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ВЕК ЧЕТВЕРТЫЙ НА ДЕСЯТЬ.
На Западе ослабевающий во власти, 

богатый ниществующими 
(тепсНсапйЬиз) и виклефитский; 
на Востоке колеблемый латинами 

и магометанами; на Севере возмогающий 
к низложению татарского ига.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ. 

Распространение Церкви.
Между тем, как на Востоке внутренние и внешние 

смутности от времени до времени более сокращали пределы 
Церкви, в России она распространялась между идолопоклон
никами. Жители Перми, лежащей между реками Вычегдою, 
Вяткою и Камою до Волги, поклонявшиеся солнцу, огню, 
воде, камням, древам, животным, волхвам и златой бабе1, 
научены в сие время поклоняться истинному Богу. Стефан, 
родом устюжанин, ростовский монах, проповедал им Еван
гелие, несмотря на их угрозы -  убить его секирою или со- 
жечь на костре. После долговременного сопротивления они

1 Никонов[ской] летоп[иси], части 1У-й, стр. 267, под 1369-м годом.
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в великом множестве приходили к нему с прошением настав
лений и Крещения. Волхва или жреца, которому верили, как 
Богу, сами изгнали из Пермских пределов; однако тогда уже, 
как Стефан пред народом посрамил его своею верою и упова
нием на Божию силу. По умножении крестившихся, Стефан 
умножил им храмы и пресвитеров, коих рукополагал из них 
самих, приготовляя их к сему в училищах. Для утверждения 
же веры2 и дальнейшего ее распространения он изобрел бук
вы пермскому языку и преложил на оный книги, нужные при 
богослужении.

Пособия к сохранению Греческой Церкви.
Падающую Греческую империю, вместе с нею коле

блющуюся Церковь поддерживали в сем веке некоторые им
ператоры и духовные пастыри. Андроник Старший, по сло
вам одного греческого писателя3, возвратил Церквам Божи
им свет истины, рассеяв западную мглу, т.е. римские заблуж
дения. Благоразумную ревность к правоверию, основанному 
на правилах Вселенских Соборов, подкрепил судом патриар
ха Иосифа -  исповедника и определением Константинополь
ского Собора; за что подвергся поношению4 западных писа
телей, которые поставляют его между лицемерами, гонителя
ми благочестия, и рукою внука низвергают с престола в без-

2 Там же, стр. 268, исчисляются народы иноязычные, жившие около 
Перми или составлявшие оную: деиняне, устюжане, вилижане, вычажа- 
не, пеняжане, южане, серьяне, гаиане, вятчане, лопь, корела, югра, печо- 
ра, вогуличи, самоядь, пертасы, пермь великая и проч.
3 Аис!ог Ое зерагаЦюпе] уе1[епз] Котае, ска1из а Ьеопе АИайо. [Эе ес- 
с1езте оссЫеШаНз аЦие опеШаНз регреШа сопзепзюпе.] 1лЬ[ег] II. Сар[и1] 
XVI. [Автор «Об отделении старого Рима», цитируемый у Льва Аллация. 
О вечном согласии Церквей восточных и западных. Кн. 2. Гл. 16.]
4 Ьео А11а1[шз]. Ое регре![иа] сопзепз[юпе]. 1лЪ[ег] II. Сар[и1] XVI. [Лев 
Аллаций. О вечном согласии. Кн. 2. Гл. 16.]
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молвие. Андроник Младший5, вступив на престол, не усту
пил ничего Западу. Папе Венедикту XII он6 предлагал сое
динение Церквей на следующих условиях: 1) помощию ла
тинян возвратить Греции четыре области, занятые турками; 
2) папе на Вселенский Собор пригласить четырех восточных 
патриархов; 3) снова рассмотреть догмат о происхождении 
Св[ятого] Духа лицам духовным, ученым и желающим еди
нения; поелику сие было опущено на Лионском Соборе. Не
согласие Венедиктово на сии условия не отвлекло Андроника 
от православия и миролюбия. Он возмущение, произведенное 
Варлаамом, умирял кротостию своею и соборным правосуди
ем7. Царствование Иоанна Кантакузена, по мнению некото
рых, ускорило бедствия империи; а по другим, на несколько 
времени остановило их шествие. Давши в замужество дщерь 
свою Феодору турецкому правителю Орхану, сыну Отомана, 
от коего получила начало и наименование Турецкая Отто
манская империя, он вступил с ним в тесный союз и притом 
тогда, как оттоманское войско угрожало нападением на Кон
стантинополь8. Сколько Орханово родство и посещения кон
стантинопольского двора сделались в последствии пагубны

5 [1оНаппе8] Кап1аси2еп[из]. ШзЦопа]. 1лЪ[ег] II. Сар[и1] XVIII. [Иоанн 
Кантакузин. История. Кн. 2. Гл. 18.]

Окончание жизни Андроник провел в иноческом смирении, переи
меновавшись в Антония. Добровольное отречение от престола и любовь 
ко внуку не позволяют соглашаться на слова западных писателей, буд
то внук старался о низвержении его с престола. №серЬ[оги8] Оге§[огаз. 
ВугапПпа ЫзШпа]. 1ЛЪ[ег] VIII. С[ари1] I. [Никифор Григора. История ро
меев. Кн. 8. Гл. 1.]
6 Зропёапиз аё ап[пиш] 1339. Мит[еги8] VIII. [Спондан, Генрих, под го
дом 1139. №8.]
7 [ЗоЬаппез] Кап1асигеп[и5] аё ап[пит] 1340. [ШзЮпа.] 1лЪ[ег] II. 
[Иоанн Кантакузин под годом 1340. История. Кн. 2.]
8 1рзе [ёоЬаппез] Кап1асигеп[и8. Шйопа]. 1лЪ[ег] IV. С[ари1] IV. [Сам 
Иоанн Кантакузин. История. Кн. 4. Гл. 4.]
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для Греческой империи; ибо турки узнали все слабости гре
ков; а греки, родственный с ними союз почитая укреплением 
империи, в большую впали беспечность: столько же или бо
лее можно было ожидать благ от оного союза, естьли бы Фе
одора успела преклонить Орхана, а Орхан подданных к при
нятию христианства.

Некоторые пастыри поддерживали колеблющуюся Цер
ковь частию усилием распространить и восстановить благо
честие, как патриарх Афанасий9; частию же и просвещением, 
как патриарх Иоанн Гликис10 и Каллист И* 11, которые говори
ли и писали наставления христианам всех званий. С другой 
стороны, целость православия ограждали от латинского по
вреждения сильными опровержениями и обширными книга
ми -  Нил Кавасила, Солунский митрополит12; Николай Кава- 
сила, открывший недостатки серафимского учителя -  Акви
ната; Максим Плануд и Варлаам, константинопольские мо
нахи; Нил Дамила, иеромонах критский; Никифор Григорас, 
Димитрий Хрисолог, Иосиф Бриен дееписатели, которые так
же обличали латинян в несправедливости и заблуждениях13.

9 МсерЬогиз Оге§ог[а8, Вугапбпа 1ш1опа], ИЪ[п] VI и VII [Никифор 
Григора, История ромеев, кн. 6 и 7], где показывает воззвание Афанасия 
к жителям Константинополя о том, чтобы молилися следующие три дни, 
поелику угрожает землетрясение; описывает добровольное оставление 
патриаршества -  чего желали епископы и клир, не терпевшие строгостей 
в благочинии и благочестии.
10 И е т  [ЪНсерЬогиз] Оге§ог[а8]. 1Ыс1[ет]. 1лЪ[ег] VIII. [Тот же Никифор 
Григора. Там же. Кн. 8.]
11 РЫНрр1 Сургп, СЬгошсоп есЫезше Сгаесае. Р[а§та] 278. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 278.]
12 АИабиз. [Ое есскзте оссШеп&Нз аЦие опеп&Из регреШа сопзепзюпе.] 
иЬ[ег] II. Сар[и1] XVIII. Ы[итеп XVIII е1] XIX. [Аллаций, Лев. О вечном 
согласии Церквей восточных и западных. Кн. 2. Гл. 18. №18 и 19.]
13 У него же в показанном месте Ое регре![иа] соп8[т8юпе], ИЪ[ег] II, 
сар[и1] XVIII [О вечном согласии, кн. 2, гл. 18], исчисляются и другие
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Пособия успехам Российской Церкви.
Успехам Российской Церкви в сем веке способствова

ли некоторые князи -  ходатайством у татар о гражданском 
спокойствии, взаимным между собою единением и собствен
ным примером в терпении и благочестии. Михаил Яросла
вович Тверский, будучи оклеветан пред ханом Азбеком или 
Узбеком в заговоре против него, в утаении дани14, собирае
мой для татар и тайноубийстве Георгиевой супруги Кончат , 
сестры Узбековой, когда позван на суд в Орду, то не ища за
щиты себе в чужих странах, как поступали некоторые князи, 
предпочел сам подвергнуться даже мучению, так как и слу
чилось, нежели подданных подвергать татарскому неистов
ству и опустошению. Почему судимый многими князьями 
в продолжение нескольких недель, и осуждаемый по воле 
ханского любимца15 Георгия Даниловича, князя московского, 
он не изменял терпения своего пред народом, который про
ливал слезы, увидев только тяжкие его оковы. Кротость его 
во время мук была уроком мужества для всех князей и хри
стиан российских. Чрез несколько времени князь тверский 
Александр Н-й Михайлович, несмотря на то, что сам погиб-

многие: коих полезны или бесполезны были труды для Церкви, можно 
примечать по одобрению и хуле Аллатиевой, приемля их в превратном 
значении.
14 Российский] летоп[исец], по Никонову списку, части III, 
стр. 114-115.
15 Подробнее российский] лет[описец], по Никонову списку, от стр. 
116 до 122. Св. Михаил, предвидев приближение кончины, пел утренние 
молитвы и читал со слезами псалмы, потом, принявши Св[ятые] Дары, 
столь глубоко занят был приготовлением к смерти, что ни на какие слова 
не отвечал, разве только подтверждением или отрицанием. Убийцы в при
сутствии народа сперва заушали его, потом, привязав за шею к дереву, 
повесили на стене, после сего один из них, держа за уши, ударял главою 
о землю, а другой, вонзивши нож в ребра, вращал его, говоря: зде пий 
чашу добру, и таким образом заключил его мучения.
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нет, естьли защитит Церковь и отечество от конечной поги
бели, умертвил Щелкана, сродника Узбекова, узнав его наме
рение умертвить всех российских князей и на место христи
анской веры ввести в Россию магометанство. Десятилетнее 
его пребывание и вместе княжение во Пскове избавило его 
от Узбековой мести; а любовь некоторых князей и благораз
умие его самого пред лицем Узбека16 исходатайствовали ему 
прощение, и паки Тверское княжество: но на краткое время. 
Татары, не преставая преследовать его, вскоре довели до Ор
дынского суда, а потом и до смерти вместе с сыном по прика
занию хана17. Иоанн Данилович Московский посредством ти
хости и миролюбия пред татарами и соотечественниками че- 
тыредесять лет ограждал миром пределы своего княжества. 
По любви к славе Божией и желанию18 ежедневно слышать ее 
во храме, монастырь отца своего с берегу реки Москвы он пе
ренес на свой двор; а по щедрости и милосердию к поддан
ным имел обычай всегда подавать милостыню, для чего но
сил с собою колиту (кошелек); откуда получил и наименова
ние. Симеон Иоаннович Гордый, утвердивши союз с братьями 
клятвою на гробе родителя, показал образ единения и прочим 
князьям российским19. Дмитрий Иоаннович долговременны-

16 По Никонову списку, той же части, стр. 163, достойны примечания 
слова, коими князь Александр преклонил Узбека на милость: Господине, 
вольный царю, говорил он, аще много зла сотворих ти, но приидох к тебе 
или живот или смерть от тебе прияти; како тебе Бог известит, на все 
готов есмь. Аще Бога ради по своему царскому величеству даси ми ми
лость, благодарю Бога и твою милость, аще ли смерти предаси ми, до
стоин есмь смерти, и се глава моя пред тобою.
17 Там же, стр. 165.
18 Степенных книг, степ[ени] XII, гл. I.
19 Летоп[исец] по Никонову списку, ч. III. В раз[ных] мес[тах] в под
линнике сего договора, хранящемся в иностранной коллегии, помещены 
условия: 1-е. Симеону Иоанновичу, как старшему брату, получать поло
вину всех доходов, другую половину двум братьям. 2-е. Боярам и слугам их
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ми трудами приобретенное единение князей и особенно твер
ских, которые спорили с ним о первенстве, употребил в поль
зу России с такою славою, что положил основание российско
му освобождению от татарского ига. Плодами его мудрости 
и единения можно полагать победу над казанскими татарами, 
которых он заставил платить себе дань; потом неожиданное 
торжество над Мамаем, коего разбил на Куликовом поле. Те, 
которые по времени были ближе к сему началу российской 
свободы, столько уважали заслуги Дмитриевы, что взирали 
на него как на орудие Промысла, благословляющего Россию 
свободою и благоденствием20, и дали ему наименование Дон
ского в память победы на берегах Дона.

В то же время успехам веры преимущественно спо
собствовали российские митрополиты и чудотворцы Петр 
и Алексей. Жизнь первого поучительна была сперва для ино
ков, которые видением и слухом научались от него духов
ным подвигам; потом для иерархов, особенно присутство
вавших на Переславском Соборе, где любовь его к клевет
нику Андрею, Тверскому епископу, и великодушное проще
ние всех оскорблений, уподобились любви и смирению Гри
гория Богослова на 2-м Вселенском Соборе. Наконец, поу
чались от него князи, которые видели в нем образ кротости 
и миролюбия: смерть же была благотворна для всех, поели
ку его молитвами больные получали исцеление: расслаблен
ный крепость, глухой слышание, слепый прозрение. Сверх 
сего Иоанну Даниловичу Московскому он предрек славу Мо
сквы и утверждение в ней митрополии21. Св. Алексей, с юных

зависеть от Симеона Иоанновича. 3-е. Когда Симеон пойдет сам на во
йну: то и им самим идти с ним; и 4-е -  никогда ни с кем и ни в какой про
тив него союз не вступать.
20 Смотри по Никон[ову] сп[иску], части 1У-й, княжение Дмитрия 
Ивановича Д[онского].
21 Того же списка, части III, стр. 131-137. Вот предречение: аще мене
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лет возлюбив подвижническую жизнь, всегда был светом, 
как изъясняется летописец, и образом пред человеками. Дабы 
умножить примеров смирения и воздержания в различных 
местах России, он устроял монастыри в Москве22, Владимире 
и Нижнем Новгороде. Силою веры и молитв он прославился 
и за пределами России, особенно тогда, как супругу ордын
ского царя Чанибека Тайсулу или Тайдулу излечил от глазной 
болезни. Вместе с любовию к Церкви он имел любовь к от
ечеству. Единение всех российских князей, или единодержа
вие внушал советами и учением, требовал судом и прещения- 
ми, утверждал и распространял молитвами и тем, что препо
добного Сергия, уже славного и в то время святостию жизни, 
употреблял во орудие мира и взаимного единения князей рос
сийских23.

Кроме их, многие благочестивые подвижники умножа
ли в сие время плоды веры, как то ученики св. Сергия: Андро
ник Московский, Никон Радонежский, Афанасий Высоцкий -  
Серпуховский, также мученики: Евстафий Виленский, Григо
рий, преподобный Тотемский, Антоний Литовский и другие.

Труды митрополита Киприана хотя не равнялись высо
ким подвигам московских митрополитов и чудотворцев, од
нако все были направляемы к тому, чтобы распространить

послушавши, храм Пречистыя Богородицы воздвигнеши и мене упокои- 
ши, град сей славен будет во всех градех Русских, и святители поживут 
в нем, и взыдут руки его на плеща враг его и прославится Бог в нем.
22 Того же списка, стр. 7, части IV, монастырь Чудов во имя Чудеси 
в Колосаех, что в Хонех, Архистратига Михаила -  и прежде, по обе
ту, данному во время опасного плавания на Черном море, во славу 
Нерукотворенного Образа, на берегу Яузы посредством Андроника, уче
ника Сергиева -  монастырь Андроньевский. На Клязме во Владимире 
во имя царя Константина; в Нижнем Новгороде церковь и монастырь 
во имя Богородицы, честнаго Ея Благовещения. Стр. 60-61.
23 Стр. 10, где показывается, что Сергий за непослушание нижегород
ского князя Бориса Константиновича, затворил церкви.
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благочестие. С сим намерением он своею рукою писал мно
гие книги24.

Содействие Промысла.
Судьбы Божии и непросвещенным оком можно было 

примечать в сие время в соразмерности воздаяний за явные 
преступления. Кроме многих событий сего рода на Восто
ке и Западе, они встречаются и в российской истории. Геор
гий Данилович Московский, будучи виновником смерти Ми
хаила Тверского, умерщвлен во Орде сыном Михайловым Ди
митрием, а Димитрий как цареубийца -  ордынским царем25. 
Щелкан Дюденевич, Узбеков посланник, за намерение истре
бить российских князей и пременить православие на магоме
танство, сожжен с вельможами26. Князь рязанский Иоанн Ко- 
ротопол ту же чашу смерти испил сам, которую поднес брату 
своему, князю пронскому Александру Михайловичу -  таким 
же образом убит, как убил брата27.

Перст Божий являлся и в других видах, дабы указать че
ловеку истину и утвердить ее печатаю небесною -  явлением

24 Смотри у Щербакова, История Российская от древнейших времен], 
ст. IV, о митрополите Московском и ниже под статьею о писателях.
25 По Ник[онову] списк[у], ч. III, стр. 128 и 130.
26 Там же, стр. 137.
27 Там же, стр. 180. В Никон[овом] списке, стр. 198-200, помещается 
воздаяние Магнусу, королю шведскому, за нарушение клятвы в хранении 
мира с Россиею и проч.

Сюда можно отнести участь рязанского войска около 1371-го года 
при Олеге Иоанновиче. Когда москвитяне по воле Дмитрия Иоанновича 
вооруженные шли на рязанцев; тогда сии по самонадеянию и гордости без 
оружия выходили к ним, думая победить ремнями и вервием: и потому па
дали, по выражению летописца, как снопы. Гордость ослепила их во славу 
смирения, поелику точно, они возносясь смирились. Поражение новгород
цев за разграбление и сожжение тверских наместников в Торжке и за опу
стошение некоторых тверских владений при Михаиле Александровиче 
-  есть также воздаяние за неправду и самонадеяние. Там же, ст. 54-55.
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силы, превышающей все усилия человеческие. Между тако
выми явлениями российские летописцы заметили, что на чет
вертом году княжения Михаила II Ярославовича были глад 
и мор\ на пятом дорогое велия, меженина злая и глад крепок28 
по всей России. В княжение Георгия Даниловича оскудение 
воды с толиким зноем, что выгорали боры, леса и даже боло
та29. При Симеоне Иоанновиче в 1351-м году язва во Пско
ве, которая, начинаясь кровохарканием, умерщвляла на тре
тий день; вскоре потом в Новгороде, в Твери, Москве, Суз
дале, Чернигове, Киеве и по всей России. От ней на Белом 
озере и в Глухове не оставалось ни одного человека. Бысть 
страх, замечает летописец, и трепет велий на всех челове- 
цех: и тако вси начата промыгиляти о душах своих30. Чрез 
двенадцать лет после сего подобный мор опустошал Ниж
ний Новгород, княжество Московское, Владимирское и Мо
жайское. Источниками разных наказаний летописец русский 
находит разные преступления31: а дееписатели западные нео
быкновенное их множество изъясняли тем, что век сей ближе 
к концу всех веков32.

28 Никон[ова] спис[ка], части III, стр. 105.
29 Там же, стр. 129.
30 Там же, стр. 196-198.
31 Смотри Ник[онова] сп[иска], III и IV части.
32 Ноит§ег[из]. Н1з1[опа] есс1ез[тзйса]. 8аес[и1ит] XIV. 8ес1[ю] I. § I. 
[Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Век 14. Раздел 1. § 1.] 
В нем приводятся еще ех Разс1си1о 1ешрог[иш]. Р[а§та] 85. 6: «ЕсИрзю 
зоНз т  рппсфю Маг1и е* ёигаук яиаз1 ёиаЪиз Ьопз. Теггае тоШз тах1пп 
Шеге рег сИуегза 1оса. ВазПеа сес1<И* апп[о] 1356, си т  тиШз сазШз т  
сисшШ. Типе Ь о тт ез уе1и1 Ъезбае т  йМ з соттогап1ез У1х ст Ш ез т!гаге 
ауёеп!; Ъе11а еб а т  р1ига е* резШепбае е! Гатез 1иегип1. Тепа т  тиШз 1ос1з 
ациат а1Ьат е1Гое1еп1ет еуотик, циае саз1га е* 1оса Гогба сазш ёесШ. Тепа 
т  зирег репси1оза ргор!ег Ьаегезез е! зес1аз р1игез. Е1 ЗирегЫа е! тщш1аз 
тппз туа1ик, еХ рори1из сипозиз е! 1еу1з птпз» [из «Связки времен» 
Вернера Ролевинка. Стр. 85. №6: «Солнечное затмение, которое было
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II.

БЕД С ТВ И Я  ЦЕРКВИ.

Бедствия Церкви вообще.
Греческая Церковь участвовала в бедствиях империи, 

которая страдала в сие время частию от междоусобий и бес
печности, частию от турецкого оружия. Всякий тяжкий удар 
империи делал глубокую рану Церкви наипаче потому, что 
магометане и латины при всяком бедствии старались поко
лебать или опровергнуть правоверие. Дух мусульманского 
и папского преобладания, или дух вражды и гонения касали- 
ся в сие время и России, с тою, впрочем, разностию, что му
сульманами были татары, а папистами -  поляки.

В Греции от турков.
Славные завоевания Оттомана и потом сына его Ур- 

хана остановило супружество Урханово с дочерью импера
тора Кантакузена, несмотря на то что Урхан овладел Нике- 
ею и странами, лежащими при Черном море до Галиополя33. 
Иоанн VI Палеолог ускорил возобновление турецких завое
ваний в Греции. Домогаясь константинопольского престо
ла, занимаемого Кантакузеном, он с Амюратовым войском

в начале марта, длилось почти два часа. В разных местах были большие 
землетрясения. Базель пал в 1356 году вместе со многими окружавшими 
его крепостями. Тогда же люди, словно животные, уходили в леса и едва 
могли оставаться в городах; также повсеместно стало больше войн, эпи
демий чумы и голода. Во многих местах из земли извергалась белая, дур
но пахнущая вода, которая уничтожала города и крепости. Мир заполони
ло множество опасных ересей и сект. Гордыня, насилие и пытливость лю
дей возросли непомерно»].
33 [Ьаошсиз] СЬа1соп<1у1[и$. Ш$1опае]. 1лЪ[ег] I. Ра§[та] 12; ЦоЬаппев] 
Сап(аси2[епи$. ШзЮлае]. 1лЪ[ег] IV. С[ари(] IV. [Лаоник Халкондил. 
Истории. Кн. 1. Стр. 12; Иоанн Кантакузин. История. Кн. 4. Гл. 4.]
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низложил болгар; когда же нападением угрожал Констан
тинополю, то Амюрат, под видом союзника, с 60-ю тыся
чами турок взошел в греческие пределы. Генуезцы, владев
шие Галатиею, по ненависти к Греции снабдили его сребром 
и кораблями; почему в скором времени он взял Галлиополь, 
прошел Фракию, овладел Филиппополем, Адрианополем 
и почти всею Европейскою Романиею. Войско его, частию 
для умножения побед, частию для корысти напало на Ма
кедонию, Албанию и Сербию34. Амюрат торжествами побед 
и обещаниями дальнейших завоеваний столь успешно вну
шил войску о своем щастии и мужестве: что оно поднесло 
ему титло императора оттоманских (РоНае Ойотатсае) 
врат, или Отоманской порты. Греческие христиане терпе
ли в сие время между прочим и то, что Амюрат, дабы не ис
сяк источник его храбрости и войска, пятого из всех плен
ных выше 15-ти лет отделял собственно для султанской вла
сти; рассылал их в различные страны своей империи учить
ся турецкому языку и вероисповеданию; и потом делал их 
янычарами35, или посылал в тяжкую работу, когда хотя не
сколько подозревал в непокорности. Сын его Байязет, ко
его турки называли молниею воинскою (СНШегит), еще да
лее распространил завоевания, а с ними и воинские жесто
кости. Неустрашимость его в сражениях, преданность к сво
ему суеверию и ненависть к христианству нравились тур
кам более, нежели успехи Амюратовы. Посему он на вос
токе опустошил всю Киликию, часть Армении и другие об
ласти; на западе почти всю Албанию, Славонию, Болгарию 
или Мисию (коея столицею был Тернов), Боснию и Далма-

34 Иеш СЬа1сопс1у1[и$], зиЬ йпет НЬп р п т ь  [Тот же Халкондил, в конце 
первой книги «Историй».]
35 Там же повествуется, что сербский христианин, допущенный 
к Амюрату в виде переметчика, мечом, который имел педодвждаю сггее*. 
ему голову, желая пресечь бедствия христиан, страдвдвих от нею.
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цию; на юге Фессалию, Фокиду и Аттику, наконец, при Ни
кополе победил союзное христианское войско36, которое со
стояло из Немцов, галлов, бургундов, паннонцов и греков. 
После сего безопасно приступил к стенам Константинопо
ля и дотоле не снимал с него осады, пока греки не согласи
лись свергнуть императора Мануила, возвести на престол 
Иоанна Темного (ослепленного), Андроникова сына, и дер
жать в Константинополе судию над турками, там живущи
ми. Тамерлан похвалил Байязета за гонение христиан: а ту
рецкая летопись из одного Аргоса рукою его выводит трид
цать тысяч христиан в Азию37, чтобы принудить их к маго
метанству: а в случае противления заключить в железные 
оковы на вечную работу. Лютость Байязетова и гордые тор
жества пресечены оружием Тамерлана, еще более страшно
го для христиан.

От Тамерлана.
Император Еммануил и некоторые начальники азиат

ских областей, слыша о победах Тамерлановых в Сирии, от
правляли к нему посольство с жалобами на Байязета и с про
шением защиты от него38. По сему случаю Тамерлан отправ
лял своих посланников к Байязету и одобрял поступки его 
с христианами; предлагал восстановить азиатских областена- 
чальников и их области во славу мусульманства. Однако вме-

36 Эисак МюЬаеИз перов. Ш$1ог[т] Вугап([та]. С[ари1] XIV. [Дука 
Михаил внук. Византийская история. Глава 14.]
37 Ьаошсиз [СЬа1соп<1у1и8]. Ш81ог[те]. 1ЛЪ[ег] II, ёе сарйз ех ст1а!е  
А г§08. [Лаоник Халкондил. Истории. Кн. 2, о плененных из горожан 
Аргоса.]
38 Ьаошс[и8] СЬакопёуЦш. Шзкпае]. 1лЪ[ег] II. Еёк[ю] Щ отае]. 
Ра§[та] 53. [Лаоник Халкондил. Истории. Кн. 2. Римское издание. 
Стр. 53.]
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сто удовлетворения получив только письмо39, в коем Байя- 
зет с презрением называл его хромоногим (Ьапсиз), объявил 
Байязету войну; и, несмотря на 500,000 войска его, сразил
ся с ним столь успешно, что самого Байязета взял в плен, за
ключил в железную клетку и употреблял, как Сапор Валери
ана, римского императора, вместо подножия, когда садился 
на коня. Войско Байязетово, перешедши во множестве к Та
мерлану, отмстило за гордость вождю своему; а войско Та
мерланово, непрестанно богатеющее, не полагало пределов 
своей жестокости и вольности. Самый Тамерлан не терпел 
ничего враждебного и христианского. По страшным знаме
нам его белому, красному и черному, которые выставлял не
прерывно одно за другим, непрерывно следовали день пора
бощения, день смерти и день разрушения или истребления 
всякого жилища, во все время пребывания его в Малой Азии. 
Толикую жестокость он изъяснил сам в ответе одному вопро
сившему о ней: не думай, чтобы я был человек: я гнев Божий 
и опустошение земли40. Четыре года под сим, прочее время 
сего века под турецким игом страдала Греция41.

39 Байязет в письме своем выразил презрительность к Тамерлану, осно
вываясь на том, что он из земледельца сделался царем татарским.
40 [Ьаошсия] СЬа1соп<1у1[и8], зиЪ й пет ПЪ[еп] II, Аппа1[ез] Тигфсиз]: аЬ 
ап[по] 1397 -  ас! 1402. [Лаоник Халкондил, в конце кн. 2 «Турецких анна
лов» («Историй»), под годами с 1397 до 1402.]
41 Между средствами к ослаблению Греции поставляют генуесцов и ве
нетов, враждебных грекам, но живших в Греции: также нерадение Иоанна 
Палеолога, сделавшегося данником турецким, побег Еммануилов в Рим 
во время осады константинопольской -  Ьисаз, Ш$1[опа] Вугапфпа], с[ари1] 
XVIII [Дука, Византийская история, гл. 18]; некоторые одному раздору 
с латинянами приписывают все бедствия: но какое бы сделали пособие 
латины во время междоусобий константинопольских, страдавшие сами 
от своих междоусобий? Другие говорят, что все константинопольские] 
бедствия произошли от самих греков; ибо всеобщая беспечность в народе 
всегда предшествует разрушению государства.
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В России от татар.
Российские князи, от властолюбивых распрей по боль

шой части переходя к междоусобию, иногда открывали путь 
и подавали средства к нападению; а иногда сами, для вспо
можения себе, призывали в Россию татарские войски. Геор
гий Данилович Московский для великокняжеского титла ис
прашивал у Узбека татар и славного Кавгадыя против велико
го князя тверского Михаила Ярославина. Грозное шествие его 
из Орды увлекло за собою князей суздальских с многочис
ленным войском, и привлекло новгородцев, искавших слу
чая к войне с Михаилом Ярославичем; однако при Бартене
ве тщеславие Георгиево наказано пленом супруги его Кон
чат , и таким поражением всего войска, что он и Кавгадый 
принуждены были спасать жизнь бегством. Смерть Кончаки 
в Твери была основанием клевет на князя тверского, пред
логом осуждения его в цареубийстве и источником бедствий 
для всего Тверского княжества; ибо вскоре последовало Щел- 
каново посольство в Тверь42, и лишение тверских князей ве
ликокняжеского титла.

С 1357-го года, по причине междоусобий за капчакский 
престол, где честолюбие не устрашалось ни цареубийства, 
ни братоубийства, ни отцеубийства, ни войны татар волж
ских с заяицкими или сарайскими, Россия оставалась в неко
тором покое до войны с Мамаем. Сей во время сражения по
губил, по вероятному счислению, до 400,000 россиан, хотя 
между тем сам потерял гораздо более татар и надежду по
корить князей русских43. Тахтамыш, по истреблении Мамая 
овладев всеми ордами, на 3-м году царства своего, восхот
ел овладеть и Москвою: почему в 1382 году осадил ее мно-

42

43

По Никонову списку, ч. III, стр. 113-114. 
Там же, ч. III, стр. 137.
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гочисленным войском. Москва44, оставленная великим кня
зем Донским, чрез три дни сдалась Тахтамышу, поверив его 
обещаниям пощады и мира, и особенно Василию и Симео
ну, сынам Дмитрия Константиновича, князя суздальского, ко
торые клятвою подтверждали обещания Тахтамышевы. В то 
время, как с иконами и с дарами москвитяне вышли в срете
ние Тахтамышу, он велел всех убивать; а взошедши в город, 
все жечь и грабить. Пораженные толикою неожиданностию 
граждане, убегая от меча, бросались в огонь, или от огня -  
в воду; а иные умирали в страхе и отчаянии, не могши ни бе
жать, ни защищаться. От сего поражения двадцать четыре ты
сячи трупов, кроме сгоревших и утопших, оставались в Мо
скве непогребенными до возвращения великого князя. Тах- 
тамыш из Москвы посылал войско свое во Владимир, Пере- 
славль, Юрьев, Звенигород, Можайск, Боровск, Рузу и Дми
тров45. Княжество Рязанское на возвратном пути Тахтамы- 
ша подверглось одинаковой участи с Москвою. Вскоре по
сле сего Тимур-Ланк или Тамерлан, победив Тахтамыша, на
пал на Россию, опустошил княжество Рязанское, и дошел 
уже до Оки с намерением идти в Москву: но, быв устрашен 
сновидением, а по российскому летописцу, гневом Божиим, 
26 августа возвратился назад как побежденный, хотя по все
му Востоку назывался непобедимым46.

С другой стороны, Россия претерпевала в сем веке уда
ры от князей литовских. В 1320-м году, при Георгии Дани
ловиче, Гедиман покорил княжество Луцкое и Владимир
ское на Волыне, вскоре потом Киев, Овруч, Житомир, Пе-

44 Никонова списка, част[и] IV, от стр. 86 до 127.
45 По Никонову списку, стр. 131-136.
46 Никон[овского] списк[а], част[и] IV, стр. 246-249-257, пишет, что 
Тамерлан, подобно Байязету, не пошел во Иерусалим, опасаясь Божеского 
мщения.
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реяславлъ, Канев, Белгород и некоторые города Северии, ле
жащие от Киева к Смоленску47. Сын Гедиманов Олгерд, пре
восходивший отца своего строгостию жизни и воинским ис
кусством, подчинил себе Брянск-, двукратно вторгался в Мо
сковское княжество и Москву держал в осаде, коей, впрочем, 
не мог взять по причине каменной стены, построенной Дми
трием Иоанновичем. Ягайло Олгердович вместо меча воору
жался на Россию папскою силою. По случаю супружества 
с дщерию венгерского короля, приняв римское вероисповеда
ние, он поп-Випьны перекрестил в оное исповедание, осталь
ных иногда увещевал, иногда принуждал к латинству, хотя, 
впрочем, останки правоверия между виленскими костелами 
сохранились даже до 19 века. Около 1394 года Витовт, при
ближаясь к Смоленску с войском, под предлогом вспоможе
ния Тахтамышу против Тамерлана, овладел Смоленским кня
жеством и князем; коего, призвав к себе в стан под видом го
степриимства, заключил под стражу, как пленника. Таким об
разом от Галича до Смоленска простиралось его княжество, 
хотя между тем оставалось еще в союзе с Российскою Церко- 
вию и под ее правлением48.

47 Татищев, [История Российская с самых древнейших времен,] 
о княж[ении] Георгия Данилов[ича].
48 Смотри Историю Смоленска [диакона Николая Мурзакевича].



III.

СО СТОЯН И Е УЧЕНИЯ.

О писателях вообще.
Почти в непрерывном страхе от турецкого оружия и до

машних междоусобий, от римского усилия и своих слабо
стей рождались в сие время и возрастали греческие писате
ли. Из настоящего состояния империи и Церкви, без сомне
ния, они заимствовали вещество и образ для творений своих. 
Впрочем, оставили изъяснения на некоторые догматы веры, 
несколько правил для созерцания, несколько духовных опы
тов и защищение их пред душевными человеками.

1. Феодор Метохит, родственник Иоанну Палеоло
гу, при Андронике Старшем великий логофет, а при Млад
шем -  изгнанник и, наконец, хорасский монах. Иоанн Канта- 
кузен называет его остроумным; Никифор Григора -  одушев
ленным книгохранилищем ффХюбт^кг) бцфоуо?), и удивляет
ся особенно тому, что на всякий вопрос, какого бы ни был со
держания, ответствовал, как будто из книги. Сочинения его, 
известные свету: Сокращение римской истории и Истолко- 
вательный перевод естествословия Аристотелева49; Священ
ная история и другие, которые, впрочем, только упоминают
ся Меурсием.

2. Феодул, друг Метохиты, из знаменитого вельможи 
строгий инок, наставник в витийстве и в духовных подвигах, 
писатель похвального слова Григорию Назианзину, привет-

49 [Ьаошсиз СЬа1сопс1у1и5.] НЫопае. 1лЬ[ег] VII. Р[а§та] 190. [Лаоник 
Халкондил. Истории. Кн. 7. Стр. 190] Воссий в своей Бивлиофике, ИЪ[ег] 
II, с[ари1] XXIX [Фосс, Герхард Иоганн, О греческих историках, кн. 2, 
гл. 29], сливает сего с Георгием Метохитом, погрешая в летосчислении 
и прочих обстоятельствах. Сопйпиа1огез Сауеь Р[а§та] 3. [Продолжатели 
Каве. Стр. 3.]
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ственных речей императору Андронику, замечаний на Ари
стотеля и на других древних писателей. Прочие произведе
ния его доселе в рукописях, вероятно, потому что дух време
ни, когда можно было издать их, не позволял предложить све
ту сладких плодов уединения и безмолвия.

3. Никифор Каллист, сын Каллиста Ксанфопула, со
фийский монах. Евсевий, Сократ, Созомен, Феодорит и Ева- 
грий были главными руководителями его в составлении Цер
ковной истории. После их он прибегал к судебным записям, 
некоторым преданиям и месяцословам. Из 38 книг его Исто
рии время оставило только 18; новейшие писатели и сим 
не дают места между истинными дееписаниями, по причине 
чудес, которые он приписывает мученикам и исповедникам, 
уважают, однако ж, красоту слога и порядок событий. Кроме 
Истории, Никифор оставил Каталог всех греческих импера
торов и патриархов50.

4. Григорий Палама, из инока Афонской Горы Солун- 
ский архиепископ, по словам патриарха Филофея51, сын Бо
жественного света. Духовное помазание иногда открывало 
ему будущее, иногда научало врачевать болезни и подавало 
духовные силы; иногда не истощало источника слез его и не 
ослабляло молитвы. На пути из Константинополя в Солунь 
впадши в руки агарян, он целый год проповедовал им Еван
гелие, будучи продаваем из города в город; более 20 лет бо
ролся со врагами духовными, телесными и церковными; око
ло 30 лет пас Солунскую Церковь. Написал несколько речей 
на празднества церковные, как то на Преображение Господ-

50 УЫе СопПпиаЮгез Сауег Ра§[та] 22. [См. Продолжателей Каве. 
Стр. 22.]
51 У Метафраста в жизнеописании св[ятого].
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не, на Введение во храм, на Рождество Христово, и несколь
ко -  против ересей своего времени52.

5. Нил Кавасила, Солунский архиепископ. Он почита
ется врагом латинян и другом правоверия, особенно по книге 
о происхождении Св[ятого] Духа. Константинопольский Со
бор прославил ее тем, что определил сделать из ней извлече
ние для рассуждения о вере на Флорентийском Соборе. Дру
гие Ниловы сочинения, исчисляемые многими дееписателя- 
ми, не изданы в свет53.

[6.] Матфей Властар, родом грек, состоянием иеромо
нах. Достопамятен наипаче потому, что сократив все церков
ные правила, расположил их по алфавиту и к ним присое
динил сокращение Номоканона, писанного Иоанном Пост
ником, ответы Никиты Ираклийского, правила Никифора, 
Константинопольского патриарха, ответы Иоанна Цитр- 
ского, Каталог должностей (чинов) при соборной констан
тинопольской церкви, порядок престолов епископских, подчи
ненных Константинопольскому патриарху, трактат о при
ношении вареной пшеницы к молитвословию за усопших.

1. Иоанн Кантакузен, внук Андронику Старшему, 
при Андронике Младшем великий канцлер, фракийский пре
фект; по смерти же его правитель империи, наконец, импера
тор, но дабы отвратить междоусобие о императорском пре
столе, добровольный инок. Его миролюбие простиралось 
до того, что из монастыря путешествовал к сыну своему в Пе- 
лопонис, и там сверх чаяния всех отеческою любовию заста
вил его положить оружие. В тишине монашеской изощрял 
перо и ум в защиту правоверия от латинян и срацин; оставил

52 Продолж[атели] Кавея -  многие и другие приписывают ему сочине
ния. 8аес[и1ит] XIV. [Век 14.]
53 Ари<1 СопйпиаШгез Сауеь Р[а§та] 26. [По Продолжателям Каве. 
Стр. 26.]
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Историю своего царствования и двух Андроников. Кардинал 
Бона54 называет его дееписателем знаменитым, но и порица
ет излишеством похвал своему времени.

8. Сюда относятся: I. Феолепт из Афонской Горы, епи
скоп Филаделфийский, учитель Григория Паламы, коему еще 
мирянину он преподал тайны священного трезвения и умной 
молитвы. Написал несколько речей, из коих особенно извест
на о сокровенном во Христе делании. II. Григорий Синаит. 
Около 1330 года он многие афонские монастыри просветил 
своею проповедию о блюдении ума и умной молитве; напи
сал деятельный способ умной и сердечной молитвы, несколь
ко глав о добродетелях и страстях, о безмолвии и молитве, 
о признаках благодати и духовной прелести, теплоты и дей
ства и проч.55 III. Николай Кавасила, внук и преемник Нилов. 
Будучи сакелларием, он посылаем был от патриарха к Канта- 
кузену с увещанием отложить порфиру, а после -  от Канта- 
кузена к императрице Анне с предложением о мире. Остав
шиеся сочинения его суть: изъяснение на литургию, 6 книг 
о жизни во Христе, слово на ростовщиков и опровержение 
на Фому Аквината56.

Писатели Российской Церкви:
1. Стефан, ростовский инок и пресвитер, пермский 

просветитель и епископ. Очищая ум и сердце молитвою, 
слезами и постом, он почти непрерывно читал Божественное 
Писание и другие духовные книги: по любви к ним многие

54 Ыо1Ша ашЛогит. 1лЪ[ег] ёе ё т п а  Р§а1тоё13. РгаеНттаг[ит]. 
[Известный автор (кардинал Иоанн Бона). Книга о Божественной псалмо
дии (чтении псалмов). Предисловие.]
55 Ариё Сопёпиа1огез Сауеь Р[а§тае] 33-34. [По продолжателям Каве. 
Стр. 33-34.]
56 Сопйппа1[оге$] Сауег Р[а§та] 30. [Продолжатели Каве. Стр. 30.] 
Сюда относится Никифор Григора, коего особенно одобряются 9 книг 
Византийской истории от 1204 до 1341 года.
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написал своею рукою. Вкушая истинные плоды от истинно
го просвещения, он приобрел ревность к просвещению дру
гих. Сия заставила его обучиться пермскому языку для про
свещения Перми; и греческому для перевода некоторых книг 
на язык пермский. Есть предание, что он перевел Евангелие 
и другие книги, нужные к богослужению. Вскоре по смерти 
его краткое повествование о святой его жизни написал Епи- 
фаний, ученик преподобного Сергия, так же любящий духов
ное просвещение57.

2. Киприан, родом сербянин, Всероссийский митропо
лит. При жизни чудотворца Алексея, митрополита Московско
го, он не мог быть принят на престол Московский, хотя в Кон
стантинополе рукоположен был для Москвы. По смерти же 
Алексеевой великий князь и весь клир московский просили 
его к себе; почему и сретили за пять верст от Москвы с че- 
стию, по выражению летописца, Христоподобною. Чрез не
сколько лет, однако ж, неблаговоление великого князя застав
ляло его паки удалиться в Киев; откуда, уже при Василии Дми
триевиче, прибыл в Москву, где в 1407-м году кончил триде- 
сятилетнее правление и жизнь58. Сверх устных поучений сло
ву Божию, между трудами его полагаются: описание Соборов, 
бывших в России; собрание правды, судов и русской летописи; 
жития российских святых и степенные книги, собственною 
его рукою написанные. Все сии труды он поручал собрать Иг
натию, спасскому архимандриту; но не известно, какие из них 
достигли времен позднейших, кроме степенных книг и заве
щания59, писанного за несколько дней до смерти60.

57 Книг степенных степень 13, грань 15, глава IX в конце.
58 Никон[ова] сп[иска], IV части в конце и У-й в начале.
59 В Сокращении российской церковной] истор[ии] Платон[а], ч. I, стр. 
257, завещание помещено все до слова.
60 Оно находится и в Степенных книгах, степ[ени] 12, глава XIII.
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Сюда могут быть отнесены: 3. Сергий, архимандрит 
спасский, который написал путешествие митрополита Пи
мена в Константинополь, исполненное подробностями о гре
ческих монастырях и храмах, о венчании Еммануила на цар
ство и о возвратном пути митрополита Киприана в Россию61. 
4. Павел Высокий, нижегородский печерский монах. Лето
писцы называют его дивным в житии, великим философом, 
наставником и утешителем, писавшим62 многие учительные 
книги к епископам.

Никонов список63 упоминает, что в 1384 году переведе
но слово св. Георгия Писида, содержащее похвалу Богу о со
творении всей твари: но кем, и где оно ныне? предоставляет
ся исследованию.

Учение Церкви.
К учению, доселе известному в Греческой Церкви, при

соединено в сем веке: силы (ёгеруеюи) или действия Божии, 
каковы суть седмь даров духа и свет, явившийся на Фаво
ре, не составляют естества Божия или сущности (ош(ау), 
но от нее отличны; впрочем, не сотворены: посему Ангелы 
и все святые созерцают не сущность Божию, но, как апо
столы на Фаворе -  свет славы, несотворенный, усладитель
ный64. Феолипт в слове о сокровенном делании65 говорит меж-

61 Ник[онова] списк[а], части IV, стр. 158-184, помещается от слова 
до слова.
62 Не имея летописцев, на коих ссылается преосвященный] Платон, 
основываюся на его словах Сокращения российской церковной] 
истор[ии], части I, стр. 217.
63 Части IV, стр. 146.
64 ЫкерЬог[из] Оге^огаз. НкЮпае Вугапйпае. УоЦшпеп] XXVI. Тот[из] 
II. ЫЬ[ег] XXIII. Ра&[ша] 562. [Никифор Григора. История ромеев. 
Сочинение 26. Том 2. Кн. 23. Стр. 562.]
65 Митрополит Филаделфийский. Смотри 2 части Добротолюб[ия]:
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ду прочим: ум, удаляясь всего внешнего и собираясь во вну
тренняя, возвращается к себе, то есть, соединяется со сво
им словом, находящимся в мысли по естеству; чрез оное сло
во совокупляется с молитвою; и молитвою восходит в раз
ум Божий со всею любительною силою и усердием. Тогда по
хоть плоти погасает; всякое чувственное желание сладости 
исчезает, и все красоты земные являются неприятными. По
добно Феолипту, у Григория Синаита66 находим: земля обе
тования есть бесстрастие, исполненное, как медом и мле
ком, веселием духовным. И еще: святые внутреннее слово 
друг другу в будущем веке вещают тайно, без звуков, посред
ством Св[ятаго] Духа.

стр. 37-38.
64 Там же, Добротол[юбия], част[и] I стр. 75, 76.
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IV.

БОГОСЛУЖЕНИЕ И  ОБРЯДЫ.

О обрядах вообще.
Наружность богослужения в Константинопольской 

Церкви еще столько имела благолепия; что видевшие оное, 
удивлялись его красоте и величию. Спутники митрополита 
Пимина, во время венчания Мануйлова на царство быв в Со
фийском храме, столько восхищены были величием богослу
жения, что некоторым частям его приписывали честь и славу 
священную и Божественную; пение называли красным, пре- 
дивным и умильным67; певцов поставляли в таком украшении 
и порядке, каковым быть свойственно на изображении.

Дабы не помрачить благолепия соблазном и в христи
анский храм не внести подобия идольского, Константино
польская Церковь не приняла нескольких частей восково
го агнца6*, присланного папою Урбаном императору Пале
ологу. Прение о праздновании Пасхи, возникшее в сие вре
мя, разрешено в присутствии императора Андроника Кон
стантинопольским Собором, который определил праздновать 
ее не прежде весеннего равноденствия; но после полнолуния,

67 Смотри Никон[ова] спис[ка], часть IV, стр. 172-175 -  и далее.
68 Нойт§ег[из]. Ьос[о] ск[а1ит]. Ра§[та] 692 [Гогтингер, Иоганн 
Генрих. Указ. соч. (Церковная история Востока). Стр. 692], где помещают
ся стихи, с коими оные части получены в Греции:

ВаЬатиз е( тикера сега сит СИпзтаНз ипс1а 
СогфсшМ а§пит, диод типиз до ИЫ та§пит,
Роп(е уе1и! па(ит рег тузйса запсИ/каШт, е1с.
[Благовония, чистый воск и масло для помазания
Были смешаны для изготовления агнца, которого я дарю тебе
И  который был освящен святой водой, и т.д.]
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следующего за сим равноденствием, то есть, после пасхи иу
дейской в первый воскресный день69.

В Российской Церкви.
Любовь к благолепию не оскудевала и в Российской 

Церкви. Ее можно было видеть частию в строении новых 
храмов, как Иоанну Лествичнику в Москве70, Пречистой Бо
городице на Лисьей горе в Новгороде; частию в создании мо
настырей Иоанном Даниловичем Калитою, митрополитом 
Алексеем и Сергием Радонежским; частию же в свойствах не
которых князей. Дмитрий Иоаннович отделял несколько се
лений в пользу Церкви. Ему последовали многие преемни
ки. Сверх сего Дионисий, епископ Суздальский, из Констан
тинополя привез два списка с чудотворной иконы Богородич
ной, называемой Одигитриею, т.е. Путеводительницею: ми
трополит Алексей -  Нерукотворенный образ Христов, кое
му посвятил монастырь, известный под именем Спасоандро- 
ниевского.

Празднества Российской] Щеркви].
Российская Церковь в память знаменитых благодеяний, 

дарованных ей небом, умножала в сем веке празднества. Дми
трий Иоаннович Донский, по возвращении от славной Мама
евой битвы, путешествовал в пустыню Сергия Радонежско
го71, где, совершив поминовение убиенных воинов, уставил 
ежегодно повторять оное в субботу Дмитриевскую, т.е. ко
торая бывает пред днем святого Димитрия Мироточивого. 
Почти чрез 10 лет после сего, в 1391-м году, великий князь

69 В20у[шз],аёап[пит] 1330, ра§та 63. [Авраам Бзовский, Продолжение 
«Анналов» Барония, под годом 1130, стр. 63.]
70 Ник[онова] сп[иска], част[и] IV, стр. 59. 

стр. 129.71
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Василий Димитриевич и митрополит Киприан, слыша о при
ближении Тамерлана к Москве и не находя средств к отраже
нию его, согласилися, по образу ниневитян, возложить пост 
на все Московское княжество, и чудотворный образ Богома
тери, писанный евангелистом Лукою, из Владимира перене
сти в Москву. В день сретения его в Москве с иконами, мо- 
лебным пением и воплем, Тамерлан оставил намерение идти 
в Москву: сновидение72, представившее ему жену со множе
ством воинства, претящую продолжать путь, столь устрашило 
его, что от Ельца обратился он назад, против чаяния россий
ских князей, всего войска и всей татарской орды. Гнев Божий 
непрерывным страхом преследовал его до конца российских 
пределов. В воспоминание столь славного освобождения Мо
сквы и России на том самом месте, где встречен образ Бо
гоматери73, воздвигнут монастырь, именуемый Сретенским; 
а 26-й день августа, когда совершено сие сретение, уставлено 
праздновать по всей России: в самой Москве из Успенского 
собора ходить в оный монастырь с иконами и молебным пе
нием, дабы тем яснее напоминать первоначальное сретение 
в печали и бессилии своем, в страхе от необычайной силы 
вражией, и в безопасности от упования на силы Божии.

Российский летописец74 почел достойным замечания, 
что Моисею, архиепископу Новгородскому, патриарх Фило
фей и император Иоанн Кантакузен в 1354 году прислали 
крестчатые ризы, или полиставрион. Многокрестие на свя
щенных одеждах всегда было изображением многих подви-

12 Летописец упоминает, что Темир-Аксак или Тамерлан видел яко гору 
высоку вельми; и с горы идяху к нему святители, имущи в руках жезлы 
златы и претяще ему зело: и се паки внезапу виде над святители на воз
духе жену в багряных ризах с множеством воинства, претящу ему люте, 
и проч. Ник[онова] сп[иска] ч[асти] IV, на стр. 263.
73 Смотри подробнее в Ник[оновом] сп[иске], части IV, на стр. 260-264.
74 Ник[онова] сп[иска], части III, стр. 206, около 1354 года.
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гов на пути духовном. Подобное сему замечание встречает
ся у дееписателя о белых клобуках. Он, сказав, что патриарх 
Антоний Феодора, епископа Ростовского, наименовал архие
пископом за благочестие и добродетели, непосредственно об
ратился к тому, что75 белые клобуки из начала в России носи
ли митрополиты и епископы. Сим вероятно указал на то, что 
с переименованием во архиепископа переменен клобук, озна
чающий ангельское достоинство или бесстрастие.

Обычаи в России.
Между обычаями сего времени можно поставить то, 

что великие князи, Иоанн Данилович к Димитрий Иоаннович, 
при начатии каждого общественного дела, брака, строения, 
войны, и проч. принимали советы и благословение от митро
политов и прославившихся святостию иноков. Продолжалось 
древнее уважительное отношение чиноначалия гражданского 
к церковному, поелику доселе князи митрополитов и еписко
пов называли отцами, а сии князей чадами76. Всякого одобре
ния достойно, что митрополит Киприан внушал, князь Дми
трий Иоаннович, по внушению его, исследовал, не было ли 
справедливой причины к вооружению Мамаеву на Россию? 
Дабы не оставить чего без воздаяния, митрополит и великий 
князь согласились утолить гнев Мамая дарами, по выраже
нию летописца, четверицею сугубо. Естьли же и сею любо- 
вию, (так они рассуждали77), враг не укротится: то Господь 
Бог укротит его, так как и случилось.

75 [Никонова списка], часть IV, стр. 231, около 1391 года.
76 Ник[онова] сп[иска], часть Ш-ю и IV, грамоты, данные монастырям 
и митрополитам.
77 Ник[онова] сп[иска], част[и] IV, стр. 94,95.
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V.

СОСТОЯН И Е ИЕРАРХИИ.

Иерархия восточная.
Бедствия, причиняемые турками, побуждали греков 

и в сем веке искать защиты на Западе. С сим намерением Ан
дроник Младший отправлял послов к Венедикту ХП-му и вза
имно принимал -  от него в Константинополе78. Впрочем, папа 
не согласился на условия Андрониковы: 1-е -  с помощию ла
тинян возвратить Греции четыре области, занятые турками; 
П-е -  на Вселенский Собор пригласить четырех восточных 
патриархов; Ш-е -  и избранным поверенным, от них просве
щенным, и миролюбивым лицам снова рассмотреть догмат 
о происхождении Св[ятого] Духа79, поелику на 2-м Лионском 
Соборе о нем не рассуждали. Кантакузен возобновлял наме
рение единения с Западом: давал обещание Клименту VI лич
но присутствовать на Вселенском Соборе, только бы учреж
ден был в приморском городе, в равном расстоянии от обе
их Церквей80; но смерть папы81, или обнаруженная Кантакузе- 
нова хитрость, или союз Константинопольского двора с тур
ками нарушили предприятие и все обещания82. Спустя не-

78 №серЬогш Оге§[ога5. Вугапйпа Ыз(опа]. 1лЪ[ег] X, зиЪ Йпегп. 
[Никифор Григора. История ромеев. Кн. 10, в конце.]
79 Еаёет 1ез1[атеп1о] Зропёапш, [АппаНит Вагопн сопйпиайоп,] аё 
ап[пит] 1339. Ыит[еги8] VIII. [То же утверждает Спондан, в Продолжении 
«Анналов» Барония, под годом 1139. №8.]
80 Н181[опа] зиа. 1лЪ[ег] IV. С[ари1] IX. [История его (Иоанна 
Кантакузина). Кн. 4. Гл. 9.]
81 Так догадывается латинский писатель Аллат[ий]. [Це есЫезгае 
оссШеШаНз аЦие опеШаНз регреШа сопзепзюпе.] ЫЬ[ег] III. Сар[и1] XVIII. 
[О вечном согласии Церквей восточных и западных. Кн. 3. Гл. 18.]
82 НоШп§ег[и$. Н1$1опа опеп(аНз]. 8аес[и1ит] XIV. 8ес1[ю] I. Ра§[та]
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сколько времени заговор греков против императора Палеоло
га, приближение турков к Константинополю, коим импера
тор уже платил дань, побудили его идти на Запад, к Урбану V, 
лично83 подавать письменное исповедание веры, или согласие 
на все западные требования. Но и сие, по видимому оконча
тельное единение, существовало только между императором 
Палеологом и папою. Лев Аллатий84 сознается, что греки осо
бенно в сие время изощряли перо и язык на римских первосвя
щенников. Наконец, император Еммануил, устрашенный от
части возмущением внука своего, отчасти успехами Байязе- 
та, также отправлялся в Рим и Францию к Карлу VI с проше
нием мира и помощи: но, по случаю там раздоров и по слу
ху об участи Байязетовой в войне с Тамерланом, прежде вре
мени кончил свои предприятия и возвратился в Константино
поль в прежнем несогласии с Западом85.

681. [Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история Востока. Век 14. 
Раздел 1. Стр. 681.]
83 Ьео А11а1[ш8]. Эе [регреШа] сопз[епзюпе]. 1лЪ[ег] И. С[ари1] XVII. 
[Лев Аллаций. О вечном согласии. Кн. 2. Гл. 17.] Он при Палеологе на
ходит в Константинополе патриарха Павла, между тем как был Филофей, 
и проч.
84 Ра1е1иг АНайиз. [Эе есс1езше осс1ёеп*аИз аЦие опеп1аИз регреШа 
сопзепзюпе.] 1лЪ[ег] II. С[ари!] XVIII. [Признает Аллаций. О вечном со
гласии Церквей восточных и западных. Кн. 2. Гл. 18.]
85 Лев АИайиз. 1лЬ[го] ска!о. С[ари1] XVI. [Лев Аллаций. Указ. соч. 
Гл. 16.]

Вот краткий ответ греков к папе Клименту, [.ТоЬаппез] Сап*аси2еп[из, 
№з1опа], ИЬ[ег] IV: «Ро1епйаш Шаш зшшпаш ег§а зиЪёкоз йгткег сгесй- 
тиз, зирегЫат 1иат з и т т а т  1о1егаге поп роззитиз, ауагШат зайаге поп 
уо1итиз», е! сае![ега] [Иоанн Кантакузин, История, кн. 4: «Непоколебимо 
верим и подчиняемся твоей высочайшей власти, великой же твоей горды
не подчиниться не можем, корысти твоей потакать не хотим» и т.д.]
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Состояние российской иерархии в XIV  в.
Российская иерархия представляется в сем веке отча

сти сокращаемою в пространстве пределов, но распростра
няющеюся в умножении прав; отчасти смутною по причине 
искателей митрополии, но высокою по духу иерархов, кото
рые поставляли ее превыше всякого возмущения смирением 
и святостию жизни.

Латины неоднократно покушались в сем веке сокра
тить пределы российской иерархии. Шведский король Маг
нус два раза присылал монахов своих в Новгород с требова
нием назначить место для прения о вере: в случае же несо
гласия на то угрожал войною. Новгородский архиепископ Ва
силий в оба раза один давал ответ, что истина веры прени
ями не объясняется, но затмевается86: а потому он не согла
сен на прение. Король, ревнуя по вере, оружием думал побе
дить совесть новгородцев. Взяв город Орешек, многих про
тив воли крестил в латинство87: то же хотел сделать с Новго
родом; но, не дошедши до него, без предполагаемого успеха 
возвратился в отечество; а при смерти раскаивался в сей во
йне88. С другой стороны, король краковский, овладевши Во- 
лынскою землею, превращал греческие храмы на латинские: 
и таким образом отторгал целые города от российской иерар
хии.

Внутренние возмущения иерархии столько же тягостны 
были для Церкви, сколько и внешние. Они происходили ча
стик) из честолюбия искателей митрополии, частию из коры-

86 То есть, он отвечал, что новгородцы от греков принятую праотцами 
веру содержат свято, в истине ее уверены, в прение о ней входить не со
гласны. Для прения же король может послать ученых в Царь град, естьли 
хочет: а воевать за сие не должен. Естьли же ему какая есть обида, то мо
жет объявить: и получит управу во всем по любви и согласию.
87 Ник[онова] сп[иска], часть III, стр. 185-187-190.
88 Там же, стр. 198, около 1347 года.
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ста греческих патриархов, частаю же из их простоты и лег
коверия. Семя, или начало их положил игумен Геронтий, ко
торый, по смерти митрополита Максима своевольно взявши 
утварь и причт его, отправился в Константинополь для руко
положения; а тем самым подал пример самоизбрания, свято- 
купства и случай подозревать иерархов в святокупстве. Свя- 
тый Петр, вскоре по прибытии в Москву, терпел сие подо
зрение и вместе клевету Андрея, епископа Тверского. Подоб
ная клевета, взнесенная на м[итрополита] Феогноста, будто 
он со всего церковного причта собирает много злата и сребра, 
стоила ему не токмо клятвенного оправдания пред царем Ча- 
нибеком, но и заключения под стражу, многодневного глада, 
посрамления и заушений. Чанибек хотел, чтобы митрополит 
за все духовенство, или все духовенство само по себе плати
ло ему дань; для чего требовал разрешения от клятв89, коими 
предшественники Чанибековы утвердили свободу духовен
ства от всякого платежа. Митрополит, претерпевая все скор
би, не разрешил оных клятв и тем защитил Церковь от нало
гов.

По кончине Феогноста в 1353-м году, хотя патриарх Фи
лофей предуведомлен был о избрании преемника Феогносту, 
однако в то же время, как Алексею в Константинополе дал 
грамоту быть на митрополичьем престоле, на тот же престол 
и в том же Константинополе рукоположил Романа. Из сего 
происшедшее в России негодование принудило обоих митро
политов паки отправляться в Царьград и просить разреше
ния. Патриарх, дабы примирить их, по предварительному ли 
прошению князей литовских, или по настоящему усмотре
нию и согласию митрополитов, разделил российскую иерар-

89 Столь строгое соблюдение завещаний в язычниках довольно поучи
тельно и для христианских обладателей. Без разрешения клятвы от ми
трополита они не смели взять дани с митрополита. Ник[онова] сп[иска], 
ч. III, о Феогносте.
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хию на две части: Роману поручил Церковь Волынскую и Ли
товскую; Алексею Московскую и Киевскую90. В 1376 году 
мирная жизнь Алексиева паки возмущена нечаянным при
бытием в Москву митрополита Киприана, рукоположенного 
тем же Филофеем. Чиноположение Церкви и обыкновенная 
справедливость не позволяли принимать Киприана на место 
живого и благочестивого митрополита Алексея, почему Ки- 
приан должен был возвратиться в литовскую землю на ме
сто Романа, куда, вероятно, и рукоположен91. Чрез два года 
после сего новое смятение поколебало Московскую Церковь. 
По кончине святого Алексия, Новоспасский архимандрит Ми
хаил или Митяй, полагаясь на чрезвычайную к себе доверен
ность великого князя и на свою хитрость, дерзновенно восхи
тил пастырский жезл; сам на себя надел митрополичий кло
бук, и в продолжение года и шести месяцев92 исправлял все, 
принадлежащее митрополиту, кроме священнодействия. От
селе соблазн и волнение в народе, ропот в клире, негодова
ние в епископах, скорбь и страх в благочестивых прекраще
ны неожиданною смертию Митяя на пути в Константино
поль. Почему вскоре Киприан призван из Киева на престол 
московский. Пимин, горицкий архимандрит, бывший Митяе- 
вым спутником, воспользовался доверенностью, данною Ми
тяю, утварью и даже рукоположением; но не мог воспользо
ваться российскою митрополиею. Великий князь в Коломне 
снял с него белый клобук и заточил в Чухлому.

90

91

92

Ник[онова] сп[иска], часть III, стр. 206-207. 
Там же, части IV, стр. 48.
Там же, стр. 66.
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Пренесение кафедры из Владимира 
в Москву.

Св. Петр, по рукоположении на Всероссийскую митро
полию, около 17 лет путешествуя по различным градам, пре
бывал несколько времени во Владимире; но с 1325-ш года 
в Москве утвердил свое пребывание. Миролюбие и благо
разумие Иоанна Даниловича, князя московского, возбуди
ли в нем особенную к князю любовь и желание всегда быть 
с ним; посему он благословил и намерение князя перенесть 
столицу из Владимира в Москву, и, дабы низвести благосло
вение свыше на сие намерение, предложил воздвигнуть храм 
во имя Успения Пресвятой Богородицы: всю трудность над
зора при строении взял на себя и предсказал, что за сие при
ношение Богу превознесется княжество его пред всеми, 
и Бог прославится в нем9*. С сего времени, т.е. 1325 года, пре
стол Всероссийского митрополита навсегда оставался в Мо
скве; хотя наименование Киевского не отлагалось, вероятно, 
по уважению к Киеву; и потому, что православные еписко
пы, бывшие под скипетром польским, не отделялись от рос
сийской иерархии. Утверждение митрополичьего престола 
как церковного средоточия в Москве сколько способствова
ло к увеличению Москвы, поелику отвсюду приходили в нее 
клир и миряне по делам духовным, столько же властию ду
ховною соединяло с нею прочие удельные княжества. Сие 
преимущество Москвы, вскоре примеченное удельными кня
зьями, возбуждало в некоторых соревнование и зависть. Кня
зи галицкие и литовские, завладев белорусскими землями, со
всем хотели отделиться от Москвы; почему напрягали все 
силы поставить другого митрополита церквам своим, в чем

93 Плат[он] в 1-й части [Краткой российской церковной] истории, 
стр. 161, рассуждая о сем, вводит слова летописца: иным же князем и не
много сладостно бе, яже град Москва митрополита имяше в себе живуща.
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и успели: а латаны посредством сего деления старались рас
пространить унию  в Белоруссии94.

Власть Российского митрополита.
Власть митрополитов в сем веке представляется обшир

нее той, какую они имели до сего времени. Особенное к ним 
уважение великих князей, а их любовь к истинной пользе от
ечества и к самим князьям вовлекали их не токмо в совеща
ние, но и в суд о делах гражданских. Так, суд третейский 
производился в присутствии митрополита, хотя, впрочем, 
под начальством великого князя. Сего рода суд учинен Дми
трием Иоанновичем и митрополитом Алексием95 над кня
зем тверским о мире и правде. Сверх сего особенно извест
ным представляется в сие время суд месячный, принадлежа
щий единственно митрополиту. Он состоял, вероятно, в том, 
что в известный месяц должны были являться к митрополи
ту все ищущие удовлетворения по делам духовным. Митро
полит Киприан в новгородском Софийском соборе с амвона, 
с крестом в руках убеждал новгородцев96 приходить к нему 
для месячного суда, между тем, как они поклялись было до
вольствоваться судом своего архиепископа, не ходя к митро
политу. Вольность новгородцев, основанная на корыстолю
бии, вынудила столь строгое взыскание: ибо, отрекаясь да
вать месячный суд, они усвояли себе оброк, принадлежащий 
митрополиту; в то же время отрекались платить часть дани 
великому князю: и таким образом, хотя может быть, не наме-

94 Пренесение кафедры из Киева по причине мятежей способствовало 
литовцам покорить себе Киев, а чрез то распространить унию, хотя меж
ду тем долго и после сего были православные епископы в самой Польше. 
Смотри в Ник[оновом] сп[иске] от 1319 до 1400 года.
95 Плат[он], части Н-й [Краткой российской церковной истории], 
стр. 19.
96 Читай в Н[иконовом] списке, 1391 год.
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ренно, оделялись от всеобщего российского союза под осо
бенное свое правление. С другой стороны, трудность путеше
ствия из Новгорода в Москву, и наипаче тяжесть митрополи
чьего посещения, каковую терпели они от многочисленного 
Феогностова причта, несколько извиняли поступок новгород
цев, чрез несколько времени покорившихся митрополиту97.

Возвышение российской иерархии.
Ко внешнему возвышению российской иерархии мож

но отнести: 1. Суздальское архиепископство. Его исходатай
ствовал себе Дионисий, Суздальский епископ, коему в то же 
время даны фелонь со крестами и стихарь со источниками. 
Подобно ему Феодор, симоновский архимандрит, быв в Кон
стантинополе посланником по делу новгородцев, возвратился 
оттуда Ростовским архиепископом. Почему все преемники их 
именовались уже архиепископами. 2. Умножение епископов. 
С сего века начали поставлять епископов в Пермь, Коломну, 
Рязань и Брянск, в последнем, однако ж, упоминаются только 
два епископа до подчинения его князю Литовскому. 3. Стро
ение монастырей. Митрополит Алексей, кроме московских, 
воздвиг в Нижнем Новгороде монастырь Печерский Благо
вещенский, во Владимире -  Царе-Константиновский; князь 
Владимир Андреевич в Серпухове на горе -  Высоцкий. Уче
ник архиепископа Дионисия Евфимий в Суздале -  Спасоевфи- 
миев; Арсений, епископ Тверский, на реке Тмаке -  Желтиков; 
Сергий, иначе Варфоломей, в Радонеже -  Радонежский, что 
ныне Сергиевская лавра; в Москве -  Симоновский, в Колом-

97 Архиепископ Суздальский Дионисий привез от патриарха грамоты 
в Новгород, в коих предписывалось число денег за посвящение -  и проч., 
посему новгородцы и успокоились. Но когда патриарх грамотою же пред
писывал им месячный суд, они не повиновались. Уже великий князь ору
жием принудил их повиноваться митрополиту -  Н[иконова] спис[ка], 
час[ть] IV, год 1392 -  и дал[ее].
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не -  Голутвин, в Звенигороде -  Саввин и проч. 4. Обогаще
ние монастырей. Как митрополитам для содержания, так не
которым монастырям в полное распоряжение даваемы были 
села и деревни. Великий князь Донский, возвратясь от Мама
евой битвы, по уважению к благочестию Сергия, к его благо
словению, данному пред походом, и ко всегдашним его мо
литвам дал в монастырь его некоторые села и деревни в веч
ный поминок, говоря его словами98, по своей душе и по сво
их родителей. Супруга великого князя Евдокия, в воздаяние 
за чадородие, которое получила единственно чрез молитвы 
Сергия, принесла в дар также некоторые деревни ему на мо
литву и братье на покой -  впрок во веки. Им предшествова
ли и последовали другие князи. Такое обогащение, соединен
ное с многими заботами, по видимому не сообразно с удале
нием от всех мирских забот и с любовию нищеты внутрен
ней и внешней, к коим вообще монахи обязуются. Но сия не
сообразность разрешается верою и любовию, т.е. что любя
щему Бога все -  и великое богатство, и многие заботы -  спо
спешествуют только во благое; что одни праведники правед
но могут пользоваться всеми видимыми благами, и токмо они 
умеют расточать земное богатство для стяжания небесного. 
Притом они, как св. Сергий, всякое даяние принимали не для 
себя, но для обители и убогих; по сей причине монастыри их 
отверзсты были столько же для странных и нищих, сколько 
для ищущих уединения и безмолвия. Злоупотребление иму
щества, вкравшееся со временем в монастыри, не препят
ствовало первоначально принимать его: так как ныне не пре
пятствует видеть истинного употребления его в руках вели
ких подвижников.

98 В [Краткой российской церковной] истории Платон[а], ч. I, стр. 219 
-  смотри сию грамоту, помещенную от слова до слова, и грамоту великой 
княгини Евдокии.
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Соборы.
Для сохранения чистоты в Церкви, иерархия грече

ская и российская учреждали в сем веке Соборы. Важнейшие 
из них были: в Константинополе, 1-й под начальством им
ператора Андроника на Варлаама. 2-й в присутствии Канта- 
кузена, паки на Варлаама и последователя его Акиндина. 3-й 
на патриарха Иоанна за соучастие с Акиндином; но поели
ку низвержение патриарха поколебало некоторых епископов 
в правоте суда, и потому они не принимали соборного опре
деления, то учрежден 4-й Собор. На нем возобновлено осуж
дение на Варлаама и всех его последователей, в присутствии 
императора Кантакузена. Никифор Григорас написал 10 книг 
против сего Собора и против самого себя; ибо сам защищал 
суд первого Собора".

В России Соборы: 1-й Переславский, в Переславле 
в 1325 году, а по иным в 1313. Андрей, епископ Тверский, по
сле безуспешных внушений -  не принимать Петра на россий
скую митрополию, оклеветал его пред патриархом. Посему 
посланник с грамотою от патриарха, пришедши в Москву, за
ставил созвать Собор для рассмотрения доноса Андреева; и, 
как патриаршеский местоблюститель, на оном Соборе пред
седательствовал. Можно думать, что необычайность суда над 
митрополитом умножила число судей и зрителей, между ко
ими были некоторые князи и вельможи. Любовь к святому 
Петру и зависть к его славе, ревность защитить невинность 
и усилие прикрыть клевету истиною столько возмущали при
сутствующих; что доходило почти до безместности. Святый 
Петр только кротостию своею мог укрощать сие волнение. 
Он наконец в слух всего Собора сказал слова св. Григория: 
я нелучши есмь Ионы пророка: ащеубо мене ради бысть вол-

99 Арий Вгоушт, ап[пит] 1337 -  ай 1341 [по Аврааму Бзовскому, года 
с 1337 по 1341], где приводятся слова самого Кантакузена.
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пение сие великое, изжените мене, и уляжет молва от вас. 
Вскоре после сего донос признан ложным: однако митропо
лит простил донощика, почитая виновным не его собственно, 
но -  вечного врага роду человеческому100. На сем же Собо
ре осужден еретик, вероятно, новгородский протопоп по про
званию Свит, которого, впрочем, не известно ни имя, ни пре
ступление101.

2- й Московский, в Москве в 1347-м году, при великом 
князе Симеоне Иоанновиче и митрополите Феогносте, о де
лах церковных, именно о исправлении монастырского служе
ния и клира102.

3- й Тверский, в 1390-м году в Твери, под начальством 
митрополита Киприана, в присутствии князя тверского Ми
хаила Александровича, двух греческих митрополитов Мат
фея Андреянопольского и Никандра Гайского, по случаю жа
лобы князя Михаила на Евфимия, Тверского епископа. Впро
чем, нам не столько известен предмет их жалобы и суда, 
сколько известно окончание Собора. Митрополит Киприан, 
не нашедши вины к осуждению Евфимия103, и однако не мог
ши примирить с ним князя, взял его в Чудов монастырь, ни
чем не ограничивая его свободы.

100 Никон[ова] спис[ка], ч. III, стр. 133; Степен[ных] книг част[ь] I, 
стр. 417; Татищева], Российской] истор[ии с самых древнейших вре
мен], том IV, стр. 92.
101 Ник[онова] спис[ка], ч. III, стр. 135.
102 Татищева], Российской] истор[ии с самых древнейших времен], 
том IV, стр. 163.
103 Ник[онова] спис[ка], част[и] IV, стр. 197, 198.
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VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

О лицах вообще.
Лица, достойные особенного уважения, были в сие вре

мя миротворцы, или ходатаи мира между враждующими; 
подвижники верности к отечеству среди бедствий и брани; 
подвижники веры, которые и на высоких степенях мира хра
нили глубокое уничижение, и в крайнем уничижении не из
меняли высоты духовной. Не токмо бедствия, коими пробуж
дались христиане от беспечности, но и величие духовных 
подвигов, которое распространялось из монастырей на про
чие селения, уготовали в сие время более 40 святых Божиих 
внутри России. Кроме их, достопамятны пастыри Греческой 
и Российской Церкви.

В особенности.
Константинопольский патриаршеский престол занима

ли в сем веке: I. Нифон, Кизикийский митрополит. Помра
чив патриаршеское достоинство корыстолюбием, он не более 
года мог удержать его в руках своих104. И. Иоанн Гликис, про
свещенный, сладкоглаголивый и трудолюбивый. По причине 
слабости в руках и ногах он сошел с престола в Кириотис- 
ский монастырь, дабы там более укрепиться в смирении105. 
III. Герасим старик. Будучи избран императором, по просто
те и неопытности он исполнял более волю избирателя, неже-

104 №серЬ[огш] Оге§ог[аз. Вугапйпа ЫзШпа]. 1лЪ[п] VII, е1 IX. [Никифор 
Григора. История ромеев. Кн. 7 и 9.]
105 №серЬ[огш] Сге§ог[а8. ВугапОпа Ыз1опа]. 1лЪ[ег] VIII [Никифор 
Григора. История ромеев. Кн. 8], где помещается достопамятное завеща
ние Глики.
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ли свою должность106. IV. Исаия. За благочестие из Афонской 
Горы он возведен на престол патриаршеский; а за подозрение 
в заговоре против Андроника Старшего заключен в Манган- 
ской монастырь. Андроник Младший, возвратив ему свобо
ду и патриаршество, испросил у него епископам и клиру сво
боду от проклятия, под коим держал их до своего возвраще
ния107. V. Иоанн. Андроник Младший, отправляясь в Македо
нию, вручил ему свое семейство, как единственному по Боге 
попечителю. Папские послы тщетно требовали от него рассу
ждения о догматах веры. Никифор Григорас обличил их в не
справедливом требовании, чем заслужил доверенность от па
триарха; но наконец вовлек его в неверие плодам духовных 
подвигов, то есть, в заблуждение Варлаамово108. VI. Исидор 
Бухирас. Несмотря на его слабости и противление клира, им
ператор Кантакузен возвел его на патриаршество: вероятно, 
для того, чтоб удобнее принять корону из рук того, коего сво
ею рукою поставил на престоле патриаршеском109. VII. Кал
лист, VIII. Филофей, защитники Паламы. Последний напи
сал 15 книг в опровержение Никифора Григоры110. IX. Мака
рий, два года; X. Нил двадцать и XI. Антоний пять лет управ
ляли Церковию. XII. Каллист П-й, ревностный и искусный 
обличитель латинян. Бывши в монастыре, он написал сто

106 Мет. [1ЪМет.] 1ЛЪ[ег] УШ.2: «Уппт 1епет цшёет ёкл!, зеё 81трНс1 
ш§епю, е( ргае $епю зигсИШе 1аЬогап(ет, ННегагит Огаесагит тзсш т». 
[Он же. Там же. Кн. 8.2: «Это был человек кроткий, но простого нра
ва, и он страдал от глухоты, к которой привела его старость, к тому же 
не знал греческого языка».]
107 Мет. 1ЬМет. [Он же. Там же.]
108 [МюерЬогаз] Оге§ог[аз. Вугапйпа Ыз!опа]. 1лЪ[ег] XI. [Никифор 
Григора. История ромеев. Кн. 11.]
109 1рзе КаШасигепиз патта! асТит. [Шз!опа.] 1лЪ[ег] IV. С[ари1] IV. [Сам 
Кантакузин рассказывает о действиях. История. Кн. 4. Гл. 4.]
1,0 АНайиз Ьео. 01зз[еПа1ю] II ёе НЬпз ас теЬиз Есс1ез1а$Т[ил] Отаесог[ит]. 
[Лев Аллацнй. Исследование 2-е о «Греческом православии».]
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глав о жизни монашеской', а на патриаршеской кафедре -  бе
седы на все воскресные Евангелия111. XIII. Евфимий, сведу
щий в Писании и философии, собеседник императора Емма- 
нуила112.

Киевские и Всероссийские митрополиты сего времени 
суть: 25-й Петр. Из повиновения князю галицкому, он пред
варил Геронтия в Константинополь и принял митрополичий 
жезл для Российской Церкви. Дабы не нарушить обязанно
сти своей, он не повиновался князю, хотевшему оставить его 
в Галиции. Вскоре по прибытии в Москву снял сан с Измаи
ла, епископа Сарайского, вероятно, по совещанию с другими 
епископами. Утвердивши кафедру свою в Москве, заложил 
себе гроб близ жертвенника в новосозидаемом Успенском 
храме', и прежде, нежели строение оного храма приведено 
к окончанию, кончил жизнь113. Тело его прославлено многи
ми чудесами. 26-й Феогност Грек. По настоятельной просьбе 
российских князей он налагал на Псков проклятие: но и вско
ре снял оное, поелику князь, устрашенный сим отягчением 
христианских душ, из Пскова удалился к немцам; кроме того, 
митрополита Симеона Иоанновича, почти со всеми россий
скими князьями вооруженного на новгородцев, примирил 
с ними силою одних советов. Много помрачил было достоин
ство свое путешествием в Новгород со множеством причта,

1,1 Рукописный каталог патриархов, составленный Димитрием 
Ростовским, называет его святым; и указывает, что беседы его на все не
дели напечатаны в княжестве Литовском спустя двести лет по сочинении, 
т.е. в 1616 году.
112 СЬгошсоп есс1езше Сгаесае РЬШрр1 Сурш. Ра§[ша] 280. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 280.]
113 Степ[енная] книг[а], под степенью о Калите. Дмитр[ий] Ростовский 
полагает, что жизнь сего Петра описана митр[ополитом] Киприаном. 
Кат[алог] российских] митр[ополитов] рукописный, под статьею 
о Киприане.
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на что Новгородский архиепископ Моисей жаловался патри
арху Филофею: но и загладил оное пятно великими заслуга
ми всей Российской Церкви, ибо за несогласие платить дань 
татарам с Российских Церквей претерпел продолжительное 
темничное заключение. Управлял Церковию от 1327 до 1353 
года114. 27. Алексий, в юных летах приняв иночество в Мо
сковском Богоявленском монастыре, никогда не прерывал 
поста, бдения, поучения в Писании и церковных правилах. 
Достигши 40 лет, сделался известным м[итрополиту] Феог
носту, и двенадцать лет вспомоществовал ему в правлении; 
60-ти лет вступил на престол Феогностов; и довершил иноче
ские подвиги кротостию и любовию в суде, мудростию и про
стотою в примирении, святостию и самоотвержением в славе, 
хотя не россиане токмо, но и татары удивлялись его чудотвор
ной вере. Прося советов от игумена Сергия как ученик, мно
гократно повелевал ему как учитель. Уважая великого князя 
Донского как царя, наставлял его, как отец сына. Несмотря 
на преклонность лет, в коих принял митрополию, 24 года тер
пеливо нес тяжесть ее115. 28. Киприан, писатель, любомудрия 
и разума Божественного исполненный. Он правил Церковию 
30 лет. Хотя желание и содействие великого князя обеспе
чивали Митяя в занятии митрополичьей кафедры после св. 
Алексея: но жалобы и негодование клира, епископов и осо
бенно Дионисия Суздальского побудили Митяя ускорить пу
тешествие в Константинополь, а Промысл ускорил окончание 
путешествия его еще на пути лишением жизни. Почему Пи- 
мин, горицкий архимандрит, рукоположение его достал себе 
посредством грамот, данных Митяю116. Неожиданное Пими- 
ново рукоположение показалось великому князю своеволи-

114 Ник[онова] сп[иска], части III и IV.
115 Ник[онова] сп[иска], ч. IV, стр. 55-66.
116 Там же, стр. 67.
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ем; почему он, не приняв Пимина, вызвал в Москву Киприа- 
на. Когда же уважил взнесенную на Киприана клевету, будто 
он советует князю тверскому искать великокняжеского тит
ла, возвратил его в Киев, а в Москву вызвал Пимина. При сей 
смутности Дионисий, архиепископ Суздальский, явился было 
митрополитом в Киеве; но Олгерд, заключив его под стражу, 
не выпускал до конца жизни. Смерть Пиминова принудила 
паки призвать в Москву терпеливого Киприана. Торжествен
ное сретение его великим князем с детьми, клиром, с инока
ми и народом свидетельствует великое уважение к великому 
пастырю. Остаток дней своих он провел в селе Голенищеве, 
и пред кончиною написал такое завещание, которое многие 
преемники приказывали читать над собою по смерти117.

Из многих подвижников веры118 особенно достопамя
тен в сем веке Сергий, прежде Варфоломей, сын ростовско
го болярина, Радонежский чудотворец. Еще в отрочестве 
он был постоянен как старик, воздержен даже от смеха, при

117 Той же IV части в конце: а завещание смотри у Платона, I части 
[Краткой российской церковной истории], стр. 257-263.
1,8 Духовные подвижники, коих Церковь признает святыми, суть: 
Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский; Аврамий Галицкий, что 
на Чухломе; Иаков, епископ Ростовский; Димитрий Прилуцкий; Моисей, 
архиепископ Новгородский; Ефрем Перекомский; Николай Кочанов, юро
дивый Новгородский; Исаак Молчальник, ученик св. Сергия, по сло
вам летоп[исца] (Ник[онова] списк[а], части IV, стр. 152). Земный Ангел 
и Небесный человек Феодор, основатель Симонова монастыря, открывав
ший Сергию все помыслы свои. Андроник 1-й, игумен Спасоандроньева 
монастыря; Афанасий, первый игумен Серпуховского Высоцкого мо
настыря (Летоп[ись] спис[ка] Ник[онова], ч. IV, стр. 232). Учительный, 
оставивший писания, исполненные Божественного разума. Савва, пер
вый настоятель монастыря на Дубенке, построенного в[еликим] к[нязем] 
Дмитрием Иоанновичем за победу над Мамаем. Кроме сих, Антоний, му
ченик Литовский (смотр[и] Месяц[еслов], ген[варя] 14), Григорий, пре- 
подобномученик Тотемский (июня 15), Евстафий, мученик Виленский 
(дек[абря] 13), Иоанн, мученик Виленский (апр[еля] 24) и проч. Смотри 
Пролог, Месяцосл[ов] и Четь [и] Мин [ей].
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всяком оскорблении безгневен, неутомим в чтении псалмов. 
По смерти родителей, для многотрудных монашеских под
вигов он удалился в пустыню; и там, достигши 23 лет, по
стригся. Глубокое безмолвие в уединении, житие со зверями 
в посте и слезах, всегдашнее бдение, непрерывная молитва 
в сердце и на языке столько наконец укрепили его в бесстра
стии, что слава о святости его уже не возмущала его покоя. 
Множество народа, великие князи и епископы, приходившие 
к нему для благословения или для собеседования и поучения, 
не колебали духа его: так как и откровение из мира духовно
го, бывшее ему при ученике Михеи, токмо глубже укоренило 
его смирение. Многократное поручение примирять вражду
ющих князей почти всегда исполнял по желанию поручите
лей. По любви к смирению и уединению от святителя Алек
сея не принял митрополии. За сию же любовь патриарх Фи
лофей присылал ему крест, схиму и грамоту на общежитие119.

1,9 В дополнение описания жизни Сергиевой может служить следую
щее сокращение (списк[а] Ник[онова], части IV, стр. 215): «Житие его 
(Сергиево) бе сицево: пост, жажда, сухоядение, беспостелие, бдение, чи
стота телесная и душевная, устомолчание; труды телесные повсегдаш- 
нии, плоти умерщвление, тихость, кротость, смирение нелицемерное, не
престанная молитва, рассуждение доброрассудное, любовь совершенная, 
худость ризная, нищета безмерная, память смерти, страх Божий беспре
станный» и проч.
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VII.

Е Р Е С И  И  РАСКОЛЫ .

Заблуждения X IV  века.
Бедствия Греческой и Российской Церкви в сем веке 

умножаемы были волнением умов, по случаю заблуждений но
вых и по причине возобновления прежних. Греческая Церковь, 
во время открытых прений с латинами, приняла было в недра 
свои тайного врага -  Варлаама; и, не зная его умыслов, дол
го колебалась между оправданием и обвинением его по доно
су на монахов афонских. Церковь Российская в Польше и Лит
ве теряла многих членов, которые были отторгаемы папскими 
проповедниками; препиралась с ними в Новгороде и Москве, 
а в конце сего века возмущена была стригольниками.

Раскол Варлаамов.
1. Варлаам, калабрийский монах, острый и красноре

чивый. Пришедши в Солунь, он скинул калабрийскую влася
ницу и отвергся латинства, дабы под кровом православия дей
ствовать в пользу Западной Церкви. В доказательство восточ
ный правоты написав несколько сочинений, заслужил у импе
ратора Кантакузена похвалу и доверие: зная же, что греческое 
монашество служит главным подкреплением Церкви, хотел 
ослабить его, или сокрушить, дабы поколебать всю Церковь. 
Почему, объявив желание к иноческим подвигам, упросил 
афонского пустынника открыть способ к постепенному воз
вышению в благочестии120. Когда же узнал, что пустынники 
верят созерцанию света Божия телесными очами, и приготов-

120 [ДоЬаппез] Кап1асиг[епиз]. Н1$1ог[т]. 1лЪ[ег] II. С[ари1] XXXIX. 
[Иоанн Кантакузин. Истории. Кн. 2. Гл. 39.]
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ляются к тому, хотя с молитвою, но чувственным образом121, 
донес о сем императору как о важном заблуждении, и распо
ложив его в свою пользу, побудил созвать Собор в Константи
нополе. Палама, вооруженный одною истиною и простотою, 
вышел на единоборство с Варлаамом; и несмотря на силы, 
подкрепленные доверенностию императора, победил его 
на Соборе: и вскоре потом возведен на степень Солунского 
архиепископа122. Варлаам, не терпя проклятия и наипаче по
срамления, возвратился в Калабрию и в латинство, оставив 
между тем во многих греках глубокое о себе впечатление си
лою красноречия. Григорий Акиндин, прельщенный Варламо
выми мыслями, объявив себя последователем его, пустынни
ков называл мессалианами, евхитами, исихастами или кви
етистами. Иоанн, патриарх Константинопольский, дото
ле держался стороны Варлаамовой, доколе Собор не опреде
лил заточить его. Никифор Григорас123, византийский деепи- 
сатель, сперва не соглашался на учение Варлаамово, а потом 
склонил на оное патриарха Иоанна и других многих; воору
жился на Паламу и на все Соборы сего века. Последователи 
Варламовы доказывали, что свет, виденный на Фаворе, есть 
творение; и что называющие его несотворенным суть мно- 
гобожники; что все действия Божии суть творение, несотво- 
рен един Бог; что никакою молитвою не можно достигнуть 
осияния небесным светом124. Многие из новейших осуждают

121 Лев Аллатий. 1лЪ[ег] йе Щпизяие ессЦеззт] регр[е1иа] сопзеп8[еп8юпе]. 
Сар[и1] 17. § 2 [Книга о вечном согласии Церквей. Гл. 17. § 2.]
122 ЦоЬаппез] Кап*аси2[епиз]. 1Ыс1ет. Сар[и1] XXXIX, ай йп[ет]. [Иоанн 
Кантакузин. Там же. Гл. 39, в конце.]
123 Р'ИсерЬогиз Оге§огаз. Вугапйпа Ыз1опа.] 1лЪ[ег] XI, иЫ йе Ваг1аато 
е( 1огш II Геге сНгшсшт йе Ра1атШз. [Никифор Григора. История ромеев. 
Кн. 11, где говорится о Варлааме, и почти половина второго тома посвя
щена Паламе.]
124 ЦоЬаппез] Кап1аси2[епиз]. Шз1ог[т]. 1ЛЪ[ег] II. С[ари1] ХЬ. [Иоанн



53

Паламу, следственно, и Соборы, защитившие его125, вероят
но потому, что так же, как Варлаам, не верят духовному оси- 
янию внутреннего человека. Беспристрастного суда о сем ду
ховном свете надобно искать у тех, которые сами просвеще
ны свыше.

2. Стригольники. Из грамоты Антония, патриарха Ца
реградского, к новгородцам126 видно, что в конце сего века 
новгородскому диакону Карпу запрещено было священно
действие за распространение соблазна, или лжеучения: что 
оный соблазн состоял в следующих положениях: 1-е -  не до
стойны (не действительны и не богоугодны) службы тех 
(святителей и пресвитеров), кои взимают подаемое им при
ношение за живые и за мертвые; 2-е -  яко учители сии пия- 
ницы, ядят и пиют со пияницами; и потому 3-е -  не достойно 
(не должно) от них причащатися, ни каятися к ним, ни кре
щения от них принимати: но 4-е -  принимать Крещение 
и причащение от своих {стригольников, отпадших от Церк
ви), и 5-е -  в случае нужды каяться к земле, а не священнику, 
который вне их общества. Патриарх производил сей соблазн 
из честолюбия, поелику стригольники сами себя поставляли 
учителями народу. Диакон Карп для того запрещал каяться 
пред священниками, чтобы самому иметь право отца духов
ного127. Иосиф Волоколамский в своем Просветителе про-

Кантакузин. Истории. Кн. 2. Гл. 40.]
125 МозЬетшз, [1п8111и1юпит Ы$*опае есс1е8Ш81юае ап1щиае е! гесепёопз 
НЪп циаШог,] аё 8аес[и1ит] XIV, сар[и1] V, т  аппоШютЭДиз] [Мосхайм, 
Иоганн Лоренц, Исторические церковные установления, древние и совре
менные, в четырех книгах, под веком 14, гл. 5, в примечаниях], где приво
дит многих писателей.
126 Грамота сия до слова помещена в Полном историческом известии 
о древних стригольниках и новых раскольниках охтинского протоиерея 
Андрея [Журавлева], изд[анном] в Санкт-Петерб[урге], 1799 года.
127 В том же [Полном] историческом] известии [о древних стри-
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изводит оное лжеучение от еврея Схории, жившего прежде 
в Киеве и потом с князем Михаилом Ольговичем приехав
шего в Новгород. Приписывает Схории прельщение священ
ника Дионисия и протопопа Алексея, которые Иоанном Ва
сильевичем переведены в Москву; Алексей в протопопа же 
к собору Успенскому, а Дионисий к Архангельскому. Сии еще 
в Новгороде домашних своих и других некоторых, а в Мо
скве архимандрита Зосиму и вельможу Феодора Курицына 
вовлекли в заблуждение с собою. Первое открытие их в Нов
городе немедленно было пресечено128. Диакон Никита, Карп 
Простец, или простый; и третий сообщник их, коего нет име
ни, брошены в реку Волхов. Сие, вероятно, побудило Схорию 
запретить стригольникам обрезание, дабы удобнее скрывать 
тайну лжеучения.

гольниках и новых раскольниках], выписка из Просветителя [Иосифа 
Волоцкого], на стр. 3-7.
128 Ник[онова] списка, части IV, под 1375-м годом.
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ  
В XIV  ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗАПАДНОЙ  
ЦЕРКВИ.]

Распространение Церкви.
Далее половины сего века некоторые европейские ко

роли и принцы, особенно же папы не отлагали предприятия 
и надежды исторгнуть Палестину из рук срацинских. Кли
мент V жертвовал для сего множеством денег; Иоанн XXII 
строил корабли; а короли галликанские готовили многочис
ленное войско; Климент VI и Урбан V возбуждали народ 
и вождей129 к крестовому походу: но частию недостаток в со
держании войска, частию несогласие вождей, частию междо
усобия охлаждали ревность к вооружению, расстроивали во
йско, и потому разрушали все предприятия.

Подобно сему, проповедь папских епископов на Восто
ке должна была умолкнуть при оружии Тамерлана, распро
странителя своей власти и магометанства130.

Но в Польше (или на краю России) литовский князь 
Ягеллон или Ягайло, по случаю супружества с дщерью поль-

129 Ва1игп, Укае Ропййсит Ауетопепзш т. Тот[1] I е1 II -  ти1йз 1ос18. 
[«Жизнеописания авиньонских пап» Этьена Балюза. Тома 1 и 2 -  во мно
гих местах.]
130 УаскИп^из. Аппа1[ез] опИшз М тог[ит]. Тот[из] VI, аё ап[пит] 1305, 
§ XII. -Т от[и з] VII. Ра§[тае] 53,221. Тотиз VIII. Ра§[та] 235. [Вадцинг, 
Лука. История ордена францисканцев (младших братьев). Том 6, под го
дом 1305, § 12; том 7. Стр. 53,221; том 8. Стр. 235.]
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ского короля, наследницею престола, принял латинское кре
щение и перекрестил половину Вильны131.

В Пруссии тевтонические рыцари искореняли останки 
язычества. В Испании многие иудеи принимали Крещение 
по большой части из страха наказания, коему подвергали их 
за противление Евангелию132.

Что способствовало успехам 
Западной Церкви?

Между важнейшими пособиями Западной Церкви в сем 
веке поставляются учебные заведения, обогащение их книга
ми, учителями и сокровищем, возвышение их правами и по
честями. Климент V в подтверждение Венского Собора дал 
буллу, чтобы в университетах: Парижском, Оксфордском, 
Болонском и Саламантинском обучали еврейскому, арабско
му, халдейскому и греческому языкам, а учители переводили 
книги с оных языков на латинский133. Сие предписание воз
вращало также силу давнему постановлению -  главою всех 
наук иметь Богословское учение. Оно, как закон всему Запа
ду, распространено и на прочие учебные заведения134.

131 8оИ§пас. ШзКже [§ёпёга1е] ёе Ро1о§пе. Тош[е] III. Ра§[е] 241. 
[Солиньяк, Пьер Жозеф де Ла Пемпи. Общая история Польши. Том 3. 
Стр. 241.]
132 Оёо[пси8] КаупаМиз. Аппа1[ез] есс1е8т81[ю1], аё ап[пит] 
МСССЬХХХУ1, § IV е! 8ец[ик]. [Одорико Ринальди. Церковные анналы, 
под годом 1386, § 4 и следующие.]
133 Эесгеи)г[шт] С1етеп1[огит]. 1лЪ[ег] V. Тк[и1ит] I, ёе Ма^зЬгз, 
ап[пиз] МСССХ1, цио ЬаЪка ез* 8упоёиз Уюппегшз. [Декреталии Климента. 
Кн. 5. Титул 1, об учебных заведениях, 1309 год, к которому принадлежит 
Венский Собор.]
134 В сие время учреждены университеты: Андегавийский (Апйяш1а1[ез] 
Апёе§аиеп8[18]. Сар[и1] I. [Андегавийские сказания. Гл. 1]), Аврелианский 
Филиппом Красивым (Апёяий[а1ез] Ргапс1с[апез]. 1лЪ[ег] I. Сар[и1] XIX 
[Французские сказания. Кн. 1. Гл. 19]). В Италии Феррарский и Пизский па-
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II.

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

Бедствия Западной Церкви в X IV  веке.
Западные христиане терпели бедствия в сем веке от ра

спрей и междоусобия, бывших между императорами и их со- 
вместниками (АпйсаезапЪиз), между королями и герцогами, 
папами и антипапами. Междоусобие последних простира
лось до опустошения Рима, особенно тогда, как папская ка
федра была в Авиньйоне.

Немецкую империю раздирали междоусобия по слу
чаю избрания императоров; именно, когда вместе с Фриде- 
риком Австрийским на престол поставляем был Людовик Ба
варский; потом вместе с сим -  Карл IV, наконец с Винцесла- 
вом -  Руперт Палатин.

После Филиппа Красивого (Ри1сЬег) не только междоу
собие наследников, но и оружие англичан от времен Филип
па Валлийского почти до Карла V, т.е. с 1336 до 1359 года на
носило тяжкие удары Франции на море и на суше. Едуард III, 
король аглинский, не смотря на увещания, угрозы и обличе
ния пап, опустошал французские города и жег церкви; доколе 
наконец не убоялся мщения за то, что Иоанна, короля фран
цузского, держал в оковах. Дабы не подвергнуться всеобще
му негодованию, он скрылся в Шотландию и таким образом 
прекратил войну135.

пою Урбаном V, в Богемии Прагский, Кельнский императором Карлом IV, 
Ерфуртский Вонифатием IX; в Польше Краковский Владиславом или 
Ягеллоном, королем польским; в Германии Генделбергский Рупертом 
Старшим -  и его братом Рудольфом Слепым.
135 Ап1щш1а1[ез] Ргапфсапез]. 1ЛЬ[ег] И, <1е РЫНрр1 Ри1сЬп зиссеззофЪиз], 
е( $ец[иепз]. [Французские сказания. Кн. 2, о наследниках Филиппа 
Красивого, и далее.]
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В то время как Людовик Баварский держал Фридерика, 
наследника австрийской короны, в темнице, папа Иоанн XXII, 
угрожая ему проклятием, вооружил его против себя. Война, 
начавшаяся по сему случаю при всех потерях с обеих сторон, 
продолжалась более 25 лет136.

В Богемии, Венгрии и Польше замешательства в насле
дии престолов и многие войны; вооружение Венецианской 
республики на соседственные земли; в Испании непрерыв
ная борьба с срацинами составляли в сем веке тяжесть Ла
тинской Церкви.

Филипп Красивый тягчае прочих королей причинил ей 
бедствие. Нечаянно его нападение на Вонифатия VIII, коего 
взял в плен и заключил в оковы, хотя произвело уже крово
пролитие между жителями анапскими, впрочем, было толь
ко началом бедствий. Климент V, по его воле перенесши ка
федру свою из Рима в Авиньйон, оставил Италию бешенству 
гивеллинов, Рим междоусобиям и опустошению, свое имя 
и кафедру злословию. Седмидесятилетнее пребывание пап 
в Авиньйоне италианцы называли пленением Вавилонским137.

136 5(ерЬапиз ЕЫигшз. Эе пПЬиз Роп1Шс[ит] Аиешоп[огит]. Тот[из] II. 
Ра§[та] 512, е( зец[иепз]. [Стефан (Этьен) Балюз. Жизнеописания ави
ньонских пап. Том 2. Стр. 512, и далее.]
137 Ва1и2[шз]. 1Ыёет. Р[а§ша] 290 -  е1 у других. [Балюз, Стефан (Этьен). 
Там же. Стр. 290 -  и у других.] Аглинская история сего времени повеству
ет о бесчестном низвержении двух королей -  Едуарда И-го и Рихарда П-го. 
Первого низвергает она по общему определению парламента за угнетение 
сына, последнего за притеснение всех государственных чинов, за отнятие 
у парламента некоторых прав, за умножение налогов, за неуважение вель
мож и нарушение клятвы, данной при венчании на царство. Дееписатели 
замечают, что бедствия в Англии случались по большой части при коро
лях по имени вторых, так как в Риме при папах шестых: и указывают 
прежде на Вильгельма П-го, безбожного и жестокосердого; и на Генрика 
П-го, коего подданные высекли розгами за умерщвление Фомы Беккета, 
Кантуарийского.
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От иудеев.
К бедствиям Запада относятся частию истинные, ча

стик) вымышленные злодеяния европейских иудеев. Они, 
по уверению летописателей, для кощунства похищали части 
Евхаристии; пускали кровь и другие ядовитые составы в кла
дези и реки; для очищения от грехов закапали христианских 
младенцев и некоторых христиан распинали138. По сим при
чинам, или под сими предлогами не терпели их в Аррагонии, 
Кастилии, Богемии и Франции. Филипп Красивый, потом Фи
липп Долгий (Ьоп§из) преследовали их с великим прибытком, 
поелику дозволяли им покупать свободу, а имущество прочих 
изгоняемых брали в государственную казну. Карл VI сим же 
образом думал обогатиться, по случаю доноса на них в убий
стве иудея, принявшего христианство. Впрочем, напряжен
ность гонения и многочисленность иудеев, погибших от гла
да, меча и огня, заставляют оставить еще в вопросе: кто более 
причинил бедствий в сие время; иудеи ли христианам, или 
христиане иудеям?

138 Соп1тиа1ог СЬготЫ N81181301 аё ап[пшп] 1306; СМёо, Сопйпиа1ог 
Магйш Ро1ош; ТНЪЪешиз; Иашёегиз; е! СЬгошсоп 1иёаеогшп НЪ[ег] 2ета1к- 
Оа\’Ш; 8скаЬеке1е1 [ка-] КаЬЬа1а[к], е! а1[1Н]. [Продолжатель Нантской 
хроники, под годом 1306; Гвидо, продолжатель Мартина Поляка; Триббен, 
Иоганн Даниэль; Науклер, Иоганн; и иудейская хроника в книге «Росток 
Давида» Давида Ганса; «Цепь традиции» Гедальи ибн Яхья бен Иосафа; 
и другие.]
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III.

[СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

О писателях вообще.
Состояние просвещения на Западе изъясняется несколь

ко заведением академий и книгохранилищ139, умножением ху
дожеств, к коим относятся изобретения140, обучением восточ
ным языкам, с коими совокупно предпринималось восстанов
ление латинской словесности. Христианское учение у номи
налистов помрачалось сугубо, т.е. и схоластическими раздро
блениями, и вольномыслием, чуждым истинной нравственно
сти и веры. Богословие изъяснительное, облеченное иноска
заниями, казалось блистательным, но только для настоящего 
века. Богословие деятельное восполнялось опытами и созер
цаниями, но немногих и притом малоизвестных лиц. Впро
чем, истинные свойства писателей много закрыты пристра
стием времен позднейших. Те, которым нравилось обличение 
Церкви в пороках и особенно унижение пап, превозносят об
личителей и подобных им; другие же, коим нужны были сви
детельства в защищение пап, одобряют их защитников. Посе
му только в согласном мнении обеих сторон о каком-либо пи
сателе лежит несомненное его достоинство.

1. Иоанн, по проименованию Скотус (ЗсоШз), или 
Шотландец из местечка Дунс, минорит, или францисканец. 
Оксфордская академия образовала его память и рассудок; Па-

139 У Готтинг[ера], [Ш&опа еаёезюзбса,] $аес[и1ит] XIV, зес1[ю] I, 
ра§[та] 649 [Церковная история, век 14, раздел 1, стр. 649], приводят
ся свидет[етельства] Вгоу[п] ёе геЬиз Ап&Цсашз, ёе ЫЪПоШеса Охошепз, 
е1с. [Авраама Бзовского об английской науке, об Оксфордской библиоте
ке, и Т.Д.]

140 Изобретение пороха монахом Шварцом; изобретение магнитной 
стрелки или компаса Флавием Мелфенским, неаполитанцем, в 1303 году.
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рижская поставляла его на богословскую кафедру; Римская 
Церковь приняла от него учение о непорочном (шипаси1а1а) за
чатии Богородицы, многие ученики (реалисты) приняли имя 
его, или составили общество скотистов ($со11$1агит), про
тивное последователям Фомы Аквината (ТЬопшйз). Во мно
жестве сочинений его находятся -  физические, математиче
ские, богословские, нравственные к изъяснительные.|41

2. Франциск Петрарх, патавинский каноник. Его по
читают восстановителем латинского языка. За сие Рим и Па
риж в одно и то же время предлагали ему одинакую почесть 
-  именно приглашали к себе для принятия лаврового венка. 
Близкое место к Петрарху дают Еммануилу Хрисолору греку 
за восстановление в Италии греческой словесности142.

3. Раймунд Люллий, или Лулл, родом с острова Майор
ки, из вельможи минорит. Седмимесячное пребывание в мо
литвах и созерцании даровало ему, как сам уверяет, свет Бо
жественный и дух ведения. Посему он четыре раза прихо
дил к папе с наставлениями, хотя, впрочем, без успеха; путе
шествовал в Африку, оттуда ходил по многим городам и дво
рам европейским, внушая свои правила и побуждение осво
бодить Иерусалим от магометанства143. Написал более 4000 
книг, в числе коих находятся богословские, философские, хи
мические, нравственные и созерцательные144.

141 Аррепё[1х] аё Шз1[опат] Нпег[апат] Сауе. Р[а§та] 2. [Прибавление 
к «Истории литературы» Каве. Стр. 2.]
142 УоЬаппез] ТгкЬетшз. Эе есскзтзфЫ з] зспр1[опЬиз]. [Иоганн 
Тритемий. Книга о церковных писателях.]
143 Иегп. Ш$(ог[1а]. Р[а§та] 13. [Он же. История («Хроника монастыря 
Хиршау»?). Стр. 13.] Валдинг опровергает, Аппа1[ез огёййз] Мтог[шп], 
1от[из] III, аё ап[пит] 1315, пит[егиз] 3 [Ваддинг, Лука. История орде
на францисканцев, том 2, под годом 1315, №3]; а Иоанн, малоизвестный, 
впрочем, писатель уверяет, что Лулл несколько меди обратил в золото, ко
торое будто хранится во дворе британском.
144 Аррепё[1х] аё Н1з([опат] НПег[апат] Сауе. Ра§[шае] 4 й  5.
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4. Николай, /уга, из иудея христианин, раввинский
ученик, францисканский монах, в Парижском университете 
сперва богословии магистр, потом доктор. Глубокие сведения 
еврейского языка он показал в исправлении латинского пере
вода Библии и в кратком ее изъяснении. Сие творение стои
ло ему 37 лет и великой чести. Паписты и лютеране сознают
ся, что сим произведением он сильно подвиг умы всего За
пада к преобразованию Церкви145. Вскоре после него Нико
лай Оресмий по повелению Карла У-го, французского короля, 
преложил Св[ященное] Писание на французский язык для на
родного употребления146.

[Прибавление к «Истории литературы» Каве. Стр. 4 и 5.]
145 ЗрапЬетН, [8 и т т а  Ыз1опае есскзтзйсае а СЬпз1о па!о ад 8аеси1ит 
XVI. тсЬоаШт,] 8аес[и1ит] XIV, сар[и1] X, р[а§та] 1794 [Шпангейма, 
Фридриха, «Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI 
века», век 14, гл. 10, стр. 1794] -  вот сознание папистов о сем Николае: 
8г Ьуга поп 1угаз$е1, ЬшНегиз поп заНаззеи Естьли бы лира не играла, то 
бы Лютер не плясал. Сию же игру слов лютеране превращают в похвалу 
Николаю и в свою пользу: 8 1 1уга поп 1уга88е1; типдиз деИгаззе! -  естьли 
бы лира не играла, то бы мир заблуждал.
146 Аррепд[1х] ад Шз1[опат] Ии[егапат] Сауе. Ра&[та] 44. [Прибавление 
к «Истории литературы» Каве. Стр. 44.]

Оо1дазШз, Ое шопагсЫа 1Шрег[Н] Кот[аш], 1от[из] III [Гольдаст фон 
Хаминсфельд, Мельхиор, О правителях Римской империи, том 3], влагает 
Вильгельму Оккаму слова к Людовику: Ти те Ле/епдаз %1асИо, е%о 1е с1е/еп- 
с1ат са1ато: ты меня защищай мечом, а я тебя защищу пером, чем показы
вает надеянность на силу слова своего. Сообщники Оккама суть: Михаил 
Саезепаз [Чезенский], глава миноритов, сведущий в Писании. Фома с1е 
Аг%епИпа [Аргентинский/ ,  Петр Аигео1из [Аврелий] и другие многие, вы
мыслившие /огтаНШез, ргаесИсатепШ, ап1ергаесИсатеп!а, циосШЪейса 
[формальности, категории, противоположные категории, споры] и пр. 
Почему от времени Оккама до Лютера почитается век схоластический 
третьим по причине оной перемены в умствовании. Славный между про
тивниками Оккама был Франциск Мауготиз [Мароний]. Он в каждый пя
ток от восхождения до захождения солнца один в Парижском университе
те препирался со всеми противниками.
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Таинственные писатели: I. Иоанн Руисброхий, нидер
ландец, проименованный Божественным учителем (ёос1ог 
сИутиз) по таинственным сочинениям, которые сам называл 
Богодухновенными; и потому, что без наук достиг высокого 
просвещения в духовных предметах. II. Иоанн Тавлер, доми
никанец, проповедник в Аргенторате и Кельне, потом ученик, 
вероятно, Руисброхиев, доктор высокий (зиЫШз). Из всех со
чинений его важнейшим почитается Зерцало или образ (жиз
ни) Господа нашего Иисуса Христа; прочие же, кроме пропо
ведей, неизвестно, его ли пера и духа: ибо вмещают и заблуж
дения. Лаврентий Сурий, переводивший их с древнего не
мецкого языка на латинский, частию дополнил извлечениями 
из других писателей, частию сократил и предал обществен
ному употреблению147. III. Бригитта из царского поколения, 
славная путешествиями по святым местам и 8 книгам откро
вений. Ей приписывается дух пророческий, частые духовные 
видения, из коих одно научило ее завести монашеский орден 
в честь Богоматери. IV. Екатерина Сенская, славная умерщ
влениями тела, т.е. молчанием, постом, ношением цепей или 
вериг на теле, многими откровениями, видением Иисуса Хри
ста и проч. Обе они сознавали в себе Духа Божия: но между 
тем обе противоречили в зачатии Девы Марии. Бригитта при
знавала зачатие без греха, а Екатерина -  во грехе первород
ном148.

147 Лаврентий Сурий, картузианец. 8рапЬет[шз]. [8и тта] Ыз![опае 
есскзтзйсае а] СЬг[1з1о па1о аё заеси1ит XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XIV. 
С[ари1] X. Р[а§та] 1793, е! аррепё[1х]; Сауе. [8спр1огит есс1езтз1лсогит 
Ыз1опа Шегапа а СЬпзШ па(о изцие аё заеси1ит XIV.] Ра§[та] 34. 
[Шпангейм, Фридрих. Сумма церковной истории со времен Христа до на
чала XVI века. Век 14. Гл. 10. Стр. 1793, и дополнения; Каве, Уильям. 
История церковной литературы со времен Христа до XIV века. Стр. 34.]
148 [ДоЬаппез] ТгёЬетшз т  ЫЬго зспрЮфЪиз] есс1езтз1[кл]. [Иоганн 
Тритемий в «Книге о церковных писателях».]



64

Летописатели сего века: I. Сигфрид, месинский пресви
тер. Он составил летосчисление от начала мира до 1307 года 
по Рождестве Христове. Фабриций сократил оное для удоб
нейшего употребления. II. Птоломей, луценский монах, писа
тель церковной истории от 1060 до 1303 года. III. Петр Дюс- 
бург, повествователь о Пруссии и тевтониках. IV. Матфей 
Вестминтерский. Он написал Исторический цветник от Рож
дества Христова до своего времени149.

Учение.
Учение Западной Церкви от времени до времени более 

помрачалось схоластическими уточнениями. Новый догмат 
о непорочном зачатии Богоматери принят в сем веке Церко- 
вию. Иоанн Парижский хотел дать ей новое изъяснение Ев
харистии: он говорил, что таинственный хлеб по освящении 
остается хлебом; сущность же его соединяется со Христом 
и в нем существует. Впрочем, богословы, назвав сие изъяс
нение (т рапайо , или сотиЬз1апИайопт ) сосуществлением, 
не приняли его, довольствуясь пресуществлением.

149 Соп1тиа1ог[ез] Сауе1, аё заес[и1ит] XIV. [Продолжатели Каве, под ве
ком 14.]
150 Соп1тиа1ог Ыап§тс1 СЬгопкл аё 1304 ап[пит]. Тотиз XI. 
[Продолжатель Нантской хроники, под 1304 годом. Том 11.]
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IV.

[ОБРЯДЫ И  БОГОСЛУЖЕНИЕ ЗАПАДНОЙ  
ЦЕРКВИ.]

Обряды Западной Церкви в XIV веке.
Внешность Церкви в некоторых частях изменялась 

и в сем веке. Папы, хотя не всегда нуждою движимы были 
к тому; впрочем, всегда прикрывали изменение такою благо- 
видностию, что народ не смел подозревать их в какой-либо 
страсти и беспрекословно повиновался их определениям. 
Празднование Евхаристии, Урваном IV преданное некото
рым Церквам, Иоанном XXII распространено по всему За
паду; а во Фландрии установлен и крестный ход к местечку 
Вильсенакут . К прежним праздникам присоединены новые: 
I). В честь святых, канонизированных в сем веке, коих число 
восходит до 20-ти. II). Зачатие Девы Марии, на основании до
казательств Иоанна Шотландца. Кроме того, III) юбилей при 
Клименте VI начали праздновать чрез пятдесять лет, по сход
ству с юбилеем иудейским. Вскоре, однако же Вонифатием 
IX он перенесен на 34-й год, в сообразность с пребыванием 
Христовым на земле152. IV). Посвящался каждый город име
ни или покровительству какого-либо святого. Так, Неаполь 
посвящен Фоме Аквинату153. V). Торжественно праздновали 
копию Терновому венцу и гвоздям Христовым, впрочем, поч
ти только в тех церквах, коим сии орудия смерти были до-

151 Вгошиз, ап[по] [а] СЬп$([о па(о] 1313. Р[а§та] I. [Авраам Бзовский, 
год от Рождества Христова 1313. Стр. 1.]
152 Ва1изп, Укае Роп1Мс[ит] Ауепюп[еп8шт]. Тот[и8] I. Ра§[1па] 247. 
[Балюз, Этьен. Жизнеописания авиньонских пап. Том 1. Стр. 247.]
153 Вгои[ш8], ап[по] [а] СЬп8*[о па1о] 1322. Р[а§тае] 2, 23, 25. [Авраам 
Бзовский, год от Рождества Христова 1322. Стр. 2 ,23 ,25 .]
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ставлены из Иерусалима154.VI). Пренесение Убруса Христо
ва из дому Монтильда Генуезского в храм Варфоломеев было 
великим праздником. VII). Поклонение Кресту в четвертую 
неделю Четыредесятницы Вонифатий IX совершал сам; и по
елику была у него часть от Креста Господня, то показал пред 
нею особенное благоговение. Ко Кресту, в коем она вложе
на, подходил необувенными ногами, троекратно покланялся 
до земли, и сам с земли подымал его155. Сверх сего Иоанн XXI 
постановил каждому христианину молитвы заключать при
ветствием Ангела Деве Марии: аие М апа156, радуйся, Благо
датная.

154 Ва1из[ш8. У11ае РопбЯсит Ауетопепзшт]. I 1отиз, р[а§та] 417; 
е( сНззеЛаЯо Неткл а §еМеп[о] <1е Ыз ГезПз. [Балюз, Этьен. Жизнеописания 
авиньонских пап. 1 том, стр. 417; и исследование Герника и Селдена, 
Джона, об этих праздниках.]
155 Рейне АтеШ ёе ВошГасю IX. [Петр Амелий о Бонифации IX.]
156 Ва1и$[ш$]. Эе У11ае Роп1[Шсиш] Ауепюп[еп8шт]. [Балюз, Этьен. 
О жизни авиньонских пап.]
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V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Иерархия Западной Церкви.
Западная иерархия в сем веке не только претерпева

ла удары во главу; но и раздроблялась иногда на две, иногда 
на три части. Папский престол, по желанию Филиппа Кра
сивого перенесенный из Рима в Авиньйон, колебали то рим
ские мятежи, то воевавшие герцоги и особенно Людовик Ба
варский. Из 70 лет, в продолжении коих папа жил в Авиньйо- 
не, не многие месяцы проходили без мятежа; впрочем, и сия 
скорбь почитается легкою пред тем Великим расколом {зсЫз- 
та!е та§по), который последовал за возвращением папской 
кафедры в Рим. По смерти Григория XI римский народ прину
дил кардиналов избрать в папы италианца157 в надежде пре
бывания его в Риме; а французские кардиналы избрали фран
цуза, для пребывания в Авиньйоне. Таким образом Урбан VI 
в Риме, Климент VII во Франции, признавая взаимную не
справедливость избрания и поражая друг друга проклятиями, 
по всему Западу произвели распрю, которая вскоре преврати
лась в войну. Италия, Португалия, почти вся Германия, Пан- 
нония и Англия держали сторону Урбана; королевство Неапо
литанское, Галлия, Наварра, Кастилия и Аррагония защища
ли Климента158. Сим разделением столько ослабела и умень-

157 Вгошиз. Тотиз IV аЬ 1372 изяие а<3 1422 ёе Рарагит е1 Апйрарагит 
ри§па зеи зсЫзтШе та§по. [Авраам Бзовский. Продолжение «Церковных 
анналов» Барония. Том 4, с 1372 вплоть до 1422, о распре пап и антипап, 
или великой схизме.]
158 Ап1ошш [Шогепйш] СЬгошсоп. Р[а§та] III. Тк[и1из] XXII. -  
Шегопут[из] Магшз. Эе зЫзта1е зш 1етропз. [Хроника (Сумма исто
рии) Антонина Флорентийского. Стр. 3. Титул 22. -  Иероним Марий 
(Маларий). О схизме или тяжелых временах.]
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шилась папская власть, что некоторые папы искали у коро
лей милости, и сами уже не смели обещать им защиты. Сие 
же разделение вовлекло клир в распри; народ -  в недоумение, 
кого из двух пап признавать истинным. Парижский универ
ситет воспротивился обоим папам, и многих христиан увлек 
за собою. Сей Великий раскол (зсЫ зта ша§пиш) продолжал
ся почти 42 лета -  то есть, пока папа Венедикт XIII не кончил 
жизни в изгнании.159

Состояние монашества.
Не смотря на множество прежних монашеских обществ 

и на их взаимные прения, Церковь утверждала в сем веке но
вые общества, в надежде нового от них подкрепления. Ка
ковы суть: I -  братья и сестры келлиты (сеПйае), жившие 
в келлиях (сеНибз); иначе лольярды, непрестанно поющие, или 
алексиане, от Алексея Божия человека, коего признавали по
кровителем своим. Главная обязанность их состояла в погре
бении умерших, в посещении больных и в попечении о них, 
особенно во время язвы. Когда клир, опасаясь заразы, не смел 
приступать к умершим, они, имея в обществе у себя пресви
теров, своим иждивением погребали умерших. Из Антвер
пена, где первоначально составилось их общество, распро
странились в Германию и Белгию. Пресвитеры и мендикан- 
ты (тепсНсаШез) негодовали на них за предвосхищение по
хвал и денег: впрочем, Сикст IV в 1472 году причислил их 
к церковному сословию, а Юлий II умножил их права, веро-

159 Арий ОасЬегшт, [БрюПе^шт §1Уе соПесйо уе1егит а1щио1 $спр1огит 
ЯШ т  ОаШае ЫЫюЛеспз, т а х т е  ВепесИсйпогит, 1а1иегип1], 1от[из] VI, 
р[а§та] 81 [по Д ’Ашери, Люку, Специлегий, том 6, стр. 81], находит
ся Венедиктово письмо, в коем излагает он способы к примирению: 1-й 
-  уступки обоих пап, П-й -  взаимное их обещание и согласие чрез из
бранных решителен прения, Ш-й -  Собор Генеральный или Вселенский. 
Однако ни один из сих способов не употреблен с успехом.
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ятно, для возбуждения других к подобным подвигам. II. Ие
зуиты. Иоанн Колумбии, из благородной сенской фамилии, 
в 1367 году собрал общество под именем клириков апостоль
ских или иезуитов. Они обязывались, между прочим, состав
лять лекарства для убогих, терпеть убожество, питаться 
от своих рук, не вмешиваться ни в гражданские, ни в церков
ные дела, молитву Господню прочитывать 165 раз на день, 
повторять как можно чаще имя Иисусово. Урбаном V сей 
орден поставлен на ровне с прочими; но в последствии вре
мени новыми езуитами превращен или совсем уничтожен160. 
III. Общество Екатерины Сенской и IV -  бригитты. Пер
вое обязывалось наипаче к умерщвлению плоти, т.е. молча
нию, посту, бдению, ношению на теле вериг или железных 
цепей, какие носила сама Екатерина, и к исполнению про
чих доминиканских правил161; последнее состояло из 12 бра
тьев и 12 сестр, по примеру апостолов, под начальством при
ора и аббатиссы; обязывалось даже не прикасаться к день
гам; безысходно быть в монастыре, носить власяную одеж
ду с красным крестом и удаляться от всякого общения с му
жеским полом'62.

160 Ва1и8[шз], с!е 1ЛЪаш V уйа. [Балюз, Этьен, о жизни Урбана V.]
161 Ап1ошт [Погепбт] СЪгошсоп. Т ото XXIV. С[арйе] XIV; 
е1 УЫа е̂ггапиз. Ап1горо1о§[1а]. 1лЪ[ег] XXI. [Хроника (Сумма исто
рии) Антонина Флорентийского. Том 24. Гл. 14; и Волатеран (Маффеи, 
Рафаэль). Антропология. Кн. 21.]
162 ЗрапЬет[ш8]. [$ и тта ] Ыз([опае есЫезтзИсае а] СЬлзфо па!о 
аё заесгйит XVI. тсЬоаШт], 5аес[и1ит] XIV, сар[и1] XI [Шпангейм, 
Фридрих, Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI 
столетия, век 14, гл. 11], приводит свидетелей многих и упоминает еще 
об ордене еремитов, св. Иеронима в Испании, основанном на правилах 
Августина, также об ордене ОШеШпогит [Оливетанскам], так названном 
от горы Голгофы, в Сенском округе.
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Соборы.
Важнейшие Соборы в сем веке были те, которые усили

вали власть пап, ослабляемую королями; а иногда -  права ко
ролей -  ограничиваемые папами. Они были не только в Риме 
и Авиньйоне, но и в Англии, Италии и Германии. Впрочем, 
только одному их них дано имя Вселенского XV, который был 
в Вене в 1311 году, по настоянию Климента V и Филиппа, ко
роля французского. Он между прочим определил истребить 
тамплиеров или храмовых братьев163 с тем, однако ж, чтобы 
на имущество их вооружить крестоносцев и отправить в Па
лестину. Кроме тамплиеров, осудил еще валденсов под име
нем бегуардов, бегуинов и лолльярдов164; уничтожил осужде
ние на Филиппа Красивого и подтвердил постановления Кли
ментовы. Время Собора одни распространяют на 4 года; дру
гие сокращают в седмь месяцев; также число епископов одни 
умножают до 300, другие находят только 114. Пристрастные 
защитники и такие же противники Собора открытиями свои
ми закрывают истинную его историю165.

163 Ас(а СопсЩюгит], ех сснНсе Агтепо, С1етеп8 [Оа1апиз] пнззюпапиз 
ас! Агтепоз есНё: т  атр1о орега СопсШаИот$Есс1е$юеАгтепаеситЬаНпо- 
Котапа. Яотае 1690, [т ] ГоНо, III уо1ит. [Деяния Соборов, из книги, со
ставленной Климентом Галано во время своей миссии в Армении: в об
ширном труде Объединение Церкви Армянской и Римско-Католической. 
Рим, 1690, в четверть, выпуск 3.]
164 [Ас1а СопсШогшп?]. 1п СопсЩшт] В тп , аё ап[пит] 1311. [Деяния 
Соборов (?). Во Вьеннском Соборе, под годом 1311.]
165 8рее1тапп. СопсШог[ит] Вп1ашс[огит]. Тот[и8] II; е1 8рапЬет[ш8]. 
[8 и т т а  Ыз(опае есс1ез1азбсае а СЬп$1о паю аё заеси1ит XVI. тсЬоаШт] 
8аес[и1ит] XIV. Сар[и1] VII. [Шпильман. Британские Соборы. Том 2; 
и Шпангейм, Фридрих. Сумма церковной истории со времен Христа 
до начала XVI столетия. Век 14. Гл. 7.]
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ]

История лиц Западной Церкви.
Писатели Западной Церкви в историю лиц сего времени 

вносят попечительных наставников166, мужественных ходата
ев за страждущими во время язвы167, подвижников в умерщ
влении плоти168 и в примирении враждующих. К сим относят
ся первосвященники, которые суть:

1. Вонифатий VIII. Он в гонении от короля фран
цузского после многих заушений, в цепях почти насиль
ственною смертию кончил папство около 1303 года. 2. Вене
дикт XI. Он, хотя снял Вонифатиевы узы с Филиппа Краси
вого, и посланников его содержал в милости, но чрез 9 ме
сяцев сими же посланниками будучи задержан под стражею, 
умерщвлен гладом или ядом. 3. Климент V француз. Он, 
по воле французского двора, принял папскую корону в Ли
оне; по любви к Франции и по другим побуждениям пере
нес кафедру в Авиньйон. Франциска Дондолу, венецианско
го посла, не разрешил от клятвы, пока в цепях не продержал 
его несколько времени под столом своим. В 1315 году, ког
да главу тамплиеров осудил на сожжение, сам позван к суду 
Божию. 4. Иоанн XXII. Оставаясь в Авиньйоне против воли 
римлян, он оставил Рим междоусобиям, и неумышленно

166 Иво, признанный святым по щедролюбию, учению и попечению 
о больных. Р1еип. АЪгё§ё ёе ГЫзймге есс1ё8Ш81к|ие. Тош[е] IV. Ра§[е] 520. 
[Флёри, Клод. Сокращение церковной истории. Том 4. Стр. 520.]
167 Там же. 5[апс(ш] КосИ[ш]. [Святой Рох из Монпелье.]
168 Р1еип, [АЬгё§ё с!е ГЫзКпге есЫёзтзйцие, 1оте IV,] р[а§е] 523 [Флёри, 
Клод, Сокращение церковной истории, том 4, стр. 523], некоему Елеазару 
полезное приписывает правило, данное для домашних своих: говорить 
о религии только с глубочайшим уважением; р[а§та] 528 [стр. 528].



72

врагу своему Людовику Баварскому, который, произнесши 
на него проклятие, сожег его изображение вместо его самого 
и Николая V возвел на папскую кафедру. Чрез несколько вре
мени Иоанн чрез посланников своих вызвал Николая в Ави- 
ньйон и заставил сложить папство. Сей же Иоанн обогатил 
каноническое право новыми постановлениями (под именем 
Ех1гана%ап1е$У, а свой двор -  18-ю миллионами денег, наи
паче посредством аннат, которые суть годовой доход, дае- 
мый папе каждым вновь поставляемым на какой-либо сте
пень иерархии. 5. Венедикт XII. Он при избрании, сознавая 
будто бы свое недостоинство, сказал кардиналам: (Азтит 
е1е^Ш1з): вы избрали осла; и занимал кафедру с 1334 до 1342 
года. 6. Климент VI. В утешение римлян он перенес юбилей 
на 50 год169. 7. Иннокентий VI. Он заставил италианцев при
нимать от себя сенаторов. Учредил в Риме 17 общественных 
преобразователей, вероятно, для того чтобы преобразовать 
самую Церковь. 8. Урбан V. Он первый из Авиньйона путе
шествовал в Рим с такою пышностию, какой желали рим
ляне; первый стал употреблять митру из 3-х корон, так как 
Вонифатий VIII -  из двух. Вскоре по возвращении в Ави- 
ньйон около 1370 года кончил жизнь, вероятно, от яда, при
готовленного французами за намерение оставить Авиньйон. 
9. Григорий XI; острый и деятельный. Он правил Церковию 
до 1378 года. 10. Урван VI неаполитанец. Он, примиряя кар
диналов при избрании папы, сверх чаяния провозглашен па
пою. При нем произошел великий раскол. 11. Вонифатий IX. 
Он для своего двора собрал много денег, по случаю юбилея, 
также по случаю 1400-го года и по причине подтверждения 
аннат. Прекратил мятежи в Риме и первый получил полную

169 Ви11а. 1лЬ[ег] II. Тй[и1ит] 9. С[ари1] II: ех84а1 тапёаЮ Ап§еИ$, Ш 
топеШ ез ш Шпеге гес(а а<1 в п и т  аЪгаЪае роПеп(. [Булла Климента VI. 
Кн. 2. Титул 9. Гл. 2: устанавливает молитву к ангелам о том, чтобы смерт
ные могли бы направлять путь прямо к кончине Авраама.]
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власть над италианским народом, поставляя над ним сво
их властелинов, назначая дани и располагая войском его 
по своей воле; особенно в войне с Венедиктом ХШ-м, ави- 
ньйонским папою170.

170 Смотри о всех подробнее у Платины. Также АЬгё^ё ёе Пш*01ге 
есс1е8[1а811цие] Р1еип, е1с. [«Сокращение церковной истории» Клода 
Флёри, и др.]
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VII.

[ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Ереси Западной Церкви.
В след за гражданскими возмущениями, иногда сово

купно с ними шли на Западе заблуждения. Их открывали ча- 
стию проницательная инквизиция (тцшзйогез), частию соб
ственное вооружение на злоупотребления иерархии, или рев
ность к ее исправлению.

I. Встденсы и братья свободного духа, являясь под раз
личными именами, возмущали народ во многих местах Гал
лии, Голландии, Англии, Италии, Австрии, Богемии и особен
но на берегах Рейна171. Успешного распространения их в сих 
местах не могли остановить ни строгие прещения епископов, 
как Генриха Кельнского; ни сильные убеждения богословов, 
как ИоннаДун Скота; ни сожжение их вождей, как Маргари
ты Поаретты в Нидерландах172, Балтера в Кельне; ни пап
ские, ни соборные осуждения; ниже согласие на примирение 
с ними. Не токмо народ, но и вельможи прилагались к ним: 
хотя сущность их учения, изображенная Бзовием173, пред-

171 Вгоушз, а<1 ап[пиш] 1315, ад ос1о§т1а шПНа Ьотшип т  еа т  зесСат 
ад зспрЮз арид ВоЬетоз. АизШасоз е1 спгсштдстаз ге§юпез питега!: 
еПат ад ап[пит] 1340, пиш[ешз] XIX, ди1стШаз,/га1псе11о$, е1с. [Авраам 
Бзовский, под годом 1315, по записям в Богемии около восьмидесяти ты
сяч человек состояли в этой секте. Также они насчитываются среди ав
стрийцев и жителей близлежащих регионов: с 1340 года (№19) появились 
дульциниты, апостольские братья и т.д.]
172 Маргарита целою книгою доказывала, что душа в любви Божией уни
чтожается, что разрешается от всякого закона, и природе (Ыа(ига) сво
ей может удовлетворять со всем, чего ни пожелает. Ьис[ае] БасЬегЛ, 
БрюЩе^шт 81Уе соПесОо] уе1ег[ит аНцио!] зспр1ог[ит]. Тот[из] III. 
Р[а§та] 63. [«Спицилегиум» Люка Д'Ашери. Том 3. Стр. 63.]
173 [Вгоушз,] ад ап[пиш] 1303: «СапеЪап1 И И Оео посШгпоз Нутпоз, Ш
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ставляется нелепою и мерзкою. Обряд их, если верить Бзо- 
вию, требовал даже младенческой крови174.

И. Самобийцы или флагелланты (Яа§е1ап1ез). В конце 
первой половины сего века, когда Германия, Галлия и окрест
ные страны были в смятении, они с усилием побуждали на
род к покаянию, коего образ показывали в бичевании себя 
до крови, с чаянием за то благоволения Божия и с уверением, 
что бичевание заменяет все церковные таинства175.

III. Напротив, в Нидерландах плящущие шатались 
по градам и деревням, стараясь привлечь к себе последовате
лей из народа. Они явно пред всеми, иногда в уединении, без 
различия пола, держа друг друга за руки, прыгали или кру
жились с необычайною быстротою, доколе не упадали от из
неможения; а между тем уверяли, что во время кружения от
крывались им различные тайны176. Леодийские священники

аИдиоргеШйз ргае1ех(и зШ%Шит 1е%егеп1. СогфиеЪап1 тиИегез ас1 ог%ш т а & з ,  
диат т е г а . СоегетотарегасШ /асегс1оз с1атаЪа(, Ш ехИпсИз 1 и т т Ь и з, а1то  
8ртШ  туоса1о, рготгзеие со1геп1. Н т с  тсезШ з, роИийопз», е! с. [Авраам 
Бзовский, под годом 1303: «П о ночам они пели гимны Богу, дабы являть  
свою набож ность втайне. Женщины охотнее принимали участи е в оргиях, 
чем в священных обрядах. После окончания церемонии священник приказы
вал потуш ить свет, призывал Святого Духа, и после это го  все собравшие
ся начинали совокупление друг с другом. О тсю д а кровосмешение, оскверне
ние», и т.п.] Младенца, зачатого во время сих обрядов, вскоре по рождении, 
ставши вокруг, бросали по рукам, доколе не задохнется; тот, у кого на руках 
умирал, назывался великим первосвященником. Сверх сего, одного из та
ких младенцев сожигали и пепел его в вине давали пить новоприемным; 
еаё[ет] Яере1[епёа] аё ап[пит] 1318, пит[еги8] XIX [также Воспоминание, 
под годом 1318, №19]. Защитники валденсов говорят, что все сие есть по
вторение древней языческой клеветы на христиан.
174 Ва1и2Ш8. М18се1[1апеа]. Тош[и8] I; е! 8спр1оге8 ёе Ропёйсиш уШз -  
ргаесфие ДоЭДаппе] XXII. [Балюз, Этьен. Смесь. Том 1; и писатели жизне
описаний пап, в особенности Иоанна XXII.]
175 ТгкЬетшз т  СЬгоп[юоп] Шг8аи§1еп81. Ап[пиз] 1349. [Иоганн 
Тритемий в «Хронике монастыря Хиршау». Год 1349.]
176 Смотри указания на писателей у М озсЬ етш т. [1п8ё!и1юпит]
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почитаются врачами сей болезни, но над которыми поздней
шие дееписатели смеются, и им самим желают лучших вра
чей, нежели каковы они для пляшущих.

IV. Храмовые братья, или тамплиеры -  иерусалимские 
рыцари. После всех рыцарей вышедши из Иерусалима, они 
жили в Италии, Сицилии, Аррагонии, Галлии, Британии и Гер
мании. Посредством многих побед над арапами, срацинами 
и турками и посредством богатых европейских пожертвований 
общество их столько было богато и многочисленно, что рав
нялось многим королевствам. Пышность и роскошь в началь
никах его, невоздержание и дерзость в подчиненных177, непре
рывное обогащение от земель и поместьев возбуждали во мно
гих королях негодование и зависть178. Филипп Красивый пер
вый жаловался папе Клименту V, что они тяготят Францию, 
что не повинуются многим его указам, не платят всей дани; 
особенно восстают на перемену монеты, коей у них много179.

Ы81[опае] есфезш зёсае апйциае е1гесепйоп8 ИЪп циаШог]. 8аес[и1иш] XIV. 
Раг[з] II. Сар[и1] V. § VIII. [Мосхайма, Иоганна Лоренца, Исторические 
церковные установления, древние и современные, в четырех книгах. 
Век 14. Часть 2. Гл. 5. § 8.] Сюда относится общество с1еа1Ъа(огит [выбе
ленных], которые в числе 70 тысяч, одевшись в белое платье, с закрытым 
лицом кричали по улицам: Етепс1а1иг[и5] Есс1езш т.е. исправить (надоб
но) Церковь; и проч. Ап1оп[ти8] Р1огеп1[ти8. 8 и т т а  ЫзШпаИз]. Раг[з] III. 
Тк[и1ит] XXII. С[ари1] III. § 22. [Антонин Флорентийский. Сумма исто
рии. Часть 3. Титул 22. Гл. 3. § 22.]
177 Во Франции невоздержание тамплиеров было в пословице: В1Ы1, и! 
1етр1апи8, т.е. пьет, как тамплиер.
178 Смотри историю их у АШотит т Скготсо, арис1 СопНпиа1огет 
скгопШ Йап^шсг, арий вкапнет  ИИапит, Ткотат уап ./окап [пет] 
Восастт ТгИкетит, Раи1[ит] АетШит, е! т  Сотрепёю М$1[оги] 
есс1е81а81[1С1], ариё Р1епа. [Антонина Флорентийского в Хронике, 
по Продолжателю Нантской хроники, по Джованни Вилланио, Томасу 
ван Иоганну Бокацию Тритемию, Полю Эмилю, и по «Сокращению цер
ковной истории», по Клоду Флёри.]
179 Сопйп[иа1ог] СЬгошс1 Ыап§[тс1], аё ап[пиш] 1306. [Продолжатель 
Нантской хроники, под годом 1306.]
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В дополнение жалобы его, два рыцаря -  тулузский и флорен
тийский, под условием освобождения из темницы, в которую 
заключены были своим начальником180, тайно донесли ему 
о всех своих предприятиях, обрядах, клятвах и злодеяниях. Ко
роль, обрадованный или пораженный доносом их, не медля, 
отправился к папе; и настоял рассмотреть или осудить их Ор
дену два брата рыцаря открыли ему, что тайные собрания их 
допускают богохульство, отступление от Христа и гнусное 
плотоугодиеш. Клименту на Соборе осудил весь Орден182, по
чему истребление его во Франции последовало в 1307; в Ан
глии в 1308-м году. В тот самый день, как нечаянно объявле
на папская булла, тамплиеры все схвачены и посажены в око-

180 СЬгошс[оп] Низаи^епзе, ех ЫЫю(Ьеса $[апсб] ОаШ уи^аШт. 
Тот[и8] II, аё ап[пит] 1306. Ра§[тае] 108-109. [«Хроника монастыря 
Хиршау» Иоганна Тритемия, из общеизвестной Санкт-Галленской библи
отеки. Том 2, под годом 1306. Стр. 108-109.]

Скромность не только выговорить, но и прочитать не позволит мер
зостей, упоминаемых писателями.
181 Вот, между прочим, повествуемые в деяниях Собора по королевско
му доносу беззакония тамплиеров: I. С?иоё СЬпзШт е! запс1оз о г ё т е т  
т§гезз1 аЬпе^апГ II. (^иоё т а ^ т е т  сгисИЫ 1ег сопзриипГ III. (Зиоё сари1 
сщизёат и1оН, зап&ите сопзрегз1 е! асИре тГапбз и!еге т а !е т о  ехсш, 
Ьа1пае сики аёогапГ IV. (^иоё зоёотШса Шлёте отпез зезе 1трипе 
роПиип*. V. (^иоё гет  ё м п а т  1ааеп1ез, сопзесгаёотз уегЬа огтШт!. VI. 
(2иоё огётю т а ^ зи ъ т  ресса1а о т т а  е1иеге роззе, р1епапа аЪзо1и1юпе 
сгеёип*. VII. (}иоё т  ф1о ргоГеззютз асШ, т1ег посбз зПепёа, ргаерозШ зш 
итЫИсит озси1ап1иг е1с. [I. Что отрекаются от Христа и отрицают всту
пление в святой орден. И. Что трижды плевали на изображение Распятия. 
III. Что голову некоего идола они окропляли кровью и жиром младенца, 
взятого из материнской утробы, в знак поклонения. IV. Что оскверняют 
себя тем, что безнаказанно предаются содомской похоти. V. Что, совершая 
священные таинства, обходятся без слов. VI. Что считают, что магистр ор
дена подлежит освобождению от всех прегрешений и полному оправда
нию. VII. Что во время обряда посвящения, совершавшегося посреди ноч
ной тишины, новообращенных целовали в пупок и т.д.]
182 1п зеп1епйа С1етепНз V. [Ас1а] СопсШог[ит]. Тот[из] XI. Со1[итпа] 
1557. [В решениях Климента V. Деяния Соборов. Том 11. Стлб. 1557.]



78

вы. Здесь понуждаемы были к признанию в тайных делах раз
личными пытками, как то ломанием рук и ног, долговремен
ным гладом и жаждою, угрозами еще тягчайших мук, обеща
нием свободы и проч; почему редкие из них терпели все, без 
признания в том, чего даже не знали. Не токмо простые ры
цари, но и глава их (депегайз Ма§1з1ег или §гап<1е Майте) Яков 
Молай с братом своим Гвидоном, под условием освобождения 
из темницы, не устоял в клятвах своих. Пред папою Климен
том он признал справедливым весь донос короля французско
го, что и положено во основание решительного приговора к ис
треблению всех тамплиеров183. Не токмо во Франции и Ита
лии, где Филипп Красивый и Климент V искали их погибели; 
но и в прочих землях Западной Европы они истреблены ча
стик) на эшафотах, частию в темницах, частию в воде, частию 
на кострах, так что не осталось потом, как уверяют летописате- 
ли, ни одного рыцаря, ни одежды, ниже имени тамплиеров184.

2. Виклеф англичанин, в Оксфордской академии учи
тель богословия. За обширные сведения, остроту ума и крас
норечие его уважали ученики и Едуард II, король аглинский. 
Личная вражда с оксфордскими монахами однажды увлек
ла его к поношению их, потом к поношению папы; отсюда 
к поношению всей Западной Церкви в некоторых злоупотре
блениях. Папа Григорий XI двукратно предписывал аглин- 
ским епископам рассмотреть дело Виклефа, но сперва гер
цог Ланчестерский, предубежденный в пользу Виклефа, по-

183 В 1310-м году в Париже в один день сожжено 69 тамплиеров, по со
борному определению.
184 1Чаис1егиз. [СЬгошсоп] Оепег[аПоп]. ХЫУ. Р[а§та] 387, е1 и11[гае]; 
8рапЬетшз. [8и тта] Ыз1[опае] есс1ез[т8Йсае а СЬпзЮ па1о а<1 заеси1ит 
XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XIV. С[ари!] VIII е1 аНа. [Науклер, Иоганн 
Густав. Всемирная хроника. 44. Стр. 387, и далее; Шпангейм, Фридрих. 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 14. 
Гл. 8 и другие.]
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том народ, подученный виклефитами, не допустили произне
сти осуждение на Виклефа. Посему он тем ревностнее рас
пространял мысли свои, чем более видел согласия на против
ление папе. Сверх обличений западной иерархии Виклеф буд
то бы учил, что 1-е: телесное присутствие Христово в Евха
ристии не есть истинное и существенное; 2-е: служитель 
Церкви, падший в смертный грех, не совершает таинств, по
елику совершает без благодатного содействия; 3-е: истинно 
раскаивающемуся не нужно внешнее покаяние; 4-е: служите
ли Церкви не должны иметь никакого стяжания', 5-е: в мире 
всякая тварь Божественна; все в мире существует по необ
ходимости', 6-е: Иисус Христос имеет три естества. Виль
гельм, архиепископ Аглинский, склонил короля во второй раз 
собором рассмотреть Виклефово учение: тогда король, по
сле некоторых возражений, сам признал оное вредным: а Со
бор осудил виклефитов и предал гражданской власти. В то же 
время Виклеф, убегая от суда человеческого из Англии в Бо
гемию, как уверяют западные дееписатели, не мог избежать 
суда Божия. По их сказанию, Промысл поразил его лишени
ем языка, искривлением уст, трясением головы и преждевре
менною смертию185.

185 Ш81ог[ш] Ап§Нс[а], РоНёоп Унф1[й]. 1лЪ[ег] I. С[ари1] IV; е1 Ап§1огиш 
СЬгопо§гарЬ[и8], Уа181§Ьати8, т  НуросИ§та1е Ыеи8*пае, аё ап[пит] 1385; 
Ыа*аН8 А1ехапёг[и8]. [8е1ес1а Ы81опае ессёезтзёсае сарка е!с.] Тот[и8] 
XX. С[ари1] III. Раг[з] XXII [«История Англии» Полидора Вергилия. Кн. 
1. Гл. 4; и «Хроника Англии» Томаса Уолсингема, в его «Памятниках 
Нормандии», под годом 1385; Наталис, Александр. Избранные главы 
церковной истории. Том 20. Гл. 3. Часть 22]; и Сокращение церк[овной] 
истор[ии] Флери, век 14, в конце.
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ВЕК ПЯТЫЙ НА ДЕСЯТЬ. 
Предприимчивый, на Западе соборный 
и гуситский, на Востоке порабощаемый 

турками, в России освобоиедающийся 
от татарского порабощения.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ. 

Распространение Церкви.
Греческая Церковь, с одной стороны наклоняемая к За

паду, с другой теснимая турками, не могла в сем веке найти 
средств и собрать сил уже не к распространению, но к защи- 
щению своему от турецкого оружия. С падением империи она 
подклонена под магометанское иго, но не сокрушена, подоб
но императорском престолу и самой империи.

В Перми.
Церковь Российская в конце прошедшего и в начале сего 

века из Малой Перми распространялась между соседственны- 
ми народами, или в Перми Великой. Единство языка186 облег
чало трудность в обращении к христианскому единению; хотя 
между тем вогуличи, жившие к востоку от реки Камы, враж-

186 Татищ[ева], Российской] истор[ии с самых древнейших времен], 
кн. IV, стр. 384.
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дебные зырянам, которые жили при Вычегде, позднее прочих 
приступили к сему союзу. В 1455 году они столько еще враж
довали на христиан -  соседей своих, что умертвили еписко
па Пилирима или Питирима, бывшего у зырян187. Уже вели
кий князь Иоанн III, покоривши их под свой скипетр, окон
чательно соединил с Российскою Церковию. Подобно им 
югры, с принятием российского подданства, приняли Еван
гелие. В 1459 году вятчане, покоряясь Российской державе, 
покорились, вероятно, и Христову Царствию188. Впрочем, не
постоянное местопребывание {кочевая жизнь) некоторой ча
сти сих народов препятствовало в дальнейшем обучении тай
нам веры: почему некоторые и после Крещения возвращались 
к идолопоклонству; а другие, по причине обращения с татара
ми, впадали в магометанство.

Пособия Греческой Церкви.
Греческая Церковь, стоявшая на краю бедствий и по

верженная в них, имела, впрочем, некоторые подпоры пра
воверию своему. На Флорентийском Соборе Марк Ефес- 
ский почти один оставался неколебимым в правоверии; и, не
смотря на угрозы императора Иоанна, ни на богатые мило
сти, ни на угрозы и даже обиды папы, ни на убеждения мно
гих соотечественников, ни на свое бессилие, удержал Гре
ческую Церковь от единения с Западом, или от порабоще
ния западному властолюбию189. Антоний, епископ Ираклий-

187 Штритгера, [Истории российской] части III, стр. 288, где указывает 
на Двинского летописца.
188 Щербатов, [Истории Российской от древнейших времен] в к[ниге] IX, 
стр. 592, где указывает на Царственный летописец, стр. 367 и 370.
189 СЬгошсоп РайтагсЬ[агит], РЫИрр1 Оургп. Р[а^1па] 287; е1 т  
Ш$1ог[т] СопсНН Погепйт р1иг[1гт]. [Хроника патриархов (Временник 
Греческой Церкви) Филиппа Кипрского. Стр. 287; и многие в Истории 
Флорентийского Собора.]
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ский, по возвращении с Флорентийского Собора, когда изби
раем был в патриарха, по причине единомыслия с императо
ром, изъяснил, сколько тяготило его оное единомыслие: лег
че бы мне было лишиться руки, говорил он на Соборе, не
жели терпеть тяжесть душевную за подписание (Флорен
тийского) определения. И потому для облегчения совести от
верг все, что подписал190. Патриарх Геннадий Божественною 
мудростию в разговорах и писмах вразумил султана Магоме
та Н-го о важности христианского учения; так что сей, буду
чи карателем христиан, сделался их покровителем: и указом 
предписал строго наказывать всех, кто оскорбит христиа
нина, хотя словом191. Патриарх Иоасаф за несогласие на без
законный брак царедворца Вассы, когда услышал султанское 
повеление низвести с патриаршества и остричь браду, сказал 
в слух всех царедворцев: за истину охотно соглашусь поте
рять не только браду, но и руки, и ноги, и голову192.

Пособия Российской Церкви.
Внешнему благу Российской Церкви способствова

ли великие князи гражданским благоустроением. Василий II 
Дмитриевич, в 36 лет княжения своего, когда Россия возму
щаема была почти непрерывными смятениями, когда от татар 
и Литвы, от глада и язвы колебались все княжеские престолы, 
не токмо сохранил престол свой от падения, но еще распро
странил власть его на Нижний Новгород, Тарусу, Мещеру, 
Городец и Муромт . Василий III Васильевич около 1459 года

190 СЬгошс[оп есс1ек1ае Огаесае] РЫЩррх] Сург[п]. Р[а§тае] 297-299. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 297-299.]
191 СЬгошс[оп есскзше Огаесае РЫНрр1] Сургп. Р[а§та] 340. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 340.]
192 СЬгош[соп есскзте Огаесае РЬШррх] СургН. Ра§[та] 384. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 384.]
193 Смотри Никон[овского] спис[ка], част[и] IV в конце, и V [части]
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покорил вятский народ, бывший под властию татар, чем под
крепил тайную надежду -  низложить татар в подножие сво
его престола. Опасаясь перемены в Церкви, он не позво
лял митрополиту Исидору отправляться на Собор Флорен- 
тинский. Когда же митрополит, поклявшись -  ничего чужого 
не приносить в Русскую Церковь, по возвращении с Собора 
грамотою объявил единение Церкви Греческой с Латинскою, 
назвал себя легатом от ребра апостольского седалища и стал 
употреблять в служении латинский крыж  (крест) и три па
лицы, то великий князь, несмотря на безмолвие прочих кня
зей и не ожидая их согласия, заключил митрополита под стра
жу и немедленно созвал Собор для суда о поступках его194. 
Столь решительным отсечением митрополита от Церкви пре
сек унию с Западом при самом корени; а чрез то новую поло
жил преграду латинским ухищрениям на обладание Россиею. 
Иоанн III Васильевич проложил новые пути к величию Рос
сии; и отчасти достиг его покорением себе ханства Казанско
го, всей Перми, князей югорских и вогульских, соединением 
княжеств Тверского и Новгородского с Московским195; наипа
че же тем, что при внутренних смятениях в Капчакской Орде, 
около 1482 года, искусством и мужеством разрешил Россию 
от тягостных и долголетних уз татарских.

Многие пастыри к подвигам князей присоединяли свои, 
дабы внешнее благоденствие Церкви довершить внутренним. 
Впрочем, митрополит Фотий должен был восставлять сово
купно внутреннее и внешнее состояние Москвы и кафедры 
своей. Когда Москва, опустошенная татарами, гладом и яз-

от начала до 82 стр.
1.4 Ник[оновского] сп[иска], части V, стр. 124-157.
1.5 Татищев [История Российская с самых древнейших времен], от 1462 
до 1505 года; также Щербатов, [История российская от древнейших вре
мен,] и Ник[оновского] спис[ка], ч. VI от начала до 137 стр., подробнее.
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вою, кафедра, разграбленная частию татарами, частию боя
рами, из его рук и уст получали прежний вид и спокойствие, 
то беспокойные притязатели имущества его клеветами и жа
лобами принуждали его удаляться в безмолвное местечко Се
нег, или Сенеж, где он, от временных попечений обращаясь 
к душе своей, успокоивался в слезах и молитвах. Кроме сего, 
опасаясь, чтобы по причине разделения Российской митро
полии не распространилась уния, двукратно путешествовал 
к Витовту, князю литовскому, и, несмотря на его оскорбле
ния, клеветы и ругательства, соединял Церковь в древний мир 
и благоденствие; хотя не на долгое время196.

Святая жизнь митрополита Ионы была поучительна для 
российских пастырей, князей и народа. Великий князь Васи
лий Васильевич197 почитал его мужем духовным, живущим 
в добродетелях от младенчества. Почему и отправлял его 
в Царьград для принятия благословения на Московскую ми
трополию. Дмитрий Георгиевич Шемяка чрез его руки имел 
детей великого князя Василия в руках своих198: но, по его же. 
убеждению, не мог не исполнить ложного обещания своего, 
то есть, против намерения своего, не мог не освободить их, 
вместе с отцем, из заключения. Дар исцеления недугов, не
прерывное раздаяние милостыни, чудодейственная сила в об
личениях199 восполняли его попечительность о благочестии.

196 Смотри Ник[оновского] спис[ка] часть V, от 1410 до 1431. Завещание 
его на страницах] 100-108 -  той же части.
1,7 Смотри грамоту, напечатанную в 1-й части, стр. 302, [Краткой рос
сийской] церк[овной] истор[ии] Платона.
198 Рязанский князь Дмитрий Георгиевич Шемяка обещанием -  освобо
дить Василья Васильевича Темного из заключения склонил Иону к тому, 
что он, приняв на свой омофор детей князя Темного, предал их в руки 
Шемяке. Ник[оновский] спис[ок].
199 Четьи Минеи [Димитрия Ростовского], марта 31 д[ня] и июня 
15 д[ня].
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Митрополит Филипп показал ревность свою по пра
воверию особенно тогда, как великому князю Иоанну III 
на вопрос: позволять ли папскому легату въехать в Москву 
по римскому обычаю, ответствовал: кто хвалит и чествует 
чужую веру; тот свою унижает, естьли князь не послуша
ет его и велит легату с крыжем и прочими римскими при
надлежностями ехать во град: то он пойдет вон из града200. 
Уже по смерти он открыл всегдашнее умерщвление плоти 
своей. Под свиткою на теле его найдены железные цепи, или 
вериги, которые и повешены над его гробом. По следам свя
тых митрополитов шли многие российские пастыри; и, под 
руководством закона Евангельского, пеклись не токмо о бла
ге Церкви, но и о благоденствии отечества. Избыток их люб
ви иногда простирался за пределы гражданского благопри
личия; однако не за пределы верности. Архиепископ Ростов
ский Вассиан, узнавши, что великий князь Иоанн III, по еди
ной боязни противустать татарам, сожег Каширу и возвра
тился в Москву, писал к нему обширное послание, в коем 
обличал его в малодушии; поощрял к мужеству, между про
чим и тем, что вся кровь христианская, которую прольют та
тары, падет на него; и аще боишися смерти: то (ведай); ты 
не бессмертен; без року смертного нет ни человека, ни пти
цы, ни зверя. Дай мне сих воев (присоединял он) в мою руку: 
хотя аз и стар, но не пощажу, ниже отвращу лица моего 
противу татар201 и проч. Сии убеждения, молва в народе 
и просьба митрополита Геронтия подвигли князя противу
стать татарам, а помощь Божия способствовала преодолеть 
их почти без кровопролития.

200 Платон приводит слова сии, [Краткой российской] церков[ной] 
истор[ии] част[ь] I, стр. 326.
201 Сей отрывок находится у Платона в Сокращении российской цер
ковной] истор[ии], ч. I, стр. 136.
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Пособия Промысла.
Усилия человеческие к истинному благу Церкви, без со

мнения, в сем веке одушевлялись силою Промысла. Впрочем, 
сила его являлась не токмо в напряжении рук человеческих, 
но и в напряжении видимой природы. В ней преимуществен
но назидательны были: 1) Землетрясения в Венгрии, Польше, 
Москве и наипаче Калабрии202, где пропадших под развали
нами считают до тридцати тысяч. В то же почти время Пла
тина самовидец203 исчисляет 40 тысяч погибших в Неаполе; 
а Тортону и несколько малых городов в Каталонии совсем 
погребает под землею. 2) Язвы, именно в Турингии, в сосед- 
ственных ей областях, в Ерфурте204; спустя несколько в Поль
ше, Киеве, Москве и наипаче в княжестве Новгородском; где, 
по словам западных дееписателей205, в шесть месяцев погиб
ло до 8,000: притом смертность ее распространялась столь
ко скоро и нечаянно, что не зараженные, приходя погребать 
умерших, сами были погребаемы. 3) Болезнь или язва, доселе 
не слыханная, родившаяся во Франции, и от места происхо
ждения своего получившая название. Она в Западной Европе

202 Ариё Нотп§ег[ит. Шз1опа есЫезтзбса]. Сар[и1] XV. Ра{»[та] 8. [По 
Готтингеру, Иоганну Генриху. Церковная история. Гл. 15. Стр. 8.]
203 [Р1а1упа. 1лЬег ёе VI 1а СЬпзй ас о тп ш т ропёйсит,] т  СаНхЮ. 
Р[а§та] 321; е! ап[по] 1427, [8ирр1етепШт] сЬгоп[1сагит] Вег§[отеп$и]. 
[Платина, Бартоломео. Хроника пап, о Калликсте III. Стр. 321; и под го
дом 1427, «Дополненная хроника» Бергоменсия.]
204 СаКт$[шз. Ориз сЬгопо1о§кшп], аё ап[пиш] 1463. [Кальвизий, Зет. 
Хронологические таблицы, под годом 1463.]
205 Сгап12[шз]. Уапёа1[ш]. 1лЪ[ег] XI. С[ари1] V; Вгоуи, § 37. [Кранц, 
Альберт. Вандалия. Кн. 11. Гл. 5; Бзовского, Авраама. Продолжение 
Барония. § 37]

Российский] лет[описец] по Ник[оновскому] с[писку], час[ти] V, 
стр. 94, вероятно, со времени сего мора, т.е. с 1427 года, замечает умале
ние жизни в людях, говоря: люди начаша быти маловесный, худии и мало- 
душнии. Сверх сей упоминает о других многих язвах.
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в короткое время истребила несколько сот тысяч человек206. 
4) Явления огненные на небе и кометы. Одною из них папа 
Каллист столько был устрашен, что предписал всей Италии -  
молиться об отвращении грядущего гнева Божия207 . 5) К дей
ствиям Промысла в России относятся чудотворения святите
лей Петра, Алексея и Ионы; и чудесные исцеления от других 
святых Божиих208.

206 [АЬЬайз] иг8Ьег§еп8[18 СЬгошсоп]. Р[а§та] 437; ОепеЪгагё[и8. 
СЬгопо^гарЫае]. Р[а§та] 731; е1 Вхоушз, аё ап[пит] 1486. Р[а§та] 
19. [Хроника аббата Урсбергского. Стр. 437; Генебрард, Гильберт. 
Хронография. Стр. 731; и Бзовский, Авраам, под годом 1486.]
207 СаЫзшз. [Ориз сЬгопо1о§1сиш,] аё ап[пит] 1456; ариё НоИт^егит, 
т  Ш81опа есскзтзёса. Сар[и1] XV. $ес![ю] I. § 3. [Кальвизий, Зет. 
Хронологические таблицы, под годом 1456; по Готтингеру, в «Церковной 
истории». Гл. 15. Раздел 1. § 3.]
208 Смотри Никонов[ского] сп[иска], V части, на 1453 год, где достойно 
примечания повествование о взятии Константинополя, вмещающее неко
торые видения и пророчество о возвращении Константин[ополя] в руки 
христианам. Четьи Минеи [Димитрия Ростовского] о св[ятых] угодниках 
сего времени.
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II.

БЕ Д С ТВ И Я  ЦЕРКВИ.

О бедствиях вообще.
Внешние бедствия Церкви усугублялись изобретенны

ми в сем веке огнестрельными орудиями. Отселе они начали 
быть душею каждой войны, и каждого войска; и по видимо
му изображением того, сколько увеличивалась ненависть че
ловеческая к человеку: т.е. что люди взаимно начали дышать 
такою же ненавистию, как оные оружия огнем и убийством. 
Опыт кровопролития посредством оных орудий турки пока
зали над Константинополем; татары и литовцы -  над Рос
сией).

В особенности бедствия от турков.
Давно колебавшийся престол Греческой империи, око

ло половины сего века, турками разрушен. Амюрат II  поко
рением Солуня и Епира приготовлял путь преемнику свое
му к стенам Константинополя209. Сын и преемник Амюра- 
тов Магомет II, обнадеженный успехами отца, в 1453 году 
осадил Константинополь, на море флотом -  из двух сот ко
раблей, на суше -  258,000-ю войска; между тем всех жите
лей в Константинополе, которые могли и не могли действо
вать оружием, оставалось не более 30,ООО210. Император Кон
стантин, после тщетного предложения о мире, столь муже-

209 ВопЯпшз т  КеЬиз Нип§апс[аг]18, 4ес[аз] III; е! ЬеопЫаутз т  
АппаНЬиз [Типла си т  зирр1етеп1о] е( рапёесйз [Ыз(опае Тигскае], аё 
Ьос заеси1[шп]. [Бонфини, Антонио, в «Венгерской хронике», декада 3; 
и Леонклавий, Иоганн, в «Хронике Турции с приложением и сборнике ту
рецких законов», за этот век.]
210 [Ьаошсиз] СЬа1сопёу1ез. [ШзШпае.] Е<Ш[юпез] Котапае. Р[а§та] 208; 
РЬгапга. [Шз1опа Вугапбпа.] 1лЪ[ег] III. С[ари1] VII. [Халкондил, Лаоник.
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ственно отражал Магомета, что лишал его надежды овладеть 
Константинополем; но потом не благовременным повторени
ем предложения о мире вразумил его о истощании сил своих. 
Магомет, поощрив воинов обещанием константинопольского 
богатства, славою победы над знаменитою империею и трид- 
невным грабежом, в пятдесят четвертый день осады вторг
ся в Константинополь; и, исполняя обещание, данное войску, 
трупами наполнил город, на три дни позволив все, внес мер
зость запустения в христианские храмы. Добыча же столь 
была велика, что слова быть при взятии Константинополя 
вскоре сделались пословицею, означающею безмерное обо
гащение. В необычайной жестокости войска отчасти изобра
жалась жестокость султана. Он, не довольствуясь тем, что 
голову императора велел носить на копье по улицам, вскоре 
искал смерти всей императорской фамилии; потом, из Кон
стантинополя, обратил войско на Албанию9 отсюда на Морею, 
Анатолию; и, наконец, на Синоны, Трапезунт и прочие горо
да Колхиды и Каппадокии211. Таким образом империя, нача
тая Константином Великим, почти чрез 1,000 лет212 окончена

Истории. Римские издания. Стр. 208; Франза, Георгий. Византийская 
история. Кн. 3. Гл. 7.]
211 Арий 8рапЬет[шт. 8 и т т а ] Ы81ог[те] есс1е8[т8Йсае а СЬп8*о па1о ай 
8аеси1ит XVI. тсЬраШт]. 8аес[и1ит] XV. С[ари1] XII, с11аШг 8аЬеШси8 
е! а1[й]. [По Шпангейму, Фридриху. Сумма церковной истории со вре
мен Христа до начала XVI века. Век 15. Гл. 12, где цитируются Сабеллик, 
Марк Антоний, и другие.]
212 Некоторые полагают, что 1052 года существовала 
Константинопольская империя. Порабощение греческих христиан ма
гометанами, как необычайное событие в благодатном царстве, несколь
ко освещается обстоятельствами; и во 1-х, тем, что внутренние грече
ские мятежи от искателей престола, мятежи народные против законных 
императоров, иногда победы похитителей престола над законными на
следниками, иногда вооружение наследников или похитителей на на
род, ослабляли императорскую власть и самую империю; притом от вре
мени Алексея 1-го Комнина доселе истина, кротость и правда редко вид-
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Константином XI, около 1461-го года; и предана в руки маго
метанам, всегда враждебным христианской Церкви.

В России от татар.
В начале его века Едигей, князь татарский, внушив кап- 

чатскому хану Булат-Султану уменшение покорности и да
ров от российских князей, выпросил у него позволение идти 
войною на Московское княжество. Нечаянное приближе
ние его к стенам Москвы так устрашило жителей; что они

ны были на престоле императорском. Во 2-х, иностранные народы, гену- 
езцы и венециане, торговавшие на Востоке, по вражде на греков, тайно 
и явно вспомоществовали срацинам и туркам ( т  [АппаНЪиз Типла сит 
зирр1етеп1о е1] рапёесбз [Ы§1опае] Тигсюае Ьеопс1ау1[1], аб зирепог[еш] 
8аес[и1ит] [в «Хронике Турции с приложением и сборнике турецких за
конов» Иоганна Леонклавия, под предыдущим веком]). В 3-х, невнима
ние греков к тому, что турки, поселясь в Херсоне, опустошали Фракию, 
чем непрерывно умножали свои силы и имущество. (НоШп§ег[и§], сар[и1] 
XV, зес1[ю I], Есс1е8[ш8Йса] Ы8*ог[т] [Готтингер, Иоганн Генрих, гл. 15, 
раздел 1 «Церковной истории»]). В 4-х, Иоанн Палеолог, предшествен
ник последнего Константина, в надежде защиты от латинян, с верои
споведанием их принес в Константинополь народную ненависть к себе, 
прения пастырям Церкви, возмущение гражданам; бесчестие патриарше
скому престолу (СЬа1сопс1у1е8 [Лаоник Халкондил]); и таким образом об
ман надежде на папскую помощь, которая явно разрушалась внутренним 
нестроением Запада. В 5-х, всеобщая роскошь, изнежившая тела и умы, 
непрестанно умножала обманы, коварство, сребролюбие, с ними недо
верчивость ко всем вообще, непокорность ко всякой власти и невнима
тельность ко всему священному. Пастыри же Церкви иногда не осмели
вались, по множеству лиц; иногда не хотели, по склонности собствен
ной; а наконец, по всеобщему усилию уже не могли остановить народного 
стремления к распутству. Посему российский летописец (Никон[овского] 
спис[ка], част[и] V, под 1453 год[ом]), сокращая пути, по которым греки 
ниспали в толь глубокое бедствие, указывает только на гордость, лукав
ство и ленивство. 6) С разрушением империи не разрушилась Греческая 
Церковь, по видимому для того, чтобы под магометанским игом очистить
ся от всего, чем помрачилась во дни свободы и покоя. Церковь Христова 
не может иначе расти на смятенной земле, как в смятениях и под крестом, 
который и устрояется, и налагается рукою Промысла по судьбам неведо
мым.
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не столько заботились о защищении града, сколько о спасе
нии себя и имущества: а великий князь Василий Дмитрие
вич, опасаясь взятия Москвы, скрылся в Кострому, оставив 
правление дяде Владимиру Андреевичу и двум братьям сво
им. Они, выдержав 30-дневную осаду, хотя заплатили Едигею 
3,000 рублей окупу: однако сберегли Москву213. В продолже
ние осады войско Едигеево грабило и жгло города, близ Мо
сквы лежащие -  именно Дмитров, Серпухов, Верею, Ростов, 
Переславль и Нижний Новгород214. Подобное бедствие при
чинил Владимиру нижегородский князь Даниил Борисович, 
когда призвал из Орды царевича Талыча и тайно препроводил 
его во Владимир с своим воеводою. Неожиданность нападе
ния их столько же была тяжка для Владимира, как Едигеева 
для Москвы, с тою, впрочем, разностию, что Едигей осаж
дал стены Москвы, а сии, взошедши в город в полдень, раз
рушали стены домов и церквей. В сие время соборный клю
чарь Патрикий, сохраняя церковные драгоценности, потерял 
жизнь. Скрыв их в тайное место, он уготовлял себя к терпе
нию пыток слезною молитвою во храме пред изображени
ем Богоматери. Татары, нашедши его пред иконою Богомате
ри, но не нашедши драгоценностей, жгли его на сковраде, вы
нуждая указать, где драгоценности; вонзали под ногти дере
вянные иглы; ногами привязывали к конскому хвосту; и на
конец, еще с живого сняли кожу: но укрепившийся молитвою, 
не хоша быть предателем, умер мучеником215.

Татары, после многих набегов, в 1444 году под руковод
ством царевича Мустафы опустошали Рязань и ее окрестно
сти. Опустошение их потому наипаче тягостно было для ря
занцев, что сии должны были покупать свое имущество из их

213 Никон[овского] спис[ка], части V, стр. 23-25.
214 В 1409 году, там же.
215 Никон[овского] списк[а], стр. 38, 39.
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рук. Мустафа за сие обогащение заплатил смертию216. Впро
чем, и Василий Васильевич Темный, убивший его, не ма
лый потерпел урон: ибо в следующий 1445-й год дети Улу- 
Махмета, из Нижнего Новгорода подошедши к Суздалю, 
столь успешно сразились с ним, что его самого и многих быв
ших с ним князей взяли в плен; и овладели Суздалем. Отсю
да огнь и меч пронесли по многим городам и селам. Впро
чем, нигде не произвели толикого смятения, как в Москве, 
куда принесли крест, снятый с великого князя, находивше
гося у них под стражею. В то же время ночью случившийся 
в Москве пожар усугубил страх жителей; большая часть их 
погибла в отчаянии спастись от огня, свирепствующего в сте
нах, и от татарского войска, стоящего за стенами217.

В 1451-м году Мозовша, хотя приступал к стенам без
защитной Москвы в отсутствие великого князя и, зажегши 
предместия, угрожал ей сожжением и опустошением, одна
ко ночью, будучи гоним неизвестным страхом, столь поспеш
но ушел от ней со всем войском, что на месте своем оставил 
много железа, меди и других тяжестей218. Великий князь Ио
анн Васильевич, воспользовавшись союзом Мингирея, крым
ского хана, в 1481 году, отразив Ахмета на Угре219, положил 
предел татарской власти над Россиею.

От Литвы.
С другой стороны Российская Церковь претерпевала 

бедствия от князей литовских. Витовт с огнестрельным ору-

216 Часть V Ник[оновского] списк[а], стр. 192 и далее, где вводятся сло
ва и из других бытописателей.
217 Там же, ч. V, стр. 196-201. То же у Татищева] и Щербакова].
218 Ник[оновского] сп[иска], той же ч[асти], стр. 218-220.
219 Подробнее Никон[овского] спис[ка], части VI, стр. 113 и дал[ее]; 
у Щербатова, [История Российская от древнейших времен,] под 1481 го
дом.
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жием приступал к Порхову, и, взяв с него богатую дань220, на
падал на Новгород. Кроме того, желая распространить литов
ское вероисповедание, тяготил правоверных подданных, при
нуждая их к единоверию, или латинской унии221. Брат его Жи- 
димант вельможей, бояр и прочих подданных своих, иногда 
не объявляя никакой вины, заключал в темницу, рубил голо
вы или бросал в воду222, вероятно, для того, чтобы воспользо
ваться их имуществом. Наконец, Казимир, король польский, 
за нападение на Вязьму и Брянск нападал на Калугу, Можайск 
и Верею. Его нападения страшны были для Москвы особен
но потому, что непрерывно был в тесном союзе с Капчакскою 
ордою223.

От внутренних возмущений в России.
Кроме внешних, были в сем веке внутренние бедствия 

в России. Князи тверские неоднократно вооружалися на мо
сковских224; рязанские, а особенно Дмитрий Шемяка, домо
гаясь великокняжеского престола, напрягали все силы к опу
стошению Москвы. Жестокий Шемяка, не удовольствовав
шись пленом великого князя Василья Васильевича, ослепил 
его; и хотел утопить его детей, дабы истребить наследников 
престола225.

220 Ник[оновского] сп[иска], части V, стр. 45 под 1413 год[ом].
221 Ник[оновского] сп[иска], част[и] V, стр. 53 и далее о других его напа
дениях на Московское] княжество и Новгород, стр. 95.
222 Там же, стр. 137 под 1440 год[ом].
223 Той же части, стр. 15.
224 Смотр[и] княжение Василья Дмитриевича у Щербакова], Татищ[ева].
225 Княжен[ие] Василья Васильевича Темного у них же и Ник[оновский] 
сп[исок].
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Новгородцы, часто препираясь с немцами, много терпе
ли от них; но гораздо чаще и больше от самих себя226. Воль
ность бояр присвояла себе право жизни; а убожество и безза
щитность народа -  право хищения и убийства. Великий князь 
Иоанн III, пришедши к ним с многочисленным войском, едва 
принудил их к перемене правления и к принятию от него на
местников.

226

104.
[Никоновского списка,] части VI, стр. 17 до 21, и потом 23-30 и 71-
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III.

СО СТОЯН И Е УЧЕНИЯ.

О писателях вообще.
Писатели греческие, прежде турецкого ига и под ним 

стояли на единой степени с западными. Православие их име
ло в сие время не токмо ревностных проповедников, но и за
щитников, и повествователей, которые, впрочем, в круг со
бытий церковных вносили и гражданские. Прение с Западом 
продолжалось дотоле, пока магометанское оружие не заста
вило умолкнуть греков. Впрочем, падение империи принуди
ло многих просвещенных мужей искать убежища на Западе; 
и ему сообщать свои сведения. Таким образом на Востоке по
гашены в сие время многие светильники, или весь светиль
ник Церкви подвигнут от места своего.

В особенности.
1. Симеон, из монаха архиепископ Солунский. Он си

лою слова защищал Церковь от латинян; силою же молитв 
и твердостию духа сохранял Солунь от Амюрата, несмотря 
ни на какие его обещания и угрозы227. Евгений номофилакс228 
называет его исполненным мудрости внешней и духовной. 
Гоар признается, что его надлежало бы причислить к отцам 
Церкви: естьли бы он не вооружался на Запад. Творения его 
суть: изъяснение о храмах, о служителях Церкви, одеждах 
и литургии, которые, впрочем, Понтан много повредил, пе-

227 Ариё Соп1тиаЮг[е8] Сауе. Ра§[та] 77. [По продолжателям Каве, 
Уильяма. Стр. 77.]
228 1п ЗупосИсо О от т са  [ТЬе88а1отсае] ОпИодохае: т  Е сскзт  
ТЬезваЬтсепза геск[ае]. [В Синодике Фессалоникийской Церкви: в церк
ви фессалоникийской читают (творения Симеона) вслух.]
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реводя на латинский язык, а Гоар старался исправить229; Цер
ковный разговор против всех ересей230', книга о священстве 
и краткое изложение Символа веры231.

2. Марк, наставник в красноречии и потом архиепископ 
Ефесский. На Флорентийском Соборе, будучи в лице Иеруса
лимского патриарха, он показал непреклонность к человеко- 
угодию, ревность к правоверию, бесстрастие к великим обе
щаниям и угрозам -  папским и императорским232. Латиняне 
ревность его хотели помрачить сумасшествием, о чем пуска
ли молву; а Виссарион, в оправдание свое, называл его даже 
беснующимся. Произведения Марка, сохранившиеся доселе, 
суть: послание о Соборе Флорентийском233, окружное посла
ние ко всем живущим на земле; рассуждение об освящении 
даров молитвами и благословением священника234; и другие; 
но которые существуют частию в отрывках, частию только 
в рукописях.

К догматическим писателям относятся: 3. Иосиф Бри- 
ен, или Вриений, славный опровержениями латинян. Лев Ал- 
латий не однократно ссылается на его речи о Божествен
нейшей Троице. 4. Макарий Макр, писатель о исхождении 
Св[ятого] Духа. 5. Георгий Схоларий, ученнейший между гре-

229 Перевод Понтана находится т  ЕНЫюШеса Ра!гит, 1от[ш] XXII, 
Гоаров[ой], напечатано] Рапзпз, 1647 ап[по] [в Святоотеческой библио
теке, том 22, Жака Гоара, напечатано в Париже в 1647 году].
230 1п(ег М88 -  ШЫюЛесае Уайсапае е1 Саезагеае. [Среди рукописей 
Библиотеки Ватиканской и Императорской.]
231 1Ыёеш. [Там же.]
232 Арий Сопйп[иа1огез] Сауе. Ра§[та] 91. [По продолжателям Каве, 
Уильяма. Стр. 91.]
233 [Ас1а] СопсШог[иш]. Тот[из] XIII. Р[а§та] 677. [Деяния Соборов. 
Том 13. Стр. 677.]
234 Сгаесе т1ег Ыйщраз. Р апзт  ебйаз, 1560 ап[по]. Ра§[та] 137. [По- 
гречески среди литургии. Парижское издание, 1560 год. Стр. 137.]
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ками, друг Марка Ефесского; или Геннадий, первый Констан
тинопольский патриарх, под турецким игом. 6. Иоанн Евге
нии, брат и подражатель Марку Ефесскому. 7. Иоанн Арги- 
ропул, в Италии учитель греческого языка и Аристотелевой 
философии. Он хотел примирить Восток и Запад изъяснени
ем происхождения Св[ятого] Духа от Бога Отца чрез Сына.
8. Георгий Гемистий Плефон. Невольно быв введен на Собор 
Флорентинский, он ревностно препирал латинян. Вообще 
же не столь охотно занимался учением христианским, сколь
ко платоническим. Почему иные называли его язычником235, 
другие воскресшим Платоном236.

Дееписатели сего времени:
9. Силвестр Скиропул, диакон, проводник патриарха 

Иосифа на Флорентийской Собор, сперва отступник от пра
вославия, потом -  от латинства; ибо, хотя подписал опреде
ление Флорентийского Собора, но, поелику токмо из страха, 
а не уверения в истине: то, возвратясь в отечество, отказал
ся от должности и своего рукописания237. С ясностию, красо
тою и верностию изобразил все деяния Флорентийского Со
бора238.

10. Георгий Франза, великий логофет и пленник, прода
ваемый турками, странник в Риме, Венеции, Корцире, и нако-

235 Георгий Трапезунтский, также писатель сего века и защитник право
славия, т  сотраг Р1а1оп[г] е1 аро$1о1[о] [равный Платону и апостолу].
236 Веззапоп. ех Огаесо Ьабпиз, ариб А11а1[шт]. Ое регре1[иа] 
соп8[е$зюпе]. 1лЬ[ег] III. Сар[и1] III. [Виссарион, митрополит Никейский, 
из грека (православного) латинянин (католик), по Аллацию, Льву. О веч
ном согласии. Кн. 3. Гл. 3.]
237 Ариб Соп1[тиа1огез] Сауе. Ра§[та] 95. [По продолжателям Каве. 
Стр. 95.]
238 Ех1а1 Огаес[огит]. Ьайпе еёк[ю], а КоЬиз1о Огеу§1опо, На§ае-СотШ8, 
1660 ап[по], ш ГоНо. [Защита греков. Латинское издание Роберта Грейтона, 
Гаага, 1660 год, в четверть листа.]
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нец, монах. Плод монашеского уединения его есть История 
Византийская от 1260 до 1476 года239.

11. Михаил Валъсамон, константинопольский архиди
акон, великий хартофилакс, провожатай патриарха Иосифа 
на Флорентинский Собор, и так же, как Скиропул, сперва от
ступник от православия, потом от латинства; в первом случае 
токмо по воле императора, в последнем -  по внушению со
вести. Знаменитый истолкователь соборных и прочих правил 
Греческой Церкви.

Писатели Российской Церкви, известные более по опи
санию, нежели по произведениям: I. Фотий митрополит. 
Он в духовном завещании240 изобразил свою жизнь, состо
яние российской иерархии и опыты пастырского попечения 
о Церкви. II. Василий Васильевич Темный, его произведение, 
достойное замечания, есть Грамота или послание к грече
скому императору и патриарху о избрании Ионы на Россий
скую митрополию. В ней изложены происхождение Рос
сийской Церкви, ее православие, заблуждение митрополи
та Исидора и достоинства Ионы241. III. Пахомий сербянин, 
инок Троицкого Сергиева монастыря. Он, по повелению 
митрополита Филиппа, написал два канона для церковно
го употребления, на пренесение мощей св. Петра митропо
лита242. IV. Вассиан, архиепископ Ростовский. Он писал к ве
ликому князю Иоанну III пространное послание, исполнен
ное любви и верности к отечеству243. V. Иосиф, основатель

239 Уоз8Ш8. [Бе] Ы81[о пс18] Сгаесе[18]. 1лЬ[ег] II. С[ари1] 30. [Фосс, 
Герхард Иоганн. О греческих историках. Кн. 2. Гл. 30.]
240 Ник[оновского] спис[ка], части V, стр. 100.
241 Грамота сия от слова до слова помещена в [Краткой российской] 
ц[ерковной] истории Платона, ч. 1-й, на стр. 302-309.
242 Никон[овского] сп[иска], часть VI.
243 Выше, стат[ья] I.
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и игумен Волоколамского монастыря. Сверх многих произ
ведений его, доселе остающихся в рукописях, известен Про
светитель. В нем, обличая стригольников своего времени, 
с глубоким смирением призывает их к раскаянию244. Сюда 
относятся VI. Нил, Сорский пустынник (или скитник) из Ки
рилловского монастыря. Он сочинил устав скитского мона
шеского жития, который можно назвать сокращением все
го аскетского богословия. Разделил его на 10 слов, которые 
суть: о различии мысленной борьбы и победы; о том, как па- 
мятию Божиею и хранением сердца побеждать страсти; 
как и чем укрепляться при усилении борьбы; о сохранении 
всего духовного делания; о борьбе с осмию помыслами и по
беде над ними; об осми помыслах вообще; о смертной па
мяти; о слезах; о хранении дара слез; о истинном бесстра
стии245. VII. Григорий Цимблак, Киевский митрополит, пи
сатель многих книг246.

Учение,
Учение Греческой и Российской Церкви на Флорен- 

тинском Соборе изменялось только в устах некоторых па
стырей и императора Палеолога. Флорентийское опреде
ление хотели распространить император в Греции, а ми
трополит Исидор в России: но произвели токмо волнение 
в умах, а к себе подозрение в измене Церкви. Греческий на
род и клир, российский князь и епископы не приняли Фло-

244 Платонов[ой Краткой российской церковной] истор[ии], ч. I, стр. 342.
245 Издан[о] 1813 года в Москве, в Синод[альной] типографии с полуу
ставного списка, хранящегося в Новогородской Софийской библиотеке.
246 Киевск[ий] летоп[исец], под 1446-м год[ом]. Сверх сего, Платон 
в [Краткой российской церковной] истории своей приписывает искусство 
в прении митрополиту Филиппу и Никите, сыну некоего священника, 
с папским легатом, который будто бы заключил прение словами: со мною 
нет книг.
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рентинского определения; хотя требования его по видимо
му были умеренны: именно, признавать происхождение 
Св[ятого] Духа от Сына; не осуждать употребления опре
сноков в Евхаристии; признавать чистилище и первенство 
папы во всей Церкви. Христиане иверские или грузинские 
также не приняли сей унии. Митрополит их, бывший на Со
боре, в то время, когда надлежало подписывать определе
ние; тайно ушел из Флоренции247.

О высоте правил в уставе Нила Сорского отчасти мож
но заключать из следующих слов его: понеже благим помыс
лом последующее лукавии (помыслы) входят в нас: то по
добает покушатися молчати мыслию, (даже) и от мнящих
ся помыслов в десных (благих) и зрети присно в глубину сер
дечную и глаголати (умную молитву).248 На другом месте249: 
аще и блага разумения явятся вещей некиих, не внемли тем, 
но держа воздыхание, якоже мощно, и ум в сердце затворяя, 
вместо оружия призывай Господа Иисуса, часто и прилеж
но; и отбегнут (помыслы) яко огнем палими невидимо Бо
жественным именем. О молитве совершенных говорит250: 
во время молитвы восхищается ум вне хотения, в мысли без- 
плотных -  (в то, что превыше всего чувственного); кипит 
из сердца присно сладость некая, и привлачит человека всего

247 Ник[оновского] сп[иска], част[и] V, стр. 145, где обширно излагают
ся догматы грекороссийские: помещается послание Исидорово.

Достойно замечания мнение, бывшее в конце сего века; что тела осуж
денные, или связанные проклятием, не истлевают по смерти до разреше
ния уз духовных. Мануил Малакс, писавший Греческую историю от 1453 
до 1580, как самовидец рассказывает сделанный опыт Магометом II над 
женщиною, которая по записи была отыскана патриархом Максимом. 
Смотри продолжение РЬШрр1 СургИ СЬгошс[оп есс1е$ше Сгаесае]. Ра§[та] 
368 [Временника Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 368].
248 Слово 2. Стр. 26.
249 - - - стр. 28.
250 —  стр. 35.
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из всего не ощутне (не постижимо) на время и время; напа
дает на все тело пища некая и радование, якоже язык плот
ский не может сия изрещи, дондеже вся земная пепел и уме
ты вменит в памяти сей: и егда найдет человеку оная пища, 
буяющи (кипящая) во всем телеси его, непщует (думает) си- 
цевый в он час, яко нести но что небесное царство, точию 
се, и проч.
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IV.

ОБРЯДЫ  И  БОГОСЛУЖ ЕНИЕ.

О обрядах вообще.
Чистота восточных обрядов в продолжении сего 

века не повреждена единением с Западом. Возвративши
еся с Флорентийского Собора, хотя не принесли запреще
ния на квасный хлеб в Евхаристии, на преподавание ее под 
обоими видами, на супружество священников и соверше
ние ими таинства миропомазания; однако клир, не быв
ший на Соборе, не сообщался с ними в богослужении, на
род почитал их врагами Церкви, а прочие -  человекоугод- 
никами251. Магометанское порабощение Константинополя 
и всего Востока сократило, но не уничтожило древнего бла
голепия Церкви. Даже обычай императоров дарить новопо- 
ставленного патриарха белым конем, мантиею и жезлом 
долговременно соблюдали султаны, хотя уже не по распо
ложению и любви к патриархам, как императоры, но един
ственно по обычаю252.

Обряды Российской Церкви.
Митрополит Исидор, возвращаясь из Флоренции, еще 

на пути в Россию, воззванием приглашал Литовскую и Рос
сийскую Церковь к единению флорентийскому: по прибытии 
же в Москву, сам вносил в богослужение латинские обряды; 
впрочем, ревность великого князя остановила сие единение

251 Ариё НоШп^егит. [Ш$1опа опеп1аН$.] Сар[и1] XV. §ес1[ю] I. Ра§[тае] 
25 е1 26. [По Готтингеру, Иоганну Генриху. Церковная история Востока. 
Кн. 15. Раздел 1. Стр. 25 и 26.]
252 СЬготсоп [есс1е$те Сгаесае] РЬШрр1 С урт, ро$1 сар1ат 
Соп51ап1торо1[ет]. [Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского, 
после взятия Константинополя.]
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в самом начале; Московский Собор немедленно отверг пре
образователя Церкви и преобразование. Супружество Иоан
на III Васильевича с Софиею, константинопольскою царев
ною, которая в Риме научена латинству, слугами папы, ве
роятно, уготовано было для того чтобы приклонить Россий
скую Церковь под латинское иго: но твердость митрополита 
Филиппа и всего клира, благоразумие великого князя и по
том -  самой Софии253 нарушили их чаяние. Легат Антоний 
и прочие проводники царевны возвратились к папе с бога
тыми дарами; с уверениями о мире и любви, но не с подчи
нением Церкви254. Таковые же успехи были и других рим
ских легатов, которые несколько лет (в сем веке) трудились 
над повреждением российского вероисповедания.

Праздники.
Российская Церковь, будучи утешена и подкрепле

на новыми опытами небесного благоволения, ознаменова
ла их памятниками: именно учреждением праздников, кои 
суть: 1 -  обретение мощей ярославских чудотворцев, князя 
Феодора Ростиславича с чадами его Давидом и Констан
тином255. Сомнение архиепископа Ростовского Трифона 
и протопопа Константина в святости сих мощей повергло 
обоих в расслабление, по причине коего архиепископ при
нужден был оставить епархию. 2 -  пренесение мощей св. 
Петра митрополита, которое было по случаю восстанов
ления стены Успенского собора, и которое сопровождено

253 Плат[он, Краткой российской церковной истории], ч. I, стр. 327, -  
пишет, что в Троицкой лавре есть пелена вкладная от сей Софии, на ка
кой жемчугом вышиты разные праздники, с сребреною надписью. Из сего 
можно отчасти заключать о ее расположении к Греко-Российской Церкви.
254 Ник[оновский] спис[ок] под год[ом] 1472 и далее.
255 Ник[оновского] сп[иска], части VI, стр. 2 -  и 3.
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многими исцелениями256. 3 -  явление Богородицы Колоц- 
кия, в 1413 году, близ Можайска. Некто Лука, нашед ико
ну Богоматери на древе, когда посредством ее увидел исце
ление расслабленного, носил ее по домам, селам, градам, 
и везде подавая исцеления257, собрал довольно имущества 
на построение монастыря; и сил духовных на пострижение 
в монашество.

Обычаи в Российской] Щеркви].
Достопримечательные обычаи сего времени: 1 -  в слу

чае угрожающих бедствий, или по окончании их, прибе
гать во храмы для молитвословия: так поступил владимир
ский ключарь Патрикий во время нападения татар; митро
полит Филипп по окончании в Москве пожара. Последний 
во храме Успения Богородицы со слезами совершал молеб
нов пение при многочисленном стечении народа258. 2 -  Со
зидать храмы и украшать их златом, драгоценными камня
ми и другою лепотою, как видно из жизни митрополита Фо- 
тия и деяний великой княгини Софии. 3 -  Избирать на епи
скопство по жребию. Новгородцы при избрании каждого 
архиепископа, московский клир при избрании Сергия на ка
федру Новгородскую, написав имена 3-х мужей, известных 
по благочестию, на трех жребиях259, клали их на престол;

256 Ник[оновский] сп[исок], под 1478 -  и в Степенных [книгах] о Иоанне 
Васильевиче.
257 Ник[оновского] сп[иска], част[и] V, под 1413 годом, стр. 48.
258 Там же, под год[ом] 1472.
239 Сей образ избрания можно производить из недоверчивости к суду 
человеческому, и полной доверенности к невидимому суду Божию. Сие 
же видно в истории апостольской при избрании Матфея на место Иуды. 
Следственно, избиратели торжественно сознавали свое неведение в рас
смотрении свойств человеческих: в то же время являли истинную по
корность Промыслу, предавая ему избрание человека на совершение дел 
Божиих между человеками.
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и потом старшему из духовенства, также известному по свя
тости жизни, после общей молитвы поручали отделить один 
из них. Тот, чье имя было на сем жребии, признавался до
стойным избрания: хотя бы ни князь, ни митрополит на то 
не соглашались.
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V.

СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ.

Состояние иерархии.
Император Иоанн и некоторые епископы на Флорен

тийском Соборе, несмотря на закон веры и правила VII Все
ленских Соборов, признали первенство, или власть папы над 
Церковию своею, и таким образом соединили греческую ие
рархию с западной: но только до возвращения в Константи
нополь. Народ и клир греческий не принимали сего единения 
до магометанского ига260.

Магометанское порабощение своею тяжестию обреме
нило иерархию. Хитрость Магомета II и любочестие неко
торых христианских пастырей, совокупись взаимно, сдела
ли продажным престол патриаршеский. Симеон Трапезунт- 
ский, оклеветав патриарха Марка в платеже тысячи златых 
за патриаршество, подустил народ к низвержению его; и, в то 
же время послав оную тысящу к султану, купил ею патри
аршество261. Дионисий удвоением сей цены, с помощию сул
танской матери, низверг святокупца. Рафаил, сверх единов
ременного платежа двух тысяч, обещаясь по стольку же пла
тить каждый год, приобрел патриаршескую кафедру; и, хотя 
нарушением обещания вскоре лишился ее, но между тем по
дал случай требовать такой же дани от прочих патриархов262.

260 [Ьаошсиз] СЬа1сопсШе$. Ое геЬ[из] Тигск[к]. 1ЛЪ[п] VI е1 VIII. [Лаоник 
Халкондил. Об истории турков (Истории). Кн. 6 и 8.]
261 Ма1ахиз ш Нк1опа Ра1пагсЬ[1са]. Ра§[тае] 355-364. [Мануил 
Малакса, в «Патриаршей истории». Стр. 355-364.]
262 1Ы<1еш. Ра§[та] 365. [Там же. Стр. 365.]
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Иерархия российской Церкви.
Два сильные потрясения претерпела в сем веке Россий

ская иерархия. Витовт, князь литовский, делил ее на две ча
сти; а митрополит Исидор покушался поработить латинству.

Разделение Российской митрополии.
Витовт263, владея отторгнутыми от России княжества

ми Киевским, Черниговским, Холмским, Полоцким, Туров
ским, Луцким, Владимирским на Волыне и Галицким, не хо
тел, чтобы епископы его области зависели от Московского 
митрополита. Смерть митрополита Киприана открывала ему 
случай: отправление денег из Литвы к митрополиту Фотию 
на восстановление Церквей и наипаче клевета на митрополи
та в корыстолюбии и святокупстве, подали Витовту оружие 
рассечь российскую иерархию. Собрав к себе всех епископов 
княжества своего, предложил им причины к избранию осо
бого митрополита в Киев: именно, что Киев всегда был ми- 
трополиею, а ныне митрополитами оставлен', что Церковь 
Киевская упадает  от нерадения митрополитов', что все дра
гоценности Киевской Церкви вывозят в Москву', что вооб
ще много денег переходит из Литовского княжества в зем
лю, не благоприятствующую ему. Епископы долго не согла
шались на предложение Витовта, частию потому, что разде-

263 Никон[овского] сп[иска], под 1415 годом; Платон 1-й части [Краткой 
российской церковной] истории, стр. 273 и 279, причинами разделения 
митрополии поставляет: 1-е, что Киев и прочие области еще прежде 
отошли под владение князя литовского. 2-е. Естественно литовскому кня
зю, всегда враждебному России, не терпеть, чтобы духовенство его об
ласти относилось к митрополиту в Москву. 3-е. Поелику Витовт был па
пист, то окружавшие его паписты употребляли все меры отделить духов
ных православного исповедания от Московской митрополии, дабы удоб
нее склонить их к себе в унию. 4-е. Сами православные епископы, поль
ские и литовские, издавна неохотно относились в Москву (по отдаленно
сти места, или по чему другому).
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ление митрополии почитали несвойственным христианскому 
единению; частию же потому, что опасались, дабы сим раз
делением не ослабить иерархии; и чрез то не подать удобства 
к распространению унии. Впрочем, когда Витовт не устра
шился угрожать им смертию, согласились избрать особого 
митрополита в Киев и поставить его в зависимости от гре
ческого патриарха. Григорий Цимблак, отправленный в Кон
стантинополь для рукоположения, не мог склонить на сие 
ни патриарха, ни императора, вероятно, по причине той же 
опасности, которую видели литовские епископы. Витовт, раз
драженный отказом константинопольским, паки обратил
ся к своим епископам; и теми же угрозами принудил их ру
коположить Григория. За сим разделением митрополии, слу
чившемся в 1415 году, следовали -  возмущение иерархии ли
товской и российской; отпадение многих польских церквей 
от православия к латинству, которое, наконец, распространи
лось по всему Литовскому княжеству264.

Покушение Исидорово в преобразовании]
Российской] Щеркви] на латинскую.

По причине разделения митрополии Московская кафе
дра, после Фотия, 7 лет оставалась праздною. В сие время 
Исидор грек, а по некоторым, далматянин, сведущий в латин
ском и греческом языках, воспитанный латинянами, вероят
но, по наставлению папы испросил себе у Константинополь
ского патриарха Московскую кафедру. Почему прибыв в Мо
скву, немедленно объявил приглашение на Собор Флорентин- 
ский и отправился в Италию; а оттуда уже в кардинальском 
плаще и достоинстве возвратился в Россию265. Прежде, не-

264 Смотри кн[игу] об унии, изд[анную] в Москве.
265 Никон[овского] списка, час[ти] V, под 1437 годом о сем подробнее, 
где присоединяется суждение о делах Флорентийского Собора.
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жели прибыл в Москву, обнародовал папскую буллу с своею 
грамотою о всемирном единении, думая тем предварить вся
кое сопротивление Флорентийской унии. Впрочем, князь Ва
силий Васильевич немедленно остановил успехи унии. Ми
трополита Исидора, как подозрительного в измене Церкви, 
заключил под стражу в Чудов монастырь; созвал Собор для 
рассмотрения его поступков, и тем возбудил епископов к рев
ности против унии. Исидор, видя постоянное себе и унии со
противление князя, народа и епископов; и, не намереваясь от
ложить ее, убежал из-под стражи в Грецию, а потом в Ита
лию; тем самым положил новую преграду к вторжению унии 
в Московскую Церковь266, а епископов заставил быть внима
тельнее ко всякому новому учению.

Внешнее возвышение иерархии.
Видимым свидетельством духовных плодов в россий

ской иерархии сего времени может служить устроение мона
стырей благочестивыми подвижниками. Устроены же в сем 
веке монастыри: 1. Пафнутиев, близ Боровска, на реке По- 
ротве святым Пафнутием. 2. Иосифов, близ Волоколам
ска, просвещенным Иосифом, Пафнутиевым другом. 3. Ки- 
риловский, что на Белом озере, преподобным Кириллом267, 
около 1427 года. 4. Соловецкий на Белом море, св. Саввати- 
ем и Зосимою. 5. Глушицкий, пр[еподобным] Дионисием Глу- 
шицким. 6. Обнорский, пр[еподобным] Павлом Комельским. 
7. Пелишский, пр[еподобным] Григорием Вологодским. 8. Вя- 
жицкий, св. Евфимием, архиепископом Новгородским. 9. Ви- 
шерский, пр[еподобным] Саввою Новгородским. 10. Коля- 
зинский, пр[еподобным] Макарием на реке Волге. 11. Лухов-

2“  Платон, [Краткой российской церковной истории,] част[и] I, стр. 290 
-д о  301.
267 Смотри [Древнюю] российскую] вивлиоф[ику], под 1427-м годом.
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ский на реке Лухе, на Копытове, пр[еподобным] Тихоном. 
12. Крыпецкий во Пскове, пр[еподобным] Саввою. 13. Злато
устовский в Москве, великим князем Иоанном Васильевичем 
в честь своего Ангела Иоанна Златоустогош . 14. Вознесен
ский в Москве, материю великого князя, для женского пола.

Впрочем, любовь к иночеству по видимому уже начи
нала охладевать в сие время; и строгая иноческая жизнь ка
заться тягостною. Паисий, игумен Сергиевский, оставил прав
ление над монастырем по причине непокорности монахов, 
которые и в монастыре памятовали о боярском или княже
ском своем происхождении, и не хотели соблюдать всех пра
вил воздержания, поста и подвигов молитвенных. Притом ве
ликий князь Иоанн Васильевич некоторых боляр, сопротив
лявшихся венчанию внука его на царство, постригал в мона
хи, вместо наказания269.

Соборы.
Верховная власть Восточной Церкви, подобно прошед

шим временам, слагалась из некоего числа епископов, когда 
требовался решительный суд на иерархов, или новое учение, 
вносимое в Церковь. Собор в Иерусалиме, бывший в присут
ствии трех патриархов, Филофея Александрийского, Доро
фея Антиохийского и Иоакима Иерусалимского270, особен
но достоин замечания потому, что отверг единение Греческой 
Церкви с Римскою, подписанное на Флорентийском Соборе.

268 Ник[оновский] сп[исок], под 1478 год[ом].
269 Ник[оновский] сп[исок], под 1499 год[ом]; Платон, 1-й ч. [Краткой 
российской церковной] истор[ии], на 356 стр. замечает, что сей был пер
вый пример насильственного пострижения в Российской Церкви.
270 АПабиз. Пе [регреШа] соп8е881[опе]. 1лЪ[ег] III. С[ари1] IV; М1сЬае1 
Циса, СШсопёуЦез] е! РЬгапга аё 1443 ап[пит]. [Аллацнй, Лев. О веч
ном согласии. Кн. 3. Гл. 4; Михаил Дука, Лаоник Халкондил и Георгий 
Фрайза, под 1443 годом.]
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Почему писал к императору Палеологу возвратиться от суе
верия к древнему греческому правоверию. Соборы Констан
тинопольские для избрания патриархов вообще содержат бо
лее недоумения в избрании, а иногда человекоугодия; нежели 
правоты и попечения о благоустройстве Церкви271.

Российские.
В Российской Церкви собирались в сем веке епископы 

в Москве: 1. В 1401 году, при митрополите Киприане. В сие 
время они запретили Иоанну, архиепископу Новгородско
му, и Савве, епископу Луцкому, выезжать из Москвы, за не
кие вещи святительские272 для покорности и смирения. 2. 
В 1441-м году, по приглашению великого князя Василья Ва
сильевича на митрополита Исидора273 . 3. Около 1447-го, при 
том же князе, по причине гражданского междоусобия274. 4. 
Для поставления Ионы в митрополита российскими еписко
пами. 5. Около 1491 года, при великом князе Иоанне Васи
льевиче и митрополите Зосиме, на стригольников. Предметом 
суда был Захарий жидовищ потом новгородские попы Диони
сий и Алексей, переведенные в Москву275. Иосиф, игумен Во
локоламский -  побудителем к рассмотрению их учения; Ген
надий, архиепископ Новгородский -  доносителем на них; ми
трополит Зосима -  их сообщником, который, однако ж, на Со
боре отлучил их от Церкви и согласился сослать в заточение. 
6. В 1492 году, при том же князе и митрополите. По причине

271 Оеш181[и8] Р1ейю, Оризси1а ёе Ы$1опа Огаеса,] аё Ьаес 1етрога, е1 
АисЮг Тигсо§гаесше. [Гемист Плифон в «Истории Греции после бит
вы при Мантинее», под этим временем, и автор Турко-Греции (Мартин 
Крауз).]
272 Ник[оновского] спис[ка], част[и] IV, стр. 301.
273 Там же, част[и] V, стр. 124,127 и дал[ее].
274 Русский временник. Част[ь] II. Стр. 14.
275 По Ник[оновскому] спис[ку], част[ь] VI, стр. 127.
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окончания Пасхального расчисления, которое сделано было 
на 7000 лет, возникло в сие время злословие на отеческие 
предания, с ними вместе и на Евангелие. Те, которые не раз
умели, почему оканчивалось оное расчисление, уверяли, что 
настоит время пришествия антихристова и Страшный Суд. 
Посему Собор, изъяснив причину окончания пасхалии, опре
делил держать возвратный пасхальный круг, как установлено 
Собором Никейским; а расчисление на 8-ю тысячу лет пору
чил сделать Геннадию, архиепископу Новгородскому276.

276 Древн[ей] российской] вивлиоф[ики] изд[ание] 2, на стр. 85. Круг 
Никейский состоит из 532 лет.
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VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

История лиц вообще.
Нет сомнения, что Греческая Церковь под магометан

ским игом уготовляла многих греков к ношению ига Христо
ва. Самое порабощение, как непрерывный ряд крестов, воз
вышало терпение и веру их; но в узах рабства, вероятно, ни
кто не простирал рук к описанию славы Божией в сих кре
стоносцах. Теперь историю лиц составляют подвижники рос
сийские, и особенно те зиждители монастырей, коих святая 
жизнь служила основанием обителей, нищета -  украшением 
их, смирение -  высотою, искренняя любовь -  душею, и кре- 
постию. В сих духовных училищах, без сомнения, воспиты
вались ученики, подобные учителям, как св. Никон в обители 
преподобного Сергия и проч. Всех же, подвизавшихся в про
должение сего века, Российская Церковь исчисляет более 30. 
Кроме их, достопамятные лица суть:

Константинопольские патриархи: 1. Иосиф. Под 
определением Флорентийского Собора находят его имя; 
но по большой части не доверяют, чтобы его рукою оно 
было подписано, по причине болезни и смерти, постигшей 
его до окончания Собора. 2. Митрофан, митрополит Кизи- 
кийский. Он напрягал все силы к распространению унии: 
побуждал к тому императора, когда примечал в нем холод
ность, и требовал его сил против народного усилия. 3. Ген
надий или Георгий, а по иным Григорий Схоларий. Успеш
ною проповедию у Магомета он приобрел себе уважение, 
благоволение христианам и удивление Евангелию, почему 
Магомет велел многие христианские книги перевесть на ту
рецкий язык. 4. Исидор, афонский иеромонах. Его называ
ют простым, искренним, святым и беспорочным. Он, как
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отец духовный, принимал к себе всех кающихся в Констан
тинополе. 5. Иоасаф Кокка, за несогласие на беззаконное 
супружество лишенный брады, ноздрей и патриаршества.
6. Марк Ксшокарабс, просвещенный, невинный изгнанник.
7. Симеон, иеромонах трапезунтский, святокупец. 8. Дио
нисий. Удвоением дани он низверг предшественника. Клеве
ту в скопечестве, которое будто бы учинили над ним турки, 
опроверг, по долговременном прении, обнажением членов; 
и после сего, вопреки общему желанию, в безмолвии, омы
вал слезами внутреннюю нечистоту свою. 9. Рафаил сербя- 
нин. Обещанием ежегодно платить дань султану он низло
жил Симеона, во второй раз бывшего на престоле; и чрез год 
за нарушение обещания посажен в темницу. Отсюда в око
вах собирал милостыню и ею облегчал только тяжесть оков; 
но уже до конца жизни не мог выкупиться из заключения. 
10. Максим, вместе с Иоасафом лишенный ноздрей; испол
ненный благочестия и духовного разума277.

Митрополиты Всероссийские: 30-й Фотий, грек, ам- 
морейский монах, рукоположенный в 1410-м году278. Он уда
лялся из Москвы в Сенег для утешения слезами и молит
вою в терпении злословия, клеветы и бедствий. 31. Исидор, 
в 1437 году, предатель. 32. Иона, святый, в 1449 году. 33 Фе
одосий, архиепископ Ростовский, в 1461-м году. Чрез 4 года 
по вступлении на престол он принужден был оставить его, по
тому что в клире не мог терпеть пороков, защищаемых наро
дом. Строгость же его над клиром состояла в том, что в каж
дую неделю призывал к себе священников и диаконов для на-

277 О всех смотри НШопа РаМагсНрса] Ма1ах1; РЫНрр1 Сургп СНготсоп 
[есс1е$ше Сгаесае]. Ра§[тае] 281 -  ас! 373. [«Патриаршескую историю» 
Мануила Малаксы; «Временник Греческой Церкви» Филиппа Кипрского. 
Стр. 281 до 373.]
278 Смотри под означенными годами в Никон[овском] списке 
и Степенных книгах.
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ставления; вдовых постригал в монашество; тех, у коих на
ходил наложниц, лишал священства; убогих побуждал к ру
коделию; и не позволял никаких неприличных средств к при
обретению корысти, от чего при многих храмах не было свя
щенников. В Чудове, в монашеской келлии, он, как простой 
монах, до конца дней омывал струпы одного расслабленно
го старика, дабы хотя сей плод веры и любви принести Богу. 
34. Филипп, так же, как предшественник, россианин, руко
положенный российскими епископами в 1465 году, твердый 
в правоверии и нелицеприятный. 35. Геронтий, Коломен
ский епископ, в 1472 году. Он заточал чудовского архиман
дрита Геннадия за позволение -  евшим пить воду, освящен
ную в вечеру пред Богоявлением; не соглашался на мнение 
с великим князем Иоанном III о хождении по солнцу (по со- 
лонь). 36. Зосима Симоновский, в 1495 году. Некоторые почи
тают его не воздержным, а Иосиф Волоколамский -  сообщни
ком стригольников; и за сие низводит с кафедры в безмолвие 
в 1496 году. 37. Симон, игумен Сергиевский, просвещенный. 
Пас Церковь до 1511 года. Есть предание, что с его благосло
вения великий князь некоторые монастырские и епископские 
земли роздал боярским детям.

Российские подвижники: 1. Кирилл Белоезерский279. 
Ему Стефан Махрищский открыл способ высвободиться 
из рук неумолимого сродника -  вельможи; а Михаил, симо
новский монах, бывший потом Смоленским епископом, ука
зал путь к Небесному Царствию. Труды в монастырской пе
карне возвышали его обет повиновения, поста и молитвы: 
почему Сергий Радонежский, посещая Симонов, не раз посе
щал прежде всех Кирилла в пекарне. Потом труды поварен-

279 Чет[ьи] Мин[еи Димитрия Ростовского], июня 9 дня, где указывается 
на большую Минею и на пространное описание Кирил[ловой] жизни, хра
нящееся в построенной им обители.
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ные наградили его умилением; так что без слез не мог вку
сить даже хлеба, непрестанно памятуя об огне геенском, к ко
ему восходил мыслию от огня поваренного. Высокие подви
ги он хотел прикрыть юродством: однако вскоре избран во ар
химандрита тою же самою братнею, пред коею юродствовал. 
С сим умножением обязанностей он умножил труды: впро
чем, не мог удовлетворить духу своему -  ищущему уничи
жения. Почему вскоре сошел в безмолвие в том же Симоно
ве: отсюда преселился на Белое озеро, ибо, по мере его уни
чижения, увеличивалась слава о его святости и умножались 
посетители. Белозерская пустыня вскоре превратилась в мно
голюдную обитель: так что св. Кирилл должен был дать об
щие всем правила, не могши обучать каждого порознь. Кон
чил жизнь в 1527 году 9 июня.

2. Евдокия, нареченная Евфросиния, супруга князя Дон
ского, зиждительница монастырей, в Переславле -  Предте- 
ченского, в Москве -  Вознесенского. Клевета в нарушении 
вдовства закрывала ее святость от очей народных: а рука Бо
жия, почти в то же время, открывала ей свет Ангельский; 
и подавала дар исцеления и силы к совершению высоких под
вигов280.

3. Юродивые Христа ради : I. Максим Московский. Нет
ление тела его свидетельствует о великих подвигах его более, 
нежели дееписатели, которые, впрочем, указывают на время 
его жизни и смерти281. И. Исидор Ростовский, по прозванию 
Твердислов, по вероисповеданию латинянин. Впрочем, латин
ство он отверг вместе с знатностию рода. Прошедши многие 
российские города, остановился в Ростове, где устроил себе 
кущу из хврастия, без крова. Ночью всегда в ней молился, 
а днем юродствовал. Дабы не дать покоя телу, спал только

280 В Прологе, июля 7 дня.
281 В Чет[ьих] Мин[еях Димитрия Ростовского], июня 9 дня.
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днем и притом на улицах, или на гноище, или вообще на го
лой земле282. III. Иоанн Устюжский, подобный блаженному 
Исидору. Он, живучи при устюжском соборе, по большой ча
сти ничем, кроме пояса, не покрывал тела; не принимая ни от 
кого ничего, сам подавал исцеления духовные и телесные: 
но последние более тогда, как разрешился от тела283.

282 В Прологе, майя 14 дня.
283 - - майя 29 дня.
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VII.

ЕРЕСИ.

Ереси в Греческой и Российской] Церкви.
В половине сего века Греческую и Российскую Цер

ковь совокупно возмутило единение с Западом, подписан
ное на Флорентийском Соборе. Император Иоанн Палеолог, 
Григорий или Георгий протосинкелл, Виссарион, митропо
лит Никейский, бывший в лице патриарха Александрийско
го, и Исидор, митрополит Российский -  в лице патриарха 
Антиохийского, приняли оное для всего Востока и России. 
Сущность единения состояла в том, что 1-е -  в Никейский 
Символ внести и Сына, т.е. признать исхождение Святого 
Духа от Бога Сына', 2-е -  употребление в Евхаристии хле
ба квасного и бесквасного оставить в обеих Церквах без из
менения. 3-е. Верить чистилищу, 4-е -  признавать папу на
местником ап[остола] Петра, викарием Христовым, гла
вою и отцом всех Церквей. Тщетная надежда получить за
щиту от Запада против турков побудила императора со
гласиться на сие; а пастырей Церкви частию блистатель
ные обещания, частию тяжкие угрозы императора и папы 
заставили подписать Соборное определение. Но ни в Гре
ции, ни в России корыстолюбивое единение не имело успе
ха. В Греции по объявлении флорентийского определения 
возмутился клир и народ: даже те самые, которые подписа
ли определение, отказывались от него; отсюда происшед
шее волнение умов и междоусобия гражданские раздира
ли империю до кончины патриарха Митрофана, императо
ра Палеолога и почти до кончины самой империи. В России 
с заключением Исидора под стражу пресечено предприятие 
единения.



119

Впрочем, Литовская область от времени до времени бо
лее распространяла унию во внутренность России284. Латиня
не или униаты иногда такою исполнялись ревностию к сво
ему исповеданию, что воздвигали гонение на христиан про- 
тивомыслящих. В Дерпте священника греческой Николаев
ской церкви Исидора с семидесятью двумя мирянами они по
топили в реке Омовжи; чем сослужителя Исидорова Иоан
на столько устрашили, что ушел во Псков; где, поселившись 
в пещере, положил основание Печерскому монастырю285.

Стригольники.
Стригольники или новгородские еретики, в конце сего 

века обнаружились в Москве с такою силою, что великий 
князь Иоанн Васильевич принужден был созвать на них Со
бор. В книге под названием против новгородских еретиков 
или стригольников286, учение их называется жидовским, от
вергающим воплощение Сына Божия, почтение икон и свя
тых мощей, христианские посты и праздники. Московский 
Собор, осудив главных проповедников сего учения на из
гнание287, ограничил свободу последователей их: но не пре
сек тайного распространения. Сожжение же их, упоминаемое 
в Степенных книгах288, вероятно, касается только некоторых; 
прочие, по определению Собора, гражданскою рукою отведе
ны в заточение.

284 Ник[оновский] спис[ок] о митр[ополите] Исидоре, Флорентийском 
Соборе и его следствиях, под 1438 годом.
285 Ник[оновский] спис[ок] под 1472, и у Плат[она, Краткая российская 
церковная история], части 1-й, стр. 323 и 324.
286 Платон, Истор[ия] церк[овная], част[ь] I, стр. 342, ссылается на сию 
книгу и указывает на ее рукопись, хранящуюся в Сергиево-Лаврской 
библиотеке].
287 Ник[оновского] списк[а], под 1491 годом, стр. 127 части VI.
288 Под степенью о Иоанне Васильевиче.
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В X V  ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Распространение Церкви.
Западная Церковь распространялась в сем веке внутри 

и вне Европы. Поспешность, с коею она возрастала, не по
зволяет верить, чтобы уготовлялись ей христиане, разуме
ющие христианские обязанности. Надежда на собственное 
каждого внимание к принятому учению, вероятно, успокои- 
вала ее в ожидании от них плодов, так как бы кто успокои- 
вался в ожидании жатвы от семени, еще не покрытого зем
лею.

У самогитов.
Самогиты, смежные с литовцами и прусаками, из по

клонников солнцу сделались поклонниками Иисусу Хри
сту, посредством Владислава или Болеслава, короля польско
го. Он, покоривши под свою власть, принудил их покориться 
и церковной власти. Многочисленность их, или необычайная 
поспешность Крещения, или то и другие вместе заставили 
целым селениям давать по одному имени мужескому и жен
скому289.

289 Сгап(г[ш8]. УапдаЩа]. 1лЪ[ег] X. С[ари1] XXIX; НоПш§еп, №$([опа] 
ессЦеадойса]. С[ари1] XV. §ес1[ю] IV. Р[а§та] 859. [Кранц, Альберт. 
Вандалия. Кн. 10. Гл. 29; Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. 
Гл. 15. Раздел 4. Стр. 859.]
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Обращение магометан в Испании.
Почти подобное обращение магометан случилось око

ло 1499 года в Испании290. Фердинанд, взявши последний го
род их Гранату, седмь лет ожидал их обращения, но нако
нец силою инквизиции удовлетворил своему желанию. Она 
до 200,000 мавров или магометан принудила вступить в союз 
с Испанскою Церковию.

Обращение иудеев.
В то же время и почти таким же образом поступлено 

с иудеями. Фердинанд, по взятии Гранаты, предписал: чтобы 
все иудеи крестились, или выехали вон из Испании. Почему 
некоторые приняли христианство, а некоторые переселились 
в Португалию. Спустя несколько времени, Еммануил, король 
португальский, около 300,000 их заставил креститься, устра
шив рабством, в котором они были при короле Иоанне, его 
предшественнике291.

Проповедь в Индии и Америке.
Португальцы на пути в Восточную Индию принесли 

Евангелие в Конгское царство. Иоанн II, король португаль
ский, отправлял туда проповедников своих и силою их при
влек к Евангелию сперва конгского царя, потом и народ его. 
Алфонс, сын царский, сам выходил к народу с проповедию, 
дабы показать достоинство принятой им веры.

Христофор Колумб в 1492 году, обретши Испаниолу, 
Кубу и Ямайку, продолжил путь в дальнейшие страны света;

т Реггегаз. Н151[о1ге §епега1е] (ГЕзра§пе. Тот[е] VIII. Ра§[е] 123. 
[Феррерас, Хуан де. История Испании. Том 8. Стр. 123.]
2,1 Шегопут[и$] Озопиз, ер18Сор[из] Ьиз11ап[из]. Эе геЬиз ЕттапиеЩз]. 
УЬ[ег] I; ОесШезшз. Шз1[опа] ехриЫотз Маигогит. [Иеронимо Озорио, 
епископ Лузитании. О правлении Мануэла I Счастливого. Кн. 1; Геддес, 
Михаэль. История изгнания мавров.]
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Америк Веспуций, флорентинец, достиг оных стран; и открыл 
Западу неограниченное пространство для сеяния слова Бо
жия. Папа Александр VI292, разделив Америку португальцам 
и испанцам, дал им буллу о немедленном распространении 
христианства. Посему во многочисленности отправлялись 
туда доминиканы и францисканы: но дикие американцы под 
властию корыстолюбивых испанцев и португальцев, в опас
ности от оружия в руках самых проповедников не столько 
просвещались, сколько устрашались их насилия; и слепо им 
повиновались. Можно думать, что они и прочие островитя
не, по мере того как умалялся оный страх, отлагали запад
ное учение, почему идолопоклонство оставалось у них даже 
до 19 века293.

292 1о8ерЬ-Ргап9[о18 Ьай1аи]. ШзШге дез дёсоиуеПез е( сопциез1ез дез 
РоПи^тз дат 1е Иоиуеаи Мопде. Тош[е] I. Ра§[е] 72. [Жозеф-Франсуа 
Лафито. История открытий и завоеваний португальцев в Новом свете. 
Том 1. Стр. 72.]
293 ТЬош[и8] Маг[т] МашасЫиз. Опешит е(ап1щиИа1ит СНпзИапаг[ит]. 
Тот[и8] II. Р[а§та] 326, ёе т!гоёис1а рег §гаёи8 т  А теп сат  геН^юпе 
СЬп81тпа. [Томазо Мария Мамахи. Происхождение и древние времена 
христианства. Том 2. Стр. 326, о постепенном распространении христи
анской религии в Америке.]

Нотш8, Ое огщМЪиз Атепсапрз] [Хорн, Георг, О происхожде
нии американцев], население Америки производит от трех народов: 1-е. 
От финикиан и их колоний, которые, наконец, запретивши плавание 
в Америку, дабы не допустить тирян к завладению Атлантическим мо
рем, оставили их в неизвестности. 2-е. От скифов и татар, которые мог
ли переходить по Ледовитому морю, или преплывать чрез него на суд
нах. 3-е. От китайцев, которые могли населить царство Перувианское 
и Мексиканское. Сверх сего достойно примечания идолопоклонство, 
найденное первоначально в Бразилии, и описанное Каспаром Каро [ван 
Берле], Ое геЬиз §е8Й8 8иЬ Маигйп т  ВгазЩт]; е1 Цойаппез Ьиёу^из 
ОоИйзеёиз,] АгсЬоп1[о1о§1а] со8т[юа], р[а§та] 283 (ариё Но«т§ег[ит. 
№81опа есс1е8т8ёса]. 8аес[и1ит] XV. 8ес1[ю] IV, ёе ОепёИзто) [Каспар 
ван Берле, О деяниях Морица Нассауского в Бразилии; и Иоганн Людвиг 
Готфрид, Мирская архонтология, стр. 283 (по Готтингеру, Иоганну 
Генриху. Церковная история. Век 15. Раздел 4, о язычестве)]. Жители
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Пособия Западной Церкви.
Западная Церковь продолжала в сем веке умножать 

учебные заведения для уврачевания общественной слабости; 
которые, однако ж, ускорили раздробление ее на многие ча
сти. Николаю У-му приписывается обогащение Ватиканского 
книгохранилища 3000 рукописей; и, поелику он обещал 5000 
дукатов тому, кто доставит Евангелие св. Матфея на еврей
ском, то в короткое время появилось много рукописей оного 
Евангелия294.

К распространению церковного учения посредством 
книг изобретено в настоящем веке книгопечатание. Германия

Бразилии в случае опасности, по его словам, возводят очи к небу, почи
тая его жилищем существа, всем распоряжающего. Некоторые бразле- 
цы и почти все жители Новой Испании живут без начальника, без зако
на, без всякого гражданского образования, все слова, дела и желания на
правляют к удовлетворению настоящих похотений. Обитатели местечка 
Св[ятого] Креста на горе не имеют идолов, но верят гаданиям; поклоня
ются злому духу не в чаянии от него добра, но в надежде отвращения зла; 
ему посвящают первородные плоды, вино и проч., особенно пред лов
лею зверей и рыб. Соседственные им варреи в диком лесу кривляниями 
рук, прыганием и воплем призывают некоего Кендира, с помощию кое
го будто бы безвредно ходят по раскаленным углям, попирают змиев, бе
гают по горам и не проходимым лесам, непрестанно повторяя имя оно
го Кендира. Перувианцы признают одного творца всех вещей и распоря
дителя, называя его Виракохам, Парахакамам, т.е. творцом неба и земли. 
Индейцы бога своего называют Васлу, т.е. дивным. Перувианцы во вто
ром месте после Виракохама почитают солнце, в 3-х -  подателя дождей 
и виновника грома, как страшного и поражающего. На небе, думают они, 
все находятся животные, от коих рождаются все животные земные; по
чему каждое животное управляется своею звездою. Хиане разделяют 
год на 12 месяцев, проходящих под управлением 12 звезд, которым по
тому и поклоняются, приносят жертвы и проч. НоИт§[егиз]. СЬг[1збапа] 
Ыз1[опа]. 8аес[и1ит] XV. Р[а§тае] 871-886. [Готтингер, Иоганн Генрих. 
Христианская (Церковная) история. Век 15. Стр. 871-886.]
294 Но«1П§[еги8. Шз1опа есскзшзбса]. Сар[и1] XV. 8ес1[ю] I. § VII. 
Р[а§тае] 33-39. [Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Гл. 15. 
Раздел 1. § 7. Стр. 33-39.]
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присвояет себе славу сего изобретения, сомневаясь, впрочем, 
кому она принадлежит в особенности, гарлемскому ли Лав
рентию, или аргентинскому Иоанну Гутенбергу, или маинц- 
кому Иоанну Фавстию; поелику первый вырезал буквы и со
ставил чернилы, второй изобрел стан для тиснения, а послед
ний завел полную типографию. Из Германии скоро распро
странилось сие искусство по всей Европе295.

295 Пользу печатания поставляют наипаче в том, что 1-е. Неимоверно 
облегчает умножение книг. В один день и один человек печатает столь
ко, сколько бы он едва мог написать в целый год. 2-е. Открывает по
томству древние сочинения, которые без печатания остались бы в неиз
вестности. 3-е. Удобнее сохраняет всякое произведение от порчи и тле
ния; нежели рукописание. Напротив, некоторые находят в сем откры
тии и невыгоды. В след за умножением и распространением книг по
следовало образование более памяти, нежели рассудка: последовало 
удаление от всего естественного к искусственному или подражатель
ному: также открытие древних пороков, которые бы не были извест
ны без печатания; и наконец, взаимное сообщение древних и новых за
блуждений по всем странам, куда могут доходить книги. Ргапсаю 1е РеШ 
СЬгопо§[гарЬе]. 1лЪ[ег] IV. Р[а§е] 461. [Малый французский хронограф. 
Кн. 4. Стр. 461.] В Нирнберге найдена книга, в первый раз отпечатан
ная в 1446 году; между тем как в прочих местах полагают начало печа
тания в 1449 году. Ыаис1ег[из]. Оепегафо отш и т]. Х1ЛХ. Ра§[та] 1071; 
е! Ро1уёог[и8] Уег^Шиз. Ие гегит туеп*[опЪи8]. 1лЪ[ег] II. Сар[и1] VII; 
Непг[1си8] Соппп§ш8. Соттеп1[агн] ёе 8Спр1ог[1Ьи8 (Ие 8Спр1опЬи8 XVI 
роз1 СЬпвШт паШт 8еси1огит соттеШапиз)]. 8аес[и1ит] XV, оЪзегуафо]: 
тиШ цио та&з /асИ зиШ Осеготат, е! та&з с1езтегип( еззе СНпзИат, 
Наиз!о сит рго/атз 1Шепз грзо ра^атзто, т о  еИат грзгиз А^Негзтг зртШ. 
[Науклер, Иоганн Густав. Всемирная хроника (Происхождение всего). 49. 
Стр. 1071; и Полидор Вергилий. Об истории изобретений (Об изобретате
лях). Кн. 2. Гл. 7; Генрих Конринг. О писателях 16 веков после Рождества 
Христова. Век 15, обзор: «Во многих местах охотно издавали сочинения 
Цицерона, постепенно прекращали печатать христианские произведе
ния, все больше появлялось нечестивой литературы, проникнутой духом 
язычества или, вернее, атеизма».]
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II.

БЕДСТВИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.

Смутные времена Церкви продолжались и оканчивались 
в сем веке по мере того, как возгоралась и погасала война меж
ду державами и между согражданами. Англия тягчае прочих 
царств терпела бедствия от междоусобий, по случаю низвер
жения и возведения королей законных и незаконных296.

Магомет И, покоривши Восток, вероятно, простирал 
меч и на Запад; ибо латинские дееписатели замечают в нем 
стремление ко всеобщему истреблению христианства297.

Богемцы за умерщвление Гусса вооружались на сосед- 
ственные области; Германия неоднократно -  на Италию, пап
ское войско -  на Неаполь, двор французский -  на австрийский, 
Англия на Францию и антипапы -  на своих совместников298.

Учение языческих писателей от времени до времени бо
лее охлаждало ревность к вере; рождало и воспитывало воль
номыслие, за которым следовало явное отступление299 от Церк
ви. Герман Риссиус300 доказал то самим собою. Он с учениками 
своими Аристотелево учение предпочел Евангелию.

296 Вступление на престол Генрика VI, убийство Иакова, короля шот
ландского, восхищение престола Рихардом, герцогом Морским, и проч. со- 
провождалися гражданскими мятежами. Ш арона] есс1[е$$т$йса] П еипр], 
агбс[и1и8] V; Е§Нзе с!'Ап§1е1егге ёапз АЬгё^ё, 1от[е] VII. [«Церковная исто
рия» Клода Флёри, раздел 5; его же «Сокращение церковной истории», 
том 7.]
2.7 НоШп8ег[и8. ШзФпа есск зтзбса]. Сар[и1] XV. Р[а§тае] 14-15. 
[Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Гл. 15. Стр. 14—15.]
2.8 АЬгёдё бе ГН1з1[о1ге] есс1е8Ш81[н}ие], раг Пейту, 1ош[е] VII. 
[Сокращение церковной истории, по Клоду Флёри, том 7.]
299 Нойш§[еги8. ШзНзпа есс1евш8йса]. Сар[Щ] XV. 8ес1[ю] I. Рага^гарЬш] 
VII. [Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Гл. 15. Раздел 1. § 7.]
300 Ветпагё[и8 <1е] Ьи12еп[Ьиг§о. СопсШит] §епег[а!е таИ^папНит].
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[III.

СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Писатели Зап[адной] Церк[ви].
Почти все роды просвещения можно было видеть в сие 

время в Италии, Франции, Англии и Германии. Ему способ
ствовали папы, и наипаче Николай V; короли, и преимуще
ственно Алфонс II Неаполитанский’, вельможи, и особенно 
фамилия Медицисов. Похвалами, деньгами и почестями они 
возбуждали умы ко всем наукам301. Посему много возвыше
ны в сие время: словесность латинская, греческая и еврей
ская302: поэзия и история. Многие занимались и философи- 
ею, хотя распри номиналистов с реалистами часто доходили 
до того, что вместо пера заставляли ученых принимать ору
жие для защищения своих мыслей303. Впрочем, писатели пре
имущественно обращали внимание на богословие 1. Библей
ское или истолковательное, как Дионисий Риккелль, который 
искал более иносказаний и таинственности, нежели ясности 
и простоты в Писании. 2. На богословие историческое. Опыт 
сего богословия оставил Антоний, архиепископ Флорентин-

Ра§[та] 725. [Бернард Люксембургский. Общее собрание злонамерений. 
Стр. 725.]
301 Нойт§еп, [Н&Юпа ессЮзтзбса.] Сар[и1] XV. 8ес1[ю] I. § VII. 
[Готтингера, Иоганна Генриха, Церковная история. Гл. 15. Раздел 1. § 7.]
302 Спангейм. [8и тта] Ы$([опае есс1е$т$йсае а СЬтЮ паю ад &аеси1шп 
XVI. тсЬоаШт.] 8аес[и1ит] XV. С[ари1] XI, де зспрЮпЬиз. [Сумма цер
ковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 15. Гл. 11, о пи
сателях.]
303 Мо$Ьет[п, 1п$Щибопит ЫзЮпае есскзтзбсае атщиае е( гесепбот  
НЬп циайюг], ад Нос $аес[и1ит], де зШи НПег[аШгае]. [Мосхайм, Иоганн 
Лоренц, Исторические церковные установления, древние и современные, 
в четырех книгах, под этим веком, о положении литературы.]
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ский304. 3. На богословие догматическое. Главою всех догма
тических писателей почитается Алфонс Тостат, по множе
ству сочинений прозванный удивлением света (зШрог типсН). 
4. Богословие обличительное, которое вооружалось частию 
на иерархию, как видно из сочинений Забареллы, Петра Ал- 
лиака и других; частию на противников иерархии; как Ио
анн (ёе Тштесгета1а), который препирал гусситов. 5. Богос
ловие правительственное или каноническое право, которое 
изъяснял Антоний ёе Укпасо. 6. Богословие деятельное, или 
нравственное. Преимущественно уважаются по сему предме
ту Иоанн с1е УезаИа, Иоанн Капистран и Фома Копекта, для 
слушания коего часто собиралось до 20 тысяч человек. 7. Бо
гословие таинственное. Им занимались в сие время: Лаврен
тий Юстиниан, у коего в аскетских сочинениях Дюпень305 
находит обилие духовного помазания; Фома Кемпийский, 
кельнский каноник, известный по книге о подражании Хри
сту; Генрих Гарфий, со строгим порядком писавший о таин
ственном богословии и о зерцале совершенства306.

304 НоШп§ег[и5. ШзГопа есскзтзПса]. Сар[и1] XV. $ес1[юпе] 1-то, ёе 
8СпрЮпЬ[и8]. [Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Гл. 15. 
В разделе 1-м, о писателях.]
305 [Иирт.] В1ЬНо(Ь[еса]. Тот[из] XII. Р[а§та] 93. [Дюпен, Лун Эли. 
Новая библиотека церковных авторов. Том 12. Стр. 93.]
306 У)ёе Нмёет ар[иё] Оирт, В1Ыю1Ь[еса]. Тот[и8] XII, 8иЬ йпет. [См. 
то же по Дюпену, Лун Эли. Новая библиотека церковных авторов. Том 12, 
в конце.]

Бытописатели сего времени: ТНеойог[1с]т с1е Мет, писавший Бе 
8сЫ8та1е т1ег Рараз [е! апйрараз]; АоНаппез Маис1егив, аис1ог СЬготс1 
аЬ Ог[щте] снса аё 1500 ап[пит]; АШопшз РапогтИапш, Уетегив 
[Яоктпск], -  Разаси1из Iетрогит Нет аё 1482; Ротротиз ЬаеХиз; 
Р1а1упа Ае Рорк; Аепеаз 8уМиз, зспрзИ гее ВоЬегшсаз; ОоЬеИпиз Реагзоп 
-  С озтоёготш т; АпХотив Вогфтив -  Оесаёез; Лушпиз РоШапиз -  
[Сотрепёю] РПзЮпат МеароИшпат. У1ёе ЕаЪгН[й], ВНйкИЬесат [1аПпат] 
аё 8аес[и1ит] ХУ е1 а1[юз]. [Цитрих Нимстй, О схизме среди пап (Три 
книги о схизме); Иоганн Науклер, автор Хроники от Р. Хр. до 1500 года;
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Учение.
К известному учению папская Церковь присоединила 

в сем веке некоторые подробности: 1. Папа Римский выше 
Вселенского Собора: хотя Соборы сего века определяли со
всем противное307 2. К королям и прочим владельцам, обли
ченным в покровительстве еретиков, не должно соблюдать 
верности308 3. В Евхаристии довольно преподавать один вид 
Тела309. 4. Богородица, по особенной благодати Божией, ни
когда не была причастна первородному греху, чрез Адама 
распространившемуся на весь род человеческий310.

Антонин Панормита (Антонио Бекаделли); Вернер Ролевинк, -  «Связка 
времен» также до 1482; Помпоний Лет; Платина о папах («Хроника 
пап»); Эней Сильвий Пикколомини (Пий II), описавший историю Богемии; 
Гобелинус, Персона -  Космодромиум (Всемирная история); Антонио 
Бонфини -  Декады (История Паннонии); Иовиан Понтан -  История 
Неаполя; см. Фабриция, Иоганна Альберта, «Латинскую библиотеку» 
за век 15 и других.]
307 Тото XIII [Ас1огит] СопсШог[ит]. Со1[итпа] 1801, т  ВиШз Еи^епи. 
[В томе 13 «Деяний Соборов». Стлб. 1801, в буллах Евгения.]
308 Эесге1а Соп81апйеп8[18 СопзНН]. 8е88юп[е] XIX. [Постановления 
Констанцского Собора. В сессии 19.]
309 СопсЩшт] Соп81апбеп8[е], ап[по] 1415. 8е88[юпе] XIII.
[Констанцский Собор, 1415 года. В сессии 13.]
3,0 8упой[и8] Ва8Шеп8[18]. 8е88[юпе] XXXVI. [Базельский Собор. В сес
сии 36.]
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[IV.

ОБРЯДЫ И БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Обряды.
В обрядах Западной Церкви встречается достойным 

примечания: 1-е. Каллист III311 уставил праздновать день 
Преображения Господня по всему Западу, в воспомина
ние турецкой осады и истребления Албы Юлии. 2-е. Он же 
предписывал -  посредством колоколов во второй полови
не дня созывать к богослужению для испрошения небес
ной защиты от Магомета II. 3-е. Тело евангелиста Луки, не
известно кем найденное, Церковь приняла с торжеством312; 
и многие причислены к святым Пием II, Николаем V и дру
гими папами.

311 1п Оф1оша(е е<Шо 1457 ап[по]; Р1а1упа йе Нос Ропййсе. [Издано в гра
мотах, в 1457 году; Платина, Бартоломео, об этом понтифике.]
312 УМе Р1а1ш[ит] е! а1[юв], яиЬ 51x10 IV. [См. Платину, Бартоломео 
и других, во время правления Сикста IV.]
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V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Иерархия запад[ная].
Великий раскол кончился раздроблением иерархии 

на три части. В то время, как Венедикт XIII сидел в Ави- 
ньйоне, Григорий X II в Риме; Пизский Собор, основываясь 
на упорстве обоих ко взаимному единению, избрал Алексан
дра V, а Венедикта и Григория осудил как раскольников. Вско
ре потом нечаянная смерть Александрова открыла путь Ио
анну XXIII своевольно взойти на папский престол и продол
жить существование троеглавной иерархии313. Константий- 
ский Собор низверг его с престола; император Сигизмунд со
гласился отдать его под стражу, а Людовик, курфист палатин
ский, около четырех лет держал в заключении, доколе не из
бран Мартин на его место314.

Вскоре по окончании Великого раскола Евгений IV про
извел новое разделение сопротивлением Базельскому Собо
ру, который ставил себя выше папской власти. По осуждении 
Евгения, Собор поставил было на его престол Феликса V315: 
но сей, видя непрерывные мятежи за папство, добровольно 
отказался от него; и таким образом положил конец и новому 
расколу иерархии316.

313 ТЬеоёофсиз] ёеЬПет. 1ЛЪ[ег] Ыйопа[е] БсЫзтаёз. [Дитрих Нимский. 
Книга об истории схизмы (Три книги о схизме).]
314 Ас(а СопсЩю] Соп8([апёепз18], Ют[и$] XIII [АшЛогит] СопсШог[ит]; 
Р1а(упа ёе Ьищ8 Рарае уёа. [Деяния Констанцского Собора, том 13 
«Деяний Соборов»; Платина, Бартоломео, о жизни этого папы.]
315 Ас(а СопсЩю] ВазЩюпзгс. Ас1а СопзШогиш]. Т ото XIII. [Деяния 
Базельского Собора. Деяния Соборов. Том 13.]
316 Р1аГупа ёе РеНсе. [Платина, Бартоломео, о Феликсе.]
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Монашеские общества.
Среди всеобщего волнения умов учреждались некото

рые общества для внутреннего и внешнего покоя, хотя не
известно, достигали ли его: I. Общество кающихся. Оно ру
ководствовалось правилами Доминика и составлялось из его 
последователей. Основанием его было раскаяние во грехах, 
которые каждой примечал за собою317. II. Общество кающих
ся женщин. Они обязывались приносить также покаяние 
во всех преступлениях, и для сего вступали в монастырь, по
священный Марии Магдалине в Париже318. III. Общество уни- 
чиженнейших братьев и сестр Иисуса и Марии (ММтогит  
1е$и е1 Магме). В нем замечательна строгость в воздержании. 
Франциск с1е Раи1а, учредитель его, между прочим запрещал 
все то употреблять в пищу, что приготовляется посредством 
огня319.

Соборы.
Соединение Западной иерархии под одну главу, преоб

разование Церкви во всех членах, возмущения Гусса и его по
следователей, наконец, соединение Востока с Западом были 
в сем веке предметами Соборов. Из них важнейшие:

I. Пизский, что в Етрурии, по мнению латинян, Вселен
ский XV в 1409-м году. Он состоял из 24 кардиналов рим
ских и авиньйонских, 230 епископов, 300 аббатов, 300 зако- 
ноискусников, 120 богословов, в присутствии многих пове
ренных от королей, для прекращения великого раскола. По
сле того, как Венедикт XIII и Григорий X II отказались быть 
на Соборе, он объявил их возмутителями, соблазнителями 
Церкви и недостойными папства: посему на место их поста-

317 Вгоу[ш8], аё ап[пшп] 1424. [Бзовский, Авраам, под годом 1424.]
318 Вгоу[ш8], ап[пиз] 1425. [Бзовский, Авраам, год 1425.]
319 Ви11а 81x11 IV. [Булла Сикста IV.]
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вил Александра V. В 17-м заседании кардиналы настоятель
но требовали, чтобы новый папа до окончания Собора преоб
разовал Церковь, как во главе, так и в членах: но Александр 
сперва наклонил Собор отсрочить сие предприятие до буду
щего Вселенского Собора; потом отложил его на три года; и, 
прежде, нежели кончился назначенный срок, кончил жизнь320. 
Посему

II. Константийский, по мнению латинян, Вселенский 
XVI. Иоанн XXIII, своевольно взошедши на престол Алексан
дров, думал загладить своеволие исполнением обещания, дан
ного Александром о преобразовании Церкви. Почему в Кон
стант или Констанцию созвал Собор, на коем с императо
ром Сигизмундом сам начальствовал. Однако Собор не оста
вил его на папском престоле, а императора не допустил защи
тить Гусса. В начале рассуждения о преобразовании Церкви 
Иоанн, увидев необходимость в отречении от папства, тайно 
ушел из города; и навлек на себя бесчестие соблазнителя (по
елику так называли его на Соборе), а по некоторым, отступ
ника от Церкви и безбожника. В 1417 году на место Иоан
на избран Мартин, и возобновлено определение -  преобразо
вать Церковь как во главе, так и в членах; оно заключало сле
дующие подробности: 1) Собор должен дать папе законы пре
образования под некоторыми условиями. 2) Должен пещися, 
чтоб папа не приступил к преобразованию один без депута
тов от всех держав; коих и истребовать до окончания Собора. 
3) Целию преобразования должно быть восстановление бла
гочестия, прав и нравов первенствующей Церкви. 4) Семнад
цать предложений о преобразовании предварительно рассмо-

320 Ас1а СопсЩюгит]. Тот[и8] XII; соп^езЦе] а Зипо, В тю  е1 <1е 
аис№п(а(е [АсЮгит] СопсШошт; ВеН атнт. [ЙзриШюпев?]. 1ЛЬ[ег] II. 
[Деяния Соборов. Том 12; сжато у Лаврентия Сурия, Северино Бинио 
и составителей «Деяний Соборов»; Беллармин, Роберт. Диспуты (предпо
ложительно). Кн. 2.]
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треть каждой области, и потом дать свое мнение Собору по
средством депутатов.

Мартин, обязавшись преобразовать Церковь по опре
делению Собора, назначил Собор Сенский, названный также 
Вселенским XVII: но по случаю язвы скоро закрыл его, а по 
некоторым, перенес в Василею или Базель321.

III. Базельский, по словам латинян, Вселенский XVIII, 
в 1431-м году, начатый Мартином V, продолженный Евгени
ем IV, который, впрочем, вызовом своего поверенного из Ба
зеля хотел закрыть его322, не оконченный Феликсом V, даже 
до Феррарского или Флорентийского Собора. Впрочем, он 
подтвердил определение прежних Соборов о преобразова
нии Церкви и о власти Вселенского Собора над папою; за
претил аннаты и подобные им церковные сборы; ослабил 
власть папы над королями усилением Прагматического по
становления323 (Рга§тайсае запсботз). Богемцев и моравов, 
обещаниями свободы привлекая к единению, запутал в сло
вопрении и осудил, как опасных еретиков. Желание Собора 
простиралось на единение Греческой Церкви с Римскою324: 
но прежде, нежели кончились заседания325 (ибо продолжа
лись до 1442 года), Евгений IV, недовольный его определе-

321 Тото [Айогит] СопсЩютат] XII. Со1[итпа] 258 е! 5ец[иеп§]. [В томе 
«Деяний Соборов» 12. Стлб. 258 и далее.]
322 Аеп[еаз] ЗуМшз], чш ро$1еа Рш$ II, щ Ра$с1си1о гегит ехре(епс1[агит]; 
е( §упос1[и$] Ва$Шеп8[18]. [Эней Сильвий Пикколомини, который впослед
ствии стал Пием II, в Записках о достопамятных деяниях; и Базельский 
Собор.]
323 Оно состоит большею настаю из правил Собора Базельского 
и Константийского, собранных и утвержденных на Витурийском Соборе 
по предложению Карла VII, короля французского, одобренных Парижским 
сенатом. В них ограничивалась власть папЫ и свобода Гаплий[ской] 
Церкви.'
324 Нц)Ц8 СопсПп. §е88юпе XIX. [Этот Собор. В сессии 19.]
325 1Ыёет. Беззюпе ЬХУ. [Он же. В сессии 65.]
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ниями и особенно осуждением себя, учредил Собор в Фер
раре, в надежде ниспровергнуть все базельские постановле
ния. Посему

IV. Феррарский или Флорентийский, то есть нача
тый в Ферраре в 1437 году, оконченный в следующем году 
во Флоренции326, по словам латинян, Вселенский XIX. Евге
ний IV, для избежания Базельских проклятий, и наипаче для 
отмщения за них, поспешил собрать епископов в Феррару; 
призвал греческого императора Иоанна и патриарха Иосифа, 
обещав им помощь против турков, под условием церковно
го единения. Император и патриарх с Марком, митрополитом 
Ефесским, Виссарионом Никейским, который присутствовал 
и в Базеле, Иосифом Мефонийским и Исидором Российским, 
после не многих заседаний в Ферраре хотели оставить Собор 
частию потому, что не могли решить спора о чистилище; ча
стик) же потому, что папа сократил денежную выдачу грекам 
от 400 на 25 флоринов, т.е. в 16 крат стал производить менее, 
нежели с начала их прибытия. Дабы удержать греков от воз
вращения, Евгений предложил перенести Собор во Флорен
цию, обещая пособие в содержании от жителей; обещая так
же денег на возвратный путь до Константинополя. Впро
чем, и Флорентинские заседания были не успешнее Ферра- 
рийских. Исключение из Символа и Сына (йНоцие), так же 
как спор о чистилище, кончены токмо переменою спора, т.е. 
определено рассуждать прежде о происхождении Св[ятого] 
Духа. Между тем император Иоанн, получая частые уведом
ления о успехах турецкого оружия внутри его державы, и не 
видя окончания спорам, предложил Григорию, патриаршеско
му протосинкеллу, Виссариону и Исидору -  без дальних рас-

326 Подробное повествование о сем Соборе находится в особой кни
ге Сиропула, т  СЬгошсо есс1езте Сгаесае РЫНрр1] Сурги зиЪ Ра1пагсЬа 
•1озерЬо. Ра§[тае] 281-293. [Временнике Греческой Церкви Филиппа 
Кипрского, во время правления патриарха Иосифа. Стр. 281-293.]
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суждений принять единение с Римскою Церковию. Посему 
чрез несколько заседаний, которые останавливал большею 
настаю один Марк Ефесский, т.е. от 18 до 25-го заседания, 
на коих уже не было Марка, окончательное сделано опре
деление: 1-е: в Никейской Символ внести (Шюцие) и Сына; 
2-е: в обеих Церквах по-прежнему употреблять в Евхаристии 
опресноки и хлеб квасный, 3-е: верить чистилищу; 4-е: при
знавать власть папы над всею Церковию. Впрочем, сие согла
сие подал сперва император с тремя советниками, в надежде 
богатых пособий своей империи, хотя в то же время многие 
греки не соглашались на оное. Брат императорский Дмитрий 
Палеолог, Георгий Схоларий и Гемистий Плефон, несмотря 
на все усилия Собора, отреклись от единения и отправились 
в Венецию327. Патриарх Иосиф из уст Виссариона приемля 
известия об успехах Собора, скоропостижно кончил жизнь. 
Папа Евгений хотя сам подписал оное определение, однако, 
не нашедши имени Марка Ефесского, сознался в безуспеш
ности Собора, сказав: и так мы ничего не сделали328] просил 
императора, чтобы принудил Марка к подписанию, или что
бы наказал его, не выезжая из Флоренции. Мудрость Марко
ва защитила его у императора: в противном случае едва ли бы 
он не подвергся участи одинаковой с Иоанном Гуссом329. Ев
гений, для безопасности своей, перенес Собор в Рим, где про
должал его до неизвестного времени.

327 СЬгошс[оп есс1ез1ае Сгаесае РЬШрр1] Сург[Н]. Р[а§та] 287; 1Ы ё[ет]. 
Ра§[та] 288 [Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 287; 
там же. Стр. 288], упоминается, что присутствовал на Соборе один гру
зинский епископ и вельможа, которые, однако ж, вероятно, за несогласие, 
почтены невеждами.
328 СЬгошс[оп есс1езте Сгаесае РЬШрр1] Сург[н]. Р[а§та] 287. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 287.]
329 См. Сиропула, Историю о сем Соборе, и особенно отделения 10, гл. 5, 
7, 8 ,12,16.
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Таким образом душею Собора было лукавство и коры
столюбие; а не единение веры, о котором молится Греческая 
Церковь: и потому следствием Собора надлежало быть так
же лукавству. Папа не дал обещанных пособий; а император 
не удержал единения. Характер же Собора отнюдь не есть 
Вселенский: потому что не было патриархов Александрий
ского, Антиохийского и Иерусалимского. Император хотел 
заменить лица их Виссарионом и Марком Ефесским: но без 
воли оных патриархов не имел на сие права; и Марк, пред
ставляя лице Антиохийского и Иерусалимского патриар
хов, не подписал определения. Суетные выгоды, облеченные 
пользою Церкви, или купля военных пособий ценою подчи
нения Церкви папскому престолу, сколько чужды Евангель
ского бескорыстия, столько же недостойны Собора не токмо 
Вселенского, но и того, где два или три собираются во имя 
Иисуса Христа.
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

История лиц.
Западная Церковь уважала в сем веке тех, которые писа

ли в пользу ее, которые писателям и ей покровительствова
ли', и которые распространяли пределы ее внутри и вне Евро
пы. К сим причисляются папы:

Иннокентий VII. Он, будучи кардиналом, вооружался 
противу всех злоупотреблений папской власти; когда же сде
лался папою, старался только приобрести народную любовь: 
а уменьшение власти почитал пагубою для Церкви330. Григо
рий XII. При избрании он давал клятву сойти с престола, есть- 
ли согласятся то же сделать антипапы: но после казнию угро
жал своим кардиналам, естьли они для прекращения раскола 
соединятся с французскими кардиналами331. Александр V. Он 
столько прославился щедростию к сирым, что народ долго 
повторял его изречение: епископом я был богат, кардиналом 
беден, а папою нищ. Иоанн XXIII. Он, взявши папскую тиару 
у кардиналов под предлогом надеть ее на достойного, надел 
на себя332: впрочем, Константийский Собор и короли наказа
ли его за сию дерзость -  осуждением и темницею333. Мартин, 
известный особенно потому, что собирал крестоносцев про
тив моравских и богемских возмутителей334. Евгений ГУ, хи-

330 ТЬеоёофсш] ёе № ет т  8Нуа [Ыетиз] ишоп[18]. Тгас1а1[из] VI. С[ари1] 
XXXIX. [Дитрих Нимский в «Роще единения». Трактат 6. Гл. 39.]
331 Ас1а СопсЩй] Рюаш; ТЬеоёог[1с]из ёе № ет. 1ЛЪ[ег] III ёе Ыз1опа 
зсЫзтаёз. [Акты Пизанского Собора; Дитрих Нимский. Кн. 3 об истории 
схизмы (Три книги о схизме).]
332 Р1а1упа ш ещз уйа. [Платина, Бартоломео, в его жизни.]
333 Ас1а СопсПН Соп$(апбеп818. [Деяния Констанцского Собора.]
334 Р1а1упа. [Платина, Бартоломео.]
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трый и предприимчивый335. Феликс V. Для мира Церкви он по
жертвовал своим достоинством -  с папского престола сошел 
в безмолвие. Николай V. По любви к наукам он принимал гре
ков в свой двор; и будто бы умер от печали о разорении Кон
стантинополя336. Каллист III. В глубокой старости получив 
папство, он во многом извинялся ею; все европейские дво
ры приглашал вооружиться на турков; и, после себя оставил 
150,000 златых для сего вооружения337. Пий II, или Еней Силь
вий, Пикколоминей. Ученостию и обещанием преобразовать 
Церковь он приобрел папскую кафедру: но буллою Ке(гас1а- 
Иотз нарушил обещание, в коей поставил себя выше собор
ной и королевской власти338. Павел II. Его порицают не столь
ко корыстолюбием, сколько небрежностию о умножении по
роков. Апоплексический удар, умертвивший его, почитают 
следствием его распутства. Сикст IV, покровитель ученых. 
Дань с непотребных домов он употреблял на свой двор и на 
вооружение войска против венециан. Иннокентий VIII, стро
итель Белведерского дворца. Александр VI. Иные называют 
его сладострастным; другие -  беспечным. А Санназарий во
обще нещастным только потому, что был шестый, по свое
му имени339.

335 По восшествии на папство, ограничивая свободу гражданскую, возму
тил народ, и в монашеском убогом одеянии едва мог уйти во Флоренцию. 
Ап(оп[ти8] Р1огеп1[ти$, 8 и т т а  ЫзЮпаНз], ёе Еи%ето Рара. [Антонин 
Флорентийский, Сумма истории, о папе Евгении.]
336 Платина, ёе №со1[а1] V [о Николае V].
337 8аЬеШси$. 1ЛЪ[ег] X Епеаё[ез 81Уе КЬарзоёт ЫзЮпагит], VI. [Сабеллик, 
Марк А нтоний. Кн . 10 «Эннеад, или Исторической рапсодии», 6.]
338 Вгоу[ш8] аё Ьаес (етрога, е1 аШ. [Бзовский, Авраам, об этом времени, 
и другие.]
339 Заппагапиз. [Агсаёш.] 1лЬ[ег] III [Якопо Саннадзаро. Аркадия. Кн. 3], 
где о Александре пишет:

8ех1из ТащитЫз, зехШз Иего, зехШ е( Ые.
Зетрег зиЬ зехГо регсИш Кота хиИ.
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VII.

[ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Ереси Западной Церкви в X V  веке.
При всей строгости законов и бдительности инквизиции, 

на Западе продолжались еще прежние заблуждения; и возни
кали новые, тем более опасные, чем ощутительнее было вну
треннее и внешнее расслабление Церкви340.

Братья свободного духа, продолжая исповедовать ду
ховную и телесную свободу, частию присоединялись к гусси- 
там; частию же от Зиски (Тлвса), вождя гуситского, предавае
мы были огню и мечу341. В Богемии их называли пикардами 
и адамитами; поелику слышали, что они совершают бого
служение нагие342; стыд и смущение почитают знаками ума, 
не совсем очищенного и в Божественное естество не возвра
тившегося: тех признают истинно совершенными и соеди
ненными с Богом, которые, взирая на нагие тела, ни мало 
не смущаются, и проч.

В Нидерландах, вероятно, они же известны были под 
именем мужей разумения ( Ь о т т и т  ЫеШ^епбае). С ии  усво- 
яли себе духовные видения: учили тому, что без осияния или

[Шестой Тарквиний, шестой Нерон, и этот тоже шестой. 
При шестых Рим всегда гибнет.]

340 Аепеаз 5у1уш8. [Ра$сюи1и8 гегиш ехре1епс1агит,] ёе 81аШ Еигорае, зиЬ 
Рпёепсо III. Сар[и(] X. [Эней Сильвий Пикколомини (Пий II). Записки 
о достопамятных деяниях, о положении Европы, под Фридрихом III. 
Гл. 10.] Разсюик) гегиш ехре!епё[агит
341 РеНх Ма11ео1из т  йезспрИопе ЬоНИагдогит, Соп1га уаНёоз 
шепёгсап&з. С[ари1] II. [Феликс Маллеолий (Геммерлин) в Списке лолхар- 
дов, «Против укрепления нищенствующих». Гл. 2.]
342 Ьазюп, НШопа [Де оп%те е1 геЬиз %е&Н8] ]га(гит ВоНетгсогит, 
тапизспрга. 1лЪ[ег] И. § 76. [Ласицкого, Яна, «История Богемских 
(Чешских) братьев», рукопись. Кн. 2. § 76.]
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просвещения свыше никто не может совершенно разуметь 
Священного] Писания: что можно достигнуть до открове
ния совершеннейшего, нежели Св[ященное] Писание; что 
не должно ожидать воскресения тел, поелику они уже вос
кресли во Христе; что злые духи или весь ад спасется, обра
тясь к Богу; что внутренний человек не помрачается деяния
ми человека внешнего343.

Гусситы.
Иоанн Гусе или Гусь, в Прагском университете богосло

вия профессор, ректор и публичный проповедник. По следам 
и внушению Виклефа, он слушателям своим изъяснял злоу
потребления Западной Церкви и власти. Однажды в пропове
ди к народу, указав на картину, написанную учениками Ви
клефа, возбудил в народе любопытство идти в дом Виклефи- 
тов и видеть оную: а на ней изображен был Иисус Христос 
и антихрист, под именем коего разумелся папа. За сию дер
зость папа хотел судить его; и требовал в Рим: но он, наде
ясь на любовь народную и королевскую, не повиновался ему. 
Константийский Собор вызывал его по видимому для сове
щания о преобразовании Церкви; поелику обещал ему без
опасность и защиту: однако, по выслушании мнений, осу
дил его за дерзость и упорство; потом заключил в темницу; а, 
наконец, когда не оставалось надежды к избавлению; и Гусе 
или Гусь хотел улететь от казни: поймав его, сожег на ко
стре. Вскоре потом Иеронима Прагского, ученика Гуссова, 
который покусился было ходатайствовать за учителя свое
го, также сожег вместе с бумагами344 его. Гусситы и особен-

343 Ас1а. §1ерЬап[1] Ва1изп, М18се11ап[еа]. Тот[ив] II. Р[а§та] 277. [Акты. 
Стефана (Этьена) Бапюза «Смесь». Том 2. Стр. 277.]
344 Арий 8рапЬет[шт]. Шк1[опа] СЬпзйапа. 8аес[и1ит] XV. Сар[и(] VI. 
Ейат Р1еип т  Сотрепйю Йе ГЫзЬже есс1ё$1а$1цие. Тот[е] VII. Агйс[1е] 
XIV. Р[а§е] 599. [По Шпангейму, Фридриху. Христианская история
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но Прагский университет, когда услышали о сей казни, объя
вили себя независящими от Римской Церкви: отвергли опре
деление Констанского Собора о запрещении Чаши в Евхари
стии; и вооружившись вместе с народом, под руководством 
Зиски, сперва одноглазого, а потом слепого, грабили и сожи- 
гали храмы, монастыри и частные дома папистов. Десять лет 
продолжали сие мщение в Богемии и смежных с нею держат 
вах345. Впрочем, некоторые из них, довольствуясь позволени
ем употреблять Кровь Христову в Причащении, ушли в горы; 
и там приняли себе название фаворитов, от горы Фавора; 
не принимая, впрочем, никакой римской внешности. Валден- 
сы принесли к ним многие правила и обряды. Почему труд
но решить: валденсы ли или пикарды более, или гусситы, ко
торые воевали за Гусса, составили общество, известное ныне 
под именем богемских братьев и гернгутеров346.

((Гумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века). Век 
15. Гл. 6. Также Флёри, Клод, в Сокращении церковной истории. Том 7. 
Раздел 14. Стр. 599.]
345 О сем не умалчивают и защитники гусситов: Мосгейм. [1п$Ши1юпит] 
Ы$([опае] есс1ез[т5Цсае ап(щиае е1гесеп1юп$ НЪп циаШог]. 8аес[и1ит] XV. 
Райе II. С[ари1] II. [Исторические церковные установления, древние и со
временные, в четырех книгах. Век 15. В части 1. Гл. 2.]
344 ЗрапЬет[ш8]. 1лЪ[ег] сКа([ит]. Сар[и1] VII. Рага§[гарЬи$] 6; е1 Аепеаз 
Зу1уш8. [Ра8с1си1и8 гегит ехре(еп<1агит.] Сар[и(] Ы. [Шпангейм, Фридрих. 
Указ. соч. Гл. 7. § 6; и Эней Сильвий Пикколомини (Пий II). Записки о до
стопамятных деяниях. Гл. 51.]
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ПЕРИОД ПЯТЫЙ.
Церковь, на Западе раздробленная на многие части, 

на Востоке отягощаемая узами рабства, на Севере (в России) 
патриаршеская, благоденствующая.

ВЕК ШЕСТЫЙ НА ДЕСЯТЬ.
На Западе лютеранский, калвинский, 

меннонитский и социнианский, на Востоке 
турецкий, на Севере распространяющий 

веру и униатский.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ.

Пределы Восточной Церкви.
Пределы Восточной Церкви представляются в сем веке 

отчасти обширными потому, что члены ее оставались еще 
в тех странах, где жили до порабощения. Константина поль
ская Церковь, стесненная в самом Константинополе, прости
ралась по всей Европейской и Азиатской Греции, по Грече
ским островам, Валахии и другим многим областям, поко
ренным турками347. Подобно ей, патриарх Александрийский,

347 ШзЮпа Ма1ах1 [История Мануила Малаксы] в летосчислении 
у Филиппа Кипрск[ого. Временник Греческой Церкви]. Ра&[та] 401 
[стр. 401].
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живший по большой части ъ Каире, имел под властию сво
ею христиан в Египте, Нубии, Ливии и частию в Аравии348. 
К Церкви Антиохийской, сосредоточенной в Дамаске, при
надлежали: Месопотамия, Сирия, Киликия и другие, смеж
ные с ними области349. Иерусалим, обремененный почти все
ми христианскими расколами, считал между членами свои
ми правоверных в Палестине, в некоей части Сирии, за Иор
даном, в Кане Галилейской и в Аравии350. Грузия и Мингрелия, 
хотя ни с одною из сих Церквей не были соединены внешним 
союзом, но ни от одной не отделялись вероисповеданием351. 
Церковь Российская своею обширностию восполняла обшир
ный союз всего восточного правоверия.

348 1оЬ[аппе8] Варёз1а БоИепиз, Ц]езика. Соттеп1апо ёе РаХпагсЫв 
А1ехапс1птв. Нгуиз заесиИ; е! ЕивеЫив Кепаис1оХив. 01зз[ег1айо] ёе 
РаХгтгсНа А1ехапс1ппо [Аро1о§т Н1з1опае Ра*пагсЬагит А1ехапёйпошт]. 
Тот[из] I; ЫХиг%шгит опепХаИит [соИесХю]. Ра§[та] 365 [Иоганн Баптист 
Соллерий, иезуит. В Комментарии об Александрийских патриархах. Этот 
век; и Евсевий Ренодо. Исследование об Александрийском патриархе 
(История Александрийских патриархов). Том 1; Собрание восточных ли
тургий. Стр. 365], где показывает, что Александрийский патриарх в сие 
время имел только хорепископов, но ни одного епископа.
349 1оЬ[аппез] Варёз1а 8о11епив. 1лЪго зт§и1[о] ёе РайгагсЫз АпёосЬешз; 
е* МгсЬае1 Ье ()шеп. Опеп*е СЬпзёапо. Тот[из] И. Ра§[та] 670. [Иоганн 
Баптист Соллерий. В книге первой об Антиохийских патриархах; 
и Мишель Лекьен. В Восточном христианстве. Том 2. Стр. 670.]
350 В1автв ТегИив т 8упа 8асга. 1лЪ[ег] II. Р а^п а] 165; Эате1 РареЪгосЫиз 
т  Соттеп1апо ёе РаХпагсЫв Н\егово1ут[Иатв]. [Блазий Терций 
в Священной Сирии. Кн. 2. Стр. 165; Даниэль Папеброк в Комментариях 
об Иерусалимских патриархах.]
351 1озерЫ Мапае 2атр1, КеХаХюп <1е 1а Со1сНШе еХ [с1е 1а] МхщгеИе. Аёёе 
АгсЬап^еН ЬатЪегф, КеХаХюп с1е 1а Со1сИШе, ои МгщгеИе // 1еап-Ргёёёпс 
Ветагё]. КесйеИ с1е Уоуа^ев аи Ыог<1. Тот[е] VIII. Р[а§е] 160. [Иосифа 
Марии Цампи, Описание Колхиды и Мингрелии. В дополнение к этому 
Анджело Ламберги, Описание Колхиды, или Мингрелии // Жан-Фредерик 
Бернар. Описания путешествий на север. Том 7. Стр. 160.]
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Распространение Российской] Цер[кви].
Почти вместе с распространением пределов России рас

пространялись пределы Церкви. К жителям Киндолажской 
губы, или лопарям, великий князь посылал священника и ди
акона. Сии, нашедши у них много уже знания о христиан
стве, вскоре многих крестили; и воздвигли храм во имя Рож
дества Иоанна Крестителя, и в память духовного рождения 
крестившихся352.

В Казани.
Царство Казанское, окончательно покоренное России 

в сем веке, покорилось и Евангелию. Великий князь Иоанн IV 
Васильевич, взявши Казань, водрузил в ней Крест и посвятил 
ее Живоначальной Троице, вскоре потом построил несколько 
деревянных храмов353. Жители арские или луговые, или чере
мисы, приходившие к князю для принятия подданства, веро
ятно, соглашались и на принятие Евангелия, коего славу ви
дели в Казани. Казанский царевич Утемиш Гирей и потом 
царь Гедигер Махмет крещены в Москве; первый в Чудове 
монастыре, последний в Москве реке в 26-й день февраля ме
сяца. Митрополит Макарий, после ходатайства у царя Иоан
на Васильевича о Гедигере, как пленнике, принял его от купе
ли; дабы молитвами и наставлениями ходатайствовать о нем 
и у Царя Небесного354.

352 Отделяя лонь пермскую от лопарей, живших на Поморий или 
Кандалажской губе, можем думать, что распространение веры 
от Перми постепенно переходило к берегам Белого моря.

353 Ник[оновского] сп[иска], част[и] VII, стр. 189-192.
354 Ник[оновского] сп[иска], ч[асти] VII, стр. 198-199.
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В Астрахани.
Россия, приемля астраханцев и черкесов под свой ски

петр, подавала им Евангелие. Первым плодом Церкви из их 
страны была царевна Ельякши. Она с сыном своим, еще мла
денцем, в Москве приняла Крещение; и до конца дней сво
их уже не возвращалась в Астрахань355. Черкесские князи Ку- 
дидек и Турайлык или Терейлак, как первенцы своего наро
да, также в Москве предшествовали подданным в Крещении. 
Они, во дворе великого князя научась российскому языку, без 
сомнения столько научились и тайнам веры356, что могли от
крывать их подданным своим. В сие же время в царстве Си
бирском положены начатки христианства; многие российские 
христиане, проходя по многим градам сибирским357, оставля
ли там следы своего вероисповедания.

Пособия Греческой Церкви.
Греческая Церковь, несмотря на возрастающую со дня 

на день тяжесть турецкого ига, в сем веке приносила плоды, 
достойные времен апостольских. Некоторые пастыри ее, на
саждая семена веры, показывали в себе образ плодоноше
ния. Патриарх Дионисий почти каждую ночь проводил в слез
ных молитвах, и почти всю жизнь в посте и самоотвержении. 
В самой глубокой старости, несмотря ни на какие воздушные 
перемены, он не употреблял коня, даже и тогда, как должен 
был совершать богослужение в отдаленных храмах358. Патри
арх Иоасаф, первый по взятии Константинополя, осмелил-

355 Татищ[ев, История Российская с самых древнейших времен], под 
1557; по Никон[овскому] списк[у], под тем же 1557 годом.
356 В Степен[ных] книгах.
357 Ник[оновский] сп[исок] под 1582 -  где показывается пребывание не
которых россиан в Сибири и проч.
358 СЬгошсоп [есЫезте Сгаесае] РЬШр[р1] Сургр]. Р[а(рпа] 377. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 377.]
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ся собрать 15 учеников, и на своем иждивении приготовить 
к должностям церковным359. Патриарх Пахомий согласился 
лучше терпеть узы, всенародное посрамление и заточение360, 
нежели видеть посрамление и разрушение константинополь
ских храмов361.

Пособия успехам Российской] Церкви.
Российская Церковь принимала пособия внутреннему 

и внешнему благоденствию своему преимущественно от ве
ликих князей и пастырей. Василий IV  Иоаннович, соединяя 
остальные российские княжества под один скипетр, утверж
дал благоденствие. В 1509 году он уничтожил республи
ку Псковскую, дав ей своих наместников: возвратил России 
Смоленск, бывший 110 лет в руках польских. Для безопасно
сти от нечаянных (татарских) нападений, на устье реки Суры 
построил город Василь: а Москву, Коломну и Нижний Новго
род  укрепил каменными стенами. В то же время, как ограж
дал внешнее благоденствие России, промышлял и о внутрен
нем; созидал храмы, как московский Благовещенский собор; 
украшал их драгоценностями; и сверх того построил Деви
чий монастырь на реке Москве362. Истинное благодарение

359 1Ы<1ет. Ра§[та] 422. [Там же. Стр. 422.]
360 СЬуЦаеиз. [Сгошсоп] Захошае. 1лЪ[ег] XXVII. [Штраус, Давид. 
Хроника Саксонии. Кн. 27.]
361 СЬгошсоп [есс1е81ае Огаесае РЬШрр1] Сург[1]. Ра§[ша] 433. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 433.]
362 Никон[овского] сп[иска], части VI, стр. 173, до конца сей части. 
К нравственному достоинству великого князя можно отнести и то, что он 
по большой части удалялся от войны, всегда более склонен был к проще
нию, нежели наказанию виновных. Взявши Смоленск, радовался, меж
ду прочим, тому, что освободил православные церкви от ига латинского. 
Достойно примечания также, что пред кончиною завещал боярам сохра
нить Церковь от бесерманства и латинства. В последние дни принял мо
нашество и имя Варлаама.
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от Церкви и России совокупно принесено ему в день погре
бения: когда всеобщий плач клира и народа прерывал над
гробное пение. Сын его и наследник Иоанн IV, будучи вос
питан благочестивою материю, плоды воспитания показал 
многократным посещением святых мест. С 1537-го по 1547-е 
лето почти каждый год он посещал Троицкий Сергиев и дру
гие монастыри; а в сем году для богомолья был в Можайске 
и на Волоке, и во Ржеве, и в Твери, и в Новгороде, и во Пско
ве, и на Тихвине. Потом водружением Креста среди Казани 
и утверждением христианской веры в сердцах татарских, он 
показал плоды и благочестия363. Впрочем, все знаменитые де
яния его много помрачаются излишнею подозрнтельностию, 
учреждением опричников, излишнею строгостию и вспыль- 
чивостию, почему и прозван Грозным: но и паки много при
крываются чувствительностию к греховной тяжести и глубо
ким смирением в покаянии. Ибо по смерти сына своего Иоан
на, коей был ближайшею причиною, хотя, впрочем, без умыс-. 
лу, в Сергиевой лавре в соборной церкви, падши на землю, 
со слезами и рыданием он просил монахов, чтоб молили Бога 
о прощении его. Столь глубоким смирением, без сомнения, 
напомянул инокам, а чрез них и прочим христианам о пока
янии, бывшем в первенствующие времена Церкви. Феодор 
Иоаннович показывал собою образ тихости, простосердечия 
и набожности, за что древние дееписатели хвалят его364: на
против, новейшие не одобряют, потому что добродушием 
своим или доверенностию, допустил Годунова искать пути 
к престолу, умертвить законного наследника, а чрез то на не
сколько времени повергнуть Россию под ноги самозванцев.

363 Никон[овского] списка, час[ти] VII, стр. 316.
364 Никон[овского] списка, час[ти] VII, повесть написана патр[иархом] 
Иовом, стр. 319.
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Просвещение и благочестие духовных пастырей частию 
возвышали Церковь; частию только ограждали ее от угрожав
ших бедствий. Митрополит Макарий сколько благоразуми
ем в правлении паствы, столько же укрощением вспыльчиво
го царя, иногда поучительными посланиями, иногда устными 
наставлениями365 достаточную принес жертву Церкви от сво
его просвещения. Сверх сего в 1564-м году он первый учре
дил в Москве книгопечатание, которое начал изданием Апо
стола, или книги, содержащей Деяния и послания апостоль
ские366. Митрополит Филипп твердостию в правоте пред гроз
ным самодержцем и в терпении за то гонения и смерти, при
обрел славу исповедника и мученика. Не раз увещевая царя 
отложить опричню, некогда во храме напоминанием о крот
ком и милостивом правлении и об уничтожении опрични, он 
довел самодержца до угроз367. Чрез несколько времени паки 
во храме пред литургиею убеждал царя прекратить крово
пролитие. Посему, троекратно отрицая благословение, ска
зал: Убойся, о царю, Божия суда! колико страждут пра
вославные христиане! мы, о царю! здесь приносим жертву 
бескровную: а за олтарем невинно лиется кровь христиан
ская! Хотя и образом Божиим почтен ты, но персти зем
ной, яко человек участен. Услышавши после сего новые угро
зы -  изгнания и мучения, снова восклицал в слух всей Церк-

365 Ник[оновского] сп[иска], части VIII, 1542,1565 год.
366 Истории [российской от древнейших времен] Щербатова, под 1564 
год [ом].
367 Вот слова государя: Филиппе, не прекословь державе нашей, да не по
стигнет гнев мой на тя: или остави сан сей. И  что тебе чернецу до на
ших царских советов дело? Едино глаголю ти, молчи. Святый Филипп 
на сие ответствовал: благочестивый царю! Аз сего сана не исках: но еще 
умолях тебе, да онаго избавиши. Почто мя лишил сей пустыни и отец? 
Слова сии и проч. о Филиппе смотри Плат[она, Краткой российской цер
ковной] истор[ии], час[ти] П-й, стр. 61-68.
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ви: я не боюсь крещения, ни мук предложения: готов постра- 
дати за истину. Наконец пред народом во храме же должен 
был выслушать клеветы, претерпеть посрамление от оприч
ников, которые, сорвав с него священные ризы, одели в ху
дую власяницу. Впрочем, когда опричники с поруганием из
гоняли его из храма368, не страшась их ярости, он воскликнул: 
радуюся, яко Церкве ради сия вся приобретох! Гурий,, архи
епископ Казанский, распространением веры, Нил Столбен- 
ский духовными подвигами и другие благочестивые пастыри 
и подвижники благочестием своим споспешествовали к сози
данию Церкви Иисуса Христа.

Сила Божия, привлекаемая на землю силою веры, яв
лялась и в сем веке со славою, подобною временам древним. 
Мощи святителя Алексия особенно в 1519 году подавали ис
целения: расслабленным, как девице Анне; слепым, как ста
рику Симеону; и другим страждущим другими болезнями. 
Повествователь сих исцелений заключает их исчисление бес- 
численностию. По сей причине митрополит Варлаам и вели
кий князь Василий Иоаннович с епископами, архимандрита
ми и многочисленным клиром торжественно приносили бла
годарение Богу, творящему толикие чудеса пред очами их369. 
Сюда относятся: 1-е землетрясение 1509-го года в Констан
тинополе, которое продолжалось до 40 дней и с разрушени
ем множества зданий погубило до 13000 жителей. 2-е много
кратное явление комет, на которые обращено было народ
ное внимание; и 3-е Московский, по словам летописца370, не
слыханный пожар, в коем до 1700 человек, кроме младенцев, 
были жертвою пламени.

368 К умножению скорбей его великий князь в заключение к нему 
на Перерву или к Николе Старому прислал отрубленную голову брата его.
369 Ник[оновского] сп[иска], части VI, стр. 220 и 221.
370 Щиконовского] списка, части VII, стр. 57-58.
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//.

БЕД С ТВ И Я  ЦЕРКВИ.

О бедствиях Восточной Церкви.
Бедствия рабства, в коем находились восточные хри

стиане, усугубляемы были жестокостию турецкого пра
вительства и побуждениями лютеран к преобразованию 
Церкви.

От турец[кого] правительства.
Зависть дервишей непрерывно искала способов уничто

жить великолепие христианских храмов в Константинополе. 
Обещанием злата из оных храмов они ослепили корыстолю
бивого Солимана так успешно, что сей дал указ -  разрушить 
христианские храмы в тех градах, которые взяты силою; а не 
сданы на каких-либо условиях. Намерение повеления в мыс
лях султана падало единственно на Константинополь; но ис
полнилось над храмами только вне Константинополя. Патри
арх Иеремия защитил их тем, что между самыми турками на
шел памятующих осаду Константинополя; и их устами дока
зал сдачу его на некоторых условиях371. Чрез несколько вре
мени Амюрат III вымыслил было новый предлог к уничтоже
нию храмов. Умножение магометан поставлял он причиною 
превращения храмов на мечети. За сопротивление сему па
триарха Пахомия в цепях влачил по стогнам; и потом заточил 
в Родос: прикрыв, впрочем, сию жестокость клеветою, будто 
патриарх, взошедши в союз с папою, замышлял против Пор-

371 1536 ап[пи$]. РЬШрр1 Сург[й], СЬгошсоп [есс1е$ше Сгаесае]. Р[а§тае]
394-395. [1536 год. Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. 
Стр. 394-395]
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ты; и будто, по причине оного союза, принял исправление ка
лендаря, сделанное папою372.

От лютеран.
Ревностные ученики Лютера, старанием о распростра

нении своего учения, возмущали восточных христиан. Ав- 
сбургское исповедание (Аи§из1апа сопГеззю), присланное 
ими к патриарху Иеремии, к Митрофану протосинкеллу 
и ко многим митрополитам373, поколебало некоторых легко
мысленных греков. Они, несмотря на измену правоверию, 
посредством лютеранства надеясь облегчить тяжелые узы 
рабства своего, соглашались на Авсбургское исповедание. 
Патриарх, препиравшийся с проповедниками оного испове
дания, в последний раз отвечал им: что и Писание и Преда
ние обличают их в заблуждении; и что он более не будет от
вечать на вопросы их, по заповеди апостола: еретика чело
века по первом и втором обличении отрицайся374. Тубенген- 
ские учители и Мартин Крузий исповедание свое на грузин
ском языке посылали и в Грузию375.

В России.
Гражданские неустройства и войны возмущали в сем 

веке Российскую Церковь. Василий Иоаннович часто вое
вал с поляками и крымскими татарами, которые; впрочем, 
за деньги помогали и России против поляков. Сверх того,

372 ОауЫ СЬуйдеиз. [Сгошсоп] $ахоп[те]. 1лЪ[ег] XXVII. [Давид Штраус. 
Хроника Саксонии. Кн. 27.]
373 Смотри подробное] исчисление: СЬгошс[оп есс1езте Сгаесае 
РЫНрр1] С урт. Ра§[та] 425 [Временник Греческой Церкви Филиппа 
Кипрского. Стр. 425.].
374 Тит[ул] III, ш СЬгошс[о есс1е$ше Сгаесае РЫНрр1] Сург[Н]. Р[а§та] 
422 [во Временнике Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 422].
375 1Ы(1ет. 8иЪ йпет. Ра§[та] 425. [Там же. В конце. Стр. 425 ]
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он должен был укрощать казанских татар, которые произ
вели мятеж в последние дни Иоанна III Васильевича. Ио
анн Васильевич Грозный оружием освобождал Тулу от татар 
крымских; оружием же укрощал татар казанских, за низвер
жение Шихалея с царского престола, на котором поставлен 
был от России. Силу Густава Вазы I, короля шведского, во
евавшего за лифляндцев, отражал силою: почему около 1559 
года кровию подданных своих приобрел Ругодес (Нарву), 
Дерпт и Ракобор (Вейссенберг). Потом, когда лифляндцы, 
устрашенные успехами оружия его, приняли польское под
данство, он должен был воевать с поляками и с крымски
ми татарами, которые помогали полякам. Наконец, за бес
честие, причиненное российским послам в Стокгольме, он 
снова подымал оружие против шведов: и по недостатку сил 
уступал им Нарву, Ямбург, Копорье и Кекзгольм. Сия вой
на, продолжаясь более десяти лет, кончилась в 1582 году, 
уже тогда, как обе державы почувствовали великие поте
ри; и взаимно сознались в слабостях376. Шведы при Феодо
ре Иоанновиче начинали было опять неприятельские дей
ствия: но лишась Ивангорода, Ямбурга, Копорья, Ингерман- 
ландии и Карелии, в 1595 году принуждены были заключить 
мир -  выгодный для России377.

От бояр и опричников.
С 1534 до 1547-го года, и далее под правлением Елены 

Васильевны, матери Иоанна Грозного, бояры, привыкши бо
лее к самовластию, нежели подчинению, не терпели того, кто

376 Ник[оновского] сп[иска], част[и] VII, время царствования Иоанна 
Васильевича.
377 Смотри в Ник[оновском] сп[иске], части VII, повесть о Феодоре 
Иоанновиче.
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противился им; или полагал преграду их вольности378. Ми
трополит Даниил за несогласие с ними на изгнание некото
рых бояр же, и на некоторые частные выгоды, сопряженные 
с уроном общественным, в 1539 году лишен престола и зато
чен в Иосифовский монастырь.

Спустя несколько времени князь Бельский Иоанн Федо
рович, освобожденный из-под стражи по ходатайству митро
полита Иоасафа, был причиною великого мятежа между бо
ярами. Они, несмотря на царское к нему благоволение, зато
чили его на Белое озеро: а митрополита -  ходатая, с ругатель
ством и заушениями изгнали из самых покоев царских, и так
же заточили. Во время сего смятения жизнь самого царя была 
в опасности.

В 1544 году бояре произвели новое возмущение. Кня
зи Кубенские и Андрей Шуйский, по зависти к Феодору Во- 
ронцеву за государеву к нему милость едва не умертвили его 
в царском столовом покое пред лицем самого царя и митро
полита379. От частых боярских мятежей и некоторых измен380 
родилась в государе подозрительность к ним и непреклон
ное намерение к учреждению опричников. Отделяя их от про
чих бояр и народа, государь искал в них верности; а они, под 
сею личиною, искали себе почестей и удовлетворения всем 
страстям. Страдания и смерть невинного митрополита Фи-

378 Татищ[ев, История Российская с самых древнейших времен,] под 
1539-м годом.
379 У Щербатова, [История Российская от древнейших времен,] под 1544 
[годом] -  бояры в столовом покое били Воронцева по щекам, изодрали 
на нем платье, и только по просьбе митрополита Макария не умертвили: 
однако же с посрамлением выгнали его из палат, и сослали в Кострому.

В том же году за злоупотребление власти псари поймали и убили 
Андрея Шуйского.
380 Смотри Историю Смоленска [диакона Николая Мурзакевича] во вре
мена Иоанна Васильевича.
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лит а  есть первый плод их преданности к государю. Потом 
не столько царевой жестокости, сколько их искусству должно 
приписать необычайное поражение Новгорода. Они, усили
вая гнев царя клеветами на новгородцев, довели его до запал- 
чивости, или исступления, в коем царь готов был все разру
шить и истребить. Быв за столом у архиепископа Пимина, он 
велел грабить дом его, лишил его сана и заточил: за ним всех 
иноков, коих было около пяти сот, всех священников и диако
нов заключил в оковы; иных предал на биение; других бро
сил в воду; иных отослал на казнь в Александровскую слобо
ду; а других заточил381. Прочие жестокости опричников более 
падали на народ и бояр, нежели чин духовный382.

От латинян.
Кроме того, Российская Церковь искушаема была пап

скою властию и силою. В 1580 или 1581-м году Иоанн Ва
сильевич, будучи в смущении по причине смерти сына сво
его, в страхе от войны с Польшею, коей вспомоществовали 
крымские татары, просил у папы ходатайства о мире383. Папа 
чрез езуита Антония Пассевина дал мир России, и тайно ис
кал подчинить ее под свою власть. С сим намерением Пас- 
севин титло царя, давно употребляемое в России, обещал 
Иоанну Васильевичу под условием соединения Российской 
Церкви с Римскою: не однократно рассуждал с царем о вере 
и Церкви, даже в присутствии вельмож и некоторых свя
щеннослужителей. Видя, впрочем, несогласие его покорить-

381 У Татищева, [История Российская с самых древнейших времен,] под 
1567 год[ом] и 1570.
382 Щербатов, [История Российская от древнейших времен,] под 1572 -  
и Ник[оновский] список, части VII, под тем же год[ом].
383 Щербатов, [История Российская от древнейших времен,] под 1580 
и 81 год[ами].
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ся папе, внушал384 посылать боярских детей в Литву в езуит- 
ские школы. Впрочем, Антониево посольство не мало поль
зы принесло Западу: особенно потому, что на Брестском Со
боре385, бывшем под начальством Киевского митрополита 
Михаила Рогозы, определено принять унию во всех странах 
Литовских.

384 Плат[он, Краткой российской церковной] ист[ории] час[ть] II, стр. 86, 
где ссылается на книгу Пассевина, изданную на лат[инском] языке.
385 В Киевской летописи и других под 1594 год [ом].



156

III.

СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ.

О учении вообще.
Восточные пастыри и под магометанским игом пропо

ведали истину. Узы его иногда не препятствовали и писать 
в пользу Церкви; но не многие -  только послания и дееписа- 
ния исторгнуты из рук и пределов турецких. В то же время 
Российская Церковь, помышляя о исправлении книг, имела 
у себя знающих иностранные языки, церковные и граждан
ские права, и наипаче учение Божественное.

1. Еммануил Малакс, родом из Пелопониса. Он, не имея 
других способов к пропитанию, приобретал его переписыва
нием книг и обучением детей чтению. Между тем составил 
жизнеописание патриархов, в коем касался важнейших со
бытий в Церкви. Турки перевели оное на свой язык, Крузий 
-  на латинский с удивлением тому, что ни угнетение, ни бед
ность, ни разные возмущения не препятствовали Малаксу на
писать повесть истинную и рассудительную386.

2. Иеремия Транос, Константинопольский патриарх. Он 
и на патриаршеском престоле, при всех сведениях, дни и ночи 
проводил в чтении. Малакс387, оканчивая им историю, сказал, 
что слова Христовы, изреченные Петру, могут быть повто
рены сему патриарху: ты еси Петр и проч., поелику ни пап
ские, ни лютеранские богатые обещания, ни сильные угрозы 
не поколебали его в правоверии.

3. Мелетий, получивший жизнь в Кандии, образование 
в Италии, священство в Александрии, патриаршество в Кон-

386 СЬгошсоп [есскзше Сгаесае] РЬШррг СургИ. Р[а§та] 331. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 331.]
387 1Ы(1еш. Ра§[та] 420. [Там же. Стр. 420.]
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стантинополе. Франциск Биллербек388 предпочитает его всем 
грекам того времени, и в рассуждениях его о вере находит 
тонкость и искренность. Греки равняют его Мелетию, быв
шему при Феодосии Великом. Из многих книг его остались 
только послания, писанные к князю Василию, к Гурию, Казан
скому архиепископу, к грекам, живущим вне Константинопо
ля, и к полякам389.

Писатели Российской Церкви:
1. Макарий, из Новгородского архиепископа Всероссий

ский митрополит. Под его руководством в Новгороде некто 
Димитрий толмач (переводчик) с латинского языка на рос
сийской преложил летопись Исидора Испалийского, и изъяс
нение на Псалтирь, собранное из Брунона, Иеронима, Авгу
стина, Григория Великого, Беды и Кассиодора390. Макарий, бу
дучи на Московском престоле, наставлял младого царя и вой
ско его, особенно пред взятием Казани391, продолжал Степен
ные книги; описывал жизнь некоторых российских святых, 
и сверх сего имел искусство в иконном писании392. Таким об-

388 1п СЬготсо [есс1езте Огаесае] РЫНрр1 Сурги, р[а§та] 431 
[во Временнике Греческой Церкви Филиппа Кипрского, стр. 431], вот сло
ва его: «Ри(о Ьипс Огаесиш (апШт егибШошз ЬаЬеге циап1ит ЬосНе аНит 
п о т т ет . Це йёе чш ёет Ша зиЫйег (Иззегй зеё йа, и1зтсего а т т о  зепбге 
ас Гасеге отп1а ук1еа(иг» [«Я полагаю, что у этого грека столько же позна
ний, сколько было у другого человека с таким же именем. О вере он рас
суждает тонко, искренне и понятно»].
389 СЬгошс1 [есс1езте Огаесае] РЬШрр1 [Сурги], ра§[та] 434. [Временника 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского, стр. 434.] Здесь исчисляются 
и другие ученые. Смотр[и] стр. 426.
390 Ник[оновский] сп[исок] о Макар[ии], под 1546 год[ом].
391 Смотри самую речь в [Краткой российской церковной] истор[ии] 
Плат[она], II части, на стр. 18.
392 По Ник[оновскому] сп[иску], под 1565 год[ом].
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разом перо и кисть посвящал к назиданию Церкви; или сугу
бо возбуждал россиан к благочестию.

2. Максим, родом грек, ученик флорентинский и париж
ский, сведущий в еллинском, латинским и славянском язы
ках, афонский инок. По прошению великого князя Василия 
Иоанновича, он прислан в Москву от Цареградского патри
арха для исправления церковных книг. Когда же несколь
ко слов исправил в книгах и предал их церковному употре
блению, то народ, приобыкший слышать всегда единое, огла
сил его еретиком; и требовал за то наказания. Великий князь 
и митрополит Даниил, для общественной тишины, должны 
были уступить оному требованию, потому что многие бояры 
и духовные держали сторону народа. Таким образом невин
ный Максим обвинен в том, к чему призван; заточен в От- 
роч монастырь с запрещением Св[ятых] Таин. Здесь двадца
тилетнее заточение не ослабило терпеливого духа его: но, мо
жет быть, более возвысило в Божественных подвигах. Иоанн 
Васильевич Грозный, разрешая его узы, не снял их: из Отро- 
ча монастыря перевел в Сергиеву лавру, и позволил продол
жать ученые занятия: но, по желанию Максима, не возвратил 
его в Афонскую Гору. Произведения его суть: Беседование 
о пользе грамматики с присовокуплением толкования молит
вы Господней, и -  Царю Небесный393, исповедание православ
ной веры, или слово 1-е и 11-е отвещательное о исправлении 
руских книг и на глаголющих, яко плоть Господня по воскре
сении из мертвых не описана быстъ; 12-е также о книжном 
исправлении, которые Московский м[итрополит] Платон из
влек из древней рукописи, содержащей много слов его394.

393 Печатано] в Москве, 1782 года.
394 Напечатано] II части [Краткой российской церковной] истор[ии] 
Платона в конце, стр. 283 и далее.
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3. Иоанн Васильевич Грозный, царь и самодержец все
российский. Его ревность по благе Церкви и отечества до
стойна одобрения; доколе митрополит Макарий и благоразу
мная Анастасия супруга умеряли стремительность и вспыль
чивость его нрава. Вскоре по вступлении на престол, для вос
становления всеобщего порядка, он приказал пополнить Ру- 
скую правду; потом собрал все прежние законы, дополнил их 
своими, и издал под именем Судебника395. Написал прави
ла старейшинам, сотникам и пятидесятникам, также пра
вила уголовного суда или Губную грамоту396. Быв в союзе 
с римским императором, заимствовал от него разных худож
ников и ученых. Для споспешествования российской торгов
ле в 1571-м году изложил Таможенный устав. Сверх сего до
стойны замечания его писма и речь митрополиту Макарию 
при торжественном вшествии в Москву по взятии Казани397. 
В речи всю славу победы он посвящает славе Божией.

4. Дионисий, Всероссийский митрополит, ревностный 
защитник невинности. Летописцы называют его премудрым 
грамматиком, что тогда означало высокую ученость. Впро
чем, неизвестно, какие были плоды его учености.

5. Иов, Всероссийский митрополит и патриарх. Он на
писал Повесть о житии Феодора Иоанновича, которая, впро-

395 Истор[ия Российская от древнейших времен] Щерб[атова], о Иоанне 
Васильевиче].
396 Сию грамоту знают по большой части по одному названию, а прави
ла ее неизвестны.
397 Между писателями российскими можно поставить еще Константина, 
князя Острожского. Платон на конце своей Истории напечатал его посла
ние к великому князю московскому, по случаю принятия унии Михаилом 
Рогозою, Киевским митрополитом. II част[и Краткой российской церков
ной] истор[ии Платона], стран[ица] 341 -  до конца.
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чем, по возвышенности слога и обилию мыслей походит бо
лее на похвальное слово, нежели на историю398.

Исправление книг в Российской] Церкви.
История благочестивого и просвещенного Максима 

содержит начало исправления церковных книг в России. Ве
ликий князь Василий Иоаннович и митрополит Варлаам, на
ходя в священных книгах много темного и несообразного 
с словом Божиим, желали исправить их руками тех настав
ников, от коих первоначально приняли их. Посему препо
добный Максим несколько лет трудясь над исправлением 
Триоди, когда предложил ее церковному употреблению, на
род почел ее поврежденною, и весь труд Максимов повреж
дением веры и Церкви: почему заставил наказать Максима, 
как еретика399. Хотя Максим наказан, и следственно признан 
заблуждающим в учении: но только потому, что так думал 
о нем народ заблуждающий. Из множества неисправностей 
в церковных книгах Максим упоминает сии: 1) Сын Божий 
в часослове именуется точию человеком, в толков[ом] Еван
гелии -  умершим бесконечною смертию. 2) Дух Св[ятой] 
в часослове -  собезматерным Христу. 3) В каноне 9-й пес
ни на Великий Четверток Сын и Слово называется созданный 
по естеству: в той же триоди, где святой Дамаскин пишет: 
во гробе затворен быв описуемою плотию своею не описан
ный Божеством; находится неописуемою плотию; и дру
гие подоб[ные]400. Причиною сего повреждения Максим по
ставляет -  малые сведения переводчиков в еллинском язы-

398 Ник[оновский] сп[исок], в конце последней части она помещается 
от слова до слова.
399 См. самого Максима 1-е слово, напечатанное у Платона, [Краткая 
российская церковная история].
400 Подробнее в самых 3-х словах.
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ке, и в других науках, необходимых для перевода; неисправ
ность перепищиков, которые или не намеренно погрешали, 
или по догадкам, из своего чрева, как выражает он, переме
няли и прибавляли в книгах. С сего времени каждое исправ
ление церковных книг казалось народу повреждением, или 
заблуждением Церкви.
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IV.
ОБРЯДЫ  И  БОГОСЛУЖ ЕНИЕ.

Обряды Вост[очной] Церкви.
Греческая Церковь облекалась в сем веке внешним ве

ликолепием, смотря по тому, как были расположены к ней ту
рецкие султаны. Патриарх Иоаким, по предписанию Байязе- 
та П-го, лишен кафедры за позволение покрыть Софийский 
храм позлащенными чрепиями401. Напротив, патриарх Иоа- 
саф украсил храмы златом и драгими камнями, распростра
нил даже дом патриаршеский402. Иеремия Транес, получив 
от Амюрата Ш-го подтверждение на прежние права, постро
ил столь великолепный храм Паммакаристе; что самовидец 
Малакс называет его земным небом, украшением и славою 
земли, и новым Сионом403.

Обряды Российской] Церкви.
В обрядах Российской Церкви представляются некото

рые необыкновенные подробности: 1. Двуперстное знамение 
креста. Стоглавый Собор, не принятый Церковию, принял 
оно знамение, на основании вымышленных слов Мелетия, 
патриарха Антиохийского, и Феодорита, епископа Кирско- 
го; и вероятно, на основании древних некоторых икон, осо
бенно Тихвинской Богоматери, где изображена рука Христо
ва, благословляющая в двуперстном сложении404. Поздней
шие защитники сего креста находят свидетельство в рукопи-

401 СЬгошсоп [есс1е8те Сгаесае] РЬШрр1 [Сурги]. Ра§[та] 379. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 379.]
402 1Ьк1ет. Ра§[та] 403. [Там же. Стр. 403.]
403 1Ыс1[ет]. Ра§[та] 420. [Там же. Стр. 420.]
404 См. рукописную книгу Стоглавник, которую можно найти во многих 
руках.



163

сях Максима Грека: которые, впрочем, по здравом исследова
нии не могут быть признаны Максимовыми. 2. Двоение Алли- 
луиа405, или обычай произносить дважды Аллилуия. 42-я гла
ва того же Собора утверждает сию странность, доверяя не
коему неизвестному повествователю о жизни Евфросина, 
псковского чудотворца, коему будто бы Матерь Божия в ви
дении открыла сию тайну. Но участь повествования должна 
быть одинакова с повествователем, который и во время Со
бора крылся в неизвестности. 3. Седмеричное число просфор 
для литургии. Нет сомнения, что со времен Иоанна Василье
вича Грозного и яснее со времен патриарха Иова, проскоми
дия совершалась вместо пяти на седми просфорах. Но также 
нет сомнения и в том, что шестая просфора приносима была 
за царя, седмая за патриарха: и что нет никаких следов сего 
обыкновения в древности406.

Обрядовые частности.
Более же достойны примечания: 1. Построение храмов 

в память великих Божиих благодеяний. Иоанн Васильевич 
с сим намерением, по взятии Казани, соорудил в Москве храм 
Покрова Пресв[ятой] Богородицы, что ныне Покровский со
бор или Василья Блаженного407. Феодор Иоаннович, по слу
чаю освобождения Москвы от крымских татар, на том самом 
месте, где стоял российский обоз, в 1591-м году заложил мо
настырь во имя Донския Богородицы, или Донской408. 2) Об-

405 Из деяний Собора видно, что в Новгороде и Пскове Аллилуия произ
носимо было троекратно вопреки Собору.
406 Есть свидетельства, собранные раскольниками, и между прочими са
мое ясное то, что до времен патриарха Никона продолжалось сие обыкно
вение.
407 [Российская] истор[ия от древнейших времен] князя Щербакова], 
под 1557 год[ом].
408 Щербаков] под 1591 год[ом].
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новление икон. Митрополит Макарий и великий князь Иоанн 
Васильевич из Владимира и Вятки принимали иконы для воз
обновления, и по возобновлении возвращали их со священ
ным торжеством. Образ Николая, Чудотворца Великорец- 
кого, привезенный из Вятки, был встречен братом царевым 
Юръем на Угреше, самим царем у Симонова монастыря, епи
скопами в свящ[енном] облачении у Яузского моста, митро
политом -  противу храма Всех святых на Кулишке; и постав
лен в Успенском соборе. Митрополит Макарий своею рукою 
возобновлял его, а для возобновления других икон употре
блял Андрея, благовещенского протопопа409. 3) Отправление 
архиепископа Гурт  в Казань. В день отъезда его из Москвы 
-  царь и митрополит, совершив молебнов пение, из Успенско
го собора проводили его со крестами до Спасских ворот (где 
кончится Кремль). Епископ Крутитский -  до судов (вероятно, 
до площади судебной). Архимандриты, игумены, протопопы 
и государевы бояре -  до Симонова монастыря, также со кре
стами и без сомнения, с множеством народа410.

409 В книгах Степенных, под 1557 [годом]. В Никон[овском] сп[иске], 
части VI, царствование] Василья Иоанновича.
4,0 [Краткая российская церковная] история Платона, части II, стр. 46; 
а он заимствовал из Ник[оновского] списк[а] и из Степенных книг.
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V.

СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ.

О иерархии греческой.
Иерархия Греческой Церкви представляет в сем веке 

почти непрерывный ряд возмущений, произведенных иска
телями патриаршества. Злато, приносимое турецкому прави
тельству, было силою, а самое правительство орудием, коим 
искатели поражали друг друга. В отсутствии патриарха Иоа
кима один из них умножил дань султану 1000-ю дукатами411, 
но народ не допустил искателя до престола, принесши султа
ну оное число дукатов, за Иоакима. Патриарх Иоанникий, для 
низвержения Иеремии, возвысил цену патриаршества до 4000 
дукатов412. Впрочем, как он, так и другие святокупцы, по об
личении от законных патриархов, не редко были низлагаемы 
клиром и мирянами. Патриарх Иоасаф, заменив дань султа
ну богатыми дарами, уменшил было ее до 2-х тысяч413: и та
ким образом надеялся освободить преемников от беспокой
ного денежного сбора: но вскоре Собором414 обвинен в сре
бролюбии и низвержен. Гора Афонская, удаленная от често
любивых волнений, была пристанищем гонимых оными вол
нениями, так же, как и прочими суетами мира; и непрестанно 
возвышалась умножением духовных подвигов415.

411 СЬгошсоп [есс1е$1ае Сгаесае] РЬШрр1 Сург[п]. Ра§[та] 382. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 382.]
412 1Ыёет. Рав[та] 304. [Там же. Стр. 304.]
413 1Ы4еш. Ра^[та] 403. [Там же. Стр. 403.]
414 Собор сей состоял из 34 митрополитов, 15 епископов и других духов
ных лиц. 1Ы(1[ет]. Ра§[тае] 408-410. [Там же. Стр. 408-410.]
415 СЬгошсоп [есс1е$1ае Сгаесае] РЫНрр1 Сург[Н]. Стр. 410. [Временник 
Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 410.]
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О иерархии российской.
Российская иерархия с принятием патриаршества по

лучила новый вид, впрочем, только по отношению к Кон
стантинополю; и новые права, но только по имени, а не су
щественному преобразованию. Патриарху предоставлены 
те же самые права, которые имел митрополит. Под властию 
патриарха поставлены четыре митрополита, несколько ар
хиепископов и все епископы. Отношение же к Константи
нопольской Церкви изменилось прекращением обычая от
правлять Российского митрополита в Константинополь для 
рукоположения: но не изменилось в единении по духу, уче
нию и обрядам.

Учреждение патр[иартества] в России.
В 1588-м году Иеремия, патриарх Греческий, быв в Мо

скве для испрошения пособий Церкви своей, дал Россий
ской Церкви патриаршество. Митрополит Иов поставлен 
на сие достоинство. Московский Собор416 в присутствии па
триарха утвердил его учреждение. Потом и прочие патриар
хи417, шестьдесят пять митрополитов и одиннадцать архи
епископов восточных прислали свое согласие. В грамоте418, 
подписанной ими, и в соборном константинопольском дея
нии419, бывшем по сему случаю, содержалось между прочим: 
1-е. Российскому патриарху быть пятым, по числу и степе
ни. 2-е. Воспоминать ему при богослужении имена прочих че
тырех патриархов. 3-е. Принимать рукоположение от своих

416 Там же, стр. 394, <1е раПпагсЬа 1егепма [о патриархе Иеремии].
417 В начале Кормчей книги 1-й части, подробно о сем Соборе, бывшем 
в Констант[антинополе].
418 Нет под грамотою имени патриарха Антиохийского потому, что 
Антиохийский престол был празден.
419 См. сию грам[оту] в [Краткой российской церковной] истор[ии] 
Платона, ч. И, стр. 103.
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митрополитов, архиепископов и епископов; 4-е. Допускать 
к богослужению с собою восточных архиереев и иереев, ко
торые будут являться с совершительными грамотами420.

Учреждение патриаршества в России одни421 почитают 
следствием советов Константинопольского патриарха и усер
дия его к России; другие422 плодом честолюбия и ухищрений 
Бориса Годунова: но патриарх Иов сам разрешает сие недо
умения в Повести423 о Федоре Иоанновиче. Начало учреж
дения в порядке происшествий он производит из царева со
вета с патриархом: сперва поставляет патриарха в удивле
нии царскому благочестию, потом обращает его размышле
ние -  то на рабство и бедствие Греческой Церкви; то на цве
тущее состояние России в продолжение многих лет: наконец, 
словами его одобряет царево предложение. К сему присоеди
нялось, вероятно, желание оградить Церковь патриаршескою 
властию от унии, непрерывно распространявшейся близ Кие
ва. Польза оного учреждения внутренняя усугублялась внеш
нею: т.е. не отправлять иерархов в Константинополь для ру
коположения; следственно, не платить туркам за церковное 
общение с Грециею.

420 См. в Кормчей 1-й части Соборное деяние о Российском] патриар
шестве.
421 Так думал преосвященный] Платон, [Краткая российская церковная 
история,] 11-й части, стр. 92-99.
422 Сие мнение помещает Щербатов, под 1588-м год[ом], Российской] 
истории [от древнейших времен]. Но оно отвергается: 1-е -  поступком 
митрополита Дионисия, предшественника] Иовлева, который доносил 
на Годунова царю, что он без вины изгоняет и умерщвляет бояр и проч., 
а чрез то показывал и впредь могущее быть ему с духовной стороны про
тивление в беззаконных поступках. 2-е. Никакая современная летопись 
не токмо не утверждает, но и не намекает о сем намерении Годунова.
423 В конце 7-й части росс[ийской] лет[описи] по Ник[оновскому] спи
ску от слова до слова помещается оная патриаршеская повесть о Федоре 
Иоанновиче.
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Учреждение митрополитов 
и архиепископов в России.

В то же время, как учреждалось патриаршество, 
учреждены новые митрополиты и архиепископы в России. 
Московский Собор, бывший при Иеремии, определил быть 
четырем митрополитам: именно в Новгороде, в Казани, 
в Ростове и на Крутицах; шести архиепископам: в Волог
де, к коей относилась Великая Пермь, в Суздале, в Смолен
ске, в Рязани, в Твери и Пскове424', и осми епископам в про
чих епархиах.

Права монастырские.
Достойно примечания, что митрополит Макарий около 

1561 года в Троицком Сергиевом монастыре своею властию 
из игуменства сделал архимандрию, по прошению, впрочем, 
братии и согласию государя; и архимандриту дал права кро
ме общих всем архимандритам, сии: 1-е -  облачаться и ра
зоблачаться среди церкви на ковре', 2-е -  быть первым ар
химандритом всея Руския митрополии -  и честию и седани- 
ем. 3-е. Управлять 9-ю монастырями мужескими, 2-мя жен
скими и ставить в них игуменов и игумений. Права сии изо
бражены в грамоте, утвержденной рукою митрополита и цар
скою печатаю. Подобные права получали другие монастыри 
от других иерархов.

Соборы.
В Греческой и Российской Церкви важные дела и не

доумения разрешались на Соборах. Предметами их были 
в Греческой Церкви -  почти только возведение и низверже-

424 Смотри в предисловии Кормчей книги 1-й части о Соборе 
Московском, где помещаются и имена подписавшихся.
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ние патриархов425. В Российской же созываемы были иерар
хи в Москву

1- е. Для благочиния. По случаю усилившейся в наро
де хулы на священство, будто бы оно приобретается толь
ко мздою; будто вдовые священники живут соблазнительно, 
митрополит Симон в 1503 году с многими епископами опре
делил прекратить епископам всякий сбор и пошлины со свя
щенства и с мест церковных; вдовых священников и диако
нов не допускать до священнослужения, кроме случаев мона
шества426 и засвидетельствованной беспорочности.

2- е. Для обличения еретиков. Сей же митрополит в 1506 
году по воле великого князя с епископами и прочим клиром 
произнес проклятие на стригольников. А в 1554 году ми
трополит Макарий, после убеждений к раскаянию, произнес 
осуждение на учеников литовского аптекаря, который учил 
отвергать Божество Иисуса Христа, церковные правила, 
обряды и святых угодников427.

3- е. Для распоряжения Церкви в Казанском царстве. 
В 1555 году митрополит Макарий с 76-ю священнослужите
лями и священноначальниками, в присутствии государя Ио
анна Васильевича постановил: быть в Казани архиеписко
пу, и Гурия, селижаровского игумена, поставил на сию сте
пень; назначил пределы епархии, места и число архимандри
тов, игуменов и храмов. На содержание архиепископа и всей 
Казанской Церкви определил брать десятину из всех доходов 
Казанской земли; а на первой случай собрать ему денег и хле-

425 РЬШр[и] Сург[Н] СЬгошсоп [есскаше Сгаесае]. Ра§[шае] 404, 418— 
437. [Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 404, 418— 
437.]
426 Древней российской] вивлиоф[ики], издан[ия] 2-го, том XIV.
427 В конце Степенных книг.
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ба от доброхотных дателей из всей иерархии428. Некоторые 
летописцы уверяют, что сей Собор был не токмо для учреж
дения Казанской епархии; но и для рассуждения о церковном 
благочинии; и потому соединяют его с Собором стоглавным'. 
другие относят его к 1551-му, царствования Иоаннова 21-му 
году. Из рукописи под именем Стоглавника видно, что Собор 
называется стоглавным по разделению всех Соборных дея
ний на сто глав', что великий князь Иоанн Васильевич пред
ложил сему Собору 69 вопросов, касающихся до исправления 
духовного чина, церковных книг и обрядов, а в речи к сему 
Собору изъяснил, что во время малолетства его бояры ввели 
много разврата, за что надобно опасаться гнева Божия на Рос
сию. Что некоторые отцы Собора написали множество отве
тов на царские вопросы, несколько правил для благочиния 
гражданского и церковного; и сверх того определение испра
вить церковные книги соборне, и проч. Однако все сии произ
ведения или не слушаны Собором; или слушаны, но не одо
брены: потому что 1-е: доселе нигде не видно деяний сего Со
бора с подписью присутствовавших. 2-е. Ни одна летопись, 
ниже Степенная книга, которую дополнял митрополит Мака
рий, председатель сего Собора, и в которой поместил много 
подробностей о Иоанне Васильевиче, совсем не упоминает 
о сем Соборе. 3-е. Патриархи, печатая разные правила, свит
ки и постановления, не издали ни одного правила из сего Со
бора. 4-е. В книге Максима Грека, также в большом катихи- 
зисе, в предисловии Иосифовских двух Псалтирей утверж
даются те же заблуждения, какие находятся в Стоглавнике: 
но на Собор нет никакого указания; и даже 5-е: до времен па
триарха Никона никто не ссылался на оные правила.

428 [Краткая российская церковная] истор[ия] Плат[она], част[ь] II, 
стр. 29-31. У Татищева, [История Российская от древнейших времен,] 
под сим же 1555 годом.
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4- е. Для учреждения опричников. Иоанн Васильевич, по
дозревая бояр в покушении на его жизнь, когда вознамерился 
устроить особый двор для безопасности своей: созывал поч
ти всех иерархов в 1567 году для рассуждения о сем наме
рении. Хотя весь Собор предварительно соглашался остано
вить царя в сем предприятии, но пред его лицем являлся не
преклонным токмо митрополит Филипп: прочие же или мол
чали при вызове Филипповом; или преклонялись на сторону 
царя с оскорблением митрополита429: так поступили иерар
хи новгородский, суздальский, рязанский и благовещенский 
ключарь. В несогласии Собора царь нашел право себе одно
му решить учреждение опричников.

5- е. Для суда о четвертом браке. Иоанн Васильевич 
Грозный, по вступлении в четвертый брак, рассудил про
сить разрешения на оный у Священного Собора. Причиною 
сего брака поставлял он преждевременную и насильствен
ную смерть трех супруг, из коих с последнею жил только две 
недели; и не разделял брачного ложа: ибо она до брака уже 
страдала от яда. Посему вместо ей он сочетался с четвертою 
супругою, дабы не жить блазненно без жены, и дабы воспи
тать детей, оставшихся от прежних браков. Сии убеждения 
одушевил, как видно из истории Собора430, такими чувства
ми и выражениями; что из многих иерархов извлек слезы; 
и всех вообще подвиг к сожалению. Отцы Собора на основа
нии 3-го Неокесарийского правила, которое изъяснено Васи
лием Великим431, также на основании общего правила о пока-

429 [Краткая российская церковная] история Платона, ч. II, стр. 57, 
и жизнь Филиппа в Четьих Минеях.
430 [Краткая российская церковная] истор[ия] Плат[она], част[ь] II, спи
сок сего Собора, на стр. 73-80.
431 84-е правило.
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янии в НомоканонеI*32, определили: ради теплого и умиленно
го покаяния, во всем царя простить и разрешить, но для по
каяния и очищения грехов не входить ему в церковь до Пасхи; 
на сей день разрешить; потом лето едино быть ему с при
падающими, т.е. кающимися, второе лето стоять с вер
ными, а наконец допустить его до общения с христианами 
и до причащения Св[ятых] Таин. В заключение же написа
ли молить за царя всему Собору, ибо сокращение церковного 
наказания Собор принял на себя: а притом почитать сие раз
решение единственным и никому из мирян невозможным433.

6- е. Паки для благочиния гражданского и церковного, 
в 1581 году при том же Иоанне Васильевиче и митрополите 
Антонии. Произведение сего Собора есть Судебник, или Кни
га российских законов434.

7- е. Для учреждения патриаршества, в 1589 году 
при Цареградском патриархе Иеремии435.

432 Номок[анон] постничества, избранное] 1-е.
433 Смотри в деяниях самого Собора.
434 В Российской] истории [от древнейших времен] Щербатова под 1730 
год [ом].
433 Соборн[ое] деяние в предисловии Кормч[ей] книги, напечатанной] 
1653 и еще 1787 года.
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VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

О лицах вообще.
Церковь Восточная в узах турецкого рабства без сомне

ния воспитывала сынов духовной свободы: хотя нам никако
го не оставила о них известия. Церковь Российская, кроме не
которых писателей, видела и прославляла подвижников бла
гочестия -  на кафедрах епископских, в горах, пещерах, в уе
диненных обителях и в местах необитаемых. Из них особен
но достойны примечания основатели монастырей: Александр 
Свирский436, Кирилл Новоезерский411, Даниил Горицкий438, Кор
нелий и Арсений Комельскиет , Нил Столбенский440, Антоний 
Сийский44', Никандр Псковский и Феодосий Тотемский: бла
говерные князи Иоанн, в монашестве Игнатий, Угличский442 
и Димитрий царевич443: великие архиепископы, Серапион 
Новгородский444, Гурий Казанский441 и Варсонофий Тверский;

436 Пролог, авг[уста] 30 д[ня], и рукопись в Александро-Свирском мона
стыре.
437 Пролог, февр[аля] 4 д[ня]. Ученик Корнилия Комельского.
438 Пролог, апрел[я] 7 д[ня]. Конец жития его полагается в 1540 году.
439 Пролог, и Четьи Минеи [Димитрия Ростовского]. Майя 19 и августа 
24 скончались, 1-й 1537-го, 2-й 1550 года.
440 Пролог, декаб[ря] 7 д[ня]. Родом из Новгорода, подвижник сперва 
в Ржевской пустыни, потом в пещере, наконец, на Селигерском острове 
Столобное. Он каждый день ходил плакать на гроб свой, поставленный 
в могиле, вырытой его руками. Скончался в 1555 году.
441 Там же и под тем же числ[ом].
442 Пролог, майя 19 д[ня].
443 Чет[ьи] Минеи [Димитрия Ростовского], майя 15 д[ня], и Пролог. 

Пролог, марта 16 д[ня].
[Пролог,] окт[ября] 4 д[ня]. Умер в 1564.445
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наконец, юродивые Христа ради: Иаков Боровский446 и Васи
лий Московский447. Кроме их

Греческие патриархи: I. Дионисий, во второй раз на два 
года и шесть месяцев448. II. Максим, Серрарский митропо
лит. Слух о бесчестной жизни его, неизвестно, справедли
вый или ложный, заставил после шестилетнего правления за
точить его и паки возвести III. Нифонта. Но приверженные 
к Максиму и другие недовольные Нифонтом чрез год низве
ли его с престола. IV. Иоаким, Драмский митрополит, за до
бродетели любимый народом: но гонимый султаном Байязе- 
том, коим и заточен. V. Пахомий. По прошествии года сул
тан Селим заточил его единственно потому, что привержен
ные к Иоакиму заплатили пять сот златых за его восстанов
ление. По смерти Иоакимовой он возвращался на кафедру 
и почти до конца жизни препирался с Арсением, презрите
лем церковных прав, коего, однако, защищали вельможи, 
подкрепляли латины и даже папа. VI. Феолепт. Он, не терпя 
осуждения в прелюбодеянии, впал в уныние; от чего и умер. 
VII. Иеремиа, уважаемый клиром и мирянами. Во время пу
тешествия его во Иерусалим распря, возникшая между спут
никами, обратилась на главу его. Некоторые их них, возвра
тясь в Константинополь, заставили избрать другого патриар
ха -  Иоанникия. Однако Иеремия, по возвращении из Иеруса
лима, паки вступил на престол, единственно по любви наро
да, который заплатил за него дань султану, равную Иоанники- 
евой. VIII. Дионисий Малоизвестный. IX. Иоасаф, Адриано- 
польский митрополит. Разными средствами он уменшил па
триаршескую дань султану; однако клир, под руководством

446 Пролог и Чет[ьи] Мин[еи Димитрия Ростовского], октяб[ря] 23 д[ня].
447 Пролог, августа 2 д[ня]. Кончил жизнь около 1550 года.
448 РЬШрр! Сургн СЬгошсоп. Ра§[та] 377 [Хроника (Временник 
Греческой Церкви) Филиппа Кипрского. Стр. 377], и о прочих до 436.
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турков, осудил его за мздоимство. X. Митрофан, митропо
лит Кесарийский. Чрез 7 лет правления вельможи принуди
ли его подписать отречение от престола. XI. Иеремия, митро
полит Ларисский, просвещенный, попечительный о благо
устройстве Церкви и прекращении мздоимства, благожела
тельный к России и прочим христианским областям. XII. Па- 
хомий. За насильственное восхищение престола он насиль
ственно низведен с него по определению прочих патриар
хов. XIII. Феолепт, подобный предшественнику в хищении 
и лишении патриаршества. XIV. Матфей, 17 дней; XV. Гав
риил, 5 месяцев, XVI. Феофан, 7 месяцев правили Церковию. 
XVII. М&четий, просвещенный, и, по мнению многих, свя- 
тый. XVIII. Неофит. Магомет III, низвергши его с престола, 
хотя чрез год восстановлял на оный, но уже не исцелил болез
ни, которая сократила жизнь его.

Российскою Церковию с 1511 до 1606 года управля
ли: 38-й Варлаам. Дабы посвятить остаток дней своих един
ственно Богу, он в 1522-м году с престола сошел в уедине
ние449. 39-й Даниил. Он успел согласить Соломаниду, супругу 
Василья Иоанновича, на монашество, по причине 20-летнего 
бездетства450. В 1539 году бояре заточили его в Иосифов мо
настырь за несогласие на их предложения. 40. Иоасаф Скры- 
пицын, игумен Сергиевский. Он поелику вступил на престол 
беззаконно низверженного митрополита без сопротивления 
беззаконию; то и сам беззаконно низвержен. В 1542-м году 
за ходатайство о невинном князе Бельском бояре заточили 
его в Кириллов монастырь. 41. Макарий, будучи Новгород
ским архиепископом, он устроил в монастырях расстроенное

4411 Щерб[атова], Российская] истор[ия от древнейших времен], под 1522 
годом.
450 См. Летоп[исец], печат[ан] 1784 года в Синодальной типографии 
[«Типографская летопись»].
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общежительство451, а будучи митрополитом, исходатайство
вал свободу от смертной казни ростовским князьям и другим, 
хотевшим принять литовское подданство. За просвещение 
и благочестие Иоанн Васильевич Грозный и народ со слезами 
сопровождали гроб его. 42. Афанасий. В 1565-м году приняв 
правление, он в 1566-м отрекся от него452, вероятно, по при
чине смутностей в Московском княжестве. 43. Филипп, дво
рянин, из рода Колычевых, соловецкий игумен. Государь Ио
анн Васильевич, епископы и бояре убеждали его принять ми
трополию в надежде всеобщего мира от его святости. Он по
виновался их воле; и, приняв пастырский жезл, не потерпел 
неправд царских, особенно тогда, как усмотрел злоупотребле
ние опричников: за что претерпел посрамление в Успенском 
соборе, заключение в смрадную дЛевину, седмидневный го
лод в оковах в Богоявленском монастыре, потом заключение 
у Старого Николы -  наконец в Твери в Отроче монастыре, 
где из рук Скуратова в 1579-м году принял венец мучениче
ский453. 44. Кирилл, Московского Новинского монастыря игу
мен, вступивший на престол в 1572 году, пас Церковь четыре 
года. Видел бедствие Москвы во время нашествия Девлет Ги- 
рея, хана Крымского. 45. Антоний. О нем известно только то, 
что вступил на престол в 1580 году: в 1581 или 2-м году при
сутствовал на Московском Соборе, когда постановлено: у  мо
настырей и епископских домов не отнимать, и никому не вы
купать отчин: вновь в монастыри никому их не давать: са-

451 Некоторые пишут, что каждый монах сам готовил себе пищу и одеж
ду, а общего ничего не было: что женскими монастырями управляли игу
мены и будто бы в них жили. [Краткая российская церковная] истор[ия] 
Плат[она], част[ь] II, стр. 375. Щербат[ов, История Российская от древ
нейших времен], под 1528-м год[ом].
452 В житии св. Филиппа митрополита.
453 Скуратов опричник, посланный неизвестно зачем к Филиппу, заду
шил его.
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мим монастырям земель и отчин не покупать, а закладные 
отдать государю. 46. Дионисий в 1582-м. Он явно доносил 
государю Федору Иоанновичу, что Годунов невинно заточа
ет многих бояр; почему и сам в 1587 году заточен в Хутынь. 
47. Иов, епископ Коломенский, архиепископ Ростовский, ми
трополит и наконец, патриарх Всероссийский. Пред лицем 
посланных от самозванца Отрепьева, он в Успенском собо
ре, сняв с себя панагию, когда полагал ее пред иконою Бого
родицы в знак отречения от престола: то в слух всех сказал, 
что Церковь предается в руки еретику и злодею. Почему и за
ключен454 под стражу.

454 Обо всех российских митрополитах смотри под означенными го
дами, в Московском каталоге [Димитрия Ростовского], в Истории 
[Российской от древнейших времен] Щербатова, [Истории Российской 
с самых древнейших времен] Татищева и отчасти у Платона, [Краткая 
российская церковная история]. А Иов заключен в 1606 году.
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VII.

ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ.

О ересях вообще.
Восточная Церковь, кроме непрестанных соблазнов 

от магометан, слышала в сем веке новое учение из уст тубин- 
генских учителей, которых, впрочем, отвергла даже без Со
борного рассуждения. В Российской же Церкви частию про
должались, частию возникали новые ереси и расколы.

1) Стригольники. Их можно почесть отраслию стри
гольников новгородских; ибо, кроме обрезания, держались 
многих иудейских обрядов, отвращались от всего христиан
ского. Митрополит Симон Собором осудил их и предал граж
данской власти. Почему некоторым из них за злоречие от
резывали языки; другим отсекали головы: а иных сожигали 
на кострах: прочих, менее упорных, посылали в заточение455. 
Дьяк Курицын, Коноплев, Рукавов, Максимов и юрьевский ар
химандрит Кассиан, были, вероятно, главами сего скопища, 
ибо прежде всех наказаны.

2) Ученики литовского аптекаря Матфея Семенова 
Башкина отвергали Божество Иисуса Христа, церковные 
правила и обряды, не признавали св[ятых] угодников и из
рыгали на них хулы; особенно же на Николая Чудотворца. 
В 1554 году государь и митрополит Макарий поручили Арте
мию, игумену Сергиевскому, увещевать их к раскаянию: сей, 
не могши преодолеть упорства, предал их Собору; Собор -  
проклятию и гражданской власти, сия -  наказанию. Некото
рые обвиняют Кассиана, епископа Рязанского456, в покрови-

435 [Российская] истор[ия от древнейших времен] Щербатова, под 1505 
годом, и Никон[овского] сп[иска], част[и] VI, под тем же годом.
436 Щербатов под 1554 год[ом], где говорит, что епископ Рязанский по-
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тельстве их: однако нет имени его между осужденными. Со
бор осудил только Башкина, детей Тимофеевых, Борисовых 
и монаха Исаака Белобоева.

3) Униаты. В 1594 году, в Бресте Польском Собор, 
учрежденный из православных епископов, расторг единение 
Малороссии с Восточною и Российскою Церковию; и принял 
унию, которая давно гнездилась в странах, смежных с Поль
шею457. Желание литовского князя униата, желания многих 
польских городов, желания самого папы сим исполнились; 
но не исполнились, вероятно, желания Киевского митрополи
та Михаила Рогозы, который начальствовал на Соборе. Опа
саясь взыскания и строгости, какие оказал в Киеве патри
арх Иеремия на возвратном пути из Москвы в Константи
нополь; опасаясь также подчинения Московскому патриар
ху, он искал независимости своей в подчинении папе, и, ве
роятно, высшего достоинства, дабы стать на единой степе
ни с патриархом Московским: впрочем, только возмутил умы 
и стеснил совесть народа; а себе не получил ничего. Еписко
пы Владимирский и Брестский, Луцкий и Острожский, Ви
тебский и Полоцкий, Пинский и Туровский, Холмский и Тер- 
новский, подписавшиеся к унии, распространяли ее в своих 
епархиях не столько советами, сколько угрозами и наказани
ями церковными и гражданскими. Таким образом, хотя оста
вались в сих местах члены Православной Церкви; но весьма 
не многие. Одна Церковь Могилевская пребыла непреклон
ною к Западу458. Против сего раскола восстали не духовные, 
как ожидать надлежало, но днепровские и запорожские коза-

щажен по причине случившегося с ним паралича.
457 Каталог Московский [Димитрия Ростовского] под 1594 год[ом].
458 Даже до покорения сей области под державу Российскую были 
в ней православные епископы. [Краткая российская церковная история] 
Плат[она], ч. II, стр. 110.
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ки, которые по сему случаю под предводительством гетмана 
Косинского опустошили несколько городов польских. Впро
чем, в Московском каталоге упоминается459, что Вселенские 
патриархи чрез посланников и некоторые православные епи
скопы в Галиции, не принявшие унии, подвергли оный Собор 
проклятию.

459 [Каталог Московский Димитрия Ростовского] под 1595 год[ом].
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В XVI ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

О распространении Западной Церкви.
Испания и Португалия, продолжая распространять свои 

владения, распространяли Церковь в обеих Америках, в неко
ей части Африки, в приморских областях Азии и на островах 
Западного и Южного Океана. Ощутительною гнусностию 
суеверия и незнанием никакого закона в оных странах облег
чались труды проповедников веры и закона. Они без сомне
ния скоро и глубоко укоренили бы семена христианства: есть- 
ли бы искали истинных плодов веры, а не скорой награды 
(корысти и чести) за свои труды460.

В Индии.
По случаю раздробления Церкви, папы усугубляли по

печение о ее распространении. Езуитское общество с особен
ною ревностию содействовало им, избирая, или воспитывая 
проповедников по предварительному им назначению какой- 
либо страны461 и языка. Из них Франциск Ксаверий особенно 
много оказал услуг Церкви.

440 [Ьай1аи, Зо8ерЬ-Ргап?018.] ШзЦмге дез (ЗёсоиуеЛез е( сопциез1е5 ёек 
Рог(и§[а18] ёап81е ТЧоиуеаи Моп<1е. Тот[е] III. Ра(»[е] 420. [Лафито, Жозеф- 
Франсуа. История открытий и завоеваний португальцев в Новом свете. 
Том 3. Стр. 420.]
441 А1Ъ[ейй] РаЪпШ, Ьисе Еуащ>е1[Н] Юй огЫ ехопеШе. Сар[и(] XXXII. 
Р[а§1па] 550. [Фабриций, Иоганн Альберт. Спасение всему миру светом 
Евангелия и благодатью Божией. Гл. 23. Стр. 550.]
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Японии и Китае посредством езуит.
Он в краткое время успел обратить часть Индищ мно

го островов462; и Японию, в которой на много лет оставил 
по себе память. Наконец хотел обратить Китай: но на пути 
к нему, уже на острове Сансиане, кончил жизнь. Езуит Рик- 
кий463 внес папское учение и в Китай. Математические све
дения способствовали ему убедить вельмож и императора 
в пользе проповеди его.

Славою езуитов пробуждена ревность к проповеди 
в францисканах, доминиканах и других монахах464. Папы, 
пользуясь сею ревностию, отправляли проповедников и в те 
страны, которые уже были просвещены Евангелием, дабы 
подчинить их своему престолу. С сим намерением являлись 
римские посланники465 в Египте, Александрии466, у  коптов, 
несториан и армян467.

462 Венедикт XIV в 1747 году. ЬеЯгез ёёШап1е8 е1 сипеизез: [ёсгкез] ёез 
1Ш88ЮП8 ёй*ап§ёге8 [раг цие^иез пшзюппанез ёе 1а С о т р а ^ т е  ёе 1ё8из]. 
Тот[е] 43, ргаеДаёо]. Ра§[е] XXXVI. [Поучительные и любопытные пись
ма иностранных миссий. Том 43, предисловие. Стр. 36.]
463 1оЬ[апп18] ВарЙ81ае ёи На1ёе. Эезспрйоп [§ёо§гарЫяие, Ь&огщие, 
сЬгопо1о§1яие, роШщие е1 рЬузщие] ёе Г Е трн е ёе 1а СЫпе [е! ёе 1а ТаПапе 
сМпогсе]. Тош[е] III. Р[а§е] 82. [Жана-Батиста Дюальда. Географическое, 
историческое, хронологическое, политическое и физическое описание 
Китайской империи и китайской Татарии. Том 3. Стр. 82.]
464 ^ ё [е  Ршгге (}ие8пе1,] Ш8(о[1ге ёез геИ^еих] ёе Ьа Сотра^те ёе Зезиз. 
Тот[е] II. Р[а§е] 171, 207. [См. «Историю религиозных кампаний иезуи
тов» Пьера Куснеля. Том 2. Стр. 171, 207.]
465 Иоанн, а после Игнатий Лойиола послан был патриархом к абиссинцам, 
которые были монофизиты: Кепаиё[оШ8. Аро1о§т Ыз^опае райзагсЬагит 
А1ехапёппогит; ЬиёоИш]. Н181опа Аейпоргса. [Ренодо, Евсевий. История 
Александрийских патриархов; Лудольф, Хиоб. Эфиопская история.]
466 Еи8еЪ[ш8] НепаиёоШз. [Аро1о§т] Ы8*ог[ше] ра1пагсЬаг[ит] 
А1ехапё[ппогит]. Ра§[тае] 611, 612. [Евсевий Ррнодо. История 
Александрийских патриархов. Стр. 611, 612.]
467 [ТЬошаз СЬаг1е8 Пеипаи ё’АгтепопуШе.] Моиуеаих тётойез ёез
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Пособия успехам Запад[ной] Церкви.
Почти все пособия к успехам Западной Церкви были 

в руках папских. Иногда для охранения Церкви от врагов, 
а иногда для победы над врагами, они заставляли поддан
ных своих принимать оружие468. Не токмо укрощение вну
тренних волнений, но и освобождение Востока от магометан
ства469 было предметом их вооружения. Когда же силою коро
лей и нововеров, или раскольников ослаблены сии пособия, 
они прибегли к новым источникам силы. Во многих местах 
учредили училища, так называемые коллегиумы470 для при
готовления юношей в защиту Церкви под руководством рев
ностнейших ее поборников. Проповедникам своим позволи
ли терпеть обряды, обычаи и даже суеверия тех стран, где 
будут проповедывать: только бы внушить тайны Евангелия, 
а посредством их привлечь к себе в повиновение.

Ш18810П8 ёе 1а Сотра^ше ёе 1ёзи8 ёапз 1е Ьеуап1. Тот[е] III. Р[а§е] 132 е1 
ук[е]. [Томас-Шарль Флёри де Арменонвилль. Новые записки о кампании 
иезуитов в Леванте. Том 3. Стр. 132 и далее.)
468 Александр VI собирал войско для ограждения и распространения 
своей области, Юлий И, с помощию Людовика XII, французского короля, 
овладел Бонониею, Перузою и другими городами, потом с помощию ве
нециан воевал против сего же Людовика, сверх сего собирал крестонос
цев против турков. Об нем сказано: «^иит Ре(п тНИ ефсюШ ас! ргаеНа 
с1ауез, аихШо РаиН /огзНап епзгз егИ» [«Когда в сражениях не помога
ют ключи Петра, возможно, Павел мог бы защитить с помощью меча»]. 
Климент VII воевал с Карлом V, императором римским, Павел IV с англи
чанами. ^ ё е  РопбДюит] указ т  сопбпиа1[оге8] Апаз&зп е1 Р1а!упае. [См. 
Жизнеописания понтификов у продолжателей Анастасия Библиотекаря 
и Бартоломео Платины.]
469 С1етепз VIII [Климент VIII] присылал даже в Россию посланников 
от сбора крестоносцев против турков. Смотри выше статью II Восточ[ной] 
Церкви сего века.
470 Училище Виттембергское, утвержденное Юлием II. СЬу*гаеи8. 
[СЬгошсоп] 8ах[ошае]. ЫЬ[ег] V. [Штраус, Давид. Хроника Саксонии. 
Кн. 5.]
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II.

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

Бедствия Западной Церкви.
Бедствия Западной Церкви можно измерять успехами 

противников ее. Впрочем, как они против нее, так и она про
тив них изощряла язык, перо и меч. Сверх того турки с огнем 
и мечем были уже в пределах италийских.

От турков.
Солгшан II  по возвращении из Египта, услышав о воо

ружении на него крестоносцев, немедленно вооружил около 
200,000 войска и флот; напал на остров Родос и чрез несколь
ко месяцев завладел им; вскоре потом, достигши Венгрии, за
нял Белград, сожег Буды с богатым книгохранилищем. Мла- 
дый венгерский король, епископы и вельможи с имуществом 
своим были жертвою огня или меча его. Из Венгрии пламе
нем войны он особенно устрашил Италию: Климент VII ни
кого из королей уже не мог противопоставить ему. Вторжение 
же его на остров Мальту привело в трепет весь Рим: впрочем, 
внутреннее расстройство в его войске и кавалеры Иоанна Ие
русалимского здесь положили предел его успехам471.

В Англии.
В Англии Генрих VIII, вознамерившись принять титло 

верховного начальника Церкви и устроить в ней все по сво
ей воле, руками Кранмера и Кромвеля опустошал монастыри, 
истощал храмы, несмотря ни на какие сопротивления472. Ни-

471 Сокращение ц[ерковной] истории Флери. Тош[е] IX. АгйсЦе] XX, 
Етрйе ёев Тигсз. [Том 9. Гл. 20, о Турецкой империи.]
472 Аппа1е5 Ап§1[ошш] ас] Ьаес 1етр[ога]; НЫопа КеГогтайошз
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опровергал иконы, будто бы в знак того, что ниспровергает 
папскую власть в Церкви. Впрочем, царствование Елисаветы 
еще страшнее было для папистов. Павел IV, распространяя 
права свои и на ее корону, требовал от ней дани; а в случае 
отказа угрожал ей отлучением от Церкви, войною испанцев 
и разрешением англичан от клятвы на подданство473. Елисаве- 
та, раздражившись сим требованием, велела очистить все го
рода от папистов: шотландскую королеву Марию за римское 
вероисповедание низвергла с престола в темницу; и по про
шествии 18 лет умертвила на ешафоте. Величие смятения, 
бывшего у англичан в сем веке, можно измерять одним тем, 
что четыре раза переменялось вероисповедание. Генрих VIII 
вводил сей раскол; Едуард VI -  учение калвинское; королева 
Мария восставляла Римскую Церковь, Елисавета старалась 
ввести лютеранизм или свое преобразование (геГоппе)474:

Во Франции.
Франция при Франциске I терпела опустошение от про

должительной войны с Карлом V; а при Генрихе II  видела 
кровопролитие от битв. С его времени злоречие на Церковь, 
распространяясь от престола на все состояния, при Карле IX 
преткнулось на Соборное проклятие: а при Генрике III про
извело уже междоусобную войну. Преобразователи Церк
ви или гугеноты, вооружаясь на внешность и злоупотребле
ния Церкви, вооружали против себя всех членов ее или папи-

[Есс1е$те] АпдНсапае, а Вит ею  $спр(а. [Английские анналы об этом вре
мени; История Реформации в Английской Церкви, написанная Гильбертом 
Бернетом.]
473 АЪгё^ё ёе ГЫзПже есс1ёз1а5йцие раг Р1еигу. Тош[е] IX, ёапз АгПс1е 
гёЯехюпз виг 1’ёйй ёе ГЁ§Нзе ё ’Ап§1е(егге репёап! 1е 16 з1ёс1е [«Сокращение 
церковной истории» Клода Флёри. Том 9, в главе размышлений о состоя
нии Английской Церкви в XVI веке.]
474 1Ыёет. Ра§[е] 706. [Там же. Стр. 706.]
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стов. Дерзость их (гугенотов) наконец простерлась до того, 
что начали ниспровергать олтари, сожигать мощи и посрам
лять все, что народ почитал священным. Народ от негодова
ния на их вольность переходил к негодованию на правитель
ство, не усмиряющее их. Папа подкреплял негодование наро
да; а таким образом поощрял вооружиться на гугенотов. Дер
зость же их ускорила подать народу случай к вооружению: 
день Варфоломеев и б за ним следующие были днями ужа
са, кровопролития и неслыханного зверства. Гугеноты в яро
сти своей даже из гробов исторгали мертвых (между коими 
были принцы и короли), посмевались над ними, грабили их 
и сожигали: а паписты и народ, умерщвляя гугенотов и по
кровителей их, не устрашились умертвить короля своего Ген
рика III. Генрик IV деятельностию своею возвратил тиши
ну Франции; но не мог возвратить потери: 28 епархий дол
го оставались без епископов и почти без пасторов; Бурбон- 
ский архиепископ открыто жаловался королю, что недостой
ные возведены на епископство и проч.475

В Испании.
Испания не столько претерпевала, сколько производила 

бедствий в Америке и Индиях: впрочем, текла и ее кровь; ког
да была война за наваррскую корону, которая принадлежала 
законному наследнику; и когда инквизиция действовала ору
жием в защищении Церкви от преобразования476.

475 ТЬиапиз т  НЫопа зш [1етропз]. 1лЪ[ег] V. § 48; Огаттопёиз т  
Н1з1ог[т] Ргапс[огит]. ЫЬ[ег] VI [Туанус (Жак-Огюст де Тю) в «Истории 
своего времени». Кн. 5. § 48; Граммон, Габриэль Бартоломе де, в «Истории 
Франции». Кн. 6]; и Сокращенной истории Флери, 1ош[е] IX [том 9], 
о Французской Церкви.
476 АЪгё^ё ёе ГЫзПже [есс1ёзтз(:1цие] Р1еигу. Тош[е] IX. Агйс1е XIX -  
ёе ГЁ§Нзе ё ’Езра^пе. [«Сокращение церковной истории» Клода Флёри. 
Том 9. Гл. 19 -  об Испанской Церкви.]
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В Италии.
От времен Александра VI до Адриана VI же Италию ис

тощала война; а во время Климента VII войско Карла V на
полнило ее кровию и бесчестием. Христианствующий Рим, 
по словам Флери, бывший 8 раз в руках идолопоклонников, 
не столько претерпел от них, сколько от тех христианских во
инов, кои, не терпя церковных злоупотреблений, не уважали 
ничего церковного: женщин, укрывавшихся во храмах, пре
давали поруганию, священные сосуды обращали в непотреб
ные, а чего не могли похитить, то частию сокрушали, частию 
жгли: таким образом, опустошая Рим 2 месяца, папу Климен
та взяли в плен; и держали до толе, пока не подписал развода 
Генрику VIII. Спустя несколько времени, Павел IV для пре
сечения ересей предписал римской инквизиции умерщвлять 
всех, кто обличится в заблуждении или несогласии с Церко- 
вию. Такая строгость произвела в народе ропот, а потом бунт, 
во время коего раздраженные инквизициею разрушили дом 
ее, убили великого исследователя или председателя инкви
зиции: и, поелику в то же время приключилась смерть Пав
лу, разбили его статую и голову ее три дни ногами кидали 
по улицам477.

В Германии.
В Германии после многих частных волнений по делам 

церковным в сем веке война сделалась общенародною, когда 
вольность лютеран простерлась до разрушения храмов. Им
ператор Фердинанд должен был воевать против курфирста 
саксонского, принца гессенского и короля датского. Победа, 
одержанная им при Инголстаде, обещала мир Церкви и Гер
мании: но беспокойные умы не хотели его; и потому побуди
ли Маврикия, во время перемирия, напасть на императорское

477 Там же. Аг11с1е XVIII, Ё^Нзе сГИаПе. [Гл. 18, Церковь Италии.]
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войско при Енипонте. Здесь одержанная им победа заставила 
императора дать свободу лютеранскому исповеданию в Гер
мании478. Швеция, Норвегия и Польша, вводя церковное пре
образование, боролись сами с собою: и может быть тягчае по
ражали сами себя, нежели бы чужие войска479.

478 Там же. Агфс1е] XIX, Ё@Н8[е] ёе ГАПетадпе е1 ё’Езра^пе. [Гл. 19, 
Церковь Германии и Испании.]

АппаШ си)И8 НЪе* Ке^ш. [Из Анналов королевств.]479
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[111.

СОСТОЯНИЕ УЧ ЕН И Я ЗА П А Д Н О Й  Ц Е РК В И .]

Писатели Западной Церкви.
Сильное стремление к преобразованию Церкви и такое 

же сопротивление оному занимали почти весь Запад; возбуж
дали и изощряли умы; умножали и одушевляли писателей. 
По причине сей борьбы многие начали внимательнее испы
тывать Писание, учиться древним языкам и древностям; пи
сать историю Церкви в доказательство ее чистоты, или по
вреждения: и, наконец, писать новые правила благочиния для 
новых членов новых Церквей480.

Изъяснение Священного] Писания изменялось по свой
ству времени и самих писателей, из коих одни старались под
тверждать мысли свои словами церковных отцев, дабы чрез

480 К писателям Римской Церкви причисляются: Уо/Иаппез] ТгИНеттз, 
Егашпзсиз Х1тепш8, 1асоЬ[из] Но[о§]81га1еп, 1о[Ьаппе8] Ессшз, 
Н1егоп[уши8] ЕшРегиз, Ьаигепфиз] Сашре^шз, Ме1сЫог Сапиз, Ргапс18си8 
Титапиз, ВепесНсШз Апаз Моп1апи8 [Иоганн Тритемш, Франциск 
Ксимений, Яков фон Хогстратен, Иоганн Георг Эккий, Иероним 
Эмферий, Лоренцо Компеги, Мельхиор Канус, Франциско де Торрес, 
Бенито Ариас Монтано], и проч., кои по причине многочисленности 
здесь не исчисляются; а желающему можно видеть в Вивлиоф[ике] 
о писателях Иирт [«Новой библиотеке церковных авторов» Луи Эли 
Дюпена], на французском.

Филологи разных Церквей: ЛгеШз Ырзшз, 1ас[оЬи8] Воп^агзшз, 
Ап1оп[ш8] Ма]ога§ш8, Сопг[аёи8] ШПегзЬизшз, СиЩеЬпиз] 8*оскш8, 
СегЬагс1[и8] Уо88Ш8 [Юст Л ипсий, Якоб Бонгарсий, Маркантонио 
Майораджио, Конрад Ритершусий, Иоганн Вильгельм Штук, Герхард 
Иоганн Фосс].

Стихотворцы -  Буханан, Санназарий, Лотихий, Иоа[нн] Стригеяий, 
Торкват Тасс, Ластербахий и другие.

Философы -  РошропаШз, 81то п  Рогйиз [Пьетро Помпонацци, 
Симоне Порцио], кои, впрочем, почитаются богоотступниками; Рей*и8 
Яатиз [Петр Рамус, он же Пьер де ла Раме] и проч.
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то ослабить мнения противников, как Михаил Баий. Дру
гие искали более нравоучительного и прообразовательного 
смысла, нежели истины, как Сикст Сенский; иные открывали 
смысл только буквальный, как Еразм Ротердамский, Фома 
Каштан, отчасти Тительман и Мальдонат.

Кроме сих преимущественно уважаемые на Западе пи
сатели: Франциск Ватабль, сведущий в еврейском языке; Ио
анн Дриедо, искусный борец с лютеранами; Иоанн Гесселъ, 
богослов на Тридентинском Соборе; Онуфрий Панвин, писа
тель древностей, враг Магдебургской летописи, Лаврентий 
Сурий, мистик; Цезарь Бароний, писатель Церковной исто
рии, и другие481.

Кроме папистов многие были писатели лютеранские, 
под главою своею -  Лютером482, реформатские под началь
ством Звинглия и Калвина?83, социнианские под руководством 
Социна и меннонитские, или анабаптисты.

481 Оирт. Н181о[1ге] ИПегаке. 8аес[и1ит] XVI [Дюпен, Луи Эли. История 
литературы (Новая библиотека церковных авторов. Век 16], обо всех под
робнее.
482 Писатели лютеранского богословия -  РЫИрриз Ме1апсЬ1оп, Апёгеаз 
81аёш8, МаЙпаз Р1асш8, Ую1оппи8 5(п§е1ш8, Сазраг Неёю, ДоЬаппез 
ВгепПиз, Супасиз 8рап§епЪег§[из] [Филипп Меланхтон, Андреас 
Штаднус, Маттиас Флациус Иллирийский, Викторин Стригел, Каспар 
Хедио, Иоганн Бренц, Кириак Спангенберг] и проч.

Около половины века ТПетапиз НезЬизшз, Гогши1ае сопсокИае т1ег 
Есс1е8Ш8 аи!оге8 Гех: Иау[Ш] Ску&аеиз, МагИп[ш] СНетпШиз, Шс[о1аиз] 
ЗеЫесегиз, УясоЪ[из]  Апс1геаз, Апс1г[еаз] Мизси1из, СИпз(орНог[из] 
Согпегиз [Тилеман Гешусий, с этими положениями соглашались пи
сатели Церкви: Давид Штраус, Мартин Хемниц, Николас Селнеккер, 
Якоб Андреас, Андреас Мускулус, Кристофер Корнер], потом Ае%Ш[тз] 
Ниптиз, ХасЬафаз] СЫкегиз, Ро1усагр[и8] Ьузегиз [Эгидис Хунниус, 
Захария Шильтер, Поликарп Лейзер], и другие. Соп1ег[й] \Уе1зтапо т  
Шз1ог[т] есс1ез[тзёса]. Тот[и8] II. Ра§[та] 88, [е1] зец[иепз]. [Собраны 
воедино Вейсманном, Христианом Эбергардом, в «Церковной истории». 
Том 2. Стр. 88 и следующие.]
483 Реформатские писатели: Оесо1атрас1ш8, ЗеЪазёапиз Мипз&гиз,
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Учение.
Учению Западной Церкви новая дана определенность 

в сем веке, которая, впрочем, содержит беспредельную пап
скую власть в изъяснении учения. Главные положения суть: 
1-е. Начало всякой истины есть слово Божие писанное и не- 
писанное, или Писание и Предание. Никто окончательно 
не может определить смысла, почерпнутого из них, кро
ме папы, который для сего имеет общество (учрежденное 
Пием V и Сикстом V) для изъяснения Тридентского Собора 
Де ШегргеШпс1о ТгШепНпо сопсШо)ш . 2-е. Краткое испове
дание веры, изложенное на Тридентском Соборе, почитать 
сущностию всех догматов. 3-е. Перевод Св[ященного] Писа
ния, называемый Уй1§а(а, признавать Богодухновенным. По
елику же св[ященные] книги писаны наипаче для учителей; 
то чтение их без разбора не позволять народу483. 4-е. Верхов
ный законодатель Церкви есть папа -  и все иерархи от него 
заимствуют право суда и священие. 5-е. Никто вне Римской 
Церкви не получит спасения. 6-е. Дела необходимы для спа
сения, как заслуги или цена подаемой благодати486. 7-е Нару-

ТЬеоёог[и$] ВШНапёег, УоНапдш, ЗеЪазйапиз Саз1аНо, 1о[Ьаппе5] Уо88ш$, 
Яиёо11из ОиаКегиз, Ьиёоу[юи8] Ьауа1еги, 1шшапие1 ТгетеШиз, Ргапазсиз 
1итиз [Иоганн Эколампаднй, Себастьян Мюнстер, Теодор Библиандр, 
Вольфанг, Себастьян Касталио, Герхард Иоганн Фосс, Рудольф 
Гвальтер, Людовик Лаватеру, Джованни Эммануэле Тремелио, Франциск 
Юний]. Сюда же относятся последователи Калвина -  ТЬеоёог[из] Вега, 
Яиёо1рЬ[из] Нозрйпапиз [Теодор Беза, Рудольф Хоспнннанус], и проч., 
ёе яшЪиз Нойт§ег[из], Шз1[опа] есс1е8[тзйса]. 8аес[и1ит] XVI. Раг[з] V. 
С[ари1] III е1 ик[га] [о которых Готтннгер, Иоганн Генрих. Церковная исто
рия. Век 16. Ч. 5. Гл. 3 и далее].
484 1оЬ[апш] КнсЬеп, ВФНоФеса ТЬео1[о§те] ЗутЬоИса. Ра§[тае] 325, 
377. [«Библиотека символическая богословская» Иоганна Кристофа 
Кохера. Стр. 325, 377.]
485 ЗайяИ, Шзймта СопсПп Тпёепйш. Тот[из] III. Ра§[та] 190. [«История 
Тридентского Собора» Христиана Августа Салига. Том 3. Стр. 190.]
486 Сокращение церковной] истории Флери. Тот[е] VIII. Агйс1[е] IX,
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шение закона по забвению, сомнению или неведению не есть 
беззаконие. 8-е. Совершение таинств полезно ех ореге ор- 
егаЮ, т.е. по своей сущности и бытию487. 9-е. Тридентский 
Собор почитать основанием Церкви. Те, коим нужно было 
внимательнее рассматривать состояние Западной Церкви, за
мечают непрерывные в ней прения488 именно у доминиканов 
с францисканами; у скотистов с фомистами (8соЙ81ашт 
с и т  ТЬогш$й$), у некоторых епископов с папою; у  французов 
и нидерландцев с папою же н его коллегиями; у езуитов с бе
недиктинами и другими монахами. Однако сии борения по
читаются маловажными пред множеством распрей, которые 
были в сем веке: 1-я о пределах папской власти; 2-я о преде
лах и правах Церкви, 3-я о действии благодати на человека, 
между езуитами, доминиканами и янсенистами; 4-я о неко
торых правилах нравственности: из коих произошли нрав
ственный пробабилизм (вероятность) и грех философский, 
5-я о таинствах, особенно же о Евхаристии и покаянии, и на
конец 6-е о злоупотреблениях Церкви.

зике с!е сопсПе <1е Тгеп1е. [Том 8. Гл. 9, после Тридентского Собора.]
487 1оиша1 ишуегее1. Тот[е] XIII. Р[а§е] 148. [Универсальный журнал. 
Том 13. Стр. 148.]
488 Мо$Ьет[ш8]. №$([опа] СЬгофапае]. 8аес[и1ит] XVI. 8ес1[ю] III. 
Рагба I. Сар[и(] I. §§ ХХХ-ХЬ. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская 
история (Исторические церковные установления, древние и современ
ные, в четырех книгах). Век 16. Раздел 3. В ч. 1. Гл. 1. § 30-40.]
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[IV.

О БРЯ ДЫ  И  БО ГО СЛ У Ж ЕН И Е  
ЗА П А Д Н О Й  Ц Е РК В И .]

Обряды.
Желание преобразовать Церковь касалось обрядовых 

постановлений. Многие писатели объяснением, приведени
ем в порядок и сокращением многосложной церковной внеш
ности хотели дать ей несколько простоты: Тридентский Со
бор также хотел по видимому отсечь некоторые излише
ства, но дал свободу епископам умножать и распространять 
их по своей воле. Галликанская Церковь, которую не раз ко
лебала сила преобразования посредством гугенотов, писате
лей, царей и епископов, столько изменила свои постановле
ния, или столько присвоила свободы изменять их, что народ 
почитал ее еретическою489.

Исправление календаря.
Со времен Констанского и Базельского Соборов про

должалось намерение исправить церковный круг или Пас
халию; дабы праздник Пасхи поставить между полнолуни
ем и новолунием после весеннего равноденствия. Папа Гри
горий XIII, по расчислению, сделанному Людовиком Лилио, 
которое одобрено академиями и астрономами490, предписал 
в 1582 году в месяце октябре убавить десять дней от настоя
щего года: именно в 5-е число октября считать 15, дабы в тот 
год равноденствие упадало на 21-е число марта, так как было

489 1оЬ[аппез] Варйз[(а] ЬаЬа1[из]. ОаЩогит] Оопнтс[а]. [Жан-Батист 
Лаба. Французская Церковь.]
490 Сокращенной истории Флери, том IX, агС[Ёс1е] XVIII, Ё§Пзе <Г1(аНе, 
ра§[та] 312 [гл. 18, Церковь Италии, стр. 312] -  где сей лунный круг на
зывается златым числом.
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во время установления Пасхи на Никейском Соборе. Сверх 
сего, уверясь в том, что високосный день491, прибавляемый 
чрез каждые четыре года, превышает 11-ю минутами тече
ние солнечное, которые во 133 года составят почти целый 
день, а в 400 около трех дней; определил чрез каждые четы
реста лет отлагать три дни от церковного счисления. Ита
лия и смежные с нею области приняли сию перемену: Фран
ция при Генрике Ш-м последовала Италии: прочие же запад
ные области долго не соглашались отложить прежнее счисле
ние492.

491 Со времен Юлия Цезаря, который определил год в 365 дней и 6 часов, 
прибавлялся чрез четыре года день ВтехНИз [високосный], потому что 
дважды зех(из [шестой] встречался до кал ендов марта, или Шегса1апш 
[добавочный], для равенства в счислении с солнечным течением.
492 Там же у Флери, ра^[е] 313 [страница 313]: не приняли сей перемены 
ни Германия, ни Англия, ни Дания, ни Греция.
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V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Состояние иерархии.
В то же время, как Церковь раздроблялась на многие 

части, страдали и иерархи. Папа Лев X посредством индул- 
генций хотел собрать денег на строение Петровского храма, 
и вместе на войну с турками: тогда же и для той же цели пе
ременил Прагматическое постановление493 на Конкордат 
по согласию с Франциском I, королем галликанским: но тем 
самим вооружил против себя французскую иерархию; подал 
случай Лютеру в Виттемберге, Звинглию в Швейцарии от
крыто опровергать индулгенции и сопротивляться церковной 
власти494. Почти всеобщее желание преобразовать Церковь, 
более века колебавшее папский престол, дабы с него начать 
оное преобразование, вспомоществовало им собрать после
дователей. Раздражение умов, со дня на день возрастающее 
замечанием медленности в церковном исправлении, приго
товляло их немедленно склониться на сторону папских про
тивников. И потому одни по расположению к чистоте цер
ковной, другие по желанию свободы от церковных налогов, 
или от индулгенции, от постов и безбрачности; а иные ток
мо по новизне проповедуемого учения отлагались от папы 
к Лютеру и Звинглию. Папа с клиром своим сперва пренебрег 
возмущением Лютера; а потом хотя и вооружился на него, 
но уже ни буллами, ни соборными проклятиями, ни сильны-

493 Флери. [Сокращение церковной истории.] Том VIII. АШс1[е] III. 
[Гл. 8.]
494 №8*ог[т 8ш гетропз] ТЬиат, ад Нос 8аес[и1ит]. [«История своего 
времени» Туануса (Жака-Огюста де Тю), под этим временем.]
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ми убеждениями, ни ревностию черни495, ни оружием не мог 
остановить успехов его: или защитить Церковь от раздробле
ния. В конце века он должен был вступить в мирный союз 
с противниками своими, под условием свободы в вероиспо
ведании. Сие раздробление влекло с собою сокращение пап
ской власти. Именно496: 1. Папа всякое общественное опре
деление должен издавать по совету кардиналов как соучаст
ников в правлении. 2. В суждении о вере должен требовать 
мнения и суда богословов. 3. Вообще все полезное и спра
ведливое должен утверждать по отношению к нему обществ 
(соп§ге§аРопит, соп81$1опогшп) или консисторий, коим раз
делены все дела Церкви, и из коих каждая должна быть под 
начальством одного или двух кардиналов. Многосложность 
правления или таинственное значение заставило папу иметь 
72 х кардиналов.

Орден езуитский.
При умножении противников Римской Церкви умножа

лось число защитников ее: то, чем прежде были для ней до- 
миниканы и францисканы, нашла она в езуитах, которые при
мером своим поощрили и доминиканов с францисканами. Иг
натий Лойиола, испанец, из воина монах: но прежде путеше
ственник во Святую Землю, будучи около 37 лет от роду и од
нако учась в Парижском университете, изобрел орден езуит
ский. Собравши до 7 сообщников, готовых терпеть все для

495 МозЬет[ш8]. Ш81ог[т] СЬпзфапа]. 8аес[и1ит] XVI. Раг[з] I, ёе Ъе11о 
Ш8ЙСО. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская история (Исторические 
церковные установления, древние и современные, в четырех книгах). Век 
16. Ч. 1 ,о  крестьянской войне.]
496 1асоЬ[из] Аутоп[и8]. ТаЫеаи ёе 1а соиг ёе Коте; Нипо1ёи8 
Р1е(1епЬег§[ш8] т  >1о1Ша ЦгЬипаНит е! соп§ге§а(юпит Сипае Котапае. 
[Жан Эймон. Обзор римского суда; Гунольд Плетгенберг в «Сведениях 
о трибуланах и конгрегациях римской курии».]
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спасения душ человеческих, он предложил к сему два спосо
ба: идти во Иерусалим и там обращать неверных: или идти 
к папе и к его ногам повергнуть душу и тело, дабы употре
бил их по своей воле ко спасению душ человеческих. Папа 
Павел Ш-й на предположение, в коем содержались обеты -  
нищеты, целомудрия, всегдашнего повиновения начальству 
и обещание идти, куда пошлет папа для спасения душ, почти 
не соглашался, пока Лойиола не переменил последнего обе
та -  на неограниченное во всех случаях и во всяком деле по
виновение папе. В 1540-м году папа утвердил предположе
ния Лойиолы. Главное постановление его, как пишут папи
сты497, заключало в себе жизнь созерцательную и деятель
ную. К 1-й относилась умственная молитва, испытание со
вести, чтение св[ященных] книг, частое употребление та
инств, духовные размышления и хождение в присутствии 
Божии. Ко 2-й, т.е. деятельной, все, что нужно к спасению 
и освящению ближнего -  наставление заблуждающих, про
поведь неверным, огласительные поучения, обращение ере
тиков, посещение темниц и богоугодных домов, руководство 
на пути духовном и обучение детей. По одежде и по свободе 
в рассуждении богослужения они походили более на обыкно
венный клир, нежели на монахов. Все члены общества раз
делялись 1-е на совершенных (рго&з), которые кроме общих 
всем обетов, клялись в безусловном повиновении папе, и были 
ученее и опытнее прочих. 2-е на вспомогателей (соасушеигз), 
из коих одни были духовные, соблюдавшие три обета: то есть 
нищету, целомудрие и повиновение; другие -  мирские (1ешро- 
ге1з), которые занимались воспитанием детей и проповедани- 
ем; управляли имуществом и приобретали его для общества. 
3-е на новоприемных (Ыоукез), или новоначальных, которые

4,7 Обо всем подробнее читай Сокращение [церковной] истор[ии] Р1еигу. 
Тош[е] IX. Агйс1[е] XXI. [Клода Флери. Том 9. Гл. 21.]



198

обязывались до конца жизни соблюдать целомудрие, нище
ту и повиновение, а потому исполнять всякое поручение об
щества. Средоточием или главою общества был генерал при 
папе; ниже его четыре ассистента в четырех государствах: 
в Италии, Франции, Испании и Германии; у ассистентов свои 
подчиненные. Все они должны были в каждый месяц из всей 
Европы, а при случае, и из Индии извещать генерала о успе
хах и числе лиц, поступивших в общество, о возрасте их, по
ведении, склонностях и дарованиях. Тайны общества откры
вались не всем и совершенным. Заслуги же его состоят в том, 
что 1) оно распространило и возвысило Церковь Римскую, 
с нею и науки. 2) Открыло способ владеть умами королей 
и прочих владельцев. Галлия, Польша и некоторые немецкие 
области долго не соглашались на принятие езуитов; но их ис
кусство и власть папы превозмогли все сопротивления: они 
рассеялись почти во все концы Западной Церкви.

Капуцины. Францисканец Матфей деБасхи, желая вос
становить орден свой, произвел капуцинов, так называемых 
от наглавника (сарибиш), каковой носил Франциск. Де Бас- 
хи дал им правила францисковы и отличил от прочих суро- 
востию жизни, тщательностию проповедания, скромностию 
и небрежностию обо всем видимом498. Феатины, называ
ющиеся от местечка Феати, или Хиети. Начальник их был 
Петр Караффа, переименованный в Павла 1У-го. Обязанно
сти их: жить подаянием благочестивых, поддерживать упа
дающее благочестие, очищать священное красноречие от не
лепостей, посещать больных и умирающих и обращать ере
тиков к вере499.

498 Уа<1(1т{>1, Аппа1[ез] огсИшз т т о г и т  [Сарисстогит]. Тот[и$] XVI. 
Р[а81па] 207; 2асЬаг[те] ВоуегН, Аппа1[ез] Сарисстогит. [«Летопись ор
дена францисканцев» Люка Ваддинга. Том. 16. Стр. 207; «Летопись орде
на капуцинов» Захарии (Джованни) Бовери.]
499 Нё1уо1. №$Кнге йез огёгез [топазРциез геП§1еих е1 тПИапез е1 с!е$
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Варнавиты. Их главная должность состояла в обраще
нии грешников к покаянию.

Соборы.
Волнения Запада иногда усиливались и возрастали, 

иногда ослабевали и укрощались на Соборах. Преобразова
ние Церкви было единственным предметом их. Соборы, до
стойные замечания: 1-й по воле императора Максимилиа
на и Людовика XII, короля французского, без согласия папы 
Юлия П-го, начатый в Пизе, продолженный в Милане, окон
ченный в Лионе. В намерении его было исправить клир: 
но в заключении последовало только противление папе. Лю
довик, слыша о папском на него проклятии, обнародовал по
веление не уважать папских проклятий. И приказал чека
нить монету с надписью: Регс/ат ВаЪИотз потеп500 (истре
блю имя Вавилона) (Рима). 2-й Латеранский, собранный 
Юлием II и продолженный Львом X против Собора Пизско- 
го. На нем соглашено уничтожить Прагматическое поста
новление, данной Французской Церкви. Почему Парижский 
университет с жалобою на папу обращался к Собору; а таким 
образом показал новый пример сопротивления папе501. Когда 
же Лютер объявил себя противником Римской Церкви, то для 
примирения препиравшихся и исследования догматов учреж
дались сеймы из протестантов и папистов, иногда из про-

соп§гё§а1юп8 зёсиНёгез <1е Гип еС Йе Гаи(ге зехе цш опС ез1ё ё(аЬНе$ ]изци'а 
ргёзеШ]. Тош[е] IV. СЬар[11ге] XII. Р[а§е] 71. [Элио, Пьер-Ипполит. 
История орденов монашеских, религиозных и рыцарских... Том 4. Гл. 12. 
Стр. 71.]
500 ТЬиапиз т  Шз1ог[т зш 1етропз], Ьищз заес[иН]. [Туанус (Жак-Огюст 
де Тю) в «Истории своего времени», этот век.]
501 Арий \Уе1зтап[пиш]. Н1з1ог[т] ессЦезтзбса]. 8аес[и1ит] XVI. 
Ра§[та] 68. [По Вейсману, Христиану Эбергарду. Церковная история. 
Век 16. Стр. 68.]
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тестантов и реформатов, в Авсбурге, Лейпциге502, Гамбур
ге50Ъ, Упсале, Марбурге504, Ульме505, Женеве, Вормсе, Ратис- 
боне506, Кембридже, Илсенаке501 и других многих городах. 
Почти все частные сношения не токмо не примиряли, но еще 
вовлекали в другие сильнейшие прения. Посему император 
Карл V и папа Павел III согласились учредить Собор Вселен
ский, чего пожелали тогда и протестанты. После трехлетне
го спора о месте, он собран в Триденте, на границах Герма
нии в 1545, а в 1547-м году пренесен в Бононию, потом Юли-

502 Некоторые называют их сотепШз, сотШа е1 соИоцша [собрания, за
седания и переговоры]. Со времен Лютера до конца сего века исчисляют 
их до 32-х, и не только между Лютером и папистами, но и между самыми 
лютеранами и проч.:

Эе РаИпоёт еош т, чиае соп1га тёи^епёаз зспр1а,
Бе аис1оп*а!е ропёфшз] К о тат .
Т^иппит ёе (оПепёк 1т а § 1тЪи8 е! аЬго^апёа ппзза.
[Об отречении тех, кто выступал против индульгенций.
О власти римского епископа.
Об отмене икон и богослужений.]

503 1п1ег Еуап^еИсоз е1 Ропййс[е8] ёе геГогшабопе т  Наззт. [Между еван
геликами и папистами о реформации в Гессене.]
504 Ое засга соепа т*ег ЬиЛегиш е17,\т%\\ит, иЫ оЬ ёюзепзит Ьи1Ьегиз 
Гга1епп1а1ет ёе пе^аук 2ут§Но. [О Причастии -  между Лютером 
и Цвингли, где из-за противоречий во взглядах Лютер отказался воспри
нимать Цвингли как брата.]
505 Эе роёопЪиз ёос1ппае сарШЪиз. [О лучших положениях учения.]
506 Ое соп1гоуег818 агёсиИз Саезаге гейс1еп1е аё ШШгит сопсШит. [О про
тиворечивых моментах со времен Цезаря и до настоящего времени.]
507 Ое яиаезёопе Ьопа орега пит зип1 песеззапа аё закДет. [О вопросе, 
необходимы ли добрые дела для спасения.]

А11епЪиг%ете У-тепз&из ёе .щзёйсаёопе. Маи1Ъгипепзе. [МейюроИз 
81Уе] Ыз1[опа] есс1[езтзёса 8ахошае] Сгап12[п] Сопз1. 8аес[и1ит] 
XVI. Сар[и1] III. Ра§[тае] 866 -  е! зеч[иепз], иЫ с1*апШг аис!огез е( 
ас1а. [Алыпенбургский (сейм) 5-месячный об оправдании (верой). 
Маульброннский (сейм). «Метрополия, или Церковная история Саксонии» 
Альберта Кранца. Век 16. Гл. 3. Стр. 866 -  и последующие, где приводят
ся авторы и акты.]
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ем III паки возвращен в Тридент и продолжен до 1564 года. 
Главным предметом его было преобразование Церкви и со
единение христианских держав, воюющих за веру. Для сего 
присутствовали на нем поверенные (Ье§аб) от папы, от коро
лей, императора и от протестантов, с 267 епископами, из коих 
187 италийских. Надежда беспристрастного суда ослабевала 
в самом начале Собора: епископы, давши клятву быть верны
ми папе, не хотели отложить ее, по требованию протестан
тов: сверх сего папа предписал легатам своим не утверждать 
никакого дела без предварительного с ним сношения508. Уси
лившиеся болезни в Триденте, по причине многочисленности 
народа, или сопротивление протестантов принудило перене
сти Собор в Бононию: впрочем, и здесь папские послы всем 
управляли. Карл V, услышав соборное осуждение на лю
теран, вооружился на курфирста саксонского и прочих по
следователей Лютера, как возмутителей общественного по
коя. Для прекращения сей войны император требовал возвра
тить Собор в Тридент; и между тем настоял издать несколь
ко предварительных правил под названием 1п1епт [промежу
точные], в коих между прочим позволялось приобщаться Ев
харистии под обоими видами, пресвитерам вступать в брак 
и проч. подобное. Папа, уступая силе императора, требовани
ям народа и противлению некоторых епископов, согласился 
на возвращение Собора в Тридент. Здесь чрез несколько засе
даний протестанты, объявив несогласие на положение о та
инствах, побудили курфирста саксонского и Генрика II, ко
роля французского, к войне против императора. Среди ору
жия их умолкали соборные прения до тех пор, пока Ферди
нанд не вступил на место Карла и Пий IV на место Юлия.

508 Сюда относятся 33 правила о первородном грехе, о свободе, о благо
дати, оправдании, смертном грехе и таинствах. Пейту. [АЪгё§ё <3е ПшКнге 
есс1ё5Ш81щие.] Тот[е] VIII. Р[а§е] 384-391. [Флёри, Клод. Сокращение 
церковной истории. Том 8. Стр. 384-391.]
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В 1562 году епископы потребовали было начать преобразова
ние Церкви с председателей Собора, именно с кардиналов509, 
но кардиналы, обратив внимание присутствующих на некото
рые догматы, как важнейшие предметы в Церкви, успели тог
да вместо сокращения папской власти, дать ей почти неогра
ниченность и независимость. Всем вообще епископам усво
или право (бе Эгой Э м и е) Божественное, которое, впрочем, 
прикрыли обоюдными выражениями. Сверх сего, латинский 
перевод Библии под именем Уи1§аШ признали Богодухновен- 
ным, все книги, находящиеся в оном переводе, канонически
ми . Отвергли постановление под названием 1п1епт [проме
жуточное7, и проч. Не токмо протестанты, но и французы 
несколько времени не принимали сего Собора: а потом Фран
ция приняла его, для укрощения мятущегося народа, впро
чем, с изъяснением или изъятием многих правил, так как 
многие должно было изъяснить для самых римлян.

509 М ет Р1еигу, [АЬгё^ё ёе ГЫзКмге есЫёзтзбчие,] 1ото VIII, -  аг1ю[1е] 
X: «111изХпзз1т1з СагсИпаИЪт песеззапа ез1 ШизХпззта ге/огтайоп» 
[Он же, Флери, «Сокращение церковной истории», в томе 8, гл. 10: 
«Преосвященнейшим кардиналам необходимы преосвященнейьиие преоб
разования»], и проч. Раи1из Загршз УепеШз, Ыз1опаш Ьцщз СопзПН, зспрзк 
Ш>П8 XII. -  РаИауютиз СагётаЦй]. Ориз ЫзХопае СопсЩп] ТгШепИт; 
СЬетпйи, Ехатеп СопсИИ ТгШепИт, НЬго ипо; ЬеЯегз, апесёо1ез е1 
т е т о й е  ЫзМпциез ёе Мг. Уйсопб [Паоло Сарпи Венетус, История это
го Собора, описанная в 12-ти книгах. -  Паллавичини, Сфорца, кардинал. 
Истинная история Вселенского Тридентского Собора; Хемниц, Мартин. 
Исследование Тридентского Собора, в одной книге; Письма, анекдо
ты и исторические воспоминания господина Висконти], который был 
на Соборе легатом Пия IV.
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

История лиц Запад[ной] Церкви.
Лица, достойные примечания в Западной Церкви510, 

суть ее защитники, проповедники в отдаленных странах, езу- 
иты и папы.

Престол Александра VI занимали в сем веке: Пий ///тр и  
месяца. Юлий II. Для спокойствия Церкви он возбуждал воин
ские беспокойства: Людовика XII, короля французского, воо
ружал на венециан, а для укрощения его надмения венеци
ан вооружал на него; кончил папство в 1513 году. Лев X. Лю
довик XII провозгласил его архиепископом в младенчестве, 
папа Иннокентий VIII кардиналом на 17, кардиналы папою 
на 38 году от рождения. Продолжая Латеранский Собор для 
ниспровержения Базельских правил, он умножением индул- 
генций многим подал случай к отпадению от своей Церкви. 
Жил до 1522 года. Адриан VI, сын ултрайектинского худож
ника (шелковника), учитель Карла V, кончил папство и жизнь 
в 1528 году. Климент VII из дому Медицисов511, занимался бо
лее механикою, нежели паствою, старался защищаться от ис
правления Церкви оружием. Для сего сосуды, митры и дру-

510 Западная Церковь поставляет в числе святых, живших в сем веке, 
Карла Баромея, Франциска Ксаверия, Иоанна Кармелита, Иоанна Ие 1а 
СгоЬс [Креста], сочинившего Таинственный восход на Кармил, Мрачную 
нощь души и Живое пламя любви, переведенн[ое] на многие языки. Р1ешу. 
АЬгё§[ё] с1е ГЫзймге [есс1ёзтзйяие]. Тот[е] IX. Атс[1е] XXIII. [Флёри, 
Клод. Сокращение церковной истории. Том 9. Гл. 23.]
511 Он установил Со11е%шт йе]Ме ргора^апйа [Общество распростра
нения веры]. РаЬпПиз. Ьисе ЕуапдеШ [1ой огЫ] ехопеШе. С[ари1] XXXIII. 
Р[а§ша] 566. [Фабриций, Иоганн Альберт. Спасение всему миру светом 
Евангелия и благодатью Божией. Гл. 23. Стр. 566.]
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гие церковные украшения превращал в деньги512. Павел III 
в 1534. Для исправления нравов он поставил в Риме девять 
цензоров (сепзогез тогиш), которые вскоре присвоили себе, 
говоря их словами, святую обязанность исследования, т.е. 
сделались инквизиторами513. По склонности к поэзии и цице- 
роновой словесности, преимущественно занимался ими поч
ти во всю жизнь. Юлий III. С 1550 года все пять лет прав
ления он провел более для себя, нежели для Церкви. На его 
месте Маркел II, был только 22 дни. Потом в 1555 году Па
вел IV  -  нрава твердого и повелительного. Для исправления 
Церкви он учредил консистории: папствовал 4 года514. Пий IV, 
иначе Иоанн Ангел Медицис -  невоздержный. Правил Церко- 
вию около 7 лет. Пий V -  строгий. Он оставил замечатель
ное изречение: доколе я  был монахом, твердо надеялся спасе
ния; когда сделался кардиналом, начал ослабевать в чаянии, 
а папою -  отчаеваюсъ. Григорий XIII, известный по исправ
лению календаря. Пас Церковь от 1572-го до 85-го. Секст V. 
Построив Бельведерский дворец, перенес в него ватиканские 
книги, расположил их по порядку времени и по предметам, 
довольно умножил их и дал благоразумные правила для хра
нения. Умер в 1592 году. Климент VIII почитается покровите
лем французов (1л§ае запс!ае), которые воевали за веру. Про
должал папство до 1605 года515.

512 По словам Флери, [Сокращение церковной истории,] 1ош[е] IX 
[том 9], стр. 267 -  в сие время христиан вешали за ноги, жгли, снимали 
с них кожи, вырывали гробы пап для посрамления и проч.
513 Там же у Флери. [Сокращение церковной истории. Том 9.] Стр. 269.
514 Смотри выше статью II -  о бедст[виях] в Италии.
515 О всех папах смотри ОпирЬг[шз] Рапут[шз]. Бе уШз Ропййс[ит]; 
Нек1еЁЁег[и$] ш №з1опа рараШз. [Панвини, Онофрио. О жизни понтифи
ков; Хайдеггер, Иоганн Генрих, в «Папской истории».]
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VII.

[ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Раздробление Западной Церкви.
Церковь, отягощенная обрядовою внешностию; обе

зображенная властолюбием и корыстолюбием клира, ро- 
скошию и суеверием мирян; ослабевшая до изнеможения 
в правлении и благочинии; превратившая духовную власть 
в предмет торговли; от сильного напряжения некоторых 
членов своих претерпела в сем веке столь сильный удар, что 
раздробилась на многие части. Бедствия и Соборы прошед
шего века не уврачевали застарелых ее болезней; но по ви
димому увеличили их; по крайней мере, яснее открыли на
роду и свету: и более раздражили умы, давно уже не терпев
шие их. С намерением восстановления Церкви на степень 
апостольской чистоты многие отделились от нее; однако 
не отделились от тех страстей, коими был обременен и по
том раздроблен престол Римский. Преобразователи по сво
ей воле, мыслям и страстям начали составлять новые поста
новления: посему встретили новое противление себе не ток
мо в поборниках папы, но и в своих сообщниках. Право цер
ковного преобразования, усвоенное одним, пролагало путь 
и подавало средства прочим членам Церкви изобретать свое 
преобразование и свои мысли поставлять для других зако
ном. Таким образом, возникли в сие время преобразовате
ли, а по именами их, Церкви: Лютеранская, Калвинская, 
Меннонитская и Социнианская.

Лютеранская церковь.
Мартин Лютер, от незнатных родителей из Ман- 

фелдского графства, ученик в Ерфуртском университете, 
в 1505 году Августинского ордена монах, в 1508 пресви-
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тер, в 1509 по ходатайству Стаупица и по воле Карлоста- 
да в Виттембергском университете богословия учитель516, 
от природы острый, сладкоречивый и памятливый. Папа 
Лев X, возложив проповедание или продажу индулгенций 
на Алберта Маинцкого и Магдебургского архиепископа, 
а сей на доминиканов под смотрением Тетцеля, или Тес- 
селя, оскорбил Августинский орден, который должность 
сию издавно почитал своею517 собственностию. Посему 
Стаупиц поручил Лютеру удержать доминиканов от разда
чи индулгенций. Личное прение между Тетцелем и Люте
ром вскоре сделалось общественным; когда Лютер повесил 
на вратах одного храма 95 положений или укоризн на про
поведников индулгенций: послал их к некоторым архиепи
скопам, и неоднократно читал и доказывал их в церкви с ка
федры. Неразумие доминиканов в возвышении индулген
ций с оскорблением веры и ослаблением, или, по словам 
Лютера, с уничтожением покаяния, способствовало Люте
ру умножить число последователей своих518: папа, слышав 
о сем замешательстве в Виттемберге, оставлял оное без 
внимания, как маловажную личность. Но Лютер, продол
жая обличать противников, непрестанно собирал последо
вателей. Видя успехи его проповеди или возмущения, импе
ратор Максимилиан писал к папе с уверением, что по при
чине нового учения делится Германия на две противные

516 Отпез с!е гебиз ЬиЛеп зспр1огез гесепзе!: 1о[Ьаппез] РаЪгШиз. 
СегийоИо ЬшЬегапо. Раг[з] I. [Всё о делах Лютера можно прочесть у писа
телей: Иоганн Альберт Фабриций. Столистник лютеранский. Ч. 1.]
517 1асоЬ[из] ЕсЬагбиз. Ое зспрЮпЬиз огдшз РгаесНсаЮгиш. Тош[из] И. 
Р[а§1па] 40. [Якоб Экхард. О писателях ордена проповедников. Том 2. 
Стр. 40.]
518 АЪгё§ё <1е РЫзНлге есс1ёз1аз1Цие раг М[опз1еиг] Иеигу. Тош[е] VIII. 
Агйс[1е] IV. Ра§[е] 108. [«Сокращение церковной истории» господина 
Флёри. Том 8. Гл. 4. Стр. 108.]
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стороны. Папа для прекращения сей смутности хотел вы
звать Лютера в Рим: но саксонский курфирст Фридерик Му
дрый настоял исследовать дело сие на месте. Почему карди
нал Кайстан и Еккий Милтсий отправлялися в Авсбург для 
переговора с Лютером. Успех последнего состоял в том, что 
Лютер писал к папе оправдание519 в церковном возмущении 
и производил оное из невежества проповедников индулген- 
ций. Вскоре потом прение о свободе в спасении души меж
ду Карлостадом, сообщником Лютеровым, и Еккием паки 
воспламенило еще не погасшую ненависть к папистам, 
с коею Лютер снова начал препирать их и умножать своих 
сообщников. Еккий, без успеха возвратившись в Рим, уве
рял папу об успехах Лютеровых: многие принцы подтверж
дали то отношениями к папе; наконец слух о множестве 
лютеран в Германии устрашил папу: посему он с согласия 
кардиналов, богословов и консистории осудил Лютеровы 
мнения, сочинения его, из коих извлечены сии мнения, ве
лел сожечь, а самому Лютеру назначил 60 дней для рас
каяния, в противном случае угрожал отлучением от Церк
ви520. О чем и послал буллу в Авсбург. Лютер, оскорбив
шись сею буллою, с множеством народа вышедши за город, 
в 1520 году месяца декабря в 10 день, сожег оную буллу

519 [Рпбепа Мусопи,] Етезб 8а1отот$ Сурпап[1], Н1з1ог[т] 
геГогта1[юш5, у от  1аЬг СЬпзб 1517. Ыз 1542]. Тот[1] I е1 И. [Фридрих 
Миконий, Эрнст Саломо Киприан. История Реформации, с 1517 по 1542. 
Тома 1 и 2.] Лев X писал к Лютеру снисходительно -  см. КосЬеп -  1742 
ап[ш]. Ра§[та] 133. [Кохера, Иоганна Кристофа. Издание 1742 года. 
Стр. 133.]
520 СЬпз1орЬ[еп] МаПЬ[ае1] РРайи, Н1зЮг[т] 1Ьео1[о§те] Ий[егапа]. 
Тот[из] II. Ра§[та] 42; е1 Ви11а т  ВиПапо Котапо. [Кристофа Матфея 
Пфаффа, «История богословской литературы». Том 2. Стр. 42; и булла, 
в «Римских буллах».]
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вместе с книгою папских законов521 в знак окончательного 
отступления от папы.

Отселе с сугубым усилием он старался собирать уче
ных сообщников и сильных покровителей, распространени
ем мнений своих и укоризн на папскую Церковь. Вормский 
сейм, на коем был Лютер, осудил его в возмущении церков
ном и гражданском. Посему император Карл V велел за
точить его со всеми сообщниками. Виртсбург был местом 
десятимесячного заточения Лютерова, откуда с помощию 
сообщников он убежал в Виттемберг, в надежде защиты 
от сообщников и покровителей своих. Фрид ерик, курфирст 
саксонский, опять потребовал Собором рассмотреть его 
учение. Почему в Норимбергском сейме отвержено Ворм
ское осуждение: Лютер признан невинным522. Возмуще
ние черни523, произведенное учением Лютеровым и Звин- 
глиевым, вскоре превратившееся в междоусобие; а притом 
непрерывные папские внушения об угрожающих бедстви
ях всей Европе, побудили Карла V с братом Фердинандом 
и Франциском, галликанским королем, стараться об иско
ренении лютеранского раскола. Посему, когда объявлено 
на Спирнском сейме, не приступать ни к какому преобразо
ванию Церкви впредь до Собора; многие вельможи, богос
ловы и некоторые владельцы объявили несогласие на сие 
определение; или, говоря судебным языком, протестова
ли: от чего и названы протестантами524. Курфирсты, сак-

521 СгагЛгп, Шз1ог[1а] сЬпзфапа], ай 8аес[и1иш] XVI. [Кранца, Альберта, 
Христианская история (Метрополия, или Церковная история Саксонии, 
под веком 16.]
522 АЪгё§ё йе ПшПмге есс1ё81а81[1цие] Р1еигу. Тош[е] VIII -  агфс1е] V. 
[Сокращение церковной истории Флёри, Клода. Том 8 -  гл. 5.]
523 Ре1п ОпойоИШ, РПзНэпа йе Ве11о гизИсо. [Петра Гнодолия, История 
крестьянской войны.]
524 РаЪп1[ш8] ш СепйРоИо 1дЛЬ[егапо], йе зспрймЦЪиз]: сошЛюгиш



209

сонский и магдебургский, герцог люнебургский, ландграф 
гессенский и принц ангальтский, протестовавшие против 
определения, склонили императора учредить новый сейм 
в Авсбурге. Успехи турецкого оружия в Венгрии заставляли 
спешить умирением Германии. Император, выслушав Ав- 
сбургское исповедание и Меланхтонову на оное апологию, 
предписал было держать прежние постановления Церкви 
до будущего Собора; а курфирстам и принцам возвратить
ся в свои владения. Впрочем, они, будучи подкрепляемы 
лютеранскими богословами, некоторыми немецкими го
родами и надеждою защищения своего посредством мно
жества последователей, удержались в непокорности папе 
и императору. Император, опасаясь нового возмущения 
от сих владельцев, и в то же время страшась турецкого ору
жия, оставил их в покое, чем допустил распространиться 
лютеранизму за пределы Германии, в Швецию525, Данию526, 
Швейцарию, Галлию527, Англию528 и Шотландию, где, од
нако, последователи Лютера вскоре разделились на сокра- 
ментариев529, анабаптистов, антиномов530, на адиафори-

$р1геп8шт, циае Шегип! ап[по] 1526. [Фабриций, Иоганн Альберт, 
в «Столистнике лютеранском», о писателях на Спирнском сейме, который 
состоялся в 1526 году.]
525 Лютеран принял Густав Ваза.
526 Король Христиерн позволил проповед[овать] Мартину Рейнгарду.
527 Маргарита, наваррская королева, защищала проповедников люте
ранских.
528 Крамер был покровителем их в Англии.
529 Швенкфелд утверждал, что в Евхаристии предлагается простой хлеб 
и вино -  и только воспоминается о Теле Христовом; что слово писан
ное бессильно, а слово внутреннее, которое есть Христос, всемощно; что 
естество человеческое во Христе называть сотворенным оскорбительно 
смирившемуся величию. Ш81[опа] У^апсН [«История» Иоганна Виганда].
530 Иоанн Агрикола учил принимать единое Евангелие, не принимая ни-
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стов5319 синергистов532, флацианистов533, криптокалини- 
стов534 и проч.

Павел III, видя невозможность прекратить сей мя
теж властию, созвал Собор в Триденте: лютеране на Смет- 
кадском сейме хотели составить несколько предваритель
ных правил для сего Собора535; но прежде, нежели кончили 
сейм, должны были защищаться орудием против вооружен
ного на них Фердинанда по воле папы. Чрез год также оружи
ем принуждали их к принятию Тридентских правил; но без 
успеха. Маврикий, курфирст саксонский, сам не приемля их, 
защищал всех неприемлющих. После тридцатилетней вой
ны за вероисповедание, лютеране приобрели полную свободу 
своему вероисповеданию536.

каких законов, и потому его последователи называются Аутгуорог [анти- 
номисты].
531 Адиафористами наименованы те, которые, приняв императорскую 
буллу Ш егт [всё же], не согласились на лютеранские постановления.
532 Виктор[ин] Стригелий, с ним многие другие боролись против 
Лютера и Меланхт[она], уверяя, что не един Бог виновник нашего обра
щения, но и мы сами участвуем в том исправлением ума и воли. Вау1е. 
Оюйоппайе [Ы§1опцие е! спйцие], зиЪ уосе 8 упег§1$. Т[оше] III. [Бейль, 
Пьер. Исторический и критический словарь, под словом «Синергия». 
Том 3.]
533 Флаций утверждал, что первородный грех в человеке есть 8иЪ81апйа 
[сущность], а не ассМепз [случайность].
534 Реисегиз [Пойцер], зять Меланхтонов, держась одного мнения 
с Калвином касательно Евхаристии, написал Катихизис; и в Торгау заста
вил на Сейме рассуждать о нем.
535 В 1546 -  где написаны так называемые АгИсиН [8]та1сас1т 
[Положения Смалкадского сейма].
536 [8]сЫ11еги8. В е  расе геИ^юза; е* СЬп81орЬ[оги8] ЬеЬшапиз. АсЙ8 
риЬИс18. [Шильтер, Иоганн. О религиозном мире; и Кристофер Леманн. 
Общественные акты.]
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Учение Лютера.
Лютеране, называя Церковь свою Евангельскою, хотя 

уверяют, что руководствуются одним словом Божиим: 
но в основание Церкви своей приемлют Авсбургское испове
дание (Аи§и8*апат сопГеззюпет) с Апологиею на оное, члены 
смалкалдийские (Агйси1оз ЗтакаШ ю з) -  огласительное уче
ние Лютера, краткое и пространное (са1есЫзтит ттогет 
е( та/огет). Авсбургское исповедание, подписанное кур- 
фирстами и принцами537, состоит из следующих положений: 
1-е. Единство Божие и тайну Троицы признавать по опреде
лению первых четырех Вселенских Соборов. 2-е. Веровать, 
что прирожденный грех состоит в пожелании, в отчужде
нии от страха Божия и в самонадеянности. 3-е. Исповедовать, 
по Символу апостольскому, воплощение, жизнь, смерть, стра
дание, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа. 4-е. При
знавать, что оправдание приобретается единою верою без 
добрых дел. 5-е. Что Дух Святый ниспосылается чрез таин
ства. Действия же его открываются по мере одной веры. 6-е. 
Что вера должна производить добрые дела, которые, впро
чем, суть только знаки нашего повиновения Богу, не служа
щие к оправданию. 7-е. Что Церковь состоит из одних избран
ных. 8-е. Что истинное Тело и истинная Кровь Иисуса Хри
ста везде присутствуют, раздаются и приемлются в Евхари
стии под видом хлеба и вина. 9-е. Что необходимо отпуще
ние грехов в покаянии, но не есть необходимо исчисление их. 
10-е. Что грешник делами покаяния не может заслужить от
пущения грехов. 11-е. Что нужны некоторые обряды и празд
ники. 12-е. Заблуждают те, кои утверждают, что муки не веч-

537 Ари<1 А1Ь[ег1шш] РаЬгМшп, СепИ/оНо ЬшНегапо. [По Иоганну 
Альберту Фабрицию, Столистник лютеранский.] Флери присоединя
ет многие частности учения Лютер[ова], смотр[и АЪгё§ё ёе  РЫзКйге 
есс1ёзтзияие]. Т от[е] VIII. Агйс[1ез] 1У-У. [Сокращение церковной исто
рии. Том 8. Гл. 4 -5 .]
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ны, что злые духи спасутся; что праведные будут царствовать 
на земле тысячу лет со Иисусом Христом. 13-е. Свободное 
произволение (НЬегиш агЪйпит) не достаточно ко спасению; 
но все в нас производит Дух Святый посредством своего Сло
ва. 14-е. Только два таинства в Церкви, Крещение и Прича
щение; 15-е. Запрещается призывать святых. 16-е. Одобряет
ся брак, запрещается безбрачность, почему Лютер женился, 
несмотря на монашеские обеты, данные им Церкви538. В по
следствии времени многие мнения переменены последовате
лями Лютера539.

Постановление Лютеранской церкви.
Вторая часть Авсбургского вероисповедания содержит 

обрядовое постановление; где между прочим: 1-е. Позволя
ется приобщение Евхаристии под обоими видами, но возбра
няется ей праздновать. 2-е. Запрещение и разбор пищи при
емлется как предание человеческое; и потому посты уничто
жаются. 3-е. Иконы оставляются в церкви только для украше
ния. 4-е. День воскресный и Господские праздники не умно
жаются; позволяется праздновать и некоторым апостолам, 
но только по снисхождению к слабостям народа. 5-е. Правле
ние церковию вручается гражданскому начальству, впрочем, 
церковь имеет коллегии или консистории из своих служите
лей. Посему учреждаются суперъинтенденты (или, на язы
ке церковном, архиепископы), препозиты (предстоятели), ин
спекторы (епископы), пастеры (пастыри, священники) и ди
аконы. Последователи Лютера и в сих постановлениях мно-

538 Флери. [АЪгёцё <1е ПшКйге есс1ё8И81щие.] Том VIII. Агйс[1е] V. Ра§[е] 
183. [Флери, Клод. Сокращение церковной истории. Том 8. Гл. 5. Стр. 183.]
539 Там же. Ра§[та] [стр.] 216 -  и дал[ее].
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гое переменили, не переменив, впрочем, главного основания 
-  вражды на папу540.

Церковь Реформатская или Калвинская.
2. В то же почти время, как Лютер в Виттемберге вос

ставал против индулгенций, Звинглий541 в Швейцарии учил 
не повиноваться проповедникам их. Карлостад, из общества 
Лютерова перешедши к Звинглию, вспомоществовал ему 
в умножении последователей. Несходство его мнения с мне
нием Лютеровым о Евхаристии произвело распрю на Марбур- 
генском сейме, где последователи Звинглиевы названы сакра- 
ментариями542. Смерть Звинглиева во время мятежа в Швей
царии между учениками его и папистами не пресекла его 
предприятий. Чрез пять лет, как протестантское учение вне
сено в Женеву; доктор Иоанн Калвин543 явился в ней с своим 
учением, которое, впрочем, ближе было к Звинглиеву, неже
ли протестантскому. Он учил, чтобы не принимали никакой 
церковной внешности, икон, одежд и проч., чтобы не прини-

540 Мо8Ьет[ш8], ай 8аес[и1ит] XVI СЬпзфапае] Ыз^опае; е1 А1Ьег1[и8] 
РаЪп1[ш8] т  СепйГоИо 1дДЬегап[о]. [Мосхайм, Иоганн Лоренц, в 16 веке 
«Христианской истории» («Исторические церковные установления, древ
ние и современные, в четырех книгах»); и Иоганн Альберт Фабриций 
в «Столистнике лютеранском».]
541 Звинглий, родом из местечка Вильденгаузе, искусный музы
кант и приятный повествователь, пастор тигурский, убит в сраже
нии Тигурском: тело его, говорят, рассечено на четыре части и броше
но в огонь. АЬгаЬат[и8] 8си1(е([и$]. Аппа1[ез] Е сскзтзф а]. [Абрахам 
Скультет. Церковные анналы.]
542 Учение Звинглия о Евхаристии не новое, но Беренгариево; т.е. 
что хлеб и вино суть только символы Евхаристии. 8сиКей, Аппа1ез 
есс1е8[т81ю1], ай Ьос 8аес[и1ит]. [Скультета, Абрахама, «Церковные анна
лы», под этим веком.]
543 Родом галл. Вау1е ш Ьехю[опе] Ш81ог[тИ] СгШс[о], 8иЬ агйс[и1о] 
СаМп. [Бейль, Пьер, в «Историческом и критическом словаре», под сло
вом Кальвин.]
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мали заклинания духов и тайной исповеди во грехах. Мелан- 
хтон подавал надежду к соединению лютеран с калвиниста- 
ми переменою некоторых Лютеровых мнений: но несогласие 
в догмате о предопределении разрушило оную надежду. Кал
вин утверждал, что воля Божия без всякого отношения к че
ловеку предопределяет вечное блаженство или вечное муче
ние. Меланхтон и прочие лютеране, не соглашась на оное, 
осудили Калвина и обнародовали так называемую /огти1ат 
сопсогсИае [Формулу согласия]544. Несмотря на сие осужде
ние, множество последователей Звинглиевых держались Кал
вина; и Женева славою, ученостию и трудолюбием Калвина 
становилась для Реформатской церкви то же, что Виттемберг 
для Лютеранской. Когда в Женеве учредилась академия: то 
из всех почти областей Западной Европы приходили в нее 
для высших наук. Феодор Беза, Фарелли и другие сообщники 
Калвина, будучи наставниками в академии, утверждали уче
ние Калвиново, с ним рассевали и свои мнения. По уважению 
к Калвину в 1560-м году курфирст палатинский ФридерикШ  
переменил лютеранское исповедание на калвинское; Кази
мир подтвердил его; и Палатинской церкви такую доставил 
славу545, что она писала правила другим церквам именно в ка
техизисе Гейделбергском. Бремен и другие некоторые обла
сти Германии в конце сего века, вместо Авсбургского испо-

544 Издана в Алтенбурге по причине многочисленных раздроблений лю
теранского преобразования, старанием курфирста саксонского Августа. 
ЬеопЬапй Нийеп, СопсогсНа сопсогз. 1лЪ[ег] I. VIII. [Леонарда Гутгера, 
«Согласие согласий». Кн. 1. 8.]
545 Н еппф] АШп§й, Шз1ог[т] есс1е5т$1[юа] Ра1а(та. Тот[и$] I. Р[а§та] 
233. [Иоганна Генриха Альтинга, «История Палатинской Церкви». Том 1. 
Стр. 233.]
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ведания546, приняли сей катехизис. Во Франции гугеноты547, 
по сказанию Флери548, все были калвинисты. В Англии Еду- 
ард VI последовал калвинскому преобразованию, но с некоею 
отменою, почему при королеве Марии возникли конфирми- 
сты -  сообразовавшиеся с постановлением Едуарда, и пури
тане, требовавшие еще большего очищения Церкви549. В Ни
дерландах Нидерландское исповедание (Ве1§юа сопГеввю), об
народованное в конце сего века, заключало перемену учения 
лютеранского на калвинское. Посему принявшие его названы 
реформатами, откуда наименование взято всей Калвинской 
церкви550. Моравские братья по смерти Лютера обратились 
к Калвину551: а которые соединяли учение Гуссово с Лютеро- 
вым; те составили особую церковь, под именем соединенных 
братьев, т.е. с калвинистами552, облекши учение Калвинское

546 В1Ыю1Ьеса зушЬоНсае (Ьео1о§ше, ,1оЬ[апт] СЬг[181орЬеп] КосЬеп. 
[Библиотека символическая богословская, Иоганна Кристофа Кохера.]
547 В Базеле проповедовал Эколампадий, современник Звинглиев, в про
чих провинциях Германии -  ученики Калвина.
548 Флери. [АЬгё^ё ёе ГЫзЦмге есЫёвтвёцие.] Тот[е] IX. Агёс[1е] XVII. 
[Флёри, Клод. Сокращение церковной истории. Том 9. Гл. 17.]
549 [АивШЬгИсЬе] №$1опа шоШиш [2 \У18сЬеп ёеп Еуап§еН8сЬ-Ьи1Ьеп8сЬеп 
ипё ЯеГопшеЦеп], ЬосЬеп. Р[агв] II. Сар[и1] VI. [«Подробная история дви
жений между евангельскими лютеранами и реформатами» Валентина 
Эрнста Лошера. Ч. 2. Гл. 6.]
550 Мо8Ьет[ш8]. Н18*[опа] сЬпвфапа]. 8аес[и1ит] XVI. 8ес1[ю] III. 
Сар[и1] II. Ра§[та] 773. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская история 
(Исторические церковные установления, древние и современные, в четы
рех книгах). Век 16. Раздел 3. Гл. 2. Стр. 773.]
551 Иначе Евангелико-Реформатская. КосЬеп, ВШНоШеса ТЬео1[о§те] 
8ушЬоИс[а]. Р[а§та] 216. [Кохера, Иоганна Кристофа, «Библиотека сим
волическая богословская». Стр. 216.]
552 1оЬ[апш8] Оо«ИеЬ[1] Сагряоуй, Эе ВоЬешошш е! Могауог[иш] 
оп^пе. Р[а§та] 46. [Иоганна Готлиба Карпцова, О происхождении богем
цев и моравов. Стр. 46.]
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внешностию Богемскою553. В Польше и Пруссии на лютеран
ских началах основано преобразование Калвинское554. До вре
мен Додракийского Собора не было определительного по
становления Калвинской церкви. Посему англичане удержа
ли в Церкви своей первых пять веков христианских; не при
няли калвинского учения о Евхаристии и предопределении. 
Палатинская, Бременская, Польская, Венгерская и Батавская 
Церкви отвергли только догмат Калвинского предопределе
ния555. Додракийский Собор556 определил сущность Рефор
матской церкви; и осудил все прочие557.

Анабаптисты.
3. Анабаптисты, так названные от повторения кре

щения, вероятно, отрасли валденсов, петробрусиан и дру
гих им подобных558. Свобода, с коею Лютер восстал про-

553 Ке§епуо1зсш8. Н18*ог[т] есс1езте $1ауотсае. 1лЬ[ег] I. С[арка] XIII, 
XIV, XV. [Регенвольсций (Анджей Венгерский). Церковная история сла
вян. Кн. 1. Гл. 13, 14, 15.]
554 Ы ет. [1Ыёет.] С[ари1] XVI. [Он же. Там же. Гл. 16.]
555 Епс1 РаШоррМаш, Аппа1е8 есс1ез1ае Оатсае [Оф1отайс1]; Ни§о 
Огойиз т  Аро1о§ебсо еогит, НоНапсИае [\Уез11п8тецие е! У1сн т 
ЯшЪизёат паботЪиз ех к^Ъиз] ап*е тиЯЯюпет ап[по] 1618 ргаеШегип!. 
Сар[и1] III. Р[а§та] 54. [Эрика Понтоппидана, «Датские церковные ан
налы»; Гуго Гроций в «Оправдании тех, кто в Голландии, Западной 
Фрисландии и соседних странах не принял изменений, произошедших 
в 1618 году». Гл. 3. Стр. 54.]
556 Ас1а 8 упоё[1] Ооёгасепзю, еёка а К ейгтабз ОоёгесЬй, ап[по] 1518. 
[Деяния Додрехтского Собора, изданы сторонниками Реформации 
в Додрехте, в 1518 году.]
557 Мо8Ьет[ш8. ЫзбШбопит ЫзЯнзае есскзтзёсае ап!фиае е! гесепбопз 
НЬп циаШог]. 8аес[и1ит] XVI. Р[а§тае] 779, 780, 781, иЫ с11ап1иг аис*оге8 
е1 фза КеНдюпк зи тта . [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Исторические цер
ковные установления, древние и современные, в четырех книгах. Век 16. 
Стр. 779, 780, 781, где приводятся авторы и сама суть религии.]
558 Сазр[аго] З а^ Я ап о  т  1пЯоёис*[юпе] аё ЫзЯ)г[тт] есс1езтз1[1сат].
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тив Церкви, подала им случай открыто распространять свое 
учение. Почему в одно почти время они открылись в Саксо
нии, Швабии, Франконии; Швейцарии и других местах. Все
общая смутность Запада по причине церковного преобразо
вания была кровом, под коим Фома Мунзер, Марк Штубнер, 
Николай Шторхий и другие начальники анабаптистов воз
буждали народ к восстановлению апостольской Церкви, или 
к устроению на земле видимого Царствия Христова. В 1525 
году один Мунзер имел до 40,000 последователей, с кои
ми хотел завоевать Швабию, Турингию и Саксонию; однако 
вскоре убит. Почему и вооруженные его наставлениями, ме
чом, по его словам, Гедеоновым и силою свыше, сами рассе
ялись. Лучшей части их Мосгейм приписывает следующие 
мнения559: I. Церковь должна быть беспорочна. II. Между 
всеми должно быть равенство и общение всего имущества. 
III. Должно уничтожить всякий рост, десятину и всякую 
дань. IV. Всякий христианин имеет власть учить. V. Посе
му в христианском обществе не нужно учреждать учите
лей и священнослужителей. VI. Не нужно также никакого 
правительства. VII. Крещение младенцев не действитель
но: посему должно крестить возрастных. VIII. Бог досе
ле является во сне, или в видениях, и открывает волю Свою 
избранным560. Тогда, как ученики сего учения распростра-

Тот[и8] I. [Каспаро Сагиттарио, во Введении в церковную историю. 
Том 1.]

Учитель анабаптистов Негтапш 8сНуп, т  ШзЮпа Меппош1аг[ит], 
ейк[ю] 1723, Ат8(е1о(1[а1т] [Герман Шин, в «Истории меннонитства», из
дание 1723, Амстердам].
559 Арий М о8Ьет[шт], Н181ог[1а] СЬп8Йап[а]. 8аес[и1ит] XVI. 8ес1[ю] 
III. Раг[з] III. Сар[и1] III. § V; СоёейзсЦиз] Агпо1й[из]. Ш§1ог[т] НаегеНса. 
[По Мосхайму, Иоганну Лоренцу. Христианская история (Исторические 
церковные установления, древние и современные, в четырех книгах). 
Век 16. Раздел 3. Ч. 3. Гл. 3. § 5; Готфрид Арнольд. История ересей.]
560 Ри8Ш8 арий 8сЬиЬей[иш], ю ТЬео1[о§т] Ро1егтса [поудойпа]. [Фузий
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нились почти по всей Европе, немецкий император, коро
ли, принцы и прочие властители вооружились на них сперва 
указами, потом жестокими наказаниями, огнем и мечом561: 
впрочем, истребили бесчисленное их множество; и потому 
сделавши ужасным самое имя анабаптистов, не истреби
ли последователей, которые доселе указывают на кровь сво
их предков, как на очищение всех преступлений против цер
ковной и гражданской власти562. В образец возмутительно
сти их поставляется анабаптист Боколъд, который, назвав
ши себя небесным законодателем, в 1633 году вооруженною 
рукою занял город Минстер; дал ему имя Нового Иерусали
ма; и уверял, что с сего места начинается на земле Царство 
Христово. Но Франциск, граф валденский, по взятии города, 
на том самом месте, где Бокольд проповедовал об оном цар
стве, поставил на мече голову его; а последователей казнил. 
Меннон, латинский священник, в 1537 году, по просьбе ана
баптистов, принял их учение, надеясь восстановить осла
бленную их Церковь. Почему несмотря ни на какие опас
ности; проповедовал сперва в Вестфризии, потом Хронинге 
и Восточной Фризии, после в Голландии, Брабанте, Вестфа
лии', ходил по берегам Балтийского моря, даже до Лифлян- 
дии; и собрал бесчисленное множество последователей. Он, 
дабы умирить анабаптистов с законами гражданскими, смяг
чил их учение, или дал ему другой вид, именно: наставлял 
возвращать Церкви прежнюю апостольскую надежду буду-

по Шуберту, Иоганну Эрнсту, в «Полемическом богословии».]
561 Ариё М озЬетш т, Ш8([опа] сЬп8Йап[а]. 8аес[и1ит] XVI. С[ари1] III. 
Раг[з] И. Ра§[та] 794. [По Мосхайму, Иоганну Лоренцу. Христианская 
история (Исторические церковные установления, древние и современ
ные, в четырех книгах). Век 16. Гл. 3. Ч. 2. Стр. 794.]
562 Ап1оп[н] Сопчш, Ыаггайо ёе ткегаЬШ [топаз^епепзшт]
апаЬар1181[агит] ехскйо. [Антона Корвинуса, Описание достойного сожа
ления разорения монахами анабаптистов.]
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щего на земле Христова Царствия. Не принимал нового со
шествия Св[ятого] Духа для преобразования христианской] 
Церкви, как прежде думали анабаптисты. Отвергал чудес
ные действия благодати в человеке, свободу многоженства 
и разводов: но не отвергал мнения о крещении младенцев, 
о тысящелетнем Царствии Христовом, о том, что бесполез
ны земные власти в Христовом Царстве; и что война и та
инства запрещены Иисусом Христом563. В последствии вре
мени меннониты разделились на сорок или более отраслей, 
и однако существуют до настоящего времени.

4. Социниане564. Им предшествовал Михаил Сереет, ис
панский врач. Он после проповедания по различным стра
нам, когда из венской темницы (около 1553 года) бежал чрез 
Женеву: то по приказанию Калвина сожжен за то, что Сына 
Божия и Св[ятого] Духа называл только представителями 
(гергезеШабопез) Божиими, а не лицами565. Некто Гонезий 
из секты антитринитариев почитается проповедником уче
ния Серветова в Польше. Лютеране, калвинисты, меннониты 
распространением своих церквей стеснили их в город Пинск, 
где и назвали их унитариями. Здесь, как скоро они успели 
склонить к себе некоторых областных начальников, написали

563 1оЬ[аппез] МоНегиз. СишЬпае Нйегае. Тот[из] И. Р[а§та] 835. 
[Иоганн Моллер. Литература Камбрии.]
564 МозЬет[шз], заес[и1шп] XVI, Шз1[опа] сЬпз1[тпа]. §ес1[ю] III. 
Р[агз] II. Сар[и1] IV -  бе Зосш атз. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. 16 век 
Христианской истории (Исторических церковных установлений, древних 
и современных, в четырех книгах). Раздел 3. Ч. 2. Гл. 4 -  о социнианах.]
565 Кроме того, он уверял, что учение христианское потеряно со вре
мен Никейского Собора, и уже нигде его нет: а он, по Божественному 
вдохновению, послан восстановить оное и проч. МозЬет[шз]. Н181[опа] 
сЬпз1[тпа]. 8аес[и1ит] XVI. 5ес1[ю] III. Раг[з] II. Сар[и1] IV. § г. [Мосхайм, 
Иоганн Лоренц. Христианская история (Исторические церковные уста
новления, древние и современные, в четырех книгах). Век 16. Раздел 3. 
Ч. 2. Гл. 4. § «г».]
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свое исповедание и катихизис566. Фавст Социн Сенский, пу
тешествуя по различным странам, когда в обществе унитари- 
ев нашел учение, близкое к своим мыслям; предпринял обра
зовать из него новую церковь. Искусство в красноречии, ти
хость нрава, крепость духа и сочинения, вероятно, Лелия Со- 
цина, способствовали ему преодолеть многие трудности меж
ду унитариями. Приведши в лучший порядок и искуснее за
крывши нелепости учения их, он убедил раковского владель
ца Иакова Сиенна в 1600-м году принять оное, на место ре
форматского; и для распространения его завести училище. 
Отсюда в скором времени являлись социнианские проповед
ники, или книги во всех областях Западной Европы. Транс- 
ильвания по смежности с Польшею в принятии сих заблужде
ний предшествовала прочим областям европейским; или не
которым венгерцам, австрийцам, батавцам и англичанам.

Все учение Социна некоторые сокращают в одно пра
вило: ничего не признавать за Божественный догмат, чего, 
при всем напряжении, не может постигнуть человеческий 
разум. Другие сущность оного заключают в том, I. что Иисус 
Христос есть необыкновенный человек, посланный на землю 
от Бога даровать новый закон жизни. II. Дух Св[ятый], будучи 
силою, сообщенною Христу от Бога, есть произведение Хри
ста. III. Христос искупил нас не удовлетворением за наши 
грехи, но учением и утверждением учения Своею Кровию. 
IV. Кто соблюдет сей новый закон, а соблюсти все могут соб
ственными силами, естьли только захотят; тот, облекшись 
в новое тело, наследует блаженное жилище, где пребыва
ет Сам Бог; нарушители же его, по измождении мучениями, 
наконец уничтожатся. V. Евхаристия и Крещение суть про
стые обряды, которые служат только к воспоминанию Хри-

566 У Мосгейма в показанном месте в замечании на § X смотри сокраще
ние катехизиса и исповедания.
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стовой смерти и отличию учеников Христовых от его врагов. 
VI. Правила нравственности содержатся в учении Христо
вом567, которые изъясняет всякому свой разум. Сверх сего со- 
циниане почитают книги Священного] Писания поврежден
ными и писателей их не совсем верными в счислении, в ука
зании времени и проч. Из сего видно, что они суть предше
ственники натуралистов и потом деистов в Голландии, где 
Социновы сочинения, как драгоценная редкость, не один раз 
были предаваемы тиснению.

567 Р1еигу. [АЪгё§ё де ГЫзЬмге есс1ё51аз1щие.] Тош[е] IX -  аЛ[1с1е] XXVI, 
а ра§[е8] 694-704. [Флёри, Клод. Сокращение церковной истории. Том 9 
— гл. 26, на стр. 694-704.]
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ВЕК СЕДМЫЙ НА ДЕСЯТЬ.
На Западе покоряющийся разуму 
вместо откровения, квакерский 

и пиетистский; на Севере борющийся 
с самозванцами и раскольниками, 
но и укрепляющийся во внешнем 

благоденствии.

I.

ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ.

О Греческой Церкви.
Иго рабства по мере тяжести и продолжения сокращало 

число христиан восточных. Впрочем, те, кои в сем веке путе
шествовали по развалинам Греческой Церкви, видели: в Со- 
луне митрополитанский престол и 10 епископских, в Афи
нах 150 церквей под управлением 6 епископов и одного ми
трополита; в Митилене одного митрополита без епископов; 
в Халкидоне не нашли следов прежней митрополии; поели
ку самый Халкидон превратился в убогое местечко; в Никеи 
3 церкви; у Ефесского митрополита 50 церквей, из коих, впро
чем, каждая состояла не более из 45 или 50 членов. В Корин
фе, Македонии, Антиохии Писидийской и Смирне были еще 
митрополиты; но уже не имели ни прежнего числа христи-
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ан, ни спокойствия. Развалины градских стен, ветхость хри
стианских храмов представляли более пустыню, нежели се
ления греков568.

Распространение Российской Церкви.
Российская Церковь после самозванцев или всеобщего 

смятения не замедлила просветить Евангелием те места, коих 
оно касалось еще в прошедшем веке. Патриарх Филарет 
и царь Михаил Феодорович в 1620 году послали Киприана, 
хутынского архимандрита, епископом в Сибирь для утверж
дения и распространения там христианства. Слава подвигов 
Киприановых, подъятых в пользу отечества569, мужество его 
в терпении ран и многих скорбей от шведов побудили возло
жить на него трудности сего посольства и надеяться от него 
успехов в распространении славы Божией.

Возраст Астраханской Церкви в умножении членов, ве
роятно, равнялся возвышению ее иерархии. В то самое время, 
как образовалась она в отдельную епархию, имела уже архи
епископа (Феодосия); вскоре после сего архиепископ ее (Ио
сиф) переименован в митрополита570.

Сюда можно отнести и то, что в 1654 году при Алексии 
Михайловиче, патриархе Иоасафе вся Малая Россия чрез 
гетмана Богдана Хмельницкого обратно соединилась с Рос-

568 Герлахий, путешествовавший по Греции в конце 16 и в начале 17-го 
века. А(1<Шат[епШт] а<3 Скготс[оп есс1е$ше Сгаесае] РНШррг Сурги. 
Ра^Цла] 505 -  е1 зе^[иеп8]. [Дополнение к Временнику Греческой Церкви 
Филиппа Кипрского. Стр. 505 и далее.]
569 [Древней] российской вивлиофики новоизданной, часть III, о само
званцах и призвании шведов на вспоможение. Шведы били Киприана 
на правеже, нагого держали на стуже и морили голодом, выпытывая о тай
нах российских.
570 Щербатов, [История Российская от древнейших времен,] относит 
к 1605 году.
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сиею. Усилие поляков распространить папскую унию  тесни
ло малороссов: напротив, постоянство великороссиан в пра
воверии обнадеживало их свободою. Почему гетман, приняв 
российское подданство, подал случай Гедеону Четвертин- 
скому принять и рукоположение от Иоакима, патриарха Мо
сковского. Около сего же времени возобновлена епископия 
Переяславская; и из унии к православию обратилась епархия 
Луцкая571.

Что способствовало успехам 
Российской Церкви.

Российская Церковь принимала в сем веке богатые дары 
для благолепия, и великие услуги для гражданского спокой
ствия почти от всех состояний. Борис Феодорович Годунов, 
будучи конюшим и потом царем, приносил в церковь много 
сребра и злата, созидал храмы и монастыри, лил колокола572, 
вероятно, для того чтобы сею щедростию купить славу на
божности у народа, усердного к Церкви. В нем достойно ис
тинного уважения то, что народное бедствие обратил в обще
ственную пользу. Во время глада строил огромные здания573 
для украшения и укрепления Москвы; приказывал строиться 
вельможам и другим богатым людям, с тем благодетельным 
намерением, чтобы дать народу способ к пропитанию. Впро
чем, бедствия России, коим он открыл путь умерщвлением 
Димитрия царевича, безмерно унижают все его заслуги: по-

571 Хилков [Ядро российской истории], о царствовании Феодора 
Алексеевича.
572 [Краткой российской церковной] истор[ии] Платон[а], ч. И, стр. 119, 
-  говорится, что Годунов слил колокол в 600 пудов, будучи боярином, по
том устроил раку сребреную Макарию, чудотворцу Калязинскому, и проч.
573 Построил Ивановскую колокольню, смотри списанную до слова над
пись под главою на оной колокольне в [Краткой российской церковной] 
истор[ии] Плат[она], ч. И, стр. 120.
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мрачают память его цареубийством и изменою отечеству. Ва
силий Иоаннович Шуйский убиением Отрепьева, перенесе
нием мощей царевича Димитрия из Углича в Москву и други
ми способами574 усиливался успокоить мятущуюся Россию: 
но, поелику не совсем был чист от крови царевича Димитрия, 
не мог того достигнуть и даже удержать в руках своих народа 
и царства. В то время, как по низвержении Шуйского поляки 
овладели Москвою и замышляли овладеть всею Россиею, ме
щанин Нижнего Новгорода Козма Минин по прозванию Су
хорукой, убежденный писменным званием старцев Троицко
го Сергиева монастыря, убедил народ и бояр идти на осво
бождение Москвы от поляков. Его ревность простиралась 
до того, что сам жертвуя Отечеству всем имуществом, воз
буждал и прочих всем жертвовать; соглашался и соглашал 
других заложить жен и детей в случае недостатка в содер
жании войска575. Тем, которые обещались идти на освобож
дение Москвы, написал приговор; и потом убедил князя Дми
трия Михайловича Пожарского быть их начальником. По
жарский, хотя еще не излечился от ран, полученных в сраже
нии с поляками576, однако повиновался Минину. С ним умно
жал войско и содержание, проходя чрез Кострому, Ярославль, 
Ростов и Переяславль. Из Сергиева монастыря взял Аврамия 
Палицына, как опытного советника в общественных смутно
стях; и в непродолжительном времени выгнал поляков из Мо
сквы577. Сею знаменитою победою и в след за ней побужде-

574 Он же приказывал по всем церквам подтверждать лживость само
званца подобно тому, как Годунов во всем государстве заставлял провоз
глашать: царевичу Димитрию вечная память, а Гришке Отрепьеву ана
фема. Щербатов. [История российская от древнейших времен.]
575 [Древней] российской вивлиофики, част[ь] III.
576 Сражение было при первом покушении освободить Москву. Истор[ия 
российская от древнейших времен] Щербакова].
577 Хилков, [Ядро российской истории,] в описании освобождения.
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нием избрать России законного царя, он с Палицыным, Ми
ниным и некоторыми боярами578 положил прочное основание 
российскому престолу и благоденствию.

Михаил Феодорович, сын Феодора Никитича, в иноче
стве Филарета Романова, племянник царя Феодора Иоанно
вича, единогласно избранный на царство иерархами, бояра
ми и народом, от 1613-го до 1645-го года с кротостию и му
жеством устроял благоденствие гражданское и церковное. 
Во всех делах он принимал советы и помощь Филарета, отца 
своего, патриарха Московского. Сей кровный союз показал 
то, как тесно должны соединяться престолы царя и иерарха 
для истинного блага царственного и церковного579.

Алексей Михайлович более начало, нежели прочее вре
мя царствования посвящал Церкви; издал уложение (зако
нов), наследованное и одобренное Московским Собором', 
и возвратил российскому престолу Киев, Смоленск, Чернигов 
и Новгород Северский.

Феодор Алексеевич в 7 лет царствования при слабости 
тела, не прерывал попечений о благе Церкви и государства. 
Благочестием своим поучая самых учителей, он для обще
ственного обучения основал в Москве Заиконоспаское учили
ще; или Славено-греко-латинскую академию; обратил к вере 
многих язычников и магометан -  особенно из запорожцев, 
которые приняли его подданство: между дворянами уничто
жил местничество и при собрании лиц духовных и граждан
ских сжег разрядные книги. Его образование или возвыше
ние России было тем прочнее и безопаснее, что хотел преоб
разовать ее постепенно, соображаясь с свойствами народа580. 
В конце века начал царствовать Петр Алексеевич, наимено-

578 Сказание об осаде Серг[иева] м[онастыря Авраамия] Полицына.
579 [Древней] российской вивлиоф[ики], час[ть] III.
580 Смотри [Древнюю] российскую] вивл[иофику] и обширную грамо-
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ванный Великим по гражданским деяниям, которые принад
лежат более 18 веку.

В избавлении России от мятежей и польского ига содей
ствовал весь Священный Собор: преимущественно же, 1) па
триарх Гермоген. Он по смерти Василия Иоанновича Шуй
ского, хотя соглашался принять польского королевича Вла
дислава на российский престол, однако с тем, чтобы короле
вич принял правоверие; чтобы всех поляков выслал из Рос
сии; и не имел никакой зависимости ни от польского короля, 
ни от Польши. Когда Михаил Салтыков требовал от него бес
прекословного повиновения королевской воле, и вынув нож, 
угрожал смертию, патриарх бестрепетно противопоставлял 
ему только крестное знамение и Суд Божий581. Когда же по
ляки, бывшие в Москве, услышали, что народ вооружается 
на них, то чрез бояр требовали от патриарха писать к народу 
о безопасности России под властию польскою; в противном 
случае угрожали ему смертию. Патриарх многократно отве
чал боярам: я  вас не боюсь, а боюсь единого Бога, я  к ним буду 
писать, буде ты изменник (Салтыков) с литовскими людь
ми из Москвы выидеш, иначе я их благословляю за православ
ную веру пострадати582. Бояре заключили его в Чудов мо
настырь; и, запретив к нему вход, умертвили гладом. 2) Фи
ларет Никитич. Сей, будучи митрополитом Ростовским, ве
ликодушно терпел бедствия двукратного плена за отече
ство. В первый раз, с посрамлением извлеченный поляками 
в одной свитке из соборной ростовской церкви, несколько не

ту, данную государем. Достойно примечания, что при нем начали употре
блять в пении ноты вместо крюков.
5,1 Российской] вивлиофики, Древней и нов[оизданной].
582 Читай сии слова в Платоновой Краткой российской церковной] 
истор[ии], ч. II, стр. 209.
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дель содержался в плену у самозванца Тушинского583: потом, 
когда Гермоген отправлял его посланником к польскому ко
ролю под Смоленск, король за сопротивление отослал ею 
в Польшу как пленника, где в скорби и тесноте он находился 
до времен Деулинского мира. 3) Монахи Троицкого Сергиева 
монастыря. Поляки под руководством Тушинского осаждали 
сей монастырь год и четыре месяца584. Но, несмотря на чис
ло осаждающих, которое простиралось до 30 тысяч, на силу 
огнестрельных орудий, на многократные приступы к стенам 
монастыря, он остался и не разрушенным, и не побежден
ным. Архимандрит Иоасаф, будучи вождем в духовных под
вигах, в сие время являлся вождем в сражении и в вылазках; 
и до 15000 затворившихся в монастыре (в том числе были 
жены и дети) сохранил от глада и смерти. Победа монасты
ря над поляками тем славнее, что все почти российские го
рода были разорены или взяты; что Боровский и Колязинский 
монастыри хотели подобную держать осаду, но были побеж
дены и опустошены, а монахи в самых храмах побиты. Ди
онисий, преемник Иоасафов, подобно Иоасафу, выдерживал 
осаду от польского королевича Владислава, впрочем, менее 
продолжительную. Кроме того, когда поляки овладели Мо
сквою, сей же Дионисий и келарь Аврамий Палицын по всем 
градам рассылали грамоты и соборных старцев; а иногда от
правлялся сам Аврамий для увещания народа к освобожде
нию Москвы. Силою их побуждений подвигнут Минин, под- 
вигший нижегородцев и Пожарского к ополчению. Уважение 
к сим старцам и монастырю простиралось до того, что Мо
сква и другие города в принятии грамоты от псковского само-

583 Близ Волоколамского монастыря Филарет освобожден российским 
войском и доставлен в Москву. Отсюда будучи послан Гермогеном под 
Смоленск к польскому королю для переговоров, взят в плен с прочими по
сланниками.
384 Смотри сказание Палицына, пространное и подробное.
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званца585, смотрела на Троицкий монастырь, как на законода
тельное место; и ему последовали. Не токмо благомыслящие, 
но и разбойники такое имели к нему уважение, или столько 
поражены были явным к нему благоволением Божиим: что 
на пути к Москве не касалися только тех, которые проходили 
в монашеской одежде586.

Пути Промысла примечательные] 
в России.

Те, коих умное око не совсем было помрачено внутрен
нею нечистотою, могли видеть во многих событиях россий
ских суд Божий, ясно выражающий праведное воздаяние 
за все неправедно содеваемое на земли. Пролитие невинной 
крови наследника российского престола -  Димитрия, прене
бреженное Россиею, отмщено ей самозванцами, проливши
ми множество крови и едва не разрушившими ее престола587. 
Годунов за смерть царевича, за пресечение колена, продол
жавшегося по прямому нисхождению от святого Владимира, 
заплатил не токмо своею смертию, но и смертию супруги, ко
торую удавили российские изменники, и смертию сына, ко
торый погиб от рук тех же изменников, и бесчестием дще
ри, уготовляемой для королевичей, которая после бесчест
ного ложа с Масальским или Отрепьевым заключена в мо
настырь. Лжедимитрий Отрепьев, насильственно вторг
шийся на престол Московский, вскоре умер насильствен
ною смертию, труп его сперва был брошен между самоубий
цами, потом сожжен588. Принятие престола Шуйским, кото
рый ложно свидетельствовал об обстоятельствах Димитрие-

585 [Краткой российской церковной] истор[ии] Платон[а], ч. II, стр. 198.
586 Там же, стр. 199.
587 Читай о самозванцах особую книгу.
588 При селе Котлах. [Древняя] российская] вивлиоф[ика].
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вой смерти, как участником в цареубийстве, не могло быть 
полезным для России. При нем новые самозванцы, поляки, 
шведы и крымские татары, приходившие по видимому для 
защищения и успокоения России, грабили, жгли и опустоша
ли. Сверх сих бедствий глад при Годунове, глад при Шуйском 
и язва при Алексее Михайловиче были признаваемы явным 
посещением Божиим на Россию.
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//.

БЕ Д С ТВ И Я  Ц ЕРКВИ .

На Востоке.
Скорби Греческой Церкви в сем веке увеличивались 

от езуитов. Они между учением веры внушали власть и мо
гущество папы, чем прельщали некоторых из константино
польского клира; и делали орудиями своих хитростей. По
средством Кирилла Вирийского они несколько раз низверга
ли с престола благочестивого патриарха Лукариса, и, нако
нец, поносно умертвили; а Кирилл удавленное тело Лукариса 
бросил в море589. По их внушению многие патриархи терпе
ли злословие или обвинение от народа и клира в последова
нии Калвину и анабаптистам590. Кроме того, каждое турецкое 
вооружение было новою тяжестию для Церкви; поелику для 
каждого из них собиралась новая дань не токмо с епископов, 
но и с монастырей, и с каждого монаха591.

В России от самозванца Отрепьева.
Убиение Димитрия царевича, как многоплодное семя 

бедствий, вскоре принесло плоды свои. Не всем известная 
смерть царевича подала повод многим присвоять его имя

589 РЬШрр1 [Сургн], СЬгошсоп есс1ез[1ае] Сгаес[ае]. Р[а§та] 456. 
[Филиппа Кипрского, Временник Греческой Церкви. Стр. 456.] Некоторые 
из христиан, узнавши о смерти Лукариса, потому что одежда его про
давалась на торжище, пришед к Кириллу, говорили: «РИа(е! (1а поЫз 
т!ег/ес(ит, и( Шит зереИатиз» [«Пилат! Отдай нам убитого, чтобы мы 
могли его похоронить»].
т  Уе11е]из [УоеШив] ёе Есс1е$[т] Сгаеса т  $иа Ехегскаёошз ёеГегшопе. 
Р[а§шае] 104 е( 5еци[епз]. [Гийом Войль о Греческой Церкви в своей 
«Защите опыта». Стр. 104 и далее.]
5,1 Сп18Ш8. ЫЬ[ег] III, Тигсо^гаесш. Ро1[шт] 261. [Крауз, Мартин. Кн. 3
«Турко-Греции». Лист 261.]
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и право на престол российский: или являться самозванцам. 
Отрепьев, сын галицкого боярина, по имени Георгий, а в мона
шестве Григорий, несколько похожий на царевича, первый был 
похитителем оного имени и права. Из Московского Чудова мо
настыря, где рукоположен во диакона, и из патриаршего дома, 
в коем показал искусство в письме, пении и сочинении кано
нов, он видел престол российский. После сего, проходя многие 
монастыри и города, остановлялся в Киеве -  в Печерском мо
настыре; отсюда, избегая наказаний, убежал в Польшу. Адам 
Вишневецкий первый поверил его исповеди и записке, буд
то он истинный российский царевич. А Юрий Мнишек пове
рил Вишневецкому, и обручил за Отрепьева дочь свою Мари
ну. Сигизмунд, король польский, обласкал его, думая, что чрез 
него введет свою веру в Россию. Папа, коему Отрепьев писал 
латинское письмо, побуждал короля помогать ему всеми сила
ми: и о правах Отрепьева на царство объявил всем дворам ев
ропейским. Под таким покровительством, с немалым числом 
польского войска, в сопровождении езуитов, самозванец, как 
только взошел в Россию, множество народа привлек на свою 
сторону. Его письма, рассеваемые по всей России, уготовляли 
ему безопасный путь к Москве и престолу, Годунов, не могший 
противустоять сему стремлению бедствий, отравлен (или сам 
себя отравил) ядом. Сын его Феодор Борисович был на престо
ле только 6 недель. Московский народ, удивленный силою От
репьева, бывшего уже в Туле, положась на его обещания, при
сягнул ему и послал просить его в Москву на престол россий
ский. Обрадованный сею покорностию, вскоре торжественно 
вступил на престол и истребил весь род Годунова, а патриарха 
Иова низверг с кафедры, намереваясь ниспровергнуть право
верие. Народ и некоторые бояре, изумленные его распутством, 
жестокостию и разноверием592, не терпя насилия и посмеяний

592 Дмитрий убит на десятом году возраста в 1591 году, а под его
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от поляков, пришедших с ним, в 1606-м году лишили его пре
стола и жизни.

От самозв[анца] Тушинского и поляков.
Хотя Отрепьев был убит днем, в виду самых поляков, 

однако вскоре, по вступлении Шуйского на престол, явился 
самозванец под именем убитого и уверял, что он бегством 
спасся от смерти593. Поляки в чаянии поработить себе Россию,

именем Отрепьев явился в Польше 1603-го, пошел в Россию 1604-го 
года. Щербат[ов. История российская от древнейших времен]. 
Преосвященный] Платон между признаками того, что Отрепьев 
не в России воспитан, поставляет: 1-е вступил де он в брак на Николин 
день и на пятницу; 2) в постные дни ел мясо; 3) не почитал праздни
ков; 4) каждый день во время стола его играла музыка, заводил музыку 
и в храмах при богослужении; 5) любил пляски и маскерады, которые за
водил даже в монастырях; 6) не ходил в баню, 7) ел телятину, чего тогда 
не было в обыкновении; 8) монастыри намеревался обратить в казенные 
домы, а монахов переженить; 9) несколько храмов превратил в костелы 
для поляков и езуитов.

Сие же самое утверждал народ, говоря: царь еретик, хуже тур
ки, а не сын царя Ивана Васильевича. Щербатов пишет, что знатнейшие 
из польских писателей: именно Пиазетский, Дубенский, Кобгерцицкий 
отчасти сомневались, отчасти познавали сей обман, а Иоанн Сапега в то 
же время объявлял, что Лжедимитрий есть побочный сын польского ко
роля Стефана Батория. Миллер говорит, что иные признавали его за во- 
лоха, другие за италианца. Гофман, Ьехюопе [Пшуегзак] зио, виЬ Ииег[а] 
Р [Гофман, Иоганн Якоб, в своем «Универсальном словаре», под лите
рой Р], приписывает явление Лжедмитрия искусству иезуитов; Василий 
Иоаннович в манифесте обнародовал: «Самозванство бысть по совету 
диавольских лихих людей, которые государству всегда хотят разорения 
и кровопролития».

Щербатов, в повествовании о Тушинском, рассуждает: бесноверие 
к римскому закону, по причине коего король потерял Шведское королев
ство, заставляло помогать самозванцам. В чем особенно винить должно 
езуитов, которые внушали оную хитрость и всякое преступление назы
вали простительным, только бы служило к распространению их веры.
593 О сем самозванце Платон, [Краткая российская церковная] истор[ия], 
ч. II, стр. 186, выписывает мнение древнего летописца: от лет убо 
св. Владимира даже и до днесь змий всепагубный возгнездившийся в косте-
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под видом ходатайства о беззащитном наследнике престола, 
поверили его вымыслу; дали ему войско и жену Отрепьева 
Марину, и заставили ее с Мнишеком признать в нем того са
мого Димитрия, коего Москва почитает убитым. Из села Ту
шина самозванец посылал в Москву уверение о себе и требо
вание подданства. Не получая же того, осадил Москву; а меж
ду тем поляки покоряли ему Калугу, Тулу и Орел; опустошали 
Коломну, Каширу и Рязань; содержали в осаде Троицкий мо
настырь, в Переславле подкреплялись российскими измен
никами, разоряли Ростов, Суздаль, Волоколамск и Тверь. Об
разцом жестокости их может быть то, что они в Ростове все 
предавали огню или мечу, не разбирая ни возраста, ни пола, 
ни святыни. Церковные одежды употребляли на конские по
кровы, а некоторые на порты594. Митрополита Филарета, 
после тяжкого и постыдного биения, из соборной церкви 
в одной свитке отвели в стан Тушинского. Достопамятна слу
чившаяся в сие время смерть Иосифа, епископа Коломенско
го, коего поляки, приковав к пушке, возили по многим горо
дам для посмеяния над его саном и правоверием. Весь клир, 
а наипаче монахи тем жесточае терпели мучения, чем более 
сопротивлялись самозванцам и чем бесстрашнее обличали их 
в обмане.

ле италианскам, всегда небесные звезды отторгая, не токмо во Европии, 
четвертой части Всеяенныя, но и на востоке и юге и севере не почивая 
гоним. И  лесть оттоле от многих лет протязуется на Россию. Искус его 
в посланиих благоверным князем Александром Ярославичем Невским об
личен бысть. Такожде и святыми архиепископы нового града злый совет 
его разорися. И  надежная засылка, оболченный волк во овчую кожу, ше- 
ствовавый на Осмый Собор Исидор митрополит, проклятый же погибе. 
И  Антоном Поссевинусом надеявся прельстити царя Ивана Васильевича, 
и той осрамися.
594 ч ИТай 20-ю главу и след[ующие] Сказания об осаде Палицына.
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От смежных областей и народов.
В то же время шведы, призванные в Россию для вспомо

жения против поляков, опустошали всю Новгородскую сторо
ну. И так же, как поляки, предлагали принять своего короле
вича на престол российский. Крымские татары вместо по
мощи, для коей были призваны, грабили и жгли многие горо
да и селения. Подобно им, козаки свирепствовали под руко
водством своего самозванца. В столь смутное время россий
ские изменники Москву предали в руки полякам. Царя Ва
силия Иоанновича низвергши с престола, постригли в мо
нашество; а на место его поставили Владислава, королеви
ча польского, в намерении соединить Россию с Польшею. 
Несогласие на сие соединение и особенно на перемену пра
воверия на латинство, патриарху Гермогену стоило патри
аршества и мученической смерти; а другим долговременно
го заточения. Впрочем, утверждаясь глубоко в мыслях наро
да, оно тайно вооружало всех против поляков. Первое поку
шение на освобождение Москвы по видимому умножило ее 
бедствия. Поляки прогнали россиан; и начали сильнее угне
тать их, дабы вынудить к себе страх и уважение: потом, быв 
устрашены вторичным вооружением народа, умыслили ис
требить всех жителей Москвы, а самый город сожечь. Поче
му во вторый день Страстной недели595, заперши Кремль, Ки
тай и Белгород, столько погубили народа, что груды трупов 
выше человека являлись по рядам и улицам. Боярин Салты
ков и купец Андронов первые своими руками зажгли домы 
свои; дабы, по единомыслию с поляками, сожечь всю Мо
скву. В сие время иноки Сергиевой лавры употребляли все 
усилия к поощрению народа на вооружение против поляков. 
Ревность Минина, возбужденного грамотами, храбрость По-

595 Щербатов. [История российская от древнейших времен,] на 1612-й 
год; также Хилков, [Ядро российской истории,] о сем врем[ени].
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жарского, мудрость Палицына и мужество народа, одушев
ленные единою любовию к вере и отечеству, вскоре восто
ржествовали над ними и в конце 1612 года восстановили ти
шину в Москве и России596.

596 [Краткой российской церковной] истор[ии] Плат[она], ч. II, -  где опи
сывает окончание бедствий.

Мятежи стрелецкие и народные, бывшие в продолжение сего века, 
маловажны пред бедствиями, бывшими от самозванцев; и относятся бо
лее к гражданской истории. См. Щербатова, [Историю российскую 
от древнейших времен] на сей век, и особенную книгу о бунтах стрелец
ких [Александра Сумарокова],
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III.

СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ.

Христианские писатели.
Восточные писатели сего времени по большой части 

учились на Западе. Посему сколь легко было видеть им запад
ные заблуждения в самой наготе; столь же трудно очищаться 
от народного подозрения в оных заблуждениях. Другой спо
соб просвещения был в руках езуитов, которые безденежно 
обременяли детей своими правилами597. Российская Церковь 
и в мрачные годы сего века имела мужей просвещенных. Они 
частию без руководства с одною охотою и собственным на
пряжением ума, частию под руководством опытных настав
ников достигали до возможной высоты духовного просве
щения. В конце же века многие училища открыли много пу
тей к просвещению, и умножили число просвещенных: но по 
большой части таких, которые разными науками прикрывали 
недостатки свои в духовной жизни.

1. Кирилл Лукарис, Константинопольский патриарх, 
ученик Мелетия, патриарха Александрийского, и Максима, 
епископа Цитерского, который пером Синезия описывал тог
да францисканов и езуитов, дабы от их заразы предостеречь

597 АИайиз. 1ЛЪ[ег] III, Эе соп$еп8[е$$юпе] и1пи$яие Есс1езте. С[ари1] II. 
М[итегиз] 2, т1ег се1[ега]: «1езиИае ВугапШ атр1аз Со11е§И аедез ех1гихегип1 
тикоз ап1е аппоз, ЫЫШИесат сотрагагиШ питегозат е! зиа поп рагит 
рготоуегип! соттода тиНоздие ех р1еЬе т раПез зиаз реИехегиШ е( сит 
аЬзцие зйрепйо риегоз егисИгеШ, та§пат зШ аигат сарШгиШ». [Аллаций, 
Лев. Кн. 3 «О согласии двух Церквей» («О вечном согласии Церквей за
падных и восточных»). Гл. 2. №2, среди прочего: «Иезуитские коллегии 
Византии за несколько лет построили многочисленные великолепные хра
мы, они имели богатые библиотеки и для продвижения своих интересов 
привлекали многих людей из разных сословий, обучали детей, не взимая 
платы, хорошую славу себе завоевали».]
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правоверных. Кроме языков греческого, турецкого и арабско
го в Александрии, латинского и италианского в Венеции, Ки
рилл в обеих местах почерпал богословские сведения. В лице 
Александрийского патриарха присутствовал на Брестском 
Соборе. 19 лет управлял Александрийскою Церковию; не
сколько лет Греческою, которую, впрочем, пять раз оставлял 
по воле клеветников или мятежников. Послания, выдаваемые 
калвинистами под его именем, суть клевета калвинистов, 
или езуитов; а обличение на иудеев598, вероятно, есть произ
ведение его пера.

2. Георгий Корезий. Хианин, по свидетельству Гоара599, 
искусный врач, глубокий богослов, константинопольской 
церкви учитель. Он почитается последним обличителем за
падных заблуждений. Его Трактат против латинян вскоре 
по сочинении издан в Лондоне вместе с сочинениями Нила 
Кавасила и Схолария600.

3. Филипп Кипрский, соборной константинопольской 
церкви протонотарий. Кроме того, что писал многие посла
ния от лица патриарха к разным лицам, он продолжал Исто
рию Малакса, т.е. с 1550 до 1639 года описывал патриар
хов601. Николай Бланкард преложил ее на латинский язык;

598 АсМк[атепШт] а<1 РМНрр1 [С урт] СЬгошсоп [есс1езте Огаесае], 
ра§[ша] 458 [Дополнение к Временнику Греческой Церкви Филиппа 
Кипрского], где приводятся слова Готтингера и исчисляются прочие 
Кирилловы сочинения. Кириллов протосинкелл Митрофан Критопул, 
путешествуя по Западу, у Еразма Шмида заслужил название ученейшего 
из всех греков сего времени, а гельметадским профессорам написал испо
ведание Гр[еческой] Церкви.
599 [Соаг] т  пойз ас! ЕисЬо1о§юп. Р[а§та] 643. [Гоар, Жак, в примечани
ях к «Евхологию». Стр. 643.]
600 Соп(шиа([ю] СЬгопкл [есс1е$ие Огаесае] РЬШрр1 [Сурт]. Ра§[та] 
486. [Продолжение Временника Греческой Церкви Филиппа Кипрского. 
Стр. 486.]
601 Нет другого источника, из коего бы можно было почерпать историю
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и назвал СНготсоп Есс1езте Огаесае (Временником Грече
ской Церкви).

Писатели Российской Церкви.

1) Аврамий Палицын, Троицкой Сергиевой лавры ке
ларь, от природы острый, проницательный, без руководи
телей достигший до высоких сведений. Будучи очевидцем 
польской жестокости в Москве и лавре, он написал сказа
ние об осаде Сергиева монастыря, слогом сильным, испол
ненным выражений из Священного] Писания. Все красо
ты его тем достойнее уважения, что ему совсем не известны 
были никакие иностранные писатели. Живое чувство скор
бей и ревность к отечеству водили его пером, и потому оду
шевили все Сказание силою, свойственною великим деепи- 
сателям602.

2) Филарет Никитич, Российский патриарх. Он, вместе 
с царем Михаилом, для исправления церковных книг требо
вал древних харатейных рукописей из всех городов; и, дабы 
сочетати, говоря его словами, во единогласие вся потре
бы и чины церковного священнослужения, в 1625 году издал 
Требник603', своею рукою исправил Катихизис Лаврентия Зи
зания и сверх сего оставил изложение Собора, бывшего при 
нем на Иону, Сарского митрополитеI604.

Гр[еческой] Церкви. Св. Димитрий Ростовский заимствовал Каталог 
греческих патриархов из оного же Временника почти от слова до слова.
602 В доказательство сего можно видеть самое Сказание, изданное в 4-ю 
долю в Москве, 1788 года.
603 Смотри на конце требника, изд[анного] в сем [1625] годе, -  и сверх 
сего в [Опыте] российской библиографии [Василия Сопикова], стр. 244.
604 Соборное изложение напечатано в конце Требника, изд[анного] 
в 1639 году в Москве при патриархе Иоасафе с Номоканоном. Катихизис 
великий, сочиненный корецким протоиереем Лаврентием Зизанием, ис-
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3) Петр Могила, сын молдавского господаря, архи
мандрит киево-печерский, митрополит Киевский. Искус
ством ума и рук он восстановил Софийскую кафедру и поч
ти всю Киевскую Церковь; ибо кафедру взял от униатов; со
брал на них Собор605, коим немало укротил их. Дабы проч
нее оградить Церковь от их лжеучения, завел в Киеве учи
лище (академию). Сия же попечительность внушила ему на
писать краткий катихизис на польском и белорусском язы
ке606: а по определению Собора написал Православное испо
ведание веры Соборныя и Апостольския Восточныя Церкви, 
на греческом и латинском. Рассматривали оное исповедание 
и утвердили Собор, бывший в Яссах, потом все четыре вос
точные патриарха. Монахи Чудова монастыря в 1625 году 
с просто-греческого перевели на славянский; и при патриар
хе Адриане напечатали607. Сверх сего митрополит еще в 1646 
году издал Требник, или Евхологион на славянском языке608.

4) Кирилл Транквиллион, ставровецкий иеромонах, про
поведник и архимандрит черниговский. Его сочинения бо
лее известны, нежели жизнь. Он, как видно из предисловий 
к книгам, будучи иеромонахом, написал Воскресное учитель
ное Евангелие?09', похвальные слова', из многих извлечений со-

правленный Филаретом, напечатан в лист 1627 году в Москве. Зизаний 
написал еще Славенскую грамматику, которая также напечатана.
605 В 1640 году, смотри Каталог Киевских митрополитов [Димитрия 
Ростовского].
606 Напечатан в Киеве в 1645 в 8-ю долю, по переведении на славяно
российский. А в Москве 1648 года в 4-ю долю.
607 См. предисловие сей книги, печатанной в Москве, 1696 года, в лист: 
и после много раз перепечатанной в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге 
и Чернигове.
608 В Требнике его встречаются некоторые частные обычаи Церкви, 
впрочем, нимало не предосудительные.
609 В Могилеве в 1619 году.
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ставил Зерцало богословия; будучи же архимандритом, напи
сал Перло многоценное610.

5) Никон, из земледельца Российский патриарх611. 
С юных лет имея склонность к уединению и созерцанию, он 
собственными силами и, вероятно, духовною деятельностию 
снискал высокое просвещение. Его опытные беседы услаж
дали царя и народ более, нежели поучения всех иерархов того 
времени. Его ревность к исправлению церковных книг воо
душевляла почти весь Священный Собор желанием чистоты 
церковной; побуждала царя к учреждению Соборов и на Со
борах почти всегда побеждала противоглаголющих. Творения 
же его суть: Увещание о создании Крестного Онежского мо
настыря на Кии острове; Поучение о моровом поветрии, кое
го был он свидетелем; Правша св[ятых] апостол, седми Все
ленских, девяти Поместных Соборов и св[ятых] отец, кото
рые частию исправил, частию же перевел: Скрижаль, содер
жащая толкование на Божественную литургию, составлен
ная по желанию царя Алексея Михайловича; Слово к чита
телям о крестном изображении; Уложение Собора, бывше
го при нем; Воскресенский летописец; и Список российской 
истории от времен Нестора.

610 Зерцало богословия напечат[ано] в Почаевской лавре, 1618 год[а]; 
л Перло в Москве, 1699 год[а].
611 Смотри [Ивана Шушерина,] Известие о рождении, воспитании 
и о житии Святейш[его] Ник[она] патриарха. Печат[ано] в Москве 
[1784 года]. Никон, урожденец Нижегородский, из Вельдеманова села 
по имени Никита, крестьянский сын, в Макарьевском Желтоводском мо
настыре послушник, по прошению родственников супруг, но по любви 
к духовным занятиям клирик, священник, на острове Анзерском близ 
Соловецкого острова инок. Создатель монастыря на острове Кие, ко- 
жеозерский игумен, Московского Новоспасского монастыря архиман
дрит, собеседник царя Алексея Михайловича, Новгородский митрополит, 
Московский и Всероссийский патриарх.
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9) Иоаким Савелов, патриарх Всероссийский. Между 
плодами попечения его о благоденствии Церкви можно по
честь сочинения, кои суть: извещение чудесе о сложении три- 
ех перстов в крестном знамении; Слово на Никиту Пустосвя
та и о новоисправленных книгах; Увет духовный во утверж
дение благочестивых людей, во уверение и обращение к по
каянию от прелести раскольников; Слово благодарственное 
Господу Богу за избавление Церкви от наветников; Слово уве
щательное к раскольникам; Поучение в нашествии варвар: 
и Завещание, исполненное ревности, свойственной тогдаш
нему времени612.

7) Симеон Полоцкий, иеромонах, учитель великого кня
зя Феодора Алексеевича. Естьли из совершенств воспитанни
ка можно заключать о совершенствах воспитателя; то Симе
он имел высокие духовные сведения. К подобному заключе
нию руководствуют сочинения его: Обед душевный и Душев
ная вечеря613 на вся дни воскресные всего лета, душам пра-

612 Отрывок из завещания его напечатан в [Краткой российской церков
ной] истор[ии] Плат[она], част[ь] II, стр. 271, следующий: Д а никак же они 
государи попустят кому христианам в своей державе с еретиками ино
верцы, с патины, лютеры, калвины и злобными татары, их же гнушает
ся Господь, и Церковь Божия с богомерзскими прелестьми их проклинает, 
общения в содружество творити, отнюдь же бы иноверцы пришед в цар
ство благочестивое вер своих не проповедовали и в укоризну о вере не раз
говаривали бы ни с кем и обычаев иностранных на прелесть бы Христи
аном не вносили, и сие бы запретить им накрепко под казнию, мольбищ- 
ных бы их и соборищ троити не давать всеконечно, но которые и есть 
где между христианских домов, тех бы разорити годно и должно. Паки 
их царское пресветлое величество благочестивых царей молю и завещаваю 
пред Спасителем нашим Богом, да возбранят по всякому образу, в их госу- 
дарских полках над служивыми людми и во всем их царствии еретиком ино
верцам быти начальникам. Но да велят отставити таковых. Понеже они 
иноверцы, с нами христианы в вере не единомысленны, в преданиях отече
ских несогласны, Церкве нашея чужды; и что таковы еретики православ
ному воинству творят помощи? токмо гнев Божий наводят и проч.
613 Печатано] в Москве, 1681.
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вославным в насыщение духовное, из пищ слова Божия уго
тованные; Два поучения о благоговейном стоянии в церкви; 
и Поучение от имени иереев к сущим в пастве их. Прочие 
подробности жизни его доселе скрываются в неизвестности.

8) Сюда относятся: Иоанникий Голятовский, архиман
дрит Черниговского Елецкого монастыря614; Иоанн Максимо
вич, архиепископ Черниговский, потом митрополит Тоболь
ский615; Иннокентий Гизель616 и Захарий Копистенский617, ар
химандриты киево-печерские; Лазарь Баранович, архиепи
скоп Черниговский618, Мелетий Смотрицкий619. Симеон Ва
сильевич Прозоровский и Никита Иоаннович Одоевский, бо- 
яры, участвовавшие в составлении Уложения царя Ал[ексея]

6,4 Сочинения его суть: I -  Ключ разумения, II, Боги поганские, III Д уш и  
людей умерших, IV, Казачья или поучения, V, Мессия правдивый, VI, Небо 
новое.
615 Он жил в конце 17 и в начале 18 века; сочинения его: I. Алфавит, 
рифмами сложенный; II. Богомыслие в пользу правоверных; 
III. Богородице Дево; IV. Изъяснение молитвы Господней; V. Седмь бла
женств Евангельских; VI. Рассуждение о Боге; VII. Царица неба и зем
ли; VIII. Царский путь Креста Господня; IX. Феатроп нравоучитель
ный; и X. Илиотропион.
616 Живший в половине сего века. Его труды: Мир человеку с Богом, 
напечатано] 1669 в Киеве, и Синопсис или Краткое описание о начале сла- 
венского народа и первоначальных князей киевских. Там же напечатано] 
в 1674.
6,7 Жил в первых годах сего века и сочинил Надгробное слово 
архимандр[иту] Елисею Плетенецкому, Слово на годовую память его 
и Предисловие к беседам на деяния [Иоанна] Златоустого.
618 Жил в конце сего века. Его творения: Меч духовный, Труды словес 
и Плач о преставлении царя Алекс[ея] Михайловича.
619 В 1633 году. Его сочинения: Апокризис или Ответ на книжку 
о Соборе Берестниском, Апология, или Изъяснение причин отступления 
от Православныя Церкви к унии, Грамматика славенская, Надгробное 
слово, Паренезис виленской братии на белорусском языке и Оринон 
Восточной Церкви на отступление некоторых от древнего греческого ис
поведания, печат[ано] в Вильне 1610 года.
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Михайловича; Силвестр Косов, из Оршанского епископа ми
трополит Киевский; и Илия Феодоров Копиевич или Копи- 
евский, студент белорусский. В Тревуских записках сказа
но, что из всех подданных московского царя он преимуще
ственно служил намерениям царским в распространении сло
весности; что царь по известности о дарованиях его в 1698 
году посылал его в Голландию. Сочинения его свидетель
ствуют о его прилежании и дарованиях. Они суть: Введение 
во всякую историю; Руковедение в арифметику; Поверста- 
ние кругов небесных с толкованием; О деле воинственном: 
Номенклатор на российской, лат[инской] и нем[емецкой] 
языки; -  Грамматика латинская и руская; Оратория латин
ская; Лексикон на лат[инской] и руской языки; Конкордан- 
ция на всю Библию; Летописание от создания мира на всякое 
лето, и другие многие, в числе коих находятся и переводы620.

О исправлении книг.
Исправлению церковных книг встречались в сем веке 

новые препятствия, которые надлежало преодолевать неу- 
страшимостию и терпением. Дионисий, архимандрит Сергие
вой лавры, и помощник его, клементиевский священник На
седка, надзирая за исправностию книгопечатания, в молит
ве при освящении воды нашли прибавку и огнем, к словам: 
освяти воду сию Духом Твоим Святым; и почли ее неосно
вательною; потому что не находили ее в подлиннике и преж
них рукописных книгах. Дионисий, желая подкрепить мне
ние свое высшим судом, отнесся к Крутицкому митрополиту 
Ионе (патриаршескому тогда местоблюстителю): сей по не
достатку просвещения, или по боязни раскола, заключил его,

620 [Опыта] российской библиограф[ии] на стр. 301, изданн[ого] 
Сопиковым в 1813 году в Санкт-Петербурге.
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как еретика, в темницу621. Невежды в оправдание митропо
лита кричали, что архимандрит еретик, хочет огонь из мира 
вывести, и едва не умертвили. Иерусалимский патриарх Фе
офан оправдал заключенного: но Филарет Никитич, не до
вольствуясь судом одного патриарха, или стараясь усилить 
суд его, просил писменного отзыва от прочих патриархов; 
и уже тогда, как получил от них подтверждение на суд Фе
офанов, освободил Дионисия из темницы: и особенною гра
мотою в 1626 году622 повелел во всех книгах отметить против 
сего места; и слово огнем не читать в молитве.

Отселе не токмо патриарх Филарет623, но и Иоасаф624, 
и Иосиф625 много старались о исправлении книг церковных. 
Их попечения наследовал патриарх Никон; и в 1654-м году 
созвал Собор, коему предложил многие и грубые неисправ
ности. Иерархи, поелику из уст его слышали не новые жало
бы на неисправности в книгах; немедленно согласились: ис-

621 Девятое правило в Соборном свитке запрещает погружение свечей 
в воду. Вероятно, с произношением слова и огнем погружалися свечи. 
В грамоте Филаретовой позволялось погружать их.
622 Грамота сия напечатана] в новоизданной Древней] российской] 
вивлиоф[ике] и в Известии о древних стригольниках и новых раскольни
ках [Андрея Журавлева].
623 Смотри предисловие] к Потребнику, изданному при Филарете.
624 Также предисловие к Потребнику, изданному в 1639 году при 
Иоасафе.
625 В Соборнике, изданном при Иоасафе, на 169 листе написано: елико 
аще вникнувще обрящете погреьиение в речах ... то по совету Соборныя 
Апостольския Церкви да исправите -  а в конце той книги сказано и о са
мом исправлении.

То же в книге Иоанна Лествичника, 1647 года, на 309 листе; в преди
словии к Апостолу Иосифовскому, 1649 года.

О исправлении книг при Иосифе свидетельствует изданная им 
Грамматика [Мелетия Смотрицкого] 1648 года, предисловие к Кормчей, 
печатанной в 1653 году: где Иосиф жалуется на то, что нет способных 
людей к исправлению книг, нет и училищ.
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править церковные книги с греческих и старых российских 
харатейных; о сем положили написать и к восточным патри
архам, как для того, чтобы испросить у них древних рукопи
сей, так и для того, чтобы с их согласия приступить к сему 
делу. Патриарх Константинопольский по сему случаю дер
жал Собор в Константинополе; и потом прислал одобрение, 
подписанное многими иерархами626. По его предписанию, 
или согласию, из восточных монастырей, Афонской и Си
найской Горы доставлено в Москву около пяти сот древних 
книг, из коих иные писаны за 500, другие за 600 и 700 лет пре
жде тогдашнего времени; и одно Евангелие за 1050 лет627; со
браны также многие древние книги в самой России. По та
ковом приготовлении, в 1655-м году царь Алексей Михайло
вич паки созвал Собор; на коем по сличении печатных рос
сийских книг с древними славенскими и греческими, опре
делено согласить их и исправить с подлинными. Деятель
ный Никон поспешно исправил некоторые из них: и, согла
сившись с царем, велел из всех церквей взять старые кни
ги и дать им исправленные. Частию невежество, не знавшее, 
сколько нужно исправление; частию упорство, не хотевшее 
исправления по различным причинам628; частию корыстолю
бие, ужасающееся требуемой цены за новые книги, частию 
зависть в царском благоволении к Никону, произвели негодо
вание, ропот и наконец, раскол. Главами начального возму
щения были те, которые в последние лета патриаршества Ио
сифова умышленно внесли свои заблуждения в печатаемые

626 На нем присутствовали, кроме патриарха, 24 митроп[олита], 1 архи
епископ, 3 еписк[опа], 11 иеромон[ахов].
627 Смотри предисловие патриарха к Увету духовному [архиепископа 
Афанасия Любимова], напеч[анному] 1682 года, лист 20 и далее. Оные 
же древние книги хранятся доныне в Московской синодальной ризнице. 
Неизвестно почему древность Евангелия некоторые уменшают 90 годами.
628 Смотри там же статью VII, о расколах.
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тогда книги. Соборное определение ограничивало их дер
зость; и заставляло умолкнуть; но не истребило629. А между 
тем царское благоволение к Никону со дня на день уменша- 
лось; и наконец, превратилось в гнев: так что царь требовал 
соборного суда над Никоном, и вызвал для сего восточных 
патриархов. Сии, по прибытии в Москву, хотя осудили Ни
кона: но не поставили ему в вину книжного исправления630. 
В 1665 году на Московском Соборе они сами объявили, что 
словенские книги весьма неисправны, а исправления Никоно
вы ни мало не зазорны631. И сами поправили в 17 местах Слу
жебник, тогда употребляемый всею Церковию632. Вскоре по
том Московский Собор, не страшась народного негодования, 
по согласию с царем определил исправить перевод 70 тол
ковников или книги Ветхого и Нового Завета: и поручил дело 
сие славному тогда языко-искуснику иеромонаху Епифанию 
Славеницкому с шестию помощниками, под главным надзо
ром Сарского митрополита Павла. Но прежде, нежели окон
чен перевод Нового Завета, смерть митрополита и иеромона
ха Славеницкого прекратила сие предприятие633. А между тем 
плевелы раскола тайно и явно росли в Церкви.

629 Смотри 3-е послание его [митрополита Игнатия Римского-Корсакова] 
на сибирских еретиков, писанное в 1696 году.
630 Древней российской вивлиофик[и] издан[ие] 2, часть III.
631 От Соборного свитка предисловие или речь, произнесенную в при
сутствии Собора.
632 От Соборного свитка о исправлении служебника. Там между про
чим находится: 1-е предисловие отныне не печатати, зоне в нынешнее 
время не прилично; П-е еще молимся о блаженных и приснопамятных со- 
здателех на указе: справлено же о создателех храма сего и проч.; Ш-е 
после слов: великия и богатыя милости, было: на много лета, владыко. 
Ныне: Господи, помилуй 3-жды и проч.
633 Историческая записка о сем находится между рукописями в библио
теке Санкт-Петербургской духовной академии.

К изъяснению состояния, в коем находилось церковное учение, на-
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IV.

БО ГОСЛУЖ ЕН И Е И  ОБРЯДЫ.

Обряды Восточной Щеркви].
Подробность обрядов, какие Восточная Церковь соблю

дала в сем веке, скрывается в неизвестности. Впрочем, путе
шественники из Греции в Россию не приносили ничего ново
го; равно из России ходившие в Грецию не замечали никакой 
разности в обрядах, кроме некоторых частностей634.

Турецкий надзор за христианами простирался и на со
брания к богослужению. При вратах храма, в коем священ
нодействовал патриарх, всегда была стража из янычаров?3*. 
Хотя они не препятствовали благоговению, проповеданию 
слова Божия, священнодействию и проч., но христиане, при 
входе во храм взирая на них, вспоминали о своем порабоще
нии; иногда терпели от них злословие, осмеяние, а иногда 
и удары единственно за усердие к богослужению.

Об обрядах в Российской Щеркви].
Российская Церковь обрядовые постановления частию 

объяснила в сем веке переводом и изданием книг, в коих исто
рически и таинственно изъясняется обрядовое благолепие;

добно читать самые произведения сего времени и особенно I, Духовное 
завещ ание] царя Алексея Михайловича -  II, Судебник [Соборное уложе
ние] ; III, писмо Нектария, архиепископа Сибирского, мужа терпеливого 
и святого.
634 Несходство в пении, которое происходило от произволу и свойств 
народа, а не чиноположения; несходство в других подобных мелочах -  
не должно быть почитаемо, и не почитается несходством в обрядах.
635 А<Шатеп1[ит] а<1 СЬготсоп [есЫезгае Огаесае РЫИрр1] Сург[Н]. 
Ра§[та] 509. [Дополнение к Временнику Греческой Церкви Филиппа 
Кипрского. Стр. 509.]
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частию исправила их исправлением книги Кормчей. Москов
ский Собор под начальством Александрийского и Антиохий
ского патриархов, в то же время, как одобрил книги Никоно
вы с исправленным Служебником, предал церковному упо
треблению скрижаль, в коей изъясняются обряды; жезл прав
ления, которым должна руководствоваться иерархия, и посла
ние Константинопольского патриарха Паисия к Никону о не
которых вещах церковных. Напротив, отверг письмо Дими
трия Толмача, писанное из Рима к Новгородскому архие
пископу Геннадию о белом клобуке, и сказание о сложении 
перстов, сочиненное скрытным армянином и напечатанное 
в Псалтири636.

Обрядовые подробности.
Подробности церковного благообразия, учрежденные 

Собором637, суть: I. Аллилуиа возглашать троекратно. II. Сла
гать первые три перста для крестного знамени вопреки Сто- 
главнику. III. На просфорах полагать крест не осмиконечный 
с изображением главы, но четвероконечный с начальными 
буквами имени Иисус-Христова и Ника. IV. В преподавании 
благословения народу слагать персты десной руки так, чтобы 
указательным и средним -  изображались буквы /С, осталь
ными -  ХС, дабы всех и все печатлеть именем Иисуса Хри
ста. V. Всем российским митрополитам, по обычаю констан
тинопольскому, носить белые клобуки. VI. Ради царских и ве
ликих князей изволения позволить некоторым архимандри
там некая архиерейская действовати при священнослужении; 
также позволить им шапки сребреные, злащенные, подобные 
митрам. VII. Позволить освящать воду в вечеру пред Богояв
лением и в самый день Богоявления: но запретить погруже-

636

637

Смотри Соборн[ого] свит[ка] правило 21-е, 22, 24, 25, 26, 27. 
Читай оного свитка деян[ие] первое.
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ние светильников пред освящением воды, не возбраняя, впро
чем, погружать по освящении для освящения их. VIII. Вну
шить священникам, что со крестом ходить лучше пред моща
ми умерших, нежели пред новобрачными.

Празднества.
Царь Михаил Феодорович и патриарх Филарет 10-го 

июля учредили празднество Ризе Господней, коей часть при
слал им шах персидский.

Праздник Ваий.
Патриарх Иоаким Собором определил празднование 

Ваий. Древний российский обычай, по коему патриарх в вос
поминание шествия Христова во Иерусалиме, от Лобного ме
ста (в Москве) должен был ехать на конец до Успенского со
бора, а царь вести патриаршего коня, оставлен без изменения. 
Но обычай недавний, по коему епископы совершали такую 
же церемонию в епархиальных градах с градоначальниками, 
запрещен. По требованию народа позволено только крестное 
хождение с иконою Входа Господня. Впрочем, и оный древ
ний обычай кончился вместе с патриаршеством, вероятно, 
потому что стали смотреть в нем более на внешность, неже
ли на дух, выражаемый внешностию; и видеть более униже
ние царя пред иерархом, нежели разительное напоминание 
о благодатном Христовом Царствии и иудейской преврат
ности638.

638 Соборное деяние в Древней российской вивлиоф[ике], второго изда
ния, части IV, стр. 357.
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V.

СОСТОЯН И Е ИЕРАРХИИ.

О греческой иерархии.
Греческая иерархия представляет в сем веке обширный 

круг бедствий со стороны турецкого правительства, со сторо
ны езуитов и со стороны искателей патриаршества. Турки не
прерывно старались о умножении патриаршеской дани; езу- 
иты -  о разрушении иерархии, почему клеветали на патри
архов иногда султану, иногда народу, а иногда клиру. Иска
тели патриаршеского престола, так же как езуиты, клевета
ли на патриархов: или умножали дань султану, или возмуща
ли народ против патриарха. Дань, которую платили патриар
хи, простиралась в сем веке до 60,000 златых (или империа
лов). Посему не многие патриархи долее трех лет пребывали 
на престоле; и почти только те, коим клир и народ жертвова
ли своими трудами и избытками639.

Состояние российской иерархии.
Иерархия российская возвышалась в сем веке в патри

архах; распространялась в присоединении Малороссийской 
Церкви и утверждалась новыми соборными правилами и гра
мотами.

Подтверждение патриаршества 
в России.

Спустя 7 лет после бегства Игнатиева из Москвы в Поль
шу, т.е. в 1619 году на патриаршеский престол поставлен Фи-

639 РЫНрр1 Сургй <1е СугШо Ьисап, а<МПатеп[1ит] яшЬиз тзейит ез! 
РапНетапит СопсШит. [Филипп Кипрский о Кирилле Лукарисе, допол
нением к этому служат материалы Парфенийского Собора.]
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ларет Никитич, возвращенный из польского плена. Иеруса
лимский патриарх Феофан, бывший тогда в Москве, Собо
ром утвердил избрание Филарета; утвердил соборное деяние 
и патриарха Иеремии о Российском патриаршестве640.

Присоединение Киева к Московской] 
патриархии.

Киевская митрополия с того времени, как в Москве 
учреждено патриаршество, оставалась в зависимости от Кон
стантинопольского престола. В сие время хотя получала мно
гие грамоты из Константинополя: но столько была не устро
ена, что Московский Собор указывал на нее в образец цер
ковных беспорядков, именно не посвящать, как в Малорос
сии, по пяти пресвитеров и диаконов за одною литургиею641. 
Униаты для распространения своей Церкви столько тесни
ли Киевского митрополита, что сей иногда только носил имя 
и жезл, а они управляли Церковию, или угнетали ее. Самое 
имя Киевского митрополита они себе усвояли. В 1685 году 
епископ Слуцкий Гедеон Святополк, князь Четвертинский, 
будучи избираем на Киевскую кафедру, отрекался от ней по
тому, что два предместника его, посвященные в Константи
нополе, не смели явиться в Киев. И потом не иначе согласил
ся на избрание, как под условием зависимости от Московско
го патриарха. Вторый по сему делу, Киевский Собор оконча
тельно подчинил киевскую иерархию московской. Один пе
черский архимандрит не соглашался на сие подчинение, опа
саясь лишиться прав, данных ему от Константинопольских 
патриархов642. Когда же Гедеон прибыл в Москву для руко-

640 Смотри предисловие Кормчей книги.
641 Смотри первое отделение] Соборного свитка.
642 См. Краткое историческое описание Киево-Печерской лавры [митро
полита Самуила Миславского], напеч[атанное] в К[иеве], 1795, стр. 61
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положения, то российские цари Иоанн и Петр Алексееви
чи у Константинопольского патриарха Дионисия испросили 
грамоту или согласие на подчинение Киевской Церкви Мо
сковскому патриарху, а чрез то утвердили единение Церквей 
и оградили их от возмущения и распри643.

Права патриаршеские.
Права, данные Иоанном Васильевичем Грозным ми

трополиту Макарию, утвердил Феодор Иоаннович патриар
ху Иову. Прочие цари утверждали их прочим патриархам. 
Петр Алексеевич в конце сего века требовал полного собра
ния их у патриарха Адриана, и по рассмотрении вручил ему 
за своим подписанием644. В них содержалось: 1-е. Весь цер
ковный суд производить Церкви, т.е. патриарху решить все 
дела брачные, наследственные (зауморочные) еретические; 
и все сомнительные между клиром; а епископа или митро
полита судить Собором. 2-е. Церковному суду иметь надзор 
не токмо над клиром и монастырями, но и всеми отчинами 
и служебными людми, принадлежащими монастырям и ка
федрам. Почему никакой повинности не возлагать на них бо
ярам, ниже царю и не касаться их, ниже для ловли звери
ной. 3-е. Дела уголовные -  татьбу, разбой и убийство рас-

и 131. Обстоятельнее же в дневных записках генерала Гордона, лично 
тогда бывшего в Киеве, печатано] 1794 года в «Российском магазине» 
г[осподина] Туманского.
643 Письмо к царю Петру Алексеевичу Парфения, митрополита 
Лаодикийскаго, при панегирике, поднесенном в 1698 году. Список с них 
находится в рукоп[исях] библиотеки Санкт-Петербург[ской] дух[овной] 
акад[емии].
644 См. выписку церковных прав Греко-Российской Церкви до 1700 года, 
по указу Петра 1-го учиненную патриархом Адрианом, в коей собраны 
все грамоты, бывшие в Патриаршей палате, вероятно, для сочинения но
вого Уложения. Список с оной находится в рукописях библиотеки Санкт- 
Петербургской духов[ной] академии.
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сматривать судом гражданским и между клиром, впрочем, 
по отношению к церковной расправе. 4-е. Нарушителей ти
шины во храмах при богослужении подвергать уголовной каз
ни: кто из духовных будет искать суда у  бояр, того лишать 
сана, а дела исследовать патриаршему разряду. 5-е. В разря
де, так как и при некоторых домах архиерейских, в духовном 
приказе645 быть одному архимандриту, одному келарю (или 
протопопу) и патриаршему боярину. 6-е. Весь церковный 
причет, иноков и инокинь, или весь освященный чин судить 
только освященным лицам; а мирских и всякого чина людей 
патриаршему боярину с дьяками; в случае же пересмотра 
дела, или в случае жалобы с обеих сторон, судить всем сово
купно646. С окончанием патриаршества некоторые из сих прав 
кончились, некоторые сохранились в Духовном регламенте 
и императорских указах Св[ятейшему] Синоду.

Благочиние.
Благочиние Российской Церкви, утвержденное Москов

ским Собором, на коем присутствовали патриархи Алексан
дрийский, Антиохийский и Московский, состояло в следую
щих правилах647: 1-е. Хранить посты, чин церковный и мона
стырский по преданию св[ятых] Апостолов и отцев Восточ
ной Кафолической Церкви. 2-е. Нетленных тел не призна
вать святыми без достоверного исследования. 3-е. На Гор
нем месте никому не сидеть, кроме архиерея; и архиереям 
ради братской любви и равночестия, двум и более, занимать 
равночестное место. 4-е. Патриарху причащать архиерея,

645 Сей приказ был не при всех патриархах.
646 В оной же рукописи церковных прав в конце помещаются грамо
ты татарских царей, данные св. Петру, Феогносту, Алексею и другим 
Всероссийским митрополитам.
647 См. Соборный свиток.
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архиерею архимандрита, архимандриту священников в сво
ем монастыре, но никогда равному равного. 5-е. Кропить 
освященною водою священнику, освятившему ее. 6-е. Архи
ерею в епархии, а священнику в приходе своем наблюдать, 
чтоб в Господские праздники и воскресные дни прекраща
лись все суды, кроме царской нужды; отлагались все рабо
ты и торги, кроме торга пищею. 7-е. Для единомыслия и со
гласия во всем, митрополитам, епископам, инокам и священ
никам употреблять одеяние, единообразное с греками: впро
чем, Собор благословляет сие, а не повелевает. 8-е. Каж
дому епископу в своей епархии, священнику в своем прихо
де обучать народ не только христианским обязанностям; 
но и тому, чтобы не ели удавленины и проч., чтобы не купа- 
лися пред народом, или не казались народу нагими; ибо мно
гие и неверные языки сего бесстудства не творят, и посме- 
ваются творящим. 9-е. Зеркалу в церкви и во святом олта- 
ре не быть, клиру не смотреться в него, и не чесать гла
вы и брады (безчинно бо есть и пренебрежно), а монахам 
не иметь зеркала и в келлии. 10-е. Всем мирянам в церк
ви стоять в молчании, со страхом Божиим, с сокрушен
ным сердцем, молить Бога о своем спасении, а не беседова- 
ти о суетном попечении: в известное время кланяться всем 
вместе, а не раздельно: (согласию бо быти, а не разгласию  
во святей церкви лепо суть). 11-е. Священникам не прода
вать ничего и не корчемствовать. 12-е. Священникам, кроме 
мирян, учить детей своих страху Божию, церковному бла
гочинию, со всяким прилежанием в наследие священства... 
Сие учреждение без сомнения присоединялось к тем прави
лам, какие по временам изложены отцами Церкви.

Соборы.
Верховный суд Церкви и в сем веке был еще суд собор

ный: а не царский или султанский. В Константинополе до-
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стоин замечания Собор, бывший при вступлении Парфения 
на патриаршество. В сие время для уверения в чистоте ве
роисповедания, Парфений должен был отвергнуть калвин- 
ские заблуждения, в коих был оклеветан его предшественник 
Кирилл Лукарис. Правила сего Собора, как постановление, 
ограждающее Церковь от калвинизма, подписали не токмо 
иерархи восточные, но и Петр Могила, который тогда име
новался митрополитом Киевским, Галицким и Всероссий
ским, екзархом престола Константинопольского и архиман
дритом печерским; Афанасий Лузина, епископ Острожский, 
Арсений Целиборский, епископ Львова, Галиции и Каменца 
Подольского; Силвестр, епископ Перемышльский и Самбор- 
ский, и Силвестр Косов, епископ Мстиславский, Оршанский 
и Могилевский648.

Соборы российские.
В Российской Церкви и притом в Москве учреждались 

Соборы: I. В 1606-м году для низвержения лжепатриарха Иг- 
натия и для возведения на его место Казанского митрополита 
Гермогена. II. В 1619 для подтверждения соборного деяния 
о Российском патриаршестве и для возведения Филарета 
Никитича на патриаршество649. III. В 1620 и 21 по предложе
нию патриарха Филарета для решения, как поступать с при
ходящими в православную веру от латинства и других рас
колов: кого из них крестить, кого помазывать только миром. 
Случай к сему Собору подал Сарский митрополит Иона, ко
торый принимал тогда латинян без крещения погружением650.

648 СЬгошсоп [есс1е81ае Огаесае] РЫИрр1 Сург[и]. Ра{>[тае] 476 -  аё 478. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 476 и до 478.] 
Издатель сего Собора иностранец и иноверец; однако не переменил 
ни правил, ни имен подписавшихся: печат[ано] 1642 года в Яссах.
649 Смотри предисловие] Кормчей книги.
650 В Требнике патриарха Иоасафа 1639 года напечатаны] оба Собора.
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IV. В 1649 царь Алексей Михайлович созывал всех иерар
хов для рассмотрения и утверждения так называемого Уло
жения, содержащего суд и расправу дел гражданских и отча
сти церковных. По сей причине Уложение наименовано со
борным651. V. В 1654 при патриархе Никоне для исправления 
церковных книг652. Когда же по требованию Собора получены 
книги греческие харатейные; то патриарх в 1655 году Собо
ром же определил приступить к самому исправлению653. VI. 
Когда исправление книг под руководством Никона произво
дилось с успехом; а завистники его, наипаче же суеверные 
ревнители по своем суеверии, клеветали не только на Нико
на, но и на восточных патриархов и на присланные греческие 
книги: то митрополиты и епископы, в 1665 году собравшись 
в Патриаршую палату, впрочем, без патриарха, осудили кле
ветников с главою их Феодором, диаконом Благовещенского 
собора654. VII. В 1660 году царь Алексей Михайлович, разгне
вавшись на Никона, хотел осудить его Московским Собором: 
но благоразумие некоторых пастырей655 остановило суд над 
патриархом, на основании естественного правила, что под
судимым не свойственно судить своего судию и владыку: па
триарха должны судить патриархи656. Посему государь, при
звав в Москву патриархов, Александрийского Паисия и Анти
охийского Макария, их силою и Собором в 1666 году низверг

651 См. предисловие к Соборному уложению царя Алексея Михайловича, 
печатано] в 1649, в лист, церковными] буквами.
652 В предисловии патриарха Иоакима к Увету духовному [архиепископа 
Афанасия Любимова], печ[атано] 1682 год[а].
653 Там же. Лист 38 и дал[ее].
654 Там же. Лист 38 и дал[ее].
655 Древней российской] вивлиофики изд[ание] 2, част[ь] III.
656 См. голос Игнатия, архимандрита полоцкого, поданный на сем 
Соборе, напечат[анный] в Древн[ей] российской] вивлиофик[е], 
част[и] III.



258

Никона и на место его поставил Иоасафа. Патриархи, про
должая Собор до 1667 года, одобрили книги, исправленные 
под надзором Никона; исправили в 17 местах церковный Слу
жебник. Сверх сего, отвергли лжемудрые правила Стоглав
ного Собора и изложили 35 глав, касающихся до благочиния 
и церковных обрядов657. Сей Собор, слагаемый из представи
телей всех почти Православных Церквей, по многочисленно
сти иерархов, по важности предметов и чистоте определения 
носит печать Вселенского. На нем присутствовали 3 патриар
ха, 6 митрополитов российских, 7 греческих: именно Никей- 
ский, Амасийский, Газский, Иконийский, Трапезунтский, Вар- 
нийский, Хийский, и 1 грузинский; 6 архиепископов россий
ских и 2 греческих, 5 епископов, из коих 1 Сербославянский, 
1 Оршанский и Мстиславский; 25 архимандритов, в числе 
коих 1 александрийский, 1 афонский, 1 грузинский, 1 болгар
ский, несколько игуменов и протоиереев разных церквей658. 
Чистота сего Собора не помрачается осуждением блаженно
го Никона', поелику в вину ему поставлено: 1-е, что Никон, 
оставив Москву, жил в Воскресенском монастыре, из чего 
царь заключал об отречении его от патриаршества. 2-е, что 
отсутствие его было причиною многих затруднений по де
лам церковным', отчего будто бы многие невинно пострадали. 
3-е. Что досаждал государю в присутствии Собора', и Газ- 
ского митрополита несправедливо называл еретиком и мя
тежником. 4-е. Что некоторых архиереев без соборного суда 
лишал священнослужения и епархий. 5-е. Что подчиненных 
наказывал жестоко, иногда и телесно659. Личный государев

657 См. Соборный свиток и правила, напечат[анные] при Служебнике 
патр[иарха] Иоасафа, 1668 года.
658 Смотри имена их в конце свитка.
659 См. в [Краткой российской церковной] истор[ии] Платона выписку 
сих причин, показанных в деле Никоновом, ч. II.
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донос и жалоба на Никона оправдывает обвинителей тем бо
лее, что неуступчивой и прямой Никонов нрав не изменялся 
и в присутствии Собора: хотя, впрочем, зависть вельмож, во
оружившая государя на Никона, и несправедливость госуда
ревых требований в расторжении брака, могут почитаться су
щественным, однако же тайным побуждением к осуждению 
и низложению Никона. Собор и патриархи судили то, что ви
дели; основывались на том, что слушали от государя, от сви
детелей, или неизвестных им лжесвидетелей; и осуждали 
за то, что по духу Церкви достойно осуждения. VIII. В 1674 
году Алексей Михайлович призывал российских пастырей 
в Москву для совета о переводе Библии660. IX. В 1678 году 
патриарх Иоаким Собором определил образ празднования 
Ваий661. X. В 1682-м при малолетных Иоанне и Петре Алексе
евичах. Народ или раскольники под руководством попа Ники
ты наглым требованием состязания о вере принудили иерар
хов собраться в Грановитую палату, и не токмо здесь, в при
сутствии всей царской фамилии; но и на улице заставили рас
суждать о догматах. Впрочем, наглость их не ожидала доказа
тельств; не внимала рассуждению, требуя себе повиновения. 
Почему вообще более было шуму, буйства и угроз на Соборе, 
нежели состязания; и лица, поверенные от Собора, возвраща
лись в палату со слезами или со страхом смерти: поелику мя
тущаяся чернь вместо доказательств вооружалась на против
ников камнями. И потому все оставалось решить только цар
скою властию662. XI. В 1698 году патриарх собирал к себе не
сколько иерархов; и с согласия их осудил новомещанского пе
тропавловского диакона за укоризны на Церковь и священ-

660 См. выше, стат[ью] III.
661 [См.] выше, ст[атью] IV.
662 Предисловие к Увету духовному [архиепископа Афанасия Любимова], 
от лист[а] 53 до 71-го.
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ство. Впрочем, осудил только на покаяние под присмотром 
Афанасия, архиепископа Холмогорского, в надежде раская
ния в заблуждении: естьли же не раскается, то на заточение 
в Соловецкий монастырь663. Сюда можно отнести XII. Собор, 
последний до учреждения непрерывного Собора или Синода, 
бывший уже в 1714 году, при местоблюстителе патриарше
ского престола Стефане Яворском. Он, узнав о распростра
нении калвинского учения, защищаемого стрельцами, под на
чальством лекаря Дмитрия Тверитинова, предложил на суд 
духовному собору: сей в Патриаршей палате произнес про
клятие на лжеучителей и учеников, из коих один наглый по
носитель святых икон -  казнен смертию, впрочем, уже тогда, 
как суд гражданский нашел в нем противника и своим зако
нам664.

443 В Выписке церковных прав от начала Церкви Греко-Российской 
до 1700 года [патриарха Адриана].
644 Подлинное след[ствие] в Патриаршей Московской] ризнице; по слу
чаю сей ереси [Стефан] Яворский сочинил Камень веры.



261

VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

О лицах вообще.
История лиц седмого надесять христианского века 

представляется весьма краткою. С Востока ничего не слыш
но было о благочестивых подвигах: вероятно, потому что узы 
рабства препятствовали писать об них, и передавать отдален
ным народам; или потому, что подвиги истинного благоче
стия всегда известны не столько земле, сколько небу. В Рос
сии смутность при самозванцах сколько возбуждала ревности 
к отечеству и Церкви; столько же препятствовала прославлять 
оных ревнителей. После сего долговременное благоденствие 
способствовало открывать истинное величие умов и сердец, 
силою коих Россия спасена от погибели: но дееписатели, об
ратясь к событиям гражданским и успехам оружия, не вида
ли, или не хотели видеть успехов веры. И потому о возрасте 
Церкви в сем веке осталось заключать из книг, которые, по
елику суть творение ума и сердца, свидетельствуют о твор
цах своих; и еще из дел судебных, в коих иногда открывает
ся судьба Церкви, и черты духовного величия или унижения 
под именем лиц виновных и невинных. Кроме того, известны 
имена патриархов Восточной и Российской Церкви с немно
гими замечаниями.

Константинопольские патриархи сего времени суть665: 
I. Рафаил. Чрез 5 лет правления предместник его Неофит

665 СЬготсоп [есскзте Сгаесае] РЫИрр1 Сурш. Ра§[тае] 336, изцие а<1 
441. [Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 336, вплоть 
до 441.] О прочих патриархах прибавление сделано издателем. См. еще 
Димитрия Ростовского, Каталог Константинопольских патриархов 
от начала Греч[еской] Церкви до 18 века, находящийся] между рукопися
ми библиотеки] Санкт[-Петербургской] духов[ной] акад[емии].
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по возвращении из заточения возвратил престол свой; но паки 
чрез пять же лет заточен в Родос. И. Тимофей из древних 
Патр. Он на девятом году патриаршества умер от яда. III. Ки
рилл Лукарис, Александрийский патриарх, мудрый и долго
терпеливый. По истечении года на престоле его был Григо
рий, епископ Амасийский, одноглазый: который, впрочем, 
чрез три месяца заточен. Место его занимал Анфим Адриа- 
нопольский, но почти чрез столько же времени быв низвер- 
жен, скрылся в Афонскую Гору. Сия смутность заставила воз
вратить Кирилла из заточения. Но чрез 7 лет султан Амю- 
рат по наущению паки заточил его в Тенедос. Афанасий Со- 
лунский принимал престол Кириллов по видимому только 
для заточения, ибо чрез 7 дней заточен. Тогда Кирилл в тре
тий раз вступал на престол: но совместник, соименный ему, 
Кирилл Берийский, низверг его паки в Родос. Наконец, ког
да жезл патриаршеский вручен был ученику изгоняемого 
Кирилла Неофиту, сей возвратил учителя в Константино
поль, и умолил паки принять правление. Почему Кирилл еще 
год и 5 месяцев патриаршествовал, но и еще столь успеш
но оклеветан, что султанский наместник велел его удавить 
и бросить в море. IV. После Кирилла Берийского Парфений, 
чрез пять лет правления изгнанник. V. Парфений 2-й. Чрез 
три лета он изгнан за то, что не мог заплатить дани, прости
равшейся до 600 000 златых. VI. Иоанникий правил Церко- 
вию также 3 года. VII. Паисий Лариский. Его известно по
слание к Московскому патриарху Никону666. VIII. Парфений 
Хийский. Турки чрез год удавили его по одному подозрению 
в непокорности. IX. Гавриил Ханихорский и X. Дионисий го- 
лобрадый. Сильное желание исправить клир заставило его

ш  См. статью о писателях. Около сего времени был Афанасий 
Патералия. В каталогах о нем не упоминается: но достоверно то, что он 
был в Москве ранее 1675 года, и на возвратном пути в Константинополь 
скончался в Лубнах; где доселе почивает сидя.
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оставить престол и удалиться в Афонскую Гору. XII. Мефо- 
дий Ираклийский, ученый, шестидесятилетний старик и ма
ловременный. XIII. Дионисий Лариский из рода Комниных, 
чрез год изгнанник. На место его восходили Герасим Тарно- 
вийский, Иаков Лариский, Каллиник Прусский, но на краткое 
время. Иаков паки был восстановлен и паки низвержен: так
же и Каллиник, который, впрочем, в 1702 году кончил жизнь 
на престоле.

Российскою Церковию управляли в сем веке, после 
Иова, Игнатий Грек667, церковный самозванец от гражданско
го самозванца, коему во всем угождал. В 1606-м году по убие
нии Отрепьева он заключен в Чудов монастырь. 2. Гермоген. 
Он избран духовенством и царем еще при жизни Иова, но уже 
лишившегося зрения; пас мятущуюся Церковь до взятия Мо
сквы поляками, т.е. до 1612 года, 3. По заточении Гермогена 
поляки и российские изменники во второй раз Игнатию вру
чали жезл патриаршеский: но освобождение Москвы Пожар
ским паки заставило его расстаться с патриаршеством и бе
жать в Польшу. В 1619 году Филарет Никитич. Его благоче
стие и ревность украшали престол, возвышали Церковь и оте
чество до 1633 года. 4. Иоасаф, архиепископ Псковский. Под
робность деяний его скрывается в неизвестности. 5. Иосиф, 
симоновский архимандрит. Он оставил поучение ко архиере
ям, священникам, мирским и всему священному чину, и ко хри
столюбивым князям и судьям и всем православных христиа
нам. Пас Церковь до 1652 года. 6. Никон, Новгородский ми
трополит. Слезное прошение и поклоны до земли царя Алек
сея Михайловича в Успенском соборе заставили его принять 
жезл патриаршеский. Верность его к государю, засвидетель
ствованная многими опытами и особенно сохранением цар-

667 В Каталоге Московском; у Платона, [Краткой российской церков
ной] истор[ии], ч. II; у Димитрия Ростовского в Каталоге.
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ского дома во время язв, даровала ему титло великого госуда
ря. А ревность к Церкви ускорила исправление книг: но не
нависть противников и непреклонность его нрава сделали ви
новным пред государем, который, впрочем, простил его в за
вещании. Восточные патриархи прислали ему также разре
шение от всего, в чем был связан предшественниками. Хотя 
простым монахом он заточен был в Вологодский Ферапонтов 
монастырь; но по смерти погребен, как патриарх, и положен 
в Московском Воскресенском монастыре. 7. Иоасаф, Серги
евский архимандрит. Пас Церковь с 1665 до 1672 года. 8. Пи- 
тирим, в 1673 году кончивший жизнь. 9 Иоаким, чудовский 
архимандрит и митрополит Новгородский, содействовавший 
государю в укрощении стрелецких бунтов, просвещенный, 
попечительный и благочестивый668. 10-й и последний Адри
ан, Казанский митрополит, кроткий и миролюбивый. Скон
чался в 1700 году.

Обозревающий Российское патриаршество, без глубо
кого исследования, найдет в нем благочестивых пастырей, 
о пользе Церкви и Отечества ревностных попечителей, кра
соту России и иерархии. Иов, Гермоген и Филарет достойны 
вечного прославления от Церкви и отечества. Одной их му
дрости довольно было для отвращения всех бедствий от Рос
сии, естьли бы им довольно было повиновения. Исклю
чая лжепатриарха, все патриархи суть истинные отцы на
рода и Церкви. Никон представляется противником царской

668 Обряд патриаршеского погребения над его телом описывает
ся в [Краткой российской церковной] истории Платона таким образом: 
«Тело патриарха во время литургии на малом выходе вносимо было в ол- 
тарь, а во время чтения Апостола и Евангелия, на горнее место; где мерт
вому, яко живому, по установлению, покланялись и просили прощения, 
и мира целованием испрашивали. После же литургии выносили в цер
ковь, отпевали по обычаю, чином монашеского погребения, и читали его 
духовную».
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воле: но самый царь, низвергший его, при смерти раскаивал
ся в низвержении и просил у него прощения. Феодор Алексе
евич возвратил ему патриаршество и исходатайствовал раз
решение от патриархов восточных. Внешняя власть Россий
ской Церкви, сосредоточенная во единую благочестивую гла
ву, простиралась на все члены правления с одинаковою си
лою: и удобно приводила их в наружное и внутреннее един
ство и согласие. Там, где гражданский суд преступал пределы 
законов; она полагала ему преграды духовною силою, кото
рая по большой части действовала так же скрытно, как была 
сокрыта домашняя и внутренняя жизнь царей и патриархов, 
и домашние их сношения как сношения прочих судей граж
данских с церковными, духовных сынов с духовными отца
ми. Власть патриаршеская вместо одного лица вручена шести 
иерархам, или Святейшему Синоду

669 Причины уничтожения патриаршества см. в Духовном регламенте.
Преосвященный] Платон замечает, что с наступлением нового 

18 века переменено новолетие с 1-го сентяб[ря] на 1-е генваря по воле 
Петра Великого.
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VII.

Е РЕ С И  И  РАСКОЛЫ.

Ереси и расколы XVII века.
Неусыпные противники Греческой Церкви, внося в нее 

плевелы свои, думали подавить ими правоверие: но между 
тем Церковь, по мере того как обнаруживались их намере
ния, усугубляла попечение о чистоте своей. Дабы отвергнуть 
калвинское учение в слух всего Востока, патриарх Парфений 
учреждал Собор: и клеветников на патриарха Кирилла в уча
стии с калвинистами предал проклятию: почему пастыри за
прещали, а народ, и сам по себе, и по страху проклятия, опа
сался сообщаться с ними.

В Российской Церкви.
В Российской Церкви семя раскола, возрастшее еще 

при Максиме Греке, новые и сугубые плоды принесло при 
патриархе Никоне. Зависть к высоким дарованиям патриар
ха, к успешным его трудам и к великой о нем славе возму
щала умы; востребование же поврежденных книг, для за
мены исправленными, подавало случай вооружиться спер
ва на него самого, как на предмет зависти, а потом на всю 
Церковь за то, что не покорялась их требованию. Малопро
свещенные, руководствуя непросвещенных, указывали спо
собы слепым делаться вождями слепых, и каждому по своей 
страсти увлекать народ к своим заблуждениям. Таковы были 
раскольники. По случаю введения исправленных книг в цер
ковное употребление670, они назвали себя староверами, и за
щищали испорченные книги под именем старых, а с ними 
будто бы и старую веру. Защищали между тем суеверие, из-

670 О сем выше.
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вестное еще при митрополите Макарии и Максиме Греке; 
и присоединяли к нему некоторые новые частности. Впро
чем, по свойству учения, которое сделалось известным око
ло 1709 года, часть из них можно производить от армян, часть 
от социниан и калвинистов, часть от анабаптистов и евре
ев, и часть от своего суемудрия и грубой гордости. Исправ- 
щики книг, при патриархе Иосифе, протопоп Аввакум, суз
дальский священник Лазарь, священник Никита Пустос
вят, диакон Феодор, Григорий Неронов?71 и царский духов
ник Стефан Вонифатьев с умысла внесли заблуждения в пе
чатаемые книги; и потому не приняли книг исправленных672; 
и сделались главами раскола. Собор Московский, при патри
архах восточных, чрез год после Никона, примирял их с Цер- 
ковию: но, не возмогши к сему склонить, тех предал царской 
власти, которые Церковь и новые книги называли еретически
ми, священство -  скверною, храмы -  овощными хранилища
ми, а всех христиан -  внешними. Алексей Михайлович не
которых казнил за сие, других заточил: а иных по видимому 
примирил с Церковию; но тем не прекратил раскола. В цар
ствование детей его Иоанна и Петра, Пустосвят, не опаса
ясь казни от малолетных царей, возмутил народ и стрельцов 
столь успешно, что они, пришедши в Кремль с своими книга
ми, своими иконами требовали всенародного прения о вере673. 
Царская власть паки остановила их мятеж; но не могла оста
новить мятежных мыслей, раздирающих Церковь. Из посла
ний Игнатия, митрополита Сибирского674, видно, что раскол

671 Сей вскоре раскаялся, см. Деян[ие] Собор[ное].
672 См. Собор 1665 года, в отсутствии Никона.
673 Увет духовный [архиепископа Афанасия Любимова, с предисловием] 
патриарха Иоакима.
674 См. первую и вторую часть Розыска [о брынской вере] Димитрия 
Ростовского и Историческое известие о раскольниках [Петра Богдановича] 
в конце 18 века.
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поспешно распространялся в Костроме, в Сибири, на Тюме
ни п ъ  Енисейске, куда изгоняли раскольников. Кроме того, 
их находили в уездах Кинешемском, Решемском и в Томском; 
в Нижнем Новгороде, в Княгинине и Мурашкине', в Вологде, 
на пути к Каргополю и в Устюге; в Новгороде, в монастыре 
Палеостровском; во Пскове, в Олонце, на Ветке: также близ 
Москвы, в уездах Пошехонском, Балахонском, на Керженце, 
в Брынских лесах и на южных границах России.

Толки или согласия, особенно известные в сие время: 
1-е. Христовщина, в селе Павлов Перевоз. Они покланяют
ся некоему мужику, называющемуся Христом. 2-е. Ануфри- 
енщина во многих селениях костромских, ярославских и ро
стовских, от Ануфрия, который учил признавать три сущно
сти в Троице, принимать священников только тех, которые 
рукоположены прежде Никона. Последователи Ануфриевы 
пишут образ протопопа Аввакума, ему кланяются и празд
нуют. 3. Поповщина. Ее составляют ветковское согласие, ан- 
дреяновщина, павлиновщина, иосифовщина, диаконовщина, 
перемазовщина, епифановщина и другие толки. Они прини
мают священников, рукоположенных и после Никона, впро
чем, с проклятием рукополагателя и с новым своим посвяще
нием; перекрещивают всех крестившихся после Никона; слу
жат на седми просфорах; роженицам и младенцам дают мо
литву в платок для потрясения над ними; того, кто ест с пра
воверными, или входит в церковь, очищают молитвою, как 
оскверненный сосуд. 4. Беспоповщина, разделяемая на помо
рян, филиповщину, нетовщину, или спасово согласие, на Па

стухове, волосатовщину, андреевщину, иларионовщину и се- 
рапионовщину. Отвергая священников, они сами совершают 
требы священнические; причащают Телом Христовым, освя
щенным прежде Никона, которое будто бы хранят посред
ством смешения остальных крупиц с новым тестом. Не по
зволяют брака; но не запрещают иметь детей и проч. Андрей
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и волосатой старец в их обществе, суть сожигатели, или 
морелъщики. Первый сожег более 3-х, последний более 2-х 
тысяч людей, называя сие вольным страданием для спасения. 
Оба, впрочем, брали себе имущество сожигаемых. Серапи- 
он учил умерщвлять себя гладом; и весьма многих умертвил 
в затворах, или в земных ямах. 5. Стефановщина, от диако
на Стефана, сходная с феодосиевщиною, которые учили гну
шаться браком; быть в наружном девстве: естьли же родят
ся дети, то бросать их в лесу на снедение зверям, как умило
стивительную жертву Богу. 6. Козминщина. В ней брак по
читается блудом, не допускается никакое таинство и ника
кая святость на земле; не возносятся молитвы за царя; а без
законное удовлетворение похоти почитается Христовою лю- 
бовию. 7. Крестоборцы. Почти все раскольники четвероко- 
нечный крест называют печатаю антихриста: но ефремовщи- 
на принимает сей крест, отметая все прочие церковные по
становления. 8. Иконоборцы. Они не принимают ни новых, 
ни старых икон. 9. Субботники. Они постятся в субботу, как 
евреи; и содержат много другого еврейского, противного хри
стианству. 10. Чувственники. Они между прочим верят, что 
антихрист не придет в чувственном виде, но уже воцарился 
на земле мысленно, со времени исправления книг; что молит
ва чувственная не молитва; что молиться должно только на
едине -  в клети. Некоторые из них каждый вечер до полуно
чи ждут Страшного суда. 11. Рубищники. Всюду бродя в ру
бищах, они выдают себя за святых. Столь многие и различ
ные толки никогда не терпели друг друга: но все совокупно 
не терпели правоверия или Церкви; и всеми силами стара
лись разрушить или поколебать ее в свою пользу675.

675 Здесь дано только общее и краткое понятие о российских раскольни
ках; а для подробностей об них нужны целые книги.
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В XVII ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Распространение Церкви.
Западная Церковь в сем веке успешно распространялась 

в отдаленных странах света: в Индии, Сиаме, Китае, Африке 
и Америке. Проповедники по большой части под кровом су
еверия, или народных обычаев, подавали им христианство.

В Индии.
Таким образом просвещена Индия, или страны, лежа

щие за рекою Гангесом, и царство Мадаврское. Езуит Роберт 
ёе ЫоЬШ [де Нобили], узнавши, что, мадавряне уважают бра
минов, как поколение богов, явился к ним в сем виде. Мрач
ный вид лица, убогое одеяние, продолжительная молчали
вость, суровый образ жизни, частые молитвы уверяли народ 
в происхождении его от Брамы, и потому в важности пропо
ведуемого им учения676.

В Сиаме.
Царству Сиамскому и смежным областям принес

ли христианство езуиты под руководством Александра де

676 ЬеПгез сипеизез [е1] ёёШап1ез: [ёспЧез] без пиззюпз е1гап§ёгез. 
Тот[е] I. Р[а§е] 9 е! зец[иепз]; 1от[ез] II, III, V, VI, с1е 1е§айопе Мас/аигепзг, 
е1 Сато1ет1, 1от[е] XV; МаттасЬй, Оп§т[ит] е1 ап1щш1а1шп 
СЬпз1[тпагит]. Тот[из] II. Ра§[тае] 245 е1 з[еяиепз]. [Поучительные 
и любопытные письма иностранных миссий. Том 1. Стр. 9 и далее; тома 
2,3,5,6 ,  о посольстве Мадаврском и Шартрском, том 15; «Христианские 
истоки и древности» Мамахи, Томмазо Марии. Том 2. Стр. 245 и далее.]



271

Ккодез [де Род]. Папа, узнавши о многочисленности Сиам
ской Церкви, вскоре вручил ее епископам, чем не намеренно 
оскорбил езуитов677.

В Китае.
Вслед за Матфеем Риккием взошли в Китай езуиты, 

доминиканы, фращисканы и капуцины. При моголе Ксунхи 
им покровительствовали некоторые вельможи. А в царство
вание Хамхи некоторые из них отправляли уже государствен
ные должности. Противники езуитам обвиняли их пред па
пою в том, что Евангелие они смешали с учением Конфуция, 
обожаемого китайцами: что Бога позволили называть Неп 
и СИапк-Тг -  именами языческими; праздновать языческие 
праздники и проч678.

В Африке.
Во многие страны Африки западное учение внесли 

в сем веке капуцины. Не токмо народ, но и цари, овернский, 
бенинийский, и царевна матапская из их рук приняли Еван
гелие, не отлагая прежних своих обычаев. Многих трудов

677 УЫе арий М озЬетш т, Н1$1[опа] СЬпзфпа]. 8аес[и1ит] XVII. 
8ес1[ю] I. С[ари1] I. Ра§[та] 831. [См. по Мосхайму, Иоганну Лоренцу. 
Христианская история (Исторические церковные установления, древние 
и современные, в четырех книгах). Век 17. Раздел 1. Гл. 1. Стр. 831.]
678 М аттасЬп, О п д т и т  е! апЦцш1а1[ит] Есс1е81а81[1СОгит]. Тот[из] И. 
Р[а§та] 373; 1оЬ[апт] А1Ъей[1] РаЬпШ, Бисе Е\ащеШ ЮН огЫ ехопеШе. 
Сар[и1] XXXIX. Р[а§та] 663; ёи НаИе. ОезспрЦоп [§ёо§гарЫцие, 
Ы$1опяие, сЬгопо1о{доие, роН(щие е! рЬу$1цие <1е РЕпцйге] сЗе 1а СЫпе 
[е1 ёе 1а ТаПапе сЫпо18е]. Т[оше] III. Р[а^е] 142 е! 8ея[иепз]. [Мамахи, 
Томмазо Марии, «Церковные (христианские) истоки и древности». Том 2. 
Стр. 373; Иоганна Альберта Фабриция, «Спасение всему миру светом 
Евангелия и благодатью Божией». Гл. 39. Стр. 663; Дюальд, Жан-Батист. 
Географическое, историческое, хронологическое и физическое описание 
Китайской империи и китайской Татарии. Том 3. Стр. 142 и далее.]
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стоило капуцинам приобретение сих весьма упорных чле
нов Церкви679.

В Америке.
Португальцы, игипанцы и французы с населением Аме

рики поселяли в ней свои обычаи и вероисповедание. Езуи- 
ты и францисканы проповедали римское учение тем странам, 
которые вновь приобретаемы были оружием. Царство Параг
вай особенно много привлекало к себе наставников изобили
ем злата680. Голландцы и агличане, занимая некоторые места 
в Америке, принуждали их к своему (лютеранскому) верои
споведанию, так как и в Африке и на некоторых островах681.

Пособия успехам Зап[адной] Церкви.
Успехам Церкви способствовали: 1. Общества, учреж

денные для распространения веры. Папа Григорий XV, из
брав 13 кардиналов, 2-х священников и одного монаха, пору
чил им проповедание веры в отдаленных народах, перевод

679 1оЬап[пез] Варёз1[а] ЬаЪа1[из. ЫоиуеНе ге1аёоп ёе ГАйзцие 
осЫёепЫе]. Тот[е] III. Р[а§е] 432; 1от[е] IV. Р[а§е] 28 -  аё 354 -  иЫ 
ехЫЪе! Ы81опат Саристае 1е§а1ют8 т  Айгса; Ап1оп[ш8] Сауахгг Ке1аёоп 
Ш&огщие ёе ГА&щие осс1ёеп1а1е. [Жан-Батист Лаба. Новые сообщения 
о Западной Африке. Том 3. Стр. 432; том 4. Стр. 28 до 354 -  где он описы
вает историю капуцинского миссионерства в Африке; Джованни Антонио 
Кавацци. Исторические сообщения о Западной Африке.]
680 [РЬё1уреаих, Ьошз.] М етоде  1оисЬап1РеЫэИззетеп! сопзМегаЫе ёез 
регез 1езикез ёапз 1ез 1пёез ё ’Езра^пе; Ьиёоу[юиз] Ап1опшз Мига1ог[шз]. 
8т§и1ап НЪе11о, 1743 еёко рго Зезийагит саиза. [Фелипо, Луи. Записки, 
касающиеся жизни отцов-иезуитов в испанской Вест-Индии; Лудовико 
Антонио Муратори. Специальное ходатайство, изданное в 1743 году для 
иезуитов.]
681 Оап[1е1] Ыеа1. Н1з1огу оГ 1Ье Рип1апз. Тош[из] II. Р[а§е] 128; Но«ш§еп, 
Торо^гарЫа есЫезшзфса опеп1айз]. Р[а§та] 47. [Даниэль Неал. История 
пуритан. Том 2. Стр. 128; «Восточная церковная топография» Готтингера, 
Иоганна Генриха. Стр. 47.]
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книг на языки оных народов и воспитание детей для пропо
веди. Урбан VIII умножил число воспитанников; и потому за
вел семинарию для распространения веры682. С сим же на
мерением король французский учредил у себя общество свя
щенников для внешнего посольства (соп§ге§а1ю 8асегёо1иш 
а гш88ЮшЬи$ ех^епз); а епископы и богословы присоединили 
к оному семинарию для посольства к отдаленным народам. 
Из сих рассадников произросли так называемые апостоль
ские наместники в Сиаме и Кохинхине, епископы в Вавило
не и Персии683.

682 Ое Сге^опо XV, т  ВиИапо Кот[апо]. Тот[и8] III. Р[а§та] 472; 
Аис1оге§ ёе Нас соп&ге§а1юпе гесепзе! [УоИапт] А1Ъ[егИ] РаЪгИ[п], Ьисе 
Еуап%еШ 1ой огЫ ехопеШе. Сар[и1] XXXIII. Ра§[та] 566; Шрро1у1[е] Нё1уо1. 
Ь’Н181о1ге ёез огёгез топазйциез, геН§1еих е1 тШЫгез [е! ёез соп§ге§айоп8 
зёсиНёгез ёе Гип е1 ёе Гаийе вехе, ц т  оп1 ё1ё ё!аЬИе8 ̂ зя и ’а ргёзеп!]. Тот[е] 
VIII. С[Ьарйге] XX. Р[а§е] 78. [О Григории XV, в «Римском Булларии». 
Том 3. Стр. 472; об этой конгрегации см. у Иоганна Альберта Фабриция, 
«Спасение всему миру светом Евангелия и благодатью Божией» Гл. 33. 
Стр. 566; Пьера-Ипполита Элио. История монашеских орденов, религиоз
ных и военных, и светских конгрегаций, одного и другого пола, которые 
были установлены до настоящего времени. Том 8. Гл. 20. Стр. 78.]
683 1ёет Нё1уоГ [1Ыёет.] Тот[е] VIII. С[Ьар11ге] XII. [Он же, Элио, Пьер- 
Ипполит. Там же. Том 8. Гл. 12.]
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II.

[БЕДСТВИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Бедствия Западной Церкви.
Бедствиями Западной Церкви в сем веке можно почесть 

войну ее с протестантами, внутренние распри; новое любо
мудрие (философию), содержащее древние плевелы идоло
поклонства; и гонения на христиан новообращенных за пре
делами Европы.

Тридцатилетняя война.
Почти с началом сего века началась война в Австрии меж

ду папистами и лютеранами. Римской силе не многие осмелива
лись сопротивляться: доколе богемцы не восстали на папистов 
по избрании на престол свой Фридерика V, курфирста палатин
ского. Однако в 1620 году при Праге Фридерик, потеряв войско 
и скипетр, принужден был оставить Богемию на расхищение 
баварцам и австрийцам, а сам терпеть заточение. Многие не
мецкие курфирсты совокупно с королем датским вооружались 
на папистов за свободу Фридерика; и воевали немало време
ни: но безуспешно. Император Фердинанд П-й, видя слабости 
протестантов, в 1629 году указом потребовал от них возвратить 
Римской Церкви все, чем они, при отпадении от ней, овладели. 
В сем бессилии Густаф Адолф, король шведский, подал проте
стантам много сил. Хотя во время сражения при Люцене он по
терял жизнь, но победою на сем месте приобрел им надежду 
устоять против папистов. Великие потери с обеих сторон, нако
нец, желание мира шведской королевы Христины в 1649 году 
принудили положить оружие и заключить Вестфальский мир, 
давший свободу протестантскому вероисповеданию684.

684 Ш81ог[1а 8Ш *етроп8] аЪЪафз] ТЬиаш, аё Ьаес 1ешр[ога]. [«История
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Сюда принадлежат: усилия Венецианской республики 
к укрощению езуитов и капуцинов. Участь гугенотов во Фран
ции, и возмущение англичан, при Иакове 1-м и его сыне685.

В Японии.
В Японии, когда езуиты и доминиканы видели обиль

ную жатву проповеди своей: внутренняя между ними враж
да, зависть голландцев и англичан, искавших так же, как они, 
корысти, прекращение японских обычаев и суеверия произ
вели на христиан гонение. Император японский, не извест
но от кого получа письмо о покорении Японии под власть ис
панскую посредством христианства, выгнал испанцев и пор
тугальцев из Японии; а на подданных своих, не отлагающих 
христианской веры, воздвиг гонение. Некоторые уверяют, что 
он истребил самое христианское имя в Японии. После сего 
ни один христианский народ, кроме голландцев, и притом под 
крепкою стражею, не мог входить в японские пределы далее 
половины 18 века686.

В Абиссинии.
Абиссинцы, не терпя власти Римского патриарха и на

силия езуитов, которые им проповедовали, наконец изгнали 
их с таким бесчестием, что даже имя свое сделали ненавист
ным Западу687.

своего времени» аббата Туануса (Жака-Огюста де Тю), об этом времени.]
685 См. истории сих держав.
686 [ДоЬапш] А1Ъ[егб] РаЪп1[п], Ьисе Е\аще1и [1оН огЫ] ехопеШе. Сар[и1] 
ХЬ. Р[а§ша] 678. [Иоганна Альберта Фабриция, «Спасение всему миру 
светом Евангелия и благодатью Божией», на востоке. Гл. 40. Стр. 678.]
687 1оЫ ЬиёоШ, Шв1опа Аейнорюа. ЫЪ[ег] III. С[ари1] XII. [Хноба 
Лудольфа, «Эфиопская история». Кн. 3. Гл. 12.]
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От философов.
Не токмо Рим, но и весь христианский Запад много по

терпел от философии сего века. Свобода мыслить и сомне
ваться о вещах священных была следствием и вместе приго
товлением нравственного повреждения. Отделение филосо
фии от веры в училищах и умах, особенно изобретательных, 
полагало семена натурализма, всебожия и безбожия. В Ан
глии Фома Гоббез, доказывая естественные совершенства че
ловека, тайно отвергал необходимость искупления688. Ему по
следовали 1о[Ьаппез] Вильмот689 и Асхлей, граф шавтесбург- 
ский690. Герберт Шербури, английский барон, в книге о ре
лигии язычников утверждал религию натуральную691. Юлий 
Цезарь Ванин француз за книгу -  Амфитеатр провидения, 
как безбожник, сожжен в Тулузе692. Ванин Казимир Лещин
ский за опровержение бытия Божия также сожжен в Варша
ве693. Венедикту Спинозе, из иудея христианину, приписыва-

688 Ре*г[и$] Вау1е. Оюйоппаие [ЫзМпцие е1 сгШцие]. Тот[е] И. Р[а§е] 
478. [Пьер Бейль. Исторический и критический словарь. Том 2. стр. 478.] 
Современник, боровшийся с Гоббезием, Ап1оп[и] УоосШ т  ИЬго АМепае 
Охотепзез (уо1[итеп] II, р[а§та] 641) [Энтони Вуд в книге «Оксфордские 
Афины» (вып. 2, стр. 641)], которую приписывают самому Гоббезию.
689 См. УоосШ, [АЛепае Охотепзез.] Уо1[итеп] II. Ра§[та] 654. 
[См. Э нтони Вуда, Оксфордские Афины. Вып. 2. Стр. 654.]
690 Берклей и Бурнет, соучастники Асхлея. 1оЬ[апт$] С1епс1 
В1ЬИо1Ь[ецие] СЬоше. Тот[из] XXIII. [Иоганна Клерика (Жана ле Клерка), 
«Избранная библиотека». Том 23.]
691 МЬ[аппез] УЫ1§[ап§из] 1а§ег[из]. [ШзМпа есс1ез1азёса зесиИ ёеснш 
зерёпн], Оесепп[шт] VI, ИЪ[ег] I, с[ари1] 14 [Иоганн Вольфганг Егер. 
Церковная история XVII века, десятилетие 6, кн. 1, гл. 14], где показыва
ет пять положений, на коих Шербури основывает натуральную религию.
692 М ет 1а§егиз. [ШзМпа есс1езтзйса зесиИ ёеапн зерйпп.] Оесеп[пшт] 
II. 1лЪ[ег] VII. С[ари1] 7. [Он же, Иоганн Вольфганг Егер. Церковная исто
рия XVII века. Десятилетие 2. Кн. 7. Гл. 7.] Время сожжения есть 1618 год.
693 Непшп§[из] \УМе, 01аг[шт] Вю%гарМсит аё 1689 ап[пит] [Хеннинг 
Витте, Биографические записки под 1689 годом], в коем он сожжен. Козма
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ется начало всебожия; ибо во всем мире или во всем, что су
ществует, он находил только одну субстанцию694.

Перипатетики сего времени препирались с теми, ко
торые для христианства предлагали им оставить, или по
править Аристотеля. Учение Аристотелево предпочитали 
Евангелию. Впрочем, для Запада опаснее были парацельси- 
сты или философы химические (СЫтю1 рег 1§пет [химики 
от огня]), к коим присоединялись, или коих называли ино
гда братьями розового креста695. Роберту Флюдду; Иакову

Руггерий убит также за безбожие, Ре*г[и8] Вау1е. Оюфоппане ЫзЩпцие е1 
сгкщие]. Тош[е] II. [Пьер Бейль. Исторический и критический словарь. 
Том 2.]
694 Спиноза по наружности вел себя честно; прямо не учил отвращать
ся от христианства. Но внушал, что вселенная ничем не различествует 
от Бога; что все в ней случается по вечным законам натуры, существу
ющей и действующей необходимо от беспредельного времени. А1Ь[ег1и8] 
РаЬп*[ш8]. В1Ы[ю1Ьеса] §гаеса. 1лЪ[ег] V. Раг[8] III. Р[а§та] 119; е! тиШ 
Н& опф] §ршо818пп. [Иоганн Альберт Фабриций. Греческая библиотека. 
Кн. 5. Ч. 3. Стр. 119; и многие исследователи спинозизма.]
695 Сие имя некоторые изъясняют тем, что будто Лютер полагал крест 
на розе: но другие производят от Коз и Сгих, поелику роса сильнее всех 
тел действует в разрешении золота; а крест на языке химиков значит 
то же, что огонь или свет. Сверх сего будто бы потому, что фигура кре
ста + содержит в себе все литеры слова Ьих, самым же светом розен
крейцеры называют семя или закваску красного дракона (теп81гииш 
гиЬп ёгасотз), т.е. плотную телесную светлость, которая по переварке 
и распущении производит золото. Розенкрейцер есть философ, игцущий 
света посредством розы или креста, т.е. ищущий философского камня. 
Другие же думают, что цветная материя называется розою, переварка ее 
чрез огонь и другие спирты -  крестом, произведение из сего -  светом. 
Философский камень для неопытных приманка, для химиков, ищущих 
его в веществе -  бесконечное упражнение, для знающих -  несбыточный 
вымысл. Ре(г[и8] Са88епё[и8]. Ехатеп рЫ1оз[орЫае] НискНапае. Тот[и8] 
III. орр. р[а§та] 261. § XV; ЕизеЫиз ЯепаиёоШз. СопГёгепсез риМщиез. 
Тот[е] IV. Р[а§е] 87; Ап1оп[ш8] УоосИиз. АЛепае Охошеп8[е8]. ^1 [и теп ] I. 
Р[а§та] 390. [Пьер Гассенди. Изучение Флуддианской философии. Том 3. 
См. стр. 261. § 15; Евсевий Ренодо. Публичные лекции. Том 4. Стр. 87; 
Энтони Вуд. Оксфордские Афины. Вып. 1. Стр. 390.]
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Бему -  герлихскому сапожнику и Михаилу Майеру, как гла
вам химических философов, Запад искал достойного наказа
ния; впрочем, с опасением мятежа в народе, который уважал 
их как чудотворцев, или опасался как чародеев. Предметом 
осуждения их было следующее учение: 1-е. К истинной му
дрости и первым началам всех вещей можно восходить по
средством разрешения тел силою всеобщего огня. 2-е. Рели
гия и натура во всем согласны и сходны. 3-е. Одни и те же 
законы в царстве благодати и в царстве натуры. 4-е. Посе
му все существа суть сигнатуры вещей духовных. 5-е. Дух 
всеобщий (ишуегзаИз) или архей, как душа, разлит по всему 
миру, и имеет силу Божескую. Почему звезды и прочие су
щества имеют влияние на тела и духи человеческие. Изъяс
нение мыслей их отличалось от прочих тем, что химические 
выражения употребляли для христиан, нравственных и ду
ховных истин. Таковое искусство многим малопросвещен
ным казалось даже высокою и Божественною мудростию.
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III.

[СО СТО ЯН И Е У Ч ЕН И Я ЗА П А Д Н О Й  Ц Е РК В И .]

Церковные писатели в XVII веке.
Меру просвещения на Западе отчасти можно видеть 

из множества писателей, которые, однако, наследовавши бо
гатый запас прошедших времен, мало имели собственной 
опытности, особенно в делах духовных. Покровительство 
многих Римских пап и Людовика XIV, короля французского, 
соревнование разных обществ и проповедников, прение меж
ду езуитами и янсенистами, францисканами и доминикана- 
ми, молинистами и защитниками жизни деятельной, между 
папистами и противниками их -  побуждали глубже исследо
вать древности церковные и гражданские, точнее изъяснять 
Св[ященное] Писание и древних писателей, обучаться древ
ним и новым восточным языкам для проповеди, изобретать 
способы к защищению своих и опровержению противных 
мыслей. Картезий, Бакон, Лейбниц и Невтон изобретатель- 
ностию своею возбудили много умов к изобретениям мета
физическим, математическим и физическим696.

696 Подробное повествование о писателях по причине многочисленно
сти их не совместно с краткостию [Начертания церковной] истории. Здесь 
довольно исчислить некоторых заслуживших уважение и от противни
ков своих. Они суть: Петр Морин, издатель и переводчик древних от- 
цев. Перрон, писатель прав церковных, древних и новых. Юстий Липсий, 
более литератор, исследователь о Древе Крестном. Ник[олас] Серрарий, 
иудейский историк, изъяснитель канонических книг. Вильгельм Естий, 
толкователь. Антоний Поссевин, путешественник и писатель АррагаЫв 
8ас[га] ЫЫю(И[еса] вспрЮгит [Подготовленной библиотеки духовных 
писателей]. Рокка, библиограф. Мартин Бекан, сколастич[еский] богос
лов. Иаков Гретсер, собравший древности о Кресте, о праздниках про
тив калвинистов и о прочих церемониях церковных. Иосиф Исесотев 
[Викеком], писавший об обрядах при всех таинствах и литургии. 
Франц [иск] Вернар[дин] Феррарий, писатель об образе древнего про-
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Учение Зап[адной] Церкви.
Достойно примечания, что книга Молины, испанского 

езуита, о согласии благодати и свободном произволении69\

поведания. Виллалпанд, Венед[икт] Июстиниан, Мариона, Бонфрерий -  
езуиты, изъяснители Писания. Иансений, начальник прения о благодати. 
Иак[об]  Сирмонд, переводчик и издатель древних церковных писателей. 
Дион[исий] Петавий, хронолог и богослов. Иоанн Морин, истолкователь 
таинств. Генсгений, езуит: С1аисНиз с1е 5[ат(-]МаШ[п] [Луи Клод де Сен- 
Мартен], мистик.

Во второй половине века: Лука Голстиний, любитель древности. Лев 
Аллатий, защитник папы и историк. Кардинал Бона, писатель истории 
и изъяснения на литургию и некоторые слова Писания. Де Лавной, па
рижский доктор, богослов. Валериан де Флавиньи, ро1у§1оИа [полиглот]. 
Иоанн Кабассуций, писатель церковного права. Ьисаз Л’Аскеп [Люк 
д'Ашери], собиратель древних рукописей, [^ас^иез-]Вёт%п[е Воззие(] 
[Жак-Бенинь] Боссюет, епископ, оратор и отчасти богослов. Гилберт Де 
Шоазель, писатель записок о религии. Котелерий, любитель церк[овных] 
древностей. Антоний Паги, критик и дополнитель Борониев. Людов[ик] 
Маимбург[ий], ревностный защитник Рим[ской] Церкви. Тиллемонт, 
историк церков[ный]. Беллет, изъяснитель древностей.

При жизни Илии дю Пеня бывшие писатели: Стеф[ан] Балюзий, 
изъяснитель канонического права. Иоанн Мабиллоний, писатель замеча
ний на некоторых] писателей. Гуеций, Иаков Буало, доктор богословии; 
Клавд[ий] Флери -  историк: сш Дюпень , славный по Истории церков[ной] 
и Библиотеке церковных писателей. Едмунд Мартен, мистик. Руинарт 
писатель о мучениях и исповедниках. Монтфокон, бенедиктинец, толко
ватель. Александр Наталис, писатель исторических рассуждений о древ
ностях Церкви. Августин Калмет, богослов и толкователь Писания бук
вальный. Иаков Лелонг, писатель о власти церковной и проч.

Сюда относятся изъяснители: Феодор Тирон, который изъяснял труд
нейшие места Писания, Корнелий а ЬарШе [Лапид/, который обширное изъ
яснение подкреплял мнениями св[ятых] отцев и опытами святых Западной 
Церкви. Госпожа Гион, которая изъясняла Писание таинственно.
697 Флери на сей век -  зиг тоИтзте [о молинизме]. Система Молины 
основывается на том, что всякая благодать дарует человеку достаточные 
силы к деланию добра; что она поставляет волю в том равновесии, кото
рое позволяет ей склоняться на ту и на другую сторону.

Благодать достаточная, по его мнению, есть та, коей человек мо
жет противиться, хотя бы она сообщала все нужное к деланию добра; 
благодать действительная есть, коей человек противиться не может,
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во Франции нашла себе защитников и опровергателей. До- 
миниканы препроводили ее в португальскую инквизицию; ис
панские богословы несогласие на нее объявили папе Климен
ту VIII; сей многократные назначал собрания (под именем с1е 
аихИт [о благодати]) для суда о ней. Кардиналы, как пред
седатели, после многих споров, потребовали разрешения 
уже не на систему Молины, но на вопрос: нужно ли знать, 
что действие благодати зависит (по мнению доминиканов) 
от физического человеческого содействия, ограничивающего 
волю; или что (по мнению езуитов) зависит только от того, 
что Бог ниспосылает Свою святую силу? 37-е заседание пре
рвано смерило папы, а вопрос остался нерешенным. Лев XI 
позволял продолжать прение; а Павел V заставил молчать обе 
стороны: запретил осуждать езуитов, которые утверждали 
зсгепйат тесНат [высшее знание], и доминиканов, которые 
не принимали оного.

Корнелий Янсений, фламандрский епископ, в опровер
жение молинистов издал книгу под названием Аи%изИпиз, 
в коей, изъясняя Августина Иппонийского, написал свою 
систему. Отселе возникший раздор между езуитами и фла- 
мандрскими богословами, или янсенистами, не прекращен 
инквизициею, которая запрещала читать Корнелиевы и езу- 
итские книги. Урван VIII не устрашал янсенистов прокляти
ем. Монахи порт-ройялъские -  друзья их, многие француз
ские богословы, Антоний Арнолд и Паскаль, напрягали все 
силы к защищению их. Иннокентий X новое произнес на них 
осуждение; но и новые услышал апологии. Климент IX уни-

хотя бы он имел силы противиться. Итак действительность благодати 
зависит от действия человеческого. Смотр[и] Соп§г[е§а1ю] с!е АихПив; 
е* Иеигу [АЬгё§ё ёе ПшКмге есс1ё8Ш81щие] [Конгрегацию о Божественной 
благодати; и Флёри, Клод. Сокращение церковной истории].
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чтожил общество порт-ройялистов; но тем прекратил только 
злословие на них, а не распрю и разномыслие698.

698 Пять глав почитали основанием янсенисма, именно: I. Некоторых за
поведей Божиих невозможно исполнить самым праведникам; да и нет 
благодати, которая бы даровала силы исполнить их. 2 Человек в со
стоянии повреждения не может противиться внутренней благодати. 
3 Для заслуг духовных не нужна свобода или разрешение от необходимо
сти (песешШ№); но довольно и того, что не стесняемся принуждени
ем (соасИопе). 4. Те суть полупелагиане, которые допускают необходи
мость благодати, предваряющей всякое дело, даже начало веры; и по
тому почитают ее такою, что воля человеческая не может ей ни пови
новаться, ни противиться. 5. Только полупелагиане учат тому, что Иисус 
Христос пролил кровь Свою за всех, предопределенных и не предопреде
ленных ко спасению. \Уе1зт[аппш]. НШог[ш] есс1е$[1азНса]. Раг[з] II. 
Сар[и1] VI. [Вейсман, Христиан Эбергард. Церковная история (Введение 
в церковные достопамятности истории Нового Завета). Ч. 2. Гл. 6.]
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[IV.

ОБРЯДЫ И  БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Обряды Запад[ной] Церк[ви].
В истории западных обрядов достойным замечания 

представляется только то; что Урван VIII уменьшил число 
праздников699: и некоторые из них заменил другими; включил 
в число святых Игнатия Лойиолу, Франциска Ксаверия и дру
гих. Ему последовали Климент VIII, Григорий XV и Кли
мент X700.

Нравы и обычаи западных христиан сего века, повеству
емые дееписателями, не заслуживают внимания тех, которые 
любят рассматривать благочестивые человеческие подвиги, 
а не слабости и пороки.

699 УгЪаш Ви11а. ИоиуеИе ШЫШИёцие [ишуегзеНе без аи1еигз 
есЫёзтзбчиез]. Тош[е] XV. Р[а§е] 88. [Булла Урбана VIII. «Новая библио
тека церковных авторов» Дюпена, Лун Элн. Том 15. Стр. 88.]
700 ДизШз Роп1ашпиз т  СосИсе сотШиИопит: ^иаз Ропбфсез] ебМегиШ 
т  Го1етт сапотгаПопе §апс1[оз]. Р[а§та] 260. [Юсто Фонтанини 
в «Сборнике установлений»: эти епископы канонизировали святых. 
Стр. 260.]
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V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

О иерархии.
Власть папы в сем веке сокращалась в теснейшие пре

делы, хотя не отлагались блистательные имена, ей присвоен
ные. Венецианский сенат, по ходатайству Генрика IV, коро
ля французского, примирился с папою; но только для того, 
чтобы не отделиться от Римской Церкви; а выгнанных ка
пуцинов и езуитов не возвратил к местам своим. Португал- 
лия, избрав себе короля без согласия папы, 25 лет боролась 
с ним; и, хотя многие епархии видела без епископов, однако 
не свергла короля по его требованию. Климент IX принужден 
был утвердить короля на престоле; и дать ему право избра
ния епископов, а себе предоставил только подтверждение их. 
Людовик XIV, король французский, восстановил царственное 
право Ци$ ге§аИае), по коему все доходы умершего епископа, 
до времени преемника, обращались в государственную казну. 
Когда папа угрожал ему за сие проклятием; и не соглашался 
утвердить избранных епископов: он учредил в Париже Наци
ональный конвент, или Собор, и заставил его рукоположить 
епископов без папы. Иннокентий XI, непреклонный в мыс
лях, до смерти противустоял Людовику и Французской Церк
ви, отнял право прибежища (]ив АвуН) у французского по
сланника, бывшего в Риме, обличив дом его в покровитель
стве мятежникам и прелюбодеям; но преемники Иннокенти- 
евы, более малодушные, нежели миролюбивые, царствен
ное право уступили Людовику: и согласились даже на четы
ре положения Парижского Конвента, которые суть: 1. Папа 
и самая иерархия никакой не имеет власти в гражданских 
делах над царями и принцами. Низлагать царя и разрешать 
подданных от клятвы в верности нет силы в ключах церков-
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ных. 2. (Ггнеральный) Вселенский Собор выше папы. 3. Сво
бода папы не должна простираться за пределы, положенные 
правилами (сапотЪиз): но должна ограничиваться обычая
ми и правами, уступленными Галликанской Церкви. 4. В делах 
веры папа имеет преимущественную власть; впрочем, реше
ния его тогда приемлются, когда вся Церковь утвердит ихш .

701 Р118Ш8 арий \Уе18шап[пит]. Раг[8] II НюЮгра] СЬл8Йап[а], аёёе
8упоё[ит] С1ет[епй] Са1[Исит?] Ап[РрЬопа1е?] 1682 ап[по]. [Фузий 
по Вейсману, Христиану Эбергарду. Ч. 2 «Церковной истории» («Введение 
в церковные достопамятности истории Нового Завета»), также Собор, со
званный Климентом (?) в 1682 году.]
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

История лиц Запад[ной] Церк[ви].
Кроме писателей, проповедники западного учения, рев

ностные его последователи702, особенно за пределами Ев
ропы и некоторые монахи703 были в сем веке главными или 
основными членами Западной Церкви, под главою своею, уже 
довольно ослабевшею -  папою.

Папы сего века: Климент VIII, ревнуя о пользе Церкви 
своей, он склонял европейских королей к истреблению про
тестантов; успешно погасил пламень войны, бывшей меж
ду Франциею и Испаниею; сильно действовал в прекраще
нии спора о благодати. Лев XI, из фамилии Медицисов. Он 
был папою 25 дней. Павел V. Его вообще называют челове
ком сильного духа, но бессильным защитником своего вели
чия. Смерть, приключившаяся ему на пути от апоплексии, по
дала повод к невыгодным заключениям о его жизни. Григо
рий  XV седмидесятилетний, а потому любящий более покой, 
нежели пастырское беспокойство, впрочем, ревностный го
нитель гугенотов посредством Людовика XIII, и распростра-

702 Многие из протестантов приняли западное учение, имен
но Христина, шведская королева, Волфанг Вильгельм, граф палатин
ский, Христиан Вильгелм, маршал брандебургский и проч. Соппп§[тпа] 
ер181о1[юа] Тот[и8] I. Р[а{рпае] 35-93; \Уе18тап[пи8]. Ш81ог[т] 
есс1е8[твПса]. 8аес[и1ит] XVII. Р[а§та] 738. [Конригиана (переписка 
Германа Конринга под редакцией Кристофа Генриха Ритмера). Том. 1. 
Стр. 35-93; Вейсман, Христиан Эбергард. Церковная история (Введение 
в церковные достопамятности истории Нового Завета). Век 17. Стр. 738.]
703 АЪгё§ё бе ГЫзЦмге [есс1ё8Ш8Йяие] Пеигу. Тот[е] XIII. Агйс1[е] 
XXXIII, зиг р1из1еигз регзоппез (Типе р!ё1ё ехй-аогбтапе. [«Сокращение 
церковной истории» Клода Флёри. Том 13. Гл. 33, о некоторых наиболее 
благочестивых религиозных деятелях.]
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нитель своей Церкви посредством кармелитов. Урван VIII. 
Стихотворец, изобретатель бронзовых украшений, враг ян- 
сенистов. Иннокентий X. Ему приписывается незнание бо
гословии, но и осуждение янсенистов, тщетное сопротивле
ние Вестфальскому миру и укрощение мятежа в Неаполе704. 
Александр VII. Упорное прение с Людовиком XIV показыва
ло сколько твердость нрава его, столько же склонность к су
етному величию. Народ, услышавши о смерти его, давнюю 
к нему ненависть обнаружил над его родственниками: раз
грабил их домы. Климент IX. Его искусством примирены 
епископы французские, защитники и противники янсенизма. 
Климент X. Старость и слабость сил, по причине коих он от
казывался от папства, извиняют его в том, что под его име
нем управляли кардиналы и его викарий Иннокентий XI, ку
печеский сын, воин, доктор, секретарь Урвана VIII, комми- 
сар, кардинал, феррарский легат, Новарский епископ и нако
нец, папа, постоянный в мыслях, строгий во нравах, ревност
ный к благочинию, но склонный к лютеранизму. За укроще
ние езуитов янсенисты и другие многие почитают его достой
ным вечной славы. Александр VIII. Шестью папами возводи
мый на церковные степени, при избрании на папство он по
казывал желание все лично узнать, все рассмотреть и все сде
лать; впрочем, сделал только то, что отверг философский грех 
и другие некоторые правила езуитской нравственности: не
задолго пред смерило буллою отверг четыре положения Па
рижского конвента. Иннокентий XII, 76-летний. Он ограни
чил так называемый непотизм, по коему родственники папы 
занимали высокие церковные степени и получали в наслед-

704 \Уе18тап[из]. Ш$1:ог[т] есс1е$[т5Пса]. Тот[и8] II. Р[а§та] 12, иЫ С11а1 
Не1с1е§§егит. [НЫопа рараШз]. [Вейсман, Христиан Эбергард. Церковная 
история (Введение в церковные достопамятности истории Нового Завета). 
Том 2. Стр. 12, где цитируется Хейдеггер, Иоганн Генрих. Папская исто
рия.]
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ство его имение. Снисхождением к янсенистам заслужил 
наименование миролюбивого. Климент XI, философ, богос
лов, законоискуссник, историк и, вероятно, лучший из всех 
пап сего времени705.

705 О всех арис! \\^е18тап[пит]. Тот[и8] II, Ш81ог[т] СЬгЦзбапа]. Ьосо 
С11а1о; е! АЬгё^ё с!е / ЪШогге есс1ёзш81[щие] раг Иеигу. Тот[е] X. Аг1[ю1е] 
I, с1ез Рарез. [По Вейсману, Христиану Эбергарду. Том 2 «Христианской 
истории» («Введение в церковные достопамятности истории Нового 
Завета»). Цитированное место; и «Сокращение церковной истории» 
Клода Флёри. Том 10. Гл. о папах.]



Иван Калита. 
Миниатюра из Лицевого 

летописного свода. 
Середина XVI в.

«Зырянская Троица». 
Икона конца XIV в. По преданию, 

написана сет. Стефаном 
Пермским
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Поругание и убийство благоверного князя Михаила Тверского. 
Миниатюры из Лицевого летописного свода. Середина XVI в.



Сергии Радонежский благословляет Димитрия Донского 
перед Куликовской битвой.

Картина работы Эрнеста Л неси ера. 1907

Печать благоверного князя 
Димитрия Донского. Конец XIГ в.

Сергий Радонежский. Покров. 
XV в.



Андроников монастырь в Москве: справа -  Спасский собор (рубеж 
Х/У-ХУ вв.), слева -  Михайло-Архангельская церковь (1694-1739 гг.).

Фото 2016 г.

Святитель Григорий Палама. Иоанн Кантакузин в образе
Византийская икона конца XIУ в. императора и монаха. Миниатюра

из рукописного сборника его 
богословских трудов. 1370-1375
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Казнь тамплиеров. 
Французская миниатюра 

XV в.

Филипп Красивый. 
Фрагмент надгробия. 

Начаю XIV в.

Папский дворец в Авиньоне. Картина. XIV в.

Иоанн Дунс Скот. 
Фреска работы 

Й. ван Гент 
и П. Берругете.

1473- 1478. 

Патаццо Дукате, 
Урбин о, Итатия

Джон Уиклиф
(Виклеф).
Литография.
XVII в.



Ферраро-Флорентийский Собор. 
Миниатюра из «Нюрнбергских 

хроник». 1493

Марк Эфесский. 
Греческая икона

Папа Римский 
Евгений IV. 
Портрет. 
Ранее 1568

Кафедральный собор Санта-Мария-дель- 
Фьорево Флоренции, в котором 

была подписана Флорентийская уния. 
Фото 2014 г.



Падение Константинополя. Картина работы неизвестного 
венецианского художника рубежа ХУ-ХУI вв.

Константин XI, последний 
византийский император. 

Гоеческая икона

Султан Мех.мед II Завоеватель. 
Портрет работы Джентиле 

Беллини. 14 НО
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ТЗ
Преподобный Иосиф Волоцкий.

Икона. XVI в.
Преподобный Нил Сорский. 

Икона. XIX в.

Кирилло-Белозерский монастырь: слева -  Успенский собор (1497 г.), 
справа -  колокольня (1757-1761 гг.). Фото 2016 г.



Фербинаш) Арагонский и Изабелла Кастильская, 
заверю нет и с Реконкист) \

Портрет работы неизвестного ху()ожника. Л Т  в.

Поеанн Гутенберг. «Библия Гутенберга»: избание Вульгаты,
Гравюра  Л  7 7  в. которое считается точкой отсчета

в истории европейского книгопечатания. 
Не позбнее 1455.

Экземпляр т  музея в Майнце, Германия



Папа Римский Пий II. 
Портрет работы Пинтуриккьо. 

1502-1507

Фома Кемпийский. 
Картина работы неизвестного 

художника. XVI в.
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«Апостол» Ивана Федорова -  первая датированная напечатанная книга 
в России. Фронтиспис и заглавная страница. 1563-1564 гг.

Вид на соборную площадь Московского Кремля. Акварель Джакомо 
Кваренги. 1797. Слева направо: Архангельский собор (1508 г.), 

Грановитая палата (1487-1491 гг.), Успенский собор (1475-1479 гг.), 
колокольня Ивана Великого (1505-1509 гг.).



Преподобный Максим Гоек. 
Икона. XVII в.
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Стоглавый Собор. Миниатюра 
из Лицевого летописного свода. 

Середина XVI в.

Икона святителей Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа 
Московских, предстоящих 

Спасителю. Правая створка 
трехстворчат ого складня. 

Конец XVII в.
Школа Оружейной начаты

Иван Гоозный. Парсуна. 
Рубеж XVI-XVП в. Собрание 
Национачьного музея Дании



Св. Василий Блаженный 
в молении ко Христу. 

Икона из собора Покрова на рву. 
Рубеж ХУ/-ХУП вв.

*

Собор Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на Рву 

(храм Василия Блаженного). 
1555-1561 гг. Фото 2016 г.

Преподобный Александр Свирский. 
Икона. XVI в.



Князь Константин Острожский. 
Портрет. Конец XVI в.

Иезуит Петр С карга, 
идеолог Брестской унии. 

Портрет. Не позднее 1699

Собор св. Петра в Риме (1506-1626 гг.). 
Литография Джузеппе Вази. 1774



Франциск Ксаверий. 
Японский рисунок XVII в.

Чудеса Игнатия Лойолы. 
Картина работы Питера Петя 

Рубенса. 1620-1621.
Музей истории искусства, 

Вена, Австрия

Резня в Варфоломеевскую ночь в Париже. 
Картина работы 

Франсуа Дюбуа Амьенского. 
Между 1572 и 1584.

Музей Арло, Лозанна, Швейцария Генрих VIII. 
Портрет работы 

Ганса Гэльбейна Младшего. 
Между 1538 и 1547



Мартин Лютер. 
Портрет работы 

Лукаса Кранаха Старшего. 
1526

Католический епископ, 
предоставляющий пленарные 

индульгенции для общественности 
во времена бедствия. 

Фреска работы Лоренцо Лото. 
Около 1524. Суарди, Италия

Ульрих Цвингли. 
Портрет. 

XVI в.

раомрТЕ ЕТ 51N СЕР

ЮНЛМЫЕ8 •САВЛЬГУ'Я
А ^ О  •АЛ*ЛТ1$<?9 •

Жан Качьвин.
Гравюра работы Рене Боивина. 

1562



Тридеитский Собор 1545-1563 гг.
Иллюстрация из альбома Маттиаса Бурглехнера «Тирольский орел».

Начато XVII в.

Аугсбургский рейхстаг 1530 г. Гравюра XVI в.



Св. патриарх Гермоген. 
Миниатюра из «Царского 

титулярника». 1672

Патриарх Филарет. 
Миниатюра из «Царского 

т итулярн ика». 1672

Осада Троице-Сергиевой лавры в 1608 году. 
Картина работы В.П. Верещагина. 1891



Кирилл Лукарис, патриарх Сет. Петр Могила,
Константинопольский. митрополит Киевский.

Портрет. 1632 Портрет. XVII в.

Гедеон Святополк- 
Четвертинский, митрополит 
Киевский. Портрет. XVII в.

Сет. Иоанн (Максимович), 
митрополит Тобольский. Парсуна 

с надгробия. Начало XVIII в.
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Новоиерусалимский монастырь, 
основанный патриархом Никонам 

в 1656 г. Фото 2007 г.

Патриарх Никон 
с братией Воскресенского 

Новоиерусалимского монастыря.
Картина, предположительно, 

работы Д. Вухтерса. 1660-1665

«Прения о вере» 5 июля 1682 г. в Грановитой палате в присутствии 
патриарха Иоакима и царевны Софьи.

Картина работы В. Г. Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере».
1880-1881



Луис Молина. Гравюра. Корнелий Янсений.
Середина XVIII в. Портрет. XVII в.

Франсуа Фенелон. Жак Бенине Боссюэ.
Портрет работы Жозефа Вивьена. Портрет работы Гиацинта Риго. 

Нача^оXVIIIв. 1698



[VII.

ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]
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Расколы в Запад[мой] Церкви.
Множество мнений о догматах веры в сем веке столь

ко обременяло Римскую Церковь, что много раз колебалась 
она между осуждением и оправданием их; и много уступа
ла человеческому разуму с оскорблением откровенных истин. 
Сию слабость показала наипаче в защищении езуитов и фи
лософского их греха706. С таким же малодушием она взира
ла на прение доминиканов с францисканами, которые вместо 
доводов искали сильных лиц707. Впрочем, строго вооружа
лась на вольномыслие: хотя уже тогда, как усилились пирро- 
низм Беля, деизм метафизиков, своевольство пасторов и суе
верие мирян. Сверх сего, она боролась с лютеранами, калви- 
нистами, меннонитами, социнианами, а во Франции с квие
тистами.

Квиетисты, так названные от покоя (яше$), пропове
дуемого ими. Начало их одни находят у испанских иллюми
натов708, другие у древних бегуардов и бегуинов, некоторые

706 Философский грех, приемлемый многими, дал им наименова
ние казуистов, по причине извиняемой случайности -  У1ёе ШзЦопат] 
МоИтзтг, ариё \Уе18тап[пит], НЬ[го] с11а1[о] [см. «Историю молинизма», 
под Вейсману, указ. соч.].
707 Ариё МовЬетшт. [1п8й1иёопит ЫзЮпае есЫезшзПсае атщиае 
е1 гесепёопз НЬп циа1иог.] 8аес[и1ит] XVII, ёе соп1го\>егзт Котапае 
Есс1езте. [По Мосхайму, Иоганну Генриху. Исторические церковные 
установления, древние и современные, в четырех книгах. Век 17, о поле
мике в Римской Церкви.]
708 Ариё \Уе1зтап[ит. №$1опа есскзтзёса]. Тот[из] II. Рага§[гарЬиз] 
X; Сгауезоп. [ШзЮпа есскзтзёса Уе1епз ТезСатепП.] Тот[и8] VIII. 
Р[аета] 71. [По Вейсману, Христиану Эбергарду. Церковная история 
(Введение в церковные достопамятности истории Нового Завета). Том
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у янсенистов709; вероятнее же, корень их лежит в книгах Ру- 
исброхия, Тавлера и Гарфия; ибо средства и цель тех и дру
гих одинаковы, судя по тому, что пишут квиетисты. Миха
ил Молимое, испанец, на книгу свою под названием Духовное 
руководство (Мапибисбо зртШаНз), в коей излагается руко
водство к покою, привлек внимание почти всей Испании. Та
кая же участь ее была в Неаполе, когда явилась там на итали- 
анском языке. Кротость во нравах, скромность в обращении, 
сладость в словах, высота в мыслях, коими от всех отличал
ся Молинос, приобрели было ему множество друзей и после
дователей: но чрез несколько лет пребывания его в Италии 
взят инквизициею, которая чрез два года потом уже не нахо
дила места в темницах его последователям. Самый же Мо
линос 10 лет должен был в заключении приносить покая
ние, и, наконец, умереть от яда. Папа Иннокентий XI был его 
учеником, доколе он не был взят под стражу. Матфей Пе- 
труккий, Франциск Маливалл и Франц[иск] ла Комбе один 
после другого были главами квиетистов. Из последователей 
же их в Италии, Испании, Голландии и Франции прослави
лась наипаче ученица Л а Комбе Мария де-ла-мот Гион по
средством таинственного изъяснения на Свящ[енное] Писа
ние. Франциск Солиньяк Фенелон защищал ее особенно тем, 
что из всех отцев Церкви собрал мнения в пользу ее мнений. 
А архиепископ Бенигн Бюссюет710 с Ноаллием вооружался 
против Гионы; и успел посадить ее в Бастилию. Потом у Лю
довика XIV и Иннокентия XII исходатайствовал осуждение 
Фенелону, извлекши 23 положения из книг его, не упоминая,

2. § 10; Гравсон, Игнатий Гиацинт Амат де. Церковная история. Том 8. 
Стр. 71.]
709 АЪЬ[аз] Апсугап. Роиг 1а у/е. Тот[е] II. Ра§[е] 45. [Аббат Анкиран. 
На всю жизнь. Том 2. Стр. 45.]
710 Во$$ие1 ёе цшеизте. [Боссюэ, Жак-Бенинь, о квиетизме.]
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впрочем, имени писателя. Гион после Бастилии замолчала; 
Фенелон по осуждении мнений удален из Парижа; и потому 
общественное прение о квиетизме кончилось: но не кончи
лось распространение его по Европе.

Учение квиетистов в устах обличителей совсем ина- 
ково, нежели у защитников. Главные711 положения его, поч
ти все означенные в булле, суть следующие: 1. Ищи покоя, 
праздности, бездействия физического и всегдашнего по всем 
душевным способностям. 2. Человек таинственный, даже 
в существе (зиЪзШпба) своем уничтожается; или так преоб
разуется в Бога, что между ним и Богом никакого не оста
ется различия. 3. Молитва должна быть совершенно страда
тельная, и она, то есть молитва покоя и безмолвия, необхо
димая для спасения. 4. Необходимо созерцание, ничем, ниже 
сном не прерываемое, единичное -  противное размышлению 
(МесКОДюш). 5. Все добродетели частные заменяются одною 
любовию. 6. Предмет созерцания должен быть главный, еди
ный, нераздельный, следственно, запрещается созерцать раз
личные свойства Божии, и даже человечество Иисуса Хри
ста: поелику суть множественность. 7. Человек внутренний 
не помрачается нечистотою и пороками человека внешне
го, только бы не нарушал покоя. 8. Всякий чувственный обет 
не совершен, не чист, не угоден Богу. 9. Не нужна устная мо
литва, ибо не должно прерывать созерцания. 10. Для челове
ка таинственного должно быть все равно -  спасется ли он или 
не спасется: т.е. все равно добро или зло. 11. Должно любить 
Бога столько, чтобы не отвращаться и вечной муки; естьли

711 АЪгё§ё сЗе Пшйнге ессгёзтзйцие, Пеигу. Тош[е] XIII. Агйс1е XXXIV, 
виг 1е Ошейзте. \Уе18тап[и8]. Раг[з] II, Шз1ог[1а] есс1езт$1[1са]. Ра§[та] 
250, ёе цшебвто. [«Сокращение церковной истории» Клода Флёри. Том 13. 
Гл. 34, о квиетизме; Вейсман, Христиан Эбергард. Ч. 2 «Церковной исто
рии» («Введение в церковные достопамятности истории Нового Завета»). 
Стр. 250, о квиетизме.]
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то Ему угодно. 12. Не должно скорбеть о грехах содеянных: 
следственно, и просить отпущения.

Состояние Лютеранской церкви 
в XVII веке.

Лютеранская церковь, подобно храмине, основанной 
на песке, является в сем веке разрушающеюся. В ней пред
ставляются: 1 -  отпадение многих членов, именно, Маври
кия, ландграфа гасского712, Сигизмунда Бранденбургского 
и других713. 2 -  Всеусильные, однако тщетные предприятия 
к соединению, с реформатами в Англии714 и в других местах, 
с папистами в Польше715. 3. Прения внешние, от коих в акаде
миях изменялся образ учения716. 4 Прения внутренние, кото
рые оканчивались по большой части расколом: каковы были

7,2 МозсЬетшз. Н18[1опа] СЬпзйапа. 8аес[и1ит] XVII. 8ес1[ю] II. Р[агз] 
И. Сар[и1] I. § I. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская история 
(Исторические церковные установления, древние и современные, в четы
рех книгах). Век 17. Раздел 2. Ч. 2. Гл. 1. § 1.]
713 Соёей4ё[и8] Агпо1с1[и8]. НШог[ю] ЕсЫезшИса е! НаегеИс[а]. Р[аге] 
II. 1лЪ[ег] XVII. С[ари1] VII; е* Саг[о1из] КоесЬегиз. ВЛИоЛеса &ео1о§те 
8утЪо1уса. [Готфрид Арнольд. История Церкви и ересей (Беспристрастная 
история Церкви и еретиков, начиная с Нового Завета до 1688 по Р.Х.). Ч. 2. 
Кн. 17. Гл. 7; и Иоганн Кристоф (ошибочно: Карл) Кохер. Библиотека сим
волическая богословская.] О символах лютеранской и реформатской веры.
714 ТЪотае Ий^н, ОкзегСафо] ёе 8упо<Ц СагеШопепзю. Ьурз[т], 1705. 
[Томаса Иттига, «Исследование о Каренторенском синоде». Лейпциг, 
1705.] Иаков I, король английский, особенно старался о единении их.
715 Ариё 1а§егит. [Н1з1опа есс1езтзёса зесиИ ёес1пи зерёть] Оесепп[шт] 
V. [По Егеру, Иоганну Вольфгангу. Церковная история XVII века. 
Десятилетие 5.]
716 МозЬ[етшз]. Шз1[опа] СЬпзфапа]. 8аес[и1ит] XVII. 8ес*[ю] II. 
Раг[з] II. Сар[и1] I. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская история 
(Исторические церковные установления, древние и современные, в четы
рех книгах). Век 17. Раздел 2. Ч. 2. Гл. 1.]
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общество Диппеля717, Петерсона, Каспара Шаде, синкрети
стов718 и особенно пиетистов.

Пиетисты.
Пиетисты от Иакова Спенера, франктфуртского бо

гослова, искусного более в разговорах, нежели в сочинении. 
Дружеские беседы, коими он по большой части врачевал 
порчу нравов, скоро превратились в собрания многолюдные 
по причине ощутительной скудости в благочестии и в духов
ных наставниках. Спенер, не могши удовлетворять всем лич
ными беседами, написал книгу под названием Рш АевШепа 
(<благочестивые желания или молитвы). Ученики его719 учре
дили Библейские собрания (со11е§т), где читали и изъясня
ли Св[ященное] Писание, дабы возбудить в слушателях рев
ность к благочестию; и сей способ учения сообщили почти 
всем городам германским720. Впрочем, по мере их успеха воз
растала на них вражда в лютеранах. Виттембергские богос
ловы в училищах и пред народом словами и книгами пресле
довали пиетистов, находя в них донатизм: поелику они тре-

717 АтоИ[и$]. Н1з1[опа] есс1е5[тзПса е* Ьаегебса]. Раг[1ез] III е1 IV. 
[Арнольд, Готфрид. История Церкви и ересей (Беспристрастная история 
Церкви и еретиков, начиная с Нового Завета до 1688 по Р.Х.). Ч. 3 и 4.]
718 АЬгаЬ[аш] Са1оуп, №з1[опа] Зупсгейзбса; Уа1сЬй, 1п1гос1ис1ю т  
[№з(опа] Соп(гоуегз[ше] Ьи1егап[ае]. УоЦитеп] I. [Абрахама Калова, 
«Синкретическая история»; Вальха, Иоганна Георга, Введение 
в «Историю лютеранского спора». Вып. 1.]
719 Аив[изШз] Негт[аппиз] РгапИт, 1о[Ьаппез] Сазраг[из] ЗсИасНиз, 
Раи1из АпШпшз е1Врепег [Август Герман Франке, Иоганн Каспар Шаден, 
Павел Антониус и Филипп Якоб Шпенер] в Лейпциге завели общества 
библейские в 1689 году.
720 МозсЬети, Цпзбтбопит ЫзЮпае есс1езт$исае ап(щиае е1 гесепбопз 
НЬп циаГиог] аё Ьос заес[и1ит]. Райе е( зесбопе II. С[ари(] I. § XXVIII. 
[Мосхайма, Иоганна Лоренца, «Исторические церковные установления, 
древние и современные, в четырех книгах» под этим веком. В части и раз
деле 2. Гл. 1. § 28.]
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бовали таких пасторов, которые бы были образцами благо
честия и друзьями Божиими и проч. Некоторые к обществу 
пиетистов причисляют Годофреда Арнольда721 и Иоанна Ар
ндта722, который Слово Божие написанное почитал бессиль
ным к возрождению человека: но в книге своей о истинном 
христианстве учил, что должно искать слова внутреннего, 
просвещающего и обращающего.

Состояние Реформатской церк[ви].
Реформаты, в непрерывном прении подобно лютера

нам, делились на многие мелкие отрасли. Калвинские по
становления в рассуждении образов и некоторых догма
тов оставались во многих областях без перемены, учение 
же его ограничивалось почти одною Швейцариею и притом 
Женевою, где Академия, учрежденная им, хранила его имя 
и учение.

Во Франции в Рупелле, после Нантского указа гугеноты 
безопасно отправляли богослужение до 1685 года. Потом Ри
шелье723 донес, а Людовик XIV поверил, что Франция не мо
жет быть спокойна, доколе не выгонит гугенотов, как союз
ников врагам ее голландцам и англичанам. Почему король,

721 Арнольд в Истории Есс1е$шзфса] еХ ИаегеХрса] [Беспристрастной 
истории Церкви и еретиков], отсылая читателей к мистическим писате
лям, навлек на себя такой отзыв.
722 Книга его о истинном христианстве], много раз издаваемая, про
извела распрю между лютеранами. 1631. Герман Рафманн, датчанин, 
Иоанн Корвин и другие многие вооружили против себя богословов лю
теранских. 1оЬ[апп18] Уо11ап§[ап@1] 1а§еп, Шз([опа] ессЦезшзйса зесиН 
ёеапп зербпн]. Оесеп[шит] III. [Иоганна Вольфганга Егера, «Церковная 
история XVII века». Десятилетие 3.]
723 .1оЬ[апш5] С1епс1, У1е ёи Сагёта1 [Цис ёе] КлсЬеНеи. Тот[е] I. Р[а§е] 69. 
[Иоганна Клерика (Жана ле Клерка), «Жизнь кардинала Ришелье». Том 1. 
Стр. 69.]
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уничтожив Нантский указ, не позволил ни одному реформату 
оставаться во Франции724.

В Англии.
В Англии участь реформатов изменялась частию по соб

ственному их непостоянству, частию по воле королевской. 
Иаков 1-й, воспитанный пуританами, ненавидел их и пре
свитериан, как республиканцев. Сын Иакова Карл 1-й указом 
преследовал всех реформатов и в Шотландии поставил было 
епископов. Но тем самим столько раздражил шотландцев, что 
они умертвили лондонского епископа Вильгельма Лаудона, 
а потом убили самого короля, по произнесении над ним суда, 
как над уголовным преступником725. В царствование Кром
веля всем мятежным обществам дана была свобода: и почти 
одна Епископская церковь оставалась без покровительства. 
По сему множество явилось церковных мятежников. Вско
ре возникли обещатели (ргоппззогез) тысящелетнего цар
ствия Христова на земле; деисты, которые сокращали хри
стианскую религию в несколько правил, основанных на раз
уме. Индепенденты, которые внушали независимость от вся
кой человеческой власти: антиномы или противозаконники;

724 ЕНаз Вепо18(. Никите <1е 1’е<Ш <1е ИаШез. [Элио Бенуа. История 
Нантского эдикта.]
725 С1агеп(1оп. ШзКнге с1е 1а геЬеШоп е( дез Сиеггез ст1ез д ’Ап%1е(егге. 
Тош[е] I. [Ра§е] 116-243; Ап(оп[и] Уоо<Ш, АтЬепае Охошепзез. Тот[и8] II. 
Р[а§та] 55. [Эдвард Хайд, граф Кларендон. История мятежа и граж
данских войн в Англии. Том 1. Стр. 116-243; Энтони Вуда, «Оксфордские 
Афины». Том 2. Стр. 55.]
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латитудинарии, или отверзающие обширный путь ко спасе
нию726, и квакеры121.

История квакеров.
Квакеры728 сделались известными во время английского 

междоусобия; при Карле П-м распространились далее и ско
рее многих аглинских расколов. Фокс, двадцатитрехлетний 
ремесленник (8и(ог\ столь успешно распространил свои мыс
ли еще при Кромвеле, что во многих городах народ останов- 
лял общественное богослужение, как бесполезное. Георгий 
Кейт и Самуил Фишер беспорядочное учение Фокса приве
ли в порядок или систему. Вильгельм Пенн, сын одного вице- 
адмирала, защищал их пред королем Вильгельмом; и когда по
лучил в дар американскую не населенную провинцию, то пе
реселил их туда; и место их селения наименовал Филадель- 
фиею. Сверх сего по причине гонения в Англии, они удаля-

726 Разумеется, что сии раздробления были кроме песвитериан, конфор
мистов, нонконформистов, пуритан, бровнистов, известных с начала кал- 
винизма. УоН[аппез] НоотЬеек. Зитта соШгоуегзшгит. МиШз ра§[нш]. 
[Иоганн (Джон) Хоорнбек. Сумма полемики. На многих страницах.]

Английские писатели суть: Гилбер Бурнет, Дан[иэль] Неал, 
Тиллотсон -  и члены Исторического общества.
727 Они суть английские синкретисты. Ре1г[из] Ргап2[1зсиз 1е Соигауег]. 
Ье соигпег [без] ехатепез [без] ёёРаи1з 1Ьёо1о{вдие8. Тот[е] И. [Пьер 
Франсуа ле Курье. Вестник исследований теологических неточностей. 
Том 2.]
728 На латин[ском] ТгешиН, дрожащие, от того, что трясутся всем те
лом, но неизвестно, прежде ли вдохновения, или после. Сами же себя 
они называют сынами и исповедниками света, также братьями. Сеог§ 
Сгоезе. ШзЮпа Оиакепапа. ТпЬиз НЬ[пз] сотргеЬепза. Атз1е1оё[из], 
1703, т  8; [РЬШрре 1Чаиёё.] ШзКмге АЬгё^ёе ёе 1а Каюзапсе е* ёи Рго^гех 
ёи Коиакепзте ауес се11е ёе зез ёо^тез. Со1о§пе, 1692, ш 12. [Герард 
(опечатка: Георг) Круз. Квакерская история. Три книги в одном пере
плете. Амстердам, 1703, в 8-ю долю листа; Филипп Нодэ. Краткая исто
рия появления и развития квакерства и его догматов. Кёльн, 1692, в 12-ю 
долю листа.]
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лись в Германию, Пруссию, Францию, Грецию, Батавию, Гол
штинию и там сообщали свое учение, как некую тайну.

Сущность их учения, по сказанию бытописателей, со
стоит в том, что каждый человек имеет некоторую часть или 
искру ума и естества Божественного, которая называется 
светом Божественным, лучом вечной премудрости, Софи- 
ею Небесною, Словом внутренним, и внутренним Христом. 
Из сего квакеры заключают, что 1-е. Религия должна требо
вать только того, чтобы человек отвлекал мысль от всего 
внешнего, ослаблял силу чувств, и с крайним вниманием весь 
нисходил сам в себя, дабы услышать, что глаголет внутрен
нее слово -  Христос. 2-е. Слово внешнее, т.е. Св[ященное] 
Писание, не может освятить человека, поелику мертво; од
нако полезно потому, что низводит дух ко внутреннему сло
ву, в училище Христа, сокровенного в сердце. 3-е. Не имею
щие внешнего слова магометане, иудеи, язычники не имеют 
только пособия, а не самого пути ко спасению: ибо и они име
ют внутреннего учителя, коего глас всегда слышен при без
молвии человеческом. 4-е. Следственно, весь род человече
ский есть общество (см1аз) Христово. 5-е. Тело, как узили
ще духа, по разрешении не соединится с ним: иначе бы оно 
и ныне не препятствовало внутренним видениям и проч729.

В Голландии.
Голландия представляется позорищем реформатских 

прений. В ней после Додракийского Собора ожидали мира, 
но напротив того, последовали непрерывные возмуще-

729 Оиакеп Сеощп 8сИеуе1[И]. НШоНа рориИ СкпзИат, Ап§1[те] 
е1 Сегт[агпае]. 1742 -  Го1[ю]. [Квакера Георгия Шевелия, «История хри
стианских народов Англии и Германии. 1742, в лист.] Они собирают
ся во время праздничных дней для углубления во внутренность свою. 
Во время сих собраний прежде проповедовали все без разбора: ныне ток
мо проповедники.
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ния. Ученики Картезиевы, которые поставляли сущность 
духа в мысленной силе ( т  со§11апс1о), соединяясь с ученика
ми Кощеевыми; изъясняли писание вопреки Калвину. Поче
му в 1656 году сейм Делфский запретил употребление Кар- 
тезиевой философии730. Отсюда произошли многие различ
ные общества, как то: вергиористы, которые соединяли Кок- 
цея с Спинозою; гатемисты, которые догмат о предопреде
лении изъясняли вопреки всем реформатам; арминиане и дру
гие весьма многие731.

Анабаптисты.
Меннониты, или анабаптисты, после многих гоне

ний по видимому сократили учение свое и ревность по граж
данской свободе. Некоторые из них приняли епископов, пре-

730 Рпйепс[и8] 8рапЬет[шз]. Эе поу13811Ш8 [скса гез засгаз] т  Ве1§т 
(НззМнз. Тот[из] II. Орр. р[а§та] 959; ей ат арий АтоШит, \Уе1зтаппит, 
^ 8 егит е!с. [Фридрих Шпангейм. О последних разногласиях в Бельгии. 
Том 2. Стр. 959; также по Готфриду Арнольду, Христиану Эбергарду 
Вейсману, Иоганну Вольфгангу Егеру и т.д.]

Кощей, вопреки Калвину, старался всю историю Ветхого Завета 
представить преобразованием на Новый Завет, который продолжится 
до конца времен. Он и деяния Христовы и Апостольские почитал пре
ображением будущего. Многие места Ветхого Завета, содержащие хвалу 
Богу, догматы и правила с необычайным искусством превращал в проро
чества. Все времена мира разделял на 7 периодов, по числу труб апока
липсических. Арий Уа1сЫит, Шз1[опа] соп!гоуегз[те ЬдДегапае]. Тот[из] 
III. [По Вальху, Иоганну Георгу, «История лютеранского спора». Том 3.]
731 8ирга1арзаги [супралапсарианцы], которые Адамово падение про
изводили из предвечного определения Божия; 1п^а1арзагИ [инфралапса- 
рии], которые сему падению находили только позволение в Боге; потом 
ПпыегзаИзШе [универсалисты] и ЗеттпыегзаИзШе [полу-универсалисты]. 
Те принимали, сии отвергали Собор Додракийский. 0[апз] МозЬеш[шз], 
йе Есс1езте ЯеГогт[а1юпе]. Н1з1[опа] сЬпз[йапа]. 8аес[и1ит] XVII. 
Сар [и!] III. [Ганс (Иоганн Лоренц) Мосхайм, о Реформаторской церкви. 
Христианская история (Исторические церковные установления, древние 
и современные, в четырех книгах). Век 17. Гл. 3.]
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свитеров, диаконов и диаконисе; другие только пресвите
ров и учителей. Главное жилище их было в Голландии между 
фландрами, а в Пруссии и Германии они жили в местах, ме
нее населенных, для удобности в содержании. Анабаптисты 
тонкие (зиЫШогез) и грубые (сгаззюгез) разделились на мно
гие отрасли, которые, впрочем, не заслуживают внимания732.

Социниане.
Общество социнианское в начале сего века процвета

ло в Трансилвании, Сицилии и Польше, проповедники его яв
лялись в Голландии, Англии, Германии и Пруссии733. Дабы 
не ослабить его непостоянством членов и не унизить низо- 
стию их, оно не принимало к себе женщин, людей неученых 
и низких. Смертельный удар социнианам причинили раков- 
ские их воспитанники. Они, на улице бросая камнями в Рас
пятие, вооружили на себя сперва чернь, потом Варшавский 
сейм, который в 1658 году предписал закрыть училище их, 
учителей заточить, домы их запечатать, сообщников выгнать 
из Польши, и под смертною казнию запретить их учение734. 
Изгнанники рассеялись по Силезии и Пруссии; некоторые

732 Писатели о меннонитах суть: ОДЬаппез] ВарйзШ [уап Не1топ1]; 0(1И, 
Аппа1е$ АпаЬарНзН; НоШп^егш -  в Швейцарской истории; ВитеШз т  
НШопа зиотт (етрогит. [Ян Баптиста фон Гельмонт; Отта, Иоганна 
Генриха, Анабаптистские анналы; Готгингер, Иоганн Генрих; Вернет, 
Гильберт, в Истории этих времен («Истории Реформации в Англии»).]
733 Оиз&уш Оеог§ 2екпеги8, Акогйпиз ТЬео1о§из [Густав Георг Целтнер, 
альторский теолог], подробно пишет о них ш НШопа сгур1о-5ос1атзт1 

аИофпае циопдат асадетше т/езН агсапа [в Истории тайных социниан 
альторских, что после были враждебны Академии Аркана].
734 Станислав Лубяницкий. №8(опа КеГогтабоп[1з] Ро1отсае. 1лЪг[о] III. 
Сар[йа] XVII е( зец[иеп8]. [История польской Реформации. В кн. 3. Гл. 17 
и следующие.]
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ушли в Данию, Голландию, Англию, Голштинию; и присоеди
нились настаю к меннонитам, настаю к арминианам735.

Разные общества в XVII веке.
К сему веку относятся и другие малые общества, как 

то: 1. Коллегианты, состоящие по большой части из торго
вых людей. Они названы сим именем потому, что дважды 
в год собирались в Ренобург -  в Батавии, для общественно
го торжества; собирались также дважды в каждую неделю 
для богослужения: и тогда молились, пели стихи; читали Но
вый Завет с изъяснением; давали вопросы каждому для до
машнего разрешения; и требовали ответов при собрании. Ме
сто пребывания их было во Фризии и Вестфризии736.2 . Лаба- 
дисты в Зеландии и Вестфалии от Иоанна Лабади. Славная 
покровительница наук Анна Мариа Шурманн, покровитель
ствуя Лабадию, распространила его учение. Сущность его со
стояла в наружной святости и суровости жизни; и в том, что 
духовные подвиги предоставлялись каждому на произвол737. 
3. Антония Буринъйон, фландрская девица, прославившись 
духовными видениями, приобрела себе многих последовате
лей в Кимврии. Дееписатели уверяют, что всю религию она 
поставляла во внутреннем движении духа и внутренних ощу-

735 8апёш$ ш ЕНЫюЛеса АпМпш1аг[ит]. Ра§[та] 165. [Занд, Кристофер, 
в «Библиотеке антитринитариев». Стр. 165.]
736 БгсзегШюп виг 1е$ ива§е8 ёев ёеих, ци’оп арреНе еп НоИапёе 
СоЦе&епз е! КЫпоЬоиг^еок, [Деап Егёёёпс Вегпагё.] Сёгётошез [е1 
соиШтез] геН^еизез ёе (ои$ 1е$ реир1е$ ёи топёе. Тот[е] IV. Р[а§е] 323. 
[Исследование о характере тех, кто называются в Голландии коллегиан- 
тами и ренобургцами, у Жана-Фредерика Бернара. Обряды и религиоз
ные обычаи всех народов мира. Том 4. Стр. 323.]
737 Соёе&[1ёи$] Аппо1ё[и5]. №$1ог[1а] есс1е8[ш8бса е( Ьаегеёса]. Уо1[шпеп] 
I. Раг[8] И. УЪ[ег] XVII. С[ари(] XXI. [Готфрид Арнольд. История Церкви 
и ересей (Беспристрастная история Церкви и еретиков, начиная с Нового 
Завета до 1688 по Р.Х.). Вып. 1. Ч. 2. Кн. 17. Гл. 21.]
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щениях, несмотря на исполнение или неисполнение закона 
самым делом738. Петр Поарет был учеником ее, или настав
ником многих ее последователей739. 4. Общество Филадель
фийское. АннаЛеада агличанка, славная видениями и предре
чениями, дала ему начало, привлекши к себе неученых и уче
ных740, каков был Пордеч и ему подобные. Она утверждала, 
что будет время, когда все прения между христианами умол
кнут и на всей земле соберется единое стадо, к единому Па
стырю Иисусу Христу. Что те токмо составят стадо сие, 
которые, повинясь внутреннему Учителю (вероятно, такому 
же, какому повинуются квакеры), оставят все церковные по
становления, все обряды и всю внешность, как дело рук чело
веческих. Самое же Филадеяфийское общество она почита
ла Церковию избранных Божиих, от коих начинается на зем
ле Царство Иисуса Христа741.

КОНЕЦ ВТОРОГО И ПОСЛЕДНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

738 Книга Буриньйон Ь'Ёсопопне ёмпе, ои зу$1ёте итуегзе! [е1 ёётопйё 
ёез оетгез е1 ёез ёеззешз ёе Бюи епуегз 1ез Ьоттез]. Атз1е1оё[из], 1686. 
[Пуаре, Пьер. Краткая суть Божественной, или всеобщей системы, пока
зывающей действия и планы Бога в отношении людей. Амстердам, 1686.]
739 Мо11еп, СнпЬпае Н(ега(ае [Ргоёготиз]. Тот[из] II. Ра[§та] 85. 
[Моллера, Иоганна, «Очерк кнмбрнйской литературы». Том 2. Стр. 85.] 
Смотри самые сочинения Поарета.
740 Рейт Ро1гей, ШЫю(Ьеса тузйсог[ит зе1ес1а]. Р[а§тае] 161,174,283 -  
е( ик[га]; [ДоЬапшз] УоИап^П] Да^еп, ШзЮла засга е1 стН з заес[иН] XVII. 
Оесепп[шт] X. Р[а§та] 90. [Пьера Пуаре, «Избранная мистическая би
блиотека». Стр. 161, 174, 283 -  и далее. Иоганна Вольфганга Егера, 
«Церковная и политическая история XVII века». Десятилетие 10. Стр. 
90.]
741 №з(опа Ап^Нсае 8ос1е(айз -  аё Каес 1ешр[ога]; е1 [1оЬаппез] 
УЫДвап^из] Да^е^из]. Босо сйа(о. [История английс1юго общества -  под 
этим временем; и Иоганн Вольфганг Егер. Указ, соч.]



Рассуждение о злых предприятиях 
Западной Церкви, или, точнее,

папизма
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Сколько веков опустошали несчастный мир наш злые 
намерения властолюбия, хитрые обороты политики; -  сколь
ко пролито крови от одного слова -  религия! Вселенная есть 
кровавое поле сражений суеверия и заблуждений с истиной: 
-  тут каждый, по своей воле, курит фимиам, можно сказать, 
своему богу, каждый проповедует свою веру, каждый превоз
носится своим чем-то. Аз убо, глаголет, есмь Павлов, аз же 
Аполлосов, аз же Кифин, аз Христов. Еда разделися Христос 
(1 Кор. 1, 1. 13)?

Гугеноты во Франции, анабаптисты и лютеране в Гер
мании, калвинисты в Нидерландах -  оставили глубокие сле
ды своеволия.

Вспомни день Варфоломея -  и слезы покатятся.. .1 Жал
кое творение -  человек! Он не стыдится иногда явно идти 
против всего священного. Обойди мир, собери в одну урну 
слезы печалей, сочти вздохи низких, средних, великих, отцев, 
детей, и всех и всего. Холодный пот остудит грудь твою. Обя
занности к обществу, к самому себе, обязанности к Творцу 
своему -  это столь легкое правило, которое, смотря по выго
дам и обстоятельствам, можно перетолковать как хочется...

И что я вижу? какое чудовище! Церковь верных, Цер
ковь, именуемая Христовою, вооружена кинжалом! Перво
священник ее управляет воинами и служителями Бескровныя 
Жертвы! Приматы роскошествуют на счет бедности!

Внесем в сию нощь заблуждений, естьли можем, хотя 
слабый свет.

Странный оборот замыслов великих! Феномены запада, 
как смертоносные кометы, вращаются в сумраке своих мечта
ний! Они твердо помнят, что надобно настроить на свой тон 
мысли и желания всех противных себе; но, к стыду человече
ства, средства изысканы к тому постыдные, предосудитель-

1 16 века, заговор против гугенотов.
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ные. Отдернем завесу, хотя на время, скрывающую от глаз 
многих толпу фанатиков: там обожаемый ими кумир их
с железного престола своего возвещает вселенной: я  -  Петр; 
на сем камени создал Христос Церковь Свою (Матф. 16, 18). 
Что, если бы таковые Петры владычествовали над всеми 
нами; давно бы мы были погребены под развалинами своей 
религии. Святый Петр! скажи свету -  уверь паписта, есть ли 
хотя некоторые признаки твоей святости в твоих высокоиме
нитых преемниках. Но только стоит вспомнить десятый век; 
-  и все сомнения уже решены.

Какое злоупотребление! Почему чадолюбивый Отец 
наш столько потворяет злым нашим предприятиям? Но мы 
сами сказали: Он -  чадолюбив. Спросим еще самих себя: 
желаем ли быть мы связанными? Приятно ли повиновать
ся строптивым повелителям? Пожалеем только некогда, что 
употребляли во зло свободу нашу. Бог все видит, Бог спра
ведлив; а сего довольно и для паписта. Для чего же мечтать 
о себе выше должного? Христос сказал: Дадеся Ми всяка 
власть на небеси и на земли (Матф. 28, 18). Боже милосер
дый! как осмелились любимцы папы отнесть Божественные 
сии изречения к безгрешному Петру своему? -  к тому, в ко
тором Бога, судя по всем происшествиям, очень мало, -  ко
торый живет и мыслит не лучше иногда последнего католи
ка. Естьли есть что в нем великого, то конечно то, что он умел 
некогда присвоить себе власть над полвселенной. Беллар- 
мин очень изрядно доказывает сие из Священного] Писания: 
вместо отец твоих, быша сынове твои; поставиши я кня
зи по всей земли (Пс. 44, 17). По его толкованию, так сказа
но о римских первосвященниках. О паписты! дай Бог, чтобы, 
по крайней мере, вы говорили так не от сердца. Давно в вас 
поселился дух сей, чтоб все переиначить и заставить удив
ляться всех своей проницательности и могуществу. Вы отни
маете даже у нас надежду блаженного будущего -  без покро-
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вительства всеобъемлющего своею благостию вашего власти
теля, -  к нему одному относя обетование Спасителя: еже аще 
свяжеши на земли, будет связано на небесех; и еже аще раз
решимы на земли, будет разрешено на небесех (Матф. 16,19). 
Пройди по всем родам беззаконий, будь враг Бога и челове
ков: у тебя есть золото, -  и лоно Авраамле тебе отверсто. Бед
ный поселянин! ты должен вечно мучиться за то, что не мо
жешь удовлетворить ненасытимых желаний корыстолюбиво
го обманщика!

Таков вздор папизма! Я не знаю, сама глупость может 
ли быть столько безумна, как голова паписта, вскруженная 
такими бреднями. Таков дух папизма!

Начиная со 2-го до 7-го века, можно уступить, что были 
достойные преемники апостолов: когда гонения не давали 
места гордости духовных властолюбцев. Льва и Климента 
не забудет Церковь. Вот что значат гонения! Но с 7-го века, 
как чувственность не находила уже сильного отпора вырвать
ся из круга, предписанного сей ненавистнице спокойствия; 
-  вдруг все начало более и более развращаться. Закипели по
желания, засуетились намерения. Пронырство, обман, ласка
тельство пленили ум и сердце папского величия. Тотчас вы
думали подложную грамоту, в которой будто бы Константин 
отдает Рим в вечное владение папам. И поверят ли когда, го
ворит Волтер, чтоб столь смеха достойный подлог был обще 
от всех приемлем чрез многие веки? Поверят ли, что в 1473 
году в Стразбурге жгли христиан, осмелившихся сомневаться, 
что Константин уступил империю папе? Впрочем, никто еще 
не осмеливался присвоить себе власть государя до 13-го века. 
Иннокентий Третий сделал непонятный перевес сей во все
ленной. Гордый Рим преклоняет главу свою под меч папский. 
Карл, яко раб, просит и получает корону из рук наместни
ка на земли Божия. Король Иоанн английский падает на ко
лена пред престолом сего идола. Итак, сами государи ско-
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вали на себя те цепи, на которые они и их подданные столь
ко веков жаловались. В Германии, в Англии каждый почти 
епископ жил как князь, как герцог, как удельный владелец. 
Суеверие и невежество уверили неопытных, что с папскою 
властию связаны дела политические, военные и духовные. 
Схоластики беспрестанно спорили и папы сделались един
ственными решителями сих вздорных споров, -  тем удоб
нее, что они сами часто не понимали, о чем спорили. Гри
горий I, предвидя, сколь науки могут быть вредны честолю
бивым его замыслам, сжег библиотеку Палатинскую, собран
ную Августом. Потом с страшными угрозами воссела на пап
ском престоле жестокость. За малейший прибыток прокли
нали, отлучали от Церкви, терзали... И бремя, говорит Авгу
стин, под коим влачились иудеи, легче, сноснее было того, ко
торое в его время возложила западная Церковь на христиан.

Наконец приходит чреда и самим государям вкусить 
плоды своей оплошности. Они должны были возвышать
ся и низвергаться по манию какого-то, видимого на земли, 
бога... Они должны были вкусить плоды своей оплошности.

Ах! нестерпимая досада должна разрывать грудь чув
ствительного к бедствиям человечества. Помазанник англий
ский Генрих II, по повелению Александра III одетый во вре- 
тище, босыми ногами, с непокровенною главою входит в цер
ковь, простирается на помосте и омочает его кровию -  и это 
в церкви!2 Григорий V проклинает Роберта, короля француз
ского. Народ ужасается; суеверие страшится прикоснуться 
к нему, невежество -  бежит его.

2 Уверяют, особенно Болтин, что Генриха секли. Александр III, в то са
мое время, как Фридерик, припадши, хотел поцеловать святейшую ногу 
его, наступил на несчастного сего владельца, говоря стих из псаломни- 
ка: На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Забавно 
-  и вместе ужасно. Болтин е1 Ьапу [и Лэни, Бенджамин].
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Бонифатий VIII во время юбилея, пред всем народом 
вынув меч из ножен, и потрясая, вопил: Зде суть два меча; 
Петре, виждь твоего преемника; а Ты, Христе, зри Твоего 
наместника. Он утверждал, что он, яко наместник Христов, 
имеет власть управлять царей жезлом железным, и разби
вать их яко сосуды скудельничи.

Иоанн XXIII присвоил себе, в буллах своих, власть раз
давать короны, изменять праведное в неправедное, сыскать 
квадратуру в циркуле, увольнять от учения Священного] Пи
сания и определения Соборов.

Итак, могла ли религия иметь в них какую-нибудь под
пору против гонителей? Они сами -  гонители. Могло ли 
на них утвердиться благоденствие обществ? Они его не лю
бят.

Иннокентий X, уже в наши почти времена (в 1644), 
столько был порочен, как уверяют историки, что совсем поза
был о Церкви, которой, можно сказать, он и не знал; впрочем, 
нерадение сие поправлял пышными приуготовлениями в ве
ликолепных ходах своих.

Александр VII, в 1655 г., все поручивши кардиналам, 
спал спокойно, впрочем, не забыл на своих пленников нало
жить несносных налогов; потом вдруг от сребролюбия сде
лал шаг к тирании -  и инквизиторы не были без дела.

Об Иннокентии XI, в 1676, лучше бы было можно ска
зать, естьли бы он в Людовика XIV не вдыхал жестокости.

Иулий III молодого своего человека, Ганимеда, Инно
кентия сделал кардиналом; а как прочие кардиналы стали 
на сие роптать, то папа отвечал: а вы сами какое достоин
ство нашли во мне, поставя меня главою над христианами? 
Вот ответ, достойный его! Поверьте, паписты, что ваши об
ладатели понимают только хорошо свои выгоды -  занимают
ся завладением всего видимого; а ревностные последователи 
их стараются уверить, что Церковь есть собрание всех воеди-
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но, под правлением одного Христова наместника. Какое неве
жество! Спите спокойно! Неутомимые ваши папы и папессы 
сберегут вас от волков хищных.

Просиял было некогда и на западе луч востока. Адри
ан VI все средства хотел употребить, чтобы поправить 
сколько-нибудь нравы своих соклевретов; но сия ревность 
едва вдруг не стоила ему жизни. Яд, остановленный иску
сным врачом, доказал трудность сего предприятия. Однако 
смерть скоро пресекла жизнь его -  и молодые люди тотчас 
увенчали врата врача надписью: «избавителю отечества».

Порок, однажды вкравшийся в сердце наше, честно со
провождает нас и до гроба.

С таким прискорбием, от малого простираясь до вели
кого, разбирая тайные и явные дела папского дивана, поража
ющего одни чувства паписта, очень ясно можно видеть улов
ки, обворожающие умы недальновидных. Советники суеве
рия, чтобы заставить уважать каждое слово своего первосвя
щенника, с благоговением утверждают:

Папа грешить не может.
Папа есть все, и выше всего.
Держит совет со Христом.
Выше права и может все против права.
Причина всех причин.
Беллармин утверждал, что естьли бы папа повелевал 

делать пороки, а запрещать добродетели, Церковь должна бы 
была поверить, что пороки благи, а добродетели злы. Спо
рили также бедные папежцы: просто ли он человек, или, яко 
Христос, имеет два естества -  Божеское и человеческое? На
конец Августин Стеур, библиотекарь папский, решил все: 
папа есть Бог -  и что Константин покланялся ему, как Богу. 
Сии-то беззаконные мнения от рода в род, от века в век, рас
травляли уже давно загнившуюся рану. И роскошный Лев X, 
опираясь на сих ложных правилах, выдал в свет столько булл,
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что они наконец вывели из терпения Лютера: и 16-й век сде
лал шаг к новому в делах веры предприятию.

Самый ревностный защитник пап, аббат Нонот, при
знается, что проницательные умы никогда не одобрят всего 
того, что они установили. В кругу вооруженного войска, при
нимая Тело и Кровь Христову (как бы ужасаясь сего Боже
ственного действия) под различными видами3, дерзкий дух 
не ужасается даже лишить сего таинственного соединения 
обоих заветов всех, кроме своих прислужников. Но можно 
ли решительно сказать, что они сего достойны? Боже вели
кий! Ты столько милосерд, что, кажется, трудно уравновесить 
справедливость Твою с милосердием. Но Ты премудр: это
го быть не может, чтоб сия секта могла успеть во всех своих 
злых предприятиях. Лишить всех Крови Христовой, или при
нимать ее под другими видами -  значит разрушить Церковь. 
Но это есть одно из невозможных: врата ада не одолеют ей 
(Матф. 16, 18). Прискорбно только смотреть и даже вспоми
нать лиющиеся потоки крови ближнего, когда злая инквизи
ция торжествовала свои праздники. Тщетно аббат Нонот хо
чет извинить ее, приводя слова аббата де Вейрака: «Я при
знаюсь, говорит он, что естьли бы те, которые встают против 
инквизиции, рассмотрели ее ближе, то бы они думали о ней 
совсем иначе». Но самое судопроизводство доказывает уже 
ее тиранию. Обвиненный должен быть сам на себя доносчи
ком, т.е., он должен отгадать и признаться в том преступле
нии, которое на него доносят... И укоряют язычников, что 
они закалали на жертву своим богам пленников! Что сказали

3 Неизвестно начало опресноков. С начала служили на кислом, -  в не
которых только Церквах на пресном. Споры начались в 9-м веке, при па
триархе Михаиле Керулларии и при патриархе Леоне IX; первый осудил 
латин, служащих на опресноках. Приобщение же под двумя видами было 
во всеобщем употреблении при Карле Великом и продолжалось у латин 
до XII века, а по некоторым -  до исходу XIII. Болтин.
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бы они, естьли бы увидели тысячи жертв, приносимых одно
му Богу? Но вот оправдание кстати: надобно распространить 
веру. Точно так распространяли и по взятии Гренады, по от
крытии Америки. В сем обвиняют и Карла Великого против 
саксонцев. Павел же апостол говорит: бых иудеем яко иудей, 
да иудеи приобрягцу: подзаконным яко подзаконен, да подза
конный приобрягцу; беззаконным яко беззаконен, не сы безза- 
конник Богу, но законник Христу, да приобрящу беззаконныя 
(1 Кор. 9 ,19 ,20 ,21 ).

Унизится ли до сего человеческое благоразумие? Мно
гие, как мы видели, лучше любят владычествовать с Петром, 
нежели распинаться с Павлом, -  с Петром не по праву при
своенным, которого Рим никогда не видывал -  его меч обе
зглавил одного Павла.

О властолюбие! часто свет видал, вопреки Павлу, кре
сты, вооруженные копиями и мечами. И по какому праву за
падные владыки приходили отнимать у других богатые про
винции? Странное дело! Кроазады4 продолжались целые 
века. Ваш запад заражен был духом фанатизма -  Италия, 
Франция, Германия, Англия, Венгрия. Потеря простиралась 
до миллионов, и только некоторая часть крыжаков5 назад воз
вратилась. Но насчет других можно забавляться такими игра
ми, естьли только позволительно. Неистовый сей энтузиазм 
разливался некогда до самого севера. Мы слыхали, как Карл 
Великий внес свои громы в северную Германию. Сию эпо
ху можно также причислить к тому, чего папизм того време
ни стоил и Европе.

Естьли смотреть на все беспристрастно, то ничего уже, 
кажется, не осталось, чего бы не выдумала злоба.

Крестовые походы. 
Крестоносцы.



312

Нельзя читать без ужаса о свирепстве над албигенцами. 
Здесь уже французы на своих братьев -  (французы! но это та
кое семя, которое никогда не производит плодов завидных -  
наши времена довольно оправдали сию истину).

Таким образом западные повелители никогда не опу
скали, чтоб не прославиться. -  Сколько наций одолжены им 
своими бедствиями! Бедный Генрих IV наилучший пример 
сему: -  он поклонился туфлям Григория VII6. Аббат Нонот 
выхваляет его сердце нежное, сострадательное, сердце цар
ское, за говоренную им речь своему парламенту. Но все исто
рики уверяют, что и угрозами и лестию вложили в уста его 
похвальную речь сию: «Я есмь царь-пастырь, который не же
лает проливать крови своих овец, но хочет их собрать кро- 
тостию, хочет совокупить мир с Франциею, и что сие сово
купление не может иначе быть, как утверждением его указа; 
что, впрочем, он не хочет, чтобы кто был в его королевстве 
более католик, нежели он, и что католиком быть только из ко
рыстолюбия -  не значит ничего». Хитрая речь!

Уверяют некоторые, что Генриха и в самом деле прину
дило к сему одно корыстолюбие. Но лучше, кажется, сказать, 
что он не имел власти, решимости и английской предусмо
трительности Генриха VIII и дальновидной Елисаветы. Не
сколько веков грабили англичан при всех роптаниях парла
мента и народа. Папская власть была некоторый почтенный 
колосс, который очень дорого стоил вельможе и простолю
дину. Долго ропот неудовольствия крылся под завесою не
решимости. Генрих VIII (16 века) первый поднял угол заве
сы -  и ободренный народ тотчас, посмотрев, оценил своего 
бога. Доходы с епископств и аббатств, слишком милостивые 
буллы, денарии св. Петра и духовные провизии были уничто-

6 Генрих должен был по три дня стоять в зимнее время пред папским 
двором, получая в пищу хлеб и воду. Болтин.
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жены. Елисавета, дочь Генриха, подтвердила сии счастливые 
уложения. Но чего не выдумает коварство? -  в самое сие под
тверждение чуть было парламент не подняло на воздух7. Вот 
одно зло, не удавшееся папистам! Иоанн XXII, поправляя та
ковые неудачи, проклинает Людовика Баварского.

Но слава просвещению в дни наши! зло уменьшилось, -  
море слез и крови иссыхает. Урбаны Шестые, Клименты VIII 
не раздирают Европу на две части8. Есть зло -  есть разделе
ние; но, по крайней мере, -  другого рода. Затихли проклятия. 
Не допускают Францисков I для забавы из тел невинных (мо
жет быть) ни душою, ни телом, -  делать фейерверки. Филип
пы II не прославляют Валладолид мучениями: -  все это сде
лано во имя религии и правосудия.

Не знаю, трудно ли здесь решить: невежество ли, раст
ленная ли природа, или что-нибудь другое раздувало сей 
стремительный огнь деспота и фанатизма -  и я не знаю, как 
лучше объясниться здесь.

Впрочем, кто не подивится политике столько нас зани
мающих? Дать новый -  свой ход деяниям мира; поставить 
весы так, чтоб легкое перевешивало тяжелое; заставить мол
чать великих и сильных, уметь вовремя услышать, и кстати 
польстить и вдруг связать руки: эта мысль сильна привести 
всякого в задумчивость. Не странное ли происшествие? Ве
нециане в 1336 году просили у папского престола позволе
ния завесть коммерцию с Азиею. Позволение дано, -  и все 
прочие нации не осмелились вступить в священный торг сей, 
не подпав вечному проклятию, по которому, говорят, ни небо, 
ни земля не примет. -  Португальцы в 1440 году били челом 
западным любостяжателям о дозволении им объехать мыс

7 Сделан был подкоп. Бочки пороха были готовы.
8 Бывшие в одно время, в XIV веке. Карл V принимал Климента, 
Англия и империя -  Урбана.
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Доброй Надежды, привесть себе в вечное рабство негров, по
неже де не ходят они к обедни, и цвет лица имеют осужден
ных; а им в том и другом дозволено! -  Александр VI, по от
крытии Америки, не замедлил подарить ее, в 1493 году, двору 
гишпанскому, не знав, впрочем, где она находится, -  но Фер- 
динант и Изабелла приняли дар сей со всеподданейшим бла
годарением. Все это еще пока забавно...

Непобедимая Россия! Не поражали ль некогда и твою 
грудь лестию? Просветитель России, Владимир, первый ис
пытал ядовитость ее. Но дальновидность равноапостольного 
монарха все козни проникла, и все обратила к лучшему.

Ах! неужели люди столько злы, что не жалеют ни о 
ближнем, ни о самих себе? Какое было дело до простосер
дечной России? но росс умеет победить. Роман, князь галиц- 
кий, папежцам-миссионерам, обещавшим сделать его коро
лем, дал знать, что одна Россия умеет ценить их. Он вступил 
с ними в спор, доказывая их заблуждение из Священного] 
Писания. Между тем как они говорили: «Колико папа есть 
мощен! и может его богата и сильна и знаменита устроить 
мечом Петровым»: князь Роман, выняв меч из ножен, сказал: 
«Такой ли меч Петров у папы? естьли иметь такой, -  то может 
города давать; а аз доколе имам его при бедре, не хочу купо- 
вати, разве кровию, якоже отцы и прадеды наши разумножи- 
ли землю русскую». (Иначе было нельзя. Должно было -  или 
силу силою отразить, или покориться папе.) Но сие опасно. 
Эта уния много наделала шуму в России. Иннокентий IV хо
тел уязвить Александра Ярославича, обещая избавить татар
ского ига; так, как он, склонив Даниила Галицкого, Романова 
сына, проклял: но Александр, к счастию России, был не та
ков. Божие Провидение не попустило просиявающей еще ис
тине затмиться зловонными парами запада. Евгений IV сколь 
ни хитро расположил план свой; но луч веры блеснул, и по
жег терние. Сей Евгений в то время, как Иоанн, греческий го-
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сударь (в начале 15 в.), просил его защитить от гонения сул
тана, принудил его согласиться на унию, и чтобы воспользо
ваться сим случаем, вздумал в одно время покорить под свою 
власть и Россию. Для сего трудного предприятия избрал че
ловека предприимчивого, хитрого -  Исидора, прельстив его, 
чтоб он просил у цареградского патриарха российскую ми
трополию. Что и сбылось, т.е. Исидор готов был погубить 
Россию. Но князь великий Василий Васильевич с епископы 
скоро прекратил зло сие, принудив его бежать из России. По
рок никогда не может ужиться с добродетелию. Его свойство 
пресмыкается во мраке. В 1595 году, в виде Климента VIII, 
он покусился еще возжечь ревность в Феодоре Иоанновиче 
к кроазадам; -  но ему предстала добродетель и вера истин
ная, и его как не бывало...

Затихли на несколько бури: только гром вдали отзывал
ся, злоба созревала, разрываясь от досады. Знамя суесвят- 
ства всем развевало. Вдруг подул ветр с запада: и безбожный 
Гришка Отрепьев (1605), клиент для своих выгод златого ис
тукана, с почтенным своим пестуном иезуитом Гаспаром Са- 
витским, как черная туча, налегли на Россию. Мужайся, росс! 
-  рекла Россия. Умей принять стрелы в непроницаемый щит 
твой. Награда готова. Рекла, и злоба поникла. Непроницае
мая завеса отделила восточную Церковь от западной. Святей
шая религия коренный воздвигла престол на нежной груди 
России.

Покойся, любезное отечество, под легким, приятным 
сим бременем! Солнце запада погасло. Св. мнимый Петр чув
ствует ржу и слабость ключей своих... Но оставим это тем, 
кто любит поносить другого, кто обык ненавидеть ближнего. 
Волтер говорил: «Естьли бы я был обладатель империи, то 
я связал бы папу и кардиналов в одну связку, и всех их вме
сте бросил в море. Я даю верное слово, и ручаюсь Иисусом 
Христом, что эта баня исцелила бы их». Но это только игра
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ума, -  соль обуявшая! Убегай соблазна духов обольстителей, 
не прилагай сердца к учению бесовскому (1 Тим. 4, 1). Вот 
урок христианина.

Июня 10 дня, 1806 года,
при публичных диспутах богословских.



Реконструкция списка 
источников и литературы

к
«Начертанию церковной 

истории...»
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Издания «Начертания церковной истории...» в XIX в. не были 
снабжены даже содержанием, поэтому говорить о том, что не было в них 
и перечня источников и литературы, -  излишне. Однако таковой для пол
ноценного восприятия «Начертания...» просто необходим: количество 
сочинений и изданий, на которые ссылается свт. Иннокентий, огромно: 
свыше 780-ти -  на латинском и новых европейских языках, еще свыше 
70 -  на русском. За редким исключением, все их названия приводятся со
кращенно, а место и год издания указаны лишь несколько раз; кроме того, 
ряд трудов упоминается в разных местах под разными названиями. К при
меру, «Исторические церковные установления, древние и современные, 
в четырех книгах» Иоганна Лоренца Мосхайма фигурируют и как «Цер
ковная история», и как «Христианская история».

Чтобы помочь читателю сориентироваться в этом многообразии 
имен и названий книг, мы сделали попытку реконструкции списка источ
ников и литературы, приближенного к современным научным стандар
там.

Мы включили в список лишь те труда, на которые свт. Иннокен
тий ссылается, а не просто все сочинения разных авторов, которые он пе
речисляет, рассказывая о деятельности того или иного богослова, истори
ка или писателя. Однако неправильно считать, что автор держал в руках 
все книги, которые приводит в сносках: совершенно очевидно, что часть 
ссылок он заимствовал из трудов других историков. К примеру, скажем 
прямо, ничтожна вероятность того, что он работал с инкунабулами XV в.; 
но мы сочли верным внести в список и их. Возможно, после проведе
ния соответствующего кропотливого исследования, мы и сможем устано
вить, какие же исследования действительно послужили для свт. Иннокен
тия источниками к написанию; а пока сочли верным собрать все то, что он 
в качестве источников перечисляет сам.

Труды авторов, живших до XV в., т.е. до эпохи книгопечата
ния, за редким исключением, приводятся нами без ссылки на конкрет
ное издание, поскольку здесь порой весьма велико количество вариан
тов, и не представляется возможным угадать, какой именно публикаци
ей пользовался святитель Иннокентий. Конечно, велик соблазн предпо-
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ложить: раз он ссылается на вступления и примечания Скалигера к Евсе
вию Кесарийскому, Саггитарио -  к Сульпицию Северу, Эразма Роттердам
ского -  к блаженным Августину и Иерониму Стридонскому, -  то именно 
по этим изданиям древних авторов и работал создатель «Начертания цер
ковной истории...». Но, увы, это лишь версия, которая нуждается в раз
работке.

Львиная доля всех трудов, на которые ссылается Иннокентий, -  
на латыни, однако пользовался он и литературой на современных евро
пейских языках. Мы приводим названия книг на том же языке, что и сам 
автор (латинском, французском, немецком, английском), без особых ого
ворок. В «Начертании...» есть одна особенность: имена авторов прак
тически всегда указаны на латыни, даже если названия их сочинений -  
на других языках. Мы следовали, как правило, этому же принципу (не до
пуская, разумеется, чтобы один и тот же автор фигурировал под разными 
именами). Названия сочинений приводятся авторские, а в скобках -  и дру
гие, те, которые использует свт. Иннокентий.

За редким исключением, святитель не указывает место и год из
дания книги, на которую ссылается. Поэтому во многих случаях (кро
ме тех, когда выходные данные указаны самим Иннокентием или изда
ние было единственным) мы приводим их предположительно. Если нет 
других дополнительных указаний, то приводится место и год первого из
дания книги (к примеру, понятно, что свт. Иннокентий мог пользовать
ся любым позднейшим изданием петровского «Духовного регламента», 
но поскольку он сам не указывает -  каким, то мы даем отсылку к перво
му изданию 1721 г.). Заметим, что и в тех случаях, когда выходные дан
ные указаны, они не свободны от неточностей. Так, «Сказание» Авраамия 
Палицына было издано в 1784 г., а не в 1788 г., как указывает Иннокен
тий; «Дневник» Патрика Гордона публиковался в «Российском магазине» 
не в 1794 г., а в 1793 г., и т.п. Разумеется, в настоящей реконструкции все 
обнаруженные неточности исправлены.

Святитель Иннокентий поздразумевал, что его читатель знает ла
тинский не хуже русского. Увы, вряд ли многие из наших современни
ков могут похвастаться тем же. Поэтому мы сочли верным снабдить все
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названия сочинений и имена их авторов русским переводом. Подавляю
щее большинство упоминаемых в сносках «Начертания церковной исто
рии. ..» сочинений никогда не переводились на русский язык, однако най
ти их в сети Интернет, как правило, не составляет большого труда -  при 
знании языков и желании это вполне реально.

Русскоязычная часть списка источников и литературы показывает, 
что святитель Иннокентий сравнительно часто обращался к неопублико
ванным рукописям. Иногда он оговаривает это особо и даже сообщает ме
стонахождение документа; а относительно других сочинений (завещание 
царя Алексея Михайловича, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, «Пали
нодия» Захарии Копыстенского) -  мы можем сделать вывод сами, зная, 
что во времена святителя они еще не были опубликованы.

Надо признать: не все названия, упоминаемые свт. Иннокентием, 
удалось дешифровать и с уверенностью сказать, какое издание он имеет 
в виду. Но мы сочли правильным включить и предположительные прочте
ния, и те книги, о которых известно лишь название.

Мы не стали разделять список, как это принято сейчас, на лите
ратуру и источники (а источники, в свою очередь, -  на опубликованные 
и неопубликованные). Во-первых, не проводил такой четкой грани сам ав
тор. Во-вторых, распределение вызвало бы определенные трудности: так, 
для современного историка «Четьи Минеи» свт. Димитрия Ростовского 
-  безусловно, первоисточник; однако в глазах свт. Иннокентия их автор 
был исследователем, и его труд -  сборник биографий святых, историче
ская книга. В-третьих, святитель Иннокентий регулярно (иногда оговари
вая это особо, иногда нет) не только пользовался всевозможными опубли
кованными летописями, анналами, сборниками документов как историче
скими источниками, но и кропотливо работал со вступительными статья
ми и комментариями к ним. Таким образом, и здесь грань между источни
ками и литературой очень тонка.

Мы старались не переусердствовать с «осовремениванием» списка 
источников и литературы, и поэтому в ряде случаев сознательно отошли 
от нынешних норм. Цель этой реконструкции -  не придать «Начертанию 
церковной истории...» видимость научности в современном смысле, а по-
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мочь читателям составить представление о масштабе труда и, главное, 
создать предпосылки для дальнейшего изучения исторического наследия 
святителя Иннокентия Пензенского. Оно с публикацией «Начертания...», 
уверены, не заканчивается, а только начинается.

Е.П. Белохвостиков

АЪае1агс1ш, РеРгиз. Орега. Рапзй, 1616. -  Абеляр, Пьер. Труды. Париж, 
1616.

АЬЪо Погшсетгз. Аро1о§1а аёуегеиз АпиёрЬит. -  Аббон из Флёри. 
А пология против Арнульфа.

Асасшз. О рбит Ш8ег1а. -Акакий. Избранные сочинения.
О ’Аскепиз, Ьисаз. 8рюПе$шт 81уе соИесбо уе1егит аИцио! $спр1огит 

Яш т  ОаШае ЫЫюбгсск, т а х т е  Вепеёюбпогит, 1аШегип1. Рап- 
8И, 1655-1677. -  Д ’Ашери, Люк. Спнцнлегиум (дословно: сбор 
колосьев после жатвы). Париж, 1655-1677.

Ас1а СопсШогит (Аис1огит СопсШогит). -  Деяния Соборов.
Ас1а 8апс1огит (Ас1а88, Ас1а Яотапогит 8апс1огит). -  Ж ития (Деяния) 

святых (болландистское издание, начатое в 1643 и продолжающееся 
до нашего времени).

Ас1а 8упосИ Ооёгасепзк. ОоёгесЬб, 1518. -  Деяния Дордрехтского синода. 
Дордрехт, 1518.

ААатиз Вгетепзхз. МопитеШа С егтатае Н181опса (Оезспрбо тзи1агит 
ациПотз) -  Адам Бременский. Большая история Германии.

Ас1отз Угеппепш. СЬготсоп (СЬготсоп 81Уе Вгеу1апит сЬготсогит ёе зех 
типё1 ае1абЬиз ёе А ёато изцие аё аппит 869). -  Адон Вьеннский. 
Хроника (Хроника шести эпох мира со времен Адама до 869 года).

Ас1гюпиз I. Ер18Ш1ае. -  Адриан I, папа Римский. Послания.
Ае%типс1т, Лпазапиз. Сгушо§аеа (СЬготсоп). НатЬиг§1, 1609.-Йоунссон, 

Арнгримюр. Исландия (Хроника). Гамбург, 1609.
АетШиз, Раи1ш. Ое ЯеЪиз Оезбз Ргапсогит, а РЬагатипёо Р п то  Ке^е из- 

цие аё Саго1ит VIII, ЫЪп X. ВазПеае, 1601. -  Эмиль, Поль (Павел 
Эмилий). Десять книг о деяниях франков. Базель, 1601.
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Аепеаз Сагеиз. Эш1о§ие ёе гезиггесйоп. -  Эней Газский. Феофраст, или 
о бессмертии души и воскресении.

Аепеаз Рапепзхз. Эе Сгаесогит еггопЪиз. -  Эней Парижский. О греческих 
ошибках (отклонениях).

Аепеаз 8уЫиз. Разсюи1из гегит ехре1епёагит. Котае, 1534. -  Эней Сильвий 
Пикколомини (Пий II, папа Римский). Записки о достопамятных 
деяниях. Рим, 1534.

А%аМаз 8ско1азИсиз. Эе ЪеШ Сойисит. -  Агафий Схоластик 
(Миринейский). О войне с готами.

А^аМаз 8сНо1азИсиз. Эе 1шрепо е1 геЪиз §езйз 1изйшаш. -  Агафий 
Схоластик (Миринейский). О царствовании Юстиниана.

А%а1ко. Эесге1аИз XIX. -  Агафон, папа Римский. Декреталия 19-я.
А1ЬегШз Ациепзгз. Н1з1опа Н1егозо1у1ш1апае ЕхреёШошз (ЕхреёМо №его- 

зо1уткапит; СЬгошсоп Н1егозо1у1т1апит ёе Ве11о 8асго; Шз1опа 
1егозоИткапа). -  Альберт Аахенский. Иерусалимская история.

А1ЬеПиз 8ШсИепз1з. СЬгошсоп. -  Альберт Штаденский. Хроника 
(Штаденские анналы).

А1согапиз. -  Коран.
Акитиз. Ер1з(о1агит. -  Алкуин Йоркский. Письма.
А1Шшз, Ьео. Эе есс1езте осс1ёеп1аПз аЦие опеп!аНз регреШа сопзепзю- 

пе ИЬп 1гез. Со1отае А^прртае, 1648. -  Аллаций (Алляций), Лев. 
О вечном согласии Церквей западных и восточных, в трех книгах 
(О согласии). Кёльн, 1648.

АИаИиз, Ьео. ЭтШЪа ёе Зппеопит зспрйз. Рапзп, 1664. -Аллаций (Алляций), 
Лев. Спор о сочинениях Симеона Метафраста. Париж, 1664.

АИаИиз, Ьео. Сгаесте Огйюёохае 1от\ ёио. Котае, 1652-1659. -Аллаций 
(Алляций), Лев. Греческое Православие в двух томах (Книга 
о Греческой Церкви). Рим, 1652-1659.

АШп%из, ЭоНаппез Неппсиз. Шз1опа есс1ез1азйса Ра1айпа. Ргапсойий аё 
Моепиш, 1701. -  Альтинг, Иоганн Генрих. История Палатинской 
Церкви. Франкфурт-на-Майне, 1701.

АтЬгозтз МесИо1апепз1з. Соттеп1аги т  Еуап^еШ зесипёит Ьисат. -  
Амвросий Медиоланский. Изъяснение Евангелия от Луки.
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АтЪгозтз МесИо1апепз1з. Эе Ъопо тогйз. -  Амвросий Медиоланский. 
О благе смерти.

АтЪгозтз Ме<Ио1апепзгз. Эе оШснз ппшзЩгит. -Амвросий Медиоланский.
Об обязанностях священнослужителей.

АтЪгозтз МесИо1апепз1з. Бе засгатепбз. -  Амвросий Медиоланский. 
О священнодействиях.

АтЪгозтз МесИо1апепз1з. Бе У1дшз. -  Амвросий Медиоланский. О вдовах. 
АтЪгозтз МедШапепзхз. Ер1зШ1а IV, ас! 1трега1огшп ТЬеодозшт. -  

Амвросий Медиоланский. Письмо 4, к императору Феодосию. 
АтЪгозтз МесИо1апепзгз. Ер1з1и1а V, ад РеИсеш. -Амвросий Медиоланский. 

Послание 5 к Феликсу.
АтЪгозтз МесИо1апепз1з. НошШае ад Сапбсиш Сапдсогиш. -  Амвросий 

Медиоланский. Гомилия на Песнь песней.
АтЪгозтз МесИо1апепзгз. Огайопе ШпеЬге т  оЫШт Уа1епбтат. -  

Амвросий Медиоланский. Речь на смерть Валентиниана.
АтЪгозтз МесНо1апепзгз. Огайопе ЬаЫ1а т  ШпеЬге ТЬеодози. -  Амвросий 

Медиоланский. Речь на смерть Феодосия.
АтЪгозтз МесИо1апепзгз. 8егто VI. -Амвросий Медиоланский. Беседа 6-я. 
АтЪгозтз Ме<Ио1апепзгз. 8егто XXV. -  Амвросий Медиоланский. 

Беседа 25-я.
АтЪгозтз МесИо1апепзгз. 8егто ХЬ. -Амвросий Медиоланский. Беседа 40-я. 
АтЪгозтз Ме<Ио1апепзхз. 8егто соп!га Аихепшт де ЪазШЫз й*адепд18. -  

Амвросий Медиоланский. Слово против Авксентия о передаче 
базилик.

Аттшпиз МагсеШпиз. Кез §ез1ае. -  Аммиан Марцеллин. Деяния. 
АтрНИоНюз 1сотиз. Уйа 8апсй ВазИп. -  Амфилохий Иконийский. Житие 

Василия Великого (приписывается).
АпазШзтз ВШШИесапиз. Н1з1опа есс1езтзбса 81уе сЬгопо§гарЫае 1п- 

рагй!а. -  Анастасий Библиотекарь. Трехчастная хронография 
(Церковная история или трехчастная хронография).

Апс1геаз, 8атие1из; УщИапИиз, Вегуатт. Во§опп1о1, зеи д^цшзШо Ыз- 
1опсо-1Ьео1о|рса де Во^ошШз (БюзегШю де Во^отШз). МагЬиг§, 
1688. -  Андреа, Самуил; Вигилантий, Вениамин. Богомилы, или
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историко-богословское исследование о богомилах (Исследование 
о богомилах). Марбург, 1688.

Ап%е1отиз Ьихоугепзгз. РгаеГайо зирег Епаггайопез ш НЪгоз Кедит. -  
Ангелом Люксёйский. Толкования на 4 Книги Царств.

Аппа Сотпепа. А1ехтёе. -  Анна Комнина. Алексиада.
АпйцшШез Апёе§ауеп818. -  Андегавийские древности.
АпйцшШез Ргашпзсатез. -  Францисканские древности.
АпХотпиз ПогепИпиз. §ишта МзЮпаНз (СЬготсоп рагйЪиз {пЪиз <Н$- 

Йпс1а аЬ тШо типё1 аё МСССЬХ). Иогепёае, 1477. -  Антонин 
Флорентийский. Сумма истории (Хроника). Флоренция, 1477.

О ’АгтепопуШе, ТИотаз СИаНез Пеипаи. Моиуеаих тётопез без пнз- 
зюпз ёе 1а Сотра^ше ёе ^зиз ёапз 1е Ьеуап*. Рапз, 1715-1724. -  
ДАрменонвиллъ, Томас-Шарль Флёри. Новые записки о кампании 
иезуитов в Леванте. Париж, 1715-1724.

АтоШиз, СоПфгеЗиз (СоЗофеЗиз) ЗасоЪиз. Ие шНпз КеН§юшз СЬпзйапае 
т!ег Нип^агоз. РгапсоШгй, 1740. -  Арнольд, Готфрид Якоб. Единая 
христианская религия среди венгров. Франкфурт, 1740.

АтоШиз, ОоПфхеЗиз (СоЗофеЗиз) ЗасоЪиз. Ие рго&ззопЬиз е! ёе зШёюзиз. 
-  Арнольд, Готфрид Якоб. Книга о профессорах и студентах.

АтоШиз, СоМфХеЗиз (СоЗофеЗиз) ЗасоЪиз. Ер1зШ1а аё КлуеШт. -Арнольд, 
Готфрид Якоб. Письмо к Андре Риве.

АтоШиз, СоНфгеЗиз (СоЗофеЗиз) ЗасоЪиз. Огайопе ёе 1иНапо. -  Арнольд, 
Готфрид Якоб. Слова о Юлиане Отступнике.

АтоШиз, СоПфгеЗиз (СоЗофеЗиз) ЗасоЪиз. Рго1е§отепае. -  Арнольд, 
Готфрид Якоб. Пролегомены.

АтоШиз, СоПфхеЗиз (СоЗофеЗиз) ЗасоЪиз. ШраЛеюсЬе ЮгсЬеп- ипё 
Ке12егЫз1опе, уош АпГап§ ёез Ыеиеп Тез1атеп1з Ыз аиГ ёаз ТаЬг 
СЬпзё 1688 (Шз1опа Есс1ез1азйсае е! Ьаегейсае). -  Арнольд, 
Готфрид Якоб. Непартийная (Беспристрастная) история Церкви 
и еретиков, начиная с Нового Завета до 1688 по Р.Х. (История 
Церкви и ересей).

Аззетат, ЗозерН 8тотиз. В1ЫюЙ1еса Опеп1аНз Уайкапа. -  Ассемани, 
Иосиф Симон. Климентова Ватиканская восточная библиотека.
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АЛапазтз А1ехапс1ппиз. Аро1о§1а I. -  Афанасий Александрийский. Первая 
апология.

А1капазтз А1ехапс1ппиз. Аро1о§т И. -  Афанасий Александрийский. 
Защитительное слово против ариан, или Вторая апология.

АЛапазтз А1ехапс1ппиз. Аро1о&ш ёе йд^а зиа. -  Афанасий Александ
рийский. Защитительное слово о бегстве своем.

А1капазтз А1ехапсИпиз. Эе ЪеабсИз РЛи Ве\ (Ер1з1и1а аё 8егарюпет?). -  
Афанасий Александрийский. О блаженном Духе Божием (Послание 
к Серапиону?).

А(капазтз А1ехапс1ппиз. Ие йёе1 ит*а*е. -  Афанасий Александрийский. 
Книга о единстве веры (приписывается).

А ЛапазтзА 1ехапс1ппиз. Эе Ншпапказ СЬпзё.-Афанасий Александрийский. 
Одно из посланий о человеческой природе Христа.

А(капазтз А1ехапс1ппш. Ие шсатайопе соп&а АроШпагет. -  Афанасий 
Александрийский. О воплощении, против Аполинария.

АЛапазтз А1ехапс!гтиз. Ое ущршШе. -  Афанасий Александрийский. 
О девстве.

АМапазтз А1ехапс1ппиз. Ер18Ш1а XXXIX, аё АпёносЬиш, зеи Гез1а- 
Из. -  Афанасий Александрийский. Послание 39-е, к Антиоху, или 
Пасхальное.

А1капазтз А1ехапс!гтиз. Ер1зШ1а аё Ашшопеш шопасЬиш. -  Афанасий 
Александрийский. Послание к монаху Аммуну.

А1капазтз А1ехапс1гтиз. Ер1зШ1а аё 1оу1апиш 1трега1огет. -  Афанасий 
Александрийский. Письмо к Иувиану императору.

А1капазтз А1ехапс1ппиз. Ер1зШ1а аё 8егарюпет ёе шог!е Аги (Ер181и1а аё 
Зегарюпет). -  Афанасий Александрийский. Послание к Серапиону 
о смерти Ария.

АШапазтз А1ехапс1ппиз. Ер1зШ1а ёе 8упоё1з Аппишеп81 е! 8е1еусшш. 
-  Афанасий Александриский. Послание о Соборах в Аримине 
Италийском и Селевкии Исаврийской.

АШапазтз А1ехапс1гтиз. Ер1з1о1а е! Н1з1опа апапогиш аё топасЬоз (Ер1зШ- 
1а аё 8оН1апо8). -  Афанасий Александрийский. Послание и история 
ариан, к монахам.
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АМапазтз А1ехапс1ппш. Огайо I, соп!га Апапоз. -  Афанасий

Александрийский. Слово 1-е, Против ариан.

АМапазтз А1ехапс1ппи8. Огайо V, сопйа Апапоз. -  Афанасий

Александрийский. Слово 5-е, Против ариан.

А(Напа8Ш8 А1ехапс1гти8. Огайо ёе тсагпайопе УегЫ. -  Афанасий 

Александрийский. Слово о воплощении Бога Слова.

А1Иапа8Ш8 А1ехапс1гти8. Бупорзю БспрШгае Басгае. -  Афанасий

Александрийский. Синопсис Священного Писания. 

А1капа8Ш8А1ехапс1ппи8. У{ЫАп1оппАе%ур1п.-АфанасийАлександрийский. 

Житие Антония Великого.

А1Иепа%оги8 А(Иетеп818. Ье§айо рго СЬпзйашз. -  Афинагор Афинский. 

Предстательство за христиан.

Аи§и8Нпи8 Нхрропепви. СопГеззюпит ИЬп {геёест . -  Августин 

Иппонийский. Исповедь.

Аи^ивНпш Шрропеп818. Ое Варйзто, соп!га Оопайз1аз. -  Августин. 

О Крещении, против донатистов.

Аи&лзИпиз Ш рропеп818. Ое сМ1а1е Ое1, аё МагсеШпиш. -  Августин 

Иппонийский. О граде Божием, к Марцеллину.

Аи&лзНпш Ш рропеп818. Ое йёе е1 зушЬо1о. -  Августин Иппонийский. 

О вере и символе.

Аи^шИпш Нгрропеп818. Ое ЬаегезИшз. -  Августин Иппонийский. 

О ересях.

Аи%и8(ти8 Шрропеп818. Ое паШга Ьоа1 соп1га МатсЬаеоз. -  Августин 

Иппонийский. О природе блага против манихеев.

Аи%и8(тт Шрропетк. Ое Ргаеёезйпайопе запс1огиш, аё Ргозрегиш е! Нь 

1апиш. -  Августин Иппонийский. О предопределении святых, 

к Просперу и Иларию.

Аи§и8(ти8 Шрропеп818. Ое уЫепёо Оеиш. -  Августин Иппонийский.

Трактат о видении Бога (о Боговидении).

Аи%и8йптШрропеп818. Ер1зШ1а ЫХ, аё РаиИпиш. -Август ин Иппонийский. 

Послание 59-е, к Павлину.

Аи%и8(ти8 Ш рропеп818. Ер1з1и1а ЬХХГУ, аё Оеи1епиш. -  Августин 

Иппонийский. Послание 74-е, к Девтерию.
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Аи&лзНпиз Нгрропепзгз. Ер18Ш1а СХ1Х, ас! 1апиапат. -  Августин 
Иппонийский. Послание 119-е, кЯнуарию.

Аи%изНпиз Нгрропепзхз. Яе1гас1айопез. -  Августин Иппонийский. 
Пересмотры.

АуепИпиз, ЛИаппез. Аппа1ез Во^огиш (Аппа1ез Вауапа, Вауапап Аппа1ез).
-  Авентин, Иоганн. Баварская хроника (Баварские анналы).

Аутоп, №ап. ТаЫеаи ёе 1а соиг ёе Коше. Иап8 1ецие1 зоп1 гергезеп&з аи
паШге1 за роИбцие, & зоп §оиуегпешап1 (ап1 зр1п(ие1, цие 1ешроге1... 
(Ыойёа соп§ге§аёопит е! йчЪипаНит Сипае Яотапае). Ьа Науе, 
1707. -  Эймон, Жан. Обзор римского суда. Гаага, 1707.

Аугтаппиз, СИпзХорИегиз РгШепсиз. 8у11о§е Апесёо1огит О т т з  АеУ1 

СЬготсогит. Ргапсо&гй аё Моепит, 1746. -  Эйрманн, Кристоф 
Фридрих. Сборник неизданных исторических фактов. Франкфурт- 
на-Майне, 1746.

Ва\аеиз (Вау1е), РеХгиз. Оюйошшге Мз1опцие е! спящие. Яо1егоёапй,1696.
-  Бейль, Пьер. Исторический и критический словарь. Роттердам, 
1696.

ВаШепсиз Оо1епз1з. Шз1опа 1егозойтйапа. -  Балдрик Дольский 
(Бургулийский). Иерусалимская история.

ВаЬатопиз, Ткеодогиз. ЗсЬоНа. -  Феодор Вальсамон. Схолия.
ВаЫзшз (Ва1иге), ЗХерНапиз. Сар1ш1апа Яе§ит Ргапсогиш. Рапзй, 1677. -  

Балюз, Этьен. Капитулярии франкских королей. Париж, 1677. 
ВаЫзшз (ВаЫге), ЗХерНапиз. Ьейегз оГ Роре 1ппосеп1 III. Рапзй, 1682. -  

Балюз, Этьен (публикатор). Письма папы Иннокентия III. Париж, 
1682.

ВаЫзшз (Ва1иге), БхерНапиз. МюсеИапеогит. Рапзй, 1687-1715. -  Балюз, 
Этьен. Смесь. В 7 кн. Париж, 1678-1715.

ВаЫзшз (ВаЫге), БХерНапиз. Ыоуа соПесйо Сопсйюшт. Рапзй, 1683. -  
Балюз, Этьен. Новое собрание Деяний Соборов. Париж, 1683. 

ВаЫзшз (ВаЫге), БХерНапиз. Яотапогит Ропййсит асйз. -  Балюз, Этьен. 
А кты Римских понтификов.

ВаЫзшз (ВаЫге), ЗХерНапиз. Уйае Рарашш Ауепюпепзшт. Рапзй, 1693. 
-Балюз, Этьен. Жизнеописания авиньонских пап. Париж, 1693.
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Ваготиз, Саезаг. Аппа1е$ есс1е81а8ЙС1 а СЬп81о па(о аё аппшп 1198.12 уок. 
Яотае, 1588-1607. -  Бароний, Цезарь. Церковные анналы. В 12 т. 
Рим, 1588-1607.

Ваготиз, Саезаг. Ое МопагсЫа 8юШае. Рапзп, 1609. -  Бароний, Цезарь.
О сицилийской монархии. Париж, 1609.

ВазШиз Ма%пиз. Аасейск Яе^Шае тога1е8. -  Василий Великий. 
Нравственные правила.

ВазШиз Ма%пиз. СопзйШйопез азсейсае. -  Василий Великий.
Подвижнические наставления (приписывается).

ВазШиз Ма%пиз. Ое ЗртШ 8апс1о. -  Василий Великий. О Святом Духе. 
ВазШиз Ма%пиз. Еркйёа Ы1. -  Василий Великий. Послание 52-е.
ВазШиз Ма^пиз. Еркйёа ЬХШ аё Кеосаезапепзез. -  Василий Великий.

Послание 63-е, к неокессарийцам.
ВазШиз Ма%пиз. Еркйёа ЬХХИ. -  Василий Великий. Послание 72-е. 
ВазШиз Ма%пиз. Еркйёа ЬХХШ, аё МопасЬиш. -  Василий Великий. 

Послание 73-е, к монахам.
ВазШиз Ма%пиз. ЕркШ1а аё АтрЬПосЫит. -  Василий Великий.

К Амфилохию, о правилах, первое каноническое послание. 
ВазШиз Ма&гиз. НотШае т  Еуап^еНшп зесипёит МайЬаеит. -  Василий 

Великий. Беседы на Евангелие от Матфея.
ВазШиз Ма%пиз. НотШае т  Р8а1тоз. -  Василий Великий. Беседы 

на псалмы.
ВазШиз Ма%пиз. 1лШг&ш. -  Василий Великий. Литургия.
ВазШиз Ма%пиз. Огайо ёе уега ун^шШе. -  Василий Великий. Беседа 

(слово) о девственности.
ВазШиз Ма%пиз. Огайо т  40 тагйинт. -  Василий Великий. Похвальное 

слово о 40 мучениках Севастийских.
ВазШиз Ма%пиз. Ргоетю. -  Василий Великий. Пролог.
ВазШиз Маркиз. 8егто 2, ёе )е]ипю. -  Василий Великий. Вторая беседа 

о посте.
ВазШиз Ма^пиз. 8егшо азсейсиз (Еркиёа аё азсейсиш). -  Василий Великий. 

Слово подвижническое (приписывается).
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ВазШиз Ма%пиз. ТгасШаШз т  Еуап^еНиш зесипёит 1оЬаппеш. -  Василий 
Великий. Толкование на Евангелие от Иоанна.

Вазпа%тз (Вазпа^е), Аасциез. Шзииге с!е 1а геН&юп ёез Ё^Нзез гёГогтёез. 
ЯоИегёат, 1690. -Баснаж, Жак. История протестантской Церкви 
(История религий протестантских конфессий). Роттердам, 1690. 

Вазпа&из (Вазпа%е), БатиеНз. Аппа1ез ро1Шсо-есс1е51азбс1 аппогиш 645 а 
Саезаге Аи$и8!о аё РЬосаш изцие. 1п цшЪиз гез 1т р е т  есскзтецие 
оЪзегуаШ ё1§пюгез зиЪ^сшпШг осиНз, еггогезцие еуеПипШг Вагопю. 
3 уо1з . Яо^егоёапп,1706. -  Баснаж, Самюэль. Политико-церковная 
хроника до 645 года, начиная с Цезаря и заканчивая Фокой. В 3 чч. 
Роттердам, 1706.

Вауег, ТНеорИИиз Бхе^гхеА. Мизеит 8шгсит. РейороН, 1730. -  Байер, 
Теофил (Готлиб) Зигфрид. Китайский музей. Санкт-Петербург,
1730.

ВеаизоЬге, 1заас Ае. П1ззег1аёоп зиг 1ез Аёаткез ёе ВоЬёте. 1ЛгесЬ1,1731. 
-  Бособр, Исаак де. Исследование об адамитах Богемии. Утрехт,
1731.

ВеЬеНиз, ВаВазапиз. АпЦцшШез Есс1езше ш *пЪиз рпопЬиз роз! па!иш 
СЬпзШш. Аг^еп!огаё, 1669-1679. -  Бебель, Балтазар. Церковные 
народные обычаи первых веков после Рождества Христова. 
Страсбург, 1669-1679.

ВеАа УепегаЬШз. Соттеп!аги ш Еуап^еНе Ьисае. -  Беда Достопочтенный. 
Толкования на Евангелие от Луки.

ВеАа УепегаЬШз. Ие гаёопе !ешрогшп. -  Беда Достопочтенный.
Об исчислении времени.

ВеАа УепегаЬШз. Н1$1опа есс1ез1азбса зепёз Ап^огат. -  Беда
Достопочтенный. Церковная история народа англов.

ВеАа УепегаЬШз; НошШа ёе аззитрбопе 8апс!ае Мапае. -  Беда
Достопочтенный. Слово на Успение Пресвятой Богородицы.

ВеАа УепегаЬШз. 1п рпшаш раг!ет 8ашиеИз РгорЬе1ае. -  Беда
Достопочтенный. На первую книгу пророка Самуила (1-ю книгу 
Царств).
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ВепоШ, ЕИаз. Нюимте ёе 1’ЁёкёеЫап1ез. 5 уо1з. Эе1й, 1693-1695. -Бенуа, 
Элио. История Нантского эдикта. В 5 ч. Делфт, 1693-1695.

Вегещапш Тигопепзхз. Эе засга соепа. -  Беренгарий Турский. О святой 
трапезе.

Вег%отпеп518, ЛсоЪиз РНШрриз. ЫоУ1881ше Ьуз1опа отшит герегсиззю- 
пез: 8ирр1етепШш зирр1етепй Сгошсагит пипсирапШг. Уепе-
ёиз, 1503. -  Форесгпи-Бергоменсий, Яков Филипп. Новая история 
гонений. Венеция, 1503.

Вег%отет18, №соЬиз РНШрриз. 8ирр1ешепШш сЬгошсагиш огЫз аЬ 1ш- 
ёо тшкН. Уепеёиз, 1492. -  Форести-Бергоменсий, Яков Филипп. 
Дополненная хроника. Венеция, 1492.

ВаНаеиз, Сазрагиз. Эе геЬиз §езёз зиЬ МаипШ т  ВгазШа (Кегит рег ос
ветлит т  ВгазШа е1 аИЫ пирег §ез1агит зиЬ ргаеГесйхга П1из1пз- 
81Ш1 сотШз I. МаипШ №ззауте &с. сотШз, Ыз1опа). Атз1е1оё1, 
1647. -Берле ван (Барлей), Каспар. О деяниях Морица Нассауского 
в Бразилии. Амстердам, 1647.

ВегпаЫ, ^ап-Ргёдёггс. Сёгётошез е! соиШтез геН^еизез ёе 1оиз 1ез 
реир1ез ёи топёе. Атз1е1оё1, 1743. -  Бернар, Жан-Фредерик. 
Обряды и религиозные обычаи всех народов мира. Амстердам, 
1743.

ВетаЫиз С1агае\а11епзхз. Аро1о§ш аё ОиШе1тит АЬЬаШт. -  Бернард 
Клервосский. Апология к аббату Гильому (Вильгельму из Сен- 
Тьерри).

ВетагВиз С1агае\а11епзгз. Ер1з1и1а XXVIII. -  Бернард Клервосский. 
Послание 28-е.

Ветагс!из С1агаеуа11епзгз. Ер1зШ1а СЬХХ1У. -  Бернард Клервосский. 
Послание 174-е.

ВетаЫиз С1агае\а11епзгз. Ер1з1о1а СЬХХХ1Х аё 1ппосепёит Рараш. -  
Бернард Клервосский. Послание 189-е к папе Иннокентию.

Ветагс1из С1агаеуа11епз1з. Орега. -  Бернард Клервосский. Труды.
ВетаЫиз с1е ЬШгепЪиг%о. СопсШиш §епега1е таН&папёит. Со1отае 

А^прртае, 1528. -  Бернард Люксембургский. Общее собрание 
злонамерений. Кёльн, 1528.
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Веуеге&из, ОиИе1тш. Соёех сапопиш Есскзте Айтсапае. Рапзп, 1615.
-  Беверидж, Уильям. Свод правил Африканской Церкви. Париж, 
1615.

Ве\еге%тз, СиИе1тиз. 8упоёюит, 81Уе Рапёес1ае Сапопиш 8.8. Аро§1о1о- 
гит е* СопсШогит, Огаешапит е! Ьабпит. Охопп, 1672. 2 уо1з.
-  Беверидж, Уильям. С инодик, или Сборник правил святых 
апостолов и Соборов, греческих и латинских. В 2-х вып. Оксфорд, 
1672.

Веуеге&ш, СиНе1тиз. ТгиИап СопсШиш сапопез. -  Бевередж, Уильям. 
Каноны Трулльского Собора.

ВеИагттиз, КоЪеПиз. ОкриОДюпез. -  Беллармин, Роберт. Диспуты. 
ВШюпдег, Ткеодог. Ое габопе 1етрогиш. -  Библиандр, Теодор. 

Об исчислении времени.
ВймНо&еса )ипз Сапоша (её. Неппс1 Д1з1е11из еХ ОиИект УоеШиз). Ьи1е- 

бае Рапзюгит, 1661. -  Библиотека юридических канонов (издана 
Анри Юстеллием и Гийомом Войллем). Париж, 1661.

Вт%кат, ^зерк. Оп^пез Есс1езтзбсае, Ог, ТЬе Апбцшбез о! Й1е СЬпзбап 
СЬигсЬ. Ьопёоп, 1719. -Бингем, Джозеф. Христианские древности. 
Лондон, 1719.

В1азтз, ТеШиз. 8нза 8асга ои Оезспбюпе №з1опео-Оео§гайса ёе11е ёие 
СЫезе РабтагсаН, АпбосЫа е! Оегизакшше. Котае, 1695. -  Блазий, 
Терций. Священная Сирия. Рим, 1695.

В1опс1из, Паушз. ШзЩпагит аЬ тсбпабопе Котапогит т р е т  ёесаёез. 
Уепебиз, 1483 .-Бъондо, Флавио. Исторические декады от падения 
Римской империи. Венеция, 1483.

ВоеМиз, Нес(ог. 8со1огит Шз1опа аЬ Шшз Оепбз Оп§те (№з1опа Оепбз е! 
СЬгошса 8со1огиш). Рапзи, 1526. -Бойс (Боэций), Гектор. История 
шотландцев. Париж, 1526.

Вопа, Уокаппез. Ое Омпа Рза1тоё1а (Ое саизагез тзбШбо Рза1тоёт). Со
став  А^прртае, 1677. - Бона. Иоанн. О Псалтири (О Божественной 
псалмодии; О чтении псалмов). Кёльн, 1677.

Вопа, Уокаппез. Кегит НШг^юагит ИЬп ёио. Котае, 1671. -  Бона, Иоанн. 
История литургии в двух книгах. Рим, 1671.
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Вогфтиз, Ашотиз. №з!опа Раппошса: 81Уе Нип^апсагиш гегиш ёесаёез IV. 
е! ё11т ё т  НЪпз ХЬУ. сотргеЬепзае: цшЪиз е^зёет  ге§т, рори1о- 
гитцие оп§тез & апйяш1а!ез, Ргоутаагит ёезспрёопез, тогез & 
сопзиеШётез: Я и тти т  оггиз & (гасШз: ехреёШопит & гегит ЬеШ 
ёоппяие ^езитпп соттеп1апа сорюзюзта аё сипозат Ьес!опз зсь 
епйат есИйегипШг. Ассеёип! Ь*а1с1а1из аИцио!, зеу аррепсКслез уапо- 
гит аис1огит & гегит, ип& сит рпзсиогит Яе§ит Нипдапае ёесгеёз 
& сопзёШёотЬиз. Со1отае А^прртае, 1690. -Бонфини, Антонио. 
Декады (Венгерская хроника, История Паннонии). Кёльн, 1690.

Вочепиз, Яаскапаз. Аппа1ез Сарисстогит. Ьи^ёит Ва!ауогит, 1632. -  
Бовери, Захария (Джованни). Летопись ордена капуцинов. Лейден, 
1632.

Впззотиз, ВатаЬаз. Эе ГогтиИз е! зо1епшЪиз рориИ Я отат  уегЫз. Ырз1а, 
1721.- Бриссон, Варнава. Римские правила. Лейпциг, 1721.

Вгипотз АзСепзгз. Бе засгатепбз есс1езте, туз1егиз аЦие есс1е81азйс18 
пНЬиз (Бе гШЪиз есс1ез1азёс18). -  Бруно Астийский. О церковных 
обрядах.

ВисШеиз, Лкаппез Ргапсхзсиз. 1за§о§е №з1опсо-1Ьео1о§1са аё 1Ьео1о§1ат 
итуегзат зт^и1аз яие ешз раг1ез. Ырзш, 1727-1731. -  Буддей, 
Иоганн Франц. Историко-богословское введение в мир богословия 
и его частей. Лейпциг, 1727-1731.

Вйпаи, Неппсиз уоп . У11а Рпёепа I . Ырзш, 1732. -  Бюнау, Генрих фон. 
Жизнь Фридриха I. Лейпциг, 1732.

ВигскагЛиз 1]гзЪег%епз1з. Сгошсоп. -  Бурхард из Урсберга (Урсбергский). 
Урсбергская хроника.

Вигщпу, Уеап Ьёуезцие с/е. ШзКмге §ёпёга1е ёе 8юИе. Ьа Науе, 1745. -  
Бурине, Жан Левеск де. Общая история Сицилии. Гаага, 1745.

Вите1, ОИЪеП. Шз!опа ЯеГогтаёотз Есс1езте Ап^Исапае. Оепеуае, 1686— 
1689. -  Бернет, Гилберт. История Реформации в Английской 
Церкви. В 2 ч. Женева, 1686-1689.

Вютиз (Вгош/а), АЬгакат. Шз1опа есс1ез1азёса ех Саез. Вагопн АппаНЬиз 
аНогитцие У1гогит Шизйгит есс1е81азёс18 Ыз1опс1зяие топитепёз 
(Есс1ез1азёсогит роз! Шизйгзз. е( Яеуегепёкз. Б от. Саезагет Ваг-
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о т и т  8. К. Е. Сагёта1ет ВНЯюгЬесапит). Со1отае, 1617. -Бзовий  
(Бзовский), Авраам. Церковная история (Продолжение «Анналов» 
Барония). Кёльн, 1617.

Саезапиз НегзХегЪасепзхз. НотШае 81Уе Газсюи1из тогаНЗДит. -  Цезарий 
Гейстербахский. Гомилии или несколько нравоучений.

Са1теХ, Аи^изХт. Шзймге есс1ёз1азбяие е1 ауПе ёе 1а Ьоггате. Ыапсу, 1728. 
-Кальме, Огюстен. Церковная и гражданская история Лотарингии. 
Нанси, 1728.

Са1оУ1ш, АЬгаНат. №з1опа Зупсгейзбса. Ка&еЪиг^й, 1685. -  Калов, 
Абрахам. Синкретическая история. Ратцебург, 1685.

СаМзтз, ЗеХН. Ориз сЬгопо1о§1сит. РгапсоШгй аё Оёегат, 1620. -  
Кальвизий, Зет. Хронологические таблицы. Франкфурт-на-Одере, 
1620.

Сатзшз, Неппсиз. Апёциае Ьесёопез, зеи апбциа топитеп(а аё Мз(опат 
т е ё т е  ае1абз Шиз^гапёат (Ьесбопез апёяиае). 6 уо1итез. 1п§о1- 
з(аё(и, 1601-1604. -  Канизий, Генрих. Собрание древностей. В 6 ч. 
Инголыытадт, 1601-1604.

Саптиз, РеХгиз. 8ш пта ёос*ппае сЬпзёапае. -  Канизий, Петр. Сумма 
христианского учения.

Сапопез Ароз1оНсагит. -  Апостольские правила.
Саго1из Ма%пиз. Ое т а ^ т Ъ и з . -  Карл Великий. Об иконоборцах 

(приписывается).
Сагргоутз, ЗоНаппез ОоХХИеЬиз. Эе ВоЬетогит е1 Могауогит оп§те. -  

Карпцов, Иоганн Готлиб. О происхождении богемцев и моравов.
СазаиЬопиз, Ззаасиз. Ыоёз т  Аи&из1а Шз1опат // Шз1опае Аи§из1ае 

8спр1огез зех си т  т1е§пз побз I. СазаиЬоп. 8 уо1итез. Ьи§ёит 
Ва1ауогит, 1671. -  Казобон, Исаак де. Примечания к «Истории 
Августов» // История Августов с примечаниями И. Казобона. В 8 
ч. Лейден, 1671.

Саззюс1оп43. ЕхрозШо т  Сапёсит Сапйсогит. -  Кассиодор. Толкование 
на Песнь Песней.

Саззюйогиз. ЫзёШюпез ёшшагит е( заеси1апит Ииегагит. -  Кассиодор. 
Наставления в науках божественных и светских.
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Саз5юс1оги5. Ушате. -Кассиодор. Разное, или Варии.
Саззтз Ою (Вю Са88Ш8). Н1з1опа Кошапа (Кошапа ЫзШпа). -  Дион 

Кассий. Римская история.
Сауо221, Ап(опт8. ЫоиуеИе ге1айоп ёе ГА&щие оссМепЫе (Ке1айоп №з- 

1опяие ёе ГАйтцие оссМепЫе). 5 уо1з. Рапз, 1728. -  Кавацци, 
Джованни Антонио. Новые (исторические) сообщения о Западной 
Африке. В 5 ч. Париж, 1728.

Сауе, МШат. 8спр1огиш есс1езтзёсогит Ыз!опа Шегапа а СЬпз1о па!о 
изяие аё 8аеси1ит XIV. ВазЛеа, 1712. -  Каве, Уильям. История 
церковной литературы со времен Христа до XIV века. Базель, 1712.

Са1а1о§из ропййсит гошапогиш (ЫЬег Ропййса1ез). -  Список Римских пап 
(Книга пап).

СеШоДогетиз, Ьидоухсю. С1урео Ьаиге1апо аёуегзиз Наегейсогиш 8а§Л- 
1аз. Котае, 1643. -  Кентофлоренио, Людовико. Щит Лаврентиев 
против еретических стрел. Рим, 1643.

СНа1сопс1у1е8, Ьаотсиз. Шз1опае (Аппа1ез Тшхлсиз). -Халкондил, Лаоник. 
Истории (Турецкие анналы).

СкетпШш, МагИпш. Ехашеп СопсЛЛ Тпёепёш. Ргапсойий, 1606. -  
Хемниц, Мартин. Исследование Тридентского Собора. Франкфурт, 
1606.

СИе8пеи8, Апс1геа8. 8епез аис1огиш о т ш и т  ц т  ёе Ргапсогиш Шз1опа. 
Е1 геЬиз Ргапшзшз си т  есс1езтзйс18, Ш т зеси1апЪиз, зспрзегшП 
(АЬ ехогёю Ке§ш Ргапсте аё поз*га изцие 1етрога) (8спр1:огит 
Ыз1опае Ргапсогиш). Рапзп, 1635. -  Дучеснио, Андре. Описания 
французской истории (от начала королевства Франция до нашего 
времени).

СЬгошсоп Оашсиш. -  Датская хроника.
СЬгошсоп 8и1ёепзе. -  Зольдская хроника.
Скупает, Ваугй. Сгошсоп 8ахошае (8ахоша). Коз1осЬи, 1590. -  Штраус, 

Давид. Хроника Саксонии (Саксония). Росток, 1590.
С1агепс1оп, ЕсЫ?агс1 Нус1е. Шз1опе ёе 1а геЬеШоп, е1 ёез §иеп"ез сш1ез 

ё ’Ап§1е1егге. Ьа Науе, 1704—1709. -  Эдвард Хайд, граф Кларендон. 
История мятежа и гражданских войн в Англии. Гаага, 1704-1709.
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С1етепз Акхапс/ппиз. Ес1о§ае РгорЬейсае. -  Климент Александрийский. 
Извлечение из пророков.

Сктепз А1ехап<]ппи5. 81гота1е8. -  Климент Александрийский. Строматы.
Скгесиз, ЛИаппез. ВМюгЬецие сЬоше, роит з е т г  ёе зике а 1а ВЛИоЛецие 

ишуегзеПе. 26 уо1з. Ат81е1оёп, 1703-1713. -  Клерик, Иоганн (Жан 
ле Клерк). Избранная библиотека. В 26 ч. Амстердам, 1703-1713.

Скгесиз, ЛИаппез. У1е ёис-сагётаН ШсЬе1еш (У1е ё ’Агт. 1еап сагётаГ 
ёис ёе ЯюЬеНеп). Со1о§пае, 1694. -  Клерик, Иоганн (Жан ле Клерк). 
Жизнь кардинала Ришелье. Кёльн, 1694.

Соёех .[изётапиз. -  Кодекс Юстиниана.
Соёех ТЬеойо81апи8. -  Кодекс Феодосия.
Соётиз т  ИЬго ёе оШснз аи1ае Соп81апёпоро1е8. -  Свод книги 

об официальных одеждах Константинополя.
СоекзНпиз. Ер181и1ае. -  Келестин, папа Римский. Письма.
СотЪерзтз, Ргапсгзсиз. Аис1апо поушп ВЛИоЛесае Райтип Огаесогит 

Ьабпаегит (ВШИоЛесае Растит аис1апо поУ1881т о ; Огаесо Ьайпае 
Растит ЫЫюШесае поуит аис1апит). Рапзп, 1672. -  Комбефи, 
Франциск (Франсуа). Новые дополнения к Библиотеке греческих 
и латинских святых отцов. Париж, 1672.

СопсШа Вгйашса. -  Британские Соборы.
Сопгайиз 11гзЪег%епз15. СЬгошсоп. -  Конрад из Лихтенау. Хроника 

(продоложение «Урсбергской хроники» Бурхарда из Урсберга).
Соппп^тпа ер181оИса 81Уе аш таё уегзюпез уапае егиёйюшз ех Негтапш 

Соппп^Н ер181оИ8 пн8се11апе18 то п й и т  ейШз НЬа1ае (Сопгт^тпа 
ер181оИса). Не1т81айй, 1719. -  Конригиана (переписка Германа 
Конринга под редакцией Кристофа Генриха Ритмера). Гельмштадт, 
1719.

Соппщтз, Неппсиз. Бе 8спр1опЬи8 XVI ров* СЬпзШш паШт 8еси1огит 
соттеШ апиз. \УгаЙ81ау1ае, 1727. -  Конринг, Генрих. О писателях 
16 веков после Рождества Христова. Братислава, 1727.

СопзШпйпоз Нагтепори1оз. НехаЫЫоз. -  Константин Арменопул. 
Шестикнижие.

СопзШпИпоз Мапаззхиз. СЬгошсоп. -  Константин Манассия. Хроника.
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СопзШпНпоз Рогркуго%епеШз. Ие аёгшшзЦапёо йпрепо. -  Константин 
Багрянородный (Порфирогенет). Об управлении империей.

СопзНшНопит Ароз1оНсагит. -  Апостольские постановления.
Соте Низ. Ер1з1о1а аё РаЫапит. -  Корнелий, епископ Римский. Письмо 

к Фабию, епископу Антиохийскому.
Согутиз, Ап1отиз. Ыаггайо ёе гшзегаЫН топаз1епепз1шп апаЬарНзга- 

гиш ехтёю. -  Корвинус, Антон. Описание достойного сожаления 
разорения монахами анабаптистов.

Созтаз 1псИсор1еиз1ез. Торо^гарЫа СЬпзНапа. -  Козьма Индикоплов. 
Христианская топография.

Сгатег, Оате1. СЬгошсоп Есс1езте Ротегашае (Баз §гоззе РотпзсЬе 
КпсЬеп СЬгошсоп, РошшегзсЬе К1гсЬепЫз1опе). РгапсоШгН аё 
Моепиш, 1614. -Крамер, Даниэль. Церковная история Померании. 
Франкфурт-на-Майне, 1614.

СгапЫиз, А1ЬегШз. СЬгошса ге^погиш ациПопапиш Оатае, 8уесше, Ыог- 
уа^ае ф ата). Аг§еп1огаё, 1546. -  Кранц, Альберт. Хроники 
королевств Дании, Швеции и Норвегии (Дания). Страсбург, 1546.

СгапЫиз, А1ЬегШз. Ме*гороНз 81Уе Н1з1опа есс1езтзНса 8ахошае. ВазИе- 
ае, 1548. -  Кранц, Альберт. Метрополия, или Церковная история 
Саксонии (Метрополия). Базель, 1548.

СгапШиз, А1ЪеПиз. 8ахоша. Со1отае, 1520. -  Кранц, Альберт. Саксония. 
Кёльн, 1520.

СгапШиз, А1ЪегШз. УапёаНа, 81Уе Эе Уапёа1огит уега оп§ше, уатз §епй- 
Ьиз, сгеЬпзера(па гт&гаНотЪиз, ге§тз Нет, циогит уе1 аи1огез 
уе1 еиегзогез {иегип* (УапёаНа). Со1отае, 1519. -  Кранц, Альберт. 
Вандалия, или История происхождения вандалов. Кёльн, 1519.

СгоезИ, Сегагдиз. Н1з1опа Оиакепапа. Ашз1е1оёН, 1703. -  Круз, Герард. 
Квакерская история. Амстердам, 1703

Сготегиз, МаПтиз. Эе огфпе е! геЬиз §езйз Ро1опогит НЬп XXX. ВазНе- 
ае, 1555. -  Кромер, Мартин. О происхождении и деяниях поляков, 
в 30 книгах. Базель, 1555.

Сгизшз, МагИпиз. АппаНит зуеугсогит ёоёесаз 1егйа аЬ аппо СЬпзН 
МССХШ изцие аё МОХСШ. аппшп регёис1а (Аппа1ез 8уеУ1Согат,
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Аппа1ез 8УеУ1С1). ЕгапсоШгй аё Моепиш, 1596. -  Крауз, Мартин. 
Швабские анналы. Франкфурт-на-Майне, 1596.

Сгизтз, МагНпиз. Сегтапо§гаест, НЪп VI. ВазЛеае, 1585. -  Крауз, 
Мартин. Германо-Греция, в 6-ти кн. Базель, 1585.

Сгизтз, МагНпиз. Тигсо&гаест, НЬп VIII. ВазЛеае, 1584. -  Крауз, Мартин.
Турко-Грецня, в 8-ми кн. Базель, 1584.

СисЬоПиз, КиНо1ркиз. §у$1ешат1е11ес1иа1еитуег81Лепае, МЪЪ.-Кудуорт, 
Ральф. Истинная интеллектуальная система Вселенной. Йена, 
1733.

Сипо, ЗасоЬиз. СЬгопо1о§т (СЬготсоп; СЬгопо1о§1сашт гегит ИЬ. К. 
1п яшЪиз р1ипта аёпигапёа, аё гез Ьитапаз, геН^юпет си1Штяие 
ёе1, ргаезегйт аё есс1е81а8Йсат Ыз^опат, регйпепйа, циае Ьас1епиз 
1аШегип1т 1исет, поп зте ехас1а 1етрогит зепе, & зирриШюпе а 
сгеайопе тший, ргоёисипШг ассеззегип! ргае!егеа ер18*о1ае, уе1 ро- 
йиз ИЬп ёио, ёе Ргапсогит геЬиз е! оп^те). ВазЛеае, 1557. -Курио, 
Якоб. Хроника. Базель, 1557.

Сурпапиз, ЕтезШз 8а1ототз. Н1з1опа геГогтайотз, уош ЗаЬг СЬпзй 
1517. Ыз 1542. Ьеф21§, 1718. -  Киприан, Эрнст Саломо. История 
Реформации с 1517 до 1542 (редактура книги Ф. Микония). 
Лейпциг, 1718.

Сурпапиз СаПка%тепз13. Эе огайопе ёопйшса. -  Киприан Карфагенский. 
О молитве Господней.

Сурпапиз СаПка&пепзю. Ве ишОДиз Есс1езте. -  Киприан Карфагенский. 
О единстве Церкви.

Сурпапиз СаПка&пепзхз. ЕркйЛагит. -  Киприан Карфагенский. Письма. 
Сурпапиз СаПка&пепзгз. Зегшо ёе ]еа)ипю. -  Киприан Карфагенский. 

Беседа о посте.
Сурпапиз СаПка&пепзгз. Бегтошз ёе 1ар818. -  Киприан Карфагенский. 

Книга о падших.
СупНиз А1ехапНгтиз. Аро1о§т ёе тегЛо СЬпзйапузтиз. -  Кирилл 

Александрийский. Апология христианского достоинства.
СупПиз А1ехапНппиз. Соттеп(апа т  ЕуапдеНит ЗоЬаптз. -  Кирилл 

Алекандрийский. Толкования на Евангелие от Иоанна.
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С угШ т А1ехапс1гтиз. СопЪга 1иНапиш. -  Кирилл Александрийский. Против 
Юлиана (О вере христианской).

СугШиз А1ехапс1ппиз. Сопйа Ыезйизиз (Аг§ишеп1а сопата Ыез^опапоз). - 
Кирилл Александрийский. Против Нестория.

С угШ т А1ехапс1ппиз. Бш1о§и8 ёе тсагпаёопе Ш 1§етё. -  Кирилл 

Александрийский. Диалог о вочеловечении Единородного.
С угШ т А1ехапс1гтиз. Ер1§1и1а СССХ1. -  Кирилл Александрийский. 

Послание 311-е.
С угШ т Шегиза1утиз. Са1есЫ§18. -  Кирилл Иерусалимский. Катехизисы.
С угШ т КкугНороИз. Уйа Еи&утп. -  Кирилл Скифопольский. Житие 

Евфимия Великого.
И апШ  Ьаг КНаПаЪ. РипёатепШт Йёе1 е1 сопзокйопет т  согсИЬиз йёе- 

Ниш. -  Даниил бар Х а т т а б .  Основания веры и утешение сердец 
верующих.

И ю п узтз А1ехапс1ппиз. Ер181и1а аёуегзиз Сегтапшп. -  Дионисий 

Александрийский. Послание против Германа.
й ю п у зт з  Агеора^Иаз. Н1его1Ьео8 есскзтзйса. -  Дионисий Ареопагит. 

Небесная иерархия (приписывается).
й ю п у зт з  СогШЫапиз. Ер18*о1а ай Котапоз. -  Дионисий Коринфский. 

Послание к римлянам.
ОИ тагиз МегзеЪиг%епзгз. СЬгошсоп. -  Титм ар Мерзебургский. Хроника.
0 1 щ о з зт з , УоИаппез. №81опа Ро1отса. -Длугош, Ян. История Польши.
ОосЫ?е11, Непгу. О^зейаёопез т  1гепаеит (Оюзейайопз ироп Ггепаеиз). Охо- 

пп, 1689. -Додвелл, Генри. Исследование об Иринее. Оксфорд, 1689.
ВоПеиз. Мйапёиз тойаН1а1е8 СКпзйат заШга. -  Д ортей. Достойные 

удивления смерти христиан.
Ои Ргезпе, Саго1из. Сопз1апёпороНз СЬпзйапа // Н1з1опа Вугапйпа. Рай. 

И. Рапзй, 1680. -  Дю канж, Ш арль дю Фресне. Христианский 
Константинополь // История Византии. Ч. 2. Париж, 1680.

Ии Ргезпе, СагоЫз. ШзйЯге ёе ГЕтр1ге ёе Сопз1апйпор1е зоиз 1ез Етре- 
геигз й*апсо15. Рапз, 1657. -  Дю канж, Ш арль дю Фресне. История 
Константинопольской империи под властью французских 
императоров. Париж, 1657.
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Эи Ргезпе, Саго1из. Ука Ьискмсь Рапзй, 1688. -  Дюканж, Шарль дю 
Фресне. История святого Людовика, короля Франции. Париж, 
1688.

Ои НаШе, УоНаптз ВарИзШе. Оезспрёоп ёе ГЕтрке ёе 1а СЫпе. Оезспр- 
ёоп §ёо§гарЫцие, Ыз1опяие, сЬгопо1о§1яие, роНёцие е1 рЬузщие ёе 
Гетрке ёе 1а СЫпе е! ёе 1а Таг1апе сЫшмзе (Пезспрйоп ёе Гетрке ёе 
1а СЫпе). Ьа Науе, 1736. -Дюальд, Жан-Батист. Географическое, 
историческое, хронологическое и физическое описание Китайской 
империи и китайской Татарии (Описание Китайской империи). 
Гаага, 1736.

ЭиЬогз, Сегагдиз. №з1опа есс1езше Рагшепзк. II уо1з. Рапзп, 1690-1710. 
-  Дюбуа, Жерар (Ггрард). История Парижской Церкви. В 2 кн. 
Париж, 1690-1710.

ЭиЪогз, УоНаппез ВарИзШе. НкиЯге сгкщие ёе ГеЫэИззетеп* ёе 1а топ- 
агсЫе капсаке ёапз 1ез Оаи1ез. Рапз, 1734. -Дюбо, Жан Батист. 
Критическая история установления французской монархии 
в Галлии. Париж, 1734.

Оирт, Ьошз ЕШез. ЫоиуеИе ВкэНо&ёяие ёез аЫеигз есЫёзтзйяиез (Нк- 
илге ёез сопкоуегзез е! ёез таёёгез есс^зшзйциез, Нк1оке ЬЫег- 
апа). Рапз, 1697. -  Дюпен, Луи Эли. Новая библиотека церковных 
авторов (История церковных дел и споров, История литературы). 
Париж, 1697.

Эигапс1, 11гзт. СаШа СЬпзёапа. -  Дюран, Юрсен (Урсин). Христианская 
Галлия.

ЕЬеф'езиз. Са1а1о§из. -Авдишо бар Бриха. Каталог писателей.
Есс1езте §гаесае топитеЫа. Еёкю а Со1е1епо. Рапз, 1677-1686. -  

Исторические документы Греческой Церкви. Издание Котелье, 
Жана-Батиста. Париж, 1677-1686.

ЕсНаЫиз, ЛсоЬиз. 8спр1огез О гётк Ргаеёюа^огшп гесепзШ поёзяие Ыз!ог- 
1С18 еХ сгШск Шиз1га*е (Е)е зспр1опЬиз огётк  Ргаеёюакэгит). Рапзп, 
1721. -  Экхард, Якоб. О писателях ордена проповедников. Париж, 
1721.

ЕтИаЫиз. У\Ха КагоИ Ма§Ы. -  Эйнхард. Жизнь Карла Великого.
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Е1тастиз, Сеог^хиз. Шзгопа Загасешса (Аппа1ез). ЕёШо ТЬотазн Егрепй. 
Ьи§ёит Ва1ауогиш, 1625. -  Эльмакин, Георг. Сарацинская история 
(Благословенный сборник). Издание Томаса ван Эрпена. Лейден, 
1625.

Еттхиз, 11ЬЪо. Яегот Рпзюагит Ыз1опа (Н1з1опа Рпзюгит). -  Эммиус, 
Уббо. История Фризии.

ЕрНгетш Зуппиз. ЫЬег ёе репкепёа. -  Ефрем Сирин. Книга об увещевании 
и покаянии.

ЕрхрНатиз СопзХапНепзхз т Сурго. АпсогаШз. -  Епифаний Кипрский. 
Слово якорное (Анкорат).

ЕрхрНатиз СопзХапХхепзгз т Сурго. Эе НПапот. -  Епифаний Кипрский. 
Житие Илариона Великого.

ЕрхрИатиз СопзХапХхепзгз т Сурго. Ое тепзипз е1 ропёепЪиз. -  Епифаний 
Кипрский. О мерах и весах.

ЕрхрНатиз СопзХапНепзхз т Сурго. Рапапоп (Аёуегзиз Ьаегезез). -  
Епифаний Кипрский. Панарий (Ковчег. Против ересей).

Егазтиз КоХегодатиз. Эе ука Шегошпп // Орега отш а ё т  ЕизеЬп №- 
егопупн Зйгёопепзге / Её. Оез1ёепиз Егазтиз. ВазИеае, 1516-1520. 
Т. 1-9. -  Эразм Роттердамский. Жизнь Иеронима // Собрание 
трудов блаженного Иеронима Стридонского. Издание Эразма 
Роттердамского. Базель, 1516-1520. Т. 1-9.

Егазтиз КоХегойатиз. Ер181и1а XXXV, аё А1рЬоп8иш, агсЫерксорит 
То1еёепз18. -  Эразм Роттердамский. Послание 35-е, к Альфонсу, 
архиепископу Толедскому.

Егазтиз КоХегодатиз. РгаеГаёо аё орегае Аи§изёш // Орега отш а ё т  Аи- 
§и зёт/Е ё. ОезМепиз Егазтиз. ВазПеае, 1527-1529. Т. 1—10.-Эразм 
Роттердамский. Вступление к трудам Августина // Собрание 
трудов блаженного Августина. Издание Эразма Роттердамского. 
Базель, 1527-1529. Т. 1-10.

ЕгсИап/из, ЛсоЬиз. ЗспрЮпЬиз огёМз Оотшкл. -  Эрхар, Жак. Писатели 
Доминиканского ордена.

ЕНапдиз. Ука Епс! Запсё. -  Эрленд. Житие Эрика Святого.
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Еуа%пиз 8ско1азИсиз. №81опа есскздойса. -  Евагрий Схоластик. 
Церковная история.

ЕисИепиз. НошШа ёе Ькаппз. -  Евхерий. Гомилия о молениях.
Еи^ептз. 8упосИсоп. -  Евгений. Синодикон.
ЕизеЫиз Саезапепзгз. Ое таг1упЬи8 Ра1аезйпае. -  Евсевий Кесарийский. 

О палестинских мучениках.
ЕизеЫиз Саезапепзгз. Бе ука Соп8(апйш. -  Евсевий Кесарийский. Жизнь 

Константина.
ЕизеЫиз Саезапепзхз. Ш§и>па есс1е81азйса. -  Евсевий Кесарийский. 

Церковная история.
ЕизеЫиз Саезапепзгз. Огайо ёе 1аиёеш Соп81апйт. -  Евсевий Кесарийский. 

Надгробное слово Константину.
ЕизеЫиз Саезапепзгз. 8егто II ёе Яезштесйо. -  Евсевий Кесарийский. 

Слово 2-е о Воскресении.
ЕшНуттз ЕщаЬепиз. РапорНа. -  Евфимий Зигабен. Догматическая 

паноплия.
Еи1усЫоз А1ехапс1ппиз. Аппа1ез. ЕёШо 8е1ёеш. Ьопёш1, 1684. -  Евтихий 

Александрийский (Саид ибн Битрик). Анналы (Александрийские 
древности). Лондон, 1684 (издание Джона Селдена).

Еутепсиз, Шсо1аиз. Окес1опит 1пцш8когит. ЕёШо Ре&па УепеШз. Яо- 
тае , 1587. -  Эмерих, Николай. Правила инквизиции. Издание 
Франциска Пегны. Рим, 1587.

ЕаЬпстз, ЗоНаппез А1ЬеПиз. ВЛИоЛеса Албциапа. НатЪиг^, 1713. -  
Фабриций, Иоганн Альберт. Древняя библиотека. Гамбург, 1713. 

ЕаЪпсгиз, Зокаппез А1ЬегШз. ВкэИоГЬеса Сгаеса. 14 уо18. НашЬиг^!, 1705— 
1728. -  Фабриций, Иоганн Альберт. Греческая библиотека. В 14 т. 
1705-1728.

ЕаЬпстз, Зокаппез А1Ьег(из. В|ЬНо1Ьеса Ьайпа. 2 уо1з. НатЬиод, 1697. -  
Фабриций, Иоганн Альберт. Латинская библиотека. В 2 т. Гамбург, 
1697.

ЕаЬпстз, Лкаппез А1ЬегШз. ВйэИоЛеса Ьайпа т е ё т е  е! 1пйтае ае!айз. 
НатЬиод, 1734-1736. -  Фабриций, Иоганн Альберт. Латинская 
библиотека средних и низших эпох. Гамбург, 1734-1736.
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РаЪпстз, Уокаппез А1ЪеПиз. Сеп1йЫшт ЬиЛегапит. НатЪиг§1, 1728. -  
Фабриций, Иоганн Альберт. Столистник лютеранский. Гамбург, 
1728.

РаЪпстз, Зокаппез А1ЪеПиз. 8а1и1апз 1исе Еуап^еШ 1оё огЫ 1еггагиш ех- 
опеп1е. -  Фабриций, Иоганн Альберт. Спасение всему миру светом 
Евангелия и благодатью Божией.

Реггегаз, Зеап с1е. Шзкйге §епега1е ё'Езра^пе, 1гаёике ёе Гезра§по1 ёе ]еап 
ёе Реггегаз. Рапзй, 1744. -  Феррерас, Хуан де. История Испании. 
Париж, 1744.

Р1аушз ЕШгоршз. Вгеутпиш. -  Флавий Евтропий. Бревиариум.
Р1а\гиз Уоргзсиз. Уйа ЗаШлёт ( т  Шз1опа Аи§из1а). -  Флавий Вописк. 

Жизнь Сатурнина (в «Истории Августов»).
Р1еигу, С1аис1е. Са1ёсЫзте Ыз^опцие, соп!епап! еп аЬгё^ё Пёзиёге зат!е е1 

1а ёос!ппе сЬгёёеппе (АЬгё§ё ёе Пёзиёге есс1езтзёяие). Рапз, 1679. 
-  Флёри, Клод. Катехизис истории, содержащий реферат священной 
истории и христианского учения (Сокращение церковной истории). 
Париж, 1679.

Р1еигу, С1аис1е. Нюймге есс1ёзтзёяие. 20 уо1з . Рапз, 1691-1720. -  Флёри, 
Клод. Церковная история. 20 ч. Париж, 1691-1720.

РопШптиз, ЗизШз. Соёех сопзйШйопшп, циаз зитпё ропёйсез её1ёегип1 
ш зо1етш сапошяаёопе запс1огит. Котае, 1729. -  Фонтанини, 
Юсто. Сборник установлений понтификов о канонизации святых. 
Рим, 1729.

Роп1епа(из, Ре(тз С1аисЛиз (РоШепаг, Пегге-С1аис1е). ШзЦмге ёе ГЁ^Изе 

§аШсапе. Рапз, \1Ъ9. -Фонтен, Пьер-Клод. История Галликанской 
Церкви. Париж, 1739.

РогЪезтз, Зокаппез. ОюзегЩйо ёе уююпе Ъеаййса. АЬегёепе, 1635. -  
Форбс, Джон. Упование святых. Абердин, 1635.

Ргапсаю 1е Рей! СЬгопо^гарЬе. -  Малый французский хронограф.
Ри1%епИиз Визрепзгз. Аё Тгаз1шипёит ге§ет. -  Фульгенций Руспийский 

(Фабий Фульгенций). К королю Тразамунду.
Ри1%епНиз Кизрепзгз. СопШШю 8етфе1а§1апит. -  Фульгенций Руспийский 

(Фабий Фульгенций). Опровержение полупелагиан.
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Ги1%епНиз Кизрепзгз. Ер1з1и1а аё ТЬеоёогат, ёе сопуегзюпе. -  Фульгенций 
Руспийский (Фабий Фульгенций). Письмо к Феодору, о превращении.

0а1апиз, С1етет. СопсШаёошз Есс1езше Аппепае си т  Ьаёпо-Котапа. 
3 уо1з. Котае, 1658-1690.-Галано, Климент. Объединение Церкви 
Армянской и Римско-Католической. В 3 т. Рим, 1658-1690.

СаЦгШиз МопетШепзгз. Н181опа ге§ит Вгкапте. -Гальфрид Монмутский. 
История королей Британии.

Сапз, Осп1(1. 2ешасЬ Эау1ё. Рга^ие, 1592. -  Ганс, Давид. Росток Давида 
(Цемат-Давид). Прага, 1592.

Саззепс1из, Ре1гиз. Р1иёёапае рЬПозорЫае ехатеп // Ори8си1а рЫ1озорЫ- 
са. III. Иогепёае, 1727. -  Гассенди, Пьер. Изучение Флудцианской 
философии // Философские брошюры. III. Флоренция, 1727.

Сес1аНа \Ъп УасИш. 8сЬа1зс11е1е1 Ьа-КаЬЬа1аЬ. Ат81е1оёат1,1697. -  Гедалья 
ибн Яхья бен Иосаф. Цепь традиции. Амстердам, 1697.

СесМезтз, МгсИаеИз. Н181опа Ехрикюшз Маигогиш. -  Геддес, Михаэль. 
История изгнания мавров.

Сепес1гагс]из, СНЬеПиз. СЬгопо^гарЫае ИЪп IV. Раши, 1580. -  Генебрард, 
Гильберт. Хронография в четырех книгах. Париж, 1580.

ОеппасНиз МаззШепзгз. Ое 8Спр1опЪиз есскзтзй аз (Са1а1о§о ёе Шиз- 
1пЬи8 уш з). -  Геннадий Массилийский. О церковных писателях 
(продолжение каталога «О знаменитых мужах» Иеронима 
Стридонского).

Оеог^тз АкгороШез. Н1з1опа. -  Георгий Акрополит. История.
Сеог%тз Сес1гепиз. Сошрепёшш Ыз^опагшп (СЬгошсоп сотрепёш т, 

Шз1опа есс1ез1азйса, 8упорз1з Ыз1опсоп). -  Георгий Кедрин. 
Исторический синопсис (Всемирная хроника, Церковная история).

Сеог^тз СосИпиз. Эе оЖсйз та^пае есс1езте, е! аи1ае Сопз1ап1тороН1а- 
пае е!с. -  Георгий Кодин. О придворных трапезах Константинополя 
ит.д.

Сеог%тз РасИутегез. Н1з1опа Кошапа (Н181опа Апёгошс1). -  Георгий 
Пахимер. Римская история (История Андроников).

Сеог^тз Ркгапга. Н1з1опа Вугапёпа. -  Георгий Франза. Византийская 
история.
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ОШаз Заркпз. Ве ехскНо Вгйаптае. -  Гильдас Премудрый. О погибели 
Британии.

01аЬег, КосЫркиз. Шзгопагит НЪп цшпцие (Н1з1опа, Ве11а засга). -Глабер, 
Рауль. История (Священная война).

СпосЬИш, РеГгиз. Шз1опа ёе Ве11о гизёсо. -  Гнодолий, Петр. История 
крестьянской войны.

Ооаг, ЗасоЬиз. ВЛНоЛеса Растит. Рапзи, 1647. -  Гоар, Жак (издатель). 
Святоотеческая библиотека. Париж, 1647.

Ооаг, ЗасоЬиз. ЕбхоХбуюу 81Уе Я1Ша1е Сгаесогиш. Рапзй, 1647. -  Гоар, 
Жак. Евхологий, или Греческий ритуал. Париж, 1647.

ОоШазШз, М еккюпз. Ие МопагсЫа трепа Котапа. II уо1з. Напоуте, 
1612. -  Гольдаст фон Хаминсфельд, Мельхиор. О правителях 
Римской империи. В 2 т. Ганновер, 1612.

ОоШазШз, МекЫопз. СопзёШёопиш трепаНит соИесёоп (1трепа- 
1шт ёесге!огит). Ргапсойпй аё Моепит, 1713. -  Гольдаст фон 
Хаминсфельд, Мельхиор. Установления Священной Римской 
империи. Франкфурт-на-Майне, 1713.

Согфхедиз, Зокаппез Ьискг%из. АгскопШо&а созтка. РгапсойнИ аё Мое
пит, 1628. -  Готфрид, Иоганн Людвиг. Мирская архонтология. 
Франкфург-на-Майне, 1628.

Огаттопдиз, ОаЬгШ ВаПкоктеиз. Шз1опа Ргапсогит. -  Граммон, 
Габриэль Бартоломе де. История франков.

Сгауезоп, 1%пасе НуасШке Ата1 с1е. Н1з1опа есс1ез1азёса уагиз соНоцииз 
ё1̂ ез1а: иЫ рго 1Ьео1о81ае сапё1ёаёз гез ргаеариае. Котае, 1717. — 
Гравсон, Игнас Гиацинт Амат де. Церковная история. Рим, 1717.

Сге^опиз VII. Ер1зШ1агит. -  Григорий VII, папа Римский. Переписка.
Оге%опиз Ма%пиз. 01а1о̂ 1 ёе ука е! тпасиНз райпт ИаИсогит е! ёе ае*егт1а1е 

аттагит. -  Григорий Великий (Двоеслов). Собеседования (Диалоги) 
о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души.

Оге^опиз Ма%пиз. Еркййае. -  Григорий Великий (Двоеслов). Письма.
Сге%опиз Ма%пиз. ЕхрозШо ш VII Рза1тоз рает1епйа1ез. -  Григорий 

Великий (Двоеслов). Толкование на семь покаянных псалмов 
(приписывается).
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Сге%опиз Ма&гиз. НотШае т  Еуап§еНа. -  Григорий Великий (Двоеслов). 
40 бесед на Евангелия.

Сге^опиз Ма&гиз. ЕхрозШопит т  НЬгит I Яе^погит. -  Григорий Великий 
(Двоеслов). Толкования на 1-ю Книгу Царств (приписывается). 

Сге^опиз Ма%пиз. ЕхрозШопит т  НЬгит 1оЪ 81Уе МогаНа. -  Григорий 
Великий (Двоеслов). Толкование на книгу Иова, или Нравственные 
толкования.

Сге^опиз Ыагшюепиз. Ер181и1а XIX. -  Григорий Назианзин (Богослов). 
Послание 19-е.

Оге^опиз Иагттепиз. Еркййа XXI. -  Григорий Назианзин (Богослов). 
Послание 21-е.

Сге%опиз Ыагтпгепиз. Еркййа ХЫ1. -  Григорий Назианзин (Богослов). 
Послание 42-е.

Сге^опиз Ысишютиз. Ер^ийа СХХХ1Х. -Григорий Назианзин (Богослов). 
Послание 139-е.

Сге%огшз Иагтпгепиз. РипеЬпз огайо т  1аиёеш ВазИй Ма§ш. -  Григорий 
Назианзин (Богослов). Надгробное слово Василию Великому. 

Сге%опиз Ыагютепиз. РипеЬпз огайо т  1аиёеш Сурпаш. -  Григорий 
Назианзин (Богослов). Надгробное слово священномученику 
Киприану.

Оге%опиз Иагшпгепиз. Огайо III т  1иНапшт. -  Григорий Назианзин 
(Богослов). Слово 3-е на Юлиана.

Оге^опиз Ыагтпгепиз. Огайо IV ш 1иНапшт. -  Григорий Назианзин 
(Богослов). Слово 4-е на Юлиана.

Оге§опиз Иагшпгепиз. Огайо V. -  Григорий Назианзин (Богослов). Слово 
5-е.

Сге^опиз Ыагштепиз. Огайо X. -  Григорий Назианзин (Богослов). Слово 
10-е.

Оге^опиз Иагшпгепиз. Огайо XII. -  Григорий Назианзин (Богослов). 
Слово 12-е.

Оге%опиз Иагюпгепиз. Огайо XX. -  Григорий Назианзин (Богослов). 
Слово 20-е.
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Оге^опиз Иагштепиз. Огайо ёе 1аиёет АЙштзп. -  Григорий Назианзин 
(Богослов). Надгробная речь Афанасию Великому.

Сге%опиз Иагшпгепиз. Огайо ёе тоёезйа. -  Григорий Назианзин 
(Богослов). Слово об умеренности.

Оге^опиз Иагштепиз. Огайо т  АЙтпази. -  Григорий Назианзин 
(Богослов). Похвальное слово Афанасию Великому.

Сге%опиз Иагшпгепиз. Тез1атеп1шп. -  Григорий Назианзин (Богослов). 
Завещание.

Сге%опиз Иуззепиз. Ое раирепЪиз атапёю. -  Григорий Нисский. 
О благотворительности (О нищелюбии 1-е слово).

Сге^опиз Иуззепиз. Е псотш т ЕрЬгетш т.-ГригорийНисский. Проповедь 
о Ефреме.

Сге^опизИуззепиз. УкаОге§огн ТЬаитаиизр. -ГригорийНисский. Жизнь 
Григория Чудотворца.

Сге%опиз ТНаитаШг^из. Еркйёа сапошса. -  Григорий Чудотворец. 
Каноническое послание.

Оге§опиз ТНатаШг^из. Орега. -  Григорий Чудотворец. Труды.
Сге%опиз Тигопепзгз. Шзи>па Ргапсогиш (Ое УапёаИз). -  Григорий Турский. 

История франков (О вандалах).
СгоНиз, Нщо. Аро1о§ейсиз еогиш яш НоПапёте ХУезЙгшаеяие е* угсшю 

ЯшЪизёат паёошЪиз ех 1е§1Ъиз ргае&егип* ап!е ши1айопеш яиае 
еуепк аппо 1618. Не1ёе1Ьег§ае, 1629. -  Гроций, Гуго. Оправдание 
тех, кто в Голландии, Западной Фрисландии и соседних странах 
не принял изменений, произошедших в 1618 году. Гейдельберг, 
1629.

СгиЪегиз, УоНаппез ЭапШ. О п^тез Ыуошае засгае е! стН з з. сЬготсоп 
Ыуошсит уеШз (СЬготсоп уеШз Ыуошсит). РгапсоШгё е! Ыр- 
зте, 1740. -  Грубер, Иоганн Даниэль. История древней Ливонии. 
Франкфурт и Лейпциг, 1740.

СиИе1тиз (Ш11е1тиз) Ма1тезЫпепз1з. Ое §езйз Яе^игп Ап^1огит. -  Вильям 
Мальмсберийский. История английских королей.

СиПШтиз Ле Иап&з. СЬготсоп. -  Гийом из Нанжи. Хроника.
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ОиИШтиз ЫеиЪгщепзгз. Ш$1опа 81Уе СЬгошса гегиш ап§Нсагит. -  Вильям 
Ньюбургский (Вильгельм Неубригензис). История Англии.

ОиИШтиз Тупиз. №81опа ЪеШ засп а рппсфйшз сЬпзёашз т  РаЬезбпа 
е! ш ОпеШе ^езё (Шз^опа ехреёйюшз НюгозоИтйапае, Шз1о- 
па Н1еги8а1утка, Ое Ье11о засго). -  Гийом (Вильгельм) Тирский. 
История деяний в заморских землях (Иерусалимская история. 
О священной войне).

Напскшз, УоИаппез. Ое ЪузапЦпагит гегиш 8спр1опЬи8 §гаес18 (Ое зспр- 
(опЪиз Вузапётз). Ырзт, 1677. -  Ханке, Иоганн. Византийские 
писатели. Лейпциг, 1677.

НаЫшпш, УоИаппез. СопсШогиш соИесбо ге§ш шах1ша. Рапзп, 1725. -  
Гардуэн, Жан. Материалы всех Соборов. Париж, 1725.

НаПкпосИ, СНгШорН. НгсКта есЫезтзёса Ргиззте (РгеиззюсЬе КлгсЬеп- 
Н181опа). Ргапкйп! е1 Оапгф, 1686. -  Гартнок, Кристоф. История 
Прусской Церкви. Франкфурт и Данциг, 1686.

Науто АиНззюс1огепз1з. 1лЪег т  Ароса1ур818. -  Гаймон Осерский. 
Толкование на Апокалипсис.

НеШе^егиз, УоИаппез Неппсиз. ШзФпа рараШз, поУ1881то  ЫзФпае 1и{Ьег- 
атзпн & саКчшзпп РаЬго ка1а Ыаюп героз11а. (}иа есскзте Яотапае, 
зер1ет репосйз ё181тс 1ае, оп§о & рго^геззиз, аё поз*га изяие С т 
рога, рег1ехкиг (Шз1опа рараШз). АтзЫаеёапп, 1698. -  Хайдеггер, 
Иоганн Генрих. Папская история. Амстердам, 1698.

НеЫитиз. Ер181и1а аё Ьиёоуюит Ршт. -  Гильдуин, епископ Эврё. Письмо 
к Людовику Благочестивому.

Не1тоШиз. СЬгошса 81ауогиш. -  Гельмольд из Босау. Славянская хроника.
Нё1уо1, Пегге Нурро1у(е. ШзКнге ёез огёгез топазёяиез геИ§1еих е! шШ- 

1апез, е1 ёез соп^геёаёопз зёсиИёгез ёе Гип е1 ёе Гаи1ге зехе, цш 
оп1 ё!ё ё1аЪН8 .щзяи’а ргёзеп*. 8 уо1з . Рапз, 1714-1719. -  Элио, 
Пьер-Ипполит. История монашеских орденов, религиозных 
и военных, и светских конгрегаций, одного и другого пола, которые 
были установлены до настоящего времени (История орденов 
монашеских, религиозных и рыцарских). Париж, 1714—1719.
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Негтаппиз Сщаз (СщапИз). Иогез 1етрогит, зеи сЬготсоп ишуегза1е, 
аЬ огЬе сопёйо ас1 аппит СЬпзй МСССХЫХ е( аЫнпс аё аппит 
МБХШ сопйпиаШт а М1сЬае1е ЕузепЬаг*. -  Герман Гигас. Цветник 
времен (Цветник истории).

Негтапиз, УоИаппез СоИ/гШиз. Шз1опа сопсегШюпит ёе рапе агушо 
е! ГегшепШо ш сосеа ёогшш. 1лрзш, 1737. -  Герман, Иоганн 
Готфрид. История спора об опресноках и квасном хлебе. 
Лейпциг, 1737.

Негтапиз СопзШпИпоро1ез. Ер1з1о1а аё ТЬошаш. -  Герман
Константинопольский. Послание к Фоме Клавдиопольскому.

Негтапиз СопзШпНпоро1ез. Ехр1апайо Ькиода. -  Герман
Константинопольский. Созерцание предметов церковных, или 
Толкование на литургию.

Негтапиз СопзШпНпоро1ез. Н1з1опа есс1ез1азйса. -  Герман
Константинопольский. Церковная история (Сказание о Церкви).

Шегопутиз 8(гШопепз1з. Аро1о§1а аёуегзиз НЬгоз Кийт. -  Иероним 
Стридонский. Апология против книг Руфина.

Шегопутиз 81гШопепз1з. СЬготсоп ЕизеЬН Саезапепзк. -  Иероним
Стридонский. Хроника Евсевия Кесарийского (продолжение).

Шегопутиз 81гШопепз1з. Соп1гаМоп1аш Ьаегезез. -Иероним Стридонский. 
Против монтанистов.

Шегопутиз 81гШопепз1з. Ие У1пз ШизгНЪиз (Ие зспр^опЬиз есс1ез1азй- 
С1з). -  Иероним Стридонский. О знаменитых мужах (О церковных 
писателях).

Шегопутиз 81гШопепз1з. От1о&из соп!га Ре1а§1апоз. -  Иероним 
Стридонский. Разговор против пелагиан.

Шегопутиз 81гШопепз1з. Ер1з1и1а VIII. -  Иероним Стридонский. Послание 
8-е.

Шегопутиз 81гШопепз15. Еркййа XXVIII. -  Иероним Стридонский. 
Послание 28-е.

Шегопутиз 81гШопепз1з. Ер1зШ1а СХ1. -Иероним Стридонский. Послание 
111-е.
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Нхегопутив 81гШопепвхв. Ер1$Ш1а ЫУ аё МагсеШ аёуегзиз Моп1апиш.
-  Иероним Стридонский. Послание 54-е к Марцелле против 
Монтана.

Нхегопутив 8(гхс1опегхзхв. Ер18Ш1а аё С1е8фЬоп1ет аёуегзиз Ре1а§шт. -  
Иероним Стридонский. Письмо ко Ктесифонту, против Пелагия. 

Нхегопутив 8(гШопегхвхв. ЕркПёа аё Еиа&гшт. -  Иероним Стридонский.
Послание к Евагрию Антиохийскому.

Нхегопутив 81гШопепвхв. Ер1зШ1а аё Еи$1осЫиш. -  Иероним Стридонский. 
Послание к Евстохии.

Нхегопутив 81гхс1опепвхв. Ер1зШ1а аё РаЫо1шп, ёе уезёШ засегёоШт.
-  Иероним Стридонский. Послание к Фабиоле, об одеждах 
священников.

Нхегопутив 8п-Шопегхвхв. Ер181и1а аё Ьае1аш. -  Иероним Стридонский. 
Послание к Лаэции.

Нхегопутив 8&Шопепвхв. Ер1зШ1а аё Ма§пе$шт. -  Иероним Стридонский. 
Послание к магнезийцам.

Нхегопутив 8п-хс1опепвхв. Еркйёа аё Кизбсит. -  Иероним Стридонский. 
Послание к Рустику о покаянии.

Нхегопутив 8(гхс1опепвхв. Ергсиёа аё Кизбсшп топасЬит, ёе ехире- 
по. -  Иероним Стридонский. Послание к Рустику монаху, 
о превосходстве.

Нхегопутив 81гШопепвхв. Еркййа аё ТгапцшШпит. -  Иероним 
Стридонский. Послание к Транквиллину.

Нхегопутив 81гШопепвхв. Ер1зШ1а аёуегзиз Кийш XIX. -  Иероним 
Стридонский. Послание против Руфина 19-е.

Нхегопутив 8&Шопепвхв. НотШаXVIII т  1е8а1ат.-И ероним  Стридонский.
Гомилия 18-я, на Книгу пророка Исайи.

Нхегопутив 81гШопегх8ХВ. ТезЩтепШт. -  Иероним Стридонский. 
Завещание.

Нхегопутив 81пдопепв1в. Тгас1а1аШ8 т  Ехоёиз. -  Иероним Стридонский. 
Толкование на книгу Исход.

Нхегопутив 81гхЛопепвхв. Ука Рап1аеш. -  Иероним Стридонский. Жизнь 
Пантена.
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НИапиз РЫаугепзгз. Ер1з1и1а ХСУ, аё Ьеопиш 1шрега1огиш. -  Иларий 
Пиктавийский. Послание 95-е, ко Льву императору.

НИапиз РШаугепзгз. ЬлЪег соп!га Соп81ап1шт 1трега1огет. -  Иларий 
Пиктавийский. Книга против императора Констанция.

НИапиз РгсШгепзгз. ЫЬег ёе 8упоё1з зеи ёе йёе Опеп1аИит. -  Иларий 
Пиктавийский. Книга о Соборах, или о вере восточных.

НИапиз РШаугепзгз. Тгас1а1из зирег р8а1шо8. -  Иларий Пиктавийский. 
Трактаты на псалмы.

ШЫеЬеПиз Тигопепзхз. МогаИз рЬйозорЫа. -  Гильдеберт Турский. 
Нравственная философия.

НПИитиз. Ер1з1и1ае аё Ьиёоуюит 1трега1огет. -  Аббат Гильдуин. Письма 
к королю Людовику.

Нтстатз. У11а С1оёоуй. -  Гинкмар. Жизнь Хлодвига.
Шз1опа Ап^Нсае 8ос1е1аёз. -  История английских обществ.
Но//тапиз, ИоНаппез ИасоЬиз. Ьехюопе 11шуег8а1е (Ьехюоп ишуегза1е, 

Ыз1опат засгаш е! ргоГапат... сЬгопо1о§1аш аё Ьаес изцие С т
рога; бео^гарЫат е! уе!епз е! ш т  огЫз ... ехр1апапз). ВазПеае, 
1698. -  Гофман, Иоганн Якоб. Универсальный словарь. Базель, 
1698.

Но1Ьег%шз, ЬиИотсиз. Н181опа Эапогит поуаИз. -Хольберг, Людвиг. Новая 
история Дании.

НоЫетиз, Ьисаз. Аппо1а1из аё Маг1уго1о§шт Котапит аё поиат ка1епёа- 
гй гаёопет, е! есЫезюзёсае Ыз1опае уеп1а!ет гезёШШт Вагопп. -  
Хольст (Гэлштиний), Лукас. Замечания к «Римскому мартирологу» 
Барония.

НоЫетиз, Ьисаз. Соёех Ке§и1агиш Мопазёсагиш е! Сапошсагит (Соёех аё 
ге§и1агит топазёсагит). Аи§зЪиг§й, 1759. -  Хольст (Голштиний), 
Лукас. Собрание монастырских правил. Аугсбург, 1759.

НоЫетиз, Ьисаз. ПюзегШюпет ёе уйа & зспрйз РогрЬугй & аё VI- 
1ат Ру1Ьа§огае оЬзегуайопез асУес11 Ое V 11а РогрЬугй. Сап1аЬп§1ае, 
1655. -  Хольст (Голштиний), Лукас. Исследование о жизни 
и трудах Порфирия и обзор жизни Пифагора (Жизнь Порфирия). 
Кентербери, 1655.
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Нопогтз Аи%и8(ос1ипеп518. СЬгошсоп. -  Гонорий Отёнский. Хроника 
(Совокупность историй).

Нопопиз Аи%и81ос1ипеп818. Сешша аштае. -  Гонорий Отёнский. Гемма 
души.

НоотЪеск, ^каппез. Зитта соп1гоуегз1агит (Зитта Сопй*оуег81агит 
КеИ§ютз; Сит 1пйёеИЪиз, Наегеёаз, ЗсЫзтабаз: И Ез1, СепШь 
Ьиз, 1ис1ае18, МиЬаттеёатз; Рар18й8, АпаЬарйзйз, Епйшзтзбз е1 
ЫЪегбтз, Зосйнашз; Кетоп81гап11Ъи8, ЬиЛегатз, Вгоиутзбз, Сгае- 
С18). ШгесЬй, 1653. -Хоорнбек, Иоганн (Джон). Сумма полемики. 
Утрехт, 1653.

НозИепзгз. Зшпша аигеа. Со1ошае, 1612. -Гостензий (Гзнрих из Сегусио). 
Золотая сумма. Кёльн, 1612.

НоШп%егиз, Лкаппез Неппсиз. В1Ыю1Ьеса опеп(аНз. -Готтингер, Иоганн 
Генрих. Восточная библиотека.

НоШп%еги8, Лкаппез Неппсиз. Шз1опа есс1е81а81юа (Засга Ыз1опа; Шз- 
1опа засга Ыоу1 Тез1атепб; Шз(опа есс1ез1азйса Ыоу1 Тез1атепй). 
9 уо1з. 2ипсЬ, 1651-1667. -  Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная 
история (Священная история; Священная история Нового Завета; 
Церковная история Нового Завета). В 9 т. Цюрих, 1651-1667.

НоШп^етз, Лкаппез Неппсиз. Шз1опа опеп1аНз (Н1з1опа есс1ез1азйса Оп- 
еп1аНе, Эе Ыз1опа засга райзагсЬагит ехегс1*аёопез зе1ес1ее). 2ипсЬ, 
1651.-Готтингер, Иоганн Генрих. Восточная история (Церковная 
история Востока, Священная история патриархов). Цюрих, 1651.

НоШп^егиз, Уокаппез Неппсиз. Торо&гарЫа есс1ез1азйса опегПаН, аппеха 
АгсЬаео1о§ше опеп1аНз. НеМеШег^, 1662 -  Готтингер, Иоганн 
Генрих. Восточная церковная топография, связанная с археологией. 
Гейдельберг, 1662.

НиПепиз, ЬеопкаЫиз. СопсогсИа сопсогз. ^кеЪег^ае, 1614. -  Гуттер, 
Леонард. Согласие согласий. Виттенберг, 1614.

1%паНиз АпИоскепзгз. Ер1з1о1иш аё Ма^пезшз. -  Игнатий Антиохийский 
(Богоносец). Послание к магнезийцам.

1%паИиз Шсаепзгз. У11а Тагазп РайтагсЬае СопзитйпороИз. -  Игнатий 
Никейский. Жизнь Тарасия, патриарха Константинопольского.
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1пз1ки1юпез арозиЯюагит. -  Апостольские установления.
1гепаеш Ьи^Зипепзгз. Эе Ьаегезез. -  Ириней Лионский. О ересях (Против 

ересей).
1гепе. Ер181о1а аё Зупоёит Мсаепит. -  Императрица Ирина. Послание 

к Никейскому Собору.
ЫЗогиз Шзра1епз1з. СЬготса таюга. -  Исидор Севильский. Всеобщая 

хроника.
ЫЗогиз Нгзра1епз1з. 1лЪег ёе оШсйз заспз. -  Исидор Севильский. Книга 

канонов.
ШЗогиз Ре1изюШз. Ер18Ш1а 136. -  Исидор Пелусиот. Послание 136-е.
Шщшз, ТНотаз. Эе зупоё1 сагеп1огеп818 к КеСогтабз т  §аШа Есс1езиз А. 

1631 се1еЬга(ае ёкзегСайз ё1ео1о§1са-Ыз1опса. Ырзт, \105.-Иттиг, 
Томас. О Каренторенском синоде. Лейпциг, 1705.

1\отз Сато1епз13. СЬготсоп. -  Иво Шартрский. Хроника.
ЗасоЬиз УИгюсепзй (Зе УИгшсо). Шз^опа осс1ёеп(а1е. -  Иаков Витрийский 

(Жак де Витри). Западная история.
ЗасоЬиз ШМасепзгз (Зе Ип-шсо). Н1з1опа опеп(аНз зеи Н1егозо1уш11апа 

(Шз1опа Шегозо1уткапа). -  Иаков Витрийский (Жак де Витри). 
Восточная, или Иерусалимская история.

ЗасоЬиз УИгшсепзгз (Зе И1пасо). У11ае Ра1гиш. -  Иаков Витрийский (Жак 
де Витри). Жития святых.

За%егиз, ЗоНаппез УЫ/§ап%из. Н1з1опа есс1ез1азбса зесиН ёесшп зерёпн. 
2 уо1з. ТиЫп^ае, 1691-1692. -  Егер, Иоганн Вольфганг. Церковная 
история XVII века. В 2 т. Тюбинген, 1691-1692.

Запззептз, Шсо1аз. У11а 8. Р. Оопнтс1 Огё1тз Ргаеё1са1огит Шпёа1опз. Ап- 
1уегрте, 1622. -  Янсений, Николас. Жизнь Доминика. Антверпен, 
1622.

ЗоНаппез ВигсНагЗиз. Соп1га Ве^иагёоз. -  Иоганн Бурхард. Против 
бенгардов.

ЗоНаппез СаШасигепиз (КаШасигепиз). Шз!опа. -  Иоанн Кантакузин. 
История.

ЗоНаппез СаграШиз. Сар11а ЬоПа1опа аё топасЬоз т  1пёт. -  Иоанн 
Карпафийский. Сто утешительных глав к индийским монахам.
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ЗоНаппез Саззтпиз. Со11а1юпе$. -  Иоанн Кассиан Римлянин. 
Собеседования.

ЗоНаппез Саззтпиз. тзбШбз соепоЫогит. -  Иоанн Кассиан Римлянин.
О правилах общежительных монастырей.

Зоапппез СНгузозЮтиз. Аёуегеив 1иёаеоз. -  Иоанн Златоуст. Против 
иудеев.

ЗоНаппез СНгузозЮтиз. Соттеп1аги т  Р8а1то СХЬ. -  Иоанн Златоуст. 
Толкование на Псалом 140.

ЗоНаппез СНгузозЮтиз. Ер18(и1а 161 .- Иоанн Златоуст. Письмо 161-е.
УоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа I .-И о а н н  Златоуст. Гомилия 1-я. 
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа III, йе тсотргеЬепзИЯе. -  Иоанн 

Златоуст. Гомилия 3-я, о непостижимом.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа IV. -  Иоанн Златоуст. Гомилия 4-я. 
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа IX, ёе 1аиёайо РаиИ. -  Иоанн Златоуст.

Гомилия 9-я, в похвалу апостолу Павлу.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа XVII, аё рори1ит АпйосЬепит. -  Иоанн 

Златоуст. Гомилия 17-я, к антиохийскому народу.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа XVIII, т  Ас1а аро81о1огит. -  Иоанн 

Златоуст. Гомилия 18-я, на Деяния апостолов.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа XXIV. -  Иоанн Златоуст. Гомилия 24-я. 
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа XXVI, т  I Ер18(и1а аё Соппйноз. -  Иоанн 

Златоуст. Гомилия 26-я, на 1-е послание к Коринфянам.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа XXX, т  Ас1а аро81о1огит. -  Иоанн 

Златоуст. Гомилия 30, на Деяния апостолов.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа XXXVII, т  Реп1есо81о. -И оанн  Златоуст. 

Гомилия 37-я, на Пятидесятницу.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа ХЫН, т  I Ерюиёа аё СоппШюз. -  Иоанн 

Златоуст. Гомилия 43 -я, на 1-е послание к Коринфянам.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа Ы1, т  Е уап^еИ ит зесипёит МаПЬаеит. -  

Иоанн Златоуст. Гомилия 52-я, на Евангелие от Матфея.
ЗоНаппез СНгузозЮтиз. НотШа ЬХХИ, т  Ер18Ш1а II аё ТЬе88а1от- 

сепзев. -  Иоанн Златоуст. Гомилия 72-я, на 2-е послание 
к Фессалоникийцам.
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Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа ёе Аёапп. -  Иоанн Златоуст. Гомилия 
об Адаме.

Зокаппез Скгузоз1отиз. НотШа ёе аёуепШз СЬпзё. -  Иоанн Златоуст. 
Гомилия на пришествие Христа.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  О ю т па1а1ет СЬпзё.-Иоанн Златоуст. 
Гомилия на Рождество Христово.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  Еуап§е1шт зесипёит Ьисат. -  Иоанн 
Златоуст. Гомилия на Евангелие от Луки.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  Ер1зШ1а аё СоЬзепзез. -  Иоанн 
Златоуст. Гомилия на Послание к Колоссянам.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  Ер18Ш1а аё ЕрЬезепзез. -  Иоанн 
Златоуст. Гомилия на Послание к Ефесянам.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  Ер181и1а аё НеЬгаеоз. -Иоанн Златоуст. 
Гомилия на Послание к Евреям.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  Ер1з1и1ааё Котапоз. -Иоанн Златоуст. 
Гомилия на Послание к Римлянам.

Зокаппез СкгузозЮтиз. НотШа т  Ер181и1а II аё ПтоШ еит. -  Иоанн 
Златоуст. Гомилия на 2-е послание к Тимофею.

Зокаппез СкгузозЮтиз. ЫШг^т. -  Иоанн Златоуст. Литургия.
Зокаппез Стпатиз. Шз1опа. -  Иоанн Киннам. История.
Зокаппез Оатазсепиз. Соп1га МашсЬаеоз. -  Иоанн Дамаскин. Против 

манихеев.
ЗокаппезОатазсепиз. Ое ёиаЬиз тСЬпз1оуо1ип1аёЬиз. -ИоаннДамаскин. 

О двух волях во Христе.
Зокаппез Оатазсепиз. Ое ЬаегезШиз ЕЩусЫапит, е! МопорЬуй1агит. -  

Иоанн Дамаскин. О ересях, евгихианской и монофелитской. 
Зокаппез Оатазсепиз. Ое т а ^ п и т .  -  Иоанн Дамаскин. 

Об иконопочитании.
Зокаппез Оатазсепиз. Ое Огйюёоха йёе. -  Иоанн Дамаскин.

О православной вере (Точное изложение православной веры). 
Зокаппез Оатазсепиз. Огаёопе ёе та^тШ из. -  Иоанн Дамаскин. 

Защитительные слова против порицающих святые иконы.
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ЗоИаппез Иатазсепиз. ОгЙюёоха ёосйзпа. -  Иоанн Дамаскин. Православное 
учение (Учение отцов, часть «Диалектики») (приписывается).

ЗоИаппез Ошсопиз. Шз1опа с1е Оге^огп.-Иоанн Диакон. История Григория.
ЗоИаппез МахепНиз. От1о§1 соп1га Ыез1опапо8. -  Иоанн Максенций. 

Диалоги против несториан.
ЗоИаппезМопасИиз. РгаШт 8рт1иа1е. -  Иоанн Мосх. Луг духовный.
ЗоИаппез ТгИНеттз. Ер1§Ш1ае ге^пит Ргапсогит. -  Иоганн Тритемий. 

Летопись франкских королей.
ЗоИаппез ТгИНеттз. СЬгошсоп Ш81&пе Мопаз&гп Шгзаи§1еп818 Огёт18 

8. Вепеёюё (Ое геЪиз Шгзаи^егшЪиз, СЬготсоп Шгзаи^епзю). -  
Иоанн Тритемий. Хроника монастыря Хиршау.

ЗоИаппез ТгИНеттз. Эе 8Спр1огез есскзтзёсг -  Иоганн Тритемий. Книга 
о церковных писателях.

ЗоИаппез 2опагаз. Еркоте Ы81опагит. -  Иоанн Зонара. Изложение 
истории.

ЗоттИе, Зеап с1е. Шзийге ёе 8ат1 Ьошз (Шз1опа 8апсё ЬиёоУ1С1). -  
Жуанвилъ, Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний 
нашего святого короля Людовика.

ЗогЗапез. Ое Се1агит 81уе Оойюгит Оп§те Е1 КеЪиз Оезёз (Ое оп§те 
асйЬизцие Ое1агит, Ое геЪиз Оеёсю). -  Иордан. О происхождении 
и деяниях готов.

ЗиНиз СарИоИпиз. Н1з1опа Аи§из1а. -  Юлий Капитолин. История Августов.
ЗиНиз Маипстз. ЫЬеИиз аё 1трега1огез ёе аЬо1епёо 1ёо1о1а1т8 ЕЙ1ШС18. -  

Юлий Маврик. Записка к императорам об уничтожении эфесских 
идолов.

ЗизНтапиз. Аё АгсЬе1аиш, ргаеГесШт ргае1опап Айгсае. -  Юстиниан. 
К Архелаю, префеюу претории Африки.

ЗизНпиз. Аро1о§т II. -  Иустин Философ. Вторая апология.
ЗизИпиз. 01а1о§и8 сит ТгурЬопе 1иёаео. -  Иустин Философ. Диалог 

с Трифоном иудеем.
ЗизИпиз. Ер18Ш1а аё Ою^пеШт. -  Иустин Философ. Послание к Диогнету.
КоесНегиз, ЗоНаппез СИгШорИегиз. В&Иойеса 1Ьео1о§те зушЬоНсае е! са1- 

есЬеёсае йетяие Пиплса, 1ие1рЬегЬу1. II уо1з. 1епае, 1751-1769. -
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Кохер, Иоганн Кристоф. Библиотека символическая богословская. 
В 2 ч. Йена, 1751-1769.

КоИНиз, ЛНаппез РеПтлз. 1п1гоёисйо т  Ыз^опат е! гет Шегапат 81ауогат, 
т  рп т 18 засгат, 81Уе Н181опа сгШса уегзюпит з1ауотсагит. 
НатЪигдо, 1729. -  Коль, Иоганн Петер. Введение в историю 
и современность славянской литературы, прежде всего, церковной, 
или История важнейших славянских переводов. Гамбург, 1729.

ЬаЪаШз, ^Наппез ВарИзШ. СаИогит Эоттюа. -  Лаба, Жан-Батист. 
Французская Церковь.

ЬаЪаШз, Уойаппез ВарНз1аз. ЫоиуеПе ге1а1юп ёе ГАйзцие осшёепЫе. Рапз, 
1728. -  Лаба, Жан-Батист. Новые сообщения о Западной Африке. 
Париж, 1728.

ЬасШпНиз. Эе тогбЪиз регзеси1огит. -  Лактанций. О смертях гонителей.
ЬасХапИиз. 1п8ЙШбопе8 Этпае. -  Лактанций. Божественные 

установления.
Ьа/гШи, Лзерк-Ргапдогз. Шзийге ёе8 ёёсоиуеЛез е1 сопяие81е8 ёе8 РоЛидогс 

ёапз 1е Ыоиуеаи Мопёе. Рапз, 1733. -  Лафито, Жозеф-Франсуа. 
История открытий и завоеваний португальцев в Новом свете. 
Париж, 1733.

ЬатЬеЯиз, Агскап%е1из. Ке1абоп ёе 1а Со1сЫёе, ои МепдоеИе // Вегпагё, 
1еап-Ргёёёпс. КесиеП ёе уоуадоз аи погё. Т. VII. Р. 136-198. Ат- 
з1егёат, 1717. -  Ламберти, Арканджело. Описание Колхиды, или 
Мингрелии // Бернар, Жан-Фредерик. Описания путешествий 
на север. Т. 7. С. 136-198. Амстердам, 1717.

ЬатЪеЯиз СЪа}паЪиг^епз1з. СЬгошсоп. -  Ламберт Герсфельдский 
(Ашаффенбургский). Хроника.

ЬатрпсИиз. У11а Соштоёь -Лампридий. Жизнь Коммода.
ЬатрпсНиз. У11а 8еуеги. -Лампридий. Жизнь Александра Севера.
Ьазшиз, УоНаппез. Шз*опа ёе огфпе е* геЪиз дозёз &а*гит ВоЬетгсо- 

гит. Мапизспр1а. -  Ласицкий (Ласиций), Ян. История Богемских 
(Чешских) братьев. Рукопись.

Ьаипошз, УоНаппез <Ье. Ое уапа Апз1о1еН8 Гог(ипа т  Асаёегша Ралз1еп81, 
ех!гапе18 Ыпс тёе аёогпа!а ргаез1ёйз НЬег. Надое, 1656. -  Лонуа,
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Жан (Иоганн) де. Об изменении судьбы Аристотеля в Парижской 
академии. Гаага, 1656.

Ьаипотз, УоНаппез с!е. Орега отта . Со1отае АИоЬго^ит, 1731-1732. -  
Лонуа, Жан (Иоганн) де. Труды. Кёльн, 1731-1732.

Ье Вей/, №ап. Мётоигез сопсетап! ГЫзЦнге с м к  еХ есс1ёз1азёяие 
ё’Аихегге еХ ёе 80П ашлеп ё1осёзе. Рапз, 1743. -  Лёбёф, Жан. 
Записки о гражданской и церковной истории Осера и его бывшей 
епархии. Париж, 1743.

Ье Соигауег, РеГгиз Ргапсхзсиз. Ье соигпег ехатепез ёе1аи*.1Ьёо1о&1яиез. -  
Ле Курье, Пьер Франсуа. Вестник изучения теологии.

Ье Оихеп, МгскеЬ Опепз сЬпзйапиз т  циаШог ра*пагсЬаШз ё^езШз, т  цио 
ехЫЬепШг Есс1езше раШагсЬае сае1епцие ргаези1ез 1ойиз Опеп- 
йз (Опеп1е СЬпзйапо). Рапз, 1740. -  Лекьен, Мишель. Восточное 
христианство. Париж, 1740.

ЬеНтапиз, СНгЫорНогиз. АсйзриЫнпз. -Леманн, Кристоф. Общественные 
акты.

Ьео Ма%пиз. Еркйёа 75 аёАи^изШт Ьеопет. - Лев Великий, папа Римский. 
Письмо 75-е к императору Льву.

Ьео Ма^пиз. Еркйёа 78 аё Аи&шШт Ьеопет. -Лев Великий, папа Римский. 
Письмо 78-е к императору Льву.

Ьео Ма^пиз. Еркйёа 81 .-Л ев Великий, папа Римский. Письмо 81-е.
Ьео Ма%пиз. 8егто VII, ёе Ыайуёат. -  Лев Великий, папа Римский. Слово 

7-е, на Рождество Христово.
Ьео Ма%пиз. 8егто X, ёе песеззапе тсатайоп. -  Лев Великий, папа 

Римский. Слово 10-е, о неопровержимости воплощения.
Ьео Ма%пиз. 8егто XI, ёе циаёга^езта. -  Лев Великий, папа Римский. 

Слово 11-е, на Святую Четыредесятницу.
Ьео Магзгсапиз. СЬгошса топаз!еп Сазтепзк. -  Лев Марсиканский. 

Хроника монастыря Монте-Кассино.
ЬеопЫаутз, УоНаппез. АппаНЬиз Тигс1С1 сит зирр1етеп!о еХ рапёесйз Нк- 

1опае Тигсюае (Рапёесйз йшлск). -  Леонклавий, Иоганн. Хроника 
Турции с приложением и сборник турецких законов (Турецкие 
пандекты).



358

ЬеопЫаутз, УоНаппез; 8а ’с1 а1-ОТп 1Ъп Назап. Аппа1ез Бикапогит ОЙнпаш- 
ёагит. РгапсоШгб, 1596. -  Леонклавий, Иоганн; Сад алъ-Дин иб 
Хасан. Хроника османских султанов. Франкфурт, 1596.

ЬеопНоз 8ско1азНсиз. ГлЪег ёе зесбз Асёопе. -  Леонтий Схоластик 
(Псевдо-Леонтий). Книга о судебных правилах.

Ьейгез ёёШап1ез е! сипеизез: ёсгкез ёез пёззюпз ёй*ап§ёге8 раг цие^иез 
пёззюшшгез ёе 1а Сотра§ше ёе Зёзиз. 34 уо1з. Рапз, 1702-1776. -  
Поучительные и любопытные письма иностранных миссий. В 34 ч. 
Париж, 1702-1776.

ЫЪатиз. Огаёопе ката тюу 1ера)У. -Либаний. Речь о храмах.
ЫЪег &а1гиш огёт18 ргаеё1са1огит сопРга Огаесоз. -  Книга ордена братьев- 

проповедников (доминиканцев) против греков.
ЫЬегаШз Саг1ка%теп515. Вгеу1апит саизае Ыез1опапогиш е* Еи1усЫа- 

погит. -  Либерат Карфагенский. Бревиарий дел несториан 
и евтихиан.

ЫтЬогскиз, РЫИрриз \ап (РетгсШ?). Шз1опа Ыцшзйюшз. Атз1е1оёагш, 
1692; То1озае, 1693. -  Лимборх, Филипп ван (Перникини!). История 
инквизиции. Амстердам, 1692; Тулуза, 1693.

Ы1иг%тгит опеШаИит соИесНо. Орега е* зШёю ЕизеЬН ЯепаиёоШ. Рапзй, 
1716. -  Собрание восточных литургий. Под ред. Евсевия Ренодо. 
Париж, 1716.

Ыи1ргапс1из Сгетопепш. Ап1ароёоз18. -  Лиутпранд Кремонский. 
Антаподосис (Воздаяние).

Ьоезскегиз, Уа1епНпоз ЕгпезШз. АизШЬгНсЬе Шз1опа шо1ииш 2>У18сЬеп 
ёеп Еуап^еНзсЬ-ЬиШепзсЬеп ипё ЯеГопшеЛеп (Шз1опа шоШит). 
3 раг1з. РгапкГогб аё Моепит, 1707-1708. -  Лошер, Валентин 
Эрнст. Подробная история движений между евангельскими 
лютеранами и реформатами. В 3 ч. Франкфурт-на-Майне, 1707— 
1708.

Ьоп§иеуа1, ^ас^иез. Шз1о1ге ёе ГЁ^Изе §аШсапе. Уо1. 1-8. Рапзй, 1730— 
1734. -  Лонгвеваль, Жак. История Галликанской Церкви. Т. 1-8. 
Париж, 1730-1734,
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ЬиЫетесИ, ЗШпЫам. Шз1опа Ке&гтайошз Ро1отсае. Рге1з1аёй, 1685.
-  Лубенецкий, Станислав. История польской Реформации. 
Фрейштадт, 1685.

Ьис1о1/из, УоЬиз. Шз1опа Аеййорюа 81Уе ге§ш НаЪеззтогит СЬпзйапогит 
ш АГпса, ё ргоЬа11881Ш18 8спр1опЬи8 (Н1з1опа АеЙёорюа). Ргап- 
соШгё аё Моепиш, 1681. -  Лудольф, Хиоб. Эфиопская история. 
Франкфурт-на-Майне, 1681.

Ьусоз(кепез, Сопгадш. Ргоёщюгит ас оз1еп1огит сЬготсоп, циае ргае!ег 
паШгае огётет, е1т зирепопЪиз е1 Ыз тРепопЪиз типё1 ге§ютЪиз, 
аЬ ехогёю типсН изцие аё Ьаес позка 1етрога асшёегип! (Эе ргоёь 
^Нз, №з1опа). Вазйеае, 1557. -  Ликосфен (Вольфхарт), Конрад. 
О чудесах (Хроники знамений и пророчеств, Книга о чудесах 
и знамениях). Базель, 1557.

МаЬШотиз, УоНаппез. Ас1а запс1огит огёшз 8алей Вепеёюё (Ас1а 88. 
огёйпз Вепеёюёпит). 9 уо1. Рапзй, 1668-1701. -  Мабильон, Жан. 
А кты Бенедиктинского ордена. В 9 ч. Париж, 1668-1701. 

МаЬШотиз, УоНаппез. Аппа1ез Огёййз 8апсё Вепеёюй осаёепЫшт то- 
пасЬогит райгагсЬае (Аппа1ез Вепеёюёпит; Аппа1ез О.8.В.). 6 уо1. 
Рапзй, 1703-1739. -  Мабильон, Жан. Анналы (Деяния святых) 
Бенедиктинского ордена. В 6 ч. Париж, 1703-1739.

МаЬШопшз, УоНаппез. Мизеиш 11аНсиш зеи соИесёо уе1егиш зспр1:огит ех 
ЫЫю(Ьес18 йайаз еги1а а ё. ЗоЬаппе МаЬШоп е! ё. МюЬае1е Сег- 
т а т  (Аппа1ез Иайае, Шпегапит Иайатит). 2 уо1з. Рапзй, 1686.
-  Мабильон, Жан. Итальянский музей (Итальянские анналы, 
Итальянская библиотека, Описание путешествия по Италии). 
В 2 ч. Париж, 1686.

МаЬШотиз, УоНаппез; Ьаипо}из, УоНаппез с1е; РаЬпстз, ^Наппез А1ЪеПиз. 
Эе зсЬоИз се1еЪпЪиз а Саго1о М. е! роз1 Саго1ит М. т  Осс1ёеп1е 
тз1аигаёз ИЬег: ассеёип! Гасиказ Рапз1епз18 ёе ёосёзпа ргопипаапз, 
е! уе1егез Гогти1ае рго1ез1аёопит Яотае а ропёйейшз т  Рапз1епз1 

е1 цшЪизёат аШз асаёетйз а ёос1опЬиз йен зо1йагит (Ое зсЬо- 
йз). НатЬиг§1, 1717. -  Мабильон, Жан; Лонуа, Жан де; Фабриций,
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Иоганн Альберт. О школах во времена Карла Великого и после 
него на западе. Гамбург, 1717.

Масапиз Ма%пиз. 1лЪег ЬотШае. -  Макарий Великий. Книга бесед.
Ма%(1еЬиг%епзез сепШпае. ЫоптЬег§1, 1757. -  Магдебургские центурии. 

Нюрнберг, 1757.
Ма%пиз, УоНаппез. Шзйэпа ёе отшЬш Сойюгит Зиеолитцие ге^Ъиз (Со

йюгит ас Зуеолит ге̂ Шиз Ыз1опа). Со1ошае, 1567. -  Монссон, Юхан 
(Магнус, Иоганн). История всех королей готов и шведов. Кёльн, 1567.

МатЬиг^из, Ьидоухсиз. Шз1опа ёе та&по зсЫзта^е Огаесогит т  опеп!е, 
т  сотрепёшт геёис!а (Бе 8сЫзта1е Огаесогит). Ралзп, 1678. -  
Мэмбур, Луи. История великого греческого раскола (О греческом 
расколе). Париж, 1678.

МагтЬиг^из, Ьийомхсиз. Ргозоро^гарЫа РЬоШ. -  Мэмбур, Луи. 
Просопография Фотия.

МатЪиг%из, Ьис1оу1сиз; Ше1гошку, МахтШапиз. Н181опа ёе Агпапа Ьае- 
ге81 (Шз1опа Апалвпп). Рапзп, 1723. -  Мэмбур, Луи; Ветровский, 
Максимилиан. История арианства. Париж, 1723.

МаИапиз, Шсо1аз Шегопутиз. Ие зЫзта^е 8Ш 1ешроп8. -  Малларий, 
Николя Джером. О схизме или тяжелых временах.

Ма11ео1из, РеИх. Сол*га уаНёоз телёюалгз. -  Маллеолий (Геммерлин), 
Феликс. Против укрепления нищенствующих.

МаттасЫиз, ТНотаз Мапе. Опешит е! албцикаШт сЬпзёалогит. Ко- 
тае, 1749-1755. -  Мамахи, Томмазо Мария. Христианские истоки 
и древности. Рим, 1749-1755.

Мапгщие, Аще1. Аппа1е8 Сю^егсюлзез (С181егс1еп8е8 Зеи Уегш8 Есс1ез1- 
азёсае Аппа1е8 А Солёко С1з1егсю Сопйпелз АЬ Алло МСЬХХ1У 
изцие аё МССХН тскшуе). Ьуол, 1649. -  Манрике, Анжело. 
Цистерцианские анналы. Лион, 1649.

Мапие1 Ма1ахиз. Шз^опа Ра1пагсЫса. -  Мануил Малакса. Патриаршая 
история.

Магсиз Раи1из УепеШз. Эе ге^юпПшз Опеп1аИЬи8. Со1олте ВгалёелЪшр- 
сае, 1671. -  Марко Поло Венецианец. Книга о разнообразии мира 
(Книга чудес света). Кёльн, 1671.
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Мап&гу, Ргащогв Аи&ег Не. Нюйпге ёез АгаЬез §ои8 1е §оиуешешеп1 ёез 
саНГез (Шзкнге ёез АгаЪез). Рапз, 1750. -  Мариньи, Франсуа-Ажи 
де. История арабов. Париж, 1750.

Мапапиз, ИоНаппев. Н1з1опае ёе геЬиз Шзрашае. То1ей, 1592. -  Мариана, 
Хуан де. Всеобщая история Испании. Толедо, 1592.

Мапапиз 8соХив. СЬгошсоп. -  Мариан Скот. Хроника.
Маппив 8апиХив Ма/ог. ЫЬег зесге1огит йёеНит сгишз (Шз1опа ВеШ зас- 

п). -  Марино Санудо Старший. Книга о тайной верности Кресту 
(История священной войны).

Мапив МегсаХогив. Орега. -  Марий Меркатор. Труды.
Матег, МагНпив. ВЛНоЛесаС1ишасепз1з. Рапзп, 1614.-Марье, Мартин. 

Библиотека Клюни. Париж, 1614.
МагНпив Ро1опив. СЬгошсоп ропёйсит е! 1трега1огит. -  Мартин Поляк 

(Мартин Опавский). Хроника императоров и пап.
Мавсоц УоИаппев ЛсоЬив. СотшеШагп ёе геЬиз ипреги К.отапо-Сегташс1 

а Сопгаёо Рпто изцие аё оЫШт Неппс1 ТегШ (Эе геЬиз 1трегИ). 
Ырзше, 1741. -  Масков, Иоганн Якоб. Комментарии о событиях 
в Римско-германской империи от Конрада I до смерти Генриха III. 
Лейпциг, 1741.

Мазсоц УоИаппев УасоЬив. Н1з1опа Негшаша (ТЬе Шз1огу о ( *Ье Ашпеп! 
Сегтапз). Ьопёоп апё \Уезйшпз1ег, 1738. -  Масков, Иоганн Якоб. 
История Германии. Лондон и Вестминстер, 1738.

МаХХНаеив, АпХотив III. Рипёайопез е! Ыа есс1ез1агит: циае е! иЬга)есё, е! 
т  ефзёет зиЬигЬНз, е( разз1т аНЫ т  ёюесезь Ьи§ёиш Ва*ауогит, 
1703. -  Маттеус, Антоний III. Основание и судьбы Церкви: 
в городах, селах и других местах епархии. Лейден, 1703.

МапНаеив Рагтепвгв. СЬгошса тафга. -  Матвей Парижский. Большая 
хроника.

МаХХНаеив УевХтопазХепепзгз. СЬгошсоп. -  Матвей Вестминстерский. 
Хроника.

Махтов Соп/еввопв. Эе СЬпзё туз1епо, ёе ёиаЬиз т  СЬпз*о орегайошЪиз, 
ёе ргосеззю. -  Максим Исповедник. О тайне Христа, о воздействии 
двух природ Христа, о крестном пути.
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Махтоз Соп/е880п8. Бе ёиаЪиз СЬпзй Уо1ип{айЪи8. -  Максим Исповедник. 
О двух волях во Христе.

Махтоз Соп/еззопз. Эе ^(Нсе тщикапз, 1ошиз ёо^шайсиз. -  Максим 
Исповедник. О неправедном судье, догматическая книга (Три вида 
справедливости, или справедливость и суд).

Махтоз Соп/еззопз. Ое регГес!а сЬап!а!е аё Е1р1ёшт ргаезЪкег. -  Максим 
Исповедник. О благотворительности Елпидия.

Махтоз Соп/еззопз. Ое циаИШе, ргорпо е! ёИТегепйа. -  Максим 
Исповедник. О природе, свободной воле и прочем.

Махтоз Соп/еззопз. Ое 8р1п1о 8апсй ОСЬХУ. -  Максим Исповедник. 
О Святом Духе, 665 глав.

Махтоз Соп/еззопз. Ое ТЬео1о§т СС сар11а е!0  ёе укнз ас уп-ШйЪиз,кет 
ТЬео1о§1са е! Оесопописа. -  Максим Исповедник. О богословии, 
200 глав, и 500 -  о пороках и добродетелях, а также о богословии 
и ведении хозяйства.

Махтоз Соп/еззопз. Оейшйопез 8апз1о 8ртШт, Растит, ёе СЬпзй орега- 
Йит. -  Максим Исповедник. О понимании природы Святого Духа, 
Отца и Сына.

Махтоз Соп/еззопз. Ош1о§1 V, ёе 8рпйо 8апс1о, Тпт1а1е, Му81а§о§1а, 
8апс1а Ыкщрае ехрозкю. -  Максим Исповедник. Пять диалогов: 
о Святом Духе, Троице, священных местах, описание литургии.

Махтоз Соп/еззопз. Оопйшсат. -  Максим Исповедник. Воскресение.
Махтоз Соп/еззопз. Ехрозкю т  Сапйса сапйсогит. -  Максим Исповедник. 

Толкование Песни Песней.
Махтоз Соп/еззопз. Ехрозкю ш Р8а1то ЫХ, т  огайопе. -  Максим 

Исповедник. Толкование Псалма 59-го, в виде беседы.
Махтоз Соп/еззопз. 1п1егго§айопез е1 гезропзюпез ё1уегзогит ёиЫогит. 

-  Максим Исповедник. Вопросы и ответы на различные сомнения.
Махтоз Соп/еззопз. ЫЬег азсейсиз ёе ука р1е тзйШепёа. -  Максим 

Исповедник. Аскетическая книга о том, как жить праведно.
Махтоз Соп/еззопз. ЫЬег ёе ашта. -  Максим Исповедник. Слово о душе.
Махтоз Соп/еззопз. Оиаезйопез ЬХУт 1осоз 8спрШгае дхВяъю.-Максим 

Исповедник. 45 толкований различных мест Писания.



363

Махтоз Соп/еззопз. 8сЬоИа т  Оюпузй Агеора§11ае орега. -  Максим 
Исповедник. Схолии к труду Дионисия Ареопагита «О таинственном 
богословии».

Махтоз Соп/еззопз. ТгасШиз ёе паШпз СЬпзё. -  Максим Исповедник. 
Трактат о природах во Христе.

Меуегиз, ^соЪ из. Сотрепёшш сЬготсогит Папёпае (Напёпит СЬгот- 
со). 1ЧигепЪег§, 1538; Апйуегреп, 1561. -  Мейер, Якоб де. История 
Фландрии (Нидерландская хроника). Нюрнберг, 1538; Антверпен, 
1561.

МкНаеНз Оисаз. Ш§1опа Вугапйпа. -  Михаил Дука. Византийская 
история.

Мо1апуШез, ВаПИо1отеиз НегЬеЫиз (Ваг(Нё1ету с1’НегЬе1о! Мо1ат- 
уШе). ВйэИоШеса опеп1аПа (ВйЯю&ёяие опепЫе). -  Моланвилль, 
Бартоломео де Гербело де. Восточная библиотека.

МоИегиз, УоНаппез. СйтЪпае 1йега1ае Ргоёготиз. 8сЫез^1§, 1687 -  Моллер, 
Иоганн. Очерк кимбрийской литературы (Литература Камбрии). 
Шлезвиг, 1687.

Моп/аисоп, ВегпаЫиз. В1Ыю1Ьеса Союйашапа. Рапзй, 1705. -  Монфокон, 
Бернар. Библиотека Куалена. Париж, 1705.

Моппиз, УоНаппез; Г Аззетат, Стзерре Ьищи Ое заспз Есс1езте огёта- 
йошЪиз (Ое огёшйэиз заспз). Рапзй, 1758. -  Морин, Жан; Ассемани, 
Джузеппе Луджи. О священных обрядах. Париж, 1758.

Мог1геиИ. 1иге Огаесо-Яошапо. -  Мортрель. Греко-римское право.
МозИеттз, УоНаппез ЬаигепИиз. 1п8ЙШйопиш Ыз1опае есс1езтзйсае апй- 

циае е* гесепёопз ИЬп яиаШог (Н1з*опа СЬлзёапа). Не1тз1аёй, 1726, 
1737-1741, 1755, 1764. -  Мосхайм, Иоганн Лоренц. Исторические 
церковные установления, древние и современные, в четырех 
книгах (Церковная история, Христианская история). Гельмштадт, 
1726, 1737-1741, 1755, 1764.

Мига1опиз, Ьидоугсиз АШотиз. 8спр1огез гегиш ИаИсагиш (АппаИЬиз 
Иайае е! Апйцш1айЬиз Иайаз). Яошае, 1723-1738. -  Муратори, 
Лудовико Антонио. Описание итальянской истории (Итальянские 
анналы и итальянские древности). Рим, 1723-1738.
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МиИиз. СЬгошсоп Оегшапогит. -  Мутиус (Угвальд, Ульрих). Германская 
хроника.

Мукотиз, РпесИск. ШзКта геГогтайотз, уот 1аЬг СЬпзё 1517. Ыз 1542. 
Ьеф21$, 1718. -  Миконий, Фридрих. История Реформации с 1517 
до 1542 (под редакцией Э.-С. Киприана). Лейпциг, 1718.

ИаШИз, А1ехапс1ег. 8е1ес*а Ы§1опае есскзтзёсае сарка е!с. (Н181опа есс1е81- 
азёса). Рапзи, 1677-1686. -Наталис, Александр. Избранные главы 
церковной истории (Церковная история). Париж, 1677-1686.

Ыаис1егиз, Лкаппез. Сепегаёо отш ит (СЬготса ^епегаНз, Метога- 
ЫНит отп18 ае(аЙ8 е! отш ит ^епёит сЬгопкп соттеп1ат). Со- 
1ошае, 1516. -Науклер, Иоганн. Происхождение всего (Всемирная 
хроника). Кёльн, 1516.

ИаиЫегиз, Лкаппез. Ш8(опа ёе АиПа. -Науклер, Иоганн. История Аттилы.
Иаис1е, РкШрре. Шзийге АЪгё^ёе ёе 1а Ыа188апсе е! ёи Рго^гег ёи Коиак- 

епвше ауес се11е ёе зез ёо^тез. Со1о§пе, 1692. -  Ноде, Филипп. 
Краткая история появления и развития квакерства и его догматов. 
Кёльн, 1692.

Иеа1, Вате1. Шз1огу оГ Ае Ригкапз, Ог, Рго1ез1ап1 Ыоп-СопГопш818, &от 
Ае ЯеГогтаёоп 1о Ае ЭеаА оГ (}иееп ЕНтаЪеА, ап Ассоип! 
оГ ТЬек Рппсф1е8, ТЬек Аиетр1з Гог а РигАег ЯеГогтайоп т  Ае 
СЬигсЬ, ТЬек 8ибепп§з, апё Ае Ыуез апё СЬагас1егз оГ ТЬек Рпп- 
Сфа1 Омпез. ОиЬНп, 1755. -  Неал, Даниэль. История пуритан. 
Дублин, 1755.

Шсеркогиз СаШзШз СзапрНори1оз. Шз1опа есс1е81азйса. -  Никифор 
Каллист Ксанфопул. Церковная история.

Шсеркогиз СаШзШз Сзапркори1оз. 8упахапит. -  Никифор Каллист 
Ксанфопул. Синаксарь.

Шсеркогиз Сге%огаз. Вугапёпа Ыз1опа (Нкгопа Яотапа). -  Никифор 
Григора. История ромеев (Римская история, Византийская 
история).

Шсеркогиз РгезЪуХег. Ука 8апс1и8 Апёгеаз. -  Никифор пресвитер. Житие 
святого Андрея.

Шсегаз СкопШез. Аппа1ез. -  Никита Хониат. История.
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Шкопиз МеШпоИез. Тгас!аШ$ ёе Агтешапз геН§юпе. -  Никон Метаноит. 
Трактат о нечестивом служении армян.

Ш СаЬазу1аз. Ке$роп$ю аё СопзитёпороНз (Эе саиза ёюзепзютз Ес- 
с1е881агиш). -  Нил Кавасила. Ответы Константинопольские 
(О причинах разделения Церквей).

ЫоуеИае СопзёиШопез Шзёшаш. -  Новеллы Юстиниана.
Ыопз, Неппсиз. Н181опа Ре1а§1апа. Яотае, 1673. -  Норис, Энрико. История 

пелагианства. Рим, 1673.
ОрШШз МИетШпиз. Ое 8сЫзта!е ёопайзгогит. -  Оптат Милевитский. 

О расколе донатистов.
Огщепиз. Сапёсит Сапёсогиш НотШае. -  Ориген. Гомилия на Песнь 

Песней.
Огщепиз. Соп1га Се18ит. -  Ориген. Против Цельса.
Огщепиз. Ош1о§и8 соп!га Магсюпказ. -  Ориген. Диалог против 

маркионитов.
Огщепиз. НотШа II т  Оеи1егопотшт. -  Ориген. Гомилия 2-я 

на Второзаконие.
Огщепиз. НотШа II т  Р8а1то 37. -  Ориген. Гомилия 2-я на Псалом 37.
Огщепиз. НотШа т  Шегепнат. -  Ориген. Гомилия на книгу Иеремии.
Огщепиз. 1оЪ НотШае. -  Ориген. Гомилия на книгу Иова.
Огщепиз. яер( &рхаи). -  Ориген. О началах.
Огщепиз. $ЬоНа т  МаиЬаеит. -  Ориген. Схолия (Комментарии) 

на Евангелие от Матфея.
Озопиз, Шегопутиз. Ве геЪиз ЕттапиеНз ге§18 Ьизкатае тугсёззйпи У1г- 

!и!е е! аизргсю атш  8ех, ас У1§тё, ёот1 Гопзцие дезёз, НЬп ёио- 
ёеат. Со1отае, 1586. -  Озорио, Иеронимо. О правлении Мануэла I 
Счастливого. Кёльн, 1586.

Он, Напз НетпсН; Вгиппег, ЛНапп Сазраг; \Уе(ШеШ, Уокапп Кис1о1/. 
Аппа1ез апаЬарёзёа Ьос ев!, №з!опа шнуегзаНз ёе апаЪарёз1агит 
оп§те, рго&геззи, ГасёотЬиз & зсЫзтаёз, рагаёохк, ёшшШЬиз, 
соНоципз, расШсаёотЬиз,ккпз & зеёШиз, зспрёз Ыпс ПНпс епт- 
818, еёгсёз & шёгсиз, ас яшсцшё ргае!егеа аё гет Гасеге У1ёе!иг. 
ВазПеае, 1672. -  Отт, Иоганн Генрих; Бруннер, Иоганн Каспар;
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Веттштайн, Иоганн Рудольф. Анналы анабаптистов. Базель, 

1672.

Онко Ргтщепзгз. Ш зйта ёе ёиаЪиз см&йЪиз (СЬгошса). -  Оттон 

Фрейзингский (Оттон из Фрайзинга). История о двух царствах 

(Хроника).

ОисИпиз, Сазутггиз. Соттеп1апиз йе зспр1опЬиз Есс1езте апёцшз Шо- 

гитяие зспрёз. Ргапсойиё аёМоепит, 1722. -  Уден, Реми-Казимир. 

Записки о древних церковных писателях. Франкфурт-на-Майне, 

1722.

ОисИпиз, Сазутхгиз. 8ирр1етепЦцп ёе зспр1опЬиз уе1 зспрёз есс1ез1зай- 

С13 а ВеИатипо опнззю: аё аппит 1460, уе1 аё аг1ет 1уро§гарЫсаш 

туеп !ат. РгапсоШгё аё Моепит, 1686. -  Уден, Реми-Казимир. 

Дополнения к труду Беллармина «О  церковных писателях». 

Франкфурт-на-Майне, 1686.

Ра%тз, Ашотиз. Спёса Ыз1опсо-1Ьео1оё1са т  ишуегзоз аппа1ез есс1езтз- 

ёсоз е т . е1 геу. Саезапз Сагё. ВагопП (Спёса Вагопп). Рапзй, 1689. 

-П а ж и , Антуан. Критика Барония. Париж, 1689.

РаИасНиз Не1епороШапиз. Шз1опа Ьаизтса. -  Палладий Еленопольский.

Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. 

РаНачгстиз, Реггиз 8/огНа. Уега Оеситешс1 СопсПй Тпёепёш Н1з1опа 

(Ориз Ыз1опае СопсПп Тпёепёш). Апигегрте, 1670. -  Паллавичини, 

Пьетро Сфорца. Истинная история Тридентского Вселенского 

Собора. Антверпен, 1670.

РаШоррИапиз, Епсиз. Аппа1ез есс1езше > Эашсае ёф1отаёс1. 4 уо1з. Со- 

репЬа§еп, 1741. -  Понтоппидан, Эрик. Датские церковные анналы. 

В 4 ч. Копенгаген, 1741.

Рапуттз, Опиркпиз. Ое уШз Ропёйсит. Со1опше, 1626. -  Панвини, 

Онофрио. О жизни понтификов. Кёльн, 1626.

РареЬгосЫиз, ИапШ. Ас1а 8апс1огит, таг1и I -  )ипп IV. Ап^уегрте, 1668— 

1707. -  Папеброк, Даниэль. Жития святых. Март (1) -  июнь (4). 

Антверпен, 1668-1707.

РареЬгосЫиз, Оате1. Сотшеп1апо ёе РаёзагсЫз Шегозо1уткашз. -  

Папеброк, Даниэль. Комментарии об Иерусалимских патриархах.
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РаиИпиз МесИо1апеп818. Бе ука АтЪгозп. -  Павлин Медиоланский. Житие 
Амвросия Медиоланского.

Раи1и8 Итсопш. Бе Ьоп^оЪагёогит (Кегит Ьоп^оЪагёогит, Н&опа 
Ьоп^оЪагёогит). -П авел Диакон. История лангобардов.

Раи1ш Пшсопт. Н1з1опа К о ш а п а Павел Диакон. Римская история.
Раи1ш Ого8Ш8. Н1з1опа аёуегзит ра^апоз. -  Павел Орозий. История 

против язычников.
РеПзск, УоНаппе8 Сеог^гш. Бе оп §те, изи еХ аис1:оп1а1е раШ агсЫер1зсо- 

раИз. Не1тз1аёи8, 1754. -  Перч, Иоганн Георг. О традиции, обычае 
и способе ношения одежд архиепископов. Гельмштадт, 1754.

РеШугиз, Оюпузтз. Ориз ёе ёосйзпа 1етрогит. Рапзп, 1627. -  Петавий, 
Дионисий (Дени Пето). Наука о времени. Париж, 1627.

РеХгиз с1е Магса. БюзегШюпит ёе сопсогёт засегёоШ е1 т р е т  зеи ёе 
НЬеПабЬиз есс1езте §а1Нсапае ИЬп ос!о. Уепейиз, 1770. -  Пьер де 
Марка. Исследование о соглашениях священства и империи, то 
есть О правах Церкви Франции, в восьми книгах. Венеция, 1770.

РеХгиз 5Иси1из. Н1з1опа МашсЬаеогшп. -  Петр Сицилийский. История 
манихейства (Полезная история).

РеХгиз УепегаЬШз. Н1з1опа Соп1га Рей-оЪпшапоз (8итти1а яиаеёат Ьге- 
У18?). -  Петр Достопочтенный. История против петробрузианцев.

Р/аДгиз, СИпзХорНегиз МаХХИаеиз. 1п1гоёисйо т  Ыз1опаш 1Ьео1о§те 1кег- 
апат (Шз1опа ТЬео1о§те ЫПегапа). ТиЫп^еп, 1719. -  Пфафф, 
Кристоф Матфей. Введение в историю богословской литературы. 
Тюбинген, 1719.

РНИуреаих, Ьошз. М етоде ЦшсЬап! Ге1аЪИззетеп1 сопзМегаЫе ёез 
регез 1езикез ёапз 1ез 1пёез ё ’Езра§пе. Рапз, 1758. -  Фелипо, Луи. 
Записки, касающиеся жизни отцов-иезуитов в испанской Вест- 
Индии. Париж, 1758.

РНШрриз Сурпиз. СЬгошсоп есс1езше Огаесае (СЬгошсоп ра1лагсЬагиш). 
1аз1, 1642. -  Филипп Кипрский (Кипрянин). Временник Греческой 
Церкви (Хроника патриархов, Хроника). Яссы, 1642.

РНИосаИа. -  Добротолюбие.
РНИозХог^шз. Н1з1опа есс1ез1азёса. -  Филосторгий. Церковная история.
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РНоИиз СопзШпИпороШапиз. В1ЬПо1Ьеса. -  Фотий Константинопольский. 
Библиотека.

РНоИиз СопзШпИпороШапиз. Сопота МашсЬаеоз. -  Фотий 
Константинопольский. Против манихеев.

Р1аГупа, ВаПо1отеиз. 1лЪег ёе ука СЬпзй ас отш ит ропёйсит (Бе геЬиз 
§езЙ8 а ропййскшз; Нуз^опа ёе уШз Ропййсит). 2 уо1з. Котае, 1475. 
-  Платина, Бартоломео. Хроника пап (О деяниях понтификов). 
В 2 ч. Рим, 1475.

РШНо, Сеог^тз ОетхзХиз. Оризси1а ёе Ы§1опа Сгаеса. -  Плифон 
(Плетон), Георгий Гемист. История Греции после битвы при 
Мантинее.

Р1еПепЪег%из, НипоШиз. Ыоййа ШЬипаПиш е! соп^ге^аЦопиш Сипае Коша- 
пае. НПёезН, 1692. -Плеттенберг, Гунольд. Сведения о трибуланах 
и конгрегациях римской курии. Хильдесхайм, 1692.

РНтиз Мтог. Ер18Ш1агиш. -  Плиний Младший. Письма.
Рососктз, ЕИиагИиз. ЕЩусЫиз. Охопп, 1659. -  П окок, Эдвард. Евтихий. 

Оксфорд, 1659.
РохгеХиз, РеХгиз. В1Ыю1йеса тузйсогат 8е1ес1а. Ат81е1оёапп, 1708. -  

Пуаре, Пьер. Избранная мистическая библиотека. Астердам, 1708.
РохгеЫз, РеХгиз. Ь’Ёсопогше ётпе, ои 8у81ёше ишуег8е1 е! ёёшоп!гё ёез 

аеиугез е! ёез ёеззешз ёе Б1еи епуегз 1ез Ьотшез. АтзЫоёапп, 
1686. -  Пуаре, Пьер. Краткая суть Божественной, или всеобщей 
системы, показывающей действия и планы Бога в отношении 
людей. Амстердам, 1686.

Ро1усагриз Зтутаеиз. Ер181и1а аё РЫНррепзез. -  Поликарп Смирнский. 
Послание к филиппийцам.

РоХуИогиз Уег^Шиз. Эе 1ПУеп1опЬи8 гегит (Бе гешт туепёопе). Уепеёиз, 
1499. -  Полидор Вергилий. Об изобретателях. Венеция, 1499.

Ро1ус1огиз Уег^Шиз. Ап§Нса Н18(опа (Н181опа Ап&Нса). ВазПеае, 1534. -  
Полидор Вергилий. История Англии. Базель, 1534.

РопИиз Бшсопиз. Ука Сурпаш. -  Понтий Диакон. Жизнь Киприана.
РоззШтз Са1атепзхз. Бе ука Аи^шйш. -  Поссидий Каламский. Жизнь 

Августина.
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Ргосортз Саезапепз13. Эе Ъе11о Сойёсо. -  Прокопий Кесарийский. Война 
с готами.

Ргосортз Саезапепзгз. Эе Ъе11о Регзюо. -  Прокопий Кесарийский. Война 
с персами.

Ргосортз Саезапепзгз. Эе Ье11о Уапс1аНсо. -  Прокопий Кесарийский. 
Война с вандалами.

Ргозрегиз АциНапиз. СЬгошсоп. -  Проспер Аквитанский. Хроника.
РгийепИиз. Согопа Нушпез. -  Пруденций. Венец гимнов.
РгидепИиз. Нутпоз II т  8апс1огит Ьаигепйит. -  Пруденций. Гимн 2-й 

в почесть страстей блаженнейшего мученика Лаврентия.
РгиЛепИиз. Репз1ерЬапоп. -  Пруденций. Перистефанон.
РЫотаеиз Ьисепзгз. АппаПЪиз. -  Птолемей Лукский. Анналы (Новая 

церковная история).
0иезпе1, Пегге. Нюймге ёез геИ̂ реих ёе Ьа Сотра^ше ёе 1езиз. 1ЛгесЬ1, 

1741. -  Куснель, Пьер. История религиозных кампаний иезуитов. 
Утрехт, 1741.

ЯаЬапиз Маигиз. Ие зегтопит ргорпе!а!е 81Уе Ориз ёе итуегзо. -  Рабан 
Мавр. О природе вещей.

Катипдиз Реппа/огШз. 8итта ]ип8 сапота (СоИесёо ёесге1аНит т  Оге- 
§от СапотЪиз). -Раймунд Пеньяфортский. Сумма канонического 
права (Декреталии Григория IX).

Карт ТНоугаз, Раи1 с1е. ШзЦлге ё’ Ап§1е1егге. Тоте 1-Х. Ьа Науе, 1724— 
1727. -  Рапин-Тойрас, Поль де. История Англии. Т. 1-10. Гаага, 
1724-1727.

Яа&атпиз. Соп1га Аёорёапоз. -  Ратрамн. Против адоптиан.
ЯаупаМиз, Ос1опсиз. Аппа1ез есЫезтзёсг Яошае, 1646-1677. -  Ринальди, 

Одорико. Церковные анналы (продолжение «Анналов» Барония). 
Рим, 1646-1677.

Яаупи1рНиз. Ро1усЬгошсоп. -  Ранульф Хигден. Всемирная хроника.
Яе%епуо1зстз, Ас1папиз. 8уз1ета Ы81опсо-сЬгопо1о§1сиш Есс1ез1агит 81а- 

уотсагит рег ргоутшаз уапаз ёюёпс* агит (Шз1опа есс1езте 81а- 
уотае). Тппесй аё КЬепиш, 1652. -  Реценвольсций, Адриан (Анджей 
Венгерский). Церковная история славян. Утрехт, 1652.
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Яе%то Ргитгепш. СЬгошсоп. -  Регино Прюмский. Всемирная хроника.
Яепаис1о(из, ЕизеЫиз. Апаеппез геЫюпез ёез 1пс1е8 е1 ёе 1а СЫпе. Рапз, 

1718. -Ренодо, Евсевий. Старинные отношения с Индией и Китаем. 
Париж, 1718.

Яепаис1оШз, ЕизеЫиз. СопГёгепсез риЫщиез (КесиеИ §ёпёга1 ёез яиезёопз 
1гакёез ёапз 1ез сопГёгепсез ёи Ьигеаи ё’аёгеззе, зиг 1ои1ез зоЛез ёе 
таиёгез, раг 1ез р1из Ьеаих езрп1з ёе се 1етрз). Рапз, 1666. -  Ренодо, 
Евсевий. Публичные лекции (Сборник вопросов, рассмотренных 
на лекциях). Париж, 1666.

Яепапс1оШз, ЕшеЫт. Шз1опа райзагсЬагит А1ехапёппогит 1асоЪкагит а 
Магсо изяие аё йпет заес. XIII (Аро1о§т Н1з1опае РайзагсЬагит А1- 
ехапёппогит, 018зег1айо ёе Ра1пагсЬа А1ехапёппо). Рапзп, 1713. -  
Ренодо, Евсевий. История Александрийских патриархов до конца XIII 
века (Исследование об Александрийском патриархе). Париж, 1713.

ЯгЬеиз, УоНаппез ВарНзШ. ВотГасшз VIII е РатШа Са)е1апогит рппсфит 
готапиз ропбГех. Ориз т  ёиаз раЛез ё т з и т  (Вот&сшз VIII ех т- 
збШ1о зспр!о). Яотае, 1651. Рибеус, Иоанн Батиста. Бонифаций 
VIII, папа Римский из рода Каэтани. В 2 ч. Рим, 1651.

ЯоЪегШз МопасИиз. Н1з1опа ЫегозоИту1апа. -  Роберт Реймсский (Роберт 
Монах). Иерусалимская история.

Яойепсиз ТоШапиз. Шзрашсагат гегит 8спр1огез аНцио!, яиогит потта 
уегза ра^та тёгсаЬк. -  Родриго Толедский. Испанская история.

Яо%егиз Уеп^оуегзгз. Р1огез 1етрогит. -  Роджер Вендоверский. Цветы 
истории.

Яо1емтск, Уегпегиз. Разс1си1из 1етрогит. -  Ролевинк, Вернер. Связка 
времен.

Ви^^̂ пизА^и^^е^епз^з. Шз1опа есс1езтзёса. -  Руфин Аквилейский. Церковная 
история.

ЯитаП, ТИеос1огиз. Ас1а рптогит Маг1угит 8тсега е1 зе1ес!а. Репзп, 
1689. -Рюинар (Руинарт), Тьерри. Подлинные и избранные деяния 
первых мучеников. Париж, 1689.

ЯитагХ, Ткеодогиз. Ука ИгЪат И. -  Рюинар (Руинарт), Тьерри. Жизнь 
Урбана II.
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КиреПиз ТиШепзгз. Ие И т ш з оШсепз. -  Руперт Дойтцкий. 
О Божественных службах.

ЗаЬеШсиз, Магсиз АШотиз Сосстз. Шз*опае гегит Уепе1агит аЬ игЪе 
соп(И1а, НЬп 33 (ШзСопа Уепеёо). Уепеёиз, 1487. -  Сабеллик, Марк 
Антоний. История Венеции с самого основания города, в 33 книгах. 
Венеция, 1487.

ЗаЪеШсиз, Магсиз Ап(опшз Сосстз, ЕппеасИз 81Уе КЬарзоёш Ыз1о- 
пагиш. 92 уо1з. Уепеёиз, 1492^1504. -  Сабеллик, Марк Антоний. 
Девятикнижие, или Историческая рапсодия. В 92 кн. Венеция, 
1492-1504.

За%%Шапо, Сазраго. 1п{гоёисёо ас! 8и1ркп Беуеп Шзимзае 8асгае (1п1гоёис- 
110 аё Ыз1опат есс1езтз1юат) // 8и1рШиз Беуегиз. Шз*опа Басгае. 
Зепае, 1691. -  Сагиттарио, Каспаро. Предисловие к «Священной 
истории» Сульпиция Севера // Сульпиций Север. Священная 
история. Йена, 1691.

За1щтз, СНпзИапиз Аи^изШз. Н1з1опа СопсПп ТпёепОш (№з1опе ёез Тп- 
ёепёшзсЬеп СопсИз). 3 уо1з. -  Салиг, Христиан Август. История 
Тридентского Собора. В 3 т.

За1отиз Иеппепзгз. 1п1егрге1а1ю т  Есс1е81аз1еп. -  Салоний Въеннский. 
Толкование на Книгу Екклесиаста.

ЗапсНиз, СНгШорИогиз. ВШИоШеса АпШпш1агит (ВШПоШеса Апй-1пт- 
1апогит: 81уе са1а1о§из зспр^огит е! зисст1а паггаёо ёе ука еогиш 
Аис1огиш, и̂̂  ргае1еп1о е! Ьос зеси1о, уи1§о гесерШш ёо§ша ёе 1пЬиз 
ш ишсо Оео рег отш а аециаНБиз регзотз уе11шри§пагип1 уе1 ёоси- 
егип1 за1ит Растет О.ЫЛ. СЬпзё еззе Шит уегит зеи аШзз1тит). 
Еге181аёп, 1684. -  Занд, Кристофер. Библиотека антитринитариев. 
Фрейиггадт, 1684.

Заппатпиз, ЗасоЪиз. Агсаёт. ЫеароН, 1504. -  Саннадзаро, Якопо. 
Аркадия. Неаполь, 1504.

Загртз, Раи1из (Раи1из УепеШз, Раи1из ЗеЫ(а). 1лЪе11из ёе 1пцшзШопе 
Уепе1а (Н1з1опа тцшзШ отз Уепе1ае). Яо1егоёагт, 1651. -  Сарпи, 
Паоло (Паоло Венетус, Паоло Сервита). История венецианской 
инквизиции. Роттердам, 1651.



372

8агршз, Раи1из (Раи1из УепеШз, Раи1из 8еЫ1а). Н1з1опа Тпёепйт Сопзь 
Ш (Ш§1опа ёе1 СопсШо Тпёепёпо). Ьопёга, 1619. -  Сарпи, Паоло 
(Паоло Венетус, Паоло Сервита). История Тридентского Собора. 
Лондон, 1619.

8ахо СгаттаНсиз. №з1опа Оапогит. -  Саксон Грамматик. История 
(Деяния) данов.

8ахошае СЬготсоп. -  Саксонская хроника.
8Ьага§На, СЗюуапш СНасш1о. ВиНапиш &апс1$сапиш готапогит ропйй- 

сит, сопзЦЦШопез, ер181о1аз, ас сИр1ота!а сопйпепз (Ргапсксапит 
ВиИапит Ропбйсит). Уо1.1—IV. К ота, 1759. -  Сбаралья, Джованни 
Джачинто. Францисканский буллариум. В 4 тт. Рим, 1759.

8са1щегиз, УозерНиз МзШз. Ориз поушп ёе етепёайопе 1ешрогит. Рапзп, 
1583. -  Скалигер, Жозеф Жюст. Новое сочинение об исправлении 
хронологии. Париж, 1583.

8саИ§егиз, УозерНиз Лз(из. ТЬезаигиз 1етрогиш (сотр1ес1епз ЕизеЫ 
РатрЫН СЬготсоп) (АппоШюп аёуегзиз аё ЕиззеЬН СЬго
тсоп). Ь и§ёит Ва1ауогит, 1606. -  Скалигер, Жозеф Жюст. 
Сокровищница времен (включая «Хронику» Евсевия Памфила). 
Лейден, 1606.

8скеуеИиз, Сеог%шз. Ш зЬта рориН СЬпзйат, Ап^Иае е1 О егтатае. Эгез- 
ёа, 1742. -  Шевелий, Георг. История христианских народов Англии 
и Германии. Дрезден, 1742.

8скШегиз, Лкаппез. Бе расе геН^юза. -  Шилътер, Иоганн. О религиозном 
мире.

8скиЬег1из, Лкаппез ЕтезХиз. ЫзйШйопит ТЬео1одше ро1егшсае по- 
У 18 8 1т а . Рагз МУ. 1епа, 1755-1760. -  Шуберт, Иоганн Эрнст. 
Институциональное полемическое богословие. Ч. 1-4. Йена, 1755— 
1760.

8скифехсЫиз, Неппсиз ЬеопкаЫиз. №з1опа огёшк тШйип епзИегогит. 
У1йетЬег§ю, 1701. -  Шурфлейхий, Генрих Леонард. История 
ордена меченосцев. Виттемберг, 1701.

8скуп, Негтапиз. Шз1опа МеппопЬагит. Ат81е1оёат1, \12.-Ш ин, Герман. 
История меннонитства. Амстердам, 1723.
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8сиПе(из, АЪгакатиз. Аппа1е$ Есс1е81а$11С1. -  Скультет, Абрахам. 
Церковные анналы.

ЗШотиз АроШпаш. Ер18Ш1агит. -  Сидоний Аполлинарий. Письма.
ЗщеЬеМиз. Скготса. -  Сигеберт из Жамблу. Всемирная хроника.
Зщотиз, Саго1из. Ое Яе^по КаНае, НЪп XV. Уешсе, 1574. -  Сигонио, Карло. 

О королевстве Италии, в 15-ти кн. Венеция, 1574.
ЗИуезйчз III. Ер181и1а XXVIII ш!ег аНаз ерксорг -  Сильвестр III, папа 

Римский. Письмо 28-е, ко всем епископам.
ЗИуез1г1з ЗупорШоз. ЕхХвХ Сгаесогиш. Ьайпе еёМо, а ЯоЬиз1о Сгеу^опо, 

На§ае-Сош1Й8, 1660. Сильвестр Сиропул. Защита греков. Гаага: 
латинское издание Роберта Грейтона, 1660.

ЗггтопсЫз, ЛсоЪиз. Оез1а ёе потте Асасн ёе зишрШ. -  Сирмон, Жак. 
О финансировании Акакия.

ЗггтопНиз, МсоЬиз. ОкцшзШопе ёе агуто. -  Сирмон, Жак. Спор 
с опресночниками.

ЗосгаШ Зско1азИсиз. Шз^опа есс1ез1аз1юа. -  Сократ Схоластик. 
Церковная история.

ЗоН&гас, Пегге Зозерк с1е 1а Ртрге. ШзКмге §ёпёга1е ёе Ро1о§пе (Шз^опа 
ёе Ро1оша). Атз1егёат, 1750-1781. -  Солиньяк, Пьер Жозеф де Ла 
Пемпи. Общая история Польши. Амстердам, 1751-1781.

ЗоПепиз, Зокаппез ВарИзШ. Тгас(аШ8 М81опсо-сЬгопо1о&1си8 ёе РайтагсЫз 
А1ехапёпшз (Соттеп1апо ёе Ра(пагсМ8 А1ехапёпшз). Ап1уегрте, 
1708. -  Соллерий, Иоганн Баптист. Историко-хронологический 
трактат об Александрийских патриархах. Антверпен, 1708.

ЗоПепиз, ЗоНаппез ВарИзШ. ТгасШдо М8(опсо-сЬгопо1о&1си8 ёе Ра(пагсЫ8 
АпйосЬешз (1лЪег ёе Ра1пагсЫз АпйосЬешз). Ап1уегр1ае, 1725. -  
Соллерий, Иоганн Баптист. Историко-хронологический трактат 
об Антиохийских патриархах. Антверпен, 1725.

Зоютепоз. Нкгопа есс1е81а8Йса. -  Созомен. Церковная история.
ЗрапНетшз, РгШепсиз Мток Ое шмззншз С1гса ге8 засгаз т  Ве1&ю ёез- 

зкШз (Ое ПОУ1881Ш18 т  Вефа ёюзкШз). Ьи^ёит Ва(ауогит, 1677. 
-  Шпангейм, Фридрих Младший. О последних религиозных 
разногласиях в Бельгии. Лейден, 1677.
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Зрапкетшз, РгШепсиз Мтог. ОюзегШю ёе Есс1е81ае Огаесае е( Опеп- 
(аНз а Котапа е( РараИ т  Ьипс ё1ет регреШа ёеззепзюпе, аёуег- 
зиз АНаёит, Агсиёшт ЕсЬеИепзет е(с. (П188ег(а(юпе 1ш1опса ёе 
регреШа ё^зепзюпе Огаесогит а Ьаёшз) // Орега.Т. II. Ьи^ёиш 
Ва(ауогит, 1703. -Шпангейм, Фридрих Младший. Историческое 
исследование о вечном расколе греков с латинянами // Труды. Т. 
2. Лейден, 1703.

Зрапкетшз, РгШепсиз Мтог. Сео^гарЫа 8асга Есскзтзёса 8. 1п1гоёис- 
ёо аё Сео§гарЫат засгат). Оео^гарЫа засга е( есс1е81аз(1са Ьи§- 
ёит Ва(ауогит, 1679. -  Шпангейм, Фридрих Младший. География 
священная и церковная. Лейден, 1679.

Зрапкетшз, РгШепсиз Мтог. 8итта Ыз(опае есс1езт8(юае а СЬп8(о па(о 
аё заесиЫт XVI. тсЬоаШт (Шз(опа ЕсЫезтзёса, Шз(опа СЬпз- 
ёапа). Ьи§ёит Ва(ауогит, 1689. -  Шпангейм, Фридрих Младший. 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века 
(Церковная история, Христианская история). Лейден, 1689.

Зрее1тапп. СопсШогиш Вгйашсогит. -  Шпильман. Британские Соборы.
Зропдапиз, Неппсиз. АппаИшп Вагопи сопёпиаёо аЬ а. 1197 яио 18 ёе- 

81ш( аё а. 1622 (СЬготсоп). Ьи(е1те, 1639. -  Спондан, Генрих. 
Продолжение «Анналов» Барония с 1197 до 1622 года (Хроника). 
Париж, 1639.

ЗшшНз Со1отепз1Ьиз. Со1ошае, 1554. -  Установления Кёльнские. Кёльн, 
1554.

ЗХгаЪопиз (Хтра/Зсоу). Оео^гарЫса (Геоурасрпса). -  Страбон. География.
3(га3а, ЗасоЬиз Зе. ТЬезаиге ап(1яш(а(ит. Ьуоп, 1552. -  Страда, Якоб де. 

Сокровища древности. Лион, 1552.
31геЗошку, Зокаппез Сеог^шз. 8асга Могауте Ы8(опа, 81Уе, V̂ (а 88. Су- 

пШ & Мейшёи. 8и12ЬасЬй, 1710. -  Стржедовский, Иоганн Георг 
(Иржи). Церковная история Моравии, или Жизнь свв. Кирилла 
и Мефодия. Зульцбах, 1710.

Зи1ршиз Зеуетз. Н1з(опа засга. -  Сульпиций Север. Священная история.
Зи1ртиз Зеуетз. Маг(и. -  Сульпиций Север. Житие Мартина Турского.
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Зукегиз, Уокаппез Сазрагиз. Ьехюоп (01о88апит §гаесо-1а1тит №>У1 

Те81ашепй). Ат81е1ойа1Ш, 1744. -  Ш вейцер, Иоанн Каспар. Греко- 
латинский словарь Нового Завета. Амстердам, 1744.

§укегиз, Уокаппез Сазрагиз. ТЬезаигиз есс1езтз1юиз е райтЪиз §гаес1з соп- 
стпаШз. Ат81е1оёаш1, 1728. -  Ш вейцер, Иоганн Каспар. Собрание 
греческих церковных и святоотеческих установлений. Амстердам, 
1728.

$У1Йае Ьехюоп. -  «Суда», энциклопедический словарь.
Зутеопиз МеШркгазШз (Ьо%оШе1а). У11а запс1огит. -  Симеон М етафраст  

(Логофет). Жития святых отцов.
Зутеопиз Ткезза1опИиз. ЫЬег с1е 1ешр1о. -  Симеон Фессалонитский 

(Солунский). Книга о храме и его освящении.
Тагазтз СопзШпНпороШапиз. Ер1зШ1а ай опепбз ерюсороз Зтойиш N1- 

саепит. -  Тарасий Константинопольский. Послание к восточным 
епископам Никейского Собора.

ТегшШапиз. Ай 8сари1аш. -  Тертуллиан. К Скапуле.
ТеПиШапиз. Ай ихогеш. -  Тертуллиан. К жене.
ТегшШапиз. Айуегзиз 1ийае. -  Тертуллиан. Против иудеев.
ТегшШапиз. Аро1о§ебсиз. -  Тертуллиан. Апологетик (Апология 

христианства).
ТегшШапиз. Соп1та (айуегзиз) Уакпбшапоз. -  Тертуллиан. Против 

валентиниан.
ТегшШапиз. Соп1га МагсюпЬ -  Тертуллиан. Против Маркиона.
ТегшШапиз. Эе Варбзто. -  Тертуллиан. О Крещении.
ТегшШапиз. Эе согопа тШйз. -  Тертуллиан. О венце воинов.
ТегшШапиз. Эе 1Йо1о1а1па. -  Тертуллиан. Об идолопоклонстве.
ТегшШапиз. Ое )е]ипю айуегзиз рзусЫсоз. -  Тертуллиан. О посте, против 

психиков.
ТегшШапиз. Ое огайопе. -  Тертуллиан. О молитве.
ТегшШапиз. Ое раШо. -  Тертуллиан. О плаще.
ТегшШапиз. Ое райепйа. -  Тертуллиан. О терпении.
ТеПиШапиз. Ое роепкепйа. -  Тертуллиан. О покаянии.
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ТегНгШапиз. Эе ргаезспрйопе Ьаегейсогиш. -  Тертуллиан. Об отводе 
возражений еретиков (О проскрипции еретиков).

ТеПиШапиз. Эе ри&сШа. -  Тертуллиан. О целомудрии.
ТеПиШапиз. Бе гезиггесёопе сагшз. -  Тертуллиан. О воскресении плоти.
ТеПиШапиз. Эе 8рес1асиНз. -  Тертуллиан. О зрелищах.
ТеПиШапиз. Бе 1езётошо аштае. -  Тертуллиан. О свидетельстве души.
Ткеос1оге1из Суггкепзгз. Эе Биз е! Ап§еНз. -  Феодорит Кирский. О Боге 

и ангелах.
ТкеодогеШз Суггкепзгз. Ер18Ш1а ЬХХХУИ, ай Ботпит. -  Феодорит 

Кирский. Письмо 87-е, к епископу Апамийскому Домну.
ТкеодогеШз Суггкепзгз. РаЬи1ае Ьаегезез. -  Феодорит Кирский. Басни 

еретиков.
ТкеодогеШз Суггкепзгз. Шз1опа есскзтзИса. -  Феодорит Кирский. 

Церковная история.
Ткеос/огеШз Суггкепзгз. Мопаз1епит сопуегзайопе. -  Феодорит Кирский. 

Монастырские рассказы (Боголюбец, или История благочестивой 
жизни).

Ткеос1огеШз Суггкепзгз. 8еппо VIII ёе таг^упЪиз. -  Феодорит Кирский. 

Беседа 8-я, о мучениках.
Ткеодоггсиз с1е Игет. 1лЪег Ызи>пае 8сЫзтаёз. -  Дитрих Нимский. Книга 

об истории схизмы (Три книги о схизме).
ТкеоЛоггсиз с1е Игет. Ыетиз итотз. -Дит рих Нимский. Роща единения.
ТкеоЛогиз ЬесХогиз. Н1з(опа есс1езтзёса. -  Феодор Лектор (Чтец). 

Церковная история.
ТкеоМ из СопзШпНпороШапиз. 1п1егрге!а1ю ех Ер1з1о1а ай Коша- 

поз. -  Феодул Контантинопольский. Толкование на Послание 
к Римлянам.

ТкеоркШоз. Ер1зШ1а ай АШоНсит. -  Феофил. Послание к Авголику.
Ткотаз Ацигпаз. Зштнпа соп!га депШез. -  Фома Аквинский. Сумма против 

язычников.
Ткотазгиз, ^соЪ из. ЕхегшОДю йе 81о1са МипЙ1 Ехизйопе (Бе ехизбопе 

типЙ1 з!01са). Глрзте, 1676. -  Тамазий, Якоб. О  сожжении мира 
стоиков. Лейпциг, 1676.
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ТНиапиз, ^соЪиз Аи&лзШз. №$1опа зш 1ешропз. УЫз. 1-5. ЬЩеёае, 1604- 
1630. -  Туанус (де Тю, Жак-Огюст). История своего времени. 
Ч. 1-5. Париж, 1604-1630.

Тофеиз, ТогтоАиз. Огоп1апёт апйциае. СорепЬа§еп, 1706. -  Торфей, 
Тормод. Гренландские древности. Копенгаген, 1706.

Тофеиз, Тогтодиз. Н181опа гегшп Могуе^сагиш. 4 уо18. СорепЬа^еп, 1711 
-  Торфей, Тормод. История норвежских дел. В 4 ч. Копенгаген, 
1711.

Тофеиз, Тогтодиз. Огсаёез 8еи гегиш Огсаёепзшт Ы81опае (№81опа гегит 
Огсаёепзшт). СорепЬа^еп, 1697. -  Торфей, Тормод. История дел 
Оркадских островов. Копенгаген, 1697.

Уг̂ НеИиз, РегсИпапсТиз. ИаИа 8асга, 81Уе ёе ерюсорю ИаИае. 9 уо1з. Яо- 
шае, 1644-1662. -  Угелли, Фердинандо. Священная Италия, или 
об итальянских епископах. 9 ч. Рим, 1644-1662.

1/ззегтз, ^соЬиз. Вгйапшсагит есс1е81агит апйяш1аЙ8 Ы8*опае (Вп- 
1аптсагит Есс1е81агит Апйяика&з: (5шЪи8 1п8ег1а Ез1 Резй&гэе 
Аёуегзйз Ое1 Сгайат А Ре1а&ю ВгИаппо т  Есскзшт 1пёис1ае 
Наегезеоз Шз1опа. Ассеёй СгаУ1881тав (Зиаезёошз Эе СЬпзй- 
апагит Есс1ез1агит 8иссеззюпе & 8(а1и Шз1опса ЕхрИсаёо; Эе 
сЬпзёапагит Есс1е81агит зиссеззюпе е! з1а1и). ЭиЫтИ, 1639. -  
Аиаиер (Уссерий), Джеймс. Древняя история Британской Церкви 
(Церковные древности Британии; О преемстве и установлениях 
Церкви). Дублин, 1639.

Цззепиз, ЛсоЬиз. Огауюзтае яиаезёошз, ёе СЬпзйапагит есс1ез1агит, 
т  ОссМепёз ргаезегёт рагйЪиз, аё ароз1оНс18 1етропЪиз поз1гат 
изяие аеШет, сопйпиа зиссеззюпе & з1аШ, Ыз1опса ехрИсаёоп. Ьоп- 
ёш, 1613. -Агигиер (Уссерий), Джеймс. О непрерывности Церкви. 
Лондон, 1613.

1!ззегтз, ^соЬиз. Шз(опа ёо^шайса Соп1гоуег81ае т1ег Огйюёохоз 
е* Ропёйсюз ёе зспрШпз е! $аспз УегпасиИз. Ьопёш, 1690. -  
Ашшер (Уссерий), Джеймс. Догматическая история полемики 
православных и католиков о хрониках и Священном Писании. 
Лондон, 1690.
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Иззепиз, ЛсоЬиз. Шз1опа Нобе1сЬа1сг Наппоуеп, 1662. -  Ашгиер 
(Уссерий), Джеймс. История Годешалка. Ганновер, 1662.

Иззепиз, ЛсоЬиз. Уе1егит ер1з1о1агит Ш Ъетюагит зу11о§е. НегЬотае 
Каззоуесогит, 1696. -  Ашгиер (Уссерий), Джеймс. Рассуждение 
о религии, исповедовавшейся ирландцами в древности. Херборн, 
1696.

УасИт^из, Ьисаз. Аппа1е8 огбшз пипогат Сарисстогит. Ьуоп, 1629-1654. 
-  Ваддинг, Люк. История (Летопись) ордена францисканцев. Лион, 
1629-1654.

Уа1а/гШиз (ИЫа/гМиз) 3(гаЪо. Ое есс1езтзбсагит гегит ехогбпз е! т -  
сгетепбз. -  Валафрид Страбон. О происхождении и развитии 
некоторых вещей, относящихся к церковному служению.

Уа1сИтз, УоНаппез Сеог^из. Шз1опа соп1гоуегзте Ьи1егапае (Шз1опзсЬе 
ипб 1Ьео1о§18сЬе Ет1е1(ип§ т  сИе геИ^юзеп 81гекщкекеп, \уе1сЬе 
зопбегИсЬ аиззег бег еуап^еНзсЬе-ЫбюпзсЬеп КлгсЬе еп*з1апбеп). 5 
уо18. 1епае, 1733. -  Валъх, Иоганн Георг. История лютеранского 
спора (Лютеранский спор). Йена, 1733.

Уа1езшз, Неппсиз. Аппо&Шз аб ЗосгаШш // 8осгайз 8сЬо1азбс1 е1 Негппае 
8о2отеш  Шз1опа есс1ез1азбса. Неппсиз Уа1езшз §гаесит 1ехШт со1- 
1абз М88. Атз1е1обапи,1695. -Валуа (Валезий), Анри де. Замечания 
к «Церковной истории» Сократа Схоластика// «Церковная история» 
Сократа Схоластика и Созомена. Текст подготовлен Анри де Валуа. 
Амстердам, 1695.

Уа1зщНатиз, ТНотаз. Нуробщта1е Ыеизйзае. -  Уолсингем, Томас. 
Памятники Нормандии.

Уап с1ег Згегге, Наппез СНгузозХотиз. У11а 8апс1о ЫогЪегб, сапошсогиш 
ргаетоп81га1еп8шт райзагсЬае АпШегрте арозо1оН агсЫер18сор1 
Ма§беЬиг§еп818 ас 1о1шз О егтатае рптабз, Ап^уегрюпзшт арозо- 
1оН. Ап1уегрте, 1656. -  Ван дер Стерр, Иоганн Хризостом. Жизнь 
св. Норберта, патриарха премонстрантов, антверпенского апостола. 
Антверпен, 1656.

Уепапстз ГогШпаШз. Орега отш а. -  Венанций Фортунат. Разные
сочинения.
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УШогиз Угйсетгз. Шз^опа ёе регеесиёоп УапёаНса. -  Виктор Витенский.
История гонений вандалов в Африке.

Ущапс1из, УоНаппез. Шз^опа.-Виганд, Иоганн. История.
УИ1агс1шпиз. Ьа сопцие!е ёе Соп81апёпор1е. Её1Ш8 сиш N0118 а Саго1о 

Эи Ргезпе. А Уетзе, 1729. -  Жоффруа де Виллардуэн Старший. 
Завоевание Константинополя. Издание с замечаниями Шарля 
Дюфрен дю Канжа. Венеция, 1729.

УтсепНиз ВеИоуасепзм. 8реси1шп таш з (та&пиз). -  Винсент из Бове. 
Зерцало великое.

УтсепНиз Ыппепзгз. С оттопИ опит. -  Викентий Леринский. Памятные 
записки.

УтсепНиз МеПепзгз. Аппа1е8. -  Викентий Мецский. Анналы.
УНктз (Ш1ктз), йауМ. СопсШа Ма&пае Вп1аптае е! ШЪегтае. ЬопёМ, 

1737. -  Уилкинс, Давид. Соборы Великобритании и Испании. 
Лондон, 1737.

УгзкопН, СаНо. ЬеПегз, апесёо1ез е! шешо1ге Ызётциез ёи попсе У18- 
сопё. А Аш81егёаш, 1719. -  Висконти, Карло. Письма, анекдоты 
и исторические воспоминания господина Висконти. Амстердам, 
1719.

УНаИапиз. Ер18Ш1а аё Раи1иш. -  Виталиан, папа Римский. Письмо к Павлу, 
епископу Критскому.

УШе (Мне), Неппт^из. 01апиш Вю^гарЫсит. Оапё8С1, 1688. -  Витте, 
Хеннинг. Биографические записки. Данциг (Гданьск), 1688.

УдеШиз, СиНе1тиз. Ехегсйаёошз ёеГепзюпе. -  Войль, Гийом. Защита 
опыта.

УоЫеггапиз, КарИае1. Ап1горо1о§1а // Сотшеп1апогиш гегит игЬапагит Н- 
Ьп ХХХУШ. УЫ. II. Яотае, 1506.-Волатеран (Маффеи, Рафаэль). 
Антропология // Комментарии к истории городов, в 38-ми кн. Ч. 2. 
Рим, 1506.

Уо1а1еггапиз, КарНае1. Сотшеп1апогиш гегит игЬапагит НЪп ХХХУШ. 
Яотае, 1506. -  Волатеран (Маффеи, Рафаэль). Комментарии 
к истории городов, в 38-ми кн. Рим, 1506.
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Уофиз, Лкаппез СкпзХоркогиз. Н1з1опа Во^ошПогиш. Х^ИетЪег^ю, 1712.
-  Вольф, Иоганн Кристоф. История богомилов. Виттемберг, 1712. 

УоосНиз, АпХотиз. АЛепае Охошепзез: ап ехас! Ыз1огу оГ а11 Ле \угкегз
апй ЫзЬорз игЬо Ьауе Ьай Леи ейисайоп ш Ле Ш1уегз1{у оГ Ох- 
Гогй &от 1500 № 1690. 2 уо1з. Охопп, 1691-1692. -  Вуд, Энтони. 
Оксфордские Афины: точная история всех писателей и епископов, 
получивших образование в Оксфордском университете с 1500 
по 1690 год. В 2 ч. Оксфорд, 1691-1692.

Уоззтз, Сегкагдиз Уокаппез. Ое Ькгопсю Сгаеск НЪп IV. Ьи^йиш 
ВаЛауогит, 1624. -  Фосс, Герхард Иоганн. О греческих историках, 
в четырех книгах (Библиографика). Лейден, 1624.

Уоззтз, Сегкагдиз докаппез. Эе Ыз1опс18 ЬаНшз НЪп III (Ое зспр1оп- 
Ьи8 1айшз). Ьи^йиш ВаЛауогит, 1627. -  Фосс, Герхард Иоганн. 
О латинских историках (О латинских писателях). Лейден, 1627. 

Уоззтз, Сегкагдиз докаппез. Нк1опае йе соп*гоуег8П8 циаз Рек^из ешзяие 
ге1цшае тоуегип! (Нкгопа Рек^апа). Ьи^йит ВаЛауогит, 1618.
-  Фосс, Герхард Иоганн. История разногласий, которые принесли 
Пелагий и его последователи (История пелагианства). Лейден, 
1618.

ЦЫзтапп, СкпзИапиз ЕЬегкагдиз. 1пйойисйо ш тетогаЫНа есскзюзйса 
Ыз1опае засгае Ыоу1 Тез1атепй, т а х т е  уего зеси1огит рптогит е! 
поУ1881тогит, ай .^иуапйат поййат ге§т е! 8а(апае, сопНзцие 
Ьитат за1Шагет. ТиЫп&ае, 1718-1719. -  Вейсманн, Христиан 
Эбергард. Введение в церковные достопамятности истории Нового 
Завета. Тюбинген, 1718-1719.

2аскапаз МуШепаз. Аттопшз йе орШсю Оеь -  Захария Митиленский. 
«Аммоний» о сотворении Богом.

2атртз, дозеркиз Мапа. Ке1айоп йе 1а Со1сЫйе е! йе 1а Мт^геНе // КесиеП 
йе уоуа^ез аи Ыогй: Соп1епап1 Й1Уегз тётоиез*гё8 иШез аи соттегсе 
е* а 1а паущайоп. Т. VII. Атз1егйат, 1725-1738. -  Цампи, Иосиф 
Марш. Описание Колхиды и Мингрелии // Сборник путешествий 
на Север, содержащий различные воспоминания, очень полезные 
для торговли и навигации. Т. VII. Амстердам, 1725-1738.
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Ыыегиз, ОизХакиз Сеог^тз. Нюгопа Сгур1о-8о с т 18гш Акогйпае яиопёат 
А саёетте т& зб агсапа. 1лр$те, 1729. -  Целтнер, Густав Георг. 
История тайных социниан альторских, что после были враждебны 
Академии Аркана. Лейпциг, 1729.

Тюзтиз. Ер18Ш1а ас! Е1усЫит. -  Зосим. Письмо к Элихию.

Авраамий (Палицын). Сказание об осаде Троицкого монастыря от поляков 
и литвы, и о бывших потом в России мятежах, сочиненное оного же 
Троицкого монастыря келарем Авраамием Палицыным. Москва, 
1788.

Адриан, патриарх Московский. Выписка церковных прав Греко-Российской 
Церкви до 1700 года, по указу Петра 1-го учиненная патриархом 
Адрианом, в коей собраны все грамоты, бывшие в Патриаршей 
палате. Рукопись из библиотеки Санкт-Петербургской духовной 
академии.

Алексей Михайлович, царь. Духовное завещание. Рукопись.
Апостол. Иосифовское издание. Москва, 1649.
Афанасий (Любимов), архиепископ. Увет духовный. Москва, 1682.
Богданович, Петр Федорович (Иванович?). Историческое известие 

о раскольниках. Санкт-Петербург, 1787.
Гордон, Патрик. Журнал, или Дневные записки бывшего в российской 

службе генерала Гордона, им самим писаные // Российский магазин 
(под ред. Ф.О. Туманского). 1793. Июнь; декабрь.

Двинский летописец / Публ. Г.Ф. Миллера // Опыт трудов Вольного 
Российского собрания при Московском университе. Ч. 1. Москва, 
1774.

Димитрий Ростовский, святитель. Книга житий святых (Четьи Минеи). 
В 4 т. Киев, 1689-1705.

Димитрий Ростовский, святитель. Летописание краткое 
Константинопольских царей и патриархов (Каталог
Константинопольских / греческих патриархов). Рукопись
из библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии.
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Димитрий Ростовский, святитель. Розыск о раскольнической брынской 
вере, об учении их, о делах их и изъявление, яко вера их неправа, 
учение их душевредно и дела их небогоугодны. Москва, 1745.

Димитрий Ростовский, святитель. Роспись митрополитов Киевских 
с кратким летописанием (Каталог Московских / Российских 
митрополитов; Московский каталог). Рукопись.

Добротолюбие (пер. с греч. Паисия Величковского). В 2 ч. Москва, 1793.
Древняя Российская вифлиофика (издание исторических источников под 

ред. Н.И. Новикова). Издание 2-е. Москва, 1788-1791.
Духовный регламент. Санкт-Петербург, 1721.
Житие прп. Александра Свирского. Рукопись из Александро-Свирского 

монастыря.
Житие прп. Антония Римлянина. Рукопись из Новгородского Антониева 

монастыря.
Журавлев, Андрей Иванович (Андрей Иоаннов), протоиерей. Полное 

историческое известие о древних стригольниках, и новых 
раскольниках, так называемых, старообрядцах, о их учении, 
делах и разгласиях. Собранное из потаенных старообрядческих 
преданий, записок и писем, церкви Сошествия Святого Духа, что 
на большой Охте, Протоиереем Андреем Иоанновым. Издание 
третье, исправлено и умножено прибавлениями. 3*е изд. СПб.: при 
Императорской академии наук, 1799.

Захария (Копыстенский), архимандрит. Палинодия, или книга обороны 
кафолической святой апостолской Всходней Церкви // Памятник 
киевский. Рукопись (предположительно, из Синодальной 
библиотеки).

Зизаний, Лаврентий Иванович. Катехизис большой (Катехизис великий). 
Москва, 1627.

Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит. Третье послание в обличение 
сибирских еретиков и раскольников. Рукопись из библиотеки 
Санкт-Петербургской духовной академии.

Иннокентий (Гизель), архимандрит. Мир с Богом человеку, или Покаяние 
святое, примиряющее Богови человека, учением, от Писания
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Святого и от учителей церковных собранным (Мир человеку 
с Богом). Киев, 1669.

Иннокентий (Гизель), архимадрит. Синопсис или Краткое описание 
о начале славенского народа и первоначальных князей киевских. 
Киев, 1674.

Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Пер. с греч. инока Сергия 
(Шелонина). Москва, 1647.

Иосиф Волоцкий, преподобный. Просветитель (Книга на еретиков). 
Рукопись.

Историческая записка об исправлении перевода Библии Епифанием 
Славеницким. Рукопись из библиотеки Санкт-Петербургской 
духовной академии.

Сумароков, Александр Петрович. Первый и главный Стрелецкий бунт, 
бывший в Москве в 1682 году в месяце мае (Книга о бунтах 
стрелецких). Санкт-Петербург: при Императорской Академии 
наук, 1768.

Киевский летописец (Киевская летопись). Рукопись.
Кирилл (Транквиллион-Ставровецкий), архимандрит. Воскресное 

учительное Евангелие. Могилев, 1619.
Кирилл (Транквиллион-Ставровецкий), архимандрит. Зерцало богословия. 

Почаев, 1618.
Кирилл (Транквиллион-Ставровецкий), архимандрит. Перло многоценное. 

Москва, 1699.
Книга степенная царского родословия, содержащая историю российскую 

с начала оныя до времен государя царя и великаго князя Иоанна 
Васильевича / Публ. Г.Ф. Миллера. В 2 ч. Москва, 1775.

Кормчая книга. Екатерининское издание. Москва: Синодальная
типография, 1787.

Кормчая книга. Никоновское издание. Москва, 1653.
Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, 

до 1206 года // Библиотека российская историческая, содержащая 
древние летописи и всякие записки, способствующие 
к объяснению истории и географии российской древних и средних
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времен. Санкт-Петербург: При Императорской Академии наук, 
1767.

Максим Грек, преподобный. Беседование Максима Грека о пользе 
грамматики, с присовокуплением: 1) Сословия имен по аз веди, 
с толкованием славенским; 2) Толкования граммтическаго двум 
молитвам: Царю небесный и Отче наш. Москва: Университетская 
типография, у Н. Новикова, 1782.

Мелетий (Смотрицкий), архиепископ. 0рг|УО<;, Хо )ез1: Ьатеп!, юёупеу з. 
ро\У82есЬпеу аро81о1зк1еу \\^8сЬос1шеу Сегк\ую, ъ оЫа&иешет ёо§- 
та1 шагу. >УПпо, 1610. -  Плач (Оринон) Единой Святой Соборной 
Апостольской Церкви, с объяснением догматов веры (польск.). 
Вильнюс, 1610.

Мелетий (Смотрицкий), архиепископ. Грамматика. Москва, 1648.
Месяцеслов (Месяцослов). Москва: Синодальная типография, 1803.
Мурзакевич, Никифор Адрианович, диакон. История губернского города 

Смоленска. От древнейших времен до 1804 года, собранная 
из разных летописей и российских дееписателей трудами д[иакона] 
Н. Мурзакевича. Смоленск: При Губернском правлении, 1804.

Нектарий Тобольский, святитель. Сибирское письмо (Грамота сибирского 
архиепископа Нектария). Рукопись.

Нил Сорский, преподобный. Устав скитского монашескаго жития, 
сочиненный около половины XV столетия, а списанный 
с полууставнаго списка, хранящегося в Новгородской Софийской 
библиотеке. Москва: Синодальная типография, 1813.

Новгородская летопись // Древняя Российская вифлиофика. Изд. 2-е. Ч. 1. 
Москва, 1788.

Номоканон (Номоканон, сиречь Законоправильник, имея Правила, 
по сокращению, Святых Апостолов, Великого Василия и Святых 
Соборов) -  см. Кормчая книга.

Парфений, митрополит Лаодикийский. Письмо к царю Петру 
Алексеевичу. Рукопись из библиотеки Санкт-Петербургской 
духовной академии.
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Патерик Киево-Печерский (Печерский патерик; Киевский патерик; 
Месяцеслов). Москва: Синодальная типография, 1759 либо 1783.

Петр (Могила), святитель. Ег>хоХбуюу, Молитвослов или Требник. В 2 т. 
Киев, 1646.

Петр (Могила), святитель. Катехизис. Киев, 1645; Москва, 1648.
Петр (Могила), святитель. Православное исповедание веры Соборныя 

и Апостольския Восточныя Церкви. Москва, 1696.
Питирим, архиепископ Нижегородский. Пращица духовная противу 

вопросов раскольнических. Москва, 1718.
Платон (Левшин), митрополит. Краткая российская церковная история 

(История, Сокращение российской церковной истории). В 2 ч. 
Москва, 1805.

Польский каталог. Рукопись.
Пролог, или Синаксарий, то есть краткое описание жития святых 

и страдания мучеников, также краткие повести и поучения, 
расположенные по дням всего года. В 4 ч. Москва, 1641-1644 (или 
одно из позднейших изданий).

Руская летопись по Никонову списку, изданная под смотрением 
Императорской Академии наук. Ч. 1-8. Санкт-Петербург, 1767— 
1792.

Руский времянник, сиречь, Летописец, содержащий российскую историю 
от 6370/862 лета до 7189/1681 лета, разделенный на две части. 
Москва: Синодальная типография, 1790.

Самуил (Миславский), митрополит. Краткое историческое описание 
Киево-Печерской лавры. Киев: Типография академии Киевской 
при лавре Печерской, 1795.

Симеон Полоцкий. Вечерня душевная. Москва, 1682.
Симеон Полоцкий. Обед душевный. Москва, 1681.
Служебник с соборным свитком. Москва, 1668.
Соборник о чести св. икон и о поклонении. Иосафовское издание. Москва, 

1642.
Соборное уложение (Судебник Алексея Михайловича). Москва, 1649.
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Сопиков, Василий Степанович. Опыт российской библиографии, 
или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных 
на славенском и российском языках от начала заведений 
типографий до 1813 года, с предисловием, служащим введением 
в сию Науку, совершенно новую в России, с историей о начале 
и успехах книгопечатания как в Европе вообще, так и особенно 
в России с примечаниями о древних редких книгах и их изданиях, 
и с краткими из оных выписками. Собранный из достоверных 
источников Васильем Сопиковым. Санкт-Петербург, 1813.

Степенная книга. Рукопись из библиотеки Санкт-Петербургской духовной 
академии.

Стефан (Яворский), митрополит. Камень веры (Камень веры: 
православным церкве святые сыном на утверждение и духовное 
созидание. Претыкающымся же о камень претыкания соблазна 
на востание и исправление). Санкт-Петербург, 1728.

Татищев, Василий Никитич. История Российская с самых древнейших 
времен, неусыпными трудами через тридцать лет собранная 
и описанная покойным тайным советником и астраханским 
губернатором Васильем Никитичем Татищевым. Т. 1-1У. Москва, 
1768-1784.

Типографская летопись (Летописец). Москва: Синодальная типография, 
1784.

Требник (Потребник). Филаретовское издание. Москва, 1625.
Требник (Потребник с Номоканоном). Иосафовское издание. Москва, 

1639.
Хилков, Андрей Яковлевич, князь. Ядро российской истории, сочиненное 

ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь 
Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского 
юношества, и для всех о российских истории краткое понятие 
иметь желающих в печать изданное, с предисловием о сочинителе 
сей книги и о фамилии князей Хилковых (приписывается). Москва: 
при Императорском Московском университете, 1770.



387

Царственный летописец / Публ. кн. М.М. Щербатова. Санкт-Петербург: 
при Императорской Академии наук, 1772.

Штриттер, Иоганн Готгильф. История Российская. Т. 1-Ш. Санкт- 
Петербург, 1800-1802.

Шушерин, Иван Корнильевич. Житие Святейшаго Патриарха Никона, 
писанное неким бывшим при нем клириком (Известие о рождении, 
воспитании и о житии Святейшего Никона патриарха) / Публ. О.П. 
Козодавлева. Москва, 1784.

Щербатов, Михаил Михайлович, князь. История Российская 
от древнейших времен. Т. 1-7. Санкт-Петербург, 1770-1791.
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Начертание церковной истории, от библейских времен 
до XVIII века, в пользу духовного юношества. Отделение второе. 
Х1У-ХУП века.

Век четвертый на десять. На Западе ослабевающий во власти, 
богатый ниществующими (тепсИсапНЪиз) и виклефитский; на Вос
токе колеблемый латинами и магометанами; на Севере возмогаю- 
щий к низложению татарского ига.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 6. Слово Пермь в эпоху Киевской Руси применялось к областям 
по рекам Вычегде и Верхней Каме (Пермь Вычегодская и Пермь Вели
кая). Согласно мнению большинства исследователей, название происхо
дит от вепсского слова перама -  «далекая земля».

Никоновская летопись -  крупнейший памятник русского летописа
ния XVI в. Названа по имени патриарха Никона, которому принадлежал 
один из ее списков.

С. 7. Двиняне, устюжане, вилижане, вычажане, пеняжане, южа
не, серьяне, гаиане, вятчане, лопь, корела, югра, печора, вогуличи, само- 
ядь, пертасы, пермь великая и проч. Тот же список народов, просвещен
ных св. Стефаном, приводится и в первом его житии, и в «Степенной кни
ге». Очевидно, что часть этнонимов происходят от названий рек и мест, 
где проживали народы: река Северная Двина (двиняне); Великий Устюг 
и Железный Устюг, он же Устюжна (устюжане); река Виледь (вилижане); 
река Вычегда (вычажане); река Пинега (пеняжане); река Юг (южане); река 
Вятка (вятчане); река Печора (печора). Все эти местности находятся в со
временных Архангельской, Вологодской, Кировской областях.

Серьяне -  зыряне, народ финского или уральского класса туран- 
ского семейства, проживавший в восточных частях Вологодской и Архан
гельской губерний времен свт. Иннокентия. Составляя, вместе с вотяками 
и пермяками, пермскую группу народов, зыряне очень близки к вотякам 
и почти не отличаются, по языку, от пермяков.
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Гайане (гайняне, гангане) -  малый народ, проживавший в верхо
вьях Камы (в районе села Гайны).

Лопь -  саамы (саами, лопари, лапландцы), малочисленный финно- 
угорский народ. Скандинавы называли их 1арраг или 1аррег, русские -  
«лопари», «лопляне» или «лопь», от этого наименования происходит на
звание Лапландия (Лаппония, Лаппоника), то есть «земля лопарей». Саа
мы имеют отчетливую национальную самоидентификацию.

Корела -  древнее прибалтийско-финское племя; летописное назва
ние народа, жившего западнее Северной Двины.

Югра -  название страны и ее обско-угорского населения, к восто
ку от Печоры.

Вогуличи (вогулы) -  манси, малочисленный народ, коренное на
селение Ханты-Мансийского автономного округа. Ближайшие языковые 
родственники хантов.

Самоядъ -  ненцы (ненец -  «настоящий человек», устар. самоеды, 
юраки) -  самодийский народ в России, населяющий евразийское побере
жье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра.

Пертасы (в издании 1817 г. ошибочно названы петрасами, в насто
ящем издании опечатка исправлена) -  финно-угорский народ, заселявший 
Обвинско-Иньвенское поречье.

Пермь великая -  историческое название области вокруг города Чер- 
дынь (Пермь Великая) и народов, населявших эту территорию.

С. 8. Сие было опущено на Лионском Соборе. Второй Лионский Со
бор (в традиции Католической Церкви XIV Вселенский Собор) был со
зван в Лионе в 1274 г. папой Григорием X для заключения унии с Право
славной Церковью. Византийский император Михаил VIII пообещал папе 
добиваться примирения Церквей из политических и экономических со
ображений -  чтобы отложить поход западных правителей на Константи
нополь и получить на Западе займы для ведения войн. Соединение Церк
вей на Лионском Соборе получило полное одобрение 200 католических 
епископов и посланцев императора. Константинопольский патриарх Ио
сиф Галесиот, который противился объединению, был смещен, и на его 
место назначен поборник унии -  Иоанн XI Векк. В 1277 г. по инициати-
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ве Иоанна I Дуки был созван Собор в Фессалии, на котором противники 
унии, высланные из Византии, отлучили от Церкви патриарха Иоанна XI 
Векка. После смерти отца император Андроник II созвал Собор Восточ
ной Церкви, признавший решения Лионского Собора ничтожными. Дру
гие вопросы, которые занимали участников Собора, -  ускорение выборов 
нового папы и регулирование деятельности церковных орденов. По пер
вому вопросу было принято решение избирать понтификов исключитель
но конклавом и запретить кардиналам покидать конклав до того, как будет 
названо имя нового предстоятеля Церкви. По второму вопросу было одо
брено создание двух монашеских орденов -  доминиканского и франци
сканского; число нищенствующих орденов было сведено к четырем. Раз
говоры насчет нового (девятого) крестового похода, несмотря на все уси
лия папы Григория, не воплотились в жизнь. Поход предполагалось осу
ществить в союзе с ильханидом Абакой, представитель которого на Собо
ре в знак серьезности намерений хана принял Крещение.

Варлаам Калабрийский был инициатором и активным участником 
богословско-философского движения в Византии XIV в., выразившегося 
в борьбе двух партий -  варлаамитов и паламитов. Учение Варлаама было 
осуждено Восточной Церковью как еретическое. В сер. 30-х гг. XIV в. 
оживились богословские дискуссии между греками и латинянами. В ряде 
своих антилатинских сочинений, направленных, в частности, против ла
тинского учения об исхождении Святого Духа и от Сына, Варлаам под
черкивал, что Бог непостижим и что суждения о Боге недоказуемы. Тог
да свт. Григорий Палама написал аподиктические слова против латинско
го новшества, подвергнув критике богословский «агностицизм» Варлаа
ма и его чрезмерное доверие авторитету языческой философии, получив
шей позднее название идеализма: Варлаам был последователем аристоте
левской схоластики и филологом. После этого разгорелся конфликт меж
ду Варлаамом и св. Григорием; Варлаам обвинил святителя в ереси как за
щитника исихазма. Однако два Софийских Собора 1341 г. и Влахернский 
Собор 1351 г. осудили Варлаама. 10 июня 1341 г. спор об исихазме про
шел на Соборе, состоявшемся в Константинополе под председательством 
императора Андроника; прежде всего, из-за огромного влияния, которое
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имел в Восточной Церкви Псевдо-Дионисий Ареопагит и его сочинения, 
Варлаам был осужден и принес покаяние. Вернулся в Калабрию, где при
нял католичество.

Турецкая Оттоманская (Османская) империя -  государство, соз
данное в 1299 г. тюркскими племенами Османа I в северо-западной Ана
толии. После падения Константинополя в 1453 г. османское государство 
стало именоваться империей. Падение Константинополя явилось важней
шим событием в развитии турецкой государственности, т.к. после победы 
1453 г. Османская империя окончательно закрепилась в Европе. Империя 
достигла наибольшего возвышения при правлении султана Сулеймана I, 
ее земли охватывали часть Европы, Азии и Африки.

С. 9. По предложению благочестивого императора Андрони
ка II Палеолога Собор архиереев и клириков в 1289 г. единодушно из
брал свт. Афанасия I  патриархом. Будучи патриархом, Афанасий I удивлял 
всех крайней воздержанностью и тем, что служил длительные всенощ
ные бдения. Считая, что жизнь общества должна быть приведена в со
ответствие с евангельскими заповедями, патриарх выступил с резкими 
обличениями нравов и порядков в столице, требовал установления стро
гой дисциплины в Церкви, пытался отправить провинциальных архиере
ев, оставивших свою паству и постоянно проживавших в Константино
поле, в их епархии. Строгость его обличений вызвала недовольство вли
ятельного духовенства и других слоев населения, и 16 октября 1293 г. он 
был вынужден покинуть кафедру. Афанасий удалился в столичный мона
стырь Ксиролоф. Покидая патриаршую кафедру, патриарх написал отлу
чение на царское семейство, архиереев, клириков и простой народ и спря
тал грамоту в трещине стены собора Святой Софии, где она была найде
на спустя год и вызвала большое волнение в столице. Пребывая в оби
тели, Афанасий сохранил свое влияние на императора, который через 
10 лет вновь призвал его на патриаршую кафедру. Поводом к тому послу
жило сбывшееся предсказание Афанасия о землетрясении. Свт. Афана
сий вновь занял патриарший престол 23 июня 1303 г. и продолжил свои 
преобразования. Он развил широкую благотворительную деятельность, 
особенно во время голода. Его антилатинская позиция повлияла на внеш-
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нюю политику Византийской империи, приведя к ограничению контактов 
с римо-католическим Западом. Одновременно патриарх поддерживал жи
вую связь с Русью. В июне 1308 г. им был поставлен в митрополиты всея 
Руси свт. Петр. И вновь из-за начавшегося недовольства, не желая быть 
причиной церковной смуты, святой Афанасий в сентябре 1309 г. оставил 
управление Церковью и ушел в Ксиролофскую обитель, всецело посвя
тив себя иноческим подвигам. К концу жизни святой удостоился видеть 
Христа: Господь укорил его, что свой пастырский долг Афанасий испол
нил не до конца. Обливаясь слезами, святой покаялся в своем малодушии 
и получил от Господа прощение и дар чудотворения. Скончался ок. 1315 г. 
в константинопольском Ксиролофском монастыре.

Святитель Каллист II, известный под именем Каллиста Ксанфо- 
пула, был возведен на Константинопольский патриарший престол и свя
тительствовал при императоре Мануиле Палеологе. Однако, вскоре оста
вив управление Константинопольской Церковью, святитель удалился 
в безмолвие. Вместе со своим сподвижником, Игнатием Ксанфопулом, 
святой составил «Сто глав об умной молитве», помещенные во второй 
части славянского издания «Добротолюбия». По утверждению их совре
менника, свт. Симеона Солунского, свв. Каллист и Игнатий Ксанфопу- 
лы были удостоены Божественного осияния, как апостолы на Фаворской 
горе, и их лица «казались блистающими солнцевидно».

С. 11. Монастырь отца своего с берегу реки Москвы он перенес 
на свой двор. Отец Ивана Калиты -  благоверный князь Даниил Москов
ский -  на правом берегу Москвы-реки, в пяти верстах от Кремля, не позд
нее 1282 г. основал первый в Москве мужской Данилов монастырь с де
ревянным храмом во имя преподобного Даниила Столпника -  своего не
бесного покровителя, где была учреждена первая архимандрия. В 1330 г. 
монастырь был перенесен в Кремль к Спасу на Бору (далее именовался 
Спасским монастырем).

«Степенная книга» -  памятник русской исторической литературы 
XVI в. Составлена по инициативе святителя митрополита Макария духов
ником Ивана Грозного Андреем (будущий митрополит Афанасий) между 
1560 и 1563 гг.
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С. 12. Единение князей и особенно тверских, которые спорили 
с ним о первенстве, употребил в пользу России. В 1368 г. обострился кон
фликт в Тверском княжестве, долгое время после разгрома 1327 г. нахо
дившемся под контролем Москвы. Микулинский князь Михаил Алексан
дрович с помощью состоявшего с ним в родстве Ольгерда занял тверской 
престол, выгнав своего дядю, Василия Михайловича, главу кашинских 
князей, состоявших в родстве с московскими. Дважды (в 1368 и 1370 гг.) 
московская рать вторгалась под Тверь и дважды после этого Ольгерд без
успешно осаждал Москву, в которой в 1367 г. Дмитрием Ивановичем был 
отстроен новый белокаменный Кремль.

Торжество над Мамаем. Куликовская битва (Мамаево или Донское 
побоище) -  решающее сражение между объединенным русским войском 
во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском бе- 
клярбека Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 г. в райо
не южнее впадения реки Непрядва в реку Дон, на Куликовом поле -  исто
рической местности, известной по средневековым источникам (в настоя
щее время расположено на юго-востоке Тульской обл.). В рамках этой во
енной конфронтации Руси и Орды, начавшейся в 1374 г., битве непосред
ственно предшествовала битва на реке Воже 1378 г., закончившаяся раз
громом большого золотоордынского отряда мурзы Бегича.

Любовь его к клеветнику Андрею, Тверскому епископу. В 1299 г. 
митрополит Максим оставил Киев и поселился во Владимире на Клязь
ме. Недовольный этим великий князь Галицкий Юрий Львович захотел 
иметь своего собственного митрополита. С этой целью он избрал Пе
тра и отправил его в Константинополь для посвящения; но именно в это 
время умер митрополит Максим (1305), и патриарх Афанасий посвятил 
Петра не в митрополиты Галицкие, а всея Руси. В то же время тверской 
князь Михаил Ярославич, направил к патриарху Константинопольско
му своего сподвижника и единомышленника игумена Геронтия с прось
бой о поставлении его на кафедру Русской митрополии. Плывшему Чер
ным морем Геронтию ночью, во время бури, явилась Божия Матерь и ска
зала: «Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, 
кто написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Рус-
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ской митрополии». Слова Божией Матери в точности исполнились. Па
триарх Константинопольский Афанасий I с Синодом возвел на Киевскую 
и всея Руси митрополию Петра, передав ему святительские облачения, 
жезл и икону, привезенные Геронтием. В это время шла борьба за вели
кокняжеское достоинство между Михаилом Тверским и Юрием Москов
ским. Митрополит Петр принял сторону последнего, вследствие чего 
возведено было на святителя обвинение перед патриархом со стороны 
тверского епископа Андрея. Для суда над святителем Петром был созван 
в 1311 г. собор в Переяславле, признавший обвинение Андрея клеветой.

Переславский собор 1311 года проходил в Переяславле-Залесском 
зимой 1311 г. Причиной созыва Собора было письмо, которое напи
сал Тверской епископ Андрей патриарху Афанасию, и в котором ста
вил в вину ставленные пошлины в Русской митрополии, которые Андрей 
и его единомышленники считали продажей хиротоний за деньги или си- 
моние, и выдвинул обвинения против митрополита Петра. Патриарший 
клирик решил вопрос в пользу свт. Петра.

С. 12-13. По желанию и совету святителя Петра великий князь 
Иван Данилович Калита заложил в 1326 г., в Москве на площади пер
вую церковь каменную во имя Успения Пресвятой Богородицы -  глав
ный храм Русского государства, расположенный на Соборной площади 
Московского Кремля. Святой митрополит собственными руками постро
ил себе каменный гроб в стене этого храма и желал видеть строительство 
оконченным, но церковь Успения была освящена после кончины святите
ля, в 1327 г.

С. 13. С именем святителя Алексия связано создание и возоб
новление и ряда других обителей в Москве и в Митрополичьей обла
сти, не указанных свт. Иннокентием: это Симонов монастырь (между 
1375 и 1377 гг.), Введенский Владычный в Серпухове монастырь (1360— 
1362 гг.); монастырское предание приписывает ему также создание Алек- 
сеевского девичьего монастыря в Москве для своих сестер (ок. 1358 г.), 
хотя это мнение разделяется далеко не всеми исследователями.

Тайсула (Тайдула) была женой хана Узбека, а Чанибеку (Джанибе- 
ку) она доводилась матерью.
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Преподобного Сергия... употреблял во орудие мира и взаимно
го единения князей российских. Младший брат Дмитрия Константинови
ча Борис незаконно (вперед старшего брата) захватил власть в Нижнем 
Новгороде после смерти законного нижегородского князя Андрея Кон
стантиновича. Тогда Дмитрий Константинович отдал полученный от хана 
ярлык на великое княжение во Владимире московскому князю, взамен 
на помощь против своего младшего брата. Митрополит Алексий предло
жил князю Борису через посредничество прп. Сергия Радонежского суд 
с Дмитрием Константиновичем. Но Борис отказался. И тогда Сергий за
творил все нижегородские церкви -  запретил проводить в городе церков
ные службы. Когда же и это не подействовало, московское правительство 
предоставило Дмитрию Константиновичу значительное войско, и Борису 
пришлось уйти из Нижнего Новгорода в Городец.

Чудов монастырь -  кафедральный мужской монастырь в восточ
ной части Московского Кремля. Название происходит от посвящения со
борного храма монастыря -  во имя Чуда святого Архистратига Михаи
ла в Хонех. По преданию, монастырь основан святителем митрополитом 
Киевским и всея Руси Алексием в 1365 г. в память о чудесном исцелении 
от слепоты Тайдулы, матери хана Золотой Орды Джанибека, прозревшей 
молитвами Алексия. Получил название по церкви Чуда Архангела Миха
ила в Хонех, ставшей впоследствии усыпальницей митрополита Алек
сия.

Андроников в честь Нерукотворного Образа Спасителя мона
стырь в Москве -  бывший мужской монастырь на левом берегу Яузы, 
близ одной из Поклонных гор. Основан в 1357 г. митрополитом Алекси
ем как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена -  прп. 
Андроника, ученика прп. Сергия Радонежского. В настоящее время мо
настырь находится в черте Москвы у Андроньевской площади. Соглас
но агиографическим сведениям, в 1354 г. митрополит Алексий по пути 
в Константинополь попал в шторм. Святитель дал обет построить в Мо
скве собор в честь того святого или праздника, в день которого он благо
получно достигнет бухты Золотой Рог. День пришелся на празднование 
Спасу Нерукотворному.
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Благовещенский монастырь -  древнейший монастырь в Нижнем 
Новгороде, основанный в нач. XIII в. Расположен в Нижегородском рай
оне, на правом берегу Оки, недалеко от ее впадения в Волгу. Монастырь 
основан великим Владимиро-Суздальским князем Юрием Всеволодо
вичем и святителем Симоном, епископом Владимирским, в 1221 г. при 
закладке Нижнего Новгорода. В 1229 г. князь Пургас разорил и полно
стью выжег монастырь, убив иноков. Возрождение обители связывают 
со свт. Алексием. Согласно летописям, в 1357 г. он посетил Нижний Нов
город по дороге в Золотую Орду, остановился для отдыха возле источ
ника под горой на берегу Оки недалеко от разрушенной Благовещенской 
обители. Вид разоренного монастыря тронул святителя Алексия, и он дал 
обет Богу: в случае успешного возвращения из Орды восстановить здесь 
обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Из Орды митропо
лит был отпущен «с великой честью», так как исцелил от слепоты супру
гу татарского хана Джанибека Тайдулу, избавив тем самым Русь от ново
го разорительного набега. Обет был исполнен в 1370 г.

Владимирский (Добросельский) Цареконстантиновский мона
стырь во имя благоверных царя Константина и царицы Елены ныне 
не действует. Первые известные данные об обители связаны с деятель
ностью свт. Алексия Московского. По преданию, он возобновил древний 
Цареконстантиновский монастырь в 1360-1362 гг. и поставил первым 
игуменом нового монастыря прп. Пахомия.

С. 14. Георгий Данилович Московский... умерщвлен во Орде сыном 
Михайловым Димитрием, а Димитрий как цареубийца -  ордынским ца
рем. Когда в 1325 г. Юрий Данилович приехал в Сарай-Берке и стал до
биваться ярлыка на великое княжение, тверской князь Дмитрий Михай
лович Грозные Очи встретил его там и зарубил в припадке гнева, затем 
был схвачен ордынцами и год спустя по приказу хана Узбека казнен. Яр
лык на великое княжение достался брату Дмитрия -  Александру Михай
ловичу.

Воздаяние Магнусу, королю шведскому, за нарушение клятвы 
в хранении мира с Россиею. В древнерусском публицистическом сочи
нении «Рукописание Магнуша», написанном в нач. XV в., рассказывает-
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ся якобы от имени самого короля, что Магнус со своим войском совер
шил неудачный поход на Орехов. После этого на шведскую землю обру
шились несчастья. Через несколько лет, когда Магнус отправился в Нор
вегию, его корабль потерпел кораблекрушение. Проведя несколько су
ток в бушующем море, король вместе со своими спутниками был подо
бран и спасен монахами обители св. Спаса (вероятно, Валаамский мона
стырь), которые в его несчастий увидели Промысел Божий. После все
го пережитого Магнус обратился в православную веру и решил недол
гий остаток своих дней посвятить Богу: он принял монашество (вели
кую схиму) с именем Григорий. Будучи уже монахом, Магнус и напи
сал завещание, обращенное ко всему шведскому народу, в котором на
казывал никогда на Новгородские земли войной не ходить, церкви рус
ские не разорять и с верой православной не враждовать. Вскоре после 
этого бывший король скончался. Текст этого «завещания» содержится 
в ряде новгородских летописей под 1352 г. (например, в Софийской пер
вой летописи).

С. 14-15. Перст Божий являлся и в других видах. XIV в. оказал
ся печально «богат» различными природными катаклизмами -  нашествие 
чумы, редкую по интенсивности солнечную активность и, как следствие, 
пожары, засухи, голод. К примеру, Н.М. Карамзин в «Истории государ
ства Российского» писал: «Сия жестокая язва несколько раз проходи
ла и возвращалась. В Смоленске она свирепствовала три раза: наконец 
(в 1387 г.) осталось в нем только пять человек; которые, по словам ле
тописи, вышли и затворили город, наполненный трупами».

II. Бедствия Церкви.

С. 16. Никея -  византийский город в Малой Азии на месте совре
менного турецкого города Изник. Наиболее сложный и неоднозначный 
этап в истории Никеи, как и всей Малой Азии, пришелся на Х1-ХУ вв., 
когда регион прошел через болезненную трансформацию из греческого 
в турецкий, а большинство жителей полностью сменило при этом свой 
язык, религию и самосознание.



400

Галлиполь -  название современного Гелиболу (город и район в ев
ропейской части Турции, расположенный на полуострове Галлиполи), ко
торый до 1354 г. принадлежал Византии. Он стал первым городом, захва
ченным турками в Европе. В 1366 г. его отвоевал Амадей VI Савойский, 
однако император Андроник IV предпочел вернуть его (в 1376 г.) султану.

С. 16-17. Иоанн VI Палеолог... домогаясь константинопольского 
престола, занимаемого Кантакузеном... Иоанн V Палеолог и Иоанн VI 
Кантакузин заключили соглашение, по которому становились соправите
лями, причем на ближайшие десять лет верховную власть получал Кан
такузин. Дочь Иоанна VI, Елена, была отдана замуж за его соправителя, 
Иоанна V. Византия была разорена гражданской войной, набегами гену
эзцев. В 1352 г. Иоанн V Палеолог восстал против соправителя, попы
тался захватить Адрианополь, а потом бежал в Дидимотику. Для пода
вления восстания Кантакузин обратился за помощью к османам, на опла
ту которым ушла вся казна, церковная утварь и даже деньги, пожертво
ванные московским князем Симеоном на ремонт Софийского собора. Па
леолог был разбит и бежал на остров Тенедос. Турки же в 1353 г. заняли 
на Галлипольском полуострове крепость Цимпе, обещанную императо
ром в уплату за помощь, а еще через год воспользовались случаем и заня
ли соседнюю крепость Галлиполи, стены которой разрушились в резуль
тате Фракийского землетрясения.

С. 17. Галатия -  историческая область в центральной области воз
вышенности Анатолии (современная Турция).

Фракия -  историческая и географическая область на востоке Бал
кан. Ныне разделена между тремя государствами: Болгарией (Северная 
Фракия), Грецией (собственно современная греческая провинция Фракия, 
также исторически известная как Западная Фракия) и Турцией, которой 
отошла Восточная Фракия вместе с крупнейшим мегалополисом регио
на -  Константинополем.

Филиппополь -  ныне Пловдив, город в Болгарии. В VI в. Пловдив 
оказался под контролем славянских племен, и в 815 г. был включен в со
став Первого Болгарского царства. В это время город получил имя Пыл- 
дин. В последующие века контроль над городом неоднократно переходил
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от болгар к Византии, пока в 1364 г. он не был захвачен османами. Извест
но, что город четыре раза грабили армии крестоносцев.

Адрианополь -  современный Эдирне, город и район на северо- 
западе Турции. До XI в. город был центром одноименной архиепар
хии Константинопольского патриархата. В 1362 г. захвачен турками- 
османами, в 1365-1453 гг. был столицей Османского государства.

Порта (также Оттоманская Порта, Блистательная Порта, Высо
кая Порта, итал. рог1а -  дверь, врата) -  принятое в истории дипломатии 
и международных отношений наименование правительства Османской 
империи.

Янычары (новые воины) -  регулярная пехота Османской империи 
в 1365-1826 гг. Янычары вместе с сипахами (тяжелой конницей) и акын- 
джи (легкой иррегулярной конницей) составляли основу войска в Осман
ской империи, были частью полков капыкулу (личной гвардии султана, 
состоявшей из профессиональных воинов, официально считавшихся сул
танскими рабами).

Киликия -  в древности юго-восточная область Малой Азии. 
В Средние века была объектом борьбы между Византией, арабами и сель
джуками. Долгое время Киликия находилась под управлением Византии 
(395-1080 гг.). После начала наступления сельджуков на эти земли здесь 
образуется независимое армянское государство. Киликийское армянское 
государство (Киликийское царство) существовало на территории Кили
кии в 1080-1375 гг.

Славония -  историческая область на востоке Хорватии, расположе
на между реками Савой, Дравой и Дунаем.

Мисия (Мизия) -  область в Малой Азии, на территории современ
ной Турции. Занимала всю северо-западную часть полуострова, между 
Пропонтидой и Геллеспонтом на севере, Эгейским морем на западе, Ли
дией на юге, Фригией и Вифинией на востоке.

Далмация -  историческая область на северо-западе Балканского 
полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории совре
менных Хорватии (в основном) и Черногории. В древности Далмацию на
селяли иллирийские племена -  далматы, либурны и др., а также фракий-
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цы и кельты. ВIX в. далматинские города входят в состав Хорватского го
сударства.

Сербский христианин, допущенный к Амюрату в виде переметчи
ка, мечом, который имел под одеждою, отсек ему голову. Мурад I, первый 
султан Османской империи, в 1389 г. на Косовом поле получил смертель
ную рану перед началом сражения от рук сербского князя Милоша Оби- 
лича, под видом перебежчика проникнувшим в шатер султана. По преда
нию в его окончательной форме, Милош был замучен по приказу Баязи- 
да в тот же день вместе с сербами, захваченными на Косовом поле.

С. 18. Фессалия -  исторический регион на северо-востоке Элла
ды на побережье Эгейского моря. После раздела Римской империи, как 
и вся Греция, входила в состав Византийской империи. В 1393 г. завоева
на турками.

Фокида -  ном Центральной Греции.
Аттика -  юго-восточная область Центральной Греции, соедини

тельное звено между Балканским полуостровом и Архипелагом.
Никопол, Никополь -  город в Болгарии, в Плевенской области, вхо

дит в общину Никопол.
Христианское войско, которое состояло из Немцов, галлов, бургун- 

дов, паннонцов и греков. Строго говоря, племена галлов, бургундов и пан- 
нонцев к описываемому времени уже давно ассимилировались; под ними 
подразумеваются вообще народы Центральной и Южной Европы.

Пока греки не согласились свергнуть императора Мануила. Ма- 
нуил II путешествовал на Запад, ища под держку Византийской империи 
в 1365 и в 1370 гг., служил губернатором в Фессалонике с 1369 г. Неу- 
давшаяся попытка узурпации власти его старшим братом Андроником IV 
в 1373 г. привела к объявлению Мануила наследником и со-императором 
его отца. В 1376-1379 гг. и снова в 1390 г. они были смещены Андрони
ком IV, и затем его сыном Иоанном VII, но Мануил лично победил свое
го племянника с помощью Венеции в 1390 г. Хотя Иоанн V был восста
новлен на престоле, Мануил был вынужден остаться почетным заложни
ком при дворе султана Баязида I  в Бурсе. Во время своего пребывания там 
Мануил был вынужден участвовать в кампании по захвату Филадельфии,



403

последнего византийского анклава в Анатолии. Услышав о смерти отца 
в феврале 1391 г., Мануил II сбежал со двора султана Баязида I и обеспе
чил поддержку против любого потенциального требования его племян
ника Иоанна VII. Отношения с Иоанном VII улучшились, когда Баязид I 
осадил Константинополь с 1394 до 1402 гг. Мануил II был в дружествен
ных отношениях с победителем в Османской гражданской войне, Мех- 
медом I, но его попытки вмешаться в следующую войну привели к но
вой осаде Константинополя Мурадом II в 1422 г. В течение последних лет 
жизни Мануил II оставил большинство официальных обязанностей свое
му сыну и наследнику Иоанну VIII. В 1424 г. он был вынужден подписать 
мирный договор с турками, в результате чего Византийская империя обя
залась платить дань султану.

Мурад I  приказал ослепить Иоанна VII вместе с отцом и, как и в от
ношении Андроника IV , это сделали не полностью -  Иоанн VII сохранил 
зрение, хотя видел плохо, косил и часто моргал.

Андроник IV  Палеолог, несмотря на титул со-императора 
с нач. 1350-х гг., восстал в 1373 г., когда султан Мурад I вынудил Иоан
на V стать вассалом. Андроник IV объединился с сыном Мурада, восстав
шим против своего собственного отца, но восстания не удались. Мурад 
ослепил сына и потребовал, чтобы Иоанн V ослепил Андроника IV, но тот 
ослепил Андроника только на один глаз. В 1376 г. генуэзцы помогли Ан
дронику бежать из тюрьмы и взять под свой контроль Константинополь, 
в скором времени, однако, подвергшийся нападению врагов Генуи -  ве
нецианцев, свергнувших Андроника в 1379 г. и восстановивших у власти 
Иоанна V. Андроннику оставили звание со-императора и дали в личную 
собственность город Селимбрию (Силиври), где он умер в 1385 г.

Аргос -  город в Греции, на Пелопоннесе; третий по древности по
стоянно заселенный город Европы (после Пловдива и Мантуи).

Лютость Байязетова и гордые торжества пресечены оружием 
Тамерлана. Тамерлан 20 июля 1402 г. одержал важнейшую победу над 
Османским султаном Баязидом I, нанеся ему поражение в битве при Анка
ре. Сам султан был взят в плен. В результате сражения Тимуром была за
хвачена вся Малая Азия, а поражение Баязида привело к распаду Осман-
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ской империи, сопровождавшейся крестьянской войной и междоусобица
ми его сыновей. Тамерлан во время разорения османского государства по
всюду возил за собой Баязида в зарешеченном паланкине, подвергая вся
ческим унижениям, по одной из легенд даже использовал его как подстав
ку под ноги.

С. 19. Употреблял, как Сапор Валериана. Император Валериан, 
с 259 г. ведший войну с Шапуром, в 260 г., вследствие измены, попал 
в битве при Эдессе в плен к персам, которые обращались с ним самым 
недостойным образом. Царь Шапур I использовал его спину как скамей
ку, когда садился на лошадь. После длительного унижения таким спосо
бом, Валериан предложил огромный выкуп за свое освобождение. В от
вет Шапур влил ему в глотку расплавленное золото. Затем он приказал 
снять с несчастного Валериана кожу и, напихав его чучело соломой и на
возом, поставить всем на обозрение в персидском храме в Сузах.

Венеты -  здесь: венецианцы.
С. 20. При Бартеневе тщеславие Георгиево наказано. Бортенев- 

ская битва -  сражение 22 декабря 1317 г. у села Бортенево (у свт. Инно
кентия -  Бартенево), в котором тверской князь Михаил Ярославич разбил 
объединенное войско московского князя Юрия Даниловича и татарско
го темника Кавгадыя, вторгшееся в пределы Тверского княжества. В этом 
сражении тверские воины взяли в плен жену московского князя Юрия, се
стру ордынского Узбек-хана -  Кончаку (в крещении Агафью) и брата кня
зя Бориса.

Честолюбие не устрашалось... ни войны татар волжских с за- 
яицкими или сарайскими... Волжские татары -  казанские татары, одна 
из основных этнических групп, составляющих татарский народ. Заяиц- 
кая Орда -  одна из сотавных частей Золотой Орды, татарские владения 
на Яике (Урал). Сарайское ханство (Большая орда) -  термин, используе
мый в средневековых источниках и современной историографии для обо
значения татарского ханства со столицей в г. Сарай-Берке («Новый дво
рец» или «Дворец Берке»), являвшегося остатком Золотой Орды после от
деления от нее в середине XV в. других ханств: Казанского (1438), Крым
ского (1441), Ногайской Орды (1440) и др.
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С. 20-21. Тахтамыш, по истреблении Мамая овладев всеми ор
дами, на 3-м году царства своего, восхотел овладеть и Москвою. 
В 1382 г., во время карательного похода Тохтамыша на Москву, Дми
трий Константинович изменил Дмитрию Ивановичу Донскому, когда 
отправил в войско ордынского царя своих сыновей, Василия и Симе
она. Братья выманили защитников города на переговоры, гарантиро
вав им безопасность. Однако татары нарушили обещание, убили пере
говорщиков и ворвались в город. Москва подверглась страшному разо
рению: около 24 тыс. жителей были убиты, а город полностью сожжен. 
Из-под Москвы Тохтамыш взял Василия с собой в Орду в качестве за
ложника; там Василий пребывал до 1386 г., не выдержал и бежал, но, 
пойманный на дороге, опять доставлен был в Орду, где принял от хана 
«истому велику».

С. 21. Переславль-Залесский -  ныне город в Ярославской обл.; 
Юрьев-Польский -  во Владимирской обл.; Звенигород, Можайск, Руза, 
Дмитров -  в Московской обл.; Боровск -  в Калужской обл.

Тамерлан, победив Тахтамыша, напал на Россию. Преследуя бегу
щие войска Тохтамыша, Тимур вторгся в Рязанские земли, разорил Елец, 
составив угрозу Москве. Начав наступление на Москву, он неожиданно 
26 августа 1395 г. повернул назад (возможно, по причине восстаний ра
нее покоренных народов) и вышел из пределов Московских земель в тот 
самый день, когда москвичи встречали образ Владимирской иконы Пре
святой Богородицы, принесенный из Владимира (с этого дня икона почи
тается как покровительница Москвы), на помощь Москве также шло вой
ско Витовта. Тамерлану же, якобы, было видение, что некая Царица с не
сметным воинством ангелов велит ему убраться из пределов Русской зем
ли. Согласно восточным преданиям, Тамерлан вообще нападал на город 
Владимир. Но там ему тоже было видение. Вроде бы явился Хызр, ис
ламский праведник, который воевать не велел, а велел просто показать 
«урусам» свою силу. Для чего Тамерлан, якобы, взял двухлетнего жереб
ца и бросил его в стены города. Стены рухнули, а Тамерлан крикнул так, 
«что у воинов отнялся язык от страха, и бледность страшная все лицо по
крыла» (К. Кудряшов).
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С. 21-22. Луцк и Владимир-Волынский -  ныне города Волынской 
обл. Украины, на северо-западе страны; Овруч, Житомир -  города Жи
томирской обл. Украины, Переяслав-Хмельницкий (Переяславль) -  в Ки
евской обл., Канев -  в Черкасской обл., Белгород, Смоленск, Брянск -  
российские областные центры. Сиверия (Северщина, Северская земля) 
-  историческая область в УШ-ХУИ вв. на северо-востоке современной 
Украины, на юго-востоке современной Белоруссии и на юго-западе со
временной России.

С. 22. По случаю супружества с дщерию венгерского короля, при
няв римское вероисповедание, он пол-Вилъны перекрестил в оное испове
дание. 14 августа 1385 г. между Польшей и Великим княжеством Литов
ским была заключена Кревская уния. Соглашения предусматривали брак 
польской королевны Ядвиги и Ягайло, коронацию Ягайло королем Поль
ши, крещение Ягайло и литовцев (в католическую веру) и освобождение 
из литовского плена польских христиан. 12 февраля 1386 г. Ягайло при
был в Краков, 15 февраля был крещен в Вавеле под именем Владислава 
и 18 февраля обвенчан с тринадцатилетней Ядвигой.

Вильна (Вильнюс) -  ныне столица Литвы.

III. Состояние учения.

С. 25. V Константинопольский Собор -  Поместный Собор, состо
явшийся как серия из шести патриарших совещаний в Константинопо
ле 10 июня 1341 г., в августе 1341 г., 4 ноября 1344 г., 1 февраля 1347 г., 
8 февраля 1347 г. и 28 мая 1351 г. Утвердил богословие исихазма святите
ля Григория Паламы и осудил его оппонентов -  Варлаама Калабрийского 
и других идеалистов, в том числе, сторонников исихазма, подтвердив ре
шения V Вселенского Собора об осуждении Платона и платоников и рас
пространив их на идеализм в целом.

Ферраро-Флорентийский Собор в 1438-1439 гг. проходил в Фер
раре, в 1439-1442 гг. -  во Флоренции, в 1443-1445 гг. -  в Риме. В Като
лической Церкви считается ХУП Вселенским Собором. Православными 
Церквами решения Собора отвергаются. Обсуждаемые темы: прибавле-
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ние к Символу веры Филиокве, папская власть, служение на опресноках, 
вопрос об эпиклезе.

Номоканон (закон-правило) -  византийский канонический сбор
ник, включающий последование тайной исповеди, предписания духовни
ку, перечень вопросов для исповеди, епитимийные каноны. Одна из ре
дакций «Номоканона» была положена в основу древнерусской «Кормчей 
книги» (XIII в.) -  основного источника церковного права в средневеко
вой Руси.

С. 26. Будучи сакелларием, он посылаем был от патриарха к Кан- 
такузену с увещанием отложить порфиру, а после -  от Кантакузена 
к императрице Анне с предложением о мире. После смерти Андроника III 
Анна Савойская возглавила регентский совет при своем малолетнем сыне 
императоре Иоанне V Палеологе. Вместе в ней регентом был назначен 
соратник Андроника III Иоанн Кантакузин. При дворе начались интри
ги и конфликт между сторонниками Иоанна Кантакузина и Анны Савой
ской. Сторонником Анны Савойской выступал Константинопольский па
триарх Иоанн Калека.

Сакелларий -  одна из церковных должностей в округе Констан
тинопольского патриарха в Х1-Х1У вв. и следующих веках. Главной 
функцией этих церковных чиновников была деятельность фискальная 
и контрольная в подведомственных каждому сакелларию церквах и мо
настырях.

Порфира, мантия, багряница -  верхнее парадное церемониальное 
одеяние монархов в виде широкой и длинной мантии (плаща) пурпурного 
или червленого цвета. Является знаком верховной власти.

С. 28. Написал путешествие митрополита Пимена в Константи
нополь. «Пименово хожение в Царьград», согласно Н.М. Карамзину, было 
написано в качестве путевых записок неким отцом Игнатием, сопрово
ждавшего митрополита Пимена и его сотоварищей -  епископа Смолен
ского Михаила и архимандрита Спасского Сергия.

Никонов список упоминает, что в 1384 году переведено слово 
св. Георгия Писида, содержащее похвалу Богу о сотворении всей твари: 
но кем, и где оно ныне? предоставляется исследованию. Свт. Иннокен-
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тий ошибочно называет Георгия Писида Григорием (эта опечатка в насто
ящем издании исправлена), и ошибочно считает его святым. Поэму «Ше- 
стоднев» перевел в 1385 г. на славянский язык Димитрий Зограф -  скорее 
всего, на Балканах.

«Добротолюбие» (греч. «Филокалия») -  сборник духовных произ
ведений православных авторов 1У-ХУ в. Большая часть текстов принад
лежит к традиции исихазма. На славянский язык «Добротолюбие» пере
вел с сокращениями прп. Паисий Величковский, этот перевод был издан 
в Санкт-Петербурге в 1793 г.

IV. Богослужение и обряды.

С. 31. В строении новых храмов, как Иоанну Лествичнику в Мо
скве. Церковь прп. Иоанна Лествичника в Кремле -  одно из централь
ных сооружений ансамбля Кремля, первый многоярусный столпообраз
ный храм «под колоколы» в русской архитектурной традиции. Составляет 
единый комплекс с Успенской звонницей (1814-1815 гг., повторяет фор
мы предшествующего здания ХУ1-ХУИ вв.). Первые сведения о суще
ствовании в сакральной топографии Москвы престола во имя прп. Иоан
на Лествичника относятся к 1329 г.

Пречистой Богородице на Лисьей горе в Новгороде. Лисицкий 
Рождество-Богородицкий мужской монастырь под Новгородом был осно
ван в кон. XIV в., упразднен в 1764 г. Находился в 7 км к северо-востоку 
от Торговой стороны Новгорода, на Лисьей горе (левый берег Мало
го Волховца). Лисья Горка впервые упоминается в Новгородской первой 
летописи под 6691 г. (1393): «Поставиша церковь святую Богородицю 
на Лисицьи горк'Ь камену».

С. 32. Ниневитяне -  ассирийцы, язычники и заклятые враги Изра
иля. Согласно Священному Писанию, Бог послал пророка Иону пропове
довать жителям города Ниневии. Ниневитяне и их правитель вняли про
рочеству Ионы: покаялись в грехах, наложили пост и стали сокрушаться 
о соделанных злодеяниях. В результате этого Бог сжалился над ниневитя- 
нами и не уничтожил город.
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Чудотворный образ Богоматери, писанный евангелистом Лукою -  
Владимирская икона Божией Матери.

Сретенский монастырь -  мужской монастырь в центре современ
ной Москвы, на ул. Большая Лубянка. Монастырь основан в 1397 г. вели
ким князем Василием I на Кучковом поле в память чудесного события, 
подробно описанного свт. Иннокентием. Ежегодно 26 августа сюда пе
реносили Владимирскую икону крестным ходом из Успенского собора. 
Праздник Сретения Владимирской иконы был главным местным празд
ником Москвы.

Полиставрион, полиставрий -  в древности богослужебное одеяние 
епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, представлюю- 
щая собой фелонь со множеством нашитых на нее или вытканных на ней 
крестов.

С. 32-33. Многокрестие на священных одеждах всегда было изо
бражением многих подвигов на пути духовном. Подобное сему замеча
ние встречается у  дееписателя о белых клобуках. Ранее историй, опи
санных свт. Иннокентием, о даровании Моисею, архиепископу Новгород
скому, патриархом Филофеем крестчатых риз и Феодору, епископу Ро
стовскому, патриархом Антонием белых клобуков, был следующий преце
дент. В бытность архиепископа Василия в Москве в 1346 г., для приглаше
ния великого князя митрополит Феогност, уважая высокие достоинства 
его, пожаловал ему крещатые ризы, которые были тогда особым отличием 
старейших архиепископов и присылались большей частью только от па
триархов. Другое отличие -  белый клобук несколько ранее сего (в 1339 г.) 
получил Василий уже от самого патриарха Константинопольского, кото
рый сам около этого времени украшался этим знаком чистоты душевной. 
Во Второй Новгородской летописи под 6932 г. сказано: «Клобук белый 
дал патриарх Иерусалимский владыке Василию, а патриарху дал папа 
Римский, и с тех мест клобук белый в Новгороде». В Третьей Новгород
ской летописи под 6813 г. сказано: «При сем архиепископе Василие при
несен был белый клобук от царя Константина и папы Сильвестра в вели
кий Новгород, иже и доныне Новгородские митрополиты на главах сво
их подобием носят». Право носить белый клобук перешло от архиепи-
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скопа Василия ко всем его преемникам Новгородским, а от них через ми
трополита Макария, поступившего с кафедры Святой Софии на кафедру 
всея Руси, ко всем митрополитам и патриархам русским. Соборная грамо
та 1564 г. предоставила Московскому митрополиту носить белый клобук 
с рясами и херувимами, как носил Новгородский архиепископ. Спустя 
полтора столетия после Василия написали повесть «О белом клобуке».

V. Состояние иерархии.

С. 35. Лев Аллатий сознается. Более точный перевод был бы 
не «сознается», а «признаёт»: в оригинале глагол отложительный, т.е. пас
сивное значение на латыни означает активное на русском. (Прим. свящ. 
А. Сергеева.)

С. 36. Король краковский, овладевши Волынскою землею... Имеется 
в виду Казимир III. После ослабления и распада Галицко-Волынской Руси 
между Польским королевством и Великим княжеством Литовским нача
лась длительная война за галицко-волынское наследство, которая в 1392 г. 
окончилась Островским соглашением. Земли Галицко-Волынского княже
ства были разделены, Волынь без Холма и Белза отошла к литовским ве
ликим князьям. После заключения Люблинской унии и образования Речи 
Посполитой в 1569 г., Волынь полностью отошла польской короне, в со
ставе которой было образовано Волынское воеводство. На его территории 
развернулась жесткая политика полонизации и окатоличивания, которой 
была подвержена прежде всего ограниченная в правах православная знать.

С. 37. Игумен Геронтий... по смерти митрополита Максима свое
вольно взявши утварь и притч его, отправился в Константинополь для ру
коположения. Свт. Иннокентий ошибочно называет здесь свт. Максима Ми
хаилом; в настоящем издании опечатка исправлена. Исследователи предпо
лагают, что Геронтия отправил в Константинополь князь Михаил Яросла- 
вич Тверской; но в итоге поставлен был святитель Петр Московский.

Митрополит, претерпевая все скорби, не разрешил оных клятв 
и тем защитил Церковь от налогов. Феогност ездил два раза в Орду 
и во вторую поездку (1342 г.) претерпел большие неприятности из-за кле-
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веты. Кто-то сказал хану Джанибеку, что митрополит собирает большие 
доходы с духовенства, и что у него много денег. Хан потребовал у него 
платежа со всего духовенства. Феогност перенес в Орде всякие истязания, 
раздарил до 600 рублей разным сильным людям и настоял на том, что хан 
утвердил за Церковью все ее прежние льготы новым ярлыком.

С. 38. Горицкий архимандрит -  т.е. настоятель Горицкого Успен
ского монастыря в Переславле-Залесском.

Чухлома -  ныне город в Костромской обл.
С. 41. С сего века начали поставлять епископов в Пермь, Коломну, 

Рязань и Брянск, в последнем, однако ж, упоминаются только два епи
скопа до подчинения его князю Литовскому. Первым епископом Перм
ским в 1383 г. стал свт. Стефан I Пермский. Коломенский епископ Афа
насий впервые упоминается в 1353 г. Рязанская епархия ведет свое нача
ло от Муромской, с XII в.; в 1291 г. в Переяславль Рязанский (нынешнюю 
Рязань) прибыл свт. Василий Рязанский -  возможно, это событие и под
разумевает здесь свт. Иннокентий. Брянской епархии в XIV в., строго го
воря, не существовало; с 1246 г. здесь некоторое время находилась кафе
дра Черниговских архиереев, с 1332 г. известны епископы Черниговские 
и Брянские; в 1356 г. Брянск вошел в состав Великого княжества Литов
ского. За этот период известен лишь епископ Павел Черниговский, управ
лявший епархией в 1332-1335 гг.

Печерский Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде. 
Свт. Иннокентий смешивает здесь две обители: Печерскую Вознесен
скую, основанную в 1238/40 г. свт. Дионисием Киевским, и Благовещен
скую, основанную в 1221 г. и восстановленную в 1370 г. свт. Алексием 
Московским.

Царе-Константиновский монастырь во Владимире был возоб
новлен, по преданию, в 1360/62 г. свт. Алексием Московским; упразднен 
в 1775 г.

Высоцкий монастырь -  мужской монастырь в Серпухове, один 
из старейших в Подмосковье. Как управляющий городом Радонежем, князь 
Владимир Храбрый обратился с просьбой о благословении и за помощью 
в устройстве монастыря к прп. Сергию Радонежскому. По приглашению
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князя прп. Сергий со своим учеником при. Афанасием пешком приходили 
в Серпухов и выбирали место для будущего монастыря. Выбранное место 
было расчищено, и прп. Сергий совершил на нем молитву. Для строитель
ства обители Сергий, по просьбе князя, оставил своего ученика.

Спасо-Евфимиев монастырь -  мужской монастырь в Суздале. Пер
воначально монастырь был Спасо-Преображенским, позже стал назы
ваться Спасо-Евфимиевым в честь первого игумена монастыря -  прп. Ев- 
фимия Суздальского.

Жёлтиков монастырь -  уничтоженный в советское время муж
ской монастырь под Тверью, один из наиболее значительных религиозно
культурных центров средневекового Тверского княжества. Основан 
в 1394 г., в княжение Михаила Александровича, епископом Арсением 
на левом берегу Тьмаки при въезде в Тверь. Монастырь на протяжении 
многих столетий играл важную роль в защите юго-западных рубежей го
рода от вражеских нападений.

Троице-Сергиева лавра -  крупнейший мужской монастырь Рус
ской Церкви. Датой основания Свято-Троицкой пустыни принято считать 
поселение прп. Сергия Радонежского на холме Маковец в 1337 г. После 
нескольких лет одинокого подвижничества преподобного, на Маковец 
пришли новые насельники, пустынь превратилась в особножительный 
монастырь. Ряд историков считает, что это произошло в нач. 1340-х гг., 
а более точно в 1342 г. Спустя 10-15 лет (по другим исследованиям 20- 
30 лет) в монастыре Сергием был введен общежительный устав.

Симонов Успенский монастырь -  в прошлом один из самых круп
ных и богатых монастырей ближайшего Подмосковья, ныне в Южном ад
министративном округе Москвы. В ХУ1-ХУН вв. входил в пояс укреплен
ных монастырей, защищавших подступы к Москве с юга. Монастырь был 
основан учеником и племянником прп. Сергия Радонежского -  свт. Федо
ром, уроженцем города Радонежа, на землях, которые пожертвовал боя
рин Степан Васильевич Ховрин, принявший иночество с именем Симон, 
от чего и происходит название монастыря.

С. 42. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь в Коломне -  
один из многих монастырей, возникших в результате подвижнической
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деятельности прп. Сергия Радонежского. Первым настоятелем считает
ся ученик Сергия -  прп. Григорий Голутвинский. Он был поставлен игу
меном новообразованной обители коломенским епископом Герасимом. 
В источниках имеется упоминание о коломенском епископе Григории, от
носящееся к этому времени. Возможно, этим епископом и был прп. Гри
горий.

Саввино-Сторожевский монастырь основан в кон. XIV в., распо
ложен на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку 
в двух километрах западнее Звенигорода. Основан в 1398 г. прп. Саввой, 
учеником прп. Сергия Радонежского, по просьбе и при поддержке звени
городского князя Юрия Димитриевича.

С. 43. Переславский, в Переславле в 1325 году, а по иным в 1313. 
Переславский Собор состоялся в 1311 г.; на нем обсуждалось, допусти
мо ли брать плату за поставление на священные должности (что полагал 
приемлемым свт. Петр). Вопреки решениям древних Поместных и Все
ленских Соборов, взимание платы (симония) было признано допусти
мым. Кроме того, на Соборе был осужден новгородский протопоп Вавила 
(«Свит»), предвестник ереси стригольников.

С. 44. 3-й Тверский собор. 3 июля 1390 г. свт. Арсений Тверской 
вместе с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь, где по просьбе Твер
ского князя Михаила Александровича состоялся Собор русских и грече
ских иерархов для суда над Тверским епископом Евфимием. Князь и епи
скоп были в многолетней ссоре, многие тверичи представляли на еписко
па тяжкие обвинения. После безуспешных попыток водворить в Твери 
церковный мир, митрополит Киприан «отставил от епископства» Евфи- 
мия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь.

VI. Достопамятные лица.

С. 46. Манганский монастырь -  монашеская обитель в цен
тральной части Константинополя, на берегу Мраморного моря, северо- 
восточнее древнего акрополя Византия, основанная императором Кон
стантином IX Мономахом до 1045 г.
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С. 48. Богоявленский монастырь в Москве -  мужской монастырь 
в Москве, на Китай-городе. Предание приписывает его основание блгв. 
кн. Даниилу. Одним из игуменов Богоявленской обители был Стефан, 
старший брат прп. Сергия Радонежского; будущий митрополит Алексий 
принял здесь постриг и длительное время подвизался. Монастырь имел 
большой вес в жизни средневековой Москвы, а его настоятель одним 
из первых стал именоваться архимандритом.

С. 49. Село Голенищево (Троицкое-Голенищево), в 3 км от Воробье
вых гор, впервые упоминаемое в 1406 г., было загородной летней резиден
цией свт. Киприана, митрополита Киевского.

«Пролог» (предисловие) -  славяно-русский церковно-учительный 
сборник, иначе именуемый Синаксарь или Синаксарий; свод сокращен
ных житий святых, а также поучительных слов свтт. Василия Великого, 
Иоанна Златоуста и др., в котором они расположены по дням года. Назва
ние «Пролог» произошло оттого, что переводчики этой книги на церков
нославянский язык восприняли соответствующий подзаголовок: «Преди
словие» как название всего сборника. Ведет свое происхождение от ви
зантийских месяцесловов, в котором жития святых расположены в соот
ветствии с днями их церковной памяти. Впервые «Пролог» был издан 
в Москве в 1641-1643 гг.

Месяцеслов или святцы -  церковный календарь с указанием дней 
памяти святых, годового круга церковных праздников, или народный ка
лендарь, с указанием традиций, обрядов и примет дня.

Четьи Минеи или Минеи Четии -  то же, что и четьи (то есть пред
назначенные для чтения, а не для богослужения) книги житий святых, при
чем повествования эти излагаются по порядку месяцев и дней каждого ме
сяца, откуда и название их «минеи» («месячный, одномесячный, длящийся 
месяц»). Здесь имеется в виду, конечно же, труд свт. Димитрия Ростовского.

VII. Ереси и расколы.

С. 52. Мессалиане или массалиане (лат. «молитвенники», встреча
ется калька: евхиты или эвхиты, от греч. «молитва») -  последователи ре-
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лигиозного течения в христианстве, ереси, которая, имела место в Сирии 
и Малой Азии в 1У-У1 вв., а в сироязычной Персии -  в VII в. Массалиа- 
не имеют еще одно название -  энтузиасты или ентузиасты (греч. «(боже
ственное) вдохновение, воодушевление, восторг, исступление»), это на
звание они получили, как объясняет прп. Иоанн Дамаскин, потому что эти 
люди принимают в себя действие какого-то демона и это действие прини
мают за действие Святого Духа.

Исихазм (греч. «спокойствие, тишина, уединение») -  христианское 
мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, со
ставляющая основу православного аскетизма; практика умно-сердечной 
молитвы, совмещенная с трезвением (контролем) за всеми исходящими 
изнутри помыслами, способствующая очищению ума и сердца и подго
тавливающая (но не приводящая сама по себе) подвижника к богосозер- 
цанию. Квиетизм (лат. «покой») -  религиозное течение в католицизме, 
моральный принцип (Мигель де Молинос, мадам Гюйон, Франсуа Фене- 
лон), сформулированный в XVII в., приверженцы которого культивируют 
мистико-созерцательный взгляд на мир и своеобразную моральную ин
дифферентность. Параллель, которую проводит свт. Иннокентий от иси
хазма к квиетизму (т.е. от восточной мистики к западной), весьма знаме
нательна.

Стригольничество (стригольники, стригольниковы ученики) -  ре
лигиозное движение XIV в., возникшее в Пскове и затем распространив
шееся на Новгород; одно из самых известных, наряду с жидовствующи- 
ми, религиозных движений в средневековой Руси. Стригольники отверга
ли церковную иерархию, выражали недовольство практикой «поставле- 
ния пастырей на мзде» (то есть продаже церковных должностей). Стри
гольники объединялись в особые группы, во главе которых стояли настав
ники, и создавали собственные общины. Основными идеологами стри
гольников считались Карп и Никита.

С. 54. Ученый иудей Схария прибыл из Киева, в свите луцкого 
князя Михаила Олельковича, поставленного королем Польши Казими
ром князем на Новгород в 1470 г. От него-то, по утверждению архиепи
скопа Геннадия и прп. Иосифа Волоцкого, и пошла ересь в Новгороде.
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В «Просветителе» при. Иосифа сказано: «В то время жил в городе Ки
еве жид по имени Схария, и был он орудием диавола -  был он обучен 
всякому злодейскому изобретению: чародейству и чернокнижию, звез- 
дочетству и астрологии». Первыми его прозелитами стали новгородские 
попы Алексей и Денис. После того, как в 1480 г. Алексей и Денис были 
взяты великим князем в Москву, ересь распространилась и при дворе 
князя. В круг еретиков был вовлечен и влиятельный посольский дьяк 
Федор Курицын, ставший фактическим главой московской ветви жидов- 
ствующих.

Состояние Западной Церкви в XIV веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 55. В издании 1817 г. очевидная опечатка: Иоанн XXII назван 
Иоанном XXIII. В настоящем издании опечатка исправлена.

С. 56. Тевтонский орден -  военно-монашеский орден, основанный 
в конце XII в. История создания Тевтонского (Немецкого) ордена (полное 
название «Орден дома святой Марии Тевтонской») начинается с III кре
стового похода. Девиз ордена: «Помогать -  Защищать -  Исцелять».

Венский (Вьеннский) Собор -  XV Вселенский Собор Католической 
Церкви, проходивший с 16 октября 1311 г. по 11 мая 1312 г. во Вьенне.

Булла (от лат. «печать», букв, «пузырь») -  основной средневековый 
папский документ со свинцовой (при особых случаях -  золотой) печатью, 
после XV в. издавался реже.

Филипп Красивый способствовал основанию и развитию Па
рижского университета, привлекая известных профессоров наградами 
и льготами. Парижский университет был основан в сер. XII в.; будучи ин
тернациональным образовательным учреждением, очень скоро заслужил 
европейскую репутацию. Его центром является здание Сорбонны в Ла
тинском квартале Парижа на левом берегу Сены.

Оксфордский университет -  британский университет в Оксфор
де. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на
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Британских островах. Хотя точная дата основания университета неиз
вестна, есть сведения, что обучение там происходило уже в 1096 г.

Болонский университет -  старейший непрерывно существующий 
университет Европы. Находится в итальянском городе Болонья.

Университет Саламанки -  самый древний университет Испании, 
который вместе с Болонским, Оксфордским и Сорбонной входит в четвер
ку старейших университетов Европы. Расположен в городе Саламанке, ав
тономное сообщество Кастилия и Леон. Статуса университета удостоил 
король Альфонсо X в 1254 г., через год его признал папа Александр IV.

Андегавийский университет в Анже (Франция) был основан Кар
лом V (король Франции в 1364-1380 гг.) как Университет права, теологии 
и медицины; в 1462 г. университет официально признан папой Евгением IV.

Аврелианский университет -  французский государственный уни
верситет в Орлеане. Основан в 1306 г. и стал третьим университетом 
Франции, после Сорбонны и Университета Тулузы. В средние века здесь 
обучалось более 5 тыс. студентов из Франции, Германии, Лотарингии, 
Бургундии, Шампани, Пикардии, Нормандии и Шотландии. Постепенно 
университет приходил в упадок, в 1793 г. был закрыт.

Университет Феррары был основан в 1391 г. по инициативе пра
вящего дома д’Эсте. Основателем университета считается маркиз Аль
берто V д’Эсте, который получил специальное разрешение и поддержку 
от папы Бонифация IX.

Пизанский (Пизский) университет -  учебное заведение в Тоскане, 
Италия; учрежден декретом папы Климента VI в 1343 г. на базе школ, су
ществовавших в Пизе с XI в.

С. 57. Карлов университет в Праге (Пражский университет) был 
основан императором Карлом IV в 1348 г. Одной из причин, сделавшей 
возможной возникновение в Праге высшей школы, стало преобразование 
в 1344 г. пражского епископства в архиепископство: Богемия полностью 
перестала церковно зависеть от германских земель.

Кёльнский университет основан в 1388 г. и стал четвертой по сче
ту высшей школой Священной Римской империи после Карлова универ
ситета в Праге, Венского и Гейдельбергского университетов. Свидетель-
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ство об основании было подписано папой Урбаном VI в Перудже. Уже 
в январе 1389 г. для первых семисот студентов начались лекции.

Университет Эрфурта (Эрфуртский университет) -  публичный 
университет в городе Эрфурт, основан в 1389 г., закрыт в 1816 г.

Краковский университет (Ягеллонский университет) был основан 
в Кракове в 1364 г. Казимиром III. В 1400 г. король Польши и Великий 
князь Литовский Ягайло (Владислав Ягелло), согласно пожалованиям ко
ролевы Ядвиги, возобновил деятельность университета (чем и объясняет
ся его название -  Ягеллонский университет), что имело особое значение 
не только для Польши, но и для Великого княжества Литовского.

Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла был осно
ван в 1386 г. курфюрстом Рупрехтом I с соизволения папы Урбана VI в, 
чтобы дать его разрозненным владениям, Пфальцу на Рейне, центр ду
ховной жизни, привлечь иностранцев и воспитывать церковных деятелей 
и государственных чиновников в собственной стране.

II. [Бедствия Западной Церкви.]

С. 57. Немецкую империю раздирали междоусобия по случаю из
брания императоров. Людвиг IV заключил Фридриха III в замок Траузниц 
в Верхнем Пфальце, где тот провел более двух лет. Сопротивление продол
жал Леопольд I. Ему удалось привлечь на свою сторону короля Чехии Ио
ганна Люксембургского и папу римского. 23 марта 1324 г. папа Иоанн XXII 
отлучил от церкви Людвига IV. 13 марта 1325 г. Людвиг IV подписал дого
вор с пленным Фридрихом III, по которому тот получал свободу в обмен 
на отказ от притязаний на германский трон и клятву убедить своего брата 
Леопольда прекратить сопротивление. Фридрих, однако, не сумел выпол
нить клятву и убедить Леопольда признать Людвига IV королем Германии, 
и он вернулся в Мюнхен в добровольный плен, даже несмотря на то, что 
папа Римский освободил его от клятвы. Такое рыцарское поведение про
извело большое впечатление на Людвига Баварского, и он вновь сблизил
ся с Фридрихом Австрийским, договорившись о совместном правлении 
в Германии. По настоянию папы и немецких князей 7 января 1326 г. между



419

Людвигом IV и Фридрихом III в Ульме был заключен договор, по которому 
Фридрих III становился королем и правителем Германии, а Людвиг IV дол
жен был короноваться императором Священной Римской империи в Ита
лии. В 1327 г. Людвиг IV совершил поход в Италию.

С. 58. Ананья -  древний город и коммуна в Лацио (центр Италии), 
в горах на юго-востоке Рима, резиденция папы Бонифация VIII.

Гибеллины -  враждовавшая с гвельфами политическая группиров
ка ХП-ХШ вв., приверженцы императора. Борьба между гибеллинами 
и гвельфами проходила на фоне борьбы между папством и империей за 
господство на Апеннинском полуострове.

Седмидесятилетнее пребывание пап в Авинъйоне италианцы на
зывали пленением Вавилонским. Авиньонское пленение пап -  период 
1309-1378 гг., когда резиденция папы находилась не в Риме, а в Авиньоне. 
В 1309 г. Климент V (француз), ставший папой вскоре после поражения 
папы Бонифация VIII в конфликте с королем Франции Филиппом IV Кра
сивым, переехал в Авиньон. Этот город, принадлежавший графам Про
ванса, папа Климент VI выкупил в 1348 г. в свою собственность. В Ави
ньоне папы чувствовали себя в гораздо большей безопасности, чем в бес
покойном Риме, где происходили острые конфликты между аристократи
ческими родами. К тому же Папское государство в центре Италии тогда 
фактически распалось. Метафора «вавилонского пленения» поначалу вы
ражала недовольство патриотически настроенных итальянцев пребыва
нием папы во Франции, засильем французов в Римской курии.

С. 59. «Нантская хроника» -  хроника, описывающая события, про
исходившие в Бретани и соседних с ней территорий (Нормандии, Анжу 
и др.) в 570-1049 гг. Составлена каноником Нантского собора ок. 1060 г. 
на основе местных анналов и некоторых документов (впоследствии ча
стично утраченных).

III. [Состояние учения Западной Церкви.]

С. 60. В раннее средневековье номинализм выделяется как реакция 
на рационалистический мистицизм неоплатоников. Номиналистическая
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интерпретация некоторых теологических догматов (Беренгаром Турским, 
Росцелином) вызвала недовольство Церкви -  номинализм был осужден 
Суассонским Собором (1092 г.). Однако это не остановило развития но
миналистических идей, продолжавшейся в позднее средневековье в обла
сти философской антропологии (Генрих Гентский), психологии (А. де Се- 
решаль), логики (Петр Испанский, У. Оккам, Ж. Буридан). Тогда же номи
нализм начал конституироваться как философия отделяющейся от схола
стики опытной науки (Николай из Отрекура, Николай Орем).

Богословие изъяснительное -  это богословие, в основу которого 
положена герменевтика -  искусство толкования, теория интерпретации 
и понимания текстов, в том числе текстов классической древности.

За определением понятия «Богословия деятельного» (по современ
ной терминологии, нравственного) обратимся к самому свт. Иннокентию: 
«Богословие деятельное есть деятельная божественная наука, которая 
учит тому, как восстанавливать в человеке образ Божий, или возращать 
сокровенного сердца человека (1 Пет. 3, 4) в мужа совершенного, в меру 
возраста Христова (Еф. 4, 13). Эта наука является деятельной не по
тому только, что она рассматривает истины деятельные, но и пото
му, что эти истины в человеке, который принимает их, должны быть 
живы, деятельны, плодотворны» (Свт. Иннокентий Пензенский. Бого
словие деятельное).

Иоанн Дунс Скот в Париже, в 1305 г. защитил докторскую дис
сертацию, в которой отстаивал (против доминиканцев-томистов) изна
чальную Непорочность Девы Марии. По легенде, в этом диспуте прои
зошло чудо в пользу Скота: мраморная статуя Богородицы одобрительно 
кивала ему головою. Исторически достоверно, что парижский факультет 
признал его доводы настолько убедительными, что тогда же постановил 
впредь требовать ото всех ищущих ученой степени клятвенного испове
дания веры в Непорочное зачатие (за пять с половиной веков до провоз
глашения этого догмата папой Пием IX).

С. 61 .Реализм -  философский термин, употребляемый для обозна
чения направления, постулирующего существование реальности, незави
симой от познающего субъекта.
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Скотизм -  направление в средневековой схоластике, восходящее 
к учению Иоанна Дунса Скотта, и альтернативное томизму. Скотизм раз
вивался в рамках францисканского ордена. Одним из основных в нем был 
вопрос об индивидуации. Если томизм связывал принцип индивидуации 
с материей, то скотизм усматривал ее в особенностях формы. В противо
вес томистской «чтойности», скотизм развивает принцип «этовости», т.е. 
самотождественности предмета, что предполагало наличие сущностной 
уникальности в каждом предмете, которая предполагает интуицию. При
рода Бога по мысли скотистов не могла быть подвергнута рационализа
ции. Философски скотизм тесно переплетается с номинализмом, хотя и не 
сводим к нему. В теологии скотисты продвигали учение о тождестве воли 
и природы у Бога, а также о непорочном зачатии Девы Марии.

С. 62. Сию ж е  игру слов лютеране превращают в похвалу Нико
лаю и в свою пользу: 8 1 1уга поп 1угаззеХ; типЛиз (ЛеИгаззеХ -  если бы лира 
не играла, т о  бы мир заблуждал. Правильнее эта поговорка лютеран вы
глядит так: «N 181 Ьуга 1уга88е1,1оШ8 шипйиз ёе1уга88е!» -  «не играла бы 
лира, весь мир бы безумствовал». (Прим. свящ. А. Сергеева.)

С. 63. А ргенторат -  латинское название Страсбурга.
С. 64. М атфей Вестминстерский долгое время считался автором 

ТНе Погез НгзХопагит (Цветов истории). В настоящее время признан ни
когда не существовавшим. Впервые ошибка была обнаружена в 1826 г. 
Франциском Пелгрейвом, который сказал, что Матфей был «фантомом, 
которого никогда не существовало». Позже справедливость этого утверж
дения была полностью доказана Генри Ричардсом Луардом. Имя, должно 
быть, было взято от имени бенедиктинского монаха Мэтью Пэриса (Мат
вей Парижский), ранняя часть работы которого (СЬгошса та)ога) была 
главным образом скопирована, и от Вестминстерского аббатства, где ра
бота была частично написана.

«Цветы истории» и «Исторический цветник» -  это название двух 
различных (хотя и связаных) латинских хроник средневековых англий
ских историков, которые были созданы в XIII в. и связанны первона
чально с аббатством Сент-Олбанс. Первая книга была создана писателем 
Сент-Олбанса -  Роджером Вендовером, который вел свою хронологию
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от создания мира до 1235 г. Роджер утверждает в своем предисловии, что 
взял описание фактов «из книг католических писателей, заслуживающих 
доверия, так же как цветы разных цветов собраны из различных мест». 
Второй и имеющий более широкое распространение труд, охватывающий 
период от создания мира до 1326 г. (хотя некоторые из ранних рукописей 
заканчиваются в 1306 г.), был составлен различными людьми и быстро 
приобрел популярность, поскольку книга была продолжена многими ру
ками во многих рукописных традиций.

IV. [Обряды и богослужение Западной Церкви.]

С. 65. Фландрия -  средневековое графство, границы которого по
стоянно оспаривались в военных столкновениях между 866 г. (год созда
ния) и 1384 г. (дата смерти последнего фламандского графа Людовика II 
Мальского).

С. 66. Пренесение Убруса Христова из дому Монтильда Генуезско- 
го в храм Варфоломеев. В 1362 г. генуэзский капитан Леонардо Монтальдо 
привез в Геную из Константинополя Нерукотворный Образ Иисуса Христа; 
являясь прихожанином армянской церкви во имя апостола Варфоломея, 
Монтальдо в 1384 г. подарил святыню этому храму. С этого времени Неру
котворный Образ стал предметом особого почитания жителями Генуи и па
ломниками. В 1507 г., после захвата города французским королем Людови
ком XII, Святой Лик был увезен во Францию, но через несколько месяцев 
после дипломатических переговоров его вновь вернули на прежнее место.

V. [Состояние иерархии Западной Церкви.]

С. 67. Великий западный раскол или Папский раскол -  раскол в Ка
толической Церкви в 1378-1417 гг., когда сразу два (а с 1409 г. -  три) пре
тендента объявили себя истинными папами; «смутный период» в исто
рии Западной Церкви, ставший следствием Авиньонского пленения пап.

С. 68. Келлиты или алексиане (или целлиты) -  католический ор
ден, возник в нач. XIV в. на территории современной Бельгии во време-
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на тяжелых эпидемий чумы. Несколько мирян собралось под предводи
тельством Тобиаса (фамилия не известна) для организации помощи по
страдавшим от эпидемии. Постепенно движение алексиан распростра
нилось на другие европейские страны. Алексиане опекали осужденных 
на смерть, помогали психическим больных, погребали умерших от чумы. 
С 1459 г. орден принял устав св. Августина.

Мендиканты -  нищенствующие монахи.
С. 69. Иезуиты, Общество Иисуса, также Орден св. Игнатия 

(по имени основателя) -  монашеский орден, основанный в 1534 г. Игна
тием Лойолой и утвержденный папой Павлом III в 1540 г. Иезуиты при
надлежат к числу регулярных клириков.

Приор -  прежде всего, титул настоятеля небольшого мужского ка
толического монастыря или старшего после аббата-настоятеля члена мо
нашеской общины (первого помощника аббата).

Еремиты -  пустынники-монахи, жившие в таких маленьких хижи
нах или пещерах, что в них никогда нельзя было разогнуть спины.

Августинцы-еремиты -  историческое название католического 
монашеского ордена, основанного буллой папы Александра IV в 1256 г. 
В орден, структура которого была намечена еще в 1244 г., при папе 
Иннокентии IV, объединились группы аскетов и еремитов Северной 
Италии -  джанбониты, бреттинцы, вильхельмиты (вышли из орде
на в 1266 г.), католические бедняки Ломбардии, а также августинцы- 
еремиты Тосканы.

Иезуаты блаженного Иеронима (слуги Иисуса, конгрегация апо
столических клириков блаженного Иеронима) -  члены религиозно
светского общества, для призрения бедных и больных. Основано в 1365 г. 
в Сиене Иоанном Коломбини и Францем Мино, в 1377 г. утверждено па
пой Урбаном V. Первоначальные слегка видоизмененные бенедиктинские 
правила были впоследствии заменены правилами св. Августина. С 1606 г. 
принимались в члены конгрегации и священники. В 1668 г. упраздне
на папой Климентом IX. Женская ветвь этой конгрегации (йезуатинки), 
основанная Катариной Коломбини, до настоящего времени существует 
в Италии.
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Об Ордене ОИуеШпогит, так названном от горы Голгофы, в Сен
екам округе. Речь идет об оливетанцах (полное название -  Бенедиктин
ская конгрегация Пресвятой Марии с горы Оливето), католическом муж
ском монашеском ордене, являющемся ответвлением монашеского орде
на бенедиктинцев и основывающем свою духовность на уставе Бенедик
та. Название «оливеты» происходит от первого монастыря, Монте Оли
вето Маджоре, который находился возле санктуария, посвященного Хри
сту, страдавшему в Гефсиманском саду на Елеонской горе (по-итальянски 
ОПуе1о означает Елеонская гора -  а не Голгофа, как можно понять из тек
ста свт. Иннокентия). «Конгрегация Пресвятой Марии с горы Оливето» 
была основана в 1319 г. в одном из бенедиктинских монастырей Бернар
дом Толомеем в Италии по благословению епископа Ареццо. В 1344 г. па
пой Климентом VI был утвержден Устав конгрегации оливетов в виде мо
нашеского ордена.

С. 70. Одному их них дано имя Вселенского XV, который был в Вене 
в 1311 году. Имеется в виду Вьеннский Собор -  XV Вселенский собор 
Католической Церкви, проходивший в 1311-1312 гг. во Вьенне. Он был 
созван папой Климентом V в небольшом городе Вьенн на юго-востоке 
Франции, близ Лиона. Во Вьеннском Соборе принимали участие 20 кар
диналов, 4 патриарха, 39 архиепископов, 79 епископов, 38 аббатов; при
сутствовали король Франции Филипп IV и светские сеньоры; общее чис
ло собравшихся -  ок. 300 человек. Основные вопросы, рассмотренные 
на Соборе, -  рассмотрение обвинений против ордена тамплиеров, вопрос
0 защите христианских святынь в Святой Земле и перспективы церков
ной реформы.

Тамплиеры -  духовно-рыцарский орден, основанный в Святой Зем
ле в 1119 г. небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после
1 Крестового похода; второй по времени основания из религиозных воен
ных орденов.

Вальденсы -  религиозное движение в западном христианстве. 
Апеллируя к идеалам раннего христианства, вальденсы ратовали за лик
видацию частной собственности, апостолическую бедность и взаимопо
мощь, а также мирскую проповедь и свободу чтения Библии.
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Бегарды, беггарды, бегуарды (лат. Ье^агсИ) -  религиозное движе
ние, возникшее в кон. XIII в. и духовно связанное с движением бегинов. 
Объединяло мужчин из низших слоев общества.

Бегуины -  бегинки, религиозное движение, возникшее в средневе
ковой Европе в XII в. и достигшее общеевропейского масштаба в XIII в.

Лолларды -  название религиозных обществ, сначала имевших 
в виду лишь благотворительность, но позже, особенно в Англии, восста
вавших против иерархии, монашества и учения о таинствах.

VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 71. В 1315 году, когда главу тамплиеров осудил на сожжение, 
сам позван к суду Божию. В 1307-1314 гг. члены ордена тамплиеров под
верглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Фи
липпа IV, крупных феодалов и Католической Церкви, в результате чего 
орден был упразднен папой Климентом V в  1312 г. В 1314 г. два главных 
сановника ордена, магистр ордена Жак де Моле и командор Нормандии 
Жоффруа де Шарне были сожжены в Париже.

С. 72. Аннаты -  сбор в пользу папской казны, взимавшийся с тех 
лиц, которые получали от папы пребенду (то есть право на доход с цер
ковной должности).

VII. [Ереси и расколы Западной Церкви.]

С. 75. Флагеллантство -  движение «бичующихся» (лат. «хлестать, 
сечь, бить, мучить»), возникшее в XIII в. Флагелланты в качестве одно
го из средств умерщвления плоти использовали самобичевание, которое 
могло быть как публичным, так и келейным.

С. 76. Самым жестоким преследование тамплиеров было во Фран
ции. В качестве свидетелей на процессах часто использовали малообра
зованных братьев ордена, то есть братьев-слуг. Именно они во многих ме
стах дали самые тяжелые и ценные с точки зрения инквизиции показания. 
Использовались также показания ренегатов ордена: флорентийца Роффи
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Деи и приора Монфоконского; последний, будучи осужден великим маги
стром на пожизненное заключение в тюрьме за многочисленные престу
пления, бежал и сделался обвинителем своих прежних братьев.

На процессе под жесточайшими пытками Моле несколько раз 
менял свои показания. В октябре 1307 г. он признал, что в ордене су
ществовал обычай отрекаться от Христа и плевать на Крест. Однако 
на Рождество того же года перед папскими уполномоченными магистр 
отказался от своих показаний. В августе 1308 г., в Шиноне, Моле вновь 
вернулся к первоначальным показаниям, а в 1309 г. фактически отказал
ся защищать орден. Судя по всему, он надеялся на аудиенцию папы, ко
торая так и не состоялась. На последнем слушании в марте 1314 г. Моле 
отрекся от всех своих показаний и заявил, что орден тамплиеров неви
новен. Сожжен на костре 18 марта 1314 г. в Париже, как повторно впав
ший в ересь.

С. 78. Герцог Ланчестерский -  Джон Гонт (1340-1399), первый гер
цог Ланкастерский (Ланчестерский), третий выживший сын короля Ан
глии Эдуарда III и Филиппы Геннегау, основатель дома Ланкастеров, к ко
торому принадлежали английские короли Генрих IV, Генрих V, Генрих VI.

Виклефиты -  последователи английского богослова XIV в. Джо
на Уиклифа, который во многом расходился с учением папизма. Уче
ние Уиклифа распространилось за пределы университета и сохранялось 
в вульгаризированной форме усилиями небольшого числа ревностных, 
но необразованных проповедников -  лоллардов. Учение Уиклифа и при 
его жизни, и после смерти до самой Реформации было популярно в низ
ших слоях населения как в Англии, так и в материковой Европе, особен
но в Чехии, где его идеи были подхвачены реформатором Яном Гусом 
и его последователями гуситами. В 1415 г. по решению Констанцского 
Собора Уиклиф и Гус были признаны еретиками, в результате чего Ян 
Гус был сожжен на костре; останки Уиклифа были выкопаны из земли 
и сожжены в 1428 г.

С. 79. Ап%1огит Скгопо%гарк[т], УаЬщкатт, т НуросН%та1е 
Nеиз^^^ае, ас! ап [по] 1385. В издании 1817 г. очевидная опечатка: вместо 
1385 г. указан 1285 г. В настоящем издании опечатка исправлена.
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Век пятый на десять. Предприимчивый, на Западе соборный 
и гуситский, на Востоке порабощаемый турками, в России освобож
дающийся от татарского порабощения.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 80. Пермь Малая -  историческая область в бассейне реки Вычег
ды и ее притоков (рек Северная Кельтма, Виледь, Локчим, Сысола, Вымь, 
Яренга), заселенная коми.

С. 81. Сет. Питирим объездил почти всю свою епархию, добирал
ся в самые дремучие области по рекам Удора и Печора, невзирая на опас
ность, терпел лишения, но сумел добиться большого успеха, обратив 
в христианство вогулов, кочевавших по притокам Печоры. В один из вос
кресных дней 1455 г., после литургии, Питирим во главе клира и большо
го числа людей с иконами и хоругвями пришел на мыс, образуемый слия
нием рек Вымь и Вычегда. Здесь должен был состояться молебен. Вдруг 
откуда-то появилась толпа вооруженных вогулов, которые набросились 
на верующих. Первой жертвой пал Питирим.

На Флорентийском Соборе Марк Ефесский почти один оставал
ся неколебимым в правоверии. В начале работы Ферраро-Флорентийского 
Собора свт. Марк был положительно настроен по вопросу принятия унии. 
За время работы комиссии Марк написал ряд богословских работ: «Де
сять аргументов против существования чистилища», «Сумма изречений 
о Святом Духе», «Главы против латинян», «Исповедание веры» и «О вре
мени пресуществления». За это время он отошел от идеи принятия унии, 
найдя учение Западной Церкви противоречащим догматам Вселенских 
Соборов (в частности, вопрос о филиокве). Несмотря на это, в ходе Со
бора православные иерархи, ознакомившись с учением Римской Церкви, 
под давлением императора и патриарха пришли к выводу, что оно осно
вано на Священном Писании и Священном Предании. После некоторых 
колебаний все они, кроме митрополита Марка, признали нововведения 
Римской Церкви правомочными, но с оговоркой, что Восточные Церк
ви не станут вводить их у себя. Марк стал единственным из числа гре-
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ческих иерархов, кто не признал унию. Когда папе Евгению IV с торже
ством представили Акт унии, подписанный греческими представителями, 
он спросил: «А подписал ли Марк?», и узнав о том, что подписи свт. Мар
ка нет, с горечью воскликнул: «Итак, мы ничего не сделали!».

«Царственный летописец» -  русское летописное сочинение 
XVI в., содержащее в себе описание событий на Руси от Владимира Мо- 
номаха до Василия III Ивановича. Его продолжением стала «Царствен
ная книга» -  летопись царствования Ивана Грозного 1534-1553 гг. Ле
топись была впервые опубликована князем М.М. Щербатовым в 1772 г., 
ныне утрачена.

С. 82. Патриарх Геннадий Божественною мудростию в разгово
рах и писмах вразумил султана Магомета Н-го о важности христиан
ского учения; так что сей, будучи карателем христиан, сделался их по
кровителем. Через несколько месяцев после рабства султан Мехмед II 
вызвал патриарха Геннадия Схолария в Константинополь, окружил по
честями и утвердил на патриаршей кафедре. По выражению историка 
Дуки, Геннадий Схоларий «предпочел турецкий тюрбан латинской тиа
ре». Султанский берат признавал Константинопольского патриарха гла
вой православного миллета (миллет-баши), облеченного не только духов
ной, но также административной и судебной властью (на христиан не рас
пространялись правовые нормы ислама). Заботясь о сохранении тради
ций православия в условиях владычества иноверцев и активной латин
ской пропаганды, Геннадий учредил патриаршую школу. Мехмед II благо
волил патриарху и трижды приглашал его для бесед о вере. Уже в августе 
1454 г. Геннадий Схоларий решил отречься от кафедры, но был удержан 
султаном. Через два года, в мае 1456 г., он отрекся от престола и удалился 
в монастырь; дважды по приказу султана он на короткое время (в 1463 г., 
с августа 1464 г. по август 1465 г.) возвращался на патриарший престол.

С. 83. Князья угорские и вогульские -  т.е. правители Югры, Югор- 
щины и вогулов (манси), Северного Урала, побережья Северного Ледови
того океана до устья Оби.

Капчакская орда. Кипчаки, они же половцы -  кочевой народ тюрк
ского происхождения. При образовании Золотой Орды (сер. XIII в.) по-
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ловцы ассимилировали монгольских завоевателей и передали им свой 
язык.

С. 84. Принуждали его удаляться в безмолвное местечко Сенег, 
или Сенеж. В XIV в. богатеющая область по Ушме была дана в вотчину 
российским митрополитам. Из стана Сенег, относившегося к Владимир
скому уделу, была выделена митрополичья волость, получившая название 
Сенег (Сеньга, Сенежская).

Дмитрий Юрьевич (Георгиевич) Шемяка в 1430-е гг. принимал 
активное участие в борьбе своего отца Юрия Дмитриевича и брата Ва
силия Косого с великим московским князем Василием II. В 1434 г. по
лучил от Василия II в держание Углич; в 1446 г. составил заговор про
тив Василия II, захватил его в плен, приказал ослепить и отправить в за
точение в Углич; после всех этих событий провозгласил себя великим 
московским князем. Малолетним сыновьям великого князя -  Иоанну III 
Васильевичу и Георгию -  с помощью сторонников Василия II удалось 
бежать из Троицкого моностыря. Вскоре они оказались в Муроме под 
защитой военного отряда во главе с князьями Ряполовскими. Дмитрий 
Шемяка отправил на переговоры с ними Рязанского епископа святите
ля Иону. От имени нового великого князя архиерей обещал, что Васи
лий II будет освобожден из тюрьмы и получит удел. В связи с этим свя
титель Иона просил передать ему детей, которые будут находиться под 
его защитой. Княжичей передали епископу, но Шемяка нарушил обе
щание и отправил их к отцу в тюрьму в Угличе. Против Шемяки высту
пило духовенство. А владыка Иона каждый день, не переставая, гово
рил: «Совершил ты неправду, а меня вверг в грех и в срам: тебе следо
вало князя выпустить, а ты посадил вместе с ним еще и детей. А мне 
ты дал честное слово, и они меня послушались, и нынче вся эта ложь 
на мне. Выпусти его, сними грех с моей души и со своей. Что он мо
жет совершить без глаз? А дети его малы. А кроме того, вели ему по
целовать крест, и наша братия, владыки, будут свидетелями». Вели
кий князь был вынужден созвать Собор епископов и бояр, а также наи
более авторитетных настоятелей монастырей, чтобы решить, как посту
пить с Василием II. В сентябре 1446 г. участники Собора вместе с Дми-
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трием направились в Углич. 15 сентября, после отречения от прав на ве
ликое княжение, Василий II и его дети были освобождены, Дмитрий по
жаловал Василию в удел Вологду. Жестокость и несправедливость Дми
трия Шемяки привели к тому, что много людей ушло от него к Васи
лию II, который впоследствии вновь занял Москву, а Дмитрий Шемяка 
ушел в Галицкую землю. В 1448-1453 гг. он продолжал ожесточенно бо
роться за великокняжеский стол; умер Дмитрий в Новгороде и был по
хоронен в новгородском Юрьевом монастыре. В некоторых летописях 
сообщается, что он был отравлен по приказанию Василия II. В сатири
ческой «Повести о Шемякином суде» (XVII в.) Дмитрий Шемяка выве
ден как неправедный судья-взяточник.

Во время перенесения мощей московских святителей во вновь 
построенный Успенский собор в 1479 г. было обнаружено, что тело ми
трополита Филиппа почти не подверглось тлению. Для окончательного 
подтверждения святости Филиппа недоставало лишь чудесных исцеле
ний возле его гроба, но никаких чудес зафиксировано не было. Вопрос 
о его канонизации был закрыт. Гробница митрополита Филиппа в Успен
ском соборе со временем была потеряна. В 2009 г. его имя включено в со
став Собора Московских святых.

С. 85. Иоанн III, по единой боязни противустать татарам, со- 
жег Каширу и возвратился в Москву. В 1480 г. Иван III оставил войска 
и выехал в Москву, дав распоряжение войскам под формальным коман
дованием наследника, Ивана Молодого (при котором также состоял его 
дядя, удельный князь Андрей Васильевич Меньшой), двинуться в направ
лении реки Угры. Одновременно князь приказал сжечь Каширу, не наде
ясь защитить его от хана Золотой Орды Ахмата. Во время «Великого сто
яния на Угре», узнав об отступлении великого князя Ивана III в Кременец 
и переговорах с ханом Ахматом, преосвященный Вассиан написал Ива
ну III в начале октября 1480 г. пространное и убедительнейшее «Посла
ние на Угру» о мужественном стоянии против татар, приводя ему многие 
примеры из Священного Писания и отечественных летописей. Это посла
ние по важности содержания занимало первое место из всех посланий ду
ховных лиц в литературе времен правления Ивана III. Послание Вассиа-
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на, пронизанное патриотическими идеями, в XVI в. стало образцом для 
жанра посланий церковных деятелей царям.

С. 86. Первое землетрясение в Москве (о котором существуют хотя 
бы какие-то подтвержденные сведения) относится к 1445 г., когда коле
бания почвы оценивались примерно до 5 баллов. Наибольшему воздей
ствию подверглись высокие здания, также сами по себе звонили колокола, 
что привело местное население в весьма волнительное состояние. Среди 
жителей города прошла молва о недобром предзнаменовании, чему спо
собствовала нестабильная политическая обстановка. Случившиеся собы
тия описаны Н.М. Карамзиным. Также существуют данные о том, что по
вторное землетрясение в Москве было отмечено буквально через 30 лет 
после описываемого выше события. Помимо самопроизвольного звона 
колоколов, оно сопровождалось обрушением только что построенного 
Успенского собора. Согласно сведениям, полученным в результате раско
пок XX в., сила земных колебаний на момент явления составляла порядка 
6 баллов, что и привело в конечном итоге к повреждению только что воз
веденной конструкции.

Калабрия -  область на юге Италии.
4 декабря 1456 г. произошло сильнейшее землетрясение, в резуль

тате которого был разрушен город Неаполь. Землетрясение унесло жизни 
35 тысяч человек. Также пострадали многие города Германии и Италии.

Каталония -  область на северо-востоке Пиренейского полуостро
ва. В разные времена Каталония пыталась провозгласить независимость 
от Испании; сейчас является ее автономной областью.

Тюрингия -  область в центральной части современной Германии. 
Получила свое название от германского народа тюрингов, основавших 
на этих землях государство, простиравшееся во 2-й пол. V в. от рек Унш- 
трута и Дуная до Нижней Эльбы.

Эрфурт -  столица Тюрингии; был в Средние века важным торго
вым городом, университетским центром и резиденцией католического 
епископа.

В 1401 г., а по Никоновской летописи в 1402 г., описывается мор 
в Смоленске, но без обозначения симптомов. Мор, появившийся в 1403 г.
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в Пскове, характеризуется в летописях как «мор железою», ввиду чего 
его можно причислить к чумным эпидемиям. Мор «железою» повторил
ся в Пскове в 1406 и 1407 гг. В 1408 г. в летописях описывается сильно 
распространенный мор «коркотою» (кровохаркание). После 9-летнего пе
рерыва чума снова посетила Россию в 1417 г., захватив, главным обра
зом, северные области и отличаясь страшной смертностью. По картин
ному выражению летописца, смерть косила людей, как серп косит коло
сья. С этого времени чума, с короткими перерывами, стала часто посе
щать Россию. Затем, в 1419 г., описывается в летописях мор, сначала в Ки
еве, а потом по всей России. Возможно, что это было продолжение эпиде
мии 1417-1418 гг., а может быть, чума, свирепствовавшая в Польше, была 
занесена через Киев в Россию. В 1420 г. почти во всех летописях встре
чается описание мора в разных городах России. Особенно пострадали 
Кострома, Ярославль, Галич, Плесса, Ростов, Новгород и Псков. Смерт
ность была до того сильна, что некому было собирать хлеб с полей, вслед
ствие чего, в свою очередь, развился голод, унесший также массу жертв. 
Никоновская летопись сообщает далее о море «по всей земли Русской» 
в 1423 г. и в 1424 г. Вообще же можно сказать, что, начиная с 1417 г. чум
ные эпидемии почти беспрерывно, или с весьма короткими перерывами 
господствовали в России то в меньшей, то в большей степени, до 1428 г.

С 1428 по 1442 гг. в летописях не упоминается об эпидемиях, 
но в 1442 г. в Пскове опять появился мор. Судя по летописям, чума огра
ничилась только Псковом и прекратилась только в 1443 г. После 1443 г. 
опять наступает затишье до 1455 г. В этом году снова появился «мор же
лезою» в злосчастном Пскове, откуда он затем распространился на Нов
город. Следующее описание повальной болезни встречается в 1478 г. 
во время нападения татар на город Алексин, они были отбиты и прогна
ны за Оку. И «Бог, милуя род христианский, посла смертоносную язву 
на татар, начаша понапрасну умираты мнози в полцех их...». Здесь гово
рится только о море среди татар, в другом же месте летописи сказано, что 
было «много зла в земле, голод, мор, и брани». Во время войны велико
го князя московского с Новгородом в 1478 г. в осажденном городе развил
ся сильный мор, продолжавшийся и после падения Новгорода. То же са-
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мое приходится сказать о море, постигшем Псков в 1487 г., и продолжав
шемся еще в 1488 г. Этим мором заканчиваются повальные болезни XV в. 
(см. Дёрбек Ф.А. История чумных эпидемий в России с основания госу
дарства до настоящего времени).

С. 87. Папа Каллист столько был устрашен, что предписал всей 
Италии -  молиться об отвращении грядущего гнева Божия. По одной 
из версий (она впервые появилась в 1475 г. в посмертной биографии Ка- 
ликста и впоследствии была приукрашена и популяризирована Пьер- 
Симоном Лапласом), Каликст III наложил анафему на комету Галлея, 
которая появилась в 1456 г., полагая, что это плохое предзнаменование 
для христианских защитников Белграда от османов. Ни один из извест
ных источников не подтверждает подлинность этой информации. 29 
июня 1456 г. в папской булле Каликст III призывал к молитве за успех 
крестового похода, но не делал никаких упоминаний о комете. По состоя
нию на 6 августа, когда турецкая осада была снята, комета не была видна 
в Европе или Турции в течение нескольких недель.

II. Бедствия Церкви.

С. 88. Внешние бедствия Церкви усугублялись изобретенны
ми в сем веке огнестрельными орудиями. Первое огнестрельное оружие 
(бамбуковое «огненное копье» -  прототип ручной пищали) появилось 
в Китае, хроники зафиксировали его применение в 1132 г. Официально 
считается, что в Европе огнестрельное оружие возникло в XIV в., когда 
развитие техники позволило использовать энергию пороха. Это знамено
вало новую эру в военном деле -  появление артиллерии, в том числе от
дельной отрасли артиллерии -  ручной артиллерии. В XV в. огнестрельное 
оружие уже широко применялось в Европе (осада Орлеана, битва при Ка- 
стийоне, штурм Константинополя). В XVI в. в России появляются специ
ализированные подразделения солдат, вооруженные огнестрельным ору
жием (стрельцы).

Эпир -  географический и исторический регион в юго-восточной 
Европе, поделен между Грецией и Албанией.
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С. 89. Морея -  средневековое название полуострова Пелопоннес 
на крайней южной оконечности Балканского полуострова, в южной части 
современной Греческой республики.

Анатолия (Малая Азия) -  полуостров на западе Азии, срединная 
часть территории современной Турции; Анатолией часто называют вооб
ще азиатские владения Турции.

Синопа -  Синоп (Синопа), в древности одна из главных греческих 
колоний на южном берегу Черного моря, на полуострове Пафлагонского 
побережья, к востоку от мыса Карамбиса.

Трапезун (Трабзон) -  город в Турции, административный центр, 
расположенный на берегу Черного моря, у устья реки Мучки. Трапезунд- 
ская империя была данником турок и монголов в Х1У-ХУ вв., а в 1461 г. 
пала под натиском турок-османов.

Колхида -  древнегреческое название исторической области на за
паде Закавказья, вдоль восточного побережья Черного моря; ныне реги
он в Грузии.

Каппадокия -  историческое название местности на востоке Малой 
Азии на территории современной Турции.

С. 90. Херсон -  Херсонес Таврический, полис, основанный греками 
на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Един
ственный античный полис Северного Причерноморья, городская жизнь 
в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца Х1У в.

Фракия -  историческая и географическая область на востоке Бал
кан.

С. 91. Подобное бедствие причинил Владимиру нижегородский 
князь Даниил Борисович. С большой долей уверенности можно утверж
дать, что после 1392 г., когда Нижегородское княжество вместе с удела
ми перешло во владение к великому князю московскому Василию, а князь 
Даниил Борисович вместе со всеми родственниками был сослан под стра
жу. Но через некоторое время он смог сбежать вместе с братом Иваном 
в Орду, жил у казанских татар, затем в Болгарии, после чего сумел убе
дить казанцев оказать себе военную помощь в его попытках вернуть свою 
законную отчину -  Нижний Новгород. На тот момент он остался старшим
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в роде среди живых тогда потомков Константина Васильевича Суздаль
ского. В 1411 г. Даниил послал на Владимир своего союзника -  татарско
го царевича Талыча и своего боярина Семена Карамышева, которые раз
рушили его, не пощадив даже соборы и храмы.

Татары... под руководством царевича Мустафы опустошали 
Рязань и ее окрестности. Мустафа в 1444 г. совершил поход на Рязан
ское княжество, после чего из-за сильных морозов и бескормицы в сте
пи остался в Переяславле-Рязанском на зимовку, однако вскоре, скорее 
всего, из-за происков промосковских сил, был выдворен из города. Вели
кий князь московский Василий Темный отправил против Мустафы войско 
во главе с воеводами Оболенским и Голтяевым, к ним присоединись ря
занцы и мордва. Царевич со своими людьми закрепился на берегу Листа- 
ни в 10 верстах от города; в результате боя, в котором татары сражались 
отчаянно и не сдавались, они практически все были перебиты, пленены 
три князя, сам Мустафа погиб.

С. 92. Дети УлуМахмета... успешно сразились с ним. В 1444- 
1445 гг. Улу-Мухаммед совершил поход против Москвы. Его мурзы опу
стошили восточные московские области, в ходе похода на Рязанское 
княжество погиб его сын Мустафа. Хан взял Нижний Новгород (1445 г.) 
и оттуда пошел на Муром. Василий II с объединенными силами удель
ных князей двинулся против него, и Улу-Мухаммед вернулся в Нижний 
Новгород. В сражении 7 июля 1445 г. в окрестностях Суздаля москви
чи были разбиты. Великий князь Василий и его двоюродный брат князь 
Михаил Верейский попали в плен, впервые и единожды в истории Мо
сковского княжества. Василий был доставлен в Нижний, а позже в Кур- 
мыш, где был освобожден 1 октября, а Улу-Мухаммед вернулся в Ка
зань. Точные условия его освобождения неизвестны, но для сбора огром
ной контрибуции в Москву прибыло 500 человек татар, многие города 
были отданы в кормление. С этим поражением Василия следует увязы
вать появление в пределах Московского княжества, в Мещере, Касимов
ского ханства, первым правителем которого стал сын Улу-Мухаммеда 
царевич Касим. Улу-Мухаммед хан скончался вскоре после возвраще
ния в Казань.



436

Мазовша в 1451 г. отцом, Саид-Ахматом, был отправлен с войском 
за данью к великому князю Василию II. Василий II поручил защиту Мо
сквы митрополиту Ионе с боярами и отправил против татар князя Звени
городского, которому, однако, не удалось помешать татарам переправить
ся через Оку. В июне 1451 г. Мазовша стал под Москвой, сжег ее поса
ды и готовился к решительному приступу, но после вылазки москвичей 
из Кремля ночью убежал, оставив весь свой лагерь и обоз. Согласно лето
писям, причиной бегства был услышанный татарами сильный шум, при
нятый ими за шум приближающегося войска великого князя. Этот поход 
вошел в историю как «скорая татарщина». Так как враги отступили в день 
праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы (2 июля), то в память 
об этом событии была заложена церковь Ризоположения.

Иоанн Васильевич... отразив Ахмета на Угре, положил предел та
тарской власти над Россиею. Стояние на реке Угре -  военные действия 
в 1480 г. между ханом Большой орды Ахматом и великим князем москов
ским Иваном III в союзе с Крымским ханством. По мнению большинства 
историков, положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо- 
востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шел процесс станов
ления единого Русского государства, которое стало полностью независи
мым. Статус последнего и решающего противостояния Угра обрела от ле
тописцев XVI в. по той причине, что она явилась последним крупным 
вторжением Большой орды на земли Московского княжества.

С. 93. Порхов -  ныне город в Псковской обл.
Вязьма -  ныне город в Смоленской обл.
Можайск, Верея -  ныне города Московской обл.

III. Состояние учения.

С. 95. Номофилакс -  в Византии охранитель законов, блюститель 
их исполнения.

С. 96. Ватиканская апостолическая библиотека -  государственная 
библиотека Ватикана, одна из древнейших и богатейших научных библи
отек мира. Официальной датой ее основания считается 1475 г.
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Императорская публичная библиотека -  Российская националь
ная библиотека в Санкт-Петербурге, из первых публичных библиотек 
в Восточной Европе.

С. 98. Хартофилакс -  название одной из церковных должностей 
в Византии. Первоначально, как показывает само название хартофилакс, 
он заведовал хранением церковных книг и документов, подобно харто- 
филаксу государственному. Позднее, со второй половины VII в., к это
му присоединилось много других и более важных обязанностей. Списки 
эту должность ставили на четвертое место в первой пентаде (пятерице) 
-  после эконома, сакеллария и скевофилакса, однако по степени значе
ния и влияния, какими пользовались лица, носившие эту должность, она 
должна быть названа важнейшей и влиятельнейшей из всех должностей.

С. 99. Приписывает искусство в прении митрополиту Филиппу 
и Никите, сыну некоего священника, с папским легатом. У Е.Е. Голубин
ского читаем, что в 1472 г. кардинал Антоний был послан в Москву для 
препровождения царевны Софьи, будущей второй жены Ивана III. Но ми
трополит Филипп весьма желал иметь с ним богословское прение. В ожи
дании его прибытия он старательно изучал книги и призвал себе на по
мощь книжника Никиту поповича. Когда кардинал явился в Москву, ми
трополит устроил с ним прения, на которых, вспомоществуемый Ники
тою поповичем, засыпал было его вопросами; но кардинал из осторож
ности (которая, конечно, понята была русскими, как его сознание в своей 
слабости) совершенно уклонился от прений, выставив предлогом то, что 
нет с ним книг. «Тогда же убояся легатое, много было митрополит Фи
липп изучил, от книг словеса емлючи и книжника Никиту поповича при- 
зва, ово сам емля у  него речи глаголаиле легатосу, иное же повеле самому 
с ним глаголати; он же ни единому слову ответа не даст, но рече: нет 
книг со мною» (Цит. по: Голубинский Е.Е. История Русской Церкви). «Ни
кита попович, может быть, есть тот священноинок Никита Семешков, 
сын протопопа московского Архангельского собора, который в 1474-м г. 
поставлен был в епископы коломенские» (Там же).

Синодальная типография -  Московская синодальная типографи
ческая контора, крупнейшая московская типография, издававшая книги
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главным образом церковного содержания. Основана в 1727 г. после пере
дачи (1721 г.) Печатного двора в ведение Духовной коллегии. Подчиня
лась непосредственно Синоду.

Формирование Новгородской Софийской библиотеки относит
ся к сер. XI в., времени постройки Софийского собора. В 1775 г. статус 
библиотеки Софийского собора учредил митрополит Гавриил (Петров). 
В 1783 г. была составлена первая опись, в которую вошла и часть состав
ленного двумя годами ранее реестра книг. Работу над древними и старин
ными книгами из Софии впервые начал в 1823 г. член специальной ко
миссии из Москвы П.М. Строев. В 1859 г. наиболее ценная часть библио
теки Софийского собора передана в Санкт-Петербургскую духовную ака
демию: 1570 рукописных и 585 старопечатных книг; это собрание сейчас 
хранится в Российской национальной библиотеке.

IV. Обряды и богослужение.

С. 103. Обретение мощей ярославских чудотворцев, князя Феодо
ра Ростиславича с чадами его Давидом и Константином. В 1463 г. состо
ялось открытии мощей святых благоверных князей Феодора и его сыно
вей Давида и Константина. Тела этих праведников по какой-то причине 
оставались непреданными земле в продолжение более чем ста лет, и гро
бы стояли в склепе под церковью. Во время предшествовавшей погребе
нию торжественной панихиды на глазах у всех исцелились два челове
ка, а вскоре, молясь у гробниц, прозрели две женщины. Мощи перенес
ли в церковь, и о случившемся дали знать в Ростов. Архиепископ Трифон 
не счел нужным ехать лично в Ярославль, а послал туда для освидетель
ствования мощей своего протопопа Константина, человека гордого и за
носчивого. Не поверив словам о совершившихся чудесах и не встретив 
в обители ожидаемого почета к своей особе, протопоп накричал на архи
мандрита и так грубо приступил к осмотру мощей, что разорвал схимни
ческий аналав на князе Феодоре Ростиславовиче. За это он тут же был на
казан болезнью. Когда весть об этом дошла до Ростова, владыка Трифон 
сам почувствовал расслабление за свое неверие. Он громко со слезами ка-
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ялся в своем маловерии и приказал немедленно везти себя в Ярославль, 
где и получил исцеление. Он сделал богатый вклад в обитель и уже не по
желал возвращаться на свою кафедру, а провел остаток дней при гробе чу
дотворцев.

Пренесение мощей св. Петра митрополита. Свт. Петр был погре
бен в приготовленной им самим гробнице в стене Успенского собора Мо
сковского Кремля, с левой стороны жертвенника. В 1472 г. древний Успен
ский собор, к тому времени обветшавший, стали перестраивать. В при
сутствии митрополита Московского Филиппа I (1464-1473 гг.) и несколь
ких епископов 14 июня разобрали надгробие святителя и увидели нетлен
ные мощи, лежавшие открыто и сиявшие небесной славой. Оказалось, что 
в 1382 г. во время пожара при нападении на Москву полчищ хана Тохтамы- 
ша огонь проник в гробницу святителя и уничтожил гроб святого, тело же 
осталось невредимым. Честные мощи святителя Петра были переложены 
в новую каменную гробницу, тогда же собор епископов установил празд
ник перенесению мощей святителя Петра 1 июля. Через два года строив
шийся храм обрушился, мощи святителя были засыпаны, но не повреди
лись. Великий князь московский Иван III вызвал из Италии выдающего
ся зодчего Аристотеля Фиоравенти, под руководством которого 17 апре
ля 1475 г. был заложен новый Успенский собор. 24 августа честные мощи 
святителя Петра митрополитом Геронтием (1473-1489 гг.) с епископами, 
великим князем Иоанном Васильевичем и его сыном Иоанном были тор
жественно перенесены в новый собор и поставлены на прежнем месте. 
В этот день было установлено празднование в честь перенесения мощей 
святителя Петра, Московского и всея России чудотворца (прежнее празд
нование 1 июля было отменено).

В Троицкой лавре есть пелена вкладная от сей Софии. В Троице- 
Сергиевой лавре хранилась шелковая пелена, шитая руками Софии 
в 1498 г.; на пелене вышито ее имя, причем она величает себя не великой 
княгиней московской, а «царевной царегородской».

С. 104. Явление Богородицы Колоцкия. Об основании Колоцкого 
монастыря сообщает шестая глава первой части «Степенной книги»: со
гласно этому тексту, обитель появилась в 1413 г. Этому событию предше-
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ствовало легендарное явление Колонской иконы Божией Матери, описан
ное в летописях и древнерусской «Повести о Луке Колонском». Согласно 
«Повести», в 1413 г. в Колони бедный поселянин Лука «в некоемъ месте 
обрете икону Пречистыя Богородицы, держашу на руце Младенец Госпо
да Бога нашего Исуса Христа. Со единыя страны иконы тоя на затворце 
образ Николы чюдотворца, а з другую -  Илии пророка». Лука взял икону 
к себе домой, и в тот же день от иконы получил исцеление больной, ле
жавший в его доме. Весть о чуде разнеслась по окрестным селам, и к Луке 
стали стекаться недужные, желая исцелиться чудесным образом. Однаж
ды Лука пошел с иконой в Можайск. Собрав благодаря иконе большие 
деньги, Лука вернулся в родное село и возвел там Успенский храм, где 
и был поставлен чудотворный образ, а для себя построил просторные ка
менные хоромы и зажил, как князь, даже избивал и грабил ловчих князя 
Андрея Дмитриевича, которые охотились в лесах близ Колочи. Однажды 
ловчий князя поймал огромного злого медведя; посадив его в деревянный 
ларь, он вез его в Можайск мимо двора Луки. Тот велел выпустить мед
ведя на своем дворе, и медведь его покалечил. Думая, что он находится 
при смерти, Лука умолял приехавшего князя с пользой распорядиться его 
имением. Выполняя волю умирающего, князь Андрей Можайский велел 
поставить в селе монастырь, поместил в нем Колочскую икону и наделил 
новую обитель земельными угодьями. Первым насельником нового мона
стыря стал раскаявшийся и выздоровевший Лука. Вероятно, еще при его 
жизни в монастыре был построен каменный храм в честь Успения Пре
святой Богородицы. Согласно «Степенной книге Царского родословия», 
празднование Колоцкой иконы в монастыре издревле проходило 9 июля. 
Согласно устному преданию, дошедшему до нашего времени, на месте 
явления иконы забил целебный источник (в день праздника к нему совер
шался крестный ход).

V. Состояние иерархии.

С. 109. Пафнутиев, близ Боровска монастырь в Калужской обл., 
расположенный на окраине Боровска, был основан прп. Пафнутием Бо-
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ровским в 1444 г. на возвышенности при впадении реки Истремы в реку 
Протву. На месте первой, деревянной, Рождественской церкви в 1467 г. 
был построен белокаменный Рождественский собор (не сохранился).

Иосифов, близ Волоколамска Успенский монастырь расположен 
в 16 км к северо-востоку от Волоколамска Московской обл., вблизи села 
Теряево. Монастырь основан в 1479 г. прп. Иосифом Волоцким. Принад
лежал Новгородской епархии, затем, после распри игумена с Новгород
ским архиепископом Серапионом, -  Московской. Первый каменный со
бор построен в XV в.

Кириловский, что на Белом озере, монастырь расположен в черте 
города Кириллова Вологодской обл., в ХУ-ХУП вв. -  один из крупней
ших и богатейших монастырей России, центр духовной жизни Русско
го Севера. В 1397 г. прп. Кирилл Белозерский вырыл на берегу Сиверско- 
го озера пещеру, с которой началась история будущей обители. Его спут
ник прп. Ферапонт Белозерский впоследствии основал неподалеку Фера
понтов монастырь. Устав белозерских монастырей отличался особенной 
строгостью. Со временем Кириллов монастырь оказался в центре целой 
сети монашеских обителей: Ферапонтов, Горицкий Воскресенский мона
стырь (в 7 км от Кириллова), Нило-Сорская пустынь (в 15 км) и др. Мо
сковские князья традиционно поддерживали тесные связи с белозерской 
обителью; сохранились послания прп. Кирилла сыновьям Дмитрия Дон
ского. В 1447 г. монастырь посетил великий князь Василий Васильевич, 
находившийся до того в ссылке в Вологде, и кирилловский игумен Три
фон освободил его от крестного целования не претендовать вновь на мо
сковский престол. Впоследствии великий князь щедро отблагодарил мо
настырь за эту услугу. На рубеже ХУ и XVI вв. Кириллов монастырь, где 
подвизался прп. Нил Сорский, -  один из главных центров движения не- 
стяжателей. Первой каменной постройкой монастыря был возведенный 
в 1497 г. артелью ростовских мастеров Успенский собор (сохранился 
до нашего времени).

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь, расположенный 
на Соловецких островах в Белом море, был основан в 1436 г. в землях 
Новгородской республики прпп. Зосимой и Германом. Первое монаше-
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ское поселение на островах появилось несколько раньше -  в 1429 г., осно
ватели -  прпп. Герман и Савватий. Монастырь отстроен в камне трудами 
свт. Филиппа (Колычева), в допетровское время числился среди крупней
ших землевладельцев государства.

Глугиицкий Сосновецкий монастырь был основан прп. Дионисием 
Глушицким при реке Глушице (на территории современного Сокольско
го р-на Вологодской обл.) в 1420 г., при жизни преподобного в нем суще
ствовало несколько келий и деревянная церковь Иоанна Предтечи. Пол
ностью уничтожен в XX в.

Обнорский (Свято-Троицкий Павло-Обнорский) монастырь был 
основан в 1414 г. на берегу реки Нурмы неподалеку от ее впадения в Об- 
нору, на территории современного Грязовецкого р-на Вологодской обл., 
учеником прп. Сергия Радонежского прп. Павлом Обнорским.

Пелишский (Григориево-Пелыпемский Лопотов Богородицкий) 
монастырь в окрестностях города Кадникова был основан прп. Григорий 
Пельшемским, который в 1426 г. пришел на берега реки Пелыыемы. Здесь 
на месте будущей обители он установил крест и построил келью. Вско
ре к нему присоединился иерей Алексий, принявший постриг с именем 
Александр (он стал вторым игуменом созданного Григорием монастыря).

Вяжицкий (Николо-Вяжищский) монастырь расположен рядом 
с деревней Вяжищи Новгородского р-на Новгородской обл.; основан 
в кон. XIV в. иноками Евфросином, Игнатием и Галактионом. В 1411 г. 
построен Никольский собор (из дерева), в 1417 г. в летописях упомина
ется о строительстве нового храма (прежний, вероятно, сгорел). В 1419 г. 
был сооружен надвратный деревянный храм в честь прп. Антония Вели
кого. В 1458 г. в обители был погребен ее постриженник, архиепископ 
Новгородский Евфимий, вскоре канонизированный.

Вигиерский (Саввино-Вишерский) монастырь в деревне Сави- 
но Новгородского р-на Новгородской обл. на левом берегу реки Више- 
ры был основан в нач. XV в. св. архиепископом Симеоном и прп. Сав
вой Вишерским, до этого основавшим Саввин монастырь на реке Тьме 
в Тверской области. В 1460-х гг. здесь было составлено «Житие Саввы 
Вишерского», одним из авторов которого стал игумен монастыря Гела-
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сий. Здесь же Пахомий Логофет составил службу святому Савве. Над 
мощами при. Саввы святитель архиепископ Иона построил своим иж
дивением каменную церковь Покрова Богородицы. В кон. XV в. Савво- 
Вишерский монастырь был пожалован землей от Славенского конца 
Торговой стороны Новгорода.

Колязинский (Троицкий Макарьев) монастырь -  затопленный при 
создании Угличского водохранилища «градообразующий» монастырь 
в Калязине. Основателем монастыря был тверской служилый человек 
Матвей Кожин из знатного кашинского рода, который принял в кашин
ском Клобуковом монастыре постриг под именем Макария, после чего по
селился недалеко от монастыря Николы на Жабне, и на левом берегу Вол
ги основал собственный Троицкий монастырь. Землю под устройство но
вого монастыря пожертвовал владелец этих земель, боярин Иван Коляга 
(от его прозвища, возможно, произошло название подмонастырского го
рода), который, потеряв всю семью, ушел к Макарию и отдал монасты
рю все свое достояние (об этом говорится в «Житии преподобного Ма
кария»).

«Древняя российская вивлиофика» -  историческое издание, пред
принятое Н.И. Новиковым. Цель издания -  для «обличения несправед
ливого мнения тех людей, которые думали и писали, что до времени Пе
тра Россия не имела никаких книг, кроме церковных». Свт. Иннокентий 
ссылается на второе издание «Вивлиофики», выходившее в 1788-1791 гг., 
и называет его «новоизданным».

С. 109-110. Луховский (Лухский Свято-Николо-Тихонов) мона
стырь, расположенный в селе Тимирязево Лухского р-на Ивановской обл., 
был основан в 1498 г. на месте слияния рек Лух и Возополь прп. Тихоном 
Луховским.

С. 110. Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь в 22 км 
от Пскова был основан в 1455 г. афонским монахом прп. Саввой Крыпец- 
ким, выходцем из Сербии, среди болот. Это был один из последних мона
стырей независимой Псковской республики (в 1510 г. Псков был присое
динен к Московскому великому княжеству). В 1487 г. права нового мона
стыря были официально подтверждены на псковском вече; псковский на-
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местник князь Ярослав Васильевич Оболенский принял активное участие 
в строительстве монастыря.

Златоустовский монастырь -  один из старейших монастырей Мо
сквы, находился в Белом городе, в Большом Златоустинском переулке. 
Дата и обстоятельства основания монастыря неизвестны: по мнению од
них историков, учрежден иностранными купцами еще в XIV в., по мне
нию других -  возник не ранее княжения Ивана III. Последнее предполо
жение опровергается упоминанием обители в 1412 г.: «Преставися архи
диакон Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Мо
сквы». В 1479 г. по указу Ивана III, началось возведение в обители камен
ной соборной церкви, на месте прежней деревянной, которую «повеле по- 
ставити в своем монастыре у Покрова в Садех».

Вознесенский женский монастырь находился в Кремле около Спас
ской башни слева и почти вплотную примыкал к кремлевской стене. Слу
жил местом погребения женщин -  представительниц московского велико
княжеского рода. По преданию, был основан великой княгиней Евдокией, 
женой блгв. кн. Димитрия Донского; о точной дате основания Вознесен
ского монастыря нет достоверных сведений, но предполагается, что это 
было в 1386 г. В 1407 г. Евдокия удалилась в этот монастырь под именем 
Евфросинии и уже через несколько дней повелела заложить новый камен
ный Вознесенский собор на месте деревянного. Прожив в иночестве все
го несколько недель, 7/20 июля 1407 г. инокиня Евфросиния скончалась 
и была погребена в строящемся соборе. Прп. Евфросинию Московскую 
стали почитать покровительницей Москвы. Ее невестка, великая княгиня 
Софья Витовтовна, продолжила постройку, но успела лишь возвести сте
ны собора. Восемь лет спустя собор выгорел дотла и, простояв 50 лет не
достроенным, лишь в 1467 г. был восстановлен великой княгиней Мари
ей Ярославной, женой Василия II Темного. Зодчий Василий Ермолин для 
прочности «одел» старые стены собора в новые.

Великий князь Иоанн Васильевич некоторых боляр, сопротивляв
шихся венчанию внука его на царство, постригал в монахи. Старший внук 
Ивана III -  это Дмитрий Иванович (1483-1509), единственный сын Ивана 
Ивановича Молодого и Елены Волошанки, в 1498-1502 гг. формальный
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соправитель деда. Претендент на московский престол; 4 февраля 1498 г. 
был венчан на великое княжение своим дедом Иваном III, в связи с кон
чиной от болезни старшего сына и наследника Ивана III, Ивана Молодо
го, и несмотря на то, что у Ивана III были младшие сыновья -  в соответ
ствии с принципом примогенитуры. Московское боярство и придворные 
были разделены на две группы, одна из которых (в частности, семья Ива
на Юрьевича Патрикеева, князь Семен Ряполовский и др.) поддерживала 
Дмитрия и его мать княгиню Елену Стефановну, другая -  царевича Васи
лия и его мать, супругу Ивана III Софью Палеолог. Противостояние закон
чилось опалой Василия и Софьи. Однако в дальнейшем «партия», поддер
живающая царевича Василия и великую княгиню Софью Палеолог, взя
ла верх, и часть сторонников Дмитрия и Елены Стефановны была казне
на, Патрикеевы пострижены в монахи. Уже при Василии III в 1505 г. Дми
трий был окован в «железа»; скончался в 1509 г., похоронен в Архангель
ском соборе.

Собор в Иерусалиме, бывший в присутствии трех патриархов, -  
это Иерусалимский Собор 1443 года (1431-1450 гг.); прошел под предсе
дательством патриарха Иерусалимского Иоакима, на нем присутствовали 
патриархи Александрийский Филофей и Антиохийский Дорофей, а так
же Кесарийский митрополит Арсений от Константинопольской Церкви. 
Решения Собора были приняты всеми Православными Церквами. На Со
боре были составлены и утверждены ряд определений, которыми кате
горически осуждалась уния, а также все те, кто ее принял. Митрополит 
Арсений, как «проповедник благочестия и православия», был уполномо
чен Собором оповестить всю церковную полноту о своем решении, пове
лев ему «повсюду проповедовать благочестие, не страшась ни императо
ра, ни патриарха или кого иного не право славящего».

С. 111.5 1441-м году, по приглашению великого князя Василья Ва
сильевича на митрополита Исидора. Целью созыва было рассмотрение 
дела митрополита-отступника Исидора. На Собор приехали епископы Еф
рем Ростовский, Иона Рязанский, Варлаам Коломенский, Иов Сарайский, 
Герасим Пермский и Авраамий Суздальский, многочисленные архиман
дриты, игумены важнейших монастырей, представители черного и бело-
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го духовенства. Собор рассмотрел флорентийское определение и признал 
его «ересью, противной Божественным правилам и Преданию».

Около 1447-го, при том же князе, по причине гражданского меж
доусобия. Созван великим князем Василием Васильевичем для состав
ления соборного послания Шемяке, изменившему клятвенным дого
ворам и претендовавшему на великокняжеский престол. Это послание 
на 28 страницах, отправленное Собором к Дмитрию Шемяке, было со
ставлено свт. Питиримом Пермским: ему великий князь поручил это, как 
более опытному в делах письменности и немало потерпевшему от Шемя- 
ки, давно злодействовавшему в Двинской области.

Для поставления Ионы в митрополита российскими епископами 
состоялся в 1448 г.; после предварительных рассуждений Собор решил 
поставить Иону в митрополита русского без утверждения Константино
польским патриархом, и с этого времени зависимость Русской Церкви 
от Константинопольского патриарха прекратилась.

Около 1491 года, при великом князе Иоанне Васильевиче и митро
полите Зосиме, на стригольников. Собор на еретиков 1490 г. состоялся 
при новом митрополите, которым в 1490 г. стал ставленник дьяка Федо
ра Курицына игумен Симонова монастыря Зосима. Самого Зосиму Иосиф 
Волоцкий в послании епископу Нифонту Суздальскому называет не ина
че как «злобесным волком». В Соборе участвовали авторитетные белозер- 
ские старцы Паисий Ярославов и прп. Нил Сорский. Существует устой
чивое мнение, что именно благодаря их участию в Соборе приговор ере
тикам оказался относительно мягким.

В 1492 году, при том же князе и митрополите. Собор в Москве 
1492 г. утвердил пасхалию (миротворный круг) на первые 20 лет восьмой 
тысячи от сотворения мира. Новгородский архиепископ Геннадий соста
вил пасхалию на первые 70 лет и разослал ее с разъяснениями о сути и ис
числении пасхалии.

«Русский времянник» -  это летописно-хронографический свод нач. 
XVII в., содержащий российскую историю от 6370 (862) лета до 7189 
(1681) лета. В основу «Русского времянника» положены разные редакции 
«Русского хронографа» и свод 1550 г.
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С. 112. Круг Никейский состоит из 532 лет. Имеется в виду пол
ный пасхальный цикл, индиктион великий; был утвержден на I Вселен
ском (Никейском) Соборе в 325 г.

VI. Достопамятные лица.

С. 116. Евдокия, нареченная Евфросиния, супруга князя Донского, 
зиждителъница монастырей, в Переславле -  Предтеченского, в Москве -  
Вознесенского. Прп. Евфросиния Московская основала в 1386 г. (еще при 
жизни супруга) Вознесенский женский монастырь в Кремле, куда и уда
лилась, овдовев; предание приписывает ей основание Горицкого Успен
ского мужского монастыря в Переславле-Залесском и церкви Рождества 
Иоанна Предтечи в этом же городе (свт. Иннокентий смешивает между 
собой монастырь и храм).

VII. Ереси.

С. 119. Дерпт -  ныне Тарту (в 1030-1224 и в 1893-1918 гг. Юрьев; 
в 1224-1893 гг. Дорпат, Дёрпт), город в Эстонии.

Положил основание Печерскому монастырю. Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь в городе Печоры Псковской обл. ведет от
счет истории с 1473 г., когда здесь была освящена пещерная церковь Успе
ния, выкопанная прп. Ионой в холме из песчаника. Монастырь ни разу 
за всю свою историю не закрывался.

Омовжа -  Эмайыги, река в Эстонии бассейна реки Нарва.
Стригольники, ересь жидовствующих -  принятое в церковной 

историографии название сформировавшейся в последней четверти XV в. 
(начиная с 1470 г., по прибытии в Великий Новгород Задария-Скары), 
не вполне однородной по социальному составу (духовенство, велико
княжеские дьяки, дети боярские) и идеологической ориентации группы 
вольнодумцев, главным образом, в Великом Новгороде и Москве. Тра
диционно считается, что распространение ереси было инициировано не
ким «жидовином Схарией» (Захарья Евреин, Захарья-Скарья Жидовин).
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Иван III не спешил начать дело по преледованию еретиков, и прп. Ио
сиф Волоцкий вынужден был обращаться с просьбой оказать содействие 
в убеждении князя сначала к его духовнику архимандриту Андроннико
ва монастыря Митрофану, затем к соправителю князю Василию Ивано
вичу. У Василия он встретил горячую поддержку, и в декабре 1504 г. Со
бор на еретиков состоялся. Председательствовал на Соборе князь Васи
лий, старый князь в деятельности Собора участия практически не при
нимал и, по-видимому, не из-за старческой немощи. Новгородского ар
хиепископа на Соборе не было: незадолго до Собора он был сведен с ка
федры за невыполнение постановления предыдущего Собора о невзима- 
нии ставленнических пошлин. Собор постановил предать казни главных 
еретиков через сожжение. Жгли в специально построенных деревянных 
срубах, вероятно, не желая демонстрировать собравшимся ужасы пред
смертной агонии; в Москве казнены были брат Федора Курицына Иван 
Волк Курицын, Иван Максимов, Дмитрий Пустоселов; Некраса Рукавова 
по урезанию языка отослали в Новгород, где его сожгли вместе с юрьев
ским архимандритом Касьяном, братом Иваном Самочерным и другими. 
Остальных разослали по монастырям. Казни еретиков вызвали неодно
значную реакцию в русском обществе: смущение вызывало несоответ
ствие практики казней Евангелию, писаниям святых отцов и канониче
ским нормам. Поэтому уже вскоре после Собора, очевидно, прп. Иоси
фом Волоцким, было написано «Слово об осуждении еретиков». По всей 
видимости, «Слово» своей цели не достигло: полемика год от года только 
разгоралась, став еще одним предметом разногласий между кирилловски
ми и волоцкими монахами.

Состояние Западной Церкви в XV веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 120. Самогиты -  обитатели Самогитии и Жмуди, представля
ют особый историко-этнологический, вероятно, смешанный, тип населе
ния Прибалтийского побережья. Самогития или Жемайтия -  этнографи-
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ческий регион на северо-западе современной Литвы; исторически -  на
звание страны между низовьями Немана и Виндавой (современная Вен- 
та). Жмудью также называлось обитавшее здесь литовское племя.

Прусаки (пруссы) -  балтоязычный народ, в 1Х-ХУШ вв. населяв
ший территорию нынешней Калининградской обл. России и Варминско- 
Мазурского воеводства Польши. К XIII в. ареал расселения пруссов на за
паде был ограничен нижним течением Вислы, а на севере -  линией водо
раздела Преголи и Немана.

С. 121. Граната -  Гранада, город на юге Испании, последний оплот 
мавров на полуострове; в январе 1492 г. капитулировал перед войсками 
Изабеллы и Фердинанда, что ознаменовало собой окончание Реконкисты.

Мавры -  исповедовавшие ислам арабы и берберы Северо-Западной 
Африки и Европы в период между VII и XVII вв. Этот термин приме
няется как в отношении арабов и берберов, которые завоевали Испанию 
и поселились там в VIII в., так и той части жителей завоеванных терри
торий (и их потомков), которые стали мусульманами. Поскольку некото
рые из арабских завоевателей Испании относились к негроидной расе, 
этот термин употреблялся в XVI и XVII вв. как отличительный признак 
любого человека с темной кожей. Из-за своей неточности термин «мав
ры» редко используется историками. Прилагательное «мавританский», 
тем не менее, часто используется применительно к произведениям искус
ства и культуры, которые появились в тех частях Испании, которые нахо
дились под мусульманским господством.

Отец Афонсу I  (у свт. Иннокентия -  Алфонс) -  это Жуан Конго I  
или Нзинга Нкуву, четвертый (в некоторых источниках пятый) по сче
ту правитель средневекового королевства Конго, правивший между 1470 
и 1509 гг. Нзинга Нкуву стал первым официально христианским монар
хом Экваториальной Африки: 3 мая 1491 г. Нзинга Нкуву, его семья и сви
та приняли католичество, Нзинга Нкуву получил имя Жуан, его жена -  
Элеонора, а сын -  Афонсу. Это имена португальского короля, его жены 
и сына. Несмотря на то, что приверженность первых чернокожих като
ликов христианству была во многом формальной, она подготовила почву 
для дальнейшей деятельности португальских и французских миссионе-
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ров в регионе. После смерти Жуана начались восстания, завершившиеся 
торжеством христианства.

Испанъола -  так Колумб назвал остров Гаити.
С. 122. Папа Александр VI, разделив Америку португальцам и испан

цам, дал им буллу о немедленном распространении христианства. 4 мая 
1493 г. Александр VI издал буллу «1п1ег сае!ега», признававшую за короля
ми Испании и Португалии право на владение землями, открытыми в мор
ских походах, и утверждавшую соглашение о разделе мира между ними.

Финикийцы или финикияне -  древний народ, населявший Фини
кию (государство, находившееся на восточном побережье Средиземного 
моря с центром в современном Ливане).

С. 123. «Земля Святого Креста» -  Бразилия; первоначально евро
пейцы ее называли Терра-де-Санта-Крус, что переводится как Земля Свя
того Креста.

Варрау (варао, уарао, гуарао, гуарауно; букв, «люди лодок») -  на
род, обитающий на северо-востоке Венесуэлы и на западе Гайаны. Племя 
почти полностью ведет вегетарианский образ жизни, позволяя себе упо
требление лишь фруктов, овощей и рыбы; это связано с тем, что культура 
варао почти полностью запрещает охоту, чтобы не разгневать богов варао.

Виракоча -  божество, которое в религии и мифологии многих до
колумбовых народов Андского региона являлось сотворителем мира, 
за исключением инков, которые почитали его отдельно. У многих наро
дов Виракоча отождествлялся с творцом мира Пача Камаком и встречался 
с двойным именем Пача Камак-Виракоча.

Пача Камак («Творец Вселенной») -  божество, которому покло
нялись в городе Пачакамак (древнее государство Ичма). Считалось, что 
Пача Камак создал первого мужчину и первую женщину, но забыл дать им 
питание, и мужчина умер. В позднейшие времена, когда в религии инков 
стали проявляться монотеистические тенденции, Пача Камак начал сбли
жаться с Виракочей.

Хиане разделяют год на 12 месяцев. Имеются в виду инки, у ко
торых, действительно, в календарном году было 12 месяцев, по 30 дней 
в каждом.
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С. 123-124. Книгопечатание было изобретено дважды: в Китае 
и в средневековой Европе. Впервые в христианской Европе методика от
тиска на ткани появилась ок. 1300 г. Изображения, оттиснутые на тка
ни для религиозных целей, могли быть довольно большими и сложны
ми, и когда бумага стала относительно легко доступной, ок. 1400 г., тут 
же получили распространение небольшие гравюры на религиозные темы 
и игральные карты, напечатанные на бумаге. Массовое производство пе
чатной бумажной продукции началось примерно с 1425 г.

II. Бедствия Западной Церкви.

С. 125. Боиогемцы или богемцы -  жители Богемии, чехи. «Боге
мия» с латинского переводится как «страна бойев» и является устарев
шим название Чехии, заселенной кельтским племенем бойев.

[III. Состояние учения Западной Церкви.]

С. 126. В издании 1817 г. Альфонсо (Алфонс) II ошибочно назван 
Алфонсом VI; в настоящем издании эта явная опечатка исправлена.

Медицисы (Медичи) -  олигархическое семейство, представите
ли которого в ХШ-ХУШ вв. неоднократно становились правителями 
Флоренции. Наиболее известны как спонсоры самых выдающихся ху
дожников и архитекторов эпохи Возрождения. Среди представителей 
семьи Медичи значится четверо римских пап -  Лев X, Пий IV, Кли
мент VII, Лев XI, и две королевы Франции -  Екатерина Медичи и Ма
рия Медичи.

С. 128. Констанцский Собор -  XVI Вселенский Собор Католи
ческой Церкви, проходивший в городе Констанце. Созван папой Иоан
ном XXIII по настоянию германского императора Сигизмунда, проходил 
с 16 ноября 1414 г. по 22 апреля 1418 г. Главной задачей Собора было пре
кратить церковную схизму.

Констанц -  город в Германии, на Боденском озере, на границе со 
Швейцарией.
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[IV. Обряды и богослужение Западной Церкви.]

С. 129. Каликст III посвятил все свои силы и средства поддерж
ке регента Венгерского королевства Яноша Хуньяди, армия которого 
в 1456 г. остановила под Белградом наступление турецких войск. В честь 
этой победы папа установил праздник, обязательный во всей Западной 
Церкви.

Алба-Юлия -  город на северо-западе современной Румынии, 
в Средние века столица Трансильвании в 1541-1690 гг. В войнах с Осман
ской империей сер. XV в. крепость устояла; была захвачена турками 
в 1526 г., с этого Трансильвания платила им дан.

V. [Состояние иерархии Западной Церкви.]

С. 130. Пизский Собор в июне 1426 г. низложил Бенедикта XIII 
и Григория XII, отказавшихся прибыть в Пизу; и избрал нового антипа
пу -  Александра V.

Базельский Собор заседал в 1431-1449 гг., сначала в Базеле, 
а с 1448 г. в Лозанне. Собор был созван папой Мартином V в 1431 г. для 
реформирования Церкви, урегулирования военного конфликта с гуси
тами и воссоединения Западной и Восточной Церквей. В действитель
ности Собор стал ареной борьбы папы и Собора за верховную власть. 
Еще до открытия Собора Мартин V умер. Базельский Собор проходил 
в обстановке глубокого упадка папства, вызванного так называемой За
падной схизмой, и успехов раннего реформационного движения. Со
бор подтвердил решение Констанцского Собора о примате Вселенско
го Собора над папой, объявил об отмене ряда поборов в пользу папской 
курии, о регулярном созыве провинциальных Соборов и свободе цер
ковных выборов. Победы гуситов в Чехии вынудили Базельский Собор 
пойти на компромисс с умеренными гуситами -  «чашниками». Папа Ев
гений IV (1431-1447 гг.), не признавший решений Базельского Собо
ра, объявил о его роспуске, а в 1438 г. созвал в противовес Базельско
му Собору Собор в Ферраре, перенесенный в 1439 г. во Флоренцию. Ба-
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зельский Собор в 1439 г. объявил о низложении Евгения IV и избрал 
папой под именем Феликса V (впоследствии признанного антипапой) 
савойского герцога Амедея VIII. Переход на сторону Евгения IV мно
гих государей Европы, ранее поддерживавших Базельский Собор, осла
бление престижа Собора, покинутого большинством его членов, приве
ли к поражению сторонников соборного движения. Собор, переведен
ный в 1448 г. в Лозанну, в 1449 г. признал нового папу -  Николая V 
(1447-1455 гг.) и объявил о своем роспуске. Действия Базельского Собо
ра подорвали авторитет Католической Церкви и подготовили почву для 
Реформации XVI в.

С. 131. Общество кающихся и общество кающихся женщин -  кон
грегации доминиканцев.

Монастырь, посвященный Марии Магдалине в Париже -  воз
можно, имеется в виду аббатство Везле в Бургундии, где, как считалось 
в Средние века, находились мощи Марии Магдалины.

Общество уничиженнейших братьев и сестр Иисуса и Марии -  
орден минимитов (букв, «наименьшие»), католический нищенствующий 
монашеский орден, основанный в XV в. в Италии Франциском из Паолы 
и утвержденный в 1474 г. папой Сикстом IV.

Пизанский Собор 1409 г. (см. прим, к стр. 130) -  непризнан
ный Вселенский Собор Католической Церкви, на котором была пред
принята попытка прекратить многолетний церковный раскол путем 
одновременного отречения пап Бенедикта XIII и Григория XII. Одна
ко, вместо того чтобы закончить раскол, Собор избрал третьего папу
-  Александра V.

Лннаты -  сбор в пользу папской казны, взимавшийся с тех 
лиц, которые получали от папы пребенду (то есть право на доход 
с церковной должности), первоначально лишь экстраординарный или 
временный.

С. 133. Прагматическая санкция 1438 г. (в западной литературе
-  Буржская Прагматическая санкция) -  решение Буржского Собора под 
эгидой французского короля Карла VII, изданное 7 июля 1438 г. в Бур
же. Прагматическая санкция впервые выразила требования галликанства,
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юридически оформила независимость Галликанской Церкви от папы 
и подчинение ее королевской власти. Исходя из постановлений Базель
ского Собора, постановление провозглашало главенство Соборов над па
пой, устанавливало выборность епископов и аббатов капитулами, мона
стырскими общинами (при этом оговаривая право короля и сеньоров ре
комендовать кандидатов), отменяло раздачу папами церковных бенефи
циев и аннаты и запрещало апелляцию к суду папы до рассмотрения дела 
во французских судебных инстанциях. В то время как это привело к по
тере папской власти во Франции, движение концилиаритов само было 
разделено. В 1449 г. Базельский Собор был распущен. Папы, особенно 
Пий И, выступали за отмену Прагматической санкции, и французская ко
рона обещала это в качестве стимула для папства в пользу своих интере
сов. Прагматическая санкция в конечном итоге была заменена рядом со
глашений, заключенных между французской короной и Римом, особенно 
Болонским конкордатом 1516 г.

Витурийский Собор -  это Буржский Собор; Бурж -  главный город 
департамента Шер во Франции, на реке Йевре, исторически -  столица 
провинции Берри и герцогства Беррийского.

Ограничивалась власть папы и свобода Галлий[ской] Церкви. 
Апостольская Галликанская Церковь -  Католическая Церковь, имею
щая собственное самоуправление, в отличие от Римско-Католической. 
В Х1У-ХУ вв., в связи с рядом религиозно-политических событий 
(в том числе Авиньонским пленением пап), в Европе получило распро
странение соборное движение, которое отрицало притязания римских 
пап на полное единовластие в Католической Церкви. Прагматическая 
санкция Карла VII установила галликанство как официальную религию 
Франции.

С. 134. Протосинкелл (сокелейник) -  должность в некоторых По
местных Православных Церквах; исторически -  название клириков, 
живших в одних кельях с епископом. Должность была учреждена Хал- 
кидонским Собором в 451 г. и существовала как на Востоке, так и на За
паде.
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VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 138. Бельведерский дворец в Ватикане находится на Бельведер- 
ской аллее близ Лазенковского дворца; часть архитектурного комплекса 
Ватиканских дворцов, памятник эпохи Высокого Возрождения. Воздвиг
нут в XVI в. зодчим Браманте при правлении папы Иннокентия VIII.

VII. [Ереси и расколы Западной Церкви.]

С. 139. Братья и сестры свободного духа (Братья свободного духа) 
-  общее название последователей сектанского движения, процветавшего 
в Х111-Х1У вв. Возникновение секты связывают с учениями Амальрика 
Венского и Ортлиба Страсбургского. В названии аллюзия на стих Библии: 
«Где Дух Господень, там свобода». На появление секты обратили внима
ние в 1270 г., когда Альберт Великий предпринял попытку изучения груп
пы верующих с убеждениями радикально-мистического характера. Бра
тья свободного духа отчасти принимали духовную сторону христианства, 
отрицая необходимость церковной организации и духовенства; пропо
ведовали пантеизм, считая, что нет различия между Богом и человеком; 
выступали против социального неравенства, утверждая наивный комму
низм с общностью имущества. В секте практиковались свободные отно
шения между полами и свободная любовь. После осуждения папой Кли
ментом V на Вьеннском Соборе в 1311 г. и преследования инквизицией 
в XV в. братство перестало существовать; отдельные группы присоеди
нились к гуситам.

Пикарды (пикарты) -  крайне левое радикальное крыло таборитов 
(радикальное крыло гуситов). Возглавлялось Мартином Гуской (морав
ский священник, лидер и идеолог пикартов, убит умеренными табори- 
тами). Пикарды представляли собой революционно настроенные слои, 
вступавшие в противоречие с умеренными таборитами по вопросам о ме
тодах борьбы с Церковью. Пикарды полностью отрицали всю церковную 
обрядность, таинства и святыни. В 1421 г. умеренные табориты расправи
лись с вождями пикартов.
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Адамиты, или адамиане, адамитяне -  общее название привержен
цев секты, проповедовавших возвращение к святости и невинности пер
вобытных людей в раю -  Адама и Евы. Самой яркой чертой большинства 
адамитов было требование ходить нагими. Кроме того, большая по срав
нению с традиционным христианством свобода половых отношений слу
жила поводом для обвинения адамитов в распутстве.

С. 140. Гуситы -  чешское реформаторское движение, названное 
по имени Яна Гуса и принявшее в 1419 г. революционные формы. На фор
мирование идеологии гуситов оказали влияние взгляды Джона Уиклифа, 
вальденсов и чешского реформатора Матвея из Янова. Радикальные гу
ситы отрицали авторитет Церкви и признавали лишь Священное Писа
ние как единственную основу веры; умеренные гуситы призывали к ре
формированию Церкви, воспринимали таинства в основном в католиче
ском духе, однако требовали упростить литургию и ввести богослужение 
на чешском языке.

С. 141. Богемские братья (чешские братья, моравские братья, 
гернгутеры) -  протестантская деноминация, основанная в Чехии (Боге
мии) в XV в. после гуситского революционного движения, из остатков гу
ситов. Основой богословия чешских братьев стали идеи Яна Гуса и Пе
тра Хельчицкого.

Название «гернгутеры» появилось в начале XVIII в. в Германии, 
когда на землю, купленную сыном саксонского министра графом Нико
лаем Цинцендорфом, начали прибывать духовные носители идеи богем
ских братьев и сторонники других преследуемых религиозных движений 
(в частности анабаптистов). Новое поселение было названо Гернгут, по
тому сама община стала именоваться «гернгутской братской общиной». 
Традиционно название «гернгутеры» применяется лишь к тем наследни
кам чешских братьев, которые живут в Германии или являются выходца
ми из Германии, а для чешских братьев в самой Чехии и Моравии это на
звание не используется.
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Период пятый. Церковь, на Западе раздробленная на многие ча
сти, на Востоке отягощаемая узами рабства, на Севере (в России) па
триаршеская, благоденствующая.

Век шестый на десять. На Западе лютеранский, калвинский, 
меннонитский и социнианский, на Востоке турецкий, на Севере рас
пространяющий веру и униатский.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 142. Валахия -  историческая область, расположенная на юге со
временной Румынии, между Карпатами и Дунаем.

С. 143. Нубия -  историческая область в долине Нила, между пер
вым и шестым порогами, то есть севернее суданской столицы Хартума 
и южнее Асуана в Египте.

Кана Галилейская -  город, упоминаемый в Евангелии; в Средние 
века и во времена свт. Иннокентия обычно отождествлялся с поселением 
Кафр-Кана, северо-восточнее Назарета.

Мингрелия (Мегрелия) -  историческая область в Западной Грузии, 
населенная мегрелами.

Хорепископ -  лицо, посвященное в епископскую степень священ
ства, но уполномоченное посвящать в священство лишь с санкции епи
скопа города (области, епархии).

С. 144. Киндолажская (Кондопожская) губа -  залив в северо- 
западной части Онежского озера. В Софийской летописи за 1526 г. гово
рится о том, что прп. Феодорит Кольский успешно проповедовал среди 
язычников-лопарей и построил в Кандалакше, на берегу реки Нивы, пер
вый храм во имя Рождества Иоанна Предтечи.

Поморье -  историческое название обширной территории на севе
ре Европейской России; термин применяется в трех значениях: в самом 
узком смысле Поморье (Поморский берег) -  южный берег Белого моря 
от Онеги до Кеми; более широко Поморье понимается как все беломор-
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ское побережье с прилегающими районами; а в самом широком смысле -  
весь Русский Север от Карелии до Урала.

Арск (тат. Арча) -  город, административный центр Арского р-на 
Татарстана.

Луговые черемисы (марийцы) -  самая многочисленная этнолингви
стическая группа финно-угорского народа марийцев. Этноним «луговые 
черемисы» русского происхождения: по древнерусской традиции, насе
ление низменного левобережья Волги называлось луговыми людьми; лу
говые марийцы составляют большинство марийского народа и занимают 
Волго-Вятское междуречье.

С. 145. Черкесы или адыги -  группа народов (адыгейцы, кабардин
цы, черкесы, шапсуги), говорящих на адыгских языках абхазо-адыгской 
языковой группы, или общее название единого народа в России и за ру
бежом, разделенного в советское время на адыгейцев, кабардинцев, чер
кесов (жителей Карачаево-Черкесии) и шапсугов. Известно о приез
де в 1555 г. черкесских князей в Москву: «...августа приехали из Чер
кас князи черкасские Сибок-князь, да брат его Ацымгук-князь жажен- 
ские черкасские государи, да Тутарык-князь, Езбозлуев княжий сын, да 
с Сибоком-князем приехал сын его Кудадек, а людей с ними полтораста 
человек, да царя и великого князя посол пришел Андрей Щепотьев». Чер
кесские князья просили «от всей земли Черкасской, чтобы государь их 
пожаловал, дал бы им помощь на Турского городы, и на Азов, и на иные 
городы и на крымского царя...». Черкесам было обещано «бережение 
от крымского царя», но Иван Грозный, не желая нарушения мира с ту
рецким султаном, велел ответить, что с «турским султаном в миру с ца
рем и великим князем». Иван Грозный черкесских князей пожаловал, ве
лел их крестить: князь Сибок в крещении получил имя Василий, Тута- 
рык был крещен под именем Иван, а Кудадек стал Александром. Послед
ний остался жить аманатом при царском дворе, и стал обучаться грамо
те, а остальные князья, получив от царя военное снаряжение и «право до
бровольного приезда и отъезда» вернулись на родину. Черкесы, побывав
шие в Москве, воочию увидели военную мощь «белого северного царя 
Иоанна», по пути они проехали через громадную территорию его владе-
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ний. Взятие русскими войсками Казани в 1552 г. и Астрахани в 1556 г. по
колебали, казалось бы, незыблемую веру черкесов в то, что «солнце вос
ходит с востока». «Непобедимый солнцеподобный султан» уже не казался 
им таким непобедимым, а крымский хан -  таким уж и страшным. Несмо
тря на то, что Иван Грозный был в мире с султаном, именно после возвра
щения из Москвы на Кавказ новокрещенных черкесских князей и прои
зошло совместное нападение отрядов Вишневецкого и черкесов на турец
кие крепости в 1556 г. (Дзагалов А.С. Взаимоотношения черкесских кня
зей с гетманом Дмитрием Вишневецким. // Архивы и общество. Нальчик, 
2007. Вып. 2. С. 33-42.)

С. 146. Василь -  это Васильсурск, ныне поселок городского типа 
в Воротынском р-не Нижегородской обл., пристань на Волге, при впаде
нии реки Сура. Он был назван Васильевым Новгородом (в честь Васи
лия III). Открытие города совершилось в самый день нового 7032 г., то 
есть 1 сентября 1523 г. Для безопасности нового города, поставленного 
на чужой марийской земле Казанского ханства, были устроены вал и ка
менный острог.

С. 147. Допустил Годунова искать пути к престолу, умертвить 
законного наследника. Наследником престола при жизни царя Федо
ра был его младший брат Дмитрий, сын седьмой жены Ивана Грозно
го. 15 мая 1591 г. царевич при невыясненных обстоятельствах погиб 
в Угличе. Официальное расследование проводил боярин князь Васи
лий Шуйский. Стараясь угодить Годунову, он свел причины случивше
гося к «небрежению» Нагих, в результате чего Дмитрий случайно зако
лол себя ножом, играя со сверстниками. Царевич, по слухам, был болен 
«падучей» болезнью (эпилепсией). Летопись времен Романовых обви
няет в убийстве Бориса Годунова, ведь Дмитрий был прямым наслед
ником престола и мешал Борису в продвижении к нему. Тем не менее, 
участие Годунова в заговоре на жизнь царевича не доказано. В 1829 г. 
историк М.П. Погодин первым рискнул выступить в защиту невино
вности Бориса: обнаруженный в архивах подлинник уголовного дела 
комиссии Шуйского стал решающим аргументом в споре, он убедил 
многих историков XX в. (С.Ф. Платонова, Р.Г. Скрынникова) в том, что
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истинной причиной гибели сына Ивана Грозного все-таки был несчаст
ный случай.

7 января 1598 г. Федор Иоаннович умер, и мужская линия Москов
ской ветви династии Рюриковичей пресеклась. Избран царем был шурин 
Федора, Борис Годунов. Годунов уже давно фактически правил страной 
от имени Федора и не собирался выпускать власть из своих рук после его 
смерти. Первый царь не из Рюриковичей, Годунов чувствовал шаткость 
своего положения. По стране стали ходить слухи, что «прирожденный го
сударь», царевич Дмитрий, жив. Годунов был напуган нависшей над ним 
угрозой. 16 октября 1604 г. Лжедмитрий I с горсткой поляков и казаков 
двинулся на Москву. Даже проклятия московского патриарха не остудили 
народного воодушевления на пути «царевича Дмитрия». Однако в январе 
1605 г. отправленные Годуновым правительственные войска в битве при 
Добрыничах разбили самозванца, который с немногочисленными остат
ками своей армии был вынужден уйти в Путивль.

С. 148. Он первый учредил в Москве книгопечатание, которое на
чал изданием Апостола. «Апостол» 1564 г. («Московский Апостол», «Де
яния святых апостол списана святым апостолом и евангелистом Лукою») 
-  первая датированная напечатанная книга в России. Напечатана в 1563- 
1564 гг. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. При издании «Апо
стола» Федоров использовал два изобретения, характерные для русского 
книгопечатания. Во-первых, это использовавшийся уже в анонимных из
даниях принцип «перекрещивания строк» (термин Е.Л. Немцовского). 
Во-вторых -  оригинальный, изобретенный, видимо, самим Федоровым, 
метод печати в два прогона (краски) с одной формы. Е.Л. Немировский 
предполагает, что было напечатано около 2000 экземпляров «Апостола».

Во храме пред литургиею убеждал царя прекратить кровопроли
тие. И. Таубе и Э. Крузе сообщают, что царь Иван Грозный «через не
сколько дней вздумал убить его (Филиппа) и сжечь, но духовенство упро
сило великого князя даровать ему жизнь и выдавать ему ежедневно 4 ал
тына». Намерение казнить Филиппа через сожжение свидетельствует, 
по мнению Г.П. Федотова (Святой Филипп, митрополит Московский), 
о факте обвинения митрополита в колдовстве, что установить затрудни-
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тельно, так как приговор Собора не сохранился. Ходили слухи, что царь 
хотел затравить Филиппа медведем, и о его чудесном спасении от разъя
ренного зверя. Спустя несколько дней святителя Филиппа привезли слу
шать окончательный приговор, которым его осудили на вечное заключе
ние. Его посадили в монастыре Николы Старого, затем морили голодом. 
Историк Н.И. Костомаров сообщает, что царь, казнив племянника свя
тителя, прислал ему его голову, зашитую в кожаный мешок, со словами: 
«Вот твой сродник, не помогли ему твои чары». Вскоре Филипп был со
слан в отдаленный Отроч Успенский монастырь в Твери, а Иван IV каз
нил еще ряд Колычевых. Во время новгородского похода в 1569 г. царь на
правил в монастырь к Филиппу Малюту Скуратова попросить благосло
вения на поход. Филипп благословения не дал и был задушен подушкой. 
По мнению многих историков, на убийство опального Филиппа имелось 
тайное указание царя, так как Скуратов не мог самостоятельно решить
ся на убийство известного церковного деятеля и остаться безнаказанным.

С. 149. Мощи святителя Алексия особенно в 1519 году подавали ис
целения. В летописях под 1519 годом рассказывается об исцелении у раки 
св. Алексия расслабленного руками и ногами Василия. Семилетний отрок 
по имени Василий укушен был бешеным псом и уже находился при по
следнем издыхании. Отец его, священник церкви Николы Большого Кре
ста, что в Китай-городе, услышав о чудесах святителя, принес отрока сво
его к раке. После молебна и окропления святою водой, когда во время Хе
рувимской песни пресвитеры несли Святые Дары, отрок внезапно рас
крыл глаза и сам собою стал на ноги, никем не поддерживаемый; осенив 
себя крестным знамением, один взошел он на ступени раки приложить
ся к мощам, и после литургии принял антидор от руки пресвитера. С ду
ховною радостию возвратился в свой дом его родитель, прославляя вме
сте с женою угодника Божия, даровавшего исцеление их детищу. В лето
писях под 1519 годом рассказывается также о прозрении слепца Иоан
на, об избавлении от глухоты Афанасия (Леонид Рафельсон. Историче
ская биография св. Алексия). В это же время принесли из деревни кре
стьянскую девицу Анну, семь лет не владевшую ногами. Когда прило
жили ее к мощам святителя, она тотчас встала на ноги, и с радостью от-
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правилась домой. Также привезли одного слепого старца Симеона из села 
Булатниково-Злобина, который, припав к раке чудотворца, скоро получил 
исцеление.

Землетрясение 1509 года в Константинополе вошло в историю как 
«Стамбульское землетрясение», которое произошло в районе Босфора 
и Мраморного моря. Сила землетрясения составила 7,2 ± 0,3 магнитуд. 
Вследствие тяжелых последствий получило название «Малый конец све
та». Султан даже был вынужден на несколько месяцев перенести столи
цу в город Эдирне. По разным оценкам, погибло от 4000 до 13000 чело
век, было разрушено более тысячи домов, серьезно пострадали 109 ме
четей, большое количество караван-сараев, бань и других зданий. Земле
трясение нанесло большой ущерб Стамбулу и крепостям вдоль Босфора. 
От подземных толчков и возникшего цунами высотой до 6 метров также 
пострадали некоторые Принцевы острова.

Московский, по словам летописца, неслыханный пожар. 21 июня 
1547 года вспыхнул еще не виданный с начала Москвы пожар. Предание 
гласит, что этот пожар предсказывал и Василий Блаженный. Он начал
ся около полудня с церкви Воздвижения на Арбате и сжег все Занегли- 
менье. Поднявшийся сильный ветер быстро донес его до Москвы-реки, 
оттуда -  в Кремль, где загорелись Успенский собор, царский дворец, ка
зенный двор, Оружейная палата, потом Благовещенский собор, царские 
конюшни. Царь с супругой и боярами удалились в Воробьево. Погорели 
Чудов и Вознесенский монастыри, еще одна пороховая башня Кремлев
ской стены взлетела на воздух. Пожар перекинулся на Китай-город и ис
требил оставшееся от первого пожара. Погибло много храмов, причем 
была утрачена масса древних книг, икон и драгоценной церковной утва
ри, даже мощи святых истлели. В огне погибло по разным источникам 
от 1700 до 4000 человек. Чуть не задохнулся митрополит Макарий, соб
ственноручно вынесший из Успенского собора образ Богоматери, напи
санный святителем Петром. Владимирская икона Богоматери оставалась 
на своем месте: к счастию, огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник 
во внутренность церкви. Значимо, что бедствие это и народные волне
ния произвели благодетельный переворот в душе царя. Когда Иван Гроз-
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ный в гневе искал виновных, к нему явился священник по имени Силь
вестр, который бесстрашно объявил ему, что сам царь виновник всех не
счастий, и что бедствиями Господь наказывает его за жестокость и дурное 
правление. Слова правды сильно подействовали на него. Он осознал вину 
свою, лил слезы раскаяния, молил Бога о прощении и помощи и твердо 
решил исправиться. С этого времени начался блестящий тринадцатилет
ний период царствования Ивана Грозного (Горбова С.А. История москов
ских пожаров).

Великий князь в заключение к нему на Перерву или к Николе Ста
рому прислал отрубленную голову брата его. После низложения свт. Фи
липп томился не на Перерве, т.е. в Николо-Перервинском монастыре 
(к тому времени еще не основанном), а в монастыре Николы Старого -  
Никольском греческом монастыре, недалеко от Печатного двора в Китай- 
городе, на улице, получившей по нему название Никольская. В Николь
ском монастыре традиционно останавливались прибывавшие в Москву 
из Византии и Греции монахи и путешественники; в сер. XVI в. он факти
чески был закреплен за греческими монахами.

II. Бедствия Церкви.

С. 150. Дервиш (перс, «бедняк, нищий») -  то же, что и «каландар» 
или «календер», мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец су
физма.

Патриарха Пахомия в цепях влачил по стогнам; и потом заточил 
в Родос. Согласно современным исследованиям, на остров Родос с соот- 
ветсвующими обвинениями, описанными свт. Иннокентием, был сослан 
патриарх Иеремия II, а патриарх Пахомий активно сему способствовал. 
Иеремия II взошел на константинопольскую кафедру в 1572 г. после Ми
трофана III, низложенного за склонность к унии. Но он встретил противо
действие со стороны партии иерархов, стремившейся сделать патриархом 
состоятельного Феолипта, племянника Филиппопольского митрополита 
Митрофана. Противники Иеремии II стали распространять ложный слух, 
что патриарх проповедует христианство среди турок, что было запрещено



464

османскими законами. Другая версия -  Иеремия был сослан на остров Ро
дос за отношения с папой в 1585 г. Феолипт договорился с Кесарийским 
митрополитом Пахомием, человеком честолюбивым и имевшим хорошие 
связи при султанском дворе, чтобы тот за деньги добился у султана назна
чения на патриарший престол и передал его Феолипту, получив взамен 
Филиппопольскую митрополию. В результате султан без церковного из
брания объявил Пахомия патриархом, а Иеремия 11 был сослан на остров 
Родос (1584/85-1587 гг.). Заняв патриаршую кафедру, Пахомий II (1584— 
1585 гг.) не собирался уступать ее, но он не встретил поддержки со сто
роны иерархов и народа и вскоре был низложен партией Феолипта. По
средством подкупа влиятельных лиц и интриг Феолипт II (1585-1586 гг.) 
занял Константинопольскую кафедру, однако большинство в церкви его 
не признало. Известие же о заточении Иеремии II вызвало острую реак
цию среди православных. Иеремия II вернулся из ссылки и в третий раз 
взошел на патриарший престол.

С. 151. Авгсбургское (Аугсбургское) исповедание -  самый ранний 
из официальных вероисповедальных документов, до сих пор являющийся 
богословской нормой для лютеран. Был выработан Меланхтоном и одо
брен Лютером как изложение исповедания веры Лютеранской церкви. 
Документ был представлен Карлу V на рейхстаге в Аугсбурге 25 июня 
1530 г., вошедшем в историю как Аугсбургский рейхстаг. Католики в от
вет написали папское опровержение (Соп&ОДю Ропбйсю), а от лица пра
вославных ответил Константинопольский патриарх Иеремия II.

Тубенгенские учители -  представители Тюбингенской 
евангелическо-лютеранской богословской семинарии, присоединенной 
в 1536 г. к Тюбингенскому университету, благодаря чему протестант
ская теология заняла видное место в научной деятельности университе
та. Здесь сформировалась Тюбингенская школа -  евангелическая (люте
ранская) школа экзегетики, основана Ф.-Х. Бауром. Эта школа впервые 
попыталась применить исторический подход к изучению Библии; нахо
дилась под влиянием диалектической философии Гегеля, через призму 
которой Новый Завет представлялся противоборством павлинизма и пе- 
тринизма.
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С. 152. Лифляндцы -  жители Лифляндии, Лифляндской губернии 
Российской империи, которая, располагалась на берегу Рижского залива 
на территории бывшей Шведской Ливонии. В настоящее время террито
рия разделена между Латвией, в составе которой находится большая ее 
часть, и Эстонией.

Осада Нарвы 1558 года -  одна из первых военных операций Ли
вонской войны, в которой русское войско во главе с воеводами Даниилом 
Адашевым, Алексеем Басмановым и Иваном Бутурлиным осадило На
рву (Ругодив). Гарнизон Нарвы состоял под командованием рыцаря Фох- 
та Шнелленберга.

Штурм Дерпта -  осада и взятие русскими войсками города Дерпт 
в ходе Ливонской войны. В городе Дерпт находился двухтысячный гар
низон под командованием епископа Германа Вейланда. 11 июля 1558 г. 
русские войска под руководством воеводы Петра Шуйского приступили 
к осаде города Дерпт, 15 июля Шуйский предложил епископу сдаться, 
а через три дня город капитулировал.

Раковор (немецкое название Везенберг) -  Раквере, город на севе
ре Эстонии.

Поводом к полному разрыву отношений между Швецией и Рус
ским царством стало задержание в Выборге и арест в Стокгольме русских 
купцов и посланника новгородского наместника князя Дмитрия Палецко- 
го «земца» Никиты Кузьмина. Новгородца отправили в Швецию с жало
бами на участившиеся нападения «немецких людей» на русские земли. 
Шведы задержали Кузьмина, за это Иван Грозный приказал новгородско
му воеводе Ногтеву открыть военные действия против шведов.

Ямбург -  ныне Кингисепп, райцентр Ленинградской обл.
Копорье -  ныне село в Ломоносовском р-не Ленинградской обл., 

расположенное в 12 км к югу от Копорской губы Финского залива; в Сред
ние века -  древнерусский город, административный центр Копорского 
уезда в Водской пятине.

Кексгольм -  ныне Приозерск, райцентр Ленинградской обл.
Ингерманландия (Ингрия, Ижора, Ижорская земля) -  этнокультур

ная и историческая область на северо-западе современной России, по бе-
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регам Невы, ограничивается Финским заливом и рекой Нарвой, Чудским 
озером на западе и Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами 
на востоке. Ее границей с Карелией считаются реки Сестра и Смородинка.

Очередная Русско-шведская война (1590-1595 гг.) закончилась Тяв- 
зинским миром (встречается также написание «Тейсинский мир»), под
писанным в селении Тявзино (Тейсино, шведское наименование селе
ния -  Теизта) в 1595 г. Русские признали права Шведского королевства 
на княжество Эстляндское и отказывались от использования лесов во вну
тренней Финляндии; шведы согласились вернуть России крепость Кек- 
сгольм с уездом и признали отошедшими к Русскому царству города, взя
тые (освобожденные) русскими войсками в начале войны -  Ям, Иванго- 
род, Копорье (захваченные Швецией у России в ходе Ливонской войны); 
кроме того, Орешек (Нотебург) и Ладога были также признаны русскими 
и также возвращены России. Граница между Россией и Швецией, уста
новленная согласно Тявзинскому миру, впервые была определена до са
мого Северного моря и установила границы государств после Ливонской 
войны 1558-1583 гг. Таким образом, цели русских в ходе войны были до
стигнуты. В результате установления новой границы северная часть Бал
тийского моря стала по сути внутренним шведским морем.

С. 152-153. Бояры, привыкши более к самовластию, нежели под
чинению, не терпели того, кто им противился. По воспоминаниям само
го Ивана Грозного, «князь Василий и Иван Шуйские самовольно навяза
лись <.. .> в опекуны и таким образом воцарились», будущего царя с бра
том Юрием «начали воспитывать как чужеземцев или последних бедня
ков», вплоть до «лишений в одежде и пище». Глава кружка, князь Андрей 
Михайлович Шуйский, устранял возможные на Ивана влияния со сторо
ны не принадлежавших к кружку лиц в крайне грубых формах (расправа 
с Семеном Воронцовым во дворце на глазах Ивана). В 1543 г. царь впер
вые показал свой характер, велев схватить главного из Шуйских -  Андрея. 
В 1543 г. 13-летний Иван восстал против бояр, отдал на растерзание пса
рям князя Андрея Шуйского, и с тех пор бояре начали бояться Ивана. На
местник московский «лежал наг в воротех два часа». Смерть князя Андрея 
Михайловича положила конец влиянию Шуйских на большую политику.



467

С. 153. Кубенские -  княжеский род, ветвь князей Ярославских. 
Князь Иван Иванович был близок к великому князю московскому Васи
лию; в 1546 г. казнен по ложному доносу о подстрекательстве к бунту нов
городских пищальников.

От частых боярских мятежей и некоторых измен родилась в го
сударе подозрительность к ним. В 1560 г. после опалы А.Ф. Адашева 
князь Дмитрий Иванович Курлятев был отправлен на воеводство в Смо
ленск, а затем получил полную отставку. Существует предположение, что 
Курлятев предпринял попытку уйти из Смоленска в Литву, но был задер
жан. Московский летописец записал под 1562 г.: «Того же лета октября 
в 29 день царь ... положил опалу на боярина на князя Дмитрея Курлятева 
за его великие изменные дела, а велел его и сына его князя Ивана постри- 
чи в черньцы и отослати на Ковенец в монастырь под начало». В сочине
нии Курбского указывается, что Дмитрий Курлятев по приказанию Ива
на IV со всем семейством был насильно пострижен в монахи, а несколько 
времени спустя все они были задушены.

С. 154. Необычайное поражение Новгорода. Новгородский погром 
(разгром) -  поход опричного войска на Новгород в 1569-1570 гг. под лич
ным руководством Ивана Грозного, сопровождавшийся массовыми убий
ствами. В декабре 1569 г., подозревая новгородскую знать в соучастии 
в «заговоре» недавно убитого по его приказу князя Владимира Андрее
вича Старицкого и одновременно в намерении передаться польскому ко
ролю Сигизмунду II Августу, Иван Грозный в сопровождении большого 
войска опричников выступил против Новгорода. Поводом к этому послу
жил донос, поданный неким бродягой, волынцем Петром, за что-то нака
занным в Новгороде, и обвинявший новгородцев во главе с архиеписко
пом Пименом в намерении посадить на престол князя Владимира Стариц
кого и передать Новгород и Псков польскому королю. В Новгороде было 
казнено с применением различных пыток множество горожан, включая 
женщин и детей. По сообщению русской повести о разгроме Новгорода, 
Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, обгоре
лых и еще живых, сбрасывать в Волхов; иных перед утоплением волочи
ли за санями; «а жен их, мужеск и женск пол младенцы» он повелел «взя-
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ху за руце и за нозе опако назад, младенцев к матерем своим и вязаху, и с 
великия высоты повеле государь метати их в воду». Священники и мо
нахи после различных издевательств были забиты дубинами и сброше
ны туда же. Современники сообщают, что Волхов был запружен трупами; 
живое предание об этом сохранялось еще в XIX в. В результате такого по
хода численность населения Новгорода сократилась с 30 до 15 тыс. чело
век (Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. Гл. 20. Царь Иван Васильевич Грозный).

С Пимена были торжественно сняты принадлежности его сана, по
сле чего в нищенском одеянии он был посажен на белую кобылу, объяв
ленную его женою, к которой его привязали ногами, вручили ему буб
ны и волынку и в этом виде его водили по городу. Лишенный сана Пимен 
был сослан в Никольский Веневский монастырь под Тулой, где он вско
ре скончался.

С. 155. Определено принять унию во всех странах Литовских. 
Брестская (Берестейская) церковная уния -  решение ряда епископов Ки
евской митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой о при
нятии католического вероучения и переходе в подчинение Римскому 
папе, но с сохранением богослужения византийской литургической тра
диции на церковнославянском языке. Акт о присоединении к Католи
ческой Церкви был подписан в Риме 23 декабря 1595 г. и утвержден 
9(19) октября 1596 г. на униатском соборе в Бресте. Состоявшийся в то 
же время в Бресте Собор православного духовенства во главе с патри
аршим экзархом Никифором, двумя епископами Киевской митрополии 
и князем Константином Острожским отказался поддержать унию, под
твердил верность Константинопольскому патриархату и предал «отступ
ников» анафеме. Брестская уния привела к возникновению на террито
рии Речи Посполитой Униатской церкви. В 1700 г. к Греко-католической 
церкви присоединилась Львовская, а в 1702 г. -  Луцкая епархия, что 
завершило процесс перехода православных епархий Речи Посполитой 
в греко-католицизм. В результате унии в Киевской митрополии прои
зошел раскол на униатов (греко-католиков) и противников объединения 
с Католической Церковью.
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III. Состояние учения.

С. 158. Отроч Успенский монастырь в Твери был основан в сер. 
XIII в.; в 1930-е гг. все постройки, за исключением собора, были уничто
жены. В 1531 г. в монастырь был сослан прп. Максим Грек, который про
вел в его стенах 20 лет. Во время заключения им были написаны много
численные богословские труды, в том числе «Слово о неизглаголанном 
Божьем промысле», «Слово душеполезно» и «Слово о покаянии».

С. 159. «Русская Правда» -  сборник правовых норм Киевской Руси, 
датированный различными годами, начиная с 1016 г. Является основным 
письменным источником русского права. «Русская Правда» содержит 
нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального зако
нодательства; является главным источником правовых, социальных и эко
номических отношений древнерусского государства.

Губная грамота -  акт, которым правительство царя Ивана Грозно
го предоставляло местному обществу право самому преследовать и су
дить татей и разбойников и полагало казнь на его души. Название «губ
ная», по мнению В.Н. Татищева, происходит от слова «губить, губление». 
По сведениям Н.М. Карамзина, слово «губа» в древнем немецком праве 
означало усадьбу, а в российском -  волость или ведомство. Губные грамо
ты, вводившие в области губного института, давались по челобитью са
мого населения и носили характер пожалования; этот характер пожалова
ния не утратился и после издания Судебника, вводившего губной инсти
тут, по крайней мере официально, повсеместно.

Для споспешествования российской торговле в 1571-м году изло
жил Таможенный устав. В издании 1817 г. очевидная опечатка: указан 
1371 г. вместо 1571 г. В настоящем издании опечатка исправлена.

VI. Обряды и богослужение.

С. 162. Построил столь великолепный храм Паммакаристе. Цер
ковь Богородицы Паммакаристы («Радующейся»), ныне мечеть Фетхие- 
джами («Завоевания») -  самый значительный памятник искусства, сохра-
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нившийся в Стамбуле от правления Палеологов. Спустя три года после 
падения Константинополя, в 1456 г., Вселенский патриарх перенес свою 
кафедру в церковь Паммакаристы, где она оставалась до 1587 г.; в 1590 г. 
султан Мурад III ознаменовал завоевание Закавказья обращением церкви 
в мечеть -  «мечеть Завоевания».

Двоеперстие, двуперстие -  принятое в средневековом православии 
и доныне среди старообрядцев сложение пальцев (перстов) правой руки 
для совершения крестного знамения. Двоеперстие стало общеупотреби
тельным на греческом Востоке в VIII в. (вместо наиболее распространен
ной в древности и известной по святоотеческим свидетельствам формы 
перстосложения -  единоперстия); вытеснено троеперстием в XIII в. у гре
ков и в 1650-е гг. в Московском государстве. Старообрядцы продолжали 
настаивать на двуперстии на том основании, что крестную казнь через 
распятие претерпел Иисус Христос, а не вся Троица. Кроме того, старо
обрядцы указывали на существующие изображения -  иконы, миниатюры, 
где были святые, крестящиеся двуперстно.

Стоглавник -  поделенный на сто частей сборник, содержащий 
описание деяний и постановления Собора 1551 г., который был созван 
митрополитом Макарием и состоялся в Москве при участии Ивана Гроз
ного. Постановления Собора касались вопросов богослужения и обрядов, 
епархиального управления и управления монастырями, участия Церкви 
в мирских делах и т.д. Постановления Стоглава были отменены Собором 
1667 г. -  в связи с реформаторской деятельностью патриарха Никона.

С. 163. Аллилуйя -  молитвенное хвалебное слово, обращенное 
к Богу; обычное богослужебное завершение псалмов, «слав» и кафизм 
«Аллилуйя, аллилуйя, (аллилуйя), слава Тебе, Боже» стало в России при
чиной ожесточенного богословского спора, а затем одним из поводов 
церковного раскола XVII в. В нач. XVI в. эта полемика нашла отраже
ние в анонимном житии прп. Ефросина Псковского, действительно, уча
ствовавшего в обсуждении спорного вопроса в XV в. Автор жития рас
сказал о путешествии Ефросина в Константинополь, где он получил под
тверждение о правильности «сугубой» (т.е. двойной) Аллилуйя, а затем 
изложил бывшее ему видение Богородицы, сообщившей о «тайне сугубой
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Аллилуйя». Большой Московский Собор 1666-1667 гг., а намного поз
же профессор Е.Е. Голубинский указал на многочисленные неточности 
и противоречия жития, но современники автора считали житие достовер
ным. Под влиянием доводов этого жития Стоглавый Собор 1551 г. поста
новил «сугубить» Аллилуйя, что в течение последующего века закрепи
лось в печатных богослужебных книгах. Двойная аллилуйя не была но
вовведением, появившимся в России лишь в XV в., как утверждали сто
ронники церковных реформ XVII в., и тем более не погрешность или опе
чатка в богослужебных книгах: только к XVII в. в греческих Церквах воз
обладала практика трегубой «Аллилуйя». Большой Московский Собор 
1666-1667 гг., осудивший и извергший Никона из священства, утвердил 
его реформы и окончательно запретил сугубую «Аллилуйя». Она сохра
нилась в среде старообрядцев и в единоверии.

Храм Покрова Преев[ятой] Богородицы, что ныне Покровский со
бор или Василья Блаженного -  храм на Красной площади в Москве, по
строенный в 1555-1561 гг. по приказу Ивана Грозного в память о взятии 
Казани и победе над Казанским ханством, которые случились именно 
в день Покрова Пресвятой Богородицы -  в начале октября 1552 г.

Донской монастырь в Москве был основан царем Федором Иоан
новичем в 1591 г. на месте расположения русского гуляй-города после от
ражения нападения крымского хана Газы II Гирея, отступившего с боль
шими потерями, что было расценено как чудо. История обители началась 
с постройки миниатюрного одноглавного собора Донской Божией Мате
ри (1591-1593 гг.), ныне именуемого Старым, или Малым.

С. 164. Образ Николая, Чудотворца Великорецкого, привезенный 
из Вятки -  чтимая икона, по преданию, обретенная в 1383 г. крестья
нином Семеном Агалаковым на берегу реки Великая Вятского края, ря
дом с деревней Крутицы. После исцеления иконой одного из жителей де
ревни, который не мог ходить, к иконе началось паломничество, на ме
сте обретения была построена деревянная часовня. С ростом популярно
сти иконы ее перенесли в столицу Вятского края -  город Хлынов (Вят
ка, Киров) и разместили в главном храме города. Перенос иконы из де
ревни Крутицы в город Хлынов получил название первого Великорецко-
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го крестного хода. С тех пор Великорецкий крестный ход проходил еже
годно -  по возвращению иконы к месту ее обретения. Вскоре в честь ико
ны в Хлынове построили Никольсюш собор, ставший главным храмом 
города; в 1555 г. икона впервые была доставлена крестным ходом в Мо
скву, в Успенский собор, по приказу Ивана Грозного -  через Казань, Ниж
ний Новгород и Коломну.

Угрета -  Николо-Угрешский монастырь в городе Дзержинский 
Московской обл., основанный, по преданию, в 1380 г. великим князем 
Димитрием Донским на месте явления иконы святителя Николая Чудо
творца.

Яуза -  малая река в Московской области и в Москве, левый приток 
реки Москвы (самый крупный в пределах столицы).

Церковь Всех Святых на Кулишках -  православный храм в Москве, 
на Славянской пл., в Зарядье, недалеко от Китай-города. Подворье Алек
сандрийской Православной Церкви. Первая деревянная церковь на этом 
месте была построена во времена Димитрия Донского.

Епископом Крутитским в 1555 г., когда в Москве свт. Гурий собо
ром русских архиереев был рукоположен в сан архиепископа Казанско
го и отправился в Казань, был Нифонт (Кормилицын; ум. 1561), духов
ный писатель.

V. Состояние иерархии.

С. 165. В отсутствии патриарха Иоакима один из них умножил 
дань султану 1000-ю дукатами. Один из противников Иоакима I, Силив- 
рийский митрополит, желая занять патриарший престол, явился в совет 
министров султана и заявил, что готов заплатить турецкому правитель
ству на тысячу золотых больше, чем Иоаким I, если его назначат патри
архом. Паши предложили Иоакиму I увеличить свой харадж на тысячу 
золотых, иначе он будет смещен. Иоаким I ответил, что считает позором 
покупать патриарший престол и отказывается от него. Об этом узнал на
род и, не желая отпустить любимого патриарха, заплатил тысячу золотых, 
а Силиврийский патриарх был изгнан. Но на престоле Иоаким остался
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недолго. Вскоре после этого султан низложил Иоакима I за то, что он без 
его ведома покрыл церковь новой крышей. Целый год патриарх находил
ся в опале. Наконец, его друзья снова подкупили султана и добились вто
ричного назначения. Узнав о подкупе, народ не мог простить это Иоаки
му I и отвернулся от него. Патриарх не мог вынести это общее презрение, 
заболел и умер в 1505 г.

Вскоре Собором обвинен в сребролюбии и низвержен. Константи
нопольский Собор 1565 г. был созван для решения текущих церковных 
вопросов. Участники Собора (52 иерарха) обвинили Иоасафа II в симо
нии, распродаже церковного имущества и совершении незаконных ру
коположений, и низложили его. Собор «поставляет себе целью удержать 
развитие симонии, в которой повинен был и сам патриарх. Члены Собора 
очень подробно мотивируют гнусность симонии, но все их разъяснения 
не представляют новизны. Во всяком случае, судя по историческим сви
детельствам, Собор очень решительно вступил в борьбу со злом. На нем 
было определено, что если какой архиерей будет брать деньги за посвя
щение в священные должности, то такой подлежит низвержению из сана. 
Это определение некоторое время имело силу, и архиереи перестали 
брать мзду за посвящение. Но, однако, вскоре оказалось, что соборное по
становление против симонии было паллиативом, потому что Собор запре
тил взимание платы за акт посвящения, но ничего не сказал касательно 
так называемого эмватика, т. е. платы, какую патриархи с архиереев, а ар
хиереи со священников брали за право проходить свою должность в той 
или другой епархии, а также в том или другом приходе. Ведь это -  тоже 
симония. И недаром греческий летописец, передавая сведения о Соборе 
1565 г., говорит, что отцы Собора посекли листья на дереве, и ветви его, 
и самый ствол, но оставили неприкосновенными корни, от которых сно
ва должно было вырасти древо познания добра и зла. Так летописец го
ворит об эмватике» (А.П. Лебедев. История Греко-восточной церкви под 
властью турок. Кн. I).

С. 166. Учреждение патр[иаршества] в России. Патриаршее до
стоинство было присвоено митрополиту Иову лично Вселенским па
триархом Иеремией II в мае 1589 г. (Иеремия прибыл в Москву 13 июля



474

1588 г., после чего последовали сложные переговоры с московским пра
вительством, во время которых Иеремия фактически пребывал под до
машним арестом); затем подтверждено Соборами в Константинополе 
в 1590 и 1593 гг., о чем в Москву были посланы грамоты. Единоличные 
действия патриарха Иеремии в Москве вызвали неоднозначную реакцию 
на православном Востоке: крайне резко возражал против них, оспаривая 
их законность, авторитетный канонист и богослов Мелетий Пигас, став
ший в 1590 г. (после Собора в Константинополе) Александрийским па
триархом. Он был убежден, что действия Иеремии в Москве были обу
словлены насилием и хитростью со стороны русских. Тем не менее, поз
же он был в числе подписавших грамоту 1593 г. (на грамоте 1590 г. под
пись Александрийского патриарха отсутствовала, ввиду междупатриар- 
шества).

Кормчая книга -  сборники церковных и светских законов, являв
шихся руководством при управлении Церковью и в церковном суде пра
вославных славянских стран; также служили для передачи различных 
древних текстов. Восходит к византийскому Номоканону, составленному 
в VI в. Константинопольским патриархом Иоанном Схоластиком. Во 2-й 
пол. XI в. Номоканон был переведен для Болгарской Церкви и затем рас
пространен на Руси. С кон. XIII в. Номоканоны в русской переработке 
получили название «Кормчие книги», они дополнялись на Руси норма
ми светского права. На рубеже ХУ-ХУ1 вв. Кормчие книги из-за значи
тельного числа разночтений подверглись пересмотру; в 1650 г. была из
дана в типографии так называемая Иосифовская Кормчая книга, основан
ная на Законоправиле Святого Саввы, в 1653 г. -  Никоновская (по имени 
патриархов Иосифа и Никона), в 1787 г. -  так называемая Екатерининская 
Кормчая книга. Последнее издание Кормчей книги вышло в 1816 г.

С. 168. Крутицкая (первоначально Сарайская или Сарская) епар
хия была учреждена в 1261 г. митрополитом Киевским Кириллом III с ка
федрой в Сарай-Бату; по учреждении патриаршества в 1589 г. тогдашний 
епископ Сарский и Подонский Геласий был возведен в достоинство ми
трополита с правом «в качестве блюстителя патриаршего престола, заве- 
дывая делами обширной Патриаршей области».
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С. 169. Для благочиния. Собор 1503 года, также известный как «Со
бор о вдовых попах», проходил в Москве в августе-сентябре 1503 г. Зада
чей Собора было решение ряда дисциплинарных вопросов, в отношении 
которых было вынесено два постановления, однако более он остался в па
мяти как Собор, на котором решался вопрос о монастырском землевла
дении. Однако, никаких соборных постановлений на этот счет неизвест
но. Соборное определение «О невзимании мзды со священнослужителей 
за хиротонию» было подписано 1503 г. «августом 6-м числом». Впослед
ствии Стоглавый Собор, восстановив взимание ставленых пошлин, отме
нил это решение. Собор 1603' г. так же подтвердил нижний предел для 
посвящения в священники тридцатью годами, диакона -  25 годами, ипо
диакона -  20. Другая группа вопросов касалась нравственности священ
нослужителей. Очевидные нарушения, на которые не без основания ука
зывали еретики-жидовствующие, требовали принятия соответствующих 
мер. Прежде всего это касалось овдовевших священников. Известно, что 
по апостольским правилам, основанных непосредственно на Евангелии, 
священник может быть лишь один раз женат, «муж одной жены». Овдо
вевшие попы, не страшась нарушить церковных установлений, зачастую 
вступали во второй брак. В Соборе принимали участие великий князь 
Иван III, его сыновья Василий и Дмитрий Углицкий, прп. Нил Сорский 
и прп. Иосиф Волоцкий, игумен Троице-Сергиева монастыря Серапион, 
игумены и архимандриты монастырей.

Для обличения еретиков. Собор 1553-1554 гг., известный как «Со
бор на еретиков», проходил в Москве осенью 1553 -  январе 1554 г. Задачей 
Собора был разбор и осуждение ереси Матвея Башкина, но в ходе собор
ных заседаний возник еще ряд дел, по которым тоже были вынесены собор
ные решения: дело Артемия, старца Порфириевой пустыни; дело Порфи- 
рия Малого -  товарища и ученика Артемия; дело соловецкого старца Исаа
ка Белобаева; дело по обвинению Феодорита Кольского, Феодосия Косого 
и Игнатия, дело дьяка Ивана Висковатого. Так же Собор рассмотрел вопро
сы теории иконописания. В Соборе приняли участие, помимо духовенства, 
царь Иоанн Грозный с боярами и другими светскими лицами. Собор прохо
дил в царских палатах, председательствовал митрополит Макарий.
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С. 169-170. Для распоряжения Церкви в Казанском царстве. Сто
главый Собор -  церковный и земский Собор, который проходил в Мо
скве с 23 февраля по 11 мая 1551 гг. в Успенском соборе Кремля, с уча
стием царя Ивана Грозного, высшего духовенства и представителей Бо
ярской думы. Собор был созван по инициативе митрополита Макария 
и протопопа Сильвестра; текст повестки, предположительно, составлен 
Сильвестром. В Соборе нашла выражение борьба иосифлян и нестяжа- 
телей, поддерживая которых, царь надеялся провести секуляризацию. 
Решения Собора, выраженные в 100 главах (Стоглав), носили компро
миссный характер.

С. 170. В предисловии Иосифовских двух Псалтирей утвержда
ются те же заблуждения, какие находятся в Стоглавнике. Иосифовская 
Псалтирь -  псалтырь, изданная во время патриаршества Иосифа (1642- 
1652 гг.).

С. 171. Для учреждения опричников. Собор 1567 г. состоялся в де
кабре. Открыто предстоятеля Церкви, митрополита Филиппа, поддержал 
только свт. Герман, архиепископ Казанский.

Для суда о четвертом браке. Собор 1572 г. состоялся 29 апреля 
и позволил царю «ради его теплого умиления и покаяния» вступить в чет
вертый брак. На царя была наложена епитимия, однако все эти установ
ления сопровождались важной оговоркой: «А пойдет государь против не
другов за святыя Божия церкви, и ему, государю, епитимья разрешити». 
Так как царь постоянно совершал походы против соседних государств 
-  врагов православной веры, у него открывались возможности для того, 
чтобы избавиться от установленных наказаний. По наблюдениям митро
полита Макария (Булгакова), царь, «хотя и подчинился было соборной 
епитимий, но только на самое короткое время». Отправившись вскоре 
в Новгород, он 31 мая в Хутынском монастыре слушал службу, стоя у две
рей храма, но уже 7 августа спокойно присутствовал в Софийском соборе 
на благодарственном молебне по поводу победы над татарами. В после
дующие годы, вступая в новые браки, Иван IV (цитируем далее митропо
лита Макария) «все это делал без всякого разрешения с стороны церков
ной власти, и не считал нужным даже просить у нее прощения и молитв».
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С. 172. Паки для благочиния гражданского и церковного. Земский 
Собор 1580 г. состоялся при митрополите Антонии в царствование Ива
на Грозного и был посвящен актуальному вопросу о церковном землевла
дении. Сохранилась подлинная грамота с текстом соборного приговора. 
Не добившись в первую половину царствования нужного для себя решения 
по этому вопросу, Иван Грозный вновь поднял его на Соборе 1580 г. Реше
ния, принятые Собором по ограничению роста церковных земель, отвеча
ли требованиям дворянства. Приговор 1580 г. получил развитие в решениях 
церковно-земского Собора 1584 г., состоявшегося при митрополите Диони
сии уже в царствование Федора Иоанновича. Историки оценивают оба Со
бора как церковно-земские, генетически связанные со Стоглавым Собором.

Для учреждения патриаршества. Московский Собор 1589 г. про
ходил в Москве с 17 по 26 января 1589 г. В мае того же года ряд соборян 
закрепили свои решение Уложенной грамотой. На Собор сошлось высшее 
русское духовенство от архиереев до значительных игуменов и старцев, 
а также участники греческого духовного посольства. 26 января 1589 г. па
триарх Иеремия в сослужении сонма архипастырей торжественно поста
вил свт. Иова патриархом Московским и всея Русии. Учреждение патри
аршества в Русской Церкви с кафедрой в Московском Успенском собо
ре и возведение на престол святителя Иова были главными свершения
ми; кроме этого, Собор определил новое устройство архиерейских кафедр 
в Русской Церкви.

VI. Достопамятные лица.

С. 173. Селигер -  система озер в Тверской и Новгородской обл. 
На острове Селигер есть остров Столобный. Сюда в 1528 г. прибыл прп. 
Нил Столобенский и основал здесь Нилову пустынь.

С. 174. Почти до конца жизни препирался с Арсением, презри
телем церковных прав. Во второе патриаршество Пахомия мир Право
славной Церкви был нарушен диаконом Арсением Апостолом. Уроже
нец критский, сын известного ученого Михаила Апостола, он был чело
веком образованным. Римский клир усердно хлопотал о приведении пра-
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вославных в унию, но по причине объявленной терпимости и многолюд
ства греков правительство не допускало насильственных мер, и потому 
оставалось униатить посредством подкупов, обманов и хитростей. Арсе
ний принял тайно католицизм и обещал ввести унию, если сделается ми
трополитом Монемвасийским. Заручившись письмами от папского лега
та и указом от правительства, он прибыл из Венеции в Монеивасию, при
гласил епископа Элийского и посвящен им сначала в иереи, а потом в ми
трополиты; законный же митрополит должен был удалиться и стал жить 
в Короне. Таким образом, Арсений, без ведома патриарха, сделался архи
ереем и стал посвящать приходящих из Крита и других мест. Патриарх 
сначала запретил ему священнослужение, как незаконно рукоположенно
му, но поскольку он вменил ни во что грамоту патриаршую, то Пахомий 
другою грамотою на имя монемвасийских граждан, в июне 1509 г., низло
жил и отлучил его от Церкви. Похититель с бесчестием должен был оста
вить Монемвасию и удалился в Рим, где жил подачками от папы и карди
налов («Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих цер- 
ковныя. От Рождества Христова до 1879 года» архим. Арсения).

Иоасаф, Адрианопольский митрополит. В издании 1817 г. Иоасаф 
ошибочно назван Иосифом; в настоящем издании опечатка исправлена.

С. 176. Бедствие Москвы во время нашествия Девлет Гирея, хана 
Крымского. Весной 1571 г. Девлет Герай при поддержке Османской импе
рии и в согласовании с Речью Посполитой предпринял свой знаменитый 
поход на московские земли, завершившийся сожжением Москвы и ра
зорением многих южнорусских районов. Вначале хан собирался огра
ничиться набегом на козельские места и повел свое войско к верховьям 
реки Оки. Перейдя через Оку, крымцы устремились на Волхов и Козельск. 
Но на пути хан принял предложение одного из перебежчиков с русской 
стороны идти на Москву. Изменник Кудеяр Тишенков обещал хану про
вести его войско через незащищенные «перелазы» в верховьях реки Жиз- 
дры, где русские воеводы не ожидали нападения. В середине мая 40-ты- 
сячное войско, обойдя русские полки, под Перемышлем перешло через 
реку Жиздру и двинулось по направлению к Москве. Иван Грозный, опа
саясь за свою жизнь, бежал с «берега» мимо Москвы в Ростов. 24 мая сам
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хан Девлет I Герай с главными силами подошел к окрестностям Москвы 
и стал лагерем в селе Коломенском. Хан отправил на Москву 20-тысячное 
войско, приказав поджечь городские предместья. За три часа русская сто
лица почти полностью выгорела. 25 мая Девлет Герай с войском отступил 
из-под столицы на юг в направлении Каширы и Рязани, по дороге распу
стив часть своих отрядов для захвата пленных. В результате московского 
похода Девлет I получил прозвище «Взявший Трон». Итог похода: убиты 
десятки тысяч русских, более 150 тысяч уведены в рабство.

С; 177. Заточен в Хутынъ -  Варлаамо-Хутынский Спасо- 
Преображенский монастырь в 7 км от Великого Новгорода, основанный 
прп. Варлаамом Хутынским в XII в.

Сняв с себя панагию, когда полагал ее пред иконою Богородицы 
в знак отречения от престола: то в слух всех сказал, что Церковь преда
ется в руки еретику и злодею. Смерть Бориса Годунова в 1605 г. и побе
да Лжедмитрия I определяли падение патриарха Иова. Свт. Иов отказал
ся признать самозванца сыном Ивана Грозного и требовал от москвичей 
верности царю Федору Борисовичу; Лжедмитрий и его сторонники, «кото
рые государю изменили, а тому вору и богоотступнику последуют и имену
ют его князем Дмитрием», были преданы патриархом анафеме. Так как се
кретарем Иова некоторое время был Григорий Отрепьев, то исследователи, 
отождествляющие этого персонажа с Лжедмитрием I, объясняют стремле
ние последнего поскорее удалить Иова из Москвы нежеланием разоблаче
ния. Сам патриарх Иов в своих грамотах называл Лжедмитрия «расстрига, 
ведомый вор, в мире звали его Юшком Богданов сын Отрепьев, жил у Ро
мановых во дворе и заворовался. ...да и у меня, Иова патриарха, во дворе 
для книжного письма побыл во дьяконах же. А после того сбежал с Москвы 
в Литву». Иов был смещен с кафедры и заточен в монастырь в родной Ста
рице еще до прибытия самозванца в столицу, который направил указание 
«взять его там в приставы» и содержать «во озлоблении скорбнем». После 
убийства Федора Годунова Иова арестовали за богослужением в Успенском 
соборе Кремля, сорвали с него патриаршее облачение и как простого мона
ха отправили в изгнание. После изгнания Иова Собор избрал новым Мо
сковским патриархом грека Игнатия, примкнувшего к сторонникам Лжед-
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митрия. Однако смена патриархов не была законной: святитель Иов не был 
ни низложен, ни тем более лишен сана.

VII. Ереси и расколы.

С. 178. Митрополит Симон Собором осудил их и предал граждан
ской власти. В 1504 г. Собор осудил ересь жидовствующих. В том числе 
был осуждены как еретики и сожжены в клетке Иван Курицын, Дмитрий 
Коноплев и Иван Максимов. В Новгороде сожгли архимандрита Кассиа- 
на, Некраса Рукавого и других еретиков. Многих отправили в заточение 
по тюрьмам и монастырям. Всех еретиков предали церковному прокля
тию, и даже через два столетия после этого ежегодно предавались анафе
ме Кассиан, Курицын, Рукавый, Коноплев и Максимов «со всеми их по
борниками и соумышленниками».

Артемий, старец Порфириевой пустыни, недавно возвеличенный 
царем и поставленный игуменом важнейшего Троице-Сергиева монасты
ря, призван на Собор был как искушенный богослов «говорить книгами» 
с еретиками. Однако Башкин на следствии оговорил его, обвинив в от
рицании святоотеческого предания, икон и Причастия. На очной ставке 
все эти обвинения рассыпались. Артемий, желая избежать других обви
нений, поспешил покинуть Москву и укрылся в своей Порфириевой пу
стыне. Побег не спас его от разбирательства, и вскоре после этого он был 
доставлен в Москву уже как обвиняемый. В результате Артемий, хоть его 
еретичество не было доказано, был осужден к ссылке в Соловецкий мона
стырь под надзор игумена. В соборной грамоте говорится о необходимо
сти покаянии его в своих ересях и строгом его содержании. Артемий от
странялся от Причастия до конца своей жизни. Впрочем, в скором време
ни Артемию удалось бежать с островов, по-видимому, с ведома игумена, 
которым был в ту пору свт. Филипп (Колычев).

С. 178-179. Некоторые обвиняют Кассиана, епископа Рязанского, 
в покровительстве их. Епископ Рязанский Кассиан участвовал в Соборе 
1553 г. по поводу ереси Башкина. Как сообщает источник, в ходе Собора он 
выступил в защиту своего старца Исаака Белобаева, обвиненного в ереси.
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Вероятно, в связи с этим он выступил и против «Просветителя» прп. Иоси
фа Волоцкого, который был использован на Соборе как источник, пользую
щийся несомненным авторитетом. Источник сообщает, что после этого Ря
занского епископа разбил паралич, что было истолковано как Божья кара.

Еретик Башкин в заключении вдруг стал бесноваться, но потом 
стал каяться и выдал своих единомышленников: братьев Григория и Ива
на Борисовых-Бороздиных и других, и сознался, что свое учение он поза
имствовал от аптекаря Матфея литвина и Андрея Хотеева, «латынников». 
Башкин также сообщил, что заволжские старцы не только «не хулили его 
злобы», но и еще укрепляли его в ней. В декабре 1553 г. Башкин был 
осужден и отправлен в Волоколамский монастырь. Дальнейшая его судь
ба неизвестна. Иван Борисов был сослан в Валаамский монастырь, но бе
жал оттуда в «Свейскую землю». Оправдываясь, Башкин оговорил и ряд 
заволжских старцев, в том числе и авторитетного в их среде старца Ар
темия, который еще недавно был игуменом Троице-Сергиева монастыря.

С. 179-180. Запорожские казаки, запорожцы -  часть казачества 
Поднепровья, на территории современной Украины, на 1555 г. имевших 
ряд разрозненных военных укреплений («городки» или «сечи») и поселе
ний (хутора, зимовники) за днепровскими порогами, вне зоны юрисдик
ции каких бы то ни было государств (Дикое поле).

Днепровские казаки -  южнорусские казаки, жившие на Днепре, 
а чаще назывались «украинскими» казаками или «черкасами» (по имени 
города Черкас на правом берегу Днепра ниже Киева). Днепровские казаки 
отчасти вели оседлое полевое хозяйство, отчасти охотились и «казакова
ли» в степях, сражаясь с татарами или предаваясь грабежам.

Состояние Западной Церкви в XVI веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 181. Западный океан -  это Атлантический; Южный океан (устар. 
Южный ледовитый океан) -  наименование совокупности южных частей 
Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
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С. 182. Сансиан -  это Шанчуань, в 10 км от южного берега конти
нентального Китая (современный уезд Тайшань округа Цзянмэнь), в 200 
км к юго-западу от того места, где позднее возник Гонконг.

Абиссинцы -  устаревшее название жителей Эфиопии (Абиссинии).
Коллегиум (лат. «товарищество, содружество») -  иезуитское (либо 

созданное по его образцу) закрытое среднее учебное заведение. Появи
лись в Европе в XVI в. (в Париже с 1563 г.). В Речи Посполитой по об
разцу католических коллегиумов в 1631 г. появился первый православ
ный коллегиум (Киево-Могилянская академия) который послужил осно
вой для коллегиумов Российской империи (Харьковский коллегиум).

С. 183. Бонония -  Болонья, город Верхней Италии в цизальпинской 
Галлии.

Перузия -  Перуджа, историческая столица итальянского региона 
Умбрия.

Училище Виттембергское -  Виттенбергский университет, осно
ванный в 1502 г., стал домом для таких мыслителей, как Мартин Лютер 
(профессор богословия с 1508 г.), и Филипп Меланхтон (профессор гре
ческого языка с 1518 г.).

II. [Бедствия Западной Церкви.]

С. 184. Буда -  западная часть венгерской столицы Будапешта 
на правом берегу Дуная.

Кавалеры Иоанна Иерусалимского -  рыцари Мальтийского ордена.
С. 184—185. В Англии. Формальным поводом для Реформации в Ан

глии и разрыва отношений с папством стал в 1529 г. отказ папы Климен
та VII признать незаконным брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской 
и соответственно аннулировать его, чтобы тот смог жениться на Анне Бо- 
лейн. В такой ситуации король принял решение разорвать связь с пап
ством. В 1532 г. английским епископам было предъявлено обвинение 
в измене по ранее «мертвой» статье -  обращению для суда не к королю, 
а к чужеземному властителю, то есть папе. Парламент принял решение, 
запрещающее впредь обращение к папе по церковным делам. В этом же
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году Генрих назначил новым архиепископом Кентерберийским Томаса 
Кранмера, взявшего на себя обязательство освободить короля от ненуж
ного брака. В январе 1533 г. Генрих самовольно женился на Анне Болейн, 
а в мае Томас Кранмер объявил предыдущий брак короля незаконным 
и аннулированным. Папа Климент VII И июля 1533 г. отлучил короля 
от Церкви. В следующем 1534 г. парламент принял «Акт о супрематии», 
по которому Генрих был провозглашен главой Церкви Англии. Возгла
вив религиозную реформацию в стране, в 1534 г. будучи провозглашен
ным главой Англиканской церкви, в 1536-1539 г. Генрих провел масштаб
ную секуляризацию монастырских земель. Первыми жертвами церковной 
реформы стали лица, отказавшиеся принять «Акт о верховенстве», кото
рых приравняли к государственным изменникам. Наиболее известны
ми из казненных в этот период стали Джон Фишер (1469-1535; епископ 
Рочестерский, в прошлом -  духовник бабки Генриха Маргарет Бофорт) 
и Томас Мор (1478-1535; известный писатель-гуманист, в 1529-1532 гг. 
лорд-канцлер Англии). В течение 1535-1539 гг. специально созданные 
Генрихом комиссии закрыли все монастыри, действовавшие в Англии. Их 
имущество было конфисковано, братия изгнана. В эти же годы по прика
зу короля были вскрыты, ограблены и осквернены мощи многих святых.

В 1540 г., после неудачного четвертого брака короля с протестант
кой и казни организатора этого брака Томаса Кромвеля, форсировавшего 
церковную реформу, король вновь стал благоволить католической доктри
не. В 1542 г. парламент принял «Акт о шести статьях», объявлявший обя
зательность для всех подданных веры в пресуществление Даров во время 
мессы. Провозглашены обязательным участие в мессе, причащение ми
рян под одним видом (только Св. Телом), исповедь, безбрачие духовен
ства, сохранение монашеских обетов. Несогласие с этим «Актом» тоже 
приравнивалось к государственной измене. После казни пятой жены, 
ставленницы католической партии, Генрих вновь стал склоняться к про
тестантизму, запретил ряд католических обрядов (в частности, отказался 
от ежегодного королевского обычая подползать на коленях к кресту в Ве
ликую Пятницу). В целом, церковные реформы Генриха были непоследо
вательными, а сами убеждения Генриха остались неясными. Тем не ме-
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нее, в результате его реформ была создана независимая от Римского папы 
Церковь Англии.

Мария Стюарт после неудачи в Шотландии оставалась претен
денткой на английский престол, отказываясь отречься от своих прав, что 
беспокоило Елизавету I. В Англии Мария содержалась под наблюдени
ем в Шеффилдском замке. В заключении у Марии Стюарт был значитель
ный штат прислуги, на содержание королевы Англией и Францией вы
делялись крупные денежные средства. Однако она была отрезана от сво
их друзей в Шотландии и медленно старела в одиночестве. Мария не пе
реставала интриговать против Елизаветы I, завязав секретную перепи
ску с европейскими державами, однако реального участия в восстаниях 
против английской королевы она не принимала. Тем не менее имя Ма
рии Стюарт, законной правнучки короля Генриха VII Английского, актив
но использовалось заговорщиками против Елизаветы I. В 1572 г. был рас
крыт заговор Ридольфи, участники которого пытались сместить Елизаве
ту и посадить на трон Англии Марию Стюарт. В 1586 г., возможно, не без 
участия министра Елизаветы Фрэнсиса Уолсингема и своего тюремщика 
Эмиаса Паулета, Мария Стюарт оказалась вовлеченной в неосторожную 
переписку с Энтони Бабингтоном, агентом католических сил, в которой 
она поддержала идею заговора с целью убийства Елизаветы I. Однако за
говор был раскрыт, и переписка попала в руки английской королевы. Ма
рия Стюарт предстала перед судом и была приговорена к казни. 8 февраля 
1587 г. Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

С. 185. Учение калвинское -  кальвинизм, направление протестан
тизма, созданное и развитое французским теологом и проповедником Жа
ном Кальвином. Основными течениями в кальвинизме являются пресви
терианство, реформатство и конгрегационализм. Вместе с тем, кальви
нистские взгляды имеют распространение и в иных протестантских де
номинациях, включая баптистов, пуритан, пятидесятников, методистов, 
евангельских христиан, а также представителей парахристианских уче
ний, например мормонов.

Елизаветино преобразование (ге/огте) -  англиканство, одно из на
правлений протестантизма. При Елизавете I была составлена окончатель-
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ная редакция англиканского символа веры (так называемые «39 статей»). 
В «39 статьях» признавались и протестантские догматы об оправдании ве
рой, о Священном Писании как единственном источнике веры и католиче
ский догмат о единоспасающей силе Церкви (с некоторыми оговорками). 
Церковь стала национальной и превратилась в важную опору абсолютиз
ма, ее возглавлял король, а духовенство подчинялось ему как часть государ
ственного аппарата абсолютистской монархии. Богослужение совершалось 
на английском языке. Отвергалось учение Католической Церкви об индуль
генциях, о почитании икон и мощей, было уменьшено число праздников. 
Вместе с этим признавались таинства Крещения и Причащения, была со
хранена церковная иерархия, а также литургия и пышный культ, характер
ные для Католической Церкви. По-прежнему взималась десятина, которая 
стала поступать в пользу короля и новых владельцев монастырских земель.

Гугеноты -  название с XVI в. французских протестантов (кальви
нистов). Гугеноты не раз брались за оружие во Франции, что означало на
чало религиозных войн, известных в истории под именем «войны трех 
Генрихов».

С. 186. Варфоломеевская ночь -  массовое убийство гугенотов 
во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 г., в ка
нун дня св. Варфоломея. Резня началась спустя два дня после покушения 
на убийство адмирала Гаспара Колиньи, военного и политического пред
водителя гугенотов. По различным оценкам, погибло около 30 тыс. чело
век. Традиционно считается, что Варфоломеевская ночь была спровоци
рована Екатериной Медичи, матерью французского короля Карла IX, под 
давлением итальянских советников, таких как Альбер де Гонди и Лодови- 
ко Гонзага. Резня произошла спустя шесть дней после свадьбы королев
ской дочери Маргариты с протестантом Генрихом Наваррским, в связи 
с которой многие из самых богатых и видных гугенотов собрались в пре
имущественно католическом Париже.

В Испании. XVI в. стал пиком расцвета католической религиозной 
жизни в Испании. Церковь Испании играла важнейшую роль в органи
зации и проведении Тридентского Собора, ставшего кульминационным 
моментом Контрреформации -  из 200 отцов Собора 66 были испанцами,



486

из 300 экспертов-богословов при Соборе испанцы насчитывали более ста. 
В XVI в. подданный короля Испании баск Игнатий Лойола основал орден 
иезуитов. Важнейшую роль в преобразовании ордена кармелитов и, в це
лом, монашеской жизни в Испании, сыграли святые Тереза Авильская 
и Иоанн Креста. Многие выдающиеся писатели и поэты ХУ1-ХУИ вв. 
были монахами различных католических орденов: Луис де Леон, Иоанн 
Авильский, Тирсо де Молина и многие другие. В Средние века в Испании 
возведен целый ряд соборов, составляющих важнейшую часть мирового 
архитектурного наследия -  Толедский собор, собор святого Иакова, Бур
госский собор, Севильский собор и др. Одним из главных центров обра
зования в Испании был университет Саламанки, находившийся под про
текторатом папы Римского и Католической Церкви.

С. 187. Убили великого исследователя или председателя инквизи
ции. Великий инквизитор -  глава инквизиции. Наиболее известен первый 
великий инквизитор, Томас де Торквемада.

Инголстад -  Инголынтадт, город в Германии, в земле Бавария 
на реке Дунай.

С. 188. Енипонт -  Энипонт или Эни Понс, мост через реку Инн.

[III. Состояние учения Западной Церкви.]

С. 190. Социнианство или антитринитарное учение социниан по
лучило свое название по имени Фауста Социна. Оно представляет даль
нейшее и более смелое рационалистическое движение в протестантской 
богословской науке. Возникло и было распространено в Речи Посполи- 
той. Рассматривается как разновидность унитарианства.

Меннонитство -  одна из протестантских деноминаций, называе
мая по имени основателя, Менно Симонса (1496-1561), голландца по про
исхождению. Меннонитство возникло в 1530-е гг. в ходе реформационно- 
го движения в Нидерландах, в котором принимали участие радикальные 
и умеренные анабаптисты. В основе вероучения меннонитов лежат идеи 
неприменения силы и непротивленчества -  меннониты по своим религи
озным убеждениям отказываются брать в руки оружие.
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Анабаптисты, или перекрещенцы -  название участников ради
кального религиозного движения эпохи Реформации, в основном в Гер
мании, Швейцарии, Нидерландах, полученное ими от своих противни
ков. Сами анабаптисты предпочитали называть себя «крещенцами», то 
есть «крещенными», подчеркивая Крещение как сознательный выбор. 
Движение было крайне неоднородным и варьировалось от близости к об
щепризнанной протестантской традиции Магистерской Реформации 
и даже католицизма у одних представителей, до весьма странных, порой 
радикально-сектантских проявлений у других. Проблема неоднородности 
усугубляется тем, что анабаптистами нередко называют все группы, со
ставлявшие движение Радикальной Реформации (анабаптисты, спиритуа
листы, социниане и другие), хотя историки, особенно в последнее время, 
предпочитают их различать. Основным признаком движения стал призыв 
к повторному Крещению в сознательном возрасте.

С. 191. Тридентский Собор -  XIX Вселенский Собор Католической 
Церкви, открывшийся по инициативе папы Павла III 13 декабря 1545 г. 
в Тренте, и закрывшийся там же 4 декабря 1563 г., в понтификат Пия IV. 
Был одним из важнейших Соборов в истории Католической Церкви, так 
как он собрался для того, чтобы дать ответ движению Реформации. Счи
тается отправной точкой Контрреформации. На Соборе, помимо проче
го, произошло подтверждение Никейского Символа веры, утверждение 
латинского перевода Библии («Вульгаты»), принятие второканонических 
книг в Библию и Тридентского катехизиса. Большое место было уделено 
таинству Евхаристии. Всего было принято 16 догматических постановле
ний, покрывших большую часть католической доктрины. Отцам Собора 
(епископам и прелатам) помогали теологи-консультанты, среди которых 
были знаменитые доминиканцы Амброзио Катарино и Доминго де Сото, 
иезуиты Диего Лаинес и Альфонсо Сальмерон. Были также приглашены 
протестантские богословы, но они отказались принять участие в дебатах.

С. 192. Фомисты -  реалисты, последователи Фомы Аквинского.
Янсенизм -  религиозное движение в Католической Церкви XVII- 

XVIII вв., осужденное со временем как ересь. Подчеркивало испорчен
ную природу человека вследствие первородного греха, а следственно -
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предопределение и абсолютную необходимость для спасения Божествен
ной благодатью. Свободе выбора человеком убеждений и поступков янсе- 
нисты не придавали решающего значения.

Пробабилизм (лат. «вероятный») -  вероятностный стиль мышле
ния, характерный для развития современного научного познания. Проба- 
билистский подход противоположен детерминистическому подходу.

«Универсальный журнал» (1747-1814 гг.) -  британское периоди
ческое издание, выходившее ежемесячно. Среди редакторов был Перси
валь Стокдэйл.

[IV. Обряды и богослужение Западной Церкви.]

С. 193. Григорианский календарь -  система исчисления времени, 
основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжи
тельность года принята равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных 
на каждые 400 лет.

Златое число -  условный термин, принадлежащий к Пасхалии, 
и именно к лунному циклу.

Календы -  в древнеримском календаре название первого дня каж
дого месяца. Календы, так же, как и ноны и иды, служили для отсчета 
дней внутри месяца: от этих трех определенных для каждого месяца мо
ментов дни отсчитывались назад (например, шестой день перед мартов
скими календами и т.п.). В ранний период римской истории понтифи
ки, следящие за временем, в этот день объявляли о начале нового месяца 
и числе дней до нон в этом месяце (в ноны народу объявлялось о празд
никах в данном месяце).

V. [Состояние иерархии Западной Церкви.]

С. 195. Индульгенция (лат. «милость») -  в Католической Церк
ви полное или частичное прощение грехов, которое давала церковь ве
рующему, а также свидетельство, выдаваемое церковью по случаю от
пущения грехов. При Льве X продажа «отпущений» и грамот, скреплен-
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ных папской печатью, которые гарантировали каждому исповедавшемуся 
грешнику освобождение от мук чистилищ, стала важным источником до
хода папской казны и, в то же время, искрой, из которой разгорелся все
общий протест значительной части западной христианской обществен
ности.

Переменил Прагматическое постановление на Конкордат по со
гласию с Франциском I, королем галликанским. В 1516 г. Лев X подпи
сал с «христианнейшим» королем Франции (именно такой титул присвои
ло ему папство) Франциском I «Болонский конкордат», который несколь
ко смягчал положения «Прагматической санкции», признавал за француз
ским двором право назначения почти на все епископства, аббатства, при- 
орства. Рим не возражал даже против назначения светских лиц на церков
ные должности, если под их именем руководящие функции будут выпол
нять представители духовенства. Болонский конкордат был подтвержден 
на V Латеранском Соборе (1512-1517 гг.) и действовал до 1682 г.

С. 196. Консистория (лат. «место собрания, совет») -  собрание кар
диналов, созываемое и возглавляемое папой Римским.

С. 198. Капуцины -  орден Братьев Меньших Капуцинов, ветвь 
францисканцев; первоначально насмешливое прозвище, относившее
ся к остроконечному капюшону, носимому членами этого ордена. Осно
ван в 1525 г. как ветвь францисканского ордена Маттео Басси (Маттео да 
Башио), утвержден в 1528 г. папой Климентом VII. Первоначально Бас
си не ставил перед собой целью создание нового ордена, он хотел рас
пространить свои реформы на всех обсервантов, однако столкнулся с со
противлением значительной части ордена, включая руководство. В 1619 г. 
папа Павел V признал за капуцинами полную автономию, а за главой ор
дена титул генерального министра. Ряд капуцинов ХУ1-ХУП вв. были ка
нонизированы, наиболее известен среди них Лаврентий Бриндизийский, 
который получил почетный титул учителя Церкви. В 1535 г. был основан 
Второй (женский) орден капуцинов, женская ветвь капуцинов стала име
новаться клариссами-капуцинками или просто капуцинками.

Феатины -  театинцы, Конгрегация регулярных клириков Боже
ственного провидения, мужской священнический орден, основанный Ка-
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етаном Тиенским и Дж. П. Карафой, епископом Кьети (лат. ТЬеа1е, отсю
да название ордена). Особенность театинцев в том, что их орден не был 
в полном смысле монашеским: театинцы стали первым орденом нового 
типа, так называемых регулярных клириков. Главными задачами ордена 
были борьба с ересями и призыв священничества к обновлению жизни. 
Миссионерская активность театинцев простиралась почти на всю Евро
пу, а позднее на Америку, Персию и Кавказ. Расцвет ордена пришелся 
на XVII в., в XVIII в. орден начал клониться к закату.

Феати, Хиети -  Кьети, провинция в Средней Италии, на берегу 
Адриатического моря.

С. 199. Варнавиты -  регулярные клирики св. Павла, монашеский 
орден, основанный в 1530 г. в Милане. Официально орден был утвержден 
папой Климентом VII в 1533 г. Название ордена происходит от названия 
первой обители -  храма св. Варнавы в Милане. В 1530 г. священник Ан
тонио Мария Дзаккария основал в Милане три религиозных ордена: для 
мужчин (регулярные клирики святого Павла, более известные как варна
виты), для женщин (ангельские сестры св. Павла) и для женатых мирян. 
Первоначально главной задачей ордена варнавиты считали духовное об
новления общества и проповедь Евангелия. С XVII в. занимаются образо
ванием детей и юношества, поддерживают приюты для сирот; с XVIII в. 
ведут миссионерскую работу в Европе и Азии.

Истреблю имя Вавилона: Ис. 14, 22.
Начатый в Пизе, продолженный в Милане, оконченный в Лионе 

-  «Вселенский Собор» 1511 года; папы XVI в. искали возможности для 
своей самостоятельности, балансируя между великими державами. Не
нависть, возникшая в числе прочего в результате антифранцузской поли
тики Юлия II, между папой и Людовиком XII, сподвигла Людовика ис
пользовать против папы ярко выраженные церковно-политические сред
ства. По его инициативе профранцузски настроенные кардиналы реши
ли созвать Вселенский Собор в Пизе в 1511 г. с целью отстранения папы. 
На этот Собор, гордо названный организаторами Вселенским, кроме чет
верых кардиналов приехали всего два архиепископа, двадцать четыре 
епископа, из которых шестнадцать были французами, и небольшое число
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аббатов, теологов и юристов. Ничтожно мало было испанцев; из итальян
цев был только один аббат; не было ни немцев, ни англичан. Это было по
ражением Собора, несмотря на всю пышность, которая сопровождала от
крытие его заседаний 5 ноября 1511 г. Собор в Пизе был признан недей
ствительным.

2-й Латеранский -  имеется в виду второй Собор в этом веке, т.е. Пя
тый Латеранский Собор (XVIII Вселенский Собор Католической Церк
ви), который состоялся в 1512-1514 гг. и был созван как альтернативный 
Собору в Пизе. Собор утвердил первые «благочестивые» банки. Еписко
пы признали эти банки полезными, даже когда они взимали «разумную 
и умеренную плату за предоставление ссуд». Также было принято поста
новление о Римской курии, были изданы догматические указы, утверж
дающие бессмертие души, а также отменены декларации Констанцкого 
и Базельского Соборов, провозгласившие церковные Соборы выше папы.

С. 200. Авсбург -  Аугсбург, город на юго-западе Баварии, столи
ца Швабии; Лейпциг -  город на западе Саксонии; Гамбург -  ганзейский 
город на севере Германии; Упсала -  Уппсала, город в Швеции; Марбург 
-  немецкий город в земле Гессен; Ульм -  немецкий город в земле Баден- 
Вюртемберг; Женева -  столица Швейцарии; Вормс -  город на юго-западе 
Германии, в земле Рейнланд-Пфальц; Ратисбон -  Регенсбург, город в Ба
варии; Кембридж -  город на востоке Англии; Ильсенак -  Хельсинки, сто
лица Финляндии.

С. 201. Курфюрст («князь-выборщик») -  в Священной Римской 
империи -  имперский князь, за которым с XIII в. было закреплено пра
во избрания императора. Права и особые привилегии курфюрстов как 
признаваемые «с незапамятных времен», были документально оформле
ны золотой буллой Карла IV (1356 г.) и первоначально были привязаны 
к некоей общеимперской должности, которую занимал обладатель стату
са курфюрста.

Интерим (лат. 1п1епт «промежуточный») -  предварительные по
становления, которыми несколько раз в течение XVI в. по инициативе им
ператора Карла V имелось в виду сблизить протестантов с католиками 
на почве догматики и учения о церковных обрядах.
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Пий IV. В издании 1817 г. очевидная опечатка: папа Пий IV назван 
Пием VI; в настоящем издании опечатка исправлена.

VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 204. Для исправления нравов он поставил в Риме девять цен
зоров. В 1543 г. Павел III распорядился, чтобы печатание книг осущест
влялось только после предварительного просмотра и разрешения инкви
зиции. Тем самым было положено начало институту церковной цензуры 
книгопечатания. А позднее был составлен официальный «список запре
щенных книг», в который попали вместе с протестантскими сочинения
ми и произведения гуманистической литературы. Вообще реакция нанес
ла страшный удар и гуманизму, так как цензура распространила свою де
ятельность на все проявления умственной жизни в Италии.

Маркел II. В издании 1817 г. опечатка: папа Марцелл II назван Мар- 
келом VI; в настоящем издании опечатка исправлена.

VII. [Ереси и расколы Западной Церкви.]

С. 205. Ерфуртский (Эрфуртский) университет -  публичный уни
верситет в городе Эрфурт, основанный в 1389 г. и закрытый в 1816 г.

Августинский орден, августинцы -  неофициальное наименование 
членов нескольких монашеских орденов и конгрегаций, руководствую
щихся «Уставом святого Августина», который был написан через много 
веков после смерти блж. Августина и использовался духовенством, же
лавшим жить по нормам, близким к монашеским.

С. 206. Виттембергский университет. После Лейпцигского разде
ла земель на территории эрнестинского курфюршества Саксония 18 октя
бря 1502 г. по желанию курфюрста Фридриха III Саксонского был осно
ван первый университет «Лейкореа» в Виттемберге. Первым ректором 
университета стал Мартин Поллих, деканом-основателем теологическо
го факультета стал Иоганн фон Штаупиц. В первые годы в университе
те преподавали такие педагоги, как Андреас Боденштайн из Карлштад-
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та. В 1508 г. Штаупиц содействовал приглашению в университет монаха- 
августинца Мартина Лютера.

Тецель получил известность распространением индульгенций, ко
торые он продавал самым беззастенчивым образом, навязывая их, вымо
гая за них деньги, утверждая, что значение индульгенции превышает зна
чение Крещения. В своих знаменитых 95 тезисах, прибитых 31 октября 
1517 г. к дверям дворцовой церкви в Виттенберге, Мартин Лютер вос
стал против такого злоупотребления индульгенциями. Однажды в Лейп
циге некий аристократ обратился к Тецелю и попросил простить ему грех, 
который он совершит в будущем. Тот согласился при условии немедлен
ной оплаты индульгенции. Когда Тецель покинул город, аристократ на
гнал его и жестоко побил, сказав, что именно этот грех он подразумевал.

С. 208. Вормсский сейм (Вормсский рейхстаг) -  заседание рейхста
га, собранное новоизбранным 18-летним императором Карлом V в 1521 г. 
в городе Вормс. В нем приняли участие совет курфюрстов, совет импер
ских князей и совет городов. Одной из тем повестки дня было рассмотре
ние учения Мартина Лютера. Хотя курфюрст Фридрих Саксонский и им
ператор гарантировали ему личную неприкосновенность, сам реформа
тор ожидал, что его постигнет судьба Яна Гуса на Констанцском Соборе. 
Учение Лютера было осуждено Вормсским эдиктом, но сам он пропал, 
как выяснилось позднее -  был похищен людьми саксонского курфюрста 
и вывезен в замок Вартбург.

В Норимбергском сейме отвержено Вормское осуждение. В 1523 г. 
новому папе Адриану VI имперское правление и собравшийся в Нюрн
берге сейм прямо отказали привести в исполнение церковное отлучение 
и государственную опалу, тяготевшие над Лютером. Сейм выставил даже 
целый ряд жалоб против курии с требованием скорейшей отмены злоупо
треблений и созвания вселенского собора для реформы Церкви. Ограж
денная Нюрнбергским трактатом, Реформация могла спокойно утверж
даться и даже распространяться на новые земли, хотя по смыслу соглаше
ния 1532 г. сейм должен был поддерживаться $1аШ$ цио.

Спирнский сейм -  Шпейерский сейм (рейхстаг) Священной Рим
ский империи, проходивший в 1529 г. в имперском городе Шпейере. Об-
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суждал вопросы, связанные с распространением Реформации в Германии. 
Отменил постановления 1-го Шпейерского сейма (1526 г.). Часть членов 
рейхстага -  сторонников Реформации -  пять князей (курфюрст Саксон
ский, ландграф Гессенский, маркграф Бранден-бург-Ансбахский, князья 
Люнебурга и Анхальта) и 14 имперских городов составили так называе
мую Протестацию -  протест против решений большинства сейма (отсю
да -  протестанты).

Курфюрст магдебургский -  Альбрехт И, маркграф Бранденбург
ский (1490-1545) -  архиепископ Магдебургский и Майнцский, курфюрст 
и эрцканцлер Священной Римской империи, администратор хальбер- 
штадтского архиепископства и до назначения кардиналом маркграф Бран
денбургской марки вместе со своим старшим братом Иоахимом.

Герцог люнебургский -  Франц Брауншвейг-Люнебургский 
(1508-1549), после тридцати лет совместного правления Брауншвейг- 
Люнебургом со своим братом Эрнстом Исповедником, управлял вновь 
созданным герцогством Гифхорна из замка Гифхорн с 1539 г., принадле
жал к альянсу протестантских князей, ходатайствовал в рейхстаге Шпей
ера в 1529 г., поддерживал идеи Мартина Лютера. Часовня замка в Гиф- 
хорне -  первое культовое сооружение на северо-западе Германии, создан
ное герцогом Францем специально для протестантских церковных служб.

Ландграф гессенский -  Филипп I Великодушный (1504-1567), 
ландграф Гессенский с 1509 г., самый ревностный среди германских пра
вителей сторонник Реформации и почитатель Мартина Лютера.

Принц ангальтский -  Иоганн IV Ангальт-Цербстский (1504-1551), 
князь Ангальт-Цербста из рода Асканиев. Хорошо образованного и урав
новешенного Иоганна часто приглашали посредником для разрешения 
споров. По поручению императора Карла V Иоганн выступал посредни
ком в его конфликте с Мартином Лютером, а по поручению короля Дании 
Кристиана II выполнял функции посредника при бранденбургском дворе.

С. 209. Аугсбургский сейм -  всесословное собрание Священной 
Римской империи в июне 1530 г. Созвано императором Карлом V в це
лях примирения католиков и протестантов перед лицом турецкой угро
зы. Протестанты представили два исповедания: Аугсбургское и Тетрапо-
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литанское. Сейм не решил поставленных задач, что в дальнейшем приве
ло к религиозным войнам.

Сокраментаризм -  уничижительный термин для отрицания реаль
ного присутствия Христа в Евхаристии. Это соответствовало уничтоже
нию таинств в период протестанской Реформации. Учение Швенкфелъ- 
да отражает в себе влияние идей, относящихся к Радикальной Реформа
ции, в особенности спиритуалистов, таких как Андреас Карлштадт. Поч
ти с самого начала Швенкфельд противостоял консубстанциональному 
учению Лютера о Евхаристии, настаивая, что Святые Дары стоит пони
мать духовно, а не как буквальные Тело и Кровь Христа.

Антиномизм, антиномианизм (греч. «против» и «закон») -  чрез
мерное пренебрежение законами Ветхого Завета, проявлявшееся или 
практически, под видом мнения, что возрожденный человек не нуждается 
ни в каком внешнем законе, так как все его поступки хороши, или же те
оретически, в учении, что человек евангельским учением приведен к по
каянию и поэтому ему не нужно изучение закона Ветхого Завета. Во вре
мя Реформации сперва даже Лютер и Меланхтон хотели проповедовать 
благовествование об искуплении людей единственно посредством веры, 
но требование нравственного развития повело их снова к признанию за
конов. Когда Меланхтон в своем воззвании к пасторам 1527 г. учил, что
бы они не проповедовали об отпущении грехов, не сказав прежде о пока
янии, и предписывал им частое объяснение своим прихожанам десяти за
поведей Божиих, Иоанн Агрикола видел в этом возвращение к католициз
му, так как, по его мнению, покаяние должно иметь начало не в страхе пе
ред наказанием, а в любви и справедливости, не в силе законов, а в еван
гельском учении. На диспуте в Торгау 1527 г. Лютер вмешался в этот спор, 
но Агрикола втайне продолжал распространять свое учение в Эйслебене, 
и на диспуте в Виттенберге с жаром защищал свое мнение. По его мне
нию, к сознанию греха и к покаянию человек доходит только с помощью 
Евангелия, отчасти потому, что истинное покаяние является в человеке 
только тогда, когда мы знаем, что мы любимы Богом, отчасти потому, что 
только из Евангелия мы можем узнать самый большой грех, то есть отре
чение от Христа или безверие. Лютер же, убежденный, что только сохра-



496

нение законов ведет к сознанию грехов, осудил антиномистов и принудил 
Агриколу отказаться от своего мнения (1540 г.).

С. 209-210. Адиафористами называли тех протестантов, которые 
вслед за Филиппом Меланхтоном считали, что некоторые католические 
обычаи (например, проведение конфирмации епископами, распорядок 
постов и т.д.) должны быть терпимы ради сохранения церковного един
ства. Вопрос этот был центральным в ожесточенных спорах, начало кото
рым положил Аугсбургский интерим 1548 г., навязанный лютеранам им
ператором Карлом V и принятый Меланхтоном и прочими в форме Лейп
цигского интерима. Таким образом, в XVI в. так были названы лютеране, 
которые, сохраняя церемонии католического культа, признавали власть 
епископов.

С. 210. Синергия, синергизм (греч. «согласованное действие») -  бо
гословская концепция, согласно которой человек должен сам «содейство
вать» своему исправлению.

Флацианисты -  последователи Маттиаса Флациуса Иллирийско
го (1520-1575). В вопросе о сущности первородного греха Флациус углу
бил лютеранское представление об испорченности природы человека 
до такой степени, что отнес грех к самому существу его природы, за что 
был обвинен в манихействе («он делает Бога виновником греха или дья
вола создателем человеческой природы»). Его учение удержалось среди 
небольшой кучки последователей, флацианцев, против мнений которых 
о первородном грехе и была направлена 1-я статья «Формулы согласия» 
(1577 г.). Однако другие положения учения Флациуса, такие как монер- 
гизм и ограничение применения принципа адиафоры, были закреплены 
в конфессиональном лютеранстве в качестве догматических.

Криптокальвинисты (от греч. «тайный») -  так ортодоксальные 
лютеране называли приверженцев меланхтоновской школы, которые, 
по смерти Лютера, в учении об евхаристии примкнули к Кальвину, то есть 
были тайными последователями Кальвина.

Смалкадский сейм -  Шмалькальденский сейм. 22 декабря 1530 г. 
курфюрст Саксонии Иоганн Твердый собрал в Шмалькальдене предста
вителей протестантских городов и земель для того, чтобы обсудить наме-
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рение Карла V избрать своего брата, Фердинанда, королем римлян и пред
стоящие процессы в камеральном суде против лютеранских князей и го
родов. Это совещания в Шмалькальдене переросли в переговоры об объ
единении. 31 декабря участники переговоров договорились о взаимной 
поддержке друг друга в случае, если камеральный суд начнет процесс 
против одного из них. Официальное подписание договора состоялось 
27 февраля 1531 г. Под ним поставили свои подписи ландграф Филипп I 
Гессенский, курфюрст Иоганн Саксонский, герцог Филипп Брауншвейг- 
Грубенхагенский, герцог Эрнст Брауншвейг-Люнебургский, князь Воль
фганг Ангальт-Кётенский, граф Эрбахский, а также три нижненемец
ких и восемь верхненемецких имперских городов. Созданный в резуль
тате договора военный Шмалькальденский союз носил исключительно 
оборонительный характер, обязывавший его членов оказывать друг дру
гу взаимопомощь в случае нападения католических сил. Однако это по
ложение в союзном договоре было сформулировано недостаточно опре
деленно: нападение «по религиозным мотивам». Изначально союзниче
ские обязательства устанавливались сроком на 6 лет, однако уже в 1535 г. 
договор был продлен на последующие 12 лет. Руководство союзом факти
чески было возложено на Саксонию и Гессен -  ведущие протестантские 
княжества того времени.

Шмалькальденская война (1546-1547 гг.) -  война между императо
ром Карлом V и протестантами Шмалькальденского союза. Первый круп
ный вооруженный конфликт между католиками и протестантами. Войска 
союза потерпели сокрушительное поражение при Мюльберге, что приве
ло к подписанию Виттенбергской капитуляции. По ней курфюршество пе
решло от эрнестинской к альбертинской линии Веттинов. Большая часть 
земель побежденных досталась союзнику Карла протестантскому гер
цогу Морицу Саксонскому. Однако успех Карла был кратковременным, 
вскоре борьба возобновилась, и неудачный для императора ее исход при
вел к Аугсбургскому религиозному миру.

Тридцатилетняя война -  военный конфликт за гегемонию в Свя
щенной Римской империи и Европе, продолжавшийся в 1618-1648 гг. 
и затронувший в той или иной степени практически все европейские



498

страны. Война началась как религиозное столкновение между протестан
тами и католиками империи, но затем переросла в борьбу против доми
нирования Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней крупной рели
гиозной войной в Европе и породил Вестфальскую систему международ
ных отношений.

С. 211. Лютеране... в основание Церкви своей приемлют Авсбург- 
ское исповедание (Аи^изШпат соп/еззюпет) с Апологиею на оное, члены 
смалкалдийские (АгИси1оз 8та1саШюз) -  огласительное учение Лютера, 
краткое и пространное. Лютеране всего мира признают авторитет шести 
символических книг: «Большого катехизиса» и «Малого катехизиса» Лю
тера, «Аугсбургского исповедания», «Апологии Аугсбургского исповеда
ния», «Шмалькальденских артикулов» и «Формулы согласия».

«Апология аугсбургского исповедания» -  название символической 
лютеранской книги, составленной в 1531 г. немецким теологом Филип
пом Меланхтоном. Ему было поручено написать возражение католиче
ским богословам, провозглашавшим на имперском сейме в Аугсбурге, 
3 августа 1530 г., опровержение Аугсбургского исповедания.

«Шмалькальденские артикулы» -  символическая книга лютеран, 
составная часть Книги Согласия. Написана Мартином Лютером в 1537 г. 
как конспективное изложение веры для Шмалькальденского союза.

«Формула согласия» -  одна из символических книг в лютеранстве, 
подписанная шестью лютеранскими теологами 29 мая 1577 г. в монасты
ре Бергер близ Магдебурга (отсюда первоначальное название: Бергская 
книга) и переведенная на латынь в 1584 г. Этими теологами были: Якоб 
Андреэ (автор краткой версии), Николаус Зельнеккер, Кристоф Кернер, 
Давид Хитреус, Андреас Мускулус, Мартин Хемниц. По догматической 
значимости равна «Аугсбургскому исповеданию». Она должна была по
служить прекращению распри между ортодоксальными гнесиолюгера- 
нами и прокальвинистскими меланхтонистами, возникшей после смер
ти Лютера.

«Краткий (Малый) катехизис» Лютера -  краткое изложение основ 
христианского учения, «как отец семейства должен объяснять своим до
машним», составленное Мартином Лютером в 1529 г. Знание «Кратко-
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го катехизиса» является условием конфирмации для лютеран. Лютер 
утверждал, что сознательные христиане должны не только быть крещены, 
но и причащаться не реже четырех раз в год, а также знать десять запове
дей, молитву «Отче наш» и Символ веры. Также Лютер указывал на необ
ходимость исповеди, кратких молитв утром, вечером, перед и после еды; 
не отрицал и крестное знамение.

«Большой катехизис» -  изложение основ христианства Мартином 
Лютером. Составлено в 1529 г. Составная часть «Книги согласия». Лю
тер повторяет, что есть пять частей христианского учения: десять запове
дей, Символ веры, «Отче наш», Крещение и Причастие, затем он разъяс
няет их подробно.

Апостольский Символ веры -  древний христианский Символ веры, 
восходит к Староримскому Символу веры; современная форма зафикси
рована впервые в VI в. в записи Цезаря Арльского, но не вызывает сомне
ния его более древнее происхождение, поскольку он с первых веков хри
стианства использовался Римской Церковью в таинстве Крещения.

С. 212. Суперинтендент -  управляющая должность в ряде люте
ранских церквей, примерно соответствующая епископу. Суперинтендент 
в Германии -  руководитель органа церковного правительства в округе.

С. 213. Марбургский сейм -  Марбургский диспут, первое значимое 
событие в ряду сложных взаимоотношений между лютеранами и рефор
матами; был устроен стараниями Филиппа, ландграфа Гессенского, меж
ду Лютером и Цвингли в городе Марбург в ландграфстве Гессен. Незадол
го перед тем Карл V, заключив мир с папой Римским и Францией (14 ян
варя 1526 г.), получил возможность сосредоточить свое внимание на гер
манских делах, и уже на 1-м Шпейерском сейме 1526 г. стало ясно, что 
протестантам нужно быть готовыми к борьбе за свободу совести. Вви
ду этого ландграф Гессенский хотел устроить союз немецких протестан
тов со швейцарскими. Главным препятствием к этому было разногласие 
по некоторым пунктам вероучения. Ландграф надеялся, что личный об
мен взглядами между Лютером и Цвингли относительно таинства Евха
ристии, бывшего важнейшим предметом спора, приведет к соглашению 
между ними. Диспут начался 2 октября 1529 г. и продолжался три дня,
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но не привел к ожидаемым результатам. С самого начала прений Лютер 
написал мелом перед собой на столе слова Евангелия: «Сие есть Тело 
Мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких тол
кований и уклонений. По окончании диспута, Филипп Гессенский убеж
дал обе стороны, чтобы они жили в мире, как братья. Цвингли высказал 
полное согласие с этим, но Лютер и тут проявил свою обычную рели
гиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение. Лютер даже отка
зался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может восприни
мать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представите
ля грешного человеческого рода.

С. 214. Гогти1ат сопсогсПае -  «Формула согласия».
Гейдельбергский катехизис -  исповедание Реформатской церкви, 

составленное в 1563 г. на немецком языке, по поручению курфюрста Фри
дриха III Пфальцского, Каспаром Олевианом и Захарией Урсином. Кате
хизис был опубликован в год окончания Тридентского Собора и имеет 
ярко выраженную антикатолическую направленность (пункт 80 клеймит 
папскую мессу как идолопоклонство). Всего катехизис содержит 129 во
просов и ответов. В 1618 г. Дордрехтский синод включил этот катехизис 
в число символических книг Реформатской церкви.

С. 215. Конформисты -  английские протестанты, подчинившиеся 
39 статьям Епископальной церкви 1562 г. Не принявшие статей были на
званы нонконформистами, позже -  диссентерами.

Пуритане -  английские протестанты, не признававшие автори
тет официальной церкви, последователи кальвинизма в Англии в XVI- 
XVII вв., приверженцы «очищенной» религии, стремившиеся очистить 
богослужение от следов католической обрядности.

Нидерландское исповедание -  Бельгийское исповедание 1561 г., ве
роучительный документ, используемый реформатскими церквями Испан
ских Нидерландов и ряда других стран и регионов мира.

Моравские братья -  протестантская деноминация, выросшая 
из движения гуситов, последователей чешского реформатора Яна Гуса; 
в своих возренниях близки к гернгутерам. В связи с тем, что доктриналь
ные позиции Моравской церкви нередко совпадают с лютеранским вероу-
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чением и близости моравских братьев к евангельским деноминациям, Мо
равскую церковь обычно относят к протестантизму.

С. 216. Додракийский собор -  Дордрехтский синод, экумениче
ский синод Реформатской церкви, созванный по инициативе Генеральных 
Штатов Нидерландов в связи с подъемом арминианского движения и про
шедший в 1618-1619 гг. в городе Дордрехте. В работе синода принимали 
участие английские, немецкие и швейцарские теологи. Председателем си
нода был избран пастор Ян Богерман. Абсолютное большинство делега
тов были настроены против арминиан, так что их участь уже была предре
шена. Синод подтвердил Гейдельбергский катехизис, отверг выдвинутые 
Якобом Арминием и его сторонниками критические замечания к церков
ному учению и сформулировал краткое изложение богословия кальвиниз
ма («Каноны Дордрехтского синода») в виде пяти тезисов, используемых 
многими церквями реформатского направления до настоящего времени.

Вальденсы апеллировали к идеалам раннего христианства, рато
вали за ликвидацию частной собственности, апостолическую бедность 
и взаимопомощь, а также мирскую проповедь и свободу чтения Библии.

Петробрузианцы -  одна из сект рационалистического характера 
XII в., получившая название от имени своего основателя, Петра де Брюи. 
В своем учении Петр де Брюи стоит особняком от современных ему ре
лигиозных течений и предвосхищает идеи сектантства реформационной 
эпохи.

С. 217. «Меч Гедеонов» символизирует борьбу за святое дело. Име
ется в виду судия Израильского народа Гедеон (в переводе с древнееврей
ского его имя значит «отважный воин»), вступивший в неравную борьбу 
с врагами (Суд., гл. 6-8).

С. 218. Минстер -  Мюнстер, немецкий город в земле Северный 
Рейн-Вестфалия. Мюнстерская коммуна -  теократический режим, уста
новленный радикальными анабаптистами в Мюнстере (Вестфалия) 
в 1534-1535 гг., во главе с Яном Матисом, а после его гибели (5 апре
ля 1534 г.) -  с Иоанном Лейденским. Была основана на милленаристских 
идеях Мельхиора Гофмана. В осажденном городе Мюнстерская коммуна 
провела конфискацию церковно-монастырского имущества, отмену дол-
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гов и денежного обращения, а также уравнительное распределение пред
метов потребления, многоженство. Просуществовала 14 месяцев. Рассма
тривается как ранняя форма практического воплощения утопического со
циализма и «мессианского коммунизма». Ян Матис (Матисен) прибыл 
в Мюнстер, совместно с Иоанном Лейденским, и возглавил революцион
ное движениев 1533 г. В городе было организовано теократическое госу
дарство, в основе которого лежали коммунистические принципы общно
сти имущества и социального равенства. Мюнстерский епископ несколь
ко раз пытался вернуть город, однако католическо-протестантская коали
ция смогла лишь подвергнуть город осаде. Даже несмотря на осаду, послы 
от Матиса могли пробираться в другие города и распространять его воз
звания. Во время одной из вылазок Матис был убит, и руководство дви
жением перешло к Иоанну Лейденскому. Возглавив мюнстерских мель- 
хиоритов, он в скором времени объявил себя царем и ввел многоженство. 
Отличительной особенностью мюнстерской коммуны также являлась не
обычная для других анабаптистов сосредоточенность на Ветхом Завете. 
Голод и эпидемия ослабили защиту городских стен Мюнстера, и 24 июня 
1535 г. он был взят объединенными католическо-протестантскими вой
сками под руководством Мюнстерского епископа. Многие адепты учения 
были казнены. Руководители, Иоанн Лейденский и бургомистр города 
Бернд Книппердоллинг, были обезглавлены, а их тела помещены в клет
ках на башне церкви св. Ламберта.

Вестфризия (Северная Голландия) -  провинция на северо-западе 
Нидерландов; Хронинг -  Гронинген, город на севере Нидерландов; Вос
точная Фризия (Восточная Фрисландия) -  регион в Нижней Саксонии 
(Германия); Брабант -  исторический регион в центре современной Бель
гии; Вестфалия -  историческая область на северо-западе Германии.

С. 219. Антитринитаризм -  течение в христианстве, основанное 
на вере в Единого Бога и отвергающее концепцию «триединства Бога» 
(Троицу). Другими словами, сторонники антитринитаризма («антитри- 
нитарии» или «унитарии») не принимают «тринитарный догмат» о трех 
«неслиянных и равноправных» личностях (лицах, ипостасях) Бога: Отца, 
Сына и Святого Духа, утвержденный на I Вселенском Соборе и приня-
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тый подавляющим большинством современных христианских конфессий. 
Антитринитарии почитают Иисуса Христа и Новый Завет, но не призна
ют Иисуса Христа как Бога и считают доктрину Троицы произвольной 
и противоречивой.

Унитарианство (Унитарианская церковь) -  движение в проте
стантизме, основанное на неприятии догмата о Троице, учения о грехопа
дении и таинств. Имеет антитеистический характер, что делает возмож
ным его сочетание с пантеизмом и деизмом. Рассматривается (Дж. Гордо
ном Мелтоном и другими исследователями) как одно из либеральных те
чений христианства. Изначально получив распространение в Трансиль- 
вании и Речи Посполитой, ныне имеет последователей преимущественно 
в англосаксонских странах.

Пинск -  ныне город в Брестской обл. Белоруссии.
С. 220. Приведши в лучший порядок и искуснее закрывши нелепо

сти учения их, он убедил раковского владельца Иакова Сиенна в 1600-м 
году принять оное, на место реформатского. Главным центром социни- 
анства был город Раков в Польше. Здесь в 1602 г. была устроена прекрас
ная школа, в которой училось до тысячи юношей различных вероиспове
даний. Была тут и одна из лучших типографий того времени. Катехизис 
социниан вышел в 1605 г. на польском языке в Ракове, отчего он был из
вестен под именем «Раковского катехизиса».

Трансильвания (Эрдей, Семиградьё) -  историческая область 
на северо-западе Румынии; 2-я пол. XVI в. и XVII в. -  период формирова
ния культурной и политической идентичности Трансильвании в качестве 
оплота протестантизма на востоке Европы.

Батавы -  здесь: жители Нидерландов.
С. 221. Натурализм или естественная религия (религия разума) яв

ляется одним из направлений религиозной философии эпохи Просвеще
ния и представляет собой совокупность религиозных убеждений и прак
тик, выделяемая на основании представления о том, что человек есте
ственным образом (паШгаШег), то есть в силу самой человеческой при
роды, обладает знанием о существовании и свойствах Бога (Абсолюта) 
и способен внутренне переживать свою связь с Ним, выражая это пере-
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живание в своих моральных поступках. В рамках деизма под «естетвен- 
ной религией» понимались имеющиеся у человека представления о Боге, 
необходимость и истинность которых могут быть обоснованы исключи
тельно силами природного (естественного) человеческого разума.

Деизм (от лат. деиз -  Бог) -  религиозно-философское направление, 
признающее существование Бога и сотворение Им мира, но отрицающее 
большинство сверхъестественных и мистических явлений, Божественное 
откровение и религиозный догматизм. Концепция деизма не предполага
ет жестких канонов. Деизм предполагает, что разум, логика и наблюде
ние за природой -  единственные средства для познания Бога и Его воли.

Век седмый на десять. На Западе покоряющийся разуму вме
сто откровения, квакерский и пиетистский; на Севере борющийся 
с самозванцами и раскольниками, но и укрепляющийся во внешнем 
благоденствии.

I. Внешнее состояние Церкви.

С. 222. Митилена (Митилини) -  главный город острова Лесбос.
Антиохия Писидийская -  город в Писидии, на границе с Фригией; 

ныне в Анталии (Турция).
Смирна -  город в Малой Азии (ныне развалины -  близ города Из

мир, Турция).
С. 223. Слава подвигов Киприановых, подъятых в пользу Отече

ства... Митрополит Киприан был архимандритом новгородского Спас
ского Хутынского монастыря. Когда Новгород был взят шведами под на
чальством Делагарди, Киприан, по поручению митрополита Исидора 
и князя Ивана Никитича Одоевского, ездил в Швецию просить, соглас
но договору, королевича Филиппа «на Ноугородцкое царство». Там его 
подвергли пыткам, желая «выведать государственные тайны о России», 
и продержали в заключении до 1613 г. Приехав в Москву в 1614 г., объяс
нил царю причины своего посольства в Швецию, просил помощи верно
му Новгороду.
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С. 223-224. При Алексии Михайловиче, патриархе Иоасафе вся 
Малая Россия чрез гетмана Богдана Хмельницкого обратно соединилась 
с Россиею. Ошибка: воссоединение произошло в 1654 г., при патриархе 
Никоне. Богдан Зиновий Хмельницкий, будучи на службе Речи Поспо- 
литой, в 1648 г. возглавивший против нее успешное казацкое восстание, 
в результате которого земли Запорожской Сечи в Нижнем Поднепровье, 
левобережные земли в Среднем Поднепровье, а также Киев окончательно 
отложились от Польско-Литовского государства и вошли в состав Русско
го царства на правах Гетманщины.

С. 226. Издал уложение (законов). Соборное уложение -  свод зако
нов Русского царства, принятый Земским собором в 1649 г. и действовав
ший почти 200 лет, до 1832 г. Соборное уложение стало первым печатным 
памятником русского права: до него публикация законов ограничивалась 
оглашением их на торговых площадях и в храмах, о чем обычно специ
ально указывалось в самих документах. По объему Уложение может срав
ниться разве что со Стоглавом, но по богатству юридического материала 
превосходит его во много раз.

Новгород-Северский -  ныне город в Черниговской обл. Украины.
Московское Заиконоспасское духовное училище -  православное ду

ховное учебное заведение, дававшее начальное образование. Располага
лось в Заиконоспасском монастыре в Москве. Имело четырехклассную 
программу, по окончании которой ученики могли поступать в духовные 
семинарии. В 1660 г. в Заиконоспасском монастыре Симеон Полоцкий 
начал по царскому указу обучать молодых подьячих Посольского прика
за. В дальнейшем здесь возникла знаменитая Московская славяно-греко- 
латинская академия.

Славяно-греко-латинская академия -  первое в России высшее 
учебное заведение, учрежденное в 1687 г. Целью создания академии 
была подготовка образованных людей для нужд России. Академия дала 
образование не только детям аристократии, государственных и церков
ных чиновников, но и торговцев, и даже холопов. Первоначально сту
дентов академии насчитывалось около 100, в начале XVIII в. 600, а в 
начале XIX в. более 1600. В 1814 г. Славяно-греко-латинская академия
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была преобразована в Московскую духовную академию и переведена 
в Троице-Сергиеву лавру.

Между дворянами уничтожил местничество и при собрании лиц 
духовных и гражданских сжег разрядные книги. При Федоре Алексееви
че в военном деле в 1682 г. отменено парализующее начальствование в ар
мии местничество, в связи с этим сожжены разрядные книги. Тем самым 
был положен конец опасному обычаю бояр и дворян считаться с заслу
гами предков при занятии должности, главным критерием продвижения 
по службе стали личные способности и выслуга лет. Для сохранения па
мяти предков были введены родословные книги.

С. 227-228. Филарет Никитич. Будущий париарх успел пере
жить многие взлеты и падения: освобожденный как «родственник» 
из Антониево-Сийского монастыря Лжедмитрием I в 1605 г. и занявший 
важный церковный пост (митрополит Ростовский), Филарет остался 
в оппозиции свергнувшему Лжедмитрия Василию Шуйскому и с 1608 г. 
играл роль «нареченного патриарха» в Тушинском лагере нового само
званца, Лжедмитрия И; его юрисдикция распространялась на террито
рии, контролируемые «тушинцами», при этом он представлял себя пе
ред врагами самозванца как его «пленник» и не настаивал на своем па
триаршем сане. В 1610 г. он был отбит («отполонен») у тушинцев, вско
ре принял участие в свержении Василия Шуйского и стал активным 
сторонником семибоярщины. В отличие от патриарха Гермогена, он 
в принципе не возражал против избрания царем Владислава Сигизмун- 
довича, но требовал, чтобы тот принял православие. Участвуя в перего
ворах с отцом Владислава, польским королем Сигизмундом III под Смо
ленском и отказавшись подписать подготовленный польской стороной 
окончательный вариант договора, он был арестован поляками (1611 г.). 
1 июня 1619 г. был освобожден (в порядке обмена пленными) в соответ
ствии с условиями Деулинского перемирия 1618 г., и был торжествен
но встречен сыном. Прибыл в Москву 14 июня 1619 г.; 24 июня его ин
тронизацию по чину поставления первого Московского патриарха со
вершил бывший в Москве Иерусалимский патриарх Феофан III. Будучи 
родителем государя, до конца жизни официально был его соправителем.
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Использовал титул «Великий государь» и совершенно необычное соче
тание монашеского имени «Филарет» с отчеством «Никитич»; фактиче
ски руководил московской политикой.

С. 228. Самозванец Тушинский -  Лжедмитрий II (ум. 1610), само
званец, выдававший себя за сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия и, 
соответственно, за будто бы чудом спасшегося в 1606 г. Лжедмитрия I. 
Настоящее имя и происхождение не установлено, хотя существует мно
жество версий. До объявления своего царского имени в русском городе 
Стародубе, короткое время самозванец выдавал себя за Андрея Нагого -  
никогда не существовавшего родственника царя Дмитрия. На пике свое
го влияния самозванец контролировал значительную часть Русского цар
ства, хотя ему не удалось взять Москву, которая оставалась под контро
лем администрации официального царя Василия IV Шуйского. В россий
ской историографии (в отличие от Лжедмитрия I) Лжедмитрий II обычно 
царем не считается.

Деулинский мир (Деулинское перемирие) -  соглашение, заключен
ное в селе Деулино близ Троице-Сергиевого монастыря 1 (11) декабря 
1618 г. или 3 января 1619 года между Русским царством и Речью Посполи- 
той на 14,5 лет. Перемирие завершило войну, длившуюся с 1609 г.

Поляки под руководством Тушинского осаждали сей монастырь 
год и четыре месяца. Здесь описывается осада Троице-Сергиева мона
стыря войсками Лжедмитрия II, продолжавшаяся почти шестнадцать 
месяцев -  с 23 сентября (3 октября) 1608 г. по 12 (22) января 1610 г., 
когда она была снята войсками князя Михаила Васильевича Скопина- 
Шуйского и Якоба Делагарди. Героическое сопротивление защитни
ков Троицкого монастыря войскам Лжедмитрия II во времена польско- 
литовской интервенции имело величайшее стратегическое значение для 
последовавших событий в истории Москвы и Российского государства 
в целом. По окончании Троицкой осады Иоасаф, настоятель, идейный 
вдохновитель и один из организаторов героической обороны Троицкой 
обители, с благословения патриарха Гермогена ушел на покой в Боров
ский монастырь, который вскоре был окружен польско-литовскими от
рядами. Иоасаф убедил братию «сесть в осаду и дать отпор врагу».
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Однако 5 июля 1610 г. вторые воеводы Я.М. Змеев и А. Челищев, сго
ворившиеся с интервентами, открыли ворота монастыря, и захватчики 
ворвались в обитель. Главный воевода русского отряда кн. М.К. Вол
конский сопротивлялся до конца и умер от ран. По сведениям из «Но
вого летописца», в монастыре погибло 12 тысяч человек, в том числе 
Иоасаф.

Колязинский монатыръ -  Троицкий Макарьев монастырь в Каля- 
зине. В 1609 г. под стенами Троицкого Макарьева монастыря на протя
жении нескольких месяцев формировал свою армию против польско- 
литовских интервентов знаменитый полководец князь Михаил Скопин- 
Шуйский. Здесь же в ходе Калязинской битвы он отразил нападение 
гетмана Яна Сапеги, прежде чем отправиться в освободительный поход 
к Троице-Сергиеву монастырю и Москве. В мае 1610 г. Троицкий Ма
карьев монастырь был взят и разграблен «лисовчиками», при этом по
гибли все защитники во главе с воеводой Давыдом Жеребцовым. После 
невзгод Смутного времени Макарьев монастырь был восстановлен од
ним из первых.

С. 229. Псковский самозванец -  Лжедмитрий III (ум. 1612), изве
стен под полуименем Сидорка, по одному псковскому сказанию -  Ма- 
тюшка, самозванец и авантюрист, выдававший себя за сына Ивана Гроз
ного царевича Дмитрия Ивановича и, соответственно, за якобы спасшего
ся в окрестностях Калуги Лжедмитрия И.

Заплатил не токмо своею смертию, но и смертию супруги, ко
торую удавили российские изменники, и смертию сына, который погиб 
от рук тех же изменников, и бесчестием дщери, уготовляемой для ко
ролевичей, которая после бесчестного ложа с Масальским или Отре
пьевым заключена в монастырь. Жена Бориса Годунова -  царица Ма
рия Григорьевна (ок. 1552-1605), дочь Малюты Скуратова, непродол
жительное время регентша при сыне -  малолетнем Федоре Годунове 
(1589-1605). В 1605 г. Федор был свергнут и вместе с матерью и се
строй отправлен из дворца в их прежний боярский дом в Кремле -  под
ворье Годуновых; 10 июня царя и его мать задушили агенты Лжедми
трия I -  Василий Мосальский-Рубец, Василий Голицын и другие. Царев-
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ну Ксению (1582-1622) оставили в живых, сперва она находилась у Мо- 
сальских, потом стала наложницей самозванца. В ноябре 1605 г., нака
нуне обручения Лжедмитрия с Мариной Мнишек, Ксения была постри
жена в монахини Новодевичьего монастыря. Согласно «Московской 
хронике» Конрада Буссова, находившийся в Серпухове самозванец ста
вил ликвидацию Годуновых условием, при котором он соглашался при
быть в столицу; причем это распоряжение было не секретным, а переда
но москвичам в открытом послании. Царица была непопулярна в наро
де, в том числе -  и из-за воспоминаний о ее отце, по Москве ходили слу
хи о ее непомерной жестокости, поэтому о ее смерти сожалели меньше, 
чем о гибели сына и судьбе дочери.

С. 230. Глад при Годунове -  массовый голод, охвативший большую 
часть европейской территории Русского царства во время правления Бо
риса Годунова и продолжавшееся с 1601 по 1603 г. Из-за голода и неу
рожаев многие помещики давали своим крестьянам вольную (а многие 
другие, выгоняя своих крестьян -  чтоб их не кормить, -  не давали им 
при этом вольную -  чтобы, когда голод окончится, вернуть этих крестьян 
себе). Толпы холопов занимались разбоями и грабежами на дорогах. Мно
гие устремились в Москву, где государь Борис Годунов щедро раздавал 
деньги из казны. В одной только Москве прямо или косвенно от голо
да всего за 2 года погибло не менее 127 тыс. человек, начались болез
ни и эпидемии холеры. По некоторым оценкам, из 10 млн. русских за два 
года умерли от голода около трех миллионов человек. Наблюдались слу
чаи людоедства, голодающие питались навозом.

Глад при Шуйском. В сентябре 1608 года (при царствовании Ва
силия Шуйского), когда началась осада Троице-Сергиева монастыря, 
в осажденной Москве также наступил голод.

Язва при Алексее Михайловиче. Летом 1654 г., когда царь Алексей 
Михайлович был в военном походе под Смоленском, Москву опустошила 
страшная легочная чума, при которой кожа и внутренности заболевших 
покрывались язвами. Из заразившихся ею выживали единицы. Было ор
ганизовано оцепление Москвы, в город никого не пускали, а заболевших 
вывозили в Вязьму.
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II. Бедствия Церкви.

С. 231. Патриархи терпели злословие или обвинение от народа 
и клира в последовании Калвину и анабаптистам. Кирилл Лукарис, во
преки распространенным слухам, не является автором трактата «Испове
дание веры православной», вышедшего в 1629 г. в Женеве на латинском 
языке и осужденного позже за «протестантизм». Константинопольский 
Собор 1638 г. предал анафеме как исповедание это, так и Кирилла, но Ие
русалимский Собор 1672 г., специально занимавшийся делом Кирилла, 
совершенно оправдал его, засвидетельствовав, что Константинопольский 
Собор проклял Кирилла не потому, что считал его автором исповедания, 
а за то, что Кирилл не написал опровержения на это приписываемое ему 
сочинение. Свое управление Константинопольским патриахатом Кирилл 
ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, которых поддерживал 
французский посланник, тогда как патриарх встречал поддержку в пред
ставителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Кирилл четы
ре раза был лишен престола турецким правительством, но через короткое 
время вновь возвращал его, и даже добился формального изгнания иезуи
тов из пределов Турции. В 1627 г. Кирилл основал в Константинополе ти
пографию для печатания духовных книг, в том числе полемических сочи
нений против католиков. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед ту
рецким правительством в том, что казаки захватили Азов по внушению 
патриарха, который ждет только прибытия этих своих единоверцев к Кон
стантинополю, чтобы поднять греков против турок. По повелению султа
на Мурада IV Кирилл был 28 июня 1638 г. задушен, а тело его брошено 
в море. Трагическая смерть Кирилла Лукариса была горько оплакана все
ми православными греками.

С. 232. Папа, коему Отрепьев писал латинское письмо -  Кли
мент VIII.

Волохи, валахи -  устаревшее название романских народов, румын.
Король потерял Шведское королевство. Имеется в виду Сигиз- 

мунд III. После смерти своего отца Юхана III (1592 г.) он поехал в Шве
цию и короновался шведской короной (1594 г.), но по возвращении
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в Польшу вынужден был назначить регентом Швеции своего дядю Кар
ла, герцога Седерманландского, который, поддерживая протестантизм, 
приобрел расположение народа и явно стремился к престолу. При вто
ром своем пребывании в Швеции (1598 г.) Сигизмунд оттолкнул от себя 
многих сторонников: он был окончательно отстранен от престола 
(1599 г.), а его дядя объявлен королем Швеции на сейме в Норрчёпинге, 
в 1604 г., под именем Карла IX. Сигизмунд не хотел отказываться от сво
их прав на шведский престол и вовлек Польшу в 60-летние неудачные 
для нее войны со Швецией.

С. 233. Тушино -  местность и исторический район на северо-западе 
Москвы. Стало широко известно после событий Смутного времени, когда 
превратилось в большой город -  «альтернативную столицу» России, ко
торый, в свою очередь, был полностью сожжен в марте 1610 г. при отсту
плении тушинцев, так что на месте Тушино осталась пустошь. Постепен
но село снова возродилось.

С. 235. Козаки свирепствовали под руководством своего само
званца. Казаки в Смутное время «выдвигали» несколько самозванцев: 
1) Илейка Муромец (ум. 1608) выдавал себя за Петра Федоровича, вы
мышленного сына царя Федора Иоанновича; командовал войсками Ивана 
Болотникова, сам на престол не претендовал; в 1608 г. взят в плен войска
ми Василия Шуйского и повешен в Туле. 2) Лжецаревич Федор (ум. 1608) 
называл себя царевичем Федором Федоровичем, сыном царя Федора Ио
анновича; видимо, был бродягой или беглым крестьянином, возглавлял 
отряд из 3 тыс. казаков, пришел с Дона; согласно слухам, гулявшим сре
ди волжского населения, в 1606 г. жил среди донских казаков, считаясь 
младшим братом «царевича Петра». 3) Лжецаревич Август (ум. 1608) 
выдавал себя за никогда не существовавшего царевича Августа (или -  
Ивана-Августа, официально называясь «царевич Август, князь Иван»), 
«сына» Ивана IV и Анны Колтовской; происходил, вероятно, из беглых 
боярских холопов, «поверставшихся» в казаки. 4) Лжецаревич Лаврентий 
(ум. 1608) также упоминается в документах своего времени как Лавр или 
Лавёр (настоящее имя неизвестно); выдавал себя за внука Грозного, сына 
царевича Ивана Ивановича от Елены Шереметевой, предположительно,
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был беглым крестьянином или холопом, собравшим под свое начало от
ряд из «вольных» казаков -  волжских, терских и донских, один из руко
водителей астраханского бунта. 5) Осиновик -  происхождение неизвест
но, однако, видимо, принадлежал к казакам или «показачившимся» кре
стьянам; появился в Астрахани в 1607 или 1608 г., выдал себя за никогда 
не существовавшего царевича Ивана от старшего сына Грозного и Елены 
Шереметевой, вместе с Августом и Лаврентием принимал участие в бит
ве при Саратове, видимо, был обвинен в поражении («один другого во
ром и самозванцем обличал») и повешен казаками. 6) Лжецаревичи Мар
тын, Клементий, Семен, Савелий, Василий, Ерошка, Гаврилка -  из «воль
ных казаков» предположительно, каждый из них был атаманом большего 
или меньшего казачьего отряда, прибывшего в ставку Лжедмитрия II осе
нью 1608 г., где вслед за прочими самозванцами они нашли свою смерть.

Боярин Салтыков и купец Андронов первые своими руками зажгли 
домы свои. Еще до прихода первого ополчения «весной 1611 г. вспыхнуло 
восстание жителей столицы против поляков. Интервенты несли нема
лые потери. В боях на Сретенке отличился стольник князь Д.М. Пожар
ский. Раненного в сражении, его отвезли в Суздальский уезд, где нахо
дилась княжеская родовая вотчина. Каратели Гонсевского во время вос
стания убили в Китай-городе до 7 тысяч москвичей, его участников. За
тем, по совету купца Ф. Андронова, одного из изменников, служивших ин
тервенту, зажгли русскую столицу, и она выгорела дотла. По всей Рос
сии, как сообщает современник, «плакали о такой беде все люди»» (Буга
нов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии).

III. Состояние учения.

С. 238. Гельметадские профессора -  профессора Хельмштедтско- 
го университета Георг Каликст и Герман Конринг.

С. 239. Требовал древних харатейных рукописей из всех городов. 
Пользуясь присутствием патриарха Феофана, Филарет просил его пе
ред отъездом в феврале 1620 г., прислать за подписью всех патриархов 
ряд выписок из древних требников. Патриарх ехал медленно, надолго
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останавливаясь в Киеве, в Валахии. Тем временем Наседка, для воздей
ствия на московское общественное мнение, написал обширную апологию 
в 40 главах своей поправки без задиристой полемики в спокойном духе. 
Лишь через 5 лет, в апреле 1625 г., пришел отклик с медлительного Вос
тока. Прибыл от патриархов Иерусалимского и Александрийского посла
нец с письмами, отвергавшими «и огнем». Лишь в декабре 1625 г. Фила
рет указал отобрать старые тексты, замарать в них «и огнем» и сделать 
разъяснительное примечание на поле.

Харатейный -  являющийся харатьей (папирусом, пергаментом), 
вообще старинной рукописью.

Лаврентий Зизаний в 1596 г. издал азбуку и церковнославянскую 
грамматику. Грамматика Зизания -  один из первых памятников восточ
нославянской филологии, написана с сознательной ориентацией на гре
ческие и латинские образцы. Целью ее было доказать равную значимость 
церковнославянского языка с греческим; описательных или нормативных 
целей Зизаний не преследовал (его предписания иногда достаточно силь
но отклоняются от реальной языковой практики того времени).

Оставил изложение Собора, бывшего при нем на Иону, Сарского 
митрополита. До сведения патриарха Филарета дошло донесение двух 
московских священников, что митрополит Иона не велел им крестить 
принявших православие ляхов Яна Слободского и Матфея Свентицкого, 
а миропомазав, допустил их к Причастию. Делалась ссылка, по указа
нию Ионы, на древнерусскую практику по «Вопрошанию Кирика к Ни
фонту». Патриарх вызвал к себе на объяснение митрополита и упрекал 
его, что Иона вводит нечто новое, не приказывая перекрещивать лати
нян. Патриарх поставил вопрос на повестку дня Освященного Собора 
16 октября 1620 г. 4 декабря 1620 г. решением Собора митрополит Иона 
покаялся и был прощен, а 16 декабря вместе со всеми иерархами под
писал указ о «белорусцах» на том же Соборе. Собор указом определил, 
что крещенных неправославным попом надо совершенно крестить, тех, 
которые крещены в три погружения и помазаны миром от православно
го священника, допускать в общение евхаристическое и считать право
славными, тех, которые крещены обливанием и помазаны миром от пра-
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вославного священника, надо крестить в три погружения, а миром по
мазывать не надо.

С. 240. Восстановил Софийскую кафедру и почти всю Киевскую 
Церковь; ибо кафедру взял от униатов; собрал на них Собор, коим немало 
укротил их. Известно, что ряд Соборов -  Киевский (1627 г.), Гродекский 
(1628 г.) и Львовский (1629 г.) -  были посвящены поискам попыток най
ти соглашение между униатами и православными. На этих Соборах архи
мандриту Петру (Могиле) пришлось доказывать на печальных примерах, 
что насильственные «соглашения» могут привести к обострению отноше
ний между православными и римо-католиками. Киевский православный 
Собор 1640 г. проходил 8-18 сентября в киевском Софийском соборе, был 
созван по инициативе митрополита Киевского Петра (Могилы). В своем 
пригласительном послании, в частности, к Луцкому братству, святитель 
отметил, что Собор должен устранить разногласия в деле церковных ка
нонов и чинов украинского православия, которые вызывают раздор меж
ду духовенства. В начале Собора Исайя Козловский-Трофимович объя
вил главную тему собрания -  обсуждение Катехизиса, который должен 
исправить распространенные среди духовенства разночтения православ
ного канона и разногласия в трактовке чинов. Основными авторами Ка
техизиса были свт. Петр (Могила) и Исайя Трофимович-Козловский. Об
суждение продолжалось в течение недели, после этого текст Катехизиса 
был рекомендован для рассмотрения на Соборе церквей православного 
Востока, который состоялся осенью 1642 г. в Яссах. 11 марта 1643 г. текст 
Катехизиса с поправками, которые внес в него греческий богослов Ме- 
летий Сиригоса, был утвержден православными патриархами Парфени- 
ем Константинопольским, Иоанникием Александрийским, Макарием Ан
тиохийским и Паисием Иерусалимским; в своем предписании патриархи 
отметили, что книга является «во всем верная и православная» и совето
вали ее читать «каждому христианину Восточной и Апостольской Церк
ви». Катехизис известен ныне под названием «Православное исповедание 
веры». Собор принял также решение создать в Киеве капитул из 24 свя
щенников, который имел право проводить суды над православным духо
венством.
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Завел в Киеве училище (академию). Преподаватели Киево- 
Могилянской (Киевской) духовной академии сыграли ключевую роль 
в становлении высшего образования в России в сер. XVII в. Первоначаль
но, в 1615 г., архимандритом Елисеем (Плетенецким) в Богоявленском мо
настыре была учреждена Киево-Братская школа, предназначенная для из
учения классических языков, риторики, богословия и некоторых пред
метов элементарного образования. Киевский митрополит Петр (Могила) 
объединил эту школу с основанным им училищем; заведение получило 
впоследствии звание высшего учебного заведения, известного под назва
нием Киево-Могилянской коллегии (1631-1701 гг.) и Киево-Могилянской 
академии (1701-1817 гг.).

Рассматривали оное исповедание и утвердили Собор, бывший 
в Яссах, потом все четыре восточные патриарха. В 1643 г. свт. Петр (Мо
гила), митрополит Киевский, созвал Ясский синод, в котором были обсуж
дены принципы веры, которые могли препятствовать распространению 
кальвинизма в православных государствах.

«Требник Петра Могилы» -  богослужебная книга, составленная 
свт. Петром (Могилой) и изданная в 1646 г. с целью очистить церковную 
обрядность от погрешностей и заблуждений, вкравшихся в малороссий
ские церкви с Запада и тем защитить Православную Церковь от наре
каний противников, осуждавших церковную обрядность в Малороссии 
за неполноту и неисправность.

С. 241. «Скрижаль» представляла собой перевод толкования на Бо
жественную литургию Иоанна Нафанаила, с приложением ответов патри
арха Константинопольского Паисия на различные литургические вопро
сы русских (фактический автор ответов -  Мелетий Сириг) и перевода 
Ецутауратюу-а Гавриила Севира.

Свято-Успенская Почаевская лавра -  монастырь в Почаеве (совре
менная Тернопольская обл. Украины).

«Извещение о рождении и воспитаниии о житии святейшаго Ни
кона, патриарха Московкаго и всея России, написанное клириком его Ио
анном Шушериным» было «написано в 1681-1686 гг. бывшим сперва кли
риком патриарха, а по его кончине крестовым дьяком у  царевен, И.К. Шу-
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шериным, и долго служило единственным источником сведений о святи
теле и потому вскоре по написании распространилось по России в до
вольном числе списков, и наконец было напечатано во всеобщее известие 
(О.П. Козодавлевым), с одного из таковых списков (Иверскаго монасты
ря), двукратно (СПб., 1784, 8. и перепеч. там же 1817, 8), под заглавием: 
«Житие святейшего патриарха Никона, писанное неким бывшим при нем 
клириком»» (Патриарх Никон. Труды / Научное исследование, подготов
ка документов к изданию, составление и общая редакция В.В. Шмидта).

Вельдеманово -  село в современном Перевозском р-не Нижегород
ской обл.

Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь в современ
ном Лысковском р-не Нижегородской обл., возле пос. Макарьево, был 
основан в 1-й пол. XV в. прп. Макарием Желтоводским и Унженским. 
Желтоводским назван по Желтому озеру, на берегу которого св. Макарий 
основал обитель. Волга, меняя свое русло, со временем поглотила озеро, 
и монастырь оказался на волжском берегу.

Свято-Троицкий Анзерский скит -  один из скитов Соловецкого мо
настыря, основанный в нач. XVII в. его иноком, прп. Елеазаром на Анзер- 
ском острове Соловецкого архипелага.

В 1656 г. Никон добивается у царя разрешения на основание 
на Кий-острове (Онежская губа Белого моря) монастыря, известного сей
час как Онежский Крестный монастырь. Строительством первых соору
жений на острове с 1656 по 1659 гг. руководили старцы Нифонт Теребин- 
ский и Исаия, а также стольник Василий Парамонович Поскочин -  дове
ренные лица Никона.

Богоявленский Кожеозерский (Кожеезерский) монастырь в совре
менной Архангельской обл., на Лопском полуострове, омываемом вода
ми Кожозера, был основан прпп. Нифонтом и Серапионом Кожеезерски- 
ми в 1560 г. 30 сентября 1585 г. Иван Грозный специальной грамотой по
жаловал обители Лопский остров на Кожеозере, а вокруг него «матерой 
земли о четырех верст».

Новоспасский монастырь расположен в Москве за Таганкой, 
на Крутицком холме, у берега Москвы-реки.
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С. 243. Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, согласно из
ложенному в летописях преданию, был основан на месте чудесно най
денной на одной из елей в 1060 г. иконы Пресвятой Богородицы. Осно
вателем монастыря считается киевский князь Святослав Ярославич. По
сле того, как в 1618 г. Чернигов оказывается «под Польшей», монастырь 
был разорен, а Успенский собор разрушен. После 1623 г. польские власти 
передали монастырь униатам, которые его восстановили. Униатский игу
мен Елецкого монастыря Кирилл Транквиллион-Ставровецкий отпечатал 
в 1646 г. первую в Чернигове книгу -  свое сочинение «Перло многоцен
ное». В 1649 г. поляки были из Чернигова окончательно изгнаны, и мона
стырь вновь становится православным. Среди его игуменов были такие 
церковные и культурные деятели, как свт. Димитрий Ростовский, Лазарь 
(Баранович), Феодосий Черниговский, Иоанникий Галятовский, и другие. 
Последний реконструировал Успенский собор, построил трапезную Пе
тропавловскую церковь, устроил в монастыре библиотеку и заказал пыш
ный иконостас.

«Апокрисис» (зап.-рус.: Апокрисис, албо отповедь на книжкы 
о Собор'Ъ Бересейском, именем людей старожитной рел'Ъи Греческой, 
через Христофора Филярета врихлЪ дана) -  антиуниатское полемиче
ское сочинение, написанное Христофором Филаретом в кон. XVI в., из
данное на польском (1597 г.) и западнорусском (1598 г.) языках. Книга 
написана после Брестской унии 1596 г. в ответ на книгу «Собор Брест
ский» Петра Скарги -  иезуитского полемика. Автор гневно выступает 
против коварной политики папства и предательских действий верхушки 
русского духовенства, предостерегает, что польско-шляхетская полити
ка социального и национально-религиозного угнетения русского наро
да может вызвать народное восстание. «Апокрисис» пользовался боль
шой популярностью, был толчком к развитию полемической литерату
ры, способствовал подъему освободительного движения в Речи Поспо- 
литой. Антикатолическая направленность «Апокрисиса» вызвала же
стокие преследования книги.

С. 244. «Тревуские памятные записки» (Мётоиев де Тгеуоих) 
-  влиятельный академический журнал, который выходил ежемесячно
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в 1701-1782 гг. Журнал опубликовал критические обзоры современных 
книг и статей по широкому кругу вопросов. Большинство авторов были 
членами Общества Иисуса (иезуитами), хотя они преуменьшали свою 
связь с данным проектом.

С. 244-245. О исправлении книг. По инициативе царя в 1615 г. на
чалось исправление готовившихся к изданию богослужебных книг. Рабо
ту возглавил архимандрит Троице-Сергиева монастыря прподобный Ди
онисий (Зобниновский), в ней принимали участие также старцы Арсе
ний Глухой, Антоний (Крылов), священик Иоанн Наседка. По-видимому, 
исправление не было согласовано с местоблюстителем патриаршего пре
стола епископом Ионой Архангельским, как это следует из челобитных 
Арсения Глухого. Результаты труда справщиков были представлены Ионе 
в мае 1618 г. 4 июля начал работу Собор для обсуждения исправления 
Требника, из духовных властей, помимо Ионы, на Соборе присутство
вал лишь архимандрит Чудова монастыря Авраамий. Собрание неспра
ведливо обвинило справщиков в «еретическом» искажении богослужеб
ных книг. Главным судьей выступил местоблюститель (Арсений Глухой 
в послании протопопу Ивану Лукьянову писал о том, что государыня ве
ликая старица Марфа отдала дело справщиков «на волю» Ионы). Пока 
шел Собор, книжников подвергали истязаниям, от архимандрида Диони
сия требовали денег, чтобы прекратить суд. После вынесения приговора 
Дионисий был запрещен в служении и заключен в Новоспасский мона
стырь, для наказания его часто приводили на Патриарший двор, где жил 
Иона. Арсений Глухой содержался в оковах на московском подворье Ки
риллова Белозерского монастыря. Положение справщиков улучшилось 
после приезда в Москву в апреле 1619 г. Иерусалимского патриарха Фео
фана IV; по-видимому, благодаря вмешательству последнего прп. Диони
сий был освобожден, и в июне 1619 г. он вместе с Ионой встречал в Хо- 
рошеве под Москвой возвращавшегося из польского плена митрополита 
Филарета. 24 июня 1619 г. Иона принял участие в избрании и поставле- 
нии Филарета на патриарший престол; через неделю для пересмотра дела 
прп. Дионисия и его помощников был созван Собор, полностью оправда
вший книжников.
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С. 245. В 1654-м году созвал Собор, коему предложил многие и гру
бые неисправности. Московский Собор состоялся в конце марта -  на
чале апреля 1654 г. под председательством царя Алексея Михайловича 
и патриарха Никона, с участием четырех восточных иерархов: Антиохий
ского патриарха Макария, Сербского патриарха Гавриила, митрополита 
Никейского Григория и митрополита всей Молдавии Гедеона. Этот Собор 
-  этап церковной реформы Никона, осудивший двоеперстие, а всех кре
стящихся двоеперстно проклял; целью Собора была унификация обря
дов и чинов согласно практике церквей греческой традиции, сложившей
ся к XVII в. На Соборе был принят новый перевод Символа веры; затем 
было решено исправлять книги по греческим образцам, а славянские кни
ги с чинами и обрядами, которые не соответствовали греческим, считать 
ошибочными. Патриарх Никон, ссылаясь, согласно изложению Епифания 
Славинецкого, на права и полномочия, данные Московскому патриарху 
Собором в Константинополе в 1593 г., обратился к Собору со следую
щими словами: «Сего ради, должен есмь нововводныя чины церковный 
к нам объявити», и затем в семи вопросах указал для примера в Служеб
никах московской печати некоторые из этих нововводных чинов и обыча
ев, имевших расхождение с древними славянскими и греческими.

«Апостол Иосифовский» в издании 1649 г. состоит из Деяний и По
сланий св. апостолов,

С. 246. Патриарх Константинопольский по сему случаю держал 
Собор в Константинополе. В 1654-1655 гг. в Константинополе патриарх 
Паисий собрал Собор, на который пригласил 28 архиереев, и прислал со
борный ответ, в котором указал, что разница в обрядах не является пре
ступлением против догматов и признаком ереси и раскола; разные По
местные Церкви вполне могут отличаться порядками, например, време
нем совершения литургии или тем, какими перстами должен благослов
лять священник.

С. 247. В 1665 году на Московском Соборе они сами объявили... Боль
шой Московский Собор (известен также как «Большой Собор», «Собор 
1666-1667 годов») был созван в Москве повелением Алексея Михайловича 
«на новоявлыпияся раскольники и мятежники Святыя Православнокафо-
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лическия Церкве». Часть второго этапа Собора (28 ноября 1666 г. -  февраль 
1667 г.) проходила под председательством Александрийского патриарха 
Паисия; участвовали также Антиохийский патриарх Макарий III, предста
вители Константинопольского и Иерусалимского патриархов. Кроме суда 
над Московским патриархом Никоном, Собор известен началом активной 
борьбы с «расколом», то есть противниками церковной реформы патриар
ха Никона, и уточнением применения ряда канонических норм. Упорству
ющие в непринятии обрядовой реформы были анафематствованы. Кроме 
того, Собор избрал нового Московского патриарха Иоасафа И.

Под «3-м посланием его [Иосифа] на сибирских еретиков, писан
ным в 1696 году» подразумевается «Третье послание в обличение сибир
ских еретиков и раскольников» митрополита Сибирского и Тобольского 
Игнатия Римского-Корсакова (ум. 1701), написанное им в 1696 г.

IV. Богослужение и обряды.

С. 250. Риза Господня -  бесшовный хитон, полученный по жребию 
одним из воинов, бывших при Распятии Христа (Ин. 19,23-24) -  по преда
нию, грузином, принесшим ризу в Иверию, где она и сохранилась; по дру
гим мнениям, Ризу Господа не следует отождествлять с нешвенным Его Хи
тоном -  они ясно различаются в Священном Писании. Об обстоятельствах 
перенесения Хитона и Ризы из Иерусалима повествуют разные предания: 
армянские, грузинские, сирийские, не согласующиеся между собой. В от
личие от Хитона, Риза хранилась не под спудом в основании Мцхетско- 
го патриаршего собора Светицховели, а в его сокровищнице. Персидский 
шах Аббас I, по настоянию русского посла, прислал Ризу в 1625 г. царю 
Михаилу Федоровичу. В прилагавшемся письме шах извещал, что он, по
корив Грузию, обрел Ризу в ризнице митрополита, сокрытую в кресте. Па
триарх Филарет Никитич собрал о ней достоверные сведения, после чего 
она была торжественно положена в великолепном ковчеге в шатер для свя
щенных реликвий в московском Успенском соборе, и был установлен еже
годный праздник Положения Ризы Господней, 10 июля, служба для которо
го составлена Киприаном, митрополитом Крутицким.
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V. Состояние иерархии.

С. 252. Вторый по сему делу, Киевский Собор окончательно подчи
нил киевскую иерархию московской. Избрание Гедеона на Киевскую кафе
дру состоялось на Соборе в Киеве в 1685 г.; 8 ноября 1685 г. патриарх Мо
сковский Иоаким уже возвел Гедеона в сан Киевского митрополита и при
нял от него присягу на верность Москве, поэтому неясно, о каком «Вто
ром Киевском Соборе» идет речь (чуть позже переход Киева в юрисдик
цию Московского патриарха признал и Константинополь).

Один печерский архимандрит не соглашался на сие подчинение. 
Имеется в виду митрополит Киевский Варлаам (Ясинский; 1627-1707), 
духовный писатель XVII в. В 1683 г. после смерти Иннокентия (Гизеля) 
Варлаам был избран вольными голосами и без согласования с патриархом 
поставлен в архимандрита Киево-Печерской лавры Лазарем (Баранови- 
чем); но Варлааму все же пришлось обратиться к Московскому патриарху 
с просьбой о получении подтвердительной грамоты на архимандрию. Это 
было связано с тем, что претензии на нее предъявлял и Львовский епи
скоп Иосиф (Шумлянский), а в связи с войной между Россией и Турци
ей обратиться к Константинопольскому патриарху было невозможно; па
триарх Московский Иоаким дал грамоту Варлааму лишь после повторно
го обращения. Варлаам (Ясинский) был противником подчинения право
славной западнорусской иерархии Московскому Патриархату, отказыва
ясь ехать в Москву и посвящаться от Московского патриарха, даже ког
да предложили его кандидатуру на Киевскую кафедру. Только после того, 
как Константинопольский патриархат, в согласии с другими восточны
ми патриархами, в 1686 г. утвердил зависимость Киевской митрополии 
от Московского патриархата, Варлаам принял посвящение в митрополи
та Киевского, Галицкого и всея Малыя России от Московского патриар
ха Иоакима.

Соборный свиток -  определение Большого Московского Собора 
о бывшем патриархе Никоне и его реформах.

С. 254. Духовный регламент 1721 г. (полное название: Регламент 
или устав духовной коллегии) -  закон, изданный в форме манифеста Пе-
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тром I, определявший правовое положение Православной Церкви в Рос
сийской империи. «Регламент» был общим делом архиепископа Феофана 
(Прокоповича) и самого Петра.

С. 256. В 1606-м году для низвержения лжепатриарха Игнатия 
и для возведения на его место Казанского митрополита Гермогена. 
В июле 1606 г. в Москве прошел Собор, подтвердивший низложение па
триарха Игнатия (уже фактически лишенного патриаршего и епископско
го сана царем Василием Шуйским в мае), как не имевшего «священных 
рукоположений», и избравший на престол митрополита Казанского Гер
могена.

С 259. В 1682-м при малолетных Иоанне и Петре Алексеевичах. 
В 1682 г. сторонники старого обряда, по смерти царя Федора Алексее
вича, задумали, опираясь на стрельцов, восстановить «древлее благоче
стие». Главный агитатор в пользу восстания князь Хованский избрал Ни
киту Пустосвята, который добился назначения «прений о вере» в Грано
витой палате, в присутствии царственных особ. На прениях, проходивших 
5 июля и ведшихся старообрядцами с большим ожесточением, не приш
ли ни к какому результату. Выйдя из Грановитой палаты, Никита и другие 
громко провозглашали свою победу. Царевна Софья на следующее утро 
приказала схватить их: Никита был казнен на Лобном месте (ему отсек
ли голову), а его соратники разосланы по монастырям, откуда некоторым 
удалось бежать.

Новомещанский петропавловский диакон -  Петр Артемьев (1670— 
1700), диакон, один из первых русских Нового времени, принявших като
личество. 13 июня 1698 г. Собором с участием патриарха Адриана, других 
высших иерархов Русской Церкви, а также греческих монахов Петр Ар
темьев был расстрижен, предан анафеме и сослан в Важский монастырь 
(Холмогорская епархия) с повелением держать его в строгой изоляции, 
не давать чернил и бумаги и не пускать в церковь. Пробыв там с 5 июля 
по 11 сентября 1689 г., оставался при своих убеждениях, продолжал обви
нять русских и греков в расколе и проповедовать воссоединение с Римом. 
В результате Холмогорский епископ Афанасий заточил его в Соловецкий 
монастырь, где Петр Артемьев и умер.
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VI. Достопамятные лица.

С. 262. Тенедос (тур Бозджаада) -  небольшой остров в северной ча
сти Эгейского моря, при выходе из пролива Дарданеллы.

С. 262-263. Среди Константинопольских патриархов XVII в. 
свт. Иннокентием пропущен Парфений IV Могилал Хумхум, занимавший 
престол в 1657-1659, 1665-1667, 1671-1671, 1675-1676, 1684-1685 гг.

VII. Ереси и расколы.

С. 268. Енисейск -  город, неофициальная столица Восточной Сиби
ри в XVII в., ныне райцентр Красноярского края.

Кинешма -  ныне город в Ивановской области.
Реиша -  село, ныне в Кинешемском р-не Ивановской обл.
Княгинино -  ныне город, райцентр Нижегородской обл.
Мурашкино (Большое Мурашкино) -  ныне рабочий поселок, рай

центр Нижегородской обл.
Каргополь -  город, ныне райцентр Архангельской обл.
Устюг (Великий Устюг) -  город, райцентр Вологодской обл.
Палеостровский Рождественский мужской монастырь на остро

ве в Повенецком заливе Онежского озера -  один из наиболее древних 
и известных монастырей Заонежья. В XVII в. монастырь стал местом 
заключения епископа Павла Коломенского; по преданиям староверов, 
он именно здесь был тайно убит по приказу Никона, возможно, даже 
сожжен, что и послужило примером для последующих самосожже
ний староверов. Сюда, в монастырь, на Север, бежали старообрядцы- 
раскольники, находя немало сочувствующих. 4 марта 1687 г. старооб
рядцы захватили монастырь. О дальнейших событиях, произошедших 
в обители, существуют две точки зрения. Согласно старообрядческой, 
изложенной настоятелем Выговской пустыни киновиархом Иваном Фи
липповичем, всех, кто не согласен со старообрядцами, не принуждали 
находиться в монастыре и отпускали на свободу; на вооруженный захват 
монастыря был отправлен отряд солдат в количестве около 500 человек.
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Старообрядцы заперлись в соборном храме монастыря, который войска 
штурмовали при помощи пушек, стреляя по нему; в результате пожара, 
который был вызван обстрелом деревянного храма, находящиеся в хра
ме люди сгорели. Согласно новообрядческой точке зрения, при осаде 
их правительственными войсками старообрядцы сами устроили самосо
жжение, причем погибло, по различным данным, от 2000 до 3000 старо
обрядцев (такое количество жертв появляется в новообрядческих изда
ниях середины XIX в.), а также захваченные ими игумен Тихон, 10 бра
тьев и 3 причетника.

Олонец -  город, ныне районный центр Карелии.
Ветка -  слобода, основанная старообрядцами в конце XVII в.; 

ныне город в Гомельской обл. Белоруссии.
Погиехонье -  город, ныне районный центр Ярославской обл.
Балахна -  город, ныне районный центр Нижегородской обл.
Керженец -  река в Нижегородской обл., левый приток Волги, из

вестнейший центр старообрядчества.
Старинное торговое село Брынь Думинического р-на находится 

в 105 км от Калуги. Ранее оно называлось Толстошеево и располагалось 
на правом берегу реки Брынь, откуда и пошло название местности «Брын- 
ские леса».

Хлысты, или христововеры -  одно из старейших русских внецер- 
ковных религиозных течений (сект), экстатическая разновидность духов
ных христиан, возникшая в сер. XVII в. среди православных крестьян. 
Наименование «хлысты» происходит от встречавшегося в их среде обря
да самобичевания или от видоизмененного слова «христы», так как офи
циальные духовные лица считали неприличным в названии секты употре
блять имя Спасителя.

Павлово (неофициально Павлово-на-Оке) -  село (ныне город) в Ни
жегородской обл. В первые десятилетия своего существования село име
ло два названия: Павлов острог и Павлов перевоз.

Ануфриенщина (аввакумовщина, онуфриевщина) -  старообрядче
ский поповский толк XVII-XVIII вв., основателем которого стал инок Со
ловецкого монастыря Онуфрий (ум. 1716). Название учения произошло
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от имени протопопа Аввакума, которого Онуфрий почитал за святого, 
и которому поклонялся во время богослужения.

Поповщина -  группы старообрядческих толков, удержавших уче
ние об иерархии и семи церковных таинствах, в отличие от беспоповщи
ны (практики ограничения числа церковных таинств и допуска простых 
мирян к совершению таинств).

Ветковское согласие -  группа старообрядцев беглопоповского тол
ка, переселившаяся в кон. XVII в. из Русского государства на остров Вет
ка на реке Сож (тогда территория Речи Посполитой, ныне Белоруссия). 
Утратила значение в кон. XVIII в.

Андреяновщина (аароновщина) -  беспоповская староверческая 
секта, названная по имени ее основателя монаха Андреяна (1701-1768).

Павлиновщина -  очевидно, имеются в виду сторонники еписко
па Коломенского Павла (ум. 1656), единственного архиерея, принявшего 
сторону старообрядцев в сер. XVII в.

Иосифовщина -  течение в беглопоповщине; как сообщается в «Ро
зыске о раскольнической Брынской вере», приписывавшемся свт. Дими
трию Ростовскому, иосифовцы «попов переставливают по своему некое
му мужицкому чину».

Диаконовщина -  поповщинский толк, который ведет свое начало 
с 1706 г., от перехтенского диакона Александра. Кроме других заблужде
ний, исповедуемых поповщиной, дьяконовцы требуют, чтобы каждение, 
при церковном и домашнем богослужении, было совершаемо кресто
образно. Во время каждения вместе того, чтобы читать по общему обык
новению 50-й псалом, их диаконы проклинают всех, кто кадит не по их 
ученью. Толк известен также под именем «новокадильников».

Перемазовщина -  старообрядческий толк, обособившийся в бегло
поповщине под влиянием споров о чиноприеме священников, переходя
щих из новоправославия. Этот вопрос решался на практике не одинако
во: в одних общинах иереев перекрещивали в полном облачении (что
бы «благодать не улетела на небо»), в других (в большинстве) -  принима
ли только вторым чином (т.е. через миропомазание), в третьих, наконец, 
ограничивались третьим чином (т.е. отречением от ересей).
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Епифановщина -  одна из мелких поповщинских сект, основанная 
Епифанием Яковлевым. Из посвященных им попов и их прихожан об
разовалось особое поповщинское согласие, существовавшее в Стародуб- 
ских слободах; оно чтило Епифания как святого страдальца, последовате
ли его ездили в Киев поклониться его могиле.

Беспоповство -  общее название приверженцев одного из двух 
основных направлений старообрядчества. Возникло в кон. XVII в., 
по смерти священников «старого» рукоположения, то есть поставленных 
до реформы патриарха Никона. Старообрядцы, именующие себя «древ- 
леправославные христиане иже священства не приемлющие», оставшись 
совершенно без священников, стали в быту называться беспоповцами. 
Оставшись без священников, священства не приемлющие первоначально 
лишились церковных таинств. Затем два таинства, Крещение и Исповедь, 
стали совершаться выборными мирянами.

Древлеправославная поморская церковь -  современное официаль
ное название крупнейшего религиозного объединения староверов помор
ского согласия. Как и многие беспоповские толки, эта церковь не имеет 
трехчинной иерархии; принятые у поморов таинства (Крещение, Испо
ведь) совершаются мирянами (духовными наставниками).

Филипповское согласие (старопоморцы-филипповцы) -  беспопо
вское согласие, возникло в 1737 г. в результате выхода из Выговской об
щины поморцев сторонников старца Филиппа (в миру Фотий Васильев; 
1674-1742), который и стал основателем согласия. Сами филипповцы на
зывают себя «християне старопоморского и соловецкого потомства», ино
гда просто «поморцами». Имеют некоторые внутренние разделения (без
брачные, брачные и др.). В XVIII в. от филипповцев отделились Аароно
во (Пастухово) согласие, бегуны и ряд других.

Нетовцы (нетовщина, самоназвание -  спасовцы, спасово согласие) 
-  одно из беспоповских направлений. Возникло в кон. XVII в. в Среднем 
Поволжье и изначально не было связано с северными беспоповцами (фе
досеевцами и поморцами). Основателями спасова согласия в некоторых 
источниках указываются Козьма Андреев и Козьма Панфилов из Кержен- 
ца или просто некий крестьянин Козьма. По имени Козьма первоначально
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течение иногда называли козьминщиной. Главной идеей учения является 
то, что в мире воцарился антихрист, благодать взята на небо, Церкви боль
ше нет, таинства истреблены. Сам человек не может способствовать свое
му спасению, спастись можно только через молитву Спаса (Сына Божия), 
только Он знает, кто и как спасется. У нетовцев нет храмов, служб, обря
дов; сами они называют себя «спасовцами», так как верят только в Спаса.

Пастухове согласие (Адамантово согласие) -  старообрядческий 
толк, появившийся в XVIII в. в результате размежевания с филипповским 
толком. Основателем был пастух Василий Степанов. Осуждали пользо
вание деньгами и паспортами, на которых было изображение император
ского герба, которое они считали печатью антихриста. Отвергали приня
тое в старообрядческой среде самосожжение. Распространились на Рус
ском Севере.

Волосатовщина -  течение в старообрядчестве, названное по имени 
вождя конца XVII в. Василия Власатого, который призывал к полному са
моистреблению. Волосатовщина породила движение морелыциков и со- 
жигателей. Морелыцики строили особые помещения для массовых са- 
моуморений, а сожигатели -  для самосожжений, которые они трактовали 
как второе, «огненное крещение». К нач. 1670-х гг. до московских властей 
дошли первые сведения о многочисленных гарях и уморениях, а к середи
не 1680-х гг. самоистребление приняло характер массовой психической 
эпидемии. За 10 лет в этих жертвоприношениях погибло более 20 тыс. че
ловек. И хотя с нач. XVIII в. случаи самоистребления стали наблюдаться 
реже, оно никогда не прекращалось вовсе: последний случай был зафик
сирован в 1896 г.

Серапионовщина, или морелыцики -  течение, представители кото
рого замаривали себя голодом из страха мучений от никониан или вслед
ствие фанатического убеждения, что разными «самовольными смертями» 
вернее можно достигнуть Царства Небесного.

С. 268-269. Андрей и волосатой старец -  Андрей Денисов, основа
тель Выговского общежительства, и Василий Власатый -  некий «мужик- 
неук», уроженец Юрьевец-Польского уезда; Серапион -  возможно, быв
ший смоленский протопоп, уставщик Симонова монастыря.
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С. 269. Стефановщина -  согласие беспоповского толка основа
но диаконом Стефаном, который учил гнушаться браком, жить в наруж
ном девстве и блуд считать любовью, -  если же родятся дети, бросать их 
в лесу на съедение зверям и птицам.

Феодосиане, феодосиевщина -  толк беспоповщины; средоточи
ем его было Преображенское кладбище в Москве. Направление возник
ло в кон. XVII -  нач. XVIII в. на северо-западе, среди старообрядцев- 
крестьян и посадских. Основателем первой общины федосеевцев был 
бывший диакон деревни Крестецкий Ям, близ Новгорода, Феодосий Ва
сильев (1661-1711) из рода бояр Урусовых. Федосеевское согласие офор
милось в начале 90-х гг. XVII в. На Новгородских Соборах феодосиев- 
цев было сформулировано учение о бытии Церкви во времена царствова
ния духовного антихриста. Их особенности: безбрачие; убеждение в на
ступлении царства антихриста; убеждение в совершенной испорченности 
российского государства; отрицали моление за царя.

Козминщина (или кузминовщина) -  одно из ранних названий 
спасовцев, восходящее к XVIII в., названо по имени некоего беспо
повца Козьмы, который запретил перекрещивание. Его последовате
ли размышляли так: «Время наступило последнее, антихрист настал 
в мире, правыя веры и таинств нигде не видим. И как-де нет на зем
ле никакой святыни, то желающие содержать старую веру долженству
ют сами прибегать к Спасу, Который Сам ведает, как нас, бедных, спа
сти». Таким образом, становится понятным смысл более поздних наи
менований согласия: «нетовцы» -  проповедующие отсутствие благода
ти на земле, «спасовцы» -  уповающие на Спаса. Вместе с тем свт. Ди
митрий Ростовский, выделяя «козминщину, которая Святых Тайн нигде 
не сказует на земле», отмечает и таких староверов, которые «ни к по
повщине, ни к беспоповщине не пристали» и «Крещения у себя ника
кого не имеют».

Ефремовщина -  течение в беспоповщине; как сообщается в «Розы
ске о раскольнической Брынской вере», приписывавшемся свт. Димитрию 
Ростовскому, ефремовцы «четвероконечнаго креста не гнушаются, вся же 
церковныя чины хулят».
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К иконоборцам среди старообрядцев относятся, например, «дыр- 
ники» -  группа беспоповцев-самокрещенцев, отличающихся от осталь
ных старообрядцев в основном тем, что отрицают иконы как осквернен
ные образа и молятся строго на восток, для чего в стенах домов проделы
вают отверстия, чтобы иметь возможность молиться в зимнее время. Дан
ная группа является ответвлением нетовщины, которая в свою очередь, 
является одним из направлений беспоповства.

Субботники -  иудеохристианское религиозное движение в Рос
сии, последователи которого соблюдают субботу (подобно иудеям). Заро
дилось в России в кон. XVIII в.; начало распространения этого движения 
в России относится к царствованию Екатерины II.

Чувственники -  одно из направлений часовенного согласия 
(Стариковское согласие, Николаевские беспоповцы, сафонтиевцы -  
старообрядцы-беспоповцы, первоначально бывшие поповцами, но из- 
за гонений, особенно усилившихся при Николае I, оставшиеся без свя
щенства). Их учение было просто: «Благодати Божией нет ни в церквах, 
ни в чтении, ни в пении, ни в иконах, ни в какой вещи, все взято на небо»; 
чувственники считали, что антихрист воцарился «чувственно», то есть 
по-настоящему, в лице русского царя; признавали антихристом всех им
ператоров и последующих правителей России. В Поволжье такую про
поведь развернули Козма Андреев и Козма Панфилов -  крестьяне с Кер- 
женца.

Рогожники или рубищники -  такое название получили те из старо
обрядцев, что бродили по миру в рогожах и представляли себя подвижни
ками благочестия.

Состояние Западной Церкви в XVII веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 270. Сиам -  европейское название нескольких тайских коро
левств. Сиам был самым могущественным и крупнейшим тайским госу
дарством в Индокитае, включавшим вассальные государства Камбоджа,
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Ланна, Лаос, Пегу, а также части Малайзии. Царство было основано ди
настией РЬга Каипб и просуществовало до 1932 г.

Гангес -  река Ганг в Индии.
Царство Мадаврское -  ныне Мадурай, старейший существующий 

город на полуострове Индостан. Город был построен пандийским рад- 
жой Кулашекхара и был столицей пандийских правителей Южной Ин
дии. В 1801 г. Мадурай перешел под прямое управление Британской Ост- 
Индской компании и был присоединен Мадрасскому президентству.

Брамины -  индуистские жрецы, составляющие высшую касту 
в Индии.

Брама -  высшее верховное существо религии индусов, представ
ляющей творческую силу.

Поучительные и любопытные письма иностранных миссий публи
ковались «Обществом Иисуса» (иезуитами) с 1703 по 1776 гг., всего вы
шло 34 тома.

Шартр -  город во Франции, на реке Эр, префектура (администра
тивный центр) департамента Эр и Луар.

С. 271. Великие Моголы (Тимуриды, Бабуриды) -  династия пади
шахов Могольской империи (1526-1857 гг.), основанная потомком эми
ра Тимура эмиром Захираддином Бабуром. Название «Великие Моголы» 
появилось уже при английских колонизаторах: ни основатель империи, 
ни его потомки сами себя так не называли. Термин «могол» применялся 
населением в Индии для обозначения всех мусульман Северной Индии 
и Центральной Азии.

Умирающий император Шуньчжи перед своей смертью в 1661 г. соз
дал регентство из четырех человек во главе с князем Обоем (Аобай). Ре
генты и другие маньчжурские аристократы начали гонения на европейских 
миссионеров и христиан, терпимых при Шуньчжи. Когда умелый админи
стратор, умный политик и хитрый дипломат, Канси сконцентрировал в сво
их руках всю власть, он прекратил гонения на христиан, вернул из опа
лы миссионеров, учился у них математике и другим наукам, сделал одного 
из них (Фердинанд Вербист) главой Астрономического управления. Вплоть 
до кон. XVII в. иезуиты оставались доверенными советниками Канси. Они
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оказывали ему помощь в литье пушек, в точных науках, в переводах с евро
пейских языков и в дипломатии. Сам же Канси, получив классическое ки
тайское образование, был ревностным конфуцианцем.

Пеп -  Тянь (буквально с кит. «небо»), одно из важнейших понятий 
китайской (особенно древнекитайской) космогонии, мифологии, филосо
фии и религиозных верований.

Скапк-И -  владыка Чанг-ти (царь божественной династии) в ки
тайской мифологии, философии и религиозных верованиях.

Во многие страны Африки западное учение внесли в сем веке капу
цины. В 1600 г. миссионерскую деятельность в Африке начал капуцин Ам- 
броджо да Сончино, который опекал католиков, находившихся в рабстве 
в Алжире. В 1618 г. капуцины прибыли в Конго, в 1622 г. миссия была пере
несена в Тунис и Марокко. Испанские капуцины открыли в 1645 г. миссию 
в Нигерии, в 1648 г. -  в Бенине, но из-за сопротивления португальских вла
стей в 50-х гг. XVII в. были вынуждены покинуть эти территории.

Цари, овернский, бенинийский, и царевна матапская. Бенин -  исто
рическое государство бини и йоруба, существовавшее в низовьях реки Ни
гер, на территории современной Нигерии, в ХУ-Х1Х вв. Капуцинам уда
лось обратить в христианство представителей африканской аристократии 
Бенина. Под «овернским царем», возможно, подразумевается правитель Бе
нина- потомок самого известного правителя государства Эвуара Великого.

С. 272. «Записки, касающиеся отправки иезуитов из Испании в Ин
дию» были впервые опубликованы «Обществом Иисуса» (иезуитами) 
в 1716 г.

С. 273. Кохинхина -  принятое в исторической географии назва
ние юго-восточной части полуострова Индокитай. Вьетнамское название 
этой территории -  Намбо.

«Римский булларий» -  сборник папских булл или постановлений.

II. [Бедствия Западной Церкви.)

С. 274. Тридцатилетняя война. В 1618 г. началось чешское вос
стание против императора Фердинанда И, которое переросло в Тридцати-
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летнюю войну. Повстанцы предложили 28 сентября 1618 г. корону Чехии 
Фридриху V, как лидеру Евангелической унии, основанной его отцом для 
защиты протестантизма в Священной Римской империи. Фридрих принял 
предложение и был коронован 4 ноября 1619 г., однако Евангелическая 
уния отказала ему в поддержке, подписав Ульмский договор (1620 г.); его 
тесть, король Англии и Шотландии Яков I, не поддержал Фридриха в за
хвате короны Богемии (он выслал только небольшую помощь для защиты 
территории Курпфальца). Небольшую помощь оказала только Республи
ка Соединенных провинций. Вскоре чешская армия Фридриха потерпела 
поражение в сражении на Белой Горе (8 ноября 1620 г.), а сам он вынуж
ден был бежать, получив прозвище Зимний король; Фридрих оставался 
номинально королем Богемии до 13 ноября 1620 г., после этого имперские 
войска вторглись в его основные владения -  Пфальц, Имперским эдиктом 
в 1623 г. он был лишен владений и титула. До конца жизни он с семьей на
ходился в изгнании, в 1632 г. заболел чумой и умер.

Сражение при Люцене (Битва при Лютцене) -  одна из крупней
ших битв Тридцатилетней войны, состоялась между шведскими войска
ми под командованием Густава II Адольфа и габсбургскими подразделе
ниями во главе с Альбрехтом Валленштейном 16 ноября 1632 г. Швед
ский король погиб в ходе этой битвы, когда лично вел в атаку кавалерию. 
Протестантская шведская армия достигла главной цели -  спасти Саксо
нию от католической армии, но в бою был убит легендарный король, а без 
него выполнить задачу объединения немецких протестантов стало гораз
до сложнее.

Вестфальский мир. Мирный договор, заключенный 24 октября 
1648 г. одновременно в Мюнстере и Оснабрюке, вошел в историю под 
наименованием Вестфальского. Мюнстерский мир, подписанный еще 
30 января, прекращал восьмидесятилетнюю войну между Испанией и Со
единенными провинциями. Не урегулированным остался лишь конфликт 
между Испанией и Францией, который продолжался до заключения Пи
ренейского мира в 1659 г. Помимо перераспределения территорий, Вест
фальский мир урегулировал глубинные противоречия внутри империи: 
кальвинизм был признан равноправной с лютеранством религией, Рести-
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туционный эдикт и Пражский мир аннулировались; подтверждалось пра
во князей выбирать религию в своих владениях, на всей территории импе
рии (за исключением наследственных земель Габсбургов) провозглашал
ся принцип веротерпимости; границы церковных владений возвращались 
к состоянию на 1 января 1624 г. Имперские князья получили право заклю
чать союзы между собой и с иностранными государствами -  при усло
вии, что эти союзы не будут направлены против императора или империи. 
Все опальные князья и города амнистировались, снимались наложенные 
во время войны торговые ограничения и эмбарго, на Рейне вводилось сво
бодное судоходство. При этом устья всех крупных рек, через которые ве
лась торговля, оказались в руках других стран.

В мирном договоре не затрагивался порядок демобилизации и вы
вода войск. Решение этих вопросов было возложено на начавшийся 
в апреле 1649 г. Нюрнбергский исполнительный конгресс. Гегемония пе
решла к Франции, упадок Испании стал очевиден, Швеция достигла цели 
превращения Балтики в «шведское озеро» и вступила в полувековой пе
риод великодержавна, продлившийся до конца Северной войны. Свыше 
300 мелких германских государств получили фактический суверенитет 
при номинальном подчинении власти императора.

Итогом Тридцатилетней войны стало резкое ослабление влияния 
религиозных факторов на жизнь государств Европы. Их внешняя полити
ка стала основываться на экономических, династических и геополитиче
ских интересах. Приверженцы крупнейших течений христианства на тер
ритории Священной Римской империи (католицизма, лютеранства и каль
винизма) обрели в ней равные права.

С. 275. Усилия Венецианской республики к укрощению езуитов 
и капуцинов. В нач. XVII в. иезуиты оказались замешанными в конфликт 
между Венецианской республикой и Папским престолом (папа Павел V 
в 1606 г. наложил на город интердикт) и были изгнаны с территорий, как 
самые верные слуги и защитники папы. Гнев и отвращение, которые они 
внушили, были так глубоки, что эти «вечные времена» продолжались це
лых пятьдесят лет. Лишь в 1656 г. иезуитам было разрешено снова поя
виться на территории республики, но хотя им и удалось опять основать-



534

ся здесь, они уже никогда не могли достичь здесь былого влияния (Генрих 
Бёмер. История Ордена Иезуитов).

Участь гугенотов во Франции. Кардинал Ришелье, придя к вла
сти во Франции, старался дистанцироваться от папы Римского. Затем он 
методично стал расправляться с протестантами, права которых были га
рантированы королем Генрихом IV. Обвинив гугенотов в связях с проте
стантской Англией, он развязал против них военные действия: в январе 
1628 г. была осаждена крепость Ла-Рошель -  опорный пункт протестан
тов на берегу Бискайского залива. Ришелье взял на себя личное руковод
ство кампанией, непокорный город в октябре капитулировал после того, 
как около 15 тыс. его жителей умерли от голода. Остальные гугеноты 
во Франции лишались политических привилегий и подвергались пресле
дованиям. Жестоко расправлялся с гугенотами и Мазарини, сменивший 
кардинала Ришелье. При Людовике XIV против гугенотов было проведе
но ряд репрессий: у них отнимали храмы, священников лишали возмож
ности крестить детей по правилам своей церкви, совершать браки и по
гребения и отправлять богослужение (Лимарев В.Н. История Франции. 
Королевство Франция (17 век)).

Возмущение англичан, при Иакове 1-м и его сыне. Сын английского 
короля Якова I -  Карл I, король Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 г. 
Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания 
в Шотландии и Ирландии, а также Английскую революцию. В ходе граж
данских войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента 
и казнен.

По прибытии в Англию Яков I  столкнулся со сложной проблемой 
религиозных конфликтов. Пуритане представили Якову I Тысячную пе
тицию, в которой выражались пожелания об углублении реформ в Ан
гликанской церкви. В 1604 г. состоялась Гемптон-Кортская конференция, 
на которой была предпринята попытка достигнуть согласия между офи
циальной церковью и пуританами. Несмотря на то, что в родной Якову I 
Шотландии уже полвека господствовало пресвитерианство, он был про
тивником пресвитерианских или пуританских реформ в Англии, считая 
их угрожающими королевской власти. Король достаточно лояльно отно-
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сился к католикам и не допускал реализации жестких английских законов 
против католиков, при дворе Якова I даже сформировалась прокатоличе
ская партия во главе с Говардами. Однако иезуиты и радикальные католи
ки не были этим удовлетворены: в 1605 г. был раскрыт «Пороховой заго
вор» с целью убийства короля и членов парламента, его участники были 
казнены, по стране начались репрессии против католиков.

Карл I  продолжил политику отца по сближению шотландского пре
свитерианства с англиканством. Эти реформы были восприняты в шот
ландском обществе как попытка реставрации католических обрядов и вы
звали консолидацию всех сословий в оппозиции католицизму, епископа
ту и авторитаризму короля. 23 июля 1637 г. попытка провести первое бо
гослужение по новой литургии в Эдинбурге вызвало стихийное восста
ние горожан. Этот бунт был немедленно под держан в разных частях Шот
ландии. В ответ Карл I приказал удалить из Эдинбурга петиционеров. Ли
деры дворянской оппозиции (Балмерино, Лаудон, Роутс) подали королю 
протест против епископата и реформы церкви и объявили о созыве со
брания сословий Шотландии (был подписан Национальный ковенант). 
Это означало их разрыв с королем и начало войн между Карлом I и его 
шотландскими подданными, вошедших в историю под названием «Епи
скопских войн». В это же время вспыхнуло восстание в Ирландии, где 
Карл собрал деньги от католиков, обещав им льготы, но не исполнил обе
щанного. После окончательного разрыва с парламентом Карл, 23 августа 
1642 г., поднял в Ноттингеме королевское знамя, чем формально начал 
гражданскую войну. Гражданская война или Английская революция при
няла форму религиозной войны между англиканами, католиками и коле
блющимися шотландскими пуританами с одной стороны, и английскими 
пуританами с другой.

В Японии. К кон. XVI в. в Японии насчитывалось около 300 тыс. 
христиан. В 1587 г. объединитель Тоётоми Хидэёси запретил пребывание 
миссионеров в стране и начал притеснения верующих; в 1597 г. он распял 
на крестах 26 христиан за нарушение приказа. Репрессивную политику 
продолжил и его политический преемник Токугава Иэясу, основатель сё- 
гуната Эдо: в 1612 г. он запретил исповедание христианства в своих вла-
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дениях, а в 1614 г. распространил этот запрет на всю Японию. Разрушение 
церквей и массовые показательные казни заставили христиан уйти в под
полье; в 1637 г. часть подпольщиков организовали восстание в Симабаре, 
которое было жестоко подавлено войсками сёгуната. В 1639 г., после се
рии указов Токугавы Хидэтады и Токугавы Иэмицу, Япония разорвала от
ношения с европейскими странами и вступила в эпоху изоляции от Запа
да. С тех пор запрет на христианство в Японии действовал более 250 лет. 
Большинство христиан были казнены или обращены в синтоизм силой.

В Абиссинии. Пришедший к власти царь Эфиопии Сисиний сбли
зился с иезуитами, что привело к недовольству, которое усилилось по
сле запрета соблюдать субботу и особенно после принятия царем като
лической веры. Сисиний направил послание Римскому папе с прось
бой прислать католического патриарха; им был назначен испанский ие
зуит Альфонсо Мендес. Мендес, кроме прочего, предпринял попытку 
учредить инквизицию, ввести григорианский календарь и богослужение 
по латинскому обряду. Меры царя по насильственному введению католи
цизма вызвали массовый протест, в т.ч. в придворных кругах. Духовен
ство Эфиопии старалось не общаться с иезуитами, священники Аксум- 
ского собора Богоматери Сионской бежали, забрав с собой хранивший
ся там, по местному преданию, ковчег завета. Расширение деятельности 
иезуитов, их миссионерские поездки по стране вызвали протест у мест
ных жителей. В 1628 г. наместник области Тигре Такла Гийоргис поднял 
восстание, уничтожил католический алтарь в Аксумском соборе. Мяте
жи, вспыхнувшие в ряде областей, вынудили царя обратиться к Мендесу 
с просьбой о восстановлении религиозной терпимости, однако патриарх 
отказал царю. После одной из побед над мятежниками придворные ука
зали царю на необходимость прекращения междоусобной брани. 24 июня 
1632 г. Сисиний издал указ о восстановлении «Александрийской веры» 
и об отречении от престола в пользу сына Василида, что вызвало стихий
ное уничтожение католических алтарей в эфиопских храмах. В 1632 г. Си
синий умер, оставаясь католиком. Новый царь Василид отказался от кон
тактов с Мендесом и связей с иезуитами, конфисковал земельные владе
ния миссионеров и велел им удалиться во Фремону. В 1633 г., опасаясь
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мятежа католической знати, Василид выслал иезуитов из страны. Неко
торые миссионеры тайно остались в Эфиопии, однако многие были об
наружены и убиты. Василид также расправился с представителями зна
ти, которые пожелали остаться католиками (например, в 1636 г. был аре
стован и казнен Сээла Крестос, в 1638 г. -  придворный историограф Си- 
синия Такла Селасе). Чтобы не допустить проникновения в страну дру
гих католических миссионеров, Василид заключил договор с османски
ми властями. Сведения о деятельности иезуитов были изъяты из офици
альной историографии, царская хроника Сисиния подверглась значитель
ной правке, царь-католик был представлен в ней как верный последова
тель Эфиопской церкви, построенные иезуитские церкви и дворцы были 
заброшены и частично уничтожены.

С. 276. Всебожие или пантеизм -  мировоззрение, которое все су
ществующее, как духовное, так и материальное, сводит к феноменальным 
видоизменениям самостоятельной субстанции, которая называется боже
ством. По учению Спинозы, «Бог есть внутренняя причина вещей»; это 
основное положение пантеизма выражает ту мысль, что указанная причи
на не есть что-либо внешнее по отношению к миру, но внутренне прису
ща ему; все явления мира физического и духовного относятся к ней как 
акциденции к своей субстанции, как бываемое к сущему. Божество, сооб
разно с таким пониманием, пантеизм называет большей частью не суще
ствительным, а прилагательным в среднем роде: «бесконечное», «бессо
знательное», «абсолютное» и проч.

С. 277. Перипатетики -  ученики и последователи Аристотеля, его 
философская школа.

Парацельсизм получил широкое распространение среди медиков 
и алхимиков во 2-й пол. XVI и в XVII вв., получил свое название от Па- 
рацельса (Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493-1541), 
швейцарского алхимика, врача, философа, естествоиспытателя, одного 
из основателей ятрохимии, который считается величайшим оккультистом 
Средневековья и мудрейшим врачом своего времени.

Братья розового креста -  розенкрейцеры, «Орден розы и кре
ста», теологическое и тайное мистическое общество, предположительно
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основанное в период позднего Средневековья в Германии Христианом 
Розенкрейцем. Содержит учение, «построенное на древних эзотериче
ских истинах», которые «скрыты от обыкновенного человека, обеспе
чивают понимание природы, физической вселенной и духовного цар
ства», что отчасти символизируется эмблемой братства -  розой, распу
скающейся на кресте.

III. [Состояние учения Западной Церкви.]

С. 279. Молинисты -  последователи исторического учения иезуита 
Луиса Молины о предопределении и милосердии; Молина стремился со
гласовать свободу произвола в человеке с понятием о Божественном пре
допределении.

С. 281. Сощге%айо с1еАихИш -  «Конгрегация по Божественной бла
годати», комиссия, основанная папой Римским Клементом VIII в 1598 г., 
чтобы уладить теологическое противоречие относительно Божественной 
благодати, которое возникло между доминиканцами и иезуитами.

Монахи порт-ройяльские. Пор-Рояль-де-Шан -  французский жен
ский цистерцианский монастырь в долине Шеврёза (современная комму
на Маньи-лез-Амо), который на протяжении XVII в. служил главной ци
таделью янсенизма во Франции. Его представители образовали с 1636 г. 
прочный кружок, во главе которого стояли братья Арно, известный оратор 
Леметр де Саси и оба его брата, историк Тиллемон, Блез Паскаль и др. Же
лающих поступить в общину было множество: здесь находили себе при
ют все гонимые. Особенно прославился Пор-Рояль в ожесточенном спо
ре, который возник между иезуитами и янсенистами. 1 июня 1653 г. папа 
Иннокентий X обнародовал буллу, в которой объявлялись проклятыми 
и еретическими пять мест из книги Янсения, колебавших авторитет папы. 
Пор-Рояльские отцы, в ответ на буллу, утверждали, что тех положений, 
на основании которых осуждалась книга Янсения, в ней вовсе нет. Алек
сандр VII, новый папа, подтвердил осуждения книги. Тогда Пор-Рояль за
явил, что папа непогрешим только в вопросах догматических. На сторо
ну Пор-Рояля стали четыре епископа. Антуан Арно написал свое «Письмо
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к знатному лицу», где мотивировал невозможность признать книгу Янсе- 
ния еретической. Общество было на стороне Пор-Рояля. Так как монахи
ни Пор-Рояля оставались непреклонными, то парижский архиепископ от
лучил их от причащения, но это нисколько не повлияло на их твердость. 
Климент IX, по просьбе влиятельных дам и епископов, заменил прежнюю 
формулу акта новой, где только осуждались пять положений, без указа
ний на книгу Янсения; после этого в Церкви водворился мир (1668 г.). Не
которые ученые Пор-Рояля приняли сторону папы во время ссоры Людо
вика XIV с Иннокентием XI. Иезуиты воспользовались этим, чтобы вновь 
возбудить неприязнь короля к янсенизму. В 1705 г., по настоянию коро
ля, папа обнародовал буллу, снова осуждавшую положения Янсения. Мо
нахини Пор-Рояля и на этот раз отказались подписать формулу согласия 
с буллой. Архиепископ парижский издал 11 июля 1709 г. обвинительный 
декрет против Пор-Рояля, и 29 октября того же года монастырь по при
казанию короля был закрыт. Полиция разогнала сестер, сам монастырь 
был варварски разрушен: сломаны были даже надгробные памятники. 
От Пор-Рояля осталась только груда камней.

С. 282. Полупелагианство -  принятое в Католической Церкви на
звание учения, выражающееся в промежуточной, «надспорной» позиции 
в полемике еретика Пелагия и блаженного Августина относительно вза
имодействия свободы воли человека и Божественной благодати. Учение 
появилось во 2-й пол. XVI в., в период возобновившихся дебатов о благо
дати и предопределении.

V. [Состояние иерархии Западной Церкви.]

С. 284. Венецианский сенат состоял из 120 человек, которые изби
рались на срок один год с правом переизбрания. Руководила сенатом кол
легия, которая включала в себя 16 человек и отвечала за текущие ежеднев
ные решения правительства. Сенат решал основные оперативные вопро
сы внешней и внутренней политики.

Португаллия, избрав себе короля без согласия папы, 25 лет боролась 
с ним. Жуан (Иоанн) IV Восстановитель, король Португалии и Альгарвы
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с 1640 г., достиг престола благодаря заговору дворянства против Испании. 
Португальские патриоты совершили переворот в Лиссабоне: они внезапно 
захватили дворец вице-королевы герцогини Маргариты Савойской и про
возгласили Жуана королем, хотя сам герцог не принимал участия в перево
роте; он был вынужден принять титул, понимая, что никогда не сможет до
казать испанцам свою невиновность. Вся Португалия последовала примеру 
Лиссабона. Жуан был признан королем во всех городах и торжественно ко
роновался 15 декабря 1640 г. Собравшиеся в 1641 г. кортесы утвердили его 
избрание. Папа Климент IX реорганизовал церковь Португалии после по
лучения этой страной независимости от Испании.

С. 284-285. Людовик XIV... учредил в Париже Национальный кон
вент, или Собор. Людовик XIV стеснял права Церкви по отношению 
к своей власти и расширял эти права по отношению к нации. Он поссо
рился с папой Иннокентием XI из-за назначения на епископские должно
сти и собрал в Париже национальный собор -  Конвент (1682 г.), на кото
ром Боссюэ провел четыре положения о вольностях Галликанской Церк
ви (папа не имеет власти в светских делах; Вселенский Собор выше папы; 
у Французской Церкви есть свои законы; папские постановления в де
лах веры получают силу лишь с одобрения Церкви). Галликанизм ста
вил французское духовенство в довольно независимое положение по от
ношению к папе, но усиливал власть над духовенством самого короля. 
При этом Людовик XIV был правоверным католиком, дружил с иезуита
ми и хотел, чтобы все подданные были католиками, отступая в этом отно
шении от веротерпимой политики Ришелье.

VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 286. Апоплексия -  паралич тела или его отдельных частей, ина
че апоплектический инсульт или удар; в обычном употреблении это сло
во обозначает внезапно наступающий паралич центральной нервной си
стемы.

С. 287. Ему приписывается... тщетное сопротивление Вестфаль
скому миру и укрощение мятежа в Неаполе. В 1647 г. Иннокентий X осу-
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дил начавшееся 7 июля в Неаполе восстание под руководством рыбака 
Томмазо Аньелло (Мазаньелло), направленное против власти испанцев 
над городом. Испания отвергла предложение папы о посредничестве в ре
шении проблемы, а Иннокентий в свою очередь не одобрил чрезмерно
го применения силы доном Хуаном Хосе Австрийским Младшим. Буллой 
«2е1из ёотиз ОеЬ> 26 ноября 1648 г. папа осудил заключенный в октябре 
1648 г. Вестфальский мир, который положил конец Тридцатилетней вой
не, как нарушающий права Католической Церкви.

Философский грех -  плохой поступок с нравственной точки зрения, 
нарушающий естественный порядок жизни, но не Божественный закон. 
Идея философского греха, в противоположность теологическому греху, 
была защищена теми, кто хотел построить моральную систему, не зависи
мую от Бога. Доктрина философского греха порицалась как скандальная, 
безрассудная и ошибочная папой Александром VIII в 1690 г.

Непотизм (от лат. «перойз» -  внук, племянник) -  раздача Римски
ми папами ради укрепления своей власти доходных должностей, высших 
церковных званий, земель родственникам.

С. 288. Климент X I ... вероятно, лучший из всех пап сего времени. 
Спорное утверждение: Климент XI благословлял Людовика XIV на уни
жение и уничтожение гугенотов; при подавлении восстания камизаров 
в Севеннских горах королевские войска совершали ужасные жестокости 
в отношении мирного населения. С одобрения Климента XI, который из
дал специальную буллу об отлучении камизаров, солдаты короля разру
шили более 450 деревень, иногда убивая всех подряд.

[VII. Ереси и расколы Западной Церкви.]

С. 289. Казуистика (от лат. «сазиз» -  случай, казус) -  в общеу
потребительном бытовом значении под этим термином понимают из
воротливость в аргументах при доказательстве сомнительных или лож
ных идей; крючкотворство. В диалектической казуистике особенно отли
чались иезуиты. С тех пор в теологии под казуистикой стали понимать 
и учение о степени греха применительно к различным обстоятельствам.
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Пирронизм -  философская школа скептиков, основанная в I в. Эне- 
сидемом, учение которой изложено Секстом Эмпириком в кон. II или 
нач. III в. Названа в честь Пиррона из Элиды, древнегреческого фило
софа (1У-Ш вв. до н.э.), основателя античного скептицизма, хотя связи 
между его учением и философской школой неясны. Получил возрожде
ние в XVII в.

Испанские иллюминаты (исп. а1ишЬгас1о8, аЬтЪгаёоз) -  религи
озная секта, возникшая в Севилье, Толедо и других местностях Испании 
в 20-х гг. XVI в. и подвергавшаяся преследованию со стороны инквизи
ции. Иллюминаты говорили о внутренней связи с Богом, не придавая 
существенного значения внешним проявлениям религиозности. В этом 
смысле следует смотреть на иллюминатство как на протест против су
хого формализма, проводившегося доминиканцами-инквизиторами. 
Под ударами последних иллюминаты в Испании погибли. Характер
но, что Игнатий Лойола и первые иезуиты были заподозрены инквизи
цией в сочувствии иллюминатам и привлечены инквизиционным три
буналом к суду. Испанские иллюминаты не связаны с тайным герман
ским обществом иллюминатов, организованным Адамом Вейсгауптом 
в 1776 г. и боровшимся против иезуитов (Хуан Льоренте. История ис
панской инквизиции).

Бегинки (бегуинки) -  религиозное движение, возникшее в средне
вековой Европе в XII в. и достигшее общеевропейского масштаба в XIII в. 
В XV в. пережило спад, но просуществовало до Французской револю
ции 1789 г. Членами данных религиозных общин были в основном жен
щины, которые вели образ жизни, близкий к монашеству. Бегинки про
живали в бегинажах (общежитиях), но могли жить и в отдельных жили
щах. В ХШ-ХУ вв. Католическая Церковь вела борьбу против еретиче
ских движений бегинок, из-за чего их деятельность иногда была полно
стью запрещена в некоторых европейских странах.

С. 290. Бастилия -  крепость в Париже, построенная в 1370— 
1381 гг., место заключения государственных преступников.

С. 292. Каренторенский синод -  вероятно, Гемптон-Кортская кон
ференция 1604 г., на которой собравшиеся во главе с королем Англии Яко-
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вом I обсудили требования пуритан по изменению доктрины Англикан
ской церкви. Принесла определенные положительные результаты.

С. 293. Синкретизм (лат. «объединение критян») -  сочетание раз
нородных философских начал в одну систему без их объединения, чем от
личается от эклектизма. Понятие синкретизма близко подходит к эклек
тизму (смешение); различие между ними видят в том, что эклектизм ста
рается путем критики выделить из различных систем состоятельные 
принципы и органически связать их в одно целое, а синкретизм соеди
няет разнородные начала, не давая им истинного объединения, потому 
что игнорирует необходимость их внутреннего единства и непротиворе- 
чия друг другу.

Пиетизм -  изначально движение внутри лютеранства, характери
зующееся приданием особой значимости личному благочестию, религи
озным переживаниям верующих, ощущению живого общения с Богом, 
а также ощущению постоянного нахождения под строгим и бдительным 
«Божьим оком». Пиетизм во время своего возникновения (XVII в.) проти
вопоставлялся лютеранской ортодоксии, акцент в которой делался на дог
матику, которая далеко не всегда была понятна прихожанам.

Донатизм -  церковный раскол в Карфагенской Церкви, начавший
ся в нач. IV в. и сохранившийся до мусульманского завоевания. У донати- 
стов сложилась собственная экклезиология: они учили, что главным при
знаком истинной Церкви является святость, и что действительны только 
те таинства, которые совершаются праведным епископом (епископом, на
ходящимся в Церкви).

Завели общества библейские в 1689 году. Во Франкфурте Шпенер 
организовал занятия по изучению катехизиса, а с 1670 г. проводил в сво
ем доме со11е%ш рШайв («школы благочестия», отсюда название движе
ния «пиетизм»), собрания для чтения Библии, проповеди, поощрения бла
гочестия и пробуждения живой деятельной веры, чуждой ортодоксально
го формализма.

С. 294. Нантский указ (эдикт) -  закон, даровавший французским 
протестантам-гугенотам вероисповедные права. Издание эдикта заверши
ло тридцатилетний период религиозных войн во Франциии и положило
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начало столетию относительного межконфессионального мира, известно
го как «Великий век». Эдикт был составлен по приказанию французского 
короля Генриха IV Бурбона и утвержден в Нанте 13 апреля 1598 г. Отме
нен Людовиком XIV в 1685 г.

С. 295. Пресвитерианство -  одно из направлений в протестантиз
ме, особенная форма церковной организации. Пресвитерианство опирает
ся на учение Жана Кальвина, рассматривается как одна из ветвей кальви
низма и, в более широком понимании, Реформатской церкви.

В период правления Якова I  значительная часть шотландцев пере
селилась в Ирландию, прежде всего в Ольстер, где основала в 1642 г. Пре
свитерианскую церковь в Ирландии, которая в настоящее время является 
второй по численности религиозной организацией Северной Ирландии, 
насчитывая более 130 тыс. членов. В Англию пресвитерианство проникло 
в конце правления Елизаветы I (1558-1603 гг.), а в период Английской ре
волюции XVII в. развернулась борьба между английскими пресвитериа
нами и индепендентами. Долгий парламент 1647 г. утвердил Пресвитери
анскую церковь в качестве официальной в Англии, а Вестминстерская ас
самблея (1643-1647 гг.) приняла основополагающие документы пресви
терианской доктрины и системы богослужения. После Реставрации Стю
артов в 1660 г. было восстановлено епископальное устройство, а «Торже
ственная лига и Ковенант», легшая в основу английского пресвитериан
ства, была объявлена незаконной. Тем не менее, Пресвитерианская цер
ковь в Англии сохранилась.

Индепенденты (от англ, «тёерепёеп!» -  независимый) -  привер
женцы одного из течений протестантизма в Англии и ряде других стран. 
Отделились от пуритан в кон. XVI в. Основателем индепендентства счи
тается Роберт Броун. Индепенденты пользовались значительным влияни
ем во время Английской революции, впоследствии оформились как рели
гиозная община конгрегационалистов. Они стремились к созданию союза 
независимых общин верующих.

Антиномизм, антиномианизм -  чрезмерное пренебрежение зако
нами Ветхого Завета, проявлявшееся или практически, под видом мне
ния, что возрожденный человек не нуждается ни в каком внешнем законе,
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так как все его поступки хороши; или же теоретически, в учении, что че
ловек Евангельским учением приведен к покаянию и поэтому ему не нуж
но изучение закона Ветхого Завета. Антиномизм первого рода появляется 
уже в апостольские времена (2 Петр. 2,18-19), позже между гностиками, 
у спиритуалистических сект в Средние века, например, у амальриканцев, 
братьев свободного духа; во время Реформации -  у некоторых анабапти
стов, и в Новое время, например, у антонианцев. Второй род антиномизма 
был предметом антиномистического спора во время Реформации.

С. 296. Латитудинарии -  название, данное в XVII в. в Англии ре
лигиозной партии, участники которой большей частью принадлежали 
к «установленной» (государственной) церкви Англии, но отличались ши
рокой терпимостью к другим религиозным партиям и желали установить 
возможное объединение между индепендентами, пресвитерианами и епи- 
скопалами и старались быть миротворцами, во времена жестоких религи
озных споров в Англии и Шотландии. Также латитудинарии -  моралисты, 
проповедовавшие менее строгие принципы нравственности.

Квакеры (англ, буквально «трепещущие»), «Религиозное общество 
друзей» -  изначально протестантское христианское движение, возникшее 
в годы революции (сер. XVII в.) в Англии и Уэльсе. Датой возникнове
ния квакерства обычно считают 1652 г. (иногда -  1648 г., когда Джордж 
Фокс впервые выступил с проповедью). Отличительная черта религиоз
ной доктрины квакеров -  убеждение, что Бог пребывает в сердце каждо
го человека, непосредственно призывая его встать на путь, ведущий к со
вершенной жизни. Название это было дано им в насмешку, ввиду судо
рожных движений и припадков, в которые они впадали, когда «нисходил 
на них Дух Божий».

Уильям Пенн, будучи квакером-пацифистом и проповедником ве
ротерпимости, основал в качестве «убежища для свободомыслящих ев
ропейцев» колонию, которую назвали -  Пенсильвания (лат. «Лесная стра
на Пенна»). Особо отмечают его участие в составлении мирного договора 
с коренными жителями Америки -  племенем Ленапе, исторически засе
лявшем территорию Пенсильвании. В 1681 г. король Карл II передал часть 
своих американских земель Уильяму Пену: таким образом был уплачен
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долг короля отцу Пенна. В состав земель, полученных Пенном, входили 
современная Пенсильвания и Делавэр. Пенн прибыл в Америку в 1682 г. 
и разместился в Нью-Касле, тогда же состоялось первое общее собрание 
колонистов, которые признали нового владельца. В этом же году Пенн от
правился вверх по реке Делавэр и. в 1683 г. основал Филадельфию.

Бровнисты, браунисты -  радикальные пуритане, названные так 
по имени основоположника этого течения Роберта Брауна (ок. 1550-1633), 
английского протестантского теолога, проповедника, одного из основате
лей конгрегационализма. Браунисты называли церковь, берущую нача
ло от светской власти или ею контролируемую, «церковью антихриста».

Конгрегационализм (Конгрегациональная церковь) -  радикальная 
ветвь английского кальвинизма, утверждавшая автономию каждой по
местной общины (конгрегации). Появилась ок. 1580 г. в результате рас
кола с пресвитерианами. Конгрегационалисты отрицали необходимость 
не только Вселенской, но и общенациональной церкви, поскольку подоб
ные организации подразумевают затратную бюрократию. Индепендент
ство, вышедшее из пуританства, отринуло церковную организацию пре
свитерианских синодов, которые индепенденты считали одним из видов 
деспотизма, стоящим в одном-ряду с деспотизмом папистов и англикан.

Историческое общество -  организация, посвященная сохране
нию, сбору, исследованию и интерпретации исторической информации 
или предметов. Предположительно, исторические общества возникли 
в Западной Европе в ХУ1-ХУН вв. Эти ранние организации, как правило, 
формируются как общества «любителей древности».

С. 297. Голштиния или Голштейн -  герцогство в Северной Герма
нии, между Эйдером, Эльбой, Траве, Немецким и Балтийским морями.

Додракийский Собор -  голландский национальный синод в Дорте 
1618-1619 гг.

С. 298. Ученики Картезиев. Картезианство (от латинизированно
го имени Декарта) -  направление в истории философии, идеи которого 
восходят к Рене Декарту. Для картезианства характерны скептицизм, ра
ционализм, критика предшествующей схоластической философской тра
диции. Помимо этого, картезианство характеризуется последовательным
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дуализмом -  предельно четким разделением мира на две самостоятель
ные (независимые) субстанции -  протяженную (лат. гез ех1епза) и мыс
лящую (лат. гез со§йапз), при этом проблема их взаимодействия® мысля
щем существе оказалась в принципе неразрешимой в рамках учения са
мого Декарта. Спиноза решал проблему признанием субстанций Декарта 
атрибутами одной субстанции.

Ученики Кощеевы -  сторонники учения голладнского теолога и ге
браиста Иоганна Кокцеюса, в трудах которого проводятся мысли,’ близкие 
к учению Кальвина.

Арминианство -  направление в протестантском богословии, 
утверждающее решающую роль свободы воли в деле спасения. Название 
связано с именем голландского богослова Якоба Арминия, который вы
ступил против кальвинистской идеи предопределения. Как особая пар
тия арминианцы оформились в 16Ю г. после смерти Арминия, однако 
они были осуждены на Дордрехтском синоде 1618 г. за полупелагианство 
(мнение Р.К. Спраула) и синергизм; однако арминианство существенно 
повлияло на формирование богословия общих баптистов.

Вершористы, которые соединяли Кощея с Спинозою -  возможно, 
сторонники Тимофея Веринуса, который полагал, что Декарт, «участвуя 
в диалоге со скептиками, хотел убедить их на их же собственных основа* 
ниях», т е. сам не сомневался в существованйи Бога.

Гатемисты — гомаристы (контрремонстранты), религиозно
политическое течение в нидерландской альвинистской церкви XVII в. За
щитники догматов ортодоксального кальвинизма получили название го- 
маристов по фамилии их идейного вождя -  богослова Франциска Гомара. 
В 1611 г. гомаристы подали в Генеральные штаты критикующую армини- 
ан ремонстрацию (контрремонстрацию).

Супралапсарианцы -  кальвинистская партия, утверждавшая, что 
Бог предопределил жизнь человеческую еще до грехопадения.

Инфролапсарии -  в Реформатской церкви те из приверженцев уче
ния Кальвина о предопределении, которые предполагали, что Бог решил 
избрание достойных лишь со времени предвиденного им грехопадения. 
В 1618 г. на Дортрехтском синоде они одержали верх над своими против-
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никами, анте- или супралапсариями, которые считали грехопадение за
ключенным в предрешении Божием и предполагали, что рядом с избра
нием к блаженству предрешено также и вечное осуждение.

Универсализм -  убеждение в возможности спасения всех людей. 
Учение прослеживается на протяжении всей истории христианства, 
но наиболее ярко оно сформулировано Оригеном.

С. 299. Альторский теолог -  теолог из Альтдорфа, столицы канто
на Ури, расположенного в центре Швейцарии.

Варшавский сейм 1658 года выработал постановление об изгнании 
социниан из страны, им давалось три года на устройство своих дел. Но уже 
год спустя сейм сократил срок и постановил, что 10 июля 1660 г. должно 
быть последним днем пребывания социниан в Речи Поспалитой. Часть их 
двинулись в Трансильванию, а другая в Силезию, Бранденбург и Пруссию.

Силезия -  историческая область в Центральной Европе (долина 
Одера). Большая часть Силезии входит в состав Польши, меньшие нахо
дятся в Чехии и Германии.

С. 300. Коллегианты -  фракция арминиан, принявшая основные 
положения индепендентов, основана в Лейдене тремя братьями ван-дер- 
Кодде, которые после Дортрехтского синода собрали своих последовате
лей в Вармонде, близ Лейдена, а затем в Ринсбурге (откуда другое на
звание их ринсбургианцы). Коллегианты отвергали всякое духовенство 
в своих собраниях или коллегиях (отсюда и название), предоставляли ми
рянам проповедовать и совершать таинства; крещение допускали лишь 
над взрослыми через погружение. Секта угасла в кон. XVIII в.

Фризия (Фрисландия) -  историческая область на побережье Север
ного моря, занимающая его участок от нидерландского озера Эйсселмер 
до побережья Дании.

Лабадисты -  фанатическая секта реформатов, основанная в XVII в. 
бывшим иезуитом Лабади. Его последователи стремились восстановить 
церковную общину по образцу первых христиан; исчезли в нач. XVIII в.

Зеландия -  провинция в Нидерландах.
Кимврия -  полуостров Ютландия, который разделяет Балтийское 

и Северное моря; принадлежит Дании и, частично, Германии.
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ВхззеПаНоп зиг 1ез иза%ез Лез Леих, ди ’оп арреИе еп НоИапЛе Со1- 
1е&епз е1 КЫпоЪоиг%ео1з. Сноска дословно перенесена из труда Мосхай- 
ма, с сокращениями и неточностями.

С. 301. Общество Филадельфийское или филадельфийцы (букв, 
«любящие своих братьев-людей») -  секта XVII в., основанная некой Ан
ной (Джейн) Леадой; филадельфийцы возражали против всех обрядов, 
форм и церемоний Церкви и даже против самой Церкви, но проповедо
вали, что надо руководствоваться внутренним божеством, пребывающим 
у них в душе и духе, собственным высшим Я или Богом внутри.

Книга Буриньйон ЬБсопотге Лтпе, ои зузХёте итуегзеI [еХ Лё- 
топХгё Лез сеиугез еХ Лез Леззегпз Ле Огеи епуегз 1ез Ноттез]. АтзХе1оЛ[из], 
1686. -  Ошибка: на самом деле, книга была издана в 1687 г.



550

Рассуждение о злых предприятиях Западной Церкви, или, точ
нее, папизма

С. 303. «Рассуждение...» впервые было опубликовано в журнале 
«Странник». 1868. III. Июль. С. 1-12. При этом в редакционном приме
чании сообщалось: «Передаем на страницах нашего журнала это рассу
ждение -  со всею точностию с подлинной рукописи автора, доставленной 
нам почтенным о. протоиереем г. Волгска, Саратовской епархии, А.А. Рос- 
нищим. Считаем долгом обратить вниманием читателей на то, что это 
первый, известный нам, церковно-исторчиеский опыт (1806 г.) покойного 
преосвященного Иннокентия Пензенского и Саратовского, который при 
открытии С.-Петербургской духовной академии был в ней первым пре
подавателем церковной истории. Составленные им для своих слушате
лей записки напечатаны, по определению Комиссии духовных училищ, 
под заглавием: «Начертанием церковной истории, от библейских времен 
до XVIII века, в пользу духовного юношества», и назначены руковод
ством в духовно-учебных заведениях».

Таким образом, как и проповеди, «Рассуждение...» происходит 
из личного архива свт. Иннокентия, часть которого после его смерти взял 
иеромонах Авраамий, от него рукописи перешли к Вольскому протоие
рею Росницкому, а он опубликовал материалы в 1862-1871 гг. в журна
ле «Странник». Ниже мы приводим и редакционные примечания «Стран
ника», представляющие определенный интерес. Примечания, не сопро
вожденные пометкой «Ред.», оставлены нами подстрочными, т.к. они, 
по всей видимости, принадлежат самому свт. Иннокентию.

С. 304. День Варфоломея -  имеется в виду Варфоломеевская ночь, 
массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь 
на 24 августа 1572 г., в канун дня св. Варфоломея. По различным оценкам, 
погибло ок. 30 тыс. человек. Традиционно считается, что Варфоломеев
ская ночь была спровоцирована Екатериной Медичи, матерью француз
ского короля Карла IX, под давлением итальянских советников.

С. 305. Святый Петр! скажи свету-уверь паписта, есть ли хотя 
некоторые признаки твоей святости в твоих высокоименитых преемни-
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ках. Но только стоит вспомнить десятый век; -  и все сомнения уже ре
шены. В X в. Католическая Церковь оказалась в крайне тяжелой ситуа
ции. Симония, обмирщение Церкви, упавший практически до нуля авто
ритет папства (т.н. период порнократии), наконец, почти полное подчи
нение священнослужителей местным феодалам -  так называемый инсти
тут «частной церкви» -  могло показаться, что католичество стоит на по
роге гибели.

Беллармин очень изрядно доказывает сие из Священного] Писа
ния. Толкование 44-го псалма могло встречаться в сочинении Роберта Бел- 
лармина, католического святого, отца и учителя Церкви, в его «Толкова
нии псалмов», либо в увещевании «О главной обязанности верховного 
понтифика».

С. 306. Льва и Климента не забудет Церковь. Имеются в виду епи
скопы Римские свт. Лев I Великий и сщмч. Климент I.

Подложная грамота, в которой будто бы Константин отдает 
Рим в вечное владение папам. «Константинов дар» или «Вено Констан
тиново» -  подложный дарственный акт Константина Великого римскому 
папе Сильвестру. Впоследствии он вошел в состав «Лжеисидоровых де
креталий», а с половины XI в. служил одним из главных оснований для 
папских притязаний на верховную власть как в Церкви, так и на высший 
сюзеренитет в средневековой Европе. Происхождение документа допод
линно не известно. Предполагается, что он был изготовлен во 2-й пол. 
VIII или в IX в., возможно, в аббатстве Корби во Франции. Документ го
ворил о передаче Константином I верховной власти над Западной Рим
ской империей главе Римской Церкви. Фальсификация была частью сдел
ки между майордомом Пипином III Коротким, желавшим обрести офици
альный статус короля франков, и папским двором.

Вольтер в своей известнейшей работе «Опыт о нравах и духе 
народов и о главных событиях истории от Карла Великого до Людо
вика XIII» (1756-1769 гг.) доказывает подложность «Константинова 
дара». В этом же произведении Вольтер описывает события, при кото
рых в кон. XV в. в Страсбурге были сожжены люди, которые отрицали 
подлинность этого дара. У пап не было никогда никаких политических
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прав, не было также и верховных прав над Церковью, заключает фило
соф в данном труде.

Карл, яко раб, просит и получает корону из рук наместника на зем
ли Божия. Не вполне ясно, какого Карла имеет в виду свт. Иннокентий, 
так как во время понтификата Иннокентия III среди европейских правите
лей Карла не было. Возможно, святитель имеет в виду жившего немного 
позже, но тоже относящегося к XIII в. Карла I  Анжуйского (1227-1285) -  
короля Сицилии и Неаполя с 1266 г. Однако ему корону Сицилийского ко
ролевства первый раз предложил уже 181-й папа Римский Александр IV, 
а коронован Карл был в результате долгих переговоров, уступок и дости
жения взаимовыгодных условий 183-м папой Климентом IV. Либо же 
в данном месте упоминается о нашумевшей коронации Карла I Великого 
(742/47-814) -  короля франков с 768 г., императора Запада с 800 г. Коро
нование императора Карла папой Львом III стало самым важным событи
ем от падения Рима в 476 г., и, по оценкам историков, оно было обоюдно 
выгодным. Папы после данного прецидента также получили новый, очень 
высокий статус. В пользу последней версии свидетельствует сохранив
шееся письмо папы Иннокентия III от марта 1202 г., в котором папой от
мечено: «Право и власть подобного рода достаются от апостолическо
го престола, который Римскую империю перенес в лице славного Карла 
от греков к германцам» (Балакин В.Д. Творцы Священной Римской им
перии. М., 2004).

С. 307. Григорий I, предвидя, сколь науки могут быть вредны 
честолюбивым его замыслам, сжег библиотеку Палатинскую, собран
ную Августом. Есть мнение, что свт. Григорий Великий сжег языче
скую Палатинскую библиотеку, основанную императором Октавианом 
Августом на Палатинском холме, чтобы возвысить значение Священ
ного Писания, возвеличить его авторитет и сделать более тщательным 
его изучение. Палатинская библиотека -  одна из крупнейших в Рим
ской империи.

Здесь в «Страннике» дано подстрочное примечание: «Здесь нахо
дим нужным заметить, что эту мысль сам автор в своем Начертании цер
ковной истории изменил и выразил следующим образом: «Испытав пагу-
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бу языческих книг, сожег Палатинское книгохранилище» (Щачертание] 
ц[ерковной] ист[ории], изд[ание] 1842 г., отд. 1, стр. 316). Ред.».

Бремя, говорим Августин, под коим влачились иудеи, легче, снос
нее было того, которое, в его время, возложила западная Церковь 
на христиан. Вероятно, речь идет о резком письме, которое блажен
ный написал против папы Римского от имени африканского епископа
та в 419 г. Тогда некий священник Апиарий, смещенный местным сино
дом, обратился с жалобой к папе, который восстановил его в сане; Аф
риканская Церковь в лице блж. Августина воспротивилась вмешатель
ству Рима в ее дела.

Борьба Александра 111 с Фридрихом Барбароссой, как утверждает 
венецианское предание, закончилось публичным унижением императо
ра. Конфликт между Фридрихом Барбароссой, с одной стороны, и Лом
бардской лигой во главе с Александром III продолжался около 10 лет. 
29 мая 1176 г. Фридрих Барбаросса был разбит армией Ломбардской лиги 
при Леньяно. Император был вынужден начать переговоры с Алексан
дром III. Император выразил готовность преклонить лишь одно коле
но (перед св. Петром), но Александр III потребовал от Фридриха пасть 
на оба колена (перед св. Петром и папой). В атриуме собора св. Марка 
до сих пор сохраняется место унижения императора. Правда, известно, 
что на слова Александра III «На аспида и василиска наступишь; будешь 
попирать льва и дракона» (Пс. 90,13) император ответил папе: «Сказано 
не тебе, а Петру». Папа на это возразил: «Я -  наместник Петра» -  и затем 
простил ему все обиды, нанесенные Церкви (Дж. Виллани. Новая хрони- 
ца или история Флоренции).

Григорий V проклинает Роберта, короля французского. Вторым 
для Роберта II Благочестивого был брак с Бертой Бургундской, сестрой 
короля Бургундии Рудольфа III и вдовой Эда I Блуаского (997 г.). Фран
цузский историк Э. Поньон называет Роберта единственным человеком 
той эпохи, который любил свою жену. Но Берта приходилась мужу тро
юродной сестрой (их общим прадедом был Генрих Птицелов), к тому же, 
Роберт был крестным отцом одного из сыновей Берты от первого брака, 
что с точки зрения Церкви считалось еще более близким родством. Поэ-
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тому папа Григорий V объявил брак недействительным и, когда Роберт, 
несмотря на это постановление, не захотел расстаться с Бертой, отлучил 
его в 998 г. от Церкви, а позже приговорил к семи годам покаяния й даже 
пригрозил проклятием. Король долгое время игнорировал все это и ис
правно посещал богослужения. Но после того, как Берта родила мертво
го ребенка, Роберт .был вынужден заключить новый брак, чтобы продол
жить династию. I

С. 308. Папство Юлия (Иулия) III было отмечено рядом скандалов, 
наиболее заметным из которых разгорелся вокруг приемного племянника 
папы, Инноченцо (Иннокентий) дель Монте. Инноченцо был нищим под
ростком, найденным на улицах Пармы, которого дель Монте взяли в дом 
в качестве слуги. Возраст мальчика, по разным данным, составлял 14,15 
или 17 лет. После избрания Юлия папой, Инноченцо был принят в се
мью брата папы, и Юлий вскоре даровал ему кардинальский титул: Юлий 
осыпал своего любимца бенефициями, подарив ему аббатства Мон-Сен- 
Мишель в Нормандии и Сан-Дзено в.Вероне, а позднее, и аббатства Сен- 
Саба, Мирамондо, Гроттаферрате и Фраскати. Когда поползли слухи о на
личии неких «особых отношениях» между папой и его приемным пле
мянником, Юлий отказался принять меры. Поэт Жоашен дю .Белле, ко
торый жил в Риме в это время в свите своего родственника, кардинала 
Жана дю Белле, выразил эти слухи в двух сонетах из своей серии «Ьез 
ге§ге*8» (1558), описав «Ганимеда с красной шляпой на голове». Враги 
папы подхватили слух и стали обвинять его в педофилии и гомосексуа
лизме. Самый безобидным оказало* слух, что Инноченцо -  незаконно
рожденный сын папы. Апогея скандал вокруг Инноченцо достиг уже по
сле смерти Юлия: он был временно изгнан из города после убийства двух 
мужчин, которые оскорбляли; его, а затем -  снова изгнан после изнасило
вания двух женщин. Он пытался использовать свои связи в Коллегии кар
диналов, чтобы добиться прощения, но его влияние ослабло, и он умер 
в безвестности.

Гянимед -  в греческой мифологии прекрасный юноша, сын троян
ского царя Троса и Каллирои. Из-за своей необыкновенной красоты Гани- 
мед был похищен Зевсом -  перенесен орлом Зевса на Олимп. Был ли Га-



555

нимед любовником Зевса -  вопрос дискуссионный* и разные авторы от
вечали на него по-разному. Согласно Еврипиду, он живет на Олимпе и де
лит ложе с Зевсом.

С. 309. Адриан VI считается одним из достойнейших пап второ
го тысячелетия: благочестивый и честный, он признал ошибки, которые 
способствовали Реформации и религиозному расколу. Поборник строгих 
нравственных правил; он серьезно думал о церковных реформах и надет 
ялся преобразованиями и устранением наиболее Вопиющих злоупотре
блений в Церкви остановить начавшееся реформаторское движение. Не
смотря на свои убеждения, что реформы в Церкви необходимы, он ниче
го не мог сделать, потому что встретил горячие протесты: его ненавиде
ли, над ним смеялись, и когда он умер, то над дверью его врача был выве
шен венок с надписью: «Освободителю отечества».

Клеврет (соклеврет) -  приспешник, приверженец, не брезгающий 
ничем, чтобы угодить своему покровителю. До сер. XIX в. слово употре
блялось в значении «друг», «союзник», «единомышленник».

Молодые люди тотчас увенчали врата врача надписью: «из
бавителю отечества». Здесь в «Страннике» примечание: «На по
лях подлинной рукописи этой статьи, с начала ее до этого места, указа- 
ны следующие исторические источники: 1асоЫ Ьаийег[1}* Ое топагсЬ. 
1етр[огит] готап[огит] ропйДех]; Са8раг[и8 Неёшз]. Сотрес1[ю] №81опа 
есс1е8Йа81[юа]. История Болтина. Ред.». Имеются.в виду работы Лауффе- 
ра, Иоанна Якоба (1688-1734), швейцарского, протестантского священни
ка и историка; и Каспара Гедио (1494-1552), первого немецкого проте
стантского церковного историка.

Беллармин утверждал, что естьли бы папа повелевал делать по
роки, а запрещать добродетели, Церковь должна бы была поверить, что 
пороки благи, а добродетели злы. Свт. Иннокентий цитирует, наиболее из
вестное полемическое сочинение Беллармина, снискавшие ему европей
скую славу: «Рассуждения о спорных вопросах христианской веры, про
тив еретиков нашего времени» (Полемика 1, Кн. 2, Том 2, стр. 17 (Пшри- 
Шюпез ёе соп!гоуег8Й8 йёег сЬшйапае аёуегзиз Ьц|и$ 1ешроп8 йаегейсоя. 
1п§о181аск, 1586. СопЦоуегет 1.1лЪ. II, Т. И. Р. 17). к
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Стремление Льва IX  подчинить себе юг Италии, находивший
ся под церковной юрисдикцией Константинопольского патриарха, полу
чить при этом военную помощь в борьбе с норманнами или от Византии, 
или от конфликтовавшей с Византией Руси послужило толчком к остро
му конфликту с Константинопольской Церковью, вылившемуся в Вели
кий раскол. В 1054 г. Лев IX послал в Константинополь легатов для раз
решения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 г. 
латинских церквей в Константинополе по распоряжению патриарха Ми
хаила Керулария, при котором его «канцлер» Никифор выбрасывал из да
рохранительниц Святые Дары, приготовленные по западному обычаю 
из пресного хлеба, и топтал их ногами. Однако найти путь к примире
нию не удалось, и через три месяца после смерти Льва IX 16 июля 1054 г. 
в соборе святой Софии папские легаты объявили о низложении Керула
рия и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал 
анафеме легатов.

С. 310. Тщетно, аббат Нонот хочет извинить ее, приводя сло
ва аббата де Вейрака. Скорее всего, Ноннотт Клод-Адреин в своем тру
де «Словарь философской религии, в ответ на возражения неверующих» 
(1722) цитирует высказывание из работы «История революций в Испа
нии» де Вейрака.

С. 311. По взятии Гренады -  имеется в виду падение Гранады 
на юге Испании, завершившее Реконкисту.

В сем обвиняют и Карла Великого против саксонцев. На очередном 
витке Саксонской войны Карл Великий в один день обезглавил 4500 зачин
щиков саксонского мятежа. Видукинд (ок. 755-807), вождь язычнинов- 
саксов в их борьбе против Королевства франков, успел бежать. Тогда же 
был обнародован так называемый «Первый Саксонский капитулярий», 
который предписывал наказывать смертью всякое отступление от верно
сти королю и всякое нарушение общественного порядка, а также реко
мендовал меры по искоренению любых проявлений язычества. Обескров
ленный многими поражениями Видукинд запросил пощады и, в итоге, 
крестился (причем Карл был его крестным отцом), присягнул в верности 
и получил из рук Карла богатые дары.
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С Петром не по праву присвоенным, которого Рим никогда не ви
дывал. Здесь в «Страннике» примечание: «Разумеется: -  не видывал 
в сане римского епископа, вопреки уверению папистов. См. Церк[овно-] 
библ[ейскую] историю преосвященного] Филарета [Дроздова], 1844 г., 
стр. 583. Ред.».

Сейчас принято считать, что ап. Петр не только не был епископом 
Рима, но даже никогда его не посещал: отсутствуют какие-либо прямые 
упоминания в Священном Писании о том, что Петр посещал Рим; об этом 
же свидетельствует распределение апостолами мест своей проповеди; 
кроме того, сам Петр утверждал, что писал свое первое послание из Ва
вилона (1 Пет. 5, 13). Апостол Петр, также, как и Павел, был казнен око
ло 67 г. во время гонения императора Нерона на христиан. Он был распят 
на перевернутом кресте вниз головой, по его желанию, потому как считал 
себя недостойным умереть смертью своего Господа.

Его [Рима] меч обезглавил одного Павла. Апостол Павел был как 
римский гражданин не распят, а обезглавлен в Риме при Нероне.

Албигенцы -  альбигойцы, члены одной из сект катаров, пуритане, 
известные в южной Франции в 1170-х гг. Они противились авторитету 
традиционных доктрин Рима таким, как поклонение образам, возвыше
нию священства, чистилищу. Они признавали Новый Завет, но отверга
ли Ветхий Завет. Папа Иннокентий III объявил поход против них, и сек
та была уничтожена, а вместе с ней и население города-крепости Апби 
на юге Франции.

С. 312. Французы! но это такое семя, которое никогда не произ
водит плодов завидных -  наши времена довольно оправдали сию истину. 
Здесь в «Страннике» примечание: «Просим читателей припомнить, что 
это писано в 1806 году. Ред.».

Бедный Генрих IV  наилучший пример сему: -  он поклонился туф
лям Григория VII. Пытаясь, подобно своим предкам, установить безраз
дельную власть над всей империей, Генрих IV первым из императоров 
вступил с папством в борьбу за инвеституру, по итогам которой не смог 
одержать в ней победу. Генрих IV был вынужден явиться в тосканскую 
крепость Каносса с покаянием, чтобы испрашивать прощения у Григо-
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рия УИ. Согласно сведениям из первых рук (письмам, которые Генрих 
и Григорий написали в последующие годы), Генрих ждал у ворот крепо
сти три дня. Все это время он не снимал власяницы и постился.

С. 313. Елисавета, дочь Генриха, подтвердила сии счастливые уло
жения. Но чего не выдумает коварство? -  в самое сие подтверждение 
чуть было парламент не подняло на воздух. Свт. Иннокентий не вполне 
точно относит события покушения на. английский парламент ко времени 
правления Елизаветы I. «Пороховой заговор», именно под таким названи
ем эти события вошли в историю, произошел в 1605 г.: это была неудачная 
попытка группы английских католиков взорвать здание парламента с це
лью уничтожения симпатизировавшего протестантам и предпринявшего 
ряд репрессий в отношении католиков короля Якова I. Взрыв планирова
лось совершить 5 ноября 1-605 г., во время тронной речи монарха, когда 
кроме него в здании Палаты лордов присутствовали бы члены обеих па
лат парламента и верховные представители судебной власти страны. Заго
вор был раскрыт, все участники признаны виновными в государственной 
измене и казнены. «Пороховой заговор» лишь усугубил положение като
ликов в Англии; лишь 200 лет спустя католики получили примерно рав
ные права с протестантами.

Иоанн XXII, поправляя таковые неудачи, проклинает Людовика 
Баварского. Опираясь на Францию, папа Иоанн XXII хотел распоряжаться 
немецкой императорской короной, но встретил противодействие и в Гер
мании, и в Италии. Во время спора Людовика Баварского с Фридрихом 
Австрийским Иоанн предъявил претензии на временное управление Гер
манией и на решение спора. После окончательной победы Людовика папа 
стал на сторону его противника, а  самого Людовика отлучил от Церкви. 
Это не помешало Людовику найти много сторонников в Италии и, после 
коронования в Риме, созвать в Тренто Собор, объявивший Иоанна ерети
ком и избравший на его место минорита Пьетро Райнальдуччи, приняв
шего имя Николая V. Иоанну удалось захватить антипапу, а чтобы нака
зать Германию, он декретом отделил Италию от Германской империи.

Урбаны Шестые, Клименты VIII не раздирают Европу на две ча
сти. После смерти Григория XI конклав, собравшийся в Риме, выбрал но-
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вым папой Бартоломео Приньяно, принявшего имя Урбан VI. Кардиналы- 
выборщики выразили ему почтение, как'законно избранному папе. Одна
ко меры, которые новый понтифик предпринял против кардиналов и ку
риальных сановников, в особенности неитальянской национальности, 
привели к тому, что уже к осени 1378 г. папа восстановил против себя 
почти всех кардиналов, Большинство кардиналов-выборщиков, включая 
всех французских, собрались в городе Фонди и аннулировали решение 
предыдущего конклава (под предлогом, что он испытывал давление наро
да). В ответ Урбан VI назначил 29 новых кардиналов из числа своих при
верженцев. 20 сентября 1378 г. кардиналы в Фонди выбрали Роберта Же
невского новым папой. Он принял имя Климент VII и попытался с по
мощью оружия покорить Рим. Однако население города защитило Урба
на VI, и Климент вынужден был отступить от стен Рима. Он направилт 
ся в Авиньон, где быстро восстановил былую пййскую администрацию. 
Оба папы предали друг друга анафеме, сделав, таким образом, церковный 
раскол свершившимся фактом. Раскол Западной Церкви позднее получил 
название Великой схизмы и продолжался несколько десятилетий. Закон
ность Урбана VI была признана Священной Римской империей, Венгри
ей, Польшей, скандинавскими странами и Англией; Климента поддержи^ 
вали Франция, Шотландия, Неаполь, Сицилия и страны Пиренейского по
луострова.

Франциск 1\ король Франции с 1515 г. развязал преследования проте
стантов. Король сам во.главе процессии обходил приготовленные костры:* 
Множество людей было вынуждено бежать из Франции. После 1539 г. 
была заведена специальная судебная комиссия для разбора дел еретиков, 
впоследствии получившая название «Огненной палаты» (СЬатЬге агс!еп1е) 
в связи с тем, что по ее приговорам было сожжено множество людей.

Царствование Филиппа 1В( 1556-1598 гг) в Испании стало «золо
тым веком для инквизиции», усиленно преследовавшей еретиков (снача
ла мавров, евреев, потом, крометого, протестантов).

Вальядолид -  город на северо-западе Испании. С начала XIII по на
чало XVII в. Вальядолид служил местопребыванием Двора кастильских 
и испанских монархов. ;
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Венециане в 1336 году просили у  папского престола позволения за- 
весть коммерцию с Азиею. Папа Иоанн XXII в 1330-х гг. пожаловал Вене
ции исключительную лицензию на торговлю с Азией, в том числе на торгов
лю в мамлюкских землях. В 1452 г. папа Николай V издал буллу «Котапш 
Ропй&х», которая подтверждала санкционированное ранее право христи
анских держав на порабощение нехристианских народов и одобряла даль
нейшую колонизацию, но, главное, запрещала другим христианским дер
жавам посягать на права португальцев в северо-западной Африке. Папская 
булла превращала португальских пиратов в миссионеров, несущих имя 
Христа африканским «язычникам». Папские буллы санкционировали обра
щение в рабство всех язычников, отказывающихся принять христианство.

Вообще, колонизация стран Азии, Африки и Америки проходила 
при активном участии пап. Ярким примером является то, что 13 марта 
1456 г. папа Калликст III издал новую буллу, согласно которой все права 
на открытые земли Африки передавались ордену Христа, возглавляемому 
португальским принцем Генрихом Мореплавателем. Насколько действен
на была эта мера, свидетельствует то, что любые корабли, замеченные 
в этой зоне, кроме португальских, задерживались. Так, кастильский ка
питан де Прад, задержанный с богатой добычей, был сожжен как еретик, 
ослушавшийся папу, а его добыча была передана ордену Христа.

Когда Колумб вернулся в Испанию в 1493 г., в ответ на обращение 
Фердинанда и Изабеллы папа Александр VI весьма оперативно в 1493 г. 
издал не одну, а целых четыре буллы, которые, отличаясь в деталях, фак
тически перечеркивали установленное Сикстом IV в 1481 г. разделе
ние мира на зоны влияния и определяли новую «демаркационную» ли
нию раздела, идущую в ста лигах к западу и югу от Азорских островов 
и островов Зеленого Мыса -  причем все земли, лежащие к западу и югу 
от этих линий, передавались Испании. Таким образом, новый мир стал 
принадлежать Испании.

С. 314. Иннокентий IVхотел уязвить Александра Ярославина. Есть 
сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV бпгв. кн. Алек
сандру Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать при
меру отца, согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах
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которого данное известие отсутствует) перед смертью подчиниться Рим
скому престолу, а также предлагает координацию действий с тевтонцами 
в случае нападения татар на Русь. Во втором послании папа упоминает 
о согласии Александра креститься в католическую веру и построить като
лический храм в Пскове, а также просит принять его посла, архиеписко
па Прусского. В 1251 г. к Александру Невскому в Новгород приехали два 
кардинала с буллой. Почти одновременно во Владимире Андрея Ярос- 
лавича с Устиньей Даниловной венчал митрополит Кирилл, сподвижник 
князя Даниила Галицкого, которому папа предлагал королевскую корону 
еще в 1246-1247 г. В том же году литовский князь Миндовг принял като
лическую веру, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев. По рас
сказу летописца, князь Александр Невский, посоветовавшись с мудрыми 
людьми, изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «Си вся съве- 
даем добре, а от вас учения не принимаем».

Рассчитывая на западных союзников в противостоянии с Ордой, 
князь Даниил Романович согласился принять от папы Римского в 1254 г. 
королевский титул, однако уклонился от воссоединения Церквей, и при
зыв к крестовому походу тоже остался лишь декларацией. Затем прекра
тил отношения с папой, сохранив королевский титул для себя и право 
на этот титул для своих преемников.

С. 314-315. Иоанн, греческий государь (в начале 15 в.), просил его 
защитить от гонения султана. Император Иоанн VIII Палеолог понимал, 
что без унии с католиками Византийская империя не получит помощи 
с запада и будет неминуемо завоевана османскими турками, чьи владения 
после договора 1424 г. продвинулись к самим предместьям Константино
поля. Подписанная в 1439 г. уния была если не полной, то значительной 
победой католиков, но ожидаемого облегчения эта уступка не принесла. 
Другие Православные Церкви, в первую очередь Русская, отказались при
нять унию, а в самой империи уния породила раскол и смуту.

С. 315. В 1595 году, в виде Климента VIII, он покусился еще воз
жечь ревность в Феодоре Иоанновиче к кроазадам. «В 1594 и 1597 г. папа 
Климент VIII присылал своего легата Александра Комулея, знавшего рус
ский язык, к царю Федору Ивановичу и правителю государства Годуно-
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ву и письменно приглашал их принять участие в союзе с прочими госу
дарями Европы против турок, а легату поручал хлопотать и о соедине
нии Церквей; Но и от хлопот Комулея не было вожделенных плодов для 
папы» (Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви).

Безбожный Гришка Отрепьев... с почтенным своим пестуном ие
зуитом Гаспаром Савитским, как черная туча, налегли на Россию. Поход 
на Россию Лжедмитрия I стал возможным благодаря финансовой поддер- 
же католиков. 17 апреля 1605 г. Лжедмитрий принял католичество, 24 апре
ля он обратился к Римскому папе с грамотой, обещающей расположение 
и помощь, но стиль ее был столь двусмысленен, что Толковать обещание 
можно было и в сторону прямого решения обратить Русь в католичество, 
так и просто предоставить ему (католичеству) свободу наравне с другими 
христианскими толками. 25 мая Лжедмитрий заключил договор с Юрием 
Мнишеком, по которому обязывался уплатить последнему 1 млй злотых, 
не стеснять Марину в вопросах веры и отдать ей «вено» -• Псков и Нов
город, причем города эти должны были остаться за ней даже в случае ее 
«неплодия», с правом раздавать эти земли своим служилым людям и стро
ить там костелы. Мнишеку была обещана также Чернигово-Северская зем
ля без 6 городов* которые передавались Сигизмунду III, а Смоленская зем
ля разделялась между королем и Мнишеком. Юрию Мнишеку удалось со
брать для будущего зятя 1600 человек в польских владениях,, кроме того, 
к нему присоединилось 2000 добровольцев из Запорожской Сечи и неболь
шой отряд донцов, с этими силами был начат поход на Москву.

Волтер говорил... Сен. Иннокентий цитирует работу Вольтера 
«Опыт о нравах и духе народов и о главных событиях истории от Кар
ла Великого до Людовика XIII» (1756-1769 гг.). Однако, интересно, что 
в минимально» измененном виде эти слова дошли до нас в произведен
ии Лео Таксиля (1854-1907) «Священный вертеп» (ч. 14), 'где он их вкла
дывает в уста Мартину Лютеру: «.. .Будь я главой империи; я связал бы 
в один узел и папу, и его кардиналов» и кинул бы их в Тибр. Пусть искупа
ются! Вода ЪылечиТ этих Свиней, она принесет пользу и* тушам, изъеден
ным* позорными болезнями. Я клянусь вам в этом, и пусть Спаситель бу* 
дет тому свидетелем».



Аннотированный 
указатель имен
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Аввакум Петров (1620-1682) -  протопоп, автор многочисленных 
полемических сочинений, идеолог и самый видный деятель старообряд
чества в период его возникновения; казнен. 267, 268

Август -  см. Октавиан Август.

Август I (1526-1586) -  курфюрст Саксонии с 1553 г., сын герцога 
Генриха Благочестивого от его брака с Катариной Мекленбургской, при 
его правлении страна достигла высокой степени экономического и духов
ного развития. 214

Августин (Августин Аврелий, Августин Иппонийский; 354-430) 
-  блаженный, епископ Гиппонский (Иппонийский) с 395/96 г., богослов, 
философ, проповедник, отец и учитель Церкви. 69', 157, 281, 307

Авраам (библ., XIX в. до н.э.) -  ветхозаветный патриарх. 72, 306

Авраамий (в миру Аверкий Иванович Палицын; ум. 1625/27) -  ке
ларь Троице-Сергиева монастыря, писатель и историк. 225, 226, 228, 234, 
236, 239

-  «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря». 226, 228, 234, 
239

Авраамий Галичский (Галицкий, Чухломский, Городецкий; 
ум. 1375) -  преподобный, ученик прп. Сергия Радонежского; основал че
тыре монастыря на Чухломе и в нынешнем Галицком р-не Костромской 
обл., два из них: Успенский монастырь около Галича и Покровский мона
стырь около Чухломы. 49

Агрнкала, Иоганн (Шнайдер, магистр Эйслебенский; Иоганн 
Эйслебен; 1494-1566) -  один из первых и наиболее известных проте
стантских теологов. 209-210
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Адам (библ.) -  праотец. 128,298

Адриан (в миру Андрей, 1637/27-1700) -  последний в досинодаль- 
ный период патриарх Московский и всея Руси с 1690 г.; подталкиваемый 
к тому Петром I, положил начало реформам в Церкви. 240, 253, 260, 264

-  «Выписка прав и правителей Греко-Российской Церкви». 260

Адриан VI (в миру Адриан Флоренсзоон Буйенс ван Утрехт; 1459- 
1523) -  218-й папа Римский с 1522 г.; единственный папа-голландец. Один 
из самых достойных пап своего времени; приказал закрыть знаменитый 
ватиканский Бельведер -  место развлечений папской свиты. 187, 203, 309

Азбек -  см. Узбек.

Аквинат -  см. Фома Аквинский.

Акиидин -  см. Григорий Акиндин.

Александр III (в миру Орландо (Роланд) Бандинелли; 1105-1181) 
-  170-й папа Римский с 1159 г., стремившийся утвердить папскую теокра
тию. Вынудил короля Генриха II Плантагенета публично покаяться бо
сым у гробницы личного противника, канонизированного папой, -  Тома
са Беккета, и признать главенство папского престола. 307

Александр V (в миру Петр Филарг или Петр Кандий; ок. 1339— 
1410) -  антипапа с 1409 г., избран Собором в Пизе вместо антипап Бене
дикта XIII и Григория XII. 130, 132, 137

Александр VI (в миру Родриго Борджиа; 1431-1503) -  214-й папа 
Римский с 1492 г.; значительно расширил пределы Папской области, 
но сильно подорвал моральный авторитет папства и приблизил начало Ре
формации. 122, 138, 183, 187, 203, 314
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Александр VII (в миру Фабио Киджи; 1599-1667) -  237-й папа 
Римский с 1655 г.; благодаря папскому меценатству в Риме возникали 
шедевры барочной архитектуры. В 1627 г. был инквизитором Мальты. 
287, 308

Александр VIII (в миру Пьетро Вито Оттобони; 1610-1691) -  241- 
й папа Римский с 1689 г.; при нем масштабная благотворительность и ку
мовство исчерпали папскую казну. 288

Александр де Род (1591-1660) -  французский монах-иезуит, осно
ватель Парижского общества заграничных миссий, миссионер, оказал 
большое влияние на распространение христианства в Индокитае и Вьет
наме. 270-271

Александр Михайлович (ум. 1340) -  князь пронский, сын и на
следник князя Михаила Ярославича Пронского; вез в Орду дань, был за
хвачен возвращавшимся оттуда двоюродным братом великим князем ря
занским Иваном Коротополом, заточен в Переяславле и убит. 14 

' >
Александр Михайлович Тверской (1301-1339) -  благоверный, 

великий князь тверской в 1326-1327 и с 1338 г., владимирский в 1326- 
1327 гг.; сын благоверных князей Михаила Тверского и Анны Кащинской, 
брат князя Дмитрия Грозные Очи; при нем произошло тверское восстание 
против Щелкана (1327 г.); убит в Орде вместе с сыном Федором. 10, 11

Александр Свирский (в миру Амос; 1448-1533) -  преподобный; 
с 1506 г. игумен Троицкого монастыря (ныне Александро-Свирский мона
стырь в Ленинградской обл.). 173

Александр Ярославич Невскцй (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 владимирский с 1252 г. 
234, 314
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Алексей (ум. 1488) -  протоиерей, последователь ереси жидовству- 
ющих; в 1470 г., в бытность священником в Новгороде, вовлечен в секту 
жидовствующих ее основателем Схарией, сумел обратить на себя внима
ние Ивана III и войти к нему в доверие. 54, 111 ,

Алексей I Комнин. (1056/57—1118) -  византийский император 
с 1081 г., при котором началось т.н. «Комниновское возрождение» импе
рии. 89

Алексей Михайлович Тишайший (1629-1676) -  второй русский 
царь из династии Романовых с 1645 г. 223, 226, 230, 241, 243^244, 246, 
248, 257, 259, 267

-  Духовное завещание. 248

Алексий Московский (в миру Елевферий Федорович Бяконт; 
ум. 1378) -  святитель, митрополит Киевский и всея Руси с. 1354 г.; госу
дарственный деятель, дипломат. 12, 13, 27, 31, 37, 38, 40, 41, 48, 50, 87, 
149, 254, 263

Алексий, человек Божий (рубеж 1Уг-У вв.) -  преподобный, один 
из самых почитаемых христианских святых, подвизавшийся в.Эдессе. 68

Аллаций, Лев (Аллатий, Аллацио; 1586-1669) олэтинившийся 
грек, писатель, историк. 7, 9-10, 34, 35, 46, 52, 96, 97, 110, 237, 280

-  «О вечном согласии Церквей западных и восточных, в трех кни
гах» («О согласии»). 7, 9-10, 34, 35, 46, 52, 97, 110, 237

Алфонс -  см. Альфонсо II Неаполитанский; либо Мвемба 
а Нзинга.

Альбрехт II Бранденбургский (Алберт Маинцкий^ 1490-1545) 
-  курфюрст-соправитель (маркграф) Бранденбурга в 1499-1513 гг., ар
хиепископ Магдебургский с 1513 г. и Майнцский с 1514 г., кардинал
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с 1518 г., видный католический деятель эпохи Реформации, покровитель 
искусств. 206

Альтинг, Иоганн Генрих (1583-1644) -  протестантский теолог, 
выдающийся догматик эпохи Реформации; последователь философии Пе
тра Рамуса, защищал строго реформатское учение: и против ремонстран- 
тов, и против лютеран. 214

-  «История Палатинской Церкви». 214

Альфонсо II Неаполитанский (Алфонс; 1448-1495) -  король Не
аполя в 1494-1495 гг.; его короткое царствование стало началом конца не
зависимого Неаполитанского королевства. 126

Амюрат -  см. Мурад.

Анастасий Библиотекарь (810-879) -  библиотекарь Римской 
Церкви, историк, переводчик и писатель, антипапа в 855 г. 183

Анастасия Романовна (Захарьина-Юрьева; 1530/32-1560) -  рус
ская царица, первая жена царя Ивана Грозного, мать благоверного царя 
Федора Иоанновича. 159

Андреас, Якоб (Андреэ; 1528-1590) -  немецкий лютеранский тео
лог, один из авторов «Формулы согласия». 190

Андрей, благовещенский протопоп -  см. Афанасий, митрополит 
Московский,

Андрей, деятель беспоповского согласия -  см. Денисов, Андрей.

Андрей Герденев (ум. 1323) -  епископ Тверской и Кашинский 
в 128^-1316 гг. 12, 37, 43
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Андрей Иоаннов, охтенский протоиерей -  см. Журавлев, Андрей 
Иванович.

Андроник II Палеолог Старший (1259-1332) -  византийский им
ператор в 1282-1328 гг.; отменил введенную его отцом Михаилом VIII 
церковную унию с Католической Церковью, в процессе борьбы за власть 
заключен в монастырь и пострижен в монашество с именем Антония. 7, 
8, 23- 26, 46

Андроник III Палеолог Младший (1296-1341) -  византийский 
император с 1328 г.; безуспешно пытался сдерживать натиск внешних 
врагов империи; при нем Византия лишилась практически всех владений 
в Малой Азии. 8, 23, 24, 26, 34, 43, 46

Андроник IV Палеолог (1348-1385) -  византийский император 
в 1376-1379 гг., старший сын императора Иоанна V Палеолога от его су
пруги Елены Кантакузины, дочери Иоанна VI Кантакузина, брат Мануи- 
ла И, отец Иоанна VII Темного. 18, 30

Андроник Московский (Спасский; ок. 1320-1373) -  преподоб
ный, ученик прп. Сергия Радонежского, первый игумен Московского 
Спасо-Андроникова монастыря. 13, 49

Андронов, Федор Иванович (ум. 1613) -  московский купец- 
кожевник, изменник, активный деятель Смутного времени на стороне ин
тервентов; назначен казначеем в московском пропольском правительстве, 
после освобождения Москвы казнен. 235

Анна (нач. XVI в.) -  московская девица, исцелившаяся в 1519 г. 
у мощей свт. Алексия Московского. 149
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Анна Савойская (Жанна Палеолог; 1306-1359) -  савойская прин
цесса, позднее византийская императрица, супруга Андроника III Палео
лога, мать и регент Иоанна V Палеолога. 26

Антон Поссевинус -  см. Поссевино, Антонио.

Антоний (1501-1581) -  митрополит Московский и всея Руси 
с 1572 г.; при нем в 1579 г. произошло явление иконы Божией Матери 
в Казани. 172, 176

Антоний IV (кон. XIV в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1389-1390 и 1391-1397 гг.; до избрания на престол был иеромонахом, 
вероятно, афонского монастыря Дионисиат, в конце царствования Иоанна 
V Палеолога сменил патриарха Нила. 33, 46, 53

Антоний Бонумбре (XV в.) -  папский легат, генуэзец, епископ Ач- 
чии, сопровождавший византийскую царевну Софью в Москву.

Антоний де Витри (Витрийский; XV в.) -  французский бого
слов. 127

Антоний Ираклийский (рубеж XIV-XV вв.) -  митрополит Ира- 
клийский в 1409-1440 гг., член византийской делегации на Ферраро- 
Флорентийском Соборе, занимавший непримиримую антилатинскую по
зицию; под давлением подписал решения Собора, но отрекся от них по
сле возвращения в Константинополь. 81-82

Антоний Литовский (Виленский, в язычестве Кумец; ум. 1347) -  
мученик, придворный кн. Ольгерда, младший брат мч. Иоанна Виленско
го. 13, 49

Антоний Сийский (1477-1556) -  преподобный, основатель и пер
вый игумен Новгородского Антониево-Сийского монастыря. 173
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Антонин Флорентийский (1389-1459) -  католический свя
той, врачеватель, писатель, член ордена доминиканцев, был приором 
во многих монастырях, с 1446 г. архиепископ Флоренции. 67, 69, 76, 
126-127, 138 ,■

-  «Сумма истории» («Хроника»), 67, 69, 76, 138

Антониус (Антон), Павел (1661-1730) -  немецкий теолог, про
фессор в Галле, представитель и яркий деятель пиетизма. 293

Ануфрий -  см. Онуфрий.

Анфим II (ум. 1628) -  патриарх Константинопольский в июне- 
сентябре 1623 г., до избрания патриархом -  митрополит Адрианополь- 
ский. 262

Аристотель (384-322 до н.э.) -  древнегреческий философ. 23, 24, 
97,125, 277

Арндт, Иоганн (1555-1621) -  немецкий лютеранский богослов 
и религиозный писатель. 294

-  «Об истинном христианстве». 294

Арно, Антуан (Антоний Арнольд; 1612-1694) -  французский те
олог, философ, логик и математик, изучал сперва юридические науки, 
а позднее под влиянием Сен-Сирана и Янсения занимался богослови
ем. 281

Арнольд, Готфрид (Годофред) Якоб (1665-1714) -  немецкий про
тестантский церковный историк. 217, 292-294, 298, 300

-  «Непартийная (Беспристрастная) история Церкви и еретиков, 
начиная с Нового Завета до 1688 по Р.Х.» («История Церкви и ересей»), 
217, 292-294, 300
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Арсений Апостол (рубеж ХУ-ХУ1 вв.) -  уроженец Крита, сын из
вестного ученого Михаила Апостола; тайно принял католицизм и обещал 
ввести унию, если сделается митрополитом Монемвасийским; без ведо
ма Константинопольского патриарха сделался архиереем, претендовал 
на патриарший престол в 1500-х гг. 174

Арсений Желиборский (Целиборский; 1618-1662) -  епископ 
Львовский и Каменец-Подольский с 1641 г.; активно занимался просвети
тельской и издательской деятельностью. 256

Арсений Комельский (Сахарусов; ум. 1550) -  преподобный, 
игумен Троице-Сергиевского монастыря в 1525-1527 гг., основатель 
Арсениево-Комельского монастыря. 173

Арсений Тверской (ум. 1409) -  святитель, епископ Тверской, ав
тор древнейшей редакции Киево-Печерского патерика («Арсеньевская ре
дакция»). 41

Артемий (ум. в нач. 1570-х) -  игумен, настоятель Троице-Сергиева 
монастыря в 1551-1552 гг., духовный писатель, приверженец нестяжа- 
телей; подозревался в причастности к ереси Матвея Башкина, Собором 
1553 г. извержен из сана, бежал в Литву. 178

Асхлей -  см. Эшли-Купер Шефтсбери, Энтони.

Афанасий (в миру Алексей Артемьевич Любимов-Творогов; 1641— 
1702) -  первый епископ Холмогорский и Важский с 1682 г., духовный пи
сатель и полемист. 246, 257, 259, 260, 267

-  «Увет духовный». 246, 257, 259, 267

Афанасий (в миру Андрей; ум. в 1570-х) -  митрополит Москов
ский и всея Руси в 1564-1566 гг.; иконописец, протопоп Благовещенского
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собора с 1549 г., духовник Ивана Грозного; оставил митрополию добро
вольно (возможно, в связи с опричниной). 164, 176

Афанасий I (в миру Алексий; 1230-1310) -  святитель, патриарх 
Константинопольский в 1289-1293 и с 1303 г. 9

Афанасий III (Афанасий Солунский; в миру Алексий Пателларий 
-  по свт. Иннокентию, Патералия; 1597-1654) -  святитель, патриарх Кон
стантинопольский в 1634,1635 и 1652 гг., ранее -  митрополит Фессалони
кийский. Участник книжной справы, предпринятой Московским патриар
хом Никоном в 1653 г. В России известен как Афанасий Цареградский Си
дящий, Лубенский или Харьковский. 262

Афанасий Высоцкий Старший (в миру Андрей; ок. 1340 -  после 
1410) -  преподобный, ученик прп. Сергия Радонежского, первый игумен 
Серпуховского Высоцкого монастыря, переписчик книг. 13, 49

Афанасий Патералия -  см. Афанасий III.

Афанасий Пузына (в миру князь Александр Юрьевич Пузына; 
ум. 1650) -  епископ Луцкий и Острожский в 1632-1647 гг. 256

Афанасий Солунский -  см. Афанасий III.

Ахмат (Ахметб ум. 1481) -  хан Большой Орды (совместно со стар
шим братом с 1460 г., единолично с 1471 г.); в 1480 г. предпринял поход 
на Москву, но после «Стояния на Угре» отступил без боя. 92

Ашери, Люк де (Д’Ашери, Лукас; 1609-1685) -  французский 
монах-бенедиктинец, церковный историк и издатель. 68, 74, 280

-  «Спицилегиум». 68

Баий, Михаил -  см. Баюс, Мишель.
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Бакон -  см. Бэкон.

Балюз, Этьен (Стефан; 1630-1718) -  французский историк, про
фессор канонического права в Сорбонне* 55, 58, 65, 66, 69, 75\ 140, 280

-  «Жизнеописания авиньонских пап». 55/ 58, 65, 66
-  «Смесь». 75, 140

Баромей* Карл -  см. Борромео, Карло.

Бароний, Цезарь (Баронио, Чезаре;Л 538-1607) -  итальянский ка
толический историк, кардинал, член конгрегации ораторианцев. 31, 34, 
67, 86, 190

-  «Анналы» («Церковные анналы»). 31, 34, 190

Басси, Маттео (Матфей де Баехи, Маттео Серафини; 1495-1552) 
-  один из основателей и первый настоятель ордена капуцинов -  главной 
ветви францисканцев, выделившейся во время Реформации. 198

Басхи, Матфей де -  см. Басси, Маттео.

Башкин, Матвей Семенович (у свт. Иннокентия ошибочно «Бак- 
шин»; ум. в 3-й четв. XVI в.) -  русский еретик, происходил из детей бо
ярских, одним из первых на Руси выступил против;холопства. 178-179

Баюс, Мишель (Баий, Михаил; 1513-1589) -  французский католи
ческий богослов, с 1557 г. вице-канцлер университета Лувена; в 1567 г. 79 
(или 76) положений из его трудов были осуждены папой, однако его уче
ние оставалось популярным. 190

Баязид I Молниеносный (Байязет; ок. 1357-1403) — султан 
Османской империи с 1389 г.; при нем продолжились турецкие завоева
ния на Балканском полуострове, территория империи увеличилась более



чем в два раза, был фактически установлен протекторат над Византией. 
17; 18, 19,21,35.

Баязид II (Байязет; 1447-1512) -  султан Османский империи 
с 1481 г.; укрепил империю, сорвал восстание Сефевидов; организатор 
эвакуации евреев из Испании после провозглашения Альгамбрского эдик
та и их расселения по всей Османской империи. 174

Беда Достопочтенный (672/73-735) -  преподобный, бенедиктин
ский монах, английский богослов, экзегет, историк. 157

Беза, Теодор (1519-1605)- швейцарский реформатор, сподвижник 
и преемник Жана Кальвина. 191,214

Бейль, Пьер (1647-1706) -  влиятельный французский мыслитель, 
философско-богословский критик. 210, 213, 276, 277

-  «Исторический икритический словарь». 210, 213, 276, 277

Бекан, Мартин (Бакон; 1563-1624) -  нидерландский и немецкий 
богослов, иезуит, католический священник, философ, писатель и поле
мист. 279

Бекет, Томас (Фома Бекет, Фома Кентерберийский; 1118-1170) -  
католический святой, канцлер Генриха И, 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; 
канонизирован папой Александром III спустя три года после смерти. 58

Беккаделли, Антонио (Антонин Панормита; 1394—1471) -  ита
льянский поэт, дипломат, гуманист и хронист, писавший на латыни; осно
ватель неаполитанской Академии. 127-128

-«Хроника». 127-128
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Беллармин, Роберт (Беллармино, Роберто; 1542-1621) -  католи
ческий святой, учитель Церкви, итальянский иезуит, кардинал с 1599 г., 
епископ Капуи в 1602-1605 гг., один из ключевых деятелей Контррефор
мации. 132, 305

-  «Диспуты». 132

Беллет (2-я пол. XVII в.) -  историк, «изъяснитель древностей». 
Возможно, под этим именем свт. Иннокентий имеет в виду Люка де Болье 
(ок. 1645-1723), гугенота, английского протестантского теолога и пропо
ведника французского происхождения. 280

Бельский, Иван Федорович (ум. 1542) -  князь, боярин с 1522 г., 
троюродный брат царя Ивана Грозного; после переворота 1542 г. попал 
в опалу, был сослан на Белоозеро, где по приказу Шуйских убит. 153,175

Беме, Якоб (Иаков Бем; 1575-1624) -  немецкий христианский ми
стик, предсказатель, теософ, родоначальник западной софиологии -  уче
ния о «Премудрости Божией». 277-278

Бенедикт XI (Венедикт; в миру Никколо Бокассини де Тревизо; 
1240-1304) -  194-й папа Римский с 1303 г.; предположительно, отравлен 
по приказу Филиппа Красивого. 71

Бенедикт XII (Венедикт; в миру Жак Фурнье; 1285? -1342) -  197-й 
папа Римский с 1334 г., пытался оздоровить отношения, господствовав
шие в монашеских орденах, в конституции «ВепесйсШз Оеиз» 1336 г. про
возгласил официальную доктрину о состоянии святых и блаженных душ, 
которые на небе лицезреют Бога. 8, 34, 72

Бенедикт XIII (Венедикт; в миру Педро Мартинес де Луна; 1328— 
1423) -  антипапа с 1394 г., второй и последний из «авиньонских» антипап 
периода Великого западного раскола. 68, 73, 130, 131
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Бенедикт XIV (Венедикт; в миру Просперо Лоренцо Ламбертини; 
1675-1758) -  247-й папа Римский с 1740 г.; был любим и уважаем наро
дом, в 1741 г. обнародовал папскую буллу «1тшеп8а Ра81ошт Рппсцмв» 
против порабощения коренных народов Америки и других стран. 182

Бенуа, Элио (1640-1728) -  французский теолог-кальвинист; по
сле отмены Нантского эдикта уехал из Франции, отправился в Голландию 
и стал пастором в Делфте. 295

-  «История Нантского эдикта». 295

Бергоменсий -  см. Форести да Бергамо.

Беренгарий Турский (Беренгар; ок. 1000-1088) -  французский 
философ-схоласт, теолог, номиналист; выступал против мистическо
го учения о таинстве Причащения, которое трактовал рационалисти
чески. 213

Беркли, Джордж (Берклей; 1685-1753) -  английский философ, 
известный своей системой спиритуалистической философии; епископ 
Клойнский в Ирландии, последовательно развивал тезис о том, что «бы
тие -  это или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает». 276

Берле ван, Каспар (Барлей; 1584-1648) -  голландский ученый 
и писатель. Свт. Иннокентий, упоминая его книгу, протицированную Гот- 
тингером, по непонятной причине называет его «Каспаром Каро». 122

-  «О деяниях Морица Нассауского в Бразилии». 122

Бернар, Жан-Фридерик (1680-1744) -  французский книготорго
вец, писатель, переводчик, издатель; работал главным образом в Нидер
ландах. 143, 300

-  «Обряды и религиозные обычаи всех народов мира». 300
-  «Описание путешествий на север» (составитель сборника). 143
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Бернард Люксембургский (ок. 1460-1535) -  немецкий монах- 
доминиканец, католический богослов. 125-126

-  «Общее собрание злонамерений». 126

Бернет, Гильберт (Бурнет; 1643-1715) -  богослов, шотландский 
и английский церковный деятель, историк, епископ Солсберийский; при
держивался либеральных принципов церковного управления, сделал ан
глийский перевод «Утопии» Томаса Мора. 184-185, 276, 296, 299

-  «История Реформации в Английской Церкви». 184-185, 299

Бзовский, Авраам (Бзовий; 1567-1637) -  монах-бенедиктинец, 
польский историк. 31, 43, 60, 65, 67, 74, 75, 86, 87, 131, 138

-Продолжение «Церковных анналов» Барония. 31, 43, 67, 86

Библиандр, Теодор (1505-1564) -  швейцарский востоковед, линг
вист. 191

Биллербек, Франциск (ХУ1-ХУП вв.) -  немецкий писатель, цити
руемый Филиппом Кипрским. 157

Бинио, Северино (1573-1641) -  немецкий католический священ
ник, историк и критик. 132

-  «Советы Церкви».

Блазий, Терций (рубеж ХУИ-ХУШ вв.) -  итальянский историк. 143
-  «Священная Сирия». 143

Бланкард, Николай (1624-1703) -  немецкий историк, перевод
чик, профессор Лейденского университета. 238

Бовери, Джованни (1568-1638) -  итальянский юрист, историк 
и богослов; стал монахом-капуцином, приняв имя Захария. 198

-  «Летопись ордена капуцинов». 198
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Богданович, Петр Федорович (Иванович?) (ок. 1750-1803) -  
русский писатель, переводчик, издатель. 267

-  «Историческое известие о раскольниках». 267

Бокольд -  см. Иоанн Лейденский.

Болеслав -  см. Ягайло (Владислав II Ягелло).

Болтин, Иван Никитич (1735-1792) -русский историк и государ
ственный деятель. Скорее всего, упоминаемый свт. Иннокентием в «Рас
суждении...» случай с унижением Генриха II Болтин освящает в сво
ем основном труде «Примечания на Историю древния и нынешния Рос
сии г. Леклерка» (1788). Прочие цитаты из Болтина в «Рассуждении...» 
также восходят, видимо, к данному источнику. 307, 310, 312

Бона, Иоанн (1609-1674) -  итальянский кардинал, цистерцианец, 
высокоавторитетный литургист и духовный писатель. 26, 280

-  «Книга о Божественной псалмодии (чтении псалмов)». 26

Бонгарсий, Якоб (1554-1612) -  французский ученый и дипломат; 
родился в Орлеане и был воспитан в протестантской вере. 189

Бонифаций VIII (Вонифатий; в миру Бенедетто Каэтани; 
ок. 1235-1303) -  193-й папа Римский с 1294 г.; последний папа, пытав
шийся на практике осуществлять доктрину верховенства церковной вла
сти над светской, потерпел поражение в борьбе с могущественным ко
ролем Франции Филиппом IV, что означало крах политических амбиций 
папства; подвергся посмертному суду. 58, 71, 72, 308

Бонифаций IX (Вонифатий; в миру Пьетро Томачелли; 1356— 
1404) -  203-й папа Римский с 1389 г.; при нем процветали непотизм, 
торговля индульгенциями и далеко зашедший куриальный бюрокра
тизм. 57, 65, 66, 72
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Бонфини, Антонио (Бонифиниус; 1434-1503) -  итальянский гу
манист и поэт, который провел последние годы своей карьеры в качестве 
придворного историка в Венгрии у короля Матвея Корвина. 88, 127-128

-  «Декады» («Венгерская хроника», «История Паннонии»). 88, 
127-128

Бонфрерий, Жак (1573-1642) -  французский иезуитский священ
ник, библеист, комментатор Ветхого Завета. 280

Борис Константинович (ум. 1394) -  князь Городецкий с 1365 г., 
суздальско-нижегородский с 1383 г., третий сын князя Константина Ва
сильевича. 13

Борис Федорович Годунов (1552-1605) -  русский царь с 1598 г., 
шурин царя Федора Иоанновича, и при нем, в 1587-1598 гг., также факти
чески правитель государства. 147, 167, 177, 224, 225, 229, 230, 232

Борромео, Карло (Карл Баромей; 1538-1584) -  католический свя
той, кардинал, один из самых видных деятелей Контрреформации, иници
атор реформы монашеских орденов. 203

Боссюэ, Жак-Бенинь (Боссюэт; 1627-1704) -  французский пропо
ведник, богослов, писатель, епископ Мо. 280, 290

Бренц, Иоганн (1498-1570) -  немецкий (швабский) реформатор, 
содействовал введению новых церковных порядков в Ансбахе, Нюрнбер
ге и Вюртемберге. 190

Бригитта Шведская (1303-1373) -  католическая святая, основа
тельница ордена бригитток. 63

Брунон (XI в.) -  епископ Вюрцбургский (Гербиполенский) в 1034— 
1045 гг., составитель «Толковой Псалтири». 157
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Буало, Ж ак (Иаков; 1635-1716) -  французский историк церковно
го права, аббат, доктор богословия в Сорбонне. 280

Булат-Салтан (Палат, Пулад; ум. 1410) -  хан Золотой орды 
с 1407/08 г., преемник Шадибека (1400-1407/08 гг.), очередная марионет
ка на престоле в руках эмира Едигея. 90

Буриньон, Антуанетта (Антония Буриньйон; 1616-1680) -  фран
цузская религиозная деятельница, основательница секты буриньонистов 
-  христианских мистиков. 300, 301

-  «Краткая суть Божественной, или всеобщей системы, показы
вающей действия и планы Бога в отношении людей» (под редакцией Пье
ра Пуаре). 301

Бурнет -  см. Вернет.

Буханан -  см. Бьюкенен.

Бьюкенен, Джордж (Буханан; 1506-1582) -  шотландский историк 
и гуманист, воспитатель короля Якова VI, известный поэт. 189

Бэкон, Фрэнсис (Бакон; 1561-1626) -  английский философ, исто
рик, политик, основоположник эмпиризма. 279

Вавила («Свит»; рубеж ХШ-Х1У вв.) -  новгородский протопоп, 
осужден на Переславском Соборе 1311 г. как еретик (его взгляды были 
близки к стригольническим). 44

Ваддинг, Люк (Валдинг, Лука; 1588-1657) -  ирландский (по про
исхождению) историк и биограф, монах-францисканец; большую часть 
жизни провел в Риме. 55, 61, 198

-  «История (Летопись) ордена францисканцев». 55, 61, 198
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Валериан (193/200-264) -  римский император в 253-260 гг., един
ственный из императоров Рима, погибший в плену. 19

Вальтер (ум. 1336) -  немецкий (страсбургский) ремесленник, ли
дер нищенствующих бегинок и бегардов; сожжен на костре как еретик. 74

Вальтер, Рудольф (Гвальтер; 1518-1586) -  швейцарский теолог, 
деятель Реформации. 191

Вальх, Иоганн Георг (1693-1775) -  немецкий теолог, экстраор
динарный профессор философии и древностей в Иенском университете. 
293, 298

-  «История лютеранского спора». 293, 298

Ванини, Джулио Чезаре (Помпео Уцилио, псевдоним Лючилио, 
сам называл себя Юлий Цезарь; 1584-1619) -  итальянский философ- 
пантеист, священник; находился под влиянием Чезальпино, Кардано 
и Бруно, казнен по обвинению в ереси и атеизме. 276

-  «Амфитеатр вечного провидения». 276

Варлаам (ум. 1533) -  митрополит Московский и всея Руси в 1511— 
1521 гг.; преемник митрополита Симона; отказался участвовать в заведо
мом обмане князя Василия III и попал под опалу. 149, 160, 175

Варлаам Калабрийский (в миру Бернардо Массари; ок. 1290— 
1348) — калабрийский монах, писатель, философ и богослов, противник 
свт. Григория Паламы, инициатор богословско-философского движения, 
названного его именем, которое было осуждено Восточной Церковью как 
еретическое. 8, 9, 43, 46, 51-53

Варсонофий II Тверской (в миру Иван Васильевич; ок. 1495- 
1576) -  святитель, епископ Тверской в 1567-1570 гг., один из просвети
телей Казани. 173
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Варфоломей (I в.) -  апостол. «Дом Варфоломеев», упоминаемый 
свт. Иннокентием, -  это армянская церковь ап. Варфоломея в Генуе. 66

Василий I (II) Дмитриевич (1371-1425) -  великий князь влади
мирский и московский с 1389 г., старший сын блгв. кн. Дмитрия Донско
го и прп. Ефросинии Московской, дочери великого князя нижегородско- 
суздальского Дмитрия Константиновича. 27, 31-32, 82, 91, 93

Василий II (III) Васильевич Темный (1415-1462) -  великий 
князь владимирский и московский с 1425 г., при котором свт. Иона стал 
первым митрополитом Московским, избранным собором российских ар
хиереев. 82-84, 92, 93, 98, 109, 111, 315

-Духовная грамота. 98

Василий III (IV) Иванович (1479-1533) -  великий князь влади
мирский и московский с 1505 г., сын Ивана III и Софии Палеолог, отец 
Ивана IV Грозного; впервые в истории Руси назван императором руссов. 
146, 149, 151, 157, 158, 160, 164, 175

Василий IV Иванович Шуйский (1552-1612) -  русский царь 
в 1606-1610 гг., представитель суздальской ветви Рюриковичей; после 
низложения -  в плену у поляков. 225, 227, 229, 230, 233, 235

Василий Великий (329/30-379) -  святитель, архиепископ Кесарии 
Каппадокийской с 370 г., церковный писатель и богослов, один из трех 
святителей вселенских. 171

Василий Блаженный (Василий Московский; 1469-1552) -  бла
женный, московский юродивый; по повелению царя Федора Иоанновича 
в 1588 г. к Покровскому собору была пристроена церковь в честь Василия 
Блаженного -  над его захоронением. 163, 174
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Василий Дмитриевич Кирдяпа (ок. 1350-1403) -  князь суздаль
ский в 1364-1382 гг. и городецкий с 1387 г., старший сын князя суздальско- 
нижегородского Дмитрия Константиновича, родоначальник старшей вет
ви князей Шуйских. 21

Василий Калика (ум. 1352) -  святитель, архиепископ Новгород
ский и Псковский с 1330 г.; прибыл в Новгород молиться вместе с паствой 
в разгар чумы, после чего заболел и скончался в обители Михаила Архан
гела, при устье реки Узы. 36

Васса, царедворец -  см. Георгий Амируци.

Вассиан Рыло (ум. 1481) -  святитель, архиепископ Ростовский, 
Ярославский и Белозерский с 1467 г., воодушевлял князей на борьбу с та
тарами. 85, 98

-  Послание на Угру. 85, 98

Ватабль, Франсуа (Ватабле, Ватаблед, Франциск; 1495-1547) -  
французский богослов и гебраист (знаток иврита), владел древнегрече
ским языком, был священником в Брюмеце (в Валуа), затем профессором 
еврейского языка в Париже. 190

Вацлав IV (Венцеслав; 1361-1419) -  король Германии (формаль
но римский король) с 1376 г. под именем Венцель; король Чехии с 1378 г, 
из династии Люксембургов, сын Карла IV; в 1400 г. низложен с германско
го трона, но остался королем Чехии. 57

Вейрак, Жан де (1664-1734?) -  французский аббат, долго прожив
ший в Испании и оставивший ее исторические описания. 310

Вейсманн, Христиан Эбергард (ум. 1747) -  немецкий церков
ный историк, тюбингенский профессор, представитель супранатурально-
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прагматического направления церковной историографии. 190, 199, 282, 
285, 286-289, 291, 298

-  «Введение в церковные достопамятности истории Нового Заве
та» («Церковная история»). 190, 199, 282, 285, 286-289, 291

Венгерский, Анджей (псевдоним: Андриан Регенвольсций; 1600— 
1649) -  польский активист и историк Реформации, протестантский пропо
ведник, священнослужитель «Чешских братьев», ректор гимназии в Лис- 
се, поэт, переводчик. 216

-  «Церковная история славян». 216

Венедетто, Июстиниан (Иустиниан; ум. 1622) -  иезуит, католиче
ский проповедник, профессор богословия. 280

Венедикт -  см. Бенедикт.

Венцеслав -  см. Вацлав IV.

Веспуччи, Америго (Веспуций, Америк; 1454-1512) -  флорентий
ский путешественник, в честь которого названа Америка. 122

Вессель, Иоганн фон (Иоанн из Вессалии; 1425-1481) -  немец
кий богослов. 127

Виганд, Иоганн (1523-1587) -  немецкий лютеранский пастор 
и богослов. 209

-  «История». 209

Викеком, Иосиф (XVII в.) -  итальянский (миланский) ученый. 279

Виклеф -  см. Уиклиф, Джон.
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Виллалпандо, Хуан Баутиста (1552-1608) -  испанский иезуит, 
комментатор, богослов, математик. 280

Вилланио, Джованни (Иоганн Вилланий; Х1У-ХУП вв.) -  ита
льянский историк. 76

Вильгельм, архиепископ Аглинский -  см. Кортни, Уильям.

Вильгельм II Рыжий (ок. 1056/60-1100) -  король Англии с 1087 г., 
третий сын Вильгельма Завоевателя. 58

Вильгельм III Оранский (Виллем ван Оранье-Нассау; 1650— 
1702) -  правитель Нидерландов (статхаудер) с 1672 г., король Англии 
(под именем Вильгельм III) с 1689 г. и король Шотландии (под именем 
Вильгельм II) с 1689 г. Перед ним Уильям Пенн «защищал» учение ква
керов. 296

Вильгельм Бранденбургский (Кристиан; 1587-1665) -  маркграф 
Бранденбургский, апостольский администратор архиепископства Магде- 
бургского в 1598-1631 гг. 286

Вильгельм Пфальц-Нейбургский (Вольфганг; 1578-1653) -  
пфальцграф Нойбурга («граф палатинский»), герцог Юлиха и Берга; пе
решел в католичество, в период Тридцатилетней войны проводил полити
ку строгого нейтралитета. 286

Вильмот -  см. Уильмот, Джон.

Висконти, Карло (1523-1565) -  итальянский католический епи
скоп, кардинал. 202

-  «Письма, анекдоты и исторические воспоминания господина Ви
сконти». 202
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Виссарион Никейский (в миру Василий Трапезунтский; 1403— 
1472) -  ученый грек, выступивший архитектором унии Православной 
и Католической Церквей и произведенный за это папой Евгением IV 
в кардиналы. 96, 97, 118, 134-136

Витовт (Витольд; в крещении Александр; ок. 1350-1430) -  вели
кий князь литовский с 1392 г., сын Кейстута, племянник Ольгерда и дво
юродный брат Ягайло, князь гродненский в 1370-1382 гг., луцкий в 1387— 
1389 гг., трокский в 1382-1413 гг.; провозглашенный король гуситов; был 
трижды крещен (по католическому, православному и снова католическо
му обряду). 22, 84, 92, 107, 108

Витте, Хеннинг (1634-1696) -  прибалтийский немец, педагог 
и историк литературы. 276

-  «Биографические записки...». 276

Вишневецкий, Адам Александрович (ок. 1566-1622) -  князь, 
литовско-русский магнат, владелец обширных земель на территории со
временных Украины и Белоруссии, сторонник православия в Речи Поспо- 
литой, поддерживал Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. 232

Владимир I Святославич (960-1015) -  равноапольный, князь 
новгородский в 970-988 гг., великий князь киевский с 978 г., при котором 
произошло Крещение Руси. 229, 234, 314

Владимир Андреевич Храбрый (Донской; 1353-1410) -  удель
ный князь серпуховской с 1358 г., дмитровский, галицкий, боровский 
с 1378 г., углицкий с 1405 г., внук великого князя Ивана I Калиты, двою
родный брат благоверного князя Дмитрия Донского. 41, 91

Владислав II Ягелло -  см. Ягайло.
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Владислав IV (1595-1648) -  король польский и великий князь ли
товский с 1633 г. (провозглашен в 1632 г.), старший сын Сигизмунда III; 
в 1610 г. как избранный русский царь принял присягу московского прави
тельства и людей. 227, 228, 235

Войль, Гийом (сер. XVII в.) -  французский юрист и историк. 231
-  «Опыты защиты». 231

Волатеран -  см. Маффеи, Рафаэль.

Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ; 1694-1778) -  французский 
философ-просветитель. 306

Вольфанг (XVI в.) -  немецкий лютеранский теолог. 191

Вонифатий, Бонифаций -  см. Бонифаций.

Воронцов, Федор (Демид) Семенович (ум. 1546) -  московский 
боярин и думный советник. 153

Вуд, Энтони (1632-1695) -  английский (оксфордский) историк, ан
тиквар и биограф. 276, 277, 295

-  «Оксфордские Афины». 276, 277, 295

Гавриил I (кон. XVI в.) -  патриарх Константинопольский с 1596 г., 
в последний период патриаршества Иеремии II (1587-1595 гг.) был ми
трополитом Фессалоникийским, участником Константинопольского Со
бора 1593 г. 175

Гавриил II (Голобрадый; ум. 1659) -  священномученик, патриарх 
Константинопольский 23-30 апреля 1657 г.; до избрания -  митрополит Ган
ский и Хорский с 1648 г.; отказавшись от престола, по ложному обвинению 
был осужден и принял мученическую смерть через повешение. 262
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Галано, Климент (1611-1666) -  итальянский католический мис
сионер (в Армении) и историк, монах-татианец, автор армянской грам
матики. 70

-  «Объединение Церкви Армянской и Римско-Католической». 70

Ганс, Давид (Давид Соломон; 1541-1613) -  еврейский историк, 
математик, астроном и астролог, прославившийся как автор популярного 
курса всеобщей истории для евреев «Цемах Давид» («Росток Давида»). 59

-  «Росток Давида». 59

Гарфий -  см. Генрих Гарфий.

Гассенди, Пьер (Гассенд; 1592-1655) -  французский философ, ма
тематик, астроном и исследователь древних текстов, преподавал ритори
ку в Дине, а позднее стал профессором философии в Экс-ан-Провансе. 277

-  «Изучение Флуддианской философии». 277

Гвальтер, Рудольф -  см. Вальтер, Рудольф.

Гвидо (XIV в.) -  историк, продолжатель хроники Мартина Опав- 
ского (Поляка). 59

Гвидо де Колумна (1210-1287) -  итальянский историк и поэт.

Гвидон -  см. Шарне, Гийом де.

Гедалья ибн Яхья беи Иосаф (1515-1587) -  талмудист и историк; 
родился в Италии, изгнанный с другими евреями папой Пиим V, вел бро
дячий образ жизни, и, наконец, поселился в Александрии, где и умер. 59

-  «Цепь традиции». 69

Геддес, Михаэль (ок. 1650-1713) -  шотландский историк, священ
нослужитель. 121
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-  «История изгнания мавров». 121

Гедеон (в миру князь Григорий Захарович Святополк- 
Четвертинский; ум. 1690) -  православный митрополит Киевский, Галиц
кий и Малыя Руси с 1688 г., выходец из западнорусского княжеского рода 
Святополк-Четвертинских. 224, 252

Гедигер Махмет -  см. Едигер Махмет.

Гедимин (Гедиман; ок. 1275-1341) -  великий князь литовский 
с 1316 г., основатель династии Гедиминовичей; двинулся в 1324 г. на Русь 
и занял Киев. 21, 22

Гельмонт, Ян Баптист ван (1579-1644) -  голландский естество
испытатель, врач и теософ-мистик. 299

Геммерлин -  см. Маллеолий, Феликс.

Генебрард, Гильберт (1535-1597) -  французский монах- 
бенедиктинец, историк, экзегет, востоковед. 87

-  «Хронография в четырех книгах». 87

Геннадий II Схоларий (в миру Георгий Куртесий; ок. 1400— 
1472/73) -  патриарх Константинопольский в 1454-1456, 1462-1463, 
1464-1465 гг., первый патриарх после падения Константинополя. 82, 96- 
97, 113, 135, 238

Геннадий Новгородский (в схиме Галактион, предположительное 
прозвище (фамилия) Гонзов; ок. 1410-1505) -  святитель, архиепископ 
Новгородский с 1484 г., до того -  настоятель Чудова монастыря в Крем
ле; создатель первой полной Библии в России, автор посланий. 111, 112, 
115, 249
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Генрих II (1519-1559) -  король Франции с 1547 г., второй сын 
Франциска I от брака с Клод Французской, дочерью Людовика XII; в свое 
царствование огнем и мечом преследовал усиливавшийся в стране проте
стантизм. 185, 201

Генрих II Плантагенет (Генрих Короткий Плащ; 1133-1189) -  
герцог Нормандии с 1150 г., граф Анжу, Мэна и Тура с 1151 г., король Ан
глии с 1154 г., суверен Ирландии в 1171-1175 гг., один из самых могуще
ственных монархов XII в. 58, 307

Генрих III Валуа (1551-1589) -  четвертый сын Генриха II, гер
цог Ангулемский, герцог Орлеанский, герцог Анжуйский, герцог Бур- 
бонский, герцог Овернский, король польский и великий князь литовский 
в 1573-1574 гг., с 1574 г. последний король Франции из династии Валуа.
185, 186, 194

Генрих IV (1050-1106) -  германский король в 1054—1105 гг., импе
ратор Священной Римской империи в 1084-1105 гг., потерпевший пора
жение в «борьбе за инвеституру» и известный своим покаянным «хожде
нием в Каноссу» к папе Григорию VII. 312

Генрих IV Великий (Генрих Наваррский, Генрих Бурбон; 1553- 
1610) -  лидер гугенотов в конце Религиозных войн, король Франции 
с 1589 г. (формально -  с 1594 г.), принял католичество, за что папа Рим
ский снял с него отлучение от Церкви; в 1598 г. подписал Нантский эдикт.
186, 284

Генрих VI (1421-1471) -  третий и последний король Англии из ди
настии Ланкастеров в 1422-1461 и с 1470 г., единственный из английских 
королей, носивших во время Столетней войны и после нее титул «король 
Франции». 125
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Генрих VIII Тюдор (1491-1547) -  король Англии с 1509 г., изве
стен Английской Реформацией, после которой Англия в большинстве ста
ла своем протестантской страной. 184, 185, 187, 312, 313

Генрих Гарфий (XV в.) -  немецкий мистический писатель; воз
можно, под этим именем свт. Иннокентий упоминает Агриппу (Генриха 
Корнелия) Нетгесгеймского (1486-1535), автора книги «Тайная (оккульт
ная) философия». 127, 290

Генрих фон Вирнебург (1244/46-1332) -  архиепископ Кёльна 
с 1304 г. 74

Генсгений -  см. Янсений, Корнелий.

Георгий Амируци («Васса»; ок. 1400 -  ок. 1470) -  византийский 
ученый, государственный деятель, ритор и философ. Из-за отказа разре
шить ему противозаконный брак, был низложен Константинопольский 
патриарх Иосаф I Кокка. 82

Георгий Гемистий Плифон -  см. Плифон, Георг Гемист.

Георгий Данилович -  см. Юрий (Георгий) Данилович.

Георгий Корезий (после 1566 -  1660) -  греческий богослов, уро
женец острова Хиос («хианин»), преподаватель Пизанского университе
та в 1609-1615 гг. (был оттуда изгнан, когда выяснилось, что он принад
лежит к православию). 238

-  «Трактат против латинян». 238

Георгий Метохит (XIV в.) -  византийский богослов, отец Феодо
ра Метохита. 23
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Георгий Писида (до 600-631/34) -  византийский писатель, поэт, 
гимнограф, полемист; свт. Иннокентий ошибочно упоминает его как свя
того. 28

-  «Шестоднев, или Миротворение» («Похвала к Богу о сотворе
нии всеа твари»). 28

Георгий Схоларий -  см. Геннадий II Схоларий.

Георгий Трапезундский (1395-1472/73) -  греческий философ 
и ученый, один из пионеров итальянского Возрождения. 97

Георгий Фрайза -  см. Франза, Георгий.

Герасим I (XIV в.) -  патриарх Константинопольский в 1320— 
1321 гг.; был иеромонахом, игуменом монастыря в Сосандре и затем мо
настыря вмч. Георгия в Манганах в Константинополе; возведен на пре
стол по выбору императора Андроника II Палеолога. 45-46

Герасим II Терновский (Тарновийский; XVII в.) -  патриарх Кон
стантинопольский в 1673-1674 гг. 263

Герберт Чербери (Черберийский), Эдуард (Шербури; 1583-1648) 
-  первый барон Герберт из Чербери, английский религиозный философ, 
политический и государственный деятель, старший брат поэта Джорджа 
Герберта, основоположник деизма (естественной религии). 276

-  «Орелигии язычников». 276

Герлах, Стефан (Герлахий; 1546-1612) -  немецкий протестант
ский теолог и проповедник, профессор богословия в Тюбингене. 223

-  «Турецкий дневник».
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Гермоген (Ермоген; в миру Ермолай; ок. 1530-1612) -  священно- 
мученик, второй патриарх Московский и всея Руси с 1606 г. (в заточении 
с 1611 г.). 227, 228, 235, 256, 263, 264

Герник -  церковный историк. 66

Геронтий (рубеж ХШ-Х1У вв.) -  игумен из Владимира, отпра
вившийся в 1306 г., после смерти митрополита Максима, в Константино
поль, дабы стать новым Всероссийским митрополитом; однако поставлен 
не был -  кафедру в итоге занял свт. Петр Московский. 37,47

Геронтий (ум. 1489) -  святитель, митрополит Московский и всея 
Руси с 1473 г.; понуждал великого князя выступить на борьбу с татарами 
и сбросить позорное иго. 8 5 ,115

Гессель, Иоганн (сер. XVI в.) -  немецкий католический богослов, 
участник Тридентского Собора. 190

Гешусий, Тилеман (1527-1588) -  католический епископ, писа
тель. 190

Гион -  см. Гюйон, Жанна Мария.

Гнодолий, Петр (XVI в.) -  немецкий историк. 208
-  «История крестьянской войны». 208

Гоар, Ж ак (1601-1653) -  французский ученый-эллинист, литур- 
гист, монах доминиканского ордена. 96, 238

-  «Евхологий, или Греческий обряд...». 238
-  «Святоотеческая библиотека». 96
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Гоббс, Томас (Гоббез, Фома; 1588-1679) -  английский философ- 
материалист, один из основателей теории общественного договора и тео
рии государственного суверенитета. 276

Гобелинус, Персона (1358-1421) -  немецкий историк из Вестфа
лии, реформатор монашеской жизни на родине. 127-128

-  «Космодромам» («Всемирная история»). 127-128

Годунов, Борис Федорович -  см. Борис Федорович Годунов.

Голстиний -  см. Хольст.

Гольдаст фон Хаминсфельд, Мельхиор (1578-1635) -  швейцар
ский гуманист, юрист, дипломат и библиофил. 62

-  «О правителях Римской империи». 62

Гонезий, Петр (Петр из Гонёндза; 1525/30-1573) -  протестантский 
богослов, писатель, идеолог радикальной Реформации в великом княже
стве Литовском. 219

Гордон, Патрик (Патрик Леопольд Гордон оф Охлухрис, в России 
известен как Петр Иванович Гордон; 1635-1699) -  шотландский и рос
сийский военачальник, генерал (1687) и контр-адмирал (1694) русской 
службы. 253

-  «Журнал, или Дневные записки бывшего в российской службе ге
нерала Гордона, им самим писаные». 253

Готтингер, Иоганн Генрих (1620-1667) -  швейцарский филолог 
и богослов, ректор Гейдельбергского университета, преподаватель цер
ковной истории в Цюрихе. 15, 30, 34-35, 60, 86, 87, 90, 102, 120, 122, 123, 
125-127, 191,238, 272, 299

-  «Восточная церковная топография, связанная с археологией» 
(«Церковная топография»). 272
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-  «Церковная история Востока» («Священная история патриар
хов», «Восточная история»). 30, 34-35, 102

-  «Церковная история» («Священная история»; «Священная исто
рия Нового Завета»; «Церковная история Нового Завета»). 15, 60, 86, 87, 
90, 120, 122, 123, 125-127, 191

Готфрид, Иоганн Людвиг (Абелин, Иоганн Филипп; 1600 -  
ок. 1634) -  немецкий историк. 122

-  «Мирская архонтология». 122

Гофман, Иоганн Якоб (1635-1706) -  швейцарский историк, тео
лог, профессор греческого языка. 233

-  «Универсальный словарь». 233

Г^авсон, Игнас Гиацинт Амат де (1670-1733) -  французский бо
гослов и церковный историк, доктор Сорбонны и университета Турина, 
преподаватель в женском монастыре в Овне. 289-290

-  «Церковная история». 289-290

Граммон, Габриэль Бартоломе де (Граммондус; 1590-1654) -  
французский историк (продолжатель «Истории» Жака-Огюста де Тю), го
сударственный деятель, юрист. 186

-  «История Франции». 186

Грейтон, Роберт -  см. Крейтон, Роберт.

Гретсер, Яков (1560-1625) -  немецкий историк, филолог, драма
тург и полемист Контрреформации. 279

Григорий (XV в.) -  иеромонах, протосинкел и исповедник, место
блюститель апостольского престола патриарха Александрийского Фило
фея, присутствовал на Ферраро-Флорентийском Соборе и подписал его 
итоговый документ. 118, 134
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Григорий I Великий (Двоеслов; ок. 540-604) -  святитель, 64-й 
папа Римский с 590 г. 157, 307

Григорий III Мамма (ум. 1459) -  патриарх Константинопольский 
в 1443-1450 гг., известен под прозвищами Мелиссин и Стратигопул; го
рячо защищал необходимость церковного единения (унии) между Вос
точной и Западной Церковью. Свт. Иннокентием в перечне Константи
нопольских патриархов XV в. упоминается «Геннадий или Георгий, а по 
иным Григорий Схоларий»: здесь смешан Григорий III с его преемником, 
Геннадием II (в миру Григорием Схоларием). 113

Григорий IV Амасийский (рубеж XVI-XVII вв.) -  патриарх Кон
стантинопольский с 17 апреля по 18 июня 1623 г.; находился в друже
ственных отношениях с католиками, до патриаршества -  митрополит 
Амасии, глава прозападной фракции. 262

Григорий V (в миру Бруно Каринтийский; 970/72-999) -  138-й 
папа Римский с 996 г. 307

Григорий VII (в миру Гильдебранд; 1020/25-1085) -  католический 
святой, 157-й папа Римский с 1073 г.; боролся за политическое преоблада
ние в Западной Европе с германскими императорами. 312

Григорий XI (в миру Пьер Роже де Бофор; 1329/36-1378) -  201-й 
папа Римский с 1370 г.; француз по национальности, вернул папский пре
стол из Авиньона в Рим, закончив таким образом 70-летнее «Авиньонское 
пленение» пап. 67, 72, 78

Григорий XII (в миру Анджело Коррер; 1325/36-1417) -  205-й 
папа Римский в 1406-1415 гг.; вплоть до 2013 г. был последним понтифи
ком (не считая антипап), который отрекся от сана. 130, 131, 137
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Григорий XIII (в миру Уго Бонкомпаньи; 1502-1585) -  226-й папа 
Римский с 1572 г.; ввел в Католической Церкви т.н. «григорианский» ка
лендарь. 193, 204

Григорий XV (в миру Алессандро Людовизи; 1554-1623) -  234-й 
папа Римский с 1621 г.; назначил кардиналом своего непота -  Людови- 
ко Людовизи, который фактически стал управлять делами престарелого 
дяди. 272, 273, 283, 286

Григорий Авнежский (Тотемский; ум. 1392) -  преподобный, игу
мен Авнежской обители, ученик прп. Стефана Махрищского; убит вят
скими татарами. 13, 49

Григорий Акиндин (XIV в.) -  болгарский монах, на Константино
польском Соборе 1341 г. выступал против свт. Григория Паламы. 43, 52

Григорий Богослов (Назианзен, Назианзин; 325/30-389/90) -  все
ленский святитель, богослов, отец и учитель Церкви, архиепископ Кон
стантинопольский в 381 г. 12, 23, 43

Григорий Вологодский -  см. Григорий Пельшемский.

Григорий Неронов (в миру Иоанн Миронович Неронов; 1591- 
1670) -  архимандрит Переславского Данилова монастыря, ранее прото
поп, противник реформ патриарха Никона, автор писем к царю Алексею 
Михайловичу, друг протопопа Аввакума. 267

Григорий Палама (1296-1359) -  святитель, отец и учитель Церк
ви, архиепископ Фессалоникийский с 1347 г., византийский богослов 
и философ, систематизатор и создатель философского обоснования прак
тики исихазма. 24-26, 46, 52-53

-  Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы. 25
-  Слово на Преображение Господне 24
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-  Слово на Рождество Христово. 24-25

Григорий Пельшемский (Вологодский; 1315-1442) -  преподоб
ный, игумен Богородице-Рождественского монастыря близ Галичского 
озера, основатель Пельшемского монастыря (основал обитель в возрасте 
104 лет), был уважаем князем Юрием Дмитриевичем. 109

Григорий Синаит (ок. 1268-1346) -  преподобный, возродивший 
на Афоне практику Иисусовой молитвы. 26, 29

-  «Обстоятельное рассуждение о безмолвии и молитве, сверх 
того о признаках благодати и прелести, и о том, какое различие го
рячности и энергии и как легко впасть в прелесть без руководителя 
(10 глав)». 26

-  «О безмолвии и двух образах молитвы. Каким образом следует 
совершать молитву. О дыхании. Каким образом следует петь псалмы. 
О прелести. О чтении (15 глав)». 26

Григорий Тотемский -  см. Григорий Авнежский.

Григорий Цамблак (Цамвлах, Цимивлах, Цимблак, Семивлах; 
ок. 1364/65-1419/20) -  митрополит Киевский (для западнорусских епар
хий) с 1415 г., писатель и книжник. 99, 108

Г1>оций, Гуго (Гуго де Гроут; 1583-1645) -  голландский юрист, го
сударственный деятель, теолог, историк и поэт. 216

-  «Оправдание тех, кто в Голландии, Западной Фрисландии и со
седних странах не принял изменений, произошедших в 1618 году». 216

Гуеций -  см. Юэ, Пьер Даниэль.

Гурий Казанский (в миру Григорий Григорьевич Руготин; 
ок. 1500-1563) -  святитель, первый архиепископ Казанский и Свияжский 
с 1555 г.; в Казани им было основано четыре монастыря, построен Благо-



600

вещенский кафедральный собор и более десяти городских церквей. 149, 
157, 164, 169, 173

Гус, Ян (1369-1415) -  чешский проповедник, мыслитель, священ
ник и некоторое время ректор Пражского университета. Сожжен вместе 
со своими трудами; казнь положила начало Гуситским войнам. 125, 131, 
132, 135, 140-141, 215

Густав I Ваза (Густав Васа; 1496-1560) -  регент шведского коро
левства с 1521 г. (как Густав Эрикссон Васа), король Швеции с 1523 г. 
152, 209

Густав II Адольф (Густаф Адолф; 1594-1632) -  король Швеции 
с 1611 г., один из главных участников Тридцатилетней войны, выдающий
ся полководец, основатель Дерптского университета; его царствование -  
одна из наиболее блестящих страниц в истории Швеции. 274

Гутенберг, Иоганн (Иоганн Генсфляйш цур Ладен цум Гуттен
берг; 1397/1400-1468) -  немецкий первопечатник, в сер. 1440-х гг. соз
дал способ книгопечатания подвижными литерами. Есть версия, что он 
родился не в Майнце, а в Страсбурге (где и прожил несколько лет), 
почему свт. Иннокентий называет его «аргентинским», т.е. страсбург
ским. 124

Гуттер, Леонард (1563-1616) -  немецкий богослов, один из вли
ятельнейших представителей строго ортодоксального лютеранства, про
фессор Виттенбергского университета. 214

-  «Согласие согласий». 214

Гюйон, Ж анна М ария Бувье де ла Мот (Гион; 1648-1717) -  
французская философ-мистик, крупнейшая представительница квиетиз
ма. 280, 290, 291
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Давид Федорович Ярославский (ум. 1321) -  благоверный князь, 
сын благоверного князя Федора Ростиславича Черного; его мощи, равно 
как мощи его отца и брата Константина, обретены при последнем владе
тельном князе ярославском Александре Федоровиче Брюхатом. 103

Дамаскин -  см. Иоанн Дамаскин.

Даниил (ок. 1492-1547) -  митрополит Московский и всея Руси 
в 1522-1539 гг., ученик прп. Иосифа Волоцкого, после смерти которого 
стал игуменом Волоцкого монастыря и продолжил дело своего учителя 
в миссионерстве и в борьбе с ересью жидовствующих. 153, 158, 175

Даниил Борисович (до 1370 -  ок. 1429) -  суздальско- 
нижегородский княжич, старший сын князя Бориса Константиновича, 
старший брат князя Ивана Тугого Лука. 91

Даниил Переславский (Горицкий; ум. 1540) -  преподобный, 
основатель Данилова монастыря близ Переславля, в 1491 г. перешел в Го
рицкий монастырь, где в течение 30 лет служил монахом, иеромонахом, 
архимандритом. 173

Даниил Романович Галицкий (1201/04-1264) -  князь галицкий 
в 1205-1206, 1211-1212, 1229-1231, 1233-1235 и с 1238 г., князь Волын
ский в 1215-1229, 1231-1233 и 1235-1238 гг., великий князь киевский 
в 1240 г., король Руси с 1254 г.; сын князя Романа Мстиславича Галицко
го. 314

Де Лавной -  см. Лонуа, Жан де.

Девлет I Герай (Девлет-Гирей; 1512-1577) -  хан Крыма с 1551 г. 
из династии Гераев, двоюродный брат по матери османского султана Су
леймана Великолепного. 176
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Декарт, Рене (Картезий; 1596-1650) -  французский философ, ма
тематик, физик и физиолог. 279, 298

Денисов, Андрей (1674-1730) -  видный деятель поморского согла
сия беспоповцев, основатель и первый киновиарх (с 1702 г.) Выговского 
общежительства, старообрядческий писатель. 268-269

Джанибек (Чанибек; ум. 1357) -  хан Золотой Орды с 1342 г., тре
тий сын Узбек-хана; в результате успешной войны с Персией присоеди
нил Азербайджан, в результате чего Золотая Орда достигла своих макси
мальных размеров. 13, 37

Димитрий Георгиевич Шемяка (1420-1453) -  князь Галича Ко
стромского, активный участник междоусобной войны 1425-1453 гг., взяв
ший в плен и ослепивший Василия II Темного; правил в Москве в 1446- 
1447 гг. 84, 93

Димитрий Иванович Донский (1350-1389) -  благоверный князь, 
великий князь московский с 1359 г. и владимирский с 1363 г., сын князя 
Ивана II Красного; прозван Донским за победу в Куликовской битве на бе
регу Дона. 11, 12, 14, 21, 22, 31, 33, 40, 42, 48, 49, 116

Димитрий Иванович Угличский (1582-1591) -  благоверный ца
ревич, младший сын Ивана Грозного. 173, 224, 225, 229, 231, 232, 234

Димитрий Константинович (в крещении Фома, в монаше
стве, принятом перед смертью, Феодор; 1322-1383) -  князь суздальский 
с 1356 г., великий князь суздальско-нижегородский с 1365 г., великий 
князь владимирский в 1360-1363 гг. 21

Димитрий Михайлович Грозные Очи (1298-1326) -  сын благо
верных князей Михаила Ярославича Тверского и Анны Кашинской, вели
кий князь тверской с 1318 г. и владимирский с 1322 г. 14
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Димитрий Палеолог (1406/07-1470/71) -  губернатор Лемно
са в 1422-1440 гг. и Месембрии в 1440-1451 гг., деспот Морей в 1449- 
1460 гг.; сын византийского императора Мануила II Палеолога; правил 
деспотатом вместе со своим братом Фомой Палеологом; вассал султа
на Османской империи. В конце жизни принял монашество. Противник 
Флорентийской унии. 135

Димитрий Прилуцкий (Вологодский; ум. 1406) -  преподобный, 
ученик прп. Сергия Радонежского, основатель Спасо-Прилуцкого мона
стыря под Вологдой. 49

Димитрий Ростовский (в миру Данила Саввич Туптало; 1651— 
1709) -  святитель, митрополит Тобольский и всея Сибири с 1701 г., ми
трополит Ростовский и Ярославский с 1702 г.; духовный писатель, агио- 
граф, проповедник, педагог. 47, 84, 87, 115, 116, 173, 174, 177, 179, 180, 
239, 240, 261, 263, 267

-  «Книга житий святых» («Четьи Минеи»). 84, 87, 115, 116, 
173, 174

-  «Летописание краткое Константинопольских царей и патри
архов» («Каталог Константинопольских / Греческих патриархов»). 47, 
239, 261

-  «Розыск о раскольнической брынской вере, об учении их, о делах 
их и изъявление, яко вера их неправа, учение их душевредно и дела их не
богоугодны». 267

-  «Роспись митрополитов Киевских с кратким летописанием» 
(«Каталог Московских /  Российских митрополитов, «Московский ката
лог»). 47, 177, 179, 180, 240, 263

Димитрий Солунский (Мироточивый; ум. ок. 306) -  великомуче
ник. 31

Димитрий Толмач (Митя, «посол Дмитрий», Дмитрий Герасимов, 
Дмитрий Схоластик; ок. 1465 -  после 1535/36) -  русский книжник, дипло-
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мат, переводчик, ученый и богослов, пропагандист европейской культуры 
эпохи Возрождения в Русском государстве. 157, 249

Димитрий Хрисолор (Хрисолог, Хризолог; до 1360 -  после 1416) 
-  византийский ученый, писатель, дипломат; противник унии с Католиче
ской Церковью. 9

Дионисий (XV в.) -  протоиерей Архангельского собора в Крем
ле, последователь ереси жидовствующих; в 1470 г., в бытность священни
ком в Новгороде, вовлечен в секту жидовствующих ее основателем Сха- 
рией, сумел обратить на себя внимание Ивана III и войти к нему в дове
рие. 54, 111

Дионисий (в миру Давид; ок. 1300-1385) -  святитель, митропо
лит Киевский и всея Руси с 1383 г.; ранее, с 1374 г., епископ Суздальский 
и Нижегородский. 31, 41, 48, 49

Дионисий (ум. 1587) -  митрополит Московский и всея Руси в 1581— 
1587 гг.; лишен кафедры и сослан в Хутынский монастырь под Новгородом 
за обличения царского шурина Бориса Годунова. 159, 167,177

Дионисий I Мудрый (до 1410-1492) -  святитель, патриарх Кон
стантинопольский в 1466-1471 и 1488-1490 гг. 106, 114, 145

Дионисий II Галатянин (ум. 1556) -  патриарх Константинополь
ский с 1546 г.; до патриаршества был епископом Никомидии; убит в храме 
Богородицы Паммакаристос, перед смертью просил не наказывать убий
цу. 174

Дионисий III Вардалис (1615-1696) -  патриарх Константино
польский в 1662-1665 гг.; происходил из семьи константинопольских 
банкиров, отличался ученостью, заботился о развитии греческих учебных 
заведений. 262
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Дионисий ГУ Серогланис (Муселимис Комнин; ум. 1696) -  па
триарх Константинопольский в 1671-1673, 1676-1679, 1682-1684, 1686— 
1687,1693-1694 гг. 253, 263

Дионисий Глушицкий (1363-1437) -  преподобный, основатель 
и игумен нескольких монастырей на реке Глушице в современной Воло
годской обл., иконописец. 109

Дионисий Радонежский (в миру Давид Федорович Зобниковский; 
ок. 1570-1633) -  преподобный, архимандрит Троице-Сергиевского мо
настыря с 1610 г.; старался искоренять пороки монахов и исправлял бо
гослужебные книги, за что периодически терпел притеснения; благосло
вил ратников ополчения Минина и Пожарского на освобождение Москвы 
от интервентов и Семибоярщины. 228, 244, 245

Диппель, Иоганн Конрад (1673-1734) -  немецкий алхимик; чи
тал лекции по хиромантии и алхимии в Германии, Голландии, Дании, 
Швеции, России, всюду подвергался преследованиям со стороны Церк
ви. 293

Дитрих Нимский (ок. 1340-1418) -  средневековый германский 
историк и религиозный деятель. 127, 130, 137

-  «О схизме среди пап» («Три книги о схизме»), 127, 130, 137
-  «Роща единения». 137

Доминик де Гусман Гарсес (1170-1221) -  католический святой, 
монах-проповедник, основатель ордена проповедников, более известного 
как орден доминиканцев. 131

Дорофей I (XV в.) -  патриарх Антиохийский в 1434/35-1451 гг., 
уроженец селения Сайдная (под Дамаском), где в 1431-1434 гг. занимал 
епископскую кафедру, современник Флорентийской унии 1439 г. 110
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Дриедо, Иоанн (1480—1535) -  бельгийский богослов; за 15 лет 
до Тридентского Собора приравнял схоластику к патристике. 190

Дука, Михаил (ок. 1395 -  после 1462) -  греческий историк, автор 
«Византийской истории», описывающей последний этап существования 
империи и ее завоевание османами. 19, 110

-  «Византийская история». 19

Дюальд, Жан-Батист (Дю Гальд, Дюгальд; 1674-1743) -  фран
цузский историк-востоковед, иезуит, авторитетный китаевед, редактор 
и составитель фундаментального «Описания Китайской империи». 
182, 271

-  «Географическое, историческое, хронологическое и физическое 
описание Китайской империи и китайской Татарии». 182, 271

Дюпен, Луи Эли (Дю Пен, Дюпень, Илия; 1657-1719) -  француз
ский церковный историк, патролог. 127, 189, 190, 280, 283

-  «Новая библиотека церковных авторов» («История церковных 
дел и споров»). 127, 189, 190, 283

Ёвагрий Схоластик (535/36-594) -  антиохийский юрист, автор 
«Церковной истории», охватывающей время с 431 по 594 гг. 24

Евгений (сер. XV в.) -  номофилакс Фессалоникийской Церкви. 95
-  «Синодик Фессалоникийской Церкви». 95

Евгений IV (в миру Габриэле Кондульмер; 1383-1447) -  207-й 
папа Римский с 1431 г.; был ценителем искусства и покровителем обра
зования, в 1431 г. учредил университет в Риме. 130, 133-135, 137-138, 
314-315

Евдокия Дмитриевна -  см. Евфросиния Московская.
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Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил; ок. 263-340) -  рим
ский историк, епископ Кесарии Палестинской, отец церковной истории 
как науки. 24

Евстафий Виленский (Литовский; в язычестве Круглец; ум. 1347) 
-  мученик, придворный кн. Ольгерда, родственник братьев-мучеников 
Антония и Иоанна. 49

Евфимий (Вислень или Вислен; ум. 1392) -  епископ Тверской 
в 1374-1390 гг.; лишен кафедры, умер в Чудовом монастыре в Мос
кве. 44

Евфимий II Новгородский (в миру Иоанн; ум. 1458) -  святитель, 
архиепископ Новгородский с 1429 г., канонизирован в 1549 г. 109

Евфимий III (II) (рубеж Х1У-ХУ вв.) -  патриарх Константино
польский в 1410-1416 гг.; оратор и полемист, входил в круг придворных 
интеллектуалов, опекаемых императором Мануилом II Палеологом, был 
известен как сторонник учения свт. Григория Паламы и активный участ
ник полемики с латинянами. 47

Евфимий Суздальский (1316-1404) -  преподобный, основатель 
и архимандрит Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, канонизирован 
в 1549 г. 41

Евфросин Псковский (в миру Елеазар; 1386-1481) -  преподоб
ный, основатель Спасо-Елеазаровского монастыря во Пскове. 163

Евфросиния Московская (в миру кн. Евдокия Дмитриевна; 1353- 
1407) -  преподобная, великая княгиня московская, в 13-летнем возрасте 
выдана замуж за 15-летнего благоверного князя Димитрия Донского; из
вестна своей благотворительностью. 42, 116



608

Егер, Иоганн Вольфганг (1647-1720) -  немецкий лютеранский 
теолог, доктор и профессор богословия. 276, 292, 294, 298, 301

-  «Церковная история XVII века». 276, 292, 294, 301

Едигей (1352-1419) -  татарский князь, монгольский эмир, темник 
Золотой Орды на рубеже Х1У-ХУ вв.; основатель династии, правившей 
в Ногайской Орде. 90-91

Едигер Махмет (Гедигер; Ядыгар-Мухаммед хан, Джан- 
Мухаммед, после крещения Симеон Касаевич; 1522-1565) -  последний 
казанский хан, сын астраханского хана Касима, героически оборонял Ка
зань против Ивана 1У; после пленения был крещен и занял высокое поло
жение при московском дворе. 144

Едуард -  см. Эдуард.

Екатерина Сиенская (1347-1380) -  католическая святая -  учи
тель Церкви, терциарка доминиканского ордена, итальянская религиоз
ная деятельница и писательница позднего Средневековья, занималась ак
тивной политической и миротворческой деятельностью. 63, 69

Еккий Милтсий -  см. Экк, Иоганн Майер.

Елеазар (Х1У в.) -  католический подвижник, упоминаемый Кло
дом Флёри в «Сокращении церковной истории». 71

Елена Васильевна Глинская (ок. 1508-1538) -  великая княгиня 
московская, супруга Василия III, в 1533-1538 гг. регент и фактическая 
правительница государства при малолетнем сыне Иване IV Грозном. 152

Елизавета I (Елисавета; 1533-1603) -  королева Англии и Ирлан
дии с 1558 г., младшая дочь короля Англии Генриха VIII и его второй 
жены Анны Болейн; время ее правления называют «золотым веком Ан-
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тии» в связи с расцветом культуры и с возросшим значением страны 
на мировой арене. 185, 312, 313

Елисей Плетенецкий (1550/54 -  1624) -  архимандрит Киево- 
Печерской лавры с 1605 г., предшественник Захарии (Копистенского), за
паднорусский писатель, просветитель, культурный деятель. 243

Ельякши (XVI в.) -  младшая жена астраханского хана Ямгурчи 
(Бердибека), в 1555 г. плененная с другими женами, в том же году креще
ная под именем Ульяны и выданная за Захария Ивановича Плещеева. 145

Еммануил -  см. Мануил II Палеолог; либо Мануэл I Счастливый.

Епифаний Премудрый (ум. ок. 1420) -  преподобный, агиограф, 
известен как составитель житий свв. Сергия Радонежского и Стефана 
Пермского. 27

-Ж ит ие сет. Стефана Пермского. 27

Епифаний Славинецкий (ок. 1600-1675) -  русский богослов, фи
лософ и переводчик, постриженник Киево-Печерского монастыря, экзе
гет, активный участник книжной справы, инициированной патриархом 
Никоном. 247

Еразм Ротердамский -  см. Эразм Роттердамский.

Естий, Вильгельм (1542-1613) -  голландский католический экзе
гет и агиограф, автор толкований к посланиям апостола Павла. 279

Ефрем Перекомский (ум. 1486) -  преподобный, основатель и игу
мен Перекомского Николаевского монастыря на озере Ильмень под Нов
городом. Свт. Иннокентий ошибочно относит время его жизни к XIV в. 49

Жидимант -  см. Сигизмунд Кейстутович.
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Жижка из Троцнова, Ян (Зиска; ок. 1360-1424) -  вождь гуситов, 
чешский полководец. 139, 141

Жуан II Совершенный (Иоанн; 1455-1495) -  король Португалии 
в ноябре 1477 г. и с 1481 г.; отвоевал у арабов Асилу и Танжер, основал 
ряд поселений в Гвинее, активно продолжал дело Энрике Мореплавате
ля. 121

Журавлев, Андрей Иванович (Андрей Иоаннов; 1751-1813) -  
протоиерей, деятель единоверия, историк старообрядчества; по рожде
нию старообрядец. 53, 245

-  «Полное историческое известие о старообрядцах, их учении, де
лах и разгласиях, собранное из потаенных старообрядческих преданий, 
записок и писем». 53, 245

Забарелла, Франческо (Дзабарелла; 1360-1417) -  преподаватель 
канонического права в Падуе и Флоренции, позже Флорентийский архие
пископ и кардинал. 127

Занд, Кристофер (1644-1680) -  писатель, сторонник арианства, 
издатель работ польских социниан. 300

-  «Библиотека антитринитариев». 300

Захарий жидовин -  см. Схария.

Захария Копыстенский (псевдоним Азария; ум. 1627) -  архиман
дрит Киево-Печерской лавры с 1624 г., преемник Елисея Плетенецкого, 
западнорусский православный писатель. 243

-  «На погребение Елисея Плетенецкого». 243
-  «Предисловия к Беседе Иоанна Златоуста». 243

Звинглий -  см. Цвингли, Ульрих.
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Зигфрид из Бальнхаузена (Сигфрид; XIV в.) -  хронист, мессин
ский пресвитер. 64

-  «Летоисчисление». 64

Зизаний, Лаврентий Иванович (Лаврентий Тустановский; насто
ящая фамилия Куколь; ок. 1570 -  после 1633) -  западнорусский языковед, 
писатель, переводчик, педагог, богослов и церковный деятель. 239-240

-  «Грамматика славенская». 240
-  «Катехизис». 239

Зиска -  см. Жижка.

Зосима Брадатый (ум. 1496) -  митрополит Московский и всея 
Руси в 1490-1494 гг., имел репутацию тайного приверженца ереси жидов- 
ствующих. 54, 111, 115

Зосима Соловецкий (ум. 1478) -  преподобный, один из основате
лей Соловецкого монастыря. 109

Иаков, король Англии и (или) Шотландии -  см. Яков I.

Иаков Боровичский (Боровский; ум. ок. 1540) -  блаженный, су
довщик и юродивый, боровичский и новгородский чудотворец. 174

Иаков Ларисский (2-я пол. XVII в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1679-1682, 1685-1686 гг., 1687-1688 гг. 263

Иаков Ростовский (ум. 1392) -  святитель, епископ Ростовский, 
Ярославский и Белоезерский с 1386 г.; в 1389 г. был изгнан с кафедры 
по недовольству бояр принятым им решением оправдать женщину, осуж
денную на казнь, и направить ее на покаяние в монастырь. 49

Иаков Сиенн -  см. Сененський, Ян.
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Иансений, Элинг Франциск -  см. Янсений, Эллинг Франциск.

Иван (Иоанн) I Данилович Калита (ок. 1283-1340) -  благовер
ный князь, князь московский с 1325 (фактически с 1322) г., великий князь 
владимирский с 1331 г., князь новгородский в 1328-1337 гг.; сын блгв. 
кн. Даниила Московского; заслужил расположение хана Узбека, благода
ря чему московские владения оставались спокойными от набегов. 11, 12, 
31, 33, 39, 47

Иван (Иоанн) III Васильевич (Иван Великий; 1440-1505) -  ве
ликий князь московский с 1462 г., государь всея Руси -  единого Рус
ского государства; при нем достигнуто окончательное освобождение 
страны из-под власти ордынских ханов, воздвигнут кирпичный Мо
сковский Кремль. 54, 81, 83, 85, 92, 94, 98, 103, 104, 110, 111, 115, 
119, 152

Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный (1530-1584) -  великий 
князь московский с 1533 г., царь с 1547 г.; при нем территория Русско
го государства увеличилась почти вдвое. 144, 147, 152-154, 158, 159, 163, 
164, 169-172, 176, 233, 234, 253

-  Боярский приговор о станичной и сторожевой службе. 159
-  Губная грамота. 159
-  Судебник. 159
-  Таможенный устав. 159

Иван (Иоанн) V Алексеевич (1666-1696) -  русский царь с 1682 г. 
(совместно с братом Петром I). 253, 259, 267

Иван Иванович (Иоанн Иоаннович; 1554-1581) -  царевич, сын 
царя Ивана Грозного и Анастасии Романовны; по наиболее распростра
ненной версии, был смертельно ранен отцом во время ссоры в Алексан
дровской слободе. 147



613

Иван Иванович Коротопол (Иоанн Иоаннович Коротополый; 
ум. 1343) -  князь рязанский, единственный сын князя Ивана Ярослави
на. 14

Иво Бретонский (Иво Святой; 1253-1303) -  католический святой, 
терциарий монашеского ордена францисканцев, покровитель Бретани, 
бедных, вдов и сирот. 71

Игнатий (в миру Иван Степанович или Илья Александрович 
Римский-Корсаков, ок. 1639-1701) -  митрополит Сибирский и Тоболь
ский с 1692 г., до того -  стольник царя Алексея Михайловича, писатель, 
публицист, видный представитель «старомосковской партии». 247, 267

-  Третье послание в обличение сибирских еретиков и раскольни
ков. 247, 267

Игнатий (Иевлевич; 1619-1664) -  архимандрит Богоявленского 
монастыря в Полоцке, участник Московского Собора 1660 г. 257

Игнатий (ум. ок. 1620 или ок. 1640) -  греческий иерарх, до при
бытия в Россию епископ Иерисский, с 1601 г. епископ Рязанский; в 1605— 
1606 г. патриарх Московский; сведен с престола и лишен патриаршего 
сана. 251, 256, 263

Игнатий де Лойола (Лойиола; 1491-1556) -  католический святой, 
основатель ордена иезуитов, видный деятель Контрреформации. 182,196, 
197, 283

Игнатий Прилуцкий (Игнатий Вологодский, Иоанн Угличский; 
в миру князь Иван Андреевич; ок. 1477-1523) -  преподобный, сын углиц- 
кого князя Андрея Васильевича Горяя, был заключен в темницу своим дя
дей, великим князем Иваном III Васильевичем; жил в заточении 32 года 
«без вины», накануне кончины принял монашеский постриг. 173
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Игнатий Спасский (кон. XIV в.) -  архимандрит кремлевского 
Спасо-Преображенского монастыря, которому святитель митрополит Ки- 
приан поручил работу по дополнению и заключительному редактирова
нию Троицкой летописи после своей смерти. 27

Иеремия I (ум. 1545) -  патриарх Константинопольский с 1521 г.; 
в 1537 г. добился от султана Сулеймана Великолепного решения прекра
тить превращение церквей в мечети в Константинополе, но это решение 
не было подтверждено преемниками Сулеймана. 150, 165, 174

Иеремия II Транос (Транес; 1530-1595) -  патриарх Константи
нопольский в 1572-1579, 1580-1584, с 1587 г.; учредил патриаршество 
в Русской Церкви в 1589 г. 151, 156, 162, 166, 168, 172, 175, 179, 252

Иероним Пражский (Прагский; ок. 1380-1416) -  чешский рефор
матор, ученый, оратор, друг и сподвижник Яна Гуса, один из лидеров гу
ситского религиозно-политического движения за реформу Церкви; каз
нен инквизицией. 140

Иероним Стридонский (342-419/20) -  блаженный, иллирийский 
церковный историк, богослов, составитель Вульгаты. 69, 157

Изабелла I Кастильская (1451-1504) -  королева Кастилии и Лео
на с 1474 г. Супруга Фердинанда II Арагонского с 1469 г., династический 
брак с которым положил начало объединению Испании в единое государ
ство. 314

Измаил (в миру Михаил; рубеж ХШ-Х1У вв.) -  епископ Сарский 
(Сарайский) к 1296 г.; в 1313 г. по неизвестной причине святитель митро
полит Петр лишил его сана. 47

Иннокентий III (в миру Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лава- 
ньи; ок. 1161-1216) -  176-й папа Римский с 1198 г.; борясь за верховен-
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ство пап над светской властью, привел средневековое папство к зениту 
власти, заставил английского короля Иоанна Безземельного и некоторых 
других монархов признать себя его вассалами. 306

Иннокентий IV (в миру Синибальдо Фиески, граф Лаваньи; 
ок. 1195-1254) -  180-й папа Римский с 1243 г. 314

Иннокентий VI (в миру Этьен Обер; 1282/95-1362) -  199-й папа 
Римский с 1352 г., 5-й папа периода Авиньонского пленения, до папства -  
профессор гражданского права в Тулузе. 72

Иннокентий VII (в миру Козимо Джентиле Мильорати; 1336— 
1406) -  204-й папа Римский с 1404 г. 137

Иннокентий VIII (в миру Джанбаттиста Чибо; 1432? -1492) -  
213-й папа Римский с 1484 г.; пытался сдерживать притязания оттоман
ского двора, держа при своем дворе в качестве заложника брата султана. 
138, 203

Иннокентий X (в миру Джамбаттиста Памфили; 1574-1655) 
-  236-й папа Римский с 1644 г.; правил Церковью совместно со сво
им непотом -  Камилло Памфили и матерью кардинала-непота Олим
пия Майдалькини, прозванной «папессой»; известен как коррупцио
нер. 281, 287, 308

Иннокентий XI (1611-1689) -  240-й папа Римский с 1676 г.; поло
жил конец практике непотизма, взял под контроль доходы куриальных са
новников, уничтожил всякого рода синекуры, запретил в городе азартные 
игры, театры, декольте. Одобрял и поддерживал действия Людовика XIV 
по отношению к гугенотам, хотя подругам вопросам они занимали проти
воборствующие позиции. В некоторых источниках упоминается как же
стокий или «папа кровавый», так как «проливал во славу Господа целые 
реки крови». 284, 287, 290, 308
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Иннокентий XII (в миру Антонио Пиньятелли дель Растрелло; 
1615-1700) -  242-й папа Римский с 1691 г.; навсегда уничтожил практику 
непотизма: в кардинальской коллегии с его времени мог быть только один 
родственник с ограниченными доходами. 287, 290

Иннокентий Гизель (ок. 1600-1683) -  архимандрит Киево- 
Печерской лавры с 1656 г., ректор Киево-Братской коллегии, историк, бо
гослов, политический и церковный деятель Речи Посполитой и Западной 
Руси. 243

-  «Мир с Богом человеку, или Покаяние святое, примиряющее Бо- 
гови человека, учением, от Писания Святого и от учителей церковных со
бранным» («Мир человеку с Богом»), 243

-  «Синопсис, или Краткое описание о начале славенского народа 
и первоначальных князей киевских». 243

Инноченцо дель Монте (Иннокентий; 1532-1577) -  приемный 
племянник и любимец папы Юлия III, которому он даровал кардиналь
ский титул и осыпал бенефициями; прозван Ганимедом. 308 '

Иоаким (XV в.) -  патриарх Иерусалимский в 1431-1450 гг. 110

Иоаким (в миру Иван Петрович Савелов-первый; 1621-1690) 
-  патриарх Московский и всея Руси с 1674 г. 224, 242, 250, 257, 259, 
264, 267

-  Завещание. 242
-  «Извещение чудес о сложении трех первых перстов в знамение 

креста на челе».
-  «Об избавлении Церкви от отступников». 242
-  «О исправлении некиих погрешений в речениях бывших в пре- 

ждепечатных книгах Минеях и о клевете на то исправление и о препя- 
тии. 242

-  Поучение ко всем православным христианам. 242
-  Поучение в нашествии варваров. 242
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-  «Слово поучительное и благодарственное к Господу Богу за Его 
великую милость, яко благоволил чудесным Промыслом избавить Цер
ковь Свою Святую от тоя отступников и злых наветников, чтенное все
му священному чину». 242

-  Слово против Никиты Пустосвята. 242
-  «Слово увещательное к раскольникам о соединении их к Право

славной Святой Церкви». 242

Иоаким I (рубеж ХУ-ХУ1 вв.) -  патриарх Константинопольский 
в 1498-1502 и 1504-1505 гг.; причинами его смещения и нового назначе
ния были интриги его врагов, завистников и отчасти -  турецкого султа
на. 162, 165, 174

Иоанн, король португальский -  см. Жуан II Совершенный.

Иоанн, сослужитель сщмч. Исидора Юрьевского -  см. Иона 
Псково-Печерский.

Иоанн (Джон) Безземельный (1167-1216) -  король Англии 
с 1199 г.; в 1213 г., ведя не слишкому успешную борьбу с Францией, при
знал Англию вассалом папы Римского, чтобы закончить раздор с Католи
ческой Церковью, получить весомую поддержку в конфликте с Францией, 
защитить свои интересы посредством признания папой «Великой хартии 
вольностей» (Ма§па СЬаг1а) (1215) недействительной. 306

Иоанн (Жан) II Добрый (1319-1364) -  второй король Франции 
из дома Валуа с 1350 г.; наследовал своему отцу Филиппу VI, был в пле
ну у Эдуарда III. 57

Иоанн III (ум. 1415) -  архиепископ Новгородский и Псковский 
с 1389 г.; возведен на кафедру из игуменов хутынских; в 1401 г. вызван 
свт. Киприаном в Москву, где задержан и заточен в Николаевский Старый 
монастырь на три года. 111
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Иоанн IV Постник (ум. 595) -  святитель, патриарх Константи
нопольский с 582 г., строгий аскет-постник, «вместилище добродете
лей». 25

-  «Номоканон». 25

Иоанн V Палеолог (по свт. Иннокентию, Иоанн VI Палеолог; 
1332-1391) -  византийский император в 1341-1376 и с 1379 г., соправи
тель Иоанна VI Кантакузина. 16, 19, 23, 35

Иоанн VI Кантакузин (ок. 1293-1383) -  византийский импера
тор в 1347-1354 гг.; отрекся от престола, постригся в монахи под име
нем Иоасаф Христодул; автор «Истории», охватывающей период с 1320 
по 1356 гг. 8, 16, 23, 25-26, 32, 34, 35, 43, 46, 51-53

-  «История». 8, 16, 26, 34, 35, 46, 51-53

Иоанн VII Палеолог (Темный; ок. 1370-1408) -  византийский им
ператор в 1390 г., сын Андроника IV и внук Иоанна V. Ослеплен по при
казу последнего вместе с отцом; в апреле 1390 г. при под держке турецкого 
султана Баязида I на несколько месяцев захватил Константинополь, сверг 
деда и принял царскую власть над страной. 18

Иоанн VIII Палеолог (1392-1448) -  предпоследний византий
ский император с 1425 г.; его усилиями процесс воссоединения Западной 
и Восточных Церквей был доведен до Ферраро-Флорентийского Собора. 
81, 90, 99, 106, 111, 118, 134, 314-315

Иоанн XIII Милостивый (Глика, Гликис; XIV в.) -  патриарх Кон
стантинопольский в 1315/16-1319/20 гг.; обладал обширными и глубоки
ми знаниями как в светских науках, так и богословии; писатель. Удалил
ся с престола по причине болезней в монастырь Богородицы Кириотиссы 
(Кириотисский монастырь) в Константинополе. 9, 45
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Иоанн XIV Калека (1282-1346) -  патриарх Константинопольский 
в 1333-1347 гг.; был низложен и сослан сторонниками свт. Григория Па
ламы. 43, 46, 52

Иоанн XXI (в миру Петрус Ребули Юлиани или Педру Жулиан; 
1210/20-1277) -  187-й папа Римский с 1276 г.; единственный папа порту
гальского происхождения. 66

Иоанн XXII (в миру Жак д’Юэз; 1244/49-1334) -  196-й папа Рим
ский с 1316 г.; был прекрасным администратором; послал благодарствен
ное письмо мусульманскому правителю Узбек-хану, который был терпим 
к христианам. 55, 58, 65, 71- 72, 75, 313

Иоанн XXIII (в миру Бальтазар Коса; 1370-1419) -  антипапа 
в 1410-1415 гг., неаполитанец, один из антипап периода Великого запад
ного раскола. 130, 132, 137, 308

Иоанн <1е Уе$а11а -  см. Вессель, Иоганн фон.

Иоанн Аргиропул (1415-1487) -  византийский ученый, известен 
заслугами по восстановлению греческой литературы в Италии. 97

Иоанн Виленский (в язычестве Нежило; ум. 1347) -  мученик, при
дворный князя Ольгерда Литовского, старший брат мч. Антония Вилен
ского. 49

Иоанн Дамаскин (ок. 675 -  ок. 753/80) -  преподобный, отец Церк
ви, сирийский богослов, философ и гимнограф. 160

Иоанн Данилович Московский -  см. Иван I Данилович Калита.

Иоанн де Туррекремат (Хуан де Торкемада; 1388-1468) -  испан
ский религиозный деятель, богослов и кардинал. 127
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Иоанн Дунс Скот (Шотландец; 1266-1308) -  шотландский теолог, 
философ, схоластик; монах-францисканец. 60-61, 65, 74

Иоанн Евгеник (1400-1453) -  византийский писатель, богослов 
и государственный деятель, участник Флорентийского Собора, младший 
брат свт. Марка Эфесского. 97

Иоанн Златоуст (Златоустый; ум. 407) -  вселенский святитель, 
патриарх Константинопольский в 398-404 гг., богослов, отец и учитель 
Церкви. 110, 243

Иоанн Капистран (Джованни да Капистрано; 1386-1456) -  като
лический святой, итальянский проповедник Крестового похода против 
еретиков и турок. 127

Иоанн Кармелит -  см. Иоанн Креста.

Иоанн Коломбини (Джованни; Иоанн Колумбии; 1304-1367) -  
основатель ордена иезуитов, в 60-х гг. XIV в. оставил занятия торговлей 
и выступил с призывом избрать путь добровольной нищеты. 69

Иоанн Коротопол -  см. Иван Иванович Коротопол.

Иоанн Креста (Иоанн Эе 1а Ских, Иоанн Кармелит; в миру Хуан 
де Йепес Альварес; 1542-1591) -  католический святой и учитель Церкви; 
мистик, писатель и поэт, реформатор ордена кармелитов. 203

-  «Восхождение на гору Кармель». 203
-  «Живое пламя любви». 203
-  «Темная ночь души». 203
-  «Песнь духа».

Иоанн Лейденский (Бокольд; Ян Бейкелсзон или Букхольдт; 
ок. 1509-1536) -  вождь мюнстерских анабаптистов. 218
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Иоанн Лествичник (525-595/605 либо 579-649) -  преподобный, 
игумен Синайского монастыря, богослов. 31, 245

-  «Лествица». 245

Иоанн Максимович -  см. Иоанн Тобольский.

Иоанн Парижский (1240-1304/06) -  богослов-схоластик из орде
на доминиканцев, был осужден собором епископов и лишен права пропо
ведовать; умер, однако, в мире, уважаемый за свою ученость. 64

Иоанн Предтеча (Креститель; ум. ок. 30) -  последний ветхозавет
ный пророк, Предтеча и Креститель Господень. 144, 184

Иоанн Руисброхий -  см. Рёйсбрук, Ян ван.

Иоанн Тавлер -  см. Таулер, Иоганн.

Иоанн Тобольский (в миру Иван Максимович Васильковский, 
либо Иван Максимович; 1651-1715) -  святитель, архиепископ Чернигов
ский и Новгород-Северский с 1697 г., митрополит Тобольский и всея Си
бири с 1711 г., известен своей миссионерской и богословской деятельно
стью. 243

-  «Алфавит, сложенный от писаний». 243
-  «Богомыслие на пользу правоверным». 243
-  «Богородице Дево, радуйся». 243
-  «Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Боже

ственной Волей». 243
-  «Осьм Евангельских блаженств». 243
-  «Размышление о молитве Отче Наш». 243
-  «Рассуждение о Боге». 243
-  «Царица неба и земли». 243
-  «Царский путь креста Господня, возводящий в живот веч

ный». 243
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-  «Феатрон нравоучительный, или нравоучительное зерцало для 
царей, князей и деспотов». 243

Иоанн Угличский -  см. Игнатий Прилуцкий.

Иоанн Устюжский (ум. 1494) -  блаженный; после смерти матери, 
бывшей игуменьей Орловского женского монастыря, юродствовал в Ве
ликом Устюге. 117

Иоанн Фавстий -  см. Фуст, Иоганн.

Иоанн Цитрский (XIII в.) -  епископ Цитрский, церковный писа
тель. 25

Иоанн Шотландец -  см. Иоанн Дунс Скот.

Иоанникий I (ум. ок. 1526) -  патриарх Константинопольский 
в 1524-1525 гг.; занял кафедру во время отсутствия патриарха*Иеремии I, 
но по возвращении последнего султан Сулейман I Великолепный вернул 
Иеремии I престол. 165, 174

Иоанникий II Линдиос (ум. 1659/60) -  патриарх Константино
польский в 1646-1648, 1651-1652, 1653-1654, 1655-1656 гг.; после того, 
как отрекся от престола, до конца жизни управлял епархией островов Кея 
и Термия. 262

Иоанникий Галятовский (Голятовский; 1620-1688) -  православ
ный церковный и общественно-политический деятель Речи Посполитой 
и Русского царства, писатель, представитель русской схоластической про
поведи. 243

-  «Боги поганские в болванех мегикаючи, духове злые». 243
-  «Души людей умерших или исследование осостоянии души 

по смерти». 243
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-  «Ключразумения.,.». 243
-  «Мессия правдивый». 243
-  «Наука, альбо способ сложенья казаний». 243
-  «Небо новое». 243

Иоасаф I (ум. 1640) -  патриарх Московский и всея Руси с 1634 г.; 
большое внимание уделял вопросам приведения в порядок богослужения 
Русской Церкви. 223, 239, 245, 256, 263

Иоасаф I Кокка (Коккас; XV в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1462-1463 или 1464-1465/66 гг. Свт. Иннокентий указывает, что он был 
низложен «за несогласие на беззаконный брак царедворца Вассы»; на са
мом деле, причиной стал конфликт с Георгием Амируци, который, буду
чи женат, желал заключить брак с вдовой герцога Афин Франко Аччаюо- 
ли. После отказа патриарха признать противозаконный брак, султан рас
порядился сбрить Иосафу бороду и выслать его из Константинополя. 82, 
114, 145-146

Иоасаф II (Новоторжец; ум. 1672) -  патриарх Московский и всея 
Руси с 1667 г.; при нем изданы первые полемические сочинения против 
старообрядцев. 258, 264

Иоасаф II Великолепный (XVI в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1555-1565 гт.; при нем при патриаршей резиденции была открыта 
богословская и философская школа; обвинен в симонии и низложен. 162, 
165, 174-175

Иоасаф Московский (Скрыпицын; ум. 1555) -  святитель, ми
трополит Московский и всея Руси в 1539-1542 гг., преемник митро
полита Даниила; активно участвовал в ожесточенной политической 
борьбе в период малолетства Ивана IV, низложен князьями Шуйски
ми. 153, 175



624

Иоасаф Радонежский (ум. 1610) -  священномученик, архиман
дрит Троице-Сергиевского монастыря, идейный вдохновитель и один 
из организаторов героической обороны обители; погиб в Боровском мо
настыре, захваченном польско-литовскими отрядами. 228

Иов (в миру Иван; ок. 1525-1607) -  святитель, первый патриарх 
Московский в 1589-1605 гг.; поддерживал политику Бориса Годунова, от
казался признать Лжедмитрия I, за что был низложен; реабилитирован пе
ред смертью при царе Василии Шуйском. 147,159, 163, 166,167,177, 232, 
253, 263, 264

-  «Повесть о царе Федоре Иоанновиче». 159

Иоганн III Сигизмунд (1572-1619) -  курфюрст Бранденбурга 
с 1608 г., регент Пруссии с 1608 г., герцог Пруссии с 1618 г.; в 1613 г. пе
решел из лютеранства в кальвинизм, но разрешил подданным оставаться 
при строгом лютеранстве. 292

Иоганн Казимир Пфальц-Зиммернский (1543-1592-) -  пфаль
цграф Рейнский, регент Курпфальца с 1583 г., сын курфюрста Фридри
ха III Благочестивого; в 1567 г. помогал гугенотам, в 1583 г. стал опеку
ном своего племянника Фридриха IV и ввел во всем Пфальце реформат
ство. 214

Иоганн Тритемий (Трифемий; 1462-1516) -  немецкий писатель, 
мистик, криптограф, историк; аббат бенедиктинского монастыря св. Мар
тина в Спонхейме и св. Иакова в Вюрцбурге с 1506 г., известен сочине
ниями в сфере монашеских наставлений, духовной летописи, демоноло
гии и магии; один из основоположников криптографии. 61, 63, 75-77, 189

-  «Книга о церковных писателях». 61, 63
-  «История» («Хроника монастыря Хиршау»?). 61, 75, 77, 87

Иона (Архангельский; ум. 1627) -  митрополит Сарский и Полон
ский (Крутицкий), в 1589 г. был в Москве на Соборе об учреждении па-
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триаршества; местоблюститель патриаршего престола в 1613-1619 гг. 
239, 244, 256

Иона (библ.; рубеж УШ-1Х вв. до н.э.) -  ветхозаветный пророк. 43

Иона Московский (ум. 1461) -  святитель, митрополит Киевский 
и всея Руси с 1448 г., ставший первым предстоятелем Русской Церкви, из
бранным собором российских иерархов без участия Константинопольско
го патриарха; канонизирован Макарьевским Собором в 1547 г. 84, 87, 98, 

111, 114

Иона Псково-Печерский (в миру Иоанн; ум. ок. 1480) -  преподоб
ный, первый строитель Псково-Печерского монастыря. Удалился в пеще
ру, узнал о кончине друга, сщмч. Исидора Юрьевского; после кончины 
жены принял монашеский постриг. 119

Иосиф (в миру Наседка, Иван Васильевич, иначе Шевель; XVII в.) 
-  иеромонах, московский книжник, приходской священник в Клементье
вой слободе Сергиева Посада. 244

Иосиф (ум. 1652) -  патриарх Московский и всея Руси с 1642 г., 
с 1639 г. -  архимандрит Симонова монастыря; стал первым патриархом 
Московским, избранным на пустовавший около полутора лет патриарший 
престол жребием. 170, 245, 246, 267

Иосиф I Галесиот (ум. 1283) -  святитель, патриарх Константино
польский в 1266-1275 и с 1282 г.; созвал в Константинополе Собор, от
вергший Лионскую унию. 7

Иосиф II (ум. 1439) -  патриарх Константинопольский с 1416 г.; 
сын болгарского царя Ивана Шишмана, ревностный сторонник Флорен
тийской унии. 97, 98, 113, 134, 135



626

Иосиф III (ум. 1615) -  епископ Коломенский и Каширский 
с 1586 г.; требовал, чтобы Марина Мнишек приняла православие; уча
ствовал в избрании свт. Иова на патриарший престол и Михаила Романо
ва на царство. 234

Иосиф Астраханский (1597-1671) -  священномученик, митропо
лит Астраханский и Терский с 1659 г.; убит казаками из отряда Василия 
Уса, оставленного в Астрахани Степаном Разиным. 223

Иосиф Волоцкий (Волоколамский; в миру Иван Санин; 1439— 
1515) -  преподобный, основатель и игумен Иосифо-Волоцкого монасты
ря в Подмосковье. 53, 54, 98-99, 109, 111, 115

-  «Просветитель». 54, 99

Иосиф Вриенний (Бриен; 1359 -  ок. 1436/38) -  византийский мо
нах, писатель и антилатинский полемист. 9, 96

-  «Проповеди о Святой Троице». 96

Иосиф Мефонийский (XV в.) -  приверженец латинян на Ферраро- 
Флорентийском Соборе. 134

Исаакий Белобаев (Исаак Белобоев; XVI в.) -  старец Соловецко
го монастыря; осужден на Соборе против ереси Матвея Башкина в 1554 г. 
как еретик, но в чем конкретно обвинялся старец, неизвестно. 179

Исаакий Молчальник Радонежский (ум. 1388) -  преподобный, 
насельник Троице-Сергиева монастыря, которого прп. Сергий благосло
вил на подвиг молчальничества. 49

Исаия (ок. 1250-1332) -  патриарх Константинопольский 
с 1323 г.; избран на патриарший престол по представлению императора 
через 2,5 года после отречения от престола патриарха Герасима I. 46



627

Исидор (1380/90-1463) -  митрополит Киевский и всея Руси 
в 1436-1458 гг., участник Ферраро-Флорентийского Собора, активный 
сторонник унии, за что был низложен великим князем Василием II Тем
ным. 83, 98-100, 102, 107-109, 111, 114, 118, 134, 234, 315

Исидор I Вухирас (Бухирас; 1300-1349) -  патриарх Константино
польский с 1347 г.; венчал на царство императора Иоанна VI Кантакузи- 
на. 46

Исидор II Ксанфопул (ум. 1462) -  патриарх Константинопольский 
с 1456 г.; один из подписавших протест против Флорентийской унии. 113

Исидор Ростовский (ум. 1474) -  блаженный, ростовский юроди
вый и чудотворец родом из Германии; современники, не раз убеждавши
еся на деле в осуществлении его предсказаний, называли святого «Твер- 
дисловом». 116-117

Исидор Севильский (Испалийский; ок. 560-636) -  католический 
святой и отец Церкви, архиепископ Севильи в вестготской Испании, осно
ватель средневекового энциклопедизма. 157

Исидор Юрьевский (ум. 1472) -  священномученик, священник 
Никольской церкви Юрьева; за отказ принять католичество он и 72 при
хожанина его церкви были утоплены в реке Омовже, в том месте, где Иси
дор освящал воду в день Богоявления. 119

Иттиг, Томас (1643-1710) -  немецкий лютеранский теолог, про
фессор философии в Лейпциге. 292

-  «Исследование о Каренторенском синоде». 292

Иуда Искариот (I в.) -  бывший ученик Христов, предавший Его 
насмерть. 104
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Иулий III -  см. Юлий III.

Кабассуций, Иоанн (1604/05-1685) -  выдающийся римский кано
нист. 280

Кавацци, Джованни Антонио (ум. 1692) -  итальянский миссио
нер из ордена капуцинов, более 20 лет проповедовал Евангелие на бере
гах Конго. 272

-  «Исторические сообщения о Западной Африке». 272

Кавгадый (ум. 1319) -  приближенный хана Золотой Орды Узбе
ка, помогал князю Юрию Даниловичу в его борьбе с блгв. кн. Михаилом 
Тверским, участвовал в Бортеневской битве, оклеветал тверского князя 
перед ханом и вместе с Юрием послал к нему убийц. 20

Каве, Уильям (Кавей; 1637-1713) -  английский богослов, исто
рик, филолог. 23-26, 61-64, 95-97

-  «История церковной литературы со времен Христа до XIV 
века». 63

Казимир, курфюст палатинский -  см. Иоганн Казимир.

Казимир IV (1427-1492) -  великий князь литовский с 1440 г. и ко
роль польский с 1447 г. 93

Кайстан -  см. Каэтан, Томмазо де Вио.

Каликст III (в миру Альфонсо ди Борджиа; 1378-1458) -  209-й 
папа Римский с 1455 г. 86, 129, 138

Каллиник II Акарнанский (Поулос, Кастаниас Аграфон; Прус
ский; 1630-1702) -  патриарх Константинопольский в 1688, 1689-1693, 
1694-1702 гг. 263
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Каллист I (ум. ок. 1363) -  святитель, патриарх Константинополь
ский в 1350-1354 и с 1355 г., автор духовных творений. 46

Каллист II Ксанфопул (рубеж Х1У-ХУ вв.) -  святитель, патриарх 
Константинопольский в 1397 г. 9, 24, 46-47

-  «Сто глав об умной молитве». 46-47

Калита -  см. Иван I Данилович Калита.

Калмет -  см. Кальме.

Калов, Абрахам (1612-1686) -  лютеранский богослов, профессор 
в Кёнигсберге и Виттенберге, борец за чистое лютеранство против като
ликов, реформатов и сектантов. 293

-  «Синкретическая история». 293

Кальвизий, Зет (1556-1615) -  немецкий астроном, хронолог, исто
рик, теоретик музыки и композитор. 86, 87

-  «Хронологические таблицы». 86, 87

Кальвин, Жан (Калвин; 1509-1564) -  французский богослов, один 
из наиболее известных деятелей Реформации, основатель кальвинизма. 
190, 191, 210, 213-215, 219, 231, 298

Кальме, Огюстен (Августин Калмет; 1672-1757) -  французский 
аббат-бенедикгинец, историк, богослов. 280

Канси (Айсиньгёро Сюанье, Хамхи; 1654-1722/23) -  маньчжур
ский император из династии Цин с 1661 г., четвертый представитель 
Маньчжурской династии, правивший всем Китаем 61 год под девизом 
«Канси» («процветающее и лучезарное»); его эпоха стала символом бла
гополучия, «золотым веком» Китайской империи. 271
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Кантакузен -  см. Иоанн VI Кантакузен.

Канус, Мельхиор (Кано; 1509-1560) -  католический догматик, 
теолог, монах-доминиканец, с 1546 г. профессор богословия в Саламан
ке. 189

Карл I (1600-1649) -  король Англии, Шотландии и Ирландии 
с 1625 г. из династии Стюартов; его политика абсолютизма и церковные 
реформы вызвали восстания и Английскую революцию; в ходе граждан
ских войн был предан суду и казнен. 295

Карл I Великий (742/48-814) -  король франков с 768 г. (в южной 
части с 771 г.), король лангобардов с 774 г., герцог Баварии с 788 г., импе
ратор Запада с 800 г. 310, 311

Карл II (1630-1685) -  король Англии и Шотландии с 1660 г.; сим
патией к католицизму настроил против себя англиканских членов пар
ламента, неожиданно объединился с Францией и объявил войну проте
стантской Голландии. 296

Карл IV Люксембургский (1316-1378) -  король Германии 
с 1346 г., король Чехии с 1346 г. под именем Карел I (коронован в 1347 г.), 
император Священной Римской империи с 1355 г. 57

Карл V Габсбург (1500-1558) -  император Священной Римской 
империи в 1519-1556 гг., король Испании в 1516-1556 гг. под именем 
Карл 1 .183, 185, 187, 200, 201, 208

Карл V Мудрый (1338-1380) -  король Франции с 1364 г. из дина
стии Валуа, старший сын Иоанна II Доброго и его первой жены Бонны 
Люксембургской, в 1356-1360 и нач. 1364 гг. -  регент Франции, смог вос
становить власть над государством. 57, 62, 313
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Карл VI Безумный (Возлюбленный; 1368-1422) -  король Фран
ции с 1380 г. из династии Валуа, при котором произошел распад Франции 
как единого государства. 35, 59

Карл VII Победитель (1403-1461) -  король Франции (провозгла
шен в 1422 г., коронован в 1429 г.); при нем появилась первая регулярная 
армия, в состав которой входила жандармерия; в 1432 г. основал универси
тет Пуатье; его политика принесла стране экономическое процветание. 133

Карл IX (Шарль-Максимильен; 1550-1574) -  король Франции 
с 1560 г.; его правление ознаменовалось многочисленными религиозны
ми войнами и Варфоломеевской ночью -  печально знаменитым массовым 
истреблением гугенотов. 185

Карлштадт, Андреас (Карлостадт; Андрей Рудольф Боденштайн; 
ок. 1482-1541) -  немецкий религиозный писатель, протестантский бого
слов, полемист, проповедник, выдающийся деятель Реформации, с 1517 г. 
сподвижник Мартина Лютера, впоследствии его идейный противник. 
206, 207, 213

Каро, Каспар -  см. Берле, Каспар ван.

Карп (XIV в.) -  стригольник (занимавшийся стрижением волос), 
до того диакон в Новгороде; за свое лжеучение (стригольничество) ли
шен сана. 53-54

Карпцов, Иоганн Готлоб (1679-1767) -  немецкий лютеранский 
теолог, племянник Иоганна Бенедикта Карпцова II и сын Самуила Бене
дикта, профессор восточных языков и богословия в Лейпциге. 215

-  «О происхождении богемцев и моравов». 215

Картезий -  см. Декарт, Рене.
Каспар Стрелец -  см. Сагиттарио, Каспаро.
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Кассиан (ум. 1505) -  архимандрит Юрьева монастыря, казнен (со
жжен) в Новгороде как еретик. 178

Кассиан (ум. 1556) -  епископ Рязанский и Муромский в 1551- 
1553 гг., участник Стоглавого Собора и Собора против ереси Матвея Баш
кина. 178-179

Кассиодор (Флавий Маги Аврелий Кассиодор Сенатор; 480/90- 
585/90) -  римский писатель-панегирист, историк и экзегет, государствен
ный деятель во время правления короля остготов Теодориха Великого 
и его преемников. 157

Касталио, Себастьян (1515-1563) -  французский теолог, умерен
ный протестант, выступавший за религиозную терпимость, яростно поле
мизировал с «женевским папой» Кальвином. 191

Каэтан, Томмазо де Вио (Фома Кайстан; 1469-1534) -  католиче
ский богослов, магистр ордена доминиканцев с 1508 г., кардинал с 1517 г., 
видный представитель томизма; в 1518 г. направлен папским легатом 
на Аугсбургский рейхстаг, чтобы побудить Лютера к молчанию. 190, 207

Кейт, Джордж (Георгий; 1638/39-1716) -  шотландский квакер- 
миссионер, соратник Джона Фокса и Уильяма Пенна. 296

Киприан (ок. 1330-1406) -  святитель, митрополит Киевский, Рус
ский и Литовский с 1375 г., митрополит Малой Руси и Литвы с 1380 г., ми
трополит Киевский и всея Руси с 1389 г.; писатель, редактор, переводчик. 
13, 27, 28, 32, 33, 38, 40, 44, 48, 49, 107, 111

-  Степенная книга. 27

Киприан (Старорусенников; ум. 1634) -  митрополит Новгород
ский и Великолуцкий с 1626 г., до того -  первый архиепископ Тобольский 
в 1621-1624 гг.; дипломат. 223
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Киприан, Эрнст Саломо (1673-1745) -  немецкий лютеранский 
теолог и библиотекарь. 207

-  «История Реформации» (редакция труда Ф. Микония). 207

Кирилл I Лукарис (1572-1638) -  патриарх Александрийский 
в 1602-1621 гг. и Константинопольский в 1612, 1620-1623, 1623-1633, 
1633-1634, 1634-1635, 1637-1638 гг.; обвинен турками в сотрудничестве 
с Россией и убит. 231 237-238, 251 256, 262, 266

-  «Обличение на иудеев». 238

Кирилл II Веррийский (Вирийский, Контарис; ум. 1639) -  патри
арх («антипатриарх») Константинопольский в 1633, 1635-1636, 1638— 
1639 гг., враг Кирилла I Лукариса, которого оклеветал и бесчестно занял 
престол; перед этим -  епископ Веррийский, увлеченный иезуитским уче
нием. 231, 262

Кирилл III (IV) (1492-1572) -  митрополит Московский и всея 
Руси, избран в 1568 г. Иваном IV на место низложенного сщмч. Фи
липпа; с 1566 г. был настоятелем Троице-Сергиевского монастыря; при 
нем лютость царя достигла крайних пределов. Свт. Иннокентий оши
бается, указывая, что он вступил на престол в 1572 г., а также в том, 
что до архиерейства он был настоятелем Новинского монастыря в Мо
скве. 176

Кирилл Белозерский (Белоезерский; в миру Козьма; 1337-1427) -  
преподобный, основатель Кирилло-Белозерского монастыря на Вологод
чине. 109, 115-116

Кирилл Новоезерский (Кирилл Новгородский; ум. 1532) -  пре
подобный, основатель Кирилло-Новоезерского монастыря на Вологодчи
не. 173
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Кирилл Транквиллион-Ставровецкий (Ставровецкий, Безрод
ный; ум. 1646) -  восточнославянский православный (впоследствии -  уни
атский) богослов, философ, проповедник. 240-241

-  «Евангелие учительное». 240
-  «Зерцало богословия». 241
-  «Перло многоценное». 241

Климент I Римский (ум. 97/101) -  священномученик, 4-й епископ 
Римский с 88/90 г. 306

К лим енту  (в миру Раймон Бертран де Го; 1264-1314)- 195-й папа 
Римский с 1305 г.; был инструментом французской монархии, пропове
довал крестовый поход против венецианцев; при нем широко процветала 
симония. 55, 56, 58, 70, 71

Климент VI (в миру Пьер Роже де Бофор-Тюренн; 1291-1352) -  
198-й папа Римский с 1342 г., 4-й папа периода «Авиньонского пленения», 
вел роскошный образ жизни. 34, 35, 55, 65, 72, 76-78

Климент VII (в миру Джулио Медичи; 1478-1534) -  219-й папа 
Римский с 1523 г. 183, 184, 187, 203

Климент VII (VIII) (в миру Роберт, граф Женевский; 1342-1394) 
-  антипапа с 1378 г., первый из двух «авиньонских» антипап периода Ве
ликого западного раскола; не предпринимал никаких попыток ликвидиро
вать церковный раскол. 67

Климент VIII (в миру Ипполито Альдобрандини; 1536-1605) -  
231-й папа Римский с 1592 г.; при нем заключена Брестская уния 1596 г. 
183, 204, 281, 283, 286, 313, 315

Климент IX (в миру Джулио Роспильози; 1600-1669) -  238-й папа 
римский с 1667 г., был посредником во время заключения Ахенского мира
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1668 г. по результатам Деволюционной войны; в эпоху кумовства был 
чрезвычайно скромен. 281, 284, 287

Климент X (в миру Эмилио Бонавентура Альтьери; 1590-1676) -  
239-й папа Римский с 1670 г.; приложил много усилий для сохранения 
мира в Европе. 283, 287

Климент XI (в миру Джанфранческо Альбани; 1649-1721) -  243-й 
папа Римский с 1700 г.; не всегда корректно боролся против янсениз
ма и кальвинизма, что способствовало росту религиозного скептицизма 
в эпоху Просвещения. 288

Кобежицкий, Станислав (Кобгерцицкий; ок. 1600-1665) -  поль
ский государственный деятель и историк; с 1647 г. гданьский (данциг
ский) каштелян, с 1656 г. воевода поморский. Главный труд Кобержиц- 
кого, на который ссылается Щербатов, а вслед за ним и свт. Иннокентий, 
-  «Шв^опа У1а<Ив1а1 Ро1ошае е! Биесте рпшлрк, е)ив па!а1ев, т& пбат, 
е1есбопет ивцие аё ехсеввит БфютипсЦ III» (Гданьск, 1655). 233

Кокцей, Иоганн (1603-1669) -  немецкий протестантский теолог, 
профессор университета в Лейдене. 298

Колумб, Христофор (1451-1506) -  испанский мореплаватель, 
в 1492 г. открывший для европейцев Америку; это произошло благодаря 
экспедициям, снаряженным католическими королями. 121

Комбе, Франциск ла -  см. Лакомб, Франциск.

Компеги, Лоренцо (1474-1539) -  итальянский кардинал и политик, 
последний кардинал-протектор и защитник католической Англии. 189

Коноплев, Дмитрий (ум. 1505) -  еретик, подручный Ивана III, со
жжен в клетке. 178
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Конринг, Генрих (1606-1681) -  немецкий ученый, юрист, один 
из создателей статистики как науки. 124, 286

-  «О писателях 16 веков после Рождества Христова» («Коммен
тарии к писателям»). 124

Константин (сер. XV в.) -  ростовский протопоп; в 1467 г. по пору
чению архиепископа Ростовского Трифона освидетельствовал в Ярослав
ле новоявленные мощи ярославских князей. 103

Константин I Великий (272-337) -  равноапостольный, полно
властный римский император с 323 г. 13, 89, 306

Константин XI (XII) Палеолог Драгаш (1405-1453) -  последний 
византийский император с 1449 г., погиб во время захвата Константино
поля турками. 88-90

Константин Федорович Улемец («Ученый», «Мудрец»; 
ум. не позднее 1321) -  благоверный князь, князь ярославский, сын князя 
Федора Ростиславича и княгини Анны; занимался науками. 103

Конфуций (ок. 551 до н.э. -  479 до н.э.) -  китайский мыслитель 
и философ. 271

Кончака (в крещении Агафья; ум. 1318) -  сестра золотоордынско
го хана Узбека, в 1317 г. вышла за московского князя Юрия Даниловича, 
в том же году, при нашествии ее мужа на Тверскую землю, взята в плен 
князем Михаилом Ярославичем Тверским и отведена в Тверь, где вскоре 
скончалась. 10, 20

Копиевский, И лья Федорович (Копиевич, Элиаш; ок. 1651-1714) 
-  восточнославянский просветитель, издатель, переводчик, писатель. 244

-  «Введение краткое во всякую историю по чину историчному 
от создания мира ясно и совершенно списанное». 244
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-  «Грамматика латинская». 244
-  «Краткое и полезное руковедение в аритметику». 244
-  «Краткое собрание Льва Миротворца, августейшего греческого 

кесаря, показующее воинских дел обучение». 244
-  «Летописание от создания мира на всяко лето, что деяло- 

ся». 244
-  «Номенклатор на русском, латинском и немецком языке». 244
-  «Руковедение в грамматику в славяно-российскую». 244
-  «Уготование и толкование ясное и зело изрядное краснообразно

го поверстания кругов небесных». 244

Корвин, Иоанн (1582-1650) -  голландский богослов-кальвинист, 
юрист, государственный деятель. 294

Корвинус, Антон (1501-1553) -  лютеранский богослов, одни 
из наиболее известных реформаторов Северной Германии. 218

-  «Описание достойного сожаления разорения монахами анабап
тистов». 218

Корнер, Кристофер (1519-1594) -  с 1581 г. суперинтендент 
Евангелическо-лютеранской церкви Берлина-Бранденбурга-Силезской 
Верхней Лужицы. 190

Корнилий Комельский (1457-1537) -  преподобный, основатель 
Комельского монастыря на Вологодчине. 173

Кортни, Уильям (Вильгельм; 1342-1396) -  архиепископ Кентер
берийский с 1381 г., инициатор осуждения Джона Уиклефа и его уче
ния. 79

Косинский, Криштоф (1545-1593) -  полковник Войска Запорож
ского реестрового с 1590 г., гетман казаков-низовиков с 1591 г., предводи
тель названного его именем восстания 1591-1593 гг. 180
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Костер, Лауренс Янсзон (Лаврентий Гарлемский; ок. 1370 -  
ок. 1440) -  голландский книгопечатник, которому приписывают изобре
тение книгопечатания между 1426 и 1440 гг., то есть ранее Гутенберга. 
Уроженец города Харлем (Гарлем) в Северной Голландии. 124

Котелье, Жан Батист (Котелерий; 1627-1686) -  выдающийся 
французский ученый, член Сорбонны, возглавлял кафедру греческого 
языка в Королевском колледже Париже. 280

Кохер, Иоганн Кристоф (у свт. Иннокентия ошибочно «Карл Кох
лер», «Кирхер»; 1699-1772) -  немецкий лютеранский теолог, профессор 
теологии в Йене. 191, 207, 215, 292

-  «Библиотека символическая богословская». 191, 215, 292

Кранмер, Томас (Крамер; 1489-1556) -  один из отцов английской 
Реформации, архиепископ Кентерберийский в 1533-1553 гг., сожжен при 
Марии Стюарт. 184, 209

Кранц, Альберт (Кранзий; 1448-1517) -  немецкий католический 
богослов, философ и историк, известный гуманист; дипломат, ректор Ро
стокского университета. 86, 120, 200, 208

-  «Вандалия, или История происхождения вандалов» («Ванда- 
лия»). 86, 120

-  «Метрополия, или Церковная история Саксонии» («Метропо
лия»). 200, 208

-  «Саксония».
-  «Хроники королевств Дании, Швеции и Норвегии» («Дания»).

Крауз, Мартин (Крузий; 1526-1607) -  немецкий филолог и исто
рик, профессор древних языков в Тюбингенском университете; автор 
«Швабской хроники» («Аппа1ез Зиеуте», 1595). 111, 151, 156, 231

-  «Турко-Греция». 111, 231
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Крейтон, Роберт (Грейтон; 1593—1672) — епископ Батт* и Уэльса 
(Великобритания), издатель «Защиты греков» Сильвестра Сиропула. 97

Кристина (Христина; 1626-1689) -  королева Швеции, дочь Густа
ва II Адольфа и Марии Элеоноры. Бранденбургской, в 1654 г. приняла ка
толичество; блестящий двор Кристины окончательно разорил Швецию. 
274, 286

Кромвель, Оливер (1599-1658) -  английский государственный 
деятель и полководец, вождь индепендентов, руководитель Английской 
революции, в 1643-1650 гг. генерал-лейтенант парламентской армии, 
в 1650-1653 гг. лорд-генерал, с 1653 г. лорд-протектор Англии, Шотлан
дии и Ирландии. 295

Кромвель, Томас (ок. 1485-1540) -  1-й граф Эссекс, английский 
государственный деятель, первый советник Генриха VIII с 1532 г., глав
ный идеолог английской Реформации, один из основоположников англи
канства. 184

Круз, Герард (1642-1710) -  голландский реформатский проповед
ник, писатель, ранний историк «Общества друзей». 296

-  «Квакерская история». 296

Крузий, Мартин -  см. Крауз, Мартин.

Ксунхи -  см. Шуньчжи.

Кудидек -  см. Черкасский, Александр Кудадек Сибокович.

Курицын, Иван Васильевич, по прозвищу Волк (ум. 1504) -  бо
ярин, дьяк и дипломат на службе царя Ивана III, один из наиболее влия
тельных сторонников ереси жидовствующих; казнен. 178
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Курицын, Федор Васильевич (ум. после 1500) -  боярин, дипло
мат, думный дьяк, писатель, один из наиболее влиятельных сторонников 
ереси жидовствующих. 54

Курье, Пьер Франсуа ле (Петр Франциск; 1681-1776) -  фран
цузский католический богослов, защищавший действительность преем
ственности англиканского духовенства; эмигрировал в Англию, доктор 
Оксфордского университета. 296

-  «Вестник исследований теологических неточностей». 296

Куснель, Пьер (1699-1774) -  французский писатель-сатирик. 182
-  «История религиозных кампаний иезуитов». 182

Лаба, Жан-Батист (1663-1738) -  французский миссионер и путе
шественник, монах-доминиканец. 193, 272

-  «Новые сообщения о Западной Африке». 272
-  «Французская церковь». 193

Лабади, Жан (Иоанн Лабадий; 1610-1674) -  французский религи
озный деятель; первоначально иезуит, примкнул к протестантизму, создал 
собственную религиозную организацию. 300

Лаватер, Людовик (1527-1586) -  швейцарский протестантский 
пастор, первый пастор в Цюрихе. 191

Лаврентий Гарлемский -  см. Костер, Лауренс Янсзон.

Лаврентий Сурий -  см. Сурий, Лаврентий.

Лаврентий Юстиниан -  см. Лоренцо Джустиниани.

Лазарь (ум. 1682) -  один из первых лидеров старообрядчества, 
священник города Романова, занимался в Москве при патриархе Иосифе
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исправлением церковно-богослужебных книг, патриархом Никоном был 
устранен от этого; сожжен. 267

Лазарь Баранович (в миру Лука; 1616-1693) -  архиепископ Чер
ниговский и Новгород-Северский в 1657-1692 гг., местоблюститель Ки
евской митрополии в 1657, 1659-1661, 1669-1676 гг., ректор и игу
мен Братского училищного монастыря в 1650-1657 гг., ректор Киево- 
Кирилловского монастыря в 1651/52-1657 гг., основоположник чернигов
ского книгоиздательства. 243

-  «Меч духовный». 243
-  «Плач о преставлении великого государя царя Алексея Михайло

вича и приветствие царю Феодору Алексеевичу». 243
-  «Трубы словес проповедных на нарочитыя дни праздников». 243

Лакомб (ла Комбе), Франциск (ум. после 1686) -  французский 
барнабит, сопровождавший мадам Гюйон в путешествиях по Франции, 
Италии и Швейцарии в 1681-1686 гг.; свт. Иннокентий упоминает его как 
одного из лидеров квиетизма. 290

Ламберти, Арканджело (нач. XVII в.) -  итальянский миссионер 
и путешественник. 143

-  «Описание Колхиды, или Мингрелии». 143

Лаоник Халкондил -  см. Халкондил, Лаоник.

Лапид, Корнелий (1567-1637) -  католический экзегет, иезуит, 
преподавал Священное Писание в Лувене и в Риме, составил себе имя как 
комментатор затруднительных мест Библии. 280

Ласицкий, Ян (Иоанн Ласиций; 1534 -  после 1599) -  польский 
историк, богослов, религиозный писатель-полемист. 139

-  «История Богемских (Чешских) братьев». 139
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Ластербахий (XVI в.) -  европейский поэт. 189

Лаудон, Вильгельм -  см. Лод, Уильям.

Лафито, Жозеф-Франсуа (1681-1746) -  французский иезуит, 
основатель сравнительной антропологии. 122, 181

-  «История открытий и завоеваний португальцев в Новом свете». 
122, 181

Леада, Анна (1623-1704) -  английский мистик, основательница 
«Общества Филадельфийского». 301

Лев I Великий (390-461) -  святитель, 45-й епископ Римский 
с 440 г. 306

Лев IX (Леон; в миру граф Бруно фон Эгисхайм-Дагсбург; 1002— 
1054) -  католический святой, 152-й папа римский с 1049 г., при котором 
в 1054 г. произошел окончательный разрыв между Римской и Константи
нопольской Церквами. 310

Лев X (в миру Джованни Медичи; 1475-1521) -  217-й папа Рим
ский с 1513 г.; при нем роскошь духовенства достигла своего апогея, 
а папская казна осталась опустошенной празднествами. 195, 199, 203, 
206, 309

Лев XI (в миру Алессандро Оттавиано Медичи; 1535-1605) -  232-й 
папа Римский в 1605 г., получил прозвание «Папа-молния» -  из-за скоро
течности его понтификата. 281, 286

Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646-^1716) -  немецкий философ, 
логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобрета
тель и языковед, основатель и первый президент Берлинской Академии 
наук. 279
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Лейзер, Поликарп (1552-1610) -  немецкий суперинтендент, про
фессор богословия и проповедник в Оберхофере. 190

Леклерк, Жан (Клерик, Клерикус, ле Клерк, Иоганн; 1657-1736) 
-  швейцарский кальвинистский богослов, библеист, церковный историк 
греческого происхождения; занимался экзегезой, критиковал кальвинизм. 
276, 294

-  «Жизнь кардинала Ришелье». 294
-  «Избранная библиотека». 276

Лекьен (ле Куин), Мишель (1661-1733) -  французский историк 
и богослов, монах, библиотекарь. 143

-  «Восточное христианство». 143

Лелонг, Жак (Иаков; 1665-1721) -  французский библиограф, про
фессор математики в колледже, а потом в семинарии, библиотекарь. 280

Леман, Кристофер (ок. 1570-1639) -  немецкий летописец, автор 
хроники города Шпейера, обнимающей собой не только события, касаю
щиеся Шпейера, но и другие, более общего значения. 210

-  «Общественные акты». 210

Леонклавий, Иоганн (1533-1592) -  немецкий юрист, византолог, 
историк. 88, 90

-  «Хроника Турции с приложением и сборник турецких законов» 
(«Турецкие пандекты», «Турецкие анналы»). 88, 90

Лещинский, Ванин Казимир -  см. Лыщинский, Казимир.

Лжедмитрий I (ум. 1606) -  русский царь с 1605 г., самозванец, вы
дававший себя за спасшегося сына Ивана Грозного царевича Димитрия; 
по принятой во времена свт. Иннокентия версии -  монах Чудова монасты
ря Григорий Отрепьев. 177, 225, 229, 232-234, 315
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Лжедмитрий II (ум. 1610) -  «тушинский вор», самозванец, выда
вавший себя за спасшегося Лжедмитрия I; с 1606 г. ему формально подчи
нялась значительная часть русского государства. 228, 233, 234

Лилий, Алоизий (Лилио Луиджи, Лилио Людовик; ок. 1510-1576) 
-  итальянский врач, астроном, философ и хронолог, а также автор предло
жений, которые легли в основу календарной реформы 1582 г. 193

Липсий, Ю ст (Юстий; 1547-1606) -  южно-нидерландский гума
нист и знаток классической латыни, известный своими теориями относи
тельно политики и нравственности. 189, 279

Лод, Уильям (Вильгельм Лаудон; 1573-1645) -  английский госу
дарственный деятель, архиепископ Кентерберийский в 1632-1643 гг., вы
ступал против радикальных пуританских реформ; последовательный сто
ронник короля Карла I до Английской революции. 295

Лойиола -  см. Игнатий де Лойола.

Лонуа, Жан де (Иоганн де Лавной; 1603-1678) -  французский ка
толический историк, богослов и канонист, «парижский доктор». 280

Лоренцо Джустиниани (Лаврентий Юстиниан; 1381-1456) -  ита
льянский католический святой, первый патриарх Венеции с 1451 г. 127

Лотихий, Петр (1528-1560) -  поэт, ученик Меланхтона, профес
сор медицины в Гейдельберге. 189

Лошер, Валентин Эрнст (1673-1749) -  немецкий лютеранский те
олог. 215

-  «Подробная история движений между евангельскими лютерана
ми и реформатами». 215
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Лубенский, Станислав (1574-1640) -  государственный деятель 
Речи Посполитой, католический епископ Луцкий в 1624-1627 гг. и Плоц- 
кий в 1627-1640 гг., подканцлер великий коронный в 1626-1628 гг., секре
тарь королевский. 233

Лубяницкий, Станислав -  см. Любенецкий, Станислав.

Лудольф, Хиоб (Иоб; 1624-1704) -  немецкий востоковед и афри
канист, один из основоположников этих дисциплин. 182, 275

-  «Эфиопская история». 182, 275

Лука (ум. 84) -  апостол от 70-ти, евангелист; сподвижник апосто
ла Павла, врач, иконописец. 32, 129

Лука Колонский (нач. XV в.) -  основатель и первый настоятель 
Колоцкого монастыря под Можайском. 104

Лукарис -  см. Кирилл Лукарис.

Лыщинский, Казимир (Ванин Казимир Лещинский; 1634-1689) 
-  польский философ и общественный деятель, автор трактата «О несу
ществовании Бога»; обвинен в атеизме и по приговору суда обезглав
лен. 276

Лэни, Бенджамин (1591-1675) -  английский историк, епи
скоп Питерборо с 1660 г., епископ Линкольна с 1663 г., епископ Эли 
с 1667 г. 307

Любенецкий, Станислав (Лубяницкий; 1623-1675) -  польский 
астроном, историк, писатель, один из передовых польских социниан. 
299

-  «История польской Реформации». 299
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Людвиг III Бородатый (Людовик; 1378-1436) -  курфюст Пфаль
ца («курфюст палатинский» по свт. Иннокентию) с 1410 г.; держал в пле
ну в Гейдельберге низверженного антипапу Иоанна XXIII. 130

Людвиг IV Баварский (Людовик; 1282-1347) -  герцог Баварии 
с 1294 г., король Германии (римский король) с 1314 г., император Свя
щенной Римской империи с 1328 г. из династии Виттельсбахов; сын гер
цога Баварии Людвига II Строгого и Матильды Габсбург, дочери короля 
Германии Рудольфа I. Предоставил убежище Уильяму Оккаму. 57, 58, 62, 

67, 72, 313

Людовик, курфист палатинский -  см. Людвиг III Бородатый.

Людовик XII («Отец народа»; 1462-1515) -  король Франции 
с 1498 г.; основное событие его царствования -  войны, которые Франция 
вела на территории Италии. 183, 199, 203

Людовик XIII Справедливый (1601-1643) -  король Франции 
и Наварры с 1610 г. из династии Бурбонов; лишил гугенотов внешней под
держки и усмирил их, выпустил эдикт, регулирующий религиозные и по
литические права протестантов. 286

Людовик XIV Великий («Богоданный», «Король-солнце»; 
1638-1715) -  король Франции и Наварры с 1643 г.; царствовал 72 года 
-  дольше, чем какой-либо другой европейский монарх. 279, 284, 287, 

290, 294, 308

Лютер, Мартин (1483-1546) -  немецкий теолог, инициатор Рефор
мации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык; его именем на
звано одно из направлений протестантизма. 62, 151, 190, 195, 200, 201, 

205- 213, 215, 216, 277, 310
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Мабильон, Жан (Мабиллоний, Иоанн; 1632-1707) -  французский 
монах-бенедиктинец, проповедник, историк, «отец» палеографии и ди
пломатии как науки. 280

Маврикий -  см. Мориц.

Магнус II Эрикссон Смек («Ласковый»; 1316-1374) -  король 
Швеции в 1319-1364 гг., соправитель Эрика XII в 1356-1359 гг.; король 
Норвегии (под именем Магнус VII) в 1319-1343 гг. 14, 36

Магомет -  см. Мехмед.

Мазовша (Мозовша, Азов-Шах; сер. XV в.) -  царевич ордын
ский; правнук хана Тохтамыша, предводитель похода «Скорая татарщи
на» 1451 г. 92

Маимбургий -  см. Мэмбур.

Майер, Михаил (1566-1622) -  алхимик, врач и последователь Па- 
рацельса, приверженец лютеранской веры, личный врач французского 
императора-католика Рудольфа И. 278

Майораджио, Марко Антонио (1514-1555) -  итальянский про
фессор риторики. 189

Макарий (XIV в.) -  патриарх Константинопольский в 1376- 
1379 гг., поставление которого прогенуэзским императором Андрони
ком IV расценивалось как незаконное. 46

Макарий III (IV) (ум. 1675) -  патриарх Антиохийский в 1647/48— 
1667/72 гг., участник Московских Соборов 1655 и 1656 гг., отец писателя 
и путешественника Павла Алеппского. 257
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Макарий Калязинский (в миру Матвей Васильевич Кожин; 
до 1402-1483) -преподобный, основатель Троицкого Калязинского мона
стыря. 109, 224

Макарий Макрис (Макр; 1383-1431) -  иеромонах, великий про- 
тосинкелл, писатель (агиограф и антилатинский полемист), видный цер
ковный деятель последних лет Византийской империи. 96

-  «Об исхождении Святого Духа». 96

Макарий Московский (в миру Михаил; ок. 1482-1563) -  святи
тель, митрополит Московский и всея Руси с 1542 г., перед этим с 1526 г. 
архиепископ Новгородский; последователь прп. Иосифа Волоцкого. 144, 
148, 153, 157-159, 164, 168-170, 175-176, 178, 267

Максим (ум. 1305) -  святитель, митрополит Киевский и всея Руси 
с 1283 г.; переселился из разоренного Киева сначала в Брянск, а потом 
во Владимир. 37

Максим III Философ (в миру Мануил Христоним; ум. 1482) -  свя
титель, патриарх Константинопольский с 1476 г. 100, 114

Максим IV Манассис (кон. XV в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1491-1497 гг. 174

Максим Г)рек (в миру Михаил Триволис; 1470-1556) -  преподоб
ный, русский религиозный публицист, писатель и переводчик, этниче
ский грек. 158, 160, 163, 170, 266, 267

-  «Исповедание веры». 158
-  «Слова отвещательные». 158

Максим Маргуний (ум. 1602) -  епископ Цитерский, проживав
ший дольше всего в Венеции; писал против латинян, им переложены
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на разговорный язык жития святых и «Лествица» при. Иоанна; оставил 
много слов и писем. 237

Максим Московский (ум. 1434) -  блаженный; юродствовал в пе
риод татарских набегов на Русь, утешал обездоленных и обличал купцов 
и московскую знать. 116

Максим Плануд (1260-1305) -  византийский грамматик, матема
тик и богослов, жил и работал во времена правления Михаила VIII Пале
олога и Андроника II Палеолога. 9

Максимилиан II (1527-1576) -  император Священной Римской 
империи и эрцгерцог Австрии с 1564 г., король Чехии с 1562 г., король 
Германии с 1562 г., король Венгрии и Хорватии с 1563 г.; веротерпимый 
монарх, часто выступал посредником между католиками и протестанта
ми. 199, 206

Максимов, Иван (ум. 1504) -  еретик, подручный Ивана III, казнен 
по делу о жидовствующих. 178

Малаваль, Франсуа (Маливалл, Франциск; 1627-1719) -  фран
цузский мистик-квиетист, доктор богословия в Сорбонне, основатель 
Марсельской академии. 290

Малакс, Малакса -  см. Мануил Малакса.

Малларий (Марий), Николя Джером (Иероним; сер. XVI вв.) -  
французский богослов и историк, доктор богословия в Сорбонне. 67

-  «О схизме или тяжелых временах». 67

Маллеолий, Феликс (Геммерлин; 1398-1460) -  уроженец Цюри
ха, каноник и юрист. 139

-  «Против укрепления нищенствующих». 139
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Мальдонат, Хуан (1533-1583) -  испанский иезуитский богослов 
и толкователь, читал лекции по теологии, в т.ч. в Париже, консультировал 
выдающихся французских деятелей, польского короля и пр. 190

Мамай (ок. 1335-1380) -  беклярбек и темник Золотой орды, 
в 1361-1380 гг., в период «Великой замятии», от имени марионеточных 
ханов из династии Батуидов управлял западной частью (временами также 
столицей) Золотой орды. 12, 20, 31, 33, 42, 49

Мамахи, Томазо Мария (1713-1792) -  греко-итальянский бого
слов и историк, монах-доминиканец. 122, 270, 271

-  «Происхождение и древние времена христианства» («Церков
ные (христианские) истоки и древности»?). 122, 270, 271

Мануил II Палеолог (Еммануил; 1350-1425) -  византийский им
ператор с 1391 г., непримиримый противник турок. 18, 19, 28, 30, 35, 47

Мануил Малакса (Еммануил; XVI в.) -  греческий канонист, писа
тель, учитель патриаршей школы в Константинополе. 100, 106, 142, 156, 
162, 238

-  «Греческая история от 1453 до 1580». 100, 142, 156
-  «Патриаршая история». 106, 156, 238

Мануил Хрисолор (Еммануил; ок. 1355-1415) -  византийский 
богослов, первым познакомил Западную Европу с греческой литерату
рой. 61

Мануэл I Счастливый (Еммануил; 1469-1521) -  5-й король Пор
тугалии из Ависской династии с 1495 г.; его правление ознаменовалось 
эпохой географических открытий. 121

Маргарита де Валуа (Маргарита Наваррская; 1553-1615) -  фран
цузская принцесса, дочь короля Генриха II и Екатерины Медичи, в 1572-
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1599 гг. была супругой Генриха де Бурбона, короля наваррского, который 
под именем Генриха IV занял французский престол. 209

Маргарита Поретанская (Поаретта; 1250/60-1310) -  француз
ская монахиня-бегинка, мистическая писательница, приговорена инкви
зицией к публичному сожжению, сожжена в Париже на Гревской площа
ди. 74

Мариана (Мариона), Хуан де (1536-1624) -  испанский историк, 
иезуит, идеолог Контрреформации. 280

Мария I Стюарт (1542-1587) -  королева Шотландии с младен
чества, фактически правила в 1561-1567 гг.; королева Франции в 1559— 
1560 гг. (как супруга короля Франциска И) и претендентка на английский 
престол. 185

Мария I Тюдор (Мария Кровавая или Кровавая Мэри, Мария Ка
толичка; 1516-1558) -  первая коронованная королева Англии с 1553 г., 
старшая дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской; ее имя ас
социируется с кровавыми расправами. 185, 215

Мария Магдалина (библ.; I в.) -  равноапостольная, одна из жен- 
мироносиц. 131

Марк II Ксилокарав (Ксилокарабс; ум. после 1467) -  патриарх 
Константинопольский в 1465-1466 гг.; свергнут с престола, побит камня
ми, но вскоре реабилитирован и в 1467 г. назначен султаном Мехмедом II 
архиепископом Охридским. 106, 114

Марк Эфесский (в миру Мануил Евгеник; 1392-1444) -  свя
титель, митрополит Эфесский с 1437 г., богослов, участник Ферраро- 
Флорентийского Собора, единственный из греческих иерархов, не подпи
савший его резолюцию. 81, 96, 97, 134-136
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-  «Об освящении Божественных Даров». 96
-  «Окружное послание к православным христианам». 96
-  «Окружное послание против греко-латинян и постановлений 

Флорентийского Собора». 96

Маркел II -  см. Марцелл II.

Мартен, Эдмунд (1654-1739) -  ученый маврист, специалист 
по истории монашества. 280

Мартин V (в миру Од доне Колонна; 1368-1431) -  206-й папа Рим
ский с 1417 г.; поддержал колониальную экспансию, спровоцировал уси
ление торговли африканскими рабами. 130-132, 137

Мартин Опавский (Мартин Поляк, Мартин из Опавы; 1215/20— 
1279) -  монах-доминиканец, архиепископ Гнезненский с 1278 г., средне
вековый хронист. 59

Марцелл II (Маркел; в миру Марчелло Червини; 1501-1555) -  
222-й папа Римский в апреле-мае 1555 г.; запретил устраивать торжества 
и празднества. 204

Масальский -  см. Мосальский-Рубец, Василий Михайлович.

Матфей (ум. 74) -  апостол и евангелист. 104, 123

Матфей II (рубеж ХУ1-ХУН вв.) -  патриарх Константинополь
ский в 1596, 1598-1602 и 1603 гг. 175

Матфей Адрианопольский (ум. 1392) -  митрополит Адрианопо
ля. 44
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Матфей Вестминстерский -  английский хронист, долгое время 
считался автором «Цветы истории», в настоящее время признан никогда 
не существовавшим. 64

Матфей Властарь (Властар; ум. ок. 1360) -  византийский кано
нист, иеромонах из Солуни. 25

-  «Собрание по алфавитному порядку всех предметов, содержа
щихся в священных и божественных канонах» («Алфавитная синтаг
ма»). 25

Матфей де Басхи -  см. Басси, Маттео.

Матфей Петруккий -  см. Петруччи, Пьер Маттео.

Маффеи, Рафаэль (Волатеран; 1455-1522) -  итальянский гума
нист, уроженец тосканского города Вольтерра, по названию которого об
разовано его прозвище Волатеран. 69

-  «Антропология». 69

Мвемба а Нзинга, или Нзинга Мбемба (Алфонс; ок. 1456- 
1542/43) -  правитель королевства Конго с 1509 г., в португальских источ
никах фигурирует как Алфонсу I. Вместе с отцом Нзинга Нкуву принял 
христианство от португальских миссионеров. 121

Меланхтон, Филипп (1497-1560) -  немецкий гуманист, теолог 
и педагог, евангелический реформатор, систематизатор лютеранской те
ологии, сподвижник Лютера. 190, 209, 210, 214

Мелетий I Пигас (1549-1601) -  патриарх Александрийский 
с 1590 г., борец против унии, содействовал учреждению в Москве па
триаршества; местоблюститель Константинопольской кафедры в 1597— 
1598 гг. 156-157, 175, 237
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-  «Послание к православным жителям Рогатина с утешением 
в гонениях на них». 157

Мелетий Антиохийский (ум. 381) -  святитель, епископ Антиохии 
с 360 г., совершивший Крещение свт. Иоанна Златоуста, участник II Все
ленского Собора. 157, 162

Мелетий Смотрицкий (в миру Максим Герасимович Смотрицкий, 
псевдоним Теофил Ортолог; ок. 1572/79-1633) -  восточнославянский ду
ховный писатель, публицист, филолог, церковный и общественный дея
тель Юго-Западной Руси, архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстис
лавский в 1620-1628 гг.; в конце жизни принял унию. 243, 245

-  «Апология». 243
-  «Грамматики словенския правилное синтагма». 243, 245
-  Надгробное слово «Казанье на честный погреб отца Леонтия 

Карповича, епископа Володимирского, и Берестинского, архимандрита 
Виленского чрез Мелетия Смотрицкого». 243

-  «Оринон, или Плач Восточной Церкви на отпадение неких 
от древней веры Греческой и от послушания патриарху Константино
польскому». 243

-  «Паренезис, или Напоминание народу русскому». 243

Менгли I Герай (Мингирей; 1445-1515) -  крымский хан в 1467, 
1469-1475, с 1478 г. из династии Гераев; заключил с великим князем Ива
ном III военно-политический договор, направленный против Большой 
Орды, великого княжества Литовского и Польского королевства. 92

Меннон -  см. Симонс, Менно.

Метафраст -  см. Симеон Метафраст.

Мефодий III Моронис (ум. 1679) -  патриарх Константинополь
ский в 1668-1671 гг., а ранее, в 1646-1668 гг., -  митрополит Гераклеи;
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в 1677 г. в Венеции стал комиссаром в православном храме св. Геор
гия. 263

Мехмед II Завоеватель (Фатих, Мехмед Эль-Фатих, Магомет Ве
ликий, Магомет Завоеватель; 1432-1481) -  османский султан в 1444-1446 
и с 1451 г.; в мае 1453 г. войска под его предводительством захватили Кон
стантинополь. 82, 88, 89, 100, 106, 113, 125, 129

Мехмед III (Магомет; 1566-1603) -  османский султан с 1595 г., 
преемник Мурада III. 175

Миконий, Фридрих (1490-1546) -  немецкий (баварский) люте
ранский богослов. 207

-  «История Реформации с 1517 по 1542» (под ред. Э.-С. Киприа- 
на). 207

Миллер (Мюллер), Герхард Фридрих (Федор Иванович; 1705- 
1783) -  российский историк немецкого происхождения, действительный 
член Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, 
действительный статский советник, руководитель «Второй Камчатской 
экспедиции», организатор Московского главного архива. 233

Мингирей -  см. Менгли I Герай.

Минин, Кузьма (Козьма; Кузьма Минич Захарьев Сухорукий; 
ум. 1616) -  организатор и один из руководителей Второго земского 
ополчения 1611-1612 гг. в период борьбы против интервенции. 225, 226, 
228, 235

Митрофан (XVI в.) -  митрополит Веррийский (в Македонии) 
в 1572-1578 гг., эпитроп (протосинкелл) Константинопольского патриар
ха Иеремии II, один из составителей ответа на «Аугсбургское исповеда
ние». 151
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Митрофан II (ум. 1443) -  патриарх Константинопольский с 1440 г., 
ранее митрополит Кизикский в Малой Азии; за свою поддержку унии был 
прозван «Матереубийцей», свергнут в результате народного восстания. 
113, 118

Митрофан III (Мануил, Михаил; XVI в.) -  патриарх Константино
польский в 1565-1572 и 1579-1580 гг. 175

Митрофан Критопулос (Критопул; ок. 1589-1639) -  патриарх 
Александрийский с 1636 г., богослов. 238

-  «Исповедание Восточной, Кафолической и Апостольской Церк
ви». 238

Митяй -  см. Михаил (в миру Митяй).

Михаил (в миру Митяй; ум. 1379) -  архимандрит Московского 
Спасского монастыря, нареченный митрополит Московский (наместник), 
составитель подборки выписок из «Пчелы правоверия», духовник блгв. 
кн. Димитрия Донского и старейших бояр. 38, 48

Михаил I Керуларий (Кируларий; ок. 1000-1059) -  патриарх Кон
стантинопольский в 1043-1058 гг., при котором в 1054 г. произошел окон
чательный разрыв между Константинопольской и Римской Церквами. 310

Михаил II Ярославич Тверской (1272-1318) -  благоверный 
князь, князь тверской с 1282/86 г., великий князь владимирский с 1305 г.; 
сын князя Ярослава III Ярославича, супруг блгв. кн. Анны Кашинской; 
убит в Орде. 10, 14, 15, 20

Михаил III (XV в.) -  епископ Смоленский (упоминается в 1435 г.), 
постриженик Симонова монастыря, наставник прп. Кирилла Белозерско
го. 115
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Михаил Александрович (в иночестве Матвей; 1333-1399) -  
князь микулинский и тверской в 1368-1382 гг., великий князь тверской 
с 1382 г., один из младших сыновей князя Александра Михайловича 
Тверского. 14, 44

Михаил Вальсамон (Х1У-ХУ вв.) -  великий хартофилакс, архи
диакон, ритор Великой церкви в Константинополе. 98

-  «Греческий энкомий». 98

Михаил Рогоза (Рагоза; ум. 1599) -  православный митрополит Ки
евский, Галицкий и всея Руси в 1589-1596 гг.; принял в 1596 г. Брестскую 
унию; униатский митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси с 1596 г. 
155, 159, 179

Михаил Олелькович (Ольгович; ум. 1481/82) -  литовский князь, 
младший сын киевского князя Олелько Владимировича и Анастасии Ва
сильевны Московской, двоюродный племянник великого князя литовско
го Казимира Ягеллончика и двоюродный брат великого князя московско
го Ивана III Васильевича; князь копыльский с 1443 г., слуцкий с 1455 г. 
и новгородский в 1470-1471 гг. 54

Михаил Федорович (1596-1645) -  первый русский царь из ди
настии Романовых с 1613 г., избран на царствование Земским собором 
21 февраля 1613 г. 223, 226, 250

Михаил Чезенский (Михаил из Чезены; рубеж ХШ-Х1У вв.) -  
итальянский францисканец, сыгравший значительную роль в истории ор
дена. 62

Михей Радонежский (ум. 1392) -  преподобный, ученик и келей
ник прп. Сергия Радонежского, был свидетелем явления Божией Матери 
своему наставнику. 50
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Мнишек, Ежи (Юрий; ок. 1548-1613) -  государственный и во
енный деятель Речи Посполитой, польский магнат, кравчий великий ко
ронный с 1574 г., воевода сандомирский с 1590 г., староста львовский 
с 1593 г., отец Марины Мнишек. 232, 234

Мнишек, Марина (Марианна Юрьевна; ок. 1588-1614/15) -  су
пруга Лжедмитрия I, единственная женщина, коронованная в Рос
сии до Екатерины I; затем супруга Лжедмитрия II; активно участвовала 
во всех основных событиях Смутного времени. 232, 234

Мозовша -  см. Мазовша.

Моисей Новгородский (в миру Митрофан; ум. 1362) -  святи
тель, архиепископ Новгородский и Псковский в 1325-1330 и с 1352 г., 
скончался и был погребен в Сковородском монастыре под Новгоро
дом. 32, 49

Моле, Ж ак де (Яков Молай; 1244-1314) -  23-й и последний ма
гистр ордена Тамплиеров. 78

Молина, Луис (1535-1600) -  выдающийся испанский теолог, иезу
ит, профессор богословия в Эворе и Мадриде; приобрел известность сво
ей книгой о согласии свободной воли с дарами благодати и с Божествен
ным предопределением. 280, 281

Молинос, Мигель де (Михаил; 1628-1696) -  испанский католиче
ский мистик, основатель квиетизма. 290

-  «Духовный руководитель». 290

Моллер, Иоганн (1661-1725) -  немецкий писатель, пиетист, ди
ректор школы латинской школы в Фленсбурге. 301

-  «Очерк кимбрийской литературы». 301
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Монтальдо, Леонардо (Монтильд Генуезский; ум. после 1384) -  
генуэзский капитан, который в 1362 г. привез в Геную из Константино
поля Нерукотворный образ Спасителя и в  1384 г. подарил его армянской 
церкви ап. Варфоломея. 66

Монтано, Бенито Ариас (1527-1598) -  испанский богослов, гума
нист, книговед, гебраист, ориенталист, знавший 10 древних и новых язы
ков; научный редактор «Библии Полиглотты». 189

Монтфокон, Бернард де (1655-1741) -  монах-бенедиктинец, из
вестный своими ценными историческими трудами. 280

Морин, Жан (Иоанн; 1591-1659) -  французский писатель- 
богослов из протестантской семьи, принявший католичество. 280

Морин, Пьер (1531-1608) -  французский ученый, имел большие 
достижения в изучении языков, литературы, истории Церкви, читал лек
ции в качестве профессора греческого языка и космографии. 279

Мориц Нассауский (Иоганн-Мориц Нассау-Зигенский; 1604- 
1679) -  голландский принц, фельдмаршал, управляющий голландскими 
владениями в Бразилии в 1637-1644 гг. 122

Мориц Саксонский (Маврикий; 1521-1553) -  курфюрст сак
сонский с 4 июня 1547, старший сын герцога саксонского Генриха 
Благочестивого; брат Августа Саксонского, выдающийся полководец. 
187, 210

Мориц Саксонский (Маврикий; 1572-1632) -  ландграф гессен- 
кассельский в 1592-1627 гг., был воспитан в лютеранской вере, но обра
тился в кальвинизм в 1605 г., чему обязаны были последовать и поддан
ные; это нанесло финансовый ущерб Гессен-Касселю. 292
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Мосальский-Рубец, Василий Михайлович (Масальский; 
ум. 1611) -  князь, московский воевода и боярин, деятель Смутного вре
мени; сдал Путивль Лжедмитрию I, один из убийц семьи Годуновых; 
присоединился к Лжедмитрию II, способствовал занятию Москвы по
ляками. 229

Мосхайм, Иоганн Лоренц фон (Мосгейм; 1693-1755) -  немец
кий лютеранский теолог, проповедник, ведущий церковный историк сво
его времени; «отец современной церковной истории» и прагматической 
истории Церкви, по оценкам современников. Оказал серьезное влияние 
на свт. Иннокентия как историка. 53, 75-76, 126, 141, 192, 196, 213, 215- 
220, 271, 289, 292, 293, 298

-  «Исторические церковные установления, древние и современ
ные, в четырех книгах» («Церковная история», «Христианская исто
рия»). 53, 75-76, 126, 141, 192, 196, 213, 215-219, 271, 289, 292, 293, 298

Мунзер -  см. Мюнцер.

Мурад I (Амюрат; 1319/26-1389) -  султан Османской империи 
с 1359 г., при котором османское государство расширило свою террито
рию в Анатолии и на Балканском полуострове; первый правитель осма
нов, принявший титул султана. 16, 17

Мурад II (Амюрат; 1404—1451) -  султан Османской империи 
в 1421-1444 и с 1446 г.; существенно расширил влияние турок на Балкан
ском полуострове. 88, 95

Мурад III (Амюрат; 1546-1595) -  12-й султан Османской империи 
с 1574 г., сын султана Селима II; при нем значительно увеличилась кор
рупция, стали нормой взяточничество и кумовство. 150, 162

Мурад ГУ Кровавый (Амюрат; 1612-1640) -  17-й султан Осман
ской империи с 1623 г. 262
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Муратори, Лудовико Антонио (Мураторий; 1672-1750) -  священ
ник, куратор библиотеки Эсте в Модене и Амброзианской библиотеки, 
крупнейший историограф своего времени. 272

-  «Специальное ходатайство, изданное в 1743 году для иезуи
тов». 272

Мурзакевич, Николай Адрианович (1769-1834) -  диакон (позже 
протоиерей), основоположник смоленского краеведения. 22, 153

-  «История губернского города Смоленска». 22, 153

Мускулус, Андреас (1514-1581) -  немецкий лютеранский тео
лог. 190

Мустафа (ум. 1444) -  ордынский царевич, сын казанского 
хана Улу-Мухаммеда, в 1444 г. совершил поход на Рязанское княжество. 
91,92

Мэмбур, Луи (Маимбургий, Моембургий, Людовик; 1610-1686) -  
французский церковный историк, богослов и проповедник, иезуит, про
фессор риторики в колледже Руана; был исключен из «Общества Иису
са», но поддержан королем. 280

Мюнстер, Себастиан (1489-1552) -  немецкий ученый; был фран
цисканским монахом, в 1529 г. стал сторонником Реформации, препода
вал в Гейдельберге еврейский язык и богословие, а затем в Базеле -  мате
матику. 190-191

Мюнцер, Томас (Мунзер, Фома; 1490-1525) -  немецкий проповед
ник времен Реформации, выступавший против греховного уклада жизни 
и противопоставлявший ему Евангельский идеал. 217

Наседка, Иван Васильевич -  см. Иосиф (Наседка).
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Наталис, Александр (1639-1724) -  французский богослов- 
янсенист, духовный писатель, историк Церкви. 79, 280

-  «Избранные главы церковной истории». 79

Науклер, Иоганн Густав (Навклер; 1425-1510) -  немецкий бого
слов и историк, ректор университета в Тюбингене. 59, 78, 124, 127

-  «Происхождение всего» («Всемирная хроника»). 78, 124, 127

Неал, Даниэль (1678-1743) -  английский историк. 272, 296
-  «История пуритан». 272

Невтон -  см. Ньютон.

Нектарий Тобольский (в миру Николай Павлович Теляшин; 
1586/87-1667) -  святитель, архиепископ Сибирский и Тобольский 
в 1636-1640 гг., игумен Нило-Столобенской пустыни в 1620-1636 
и с 1647 г. 248

-  «Сибирское письмо». 248

Неофит II (рубеж ХУ1-ХУИ вв.) -  патриарх Константинопольский 
в 1602-1603 и 1607-1612 гг. 261-262

Неофит III (ХУН в.) -  патриарх Константинопольский в 1636— 
1637 гг. 262

Нерон (37-68) -  римский император с 54 г., гонитель христиан. 
138-139

Нестор Летописец (ок. 1056-1114) -  преподобный, древнерусский 
летописец, агиограф, монах Киево-Печерского монастыря; традиционно 
считается одним из авторов «Повести временных лет». 241
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Никандр Ганский (Гайский; XIV в.) -  византийский митрополит, 
принимавший участие в управлении делами Киевской митрополии при 
свт. Киприане. 44

Никандр Пустынножитель (Никандр Псковский; в миру Никон; 
1507-1581/82) -  преподобный, основатель Никандровой Благовещенн- 
ской пустыни на Псковщине. 173

Никита (Семешков; ум. 1480) -  епископ Коломенский с 1473 г.; ро
дился в семье протоиерея Московского Архангельского собора. 99

Никита (ум. 1476) -  диакон, учитель стригольников, сброшен 
с моста в Новгороде. 54

Никита Ираклийский (Никита Серрский, Серроний; XI в.) -  ми
трополит Ираклии с 1066 г., богослов, толкователь текстов Священного 
Писания, комментатор проповедей свт. Григория Богослова, поэт. 25

Никита Пустосвят (Никита Константинович Добрынин; ум. 1682) 
-  суздальский священник, противник церковной реформы патриарха Ни
кона; прозвище Пустосвят было дано его оппонентами. 242, 267

Никифор (ок. 758-828) -  святитель, 80-й патриарх Константино
польский в 806-815 гг. 25

Никифор Григора (ок. 1295 -  ок. 1360) -  византийский философ, 
богослов, историк, астроном, писатель; не признал учения свт. Григория 
Паламы. 8 , 9, 23, 26, 28, 34, 43, 45, 46, 52

-  «История ромеев» («Византийская история», «Римская исто
рия»). 8, 9, 26, 28, 34, 43, 45, 46, 52

Никифор Каллист Ксанфопул (Никифор; ум. ок. 1350) -  церков
ный историк, монах Софийского монастыря в Константинополе. 24
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-  «Каталог константинопольских императоров и патриархов». 24
-  «Церковная история». 24

Николай V (в миру Пьетро Райнальдуччи; 1275-1333) -  антипа
па в 1328-1330 гг., в период понтификата папы Иоанна XXII; был по
следним императорским антипапой; отлучен от Церкви, затем прощен. 
72, 123, 126, 129, 138

Николай де Лира (1270-1349) -  французский средневековый цер
ковный деятель, богослов, проповедник и толкователь Библии, препода
ватель, один из крупнейших духовных писателей и комментаторов свое
го времени. 62

Николай Кавасила Хамает (1322-1397/98) -  святитель, право
славный богослов и литургист, ученый-энциклопедист, философ, пи
сатель и представитель византийской традиции исихазма; племянник 
Нила Кавасилы; архиепископ Солунский с 1359 г., преемник на кафедре 
свт. Григория Паламы. 9, 26

-  «Изъяснение Божественной литургии». 26
-  «О жизни во Христе». 26
-  «Опровержение на Фому Аквината». 26
-  «Слово на ростовщиков». 26

Николай Кочанов (Новгородский; ум. 1392) -  блаженный, юро
дивый ради Христа; с юродивым Феодором Новгородским подавал «урок 
для буйной вольницы новгородской». 49

Николай Оресмий -  см. Орем, Никола.

Николай Чудотворец (ок. 270 -  ок. 345) -  святитель, архиепископ 
Мир Ликийских, участник I Вселенского Собора. 164, 178
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Никон (в миру Никита Минин (Минов); 1605-1681) -  патриарх 
Московский и всея Руси в 1652-1666 гг.; его церковные реформы по уни
фикации с современной греческой традицией вызвали раскол в Русской 
Церкви и появление старообрядчества. 163, 170, 241, 245-247, 249, 257- 
259, 262-264, 267, 268

-  Воскресенский список. 241
-  Мнение о Соборном уложении. 241
-  «Поучения о моровой язве». 241
-  «Правила святых апостол, седми Вселенских, девяти Помест

ных Соборов и святых отец». 241
-  «Скрижаль». 241
-  «Слово к читателям о крестном изображении». 241
-  «Увещание о создании Крестного Онежского монастыря». 241

Никон Радонежский (1352-1426) -  преподобный, ученик прп. 
Сергия Радонежского, второй игумен Троицкого монастыря в 1392 
и с 1398 гг. 13, 113

Нил Дамила (XV в.) -  византийский монах, духовный писатель, 
настоятель монастыря св. Петра Каркасинона на острове Крит; принадле
жит к числу поздних полемистов против Рима. 9

Нил Кавасила (XIV в.) -  архиепископ Фессалоникийский 
(ок. 1340 г.), византийский богослов и полемист. 9, 25, 26, 238

-  «Пять слов об исхождении Святого Духа». 25

Нил Керамей (XIV в.) -  патриарх Константинопольский в 1379— 
1388 гг.; известный проповедник, автор «Энкомиона»; своим избранием 
был обязан императору Иоанну V. 46

Нил Сорский (в миру Николай Майков; 1433-1508) -  преподоб
ный, основатель скитского жительства на Руси, автор «Предания», «Уста-
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ва о скитской жизни», а также ряда посланий, известный своими нестяжа
тельскими взглядами. 99, 100

-  «Устав скитской жизни». 99

Нил Столобенский (ум. 1555) -  преподобный, основатель Нило- 
Столобенской пустыни в современной Тверской обл. 149, 173

Нифонт I (Нифон; XIV в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1310-1314 гг., до патриаршества был митрополитом Кизикским; при 
нем в 1310 г. был ликвидирован т.н. «Арсенитский» раскол. 45

Нифонт II (в миру Николай; ум. 1508) -  патриарх Константино
польский в 1486-1488, 1497-1498, 1502 гг.; до того с 1482 г. -  митропо
лит Солунский. 174

Ноаллий, Луи Антуан де (Ноай; 1651-1729) -  кардинал и архие
пископ Парижский; оказал сопротивление знаменитой булле «Ш^епкив», 
за что подвергся преследованиям со стороны иезуитов и впал в немилость 
при дворе. 290

Нодэ, Филипп (1654-1729) -  французский протестантский теолог, 
сторонник ультракальвинизма. 296

-  «Краткая история появления и развития квакерства и его дог
матов». 296

Ноннотт, Клод-Адреин (Нонот; 1711-1793) -  французский иезуит, 
полемист, известный сочинениями против Вольтера. 310, 312

Ньютон, Исаак (Невтон; 1643-1726) -  английский фйзик, матема
тик, механик и астроном, один из создателей классической физики. 279

Одоевский, Никита Иванович (ок. 1605-1689) -  князь, ближний 
боярин и воевода, один из крупнейших землевладельцев, возглавлял ко-



667

миссию по подготовке Соборного уложения, вел суд над патриархом Ни
коном, курировал уничтожение местничества. 243

Озорио, Иеронимо (1506-1580) -  епископ Лузитании (Фару), ис
панский историк. 121

-  «О правлении Мануэла 1 Счастливого». 121

Оккам, Уильям (Вильгельм; 1288-1347) -  францисканский мо
нах, английский философ, сторонник номинализма, считается одним 
из отцов современной эпистемологии и философии в целом, а также од
ним из крупнейших логиков. 62

Октавиан Август (Август; 63 до н.э. -  14 н.э.) -  римский импера
тор в 27 до н.э. -  14 н.э.; основатель Палатинской библиотеки. 307

Олег Иванович Рязанский (в крещении Иаков, в схиме Иоаким; 
ум. 1402) -  благоверный князь, великий князь рязанский с 1350 г.; насле
довал княжение по смерти князя Василия Александровича. 14

Ольгерд (Олгерд; ок. 1296-1377) -  великий князь литовский 
с 1345 г., сын Гедимина, брат Кейстута; значительно расширил границы 
государства. 22, 49

Онуфрий (Ануфрий; ум. 1716) -  инок Соловецкого монастыря, 
один из настоятелей Керженских скитов (Нижегородской губернии), 
основатель старообрядческого толка аввакумовщина (онуфриевщина). 
268

Орем, Никола (Оресмий, Николай Орезмский; до 1330-1382) -  
французский философ, натурфилософ, математик, механик, астроном, 
теолог, доктор богословия Парижского университета, епископ Лизье 
с 1377 г. 62
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Орхан I Гази (Урхан; 1288-1359) -  улубей Высочайшего Османско
го государства из династии Османов, второй правитель османского госу
дарства с 1326 г.; осуществил первые турецкие завоевания в Европе. 8, 9,16

Осман I Гази (Отоман, Оттоман; 1258-1326) -  улубей Высочайше
го Османского государства, сын бея Эртогрула и его турецкой наложницы 
Халиме, основатель Османской империи; завоевал всю западную часть 
Малой Азии. 8, 16

Острожский, Константин-Василий Константинович (1526- 
1608) -  князь, староста Владимирский и маршалок Волынской земли 
с 1550 г., воевода киевский с 1559 г., покровитель православной веры; 
основал Острожскую типографию, в которой работали первопечатники 
Иван Федоров и Петр Мстиславец. 159

-  Послание к царю Федору Иоанновичу по поводу Брестской унии. 159

Отоман (Оттоман) -  см. Осман I Гази.

Отрепьев, Григорий -  см. Лжедмитрий I.

Отт, Иоганн Генрих (1617-1682) -  швейцарский (цюрихский) 
церковный историк, профессор. 299

-  «Анналы анабаптистов». 299

Павел (ум. 67) -  первоверховный апостол. 183, 311

Павел II (в миру Пьетро Барбо; 1417-1471) -  211-й папа Римский 
с 1464 г.; злоупотреблял практикой назначения кардиналов т  рес*оге -  
не обнародуя их имена. 138

Павел III (в миру Алессандро Фарнезе; 1468-1549) -  220-й папа 
Римский с 1534 г.; последний папа Ренессанса, при нем процветал непо
тизм. 197, 200, 204, 210
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Павел III (в миру Петр; ум. 1675) -  митрополит Сарский, Полон
ский и Козельский с 1664 г., ранее, с 1659 г. -  настоятель Чудова монасты
ря с возведением в сан архимандрита; трижды был местоблюстителем па
триаршего престола. 247

Павел IV (в миру Петр Караффа, Джанпьетро Карафа; 1476-1559) 
-  223-й папа Римский эпохи Контрреформации с 1555 г., создал первый 
«боевой» монашеский орден театинцев в 1527 г., великий инквизитор. 
183, 185, 187, 198, 204

Павел V (1552-1621) -  233-й папа Римский с 1605 г.; осудил труд 
Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер», по его инициати
ве был начат также инквизиционный процесс против Галилео Галилея. 
281, 286

Павел Высокий (ум. 1383) -  монах Нижегородского Вознесенско
го Печерского монастыря, учитель будущей прп. Евфросинии Москов
ской, супруги блгв. кн. Димитрия Донского. 28

Павел Обнорский (Комельский; 1317-1429) -  преподобный, уче
ник прп. Сергия Радонежского, основатель Павло-Обнорского монастыря 
на Вологодчине. 109

Пажи, Антуан (Паги, Антоний; 1624—1699) -  французский церков
ный писатель и историк. 280

Паисий (XVII в.) -  патриарх Константинопольский в 1652-1653 
и в 1654-1655 гг., ранее епископ Эфеса и Лариса. 249, 262

Паисий (ок. 1610-1678) -  патриарх Александрийский в 1657 -  
ок. 1665 и 1668-1677/78 гг. Способствовал деятельности патриарха Мо
сковского Никона по исправлению богослужебных книг; вместе с патри-
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архом Антиохийским Макарием III, председательствовал на заседаниях 
Большого Московского Собора 1666-1667 гг. 257

Паисий Ярославов (ум. 1501) -  монах-аскет, переписчик рукопи
сей, автор «Сказания», посвященного Спасо-Каменному монастырю; игу
мен Троице-Сергиева монастыря в 1467-1474 гг. 110

Палама -  см. Григорий Палама.

Палеолог -  см. Иоанн VIII Палеолог.

Палицын, Авраамий -  см. Авраамий (Палицын).

Паллавичини, Пьетро Сфорца (1607-1667) -  кардинал, иезуит, 
итальянский церковный историк. 202

-  «Истинная история Тридентского Вселенского Собора». 202

Панвини, Онофрио (Онуфрий Панвин; 1529-1568) -  итальянский 
археолог и историк, эрудированный августинец, библиотекарь кардинала 
Алесрандро Фарнезе. 190, 204

-  «О жизни понтификов». 204

Папеброк, Даниэль (1628-1714) -  голландский церковный исто
рик, иезуит, болландист, один из составителей болландистских «Житий 
святых». 143

-  «Комментарии об Иерусалимских патриархах». 143

Парфений I Герои (XVII в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1639-1644 гг.; отравлен. Созвал в 1643 г. Собор в Яссах, на котором 
было опровергнуто мнение о кальвинизме патриарха Кирилла Лукариса. 
256, 262, 266
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Парфений II (Оксис, Новый, Голиаф, Каксекинис; ум. 1651) -  па
триарх Константинопольский в 1644-1646 и с 1648 г. 262

Парфений III (Хийский; ум. 1657) -  священномученик, патриарх 
Константинопольский с 1656 г.; обвинен в государственной измене и за
мучен за отказ принять ислам. 262

Парфений Небоза (ум. 1704) -  духовный писатель, митрополит 
Лаодикийский с 1691 г., Азовский с 1701 г., Холмогорский и Важеский 
с 1703 г. 253

-  Панегирик в стихах Петру Великому по случаю победы под Азо
вом («На победу злочестивого Мустафы, султана турецкого»). 253

Паскаль, Блез (1623-1662) -  французский математик, механик, 
физик, литератор и философ, классик французской литературы, один 
из основателей математического анализа, теории вероятностей и проек
тивной геометрии. 281

Пассевин, Антоний -  см. Поссевино, Антонио.

Патрикий Владимирский (ум. 1411) -  священномученик; 
священник-грек, ключарь Владимирского Успенского собора, не открыв
ший татарам соборные сокровища; в Россию приехал со св. митрополи
том Фотием. 91, 104

Пафнутий Боровский (в миру Парфений; 1394-1477) -  преподоб
ный; находился в послушании у Никиты Серпуховского (ученика прп. 
Сергия Радонежского), был учителем и наставником прп. Иосифа Волоц- 
кого. 109

Пахомий I (рубеж ХУ-ХУ1 вв.) -  патриарх Константинопольский 
в 1503-1504 и 1504-1513 гг. 174
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Пахомий II Батиста (кон. XVI в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1584-1585 гг., до этого митрополит Кесарийский. 146, 150, 175

Пахомий Логофет (Пахомий Серб; ум. не ранее 1484) -  иеромо
нах, агиограф, гимнограф, составитель и редактор ряда житий святых, по
хвальных «Слов», служб и канонов, переводчик. 98

-  «Каноны». 98

Пенн, Уильям (Вильгельм; 1644-1718) -  квакер-пацифист, клю
чевая фигура в ранней истории английских колоний в Америке, почитает
ся в США как один из отцов-основателей государства и его первой столи
цы Филадельфии («города братской любви»); сын английского адмирала 
сэра Уильяма Пенна. 296

Перрон, Жак Деви Дю (1556-1618) -  французский политик, кар
динал. 279

Петерсен, Иоганн Вильгельм (Петерсон; 1649-1727) -  немец
кий писатель, известен богословскими исследованиями и еретическими 
взглядами. 293

Пето, Дени (Дионисий Петавий; 1583-1652) -  кардинал, иезу
ит, французский католический богослов и историк, писатель и поэт; 
наряду со Скалигером, один из основоположников современной хро
нологии. 280

Петр (ум. 67) -  первоверховный апостол. 118, 156, 183, 305, 308, 
311, 312, 314, 315

Петр I Алексеевич Великий (1672-1725) -  русский царь с 1682 г., 
российский император с 1721 г. 226-227, 253, 259, 265
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Петр Аврелий (1280-1322) -  схоластический философ и бого
слов, в 1318 г. назначен мастером богословия в Парижском университете, 
с 1321 г. архиепископ Экс-ан-Прованс. 62

Петр Аллиак (1350/51-1420) -  французский теолог, астролог 
и кардинал, епископ Ле-Пюи, Нойона и Камбре. 127

Петр Амелий (XIII в.) -  епископ Нарбоннский; в 1244 г. пригово
рил к сожжению двести альбигойцев, в том числе Бертрана Мартена. 66

Петр Дюсбург (XIV в.) -  немецкий хронист, первый хронист «Тев
тонского ордена» в Пруссии, орденский священник. 64

-  «Хроника прусской земли». 64

Петр Могила (Петру Мовилэ; 1596-1647) -  святитель, митропо
лит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского па
триарха с 1632 г., богослов, крупнейший церковный деятель Западной 
Руси своего времени. 240, 256

-  «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церк
ви Восточной». 240

-  Требник. 240

Петр Московский (Ратенский; ум. 1326) -  святитель, митрополит 
Киевский и всея Руси с 1305 г., первый из митрополитов Киевских, имев
ших (с 1325 г.) постоянное местопребывание в Москве. 12, 37, 39, 43, 47, 
87, 98, 103, 254

Петр Рамус -  см. Раме, Пьер де ла.

Петрарка, Франческо (Франциск Петрарх; 1304-1374) -  итальян
ский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших дея
телей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского. 61
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Петруччи, Пьер Маттео (Матфей Петруккий; 1636-1701) -  ита
льянский католический епископ, кардинал, один из крупнейших предста
вителей квиетизма в Италии, стоявший на более умеренных позициях, 
чем Мигель де Молинос; осужден как еретик в 1687 г., но оправдан после 
того, как отрекся от своих взглядов. 290

Пеукер -  см. Пойцер, Каспар.

Пиазетский -  см. Пясецкий, Павел.

Пий II (в миру Еней Силвий Пикколоминей, Энеа Сильвио Барто
ломео Пикколомини; 1405-1464) -  210-й папа Римский с 1458 г., осново
положник Вифлеемского ордена. 127-129, 132, 138, 139, 141

-  «Записки о достопамятных деяниях». 132, 139, 141
-  «История Богемии». 127-128

Пий III (в миру Франческо Нанни Тодескини-Пикколомини; 1439— 
1503) -  215-й папа Римский в сентябре-октябре 1503 г., племянник папы 
Пия И. 203

Пий IV (в миру Джованни Анджело Медичи; 1499-1565) -  224-й 
папа Римский с 1559 г.; в 1560 году учредил орден Иоанна Латеранского, 
предназначенный для лиц недуховных. 201, 202, 204

Пий V (в миру Антонио Микеле Гислиери; 1504-1572) -  225-й 
папа Римский с 1566 г.; суровый аскет, разрешал пытки и тяжкие наказа
ния, создал Священную антитурецкую лигу, армада которой разбила при 
Лепанто флот султана Селима (1571). 204

Пимен (Пимен Черный, ум. 1571) -  святитель, архиепископ Новго
родский в 1552-1570 гг., сторонник Ивана Грозного, был одним из обви
нителей св. митрополита Филиппа на Соборе 1568 г., пострадал от царя 
при Новгородском разгроме 1570 г. 154
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Пимен Грек (Пимин; ум. 1389) -  митрополит Киевский и всея 
Руси в 1380-1382 гг. 28, 30, 38, 48, 49

Питирим (ум. 1455) -  святитель, 4-й епископ Пермский (Велико
пермский) с 1447 г. 81

Питирим (ум. 1673) -  патриарх Московский и всея Руси с 1672 г.; 
был приближенным патриарха Никона, а потом его главным обвините
лем. 264

Платина, Бартоломео (Сакки, Бартоломео; 1421-1481) -  итальян
ский гуманист, историк, первый библиотекарь современной Ватиканской 
апостольской библиотеки. 73, 86, 127-130, 137, 138, 183

-  «Хроника пап». 86, 127-128

Платон (428/27-348/47 до н.э.) -  древнегреческий философ. 97

Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин; 1737-1812) -  митропо
лит Московский и Коломенский в 1775-1811 г., церковный историк, на
ставник свт. Иннокентия. 27, 28, 39, 40, 84, 85, 98, 99, 103, 107, 109, 110, 
119,148, 155, 157-160,164, 167, 170, 171, 176, 179, 224, 227, 229, 233, 236, 
242, 258, 263-265

-  «Краткая российская церковная история». 27, 28, 39, 40, 84, 85, 
98, 99, 103, 107, 109, 110, 119, 148, 155, 157-160, 164, 167, 170, 171, 176, 
179, 224, 227, 229, 233, 236, 242, 258, 263, 265

Плеттенберг, Гунольд (XVI в.) -  доктор гуманитарных наук, 
врач. 196

-  «Сведения о трибуналах и конгрегациях римской курии». 196

Плифон, Георгий Гемист (Георгий Гемистий Плефон; ок. 1360- 
1452) -  византийский философ, пропагандировал и развивал взгляды Пла
тона. 97, 111, 135
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-  «История Греции после битвы при Мантинее». 111

Поарет -  см. Пуаре.

Пожарский, Дмитрий Михайлович (1578-1642) -  князь, воен
ный и политический деятель, глава второго народного ополчения, осво
бодившего Москву от польско-литовских оккупантов. 225, 228, 235-236

Пойцер, Каспар (Пеукер; 1525-1602) -  немецкий (лужицкий) ма
тематик, астроном, медик и протестантский реформаторский деятель, 
зять Меланхтона, продолжил хронику Кариона-Меланхтона до императо
ра Карла V, не уклоняясь от установок учителя. 210

Полидор Вергилий (1470-1555) -  итальянский историк-гуманист, 
значительную часть своей жизни проживший в Англии. 79, 124

-  «История Англии». 79
-  «Об истории изобретений» («Об изобретателях»), 124

Помпонацци, Пьетро (1462-1525) -  итальянский философ- 
схоласт периода ренессансного реализма; представитель философской 
школы александристов. 189

Помпоний Лет, Юлий (Джулио Помпонио Лето; 1428-1498) -  
итальянский гуманист и историк. 127-128

Понтан, Иовиан (Джованни Понтано; 1426-1503) -  итальянский 
гуманист и поэт из герцогства Сполето, был ведущей фигурой в Акаде
мии после смерти Антонио Беккаделли в 1471 г. 127-128

-  «История Неаполя». 127-128

Понтан, Якоб (Шпанмуллер; 1542-1626) -  немецкий патролог, те
оретик и деятель школьного театра иезуитов, преподаватель древних язы
ков и риторики в иезуитских коллегиях в Инголыптадте и Аугсбурге. 95
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Понтоппидан, Эрик (1698-1764) -  датский епископ, писатель, 
историк и антиквар. 216

-  «Датские церковные анналы». 216

Пордеч, Джон (1625-1698) -  английский врач, натуралист, мистик, 
ученик Якова Беме. 301

Порцио, Симоне (1496-1554) -  итальянский ученый, писатель, 
преподаватель, врач, философ. 189

Поссевино, Антонио (Поссевин, Поссевинус, Антоний; 1534- 
1611) -  секретарь генерала ордена Общества Иисуса, папский легат в Вос
точной Европе, ректор падуанской академии, первый иезуит, побывавший 
в Москве. 103, 154, 155, 234, 279

-  «Московия». 155
-  «Подготовленная библиотека духовных писателей». 279

Прозоровский, Семен Васильевич (ок. 1586-1659) -  князь, рус
ский военный и государственный деятель, стольник (с 1629 г.), воевода 
и боярин, принимал активное участие в подготовке Соборного уложения 
1649 г. 243

Прокопий Устюжский (ум. 1303) -  блаженный (юродивый во Хри
сте), чудотворец; перешел из католичества в православие. 49

Птоломей Луценский (ум. 1327) -  доминиканский приор и епи
скоп, писатель. 64

-  «Церковная история». 64

Пуаре, Пьер (Поарет; 1646-1719) -  французский кальвинист, бо
гослов и философ; пропагандист учений дам-философов Антуанетты Бу- 
риньон и мадам Гюйон; мистик. 301

-  «Избранная мистическая библиотека». 301
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-  «Краткая суть Божественной, или всеобщей системы, показы
вающей действия и таны Бога в отношении людей». 301

Пфафф, Христофор-Матвей (1686-1760) -  протестантский тео
лог, профессор Тюбингенского университета, позже генеральный супе
ринтендент в Гессене, известен как ревностный сторонник объединения 
лютеран с реформатами. 207

-  «Введение в историю богословской литературы». 207

Пясецкий, Павел (Пиазетский; не ранее 1579 -  не позднее 1648) -  
католический епископ Пшемысльский или Перемышльский (в Галиции), 
польский хронист. 233

Раймунд Луллий (Люллий, Лулл; ок. 1235-1315) -  каталан
ский миссионер, поэт, философ и теолог, один из наиболее влиятельных 
и оригинальных мыслителей европейского высокого Средневековья, 
считается одним из родоначальников европейской арабистики и комби
наторики. 61

Раме, Пьер де ла (Петр Рамус; 1515-1572) -  французский фило
соф, логик, математик, риторик, педагог; погиб от рук фанатиков в Вар
фоломеевскую ночь. 189

Рафаил I Трибал (XV в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1475-1476 гг., родом из Сербии; был поставлен на престол под давле
нием султана, которым затем в 1476 г. был низложен и заточен. 106, 114

Рафаил II (нач. XVII в.) -  патриарх Константинопольский в 1603- 
1607 гг., ранее епископ Мифинский. 261

Рафманн,Терман (1585-1628) -  немецкий лютеранский богослов 
из Данцига (Гданьска), с 1626 г. пастор в данцигской церкви св. Екатери
ны. 294
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Регенвольсций — см. Венгерский, Анджей.

Рейнгард, Мартин (ум. 1520) -  проповедник из Виттенберга, 
в 1520 г. распространявший в Дании учения Лютера по приглашению 
Христиана II, ученик Карлштадта, профессор богословия в Стокголь
ме. 209

Рёйсбрук, Ян ван (Иоанн Рюйсбрук, Руисброхий; 1293-1381) -  
католический блаженный, нидерландский (фламандский) мистический 
писатель. Получил у современников прозвание Удивительного или Вос
хитительного («Оос1ог есз&бсиз»), или, по свт. Иннокентию, Божествен
ного учителя («Эос^ог <Цути8»). 63, 290

Ренодо, Евсевий (1646-1720) -  французский теолог и ориента
лист, католический аббат, член Французский Академии, сторонник Бос- 
сюэ в его споре с квиетистами. 143, 182, 277

-  «История Александрийских патриархов до конца XIII века» («Ис
следование об Александрийском патриархе»). 143, 182

-  «Публичные лекции». 277

Риккель, Дионисий (XV в.) -  толкователь Священного Писа
ния. 126

Рикки, Матео (Матфей Риккий, Риччи; 1552/57-1610) -  итальян
ский ученый-иезуит, математик, астроном и географ, миссионер ордена 
в Индии и Китае. 182, 271

Ринальди, Одорико (1595-1671) -  итальянский церковный исто
рик, один из продолжателей «Анналов» Барония (за 1198-1565 гг.). 56

-  «Церковные анналы». 56

Риссиус, Герман (XV в.) -  немецкий философ, последователь Ари
стотеля. 125
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Ритершусий, Конрад (1560-1613) -  немецкий теолог и юрист, 
профессор Альтдорфского университета. 189

Ричард II Бордоский (Рихард; 1367-1400) -  король Англии 
в 1377-1399 гг., представитель династии Плантагенетов; его свержение 
стало первым шагом к серии феодальных междоусобиц во 2-й пол. XV в., 
известных как война Алой и Белой Розы. 58

Ричард Плантагенет (Рихард Йоркский; 1411-1460) -  3-й герцог 
Йоркский, сын Ричарда Конисбурга, 3-го графа Кембриджа, и Анны Мор
тимер, глава партии Йорков в начале войны Алой и Белой Розы. 125

Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585-1642) -  кардинал, герцог, 
государственный секретарь по военным и иностранным делам в 1616— 
1617 гг., глава французского правительства с 1624 г. 294

Роберт II Благочестивый (972-1031) -  король Франции из дина
стии Капетингов, правивший с 996 г. 307

Роберто де Нобили (1577-1656) -  итальянский иезуит, миссионер 
в Южной Индии, он использовал новый метод адаптации, чтобы пропо
ведовать христианство, приняв многие местные обычаи Индии, которые, 
по его мнению, не противоречили христианству. 270

Рокка, Анжело (1545-1620) -  итальянский филолог, основатель би
блиотеки в Риме, августинец, ризничий апостольского дворца с 1595 г. 279

Ролевинк, Вернер (ок. 1425-1502) -  немецкий писатель, с 1447 г. 
монах ордена картезианцев в Кёльне. 75, 127-128

-  «Связка времен». 15, 127-128

Роман (ок. 1305-1362) -  митрополит Литовский и Галицкий 
с 1354 г.; его спор со свт. Алексием Московским за Киев закончился смер-



681

тью Романа и ликвидацией Литовской митрополии, с передачей ее митро
политу Киевскому и всея Руси. 37, 38

Роман Мстиславич Галицкий (ок. 1150-1205) -  князь новгород
ский в 1168-1170 гг., первый князь галицко-волынский с 1199 г., великий 
князь киевский в 1201 и 1204 гг. Галицко-волынский летописец титулу
ет его «самодержцем всея Руси» и также называет «(царем) в Руской зем
ли». 314

Рох из Монпелье (ок. 1295-1327) -  католический святой, француз
ский паломник, получивший известность как защитник от чумы; некото
рые историки полагают его неисторической фигурой. 71

Руджери, Козимо (Козма Ругерий; ум. 1615) -  флорентийский 
астролог и советник Екатерины Медичи, королевы Франции, супруги 
Генриха II. Свт. Иннокентий ошибается, полагая, что он был «убит также 
за безбожие»: в 1598 г. Руджери был обвинен в том, что хотел извести вол
шебными заклинаниями короля Генриха IV; но тот освободил его от нака
зания, в благодарность за спасение ему жизни в Варфоломеевскую ночь. 
С 1604 г. издавал в Париже астрологические альманахи, пользовавшиеся 
большим успехом. 276-277

Рудольф II Слепой (ок. 1307-1370) -  курфюрст Саксонии с 1356 г., 
в 1345 г. сражался на стороне французского короля Филиппа VI в битве 
при Креси, в 1360 г. получил город Либенверда, а в 1370 г. -  графство Бар
би. 57

Руинарт -  см. Рюинар, Тьерри.

Руисброхий -  см. Рёйсбрук, Ян ван.

Рукавов, Некрас (ум. 1504) -  еретик-жидовствующий, сожжен 
в Новгороде. 178
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Рупрехт I Красный (Руперт Старший; 1309-1390) -  пфальцграф 
Рейнский с 1353 г., сын верхнебаварского герцога Рудольфа I из дина
стии Виттельсбахов и Мехтильды фон Нассау, дочери германского короля 
Адольфа; основал Гейдельбергский университет. 57

Рупрехт II Серьезный (Руперт Палатин; 1325-1398) -  пфальцграф 
Рейнский с 1329 г., курфюрст Пфальца (Палатина) с 1390 г., из династии 
Виттельсбахов; старший сын пфальцграфа Рейнского Адольфа и Ирмен- 
гарды фон Эттинген. 57

Рюинар, Тьерри (Руинарт; 1657-1709) -  французский церковный 
историк. 280

Сабеллик, Марк Антоний (Савеллик; 1436-1506) -  итальянский 
историк. 89, 138

-  «Девятикнижие, или Историческая рапсодия». 138

Савва (рубеж Х1У-ХУ вв.) -  4-й епископ Луцкий в нач. XV в., 
в 1401 г. лишен епархии на Архиерейском Соборе в Москве. 111

Савва Вишерский (Новгородский; ум. 1460) -  преподобный, 
основатель Савво-Вишерского монастыря в Новгородчине; известен сво
им подвигом столпничества. 109

Савва Крыпецкий (Псковский; ум. 1495) -  преподобный, основа
тель Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря на Псковщи
не. 110

Савва Сторожевский (Звенигородский; ум. 1407) -  преподоб
ный, основатель и первый игумен Богородице-Рождественского (Савино- 
Сторожевского) монастыря в Звенигороде; кроме того, первый игумен 
Успенского Дубенского монастыря (Шавыкиной пустыни) на острове 
между рекой Дубной и ее старицей (ныне в Сергиево-Посадском р-не Мо-
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сковской обл.), основанного блгв. кн. Димитрием Донским после победы 
над Мамаем. 49

Савватий Соловецкий (ум. 1435) -  преподобный, основатель Со
ловецкого монастыря. 109

Савеллик -  см. Сабеллик.

Савицкий, Каспар (Гаспар Савитский; 1552-1620) -  польский ие
зуит. Был духовником Марины Мнишек, сопровождал Лжедмитрия I в Мо
скву, где после смерти самозванца три года пробыл в заключении. 315

Сагиттарио, Каспаро (Каспар Стрелец; 1643-1694) -  немецкий 
историк и преподаватель университета. 216-217

-  «Введение в церковную историю». 216-217

Салиг, Христиан Август (1692-1735) -  известный немецкий тео
лог, развивал мистическую тенденцию в теологии. 191

-  «История Тридентского Собора». 191

Салтыков, Михаил Глебович (Кривой; ум. до 1621) -  деятель 
Смутного времени на стороне интервентов, глава пропольски настро
енной части русской аристократии, окольничий (1590), боярин (1601); 
с 1611 г. в Речи Посполитой. 227, 235

Самуил (в миру Симеон Григорьевич Миславский; 1731-1796) -  
митрополит Киевский и Галицкий с 1783 г., духовный писатель. 252

-  «Краткое историческое описание Киево-Печерской лавры». 252

Саннадзаро, Якопо (Санназарий; 1458-1530) -  итальянский и не- 
олатинский поэт, прозаик эпохи Возрождения; писал на латыни, тоскан
ском и неаполитанском наречиях. 138, 189

-  «Аркадия». 138
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Сапега, Ян Петр (Иван-Петр-Павел Сапега; Иоанн Сапога; 1569— 
1611) -  государственный и военный деятель великого княжества Литов
ского, староста усвятский с 1600 г., ротмистр королевский с 1605 г., актив
ный сторонник Лжедмитрия И. 233

Сапога, Иоанн -  Сапега, Ян Петр.

Сапор -  см. Шапур I.

Сарпи, Паоло (Паоло Венетус, Паоло Сервита; 1552-1623) -  ита
льянский историк, отличал партию Римского папы от Католической Церк
ви, был против непогрешимости пап, старался расширить права государ
ства по отношению к духовной власти. 202

-  «История Тридентского Собора». 202

Свит -  см. Вавила (Свит).

Секст -  см. Сикст.

Селден, Джон (1584-1654) -  английский юрист, историк права, ан
тиквар, политический деятель. 66

Селим I Грозный (Явуз; 1465-1520) -  9-й турецкий султан и 88-й 
халиф с 1512г., получил свое прозвище за приказ казнить всех родствен
ников по мужской линии, которые могли бы претендовать на его султан
ский престол. 174

Селнеккер, Николас (1532-1592) -  немецкий поэт, композитор 
и гимнограф. 190

Сен-Мартен, Луи Клод де (1743-1803) -  французский мистик, 
подписывавший свои работы псевдонимом «Неизвестный Философ», ду
ховный учитель мартинистов. 280
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Сененський, Ян (Иаков Сиенн; ум. 1598/99) -  польский шляхтич, 
чиновник королевства Польского, Речи Посполитой, магнат, при содей
ствии которого в 1567 г. был основан город Раков. 220

Серапион (2-я пол. XVII в.) -  деятель беспоповского согласия, 
предположительно, бывший смоленский протопоп и постриженик Симо
нова монастыря. 269

Серапион Новгородский (ум. 1516) -  святитель, архиепископ 
Новгородский и Псковский в 1506-1509 гг., в 1509 г. на Соборе осужден, 
уволен от управления епархией и сослан в Андроников монастырь. 173

Серариус, Николас (Серрарий; 1555-1610) -  немецкий ученый- 
иезуит и комментатор Священного Писания, родился в Лотарингии, по
сле изучения языков преподавал этику, философию и богословие в Вюрц
бурге и Ментце. 279

Сервет, Мигель (Михаил Сервет; 1511-1553) -  испанский мысли
тель, теолог-антитринитарий, естествоиспытатель и врач. 219

Сергий (Азаков; ум. до 1433) -  архимандрит Спасо- 
Преображенского (в 1389 г.) и Симонова (после 1406 г.) монастырей 
в Москве, в 1423-1427 гг. -  епископ Рязанский и Муромский; писа
тель. 28

-  Описание путешествия митрополита Пимена в Константино
поль. 28

Сергий (в миру Симеон; ум. 1495) -  архиепископ Новгородский 
и Псковский в 1483 -  1484 гг.; по болезни не смог бороться с ересью жи- 
довствующих, вскоре ушел на покой и принял великую схиму. 104

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; ок. 1314-1392) -  
преподобный, основатель (1342 г.) и второй игумен (с 1344 г.) Троице-
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Сергиева монастыря (и многих других обителей). 13, 27, 31, 41, 42, 48, 
49- 50, 113, 115

Сигизмунд I Люксембург (1368-1437) -  курфюрст Бранденбур
га в 1378-1388 и 1411-1415 гг., король Венгрии с 1387 г., король Герма
нии (римский король) с 1410 г., император Священной Римской империи 
с 1433 г., последний император из дома Люксембургов. Прекратил пап
ский раскол, но спровоцировал гуситские войны. 130, 132, 292

Сигизмунд III (1566-1632) -  король польский и великий князь ли
товский с 1587 г., король шведский в 1592-1599 гг.; внук Густава Вазы 
и Сигизмунда Старого, сын шведского короля Юхана III и Екатерины 
Ягеллонки. 232

Сигизмунд Бранденбургский -  см. Иоганн III Сигизмунд.

Сигизмунд Кейстутович (Жидимант; ок. 1365-1440) -  князь мо- 
зырский в 1385-1401 гг., новогрудский в 1401-1406 гг. и стародубский 
в 1406-1432 гг., великий князь литовский с 1432 г., младший брат велико
го князя литовского Витовта. 93

Сигфрид -  см. Зигфрид.

Сикст IV (Секст; миру Франческо делла Ровере; 1414-1484) -  
212-й папа Римский с 1471 г., покровитель наук. 68, 129, 131, 138

Сикст V (Секст; в миру Феличе Перетти Монтальто; 1521-1590) -  
227-й папа Римский с 1585 г., в 1588 г. реорганизовал римскую курию, глав
ные учреждения которой -  конгрегации -  существуют до наших дней. 204

Сикст Сиенский (Секст; 1520-1569) -  иеромонах, итальянский 
католический библеист; по одной из версий, в 1565 г. был избран папой 
(под именем Пия V). 190
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Сильвестр Гулевич (в миру Симеон Михайлович Гулевич- 
Воютинский; ум. 1645) -  православный епископ Перемышльский 
и Самборский с 1636 г., активный борец за права православия в Поль
ше. 256

Сильвестр Косов (Коссов; ум. 1657) -  митрополит Киевский, Га
лицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского патриарха с 1647 г. бо
гослов, педагог, духовный писатель; активный противник восстания Бог
дана Хмельницкого и объединения Гетманщины с Россией. 244, 256

Симеон (нач. XVI в.) -  московский старец, исцелившийся в 1519 г. 
у мощей свт. Алексия Московского. 149

Симеон I Трапезундский (XV в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1466, 1471/72-1475 и 1482-1486 гг. 106, 114

Симеон Дмитриевич (ум. 1401) -  второй сын великого князя 
суздальско-нижегородского Дмитрия Константиновича, князь суздаль
ский, родоначальник младшей ветви князей Шуйских; всю жизнь вое
вал с московскими великими князьями, стремясь вернуть земли свое
го отца. 21

Симеон Иванович Гордый (1317-1353) -  князь московский и ве
ликий князь владимирский с 1340 г., князь новгородский с 1346 г., стар
ший сын великого князя Ивана Калиты. 11, 12, 15, 44, 47

Симеон Метафраст (Симеон Логофет; 2-я пол. X в.) -  преподоб
ный, византийский писатель, агйограф, государственный деятель. 24

-  «Жития святых». 24

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Петровский-Ситнянович; 
1629-1680) -  духовный писатель, богослов, поэт, драматург, переводчик, 
московский придворный астролог. 242-243
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-  «Вечеря душевная». 242-243
-  «Обед душевный». 242
-  «О благоговейном стоянии во храме Божии, и слушании Боже

ственный литургии». 243
-  «От иереов сущым под ними в пастве их, о еже пребывати им 

во всяком благочестии, и не пети пети бесовских песен, и не творити игр, 
и всякого безчинства: пачеже не ходити к волхвом и чародеем, ниже при- 
зывати их въ домы». 243

Симеон Солунский (ум. 1429) -  святитель, архиепископ Солун- 
ский (Фессалоникийский), сторонник свт. Григория Паламы. 95-96

-  «Диалог против ересей». 96
-  «О единственно-истинной нашей христианской вере». 96
-  «О священных обрядах и таинствах Церкви». 96

Симон (ум. 1512) -  митрополит Московский и всея Руси, игумен 
Троице-Сергиева монастыря в 1495-1511 гг. 115, 178

Симонс, Менно (Меннон; ок. 1496-1561) -  лидер анабаптист
ского движения в Нидерландах, основатель меннонитства, благодаря 
влиянию которого голландские анабаптисты заняли позиции пацифиз
ма. 218

Синезий (370/75-413/14) -  епископ Птолемаидский, богослов, 
философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неопла
тонизма, ученик Гипатии. 237

Сирмонд, Жак (Иаков; 1559-1651) -  французский монах-иезуит, 
богослов, антиквар, редактор, духовник Людовика XIII. 280

Сиропул, Сильвестр (Скиропул; XV в.) -  поздневизантийский 
историк, представитель последнего поколения византийцев, участник 
Ферраро-Флорентийского собора; некоторыми историками отождествля-
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ется с патриархом Константинопольским Софронием I Сиропулом, зани
мавшим престол ок. 1463-1464 гг. 97, 98

-  «Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе». 97

Скультет, Абрахам (1566-1625) -  немецкий профессор богосло
вия и придворный проповедник пфальцского курфюрста Фридриха V. 213

-  «Церковные анналы». 213

Скуратов, Мал юта (Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский; 
ум. 1573) -  русский государственный, военный и политический деятель, 
один из руководителей опричнины, думный боярин с 1570 г., любимый 
опричник и помощник Ивана Грозного. 176

Созомен (ок. 400-450) -  византийский адвокат, церковный исто
рик. 24

Сократ Схоластик (ок. 380 -  после 439) -  византийский церков
ный историк. 24

Солиман -  см. Сулейман.

Солиньяк, Пьер-Жозеф де ла Пемпи (1687-1773) -  французский 
писатель, секретарь короля Станислава, основатель Нансийской акаде
мии. 56

-  «Общая история Польши». 56

Соллерий, Иоганн Баптист (Жан Пин; 1678-1749) -  французский 
иезуит, историк. 143

-  «Книга первая об Антиохийских патриархах». 143
-  «Комментарии об Александрийских патриархах». 143

Соломония (Соломанида) Юрьевна Сабурова -  см. София Суз
дальская.
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Сопиков, Василий Степанович (1765-1818) -  русский библио
граф, составитель росписи русских книг, до сих пор не утратившей свое
го значения. 239, 244

-  «Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений 
и переводов, напечатанных на славенском и российском языках от начала 
заведений типографий до 1813 года, с предисловием, служащим введени
ем в сию Науку, совершенно новую в России, с историей о начале и успе
хах книгопечатания как в Европе вообще, так и особенно в России с при
мечаниями о древних редких книгах и их изданиях, и с краткими из оных 
выписками. Собранный из достоверных источников Василием Сопико- 
вым». 239, 244

София Суздальская (в миру великая княгиня Соломония 
Юрьевна Сабурова; ок. 1490-1542) -  преподобная, первая жена вели
кого князя московского Василия III, сослана им в монастырь за бездет
ность. 175

София Фоминична Палеолог (Зоя Палеологиня; ок. 1455-1503) -  
великая княгиня московская, вторая жена великого князя Ивана III, мать 
великого князя Василия III; происходила из византийской императорской 
династии Палеологов. 103, 104

Социн, Лелий (Социни, Лелио; 1525-1562) -  итальянский теолог, 
путешествовал по Европе, занимаясь разработкой собственной теологи
ческой концепции. 190, 220

Социн, Фауст (Фавст Социн Севский; 1539-1604) -  итальянский 
теолог, основатель антитринитарного движения социниан, племянник Ле- 
лия Социна. 220, 221

Спангейм, Спангемий -  см. Шпангейм.

Спангенберг -  см. Шпангенберг.
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Спенер -  см. Шпенер.

Спиноза, Бенедикт (1632-1677) -  нидерландский философ- 
рационалист, натуралист, один из главных представителей философии 
Нового времени, известен пантеизмом, детерминизмом, религиозным 
свободомыслием. 276-277, 298

Спондан, Генрих (1568-1643) -  французский юрист и историк, 
епископ Памийский (на юге Франции). 8, 34

-  «Продолжатели анналистов». 34

Стаупиц -  см. Штаупиц, Иоганн фон.

Стеур, Августин (сер. XVI в.) -  библиотекарь папы Римского, 
утверждавший в полемике о «Константиновом даре», что император Кон
стантин Великий поклонялся Римскому епископу как Богу. 309

Стефан (2-я пол. XVII в.) -  диакон, основатель т.н. согласия «Сте- 
фановщины» беспоповского толка старообрядцев. 269

Стефан Баторий (1533-1586) -  князь Трансильвании в 1571— 
1575 гг., король польский и великий князь литовский с 1576 г., полково
дец; сын Иштвана IV, воеводы Трансильвании. 233

Стефан Вонифатьев (в иночестве Савватий; ум. 1656) -  протопоп 
московского Благовещенского собора, духовник царя Алексея Михайло
вича, в 1653 г. основал в Москве Зосимо-Савватиевскую пустынь у Крас
ного холма. 267

Стефан Махрищский (Махрищицкий; ум. 1406) -  преподобный; 
постриг принял в Киеве, из Литвы бежал на Русь, поставил себе келью 
в уделе московского князя на берегу реки Махрищи и в 1358 г. основал 
здесь обитель. 115
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Стефан Пермский (ок. 1340-1396) -  святитель, с 1383 г. первый 
епископ Великопермский; просветитель Перми, апостол зырян, пропо
ведовал христианство в землях коми, создал для них алфавит и перевел 
на их язык основные церковные книги. 6, 7, 26-27

Стефан Яворский (в миру Симеон Иванович Яворский; 1658- 
1722) -  митрополит Рязанский и Муромский с 1700 г., в 1700-1721 гг. ме
стоблюститель патриаршего престола, затем президент Духовной кол
легии; выступал с осуждением протестантских воззрений и тенденций 
в Русской Церкви. 260

-  «Камень веры, православным Церкве Святыя сыном -  на утверж
дение и духовное созидание, претыкающимся же о камень претыкания 
и соблазна -  на восстание и исправление». 260

Стригелий, Викторин (Виктор Стригел; 1524-1569) -  шведский 
учитель богословия и философии, филиппист. 189, 190, 210

Сулейман I Великолепный (Солиман; 1494-1566) -  10-й султан 
Османской империи с 1520 г., халиф с 1538 г.; считается величайшим сул
таном из династии Османов, при нем Оттоманская Порта достигла апогея 
своего развития. 150

Сулейман II (Солиман; 1642-1691) -  султан Османской империи 
с 1687 г., вступил на престол в результате янычарского мятежа, привед
шего к свержению Мехмеда IV; до этого более 40 лет провел в изоляции 
во дворце Топкапы (в «Клетке»). 184

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) -  русский поэт, 
драматург и литературный критик, один из крупнейших представителей 
русской литературы XVIII в. 236

-  «Первый и главный Стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 
году в месяце мае» («Книга о бунтах стрелецких»). 236
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Сурий, Лаврентий (1522-1578) -  немецкий монах-картезианец, 
патролог, известный борьбой с протестантством, которое он уподоблял 
исламизму. 63, 132, 190

Схария (Схория, Захария Скара; кон. XV в.) -  основатель ереси 
жидовствующих в Новгороде; сообщение о нем появляется у свт. Генна
дия Новгородского в послании митрополиту Зосиме в 1490 г., по имени 
он назван в антиеретическом трактате прп. Иосифа Волоцкого «Просве
титель». 54, 111

Тавлер -  см. Таулер, Иоганн.

Тайдула (Тайсула; Тайдулу, Тайтуглы-хатун; ум. 1361) -  жена хана 
Золотой Орды Узбека, мать его сыновей Тинибека и Джанибека, а так
же дочери, бывшей замужем за Харунбеком, сыном правителя Хорезма 
Кутлуг-Тимура; исцелена свт. Алексием Московским. 13

Талыч (нач. XV в.) -  царевич ордынский, командовал отрядом 
татар, разоривших летом 1410 г. Владимир; союзник князя суздальско- 
нижегородского Даниила Борисовича. 91

Тамерлан (Тимур, Тимур-Ланк, Темир-Аксак; 1336-1405) -  сред
неазиатский тюркский полководец и завоеватель, сыгравший существен
ную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, 
Поволжья и Руси, основатель империи Тимуридов со столицей в Самар
канде. 18, 19, 21, 22, 32, 35, 55

Тарквиний II Гордый (ум. 495 до н.э.) -  седьмой и последний 
царь Древнего Рима в 534-509 гг. до н.э.; изгнан как тиран. Следуя за Яко
по Саннадзаро, свт. Иннокентий ошибочно называет его шестым царем 
(вероятно, не включая в число царей основателя вечного города -  Рому- 
ла). 138-139
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Тассо, Торквато (Торкват Тасс; 1544-1595) -  итальянский поэт, 
автор поэмы «Освобожденный Иерусалим». 189

Татищев, Василий Никитич (1686-1750) -  российский историк, 
географ, экономист и государственный деятель; автор первого капиталь
ного труда по русской истории, основатель Ставрополя (ныне Тольятти), 
Екатеринбурга и Перми. 22, 80, 83, 92, 93, 145, 153, 154, 163, 170

-  «История Российская с самых древнейших времен, неусыпными 
трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным 
советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Тати
щевым». 22, 80, 83, 145, 153, 154, 163, 170

Таулер, Иоганн (Иоанн Тавлер; 1300-1361) -  немецкий мистиче
ский писатель и проповедник. Свт. Иннокентий ошибается, предполагая, 
что он был учеником Яна ванн Рёйсбрука, но к трудам последнего Таулер 
действительно относился восторженно. Как и Рёйсбрук, получил от со
временников титул «Ес81абс Оос1ог» или «О мпе Оос1ог» (по свт. Инно
кентию, «высокий доктор»). 63, 290

-  «Зерцало или образ Господа нашего Иисуса Христа». 63
-Проповеди. 63

Таггамыш -  см. Тохтамыш.

Тверитинов, Дмитрий Евдокимович (Дерюшкин; 1667-1741) -  
русский религиозный вольнодумец; основал религиозный кружок, близ
кий к лютеранству. 260

Терейлак (Турайлык) -  см. Черкасский, Иван Егупович.

Тецель, Иоганн (Тетцель, Тессель; 1460-1519) -  саксонский мо
нах, настоятель доминиканского монастыря в Глогау; получил извест
ность беззастенчивым распространением индульгенций; против его злоу
потреблений выступа Лютер. 206
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Тиллемон, Луи Себастьен Леней де (Тиллемонт; 1637-1698) -  
французский католический богослов и историк. 280

Тиллотсон, Джон (1630-1694) -  80-й архиепископ Кентерберий
ский с 1691 г.; его богословские взгляды получили известность далеко 
за пределами Британских островов, в частности, среди английских коло
нистов в Америке. 296

Тимофей II Мармаринос (ум. 1620/21) -  патриарх Константино
польский в 1612-1620 гг., до того -  митрополит Патры, ярый противник 
Кирилла Лукариса. 262

Тимур, Тимур-Ланк -  см. Тамерлан.

Тирон, Теодор (Феодор; XVII в.) -  французский библеист. 280

Тительман, Ф ранциск (1502-1537) -  фламандский монах- 
францискайец, противник Эразма Роттердамского, богослов и фило
соф. 190

Тихон Луховской (Лухский; ум. 1503) -  преподобный, основатель 
Николо-Тихонова монастыря (1498 г.) в современной Ивановской обл. 110

Торрес, Франциско де (1509-1584) -  испанский монах-иезуит, эл
линист, полемист, католический богослов. 189

Тостадо, Алонсо (Алфонс Тостат; 1400/09-1455) -  епископ Авилы 
(в Испании) с 1449 г., богослов; выступал против религиозной ортодоксии 
и обскурантизма, апеллируя к благочестию верующего. 127

Тохтамыш (Токтамыш, Тахтамыш; ум. 1406) -  хан Золотой Орды 
в 1380-1395 гг., хан Тюменского ханства с 1400 г.; потомок Джучи, стар
шего сына Чингисхана. 20-22
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Тремелио, Джованни Эммануэле (1510-1580) -  итальянский 
еврей-христианин, был известен как ведущий гебраист и переводчик Би
блии своего времени. 191

Триббен, Иоганн Даниэль (рубеж ХУП-ХУШ вв.) -  немецкий 
историк. 59

Тритемий -  см. Иоганн Тритемий.

Трифон Ростовский (ум. 1468) -  святитель, архиепископ Ростов
ский и Ярославский в 1462-1467 гг. 103

ТУанус -  см. Тю, Жак-Огюст де.

Туманский, Федор Васильевич (ум. 1805) -  русский писатель и пе
реводчик, корреспондент Санкт-Петербургской Императорской Академии 
наук и действительный член Российской академии, цензор иностранных 
книг при рижской таможне; издатель журнала «Российский магазин». 253

ТУрайлык (Терейлак) -  см. Черкасский, Иван Егупович.

Тю, Жак-Огюст де (Туанус; 1553-1617) -  известный французский 
историк и государственный деятель. 186, 195, 199, 274-275

-  «История своего времени». 186, 195, 199, 274-275

Узбек (Султан Гийас ад-Дин Мухаммед, Азбек; ок. 1283-1341) -  
хан Золотой орды с 1313 г.; сын Тогрула (Тогрулджая, Тогрулчи), десятого 
сына Менгу-Тимура, племянник хана Тохты, брат Кончаки -  супруги кня
зя Юрия Даниловича; его правление стало временем наивысшего могу
щества Золотой орды. 10, 11, 20

Уиклиф, Джон (Виклеф; 1320/24-1384) -  английский богослов, 
профессор Оксфордского университета, основатель учения виклифистов;
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теологические работы Уиклифа были сочтены еретическими в 1382 г. 
78-79, 140

Уильмот, Джон (Вильмот; 1647-1680) -  2-й граф Рочестер, один 
из наиболее значительных английских поэтов эпохи Реставрации, сати
рик, представитель либертанизма. 276

Улу-Мухаммед (Улу-Махмет; 1405-1445) -  хан Золотой орды 
до 1436 г., Крымского ханства в 1437 г., Казанского ханства с 1438 г. 92

Уолсингем, Томас (ум. 1422) -  английский хронист и историк. 79
-  «Хроника Англии». 79

Урбан ГУ (Урван; в миру Жак Панталеон Кур-Пале; 1195/1200— 
1264) -  182-й папа Римский с 1261 г. 65

Урбан V (Урван; в миру Гильом де Гримоар; 1309/10-1370) -  200-й 
папа Римский с 1362 г., шестой папа периода «Авиньонского плена», про
вел значительные реформы в области отправления правосудия и покрови
тельствовал образованию. 30, 35, 55, 57, 69, 72

Урбан VI (Урван; в миру Бартоломео Приньяно; 1318-1389) -  
202-й папа Римский с 1378 г.; последний папа, избранный не из карди
налов; был известен своим деспотическим характером, который вынудил 
кардиналов через несколько месяцев избрать антипапу, что положило на
чало Великой схизме. 67, 72, 312

Урбан VIII (Урван; в миру Маффео Барберини; 1568-1644) -  
235-й папа Римский с 1623 г.; по его указанию состоялся инквизици
онный процесс, завершившийся осуждением Галилея (1633 г.). 273, 
281, 283, 287

Урхан -  см. Орхан.
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Утямыш-Гирей (Утемиш Гирей, Отемиш Герай; в крещении 
Александр Сафагиреевич; 1546-1566) -  казанский хан в 1549-1551 гг., 
сын Сафа-Гирея и Сююмбике; воспитывался при дворе Ивана Грозно
го, умер в двадцатилетием возрасте, похоронен с царскими почестями -  
в Архангельском соборе Кремля. 144

Фабриций, Иоганн Альберт (Фабрициус; 1668-1736) -  немецкий 
филолог и библиограф. 64, 127-128, 181, 203, 206, 208-209, 211, 213, 271, 
273, 275, 277

-  «Греческая библиотека». 277
-  «Латинская библиотека». 127-128
-  «Спасение всему миру светом Евангелия и благодатью Божией». 

181, 203, 271, 273, 275
-  «Столистник лютеранский». 206, 208-209, 211, 213

Фавстий -  см. Фуст, Иоганн.

Фарель9 Гильом (Фарелли, Вильгельм; 1489-1565) -  деятель Ре
формации во Франции и Швейцарии. 214

Федор I Иоаннович (1557-1598) -  благоверный, царь всея Руси 
и великий князь Московский с 1584 г., третий сын и наследник Ивана 
Грозного, последний правитель из династии Рюриковичей. 147, 152, 159, 
163, 167, 177, 226, 253, 315

Федор II Борисович Годунов (1589 -  1605) -  русский царь в апре
ле-июне 1605 г., сын и преемник Бориса Годунова; свергнут и убит сто
ронниками Лжедмитрия I. 232

Федор III Алексеевич (1661-1682) -  русский царь с 1676 г., сын 
царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, урожденной 
Милославской, старший брат Ивана V и Петра I. 224, 226, 242, 265
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Федор Иванов (ум. 1682) -  один из первых старообрядческих вож
дей и писателей, диакон московского Благовещенского собора; осужден 
Соборами 1666 и 1667 гг., а гражданской властью лишен языка, сослан 
в Пустозерск и сожжен. 257, 267

Федор Ростиславич Черный (Чермный, что означает «красивый»; 
ок. 1240/33-1299) -  благоверный князь, князь ярославский с 1260 г., князь 
можайский с 1275 г., великий князь смоленский с 1279 г. 103

Феликс V (Амадей VIII Миролюбивый; 1383-1451) -  граф 
(с 1416 г. герцог) Савойи в 1391-1434 гг.; последний исторический ан
типапа в 1439-1449 гг., отказался от престола и принял монашество, 
получил сан кардинала, учредил рыцарский орден св. Маврикия. 130, 
133, 138

Фелипо, Луи (1643-1727) -  граф, французский политик, канцлер 
Франции в 1699-1714 гг., противник Фенелона и квиетизма; автор по
смертно опубликованных записок. 272

-  «Записки, касающиеся отправки иезуитов из Испании в Ин
дию». 272

Фенелон, Франсуа (Франсуа де Салиньяк, маркиз де Ла Мот- 
Фенелон; 1651-1715) -  епископ Камбрезский с 1695 г., французский ду
ховный писатель, педагог, богослов, член Французской Академии с 1693 г. 
290, 291

Феогност (ум. 1353) -  святитель, митрополит Киевский и всея 
Руси с 1328 г., преемник свт. Петра, родом грек, автор поучения и грамо
ты. 37, 41, 44, 47-48, 254

Феодор Метохит (1270-1332) -  византийский писатель, сын уче
ного богослова Георгия Метохита, близкий друг императора Андроника II 
Палеолога, занимал при нем должность великого логофета. Был ктито-
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ром, а затем монахом монастыря в Хоре (Константинополь), «хорасским 
монахом», по свт. Иннокентию. 23

-  «Истолкователъный перевод естествословия Аристотелева» 
(«Парафразис»). 23

-  «Сокращение римской истории». 23
-  «Священная история». 23

Феодор Симоновский (ок. 1340-1394) -  святитель, архиепископ 
Ростовский и Ярославский с 1387 г., ученик прп. Сергия Радонежского, 
первый игумен и основатель Симонова монастыря в Москве, переводчик, 
иконописец. 33, 41, 49

Феодора (сер. XIV в.) -  дочь византийского императора Иоанна VI 
Кантакузина, ставшая в 1346 г. одной из жен турецкого эмира Орхана 1.8 , 9

Феодорит Кирский (393 -  ок. 458) -  блаженный, епископ Кирский 
(Киррский), один из наиболее известных учителей и писателей Церкви 
V в., яркий представитель Антиохийской школы богословия. 24, 162

Феодосий (Бывальцев; ум. 1475) -  митрополит Московский и всея 
Руси в 1461-1464 гг., церковный деятель и публицист. 114

Феодосий I Великий (347-395) -  с 379 г. правитель Восточной 
Римской империи, с 394 г. -  последний император единой Римской им
перии. 157

Феодосий Астраханский (в миру Федот Харитонов; ум. 1606) -  
святитель, архиепископ Астраханский с 1602 г. 223

Феодосий Тотемский (ум. 1568) -  преподобный, в 1554 г. получил 
царскую несудимую грамоту и приступил к устроению Тотемского мона
стыря на Вологодчине. 173



701

Феодул Синадин (рубеж ХШ-Х1У вв.) -  византийский монах, пи
сатель, друг Феодора Метохита. 23-24

-  Замечания на Аристотеля. 24
-  Похвальное слово Григорию Богослову. 23
-  Приветственные речи к императору Андронику II. 23-24

Феолепт I (Феолипт; рубеж ХУ-ХУ1 вв.) -  патриарх Константино
польский в 1513-1522 гг. 174

Феолепт II (Феолипт; кон. XVI в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1585-1586 гг. 175

Феолипт Филадельфийский (Феолепт; ок. 1252 -  ок. 1325) -  свя
титель, митрополит Филадельфийский, наставник свт. Григория Паламы. 
26, 28, 29

-  «Речь о сокровенном во Христе делании». 26

Феофан I Карикес (кон. XVI в.) -  местоблюститель Константи
нопольского патриаршего престола в сентябре-декабре 1596 г., патриарх 
Константинопольский в феврале-марте 1597 г. 175

Феофан III (ок. 1570-1644) -  патриарх Иерусалимский с 1608 г., 
племянник предыдущего патриарха Софрония IV; в 1619 г. утвердил 
учреждение Московского патриархата. 245, 252

Фердинанд I (1503-1564) -  король Венгрии и Богемии с 1526 г., 
король Германии (римский король) с 1531 г., император Священной 
Римской империи с 1556 (формально с 1558) г., эрцгерцог Австрии, 
в правление которого турки потерпели поражение под Веной (1529 г.); 
его стараниями возобновил свою работу Тридентский Собор. 187, 
201, 210
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Фердинанд II (1578-1637)-король Чехии в 1617-1619 и с 1620 г., 
король Венгрии с 1618 г, римский король с 1618 г, император Священной 
Римской империи с 1619 г, из династии Габсбургов. 274

Фердинанд II Арагонский (Фердинанд Католик; 1452-1516) -  ко
роль Кастилии (как Фернандо V), Арагона (как Фернандо II), Сицилии 
и Неаполя (как Фердинандо III), супруг и соправитель королевы Изабел
лы Кастильской; при нем было создано политическое единство Кастилии 
и Арагона (1475 г.), взятием Гранады закончилась Реконкиста (1492 г.), 
произошло открытие Америки (1492 г.), началась эпоха Итальянских 
войн (1494 г.). 121, 208,314

Феррарий, Франсиско Бернардино (1576-1669) -  итальянский 
археолог, философ, богослов, собирал книги в Италии и Испании для Ми
ланской библиотеки. 279-280

Феррерас, Хуан де (1652-1735) -  испанский священник, один 
из основателей Испанской королевской академии (1713 г.); историк, глав
ный библиотекарь короля Филиппа V. 121

-  «История Испании». 121

Филарет Никитич (в миру Федор Никитич Романов; 1553-1633) 
-  3-й патриарх Московский и всея Руси с 1619 г; двоюродный брат царя 
Федора Иоанновича по матери, отец царя Михаила Федоровича. 223, 226- 
228, 234, 239, 240, 245, 250, 252, 256, 264, 264

Филипп I Московский (ум. 1473) -  святитель, митрополит Мо
сковский и всея Руси с 1464 г., церковный деятель и публицист, до назна* 
чения на митрополию был епископом Суздальским. 85, 98, 99, 103, 104

Филипп II (1527-1598) -  король Испании с 1556 г., король Неа
поля и Сицилии с 1554 г., король Португалии с 1580 г. Его царствование 
было золотым веком для инквизиции, еще со времен Фердинанда и Иза-
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беллы усиленно преследовавшей еретиков (сначала мавров, евреев, по
том, кроме того, протестантов). 313

Филипп II Московский (в миру Федор Степанович Колычев; 
1507-1569) -  святитель, митрополит Московский и всея Руси в 1566— 
1568 г., известный обличением злодейств опричников царя Ивана Гроз
ного, вследствие чего попал в опалу, лишен сана, отправлен в ссылку, где 
убитМалютой Скуратовым. 115, 148, 153-154, 171, 176

Филипп IV Красивый (1268-1314) -  король Франции с 1285 г., ко
роль Наварры в 1284-1305 гг., сын Филиппа III Смелого, из династии Ка- 
петингов; укрепил влияние Франции в Европе и монархию во Франции. 
56-59, 67, 70, 71, 76, 78

Филипп V Длинный (Долгий; 1291-1322) -  король Франции 
с 1316 г., второй сын Филиппа IV Красивого; его вступление на француз
ский престол было первым применением салического закона, ставшего 
позже поводом начала Столетней войны. 59

Филипп VI де Валуа (Валлийский; 1293-1350) -  король Фран
ции с 1328 г., сын Карла, графа Валуа, от первого брака с Маргаритой 
Анжу-Сицилийской, родоначальник династии Валуа на французском 
престоле. 57

Филипп Кипрский (XVII в.) -  греческий церковный историк. 9, 
81, 82, 100, 102, 114, 142, 145, 146, 150, 151, 156, 157, 162, 165, 169, 174, 
223, 231, 238-239, 248, 251, 256, 261

-  «Временник Греческой Церкви» («История Греческой Церкви», 
«Хроника патриархов»). 9, 81, 82, 100, 102, 114, 142, 145, 146, 150, 151, 
156, 157, 162, 165, 169, 174, 223, 231, 238, 248, 256, 261

Филофей I (XV в.) -  патриарх Александрийский (ок. 1435/37 -  
ок. 1459 гг.), впоследствии резко отмежевался от Флорентийской унии
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и участвовал в принятии в 1443 г. окружного послания с осуждением уни
атской политики Константинополя. 110

Филофей Коккин (ок. 1300-1379) -  патриарх Константино
польский в 1353-1354 и 1364—1376 гг., автор ряда житий, богословско- 
полемических произведений, гимнов и молитв, редактор литургии и учи
тельного Евангелия. 24, 31, 35, 37, 38, 48, 50

-  «Против Никифора Григоры, Акиндина, Варлаама и Михаила Пе- 
триоти». 24

Фишер, Самуэль (Самуил; 1605-1665) -  английский квакер, один 
13-ти подписавших «Декларацию Божиих людей, именуемых квакера
ми», составленную супругой Дж. Фокса М. Фелл и врученную королю 
22 июня 1660 г. 296

Флавий, Джой (Флавий Мелфенский; рубеж Х111-Х1У вв.) -  ита
льянский мореплаватель, сконструировавший в 1302 г. компактный ком
пас, соединив магнитную стрелку с диском. 60

Флавиньи, Валериан де (ум. 1674) -  французский ученый еврей
ского происхождения, владел несколькими восточными языками, доктор 
Сорбонны, профессор иврита. 280

Фладд, Роберт (Флюдд; 1574-1637) -  английский врач, философ- 
мистик, астролог, музыковед и теоретик музыки. 277

Флациус, Маттиас (Маттиас Флациус Иллирийский; 1520-1575) -  
лютеранский богослов, лидер фракции гносеолютеран и непримиримый 
оппонент Меланхтона. 190, 210

Флёри, Клод (1640-1723) -  французский церковный историк, член 
Французской академии, адвокат, с 1689 г. наставник детей короля Людо
вика XIV, затем приор собора Парижской Богоматери. 71, 73, 75, 79, 125,
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140-141 184-187, 191,193-195, 197, 201-204, 206, 208, 211, 212, 215, 221, 
280, 281, 286, 288, 291

-  «Катехизис истории, содержащий в реферат священной исто
рии и христианского учения» («Сокращение церковной истории», «Цер
ковная история»). 71, 73, 75, 79,125,140-141,184-188,191,193-195,197, 
201-204, 206, 208, 211, 212, 215, 221, 281, 286, 288, 291

Флёри де Арменонвилль, Томас-Шарль (1651-1735) -  француз
ский писатель. 182-183

-  «Новые записки о кампании иезуитов в Леванте». 182-183

Флюдд -  см. Фладц.

Фокс, Джордж (1624-1691) -  английский ремесленник, религиоз
ный диссидент, мистик, основатель «Религиозного общества друзей» -  
квакеров. 296

Фома Аквинский (Фома Аквинат, Томас Аквинат; ок. 1225-1274) 
-  католический святой, учитель Церкви, итальянский богослов, основа
тель томизма, член ордена доминиканцев; сформулировал пять доказа
тельств бытия Божия. Современники наградили его почетным званием 
«ангельского учителя» или «ангельского доктора» («серафимский учи
тель» у свт. Иннокентия). 9, 26, 61, 65

Фома Аргентинский (ум. 1357) -  французский историк и бого
слов из Страсбурга. 62

Фома Кемпийский (ок. 1379-1471) -  немецкий католический 
монах, августинский регулярный каноник, переписчик, писатель и ми
стик, член духовного движения «Новое благочестие», основатель течения 
«Братство общей жизни». 127

-  «О подражании Христу». 127
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Фома Копекта (XV в.) -  католический богослов. 127

Фонтанини, Юсто (1666-1736) -  архиепископ Анкирский, ита
льянский ученый. 283

-  «Сборник установлений». 283

Форести да Бергамо, Яков Филипп (Бергоменсий, Бергамский, 
Джакопо Филиппо; 1434-1520) -  итальянский монах-августинец, исто
рик. 86

-  «Дополненная хроника». 86

Фосс, Герхард Иоганн (Фоссий; 1577-1649) -  голландский фило
лог, богослов, историк, издатель. 23, 98, 189, 191

-  «О греческих историках» («Бивлиографика»). 23, 98

Фотий (ум. 1431) -  святитель, митрополит Киевский и всея Руси 
(в Москве) с 1408 г.; восстановил единство Русской Церкви, упразднив 
в 1420 г. Литовскую митрополию. 83-84, 98, 104, 107, 108, 114

-  Завещание. 98

Фрайза, Георгий (1401-1477/78) -  греческий историк. 88-89, 97- 
98, 110

-  «История Византийская от 1260 до 1476 года». 88-89, 98

Франке, Август Герман (1663-1727) -  немецкий богослов и пе
дагог, один из вдохновителей и активных деятелей пиетистского движе
ния. 293

Франц Вальдекский (ум. 1553) -  епископ Мюнстера с 1532 г., 
успешно боровшийся с анабаптистами и протестантами. Ошибочно на
зван свт. Иннокентием «графом валденским». 218
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Франциск I (1494-1547) -  король Франции с 1515 г., основатель 
ангулемской ветви династии Валуа; его правление ознаменовано продол
жительными войнами с Карлом V Габсбургом и расцветом французского 
Возрождения. 185, 195, 208, 313

Франциск из Паолы (1416-1507) -  католический святой, основа
тель ордена минимов и движения «Отшельники святого Франциска Ас
сизского». 131

Франциск Ксаверий (Франсиско Хавьер; 1506-1552) -  католи
ческий святой, миссионер, один из основателей Общества Иисуса (орде
на иезуитов), первый католический миссионер в Японии; большую часть 
своей жизни провел в Индии и странах Юго-Восточной Азии и Дальнего 
Востока. 181, 203, 283

Франциск Ксимений (XVI в.) -  испанский богослов, франциска
нец, проповедовал в Индии. 189

Франциск ла Комбе -  см. Лакомб, Франциск.

Франциск Мароний (1288-1328) -  францисканский богослов 
и философ, последователь Дунса Скота. 62

Франческо Дандоло (Франциск Дондола; ок. 1258-1339) -  52-й 
венецианский дож с 1329 г., венецианский посол у Римских пап Климен
та V и Иоанна XXII; носил прозвище Сапе (собака) после случая, когда 
он, припав к ногам Климента V, с цепью на шее, умолил того отменить от
лучение Венеции от Церкви. 71

Фридрих I Гогенштауфен Барбаросса (1122-1190) -  король Гер
мании с 1152 г., император Священной Римской империи с 1155 г. 307
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Фридрих III (1415-1493) -  король Германии (римский король) 
с 1440 г. (под именем Фридриха IV), император Священной Римской им
перии с 1452 г., эрцгерцог Австрийский с 1457 г. (под именем Фридри
ха V), герцог Штирии, Каринтии и Крайны с 1424 г., король Венгрии (но
минально) в 1458-1463 гг.; последний император, коронованный в Риме, 
и объединивший австрийские земли. 139

Фридрих III Благочестивый (Фридерик; 1515-1576) -  курфюрст 
Пфальца («палатинский»), убежденный кальвинист, сделал кальвинизм 
официальной религией своей области и способствовал укреплению не
мецкого реформаторского движения в пределах Священной Римской им
перии. 214

Фридрих III Красивый (Фридерик I Австрийский; 1289-1330) -  
антикороль Германии в 1314-1322 и с 1325 г.; герцог Австрии (под име
нем Фридрих I) с 1308 г. (имел соправителей), из династии Габсбургов. 
В 1322-1325 гг., после поражения в битве при Мюльдорфе, -  в плену 
у двоюродного брата Людвига IV Баварского. 57, 58

Фридрих III Мудрый (Фридерик; 1463-1525) -  курфюрст Сак
сонии с 1486 г., в 1502 г. основал Виттенбергский университет, могуще
ственный защитник Лютера. 207

Фридрих V (Фридерик; 1596-1632) -  курфюрст Пфальца в 1610— 
1623 гг., король Чехии (как Фридрих I) в 1619-1620 гг.; его армия потер
пела поражение в сражении на Белой Горе, имперским эдиктом в 1623 г. 
он был лишен владений и титула. 274

Фузий (XVIII в.) -  немецкий лютеранский теолог. 217, 285

Фуст, Иоганн (Иоанн Фавстий; 1400-1466) -  один из первых не
мецких книгопечатников; судился с Иоганном Гутенбергом, после судеб-
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ного процесса в Майнце открыл типографию, во главе которой встал он 
сам и бывший подмастерье Гутенберга Петер Шеффер. 124

Хайд, Эдвард (1609-1674) -  1-й граф Кларендон, влиятельный со
ветник английских королей Карла I и Карла II, лорд-канцлер в первые годы 
Стюартовской Реставрации, крупнейший английский историк XVII в. 295

-  «История мятежа и гражданских войн в Англии». 295

Хайдеггер, Иоганн Генрих (Хейдеггер; 1633-1698) -  швейцар
ский теолог, доктор богословия в Гейдельберге, профессор философии 
в Цюрихе. 204, 287

-  «Папская история». 204, 287

Халкондил, Лаоник (ок. 1423/30 -о к . 1490)-византийский исто
рик, описал события 1298-1463 гг., особенно подробно -  падение Визан
тии и возвышение Османской империи. 16, 17, 19, 23, 88-90, 106, 110

-  «Истории». 16, 17, 19, 23, 88-89, 106

Хамхи -  см. Канси.

Хедио, Каспар (1494-1552) -  немецкий (страсбургский) проповед
ник, переводчик, первый протестантский историк Церкви. 190

Хемниц, Мартин (1522-1586) -  лютеранский богослов, один 
из авторов Формулы Согласия. 190, 202

-  «Исследование Тридентского Собора». 202

Хилков, Андрей Яковлевич (1676-1718) -  резидент (представи
тель) Петра I при дворе Карла XII в Стокгольме, до сер. XIX в. ему при
писывался труд «Ядро российской истории», впервые изданный под его 
именем в 1770 г. и сочиненный секретарем его посольства Алексеем Ман- 
киевым. 224, 225, 235
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Хмельницкий, Богдан Михайлович (1595-1657) -  гетман Вой
ска Запорожского, полководец и политический деятель на службе Речи 
Посполитой, в 1648 г. возглавивший против нее успешное казацкое вос
стание. 223

Хогстратен, Яков ван (1454-1527) -  инквизитор в Кёльне, глава 
партии обскурантов, осмеянной в «Письмах темных людей». 189

Хольст, Лукас (Голстиний, Голштиний; 1596-1661) -  немецкий 
историк, филолог, географ, библиотекарь Ватикана, которому покрови
тельствовал кардинал Барберини. 280

Хоорнбек, Иоганн (Джон; 1617-1666) -  голландский реформат
ский богослов, профессор теологии, писатель. 296

-  «Сумма полемики». 296

Хорн, Георг (1620-1670) -  немецкий историк, географ, бого
слов. 122

-  «О происхождении американцев». 122

Хоспинианус, Рудольф (1547-1626) -  швейцарский деятель Ре
формации. 191

Христиан II (Христиерн, Кристиан; 1481-1559) -  король Дании 
и Норвегии в 1513-1523 гг., король Швеции в 1520-1521 гг.; искал утеше
ния в проповедях Мартина Лютера, однако из политических соображений 
остался католиком. 209

Христина -  см. Кристина.

Хунниус, Эгидис (1550-1603) -  немецкий теолог лютеранской 
схоластической традиции. 190
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Цампи, Иосиф М ария (ХУ1-ХУН вв.) -  католический монах, 
миссионер-театинец. 143

-  «Описание Колхиды и Мегрелии». 143

Цвингли, Ульрих (Звинглий; 1484-1531) -  швейцарский деятель 
Реформации, гуманист и философ. 190, 195, 200, 213, 215

Целиборский, Арсений -  см. Арсений Желиборский.

Целтнер, Густав Георг (1672-1738) -  лютеранский теолог, автор 
многочисленных богословских и исторических сочинений. 299

-  «Истории тайных социниан альторских, что после были враж
дебны Академии Аркана». 299

Цицерон, М арк Туллий (106-43 до н.э.) -  древнеримский полити
ческий деятель, оратор, полководец и философ. 124

Чанибек -  см. Джанибек.

Черкасский, Александр Кудадек Сибокович (Кудидек; ХУ1 в.) -  
князь, сын западно-черкесского князя Сибока (Васула, Василия) Кансау- 
ковича, учился грамоте в Кремлевском дворце, однако впоследствии был 
приговорен к смерти Иваном IV; в 1562 г. бежал в Польшу. 145

Черкасский, Иван Егупович (Турайлык, Терейлак; ум. после 
1598) -  кабардинский служилый князь, опричный воевода, дворянин мо
сковский, брат западно-адыгейского князя Сибока (Васула, Василия) Кан- 
сауковича. 145

Шаден, Иоганн Каспар (Шаде; 1666-1698) -  пиетист, немецкий 
священник, гимнограф. 293
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Шапур I (Сапор; 215-270) -  царь царей (шахиншах) Ирана 
(ок. 240/43 -  ок. 272/73 гг.) из династии Сасанидов, сын Аргашира I; про
должил укрепление государства, начатое его отцом, вел успешные войны 
против римлян. 19

Шарне9 Гийом де (Гвидон; ум. 1314) -  один из руководителей ор
дена тамплиеров, командор Нормандии; сожжен с великим магистром 
Жаком де Моле. 78

Шах-Али хан (Шихалей; 1505-1566) -  касимовский правитель 
в 1516-1519, 1537-1546, 1546-1551, с 1552 гг., казанский хан в 1519- 
1521, 1546, 1551-1552 гг.; до первого получения в 1519 г. казанского пре
стола («воцарения») именовался царевичем (султаном), после царем (ха
ном). 152

Шварц, Бертольд (Константин Анклитцен; XIV в.) -  немецкий 
францисканский монах, считающийся европейским изобретателем поро
ха, что случилось между 1313 и 1359 гг. 60

Швенкфельд, Каспар фон (1489-1561) -  немецкий государствен
ный и религиозный деятель времен Реформации. 209

Шевелий, Георгий (сер. XVIII в.) -  немецкий (дрезденский) исто
рик и филолог, квакер. 297

-  «История христианских народов Англии и Германии». 297

Шербури -  см. Герберт Чербери, Эдуард.

Шильтер, Захария (1541-1604) -  немецкий лютеранский теолог, 
библеист, гебраист. 190

Шильтер, Иоганн (1632-1705) -  немецкий юрист и археолог. 210
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-  «О религиозном мире». 210

Шин, Герман (1662-1727) -  врач, богослов и проповедник менно- 
нитов в Роттердаме, затем в Амстердаме. 217

-  «История меннонитства». 217

Шихалей -  см. Шах-Али хан.

Шмидт, Эразм (Шмид, Еразм; 1570-1637) -  немецкий филолог 
и математик. 238

Шоазель -  см. Шуазель, Гилберт дю Плесси-Праслин

Шпангейм, Фридрих Младший (Спангейм, Спангемий; 1632— 
1701) -  немецкий кальвинистский богослов и церковный историк швей
царского происхождения. 62, 63, 69, 70, 78, 89, 126, 140-141, 298

-  «О последних разногласиях в Бельгии». 298
-  «Сумма церковной истории со времен Христа до начала 

XVI века». 62, 63, 69, 70, 78, 89, 126, 140-141

Шпангенберг, Кириак (Спангенберг; 1528-1605) -  немецкий бо
гослов и поэт, сын немецкого богослова Иоганна Шпангенберга. 190

Шпильман (Х1У-ХУИ вв.) -  английский историк. 70
-  «Британские Соборы». 70

Шпейер, Филипп Якоб (Спенер; 1635-1705) -  лютеранский бо
гослов, как теоретик, и как практический деятель, основатель пиетизма, 
пастор во Франкфурте-на-Майне. 293

-  «Благочестивые желания». 293

Штадиус, Андреас (XVI в.) -  немецкий лютеранский теолог. 190
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Штаупиц, Иоганн фон (Стаупиц; ок. 1465-1524) -  покровитель 
и друг Лютера, родственник Амсдорфа, генеральный викарий ордена ав
густинцев, организатор и профессор университета в Виттенберге. 206

Шторх, Николаус (Шторхий, Николай; 1500 -  после 1536) -  су
конщик из Цвиккау, один из первых проповедников анабаптизма в Гер
мании. 217

Штраус, Давид (1530-1600) -  немецкий лютеранский богослов 
и историк, ученик Меланхтона. 146, 151, 183, 190

-  «Хроника Саксонии» («Саксония»). 146, 151, 183

Ш триттер, Иван Михайлович (Иоганн Готгильф Штриттер; 
1740-1801) -  историк, академик и почетный член Санкт-Петербургской 
академии наук, хранитель Московского архива коллегии иностранных 
дел. 81

-  «История Российская». 81

Штубнер, М арк (XVI в.) -  недоучившийся богослов, слушатель 
Лютера, студент Виттенбергского университета, один из основателей 
и первых руководителей анабаптистов. 217

Ш тук, Иоганн Вильгельм (1542-1602) -  немецкий католический 
богослов, профессор Цюрихского университета. 189

Шуазель, Гилберт дю Плесси-Праслин (Шоазель; 1613-1689) -  
французский епископ, поддерживал дисциплину среди духовенства, уча
ствовал в создании школ и колледжей. 280

Шуберт, Иоганн Эрнст (1717-1774) -  немецкий лютеранский тео
лог, доктор и профессор богословия. 217-218

-  «Институциональное полемическое богословие». 217-218
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Шуйский, Андрей Михайлович Честокол (ум. 1543) -  князь, го
сударственный деятель, дед царя Василия Шуйского, наместник Новго
рода в 1539-1540 гг. и Пскова в 1540 г., с 1542 г. -  глава боярского прави
тельства. 153

Шуйский, Василий Иванович -  см. Василий IV Иванович Шуй
ский.

Шуньчжи (Ксунхи; Айсиньгёро Фулинь; 1638-1661) -  третий 
маньчжурский император («могол») с 1643 г. из династии Цинн, с девизом 
правления «Шуньчжи» («Благоприятное правление»); личное имя -  Фу
линь, посмертное храмовое имя -  Ши-цзу. 271

Шурман, Анна Мария фон (ван Схурман; 1607-1678) -  немецкая 
и нидерландская поэтесса, гравер, разносторонний ученый. 300

Шушерин, Иван Корнильевич (ум. 1693) -  иподиакон патриарха 
Никона и его биограф; позже крестовый дьяк теремной церкви. 241

-  «Житие святейшего патриарха Никона, написанное некоторым 
бывшим при нем клириком» («Известие о рождении, воспитании и о жи
тии Святейшего Никона патриарха»). 241

Щелкан (Шевкал, Чол-хан, Щелкан Дюденевич; ум. 1327) -  дво
юродный брат золотоордынского хана Узбека, в 1327 г. отправленный по
слом в Тверь; его убийство тверичами вылилось в первое масштабное 
восстание против монголо-татарского ига. 11, 14, 20

Щербатов, Михаил Михайлович (1733-1790) -  князь, русский 
историк, публицист, философ, почетный член Санкт-Петербургской ака
демии наук с 1776 г., член Российской академии с 1783 г. 14, 81, 83, 92, 93, 
148, 153, 154, 159, 167, 172, 175-178, 223, 225, 233

-  «История Российская от древнейших времен». 14, 81, 83, 92, 148, 
153, 154, 159, 167, 172, 175-178, 223, 225, 233, 235, 236
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Эдуард II (Едуард; 1284-1327) -  английский король в 1307- 
1327 гг., из династии Плантагенетов, низложен оппозицией. 58, 78

Эдуард III (Едуард; 1312-1377) -  король Англии с 1327 г. из дина
стии Плантагенетов, сын короля Эдуарда II и Изабеллы Французской, до
чери короля Франции Филиппа IV Красивого; начал Столетнюю войну 
за французский престол. 57

Эдуард VI (Едуард; 1537-1553) -  король Англии и Ирландии 
с 1547 г., сын Генриха VIII от третьего брака короля с Джейн Сеймур. 
185, 215

Эймон, Жан (1618-1687) -  французский медик, янсенист, учитель 
драматурга Жана Расина, автор многих медицинских и религиозных со
чинений. 196

-  «Обзор римского суда». 196

Экк, Иоганн Майер (Иоганн Георг Эккий; Еккий Милтсий; 1486- 
1543) -  немецкий богослов и защитник католицизма во время реформа
ции, противник Лютера; уроженец Швабии. 189, 207

Эколампадий, Иоганн (1482-1531) -  немецкий гуманист, деятель 
Реформации. 190-191, 215

Экхард, Якоб (Жак; 1644-1724) -  французский историк домини
канского ордена. 206

-  «О писателях ордена проповедников». 206

Элио, Пьер (1660-1716) -  французский монах-францисканец, автор 
истории монашеских орденов и светских общин католиков. 198-199, 273

-  «История монашеских орденов, религиозных и военных, и свет
ских конгрегаций, одного и другого пола, которые были установлены 
до настоящего времени». 198-199, 273
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Эмзер, Иероним (Эмферий; 1478-1527) -  немецкий богослов 
и биограф, сторонник Эразма Роттердамского, противник Лютера. 189

Эмиль, Поль (Эмилий, Павел; 1460-1524) -  французский историк- 
гуманист. 75

Эразм Роттердамский (Еразм, Дезидерий Эразм из Роттердама; 
1469-1536) -  крупнейший ученый Северного Возрождения, «князь гума
нистов». 190

Эшли-Купер Шефтсбери, Энтони (Асхлей; 1671-1713) -  англий
ский философ, писатель и политик, деятель просвещения, 3-й граф Шефт
сбери, автор работ, посвященных этическим, эстетическим, религиозным 
и политическим проблемам. 276

Юлий II (в миру Джулиано делла Ровере; 1443-1513) -  216-й папа 
Римский с 1503 г. 68, 183, 199

Юлий III (Иулий; в миру Джованни Мария Чокки дель Монте; 
1487-1555) -  221-й папа Римский с 1550 г.; возобновил традиции празд
ников и карнавалов в Риме, был фигурантом различного рода скандалов. 
200-201, 308

Юлий Цезарь (Гай Юлий Цезарь; 100-44 до н.э.) -  римский госу
дарственный и политический деятель, полководец, писатель, консул 59, 
48, 46, 45 и 44 гг. до н.э., диктатор 49, 48-47 и 46-44 гг. до н.э., великий 
понтифик с 63 г. до н.э. 194, 200

Юний, Франциск Младший (Франсуа дю Джон; 1591-1677)-п и 
онер германской филологии, коллекционер древних рукописей, опублико
вал первые современные издания ряда важных текстов. 191
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Юрий (Георгий) Васильевич (1532-1563) -  князь углицкий 
с 1533 г., умственно отсталый младший брат царя Ивана Грозного. 164

Юрий (Георгий) Данилович (1281-1325) -  князь московский 
с 1303 г., великий князь владимирский в 1318-1322 гг., князь новгород
ский с 1322 г.; сын блгв. кн. Даниила Московского; после женитьбы 
на Кончаке получил высокий монгольский титул гургана, то есть зятя 
Чингизидов. 10, 14, 15, 20-22

Юэ, Пьер Даниэль (Гуеций; 1630-1721) -  французский филолог 
и церковный деятель, епископ Суассона, затем Авранша. 280

Ягайло (Болеслав, Владислав; ок. 1362-1434) -  князь витебский, 
великий князь литовский в 1377-1381 и 1382-1392 гг., король польский 
с 1386 г. под именем Владислав II Ягелло; внук Гедимина, сын велико
го князя литовского Ольгерда и тверской княжны Иулиании, родоначаль
ник династии Ягеллонов. В 1400 г. возобновил деятельность Краковского 
(Ягеллонского) университета. 22, 55, 57, 120

Яков (Иаков) I (1394-1437) -  шотландский король с 1406 г. из ди
настии Стюартов, «лучший из правителей и первый поэт Шотландии», 
третий сын Роберта III. 125

Яков (Иаков) I Английский (он же Яков (Иаков) VI Шотланд
ский; 1566-1625) -  король Шотландии (с 1567 г. под опекой регентского 
совета, с 1578 г. единолично) и первый король Англии из династии Стю
артов с 1603 г.; первый государь, правивший одновременно двумя суве
ренными государствами. 275, 292, 295

Яков Молай -  см. Моле, Жак де.

Янсений, Корнелий (Иансений, Янсен; 1585-1638) -  голланд
ский епископ, основатель католического богословского учения, извест-
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ного как янсенизм. В 1653 г. янсенизм был осужден папой Иннокенти
ем X .280, 281

-  «Августин». 281

Янсений, Элинг Франциск (Генсгений; ум. 1715) -  голландский 
доминиканец, один из самых известных канонистов своего времени. 
Свт. Иннокентий ошибочно называет его «езуитом». 280
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