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Проблемы понимания памятников 
общественной мысли Древней Руси

Ордынское нашествие, разорение городов, храмов и монасты-
рей, последовавшее затем установление на четверть тысячеле-

тия власти Орды над значительной частью русских земель традици-
онно рассматриваются как факторы, которые если и не остановили 
совсем, то, во всяком случае, существенно затормозили развитие 
общественной жизни — а, соответственно, и общественной мысли 
на Руси. В большой степени закреплению такой точки зрения спо-
собствовало то, что значительная часть книжного наследия погибла в 
огне нашествия и последующих набегов и усобиц. Быть может, поэто-
му довольно широкое распространение получило мнение, согласно 
которому духовная жизнь древнерусского общества на землях, по-
коренных Ордой, замерла на продолжительное время. А если вспом-
нить, что от домонгольской Руси до нас дошло не более двух сотен 
книг, ситуация начинает представляться еще более драматичной. 

Так, о. Вениамин (Новик) считает, что «убожество интеллектуаль-
ной культуры Древней Руси поразительно»: «в течение семи столе-
тий (до XVII века) мы не находим [здесь] ни следа научной мысли». 
«Я думаю, последнее обстоятельство, — развивает это высказывание 
один из самых авторитетных современных культурологов Г. С. По-
меранц, — можно объяснить ленью византийцев, не потрудившихся 
внедрить в сознание крещенных ими народов свой язык и создать 
мост к уровню мысли древних. На Западе латынь стала мостом от 
Аристотеля к Аквинату. Между тем Кирилл и Мефодий переводили 
только Библию. Святоотеческие писания, так называемое “Доброто-
любие”, стали доступными русским лишь в XVIII веке, так что Древняя 
Русь и богословия православного не знала. Русской мысли не за что 
было зацепиться, не с чего начать»1.

Надеюсь, знакомство с произведениями, включенными в данный 
том, если и не совсем развеет, то, во всяком случае, существенно скор-
ректирует такие представления.

1  Померанц Г. Сквозь облако мифов // Искусство кино. 2009. № 1. С. 57.
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На первый взгляд, действительно, по сравнению с обилием книг, 
сохранившихся от того же времени в Западной и Центральной Ев-
ропе, ситуация на Руси в период ордынского владычества может 
показаться удручающей. Однако более глубокое знакомство с древ-
нерусскими произведениями XIII — первой половины XV в. дает воз-
можность осознать, какие книжные богатства были тогда в распоря-
жении наших предков. Это становится ясно, если учесть принцип 
центонно-парафразного построения оригинальных произведений, 
включавших в больших количествах не просто обрывки других тек-
стов. Память контекста этих цитат отсылает к смысловым структурам 
и формулировкам книг, которые уничтожило безжалостное время и 
которые, тем не менее, были не просто знакомы — заучены, судя по 
всему, наизусть «актуальными» читателями этих трактатов. Правильно 
написал советский классик: «Рукописи не горят». Даже те доли одного 
процента всего книжного наследия Древней Руси, которые уцелели 
до сего дня, сохранили отголоски огромного интеллектуального по-
тенциала, которым тогда располагали русские земли. 

Представления о скудости древнерусской общественной мысли 
обусловлены не только (а может быть, и не столько) количеством 
памятников, в которых она нашла отображение. Гораздо важнее, что 
памятники эти нуждаются в весьма специфическом понимании, хотя 
при беглом взгляде кажутся довольно простыми по сути. Именно 
поэтому в предисловии к данному тому мы не будем пересказывать 
буквальный смысл публикуемых текстов, как это часто делается, — 
человек, взявший в руки эту книгу, надо думать, вполне способен сам 
понять его. Остановимся на другом.

Знакомство с текстами произведений, которые появились на Руси 
в столетия ордынского владычества, со всей наглядностью показыва-
ет, насколько напряженным и нетривиальным был в это время про-
цесс осмысления происходящего. Книжники, создававшие и редакти-
ровавшие оригинальные произведения, в которых нашла отображе-
ние древнерусская общественная мысль, опирались прежде всего на 
письменные источники — в значительной части переводные. Многие 
из них были известны еще в домонгольской Руси. И это само по себе 
стало, если можно так выразиться, золотым интеллектуальным за-
пасом, на многие десятилетия вперед обеспечившим «материалами 
для размышления» древнерусских авторов. Включение восточноев-
ропейских земель в состав улуса Джучи затруднило, но вовсе не пре-
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рвало культурных контактов с западно- и центральноевропейскими 
странами, прежде всего с Византией, с которой Русь связывали веко-
вые духовные узы. Через все границы и преграды сюда, в Восточную 
Европу, проникали и новые произведения. Даже если те или иные из 
них не дошли до нас в ранних списках, следы почти всех бытовавших 
тогда литературных текстов могут быть установлены на основании 
анализа чудом уцелевших памятников общественной мысли.

Широкое распространение на Руси имела апокрифическая ли-
тература, которая в XIII–XIV вв. бытовала наряду с богослужебными 
книгами. Помимо хорошо известных и очень популярных древнерус-
ских переводов «Иудейской войны» и «Иудейских древностей» Иоси-
фа Флавия, к ней можно отнести неканонические тексты Ветхого 
Завета (вошедшие, в частности, в Толковую Палею). Святоотеческая 
литература, агиографические произведения, изборники различного 
состава, включавшие фрагменты наследия античных философов и 
раннесредневековых европейских богословов, космографии и ше-
стодневы, хронографы и физиологи, дававшие — на уровне своего 
времени — самую «свежую» информацию о мироустройстве, лите-
ратурные произведения, повествовавшие о событиях и героях древ-
ности, — все это так или иначе оказывалось в руках древнерусских 
читателей и писателей.

Помимо прямых цитат из зарубежных текстов, в древнерусских 
произведениях времен ордынского владычества встречается целый 
ряд фрагментов, которые косвенно могут восходить к текстам ино-
язычного происхождения. Причем исчерпывающий перечень таких 
текстов — по крайней мере сегодня — вряд ли возможен. 

Однако основным источником образных и символических пред-
ставлений древнерусских авторов (как и текстов, которые ими созда-
вались) по-прежнему было Священное Писание. Поскольку до 1499 г. 
славянской Библии как единого кодекса не существовало, остается 
только догадываться, в каком виде могли авторы того времени знако-
миться с текстами Ветхого и Нового Заветов. По мнению некоторых 
исследователей, это были в основном паремийные чтения (фрагмен-
ты Св. Писания, читающиеся в православной церкви на вечернем бо-
гослужении, чаще всего накануне праздников).

Доказать это утверждение текстологически практически невоз-
можно, поскольку, как показал А. А. Алексеев, «варьирование по спис-
кам затрагивало… библейские цитаты, их форма в разных рукописях 
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одного текста подвержена большим колебаниям»2. При этом, под-
черкивает исследователь, «на пути применения [библейских] цитат в 
целях текстологии стоит отсутствие стремления строго и точно ци-
тировать тексты, неизбежное в рукописную эпоху»3. Следовательно, 
«изолированный список не является надежным источником»4. Кроме 
того, богослужебные книги сохранились в сравнительно поздних 
списках, что часто делает их текстологическое сличение с тем или 
иным произведением, в котором используются библейские цитаты, 
спорным. 

Не следует также забывать, что библейские цитаты пронизывают 
многие переводные произведения, которыми пользовался древнерус-
ский автор. Порой невозможно даже определить, пользовался ли он 
неизвестным славянским переводом либо оригинальным греческим 
текстом5. Сличались ли при переводе такие цитаты с древнерусскими 
текстами Писания, нам не известно. Во всяком случае, А. А. Алексеев 
считает, что ситуация, «когда бы переписчики и редакторы исправ-
ляли в рукописях форму цитат согласно какому-либо внешнему ис-
точнику», маловероятна6. Кроме того, поскольку библейские тексты 
и сопутствующая им патристика были переводного происхождения, 
«вместе с патристическим текстом переводчики переводили заново и 
цитаты из Св. Писания, не заботясь о том, чтобы согласовать перевод 
цитат с наличными славянскими переводами Св. Писания»7.

Добавим и то, что даже относительно прямых цитат невозмож-
но установить, лежал ли текст Священного Писания непосредствен-
но перед автором, когда тот обращался к библейской тематике, или 
же он помнил его наизусть либо близко к тексту. Значительная часть 
библейских текстов была у древнерусского книжника, что назы-
вается, на слуху. Это подтверждают случаи, когда цитата из Библии 
обрывается, так сказать, на самом интересном (для цитирующего и 
его читателей) месте. Такое «сокращение, — по мнению А. А. Алек-
сеева, — наносит вред изложению, но возможно, что содержание 

2 Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 70.
3 Там же. С. 70.
4 Там же. С. 71.
5 Там же. С. 71–72.
6 Там же. С. 72.
7 Там же. С. 70.
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стиха было столь памятно переводчику и предполагаемым читате-
лям, что такое сокращение не казалось вносящим затруднения для 
восприятия мысли»8. Эта мысль была развита А. И. Филюшкиным, об-
ратившим внимание на слова А. М. Курбского, обращенные к Ивану 
Грозному: «Прочие же последующие стихи умолчаю, возлагающе их 
царьской совести твоей, ведуще тя священнаго писания искуснаго»9. 
По мнению исследователя, это замечание свидетельствует о том, что 
«авторам не требовалось даже приводить полных цитат, достаточно 
было намекающей отсылки на тот или иной фрагмент [Священного 
Писания]»10.

Это тем более вероятно, что в Древней Руси (впрочем, как и во 
всем античном и средневековом мире) память играла гораздо боль-
шую роль, чем мы это обычно себе представляем. Ф. Йейтс, одна из 
немногих, кто специально изучал этот вопрос, подчеркивала: «в эпо-
ху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, хорошо раз-
витая память имела жизненно важное значение, и манипуляции 
с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю 
душу целиком»11. Помимо общих соображений и предположений, 
в нашем распоряжении есть и отдельные упоминания, подтвержда-
ющие особую роль памяти в развитии книжной культуры Древней 
Руси. Достаточно вспомнить Никиту Затворника: как пишет состави-
тель Киево-Печерского патерика, «не можаше же никто же истязати-
ся с ним книгами Ветъхаго закона, весь бо изоустъ умѣаше: Бытие, 
и Исход, Левгыты, Числа, Судии, Царства и вся Пророчьства по чину, 
и вся книгы жидовъскыа свѣдяше добреѣ»12. В этом сообщении обра-

8  Там же. С. 71. Впрочем, автор предварительно оговаривается, что «пе-
реводчик не всегда мог опознать невыделенную цитату» (Там же. С. 70; ср.: 
Михайлов А. В. Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древ-
неславянском переводе. Варшава, 1912. Ч. 1: Паримейный текст. С. CCI–CCIV). 
К тому же «известны случаи, когда эта задача явно не входила в его намерения» 
(Алексеев А. А. Текстология… С. 70).

9  См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 114.
10  Филюшкин А. И. Герменевтика экзегетических цитат в Третьем посла-

нии Курбского // Источниковедение и историография в мире гуманитарного 
знания: Доклады и тезисы XiV научной конференции. Москва, 18–19 апреля 
2002 г. М., 2002. С. 481.

11  Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997. С. 6.
12  Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси: 

XII век. М., 1980. С. 518.
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щает на себя внимание в частности то, что «истязания» в знании Книг 
Священного Писания, видимо, не были редкостью среди монахов. Ав-
тора удивлял лишь объем текстов, которые Никита знал наизусть.

Как бы то ни было, привлечение текстов Священного Писания 
(как в «четьем», так и в богослужебном виде) существенно расши-
ряет возможности более глубокого понимания памятников древне-
русской общественной мысли. Ведь «от ранних периодов русской 
истории непосредственно сохранились именно литургические па-
мятники, которые для XI–XII вв. составляют 90% всех дошедших до 
нашего времени рукописей, для XIII–XIV вв. — не менее трех четвер-
тых и даже для XV в. более половины всех имеющихся в распоряже-
нии историков подлинных текстов. Они давно являются предметом 
изучения лингвистов, исследователей истории церковного устава 
на Руси, археографов, книговедов, но фактически никогда не ис-
следовались как ценнейший, а для ряда проблем и незаменимый 
источник»13. Действительно, основная часть дошедших до нашего 
времени древнерусских книг — сборники богодухновенных, бого-
служебных и (в меньшей степени) богословских текстов. Казалось 
бы, каждая из них должна цениться — не только как исторический 
материальный объект, но и как источник, донесший информацию 
о прошлом нашей страны, о людях, его создавших, — буквально на 
вес золота. Парадокс, однако, состоит в том, что их тексты в подав-
ляющем большинстве историками не изучаются. И это понятно. 
С точки зрения «здравого смысла», отсутствие к ним интереса впол-
не оправданно: что может дать для изучения истории Древней Руси 
якобы заведомо известное содержание стандартного (к тому же 
чужого — перевод!) текста, определенного каноном?

Наверное, поэтому (отбрасывая всем хорошо известные идеоло-
гические ограничения, действовавшие в советской историографии) 
практически ни одна из этих книг в качестве источника по истории 
Древней Руси ни в одном из крупных исторических исследований 
не использовалась и — по большому счету — не используется до сих 
пор. Характерно и то, что ни в одном учебнике или пособии по ис-
точниковедению российской истории до самого последнего времени 
не было даже упоминания о сакральных канонических или апокри-

13  Поздеева И. В. Литургический текст как исторический источник // Во-
просы истории. 2000. № 6. С. 112.
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фических произведениях; «повезло» лишь агиографическим сочи-
нениям, наиболее «приближенным к реальной жизни» (хотя и здесь 
общим местом — с легкой руки В. О. Ключевского — стали сетования 
на клишированность, шаблонность текстов, что не позволяет праг-
матически настроенным историкам использовать их для конкретно-
исторических построений, хотя их роль в изучении общественной 
мысли своего времени, кажется, никогда не подвергалась сомне-
нию — может быть, потому, что с этой целью они почти никогда и не 
привлекались).

Конечно, есть и такие исторические исследования (или их раз-
делы), где не обойтись без упоминаний переводов книг Священного 
Писания, богословских произведений и пр., — это специальные и 
обобщающе-обзорные работы по истории древнерусской культуры 
вообще, общественной мысли и книжного дела в частности. Здесь ин-
тересующие нас тексты в основном привлекаются для определения и 
характеристики противоборствующих сил, а также восстановления 
круга стран, с которыми Древняя Русь имела «книжные» культурные 
контакты.

Несколько шире переводные сакральные тексты привлекаются 
лингвистами. Именно сопоставление исходных текстов церковно-
канонической, агиографической и проповеднической литературы 
(Священного Писания, других богодухновенных, апокрифических 
и богословских книг) с соответствующими старославянскими и 
древнерусскими переводами позволяет восстановить точные значе-
ния отдельных слов и фразеологических единиц, тот «понятийно-
категориальный аппарат», которым пользовались древнерусские 
книжники, через который и с помощью которого они видели и опи-
сывали окружающий их мир и происходящие события.

К сожалению, историки в основном потребительски относятся к 
лингвистическим словарям, ограничиваясь считыванием основных 
определений, связанных с тем или иным словом, и как бы забывая, 
что в конкретных произведениях словá, в зависимости от контекста, 
не только обозначали какую-то часть реальности, но и наделяли ее 
дополнительными смыслами, которые далеко не всегда могут быть 
отслежены лингвистами. Подойти к этим смыслам можно лишь через 
сопоставительный анализ исторического источника и параллельных 
ему текстов, откуда (осознанно или нет) конкретный автор почерп-
нул используемый им в данном случае тезаурус, а вместе с ним и об-
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разную систему — с ее правилами расчленения и наименования при-
родной и социальной реальности, иерархией составляющих элемен-
тов по их существенности, ценностными характеристиками и т. д. 

Поскольку образ мира, в котором (и которым) жил человек Древ-
ней Руси, определялся именно сакральными христианскими текстами 
(или воспринимаемыми тогда в качестве таковых: например, «Иудей-
ская война» и «Иудейские древности» Иосифа Флавия и т. п.), исклю-
чение их историками из источниковедческой практики существен-
но затрудняет, а то и вовсе делает невозможным верное понимание 
смыслов древнерусских произведений. Подмена исходных образов, 
на которые опирался древнерусский автор, системой представлений, 
почерпнутых из текстов, современных исследователю, ведет к недо-
пустимой модернизации содержания источника, неизбежно создает 
ситуацию, когда историк «вчитывает» актуальные для него смыслы в 
изучаемый текст.

По замечанию А. А. Алексеева, «возможно... книга Бытия воспри-
нималась как архетипический образец исторического жанра. Рядом 
с этим наблюдалось отсутствие четкого канона, размытость его гра-
ниц, так что в сборники библейских книг могли включаться такие 
произведения практической мудрости, как Менандр и Пчела. На-
ходясь за пределами тех литературных жанров, в рамках которых 
осуществлялось оригинальное писательское творчество, библейские 
тексты являлись источниками сюжетов, аллюзий, цитат, фразеологии 
и лексической семантики, оказывая тем самым влияние на сюжето-
строение и стилистическое своеобразие всей литературы». Именно 
это позволило исследователю говорить о том, что «изучение Св. Пи-
сания может иметь пропедевтическое значение при исследовании 
оригинальной письменности». При этом следует учитывать своеобра-
зие способов копирования и распространения Св. Писания на Руси, 
а также разработку и применение здесь специальных средств надзора 
за стабильностью библейского текста. «К стабилизации текста, — от-
мечает А. А. Алексеев, — вело и массовое производство литургических 
книг для нужд церковных приходов, эта деятельность производилась 
в монастырских и епископских скрипториях. Распространение этих 
принципов копирования за пределы Св. Писания производилось 
лишь случайно. По этим причинам именно библейские рукописи 
дают наиболее значимый материал для изучения филологической 
культуры и переводческого дела у славян». Это тем более справедливо, 
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«что язык библейских текстов должен был восприниматься как вопло-
щение языковой нормы, которой стремились следовать сочинители 
оригинальных произведений. При отсутствии грамматик и словарей, 
обеспечивающих возможности прямой кодификации письменной 
речи, роль стабилизатора языковой нормы играли нормативные об-
разцы, т. е. тексты Св. Писания». Именно «благодаря этому литератур-
ный язык средневековья сохранял принципиальную тождественность 
в течение многих столетий, он обслуживал литературные и церков-
ные потребности православных славян от Адриатики до Белого моря 
с IX по XVIII в. Поэтому изучение языка библейских текстов прокла-
дывает прямой путь к выяснению характера языковой нормы всей 
эпохи. На фоне языка библейских текстов возможна относительная 
оценка языка других произведений»14.

Включение в источниковедческую практику переводных кано-
нических и апокрифических сакральных текстов в качестве основы 
анализа древнерусских памятников общественной мысли позволит, 
как нам представляется, существенно расширить возможности выяв-
ления и адекватного восприятия исторической информации, до сих 
пор скрытой от исследователей.

Точность цитирования ветхо- и новозаветных текстов, как и ис-
точники, на которые при этом опираются авторы оригинальных 
древнерусских произведений, пока — увы — не изучены. Эта обшир-
ная тема нуждается в серьезном специальном рассмотрении.

Вообще история славянских переводов Библии, бытовавших на 
Руси до конца XV в., до сих пор разработана слабо15. Даже появившие-
ся в последние десятилетия работы Н. А. Мещерского16 и А. А. Алек-

14  Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 8–9 (курсив мой. — И. Д.).
15  См.: Евсеев И. Е. Книга пророка Исайи в древнеславянском переводе. 

СПб., 1987. Ч. 1; его же. Рукописное предание славянской Библии. СПб., 1911; 
Брандт Р. Григоровичев паремейник. М., 1893–1901. Вып. 1–4; Михайлов А. В. 
К вопросу о литературном наследии свв. Кирилла и Мефодия в глаголических 
хорватских миссалах и бревиариях: Из истории древнеславянского перевода 
книги Бытия пророка Моисея. Варшава, 1904; его же. Опыт изучения текста 
книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе. Варшава, 1912. 
Ч. 1: Паримейный текст; Дурново Н. К. К вопросу о древнейших переводах на 
старославянский язык библейских текстов // ИОРЯС, 1925. Т. 25. С. 353–429. 

16  Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской перевод-
ной письменности IX–ХV веков. Л., 1978; его же. К вопросу об изучении пере-
водной письменности киевского периода // Ученые записки Карело-Финского 
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сеева17, хоть и существенно дополнили немногочисленные дореволю-
ционные исследования, не смогли закрыть все имеющиеся в данной 
теме лакуны18. По сей день сведения по текстологической истории 
славянской Библии «лишь в малой степени основаны на полном изу-
чении всего сохранившегося объема рукописного материала»; соб-
ственно текстология древнерусских переводов библейских текстов 
«начинается лишь сегодня»19.

Существовали ли на Руси до Геннадиевской Библии 1499 г. полные 
систематические подборки древнерусских (славянских) переводов 
канонических библейских книг, неизвестно. Ясно лишь, что когда 
новгородский архиепископ Геннадий поставил задачу собрать все 
книги Библии в славянском переводе, некоторые из них разыскать не 
удалось. Во всяком случае, 1-я и 2-я книги Паралипоменон, 1-я, 2-я 
и 3-я Ездры, книги Неемии, Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, 
1-я и 2-я Маккавейские, главы 10–14 книги Есфири, а также главы 1–25 
и 46–51 книги пророка Иеремии были переведены с латинского ори-
гинала Вульгаты специально для Геннадия монахом-доминиканцем 
Вениамином. Все остальные книги Ветхого и Нового Заветов (за ис-
ключением Песни Песней, переведенной в середине XII в.) были даны 
в ранних переводах, хронологически примерно совпадающих со вре-
менем создания первых древнерусских летописей20. 

Вместе с тем уже в Изборнике 1073 г. есть три статьи («От апостоль-
ских уставов» — л. 203–204, «Слово Иоанна о верочитных книгах» — 
л. 252–253; «Богословца от словес» — л. 253–254), которые содержат 

педагогического института. Т. 2. Вып. 1: Сер. обществ. наук. Петрозаводск, 1956; 
его же. Искусство перевода Киевской Руси // ТОДРЛ. Т. 15. Л., 1958, и др.

17  Алексеев А. А. Текстологическое значение Геннадиевской Библии 1499 го-
да // Тысячелетие Крещения Руси. М., 1989. С. 325–329; его же. Переводы с 
древнееврейских оригиналов Древней Руси // Russian Linguistics. 1987. Vol. 11. 
№ 1 и др. К числу наиболее серьезных работ последнего времени относится 
его фундаментальная монография: его же. Текстология славянской Библии. 
СПб., 1999. 

18  Подробнее см.: Чистович И. А. История перевода Библии на русский 
язык. СПб., 1873 (2-е изд. СПб., 1899); Астафьев Н. А. Опыт истории Библии в 
России. СПб., 1889; Рижский М. И. История переводов Библии в России. Но-
восибирск, 1978; Цуркан Р. К. Славянский перевод Библии: Происхождение, 
история текста и важнейшие издания. СПб., 2001, и мн. др.

19  Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 131.
20  Алексеев А. А. Текстологическое значение Геннадиевской Библии 1499 го-

да. С. 328–329.
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индекс рекомендованных и запрещенных для чтения религиозных 
книг, в том числе книг Ветхого и Нового Заветов. Среди них упомя-
нуто и большинство текстов Писания, не обнаруженных Геннадием. 
Из книг, включаемых ныне в состав Библии, в перечнях Изборника 
отсутствуют только 3-я книга Ездры, а также книги Неемии и Варуха. 
Это, на наш взгляд, дает некоторые основания предположить, что в 
распоряжении древнерусских авторов начиная уже с XII в. имелись 
славянские тексты практически всего Священного Писания.

Самым сильным контраргументом может быть переводной харак-
тер указанных статей Изборника 1073 г.: их текст в части, касающейся 
рекомендованных для чтения книг Писания, точно соответствует гре-
ческому оригиналу21. Тем не менее, предложенный в Изборнике репер-
туар верочитных библейских книг, видимо, довольно точно отражал 
реальную уже для читателя Древней Руси ситуацию. Об этом можно 
судить по тому, что перечень отреченных книг, включенных в те же 
статьи, был переработан на древнерусской почве22. Вместо книг, не 
встречавшихся древнерусскому читателю, в него были включены апо-
крифические произведения, имевшие хождение на Руси, что само по 
себе показательно, поскольку даже языковая правка Изборника была, 
по определению Н. А. Мещерского, «относительно неглубокой»23. 

Обращает на себя внимание плохая сохранность ветхозаветных 
книг: из полутора тысяч рукописей, зафиксированных в Предвари-
тельном списке славяно-русских рукописей XI–XIV вв., ветхозавет-

21  «Как известно, Изборник 1073 г. — второй по древности (после Остро-
мирова Евангелия) датированный памятник древнерусской книжности — 
восходит к древнеболгарскому протографу — несохранившемуся Изборнику 
царя Симеона, который в свою очередь представлял собой перевод, созданный 
на рубеже IX–X в., с византийского греческого прототипа памятника» (Биби-
ков М. В. Византийский прототип древнейшей славянской книги: Изборник 
Святослава 1073 г. М., 1996. С. 246). Ср.: «По составу Изборник 1073 г. может 
быть целиком (или почти весь) возведен к византийско-греческому архетипу, 
сборнику выдержек из различных, преимущественно патристических, произ-
ведений» (Мещерский Н. А. Взаимоотношения Изборника 1073 г. с Изборником 
1076 г. // Изборник Святослава 1073 г.: Сборник статей. М., 1977. С. 91).

22  Пыпин А. Для объяснения статьи о ложных книгах // Летопись занятий 
Археографической комиссии за 1861 год. СПб., 1862. Вып. 1. С. 1–55. Ср.: Сапу-
нов Б. В. «Богословца от словес» в Изборнике 1073 г. и проблема читателя на 
Руси в XI в. // Изборник Святослава 1073 г.: Сборник статей. М., 1977. С. 236.

23  Мещерский Н. А. Взаимоотношения Изборника 1073 г. с Изборником 
1076 г. С. 94.
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ные тексты имеются лишь в двух24. Причем одна из них (РГБ, собр. 
Троице-Сергиевой лавры, № 2; рубеж XIV–XV вв.) включает книги 
Иисуса Навина, Судей, Руфь и Есфирь. В так называемый Иудейский 
хронограф (который был составлен не позднее середины XIII в.) вхо-
дили фрагменты из Книги Бытия, полный текст книг Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судей, Царств, а также фрагмен-
ты из книги Руфь и из книги пророка Иеремии. Вообще исторические 
библейские книги (Пятикнижие, книги Иисуса Навина, Судей, Царств, 
Есфирь) нередко переписывались в одних сборниках с хронографа-
ми (тем самым, по мнению О. В. Творогова, как бы выступая не толь-
ко в функции Священного писания, но и в функции исторического 
повествования). Дословный текст 3-й и 4-й книг Царств входил в со-
став Еллинского летописца первой (или архетипной) редакции, а во 
вторую редакцию Еллинского летописца и в Троицкий хронограф 
входили Книга Даниила с толкованиями Ипполита и Книга Иеремии25. 
Впоследствии эта традиция была продолжена в более поздних хроно-
графах. Так, в Хронографе 1512 года пересказывалось историческое 
содержание Пятикнижия, книг Иисуса Навина и Судей, четырех книг 
Царств, книг Руфь, Товит и Есфирь. Всего в этом Хронографе библей-
ская история занимает около трети общего объема текста26.

Из-за отсутствия полных древнерусских переводов книг Ветхого 
Завета невозможно хотя бы приблизительно установить, где и когда 
они были сделаны, могли ли ими пользоваться (и в каком объеме) те 
или иные авторы, не говоря уже о том, чтобы пытаться определить 
конкретные списки Священного Писания, легшие в основу конкрет-
ных памятников древнерусской общественной мысли. Сличение же 
этих памятников с дошедшими до нашего времени списками богослу-
жебных книг (скажем, с паремейниками) заведомо не даст достовер-
ных результатов, так как соответствие богослужебных книг четьим 
для X–XV вв. неизвестно и вряд ли когда-либо будет установлено. 
Тем более что разночтения в списках и тех и других, как уже отме-
чалось, могли быть «велики, многочисленны и разнообразны»27. Это 

24  Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., храня-
щихся в СССР // Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966. С. 177–272.

25  Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 23–27.
26  Там же. С. 35.
27  Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. 

М., 1976. С. 222.
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наблюдение подтверждает и Е. М. Верещагин: «интенсивное лекси-
ческое варьирование в этих источниках [имеются в виду славянские 
Евангелия] является изначальным и восходит к переводческой дея-
тельности Кирилла и Мефодия»28. Однако даже наличие современных 
изучаемому источнику списков Писания не может гарантировать от 
серьезных ошибок в идентификации текстов.

Ярким примером такого рода является устойчивый оборот, кото-
рый встречается уже в сообщении о крещении Руси: «И погибе память 
его с шюмом, и Господь в векы пребываеть»29, в рассказе о Федорце, 
которого Андрей Боголюбский хотел поставить владимирским ми-
трополитом, но затем вынужден был отдать на расправу киевскому 
митрополиту Константину: «И погибе память его с шюмом»30, а также 
в Сказании о Мамаевом побоище: «Начаша же погании половци съ 
многым студом омрачатися о погибели жывота своего, понеже убо 
умре нечестивый, и погыбе память их с шумом»31. Это — неочевид-
ная (для человека, не знакомого с церковнославянским переводом 
Библии) цитата из 9-го псалма: «Ты вознегодовал на народы, погубил 
нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало 
оружия, и города Ты разрушил; погибла память их с ними. Но Господь 
пребывает вовек»32. В данном случае синодальный перевод существен-
но отличается от церковнославянского: «И погыбе нечестивыи, имѧ 
его потребилъ еси въ вѣкъ и въ вѣкь вѣка. Врагу ѡскудѣшѧ оружїа 
вконець, и грады раздрушилъ еси; погыбе памѧть его съ шумѡм. 
И Гь҃ пребывает въ вѣкы»33; «И погыбе нечс҃тивыи, i имѧ егѡ потребилъ 

28  Верещагин Е. М. Ветхо- и новозаветные цитаты в Изборнике Святослава 
1073 г. // Изборник Святослава 1073 г. С. 137; ср.: его же. Из истории возник-
новения первого литературного языка славян: К проблеме греческо-славян-
ских лексических и грамматических вариантов в древнейших славянских 
переводах. Доклад на VII Международном съезде славистов. М., 1972 (особ. 
С. 32–83).

29  Повесть временных лет. С. 55.
30  Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1998. 

Т. 2. Стб. 553.
31  Сказание о Мамаевом побоище // Памятники литературы Древней Руси: 

XIV — середина XV века. М., 1981. С. 162.
32  Пс 9 6–8.
33  Геннадиевская Библия 1499 года. Л. 379 об. // Библия 1499 года и Библия 

в Синодальном переводе: С иллюстрациями. В десяти томах. М., 1992. Т. 8. 
С. 32.
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еси въ вѣк҃ и в вѣк҃ вѣка. Врагѫ ѡскудѣша ѡрѫжа вконець, и грады 
раздрѫшилъ еси; погыбе памѧть его с шюмом. И Гь҃ пребываетъ въ 
вѣкы»34; «И погыбе нечьстївыи, имѧ его потрѣбилъ ѥси вь вѣкы и вь 
вѣкы вѣка. Врагѫ ѡскудѣшѧ оружїа въконець, и грады раздрушїлъ 
еси; погыбе памѧт его съ шѹмом. И Гь҃ вь вѣкы пребывает»35; «И погибе 
нечестивыи, имѧ его потребилъ еси вь вѣкъ и въ вѣкъ вѣка. Врагу 
оскудѣша оружїѧ вконець, и грады разрушилъ еси. Погибе памѧть его 
съ шумомъ. И Гь҃ въ вѣки пребываетъ»36; «И погибе нечестивый: имѧ 
егѡ потребилъ еси въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка. Врагу ѡскудѣша оружїѧ въ 
конець, и грады разрушилъ еси: погибе памѧть егѡ съ шумомъ»37.

Данный пример показывает, насколько трудно бывает найти точ-
ное соответствие изучаемого текста источнику-протографу. При 
этом остается только догадываться, как могут выглядеть привычные 
библейские фразы при их адаптации к потребностям автора ново-
го произведения. А ведь, повторим, существовала еще и апокрифи-
ческая литература, также хорошо известная древнерусским книж-
никам. 

Поэтому при изучении древнерусских памятников общественной 
мысли вполне можно опираться на предположение, что их авторы 
могли пользоваться Библией почти в полном объеме38. При этом, 
комментируя то или иное произведение, мы не будем пытаться уста-
новить происхождение текста Писания, на который в каждом кон-
кретном случае мог опираться древнерусский автор. Ограничимся 
лишь ссылками на текст общепринятого ныне синодального перево-
да Библии. В то же время каждую из найденных параллелей мы будем 
пытаться — насколько позволяет наличная источниковая база и наша 
степень знакомства с ней в данное время — проверить древнерусски-
ми переводами Священного Писания, стремясь подойти как можно 
ближе к исследуемому периоду.

34  Псалтирь: XVI в. РГБ. Ф. 37. № 432. Л. 11 об. // Библия 1499 года. Т. 4. С. 34.
35  Библейские книги: 1502–1507 гг. БАН, 24.4.28. Л. 175 об. // Библия 1499 го-

да. С. 36.
36  Острожская Библия.
37  [Елизаветинская] Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Ново-

го Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М., 1993. 
С. 690.

38  Ср.: Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 1. Изд. 2, испр. и 
доп. М., 1901. С. 882–924.
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Функции прямых цитат из Библии, литургических и апокрифи-
ческих текстов в памятниках древнерусской общественной мысли 
прежде всего состоят в обосновании характеристик и сентенций, 
которые высказывает автор по ходу изложения39. На первый взгляд 
они достаточно очевидны и не вызывают затруднений при интер-
претации, поскольку просто развивают и подкрепляют мысль, прямо 
сформулированную автором.

По наблюдению О. Н. Бахтиной, «через христианское прочтение 
Священного Писания мир видимый и мир невидимый соприкаса-
лись. За каждым словом сакрального текста таился сокровенный 
смысл, доступный не каждому язычнику, но каждому христианину». 
Именно через цитирование библейских текстов древнерусский 
книжник формировал особую систему христианского символизма, 
с помощью которой пытался постичь суть события, «“божествен-
ную логику”, которая управляет всем ходом человеческой истории. 
За кажущейся пестротой приводимых фактов стоит главное… собы-
тие — Боговоплощение, за повторяемостью событий всегда стоит 
вневременной смысл бытия, за фактографичностью, за земным и 
будничным — “религиозный подъем над жизнью”, который и под-
черкивает преходящий характер всего сущего». Автор «смотрит на 
эти разрозненные события с идеальной высоты, видит в них бо-
лее важную связь, чем пространство и время. Он рассматривает их 
под знаком вечности, в которой проявляется Божественная воля и 
высший смысл. Не случайно здесь возникают сравнения с историей 
Ветхого и Нового Заветов. Летописец не “рассказывает” историю, 
он “извлекает” ее из событий Священной истории, и таким образом 
исторический факт в сознании читателей и слушателей получает 
вечный смысл»40.

В то же время выяснение критериев, которыми руководствовал-
ся автор при выборе того или иного библейского высказывания для 
подтверждения собственных рассуждений, может дать любопытный 
дополнительный материал, позволит лучше понять его взгляды и ме-
тоды его работы. Естественно, каждый такой случай нуждается в спе-

39  Ср.: «Использование текстов Писания подчинено в целом раскрытию 
основной идеи произведения» (Рогачевская Е. Б. Библейские тексты в произ-
ведениях древнейших русских проповедников. С. 184).

40  Бахтина О. Н. Старообрядческая литература и традиции христианского 
понимания слова. Томск, 1999. С. 58–59.
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циальном рассмотрении. При этом решающую роль в прояснении 
подобных ситуаций будет, несомненно, играть текстология.

Довольно часто древнерусский автор косвенно цитирует текст 
Писания, излагает своими словами, причем порой достаточно воль-
но. К сожалению, соответствие подобных пересказов исходным биб-
лейским текстам, насколько нам известно, никто систематически не 
проверял. Следовательно, и причины их искажения, если таковые об-
наруживаются, не выяснялись.

Вообще косвенное цитирование Библии изучено гораздо хуже, 
нежели буквальное повторение Писания древнерусскими авторами. 
И это понятно. Ведь кроме постановки вопроса как такового — все-
го два десятилетия назад еще совершенно недопустимого для отече-
ственного исследователя, — его решение требует соответствующего 
знания библейских текстов и сюжетов, что само по себе является 
проблемой для нашего современника (во всяком случае, для подав-
ляющего большинства из них).

Функции пересказа библейских текстов, видимо, в целом совпада-
ют с той ролью, которую играют прямые цитаты. Быть может, уточ-
нить их место в повествовании удастся после полного их выявления, 
определения и прочтения в контексте.

Другой разновидностью использования Библии летописцем яв-
ляются «отсылочные» сравнения. Порой они сопровождаются разъ-
яснениями, с какими характеристиками библейского персонажа или 
библейской ситуации ассоциируются черты данной исторической 
личности либо конкретного исторического события. Однако подоб-
ные уточнения далеко не всегда сопровождают сравнение. Чтобы по-
нять такое сопоставление, его необходимо рассмотреть в контексте 
всех примыкающих ассоциативных рядов. 

Подобные «отсылочные» сравнения, судя по всему, чаще всего 
преследовали одну из следующих целей. 

Во-первых, они могли даваться для нравственной оценки отдель-
ных исторических лиц, событий или ситуаций как посредством на-
хождения у них общих черт с соответствующими библейскими пер-
сонажами и сюжетами, так и через их противопоставление.

Во-вторых, они могли привлекаться для определения сущности 
происходившего.

Однако более детальный анализ некоторых прямых отождествле-
ний событий и персонажей сакральной истории с реальными лица-
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ми и событиями показывает, что они могут преследовать и не столь 
очевидную цель: дать ключ к пониманию подтекста предшествующе-
го и/или последующего повествования. Фактически разновидностью 
рассмотренного случая является библейская фразеология, которая 
пронизывает большинство древнерусских памятников общественной 
мысли. Можно думать, что использование библейской терминологии 
и фразеологии не было для древнерусского автора лишь нейтральным 
литературным приемом, с помощью которого он описывает интере-
сующие его события и лица. Такой «литературный стиль» (пользуясь 
выражением Д. С. Лихачева) явно намекал посвященному читателю 
на то, что в данном случае текст несет дополнительную смысловую 
нагрузку. Тем самым создавался, так сказать, интегральный текст вто-
рого порядка — на стыке буквального значения сообщения и библей-
ского повествования, лежащего в основе его формы.

Найти библеизм подобного вида довольно трудно. Для этого не-
обходимо достаточно свободно владеть библейскими текстами. 

В ряде случаев поиск скрытых в повествовании библейских сю-
жетов облегчается «сигнальными» сопоставлениями героев расска-
за с персонажами Священного Писания. В них, как уже отмечалось, 
может содержаться ключ к пониманию подтекста предшествующего 
или последующего изложения. К сожалению, такие «сигнальные» со-
поставления с библейскими персонажами встречаются довольно ред-
ко. Куда чаще автор проводит такие аналогии тайно, конспиративно. 
С чем это связано, можно лишь догадываться. Возможно, именно в 
их неочевидности он видел проявление истинного смысла проис-
ходящего. Найденное сокровенное значение он закреплял для посвя-
щенных, сопоставляя свое сообщение по форме с соответствующим 
библейским сюжетом и в то же время оставлял скрытым от глаз про-
фанов.

Без дополнительных ориентиров обнаружить такую микро-
цитату мог только просвещенный человек, поднаторевший в чте-
нии богодухновенной, богословской и богослужебной литературы. 
«Невѣдущиим» такое было явно не по силам. Следовательно, можно 
полагать, что автор адресовал сокровенный «текст» своего труда со-
вершенно определенной аудитории, скорее всего, таким же книжни-
кам, каким был сам.

Отсюда следует вывод о возможных дополнительных функциях 
данного вида библеизмов. Например, как уже отмечалось, они могли 
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указывать на определенный подтекст сообщения и одновременно да-
вать ключ к его пониманию.

* * *
Предлагаемый подход существенно изменяет восприятие древ-

нерусских текстов. Если, так сказать, событийная сторона истории 
при этом почти не изменяется, то понимание оценки описываемых 
событий, явлений и личностей автором произведения может быть 
значительно скорректирована.

В частности, при таком прочтении памятников, связанных с опи-
санием ордынского нашествия, становится ясно, что сам приход орд 
Батыя на Русь воспринимался его современниками или ближайши-
ми потомками как явление, непосредственно связанное с наступле-
нием «последних времен». Сражение на Калке представлялось как 
принципиальное «недоумение» южнорусских князей, что и привело 
к трагическим последствиям. Они якобы не поняли, что татары — 
«батог Божий», посланный для наказания половцев («безбожных Из-
маильтян») за их преступления против христиан. А потому, выступив 
на стороне последних, поддавшись на уговоры и своеобразный шан-
таж, русские князья фактически пошли против Божьей воли — за что 
и поплатились. Последовавшие затем события стали, по единодуш-
ному мнению древнерусских книжников, результатом греховности 
Русской земли. Авторы появившихся тогда произведений осуждают 
не столько княжеские усобицы сами по себе, не некие политические 
факторы41, а «греховность людей, морально-нравственную пороч-
ность современного им общества»42. Действия же завоевателей, по 
справедливому заключению В. Н. Рудакова, под пером древнерус-
ского автора приобрели черты, связанные прежде всего не с реаль-
ностью, а с характеристиками, свойственными апокрифическим 
«нечистым» народам, ниспосланным, чтобы наказать и исправить 
Русскую землю, погрязшую в грехах. При этом спасение виделось в 
смиренном принятии «Божьей кары» и в покаянии. Борьба же с та-
тарами воспринималась как дело совершенно безнадежное. Образ-

41  Так обычно трактуется их точка зрения современными исследователями 
(см., напр.: История русской литературы. М., 1958. Т. 1. С. 139), что, безусловно, 
является модернизацией взглядов человека древней Руси.  

42  Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников сере-
дины XIII–XV вв. М., 2009. С. 83.
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цом для подражания предлагался не воин-защитник, а «новый Иов», 
терпение и вера которого должны были стать эталоном поведения 
христианина в условиях бед, обрушившихся на Русскую землю. Тема 
смиренного подчинения судьбе находит продолжение в памятниках 
последующих эпох. В них она «переосмысливается, уточняется, эво-
люционирует от идеала смиренной гибели перед лицом неотврати-
мого “наказания Божиего” до концепции мученической гибели “за 
веру”, находящей воплощение… в житийных повестях об убиенных в 
Орде святых князьях»43.

Такой ракурс позволяет с несколько иной точки зрения прочи-
тать повествования и о последующих событиях. Смена «оптики», с 
помощью которой читаются древнерусские тексты, открывает воз-
можность уточнить целый ряд характеристик, которые дают древне-
русские авторы и псковскому князю Довмонту, и событиям в Твери 
1327 г., и Куликовской битве, и нашествию Тимура.

Особый интерес представляют «хожения», появившиеся в тот пе-
риод. Они заметно отличаются от произведений данного вида, воз-
никших в предшествующую эпоху. Смена приоритетов в описаниях 
позволяет проследить эволюцию общественных настроений и ин-
тересов, разобраться в том, какие вопросы теперь волнуют авторов, 
описывающих «заморские» страны, и читателей этих повествований.

Произведения, которые условно разделены нами на полемиче-
ские и познавательные, тесно переплетены между собой по тематике. 
Они (в рамках предложенного выше подхода) дают своеобразные 
«ключи» для понимания в текстах интересующей нас эпохи не толь-
ко буквальных, но и гораздо менее заметных для современного нам 
человека символических, аллегорических и нравственных смыслов. 
Особое место в ряду таких памятников, безусловно, занимает Толко-
вая Палея — источник, который до недавнего времени был практиче-
ски исключен из сферы внимания историков общественной мысли. 
Между тем, она представляется своеобразной энциклопедией значе-
ний и смыслов, которые древнерусский читатель находил в литера-
турных памятниках того времени.

Проповеди, поучения и послания, вошедшие в данный том, дают 
возможность глубже понять идеи, занимавшие людей древней Руси 
на протяжении второй половины XIII — первой половины XV в., ра-

43  Там же. С. 84.
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зобраться в их нравственных исканиях, в оценках, которые они дава-
ли происходящему, а также осознать, какие проблемы общественной 
жизни занимали их прежде всего.

* * *
Как и в предшествующем томе, при публикации древнерусских 

памятников общественной мысли периода ордынского владычества 
над Русью мы будем придерживаться следующих принципов.

Поскольку перевод текстов этих произведений на современный 
русский язык в значительной степени сам по себе является их интер-
претацией и свидетельством того, как тот или иной текст понимается 
данным исследователем-переводчиком, все переводы сопровожда-
ются комментариями самого переводчика (что специально оговари-
вается в каждом случае в примечаниях к данному памятнику). В тех 
случаях, когда комментарий следует уточнить или дополнить, соста-
витель данного сборника вводит собственные комментарии, поме-
щенные в квадратные скобки и помеченные как его собственные до-
полнения или разъяснения: [— И. Д.]. Помечаются также дополнения, 
заимствованные у других авторов.

Поскольку, на наш взгляд, цитаты, использованные авторами про-
изведений, составляющих данный том, представляют особое значе-
ние для правильного понимания смысла текста, во всех случаях со-
ставитель приводит эти цитаты полностью, не ограничиваясь, как 
это обычно делают, простой ссылкой на соответствующие книгу, гла-
ву и стих Священного Писания или какого-либо другого сочинения. 
В случаях, когда это необходимо для более точного понимания смыс-
ла прочитанного, приводится более обширная, чем в самом коммен-
тируемом произведении, цитата. При этом составитель, как правило, 
не дает своей собственной интерпретации текста, оставляя за чита-
телем право истолковывать прочитанное и находить в приведенных 
памятниках древнерусской общественной мысли все новые и новые 
смыслы — как это и задумывалось авторами данных произведений.

И. Н. Данилевский,
доктор исторических наук,

профессор



ПЕРИОД ОРДЫНСКОГО 
ВЛАДЫЧЕСТВА 

ПАМЯТНИКИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ





I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ И ЛЕГЕНДЫ

СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Слово о погибели Русской земли после смерти 
великого князя Ярослава1

О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Мно-
гими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, 
реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми хол-
мами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, 
разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, 
селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими 
и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. 
Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христи-
анская!

Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от 
ятвягов до литовцев, до немцев2, от немцев до карелов, от карелов 
до Устюга3, где обитают поганые тоймичи4, и за Дышащее море5; от 
моря до болгар6, от болгар до буртасов7, от буртасов до черемисов8, 
от черемисов до мордвы — то все с помощью Божьею покорено 
было христианскому народу, поганые эти страны повиновались 
великому князю Всеволоду9, отцу его Юрию10, князю киевскому, 
деду его Владимиру Мономаху11, которым половцы своих малых 
детей в колыбели пугали. А литовцы из болот своих на свет не 
показывались, а угры укрепляли каменные стены своих городов 
железными воротами, чтобы их великий Владимир не покорил, 
а немцы радовались, что они далеко — за Синим морем. Бурта-
сы, черемисы, вяда12 и мордва бортничали на великого князя Вла-
димира13. А император царьградский Мануил14 от страха великие 
дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьград у 
него не взял.

И в те дни, — от великого Ярослава, и до Владимира15, и до нынеш-
него Ярослава16, и до брата его Юрия, князя владимирского17, — об-
рушилась беда на христиан...
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ЛЕТОПИСНЫЕ ПОВЕСТИ ОБ ОРДЫНСКОМ НАШЕСТВИИ

Из Лаврентьевской летописи

В год 6731 (1223). Всеволод Юрьевич18 ушел из Новгорода к отцу 
своему во Владимир, а новгородцы призвали к себе на княжение 
Ярослава Всеволодовича19 из Переяславля.

В тот же год пришли народы, о которых никто точно не знает, 
кто они, и откуда появились, и каков их язык, и какого они племени, 
и какой веры. И называют их татары, а иные говорят — таурмены, а 
другие — печенеги. Некоторые говорят, что это те народы, о которых 
Мефодий, епископ Патарский20, сообщает, что они вышли из пусты-
ни Етривской, находящейся между востоком и севером. Ибо Мефо-
дий говорит так: «К скончанию времен появятся те, которых загнал 
Гедеон21, и пленят всю землю от востока до Евфрата, и от Тигра до 
Понтийского моря22, кроме Эфиопии»23. Один Бог знает, кто они и 
откуда пришли, о них хорошо известно премудрым людям, которые 
разбираются в книгах. Мы же не знаем, кто они такие, а написали 
здесь о них на память о русских князьях и о бедах, которые были от 
этих народов.

И мы слышали, что татары многие народы пленили: ясов, обезов, 
касогов24, и избили множество безбожных половцев, а других про-
гнали. И так погибли половцы, убиваемые гневом Бога и пречистой 
Его Матери. Ведь эти окаянные половцы сотворили много зла Рус-
ской земле. Поэтому всемилостивый Бог хотел погубить и наказать 
безбожных сыновей Измаила, куманов25, чтобы отомстить за христи-
анскую кровь; что и случилось с ними, беззаконными. Эти таурме-
ны прошли всю страну куманов и подошли близко к Руси на место, 
которое называется Половецкий вал. Узнав об этом, русские князья 
Мстислав Киевский26, и Мстислав Торопецкий27, и Мстислав Черни-
говский28, и прочие князья решили идти против татар, полагая, что 
татары нападут на них29. И послали князья во Владимир к великому 
князю Юрию, сыну Всеволода30, прося у него помощи. И он послал к 
ним племянника своего благочестивого князя Василька Константи-
новича31, с ростовцами, но Василек не успел прийти к ним на Русь32. 
А русские князья выступили в поход, и сражались с татарами, и были 
побеждены ими, и немногие только избегли смерти; кому выпал жре-
бий остаться в живых, те убежали, а прочие перебиты были. Тут убит 
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был старый добрый князь Мстислав, и другой Мстислав, и еще семь 
князей погибло, а бояр и простых воинов многое множество. Говорят, 
что только одних киевлян в этой битве погибло десять тысяч.

Плакали и горевали на Руси и по всей земле слышавшие о той беде. 
А случилось это зло месяца мая в тридцатый день33, на память святого 
мученика Ермия. Услышав о том, что случилось на Руси, Василько по-
вернул назад от Чернигова, сохраненный Богом, и силой креста чест-
ного, и молитвой отца своего Константина34, и дяди своего Георгия. 
И вернулся он в город Ростов, славя Бога и святую Богородицу35. <...>

В год 6745 (1237). При благоверном великом князе Георгии36 бла-
говерный епископ Митрофан37 поставил над трапезой в святом со-
борном храме Богородицы киот и украсил его золотом и серебром. 
В тот же год был расписан придел церкви святой Богородицы.

В тот же год зимой пришли из восточных стран на Рязанскую зем-
лю лесом безбожные татары, и начали завоевывать Рязанскую землю, 
и пленили ее до Пронска, и взяли все Рязанское княжество, и сожгли 
город, и князя их убили. А пленников одних распинали, других — рас-
стреливали стрелами, а иным связывали сзади руки. Много святых 
церквей предали они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли ото-
всюду немалую добычу38; потом татары пошли к Коломне. В ту же 
зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода, против татар. 
И встретились они у Коломны, и была битва великая. И убили воево-
ду Всеволодова Еремея Глебовича, и многих других мужей Всеволода 
убили, а Всеволод прибежал во Владимир с малой дружиной. А та-
тары пошли к Москве. В ту же зиму взяли татары Москву, и воеводу 
убили Филиппа Нянку за правоверную христианскую веру39, а князя 
Владимира, сына Юрия40, взяли в плен. А людей избили от старца до 
грудного младенца41, а город и церкви святые огню предали, и все 
монастыри и села сожгли, и, захватив много добра, ушли.

В ту же зиму выехал Юрий из Владимира с небольшой дружиной, 
оставив своих сыновей, Всеволода и Мстислава42, вместо себя. И по-
ехал он на Волгу с племянниками своими, с Васильком, и со Всево-
лодом43, и с Владимиром44, и расположился на реке Сити45 лагерем, 
поджидая братьев своих Ярослава с полками и Святослава46 с дружи-
ной. И начал князь великий Юрий собирать воинов против татар, 
а Жирослава Михайловича назначил воеводой в своей дружине.

В ту же зиму пришли татары к Владимиру, месяца февраля в тре-
тий день, на память святого Симеона, во вторник, за неделю до мя-



30 ПАМЯТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

сопуста47. Владимирцы затворились в городе, Всеволод и Мстислав 
были в нем, а воеводой был Петр Ослядюкович. Увидев, что влади-
мирцы не открывают ворот, подъехали татары к Золотым воротам48, 
ведя с собой Владимира Юрьевича, брата Всеволода и Мстислава. 
И начали спрашивать татары, есть ли в городе великий князь Юрий. 
Владимирцы пустили в татар по стреле, и татары также пустили по 
стреле на Золотые ворота, и затем сказали татары владимирцам: 
«Не стреляйте!» Те перестали. И подъехали татары близко к воро-
там, и начали спрашивать: «Узнаете ли княжича вашего Владимира?» 
И был Владимир печален лицом. Всеволод же и Мстислав стояли на 
Золотых воротах и узнали брата своего Владимира. О горестное и до-
стойное слез зрелище! Всеволод и Мстислав с дружиной своей и все 
горожане плакали, глядя на Владимира.

А татары отошли от Золотых ворот, и объехали весь город, и рас-
положились лагерем на видимом расстоянии перед Золотыми воро-
тами — бесчисленное множество воинов вокруг всего города. Все-
волод же и Мстислав пожалели брата своего Владимира и сказали 
дружине своей и Петру-воеводе: «Братья, лучше нам умереть перед 
Золотыми воротами за святую Богородицу и за правоверную веру 
христианскую»; но не разрешил им этого Петр Ослядюкович. И ска-
зали оба князя: «Это все навел на нас Бог за грехи наши», ведь гово-
рит пророк: «Нет у человека мудрости, и нет мужества, и нет разума, 
чтобы противиться Господу49. Как угодно Господу, так и будет. Да бу-
дет имя Господа благословенно в веках»50. Свершилось великое зло в 
Суздальской земле, и не было такого зла от крещения, какое сейчас 
произошло; но оставим это.

Татары станы свои разбили у города Владимира, а сами пошли и 
взяли Суздаль, и разграбили церковь святой Богородицы51, и двор 
княжеский огнем сожгли, и монастырь святого Дмитрия сожгли, 
а другие разграбили. Старых монахов, и монахинь, и попов, и слепых, 
и хромых, и горбатых, и больных, и всех людей убили, а юных мона-
хов, и монахинь, и попов, и попадей, и дьяконов, и жен их, и дочерей, 
и сыновей — всех увели в станы свои, а сами пошли к Владимиру. 
В субботу мясопустную начали татары готовить леса52, и пороки53 
устанавливали до вечера, а на ночь поставили ограду вокруг всего го-
рода Владимира. В воскресенье мясопустное после заутрени пошли 
они на приступ к городу, месяца февраля в седьмой день, на память 
святого мученика Федора Стратилата54.
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И стоял в городе из-за наших грехов и несправедливости вели-
кий плач, а не радость. За умножение беззаконий наших привел на 
нас Бог поганых, не им покровительствуя, но нас наказывая, чтобы 
мы воздержались от злых дел. Такими карами казнит нас Бог — на-
шествием поганых55; ведь это бич его, чтобы мы свернули с нашего 
дурного пути56. Поэтому и в праздники Бог насылает на нас печаль, 
как говорит пророк: «Обращу праздники ваши в плач и песни ваши в 
рыдание»57. Взяли татары город до обеда от Золотых ворот; у церкви 
святого Спаса они перешли по примету58 через стену, а с севера от 
Лыбеди59 подошли к Ирининым воротам и к Медным, а от Клязьмы 
подступили к Волжским воротам и так вскоре взяли Новый город60. 
Всеволод и Мстислав и все люди бежали в Печерний город61.

А епископ Митрофан, и княгиня Юрия с дочерью, и со снохами, и 
с внучатами, и другие, княгиня Владимира с детьми, и многое множе-
ство бояр и простых людей заперлись в церкви святой Богородицы62. 
И были они здесь без милости сожжены. И помолился боголюбивый 
епископ Митрофан, говоря так: «Господи Боже сил, податель света, 
сидящий на херувимах, и научивший Иосифа63, и укрепивший своего 
пророка Давида на Голиафа64, и воскресивший на четвертый день из 
мертвых Лазаря65, протяни руку Свою невидимо и прими с миром 
души рабов Твоих»; и так он скончался. Татары же силой выбили две-
ри церковные и увидели: некоторые в огне скончались, других они 
оружием добили.

Церковь святой Богородицы татары разграбили, сорвали оклад 
с чудотворной иконы66, украшенный золотом, и серебром, и камнями 
драгоценными, разграбили все монастыри и иконы ободрали, а дру-
гие разрубили, а некоторые взяли себе вместе с честными крестами 
и сосудами священными, и книги ободрали, и разграбили одежды 
блаженных первых князей, которые те повесили в святых церквах 
на память о себе. Все это татары взяли с собой, а пророк так гово-
рит: «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили церковь 
святую Твою, Иерусалим превратили в хранилище овощей, трупы 
рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела преподоб-
ных Твоих — зверям земным, пролили кровь их, как воду»67. Убит был 
Пахомий, архимандрит монастыря Рождества святой Богородицы, и 
игумен Успенский68, Феодосий Спасский, и другие игумены, и мона-
хи, и монахини, и попы, и дьяконы, начиная с юных и кончая стар-
цами и грудными младенцами69. Расправились татары со всеми, уби-
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вая одних, а других уводя босых и раздетых, умирающих от холода, 
в станы свои.

И было видеть страшно и трепетно, как в христианском роде 
страх, и сомнение, и несчастье распространялись. Мы согрешили — 
и наказаны, так что жалко было видеть нас в такой беде. И вот радость 
наша превратилась в скорбь, так что и помимо своей воли мы будем 
помилованы в будущей жизни. Ведь душа, всячески наказанная в этом 
мире, на будущем суде обретет помилование и облегчение от муки. 
О сколь неизреченно, Боже, Твое человеколюбие! Именно так должен 
наказывать добрый Владыка. И я, грешный, также много и часто Бога 
гневлю и грешу часто каждодневно70; но теперь вернемся к нашему 
рассказу.

Пленив Владимир, пошли татары, эти окаянные кровопийцы, на 
великого князя Георгия71. Часть татар пошла к Ростову, а другая часть 
к Ярославлю, а иные пошли на Волгу на Городец, и пленили они все 
земли по Волге до самого Галича Мерьского; а другие татары пошли 
на Переяславль, и взяли его, а оттуда пленили все окрестные земли и 
многие города вплоть до Торжка. И нет ни одного места, и мало таких 
деревень и сел, где бы не воевали они на Суздальской земле. Взяли 
они, в один месяц февраль, четырнадцать городов, не считая слобод 
и погостов, к концу сорок пятого года72; но мы вернемся к нашему 
рассказу.

Пришла весть к великому князю Юрию: «Владимир взят, и церковь 
соборная, а епископ, и княгини с детьми, и со снохами, и с внучатами 
скончались в огне, а старшие твои сыновья, Всеволод с братом, вне 
города убиты, люди перебиты, а теперь татары идут на тебя». Князь 
же, услышав это, в слезах закричал громким голосом, оплакивая пра-
воверную христианскую веру, и особенно сокрушаясь о гибели церк-
ви, епископа и всех людей (ведь он был милостив), нежели о себе, 
о жене и о детях. И, вздохнув из глубины сердца, он сказал: «Господи, 
это ли нужно было Тебе, милосердному?» И был он как новый Иов73 
терпением и верой в Бога. Начал он молиться, говоря так: «Увы мне, 
Господи, лучше бы мне умереть, чем жить на этом свете. Чего же ради 
теперь остался я один?»74 И когда он так молился со слезами, внезап-
но подошли татары. Он же, отбросив всякую печаль, сказал: «Господи, 
услышь молитву мою и не судись с рабом Своим, ведь не оправдается 
перед Тобой ни один из живущих, потому что поработил враг душу 
мою». И вторично помолился: «Господи, Боже мой, я на Тебя уповал, 



I. Исторические повести и легенды 33

и Ты спас меня, и избавь меня теперь от всех преследующих»75. 
И пришли безбожные татары на Сить против великого князя Юрия.

Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом, 
и с племянниками своими Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, и 
с воинами своими пошел против поганых. И встретились оба войска, 
и была битва жестокой, и побежали наши перед иноплеменниками. 
И тут убит был князь Юрий, а Василька взяли в плен безбожные и по-
вели в станы свои. А случилось это несчастье месяца марта в четвер-
тый день, на память святых мучеников Павла и Ульяны. Так был убит 
великий князь Юрий на реке Сити, и многие из его дружины погиб-
ли здесь. Блаженный же епископ Кирилл76 пришел с Белоозера, взял 
тело князя, и принес его в Ростов. И совершив над ним погребальные 
песнопения с игуменами, и с клирошанами, и с попами, со многими 
слезами положили его в гробницу в церкви святой Богородицы.

А Василька Константиновича вели насильно до Шерньского леса77, 
и когда стали станом, проклятые безбожные татары упорно принуж-
дали его принять их поганые обычаи, быть вместе с ними и воевать 
на их стороне. Но он не покорился их беззаконию и, не переставая, 
обличал их, говоря так: «О глухое царство скверное! Ничем не заста-
вите вы меня отречься от христианской веры, хотя я и в великой беде 
пребываю. Какой вы ответ дадите Богу, погубив неправедно многие 
души, за которые Бог вас будет казнить в бесконечные веки; ведь Бог 
будет судить души тех, кого вы погубили». Татары же заскрежетали на 
него зубами, желая насытиться его кровью. Тогда блаженный князь 
Василек, помолившись, сказал: «Господи Иисусе Христе, многократно 
мне помогавший, избавь меня от этих плотоядцев». И, еще раз помо-
лившись, сказал: «Господи Вседержитель и нерукотворный Царь, спа-
си любящих Тебя и выполни просьбу, с которой я обращаюсь, — по-
моги христианам и спаси рабов Твоих: детей моих Бориса78 и Глеба79 и 
отца моего духовного епископа Кирилла». И в третий раз он снова по-
молился: «Благодарю тебя, Господи Боже мой, предвижу, что обо мне 
останется славная память, потому что молодая моя жизнь от железа 
погибает, и мое юное тело увядает». И вновь помолился он: «Господи 
Вседержитель Иисусе Христе, прими дух мой, чтобы и я почил в славе 
Твоей»; и после того как сказал это, немилосердно убит был.

Когда тело Василька было брошено в лесу, увидела его некая бла-
гочестивая женщина и рассказала об этом своему богобоязненному 
мужу, поповичу Адриану. Взял он тело князя Василька, и завернул его 
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в понявицу, то есть в саван, и положил его в тайном месте. Узнав об 
этом, боголюбивый епископ Кирилл и княгиня Василька послали за 
телом князя, и принесли его в Ростов. И когда понесли его в город, 
навстречу ему вышло множество людей, проливая слезы жалост-
ные, горюя, что остались без такого утешителя. Многие правовер-
ные люди рыдали, глядя на погребение отца и кормителя сиротам, 
великого утешителя печальным, закатившуюся светоносную звезду 
во мраке пребывающим. Ведь Бог открыл ему глаза сердца на всех 
служителей Божьих, и он был как бы возлюбленным отцом для всех 
церковнослужителей, и нищих, и печальных; щедр он был на мило-
стыню, помня слово Господа, гласящее: «Блаженны милостивые, ибо 
они будут помилованы»80. И Соломон говорит: «Милостынями и ве-
рой очищаются грехи»81. И так не обманули его надежды, то, о чем 
он просил Бога: «Господи, спаси любящих Тебя». Этому блаженному 
князю Васильку послал Бог смерть, как Андрею82: смыл он мучениче-
ской кровью свои прегрешения83 со своим братом и отцом, великим 
князем Георгием. И удивительно было, что даже после смерти Бог 
соединил тела их; принесли тело Василька и положили его в церкви 
святой Богородицы в Ростове, где и мать его похоронена. Тогда же 
принесли голову великого князя Георгия и положили ее в гробницу, 
где уже лежало тело его.

Был же Василек лицом красив, очами светел и грозен, храбр без-
мерно на охоте, сердцем легок, с боярами ласков. Кто из бояр ему 
служил, и хлеб его ел, и пил из его чаши, и дары получал, тот из-за 
преданности Васильку никакому другому князю уже не мог служить. 
Крепко любил Василек слуг своих, мужество и ум в нем жили, правда 
и истина с ним ходили. Был он сведущ во всем и искусен, и княжил 
он мудро на отцовском и дедовском столе; а скончался он так, как вы 
слышали.

В год 6746 (1238). Ярослав, сын великого Всеволода, занял стол 
во Владимире. И была радость великая среди христиан, которых Бог 
избавил рукой Своей крепкой84 от безбожных татар. И начал князь 
творить суд, как говорит пророк: «Боже, даруй царю Твой суд, и сыну 
царя Твою правду — да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих 
на суде»85. И потом он утвердился на своем честном княжении. В тот 
же год великий князь Ярослав отдал Суздаль брату своему Святосла-
ву. В тот же год отдал Ярослав Ивану86 Стародуб. В тот же год было 
мирно.
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В год 6747 (1239). Великий князь Ярослав послал за телом брата 
своего Георгия87 в Ростов88, и привезли его к Владимиру, и останови-
лись, не доехав. Навстречу телу вышли из города епископ Кирилл и 
Дионисий архимандрит89; понесли его в город с епископом, и игуме-
нами, и попами, и монахами. И не слышно было пения из-за великого 
плача и вопля, ибо весь город Владимир оплакивал князя. А Ярослав, 
и Святослав, и князья русские оплакивали его с дружиной своею, 
и множество бояр и слуг оплакивало смерть своего князя, кормителя 
убогих. После заупокойной службы положили его тело в гробницу 
каменную в церкви святой Богородицы в усыпальнице, где погребен 
и Всеволод, отец его. Был Юрий, сын благоверного отца Всеволода, 
украшен добродетелями, о которых расскажем вкратце.

Этот дивный князь Юрий старался Божественные заповеди со-
блюдать и всегда имел страх Божий в сердце, помня слово Господа, 
которое так звучит: «Все люди узнают, что вы Мои ученики, если бу-
дете любить друг друга. Любите не только друзей, но и ваших врагов 
и делайте добро ненавидящим вас»90. Всякого его недруга эти безбож-
ные татары отпускали, наградив91. Ведь сначала злые эти кровопийцы 
прислали к нему послов своих, призывая: «Мирись с нами». Он же не 
хотел этого, как говорит пророк: «Славная война лучше постыдного 
мира»92. Ведь эти безбожники, лживый мир предлагая, великое зло 
землям творят, и нам они сотворили много зла. Бог наказывает людей 
различными несчастьями, чтобы они стали как золото, очищенное 
в горниле93, — ведь христиане, преодолев много напастей, войдут в 
Царство Небесное. Ведь сам Христос Бог говорит: «Усилием берется 
Царство Небесное, и прилагающие усилие получат его»94. Георгий, — 
воплощенное мужество, — кровью омылись страданья твои! Если не 
будет испытания, не будет и венца, если нет мук, нет и воздаяния. 
Всякий, кто привержен добродетели, не может прожить без множе-
ства врагов.

Был Юрий милостив безмерно, помня слово Господа: «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут»95. Поэтому он не дорожил 
своим имуществом, раздавая его нуждающимся; он строил церкви, 
украшая их иконами бесценными и книгами, и много городов осно-
вал, прежде всего Новгород второй96 на Волге в устье Оки, и мно-
гие церкви воздвиг и монастырь святой Богородицы97 в Новгороде. 
Особенно же почитал он иноков и священников, наделяя их всем 
необходимым. Поэтому и Бог выполнял его просьбы, и было мудро 
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правление его. И сидел Юрий во Владимире на отеческом престоле 
двадцать четыре года, а на двадцать пятый год был убит безбожными 
и погаными татарами. И все это произошло из-за наших грехов.

Но не погуби нас, Господи, до конца ради Твоего святого имени 
и не лишай нас Своей милости ради молитвы святой Богородицы и 
блаженного епископа Кирилла. Не презрел Господь молитвы и сле-
зы князя Юрия, что приносил он Господу, молясь днем и ночью, 
чтобы не оскудела правоверная вера христианская. Так и случилось: 
Господь послал нам великое спасение ради нашего князя, избавил 
нас Бог от врагов наших; «ведь очи Господа обращены к боящимся 
его, а уши его к их молитве»98. За князьями гнались татары, но не 
настигли их. Как и Саул преследовал Давида99, но Бог спас Давида 
от его руки, так и этих князей Бог спас от руки иноплеменников, 
благочестивого и правоверного великого князя Ярослава и его бла-
городных сыновей. А было их шесть: Александр100, Андрей101, Кон-
стантин102, Афанасий103, Даниил104, Михаил105. А Святослав с сыном 
Дмитрием106, Иван Всеволодович, Владимир Константинович, два 
сына Василька — Борис и Глеб, Василий Всеволодович107. И все они 
были сохранены Божьей благодатью; но мы вернемся к прежнему 
рассказу.

В тот же год татары взяли Переяславль Русский, и епископа убили, 
и людей перебили, а город сожгли огнем, и, захватив много плен-
ников и добычи, отступили. В тот же год Ярослав пошел к Каменцу; 
он захватил город Каменец, а княгиню Михаила и большую добы-
чу забрал с собой. В тот же год освящена была великим освящением 
церковь Бориса и Глеба в Кидекше108 в праздник Бориса и Глеба109 
священным епископом Кириллом. В том же году татары взяли Чер-
нигов, князья же оттуда выехали в Венгрию; а город сожгли, и людей 
перебили, и монастыри разграбили, а епископа Порфирия110 отпу-
стили в Глухове111; а сами татары вернулись в станы свои. В тот же год 
Ярослав выступил в поход из Смоленска против Литвы, и победил 
Литву, а князя их взял в плен; уладив дела со смольнянами, он поса-
дил у них князем Всеволода112, а сам с большой добычей и с великой 
славой вернулся в свои земли. В тот же год зимой захватили татары 
Мордовскую землю, и Муром сожгли, и воевали по берегу Клязьмы, 
и город святой Богородицы Гороховец сожгли, а затем вернулись 
в станы свои. Тогда было смятение большое по всей земле, и сами 
люди не знали, кто куда бежит.
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В год 6748 (1240). У Ярослава родилась дочь и была названа при 
святом крещении Марией. В тот же год взяли татары Киев и храм свя-
той Софии разграбили и монастыри все. А иконы, и честные кресты, 
и все церковные украшения забрали и избили мечом всех людей от 
мала до велика. А случилось это несчастье в Николин день113 до Рож-
дества Господа114.

В год 6749 (1241). У Ярослава родился сын и был назван при свя-
том крещении Василием. В тот же год татары победили венгров. В тот 
же год татары убили Мстислава Рыльского115.

Из Тверской летописи

Повесть о битве на Калке, и о князьях русских, и о семидесяти 
богатырях. В год 6732 (1223). Из-за грехов наших пришли народы 
неизвестные, безбожные моавитяне, о которых никто точно не знает, 
кто они, и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и 
какой веры. И называют их татарами, а иные говорят — таурмены, 
а другие — печенеги. Некоторые говорят, что это те народы, о ко-
торых Мефодий, епископ Патарский, сообщает, что они вышли из 
пустыни Етривской, находящейся между востоком и севером. Ибо 
Мефодий говорит так: «К скончанию времен появятся те, которых за-
гнал Гедеон, и, выйдя оттуда, пленят всю землю от востока до Евфрата 
и от Тигра до Понтийского моря, кроме Эфиопии». Один Бог знает, 
кто они и откуда пришли, о них хорошо известно премудрым лю-
дям, которые разбираются в книгах. Мы же не знаем, кто они такие, 
а написали здесь о них на память о бедах, которые они принесли, и 
русских князьях.

Но все это случилось не из-за татар, а из-за гордости и высокоме-
рия русских князей допустил Бог такое. Ведь много было князей хра-
брых, и надменных, и похваляющихся своей храбростью116. И была 
у них многочисленная и храбрая дружина, и они хвалились ею; из 
дружины вспомним здесь об одном, найдя рассказ о нем117.

Среди жителей Ростова был некто Александр по прозвищу Попо-
вич, и был у него слуга по имени Тороп; а служил этот Александр ве-
ликому князю Всеволоду Юрьевичу. А когда великий князь Всеволод 
отдал город Ростов сыну своему князю Константину, тогда и Алек-
сандр начал служить Константину. После смерти великого князя Все-
волода Константин не захотел княжить во Владимире, но пожелал 
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жить близ чудотворцев и церкви пречистой Богородицы в Ростове. 
Поэтому и захотел присоединить он Владимир к Ростову, а не Ростов 
к Владимиру, и замыслил, чтобы здесь был стол великокняжеский; 
но не допустила этого пречистая Богородица. И завещал великий 
князь Всеволод престол свой младшему после Константина сыну сво-
ему Юрию. Тогда Константин разгневался на брата из-за его княже-
ства, а великий князь Юрий начал войну против Константина, желая 
выгнать его из Ростова; но не допустил этого Господь.

Когда Юрий пришел на брата с войском, Константин ушел в Ко-
строму и сжег ее. Князь великий Юрий стоял в Пужбале под Ростовом, 
а войско его находилось в двух верстах от Ростова, на реке Ишне118, 
и была для них река Ишна как крепкая стена. Тогда Александр вышел 
из города и перебил многих людей великого князя Юрия. А кости их 
собраны в большие могилы, которые и ныне есть на реке Ишне, а так-
же по другую сторону реки Усии: ведь с князем Юрием много пришло 
людей. А другие перебиты были Александром под Угодичами, на реке 
Узе, потому что богатыри Александра, делая вылазки с различных 
сторон, обороняли молитвами пречистой Богородицы город Ростов. 
Так великий князь Юрий многократно приходил во владения брата, 
но возвращался посрамленный.

Однажды вышел против него Константин из Ростова и вступил в 
бой с Юрием на реке Гзе119, и здесь Константин победил молитвами 
пречистой Богородицы, своей правдою и с богатырями Александром 
и его слугой Торопом; здесь же был и Тимоня Золотой пояс. А у вели-
кого князя убили тут храброго Юряту, о чем сильно горевал великий 
князь Юрий; но, побежденный братом, помирился с ним. А затем на 
Ярослава Переяславского пришел Мстислав Мстиславич, тесть его, 
и другие князья, и привлекли они на свою сторону Константина, 
а на стороне Ярослава, своего брата, выступил великий князь Юрий. 
И был у них бой на Липицах и на Юрьевой горе120, и здесь все полки 
великого князя Юрия погибли. В числе их был убит храбрый и без-
рассудный боярин Ратибор, который хвастался, что закидает против-
ников седлами. Победив князя Юрия, посадили на престол во Влади-
мире Константина. Константин был великим князем два года и затем 
вновь отдал престол брату Георгию, детям отдал Ростов и Ярославль, 
а сам скончался.

Когда Александр увидел, что его князь умер, а на престол взошел 
Юрий, он стал бояться за свою жизнь, как бы великий князь не ото-
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мстил ему за Юряту, и Ратибора, и многих других из его дружины, 
которых перебил Александр. Быстро сообразив все это, посылает он 
своего слугу к богатырям, которых он знал и которые были в то время 
поблизости, и призывает их к себе в город, устроенный под Гремячим 
колодцем на реке Гзе, — а теперь это укрепление запустело. Собрав-
шись здесь, богатыри решили, что если они будут служить князьям в 
разных княжествах, то они поневоле перебьют друг друга, посколь-
ку между князьями на Руси постоянные раздоры и частые сражения. 
И приняли они решение служить одному великому князю в матери 
всех городов Киеве. А был тогда великим князем в Киеве храбрый 
Мстислав, сын Романа Смоленского121, а в Смоленске Владимир Рю-
рикович122 (оба внуки князя Ростислава123), а Мстислав Мстиславич в 
это время был в Галиче. Били челом все эти богатыри великому князю 
Мстиславу Романовичу, и князь великий очень гордился и хвалился 
ими, пока не приключилось то несчастье, о котором пойдет речь.

Начали приходить слухи, что эти безбожные татары пленили 
многие народы: ясов, обезов, касогов, избили множество безбожных 
половцев и пришли в Половецкую землю. Половцы же, не в силах 
сопротивляться, бежали, и татары многих избили, а других преследо-
вали вдоль Дона до залива124, и там они убиты были гневом Бога и его 
пречистой Матери. Ведь эти окаянные половцы сотворили много зла 
Русской земле. Поэтому всемилостивый Бог хотел погубить безбож-
ных сынов Измаила125, куманов, чтобы отомстить за кровь христиан-
скую; что и случилось с ними. Ведь эти таурмены прошли всю землю 
Куманскую и преследовали половцев до реки Днепра около Руси.

И прибежали окаянные половцы к месту, которое называется По-
ловецкий вал, остаток их: Котян, князь половецкий126, с другими кня-
зьями; а Даниил Кобякович127 вместе с Юрием Кончаковичем128 были 
убиты. Этот Котян был тесть князя Мстислава Мстиславича Галицко-
го, и пришел он с князьями половецкими в Галич с поклоном к своему 
зятю Мстиславу и ко всем князьям русским. И принес он многие 
дары — коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц, и, кланяясь, 
одарил всех русских князей, говоря: «Сегодня нашу землю татары 
отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам». 
Умолял Котян зятя своего Мстислава; а князь Мстислав послал к сво-
им братьям, князьям русским, за помощью, говоря так: «Поможем по-
ловцам; если мы им не поможем, то они перейдут на сторону татар, 
и у тех будет больше силы, и нам хуже будет от них». Долго они сове-
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товались и, уступив просьбам и мольбам половецких князей, решили 
пойти на помощь Котяну.

И начали князья собирать воинов каждый в своей области: ве-
ликий князь Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, и 
Мстислав Святославич Козельский, внук Всеволода Черниговского129, 
и Мстислав Мстиславич Галицкий — эти старшие князья в Русской 
земле; а с ними и младшие князья: Даниил Романович130, внук Мсти-
слава, и князь Михаил Всеволодович Черниговский131, и князь Всево-
лод Мстиславич, сын киевского князя, и многие другие князья. Ког-
да все князья собрались на совет в Киеве, они послали во Владимир 
к великому князю Юрию Всеволодовичу за помощью, а он отправил 
к ним Василька Ростовского. Посоветовавшись, князья решили встре-
тить врага на чужой земле (тогда же крестился половецкий князь 
Бастый) и, собрав всех русских воинов, выступили в поход против 
татар. 

Когда они пришли к Днепру на Заруб, к острову Варяжскому132, 
услышали татары, что русские князья идут против них, и прислали 
своих послов, говоря: «Слышали мы, что идете вы против нас, послу-
шавшись половцев. А мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, 
ни сел ваших, и пришли не на вас. Но пришли мы, посланные Богом, 
на конюхов и холопов своих, на поганых половцев, а вы заключите 
с нами мир. И если прибегут половцы к вам, вы не принимайте их, и 
прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы слышали, что 
и вам они много зла приносят, поэтому мы их также бьем». Князья 
же русские не стали слушать этого, но послов татарских перебили, 
а сами пошли против татар. Не доходя до Олешья133, остановились 
они на Днепре. И прислали татары вторично послов, говоря: «Если 
вы послушались половцев, послов наших перебили и идете против 
нас, то идите. А мы вас не трогали, и пусть рассудит нас Бог». Князья 
отпустили этих послов.

И пришли к Олешью все половцы со своими князьями. Тогда 
князь Мстислав Мстиславич Галицкий с тысячью воинов перешел 
Днепр вброд, ударил по татарским сторожевым полкам и победил их. 
А оставшиеся татары убежали на курган Половецкий с воеводой Ге-
мябеком, и не было им здесь помощи. И зарыли они своего воеводу 
Гемябека живым в землю, желая его уберечь. Но здесь его нашли по-
ловцы и, выпросив его у князя Мстислава, убили. Услышав это, кня-
зья русские стали переправляться через Днепр на множестве ладей: 
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великий князь Мстислав Романович с киевлянами, Владимир Рюри-
кович со смольнянами, черниговские князья, галичане, и волынцы, 
и куряне, и трубчане, и путивличи, все земли русские, все князья и 
множество воинов. А выгнанные галичане134 спустились на ладьях 
по Днестру в море, и была у них тысяча ладей. Из моря вышли они 
в Днепр и, пройдя пороги, остановились у реки Хортицы135 на броде 
у Протолочи; а воеводой у них был Юрий Домамерич, а другим вое-
водой Держикрай Володиславич.

Пришла весть русским, что пришли татары осматривать русские 
полки; тогда Даниил Романович и другие князья сели на коней и по-
гнались, чтобы увидеть татарские войска. И, увидев их, послали к ве-
ликому князю Мстиславу Романовичу, призывая: «Мстислав и другой 
Мстислав! Не стойте, пойдем против них». И вышли в поле, и встрети-
лись с татарами, и тут русские стрелки погнали их далеко в поле, рубя 
их; взяли они их скот и вернулись назад со стадами. И оттуда шли 
русские полки за ними восемь дней до реки Калки136, и отправили 
со сторожевым отрядом Яруна137 с половцами, а сами разбили здесь 
лагерь. И здесь они встретились с татарскими дозорами, и убили та-
тары Ивана Дмитриевича и с ним еще двоих; а татары поворотили 
назад. Князь же Мстислав Мстиславич Галицкий повелел Даниилу Ро-
мановичу перейти реку Калку с полками, а сам отправился вслед за 
ними; переправившись, стали они станом. Тогда Мстислав сам поехал 
в дозор, и, увидев татарские полки, вернулся, и повелел воинам своим 
вооружаться. А оба Мстислава оставались в стане, не зная об этом: 
Мстислав Галицкий не сказал им ничего из зависти, ибо между ними 
была великая распря.

И так встретились полки, а выехали вперед против татар Даниил 
Романович, и Семен Олюевич138, и Василек Гаврилович139. Тут Василь-
ка поразили копьем, а Даниил был ранен в грудь, но он не ощутил 
раны из-за смелости и мужества; ведь он был молод, восемнадцати 
лет, но силен был в сражении и мужественно избивал татар со своим 
полком. Мстислав Немой140 также вступил в бой с татарами, и был он 
также силен, особенно когда увидел, что Даниила ранили копьем. Был 
ведь Даниил родственником его отца, и Мстислав очень любил его и 
завещал ему свои владения141. Также и Олег Курский142 мужественно 
сражался; также и Ярун с половцами подоспел и напал на татар, желая 
с ними сразиться. Но вскоре половцы обратились в бегство, ничего 
не достигнув, и во время бегства потоптали станы русских князей. 
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А князья не успели вооружиться против них; и пришли в смятение 
русские полки, и было сражение гибельным, грехов наших ради. 
И были побеждены русские князья, и не бывало такого от начала Рус-
ской земли.

Князь же великий Мстислав Романович Киевский, внук Ростисла-
ва143, правнук Мстислава144, который был сыном Владимира Монома-
ха145, и князь Андрей146, зять Мстислава, и Александр Дубровский147, 
видя это несчастье, никуда не двинулись с места. Разбили они стан 
на горе над рекой Калкой, так как место было каменистое, и устрои-
ли они ограду из кольев. И сражались из-за этой ограды с татарами 
три дня. А татары наступали на русских князей и преследовали их, 
избивая, до Днепра. А около ограды остались два воеводы, Чегир-
хан и Тешухан, против Мстислава Романовича, и его зятя Андрея, и 
Александра Дубровского; с Мстиславом были только эти два князя. 
Были вместе с татарами и бродники148, а воеводой у них Плоскиня. 
Этот окаянный воевода целовал крест великому князю Мстиславу, и 
двум другим князьям, и всем, кто был с ними, что татары не убьют 
их, а возьмут за них выкуп, но солгал окаянный: передал их, связав, 
татарам. Татары взяли укрепление и людей перебили, все полегли 
они здесь костьми. А князей придавили, положив их под доски, 
а татары наверху сели обедать; так задохнулись князья и окончили 
свою жизнь.

А других князей, которых татары преследовали до Днепра, было 
убито шесть: князь Святослав Каневский149, Изяслав Ингваревич150, 
Святослав Шуйский151, Мстислав Черниговский с сыном152, Юрий Не-
свижский153, а из воинов только десятый вернулся домой. И Александр 
Попович тут был убит вместе с другими семьюдесятью богатырями. 
Князь же Мстислав Мстиславич Галицкий раньше всех переправился 
через Днепр, велел сжечь ладьи, а другие оттолкнуть от берега, бо-
ясь погони; а сам он едва убежал в Галич. А Владимир Рюрикович, 
племянник Романа, внук Ростислава Мстиславича, сел на престоле 
в Киеве месяца июня в шестнадцатый день. А случилось это несчастье 
месяца мая в тридцатый день, на память святого мученика Ермия. 
Только десятая часть войска вернулась домой, а у некоторых полов-
цы отняли коня, а у других одежду. Так за грехи наши Бог отнял у нас 
разум, и погибло бесчисленное множество людей. Татары же гнались 
за русскими до Новгорода-Святополча154. Христиане, не зная ковар-
ства татар, выходили им навстречу с крестами, и все были избиты. 
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Говорили, что одних киевлян погибло тогда тридцать тысяч. И был 
плач и вопль во всех городах и селах155. 

Татары же повернули назад от реки Днепра, и мы не знаем, откуда 
они пришли и куда исчезли. Один только Бог знает, откуда он при-
вел их за наши грехи, и за похвальбу, и высокомерие великого князя 
Мстислава Романовича. Говорят, что когда распространился слух про 
этих татар, что завоевывают они многие земли и приближаются к 
русским пределам, великому князю сказали о них; а он ответил: «Пока 
я нахожусь в Киеве — по эту сторону Яика, и Понтийского моря156, и 
реки Дуная татарской сабле не махать». А Василька Константиновича, 
который пришел на помощь с войсками к Чернигову, тогда сохранил 
Бог. И услышав о несчастье, случившемся на Руси, он возвратился в 
свой Ростов, сохраненный Богом. <...>

В год 6745 (1237). <...> О пленении Русской земли Батыем. Стало 
известно в восточных странах среди потомков Измаила, сына Ага-
ри, рабыни Авраама157, что Бог смирил Русскую землю нашестви-
ем безбожных иноплеменников, таурмен. Распространились слухи 
о поражении русских князей на Калке, и стало известно о гибели 
семидесяти двух богатырей158, и о междоусобных войнах в Русской 
земле, и о голоде, и о великом море, и об оскудении русских войск, 
и о ссорах между братьями — о всех этих бедах Русской земли. Осо-
бенно же обнаружилась греховная злоба, и дошел вопль греховный 
до ушей Господа Саваофа. Поэтому он напустил на нашу землю та-
кое пагубное наказание159. Не отмыли мы еще кровь после битвы 
на Калке, и снова народились люди после великого мора по всей 
земле, кроме Киева. А киевляне полегли костьми на Калке с великим 
князем Мстиславом Романовичем, и с другими десятью князьями, и 
с семьюдесятью двумя богатырями; так же и Смоленск, и все другие 
города постигла такая же смерть, и вскоре опустели они. От бит-
вы на Калке до землетрясения прошло немного времени — восемь 
лет, и тогда случился голод, а от землетрясения до нашествия Батыя 
прошло восемь лет. Поэтому не разбогатела наша земля, но, напро-
тив, еще более обезлюдела160.

Мы же приложим к повести рассказ о тех, кого Бог спас при Кал-
ке — о великом князе Юрии Всеволодовиче, и брате его Ярославе, 
и племяннике их Васильке Константиновиче Ростовском, также и 
о людях, оставшихся после мора, и расскажем, как они не избегли 
смерти, постигшей всю Русскую землю.
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Узнали безбожные татары о таких невзгодах русских и о вели-
ком богатстве, собранном за многие годы, и двинулись они из вос-
точных стран, и пленили сначала Булгарскую землю161. А в третий 
год пришло их на Русскую землю бесчисленное множество — как 
саранча, пожирающая траву162, так и эти варвары христианский род 
истребляли.

В год 6746 (1237). Окаянные татары зимовали около Черного леса 
и отсюда пришли тайком лесами на Рязанскую землю во главе с ца-
рем их Батыем. И сначала пришли и остановились у Нузы163, и взяли 
ее, и стали здесь станом. И оттуда послали своих послов, женщину-
чародейку и двух татар с ней, к князьям рязанским в Рязань, требуя у 
них десятой части: каждого десятого из князей, десятого из людей и 
из коней: десятого из белых коней, десятого из вороных, десятого из 
бурых, десятого из пегих — и во всем десятого. Князья же рязанские, 
Юрий Ингваревич164, и братья его Олег165 и Роман Ингваревичи166, 
и муромские князья, и пронские решили сражаться с ними, не пуская 
их в свою землю. Вышли они против татар на Воронеж167 и так от-
ветили послам Батыя: «Когда нас всех не будет в живых, то все это 
ваше будет». Потом они послали к великому князю Юрию Всеволодо-
вичу во Владимир, и тогда отпустили татарских послов от Воронежа. 
А к великому князю Юрию во Владимир послали рязанские князья 
своих послов, прося помощи, или чтобы сам пришел вместе посто-
ять за землю Русскую. Но великий князь Юрий не внял мольбе ря-
занских князей, сам не пошел и не прислал помощи; хотел он сам 
по себе биться с татарами. Но гневу Божьему уже невозможно было 
противиться, как в древности сказано было Господом Иисусу Нави-
ну168; когда Господь вел иудеев в землю Обетованную, тогда он сказал: 
«Я пошлю сначала на них недомыслие, и грозу, и страх, и трепет»169. 
Так и у нас Господь отнял сначала силы, а за наши грехи послал на нас 
грозу, и страх, и трепет, и недомыслие.

Поганые же татары начали завоевывать землю Рязанскую, и оса-
дили Рязань, и огородили ее острогом месяца декабря в шестнадца-
тый день, на память святого пророка Аггея. Князь же Юрий Рязанский 
заперся в городе с жителями, а князь Роман отступил к Коломне со 
своими людьми. И взяли татары приступом город двадцать первого 
декабря, на память святой мученицы Ульяны, убили князя Юрия Инг-
варевича и его княгиню, а людей умертвили, — одних огнем, а других 
мечом, мужчин, и женщин, и детей, и монахов, и монахинь, и священ-
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ников; и было бесчестие монахиням, и попадьям, и добрым женам, 
и девицам перед матерями и сестрами. Только епископа сохранил 
Бог, он уехал в то время, когда татары окружили город. И, перебив 
людей, а иных забрав в плен, татары зажгли город. И кто, братья, из 
оставшихся в живых не оплачет это, — какая горькая и мучительная 
смерть их постигла! И мы, видя это, должны устрашиться и оплакивать 
свои грехи с покаянием денно и нощно; а мы поступаем по-другому, 
заботимся о своем имуществе и ненавидим братьев170. Но вернемся 
к прежнему рассказу.

Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский послал пере-
довое войско с воеводой Еремеем, и оно соединилось с Романом 
Ингваревичем. А татары, захватив Рязань, пошли к Коломне, и здесь 
вышел против них сын великого князя Юрия Всеволодовича Влади-
мирского171 и Роман Ингваревич со своими людьми. Окружили их 
татары, и произошло сражение, и бились ожесточенно, и оттеснили 
русских к городским укреплениям, и убили здесь князя Романа Ингва-
ревича и Еремея Глебовича, воеводу Всеволода, и убито было с князем 
и с Еремеем много народа; а москвичи обратились в бегство, ничего 
не видя кругом. А Всеволод Юрьевич с остатками войска убежал во 
Владимир. А татары пошли и захватили Москву, а князя Владимира, 
сына великого князя Юрия, взяли в плен. И пошли в несметной силе 
кровопускатели крови христианской к Владимиру.

Услышав об этом, великий князь Юрий оставил вместо себя 
во Владимире сыновей своих Всеволода и Мстислава, а сам пошел 
к Ярославлю и оттуда за Волгу, а с ним пошли племянники Василек, и 
Всеволод, и Владимир Константиновичи, и, придя, остановился Юрий 
на реке Сити, ожидая на помощь братьев Ярослава и Святослава. 
А во Владимире заперся его сын Всеволод с матерью, и с епископом, 
и с братом, и со всеми жителями.

Беззаконные же татары пришли к Владимиру месяца февраля в 
третий день, на память святого Симеона-богоприимца, во вторник 
мясопустной недели172. Привели они с собой Владимира Юрьевича 
к Золотым воротам, спрашивая: «Узнаете ли княжича вашего?» Бра-
тья его, воевода Ослядюкович и все люди проливали обильные сле-
зы, видя горькие мучения князя. Татары же отошли от городских во-
рот, объехали город, а затем разбили лагерь на видимом расстоянии 
перед Золотыми воротами. Всеволод и Мстислав Юрьевичи хотели 
выйти из города против татар, но Петр-воевода запретил им сражать-
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ся, сказав: «Нет мужества, и разума, и силы против Божьего наказания 
за наши грехи»173.

А татары пошли, и взяли Суздаль, и вернулись к Владимиру в пят-
ницу перед мясопустом. Утром же в субботу мясопустную, седьмого 
февраля, на память святого отца Парфения, начали татары готовить 
войско и ночью окружили тыном весь город. Утром увидели князья 
Всеволод и Мстислав и епископ Митрофан, что город будет взят, и, не 
надеясь ни на чью помощь, вошли они все в церковь святой Богоро-
дицы и начали каяться в своих грехах. А тех из них, кто хотел принять 
схиму, епископ Митрофан постриг всех: князей, и княгиню Юрия, и 
дочь его, и сноху, и благочестивых мужчин и женщин. А татары нача-
ли готовить пороки, и подступили к городу, и проломили городскую 
стену, заполнили ров свежим хворостом, и так по примету вошли 
в город; так от Лыбеди вошли они в Иринины ворота, а от Клязьмы 
в Медные и Волжские ворота, и так взяли город и подожгли его. Уви-
дели князья, и епископ, и княгини, что зажжен город и люди умира-
ют в огне, а других рубят мечами, и бежали князья в Средний город. 
А епископ, и княгиня со снохами, и с дочерью, княжной Феодорой, 
и с внучатами, другие княгини, и боярыни, и многие люди вбежали 
в церковь святой Богородицы и заперлись на хорах. А татары взяли 
и Средний город, и выбили двери церкви, и собрали много дров, об-
ложили церковь дровами и подожгли. И все бывшие там задохнулись, 
и так предали души свои в руки Господа; а других князей и людей 
татары зарубили.

И оттуда рассеялись татары по всей земле Владимирской, одни 
пошли к Ростову, иные погнались за великим князем в Ярославль и к 
Городцу, и пленили все города по Волге до самого Галича Мерьского; 
а иные пошли к Юрьеву, и к Переяславлю, и к Дмитрову, и взяли эти 
города; а еще иные пошли и взяли Тверь, и убили в ней сына Яро-
слава174. И все города захватили в Ростовской и Суздальской земле 
за один февраль месяц, и нет места вплоть до Торжка, где бы они не 
были.

На исходе февраля месяца пришла весть к великому князю Юрию, 
находящемуся на реке Сити: «Владимир взят и все, что там было, за-
хвачено, перебиты все люди, и епископ, и княгиня твоя, и сыновья, 
и снохи, а Батый идет к тебе». И был князь Юрий в великом горе, 
думая не о себе, но о разорении церквей и о гибели христиан. И по-
слал он на разведку Дорожа с тремя тысячами воинов узнать о та-
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тарах. Он же вскоре прибежал назад и сказал: «Господин князь, уже 
обошли нас татары». Тогда князь Юрий с братом Святославом и со 
своими племянниками Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, ис-
полчив полки, пошли навстречу татарам, и каждый расставил полки, 
но ничего не смогли сделать. Татары пришли к ним на Сить, и была 
жестокая битва, и победили русских князей. Здесь был убит великий 
князь Юрий Всеволодович, внук Юрия Долгорукого, сына Владимира 
Мономаха, и убиты были многие воины его.

А Василька Константиновича Ростовского татары взяли в плен, и 
вели его до Шерньского леса, принуждая его жить по их обычаю и 
воевать на их стороне. Но он не покорился им и не принимал пищи 
из рук их, но много укорял их царя и всех их. Они же, жестоко мучив 
его, умертвили четвертого марта, в середину Великого поста175, и бро-
сили его тело в лесу. Некая женщина, увидев тело Василька, рассказа-
ла своему богобоязненному мужу; и тот взял тело князя, завернул его 
в плащаницу176 и положил в тайном месте.

Татары, вернувшись от Владимира, взяли, как я сказал уже, Пере-
яславль, и Москву, и Юрьев, и Дмитров, и Волок, и Тверь, а затем по-
дошли к Торжку в первую неделю поста, месяца февраля в двадцать 
второй день, на Обретение мощей святых мучеников в Евгении. 
И окружили они весь город тыном, так же как и другие города брали, 
и осаждали окаянные город две недели. Изнемогли люди в городе, 
а из Новгорода им не было помощи, потому что все были в недоуме-
нии и в страхе. И так поганые взяли город, убив всех — и мужчин и 
женщин, всех священников и монахов. Все разграблено и поругано, и 
в горькой и несчастной смерти предали свои души в руки Господа ме-
сяца марта в пятый день, на память святого Конона, в среду четвертой 
недели поста. И были здесь убиты: Иванко, посадник новоторжский, 
Аким Влункович, Глеб Борисович, Михаил Моисеевич. А за прочими 
людьми гнались безбожные татары Селигерским путем до Игнатьева 
креста177 и секли всех людей, как траву, и не дошли до Новгорода все-
го сто верст. Новгород же сохранил Бог, и святая и великая соборная 
и апостольская церковь Софии, и святой преподобный Кирилл, и мо-
литвы святых правоверных архиепископов, и благоверных князей, и 
преподобных монахов иерейского собора.

Кто, братья, и отцы, и дети, не восплачет, видя такое Божье наказа-
ние всей Русской земле? За грехи наши Бог напустил на нас поганых; 
ведь Бог, в гневе своем, приводит иноплеменников на землю, чтобы 
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побежденные ими люди обратились к нему; а междоусобные войны 
бывают из-за наваждения дьявола. Ведь Бог хочет не зла, но добра 
людям; а дьявол радуется жестокому убийству и кровопролитию. 
А если какая-нибудь земля согрешит, Бог наказывает ее смертью, или 
голодом, или нашествием поганых, или засухой, или сильным до-
ждем, или пожаром, или иными наказаниями; и нужно нам покаяться 
и жить, как велит Бог, который говорит нам устами пророка: «Обрати-
тесь ко Мне всем вашим сердцем, с постом, и плачем, и стенанием»178. 
Если так сделаем, простятся нам все грехи. Но мы возвращаемся к 
злодеяниям, как псы на свою блевотину, и как свинья постоянно валя-
ется в греховных нечистотах179, так и мы живем. Поэтому и наказание 
приемлем от Бога, — нашествие поганых, по повелению Бога, за наши 
грехи. Кирилл же, епископ ростовский, в то время был на Белоозере, 
и когда он шел оттуда, то пришел на Сить, где погиб великий князь 
Юрий, а как он погиб, знает лишь Бог — различно рассказывают об 
этом. Епископ Кирилл нашел тело князя, а головы его не нашел среди 
множества трупов; и принес он тело Юрия в Ростов, и положил его со 
многими слезами в церкви святой Богородицы. А потом, узнав о судь-
бе Василька, пошел и взял его тело, и принес в Ростов, горько рыдая.

Был же Василек лицом красив, очами светел, грозен взглядом, не-
обыкновенно храбр, а сердцем легок; но, как говорит Соломон, «ког-
да слабеют люди, побеждают и сильного»180. Так случилось и с этим 
храбрым князем и войском его; ведь ему служило много богатырей, 
но что они могут против саранчи? А из тех, кто служил ему и уцелел 
в сражении, кто ел его хлеб и пил из его чаши, никто не мог из-за 
преданности Васильку после его смерти служить другому князю181. 
Василек также щедро наделял убогих и церковнослужителей. А позд-
нее пришли и нашли голову князя Юрия, и привезли ее в Ростов, и 
положили в гроб вместе с телом.

Батый оттуда пошел к Козельску. Был в Козельске князь юный по 
имени Василий182. Жители Козельска, посоветовавшись между собой, 
решили сами не сдаваться поганым, но сложить головы свои за хри-
стианскую веру. Татары же пришли и осадили Козельск, как и дру-
гие города, и начали бить из пороков, и, выбив стену, взошли на вал. 
И произошло здесь жестокое сражение, так что горожане резались 
с татарами на ножах; а другие вышли из ворот и напали на татар-
ские полки, так что перебили четыре тысячи татар. Когда Батый взял 
город, он убил всех, даже детей. А что случилось с князем их Васи-
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лием — неизвестно; некоторые говорили, что в крови утонул. И по-
велел Батый с тех пор называть город не Козельском, но злым горо-
дом; ведь здесь погибло три сына темников183, и не нашли их среди 
множества мертвых.

Оттуда пошел Батый в Поле, в Половецкую землю. Бог тогда из-
бавил от нашествия поганых князя Ярослава, сына великого князя 
Всеволода, и его сыновей: Александра, Андрея, Константина, Афа-
насия, Даниила, Михаила, а также братьев Ярослава: Святослава Все-
володовича Юрьевского с сыном Дмитрием, Иоанна Всеволодовича 
и Владимира Константиновича, и двух сыновей Василька — Бориса 
и Глеба, и Василия Всеволодовича. А Ярослав после того нашествия 
пришел и сел на престол во Владимире, очистил церковь от трупов 
и похоронил останки умерших, а оставшихся в живых собрал и уте-
шил; и отдал брату Святославу Суздаль, а Ивану — Стародуб.

Княжение великого князя Ярослава Всеволодовича. В год 6747 
(1239). Великий князь Ярослав Всеволодович велел принести тело 
своего брата, великого князя Юрия, из Ростова во Владимир. В тот же 
год великий князь Ярослав ходил в поход на литву, обороняя смоль-
нян; и посадил там на престоле своего шурина Всеволода Мстисла-
вича, внука Романа Мстиславича184. В тот же год женился князь Алек-
сандр Ярославич185, княживший в Новгороде, взял дочь полоцкого 
князя Брячислава186. Венчался он в Торопце и здесь сыграл свадьбу, 
а в Новгороде — еще раз. В тот же год Александр Ярославич с нов-
городцами основал Городец на Шелони. В тот же год Батый послал 
татар, и они взяли город Переяславль Русский, а епископа Симеона 
убили. Этот Симеон был девятым и последним епископом в Пере-
яславле; а первым епископом в Переяславле был Петр, вторым Еф-
рем, третьим Лазарь, четвертым Сильвестр, пятым Иоанн, шестым 
Маркел, седьмым Евфимий, восьмым Павел, девятым Симеон, кото-
рый и был последним; с тех пор до нынешнего времени без пяти лет 
триста в Переяславле не было епископа187, да и людей нет в городе. 
А других татар Батый послал к Чернигову. Мстислав Глебович188, внук 
Святослава Ольговича189, услышав об этом, пришел на татар с боль-
шим войском к Чернигову, и произошла жестокая битва. Из города на 
татар метали пороками камни на полтора выстрела, а камни могли 
поднять только два человека. Но татары все же победили Мстислава, 
и многих воинов избили, а город взяли и огнем запалили, но еписко-
па их довели до Глухова и отпустили. А другие татары Батыя пленили 



50 ПАМЯТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Мордовскую землю, и Муром, и Городец Радилов на Волге, и город 
святой Богородицы Владимирской190. И было большое смятение по 
всей земле, и сами люди не знали, кто куда бежит.

Княжение великого князя Михаила Киевского. В год 6748 (1240). 
Батый послал Менгухана191 осмотреть Киев. Пришел он и остановил-
ся у городка Песочного и, увидев Киев, был поражен его красотой 
и величиной; отправил он послов к князю Михаилу Всеволодовичу 
Черниговскому, желая его обмануть. Но князь Михаил послов убил, 
а сам убежал из Киева вслед за сыном в Венгерскую землю; а в Киеве 
взошел на престол Ростислав Мстиславич, внук Давыда Смоленско-
го192. Но Даниил Романович, внук Мстислава Изяславича193, выступил 
против Ростислава и взял его в плен; а Киев поручил оборонять про-
тив безбожных татар своему посаднику Дмитрию. В это время при-
шел к Киеву сам безбожный Батый со всей своей силой. Киевляне же 
взяли в плен татарина по имени Товрул, и сообщил он обо всех кня-
зьях, пришедших с Батыем, и о войске их; и были там братья Батыя, 
воеводы его: Урдюй194, Байдар195, Бичур196, Кайдан197, Бечак198, Менгу, 
Куюк199 (он не был из рода Батыя, но был у него первым воеводой), 
Себедяй-богатырь200, Бурундай201, Бастырь202, который пленил всю 
землю Булгарскую и Суздальскую, и много было других воевод, о ко-
торых мы не написали. И начал Батый ставить пороки, и били они в 
стену безостановочно, днем и ночью, и пробили стену у Лядских во-
рот203. В проломе горожане ожесточенно сражались, но были побеж-
дены, а Дмитрий был ранен. И вошли татары на стену, и от большой 
тяжести стены упали, горожане же в ту же ночь построили другие 
стены вокруг церкви святой Богородицы204. Утром татары пошли на 
приступ, и была сеча кровопролитной; народ спасался на церковных 
сводах со своим добром, и от тяжести стены обрушились. Взяли та-
тары город шестого декабря, на память отца нашего святого Николы, 
в год 6749 (1240). А Дмитрия, который был тяжело ранен, не убили 
из-за его мужества. Взял Батый город Киев, и, услышав, что великий 
князь Даниил Романович находится в Венгрии, пошел он к Влади-
миру на Русь. В ту же зиму родился у великого князя Ярослава сын 
Василий.

Пленение Волынской земли. В тот же год 6749 (1240) подошел 
Батый к городу Лодяжну и бил город из двенадцати пороков, но не 
смог его взять; и пришел к Каменцу Изяслава и взял его; а Кременец 
князя Даниила не смог взять. Потом пошел он и захватил Владимир 
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Русский на реке Буг; взял также Галич и пленил бесчисленные горо-
да. Затем по совету Дмитрия двинулся он против венгров, и встретил 
его король Бела и Коломан205 около Солоней реки, на которой на-
ходятся волынские города: Изборско, великий Львов, Велин. На этой 
реке произошел бой, и Батый победил, и венгры обратились в бег-
ство, а Батый гнал их до Дуная206. И оставался здесь Батый три года, 
и разорял земли до Володавы207, а затем возвратился в степь, пленив 
все земли208. В тот же год убили татары князя Мстислава Рыльского, 
город которого на реке Сейме.

ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ

В 6745 (1237) году, через двенадцать лет по принесении из Кор-
суня чудотворного образа209, пришел безбожный царь Батый на Рус-
скую землю со множеством воинов татарских и стал станом на реке 
на Воронеже210, близ Рязанской земли. И прислал в Рязань211 к вели-
кому князю Юрию Ингоревичу Рязанскому212 послов без пользы для 
дела, прося десятины во всем: в князьях, и в людях всех сословий, и 
во всем.

И услышал великий князь Юрий Ингоревич Рязанский о приходе 
безбожного царя Батыя, и быстро послал в город Владимир к благо-
верному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому213, 
прося у него либо помощи воинами против безбожного царя Батыя, 
либо чтобы он сам войска привел. Князь же великий Георгий Всево-
лодович Владимирский и сам войско не повел, и на помощь воинов 
не послал, желая сам, в одиночку, сразиться с Батыем.

И узнал великий князь Юрий Ингоревич Рязанский, что нет по-
мощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и 
быстро послал за своими братьями: за князем Давыдом Ингоревичем 
Муромским214, и за князем Глебом Ингоревичем Коломенским215, и за 
Олегом Красным216, и за Всеволодом Пронским217 и за другими кня-
зьями. И начали советоваться, и решили, что нечестивого надлежит 
утолить дарами218.

И послал <князь Юрий> сына своего князя Федора Юрьевича Ря-
занского219 к безбожному царю Батыю с дарами и великими моль-
бами не воевать Рязанской земли. Князь Федор Юрьевич пришел на 
реку Воронеж к царю Батыю и принес ему дары и молил царя, чтобы 
не воевал он Рязанской земли. Безбожный царь Батый, будучи лжив и 
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немилосерд, принял дары и неискренне обещал не ходить войною на 
Рязанскую землю. И грозился-хвалился воевать землю Русскую.

И начал просить у рязанских князей дочери или сестры себе на 
ложе220. И кто-то из рязанских вельмож из зависти нашептал без-
божному царю Батыю, что князь Федор Юрьевич Рязанский имеет 
княгиню царского рода, прекрасную собой. Царь Батый, лукавый и 
немилостивый по своему язычеству, обуреваем плотской страстью, 
сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, князь, познать красоту тво-
ей жены!» Благоверный князь Федор Юрьевич Рязанский засмеялся 
и сказал царю: «Не годится нам, христианам, приводить тебе, нече-
стивому царю, своих женщин на блуд, — когда нас одолеешь, тогда и 
будешь властен над нашими женщинами».

Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и сразу же при-
казал убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его повелел 
бросить зверям и птицам на растерзание, и иных князей и посоль-
ских воинов убил.

И уберегся один из дядек князя Федора Юрьевича по имени Апо-
ница221, и глядя на блаженное тело, почестей достойного своего гос-
подина, и видя его брошенным, горько плакал, и взял любимого свое-
го государя и похоронил тайно.

И поспешил к благоверной княгине Евпраксии и рассказал ей, как 
нечестивый царь Батый убил благоверного князя Федора Юрьевича. 
Благоверная княгиня Евпраксия <тогда> стояла в превысоком тереме 
своем и держала <на руках> любимое дитя свое князя Ивана Федо-
ровича. И услышав столь смертоносные, полные горя слова, кинулась 
тут из превысокого своего терема с сыном своим князем Иваном на 
землю и разбилась насмерть.

И услышал великий князь Юрий Ингоревич об убийстве любимого 
сына своего князя Федора, других князей, людей посольских многих, 
убитых по приказу безбожного царя, и начал плакать, и с великою 
княгинею222, и с прочими княгинями, и с братьями. И плакал весь го-
род долго, и едва в себя пришли от великого того плача и рыдания.

И начал собирать войско и расставлять полки. Князь великий 
Юрий Ингоревич, видя братьев своих, и бояр, и воевод, храбро и му-
жественно гарцующих <верхом>, воздел руки к небу и со слезами 
сказал: «Огради нас от врагов наших, Боже, и от восстающих на нас 
избави нас223, и спаси нас от сонма лукавствующих224 и от множества 
творящих беззаконие225. Да будет путь их темен и скользок!226»
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И сказал своим братьям: «О господа мои и братья! Если мы от руки 
Господней приняли доброе, то не стерпим ли и злое?227 Лучше нам 
смертью вечной жизни достигнуть, чем быть во власти язычников. 
И я, брат ваш, прежде вас изопью чашу смертную за святые Божии 
церкви, и за веру христианскую, и за отчину предка нашего Игоря 
Святославича!228»

И пошел в церковь — в церковь славного Успения пресвятой вла-
дычицы Богородицы229. И плакал много и молился пред образом 
пречистой Богородицы, и великого чудотворца Николы, и сродни-
ков своих Бориса и Глеба230. И совершил обряд прощания с великой 
княгиней Агриппиной Ростиславовной и принял благословение от 
епископа231 и от всего священного собора.

И вышел против нечестивого царя Батыя и встретил его близ 
границ рязанских. И напал на Батыя, и начали биться с упорством 
и мужеством. И была сеча жестока и ужасна, и многие воины силь-
ных Батыевых полков пали. И увидел царь Батый, что воинство ря-
занское беззаветно и мужественно сражается, и испугался. Да против 
гнева Божия кто устоит? А у Батыя войск великое множество: один 
<рязанец> бьется с тысячей, а два — со тьмою232. Увидел князь вели-
кий гибель <в бою> брата своего Давыда Ингоревича и воскликнул: 
«О братия моя милая! Князь Давыд, брат наш, раньше нас чашу смерт-
ную испил, а мы ли этой чаши не пьем233?!»Поменяли коней и нача-
ли биться усердно, со многими сильными полками Батыевыми воюя, 
храбро и мужественно сражаясь, так что все войска татарские поди-
вились твердости и мужеству рязанского воинства. И едва одолели их 
сильные полки татарские.

Здесь убит был благоверный князь великий Георгий Ингоревич234, 
брат его князь Давыд Ингоревич Муромский, брат его князь Глеб Ин-
горевич Коломенский, брат их Всеволод Пронский и многие рязан-
ские князья и мужественные воеводы, и воинство — удальцы и рез-
вецы рязанские. Все заодно погибли, и одну на всех чашу смертную 
испили. Ни один из них не вернулся назад, но все вместе мертвыми 
полегли. И все это Бог наслал за грехи наши.

А князя Олега Ингоревича захватили едва живого.
Царь же, видя гибель многих своих полков и из числа богатырей 

татарских много убитых, начал сильно скорбеть и ужасаться. И начал 
воевать Рязанскую землю, повелев бить, и сечь, и жечь без милости. 
И город Пронск235, и город Бел236, и Ижеславец237 разорил до основа-
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ния и всех людей убил без милости. И текла кровь христианская, как 
река полноводная, из-за грехов наших.

Царь Батый, увидав князя Олега Ингоревича, столь прекрасного 
и храброго, изнемогающего от тяжких ран, захотел его излечить от 
тех ран и к вере своей склонить. Князь же Олег Ингоревич укорил 
царя Батыя и назвал его безбожным и врагом христиан. Окаянный 
же Батый дохнул огнем мерзкого сердца своего и повелел, чтобы 
Олега рассекли ножами на части. Этот Олег — второй первомученик 
Стефан238, принял венец своего страдания от всемилостивого Бога 
и испил чашу смертную со своими братьями наравне.

Царь Батый окаянный стал воевать Рязанскую землю и пошел к го-
роду Рязани. И обступили город, и начали биться пять дней не отсту-
пая239. Воины Батыева войска переменялись и отдыхали, а горожане 
бились бессменно. И многих горожан убили, а других ранили, а иные 
от долгой битвы обессилели.

А в шестой день рано утром пришли язычники к городу, одни — 
с факелами, а иные — со стенобитными орудиями, а иные — со мно-
жеством лестниц. И взяли город Рязань в декабре месяце в 21 день. 
И пришли в соборную церковь Успения пресвятой Богородицы, 
и великую княгиню Агриппину — мать великого князя, и со снохами, 
и с прочими княгинями изрубили мечами, а епископа и священно-
служителей предали огню — в святой церкви сожгли; и иные мно-
гие пали от оружия, и в городе многих людей и с женами, и с деть-
ми мечами изрубили, иных — в реке утопили. И иереев, монахов — 
до последнего изрубили. И весь город сожгли, и все сокровища 
прославленного златокузнечного мастерства, и богатства рязан-
ских государей и сродников их черниговских и киевских240 захва-
тили. И храмы Божии разорили и в святых алтарях много крови 
пролили.

И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и 
одну на всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, 
ни плачущего: ни отца и матери по детям, ни ребенка по отцу и по 
матери, ни брата по брату, ни по родным, но все вместе мертвыми 
лежали. И все это случилось за грехи наши!241

Безбожный царь Батый, увидав великое кровопролитие христи-
анское, еще больше разъярился и ожесточился. И пошел на города 
Суздаль и Владимир242, желая Русскую землю пленить, и веру христи-
анскую искоренить, и церкви Божии до основания разорить.
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И один из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат243 был 
в то время в Чернигове вместе с князем Ингварем Ингоревичем244. 
И услышал он о нашествии верного злу царя Батыя, и уехал из Черни-
гова с малою дружиною, и мчался быстро. И приехал в землю Рязан-
скую, и увидел ее опустошенной: грады разорены, церкви сожжены, 
люди убиты.

И примчался в город Рязань и увидел, что город разорен, госуда-
ри убиты и множество народа полегло: одни убиты мечом, а другие 
сожжены, иные в реке утоплены. Евпатий закричал в горести души 
своей и разгораясь сердцем. И собрал небольшую дружину — тысячу 
семьсот человек, которые Богом сохранены были вне города.

И помчались вслед за безбожным царем, и едва смогли догнать 
его в Суздальской земле. И внезапно напали на отдыхавшее войско 
Батыево, и начали сечь без милости, и внесли смятение во все пол-
ки татарские. Татары стали как пьяные или обезумевшие. Евпатий 
так бился беспощадно, что и мечи притупились, и выхватывал <он 
мечи> татарские, и рубился ими. Татары думали, что это мертвые вос-
кресли! Евпатий на полном скаку сражался с сильными полками и 
бил их беспощадно. И сражался с войсками татарскими так храбро и 
мужественно, что и сам царь испугался.

И едва удалось татарам захватить пятерых тяжело раненных вои-
нов. И привели их к царю Батыю. Царь Батый и начал выспрашивать: 
«Какой вы веры и какой земли? И за что мне много зла сотворили?» 
Они же отвечали: «Веры мы христианской, слуги великого князя 
Юрия Ингоревича Рязанского, а воины Евпатия Коловрата. Посланы 
мы от князя Ингваря Ингоревича Рязанского тебя, могучего царя, по-
чтить, и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, 
что не успеваем наливать чаш на великую силу — рать татарскую». 
Царь же удивился ответу их мудрому.

И послал сына шурина своего — Хостоврула245, против Евпатия, 
а с ним и много войск татарских. Хостоврул же похвастался царю, 
что живым Евпатия к царю приведет. И окружили всех большие силы 
татарские, желая захватить Евпатия живым. Хостоврул же вступил в 
единоборство с Евпатием. Евпатий, богатырь силою246, рассек Хо-
стоврула надвое до самого седла. И начал сечь войско татарское и 
многих известных богатырей Батыевых побил, одних надвое рассе-
кая, а иных до седла раскроил.
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Татары перепугались, видя, что Евпатий богатырь-исполин. И на-
вели на него бесчисленное множество стенобитных орудий, и нача-
ли по нему бить из них, и с трудом убили его. И принесли тело его 
пред царя Батыя. Царь Батый послал за мурзами, и за князьями, и за 
санчакбеями247, и все стали дивиться храбрости, и силе, и мужеству 
рязанского воинства. И сказали они царю: «Мы со многими царями, 
во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и рез-
вецов не видали, ни отцы наши не поведали нам о таких. Ибо это 
люди крылатые и не имеющие <страха> смерти. Так храбро и муже-
ственно они сражались: один бился с тысячей, а два — со тьмою248. 
Никто не смог уйти от них живым со сражения!»

Царь Батый, глядя на тело Евпатия, сказал: «О Евпатий Коловрат! 
Здорово ты меня попотчевал с малою своею дружиною! Многих 
богатырей сильной орды убил, и много войск пало. Если бы у меня 
такой служил, любил бы его всем сердцем». И отдал тело Евпатиево 
оставшимся в живых из его дружины, которые были захвачены в бою. 
И велел их царь Батый отпустить, не причинять никакого вреда.

Князь Ингварь Ингоревич в то время был в Чернигове у брата сво-
его, князя Михаила Всеволодовича Черниговского249, Богом сохранен 
от злого того отвергающего Бога врага христианского. И пришел из 
Чернигова в землю Рязанскую, во владения отцов своих, и увидел ее 
опустевшей, и узнал, что все его братья убиты нечестивым, престу-
пившим Божеские законы царем Батыем.

И пришел он в город Рязань, и увидел град разорен, а мать свою, и 
снох своих, и родных, и великое множество людей мертвыми лежащих, 
и стены разорены, церкви сожжены, и все сокровища из казны черни-
говских и рязанских князей расхищены. И увидел князь Ингварь Ин-
горевич, что пришла великая конечная погибель из-за грехов наших, 
и с жалостью <сердечной> вскричал, словно труба, подающая знак к 
началу битвы, словно сладкозвучный орган причитая. И от великого 
крика и вопля страшного лежал на земле, словно мертвый. И едва от-
лили его водою и носили на ветру. И едва вернулось к нему дыхание.

Ибо кто не расплачется при такой погибели, или кто не возрыда-
ет о столь многом числе людей православных, или кто не пожалеет 
о стольких убитых государях, или кто не будет стонать о таком за-
воевании!

Князь Ингварь Ингоревич, разбирая тела мертвых, нашел тело 
матери своей, великой княгини Агриппины Ростиславовны, и узнал 
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снох своих. И призвал священников из деревень, которых Бог сберег, 
и похоронил мать свою, и снох своих с плачем великим вместо псал-
мов и пения церковного: кричал сильно и рыдал. И похоронили все 
тела мертвых, и убрали город, и освятили. И собралось мало людей, 
и дал им князь мало утешения. И плакал он беспрестанно, вспоминая 
мать свою, и братьев своих, и родных, и все узорочье рязанское — 
разом погибли. Ибо все это пришло за грехи наши.

О, сей град Рязань и земля Рязанская! Исчезла красота ее, и ото-
шла слава ее, и нет в ней ничего доброго для взора250 — только дым и 
пепел. И церкви все сгорели, а великая церковь внутри выгорела и по-
чернела. И не один только этот город пленен был, но и иные многие. 
Не было в городе ни пения <церковного>, ни звона <колокольного>: 
вместо радости все постоянно плакали.

Князь Ингварь Ингоревич пошел туда, где убиты были братья его 
нечестивым царем Батыем: великий князь Юрий Ингоревич Рязан-
ский, брат его князь Давыд Ингоревич, брат его Всеволод Ингоревич и 
многие князья местные, и бояре, и воеводы, и все воинство — удальцы 
и резвецы, узорочье рязанское251. Лежали они на земле пустынной, на 
траве ковыле, снегом и льдом померзшие, никем не оберегаемы. Тела 
их зверьми поедены и множеством птиц растерзаны. Все <здесь> ле-
жали, вместе погибли, одну на всех чашу смертную испили.

И увидел князь Ингварь Ингоревич множество тел мертвых лежа-
щих, и вскричал горестно сильным голосом, словно звук трубы раз-
растающимся, и бия в грудь свою руками, упал на землю. Слезы же 
его из очей потоком текли. И с жалостью приговаривал: «О милые 
мои братья и воинство! Как погибли, жизни мои дорогие? Меня един-
ственного оставили в такой погибели! Почему я прежде вас не умер? 
И куда вы скрылись, от очей моих? И куда отошли, сокровища жизни 
моей? Почему не промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные, 
сады мои несозревшие! Уже не усладите души моей! Зачем, господа 
мои, не посмотрите на меня, брата вашего, не поговорите со мною? 
Неужели забыли меня, брата своего, от одного отца рожденного, еди-
ноутробного <с вами> из честного потомства матери нашей, великой 
княгини Агриппины Ростиславовны, одной грудью вскормленного, 
<одного из> многоплодного сада? И на кого оставили меня, брата 
своего? Солнце мое дорогое, рано зашедшее! Месяцы прекрасные, 
быстро загубленные! Звезды восточные, зачем рано зашли? Лежите 
на земле пустынной, никем не оберегаемы, чести-славы ни от кого не 
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принимаете! Изменилась слава ваша! Что власть ваша? Многим зем-
лям государями были, а ныне лежите на земле пустынной, и облик 
ваш изменило тление! О милые мои братья и дружина ласковая! Уже 
не повеселюсь с вами! Светы мои дорогие, зачем мраком покрылись? 
Недолго радовался я с вами! Если услышит Бог молитву вашу, то по-
молитесь обо мне, брате вашем, чтобы и я вместе с вами умер! Ибо за 
весельем — плач и слезы пришли ко мне, а за радостью — сетование 
и скорбь явились мне. Зачем я не умер прежде вас, тогда не видел бы 
смерти вашей, а своей погибели? Не слышите ли вы меня, горькие 
мои слова печально вещающего? О земля-земля! О дубравы! Поплачь-
те со мною! Как назову день тот, или как опишу его — тогда погибло 
столько государей и много узорочья рязанского войска — храбрых 
удальцов. Ни один из них не вернулся назад, но все равно погибли и 
одну на всех чашу смертную испили. И сейчас в горести души моей 
язык мой не слушается, уста закрываются, взор туманится, мужество 
теряется!»252

И было тогда много печали о мертвых и скорби, и слез и воздыха-
ния, и страха и трепета от всего зла, что пришло на нас!

Великий князь Ингварь Ингоревич воздел руки к небу, и со слеза-
ми воззвал, приговаривая: «Господи Боже мой! На тебя уповаю, спаси 
меня, и от всех преследующих избавь меня!253 Пречистая владычи-
ца Богородица, мать Христа, Бога нашего! Не оставь меня во время 
печали моей! Великие страстотерпцы и сродники наши Борис и 
Глеб! Будьте мне, грешному, помощниками в битвах! О братья мои 
и господа мои! Помогайте мне во святых своих молитвах <в сра-
жениях> с супостатами нашими — с агарянами254, внуками Измаи-
ловыми255!»

Князь Ингварь Ингоревич начал разбирать тела мертвых, и взял 
тела братьев своих: великого князя Георгия Ингоревича, князя Давыда 
Ингоревича Муромского, и князя Глеба Ингоревича Коломенского, и 
других князей местных — своей родни, и многих бояр, и воевод, и 
ближних-знаемых, и принес их в город Рязань, и похоронили их с 
почестями. А иных — там, на пустынном месте, собрал и, отслужив 
панихиду, похоронил.

Князь Ингварь Ингоревич пошел к городу Пронску, и собрал рас-
сеченное на части тело брата своего — благоверного и христолю-
бивого князя Олега Ингоревича, и принес в город Рязань, а славную 
голову его сам князь великий Ингварь Ингоревич до самого города 
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нес, и целовал ее с любовью. И положил его с великим князем Юрием 
Ингоревичем в один гроб256, а братьев своих — князя Давыда Ингоре-
вича да князя Глеба Ингоревича, положил близ их гроба в одной же 
гробнице.

Пошел князь Ингварь Ингоревич на реку на Воронеж, туда, где 
убит был князь Федор Юрьевич Рязанский. И взял славное тело его, 
и плакал над ним долго, и принес его во владения его — к велико-
му чудотворцу Николе Корсунскому257. И его благоверную княгиню 
Евпраксию, и сына их князя Ивана Федоровича Постника <похоро-
нил> в одном месте. И поставил над ними кресты каменные. И по той 
причине, что сама разбилась <заразилась> княгиня Евпраксия с сы-
ном своим князем Иваном, и прозывается великий чудотворец Нико-
лай Заразский258.

Эти государи <князья рязанские> — из рода Владимира Свято-
славича, сродники Бориса и Глеба, внуки великого князя Святослава 
Олеговича Черниговского259. Были они из поколения в поколение 
христолюбивые, братолюбивые, лицом красивы, очами светлы, взо-
ром грозны, выше меры храбры, сердцем легки, к боярам ласковы, 
к приезжим приветливы, к церквам прилежны, на пиры быстры, до 
господских потех охотны, ратному делу очень искусны, к братьям 
своим и к их послам величавы.

Имея мужественный ум, в правде-истине пребывая, чистоту ду-
шевную и телесную без порока сохраняли. Святого корня побеги и 
Богом насажденного сада цветы прекрасные, воспитаны были в бла-
гочестии со всяческим духовным наставлением. От самых пелен Бога 
возлюбили, о церквах Божиих много пеклись. Пустых бесед не творя, 
опозоривших себя людей избегая, с добрыми всегда беседовали, и 
Божественное писание всегда с умилением слушали.

Воинам в битвах ужасными казались, многих врагов, поднявшихся 
против них, побеждали и во всех странах славное имя имели. Грече-
ских царей очень любили, и дары многие от них получали.

После брака жили воздержанно, ища спасения души. С чистой со-
вестью, силой и разумом правили земным царством, приближаясь 
к небесному. Не потакая плоти, соблюдали тело свое после брака гре-
ху не причастным. Имея сан государей, в посте и молитве были при-
лежны и несли крест свой на плечах своих. Честь и славу от всего 
мира принимали. А святые дни святого поста честно соблюдали, и во 
все посты причащались святых пречистых и бессмертных тайн.
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И по правой вере многие деяния и победы показали. А с поганы-
ми половцами260 часто бились за святые церкви и православную веру. 
И отчину свою от врагов хранили неустанно. И милостыню давали 
неоскудевающую, и своей лаской многих из неверных повелите-
лей, детей их и братьев привлекали к себе, и обращали в истинную 
веру!261

Благоверный <князь Ингварь Ингоревич>, во святом крещении 
Косьма, сел на престол отца своего, великого князя Ингоря Свято-
славича. И заново отстроил землю Рязанскую, и церкви поставил, и 
монастыри создал, и пришельцев утешил, и людей собрал. И была 
радость христианам: ибо их избавил Бог рукою своею крепкою от 
безбожного царя Батыя.

А господина Михаила Всеволодовича Пронского262 поставил кня-
зем на его отчине.

ЛЕГЕНДА О ГРАДЕ КИТЕЖЕ

Книга, называемая летописец, 
написана в год 6646 (1237) сентября в пятый день

Был сей святой благоверный и великий князь Георгий Всеволо-
дович263 сыном святого благоверного и великого князя Всеволода, 
псковского чудотворца264, что во святом крещении наречен был 
Гавриилом. Сей святой благоверный и великий князь Всеволод при-
ходился сыном великому князю Мстиславу265, внуком же святому и 
равноапостольному великому князю Владимиру Киевскому266, само-
держцу Русской земли. Святой же благоверный и великий князь Геор-
гий Всеволодович — правнук святого благоверного и великого князя 
Владимира.

А святой благоверный князь Всеволод сначала княжил в Великом 
Новгороде. Но в свое время возроптали новгородцы на него и ре-
шили сами промеж себя: князь наш, некрещеный, владеет нами, кре-
щеными. И сотворили совет, и пришли к нему, и изгнали вон. Он же 
пришел в Киев к дяде своему Ярополку267 и сказал ему все, за что из-
гнан был новгородцами. А тот, узнав об этом, дал ему <во владение> 
Вышгород268. И здесь уже умоляли его псковичи княжить у них, и он 
пришел к ним в город Псков. И по некотором времени воспринял 
благодать святого крещения, и наречен был во святом крещении 
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Гавриилом. И пребывал в великом пощении и воздержании, а спустя 
один год в вечный покой отошел, 6671 (1163) года, месяца февраля 
в одиннадцатый день. И погребен был сыном своим, благоверным и 
великим князем Георгием. И были чудеса многие от святых мощей 
его во славу и хвалу Христу, Богу нашему, и всем святым. Аминь.

Сей святой благоверный князь Георгий Всеволодович по престав-
лении отца своего благоверного князя Всеволода, нареченного во 
святом крещении Гавриилом, остался на месте его по мольбе пскови-
чей. Было же это в 6671 (1163) году. Изволил святой благоверный и 
великий князь Георгий Всеволодович поехать к благоверному князю 
Михаилу Черниговскому269. И когда пришел к благоверному князю 
Михаилу благоверный и великий князь Георгий, то поклонился бла-
говерному князю Михаилу и сказал ему: «Здрав будь, благоверный и 
великий князь Михаил, на многие лета, сияя благочестием и верою 
Христовою, во всем ты уподобился прадедам нашим и прабабке 
нашей, благоверной великой княгине, христолюбивой Ольге270, ко-
торая обрела самое дорогое и великое сокровище — Христа и веру 
Его святых пророков и апостолов и святых отцов, и благоверному 
христолюбивому царю и равноапостольному прадеду нашему царю 
Константину271». И сказал ему благоверный князь Михаил: «Здрав будь 
и ты, благоверный и великий князь Георгий Всеволодович, пришел ты 
ко мне с благим советом и независтливым оком. Ведь что приобрел 
из-за зависти к дедам нашим Святополк, который возжелал власти и 
убил братьев своих, благоверных и великих князей! Бориса повелел 
копьем пронзить, Глеба же ножом заколоть272, в годы княженья их. 
Ведь обманул он их льстиво по наущению сатаны, будто мать их при 
смерти273. Они же, как незлобивые агнцы, уподобились благому па-
стырю своему Христу, не стали супротив брата, врага своего. Господь 
же прославил святых угодников Своих, благоверных князей и вели-
ких чудотворцев Бориса и Глеба».

И князь Георгий с князем Михаилом дали друг другу целование, 
и праздновали духовно, и веселилися; и сказал благоверный и вели-
кий князь Георгий благоверному князю Михаилу: «Дай мне грамоту, 
на Руси нашей по укрепленным местам церкви Божии строить и го-
рода». И сказал ему благоверный и великий князь Михаил: «Как хо-
чешь, так и созидай церкви Божии во славу и хвалу пресвятому имени 
Божию. За такое доброе твое соизволение награду примешь в день 
пришествия Христова».
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И пировали они много дней. И когда пожелал благоверный князь 
Георгий вернуться в свой удел, тогда благоверный князь Михаил по-
велел грамоту написать и свою руку приложил к грамоте. И когда 
благоверный князь Георгий поехал во свое отечество и град, тогда 
благоверный князь Михаил с великою честью отпускал его и прово-
жал. И когда были уже оба князя в пути и поклонились друг другу на 
прощание, то благоверный князь Михаил дал грамоту. Благоверный 
же князь Георгий взял грамоту у благоверного князя Михаила и по-
клонился ему, а тогда и тот в ответ ему.

И поехал <князь Георгий> по городам, и когда приехал в Нов-
город, повелел строить церковь во имя Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в год 6672 (1164). 
Из Новгорода поехал во Псков, город свой, где преставился отец его, 
благоверный князь Всеволод, а во святом крещении Гавриил, новго-
родский и псковский чудотворец. И поехал из Пскова-града к Москве, 
и повелел строить церковь во имя Успения Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии в год 6672 (1164). И поехал 
из Москвы в Переславль-Залесский, а из Переславля-града в Ростов-
град. В то самое время был в граде Ростове великий князь Андрей 
Боголюбский274. И повелел благоверный князь Георгий в граде том 
Ростове церковь строить во имя Успения Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии в год 6672 (1164), месяца мая 
в двадцать третий день. Во дни великого князя Георгия начали рвы 
копать под основание церкви и обрели погребенные мощи святите-
ля Христова Леонтия, епископа ростовского, чудотворца275, который 
обратил в Ростове-граде людей в веру Христову и крестил их от мала 
и до велика. И возрадовался радостью великою благоверный князь 
Георгий, и прославил Бога, давшего ему такое многоценное сокрови-
ще, и отпел молебен. И повелел ехать Андрею, князю Боголюбскому, 
в город Муром и строить в городе Муроме церковь во имя Успения 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Сам же благоверный и великий князь поехал из города Ростова и 
приехал в город Ярославль, что на берегу Волги-реки стоит. И сел в 
струг, и поехал вниз по Волге, и пристал к берегу у Малого Китежа, что 
на берегу Волги стоит, и отстроил его. И начали молить все люди того 
города благоверного князя Георгия, чтобы образ чудотворный иконы 
Пресвятой Богородицы Феодоровской276 перенес к ним в город. И он 
сделал, как его просили. Начали петь молебен Пресвятой Богородице. 
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И когда кончили и хотели образ тот нести в город, то образ не сошел 
с места того, нисколько не сдвинулся. Благоверный же князь Георгий, 
увидав произволение Пресвятой Богородицы, избравшей здесь место 
себе, повелел построить на том месте монастырь во имя Пресвятой 
Богородицы Феодоровской.

Сам же благоверный князь Георгий поехал с места того сухим пу-
тем, а не по воде. И переехал реку Узолу277, и вторую реку, именем 
Санду278, и третью реку переехал, именем Саногту, и четвертую пе-
реехал, именем Керженец279, и приехал к озеру, именем Светлояру280. 
И увидел место то, необычайно прекрасное и многолюдное. И по 
умолению его жителей повелел благоверный князь Георгий Всеволо-
дович строить на берегу озера того Светлояра город, именем Боль-
шой Китеж, ибо место то было необычайно прекрасно, а на другом 
берегу озера того была дубовая роща.

И советом и повелением благоверного и великого князя Георгия 
Всеволодовича начали рвы копать для укрепления места этого. И на-
чали строить церковь во имя Воздвижения честного Креста Господня, 
а вторую церковь — во имя Успения Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, и третью церковь — во имя Бла-
говещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. В тех же церквах повелел <князь Георгий> приделы сделать 
и в честь других праздников Господских и Богородичных. Так же 
и образы всех святых написать повелел.

И город тот, Большой Китеж, на сто сажен281 в длину и ширину 
был, и по первой мере было мало места. И повелел благоверный князь 
Георгий еще сто сажен прибавить в длину, и стала мера граду тому в 
длину — двести сажен, а в ширину — сто сажен. А начали город тот 
каменный строить в год 6673 (1165), месяца мая в первый день, на 
память святого пророка Иеремии и иже с ним. И строился город тот 
три года, и построили его в год 6676 (1167), месяца сентября в трид-
цатый день, на память святого священномученика Григория, еписко-
па Великой Армении282.

И поехал в Малый Китеж, что на берегу Волги стоит283, благо-
верный князь Георгий Всеволодович. И по построении городов тех, 
Малого и Большого, повелел он измерить в поприщах284, сколь мно-
го они расстояния меж собою имеют. И по повелению благоверного 
князя Георгия намерили сто поприщ. И благоверный князь Георгий 
Всеволодович, узнав сие, воздал славу Богу и пресвятой Богородице 
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и повелел также и книгу летописец написать. А сам благоверный и 
великий князь Георгий Всеволодович повелел всю службу отслужить. 
И молебен пропев Пресвятой Богородице Феодоровской, по совер-
шении службы той отплыл в струге своем в путь свой в прежде упо-
мянутый город свой Псков. Народ провожал его с великой честью, и, 
попрощавшись с ним, отпустили.

Благоверный же князь Георгий Всеволодович, приехав в город 
свой, прежде названный Псков, много дней пребывал в молитве, 
и в посте, и в бдении, и раздал много милостыни нищим, и вдовицам, 
и сиротам. А по построении городов тех прожил семьдесят пять лет.

Было же в год 6747 (1239). Попущением Божиим, грехов ради на-
ших, пришел на Русь войной нечестивый и безбожный царь Батый. 
И разорял он города и огнем сжигал их, и церкви Божии тоже разо-
рял и огнем сжигал. Людей же мечу предавал, а малых детей ножом 
закалывал, младых дев блудом осквернял285. И был плач великий.

Благоверный же князь Георгий Всеволодович, слышав обо всем 
этом, плакал горько. И, помолившись ко Господу и Пресвятой Божи-
ей Матери, собрал свое воинство, и пошел против нечестивого царя 
Батыя с воинами своими. И когда вступили в сражение оба воинства, 
была сеча великая и кровопролитие.

В ту пору у благоверного князя Георгия было мало воинов, и по-
бежал благоверный князь Георгий от нечестивого царя Батыя вниз по 
Волге в Малый Китеж. И долго сражался благоверный князь Георгий с 
нечестивым царем Батыем, не пуская его в город свой.

Когда же наступила ночь, тогда благоверный князь Георгий вы-
шел тайно из этого города в Большой град Китеж. Наутро же напал 
тот нечестивый царь на тот город с воинами своими, приступил при-
ступом и захватил его. И всех людей в городе этом побил и порубил. 
И, не найдя благоверного князя в городе том, начал мучить одного из 
жителей, а тот, не вытерпев мук, открыл ему путь. Тот же нечестивый 
погнался вслед князю. И когда пришел к городу, напал на него со мно-
жеством своих воинов и взял тот город Большой Китеж, что на берегу 
озера Светлояра, и убил благоверного князя Георгия, месяца февраля 
в четвертый день. И ушел из города того нечестивый тот царь Батый. 
И после его <ухода> взяли мощи благоверного князя Георгия Всево-
лодовича.

И после того разорения запустели города те, Малый Китеж, что на 
берегу Волги стоит, и Большой, что на берегу озера Светлояра.
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И невидим будет Большой Китеж вплоть до пришествия Христова, 
что и в прежние времена бывало, как свидетельствуют жития святых 
отцов, патерик Монасийский, и патерик Скитский, патерик Азбуч-
ный, и патерик Иерусалимский, и патерик Святой Горы286; а эти свя-
тые книги, в которых писаны жития святых отцов, согласны в том, 
что сокровенная обитель не едина, но есть много монастырей, и в тех 
монастырях многое множество святых отцов, точно звезд небесных, 
просиявших житием своим. Как песка морского невозможно счесть, 
так и невозможно все письменно изложить и все описать. Именно о 
них, провидя Духом Святым, блаженный пророк царь Давыд, удивля-
ясь, вопиет Духом Святым, в богодухновенной книге своей Псалтыри 
говорит: «Праведник, как пальма, цветет и, как кедр ливанский, воз-
вышается; насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога 
нашего»287. И еще тот же пророк царь Давыд: «Возвышенны для меня 
друзья твои, Боже, как велико число их; стану ли исчислять их, но они 
многочисленнее песка»288. О них, провидя Духом Святым, блаженный 
апостол Павел в своем послании говорит, провидя, такое слово к нам 
обращает: «Скитались в овечьих и козьих шкурах, терпя лишения, 
скорби, оскорбления, те, которых не был достоин весь мир»289. То же 
слово изрек и святой Иоанн Златоуст, в поучении своем говорит он 
в третью неделю поста. То же слово обращает к нам, провидя, свя-
той Анастасий с горы Синайской290. Это же слово апостольское обра-
щает к нам, провидя, и преподобный отец наш Иларион Великий291, 
о святых он пишет: «И так же в последние времена будет: грады и мо-
настыри сокровенные будут, потому что антихрист царствовать нач-
нет в мире. Тогда побегут в горы, и в вертепы, и в пропасти земные». 
И человеколюбивый Бог не оставит тогда хотящего спастись. Усер-
дием, и умилением, и слезами все получает человек у Бога. Самого 
Спасителя Божественные уста возвестили в пресвятом Евангелии, что 
все имущему и хотящему спастись дастся292.

И по убиении святого и благоверного и великого князя Георгия 
Всеволодовича, и по погребении честных мощей его, в год шестой 
пришел тот царь Батый воевать в русское царство. Пошел же против 
царя Батыя благоверный князь Михаил Черниговский с боярином 
своим Феодором. И когда сразились оба воинства, было кровопро-
литие великое. И убил тот нечестивый царь Батый благоверного и 
великого князя Михаила Черниговского с боярином Феодором в год 
6750 (1241), месяца сентября в двадцатый день293. И после убиения 
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благоверного князя Михаила Черниговского через два года294 убил 
благоверного князя Меркурия Смоленского295 тот нечестивый царь 
Батый в год 7655 (1246), месяца ноября в двадцать четвертый день. 
И было запустение московского царства, и прочих монастырей, и 
того града Большого Китежа в год 6756 (1248).

Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже. Если ка-
кой человек обещается истинно идти в него, а не ложно, и от усердия 
своего поститься начнет, и многие слезы прольет, и пойдет в него, 
и обещается лучше голодной смертью умереть, а его не покинуть, и 
иные многие скорби претерпеть и даже смертию умереть, знай, что 
спасет Бог такового, что каждый шаг его будет известен и записан 
будет ангелом. Ибо на путь спасения он пошел, как свидетельствуют 
о том книги, такие, как патерик Скитский. Был некто отец, и обратил 
он одну блудницу от блуда. Блудница же пошла с ним в монастырь. 
И пришла ко вратам монастыря того, и умерла. И была спасена. 
И другая также отошла в пустыню с отцом и умерла. И приняли анге-
лы душу ее и возвели по лестнице на небо.

Так же и с тем человеком. Если случится и умереть ему, — по Бо-
жественному писанию рассудится. Ибо бегун тот духовно подобен 
спасающемуся от блудницы вавилонской, темной и полной скверны 
мира сего, о чем святой Иоанн Богослов написал в Откровении, книге 
своей. О последнем времени говорит он как о жене, сидящей на звере 
семиглавом, нагой и бесстыдной, в руках же своих она держит чашу, 
полную всякой скверны и смрада наполненную, и подает ее в мире 
живущим и любящим это, — в первую очередь патриархам, царям, и 
князьям, и воеводам, и всяким властителям богатым, и всем людям в 
мире сем суетном, любящим сладость его296.

Тому же, кто хочет и желает спастись, подобает бежать от мира и 
сладости его, как сказал тот же Иоанн, провидя Духом Святым: жена 
побежит в пустыню, и змей будет гнаться по следу ее, тот, что со-
вращает с правого пути хотящего жить смиренно и духовно. И тот 
проклятый змей учит широким и пространным путем ходить, стезею 
злобы, и сбивает с правого пути, и совращает, и велит жить растлен-
ной жизнью, и устрашает по правому пути ходящих297.

Но того, кто хочет, и ищет, и желает спасения, того человека очень 
сильно вразумляет благодать Божия, и помогает ему, и учит, и ведет 
его на совершенное духовное смиренное житие. Ибо никто никогда 
и нигде не оставлен был Господом. Когда бы ни призвал его, услы-
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шан был им. И когда просит, не получает ли? И того, что ищет, не 
находит ли у него? Ибо всех приемлет Господь, к Нему приходящих, 
с радостью и всех призывает. Ведь обычно даже силы на небесах не 
видят лица Божьего. А когда грешник на земле покается, тогда ясно 
зрят лицо Христово силы все небесные, и открывается Слава Боже-
ства Его, и видят лицо Его. Ибо единой ради души грешной кающейся 
радость бывает на небесах всем силам небесным и всем святым Его298. 
А силы — это ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, начала, 
и власти, и господствия299. А святые — это вот кто: пророки, и 
апостолы, и святители, и преподобные, и праведники, мученики, и 
мученицы, и все святые. Ради покаяния единого грешника бывает ра-
дость всем силам небесным и всем святым Его300.

А не хотящего, не стремящегося, не желающего получить спасе-
ние себе не принуждает Господь насильно и неволею. Но по усердию 
и по произволению сердца все творит Господь человеку. Когда кто 
нелицемерным умом и верою непоколебимою даст обет и не будет 
помышлять в себе ни о чем суетном, тогда, если даже и возвратит-
ся вспять, не поведав ни отцу, ни матери, ни сестрам, ни братьям, 
то и такому открывает Господь путь и направляет его в таковое бла-
гое и тихое пристанище молитвами преподобных отцов наших, что 
трудятся день и ночь непрестанно. Молитва их уст, как кадило бла-
гоуханное. Молятся они и о хотящих спастись искренним сердцем, 
а не ложным обетом. И если кто хочет спастись и молится, если кто 
откуда-нибудь обратится к ним, такового приемлют с радостию как 
наставляемого Богом.

И хотящему идти в таковое место святое никакого помысла не 
иметь лукавого и развращенного, смущающего ум и уводящего на 
сторону мысли того человека, хотящего идти. Крепко остерегайся 
мыслей злых, стремящихся отлучить от места того. И не помышляй 
о том да о сем. Такого человека направит Господь на путь спасения. 
Или извещение придет ему из града того или из монастыря того, что 
сокрыты оба, град и монастырь. Есть ведь и летописец-книга о мона-
стыре том. К первому слову возвращусь.

Если же пойдет, и сомневаться начнет, и славить везде, то таково-
му закроет Господь град. И покажется он ему лесом или пустым ме-
стом. И ничего таковой не получит, но только труд его всуе будет. 
И соблазн, и укор, и поношение ему будет за это от Бога. Казнь при-
мет здесь и в будущем веке, осуждение и тьму кромешную за то, что 
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над таковым святым местом надругался, над чудом, явившимся под 
конец века нашего: стал невидим град подобно тому, как и в прежние 
времена было много монастырей, сделавшихся невидимыми, об этом 
было писано в житиях святых отцов, там подробнее прочтешь.

И сей град Большой Китеж невидим стал и оберегаем рукою Бо-
жиею, — так под конец века нашего многомятежного и слез достой-
ного покрыл Господь тот град дланию своею. И стал он невидим по 
молению и прошению тех, кто достойно и праведно к нему припа-
дает, кто не узрит скорби и печали от зверя-антихриста. Только о нас 
печалуют день и ночь, об отступлении нашем, всего нашего государ-
ства московского301, ведь антихрист царствует в нем и все его запо-
веди скверные и нечистые.

О запустении града того рассказывают отцы, а они слышали от 
прежних отцов, живших после разорения града и сто лет спустя по-
сле нечестивого и безбожного царя Батыя. Ибо тот разорил всю ту 
землю заузольскую и села и деревни огнем пожег. И лесом поросла 
вся та страна заузольская302. И с того времени невидим стал град тот 
и монастырь.

Сию книгу-летописец мы написали в год 6759 (1251), и утверди-
ли собором, и предали святой Божией церкви на укрепление всем 
православным христианам, хотящим прочитать или послушать, а не 
похулить сего божественного писания. Если же какой человек надру-
гается или насмеется над сим, нами завещанным, писанием, да знает 
таковой, что он не нас похулил, но Бога и пречистую Его Матерь, 
Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию. В ком же славит-
ся, и величается, и поминается великое имя Ее, Матери Божией, тех и 
Она соблюдает, и хранит, и покрывает дланию Своею, молитву за них 
Сыну Своему принося: «Не оставь в презрении Моего, о Сын любез-
ный, прошения. Ты, Кто кровью Своею омыл весь мир, помилуй и сих 
и сохрани и соблюди призывающих имя Мое с верою несомненною 
и чистым сердцем». И потому Господь покрыл их Своею рукою, о чем 
мы и написали, и утвердили, и известили.

И к сему нашему постановлению ни прибавить, ни убавить и ни-
как не изменить, ни единую точку или запятую. Если же кто прибавит 
или как-нибудь изменит, да будет проклят, по святых отцов преда-
нию, по преданию известивших о сем и утвердивших. Если же кому 
это кажется неверным, то прочти прежних святых жития и уведай, 
что было много сего в прежние времена. Слава в Троице славимому 
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Богу и пречистой Его Богоматери, соблюдающей и хранящей это ме-
сто, и всем святым. Аминь.

СКАЗАНИЕ ОБ УБИЕНИИ В ОРДЕ КНЯЗЯ 
МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО И ЕГО БОЯРИНА ФЕОДОРА

Слово о новосвятых мучениках, Михаиле, князе русском303, 
и Феодоре, первом воеводе в княжестве его
Сложено вкратце на похвалу этим святым отцом Андреем304

В год 6746 (1238), по гневу Божиему за умножение грехов на-
ших, было нашествие поганых татар на землю христианскую. Тогда 
одни затворились в городах своих, другие убежали в дальние земли, 
а иные спрятались в пещерах и расселинах земных305. Михаил же 
бежал в Венгрию. Те, кто затворился в городах, каялись в своих гре-
хах и со слезами молились Богу, и были они погаными безжалостно 
перебиты, из тех же, кто скрывался в горах, и в пещерах, и в рас-
селинах, и в лесах, мало кто уцелел. И этих через некоторое время 
татары расселили по городам, переписали их всех и начали с них 
дань брать.

Услышав об этом, те, кто разбежался по чужим землям, возврати-
лись снова в земли свои, кто остался в живых, князья и иные люди. 
И начали татары насильно призывать их, говоря: «Не годится жить на 
земле хана и Батыя, не поклонившись им». И многие приезжали на 
поклон к хану и Батыю306.

И вот какой обычай был у хана и Батыя: когда приедет кто-нибудь 
на поклон к ним, то не велели сразу приводить такого к себе, но при-
казано было волхвам, чтобы шел он сначала через огонь и поклонил-
ся кусту и идолам. А из всех даров, которые привозили с собой для 
царя, часть брали волхвы и бросали сначала в огонь, а уже потом к 
царю допускали и самих пришедших и дары. Многие же князья с боя-
рами своими проходили через огонь и поклонялись солнцу, и кусту, 
и идолам ради славы мира этого, и просил каждый себе владений. 
И им невозбранно давались те владения, какие они хотели получить — 
пусть прельстятся славой мира сего307.

И вот в то время, когда блаженный князь Михаил находился в Чер-
нигове, Бог, видя, как многие обольщаются славою мира сего, послал 
на него благодать и дар Святого Духа, и вложил ему в сердце мысль 
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ехать к царю и обличить лживость его, совращающую христиан. Вос-
пылав благодатью Божиею, блаженный князь Михаил решил ехать 
к Батыю. И, прибыв к отцу своему духовному, поведал он ему, так го-
воря: «Хочу ехать к Батыю». И отвечал ему духовный отец: «Многие 
поехавшие исполнили волю поганого, соблазнились славою мира 
сего, — прошли через огонь, и поклонились кусту и идолам, и по-
губили души свои. Но ты, Михаил, если хочешь ехать, не поступай 
так: не иди через огонь, не поклоняйся ни кусту, ни идолам их, ни 
пищи, ни пития их не бери в уста свои. Твердо стой за веру христи-
анскую, так как не подобает поклоняться христианам ничему сотво-
ренному, а только Господу Богу Иисусу Христу». Михаил же ответил 
ему: «По молитве твоей, отче, как Бог соизволит, так и будет308. Я бы 
хотел кровь свою пролить за Христа и за веру христианскую». Так же 
и Феодор сказал. И промолвил отец духовный: «Вы будете в нынеш-
нем веке новосвятыми мучениками на укрепление духа иным, если 
поступите так».

Михаил же и Феодор пообещали ему так поступить и благосло-
вились у духовного отца своего. Тогда он дал им с собою причастие 
и, благословив их, отпустил, сказав: «Бог да укрепит вас и да пошлет 
вам свою помощь, — ведь за него вы хотите пострадать». После этого 
Михаил отправился в дом свой и взял из имения своего все необхо-
димое в дорогу.

Проехав многие земли, прибыл Михаил к Батыю. Поведали Батыю: 
«Великий князь русский Михаил приехал поклониться тебе». Царь 
Батый велел позвать волхвов своих. И когда волхвы пришли к нему, 
то сказал им царь: «Все, что нужно по вашему обычаю, сотворите 
и с князем Михаилом, а потом приведите его ко мне». Тогда они, при-
дя к Михаилу, сказали ему: «Батый зовет тебя». Он же, взяв Феодо-
ра, пошел вместе с ним. И вот дошли они до того места, где были 
сложены горящие костры по обеим сторонам пути. И все поганые 
проходили через огонь и кланялись солнцу и идолам. Волхвы также 
хотели провести Михаила и Феодора через огонь. Михаил же и Фео-
дор сказали им: «Не подобает христианам проходить через огонь и 
поклоняться ему, как вы поклоняетесь. Такова вера христианская: не 
велит поклоняться ничему сотворенному, а велит поклоняться только 
Отцу и Сыну и Святому Духу». Михаил же сказал Феодору: «Нельзя 
нам поклоняться тому, чему они поклоняются».
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Тогда волхвы, оставив Михаила и Феодора на том месте, куда при-
вели их, пошли и сказали царю: «Михаил повеления твоего, царь, не 
слушает: через огонь не идет и богам твоим не кланяется, говорит, 
что не подобает христианам проходить через огонь и поклоняться 
ничему сотворенному, солнцу и идолам, а следует поклоняться толь-
ко создавшему все это — Отцу и Сыну и Святому Духу». Царь сильно 
разъярился, и послал одного из вельмож своих, по имени Елдега, и 
сказал ему: «Так передай Михаилу: “Как посмел повелением моим пре-
небречь — почему богам моим не поклонился? Теперь одно из двух 
выбирай: или богам моим поклонишься и тогда останешься жив и 
получишь княжение, или же, если не поклонишься богам моим, то 
злой смертью умрешь”».

Елдега, приехав к Михаилу, сказал ему: «Так говорит царь: “Как по-
смел повелением моим пренебречь — почему богам моим не покло-
нился? Теперь одно из двух выбирай: или богам моим поклонишься и 
тогда останешься жив и получишь княжение, или же, если не покло-
нишься богам моим, то злой смертью умрешь”». Тогда ответил Миха-
ил: «Тебе, царь, кланяюсь, потому что Бог поручил тебе царствовать 
на этом свете. А тому, чему велишь поклониться, — не поклонюсь». 
И сказал ему Елдега: «Михаил, знай — ты мертв!» Михаил же ответил 
ему: «Я того и хочу, чтобы мне за Христа моего пострадать и за право-
славную веру пролить кровь свою».

Тогда стал говорить ему, горько плача, внук его Борис, князь ро-
стовский: «Господин и отец, поклонись!» Так же и бояре стали гово-
рить: «Все за тебя и со всеми людьми своими примем епитимью309». 
И ответил им Михаил: «Не хочу только по имени христианином на-
зываться, а поступать как поганый». И когда говорил с ними Михаил, 
то Феодор думал про себя: «Ведь может поддаться Михаил мольбам 
их, вспомнив любовь жены своей и ласки детей своих, и послушается 
их». Тогда Феодор, вспомнив о наставлении отца своего духовного, 
сказал: «Михайло, помнишь ли поучение духовного отца нашего, ко-
торый учил нас от святого Евангелия? Сказал Господь: “Тот, кто хочет 
душу свою спасти, тот погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня, 
тот спасет ее”310. И еще сказал Господь: “Какая польза человеку, если 
он приобретет царство мира всего, а душу свою погубит?311 И какой 
выкуп даст человек за душу свою? Кто будет чтить меня и слова мои 
в роде сем и признает меня пред людьми, того признаю и я пред От-
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цом моим небесным. От того же, кто отречется от меня пред людьми, 
отрекусь и я пред Отцом моим небесным”312».

И когда говорил так Феодор Михаилу, то Борис и бояре начали 
еще настойчивее уговаривать и просить его, чтобы послушался их. 
Михаил же ответил им: «Не внемлю я вам и душу свою не погублю». 
После этого Михаил сорвал с себя княжеский плащ свой и швырнул 
его в ноги к ним, говоря: «Возьмите славу света этого, к которой вы 
стремитесь!»313 Когда услыхал Елдега, что не уговорили Михаила, то 
поехал к царю и поведал ему речи Михаила.

На месте на том было много христиан и поганых, и все слыхали, 
что ответил Михаил царю. После этого Михаил и Феодор стали от-
певать себя и, свершив отпевание, приняли причастие, которое дал 
им с собою духовный отец их. И вот говорят окружающие: «Михаил, 
вот уже убийцы едут от царя, чтобы убить вас, поклонитесь и живы 
останетесь!» Михаил же и Феодор, как одними устами, ответили: 
«Не поклонимся и вас, думающих только о славе света этого, не по-
слушаем». И начали они петь: «Мученики твои, Господи, не отреклись 
от тебя, и тебя ради, Христос, страдают»314, и остальную часть псалма 
пропели.

И тут приехали убийцы, соскочили с коней и, схватив Михаила 
и растянув ему руки, начали бить его кулаками по сердцу. После этого 
повергли ниц на землю и стали избивать его ногами. Так продолжа-
лось долго. И вот некто, бывший прежде христианином, а потом от-
вергшийся христианской веры и ставший поганым законопреступ-
ником, по имени Доман, отрезал голову святому мученику Михаилу 
и отшвырнул ее прочь. После этого сказали Феодору: «Если ты по-
клонишься богам нашим, то получишь все княжество князя своего». 
И ответил Феодор: «Княжения не хочу и богам вашим не поклонюсь, 
а хочу пострадать за Христа, как и князь мой!» Тогда начали мучить 
Феодора, как прежде Михаила, после чего отрезали честную его го-
лову315.

И так, восхваляя Бога, пострадали и предали святые свои души в 
руки Божии оба новосвятых мученика. Святые же тела их повержены 
были псам на съедение. И много дней лежали, однако Божиею благо-
датью оставались невредимыми.

Человеколюбивый же Господь, милосердый Бог наш, прославляя 
своих святых угодников, пострадавших за него и за православную 
веру, явил столп огненный от земли до небес над телами их, сияю-
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щий пресветлыми лучами на утверждение христиан, и на устрашение 
поганых, и на обличение тех, кто оставил Бога и поклоняется сотво-
ренному человеком. Святые же и честные тела их некими богобояз-
ливыми христианами сохранены были.

Случилось же убиение их в год 6753 (1245), месяца сентября в 
двадцатый день. Их же молитвами достойны все будем обрести ми-
лость и отпущение грехов от Господа Иисуса Христа в этой жизни 
и в будущей, прославляя вкупе Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.

СКАЗАНИЕ О ДОВМОНТЕ

Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его

В 6773 (1266) году. Из-за какой-то распри побились литовцы 
друг с другом316, блаженный же князь Довмонт с дружиною своей 
и со всем родом своим покинул отечество свое, землю Литовскую, 
и прибежал во Псков. Был этот князь Довмонт из рода литовского317, 
сначала поклонялся он идолам318 по заветам отцов, а когда Бог вос-
хотел обратить в христианство людей новых, то вдохнул в Довмон-
та благодать Святого Духа, и, пробудившись, как от сна, от служения 
идолам, решил он со своими боярами креститься во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. И крещен был в соборной церкви, в святой Троице319, 
и наречено было ему имя во святом крещении Тимофей. И была ра-
дость великая во Пскове, и посадили его мужи-псковичи на княжение 
в граде Пскове.

Несколько дней спустя задумал Довмонт отправиться в поход 
с мужами-псковичами, с тремя девяносто320, и покорил землю Ли-
товскую, и отечество свое завоевал, и полонил княгиню Герденя321 и 
детей их, и все княжество его разорил, и направился со множеством 
пленных к граду Пскову. Перейдя вброд через Двину, отошел на пять 
верст и поставил шатры в бору чистом, а на реке Двине оставил двух 
стражей — Давыда Якуновича, внука Жаврова, с Лувою Литовником. 
Два же девяносто воинов он отправил с добычей, а с одним девяносто 
остался, ожидая погони.

В то время Гердень и князья его были в отъезде, когда же приехали 
они домой, то увидели, что дома их и земля разорены. Ополчились 
тогда Гердень, и Гойторт, и Люмби, и Югайло, и другие князья, с се-
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мью сотнями воинов погнались вслед за Довмонтом, желая схватить 
его и лютой смерти предать, а мужей-псковичей мечами посечь; и, 
перейдя вброд реку Двину, встали они на берегу. Стражи, увидев вой-
ско великое, прискакали и сообщили Довмонту, что рать литовская 
перешла Двину. Довмонт же сказал Давыду и Луве: «Помоги вам Бог 
и Святая Троица за то, что устерегли войско великое, ступайте от-
сюда». И ответил Давыд и Лува: «Не уйдем отсюда, хотим умереть со 
славой и кровь свою пролить с мужами-псковичами за святую Трои-
цу и за все церкви святые. А ты, господин и князь, выступай быстрее 
с мужами-псковичами против поганых литовцев». Довмонт же сказал 
псковичам: «Братья мужи-псковичи! Кто стар — тот мне отец; а кто 
млад — тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех странах, сейчас 
же, братья, нам предстоит жизнь или смерть. Братья мужи-псковичи, 
постоим за Святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество!»

Это был день великого и славного воеводы, мученика Христова 
Леонтия322, и произнес князь Тимофей: «Святая Троица, и святой ве-
ликий воевода Леонтий, и благоверный князь Всеволод323, помогите 
нам в час сей одолеть ненавистных врагов». И выехал князь Довмонт 
с мужами-псковичами, и Божиею силою и помощью святого Хри-
стова мученика Леонтия с одним девяносто семьсот врагов победил. 
В этой битве был убит великий литовский князь Гойторт, и иных 
князей многих убили, многие литовцы в Двине утонули, а семьдесят 
из них выбросила река на остров Гоидов, а иные на другие острова 
были выброшены, некоторые же вниз по Двине поплыли. Из пско-
вичей же тогда был убит один Онтон, Лочков сын, брат Смоликов, 
а другие остались невредимыми, благодаря молитве святого Хри-
стова мученика Леонтия. И возвратились они с радостью великой к 
Пскову-граду и с многой добычей, и были радость и веселье всеобщее 
в граде Пскове о заступничестве Святой Троицы, и славного великого 
Христова мученика Леонтия, и благоверного князя Всеволода, ибо их 
молитвами были побеждены супостаты.

И снова, спустя некоторое время, в год 6775 (1268), великий князь 
Дмитрий Александрович с зятем своим Довмонтом324 и с мужами-
новгородцами и псковичами пошли к Раковору325. И была сеча вели-
кая326 с безбожными немцами на поле чистом, и с помощью святой 
Софии327 Премудрости Божьей и Святой Троицы победили они полки 
немецкие 18 февраля в субботу сыропустную328. И Довмонт, пройдя 
земли непроходимые, пошел на вируян329, и завоевал землю их до 
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моря, и Поморье разорил330, и возвратился обратно, и пополнил 
землю свою множеством пленных. И прославилась земля их во всех 
странах, устрашенных грозою храбрости великого князя Дмитрия, и 
зятя его Довмонта, и мужей их — новгородцев и псковичей.

И через несколько дней собрались оставшиеся в живых поганые 
латиняне331 и пришли тайно, и взяли несколько псковских сел по 
окраинам, и быстро возвратились вспять. Боголюбивый же князь Дов-
монт не потерпел обиды земле и дому Святой Троицы от нападения 
поганых немцев, выехав в погоню с малою дружиною в пяти наса-
дах332 с шестьюдесятью воинами-псковичами, Божьею силою восемь-
сот немцев победил на реке Мироповне333, и два их насада скрылись 
на островах. Боголюбивый князь Довмонт, подъехав, зажег остров 
и одних пожег в траве, а другие побежали, и волосы их горели, а иных 
Довмонт посек, а иные потонули в воде помощью Святой Троицы, и 
славного великого воина Георгия334, и молитвою благоверного князя 
Всеволода месяца апреля в двадцать третий день на память святого 
славного мученика Христова Георгия. И возвратились они с радостью 
великою во град Псков, и были радость и веселие во граде Пскове о 
заступничестве Святой Троицы и святого воина великого Христова 
мученика Георгия.

Прослышал магистр земли Рижской335 о мужестве Довмонта, 
собрал полки и силой страшною, безбожною пришел ко Пскову 
в кораблях, и в ладьях, и на конях, и с орудиями стенобитными, на-
мереваясь пленить дом Святой Троицы и князя Довмонта схватить, 
а мужей-псковичей мечами посечь, а остальных людей псковских 
в плен увести. Услышав о том, что ополчилось на него множество 
сильных врагов без ума и без Бога, Довмонт вошел в церковь Святой 
Троицы и, положив меч свой пред алтарем Господним, пал на колени, 
долго молясь со слезами, говоря так: «Господи Боже сил, мы, люди 
Твои и овцы пажити Твоей, имя Твое призываем, смилуйся над крот-
кими, и смиренных возвысь, и надменные мысли гордых смири, да 
не опустеет пажить овец Твоих»336. И взял игумен Сидор337 и все свя-
щенники мечи, препоясав Довмонта мечом и благословив его, отпу-
стили. Довмонт же в ярости мужества своего, не дождавшись полков 
новгородских, с малою дружиною мужей-псковичей выехав, Божьею 
силою победил и побил полки врагов, самого же магистра ранил в 
лицо. Те же, положив трупы убитых во многие учаны338, повезли их 
в землю свою, а оставшиеся в живых обратились в бегство месяца 
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июня в восьмой день, на память перенесения мощей святого мучени-
ка Федора Стратилата.

И снова во времена княжения Довмонта начали поганые латиняне 
угрожать псковичам набегами и неволей. Боголюбивый же князь Ти-
мофей не потерпел обиды, выехал с мужами-псковичами и разорил 
землю их и города сжег.

Вскоре после этого, в сентябре месяце, было лунное затмение339. 
В ту же зиму за грехи наши ворвались немцы легкими отрядами в 
предместья Пскова в год 6807 (1299) 4 марта, на память святого му-
ченика Павла и Ульяны, и перебили игуменов. Тогда был убит Васи-
лий, игумен святого Спаса340, пресвитер Иосиф, Иоасаф, игумен свя-
той Богородицы на Снетной горе341, и с ними семнадцать монахов, 
и чернецов, и черниц, и убогих, и женщин, и малых детей, а мужей 
Бог сохранил. Наутро поганые немцы обступили город Псков, соби-
раясь его захватить. Боголюбивый же князь Тимофей в нетерпении 
не дождался своего основного войска и выехал с малою дружиною 
мужей-псковичей и с Иваном Дорогомиловичем342 и его дружиною 
и приготовился к битве. С помощью Святой Троицы ударил по ним 
Довмонт у святых Петра и Павла на берегу343; и была сеча жестокая, 
какой никогда не бывало у Пскова, и самого командора344 ранили 
в голову, а вельневичан345, взяв в плен, послали к великому князю 
Андрею346, а остальные вскоре бросили оружие и побежали, страшась 
грозы храбрости Довмонта и его мужей-псковичей.

Тогда же был мор сильный среди людей.
Сей князь не только одной храбростью отмечен был от Бога, но 

отличался боголюбием, был приветлив в миру, и украшал церкви, 
и попов и нищих любил, и все праздники достойно соблюдал, наде-
лял необходимым священников и чернецов, был милостив к сиротам 
и вдовицам. Как сказал Исайя-пророк: «Благой князь в стране — при-
ветлив, боголюбив, любит странников, кроток и смиренен по обра-
зу Божию; ибо Бог в мире не к ангелам питает любовь, но к людям, 
наделяя их щедро, благодетельствует и на земле являет милосердие 
Свое»347.

И прославилось имя князей наших во всех странах, и было имя их 
грозою во время ратное, и были они князья князьям и воеводы воево-
дам, и был голос их грозен перед полками, как звенящая труба, и по-
беждали они, но были непобедимыми, подобно Акриту348, который 
побеждал полки мужеством силы своей. Так и великий князь Алек-
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сандр349, и Дмитрий, сын его, со своими боярами, и с новгородцами, 
и с зятем своим Довмонтом, и с его мужами-псковичами побеждали 
народы иноверные — немцев, литовцев, чудь и корелу. Не ради ли 
одного Езекии был сохранен Иерусалим от разорения Сенахиримом, 
царем ассирийским350? Так и великим князем Александром, и сыном 
его Дмитрием, и зятем его Довмонтом спасены были Новгород и 
Псков от нашествия поганых немцев.

И потом занемог благоверный князь Тимофей и в болезни ото-
шел к Богу в жизнь вечную месяца мая в двадцатый день, на память 
святого мученика Фалалея. И провожали его всем собором, игумены 
и чернецы, и многие люди оплакивали его, и положили его в Святой 
Троице с похвалами и песнопеньями духовными. И скорбели в Пско-
ве мужи, и жены, и малые дети о добром господине, благоверном кня-
зе Тимофее, ибо много он потрудился, защищая дом Святой Троицы 
и мужей-псковичей.

ПОВЕСТЬ О ШЕВКАЛЕ 

В год 6834 (1326). <...> В том же году Александру Михайловичу 
было дано княжение великое351, и он пришел из Орды и сел на вели-
кокняжеский престол. Потом, немного дней спустя, из-за умножения 
наших грехов, когда Бог позволил дьяволу вложить в сердце безбож-
ных татар злую мысль, сказали они своему беззаконному царю352: 
«Если не погубишь князя Александра и всех князей русских, то не по-
лучишь власти над ними». Тогда беззаконный и проклятый зачинатель 
всего зла Шевкал353, разоритель христианства, отверз свои скверные 
уста и начал говорить, наученный дьяволом: «Государь царь, если ты 
мне велишь, я пойду на Русь, разорю христианство, убью их князя, 
а княгиню и детей приведу к тебе». И царь велел ему так сотворить.

Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь 
со многими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя 
с его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе354, исполнен-
ный гордости и ярости. И сотворил великое гонение на христиан — 
насилие, грабеж, избиение и поругание355. Люди же городские, по-
стоянно оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому 
князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление своих людей и 
не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но тверичи не 
терпели, а ждали удобного времени.
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И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается 
торг, некий диакон-тверянин, — прозвище ему Дудко, — повел ко-
былицу, молодую и очень тучную, напоить водой в Волге. Татары же, 
увидев ее, отняли. Диакон же очень огорчился и стал вопить: «Люди 
тверские, не выдавайте!»

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, 
пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возму-
щение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город356, 
и сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули твери-
чи и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили само-
го Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вестника, кроме 
пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и 
быстро бежали в Москву, а оттуда в Орду, и там возвестили о кончине 
Шевкала <...>

Убит же был Шевкал в 6835 (1327) году357. И, услышав об этом, 
беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю — пять тем-
ников, а воевода у них Федорчук358, и убили они множество людей, 
а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. 
Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных пресле-
дований, оставив русский великокняжеский престол и все свои на-
следственные владения, ушел во Псков с княгиней и детьми и остался 
в Пскове.

ЗАДОНЩИНА

Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче359 
и о брате его, князе Владимире Андреевиче360, 
как победили супостата своего царя Мамая361

Князь великий Дмитрий Иванович со своим братом, князем Вла-
димиром Андреевичем, и со своими воеводами был на пиру у Микулы 
Васильевича362, и сказал он: «Пришла к нам весть, братья, что царь 
Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на Русь и хочет идти на нас 
в Залесскую землю»363.

Пойдем, братья, в северную сторону — удел сына Ноева Афета, 
от которого берет свое начало православный русский народ. Взой-
дем на горы Киевские, взглянем на славный Днепр, а потом и на всю 
землю Русскую. И после того посмотрим на земли восточные — удел 
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сына Ноева364 Сима, от которого пошли хинове365 — поганые тата-
ры, басурманы. Вот они-то на реке на Каяле366 и одолели род Афетов. 
С той поры земля Русская невесела; от Калкской битвы367 до Мамаева 
побоища тоской и печалью охвачена, плачет, сыновей своих поми-
ная, — князей, и бояр, и удалых людей, которые оставили дома свои, 
жен и детей, и все достояние свое, и, заслужив честь и славу мира 
этого, головы свои положили за землю за Русскую и за веру христи-
анскую.

Стародавние дела и жалость Русской земли описал я по книжным 
сказаньям, а далее опишу жалость и похвалу великому князю Дми-
трию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу.

Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, соста-
вим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим печаль в вос-
точные страны — удел Симов, и восхвалим победу над поганым Мама-
ем, а великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира 
Андреевича, прославим! И скажем так: лучше ведь, братья, возвышен-
ными словами вести нам этот рассказ про поход великого князя Дми-
трия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков 
святого великого князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать 
о их деяниях по делам и по былям... Вспомним давние времена, вос-
хвалим вещего Бояна368, искусного гусляра в Киеве. Тот ведь вещий 
Боян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел рус-
ским князьям славы: первую славу великому князю киевскому Игорю 
Рюриковичу369, вторую — великому князю Владимиру Святославичу 
Киевскому, третью — великому князю Ярославу Владимировичу370.

Я же помяну рязанца Софония371 и восхвалю песнями, под звон-
кий наигрыш гуслей, нашего великого князя Дмитрия Ивановича и 
брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого великого 
князя Владимира Киевского372. Воспоем деяния князей русских, по-
стоявших за веру христианскую!

А от Калкской битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет373.
И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Влади-

мир Андреевич, помолившись Богу и пречистой его Матери, укрепив 
ум свой силой, закалив сердца свои мужеством, преисполнившись 
ратного духа, урядили свои храбрые полки в Русской земле и помя-
нули прадеда своего, великого князя Владимира Киевского.

О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим 
небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу великому 
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князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андрее-
вичу! Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле По-
ловецкое374! Звенит слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, 
трубы трубят в Коломне375, бубны бьют в Серпухове376, стоят знамена 
русские у Дона Великого на берегу.

Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи 
новгородские у храма святой Софии377 и говорят так: «Неужто нам, 
братья, не поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию Ивано-
вичу?» И как только слова эти промолвили, уже как орлы слетелись. 
Нет, то не орлы слетелись — выехали посадники из Великого Новго-
рода378 и с ними семь тысяч войска к великому князю Дмитрию Ива-
новичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу, на помощь.

К славному городу Москве съехались все князья русские и гово-
рили таково слово: «У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки 
Мечи379, между Чуровым и Михайловым, хотят реку перейти и с жиз-
нью своей расстаться нам во славу».

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Брат, князь Влади-
мир Андреевич, пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим землю, 
чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Испытаем храбре-
цов своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за веру 
христианскую!»

И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: «Братья и князья 
русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского! Не рожде-
ны мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, 
ни поганому этому Мамаю!»

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим 
прославить великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя 
Владимира Андреевича, и из земли Литовской двух братьев Ольгер-
довичей, Андрея и брата его Дмитрия380, да Дмитрия Волынского381! 
Те ведь — сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное время и пол-
ководцы прославленные, под звуки труб их пеленали, под шлемами 
лелеяли, с конца копья они вскормлены, с острого меча вспоены в 
Литовской земле.

Молвит Андрей Ольгердович своему брату: «Брат Дмитрий, два 
брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедиминовы, 
а правнуки мы Сколомендовы382. Соберем, брат, любимых панов уда-
лой Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на своих борзых коней 
и поглядим на быстрый Дон, напьемся из него шлемом воды, испы-
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таем мечи свои литовские о шлемы татарские, а сулицы немецкие383 
о кольчуги басурманские!»

И сказал ему Дмитрий: «Брат Андрей, не пощадим жизни своей за 
землю Русскую, и за веру христианскую, и за обиду великого князя 
Дмитрия Ивановича! Уже ведь, брат, стук стучит и гром гремит в бело-
каменной Москве. То ведь, брат, не стук стучит, не гром гремит, то сту-
чит могучая рать великого князя Дмитрия Ивановича, гремят удаль-
цы русские золочеными доспехами и червлеными щитами384. Седлай, 
брат Андрей, своих борзых коней, а мои уже готовы — раньше твоих 
оседланы. Выедем, брат, в чистое поле и сделаем смотр своим пол-
кам, — сколько, брат, с нами храбрых литовцев. А храбрых литовцев 
с нами семьдесят тысяч латников».

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и 
Днепра, принесли грозные тучи на Русскую землю, из них выступают 
кровавые зарницы, и в них трепещут синие молнии. Быть стуку и гро-
му великому на речке Непрядве385, меж Доном и Днепром, покрыться 
трупами человеческими полю Куликову, потечь кровью Непрядве-
реке!

Вот уже заскрипели телеги меж Доном и Днепром, идут хинове на 
Русскую землю! Набежали серые волки с устьев Дона и Днепра, воют, 
притаившись на реке Мече, хотят ринуться на Русскую землю. То не 
серые волки были — пришли поганые татары, хотят пройти войной 
всю Русскую землю.

Тогда гуси загоготали, и лебеди крыльями заплескали. Нет, то не 
гуси загоготали, и не лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай 
пришел на Русскую землю и воинов своих привел. А уже гибель их 
подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны неумолч-
но грают, а галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки грозно 
воют, а лисицы брешут, кости чуя.

Русская земля, ты теперь как за царем за Соломоном побывала386.
А уже соколы, и кречеты, белозерские ястребы рвутся с золотых 

колодок387 из каменного города Москвы, обрывают шелковые путы, 
взвиваясь под синие небеса, звоня золочеными колокольчиками на 
быстром Дону, хотят ударить на несчетные стада гусиные и лебеди-
ные, — то богатыри и удальцы русские хотят ударить на великие силы 
поганого царя Мамая.

Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое 
стремя, сел на своего борзого коня, и взял свой меч в правую руку, и 



82 ПАМЯТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

помолился Богу и пречистой его Матери. Солнце ему ясно на востоке 
сияет и путь указует, а Борис и Глеб388 молитву возносят за сродников 
своих.

Что шумит, что гремит рано пред рассветом? То князь Владимир 
Андреевич полки устанавливает и ведет их к Великому Дону. И молвил 
он брату своему, великому князю Дмитрию Ивановичу: «Не поддавай-
ся, брат, поганым татарам — ведь поганые уже поля русские топчут 
и вотчину нашу отнимают!»

И сказал ему князь великий Дмитрий Иванович: «Брат Владимир 
Андреевич! Два брата мы с тобой, а внуки мы великого князя Влади-
мира Киевского. Воеводы у нас уже поставлены — семьдесят бояр, 
и отважны князья белозерские Федор Семенович и Семен Михайло-
вич389, да Микула Васильевич, да оба брата Ольгердовичи, да Дмитрий 
Волынский, да Тимофей Волуевич390, да Андрей Серкизович, да Ми-
хаиле Иванович, а воинов с нами — триста тысяч латников. А воеводы 
у нас надежные, а дружина в боях испытанная, а кони под нами бор-
зые, а доспехи на нас золоченые, а шлемы черкасские, а щиты мо-
сковские, а сулицы немецкие, а кинжалы фряжские391, а мечи булат-
ные; а пути им известны, а переправы для них наведены, и все как 
один готовы головы свои положить за землю за Русскую и за веру 
христианскую. Словно живые трепещут стяги, жаждут воины себе че-
сти добыть и имя свое прославить».

Уже ведь те соколы и кречеты и белозерские ястребы за Дон скоро 
перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и лебединым. 
То ведь были не соколы и не кречеты, — то обрушились русские кня-
зья на силу татарскую. И ударили копья каленые о доспехи татарские, 
загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом 
на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, 
а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и рас-
топтали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились. Кликнул 
Див392 в Русской земле, велит послушать грозным землям. Понес-
лась слава к Железным Воротам393, и к Орначу394, к Риму, и к Кафе395 
по морю, и к Тырнову396, а оттуда к Царьграду на похвалу русским 
князьям: Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на 
речке Непрядве.

На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспрерывно молнии 
сверкали, и гремели громы великие. То ведь сошлись русские сыновья 
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с погаными татарами за свою великую обиду. Это сверкали доспехи 
золоченые, а гремели князья русские мечами булатными о шлемы хи-
новские.

А бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой Бого-
родицы397.

Не туры возревели у Дона Великого на поле Куликовом. То ведь 
не туры побиты у Дона Великого, а посечены князья русские, боя-
ре и воеводы великого князя Дмитрия Ивановича. Полегли побитые 
погаными татарами князья белозерские, Федор Семенович и Семен 
Михайлович, да Тимофей Волуевич, да Микула Васильевич, да Андрей 
Серкизович, да Михаиле Иванович и много иных из дружины.

Пересвета-чернеца398, брянского боярина, на суженое место приве-
ли399. И сказал Пересвет-чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: 
«Лучше нам убитым быть, нежели в плен попасть к поганым татарам!» 
Поскакивает Пересвет на своем борзом коне, золочеными доспехами 
сверкая, а уже многие лежат посечены у Дона Великого на берегу.

В такое время старому человеку следует юность вспомнить, а уда-
лым людям мужество свое испытать. И говорит Ослябя-чернец400 сво-
ему брату старцу Пересвету: «Брат Пересвет, вижу на теле твоем раны 
тяжкие, уже, брат, лететь голове твоей на траву ковыль, а сыну моему 
Якову401 лежать на зеленой ковыль-траве на поле Куликовом, на речке 
Непрядве, за веру христианскую, и за землю Русскую, и за обиду вели-
кого князя Дмитрия Ивановича».

И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи 
в поле не кличут, лишь вороны не переставая каркают над трупами 
человеческими, страшно и жалостно было это слышать тогда; и трава 
кровью залита была, а деревья от печали к земле склонились.

Запели птицы жалостные песни — запричитали все княгини и боя-
рыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича 
Марья рано поутру плакала на забралах402 стен московских, так при-
читая: «О Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы и те-
чешь в землю Половецкую. Принеси на своих волнах моего господи-
на Микулу Васильевича ко мне!» И жена Тимофея Волуевича Федосья 
тоже плакала, так причитая: «Вот уже веселие мое поникло в славном 
городе Москве, и уже не увижу я своего государя Тимофея Волуеви-
ча живым!» А Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья403 на 
рассвете причитали: «Вот уже для нас обеих солнце померкло в слав-
ном городе Москве, домчались к нам с быстрого Дона горестные ве-
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сти, неся великую печаль: повержены наши удальцы с борзых коней 
на суженом месте на поле Куликовом, на речке Непрядве!»

А уже Див кличет под саблями татарскими, а русским богатырям 
быть израненными.

Щуры404 запели жалостные песни в Коломне на забралах город-
ских стен, на рассвете в воскресенье, в день Акима и Анны405. То ведь 
не щуры рано запели жалостные песни — запричитали жены коло-
менские, приговаривая так: «Москва, Москва, быстрая река, зачем 
унесла на своих волнах ты мужей наших от нас в землю Половецкую?» 
Так говорили они: «Можешь ли ты, господин князь великий, веслами 
Днепр загородить, а Дон шлемами вычерпать, а Мечу-реку трупами 
татарскими запрудить? Замкни, государь, князь великий, у Оки-реки 
ворота, чтобы больше поганые татары к нам не ходили. Уже ведь му-
жья наши побиты на ратях».

В тот же день, в субботу, на Рождество святой Богородицы, раз-
громили христиане полки поганых на поле Куликовом, на речке Не-
прядве.

И, кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей ра-
тью на полки поганых татар, золоченым шлемом посвечивая. Гремят 
мечи булатные о шлемы хиновские.

И восхвалил он брата своего, великого князя Дмитрия Ивановича: 
«Брат Дмитрий Иванович, в злое время горькое ты нам крепкий щит. 
Не уступай, князь великий, со своими великими полками, не потакай 
крамольникам! Уже ведь поганые татары поля наши топчут и храброй 
дружины нашей много побили — столько трупов человеческих, что 
борзые кони не могут скакать: в крови по колено бродят. Жалостно 
ведь, брат, видеть столько крови христианской. Не медли, князь вели-
кий, со своими боярами».

И сказал князь великий Дмитрий Иванович своим боярам: «Братья, 
бояре и воеводы, и дети боярские, здесь ваши московские сладкие 
меды и великие места! Тут-то и добудьте себе места и женам своим. 
Тут, братья, старый должен помолодеть, а молодой честь добыть».

И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: «Господи Боже 
мой, на тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не посме-
ются надо мной враги мои!» И помолился он Богу, и пречистой его 
Матери, и всем святым, и прослезился горько, и утер слезы.

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То ведь 
не соколы полетели: поскакал князь великий Дмитрий Иванович со 
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своими полками за Дон, а за ним и все русское войско. И сказал: «Брат, 
князь Владимир Андреевич, — тут, брат, изопьем медовые чары кру-
говые, нападем, брат, своими полками сильными на рать татар по-
ганых».

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные 
о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. 
И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в стягах великого князя 
Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья 
широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. 
Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Влади-
мир Андреевич, полки поганых вспять повернули и начали их бить 
и сечь беспощадно, тоску на них наводя. И князья их попадали с ко-
ней, а трупами татарскими поля усеяны и кровью их реки потекли. 
Тут рассыпались поганые в смятении и побежали непроторенными 
дорогами в лукоморье, скрежеща зубами и раздирая лица свои, так 
приговаривая: «Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей сво-
их не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а 
целовать нам зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней 
нам у русских князей не прашивать». Вот уже застонала земля татар-
ская, бедами и горем наполнившись; пропала охота у царей и князей 
их на Русскую землю ходить. Уже веселье их поникло.

Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и до-
спехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и дорогое узо-
рочье, тонкие ткани и шелка везут женам своим. И вот уже русские 
жены забряцали татарским золотом.

Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Преодолела 
слава русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на землю, а гроза и 
слава великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владими-
ра Андреевича, по всем землям пронеслись. Стреляй, князь великий, 
по всем землям, рази, князь великий, со своей храброй дружиной 
поганого Мамая-хиновина за землю Русскую, за веру христианскую. 
Уже поганые оружие свое побросали, а головы свои склонили под 
мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли голоса их.

И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком 
и прибежал к Кафе-городу. И молвили ему фряги: «Что же это ты, по-
ганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь побила теперь тебя 
орда Залесская406. Далеко тебе до Батыя-царя407: у Батыя-царя было 
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четыреста тысяч латников, и полонил он всю Русскую землю от вос-
тока и до запада. Наказал тогда Бог Русскую землю за ее прегрешения. 
И ты пришел на Русскую землю, царь Мамай, с большими силами, 
с девятью ордами и семьюдесятью князьями. А ныне ты, поганый, бе-
жишь сам-девять в лукоморье, не с кем тебе зиму зимовать в поле. 
Видно, тебя князья русские крепко попотчевали: нет с тобой ни кня-
зей, ни воевод! Видно, сильно упились у быстрого Дона на поле Кули-
ковом, на траве-ковыле! Беги-ка ты, поганый Мамай, от нас за темные 
леса!»

Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать ласка-
ет, а за баловство розгой сечет, а за добрые дела хвалит. Так и Господь 
Бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия Ивановича и 
брата его, князя Владимира Андреевича, меж Дона и Днепра, на поле 
Куликовом, на речке Непрядве.

И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом, с кня-
зем Владимиром Андреевичем, и с остальными своими воеводами на 
костях на поле Куликовом, на речке Непрядве. Страшно и горестно, 
братья, было в то время смотреть: лежат трупы христианские словно 
сенные стога у Дона Великого на берегу, а Дон-река три дня кровью 
текла. И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Сосчитайтесь, 
братья, скольких у нас воевод нет и скольких молодых людей недо-
стает?»

Тогда отвечает Михаил Александрович, московский боярин, кня-
зю Дмитрию Ивановичу: «Господин князь великий Дмитрий Ивано-
вич! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати кня-
зей белозерских, тридцати новгородских посадников, двадцати бояр 
коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов литовских, 
двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр костромских, трид-
цати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, сорока 
бояр муромских, семидесяти бояр рязанских, тридцати четырех бояр 
ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр мо-
жайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр угличских. 
А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят три тысячи. И поми-
ловал Бог Русскую землю, а татар пало бесчисленное множество»408.

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Братья, бояре и кня-
зья и дети боярские, суждено вам то место меж Дона и Днепра, на поле 
Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои за святые 
церкви, за землю за Русскую и за веру христианскую. Простите меня, 
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братья, и благословите в этом веке и в будущем. Пойдем, брат, князь 
Владимир Андреевич, во свою Залесскую землю к славному городу 
Москве и сядем, брат, на своем княжении, а чести мы, брат, добыли и 
славного имени!»

Богу нашему слава.

СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ

Начало повести о том, как даровал бог победу 
государю великому князю Дмитрию Ивановичу409 
за Доном над поганым Мамаем410 и как молитвами 
пречистой Богородицы и русских чудотворцев 
православное христианство — русскую землю 
бог возвысил, а безбожных агарян411 посрамил

Хочу вам, братья, поведать о новой победе в битве, как на Дону 
случилась брань великого князя Дмитрия Ивановича и всех право-
славных христиан с поганым Мамаем и с безбожными язычниками. 
И возвысил Бог род христианский, а поганых унизил и посрамил их 
дикость, как и в старые времена помог Гедеону над мадиамлянами 
и преславному Моисею над фараоном412. Надлежит нам поведать о 
величии и милости Божьей, как исполнил Господь пожелание верных 
ему, как помог великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его кня-
зю Владимиру Андреевичу413 над безбожными половцами414 и языч-
никами.

Попущением Божьим, за грехи наши, по наваждению дьявола под-
нялся князь восточной страны, по имени Мамай415, язычник верой, 
идолопоклонник и иконоборец, злой преследователь христиан. И на-
чал подстрекать его дьявол, и вошло в сердце его искушение против 
мира христианского, и подучил его враг, как разорить христианскую 
веру и осквернить святые церкви, потому что всех христиан захотел 
покорить себе, чтобы не славилось имя Господне средь верных Богу. 
Господь же наш, Бог, Царь и Творец всего сущего, что пожелает, то и 
вершит416.

Тот же безбожный Мамай стал похваляться и, позавидовав вто-
рому Юлиану-отступнику417, царю Батыю418, начал расспрашивать 
старых татар, как царь Батый покорил Русскую землю. И стали ему 
сказывать старые татары, как покорил Русскую землю царь Батый, как 
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взял Киев и Владимир, и всю Русь, славянскую землю, и великого кня-
зя Юрия Дмитриевича убил419, и многих православных князей пере-
бил, а святые церкви осквернил и многие монастыри и села пожег, 
а во Владимире соборную церковь златоверхую разграбил420. И так 
как был помутнен он разумом, то того не постиг, что как Господу 
угодно, так и будет: так же и в давние дни Иерусалим был пленен 
Титом-римлянином и Навуходоносором, царем вавилонским421, за 
прегрешения и маловерие иудеев — но не бесконечно гневается Го-
сподь и не вечно карает422.

Узнав все от своих старых татар, начал Мамай поспешать, дьяво-
лом распаляемый непрестанно, ополчаясь на христиан. И, забывшись, 
стал говорить своим алпаутам423, и есаулам, и князьям, и воеводам, и 
всем татарам: «Не хочу я так поступить, как Батый, но когда приду на 
Русь и убью князя их, то какие из городов наилучших достаточны 
будут для нас — тут и осядем, и Русью завладеем, тихо и беззаботно 
заживем», — а не знал того, проклятый, что Господня рука высока424.

И через несколько дней перешел он великую реку Волгу со все-
ми силами, и другие многие орды к великому воинству своему при-
соединил и сказал им: «Пойдем на Русскую землю и разбогатеем от 
русского золота!» Пошел же безбожный на Русь, будто лев ревущий 
ярясь425, будто неутолимая гадюка злобой дыша426. И дошел уже до 
устья реки Воронежа, и распустил всю силу свою, и наказал всем та-
тарам своим так: «Пусть не пашет ни один из вас, будьте готовы на 
русские хлеба!»

Прознал же о том князь Олег Рязанский427, что Мамай кочует на 
Воронеже и хочет идти на Русь, на великого князя Дмитрия Иванови-
ча Московского. Скудность ума была в голове его, послал сына своего 
к безбожному Мамаю с великою честью и с многими дарами и писал 
грамоты свои к нему так: «Восточному великому и свободному, царям 
царю Мамаю — радоваться! Твой ставленник, тебе присягавший Олег, 
князь рязанский, много тебя молит. Слышал я, господин, что хочешь 
идти на Русскую землю, на своего слугу князя Дмитрия Ивановича 
Московского, устрашить его хочешь. Теперь же, господин и пресвет-
лый царь, настало твое время: золотом, и серебром, и богатством 
многим переполнилась земля Московская, и всякими драгоценностя-
ми твоему владению на потребу. А князь Дмитрий Московский — че-
ловек христианский — как услышит слово ярости твоей, то отбежит 
в дальние пределы свои: либо в Новгород Великий, или на Белоозеро, 
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или на Двину, а великое богатство московское и золото — все в твоих 
руках будет и твоему войску на потребу. Меня же, раба твоего, Оле-
га Рязанского, власть твоя пощадит, о царь: ведь ради тебя я крепко 
устрашаю Русь и князя Дмитрия. И еще просим тебя, о царь, оба раба 
твои, Олег Рязанский и Ольгерд Литовский428: обиду приняли мы ве-
ликую от этого великого князя Дмитрия Ивановича, и как бы мы в 
своей обиде твоим именем царским ни грозили ему, а он о том не 
тревожится. И еще, господин наш царь, город мой Коломну он себе 
захватил429 — и о все том, о царь, жалобу воссылаем тебе».

И другого послал скоро своего вестника князь Олег Рязанский со 
своим письмом, написано же в грамоте было так: «К великому кня-
зю Ольгерду Литовскому — радоваться великою радостию! Известно 
ведь, что издавна ты замышлял на великого князя Дмитрия Ивановича 
Московского, с тем, чтобы изгнать его из Москвы и самому завладеть 
Москвою. Ныне же, княже, настало наше время, ибо великий царь Ма-
май грядет на него и на землю его. И сейчас, княже, присоединимся 
мы оба к царю Мамаю, ибо знаю я, что царь даст тебе город Москву 
да и другие города, что поближе к твоему княжеству, а мне отдаст 
он город Коломну, да Владимир, да Муром, которые к моему княже-
ству поближе стоят. Я же послал своего гонца к царю Мамаю с вели-
кою честью и со многими дарами, так же и ты пошли своего гонца, 
и что у тебя есть из даров, то пошли ты к нему, грамоты свои написав, 
а как — сам знаешь, ибо больше меня понимаешь в том».

Князь же Ольгерд Литовский, прознав про все это, очень рад был 
высокой похвале друга своего князя Олега Рязанского и отправляет 
быстро посла к царю Мамаю с великими дарами и подарками для 
царских забав. А пишет свои грамоты так: «Восточному великому 
царю Мамаю! Князь Ольгерд Литовский, присягавший тебе, много 
тебя молит. Слышал я, господин, что хочешь наказать свой удел430, 
своего слугу, московского князя Дмитрия, потому и молю тебя, сво-
бодный царь, раб твой: великую обиду наносит князь Дмитрий Мос-
ковский улуснику твоему князю Олегу Рязанскому, да и мне также 
большой вред чинит. Господин царь, свободный Мамай! Пусть при-
дет власть твоего правления теперь и в наши места, пусть обратится, 
о царь, твое внимание на притеснения наши от московского князя 
Дмитрия Ивановича».

Помышляли же про себя Олег Рязанский и Ольгерд Литовский, го-
воря так: «Когда услышит князь Дмитрий о приходе царя, и о ярости 
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его, и о нашем союзе с ним, то убежит из Москвы в Великий Новгород, 
или на Белоозеро, или на Двину, а мы сядем в Москве и в Коломне. 
Когда же царь придет, мы его с большими дарами встретим и с вели-
кою честью, и умолим его, и возвратится царь в свои владения, а мы 
княжество Московское по царскому велению разделим меж собою — 
то к Вильне431, а то к Рязани, и даст нам царь Мамай ярлыки свои и 
потомкам после нас». Не ведали ведь, что замышляют и что говорят, 
как несмышленые малые дети, не ведающие Божьей силы и Господ-
него предначертания. Ибо воистину сказано: «Если кто к Богу веру с 
добрыми делами и правду в сердце держит и на Бога уповает, то того 
человека Господь не предаст врагам в поношение и на осмеянье»432.

Государь же князь великий Дмитрий Иванович — мирный че-
ловек — образцом был смиренномудрия, небесной жизни желал, 
ожидая от Бога грядущих вечных благ, не ведая того, что на него за-
мышляют злой заговор ближние его друзья. О таких ведь пророк и 
сказал: «Не сотвори ближнему своему зла и не рой, не копай врагу 
своему ямы, но на Бога-Творца надейся, Господь Бог может оживить 
и умертвить»433.

Пришли же послы к царю Мамаю от Ольгерда Литовского и от 
Олега Рязанского и принесли ему большие дары и грамоты. Царь же 
принял дары и письма благосклонно и, заслушав грамоты и послов 
почтя, отпустил и написал ответ такой: «Ольгерду Литовскому и Оле-
гу Рязанскому. За дары ваши и за восхваление ваше, ко мне обращен-
ное, каких захотите от меня владений русских, теми одарю вас. А вы 
в верности мне присягните и скорее идите ко мне и одолейте своего 
недруга. Мне ведь ваша помощь не очень нужна: если бы я теперь по-
желал, то своею силою великою я бы и древний Иерусалим покорил, 
как прежде халдеи434. Теперь же хочу поддерживать вас: моим именем 
царским и силою, а вашею клятвой и рукою вашею разбит будет князь 
Дмитрий Московский, и грозным станет имя ваше в странах ваших 
моею угрозой. Ведь если мне, царю, предстоит победить царя, подоб-
ного себе, то мне подобает и надлежит царскую честь получить435. 
Вы же теперь идите от меня и передайте князьям своим слова мои».

Послы же, возвратясь от царя к своим князьям, сказали им: «Царь 
Мамай приветствует вас и очень за восхваление ваше великое бла-
горасположен к вам!» Те же, скудные умом, порадовались суетному 
привету безбожного царя, не ведая того, что Бог дает власть кому по-
желает436. Теперь же — одной веры, одного крещения, — а с безбож-
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ным соединились вместе преследовать православную веру Христову. 
О таких ведь пророк сказал: «Воистину сами себя отсекли от доброго 
масличного древа и привились к дикой маслине»437.

Князь Олег Рязанский стал торопиться отправлять к Мамаю по-
слов, говоря: «Выступай, царь, скорее на Русь!» Ибо говорит великая 
мудрость: «Путь нечестивых погибнет, ибо собирают на себя досаду и 
поношение»438. Ныне же этого Олега окаянного новым Святополком 
назову439.

И прослышал князь великий Дмитрий Иванович, что надвигает-
ся на него безбожный царь Мамай со многими ордами и со всеми 
силами, неустанно ярясь на христиан и на Христову веру и завидуя 
безумному Батыю, и сильно опечалился князь великий Дмитрий Ива-
нович из-за нашествия безбожных. И став пред святою иконою Го-
сподня образа, что в изголовье его стояла, и упав на колени свои, стал 
молиться и сказал: «Господи! Я, грешный, смею ли молиться Тебе, сми-
ренный раб Твой? Но к кому обращу печаль мою? Лишь на Тебя наде-
ясь, Господи, и вознесу печаль мою440. Ты же, Господи, Царь, Владыка, 
Светодатель, не сотвори нам, Господи, того, что отцам нашим сотво-
рил, наведя на них и на их города злого Батыя, ибо еще и сейчас, Го-
споди, тот страх и трепет великий в нас живет. И ныне, Господи, царь, 
владыка, не до конца прогневайся на нас, знаю ведь, Господи, что из-
за меня, грешного, хочешь всю землю нашу погубить; ибо я согрешил 
пред тобою больше всех людей. Сотвори мне, Господи, за слезы мои, 
как Иезекии441, и укроти, Господи, сердце свирепому этому зверю!»442 
Поклонился и сказал: «На Господа уповал — и не погибну»443. И послал 
за братом своим, за князем Владимиром Андреевичем в Боровск444, 
и за всеми князьями русскими скорых гонцов разослал, и за всеми 
воеводами на местах, и за детьми боярскими, и за всеми служилыми 
людьми. И повелел им быстро быть у себя в Москве.

Князь же Владимир Андреевич прибыл скоро в Москву, и все кня-
зья и воеводы. А князь великий Дмитрий Иванович, взяв брата своего 
князя Владимира Андреевича, пришел к преосвященному митропо-
литу Киприану445 и сказал ему: «Знаешь ли, отче наш, предстоящее 
нам испытание великое, — ведь безбожный царь Мамай движется на 
нас, неумолимую в себе ярость распаляя?» И митрополит отвечал ве-
ликому князю: «Поведай мне, господин мой, чем ты пред ним про-
винился?» Князь же великий сказал: «Проверил я, отче; все точно, что 
все по заветам наших отцов, и даже еще больше, выплатил дани ему». 
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Митрополит же сказал: «Видишь, господин мой, попущением Божьим 
ради наших грехов идет он полонить землю нашу, но вам надлежит, 
князьям православным, тех нечестивых дарами насытить хотя бы и 
вчетверо. Если же и после того не смирится, то Господь его усмирит, 
потому что Господь дерзким противится, а смиренным благодать да-
ет446. Так же случилось когда-то с Великим Василием в Кесарии: когда 
злой отступник Юлиан447, идя на персов, захотел разорить город его 
Кесарию, Василий Великий помолился со всеми христианами Госпо-
ду Богу, собрал много золота и послал к нему, чтобы утолить жадность 
преступника. Тот же, окаянный, только сильнее разъярился, и Господь 
послал на него воина своего, Меркурия, уничтожить его. И невидимо 
пронзен был в сердце нечестивый, жизнь свою жестоко окончил448. 
Ты же, господин мой, возьми золота, сколько есть у тебя, и пошли на-
встречу ему — еще раз пред ним оправдайся».

Князь же великий Дмитрий Иванович послал к нечестивому царю 
Мамаю избранного своего юношу, по имени Захарий Тютчев449, испы-
танного разумом и смыслом, дав ему много золота и двух переводчи-
ков, знающих татарский язык. Захарий же, дойдя до земли Рязанской 
и узнав, что Олег Рязанский и Ольгерд Литовский присоединились 
к поганому царю Мамаю, послал быстро вестника тайно к великому 
князю.

Князь же великий Дмитрий Иванович, услышав ту весть, восскор-
бел сердцем, и исполнился ярости и печали, и начал молиться: «Го-
споди Боже мой, на Тебя надеюсь, правду любящего. Если мне враг 
вред наносит, то следует мне терпеть, ибо искони он является нена-
вистником и врагом роду христианскому; но вот друзья мои близкие 
замыслили против меня. Рассуди, Господи, их и меня, я ведь им ника-
кого зла не причинил, кроме того, что дары и почести от них при-
нимал, но и им в ответ я также дарил450. Суди же, Господи, по правде 
моей, пусть прекратится злоба грешных»451.

И, взяв брата своего, князя Владимира Андреевича, пошел во вто-
рой раз к преосвященному митрополиту и поведал ему, как Ольгерд 
Литовский и Олег Рязанский соединились с Мамаем на нас. Преосвя-
щенный же митрополит сказал: «А сам ты, господин, не нанес ли ка-
кой обиды им обоим?» Князь же великий прослезился и сказал: «Если 
я перед Богом грешен или перед людьми, то перед ними ни единой 
черты не преступил по закону отцов своих. Ибо знаешь и сам, отче, 
что удовлетворен я своими пределами, и им никакой обиды не на-
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нес, и не знаю, отчего преумножились против меня вредящие мне». 
Преосвященный же митрополит сказал: «Сын мой, господин князь 
великий, да осветятся веселием очи твои сердечные: закон Божий по-
читаешь и творишь правду, так как праведен Господь, и ты возлюбил 
правду452. Ныне же окружили тебя, как псы многие; суетны и тщетны 
их попытки, ты же именем Господним обороняйся от них. Господь 
справедлив и будет тебе истинным помощником. А от всевидящего 
ока Господня где можно скрыться — и от твердой руки его?»

И князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, князем Вла-
димиром Андреевичем, и со всеми русскими князьями и воеводами 
обдумали, как сторожевую заставу крепкую устроить в поле, и посла-
ли в заставу лучших своих и опытных воинов: Родиона Ржевского, 
Андрея Волосатого, Василия Тупика, Якова Ослябятева и других с 
ними закаленных воинов. И повелел им на Тихой Сосне453 стороже-
вую службу нести со всяким усердием, и ехать к Орде, и языка добыть, 
чтобы узнать истинные намерения царя.

А сам князь великий по всей Русской земле быстрых гонцов разо-
слал со своими грамотами по всем городам: «Будьте же все готовы 
идти на мою службу, на битву с безбожными агарянами, татарами; 
соединимся все в Коломне на Успение святой Богородицы»454.

И так как сторожевые отряды задержались в степи, князь великий 
вторую заставу послал: Клементия Полянина, Ивана Святославича 
Свесланина, Григория Судакова и других с ними, — приказав им ско-
рее возвращаться. Те же встретили Василия Тупика: ведет языка к ве-
ликому князю, язык же из людей царского двора, из сановных мужей. 
И сообщает великому князю, что неотвратимо Мамай надвигается на 
Русь и что сослались друг с другом и соединились с ним Олег Рязан-
ский и Ольгерд Литовский. А не спешит царь оттого идти, что осени 
дожидается.

Услышав же от языка такое известие о нашествии безбожного 
царя, великий князь стал утешаться в Боге и призывал к твердости 
брата своего князя Владимира и всех князей русских, говоря: «Бра-
тья князья русские, из рода мы все князя Владимира Святославича 
Киевского, которому открыл Господь познать православную веру, 
как и Евстафию Плакиде455; просветил он всю землю Русскую святым 
крещением, извел нас от мучений язычества, и заповедал нам ту же 
веру святую твердо держать и хранить и биться за нее. Если кто за 
нее пострадает, тот в будущей жизни ко святым первомученикам за 



94 ПАМЯТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

веру Христову причислен будет. Я же, братья, за веру Христову хочу 
пострадать даже и до смерти». Они же ему ответили все согласно, буд-
то одними устами: «Воистину ты, государь, исполнил закон Божий и 
последовал евангельской заповеди, ибо сказал Господь: “Если кто по-
страдает имени моего ради, то после воскресения сторицей получит 
жизнь вечную”456. И мы, государь, сегодня готовы умереть с тобою и 
головы свои положить за святую веру христианскую и за твою вели-
кую обиду».

Князь же великий Дмитрий Иванович, услышав это от брата своего 
князя Владимира Андреевича и от всех князей русских, что решаются 
за веру сразиться, — повелел всему войску своему быть у Коломны на 
Успение святой Богородицы457: «Тогда пересмотрю полки и каждому 
полку воеводу назначу». И все множество людей будто одними устами 
сказало: «Дай же нам, Господи, решение это исполнить имени твоего 
ради святого!»

И пришли к нему князья белозерские458, готовы они к бою, и пре-
красно снаряжено войско их: князь Федор Семенович, князь Семен 
Михайлович, князь Андрей Кемский, князь Глеб Каргопольский и ан-
домские князья; пришли и ярославские князья459 со своими полками: 
князь Андрей Ярославский, князь Роман Прозоровский, князь Лев 
Курбский, князь Дмитрий Ростовский и прочие многие князья.

Тут же, братья, стук стучит и будто гром гремит в славном городе 
Москве — то идет сильная рать великого князя Дмитрия Ивановича, и 
гремят русские сыны своими золочеными доспехами.

Князь же великий Дмитрий Иванович, взяв с собою брата своего, 
князя Владимира Андреевича, и всех князей русских, поехал к Живо-
начальной Троице на поклон к отцу своему духовному, преподобно-
му старцу Сергию460, благословение получить от святой той обители. 
И упросил его преподобный игумен Сергий, чтобы прослушал он свя-
тую литургию461, потому что был тогда день воскресный и чтилась па-
мять святых мучеников Флора и Лавра462. По окончании же литургии 
просил святой Сергий со всею братьею великого князя, чтобы вкусил 
он хлеба в доме Живоначальной Троицы, в обители его. Великому 
же князю было тяжко, ибо пришли к нему вестники, что уже при-
ближаются поганые татары, и просил он преподобного, чтобы его 
отпустил. И ответил ему преподобный старец: «Это твое промедление 
двойной для тебя помощью обернется. Ибо не сейчас еще, господин 
мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для мно-
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гих других теперь уж венцы плетутся». Князь же великий вкусил хлеба 
у них, а игумен Сергий в то время велел воду освящать с мощей свя-
тых мучеников Флора и Лавра. Князь же великий скоро от трапезы 
встал, и преподобный Сергий окропил его священной водою и все 
христолюбивое его войско, и осенил великого князя крестом Хри-
стовым — знамением на челе. И сказал: «Пойди, господин, на поганых 
половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и 
заступником»463, и добавил ему тихо: «Победишь, господин, супостатов 
своих, как и подобает тебе, государь наш». Князь же великий сказал: 
«Дай мне, отче, двух воинов из своей братии — Пересвета Александра 
и брата его Андрея Ослябу464, тем ты и сам нам поможешь». Старец 
же преподобный велел тем обоим быстро собраться идти с великим 
князем, ибо были известными в сражениях ратниками, не одно напа-
дение встретили. Они же тотчас послушались преподобного старца 
и не отказались от его повеления. И дал он им вместо оружия тлен-
ного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах465, и повелел 
им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя. И передал их в 
руки великого князя, и сказал: «Вот тебе мои воины, а твои избран-
ники», — и сказал им: «Мир вам, братья мои, твердо сражайтесь, как 
славные воины за веру Христову и за все православное христианство 
с погаными половцами». И осенил Христовым знамением все войско 
великого князя — мир и благословение.

Князь же великий возвеселился сердцем, но никому не поведал, 
что сказал ему преподобный Сергий. И пошел он к славному свое-
му городу Москве, радуясь благословению святого старца, словно 
сокровище непохищаемое получил. И, вернувшись в Москву, пошел 
с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, к преосвященно-
му митрополиту Киприану, и поведал ему тайно все, что сказал лишь 
ему старец святой Сергий, и какое благословение дал ему и всему его 
православному войску. Архиепископ же повелел эти слова сохранить 
в тайне, не говорить никому.

Когда же наступил четверг 27 августа, день памяти святого отца 
Пимена Отшельника, в тот день решил князь великий выйти навстре-
чу безбожным татарам. И, взяв с собою брата своего, князя Влади-
мира Андреевича, стал в церкви святой Богородицы466 пред образом 
Господним, сложив руки на груди, потоки слез проливая, молясь, и 
сказал: «Господи Боже наш, Владыко великий, твердый, воистину ты — 
царь славы, помилуй нас, грешных, когда унываем, к тебе единому 
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прибегаем, нашему спасителю и благодетелю, ибо твоею рукою соз-
даны мы. Но знаю я, Господи, что прегрешения мои уже покрывают 
голову мою, и теперь не оставь нас, грешных, не отступи от нас. Суди, 
Господи, притесняющих меня и оборони от борющихся со мною; 
возьми, Господи, оружие и щит и стань на помощь мне467. Дай же 
мне, Господи, победу над моими врагами, пусть и они познают славу 
твою». И затем приступил к чудотворному образу госпожи Богороди-
цы, который Лука-евангелист написал468, и сказал: «О чудотворная го-
спожа Богородица, всего создания человеческого заступница, — ибо 
благодаря тебе познали мы истинного Бога нашего, воплотившегося 
и порожденного тобою. Не отдай же, Госпожа, городов наших в разо-
рение поганым половцам, да не осквернят святых твоих церквей и 
веры христианской. Умоли, госпожа Богородица, сына своего Хри-
ста, Бога нашего, чтобы смирил он сердца врагам нашим, да не будет 
рука их над нами. И ты, госпожа наша пресвятая Богородица, по-
шли нам свою помощь и нетленною своею ризою покрой нас, чтобы 
не страшились мы ран, на тебя ведь надеемся, ибо твои мы рабы. 
Знаю же я, Госпожа, если захочешь — поможешь нам против злоб-
ных врагов, этих поганых половцев, которые не призывают твоего 
имени; мы же, Госпожа пречистая Богородица, на тебя надеемся и на 
твою помощь. Ныне выступаем против безбожных язычников, пога-
ных татар, умоли же ты сына своего, Бога нашего». И потом пришел 
к гробу блаженного чудотворца Петра-митрополита469 и, сердечно к 
нему припадая, сказал: «О чудотворный святитель Петр, по милости 
Божьей непрестанно творишь чудеса. И теперь настало время тебе 
за нас молиться общему владыке всех, царю и милостивому Спаси-
телю. Ибо теперь на меня ополчились супостаты поганые и на город 
твой Москву готовят оружие. Тебя ведь Господь показал поколениям 
нашим и возжег тебя нам, светлую свечу, и поставил на подсвечнике 
высоком светить всей земле Русской. И тебе ныне подобает о нас, 
грешных, молиться, чтобы не нашла на нас рука смерти и рука греш-
ника не погубила нас. Ты ведь — страж наш твердый от вражеских 
нападений, ибо твоя мы паства». И, окончив молитву, поклонился 
преосвященному митрополиту Киприану, архиепископ же благо-
словил его и отпустил в поход против поганых татар; и, перекрестив 
ему чело, осенил его Христовым знамением, и послал богосвящен-
ный собор свой с крестами, и со святыми иконами, и со священ-
ной водой во Фроловские ворота, и в Никольские, и в Константино-
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Еленинские470, чтобы каждый воин вышел благословенным и святою 
водою окропленным.

Князь же великий Дмитрий Иванович с братом своим, с князем 
Владимиром Андреевичем, пошел в церковь небесного воеводы 
архистратига Михаила471 и бил челом святому образу его, а потом 
приступил к гробам православных князей, прародителей своих, так 
слезно говоря: «Истинные охранители, русские князья, православной 
веры христианской поборники, родители наши! Если имеете дерз-
новение предстоять Христу, то помолитесь теперь о нашем горе, ибо 
великое нашествие грозит нам, детям вашим, и ныне помогите нам». 
И, это сказав, вышел из церкви.

Княгиня же великая Евдокия, и Владимира княгиня Мария472, и 
других православных князей княгини, и многие жены воевод, и боя-
рыни московские, и жены слуг тут стояли, провожая, от слез и кликов 
сердечных не могли и слова сказать, свершая прощальное целование. 
И остальные княгини, и боярыни, и жены слуг так же совершили со 
своими мужьями прощальное целование и вернулись вместе с вели-
кой княгиней. Князь же великий, еле удерживаясь от слез, не стал пла-
кать при народе, в сердце же своем сильно прослезился, утешая свою 
княгиню, и сказал: «Жена, если Бог за нас, то кто против нас!»473

И сел на лучшего своего коня, и все князья и воеводы сели на ко-
ней своих.

Солнце ему на востоке ясно сияет, путь ему показывает. Тогда ведь 
как соколы сорвались с золотых колодок из каменного града Москвы, 
и взлетели под синие небеса, и возгремели своими золотыми коло-
кольцами, захотели ударить на большие стада лебединые и гусиные; 
то, братья, не соколы вылетели из каменного града Москвы, то выеха-
ли русские удальцы со своим государем, с великим князем Дмитрием 
Ивановичем, а наехать захотели на великую силу татарскую.

Князья же белозерские отдельно со своим войском выехали; из-
готовленным выглядит войско их.

Князь же великий отпустил брата своего князя Владимира доро-
гою на Брашево474, а белозерских князей — Болвановскою дорогою475, 
а сам князь великий пошел на Котел дорогою476. Перед ним солнце 
ярко сияет, а вслед ему тихий ветерок веет. Потому же разлучился князь 
великий с братом своим, что не пройти им было одной дорогой.

Княгиня же великая Евдокия со своею невесткою, княгинею Вла-
димира Марией, и с воеводскими женами, и с боярынями взошла в 
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златоверхий свой терем на берегу и села на рундуке477 под стекольча-
тыми окнами. Ибо уже в последний раз видит великого князя, слезы 
проливая, как речной поток. С великою печалью, приложив руки свои 
к груди, говорит: «Господи Боже мой, всевышний творец, взгляни на 
мое смирение, удостой меня, Господи, увидеть вновь моего государя, 
славнейшего среди людей великого князя Дмитрия Ивановича. По-
моги же ему, Господи, своей твердой рукой победить вышедших на 
него поганых половцев. И не допусти, Господи, того, что за много лет 
прежде сего было, когда страшная битва была у русских князей на 
Калке с погаными половцами, с агарянами; и теперь избавь, Господи, 
от подобной беды, и спаси, и помилуй! Не дай же, Господи, погиб-
нуть сохранившемуся христианству, и пусть славится имя твое святое 
в Русской земле! Со времени той калкской беды и страшного побои-
ща татарского и ныне уныла Русская земля, и нет уже у нее надежды 
ни на кого, но только на тебя, всемилостивого Бога, ибо ты можешь 
оживить и умертвить. Я же, грешная, имею теперь две отрасли малых, 
князя Василия и князя Юрия478: если встанет ясное солнце с юга или 
ветер повеет к западу — ни того, ни другого не смогут еще вынести. 
Что же тогда я, грешная, поделаю? Так возврати им, Господи, отца их, 
великого князя, здоровым, тогда и земля их спасется, и они всегда 
будут царствовать».

Великий же князь отправился, захватив с собою мужей знатных, 
московских купцов-сурожан479 десять человек как свидетелей: что 
бы Бог ни устроил, а они расскажут в дальних странах, как купцы 
знатные, и были: первый — Василий Капица, второй — Сидор Ал-
ферьев, третий — Константин Петунов, четвертый — Кузьма Ковря, 
пятый — Семен Антонов, шестой — Михаил Саларев, седьмой — Ти-
мофей Весяков, восьмой — Дмитрий Черный, девятый — Дементий 
Саларев и десятый — Иван Шиха.

И двигался князь великий Дмитрий Иванович по большой широ-
кой дороге, а за ним русские сыны идут скоро, будто медвяные чаши 
пить и гроздья виноградные есть, желая себе чести добыть и славного 
имени: уже ведь, братья, стук стучит и гром гремит на ранней заре, 
князь Владимир Андреевич через Москву-реку переправляется на до-
бром перевозе на Боровском.

Князь же великий пришел в Коломну в субботу, в день памяти свя-
того отца Моисея Мурина480. Тут уже были многие воеводы и воины и 
встретили его на речке на Северке481. Архиепископ же коломенский 
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Геронтий со всем своим клиром встретил великого князя в воротах 
городских с живоносными крестами и со святыми иконами, и осенил 
его живоносным крестом, и молитву сотворил: «Спаси, Боже, люди 
своя».

Наутро же князь великий повелел выехать всем воинам на поле к 
Девичьему монастырю482.

В святое же воскресение после заутрени зазвучали многие трубы 
боевые, и литавры загремели, и зашумели расшитые знамена у сада 
Панфилова.

Сыновья же русские вступили в обширные поля коломенские, но 
и тут не вместиться огромному войску, и невозможно было никому 
взором окинуть рати великого князя. Князь же великий, въехав на 
возвышенное место с братом своим, с князем Владимиром Андрее-
вичем, видя великое множество людей снаряженных, возрадовался 
и назначил каждому полку воеводу. Себе же князь великий взял под 
командование белозерских князей, и в полк правой руки назначил 
брата своего князя Владимира и дал ему под командование ярослав-
ских князей, а в полк левой руки назначил князя Глеба Брянского. 
Передовой же полк — Дмитрий Всеволодович да брат его Владимир 
Всеволодович, с коломенцами — воевода Микула Васильевич, влади-
мирский же воевода и юрьевский — Тимофей Волуевич, а костром-
ской воевода — Иван Родионович Квашня, переяславский же воево-
да — Андрей Серкизович. А у князя Владимира Андреевича воеводы: 
Данило Белеут, Константин Кононов, князь Федор Елецкий, князь 
Юрий Мещерский, князь Андрей Муромский.

Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку 
переправляться и приказал каждому полку и воеводам: «Если же кто 
пойдет по Рязанской земле, — не коснитесь ни единого волоса!» 
И взяв благословение от архиепископа коломенского, князь великий 
перешел реку Оку со всеми силами и отправил в поле третью заставу, 
лучших своих витязей, чтобы они сошлись со сторожей татарской в 
степи: Семена Мелика, Игнатия Креня, Фому Тынину, Петра Горского, 
Карпа Олексина, Петрушу Чурикова и других многих с ними удалых 
наездников.

Сказал же князь великий брату своему князю Владимиру: «По-
спешим, брат, навстречу безбожным язычникам, поганым татарам, 
и не отвернем лица своего от наглости их, а если, брат, и смерть 
нам суждена, то не без пользы, не без смысла для нас эта смерть, но 
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в жизнь вечную!» А сам государь князь великий, в пути будучи, при-
зывал родственников своих на помощь — святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба.

Князь же Олег Рязанский услышал, что князь великий соединился 
со многими силами и следует навстречу безбожному царю Мамаю, 
да к тому же вооружен твердо своею верою, которую на Бога Все-
держителя, всевышнего творца, со всею надеждой возлагает. И начал 
остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с едино-
мышленниками своими, так говоря: «Вот если бы нам можно было 
послать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литов-
скому, узнать, что он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь. 
Думал я по старинке, что не следует русским князьям на восточного 
царя подниматься, а теперь как все это понять? И откуда князю по-
мощь такая пришла, что смог против нас трех подняться?»

Отвечали ему бояре его: «Нам, княже, сообщили из Москвы за пят-
надцать дней до сего, — но мы побоялись тебе передать, — о том, что 
в вотчине его, близ Москвы, живет монах, Сергием зовут, весьма про-
зорлив он. Тот сверх меры и вооружил его, и из своих монахов дал 
ему помощников». Услышав же то, князь Олег Рязанский испугался 
и на бояр своих осердился и разъярился: «Почему мне не поведали 
до сих пор? Тогда бы я послал к нечестивому царю и умолил его, и 
никакое бы зло не приключилось! Горе мне, потерял я разум свой, 
но не я один ослабел умом, но и больше меня разумный Ольгерд Ли-
товский; но, однако, он почитает веру латинскую Петра Гугнивого, 
я же, окаянный, познал истинный закон Божий! И отчего совратил-
ся я? И сбудется со мною сказанное Господом: “Если раб, зная закон 
господина своего, нарушит его, бит будет сильно”483. Ибо ныне что 
натворил? Зная закон Бога, сотворившего небо, и землю, и всю тварь, 
присоединился ныне к нечестивому царю, решившему попрать закон 
Божий! И теперь какому своему неразумному помыслу вверил себя? 
Если бы теперь великому князю помощь предложить, то никак он не 
примет меня, ибо узнал об измене моей. Если же присоединюсь к не-
честивому царю, то воистину стану как прежний гонитель Христовой 
веры, и тогда поглотит меня земля живьем, как Святополка: не только 
княжения лишен буду, но и жизни лишусь, и брошен буду в геенну ог-
ненную мучиться. Если же Господь за них, то никто их не одолеет, да 
еще и прозорливый тот монах будет помогать ему молитвой своей! 
Если же никому из них помощи не окажу, то впредь от них обоих как 
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смогу устоять? А теперь я так думаю: кому из них Господь поможет, к 
тому и я присоединюсь!»

Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, со-
брал литовцев много, и варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. 
И пришел к городу Одоеву484, но, прослышав, что князь великий со-
брал великое множество воинов, — всю русь и словен, да пошел к 
Дону против царя Мамая, — прослышав также, что Олег испугался, — 
и стал тут с тех пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, 
о союзе своем с Олегом Рязанским теперь сожалел, метался и негодо-
вал, говоря: «Если человеку не хватает своего ума, то напрасно чужого 
ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала Рязань! Ныне 
же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб. Так что теперь побуду 
я здесь, пока не услышу о московской победе».

В то же время прослышали князь Андрей Полоцкий и князь Дми-
трий Брянский485, Ольгердовичи, что великая беда и забота отяготили 
великого князя Дмитрия Ивановича Московского и все православное 
христианство от безбожного Мамая. Были же те князья отцом своим, 
князем Ольгердом, нелюбимы из-за мачехи их, но ныне Богом воз-
люблены были и святое крещение приняли. Были они, будто какие 
колосья плодовитые, сорняком подавляемые: живя среди нечестия, не 
могли плода достойного породить486. И посылает князь Андрей к бра-
ту своему, князю Дмитрию, тайно письмо небольшое, в нем же напи-
сано так: «Знаешь, брат мой возлюбленный, что отец наш отверг нас 
от себя, но Отец наш небесный, Господь Бог, сильней возлюбил нас и 
просветил святым крещением, дав нам закон свой, — чтобы жить по 
нему, и отрешил нас от пустой суеты и от нечистой пищи487; мы же те-
перь чем за то Богу воздадим? Так устремимся, брат, на подвиг благой 
для подвижника Христа, источника христианства, пойдем, брат, на 
помощь великому князю Дмитрию Московскому и всем православ-
ным христианам, ибо большая беда наступила для них от поганых 
измаилтян488, да еще и отец наш с Олегом Рязанским присоединились 
к безбожным и преследуют православную веру христианскую. Нам, 
брат, следует Святое Писание исполнить, говорящее: “Братья, в бе-
дах отзывчивы будьте!”489 Не сомневайся же, брат, будто отцу мы про-
тивиться будем, ведь вот как евангелист Лука передал слова Господа 
нашего Иисуса Христа: “Преданы будете родителями и братьями и 
умрете за имя мое; претерпевший же до конца — спасется!”490 Вы-
беремся, брат, из давящего этого сорняка и привьемся к истинному 
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плодовитому Христову винограду, возделанному рукою Христовой491. 
Теперь ведь, брат, устремляемся мы не земной ради жизни, но поче-
сти в небесах желая, которую Господь дает творящим волю его».

Князь же Дмитрий Ольгердович, прочтя письмо брата своего стар-
шего, возрадовался и заплакал от радости, говоря: «Владыко, Господи 
человеколюбец, дай же рабам твоим желание совершить таким путем 
подвиг этот благой, что открыл ты брату моему старшему!» И велел 
послу: «Скажи брату моему, князю Андрею: готов я сейчас же по твое-
му приказу, брат и господин. Сколько есть войска моего, то все вместе 
со мною, потому что по Божьему промыслу собрались мы для пред-
стоящей войны с дунайскими татарами. И еще скажи брату моему: 
слышал я также от пришедших ко мне сборщиков меда из Северской 
земли492, говорят, что уже великий князь Дмитрий на Дону, ибо там 
дождаться хочет злых сыроядцев493. И нам следует идти к Северской 
земле и там соединиться: надо держать нам путь на Северскую землю 
и таким путем утаимся от отца своего, чтобы не помешал нам по-
стыдно».

Через несколько дней сошлись оба брата, как решили, со всеми 
силами в Северской земле и, свидясь, порадовались, как некогда Ио-
сиф с Вениамином494, видя при себе множество людей, бодрых и сна-
ряженных умелых ратников. И достигли быстро Дона, и догнали ве-
ликого князя Дмитрия Ивановича Московского еще на этой стороне 
Дона, на месте, называемом Березуй495, и тут соединились.

Князь же великий Дмитрий с братом своим Владимиром воз-
радовались оба радостию великою такой милости Божьей: ведь не-
возможно столь просто такому быть, чтобы дети отца оставили и 
перехитрили его, как некогда волхвы Ирода496, и пришли нам на 
помощь. И многими дарами почтил их, и поехали своею дорогой, 
радуясь и славя Святого Духа, от земного уже всего отрешась, ожи-
дая себе бессмертного иного искупления. Сказал же им князь ве-
ликий: «Братья мои милые, по какой нужде пришли вы сюда?» Они 
же ответили: «Господь Бог послал нас к тебе на помощь!» Князь же 
великий сказал: «Воистину подобны вы праотцу нашему Аврааму, 
который быстро Лоту помог497, и еще вы подобны доблестному 
великому князю Ярославу498, который отомстил за кровь братьев 
своих».

И тотчас послал такую весть князь великий в Москву преосвящен-
ному митрополиту Киприану: «Ольгердовичи-князья пришли ко мне 
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со многими силами, а отца своего оставили». И вестник быстро до-
брался до преосвященного митрополита. Архиепископ же, прослы-
шав о том, встал на молитву, говоря со слезами: «Господи владыко 
человеколюбец, ибо враждебные нам ветры в тихие превращаешь!»499 
И послал во все соборные церкви и в монастыри, повелел усердно 
молитвы творить день и ночь к Вседержителю Богу. И послал в мо-
настырь к преподобному игумену Сергию, чтобы внял их молитвам 
Бог. Княгиня же великая Евдокия, прослышав о том великом Божьем 
милосердии, начала щедрые милостыни раздавать и постоянно пре-
бывала в святой церкви, молясь день и ночь.

Это же снова оставим и к прежнему возвратимся.
Когда князь великий был на месте, называемом Березуй, за двад-

цать три поприща500 от Дона, настал уже пятый день месяца сентя-
бря — день памяти святого пророка Захарии (в тот же день и убие-
ние предка Дмитрия — князя Глеба Владимировича), и прибыли двое 
из его сторожевой заставы, Петр Горский да Карп Олексин, привели 
знатного языка из числа сановников царского двора. Рассказывает 
тот язык: «Уже царь на Кузьмине гати стоит, но не спешит, поджидает 
Ольгерда Литовского да Олега Рязанского; согласно сведениям, по-
лученным от Олега, о твоих сборах царь не ведает и встречи с тобою 
не ожидает; через три же дня должен быть на Дону». Князь великий 
спросил его о силе царской, и тот ответил: «Несчетное множество 
войск его сила, никто их не сможет перечесть».

Князь же великий стал совещаться с братом своим и со вновь 
обретенною братьею, с литовскими князьями: «Здесь ли и дальше 
останемся или Дон перейдем?» Сказали ему Ольгердовичи: «Если хо-
чешь твердого войска, то прикажи за Дон перейти, чтобы не было 
ни у одного мысли об отступлении; о великой же силе врага не раз-
думывай, ибо не в силе Бог, но в правде501: Ярослав, перейдя реку, 
Святополка победил502, прадед твой, князь великий Александр, Неву-
реку перейдя503, короля победил, и тебе, призывая Бога, следует то же 
сделать. И если разобьем врага, то все спасемся, если же погибнем, 
то все общую смерть примем — от князей и до простых людей. Тебе 
же, государю великому князю, ныне нужно забыть о смерти, смелы-
ми словами речь говорить, чтобы от тех речей укрепилось войско 
твое: мы ведь видим, какое великое множество избранных витязей в 
войске твоем».

И князь великий приказал войску всему через Дон перейти.
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А в это время разведчики поторапливают, ибо приближаются по-
ганые татары. И многие сыны русские возрадовались радостию вели-
кою, чая желанного своего подвига, о котором еще на Руси мечтали.

А за многие дни множество волков стеклось на место то, завы-
вая страшно, беспрерывно все ночи, предчувствуя грозу великую. 
У храбрых людей в войсках сердца укрепляются, другие же люди в 
войсках, ту прослышав грозу, совсем приуныли: ведь небывалая рать 
собралась, безумолчно перекликаются, и галки своим языком гово-
рят, и орлы, во множестве с устья Дона слетевшись, по воздуху паря, 
клекчут, и многие звери свирепо воют, ожидая того дня грозного, Бо-
гом предопределенного, в который должны лечь тела человеческие: 
такое будет кровопролитие, будто вода морская. От того-то страха и 
ужаса великие деревья преклоняются и трава пригибается.

Многие люди из обоих войск печалятся, предвидя свою смерть.
Начали же поганые половцы в великом унынии сокрушаться о 

конце своей жизни, потому что если умрет нечестивый, то исчезнет и 
память о нем с шумом504. Правоверные же люди еще и больше воссия-
ют в радости, ожидая уготованного им чаяния, прекрасных венцов, 
о которых поведал великому князю преподобный игумен Сергий.

Разведчики же поторапливают, ибо уже близко поганые и все при-
ближаются. А в шестом часу дня505 примчался Семен Мелик с дружи-
ной своею, а за ним гналось множество татар; нагло гнались почти 
до нашего войска, но, лишь только русских увидели, возвратились 
быстро к царю и сообщили ему, что князья русские изготовились к 
бою у Дона. Ибо Божьим промыслом увидели великое множество лю-
дей снаряженных и сообщили царю: «Князей русских войско вчетве-
ро больше нашего сборища». Тот же нечестивый царь, распаленный 
дьяволом себе на пагубу, вскричав вдруг, так заговорил: «Таковы мои 
силы, и если не одолею русских князей, то как возвращусь восвояси? 
Позора своего не перенесу!» — и повелел поганым своим половцам 
готовиться к бою.

Семен же Мелик поведал князю великому: «Уже Мамай-царь на Гу-
син брод пришел, и одна только ночь между нами, ибо к утру он дой-
дет до Непрядвы. Тебе же, государю великому князю, следует сейчас 
изготовиться, чтоб не застали врасплох поганые».

Тогда начал князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, 
князем Владимиром Андреевичем, и с литовскими князьями Андреем 
и Дмитрием Ольгердовичами вплоть до шестого часа полки расстав-
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лять. Некий воевода пришел с литовскими князьями, именем Дми-
трий Боброк506, родом из Волынской земли, который знатным был 
полководцем, хорошо он расставил полки, по достоинству, как и где 
кому подобает стоять.

Князь же великий, взяв с собою брата своего, князя Владимира, и 
литовских князей, и всех князей русских, и воевод и взъехав на высо-
кое место, увидел образа святых, шитые на христианских знаменах, 
будто какие светильники солнечные, светящиеся в лучах солнечных; 
и стяги их золоченые шумят, расстилаясь как облаки, тихо трепеща, 
словно хотят промолвить; богатыри же русские стоят, и их хоругви, 
точно живые, колышутся, доспехи же русских сынов будто вода, что 
при ветре струится, шлемы золоченые на головах их, словно заря 
утренняя в ясную погоду, светятся, яловцы507 же шлемов их, как пламя 
огненное, колышутся.

Горестно же видеть и жалостно зреть на подобное русских собра-
ние и устройство их, ибо все единодушны, один за другого, друг за 
друга хотят умереть, и все единогласно говорят: «Боже, с высот взгля-
ни на нас и даруй православному князю нашему, как Константину, 
победу508, брось под ноги ему врагов-амаликитян509, как некогда крот-
кому Давиду»510. Всему этому дивились литовские князья, говоря себе: 
«Не было ни до нас, ни при нас и после нас не будет такого войска 
устроенного. Подобно оно Александра, царя македонского, войску, 
мужеству подобны Гедеоновым всадникам511, ибо Господь Своей си-
лой вооружил их!»

Князь же великий, увидев свои полки достойно устроенными, со-
шел с коня своего и пал на колени свои прямо перед большого полка 
багряным знаменем, на котором вышит образ Владыки Господа на-
шего Иисуса Христа, и из глубины души стал взывать громогласно: 
«О Владыка Вседержитель! Взгляни проницательным оком на этих 
людей, что Твоею десницею созданы и Твоею кровью искуплены от 
служения дьяволу. Вслушайся, Господи, в звучание молитв наших, об-
рати лицо на нечестивых, которые творят зло рабам Твоим. И ныне, 
Господи Иисусе Христе, молюсь и поклоняюсь образу Твоему святому, 
и пречистой Твоей Матери, и всем святым, угодившим Тебе, и крепко-
му и необоримому заступнику нашему и молебнику за нас, тебе, рус-
ский святитель, новый чудотворец Петр512! На милость твою надеясь, 
дерзаем взывать и славить святое и прекрасное имя твое, и Отца и 
Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков! Аминь».
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Окончив молитву и сев на коня своего, стал он по полкам ездить 
с князьями и воеводами и каждому полку говорил: «Братья мои ми-
лые, сыны русские, все от мала и до велика! Уже, братья, ночь на-
ступила, и день грозный приблизился513 — в эту ночь бодрствуйте и 
молитесь, мужайтесь и крепитесь, Господь с нами, сильный в битвах. 
Здесь оставайтесь, братья, на местах своих, без смятения. Каждый 
из вас пусть теперь изготовится, утром ведь уже невозможно будет 
приготовиться: ибо гости наши уже приближаются, стоят на реке на 
Непрядве, у поля Куликова изготовились к бою, и утром нам с ними 
пить общую чашу, друг другу передаваемую, ее ведь, друзья мои, еще 
на Руси мы возжелали. Ныне, братья, уповайте на Бога живого, мир 
вам пусть будет с Христом, так как утром не замедлят на нас пойти 
поганые сыроядцы».

Ибо уже ночь наступила светоносного праздника Рождества свя-
той Богородицы. Осень тогда задержалась и днями светлыми еще 
радовала, была и в ту ночь теплынь большая и очень тихо, и туманы 
от росы встали. Ибо истинно сказал пророк: «Ночь не светла для не-
верных, а для верных она просветленная»514.

И сказал Дмитрий Волынец великому князю: «Хочу, государь, 
в ночь эту примету свою проверить», — а уже заря померкла. Когда 
наступила глубокая ночь, Дмитрий Волынец, взяв с собою великого 
князя только, выехал на поле Куликово и, став между двумя войсками 
и поворотясь на татарскую сторону, услышал стук громкий, и клики, 
и вопль, будто торжища сходятся, будто город строится, будто гром 
великий гремит; с тылу же войска татарского волки воют грозно 
весьма, по правой стороне войска татарского вороны кличут и гомон 
птичий, громкий очень, а по левой стороне будто горы шатаются — 
гром страшный, по реке же Непрядве гуси и лебеди крыльями плещут, 
небывалую грозу предвещая. И сказал князь великий Дмитрию Во-
лынцу: «Слышим, брат, — гроза страшная очень». И ответил Волынец: 
«Призывай, княже, Бога на помощь!»

И повернулся он к войску русскому — и была тишина великая. 
Спросил тогда Волынец: «Видишь ли что-нибудь, княже?» — тот же 
ответил: «Вижу: много огненных зорь поднимается...» И сказал Волы-
нец: «Радуйся, государь, добрые это знамения515, только Бога призы-
вай и не оскудевай верою!»

И снова сказал: «И еще у меня есть примета проверить». И сошел 
с коня, и приник к земле правым ухом на долгое время. Поднявшись, 
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поник и вздохнул тяжело. И спросил князь великий: «Что там, брат 
Дмитрий?» Тот же молчал и не хотел говорить ему, князь же великий 
долго понуждал его. Тогда он сказал: «Одна примета тебе на поль-
зу, другая же — к скорби. Услышал я землю, рыдающую двояко: одна 
сторона, точно какая-то женщина, громко рыдает о детях своих на 
чужом языке516, другая же сторона, будто какая-то дева, вдруг вскрик-
нула громко печальным голосом, точно в свирель какую, так что го-
рестно слышать очень517. Я ведь до этого много теми приметами битв 
проверил, оттого теперь и рассчитываю на милость Божию — молит-
вою святых страстотерпцев Бориса и Глеба, родичей ваших, и прочих 
чудотворцев, русских хранителей, я жду поражения поганых татар. 
А твоего христолюбивого войска много падет, но, однако, твой верх, 
твоя слава будет».

Услышав это, князь великий прослезился и сказал: «Господу Богу 
все возможно: всех нас дыхание в Его руках!»518 И сказал Волынец: 
«Не следует тебе, государю, этого войску рассказывать, но только каж-
дому воину прикажи Богу молиться и святых Его угодников призы-
вать на помощь. А рано утром прикажи им сесть на коней своих, каж-
дому воину, и вооружиться крепко и крестом осенить себя: это ведь и 
есть оружие на противников, которые утром свидятся с нами».

В ту же ночь великий князь поставил некоего мужа, по имени 
Фома Кацибей, разбойника, за его мужество стражем на реке на Чу-
рове для крепкой охраны от поганых. Его исправляя, Бог удостоил 
его в ночь эту видеть зрелище дивное. На высоком месте стоя, увидел 
он облако, с востока идущее, большое очень, будто какие войска к 
западу шествуют. С южной же стороны пришли двое юношей, оде-
тые в светлые багряницы, лица их сияли, будто солнца, в обеих ру-
ках острые мечи, и сказали предводителям войска: «Кто вам велел 
истребить отечество наше, которое нам Господь даровал?» И начали 
их рубить и всех порубили, ни один из них не спасся519. Тот же Фома, 
с тех пор целомудрен и благоразумен, уверовал в Бога, а о том ви-
дении рассказал наутро великому князю одному. Князь же великий 
сказал ему: «Не говори того, друже, никому», — и, воздев руки к небу, 
стал плакать, говоря: «Владыко Господи человеколюбец! Молитв ради 
святых мучеников Бориса и Глеба помоги мне, как Моисею на амали-
китян520, и как старому Ярославу на Святополка521, и прадеду моему 
великому князю Александру на похвалявшегося короля римского522, 
пожелавшего разорить отечество его. Не по грехам же моим воздай 
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мне, но излей на нас милость Свою, простри на нас милосердие Свое, 
не дай нас в осмеяние врагам нашим, чтобы не издевались над нами 
враги наши, не говорили страны неверных: “Где же Бог, на которого 
они так надеялись?”523 Но помоги, Господи, христианам, ими ведь сла-
вится имя Твое святое!»

И отослал князь великий брата своего, князя Владимира Андрее-
вича, вверх по Дону в дубраву, чтобы там затаился полк его, дав ему 
лучших воинов из свиты своей, удалых витязей, твердых воинов. 
А еще с ним отправил знаменитого своего воеводу Дмитрия Волын-
ского и других многих524.

Когда же настал, месяца сентября в восьмой день, великий празд-
ник Рождества святой Богородицы, на рассвете в пятницу525, когда 
всходило солнце и туманное утро было, начали христианские стяги 
развеваться и трубы боевые во множестве звучать. И вот уже русские 
кони взбодрились от звука трубного, и каждый воин идет под своим 
знаменем526. И радостно было видеть полки, выстроенные по совету 
твердого воеводы Дмитрия Боброка Волынца.

Когда же наступил второй час дня527, начали звуки труб у обоих 
войск возноситься, но татарские трубы словно онемели, а русские 
трубы загремели громче. Полки же еще не видят друг друга, ибо 
утро было туманное. А в это время, братья, земля стонет страшно, 
грозу великую предрекая на восток вплоть до моря, а на запад до 
самого Дуная, и огромное то поле Куликово прогибается, а реки вы-
ступили из берегов своих, ибо никогда не было столько людей на 
месте том.

Когда же князь великий пересел на лучшего коня, поехал по пол-
кам и говорил в великой печали сердца своего, то слезы потоками 
текли из очей его: «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь и 
святых ради церквей и веры ради христианской, ибо эта смерть нам 
ныне не смерть, но жизнь вечная528; и ни о чем, братья, земном не 
помышляйте, не отступим ведь, и тогда венцами победными увенчает 
нас Христос Бог и Спаситель душ наших529».

Укрепив полки, снова вернулся под свое знамя черное, и сошел 
с коня, и на другого коня сел, и сбросил с себя одежду царскую, и в 
простую облекся. Прежнего же коня своего отдал Михаилу Андрееви-
чу Бренку и ту одежду на него надел, ибо любил он его сверх меры, и 
знамя свое багряное530 повелел оруженосцу своему над Бренком дер-
жать. Под тем знаменем и убит был вместо великого князя.
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Князь же великий стал на месте своем и, сняв с груди своей живо-
носный крест, на котором были изображены страдания Христовы531 
и в котором находился кусочек живоносного древа, восплакал горько 
и сказал: «Итак, на тебя надеемся, живоносный Господень Крест, в том 
же виде явившийся греческому царю Константину532, когда он вышел 
на бой с нечестивыми и чудесным Твоим видом победил их. Ибо не 
могут поганые нечестивые половцы Твоему образу противостоять; 
так, Господи, и покажи милость Свою на рабе Твоем!»

В это же время пришел к нему посланный с грамотами от препо-
добного старца игумена Сергия, а в грамотах написано: «Великому 
князю, и всем русским князьям, и всему православному войску — мир 
и благословение!» Князь же великий, прослушав писание преподоб-
ного старца и расцеловав посланца с любовью, тем письмом укрепил-
ся, точно какими-нибудь твердыми бронями. А еще дал посланный 
старец от игумена Сергия хлебец Пречистой Богородицы533, князь же 
великий принял хлебец святой и простер руки свои, вскричав гро-
могласно: «О великое имя Всесвятой Троицы, о Пресвятая Госпожа 
Богородица, помоги нам молитвами той обители и преподобного 
игумена Сергия; Христе Боже, помилуй и спаси души наши!»

И сел на лучшего своего коня, и, взяв копье свое и палицу желез-
ную, выехал из рядов, хотел раньше всех сам сразиться с погаными от 
великой печали души своей, за свою великую обиду, за святые церкви 
и веру христианскую. Многие же русские богатыри, удержав его, по-
мешали ему сделать это, говоря: «Не следует тебе, великому князю, 
прежде всех самому в бою биться, тебе следует в стороне стоять и 
на нас смотреть, а нам нужно биться и мужество свое и храбрость 
перед тобой показать: если тебя Господь спасет милостью своею, 
то ты будешь знать, кого чем наградить. Мы же готовы все в этот 
день головы свои положить за тебя, государь, и за святые церкви, и 
за православное христианство. Ты же должен, великий князь, рабам 
своим, насколько кто заслужит своей головой, память сотворить, как 
Леонтий-царь Феодору Тирону534, в книге соборные записать наши 
имена, чтобы помнили русские сыны, которые после нас будут. Если 
же тебя одного погубим, то от кого нам и ждать, что по нас помина-
ние устроит? Если все спасемся, а тебя одного оставим, то какой нам 
успех? И будем как стадо овечье, не имеющее пастыря; влачится оно 
по пустыне, а набежавшие дикие волки рассеят его, и разбегутся овцы 
кто куда. Тебе, государь, следует себя спасти, да и нас535».
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Князь же великий прослезился и сказал: «Братья мои милые, рус-
ские сыны, доброй вашей речи я не могу ответить, а только благода-
рю вас, ибо вы воистину благие рабы Божьи. Ведь хорошо вы знаете о 
мучении Христова страстотерпца Арефы. Когда его мучили и прика-
зал царь вести его перед народом и мечом зарубить, доблестные его 
друзья, один перед другим торопясь, каждый из них свою голову па-
лачу под меч преклонял вместо Арефы, вождя своего, понимая славу 
поступка своего. Арефа же, вождь, сказал воинам своим: “Так знайте, 
братья мои, у земного царя не я ли больше вас почтен был, земную 
славу и дары приняв? Так и ныне впереди идти подобает мне также 
к Небесному Царю, голове моей следует первой отсеченной быть, 
а точнее сказать — увенчанной”. И, подступив, палач отрубил голо-
ву его, а потом и воинам его отсек головы536. Так же и я, братья. Кто 
больше меня из русских сынов почтен был и благое беспрестанно 
принимал от Господа? А ныне зло нашло на меня, неужели не смогу 
я претерпеть: ведь из-за меня одного это все и воздвиглось. Не могу 
видеть вас, побеждаемых, и все, что последует, не смогу перенести, 
потому и хочу с вами ту же общую чашу испить и тою же смертью 
погибнуть за святую веру христианскую! Если умру — с вами, если 
спасусь — с вами!»

И вот уже, братья, в то время полки ведут: передовой полк ведет 
князь Дмитрий Всеволодович да брат его, князь Владимир Всеволо-
дович, а с правой руки полк ведет Микула Васильевич с коломенцами, 
а с левой руки полк ведет Тимофей Волуевич с костромичами. Многие 
же полки поганых бредут со всех сторон: от множества войска нет им 
места, где сойтись. Безбожный же царь Мамай, выехав на высокое ме-
сто с тремя князьями, наблюдает людское кровопролитие.

Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал 
злой печенег537 из большого войска татарского, перед всеми добле-
стью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу538: пяти сажен539 
высота его и трех сажен ширина его. И увидел его Александр Пере-
свет, монах, который был в полку Владимира Всеволодовича, и, вы-
ступив из рядов, сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу 
с ним переведаться!» И был на голове его куколь540, как у архангела, 
вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И сказал: «Отцы 
и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли 
Бога за меня! Чаду моему Якову — мир и благословение!» — бросил-
ся на печенега и добавил: «Игумен Сергий, помоги мне молитвою!» 
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Печенег же устремился навстречу ему, и христиане все воскликнули: 
«Боже, помоги рабу Своему!» И ударились крепко копьями, едва земля 
не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скон-
чались.

Увидев, что настал третий час дня, князь великий произнес: «Вот 
уже гости наши приблизились и передают друг другу круговую чашу, 
первые уже испили ее, и возвеселились, и уснули, ибо уже время при-
шло и час настал храбрость свою каждому показать541». И стегнул 
каждый воин своего коня, и воскликнули все единогласно: «С нами 
Бог!» — и еще: «Боже христианский, помоги нам!», — а поганые тата-
ры своих богов стали призывать.

И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко 
друг друга уничтожая, испускали дух не только от оружия, но и от 
ужасной тесноты — под конскими копытами, ибо невозможно было 
вместиться всем на том поле Куликове: было поле то тесное между 
Доном и Мечею. На том ведь поле сильные войска сошлись, из них 
выступали кровавые зори, а в них трепетали сверкающие молнии от 
блеска мечей. И был треск и гром великий от преломленных копий и 
от ударов мечей, так что нельзя было в этот горестный час никак обо-
зреть то свирепое побоище. Ибо в один только час, в мгновение ока, 
сколько тысяч погибло душ человеческих, созданий Божьих! Воля 
Господня свершается: час и третий, и четвертый, и пятый, и шестой 
твердо бьются неослабно христиане с погаными половцами.

Когда же настал седьмой час дня, по Божьему попущению и за 
наши грехи начали поганые одолевать. Вот уже из знатных мужей 
многие перебиты, богатыри же русские, и воеводы, и удалые люди, 
будто деревья дубравные, клонятся к земле под конские копыта: 
многие сыны русские сокрушены. И самого великого князя ранили 
сильно, и с коня его сбросили, он с трудом выбрался с поля, ибо не 
мог уже биться, и укрылся в чаще, и Божьею помощью сохранен был. 
Много раз стяги великого князя подсекали, но не истребили их Бо-
жьею милостью, они еще больше утвердились.

Это мы слышали от верного очевидца, который находился в полку 
Владимира Андреевича; он поведал великому князю, говоря: «В ше-
стой час этого дня видел я, как над вами разверзлось небо, из кото-
рого вышло облако, будто багряная заря над войском великого князя, 
скользя низко. Облако же то было наполнено руками человеческими, 
и те руки распростерлись над великим полком как бы проповедни-
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чески или пророчески. В седьмой час дня облако то много венцов 
держало и опустило их на войско, на головы христиан».

Поганые же стали одолевать, а христианские полки поредели — 
уже мало христиан, а все поганые. Увидев же такую погибель русских 
сынов, князь Владимир Андреевич не смог сдержаться и сказал Дми-
трию Волынцу: «Так какая же польза в стоянии нашем? какой успех 
у нас будет? кому нам пособлять? Уже наши князья и бояре, все рус-
ские сыны, жестоко погибают от поганых, будто трава клонится!» 
И ответил Дмитрий: «Беда, княже, велика, но еще не пришел наш час: 
начинающий раньше времени вред себе принесет; ибо колосья пше-
ничные подавляются, а сорняки растут и буйствуют над благорожден-
ными542. Так что немного потерпим до времени удобного и в тот час 
воздадим по заслугам противникам нашим. Ныне только повели каж-
дому воину Богу молиться прилежно и призывать святых на помощь, 
и с этих пор543 снизойдет благодать Божья и помощь христианам»544. 
И князь Владимир Андреевич, воздев руки к небу, прослезился горько 
и сказал: «Боже, Отец наш, сотворивший небо и землю, помоги на-
роду христианскому! Не допусти, Господи, радоваться врагам нашим 
над нами, мало накажи и много помилуй, ибо милосердие Твое бес-
конечно!» Сыны же русские в его полку горько плакали, видя друзей 
своих, поражаемых погаными, непрестанно порывались в бой, слов-
но званые на свадьбу сладкого вина испить. Но Волынец запретил 
им это, говоря: «Подождите немного, буйные сыны русские, наступит 
ваше время, когда вы утешитесь, ибо есть вам с кем повеселиться!»545

И вот наступил восьмой час дня546, когда ветер южный потянул 
из-за спины нам547, и воскликнул Волынец голосом громким: «Княже 
Владимир, наше время настало и час удобный пришел!548» — и при-
бавил: «Братья моя, друзья, смелее: сила Святого Духа помогает нам!»

Соратники же друзья выскочили из дубравы зеленой, словно соколы 
испытанные сорвались с золотых колодок, бросились на бескрайние 
стада откормленные, на ту великую силу татарскую; а стяги их направ-
лены твердым воеводою Дмитрием Волынцем: и были они, словно Да-
видовы отроки549, у которых сердца будто львиные, точно лютые волки 
на овечьи стада напали и стали поганых татар сечь немилосердно.

Поганые же половцы увидели свою погибель, закричали на своем 
языке, говоря: «Увы нам, Русь снова перехитрила: младшие с нами би-
лись, а лучшие все сохранились!» И повернули поганые, и показали 
спины, и побежали. Сыны же русские, силою Святого Духа и помо-
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щью святых мучеников Бориса и Глеба, разгоняя, рубили их, точно 
лес вырубали — будто трава под косой ложится за русскими сынами 
под конские копыта. Поганые же на бегу кричали, говоря: «Увы нам, 
чтимый нами царь Мамай! Вознесся ты высоко — и в ад сошел ты!550» 
И многие раненые наши, и те помогали, рубя поганых без милости: 
один русский сто поганых гонит.

Безбожный же царь Мамай, увидев свою погибель, стал призывать 
богов своих551: Перуна и Салавата, и Раклия, и Хорса, и великого свое-
го пособника Магомета. И не было ему помощи от них, ибо сила Свя-
того Духа, точно огонь, сжигает их552.

И Мамай, увидев новых воинов, что, будто лютые звери, скакали 
и разрывали врагов, как овечье стадо553, сказал своим: «Бежим, ибо 
ничего доброго нам не дождаться, так хотя бы головы свои унесем!» 
И тотчас побежал поганый Мамай с четырьмя мужами в излучину 
моря, скрежеща зубами своими, плача горько, говоря: «Уже нам, бра-
тья, в земле своей не бывать, а жен своих не ласкать, а детей своих не 
видать, ласкать нам сырую землю, целовать нам зеленую мураву, и с 
дружиной своей уже нам не видеться, ни с князьями, ни с боярами!»

И многие погнались за ними и не догнали, потому что кони их 
утомились, а у Мамая свежи кони его, и ушел он от погони.

И это все случилось милостью Бога Всемогущего и Пречистой Ма-
тери Божьей и молением и помощью святых страстотерпцев Бориса 
и Глеба, которых видел Фома Кацибей-разбойник, когда на страже 
стоял, как уже написано выше. Некоторые же гнались за татарами и, 
всех добив, возвращались, каждый под свое знамя.

Князь же Владимир Андреевич стал на поле боя под багряным зна-
менем. Страшно, братья, зреть тогда, и жалостно видеть и горько взгля-
нуть на человеческое кровопролитие: как морское пространство, а тру-
пов человеческих — как сенные стога: быстрый конь не может скакать, 
и в крови по колено брели, а реки три дня кровью текли.

Князь же Владимир Андреевич не нашел брата своего, великого 
князя, на поле, но только литовских князей Ольгердовичей, и при-
казал трубить в сборные трубы. Подождал час и не нашел великого 
князя, начал плакать и кричать, и по полкам ездить сам стал, и не 
сыскал, и говорил всем: «Братья мои, русские сыны, кто видел или кто 
слышал пастыря нашего и начальника?» И добавил: «Если пастух по-
гиб — и овцы разбегутся554. Для кого эта честь будет, кто победителем 
сейчас предстанет?»
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И сказали литовские князья: «Мы думаем, что жив он, но ранен тя-
жело; что, если средь мертвых трупов лежит?» Другой же воин сказал: 
«Я видел его в седьмом часу твердо бьющимся с погаными палицею 
своею». Еще один сказал: «Я видел его позже того: четыре татарина 
напали на него, он же твердо бился с ними». Некий князь, именем Сте-
фан Новосильский, тот сказал: «Я видел его перед самым твоим при-
ходом, пешим шел он с побоища, израненный весь. Оттого не мог я 
ему помочь, что преследовали меня три татарина и милостью Божьей 
едва от них спасся, а много зла от них принял и очень измучился».

Князь же Владимир сказал: «Братья и други, русские сыны, если кто 
в живых брата моего сыщет, тот воистину первым будет средь нас!» 
И рассыпались все по великому, могучему и грозному полю боя, ищу-
чи победы победителя. И некоторые набрели на убитого Михаила Ан-
дреевича Бренка: лежит в одежде и в шлеме, что ему дал князь великий; 
другие же набрели на убитого князя Федора Семеновича Белозерско-
го, сочтя его за великого князя, потому что похож был на него.

Два же каких-то воина отклонились на правую сторону в дубраву, 
один именем Федор Сабур, а другой Григорий Холопищев, оба ро-
дом костромичи. Чуть отошли от места битвы — набрели на вели-
кого князя, избитого и израненного всего и утомленного, лежал он 
в тени срубленного дерева березового555. И увидели его и, слезши с 
коней, поклонились ему. Сабур же тотчас вернулся поведать о том 
князю Владимиру и сказал: «Князь великий Дмитрий Иванович жив и 
царствует вовеки!»

Все князья и воеводы, прослышав об этом, быстро устремились 
и пали в ноги ему, говоря: «Радуйся, князь наш, подобный прежнему 
Ярославу, новый Александр556, победитель врагов: победы этой честь 
тебе принадлежит!» Князь же великий едва проговорил: «Что там, — 
поведайте мне». И сказал князь Владимир: «Милостью Божьей и Пре-
чистой Его Матери, помощью и молитвами сродников наших святых 
мучеников Бориса и Глеба, и молитвами русского святителя Петра, и 
пособника нашего и вдохновителя игумена Сергия, — тех всех мо-
литвами враги наши побеждены, мы же спаслись».

Князь великий, слыша это, встал и сказал: «Сей день сотворил Го-
сподь, возрадуемся и возвеселимся, люди!» И еще сказал: «В сей день 
Господень веселитесь, люди! Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои 
все: вечером вселится плач, а наутро — радость!557» И добавил: «Благо-
дарю тебя, Господи Боже мой, и почитаю имя Твое святое за то, что не 
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отдал нас врагам нашим558 и не дал похвалиться тем, кто замыслил на 
меня злое: так суди их, Господи, по делам их, я же, Господи, надеюсь 
на Тебя!»

И привели ему коня, и, сев на коня и выехав на великое, страшное 
и грозное место битвы, увидел в войске своем убитых очень много, 
а поганых татар вчетверо больше того убитых, и, обратясь к Волынцу, 
сказал: «Воистину, Дмитрий, не лжива примета твоя, подобает тебе 
всегда воеводою быть».

И поехал с братом своим и с оставшимися князьями и воеводами 
по месту битвы, восклицая от боли сердца своего и слезами облива-
ясь, и так сказал: «Братья, русские сыны, князья, и бояре, и воеводы, и 
слуги боярские! Судил вам Господь Бог такою смертью умереть. По-
ложили вы головы свои за святые церкви и за православное христи-
анство». И немного погодя подъехал к месту, на котором лежали уби-
тые вместе князья белозерские: настолько твердо бились, что один за 
другого погибли. Тут же поблизости лежал убитый Михаил Василье-
вич; став же над ними, любезными воеводами, князь великий начал 
плакать и говорить: «Братья мои князья, сыны русские, если имеете 
смелость пред Богом, помолитесь за нас, чтобы вместе с вами нам у 
Господа Бога быть, — ибо знаю, что послушает вас Бог!»

И дальше поехал, и нашел своего наперсника Михаила Андреевича 
Бренка, а около него лежит стойкий страж Семен Мелик, поблизости 
от них Тимофей Волуевич убитый. Став же над ними, князь великий 
прослезился и сказал: «Брат мой возлюбленный, из-за сходства со 
мною убит ты. Какой же раб так может господину служить, как этот, 
ради меня сам на смерть добровольно грядущий! Воистину древне-
му Авису подобен559, который был в войске Дария Персидского и так 
же, как ты, поступил». Так как лежал тут и Мелик, сказал князь над 
ним: «Стойкий мой страж, крепко охраняем был я твоею стражею». 
Приехал и на другое место, увидел Пересвета-монаха, а перед ним 
лежит поганый печенег, злой татарин, будто гора, и тут же вблизи 
лежит знаменитый богатырь Григорий Капустин. Повернулся князь 
великий к своим и сказал: «Видите, братья, зачинателя своего, ибо 
этот Александр Пересвет, пособник наш, благословенный игуменом 
Сергием, и победил великого, сильного, злого татарина, от которого 
испили бы многие люди смертную чашу».

И отъехав на новое место, повелел он трубить в сборные трубы, 
созывать людей. Храбрые же витязи, достаточно испытав оружие 
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свое над погаными татарами, со всех сторон бредут на трубный звук. 
Шли весело, ликуя, песни пели: те пели богородичные, другие — му-
ченические, иные же — псалмы, — все христианские песни. Каждый 
воин идет, радуясь, на звук трубы560.

Когда же собрались все люди, князь великий стал посреди них, 
плача и радуясь: об убитых плачет, а о здравых радуется. Говорил же: 
«Братья мои, князья русские, и бояре поместные, и служилые люди 
всей земли! Подобает вам так служить, а мне — по достоинству вос-
хвалить вас. Если же сбережет меня Господь и буду на своем престоле, 
на великом княжении в граде Москве, тогда по достоинству одарю 
вас. Теперь же вот что сделаем: каждый ближнего своего похороним, 
чтобы не попали зверям на съедение тела христианские».

Стоял князь великий за Доном на поле боя восемь дней, пока не 
отделили христиан от нечестивых. Тела христиан в землю погребли, 
нечестивых тела брошены были зверям и птицам на растерзание.

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Сосчитайте, братья, 
скольких воевод нет, скольких служилых людей». Говорит боярин мо-
сковский, именем Михаил Александрович, а был он в полку у Микулы 
у Васильевича, счетчик был гораздый: «Нет у нас, государь, сорока 
бояр московских, да двенадцати князей белозерских, да тринадцати 
бояр — посадников новгородских, да пятидесяти бояр Новгорода 
Нижнего, да сорока бояр серпуховских, да двадцати бояр переяс-
лавских, да двадцати пяти бояр костромских, да тридцати пяти бояр 
владимирских, да пятидесяти бояр суздальских, да сорока бояр му-
ромских, да тридцати трех бояр ростовских, да двадцати бояр дми-
тровских, да семидесяти бояр можайских, да шестидесяти бояр зве-
нигородских, да пятнадцати бояр угличских, да двадцати бояр галич-
ских, а младшим дружинникам и счета нет; но только знаем: погибло 
у нас дружины всей двести пятьдесят тысяч и три тысячи, а осталось 
у нас дружины пятьдесят тысяч561».

И сказал князь великий: «Слава тебе, высший Творец, царь небес-
ный, милостивый Спас, что помиловал нас, грешных, не отдал в руки 
врагов наших, поганых сыроядцев. А вам, братья, князья, и бояре, и 
воеводы, и младшая дружина, русские сыны, суждено место между До-
ном и Непрядвой, на поле Куликове, на речке Непрядве. Положили вы 
головы свои за землю Русскую, за веру христианскую. Простите меня, 
братья, и благословите в сей жизни и в будущей!» И плакал долгое 
время, и сказал князьям и воеводам своим: «Поедем, братья, в свою 
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землю Залесскую, к славному граду Москве, вернемся в свои вотчины 
и дедины: чести мы себе добыли и славного имени!»

Поганый же Мамай тогда побежал с побоища, и достиг города Ка-
фы562, и, утаив свое имя, вернулся в свою землю, не в силах вытерпеть, 
видя себя побежденным, посрамленным и поруганным. И снова гне-
вался, сильно ярясь, и еще зло замышлял на Русскую землю, словно 
лев рыкая и будто неутолимая ехидна563. И, собрав оставшиеся силы 
свои, снова хотел изгоном идти на Русскую землю. И когда он так 
замыслил, внезапно пришла к нему весть, что царь по имени Тохта-
мыш564 с востока, из самой Синей Орды565, идет на него. И Мамай, ко-
торый изготовил войско для похода на Русскую землю, с тем войском 
пошел против царя Тохтамыша. И встретились на Калке, и был между 
ними бой большой. И царь Тохтамыш, победив царя Мамая, прогнал 
его, Мамаевы же князья, и союзники, и есаулы566, и бояре били челом 
Тохтамышу, и принял тот их, и захватил Орду, и сел на царстве. Мамай 
же убежал снова в Кафу один; утаив свое имя, скрывался здесь, и опо-
знан был каким-то купцом, и тут убит он был фрягами567; и так зло 
потерял жизнь свою. Об этом же кончим здесь.

Ольгерд же Литовский, прослышав, что князь великий Дмитрий 
Иванович победил Мамая, возвратился восвояси со стыдом великим. 
Олег же Рязанский, узнав, что хочет князь великий послать на него 
войско, испугался и убежал из своей вотчины с княгинею и с бояра-
ми; рязанцы же били челом великому князю, и князь великий посадил 
в Рязани своих наместников.

ПОВЕСТЬ О ТЕМИР АКСАКЕ

Месяца августа двадцать шестого, на память святых 
мучеников Андреана и Натальи повесть полезная, 
из древних сказаний сложенная, представляющая 
преславное чудо, бывшее с иконой Пречистой Богородицы, 
которая называется Владимирской, как пришла она 
из Владимира в боголюбивый град Москву, избавила нас 
и город наш от безбожного и зловерного царя Темир Аксака

Господи, благослови, Отче!
В 6903 (1395) году, во время княжения благоверного и христолю-

бивого великого князя Василия Дмитриевича568, самодержца Русской 
земли, внука великого князя Ивана Ивановича, правнука великого 
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князя, самодержца Ивана Даниловича569, при благолюбивом архиепи-
скопе Киприане, митрополите киевском и всея Руси570, на пятнадца-
том году царения Тохтамыша571 и на седьмом году княжения великого 
князя Василия Дмитриевича, и в индикте третьем572, и на тринадца-
тый год после татарщины573, по взятии Москвы, поднялась великая 
смута в Орде.

Пришел некий царь Темир Аксак574 из восточной страны, из Синей 
Орды, из Самаркандской земли575, большую войну затеял, много мя-
тежей он поднял в Орде и на Руси своим приходом.

Об этом же Темир Аксаке рассказывали, что по происхождению 
не царского был он рода: ни сын царский, ни племени царского, ни 
княжеского, ни боярского, всего лишь низший из самых захудалых 
людей из числа заяицких татар576, из Самаркандской земли, из Синей 
Орды, что за Железными Воротами577. По ремеслу он кузнец был чер-
ный, по нраву же и повадке — безжалостен, и разбойник, и насиль-
ник, и грабитель. Когда раньше работал у одного хозяина, тот, видя 
его злонравие, от него отказался и, избив, изгнал от себя; он же, не 
имея пропитания, разбоем кормился.

Однажды, когда он был еще молод и с голоду крадя кормился, 
украл он у кого-то овцу, но люди тотчас выследили его. Он же пы-
тался убежать, но быстро многими был окружен, схвачен и связан 
крепко, и всего его избили нещадно, и решили убить его до смерти; 
и перебили ногу ему в бедре пополам, и тут же бросили его как мерт-
вого, недвижимым и бездыханным; ибо решили, что умер, и остави-
ли псам на съедение. Лишь только зажила у него эта смертельная 
рана, поднялся, оковал себе железом ногу свою перебитую, — по 
этой причине и хромал; потому и прозван был Темир Аксаком578, ибо 
Темир означает железо, а Аксак — хромец; так в переводе с половец-
кого языка объясняется имя Темир Аксак, которое значит Железный 
Хромец, ибо, от вещи и дел имя получив, делами своими прозвище 
себе добыл.

Так и потом, исцелившись от ран, после страшного того избиения, 
не изменил прежнего злобного нрава, не смирился, не укротился, но 
только больше испортился: сильнее прошлого и пуще прежнего стал 
он лютым разбойником. А потом к нему пристали молодцы лихие, 
мужи свирепые, всякие злые люди, похожие на него, такие же раз-
бойники и грабители — и стало их очень много. И когда стало их 
числом до ста, назвали его своим атаманом; а когда стало их числом 
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до тысячи, тогда уже князем его звали; а когда они сильно умножи-
лись, больше числом стали, многие земли попленили, многие города 
и царства захватили, тогда и царем своим его нарекли.

И этот Темир Аксак начал многие войны затевать и частые битвы, 
многих побед добился, многих неприятелей одолел, много городов 
разрушил, многих людей загубил, многие страны и земли покорил, 
многие государства и народы пленил, многие княжества и царства 
покорил себе; царя турецкого Крещия пленил579, а его царства за-
хватил. А вот и названия тем землям и царствам580, которые покорил 
Темир Аксак: Чагатай, Хоросан, Голустан, Китай, Синяя Орда, Шираз, 
Исфаган, Орначь, Гилянь-Сиз, Шербан, Шемаху, Сивас, Арзрум, Тиф-
лис, Тавриз, Гурзустан, Обезы, Багдад, Темир-Кабы, иначе сказать Же-
лезные Ворота, и Ассирию, и Вавилонское царство, где был Навухо-
доносор581, который пленил Иерусалим и трех отроков — Ананию, 
Азария, Мисаила и Даниила-пророка, и город Севастию582, где было 
замучено сорок святых мучеников, и Армению, где был святой Григо-
рий, епископ великой Армении583, и Дамаск великий584, и Сарай вели-
кий585 — вот названия тех земель, и тех городов, и тех государств, над 
которыми царствовал Темир Аксак; со всех тех земель дани и оброки 
дают ему, во всем ему повинуясь. Он ведь на частые битвы ходил, и 
они с ним повсюду, волю его творя, многие страны завоевали; царя 
Крещия турецкого в клетке железной возил с собою, того ради, чтобы 
видели все страны таковую его славу и силу, — безбожного врага и 
гонителя.

Пришел Темир Аксак войной на царя Тохтамыша, и был между 
ними бой на месте, называемом Ораинским586, на кочевье царя Тох-
тамыша; и изгнал он царя Тохтамыша. Оттого распалился окаянный, 
замыслил в сердце своем и на Русскую землю — полонить ее; как и 
прежде того, когда за грехи попустил это Бог, полонил царь Батый 
Русскую землю, — так и гордый и свирепый Темир Аксак то же за-
мышлял, желая захватить Русскую землю.

И собрал он всех воинов своих, прошел всю Орду и всю землю 
Татарскую, подошел к пределам Рязанской земли, взял город Елец, 
и князя елецкого захватил, и многих людей замучил. Об этом про-
слышав, князь великий Василий Дмитриевич собрал воинов своих 
многочисленных и пошел из Москвы в Коломну, желая встретиться 
с ним; приступив с войском, встал на берегу у Оки-реки, Темир Ак-
сак же стоял на одном месте пятнадцать дней, помышляя, окаянный, 
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идти на всю Русскую землю, чтобы, подобно новому Батыю, разорить 
христиан.

Благоверный же и христолюбивый великий князь Василий Дми-
триевич, самодержец Русской земли, прослышал о замышлении на 
православную веру того безверного, свирепого и страшного мучите-
ля и губителя Аксака Темира-царя; боголюбивый великий князь Ва-
силий Дмитриевич, руки к небу вздымая, со слезами молился, говоря: 
«Создатель и Заступник наш, Господи, Господи, посмотри из святого 
жилища Твоего, взгляни — и смири того варвара и сущих с ним, дерз-
нувших хулить святое великое имя Твое и Пречистой Всенепороч-
ной Твоей Матери! Заступник наш, Господи, пусть не скажет варвар: 
“Где же Бог их?” — ибо Ты наш Бог, который гордым противится! Под-
нимись, Господи, на помощь рабам Твоим, на смиренных рабов Сво-
их посмотри! Не допусти, Господи, этого проклятого врага поносить 
нас, ибо сила твоя ни с чем не сравнима и царство твое нерушимо! 
Вслушайся в речи варвара этого, избавь нас и град наш от проклятого 
и безбожного царя Темир Аксака»587.

И послал князь великий Василий Дмитриевич весть к отцу свое-
му духовному, боголюбивому архиепископу Киприану, митрополиту 
киевскому и всея Руси, чтобы народу велел поститься и молиться, 
с усердием и со слезами к Богу взывать. Преосвященный же Киприан, 
митрополит киевский и всея Руси, услышав этот наказ от господи-
на своего, великого князя Василия Дмитриевича, призвал к себе всех 
архимандритов и игуменов и повелел им петь по городу всюду мо-
лебны, а детям их духовным велел наказать, чтобы соблюдали пост, и 
молитву, и покаянье ото всей души. Сам же преосвященный Киприан-
митрополит, также каждый день призывая к себе благоверных кня-
зей, благочестивых княгинь и всех властителей и воевод, постоянно 
наказывал им, поучая; сам же Киприан-митрополит во все дни и часы 
из церкви не выходил, вознося молитвы Богу за князя и за народ.

Также повелел князь наместникам своим, и властителям588, и го-
родским воеводам усилить укрепления и собрать всех воинов. Они 
же, услышав повеление господина своего, собрали знатных людей и 
весь город и укрепили оборону.

Благоверный же великий князь Василий Дмитриевич, вспомнив об 
избавлении царствующего града, когда сохранила Пречистая Влады-
чица наша Богородица стольный город от нашествия язычника царя 
Хозроя589, надумал послать за иконой Пречистой Владычицы нашей 
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Богородицы. Боголюбивый же Киприан, митрополит киевский и всея 
Руси, услышав этот наказ господина своего, великого князя Василия 
Дмитриевича, послал в старый и славный город Владимир за иконой 
Пречистой Владычицы нашей Богородицы служителей большой со-
борной церкви святой Богородицы, что во Владимире. Протопоп по-
советовался со служителями, Пречистую чудную икону взяли и понес-
ли из города Владимира в Москву, из опасения перед Темир Аксаком 
татарским, который, как слышали мы, бывало, в сказаньях, был где-то 
там, далеко, где солнце восходит, а ныне уж тут, при дверях, прибли-
зился — и готовится, изостряется на нас сильно. И был тогда месяца 
августа пятнадцатый день, самый праздник славного Успения Влады-
чицы нашей Богородицы, Присной Девы Марии, вышли на проводы 
чудесной иконы, которую проводили с честью, с верою и любовью, 
с ужасом и томлением, с плачем, далеко за город, и в великой вере 
многие слезы проливали.

Когда же донесли икону эту почти до Москвы, тогда весь город 
вышел навстречу, и встретил ее с почетом Киприан-митрополит 
с епископами и архимандритами, с игуменом и дьяконами, со все-
ми служителями и причтом церковным, с монахами и монахинями, 
с благоверными князьями, с благоверными княгинями, и с боярами, 
и с боярынями, мужчины и женщины, юноши, девы и старцы с под-
ростками, дети, младенцы, сироты и вдовы, нищие и убогие, всякого 
возраста мужи и жены, от мала и до велика, все многое множество 
народа бесчисленного, и люди с крестами и с иконами, с евангелиями 
и со свечами, и с лампадами, с псалмами и с песнями и пеньем духов-
ным, а лучше сказать — все в слезах, от мала и до велика, и не сыскать 
человека не плачущего, но все с молитвой и плачем, все со вздохами 
неумолчными и рыданьем, в благодарности руки воздевая к небу, все 
молились святой Богородице, восклицая и говоря: «О Всесвятая Вла-
дычица Богородица! Избавь нас и город наш Москву от нашествия по-
ганого Темир Аксака-царя, и все города христианские и страну нашу 
защити, и князя и людей от всякого зла оборони, и город наш Москву 
от нашествия варварских воинов, избавь нас от пленения врагами, от 
огня и меча, и внезапной смерти, и от теперь охватившей нас скор-
би, и от печали, нашедшей на нас ныне, от сегодняшнего гнева, и бед, 
и забот, от предстоящих нам всем искушений избавь, Богородица, 
Своими спасительными молитвами к Сыну Своему и Богу нашему, ко-
торый Своим пришествием уже нас спасал, нищих и убогих, скорбя-
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щих и печальных; умилосердись, Госпожа, о скорбящих рабах Твоих, 
на Тебя надеясь, мы не погибнем, но избудем Тобою наших врагов; не 
отдавай нас, заступница наша и наша надежда, в руки врагам-татарам, 
но избавь нас от врагов наших, враждебных советы расстрой и коз-
ни их разрушь; в годину скорби нашей ныне, нашедшей на нас, будь 
верной заступницей и помощницей, чтобы от нынешней беды избав-
ленные Тобою благодарно мы воскричали: “Радуйся, Заступница наша 
теплая!”»

Так по Божьей благодати неизреченной милости, молитвами свя-
той Богородицы, город наш Москва цел и невредим остался, а Темир 
Аксак-царь возвратился назад, ушел в свою землю. Что за преславное 
чудо! Что за великое диво! Какое милосердие к народу христианско-
му! В тот самый день, как принесли икону Пречистой Богородицы 
из Владимира в Москву, — в тот же день Темир Аксак-царь испугал-
ся, и устрашился, и ужаснулся, и в смятение впал, и нашел на него 
страх и трепет, вторгся страх в его сердце и ужас в душу его, вошел 
трепет в кости его, и тотчас он отказался и убоялся воевать Русскую 
землю, и охватило его желание побыстрее отправиться в обратный 
путь, и скорей устремился в Орду, Руси тылы показав, и повернул 
с соплеменниками своими восвояси; возвратилися без успеха, впали 
в смятение и заколебались, как будто кто-то их гнал590. Не мы ведь их 
гнали, но Бог изгнал их незримою силой Своей и Пречистой Своей 
Матери, скорой заступницы нашей в бедах, и молитвой угодника Его, 
боголюбивого преосвященного Петра591, митрополита киевского и 
всея Руси, твердого заступника нашего города Москвы и молебника 
города нашего Москвы от находящих на нас бед; наслал на них страх 
и трепет, чтобы застыли на месте592.

Так же в древности при Иезекии-царе и при Исайе-пророке Сен-
нахирим, царь ассирийский593, пришел на Иерусалим войною, весь-
ма похваляясь в гордыне своей и на Бога Вседержителя богохульные 
слова вознося; царь же Иезекия тогда болел, но хоть и болен был, по-
молился Богу слезно вместе с пророком Исайей и со всеми людьми; 
услышал Бог молитву их и, ради угодного Ему Давида, послал Бог ан-
гела своего, думаю я — великого архангела Михаила, — и тотчас в ту 
ночь ангел Господен убил из войска ассирийского сто и восемьдесят 
и пять тысяч; когда поднялись наутро, увидели мертвые трупы лежа-
щие. А царь ассирийский Сеннахирим испугался ужасно и устрашил-
ся, с остатками войска быстро бежал в Ниневию-город594, где вскоре 
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своими детьми был убит и так умер. Ведь как тогда при Сеннахириме 
было, так и теперь при Темир Аксаке, один ведь Бог и тогда и теперь, 
одна благодать Божия истекает тогда и ныне. Ибо милостив Бог и 
силен, может все, что хочет, и милостив к нам, ибо избавил нас от рук 
враждебных татар, избавил нас от битвы, и от меча, и от кровопро-
лития: мощной десницей Своей разогнал врагов наших, сынов Агари, 
рукою твердою, рукою крепкою устрашил Ты сынов Измайловых; не 
наши воеводы прогнали Темир Аксака, не наши войска устрашили 
его, но силой незримой напал на него страх и трепет, страхом Бо-
жьим он устрашился, гневом Божьим изгнан был, и без добычи ушел 
прочь из Русской земли, отступив туда, откуда пришел, земли Русской 
едва коснувшись, — не надругался, не обездолил, не повредил ей ни-
чем, но ушел без оглядки. Мы поднялись и стали открыто, он же, при-
низясь, исчез; мы ожили и исцелели, ибо помощь нам дал Господь, 
сотворивший небо и землю.

Благоверный же великий князь Василий Дмитриевич, услышав об 
уходе проклятого и зловерного царя Темир Аксака, возвратился сно-
ва во владения свои, в город Москву, и встретил его боголюбивый 
Киприан, митрополит киевский и всея Руси, с крестами и с икона-
ми, с архидьяконами и с архимандритами, с игуменами, с попами и 
с дьяконами, и весь народ христианский с радостью великою. Благо-
верный же великий князь Василий Дмитриевич, и святитель, и все 
люди со слезами руки к небу вздымали и благодарность возносили, 
говоря: «Десница Твоя, о Господи, прославилась твердостью, десная 
Твоя, Господи, рука сокрушила врагов, и величием славы Твоей стер 
Ты противников наших»595, — ибо безумный Темир Аксак, со множе-
ством бесчисленных войск придя, с позором ушел.

Благоверный же великий князь Василий Дмитриевич, войдя в храм 
Пречистой Владычицы нашей Богородицы, увидел чудотворную 
икону Пречистой Владычицы нашей Богородицы Владимирской; 
упав с умилением пред ликом святой иконы, пролил слезы сердеч-
ные из очей своих и говорил: «Благодарю Тебя, Госпожа Пречистая, 
Пренепорочная Владычица наша Богородица, христианам держав-
ная Помощница, что нам защиту и твердость показала; избавила Ты, 
Госпожа, нас и город наш от зловерного царя Темир Аксака». Бла-
говерный же великий князь Василий Дмитриевич и боголюбивый 
архиепископ Киприан, митрополит киевский и всея Руси, повелели 
вскоре на том месте, где встречали чудотворную икону Пречистой 
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Богородицы, поставить церковь во имя Пречистой Богородицы, 
славной встречи ее на память о той незабвенной милости Божьей, 
чтобы не забыли люди дел Божьих. Эту же церковь освятил сам ми-
трополит, поставили монастырь, и повелено тут было жить игумену 
и братии. И с тех пор постановили праздник праздновать месяца 
августа в двадцать шестой день, в день поминовения святых мучени-
ков Андреана и Наталии. Эта же чудесная икона святой Богородицы 
написана была рукою святого апостола и евангелиста Луки596. Мы 
же, грешные слуги Христовы, слышав об этом чуде Господа наше-
го Иисуса Христа и пречистой его матери Богородицы, решили все 
это записать во славу имени Господа нашего Иисуса Христа и Пре-
чистой Его Матери, Владычицы нашей Богородицы, заступницы на-
рода христианского. Ее молитвами, Христе Боже наш, помилуй нас 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

СКАЗАНИЕ О НАШЕСТВИИ ЕДИГЕЯ

В год 6917 (1408/1409)597 <...> О Едигее, князе Ордынском, 
который разорял Московскую землю. Той же зимой598 некий 
князь ордынский именем Едигей по повелению царя Булата599 пришел 
с войском на Русскую землю, а с ним четыре царевича и много татар-
ских князей. Вот имена их600: Бучак царевич, Тегриберди царевич, Ал-
тамырь царевич, Булат царевич, князь великий Едигей, князь Махмет, 
Юсуп, Сюлименов сын, князь Тегиня, Шихов сын, князь Сарай, Уруса-
хов сын, князь Ибрагим, Темирязев сын, князь Якши-бей, Едигеев сын, 
князь Сеит-Али-бей, князь Бурнак, князь Ерыкли-Бердей.

Услышав об этом, великий князь Василий Дмитриевич601 опечален 
был горем, грехов ради наших постигшим Русь: ведь вначале безза-
конные измаилтяне заключили с нашими русскими князьями лож-
ный мирный договор и прежде всего с великим князем Василием 
Дмитриевичем, притворно мирясь с ним, ибо никогда не говорят 
христианам истины. Если их немного, то князей наших обманом и со 
злым умыслом почестями окружают, и дарами наделяют, и тем злой 
умысел свой скрывают, и с князьями нашими прочный мир заклю-
чить обещают, и пронырством таким ближних от согласия отлучают, 
и междоусобную вражду меж нами разжигают. И в этой розни нашей 
сами тайно обманывают нас, становятся для православного люда 
кровожадными волками, подстрекательством отца их Сатаны.
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Так и ныне, в дни наши, случилось. Когда боголюбивый и право-
славный самодержец великий князь Василий Дмитриевич владел рус-
ским престолом, тогда и христиане благоденствовали в державе его, 
и земля Русская, миром украшаемая и добротами этими преиспол-
ненная, процветала. Коварные же измаилтяне не могли без зависти 
видеть проявления к христианам стольких милостей человеколюбца 
Бога. Поджигаемые завистью, не в состоянии терпеливо смотреть на 
изобилие Русской земли и христианское благоденствие, много раз 
покушались они прийти уничтожить величие этой красоты и обес-
славить христиан; ради этого и ложный мир с нашими князьями за-
ключали. Лишь благодаря заступничеству пречистой Богоматери не 
могли пойти на нас. Когда же Заступница-Воевода наша избавляет 
нас, тогда мы обещаем отказаться от многих дурных греховных обы-
чаев, а потом, забывшись, вновь от правды отходим, оказываемся под 
властью наших прегрешений. За это и наказывает нас господь Бог, 
жезлом посекая наши беззакония, — по словам пророка. Неверные 
же агаряне602 всегда по-волчьи подстерегают нас, коварно мирясь 
с нами. Когда же наши князья, ожидая от них прочного мира, забыва-
ют о предосторожности, тогда они, улучив пагубное время, осуществ-
ляют злой замысел. А великому князю Василию более, чем другим 
князьям, показали коварство своего миролюбия.

В свое время некто из них, Едигей именем, князь измаилтянский603, 
самый великий из всех князей ордынских, который всем царством 
один правил и по своей воле сажал на царство, кого хотел, — этот лу-
кавый Едигей со злым умыслом стяжал у Василия большую любовь и 
высокую честь ему воздавал, многими дарами его почитал, и — более 
того — именовал его своим любимым сыном, и много всего обещал 
ему, а прибывавших от Василия послов отпускал с честью, хитроумно 
изображая перед Василием крепкий мир.

В эту же пору случилось так, что великий князь Василий рассо-
рился с тестем своим великим князем Витовтом из-за каких-то дел о 
земле, что обычно бывало меж княжествами, ибо тогда Витовт владел 
всей Киевской и Литовской землей604. Великий же князь Василий обо 
всех обидах от Витовта поведал полюбовно Едигею. Услышав о том, 
враждолюбец Едигей возликовал сердцем пуще кровожадного зверя, 
еще больше разжигая меж ними гнев: послал он Василию большое 
войско в помощь, обещая ему: «Пусть и другие узнают о нашем с то-
бою согласии и будут с тобою кроткими, ибо я, с моим царством, 
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помогаю тебе, и из-за этого убоятся тебя». Также послал он с неки-
ми краткими и лживыми советами и к Витовту, повелевая держать их 
втайне, и называл его своим другом. И так, запутывая их, посеял меж 
ними вражду, расставляя сети, помышлял, что они, начав битву, погу-
бят свои войска. Если же между ними и не будет битвы, даже и тогда, 
сходясь друг с другом, воюя и расходясь врозь, все же истощат силы.

И путем такой свары враждолюб окаянный Едигей подготавливал 
себе подходящее время для злого умысла. Так и достиг своего, ока-
янный, — вспыхнула рознь меж князьями и начала воевать Русь и 
Литва. И воевали три года605. А когда сошлись друг с другом на Плаве, 
тогда и татары подошли к Плаве на помощь Руси. Старцы же этого не 
похвалили, говоря: «К добру ли решение наших юных бояр, что при-
вело половцев606 на помощь? Не потому ли и прежде случались беды 
с Киевом и Черниговом, которые, враждуя между собою, вставали 
брат на брата, призывая половцев на помощь, а, нанимая их, плати-
ли потом серебром своей земли. А половцы, высмотрев устроение 
русского войска, после этого их же самих побеждали. Не будет ли 
и сейчас во вред земле нашей на будущие времена, что измаилтяне, 
высмотрев все на нашей земле, потом придут на нас? Не сбылось 
бы это!»

Князья же, истомив войска, заключили перемирие, но гнев их, не-
смотря на то что оба испытали много страданий, не утих. Не было 
в то время на Москве старых бояр, и молодые обо всем совещались, 
потому многое у них было не по установленному чину. Едигей же, ра-
дуясь гибели людей и кровопролитию, побуждал их к окончательной 
ссоре и послал на помощь к Василию небольшое войско из неких 
пограничных татар. Только по названию, что помощь! Зная, что оба, 
являясь родственниками, не очень-то хотят войны, он посылал татар 
для того, чтобы задержать заключение мира, да еще для того, чтобы 
татары высмотрели воинское устроение русских. Татары приметили, 
что русские не склонны к кровопролитию, но, будучи миролюбцами, 
ожидают справедливого договора, и обо всем этом сообщили Еди-
гею. Едигей же, узнав, стал готовиться к походу на Русь.

А в это время великий князь Свидригайло Ольгердович607 при-
слал в Москву к великому князю Василию Дмитриевичу послов, желая 
быть с ним воедино против Витовта. Свидригайло был верою лях, но 
на войне муж храбрый, доблестный в битве. За это и призвали его 
на Москву и дали ему многие города, едва ли не половину великого 
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княжества Московского. Дали ему и прославленный Владимир, сто-
лицу Русской земли и град Пречистой Богоматери, в котором вели-
кие русские князья принимают первопоставление и престол земли 
Русской; тот, кто именуется «великим князем», тут и принимает пер-
вые почести. В нем же — и чудная великая православная соборная 
церковь Пречистой Богоматери, честь и слава христиан, живущих во 
всей вселенной, источник и корень нашего благочестия; именуется 
она Златоверхой, ибо имеет пять золотых куполов. В ней же — чудо-
творная икона Пречистой608, которая реки исцеления источает, 
устрашая поганых. И такого города не помиловали москвичи, отдали 
во владение ляхам!

Этого старцы не одобрили, сказав: «Может ли быть хорошим то, 
чего в наши дни не бывало и в древности не слыхано, — чтоб столько 
городов отдать князю, пришельцу в нашу землю, а главное — столицу 
Русской земли, мать городов, прославленный Владимир?!»

Свидригайло же, гордый лях, никогда и не побывал в столь по-
читаемой церкви Пречистой Богоматери. Потому-то и постигли нас 
многие беды: храбрые стали хуже жен и боязливее детей; пропала 
у сильного сила, по пророку609: «И стрелы младенцев разили их610, 
а ноги мужей показали силу только в бегстве611».

Когда на исходе был третий год раздора Руси с Литвой, те и другие, 
русичи и литва, подошли к Угре. Несколько дней постояли, и прими-
рились великий князь Василий с тестем своим великим князем Ви-
товтом, заключили такой же, как и первоначально, мир и разошлись 
каждый восвояси. Татары же, которые кочевали неподалеку, как уви-
дели, что войска разошлись обессилившие, обо всем этом сообщили 
Едигею. Коварный же Едигей, который некогда называл себя отцом 
Василия, а сам, тайно скрывая, носил в устах своих змеиный яд612, 
любил ненавидя, — выбрал для любимого Василия, которого имено-
вал своим сыном, самую пору: не с добром — со смертью спешил на 
русское, только что распущенное, утомленное войско.

Следует это хорошо уразуметь и запомнить тем, кто впредь захо-
чет заключить мир с иноплеменниками.

Едигей же, под личиной старой дружбы, посылает к Василию впе-
реди себя с такими речами: «Да будет тебе известно, Василий, — это 
царь идет на Витовта мстить за то, что тот учинил твоей земле. Ты же 
воздай царю честь, и если не сам, то сына своего пошли к царю, или 
брата, или кого-нибудь из вельмож, ничего не боясь». Так жаждущий 
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крови Едигей хитрил, чтобы против него не собрали даже небольшо-
го войска, а сам в это время неустанно приближался. Когда же посол 
Едигея пришел на Москву и изрек это, князь и все люди были в не-
доумении, искренние ли это вести или обман. Поэтому и не собира-
ли воинов, а отпустили к Едигею одного из вельмож, именем Юрия, 
дав ему дружину: при встрече с неприятелем пусть тут же отошлет ее 
назад. Но Едигей захватил Юрия и пошел еще быстрее.

А на Москве от Юрия ждали вестей. Но вскоре кто-то, прискакав, 
поведал, что враг уже вблизи города. Не успел Василий собрать и не-
большой дружины, как город был осажден; он оставил в нем своего 
дядю, князя Владимира613, брата — князя Андрея614, и воевод, а сам 
с княгинею и с детьми уехал в Кострому615. И город пришел в страш-
ное смятение. И побежали люди, забывая и об имуществе, и обо всем 
на свете. И поднялась в людях злоба, и начались грабежи.

Велено было сжечь городские посады. Горестно было смотреть, 
как чудные церкви, созидаемые веками и своим возвышенным по-
ложением придававшие красоту и величие городу, в одно мгновение 
исчезали в пламени, как величие и красоту Москвы — чудные хра-
мы — поглощает огонь.

Это было страшное время, — люди метались и кричали, и гре-
мело, вздымаясь в воздух, огромное пламя, а город окружили полки 
нечестивых иноплеменников. И вот тогда, в пятницу, когда день уже 
клонился к вечеру, начали появляться полки поганых, разбивая станы 
в поле около города. Не посмели они стать близ града из-за город-
ских орудий и стрельбы с городских стен, а расположились в селе 
Коломенском. И когда все это увидели люди, пришли в ужас: не было 
никого, кто бы мог противостоять врагу, а воины были распущены. 
И поганые жестоко расправлялись с христианами: одних посекали, 
а других уводили в плен. Так погибло бесчисленное множество людей: 
за умножение грехов наших смирил нас Господь Бог перед врагами 
нашими. Если где-либо появится хотя бы один татарин, то множество 
наших не смеет ему противиться, а если их двое или трое, то многие 
русские, бросая жен и детей, обращаются в бегство.

Так, казня нас, Господь смирил гордыню нашу. Так сбылось над 
людьми прежде бывшее знамение, когда в Коломне от иконы потек-
ла кровь. Многое завоевали разосланные Едигеем измаилтяне: город 
Переяславль Великий сожгли и Ростов, а также разгромили и сожгли 
весь Нижний Новгород и Городец и взяли многие волости. И множе-
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ство людей погибло, а иные от холода поумирали, ибо тогда, на по-
гибель христианам, зима была лютая и стужа превеликая.

Тогда-то храбрые наши ляхи, которые горделиво владели градом 
Пречистой Богоматери616, и показали, что их мужественные ноги 
сильны только в беге, мало того — среди них были еще и грабители, 
и губители душ, а с иноплеменниками они ни разу и не сразились: 
«Сломилось оружие их, и щит гордых сожжен огнем»617, — по словам 
пророка.

Когда прошло двадцать дней618 с тех пор как агарянин Едигей оса-
дил славный град Москву, возомнил он о своем величии и надумал тут 
зимовать. И много дней гордился, окаянный, что покорил и опусто-
шил все окружающие Москву города. Только один город был храним 
Богом по молитвам Пречистой Его Матери и ради Ее животворящей 
иконы и архиепископа Петра619. Жители, бывшие в городе в великом 
бедствии, впали в глубокое уныние, видя, что им никто не помогает 
и что от людей им нечего ждать спасения, и вспомнили Давида, ко-
торый писал так: «Лучше уповать на Господа, чем уповать на князя; 
лучше надеяться на Бога, чем надеяться на человека»620.

И взмолились все люди к Богу, низко кланяясь и говоря: «Не пре-
дай зверям души рабов Твоих, Владыка!621 Если мы и согрешили перед 
Тобой, то во имя Твое святое пощади нас, Господи!» И, взирая со слеза-
ми на животворящую икону Пречистой Богоматери, горько воскли-
цали так: «О постоянная Заступница наша, не предай же нас и теперь 
в руки врагов наших!» И милосердный Человеколюбец, еще не со-
всем разгневавшийся, увидев печаль людей Своих и слезы их покая-
ния, утешает их вскоре, памятуя о милости к стаду Своему: величавого 
и гордого агарянина Едигея устрашил, навел на измаилтянина трепет 
перед Своей всевышней и карающей десницей. И агарянин, который 
похвалялся пробыть в православной земле долгое время и обещал 
зазимовать, вдруг, забеспокоившись, внезапно снялся с места и, не 
желая медлить ни единого дня, сказал дружине: «Или царство наше 
захватит другой622, или Василий соберется на нас», — такая мысль 
смутила агарянина. Быстро посылает он к городу, сам прося мира: 
и как захотели горожане, так и замирился с ними окаянный Едигей 
и отошел623.

Взирайте на Человеколюбца и разумейте высшее и устрашающее 
Его могущество! Хотя и бывает пора, когда Он попустительствует вра-
гам нашим, карами смиряя грехи наши, но милости Своей совсем нас 
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не лишает: если и пожрет нас вепрь лесной624 или иной кто дикий 
уничтожит нас, но корень благочестия — не вырвать.

В Тверском княжестве взяли Клинскую волость, что приписана 
к церкви Святого Спаса, и убили множество людей, а других увели 
в плен625.

В этот же год была большая дороговизна на всякую пищу. Многие 
христиане умерли от голода, а продавцы хлеба обогатились.

И хотя все это написанное кому-то покажется неугодным из-за того, 
что мы так много высказали против неблагочестия, случившегося на 
нашей земле, но мы, не оскорбляясь и не ожидая вашего почитания, 
поступаем так же, как Начальная киевская летопись626, которая, ничего 
не тая, описывает все бренное земное. Да и наши первые властители, 
не гневясь, повелевали описывать все происходящее, доброе и худое, 
что и другим после них образцом будет; таким был при Владимире 
Мономахе великий Сильвестр Выдубицкий, писавший без прикрас627 
и скончавшийся в почете. И мы этому учимся — не проходить мимо 
всего того, что случилось в наши дни, чтобы властители наши, узнав 
об этом, внимали бы таким делам: пусть молодые почитают старцев 
и одни, без опытнейших старцев, ни в каком земском правлении не 
самочинствуют, ибо — «красота града есть старчество». Как гласит 
Писание: «Спроси у отца своего, и он возвестит тебе, и старцев тво-
их, и они скажут тебе»628. К тому же еще пусть блюдут и пророка, как 
в Иерусалиме называли старца за то, что он был советником.

СКАЗАНИЕ О БИТВЕ НОВГОРОДЦЕВ С СУЗДАЛЬЦАМИ

Слово о знамении Святой Богородицы в год 6677 (1169)

Свершилось это знамение великое и преславное чудо от иконы 
святой Богородицы в Новгороде.

Так ведь жили новгородцы: землями, которые им Бог даровал, вла-
дели по своей воле, и князя у себя держали по своему выбору. Был же 
у них тогда князь Роман Мстиславич, внук Изяслава629.

И вот в это время не захотели двиняне630 давать дань Новгороду, 
а перешли под власть князя Андрея Суздальского631. Новгородцы же 
послали на Двину сборщиком дани Даньслава Лазутинича632, а с ним 
от каждого конца по сто мужей633. И, услышав об этом, князь Андрей 
послал против них своих мужей — рать в тысячу пятьсот человек. 
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И перехватила эта рать новгородцев на Белоозере, и началась битва. 
И помог Бог мужам новгородским, и убили они из полка Андреева 
восемьсот воинов, а остальные разбежались. А у новгородцев пало 
пятнадцать мужей.

И из-за этого князь Андрей разгневался на Новгород и начал рать 
готовить. Сам же он тогда разболелся и послал сына своего Рома-
на на Новгород со всем войском суздальским, а с ним пошли князь 
Мстислав со смолянами, а со своими князьями торопчане, муромцы, 
рязанцы, переяславцы, и со всеми князьями вся земля Русская. И было 
всех князей семьдесят два.

Когда новгородцы услыхали об этой силе великой, идущей на них, 
то охватила их печаль и скорбь великая и сетование многое; моли-
лись они милостивому Богу и Пречистой Его Матери, Святой Госпоже 
Богородице. И соорудили они острог вокруг всего Новгорода, а сами 
укрылись за острогом. И пришли к Новгороду суздальцы со всеми 
князьями земли Русской, и стояли под городом три дня.

Во вторую же ночь осады, когда святой архиепископ Иоанн634 сто-
ял на молитве пред образом Господа нашего Иисуса Христа, молясь 
о спасении города этого, в ужасе услышал он голос, говоривший так: 
«Иди в церковь святого Спаса на Ильину улицу635, и возьми икону свя-
той Богородицы, и вынеси ее на острог, воздвигнутый против супо-
статов». И святейший архиепископ Иоанн, услышав это, пребывал без 
сна всю ночь, молясь Святой Богородице, Матери Божьей.

Когда же наступило утро, повелел Иоанн быть собору духовенства 
и поведал всем о том видении. Они же, услышавши об этом, просла-
вили Бога. И послал архиепископ дьякона своего со всем клиром, 
чтобы принесли икону на собор. И пошел дьякон в церковь святого 
Спаса, и поклонился иконе Святой Богородицы, хотя ее взять; и не 
стронулась икона с места своего. Тогда дьякон возвратился и поведал 
архиепископу о случившемся.

Блаженный же архиепископ Иоанн, слышав это от дьякона своего, 
поспешно встал с места своего и пошел со всем святым собором, и с 
ним множество народа. Вошел он в церковь Господа нашего, Спасите-
ля Иисуса Христа, и, подойдя к иконе Госпожи нашей, Пречистой Бо-
городицы, и преклонив колени, начал молиться, так говоря: «О пре-
милостивая Дева, Госпожа Богородица, Владычица, Пресвятая Дева 
Пречистая! Ты — упование наше, и надежда наша, и заступница града 
нашего, стена, и покров, и прибежище всем христианам. На Тебя ведь 
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надеемся мы, грешные. Молись, Госпожа, Сыну Своему, Богу нашему, 
за город наш, не предай нас врагам нашим ради грехов наших, но 
услышь, Госпожа, плач людей своих и прими молитву рабов Своих, 
избавь, Госпожа, город наш от всякого зла и от супостатов наших».

И когда сказал он это, начали петь канон636 молебный, а после ше-
стой песни канона начали кондак637 петь «Заступница христиан безу-
пречная». И в это время икона сама сдвинулась с места своего. Люди 
же, увидев это, со слезами воскликнули: «Господи, помилуй!» Архи-
епископ же взял ее своими руками и передал двум дьяконам, и повелел 
нести ее перед собой, а сам пошел вослед со всем святым собором, 
свершая канон. Люди же толпились, идуще вослед. И понесли икону на 
острог, туда, где ныне монастырь Святой Богородицы на Десятине638.

А все новгородцы были внутри острога, не осмеливаясь выступить 
против врагов; лишь скорбел каждый о судьбе своей, видя погибель 
свою, ибо ведь суздальцы и улицы поделили — каждая какому городу 
достанется.

И вот, когда наступил шестой час, начали наступать на город все 
русские полки. И полетели на город стрелы, словно дождь пролив-
ной. Тогда икона по Божьему соизволению обратилась ликом к го-
роду, и увидал архиепископ текущие слезы от иконы, и подставил он 
под них фелонь639 свою. О великое, внушающее трепет чудо! Как это 
может произойти от сухого дерева? Не слезы ведь это, но проявила 
Она тем знак Своей милости: так ведь молилась Святая Богородица 
Сыну Своему и Богу нашему за город наш, чтоб не отдал Он его в по-
ругание неприятелю.

Тогда Господь Бог наш умилосердился над городом нашим по мо-
литвам Святой Богородицы: обрушил гнев Свой на все полки русские, 
и покрыла их тьма, как было при Моисее, когда провел Бог израиль-
тян сквозь Красное море, а фараона потопил640. Так и на сих напал 
трепет и ужас, и ослепли все, и начали биться меж собой. Увидев это, 
новгородцы вышли в поле и одних перебили, а других захватили в 
плен.

Так минула слава суздальская и честь, Новгород же избавлен был 
от беды молитвами Святой Богородицы. Святой же архиепископ 
Иоанн учредил праздник светлый, и начали праздновать всем Нов-
городом, — все новгородцы, мужчины, женщины и дети, — праздник 
Честного Знамения Святой Богородицы.

Богу нашему слава.



II. ХОЖДЕНИЯ

ИЗ СТРАННИКА СТЕФАНА НОВГОРОДЦА

Я, грешный Стефан из Великого Новгорода, с восемью спутника-
ми своими пришел в Царьград641 поклониться святым местам и при-
ложиться к мощам святых. И помиловал нас Бог заступничеством 
святой Софии Премудрости Божьей. В Страстную неделю642 пришли 
мы в город и пошли к святой Софии643.

Тут стоит столп644, изумительный своей толщиной, и высотой, и 
красотою, издалека с моря видно его. А наверху его Юстиниан Ве-
ликий645 сидит на коне, достойный великого удивления: как живой, 
в доспехе сарацинском, трепет охватывает при виде его; а в руке у 
него большое золотое яблоко, а на яблоке крест646, а правую руку от-
важно простер на юг, к Сарацинской земле, к Иерусалиму. И множе-
ство других столпов в городе стоит из камня мрамора, много на них, 
от самого верха и до низа, надписей и украшений, искусно вырезан-
ных. Очень это удивительно и уму непостижимо: железо камня того 
не берет.

А пойдя от того столпа Юстинианова, можно войти в двери свя-
той Софии, в первые двери, отступя немного — в другие, и в третьи, 
и в четвертые, и в пятые, и в шестые, также и в седьмые двери можно 
войти в святую Софию, великую церковь. И, пройдя немного, нужно 
повернуть на запад, и посмотреть вверх на двери: тут стоит икона 
святого Спаса647. О той иконе написан рассказ в книгах, которого мы 
не можем здесь переписать. Тут ведь поганый иконоборец648 приста-
вил лестницу, хотя содрать венец золотой с иконы, и святая Феодосия 
оттолкнула лестницу и погубила поганого, и тогда святую закололи 
козьим рогом649.

И оттуда немного пройдя, увидели мы множество людей, которые 
прикладывались к Страстям Господним650, и сильно возрадовались, 
потому что ведь нельзя без слез прийти к Страстям Господним. И тут 
увидел нас царев боярин, который зовется протостратором651, и он 
провел нас к Страстям Господним, Бога ради, и приложились мы к 
ним, грешные. По этой же стороне, отступя немного, на стене Спас, 
изображенный мозаикой, и течет святая вода из ран от гвоздей на 
ногах его, и приложились мы к нему; и помазали нас маслом, и на-
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поили водою святой. И тут стоят столпы из камня, красного мрамора, 
искусно окованные, а в них лежат мощи святых652. К ним люди при-
касаются тем местом, которое болит, и выздоравливают. И тут увидал 
нас святой патриарх Царьграда, а имя его — Исидор653, и мы прило-
жились к руке его, потому что он очень любит Русь. О великое чудо 
смирения святых! Не наш у них обычай.

Оттуда пошли мы к святому Арсению-патриарху654 и приложились 
к мощам его, и помазал нас старец маслом с гробницы его. И все это 
следует одно за другим в церкви той, если идти посолонь.

И оттуда пошли мы в двери из церкви, передвигаясь по галереям 
со свечою, обходя церковь как бы вокруг.

Там же стоит дивная икона святого Спаса, и это называется Еле-
онская гора655, подобно тому, как и в Иерусалиме. Оттуда, если идти 
к алтарю, стоят столпы очень красивые, как будто из яшмы. Тут же 
в великом алтаре есть колодец, который водой наполнился от святой 
реки Иордана. Вот как стало это известно: стражи церковные нашли 
в колодце ковш, а ковш этот признали своим странники русские. Гре-
ки же не поверили, тогда русские сказали: «Наш это ковш, — мы купа-
лись в Иордане и уронили его, а в дне его сокрыто золото». И разби-
ли ковш, и нашли золото, и сильно изумились; это чудо свершилось 
по Божьему повелению, поэтому колодец тот называется «Иордан».

И если пойти от великого алтаря налево посолонь — тут огром-
ная лампада стеклянная, наполненная маслом; однажды упала она 
сверху и не разбилась, и огонь не погас. Если бы даже железной была, 
то и тогда разбилась бы, но эту некая сила невидимая поставила не-
вредимой на камне. И тут вблизи алтарь каменный святого Авраама, 
ему же Бог в Троице явился под дубом Мамврийским (тот дуб сто-
ит с зелеными листьями и зимой, и летом, и так до скончания века, 
огражден он высокой каменной оградой, и сарацины охраняют его). 
Тут же и ложе находится железное, на котором святых мучеников му-
чили, ставя ложе на огонь656. К тому ложу множество людей приходит 
и исцеляются, и мы приложились к нему. И тут стоят столпы из кам-
ня багрового цвета, с разводами, очень красивые, будто из яшмы; 
и человек видит в них свое лицо, словно в зеркале; привезены они из 
великого Рима.

В святой Софии множество колодцев с очень вкусной водой, кро-
ме тех, которые имеются в стенах церковных и в галереях, и их труд-
но заметить, так как они вровень с полом, то есть с помостом цер-
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ковным. В мрамор (а мрамором называется камень гладкий и очень 
красивый) вбиты железные кольца. И лампад несчетное множество 
в святой Софии: одни в приделах и в нишах, а другие — на стенах, и 
между стен, и в церковных галереях, где великие иконы стоят, и тут 
лампады с деревянным маслом горят. И мы, грешные, ходили здесь, 
плача и радуясь, и, по силе своей, жертвовали свечи, и ставили их 
у мощей святых. В святой Софии триста шестьдесят пять дверей и 
столько же престолов, и двери окованы очень искусно. Некоторые же 
из них замурованы из-за оскудения средств.

А о святой Премудрости Божьей ум человеческий не в силах все 
рассказать и перечислить, а мы что видели, про то и написали.

Идя от святой Софии мимо столпа Юстинианова, мимо неболь-
шой торговой площади, называемой Милией, мимо церкви святого 
Феодора, выйдешь на гору большой улицей — Царевым путем. Прой-
дешь не больше, чем на расстояние выстрела хорошего стрельца, 
и тут стоит столп правоверного царя Константина657 из багряного 
камня, привезенный из Рима. На верху его крест, а в столпе том две-
надцать корзин с ломтями хлеба658, и секира Ноева там же лежит. 
В этом месте патриарх проводит лето.

И оттуда пошли мы назад к святой Софии, тут вблизи большая 
церковь святой Ирины659, а невдалеке от нее женский монастырь свя-
той Богородицы, называемый Итерапиотица, тут лежат мощи святой 
Евдокии660. А оттуда, если идти вниз к морю, — монастырь святого 
великомученика Георгия, называемый Ирюни, что значит — «непобе-
димая сила». Здесь находятся Страсти Господни, которые закрыты и 
запечатаны царевой печатью. На Страстной неделе царь сам с патри-
архом открывают и прикладываются к ним, а после того невозможно 
их видеть никому. Тут лежат мощи святой Анны661, и мы, грешные, 
к ним приложились. И тут за стеною над морем явился сам Христос, 
и тут церковь, называемая «Христос стоит»; здесь пребывает множе-
ство больных, которых и из других городов привозят, и получают 
они исцеление. И тут лежит святой Аверкий662, и мы приложились 
к мощам его. Это место похоже на Силоамскую купель, которая на-
ходится в Иерусалиме.

И оттуда мы пошли в монастырь святой Богородицы, который на-
зывается Перечь663. Тут лежит голова Иоанна Златоуста664, и мы по-
клонились и приложились к ней. И оттуда пошли в монастырь Па-
нахрандов665, здесь — голова святого Василия666. И недалеко отсюда 
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монастырь Пандассы667, и здесь хранятся Страсти Господни, разде-
ленные надвое.

И оттуда, во вторник668, пошли мы к выходной иконе святой Бо-
городицы669, эту икону Лука-евангелист написал, смотря на Саму Го-
спожу нашу Богородицу-Деву, когда Она еще жива была. Ту икону в 
каждый вторник выносят. Удивительное это зрелище: тогда сходится 
весь народ, и из других городов приходят. Икона же эта очень боль-
шая, искусно окованная, и певцы, идущие перед нею, красиво поют, 
а весь народ с плачем восклицает: «Господи, помилуй!» Одному чело-
веку поставят икону на плечи стоймя, а он руки распрострет, словно 
его распяли, и глаза у него закатятся, так что смотреть страшно, и по 
площади бросает его туда и сюда, и вертит его в разные стороны, а он 
даже не понимает, куда его икона носит. Потом другой подхватит ее, 
и с тем бывает так же, а затем и третий, и четвертый подхватывают, 
и они поют с дьяконами пение великое, а народ с плачем взывает: 
«Господи, помилуй!» Два дьякона держат рипиды670, а остальные киот 
перед иконой. Дивное зрелище: семь человек или восемь поставят 
икону на плечи одному человеку, а он, изволением Божиим, ходит, 
будто ничем не нагруженный.

И оттуда, когда идешь к монастырю Инеяклесиа, то есть к церк-
ви Девяти чинов671, есть одна церковь, в которой Христос изображен 
весьма искусно: не на иконе написан, а стоит сам по себе, как живой 
человек. Тут же дворец, который называется «Палата правоверного 
царя Константина»; стены, окружающие его, очень высоки, выше 
городских стен; он так велик, что подобен городу, стоит подле ип-
подрома, невдалеке от моря. Тут вблизи монастырь Сергия и Вакха, 
и мы приложились к головам их. То все идет посолонь, возле моря, 
если идти, придерживаясь по левую руку от городской стены.

Если от ипподрома пойти мимо Кандоскамии672, то здесь есть го-
родские ворота — железные, решетчатые, очень большие; этими во-
ротами море введено внутрь города. И на тот случай, если приходит 
враг с моря, здесь держат корабли и гребные суда, числом до трехсот. 
Гребное же судно имеет двести весел, а некоторые — триста весел, в 
этих судах по морю войско передвигается. И если будет противный 
ветер, то они все равно быстро идут и преследуют врага, корабль же 
стоит — ожидает попутного ветра.

А оттуда мы пошли к святому Димитрию, тут лежат мощи святого 
царя Ласкариасафа (таково его имя), и приложились мы, грешные, 
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к мощам его. Там есть монастырь царев, стоит около моря, и около 
монастыря того живет иудеев много на побережье, возле городской 
стены, и ворота морские зовутся Иудейскими673. И свершилось здесь 
знамение: приходил Хозрой674, царь персидский, войной на Царьград, 
и уже должен был он захватить город, так что был в Царьграде плач 
великий. Тогда явился Бог старцу некоему и сказал: «Взяв пояс святой 
Богородицы, омочите конец его в море». И сделали так с песнопе-
ниями и плачем, и разбушевалось море, и разбило корабли Хозроя 
о городскую стену. И вот и доныне кости погибших белеют, как снег, 
около городской стены, возле Иудейских ворот.

Потом пошли мы к святому Иоанну, в Студийский монастырь, где 
много всего видели — и описать невозможно — и приложились там 
к мощам святого Саввы-повара: сорок лет варил он еду на братию. 
А другие мощи — святой Соломониды675. И тут стоит доска для рас-
катывания теста, на которой само по себе появилось изображение 
святой Богородицы с Христом: просвирник насыпал муку на доску 
и вылил воду, и из муки на доске раздался крик ребенка. И, ужаснув-
шись, просвирник бросился к игумену и братии. И пришли игумен 
и братия, и увидали на доске образ святой Богородицы с младенцем 
Христом. Церковь же эта велика очень и высока, с коробовым сво-
дом, иконы в ней, как солнце, сияют, сплошь украшены золотом, а 
пол церковный великого удивления достоин: будто жемчугом усыпан, 
и изограф так не сможет изобразить. Так же и трапеза, где братия ест. 
Очень красив он, прекраснее других монастырей, стоит на окраине 
города, близ Золотых ворот. Тут жил Феодор Студийский676, и на Русь 
послал он много книг: Устав677, триоди678 и иные книги.

И оттуда мы пошли в Перивлепту, то есть в монастырь Прекрас-
ной Богородицы679, и приложились к руке Иоанна Крестителя680 
и к мощам Симеона Богоприимца681 и Григория Богослова682. И отту-
да пошли к Андрею Критскому683, это очень красивый женский мона-
стырь, и приложились там к мощам святого Андрея. И оттуда пошли 
к святому патриарху Тарасию684, и приложились к мощам его, а оттуда 
пошли к святой Евфимии685 и приложились к мощам ее. После это-
го пошли мы в монастырь святой Богородицы и приложились там к 
мощам святой Елизаветы686. И оттуда направились к святому пророку 
Даниилу687, и чтобы попасть в церковь, следует спуститься под зем-
лю на двадцать пять ступеней, со свечой нужно идти; там, по правую 
руку — гроб святого пророка Даниила, а по левую руку — святого 
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мученика Никиты688. И мы приложились к ним, грешные, и печать 
взяли святого пророка Даниила689. И оттуда пошли к святому Иоан-
ну Милостивому690, и к святой Марии Клеопе691, и к святой мученице 
Феодосии, которую закололи козьим рогом за икону Христову. Эти 
святые лежат в одной церкви, которая стоит высоко, и чтобы войти 
в нее, нужно идти по лестнице вверх, и мы, грешные, приложились к 
мощам этим. И оттуда пошли на гору к Апостольской церкви, и тут 
приложились к мощам святого Спиридона692 и святого Полиевкта693. 
И если пройти к алтарю, — по правой руке гроб святого Григория 
Феолога694 в ограде алтарной, тут же гроб Иоанна Златоуста, и тут же 
вблизи в киоте икона — святой Спас, в нее ножом ударил неверный, 
и пошла от иконы кровь. И доныне след крови остался, и приложи-
лись мы к ней, грешные. А от Царских врат по правой руке стоят два 
столпа: один, к которому был привязан Господь наш Иисус Христос, 
а другой — у которого Петр плакал горько695. Привезены из Иеруса-
лима. Один толстый, тот, что Иисусов, из зеленого камня с черными 
разводами, а второй, Петров, — тонкий, как бревнышко, очень краси-
вый, с черными и белыми разводами — пестрый. А алтарь тут посреди 
церкви очень большой, и если пойти от алтаря прямо на восток по 
церкви, — тут стоит гробница царя Константина, огромная, из багря-
ного камня, похожего на яшму696, и других много гробниц царских, 
но не святых. И приложились мы к ним, грешные.

А оттуда пошли мы к великому монастырю Спаса Вседержи-
теля697: если войти в первые ворота, то увидишь над вратами Спа-
са, изображенного мозаикой, очень больших размеров и высоко. 
Так же и вторыми воротами можно в монастырь войти. Монастырь 
этот очень красив, а церковь снаружи украшена мозаикой, так и сия-
ет. Тут находится надгробная плита Господня, тут же и три головы 
святых — Фрола, и Лавра698, и Якова Персидского699, тут же и тело 
Михаила Черноризца без головы700; тут же в алтаре стоит чаша из 
белого камня, в которой Иисус воду превратил в вино — все достой-
но удивления.

А оттуда мы пошли к святому Константину, в женский монастырь; 
здесь лежит тело святого Климента-архиепископа701, тут же тело и 
Феофаны-царицы702. И оттуда пошли к святому Иоанну Дамаскину703, 
в женский монастырь. А оттуда пошли к святому Иоанну Предтече, 
который называется Продром, зовут Иоанна «Богом богатый». Эта 
церковь дивно украшена, и здесь мы целовали руку святого Иоанна 
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Ктитора704, который поставил церковь, окована же она золотом и 
украшена драгоценными камнями и жемчугом; а это не Предтечева 
рука — Предтечева рука, как выше сказано, у Прекрасной Богороди-
цы близ Студийского монастыря: там рука святого Иоанна правая, 
а левая на Иордане.

И оттуда пошли мы во Влахерну, в церковь святой Богородицы705, 
где находятся Риза, и пояс, и головной покров, который на голове Ее 
был706. А лежит это в алтаре на престоле, спрятанным в ковчеге, так 
же как и Страсти Господни, и даже еще крепче бережется: прикова-
но железными цепями, а сам ковчег сделан из камня очень искусно. 
И мы приложились к нему. Тут же лежат мощи святого Потапия707, 
и святой Анастасии708, и святого Пантелеймона709, и мы их целовали. 
И оттуда пошли мы к церкви святого Николы, тут лежат головы свя-
того Григория710 и святого Леонтия711.

И оттуда пошли мы за городскую стену. В поле, недалеко от моря, 
большой монастырь во имя святых Козьмы и Дамиана712, тут мы при-
ложились к головам их; весьма искусно окованы они золотом. И от-
туда возвратились в город, и пошли к святой Феодосии-девице713, и 
приложились к мощам ее — это женский монастырь во имя ее, возле 
моря. И вот что замечательно: в каждую среду и пятницу, как в празд-
ник, множество мужчин и женщин приносят свечи, и масло, и мило-
стыню. Тут же множество людей больных, охваченных различными 
недугами, лежат на постелях, и исцелевают они, и входят в церковь, 
а других вносят и кладут перед Феодосией, а она невидимо прикаса-
ется к тому, что болит, и выздоравливают люди. А хор поет с утра до 
девятого часа, литургию же поют поздно.

И оттуда пошли через весь город далеко, — большое расстояние 
нужно пройти к святому Киприану714, — и приложились мы к мощам 
его: велик он был телом. Тут вблизи монастырь женский, и тут голова 
святого Пантелеймона, тут же и кровь его. А оттуда пошли в мона-
стырь святого Стефана715, здесь лежит его голова. А оттуда пошли мы 
к святой Варваре716, и голова ее тут.

А в Царьград, словно в густой лес войти: без хорошего проводника 
невозможно ходить, скупому и бедному человеку нельзя ни увидеть, 
ни приложиться ни к одному святому, только лишь когда праздник 
какого святого будет, — тогда и можно его увидеть и приложиться 
к мощам его.

Из Царьграда пошли мы в Иерусалим.
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ПОВЕСТЬ О ПУТЕШЕСТВИИ 
ИОАННА НОВГОРОДСКОГО НА БЕСЕ

Слово второе. О том же великом святителе Иоанне717, 
архиепископе Великого Новгорода, как он за одну ночь 
попал из Новгорода в Иерусалим-град и снова возвратился 
той же ночью в Великий Новгород

Нельзя забвению предать то, что случилось однажды по Божье-
му изволению со святителем Иоанном. Нередко выпадает святым ис-
пытание попущением Божьим, чтобы еще больше прославлялись и 
просияли, как золото искусно выделанное. «Прославляющего Меня, — 
сказал Господь, — и Я прославлю»718. Дивен ведь Бог святыми Своими; 
Сам Бог святых Своих прославляет. И еще сказал Христос: «Дал Я вам 
власть над духами нечистыми»719.

Однажды святой по своему обычаю творил ночные молитвы в 
ложнице своей. Здесь у святого и сосуд с водой стоял, из которого он 
умывался720. И вот, услыхав, что кто-то в сосуде этом в воде плещется, 
быстро подошел святой и догадался, что это бесовское наваждение. 
И, сотворя молитву, осенил сосуд тот крестным знамением и заклю-
чил в нем беса. Хотел бес постращать святого, но натолкнулся на не-
сокрушимую твердыню и твердыни этой поколебать не смог, а сам 
лукавый был сокрушен.

И не в силах терпеть ни минуты, начал бес вопить: «О, горе мне 
лютое! Огонь палит меня, не могу вынести, поскорее освободи меня, 
праведник Божий!» Святой же вопросил: «Кто ты таков и как попал 
сюда?» Дьявол же ответил: «Я бес лукавый, пришел, чтобы смутить 
тебя. Ведь надеялся я, что ты, как обычный человек, устрашишься и 
молиться перестанешь. Ты же меня, на мое горе, заключил в сосуде 
этом. И вот, как огнем, палим я нестерпимо, горе мне, окаянному! За-
чем польстился, зачем пришел сюда, не понимаю! Отпусти меня те-
перь, раб Божий, а я больше никогда не приду сюда!»

И сказал святой беспрерывно вопившему бесу: «За дерзость твою 
повелеваю тебе: сей же ночью отнеси меня на себе из Великого Нов-
города в Иерусалим-град, к церкви, где Гроб Господен, и в сию же ночь 
из Иерусалима-города — назад, в келию мою, в которую ты дерзнул 
войти. Тогда я выпущу тебя». Бес клятвенно обещал исполнить волю 
святого, только умолял: «Выпусти меня, раб Божий, люто я страдаю!»
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Тогда святой, закляв беса, выпустил его, сказав: «Да будешь ты как 
конь оседланный, стоящий перед кельею моею, а я сяду на тебя и ис-
полню желание свое». Бес черным дымом вышел из сосуда и встал ко-
нем перед кельею Иоанна, как нужно было святому. Святой же, выйдя 
из кельи, перекрестился и сел на него, и очутился той же ночью в 
Иерусалиме-граде, около церкви Святого Воскресения, где Гроб Го-
споден и часть животворящего Креста Господня721.

Беса же заклял святой, чтобы он не мог с места того сойти. И бес 
стоял, не смея сдвинуться с места, покуда святой ходил в церковь Свя-
того Воскресения.

Подошел Иоанн к дверям церковным и, преклонив колени, по-
молился, сами собой открылись двери церковные, и свечи и пани-
кадила722 в церкви и у Гроба Господня зажглись. Святой же возблаго-
дарил в молитве Бога, прослезился, и поклонился Гробу Господню, 
и облобызал его, поклонился он также и животворящему Кресту, и 
всем святым иконам, и местам церковным. Когда вышел он из церк-
ви, осуществив мечту свою, то двери церковные снова сами собой 
затворились.

И нашел святой беса, стоящего конем оседланным, на том месте, 
где повелел. Сел на него Иоанн и той же ночью оказался в Великом 
Новгороде, в келье своей.

Когда уходил бес из кельи святого, то сказал: «Иоанн! Заставил ты 
меня в одну ночь донести тебя из Великого Новгорода в Иерусалим-
град и в ту же ночь из Иерусалима-града в Великий Новгород. Ведь 
заклятием твоим, как цепями, был я крепко связан и с трудом это все 
претерпел. Ты же не рассказывай никому о случившемся со мной. 
Если же расскажешь, то я тебя оклевещу. Будешь тогда как блудник 
осужден, и сильно надругаются над тобой, и на плот тебя посадят, 
и пустят по реке Волхову». И когда так пустословил лукавый, святой 
перекрестил его, и исчез бес.

Однажды Иоанн, как это было в его обычае, вел душеспаситель-
ную беседу с честными игуменами, и с многоразумными иереями, 
и с богобоязненными мужами, поучая и рассказывая о жизни святых, 
для пользы душевной людям. Люди же в сладость слушали поучения 
святого: не ленился он учить людей. И поведал от тогда, как будто 
о ком-то другом рассказывая, что с ним самим случилось. «Я, — го-
ворил, — знаю такого человека, который за одну ночь успел попасть 
из Новгорода Великого в Иерусалим-град, поклонился там Гробу Го-
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сподню и снова той же ночью вернулся в Великий Новгород». Игуме-
ны же, иереи и все люди подивились этому.

И вот с того времени попущением Божиим начал бес клевету воз-
водить на святого. Жители того города неоднократно видели, будто 
блудница выходила из кельи святого: это бес преображался в женщи-
ну. Горожане же, не зная, что это бесовское наваждение, были увере-
ны, что это на самом деле блудница, и впадали в сомнение. Случалось 
также, что начальствующие города этого, приходя в келью святого 
для благословения, видели там мониста девичьи, и обувь женскую, 
и одежду, и негодовали на это, не зная, что и сказать. А все это бес 
наваждением своим показывал им, чтобы восстали на святого, непра-
ведно осудили его и изгнали.

Посоветовавшись с начальствующими своими, горожане пореши-
ли между собой: «Не подобает такому святителю, блуднику, быть на 
апостольском престоле: идем и изгоним его!» Ведь это о таких людях 
Давид сказал: «Пусть онемеют уста льстивые, в гордыне изрекающие 
ложь о праведнике»723, — потому что поверили они бесовскому на-
важдению, как некогда еврейский народ.

Но возвратимся к нашему рассказу.
Когда пришел народ к келье святого, то бес перед глазами всех 

людей побежал в образе девицы, будто из кельи святого. Люди же 
закричали, чтобы схватили ее. Но хоть и долго гнались, не смогли 
поймать.

Святой же, услышав говор людской у кельи своей, вышел к народу 
и спросил: «Что случилось, дети мои?» Они же рассказали все, что 
видели, и, не внимая оправданиям святого, осудили его как блудника. 
И схватили его насильно, и надругались над ним, и, не зная, что еще 
сделать с ним, надумали так: «Посадим его на плот на реке Волхове — 
пусть выплывет из нашего города вниз по реке».

И вывели святого и целомудренного великого святителя Божьего 
Иоанна на Великий мост724, что на реке Волхове, и, опустив святого 
с моста, на плот посадили. Так сбылось предсказание лукавого дьяво-
ла. Дьявол же этому возрадовался, но Божья благодать, и вера святого 
в Бога, и молитвы пересилили.

Когда посадили Божьего святителя Иоанна на плот на реке Вол-
хове, то поплыл плот, на котором сидел святой, вверх по реке, ни-
кем не подталкиваемый, против самой быстрины, которая как раз у 
Великого моста, к монастырю святого Георгия725. Святой же молился 
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о новгородцах, говоря: «Господи! Не вмени им это во грех: ведь сами 
не ведают, что творят!» Дьявол же, видев это, посрамился и возрыдал.

Люди же, узрев такое чудо, стали рвать одежды на себе и пошли, 
говоря: «Согрешили мы, неправедно поступили — овцы осудили па-
стыря. Теперь-то мы видим, что бесовским наваждением все произо-
шло!» И побежали в храм великой Премудрости Божией726 и велели 
священному собору — иереям и дьяконам — идти с крестами вверх 
по берегу реки Волхова к монастырю святого Георгия и молить свято-
го, чтобы возвратился на престол свой. Священники поспешно взяли 
честной крест и икону святой Богородицы, как подобает, и пошли по 
берегу реки Волхова вослед за святым, умоляя его, чтобы возвратился 
на престол свой.

Так же и те люди, которые прежде на святого клевету возводили, 
шли по берегу реки Волхова к монастырю святого Георгия, с моль-
бой восклицали, говоря: «Возвратись, честный отче, великий святи-
тель Иоанн, на престол свой, не оставь чад своих осиротевшими, 
не поминай наше согрешение перед тобой!» И, обогнав святого и 
крестный ход, остановились за полпоприща727 до монастыря свято-
го Георгия, и, кланяясь до земли и проливая слезы, умоляли святого, 
повторяя: «Возвратись, честный отче, пастырь наш, на престол свой! 
Пусть грех наш падет на нас — прельстились кознями лукавого дья-
вола и согрешили перед тобой. За дерзость свою прощения про-
сим, не лиши нас благословения своего!» И многое другое говорили, 
умоляя святого.

Тихо плыл Иоанн на плоте своем против сильного течения, как 
будто некоей божественной силой несло его благоговейно и торже-
ственно, чтобы не обогнать крестного хода, — наравне с несущими 
честные кресты иереями и дьяконами плыл он. И когда священный 
собор с честными крестами подошел к тому месту, где стоял народ, 
то все вместе стали еще горячее молить святого, чтобы возвратился 
он на престол свой.

Святой же, вняв их мольбе, словно по воздуху несомый, подплыл 
к берегу и, поднявшись с плота, сошел на землю. Люди же, видевшие 
все это, радовались, что умолили святого возвратиться, и плакали о 
своем согрешении перед ним, прощения прося.

Он же, беззлобная душа, простил их всех. Многие из них в ноги 
падали ему, слезами обливая ноги его, другие же прикладывались к 
ризам святого. И, попросту сказать, теснились и толкали друг дру-
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га, чтобы хоть увидеть святого. Святой же благословлял их. И пошел 
чудотворец архиерей Божий Иоанн с крестным ходом в монастырь 
святого Георгия со священным собором, совершая молитвенные пе-
ния. И множество народа следовало за ними, восклицая: «Господи, по-
милуй!»

Архимандрит же и иноки того монастыря не знали, что архиерей 
Божий Иоанн грядет в их монастырь. А в те времена в монастыре свя-
того Георгия жил некий человек, юродивый, получивший от Бога бла-
годать прозорливости. Сей человек быстро пришел к архимандри-
ту728 монастыря и, постучав в дверь его кельи, сказал: «Иди, встречай 
великого святителя Божьего Иоанна, архиепископа Великого Новго-
рода, — грядет он к нам в монастырь!» Архимандрит же не поверил и 
послал посмотреть. Посланные же, отправившись, узнали от людей, 
там бывших, о всем случившемся со святым и, быстро вернувшись, 
рассказали архимандриту. Архимандрит же повелел в большие коло-
кола звонить.

И собрались иноки этой великой лавры729, взяли честные кресты 
и пошли из монастыря навстречу святителю Божьему Иоанну. Святой 
же, увидев их, благословил каждого и, придя в монастырь, вошел в 
церковь святого Христова великомученика Георгия с архимандритом 
монастыря того, со всем священным собором и с иноками, и со всем 
множеством народа. И, совершив молебен, с великой честью вернул-
ся на престол свой в Великий Новгород.

Все это о себе поведал он сам священному собору и другим лю-
дям: как его бес хотел устрашить, как он побывал за одну ночь в 
Иерусалиме-граде и вернулся назад в Новгород, и все, что случи-
лось с ним, по порядку рассказал, как об этом выше повествовалось. 
И поучал их святой, говоря: «Дети мои! Каждое дело творите, снача-
ла проверив все, чтобы не оказаться прельщенными дьяволом. А то 
может случиться, что с добродетелью зло переплетется, тогда винов-
ны будете перед Божьим судом: ведь страшно впасть в руки Бога 
Живого!»

Но об этом пока много говорить не будем.
Князь же и начальствующие города того, посоветовавшись со всем 

народом, поставили крест каменный на том месте на берегу, куда 
приплыл святой. Крест этот и ныне стоит во свидетельство преслав-
ного чуда этого святого и в назидание всем новгородцам, чтобы не 
дерзали сгоряча необдуманно осуждать и изгонять святителя.
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Ведь сказал Христос о святых своих: «Блаженны изгнанные прав-
ды ради, потому что им принадлежит Царство Небесное!»730 А те, ко-
торые изгоняют святых несправедливо, что скажут в ответ?

ХОЖДЕНИЕ НА ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СОБОР

В 6945 (1437) году, в Рождество святой Богородицы731, поехал ми-
трополит Исидор732 из Москвы, приехал в Тверь в день Воздвижения 
честного Креста733. А с ним был владыка Авраамий Суздальский734. 
И встретил его тверской князь Борис735 со своими боярами с боль-
шими почестями, также и владыка Илья736 с крестами, со всеми свя-
щенниками, и все население того города. И пробыл он в Твери девять 
дней. А выехал в воскресенье и ночевал в Саввиной пустыни. А от Мо-
сквы до Твери сто восемьдесят верст. А от Твери до Торжка шестьдесят 
верст, а от Торжка до Волочка семьдесят верст. А от Волочка поехал в 
ладье по реке Мете к Великому Новгороду, а кони шли берегом. А от 
Волочка до Новгорода по реке триста верст.

И встретили митрополита далеко до Новгорода новгородский вла-
дыка Евфимий737 и посадники с большими почестями. И митрополит 
ночевал в Юрьевом монастыре. Утром же, 7 октября, въехал в город, 
и там снова встретил его владыка с крестами, с попами и дьяконами, 
и весь народ, и от множества народа была большая теснота. И подой-
дя к городским воротам, — на воротах была церковь, — митрополит 
облачился в ризы, и вместе с ним облачился и владыка Авраамий. 
И здесь святили воду и кропили ею народ. И затем митрополит по-
шел к собору святой Софии738 и здесь снял облачение, и в тот же день 
пировал у архиепископа Евфимия, где ему оказали большие почести. 
Пробыл же в Новгороде семь дней.

Из Новгорода митрополит поехал во Псков. И псковичи встретили 
его на рубеже, и весьма почтили. И приехал в Псков в декабре в день 
святого Николы739. И у города встретили его священники с крестами и 
множество народа. И в тот же день служил он обедню в соборе святой 
Троицы740, и с ним владыка Авраамий, и благословил народ; и пско-
вичи подарили ему двадцать рублей. А от Новгорода до Пскова сто 
восемьдесят верст. И тут для митрополита устраивались многие пиры, 
и дары ему большие давали. И, отпуская его, псковичи подарили ему 
сто рублей. И поехал из Пскова в Немецкую землю741 в январе месяце в 
день святого апостола Тимофея742. А пробыл во Пскове семь недель.
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Первый немецкий город был Коспир, город юрьевского еписко-
па743. И тут его встретил юрьевский епископ с большими почестями 
по своему немецкому обычаю, со своими немецкими магистрами, 
с трубами и со свирелями, и оказал ему большие почести, и дал мно-
гие дары. А от Пскова до города Юрьева744 сто верст.

И приехал господин745 к Юрьеву, и далеко до Юрьева его встрети-
ли бургомистры, и ратманы746, и священники с крестами, и множе-
ство народа из того города, и оказали ему большие почести.

Город же Юрьев большой, построен из камня, здания в нем за-
мечательные, и мы, не видевшие таких раньше, удивлялись; в городе 
много также церквей и больших монастырей. И есть в нем один жен-
ский монастырь, устроенный по их обычаю, весьма замечательный: 
монахини никогда не выходят из того монастыря, а постригаются в 
нем только девицы, и поэтому они называются святые девы; одежда 
же у тех черниц — рясы и мантии — белые, как снег, а на головах их 
черный венец, а поперек главы крест, а поверх всего покрывала, тоже 
белые, как снег; и из мирян никто к ним не ходит, только мы были 
у них с господином и, видев их жизнь, удивлялись. С той стороны, 
откуда мы приехали, река огибает город; и есть у них горы, поля и 
сады красивые. Церквей же православных у них две: святого Николы 
и святого Георгия; православных же мало.

А от Юрьева до города Риги двести пятьдесят верст, и по пути от 
Юрьева к Риге мы видели много городов. И ехал митрополит через 
город Вольмар, и встретили его знатные господа за день пути до 
Риги; и когда приблизились к городу, встретили его архиепископ Ти-
мофей747, и архимандрит Захарий, и бургомистры, и ратманы, и все 
население города с трубами, и свирелями, и скрипками, с великими 
почестями.

А приехал в Ригу 4 февраля, в день святого Исидора, до обеда. 
В городе же его встретили с крестами попы и весь народ и были ему 
очень рады. И ел господин у архиепископа; и владыка Авраамий и 
Фома, тверской посол748, сидели за одним столом с митрополитом и 
архиепископом, а мы — за другим; и тут видели почести большие, и 
вина различные были. И здесь господин пробыл восемь недель.

И затем митрополит поехал к морю на корабле, и проводили его 
с великими почестями; и поехали из Риги к морю по реке Двине 
5 мая, в день мученицы Ирины. Пробыв день на берегу моря, он затем 
на корабле поплыл по морю в среду четвертой недели после Пасхи, 
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в праздник Преполовения749. И только один день был попутный 
ветер. Затем, по прошествии немногих дней, внезапно, в полночь, 
налетела на нас буря, хотя ветра и не было, корабль захлестывало 
волнами так, что даже верхняя надстройка на нем заливалась во-
дой. Мы же все, отчаявшись в жизни, восклицали: «Увы! погибаем». 
Но так продолжалось недолго, и никогда больше такой бури не быва-
ло. Вслед за бурей на море наступила тьма и ветер не веял. И немцы 
начали роптать: «Не из-за нас это случилось, но из-за православных». 
И пришли немцы к господину, говоря: «Видишь ли ты, какая случи-
лась беда — наступила тьма и прекратился ветер; а тут поблизости 
скалистый остров Готланд, около которого грабят пираты. И поэто-
му мы пришли просить тебя: помолись Богу, а мы будем молиться 
по-своему». Тогда господин призвал владыку Авраамия, и тверского 
посла Фому, и архимандрита Вассиана, и всех своих бояр, и сказал: 
«Епископ, помолись Богу». И господин начал молебен святой Бого-
родице Одигитрии со своими греками по-гречески, а владыка Авраа-
мий по-своему, по-русски. И стала тьма расходиться — уже было к 
вечеру, — и подул попутный ветер; и с тех пор мы не знали никаких 
бед. И по прошествии многих дней увидели берег и благополучно 
достигли гавани.

Девятнадцатого мая, в понедельник, в день святого мученика Па-
трикия, митрополит спустился с корабля, и когда сошел на пристань, 
его встретили там бургомистры и ратманы. От славного города Любе-
ка по морю тысяча верст, а по берегу полторы тысячи. И встречавшие 
прибыли с двадцатью возами, и мы сели на них и поехали к городу; и 
когда мы были уже близ города, нас встретило много народа.

И увидели мы прекрасный город: тут были и поля, и небольшие 
холмы, и сады красивые, и замечательные дома с позолоченными 
фронтонами, и монастыри в нем были также весьма замечательные 
и большие; и товаров всяких было в нем полно. А вода подается в 
него, течет по трубам по всем улицам и бьет из фонтанов — студе-
ная и вкусная. И когда митрополит посещал храмы750 в праздник Воз-
несения751, мы видели священные сосуды, золотые и серебряные, и 
множество мощей святых. И тут пришли монахи и начали звать го-
сподина посмотреть их монастырь. И когда он пришел, показали ему 
бесчисленное множество священных сосудов и дорогих златотканых 
риз, украшенных драгоценными камнями и жемчугом. И увидели 
здесь необычайное диво, которое умом нельзя постигнуть и слова-



148 ПАМЯТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

ми описать: просто, как живая, стоит Пречистая и держит на руках 
младенца Спаса; и как зазвенит колокольчик, слетает ангел сверху, 
неся в руках венец752, и возлагает его на Пречистую; и идет звезда, как 
по небу; и вслед за звездой идут три волхва, а перед ними — человек 
с мечом, а за ними человек с топором; и несут дары Христу, золото, и 
благовония, и миро, и подходят к Христу и Богородице, и кланяют-
ся; Христос же, обернувшись, благословляет их и хочет взять дары 
руками, играя, как дитя, у Богородицы на руках; они же кланяются и 
отходят; и ангел взлетает вверх, взяв венец. Затем привели нас туда, 
где лежат их книги, и видели более тысячи книг, и всякое добро не-
сказанное, и всякие искусные вещи, и палаты чудесные. И ввели нас 
в свою трапезную, и принесли различные вина, и много разных сла-
стей; и тут оказали господину великие почести. И потом увидели 
мы — на реке, на расстоянии ста сажен от монастыря, устроено коле-
со, которое забирает воду из реки и направляет ее во все дома. И на 
том же валу находится малое колесо, которое мелет и валяет краси-
вые сукна753. Тут же видели в здании двух диких зверей, прикованных 
цепями около окна.

А митрополичьих коней гнали по берегу от Риги к Любеку: к Кур-
ляндской земле, и через Жмудскую землю в течение трех дней, и от-
туда к Прусской, и оттуда к Поморской земле, и оттуда к Штральзунд-
ской земле, и оттуда к Висмарской, и оттуда к Любеку. И господин на 
корабле прибыл в Любек в тот же день, что и кони, которых гнали 
берегом, а поехали с конями из Риги за шесть недель до отъезда ми-
трополита.

И он выехал из Любека на конях в пятницу Троицыной недели754 
и переночевал в городе Мёльне, до которого четыре мили755 от Любе-
ка. И около того города имеется озеро, а с другой стороны проведен 
канал протяженностью более двадцати верст из великой реки Эльбы. 
А от города Мёльна до реки Эльбы четыре мили. А у реки Эльбы на-
ходится Мечь-река756, перевоз через которую составляет три версты. 
А от той реки до города Люнебурга две мили.

От Любека до Люнебурга восемь миль. Этот город по своим раз-
мерам подобен Любеку. И в нем воздвигнуты с большим искусством 
фонтаны: колонны из меди, позолоченные, трех сажен в вышину и 
больше, и около каждой из колонн имеются сделанные также из меди 
статуи людей; и из тех людей вытекают воды вкусные и студеные: 
у одного изо рта, а у другого из уха, а у иного из глаза, а у иного из 
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локтя, а у иного из ноздрей, — вытекают очень быстро, как из бочек; 
статуи людей выглядят как живые, и фонтаны те напояют весь тот 
город и скот; и все устройство для подачи воды выполнено с таким 
большим искусством, что его нельзя описать словами.

А от Люнебурга до города Брауншвейга шестнадцать миль. И тот 
город по своей величине больше всех ранее названных городов. 
И в нем можно увидеть замечательные здания с удивительными кры-
шами: покрыты они пластинами из синего камня хорошо и искусно, 
как лемехом757, и укреплены гвоздями так, что прочно держатся в те-
чение многих лет. И по всему тому городу проведены каналы, берега 
и дно которых выложены камнем; а другие воды подведены к фон-
танам, как и в ранее описанных городах. И весь тот город выглядит 
таким укрепленным, что вызывает удивление.

А от Брауншвейга до города Магдебурга одиннадцать миль. Тот 
город по своим размерам подобен Любеку. И в нем улицы выложены 
камнем и дома из камня построены, и воды к нему приведены из Ала-
манской земли758.

За этим городом находится город очень большой, называемый 
Лейпцигом. А за ним город, называемый Эрфуртом, большой и заме-
чательный, поражающий своим богатством и ремеслами искусными; 
и таких товаров и ремесел мы не видели ни в одном из прежде опи-
санных городов.

Следующий за ним город Бамберг также велик и замечателен. 
Тут мы отпраздновали праздник святых апостолов Петра и Павла759, 
и тут видели, как ходили по городу триста попов с крестами.

В тот же день господин выехал из этого города, и, проехав одну 
милю, мы остановились в городе по названию Понт760, а около него 
течет река — Тиск, и поэтому тот город зовется Понтенск. И тот го-
род — родина окаянного Пилата. В этом городе находилась его вот-
чина, и здесь он родился, и по названию города он прозывается Пон-
тийский Пилат.

И за этим городом находится город Нюрнберг, весьма большой 
и укрепленный. И людей в нем много, и товаров. И в нем из белого 
камня выстроены с большим мастерством удивительные здания; и ка-
налы подведены к тому городу с огромным трудом и умением; а кро-
ме того, вода подведена к фонтанам с большим искусством, нежели 
во всех ранее описанных городах; и рассказать об этом невозможно, 
и понять это нельзя. От Любека до Нюрнберга сто миль.
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И тот город Нюрнберг стоит посреди Аламанской земли. В Аламан-
ской же земле вера не иная и язык не иной, но там такая же вера — 
латинская и язык немецкий же, но в языке различия есть: как у рус-
ских с сербами, так и у населения Аламанской земли с немцами.

И в семнадцати милях от того города находится город, названный 
в честь императора Августа; этот город основал и создал на славной 
реке Дунае император Юстиниан, и поэтому называется город Ав-
густ, а по-немецки Аугсбург761. И величиной он превосходит все ра-
нее описанные города. И дома в нем, и снабжение водой, и всякие 
другие устройства весьма замечательны. И храмы в нем воздвигну-
ты, снаружи весьма искусно расписанные, и внутри они расписаны, 
как и другие храмы; и там изображен император Юстиниан, первый 
основатель того города, и другие римские императоры изображены, 
а также венгерские и аламанские короли.

А от того города до Альпийских гор десять миль. А от Альпийских 
гор до князя, называемого дука762, пятнадцать миль, и тот князь владе-
ет небольшим городом Инсбруком. И от этого города к Альпийским 
горам до города Тренто двадцать четыре мили. И оттуда во Фряжскую 
землю763 до города Падуи пятнадцать миль. И путь через все Альпий-
ские горы составляет шестьдесят миль. Горы же не только тут: про-
стираются они от Черного моря и до Белого764 и называются пояс 
земной, каменный. Так высоки они, что облака вдоль них движутся и 
с них подымаются. Снега же лежат на горах от их сотворения; летом 
в горах жара и зной большой, но снег не тает. Падуя — город весьма 
большой и укрепленный. И от него до города Феррары десять миль. 
И мы приехали туда в третий день после Госпожина дня765.

И там мы встретили римского папу Евгения766; было это на рассто-
янии пятидесяти миль от Рима. Там же мы застали святого греческого 
императора Иоанна767, и святого вселенского патриарха Иосифа768, 
и святой вселенский собор. А на соборе были с патриархом двадцать 
два митрополита: первый — гераклейский Антоний, второй — эфес-
ский Марк, третий — русский Исидор, четвертый — монемвасийский 
Досифей, пятый — трапезундский Дорофей, шестой — кизикский 
Митрофан, седьмой — никейский Виссарион, восьмой — никоме-
дийский Марк, девятый — лакедемонский Мефодий, десятый — тыр-
новский Игнатий, одиннадцатый — амасийский Иоасаф, двенадца-
тый — молдавский, иначе говоря волошский, Демиан, тринадцатый — 
ставропольский Исайя, четырнадцатый — родосский Нафанаил, пят-
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надцатый — мителенский Дорофей, шестнадцатый — драмасский 
Дорофей, семнадцатый — меленикский Матфей, восемнадцатый — 
дристрасский Каллист, девятнадцатый — ганский Геннадий, двадца-
тый — анхиальский Геннадий, двадцать первый — грузинский Иоанн, 
двадцать второй — сардский Дионисий769, который во время того свя-
того собора отошел к Господу.

Первое заседание собора было 8 октября в городе Ферраре во 
Фряжской земле. На соборе присутствовали римский папа Евгений, 
и с ним двенадцать кардиналов, и архиепископы, и епископы, и ка-
пелланы, и монахи. Православной же веры были на соборе грече-
ский император Иоанн и его брат деспот Дмитрий770, и вселенский 
патриарх Иосиф, и с ним двадцать два митрополита, и из русских 
епископов — Авраамий Суздальский, и архимандриты, и попы, 
и диаконы, и чернецы, и четыре посла — трапезундский, грузин-
ский, тверской Фома и волошский Микула. Задавали вопросы три 
митрополита, отвечали — эфесский Марк, русский Исидор, никей-
ский Виссарион.

Второе заседание собора было тринадцатого числа того же меся-
ца, третье — шестнадцатого числа того же месяца, четвертое — двад-
цатого числа того же месяца, пятое — двадцать пятого числа того же 
месяца, шестое заседание собора было 1 ноября, седьмое — четвер-
того числа того же месяца, восьмое — восьмого числа того же месяца, 
девятое — одиннадцатого числа того же месяца, десятое — восем-
надцатого числа того же месяца, одиннадцатое — двадцать шестого 
числа того же месяца, двенадцатое заседание собора было 4 декабря, 
тринадцатое — восьмого числа того же месяца.

В том же городе Ферраре на дворе папы, над рынком, воздвигнута 
каменная башня, высокая и большая. И на той башне устроены часы 
с большим колоколом; и когда он ударит — слышно на весь город; 
и у той башни имеется крыльцо и две двери; и как настанет час и уда-
рит колокол, выходит из башни на крыльцо ангел, видом как живой, 
и трубит в трубу, и входит через другие дверцы в башню; и все люди 
видят ангела и трубу и звук ее слышат; и так каждый час входит ангел 
в башню с большим колоколом и ударяет в колокол.

И в том городе мы покупали еду: яловую корову за двадцать золо-
тых, борова за пять золотых, — а золотой состоит из тридцати гро-
шей; барана за два золотых, гуся за три гроша, курицу за три гроша, 
хлеба девять проскур771 на грош, за сыр по золотому.
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Пятнадцатое заседание собора состоялось десятого января в со-
борной церкви в честь святого Георгия. Папа, облаченный согласно 
святительскому сану и в рогатом клобуке772, сидел на высоком месте, 
и с ним сорок четыре кардинала и епископа, также облаченные в со-
ответствии со святительским саном и в рогатых клобуках. А патри-
арх и митрополиты сидели в мантиях. И тогда зачитали грамоты по-
латински и по-гречески, что всему собору нужно переехать из Фер-
рары во Флоренцию.

И папа выехал 16 января, и патриарх выехал из Феррары двадцать 
шестого числа того же месяца на судах вниз по реке По; а русский 
митрополит поехал двадцать седьмого числа того же месяца по той 
же реке на судах. От Феррары до города Ардженты двадцать пять 
миль. От Ардженты до города Обатши773 семь миль. А от Обатши до 
города Конселиче семь миль. И тут господин покинул судно и далее 
поехал на конях. А от города Конселиче до города Луго семь миль. 
А от Луго до города Фаенцы десять миль. От Фаенцы до города Борго 
ди Битано двадцать восемь миль. От Борго ди Битано до города Бере-
ны774 тринадцать миль, а около этого города протекает очень быстрая 
река Ирнец775, через которую перекинут каменный мост; и там много 
масличных садов, и красивое место между горами. И от Берены до 
славного и прекрасного города Флоренции пятьдесят миль. А кругом 
горы каменные, высокие, и путь через них тесен и очень тяжел, возы 
там не проходят, но на лошадях вьюки возят. И виноград, из которого 
делают вино, родится в тех горах очень хороший — сладкий и краси-
вый. И приехал господин в славный город Флоренцию 4 февраля, а 
патриарх приехал семнадцатого числа того же месяца, и император 
в тот же день.

Тот славный город Флоренция очень большой, и того, что в нем 
есть, не видели мы в ранее описанных городах: храмы в нем очень 
красивы и велики, и здания построены из белого камня, очень вы-
сокие и искусно отделаны. И посреди города течет река большая и 
очень быстрая, она называется Арно; и построен на той реке мост 
каменный, очень широкий; и по обеим сторонам на мосту построены 
дома. Есть в том городе храм большой, и в нем более тысячи крова-
тей, и даже на последней кровати лежат хорошие перины и дорогие 
одеяла; все это сделано Христа ради для немощных пришельцев и 
странников из других земель; и там их кормят, и одевают, и обувают, 
и омывают, и хорошо содержат; а кто выздоравливает, тот с благо-
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дарностью бьет челом городу и идет дальше, хваля Бога; и посреди 
кроватей отведено место для богослужения, и службу творят каждый 
день776. Есть в том городе и другой монастырь, он построен из белого 
камня с большим искусством и основательностью, имеет железные 
ворота. Храм в монастыре весьма замечательный, в нем имеется сорок 
служб, и множество мощей святых, а также дорогих риз, украшенных 
ценными камнями, золотом и жемчугом. Старцев в этом монастыре 
сорок, и они живут в нем, никогда не выходя за его пределы, и миряне 
к ним также никогда не ходят; работа же их такова: вышивают золо-
том и шелком святые плащаницы777. В том монастыре побывал госпо-
дин, и мы с ним были и все то видели. Места для погребения умерших 
тех старцев находятся в самом монастыре; когда какой-нибудь ста-
рец умирает, тело его кладут в гроб, предварительно вынув из него 
останки ранее умершего, которые сжигают на костре; и, смотря на 
это, думают о смертном часе. В том же городе изготовляют камки778 и 
аксамиты с золотом779. Товаров всяких в нем множество; есть и сады 
масличные, и из тех маслин делают деревянное масло. И есть в том 
городе икона чудотворная, образ пречистой Божией Матери; и перед 
иконой в храме находится шесть тысяч сделанных из воска изобра-
жений исцеленных людей: кто разбит параличом, или слепой, или 
хромой, или без рук, или знатный человек на коне приехал, — так 
изображенные, стоят они, как живые; или кто стар, или юн, или жен-
щина, или девица, или отрок, и какая одежда на нем была или каким 
недугом страдал, и как исцелен был, или какая рана у него, — так все 
это и изображено и стоит там. И в этом городе делают сукна скорлат-
ные780. И тут мы видели деревья, кедры и кипарисы; кедр очень похож 
на русскую сосну, а кипарис корою как липа, а хвоею как ель, только 
хвоя у него кудрявая и мягкая, а шишки похожи на сосновые. И есть в 
том граде храм великий, построенный из белого и черного мрамора; 
а около того храма воздвигнута колокольня также из белого мрамо-
ра, и искусности, с которой она построена, наш ум не способен по-
стигнуть; и поднимались мы на ту колокольню по лестнице, насчитав 
четыреста пятьдесят ступеней781. И в том городе видели двадцать два 
диких зверя782. А город окружен стеной длиною в шесть миль.

Шестнадцатое заседание собора было в городе Флоренции 26 фев-
раля, семнадцатое — 2 марта, восемнадцатое — пятого числа того же 
месяца, девятнадцатое — десятого числа того же месяца, двадцатое — 
тринадцатого числа того же месяца, двадцать первое — четырнадца-
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того числа того же месяца, двадцать второе — семнадцатого числа 
того же месяца, двадцать третье — двадцать первого числа того же 
месяца, двадцать четвертое — двадцать четвертого числа того же ме-
сяца, двадцать пятое — 2 мая. Деспот, брат императора, поехал с со-
бора из Флоренции в Царьград 25 июня.

Пятого июля было торжественное соборное заседание, и тогда на-
писали соборные грамоты о том, как верить в Святую Троицу, и под-
писал папа Евгений и греческий император Иоанн, и все кардиналы 
и митрополиты подписались на грамотах, каждый своею рукой783.

В том же городе мы видели, как разводят шелковичных червей и 
как с коконов снимают шелк.

Шестого числа того же месяца папа Евгений служил обедню 
с опресноками784 в соборном храме во имя Пречистой Богоматери, 
а с ним вместе двенадцать кардиналов, девяносто три епископа, по-
мимо капелланов и диаконов. Греческий же император Иоанн сидел 
на приготовленном для него месте и смотрел их службы, и все его 
приближенные были с ним; и митрополиты тут же сидели на при-
готовленных для них местах, в полном святительском облачении, 
также и архимандриты, и хартофилаки785, и попы, и диаконы, одетые 
каждый согласно своему сану; и калугеры786 тут же сидели на при-
готовленных для них местах, смотря, как служат; также сидели и ми-
ряне — греки и русские; места же были так высоки, что можно было 
видеть через головы присутствующих. Народу же собралось так мно-
го, что если бы всех пустили, то было бы много задушенных людей; 
но папские подвойские787 ходили в серебряных панцирях, с палицами 
в руках, и не позволяли входить в церковь; а некоторые из них держа-
ли в руках зажженные витые свечи и размахивали ими перед толпой, 
чтобы не входили. И после службы папа начал петь молебен со своим 
духовенством и по окончании молебна сел посреди соборной церк-
ви на приготовленном для него высоком позолоченном престоле, и 
около него поставили амвон. И взошел на амвон от латинян кардинал 
по имени Юлиан788, и никейский митрополит Виссарион, и подня-
ли они грамоты соборные; и начал Юлиан громко читать латинскую 
грамоту, а потом митрополит стал читать греческую грамоту. И по-
сле чтения грамот папа благословил народ; и затем папские диаконы 
начали петь хвалу папе, а потом диаконы императора — хвалу им-
ператору. И затем начал петь весь собор латинский и весь народ, и 
радовались они, потому что приняли прощение от греков.



II. Хождения 155

И поехал император с собора из Флоренции 26 августа; и про-
водили его с почестями все кардиналы и епископы, и все население 
того города, с трубами и свирелями; и двенадцать человек несли над 
ним «небо» украшенное789, а коня под ним вели, идя пешком, два глав-
ных ратмана того города.

24 сентября папа служил в церкви святого Иоанна Предтечи. 
И после службы все многочисленные кардиналы, и архиепископы, и 
епископы облачились в ризы. И тут сидели Исидор из Руси и двенад-
цать греческих митрополитов в таких же мантиях, и папа сидел на 
золотом престоле, как подобало его сану. И взошел на возвышение 
епископ по имени Андрей, и начал читать грамоту о неблагослове-
нии, и проклял Базельский собор Аламанской земли790, потому что 
его участники не явились на собор к папе, а устроили свой собор, не 
желая повиноваться папе; и поэтому он их проклял791.

И в тот же день Исидор и Авраамий, владыка русский, приняли 
от папы благословение на обратный путь на Русь; и выехали они из 
Флоренции на Русь 6 сентября.

От Флоренции до города Скарперия тринадцать миль. От Скар-
перия до города Фиренцуолы двенадцать миль. От Фиренцуолы до 
города Капренно семнадцать миль. А от Капренно до города Болоньи 
двадцать три мили; тот город большой. От того города поехал госпо-
дин рекою Фарою, а коней гнали по берегу. От Болоньи до Фары со-
рок миль. От Фары поехал по реке По, и коней повезли по той же реке 
на судах. От Фары до города Кьоджи восемьдесят миль792; тот город 
находится на берегу Белого моря, здесь добывают крупную соль793.

От Кьоджи до города Венеции двадцать пять миль, ехали мы по 
морю. Тот город расположен на море, и пути к нему по суше нет; 
находится он на расстоянии тринадцати миль от берега. По городу 
проходят корабли и галеры, и вместо улиц там каналы, по которым 
ездят в барках794. Но тот город очень большой, и дома в нем замеча-
тельные, а некоторые из них даже украшены позолотой. И всяких то-
варов в нем полно, потому что корабли приходят из разных земель: из 
Иерусалима и из Царьграда, из Азова и из Турецкой земли, и из земли 
Сарацинской795 и из Немецкой земли796. Есть в том городе церковь 
каменная во имя святого Марка Евангелиста; колонны в ней сдела-
ны из камня, из разноцветного мрамора, и иконы в ней прекрасные, 
и мозаики, сделанные греком; и до самого верха церковь весьма кра-
сива; а внутри святые вырезаны из мрамора с большим искусством; 
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и вся церковь большая. А над передними дверями поставлены изну-
три четыре коня из меди, позолоченные, выглядят они как живые797, 
и там повешены два больших убитых змея. В этой церкви покоит-
ся сам святой Марк, и мощей святых там много — привезены они 
из Царьграда. Около города того на близлежащих островах на море 
имеется много монастырей, и много других церквей находится в том 
городе.

Господин приехал в тот город 15 сентября. Видели мы в нем, 
в монастыре святого пророка Захарии, за престолом, в раке каменной 
отца Иоанна Предтечи и святого Григория и Федора в одной раке; 
и чернецов там шестьдесят три. В том же городе, в монастыре святой 
Варвары, лежат ее нетленные мощи, тело без головы.

И поехал господин из Венеции на корабле 22 декабря. И пристал 
корабль к острову798. И на нем находится монастырь святого Николы; 
в нем сам святой Никола лежит. И видели мы в церкви его гроб на че-
тырех столбах, к нему ведет лестница из шести ступеней; и осенили 
себя крестным знамением у гроба святого, но его самого не видели, 
так как он лежит замурованный; с ним в одном гробу покоится его 
дядя да Федор. И спросили мы игумена того монастыря, откуда мощи 
святого Николы взяты; они же ответили: «Из города Бара; послали ве-
нецианцы сто галер и три корабля с зерном и взяли мощи»799. И наш 
корабль стоял там два дня, потому что ветер был противный; и вышли 
мы в море на корабле в день Рождества Христова.

И проехали от Венеции до города Поречи сто десять миль. От По-
речи до города Полы тридцать миль; тут добывают соль из моря в 
июле и августе месяце. И здесь стоял наш корабль десять дней, по-
тому что ветер был противный. И из того города господин с двумя 
сопровождающими поехал на конях, и пеших с ним было пятнадцать 
человек, а владыка поехал на корабле, и с ним также бояре господина. 
А от Полы до города Осора восемь миль. И тут корабль стоял десять 
дней, так как ветер был противный; и здесь также добывают соль. 
До города Сени шестьдесят миль; тот город стоит у Белого моря меж-
ду гор; здесь, 17 января, мы сошли с корабля.

От Сени до города Брыни пятнадцать миль, и путь идет лесом че-
рез горы; и в тех городах живут хорваты, язык их близок к русскому, 
а вера у них латинская.

От Мудруши до города Возоля800 двадцать миль; тот город по-
строен из дерева, а около него протекает река Колен. А от Возоля 
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до города Ястребольска пятнадцать миль. От Ястребольска до города 
Окичи пять миль. От Окичи до города Загреба двадцать миль; тот го-
род большой и красивый и принадлежит венгерскому королю. В этом 
городе видели сербского деспота с царицею его и с детьми, так как 
его царство Сербское было завоевано турецким султаном Мурадом801. 
И в том городе видели в церкви на престоле в раке нетленное тело 
младенца, одного из тех, которые были убиты по велению Ирода, ког-
да родился Христос; и видели мы это 7 февраля.

От Загреба до Раковица четыре мили. А от Раковица до Крижи-
цы три мили. От Крижицы до Копрыницы три мили. От Копрыницы 
до реки Дравы миля. Та река находится на рубеже Словенской земли 
с Угорской землей802.

От реки Дравы до города Закона миля. А от Закона до города Чир-
га две мили. А от города Чирга до города Сегистя три мили. И на про-
тяжении этих трех миль ехать до Сегистя нужно лесом. И тут бывают 
большие разбои, без дозорных и вооруженных людей проехать труд-
но, если только Бог поможет; тут и «шубу разбили» <?> в Федорову 
субботу803; а выезжают на разбой из Чирга, и из Сегистя, и со всех 
сторон. А от Сегистя до Иляши миля. А от Иляши до Дюд пять миль 
больших; и на протяжении этих миль также бывают большие разбои. 
А от Дюд до Корешиди до Вепшина четыре мили. А от Вепшина до 
Белгорода три мили. А от Белгорода до Мартомвашеря четыре мили. 
А от Мартомвашеря до Буды четыре мили. И тот город — столица 
Венгерского королевства, находится он на славной реке Дунае. А из 
Буды отправились и переехали через Дунай 14 марта.

От Буды до Орсесика три мили. А от Орсесика до Хатвана четыре 
мили. А от Хатвана до Начежюта пять миль. А от Начежюта до Ку-
вездя четыре. А от Кувездя до Моги пять миль. А от Моги до Форы 
шесть миль. А от Форы до Кошицы шесть миль. Кошица же — город 
большой и укрепленный, построили его немцы, и владеют они им 
в Венгерском королевстве. А от Кошицы до города Априяша четыре 
мили. А от Априяша до Люблева триста тридцать шесть миль. И тот 
Люблев — пограничный городок венгерский, стоит он на границе 
с Лядской землей804. В нем чеканят венгерские деньги, которые на-
зываются новцы, три таких монеты дают за золотой.

А от Люблева до Судеча в Лядской земле шесть миль; и тот город 
очень хорош. И мы там были в пресветлый и превеликий праздник 
Воскресения Христова. А от Судеча до Липницы четыре мили. А от 
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Липницы до Бохни две мили. А в той Бохне соль копают, и там го-
род. А от Бохни до Кракова пять миль. Тут мы видели короля Влади-
слава805 и его брата Казимира. Под Краковом протекает река Висла; 
та река впадает в море. А от Кракова до Бохны двадцать пять верст. 
От города Бохны до местечка Войнича четыре мили. А от Войнича 
до реки Дуная миля. А от Дуная до града Тернова миля. А от Тернова 
до Пильзена три мили. А от Пильзена до Торопчицы четыре мили. 
От Торопчицы до Решева четыре мили. От Решева до Ланцута три 
мили. От Ланцута до Пригорьска — три. От Пригорьска до Ярослава 
две мили. От Ярослава до Радемны две мили. От Радемны до города 
Перемышля две мили. А под городом Перемышлем протекает река 
Сан, и другая река — Ярев, и третья — Ярют. От Перемышля до Мо-
стища четыре мили. От Моcтища до Вишни две мили. От Вишни до 
Городка три мили. А от Городка до Львова четыре мили, верст же сто 
тридцать четыре. А от Флоренции до Львова пятьсот девяносто семь 
миль, а верст две тысячи двести.

А от Львова до Галича четырнадцать миль. И приехали мы в Галич 
21 мая. И оттуда снова вернулись во Львов на другой день после Пе-
трова дня806. И выехали из Львова 10 июля. А от Львова до Батячина 
шесть миль. А от реки до города Белза три мили. От Белза до Видкова, 
где растут вишни, три мили. От Видкова до Грубешева четыре мили. 
А от Грубешева до Лещан пять миль. А от Лещан до Холма три мили. 
А приехали в Холм в Ильин день807. В Пантелеймонов же день, в среду, 
27 июля, была сильная буря с дождем, такая, что храмы сотрясались. 
Утром же в четверг, двадцать восьмого числа того же месяца, выехали 
из Холма и ночевали у пана Ондрюшки в Угровске, расположенном 
на реке Буге в четырех милях от Холма. А от Угровска до Ганоя пять 
миль. От Ганоя до Володавы шесть миль. От Володавы до Берестия 
три мили. Поехали же из Берестия 4 августа и приехали в Каменец. 
А от Берестия до Каменца пять миль. А владеет князь Сендушено, а 
река Илцена, а смотрит <?>808. От Каменца до Нового Двора десять 
миль. А оттуда до Порозова две мили. А от Порозова до Волковыйска 
четыре мили. От Волковыйска до Немана пять миль. От Немана до Ва-
силийска пять миль. От Василийска до Радуни пять миль. От Радуни 
до Рудников семь миль. От Рудников до Троков пять миль. А от Львова 
до Троков сто миль больших, а верст пятьсот. И мы приехали в Троки 
11 августа, в четверг. А из Троков поехали в субботу тринадцатого. 
От Троков до Вильны четыре мили. И поехали из Вильны в Торнок 
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16 августа. А от Вильны до Медников четыре мили. От Медников до 
Шмены три мили. От Шмены до Крева пять миль. От Крева до Мар-
кова три мили. А от Малодешня до Каменца Красного, до села Дока, 
три мили. От Каменца до Танны пять миль. От Танны до Логожска 
две мили. От Логожска до Борисова до реки Березины восемь миль. 
От Борисова до Друцка восемнадцать миль. От Друцка до Орши во-
семь миль. От Орши до Дубровны четыре мили. От Дубровны до свя-
того Климентия восемь миль. От Катаны до Смоленска четыре мили. 
От Смоленска до Дорогобужа восемнадцать миль. От Дорогобужа 
до Мстиславца шестнадцать миль. От Мстиславца до Кореи четыре 
мили. От Кореи до Вязьмы восемь миль. От Вязьмы до Можайска 
двадцать шесть миль. А приехали в Можайск 14 сентября, в среду, 
а в Сторожи — в воскресенье, 18 сентября. А приехали в Москву де-
вятнадцатого числа того же месяца. А поехали из Москвы в Суздаль 
двадцать четвертого числа того же месяца, в субботу. А приехали 
в Суздаль двадцать девятого числа того же месяца, в четверг.



III. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПАЛЕЯ ТОЛКОВАЯ

Месяца мая, в 19 день, на память 
святого мученика Патрикия809

Превечный Бог, безначальный и бесконечный, будучи Богом сил810, 
сначала сотворил огненных духов — своими ангелами и слугами, — 
как о том божественный Давид писал в 103-м псалме811. Всего Бог 
сотворил 10 чинов: первый чин — ангелы, второй чин — архангелы, 
третий чин — начала, четвертый — власти, пятый — силы, шестой — 
престолы, седьмой — господства, восьмой — многоокие херувимы, 
девятый чин — шестикрылые серафимы812; к десятому чину [отно-
сились] те, кто превратился в демонов813. Над всеми силами каждого 
чина Господь Бог поставил старшин, воевод и начальников чинов814. 
Ангелам по природе [свойственно] понимать смысл слов безмолвно 
и сноситься друг с другом только мысленно815.

Кроме того, преблагой и милостивый Бог замыслил сотворить 
иной мир — земной816, как [о том] начинает повествовать великий 
Моисей, говоря: «В начале сотворил Бог небо и землю»817. И вот я 
спрошу тебя, жидовин: отчего Моисей не начал описывать [творение] 
с ангелов, но, не упомянув ни словом о множестве вышних сил, на-
чинает с неба и земли? Нам следует знать, что когда Иаков818 посе-
лился в египетской земле и сыны Израилевы там расплодились, то 
они обратились к египетскому многобожию: одни почитали богами 
небо и землю, другие — ветер, третьи — облака, четвертые воздава-
ли честь Солнцу и Луне; некоторые почитали день, а другие — ночь; 
одни — мрак и тьму, другие — прах; одни боготворили источники 
и реки, другие трепетали перед огнем как перед истинным богом819. 
Все это они обожествляли по своему безумию и пустомыслию и, 
будучи в прелести, уклонились от истинного Бога820. Из-за этого-то 
божественный Моисей, оставив все вышнее, немедленно приступил 
к описанию [творения неба и земли], дабы сыны израильские остави-
ли египетское безбожие821, ибо уши их полны египетских соблазнов. 
Потому и послан был к ним Моисей, как о том сказано в Писании: 
от Авраама до Моисеева исхода 430 лет, от исхода до Давида 640 лет.
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Также и Давид, движимый свыше святым Духом, начинает вещать 
в 32-м псалме: «Словом Господним утверждены небеса, и духом уст 
Его — все воинство их»822. Смотри, жидовин823, на что указывает тебе 
божественный Давид: Слово Божие есть Сын, и ипостась Его — Дух. 
Мы, однако, точнее вас проповедуем Бога, единого в трех Лицах824. 
Еще раз Давид указывает нам на Сына Божия, говоря в 109-м псал-
ме: «Из чрева прежде денницы родил Тебя»825. Подумай и том, жидо-
вин, что в четвертый день Господь повелел светилам быть на небе — 
и Солнцу, и Луне, и звездам. И Давид, сказав, что «из чрева прежде 
денницы родил Тебя», ясно указывает, что Христос, Сын Божий, был 
со Отцом прежде всей твари. К этому Давид еще прибавил, сказав 
в 101-м псалме: «В начале Ты, Господи, землю основал, и дела рук 
Твоих — небеса; они погибнут, Ты же пребываешь; они, словно риза, 
обветшают, и, как одежду, совлечешь их, и изменятся; Ты же — есть, 
и лета Твои не истощатся»826. И Соломон также написал: «Прежде тво-
рения бездны Я827 была перед Ним»828. Слышишь, жидовин: если не 
было Адама, то не было и Соломона, стало быть [он сказал это] об 
Иисусе Христе. Превыше всех, страшно и грозно начал Иоанн Бо-
гослов, «сын громов»829: «Искони было Слово, и Слово было от Бога, 
и Бог был Слово, и все искони было у Бога; и все через Него было, и 
без Него ничего не было»830. Ведай, жидовин, страшную сию тайну. 
О ней говорили и превеликие святые отцы831, движимые Духом Свя-
тым: «Единый прежде всех веков, Свет от Света, Бог истинный от Бога 
истинного»832. 

Посмотри, как все, движимые Святым Духом, сказали то, что Свя-
той Дух внушил им говорить, ибо Он подает силу Святого Духа тому, 
кому хочет: все премудро проповедовали Сына в Отце со Святым 
Духом. Отец рождает превечного Сына, соприсносущного и сопре-
стольного, и Дух Святой был во Отце с Сыном прославлен — одна 
сила, одна сущность и одно божество. Херувимское воинство славо-
словит Троицу: «Свят, Свят, Свят!» и снова, нераздельно же соединяя 
Троицу, говорит: «Господь Саваоф! Исполнены небо и земля славы 
Его!»833 Также и превеликие святые отцы сказали, движимые Духом 
Святым: «Святый Боже», ибо Словом создано все с помощью Святого 
Духа; «Святый крепкий», ибо через Него мы узнали Отца и через Него 
Дух Святой пришел в мир; «Святый бессмертный», ибо Дух Утешитель 
от Отца исходит и на Сыне почивает, — Троица Святая. Мы покажем 
тебе все учение о Святой Троице, [добытое] великими патриархами и 
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пророками, и божественными апостолами, и святыми святителями из 
уразумения Писания.

Моисей же осветил наш ум, говоря: «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Моисей сказал это ради того, чтобы людям не казалось, 
будто небо и земля безначальны, но что у них есть начало, и он ука-
зывает на начальную точку бытия. Это небо не видимо нами, оно 
есть свет, больший, нежели Солнце834. Сначала, в первый день, сотво-
рил Бог все небывшее, то есть, как сказано в писании, небо и землю, 
и вещество835 созидания. Сотворил Бог в тот день превышнее небо, 
во-вторых, землю, в-третьих, бездну, в-четвертых, ветер, в-пятых, 
воздух, в-шестых, воду, из которой происходят снег, лед, иней, роса, 
град, изморозь, пар, тучи — словом, основание836 всех стихий и зем-
ного состава837.

Моисей сказал еще: «Земля была невидима и не украшена»838. 
О земле же сказано в книге Иова, что [Бог] «повесил землю ни на 
чем»839; тем самым нас учат не искать под ней никакого основания — 
ни стихии, ни иного неба (планеты)840, ни чего-либо еще, ибо вся 
природа повинуется Божьему законоповелению841. <…> Смотри: все 
свидетельствуют, что всё основано и держится Божьим повелением. 
<…> Об ангелах же [Моисей] пишет, что и они были [созданы] в пер-
вый день [вместе] с небом и землей силою слова Творца, ибо пишет: 
«Сказал Бог: “Да будет свет”»842, и возникли светы — ангелы843, служа-
щие пред Ним, различных чинов: свет сил, свет начал, свет господств, 
свет престолов, свет власти, свет херувимов, свет серафимов и всего 
чиноначалия, служащего и трепещущего страшной славы лица Го-
сподня. [Ангелы же] суть служебные духи, посылаемые на службу: ан-
гелы облаков, ангелы тумана, ангелы града, ангелы льда, ангелы туч, 
ангелы изморози, ангелы инея, ангелы мороза, ангелы росы, ангелы 
звуков, ангелы молнии, ангелы грома, ангелы зноя, зимы и лета, вес-
ны и осени — словом, всех созданий Его844. Все эти дела (вещи), неиз-
реченные, непостижимые и недоступные уму845, Владыка Господь Бог 
в первый день своею мудростью сотворил.

Что касается сотворения человека, то Моисей писал не о том, как 
Бог сотворил суставы и органы чувств в теле человека, а о том, что 
Бог создал человека во всем его составе из персти земной одним со-
кровенным словом. Так и все пришло к своему началу: небо и земля; 
[небо] потом Он назвал светом: «И увидел Бог свет, что он хорош»846. 
Великий Моисей говорит это, дабы заградить богохульные уста 
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и дабы уразумели, что нет ничего самородного, но все является соз-
данием Владыки847.

«И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью»848. Бог отделил день для дел и трудов человека, а ночь — для 
покоя. Это был день первый, то есть воскресенье.

После этого «сказал Бог: “Да будет твердь”»849 — [это] день второй. 
Тотчас сгустился состав, с виду похожий на лед и [твердый], как хру-
сталь. Он называется твердью вследствие того, что Он отвердил ее из 
жидкой и слабой воды. Как дым, исходя от горящего дерева редким и 
слабым, наверху превращается в густое облако, так и водная стихия, 
будучи жидкой и редкой, вознесенная, отвержденная и поставлен-
ная Богом наверху, становится подобной льду850. И разделяет Влады-
ка воды: половину их возводит над твердью, половину же оставляет 
под твердью851, ибо Владыка хотел устроить и поставить под твердью 
светила — Солнце, Луну и бесчисленное множество звезд — той же 
огненной природы. Поэтому Бог посылает на небесные хребты воды, 
чтобы они смачивали и остужали небесный свод. Те бесчисленные 
воды дают в избытке вселенной влагу, так что не только можно невоз-
бранно терпеть палящий зной, исходящий от множества светил852, 
но от избытка влаги орошается земля853, как о том сказал праотец 
Исаак, благословляя Иакова: «Да даст тебе Господь от росы небесной 
и от влаги земной»854.

Стоит небо, под небом твердь, на ней разлиты водные бездны, и 
[все это] держится Божиею силою и утверждено Божиим словом, как 
о том сказал божественный Давид в 148-м псалме: «Он сказал, и они 
стали; Он повелел, и они создались»855. И еще раз Давид разрешает 
наши недоумения, когда говорит: «Словом Господним утверждены 
небеса»856.

«“Посреди воды да будет [твердь], разделяющая воду от воды”, — 
и стало так»857. И поднял Бог половину вод на твердь, а половину — 
под твердь858. Господь премудро разделяет воды, дабы светила, ис-
пускающие жар, не могли причинить какого-нибудь зла небесной 
тверди. Ради этого Он устроил безмерную бездну вод и разделил ее 
небесным сводом, так что они охлаждают и остужают ту твердь, кото-
рую светила нагревают своим жаром. «И был вечер»859.

Тьма есть не что иное, как отсутствие света860. Рассеивание мрака 
[не значит, что он] в существе своем имеет свет. Сначала была создана 
не ночь, а день, дабы осветить Божественные творения, и только по-
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том была создана ночь, чтобы она следовала за днем. Мудрость бого-
лепно сложила их и сочетала, разделив день и ночь первого дня [тво-
рения], день и ночь второго дня [творения], день и ночь третьего дня 
[творения]. В первые три дня [творения], когда свет был рассеянным, 
день и ночь Божиим повелением оставались без сияния.

В четвертый день Бог сотворил два больших светила и засиявший 
эфир861 стал днем, а ночь приняла глубокую тьму. Тем самым Тво-
рец скрывает некую тайну своего Промысла и прообразует смысл 
своего тридневного пребывания во гробе. Тогда в середине пятницы 
Он превратил день в ночь — ради страданий Господних. Все творе-
ние тогда было сумрачно, зыбко и неопределенно, пока не осветило 
его Солнце. Так же и [во время] Господних страданий весь мир был 
в сумраке, земля потряслась и горы расселись, день обратился в ночь, 
завеса разодралась надвое и весь мир поколебался862. Но как только 
Солнце правды и наш Спаситель воссиял из гроба, то это было для 
нас как первый светлый день, просвещающий народы к божествен-
ной вере, Израиль же тогда, словно ночь, был охвачен глубокой 
тьмой.

«И было утро: день второй»863. Небесный свод, который мы видим, 
подобен льду, а также потолку, который отделяет крышу от жили-
ща864, — так сотворил Бог эту твердь между небом и землей. Боже-
ственный Давид сказал об этом в 113 псалме: «Небо — небо Господу, 
землю же Он дал сынам человеческим»865. Иудеи же думают, что есть 
много небес866, [потому что ] у пророка и песнетворца говорится, что 
небеса проповедуют славу Божию867; так же говорил в псалмах и про-
рок Давид868. Однако ясно, что по свойству еврейского и греческо-
го языка вместо единственного или двойственного числа [нередко] 
требуется множественное. Так, словом Афины — от имени Афина — 
назван один город, [а не много]869. Наш Спаситель своей благодатью 
открывает непостижимое, говоря в Евангелии: «Небо и земля прейдут, 
а слова Мои не прейдут»870. И еще Он сказал: «Никто не восходил на 
небо, только сшедший с небес»871.

В третий же день сотворил Бог море и реки, источники и семена, 
для чего создал Бог острова и горы. Отсюда мы видим, что внача-
ле земля была равниной, но Божиим повелением равнина расселась, 
вода устремилась с равнин и обнажила землю, как повелел ей Творец: 
«Да соберется вода, которая под небом»872, под ней же не было видно 
земли. И тотчас явилась суша. Моисей в начале [Книги] Бытия имену-
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ет ее землей, а теперь сушей873 — якобы из-за того, что она высохла 
под Солнцем. Дабы не называли богом Солнца, которое сушит зем-
лю874, Он назвал ее сушей прежде, чем [было создано] Солнце, так как 
она была высушена Божиим словом.

Смотрите, как сверхъестественно быстро высохла земля! По есте-
ству поверхность земли становится сухой от солнечных лучей, но 
вот еще и Солнце не было сотворено, и согревающего тепла не было, 
и воды едва-едва спали в пропасти и земные глубины, и суша была 
мокрой, смешанной с грязью, и эта жижа плескалась по всей поверх-
ности земли, — и только одно слово Господне тут же высушило по-
верхность земли. «И назвал Бог сушу землею, и собрание вод назвал 
морем»875. Видишь ли преблагого Господа — Художника и Создателя 
всякой твари: земля тут же взрастила бесчисленное множество [рас-
тений] и покрыла [ими] свою поверхность, словно власами876, вы-
пустила разнообразные благоухающие цветы и сплошь украсилась 
ветвями, словно пурпурным и синим виссоном. Взрастила она и по-
левые травы, которые сами сеют семена каждая своего рода и образа. 
Кто же дал земле такое великое множество семян? Как непаханая зем-
ля смогла взрастить семя? Слышав все это, вспомни, как родила Де-
ва877. Земля сама по себе, [без] повеления Божия, не может выносить878 
и произвести плоды, до того не заключенные в семени, и рождать 
неведомые растения. Только тогда она смогла показать эту земную 
красоту, когда Господь привел [ее] от небытия к бытию и, словно из-
бавив ее от тяжких оков, совлечением множества вод открыл ее по-
верхность. Когда Господь повелел земле произрастить плодовитые 
семена, тогда и виноградная лоза, выйдя на поверхность, поднялась 
на огромную высоту. Материнская лоза одинаково и с равной заботой 
оделяет, словно детей, своим богатством своих дивных отпрысков, 
через свои корни передавая им свою силу, и дарует их побегами, что-
бы они, словно хватаясь руками, поднимались на высоту. Дабы ветер 
не отнес их от своей матицы, они с нею крепко связаны и сами могут 
держать тяжелые грозди. Есть [у винограда] и частая листва, которой 
он укрывается от грозовых дождей и охраняют свои плоды. У листьев 
же есть вырезы наподобие отворенных дверок, так что от солнечных 
лучей они принимают потребную теплоту, которая не может нанести 
вреда гроздьям879.

Кто же сможет описать все разнообразие растений всей вселен-
ной — одних в горах, других в ущельях, иных на холмах, иных на 
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равнинах, иных на взморье, иных по берегам рек? Но она засеяла 
все просторы различными семенами, ибо так повелел ей Премирный 
Владыка, дабы всё не бывшее стало быть.

Увы твоему безверию, жидовин! Горе самовольному твоему хо-
тению, окаянный! Внимай своим умом, как Слово взрастило травы 
с семенами и плодоносные деревья; земля же, сперва услышав глас 
Господень и приняв Божие повеление как закон естеству, начала из-
носить плод и в последующие дни. Ты же, окаянный жидовин, будучи 
одушевлен, стал как бессмысленная и неодушевленная земля: приняв 
на Синае закон от Господа, — славу Его променял на изваяние тель-
ца880; вы слышали пророчества — и пророков избили; видя чудеса, — 
Сына Божия отвергли, Воскресшему не поверили. Не хуже ли ты без-
душного праха земного, окаянный?881

Послушай также о том, что не только сошедшая на землю вода 
стекла и вещество земли изменилось, но и с водой исполнились 
веления Господни, и вскоре на деле совершилось слово Его. Теперь 
смотри: так же родила и Дева, ибо по повелению Владыки небывшее 
сверхъестественно начинает быть. Вдумайся в то, что по повелению 
[Божию] высохла земля; когда еще не было сотворено Солнце, вы-
росла полевая трава и плодоносное дерево, когда [земля] еще не была 
согрета Солнцем и напоена студеной водой, но Его повелением она 
их тут же взрастила. Как говорил божественный Давид в 89-м псал-
ме: «Еще не было гор и не создано земли и вселенной, Ты же есть от 
века и до века»882. И Соломон пишет: «Прежде всех холмов Он рожда-
ет меня»883. Это разъясняет Иоанн Богослов: «Искони было Слово, и 
Слово было от Бога, и Бог был Слово»884.

Но, как сказал Василий Великий, оставим иудеев: пусть идут за 
светом своего огня и за пламенем, который сами себе разожгли885. 
Мы же поговорим о том886, что на всей земле много пещер, где от 
самого моря невидимыми путями вода течет под землей и бурлит887, 
стиснутая в узких местах888, поэтому она избавляется от горечи и со-
лености, просачиваясь сквозь почву, она выходит [наружу] чистой и 
пригодной для питья889. Земля же, словно жилами, опутана подзем-
ными источниками; она подобна природному котлу, в котором пере-
мешаны жир с водой; когда эту смесь выливают на плат, то благо-
даря процеживанию вытекает чистая вода, а все остальное остается 
на ткани; точно так же отделяется и горечь. И все это совершается 
премудростью Владыки!



III. Публицистические произведения 167

Море есть благо, ибо из его глубин истекает вода, принимает реки 
обратно, но само оно и не оскудевает, и не выходит из своих преде-
лов. В источниках берут свое начало воздушные воды: согреваемые 
солнечными лучами, мелкие частицы воды890 испаряются, эти ис-
парения собираются и поднимаются вверх, там в тени облаков они 
охлаждаются и превращаются в дождь, который падает на землю891. 
Это известно тем, кто, наполнив сосуд водой, разводит под ним огонь 
и долго ее кипятит: вся вода тогда испарится892. Так же и Солнце сво-
им теплом выпаривает воду и влечет ее в воздух или из источников, 
или из рек, или из невидимо текущих [подземных] вод; силою воз-
духа эта вода охлаждается и, ниспадая на землю, приносит обильный 
плод, где ей повелевает Господь893. Это известно также мореплавате-
лям: когда они обращают внимание на морские испарения, они над 
этими выделениями держат губки, собирают в них воду, отжимают и 
пьют, находя ее приятной [на вкус] после выпаривания в воздухе894. 
Но ум земной не в состоянии понять эти [превращения] воды, и ни-
чья мысль не может проникнуть в эту премудрость895. Ничто не про-
исходит само по себе, но все по [чьей-то] воле. Как вода сама по себе 
может совершать такие разные таинственные дела: влекомая корня-
ми, она одним способом питает корни, другим кору ветвей, по-иному 
ствол, иначе сердцевину ствола? И та же самая вода, сходя дождем 
на землю, укрепляет побеги, давая листьям сок; разбегаясь по ветвям, 
дает рост плодам; превращается в живицу896 и входит в многообраз-
ные цветы. Одна и та же вода создает разнообразные цвета: одни цве-
ты — белые, другие — синие, третьи — красные, какие-то — черные, 
иные — цветом огня, иные — багряные и желтые; одна и та же дожде-
вая вода превращается в цветовое многообразие. Чья же мысль может 
постичь все то, что Господь сотворил единым словом?897

А ты, жидовин, почему не веруешь, что Дух Святой причастен к 
творению твари, действуя вместе с Отцом и Сыном единой силой 
нераздельно?898 Ведь пишет великий апостол Павел к евреям899: «Бра-
тья! Каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается явле-
нием Духа слово премудрости, другому слово разума; иному вера тем 
же Духом, иному чудотворение тем же Духом, иному дары исцеления, 
иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков. Все это производит один и тот же Дух, 
каждому так, как Ему угодно»900. То же самое [нужно сказать] и о воде, 
получившей по слову Творца закон претворять себя многоразлич-
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ным образом. Так Святой Дух верующих умудряет и просвещает, не-
верных же мучит и посрамляет. Смотри, какова сила Господня: одним 
словом Господа вершины гор поросли деревьями, одни из которых 
дают людям пищу, другие — исцеление, третьи — пропитание скоту, 
четвертые — птицам, ибо различны виды животных, для чего Бог и 
сотворил множество разнообразной пищи и установил разного вида 
бессловесным животным питаться от разного вида трав. Как сказано 
в Писании, «Был вечер, и было утро: день третий»901.

На четвертый же день сказал Бог: «Да будет свет на тверди небес-
ной освещать землю и для знамения времен; да будет освещение на 
тверди небесной светить на землю»902. Слушай, жидовин, премудрость 
Божию: «И сотворил Бог два светила великие: Солнце для освещения 
дня, Луне же повелел светить ночью; и звезды поставил Бог, чтобы 
светить на землю»903. Обрати внимание [на то, что сказано] о ночи: 
тьмы не было прежде века и она не была сотворена, когда Владыка 
повелел быть свету. Тьмы не было, но был только свет — непрестан-
ный, немерцающий и незаходящий. Когда же Владыка вновь повелел 
быть тверди и возник протяженный небесный свод, тогда от тени той 
тверди возникла тьма904. Когда же сияет Солнце, оно прогоняет ноч-
ную тень, но когда оно светит против деревьев или домов, то тень 
появляется. Когда это светило совершает свой путь, то вместе с ним 
вращается и тень. Когда же настает заход светила, тут же бывает по 
всей земле тьма, называемая ночью. Известно также, что когда облако 
закрывает Солнце, то тень его омрачает наши глаза, как сказал Со-
ломон в Екклезиасте: «Восходит Солнце и шествует к югу, и повора-
чивает к северу, и снова на север идет, творя ночь»905. А на краю земли 
в северной стороне бывают сильные испарения и тучи, и от этого 
тумана омрачаются лучи Солнца. Когда оно движется вокруг север-
ной стороны на восток, то наступает ночь906. Впрочем, в самих се-
верных странах ночью не бывает сильной темноты, особенно летом, 
когда можно работать без свечей и огня и заниматься охотой. Когда 
же Солнце проходит эту сторону, оно всходит в южной стороне и, 
творя день, освещает вселенную для управления днем и ночью, для 
знамений и сроков, лет и времен. Что же это за знамения, скажи нам, 
кому готовились эти знамения, когда человека еще не было на земле? 
Так и случилось в последующие дни: пророки возвестили — одни за 
тысячу лет, другие за четыре — о том, что Дева родит Сына Божия907. 
Вы же, не увидев этого, погибли.
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Мы же начнем говорить о знамениях. Мы видим два светила, со-
вершающих свой путь в свое время, знаменуя день и ночь и, снова 
возвращаясь к своему восходу, идут к закату, как сказал великий Да-
вид в 103-м псалме: «Ты сотворил Луну для [определения] времени, и 
Солнце узнало свой закат»908. Мы ничего не прибавили к церковному 
учению, кроме того, что слышали о времени и о годах, сказанное пре-
жде Творцом всяческих для [нашего] разумения909. Солнце в течение 
24 дневных и ночных часов проходит [малый зодиакальный] круг910; 
Луна же за это время испытывает три части ущерба911. За месяц Солн-
це проходит одну часть [большого зодиакального] круга, а за год, 
то есть по окончании 12 месяцев оно проходит весь круг [зодиака], 
а Луна совершает то же за два дня и 7 часов с третью восьмого часа912, 
а за 27 же дней с третью, то есть с 8 часами, она совершает полный 
[месячный] круг913. Круг из 12 месяцев является высшим, за ним сле-
дует солнечный круг, а за ним — лунный914.

Божественное Писание толкует об устройстве обоих светил. [В те-
чение суточного круга обращения] на каждой стороне [видны] по три 
планеты915. Солнце имеет два круга обращения — суточный и годо-
вой, состоящий из 12 месяцев. Сутки — это одна часть годового круга; 
30 суток составляют один месяц916. Как уже говорилось, Луна также 
имеет два круга — суточный и годовой, также, как и солнечный, со-
стоящий из 12 месяцев. Лунный месяц состоит из 30 суток, однако, 
если произвести точные расчеты, то окажется, что лунный месяц ко-
роче солнечного917.

Если же снова начать говорить о символическом значении сме-
няющих друг друга четырех времен года, то весна подобна рождению 
и младенчеству человеческого существа. Когда Солнце поднимается 
все выше и увеличивает продолжительность дня, тогда распускается 
зелень. Когда же злаки и плоды, напитавшись вешним соком, набу-
хают от солнечного тепла, то этот период времени называют летом. 
То же видим и у человека: когда дитя входит в возраст, он бывает 
слаб костями, его суставы и кости не крепки. Вхождение в возраст 
мужества подобно наступлению осени. Как исступленное Солнце ис-
сушает всякие злаки и они становятся спелыми, так и человек, при-
шедший в возраст мужества: все кости его тела твердеют и костные 
хрящи крепнут, костная кровь превращается в мозг и головной мозг 
становится полностью [зрелым]. Зиму же мы уподобляем старости: 
как от прихода Солнца и южного ветра все замерзшее тает, так в ста-
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рости нападают болезни и частые недуги и разрушают [человека]918. 
Эти времена года являются равными, то есть осенний и весенний; 
такова же длительность зимы и лета. Как прибывает день в феврале, 
так увеличивается ночь в июле; как становится теплее в марте, так 
становится холоднее в декабре.

Ясно знамение, вложенное в ущерб Луны, которая то исполняется 
светом, то совсем его уничтожает и снова, возрастая, приобретает его 
от великого Бога Творца. Переменами, которым подвержена Луна919, 
Он ясно говорит и показывает на деле, что свет, словно душа, покидая 
ее, делает ее будто бы мертвой, и снова вхождением света она ожи-
вает, прибавлением света она делается словно живой920. Все это есть 
образ человеческого естества: когда Луна нарождается, она бывает 
молодым и тонким месяцем, и все жители земли видят в нем символ 
течения человеческой жизни. Так, человек, когда родится в мир, его 
отец и мать, братья, друзья и соседи радуются о нем, хотя всем извест-
но, что ему придется умереть через сколько-то лет. Как месяц растет 
и светлеет, так и человек в детстве растет и набирается сил; как Луна 
достигает полноты, так и человек, выросши, достигает совершенной 
силы; как свет Луны убывает, так и сила человека, день за днем от-
ходящего от совершенства, скудеет вплоть до смертного часа. Но как 
Луна возрождается, так и человек о Христе воскресает921. Как сказали 
божественный Иоанн и великий Павел: «Сеется смертный, восстает 
бессмертный; сеется в немощи, восстает в силе»922. Итак, все творение 
составлено Божией благодатью и познаваемо ради человека923.

И сказал Бог: «Да будут оба эти светила на тверди небесной для 
знамений и годов»924. Это знамение происходит тогда, когда убыва-
ет Луна; она не сама по своей природе убывает, но она прячет свою 
светлую сторону, и тогда мы видим ее темную часть, охваченную 
словно колодкой или обручем. Другое знамение, которое повелел ей 
делать Господь, бывает тогда, когда Луна подступает к Солнцу: тогда 
она скрывает свет лица своего, как если кто-то из царевых слуг сто-
ит перед лицом царским, то он и не помышляет сравнивать себя с 
царем, но со страхом предстоит. Так и Луна: когда она приближается 
к Солнцу, то она свой свет прячет; когда же отходит от Солнца по-
дальше, тогда свет ее растет и этот свет она являет вселенной, подоб-
но неким правителям, которые пред лицом своих господ ни во что 
себя не ставят, но, отойдя от них, являют себя славными и грозными. 
Так и Луна, когда удаляется от Солнца, то, как царица, являет себя 
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украшенной светом; при приближении же к Солнцу предстает слов-
но неубранная. Итак, смотри: она своего тела не губит, но только пря-
чет свет при приближении к Солнцу925. Солнце же знаменует собой 
как день, так и ночь, однако не владеет тем и другим, но только днем, 
ночью же владеет Луна, ибо так поделено между ними всемогущим 
Божиим повелением926. Некоторые сочинители небылиц говорят, что 
Солнце и Луна со звездами движутся под землей927. Те, кто в древно-
сти создали столп и поднялись на его высоту928, в суете своего ума 
соблазнились, когда увидели оба светила и звезды вращающими-
ся, — тогда они стали представлять небо сферическим. Однако Писа-
ние нас учит иначе: небо никоим образом не движется от востока к за-
паду, а твердь не является cферой929. Об этом сказал930 божественный 
пророк Давид: «Благословите Господа все ангелы Его, сильные кре-
постью, исполняющие слово Его; благословите Господа все воинства 
Его, слуги Его, исполняющие волю Его»931. Великий Павел также ска-
зал, что [ангелы] «суть служебные духи, посылаемые на служение»932. 
В Писании сказано: звездам и обоим светилам совершать движение 
по воздуху при помощи разумных сил933. Указывая на то, что всякое 
создание движется невидимыми силами, Павел сказал так: «Тварь по-
корилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 
что сама тварь освободится от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих»934, то есть в конце веков ангелы освободятся от обязанно-
стей своей службы, которую они исполняют ради человека. О конце 
века сказал в Евангелии сам Бог: «Ибо тогда силы небесные поколеб-
лются, и звезды, словно листья, спадут с неба на землю»935. Небесны-
ми силами Он называет ангелов; падение звезд на землю произойдет 
из-за освобождения ангелов от своей службы управления звездами. 
И в Послании Коринфянам апостол Павел сказал: «Не подобает мне 
хвалиться, ибо я приду в видении явления Господня. Знаю человека 
во Христе, который 14 лет тому назад (или в теле, или вне тела — не 
знаю, Бог ведает) восхищен был до третьего неба и слышал неизре-
ченные слова, которых человеку нельзя пересказать, и был перенесен 
в рай»936. Посмотри на того, кто был восхищен на высоту, которая от 
земли до неба, на третью часть всего расстояния до неба!937 Причина 
восхищения, говорит Писание, в том, что Павел — избранный сосуд 
Божий, и, наставляя его дерзать, трудиться и проповедовать, в восхи-
щении ему показывают те небесные силы, которые непрестанно, день 
и ночь, движут звездами, служа, по Божию повелению, человеку. Для 
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того и Павел был восхищен, чтобы утешить его и укрепить в страда-
ниях за имя Божие и в продолжении заповеданного ему служения, — 
так, как это делают виденные им ангелы, непрестанно исполняющие 
[службу]938. Укрепившись этим, Павел поведал о многих своих бедах, 
понесенных за имя Христово и за Церковь. Что касается восхищения 
в рай939, то об этом в Писании тот же Павел с дерзновением просве-
щает: «Душа праведных пребывает в райской благодати, оберегаемая 
невидимыми силами с усердием и со всяким благочестием940; и, пре-
бывая в той благодати, ожидает еще большей — жить с Богом в Его 
неизреченной тайне. И неизреченные слова слышав, дерзну сказать: 
того, кто путь жизни совершит и веру сохранит, ожидает венец прав-
ды от Бога»941. Мы же переходим к следующему.

Итак, все звезды находятся под твердью в нижней ее части, дви-
жимые и управляемые с небесной высоты служением чина невиди-
мых сил942; над ними же есть семь планет, образом которых является 
созданный Моисеем семисвещник, подходящий и нашей честной, 
пресветлой православной Церкви для просвещения неверных943. На-
ступление темноты после захода обоих больших светил, череда вос-
ходов и закатов, связь вселенной, метаморфозы в жизни растений, 
явление равномерных приливов и отливов944 на северном и южном 
концах [земли] и прочее, в чем можно указать начало и конец, а так-
же значение этих изменений — все это мудрецы высчитывают и 
предсказывают затмения по указанию чисел. Убывание Солнца про-
исходит медленно — прохождением через 12 частей зодиакально-
го круга945; убывание же Луны происходят быстро — в 24 месроя946. 
Об этом мы еще будем говорить, а пока вернемся к сказанному о том, 
что Господь сотворил Солнце вечно сияющим, Луну же то облачаю-
щейся светом, то совлекающей его красоту. 

Это было в первый день творения, ибо сказано, что из небытия в 
первый день все сотворил Бог; в другие дни после первого Он все раз-
делил: уже созданный свет всемогущий Художник превратил в Солн-
це. Подобно тому как кто-то отлил бы золотой слиток947 и потом раз-
дробил его на монеты, так и всемогущий Художник разделил первый 
дивный единый свет на Солнце, Луну и звезды948. Первый свет, свет 
как таковой, просто пребывал, не заходя и не мерцая. Те два светила 
и звезды Господь сотворил вне небес и потом приложил их к горней 
тверди, подобно тому как кто-нибудь из земных художников, создав 
какой-либо образ (картину), потом прибивает его к стене949. Так Го-
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сподь Бог создал светила вне небес950, дабы Солнце освещало землю в 
начале дня, Луна же ночью; множеству же звезд повелел сиять ночью. 
Как сказал Василий Великий, когда настанет ночь, взгляни на небо и 
посмотри на необычайную красоту звезд, коими всемогущий Худож-
ник и наш Творец украсил и, как различными цветами, расцветил не-
бо951. Звезды же существуют не без пользы952: одни являются знаками 
для плавающих по морю, другие — знаками покоя для зверей; одни 
указывают путь перелетным птицам через обширные пространства, 
другие предостерегают рыб; одни назначены гадам, другие — для зна-
мения людям. Как сказали пророк Аггей с Захариею в 146 псалме, 
сочиняя песнь: «Исчисляющий множество звезд и называющий всех 
их по именам»953 прежде [созданную] бездну разделил на воду и сушу; 
[одну часть воды] возвел над твердью, [другой части] повелел быть 
различными морями, разделил ее на реки, на множество источников, 
на озера и болота. Как сказал великий Павел, «все, что на небесах и 
что на земле, — все создано Им»954. Переменой обоих светил Господь 
показал на разделение [времени] на периоды и дни955. Бог сотворил 
Луну такой, какой она бывает в 15 день — в полнолуние956. Утром 
взошло Солнце, и Луна перемещается и является на западе. Пока 
Солнце совершает свой путь на запад, Луна убывает и, желая снова 
взойти, исчезает, ибо сказано: «Да владеют днем и ночью»957.

Однако нам следует рассмотреть, почему Бог сотворил Луну 
исполняющейся [и убывающей]. Луна появляется [на небосклоне] 
на четвертый день, подобно тому как и сотворена она была в чет-
вертый день. Если бы это было не так, то и Луна не имела бы такого 
свойства — убывать [и возрастать].

Причина того, что солнечный год длиннее лунного на 11 дней, 
состоит не в акте творения, а в солнечном сиянии, которое удлиняет 
дни. Число дней каждого лунного месяца — 29 с половиной. Лунный 
год состоит из 12 месяцев, [или] 354 дней. То, что Луна получила [от 
Творца], то [Солнце] отдает Луне: Луна отдала Солнцу 11 дней, Солнце 
же в течение 19 лет наделяет Луну четырьмя лунными [месяцами]958: 
во [второй], пятый, [десятый]959 и тринадцатый лунный год. Лунный 
цикл состоит из 19 лет, по истечении которых начинается новый 
цикл960. Пусть будет ведомо исчисление [лунного цикла] в соотноше-
нии с календарными месяцами961. Первый год лунного круга начина-
ется в январе.

<…>
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А вот дни и часы восхода Луны каждого месяца. В январе ново-
луние 30 числа в 3 часа по полуночи. В феврале новолуние 29 числа 
в 9 часов по полуночи. В марте новолуние 30 числа в 1 час по по-
луночи. В апреле новолуние 29 числа в 1 час по полуночи. В мае но-
волуние 30 числа в 1 час по полуночи. В июне новолуние 29 числа 
в 3 часа по полуночи. В июле новолуние 30 числа в 6 часов по полу-
ночи. В августе новолуние 30 числа в 3 часа по полуночи. В сентябре 
новолуние 29 числа в 10 часов дня. В октябре новолуние 30 числа 
в 10 часов по полуночи. В ноябре новолуние 29 числа в 1 час по по-
луночи. В декабре новолуние 30 числа в 10 часов по полуночи. По-
рядок новолуний первого года повторится на 12 год; второго года — 
на 13 год; третьего года — на 14 год; четвертого года — на 15 год; 
пятого года — на 16 год; шестого года — на 17 год; седьмого года — 
на 18 год; восьмого года — на 19 год; девятого года — на 1 год; де-
сятого года — на 2 год; одиннадцатого года — на 3 год; двенадцато-
го года — на 4 год; тринадцатого года — на 5 год; четырнадцатого 
года — на 6 год; пятнадцатого года — на 7 год; шестнадцатого года — 
на 8 год; семнадцатого года — на 9 год; восемнадцатого года — на 
10 год; девятнадцатого года — на 11 год. Аминь.

В книгах говорится, что, насколько солнечный круг больше зем-
ного, настолько земной больше лунного. Астрономы, опытные в этом 
искусстве, говорят так: в земном круге они полагают 250 000 стадий 
с переменой в 80 000 [стадий]. Из этого следует, что в лунном круге 
более 120 000 стадий с переменой в 40 000 [стадий]; перемена сол-
нечного круга составляет более 3 000 000 стадий962, хотя нам кажется, 
что эта перемена имеет не больше одного локтя963. Тем не менее на-
писано верно: светило уменьшается не само по себе, а лишь в нашем 
восприятии, когда оно поднимается на высоту. Иоанн Дамаскин рас-
сказывает нам о семи планетах, или воздушных поясах964: на первой 
планете — звезда Марс, на второй планете — звезда Меркурий, на 
третьей планете — звезда Юпитер, на четвертой планете — Солнце, 
на пятой планете — звезда Венера, называемая также Денницей: она 
появляется тогда, когда день сменяется ночью, а ночь — днем; на ше-
стой планете — звезда Сатурн, на седьмой планете — Луна965. Греки 
называют Луну Гекатой и представляют ее ездящею на колеснице, [за-
пряженной] львами, и мечущей змей966.

Однако Божественное Писание учит нас не так, как говорят элли-
ны: не планеты затемняют ясность взора, а наше зрительное восприя-
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тие, происходящее в воздушной среде. Можешь [сам] испытать слова 
вероучителей: взойди на высокую гору и посмотри на ровное поле: 
какими ты видишь пасущиеся стада? Не подобны ли они муравьям 
или комарам? Или взойди на вершину высоких холмов и посмотри 
с нее на море: какими представляются тебе корабли? Не кажутся ли 
они тебе меньше всякого голубя, хотя на них находится множество 
людей и грузов? А большие острова в море с бесчисленными горо-
дами и селами? Разве не кажутся они похожими на какие-то черные 
плавающие [точки]? А высокие горы, прорезанные глубокими уще-
льями, — разве не кажутся они нам гладкими и круглыми?967 Итак, 
как мы сказали, когда мы смотрим в воздушной среде, наше зрение 
воспринимает все в уменьшенном виде. Когда же мы обращаем взор 
к безмерной высоте, как же мы можем увидеть [истинные] размеры 
светил?968

Как сказал Господь, да будут они «для знамений и дней, и годов, и 
времен»969. По этим светилам можно узнать об успокоении бурных 
южных ветров с дождями и порывов северных или же о продолжи-
тельном натиске бури. Иногда вместе с Солнцем являются побочные 
Солнца: их появление на востоке или на западе служит приметой 
изобильного дождя и жестоких ветров; если они появляются только 
на севере, то это предвещает северный ветер, а если на юге, то это 
признак южного ветра. Одну из примет сообщил нам Господь, когда 
сказал: «Будет ненастье, ибо небо багрово, оно предвещает бурю»970. 
Когда из-за тумана, происходящего от земных испарений, солнечные 
лучи помрачаются, тогда Солнце кажется человеку словно кровавым; 
это служит знаком того, что в этих местах большая влажность, воз-
никшая вследствие испарений и дуновения ветра. Если же солнечные 
лучи похожи на волосы или «горят» облака, то это предвещает ветер 
и холод. Если лучи «прижаты» к Солнцу или оно окружено почернев-
шими облаками на восходе или закате, то будет ненастно и пасмурно; 
если же на закате оно будет чистым или «загоревшимся», то это знак 
тихой и ясной [погоды].

Точно так же много различных примет и у Луны. Если трехднев-
ная [Луна] будет чиста и тонка, [то это предвещает] долгую тихую [по-
году]; если же она тонка, но не чиста, а красновата, то это примета 
жестоких ветров. Если оба рога месяца представляются равными и 
северный рог будет чист, то это означает успокоение западных ве-
тров; если же полная Луна, будучи ясной, [вдруг] потемнеет, [то это] 
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бывает к дождю; если [Луна] тонка с обеих сторон, то это к ветру; 
если Луна окружена как бы венцом, то это признак ненастья; если же 
[венец] окажется потемневшим, то это примета продолжительного 
и сильного ненастья971. Такие приметы преблагой и всемогущий Го-
сподь повелел подавать Солнцу и Луне, дабы [мореплаватели] смотре-
ли [на них], переплывая огромные морские пучины, дабы и пахарям, 
земледельцам и гребцам было на что твердо опереться; эти знаме-
ния — великая милость и великое предначертание от Бога Творца, 
чтобы благодаря этим приметам не понести внезапного ущерба972.

Мы слышали, что некие пустословы считают, будто рождение лю-
дей [зависит] от звезд, вследствие чего один бывает русым, другой — 
белокурым или рыжим, третий — черным973; это ложное учение при-
шло от неверных греков974. Еще они лживо говорят нам о росте тела, 
о болезнях и о смерти человека, воображая, будто узнают это по рас-
положению звезд; еще они вздорно говорили о силе в зрелом возрас-
те, и о жизни, и о богатстве и бедности, а также говорили об облада-
нии властью, обманывая доверчивый народ975. Нам же следует обли-
чить их суесловие. [Если] Бог сотворил все светила в четвертый день, 
[когда] Адама еще не было на земле, то чье же рождение знаменовало 
великое множество звезд? Обличим [их] также посредством блажен-
ного Авраама, который обличил халдея, мнившего себя звездочетом, 
[понимающим] в рождении и смерти, осужденного и приведенного 
к нему. Обличим их [ложное учение] о русых и белокурых людях: не-
ужели все эфиопы родились под одной звездой, если они все черны 
как бесы?976 [Заблуждаются они] и о богатстве и власти царей, князей 
и королей: если сын каждого из них наследует власть своего отца, то 
что — они все родились под одной звездой?977 Ясно: те, кто не имеет 
истинного закона от Бога и кто не следует православной вере, те упо-
добились нетопырям978, которые живут пустотой и обманом. У того, 
кто ночь принимает за день, темнеет в глазах при появлении Солнца. 
Нам же воссияло Солнце правды, сияющее в трех Лицах, единых по 
природе. Мы славим и поклоняемся [Ему], то есть Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу в едином Божестве.

Но посмотри вот на что. Если мы не можем наглядеться на этот 
сияющий месяц и красоту звезд, хотя и видим их каждый день, то 
слепые не видят созданной Богом красоты, ибо очи их помрачились. 
Так и ты, жидовин: если ты не проник в Богодухновенные евангель-
ские и апостольские книги, то ты словно слеп и не можешь видеть 
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Богом данной веры979. Опомнись, окаянный, наконец и не поступай 
хуже падшего Адама. Адам согрешил, и все мы подпали греху, но Сын 
Божий, воплотившись от Девы, — Еву980 освобождает [от плена греху], 
распятый на древе — древо освящает, и мы теперь взираем ввысь, на 
град нашего [небесного] отечества981, из которого вывел нас своими 
обольщениями человеконенавистник диавол. Но если мы поймем, 
кто мы есть, то и Бога познаем, и Творцу поклонимся, и Владыке бу-
дем работниками, и Кормильца возлюбим, и Благодетеля устыдимся. 
Если в видимом столько добра для нас, то сколько же в невидимом — 
в жизни с Богом, о чем сказал великий Павел: «Того око не видело, 
и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что уготовал 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9). Смотри же, жидовин: тебе от Творца 
[уготована] слава, по слову божественного Павла, которая выше души 
и разумения человеческого. Зачем же ты своею волей лишаешься ее? 
Отторгни же свое сердце от злого наущения. Той славы, к которой 
желают приникнуть ангелы982, ты лишаешься из-за своеволия и без-
верия.

Так послушай же великого Давида, сказавшего: «Словом Господним 
утверждены небеса»983. Познай преблагого Художника Бога, [взгляни], 
как огромные, словно горы, и страшные облака плывут туда и сюда, 
как Господь повелел ветрам носить их; как эти облака, напитавшиеся 
влаги из воздуха984 и отяжелевшие, не падают на землю, но, носимые 
ветром, проплывают по воздуху; как эти облака не поднимаются на 
высоту и не закрывают ее красоты. Посмотри на повеление всемогу-
щего Господа: чтобы испускать сверху свет, всему, что имеет природу 
огня, надо подниматься ввысь; для этого Господь создал небесный 
свод из смерзшегося льда, а половину воды Он возвел над сводом, 
чтобы сохранить ее, чтобы она не растеклась от тепла обоих светил 
и множества звезд. Когда свет поднимается вверх и ударяется о лед, 
то на землю сходит тепло. Мы много раз видели, как звезды пада-
ют с неба. Понять это нужно так: когда тонкое облако поднимается 
на высоту, из него выходит влага и оно опаляется от звездного жара; 
опаленное, оно быстро уносится ветром и погибает. Это понятно [из 
сравнения]: когда тонкую паклю поднесешь к свече, то даже если не 
приложишь ее к самому огню, она все равно загорится от жара. Так и 
тонкое облако от одних звезд загорается, от других высыхает. Если же 
ты спросишь, почему те светила не опаляют облаков, но они загора-
ются от звезд, то посмотри вот на что: когда горит дом или поленни-
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ца дров, то невозможно бросить на вершину пламени перо, лист или 
паклю. Из-за бушующего пламени поднимается столь сильный жар, 
что его дыхание поднимает их на высоту и держит их невредимыми, 
и они до тех пор не могут упасть, пока не отклонятся направо или 
налево и тогда тихо падают на землю. Так и тонкое облако не может 
подняться к двум [великим] светилам из-за их жара, но от его дыхания 
спускаются ниже. Если же оно опаляется днем, то этих [падающих] 
облаков из-за солнечного сияния и дневного света нам невозможно 
увидеть, подобно тому как невозможно днем увидеть пламя вдалеке 
горящей травы или тростника; когда же наступает ночь, то зарево 
явно предстает перед нашими глазами.

О Сатане985

В этот день [творения] один из ангелов по имени Сатана, кото-
рый был старейшиной десятого чина986, увидел, как Бог украсил ту 
твердь987, о которой мы говорили, то есть небо и землю, преиспол-
нился гордыней и подумал: «Как прекрасна вселенная, но не вижу 
на ней жителей; приду на землю и возьму ее и буду обладать ею и 
буду как Бог, и поставлю престол свой на облаках». И тотчас сверг 
его Господь с небес за гордость помысла его. Вслед за ним, слов-
но песок, просыпавшийся с небес, пал подначальный ему десятый 
чин: одни пролетели в преисподнюю, другие пали на землю, третьи 
повисли в воздухе988. Голос архангелов, архистратиг Михаил, быв-
ший начальником и воеводой воинства Господня и старейшиной 
второго чина, увидел отступника, падшего вместе со своим чином, 
и звучным, сильным и страшным голосом вскричал: «Внемлем и гла-
сом воинства восхвалим Бога всех!» Воскликнул: «Внемлем, ибо мы 
созданы Ему на службу и предстоим Богу, вы же на что поднялись 
и что сотворили?» Воскликнул: «Внемлем, ибо что мы есть?! Внем-
лем, с трепетом служа Богу!» Воскликнул: «Внемлем, ибо с нами свет, 
и ныне, обличенные светом, вы стали тьмой!» Воскликнул: «Внемлем, 
ибо эти возгордились и погибли. Мы же внемлем, ибо мы Божии слу-
ги страшной силы Его!» И бесы, слышавшие глас архангела Михаила, 
тут же были повешены в воздухе. Первые же падшие бесы, которые 
провалились в преисподнюю, теперь как глухие и с тех пор ниче-
го в мире не знают. А те из них, которые пали на землю, те ходят 
по земле, причиняя зло своими соблазнами. Последние же из них 
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архангельским гласом оставлены в воздухе, и они, повиснув, творят 
пакостей сколько могут989.

Сатана, бывший старейшиной в чине, стал начальником земно-
го чина [бесов] и получил власть над землей. Изначала, созданный 
Богом, [Сатана] был не лукавым, а благим, но он не смог стерпеть 
той участи, которая выпала ему от Творца. Он самовластной волей 
извратил свою природу, восстал помыслом на Бога Творца, воспро-
тивился Ему в мысли и, став первым отступником, пришел к своей 
погибели и отпал от блага во зло, из-за своеволия стал тьмой и был с 
позором отвергнут. И пало множество его подчиненных из упомяну-
того ангельского чина и потеряли власть, ибо воинство, отпавшее от 
своего назначения, не имеет силы владеть кем-либо990. Ибо и в книге 
Иова сказано, что по попущению Божию они покрыли его язвами991; 
и в Евангелии снова написано, что даже над свиньями они не имеют 
власти, если то не предначертано от Бога992. Когда же бывает попу-
щение Божие, тогда они усиливаются, преображаются и видоизме-
няются, возбуждая мятежные мысли993. Того же, что должно быть, не 
ведают ни ангелы, ни падшие с небес. Если же будущее бывает откры-
то, то ангелами, посланными от Бога994, который велит им провозве-
стить его Своим угодникам. И то, что говорят ангелы, [действительно] 
сбывается. То же, что бесы «пророчествуют» волшебникам, чародеям, 
колдунам и прорицателям, то не все прямо сбывается. Иногда они 
знают, что случится в далеком будущем, и иной раз, по промыслу, об 
этом говорят. Иногда же они обвораживают маловеров и, увлекая их к 
погибели, смущают их кознями и соблазнами, обольщают ложью их 
ум. Даже если иногда они говорят истину, то итог их слов все равно 
ведет к злу, заставляя лгать. Потому не следует им верить, ибо оче-
видно, что после падения бесам уже нет покаяния, как и людям после 
смерти. Падший Сатана согрешил в помысле своем и стал называться 
сопротивником Божиим995. Вместо него Господь поставил старшим 
архистратига Михаила. Падший чин [ангелов] стал называться беса-
ми; Господь отнял у них славу и честь, отнял и свет, бывший на них 
раньше, и обратил их в духов тьмы; Он позволил им обладать воз-
душной стихией996.

Вместо десятого [ангельского] чина Он задумал сотворить челове-
ка, чтобы свет и венцы падших передать правоверным, и называется 
десятый чин человеколюбивым997. Ибо, как учит нас Божественное 
Писание, те, кто пострадал за Имя своего Господа — святые пророки, 
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апостолы, преподобные, праведники и [весь] лик мученический, — 
те получили обетование от Спасителя. О них же сказал и великий 
Павел: «Хотя много страданий и искушений приняли святые, но они 
же сподобились дара творить чудеса». Или, находясь в раках, миро 
источают, или костьми и власами или полотном своих риз бесов 
изгоняют. Но все они были послушны в вере, однако не получили 
обещанного, говорит Павел, но лишь по вере получили обетование 
принять венцы неизреченной славы, ибо, по свидетельству Павла, 
«Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства»998. Так как Бог больше всего заботится о человеческом 
роде и ждет последних [грешников], потому-то грешники трепещут 
дня суда Божия, ибо они будут преданы геенне и страшным мукам. 
Праведники же радуются об этом страшном и судном дне, когда они 
получат обетованное, достигнут совершенства и станут совершен-
ными через Владыку Христа, вступят в ангельский чин и предстанут 
пред Господом999.

В Писании сказано: «И был вечер, и было утро: день пятый»1000. 
В пятый день сказал Бог: «Да произведет вода рыб и пресмыкающихся 
по роду, птиц — душу живую, — парящих по воздуху под твердью не-
бесной, по роду их»1001. Как только Бог повелел, вода тут же быстро 
произвела их по роду1002. Обрати внимание на то, что Творец разны-
ми словами творил траву и животных, вышедших из единой земли. 
Когда Владыка повелел быть траве и деревьям, Он сказал: «Да произ-
растет на земле...», а о скоте и зверях — «Да произведет земля душу 
живую по роду их». Посмотри: хотя из единой земли все исходит, но 
разное слово произнес Владыка. Тому, что производит плоды и всегда 
будет их производить, Владыка повелел пребывать в земле, словно 
в материнской утробе, умирать опаданием листьев или высыханием 
ветвей и снова возрождаться от той же земли. Животные же лишь 
однажды произведены из земли и больше от нее не рождаются, но 
сами от себя1003.

Тогда родились громадные, как острова, киты1004 и другая мелкая 
[рыба], населяющая все — море, реки, озера и болота1005. И все это, 
по слову Господню, вода произвела в одно время. О чудо дивное! Как 
смогла водная стихия, легко растекающаяся и бездушная, произвести 
бесчисленный род [животных], имеющих кости и плоть?!1006 О чудо 
великое! Вода сверхъестественным образом произвела род парящих 
птиц и род пресмыкающихся по земле.
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Смотри же, жестокосердный жидовин: отчего же не родить Деве 
Младенца — такого же по природе, как и родившая Его1007; такую же 
плоть и кость имевшего, принявшего от Девы человеческую природу, 
однако носившего в Себе неизреченную силу Божества?1008

Вернемся, однако, к нашему предмету. Небо украсилось звездами, 
земля же украсилась растительностью с ее бесчисленными цвета-
ми. После этого Творец украшает воды, говоря: «Да произведут воды 
пресмыкающихся, душу живую по роду; и всякого рода плавающих 
по поверхности вод или в глубине; и птиц, парящих по воздуху»1009. 
И стало так по Божественному повелению, и тут же вода слушает-
ся повеления Творца: тут и моря наполнились всякого рода [созда-
ниями], и реки, озера и болота бурно рождают по естеству. Не была 
в бездействии никакая вода, даже смешанная с грязью. Как только бы-
стрее молнии изошла Божественная сила, тут же по всей вселенной 
вода рождает живое. Не были в бездействии ни тина, ни грязь, ибо 
и в них есть вода, и в согласии со своей природой произвели жаб, 
саранчу, комаров, слепней и всякого рода жуков1010. Птицы же, хотя и 
произведены от воды, но кормятся, летая над сушей; так им от Госпо-
да положено принимать пищу, для чего им и даны ноги. Поскольку и 
рыб и птиц Господь произвел от воды, то у тех и у других есть много 
общего: как птица плавает сквозь воздух, так и рыба сквозь воду; как 
рыбы плывут в воде, отталкиваясь плавниками и правя хвостом, так 
и у птицы есть нечто похожее — отталкиваясь оперенными крылья-
ми и правя хвостом, она летит куда хочет1011. Кто сможет описать все 
виды рыб, птиц и пресмыкающихся, которые Божиим повелением 
произвела вода? Если кто-то возьмется всех их перечислить и ясно 
назвать, тот человек [сможет] и звезды небесные пересчитать, и море 
измерить черпаком. Мы же поговорим только о некоторых из них, 
чьи [повадки] похожи на наш характер. <…>

Однако возвратимся к своему предмету. Как сказано в Писании, 
«И сотворил Господь всякую душу живую, которую произвели воды, 
и всякую птицу пернатую по роду. Взглянув на них, Господь благо-
словил их, говоря: “растите и умножайтесь, и наполняйте воды, 
и птицы пусть умножаются на земле”. И был вечер, и было утро: день 
пятый»1012… Если бы не было благословения Владыки, то они бы вско-
ре все сгинули, поскольку они, охотясь, друг друга поедают; и рыбы, 
и птицы поедают [друг друга], а еще больше рыбы и птицы гибнут от 
человека. Несчастье губить самих себя есть у рыб, [которые, кроме 
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того], вымирают, задохнувшись в реке или озере. Это же несчастье 
есть и у птиц — губить самих себя. И человек их ловит, и в зимнее 
время года они ищут теплые места и летают через море; иногда под-
нимаются сильные бури, и они тонут. Иногда они [погибают] от холо-
да, иногда жестоко вымирают от сильных дождей. Поэтому, предвидя 
несчастья [этих созданий], Господь благословил их. Солнце же, месяц 
и прочие звезды пребывают [такими], как во время своего сотворе-
ния. Но как мы сказали, Господь, предвидя их страдания, повелел им 
умножаться. И вот одни наполняют гнезда своими птенцами, другие 
каждый месяц родят птенцов; рыбы же гнезд не делают и не трудятся 
для прокормления своего потомства, но вода поднимает извержен-
ную икру и животворит [из нее] рыб, благодаря чему умножается этот 
бесчисленный род.

В шестой день сказал Господь: «Да произведет земля душу живую — 
четвероногих зверей и скотов, и гадов по роду их»1013. И стало так, как 
повелел Господь: земля произвела животных. Полезным и бесполез-
ным, ядовитым и не свирепым — всем Он повелел быть. Звери и пти-
цы, и гады, наносящие нам всяческий вред, также были сотворены, 
однако смотри: не без умысла сотворил их Владыка: полезных из них 
Он отдал нам, а неполезные же оставлены нам в качестве некоего 
устрашения. Когда развращенный род иудейский совратился, то не 
предал ли их Господь ядовитым змеям, чтобы те их жалили и они 
умирали?1014 Видящие это знамение и прибегающие к Богу остаются 
невредимыми. Отсюда понятно: как дети, чего-то испугавшись, пря-
чутся в объятиях родителей, так и нам Бог дал некое ядовитое устра-
шение, чтобы мы, прибегая к Господней благодати, оставались не-
вредимы. Писание говорит нам: когда Бог сотворил Адама и повелел 
всем животным прийти к Адаму, чтобы он дал им имена, то Он снова 
сказал: «Страх и трепет да будет на всех них»1015. И вот все создания, 
приняв [это] от Бога как закон, боятся Адама. Когда же мы опять со-
грешили, то только малую [их часть] Господь отдал нам для работ. 
Но и доныне не оставил Господь своих рабов, живущих в молитве 
пред Ним: и с Ноем в ковчеге были свирепые и неукротимые живот-
ные1016, после того и львы устрашились Даниила во львином рву1017, 
и иноку Герасиму служил дикий зверь1018. Как сказал божественный 
Павел, «любящим Бога все споспешествует»1019.

Посмотри, как дважды почтил Бог землю: во-первых, повелел ей 
произвести семена и растения, во-вторых, повелел произвести жи-
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вотных, говоря: «Да произведет земля душу живую»1020. Смотри, как 
присоединена душа к крови, кровь к плоти, а плоть к земле: так как 
сначала земля произвела плоть, плоть — кровь, кровь — душу, то душа 
животных есть земля; ибо в Писании сказано, что у всякого живот-
ного душа в крови1021. Кровь, остывшая в теле, становится плотью; 
остывшая плоть превращается в землю, и так погибает душа живот-
ных. «И сказал Бог: “Да произведет земля душу”»1022. Господь для того 
повелел душе животных быть от земли, чтобы отличить ее от души 
человеческой.

Земля же покрылась плодами и приготовила пищу четвероногим 
животным. Поэтому Господь повелел быть четвероногим животным 
только тогда, когда приготовил им пищу. Так же и рыбам и птицам 
Он не повелел быть прежде [сотворения] воды. Так наш искусный Го-
сподь для каждого рода [животных] сначала приготовил пищу, а по-
том привел их к бытию. Земля была разнообразно украшена, море и 
реки наполнились рыбами, были созданы птицы, земля по повелению 
[Божию] произвела четвероногих, и великое множество всякого рода 
[живых существ] пришло к бытию. И только человека еще не было, но 
не [из-за] неуважения, а [ради] чести, чтобы сначала приготовить ему 
дом. Ничего без меры и смысла не творит Владыка, но все нужное. 
Смотри: сначала Бог создал траву и семена, а потом четвероногих и 
птиц, которые ими питаются1023. Сначала создал пищу, чтобы питать-
ся, а потом тех, кто питается, сначала создал потребное, а потом тех, 
кому это потребно. Так же Господь поступил и в Священном Писании: 
пророки предварили Господа, проповедуя Христа, а потом пришел 
Тот, о Котором они свидетельствовали. Так и Владыка, желая почтить 
человека, сначала предуготовил для него все потребное и [только] по-
том будет творить самого человека. Смотри и разумей: когда Господь 
творил небо и землю, то Он сотворил их только [одним] повелением; 
когда твердь возникла по повелению или когда Он устанавливал оба 
светила и бесчисленные звезды, то одним повелением Он сотворил 
их. Он сказал: «Да произрастит земля», — и стало так; и после сказал: 
«Да произведут воды», — и произвели; земле повелел произвести всех 
четвероногих, и она произвела [их]. Когда же Владыка подошел к со-
творению человека, то — О дивное чудо! — Бог нуждается в совет-
нике! [Тем самым] Он являет Сына, на деле же творит Святой Дух1024. 
«И сказал Бог: “Сотворим человека”»1025. Пойми, жидовин, что смысл 
[этого] слова [в том], что с Ним были [во время творения человека] 
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Сын, Которого мы проповедуем, и Св. Дух, Которому мы поклоняем-
ся1026. Познай щедрость Владыки: Он тебе словно через приоткры-
тое окошко позволил увидеть Того, Кто Ему искони содействовал, 
[то есть] познать Отца и Сына и Святого Духа, вместе прославляемых 
и все творящих. Посмотри, что сказал Владыка: «Сотворим человека». 
Как выразить Непостижимого, Которого на небесах со страхом тре-
пещут ангелы, и бесы со страхом и ужасом трясутся от силы триипо-
стасного Божества, существующего безначально!

Подобно тому как невидимое слово исходит от души и тела и слы-
шимым является на свет, так и Сын — Слово Божие, — будучи сокрыт 
в Отце прежде веков, явил тайну вселенной. И как слово, исходя из 
души и тела, не истощает и [ничего] не лишает говорящего, слушаю-
щего же обогащает, как слово, приходя к слушающему, не уходит от 
говорящего, так и Божие Слово, сущее в Отце, пришло к нам во пло-
ти, [но] не отделилось по природе от Отца, соединившись с нами по 
благодати; будучи Богом по природе, Оно есть Слово по имени1027. 
Так Иоанн, будучи по природе человеком, назван именем Глас во-
пиющего в пустыне1028 за его проповедь. Так и Сын Божий, будучи 
Богом, назван Богом-Словом вследствие [своего] бесстрастного рож-
дения. «В начале было Слово»1029, но не слово без ипостаси; и не по-
веление и заповедь Божия Единородный Сын; Слово — не звучащие 
слоги и слова, но Слово, дающее жизнь, ибо сказано: «Кто слушает 
Мои слова, тот имеет жизнь вечную»1030. Не так, как наше слово, рас-
сеивающееся в воздухе без остатка, Слово Божие — ипостасное, со-
вершенное, помещающееся не вне Его, но всегда в пребывающее в 
Нем1031. Вследствие этого наше слово не ипостасно, тогда как Слово, 
будучи [особой] ипостасью, не отделяется [от Отца], но, будучи во 
всем совершенным, через Отца познается. Так же познается и Святой 
Дух Божий. Подобно тому как ипостасность Слова Божия мы узнаем 
не потому, что Оно произносится и через воздушную среду воздей-
ствует на слух, но посредством Его действий и всемогущества, по-
добно этому и ипостасность Духа познаем через свидетельства Его 
энергийных проявлений. Ипостасным свойством [Духа является то, 
что Он] от Отца исходит, на Сыне почивает, по природе неразделен 
[с Отцом и Сыном], но по ипостаси является живым, решительным1032, 
самодвижным, действующим, ни начала имеющим, ни конца. Никог-
да Отец не был без Слова, и Слово — без Духа, ибо их природа еди-
на1033. Этим обновлением Слова и Духа падает ложь многобожия и 
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истребляется иудейское заблуждение1034… Дух — не пар, исходящий 
из уст, ибо уста Божии не из плоти. [Дух Божий], будучи ипостасным, 
всегда с Отцом и Сыном действует и управляет вселенной.

Ты, жидовин, возражаешь мне, что Он обращается к ангелам1035. 
Когда Господь творил бесчисленное множество ангелов, то почему 
у Него не было советника? Господь сказал: «Сотворим человека по 
образу нашему и по подобию»1036 потому, что Он предвидел свое при-
шествие во плоти1037; Сын же с Отцом и Св. Духом был до века. Од-
нако же иудеи говорят нам, что Бог сказал это ангелам: «Сотворим 
человека по образу нашему и по подобию». В ответ мы им скажем: 
о окаянные иудеи, преисполненные неверия! Как же это вы уподоб-
ляете образ Божий1038 ангельскому образу?!1039 Разве святые не гово-
рят об огненной природе ангелов, как о том сказал божественный 
Давид в 103 псалме: «Ты творишь огненных духов — своими ангела-
ми и огнь пламенный — своими слугами»1040. Это действительно так: 
когда при Гедеоне архангел прикоснулся жезлом к жертвеннику, тот 
мгновенно загорелся. Если бы он не имел огненной природы, то ему 
было бы невозможно держать в своих руках пылающего (огненного) 
жезла. Это явствует также из следующего. Когда при царе Навуходо-
носоре была разожжена печь в 40 на 9 локтей, тогда три закованных 
юноши были ввержены в эту объятую пламенем печь. Ангел же вошел 
в ту огненную печь и оросил ее, и [огонь] не коснулся их, ибо [ангел] 
оросил юношей по повелению Владыки1041. Рассудим здраво: если бы 
человек был сотворен по образу ангела, то он бы от пламени не за-
горался и не умирал1042.

Другие иудеи снова тщатся уверить нас, что это своей Премудро-
сти Бог сказал «Сотворим человека...»1043. Уже одним этим они явно 
сами обличают свое неверие, ибо Соломон сказал: «Премудрость соз-
дала себе храм»1044. Мудрость он именует Сына Божия, а под храмом 
подразумевает святую, Пречистую, непорочную и безгрешную Деву, 
Богородицу Марию. Если бы Премудрость Божия не была Сыном Бо-
жиим, то Он не воплотился бы1045.

Не следует нам отделять божество от человечества и человече-
ство от божества, как отделяют иудеи и еретики1046, за что и придет к 
ним конечная погибель. Мы же как веруем, так и проповедуем. Хотя 
Пречистая Дева не познала хотения [мужа], Она отдала свою плоть, и 
Владыка получил от Матери [человеческое] естество. Истинный Бог, 
облекшись в плоть, [стал] истинным человеком, вот откуда слабость 
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человека и величие божества: Он действует Словом как Бог и испы-
тывает телесные страдания как человек; Словом Он творит чудеса, 
а телом принимает поношения иудеев. Он был Бог и человек, потому 
что Слово не отделилось от равенства Отчей славы, как и тело не от-
делилось от естества нашей природы. Тот же самый истинный Сын 
Божий есть истинный Сын Девы: облекшись плотью от Девы, Он но-
сил в себе божественную силу. Его божественность явствует из того, 
что искони было Слово… Видишь же, что не сотворен и не создан был 
Сын Божий, но искони был с Отцом… Заметь различие: если Мои-
сей, говоря сотворил Бог, беседовал о творении1047, то Иоанн говорил 
о самом Творце1048, ибо Богу подобает быть присносущим, а созда-
нию — возникать из небытия. То, чего не было, бывает потом соз-
данным, а если Слово было искони, то Оно не создано и не сотворе-
но, но в последние дни Оно явилось рожденным от Марии Девы — 
не привидением1049, но во плоти, воистину как человек, имея, однако, 
в себе силу божества… Восприняв равную человеческую [природу], 
Он принимал и страдания, и поругания от беззаконников. Когда Сын 
Божий, родившись от Девы, воспринял тело, то божеством и славою 
Он не отделился от Отца. Из-за плотского естества, через которое 
Он пострадал, Он сказал: «Божеству подобает принимать страда-
ния»1050, — что и свершилось.

Однако возвратимся к своему предмету.
Если Владыка сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по 

подобию»1051, — то кому ты, жидовин, уподобляешь образ Божий? 
О нем Давид говорит в 8 псалме: «Что есть человек, что Ты помнишь 
[о нем], и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»1052 Ты же, [жидо-
вин], умалил чин [человека] перед ангельским1053; в таком случае если 
мы, люди, хуже ангелов, то почему бесчисленный [сонм] ангелов и 
архангелов Творец создал одним словом и не имел нужды в советни-
ке? И только творя из праха одного человека, нуждается в советнике 
и предваряет его сотворение размышлением и советом? Давид же 
говорит: «Что есть человек?», а сияние ангелов называет огненным. 
Человек же не от земли ли, не прах ли он и пепел… Ангелы же разве не 
духи, не огонь? И тем не менее Он сотворил бестелесных ангелов, не 
нуждаясь в советнике. Почему же, творя телесного человека из праха 
земного, Он нуждается в советнике и полагает его, [человека], своим 
образом? Не оттого ли, что и Ему нужно было облечься в телесный 
образ?1054 [Итак], природа ангелов и человека различна. Всеми этими 
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[соображениями] мы должны заградить твои уста, жидовин. Только 
потому, что, по слову Владыки, [человек сотворен] «по образу нашему 
и по подобию», Сын Божий принял образ раба1055; ангелы же имеют 
по сравнению с нами иной образ. Из-за этого иудеи были осужде-
ны и за свою дьявольскую дерзость понесли наказание: они теперь 
видят свой народ рассеянным по всей земле. В конце времен, когда 
настанет для всех страшная казнь, когда всем надо будет прийти на 
суд, они снова в надлежащий час примут своего богохульства заслу-
женную муку.

Тех, кто говорил, будто Бог обращался к ангелам, мы еще раз об-
личим1056. Можешь ли ты, окаянный, признать единоподобие боже-
ственной и ангельской [природы]? Ангелы, будучи сотворенными, не 
соучаствовали Богу, являясь [просто] слугами; они только хвалили, 
славили и благодарили Бога, зная, что творец их — Господь. Ангелы 
знали, что их не было до творения и что они появились по повеле-
нию Господней благодати. Ангелы были очевидцами того, как творил 
Господь: видели небо, приведенное [от небытия] к бытию, — и удив-
лялись; видели море, отделенное [от суши], — и изумлялись; видели 
украшаемую землю — и трепетали. Пойми же, что ангелы не были 
соучастниками Бога1057, они были только восхвалителями творения 
Божия. Говорит Бог в [книге] Иова: «Когда создал Я звезды, хвалили 
Меня все ангелы мои»1058.

Пойми, что слово об образе и подобии человека было [обращено] 
к Сыну, и это слово подразумевает говорящего и слушающего, ибо 
три Лица [Троицы] между собой ведут беседу, сияя одной божествен-
ной [природой]. Пойми истину нашей православной веры: когда Вла-
дыка сказал «сотворим человека», Он словом сотворим указывает 
на три Лица. Однако, видишь, что Владыка не сказал «по образам», 
но, снова соединяясь в Троицу, говорит: «По образу нашему», [ибо] 
божественность не значит, что один образ у Отца и другой — у Сына. 
Словом сотворим Он указывает на три Лица, а словом по образу яв-
ляет единство Троицы.

Просто удивительно, как иудеи противятся божественной истине 
и, будучи побежденными, не стыдятся! О таковых говорит великий 
Исайя: «Исчез беззаконный и погиб в гордыне, истребились греша-
щие в злобе»1059. О том же и Соломон сказал: «[Есть] пути, которые ка-
жутся прямыми, [но] конец их смотрит в бездну ада»1060. Когда Господь 
губил хананеев, хеттеев, ферезеев, иевусеев1061, то разве думали они 
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пасть пред вами? А павши, не имели ни надежды, ни сострадания, но, 
не оставив памяти, погибли1062. Так же и вы: когда вы были с Богом, вы 
их истребили; ныне же, отвернувшись от Бога, сами погублены среди 
народов, как и сказал пророк Иезекииль: «Ибо послал меня Господь 
к прогневляющим Его, чьи отцы отвергали [Его] до сего самого дня, 
жестокосердные»1063.

Откуда мы знаем, кому Он сказал «сотворим человека по образу 
нашему»? Разве не говорит блаженный Исайя о Единородном Сыне, 
Боге от Бога, Который ради нас пришел в нашем образе? Он ска-
зал так: «Младенец родился нам и [Сын] дан нам»1064. Смотри: одно 
дело — родился, другое дело — дан и зовется Сыном по Божеству и 
Младенцем по человечеству, великого Совета ангел, дивный Совет-
ник. Ты видишь Советника: кто же этот Советник? Не Ему ли Он ска-
зал «сотворим человека по образу нашему и по подобию»? Не Он ли 
Советник, бывший прежде бытия? Не о Нем ли поведал Иоанн, сын 
грома: не Он ли искони бывшее Слово?

Или ты, жидовин, относишь эти слова1065 к Моисею, ибо он ска-
зал Богу: «Не погуби их, Господи, чтобы не говорили народы, что 
Ты не мог дать им земли, которую обещал, а потому и погубил их в 
пустыне!»1066. Но Моисей ведь был прежде, Исайя же пророчествовал 
после. Однако и другими словами он обличает [иудеев], ибо Исайя 
показывает предсказанного Советника. «Бог силен», — сказал он. 
Ты же видишь, что Моисей не был ни богом, ни сильным, но получал 
силу от Бога, а это совсем другое дело — просить силу у Бога. Если 
кто-то будет чудотворцем, то и он получает этот дар от Бога, ибо ска-
зано, что Бог есть [Бог] Сил, Владыка мира, Отец будущего века.

Теперь посмотри на власть Иисуса Христа, какой силой он обла-
дал. На царском престоле Давида он не сидел и его не требовал; в 
темницы [никого] не сажал; серебра и золота не собирает, и даже са-
мому верховному апостолу Петру повелевает продать лодку. Тот, Кто 
был богаче всех милостью, по своей воле обнищал. Какой же он был 
властелин? Но посмотри разумно, в чем выказал свою власть Творец: 
Он прощает и разрешает грехи1067, как о том рассказывает евангелист. 
Привели к Иисусу человека глухого, немого и бесноватого, и сказал 
ему Владыка Господь: «Немой и глухой бес! Я повелеваю тебе выйти 
из этого человека и не входить в него»1068. Во время бури на море Он 
повелевает ветру, и оно утихает1069. Не имеющий ли власть воскресил 
сына вдовы1070? Не имеющий ли власть воззвал из гроба разложивше-
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гося Лазаря1071? Когда Он висел на кресте, то не Его ли власть видя, 
Солнце стало кровавым, горы потряслись, скалы расселись и завеса 
разодралась надвое1072? Но как сказал евангелист, «если бы описать 
все знамения, которые сотворил Иисус перед своими учениками, 
то и самому миру не вместить написанных книг»1073. Ибо Он может 
творить все, что хочет, по слову пророка: «Власть Его была на плечах 
Его»1074.

Однако, вернемся к нашему предмету.
Итак, было сказано: «Сотворим человека по образу нашему и по 

подобию»1075. Рассуди и восхитись тем, как Он приобщил к своему 
творению [свой] образ, гармонично совокупив тогда с единым Боже-
ством — Божеством единой природы в трех нераздельных и неслит-
ных Лицах, непостижимым и неизъяснимым слабым [человеческим] 
языком1076. Давая человеческому роду истинное понятие о том, что 
Он пожелал сотворить его достойным большей славы по сравнению 
с сотворенным ранее, Он наилучшим образом доказал это тем, что 
сотворил человека по образу своему, ради чего Он и держит о нем 
совет1077. Точно так же властителям бывает дороже всего иного то, что 
они делают своими руками, чем то, что совершается одним только их 
повелением.

Он сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию, 
и пусть он владычествует над рыбами морскими и птицами небес-
ными, и над всеми скотами, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле»1078. Посмотри, какую власть пожелал дать человеку Творец! 
Когда Он сотворил небо и землю, то ни о чем не беседовал, ибо не 
было оказано такой чести первой твари, какой удостоился чело-
век1079. Сотворенное вначале Он утвердил словом, как о том сказал 
Давид: «Словом Господним утверждены небеса, и духом уст Его — 
все воинство их»1080. Здесь будет уместно и полезно высказать такое 
утверждение: единое Божество является в трех Лицах. Устыдитесь, 
иудеи, враги Божии, неправильно толкующие [Писание]. Стыдитесь 
и вы, безумцы, верующие в Магомета к своей погибели. Моисей ясно 
говорил о Троице: Бог сотворил Адама — по образу Божию сотво-
рил его. Видишь, что Троица была изначально. Посмотри, окаянный: 
из-за твоего кривомыслия получается, что Моисей говорил, будто 
некий Бог сотворил человека по образу другого Бога. Но [на самом 
деле] божественную [природу] имеет и Отец, и Сын, а также и Святой 
Дух1081 — [Троица] в единстве нераздельно чтимая, славимая и по-
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кланяемая. Послушай, окаянный, я тебе еще яснее скажу. Творец 
сказал своим апостолам: «Если Я не пойду, то Утешитель не придет 
к вам; если же пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир 
о грехе»1082. Этим мирским грехом [грешат те], кто не исповедует 
Бога в Троице. Когда Он смешал языки1083, Он не сказал: «Разделим по 
образам нашим на множество». Но когда Святой Дух сошел на апо-
столов в виде огня, Он сказал своим ученикам: «Многое Я говорил 
вам, и вы не могли постигнуть. Когда же сойдет на вас Дух Истины, 
то наставит вас на всякую истину»1084.

Слышал ли ты, Христов супостат, что [Бог] беседует с Соучастни-
ком творения, Которым Он сотворил время и содержит все силой 
своего Слова1085, а не в тишине произносит слово благоговения, ска-
зав: «Сотворим человека», тогда и теперь оставаясь в одиночестве. 
[Моисей] не пишет: «Да будет человек», — как прочей твари Бог пове-
лел быть. [Бог] сказал: «Сотворим человека по образу нашему». Ты ви-
дишь: сию твердь, на ней два светила и бесчисленные звезды Он при-
вел к бытию одним словом. Посмотри: и земному естеству со всеми 
горами, холмами, растительностью, со всеми парящими, бегающими, 
ползающими [существами] — всему этому Владыка дает бытие одним 
словом. И морские глубины, и речные стремнины со всем плаваю-
щим и ныряющим [Бог] одним словом привел к бытию, ни в совет-
нике не нуждаясь, ни руками созидая, но только словом все сотворил. 
Когда же Господь захотел сотворить человека, то — о чудо! — Владыке 
требуется Советник, рожденный от чрева [Отчего] прежде Денницы. 
О великая тайна и достохвальный совет! Однако, смотри, неверный: 
если бы Сын Божий не был Девой рожден и после на горе Фавор во 
время преображения Спасителя не раздался голос Отца1086, то Он не 
знал бы Отца, ни [Отец] — Сына1087. Или потом, когда Спаситель кре-
стился в Иордане от Иоанна, то — о чудо! — Иоанн осязал Сына Бо-
жия и слышал голос с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный»1088, 
а Дух сошел на Него с небес в образе и виде голубя. Смотри же, окаян-
ный: от вас сокрыта была тайна, нам же — открыта. Если бы ты, жидо-
вин, верно понял пророческие слова, то поверил бы тому, что видел 
Иоанн, сын Захарии, а потом и Духу Святому, сошедшему на апосто-
лов в пятидесятый день по Воскресении, и мир тут же был обличен в 
грехе неверия в единую и [нераздельную] святую Троицу. Послушай, 
что сказано в Писании: незначительные вещи Господь создал одним 
повелением, любимые же сотворил своими руками.
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[О сотворении человека]

Как сказано в Писании, взял Бог праха1089 земного и создал че-
ловека1090, притом Он взял не много земли, но небольшую горсть — 
и создал человека. Видишь, что с самого начала установлено нашему 
телу снова разлагаться в прах1091. Видишь также и то, что Господь по-
казал нам и воскресение из праха, утаив, однако, то, как оно соверша-
ется, дабы ты не пытался испытывать Божественное творение.

Когда Господь создавал четвероногих, то он повелел произвести 
одновременно душу и тело; когда же Господь творил человека, то Он 
сначала устроил телесный сосуд1092, а потом сотворил душу и вложил 
в него. Тело Он создал из земли, а душу — вдохнул, сначала создал 
мертвое тело, а потом вдыхает душу. Владыка не позволил душе прий-
ти смотреть на сотворение тела, дабы душа не хвалилась тем, что 
созидала вместе с Богом, поэтому сначала [создается] тело, а потом 
Он вдыхает душу. «Вдуну, — сказал Бог, — в лицо Адама дыхание жиз-
ни», — и стал человек живой душой, и приняла его душа силу жиз-
ни1093. Следует понять, что Божие дуновение есть сила Святого Духа. 
Когда Спаситель дунул в лицо апостолам и сказал: «Примите Духа 
Святого»1094, — Он также скрывал дуновение Божие. Не Сам сшедший 
Дух Святой стал душой, но Он создал душу; не Сам превратился в 
душу, но душу сотворил. Многим кажется, что телу дается душа Боже-
ственной природы, что является нелепостью1095. Истинное познание 
заключается в следующем: если бы душа была Божественной приро-
ды, то у всех [людей] она была бы одинаковой, мы же у всех видим 
различие, ибо у одного она мудра, у другого — безумна, у третьего — 
неразумна, у четвертого же — способна к размышлению; одна, обуре-
ваемая страстью, склоняется ко злу, а другая — к благу; третья же душа 
[хотя и] хвалит правду и любит добрые нравы, но уклоняется от бла-
городства, Божественная же природа не разделяется и не изменяет-
ся. Творец Дух Святой причастен к сотворению тела и к сотворению 
души1096, ибо Отец, и Сын, и Святой Дух единой силой созидают тво-
рение, так что не думай, что часть [творения] принял [на Себя] Отец, 
часть — Сын и часть — Дух. Я же говорю, что Отец творит Сыновнее 
дело и исполнение Духа, а Сын и сила Святого Духа творят дело Отца. 
Если кто не верует, что Дух Святой причастен нашему сотворению, 
тот будет обличен божественным Давидом, когда он говорит: «По-
шлешь Дух Твой — созидаются»1097. Послушай и подумай о другом 
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слове, сказанном о нашей душе: «Отнимешь дух их — исчезнут и в 
персть свою возвратятся»1098. Когда великий архангел Гавриил, вещая 
Святым Духом святой Деве, благовестил Ей о чудном воплощении Го-
спода, то в ответ ему Дева сказала: «Как будет мне это, когда я мужа не 
знаю?»1099. Ей же архангел Гавриил сказал: «Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя»1100. Потом Архангел сказал Иосифу: 
«Иосиф, сын Давидов, не убойся принять Марию, ибо родившееся от 
нее есть от Духа Святого»1101. Итак, ты слышишь, что искони бывший 
[Бог-Троица] — Отец, Сын и Дух — созидал творение.

Смотри же, что сказано в Писании: в шестой день «сотворил Бог 
человека из праха земного»1102. Кто не изумится этому праху, видя 
столько членов и частей тела, разных костей и органов, которые, 
словно опорами, соединены жилами, и все члены искусно друг 
с другом сочетаются и разумно движутся. Мы смотрим теперь сами 
на себя, и вот в малом создании — человеческом теле — видим не-
изреченную Божию премудрость. Если же мы задумаемся о горней 
и дольней твари, которую сила Божия премудростью сотворила, то 
можем лишиться рассудка1103. Но как сказано в Писании, «вдунул в 
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою»1104, и силу 
жизни душа приняла. По природе он был ни смертный, ни бессмерт-
ный, но словно бы положен на весах1105. Если бы Бог изначально со-
творил его смертным, то по грехопадении он не мог быть осужден 
на смерть; если бы он изначально был сотворен бессмертным, [Бог] 
не дал бы заповеди в Эдеме о плотской пище — от всякого древа 
есть, а от одного запрещается. Из этого можно заключить, что бес-
смертным является ангельский чин. Когда один из этих чинов со-
грешил и своей власти не сохранил, [Бог] согрешивших [ангелов] не 
пощадил: так как они по природе бессмертны, Он осудил предать 
их вечным мукам того страшного дня. Как горний огонь сроден с 
земным огнем, хотя они различны по [способу] существования: 
горний бестелесен, земной же помещается в теле — или в камне, 
или в железе, или в дереве1106, так и ангелы бесплотны и бестелес-
ны, душа же человеческая сотворена помещенной в плоть и тело. 
Это живое существо было создано прямоходящим, чтобы таким об-
разом взирало горé на Творца1107. И душа человеческая не такая, как 
душа животных и птиц. Душа животных и птиц есть кровь1108, [соз-
данная] из земли и воды, как и их плоть1109. Человеческая же душа не 
создана из какого-то иного вещества, но является дуновением Божи-
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ей благодати. Душа животных и птиц является плотской, происшед-
шей вместе с телом и потому смертной и неразумной, умирающей 
вместе с телом; души их погибают безвестно. Душа же человека явля-
ется созданной, сотворенной самим Богом и по природе почитаема. 
Очевидно, что души не было, пока не было вдунуто дыхание жизни; 
[душа] бесплотна и невидима и невыразимо отличается от телесного 
вещества1110, но только творением Божиим человек, прежде сотво-
ренный из праха, стал живой душой. Ради какого упования сначала 
[Бог] из земли создал тело, а потом вдувает душу? Прочие животные 
появились вместе с душами и вместе с ними погибают1111; у человека 
же сначала [было создано тело], а потом [Бог] вдувает душу. Когда мы 
снова умрем и ляжем в гроб, то не теряем надежды о душе: не вместе 
с телом была создана душа, не вместе с ним и погибает. Наше тело 
все превратится в прах, душа же пойдет к [тому, что ей] предназна-
чено. Но Господь, создавший тело из персти, полностью восстановит 
наши распавшиеся тела.

Как сказано в Писании, сотворил Бог человека, но Он ничего не 
создает без пользы, но все по потребности и для красоты. Два глаза 
имеем по потребности и для красоты, — чтобы глаза видели и укра-
шали лицо. Смотри: и слух есть по необходимости, и нос — из-за 
нужды в обонянии, и перегородки поставлены, [чтобы] все телесные 
органы человека заняли свои естественные места. После того как [че-
ловек] был создан Божественной рукой, [он] и разумную душу полу-
чил, коей превосходит всех прочих тварей1112.

Слово о частях и членах тела1113

Есть у человека, как говорят, на голове три шва, сходящихся под 
углом, у женщин же имеется один шов вокруг головы. По этому при-
знаку можно определить, какая в гробу голова мужская, какая жен-
ская. А бывает, изредка находят мужскую голову, у которой совсем нет 
ни одного шва1114.

Мозг же совершенно не имеет в себе кровеносных сосудов и по-
тому прохладен, но любит больше теплоту, чем холод1115. Считается, 
что в нем место ума1116. От каждого глаза в мозг тянутся три корня: 
один большой, [другой] средний, конец которого доходит до мозжеч-
ка, третий — самый маленький, который входит в мозг1117, доходит до 
ноздрей и отклоняется к темени почти до поверхности.
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Есть так называемое ухо, всеми видимое снаружи, и есть внутрен-
нее ухо, похожее на трубочку, в которую, словно в сосуд, входят вся-
кие звуки; в мозг они не имеют входа и по той [трубочке] выходят к 
губам и глотке, откуда жила протягивается к мозгу и сюда быстро до-
водит звук1118, где ум — разумная и могущественная сила, бесплотная 
душа, — сидящий, словно царь, на высоком престоле1119, все слыши-
мое быстро понимает. И то, что увидят глаза, он [при помощи] под-
нимающихся к нему жил понимает, различает то, что будет на устах 
каждого существа, и разумно воспринимает то, что [происходит] 
в нашем существе1120. Как сказал божественный Павел, «пою духом, 
пою и умом»1121, — говоря о духе и душе, ум называя Владыкой, кото-
рому она повинуется, словно царю. Так как [ум] находится в голове, он 
возносит к себе наверх1122 сердечные желания, и когда одни помыс-
лы борются с другими, отчего и появляются греховные помышления: 
«из сердца исходят злые помыслы»1123, и всему тому злому противо-
стоят помыслы ума1124.

Бесплотный ум, хотя и [пребывает] в малом теле, но обходит всю 
землю и залетает в небеса1125. На каких крыльях он возносится на вы-
соту? Каким путем он проходит воздух и облака, и планеты, и звезды, 
видит и созерцает их разумную красоту и в то же время находится 
в теле1126? Посмотри на горящую на земле свечу: ее пламя не земной 
природы и стремится вверх к родственному горнему [огню], сама же 
свеча земной природы, от земли не отделяется, ибо принадлежит 
земле. Пламя же, хотя и находится при свече, но стремится ввысь и 
свой огненный жар направляет вверх1127. Если человек, жалея свечи, 
угасит пламя, то его дом останется без света; если же, зажегши свечу, 
вставит [ее] в подсвечник, то все будет освещено. Так и наше челове-
ческое тело создано из праха и плотью тянется к тленному, отчего 
терпит многие болезни и недуги. Душа же наша не создана из праха 
и бестелесна, но, как сказано в Писании, «дунул [Бог] на лицо его, 
и стал человек душой живой, и силу жизни душа приняла»1128. Поэто-
му разумное сознание с душой стремится к небесному житию и хоте-
ли бы предстать Спасителю на небесах и [вместе] с ангелами славить 
[Его] непрестанно; но, удерживаемая телом, созданным из праха, она 
прилепляется к земным вещам. Но если ум с душой, соединившись в 
одном союзе, подчинят [себе] телесный сосуд, то, словно Божии ан-
гелы, благоговейно предстанут пред своим Владыкой. Если же тело 
подчинит [себе] душу и ум, то наполнится нечистою и всяческой 
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мерзостью и, погибнув во времени, повлечется и в вечную погибель. 
Ум не нуждается ни в каких чувственных ощущениях; напротив, 
[только] выступая за их пределы, он приходит к созерцанию блага 
всякой [вещи]1129, как и [думали] первые философы, называвшие ум 
оком души1130.

Одна часть лица называется носом, благодаря которому посред-
ством вдохов и выдохов воздух струями выходит из внутреннего хра-
нилища в грудь, гортань и ноздри и тем же путем поступает обратно. 
[Кроме того], ноздри имеют способность к обонянию, для чего им 
служат природные отверстия1131.

Уши не выражают [черт] характера человека, кроме одной: боль-
шие и сильно оттопыренные уши означают пустослова и праздно-
слова1132.

Между губ располагается язык, способный чувствовать горькое и 
сладкое, и острое, и кислое. Плоть языка редка, точно сито, чтобы 
быстро распознавать вкус всяких соков. [Еще] есть так называемая 
приязычница1133, или гортань, а также дыхательный канал1134. Если он 
внезапно наполнится мокротой, то человек может задохнуться, ибо у 
него перехватывает дыхание; его называют лист1135. Основанием жи-
вота считается пуп.

Сердце помещается и находится в срединном месте, заключено в 
глубине и кругом защищено легкими, как бы охватившими его. Оно, 
как прирожденный царь1136, наблюдает за другими органами, нахо-
дящимися вокруг него, господствует всюду и не позволяет болез-
ням вредить приближенным. Слыша это, нам подобает воскликнуть 
с пророком Давидом: «Как велики дела Твои, Господи!»1137 и «Все со-
творил Ты премудро!»1138. Сердце же создано Творцом словно князь и 
владыка тела и расположено в сокровенном месте, поэтому [только] 
биение сердца ясно указывает на то, что сердце отклонилось боль-
ше на левую сторону, [и это произошло] по двум причинам. На этой 
стороне расположены легкие; потому и нуждается в нем больше ле-
вая сторона, что она слабее. Слева же находится селезенка, имеющая 
длинную и тонкую вену, соединяющую ее с большой кровеносной 
артерией, по которой проходит кровь1139.

Как сказано в Писании, «создал Бог человека из праха земного 
и вдунул в лицо его дыхание жизни»1140. Сшедший Дух Святой не Сам 
стал душой, но создал душу, и душа приняла силу жизни, «и стал че-
ловек душой живой»1141. И свободную волю дал ему Господь Бог и, по-
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чтив, сказал: «Тебе служат Солнце и Луна, и звезды, и самые разные 
плоды, и все животные на земле и в воде». И Он сказал ему: «Для тебя Я 
сотворил свет и землю, и моря, и реки, и сущих в них зверей и скотов, 
гадов и птиц. Пусть будет в них страх и трепет перед тобой». Царем 
над земными вещами поставил [Бог человека].

[О рае]1142

«И насадил Господь рай в Едеме на востоке»1143. Едемом же называ-
ется благоуханная и благоприятная разного рода радость1144: испус-
кающая благоухание, радость беспечальная, веселящая ум и сердце, 
радость утешения и покоя, радость красоты. И несказанные по красо-
те и многоцветию деревья насадила десница Его внутри — со своими 
украшенными, [устремленными] ввысь кронами и ветвями, клонящи-
мися долу — все насаждения были разного вида и красоты, а пло-
ды их и листва никогда не увядали; другие же непрестанно одаряют 
благоуханными цветами, прекрасными и совершенными, необычны-
ми по виду, так что нельзя найти большего благовония и [большего] 
многоцветия для зрения, и каждое из них влечет к себе обоняние и 
зрение. Едва повеет прохладный ветерок, тотчас с тихостью и благо-
звучием зашумят деревья, дыша благоуханием1145. И ввел [Бог] в него 
человека, откуда началось движение светил1146, где началась жизнь 
человека, которого Он создал.

«И произрастил Господь Бог в раю всякое дерево, приятное на вид 
и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая (так и крестное 
древо посреди земли, которое называется древом спасения), и дере-
во познания, которым познается добро и зло»1147.

Будучи одарены разумом, [ибо] Адам был [сотворен] по образу Бо-
жию, они1148 имели понятие о добре и зле и потом поддались злому 
искушению. «И заповедал ему Господь Бог от всякого дерева, кото-
рые взрастил Господь Бог в раю блаженства, есть, а от одного дерева, 
которое посреди рая, не есть»1149. Вкушение не было ему на пользу, 
пока он не достиг совершенного понятия о своей природе, потому и 
сказал Господь не есть ему от дерева познания1150.

Посмотри: и ныне в [одних] растениях есть лечебная сила, и 
врачи исцеляют [ими] внутренности человека, другими же они рас-
страивают внутренности и душевные силы и доводят до смертного 
отчаяния1151.
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Вкушение того запретного плода давало познание своей природы, 
а Бог не желал, чтобы Адам, не будучи совершенным, постиг свою 
природу1152, чтобы, поняв [свои] потребности, не стал заботиться о 
многих плотских нуждах1153, забыв о духовном предназначении. 
По этой причине Господь воспретил ему вкушать от дерева познания 
добра и зла. Тому, кто заботится о душе, весьма подобает с ангель-
ским хором в бесконечной славе предстоять Богу, а не прилепляться 
плотским страстям, собственной волею стяжая себе телесные мер-
зости и вечные муки. Как от одного дерева познается добро и зло, 
так и человек, добрыми нравами прилепившись к Богу, обретает веч-
ную милость или, повинуясь телесному сластолюбию, тщеславию, 
злым нравам, лишается этих благ: «Если вкусишь от него, то смертью 
умрешь»1154.

Предвидевший все Владыка испытывает природу человека, чтобы 
явила себя власть человеческого ума: что он сделает по своей [сво-
бодной] воле? — и словом ему воспрещает и [в то же время] приуго-
товляет домостроительство Христа, как о том говорит божественный 
Павел в Послании к Коринфянам: «Слово о кресте для неверующих — 
погибель, а для верующих — сила Божия»1155. Как дерево посреди рая 
было законом для Адама, так дерево крестное посреди земли стало 
законом для христиан. И был Адам в раю, славил Бога, когда ангелы 
славили [Его] на небесах.

«И почил Господь Бог от всех дел своих в седьмой день»1156, кото-
рый [поэтому] называется днем покоя1157, благословив и освятив [его], 
ибо в этот день Он ничего не творил; благословил и освятил пото-
му, чтобы этот день не остался без чести. В шесть дней Он сотворил 
все существующее, а седьмой день отделил для воспоминания и про-
славления Его благодатных даров и совершенного числа тех дней, 
в которые сотворен сей мир. Ясно открыв [нам это], он1158 уничтожил 
всякие наветы, искоренил и исторг измышления всех нечестивцев и 
еретиков.

Первое после верховного [числа] есть число шесть, которое на-
ходится внутри семерки и состоит из равных частей; части же его 
таковы: сложением троек и [умножением] трех на два одинаково 
[получаем] шесть. Как слагаемые образуют шесть, так и [умножени-
ем] трех на два также получается число шесть. Исполнением этого 
числа премудрый Художник всего мира красиво и хорошо создал 
совершенное творение1159 (о чем утвердительно сообщает великий 
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Моисей), отделив седьмой день как день покоя и почитания [Бога]. 
По важной, но непонятной [ему] причине премудрый Моисей назвал 
этот день более важным, чем первый, ибо Сущий Владыка, все знаю-
щий [о бытии] прежде бытия, знал, что Он отменит Ветхий завет и 
установит Новый завет вочеловечением Единородного Ему Слова, 
присносущного Ему Сына, «иже прежде всех век»1160, Который по бо-
жественному закону отличен от всего, ибо [Он] есть Первенец-Бог. 
Это первый сотворенный день, который называется первым, восьмой 
же [день] — это святое воскресение, в которое [Господь] уничтожил 
власть смерти и [Своим] воскресением из гроба попрал и упразднил 
погибель1161.

Жена же еще не была создана, но, как говорится в Писании, Го-
сподь Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному»1162. «И навел Бог 
сон на Адама, и [когда] он уснул, взял у него шестое ребро и соз-
дал ему жену»1163, чтобы они, благодаря родству, любили друг друга. 
Так как ребра — это место чувственных влечений, то [Бог] создал 
мужу жену из ребра1164. Пусть не превозносится жена над мужем, 
ибо она создана из мужского ребра; мужа Он сотворил из праха, 
а жену — из мужского ребра, дабы мужская рука оберегала и хранила 
свое ребро.

Подобно тому как Господь не захотел, чтобы душа Адама присут-
ствовала при сотворении его тела, так и Адаму Он не позволил уви-
деть создания жены, поэтому, желая создать жену, Он навел на Адама 
сон, чтобы тот не видел Божиих дел, и взял у него одно ребро.

О чудо! Связавший снова развязывает одно из Своих созданий, 
вынимает у него одно из ребер и облекает плотью. Откуда же Он для 
облечения привлек иную плоть, ибо всякое тело протяженно? О чудо! 
Бессильно наше слово, но сила Божия не изнемогает! «И создал [Го-
сподь Бог] из ребра, взятого у Адама, жену»1165. Достойно изумления, 
как ребро становится телом! Откуда в ребре быть глазам? Откуда 
взялось сердце? Откуда в ребре появилось чрево? Разве появилась 
у ребра грудь? Как появились руки? Как протянулись жилы, возникли 
внутренности? Как присоединился язык и прорезались уста? Как воз-
никли ноздри? Как появились уши и как проросли волосы? Откуда 
возникли ногти? Откуда взялась кровь? Ты видишь мудрость Премуд-
рого: из одного Он созидает двоих, а из двоих — одно!1166

Почему Господь Бог навел сон на Адама и взял ребро? Потому что 
грех возник из ребра и через жену вошел в человека, поэтому наш 
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милосердный Спаситель распялся на кресте, желая исцелить Адамо-
во ребро. Из Адамова ребра вышел грех, и смертный грех прельстил 
род человеческий; из ребра же Спасителя изошла пречистая кровь 
для омовения грехов. Видишь, как великий Благодетель Бог своим ре-
бром ребро исцеляет. Смотри же на [эти] тайны, смотри на великое 
чудо: когда Адам спал, Он вынул у него ребро; когда тело Иисуса Хри-
ста было [объято] сном1167, разверзается Его ребро, чтобы разрушить 
первую скорбь новым деянием1168, которое все в том, что Господь по-
страдал плотью ради нас. Разве не чудо, что из мертвого тела вышли 
кровь и вода1169? Никогда такого не бывало, чтобы из мертвых исте-
кала кровь, но во всем Спаситель обновляет (возрождает) Адама1170. 
Вкусив от дерева [познания добра и зла], Ева преступила заповедь; так 
же Господь наш, взойдя на деревянный крест, этим уничтожил врага, 
этим даровал нам победу над диаволом. Как Адам не чувствовал, когда 
из него, спящего, вынимали ребро, так и божество Спасителя не чув-
ствовало, когда Его пронзили копьем в ребра1171. Подобно тому как во 
время сна Адама кость его ребра превратилась в жилы и кровь, так и 
во время успения Владыки [из Него] вышли кровь и вода1172. Как Евою 
прежде произошло падение человечества, так Мариею предвозвеще-
но было воскресение Христово. Возблагодарим Бога, ибо мы, пре-
ступлением погубившие райское блаженство, благодатью Спасителя 
были призваны в Царство Небесное.

Однако вернемся к нашему предмету.
«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел 

ее к Адаму. И сказал Адам: “Вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. И по-
тому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут оба единой плотью”. И были оба наги, Адам и Ева, и не 
стыдились»1173, как и дети, пока не вырастут, телесного стыда не име-
ют и тела своего не покрывают [одеждой].

Как сказано в Писании, «сотворил Бог из земли всех зверей лес-
ных и всех птиц небесных, и привел их к Адаму, чтобы видеть, как он 
назовет их»1174. Посмотри на сие дивное чудо: на стоящего Адама и на 
Бога, [Который], словно слуга, приводит к Адаму [животных и птиц], 
чтобы узнать, как он назовет их! И он их всех одного за другим на-
звал хорошо, и «как назвал, так [и было] имя ему»1175.

Как сказал великий повествователь Моисей, «человеку не [нужно] 
было возделывать землю, и Бог не орошал дождем земли, но источ-
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ник исходил и напоял все лице земли»1176. Посмотри на то, каким об-
разом Творец вводит попечение о [Своем] создании: если человеку 
не возделывать земли, то и облака не приуготовляют дождя. Когда 
же мы потом согрешили, то Господь повелевает человеческим суще-
ствам возделывать землю в поте лица своего1177, но и тут Господь сно-
ва помилосердствовал о людях: Он не презрел их труда и повелевает 
облакам наполняться и собирать воду и, словно сжимаемой губке, 
по повелению Творца проливаться дождем на землю1178, устроив [так, 
чтобы они] переходили с места на место.

[О природе огня]1179

Может быть, ты остановишь меня, говоря о природе огня, что Бог 
никогда не говорил: «Да будет огонь»? В Писании сказано, что огонь, 
самая мощная субстанция, является составной, содержащейся в [дру-
гих] вещах. В начале Бог повелел быть свету. Как свет невидим нами 
[отдельно] от пламени огня, так невидим нами огонь, содержащийся 
во всякой вещи. Если посмотришь на лежащий камень, то увидишь, 
что из него не исходит тепла, напротив, он бывает холодным; если 
же ударишь по камню, то тут же появляется огонь; и кость, ударяемая 
о кость, дает огонь; и деревья зимой замерзают, а весной, оттаяв, ис-
точают сок; сами они более всех не в силах переносить огня, ибо 
в нем сгорают, но в себе они содержат свойство огня: если тереть 
дерево о дерево, то рождается огонь1180. И когда сквозь замерзшую 
воду, то есть лед, проходит солнечный луч, то он возжигает огонь. 
И облака, будучи мягкими и влажными, Божиим повелением рождают 
огонь: когда задуют противоположные ветры, то облака, гонимые по 
безмерному пространству, сталкиваясь, испускают огонь, называе-
мый молнией, как сказал божественный Давид в 134 псалме: [Господь] 
«изводит ветер из хранилищ Своих, возводит облака от края земли, 
творит молнии при дожде»1181.

[О громе]

В Писании сказано: когда задуют поднебесные сильные ветры и 
сталкивают друг с другом огромные облака, тогда они тотчас по обык-
новению испускают молнию, словно кто-то бьет огнивом по камню: 
сначала он бьет по камню, а потом появляется огонь. То же говорится 
и о громе: сначала сталкиваются облака, а потом слышится гром1182. 
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Скорость же молнии весьма велика: во мгновение ока она простира-
ется по изрядной части земли. Зимой же молний не бывает, ибо, ска-
зано в Писании, воздух становится густым, то есть воздух отсыревает 
и, когда солнце отступает на южную сторону [земли], то от северного 
ветра и холода воздух густеет, влага от холода превращается в снег, 
падающий на землю и покрывающий ее поверхность. Но та сторона 
земли, которая ближе к солнцу, получает мало снега, а в находящих-
ся на севере полуночных странах бывает особенно сильный холод и 
много снега. Те же, кто живет прямо под солнцем на юге, те томятся 
от палящего зноя; у них мало дождей и бывают засухи; но больше 
всего они изнемогают от жары, из-за которой невозможно дышать. 
В зимнюю пору у них стоит умеренное тепло и [земля] орошаема до-
ждем с небес; тогда же в тех странах бывают гром и молния1183. Когда 
солнце от них отступает вдаль, уходя в северные страны, тогда там 
наступает лето, тогда бывает гром и блещут [молнии]. Когда сильный 
ветер начинает раздирать облака, готовя путь воде, и она пролива-
ется во всю ширину наполненного водой облака, тут тотчас проис-
ходит страшный грохот из-за облаков, сталкиваемых и раздираемых 
противоположными духами1184; этот-то грохот люди называют гро-
мом, хотя грохочет облаками дух, который для того и предназначен. 
Когда приходит этот дух грома, он сгущает облака, грохочет и, гремя, 
наполняет водой облака, словно губку; и этот дух, сущий в облаке, 
столкнет с грохотом облака, прокладывая путь воде, находящейся 
в облаках. После этого открывается хранилище водокропного духа, 
и так проливается каплями на землю водное вещество1185.

Воскликнем же: неисследимы и непостижимы судьбы Божии, как 
сказал божественный Давид в 63 псалме: «Исследует человек глубины 
сердца, [но] возвышается Бог!»1186. Как можем мы приступать к иссле-
дованию того, что Творец устроил своей властью, если Он Сам сказал 
своим ученикам, когда они спрашивали Его: «Господи! Не в этот ли 
год Ты устроишь царство Израилево?», — то Иисус им ответил: «Не 
следует вам знать времена и сроки, которые Отец установил своей 
властью»?!1187 Как мы, сотворенные из праха, можем познать созда-
ния безначального Творца, которые Он привел из небытия к бытию?! 
Но насколько Он вдохнул в каждого и мерою оделил Святым Ду-
хом1188, [настолько] Он (Святой Дух) научил говорить о святом, и то, 
что мы слышали, то и проповедуем, а о том, что превышает слово 
и разумение, помолчим. Все ведает Отец и разумеет Сын со Святым 
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Духом — безначальная Троица, господствующая над всею тварью, мы 
же — убогие земные [существа].

Читая Священное Писание, постигаем, что [не] истинны философ-
ские системы, которых не осенил Святой Дух, [которые] не от Духа 
высказаны1189, и тут же вспоминаем Владыку, сказавшего своему Отцу: 
«Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам»1190. 
Видишь, если нам не позволено исследование, то зачем мы будем 
испытываем [Того], Кого трепещут ангелы и все [бесплотное] воин-
ство? Если мы хотим исследовать, какой образ имеют ангелы, какой 
архангелы, и престолы, и господства, потом начала и власти, каковы 
силы, херувимы и серафимы, отчего блещут молнии, отчего грохочет 
гром, который, словно в колеснице, стремглав облетает землю, угро-
жая и устрашая всякое существо1191, — [то все это] не самовластно, 
но являет [власть] Владыки, словно слуга, посылаемый господином 
на службу1192. Видишь, все это не само по себе существует, но этим 
устрашением Владыка наставляет нас на молитву.

Если мы преклоним слух к громовым ударам, то найдем много 
чудного и достойного удивления. Не всех Владыка осуждает на вне-
запную смерть, подобно тому как в одной и той же больнице многие 
лежат на [смертном] одре, но некоторые выздоравливают, другие же 
осуждены умереть от разных [болезней]. Так же и громовые удары: 
одни [люди] оберегаемы, другие из них преданы осуждению; одного 
младенца он отнимает от материнской груди и оберегает, другого же 
ребенка, исторгнув из материнских рук, предает наказанию, а мать 
его хранит. Кто выразит волю Господню или познает Его промысел?! 
Гром невидим, и нет у него человеческих рук1193, но он, стремительно 
двигаясь и отрывая мужа от своих близких и детей от родителей, тво-
рит со страхом волю Владыки1194.

Древние говорили, что земля, по сравнению с огромностью небес, 
подобна нарисованной точке1195, однако эту землю Владыка напол-
нил всяким разнообразием1196. Как мы можем познавать ту вышнюю 
славу, которую Творец установил своей властью и о которой боже-
ственный Павел сказал: «Иная слава небесных, иная слава земных»1197, 
если, говоря попросту, Бог мудро наложил на нас запрет, чтобы мы 
не могли прельститься, как Адам в раю. Когда мы примем страдания, 
тогда скажем себе: однажды был насажден для нас благоуханный рай, 
где не было страданий, но из него был изгнан наш праотец Адам за 
преступление [заповеди]. Теперь в наших краях тот, кто наслаждается 
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приятным теплом во дни лета, он, когда снова наступит зима, страж-
дет от зимней стужи. В краях с приятной зимой, напротив, страждут 
от летнего зноя. Владыка потому сказал: «Отче, Ты утаил от мудрых и 
разумных»1198, что древние философы, Платон и Аристотель и прочие 
витии много думали о небесном творении, но познания не получили; 
нам же, сущим младенцам, [через] евангелие Христово и апостоль-
ское Предание Владыка открыл по своей благодати1199, что безначаль-
ный Вседержитель, во плоти пришедший от Девы Христос, пришел к 
нам, обóживая собою человечество. Мы же говорим согласно с Со-
ломоном: «То, что выше тебя, не испытывай и глубин не исследуй»1200, 
но о чем нам повелено, о том мы помышляем и веруем всемогущему 
Вседержителю, все наблюдающему, и от всех службу принимающему, 
и все устрояющему Богу.

«Змей был мудрейшим из всех зверей, существующих на земле»1201, 
однако мудрость змеи не в мысли, а в обмане, которым она смогла 
прельстить, как ангела, Первозданного, потому что злокозненный 
диавол, отпавший от славы Божией и света, согрешивший своим по-
мыслом и предвидевший свою погибель, не стерпев вида почтенного 
Богом человека, обратился ко лжи и потщился отторгнуть человека 
[от Бога]. Не зная, с чего начать, он увидел бессловесных [животных], 
идущих в райский сад, и вошел в змею1202, чтобы жена не распозна-
ла дьявольского обмана, но сделала указанное дело, пошедшее ему 
на пользу. Затем, льстец приступил не к Адаму, боясь быть им разо-
блаченным, но увидел жену, телом меньше мужа и умом также слабее 
[его], и потому решил обольстить ее. Змея приступила к жене и изо-
щряет ласковую речь, любопытствуя о заповеди [Господа], и спрашива-
ет, от всякого ли дерева в раю разрешено им есть, ибо лукавый не знал, 
что в саду разрешено им есть и какая о чем заповедь была им дана, 
и потому погубитель задавал им хитрые вопросы, чтобы разведать 
от жены, вкушение от какого дерева в саду запретил им Господь. Жена 
же, не распознав лести лукавого, ибо недавно получила разум, расска-
зала ему о заповеди: «От всего Бог разрешил нам есть, кроме одного 
дерева, которое посреди рая. Бог сказал: “Ни плодов его не можете 
есть, ни прикасаться к нему, иначе смертию умрете”»1203. Дьявол, услы-
шав это, начал лгать на Бога, подстрекая ее и давая ей совет, — уста 
змиевы сказали жене: «Нет, не умрете смертию, но потому запретил 
вам Бог есть, чтобы вы не стали как Бог. Ибо в тот день, когда вкусите, 
откроются ваши глаза, и вы будете, как боги, разумея добро и зло»1204.
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О прелесть дьявольская! О падение человеческое! [Иоанн] Златоуст 
сказал: «Если кто-то из нас, будучи хозяином, имеющим раба, увидит, 
[что тот] уподобляется господину в чистоте, кротости и воздержании, 
благоверии [и] правде, увидит, [что он] постится, и в церковь ходит, 
и молится, и кланяется, и подражает во всем целомудрию господина, 
то господин любит его. Если же он начнет подражать хозяину в го-
сподских [привычках] и разорять имение, то, будучи осужден, примет 
наказание. Так и праотец наш: послушав горького совета змия, он за-
хотел стать равным Богу — и не стал. Подобие, во всем равное про-
образу, не есть подобие. Уподобились Богу пророки и не постыжены 
Царем, ибо подражали [Ему] в человеколюбии, и милости, и правде. 
Уподобились Богу апостолы: они проповедовали всюду Божие бла-
говестие и научили народы. Уподобились постники, умерщвлявшие 
плоть ради любви к Богу. Уподобились мученики, подражая Господу 
в страданиях».

«И увидев, что дерево хорошо [для пищи] и приятно [для глаз], 
она взяла от плодов его и ела»1205 — из-за слабости ума и вожделения 
плоти. «И дала также мужу своему, [и он ел]. И открылись глаза у них 
обоих»1206. Под их прозрением [здесь] подразумевается сознание гре-
ха: «И узнали они, — отпав уже от совершенства и бессмертия, — что 
они наги»1207. Как дети, пока не выросли телом и не утвердились умом, 
не стыдятся своей наготы, но по телесном созревании и укреплении 
ума им стыдно своей наготы и они прикрывают свое тело, так и Адам 
с Евой: до преступления, будучи [как бы] младенцами, они не ведали 
греха и своей наготы не видели, после же преступления Божией за-
поведи они впали в грех и увидели, что наги, и потому скрылись от 
Господа. Будучи соблазненным, он оказался словно вором; пожелал 
быть Богом — и не стал. [Плод] этого древа стал для него сознанием 
греха и откликнулся смертью. «И сшили смоковные листья, и сделали 
себе опоясания»1208.

Знаешь ли ты, для чего скрылись Адам и Ева, для чего дереву опре-
делено [быть] посреди рая? Как жена родилась от мужа без семени, 
то и Он, желая Собою спасти человечество, родился от Девы, чтобы 
предшествующее соответствовало будущей тайне; и то, что дереву 
определено [быть] посреди рая, и [то, что] мы, вкусив от него, были 
осуждены на смерть и лишились райской пищи, и [то, что] огненному 
мечу [Бог] повелел стеречь вход [в рай]1209, — [все это для того, что-
бы] ты правильно понял, что божественное древо — прообраз креста 
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Христова, водруженного посреди земли: падший Адам грехом выве-
ден был [из рая], а разбойник крестом открыл путь в рай1210. К нему же 
(кресту) приступая, мы не лишимся райской пищи; перед ним умаля-
ется херувим, этому древу с пением покланяются ангелы.

«И услышали они голос Господа Бога, пришедшего к вечеру в 
рай»1211. Почему Господь пришел к вечеру? Разве Он не мог прийти в 
иное время? Конечно, мог, но Он, во всем желая поступать соответ-
ственно будущему, и родиться пожелал к вечеру1212, что и произошло 
в 5500 году1213.

«И скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога. И воззвал Го-
сподь Бог к Адаму и сказал ему: “Где ты был?”»1214, — не потому, что 
не знал, а потому, что хотел обличить преступника. «И сказал Адам: 
«Голос Твой я услышал, [когда Ты] ходил в раю, и убоялся, потому что 
я наг, и скрылся»1215. И сказал ему Господь: «Кто сказал тебе, что ты 
наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? И вот — 
ты ел?!» И сказал Адам: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от 
дерева, и я ел»1216. И сказал Господь Бог жене: «Что ты сделала?» И ска-
зала жена: «Змея обольстила меня». И сказал Господь Бог змее: «Про-
клята ты пред всеми зверями полевыми и пред всеми скотами, и на 
груди своей и на чреве будешь пресмыкаться»1217. Когда мы видим 
змею, пресмыкающуюся по земле и ползающую на чреве, то понима-
ем, что она страдает и мучается вследствие [своей] лжи. Тогда же и мы 
из-за преступления [прародителей] были осуждены на смерть, чтобы 
впредь не нарушали заповеди. «И будешь есть прах во все дни жизни 
твоей; и вражду положу между женою и между семенем твоим; оно 
будет поражать1218 тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»1219.

Почему Господь Бог так сказал: «Положу вражду между женою и 
между семенем его»? Как это можно понять? Где [упоминается] потом-
ство жены, или в каких книгах говорится о потомках жены, в каких 
родословных упоминаются женщины? Тайна эта велика: наша Пре-
чистая и Пренепорочная Мария, воистину Богородица, не познала 
мужского ложа, но от Святого Духа бессеменное Слово стало плотью, 
о чем сказал [Иоанн] Богослов: «Искони было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было искони у Бога. И все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть»1220. «Бог истинный 
от Бога истинного»1221 имел в себе две природы — божественную и 
человеческую, ибо плоть Он воспринял от Девы, а Богом был пре-
жде веков. Он не меньше Отца славою, [ибо у всех] трех Лиц — Отца, 
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и Сына, и Святого Духа — единая сила и власть, подобно тому как три 
появившиеся молнии соединяются в одну.

Потому и сказал Господь Бог: «Вот, положу вражду между змеей и 
между женой и ее семенем», что от жены родился без семени Господь 
Бог наш и убил змия и бывшего в нем диавола. Слышав об этом, диавол 
боялся Божия рождения от жены и потому говорил с Господом, когда 
Тот постился в пустыне. «И приступил диавол, искушая Божество Его, 
и сказал Богу: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»1222. И вы, 
окаянные иудеи, уподобились бесу, сказав: «Прореки нам, Христос, 
кто ударил Тебя?»1223.

«Сказал Господь жене: «Умножая умножу скорби твои и воздыха-
ния твои, и в печали [будешь] рождать детей; и опять к мужу твоему 
влечение1224 [твое], и он будет господствовать над тобою»1225. Адаму 
же Господь Бог сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе не есть, а ты ел от него, 
проклята земля в твоих делах; со скорбью будешь питаться во все дни 
жизни твоей; терния и осот произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою и в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят»1226.

Если ты скажешь: «Для чего Господь Бог насадил рай, имея в виду 
изгнать Адама, и почему он так недолго был в почете», — то нам от-
вечает Писание, говоря: «Владыка для того дал Адаму все блага, что-
бы он или, узнав их, возненавидел грех, или, согрешив, лишился всех 
дарованных благ». Отсюда мы верно заключим, что наше осуждение 
к смерти было [проявлением] не гнева Господа Бога, а [Его] премуд-
рости. Господь Бог сказал, что мы не познаем своей смерти, когда 
случится, что мы сотворим угодное Богу и полезное себе для [жизни] 
в будущем веке.

Дьявола же [Бог] осудил на большую казнь, повелев потомству 
Адама наступать на его главу. И он был попираем не только благо-
верными мужами, но и женами. Например, святая мученица Варвара 
связала его, словно слабую птицу1227; и мученик Трифон изгнал дьяво-
ла в образе черного пса из дочери царя1228; и иеропольский епископ 
Аверкий1229, совершавший великие чудеса, сказал демону: «Окаянный 
нечистый дух! Вот, римский царь велел мне изгнать тебя, окаянного; 
я же силою моего Владыки Иисуса Христа, нечистый дух, изгоняю 
тебя и приказываю тебе взять этот огромный и тяжелый камень и 
нести в Иерополь». И тотчас [на глазах] у всех этот камень был взят 
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и положен в Иерополе. Также и в иных житиях святых находим, что 
диавол многажды был казним и мучим потомством Адама.

«И нарек Адам имя жене своей: Жизнь1230, ибо она стала матерью 
всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожа-
ные и одел их»1231, то есть [облек их] в земное тело, ибо они усты-
дились теплоты Его души. И больше им нельзя находиться [в раю] 
и служить Ему с небесным воинством, но — облечься в это тело, как 
в кожаные одежды. Как сказано в книгах, облечены [в тело], словно 
в темницу, для наказания согрешившего, его мучения и осуждения.

«И сказал Господь Бог: “Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро 
и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял от дерева 
[жизни], и не вкусил, и не стал жить вечно”»1232. Слышишь, окаянный 
жидовин, как этими словами уясняется потаенное, открывается не-
постижимое — является превечный в Троице Владыка. Не равны Ему 
[по природе] ни ангелы, ни архангелы, и Адам, будучи подобным ан-
гелам1233, не хотел стать ангелом, а возжелал стать богом — и не стал. 
Потому-то Владыка облек его в образ поругания, ибо не надлежит 
быть многим богам, кроме Отца, и Сына, и Святого Духа1234 — в еди-
ной чести, единой природе1235 и поклонении.

«И выслал его Господь Бог из сада Едемского, [когда] день [кло-
нился] к вечеру, чтобы возделывать в поте лица землю, из которой он 
взят, и изгнал Адама»1236, и поселил напротив рая.

Существует много споров о том, сколько дней Адам пробыл в раю. 
Одни говорят, что шесть часов, поскольку в шестой час был распят 
Спаситель и в шестой час дня Иисус, подойдя, отличил самарянку и 
очистил ее от грехов, подав ей воду жизни. Однако в божественном 
писании1237 сказано, что Адам пробыл в раю сорок дней; следуя это-
му, святой церковный собор постановил раз в году [держать] сорока-
дневный строгий пост, взыскуя первого райского отечества и желая 
райской жизни1238.

Однако милосердный Владыка откупил нас от долгов прадеда 
нашего Адама: если тот преступил Господню заповедь, то Владыка 
был послушен [Отцу] до креста и смерти; если тот, будучи искушаем 
в раю, вкусил от запретного [плода], то наш Спаситель за эту рай-
скую пищу постился сорок дней в пустыне, искушаемый от диавола; 
Адам хотел быть богом и не стал и вместо бессмертия был осужден 
на смерть, поэтому Бог стал человеком, не изменив ни человеческой, 
ни божественной природы; Адам был изгнан из рая в это чужое и 
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тяжелое место1239, Господь же, за него придя с небес, вместо непри-
ступного света воспринимает его образ жизни; вместо носивших Его 
[небесных] сил носят Его, по общности естества, женские руки святой 
Пречистой Приснодевы Марии; вместо херувимов Он сидел на осле, 
а вместо пения ангелов Он принимает славословия еврейских детей; 
вместо Евы Он избрал Мать-Приснодеву; Еву Он тогда осудил, а Ей 
через архангела Гавриила послал радость1240; вместо дерева преступ-
ления, бывшего посреди рая, Он водрузил древо крестное посреди 
земли; за Адамово сластолюбие наш Спаситель, будучи во плоти, вку-
сил желчи и уксуса.

«И поставил [Бог] Херувима и пламенный меч обращающийся, что-
бы охранять путь к дереву жизни»1241. А диавол порадовался изгнанию 
Адама и тем самым усилил вражду к себе ангелов Божиих. Ангелы раз-
гневались, во-первых, на того, кто был светом, но от света отпал1242, 
во-вторых, потому, что в то время как человек вместе с ангельскими 
чинами славословил [Бога], он принес ему яд своего помысла — стать 
равным Богу — и лишил его райского блаженства и архангельского 
хвалословия и навлек на него осуждение от Бога на смерть.

Однако ангелы не ведают о Господнем милосердии, которое Он 
хотел оказать — облечься в плоть и родиться от Девы; потому-то 
ангелы дивились рождеству Господа Христа во плоти и меж собой 
в радости восклицали: «О милосердие! Как без отца родился во пло-
ти Превечный! Будучи без матери с присносущным Отцом, будучи 
безначальным совершенным Богом и имея в себе неиссякающими 
свойства Отчей природы, Он затем [стал] совершенным человеком, 
восприняв от Девы человеческую природу, — ибо милосерден!» По-
том же ангелы говорили Деве: «Как ублажить Тебя, Богородица, как 
достойно возвеличить Тебя?! Ибо Ты, оставаясь девой, родила, как 
мать, и по рождении не утратила девства, не осквернила чистоты, но 
осталась девой, Воспетая! Кто сможет высказать тайну чуда! Мы же 
хвалу воссылаем Обновляющему человечество!» И так, в изумлении и 
многой радости они, воссылая хвалу, говорили: «Слава в вышних Богу, 
на земле мир, в человеках благоволение!»1243.

[О кресте]1244

Понимаешь ли ты, жидовин, что такое древо жизни и когда херувим 
отступил от дерева жизни? Не тогда ли, [когда] крест был водружен на 



III. Публицистические произведения 209

Краниевом месте1245, которое называется [по-еврейски] Голгофой, что 
значит Лобное? Тут, когда Иисус был пронзен [копьем], честная кровь 
Господня проникла [сквозь] камень до головы Адама и очистила ее 
и освятила. Увидев это, херувим отступил от дерева жизни. Отчего 
же ты не постигаешь дерева жизни, когда Елена, мать Константина 
Великого, пришла в Иерусалим на поиски креста Христова1246? Она 
пытала многих иудеев, и некоторые в воплях указали на свидетеля 
Иуду, который тогда был первосвященником и начальником. Его она 
еле-еле, множеством пыток, сломила, и он указал ей место, извест-
ное с древних [времен], где лежали кресты. Выкопав весьма глубо-
кую [яму], они едва их нашли. Однако Елене было неизвестно, какой 
[из них] — крест Жизнедателя, ибо тут были и оба креста разбойни-
ков, распятых тогда с Иисусом.

Когда же Елена шла к городским воротам, ей встретились [какие-
то люди] с некоей умершей девушкой. И вот Елена, исполнившись 
Святого Духа, приказала носильщикам поставить одр, на котором ле-
жало тело умершей девушки. Взяв один крест, Елена возложила его 
на девушку, потом второй, и умершая девушка не очнулась; когда же 
был возложен третий [крест], девушка ожила и, встав, ходила, славя 
Бога1247. Иуда, увидев это чудо, восславил распятого Бога. Дерево было 
названо в раю [деревом] жизни, а мы его видели и ему поклоняемся; 
херувимы оберегали его в древности, и христиане во всякий час ему 
поклоняются.

[Сказание о семени]1248

«Адам познал жену свою, и она зачала»1249. Вот, теперь Бог приво-
дит человека из небытия в бытие уже через родителей посредством 
исполнения обязанностей таинства брака. Восстанием плоти и во-
влечением члена из своего чрева в женское лоно зачинается [ребе-
нок] и помещается в женском поле. От мужа одушевленное1250 семен-
ное извержение смешивается с встречной женской кровью1251, когда 
все душевное и чувственное соединяются вместе, как бы сливаются 
друг с другом телесным соединением. От мужского одушевленного 
семени [происходит] отвердение, ибо мужское семя одушевленно и 
превращается в силу костей и жил. От жены, напротив, при совокуп-
лении подается родная по естеству кровь, которая от одушевленно-
го мужского семени, отвердев, превращается в плоть — вследствие 
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соединения с семенем. Если крепость костей и жил от мужской силы, 
то все кровяное и плотское образуется от присоединения женского 
[начала].

От создания первого [человека] мы научены, что каждый из двоих 
дает свою часть для деторождения: [как] от Адама кость ребра взял 
Господь и божественною рукою превратил ее в жену, так потом сово-
куплением двоих зачинается младенец, ибо не может женское чрево 
принять и вместить в себе целого дитяти, [но] по мудрости Мудрого 
совокуплением супруга с супругой происходит зачатие младенца.

Понемногу младенец растет и прибывает благодаря сладости по-
требляемых брашен от Дающего пищу всякой плоти. И так сладостью 
входящей понемногу пищи он растет и незаметно прибавляет в теле, 
и Божественной рукой непостижимо образуется задуманное. Как не-
кий ваятель, взяв от скалы камень, обтесывает его ежедневно и этим 
вытесыванием дает ему форму задуманного образа, так, по неизре-
ченной мудрости, мать принимает в себя без-óбразное и невидимое 
плотскими очами для воплощения в видимый образ, установленный 
срок носит его, день и ночь создавая на нем тело, согревая тепло-
той, природной кровью и дыханием, и через девять месяцев, до пыт-
ки терзаемая многообразными болями и в утробе, и жилах, рожает 
совершенного младенца по образу Первозданного1252. Опасно ро-
дить плод [после] девятого месяца, потому что дитя, лежащее внутри, 
своими членами поднимает и растягивает какую-нибудь оболочку 
или ткань в чреве [матери], ибо не может женская утроба вместить 
и в себе носить взрослого дитяти.

Как первый день Божьего творения стал началом всякой твари и 
образцом для дел, еще не полностью совершенных и не устроенных 
в тот день, но потом благолепно завершенных, так и зачатый во чреве 
младенец, растущий и облекающийся в плоть, на пятом месяце ожив-
ленный душевной силой1253, дозревает до цельного тела, готовясь 
к рождению на свет. Это можно уразуметь из сравнения: различные 
морские живые существа, живущие в раковинах, словно в темной 
утробе, принимают от Бога питательную жизненную силу: они лежат, 
не имея ни уст, ни слуха и не принимая никакой пищи, но существуют, 
поглощая влагу из заливающейся в них воды, по Божьему повелению 
получив такую природу. Мы рождаемся от весьма ничтожного на-
чала. После первого семенного слияния, то есть соединения частей, 
в лоне засевается небольшая сила, но которая всех из небытия в бы-
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тие привела и ныне исполняет и совершает нас по образу Адама. Как 
огненное естество и в железе, и в камне нами не видимо и неизречен-
но, так и зачатие: после того как младенец внедрен в неприятное и 
безвидное нутро, он растет каждым своим членом, получая вносимую 
в утробу пищу. Как растения на ниве, напояемые из туч, растут каждое 
из своего семени, так и наше одушевленное тело. Удивительна бывает 
природа! Если семена на ниве умеренно орошаются дождевой вла-
гой, они растут, крепнут и умножаются; если же дожди усиливаются, 
то семена затопляются и, подавляемые сорняками, слабеют. Если же 
потом снова станет палить Солнце, то зерно усыхает и урожай бы-
вает плохим. Если же [зерно] не получает дождевой влаги, то ростки 
засыхают. То же бывает и в женской утробе.

Если [женщина] принимает полезную пищу, не пьянствует и не 
объедается, то она (пища) увеличивает рост ребенка, укрепляет ко-
сти, наращивает мозг, жилы делает сильными, распространяет члены, 
входит в ногти, и в упругие волосы, и сильные связки — все хоро-
шо делает принимаемая [полезная] пища. Если же количество пищи 
в утробе увеличится, то это отчасти повлияет или на рождение, или 
на какие-то невидимые органы, проявляясь в видимых частях [тела]: 
ухудшается зрение и слух или повреждается голова; на коже образу-
ются пятна или трещины, а губы становятся стянутыми или рваными. 
Если [пища] впитывается в узких проходах, то она производит русые 
и кудрявые волосы, если же в прямых и гладких, — то прямые и тон-
кие; похожими на пряжу волосы делаются от жидкой пищи; если вос-
ходят горячие сердечные и грудные испарения, то возникает плешь, 
потому что, когда холодного не хватает, а горячего слишком много, 
то волосы, пересыхая, становятся ломкими.

Многие матери рождают детей, зачав их во чреве не в любви, но 
в зависти, ссоре, или же колдовством, чародейством и волхвованием. 
Будучи непокорными своему супругу, они тем самым приносят зло 
своим детям, поступают не так, как поступали Сарра и Ревекка, Анна 
и Елизавета и другие благоразумные [жены]1254: те, со своими супру-
гами возлежа, соединяясь с ними и покоряясь им, потому и рождали 
благовонный цветущий плод.

Из этого мы видим, что Каин был зачат от первого греха и пре-
ступления заповеди Божией, Авель же был плод смирения и чадо пла-
ча об осуждении к смерти. Подразумевая именно это, божественный 
Давид сказал: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать 
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моя»1255, — повелевая удаляться от такого сожительства. И философ 
Гедеон сказал одному юноше, который шатался без цели: «Пьяный 
отец тебя зачал».

Мы не возведем на душу той лжи, будто она дается дитяти от муж-
ского естества и тогда нетленное и бессмертное оказывается сме-
шанным со смертным, тленным и мерзким; будто славная и лучшая 
душа приходит к жизни, будучи посеянной от того, что хуже и ниже 
ее, то есть от семени1256. Мы смотрим, откуда душа у Адама, понимая, 
что он был сотворен без семени, только из праха. Нам не следует 
думать, что [душа] приходит в жизнь путем скверного зачатия1257. Ве-
ликий апостол Павел сказал, что «сеется тело душевное, восстает тело 
духовное»1258, значит, ни душа сама по себе, ни тело само по себе не 
называются человеком, но [только] совокупление и соединение обо-
их [есть] цельный по составу [человек]; [Бог] соединяет душу и тело, 
сосуществующие в родственной связи.

Посмотрим же и подивимся премудрости Господней и этому чуд-
ному соединению и изумительному сочетанию! Кто может выразить 
силы Господни: душа, бесплотная и невидимая, неизреченная и не-
выразимая, божественным повелением сочетается с телом, оживляет 
плоть и невидимо дает ему силу и, наоборот, будучи бесплотной, при-
нимает от тела болезни: когда тело получает раны, душа кричит; когда 
же душа здорова, плоть радуется. Отличаясь по природе от тела, душа 
соединена с ним в [одном] существе, общается с ним и восприимчива 
к плотским страданиям и болезням; тело же страдает от душевных 
мук и скорбей1259. Ибо Господь сказал: «Истинно говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле [просить о всяком деле], то, чего бы 
ни попросили, будет им»1260. То есть если тело и душа боголюбивы, 
они вместе хотят вознестись к горнему житию; если, наоборот, [хо-
тят] предаться страсти сластолюбия со смертными, они тем [самым] 
причастятся геенне, сказал Господь. Как говорит святой апостол, «кто 
познал ум Господень? Или кто был советником Ему»1261, когда Он со-
четал душу и тело? Она есть субстанция нетленная, тело же тленно и 
всему подвластно; она бесстрастна, тело же подвержено всяким бо-
лезням, страстям и тлению; душа непостижима и неосязаема, оно же 
осязаемо и преходяще; она бесплотна и невещественна и устремляет-
ся в горние выси; тело, тяжелое и низменное, клонится вниз к земле, 
душа же растет, не умирая, не ослабевая и не исчезая; потому-то тело 
тянется к земле, состоит из земных стихий1262 и опутано земными 
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несчастьями. Господь сказал: «Из сердца исходят злые помыслы»1263. 
Видишь, как нас побеждает помысел сердца, мы же противимся [ему] 
посредством ума. Как закон, введенный царем, вскоре настигает пре-
ступников, так и мы, направив разум на безумие, вскоре низлагаем 
его, и [тогда] гордость, своеволие и распаление помысла утихают 
[в] окаянном возбужденном теле. Безумие есть удаление ума, когда 
душа отвергает его разумное управление в своих делах [и] отступает 
от своего наставника. Помышление же — это пришествие, наставле-
ние и поучение ума. Мы не должны прилагать помыслы к действию 
ума и тем более использовать ум для обострения помыслов, ибо душа, 
а не ум будет судима. Что око для тела, то и ум для души1264, ум же 
вкладывается от Господа Бога в каждого [человека] особым образом, 
как сказал великий Павел: «Одному дается слово премудрости, друго-
му знание, одному истолкование языков, другому различение [духов], 
иному разные языки, — все это производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно»1265.

[О душе, уме и мысли]1266

Человеческая душа, получив силу от Божеского вдохновения, жи-
вотворит тело и управляет [им]; тело же ею процветает, [как бы] по-
лучая тепло и влагу. Сама душа легка и тонка, получает мудрость от 
Бога, без тела же не может мудрствовать, но, будучи внутри тела и [на-
ходясь] во взаимосвязи с сердцем и головным мозгом1267, она согре-
вает посеянные духовные образы1268, и [тогда] в их недрах рождается 
ум1269. Если душа, сердце и головной мозг будут в согласии, то они 
ведут человека на благое1270, отметают злые мысли, прогоняют [дур-
ные] желания и привычки; и лукавый дух нимало не преуспеет, если 
все трое объединятся. Если даже лукавый дух сумеет посеять свой со-
блазн, то он ими обличается и изгоняется, ибо сами они хотят быть 
причастными Божественному бытию.

Душа наблюдает за телом — своим жилищем1271, а сердце и мозг 
в свою очередь наблюдают за душой, и в общей сокровищнице они 
рождают разумную мысль и отпускают ее от себя, как слугу и под-
чиненного, в невидимые и непроходимые места, которые невидимы 
телесными очами, но становятся видимыми износимой мыслью1272. 
Она обходит адские укрывища, где содержатся нечистые души нече-
стивых до дня [Страшного] суда [и] принятия тех свирепых мук, кото-
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рые ожидает плоть наших тел1273. Повидав все это, она возвращается 
в сосуд своего тела, где душа, сердце и мозг обсуждают [ее] вести1274. 
Потом они посылают мысль ввысь, в небеса. Она по воздуху, как по 
ступеням, проходит [воздушную] стихию, поднимается над планета-
ми, минует светила, помещает себя в [небесной] тверди, предстает на 
небесах, ликуя с ангелами и чая явить себя Богу, — и снова быстро 
возвращается к душе, сердцу и мозгу1275. Как трутни, которые сами ни-
чего не делают, а только приносят собранный летающими с цветка на 
цветок пчелами [мед] своей матке, которая, словно царица, сидящая 
в покоях, повелевает [одним] делать соты, другим клей, сама же под-
держивает пчелиный род, так и мысли: они исходят от души, сердца 
и мозга и сами ничего не делают, но своим созерцанием душе, сердцу 
и мозгу подают вести1276.

Как железо можно видеть в трех состояниях (когда его не бере-
гут и не используют, оно бывает грязным и ржавым; когда его трут 
и шлифуют, оно становится блестящим; когда же его помещают 
в огонь и раскаляют, оно становится как пламя, так что его невозмож-
но взять руками), так и душа, мозг и сердце: когда они не согласны 
друг с другом, то душа бывает не нужна сердцу, а сердце мозгу, и они, 
заперев свои сокровища, вывалявшись в грехах1277, предстают смер-
дящими; когда же они «оттерты» и «выглажены» духовными мужами и 
книжными беседами, они снова очищаются; если же душа разгорит-
ся божественной любовью, пронзит сердце и разожжет свой мозг1278 
и прилепится к Богу разгоревшейся любовью, то злой дух ничего не 
сможет поделать с человеком, ибо его козни обличаются умным све-
том. У всех людей душа не всегда бывает светлой, но тот, кто устрем-
ляется к Богу, тот просвещает свою душу, душа же незрима и отлична 
от телесной материи.

Сердце [располагается] посреди груди, [и] к нему сходятся жилы 
от всех органов, принося различные ощущения1279; оно же потом, как 
властелин, собрав пищу, словно по трубам, кормит все члены. [Пищу], 
которая всем полезна, оно напояет питательным соком, другую же, 
непотребную, словно отвеянную солому, оно пропускает внутрь че-
рез желудок и кишечник в [задний] проход. Мозг же имеет свои осо-
бенности; он не похож ни на душу, ни на сердце, имея свой образ 
устроения: на вид он серовато-белый, с виду неровный и слоистый, 
покрытый тонкой пленкой. Все видя и понимая, он, точно царь1280, 
сидящий в хрустальной палате, воспринимая звуки и запахи, дает 
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мысли сердцу и душе, с которыми находится в сродстве. Часть ума от 
сердца, часть от мозга и часть от души, но они содержат ум для обще-
го совета в едином хранилище1281.

Когда душа по божественному повелению исходит из тела, серд-
це и мозг становятся мертвыми. Когда сердце получает раны, душа 
быстро покидает [тело]: она не может жить без него. Также и когда 
мозг бывает поражаем через черепные кости, болеют душа и сердце, 
и ничего тогда не смыслит тот человек, ибо душа и сердце печалятся 
о своем сожителе; когда он получает раны и прорывается пелена, то 
душа исходит [из тела].

Говорят, что человеческое тело создано из четырех стихий: из 
огня — тепло, из воздуха — прохлада, из земли — сухость, из воды — 
влага1282. Когда душа по Божию повелению отторгается от сродного 
союза с телом, оно распадается в прах на составные части и каждая 
отходит к своей стихии; как ртуть, находящаяся в сосуде, так душа 
в теле; когда проливается на землю, то разделяется на множество 
капель, но не смешивается с земным прахом, пока не придет некий 
умелец и не соединит [их] в одну массу и не вольет в сосуд, так и наше 
тело разделяется на свои составные стихии, и так же, когда вострубит 
труба, пробуждая умерших от века, тут же составятся воедино распав-
шиеся части нашего тела1283.

* * *
«После этого Ева зачала и родила сына, которому дали имя 

Каин»1284. Он был дитя перво[родного] греха. Если бы Адам не со-
вершил преступления заповеди, то Каин не убил бы своего брата, не 
было бы на земле потопа. Но мы это понимаем так: если некто имеет 
возлюбленную дочь, то он по своему желанию хочет выдать ее замуж; 
девушка знает и понимает, что ей по решению отца сочетаться бра-
ком, но не всякая исполняет закон и терпеливо ожидает разрешения 
своего отца; и та, которая соблюдет честь своего отца, остается им 
любима и уйдя из отцовского крова, и дитя ее бывает благословлено 
родителями; неразумная же хотя и знает, что ее отец выдаст ее замуж, 
но, не дождавшись благословения своего отца, из-за похоти отпада-
ет от целомудрия и является неугодной отцу. Так и Адам: пока он не 
вкусил от запретного дерева, они [с Евой] не стыдились; когда же вку-
сили, то «увидели они, [что] оба наги, и [сделали себе] опоясания»1285 
и скрылись.
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Мы ему сказали бы: «О Адам! Ты согрешил, а мы осуждены на 
смерть. О мать! Ты послушала змея, а род женщин низвержен с бесче-
стием». Все это Господь исправил: [тогда] Он произвел жену от Адама 
без семени — теперь сам Господь Иисус Христос родился от Девы без 
семени; [тогда] через жену пришел соблазн — теперь от жены родил-
ся Господь и даровал нам спасение; [тогда] враг деревом обольстил 
Адама — теперь Господь деревом крестным убил врага; [тогда] Адам, 
вкусив от дерева, скрылся — теперь, когда Господь был распят, тьма 
настала по всей земле с шестого до девятого часа; [тогда] из шестого 
ребра Адама [создана] была Ева — теперь под шестое ребро пронзили 
Господа, [откуда] тотчас изошла кровь и вода — новый завет во остав-
ление грехов; тогда человеком Адамом вошла в нас смерть — теперь 
Бог стал человеком и через [Бого]человека мы сподобились бессмер-
тия и обрели погубленное райское блаженство.

Ты, жидовин, говоришь мне: «Разве не мог Бог как-то иначе спасти 
человечество?» Я же тебе отвечаю: да, мог! Но Он изволил исправить 
злонравие Адама, а как мог бы Бог познать нашу природу, если бы 
Он не воспринял плоть от Девы? Ибо сказано, что Господь приходит 
во мраке, словно в облаке, на гору Синайскую, и тогда были громы и 
молнии, и густой дым, и колебание земли; что люди сказали Моисею, 
«чтобы не говорил с нами Бог, но ты говори с Ним»1286; как Моисей 
просил у Бога: «Дай мне, — говорит, — видеть Твое лицо»1287, но Бог 
сказал: «Человек не может остаться живым, увидев Мое лицо»1288. Раз-
ве ты, жидовин, еще не понимаешь, что лица Божия [нельзя] увидеть, 
если бы Он не облекся в плоть? Ты не внимаешь тому, что сказал Го-
сподь Моисею: «Войди в расселину скалы, и Я покрою тебя рукою 
Моею, и слава Моя пройдет мимо тебя; и когда Я пройду мимо тебя, 
ты увидишь Меня сзади»1289. Что значит сзади? Не это ли: перед тем 
как идти на [крестную] муку, Господь взял с собой троих учеников — 
Петра, Иакова и Иоанна — и взошел на гору Фавор, и явил свою боже-
ственность настолько, насколько они смогли стерпеть, чтобы видев-
шие чудо ученики разумели, что Бог [идет] на страдание [своей] во-
лей. Знаешь ли, как проявилась Его божественность? «Просияло лице 
Его, как Солнце, и одежды же Его сделались белыми, как свет»1290; тут 
же по обе стороны Христа [явились] Илия и Моисей, чтобы ученики 
поняли, что у Него есть власть над живыми и мертвыми. Моисея Он 
привел из мертвых, ибо ему было обещано в древности сзади увидеть 
Бога1291; Илию же Он поставил как живым взятого на небеса1292. Ска-
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жи мне: разве Иисус не больше Солнца, если Он стал светлее [Солн-
ца]? Мы потому упомянули Солнце, что не видели другой звезды ярче 
Солнца; поэтому мы и сравнили Его с Солнцем. Поймите вот что:  
«от сияния лица Божия они пали [ниц]»1293, а увидев Солнце, мы ни-
когда не падаем.

Скажи же мне, жидовин: Моисей на горе видел сзади Бога? Скажи 
мне, чему научил тебя Моисей, увидевший сзади Бога, не скажешь ли? 
Так что не обманывайся, а верь ему вместе с нами.

Если хочешь по-настоящему узнать смысл Писания, то послушай 
истории из [книги] Бытия и повести Боговдохновенных пророков, 
[которые] мы расскажем1294.

<…>

[О строительстве Вавилонской башни  
и разделении языков]

После потопа человечество умножалось и распространялось из 
глубин востока, где остановился ковчег1295. В это время «они нашли 
равнину в земле, называвшейся Сеннаар1296. У всех [на земле] был один 
язык»1297. Расуждая между собой, они говорили друг другу: «Когда-то 
давно Бог погубил нас, людей, потопом; если Он снова решит раз-
гневаться, то потопом погубит нас и мы все погибнем»1298. «И сказали 
друг другу: “Соберемся, наделаем кирпичей1299 и обожжем их огнем, 
чтобы не боялись воды, и построим башню до небес1300, чтобы из-
бегнуть потопа, все спасемся в ней и ополчимся на Бога, находясь 
около Него, ибо мы все вместе”»1301. И они начали строить башню;  
их старейшиной и предводителем их суетного замысла был [человек] 
по имени Нимрод1302. Один Евер не присоединился к их безумию1303, 
но сказал так: «Если бы Бог сказал людям построить столп до небес, 
то сам Бог повелел бы Словом, Которым сотворил небо и землю,  
и все видимое и невидимое». Всех лет Евера было 740, [больше всех] 
после Ноя.

Когда они начали строить башню, в безрассудном помышлении 
желая взойти на небо1304, то начали терпеть великие мучения. Когда 
башня стала высокой, то [одних] сносило ветром, другие при прибли-
жении Солнца были сжигаемы, задыхались от зноя. Но премудрый 
человеколюбец Бог помилосердствовал, а не разгневался на них, вос-
становил великий порядок, не оставив их всуе работать и мучиться,  
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а прекратил их безбожную мерзость. Башню строили 40 лет и еще не 
успели закончить, когда «Господь сошел посмотреть башню. И сказал 
Господь: “Вот, один народ и один у всех язык”»1305. И смешал Господь 
языки и разделил их на 72. Первый язык, Адамов, на котором до сих 
пор говорили, не был отнят у Фалека, Еверова сына, ибо Евер не при-
соединился к их беззаконию, поэтому его язык не изменился и ради 
него [народ] стал называться евреями1306.

Следует знать, что существует всего 72 народа1307; эти народы 
суть те, которые Господь рассеял по лицу всей земли. Следует также 
знать из переданных книг расположение земель и больших островов, 
к чему мы присоединим число морей и рек и какая в каких пределах 
находится1308.

В 3771 году, во дни Иоктана1309 и Фалека, Бог разделил народы, 
которые распространились по лицу земли от трех сыновей Ноя. 
От потопа до разделения народов 529 лет; с первозданным Адамом 
до Фалека 15 колен, а шестнадцатым был Фалек. Всего от первоздан-
ного Адама до разделения народов прошло 2771 год.

От Сима, Ноева сына, было 5 колен, шестым был Фалек. У Ноя было 
трое сыновей — Сим, Хам и Иафет, от которых Бог произвел народы, 
которые ныне рассеяны по лицу земли. Потомство Сима, первенца 
Ноя, было разделено на 25 разноязычных племен. Потомство Хама, 
второго сына Ноя, было разделено на 32 народа. Потомство Иафета 
разделено на 15 народов. Вот где они поселились: потомки Сима за-
няли восточные земли, потомки Хама заняли южные земли, потомки 
же Иафета заняли западные и северные земли1310.

Вот племена первенца Ноя, которые произошли от Сима, осели на 
востоке, и поселения их [простираются] от Бактрии до Ринокорура1311, 
который разделяет Сирию и Египет и Красное море от устья индий-
ского Арсиноя1312. Вот народы-потомки Сима, как тогда их разделил 
Бог: 1) евреи, 2) персы1313, 3) мидяне1314, 4) пеоны1315, 5) арианы1316, 
6) ассирийцы1317, 7) гирканы1318, 8) инди1319, 9) марды1320, 10) парфя-
не1321, 11) германии1322, 12) элимеи1323, 13) коссеи1324, 14) арабы1325, 
15) кедрусы1326, 16) халдеи1327, 17) алазоны1328, 18) камилийцы1329, 
19) гасфины1330, 20) аламасины1331, 21) салафиои1332, 22) бактрийцы1333, 
23) гермийцы1334, 24) арабы счастливые1335, 25) гимнософисты1336. 
Из них изобрели письменность: 1) евреи, которые выпрашивают 
знамения, надеясь, как в древности при Моисее, получить благодать 
и чудеса, и не понимают, что они, как некогда Сатана, отпали от 
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своего предназначения; великий Павел вменяет им это в соблазн1337; 
2) персы, обратившиеся к колдовству1338; 3) мидяне; 4) халдеи; 
5) индийцы; 6) ассирийцы. Территории племен Сима простираются 
по длине от Индии до Ринокорура, в ширину от Персии и Бактрии 
до Эфиопии и Киликии, одним словом, от востока до юга. Названия 
стран, в которых расселились потомки Сима, [таковы]: 1) Персия, 
2) Бактрия, 3) Сирия, 4) Мидия, 5) Вавилония, 6) Иордания, 7) Гирка-
ния, 8) Месопотамия, 9) Аравия древняя1339, 10) Элам1340, 11) Индия, 
12) Аравия счастливая, 13) Келисирия1341, 14) Коммагена1342, 15) Ма-
лая Мидия1343, 16) Великая Мидия1344, 17) вся Финикия1345. Река Евфрат 
протекает в Симовых пределах. Нас спросят: «Как расселились семит-
ские народы? Кто в чьей области сидит?» От персов и мидян произош-
ли парфяне и мирные окрестные народы до Келесирии; от арабов от-
делились счастливые арабы, от халдеев же происходят месопотамцы. 
От другой части арабов отселились андавинои1346 и танои1347, аламае-
сины1348, которые живут во внутренней Аравии, анои1349 же живут по 
ту сторону Аспианских ворот1350; великие мидяне, которых победили 
Моисей и Иисус Навин, живут внутри у Красного моря1351, а малые 
мидяне живут по другую сторону Красного моря недалеко от Египта, 
где жил Рагуил, тесть Моисея1352.

Потомки Хама разделились на такие народы: 1) эфиопы1353, 2) тро-
глодиты1354, 3) ангеои1355, 4) гагинои1356, 5) сабеи1357, 6) ихтиофаги1358, 
7) эллаинои1359, 8) египтяне1360, 9) финикийцы1361, 10) ливийцы1362, 
11) мармариды1363, 12) карийцы1364, 13) псиллы1365, 14) мисийцы1366, 
15) мосинеки1367, 16) фригийцы1368, 17) маки1369, 18) вифинцы1370, 
19) номады1371, 20) ликийцы1372, 21) мариандины1373, 22) памфилий-
цы1374, 23) мессосиаои1375, 24) писидийцы1376, 25) авгалои1377, 26) ки-
ликийцы1378, 27) маврусии1379, 28) критяне1380, 29) магартесы1381, 
30) нумидийцы1382, 31) насамоны1383. Все эти народы селятся от Египта 
до Индийского океана. Из них изобрели письменность: 1) финикий-
цы, 2) египтяне, 3) памфилийцы, 4) фригийцы. Территории хамитов 
[простираются] от Ринокорура, который разделяет Сирию, Египет и 
Эфиопию, до Гадира1384 по направлению на юг. Названия территорий, 
где сидят хамиты, таковы: 1) Египет со всем, что в нем; 2) Эфиопия, 
граничащая с Индией1385, и другая Эфиопия1386, из которой вытека-
ют эфиопская красная река по названию Фива, текущая на восток1387, 
и Лива, которая простирается до Киренаики1388; 3) Мармарика1389; 
4) Сирт1390, включающий три народа, которые мы только что назвали 
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среди племен Хамовых, — насамоны, маки, тавтамеи1391; 5) Ливия1392, 
которая тянется от Лептиса1393 до Геракловых столбов в проливе1394 
напротив Гадиры; на востоке это Киликия, Памфилия, Писидия, Ми-
сия, Лигдония1395, Фригия, Камилия1396, Ликия, Кария, Лидия, Троа-
да1397, Эолида1398 и древняя Фригия1399. В пределах хамитов есть река, 
которая называется Геон, которая [еще] называется Нил, иначе зла-
тоструйная река, она течет вокруг всей египетской земли, разделяя 
хамитов и яфетидов и впадая устьем в Западное море1400.

От Иафета произошли такие народы, которые были разделены во 
время столпотворения: 1) мидяне1401, 2) каппадокийцы1402, 3) галаты, 
они же кельты1403, 4) эллины, они же ионяне1404, 5) фессалийцы1405, 
6) лаоконийцы (?)1406, 7) фракийцы1407, 8) македоняне1408, 9) сарма-
ты1409, 10) родиои1410, 11) армяне1411, 12) сикелы1412, 13) норики, они 
же славяне1413, 14) авары, они же обры1414, 15) ромеи1415, которые на-
зываются греками. Это народы Иафета, третьего сына Ноя. {Т. м.} Все 
яфетические народы поселились от Мидии до Западного океана1416. 
Названия северных территорий, где поселились потомки Иафета, 
таковы: Мидия1417, Албания1418, Армения Малая и Великая1419, Каппа-
докия, Пафлагония1420, Галатия, Колхида1421, Боспор1422, Меотия1423, 
Сарматия1424, Таврия1425, Фракия, Македония1426, Далмация1427, Молос-
сия1428, Фессалия1429, Локрия1430, Пелления1431, Адриатика1432 и Адриа-
тическое море1433. У них много островов, 11 греческих островов, 
которые называются Киклады и которые обнимает Великое море1434; 
названия этих осровов Андрос, Тенос, Тио, Наксос, Кеос, Ринея, Ке-
рос, Марафон. Есть еще 12 других больших греческих островов, на 
которых много городов, которые называются Спорадскими1435. Греки 
поселились на таких островах, как Британия, Сицилия, Крит, Кипр, 
Кос, Гамос, Родос, Хиос, Фасос, Лемнос, Лесбос, Самофракия. Есть и 
иные греческие острова1436, которые называются Митилена, Фокея, 
Приена, Эрифры, Самос, Теос, Хиос, Колофон, Эфес, Смирна, Эри-
нофос, Халкидон, Византий, Понт, Амис, Элбофера. Всего островов, 
на которых поселились потомки Иафета, сорок один.

В пределах яфетидов есть великие реки: первая река Тигр, про-
текающая и разделяющая Мидию и Вавилонию до Черного моря1437, 
вторая река Дунай, третья Днепр, Десна, Припять, Двина, Волхов, 
Волга1438, которая течет на восток в пределы Сима1439. В тех же (яфе-
тических) пределах [расположены] Кавкасийские, или Угорские, 
горы1440.
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Скажем об отселившихся от них: от римлян, они же китиои1441, 
или так называемые латиняне, отделились 4 народа — туски1442, ами-
лосиои1443, плискинои1444, каманои1445; от африканского народа <...> 
отделилось 5 народов — недвинои1446, книфои1447, нумеды1448, насамо-
ны1449, санаи1450; от народа мавры1451 отделилось 3 народа — мосуда-
мои1452, титенион1453, кесарии1454; от испанского народа, он же туриний 
тараконисский1455, отделилось 5 народов — луситанцы1456, бетики1457, 
аутригонои1458, баски1459, халамиои, называемые асперами1460, все они 
живут в Испании; от галльского1461 народа, называемого нарумами1462, 
отделилось 4 народа — лугдуны1463, великои1464, сиканы1465, эдуи1466; 
от германского народа отделилось 5 народов — маркомалои1467, мар-
дулои1468, курдои1469, верилои1470, ермодолои1471; от сарматского наро-
да отделилось 2 народа — амоссовинои1472 и грекосарматы1473.

По правой стороне от Каппадокии живут: [1)] армяне, [2)] иберы1474, 
3) винагрои1475, 4) скифы, 5) колхи1476 и 6) боспораны1477; по левой 
стороне живут санны1478, которых называют санникеями, они протя-
нулись1479 от Понта, где Аспаровы станы1480, Севастийский город1481, 
гавань Исса1482 и река Фасис1483; эти народы сидят по этой реке вплоть 
до Трапезунта1484. Греческий народ называют пятью именами1485: 
1) ионийцы, 2) аркадцы, 3) беотийцы, 4) эолийцы, 5) лаконийцы.

Между хамитами и яфетидами есть общие острова: 1) Корсика, 
2) Лападуса, 3) Гавлос, 4) Мелита1486, 5) Керкина, 6) Менинга, 7) Сар-
диния, 8) Таврилис, 9) Галатий, 10) Горсуна, 11) Крит, 12) Гавлоприй, 
13) Тера, 14) Кариафос, 15) Астипалея, 16) Хиос, 17) Лесбос, 18) Те-
недос, 19) Тасос, 20) Самос, 21) Книд1487, 22) Мелос, 23) Нисирос, 
24) Великий Кипр.

Итак, в Библии рассказано о всех тех народах и племенах, которые 
Господь рассеял по лицу земли, — Симовых, Хамовых и Иафетовых.

Некоторые народы названы непонятно, не нашим языком, а обо-
значены на неизвестных языках, мы же назовем их так, как принято 
на нашем языке. Вот народы, которые произошли от Иафета и рас-
селились в его пределах: первый народ варяжский, второй славян-
ский, третий чудь, четвертый ямь, пятый лопь, шестой пермь, седь-
мой карела, восьмой печора, девятый югра, десятый литва, 11) ятвяги, 
12) пруссы, 13) нерева1488, 14) меря, 15) мордва, 16) мещера, 17) муро-
ма, 18) корсь, 19) зимегола, 20) ливь1489.

После разделения народов Бог порывом ветра разрушил башню, 
развалины которой находятся между Ассирией и Вавилоном в доли-
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не Сеннаар; развалины столпа в высоту и в ширину 5433 локтей1490. 
Люди тогда трудились в безумии, желая взойти на небо, чтобы из-
бегнуть потопа и ополчиться на битву с Богом, но не достигли своей 
суетной цели. Зато все это исполнил милосердный Бог: по благода-
ти Он принял облик человеческого существа, на сороковой день по 
воскресении взошел на небо, указуя и даруя вход на небо человече-
ской природе; ополчаться же без страха Владыка повелевает нам на 
гордого супостата диавола, как и великий Павел сказал: «Наша брань 
не против крови и плоти, но против духов злобы тьмы века сего»1491. 
В сражении с ними повелевает нам Господь спастись от греховно-
го потопа. В пятидесятый день Он послал апостолам Святого Духа и 
они начали говорить на разных языках, ибо Дух дал им [дар] пропо-
ведовать, чтобы они собрали в одной вере все народы, которые Он 
тогда разделил. Следует знать, что от потопа до разделения народов 
прошло 529 лет, от Адама до разделения народов 2770 лет, или 16 по-
колений. Разделение народов было при Фалеке, сыне Евера.

<…>

[О других конфессиях]

О иудейское безумие! Как же вы не усмотрели того, что сказал 
Господь Аврааму: если в Содоме найдется десять праведников, то не 
погублю их? Отчего же вы были истреблены в своей земле и городах, 
а святой город Иерусалим Господь Бог отдал нашим отцам?1492 Если 
бы там было десять праведников, то и вы, окаянные, не были бы по-
гублены ради них, но думаю, что не было их во всех Иерусалимских 
пределах, как и тогда [в Содоме]. И вот что еще скажу: если бы Иеруса-
лим не был местом святого гроба Господня, то, как Содом и Гоморру, 
Бог погубил бы горящими камнями, или, как Ниневию, потопил бы 
наводнением1493, или, как Тир и Сидон1494, вы погибли бы в забвении, 
но ради пречестного Воскресения Бог сохранил этот город, оставил 
там свой святой гроб для поклонения христианам1495 и для воспоми-
нания о вашем безумии.

И вы стыдитесь и срамитесь Магометовой веры, окаянные ага-
ряне! Подумайте, из-за чего были истреблены Содом и Гоморра? 
Из-за порока, что у вас в обычае: муж ложится с мужем, омывает свои 
анальные части и возливает это на свою голову и бороду. Если вы по-
лагаете беззаконие своим законом, то содомитски живя по-содомски 
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и погибнете. Если Бог отнял жизнь у содомлян, то и вас ожидает день 
погибели. Блаженный праотец Ной, пророчествуя о вас, сказал: «Хам 
да будет рабом у своих братьев»1496. Тогда еще брат не был в рабстве 
у брата, но вы сами назвали себя рабами, ибо уверовали в иудейского 
раба Магомета, вера же эта оскверняет небо и землю.

Вашим же прообразом, иудеи, была Лотова жена, оглянувшаяся 
вспять. В то время как Бог дает благодать своим людям, отвергшим 
Ветхий Завет, вы же озираетесь, окаянные, на беззаконие своих от-
цов, и, словно соляной столб, так окаменело ваше сердце. Как ваши 
отцы избили пророков, проповедовавших имя Божие, так и вы рас-
пяли на кресте Бога славы.

Мы же снова вернемся к [Книге] Бытия.
<…>
1497Посмотри на то, жидовин, как Бог повелел Аврааму слушаться 

голоса Сарры и как Сарра пророчествует о нашем Законе, ибо Сарра 
выразилась для нас [совершенно] ясно. Когда Сарра не могла родить, 
тогда Агарь родила Измаила и Авраам считал его сыном; когда родил-
ся Исаак, то раб был изгнан. То же и с законом Моисея: пока Христос 
не явился во плоти, закон Моисея был почитаем; когда же Господь 
наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы, то по чину Авраама 
принял обрезание и не отверг [закона] Моисеева, однако видел, что 
народ Израилев пренебрегает законом. Подобно тому как Измаил 
бил Исаака, так и иудеи, избив, распяли Иисуса Христа Сына Божия. 
Как Авраам изгнал рабыню с ее сыном, так и Христос, приняв Ав-
раамово обрезание, Моисеев закон наконец весь отринул, и Ветхий 
Завет весь был оставлен, кровью Нового Завета Он людей напоил и 
своим телом напитал. Оттого мы теперь и радуемся, что нам воссияло 
от Девы праведное Солнце — Христос1498. Пока пурпурная заря осве-
щала землю, на ней все было видно неясно; когда же взошло Солнце, 
все освещая и согревая и всех веселя, тогда увидели весь мир, тог-
да и птицы запели благозвучную песнь и ягнята лежали на зеленой 
травке, тогда и кони скакали, сбросив путы, по слову пророка, лев и 
вол вместе ели солому1499, тогда каждый на своем языке славил Бога 
и 72 народа радовались, избежав греховной тьмы. Пока была заря, 
был закон Моисея; вы же, отверженные, называетесь измаильтянами; 
нам же воссияло Солнце правды — Христос Бог от Пречистой Девы, 
происшедший из колена Авраамова, о чем подробнее расскажем тебе 
после. Он для того добровольно восшел на крест и протянул свои 
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пречистые руки, чтобы собрать народы со всех концов земли; как 
из-за безумия Нимрода, взирая на столпотворение, они рассеялись, 
так ныне, взирая на крест Христов, народы собираются от лжи к ис-
тинной вере, о чем сказал и великий Павел: «Когда приобретем весь 
мир, тогда ляжем в гроб»1500. Следует также знать, что до скончания 
мира все оставшиеся народы крестятся во имя Божие.

Мы же снова вернемся к [Книге] Бытия.
<…>
Побеседовав с ангелом, Иаков отправился в свой путь, о чем и ска-

зано в [книге] Бытия, и пришел к Лавану, своему дяде, и работал у него 
14 лет, и он в качестве мзды отдал ему обеих своих дочерей, Лию и 
Рахиль. Лия родила ему сына, и он дал ему имя Рувим, что значит 
«сын видения», потом родила Симеона, что значит «послушание», то 
есть «услышал меня Господь», потом родила Левия, что значит «вме-
сто меня», и «салим», или «приятный», потом Иуду — «исповедание», 
Иссахара — «возмездие», Завулона — «дар». От служанки Рахили Вал-
лы он родил Дана и Неффалима, то есть «защита», или «разум», или 
«ветвь»; от служанки Лии Зелфы он родил Гада, что значит «искуше-
ние», или «напасть», или «грядущий», и Асира, то есть «блаженство»; 
от Рахили он родил Иосифа, что значит «добавление», или «досада, 
лишение прекрасного и целомудренного», потом родил Вениамина, 
что значит «сын десницы», или «сын дня», или «сын болезни»1501.

<…>
…Иаков сказал своему возлюбленному сыну Иосифу: «Собери мне 

своих братьев и моих внуков, и я возвещу, что будет с вами и вашими 
чадами»1502. Иосиф, собрав всех своих братьев, и их жен, и их детей, 
привел их к своему отцу. И сказал им Иаков: «Уже, дети, приближается 
день моей смерти; вот что, дети, открыл мне Бог: «Ваше потомство 
потерпит много зла от народа вашего отца1503, и вы будете переселе-
ны на землю народа моего брата Исава1504 на 497 лет, пока не придут 
Иуда и с ним Левий и посланные архангелы; тогда Бог ваших отцов 
освободит вас от поношений врагов ваших и ваше племя тогда будет 
радоваться». Это он возвестил им об исходе из Египта и о гибели фа-
раона и всех его воинов1505.

Кроме того, Иаков подозвал своих сыновей под благословение, 
каждого по отдельности. Он подозвал своего первенца Рувима и ска-
зал: «Твое имя Рувим, ты первенец среди моих детей, ты — крепость 
моя и начаток детей моих, сын страха отца твоего; но ты по природе 
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буен и жесток, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил по-
стель отца своего. Но пусть милостив будет к тебе Бог, ибо ты мой 
первородный сын»1506.

Симеону вместе с Левием он сказал: «Симеон и Левий, вы нанесли 
обиду по своей воле; да не внидет душа моя в совет их и в уста их, да 
не рассядется ваша утроба, ибо вы во гневе своем убили мужей1507 и 
по прихоти своей перерезали жилы тельца1508; проклят гнев их, ибо 
жесток, и ярость их; по предопределению разделю их в Иакове и рас-
сею их в Израиле»1509. Это было сказано из-за их сестры Дины. Они 
тогда ответили отцу Иакову: «Тогда они, словно блудницей, овладели 
нашей сестрой»1510. Но и сам Иаков не был чист от крови иноплемен-
ников, ибо он сказал Иосифу: «Отдаю тебе город Сихем, который я 
взял своим мечом и луком»1511. Но это совершилось в последние време-
на: Анна и Каифа были из колен Левия и Симеона, они, судив Иисуса 
Христа и не найдя на Нем никакой смертной вины, обрекли Его на 
распятие1512. Поэтому-то, пророчествуя, Иаков сказал: «В совет их да 
не внидет душа моя». Затем он снова сказал одному Симеону: «Симе-
он, ты слушайся заповедей твоего отца, ибо город сильных будет уни-
чтожен Иисусом Христом; да будет милостив к тебе Крепкий».

После же он добавил, обращаясь к одному Левию1513: «Левий, ты 
начало и дар, прими Крепкого из сыновей Израилевых, и тобою [со-
вершится] очищение домов от всякого греха; из-за твоих братьев 
разгневается твой Господь сил, но ради тебя умилосердится; свет-
ло поступающий пред лицом нашего Господа, ты ревнив, поэтому 
из тебя [произойдет] Ревнитель; так как в тебе суть всякой правды, 
из тебя произойдут властители1514; да будет Бог мой Всевышний ми-
лостив к тебе из-за обращения твоего меча на братьев, сыновей Зел-
фы, они же сделали злые наветы на жену Иосифа, твоего брата, сыну 
фараона»1515.

Затем он обратился к Иуде: «Иуда! Твое имя — исповедание1516, 
ибо тебя восхвалят братья твои и руки твои на хребте врагов тво-
их; поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, от ростка 
произошел мой сын. Возлег он и спал, как лев и как львица: кто под-
нимет его? Не отойдет власть от Иуды и законодатель от чресл его, 
доколе не приидет Тот, Кому собирать1517. Он привязывает в саду осла 
своего и к виноградной лозе осленка своего; моет в вине одежду свою 
и в крови гроздей опоясание свое; веселы очи его от вина, и зубы его 
белее молока1518. Из тебя произойдут властители во всем твоем коле-
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не. Трое твоих братьев оправдаются: один будет певцом, другой будет 
факельщиком (?) на всех похоронах, а третий устыдит, обладая...1519 
Да будет милостив к тебе Всевышний, ибо и ты осквернил по неведе-
нию ложе своего сына».

Подумай же, окаянный жидовин, отчего великий патриарх Иаков 
так благословил своего сына Иуду: «Иуда! Твое имя — исповедание»? 
Все мы, христиане, исповедуем родившегося в колене Иуды нашего 
Бога Христа!

«Тебя восхвалят братья твои»1520 — все народы исповедуют имя Бо-
жие, и все стали братьями после крещения, все теперь благозвучными 
песнями воздают хвалу своему Творцу и Создателю1521.

«Руки твои на хребте врагов твоих»: враги Божии — это вы, ока-
янные иудеи, и Господь отдал ваши хребты под руки христиан, и вы 
доныне рабствуете в христианских землях.

Что касается слова птенец1522, то всеведущий патриарх Иаков 
сравнил его (Иуду) с птицей по имени харадр, которая упоминает-
ся во Второзаконии1523; эта птица вся белая, без единой крапинки, ее 
внутренностями исцеляют от слепоты; и если кто-нибудь заболеет, 
то по харадру можно понять, будет он жить или умрет: если ему суж-
дено умереть, то харадр отворотит свою голову, если же ему суждено 
остаться живым, то харадр весело взлетит в воздух против Солнца, и 
стоящие тут люди поймут, что харадр взял болезнь больного и рас-
сеял ее по воздуху1524. Иаков назвал Иуду птенцом, потому что знал, 
что из колена Иуды [суждено] воссиять праведному Солнцу — Христу 
Богу нашему; Он бел и чист, облекся плотью и жил с людьми, не имея 
в себе никакой греховной скверны; сойдя с небес в еврейском на-
роде, Он отвратил от него свое божество, и поэтому народы поняли, 
что из-за безбожия иудеи умерли; нам же, прежде слепым народам, 
Он даровал прозрение1525 и, взяв наше прежнее неверие, вознес Себя 
на крестное древо, источил нам Пречистую свою Кровь и воду для 
исцеления греховной страсти.

Есть еще одна птица, о которой свидетельствует Давид: «Обновит-
ся, подобно орлу, юность твоя»1526. Когда орел стареет, его глаза тяже-
леют и он слепнет; найдя же источник чистой воды, он взлетит вверх, 
в солнечный воздух, пока не обожжет свои крылья и мрак своих глаз, 
спускается вниз и трижды погружается в этот источник1527. Так и Го-
сподь наш Иисус Христос, бывший прежде веков, ради нашего спа-
сения сошедший с небес и воплотившийся от Духа Святого, родился 
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от Девы Марии; желая даровать нам прозрение, ибо мы пребывали 
в неверии, Он принял крещение в реке Иордан, не потому, что Он 
в этом нуждался, но показывая своим соработникам образ того, как 
погружаться в воду во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

А льва он упомянул потому, что у льва есть такая повадка: когда 
он охотится в пустыне и на него повеет человеческим запахом охот-
ника, он своим хвостом заметает свой след, чтобы охотники не рас-
познали его следа1528. Так и Господь наш Иисус Христос воплотился 
от Святого Духа и вошел в чрево Девы Марии, чтобы спасти оболь-
щенный человеческий род. «И Слово стало плотию»1529 «и вселилось 
в нас»1530, для того чтобы никем не был замечен Его приход; оттого 
Он был и диаволом искушаем, как человек, о чем свидетельствует и 
евангелист, говоря, что Господь в пустыне «сорок дней был искушаем 
от диавола»1531.

Что касается слов от ростка1532 произошел мой сын, то росток 
прекрасен, чист, окрашен в пурпур и зеленеет; он, сверх естества, не 
дает плода, но по природе вырастает за одно лето. Посмотри же, что 
сказал патриарх Иаков: «От ростка произошел мой сын». Неужели 
Иаков, будучи 147 лет, назвал ростком себя? Или он так хотел назвать 
Лию? Но, родив четырех сыновей — Рувима, Симеона, Левия и чет-
вертым Иуду, — она уже не была молодым побегом. Отрасль колена 
Иуды — это дочь Иоакима и Анны, святая, чистая и прекрасная, без-
грешная и непорочная; у нее еще не пришло время для обычного 
женского, но она, зачав от Святого Духа, родила Создателя твари 
и потом не страдала, не болела, и после рождества осталась девой. 
Пойми же, что Она и есть истинная ветвь, познай ее чистый плод, 
имеющий две природы: эта ветвь родила Бога истинного и человека 
истинного, ибо «одела» божество человечеством1533; из-за этого-то 
многими и не познан его приход. Видишь, что с почтением ветвь ро-
дила плод, что Творец неба и земли стал Владыкой, вы же, окаянные, 
сочли Его злодеем.

Посмотри на [другое] пророчество Иакова: «Возлег он и спал, как 
лев». У льва есть такая повадка: когда он спит, его веки приоткрыты1534. 
Так и Господь наш Иисус Христос: Он вознес свою плоть на крест, 
а Его божество было одесную Отца.

Патриарх Иаков упомянул о птице, потому что Он исцеляет лучше 
той птицы; он дал нам образ троекратного погружения, которое он 
предрек потому, что изначально Его приход был сокрыт; он назвал 
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Иуду, потому что Он произошел из колена Иуды; ростком он возве-
стил о Богородице; «спал, как лев» — о распятии на кресте; [слова] 
«как львенок, кто поднимет его?» великий патриарх Иаков сказал, ибо 
предвидел воскресение из гроба Господа нашего Иисуса Христа, не 
умолчал об этом, но пророчествовал, сказав: «как львенок, кто под-
нимет его?»; Он был истинным Богом, сделавшим все по [своей] воле: 
и страдание, и распятие, и трехдневное пребывание во гробе, а затем 
воскресение. Так как патриарх Иаков знал о всех Его вольных [деяни-
ях], то он и сказал: «как львенок, кто поднимет его?»; львенком он про-
рочески назвал Сына Божия, а словами «кто поднимет его?» он про-
рочествовал о всех Его вольных [деяниях]. Иаков применил к Нему 
иносказание: львица, когда родит детеныша, она родит его мертвым 
и стережет его три дня, пока не придет отец, дохнет на него и ожи-
вит его1535. Так и Иисус Христос Богом Отцом воскрешен из мертвых, 
подавая образ будущему веку, о чем сказал великий Павел: «Христос 
воскрес из мертвых, первенец из умерших; так как через человека 
Адама смерть вошла в мир»1536, то Бог стал человеком, чтобы Госпо-
дом воскресить человеческую природу, ибо сказано: «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут»1537.

Что касается слов «не отойдет власть от Иуды и законодатель от 
чресл его, доколе не приидет Тот, Кому собирать», то подумай, кому 
[надлежит] собирать: Отец возложил1538 на своего Сына собрать 
рассеянные народы, но сначала послал пророков проповедовать в 
еврейском народе, но когда пророки не достигли успеха из-за ва-
шего жестокосердия, окаянные, тогда изволил родиться Сын Бо-
жий от присносущного Отца, как написано, «Бог истинный от Бога 
Истинного»1539. От колена Иуды произошло много судей и князей, 
царей и пророков, а также и Господь Бог Иисус Христос, на него воз-
ложено собрать народы и утвердить веру своею Кровью.

«Он привязывает в саду осла своего»: осел в Ветхом завете счи-
тается нечистым животным1540; им прообразовано то, что Ему долж-
но привлечь к Богоразумной вере некогда падший в безумии на-
род1541.

«[Он привязывает] к виноградной лозе осленка своего; омывает в 
вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое»: это сбылось тогда, 
когда Сын Божий был распят на кресте, и омыл своей пречистой Кро-
вью весь человеческий род, и заключил с нами Завет, повелев вину 
быть Его пречистой Кровью, просфоре — Телом, воде — благодатью 
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Святого Духа1542. Но так как искони Троица была прежде веков, так и 
теперь, соединяя в Троице три [Лица], мы служим Богу.

«Веселы очи его от вина»: вино есть Кровь Христова, которую Он 
дал нам, сказав: «Пейте, сие есть Кровь Моя, изливаемая за вас»1543.

Слова «зубы его белы, как молоко» означают, что Завет чист и не-
порочен.

Благословляя пятого сына, Завулона, Иаков сказал: «Завулон при 
береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его 
до Сидона1544; твое имя — благой дар, ибо благодаря тебе Господь 
примет все потомство Дины, твоей сестры; Милостивый сделает тебе 
милость: ты пожелаешь ее, но Господь не даст тебе согрешить с ней, 
спасая тебя»1545.

Призвав также Иссахара, он сказал: «Иссахар, твое имя — вол креп-
кий1546 и вожделение, ты лежишь посреди земель1547; ты увидел, что 
покой хорош и что земля пригодна для дела, и стал земледельцем1548. 
Всякий труд твоих рук вознагражу. Да будет милостив к тебе вечный 
Господь, ибо ты дал совет своим братьям о брате своем Иосифе, когда 
тот был во рву»1549.

Потом Иаков призвал Дана, сына Валлы, служанки Рахили. Иаков 
сказал ему: «Дан, тебе дано имя суд своим людям, как если бы в Израиле 
был один народ1550. И будет Дан змеем на дороге, сидящим на пути, уязв-
ляющим ногу коня, так что всадник упадет, надеясь на помощь Господ-
ню1551, Господа же ты напоследок попытаешься искусить. Ты будешь 
судить все потомство своих братьев, от тебя произойдут судьи, цари 
и воеводы на все потомство твоего народа. Да помилует тебя Господь, 
ибо ты дал злой совет сыну фараона насчет жены твоего брата Иосифа, 
но то была не твоя воля, и да будешь ты приятен Сильному».

Пойми же, Израиль, кого ты ожидаешь, посмотри, кто произойдет 
от Данова колена? Не на Господа Владыку он указал, не о Творце вре-
мен говорил, не Господа всяческих исповедовал, но он говорил о змее 
на пути, то есть о пришествии Антихриста в мир1552.

Слова «сидящий на пути, уязвляющий ногу коня» означают сидя-
щего на мирском престоле и домогающегося привлечь к себе, [отвра-
тив] от истинной веры. Но «всадник упал назад», то есть верные Ему, 
видя его страшные угрозы, обличали его как беса во плоти.

Слова «ожидая спасения от Господа» означают, что верные наде-
ются на скорое второе пришествие Господне и потому не страшатся 
угроз окаянного.
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Слова «Господа же ты напоследок попытаешься искусить» означа-
ют Господа, Создателя всякой твари, Которого искушал диавол: взой-
дя на крыло храма, он сказал: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз». 
Господь же ответил ему: «Отойди от Меня, Сатана, ибо не следует ис-
кушать Господа Бога твоего»1553.

Что касается слов «ты будешь судить все потомство твоих бра-
тьев», то посмотри, Израиль: при Иакове не было судей, но от тебя 
произойдут судьи церкви и воеводы на все потомство твоего народа. 
Подумай, окаянный, почему не сказано: в весь род, но сказано иначе: 
на все потомство твоего народа? Одно дело в весь, и другое — 
на все. Разумей же вот что: когда он, коварный окаянный змей Анти-
христ, захватит царство, вы, окаянные, назовете его Машлахом1554 и 
пожелаете вкусить от его трапезы. Но посмотри, что сказал великий 
патриарх Иаков: «произойдет от твоего потомства»; когда он, ока-
янный, захватит власть, тогда он соберет все иудейское потомство 
себе на службу, и владычество его будет мучением и скорбью для 
всякого человека, ибо на земле умножатся голод, и болезни, и мор, 
и окаянный Антихрист наложит на всякого человека угрозы, и за-
преты, и ужасные муки, — чтобы его сочли помазанником1555. Но как 
сказано в святой Библии, «если бы Бог не сократил те дни ради из-
бранных, то не спаслась бы никакая плоть»1556. И в видении Даниила 
сказано о том же: «Дано ему царство до времени и полувремени»1557, 
то есть на 1060 дней. Но, поклонившись видению Даниила, выра-
зимся яснее.

Если ты, жидовин, захочешь мне сказать, что великий патриарх 
Иаков говорил о Самсоне1558, который судил в Израиле 20 лет, то 
я тебе отвечу: судил. Но когда Самсон уязвил в пяту коня или всадни-
ка, упавшего назад? Или в то время падшие иноплеменники от лица 
Самсона ожидали спасения Господня? Разве Самсон сам не попал 
в руки иноплеменников и они не ослепили его? Пойми, жидовин, что 
конь — это праведная вера, пятой называется последний день, когда 
святые, словно на конях, начнут носиться по воздуху1559. Машлах же 
ваш, окаянный змей, уязвляя блаженных, начнет [их] поносить, а они, 
святые воины Небесного Царя, обличат врага в лицо. Ты этого ждешь, 
окаянный жидовин? Однако не сомневайся, а веруй, как и великий 
патриарх Иаков. Не Даном, но врагом Антихристом тогда будет со-
брано и погибнет с ним еврейское потомство, ибо гнев Божий сойдет 
на него, и причастится оно муке со своим Машлахом.
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Слова «помилует тебя Господь» Иаков сказал потому, что на иудеев, 
живущих во время пришествия Антихриста, сойдет скорбь и гнев, ибо 
они будут им обольщены, Дан же не будет их соучастником, поэтому 
и «помилует тебя Господь»1560. Затем, обличив его во всем, он простил 
его, сказав ему: «Хотя ты дал злой совет сыну фараона насчет жены 
твоего брата Иосифа, но то была не твоя воля, и потому да будешь ты 
приятен Сильному», — поэтому, обличив его грех, он простил его.

Затем Иаков призвал своего сына Гада, который родился от Зелфы, 
служанки Лии; его он благословил на храбрость.

Потом он призвал своего сына Неффалима, которого он родил от 
Валлы, служанки Рахили; он был по матери родной брат Дана. Когда 
он благословлял его, то похвалил смирение Неффалима1561.

Затем он призвал Асира, которого родил от Зелфы, служанки Лии. 
Он благословил его и похвалил, ибо он был самым послушным свое-
му отцу, и не обличал ни в каких согрешениях1562.

Потом он призвал своего возлюбленного сына Иосифа, которого 
родил от Рахили, любовным благословением благословил его, при-
бавив к этому: «Будь благословен благословением твоего отца и твоей 
матери»1563, — словно он старший среди братьев, поскольку он был 
почтен в доме фараона, а также и все прочее с любовью и похвала-
ми. Хотя Иосиф был самым любимым его сыном, но благословения 
Иуды он не передал ему, ибо великий патриарх Иаков провидел, что 
в Иудином колене родится Христос Бог наш от Пречистой Девы.

Потом он призвал Вениамина, которого родил от Рахили, брата 
Иосифа Прекрасного1564. Его великий Иаков назвал сыном жалости, 
так как Вениамин был последним сыном его старости1565. Он благо-
словил его своим благословением и по отдельности каждого из них 
и сказал им: «Сыновья Иакова, вас двенадцать, вы все слышали, что 
заповедал вам я, отец ваш Иаков». И сказал им: «Я ныне прилагаюсь к 
народу моему; похороните меня с отцами моими, где дед мой Авраам 
и отец мой Исаак»1566. И вот, когда Иаков закончил свои речи, он «вы-
тянул ноги свои на одре своем и умер»1567. Известно, что Иаков про-
жил в Египетской земле 17 лет, а всего Иаков прожил 147 лет.

Сыновья Израиля и все его родственники похоронили своего 
отца и своего Израиля в гробнице в обширной пещере у гробницы 
Авраама; «эту пещеру Авраам купил у Ефрона хеттеянина; эта пещера 
находится на поле Ефрона в Ханаанской земле»1568; тут же они совер-
шили дни плача.
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И возвратился Иосиф в Египет, и его братья с ним. Египет оплаки-
вал Израиля 70 дней1569. После этого братья Иосифа пришли и ска-
зали: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: “Так скажи-
те Иосифу: прости им неправоту греха их, так как они сделали тебе 
зло”. И ныне прости неправду рабам ради Бога отца твоего. Услышав 
это, Иосиф заплакал»1570, когда его братья называли себя его рабами. 
И, глубоко вздохнув, Иосиф сказал им1571: «Нет, отцы и братья, мы все 
Божии. Вы, братья, возненавидели меня, но Господь возлюбил меня; 
вы хотели меня убить, а Бог наших отцов сберег меня; вы бросили 
меня в ров, но Всевышний вывел меня; вы продали меня в рабство, 
но Владыка всего Господь освободил меня и сделал меня судьей над 
всем Египтом; я оказался в плену, но сильная рука помогла мне; я го-
лодал, но сам Господь кормил меня; я был один во рву, но Бог отца 
моего утешил меня; я болел, но Господь посетил меня; я был в темни-
це, но Спаситель доставил мне радость, освободил меня из узилища, 
и от клеветы Господь избавил меня, от горьких наветов египтянки 
оправдал меня; когда скверная женщина домогалась меня, понуждая 
согрешить с ней, то Бог Израилев отца моего избавил меня от по-
жиравшего пламени; я был заключен в темницу, избит и оскорблен, 
и Господь даровал мне благоволение перед всеми темничными стра-
жами, ибо Господь не оставит истинно боящихся Его в темнице или в 
узах, в печалях или в бедах; Господь не стыдится, как человек, и не из-
немогает и не отступает, как земнородный, о всех о них Он заботится 
и во всяких скорбях посещает и утешает; Господь помог мне выстоять 
в десяти искушениях.

Когда египтянка, обольщая меня, говорила: “Если будешь со мной, 
я отрекусь от идолов и египтянина Потифара склоню веровать по 
закону твоего Бога”, — я, отвечая ей, сказал: “Альмефрия1572, госпо-
жа моя, Бог благоволит к боящимся Его не в нечистоте и не в пре-
любодеянии”. Она прилагала еще больше усилий соблазнить меня, 
а я еще сильнее прилежал к посту и молитве, дабы Господь избавил 
меня от нее. Однажды она прислала мне отравленную еду, но Господь 
Бог отца моего открыл мне это. Потом, когда она пришла ко мне до-
мой, я сказал ей: “Зачем ты задумала неправедно лишить меня жизни, 
раз прислала мне еду, наполненную смертным ядом? Однако вникни 
в смысл сказанного Богом: «Злоба неверных не достигнет цели»”, — 
и взяв [еду], я начал есть пред нею, говоря: “Бог отцов наших со мной”. 
Она же упала ниц к моим ногам, и плакала, и обещала больше не вре-
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дить мне. Однако и после она мысленно гневалась и бес прелюбодея-
ния распалял ее изнутри. Потом, когда я пришел к ней поговорить 
о делах, она, схватив меня за плащ, потащила меня на свою постель. 
Я же, освободившись от плаща, убежал от египтянки. Она же, не уто-
лив своей похоти, оклеветала меня перед господином. Я был избит, 
посажен в темницу, а египтянка много раз посылала ко мне сказать: 
“Изволь исполнить мое желание, и я освобожу тебя от уз, избавлю 
тебя от тьмы”. Я же даже в мыслях не склонялся к ней. Господь больше 
любит голодающего за правду в темном чулане, нежели питающегося 
в царских палатах развратника. Ходящий по заповедям получит сла-
ву, и Господь знает то, что ему нужно, и дает ему так же, как даровал 
и мне. Теперь же, братья, не бойтесь, я прокормлю вас и ваши семьи». 
Он, поговорив с ними, утешил их.

Итак, Иосиф, придя в Египет со своими братьями, начал жить 
в Египте, который был в его власти. Иосиф прожил 110 лет1573 и видел 
детей Ефрема до третьего поколения, [а также] сыновей Махира, сына 
Манассии1574.

[Завет Иосифа]

И увидел Иосиф, что недалек от него день, когда отойти ему к 
своим дедам и отцу, и начал говорить своим родным: «Вот, изнемо-
гают все чувства, повелевающие моим телом, и жизненная крепость 
уходит от меня, и сила оставляет меня, ибо немощи пересилили 
меня, и нет уже у меня доли с живущими на земле, но должно мне 
перейти отсюда в жилище моих отцов, и я перед смертью скажу кое-
что вам и сыновьям своих братьев. Вы слышали, дети мои, сколько 
я претерпел, преданный своими братьями, считавший себя их слу-
гой, но я не укоряю своих братьев. И вы возлюбите друг друга, дети 
мои, будьте долготерпеливы, не обвиняйте друг друга, и Бог возра-
дуется о братском единодушии, и старайтесь жить с благоуветливым 
сердцем. Когда мои братья пришли в Египет, о чем вы и сами знае-
те, я возвратил им серебро и не укорил их за бесчестие, но еще и 
утешил их, также и после смерти Иакова возлюбил их больше себя, 
ибо не оставил их пребывать в печали; всем, что было в моих руках, 
я поделился с ними; их сыновья стали моими сыновьями, своих же 
сыновей я сделал как бы их слугами; их душа стала моей душой, и 
всякая их рана стала мой раной; их совет — мой совет, и моя мысль 
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была с ними; я не превознес себя выше их в надмении из-за моей 
мирской славы, но был им послушен и смирен, ставя их выше себя. 
Если вы, дети мои, захотите ходить по заповедям Господним, вы 
вкусите блага земли, и венец царства сплетут вам, и милость Все-
вышнего осенит вас, и солнечные лучи благословения Творца осия-
ют вас. Если кто-то захочет причинить вам зло, то вы, изо всех сил 
творя добро, помогайте ему, молитесь за него Господу, и Он своей 
силой и властью избавит вас от всякого зла. Вы видели, что Господь 
сделал мне, оскорбленному и проданному, оклеветанному, но я все 
перестрадал с терпением, хваля моего Бога, и, словно тяжело воору-
женное войско, слово Господне избавило меня от напастей рабства 
и сделало меня властителем Египта и всех пришельцев. Послушай-
те еще, дети, я расскажу вам сон, который я видел1575. Вот, пасутся 
12 оленей, и 9 из них рассеялись по всей земле1576; и трое тоже; 
я видел, как у Иуды родилась девица, у нее была одежда из виссо-
на1577; из нее вышел непорочный агнец, и все звери устремились 
на него, но агнец одолел их и, затоптав, погубил их1578; и ангелы 
радовались о нем, и люди, и вся земля. Это сбудется в свое время: 
они радовались о нем в последние дни. Вы же, дети мои, сохраните 
заповеди Господни и чтите Иуду и Левия, ибо от них произойдет 
агнец Божий, благодатью спасая все народы Израиля, и царство его 
царство вечное1579, которое не пройдет, а мое царство с вами окон-
чится, как не приходит стража после уборки плодов».

Слышишь, жидовин, о чем говорится во сне Иосифа? «Я видел 
12 пасущихся оленей», — что это? Олени — это 12 апостолов, пропо-
ведующих в мире чудеса, и «9 из них рассеялись по всей земле», уча и 
крестя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

«И трое тоже»: эти трое также проповедовали и скончались, не 
уходя из Иерусалима, о чем сказано в Священном Писании: Иаков, 
брат Иоанна, был убит мечом по приказу нечестивого Ирода; также 
и диакона Стефана, названного первомучеником, иудеи побили кам-
нями, он же «воскликнул громким голосом: “Господи! не вмени им 
греха сего1580, ибо они не ведают, что творят”».

«Я видел, как у Иуды родилась девица», то есть Богородица, от 
Иудина колена, дочь Иоакима; «у нее была одежда из виссона», то есть 
она бесскверна и безгрешна, но чиста и пречиста; «из нее вышел не-
порочный агнец», то есть Сын Божий, кроткий, смиренный, незлоби-
вый, непорочный, никогда не ведавший греха.
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«Слева от него словно лев»1581: это знаменует его божественные 
глаголы, великие, грозные и страшные.

«И все звери устремились на него», то есть это вы, окаянные иудеи, 
увидели Сына Божия, принявшего смиренный образ, и, как дикие зве-
ри, устремились на Него, крича: «Возьми, возьми, распни Его! Кровь 
Его на нас и на наших детях наших!»1582.

«И одолел их агнец», то есть воскрес из мертвых Сын Божий, Ко-
торого вы мнили злодеем; «и, затоптав, погубил», то есть предал вас 
рабству народам, и вы погублены доныне в наших землях.

«И ангелы радовались о нем, и люди, и вся земля»: Господь Бог наш, 
Царь неба и земли, соединил благодатью горнее и дольнее для общей 
радости. «Это сбудется в свое время»: Иаков был в третьем и седьмом 
году, и Сын Божий родился в девятом году1583.

«И радовались о нем в последние дни»: Он есть начало и конец, 
ибо Он изначала привел все от небытия к бытию, о Нем проповедо-
вали пророки, и мы радуемся о Нем до последних дней1584.

«Вы же, дети мои, сохраните заповеди Господни и чтите Иуду 
и Левия, ибо от них произойдет агнец Божий», то есть от колена Иуды 
и по чину Левия Он принял первенство (главенство).

«Благодатью спасая все народы Израиля»: пойми же, Израиль, что 
будут спасены не одни евреи, но все народы; пока Он не родился, 
Он спасал один Израиль, родившись от Пречистой Девы, Он призвал 
к спасению все народы1585.

«Царство его царство вечное»: подумай, не указывает ли он на того 
агнца от девы, царство которого не пройдет во веки?1586

И сказав это, он (Иосиф) вытянул ноги на своем одре и уснул веч-
ным сном. И оплакивали его весь Израиль и Египет, ибо он, словно 
часть [их] тела, страдал с ними. Иосиф прожил 110 лет и умер.

[Завет Рувима]

Потом, когда на следующий год1587 Рувим, старший сын Иакова, 
заболел, он призвал к себе своих братьев и детей и обратился к ним 
со словом покаяния, сказав: «Я согрешил с Валлой, служанкой своего 
отца, и если бы мой отец не умолил Бога, то ангел Господень убил бы 
меня. Я же в течение семи лет не вкушал вина и масла, и мясо семь 
лет не входило в мои уста из-за греха прелюбодеяния. Ныне же по-
слушайте, дети, Рувима, вашего отца. 
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Я видел семь духов обольщения, посылаемых от врага, они стано-
вятся началом юношеских поступков, они искушают всякого человека 
всю его жизнь; они не природные сущности человека, [необходимые] 
для деятельности всякого человека: 1) дух жизни, с ним совершается 
путь; 2) [дух] зрения, с ним приходят мысли; 3) [дух] слуха, с ним да-
ется учение; 4) [дух] обоняния, с ним постигается запах силой вдохов 
и выдохов; 5) [дух] речи, с ним приходит понимание; 6) [дух] вкуса, 
с ним приходят вожделения, [но] через него еда и питье созидают 
крепость, ибо в пище есть сила крепости; 7) [дух] семенного зачатия, 
с ним приходит грех сластолюбия, поэтому он есть дух созидания, 
а в отрочестве, исполнившись безрассудства, он приводит юношу, как 
слепца, в пропасть или, как скотину, к обрыву. И над всеми ими — дух 
сна, с ним возникают ужасные видения и образы смерти1588.

С этими чувствами соединяются духи обольщения: 1) дух блуда 
прилепляется к природе; 2) дух ненасытства в чреве; 3) дух вражды 
в сердце и в желчи; 4) дух тщеславия и высокомерия, который по-
средством чародейства представляется хорошим тому, кто не умеет 
видеть; 5) дух гордыни, хвалящийся и высокомудрствующий; 6) дух 
лжи, чтобы приносить погибель, возбуждать зависть и скрывать свои 
мысли от родных и домашних; 7) дух неправды, а с ним воровство и 
клевета; чтобы совершить угодное сердцу, неправда все делает с про-
чими духами. Главенствует над духами дух сновидений, в котором ко-
варство и наваждение1589.

И так погибает всякий юноша, помрачая свой ум и не заботясь 
жить по заповедям Божиим, не слушая поучений своих отцов, как и 
я пострадал в своей юности. И ныне, дети, не смотрите на женщин. 
Если мысль устремится на женскую наготу, она не даст мне покоя, 
пока не совершу мерзкое и злое перед Богом. Слушайте, дети мои, 
Левия, ибо он понимает закон Божий, и устроит вам суд, и принесет 
жертву за весь Израиль до последних времен первосвященника Хри-
ста, о котором сказал Господь».

Заметь же, жидовин, как хорошо Рувим указывает на первосвя-
щенника Христа, Который за всех принял смерть, будучи по [чину] 
Левия первосвященником, и Которого Господь избрал от Иуды, чтобы 
Он царствовал над всеми людьми и чтобы они поклонились колену 
Иуды, ибо Он умрет за вас в бранях видимых и невидимых. Ты же как 
следует пойми, что такое невидимая брань. В невидимой брани ни-
кто из земных не может помочь, ибо как он может помочь, не видя? 
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Невидимый же ратник есть диавол. Но призыванием имени Бога, Ко-
торый родился от колена Иудова, — им побеждается диавол1590. Поду-
май также еще над тем, что он сказал: «И будет Он царь вечный». И как 
усмотрел Рувим, что от Иуды родится вечный царь?! Кто из земных 
может пребывать вечно?! Вечностью называется то, что было прежде 
сотворения мира, Он же и после кончины мира пребывает во веки.

И возвестив это, умер Рувим, первый сын Иакова и Лии, прожив 
125 лет.

[Завет Симеона]

Вторым сыном Иакова был Симеон. И он, когда настал день его 
кончины, призвал к себе своих сыновей и братьев и обратился к 
ним со словом, сказав: «Хотя душевное и телесное мужество дается 
человеку Всевышним, я в годы моей юности позавидовал Иосифу, 
моему брату, и коварный Сатана послал дух зависти1591, и он осле-
пил мой ум, и я старался убить Иосифа. Но Бог его и Бог отца моего 
избавил его от моей руки и не дал мне совершить этого злодеяния. 
И ныне, дети мои, берегитесь коварного духа, который возбуждает 
зависть, ибо зависть, приходя от врага, овладевает всеми помыслами 
человека1592 и делает его навсегда безутешным, но всегда побуждает 
убить того, кому завидуешь, он же всегда процветает в страхе Божи-
ем. Завистник всегда пребывает в беспокойстве, ибо зависть делает 
душу неразумной, а тело изнуряет страданиями. Зависть возбуждает 
в мыслях вражду и усобицы, склоняет к убийству, отнимает сон, бес-
покоит душу. [Надо] смотреть в мыслях на человека как на творение 
Божие, но диавольский дух возбуждает злобную зависть и распаляет 
воображение в дурном направлении, мучит душу, приводит в дрожь 
тело, порождает ссоры. Дух зла вливает свой яд, чтобы не вспоминать 
о милосердии. Я же, поняв это, изнурил свою душу постом: я понял, 
что зависть уничтожается страхом Божиим. Когда наш брат Иосиф 
был в Египте, он мог отомстить мне за мое зло, но Иосиф, наш брат, 
будучи добрым человеком, не помянул совсем нашего зла, каким мы 
согрешили перед ним, но мыслил о нас так, что мы послужили про-
мыслу Божию».

И все прочее он рассказал по порядку1593. Затем он прибавил вот 
что: «Я знаю из рассказа книги Еноха1594, что ваши сыновья с вами 
погибнут в заблуждении (то есть не узнав Сына Божия, они погибли 
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среди народов). Левию нанесут обиду (то есть Иисус по [чину] Левия 
был священником, но иудеи пронзили Его копьем), но не одолеют Ле-
вия, ибо Господня рать победит».

Узнай себя, жидовин: он говорил о Господнем воинстве потому, 
что вы, противившись Господу, пригвоздили ко кресту добровольно-
го Страдальца. Вы положили Его, запечатав, в гробницу, но, хотя пе-
чати остались нетронутыми, Он нетленным воскрес из гроба1595. По-
тому он и сказал «не одолеют», что не смогли удержать Божества те, 
кто запечатывал гробницу. Но как, пророчествуя, говорил отец Иаков: 
«Он благословил», — то не в Нем ли были благословлены народы?

Симеон продолжил говорить своим сыновьям, сказав вот что: 
«Да избавлен буду я от грехов душ ваших. (Это Симеон, пророче-
ствуя, говорит о пришествии Христовом и потому очищает свою 
душу от преступного деяния еврейского народа.) Отнимите от себя 
зависть и высокоумие. (Симеон понуждал своих сыновей уклонить-
ся от зависти и высокоумия, но не смог удержать, ибо впоследствии 
иудеи распалились завистью и высокоумием, схватив Иисуса, при-
вели к Пилату на суд, Пилат же сказал: «Я не нахожу на Нем никакой 
вины»1596.)

Симеон еще сказал: «Если уклонитесь от зависти и высокоумия, то, 
как цветущая природа, мои кости в Израиле, и, как цветок, моя плоть 
в Иакове, и будет мое благоухание, как благоухание Ливана, и умно-
жатся [потомки?], как святые кедры». Почему он назвал кедр святым 
и где прежде освящалось дерево? Великие патриархи умным зрением 
провидели, что Иисус Сын Божий будет распят на кипарисе, сосне и 
кедре1597, поэтому он и упомянул святой кедр.

Слова «от меня и до века» — это пророчество о Христе. «До ис-
полнения времен их ветви будут длинными»1598, то есть имя христиан 
распространится среди всех народов. «Тогда прославится знамение, 
ибо великий Господь Бог явится на земле как человек, спасая Адама». 
Посмотри, как Собою спасти Адама: так как Адам, будучи первым че-
ловеком, преступившим Божию заповедь, пал, то поэтому Бог стано-
вится человеком, прияв плоть от Девы, спасает Собою природу чело-
века и воскрешает Адама.

«Тогда все коварные духи будут преданы Ему в поношение и люди 
будут властвовать над лукавыми духами»: когда по вознесении Госпо-
да Он послал свой Святой Дух на святых апостолов и дал им власть и 
силу, они именем Господним отгоняли коварных духов1599. Так и мы 
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доныне, когда держим в руках мощи святых, то действием Святого 
Духа нечистые духи, как дым, быстро исчезают.

«Тогда воскреснут жители земли и благословят Всевышнего за Его 
чудеса»1600. Посмотри, в чем смысл этих слов: когда Господь был рас-
пят, «земля потряслась, и гробы отверзлись, и усопшие воскресли»1601, 
и все благословили Всевышнего за Его чудеса, ибо Бог, имевший тело, 
евший с людьми, пожелал спасти все человечество.

«И ныне, дети мои, слушайтесь Левия, и от Иуды получите избав-
ление, и не превозноситесь над этими обоими коленами, ибо от них 
придет вам спасение Божие. Ибо Бог произведет от Левия как бы 
главу священства, от Иуды как бы царя — Бога и человека, который 
спасет все народы и народ Израиля»1602. Посмотри, окаянный, что он 
сказал: «Произведет вам Господь от Левия как бы главу священства». 
Бог, облекшись телом, был по чину Левия священником, как сказа-
но, для всех народов и колен Израиля. Тогда бесчисленное множе-
ство израильтян спаслось, уверовав в Господа, вы же, окаянные, были 
оставлены всем народам для укорения, поношения и обличения.

«Это я завещаю вам, дети, и вы завещайте своим детям то, что я 
сказал вам, и сохраните это в своем потомстве». И, сказав это, Симеон 
уснул вечным сном, прожив 125 лет. И положили кости его в ковчег 
из негниющего дерева, ибо он завещал принести его кости в Хеврон, 
и перенесли тайно во время войны с египтянами.

[Завет Левия]1603

Затем Левий, третий сын Иакова, сын Лии, призвал своих сыно-
вей; он перед своей кончиной возвестил им о видении священства и 
говорил о гордыне.

«Я, Левий, был зачат и рожден в радости и рос в доме своего отца. 
Когда я пришел с отцом в Сихем, я был юношей лет двадцати, тогда 
я с Симеоном отомстил за сестру нашу Дину. Но когда я пас [стада] 
в Авермауле, дух разума Божия сошел на меня и я увидел всех людей, 
сбившихся с пути: словно стену, воздвигли они неправду, и грех пре-
бывал в их сыновьях. Я опечалился о роде человеческом и помолился 
Господу, чтобы они спаслись. И тогда на меня напал сон. Я увидел 
высокую гору, эта гора в Авермауле называлась Щит1604. И вот отверз-
лись небеса, и ангел Божий сказал мне: “Левий, войди!” И я поднялся 
от первого неба во второе и увидел здесь воду, висящую между пер-
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вым и вторым [небом]1605; еще я видел третье небо, намного светлее 
первых двух, оно было непомерно высоким1606. И я спросил ангела: 
“Что это?” И ангел ответил мне: “Не удивляйся этому, увидишь дру-
гие четыре неба, то есть планеты, которые называются поясами, еще 
более светлые и удивительные, чем эти1607; когда ты поднимешься 
туда, станешь около Господа, и будешь ему служить, и возвестишь лю-
дям тайны, и оповестишь о будущем избавлении Израиля; и от тебя 
и от Иуды явится Господь как человек, спасая Собою весь человече-
ский род”.

И он сказал мне: “Послушай о семи небесах1608. Нижнее потому 
печально, что видит все людские неправды. Во втором огонь, снег, 
лед, готовые для повеления Господня о дне праведного Божия суда1609; 
на нем все духи, посылаемые для мести людям. На третьем силы — 
воинство, устремляющееся в день суда мстить коварным духам врага. 
Над ними в четвертом [небе] находятся святые1610, а на самом высоком 
пребывает великая слава в святая святых превыше всех святынь. Под 
ним находятся ангелы Лица Господня, служащие и молящие Господа 
[о грехах, совершенных] праведниками по неведению, они же при-
носят Господу благоухающие словесные благовония и бескровные 
жертвы, а под ними находятся ангелы, доносящие ответы до ангелов 
Лица Господня; под ними же находятся престолы и власти, которые 
приносят Богу непрестанную хвалу1611. Когда Господь воззрит на нас, 
мы все всколыхнемся, небо и земля, от глубины Его величия. Сыны 
же человеческие пренебрегают этим, грешат и гневят Всевышнего. 
Вы скоро увидите, что Господь так судил сынов человеческих, что 
камни рассыпаются, Солнце гаснет, воды высыхают и ад пленен из-за 
страданий Всевышнего. Неверующие люди пребывают в неправде и 
потому будут осуждены на муки1612. Всевышний услышал твою молит-
ву отойти от неправды и стать угодным Его Сыну и слугой Его Лицу. 
Ты светло просветишь Иакова светом разумения, ты будешь словно 
Солнце всему народу Израиля, и тебе и всему твоему потомству дано 
благословение, пока не посетит Господь все народы милостью своего 
Сына во веки1613. Однако твои сыновья поднимут на Него руки, чтобы 
оскорбить Его, и потому тебе дается понимание, чтобы ты вразумил 
своих сыновей, что славящий Его будет прославлен, а проклинающие 
Его погибнут”»1614.

Затем Левий прибавил еще такое поучение своим сыновьям: «Ан-
гел открыл мне небесные двери, и я увидел небесную Церковь на пре-
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столе славы Всевышнего. И Он сказал: “Левий, Я дал тебе благослове-
ние чести, что приду и поселюсь среди Израиля”. Потом ангел свел 
меня на землю, дал мне оружие и сказал: “Отомсти в Сихеме за Дину, 
и я буду с тобой, ибо меня послал Господь”.

После этого, пробудившись от сна, я благословил Всевышнего. 
В этот год я уничтожил сыновей Аморреевых1615, потом я с Симеоном 
возревновал о беззаконии, которое творилось в Израиле, и убил Си-
хема, а Симеон — Еммора. Когда отец наш Иаков услышал о негодо-
вании против нас, я сказал моему отцу: “Не гневайся, господин [мой] 
Иаков, ибо они надругались над нашей Диной, и потому Божий гнев 
сошел на них и сильный ангел помогал мне”»1616.

Всмотрись в видение Левия, жидовин, и подумай над его смыслом. 
На что указал тебе Левий, когда, дивясь небесам, вопрошал ангела, 
ангел же ему сказал: «Ты встанешь близ Господа и будешь Ему служить, 
и возвестишь людям тайны, и оповестишь о будущем избавлении Из-
раиля»? Отчего же ты, жидовин, не понимаешь, когда ангел Божий 
проповедовал вашим праотцам о спасении Израиля, [что значит,] что 
«от тебя и от Иуды явится Господь как человек, спасая Собою весь 
человеческий род»? Смотри, окаянный: не ангел, не ходатай, но сам 
Господь спас нас1617. Мы же давно говорили тебе, что Господь родил-
ся в Иудином колене от Девы Марии, будучи по Левию священни-
ком; так как по Ветхому закону иерею должно очищать грехи людей, 
то и Господь был священником, поэтому ангел сказал Левию: «От тебя 
и от Иуды явится Господь как человек, спасая Собою весь человече-
ский род».

О бескровной жертве разумей, что ангелы Божии служат Господу 
не кровью тельцов и не кровью козлят, но служат чистую службу бла-
годарением1618 Господа. Так и мы, христиане, Телом и Кровью служим 
Господу чистую службу по чину Мелхиседекову.

Теперь смотри вот на что: «Вы увидите, что Господь судил сынов 
человеческих». Не вас ли, окаянные, судил Господь, не вам ли гото-
вились огонь неугасимый и червь неусыпающий?1619 «Камни рассы-
паются»: не тогда ли рассыпались камни, когда вы пригвоздили ко 
кресту Господа славы? «И Солнце гаснет»: не тогда ли погасло Солнце, 
когда вы Господа распяли на кресте, о чем свидетельствует божествен-
ное Евангелие: «Тогда тьма была по всей земле от шестого часа до 
девятого»1620? «Воды высыхают, и ад пленен». Скажи мне: если ад был 
пленен, то что за воины, вооружившись, сошли в ад? Нет, сам Господь, 
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когда почивал во гробе, сошел в ад освободить первозданного Адама 
из адовой темницы; Он — самодержец неба, земли и преисподней, 
и поэтому Он сошел пленить ад.

А то, что «Он пострадал, а божество Его оставалось бесстрастным», 
то Он своим страданием даровал роду человеческому бесстрастие. 
«Неверующие люди пребывают в неправде»: кто же не познал стра-
давшего Всевышнего? Вы, окаянные, вы пребываете в неправде и по-
тому «будете осуждены на муки».

«Всевышний услышал твою молитву отойти от неправды и стать 
угодным Его Сыну». Смотри: Сын Божий был прежде веков, и «у Лица 
Его двое слуг».

«Тебе и всему твоему потомству дано благословение, пока не посе-
тит Господь все народы милостью своего Сына во веки. Однако твои 
сыновья поднимут на Него руки, чтобы оскорбить Его». Посмотри, 
как Господь посетил нас милостью своего Сына во веки и как вы, ока-
янные, подняли на него руки, чтобы оскорбить Его. «И потому тебе 
дается понимание, чтобы ты вразумил своих сыновей, что славящий 
Его будет прославлен, а проклинающие Его погибнут». Так и ты по-
размысли о том, кто ублажает Сына Божия и истинно верует в Него? 
Мы, христиане, а проклинаете и распинаете Его вы! Поэтому воис-
тину сбылось на вас то, что вы погибелью погибли, лишь малая ваша 
часть была рассеяна по всей земле, но и эта часть принимает немало 
скорбей и поношений.

Вспомни и то, что было сказано Левию с небес: «Я дал тебе бла-
гословение очищения, пока не приду поселиться среди Израиля». 
Вы же того, окаянные, не поняли, что Господь пришел, желая спасти 
Израиль, вы злобою оскорбили Господа. Поэтому мы, некогда не ве-
ровавшие, ныне восприняли закон Его божества1621, но вы, окаянные, 
уподобившись древнему Сатане, пали за гордыню отречения.

Левий сказал еще вот что: «Когда мы, поднявшись, пришли в Ве-
филь, я здесь снова имел страшное видение о священстве. Сначала 
я как бы увидел семь мужей в белой одежде, говоривших мне: встань, 
облекись в хитон веры, в наперсник и в ефод пророчества1622. И каж-
дый из них принес свое, что они возложили на меня и сказали: “Отселе 
будешь священником Богу, ты, и сыновья твои, и колено твое отныне 
и до века”. Первый помазал меня святым елеем и дал мне жизнь пома-
зания (то есть святым мирром, которым помазуются христиане у 
святой купели и тогда, дав обет Господу, получают вечную жизнь). 
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Второй омыл меня чистой водой (то есть троекратным погруже-
нием во имя Отца, и Сына, и Святого Духа) и напитал меня хлебом 
и вином в святая святых (то есть святым причастием в храме Го-
споднем). Он возложил на меня одежду святую и славную (то есть 
символ святого крещения Небесного Царя; видя эту одежду, ангелы 
небесные радуются, видом этой славной одежды побеждается бе-
совское воинство). Третий возложил на меня на некий срок1623 ефод 
из виссона, потому что мне дано священствовать до времени, а не 
вечно (то есть единственным священником по чину Мелхиседекову 
во веки и на веки останется Иисус Бог). Четвертый укрепил на мне 
пояс пурпурного оттенка, не посередине, а вдоль моего тела. Пятый 
подал мне ветвь насыщения (то есть евангельские и апостольские 
глаголы, слыша которые, святые мученики ополчались на врага). 
Шестой возложил мне на голову венец1624 (ибо мученики, подвизав-
шиеся за истинную веру, венчались венцами). Седьмой возложил на 
меня венец очищения1625 и наполнил мои руки фимиамом, чтобы мне 
служить Господу.

И он сказал мне: “Левий, твое колено разделится на три части1626 — 
в ознаменование славы нисходящего Господа, и первый уверовавший 
будет великим причастником, выше которого не будет. (Это пред-
знаменование об Иоанне Предтече, который происходил из священ-
нического рода.) Второй будет учить об Иисусе Христе, его имя — 
спасение миру1627. Третий будет называться новое имя: как царь, он 
произойдет от Иуды и создаст новое по образу священство для на-
родов всех стран. Его пришествие желанно как пророка Всевышнего 
из рода Авраама, вашего отца. Он есть все, чего желаешь ты и твой на-
род в Израиле. И вы вкусите все прекрасное на вид, и трапезу Господ-
ню разделят дети ваши (то есть апостолы, вечерявшие с Господом). 
От них произойдут священники, судьи и книжники, так что их уста 
наполнятся святости”.

Пробудившись, я понял, что этому видению, в отличие от первого, 
не пришел срок, и скрыл [его] в своем сердце».

Разумей, окаянный жидовин, что видение Левия сбылось в вопло-
щении и страдании Сына Божия, [о чем] я говорил тебе.

«Через два дня я, Левий, вошел с нашим отцом к нашему деду Исаа-
ку, и отец моего отца благословил меня в соответствии с моим видени-
ем о священстве, учил меня, как служить Всевышнему Богу чистотой 
ума, все время вразумляя меня, и в этом наставлении он сказал мне: 
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“Ныне сберегите, дети мои, все, что я заповедал вам; все, что я слышал, 
я возвестил вам, я же не виноват во всем вашем бесчестии, ибо вы 
в последние времена совершите преступление, не поверив в Спасите-
ля мира (Ты не веришь в Спасителя мира? Кого же ты ждешь, жидо-
вин, о чьем пришествии мечтаешь, если Левий проповедует, что вы 
не поверите в Спасителя мира?). Оклеветав Его и подвергнув вели-
ким страданиям, Израиль совершит несправедливость перед Госпо-
дом, но Иерусалим не стерпит вашего беззакония, и церковная завеса 
разорвется пополам, ваше поругание не изгладится, и вы рассеетесь 
по странам иноплеменников, и вас там будут оскорблять, и прокли-
нать, и поносить. Дом, который изберет Господь, будет называться 
Иерусалимом. Я нашел это в книгах Еноха Праведного”»1628.

Посмотри, жидовин, как блаженный Левий толкует тебе [свое] 
видение, сказав: «И ныне, дети, я уразумел из книги Еноха1629, что в 
конце вы восстанете, налагая со всякой злобой на Господа свои руки, 
и из-за вас ваши братья будут в поношении, у всех народов вы буде-
те в поругании, ибо отец ваш Израиль чист от бесчестия первосвя-
щенников, которые возложат свои руки на Спасителя мира и наведут 
проклятие на ваше потомство, ибо Света закона, пришедшего среди 
вас для просвещения всякого человека1630, — Его они захотят убить, 
уча заповедям, противным Божьей правде. По этой причине храм, 
который изберет Господь, омерзеет в вашей нечистоте, и вы будете 
пришельцами во всех странах, и будете там поругаемы, и примете 
поношение и вечный срам от праведного суда Божия, и все [будут] 
ненавидеть вас. И если бы не Авраам, Исаак и Иаков, то Он не оставил 
бы на земле никого из моего народа. И теперь я узнал в книгах Ено-
ха, что вы семижды соблазнитесь1631: священство обесчестите, закон 
растлите, слова пророков вмените ни во что, праведников изгоните 
из города и возненавидите благочестивых, слова правды вам омер-
зеют, и Мужа, исполняющего закон в силе Всевышнего, вы назовете 
лжецом и в конце концов убьете; думая, что Он не воскреснет1632, вы 
в злобе примете на свои головы неповинную кровь, и потому ваша 
святыня осквернена до дна, ваша земля не будет чистой, вы будете 
прокляты народами и будете в рассеянии, пока Он сам не посетит ее, 
смилостивившись, и не примет вас верою и водою».

Я спрошу тебя, жидовин: слышал ли ты Левия, говорившего де-
тям своих детей, что Господь, Которого вы распяли, вновь помилу-
ет и примет верующих в Него и освящающихся водой во имя Отца, 
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и Сына, и Святого Духа? Смотри же: нет тебе помилования, если ты не 
веруешь в Него и не принимаешь крещения во имя Его, ибо сам Го-
сподь Бог сказал в святом Евангелии: «Если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Небесное»1633. Ты же, жидовин, думай 
о будущем и, чтобы не погубить своей души, прими святое крещение 
и станешь, как новорожденный младенец, чистым и освященным1634.

Послушай, жидовин, Левия, говорившего о священстве Господнем: 
«Послушайте, дети мои, о священстве. В каждом поколении1635 есть 
священство. Первый помазанный на священство будет велик, а по-
мазанник во втором поколении будет окружен плачем любящих, и 
священство его будет почетно. Третий священник пребудет в печали, 
а четвертый будет страдать, ибо придет много неправды и во всем 
Израиле каждый возненавидит своего ближнего. Пятый будет во 
тьме, также и шестой и седьмой будут во всяческом осквернении, 
которого я не могу высказать перед людьми и о котором знают те, 
кто его совершает. Из-за этого они будут в пленении и в поноше-
нии и их земля и имущество погибнут. В пятую седмину вернется на 
землю их погибель, и они восстановят храм Господень. В седьмую 
же седмину1636 появятся жрецы, служащие идолам, богоборцы, ко-
рыстолюбцы, гордецы и беззаконники, распутники, скотоложники. 
Когда Господь будет мстить им, священство окончится, тогда Господь 
воздвигнет нового Священника, Которому будут открыты все слова 
Господа, и Он совершит на земле праведный суд на все времена, и Его 
звезда взойдет на небосклоне, как бы предваряя Царя разумного све-
та до его восхода, [чтобы] Солнцу возвеличиться днем во вселенной; 
Он просветит землю и удалит тьму от вселенной, и будет мир на всей 
земле, и небеса возвеселятся в тот день, и земля возрадуется, и облака 
взыграют, и разум Господень прольется на землю, как морская вода, 
и ангелы славы лица Господня возрадуются о Нем. Небеса откроются, 
и от дома славы наидет на Него Святой Дух с Отчим возгласом, и 
слава Всевышнего утвердится на Нем, и Святой Дух разума почиет 
на Нем с водою, и Он принесет величие правды Господней на землю 
своим детям во веки, и не будет Ему перемены до века в род и род. Его 
святые народы умножатся в разуме на земле и просветятся Господ-
нею благодатью. Израиль в безумии ослабеет, его священство помра-
чится в печали. И оскудеет всякий грех, и беззаконники удалятся от 
зла, праведники будут Им упокоены, ибо Он откроет райские двери и 
отнимет копье, удерживающее Адама, и даст святым пищу от дерева 
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жизни, и дух правды будет в них. Сатана будет Им связан, и Он даст 
своим детям [силу] попирать лукавых духов. И возвеселится Господь 
о своих детях во веки веков, Авраам, Исаак и Иаков тогда возрадуют-
ся, и я возвеселюсь, и все святые облекутся в правду.

Теперь, дети мои, вы все слышали. Изберите себе свет или тьму, 
закон Божий или дела диавола, — я же поведал вам обо всем, что 
разумел. Потому благоговейте пред Господом Богом вашим и сми-
ренно живите по Его закону. Вы тоже научите своих детей книгам, 
чтобы они всю свою жизнь всегда с разумением изучали закон Бо-
жий. Каждый, кто понимает закон Божий, будет в чести и не будет 
идолопоклонствовать, ибо он приобретет себе много других, бо-
лее сведущих, чем он, книжников и многие люди захотят служить 
ему и слышать закон из его уст. Поступайте по правде, дети мои, 
на земле, и вы найдете ее на небесах; сейте в своих душах добро — 
и вы пожнете его в своей жизни, сеющий же зло — зло и пожнет; вы 
же, дети мои, старайтесь обретать мудрость в страхе Божием. Когда 
захватят города, они опустеют, золото, серебро и все имущество по-
гибнет, у мудрого же его мудрости никто не сможет отнять, только 
греховное помрачение и ослепление этого благородного дара. Тог-
да у него будет нашествие неприятеля, на чужой земле отчина, и он 
окажется посреди своих врагов. Тот же, кто приникнет к учению и 
мудрости, тот будет сотрапезником царей, как и наш целомудрен-
ный брат Иосиф».

Сыновья Левия ответили отцу, сказав: «Мы ходим пред Господом 
по Его закону!» И сказал Левий: «Свидетелем да будет Господь, Ко-
торому вы ныне дали обет». И, сказав это, он умер, прожив 137 лет. 
Его положили в ковчег, а после он был погребен в Хевроне, там же, 
где были похоронены Авраам, Исаак и Иаков.

[Завет Иуды]

Затем Иуда, четвертый сын Иакова, сын Лии, призвал к себе сво-
их сыновей и сказал: «Дети мои! Вот, я перед своей смертью расска-
жу вам о случившемся со мной. Так как доблесть была в моей груди, 
я был скор на ногу и силен телом, и множество воинов не устояли 
перед моей мышцей, и я разбил твердыню города, не покорявшегося 
мне1637, то отец мой Иаков видел, что ангел Сильного помогал мне 
в доблести1638».
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Он продолжил речь, [обращенную] к ним, и сказал: «Я узнал в кни-
гах Еноха, сколько зла вы сделаете в последние дни, поэтому храните 
себя, дети мои, от всякого блуда и сребролюбия, ибо оно отторгает от 
закона Божия, ослепляет душу, и не дает человеку быть милостивым к 
своему ближнему, и погружает его в скорби и болезни. Из-за серебра 
и я погубил своих детей, и если бы не наказания моему телу и не сми-
рение моей души и молитвы моего отца Иакова, я бы умер бездетным. 
Но Бог отцов наших, щедрый и милостивый, помиловал меня, ибо я 
поступал бессознательно, ослепленный князем лжи. Я не понимал, 
что плоть человека истлевает в грехах, и не предвидел своей немощи. 
Считая себя непобедимым, я насмехался над Рувимом, моим братом, 
из-за Валлы, наложницы отца. Я много раз похвалялся у [городских] 
ворот подвигами своей юности. Так как меня не привлекали красивые 
женщины, то дух зависти ополчился на меня и ослепил меня, пока я 
не пал с Висуе хананеянкой. Вино извратило мое зрение и омрачило 
мое сердце похотью, и, преступив Господню заповедь, я пал с ней, и 
Господь отомстил мне тем, что не было мне радости от ее детей1639. 
И теперь, дети мои, не упивайтесь вином, ибо пьянство отвращает 
ум от истины1640, вселяет помыслы вожделения и соблазняет очи. 
Объединившись, дух блуда и пьянство становятся как бы слугами его 
похоти и вдвоем они одолевают человеческую силу. Если человек 
упивается допьяна, то скверные мысли склоняют ум на блуд и рас-
паляют тело на совокупление, и он становится повинным в похоти 
и, совершая грех, не смущается, ибо пьяный не стыдится никого. Вот 
и меня он соблазнил не смущаться толпы у ворот, ибо я на глазах 
у всех склонился к Фамари, которая была моей снохой, и, пьяный, 
совершил страшный грех, не убоявшись Господней заповеди, и всем 
рассказал о своем грехе1641.

И ныне, дети, не пейте сверх разумной меры; если исказите пьян-
ством рассудительность души, то дух лжи войдет в душу и заставит 
пьяного говорить о срамном, грешить и не стыдиться и [даже] бахва-
литься бесчестием; будучи обличаем, он не унимается в своем бесче-
стии, думая, что говорит хорошее; если некий царь, пребывая в пьян-
стве, предастся блуду, то, будучи лишен [сана], быстро потеряет цар-
ство1642. Ангел Господень показал мне: когда царь или нищий живут 
в пьянстве, то ими овладевают женщины, у царя они отнимают славу, 
у сильного силу, а у убогого последнюю опору бедности. Берегите, 
дети мои, уста от пьянства, ибо в нем четыре лукавых духа: злых по-
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мыслов, распаления блуда, усиления мерзости [и] бесстыжего греха. 
Если уж пьете, то со страхом Божиим. Когда в веселье отступает страх 
Божий, тут и приступает бесстыдство — начало греха, происходят 
споры и ссоры, понуждающие согрешить гневом и клеветой, бывает 
отступление от заповедей Божиих и преждевременная погибель, ибо 
пьянство открывает тайны Божии и человеческие, как и я поведал ха-
нанеянке заповеди Божии и тайны своего отца, о которых Бог велел 
не рассказывать.

И теперь я заклинаю вас, дети мои, не упивайтесь вином, не люби-
те золота и серебра, не взирайте на женские прелести, украшенные 
драгоценностями. Я, пьяный, увидел хананеянку, всю блистающую 
золотом, и прельстился ею, как человек пьяный, и был покорен [ее] 
видом. И ныне, дети мои, послушайте меня, Иуду, вашего отца, из-
бегайте сребролюбия и пьянства, ибо это отлучает [от Бога], научает 
гордости, отвращает его душу от всякого блага, отнимает у него сон, 
изнуряет его плоть, удерживает от молитвы Богу; он не помнит бла-
гословения Божия, не внимает прорицающему пророку, гнушается 
словами благочестия, слоняется и днем и ночью.

Я, будучи пьяным, поведал тайны моего сердца и отдал жезл и 
венец моего царства Фамари, своей снохе, не узнав ее и приняв за 
блудницу1643. Эта Фамарь, происходя из Месопотамии, была дочерью 
Арама; я привел ее в жены своему сыну Иру; Ир же, будучи лукавым, 
пренебрег Фамарью, ибо она не была из земли Ханаанской, и ангел 
Господень убил его в третью ночь, и он не познал ее, из-за коварства 
его матери, ибо не хотел иметь от нее детей1644. В дни свадебного 
праздника я отдал ее в невесты Онану, своему второму сыну; и этот 
коварно не познал ее, прожив год. Я же угрожал ему, веля сойтись 
с ней, а он излил семя на землю по повелению своей матери; и он был 
поражен из-за его коварства. Я хотел отдать ее Шеле, своему третьему 
сыну, но моя жена Висуе не позволила мне, злобствуя на Фамарь, что 
она не была из дочерей Ханаана, как она сама1645.

Эта Фамарь стремилась родить детей от рода Авраама, ибо тогда 
род Авраама был знатным. По этой причине Фамарь сидела у врат, 
как блудница, нарядившись в брачные украшения, и встретилась мне 
на пути, когда я шел от стад своих овец. Напившись, я не узнал ее из-
за пьянства, ее красота прельстила меня, и я отдал ей мой жезл, пояс и 
царский венец; она приблизилась ко мне и зачала Фареса и Зару, двух 
близнецов, в чреве своем»1646.
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Вот вам прообраз некой тайны1647: когда Фамарь рожала и пер-
вый младенец высунул из чрева руку, повивальная бабка повязала на 
высунутую руку ребенка красную ленточку, чтобы знать, кто родится 
первым; после этого ребенок спрятал руку внутрь лона; потом ро-
дился другой ребенок, а потом опять тот, который высовывал руку и 
был обозначен красной ленточкой. Рожденный первым был назван 
Фаресом, что значит пресечение, ибо он пресек естественный поря-
док. Ознаменованный же, который хотел родиться первым, родился 
после Фареса; ему дали имя Зара, ибо оба ребенка были предвозвеще-
нием людей ветхих и новых: ветхие были прежде [нового] завета, но 
завет исполнили, ибо были оберегаемы заветом. Посмотри на Авеля, 
и Сифа, и Еноха, и Еноса, Ноя и Евера, а также Авраама, оставившего 
своего отца ради Бога, Иова и Мелхиседека, также и прочих проро-
ков, которые говорили о Христовом пришествии. Но как Зара спря-
тал руку в лоне, так и [новый] завет был прикровен и невидим. Родил-
ся Фарес, потом вышел Зара, и появилась красная лента — знамение 
Христовой крови1648.

«Итак, знайте, дети мои, что два духа живут в человеке: истины 
и заблуждения; посередине же [дух] разумения и ума, к которому 
хочет приклониться дух истины, а дух заблуждения склоняется к 
груди человека, и каждый знает своего господина. И нет времени, 
когда может утаиться человеческое дело, ибо оно написано на груд-
ных костях. И дух истины свидетельствует об обоих пред Господом, 
и согрешивший обличается от своего сердца и не может поднять 
лица к Судии1649.

И ныне, дети мои, вот что я заповедаю вам, так как Господь дал 
Левию священство, а мне вручил царство. Много будет мне горя от 
того, что настанет в последние дни: в Израиле будет много войн, у 
них между собой будет много раздоров, и на вас нападет голод, и мор, 
и полон, и всяческая погибель, и ваших детей оскопят, чтобы слу-
жили евнухами у женщин. И после посетит вас милостью Господь и 
станет спасением Израилю, пришествием Бога истинного. Взойдет 
звезда от Иакова в мире, и восстанет человек от моего семени как 
праведное Солнце, живя с людьми в правде и истине, и никакого гре-
ха не обретется в нем. Им разверзнутся небеса, дабы изливать благо-
словение Духа, и он изольет на вас от Отца благодать Святого Духа. 
И вы станете его сыновьями во истине и будете ходить по его запове-
дям, первым и последним. Ибо он есть отрасль Всевышнего Бога, ис-
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точник жизни всякой плоти. Тогда воссияет скипетр моего царства: от 
вашего корня произойдет отрасль, от которой выйдет жезл1650 правды 
народам, чтобы судить и спасать всех, призывающих его Бога».

И сказав это, отдал [Богу] душу свою Иуда, сын Иакова, четвертый 
сын Лии, прожив 119 лет. И сыновья отнесли его и погребли в Хевро-
не с его отцами.

Завет Иссахара о благоразумии

После этого Иссахар призвал своих сыновей и сказал им: «По-
слушайте, дети, Иссахара, вашего отца, и внемлите моим словам. 
Я родился пятым сыном1651 Иакова ценою мандрагор»1652. После этого 
он продолжил речь, сказав так: «[Разве] вы не знаете, дети мои, что 
я в своей жизни жил в прямоте моего сердца, что труд снедал мою 
силу и Господь вдвойне творил моими руками. Я всегда делал угодное 
отцу моему Иакову, и ни в чем не прогневал его сердца, и был ис-
полнителем его воли во всем, и был трудолюбцем сверх меры, и отец 
мой Иаков видел, что Бог помогает моей простоте. Я не был ленив 
в своих трудах, не спесив, не завидовал ближнему, никого не оклеве-
тал, не осуждал жизни людей, живя по правде1653.

И теперь послушайте, дети, Иссахара, вашего отца, и живите в про-
стоте вашей души, ибо живущие в простоте не желают зла, и не нуж-
даются в приобретении многоценных сокровищ, и не посягают на 
чужое, не осуждают ближнего, не наносят обид человеку, и не ищут 
разнообразных яств, не заботятся о нарядах, не желают долголе-
тия, но только уповают на волю Божию в благости своего смирения. 
И даже духи лжи ничего не добьются от него, ибо он не смотрит на 
красоту женщин, чтобы не осквернить жития в своем уме; ни рев-
ность не входит в его помыслы, ни душа его не говорит завистливо и 
ничем не смущается в своей простоте. Он все видит, но не приемлет 
лукавого взгляда, не поддается искушению, но пребывает в благости 
своей души, храня закон Господень.

Так и вы, дети мои, обретите в своем уме простоту во всем и по-
любите жить в ней, созидайте ее и прилепляйтесь к ней, и слушайте 
заповеди Господни: не хулите дел ближнего, но возлюбите Господа 
и ближнего своего, болящего и нищего милуйте. И гните свою спину 
на возделывание земли вашей, и от плодов вашего труда приноси-
те с благодарностью Господу, и получите от Него благословение, как 
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когда-то Авель1654. Чтите, дети мои, Левия и Иуду: они оба прославле-
ны Господом среди всех сынов Иакова, ибо Господь обитает с ними: 
одному Он дал священство, другому же — царство, [посему] вы слу-
шайте их.

Однако знайте, дети мои, что в последние времена ваши сыно-
вья оставят простоту и прилепятся к ненасытности; оставив незло-
бие, последуют злодейству; оставив заповеди Господни, прилепятся 
к диаволу; оставив земледелие, последуют лукавым помыслам. И будут 
они рассеяны среди народов и станут рабами своих врагов. Вы же по-
ведайте [об этом] своим детям». И, сказав это, он предал [Богу] свою 
душу, прожив 122 года.

Завет Завулона о милосердии

Затем Завулон призвал своих сыновей к себе и сказал им: «По-
слушайте меня, сыновья Завулона, и внемлите словам вашего отца. 
Я, Завулон, добрый дар моим родителям с моего рождения: отец мой 
Иаков разбогател, когда пестрыми прутьями получил часть [скота]1655. 
Я же не знаю, грешил ли я когда, совершал ли беззаконие, разве что 
по неведению. А что мы сделали с нашим братом Иосифом, то я по-
слушался, ибо это было не в моей воле, но я много плакал и сетовал 
и умолял своих братьев, чтобы они не делали такого зла в Израиле. 
И потом я никогда не переставал жалеть об Иосифе. Когда же Симеон 
и Гад хотели убить его, то я отдавал душу свою за его душу, и теперь 
я неповинен в продаже брата нашего Иосифа.

Вы, дети, послушайте Завулона, вашего отца: храните заповеди Го-
сподни. Творите милость своему брату, будьте милосердны ко всем 
людям, ибо за это благословил меня Господь. Господь ведает мысль 
каждого, которую он носит в сердце. Если кто сотворит милость сво-
ему ближнему, так и Господь сотворит ему, ибо братья мои болели, 
их сыновья умирали из-за Иосифа, так как они не сотворили милости 
в своих сердцах брату Иосифу, вы же, сыны мои, без болезни сохра-
нены Господом, о чем и сами знаете.

Ныне, дети мои, любите друг друга, и пусть каждый из вас не по-
мышляет зла против своего брата, ибо ненависть разлучает душу и 
тело и прогоняет Божию благодать; ненависть дает всего одного ре-
бенка, ставит преграды сердоболию, смущает ум, губит имущество. 
Подумайте, дети, о водах: если они текут вместе, то увлекают и камни, 
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и деревья, и землю, и песок; если же они разделятся на много [ручьев], 
то земля их поглощает и ими будет легко пренебречь. И с вами, если 
разделитесь, будет то же. Не разделяйтесь на две части, ибо всему, что 
сотворил Господь, Он дал одну главу: двое плеч, рук, но все одинаково 
слушаются одной головы.

Я узнал из писаний моих отцов, что впоследствии Израиль раз-
делится на два царства, и вы сотворите всякую мерзость, ибо покло-
нитесь разным идолам, и ваши враги полонят вас, и вы будете в поно-
шении у народов и в болезнях и скорбях, но потом, вспомнив о Боге, 
вы покаетесь1656. И Господь возвратит вас, ибо Он милостив и добро-
сердечен, не поминает зла сынам человеческим, ибо они плоть и лу-
кавые духи обольщают их во всех делах. После сам Господь просветит 
вас светом правды и вы возвратитесь на свою землю и тут увидите 
Господа в Иерусалиме. И снова в коварстве ваших дел вы разгневаете 
Его и будете отвержены до конца [времен].

И ныне, дети, те из вас, кто послушается заповеди Завулона, ваше-
го отца, изо всех сил и всей душой бойтесь Господа Бога. На тех, кто 
не внемлет моим словам, Господь наведет на них огонь вечный».

Сказав это, он умер, прожив 114 лет. Его сыновья, положив его 
в гроб, похоронили его в той же пещере с отцами его, где [погребены] 
Авраам, Исаак и Иаков.

Завет Дана о ярости и гневе

Потом Дан призвал своих сыновей к себе и сказал: «Послушайте, 
сыновья Дана, мои слова и внемлите глаголам уст вашего отца. Я ис-
пытал в своем сердце и во всей своей жизни, что хороша и угодна 
Богу истина с исполнением правды, а ложь и гнев от диавола, ибо они 
учат человека всякому злу.

Сегодня я исповедаюсь перед вами, дети мои, что я в своем сердце 
мечтал о смерти Иосифа, человека благоразумного и правдивого, и 
радовался его продаже, ибо отец любил его больше нас. Ибо дух за-
висти и погибели шептал мне: возьми меч, убей Иосифа, и отец воз-
любит тебя, если умрет Иосиф. Это был дух от диавола, понуждав-
ший меня, чтобы я был, как рысь, подстерегающая козленка, — так и 
я подстерегал бы Иосифа. Но Бог отца моего Иакова не позволил мне 
совершить этого беззакония: я никогда не находил Иосифа в одино-
честве.
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И ныне, дети мои, умирая, по истине говорю вам: если не сбере-
жете себя от духа лжи и гнева и если не возлюбите истины и мило-
сердия, то погибнете, ибо гнев ослепляет человека. Когда им овладе-
вает дух немилосердия, он не знает братской любви, не боится отца, 
не чтит матери, не уважает старика, не стыдится людей, не жалеет 
детей, так как дух гнева опутывает его, и сеет в его сердце коварство, 
и ослепляет его сердечные очи, ложью помрачает его ум, и сообщает 
ему свой злой взгляд, и вкладывает в него свои очи, [и] он не знает 
истины. И дух зла возбуждает в его сердце зависть и вражду к брату, 
и гнев обладает его душой, и когда он совершит беззаконие, то сам 
себя оправдывает в своем грехе. Ибо он не ведает, что придет суд Бо-
жий и острие Его меча падет на его голову. И когда его душа разлучит-
ся с телом и больше не вернется, все совершенное им встанет перед 
его глазами, ибо он слушал духа зависти. Этот дух всегда ходит с ло-
жью одесную Сатаны и, если увидит человека в гневе, приблизившись 
к нему, ослепит его ум и так воздвигнет в его душе больший гнев.

Знайте, дети, что к гневающемуся человеку приходит дух от Са-
таны, чтобы побудить [его] не поминать Господа, но совершить без-
законие пред Господом и пред воинством Его ангелов. Если кто-то 
побуждает нас к этому, то вы, дети, не поддавайтесь гневу: когда душа 
возмущена, от нее отступает Господь и ею овладевает диавол. Но хра-
ните, дети, заповедь Господню и любите закон Господень, вознена-
видьте ложь, и гнев отступит от вас. И говорите истину каждый свое-
му ближнему, и диавол убежит от вас и не осилит вас1657. И любите 
Господа всю свою жизнь.

Я узнал, что в последние времена вы отступите от Господа, живя 
духами злобы. Из книг Еноха Праведного я узнал, что вы примете 
многие казни и, только возвратившись к Господу, будете помилованы 
и возвеселитесь о святом Иерусалиме. Потом дух лжи ввергнет вас в 
беззаконие, чтобы вам не призывать имени Господа и не слушать Его 
святых пророков, Господь же пребудет тогда посреди его (Иерусали-
ма) с людьми, живя в смирении и нищете, не узнанный вами; и свя-
той Израиль, верующий в Него, не погибнет, и обретут жизнь вечную 
с ангелами верующие в Него.

Диавол тщится препятствовать всем призывающим Господа, ибо 
Сатана знает, что в тот день, когда узнают Господа, погибнет царство 
диавола. И во времена беззаконий Израиля будет то, что Господь от-
ступит от них и променяет их на народы, исполняющие Его волю. 
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Так как ни один языческий бог1658 не равен Ему, то имя Его будет 
у всех народов. Спаситель есть истинный Иерусалим, кроткий и сми-
ренный, научающий всему закону; вашим же князем будет Сатана, 
и все духи беззакония будут посреди вас. То, что я завещал вам, дети, 
передайте будущим поколениям, чтобы они, смирившись, послужили 
Богу, чтобы мой род был в спасении до века».

И, сказав это, он поцеловал их и предал [Богу] душу. Потом его 
сыновья перенесли его в Хеврон и погребли в той же пещере, где [по-
коились] Авраам, Исаак и Иаков. Всего он прожил 125 лет.

Начертание завета Неффалима, восьмого сына1659 Иакова, 
сына Валлы, служанки Рахили, о естественной благодати 

Он начал говорить: «Послушайте меня, сыновья Неффалима, по-
слушайте слова вашего отца. Так как я был скор на ногу, как олень, то 
мой отец Иаков определил меня для всякого посольства и передачи 
вестей и как вестника благословил меня. Как гончар знает, какой он 
хочет изготовить сосуд, возьмет глины и сделает так, как хочет, так 
и Господь создает тело человека по подобию души, и по силе тела 
влагает дух. Он творит [их] равно по мере и весу, и нет излишка каж-
дому ни на треть волоса — всякому человеку Он творит соразмерно. 
Нет у человека никакой мысли, которой не знал бы Господь. Како-
ва его сила, таково и дело; каков его ум, таково и искусство; каково 
намерение его, таковы и поступки его; каково сердце его, таковы и 
уста его; каков глаз его, таковы и сновидения его; какова душа его, 
таково и слово его — или по закону Божию, или по закону диавола. 
Как положено различие между светом и тьмой, зрением и слухом, так 
положено различие между мужем и мужем и между женой и женой, 
и нельзя сказать, что [все] одинаковы и подобны лицом. Бог все со-
творил хорошо на своем месте: у человека в голове есть пять чувств, 
для красоты ей приданы волосы, [далее] — сердце для мудрости, чре-
во для работы желудка, живот и кишечник для здоровья, селезенка 
для гнева, желчь для вражды, слух1660 для смеха, бедра для силы, ребра 
для защиты, чресла для крепости1661.

Во всех этих чувствах проявляется любовь к Господу, и если че-
ловек убоится Господа всею своею душою, то он покорит все свои 
чувства, чтобы Господь владел ими. Если же кто-то отринет любовь 
к Богу, то он начнет рабствовать своим прихотям: гневу, злословию, 
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бессердечию, ярости, пьянству, чревоугодию, блудодеянию, ревно-
сти, ненасытности, зависти и всяческой нечистоте1662. Во все дела 
вложите страх Божий, в тишине чистого сердца постигайте, [как] со-
блюсти волю Божию, отметая от себя волю диавола. Солнце, и Месяц, 
и звезды не переменяют своего чина, так и вы не изменяйте своей 
природы в бесчинии ваших дел. Язычники, прельстившись, пали и, 
оставив Господа, погубили свое естество, и последовали за идолами, 
и пошли вслед духов заблуждения, и проводят свою жизнь в бесчи-
нии, и души их стали добычей Сатаны. Вы же, дети мои, познавайте 
Господа, сотворившего все [на свете], в утверждении моря и земли, во 
всяком чудотворении, чтобы не стать подобными Содому и Гоморре, 
переменившим свое естество.

Я же узнал в письменах книги Еноха, что вы отступите от закона 
Господня и начнете жить по беззаконию язычников. Господь наведет 
на вас пленение, и вы будете там служить вашим врагам и жить в скор-
би и печали, пока Господь не осудит вас всех. И вы снова обратитесь 
и вспомните Господа Бога своего, и Он возвратит вас на вашу землю 
по своей великой милости. И когда будете в своей земле, вы опять со-
грешите, Господа оставите, и придет милосердие Господне — человек, 
исполняющий правду, из колена Иудова, творящий милость ко всем, 
дальним и ближним. Через него воссияет спасение и в нем благо-
словятся Авраам, Исаак и Иаков, [через] его скипетр явится на земле 
Бог, живущий на небесах, спасающий и собирающий праведных из 
народов. Вы же, не послушав его, рассеетесь по лицу всей земли1663. 
Вам ведь изначала было обещано царство, и ради вас Бог прославля-
ется среди народов. Вы же, если поймете и послушаете, то и Господь 
помилует вас и ангелы помогут вам; если же вы не послушаете его, 
то примете муку. Слушающим его уготованы престолы и слава на не-
бесах».

И, сказав это, предал [Богу] душу Неффалим, восьмой сын Иакова, 
сын Валлы, прожив 132 года, он был погребен в Хевроне в той же 
пещере.

Начертание завета Гада о ненависти

Гад призвал своих сыновей и сказал: «Я родился девятым1664 сыном 
у Иакова и был храбрым пастухом. Я стерег ночью стада, и, когда но-
чью приходил лев или другой зверь, я убивал их. Однажды я вырвал 
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ягненка из пасти зверя и, заколов его, съел. Брат мой Иосиф, увидев 
[это], поведал отцу, сказав: “Заколовши ягненка, он не дал сыновьям 
Зелфы и Валлы”. За эти слова я разгневался на Иосифа, и дух гнева 
пребывал во мне, и я не хотел ни глазами видеть, ни ушами слышать 
Иосифа и желал стереть его жизнь с земли, как теленок вырывает 
земные злаки. Оттого-то я и Симеон продали его измаильтянам.

Ныне же, дети мои, послушайте слова истины, чтобы исполнить 
правду и весь закон Всевышнего. Не прельщайтесь духом ненависти, 
ибо это зло для всякого человека: все, что делаете с ненавистью, есть 
мерзость. Если кто-то исполняет закон Господень, то [ненавистник] 
не похвалит его, ибо дух ненависти не желает правды. И если кто-то 
боится Бога, то [ненавистник] не любит его. Он хулит истину, пре-
зирает исполняющего закон, приветствует клевету, хвалит гордыню. 
Дух ослепил его душу, чтобы он не помнил Господа, и тот не хочет 
слушать слов поучения о любви к брату. Если его брат падет, то [не-
навистник] расскажет всем, чтобы он, наказанный, умер, а о добро-
деющих же он всегда сокрушается. Как любовь хочет оживить мерт-
вых, освободить осужденных на смерть, так и ненависть хочет живых 
умертвить и не оставляет жить согрешивших в малом. Ибо дух нена-
висти содействует Сатане в умерщвлении людей, а дух любви, мило-
сердствуя, помогает закону Божию в их спасении. Ненависть есть зло: 
она свет обращает в тьму, учит клевете и гневу, увеличивает всякое 
зло и дьявольскими делами наполняет сердце.

Вот что, дети, скажу вам: изгоните дьявольскую ненависть и приле-
питесь к Господней любви. Истина прогоняет ненависть, и смирение 
погубляет вражду. Праведный стыдится делать неправду, не другим 
обличаемый, но собственным сердцем, [ибо] Господь видит его душу.

Об этом, дети, я узнал позже, когда раскаялся о брате Иосифе. 
Истинное покаяние просвещает очи и отгоняет и разрушает грех, 
доставляя душе познание и направляя помысел ко спасению. Ибо 
Господь навел на меня болезнь внутренностей, и если бы не молит-
ва отца моего Иакова, вскоре отошла бы от меня душа. Ибо Господь 
знает: чем человек грешит, тем и страждет. Сердце мое было без ми-
лости к Иосифу, и я был осужден на немощь в течение одиннадцати 
месяцев, пока я не понял, что это сделал мне Господь, так как столько 
времени я враждовал против Иосифа, пока он не был продан.

Ныне же, дети мои, возвестите каждый своим детям: возлюбите 
друг друга делом, словом и помышлением от всей своей души. Если 
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кто-то согрешит против тебя, то сначала сам изгони из себя дух не-
нависти и потом обратись [к нему] с миром, чтобы в ссоре чужой не 
услышал вашей тайны. И если твой враг вознесется, не завидуй ему, 
ибо всякая плоть умрет. Господь же восхваляет делающих доброе и 
полезное людям. И если кто-то от зла разбогатеет, не завидуй ему; 
смиренный и независтливый за все благодарит Бога и более всех 
обогатится добронравием.

Скажите также вашим детям, чтобы они чтили Иуду и Левия, ибо 
от них воздвигнет вам Господь Спасителя Израиля. Я узнал, что в кон-
це ваши дети отступят от Него всяким лукавством и будут в растлении 
пред Господом».

Сказав это, он предал душу Господу. Его погребли в той же пещере. 
Всего же Гад прожил 125 лет. Гад был девятым сыном Иакова и пер-
вым сыном Зелфы.

Начертание завета Асира о зле и благоразумии

«Послушайте, дети, Асира, вашего отца: все, что праведно пред 
Господом, я покажу вам. Два пути дал Господь сынам человеческим, 
два помысла, два деяния и два стремления, поэтому они оба друг 
против друга. В нашей груди есть два помысла, разделяющие нас. 
Если человек склонит свой помысел к боголюбию, то даже если он 
падет в грехе как человек или сделает что-то [недолжное] по неве-
дению, то он скоро воспрянет и Господь ради его покаяния очистит 
его грех; помышляя о праведном, он устраняет лукавство и искоре-
няет грех.

Если же кто-то склонится к противоположному стремлению, тот 
всегда замышляет зло, похваляется коварством, поучает свои уста не 
говорить правды, и, оставив благо, он принимает зло. И если даже он 
сделает добро, то все равно обернет ко злу. Когда он начнет как будто 
делать добро, то в конце дела оно обратится во зло, ибо сокровищни-
цей его помыслов обладает диавол. И если, исполнившись лукавого 
духа, этот человек творит насилие, воруя и лихоимствуя, однако ми-
лует нищего, то и это двулично. Другие прелюбодействуют, блудят, 
однако воздерживаются в пище, сильно постятся, но и это двулично. 
Такие люди, как я сказал, сквернят душу, а почитают тело.

Я же нашел, дети, в книгах Еноха Праведного, сказавшего: “Не будь-
те двуличными в добре и зле, но прилепляйтесь к одной благости, 
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ибо Бог почивает в ней и люди жаждут к ней приникнуть, но из-за 
злых страстей не видят блага”. И ныне, дети, избегайте зла, побивая 
диавола вашими добрыми делами.

Видите, дети, что эти двое есть во всем, и одно скрывается за дру-
гим в творении: в веселье кроется лихоимство, пьянство прячется за 
смех, а печаль — в пиршествах, за радостной жизнью следует смерть, 
а за славой следует бесчестие. Но творящий истину пребывает в све-
те, а делающий неправду находится во тьме. Я все испытал в своей 
жизни и не уклонился от истины Господней.

Кончина обнаруживает правду и ложь. Когда по повелению рукой 
ангела Божия душа отторгается, тут сразу же является лукавый дух, 
обличая помыслы и дела. И эта душа сильно страждет от лукавого 
духа, ибо служила ему в этой жизни. Если же душа пребывала в исти-
не, то она с радостью узрит ангела Божия, и ангел утешит ее в жизнь 
вечную.

Вы же, не слушая заповедей Божиих, не станьте подобными Со-
дому. Я узнал из книг Еноха Праведного, что вы сильно согрешите, и 
будете казнимы, и в чужой земле будете рабствовать. Но снова мило-
стью Господней вы вернетесь на свою землю, которую Господь обе-
щал нашему праотцу Аврааму, и пребудете там, пока Всевышний не 
посетит землю и не помилует живущих на ней. Он придет как человек, 
будет с людьми есть и пить и в смирении смирит главу змия водою1665. 
Он спасет многих в Израиле и все народы, ибо Он Бог, воплотивший-
ся в человека. Завещайте своим детям не противиться Ему. Я узнал 
из книг Еноха Праведного, что вы, не покоряясь, не покоритесь Ему 
и в нечестии [будете] бесчествовать, не внимая закону Божию; оттого 
вы расточитесь по пространству земли, и будете в рассеянии, и омер-
зеете, как непотребная вода. Познавшие же имя Господне уверуют, 
и Он окажет им свое милосердие ради Авраама, Исаака и Иакова, 
ибо они познают истинный завет».

И еще он сказал им: «Похороните меня в Хевроне, и я усну сном 
вечным», — и его сыновья погребли его, как им завещал их отец. Все-
го же 126 лет прожил Асир, десятый сын Иакова, сын Зелфы.

Завет Вениамина о чистом помысле

Вениамин призвал своих сыновей и начал говорить им: «Я, Вениа-
мин, родился в старости моего отца Иакова и был самым младшим из 
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моих братьев. Как Исаак, наш дед, родился у Авраама, когда тому было 
100 лет, так и я у Иакова, когда ему было 100 лет. Рахиль, [моя] мать, 
после того как родила Иосифа, двенадцать лет была бесплодной, но, 
усердно молясь Господу в течение двенадцати дней, зачав, родила 
меня, и вследствие того я был назван сыном дней, [по-еврейски] Ве-
ниамином1666.

Итак, дети мои возлюбленные, любите Господа Бога небесного 
и соблюдайте Его заповеди, подражая доброму и праведному мужу 
Иосифу, моему брату, и пусть будет ваше помышление о благе. Каким 
вы меня видели, так и сами живите: бойтесь Бога и любите брат брата. 
Если духи диавола направят вас на всякое лукавство, то вся коварная 
неприязнь не имеет над вами власти, как и над Иосифом, моим бра-
том: сколько человек хотели убить его, но Бог его защитил. Тот, кто 
боится Бога и любит своего брата, ничего не страшится; и если все 
окружающие будут злоумышлять против него, ничего не достигнут; 
и зверь не будет обладать им, ибо ему помогает Божия любовь, кото-
рую он имеет к своему ближнему. Иосиф просил нашего отца, говоря: 
“Честной отче Иаков, молись о своих сыновьях Богу, дабы Господь не 
вменил им в грех то злое, что они замыслили против меня!” Иаков, 
воскликнув громким голосом, сказал: “О доброе дитя! Ты побеждаешь 
милосердием. Пусть исполнится на тебе, человек, пророчество об 
агнце Божием и Спасителе мира, что непорочный умрет за нечести-
вых в крови завета для спасения народов Израиля, сокрушив диавола 
и его слуг”.

Вы видели, дети мои, кончину дней сего блаженного мужа Иоси-
фа; подражайте его благоразумию, и вы получите венцы славы. Ибо 
добрый человек не имеет темного ока, но милует всех, даже если 
они грешники. Если они замышляют против него злое, то он, делая 
добро, осиливает зло, будучи за свое благодеяние защищаем Богом. 
Если кто-то прославится, не завидуйте ему; если кто-то разбогате-
ет, не ревнуйте ему; нищего милуйте, болящим сострадайте, братьев 
любите, родителей не забывайте, Бога восхваляйте, имеющему страх 
Божий помогайте, не познавшего Всевышнего научите и отвращайте 
его от неправедного пути и любящего Бога любите, как свою душу. 
Если вы прилепитесь к любви Божией, то нечистые духи убегут от вас. 
Там, где в уме человека есть мысль о добре, то все лукавые духи убега-
ют от него. Мужа неправедного вы никогда не укоряйте; пусть правед-
ный помилует укоряющего [его] и молчит. Если он будет оскорблен 
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до [глубины] души, он, сотворив молитву, светлее явится пред Все-
вышним. Таким был Иосиф, брат мой: он отклонил свой ум от духа за-
блуждения, имея путеводителем своей души ангела мирного. Так и вы, 
дети мои, не огорчайте своего ближнего, не собирайте неправедного 
богатства, не наслаждайтесь неправдой, не прельщайтесь зрелищем 
зла, но пусть всегда Господь будет вашим жребием, ибо Господь на-
ставляет праведно мыслящих.

Избегайте, дети мои, злобы, как меча: меч, вознесенный над шеей, 
рассекает человека, злоба же, овладев человеком, истребит его и 
ввергнет в жерло ненасытного ада. Сей меч есть мать семи зол: мысль 
зачинается от диавола и рождает, во-первых, зависть, во-вторых, по-
гибель, в-третьих, печаль, в-четвертых, пленение, в-пятых, наглость, 
в-шестых, смятение, в-седьмых, опустошение1667. Потому и Каин был 
предан Богом семи казням за кровь своего брата Авеля, ибо каждые 
сто [лет] Бог наводил на него одну казнь. От двухсот лет Каин по-
губил брата своего Авеля и в течение семисот лет он принимал суд, 
а Ламех — семью семьдесят1668. Этот суд будет до [скончания] века: 
уподобляющиеся Каину в ненависти к брату и в убийстве осудятся 
на муку.

Вы же, дети мои, избегайте ненависти, и злобы, и братоубийства, 
но старайтесь прилепляться к любви и не имейте скверны в своем 
сердце, ибо на таковых почивает Дух Божий. Как Солнце не осквер-
няется, касаясь [лучами] навоза и грязи, но осушает то и другое и от-
гоняет смрад, так и чистым следует пребывать в сквернах земных.

Узнал же я из слов Еноха Праведного, что сблудите вы, дети мои, 
содомским блудом и погибнете, и женитесь на злых женах, и Цар-
ствия Небесного не будет среди вас, ибо Он сам вскоре отнимет его. 
Всевышний же пошлет свое спасение посещением Единородного 
Пророка. Он войдет в первую церковь, и там Господь будет поруган 
и вознесен на древо. И тогда храмовая завеса разорвется надвое, 
и Дух Божий придет, [как] разливающийся огонь. Уйдя от людей, 
Он перейдет с земли на небо. Узнал же я все, как Он смирится на 
земле и будет прославлен на небе. Восстанет же в последние време-
на от моего колена муж, возлюбленный Господом, творящий угодное, 
новым знанием просвещающий народы во имя сказанного в святых 
книгах. Будьте же и вы [наставлены] в писании, дети мои. Все, что 
я разумел, я сказал вам. Вот уже я отдаюсь гробу, вы же похороните 
меня в Хевроне около моих отцов».
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И, сказав это, умер Вениамин, двенадцатый сын Иакова, сын Рахи-
ли, прожив всего 125 лет.

Все сыновья Иакова скончались в Египте, завещав это учение сво-
им сыновьям и внукам, насколько они вместили в свое сердце и на-
сколько уразумели. Когда Святой [Дух] возвещал им, они, движимые 
Святым Духом, пророчествовали о том, что сбудется в свое время, — 
все это возвестили и сказали им: «Имейте добрую надежду, ибо Все-
вышний посетит нищих в молчании и истребит пренебрегших Им; 
ваши же сыновья, если пренебрегут пророчеством, по прошествии 
лет расточатся на погибель и подчинение народам».

Слышал ли ты, жидовин, как все сыновья Израилевы подряд про-
рочествовали о страдании, и о воскресении, и о вознесении Его на 
небеса, и о сошествии Святого Духа на святых апостолов, и о соеди-
нении иных народов в вере, и о вашем отступничестве, и о распя-
тии? Жидовин! Отчего, слышав эти божественные пророчества, ты не 
каешься? Отчего не приступаешь с дерзновением к Владыке Христу, 
чтобы не стать добычей горького ада с жившими прежде иудеями? 
Но если ты не веришь этим патриархам, я предложу тебе подряд всех 
вещавших пророков1669.

<…>
От обета Аврааму до Моисеева исхода считается 430 лет1670, а от 

рождения Авраама до исхода из Египта 502 года, а от столпотворе-
ния до исхода 1053 года, а от потопа до исхода 1587 лет, а от Адама 
до исхода из Египта 3929 лет.

<…>

[Сказание о 12 драгоценных камнях]1671

Первый камень, так называемый вавилонский сердолик, на вид 
пурпурный, как кровь; его находят в Вавилоне на земле путешеству-
ющие в Ассирию; он прозрачен и имеет в себе целебную силу: им 
лечат опухоли и заглаживают раны, нанесенные железным оружием; 
этот камень есть образ первенца [Иакова] Рувима, ибо он был силен 
и крепок в сражении, но за свой грех он болел утробой 7 месяцев и 
излечился через покаяние1672.

Второй камень — топаз, его находят в индийском городе То-
пазе1673; в нем тоже есть целебная сила: когда его точат на оселке, 
то он испускает не красный, своего вида, сок, а подобный молоку; 
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этим соком можно наполнить сколь угодно много сосудов, сам же 
точимый камень не уменьшается ни в размере, ни в весе, но оста-
ется в своих пределах, источая сок; этот сок лечит глазные болез-
ни, затем исцеляет от водянки, которая доводит до безумия, лечит 
и от морской ягоды1674; этот камень есть образ Симеона, второго 
сына Иакова, который был гневен и немилосерден к своему брату 
Иосифу: «Я хотел убить его, но Господь остановил меня, лишив мои 
руки силы, ибо моя правая рука чуть было не высохла за семь дней; 
я понял, что это случилось со мной из-за Иосифа, и я со слезами 
покаялся Господу»1675.

Третий камень, изумруд, зеленого [цвета], его копают в горах Ин-
дии; он блестит так, что в нем, как в зеркале, отражается человече-
ское лицо; этот камень есть образ Левия, святителя священнического 
чина, ибо им не подобает стыдиться человеческого лица1676.

Эти [три] камня были вставлены в один ряд в одном углу [наперс-
ника].

Второй ряд. Камень карбункул на вид очень красный и блестящий; 
он имеется в Карфагене в Ливии, которая называется африканской; 
его изредка находят ночью в той земле, ибо его видно издалека: он 
светится, как свеча, или же мечет искры, как уголь, и его ищут и на-
ходят по свету; будучи взят и завернут в какую-нибудь ткань, то все 
равно он сияет сквозь ткань. Этот камень есть образ Иуды, четверто-
го сына Иакова, царского колена, из «которого произойдут цари»1677. 
И подобно тому как царям свойственно утешать своих, а также мучить 
злодея, так и огню свойственно жечь и светить. Так Иисусу Христу, о 
котором пророчествовал Иаков, свойственно миловать и прощать 
грехи и мучить нераскаявшихся. Он (камень) является также образом 
того, как Он после распятия был увит пеленами и положен в гроб, 
но по божеству воскрес от гроба; стерегшие Его стражники, увидев 
Его блистающим, помертвели, но их десницу наполнили мздой, и 
они задумали утаить воскресение, которое теперь славится во всем 
мире1678.

Пятый камень — сапфир, багряного [цвета], имеется в Индии 
и в Эфиопии; в нем заключены целебные силы: точимый на оселке 
с молоком, он исцеляет отеки и опухоли. Когда Моисей получал за-
кон, он был написан на сапфировом камне1679. Этот камень есть образ 
Иссахара, пятого сына Иакова: Иссахар делал добро, был праведным 
земледельцем, и «от трудов в поте [лица] своего всякий первый плод 
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я приносил священникам», и «всякому нищему и угнетенному я до-
ставлял из земных благ от справедливого сердца»1680.

Шестой камень, называемый яшмой1681, является зеленым; его на-
ходят в устье реки Фермодонт1682 и на реке Амафунте1683; он необхо-
дим при забывчивости. Он есть образ Завулона, седьмого сына Иако-
ва, сына Лии, ибо он был человек добрый, кроткий и смиренный, как 
он сказал, обращаясь к своим сыновьям: «Дети мои, я жил пред Богом 
в чистоте, если согрешил разве что в помысле, не помню, но я во всей 
простоте сердца был послушен отцу и старшим братьям; я первым 
начал плавать по Египетскому морю, занимаясь ловлей для своего 
отца, и Бог был добрым помощником в моих трудах»1684.

Эти камни вставлены в другом углу [наперсника].
Седьмой камень, так называемый яхонт, красноватого [цвета]. 

Его находят в глубине варварской Скифии, Скифией же называют 
всю северную страну, где издавна жили готы. Здесь, во внутренних 
степях великой Скифии, есть очень глубокая, недоступная человеку 
пропасть, как бы огражденная со всех сторон каменными стенами, 
так что если кому-то хочется посмотреть сверху, как бы со стены, то 
не видно дна из-за мрака на глубине. Но туда из окрестных царств 
посылают осужденных, чтобы они или погибли, или, добыв камень 
яхонт, были прощены. Когда туда приходят родственники, они ре-
жут ягнят и, сняв с них шкуру, бросают их на дно этого ущелья; там 
камень яхонт прилипает к их мясу. Орлы, живущие в том ущелье, спу-
скаются на мясной запах ко дну и поднимают туши с прилипшими 
камнями; и когда они съедят мясо, то камни остаются на том месте, 
где сидел этот орел; так добывают этот камень1685. Этот камень име-
ет такие свойства: брошенный на горящие угли, он тушит огонь, сам 
же остается невредимым; если кто-то обернет его тряпицей и будет 
держать над огнем, то он обожжет себе руку, а тряпица останется не-
вредимой. Говорят, что он полезен роженицам. С этим камнем связан 
Дан, ибо этот камень подобен Дану, седьмому сыну Иакова, сыну Вал-
лы, служанки Рахили, который, как написано в завете, перед своими 
сыновьями осуждает себя, говоря: «Мое сердце и душа были немило-
сердны к брату Иосифу, и я подстерегал его, как рысь козленка; но 
Бог отца моего избавил его от моей руки и не дал мне совершить 
этого преступления, чтобы не был сокрушен двенадцатый скипетр 
Израиля. Но по прошествии времен и сроков вашим вождем станет 
Сатана»1686. Об этом пророчествовал его отец Иаков: «Дан, ты будешь 
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судья, стань змеей, сидящей на распутье, уязвляющей ногу коня, так 
что всадник упадет назад»1687; то есть они оба говорили об Антихри-
сте, ибо он произойдет от Данова колена1688. Потому-то и связывается 
с ним яхонт, что его жилище в пропасти бездны.

Восьмой камень — синий агат, его находят в пределах той же зем-
ли1689. В нем заключена целебная сила: когда его точат на оселке и 
мажут его соком укусы змей и скорпионов, то он изгоняет их яд. Агат 
связан с Неффалимом, восьмым сыном Иакова, сыном Валлы, ибо это 
был человек добрый и смиренный, и его отец Иаков посылал его со 
всяким поручением, и это всегда ему было не трудно1690.

Девятый камень называется аметист, [цвета] яркого пламени; его 
находят в Ливии на обрывистых морских берегах. Этот камень свя-
зан с Гадом, девятым сыном Иакова, сыном Зелфы, служанки Лии, ибо 
это был человек добрый и кроткий, пасший в горах стада своего отца 
Иакова1691.

Десятый камень называется хризолит, по виду он золотого цвета; 
его добывают в каменоломне на берегу вавилонской реки Ахимени-
тиды1692. Он подобен Асиру, десятому сыну Иакова, второму сыну Зел-
фы, служанки Лии1693, ибо он был человек добрый и кроткий, удаляясь 
от всякого зла, он был чист, как золото1694.

Одиннадцатый камень называется берилл, он голубоватого цвета. 
Он имеется у подножия горы, которая называется Тавр1695. Этот ка-
мень подобен Иосифу, одиннадцатому сыну Иакова, сыну Рахили.

Двенадцатый камень называется оникс, он золотистый, его нахо-
дят у той же горы. Он подобен Вениамину, двенадцатому сыну Иако-
ва, сыну Рахили, ибо Вениамин и Иосиф родились у одной матери.

Эти три камня были вставлены в одном углу и окованы чистым 
золотом.

«Этих камней было двенадцать, [по числу колен] сынов Израиле-
вых, по именам их вырезаны печати, каждая по своему имени»1696.

<…>
Далее в [книге] «Левит» все по порядку было изложено о священ-

стве левитов1697.
<…>
Моисей сказал израильскому народу: «Да не будет у тебя иных бо-

гов, и не делай себе кумира и никакого изображения»1698. То есть бу-
дешь служить не языческому многобожию, но единому Богу — едино-
сущному, несотворенному, нераздельному, неизменному, а не так, как 
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говорят некоторые из еретиков, лживо и вздорно, будто несотворен-
ный Отец — это одно существо, а сотворенный Сын — другое1699. Они 
говорят это от недомыслия себе на погибель, а мы исповедуем Отца, 
и Сына, и Святого Духа вместе, равно и прежде веков единосущными, 
равночестными1700, в едином поклонении славословим, восклицая, 
подобно херувимам: «Свят, свят, свят!»

В те времена многие народы создавали идолов в соответствии со 
своими обычаями и в заблуждении обожествляли их; от них-то ве-
ликий Моисей и повелевает уклоняться, потому что они (евреи) за-
нимали их землю.

<…>

[О десяти заповедях]

Ты захочешь возразить мне, жидовин, от Десятисловия Божия, 
которое начертано на скрижалях, где Он сказал: «Да не будет у тебя 
других богов, кроме Меня»? Слушай же ты, окаянный, осуждаемый 
Десятисловием Божиим: отделяя Отца от Сына, ты будешь отлучен 
от Божией благодати; ты отделяешь Святой Дух — не исполняешь за-
кон и не познал Творца — Святого Духа, единого с Отцом и Сыном, 
ибо Троица, в единстве различающаяся ипостасями, но ипостасями, 
едиными по природе, созидает тварь; Отец, и Сын, и Святой Дух есть 
безначальный Свет — и Он создал свет; Его славят и Ему поклоняют-
ся ангелы, Его воспевают херувимы, Ему предстоят начала и власти, 
престолы, господства с архангелами, говоря: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! Исполнены небо и земля славы Твоей!»1701.

Во втором [слове]: «Не сотвори себе кумира и никакого изобра-
жения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах 
под землей, и не поклоняйся им; Я — Господь, Бог твой» — усмотри 
наставление Владыки. Он вас учит, как милосердный отец детей: видя, 
что вы хотите послужить языческому многобожию, Он с угрозой за-
прещает вам, но вы по безумию прилепились к языческим идолам. 
Ваш праотец Иаков, великий патриарх, придя в Ханаанскую землю из 
Месопотамии и идя из Сихема в Вефиль, собрал чужих «богов», «зо-
лотых и серебряных, каменных и деревянных»1702, и закопал их под 
дубом, где умерла Девора, кормилица Ревекки. Ради чего он закопал 
их? Не бесчестию ли он предал их, запрещая своим детям и внукам 
поклоняться им, этим истуканам, чтобы и сами они, погибнув в грехе, 
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не обратились в прах? Вы же многократно поклонялись этим идолам, 
из-за чего и подверглись многим наказаниям. Не считаешь ли ты ху-
лой наше почитание, что мы покланяемся нашим честным иконам, 
написав [на них] образ Владыки нашего, Господа Иисуса Христа?1703 
Никак не изобразим тот, кого мы не видели. Как мы можем изобра-
зить Неописуемого, Кто в огненном облаке являлся Моисею, в буре 
и в вихре являлся Иову Авситидийскому1704 и Илие Фесвитянину1705? 
Нам же Он явился не в огне, не в облаке и не в буре, но во плоти ро-
дилась нам Жизнь всяческих.

Изобразив Рождество Господа нашего Иисуса Христа, мы пропо-
ведуем Его милосердие и заботу о погибшем роде человеческом1706.

Изобразив Сретение, когда Симеон в храме принял [Его] на руки, 
мы проповедуем окончание, уход закона Моисеева.

Изобразив Крещение, мы проповедуем начало и установление 
Нового Завета: здесь глас Отца был обращен с Неба к Иоанну и Свя-
той Дух сошел в образе голубя. Прежде веков Открывшийся в Троице, 
сказав: «сотворим человека», — здесь Он явился Отцом глаголющим, 
Сыном крещаемым и Духом Святым, осеняющим благодатью; и Ипо-
стась завершилась в единстве, и Открывшийся в слове явился.

Мы изображаем и Преображение, когда в свете мы видели Свет, 
когда Он представил живыми Моисея и Илию и Отец вновь свиде-
тельствовал о Себе глаголом, когда Он привел Петра, Иакова и Иоан-
на в качестве свидетелей, которых Он своим блистанием уверил быть 
свидетелями и очевидцами божественного чуда, — Сына с Отцом 
и со Святым Духом нераздельно славим.

Мы изображаем и Его божественное чудо, когда Он воскресил из 
мертвых четверодневного Лазаря.

Мы изображаем и Праздник ваий, о котором сказал пророк: «За-
стелите Ему путь, ездящему по земле...»1707. Народы еще не успели уве-
ровать, когда Христос приехал из Вифании [в Иерусалим] на моло-
дом осле и когда еврейские дети восхваляли и восклицали: «Осанна 
в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне!»1708. Эти дети по-
добны нам, язычникам: матери еще кормили их грудью, а они стали 
учителями родителям и иудейским начальникам и книжникам; так и 
мы, некогда пребывавшие в забвении, ныне же, питаясь Евангелием 
Христовым, стали учителями неверным, детям и окаянным иудеям.

Мы изображаем божественные страсти Того, Кто облекся в плоть 
и плотской природой добровольно пострадал от беззаконных иуде-
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ев, таким образом показав своим ученикам, как всемогущий Творец 
от немощных претерпел оплевание, избиение, увенчание [терновым 
венцом], поругание и распятие. Видя это, мы изображаем благодаре-
ние и милосердие Владыки и изумляемся тогда вашему жестокому, 
окаянные, неистовству.

Изображаем мы и Его божественное трехдневное пребывание 
во гробе, и шестьдесят ваших воинов, охраняющих Его, сидящих под-
ле гроба; они запечатали гроб печатью, но не почувствовали, когда 
Он воскрес1709.

Мы изображаем Его божественное пресветлое Вознесение, когда 
Он, придя с миром к своим ученикам, через сорок дней взошел на Не-
беса, обещав своим святым апостолам Святого Духа — начала твари, 
причастника Отцу и Сыну, нераздельного [с Ними] в единстве.

Мы изображаем и Пятидесятницу — сошествие Святого Духа 
в виде огня. И мы прославили Его, Безначального, со Отцом и Сыном; 
Он открылся в начале творения1710 и тут не утаил благодати. Ипостась 
Отца мы слышали, явившегося Сына видели, и сходящего Святого 
Духа [познали] в единой силе и едином действии. Открывшийся пре-
жде прославился: непознанный в Израиле — среди народов был про-
славлен.

Мы изображаем и Успение Владычицы нашей, Богородицы и При-
снодевы Марии, когда наш Спаситель, Вседержитель и Творец своими 
пречистыми руками принял душу [своей] Матери1711.

Как же нам не хотеть изобразить таковое Его милосердие и пре-
благие Его чудеса! Однако и сам Он, наш Спаситель, повелел апостолу 
Луке, проповеднику Евангелия, написать Его образ и [образ] Его Ма-
тери, истинной Богородицы1712.

Смотри: там десять заповедей православной веры были узако-
нены Господом Богом, здесь же — с присовокуплением двенадцати 
господских праздников1713; там — слово, здесь — дело, единым Госпо-
дом данные нам. Мы поклоняемся кресту, не делая из него бога, но 
вспоминаем Распятого на нем плотью, но невредимого божеством; 
вспоминаем и Адама, соблазнившегося через Змия о древе [познания 
добра и зла], вспоминаем и Иисуса Христа, убившего Змия крестом 
и давшего нам на одоление лютого воителя диавола как бы царский 
скипетр. Если воины увидят кого-то одетым в невзрачные одежды, 
но имеющего скипетр, то разумеют, что он имеет царское отличие. 
Так и честной крест дан нам для победы над врагом. Проще говоря, 
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не делайте так, как некогда вы поклонились тельцу и тем самым про-
меняли славу Господа Бога вашего на изображение тельца.

Что касается заповеди: «Не произноси имени Господа всуе, ибо Го-
сподь избавится от употребляющего безумно имя Его», — [то в ней 
имеется в виду] ваше [безумие]: это вы служили идолу Ваала — упо-
требили безумно имя Господне1714; и при Иеровоаме вы служили зла-
токованым тельцам, говоря: «Вот бог твой, Израиль»1715; и при Ахаве — 
Ваалу, в безумии своем присоединяя славу Господню.

Если вы что-то говорите против святых икон, которым мы покло-
няемся и возносим честь, подобающую образу Божию, то и в вашем 
законе была икона, изображающая херувимов, осеняющих ковчег1716. 
Так и мы, взирая на образ, оказываем честь образу честной иконы как 
самому Творцу1717.

В четвертом слове сказано: «Помни дни субботние, чтобы освя-
щать их; шесть дней работай и делай всякие дела, а день седьмой, 
субботний, — Господу Богу твоему; не делай тогда дел своих ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни вол 
твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, живущий у 
тебя; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и все, что в них, 
а в седьмой день Бог почил, и посему Бог благословил и освятил день 
седьмой», ибо суббота есть день, ознаменованный упокоением Госпо-
да во гробе. Святое же воскресение стало дивным началом. В субботу, 
как пишет [Моисей], «опочил Бог от дел своих», так что мы полага-
ем начало святой Страстной седмицы в воскресенье1718. В том, что 
Творец опочил от своих дел в субботу, Он явил нам прообраз своего 
пришествия во плоти, [ибо] Творец предвидел, что Ему должно будет 
опочить во гробе в день седьмой. Святое же воскресенье Он сделал 
нам началом веселья, ибо в этот [день] Живодавец воскрес во плоти 
из гроба.

Пятое слово о почитании родителей, шестое — «Не прелюбо-
действуй», седьмое — «Не укради», восьмое — «Не убий», девятое — 
«Не лжесвидетельствуй», десятое — «Не пожелай ничего, что есть 
у ближнего твоего». То же заповедовал нам и Господь наш, Иисус 
Христос-человеколюбец в святом Евангелии.

<…>
И умер1719 Моисей, раб Господень, в земле Моавитской близ Беф-

Фегора»1720. При его кончине там был архистратиг Михаил, воевода 
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воинства Господня. И вот появился бесстыжий и злокозненный диа-
вол и стал препираться о теле Моисея, ибо «он совершил убийство 
египтянина и некоторых других», — сказал он, обманывая и клевеща 
на него. Отвечая ему, архистратиг Михаил сказал: «Господь запреща-
ет тебе, вселукавый диавол!» Архистратиг воинства Господня не смел 
произнести против него укоризненного суда, но, возвещая величие 
Божие, сказал: «Господь запрещает тебе, вселукавый диавол!» Обличая 
его беспредельное бесстыдство, ибо тот был свергнут из-за гордыни, 
он поэтому именем Господним запрещает ему и возвещает величие 
Божие. И лжец тут же исчез. Об этом свидетельствовал апостол Иуда 
в 35 Послании1721. Оттого-то сыны Израилевы «до сего дня не знают 
[места погребения] его тела»1722.

<…>1723

[Чудо Георгия о змие и девице]

Вот, я расскажу вам о… случившемся с великомучеником и стра-
стотерпцем Георгием1724.

Человекоубийца диавол1725 сначала, согрешив в своем помысле, 
отпал от славы; позавидовав почтенному Богом человеку, он при-
вел к обману Адама и Еву, живших в раю; затем помог Каину убить 
его праведного брата Авеля; оставшийся народ он соблазнил ложью, 
когда же он был потоплен, то Сатана обрадовался этому, думая, что 
человеческий род погиб. Но благой человеколюбец Бог сохранил 
Ноя, чтобы от него произвести человеческое потомство. Увидев, что 
он (Ной) остался на земле один, диавол обрадовался, думая и его от-
лучить от Бога, как Адама от рая, и пустил в него множество стрел. 
Увидев, что он сопротивляется, диавол нашел в том поколении чело-
века по имени Нимрод и стал его сообщником в безбожном замысле 
создать столп до небес и ополчиться на битву с Богом, полагая, что 
Господь разгневается на них и истребит их с земли. Но Господь был 
милостив: Он разделил их на семьдесят два языка. Затем Он воздвиг 
в еврейском народе Авраама, Исаака и Иакова, от которых, как цветы, 
процвели пророки, которые крепко сражались с лукавыми [духами], 
развращавшими стадо Владыки, имея у себя сообщников и приспеш-
ников во плоти — иногда судей и вождей, а также воевод и царей, 
при помощи которых диавол часто угнетал стадо Божие. Но чело-
веколюбивый и преблагой Господь послал в мир своего безначаль-
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ного Сына, и Он выказал свою божественную силу и научил своих 
апостолов проповедовать крещение во оставление грехов. Апостолы 
же, словно громоподобная колесница, обошли всю землю и, словно 
блистающая молния, просветили народы, и христианская вера ста-
ла расти и укрепляться1726. Окаянный диавол, узнав о своей погибе-
ли, рыдал, ибо был побеждаем верными, и не только мужчинами, но 
и женщинами и детьми.

Расскажем вкратце подходящую повесть о девице Евфасии. В Па-
лестинской земле был большой город, называвшийся Нападавай. Не-
далеко от города было огромное озеро, в котором жил громадный 
змей, делавший много зла людям той страны, иных умерщвляя сви-
стом. И были в том городе великие скорбь и рыдание. Царь этого 
города созвал народ и сказал: «Что нам делать, ведь мы погибаем? 
Я подам вам такой совет: пусть каждый из вас по очереди отдаст свое-
го сына или дочь на съедение, чтобы из потомства каждого из нас 
была жертва нашим богам; когда очередь дойдет до меня, и я отдам 
свою отроковицу; этот зверь есть бог нашего города». Эта речь была 
всем угодна, ибо они были еще не просвещенные идолопоклонники, 
не знавшие христианской веры. Все люди в храме ответили, говоря: 
«Воистину, царь, твое сердце в руках богов, ибо наши боги подали 
тебе этот совет».

Они пошли и стали по повелению царя совершать жертвоприно-
шения; один за другим каждый из них они сажали своих детей на ка-
мень1727 около озера каждый день, готовя змею пищу из своих детей. 
Тот, до кого дошла очередь, отдавал сына или дочь, украшенных дра-
гоценностями, чтобы сделать угодное богу. Когда все жители отда-
ли своих детей, они сказали в храме так: «Повелитель, мы все отдали 
своих детей, каждый из нас по очереди один за другим, теперь что ты 
прикажешь своим рабам, то мы и сделаем». Царь, услышав это, сказал 
им: «Я принесу в жертву свою единственную дочь, не отказываясь от 
этого уговора; потом же мы опять сделаем по очереди то, что скажут 
нам боги»1728.

Затем царь приказал украсить свою дочь великолепными одежда-
ми и драгоценностями и, рыдая, облобызал ее, ибо он блистал славой 
и добронравием. После этого он приказал отвести ее на погибель и 
посадить на камень около озера. Слуги царя, исполняя повеление, 
вели ее, плача и рыдая, что ей выпал жребий окончить жизнь из-за 
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ненавистного окаянного змея. Девица села на тот камень, плача и ры-
дая, ожидая смертного часа.

В это же время в Диосполисе жил человек по имени Геронт с же-
ной по имени Полифрония, и у них был сын по имени Георгий — дитя 
благонравное, крещенный своей матерью, наученный в божествен-
ной премудрости, крепкий телом и исполненный духовных дарова-
ний от Владыки Христа, когда наш Владыка и Господь, желая спасти 
погибающего и прославить славящего, послал в путь своего отрока 
Георгия. Он, идя своим путем, увидел отроковицу, плакавшую и ожи-
давшую часа своей смерти, и наклонился к ней, говоря: «Зачем, деви-
ца, ты сидишь здесь и отчего плачешь?» Отвечая, отроковица сказала: 
«Уходи, мой господин, от этого места, а то и ты из-за меня жестоко 
погибнешь». Отвечая ей, Георгий сказал: «Что ты говоришь, девица, 
разве в этом месте есть разбойники?» «Нет, мой господин, огромный 
и страшный змей живет в этом озере, я умоляю тебя теперь: уходи, 
господин мой, господин! Я вижу твой цветущий возраст, величие и 
красоту твоего лица и желаю тебе от всей своей души, чтобы ты не 
умер страшной смертью, стоя здесь». Георгий сказал ей: «А ты поче-
му сидишь здесь и не уходишь от этого места?» Девица ответила ему: 
«Я могла бы долго говорить и рассказывать о себе, но я боюсь, что 
когда придет этот змей, то он и тебя похитит со мной; поэтому я 
молю: господин, господин, уходи, пожалей свою юность и ты не ско-
ро окончишь жизнь». Прекрасный юноша сказал ей: «Скажи мне, не 
боясь, ибо я не отойду от тебя в этой напасти, имея соратником Вла-
дыку Христа, который, будучи бессмертным по природе, ради нас, об-
лекшись в плоть, испытал смерть». Отроковица затрепетала от этих 
слов и сказала ему: «Видишь ли ты этот большой город: в нем много-
плодные сады и огороды, и его жители изобилуют богатством? Ви-
дишь его урожайные поля, обильные маслом и елеем, и всякие расту-
щие в изобилии злаки? Оттого-то мой отец не хочет уходить с этого 
места, но в этом озере есть огромный змей, приносящий зло этим 
людям. Мой отец договорился с горожанами, чтобы они всякий день 
отдавали ему (змею) в пищу своих детей. Сегодня пришла очередь 
царя, моего отца, у которого я единственная дочь; он не хотел на-
рушить своего повеления и приказал отдать меня на съедение змею. 
Но я, господин, уже все тебе рассказала, уходи скорее, пока не при-
полз змей и не схватил тебя! Я очень тебя прошу: уходи, не губи своей 
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молодости и своего светозарного лица, уходи скорее, пока не приполз 
змей! Он многих поглотил, и больше их нет, сегодня тяжкий приго-
вор скоро исполнится надо мной; тебя же я умоляю: уходи, юноша, 
да не перестанет из-за меня говорить твой медоточивый язык, да не 
погубишь ты своей цветущей молодости, дождавшись змея!»

Услышав это, Георгий, доблестный воин всевышнего царя Хри-
ста, сказал отроковице: «Не бойся, со мной помогающий мне Иисус 
Христос, который древле заградил уста львам и уберег от них не-
вредимым Даниила, Он даст мне сегодня силу против этого гордого 
и лукавого змея: как Даниил умертвил бывшего тогда змея, бросив 
ком1729 в его пасть, так и я укрощу его силой моего Владыки и вскоре 
истреблю [его] жизнь; погасивший древле отрокам печь, Он угасит 
его свирепость и бывшего дерзким и яростным Он сегодня сделает 
и ничтожным и бессильным». Сказав это, святой Георгий, слуга Хри-
стов, воззрев на небо и преклонив колени, обратился с молитвой 
к Господу, говоря: «Безначальный, живоначальный Боже всего мира, 
не имеющий ни начала, ни конца, установивший своей властью вре-
мена и сроки: Солнцу — светить днем и Луне — освещать ночь; послу-
шавший святых апостолов и пославший им Святого Духа, послушай 
сегодня и меня, недостойного раба твоего, Господи, и яви на мне ми-
лость свою — покори этого лютого человекоубийцу дракона, брось 
его к моим ногам, чтобы все увидели и уверовали, что Ты один — 
Бог, прославляемый устами праведников, почивающий на херувимах, 
сидящий в вышних вместе с Отцом и Пресвятым Духом!» И тут же 
был ему глас с Небес, сказавший: «Дерзай, Георгий, ибо не останется 
неуслышанным всякое слово, которое ты возгласишь!»

И вот, тут же озеро взволновалось, забурлило, вспенилось, и вот 
выползает змей, свища и грозно рыча, хочет схватить и пожрать от-
роковицу. Но святой Георгий встал перед ним и сказал: «Во имя Ии-
суса Христа Сына Божия, злой гордый змей, иди за мной!» И он тут 
же со страхом и трепетом пошел. Святой Георгий сказал отроковице: 
«Сними повязку со своей головы и свой пояс и завяжи на его шее, 
пусть он идет за тобой». Отроковица сделала так, как ей сказал святой: 
обмотав его (змея) шею, она повела его к городу1730.

А ее отец, не зная о происшедшем, плакал и рыдал, и весь народ 
вместе с ним оплакивал отроковицу. И вот вдруг они увидели девицу, 
влачащую змея, и тут же задрожали от страха. Святой мученик Геор-
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гий сказал им: «Не бойтесь, но если вы уверуете в Того, в Кого я ве-
рую, — в Иисуса Христа, то увидите свое спасение». Царь же сказал 
ему: «Как тебя зовут, святой?» Он ответил: «Меня зовут Георгий, я — 
слуга Отца, и Сына, и Святого Духа!» Услышав это все взмолились, 
говоря: «Благодаря тебе мы веруем в единого Бога Вседержителя 
и в Единородного Его Сына Господа Иисуса Христа и в Святого Духа 
и их единство, тобой наученные, проповедуем!»

Тогда святой Георгий протянул руку, вынул свой меч и отсек змею 
голову. Тогда царь, увидев это, подошел, поклонился ему, и весь народ 
с ним, воздавая хвалу Вседержителю Богу, начали с того дня веровать 
во Христа и креститься святым крещением, а свой храм нарекли во 
имя славного мученика Георгия. Царь повелел совершать его память 
23 апреля1731.

Святой славный Христов мученик Георгий, видя их веру, ибо они 
непогрешимо уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, сказал им: 
«Вот, на память о себе я оставляю знамение». И, войдя в храм, он пове-
сил в притворе1732 свой щит силой и действием Святого Духа; он и до-
ныне висит в воздухе над святым притвором, ничем не привязанный 
и не подпертый, но только действием Святого Духа недвижно стоит в 
воздухе для уверения неверующих. Это его знамение не только было 
видимо всем приходящим в храм, но и подавало слепым прозрение, 
глухим слышание, хромым исцеление и разбитым параличом дви-
жение. И многая радость бывает в том храме всякий день благодаря 
совершению чудес.

Мучение самого Георгия было дивно и славно, ибо он много по-
страдал за христианскую веру от беззаконного царя Диоклетиана, но 
об этом мы после расскажем тебе в ином месте1733, а пока снова вер-
немся к нашему предмету.

<…>1734

Давид же пророчествовал1735, 1) о Пребезначальной Троице — 
Отце, и Сыне, и Святом Духе, — исповедуя Ее в трех Лицах и объединяя 
в одном божестве; он проповедовал, что прежде веков была Троица 
в едином божестве1736; 2) затем пророчествовал о тайном1737; 3) по-
том о Пречистой Деве Богородице Марии, которая по прошествии 
лет произойдет из его колена, пророчествовал и о Елизавете, род-
ственнице Богородицы Марии, об Иоанне Предтече, [рожденном] 
по обету1738; 4) о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, как 
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Он пожелал по милосердию облечься в плоть нашего естества1739; 
5) пророчествовал о [Его] вочеловечении1740; 6) о Его Рождестве1741; 
7) о Его Сретении1742; 8) о Его Крещении1743; 9) о Его Преображе-
нии1744; 10) о Его чудесах1745; 11) о четверодневном Лазаре и умершем 
сыне вдовы1746; 12) о Входе Его в Иерусалим1747, и 13) о злоумышле-
нии иудейского синедриона1748, и 14) об Иуде1749, 15) о Тайной вечери 
и о передаче для литургии Нового Завета Тела и Крови Пречистого 
Агнца, взявшего все грехи мира1750; 16) о Его страдании1751; 17) о кре-
сте1752; 18) о положении Его во гроб1753; 19) о сошествии Его во ад1754; 
20) о живоносном Его Воскресении от гроба1755; 21) о Вознесении 
Его на Небеса1756; 22) о сошествии Святого Духа на святых апосто-
лов, дабы дать им силу и мудрость проповедовать среди язычни-
ков1757; 23) о собрании народов1758; 24) об иудейском отвержении1759; 
25) о призвании народов1760. Изложим вкратце по отдельности эти 
пророчества1761.

<…>

И еще из «Екклезиаста», 
то есть «Песни Песней» Соломоновых1762, вкратце

1. Вот, Соломон снова сказал о Его вочеловечении: «И вот он так 
придет, скача по горам и прыгая по холмам»1763. Филон: «Что значит 
скакание? — [Бог]-Слово сошел на пророков и научил их пророче-
ствовать. Как в горах восходящее Солнце свои светлые лучи сначала 
показывает на вершинах гор, так и Он сошел на пророков, и они про-
рочествовали о Христе; потом Он сошел с Неба в чрево Девы, вышел 
из лона и облекся в плоть человеческого естества; сошел на апосто-
лов, которых сделал сеятелями слова в мире; взошел на древо крест-
ное, чтобы привлечь народы; сошел во ад, дабы воскресить мертвых 
по промыслу о новом воскресении; взошел с земли на Небо и сел там 
одесную Отца».

2. О Его рождестве Соломон сказал: «Избран Отцом», ибо рожде-
ство Его, самого Христа Бога и Господа, превышает возможности по-
нимания и выражения.

3. Об иудейском собрании и об апостолах Соломон еще раз ска-
зал: «Коням в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная 
моя»1764. Ипполит о великих тайнах — о том соборе иудеев на зло-
умышление — сказал: «“Если покаешься, собор, уподоблю тебя своей 
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возлюбленной”, — сказал Господь». Под конями же подразумеваются 
апостолы, по пророку Аввакуму, ибо он сказал: «Ты послал своих ко-
ней, волнующих многие воды»1765; и еще: «Ты восшел на своих коней, 
и езда твоя — воскресение твое»1766, ибо те кони, подразумевающие 
апостолов, не сбрасывают ярма, но, хорошо обученные, везут воз — 
слово Господне. Эти кони связаны не упряжью, но узами любви Го-
сподней и, обходя всю землю, «четырьмя колесами» провозгласили 
тайну Промысла; доброго всадника — слово — неся, праведно закон-
чили путь; их гремящие колеса — это образ четырех евангелистов, 
ибо колеса движутся вслед за этой колесницей.

4. Вот Соломон снова начал пророчествовать в «Песни Песней»; 
о плотском страдании Господа на кресте и о сошествии Его во ад он 
сказал: «Скажи мне ты, которого любит душа моя: где отдыхаешь в 
полдень?»1767. Богодухновенный Филон, епископ Карпафийский1768, 
толкуя «Песнь Песней» Соломона, сказал так: «Так как во время стра-
даний Господних от шестого до девятого часа настала тьма, то по 
этой-то причине Соломон сказал: “Где пасешь ты, где отдыхаешь в 
полдень?” — ибо в полдень, сходя с ума от горя, оставленные дети 
возопили с рыданием: “Где ты отдыхаешь, оставив искушиться своих 
учеников?!”».

5. О Воскресении Соломон сказал: «Доколе дышит день и убегают 
тени»1769, то есть в день святого Воскресения все богохульники и иу-
дейские собрания погибнут.

6. Об испытании Христовой раны Соломон сказал: «Запертые две-
ри открыл я брату своему»1770. Филон: «Ибо неверие Фомы некогда 
явило всем не призрак, но воистину воскресшего Господа».

* * *
Господи, помоги рабу своему Кузьме, написавшему сии книги ру-

кою грешною1771. Аминь!
В 6914 году1772, 13 индикта, месяца мая, 7 [числа], на память свя-

того отца Пахомия, в богохранимом городе Коломне, при благовер-
ном великом князе Василии Дмитриевиче1773, внуке Ивана Данило-
вича. Сии книги были окончены в ноябре месяце, на память святых 
бессребреников Космы и Дамиана1774.

Господи, спаси и помилуй раба своего Варсонофия1775, создавшего 
сии книги, по молитвам святой Богородицы и всех святых!

Месяца июня, 29 дня, на память святого апостола Иуды1776.
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СУДЫ СОЛОМОНА1777

О двух блудницах

<...> И в то время устроил Соломон большой пир своим людям. 
Тогда предстали пред царем две женщины-блудницы, и сказала одна 
женщина: «Я в беде, господин мой. Я и эта подруга моя — мы жи-
вем в одном доме, в котором обе и родились. У меня родился сын. 
А на третий день после того, как я родила, и эта женщина родила 
сына. Живем же мы только вдвоем, и никого нет с нами в нашем доме. 
Этой ночью сын этой женщины умер, потому что она заспала его1778. 
И вот, встав среди ночи, она взяла с моей руки моего мальчика и по-
ложила его спать на свое ложе, а своего умершего мальчика положи-
ла ко мне. Я встала утром покормить младенца и нашла его мертвым. 
Тут я и разобралась, что это не мой сын, которого я родила». А другая 
женщина сказала: «Нет, мой сын живой, а это твой умер». И спорили 
они перед царем.

И сказал им царь: «Значит, ты говоришь так: “Это мой сын живой, 
а ее мертвый”, — а она говорит: “Нет, мой сын живой, а твой умер”». 
И сказал царь слугам: «Разрубите этого живого мальчика пополам и 
отдайте половину его этой, а половину той. И мертвого тоже, разру-
бив, дайте половину его этой, а половину той».

И ответила женщина, сын которой был жив, ибо в смятение при-
шла душа ее из-за сына ее, и сказала: «Пусть я буду в беде, господин 
мой. Отдайте ей этого мальчика, не умерщвляйте его». А другая жен-
щина сказала: «Пусть не будет ни мне, ни ей! Разрубите его надвое». 
Царь в ответ сказал: «Отдайте ребенка живым женщине, сказавшей: 
“Отдайте ей, а не умерщвляйте его”. Отдайте его ей, ибо она — его 
мать».

Услышал Израиль об этом суде, которым судил царь, и убоялись 
все лица царева, ибо поняли, что ему дан смысл Божий творить суд 
и правду1779.

О помощи фараона

Соломон взял в жены дочь фараона, когда строил Святая Свя-
тых1780. И отправил он посла своего к нему со словами: «Тесть мой! 
Пришли мне помощь». А тот выбрал шестьсот человек, узнав чрез 
астрологию, что им предстоит умереть в том году, — хотел прове-
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рить мудрость Соломона. Когда же их привели к Соломону, тот уви-
дел их издали и повелел сшить всем им саваны. Приставил он к ним 
посла своего и отправил к фараону, сказав: «Тесть мой! Если тебе не 
в чем погребать своих мертвецов, так вот тебе одеяния. У себя же 
их погреби».

Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном

Когда Соломон строил Святая Святых, то понадобилось ему за-
дать вопрос Китоврасу. Донесли ему, где тот живет, сказали — в пу-
стыне дальней. Тогда мудрый Соломон задумал сковать железную 
цепь и железный обруч, а на нем написал заклятие именем Божиим, 
и послал первого из своих бояр со слугами, и велел везти вино и 
мед, и взяли с собой овечьи шкуры. Пришли к жилью Китовраса, 
к трем колодцам его, но не было его там. И по указанию Соломо-
на влили в те колодцы вино и мед, а сверху накрыли колодцы ове-
чьими шкурами. В два колодца налили вино, а в третий мед. Сами 
же, спрятавшись, смотрели из тайника, когда придет он пить воду к 
колодцам. И скоро пришел он, приник к воде, начал пить и сказал: 
«Всякий, пьющий вино, мудрее не делается». Но расхотелось ему 
пить воду, и он сказал: «Ты — вино, веселящее людям сердце»1781, — 
и выпил все три колодца. И захотел поспать немного, и разобрало 
его вино, и он уснул крепко. Боярин же, подойдя, крепко сковал его 
по шее, по рукам и по ногам. И, проснувшись, хотел он рвануться. 
А боярин ему сказал: «Господин, Соломон имя Господне с заклятием 
написал на веригах, которые теперь на тебе». Он же, увидев их на 
себе, кротко пошел в Иерусалим к царю.

Нрав же его был такой. Не ходил он путем кривым, но — только 
прямым. И когда пришли в Иерусалим, расчищали перед ним путь 
и дома рушили, ибо не ходил он в обход. И подошли к дому вдовы. 
И, выбежав, вдова закричала, умоляя Китовраса: «Господин, я вдова 
убогая. Не обижай меня!» Он же изогнулся около угла, не соступясь 
с пути, и сломал себе ребро. И сказал: «Мягкий язык кость ломает»1782. 
Когда же вели его через торг, то, слыша, как один человек говорил: 
«Нет ли башмаков на семь лет?» — Китоврас рассмеялся. И, увидев 
другого человека, ворожащего, засмеялся. А увидев свадьбу справляе-
мую, заплакал. Увидев же на пути человека, блуждающего без дороги, 
он направил его на дорогу. И привели его во двор царев.
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В первый день не повели его к Соломону. И сказал Китоврас: «По-
чему меня не зовет к себе царь?» Сказали ему: «Перепил он вчера». 
Китоврас же взял камень и положил на другой камень. Соломону рас-
сказали, как поступил Китоврас. И сказал царь: «Велит мне пить питье 
на питье». И на другой день не позвал его к себе царь. И Китоврас 
спросил: «Почему не ведете меня к царю и почему я не вижу лица 
его?» И сказали: «Недомогает царь, оттого что вчера много ел». Тогда 
снял Китоврас камень с камня.

На третий же день сказали: «Зовет тебя царь». Он же измерил прут 
в четыре локтя, вошел к царю, поклонился и молча бросил прут пе-
ред царем. Царь же по мудрости своей разъяснил боярам своим, что 
означает прут, и поведал: «Бог дал тебе во владение вселенную, а ты 
не насытился, поймал и меня». И сказал ему Соломон: «Не по прихоти 
своей привел я тебя, но чтобы спросить, как строить Святая Святых. 
Привел тебя по повелению Господню, так как не позволено мне те-
сать камни железом».

И сказал Китоврас: «Есть малый птичий ноготь1783 по имени Ша-
мир. Хранит его полевой петух1784 в гнезде своем на горе каменной 
в пустыне дальней». Соломон же послал боярина своего со слугами 
своими, по указанию Китовраса, ко гнезду. А Китоврас дал боярину 
прозрачное стекло и наказал ему спрятаться у гнезда: «Когда вылетит 
кокот, закрой стеклом этим гнездо». Боярин пошел к гнезду; а в нем — 
птенцы маленькие, кокот же улетел за кормом. И он заложил стеклом 
устье гнезда. Немного подождали, и кокот прилетел, захотел влезть 
в гнездо. Птенцы пищат сквозь стекло, а он к ним не может попасть. 
Хранил он Шамир на некоем месте, и принес к гнезду, и положил 
на стекле, хотя его рассадить. Тогда люди крикнули, и он выпустил. 
И, взяв, боярин принес к Соломону.

Потом спросил Соломон Китовраса: «Почему ты рассмеялся, когда 
человек спрашивал башмаки на семь лет?» — «Видел по нему, — от-
ветил Китоврас, — что не проживет и семи дней». Послал царь про-
верить, и оказалось так. И спросил Соломон: «Почему ты рассмеялся, 
когда человек ворожил?» Отвечал Китоврас: «Он рассказывал людям о 
тайном, а сам не знал, что под ним — клад с золотом». И сказал Соло-
мон: «Пойдите и проверьте». Проверили, и оказалось так. И спросил 
царь: «Почему плакал, увидев свадьбу?» Китоврас ответил: «Опечалил-
ся, потому что жених тот не проживет и тридцати дней». Проверил 
царь, и оказалось так. И спросил царь: «Зачем пьяного человека вывел 
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на дорогу?» Ответил Китоврас: «Слышал я с небес, что добродетелен 
тот человек и следует ему послужить».

Пробыл Китоврас у Соломона до завершения Святая Святых.
Однажды сказал Соломон Китоврасу: «Теперь я видел, что ваша 

сила — как и человеческая, и не больше нашей силы, но такая же». 
И сказал ему Китоврас: «Царь, если хочешь увидеть, какая у меня сила, 
сними с меня цепи и дай мне свой перстень с руки, тогда увидишь 
мою силу». Соломон же снял с него железную цепь и дал ему пер-
стень. А тот проглотил перстень, простер крыло свое, размахнулся и 
ударил Соломона, и забросил его на край земли обетованной. Узнали 
об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона.

Всегда охватывал Соломона страх к Китоврасу по ночам. И царь со-
орудил ложе и повелел шестидесяти сильным юношам стоять кругом 
с мечами. Потому и говорится в Писаниях: «Ложе Соломона, шестьде-
сят юношей храбрых из израильтян и из стран северных»1785.

О двуглавом муже и его детях

Китоврас же, уходя к своему народу, подарил Соломону человека 
с двумя головами. Прижился тот человек у Соломона. Спрашивал его 
Соломон: «Ты из каких людей? Ты человек или бес?» Человек отвечал: 
«Я — из людей, живущих под землей»1786. И спросил его царь: «Есть ли 
у вас солнце и луна?» Тот сказал: «От вашего запада солнце восходит 
к нам, а на вашем востоке заходит. Так что когда у вас день, тогда у 
нас ночь. А когда у вас ночь, тогда у нас день». И дал ему царь жену. 
И родились у него два сына: один с двумя головами, а другой с одной. 
А у их отца было много добра. И умер их отец. Двухголовый сказал 
брату: «Поделим имущество по головам». А меньший брат сказал: «Нас 
двое. Поделим имение пополам». И пошли на суд к царю. Одноголо-
вый сказал царю: «Нас два брата. Мы должны поделить имущество 
пополам». А тот, двухголовый, сказал царю: «У меня две головы, и 
я хочу взять две доли». Царь же по мудрости своей повелел подать ук-
сус и сказал: «Разве эти две головы от разных тел; полью-ка я уксуса на 
одну голову: если не ощутит другая голова, две доли возьмешь на две 
головы. А если ощутит другая голова льющийся уксус, значит, обе эти 
головы от одного тела. Тогда одну долю возьмешь». И когда полился 
уксус на одну голову, другая заверещала. И сказал царь: «Раз у тебя 
одно тело, одну долю возьмешь». Так рассудил их царь Соломон.
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Загадки Малкатошки

Была Южская царица иноплеменница по имени Малкатошка1787. 
Пришла она испытать Соломона загадками. Была же она очень му-
дрой. И принесла ему дары: двадцать капий золота1788, очень много 
зелий и дерева негниющего. Соломон же, услышав о приходе царицы, 
сел в зале с полом из прозрачного стекла на помосте, желая испытать 
ее. А она, видя, что царь сидит в воде, подобрала свои одежды перед 
ним. И он увидел, что она прекрасна лицом, тело же ее волосато, как 
щетка. Волосами этими она привораживала мужчин, бывавших с нею. 
Соломон же сказал мудрецам своим: «Приготовьте баню и мазь с зе-
лием и помажьте ее тело, чтобы выпали волосы». А мудрецы и книж-
ники сказали ему, чтобы он сошелся с нею. Зачав от него, она пошла в 
свою землю и родила сына, и это был Навуходоносор1789.

Вот какая была загадка ее к Соломону. Она собрала мальчиков 
и девочек, одетых в одинаковые одежды, и сказала царю: «Разбери 
по своей мудрости, которые мальчики, а которые девочки». Царь по 
своей мудрости велел принести плоды, и высыпали их перед ними. 
Мальчики стали подбирать в полы одежд, а девочки в рукава. И сказал 
Соломон: «Это мальчики, а это — девочки». Она из-за этого подиви-
лась его хитрости.

На другой день она собрала отроков обрезанных и необрезанных 
и сказала Соломону: «Разбери, которые обрезанные, а которые необ-
резанные». Царь же повелел архиерею внести святой венец, на кото-
ром было написано слово Господне, которым Валаам был отвращен 
от волхвования1790. Обрезанные отроки встали, а необрезанные пали 
перед венцом. Она же этому очень удивилась.

Загадали мудрецы ее хитрецам Соломона: «Есть у нас колодец вда-
ли от города. Мудростью своей угадайте, чем можно перетащить его 
в город?» Хитрецы же Соломоновы, поняв, что этого не может быть, 
сказали им: «Сплетите из отрубей веревку, а мы перетащим колодец 
ваш в город».

И снова загадали ее мудрецы: «Если нива порастет ножами, чем по-
жать ее сможете?» Им ответили: «Ослиным рогом». И сказали мудрецы 
ее: «Где у осла рога?» Они же ответили: «А где нива родит ножи?»

Загадали и еще: «Если загниет соль, чем сможете ее посолить?» 
Они же сказали: «Утробу мула взяв, ею надо посолить». И сказали: 
«Да где мул рожает?» Они же ответили: «Где соль гниет?»
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Царица же, увидев хоромы созданные, и еды множество, и как си-
дят люди его, и как стоят слуги его, и одеяния их, и питие, и жертвы, 
которые они приносили в дом Божий, сказала: «Истинна речь, кото-
рую я слышала в земле моей о мудрости твоей. И не имела я веры 
речам, пока не пришла и не увидела своими глазами. Оказывается, не 
было сказано мне и половины. Благо мужам твоим, слышащим му-
дрость твою».

Царь же Соломон дал этой царице имя Малкатошка и все, что она 
просила. И она пошла в землю свою со своими людьми.

О наследстве трех братьев

В дни Соломона жил человек, имевший трех сыновей. Умирая, че-
ловек этот призвал их к себе и сказал им: «У меня есть клад в земле. 
В том месте, — сказал, — три сосуда стоят друг на друге. После моей 
смерти старший пусть возьмет верхний, средний — средний, а мень-
ший — нижний». После смерти отца открыли сыновья его этот клад 
в присутствии людей. И оказалось в верхнем сосуде полно золота, в 
среднем полно костей, а в нижнем полно земли. Стали ссориться эти 
братья, говоря: «Ты — сын, раз возьмешь золото, а мы — не сыновья?» 
И пошли на суд к Соломону. И рассудил их Соломон: что есть золо-
та — то старшему, что скота и слуг — то среднему, — судя по костям; 
а что виноградников, нив и хлеба — то меньшему. И сказал им: «Отец 
ваш был умный человек и разделил вас при жизни».

О трех путниках

Шли однажды три человека своим путем, неся в поясах своих 
золото. Остановившись для субботнего отдыха в пустынном месте, 
они посовещались и решили: «Спрячем золото в тайнике: если на-
падут разбойники, мы убежим, а оно будет сохранено». Выкопав яму, 
все они положили свои пояса в тайник. Среди ночи же, когда два 
друга уснули, третий, питая злую мысль, встал и перепрятал пояса в 
другое место. И когда они, отдохнув, пришли к тайнику, чтобы взять 
свои пояса, то, не найдя их, закричали они все разом; злодей же 
тот завопил гораздо громче обоих других. И возвратились все до-
мой. И сказали: «Пойдем к Соломону и расскажем ему о нашей беде». 
И пришли к Соломону, и сказали: «Не знаем, царь, зверь ли взял, 
птица ли или ангел. Объясни нам, царь». Он же по мудрости своей 
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сказал им: «Найду вас завтра. Но раз вы путники, очень прошу вас, 
растолкуйте мне:

Некий юноша, обручившись с красивой девушкой, подарил ей 
обручальное кольцо без ведома ее отца и матери. Этот юноша по-
шел в другую землю и там женился. А отец выдал девушку замуж. 
И когда захотел жених совокупиться с ней, девушка закричала и 
сказала: “От стыда я не сказала отцу, что обручена с другим. Побой-
ся Бога, пойди к обручнику моему, спроси у него разрешения: пусть 
я буду тебе женой по слову его”. Собрался юноша и, взяв много до-
бра и девушку, пошел туда. И тот разрешил ему: “Пусть она будет 
тебе женой, раз уж ты ее взял”. Жених и говорит ей: “Возвратимся 
назад и устроим свадьбу снова”. А когда они шли домой назад, им 
повстречался некий насильник со своими людьми и захватил его и 
с девушкой, и с добром. И захотел этот разбойник насилье сотво-
рить над девушкой, а она закричала и рассказала разбойнику, что 
ходила за разрешением и не была еще со своим мужем в постели. 
Удивился разбойник и сказал ее мужу: “Возьми жену свою и иди со 
своим добром”».

И сказал Соломон: «Я рассказал вам про этих девушку и юношу. 
Скажите теперь мне вы, люди, потерявшие свои пояса: кто лучше — 
юноша ли, или девушка, или разбойник?» Один в ответ сказал: «Де-
вушка хороша, потому что рассказала о своем обручении». Другой 
сказал: «Юноша хорош, потому что подождал до разрешения». Тре-
тий сказал: «Разбойник лучше всех, потому что возвратил девушку и 
самого отпустил. А добра не надо было отдавать». Тогда сказал в ответ 
Соломон: «Друг, ты охоч на чужое добро. Ты взял все пояса». Тот же 
сказал: «Царь-господин, воистину так и есть. Не утаюсь от тебя».

О смысле женском

А потом Соломон премудрый, желая испытать смысл женский, 
призвал боярина своего, по имени Декир, и сказал ему: «Ты мне 
очень нравишься. И еще больше полюблю тебя, если ты выполнишь 
мое желание: убей жену свою, и я отдам за тебя дочь свою лучшую». 
То же самое сказал ему через несколько дней. И не хотел сделать 
это Декир. И наконец сказал: «Я выполню волю твою, царь». Царь же 
дал ему меч свой со словами: «Отруби голову жене своей, когда она 
уснет, чтобы не отговорила она тебя речами своими». Тот пошел, 
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нашел жену свою спящей, а по сторонам ее двое детей. И он, посмо-
трев на жену свою и на своих детей спящих, сказал в сердце своем: 
«Если так ударю подругу мою мечом, то огорчу детей моих». Царь 
же позвал его к себе и спросил его, говоря: «Выполнил ли ты волю 
мою относительно твоей жены?» Тот ответил: «Не смог я, господин 
мой царь, выполнить».

Царь же отправил его послом в другой город и, призвав жену его, 
сказал ей: «Ты нравишься мне гораздо больше всех женщин. Если ты 
сделаешь, что я тебе повелю, поставлю тебя царицею. Заколи мужа 
своего, спящего на постели, а это тебе — меч». В ответ жена сказала: 
«Я рада, царь, что ты так велишь». Соломон же, понимая мудростью 
своею ее мужа, — что тот не хочет убить жену свою, — давал ему меч 
острый; и понимая жену его, — что она хочет убить мужа своего, дал 
ей меч тупой, сделав вид, что он острый, говоря: «Мечом этим зако-
ли мужа своего, спящего на постели твоей». Она же положила меч 
на грудь мужу своему и стала водить им по его горлу, думая, что он 
острый. А тот быстро вскочил, полагая, что напали какие-то враги, и 
увидев, что жена его держит меч, «почему, — сказал, — подруга моя, 
ты надумала убить меня?» В ответ мужу своему жена сказала: «Язык 
человеческий убедил меня, чтобы я убила тебя». Он же хотел позвать 
людей и тут понял, что научил ее Соломон.

Соломон, услышав об этом, вписал в Сборник этот стих, сказав: 
«Человека нашел одного среди тысяч, а женщины во всем свете не 
нашел»1791.

О слуге и сыне

В дни Соломона был в Вавилоне богатый человек, но не было у 
него детей. Прожив половину дней своих, он усыновил мальчика-
слугу. И, снарядив, послал его с добром из Вавилона по торговым де-
лам. Тот же, придя в Иерусалим, там разжился. И попал в число бояр 
Соломона, восседающих на обеде у царя.

А тем временем у господина его дома родился сын. И когда испол-
нилось отроку тринадцать лет, отец его умер. И сказала ему его мать: 
«Сын, я слышала о холопе отца твоего, что он разжился в Иерусалиме. 
Пойди и найди его». Тот пришел в Иерусалим и спросил о человеке по 
имени, какое было у этого слуги. А тот был очень известен. Ему сказа-
ли, что он у Соломона на обеде. И вошел отрок в царский зал, и спро-
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сил: «Кто здесь такой-то боярин?» Тот в ответ сказал: «Это я». Подойдя, 
отрок ударил его по лицу и сказал: «Ты — мой холоп! Не боярствуй, 
сидя, а иди работать! И отдай мне мое добро!» И разгневался царь, 
и стало ему досадно. Обратившись к Соломону, отрок сказал: «Если 
не будет, царь, этот холоп отца моего моим, то за то, что я ударил его 
своей рукой, я получу удар мечом, который меня убьет». Ударенный в 
свою очередь сказал: «Я — господский сын, а это — слуга отца моего 
и мой. У меня есть свидетели в Вавилоне». Царь сказал: «Я не поверю 
свидетелям, лучше отправлю посла моего в Вавилон — пусть он там 
возьмет плечевую кость из гроба отца, и та мне поведает, кто из вас 
сын, а кто слуга. А вы будьте тут». И царь послал своего доверенного 
посла, и тот принес плечевую кость. По мудрости своей царь повелел 
чисто вымыть кость, посадил боярина своего и всех мудрецов, бояр и 
книжников перед собой и сказал человеку, умеющему пускать кровь: 
«Пусти кровь этому боярину». Тот это сделал. Тогда царь велел по-
ложить кость в теплую кровь. Смысл повеления он объяснил своим 
боярам, сказав: «Если это его сын, то кровь его прильнет к кости отца. 
Если же не прильнет, то — раб». И вынули кость из крови, и была 
кость белой, как и прежде. Тогда повелел царь в другой сосуд пустить 
кровь отрока. И, вымыв кость, положили ее в кровь юноши. И напи-
талась кость кровью. И сказал царь своим боярам: «Видите своими 
глазами, что говорит эта кость: “Вот этот — мой сын, а тот — раб”». 
Так рассудил их царь.

О царе Адариане1792

После этого начал Соломон говорить боярам своим: «Был Адариан-
царь, и он повелел боярам своим звать его Богом. И, не захотев, бояре 
его сказали: “Царь наш! Думаешь ли ты в сердце своем, что не было 
Бога прежде тебя? Мы будем звать тебя высшим царем среди царей, 
если ты возьмешь вышний Иерусалим и Святая Святых”. Он же, со-
бравшись с воинами многими, пошел, и взял Иерусалим, и возвратил-
ся назад, и сказал им: “Подобно тому как Бог, что повелит и скажет, то 
и сделает, — так и я сделал. Теперь называйте меня Богом”. Было же у 
него три философа. Ответил ему первый, сказав: “Если хочешь звать-
ся Богом, учти: не может боярин называться царем, находясь в цар-
ском дворце, — пока не выйдет наружу. Так и ты, если хочешь зваться 
Богом, выйди из всей вселенной и там называйся Богом”.
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А другой сказал: “Не можешь ты называться Богом”. Царь спросил: 
“Почему?” Тот ответил: “Говорит Иеремия-пророк: «Боги, не сотво-
рившие неба и земли, да погибнут»1793. Если хочешь погибнуть, царь, 
называйся Богом”.

А третий сказал: “Господин мой царь! Помоги мне скорее!” Царь 
спросил: “Что с тобой?” И сказал философ: “Лодка моя в трех вер-
стах отсюда готова потонуть, а все добро мое в ней”. И царь сказал: 
“Не бойся. Пошлю людей, и они приведут ее”. А философ сказал: “За-
чем тебе, царь, утруждать людей своих? Пошли тихий ветер, пусть 
он спасет ее”. Тот же, поняв, промолчал недовольно и пошел в покой 
к своей царице.

И сказала царица: “Философы обманули тебя, царь, сказав тебе, 
что не можешь зваться Богом”. Желая же утешить его в той печали, 
она сказала: “Ты — царь, ты богат, ты достоин великой чести. Сде-
лай, — сказала, — одну вещь, и тогда зовись Богом”. Царь спросил: 
“Какую же?” И царица ответила: “Имущество Божие, которое у тебя, 
возврати”. Он спросил: “Какое имущество?” Царица же сказала: “Воз-
врати душу твою, которую вложил Бог в тело твое, и тогда зовись 
Богом”. Он возразил: “Если не будет души во мне, в теле моем, как 
назовусь я Богом?” Царица же сказала ему: “Если ты душой своей не 
владеешь, то и Богом не можешь прозываться”».

О похищенной царевне

Царь Соломон просил царевну за себя. И не отдали ее за него. Тог-
да Соломон сказал бесам: «Идите, и возьмите царевну ту, и приведите 
ее ко мне». И бесы, пойдя, похитили ее на переходе, когда она шла из 
покоев матери, посадили ее в судно и помчали по морю.

И вот увидела царевна, что человек воду пьет, а сзади у него вода 
выходит вон. Она попросила: «Объясните мне, что это такое». А бесы 
сказали: «Тот тебе объяснит, к кому тебя везем». Едут дальше и ви-
дят — человек, в воде бродя, воды просит, а волны его сбивают. 
И сказала царевна: «Немилые мои сваты, а это мне объясните: почему 
тот человек, в воде бродя, воды просит?» А они сказали: «Тот тебе объ-
яснит, к кому тебя везем». И еще проехали, и видят — человек жнет 
сено, идет, а два козла, за ним идя, траву поедают: что он срежет, то 
они съедают. И сказала царевна: «Объясните мне, немилые мои сваты, 
объясните мне: почему бы тем козлам не есть траву несрезанную?» 
А бесы ей сказали: «Тот тебе объяснит, к кому тебя везем».
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И примчали ее к городу. Один бес пошел и поведал Соломону-
царю: «Привели невесту тебе». Царь же, сев на коня, выехал на берег. 
И сказала ему царевна: «Нынче я твоя, царь. Но вот что мне объясни: 
человек пил воду, а сзади у него она выходила вон». Царь сказал: «По-
чему ты этому удивляешься? Ведь это дом царский: сюда входит, от-
сюда выходит». И спросила царевна: «И вот еще объясни мне, что это 
такое: один человек, в воде бродя, воды просит, а волны сбивают его?» 
Соломон ответил: «О невеста! Почему ты этому удивляешься, невеста? 
Это ведь слуга царев: он одну тяжбу судит, а другой тяжбы ищет, что-
бы царево сердце сделать добрым». — «И вот что мне еще объясни: 
человек траву срезает, а что срежет, то два козла, за ним идя, поедают. 
Почему бы тем козлам, влезшим в сено, не есть траву несрезанную?» 
И сказал царь: «Невеста! Чему ты удивляешься! Если человек возьмет 
другую жену с чужими детьми, то что он наработает, то они съедят. 
А для себя у него ничего нет. А теперь иди, невеста, в мой покой».

Так она и стала его женой.

ИЗ БЕСЕДЫ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

1

Вопросы и ответы от Божественных Писаний 

Вопрос. Что значит: шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и 
девиц без числа1794?

Ответ. Единая царица в шестидесяти царицах — это душа, а восемь-
десят наложниц открывают восьмое таинство, то есть будущий век.

Вопрос. Что значит: дом вдовы — жилье обитаемое, и в нем горсть 
муки, и масло, и вода, и два поленца? Как имя воскресшего сына?

Ответ. Имя вдовы — Сарепта, сына ее — Иона, а дом ее прообразу-
ет церковь, горсть муки — святое причастие, масло и вода — креще-
ние, а два поленца — крест1795.

Вопрос. Что это: пришел богатый, имеющий большое богатство, к 
нищему, и отдал нищий богатому многое?

Ответ. Богатый — это Христос, а нищий — Иоанн, пришел Хри-
стос к Иоанну, владея всеми благами земными, и принял от Иоанна 
крещение, которого не имел.
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Вопрос. Кто принес Господу чистую воду и плат нетканый и по-
просил для себя то, чего нет у него?

Ответ. Когда блудница припала к ногам Господа1796, омочила их 
слезами, отерла их волосами своими, то попросила себе прощение 
грехов.

Вопрос. Что значит: Исайя сказал: «Власть его на плече его»?1797

Ответ. На плече Он нес крест, ибо шел на распятие.

Вопрос. Что значит, если Иеремия сказал: «Горлица, ласточки, 
сильный щур — птицы1798, они знали приход лета»?

Ответ. Горлица называется церковь, а ласточка — Иоанн Крести-
тель, а щур — блаженный учитель, премудрый Павел, а лето — Хрис-
тос, и как эти птицы предвещают приход лета, так и те проповедают 
пришествие Христово.

Вопрос. Какая женщина из народа сказала: «Блаженно чрево, но-
сившее тебя, и сосцы, которые ты сосал»?

Ответ. Это сказала Фотиния самаритянка, которой явился Господь 
у колодца Иакова1799.

Вопрос. Что значит, что Господь сказал: «Если простите людям их 
грехи, то и вам простит Отец ваш небесный»?1800

Ответ. Так говорит Он всем верующим, велит простить гнев и вся-
кую вражду своим друзьям и братьям1801.

Вопрос. Сказал Господь: «Еще немного, и не увидите Меня, и потом 
ненадолго узрите Меня»1802.

Ответ. Когда положили Его в гроб, то не видели. Когда же воскрес, 
тогда и узрели.

Вопрос. Сказал Господь: «Будет дерево, куда прилететь птицам не-
бесным1803 и поселиться на ветвях его»1804.

Ответ. Дуб есть мир, ветви — народы, а птицы — апостолы, по все-
му миру и всем народам проповедающие Слово Божие.

<...>

Вопрос. Почему Господь сказал трижды: «Симон, сын Ионин, лю-
бишь ли меня»?1805

Ответ. Потому что (тот) трижды отрекся1806.
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Вопрос. Что значит, пять хлебов, две рыбы, двенадцать корзин 
с ломтями?1807

Ответ. Пять хлебов — это Пятикнижие Моисеево: Бытие, Исход, 
Левит, Числа, Второзаконие, а две рыбы — это Апостол и Евангелие, 
двенадцать корзин с ломтями — учение двенадцати апостолов. Господь 
наш Иисус Христос своими руками первым крестил святого апостола 
Петра, а святой апостол Петр святого апостола Андрея, а Андрей кре-
стил Иоанна Богослова и Иакова, а Иаков и Богослов крестили всех 
апостолов, Петр же и Иоанн Богослов крестили святую Богородицу.

Вопрос. Что значит, что есть в Галилее притвор Соломона?1808

Ответ. Это церковь, которую разрушил Навуходоносор1809, а по-
том построил Кир1810, а притвор Соломона не был разрушен, поэтому 
сказал евангелист: «В притворе Соломона».

Вопрос. Что значит, как сказано в Писании: «Видел жену, сидящую 
на море, и змею, лежавшую у ее ног. Когда жена рождает младенцев, 
змея пожирает их»?1811

Толкование. Море — весь мир, а жена обозначает церковь посреди 
мира, а змея — Дьявола. И когда верующие хотят спастись, приходя к 
церкви, Дьявол препятствует, прельщая их всяческими искушениями.

Вопрос. Что значит: мы искали одно, а нашли три, и то, что искали, 
не могли узнать его, но показала мертвая девица?

Толкование. Когда распяли Господа с двумя разбойниками на трех 
крестах, то нашла святая Елена1812 три креста, не зная Господня кре-
ста, и когда положили на мертвую девицу Господень крест, вдруг села 
мертвая девица.

<...>

Вопрос. Кто это, о ком сказано: от двоих мне убежать невозможно, 
а двоих не догнать?

Толкование. От смерти и старости не убежать, а жизни и юности 
не догнать.

Вопрос. Кто, смерть не приняв, от смерти бежал?
Толкование. Илья от Иезавели1813 бежал1814.

Вопрос. Что значит сказанное: «Горе тебе, град, в котором юный 
царь, а бояре рано пьют и рано едят»?1815
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Толкование. Город есть душа, а царь юный — ум, а пьяные бояре — 
это хитрые и злые мысли.

Вопрос. Где смешались тепло и холод?
Толкование. В Содоме и Гоморре1816, город и горячие угли.

Вопрос. Чей голос пронесся от Востока до Запада?
Толкование. Когда Бог проклял Каина.

Вопрос. Когда умерла четвертая часть Вселенной?
Толкование. Когда Каин убил Авеля, брата своего1817.

Вопрос. Кто родил гигантов?
Толкование. Внук Хама1818.

Вопрос. Какого праведника град спас от смерти?
Ответ. Лота Сигор1819, когда убежал из Содома.

Вопрос. Когда весь мир радовался?
Ответ. Когда Ной вышел из ковчега.

<...>

Вопрос. Какая церковь была создана, через обновление которой 
погибнет весь мир?

Ответ. Ноев ковчег.

Вопрос. Кто научил молиться Богу на восток?
Ответ. Моисей на Синайской горе.

Вопрос. Поп не поставленный, дьякон отступник, певец блудник.
Ответ. Иоанн крестил Бога, а отступник — Петр, а блудник — Да-

вид.

2

Вопрос. Какой пророк родился дважды?
Толкование. Петух. Во-первых, курица снесла яйцо. Во-вторых, из 

яйца он вылупился, то есть родился. А пророк потому, что рано лю-
дям рассвет возвещает.
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<...>

Почему в месяце тридцать дней, а недель четыре?
Толкование. Из-за четырех стихий: первая стихия содержит «Б», 

вторая — «О», третья — «Г», четвертая — «Ъ». Соединив их, получится 
«Богъ».

На шестом стоит, двое разговаривают, пятеро возвещают, двенад-
цать дивятся.

Толкование. Двое разговаривают — Христос с самаритянкой. На 
шестом стоит Христос: в шестой час придет к колодцу, пятеро возве-
щают — Пятикнижие Моисеево, двенадцать дивятся — 12 апостолов.

Четыре орла снесли одно яйцо, которым напитался весь мир.
Толкование. Четыре евангелиста, а яйцо — это Евангелие, весь мир 

наполнился евангельским учением.

Видел змею, лежащую у дороги, хватающую коня за копыто, а конь 
сел на заднюю ногу, ожидая спасения от Бога1820.

Толкование. Дорога есть вера, а конь — человечество, а задняя 
нога — последний род человеческий. А змея — Дьявол, ищущий, кого 
бы поглотить.

Двое стоят, двое идут, двое расходятся.
Толкование. Небо и земля стоят, а солнце и месяц идут, а день 

и ночь расходятся.

<...>

Иисус в стрелах, Моисей в чертоге, Павел в девках, Давид женит-
ся. Адам сватом, Соломон за невестой едет. Река течет посреди моря, 
а живое бьется в огне. А зовущий, стоя на горе, призывает: «Придите, 
придите». Одни пришли, а другие умерли, а звавшему успокоение.

(Толкование.) Иисус в стрелах означает — в Преображении. Мои-
сей в чертоге означает — в корзине, Павел в девках означает — дев-
ственник, Давид женится значит, что жен много, Адам сватом — то 
же толкование. Соломон за невестой едет, река среди моря течет, 
а живое в огне скачет. Зверь малый, саламандра цейлонская, в огне 
скачет, а не горит. А зовущий, стоя, с горы взывает: «Придите, при-
дите», одни пришли, а другие умерли, а звавшему покой, означает: 
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«приидете, Моисей и Илья»; означает: апостолы пали (ниц) на горе, 
а Христу успокоение; означает: когда Он с горы спустился с ними и 
явил им свое Преображение1821. В Илопии река Феоз1822 течет через 
море, а вода морская с ней не сливается.

Сказал внук бабке: «Баба, положи меня с собою». И сказала ему 
баба: «Как же я тебя положу, ведь ты меня родил?»

Толкование. Внук — это Христос, а баба — земля.

3

Почему: от женщины родился и распят на дереве? И крестился во-
дою?

Толкование. Из-за того так, что род человеческий согрешил через 
женщину. Ибо Дьявол прельстил Еву, и Адам лишился Рая. Так же и Бог 
очищает яд дьявольский, через женщину произошла победа Дьявола. 
Из-за женщины лишился Рая человек, от женщины воплотился Бог и 
повелел верным войти в Рай. А на дереве будет распят, потому что как 
Адам, вкусив от древа, лишился Рая, так Бог за него на древе страдание 
принял. И Дьявол будет побежден древом, и от древа жизни получат 
жизнь праведники. А потому водою обновление, что при Ное умно-
жились грехи людские, и навел Бог потоп на землю, и потопил людей 
на земле водою. Поэтому сказал Бог: «Раз погубил людей водою из-за 
грехов, так же потом водою очищаю грехи человеческие». Поэтому и 
теперь крестятся Святым Духом и водою.

РУКОПИСАНИЕ МАГНУША

В 6860 (1352) год. Завещание Магнуша, короля шведского. 
Вот я, князь Магнуш, король шведский, нареченный в святом креще-
нии Григорием, уходя из этого мира, пишу завещание при жизни сво-
ей и приказываю своим детям, и своим братьям, и всей земле Швед-
ской: не нападайте на Русь, если крест в том целовали, — нет нам 
в этом удачи.

Первым пошел войной мессер Бельгер1823 и вошел в Неву; и встре-
тил его князь великий Александр Ярославич на Ижоре-реке1824, и са-
мого прогнал, а рать его побил.

И потом брат мой Маскалка, войдя в Неву, город поставил на Охте-
реке1825, посадников своих со множеством немцев там посадил, а сам 
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пошел за море. И пришел великий князь Андрей Александрович, го-
род взял1826, а наместников и немцев побил.

И потом было нам размирие с Русью сорок лет1827.
И потом, через сорок лет, заключили мы мир вечный1828 на Неве 

с великим князем Юрием Даниловичем, земли и воды разделили, 
кому чем владеть, грамоты написали и скрепили печатями.

И потом, через тридцать лет1829, я, Магнуш-король, нарушив мир, 
поднялся со всею землею Шведскою, и вошел в Неву, и взял город 
Орехов, и наместников своих в городе посадил, а с ними часть войска 
оставил, а сам пошел за море. И потом новгородцы пришли, город 
свой взяли, а наместников и немцев, которые были в городе, пере-
били.

И я, не остерегшись этого, через год опять пошел к Орехову1830 со 
всею Шведскою землею; и дошла до меня весть, что новгородцы под 
Ореховцем. И потом я опять пошел под Копорье1831, и под Копорьем 
ночь ночевал; и весть ко мне пришла: новгородцы на побережье. 
И я, услышав это, побежал за море; из-за волн с парусами было не 
справиться, и поднялась буря сильная, и потопила рати моей много в 
устье Наровы-реки1832. И пошел я в землю свою с остатком войска1833.

И с того времени пришла на нашу землю Шведскую погибель: по-
топ, мор, голод и война междоусобная. У меня самого Господь отнял 
разум, и сидел я в палате год, прикованный к стене цепью железною, 
и заключен был я в этой палате.

И потом приехал сын мой Сакун из Мурманской земли1834, и взял 
меня из палаты, и повез меня в землю свою Мурманскую. И опять 
налетела буря: корабли мои и людей моих потопил ветер, а сам я очу-
тился на дне корабельном и, уцепившись за доску1835, плавал три дня 
и три ночи. И по Божью повелению принес меня ветер к монастырю 
святого Спаса в Полную реку1836, и сняли меня с доски монахи, и внес-
ли меня в монастырь, и постригли меня в иноки и в схиму1837; сохра-
нил меня Господь три дня и три ночи живым. А все это — Божья кара 
за мою гордыню, за то, что пошел войною на Русь, нарушив крестное 
целованье.

И теперь приказываю своим детям, и своим братьям, и всей земле 
Шведской: не воюйте с Русью, если договор с ней заключили; а кто 
пойдет — против того будут и огонь, и вода, чем и меня Бог казнил. 
А все это сотворил Господь для моего спасения.
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ФИЗИОЛОГ

Физиолог о льве. Три свойства имеет лев. Когда львица родит, то 
приносит мертвого и слепого детеныша, сидит она и сторожит его до 
трех дней. Через три же дня приходит лев, дунет ему в ноздри, и дете-
ныш оживет. То же и с верными народами. До крещения они мертвы, 
а после крещения очищаются Святым Духом.

Второе свойство льва. Когда спит, то глаза его бодрствуют. Так 
и Господь наш говорит иудеям: «Я сплю, а глаза мои божественные 
и сердце бодрствуют»1838.

А третье свойство льва, — когда львица бежит, то следы свои за-
метает своим хвостом, и охотник не может отыскать ее следов.

Так и ты, человек. Когда творишь милостыню, то пусть левая рука 
не знает, что делает твоя правая. Да не помешает дьявол делам по-
мысла твоего.

Об антилопе. У антилопы два рога. Живет она около реки-океана 
на краю земли. Когда же захочет пить, то пьет из реки и упивается, 
упирается в землю и роет ее рогами своими. И есть там дерево, назы-
ваемое танис, сильно напоминающее виноградную лозу широкими 
ветвями и густыми прутьями, — и, продираясь сквозь прутья, антило-
па запутывается в них,— тогда охотник ее ловит и одолевает.

Так и человек. Вместо рогов Бог дал ему оба Завета, Ветхий и 
Новый. Рога — это сопротивление силе; как говорит пророк Давид: 
«С тобою избодаем рогами врагов наших»1839. Река океанская — это 
богатство. Танис же — житейские наслаждения. Запутывается в них 
человек, который не заботится о вере, и находит его дьявол и одо-
левает его.

О слоне. Слон живет в горах. Слониха находит траву, называе-
мую мандрагорой1840, и поглощает ее. Так же и слон; и сходится с нею. 
А когда слониха рожает, то входит в реку до вымени и рожает в воде. 
Спит же слон стоя около дерева. А если упадет, то вопит, и прихо-
дит большой слон, но не может поднять его; и затем приходят другие 
двенадцать. Но и они поднять не могут. И тогда завопят все двенад-
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цать слонов. И приходит маленький слон, и подставляет хобот свой, 
и поднимает его.

Таким образом, первый слон — это Ева, второй — Адам. Трава — 
древо ослушания. И если вкусил, то совершил преступление. А «увы 
мне» — это значит согрешил. — А что такое озеро? — Рождества рай. 
А что такое склоненные деревья? — Оплот райский. И кто от топора 
падет? Дьявол. А что топор? — Это язык змеи. И когда упал, то был из-
гнан. А кто большой слон? — Моисей. А кто двенадцать слонов, кото-
рые не могли поднять его1841, и кто поднял его? — Христос, который 
вывел того Адама из ада1842.

Об олене. Олень живет пятьдесят лет. А затем уходит в долины и 
горные леса, и учует запах змеи, и где найдет ее, трижды сменившую 
кожу, обнюхивает ее и отбрасывает ее. И после этого идет и пьет воду. 
Если же не пьет, то умирает. Если же выпьет, то живет другие пятьде-
сят лет. Об этом говорит пророк: как стремится олень к источникам 
водным1843.

Так и ты, человек, заключаешь в себе три обновления: крещение, 
покаяние и нетление. А когда согрешишь, то устремись к церкви, и к 
живому книжному источнику, и к пророческому сказанию, и испей 
живой воды, то есть святого причастия.

Об орле. Орел живет лет сто. И растет кончик клюва его. И ослеп-
нут глаза его, так что он не видит и не может охотиться. Тогда он 
взлетает в высоту, бросается на утес, и отломится кончик клюва его; и 
искупается в золотом озере. А потом садится на солнцепек. Когда же 
он согреется, с него сходит чешуя, и он опять становится птенцом.

Так и ты, человек, если много нагрешишь, возвысься, то есть обра-
тись к вере, и оплакивай проявление греха, и умойся слезами своими. 
Отогрейся в церкви и сбрось с себя грехи.

О фениксе. Феникс самая красивая птица из всех, и красивее пав-
лина. У павлина в обличье ни золота, ни серебра, а у феникса — иа-
кинфы1844 и многоценные камни. Голова его украшена венцом, а на 
ногах — сапоги, как у царя. Обитает же феникс близ Индии, около 
Солнечного города. Возлежит он лет пятьсот на кедрах ливанских 
без еды. Питается же от Святого Духа. И по пятьсот лет наполняет 
крылья свои благовониями. И бьет в било иерей Солнечного горо-
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да1845, и та птица идет к иерею и входит в церковь. Иерей же садится 
на солее1846 с птицей. И превращается птица в пепел. А назавтра при-
ходит иерей и находит птицу в виде малого птенца. А через два дня 
он находит ее зрелой, какой была раньше. И целует ее иерей, а она 
опять уходит на свое место.

А неразумные иудеи не верят в тридневное воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа. И что эту птицу он сам оживляет и будто сам 
себя не воскрешает. Сего ради пророк Давид говорит: «Праведник 
процветает, как феникс, как кедр ливанский, умножится насаждение 
в доме Господнем»1847.

О куропатке. Куропатка кладет много яиц в гнезде своем. Она 
весьма чадолюбива. И даже идет к чужим гнездам и таскает оттуда 
яйца. Только чтобы увеличить число птенцов своих.

Так и ты, человек: когда собираешь богатство, не можешь насы-
титься, и все тебе мало.

О горлице. Горлица — птица-однолюб. Если погибнет одна из 
четы, то другая улетает в пустыню, садится на сухом дереве и опла-
кивает супруга своего. И уже не сочетается больше ни с кем другим 
никогда.

Так и ты, человек, если разлучился с женой своей, то не прилепись 
к другой.

О пеликане. Пеликан — чадолюбивая птица. Самка проклевывает 
ребра птенцам своим. А самец прилетает с кормом, раздирает клю-
вом грудь свою и вытекшей кровью оживляет птенца.

Так и Господь наш. Его ребра прокололи иудеи копьем. Выступили 
кровь и вода. И оживил он вселенную, то есть умерших.

Сего ради и говорит пророк, что уподобился пеликану в пус-
тыне1848.

О ласточке. Ласточкино гнездо в пустыне на распутье. Когда 
ослепнет один из птенцов ее, она отправляется в пустыню, и прино-
сит травы, и кладет их на очи его. И он прозревает.

Так и ты, человек, когда согрешишь, то обратись к молитве и при-
ми покаяние, и ради единосущной Троицы ты избавишься от того 
греха.
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Об удоде. Удод свивает гнездо свое и выкармливает птенцов сво-
их. А затем птицы линяют и делаются нагими. Тогда выходит один из 
их птенцов и приносит пищу родителям своим, пока они не оперятся 
и не взлетят оба.

Так и ты, человек. Когда состаришься, не отчаивайся, но, идя в цер-
ковь, помолись и обретешь милость.

О дятле. Дятел — пестрая птица, живет она в горах, садится на 
кедры и стучит своим клювом. А где найдет мягкое дерево, там делает 
себе гнездо.

Так и дьявол борется с людьми. И когда в ком-то найдет слабость и 
пренебрежение к молитвам, то войдет в него и угнездится. Если же в 
другом найдет крепость, то бежит от него.

О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное ме-
сто, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, 
птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда 
же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из 
них и съедает. Так и кормится1849.

О жене и о муже. Жена на западе, а муж на востоке. И вот они 
сходятся, и жена съедает голову своего мужа, и зачнет, и родит двой-
ню. А как родит, сразу тут съедает своих детей. И тотчас умирает. 
И уходит муж на восток, а жена на запад.

Так и ты, человек. Когда настигнет тебя житейская беда, устремись 
в церковь, прослезись и плачь. И отступит от тебя неудача.

О Горгоне. У Горгоны1850 обличие красивой женщины и блудни-
цы. Волосы же на ее голове — змеи. А взгляд ее — смерть. Играет она 
и все время смеется. Живет она в горах на западе. И когда приходит 
ее брачная пора, встанет она и начнет звать. Начиная от льва и про-
чих зверей, от человека до домашних животных и птиц и змей, зовет, 
говоря: «Идите ко мне!» Как только они услышат ее зов, то идут к ней. 
А увидев ее, умирают.

И знает она язык всех зверей. Каким же образом одолевает ее 
волхв: он своей мудростью по звездам узнает день ее брачной поры. 
И идет на место ее, волхвуя издалеча. Она станет звать, начиная от 
льва и всех прочих зверей.
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Когда же дойдет до языка волхвов, он ей отзовется так: «Выкопай 
на этом месте яму и вложи в нее свою голову, чтобы я не видел ее и не 
умер. Тогда я приду и лягу с тобой». И она сделает так.

Тогда волхв, придя, убьет ее, не глядя на нее и не видя головы ее, 
поэтому и не умирает. И прячет голову в сосуд. А если он увидит змею 
или человека, или зверя, то покажет им голову Горгоны, и тотчас они 
оцепенеют; и Александр1851 ведь имел эту голову и победил все наро-
ды. И ты, человек, имей уважение к Господу и непременно одолеешь 
вражьи силы.

О змее. Когда змея идет пить воду, то яд свой в гнезде своем остав-
ляет. Чтобы не отравить пьющих после нее.

И ты, человек, когда идешь в церковь святую, всякую злобу оставь 
дома.

И еще: когда состарится змея и не видит, влезает в узкую рассе-
лину в скале, и постится сорок дней, и затаится, и полиняет, и опять 
станет молодой.

И ты, человек, постился сорок дней, чтобы сбросить с себя лесть 
дьявола и принять новый облик, обновляющийся во Христе.

И еще: когда змея видит одетого человека, то убегает от него. Если 
она увидит его раздетым, то нападает и борется с ним. Если же он за-
щищен верою, то она бежит от него.

Сего ради Господь говорил: «Будьте мудры, как змеи, и чисты, как 
голуби»1852.

О голубе. Голубь — славнейшая из всех птиц. Различай же белую 
и черную голубку, как ходят белые, и пестрые, и черные, и красные 
и кормят птенцов своих как сына по-голубиному. Не могут они сами 
возлететь, — пока красная голубка не появится и не подаст им пищу, 
они не возлетят.

Так и Спасово пришествие предсказали пророки Моисей и Аарон, 
Самуил, Даниил, Малахия, Исайи, Иеремия и прочие пророки о Иисусе. 
И не могли удостоверить свое слово, пока не пришла красная голуб-
ка — Иоанн Креститель; он же и крестил Иисуса, говоря: «Это агнец 
Божий, принявший грехи всего мира»1853. И ты, человек, не отдаляйся 
от церкви, чтобы не услышать: «Не знаю вас».

О ехидне. Ехидна от пояса и выше имеет человеческий образ. 
А от пояса и ниже — образ крокодила. Идут же и самец и самка на 
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соитие. И когда распалится самка и хочет сойтись с самцом, она идет 
к самцу, съедает лоно его. И зачинает, и тотчас умрет самец. А когда 
приблизятся роды у самки, съедают чрево ее детеныши. И она уми-
рает. И потом выходят отцеубийцы и матереубийцы, как и иудеи от-
цеубийцы и матереубийцы.

Они убили отца, то есть Христа, убили мать, то есть церковь. Того 
ради Иоанн поносил их, говоря: «Порождения ехиднины! кто велел 
вам бежать от грядущего гнева?»1854

Об аисте. Аист — чадолюбивая птица. И когда самец приносит 
корм, то сторожит самка его птенца. И по очереди кормят птенцов. 
И сторожат гнездо свое.

Так и ты, человек, ни вечером, ни утром не забывай молиться, не 
забывай и церкви. И никогда не одолеет тебя дьявол.

О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса 
образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. 
На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со 
своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. 
А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой 
рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят 
на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, 
а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через 
семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки 
ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят.

Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же — 
весь мир, а рыбы — люди. Золотая рыба толкуется как вход правове-
рия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, 
приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную 
благодать. Рыбаки же — это бесы. Сеть же — это пагуба и льстивые 
вожделения, — если не следуют водному коню, то есть Моисееву за-
кону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. 
А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод.

Об аисте и о прочих птицах. Аист — добрая птица. Когда наста-
нет весна, соберутся все вместе с другими прочими птицами, с гусями 
и утками и со всякими птичьими родами, из Египта, и Ливии, и из 
Сарацин1855. И взлетают все, и прибудут в Лукию на реку, называемую 
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Ксанфон1856, и вступают там в бой с вóронами и воронами, и галками, 
и коршунами, и сколько хищников есть.

Следует и тем знающим время находиться там всем. Да пеликано-
во воинство, и журавлиное, и прочих водных птиц и травоядных вы-
строится по берегу на одной стороне реки. А вороново и всех прочих 
хищных птиц — на другом берегу реки.

Строятся же шесть месяцев и соберутся на бой. Знают же и дни, 
в которые хотят биться. Да слышен до небес шум, и течет кровь птиц, 
дерущихся в бою, и выпадают перья без числа.

Оттого-то лукиане все имеют перины на постелях своих. По окон-
чании же боя того видят ворон раненых и прочих хищных птиц мно-
жество, а также и аистов. И пеликанов немало, и других птиц. Многие 
же из них в бою том падают замертво.

Бой же их между собой и победа одной из сторон являет собой 
знамение всем людям. Если аистово воинство победит, то будет изо-
билие пшеницы и прочих всех злаков. Если же вороново воинство 
победит, то будет множество овец, и коров, и других четвероногих.

Аисты же имеют и другое примечательное свойство. Когда соста-
рятся их родители и не могут уже летать, тогда их дети, поддерживая 
с обеих сторон и под пазухи, переносят их с места на место. Так и 
кормятся. А если начнут слепнуть, то их дети влагают корм им в рот. 
И таковы им награда и воздаяние.

СКАЗАНИЕ О ВАВИЛОНЕ

Слово о Вавилоне1857, о трех отроках. Посольство 
царя Левкия, нареченного в крещении Василием1858, 
который посылал в Вавилон испросить знамения 
у святых трех отроков — Анании, Азарии, Мисаила

Сначала он хотел послать трех человек, христиан сирийского 
рода. Они же сказали: «Не подобает нам идти туда, но пошли из Гре-
ции грека, из Обезии обежанина1859, из Руси русина». И он послал тех, 
кого они хотели.

Когда они были за пятнадцать дней пути до Вавилона, сказал им 
царь Василий: «Если будет здесь знамение святых, то не отрекусь от 
Иерусалима, но буду поборником веры христианской и защитником 
от врагов иноверных рода христианского».
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И пошли три мужа, грек Гугрий, Яков обежанин, Лавер русин и 
ехали до Вавилона три недели. А когда пришли туда, не увидели града: 
весь быльем порос так, что не видно было палат. Пустили они коней 
и нашли тропу, которую протоптали малые звери. В зарослях же тех 
было лишь часть травы, а две части гадов; но не было у них страха. 
И они пошли тем путем и пришли к змию.

Чрез змия была положена лестница из древа кипариса, а на ней — 
надпись на трех письменах: по-гречески, по-обежски и по-русски. 
Первая надпись по-гречески: «Которого человека Бог приведет к 
лестнице сей...» Вторая надпись по-обежски: «Пусть лезет чрез змия 
без боязни...» Третья надпись по-русски: «Пусть идет с лестницы чрез 
палаты до часовни». И была та лестница из восемнадцати ступеней: 
такова толщина того змия. Взошли они на верх ее, а там — другая 
лестница, внутрь града, и написано на ней то же.

А когда они проходили через палаты, были палаты полны гадов, 
но не причинили им никакого вреда.

Когда же они подошли к церкви и вошли в нее, наполнились 
благоуханием уста их, ибо в церкви написано было много деяний 
святых. Поклонились они гробам святых трех отроков — Анании, 
Азарии и Мисаила — и сказали: «Пришли к вам по велению Божию 
и великого богохранимого царя Василия просить от вас знамения». 
И стоял на гробе Анании златой кубок, украшенный дорогими камня-
ми и жемчугом, полный мира и Ливана, и стеклянная чаша, подобной 
которой и не видывали. Мы же1860, отлив из кубка того, возрадовались. 
А восстав от сна, подумали было взять кубок с вином и нести к царю. 
Но был им глас от гроба в девятый час дня: «Не отсюда возьмете зна-
мение, но идите в царев дом, там получите знамение!» Они же при-
шли в ужас. И был им глас вторично: «Не ужасайтесь, идите!»

И встав, они пошли. Царева же палата была у часовни. И когда они 
вошли в цареву палату, увидели они одр, а на нем — два венца: царя 
Навуходоносора1861 и царицы его. Они же, взяв их, увидели грамоту, 
написанную греческим языком: «Эти венцы сделаны были, когда царь 
Навуходоносор воздвиг золотого идола и поставил его на Дирелмес-
ском поле»1862. И были те венцы из сапфира, изумруда, крупного жем-
чуга и аравийского золота. «Доселе венцы эти были сокрыты, а ныне 
молитвами трех святых отроков должны быть возложены на царе бо-
гохранимом Василии и блаженной царице Александре1863».

А войдя во вторую палату, увидели они царские одежды, порфи-
ры, но едва прикоснулись к ним руками, как все обратилось в прах. 
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И стояли тут ларцы со златом и серебром, и открыв их, увидели они 
золото, серебро и драгоценные камни. И взяли они двадцать крупных 
камней, чтобы отнести царю, а себе — столько, сколько могли унести, 
да взяли кубок, такой же, как у трех отроков.

И вернулись они к церкви и, войдя в нее, поклонились трем от-
рокам, но не было им гласа свыше. И стали они тужить, но, отпив 
из кубка того, возрадовались. А утром на рассвете воскресного дня 
был им глас, изрекший: «Умоем лица свои!» И они увидели кубок 
церковный с водою, умыли лица свои и воздали хвалу Богу и трем 
отрокам. Когда же они отпели заутреню и часы, был им глас такой: 
«Знамение вы взяли, теперь, ведомые Богом, пойдите путем своим к 
царю Василию». Они же поклонились, испили по три чаши и пошли 
к змию. И, прислонив лестницу, полезли через змия, и понесли все, 
что взяли.

Сын же обежанин, именем Яков, запнулся на пятнадцатой ступе-
ни, полетел вниз1864 и разбудил змия. И поднялась на змии чешуя, как 
волны морские. Они же, подхватив друга своего, пошли сквозь за-
росли и к полудню увидели коней и своих слуг. А когда начали они 
укладывать на коней своих бремя, свистнул змий. И они от страха 
пали замертво.

Свист змия достиг и того места, где стоял царь Василий, ожидая 
детей своих, — ибо нарек он их своими детьми. От свиста того ослеп-
ли и пали замертво многие из братии их, до трех тысяч, ибо царь 
подошел к Вавилону на пятнадцать дней пути. И отступил он от того 
места на шестнадцать дней пути и сказал: «Уже дети мои мертвы». 
А затем сказал: «Еще подожду немного».

А те, вставши, как ото сна, пошли, и настигли царя за шестнадцать 
дней пути, а, прийдя, поклонились царю. И рад был царь и все войско 
его. И они рассказали ему все, — каждый особо.

Патриарх же взял два венца и, прочитав грамоту, возложил их на 
царя Василия и на царицу Александрию, родом из Армении1865. Царь 
же, взяв кубок, повелел наполнить его чистым золотом да пять до-
рогих камней послал в Иерусалим к патриарху. И обо всем, что они 
принесли для себя, — о золоте и серебре, о драгоценных камнях и 
крупном жемчуге, — посланцы поведали царю. Царь же не взял себе 
ничего, но и еще дал им по три золотых монеты1866. И отпустил их, 
сказав им: «Идите с миром туда, где отцы ваши и матери, и прослав-
ляйте Бога и трех отроков, и царя Улевуя, в крещении нареченного 
Василием».
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Оттуда царь хотел было идти в Индию. Давид же, царь критский1867, 
сказал: «Пойди на страны северные, на врагов иноверных, за род хри-
стианский!»

СКАЗАНИЕ ОБ ИНДИЙСКОМ ЦАРСТВЕ

Я — Иоанн, царь и поп, над царями царь1868; под моей властью три 
тысячи триста царей. Я поборник православной веры Христовой. 
Царство же мое таково: в одну сторону нужно идти десять месяцев, 
а до другой дойти невозможно, потому что там небо с землею встреча-
ется. И живут у меня в одной области немые люди, а в другой — люди 
рогатые, а в иной земле — трехногие люди, а другие люди — девя-
ти сажен, это великаны, а иные люди с четырьмя руками, а иные — 
с шестью. И есть у меня земля, где у людей половина тела песья, а по-
ловина человечья, а у других моих людей очи и рот в груди. В иной 
же моей земле у людей сверху большие рты, а другие мои люди име-
ют скотьи ноги. Есть у меня люди — наполовину птица, наполовину 
человек, а у других людей головы собачьи; родятся в моем царстве 
звери: слоны, дромадеры, крокодилы и двугорбые верблюды. Кроко-
дил — лютый зверь: если он, разгневавшись на что-нибудь, помочит-
ся — на дерево или на что-либо иное, — тотчас же оно сгорает огнем. 
Есть в моей земле петухи, на которых люди ездят. Есть у меня птица 
ног, она вьет себе гнездо на пятнадцати дубах. Есть в моем царстве 
птица феникс; в новолунье она свивает себе гнездо, приносит с неба 
огонь, сама сжигает свое гнездо и сама здесь тоже сгорает; и в этом 
пепле зарождается червь, покрывается перьями и потом становит-
ся единственной такой же птицей, другого плода у этой птицы нет; 
а живет она пятьсот лет. Посреди же моего царства течет из рая река 
Эдем, в этой реке добывают драгоценные камни: гиацинт, сапфир, 
памфир, изумруд, сардоникс и яшму, твердую и, как уголь, сверкаю-
щую. Есть камень кармакаул; этот камень — господин всем драгоцен-
ным камням, ночью он светится, как огонь горит. Есть у меня земля, 
а в ней трава, которую всякий зверь избегает. И нет в моей стране 
ни вора, ни разбойника, ни завистливого человека, потому что земля 
моя полна всякого богатства. И нет в моей земле ни ужа, ни жабы, 
ни змеи, а если и появляются, сразу умирают. Есть у меня земля, где 
родится перец; за ним все люди ходят. Помимо же всего прочего, есть 
у нас песчаное море, оно никогда не стоит на одном месте: откуда по-
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дует ветер, оттуда идет вал; и находят те валы на берег за триста верст. 
Этого моря не может перейти никакой человек — ни на корабле, ни 
иным способом. Ни один человек не знает, есть ли за тем морем люди 
или нет, и из этого моря в нашу землю текут многие реки, в кото-
рых водится вкусная рыба; в стороне от этого моря, в трех днях пути, 
находятся высокие горы, с которых течет каменная река: большие и 
малые камни валятся сами по себе три дня. Идут же те камни в нашу 
землю, в то море песчаное, и покрывают их валы этого моря. Вблизи 
от той реки, на расстоянии одного дня пути, есть пустынные высо-
кие горы, вершины которых невозможно человеку увидеть, и с тех 
гор течет под землею небольшая река; в определенное время земля 
расступается над этой рекой, и если кто, увидев это, быстро прыг-
нет — так, чтобы земля над ним не сомкнулась, — в ту реку, схватит 
что попало и сразу же вынесет, то камень оказывается драгоценным 
камнем, а песок схватит — крупный жемчуг возьмет. Эта река течет 
в большую реку; люди же той земли ходят на устье реки и собирают 
отборные драгоценные камни и жемчуг, а детей своих они кормят 
сырыми рыбами; в ту реку ныряют некоторые на три месяца, неко-
торые на четыре, — ищут драгоценные камни. В одном дне пути за 
той рекой есть горы высокие и мощные, на которые человеку нельзя 
смотреть. В этих горах по многим местам пылает огонь, и в том огне 
живут черви, а без огня они не могут жить, как рыбы без воды, и те 
черви точат из себя нити, как шелк, а из тех нитей наши жены делают 
нам одежду, и когда та одежда загрязнится, водою ее не моют: броса-
ют в огонь, и как только раскалится, вновь становится чистой. Есть 
у меня в иной стране звезда именем Лувияарь.

А если идем на войну, когда хотим кого-нибудь покорить, предо 
мною идут и несут двадцать крестов и двадцать стягов. А кресты те и 
стяги большие, сделаны из золота с драгоценными камнями и с круп-
ными жемчужинами, ночью же светятся, как и днем. Кресты эти и стя-
ги везут на двадцати шести колесницах, а у каждой колесницы служат 
по сто тысяч конников и по сто тысяч пешего войска, не считая тех, 
кто за нами везет пищу. А когда идем к назначенному месту на бой, 
другие люди несут предо мною один деревянный крест с изображе-
нием распятия Господня, чтобы мы вспоминали Господни страдания 
и распятие. Рядом с крестом несут большое золотое блюдо, а на нем — 
одна земля: на землю глядя, вспоминаем, что из земли мы созданы и 
в землю же уйдем. А с другой стороны несут другое золотое блюдо, 
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на нем драгоценные камни и отборный жемчуг: и те, кто видят их, 
прославляют нашу державу. И идут предо мною три проповедника, 
возглашая громким голосом. Один восклицает: «Вот — Царь царей, 
Господин господ»; другой восклицает: «Силою крестною, Божиею 
благодатью и помощью». А третий восклицает умильным голосом: 
«Из земли мы сотворены и в землю же уйдем». Впрочем, довольно об 
этом говорить. О войске же не говорю, так как уже сказал.

Двор у меня вот каков: пять дней надо идти вокруг двора моего; 
в нем много палат золотых, серебряных и деревянных, изнутри укра-
шенных, как небо звездами, и покрытых золотом. В одной палате 
огонь не горит; если внесут, сразу же погаснет. Есть у меня другая 
палата золотая на восьмидесяти столбах из чистого золота; а каж-
дый столб по три сажени в ширину и восемьдесят саженей в высоту. 
В этой палате пятьдесят столбов чистого золота, и на всех столбах 
по драгоценному камню. Камень сапфир цвета белого и камень то-
паз, как огонь горит. В той же палате есть два столба, на одном из 
которых камень, называемый троп, а на другом столбе камень, на-
зываемый кармакаул, ночью же светит тот драгоценный камень, как 
день, а днем — как золото, а оба велики, как корчаги. В той палате 
у меня огонь не горит: если внесут, то быстро погаснет; только тот 
огонь горит, который от дерева негниющего, называют то дерево 
шлема. Миро из него вливают в паникадила и зажигают; тот огонь 
горит; и если тем миром помажется человек какого бы то ни было 
возраста, старый или молодой, после того не старится, и глаза его не 
болят. Та же палата выше всех палат. Вверху тех палат устроены два 
золотых яблока, а в них вковано по большому камню сапфиру — для 
того, чтобы не оскудела наша храбрость. И четыре камня находятся 
на столбах для того, чтобы чародеи не могли чар творить над нами. 
Есть у меня другая золотая палата на золотых столбах, столь высокая, 
сколь можно глазами обозреть; два больших камня кармакаула ночью 
светят у меня в той палате.

А обедают со мной за столом каждый день двенадцать патриар-
хов, десять царей, двенадцать митрополитов, сорок пять протопопов, 
триста попов, сто дьяконов, пятьдесят певцов, девятьсот клиросни-
ков, триста шестьдесят пять игуменов, триста князей, а в соборной 
моей церкви служат триста шестьдесят пять игуменов, пятьдесят по-
пов и тридцать дьяконов, и все обедают со мною; а стольничают у 
меня и чаши подают четырнадцать царей, сорок королей и триста 
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бояр; а поварней моей ведают два царя и два короля, помимо бояр и 
слуг. Одни цари и короли, побыв, прочь едут, а иные приезжают.

А еще у меня лежат мощи апостола Фомы1869.
Есть у меня земля, а в ней люди, у которых очи во лбу. Есть у меня 

палата золотая, а в ней — правдивое заркало, оно стоит на четырех 
золотых столбах. Кто смотрит в зеркало, тот видит свои грехи, ка-
кие сотворил с юности своей. Вблизи того зеркала есть другое зер-
кало, стеклянное. Если мыслит кто-нибудь зло на своего господина, 
то лицо его в том зеркале выглядит бледным, как бы неживым. А кто 
хорошо думает о господине своем, то лицо его в зеркале сияет как 
солнце. А во дворе моем сто пятьдесят церквей, одни сотворены Бо-
гом, а другие человеческими руками.

ЗАМЕТКА О РИМЕ

Путь до города Феррары описан прежде. А от города Феррары до 
великого города Рима пятьдесят миль. Великий же город Рим стоит 
на реке Тибре в двенадцати милях от моря. Расстояние по окружно-
сти города составляет тридцать две мили. Объезжали мы его на конях 
в течение двух дней. Стоит же Рим между горами. А внутри города 
находится церковь святого апостола Петра, размер ее составляет в 
длину сто пять шагов1870 и в ширину — шестьдесят пять1871. Мощи свя-
тых апостолов Петра и Павла лежат в церквах, разделил их святой 
папа Сильвестр1872, — половина мощей находится в церкви святого 
Петра, а половина — в церкви святого Павла, а головы обоих апо-
столов лежат в церкви Иоанна Предтечи. В этой церкви крестился 
святой император Константин1873, и в ней хранится его крестильница 
из зеленого мрамора. Были мы также на месте, где отсекли голову 
святому апостолу Павлу, — там имеются три родника; когда отсекли 
голову, она трижды прянула, и в земле в тех местах, которых голова 
коснулась, образовались три быстро текущих родника с очень вкус-
ной и холодной водой. Мы осенили себя мечом, которым отсекли 
голову апостолу Павлу, и пили из родников ту святую воду. От го-
рода до церкви святого Павла две мили. Размер этой церкви — сто 
тридцать шагов в длину и семьдесят — в ширину. Церкви же в Риме 
раньше были очень большие и с позолоченными крышами, и дома 
также были замечательные, но разрушились из-за запустения горо-
да. Видели мы также императорский дворец и дом Евфимиана очень 
большой1874. А о другом виденном мы не написали.
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НАСТАВЛЕНИЕ ТВЕРСКОГО ЕПИСКОПА СЕМЕНА

Полоцкий князь Константин, прозванный Безруким, собираясь 
укорить у себя на пиру за что-то своего тиуна, сказал при всех еписко-
пу: «Владыко, где будет тиун на том свете?» Епископ Семен отвечал: «Где 
и князь!» Князь же, рассердившись, говорит епископу: «Тиун неправед-
но судит, взятки берет, имущество людей с торгов продает, мучит, злое 
все делает, а я тут при чем?» И говорит епископ: «Если князь хороший, 
богобоязненный, людей бережет, правду любит, то выбирает тиуном 
или иным начальником человека доброго и богобоязненного, испол-
ненного страха Божия, разумного, праведного, творящего все по за-
конам Божиим и судить умеющего1875. Тогда князь — в рай, и тиун — 
в рай. Если же князь лишен страха Божия, христиан не бережет, сирот 
не милует и вдовиц не жалеет, то ставит тиуном или начальником че-
ловека злого, Бога не боящегося, закона Божия не знающего, судить 
не умеющего, — только для того, чтобы добывал князю имущество, 
а людей не щадил1876. Как взбесившегося человека напустить на лю-
дей, вручив ему меч, — так и князь, дав округу злому человеку, губит 
людей. Тут и князь — в ад, и тиун с ним — в ад!»

НАСТАВЛЕНИЕ ОТЦА К СЫНУ

Сын мой, когда на рать с князем едешь, то езди с храбрыми впе-
реди — и роду своему честь добудешь, и себе доброе имя. Что может 
лучше быть, если перед князем умереть доведется! Слуг же путных1877, 
чадо, почитай и люби.

Сын мой, если хочешь прославиться перед Богом и людьми, то 
будь ко всем одинаков и добр ко всякому человеку, и за глаза и в глаза. 
Если же над кем-нибудь смеются, ты хвали его и люби, тогда и от Бога 
получишь вознаграждение, и от людей похвалу, и от защищенного 
тобой — почитание.

Конь познается на поле боя1878, другу же в беде добрый друг по-
может. Верному другу цены нет, ничто на земле не может сравниться 
с дружбой его.

Друг верный — защита надежная и царство укрепленное; друг вер-
ный — сокровище духовное; друг верный — дороже золота и каменья 
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драгоценного; друг верный — ограда запертая, источник укрытый, в 
нужное время можно открыть и напиться; друг верный — прибежище 
и утешение1879.

Все новое хорошо, но старое — всего лучше и крепче1880.
Тот, кто о душе своей не заботится, а только о смертной плоти 

печется, подобен тому, кто рабыню кормит, а госпожу отвергает. Тот, 
кто ищет земных благ, забывая о небесных, подобен человеку, кото-
рый хочет пахаря иметь на стене изображенного, а не в поле пашу-
щего1881.

Мудрый муж — мудрым и разумным друг, а друг убогим людям — 
Бог; муж мудрый, если и беден, то премудростью владеет вместо бо-
гатства; богатство праведников — мир Бога ко всем людям1882; вели-
кое богатство — хороший разум.

Мудрый муж, имеющий страх Божий, даже если он раб и нищий, — 
лучше царя. Тот же, у кого богатства много, но страха Божия нет — 
тот без ума; но, если старается постичь закон Божий, — спасение по-
лучит; тот же, кто не имеет страха Божия, — спасения будет лишен.

Богатый муж, истине не наученный и неразумный, подобен ослу, 
взнузданному золотою уздою1883. Бедные и богобоязненные — луч-
ше их.

Жизнь скупых и сребролюбцев подобна поминальной трапезе: 
все вокруг плачут и нет веселящегося.

Грешник хуже горбатого: горбатый за собой носит уродство, 
а этот — в себе.

Ленивый хуже больного: больной хоть и лежит, да не ест, а лени-
вый — и лежит, и ест.

Скупого дом — как облачная ночь, закрывающая звезды и свет от 
очей многих.

Молчаливый муж подобен закрытой корчаге: неизвестно, имеет 
ли что внутри.

Часто поминай Бога: ведь редко поминая — думаешь и вспомина-
ешь о греховном.

Потупляй взор свой долу от непотребных взглядов, и тогда око 
твое духовное обратится к вечному.

Волк волка не губит, змея змею не съест, а человек человека по-
губит.

Старого учить — словно мертвого лечить; старость и нищета — 
две язвы незаживающие.
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Кораблю пристанище — гавань, жизни же человеческой — бес-
печалие, без печали весело жить.

Человече, если ты не знаешь, как спастись, и книг не умеешь чи-
тать — вот совет: не делай другому того, что самому не любо, и спа-
сешься1884.

ПОУЧЕНИЯ И СЛОВА СЕРАПИОНА, 
ЕПИСКОПА ВЛАДИМИРСКОГО

1. Слово преподобного отца нашего Серапиона

Господи, благослови, Отче!
Вы слышали, братья, самого Господа, говорящего в Евангелии: 

«И в последние времена будут знамения на солнце, и луне, и звездах, 
и землетрясения по землям, и голод»1885. Тогда сказанное Господом 
нашим ныне сбылось — при нас, при нынешних людях. Как часто 
видели мы исчезавшее солнце, и луну померкшую, и звезд измене-
ния! Теперь же и землетрясенье1886 своими глазами увидели: земля, 
от создания укрепленная и неподвижная, повелением Божиим ныне 
движется, от грехов наших колеблется, беззаконья нашего вынести 
не может. Не послушали мы Евангелия, не послушали мы Апостола, 
не послушали сказания пророков, не послушали святителей великих, 
назову: Василия и Григория Богослова, Иоанна Златоуста1887 и прочих 
святителей святых, которыми вера утверждена была, еретики были 
изгнаны и Бог всеми народами познан был, — а они учили нас бес-
престанно, но мы — все равно беззакония держимся! И вот уже поуча-
ет нас Бог предзнаменованьями, земля сотрясается по его повелению: 
хоть и не говорит устами, но делом поучает. Даже так наказав нас, Бог 
не отучил нас от злого нрава. Ныне — землю трясет и колеблет, грехи 
беззакония желая с земли отрясти, как листья с дерева. Если же ска-
жет кто: «И до этого землетрясения войны и пожары бывали», — то 
отвечу: «Да, верно, но что же потом было с нами? не голод? не мор ли? 
не сражения многие?1888 И все равно не покаялись мы, пока не при-
шел на нас немилостивый народ, как наслал его Бог; и землю нашу 
опустошили, и города наши полонили, и церкви святые разорили, 
отцов и братьев наших перебили, над матерями и сестрами нашими 
надругались». Теперь же, братья, все это признав, убоимся страшно-
го этого наказанья и припадем к Господу своему с обещаньем: да не 
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падет на нас еще больший гнев Господень, да не наведет на нас каз-
ни сильнее прежней. Недолго еще будет ждать Он нашего покаяния, 
ждать нашего обращения. Если откажемся от греховных судов и без-
жалостных, если отстранимся от неправедного лихоимства и всякого 
грабежа, воровства, разбоя и грязного прелюбодейства, отлучающих 
от Бога, сквернословия, лжи, клеветы, божбы и доносов и прочих 
сатанинских деяний, — если в этом переменимся, хорошо я знаю: 
во благости примут нас не только в сей жизни, но и в будущей, ибо 
Сам Господь сказал: «Возвратитесь ко Мне — вернусь и я к вам, от-
ступитесь от всех — покину и Я вас, казня»1889. Когда же отступим мы 
от наших грехов? Пожалеем себя и своих детей: когда еще столько 
внезапных смертей видели мы? Иные не успели порядка наладить 
в доме своем — и похищены были, иные с вечера в здравье легли — 
но утром не встали: устрашитесь, молю вас, такого внезапного рас-
ставанья! Если же предадимся мы воле Господней, — во всем утешит 
нас Бог небесный, как сыновей помилует нас, печаль земную снимет с 
нас, мирный исход в вечную жизнь дарует нам, где торжеств и празд-
ника вечного сподобимся мы, вместе с достойно послужившими Богу. 
Многое я говорил вам, братья и дети мои, однако вижу: мало приемле-
те, учением моим исправляясь; многие же не относят его к себе, будто 
бессмертные — дремлют. Боюсь, как бы не сбылось над ними слово, 
реченное Господом: «Если бы я не говорил им, то не имели бы греха; 
теперь же нет им прощения в грехе их»1890. Ибо часто говорю вам: если 
вы не изменитесь — прощенья не будет пред Богом! Я же, грешный 
ваш пастырь, завещанное Господом совершил, слово Его передаю вам, 
вы же знаете, как преумножить Господень дар. Когда Он придет судить 
мир и воздать каждому по делам его, тогда потребует с вас ответа — 
и если вы преумножите свой талант1891, то восславит вас в славе Отца 
Своего с Духом Святым, ныне, присно и во веки веков!

2. Поучение преподобного Серапиона

Большую печаль в сердце своем ношу из-за вас, дети мои, потому 
что нисколько, вижу, не отвратились вы от дел непотребных. Не так 
скорбит мать, видя в болезни детей своих, как я, грешный отец ваш, 
видя вас, страдающих от дел беззаконных. Говорил я вам много раз, 
желая отвратить вас от злых пороков, — но вижу: нисколько не из-
менились вы. Если кто-то из вас разбойник — разбоя не бросит, если 
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крадет — воровства не оставит, если другого кого ненавидит — враж-
дует без устали, если кто обижает и грабит — не насытится, если он 
ростовщик — не перестанет проценты взимать, ибо, согласно проро-
ку: «Суетится бесцельно: накопляя, не знает, кому собирает»1892. Окаян-
ный и не думает, что он как родится нагим — так и отходит, ничего не 
имея1893, кроме проклятья во веки; если кто любодей, — любодейства 
не бросит, сквернословец и пьяница, — привычек своих не оставит. 
Как же я утешусь, видя вас от Бога отошедшими? Чему я порадуюсь? 
Всегда сею в ниву ваших сердец семя божественное, но никогда не 
вижу, чтоб оно проросло и зерно породило. Умоляю вас, братья и 
дети мои, переменитесь к лучшему, обновитесь благим обновлением, 
перестаньте зло творить, устрашитесь создавшего вас Бога, востре-
пещите суда его страшного! К Кому идем, к Кому стремимся, отходя 
от жизни земной? Что скажем, что ответим? Страшно, дети, подпасть 
под Божий гнев. Почему не думаем, что нас постигнет, пребывающих 
в жизни такой? Чего не навлекли на себя? Какой казни от Бога не вос-
приняли? Не пленена ли земля наша? Не покорены ли города наши? 
Давно ли пали отцы и братья наши трупьем на землю? Не уведены ли 
жены наши и дети в полон? Не порабощены ли были оставшиеся го-
рестным рабством неверных? Вот уж к сорока годам приближаются 
страдания и мучения1894, и дани тяжкие на нас непрестанны, голод, 
мор на скот наш, всласть хлеба своего наесться не можем, и стена-
ния наши и горе сушат нам кости. Кто же нас до сего довел? Наше 
безверье и наши грехи, наше непослушанье, нераскаянность наша! 
Молю вас, братья, каждого из вас: вникните в помыслы ваши, узрите 
очами сердца ваши дела, — возненавидьте их и отриньте, к покаянью 
придите. Гнев Божий престанет, и милость Господня на нас изольется, 
и все мы в радости поживем на нашей земле, по уходе от мира сего 
придем радостно, как дети к отцу, к Богу своему и наследуем Царство 
небесное, ради которого Господом созданы были. Господь сотворил 
нас великими, мы же своим ослушаньем себя претворили в ничтож-
ных. Так не погубим же, братья, величия нашего: «Не слышавшие за-
вет праведны перед Богом, но — исполнившие его»1895. Если же в чем 
совратимся, опять к покаянью прибегнем, любовь к Богу проявим, 
слезы прольем, милостыню нищим по силе сотворим, если сможете 
бедным помочь — от бед избавляйте. Если не станем такими — гнев 
Божий будет на нас; всегда пребывая в любви, спокойно мы зажи-
вем! Знаем о граде Ниневии1896: велик был обильем людей, но и полн 
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беззаконья. Как только Бог пожелал истребить его, как Содом и Го-
морру1897, послал Иону-пророка, чтоб предрек он погибель их града. 
Они же, услыхав, не медля, тотчас отошли от грехов своих и каждый — 
от бесчестной стези своей, поборов свои беззаконья раскаяньем, и 
постом, и молитвой, и плачем, — от стариков и до юных, до самых 
младенцев, которых на три дня от молока отлучили, даже и до ско-
та: и коням, и скотине всей пост сотворили. Так умолили Господа, от 
казни его освободившись, Божию ярость переменили на милость — 
и погибель избыли1898. Предсказанье Ионы было напрасным, отчего 
он и Богу пенял, и роптал за бесчестье пророчеств своих: ведь град 
не погиб! Иона, как человек, погибели города ждал; но Бог, увидев в 
сердцах их истинное покаянье, увидев, что каждый из них отошел от 
своего зла и делом, и мыслью, — милость несчастным явил1899. Что 
же мы скажем об этом? Чего мы не видели? Чего не свершилось над 
нами? Чем не накажет нас Господь Бог наш, желая нас отвратить от 
беззаконий наших? Ни единого лета или зимы не прошло ведь, что-
бы Бог не наказывал нас, но никак не отрешимся от подлой нашей 
привычки: кто завяз в каком грехе — в нем пребывает, к покаянью 
никто не стремится, никто Богу не обещает искренне зла не творить. 
Какие кары не примем в сей жизни и в будущем огне негасимом? Так 
теперь же перестаньте Бога гневить, молю вас! Многие меж вами Богу 
искренне служат, но на этой земле равно с грешниками наказаны Бо-
гом — тем светлее венец получат от Господа, греховным же — больше 
мучений за то, что казнимы были и праведники за их беззаконья.

Слушая это, устрашитесь, вострепещите, отстаньте от зла и со-
творите добро. Сам Господь сказал: «Обратитесь ко Мне — обращусь 
и Я к вам»1900. Ждет раскаянья нашего — помиловать нас хочет, и из-
бавить от бед хочет, от зла хочет спасти! Мы ж за Давидом скажем: 
«Господи, посмотри на смиренье наше и прости все грехи наши, на-
правь нас, Боже, Спаситель наш, отврати гнев Твой от нас, да не вечно 
гневайся на нас, да не простришь гнев Твой от рода в род!»1901 Ибо Ты 
Бог небесный, и Тебя прославляем вместе с Изначальным Отцом и с 
Пречистым Духом и ныне, и присно, и вечно!

3. Слово святого преподобного Серапиона

Подивимся, братия, человеколюбию Бога нашего. Как нас к себе 
приближает? Какими словами ни поучает нас? Какими угрозами нам 
ни грозил? Мы же, мы — никак к нему не обратимся!
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Видев наши прегрешенья умножившимися, видев нас, его запове-
ди отвергших, предзнаменований много явив, много страха насылал, 
много рабами своими поучал — и ничем не смог нас наставить! Тогда 
навел на нас народ безжалостный, народ лютый, народ, не щадящий 
красоты юных, немощи старых, младенчества детей; воздвигли мы на 
себя ярость Бога нашего, по Давиду: «Быстро распалилась ярость Его 
на нас»1902. Разрушены Божьи церкви, осквернены сосуды священные, 
честные кресты и святые книги, затоптаны священные места, святи-
тели стали пищей меча, тела преподобных мучеников птицам броше-
ны на съедение, кровь отцов и братьев наших, будто вода в изобилье, 
насытила землю, сила наших князей и воевод исчезла, воины наши, 
страха исполнясь, бежали, множество братии и чад наших в плен уве-
ли, многие города опустели, поля наши сорной травой поросли, и 
величие наше унизилось, великолепие наше сгинуло, богатство наше 
стало добычей врага, труд наш неверным достался в корысть, земля 
наша попала во власть иноземцам: в поношение мы были живущим 
окрест земли нашей, в посмех — для наших врагов, ибо познали, буд-
то небесный дождь, на себе гнев Господень! Мы воздвигли ярость его 
на себя и отвергли великую милость его — и не дали присматривать 
за нами милосердным очам. Не было кары, которая бы нас мино-
вала, и теперь непрестанно казнимы: не обратились мы к Господу, 
не раскаялись в наших грехах, не отступились от злых своих нра-
вов, не очистились от скверны греховной, позабыли страшные кары 
на всю нашу землю; в ничтожестве пребывая, себя почитаем вели-
кими. Вот почему не кончается злое мучение наше: зависть умножи-
лась, злоба нас держит в покорстве, тщеславие разум наш вознесло, к 
ближним ненависть вселилась в наши сердца, ненасытная жадность 
поработила, не дала нам оказывать милость сиротам, не дала познать 
природу людей — но как звери жаждут насытить плоть, так и мы жаж-
дем и стремимся всех погубить, а горестное их имущество и кровавое 
к своему присоединить; звери, поев, насыщаются, мы же насытиться 
не можем: того добыв, другого желаем! За праведное богатство Бог 
не гневается на нас, но, как сказал пророк: «Господь с небес взгля-
нул, чтобы видеть, есть ли кто, разумеющий или ищущий Бога, но 
все уклонились совместно»1903, и далее: «Неужели не вразумятся тво-
рящие беззаконие, поедающие народ мой вместо хлеба?»1904 Апостол 
же Павел непрестанно восклицает, говоря: «Братья, не участвуйте в 
злобных деяньях и темных, ибо лихоимцы и грабители вместе с идо-
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лослужителями осуждены будут»1905. Моисею вот что сказал Бог: «Если 
обидой обидите вдову и сироту, возопят ко мне, слухом услышу вопль 
их, и разгневаюсь яростью, и погублю вас мечом»1906. И ныне сбы-
лось о нас сказанное: не от меча ли мы пали? не однажды, не дважды 
ли? Что же следует делать нам, чтобы грехи исчезли, те, что терзают 
нас? Вспомните истинно написанное в Божественных книгах, что 
и Владыки нашего самая важная заповедь — любите друг друга, ми-
лость имейте ко всякому человеку, любите ближнего своего как са-
мого себя1907, тело свое сохраняйте чистым, не оскверняя его, а коль 
осквернили, то очистите его покаяньем; не возгордитесь, не воздайте 
злом за зло. Весьма ненавидит Господь Бог наш злопамятного чело-
века. Как можем сказать: «Отче наш, отпусти нам грехи наши», а сами 
не прощаем? Какою, сказано, мерою мерите, той и отмерится вам1908. 
Богу нашему слава.

4. Поучение преподобного Серапиона

Краткое время радовался я за вас, дети мои, видя вашу любовь и 
послушанье к нашей ничтожности, и подумал, что уже утвердились 
вы и с радостью приемлете Божественное Писание, «на совет нече-
стивых не ходите и на собрании развратителей не сидите»1909. Но вы 
еще языческих обычаев держитесь: в колдовство верите1910, и в огне 
сжигаете невинных людей1911, и тем насылаете на всю общину и го-
род убийство; если же кто и не причастен к убийству, но мысленно 
с тем согласился, сам стал убийцей; или, если мог помочь и не по-
мог — тот сам убить повелел. Из книг каких иль писаний вы слышали, 
будто от колдовства на земле наступает голод или что колдовством 
хлеба умножаются? Если же верите в это, зачем тогда сжигаете их? 
Молитесь вы колдунам, и чтите их, и жертвы приносите им — пусть 
правят общиной, ниспустят дожди, тепло принесут, земле плодить 
повелят! Вот нынче три года хлеб не родится не только в Руси, но 
у католиков1912 тоже — колдуны ль так устроили? А не Бог ли правит 
Своим твореньем, как хочет, нас за грехи казня? Видел и я в Боже-
ственных книгах, что чародейки и чародеи с помощью бесов влияют 
на род людской и на скот — могут его уничтожить; над теми вершат, 
а им — верят! Если Бог допустит, то бесы вершат, попускает же Бог 
лишь тем, кто боится их, а кто веру крепкую держит в Бога — над 
тем чародеи не властны! В печаль я впал от ваших безумств; молю 
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вас, откажитесь от языческих действий. Если хотите очистить город 
от неверных людей, я этому рад: очищайте, как Давид, царь и про-
рок1913, истребляя в граде Иерусалиме всех творящих беззаконие — 
тех убиеньем, других же заточеньем, иных темницами, но всегда град 
Господень от грехов очищал он. Кто же из вас таким был судьей, как 
Давид? Тот страхом Божиим судил, видел Духом Святым и по правде 
ответ свой давал. Вы же, как можете вы осуждать на смерть, если сами 
страстей преисполнены? И по правде не судите: иной по вражде это 
делает, другой — желая той горестной прибыли, третий — по недо-
статку ума; хотел бы убить да ограбить, а что и кого убивать — того 
и не знает! Божьи законы повелевают лишь при многих свидетелях 
осудить на смерть человека. Вы же только в воде доказательства ви-
дите и говорите: «Если начнет утопать — невиновна, коль поплывет — 
то колдунья!» Не может ли дьявол, видя ваше маловерье, ее поддер-
жать, чтоб не утонула, чтобы и вас вовлечь в душегубство; как же, 
отринув свидетельство человека, создание Бога, идете к бездушной 
стихии, к воде, чтобы принять доказательства, Богу во гнев? Наверно, 
слыхали и вы, что от Бога бедствия на землю ниспосланы с самых 
древних времен1914: еще до потопа — на гигантов огнем1915, при по-
топе — водою, в Содоме — серой, во времена фараона — десятью 
казнями, в Ханаане — шершнями и огненным камнем с небес; при 
судьях — войной, при Давиде — мором, при Тите — плененьем, по-
том сотрясеньем земли и разрушением града. А в нашем народе чего 
не видали мы? войны, голод, и мор, и трясенье земли, и, наконец, — 
то, что отданы мы иноземцам не только на смерть и на плен, но 
и в горькое рабство. Это же все нисходит от Бога, и этим нам Он спа-
сенье творит. А теперь, умоляю вас, покайтесь в прежнем безумье, пе-
рестаньте быть тростником, колеблемым ветром1916. А если услышите 
некие басни людские, к Божественным книгам стремитесь, чтоб враг 
наш, дьявол, увидев ваш разум и твердую душу, не смог подтолкнуть 
вас на грех, но, посрамленный, убрался. Ибо вижу я вас, с великим 
желаньем идущих в церковь и благоговейно стоящих; о, если бы мог 
я сердце и душу каждого из вас наполнить Божественным разумом! 
Да не устану я, вас поучая, и вразумляя, и наставляя. Ведь безмерная 
жалость давит меня, что вы такой жизни лишитесь и Божьего света 
не узрите: ибо не может пастух успокоиться, видя овец своих волком 
расхищенных1917, — могу ли и я успокоиться, коль многих из вас по-
хищает волк злобный — диавол?! И помня об этом желанье моем спа-
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сти вас, постарайтесь угодить сотворившему всех нас Богу, которого 
вечно достойна всякая слава и честь.

5. Слово блаженного Серапиона о маловерье

Печаль многую ношу в сердце о вас, дети мои. Никак не измени-
те мерзких своих привычек, все злое творите, что ненавистно Богу 
на погибель душе своей. Правду отринули, любви не имеете, зависть 
и лесть процветают в вас, и вознесся ваш разум. Обычай языческий 
взяли: кудесникам верите и сжигаете на огне неповинных людей. 
Где вы найдете в Писанье, что люди властны над урожаем иль голодом? 
могут подать или дождь, или жару? О неразумные! все Бог сотворяет, 
как хочет; беды и голод насылает за наши грехи, нас наказав, приводя 
к покаянью. О маловерные! слыхали о Божьих вы казнях: в древние 
времена, до потопа, на гигантов — огнем сожжены, и содомляне ог-
нем сожжены, при фараоне — десять египетских казней, при Ханаане 
раскаленные камни с небес напустил, при судьях войны навел, при 
Давиде — мор на людей, при Тите — плен на Иерусалим, а затем земли 
трясенье и разрушение града. И в наше время какого еще мы не виде-
ли зла? многие беды, и скорби, и войны, и голод, от неверных насилье. 
Но никак не изменим злых обычаев наших; ныне же, видя гнев Бо-
жий, решаете: если кто висельника или утопленника похоронил1918 — 
чтобы не пострадать самим, вырываете снова. О, безумие злое! О, ма-
ловерье! Насколько мы зла преисполнены и в том не раскаемся! По-
топ был при Ное не за повешенного, не за утопленного, но за людские 
неправды, как и прочие кары бесчисленные. Город Дураццо четыре 
года стоял1919, морем затоплен, и ныне в море лежит. В Польше от 
обилья дождя1920 шестьсот человек утонуло, а двести других еще в Пе-
ремышле утонуло, и голод был четыре года. И все это было уж в наше 
время за наши грехи! О люди! это ли ваше раскаянье? тем ли Бога 
умолите, что утопленника или удавленника выроете? этим ли Божию 
кару хотите ослабить? Лучше, братья, отстанем от злого, прекратим 
все злодеянья: разбой, грабежи, пьянство, прелюбодейство, скряжни-
чество, ростовщичество, обиды, воровство, лжесвидетельство, гнев и 
ярость, злопамятство, ложь, клевету. Я ведь, грешный, всегда вас учу, 
дети мои, велю вам покаяться. Вы же не прекращаете злых дел. И если 
когда на нас кара какая от Бога придет, еще больше прогневаем Бога, 
распространяя приметы: из-за этого — засуха, из-за этого — дождь, 
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из-за этого хлеб не родится; распоряжаетесь Божьим созданьем, но 
о безумье своем почему не скорбите? Даже язычники, Божьего слова 
не зная, не убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не 
клевещут, не крадут, не зарятся на чужое; никакой неверный не про-
даст своего брата, но если кого-то постигнет беда — выкупят его и 
на жизнь дадут ему, а то, что найдут на торгу, — всем покажут; мы же 
считаем себя православными, во имя Божье крещенными и, заповедь 
Божию зная, неправды всегда преисполнены, и зависти, и немило-
сердья: братьев своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; 
доносами, завистью, если бы можно, так съели б друг друга, — но Бог 
охраняет! Вельможа или простой человек — каждый добычи желает, 
ищет, как бы обидеть кого. Окаянный, кого поедаешь?! Не такого ли 
человека, как сам ты? Не зверь он и не иноверец. Зачем же ты плач 
и проклятье на себя навлекаешь? Или бессмертен ты? Или не ждешь 
ни Божьего суда, ни воздаянья каждому по делам его? Ибо — от сна 
пробудясь, не на молитву ты ум направляешь, а как бы кого озлобить 
и ложью кого пересилить. А не прекратите, позже горшие беды вас 
ждут! Потому вам, моляся, говорю: раскаемся все мы от сердца — и 
Бог оставит Свой гнев, отвратимся от всех злодеяний — и пусть Го-
сподь Бог к нам вернется. Ведь знаю я и вам говорю, что за мои грехи 
все эти несчастья творятся. Придите ж со мной на покаяние, и вместе 
умолим мы Бога, ибо я знаю: если покаемся мы — будем помилованы; 
если же не оставите вы безумья и неправды, то увидите худшее после. 
Богу же нашему слава.



VI. ПОСЛАНИЯ

ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА НОВГОРОДСКОГО ВАСИЛИЯ 
ВЛАДЫКЕ ТВЕРСКОМУ ФЕОДОРУ О РАЕ

Василий, милостью Божией архиепископ Новгорода, священно-
му епископу Феодору Тверскому, брату о Господе: благодать и мир от 
Бога-Отца, Вседержителя, тебе и твоему священству, и всему священ-
ному собору, игуменам и попам, и детям твоим духовным.

Узнало смирение наше и весь святой священный собор, игумены 
и священнослужители, что учинилось у вас, в Твери, между вами, 
людьми Божиими, умышлением и советом дьявольским и лихих лю-
дей, — распря, как слышали мы, о честном рае; и провел я много дней 
в стремлении постигнуть истину в познании Божественного закона. 
И то, что нашел я, то и пишу тебе, ибо должны мы, брат, по Божию по-
велению друг к другу послания творить о понятых нами Божествен-
ных писаниях святых апостолов и великих святителей, подобно тому, 
как и сами те святые апостолы беспрестанно послания творили друг 
к другу; так и нам подобает делать, ибо на их место поставлены мы. 
Кто на что призван, тот пусть в этом пребывает.

Слышал я, брат, что говоришь ты: «Рай, в котором был Адам, по-
гиб».

Но мы, брат, о гибели того рая не слыхали, и в Писании, где об этом 
святом рае пишется, о том не нашли, хотя все ведь знаем из Святого 
Писания, что насадил Бог рай на востоке, в Эдеме1921, и ввел в него че-
ловека, и заповедал ему, сказав: «Если сохранишь заповедь мою — жив 
будешь, если же преступишь — смертью да умрешь, и в ту же землю 
пойдешь, из которой ты сотворен»1922. И человек преступил заповедь 
Божию, и изгнан был из рая, и, горько заплакав, возопил: «О рай свя-
той, меня ради посаженный и Евы ради затворенный! Умоли твоего 
Творца и моего Создателя, пусть хоть когда-нибудь вновь насыщусь 
я красотой цветения твоего!»1923 Поэтому Спас человеку и говорил: 
«Не хочу Я погубить Мое создание, но хочу спасти и в разумение ис-
тины привести»1924, и обещал ему, что вновь войдет он в рай.

А в Паремии называются четыре реки, которые текут из рая, с вос-
тока, — Тигр, Нил, Фисон, Евфрат1925; Нил же — во владениях Египта, 
в нем вылавливают и алойные дерева; течет же он с высоких гор, ко-
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торые возвысились от земли и до неба, и место это недоступно для 
людей, и в самом верхнем течении его рахманы1926 живут.

А вот, брат, в Прологе1927, в описании чудес святого архангела Ми-
хаила, для всех засвидетельствовано, что, взяв праведного Еноха1928, 
посадил он его в честном раю. А вот и Илия святой в раю живет1929, 
встретил его там Агапий святой и кусок хлеба у него взял. И святой 
Макарий за двадцать поприщ жил от святого рая. А Ефросим святой 
был в раю, и три яблока принес из рая, и дал игумену своему Васи-
лию, от них же много исцелений было1930.

И ныне, брат, ты думаешь, что существует только духовный рай, 
а все духовное представляется лишь как видение. А то, что Христос 
сказал в Евангелии о Втором пришествии, вы разве и это считаете су-
ществующим только в воображении? Стоящим справа от него скажет 
Христос: «Придите, получившие благословение Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам еще до создания мира». И стоящим 
слева от него скажет: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, 
приготовленный дьяволу и слугам его». «Не вам, — сказал он, — при-
готовил муки эти, но дьяволу и слугам его»1931.

Об этих двух местах великий Иван Златоуст1932 сказал: «Насадил 
Бог рай на востоке, а на западе — муки приготовил, подобно тому как 
внутри царского двора — радость и веселие, а вне двора — темница».

А вот что священномученик Патрикий1933 говорит: «Два места при-
готовил Бог: одно — наполнено всем благим, а другое — тьмы и огня 
преисполнено».

К тому же, брат, не дано Богом видеть людям святой рай, а муки — 
и теперь находятся на западе. Многие из детей моих духовных, нов-
городцев, видели это на Дышащем море1934: червь неусыпающий1935, 
и скрежет зубовный1936, и река кипящая Морг, и вода уходит там в 
преисподнюю и вновь выходит наверх трижды за день1937. И если 
те все места мучений не погибли, то как же могло святое это место 
погибнуть, поведай мне, брат, — место, в котором и пречистая Бого-
родица находится, и множество святых, которые после воскресения 
Господа явились многим людям в Иерусалиме и вновь вошли в рай? 
Ведь сказано было им: «Уже пламенное оружие не стережет ворот 
Эдема», ибо пришел Спас мой, призывая верных: «Войдите вновь 
в рай!»

И вот, брат, в «Блаженных»1938 поется: «Ради плода древесного вы-
вел Адама из рая дьявол, а Христос разбойника крестом в рай ввел».
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И когда приблизилось Успение Владычицы нашей Богородицы, 
ангел цветущие финиковые ветви из рая принес1939, показывая этим, 
где она теперь будет. А если рай существует только в воображении, 
то зачем ангел ветвь эту — видимую, а не воображаемую — принес? 
Апостолы видели, и множество неверных иудеев ветвь эту видело.

Ни одно из дел Божиих не является тленным, но все дела Божии 
нетленны, я самовидец этого, брат. Когда Христос добровольно шел 
на страдания, то затворил Он своими руками городские ворота — они 
и до сего времени стоят не отворены1940. А когда постился Христос у 
реки Иордана, — я своими глазами видел скит его, — посадил он сто 
фиников, и сохранились они и доныне, не погибли, не сгнили1941.

Или, брат, ты станешь думать так: если Бог насадил рай на востоке, 
то почему оказалось в Иерусалиме тело Адама?1942 Но разве ты не зна-
ешь, брат, службы ангелов, как они скоропослушливы, без произно-
симых вслух слов служат Богу, во мгновение ока всю землю облетают 
и небеса насквозь проходят? Может ведь Бог одним словом Адама из 
рая в Иерусалим переместить; и херувиму велел охранять ворота Эде-
ма1943, и после Воскресения Своего велел Адаму в рай войти и множе-
ству святых с ним. Слово Божие быстро претворяется в дело.

А то место святого рая находил Моислав-новгородец и сын его 
Иаков1944. И всех их было три юмы1945, и одна из них погибла после 
долгих скитаний, а две других еще долго носило по морю ветром и 
принесло к высоким горам1946. И увидели на горе той изображение 
Деисуса, написанное лазорем чудесным1947 и сверх меры украшенное, 
как будто не человеческими руками созданное, но Божиею благода-
тью. И свет был в месте том самосветящийся, даже невозможно чело-
веку рассказать о нем.

И долго оставались на месте том, а солнца не видели, но свет был 
многообразно светящийся1948, сияющий ярче солнца. А на горах тех 
слышали они пение, ликованья и веселья исполненное. И велели они 
одному из товарищей своих взойти по щегле1949 на гору эту, чтобы 
увидеть, откуда свет и кто поет ликующими голосами; и случилось 
так, что когда он взошел на гору ту, то тотчас, всплеснув руками и 
засмеявшись, бросился от товарищей своих на звук пения. Они же 
очень удивились этому и другого послали, строго наказав ему, что-
бы, обернувшись к ним, он рассказал о том, что происходит на горе. 
Но и этот так же поступил, не только не вернулся к своим, но с вели-
кой радостью побежал от них. Они же страха исполнились и стали 
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размышлять, говоря себе: «Даже если и смерть случится, то мы бы хо-
тели узнать о сиянии места этого». И послали третьего на гору, при-
вязав веревку к его ноге. И тот захотел так же поступить: всплеснул 
радостно руками и побежал, забыв от радости про веревку на своей 
ноге. Они же сдернули его веревкой, и тут же оказался он мертвым. 
Они же устремились оттуда прочь: нельзя им было дальше ни смо-
треть на это — на эту светлость неизреченную, ни слушать веселья 
и ликованья. А дети и внучата этих мореходов и теперь, брат, живы-
здоровы.

А что, брат, говоришь: «Рай духовный», то так, брат, и есть духов-
ный, и будет. Но и тот рай, что посажен, — не погиб, и ныне существу-
ет. В нем свет светит самосветящийся, а твердь его недоступна людям, 
только до райских гор дойти они могут.

А духовный рай — это то, брат, когда вся земля огнем обновлена 
будет, по апостольскому слову: «Ждем мы небес новых и земли новой, 
когда истинный свет — Христос — сойдет на землю»1950.

Подумай, брат, каким светлым называется в Книге Бытия горний 
свет, огражденный твердью1951, но еще удивительнее и светлее того 
истинный Свет — Христос1952, а с ним девять чинов светлых, служа-
щих ему: первый чин — ангелы, второй чин — архангелы, третий — 
начала, четвертый — власти, пятый — силы, шестой — престолы, 
седьмой — господства, восьмой — херувимы со многими очами, де-
вятый — серафимы шестикрылые. Когда Господь наш явится в сиянии 
Божества Своего на землю и силы небесные двинутся вместе с Ним, 
ангелы оставят дела свои и явят светлость свою, сотворенную Богом, 
это и есть, брат, духовный рай, — когда вся земля освещена будет Све-
том неизреченным, наполнится радостью и весельем, как и апостол 
Павел сказал, когда вознесен был до третьего неба: «Око не видело, и 
ухо не слышало, и сердцем человек не чувствовал того, что пригото-
вил Бог любящим его»1953.

Об этом рае духовном Христос сказал: «Некоторые из вас, здесь 
стоящих, не узнают смерти, пока не увидят Царство Божие, пришед-
шее во всей своей силе»1954. Вот, брат, те, кто узрел царство Божие: 
Моисей и Илья, Петр, Иаков, Иоанн на Фаворской горе1955; как уви-
дели ученики Его, бросились ниц, на прах земной, не имея сил смо-
треть на сияние Божества Его.

Невозможно ведь, брат, даже святым, когда они во плоти существу-
ют, видеть Его, этот духовный рай, поэтому, увидев такое, святые и не 
могли устоять, ниц на землю упали.
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И ты, брат Феодор, не испытывай сомнения в этом утверждении: 
рай на востоке, созданный Адама ради, не погиб. И ты сам уверуй в 
эти слова, брат, и весь священный собор этому научи и укрепи его в 
этом рассуждении, как я показал тебе на основе Божественного Пи-
сания в этом послании.

Мир и любовь тебе во имя всемогущего Бога, Господа нашего Ии-
суса Христа, слава Ему вовеки. Аминь.

ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА 
ИГУМЕНАМ СЕРГИЮ И ФЕОДОРУ

Киприан, милостью Божией митрополит всея Руси1956, — честному 
старцу игумену Сергию1957, и игумену Феодору1958, и, если есть, другим 
единомышленникам вашим.

Не утаилось от вас и от всего рода христианского, как обошлись 
со мной, — как не обходились ни с одним святителем с тех пор, как 
Русская земля стала. Я, Божиим изволением и избранием великого 
и святого собора и поставлением вселенского патриарха, поставлен 
митрополитом на всю Русскую землю, о чем вся вселенная ведает. 
И ныне поехал было со всем чистосердечием и доброжелательством 
к князю великому. А он послов ваших разослал, чтобы меня не про-
пустить, и еще заставил заставы, отряды собрав и воевод перед ними 
поставив; и какое зло мне сделать, а сверх того и смерти предать нас 
без милости, — тех научил и приказал. Я же, о его бесчестии и душе 
больше тревожась, иным путем прошел, на свое чистосердечие наде-
ясь и на свою любовь, какую питал к князю великому, и к его княгине, 
и к его детям. Он же приставил ко мне мучителя, проклятого Ники-
фора. И осталось ли такое зло, какого тот не причинил мне! Хулы и 
надругательства, насмешки, грабеж, голод! Меня ночью заточил на-
гого и голодного. И после той ночи холодной и ныне страдаю. Слуг 
же моих — сверх многого и злого, что им причинили, отпуская их 
на клячах разбитых без седел, в одежде из лыка, — из города вывели 
ограбленных и до сорочки, и до штанов, и до подштанников; и сапог, 
и шапок не оставили на них!

Неужели не оказалось никого в Москве, кто бы добра пожелал 
душе князя великого и всей отчине его? «Все ли уклонились вместе и 
сделались непотребны?»1959

Князю великому может показаться, что клячи отданы, а того не 
ведает, что из сорока шести коней ни один не остался цел — всех за-
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морили, похромили и попортили, гоняя на них куда хотели; и ныне 
они пропадают.

И если миряне боятся князя, потому что у них жены и дети, на-
копления и богатства, и того не хотят потерять, как и сам Спас гово-
рит: «Легче верблюду сквозь игольное ушко пройти, нежели богатому 
в Царство Небесное войти»1960, — вы же, от мира отрекшиеся, и от 
того, что в мире, и живущие только для Бога, как, таковое зло видев, 
промолчали? Если вы хотите добра душе князя великого и всей от-
чине его, почему промолчали? Растерзали бы одежды свои, говорили 
бы пред царями, не стыдясь! Если бы вас послушали, хорошо. Если 
бы вас убили, то вы святые. Не знаете ли, что грех людской на князей, 
а княжеский грех на людей переходит? Не разумеете ли Писания, го-
ворящего, что если проклятье родителей по плоти распространяет-
ся на детей детей, насколько больше — проклятье духовных отцов? 
То ведь самые основания потрясает и пагубе предает. Как же вы молча 
проходите, видя место святое поругаемо, по Писанию, говорящему: 
«Мерзость запустения, стоящая на месте святом»?1961

Так ли почтили князь и бояре митрополию и гробы святых митро-
политов? Неужели нет никого, читающего Божественные правила? 
Не знаете разве, что там написано?

Святых апостолов правило семьдесят шестое так говорит: «Не по-
добает, чтобы святитель брату, или сыну, или иному родственнику, 
или другу дарил святительское достояние и поставлял в святители 
кого хочет. Ибо делать наследниками своего епископства и Божее 
дарить, руководствуясь человеческими пристрастиями, неправедно. 
Не подобает ведь Божию церковь подводить под права наследования. 
Если же кто сделает так, да будет таковое поставление недействитель-
но. Сам же сотворивший да будет отлучен».

Послушайте также, что говорит толкование этого правила. Свя-
тительское достояние подобает считать благодатью, даром Святого 
Духа. Возможно ли, чтобы кто-нибудь духовную благодать передал как 
наследство кому-нибудь в подарок? Поэтому непростительно, чтобы 
епископы поставляли и сажали на свое место в своих церквах, кого 
они хотят. Если даже имущество, накопленное во время своего епи-
скопства, они не имеют права оставлять кому хотят, только получен-
ное ими в наследство от родственников, как говорит тридцать второе 
правило Карфагенского собора, — то как же могут они самую еписко-
пию передавать другим, как наследникам своей пастырской власти, и 
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вклады в нищих, имущество жертвующих, посвященные Богу, дарить 
по пристрастию человеческому, дружбе или по родственной любви, 
кому сами хотят? Если что-либо из такого будет сделано, сделанное — 
повелевают правила — должно быть расстроено, сам же сделавший да 
будет отлучен. Ибо епископам повелено поставляться на соборах.

И двадцать третье правило Антиохийского собора1962 так говорит: 
«Не подобает епископу, даже и в конце своей жизни, оставлять дру-
гого человека наследником своего места». То же и израильтянам за-
прещено было. На Моисея ведь как на виновного указывают за то, 
что он Аарона и сыновей его возвел на священство. И если бы Бог 
не укрепил их священничество знамением, были бы они изгнаны со 
святительства.

Посмотри также и двадцать девятое правило святых апостолов, 
что говорит: «Если какой-либо епископ приобретает святительство 
за мзду, или пресвитер, или дьякон, — да отлучен будет и он сам, и 
поставивший его, и да отвержен будет от святого причастия совер-
шенно, как Симон-волхв мною, Петром1963».

То же говорит и тридцатое правило тех же святых апостолов. Гово-
рит оно так: «Если какой-нибудь епископ приобретает святительство 
при помощи мирских князей, да будет извержен и отлучен, а также — 
и все его пособники».

Следует заметить: когда сразу дважды бывает наказан священник, 
или даже — как святой Геннадий, патриарх Нового Рима1964, — триж-
ды сразу?

Слушайте и толкование этому — в двадцать пятом правиле ска-
зано: «Не подобает двукратно мстить за одну вину». Здесь и в обо-
их этих правилах устанавливаются тяжелые наказания по причине 
преумножения зол и тяжести прегрешений.

Нет большего зла, чем приобретать себе божественный дар, по-
купая, через мзду или княжеской силой. Также и продающий его об-
ращается с даром Святого Духа как с рабом. Как написано в соборном 
послании Тарасия, святейшего патриарха Константинополя1965, к папе 
старейшего Рима Адриану1966: «Легче будет Македонию и прочим ду-
хоборцам, нежели этим людям, ибо те ложно называли Святого Духа 
творением и рабом Бога-Отца, а эти делают его своим рабом; ведь 
если кто-нибудь что-либо продает, то покупающий это намерен быть 
владельцем того, что покупает, ибо приобретает то за уплачиваемую 
серебром цену».
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Вот как непростительны такие прегрешения! И потому покупаю-
щие и продающие святительство за мзду или приобретающие его 
силой княжеской — и те и другие бывают извержены, совершенно 
отлучены и изгнаны из церкви. Послание же патриарха Геннадия и 
проклятию таковых осуждает, ибо так говорит: «Да будет отвергнут 
таковой, лишен всякого священнического достоинства и права служ-
бы и предан проклятию и анафеме. И принимающий благодать Свя-
того Духа путем покупки, и продающий — клирик ли, простой ли че-
ловек — да будет проклят».

Вот, вы слышите правила и заповеди святых апостолов и святых 
отцов. Кто же из христиан, именующихся святым именем Христовым, 
посмеет и дерзнет говорить иначе? Ведь написано в Святом Писа-
нии: «Всему, что вводится вновь и творится или впоследствии будет 
сделано в нарушение церковного предания и учинения и установле-
ния святых и приснопамятных отцов, анафема да будет». И в другом 
месте: «Тем, кто в небрежении оставляет священные и Божественные 
правила блаженных отцов наших, что святую церковь утверждают и, 
все христианское жительство украшая, к божественному наставляют 
благоговению, анафема да будет»1967.

Коль скоро это так, как у вас стоит на митрополичьем месте чер-
нец в мантии святительской и в клобуке, и параман1968 святительский 
на нем, и посох в руках1969? Где о таком бесчинстве и злом деле слы-
шано? Ни в каких книгах.

Если брат мой преставился1970, я — святитель на его место. Мне 
принадлежит митрополия. Не мог он наследника оставлять при сво-
ей смерти. Слыханное ли дело — прежде поставления возлагать на 
кого-либо святительские одежды, которые нельзя никому другому 
носить, но только одним святителям? Как он смеет стоять на месте 
святительском? Не боится ли казни Божией? А еще страшно, ужасно 
и всяческой грозой чревато то, что он вытворяет: садится в святом 
алтаре на престол наместника! Верьте, братья, что лучше бы ему не 
родиться. И если долго терпит Бог и не посылает казнь, — значит, 
к вечной муке готовит таковых.

А что клевещут на митрополита, брата нашего, — что он благосло-
вил его на все те дела, то это ложь. Ведь тридцать четвертое правило 
святых апостолов — а в согласии с ним и девятое правило Антиохий-
ского собора1971 — говорит: «В отсутствие большего над ними да не 
творят епископы ничего за пределами своих, определенных каждому, 
прав, и так же больший при отсутствии других, но — все вместе». Раз-
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ве утаилось от нас, что произошло при смерти митрополита? Видел 
я грамоту, которую написал митрополит, умирая. И та грамота будет 
с нами на Великом соборе.

И это пусть будет вам известно. Два с половиной года я в святи-
тельстве; а с тех пор, как выехал в Киев, — два года и четырнадцать 
дней до сего дня1972, каковой есть июня месяца 23 день. Не вышло 
из уст моих ни слова против князя великого Димитрия — ни до по-
ставления, ни по поставлении, — ни против его княгини, ни против 
его бояр. Не заключал я ни с кем договора, чтобы другому добра хо-
теть больше, чем ему, — ни делом, ни словом, ни помыслом. Нет моей 
вины перед ним. Наоборот, я молил Бога о нем, и о княгине, и о детях 
его, и любил от всего сердца, и добра хотел ему и всей отчине его. 
А если слышал, что кто-нибудь замышляет на него зло, ненавидел 
того. И когда мне приходилось служить соборно, ему первому велел 
«многая лета» петь, а уж потом другим.

Если кого из его отчины в плен отведенного где-нибудь я находил, 
насколько у меня было силы, освобождая от язычников, отпускал. Ка-
шинцев нашел, в Литве два года в погребе сидящих, и княгини ради 
великой освободил их как мог, лошадей им дал и отпустил их к зятю 
ее, князю Кашинскому1973.

Какую вину нашел на мне князь великий? В чем я перед ним ви-
новат или перед отчиной его? Я к нему ехал, чтобы благословить 
его, и княгиню его, и детей его, и бояр его, и всю отчину его, и жить 
с ним в своей митрополии, как и мои братья митрополиты с отцом 
его и с дедом, с князьями великими. А еще дарами честными хотел 
его одарить. Обвиняет меня в том, что я был сначала в Литве1974. 
И что плохое сделал я, быв там? Не попрекни же меня никто за то, что 
я буду говорить.

Хоть и был я в Литве, — много христиан от горького плена осво-
бодил. Многие из неведавших Бога познали благодаря нам истинного 
Бога и к православной вере через святое крещение пришли. Церкви 
святые я ставил. Христианство утвердил. Места церковные, запустелые 
с давних лет, выправил, чтобы приложить к митрополии всея Руси. 
Новый Городок литовский давно отпал, а я его выправил и десятину 
вернул митрополии и села. В Волынской земле так же: сколько лет 
стояла Владимирская епископия без владыки, пришла в запустение; 
а я владыку поставил и места выправил. Так же и принадлежащие Со-
фии села отпали к князьям и боярам, а я их доискиваюсь. И добиваюсь 
правды, чтобы по смерти моей было тому, кого Бог изберет.
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Да будет вам известно, что брат наш Алексей-митрополит1975 не 
волен был послать ни в Волынскую землю, ни в Литовскую1976 какого-
либо владыку, или вызвать, или рассмотреть там какое-нибудь цер-
ковное дело, или поучить, или поругать кого-нибудь, или наказать 
виновного — или владыку, или архимандрита, или игумена, — или 
князя поучить, или боярина. По причине святительского недогляда 
всякий владыка, не боясь, по своей воле ходил, как хотел. А попы, 
и чернецы, и все христиане — как животина без пастуха.

Ныне же, Божией помощью, нашим старанием, выправилось цер-
ковное дело. И подобало князю великому нас с радостью принять, по-
скольку в том — большая для него честь. Я стараюсь отпавшие места 
приложить к митрополии и хочу закрепить, чтобы до века так стояло 
к чести и величеству митрополии. Князь же великий намерен делить 
митрополию надвое. Какое величество прибудет ему от такого наме-
рения? И кто советует это ему?

В чем моя вина перед князем великим? Надеюсь на Бога: не най-
дет во мне вины ни единой. А если бы и обнаружил он какую-нибудь 
мою вину, — не годится князьям наказывать святителей. Есть у меня 
патриарх, больший над нами, есть Великий собор; пусть бы он туда 
послал весть о моих винах; и они, исследовав дело, меня не стали бы 
наказывать. А то теперь без вины меня обесчестил, ограбил, заперев, 
держал голодного и нагого, а чернецов моих — в другом месте. От-
дельно от моих слуг заточил меня ночью. А слуг моих нагих отослать 
велел с бесчестными словами. И кто может выговорить хулы, что на 
меня изрекли! Так ли воздал мне князь великий за мою любовь и до-
брожелательство?

Послушайте же, что говорит святой собор, именуемый Перво-
второй, собиравшийся в храме Премудрости Божьего Слова, то есть 
в Святой Софии1977. Третье правило того святого собора говорит так: 
«Если кто-нибудь из мирян, возомнив, что имеет на то власть, и пре-
небрегая божественными и царскими повелениями, пренебрегая 
также и долженствующими внушить страх церковными обычаями и 
законоположениями, дерзнет святителя какого-либо бить или запи-
рать — или по вине, или умыслив вину, — таковой да будет проклят».

Так ныне пострадал я. Тут святой собор проклинает, даже если и 
какую-нибудь вину приложат к святителю; мне же какую вину выис-
кали, заперев меня в одной комнате под стражей? И даже в церковь не 
имел я возможности выйти. А потом, вечером другого дня, пришли, 
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вывели меня, и я не знал, куда меня ведут — убивать или потопить? 
А вот еще большее бесчестие: меня ведя, и стража, и проклятый вое-
вода Никифор были облачены в одежду моих слуг и ехали на их ко-
нях и седлах.

Слушайте, небо и земля, и все христиане, что сотворили надо 
мной христиане.

А как обошлись с патриаршими послами, хуля патриарха, и царя, и 
собор Великий! Патриарха литвином называли, и царя так же, и все-
честной вселенский собор. А я, сколько было сил, хотел, чтобы злоба 
утихла. То Бог знает, что любил я от чистого сердца князя великого 
Дмитрия, и желал бы я ему только добра и до конца своей жизни.

Но раз меня и мое святительство подвергли такому бесчестию, — 
силою благодати, данной мне от Пресвятой и Живоначальной Тро-
ицы, по правилам святых отцов и божественных апостолов, те, кто 
причастен моему задержанию, заточению, бесчестию и поруганию, 
и те, кто на то совет давали, да будут отлучены1978 и неблагословены 
мною, Киприаном, митрополитом всея Руси, и прокляты, по прави-
лам святых отцов!

И кто покусится эту грамоту сжечь или утаить, и тот таков.
Вы же, честные старцы и игумены, напишите мне как можно ско-

рее, чтобы догнала меня ваша грамота поскорее, что вы думаете, по-
тому что здесь, вот, я вас не благословил.

А я в Царьград еду обороняться Богом, святым патриархом и Ве-
ликим собором. И те на деньги надеются и на фрягов1979, я же на Бога 
и на свою правду.

Писана же эта грамота мною месяца июня в 23 день в лето 6886 
(1378), индикта1980 первого.

Мне же их бесчестье большую честь придало по всей земле и в 
Царьграде.

ПОСЛАНИЯ КИРИЛЛА БЕЛОЗЕРСКОГО1981

Послание чудотворца Кирилла 
великому князю Василию Дмитриевичу

Господину благоверному и боголюбивому великому князю Васи-
лию Дмитриевичу1982 — Кирило, чернечище многогрешный, со всей 
братиицей.
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За твою, господин, щедрую к нам милостыню многократно челом 
бьем и радуемся, господин, за тебя, что имеешь ты такую веру в Пре-
чистую Богородицу и в нашу нищету, и твоему великому смирению.

Тому, господин, радуемся, но и скорбим, что выше слова и смысла 
безмерное твое смирение: посылаешь ко мне, грешному и нищему, от 
всякого дела доброго удалившемуся. Ты, господин, — князь великий 
всей Русской земли и, смиряясь, посылаешь ко мне, грешному, под-
властному страстям и недостойному неба и земли и самой этой ино-
ческой жизни. И я, господин, грешный, воистину об этом скорблю 
из-за своего недостоинства; радуемся же мы, господин, твоему благо-
му желанию и смиренномудрому нраву, ибо этим уподобляешься ты, 
господин, преблагому нашему Владыке и Господу, от такой неизре-
ченной славы с высоты сшедшему нас ради, грешных, и смирившему-
ся даже до восприятия рабского образа. Так, господин, и ты от столь 
великой славы мира сего преклонился смиренно к нашей нищете; и 
из этого, господин, мы познаем великую твою любовь к Богу и Пре-
чистой Его Матери.

Насколько ведь приближаются святые любовью к Богу, настоль-
ко видят себя грешными. Ты ведь, господин, смирением великое 
себе приобретаешь спасение и пользу душевную. Оттого, господин, 
я, грешный, больше печалюсь душой, что меня, недостойного и по-
корившегося всякому греху, так вы ублажаете, не приобретшего ни 
одной добродетели, но всякой страсти повинного, и такое, господин, 
моление посылаешь ты ко мне, не способному и о своих грехах Бога 
умолить. И как же о тебе, господин, Бога я умолю, сам будучи испол-
нен всякого греха и злого дела?

Но, господин, написано, что не велит Бог и грешным отказывать-
ся молить Бога за просящих молиться о них, ради их веры. Потому, 
господин, ради веры твоей великой не оставит тебя Бог, но помилует, 
и Пречистая госпожа Богородица и Царица наша поможет тебе во 
все дни жизни твоей и подаст тебе исцеление души и тела, — за то, 
что нас, нищих ее, господин, не забываешь, в пустынном этом месте 
собравшихся во обители ее, но часто жалуешь обильными милосты-
нями.

Мы же, господин, не можем за это в ответ дать тебе ничего, но 
Пречистая госпожа Богородица, надежда и упование наше, выпросит 
для тебя милость у Сына своего в этом веке и в будущем. А я, грешный, 
со своей братиицей, господин, по мере сил рад молиться о тебе, на-
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шем господине, и о твоей княгине, и о твоих детках, и о всех христиа-
нах, Богом порученных тебе.

Ты же, господин, сам Бога ради будь внимателен к себе и ко всему 
княжению твоему, в коем Святой Дух поставил тебя пасти людей Го-
сподних, которых приобрел Он честною Своею кровию1983. Ведь раз 
сподобился ты получить от Бога великую власть, то столь же большое 
воздаяние ты должен воздать Ему за это. Воздай же Благодателю долг, 
храня Его святые заповеди, уклоняясь от всякого пути, ведущего в па-
губу.

Это как на кораблях: когда наемник, каковым является гребец, 
ошибается, малый вред причиняет он плавающим с ним; а когда — 
кормчий, тогда всему кораблю причиняет он пагубу. То же, господин, 
можно сказать и о князьях: если кто-то из бояр согрешает, то не при-
чиняет всем людям пакости, но только себе одному; если же сам князь 
согрешает, то всем людям, ему подвластным, причиняет он вред.

Ты же, господин, со многой твердостью храни себя в добрых де-
лах. Ибо сказал святой апостол: «Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа»1984. Возненавидь, го-
сподин, всякую власть, влекущую тебя ко греху, непреложным имей 
благочестивый помысел и не величайся, господин, временной славой 
в суетном высокомерии: мала ведь и кратка здешняя жизнь, и с пло-
тью сопряжена смерть. И ты думай об этом, и не упадешь в ров гор-
дости. Но бойся, господин, Бога, истинного Царя, и блажен будешь. 
Ибо «блаженны, — сказано, — боящиеся Господа»1985.

Вспоминай, господин, надежду на будущий век и царство небес-
ное, радость святых и веселие с ангелами; надо всем же этим — ли-
цезрение пресладкого лица Божия: Он ведь воистину красота неиз-
реченная, весь Он сладость и желание и любовь ненасытная ко всем 
любящим Его и творящим пречистую волю Его.

Да слышал я, господин князь великий, что — несогласие великое 
между тобой и родственниками твоими, князьями Суздальскими: ты, 
господин, свою правду выставляешь, а они свою. И из-за этого, госпо-
дин, от вас христианам великое кровопролитие причиняется. Так ты, 
господин, посмотри на то поистине: в чем окажутся они правы перед 
тобой, и ты, господин, со смирением уступи им. А в чем окажется 
твоя правда перед ними, в том, господин, ты за себя стой по правде. 
А начнут тебе, господин, они бить челом, и ты бы, господин, Бога 
ради пожаловал их по их вере, потому что, господин, я так слышал, 
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что до сих пор они были у тебя в принуждении, и оттого, господин, и 
возмутились. И ты, господин, Бога ради выкажи к ним свою любовь и 
милость, чтобы они не погибли, блуждая в Татарских странах, и там 
бы не скончались.

Потому что, господин, ни царская, ни княжеская, ни иная какая-
либо власть не может избавить нас от нелицемерного суда Божия. 
И если, господин, ты возлюбишь ближнего как себя и утешишь душу 
скорбящую и озлобленную, то это много поможет тебе на Страшном 
суде Христовом, поскольку пишет апостол Павел, ученик Христов: 
«Если имею веру, чтобы горы переставлять, если раздам все имение 
мое, любви же не имею, нет мне никакой пользы»1986. Пишет и возлюб-
ленный Иоанн Богослов: «Если кто говорит: “Я люблю Бога, а брата 
своего ненавижу”, тот лжец»1987. Потому и ты, господин, возлюби Бога 
от всей души своей, так же возлюби и братию свою и всех христиан. 
А тогда, господин, вера твоя в Бога и милостыня твоя нищим будет 
Богу приятна.

А милость Божия и Пречистой Богородицы на тебе, на моем го-
сподине, на великом князе Василии, да будет, и на твоей великой 
княгине, и на ваших детках, и мое благословение и молитва и моей 
братии. Аминь.

Того же чудотворца Кирилла послание 
ко князю Юрию Дмитриевичу1988

Господину благоверному князю Георгию Дмитриевичу — Кири-
лище, чернечище грешный, со своею братиицей. За твою, господин, 
частую к нам, нищим, милостыню много челом бьем. Радуемся, го-
сподин, видя и слыша, что ты стремишься к добру — от всей души 
уповаешь на Бога и на Пречистую Его Мать и нами, воистину недо-
стойными и грешными, посланное к тебе слово принимаешь с при-
язнью.

А что, господин, скорбишь о своей княгине, что она в недуге ле-
жит, так мы о том, господин, в точности знаем, что некий промысел 
Божий и человеколюбие Его проявилось на вас, — чтобы вы испра-
вились в отношении к Нему. Так вы, господин, посмотрите на себя, 
покайтесь от всей души своей, и то прекратите. Потому что, госпо-
дин, если кто и милостыню творит, и молить Бога за себя велит, а сам 
не отступает от неподобных дел своих, никакую пользу не приносит 
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себе, и Бог не благоволит к приношениям таковых. И вы, господин, 
посмотрите на себя и исправьтесь в отношении к Богу безвозвратно. 
И если, господин, так обратитесь вы к Богу, то я, грешный, ручаюсь, 
что простит Он вам благодатью Своею все согрешения ваши и изба-
вит вас от всякой скорби и беды, а княгиню твою сделает здоровой.

Мы, господин, грешные, от всей души своей рады Бога молить о 
ней, чтобы Он ее помиловал и дал ей облегчение в той тяжелой бо-
лезни. А если, господин, она так и пребудет в том недуге, то воистину, 
господин, знай, что ради некоей ее добродетели хочет Бог упокоить 
ее от маловременной этой болезненной жизни в оном нестареющем 
блаженстве.

Ты же, господин, не скорби об этом, видя, как она идет в бесконеч-
ный покой, в светлость святых, в неизреченную славу Божию, чтобы 
там зреть пресладкое лицо Его, со Христом быть и, обретя Его, радо-
ваться в стране живущих, где глас веселящихся. Но надеемся, госпо-
дин, на милость Божию, что не причинит скорби тебе Господь, но 
благодатию Своею помилует и утешит тебя.

И Пречистая госпожа Богородица и Царица наша поможет тебе 
за то, что нас, господин, нищих Ее, не забываешь, в пустынном этом 
месте собравшихся в обители Ее, но часто жалуешь обильными мило-
стынями своими. За все это, господин, мы, грешные, ничего не можем 
воздать тебе, но Пречистая Богородица воздаст тебе многократно 
в том веке и в будущем. И я, господин, грешный, со своей братиицей 
рад Бога молить и Пречистую Его Мать о твоем здоровье и спасении, 
о твоей княгине, и о твоих детках, и о всех христианах, порученных 
тебе.

А что, господин князь Юрий, писал ты ко мне, грешному, что, де-
скать, «Издавна жажду я увидеться с тобой», — так ты, господин, Бога 
ради не смей того учинить, чтобы тебе к нам поехать, потому что, го-
сподин, знаю, что из-за моих грехов искушением то придет на меня, 
если ты поедешь ко мне. Так что, господин, ставлю тебя в известность: 
невозможно тебе нас увидеть. Покинув, господин, даже и монастырь, 
пойду я прочь, куда Бог направит. Потому что, господин, вы думаете 
обо мне здесь, что я добр и свят, а я, господин, воистину всех людей 
окаянней и грешней и всякого стыда исполнен.

И ты, господин князь Юрий, не удивляйся нам из-за этого, потому 
что, господин, слышу я, что божественное Писание ты совершенно 
разумеешь и читаешь. Знаешь сам, какой вред постигает нас из-за 
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похвалы человеческой, особенно же подверженных страстям. Даже, 
господин, и тем, кто воистину свят и чист сердцем, даже тем повреж-
дение бывает от этой тягости. А нам, господин, всякой страсти под-
верженным, от этого великая помеха душе.

Да ты, господин, сам об этом рассуди: раз твоей вотчины в этой 
земле нет, то только ты, господин, поедешь сюда, как все люди начнут 
говорить: «Ради Кирилла только поехал».

Был, господин, здесь брат твой, князь Андрей1989; так то, господин, 
его отчина, и мы оказались перед необходимостью: нельзя было нам 
ему, своему господину, челом не ударить. А ты, господин, Бога ради не 
учини того, чтобы тебе к нам ехать.

Я, господин, хоть и грешен, а рад Бога молить и Пречистую Его 
Мать со своей братиицей о тебе, о нашем господине, и о твоей кня-
гине, и о твоих детках, и о всех христианах, находящихся под тво-
ей властью, как я тебе, господин, и прежде этого писал. А Пречистая 
Богородица, Владычица наша, помилует тебя, и покроет тебя ризой 
своей честной, и наставит тебя в разум истинный, и направит тебя в 
царствие Сына своего за молитвы святых. Аминь.

Послание Кирилла чудотворца 
к князю Андрею Дмитриевичу1990

Господину благоверному князю Андрею Дмитриевичу — Кирилл, 
чернечище грешный и непотребный, со своей братиицей.

Много челом бьем и Бога молим о вашем здоровье, господ наших, 
поминая, господин, твою любовь, какую ты имеешь к Пречистой Бо-
городице, и к нашей нищете поминая, господин, твою великую лю-
бовь и обильную милостыню нашего господина.

А что до преславного чуда Пречистой Богородицы, о котором ты 
мне писал, — о превышающем слово и разум преславном чуде, так — 
слава Тебе, Боже! слава Тебе, Крепкий! слава Тебе, Бессмертный, вос-
хваляемый в Троице всеми небесными силами и родом человече-
ским! Молитвами Пречистой Матери Своей такую излил Он милость 
в этот последний род, услышал моление Матери Своей о роде хри-
стианском.

Слушай, господин князь Андрей, что говорит Ветхое Писание: ког-
да захочет Бог какую-нибудь землю казнить за нечестие, Он посылает 
сначала проповедников, чтобы жители той земли обратились. И если 
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обратятся, отводит Господь от них Свой гнев, мимо проносит скорбь, 
обращает печаль в радость и проявляет на них Свою милость.

Господин князь Андрей! Ныне нам, видевшим преславные и ве-
ликие чудеса Пречистой госпожи Богородицы, подобает, господин, 
радоваться этому сердцем, а душой устрашаться во всякий час, оттого 
что сподобил нас Бог Пречистой Своей Матерью в последний этот 
род: такими знамениями и чудесами избавил Он христианский род 
от нашествия иноплеменных врагов. И ныне нам, господин, видев-
шим Божию к нам милость и Пречистой Богородицы помощь, по-
минать бы свои грехи и плакать бы о них и просить у Бога милости 
и у Пречистой Его Матери помощи на благие дела. И если увидит 
нас милосердный Господь в сокрушении и сетовании ходящих, не от-
несется к нам с презрением, как и к Ниневитянам, но, по обычному 
Своему человеколюбию, помилует1991.

Благого и преблагого Бога благодарить мы должны, ибо мы Его 
создание и рабы и искуплены Его честною кровию. И ты, господин 
князь Андрей, видя человеколюбие и милосердие Господа нашего 
Иисуса Христа, — что Он гнев Свой от нас отвел, а милость Свою 
явил народу христианскому, молитвами Пречистой госпожи, Матери 
Своей, — ты, господин, смотри вот на что: властителем в отчине ты 
от Бога поставлен, — людей, господин, своих смиряй дурные обычаи. 
Суды бы, господин, пусть судили праведно, как перед Богом справед-
ливо. Клеветы, господин, пусть бы не было. И подметных, господин, 
писем тоже не было бы. Судьи бы взяток не брали, довольствовались 
бы своим жалованьем, потому что говорит Господь: «Да не оправда-
ешь нечестивого мзды ради1992, ни сильного, ни богатого не усты-
дись на суде, ни брата родства ради, ни друга любви ради, ни нищего 
нищеты ради. Не сотвори неправду на суде1993, ибо суд должен быть 
истинным; проклят всякий неправедно судящий1994». Пророк сказал: 
«Ярость Господня на них неисцелима до конца века, и огонь поест не-
честивых» — из-за мзды, которую они неправедно взимают. Судящие 
праведно, без мзды, спасены будут и царство небесное наследуют.

И ты, господин, следи внимательно, чтобы корчмы в твоей отчине 
не было, потому что, господин, великая от нее пагуба душам: христиа-
не, господин, пропиваются, и души гибнут.

Также, господин, и поборов бы у тебя не было, потому что, госпо-
дин, брать куны несправедливо. А где перевоз, там, господин, следует 
давать за труд.
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Также, господин, и разбоя и воровства в твоей отчине пусть бы 
не было. И если не уймутся преступники делать свое злое дело, то ты 
вели их наказывать своим наказанием, — чего будут достойны.

Также, господин, унимай подвластных тебе людей от скверных 
слов и от ругани, потому что все это гневит Бога. И если, господин, 
не постараешься ты все это исправить, то все это Он на тебе взыщет, 
потому что властителем над своими людьми ты от Бога поставлен.

А христианам, господин, не ленись управу давать сам: то, госпо-
дин, от Бога вменится тебе выше и молитвы и поста.

А от упивания вы бы воздерживались, и милостыню посильную 
давали, потому что, господин, поститься вы не можете, а молиться ле-
нитесь: так вместо этого вам милостыня ваш недостаток восполнит.

А великому Спасу и Пречистой Его Матери, госпоже Богородице, 
заступнице христианской, велели бы вы, господин, петь молебны по 
церквам, и сами бы, господин, в церковь ходить не ленились.

А в церкви стойте со страхом и трепетом, воображая себя на небе 
стоящими. Потому что, господин, церковь называется земным небом, 
в ней совершаются Христовы таинства. Следи, господин, и за собой 
с опаской. В церкви стоя, разговоров не веди и не говори, господин, 
никакого праздного слова. И если видишь кого-нибудь из своих вель-
мож или из простых людей беседующими в церкви, так ты, господин, 
возбраняй. Потому что, господин, это все прогневляет Бога. И ты, го-
сподин князь Андрей, во всем этом будь внимателен к себе, потому 
что ты есть глава и властитель, поставленный от Бога находящимся 
под тобой христианам.

А милость Божия и Пречистой Богородицы на тебе, на моем го-
сподине, и на твоей княгине, и на ваших детках, и мое благословение 
и молитва и братии моей аминь.
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I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ И ЛЕГЕНДЫ

Слово о погибели Русской земли

«Слово о погибели Русской земли» представляет собой отрывок не до-
шедшего до нас произведения, посвященного монголо-татарскому наше-
ствию на Русь. Упоминаемые в «Слове» имена и контекст, в котором эти 
имена встречаются («до ныняшняго Ярослава и до брата его Юрья...»), отзву-
ки легенд о Владимире Мономахе и некоторые южнорусские черты текста 
дают основание считать, что «Слово о погибели Русской земли» было напи-
сано автором южнорусского происхождения в северо-восточной Руси. Вре-
мя написания «Слова» датируется периодом с 1238 по 1246 г. («нынешний» 
Ярослав умер в 1246 г.). Описание в «Слове» величия и могущества Русской 
земли предшествовало не сохранившемуся рассказу о нашествии Батыя. Та-
кой характер вступления к тексту, который должен был повествовать о горе-
стях и бедах страны, не случаен. Эта особенность «Слова о погибели Русской 
земли» находит себе типологическое соответствие с произведениями древ-
ней и средневековой литературы, в которых описываются с патриотических 
позиций невзгоды и тяжелые испытания, обрушившиеся на родину автора.

«Слово о погибели Русской земли» по поэтической структуре и в идейном 
отношении близко к «Слову о полку Игореве». Оба эти произведения отли-
чают высокий патриотизм, обостренное чувство национального самосозна-
ния, гиперболизация силы и воинской доблести князя-воина, лирическое 
восприятие природы, ритмический строй текста. Оба памятника близки и 
сочетанием в них похвалы и плача: похвалы былому величию Русской зем-
ли, плача о ее бедах в настоящем. «Слово о полку Игореве» было лирическим 
призывом к единению русских князей и русских княжеств, прозвучавшим 
перед монголо-татарским нашествием. «Слово о погибели Русской земли» — 
лирический отклик на события этого нашествия.

«Слово о погибели Русской земли» дошло до нас в двух списках: один 
(XV в.) — в Гос. архиве Псковской области (Собр. Псково-Печерского мо-
настыря. Ф. 449. № 60), другой (XVI в.) — в Древлехранилище ИРЛИ (Р. IV. 
Оп. 24. № 26). В обоих списках «Слово» дошло в виде предисловия к «Повести 
о житии Александра Невского». Такое объединение этих текстов — факт бо-
лее поздней литературной истории обоих произведений. Научное издание 
текстов и их исследование см.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы 
XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. Перевод «Слова» 
сделан по исправленному псковскому списку.

Перевод и комментарии Л. А. Дмитриева. 

1 Имеется в виду Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978–1054), сын Вла-
димира Святославича Киевского. В 1019 г. утвердился на киевском столе 
и после длительной борьбы с братьями объединил под своей властью 
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почти все древнерусские земли. Время его княжения ознаменовалось 
политическим укреплением государства, высоким развитием культуры. 
В 1038–1042 гг. предпринял ряд походов на литовские племена, в том 
числе на ятвягов, и на другие, пограничные с русскими княжествами, 
земли.

2 Здесь под немцами подразумеваются шведские народы.
3 Город Великий Устюг в низовьях Сухоны, притока Северной Двины.
4 Языческое племя, жившее по берегам Верхней и Нижней Тоймы — при-

токов Северной Двины.
5 Дышащее море — Белое море и Северный ледовитый океан (названы 

«дышащими» из-за больших приливов и отливов).
6 Имеются в виду волжские болгары, обитавшие в районе впадения Камы в 

Волгу.
7 Буртасы — мордовское племя.
8 Черемисы — марийцы.
9 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1154–1212), великий князь влади-

мирский, сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха. В 1162 г., 
изгнанный братом Андреем Боголюбским, уехал в Константинополь к 
императору Мануилу, в 1174 г. вернулся. С 1176 г. — великий князь. При 
Всеволоде возросло могущество Владимиро-Суздальского княжества. 
В 1183 и 1186 гг. предпринял походы на волжских болгар и мордву.

10 Юрий Владимирович Долгорукий (кон. 90-х гг. XI в. — 1157), сын Влади-
мира Мономаха, князь суздальский и киевский. В годы правления Юрия 
Долгорукого впервые упоминается под 1147 г. Москва, укрепленная 
Юрием Долгоруким в 1156 г. При Юрии Долгоруком начался экономи-
ческий и политический подъем северо-восточной Руси. В 1120 г. Юрий 
Долгорукий предпринял поход на волжских болгар.

11 Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125), великий князь киевский 
(1113–1125). Успешная борьба Владимира Мономаха с половцами опре-
делила отношение к нему и в половецком эпосе (см. Галицко-Волынскую 
летопись, рассказ о траве евшан [«В лето 6709… По смерти же великаго 
князя Романа (Галицкого. — И. Д.) приснопамятнаго самодержьца всея 
Роуси одолевша всимъ поганьскымъ языком оума моудростью, ходяща 
по заповедемь Божиимъ, оустремил бо ся бяше на поганыя яко и левъ, 
сердитъ же бысть яко и рысь, и гоубяше яко и коркодилъ, и прехожаше 
землю ихъ яко и орелъ, храборъ бо бе яко и тоуръ. Ревноваше бо де-
доу своемоу Мономахоу, погоубившемоу поганыя Измалтяны, рекомыя 
Половци, изгнавшю Отрока во Обезы, за Железная врата. Сърчанови 
же оставшю оу Доноу, рыбою оживъшю. Тогда Володимерь и Мономахъ 
пилъ золотом шоломомъ Донъ и приемшю землю ихъ всю. И загнавшю 
оканьныя Агаряны. По смерти же Володимере оставъшю оу Сырьча-
на единомоу гоудьцю же Ореви посла и во Обезы, река: “Володимеръ 
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оумерлъ есть, а воротися, брате, поиди в землю свою”. Молви же емоу моя 
словеса, пои же емоу песни Половецкия. Оже ти не восхочеть, даи емоу 
пооухати (понюхать. — И. Д.) зелья именемь евшанъ («По-башкирски 
юшан, по-киргизски джусан, — общее название нескольких видов по-
лыни, растения, составляющего характеристическую черту степной 
флоры» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам. СПб., 1893. Т. 1: А–К. Стб. 807). — 
И. Д.). Ономоу же не восхотевшю обратитися ни послоушати. И дасть 
емоу зелье. Ономоу же обоухавшю и восплакавшю, рче: “Да лоуче есть 
на своей земле костью лечи, и не ли на чюже славноу быти”. И при-
де во свою землю. От него родившюся Кончакоу» (Ипатьевская лето-
пись // Полное собрание русских летописей. [3-е изд.] М., 1998. Т. 2. 
Стб. 715–716). — И. Д.]), и в древнерусской литературе как к грозному 
врагу половецкой степи. В период монголо-татарского нашествия и ига 
имя Владимира Мономаха было символом защитника Русской земли от 
внешних врагов.

12 Одно из мордовских племен.
13 То есть платили дань медом.
14 Мануил I Комнин [28 ноября 1118 — 24 сентября 1180], византийский 

император [1143–1180]. Упоминание его как современника Владимира 
Мономаха ошибочно.

15 От Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха.
16 Ярослав Всеволодович (1191–1246), великий князь владимирский (1238–

1246), сын Всеволода Большое Гнездо; отец Александра Невского.
17 Юрий Всеволодович (1188–1238), великий князь владимирский. Погиб 

в битве с монголо-татарами на реке Сити 4 марта 1238 г. После гибели 
Юрия Всеволодовича владимирский стол занял его брат Ярослав Всево-
лодович.

Летописные повести об ордынском нашествии

В начале XIII в. из ряда восточных народов образовалось могуществен-
ное государство Чингисхана. После завоевания Средней Азии монголо-тата-
ры продолжали продвижение на запад. В 1223 г. тридцатитысячный отряд 
под предводительством Джебе и Субедея вышел через Закавказье в степь и 
разгромил половцев, которые бежали за Днепр. Русские князья на съезде 
в Киеве решили оказать им помощь, и коалиция, состоявшая из большин-
ства князей, выступила в поход. Однако из-за феодальных распрей русско-
половецкая рать потерпела жестокое поражение в сражении с монголо-тата-
рами на р. Калке. Татары преследовали русских до Днепра, но вторгнуться в 
пределы Руси не решились. Таково было первое знакомство русских людей 
с грозными завоевателями.
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В 1235 г. на курултае в Каракоруме было принято решение об общем 
походе на запад, и во главе войска был поставлен Батухан (Батый). В конце 
1236 г. монголо-татары разгромили Волжскую Болгарию, а зимой 1237 г. 
подошли к Рязанскому княжеству. В условиях княжеских распрей Русь 
не могла осуществить организованный отпор завоевателям. Значитель-
ное численное превосходство (в татарском войске насчитывалось 120–
140 тысяч воинов), использование сложной осадной техники, заимство-
ванной у китайцев, также предопределили успех монголо-татарского 
нашествия. Рассеяв рязанское войско, монголо-татары осадили Рязань и 
взяли ее штурмом на шестой день. После этого они двинулись на Влади-
мирское княжество.

Около Коломны отряды Батыя разгромили значительное войско, со-
бранное Юрием Всеволодовичем Владимирским. Захватив Коломну и Мо-
скву, монголо-татары осадили Владимир, который был взят и опустошен 
7 февраля 1238 г. По свидетельству летописи в течение февраля месяца были 
взяты и разграблены 14 городов. В сражении на реке Сити Батый уничтожил 
остатки владимирской рати во главе с Юрием Всеволодовичем, Васильком 
Константиновичем и другими владимирскими князьями. После двухнедель-
ной осады захватчики взяли Торжок и двинулись на Новгород. Однако из-за 
весенней распутицы сильно поредевшее войско Батыя вынуждено было по-
вернуть назад и возвратиться в южные степи, не дойдя до Новгорода. Отхо-
дя на юг, монголо-татары разорили окраины Черниговского и Смоленского 
княжеств; особое мужество проявили жители маленького городка Козельска, 
семь недель отбивавшие штурм татарских войск, — не случайно Батый на-
звал Козельск «злым городом».

В том же 1238 г. были опустошены Муром, Гороховец, Нижний Новгород, 
в 1239 г. — Переяславское княжество и Черниговская земля, а в 1240 г. Ба-
тый двинулся на Южную Русь. После ожесточенного штурма 6 декабря был 
взят Киев, обороной которого руководил воевода Дмитрий, поставленный 
князем Даниилом Романовичем. Разорив ряд городов Галицко-Волынской 
Руси, Батый отправился дальше на запад и целый год опустошал Венгрию, 
Польшу, Чехию. Русь осталась позади, испепеленная и обескровленная.

Древнерусская литература откликнулась на монголо-татарское наше-
ствие целым рядом выдающихся произведений, таких, как «Слово о погибе-
ли Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Заслуживают вни-
мания и летописные повести, посвященные этому событию. Составленные 
в разное время в различных концах Русской земли, летописные своды акцен-
тируют внимание не на всех этапах монголо-татарского нашествия. Если во 
Владимирских и Ростовских сводах внимание уделяется преимущественно 
судьбе северо-восточных городов и земель, то южнорусская летопись бо-
лее подробно сообщает о разорении Киева и городов Галицко-Волынского 
княжества. В настоящем издании публикуются повести о битве на Калке 
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и о покорении Батыем русских земель в 1237–1240 гг. по двум летописям — 
Лаврентьевской летописи и Тверскому сборнику.

Лаврентьевская летопись переписана в 1377 г. монахом Лаврентием с по-
мощниками по заказу нижегородского князя Дмитрия Константиновича и 
епископа Дионисия. В это время Нижегородское княжество было одним из 
наиболее значительных на северо-востоке. Труд Лаврентия, как полагают, 
объяснялся желанием нижегородского правительства получить материал 
для составления собственного летописного свода. Лаврентьевская летопись 
содержит свод 1305 г. (этим годом датируется последнее ее известие), кото-
рый также лежал в основе Троицкой летописи, погибшей в 1812 г. Начиная 
с 1206 г. Лаврентьевская летопись представляет собой соединение влади-
мирского и ростовского летописания. Когда произошло это соединение, — 
вскоре после татарского нашествия или в 1280-х гг., — пока не установлено. 
Соединением двух традиций объясняется интерес летописца к Юрию Все-
володовичу Владимирскому, с одной стороны, и к Васильку Константинови-
чу Ростовскому — с другой.

Повесть о битве на Калке вошла в Лаврентьевскую летопись в краткой 
редакции, которая содержит лишь деловой перечень событий. Считается, 
что рассказ о битве на Калке в Лаврентьевской летописи восходит к вла-
димирской великокняжеской летописи 1228 г., куда он, очевидно, попал из 
летописца Переяславля Русского. В Лаврентьевской летописи этот рассказ 
был переработан ростовским летописцем, который значительно сократил 
повествование и включил сведения о Васильке Константиновиче, счастли-
во избежавшем поражения на Калке. Представляет интерес начальная часть 
рассказа о сражении на Калке, которая находит точную аналогию в Новго-
родской первой летописи (ср. также в позднем Тверском сборнике). Суще-
ствует предположение, что эта часть восходит к Рязанскому летописанию. 
В повести о битве на Калке отразился ужас перед грозным завоевателем. 
Основываясь на «Слове о царстве язык» (Откровении) Мефодия Патарского, 
летописец возводит татар к нечестивым библейским народам.

Рассказывая о пленении Батыем Русской земли, летопись особенно по-
дробно останавливается на завоевании Владимиро-Суздальского княжества. 
В этой части Лаврентьевской летописи четко прослеживается рука ростов-
ского летописца, который в рассказе владимирской летописи сделал много-
численные вставки, посвященные Васильку Ростовскому. Поэтому, напри-
мер, о гибели Юрия Всеволодовича в Лаврентьевской летописи сообщается 
дважды. Рассказ о гибели Василька заканчивается похвалой ему; под пером 
ростовского летописца Василек Ростовский становится почти святым. Вни-
манием летописца пользуется также великий князь владимирский Юрий 
Всеволодович. Сообщение о том, как Ярослав Всеволодович перенес тело 
брата из Ростова во Владимир, заканчивается в летописи похвалой Юрию, 
в значительной части заимствованной из похвалы Владимиру Мономаху. 
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О завоевании Батыем других русских княжеств в Лаврентьевской летописи 
рассказывается очень кратко — для жителя северо-восточной Руси эти со-
бытия представляли меньший интерес.

В рассказе о нашествии Батыя в Лаврентьевской летописи имеется це-
лый ряд важных фактических данных, которые, очевидно, принадлежат со-
временнику событий. С другой стороны, повествование в Лаврентьевской 
летописи отличается обилием риторических отступлений, множеством ци-
тат из Священного писания. Большая часть этих отступлений, как теперь 
установлено, заимствована из предшествующей части летописи и «Пове-
сти временных лет», которая читается в начале Лаврентьевской летописи. 
Летописец старается оживить свой рассказ, используя диалог, внутренний 
монолог и т. д. Весьма живо изображен, например, разговор сыновей вели-
кого князя Всеволода и Мстислава с татарами, которые привели к Золотым 
воротам пленного Владимира Юрьевича. В уста действующих лиц (Юрия, 
Василька, епископа Митрофана) летописец вкладывает традиционные пред-
смертные молитвы. Повесть Лаврентьевской летописи о нашествии Батыя 
представляет большой интерес как исторический источник и как образец 
летописного стиля.

В отличие от Лаврентьевской летописи, в которой содержится в цельном 
виде свод 1305 г., Тверской сборник (Тверская летопись) представляет собой 
довольно позднюю компиляцию. В Тверском сборнике произошло механи-
ческое соединение двух летописных сводов, причем две части независимы 
друг от друга и не объединены даже редакторски. Первый свод, который 
содержится в Тверском сборнике и в котором читаются повести о битве на 
Калке и о Батыевом нашествии, составлен в 1534 г. Считается, что состави-
тель свода 1534 г. был ростовцем. Свод этот основывался на Ермолинской 
(или близкой к ней Львовской) летописи и содержал также заимствования 
из Новгородской первой и Софийской первой летописей. Второй свод, во-
шедший в Тверской сборник, представляет собой в основном летопись твер-
ских событий.

В Тверском сборнике повесть о битве на Калке более подробна, чем в 
Лаврентьевской летописи. В целом повесть близка к рассказу в Софийской 
первой летописи, которая, в свою очередь, комбинирует сведения о пораже-
нии русских князей в 1223 г. Новгородской первой и Ипатьевской летописей. 
В повести о битве на Калке, помещенной в Тверском сборнике, подробно 
рассказывается о том, как половецкий князь Котян обращается за помощью 
к своему зятю, князю Мстиславу Мстиславичу Галицкому, который призы-
вает других князей выступить против татар, прослеживается путь русского 
войска до Калки. Летописец рассказывает о первых удачных столкновениях 
с татарскими войсками Мстислава Галицкого и Даниила Романовича, князя 
волынского. Поражение на Калке объясняется раздорами между русскими 
князьями — Мстислав Галицкий, вступая в сражение, не сообщает об этом 
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великому князю Мстиславу Романовичу. В Тверском сборнике говорится о 
судьбе Мстислава Киевского, который, не участвуя в полевой битве, устроил 
на высоком берегу Калки ограду из кольев и мужественно оборонялся, пока 
не был предательски выдан татарам и умерщвлен.

Особый интерес представляет вставленный в повесть о битве на Кал-
ке рассказ о «храбре» («храбр» означает воитель, слово «богатырь» более 
позднего происхождения) Александре Поповиче, известном герое русских 
былин Алеше Поповиче. Рассказ этот замечателен своей антикняжеской на-
правленностью: летописец объясняет поражение на Калке «гордостью» и 
«высокоумием» русских князей и именно в связи с этим приводит рассказ 
об Александре Поповиче и его слуге Торопе. Александр Попович участво-
вал в усобице между сыновьями владимирского князя Всеволода Большое 
Гнездо, Юрием и Константином, на стороне Константина. В этой усобице 
удача сопутствовала Константину Ростовскому якобы благодаря мужеству 
Александра Поповича и Торопа. Юрий совершает неудачные попытки овла-
деть Ростовом и наконец терпит сокрушительное поражение в Липицкой 
битве, в результате чего Константин садится на престол во Владимире. 
Но Константин вскоре умирает, и престол вновь переходит к Юрию. Опаса-
ясь мести Юрия Всеволодовича, Александр Попович совещается с другими 
«храбрами», и они принимают решение не участвовать в княжеских распрях, 
но служить Мстиславу Романовичу Киевскому.

В дальнейшем в летописи вновь упоминается Александр Попович в рас-
сказе о поражении на Калке. Здесь сообщается, что в числе других в сраже-
нии погиб Александр Попович и семьдесят других «храбров». Это сообще-
ние находит параллель в известной былине о том, как на Руси перевелись 
богатыри. Подробный рассказ об Александре Поповиче, несомненно фоль-
клорного происхождения, вставлен в летопись из какого-то ростовского 
источника; не случайно в этом рассказе упоминаются местные ростовские 
урочища. К тому же источнику восходит, очевидно, и вступление к повести о 
нашествии Батыя, в котором вновь говорится о гибели на Калке Александра 
и других «храбров». 

[Пространная летописная редакция, включившая внелетописные тексты 
(скажем, рассказ об Александре Поповиче и «70 храбрах»), была создана 
только в начале XV в. Она читается в Тверском сборнике, Московском сво-
де конца XV в., а также Софийской I и Никоновской летописях. Краткий ее 
вариант сохранился в составе Рогожского летописца, Новгородской IV ле-
тописи и др. Вопрос о первоначальном виде повести долгое время считался 
дискуссионным. Некоторые исследователи полагали, что первоначальной 
является «повесть пространной редакции» — т. е. того вида, который читает-
ся в летописях, восходящих к т. н. «своду 1448 года» (См.: Пашуто В. Т. Очер-
ки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 40–42; 51–54; Водово-
зов Н. В. Повесть о битве на Калке // Ученые записки МГПИ им. В. П. По-
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темкина. М., 1957. Т. 67. Вып. 6. С. 13–14.). Однако, по мнению большинства 
исследователей, первоначальный вид повести — краткий, читающийся в со-
ставе НIЛ, Лавр., Ипат., откуда, в свою очередь, он попал в более поздние 
летописные своды (См.: Лихачев Д. С. Летописные известия об Александре 
Поповиче // ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 18; Эммаусский А. В. Летописные 
известия о первом нашествии монголо-татар на Восточную Европу // Уче-
ные записки Кировского государственного педагогического института 
им. В. И. Ленина. Факультет историко-филологический. Киров, 1958. Вып. 17. 
Т. 1. С. 62; Свердлов М. Б. К вопросу о летописных источниках «Повести
о битве на Калке» // Вестник ЛГУ. Л., 1963. № 2. Серия истории, языка и ли-
тературы. Вып. 1. С. 140; Словарь книжников и книжности Древней Руси. 
Вып. 1: XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 346–347 и др.). — И. Д.]

Повесть о нашествии Батыя в Тверском сборнике является компиляцией, 
которая, в конечном итоге, восходит к рассказам Лаврентьевской, Новго-
родской первой и Ипатьевской летописей. Повесть, входящая в состав Твер-
ского сборника, сообщает целый ряд сведений о завоевании Руси монголо-
татарами, которые отсутствуют в Лаврентьевской летописи. Так, например, 
здесь говорится о мужестве рязанских князей, отказавшихся выплачивать 
дань татарам, приводятся достаточно развернутые описания взятия Торжка, 
мужественной обороны Козельска, сообщается об осаде и штурме Черни-
гова и Киева, даются сведения о дальнейшем продвижении войск Батыя по 
волынским землям. Благодаря соединению различных источников повесть 
о нашествии Батыя, помещенная в Тверском сборнике, дает весьма четкое 
представление о трагических событиях 1237–1241 гг.

Текст Лаврентьевской летописи переводится по изданию: Полное со-
брание русских летописей. Л., 1927. Т. 1. Стб. 445–447, 460–470. Исправле-
ния сделаны на основании подстрочных примечаний этого издания. Текст 
Тверского сборника переводится по изданию: Полное собрание русских 
летописей. М., 1965. Т. 15. Стб. 335–343, 365–375. При публикации учтены 
исправления, внесенные в текст в этом издании.

Перевод и комментарии Д. М. Буланина.

18 [Всеволод Юрьевич (1212/13–1238), князь новгородский (с 1222), сын 
великого князя владимирского Юрия Всеволодовича; женат на дочери 
смоленского князя Владимира Юрьевича. — И. Д.]

19 [Ярослав Всеволодович (1191–1246), 3-й сын великого князя владимир-
ского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо; по завещанию отца получил 
Переяславль-Залесский; после смерти отца участвовал в междоусобице 
за великое княжение на стороне Юрия против Константина; 1-я жена — 
дочь половецкого хана Юрия Кончаковича, 2-я — дочь торопецкого кня-
зя Мстислава Мстиславича Удатного Ростислава (Феодосия), от которой 
имел сыновей: Федора, Александра (Невского), Андрея, Михаила (Хоро-
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брита), Даниила, Ярослава (Афанасия), Константина, Василия (Квашню) 
и дочерей: Марию и Ульяну (Евдокию). — И. Д.]

20 Мефодий, епископ г. Патар (III — начало IV в.). В средние века ему припи-
сывалось сочинение, известное под названием «Откровение», в котором 
рассказывается о событиях, связанных с концом света.

21 Гедеон — библейский персонаж, победитель восточных кочевых наро-
дов.

22 Понтийское море — Черное море.
23 [Ср.: «Когда [Приор] пришел в пустыню Савы, то убил род потомков Из-

маила… Приор царь перебил их, а некоторые разбежались. Они убежали 
в пустыню Етривскую, опять размножились и заселили пустыню ту пле-
менем своим. Потом эту землю получили сыновья Измаила Орив, и Зив, 
и Зевей, и Салман. Они стали воевать и дошли до Евфрата и от Евфрата 
до Тигра, от Тигра до Саддукеи великой, и даже до Рима. И завоевали они 
Рим, и царствовали семь лет. [Потом] они начали строить себе корабли и, 
как птицы, стали носиться по морю. Оттуда же они отправились на Изра-
иль… И напал Гедеон на Орива и Зива, и угнал Зива и Салмана, и уничто-
жил всю мощь их, и оставил из них восемь племен, которые он заставил 
бежать в пустыню Етрива, откуда те пришли. Там ныне и размножились 
[они]. И выйдет их еще семь тысяч в последние годы, и завоюют они всю 
землю, и дойдут до Рима. И побеждены будут дважды римлянами, а в тре-
тий раз Рим возьмут, а других [городов] не завоюют. И дойдут до Гавата 
великого, который за Римом… Предана будет земля Перская [и] опустеет. 
И живущие на ней уничтожены будут. Эллада и греки впадут в беду и плен. 
Острова поморские пусты будут, а живущие на них в плену уничтожены 
будут. Египет [и] Ассирия будут в плену… Будет путь [измаильтян] от моря 
и до моря, от востока и до запада, от севера и до Евфрата… И придет в за-
пустение Персида, и поморская земля, и греческая, и Киликия, и Ассирия. 
И [те нечистые народы] завоюют весь Гават великий и пойдут к овчьему 
полю. И станут на овчьем поле, [и украсят себя] бесценными одеждами, 
и [будут] хвалиться, говоря: “…Вот есть море Ефиопское, на нем же город, 
называемый Ефиопия… Только он избежал нашего плена, пойдем и возь-
мем его”. Соберутся и пойдут к тем воротам, которые издавна заперты, и 
никому [не удалось] их открыть. [Но в этот раз] по Божьему повелению 
откроются и [измаильтяне], въехав и сражаясь, [дойдут] до Святой Софии. 
Как сказал пророк, “восстанет на них царь смиренный”. Ибо ангел [возь-
мет] Михаила [царя] из Рима, принесет и положит его в Святой Софии, в 
алтаре… Он же [Михаил] стремительно поднимется, как от сна, и возьмет 
меч свой… Против них [пойдет] с великой яростью и поднимет меч свой 
на них. И ангел Господень, [который сначала] был с ними, будет с Ми-
хаилом против них. И расслабится сердце их как вода, и тело их растает 
как воск, и превратится в ничто мужество их. И от страха того погибнут 
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[измаильтяне], не могущие смотреть на силу Божию. И тогда побеждено 
будет Михаилом-царем множество бесчисленное [измаильтян]…» (От-
кровение Мефодия Патарского // Древнерусские апокрифы. М., С. )]

24 Ясы, обезы, касоги — кавказские племена.
25 Куманы — половцы.
26 [Мстислав (Борис) Романович Киевский («Добрый», «Старый») (?–1223), 

князь псковский, смоленский (1197–1214), киевский (1212, 1214–
1223). — И. Д.]

27 Мстислав Мстиславич Удалой [точнее, Удатной или Удатный (?–1228), 
князь торопецкий (с 1206), новгородский (с 1210), галицкий (с 1219). — 
И. Д.], княживший тогда в Галиче.

28 [Мстислав Святославич (?–1223), князь козельский и черниговский 
(с 1219?), сын великого князя киевского Святослава Всеволодовича; же-
нат на свояченице великого князя киевского Всеволода Святославича 
Чермного, «ясыне» (аланке, осетинке). — И. Д.]

29 [В тексте: «мняще яко ти поидут к ним», т. е. князьям это только казалось. — 
И. Д.]

30 [Юрий Всеволодович (26.09.1188 — 04.08.1238), великий князь владимир-
ский (1212–1216, 1219–1238), 2-й сын великого князя владимирского 
Всеволода Юрьевича Большое Гнездо; получил великое княжение от 
отца, в обход старшего брата Константина, посаженного в Ростов; после 
Липицкой битвы (1216) вынужден был уступить Константину велико-
княжеский престол, который вновь занял только после смерти брата в 
1219 г.; погиб в битве с ордынцами на р. Сить в 1238 г.; женат на дочери 
великого князя киевского Всеволода Святославича Чермного. — И. Д.]

31 [Василько (Василий) Константинович (1209 — 04.03.1238), первый 
удельный князь ростовский, сын великого князя владимирского Кон-
стантина Всеволодовича; женат на дочери черниговского князя Михаила 
Всеволодовича Марии; имел двух сыновей: Бориса и Глеба. — И. Д.]

32 Под словом «Русь» здесь имеется в виду Киевская земля.
33 Ошибка (так же в Тверском сборнике), так как память святого Ермия от-

мечалась 31 мая.
34 [Константин Всеволодович (1186–1219), старший сын великого кня-

зя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо от первого 
брака; князь новгородский (с 1205), ростовский (с 1207), владимиро-
суздальский (1216–1219); в результате победы в Липицкой битве (1216) 
отобрал у своего брата Юрия великокняжеский престол; женат на доче-
ри смоленского князя Мстислава Романовича Агафии. — И. Д.]

35 [И. У. Будовниц высказывает недоумение по поводу «удивительного ци-
низма», с которым автор летописного текста «выражает свою радость 
по поводу того, что ростовский князь Василько Константинович не уча-
ствовал в Калкской битве, приписывая его благополучие силе честного 
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креста и благочестивым молитвам». Создается впечатление, пишет ис-
следователь, что «когда в южной Руси плакали и тужили, во Владимире и 
Ростове бурно выражали свою радость, славя Бога и святую Богородицу» 
(Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI–
XIV вв. М.; Л., 1960. С. 296). Летописец явно дистанцируется от самого 
факта гибели русских князей. Его волнует судьба лишь одного князя — 
Василька Ростовского. Причем, как отмечает В. Н. Рудаков, «из текста 
следует, что благодарность Богу воздается даже не столько за избавле-
ние Василька от гибели, сколько за недопущение самого его участия в 
битве» (Рудаков В. Н. Восприятие монголо-татар в летописной повести 
о битве на Калке // Проблемы источниковедения истории книги: Меж-
ведомственный сборник научных трудов. М., 1998. Вып. 2. С. 31–32). 
И причина тут, видимо, не в «настроениях всеобщей растерянности, ко-
торое новгородский летописец определил метким словом “недоумение 
в людех”» (Будовниц И. У. Указ. соч. С. 296), а в том, что, как справедливо 
указывает В. Н. Рудаков, само сопротивление монголам, которые пред-
стают как «орудие Божьей мести по отношению к проливавшим христи-
анскую кровь “безбожным сынам Измаиловым”», рассматривается авто-
ром летописной статьи как дело богопротивное (Рудаков В. Н. Указ. соч. 
С. 33). — И. Д.]

36 [Великий князь владимирский Юрий Всеволодович. — И. Д.]
37 [Митрофан, второй епископ Владимиро-Суздальский (1227–1237), до 

этого — игумен владимирского монастыря Рождества Пресвятой Бого-
родицы. — И. Д.]

38 [Фрагмент, выделенный курсивом, — прямая цитата из «Повести времен-
ных лет». Ср.: «В лѣто 6449. Иде Игорь на Греки. <…> Иже придоша и 
приплуша, и почаша воевати Вифаньскиа страны, и воеваху по Понту 
до Аръклѣя и до Фафлогоньски земли, и всю страну Никомидиискую 
поплѣнивше, и Судъ весь пожьгоша. Их же емше, овѣхъ растинаху, дру-
гия аки странь поставляюще и стрѣляху въ ня, изимахуть, опаки руцѣ 
съвязывахуть, гвозди желѣзныи посреди главы въбивахуть имъ. Много же 
святыхъ церквии огнемъ предаша, манастырѣ и села пожгоша, и имѣнья 
немало от обою страну взѣша» (Лаврентьевская летопись // Полное со-
брание русских летописей. [3-е изд.] М., 1997. Т. 1. Стб. 44). Д. С. Лихачев, 
обративший в свое время внимание на эту параллель, подчеркивал, что 
«в основной своей части это сообщение [Лаврентьевской летописи под 
6745 г.] повторяет слова и выражения ПВЛ о мучениях, которым русские 
подвергали греческое население по обе стороны пролива Суд в 941 г. 
Рассказ Лавр. летописи 1237 г. настолько близок к ее же рассказу 941 г., 
что даже сохраняет детали, имеющие реальное значение лишь для 
941 г.» Так, выражение летописца: «именья не мало обою страну взяша», 
как подчеркивает Д. С. Лихачев, «могло касаться только пролива Суд, его 
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обеих сторон, но не Рязанской земли» (Лихачев Д. С. К истории сложения 
«Повести о разорении Рязани» // Лихачев Д. С. Исследования по древне-
русской литературе. Л., 1986. С. 261). В свою очередь, описания «Повести 
временных лет» являются компиляцией текстов «Жития Василия Ново-
го» (откуда заимствованы почти все «подробности» пребывания Игоря 
на греческой земле) и «Хроники Георгия Амартола» (см.: Шахматов А. А. 
«Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отдела древнерус-
ской литературы. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 54–57, 69–72). В Житии описыва-
лись картины последних времен. В частности, там повествовалось о том, 
как будут поступать язычники, пришедшие, по попущению Божию, на 
христиан, в наказание за их грехи, во времена, непосредственно пред-
шествующие «времѣньнымъ лѣтамъ» (Вилинский С. Г. Житие св. Василия 
Нового в русской литературе. Ч. 1 // Записки историко-филологического 
факультета Новороссийского университета. Одесса, 1911. Вып. 6. С. 320). 
С этим описанием мы и имеем дело в нашем случае. В несколько изме-
ненном виде это же описание повторяется и при сообщении о взятии 
Москвы. — И. Д.]

39 [Характерна реакция современного исследователя, буквально понимаю-
щего этот текст: по мнению Г. М. Прохорова, «это несомненная неправда: 
при взятии татарами сходу города у воеводы этого города были все при-
чины погибнуть, кроме одной — вероисповедной» (Прохоров Г. М. По-
весть о Батыевом нашествии... С. 88).]

40 [Владимир Юрьевич (1218–1238), княжич, сын великого князя влади-
мирского Юрия Всеволодовича. — И. Д.]

41 [Ср.: «Придите, сожители Сиона, и вспомните пленение сыновей моих 
и дочерей, которое навел на них Вечный. Ибо Он навел на них народ 
издалека, народ наглый и иноязычный, ибо не устыдились старца, и не 
сжалились над младенцем…» (Вар 4 14–15). — И. Д.]

42 [Мстислав Юрьевич (1218–1238), княжич, сын великого князя влади-
мирского Юрия Всеволодовича. — И. Д.]

43 [Всеволод Константинович (1210 — 04.03.1238), первый удельный князь 
ярославский (с 1218), сын великого князя владимирского Константина 
Всеволодовича; женат на дочери курского князя Олега Всеволодовича 
Марине, имел двух сыновей: Василия и Константина. — И. Д.]

44 [Владимир Константинович (1214–1249), первый удельный князь 
углицкий (с 1218), сын великого князя владимирского Константина Все-
володовича; имел двух сыновей: Андрея и Романа. — И. Д.]

45 Сить — приток р. Мологи, впадающей в Волгу.
46 [Святослав (Гавриил) Всеволодович (27.03.1196 — 03.02.1252), князь нов-

городский (1200–1205, 1207–1210), юрьев-польской (1213–1228, 1248–
1252), переяславский (1228–1238), ростовский и суздальский (1238–
1246), великий князь владимирский (1246–1248); самый младший сын 
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великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо; 
женат на дочери Петра (Давида) и Февронии (Евфросинии) Муромских 
Евдокии, имел двух детей: сына Дмитрия и дочь Болеславу. — И. Д.]

47 Мясопустная неделя — Масляная неделя, последняя неделя перед Вели-
ким постом.

48 Золотые ворота (1164) — центральные ворота Владимира.
49 [Ср.: «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу» (Притч 

21 30). — И. Д.]
50 [Ср.: «Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и 

пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, 
наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, 
так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1 20–21). — 
И. Д.]

51 Собор Рождества Богородицы (конец XI — начало XII в.).
52 Леса — укрытия для осаждающих.
53 Пороки — камнеметные орудия.
54 [В Новгородской I летописи указана несколько иная дата взятия Влади-

мира: «в пяток преже мясопустные недели» (Новгородская первая лето-
пись // Полное собрание русских летописей. Том 3. М., 2000. С. 75). «Ис-
правление» даты в Лаврентьевской летописи, по мнению А. Ю. Бороди-
хина, объясняется тем, что мясопустная неделя в православной тради-
ции называется еще и неделей о Страшном Суде, а потому можно пола-
гать «неслучайным стремление составителя Лавр. соединить в сознании 
читателей эти два события: Страшный Суд и “наказание Божие” земле 
Русской нашествием татар» (Бородихин А. Ю. Цикл повестей о нашествии 
Батыя в летописях и летописно-хронографических сводах XIV–XVII вв. / 
Диссертация ... канд. филолог. наук. Рукопись. Новосибирск, 1989. С. 78–
79, 81–82). — И. Д.]

55 [Ср.: «Вы преданы язычникам не на погибель, но за то, что вы прогневали 
Бога, вы преданы врагам; ибо раздражили Сотворившего вас, принося 
жертвы бесам, а не Богу. Вы забыли питающего вас вечного Бога, а так-
же огорчили и воспитавший вас Иерусалим, ибо он видел пришедший 
на вас гнев от Бога и говорил: “слушайте, сожители Сиона, Бог навел на 
меня великую скорбь, ибо я видел пленение сыновей моих и дочерей, ко-
торое навел на них Вечный. Я питал их с радостью, а отпустил с плачем 
и горестью”» (Вар 4 6–11). — И. Д.]

56 [Ср.: «Наводит Бог, в гневе своем, иноплеменников на землю, и тогда, в 
горе, люди вспоминают о Боге… Когда же впадает в грех какой-либо на-
род, казнит Бог его смертью, или голодом, или нашествием поганых… 
Потому и казни всяческие принимаем от Бога и набеги врагов; по Божье-
му повелению принимаем наказание за грехи наши» (Поучение о казнях 
Божиих // БПРОМ. Т. 1. С. 190–191). Обнаружив подобные текстуальные 
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параллели в новгородском летописном рассказе об ордынском наше-
ствии, один из самых авторитетных современных российских истори-
ков В. А. Кучкин пришел к выводу, что эти параллели «представляют зна-
чительный интерес для суждений об источниках новгородского свода 
30-х годов XIV в. или его протографов, но не для суждений о том, как по-
нимал и оценивал иноземное иго новгородский летописец… Детальный 
анализ цитаты вскрывает уже не мысли людей XIII–XIV вв., а идеи XI сто-
летия» (Кучкин В. А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских 
книжников: XIII — первая треть XIV в. // Русская культура в условиях ино-
земных нашествий и войн: X — начало XX в.: Сб. научн. трудов. М., 1990. 
Вып. 1. С. 24, 61 [прим. 49]). Если бы речь шла о попытке восстановить 
конкретные детали описываемого летописцем события («как оно про-
исходило на самом деле»), В. А. Кучкин был бы, несомненно, прав. Одна-
ко здесь дается оценка события, раскрывается его смысл для читателей 
летописи. Автор летописного рассказа об ордынском нашествии явно 
не случайно вспомнил цитату из Поучения. То, что он использует «идеи 
XI столетия» для оценки произошедшего в XIII в., несомненно, свиде-
тельствует о схожести для него самих событий и их оценок. — И. Д.]

57 [«И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач» 
(Ам 8 10). — И. Д.]

58 Примет — вязанки хвороста, которыми осаждающие заваливали ров 
перед городом.

59 Лыбедь — приток р. Клязьмы.
60 Новый город — западная часть города, укрепленная Андреем Боголюб-

ским (1158–1164).
61 Печерний город — древнейшая часть Владимира (город Мономаха).
62 Успенский собор (1158–1160).
63 Иосиф — библейский персонаж, сын Иакова. Иосиф был продан бра-

тьями в рабство в Египет, но во всех испытаниях пользовался покрови-
тельством Бога.

64 Давид — библейский персонаж, победил в единоборстве исполина Го-
лиафа во время одной из войн израильтян с филистимлянами.

65 В Новом завете рассказывается, что Иисус Христос воскресил Лазаря че-
рез четыре дня после его смерти.

66 Имеется в виду икона, известная под названием «Владимирская Богома-
терь», которая была вывезена в 1155 г. Андреем Боголюбским из Киева.

67 [Ср.: «Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм 
Твой, Иерусалим превратили в развалины; трупы рабов Твоих отдали на 
съедение птицам небесным, тела святых Твоих — зверям земным; про-
лили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить 
их» (Пс 78 1–3). — И. Д.]

68 В Троицкой летописи читается его имя — Даниил.
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69 [Ср.: «Господь увидел [и вознегодовал], и в негодовании пренебрег сынов 
Своих и дочерей Своих, и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, ка-
кой будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет вер-
ности; они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: 
и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их; <…> из-
вне будет губить их меч, а в домах ужас — и юношу, и девицу, и грудного 
младенца, и покрытого сединою старца» (Втор 32 19–21, 25). — И. Д.]

70 [Ср.: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, 
быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не 
сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. 
Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были 
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были 
гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеко-
любие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит 3 1–7). — И. Д.]

71 [Великий князь владимирский Юрий Всеволодович. — И. Д.]
72 Летописец пользуется мартовским годом, то есть новый год начинался 

1 марта.
73 Иов — библейский персонаж, величайший праведник и образец веры и 

терпения. В Библии ему посвящена Книга Иова.
74 [Ср.: «Опечалившись, я заплакал и молился со скорбью, говоря: праве-

ден Ты, Господи, и все дела Твои и все пути Твои — милость и истина, и 
судом истинным и правым судишь Ты вовек! Воспомяни меня и призри 
на меня: не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцов 
моих, которыми они согрешили пред Тобою! Ибо они не послушали за-
поведей Твоих, и Ты предал нас на расхищение и пленение и смерть, 
и в притчу поношения пред всеми народами, между которыми мы рас-
сеяны. И, поистине, многи и праведны суды Твои — делать со мною по 
грехам моим и грехам отцов моих, потому что не исполняли заповедей 
Твоих и не поступали по правде пред Тобою. Итак твори со мною, что 
Тебе благоугодно; повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился 
в землю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышу лживые 
упреки, и глубока скорбь во мне! Повели освободить меня от этой тя-
готы в обитель вечную и не отврати лица Твоего от меня» (Тов 3 1–6); 
«И сказал Иуда: опояшьтесь и будьте мужественны и готовы к утру сра-
зиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы по-
губить нас и святыню нашу. Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели 
видеть бедствия нашего народа и святыни. А какая будет воля на небе, так 
да сотворит!» (1 Мак 3 58–60). — И. Д.]
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75 [Ср.: «Услышь моления раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они 
будут молиться на месте сем; услышь с места обитания Твоего, с небес, 
услышь и помилуй! Когда кто согрешит против ближнего своего, и по-
требуют от него клятвы, чтоб он поклялся, и будет совершаться клятва 
пред жертвенником Твоим в храме сем, тогда Ты услышь с неба и совер-
ши суд над рабами Твоими, воздай виновному, возложив поступок его 
на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда по-
ражен будет народ Твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред 
Тобою, и они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут просить 
и молиться пред Тобою в храме сем, тогда Ты услышь с неба, и прости 
грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал им 
и отцам их» (2 Пар 6 21–25); «Да будут уши Твои внимательны и очи 
Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь 
день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и ис-
поведуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред 
Тобою, согрешили — и я и дом отца моего. Мы стали преступны пред 
Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты 
заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты запове-
дал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, 
то Я рассею вас по народам; когда же обратитесь ко Мне и будете хра-
нить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на 
край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, 
чтобы водворить там имя Мое. Они же рабы Твои и народ Твой, который 
Ты искупил силою Твоею великою и рукою Твоею могущественною» 
(Неем 1 6–10); «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и мо-
ление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище 
Твое, ради Тебя, Господи. Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, от-
крой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором 
наречено имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, упо-
вая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие» (Дан 9 17–
18); «Услышь молитву раба Твоего, и вонми молению создания Твоего. 
Доколе живу, буду говорить, и доколе разумею, буду отвечать. Не взирай 
на грехи народа Твоего, но на тех, которые Тебе в истине служат; не 
обращай внимания на нечестивые дела язычников, но на тех, которые 
заветы Твои сохранили среди бедствий; не помышляй о тех, которые 
пред Тобою лживо поступали, но помяни тех, которые, по воле Твоей, 
познали страх; не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри на 
тех, которые ясно учили закону Твоему; не прогневайся на тех, которые 
признаны худшими зверей; но возлюби тех, которые всегда надеются на 
правду Твою и славу» (3 Езд 8 23–29). — И. Д.]

76 [Кирилл II, епископ Ростовский (06.04.1230 — 21.05.1262). — И. Д.]
77 Шерньский лес — лес между городами Кашином и Калязином.
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78 [Борис Василькович (Васильевич) (1231–1277), князь ростовский 
(с 1238), старший сын ростовского князя Василька (Василия) Констан-
тиновича; женат на муромской княжне Марии Ярославне, имел трех сы-
новей: Дмитрия, Константина и Василия. — И. Д.]

79 [Глеб Василькович (Васильевич) (1237–1278), первый удельный князь 
белозерский, князь ростовский (1277–1278), младший сын ростовского 
князя Василька (Василия) Константиновича; женат на родственнице ор-
дынского хана. — И. Д.]

80 [«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф 5 7). — И. Д.]
81 [В библейских книгах, приписываемых Соломону, такого текста нет. Ср.: 

«Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью. Луч-
ше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить 
милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет 
и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут 
долгоденствовать» (Тов 12 8–9); «Вода угасит пламень огня, и милостыня 
очистит грехи» (Сир 3 30). Скорее всего, летописец имел в виду послед-
нюю цитату, перепутав Соломона с Иисусом, сыном Сираховым. — И. Д.]

82 Имеется в виду Андрей Боголюбский, который был убит в 1174 г. заго-
ворщиками-боярами. В похвале Васильку есть ряд заимствований из не-
кролога Андрею Боголюбскому.

83 [Ср.: Андрей Боголюбский «кровью мученичьскою умывся пригрѣшении 
своихъ» (Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. 
М., 1998. Т. 2. Стб. 594). — И. Д.]

84 [«Крепкая рука Своя» — словосочетание, которое в Библии используется 
исключительно при описании освобождения евреев из плена египетско-
го (Исх 3 19; 6 1; 13 3, 9, 14, 16; 32 11; Втор 3 24; 4 34; 5 15; 6 21; 7 8, 19; 
11 2; 29 3; Иов 30 21; Пс 135 12; Вар 2 11; Иез 20 33, 34). — И. Д.]

85 [«О Соломоне. [Псалом Давида.] Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя 
Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде; да 
принесут горы мир людям и холмы правду; да судит нищих народа, да 
спасет сынов убогого и смирит притеснителя, — и будут бояться Тебя, 
доколе пребудут солнце и луна, в роды родов» (Пс 71 0–5). — И. Д.]

86 [Иван Всеволодович (Каша) (28.08.1197 — не ранее 1246), первый удель-
ный князь стародубский, младший сын великого князя владимирского 
Всеволода Юрьевича Большое Гнездо; принимал участие в усобице стар-
ших братьев Константина и Юрия на стороне второго; имел сына Ми-
хаила. — И. Д.]

87 [Великий князь владимирский Юрий Всеволодович. — И. Д.]
88 Ярослав Всеволодович перенес из Ростова во Владимир тело Юрия Все-

володовича, погибшего на р. Сити.
89 [Дионисий, архимандрит владимирского Рождественского монастыря. — 

И. Д.]
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90 [Ср.: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любя-
щих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы при-
ветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники?» (Мф 5 43–47); «И Он, возведя очи Свои на уче-
ников Своих, говорил… Вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим вас… И если любите любящих вас, какая вам 
за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете 
добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники то же делают… Но вы любите врагов ваших, и благотво-
рите» (Лк 6 20, 27, 32–33, 35). — И. Д.]

91 Всякъ зломыслъ его прежемѣненыя безбожныя татары отпущаше одаре-
ны. — В данном контексте фраза бессмысленна. Эта фраза, как установ-
лено, заимствована по частям из похвалы Владимиру Мономаху, которая 
читается в Лаврентьевской летописи под 1125 г.: «Вся бо зломыслы его вда 
Богь подъ руцѣ его... Он же заповѣдь Божью храня, добро творяше врагом 
своимъ, отпущаше я одарены» [В свою очередь, это — реминисценция 
из Сказания о Борисе и Глебе; ср.: «Имеите ми межи собою. И Богъ бу-
детъ въ васъ, и покорить вамъ противныя ваша. И будете мирно живуще» 
(Сказание о Борисе и Глебе: Вариант № 22 // Revelli G. Monumenti litterari 
su Boris e Gleb: Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993. 
S. 457).]

92 [Точная цитата не найдена. Скорее всего, имеется в виду псалом: «Песнь 
восхождения. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. 
Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст 
тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, 
с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу 
у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я ми-
рен: но только заговорю, они — к войне» (Пс 119 0–7). — И. Д.]

93 [«И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истребле-
ны, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, 
и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: 
они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, 
и они скажут: “Господь — Бог мой!”» (Зах 13 8–9). Ср.: «Все, что ни при-
ключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения 
будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные 
Богу, в горниле уничижения» (Сир 2 4–5); «Вот, Бог — Судия; бойтесь Его; 
оставьте грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог из-
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ведет вас и избавит от всякой скорби. Ибо вот, возгорается на вас ярость 
многочисленного полчища, и схватят некоторых из вас и умертвят для 
принесения в жертву идолам. Кто будет единомыслен с ними, тех под-
вергнут они посмеянию, поношению и попранию. Ибо по всем местам 
и в соседних городах многие восстанут против боящихся Господа. Будут, 
как исступленные, без пощады расхищать и опустошать все у боящихся 
Господа. Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их. 
Тогда настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается 
огнем. Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь: вот перед вами 
дни скорби, и от них Я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо 
вождь ваш — Бог» (3 Езд 16 68–76). — И. Д.]

94 [Ср.: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают его…» (Мф 11 12). — И. Д.]

95 [«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф 5 7). — И. Д.]
96 Нижний Новгород, заложенный Юрием Всеволодовичем в 1221 г.
97 Благовещенский монастырь, основанный Юрием Всеволодовичем в 

1221 г. одновременно с Нижним Новгородом.
98 [«…Очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но 

лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)» 
(1 Петр 3 12); ср.: «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — 
к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить 
с земли память о них» (Пс 33 16–17). — И. Д.]

99 Саул — библейский царь, преследовавший пророка Давида.
100 [Александр Ярославич (Невский) (13.05.1221 — 14.11.1263), князь нов-

городский (1236–1240, 1241–1252, 1257–1263), киевский (1249–1263), 
великий князь владимирский (1252–1263), 2-й сын великого князя Яро-
слава Всеволодовича; женат на дочери полоцкого князя Брячислава 
Александре, имел четырех сыновей: Василия, Дмитрия, Андрея, Даниила 
и дочь Евдокию. — И. Д.]

101 [Андрей Ярославич (ок. 1222/1223–1264), князь суздальский, великий 
князь владимирский (1249–1252), 3-й сын великого князя Ярослава Все-
володовича; женат на дочери Даниила Романовича Галицкого. — И. Д.]

102 [Константин Ярославич (?–1255), первый удельный князь галицкий 
(Галича Костромского), сын великого князя Ярослава Всеволодовича. — 
И. Д.]

103 [Ярослав (Афанасий) Ярославич (1230 — 16.09.1271), князь тверской 
(1247–1271), великий князь владимирский (1263–1271), сын великого 
князя Ярослава Всеволодовича; первая жена убита татарами при взятии 
Переяславля-Залесского (1252), вторым браком (1266) женат на дочери 
новгородского боярина Юрия Михайловича, сыновья: Святослав и Ми-
хаил. Судя по тому, что в летописи он называется крестильным именем, 
статья была написана после смерти князя. — И. Д.]
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104 [Даниил Ярославич (?–1256), сын великого князя Ярослава Всеволодови-
ча. — И. Д.]

105 [Михаил Ярославич Хоробрит (?–1248), первый князь московский 
(1246–1248), великий князь владимирский (1248), сын великого князя 
Ярослава Всеволодовича. — И. Д.]

106 [Дмитрий Святославич (до 1228–1267/1269), князь юрьево-польской, 
сын великого князя владимирского Святослава Всеволодовича. — И. Д.]

107 [Василий Всеволодович (до 1229–1249), удельный князь ярославский, 
старший сын князя Всеволода Константиновича; женат на некоей Ксе-
нии, имел сына Василия и дочь Марию. — И. Д.]

108 Кидекша, село около Суздаля на р. Нерли, резиденция Юрия Долго-
рукого.

109 [Память св. князей Бориса и Глеба отмечается 2 мая и 24 июля. — И. Д.]
110 [Порфирий II, епископ Черниговский. — И. Д.]
111 Глухов — город в Черниговской земле.
112 [Всеволод Мстиславич (?–1249), князь псковский (1214), новгородский 

(1219–1221), смоленский (1239–1249); сын великого князя киевского 
Мстислава Романовича Старого. — И. Д.]

113 Память Николая Чудотворца отмечалась 6 декабря.
114 [25 декабря. — И. Д.]
115 [Мстислав Святославич (?–1241), князь рыльский, сын рыльского князя 

Святослава Ольговича; имел трех сыновей, из которых по имени извест-
ны только старшие: Андрей и Олег. — И. Д.]

116 [Ср.: «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и 
один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа 
на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, — и оно будет 
унижено»; и далее: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, 
и мужи Иуды — любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но 
вот — кровопролитие; ждал правды, и вот — вопль. Горе вам, прибав-
ляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не 
остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал 
Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут пусты, большие и кра-
сивые — без жителей» (Ис 2 11–12; 5 7–9). — И. Д.]

117 [Далее следует вставной рассказ об Александре Поповиче и 70 «храбрах», 
«несомненно отразивший народные предания или песни… XV–XVI вв.» и 
созданный «не раньше конца XIV столетия», который был внесен в лето-
пись не ранее XV в. (подробнее см.: Лихачев Д. С. Летописные известия об 
Александре Поповиче // Труды Отдела древнерусской шлитературы. М.; 
Л., 1949. Т. 7. С. 40, 47–48 и др.; ср.: Шахматов А. А. Общерусские летопис-
ные своды XIV–XV вв. // Журнал Министерства народного просвещения. 
1901. Кн. 11. С. 74 и след.). — И. Д.]

118 Ишна (Идша), река около Ростова.
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119 Гза (Кза), приток реки Колокши около Юрьева-Польского.
120 Липицы — урочище у реки Липицы (Липичи) около Юрьева-Польского. 

Юрьева гора около Юрьева-Польского находится против Авдовой горы, 
от которой отделяется ручьем Тунегом.

121 [Роман Ростиславич (?–1180), князь смоленский, великий князь киев-
ский; сын великого князя киевского Ростислава Мстиславича; женат на 
дочери новгород-северского князя Святослава Ольговича Марии. — И. Д.]

122 [Владимир Рюрикович (1187 — не ранее 1236), князь смоленский (1212–
1219), великий князь киевский (1223–1235); сын князя Рюрика Рости-
славича. — И. Д.]

123 [Ростислав Мстиславич (?–1167), князь смоленский (с 1127), великий 
князь киевский (1154–1155, 1159–1161, 1162–1167); сын великого князя 
Мстислава Владимировича, внук Владимира Мономаха. — И. Д.]

124 Имеется в виду Азовское море.
125 [Измаил, сын библейского патриарха Авраама от рабыни его жены Сары, 

Агари, легендарный отец 12-ти родоначальников аравийских племен: 
«Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму 
Агарь Египтянка, служанка Саррина; и вот имена сынов Измаиловых, 
имена их по родословию их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Ке-
дар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и 
Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в ко-
чевьях их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой 
было сто тридцать семь лет; и скончался он, и умер, и приложился к на-
роду своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь 
к Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих» (Быт 25 
12–18). Нашествие Измаильтян (потомков Измаила) ожидалось в конце 
времен. — И. Д.]

126 [Котян Сутоевич (? — ок. 1240), половецкий хан, тесть князя Мстислава 
Мстиславича Галицкого; в 1238 г. разбитый в Астраханских степях тата-
рами, бежал с 40 тыс. единоплеменников в Венгрию, где король Бела IV 
принял его в подданство и дал земли для поселения; принял христиан-
ство (1239) и стал подданым венгерского королевства; одна из дочерей 
Котяна Елизавета вступила в брак с сыном Белы (позднее Стефаном V 
Венгерским); убит непосредственно перед монгольским вторжением в 
Венгрию. — И. Д.]

127 [Даниил Кобякович (?–1223), половецкий хан. — И. Д.]
128 [Юрий Кончакович (?–1223), половецкий хан. — И. Д.]
129 [Всеволод Святославич Чермный (?–1215), князь новгород-северский 

(1202–1204), черниговский (1204–1210, 1214–1215), великий князь ки-
евский (1206–1207, 1210–1212); сын черниговского князя Святослава 
Всеволодовича; жена — дочь польского короля Казимира II Анастасия, 
дети: сын Михаил Черный и дочь Агафья. — И. Д.]
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130 [Даниил Романович (1201–1264), князь волынский (1221–1238) и га-
лицкий (1211–1212, 1229–1231, 1233–1235, 1238–1254), великий князь 
киевский (1240), король галицкий (1254–1264); сын Романа Мстислави-
ча Галицкого; женат на дочери Мстислава Мстиславича Удатного Анне 
(с 1218), а затем на племяннице литовского князя Миндовга Юрате 
(с 1252?); дети: сыновья — Иракл, Лев, Роман, Шварн и Мстислав, дочери — 
Переяслава, Устинья и Софья. — И. Д.]

131 [Михаил Всеволодович Черный, или Святой (1179 — 20.09.1246), князь 
черниговский (1223–1246), новгородский (1225–1229), галицкий (1235–
1238), великий князь киевский (1238–1239, 1241–1243); сын князя Все-
волода Святославича Чермного; мученически погиб в Орде, за что в 1547 г. 
канонизирован как общерусский святой. — И. Д.]

132 Заруб — город в Киевской земле на правом берегу Днепра напротив устья 
реки Трубежа.

133 Олешье — село в низовьях Днепра.
134 Бояре Домажиричи и Володислав Кормиличич со своей родней были из-

гнаны князем Романом Мстиславичем и в качестве «выгонцев» обоснова-
лись в Понизье.

135 Река Хортица, впадает в Днепр напротив Хортичева острова.
136 Река Калка, впадает в Азовское море.
137 [Ярун Васильевич, воевода князя Мстислава Мстиславича Удатного. — 

И. Д.]
138 [Семен Олюевич, воевода князя Даниила Галицкого. — И. Д.]
139 [Василек Гаврилович, воевода князя Даниила Галицкого. — И. Д.]
140 [Мстислав Ярославич Немой (?–1226), князь пересопницкий (1180–

1212), галицкий (1212), дорогобужский (1213–1226), луцкий (1218–
1226); сын великого князя киевского Ярослава Изяславича. — И. Д.]

141 [Мстислав действительно в 1212 г. уступил галицкий престол Даниилу, 
с отцом которого был в очень хороших отношениях, однако власть в 
Галиче тогда захватил венгерский королевич Коломан. — И. Д.]

142 [Олег Курский (? — после 1228), курский князь; скорее всего сын рыль-
ского князя Святослава Ольговича или перемышльского князя Святосла-
ва Игоревича. — И. Д.]

143 [Ростислав Мстиславич (?–1167), князь смоленский (1127–1160), нов-
городский (1154), великий князь киевский (1154–1155, 1159–1161, 
1162–1167); сын великого князя киевского Мстислава Владимировича, 
основатель династии смоленских князей; дети: сыновья — Роман, Рюрик, 
Давыд и Мстислав Храбрый, дочери — Елена, Агафья и Аграфена. — И. Д.]

144 [Мстислав (Федор) Владимирович Великий (1076–1132), князь новго-
родский (1088–1093, 1095–1117), ростовский (1093–1095), переяслав-
ский (1117–1125), великий князь киевский (1125–1132); старший сын 
великого князя киевского Владимира Мономаха; женат первым браком 
на шведской принцессе Христине (1095–1122), вторым — на дочери 
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новгородского посадника Дмитра Завидича; дети от первого брака: сы-
новья — Всеволод, Изяслав, Ростислав, Святополк, дочери — Ингеборга, 
Малфрида, Евпраксия (Ирина), Мария, Рогнеда, Ксения; от второго брака: 
Владимир и Евфросинья. — И. Д.]

145 [Владимир (Василий) Всеволодович Мономах (1053 — 19.05.1125), князь 
ростовский (1066–1073), смоленский (1073–1078), черниговский (1078–
1093), переяславский (1093–1113), великий князь киевский (1113–1125); 
сын великого князя киевского Всеволода Ярославича и дочери византий-
ского императора Константина IX Мономаха (почему и имел такое про-
звище); женат трижды: первая жена — англо-саксонская принцесса Гида 
(Гита), дочь короля Гаральда II, вторая — шведская принцесса Христина, 
дочь короля Ингора, третья — Евфимия; дети: сыновья — Мстислав, Изя-
слав, Ростислав, Ярополк, Вячеслав, Роман, Юрий, Андрей, Глеб, Святос-
лав, дочери — Мария, Евдоксия, Евфимия, Агафья. — И. Д.]

146 [Андрей (?–1223), князь, происхождение которого неизвестно; зять (что 
может обозначать не только мужа дочери, но и мужа сестры) князя Мсти-
слава Романовича Киевского; некоторые исследователи без достаточных 
оснований считают, будто речь идет о первом вяземском князе, сыне 
смоленского и киевского князя Владимира Рюриковича Андрее Долгая 
Рука. — И. Д.]

147 [Александр (?–1223), князь Дубровецкий (в литературе его еще называ-
ют: Дубровицкий, Дубровский, Дубравский, Дубенский); поскольку Ду-
бровицкое княжество образовалось при распаде княжества Туровского. 
С. М. Соловьев считал, что и Александр, и вышеупомянутый Андрей «при-
надлежали» к турово-пинскому «племени Святополкову» (Соловьев С. М. 
История России с древнейших времен. Т. 2, прим. 461); иногда обоих 
князей называют зятьями Мстислава Романовича, хотя в летописном 
тексте только Андрей назван зятем киевского князя. — И. Д.]

148 Бродники, племена, кочевавшие на нижнем Дону.
149 [Святослав Ростиславич (?–1223), князь каневский; сын белгородского 

князя Ростислава Рюриковича. — И. Д.]
150 [Изяслав Ингваревич (?–1223), князь луцкий; сын луцкого князя Ингваря 

Ярославича. — И. Д.]
151 [Святослав Ингваревич (?–1223), князь Шумский (Шумск — город на Во-

лыни); в переводе допущена ошибка; Шуя впервые упоминается в лето-
писях только в 1393 г. — И. Д.]

152 [Некоторые исследователи считают, что речь идет о Василии (Дмитрии) 
Мстиславиче, князе козельском; однако он погиб позже, при взятии Ко-
зельска в 1238 г. — И. Д.]

153 [Юрий (Гюргий) Невежьский; «Несвижским» он быть не мог, посколь-
ку, согласно археологическим данным, г. Несвиж появился не ранее XV в., 
первое письменное упоминание о нем относится к 1446; согласно С. М. Со-
ловьеву, «Несвежь, местечко Слуцкого уезда, Минской губернии, Туров-
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ская волость» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 2, 
прим. 462). — И. Д.]

154 Новгород, город в Переяславской земле южнее Киева. Основан на реке 
Стугне Святополком Изяславичем в 1095 г.

155 [Ср.: «И сразились Филистимляне, и поражены были Израильтяне, и каж-
дый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало 
из Израильтян тридцать тысяч пеших… И побежал один Вениамитянин 
с места сражения и пришел в Силом в тот же день… И когда человек тот 
пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город… Отошла 
слава от Израиля» (1 Цар 4 10,12, 13, 21–22). Эта победа филистимлян 
обычно рассматривается как исполнение Божьего наказания, обещан-
ного неблагочестивому семейству еврейского первосвященника и судии 
Илия (1 Цар 2 27–36). — И. Д.] 

156 Яик — река Урал; Понтийское море — Черное море.
157 Измаил — библейский персонаж, сын Авраама и его наложницы Агари. 

В средние века Измаил считался родоначальником восточных народов.
158 [Ср.: «…и Александръ Поповичь ту убиенъ бысть съ инѣми 70 храбровъ» 

(Лаврентьевская летопись [Приложения: Продолжение Суздальской ле-
тописи по Академическому списку]. Стб. 509). Изменение числа «хра-
бров» с семидесяти на семьдесят два может рассматриваться как намек 
на 72 «языка», на которые, согласно «Повести временных лет», были раз-
делены строители Вавилонской башни: «И сниде Господь Богъ видѣти 
градъ и столпъ. И рече Господь: се родъ единъ и языкъ единъ. И съмѣси 
Богъ языкы и раздѣли на 70 и 2 языка, и расъсѣя по всеи земли» (Лав-
рентьевская летопись. Стб. 5). В библейской Книге Бытия не уточняется, 
на сколько именно народов были разделены создатели башни: «И сказал 
Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, 
и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем 
там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Го-
сподь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]» — 
Быт 11 6–8). Ср.: «Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу на-
силие и распри в городе; днем и ночью ходят они кругом по стенам его; 
злодеяния и бедствие посреди его; посреди его пагуба; обман и ковар-
ство не сходят с улиц его» (Пс 54 10–12). — И. Д.]

159 [Ср.: «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех 
их, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, 
каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю»; и далее: «мы 
истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и 
Господь послал нас истребить его» (Быт 18 20–21; 19 13).]

160 [Ср.: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасай-
тесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет 
народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетря-
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сения по местам; все же это — начало болезней» (Мф 24 6–8); «Когда же 
услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит 
сему быть, — но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и цар-
ство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смяте-
ния. Это — начало болезней» (Мк 13 7–8); «Когда же услышите о войнах и 
смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас 
конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; 
будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные яв-
ления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на 
вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут 
пред царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства» 
(Лк 21 9–13). — И. Д.] 

161 Имеется в виду Волжская Болгария (Булгария) со столицей в городе Бул-
гар (Великий город).

162 [Ср.: «Тогда Господь сказал Моисею: простри руку твою на землю Египет-
скую, и пусть нападет саранча на землю Египетскую и поест всю траву 
земную [и все плоды древесные], все, что уцелело от града» (Исх 10 12). — 
И. Д.]

163 Нужа, или Онуза, — место лагеря Батыя, где-то в устье рек Лесного и 
Польного Воронежа, притоков реки Воронежа.

164 [Юрий Игоревич (Ингваревич) (?–1237), князь рязанский (1235–1237); 
сын рязанского князя Игоря Глебовича. — И. Д.]

165 [Олег Ингваревич Красный (?–1258), князь рязанский (1252–1258); сын 
рязанского князя Ингваря Ингваревича. — И. Д.]

166 [Роман Ингваревич (?–1237), удельный князь коломенский; сын рязан-
ского князя Ингваря Игоревича, племянник Юрия Игоревича. — И. Д.]

167 Воронеж — место между Лесным и Польным Воронежем.
168 Иисус Навин — библейский персонаж, преемник Моисея в руководстве 

израильским народом; при вступлении в Палестину победил ханаанских 
царей. В Библии ему посвящена Книга Иисуса Навина.

169 [Такой прямой цитаты найти не удалось. Близкими по смыслу являют-
ся следующие библейские тексты, связанные с именем Иисуса Навина: 
«Господь Бог твой Сам пойдет пред тобою; Он истребит народы сии от 
лица твоего, и ты овладеешь ими; Иисус пойдет пред тобою, как говорил 
Господь; и поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном 
и Огом, царями Аморрейскими, [которые были по эту сторону Иорда-
на,] и с землею их, которых он истребил; и предаст их Господь вам, и 
вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам; будьте 
тверды и мужественны, не бойтесь, [не ужасайтесь] и не страшитесь их, 
ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою [и] не отступит от тебя и не 
оставит тебя»; «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмыслен-
ный?» (Втор 31 3–6; 32 6); «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, 
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не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни 
пойдешь» (Нав 1 9). — И. Д.]

170 [Ср.: «Не добро богатство человеку скупому. И на что имение человеку 
недоброжелательному?» (Сир 14 3); «Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф 19 21); 
«…кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, 
и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин 2 11), 
и др. — И. Д.]

171 [Всеволод Юрьевич (1212/13 — 07.02.1238), князь новгородский. — И. Д.]
172 [Последняя неделя перед Масленицей. — И. Д.]
173 [Ср.: «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу» (Притч 

21 30). — И. Д.]
174 [По предположению Н. Д. Квашнина-Самарина, Афанасий, первый 

удельный князь тверской, сын переяславского князя Ярослава Всеволо-
довича (Квашнин-Самарин Н. Д. Замечания на труд Экземплярского // 
Журнал 40-го заседания Тверской ученой комиссии. Тверь, 1893. С. 3). 
Э. Клюг полагает, что Афанасий — крестильное имя другого сына Яро-
слава, Ярослава Ярославича; не известный же по другим источникам 
сын Ярослава, погибший при взятии ордынцами Твери, не был удель-
ным князем, а просто командовал тверским гарнизоном (Клюг Э. Княже-
ство Тверское: 1247–1485 гг. Тверь, 1994. С. 51–52, 56). Упоминание его 
гибели позволило Э. Клюгу поставить под сомнение гипотезу А. Н. На-
сонова, будто тверичи сдали город без боя и Тверь, согласно татарско-
му обычаю, была пощажена захватчиками (Насонов А. Н. Монголы и 
Русь: История татарской политики на Руси. М.; Л., 1940. С. 36 и след.). — 
И. Д.]

175 Среда на четвертой неделе Великого поста.
176 [Саван. — И. Д.]
177 Игнач-крест — урочище в Новгородской земле.
178 [«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим 

в посте, плаче и рыдании» (Иоил 2 12). — И. Д.]
179 [«Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться на-

зад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной 
пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет 
валяться в грязи» (2 Пет 2 21–22); ср.: «Как пес возвращается на блевоти-
ну свою, так глупый повторяет глупость свою» (Притч 26 11). — И. Д.]

180 [Точная цитата не найдена. Ср.: «Человек мудрый силен, и человек разум-
ный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и 
успех будет при множестве совещаний» (Притч 24 5–6); «Что существует, 
тому уже наречено имя, и известно, что это — человек, и что он не может 
препираться с тем, кто сильнее его» (Еккл 6 10). — И. Д.]
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181 [Ср.: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе…» (1 Кор 11 28–29). — И. Д.]

182 [Василий (Дмитрий) Мстиславич (1216–1228), князь козельский, сын 
Мстислава Святославича черниговского, первого князя козельского. — 
И. Д.]

183 Темник — предводитель отряда в 10 тысяч человек в татарском войске.
184 [Роман (Борис) Мстиславич (Великий) (ок. 1150–1205), князь новгород-

ский (1168–1170), волынский (1170–1187, 1188–1199), галицкий (1188), 
первый князь галицко-волынский (1199–1205), великий князь киевский 
(1203–1205). — И. Д.]

185 Александр Невский.
186 [Больше об этом князе ничего не известно. — И. Д.]
187 [На самом деле Переяславская епархия была упразднена в 1279 г. и воз-

родилась только в 1596 г.; до ее упразднения кафедру занимали после-
довательно епископы: Николай (1054–1072), Петр (1072–1082), Нико-
лай (?–?), Ефрем (1089–1104), Симеон (?–?), Лазарь (11 ноября 1104 — 
16 сентября 1117), Андрей (1117), Сильвестр (1 января 1118 — 12 апре-
ля 1123), Николай (1123–1123), Иоанн (1123–1125), Марк (Макарий) 
(4 октября 1125 — 6 января 1134), Маркелл (1134 — 9 февраля 1135), Ма-
карий (1135–1141), Евфимий (1141–1155), Василий (1156–1168), Анто-
ний (1168–1197), Павел (1198–1231), Симеон (1239? — 2 августа 1239), 
Феодор (1239–1269), Феогност (1269–1279). — И. Д.]

188 [Мстислав (Федор) Глебович (? — после 1239), последний князь черни-
говский, до этого князь туровский, сын черниговского князя Глеба Свя-
тославича; после поражения от войск Батыя бежал в Венгрию (1239); 
дальнейшая судьба неизвестна. — И. Д.]

189 [Святослав Ольгович (?–1164), князь новгород-северский (1136–1138, 
1139), белгородский (1141–1154), черниговский (1154–1164); сын 
новгород-северского князя Олега Святославича. — И. Д.]

190 Город Гороховец на Клязьме. 
191 [Менгу-каан (Менке, Менгке, Мункэ) (1208–1259), великий каан Мон-

гольской империи (1251–1259); двоюродный брат Батыя, старший сын 
Толуя от Соркуктани-беги, внук Чингисхана. — И. Д.]

192 [Давид Ростиславич (1140–1197), князь смоленский (1180–1197); сын 
великого князя киевского Ростислава Мстиславича. — И. Д.]

193 [Мстислав Изяславич (?–1172), князь переяславский (1151–1170), во-
лынский (1154–1170), великий князь киевский (1167–1169); сын князя 
Изяслава Мстиславича; жена (ок. 1151) — Агнесса, дочь польского короля 
Болеслава III Кривоустого. — И. Д.]

194 [Урадэ, родной брат Батыя; сын Джучи, внук Чингисхана. — И. Д.]
195 [Байдар, сын Чагатая, двоюродный брат Батыя, внук Чингисхана. — И. Д.]
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196 [Боорчи (Богорчи)-нойон (?), темник из племени арулат, старший эмир 
Чингисхана: сначала эмир его личной охраны, затем эмир-темник и, на-
конец, командующий войском правой руки; скончался в период правле-
ния каана Угедея. — И. Д.]

197 [Кадан, сын Угедей-каана, младший брат Гуюка, двоюродный брат Батыя, 
внук Чингисхана. — И. Д.]

198 [Бучек, двоюродный брат Батыя, сын Толуя, младший брат Менгу-каана, 
внук Чингисхана. — И. Д.]

199 [Гуюк, великий каан Монгольской империи (1246–1248); сын Угедей-
каана от Туракины, внук Чингисхана. — И. Д.]

200 [Субедей-бахадур, эмир из рода урянкат, один из самых выдающихся 
военачальников Чингисхана, возглавлявший монгольское войско при 
походе на Русь. — И. Д.]

201 [Бурундай-нойон, темник, один из выдающихся военачальников Ба-
тыя. — И. Д.]

202 [Бастырь, военачальник Чингисхана, покоритель Волжской Булгарии. — 
И. Д.]

203 Лядские ворота — ворота в западной части Киева.
204 Церковь Богородицы Десятинной (конец X в.).
205 Бела IV (1235–1270) — венгерский король. Коломан — брат Белы IV.
206 [Сражение на притоке Тиссы, р. Сайо (1241), в котором объединенное 

хорвато-венгерское войско Белы IV и Коломана было практически пол-
ностью уничтожено (из 65 000 воинов было убито 56 000 человек). Бела 
бежал в Далмацию, а Коломан вскоре скончался от полученных ран. — 
И. Д.]

207 Володава — город в Волынской земле. [Войска Батыя наголову разбили 
объединенные польско-немецко-моравские войска в сражении у Легни-
цы и 60-тысячную венгерскую армию в битве на р. Шайо. Не потерпев 
ни единого поражения (широко бытующая легенда о том, что монголь-
ские войска в Моравии были побеждены чешским войском во главе 
с Ярославом Штернбергом, не имеет под собой оснований), отряды Ба-
тыя прошли территории Польши, Чехии, Венгрии и весной 1242 г. вы-
шли к Адриатическому побережью. — И. Д.]

208 [Добровольное отступление монгольских войск было связано с полу-
чением известия о кончине великого каана Угедея (1241), после чего 
царевичи-чингизиды со своими кочевьями должны были отправиться 
во Внутреннюю Монголию для выборов нового великого каана. Перед 
возвращением в степи вся армия Батыя была собрана на смотр у устья 
Дуная. Здесь было решено считать юго-западной границей Батыева улуса 
Молдавию и Болгарию. Для управления этими двумя землями был остав-
лен темник Ногай, власть которого с 1248 г. признала также Сербия. — 
И. Д.]
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Повесть о разорении Рязани Батыем

«Повесть о разорении Рязани Батыем» в 1237 г. в древнейших из сохра-
нившихся рукописей (относящихся ко второй трети XVI в.) читается в соста-
ве цикла повестей о Николе Заразском, образованном, кроме нее, «Сказани-
ем о перенесении образа Николы Чудотворца из Корсуня в Рязань» в 1225 г., 
«Коломенским чудом» (события которого относятся к 1521 и 1531 гг.) и «Ро-
дом поповским» (доведенным до 1615 г., в некоторых списках — до 1561 г.).

Но если «Повесть», впервые опубликованная И. П. Сахаровым по тексту 
поздней (XVI в.) редакции в 1841 г., была включена во все общие курсы исто-
рии древнерусской литературы, учебники и учебные пособия, то тексты дру-
гих частей цикла (и текст самой «Повести» по древнейшим спискам) были 
впервые опубликованы Д. С. Лихачевым, которым были выявлены 34 спи-
ска XVI–XVIII вв., выделены редакции памятника, дана их классификация 
и определены особенности каждой из них. Опубликовав в 1947 г. послед-
нюю, неоконченную работу В. Л. Комаровича о цикле повестей о Николе 
Заразском, в которой основой цикла названо «Сказание», а «Повесть» его 
распространением, Д. С. Лихачев в своем исследовании отметил «разнотип-
ность, разновременность и неравноценность» составляющих цикл произве-
дений. Он писал, что воинская повесть относится к лучшим после «Слова о 
полку Игореве» произведениям древнерусской литературы, другие же части 
цикла «достаточно трафаретны», причем «Повесть» «не могла быть создана 
при церкви Николы ее служителями; она только была включена в Заразский 
цикл» (см.: Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском: Тексты // Труды От-
дела древнерусской литературы. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 258). Д. С. Лихачев дал 
обоснование маршрута Евстафия с иконой (в Рязань «идти через Половец-
кие степи было уже опасно: <...> все пришло в движение после Калкской 
битвы. Поэтому Евстафий плывет из Крыма, также в 1223 г. захваченного 
монголо-татарами, вокруг Европы из моря Понтийского (Черного, или Рус-
ского) в Варяжское (Балтийское)»). Окончательное оформление цикла по-
вестей о Николе Заразском, как явствует из работ Д. С. Лихачева, относится к 
1530-м гг. [хотя, по его словам, «центральные “воинские” части этого цикла в 
основе своей несомненно принадлежат первой половине XIV в.» (Там же). — 
И. Д.]. А. Поппэ, исследовав происхождение культа Николы Корсунского, 
доказал позднее его происхождение, появление которого связал с той же 
датой — 1530-ми гг. К этому же времени исследователь отнес и сложение 
«Сказания». Очевидно, что все произведения цикла (за исключением «По-
вести о разорении Рязани Батыем») связаны темой чудес Николы и его ико-
ны, имеют ряд повторяющихся мотивов: слепота Владимира Святославича 
перед крещением — слепота Евстафия как наказание за ослушание Николы; 
явление Николы Евстафию — явление князю Федору («Сказание»); исцеле-
ние Евстафия — исцеление жены Евстафия («Сказание») — исцеление Са-
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зона — исцеление глухонемого Климента («Коломенское чудо»); чудесное 
перенесение иконы к «старому престолу» в Заразск является своего рода ре-
дукцией сюжета долгого шествия иконы из Корсуня. Главной темой произ-
ведений являются чудеса Николы и его иконы, оформленные в жанре «чуда». 
И только «Повесть», ориентированная на традиции воинского повествова-
ния, не содержит чудес святыни.

Текст сказания о перенесении Николина образа из Корсуня в Рязань пред-
ставляет собою 4 эпизода, различных по стилю и слабо связанных сюжетно. 
Первый из них — сообщение о Калкской битве 1223 г. Во втором эпизоде 
еще раз повторяется известие о «приходе» святыни в «пределы рязаньския», 
но главное место отведено рассказу о крещении в Корсуне Владимира Свя-
тославича. Фрагмент этот в целом ничем не связан с темой иконы Николы, 
кроме того, что «стоял чудотворный образ во граде Корсуни посреди града, 
близ церкви», где крестился Владимир. Третий — наиболее яркий — фраг-
мент повествует о явлении Николы Евстафию и пути священника с женою и 
сыном на Русь. Этот фрагмент содержит предсказание о том, что Федор спо-
добится мученического венца вместе с женой и сыном. Необходимо отме-
тить, что смерть Федора как гибель мученика за веру была осознана с конца 
XVI в. Более того, краткий рассказ о приходе Батыя, убийстве им рязанского 
князя и о самоубийстве княгини с младенцем Иваном — четвертый эпизод 
«Сказания» — дублирует сообщение «Повести», и дублировка эта появилась 
именно потому, что в цикл о Заразской святыне в 1530-х гг. оказалась вклю-
чена «Повесть о разорении Рязани Батыем», существовавшая до этого в ка-
честве самостоятельного произведения, которое и послужило первоначаль-
ным источником краткого сообщения о судьбе Федора, Евпраксии и Ивана. 
Достаточно длительная литературная судьба «Повести» подтверждается и 
тем фактом, что ко второй трети XVI в. уже существовали три различные ре-
дакции текста (в трех древнейших списках памятника зафиксирован текст 
трех разных редакций). Таким образом, существует целый ряд проблем: о 
соотношении между собой трех старших редакций «Повести» и о степени 
близости их первоначальному тексту; о художественной организации «По-
вести»; о времени ее создания.

Точнее всего история разгрома Рязани изложена в Новгородской пер-
вой летописи, куда она попала, как было доказано Д. С. Лихачевым, из не 
дошедшей до нас Рязанской летописи. Но в «Повести» исторический факт 
взятия столицы Рязанского княжества стал основой литературного произ-
ведения, подчиненного четкому идейно-художественному замыслу автора 
(как и поход Игоря Святославича на половцев в 1185 г. в «Слове о полку 
Игореве»). Нашествие монголо-татар воспринималось современниками 
как конец света, как «великая конечная погибель» (ср.: «Повесть о битве на 
Калке», «Слово о погибели Русской земли», «Слова» Серапиона Владимир-
ского). В «Повести», созданной, по наблюдению Н. С. Демковой, на основе 
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структуры «летописной повести» (изложение обстоятельств смерти князя, 
плач по нему, погребение, похвала умершему), описавшей гибель Рязани и 
рода рязанских князей, включившей плач по ним, рассказ о погребении и 
«Похвалу» роду рязанских князей (начинающуюся со слов «Сии бо госуда-
ри...»), главной идее — идее «великой конечной погибели» подчинен исто-
рический материал. Действия рязанских князей в «Повести» изображены 
соответствующими идеальному представлению автора о том, как должно 
сражаться за Русь. Если в летописях сообщается, что князья бились в осаде, 
то в тексте памятника рассказано о том, что они как равные выступили 
навстречу «велицей силе» Батыя, что подтверждает наблюдение Д. С. Лиха-
чева о том, что «русское понятие о храбрости — это удаль... это храбрость, 
умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть уда-
лым, храбро отсиживаясь в укрепленном месте» (Лихачев Д. С. Заметки 
о русском. М., 1981. С. 9). Описание битвы рязанцев словно раскрывает сло-
ва «Похвалы» «паче меры храбры».

В «Повести» монголо-татары стали победителями не потому, что побе-
дили рязанцев, а потому, что их противников не осталось в живых. Федор 
Юрьевич, посланный к Батыю с дарами, был убит, отказав царю в праве 
победителя. Гибель Евпраксии с сыном — не только рассказ о супружеской 
любви, но и подтверждение этого отказа. Невозможность оставаться в жи-
вых побежденным подвигла Евпатия с дружиной в 1700 человек напасть на 
станы Батыя. Темой, соединившей воедино все эпизоды «Повести», является 
тема смерти. В рефрене «вси равно умроша и едину чашу смертную пиша. 
Ни един от них возратися вспять, но вси вкупе мертви лежаша», который 
читается в «Повести» трижды (после описания гибели князей с дружиной; 
после гибели Рязани; в авторском плаче над погибшими дружинами), глав-
ным является образ «единой смертной чаши» для всех: князей, священников, 
народа. С этим связана основная эмоциональная тональность произведе-
ния: появление в тексте плачей. Их 7: над телом Федора плакал Апоница; об 
убитом Федоре плакал «весь град на мног час»; «в горести души своея» над 
Рязанской землей, а потом и Рязанью плакал Евпатий Коловрат; над пепели-
щем и убитыми братьями плакал Ингварь Ингоревич; можно говорить и об 
авторском плаче в «Повести».

Публицистичность звучания, эмоциональность плачей, общность ху-
дожественных приемов и наконец основная идея сближают «Повесть» 
с литературой 1270-х гг. Допущенные исторические неточности могут быть 
объяснены не эпической отдаленностью [В. Л. Комарович и А. Г. Кузьмин 
склонялись к датировке «Повести» XVI веком. — И. Д.], а художественными 
задачами автора (так, например, гибель Олега Красного — по «Повести», — 
первого русского князя, погибшего за веру, — окружает ореолом святости 
всех рязанских князей) или публицистическими целями (возможно, борьба 
за Муром и Коломну с Московским княжеством сделала необходимым для 
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автора присутствие в братском войске князей Давыда Муромского и Глеба 
Коломенского).

Повесть оказала влияние на многие памятники древнерусской литера-
туры («Задонщину», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о взятии 
Царьграда турками» Нестора-Искандера, «Повесть о нашествии Тохтамыша» 
и др.).

Перевод «Повести о разорении Рязани Батыем» сделан по тексту рукопи-
си РГБ: Волоколамское собр., вт. треть XVI в. Л. 229–258 об.

Перевод и комментарии И. А. Лобаковой.

209 [Речь идет об иконе св. Николая, хранившейся, по преданию, в корсун-
ской церкви св. Иакова, в которой якобы крестился князь Владимир Свя-
тославич, и в 1224 г. перенесенной корсунским священником Евстафием 
в Рязанскую землю, где она была помещена в зарайский храм Николая 
Чудотворца (подробнее см.: Макарий (Булгаков), митр. История Рус-
ской Церкви. М., 1995. Кн. 2: История Русской Церкви в период совершен-
ной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988–1240). 
С. 330; Poppe A. On the So-Called Chersonian Antiquities // Medieval Russian 
Culture. Berkley; Los Angeles; London, 1984. P. 72–84). — И. Д.]

210 Река Воронеж, левый приток Дона, была южной границей Рязанского 
княжества с Половецкой степью.

211 Город Рязань был основан (по археологическим данным) в X веке, впер-
вые упоминается в летописи под 1096 г. Стоял на крутом берегу реки Оки 
километрах в пяти от устья реки Прони. По данным раскопок А. Л. Мон-
гайта неоднократно разрушался и горел и после 1237 г. В 1372 г., в от-
местку за отбиваемые князем Олегом Ивановичем полоны и постоянное 
вооруженное сопротивление монголо-татарам, совместными силами 
татар и московского князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) Ря-
зань была сожжена дотла, восстановить ее оказалось невозможным. Сто-
лица Рязанского княжества была перенесена в Переяславль Рязанский 
(современную Рязань).

212 По летописям известен Юрий Игоревич, сын рязанского князя Игоря 
Глебовича. Впервые он упоминается в летописи в 1207 г., когда он, его 
брат Ингварь Игоревич, князья Роман и Святослав по приказу Всеволо-
да Юрьевича Владимирского были захвачены и сосланы во Владимир. 
Освобождены в 1212 г., после смерти Всеволода. Причины ссылки рязан-
ских князей неясны. С сыном Всеволода Юрием у них были дружеские 
отношения: в 1217 г., после предательского умерщвления на пиру бра-
тьев Изяслава, Романа, Святослава, Ростислава, Глеба и Михаила Глебом 
Владимировичем, именно Юрий Всеволодович помог Ингварю Игоре-
вичу изгнать из Рязани братоубийцу. После смерти Ингваря Игоревича в 
1220 г. рязанским князем стал Юрий Игоревич.
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213 Великий князь владимирский Георгий (Юрий) Всеволодович, сын вели-
кого князя Всеволода III Юрьевича («Большое Гнездо»). Погиб в битве с 
войсками Батыя на реке Сить.

214 В дошедших до нас летописных источниках сведений о Давыде Ингоре-
виче нет. Муромское и Рязанское княжества до конца XIII в. были тесно 
связаны: муромские и рязанские князья имели общего родоначаль-
ника — Святослава Ярославича, с конца XII в. имели общую епископию. 
До 1228 г. муромским князем был Давыд Юрьевич, потом — его сын 
Юрий. Родные и двоюродные братья подчинялись ему как старшему.

215 По летописям Глеб Ингоревич неизвестен. Коломна (впервые упомина-
ется в летописи под 1117 г.) входила в состав Рязанского княжества и 
была оплотом против Владимиро-Суздальского княжества. Возможно, 
сообщение о появлении в братском войске рязанцев муромского и ко-
ломенского князей имело публицистическое значение: в 1270-х гг. Му-
ром окончательно отошел от Рязанского княжества, а борьба за Коломну 
с Владимиро-Суздальским княжеством велась с 1162 г. После разгрома 
Рязани Ярослав Всеволодович Владимирский дважды предпринимал по-
пытку присоединить Коломну к Владимирскому княжеству. Борьба за 
Коломну с владимирскими Всеволодовичами трагически завершилась 
убийством Константина Рязанского Юрием Московским в 1319 г. Воз-
можно, подчеркнутая братская связь между Муромом, Рязанью и Колом-
ной была призвана напомнить о единстве Рязанской земли.

216 Ниже он назван Олегом Ингоревичем Красным (т. е. Красивым). По «По-
вести» — брат Юрия Ингоревича (Игоревича). В действительности он 
был, по-видимому, не братом, а племянником Юрия (сыном Ингваря), 
упоминаемым в летописях под 1252 и 1258 гг., хотя в жалованной грамо-
те Олега Ивановича (Акты исторические, т. I. СПб., 1841. № 2. С. 2) Олег 
поставлен наряду с Ингварем и Юрием как с братьями: «...коли ставили 
во первых прадеди наши святую Богородицю, князь великий Инъгвар, 
князь Олег, князь Юрьи».

217 Очевидно, Всеволод Глебович Пронский — сын князя рязанского Глеба 
Ростиславича, отец кир Михаила Пронского. Однако по летописи Всево-
лод Пронский погиб значительно раньше — в 1208 г.

218 Ср.: «Аще дасться время мучителю, то дарми его укротим» — слова Ва-
силия Великого (Житие Василия Великого // Великие Минеи Четьи. М., 
1910. Т. 1. С. 1–6).

219 [Федор Юрьевич (Георгиевич) (?–1237), князь рязанский, сын рязанского 
князя Юрия Игоревича. — И. Д.]

220 Требование Батыя в «Повести» отражает древнейшие (со времен Рим-
ской империи) представления о праве победителя, получавшего не толь-
ко имущество, но и власть над семьей побежденного. Федор был прислан 
к Батыю «з дары» (как к равному), а Батый настаивает на признании себя 
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победителем. Таким образом, данный эпизод не столько «романический», 
сколько героический.

221 Имя пестуна Федора Апоница (в некоторых поздних списках — «Аполо-
ница») автор брошюры «Чудотворный образ Николая Зарайского» (М., 
1860) связывает с селением «Апоничищи» близ Заранска, предполагая 
в основе рассказа об Апонице местную легенду.

222 «Великая княгиня» — мать Юрия Ингоревича Агриппина Ростиславовна, 
имя которой упоминается в «Повести» далее. В летописях о ней ничего 
не говорится.

223 Ср.: «Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя» [«Из-
бавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на 
меня»] (Пс 58 2).

224 Ср.: «Покрый мя от сонма лукавнующих» [«…укрой меня от замысла ко-
варных, от мятежа злодеев»] (Пс 63 3).

225 Ср.: «Избави мя от творящих беззаконие» [«…избавь меня от делающих 
беззаконие; спаси от кровожадных, ибо вот, они подстерегают душу мою; 
собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, 
Господи; без вины моей сбегаются и вооружаются»] (Пс 58 3[–5]).

226 Ср.: «Да будет путь их тма и ползок!» [«да будет путь их темен и скользок, 
и Ангел Господень да преследует их»] (Пс 34 6 [у И. А. Лобаковой оши-
бочно: 7]). Молитва князя Юрия Ингоревича затем часто включалась в 
другие воинские повествования (см.: «Сказание о Мамаевом побоище», 
напр.).

227 Ср.: «Аще благая прияхом от руки Господни, злых ли не стерпим?» 
[«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе 
мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом 
не согрешил Иов устами своими»] (Иов 2 10). Иов произнес эти слова 
после известия о гибели скота и урожая, когда были еще живы его дети, 
Юрий Ингоревич — после гибели сына, невестки и внука.

228 Кто такой Ингорь (Игорь) Святославич — неясно. Рязанские князья — 
потомки Игоря Ольговича (ум. в 1194 г.). Возможно, Игорь Ольгович 
эпически переосмыслен здесь как Игорь Святославич — герой «Слова 
о полку Игореве»; художественные традиции этого произведения легко 
могли перейти в Рязанскую землю через соседнюю Черниговщину.

229 Каменный рязанский Успенский собор, остатки которого обнаружены 
еще раскопками 1836 г., был, по-видимому, построен при учреждении в 
Рязани епископской кафедры — между 1187 и 1207 гг. Он был украшен 
снаружи резным камнем, внутри — фресками и довольно значителен по 
размерам.

230 [Борис (Роман) и Глеб (Давыд) Владимировичи, младшие сыновья киев-
ского князя Владимира I Святославича; убиты в 1015 г. своим сводным 
братом Святополком Окаянным; первые русские святые. — И. Д.]
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231 По летописным источникам известно, что епископа в тот момент в горо-
де не было.

232 Тьма в монголо-татарском войске — 10 000 человек. [По наблюдению 
А. Амелькина, «выражения “один бьется с тысячей, два — с тьмою”, “ис-
полин силою”, “санчакбей”… мы находим в повести Нестора-Искандера 
о взятии Царьграда турками в 1453 году». При этом подчеркивается: 
«Титул “санчакбей” связан именно с организацией турецкой армии и не 
мог быть заимствован Нестором-Искандером из повести о монгольском 
нашествии. Более вероятным представляется зависимость рязанской по-
вести от сочинения второй половины XV века». Эти параллели — наряду 
с другими наблюдениями — заставляют исследователя прийти к выводу, 
что «Русь, растерзанная монгольским нашествием, оказалась неспособ-
ной создать такой памятник, как “Повесть о разорении Рязани Батыем”», 
и «древнейшая редакция “Повести о разорении Рязани Батыем” написа-
на после 1526 года, но до 1530-го» (Амелькин А. Когда «родился» Евпатий 
Коловрат // Родина. 1997. № 3–4, С. 157, 162). — И. Д.]

233 [Ср.: «И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и 
опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который 
Я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки тво-
ей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы непременно 
будете пить»; «Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено 
было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненака-
занным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить 
чашу» (Иер 25 27–28; 49 12); о какой именно чаше идет речь, становится 
ясно из евангельских текстов, связанных с последними днями земной 
жизни Христа: «Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете 
ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым 
Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься» и далее: 
«И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как 
Ты… Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не мо-
жет чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» 
(Мф 20 22–23; 26 39, 42); «Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. 
Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, кото-
рым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую 
Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься» 
(Мк 10 38–39); при аресте Христа «Симон же Петр, имея меч, извлек его, 
и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу 
было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не 
пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин 18 10–11). — И. Д.]

234 [Юрий Игоревич (?–1237), князь рязанский (1220–1237). — И. Д.]
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235 Город Пронск на реке Прони. В летописях впервые упоминается под 
1186 г., когда его осадили войска суздальцев. К этому времени в Прон-
ске уже существовали крепостные стены. Вторично подвергся осаде в 
1207 г. Из летописного рассказа явствует, что в нем имелись крепостные 
сооружения. Исследования археологов установили, что крепость стояла 
на длинной и узкой площадке, ограниченной с одной стороны крутым 
скатом горы, а с другой — оврагами.

236 Белгород в Рязанской земле, ныне — Белгородище, недалеко от Венева. 
В летописях упоминается только один раз — под 1155 г. в связи с убий-
ством в нем тысяцкого Андрея Глебовича. После нашествия Батыя не воз-
родился.

237 В летописях не упоминается и после нашествия Батыя не возродился.
Д. Иловайский предполагал, что этот город находился к северо-востоку 
от Старой Рязани близ устья реки Пры (Иловайский Д. История Рязан-
ского княжества. М., 1858. С. 105).

238 Святой Стефан, мученик, побитый камнями за отстаивание христиан-
ской веры (I в.). Олег сравнивается с первомучеником, так как первым 
из русских князей, по «Повести», гибнет за веру. На самом деле известно, 
что Олег Ингваревич возвратился из Орды «на свою отчину» в 1252 г., а 
умер в 1258 г. (см.: Лаврентьевскую, Симеоновскую, Воскресенскую, Ни-
коновскую летописи). В Орде был замучен сын Олега, Роман, в 1270 г. 
В «Повести» не говорится о гибели Романа Ингоревича, посланного за 
помощью во Владимир и участвовавшего в битве с Батыем на земле Вла-
димирского княжества. Обстоятельства его гибели по летописным ис-
точникам неизвестны.

239 [Упоминание именно пяти дней обороны города от монгольских от-
рядов вряд ли случайно. Именно пять дней, согласно летописи, длится 
осада не только Рязани, но и Москвы, и Переяславля-Залесского. Воз-
можно, эти описания связаны с библейскими текстами, в которых также 
упоминается пятидневная осада города. Ср.: «Тогда весь народ собрался 
к Озии и к начальникам города [Ветилуи], — юноши, жены и дети, — 
и с громким воплем говорили всем старейшинам: суди Бог между нами и 
вами; вы сделали нам великую неправду, потому что не предложили мира 
сынам Ассура [ассирийцам]; и теперь нет нам помощника: Бог предал нас 
в их руки, чтобы погубить нас жаждою и великою погибелью. Пригласи-
те же их теперь и отдайте весь город на разграбление народу Олоферна 
и всему войску его, ибо лучше для нас достаться им на расхищение: хотя 
мы будем рабами их, зато жива будет душа наша, и глаза наши не увидят 
смерти младенцев наших и жен и детей наших, расстающихся с душами 
своими. Призываем пред вами во свидетели небо и землю, Бога нашего и 
Господа отцов наших, Который наказывает нас за грехи наши и за грехи 
отцов наших, да соделает по словам сим в нынешний день… Озия сказал 
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им: не унывайте, братья! потерпим еще пять дней, в которые Господь Бог 
наш обратит милость Свою на нас, ибо Он не оставит наc вконец. Если 
же они пройдут, и помощь к нам не придет, — я сделаю по вашим сло-
вам»; «услышала Иудифь и о всех словах, которые сказал им Озия, как он 
поклялся им чрез пять дней сдать город Ассириянам, и послала она слу-
жанку свою, распоряжавшуюся всем ее имуществом, пригласить Озию, 
Хаврина и Хармина, старейшин ее города. Они пришли, — и она сказала 
им: выслушайте меня, начальники жителей Ветилуи! неправо слово ваше, 
которое вы сегодня сказали перед народом, и положили клятву, которую 
изрекли между Богом и вами, и сказали, что сдадите город нашим врагам, 
если на этих днях Господь не поможет нам. Кто же вы, искушавшие се-
годня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих? Вот, вы 
теперь испытуете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете; 
потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять 
слов мысли его: как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и по-
знаете ум Его, и поймете мысль Его? Нет, братья, не прогневляйте Госпо-
да Бога нашего! Ибо если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, то 
Он имеет власть защитить нас в какие угодно Ему дни, или поразить нас 
пред лицем врагов наших» (Иудифь 7 23–28, 30–31; 8 9–15). — И. Д.]

240 Старинные связи Рязани с Черниговом и Киевом подтверждаются и ар-
хеологическим материалом. Б. А. Рыбаков отмечал, что «в Старой Рязани 
в составе клада 1868 г. найдены тонкие тисненые бляшки, оттиснутые 
на одном штампе с бляшками из Киевского княжества (Княжья Гора) и 
из клада близ Чернигова (Святое озеро). Кроме того, там же есть сере-
бряные тисненые колты с чернью, близкие к работе черниговских ма-
стеров и представляющие единичную находку в рязанских древностях» 
(Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М.; Л., 1948. С. 453). Это объясняется 
существовавшими родственными связями между рязанскими, киевски-
ми и черниговскими князьями: так, князь Роман Глебович Рязанский, 
боровшийся за независимость Рязанского княжества от Владимиро-
Суздальской земли, был женат на дочери Святослава Всеволодовича Чер-
ниговского (героя «Слова о полку Игореве»), а его брат Ярослав Глебо-
вич — на дочери Рюрика Ростиславича Киевского.

241 [Ср.: «…гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он 
предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбро-
саны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. 
И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книж-
ный; и все воинство их падет… Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для 
суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию. Меч 
Господа наполнится кровью… ибо жертва у Господа в Восоре и большое 
заклание в земле Едома. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за 
Сион… Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы при-
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звать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее ко-
лючими растениями, крапивою и репейником — твердыни ее… Отыщите 
в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не преминет придти, 
и одно другим не заменится. Ибо сами уста Его повелели, и сам дух Его 
соберет их. И Сам Он бросил им жребий, и Его рука разделила им ее 
мерою; во веки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней» 
(Ис 34 2–4, 5–6, 8, 12–13, 16–17). — И. Д.]

242 От Рязани войска Батыя двинулись на Владимир окружным путем — 
через Коломну и Москву, чтобы отрезать Юрию Всеволодовичу Влади-
мирскому пути к отступлению. Под Коломной Батый разбил часть войск 
Юрия Всеволодовича. Захватив Москву, он направился на Владимир. 
3 февраля 1238 г. началась осада города. Одновременно посланный Ба-
тыем отряд захватил Суздаль. 7 февраля Владимир пал.

243 Евпатий Коловрат нигде более не упоминается. В некоторых редакциях 
ему дано отчество — «Львович».

244 Ингварь Ингоревич (Игоревич) — брат Юрия Ингоревича Рязанского: в 
«Повести» говорится о том, что он нашел тело матери своей Агриппины 
Ростиславовны — она же по «Повести» и мать Юрия. Н. М. Карамзин счи-
тал Ингваря сыном Юрьева брата Ингваря (см.: Карамзин Н. М. История 
государства Российского. Т. 3. Гл. 8, прим. 358). Эту точку зрения поддер-
живали Д. Иловайский, А. Экземплярский и А. Пресняков. В. Л. Комарович 
предполагал в князе Ингваре Ингваревиче инициатора создания рязан-
ского летописного свода, частично дошедшего до нас в составе Новго-
родской первой, Ростовской и Галицко-Волынской летописей.

245 В русских и монгольских источниках Хоставрул (в других редакциях — 
Таврул) не упоминается.

246 [Ср.: комм. 232. — И. Д.]
247 Санчакбей — тюркское слово, означающее знаменосца («санчак» — зна-

мя), военачальника. [Ср.: комм. 232. — И. Д.]
248 [Ср.: комм. 232. — И. Д.]
249 О родственных связях черниговских и рязанских князей в начале XIII в. 

по летописным источникам ничего не известно. О Михаиле Всеволодо-
виче см.: Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и 
его боярина Феодора и коммент. к нему.

250 Ср.: «И се святая наша, и красота наша, и слава наша опусте» [«И вот 
святыни наши, и благолепие наше, и слава наша опустели, и язычники 
осквернили их»] (1 Мак 2 12).

251 Узорочьем в древнерусской традиции назывались драгоценные укра-
шения — произведения искусства златокузнецов. В «Повести» главным 
украшением Рязани названо погибшее воинство, что развивает образ, 
появившийся в «Слове о полку Игореве», где погибшие дружинники на-
званы богатством, рассыпанным русским золотом.
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252 [Плач Ингваря Ингваревича, по мнению А. Амелькина, является перера-
боткой плача Евдокии по князю Дмитрию Ивановичу Московскому из 
«Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, 
царя русского»: «Об этом свидетельствует употребление Ингварем по 
отношению к многим павшим обращения в единственном числе (“госпо-
дине”, “месяц мой красный”, “скоропогибший”). Эти слова, не соответ-
ствующие плачу о разоренной Рязанской земле, были уместны в устах 
Евдокии, обращающейся к своему мужу» (Амелькин А. Когда «родился» 
Евпатий Коловрат // Родина. 1997. № 3–4, С. 157). — И. Д.]

253 Ср.: «Господи Боже мой, на тя уповах, спаси мя, от всех гонящих мя из-
бави мя» [«Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гони-
телей моих и избавь меня; да не исторгнет он, подобно льву, души моей, 
терзая, когда нет избавляющего [и спасающего]»] (Пс 7 2–3).

254 [Агаряне — потомки Измаила, сына библейского патриарха Авраама от 
рабыни его жены Сары, Агари. — И. Д.]

255 [Измаил, легендарный отец 12-ти родоначальников аравийских племен: 
«Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму 
Агарь Египтянка, служанка Саррина; и вот имена сынов Измаиловых, 
имена их по родословию их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, 
Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. 
Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях 
их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 
сто тридцать семь лет; и скончался он, и умер, и приложился к народу 
своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ас-
сирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих» (Быт 25 12–18). 
Нашествие Измаильтян (потомков Измаила) ожидалось в конце времен. — 
И. Д.]

256 По летописям известно, что Олег Ингваревич был похоронен в 1258 г. в 
церкви Спаса.

257 [Имеется в виду икона Николая-чудотворца, с упоминания о перенесе-
нии которой в Рязанскую землю начинается «Повесть». — И. Д.]

258 [Далее следует «Похвала» роду рязанских князей, которую иногда выде-
ляют в самостоятельное произведение. — И. Д.]

259 Рязанские князья — потомки Владимира I Святославича через его пра-
внука Ярослава Святославича (ум. в 1129 г.; сын Святослава Ярославича, 
внук Ярослава Мудрого, младший брат знаменитого Олега «Гориславича» 
Черниговского). Возведение генеалогии рязанских князей к Святославу 
Ольговичу Черниговскому или Киевскому (отцу Игоря Святославича — 
героя «Слова о полку Игореве») неверно, но, возможно, отражает стрем-
ление возвести род рязанских князей к Игорю Новгород-Северскому.

260 Рязань, пограничное княжество, было щитом Руси от половецких набе-
гов, потому сражения с половцами были делом привычным.
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261 Имеются в виду «аманаты» (заложники из детей знатных родов), которых 
русские князья брали у степных народов для предотвращения набегов и 
выполнения ими мирных договоренностей.

262 Михаил Всеволодович (кир Михаил) был убит своим двоюродным бра-
том Глебом в 1217 г. О его потомках ничего не известно.

Легенда о граде Китеже

Легенда о Китеже дошла до нас в литературной обработке старообряд-
цев: «Книга глаголемая летописец» в своем окончательном виде сложилась во 
второй половине XVIII в. в среде одного из толков старообрядцев-беспопов-
цев — бегунов. Но обе составные части памятника, достаточно обособлен-
ные и самостоятельные, уводят в XVII в. При этом в первой части, повеству-
ющей о князе Георгии Всеволодовиче, убиении его Батыем и разорении Ки-
тежа, отразились предания, восходящие ко временам Батыева нашествия.

Как ни легендарно сказание, как ни ошибочны приводимые историче-
ские даты, в основу его легли действительные события. «Святой благоверный 
и великий князь Георгий Всеволодович» — это великий князь владимирский 
и суздальский Георгий II Всеволодович, сражавшийся с войском Батыя и сло-
живший голову в неравной битве на р. Сити. Связь Малого Китежа (Городца) 
с именем Георгия Всеволодовича имеет вполне историческую подоплеку: 
с 1216 по 1219 г. (до занятия Владимирского стола) князь отъезжал туда на 
удел; в 1237 г., когда полчища Батыя подступили ко Владимиру, Георгий Все-
володович ушел в Ярославскую землю, в пределах которой и находились оба 
города — Большой и Малый Китежи и где состоялась проигранная русскими 
битва.

Конечно, легендарный образ князя не вполне идентичен историческому. 
Георгию Всеволодовичу придана вымышленная родословная: он ведет свой 
род от святого князя Владимира и приходится сыном святому Всеволоду 
Мстиславичу Новгородскому. Эта придуманная генеалогия, не соответству-
ющая действительной родословной князя Георгия, усиливает мотив свято-
сти — ведущий мотив легенды.

Вторая часть «Книги глаголемой летописец» — «Повестъ и взыскание о 
граде сокровенном Китеже» — лишена всякого исторического фона, она 
принадлежит к типу легендарно-апокрифических памятников, трактующих 
о земном рае. Образ «сокровенного» града Китежа стоит где-то посредине 
между «земным раем» древнейших русских апокрифов и Беловодьем, леген-
дарным счастливым краем, ставшим столь популярным среди русских кре-
стьян в XVIII в.

Перевод сделан по тексту списка РНБ, Q. I. 1385, изданного в кн.: Комаро-
вич В. Л. Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд. М.; Л., 1936.

Перевод и комментарии Н. В. Понырко.
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263 Георгий Всеволодович, великий князь владимирский (ок. 1187–1238), сын 
великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, внук Юрия Долго-
рукого.

264 Всеволод-Гавриил Мстиславич, князь новгородский с 1117 г., в 1136 г. 
был изгнан новгородцами. В 1137 г. был приглашен во Псков на княже-
ние, умер в 1137 или 1138 г.

265 Мстислав Владимирович, великий князь киевский (1076–1132), стар-
ший сын Владимира Мономаха.

266 Владимир I Святославич, великий князь киевский, при котором произо-
шло крещение Руси, поэтому он и назван «равным апостолам».

267 Ярополк II Владимирович (1082–1139), сын Владимира Мономаха, вели-
кий князь киевский (1132–1139), был дядей Всеволоду-Гавриилу Новго-
родскому.

268 [Резиденция киевского князя в 18 км от Киева вверх по Днепру. Впервые 
упоминается в «Повести временных лет» под 946 (6454) годом как «град 
Вользин (Ольжин)». — И. Д.]

269 Князь Михаил Всеволодович Черниговский был шурином князя Георгия 
Всеволодовича. [Михаил Всеволодович (1179–1246), князь переяславский 
(1206), новгородский (1224, 1229), черниговский (1226–1246), галицкий 
(1235–1239), великий князь киевский (1238–1239, 1241–1243); сын Все-
волода Чермного; причислен к лику святых. — И. Д.]

270 Ольга (в крещении Елена) жена князя Игоря Рюриковича (ум. в 969), 
бабка Владимира I Святославича; после смерти Игоря (945) управляла 
Киевской землей. Еще до крещения Руси князем Владимиром приняла 
крещение.

271 Имеется в виду римско-византийский император Константин Великий 
(ок. 285–337), сделавший христианство официальной государственной 
религией.

272 Князья Борис и Глеб [ум. в 1015], сыновья киевского князя Владимира 
Святославича, были убиты по приказу своего брата Святополка Окаян-
ного; см. «Сказание о Борисе и Глебе».

273 Круг памятников, посвященных Борису и Глебу, говорит о том, что Свя-
тополк сообщил братьям о приближающейся смерти их отца, а не ма-
тери.

274 Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111–1174), великий князь [киевский,] 
суздальский, [ростовский] и владимирский [1157–1174], сын Юрия Дол-
горукого.

275 Леонтий, ростовский епископ, обратил в христианство население Ро-
стовской земли, скончался около 1077 г. [Существуют и другие точки 
зрения: некоторые считают, что он скончался в 1070 или был убит в 
1073 г. — И. Д.] Обретение мощей св. Леонтия произошло в 1164 г. при 
великом князе суздальском и владимирском Андрее Боголюбском.
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276 [Феодоровская-Костромская икона Богородицы относится к типу Оди-
гитрия. По преданию, написана святым евангелистом Лукой. С начала 
XII века находилась в часовне вблизи города Кидекша. — И. Д.]

277 [Река в Нижегородской области, левый приток Волги. Исток находится в 
5 км к северу от дер. Романово Ковернинского р-на, устье на левобере-
жье Волги, напротив Балахны. — И. Д.]

278 [Река в Нижегородской области, правый приток р. Линды, левого при-
тока Волги (впадает в Линду в 7 км ниже устья Поржмы). — И. Д.]

279 [Река в Нижегородской области, левый приток Волги. Исток в Ковернин-
ском р-не близ нежилой дер. Невейки, впадает в Волгу близ раб. пос. Ма-
карьева. — И. Д.]

280 [Озеро в Воскресенском р-не Нижегородской области, в 1 км западнее 
с. Владимирское. — И. Д.]

281 [Сажень — древнерусская мера длины (от праславянского *sęgъ, ст.-
слав. сѧгнѫти — «протягивать руку»). Различались простая или мерная 
(ок. 152 см), маховая (ок. 176 см) и косая (ок. 216 или 248 см) сажени. 
В данном случае, скорее всего, имеется в виду мерная сажень, которая в 
удельный период использовалась в северо-восточной Руси. — И. Д.]

282 [Григорий, священномученик, епископ, просветитель Великой Армении 
(? — ок. 335). Родом из Парфии, находился в родстве с персидскими и 
армянскими царями. Был подвергнут царем Тиридатом III (287–330) 
различным мучениям и брошен в ров с болотной жижей и ядовитыми 
гадами, где провел четырнадцать лет. Впоследствии Тиридат впал в бес-
нование. Молитвами св. Григория, извлеченного изо рва, был исцелен и 
принял крещение. Григорий же через некоторое время был поставлен 
епископом Армении. Крестил не только армян, но также персов, ассири-
ян и мидян. — И. Д.]

283 [Современный Красный Холм (по другой версии, г. Городец Нижегород-
ской области). — И. Д.]

284 Поприще — древнерусская мера длины, равная приблизительно версте 
(1066 м).

285 [Ср.: «И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: оттого, 
что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло; крепости их пре-
дашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, 
и беременных женщин у них разрубишь» (4 Цар 8 12). — И. Д.]

286 Патерики — сборники, состоящие или из кратких повестей о подвиж-
никах какого-либо монастыря, или из кратких нравоучительных слов 
этих подвижников, или из тех и других вместе. Все перечисленные здесь 
патерики известны, за исключением «Монасийского», возможно это ис-
порченное «Синайский».

287 Пс 91 13–14 [«Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру 
на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога 
нашего…»].
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288 Пс 138 17–18 [«Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и 
как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее 
песка…»].

289 Евр 11 37–38 [Ср.: «И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы по-
вествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 
(других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избе-
гали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, про-
гоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные 
же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее вос-
кресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 
были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умира-
ли от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, 
скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетель-
ствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмо-
трел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» 
(Евр 11 32–40). — И. Д.].

290 Анастасий Синаит — патриарх Антиохийский, христианский писа-
тель VI в.

291 Илларион Новый, или Пелекитский — христианский автор VIII в.
292 См.: Мф 7 7–8 [«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят»]; Лк 11 9–10 [«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят»].

293 [На самом деле, князь Михаил Всеволодович Черниговский (см.: 
комм. 269) и его боярин Федор погибли значительно позже. Миха-
ил впервые упоминается в связи с участием в битве на Калке (1223). 
Во время монгольского нашествия был великим князем киевским. Бе-
жал в Венгрию. От Даниила Романовича Галицкого получил в кормле-
ние Луцк. Впоследствии вернулся в разоренный Киев, в котором княжил 
до 1243 г., когда тот был захвачен князем Ярославом Всеволодовичем. 
После этого был вынужден вернуться в Чернигов, в котором прокняжил 
до 1246 г., когда вместе с другими князьями был вызван в ставку Батыя. 
За отказ исполнять языческие обряды казнен Батыем. Вместе с Михаи-
лом был казнен и его боярин Федор. В 1547 г. оба причислены к лику 
святых. Их трагической гибели посвящено «Сказание об убиении в Орде 
князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора». — И. Д.]

294 Так в рукописи.
295 Имеются в виду события, о которых рассказывают «Сказание о Михаи-

ле Черниговском» и «Повесть о Меркурии Смоленском». [На самом деле 
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Меркурий (ум. в 1239) не был князем, хотя и происходил из рода мо-
равских князей. Юношей поступил на службу к смоленскому князю. Му-
ченическую смерть принял во время нашествия Батыя на Смоленскую 
землю: ночью пробрался в неприятельский стан и перебил множество 
врагов, в том числе некоего исполина, наводившего на всех страх своей 
силою; в ходе сражения сын убитого исполина отсек Меркурию голову. 
Явные анахронизмы свидетельствуют о позднем происхождении тек-
ста. — И. Д.]

296 [Ср.: «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, 
сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и ви-
ном ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в 
пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном 
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена об-
лечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, 
что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и 
видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне Ангел: что ты дивишь-
ся? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь 
голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет 
из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена 
которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и 
нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, 
на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, 
а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, ко-
торый был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в по-
гибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще 
не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. 
Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут 
вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господ-
ствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и 
верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть 
люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел 
на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее 
съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце — испол-
нить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе 
не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий 
город, царствующий над земными царями» (Откр 17). — И. Д.]

297 [Ср.: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; 
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во 
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чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, 
и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд 
и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она мла-
денца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом же-
лезным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала 
в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали 
ее там тысячу двести шестьдесят дней. И произошла на небе война: Ми-
хаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воева-
ли против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на 
них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и 
словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смер-
ти. Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен 
на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского 
пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пу-
стыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, 
времен и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как 
реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля 
уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими 
от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетель-
ство Иисуса Христа» (Откр 12). — И. Д.]

298 Ср.: Лк 15 7 [«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии»].

299 [В христианской традиции иерархия ангельских существ разработана 
Псевдо-Дионисием Ареопагитом (V или нач. VI в.). Девять ангельских чи-
нов разбиты им на три триады, каждая из которых имеет свои особенно-
сти: первая — серафимы, херувимы и престолы — характеризуется непо-
средственной близостью к Богу; вторая — силы, господства и власти — 
подчеркивает божественную основу мироздания и мировладычества; 
третья — начала, архангелы и собственно ангелы — характеризуется 
непосредственной близостью к человеку. Серафимы, херувимы, силы и 
ангелы упоминаются уже в Ветхом Завете; в Новом Завете появляются го-
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сподства, начала, престолы, власти и архангелы. По классификации Гри-
гория Богослова (IV в.), ангельская иерархия состоит из ангелов, архан-
гелов, престолов, господств, начал, сил, сияний, восхождений и разуме-
ний. По своему положению в иерархии ангельские чины располагаются 
следующим образом: серафимы — первый чин, херувимы — второй, 
престолы — третий, господства — четвертый, силы — пятый, власти — 
шестой, начала — седьмой, архангелы — восьмой, ангелы — девятый. 
В тексте «Повести» пропущены силы и престолы. Впрочем, здесь силами 
называются все ангельские чины. Причина такого пропуска и обобще-
ния неясна. — И. Д.]

300 [Судя по повторяющейся фразе, обрамляемый ею текст (выделен курси-
вом) является поздней вставкой. — И. Д.]

301 [Еще одно свидетельство о позднем происхождении текста «Повести». — 
И. Д.]

302 [В. А. Кучкин отмечает: «…В XVI в. известна Заузольская волость, располо-
женная по левому берегу Узолы. Название и местоположение волости 
показывают, что заселялась она из Городца: именно для жителей Город-
ца земли по левобережью Узолы были “за Узолой”. Однако нет твердых 
фактов, позволяющих установить, осваивались ли прилежащие к Узоле 
земли в начале XIV в. или позднее» (Кучкин В. А. Формирование госу-
дарственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. 
С. 282). — И. Д.]

Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского 
и его боярина Феодора

Русские князья после покорения Руси монголо-татарами должны были 
для получения ярлыков на княжение, по вызову хана, для разбора конфликт-
ных ситуаций являться в Орду. Такие посещения ханской ставки подчас име-
ли трагический исход. Именно так закончилось посещение Орды в 1246 г. 
черниговским князем Михаилом Всеволодовичем — он, вместе со своим бо-
ярином Феодором, был убит по приказу хана. Точных сведений о том, зачем 
ходил в Орду Михаил, у нас нет. Вероятнее всего — для получения ярлыка на 
Черниговское княжество.

Дочь Михаила Черниговского, княгиня Марья, вдова убитого монголо-
татарами в 1238 г. ростовского князя Василька, вместе с сыновьями (один 
из них, Борис, упоминается в «Сказании об убиении Михаила Черниговско-
го») установила церковное почитание Михаила и Феодора и построила в 
их честь церковь в Ростове. Тогда же (до 1271 г. — года смерти Марьи) было 
составлено краткое сказание о Михаиле и его боярине Феодоре. На осно-
ве этого краткого сказания позже было создано несколько редакций более 
пространного повествования о Михаиле Черниговском. Первая из этих ре-
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дакций — «Слово новосвятою мученику, Михаила князя русскаго и Феодора 
воеводы перваго въ княжении его», автором которой назван «отец» (т. е. свя-
щенник) Андрей, была написана не позже конца XIII в. В «Слове новосвятою 
мученику...», как и в первоначальном кратком сказании и во всех остальных 
редакциях этого произведения, гибель Михаила и его боярина Феодора 
трактуется как гибель за христианскую веру. Такое осмысление убийства 
черниговского князя в Орде в условиях монголо-татарского господства но-
сило характер политического протеста. Благодаря этому рассказ о гибели 
русского князя, не покорившегося воле «поганых» и пожертвовавшего своей 
жизнью за чистоту христианства, приобретал общерусскую патриотиче-
скую окраску.

Перевод текста «Слова новосвятою мученику...» осуществлен по списку 
пергаменного сборника XIV–XV вв.: РНБ. Софийское собрание. № 1365. 
Л. 192–195 об. Исследование сказаний о Михаиле Черниговском и публи-
кацию текстов см. в кн.: Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. 
М., 1915.

Перевод и комментарии Л. А. Дмитриева.

303 Михаил Всеволодович (80–90-е гг. XII в. — 1246), сын князя Всеволода 
Святославича Чермного, был великим князем черниговским с 1224 по 
1234 г. Несколько раз стоял во главе Новгорода. Боролся за киевский кня-
жеский стол. Во время нашествия Батыя бежал в Венгрию. По возвраще-
нии на Русь отправился в Орду и был там убит.

304 Кто был этот Андрей — неизвестно. Одни исследователи предполагают, 
что он находился вместе с Михаилом в Орде и был свидетелем гибели 
князя. Другие считают, что Андрей составил свой рассказ со слов очевид-
цев гибели князя в Орде.

305 [Ср.: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в уще-
лья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева 
Его, и кто может устоять? (Откр 6 15–17). — И. Д.]

306 По возвращении из похода в Восточную Европу в 1243 г. Батый обосно-
вался на Нижней Волге, где возникло монголо-татарское государство 
Золотая Орда. С именем Батыя связано основание столицы Золотой 
Орды — города Сарай Бату (Старый Сарай) на восточном берегу Волги, 
близ Астрахани. Здесь и происходят описанные события.

307 [Ср.: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого обра-
за в тот день, когда говорил к вам Господь на [горе] Хориве из среды 
огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений 
какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображе-
ния какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо пти-
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цы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо 
[гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая 
в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну 
и звезды [и] все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им 
и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под 
всем небом» (Втор 4 15–19). — И. Д.]

308 [Ср.: «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голо-
ву свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева 
матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угод-
но было Господу, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно! 
(Иов 1 20–21). — И. Д.]

309 Епитимья — церковное наказание в виде поста, земных поклонов, па-
ломничества в «святые места» и т. п., налагаемое церковью, реже самим 
верующим на себя, чтобы замолить, искупить грех покаянием.

310 [Ср.: «…и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее» (Мф 10 38–39). — И. Д.]

311 [Ср.: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему 
все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, 
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 
Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» 
(Мф 4 8–11). — И. Д.]

312 [Ср.: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, от-
рекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф 10 32–33), а также: 
«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, 
то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас» 
(2 Тим 2 11–12). — И. Д.]

313 [Ср.: «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего 
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы 
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин 18 36). — 
И. Д.]

314 [Ср.: «не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзна-
менование погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога, потому что 
вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» 
(Флп 1 28–29), а также: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уста-
вам Твоим» (Пс 118 71). — И. Д.]

315 [По мнению Л. Н. Гумилева, убийство черниговского князя Михаила в 
Орде стало следствием его собственного коварства, выразившегося в 
злоумышлении против Батыя. Благородный хан якобы дал возможность 
лицемеру оправдаться, но тот побоялся разоблачения. Отказ Михаила 
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Черниговского пройти через огонь объяснялся якобы тем, что это был 
«своеобразный “детектор лжи”: подозреваемый должен был пройти 
между двумя большими кострами, а колдуны наблюдали за огнем и тем 
самым устанавливали правдивость показаний», Михаил же боялся быть 
уличенным в «изменнических связях» с папой римским, направленных 
против татар (Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 357). 
Между тем смысл этого обряда был совершенно иным. Как свидетель-
ствует Плано Карпини, «они [татары] веруют, что огнем все очищается; 
отсюда, когда к ним приходят послы, или вельможи, или какие бы то ни 
было лица, то и им самим, и приносимым ими дарам надлежит пройти 
между двух огней, чтобы подвергнуться очищению, дабы они не устрои-
ли какого-нибудь отравления и не принесли яду или какого-нибудь зла» 
(Плано Карпини Дж. дель. История монгалов // История монгалов / 
Дж. Дель Плано Карпини. 3-е изд. — Путешествие в Восточные страны /
Г. де Рубрук. 3-е изд. — Книга Марко Поло. 4-е изд. — М., 1997. С. 38.

 Мотивировка отказа Михаила проходить через огонь, судя по всему, была 
сугубо христианская. Прохождение через огонь относится в Библии к 
числу тяжких грехов: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Го-
сподь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали наро-
ды сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вы-
зывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой 
изгоняет их от лица твоего» (Втор 18 9–12); «И соорудил [царь Иудей-
ский Манассия] жертвенники всему воинству небесному на обоих дво-
рах дома Господня, и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, 
и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного 
в очах Господа, чтобы прогневать Его» (4 Цар 21 5–6); «Устроили [сыно-
вья Израиля и Иуды] капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы 
проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, 
чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту 
мерзость, вводя в грех Иуду» (Иер 32 35). Именно за нарушение этого за-
прета Манассией Иудея была подвергнута наказанию Божию, а сам царь 
был взят в плен ассирийцами и самым унизительным образом — подоб-
но зверю — отведен в Вавилон (2 Пар 33 11).

 К тому же, если верить Плано Карпини, Михаил все-таки прошел между 
кострами, но отказался выполнить другой обряд: «…Недавно случилось, 
что Михаила, который был одним из великих князей русских, когда он 
отправился на поклон к Бату, они заставили раньше пройти между двух 
огней; после они сказали ему, чтобы он поклонился на полдень Чингис-
хану. Тот ответил, что охотно поклонится Бату и даже его рабам, но не 
поклонится изображению мертвого человека, так как христианам этого 
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делать не подобает. И после неоднократного указания ему поклониться и 
его нежелания вышеупомянутый князь передал ему через сына Ярослава, 
что он будет убит, если не поклонится. Тот ответил, что лучше желает 
умереть, чем сделать то, чего не подобает. И Бату послал одного телохра-
нителя, который бил его пяткой в живот против сердца так долго, пока 
тот не скончался. Тогда один из его воинов, который стоял тут же, обо-
дрял его, говоря: “Будь тверд, так как эта мука недолго для тебя продол-
жится и тотчас воспоследует вечное веселие”. После этого ему отрезали 
голову ножом, и у вышеупомянутого воина голова была также отнята 
ножом» (Там же. С. 36). — И. Д.]

Сказание о Довмонте

Довмонт (христианское имя — Тимофей) — псковский князь, который 
за свое тридцатитрехлетнее княжение (1266–1299) одержал ряд крупных 
побед над Литвою, ливонскими рыцарями, чудью. Литовец по происхожде-
нию, Довмонт сумел снискать любовь псковичей, избравших его, а не князя 
из рода Рюриковичей, своим князем, и оправдал их доверие. Его княжение 
было отмечено не только воинскими подвигами в защиту Пскова и его зе-
мель, но и деятельностью по строительству и укреплению города. В конце 
XIII в. Довмонт воздвиг южную стену псковского кремля, которая зовется Дов-
монтовой, а территория, защищенная ею, Довмонтовым городом. В устных 
преданиях о любимом князе опускались исторические детали. Довмонт на-
делялся легендарными героическими чертами, его образ приобретал черты 
идеального князя-воина, защитника Пскова. Вскоре после кончины Довмон-
та псковичи начали его чтить как местного святого, покровителя Пскова.

Местные рассказы и краткие летописные заметки, а также литератур-
ные источники (Особая редакция «Жития Александра Невского», «Житие 
Владимира Святославича») послужили основными материалами для автора 
«Сказания о Довмонте». Оно было составлено во Пскове во второй четверти 
XIV в. и дошло до нас в составе трех псковских летописей.

Характерные особенности псковского летописного стиля — лаконизм 
изложения, пословичность, тяготение к местному просторечию — нашли 
отражение и в «Сказании о Довмонте». Оно повествует исключительно о 
военных победах Довмонта, сжато и живо рисуя столкновения с Литвою и 
ливонскими рыцарями. Традиционная образная фразеология воинских по-
вестей, народная речь в сочетании с агиографическими параллелями при-
дают «Сказанию о Довмонте» характер светской биографии князя.

Ближе всего к первоначальной редакции «Сказания о Довмонте» текст, 
читающийся в Псковской первой летописи; однако ни в одном из ее спи-
сков «Сказание» не сохранилось в полном виде. Поэтому перевод «Сказания 
о Довмонте» сделан по редакции Псковской третьей летописи (список РНБ, 
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собр. Погодина, № 1413, XVI в.), которая не содержит больших изменений 
первоначального текста. При этом опускаются некоторые даты, внесенные 
в текст в более позднее время. Название «Сказание о благовѣрнемь князи 
Довмонтѣ и о храбрости его» заимствовано из Псковской второй летописи 
(ГИМ, Синодальное собр., № 154, XV в.), так как ни в одном другом списке 
этого произведения, в том числе и в списке, взятом для перевода, его нет.

Перевод и комментарии В. И. Охотниковой.

316 Имеется в виду междоусобная война в Литве после убийства великого 
литовского князя Миндовга (1263).

317 О жизни Довмонта в Литве сохранились весьма противоречивые сведе-
ния. Согласно одним источникам, Довмонт был князем нальшанским, 
участвовал в убийстве Миндовга и бежал после этого во Псков, преследу-
емый сыном убитого князя. Другие источники, более поздние, называют 
Довмонта сыном Миндовга, его побег во Псков объясняют гонениями на 
сторонников Миндовга и желанием Довмонта принять христианство.

318 Литовцы только с середины XIII в. начали принимать христианство 
(в его католической форме); до этого «поклонялись идолам», то есть 
были язычниками.

319 Троицкий собор в кремле, главный псковский храм, патрональная святы-
ня Пскова (XII в.). Значение Троицкого собора в жизни древнего Пскова 
огромно — он был центром политической и духовной жизни. Здесь хра-
нились важные документы, печати, казна, велось псковское летописание. 
«Святая Троица», «дом святой Троицы» были символами Пскова и посто-
янно употреблялись в псковской литературе как синонимы Пскова.

320 Девяносто — народный счет дружины, отряд в девяносто человек.
321 Гердень [Гярдянис] — литовский князь, бывший, по-видимому, в числе 

врагов Довмонта. Более поздние источники, которые называют Довмон-
та сыном Миндовга, считают Герденя убийцей великого литовского кня-
зя. Жена князя Герденя Евпраксия была родной теткой Довмонта.

322 Битва с литовцами состоялась 18 июня 1266 г., в день памяти святого 
Леонтия.

323 Князь Всеволод Мстиславич, внук Владимира Мономаха, был псковским 
князем в 1137–1138 гг., псковичи пригласили его на княжение вопреки 
воле Новгорода. Считается основателем Троицкого храма, куда в 1129 г. 
были перенесены его мощи. С этого времени он почитается как местный 
святой (общерусское почитание установлено после собора 1547 г.), за-
щитник и покровитель города Пскова.

324 Дмитрий Александрович, сын Александра Невского, был великим князем 
с 1276 по 1294 г. Довмонт был женат на дочери Дмитрия Александровича 
Марии. Но женитьба состоялась, по-видимому, позже, уже после Рако-
ворского похода.
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325 Раковор (Везенберг) — крепость на территории, населенной эстами, со-
временный г. Раквере в Эстонии.

326 Раковорская битва с ливонскими рыцарями («с погаными немцами») со-
стоялась 18 февраля 1268 г.

327 Собор святой Софии в новгородском кремле, патрональная святыня 
Новгорода (XI в.).

328 Суббота накануне Великого поста.
329 Население земель, расположенных у Раковора.
330 Часть южного побережья Балтийского моря, северо-западнее Раковора.
331 Латинянами называли сторонников католицизма, в данном случае — ли-

вонских рыцарей. Термин «поганый» в древнерусских текстах не имел 
современного эмоционального оттенка, а означал — «иноверец», чело-
век не православного вероисповедания.

332 Насад — вид речного судна.
333 Мироповна (Мирополье) — река, впадающая в Чудское озеро.
334 Георгий — христианский мученик (IV в.), особо почитаемый на Руси, счи-

тающийся покровителем русских воинов. День памяти — 23 апреля.
335 Магистр Ливонского ордена Оттон фон Луттерберг (1267–1271), воз-

главлял поход ливонцев на Псков весной–летом 1269 г.
336 Молитва Довмонта соткана из образов и выражений Псалтыри и других 

книг Библии. Ср.: Пс 78 13 [«Семикратно возврати соседям нашим в не-
дро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ 
Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возве-
щать хвалу Тебе» (Пс 78 12–13)]; 146 6 [«Смиренных возвышает Господь, 
а нечестивых унижает до земли»]; Притч 3 34 [«Если над кощунниками 
Он посмевается, то смиренным дает благодать»] и др.

337 В некоторых редакциях «Сказания» уточняется, что Исидор был игуме-
ном Спасо-Мирожского монастыря, основанного в XIII в. близ Пскова, на 
левом берегу реки Великой, при впадении в нее реки Мирожи.

338 Учан — лодка, речное судно.
339 [21 сентября 1298 г. (Городецкий М. Л. Каталог астрономических известий 

в русских летописях // Святский Д. О. Астрономия Древней Руси: С Ка-
талогом астрономических известий в Русских летописях, составленным 
М. Л. Городецким. М., 2007. С. 627 (Дополнение В: Лунные затмения, види-
мые на территории Древней Руси. Табл. IV). — И. Д.]

340 Игумен Спасо-Мирожского монастыря.
341 Снетогорский монастырь Рождества Богородицы, основанный в XIII в., 

находится на берегу реки Великой в трех километрах от Пскова.
342 Иван Дорогомилович — по-видимому, новгородский посадник. [Новго-

родским посадником называет его и составитель именного указателя к 
Псковским летописям (Юрченко Е. А. Именной указатель // Полное со-
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брание русских летописей. М., 2000. Т. 5: Псковские летописи. Вып. 2. 
С. 318). Однако В. Л. Янин такого посадника не фиксирует (см.: Янин В. Л. 
Новгородские посадники. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003). Издатели Нов-
городской IV летописи считают его псковским воеводой (Новгородская 
четвертая летопись // Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 4. 
Ч. 1. С. 644). — И. Д.]

343 Имеется в виду церковь св. Петра и Павла, которая стояла, как считают, на 
берегу реки Псковы.

344 Одно из высших званий в средневековых рыцарских орденах.
345 Жители ливонского города Феллина (Велиад, Вельяд, Вельян, Велиан).
346 Андрей Александрович, сын Александра Невского, князь городецкий, 

костромской (с 1276), в 1281 г. получил ярлык на великое княжение, бо-
ролся за великокняжеский стол с братом Дмитрием Александровичем, 
окончательно утвердился на великокняжеском столе после его смерти в 
1294 г.; умер в 1304 г.

347 Ветхозаветный пророк, автор библейской Книги пророка Исайи. Рас-
суждения о благом князе не находят точного соответствия в его книге. 
Весь этот фрагмент не принадлежит автору «Сказания о Довмонте», он 
является переложением похвалы Александру Невскому из Особой редак-
ции его Жития. [Ср.: «Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами 
всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего»; «Горы 
сдвинутся и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, 
и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь»; 
«Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь да-
ровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он 
ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих»; «Я живу на 
высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными 
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушен-
ных»; «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал 
их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил 
их во все дни древние»; «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокру-
шенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис 52 10; 54 10; 
57 15; 63 7, 9; 66 2). — И. Д.]

348 Акрит — герой «Девгениева деяния», византийской повести о подвигах 
богатыря Дигениса, прозванного Акритом. Акриты — воины, несшие 
службу на границе.

349 Александр Невский.
350 Езекия — иудейский царь, известный своим благочестием, стремившийся 

вернуть иудеев к вере их отцов. Во время осады Иерусалима Сеннахири-
мом, ассирийским царем, Езекия воззвал к Господу, и тот через пророка 
Исайю возвестил ему, что город будет спасен (см.: 4 Цар 19).
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Повесть о Шевкале

Летописная повесть о тверском восстании против ханского наместника 
Шевкала (Щелкана, Чол-хана) помещена в летописях, отражающих тверское 
летописание XIV в. — в Рогожском летописце и Тверском сборнике, под 6834 
(1326) годом (Полное собрание русских летописей. Т. XV. М., 1965), а также 
(в сокращенном виде) во фрагменте тверской летописи за 1314–1344 гг. 
(«Археографический ежегодник за 1957 г.». М., 1958. С. 30–40).

Рассказ 6834 года неоднороден. Его вторая часть — описание восстания 
15 августа — имеет черты современной записи, первая же часть обнаружи-
вает ряд этикетных черт, характерных для агиографической литературы.

В отличие от тверского летописания, новгородское (Новгородская пер-
вая летопись) и московское летописание XIV в. (Троицкая летопись) не со-
общали никаких подробностей восстания против Шевкала, ограничившись 
только (под 6835 г.) сообщением о его приходе в Тверь и о восстании; в 
Новгородской первой летописи виновником восстания объявляется твер-
ской князь Александр; далее рассказывалось о приходе «рати татарской», 
опустошившей Русскую землю. В своде, лежавшем в основе Софийской пер-
вой и Новгородской четвертой летописей, помещен особый рассказ о «Щол-
кановой рати» (восходящий, по-видимому, к псковскому летописанию), где 
инициатором восстания также выступает Александр Михайлович, но само 
восстание изображается как справедливое возмущение против татар, же-
лавших полностью завладеть русскими городами и «привести християны в 
бесерменскую веру».

Перевод «Повести о Шевкале» сделан по тексту Рогожского летописца 
(РГБ. Ф. 247. Собр. Рогожского кладбища. № 253. Л. 271–272; по прежней 
нумерации 269–270).

Перевод и комментарии Я. С. Лурье

351 Назначению тверского князя Александра Михайловича в 1324 г. великим 
князем владимирским (т. е. великим князем всей северо-восточной Руси) 
предшествовал ряд событий. В 1318 г. в Орде был казнен отец Алексан-
дра великий князь Михаил Ярославич — первый русский князь со време-
ни монголо-татарского завоевания, осмелившийся оказать вооруженное 
сопротивление хану. Но его соперник и претендент на великое княжение 
Юрий Данилович Московский тоже был убит: в 1324 г. в Орде старший 
сын Михаила — Дмитрий Михайлович Грозные Очи, мстя за отца, зако-
лол Юрия и в свою очередь был казнен по приказу хана (1326). Прави-
тели Орды дали великое княжение второму сыну Михаила — Александру, 
но одновременно послали в Тверь наместника с большими полномочия-
ми — Шевкала.

352 «Царем» (ханом) Золотой Орды был в 1313–1342 гг. Узбек, первый прави-
тель Орды, введший ислам как государственную религию.
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353 Шевкал, Щолкан (по Новгородской первой летописи младшего извода); 
именуется в поздней Никоновской летописи и исторической песне Щел-
каном Дудентьевичем (Дюденевичем). Если это отчество исторически 
верно, то Щелкан (правильнее, вероятно, Чол-хан) был, возможно, сы-
ном Тудана (Дюденя), ходившего в 1293 г. с карательной экспедицией на 
Русь, и внуком хана Менгу-Тимура; следовательно, находился в родстве с 
ханом Узбеком.

354 Приезд Шевкала в Тверь и занятие им княжеской резиденции имели, оче-
видно, важное политическое значение. Вплоть до конца XIII — первой 
четверти XIV в. существовала система посылки на Русь баскаков — не-
посредственных представителей хана, ведавших сбором дани и учетом 
населения русских княжеств. Шевкал, видимо, имел подобные особые 
полномочия, сводившие на нет власть великого князя. [С начала XIV в. 
право сбора дани для Орды было передано великому князю владимир-
скому. — И. Д.]

355 Это описание насилий, учиненных Шевкалом в Твери, перекликается с 
аналогичным описанием в исторической песне о Щелкане Дудентьевиче 
(см.: Исторические песни XIII–XVI вв. М.; Л., 1960. С. 78).

356 Роль городских вечевых движений в борьбе с монголо-татарским игом 
постоянно обнаруживается в XIII–XV вв. В исторической песне инициа-
тором борьбы со Щелканом также оказываются горожане — «мужики 
посадские» (Исторические песни XIII–XVI вв. С. 78).

357 В Тверском сборнике текст расположен несколько иначе: слова о смерти 
Шевкала помещены в конце годовой статьи 6834 г. (вместе с известием 
о смерти митрополита Петра), а под датой 6835 г. помещен следующий 
далее в обеих летописях рассказ о походе Федорчука (см.: комм. 358).

358 Темниками в татаро-монгольском войске именовались начальники са-
мых больших подразделений — «тем» (тьма — десять тысяч человек).

Задонщина

В 1380 г. ордынский правитель Мамай предпринял большой поход на 
Московское княжество. Дмитрий Донской, как и в 1378 г., решает выйти на-
встречу врагу. В союзе с Москвой выступили многие русские княжества. Сра-
жение произошло 8 сентября 1380 г. в пределах Рязанской земли, на Кулико-
вом поле, в месте впадения в Дон реки Непрядвы. Понеся огромные потери, 
русские одержали победу. Это была первая большая победа над монголо-
татарами, явившаяся переломным моментом во взаимоотношениях Руси с 
Ордой. Куликовская битва нашла отражение в нескольких произведениях: 
«Задонщине», краткой и пространной летописных повестях о Куликовской 
битве и в «Сказании о Мамаевом побоище». Есть все основания полагать, 
что «Задонщина» была написана в 80-е гг. XIV в., вскоре после Куликовской 
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битвы и, во всяком случае, еще при жизни Дмитрия Донского (т. е. до 1389 г.), 
которому, как говорит сам автор памятника, он воздает похвалу своим про-
изведением. «Задонщина» — это лирико-эпическое описание сражения на 
Дону. Автор ведет не последовательный сюжетный рассказ, а выражает свои 
чувства и эмоции, связанные с событиями Куликовской битвы. За основу 
своего произведения автор «Задонщины» взял «Слово о полку Игореве» — 
рассказывая о победе над Мамаем, он пользуется и образами, и отдельными 
фразами, и целыми отрывками «Слова».

«Задонщина» дошла до нас в шести списках: Ундольского (список XVII в. — 
РГБ, собр. Ундольского, № 632); Ждановском (список XVII в., отрывок — БАН, 
№ 1.4.1); Историческом первом (список конца XVI в., без начала — ГИМ, со-
брание Музейское, № 2060); Историческом втором (список начала XVI в., от-
рывок — ГИМ, собрание Музейское, № 3045); Кирилло-Белозерском (список 
1470-х гг. — РНБ, собрание Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/1086); 
Синодальном (список XVII в. — ГИМ, Синодальное собрание, № 790). Самый 
ранний, Кирилло-Белозерский, список представляет собой сокращенную 
переработку только первой половины произведения, сделанную известным 
книгописцем XV в., монахом Кирилло-Белозерского монастыря Ефросином. 
Остальные списки «Задонщины» дают сильно искаженный переписчиками 
текст произведения. Тексты отдельных списков «Задонщины» издавались не-
однократно, научное издание их см.: «Слово о полку Игореве» и памятники 
Куликовского цикла. М.; Л., 1966. С. 535–556. Однако каждый в отдельности 
список «Задонщины» имеет такое количество искажений и дефектов, что из-
дание произведения по какому-либо одному из списков не даст достаточно 
полного и ясного представления о тексте произведения. Поэтому уже с дав-
них времен принято давать реконструкцию текста «Задонщины» на основе 
сравнительного анализа всех списков памятника. Перевод сделан также по 
реконструкции, в основу которой положен список Ундольского. Изменения, 
исправления и добавления в этот текст вносились только на основании 
чтений других списков по таким принципам: 1) по другим спискам восста-
навливаются и изменяются все чтения, которые ближе «Слову о полку Иго-
реве», как более близкие к оригиналу; 2) меняются поздние чтения списка 
Ундольского на основании сличений их с другими списками в том случае, 
если более ранние чтения в других списках совпадают по разным изводам 
(все списки делятся на два извода); 3) восстанавливаются некоторые чтения, 
сохранившиеся в одном из списков, которые могли быть опущены или из-
менены в остальных списках независимо друг от друга. Критерием в данном 
случае служили общие тенденции «Задонщины» и литературные особенно-
сти этого произведения. Из «Задонщины» делались вставки в «Сказание о 
Мамаевом побоище» — как в первоначальный текст этого произведения, так 
и в последующие его редакции. Вставки эти делались из списков «Задонщи-
ны», более близких к оригиналу, чем дошедшие до нас. При внесении из-
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менений в текст, взятый за основной, учитываются, когда для этого имеется 
материал, чтения вставок из «Задонщины» в текстах «Сказания о Мамаевом 
побоище». Настоящая реконструкция, за единичными исключениями (вос-
становлены отдельные чтения списка Ундольского), повторяет реконструк-
цию «Задонщины», опубликованную в книге: «Слово о полку Игореве». Биб-
лиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Л., 1967. С. 363–378. В названном из-
дании в подстрочном аппарате к тексту приводятся обоснования измене-
ний, внесенных в список Ундольского по данным всех остальных списков 
«Задонщины», где имеется соответствующее место.

Перевод и комментарии Л. А. Дмитриева.

359 Дмитрий Иванович (1350–1389), великий князь владимирский и мо-
сковский с 1359 г., сын Ивана Ивановича Красного, внук Ивана Дани-
ловича Калиты. Проводил политику укрепления Московского княжества, 
направленную на подчинение Москве русских княжеств, централизации 
государственного управления и военного дела. При Дмитрии Ивановиче 
для укрепления Москвы в 1367 г. предпринимается постройка кремлев-
ских стен из камня, что в те времена имело важное военно-политическое 
значение. В 1378 г. на реке Воже под его руководством были разгром-
лены войска хана Мамая, которые шли на Русь под предводительством 
воеводы Бегича. После Куликовской битвы в 1380 г. Дмитрий Иванович 
получил прозвище — Донской.

360 Владимир Андреевич [Храбрый или Донской (15 июля 1353 — 1410); 
младший сын князя Андрея Ивановича, внук Ивана Даниловича Калиты], 
двоюродный брат Дмитрия Донского, князь серпуховской [и боровский]. 
Впервые участвовал в военном походе с Дмитрием, когда великому кня-
зю московскому было двенадцать лет, а ему — девять. Руководил многи-
ми военными мероприятиями и походами Дмитрия Донского.

361 Темник (военачальник) при хане Золотой Орды Бердибеке Мамай, же-
натый на дочери хана, был по существу правителем Орды. В 1379 г. он 
полностью захватил власть в свои руки. Однако именоваться ханом Ма-
май не мог, так как не был потомком Чингисхана.

362 Московский воевода, сын Василия Васильевича Вельяминова, последне-
го тысяцкого в Московском княжестве (тысяцкий — военачальник, воз-
главляющий городское ополчение из тысячи воинов). Микула Василье-
вич был свояком Дмитрия Донского — их жены были сестрами. Погиб 
в битве на Куликовом поле.

363 Залесской землей сначала назывались земли Владимиро-Суздальского, 
а затем и Московского княжества.

364 Согласно Библии, во время всемирного потопа Бог спас Ноя с семьей. 
После потопа земля была разделена между сыновьями Ноя. Иафету (Афе-
ту) достались северные и западные страны, таким образом, Русь входила 
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в «третий» удел — Иафета; Хаму достался юг, а восток — Симу, поэтому 
«жребий Симов» — восточные страны. [Это — апокрифический сюжет: 
в библейской Книге Бытия ничего не говорится о разделе земли между 
сыновьями Ноя. Речь идет только об их родословии и о расселении по-
томков Ноя: «Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После 
потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, 
[Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогар-
ма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. От сих населились 
острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам сво-
им, в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны 
Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. 
Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле; он был силь-
ный зверолов пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный зве-
ролов, как Нимрод, пред Господом [Богом]. Царство его вначале состав-
ляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. Из сей земли вышел 
Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах и Ресен между Ниневиею 
и между Калахом; это город великий. От Мицраима произошли Лудим, 
Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли Фили-
стимляне, и Кафторим. От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет, 
Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Хи-
мафей. Впоследствии племена Ханаанские рассеялись, и были пределы 
Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и 
Цевоиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в 
землях их, в народах их. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, 
старшего брата Иафетова. Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам 
[и Каинан]. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил [Каина-
на, Каинан родил] Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына; 
имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брату 
его: Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, 
Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. 
Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы 
восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в зем-
лях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в 
народах их. От них распространились народы на земле после потопа» 
(Быт 10). 

 Зато с рассказа о разделе земли между сыновьями Ноя начинается «По-
весть временных лет»: «Се начнем повесть сию · По потопе · первие сы-
нове Ноеви · разделиша землю · Симъ · Хамъ · Афетъ. И яся въстокъ · 
Симови… [А]фету же яшася полунощныя страны и западн[ыя] · Мидия 
Алъванья · Арвинья · Малая и Великая Кападокия · Фефлагони · Галатъ · 
Влехисъ · Воспории · Меоти · Дереви · Гаръмати Тавриани · Сируфья · 
Фраци · Макидонья · Алматия · Луеи · Фесалья · Локрия · Пеления · яже и 
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Полопонисъ наречеся · Аркадъ · Япиронья Илюрикъ Словене · Лухитая · 
Анъдриокия · Оньдреятиньская пучина имать же и островы Вротанию 
Сикилию Явию · Родока Хиона Лезовона · Кофирана Вакунофа · Кефа-
линья · Ифакину · Керькуру часть Асийскыя страны нарицаемую Онию · 
и реку Тигру · текущи межю Миды и Вавилономь до Понетьского моря · 
на полънощныя страны Дунаи Дьнестръ · и Кавкаисинския горы · рекше 
Оугорьски и оттуде доже и до Днепра · и прочая реки Десна Припеть Дви-
на · Волховъ Волъга · яже идеть на востокъ в часть Симову · В Афетове же 
части седять Русь · Чюдь · и вси языци · Меря · Мурома Весь Моръдва · 
Заволочьская Чюдь · Пермь Печера Ямь · Оугра Литва · Зимегола Корсь · 
Сетьгола Любь Ляхове же и Пруси Чюдь преседять к морю Варяжьскому 
по сему же морю седять Варязи семо ко въстоку до предела Симова · по 
т[о]му же морю седять къ западу до земле Агнянски и до Волошьски · 
Афетово бо и то колено Варязи Свеи · Оурмане Русь · Агняне Галичане · 
Волъхва Римляне Немци · Корлязи Веньдици Фрягове и прочии доже 
приседять от запада к полуночью и съседяться съ племянемъ Хамовым · 
Сим и Хамъ · и Афетъ разделивше землю жребьи метавше · не престу-
пати никомуже · в жребии братень · живяхо кождо в своеи части» (Лав-
рентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1997. 
Т. 1. Стб. 1–5). По наблюдению А. А. Гиппиуса, «в византийских хрониках, 
послуживших “первоисточниками” Начальной летописи, данный сюжет 
излагается иначе, чем в ПВЛ. В хронике Георгия Амартола говорится о 
разделе земли сыновьями Ноя между их потомками согласно разделу, 
произведенному ранее самим Ноем (“...и дадять им написание страну 
свою имена имъ, ихъ же от отца прияша”). В хронике Иоанна Малалы 
землю делят колена сынов Ноя, а не они сами. Рассказ ПВЛ ближе всего к 
изложению Толковой Палеи, однако не исключено, что в данном случае 
именно текст Палеи восходит к ПВЛ, а не наоборот (см.: Шахматов А. А. 
“Повесть временных лет” и ее источники // Труды Отдела древнерусской 
литературы. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 140)» (Гиппиус А. А. Ярославичи и сыно-
вья Ноя в Повести временных лет // Балканские чтения — 3: Лингво-
этнокультурная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материа-
лы симпозиума. М., 1994. С. 140). На европейских средневековых картах 
Иафету отводилась Европа, Симу — Азия, а Хаму — Африка. — И. Д.]

365 Хинове — обобщенное наименование восточных народов, кочевников 
(заимствовано «Задонщиной» из «Слова о полку Игореве»).

366 Река, на которой герой «Слова о полку Игореве», князь Игорь, потерпел 
поражение в битве с половцами в 1185 г. Название реки — «Каяла» — 
встречается только в «Слове о полку Игореве», в летописной повести о 
походе Игоря и в «Задонщине».

367 To есть от битвы на реке Калке в 1223 г. — первого столкновения русских 
с монголо-татарами.
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368 Дружинный певец второй половины XI — начала XII в., которого автор 
«Слова о полку Игореве» называет своим поэтическим предшественни-
ком. Автор «Задонщины», вероятнее всего, знает о Бояне только из «Сло-
ва о полку Игореве».

369 Киевский князь, княживший в Киеве с 912 по 945 г.
370 Сын Владимира I Святославича Ярослав Мудрый, великий князь киевский 

с 1016 по 1054 г.
371 В двух списках «Задонщины» Софоний Рязанец назван в заглавии как ав-

тор произведения. Но в самом тексте «Задонщины» автор говорит о нем 
как о лице по отношению к нему постороннему. Кроме того, Софоний 
называется автором произведения в заглавии некоторых списков «Ска-
зания о Мамаевом побоище». Возможно, Софонию принадлежало еще 
одно сочинение о Куликовской битве, до нас не дошедшее, но известное 
авторам «Задонщины» и «Сказания». Никакими сведениями о Софонии 
мы не располагаем.

372 Владимир Святославич I, князь киевский с 980 г.; ввел христианство в ка-
честве государственной религии. Русские князья подчеркивали, что они 
потомки крестителя Руси, князя Владимира.

373 160 лет после Калкской битвы было в 1383 г. Академик М. Н. Тихомиров 
высказал предположение, что такая ошибка в вычислении может свиде-
тельствовать о 1383 г. как о времени написания «Задонщины».

374 Как в летописях, так и в древнерусских литературных памятниках земли, 
занимаемые монголо-татарами, по аналогии с более древним периодом 
истории Руси назывались Половецким полем.

375 Коломна — важный опорный пункт в борьбе Москвы с монголо-татара-
ми; поэтому-то Дмитрий Донской и назначает Коломну сборным пунк-
том войск.

376 Серпухов — укрепленный опорный пункт южной окраины Московского 
княжества. Расположен на реке Оке западнее Коломны.

377 На площади около храма святой Софии, в новгородском кремле, собира-
лось новгородское вече.

378 Посадники — правители Новгорода, избиравшиеся на вече из предста-
вителей наиболее богатых и знатных семей. Об участии новгородцев в 
Куликовской битве сообщают и некоторые редакции «Сказания...». В рас-
пространенной редакции «Сказания...» помещен большой рассказ о по-
мощи новгородцев Дмитрию Донскому. Однако новгородские летописи 
об участии новгородцев в битве на Куликовом поле ничего не говорят.

379 Река Красивая Меча — правый приток Дона.
380 Сыновья великого князя литовского Ольгерда, находившиеся на службе 

у великого князя московского. В 1378 г. князь Андрей Полоцкий бежал в 
Псков, а затем приехал в Москву к великому князю Дмитрию Ивановичу. 
Дмитрий Брянский перешел на службу к Дмитрию Ивановичу в 1379 г. 
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и княжил в Переславле-Залесском. Полоцким и Брянским они названы 
по месту первоначального своего княжения.

381 Дмитрий Боброк-Волынский — сын литовского князя из Волыни 
Кориата-Михаила Гедиминовича. Выехав из Литвы, он был сначала ты-
сяцким у нижегородского князя, а затем перешел на службу к Дмитрию 
Донскому, у которого был воеводой. Талантливый военный деятель, он 
принимал участие во всех походах Дмитрия Донского.

382 Едимант — Гедимин, один из первых великих литовских князей (кня-
жил с 1316 по 1341 г.). Сколоменд — видимо, литовский князь Ердивил-
Скирмунт (Скилмонт), XIII в.

383 Короткие метательные копья, дротики.
384 Щиты, окрашенные червленью, яркой розово-красной краской, которая 

делалась из особого насекомого — червеца.
385 Непрядва — приток Дона, впадающий в него с запада; ограничивает с 

севера Куликово поле, находящееся в верховьях Дона, в пределах совре-
менного Куркинского района Тульской области.

386 Эта фраза, вероятнее всего, восходит к следующему тексту «Слова о пол-
ку Игореве»: «О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси!» («О Русская зем-
ля! Ты уже за холмом»; шоломя — гора, холм). Автор «Задонщины» не мог 
не знать слова «шоломя», таким образом, либо он располагал текстом 
«Слова...», где было иное написание этого слова, не понятое им, либо он 
коренным образом переосмыслил этот образ «Слова о полку Игореве», 
связав его с популярным на Руси именем Соломона. Образ библейского 
царя Соломона является олицетворением мудрости.

387 Колодка — приспособление для соколиной охоты. В. Даль в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» дает такое описание этого при-
способления: «Брусок с двумя стойками и насестью, на которой держат 
ловчую птицу, привязывая ее должиком». Должик — ременные путы, в 
«Задонщине» они названы шелковыми.

388 Борис и Глеб — сыновья великого князя киевского Владимира I Свято-
славича. После смерти отца были убиты братом Святополком, который 
захватил великокняжеский престол. При Ярославе Мудром, в 1019 г. раз-
бившем Святополка и овладевшем княжеским престолом в Киеве, Борис 
и Глеб были признаны святыми: они почитались как покровители Руси и 
русских князей.

389 В Куликовской битве участвовали белозерские князья Федор Иванович (в 
тексте ошибочно «Семенович») и его сын Иван; оба погибли. Имя Семена 
Михайловича названо среди убитых на Куликовом поле и в «Сказании 
о Мамаевом побоище», и в летописных повестях. Названы белозерские 
князья Федор и сын его Иван и Семен Михайлович и в перечне убитых 
на Куликовом поле в пергаменном Синодике (поминальной книге) XV в. 
(ГИМ).
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390 Тимофей Волуевич, Андрей Серкизович, Михайло Иванович — воеводы. 
Их имена также названы среди имен убитых в Синодике.

391 Кинжалы фряжские — генуэзские; фряги — генуэзцы.
392 Кликнуло Диво... — В «Слове о полку Игореве» — Див. Что означает это 

слово и в «Слове о полку Игореве», и в «Задонщине» — неясно, и толкова-
ние его значения носит предположительный характер. Большинство ис-
следователей предполагает, что Див — какое-то мифическое существо.

393 Железные Ворота — либо Дербент, либо теснина в среднем течении 
Дуная.

394 Город Орнач упоминается в летописях, но единого мнения о том, что это 
за город, нет. Н. М. Карамзин считал, что этот город находился в устье 
Дона. Но, может быть, так назывался в древнерусских летописях Ургенч — 
столица Хорезма, уничтоженная в 1388 г. Тимуром.

395 Кафа — современная Феодосия, в XIV в. генуэзская колония в Крыму.
396 Столица Болгарского царства.
397 8 сентября.
398 Пересвет — монах Троицкого монастыря; вместе с иноком Ослябей был 

послан игуменом монастыря Сергием с войсками Дмитрия Донского на 
Куликово поле. В «Сказании о Мамаевом побоище» рассказывается о по-
единке Пересвета перед началом сражения с богатырем из войск Мамая, 
в котором оба погибли. Все сведения о Пересвете ограничиваются дан-
ными памятников Куликовского цикла. [В Кирилло-Белозерском (самом 
раннем) списке «Задонщины» Пересвет называется просто «брянским 
боярином»; «чернецом» и даже «старцем» он становится только в спис-
ках XVII в. Основанием для этого стало, видимо, сообщение «Сказания о 
Мамаевом побоище», согласно которому, его вместе с «братом» Ослябей 
отправил на помощь Дмитрию Ивановичу сам Сергий Радонежский. Это 
якобы произошло во время визита московского князя в Троицкий мо-
настырь, «дополнив» благословение Дмитрия Сергием непосредствен-
но перед Куликовской битвой. По мнению В. А. Кучкина, такой визит 
мог иметь место, но не перед Куликовской битвой, а перед сражением 
на Воже в 1378 г. (см.: Кучкин В. А. Свидание перед походом на Дон или на 
Вожу? // Наука и религия. 1987. № 7. С. 50–53). В «Сказании о Мамаевом 
побоище» называется также крестильное (или иноческое?) имя Пересве-
та — Александр, а также крестильное (иноческое?) имя Осляби — Ан-
дрей: «Князь же великий рече: “Дай ми, отче, два въина от своего плъку — 
Пересвѣта Александра и брата его Андрѣа Ослябу, тъ ты и самъ с нами 
пособьствуеши”. Старецъ же преподобный повелѣ има скоро уготовити-
ся с великим княземъ, бѣ бо вѣдоми суть ратници въ бранѣх, не единому 
сту наездници. Они же скоро послушание сътвориша преподобному 
старцу и не отвръгошася повелѣниа его. И дасть имъ в тлѣнных мѣсто 
оружие нетлѣнное — крестъ Христовъ нашытъ на скымах, и повелѣ им 
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вмѣсто в шоломовъ золоченых възлагати на себя» (Сказание о Мамаевом 
побоище // Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. 
М., 1981. С. 146). — И. Д.]

399 Сражение, поединок трактовались как «Божий суд»: по Божьему изво-
лению побеждал правый. Смысл этой фразы в «Задонщине» становит-
ся понятным из «Сказания о Мамаевом побоище», где рассказывается о 
поединке Пересвета.

400 Ослябя называется братом Пересвета и в «Сказании о Мамаевом побои-
ще». Но, скорее всего, в данном случае «брат» не термин родства, а обо-
значение того, что оба они монахи Троицкого монастыря.

401 В некоторых вариантах Основной редакции «Сказания о Мамаевом по-
боище» в числе воинов, посланных в поле в первом сторожевом (разве-
дывательном) отряде, называется Яков Ослябятев.

402 Забрало (забороло) — защищенная галерея, идущая по верху крепостной 
стены.

403 Имеются в виду жены воевод Андрея Серкизовича и Михаила Ивано-
вича.

404 Щур — певчая птица величиной со скворца.
405 9 сентября.
406 [Судя по этим словам, для автора «Задонщины» (которого трудно упрек-

нуть в недостатке патриотизма) — как, очевидно, и для его редакторов 
и читателей — «Руская» или «Залѣская земля» имеют вполне конкрет-
ный — и совершенно неожиданный для нас — синоним: «орда Залѣская». 
Другими словами, Северо-Восточная Русь рассматривалась ими как часть 
Орды. Такое самоопределение, кроме всего прочего, позволяет лучше по-
нять мотивировки поступков главного героя Куликовской битвы, велико-
го князя московского Дмитрия Ивановича, выступившего против «князя» 
Мамая, возомнившего себя «царем» (то есть ханом). — И. Д.]

407 Батый [(ок. 1209–1255/1256), сын Джучи] — внук Чингисхана. Возглав-
лял нашествие монголо-татар на Восточную Европу в конце 30–40-х гг. 
XIII в. При нем возникла Золотая Орда и началось монголо-татарское 
владычество над Русью. Умер в 1255 г.

408 Расчет убитых на поле Куликовом носит преувеличенный характер; в 
числе убитых бояр названы представители и тех княжеств (например, 
«70 бояр рѣзаньских»), которые участия в Куликовском сражении не 
принимали.

Сказание о Мамаевом побоище

«Сказание о Мамаевом побоище» — основной памятник Куликовского 
цикла. Это самый подробный рассказ о победе Дмитрия Донского над Ма-
маем и самое увлекательное сюжетное повествование о событиях на Кули-
ковом поле.
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«Сказание о Мамаевом побоище», вероятнее всего, было написано в пер-
вой четверти XV в. Особый интерес к Куликовской битве, о которой в это 
время еще хорошо помнили, объяснялся вновь обострившимися взаимоот-
ношениями с Ордой и в частности нашествием Едигея на Русь в 1408 г. На-
шествие Едигея, успех которого объяснялся недостаточной сплоченностью 
и единодушием русских князей, вновь с особой остротой поставило вопрос 
о необходимости единения всех князей под руководством великого князя 
московского для борьбы с Ордой. Эта мысль является основной в «Сказании 
о Мамаевом побоище».

По сюжету и содержанию многих эпизодов «Сказание о Мамаевом по-
боище» близко к пространной летописной повести о Куликовской битве. 
Большинством исследователей это объясняется зависимостью «Сказания» 
от летописной повести. Однако вопрос этот далеко не столь бесспорен. 
Нельзя забывать, что оба произведения посвящены одному событию, авто-
ры их пользовались одними и теми же устными рассказами и преданиями 
о Куликовской победе и близость содержания обоих произведений может 
объясняться именно этим обстоятельством. Текстуальные же совпадения 
между пространной летописной повестью и «Сказанием о Мамаевом по-
боище» столь малочисленны и имеют такой характер, что у нас отнюдь не 
меньше оснований предполагать обратную зависимость, а именно — зави-
симость пространной летописной повести от «Сказания».

«Сказание о Мамаевом побоище» сообщает значительно больше всевоз-
можных подробностей как о подготовке к битве, так и о самом сражении, 
чем пространная летописная повесть. He приходится сомневаться, что мно-
гие из этих подробностей являются отражением действительных истори-
ческих фактов, более нигде не зафиксированных. Так, например, только в 
«Сказании» обстоятельно рассказано о действиях засадного полка Влади-
мира Андреевича, решившего исход боя в пользу великого князя москов-
ского, только в «Сказании» перечисляются купцы-сурожане, отправившиеся 
на Куликово поле, только в «Сказании» приводятся подробные данные об 
«уряжении» (расстаковке) полков во время подготовки к сражению и в ходе 
битвы и т. п.

Немало в памятнике и книжно-риторических эпизодов, явно легендар-
ных сообщений, элементов церковно-религиозного характера. Стремясь 
нарисовать идеальный образ великого князя московского, автор «Сказания», 
в соответствии с мировоззрением своей эпохи, трактует своего героя в ярко 
выраженном религиозном плане.

В соответствии с публицистической направленностью произведения ав-
тор его допускает исторические анахронизмы. В «Сказании» поход Дмитрия 
благословляет не только Сергий Радонежский, но и митрополит Киприан, 
литовский союзник Мамая назван Ольгердом. Между тем Киприана в 1380 г. 
в Москве не было — он находился в это время в Киеве, литовским союз-



Комментарии 401

ником Мамая был сын Ольгерда Ягайло — Ольгерд умер в 1377 г., за три 
года до Куликовской битвы. Это не ошибки, а умышленный литературно-
публицистический прием. Для феодального периода объединение княже-
ской и духовной власти было типичным. Для того чтобы подчеркнуть силу 
и общерусское значение великого князя московского, автор «Сказания» 
показывает его тесный союз с митрополитом, изображает дело так, будто 
все поступки, все действия великого князя одобрены и благословлены ми-
трополитом всея Руси: деяния, санкционированные и одобренные митро-
политом всея Руси, приобретали общерусское значение, осенялись особой 
значимостью и величием. Великий князь литовский Ольгерд был опасным 
противником московского князя, его набеги на Москву и опустошения, при-
чиненные им Московскому княжеству, делали это имя ненавистным в Мо-
скве. Ягайло же ни до этого, ни после не воевал против московского князя. 
Поэтому называя литовского союзника Мамая Ольгердом, автор «Сказания» 
тем самым с особой силой подчеркивал могущество московского князя. 
И монголо-татары, которые угнетали русский народ, и литовский князь, ко-
торый дважды угрожал Москве и принес столько бедствий ее жителям, на 
этот раз, когда с московским князем объединились все остальные русские 
князья и биться вышел весь народ, потерпели поражение.

Автор «Сказания» широко использовал в своем произведении изобрази-
тельные средства «Задонщины». Вставки из «Задонщины» были сделаны ав-
тором «Сказания» не механически, он не просто выписывал понравившиеся 
ему отрывки из этого произведения, а перерабатывал их в соответствии с 
основным идейным и художественным замыслом. К «Задонщине» обращал-
ся не только автор первоначального текста «Сказания», но и последующие 
редакторы этого произведения.

«Сказание о Мамаевом побоище» дошло до нас в очень большом количе-
стве списков, датируемых периодом времени с XVI по XIX в. включительно. 
Все эти списки делятся на восемь редакций, которые в свою очередь подраз-
деляются на многочисленные варианты. Из четырех редакций «Сказания», 
которые бесспорно возникли не позже XVI в. («Основная», «Летописная», 
«Распространенная» и «Киприановская»), наиболее близка к первоначально-
му виду произведения Основная редакция.

Перевод Основной редакции сделан по тексту списка первой половины 
XVI в. — РНБ, Q. IV, 22.

Перевод В. В. Колесова, комментарии Л. А. Дмитриева.

409 Дмитрий Иванович (1350–1389), великий князь владимирский и мо-
сковский с 1359 г., сын Ивана Ивановича Красного, внук Ивана Дани-
ловича Калиты. Проводил политику укрепления Московского княжества, 
направленную на подчинение Москве русских княжеств, централизации 
государственного управления и военного дела. При Дмитрии Ивановиче 
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для укрепления Москвы в 1367 г. предпринимается постройка кремлев-
ских стен из камня, что в те времена имело важное военно-политическое 
значение. В 1378 г. на реке Воже под его руководством были разгром-
лены войска хана Мамая, которые шли на Русь под предводительством 
воеводы Бегича. После Куликовской битвы в 1380 г. Дмитрий Иванович 
получил прозвище — Донской. 

 [Судя по всему, первоначально прозвище Донской получил не Дмитрий 
Иванович, а его двоюродный брат, Владимир Андреевич Серпуховской. 
Во всяком случае, именно так называет его в своей духовной Иван Гроз-
ный: «А сын мой Иван держит на Москве болшаго своего наместника, по 
старине, как было при отце моем, при великом князе Василье Ивановиче 
всея России, и как было при мне, а другова наместника держати на трети 
на княжь Володимерской Андреевича Донскаго на Москве жь» (№ 104: 
Духовная грамота царя Ивана Васильевича IV [1572 г. июня–августа] // 
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. 
С. 434). Это прозвище (а также прозвище Храбрый) выбито на его мо-
гильной плите в Архангельском соборе Московского Кремля. — И. Д.]

410 Мамай — темник (военачальник) при хане Золотой Орды Бердибеке. 
Мамай, женатый на дочери хана, был по существу правителем Орды. 
В 1379 г. он полностью захватил власть в свои руки. Однако именоваться 
ханом Мамай не мог, так как не был потомком Чингисхана.

411 [Агаряне — потомки Измаила, сына Аврама от египтянки Агари, служан-
ки Сары; то же, что Измаильтяне. В древнерусской литературе — обоб-
щающее наименование кочевников. — И. Д.]

412 По Библии, мадиамляне в течение семи лет совершали опустошительные 
набеги на Израиль. Но однажды израильтянин Гедеон, во главе небольшо-
го отряда напав ночью на отряды мадиамлян, перебил их. Пророк Моисей 
освободил евреев от владычества фараонов (ср.: Суд 6–8; Исх 14).

413 Владимир Андреевич [Храбрый или Донской (15 июля 1351 — 1410), 
младший сын князя Андрея Ивановича, внук князя Ивана Даниловича 
Калиты] — двоюродный брат Дмитрия Донского, князь серпуховской 
[и боровский]. Впервые участвовал в военном походе с Дмитрием, когда 
великому князю московскому было двенадцать лет, а ему — девять. Руко-
водил многими военными мероприятиями и походами Дмитрия Донско-
го. Умер в 1410 г.

414 [В «Сказании» встречается целый ряд подобных анахронизмов, свиде-
тельствующих о том, что создатель его имел весьма приблизительные 
представления об исторических реалиях XIV в. — И. Д.]

415 [Это единственный случай, когда в «Сказании о Мамаевом побоище» Ма-
май называется князем (причем, только в Основной редакции — в Ле-
тописной и Распространенной редакциях в этом месте читается: «царь 
от восточныя страны» — см.: Вологодско-Пермская летопись // Полное 
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собрание русских летописей. М.; Л., 1959. Т. 26. С. 125; Сказания и повести 
о Куликовской битве. Л., 1982. С. 73). Во всех прочих случаях, в отличие 
от других памятников Куликовского цикла, по наблюдению В. Н. Руда-
кова, «Сказание» именует ордынского темника исключительно царским 
титулом: «Весьма показательно, что составитель “Сказания” в данном 
случае существенно изменил, так сказать, “формуляр” своего основно-
го источника — пространной летописной повести. В ней Мамай назван 
“ординским князем”, который никоим образом “царем” не является, 
а, наоборот, таковым лишь себя “мнит” — “разгордевся, мневъ себя аки 
царя” (Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 16). Судя по 
всему, произведенная замена титулатуры не была случайной. Введение в 
текст указаний на якобы “царский” статус Мамая связано с вполне созна-
тельным стремлением автора обратиться к актуальной для своего време-
ни теме противостояния русского великого князя ордынскому “царю”» 
(Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников сере-
дины XIII–XV вв. М., 2009. С. 152). — И. Д.]

416 Ср.: Пс 113 11 [«Бог наш на небесах [и на земле]; творит все, что хочет»].
417 Юлиан (Флавий Клавдий Юлиан) [II] — римский император (361–363), 

возродивший эллинистическое язычество и выступавший с гонениями 
против христиан. Был прозван за это Отступником; резко осуждался 
христианской церковью. Погиб от вражеской стрелы во время похода 
на персов. [По христианской легенде, был пронзен копьем неизвестно-
го воина, тотчас ставшего невидимым, — воплощением великомученика 
Меркурия Кесарийского. — И. Д.]

418 Батый [(ок. 1209–1255/1256), сын Джучи] — внук Чингисхана. Возглав-
лял нашествие монголо-татар на Восточную Европу в конце 30–40-х гг. 
XIII в. При нем возникла Золотая Орда и началось монголо-татарское 
владычество над Русью. Умер в 1255 г.

419 Имеется в виду Георгий (Юрий) Всеволодович, великий князь владимир-
ский, убитый в сражении на реке Сити в марте 1238 г. Отец Юрия Все-
волод Юрьевич Большое Гнездо имел второе [крестильное] имя — Дми-
трий.

420 Имеется в виду златоглавый Успенский собор, сожженный и разграблен-
ный во время захвата Владимира монголо-татарами в 1238 г.

421 Навуходоносор II — царь Вавилонского (Халдейского) государства (605–
562 до н. э.) — в 587 г. захватил Иерусалим и разрушил его (ср.: 4 Цар 25 
[«В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день ме-
сяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим 
к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город 
в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. В девятый день месяца уси-
лился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и 
побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, 
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что подле царского сада; Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел 
дорогою к равнине. И погналось войско Халдейское за царем, и настигли 
его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. 
И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели 
над ним суд: и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому 
Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. 
В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год На-
вуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник тело-
хранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Господень 
и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем; 
и стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское, бывшее у на-
чальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и пе-
реметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой 
народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько 
из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работника-
ми в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у 
дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, из-
ломали Халдеи, и отнесли медь их в Вавилон; и тазы, и лопатки, и ножи, и 
ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взя-
ли; и кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял 
начальник телохранителей: столбы числом два, море одно, и подставы, 
которые сделал Соломон в дом Господень, — меди во всех сих вещах не 
было весу. Восемнадцать локтей вышины в одном столбе; венец на нем 
медный, а вышина венца три локтя, и сетка и гранатовые яблоки вокруг 
венца — все из меди. То же и на другом столбе с сеткою. И взял начальник 
телохранителей Сераию первосвященника и Цефанию, священника вто-
рого, и трех, стоявших на страже у порога. И из города взял одного евну-
ха, который был начальствующим над людьми военными, и пять человек, 
предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главно-
го в войске, записывавшего в войско народ земли, и шестьдесят человек 
из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, началь-
ник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил 
их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емаф. И выселены 
Иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле Иудей-
ской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, — над ними 
поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда 
услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский по-
ставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно: 
Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, сын Танхумефа 
из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся 
Годолия им и людям их, и сказал им: не бойтесь быть подвластными Хал-
деям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо 
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вам. Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, 
из племени царского, с десятью человеками, и поразил Годолию, и он 
умер, и Иудеев и Халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь 
народ, от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, пото-
му что боялись Халдеев. В тридцать седьмой год переселения Иехонии, 
царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, 
Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехо-
нию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюб-
но, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в 
Вавилоне; и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у 
него, во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, 
выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его»]). 
Император Тит в 70 г. н. э., подавляя восстание в Иудее, взял Иерусалим, 
разрушил город и его храм. [Тит Флавий Веспасиан, римский император 
(79–80). Когда Нерон отправил его отца и полного тезку Веспасиана в 
возмутившуюся Иудею, Тит последовал за ним, получив начальство над 
легионом. После отъезда Веспасиана, ставшего императором, в Италию, 
Титу было поручено главное командование в Палестине. Вскоре он взял 
и разрушил Иерусалим, проявив при этом большую жестокость. — И. Д.]

422 [Ср.: «Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и не до конца гневаться; иначе 
изнеможет предо Мною дух и всякое дыхание, Мною сотворенное» 
(Ис 57 16); «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому 
что любит миловать» (Мих 7 18). — И. Д.]

423 Алпауты — вельможи.
424 Ср.: Пс 88 14 [«Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница 

Твоя!» «Высокая рука» Господа прямо упоминается только в ветхозавет-
ном рассказе об исходе евреев из Египта: «И ожесточил Господь сердце 
фараона, царя Египетского [и рабов его], и он погнался за сынами Из-
раилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою» (Исх 14 8); «на 
другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах 
всего Египта» (Чис 33 3). — И. Д.].

425 [Ср.: «Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин 
над бедным народом» (Притч 28 15); «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого погло-
тить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет 5 8–9). — И. Д.]

426 [В оригинальном тексте: «Поиде же безбожный на Русь, акы левъ ревый 
пыхаа, акы неутолимая ехыдна гнѣвом дыша». По мнению А. С. Орлова, 
это сравнение восходит к Первому посланию апостола Петра: «противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5 8). 
А. С. Демин считает, что в данном случае автор «Сказания» «заклеймил 
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Мамая» тем, что «обозначил злобный звериный мирок, со свирепыми 
животными, готовыми броситься на людей», подчеркивая, что «ни в зоо-
логической реальности, ни в литературной традиции лев и ехидна не 
были дружны, они действовали воедино лишь в данном отрывке текста» 
(Демин А. С. Художественные миры древнерусской литературы. М., 1993. 
С. 111; его же. Древнерусская литературная анималистика // Древнерус-
ская литература. Изображение природы и человека. М., 1995. С. 98–99). 
Подробнее см.: Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских 
книжников середины XIII — XV вв. М., 2009. С. 154. — И. Д.]

427 Великий князь рязанский Олег Иванович (1350–1402) [в схиме Иоаким]. 
Положение Рязанской земли между Московским великим княжеством и 
Ордой приводило к тому, что все карательные экспедиции из Орды пре-
жде всего обрушивались на Рязанское княжество. Это определило двой-
ственность политики великого князя Олега Рязанского: он неоднократно 
вступал в сделки с Ордой, преследуя интересы своей земли. Однако такая 
политика не спасала Рязанское княжество от разгромов ордынцами. По-
сле Куликовской битвы Олег вынужден был бежать из своего княжества 
и в 1381 г. заключить невыгодный для себя договор с Дмитрием Донским. 
В 1386 г. Олег заключил мирный договор с великим князем московским, 
скрепленный родственными отношениями: сын Олега Рязанского Фе-
дор женился на Софье Дмитриевне — дочери Дмитрия Донского. С этого 
времени летописи ни о каких конфликтах между Москвой и Рязанью не 
сообщают.

428 Ольгерд — великий князь литовский (1345–1377). О том, почему союз-
ником Мамая назван Ольгерд (на самом деле с Мамаем заключил союз 
его сын Ягайло), см. подробнее в общем комментарии к «Сказанию о Ма-
маевом побоище».

429 [В конце XII — XIII в. Коломна входила в состав Рязанского княжества. 
В 1301 г. захвачена московским князем Даниилом Александровичем. 
В 1340 г. завещана Иваном Калитой старшему сыну Симеону Ивановичу 
Гордому. В 1359 г. отошла Дмитрию Ивановичу. В 1385 г. захвачена Оле-
гом Рязанским. После договора 1386 г. возвращена Москве. — И. Д.]

430 В оригинале — улус. Улусом называлась земля, подвластная ордынскому 
хану. Отсюда же и слово «улусник». [Подобно тому, как в «Задонщине» 
Северо-Восточная Русь называется Залеской ордой, в «Сказании» она на-
зывается улусом ордынского хана и, следовательно, рассматривается как 
часть Орды. — И. Д.]

431 [Вильна впервые упоминается в 1323 г. как стольный город в письме ве-
ликого князя литовского Гедимина. — И. Д.]

432 Ср.: Пс 39 5 [«Блажен человек, который на Господа возлагает надежду 
свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи»]; 40 3 [«Го-
сподь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. 
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И Ты не отдашь его на волю врагов его»; ср. также: ««Уповай на Господа 
и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он 
исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на 
Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость 
твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него… Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и будешь жить вовек: ибо Господь любит правду и не 
оставляет святых Своих; вовек сохранятся они… Нечестивый подсматри-
вает за праведником и ищет умертвить его; но Господь не отдаст его в 
руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на 
Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал 
землю… От Господа спасение праведникам, Он — защита их во время 
скорби; и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых 
и спасет их, ибо они на Него уповают» (Пс 36 3–7, 27–28, 32–34, 39–40); 
«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на 
святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит 
истину в сердце своем» (Пс 14 1–2); «Если вы будете обращаться к Нему 
всем сердцем вашим и всею душею вашею, чтобы поступать пред Ним по 
истине, тогда Он обратится к вам и не скроет от вас лица Своего. Уви-
дите, что Он сделает с вами» (Тов 13 6); «Изнемогает плоть моя и сердце 
мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие 
себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 
А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упова-
ние мое, чтобы возвещать все дела Твои» (Пс 72 26–28); «Не убоишься 
внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет; потому 
что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления» 
(Притч 3 25–26); «Благословен человек, который надеется на Господа, и 
которого упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при 
водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит 
зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает 
приносить плод» (Иер 17 7–8); «…тебя Я избавлю в тот день, говорит 
Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я из-
бавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вме-
сто добычи, потому что ты на Меня возложил упование, сказал Господь» 
(Иер 39 17–18). — И. Д.]

433 Ср.: Пс 14 3 [«…кто не клевещет языком своим, не делает искреннему свое-
му зла и не принимает поношения на ближнего своего»]; Притч 26 27 
[«Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он 
воротится»; ср. также: «Видите ныне, [видите,] что это Я, Я — и нет Бога, 
кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто 
не избавит от руки Моей» (Втор 32 39); «Господь умерщвляет и оживляет, 
низводит в преисподнюю и возводит» (1 Цар 2 6); «Кто роет яму, сам 
упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Кто делает зло, на 
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того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему» (Сир 27 
29–30); «Кто копает яму, тот упадет в нее» (Еккл 10 8); «Не замышляй про-
тив ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою» (Притч 
3 29); «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего 
своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит 
Господь» (Зах 8 17)].

434 [Халдеи — кочевой народ, обитавший первоначально в болотистой мест-
ности в устье Тигра и Евфрата, на северо-западном берегу Персидского 
залива. Постепенно приняли язык, культуру и религию Вавилона. Впо-
следствии покорили Вавилон и несколько десятков лет возглавляли 
Нововавилонское царство. В 630 г. захватили западную Азию, напали на 
Иудейское царство, разрушили Иерусалим, покорили Тир и Финикию 
и основали государство, простиравшееся до средиземноморского по-
бережья, которое называлось Халдей. Ср.: «В девятый год царствования 
своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, 
царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и 
устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого 
года царя Седекии. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не 
было хлеба у народа земли. И взят был город…» (4 Цар 25 1–4). — И. Д.]

435 [Ср.: «Автор “Сказания”, сознательно вводя в повествования “царскую” 
титулатуру Мамая, затрагивает весьма актуальную для своей эпохи (ко-
нец XV — начало XVI века) тему возможного противостояния ордын-
скому “царю”. Именно для введения в рассказ этой острейшей для свое-
го времени темы книжник пренебрег исторической достоверностью, 
отказался от следования фабуле своего главного источника. Проблема 
борьбы с “царем” автором “Сказания” решается положительно. По его 
мнению, с ордынским “царем” можно и даже должно бороться. Указан-
ная возможность проистекает хотя бы из того, что Мамай является “без-
божным царем”, “нечестивость” власти которого не требует особых до-
казательств. С другой стороны, низведение “царского” достоинства Ма-
мая сочеталось у автора памятника с превознесением статуса Дмитрия 
Ивановича. Русскому великому князю часто приписываются не свой-
ственные ему в реальной жизни “царские” черты. Так, Мамай заявляет о 
том, что в грядущей битве ему предстоит сражаться с царем, “подобным” 
ему самому; Дмитрий перед боем слагает с себя “приволоку царьскую” и 
передает ее Михаилу Бренку; русские воины после битвы желают, чтобы 
“князь великий Дмитрей Иванович” “здравъ” был и “царствовал во веки”. 
Подобный подход к теме противостояния “царю” сближает рассматри-
ваемое произведение с памятником, возникшим примерно в одно и то 
же время со “Сказанием” и целиком посвященным оправданию борьбы 
великого князя с законным чингизидом — “Посланием Вассиана Рыло 
на Угру”. Таким образом, автор “Сказания” заменяет присущую концеп-
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ции пространной летописной повести и не требующую особых коммен-
тариев тему борьбы с нелегитимным правителем более актуальной для 
своего времени проблемой возможного противостояния “нечестивому” 
“царю”» (Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжни-
ков середины XIII — XV вв. М., 2009. С. 153). — И. Д.]

436 [Ср.: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим 13 1). — 
И. Д.]

437 Ср.: Рим 11 17 [Смысл этого выражения становится ясным в более ши-
роком контексте: «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то 
и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, 
привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не пре-
возносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не 
ты корень держишь, но корень тебя» (Рим 11 16–18). — И. Д.].

438 Ср.: Пс 145 9 [«Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, 
а путь нечестивых извращает»]; Иер 44 8 [«И ныне так говорит Господь 
Бог Саваоф, Бог Израилев: зачем вы делаете это великое зло душам ва-
шим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из сре-
ды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя Меня изделием 
рук своих, каждением иным богам в земле Египетской, куда вы пришли 
жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех 
народов земли?» (Иер 44 [7–]8)].

439 Имя Святополка, убившего в 1015 г. своих сводных братьев Бориса и 
Глеба, стало в древнерусской литературе нарицательным обозначением 
злодея и клятвопреступника.

440 Ср.: Пс 60 3 [«От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; воз-
веди меня на скалу, для меня недосягаемую»]; 141 2 [«Голосом моим к Го-
споду воззвал я, голосом моим к Господу помолился»; ср. также: «Молитва 
страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. 
Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай 
лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в 
день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня» (Пс 101 1–3). — И. Д.].

441 Езекия, согласно Библии, — царь Иудейского царства. Был излечен от 
смертельной болезни пророком Исайей по велению Бога, которому мо-
лился об исцелении (ср.: 4 Цар 20 1–11 [«В те дни заболел Езекия смер-
тельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так 
говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не 
выздоровеешь. И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился 
Господу, говоря: “О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим вер-
но и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих”. И запла-
кал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово 
Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит 
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Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы 
твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и при-
бавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу 
тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Мое-
го. И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву; 
и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь 
исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень? И сказал 
Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, кото-
рое Он изрек: вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротить-
ся на десять ступеней? И сказал Езекия: легко тени подвинуться вперед 
на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. 
И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, 
где она спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней»]).

442 [Ср.: «Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, 
хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней» 
(Пс 67 31). — И. Д.]

443 Ср.: Пс 36 34 [«Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет 
тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечести-
вые, ты увидишь»; ср. также: «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и 
чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. 
Блаженны все, уповающие на Него» (Пс 2 12), и особенно: «Избавит Го-
сподь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет» 
(Пс 33 23). — И. Д.].

444 Боровск — город юго-западнее Москвы, на реке Протве. При Владимире 
Андреевиче входил в состав Серпуховского удельного княжества.

445 Киприан — митрополит всея Руси с 1375 по 1406 г. Болгарин знатно-
го происхождения. См. подробнее в общем комментарии к «Посланию 
митрополита Киприана игуменам Сергию и Феодору». [В 1280 г. Кипри-
ана в Москве не было: он находился в Константинополе, где пробыл 
13 месяцев, а затем отбыл в Киев. В Москву Киприан приехал только 
23 мая 1381 г. К тому же, в июне 1380 г. в Константинополе было при-
нято соборное определение, согласно которому он был лишен Киева 
и «всея Руси», как вступивший в сан обманом и рукоположенный не-
законно, еще при жизни действительного митрополита Алексия. «Из 
снисхождения» Киприан был оставлен «митрополитом одной Малой 
России и Литвы». Митрополитом же Киева и Великой России был по-
ставлен Пимен (Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломен-
ский. История Русской Церкви. М., 1995. Кн. 3: История Русской Церкви 
в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240–1589). 
Отд. первый: Состояние Русской Церкви от митрополита Кирилла II до 
митрополита святого Ионы, или в период монгольский (1240–1448). 
С. 52–53). — И. Д.] 
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446 Ср.: 1 Петр 5 5 [«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчи-
няясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет 5–6); ср. также: «Про-
клятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он бла-
гословляет. Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает 
благодать» (Притч 3 33–34); «…всякий возвышающий сам себя унижен 
будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 14 11); «“Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать”. Итак покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иак 4 6–7). — И. Д.].

447 Василий Великий — каппадокийский епископ, один из так называемых 
«отцов церкви», живший в IV в. Кесария — столица Каппадокии (государ-
ства в центральной части Малой Азии).

448 Меркурий Кесарийский — византийский святой. Согласно легенде, он 
был воином и по повелению свыше разбил неприятеля. [Следует уточ-
нить, что Меркурий Кесарийский (Каппадокийский) принял мучениче-
скую смерть между 240 и 251 гг., т. е. более чем за столетие до кончины 
Василия Велкиого (379). В данном случае речь идет о легенде, согласно 
которой, по молитве Василия Великого (перед иконой Пресвятой Бого-
родицы, при которой было изображение и святого Меркурия с копьем, 
как воина) об освобождении христиан от гонителя христианской веры 
Юлиана Отступника, образ великомученика стал невидимым, а затем 
вновь показался с окровавленным копьем. В это самое время в Персии 
Юлиан Отступник был пронзен копьем неизвестного воина, тотчас став-
шего невидимым. — И. Д.] См. также: комм. 417.

449 Имя известно только по «Сказанию о Мамаевом побоище». Старинный 
дворянский род Тютчевых, к которому принадлежал знаменитый рус-
ский поэт Федор Тютчев, возводил свою родословную к Захарию Тют-
чеву.

450 [Ср.: «Друзи же мои и ближнии мои и тии отвръгошася мене, Зане не 
поставих пред ними трепезы многоразличных брашенъ. Мнози бо дру-
жатся со мною, погнѣтающе руку со мною в солило, А при напасти аки 
врази обрѣтаются И паки помагающе подразити нози мои; Очима бо 
плачются со мною, а сердцемъ смѣють ми ся. Тѣмъже не ими другу вѣры, 
ни надѣйся на брата» (Моление Даниила Заточника). — И. Д.]

451 Ср.: Пс 42 1 [«Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом не-
добрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня»]; 7 9–10 
[«Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. 
Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты ис-
пытуешь сердца и утробы, праведный Боже!»].

452 Ср.: Пс 10 7 [«Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведни-
ка»]; 21 17 [«псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзи-
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ли руки мои и ноги мои»]; 96 11 [«Свет сияет на праведника, и на правых 
сердцем — веселие»].

453 Имеется в виду река Сосна, приток Дона. Через эту реку проходили до-
роги, по которым татары продвигались на Русь.

454 Мясопуст — время, в которое по церковному уставу нельзя есть мясную 
пищу, здесь имеется в виду Успенский пост (с 1 до 15 августа).

455 Русские князья подчеркивали свое происхождение от «святителя» Руси 
Владимира I. Владимир сравнивается с великомучеником Евстафием 
Плакидой, язычником, крестившимся после чудесного видения и затем 
пострадавшим за христианство.

 [Евстафий Римский (?–118) — святой, великомученик; принял христиан-
ство после того, как среди рогов оленя, на которого он охотился, появил-
ся образ распятого Христа, сказавшего ему: «Плацид, зачем преследуешь 
ты Меня, желающего твоего спасения?». Вернувшись домой, Евстафий 
крестился вместе со своей женой Феопистией и двумя сыновьями — Ага-
пием и Феопистом. — И. Д.]

456 Ср.: Мф 19 29 [«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, по-
лучит во сто крат и наследует жизнь вечную»].

457 15 августа.
458 Белозерские князья действительно принимали участие в Куликовской 

битве. (В Куликовской битве участвовали белозерские князья Федор Ива-
нович (в тексте ошибочно «Семенович») и его сын Иван; оба погибли. 
Имя Семена Михайловича названо среди убитых на Куликовом поле и в 
«Сказании о Мамаевом побоище», и в летописных повестях. Названы бе-
лозерские князья Федор и сын его Иван и Семен Михайлович и в переч-
не убитых на Куликовом поле в пергаменном Синодике (поминальной 
книге) XV в. (ГИМ).) Мелкие удельные княжества Кемское, Карголомское 
(в «Сказании» названо Каргопольским) и Андомское входили в состав Бе-
лозерского княжества и существовали только в конце XIV — начале XV в. 
Имена Андрея Кемского и Глеба Карголомского, кроме «Сказания», в дру-
гих источниках не встречаются. В этом случае, как и в целом ряде других, 
«Сказание» сообщает сведения о лицах, не известных по другим исто-
рическим источникам; возможно, что отчасти это является следствием 
ошибок и искажений, возникших в процессе многократной переписки 
произведения.

459 Уделы князей Прозоровских и Курбских входили в состав Ярославского 
княжества. Перечисленные имена известны только по «Сказанию».

460 Сергий Радонежский [в миру Варфоломей] [(3 мая 1314 — 25 сентября 
1392)], основатель, а впоследствии игумен Троицкого монастыря (ныне 
Троице-Сергиева лавра в г. Сергиев Посад).



Комментарии 413

461 Литургия — церковное богослужение, совершаемое до полудня. Называ-
ется также обедней (служба до обеда).

462 18 августа.
463 Ср.: Пс 29 11 [«услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне по-

мощником»]; 58 10 [«Сила — у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог — за-
ступник мой». Ср. также: «Ты — Бог смиренных, Ты — помощник ума-
ленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель 
безнадежных» (Иудифь 9 11). — И. Д.]

464 Пересвет — монах Троицкого монастыря; вместе с иноком Ослябей был 
послан игуменом монастыря Сергием с войсками Дмитрия Донского 
на Куликово поле. В «Сказании о Мамаевом побоище» рассказывается 
о поединке Пересвета перед началом сражения с богатырем из войск 
Мамая, в котором оба погибли. Все сведения о Пересвете ограничива-
ются данными памятников Куликовского цикла. Ослябя называется бра-
том Пересвета и в «Сказании о Мамаевом побоище». Но, скорее всего, в 
данном случае «брат» не термин родства, а обозначение того, что оба 
они монахи Троицкого монастыря. [Как уже отмечалось, в самом раннем 
списке «Задонщины» Пересвет называется просто «брянским боярином»; 
«чернецом» и даже «старцем» он становится только в списках XVII в. 
Основанием для этого стало, видимо, сообщение «Сказания о Мамаевом 
побоище», согласно которому, его вместе с «братом» Ослябей отправил 
на помощь Дмитрию Ивановичу сам Сергий Радонежский. Это якобы 
произошло во время визита московского князя в Троицкий монастырь, 
«дополнив» благословение Дмитрия Сергием непосредственно перед Ку-
ликовской битвой. — И. Д.]

465 Схима — особое монашеское одеяние, одеваемое монахами, принявши-
ми схиму — высшую монашескую степень. [Принятие великой схимы 
предполагает торжественную клятву (обет) православных монахов со-
блюдать особо строгие правила поведения и связано с наречением мо-
наху нового — схимнического — имени, как правило раритетного, редко 
используемого в миру и при пострижении в монахи. Обеты великой схи-
мы повторяют обеты малосхимника, обязывают более строгое их соблю-
дение. В монастырях великосхимники обычно живут отдельно от другой 
братии и не занимаются ничем, кроме молитвы. — И. Д.]

466 Успенский собор в Кремле. Успенский собор, сохранившийся до нашего 
времени, был построен в 1475–1479 гг. на месте одноименного собора 
XIV в.

467 Ср.: Пс 34 1–3 [«Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, по-
бори борющихся со мною; возьми щит и латы и восстань на помощь 
мне; обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: 
“Я — спасение твое!”»; ср. также: «Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, 
народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч 
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славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их» 
(Втор 33 29). — И. Д.].

468 Икона Владимирской Божьей Матери, считавшаяся написанной еван-
гелистом Лукой[, по церковному преданию, на доске стола, за которым 
ел Иисус с Марией и Иосифом. Согласно легенде, попала в Константи-
нополь в V в., при императоре Феодосии I Великом (346–395)] (на са-
мом деле произведение византийского художника нач. XII в. [— подарок 
(ок. 1113) патриарха Луки Хризоверга отцу Андрея, Юрию Долгоруко-
му. — И. Д.]; в настоящее время — в Третьяковской галерее), была пере-
несена Андреем Боголюбским из Киева во Владимир [(1155)]. Позже 
[(1395)] была перенесена в Москву. 

469 Петр — митрополит всея Руси с 1305 по 1326 г. Был погребен в зало-
женной им самим в 1326 г. в Москве первой каменной церкви Успения 
святой Богородицы. Вскоре после смерти Петр был канонизирован, счи-
тался святым покровителем Москвы.

470 Фроловские — нынешние Спасские ворота Кремля; Константино-
Еленинские ворота в настоящее время заложены.

471 В 1380 г. на том месте, где сейчас находится Архангельский собор в 
Кремле, построенный в 1505–1508 гг., стояла каменная церковь того же 
названия, сооруженная при Иване Калите и служившая княжеской усы-
пальницей.

472 Евдокия — жена Дмитрия Донского; Мария — жена князя Владимира Ан-
дреевича Серпуховского.

473 Ср.: Рим 8 31 [«Если Бог за нас, кто против нас?»].
474 Брашево (Брошево) — древнерусский городок в Коломенском уделе.
475 Дорога на Коломну.
476 Дорога на юг, по направлению к Серпухову. Котел — небольшой ручей, 

впадавший в Москву-реку. На нем было расположено село Нижние Кот-
лы; ныне это место входит в черту Москвы.

477 Рундук — лавка в виде ларя с подъемным сидением.
478 Во время Куликовской битвы Василию (будущему великому князю мо-

сковскому Василию Дмитриевичу) было девять лет, Юрию — шесть лет.
479 Сурожанами назывались купцы, торговавшие с богатым колониальным 

генуэзским городом на берегу Черного моря в Крыму — Сурожем (со-
временный Судак). Большинство из этих перечисляемых имен купцов-
сурожан исторически достоверны.

480 29 августа.
481 Северка — небольшая река в районе Коломны.
482 Поле около Девичьего монастыря в Коломне.
483 Лк 12 47[–48] [«Раб же тот, который знал волю господина своего, и не 

был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и 
сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано 
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много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взы-
щут»].

484 Город в ста сорока километрах на северо-запад от Куликова поля.
485 Андрей и Дмитрий — сыновья великого князя литовского Ольгерда. 

В 1378 г. князь Андрей Полоцкий бежал в Псков, а затем приехал в Москву 
к великому князю Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Брянский перешел на 
службу к Дмитрию Ивановичу в 1379 г. и княжил в Переславле-Залесском. 
Полоцким и Брянским они названы по месту первоначального своего 
княжения.

486 Ср.: Лк 8 14 [«Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее 
при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уно-
сит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее 
на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, 
но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения 
отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, от-
ходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавля-
ются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в 
терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» 
(Лк 8 11–15)].

487 Ср.: Пс 93 11 [«Господь знает мысли человеческие, что они суетны»]; Деян 
10 14 [«Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного 
или нечистого»].

488 [Измаилтяне — сыны Измаила («робичича», сына Авраама от служанки-
египтянки по имени Агарь — отсюда и названия «агаряне» и «измаил-
тяне»), которые стали князьями племен Измаильских. В древнерусской 
литературе так часто именуются кочевники (особенно кочевники-
мусульмане). — И. Д.]

489 Ср.: Нав 1 14 [«…вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред 
братьями вашими и помогайте им»].

490 Ср.: Лк 21 16–19 [«Преданы также будете и родителями, и братьями, и 
родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете не-
навидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, — 
терпением вашим спасайте души ваши»; ср. также: «Тогда будут предавать 
вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за 
имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и воз-
ненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят мно-
гих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
претерпевший же до конца спасется» (Мф 24 9–13); «Но вы смотрите за 
собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед 
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед 
ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. 
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Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, 
и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо 
не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, 
и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их. И буде-
те ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» 
(Мк 13 9–13). — И. Д.].

491 [Ср.: «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если 
же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на 
место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись 
перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень 
держишь, но корень тебя. Скажешь: “ветви отломились, чтобы мне при-
виться”. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: 
не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то 
смотри, пощадит ли и тебя. Итак видишь благость и строгость Божию: 
строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Бо-
жией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, 
привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсе-
чен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хоро-
шей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине» 
(Рим 11 16–24). — И. Д.]

492 Северская земля, в которую входили города Путивль и Брянск.
493 [Буквально: люди, употребляющие в пищу сырое мясо. Вообще синоним 

дикарей, варваров. В данном случае — так называемые нечистые народы, 
появление которых знаменует начало светопреставления. Ср. «Повесть 
временных лет» под 6604 (1096) г., а также пересказываемое в этом месте 
летописцем «Откровение Мефодия Патарского»: «И пошел [Александр] 
воевать до земли, которая называется Солнечная, где увидел нечистых 
людей [то есть язычников], Афетовых внуков. И увидел Александр не-
чистоту их и удивился. Ибо ели они нечистое, как мерзкие животные. 
И было это гнусно и скверно. [Они ели]: комаров, кошек, змей, мерзкую 
плоть скотов [разных ели], нечистые выкидыши женские, и детей своих 
мертвых, и всякую [нечистую] тварь, подобную гадам [пресмыкающим-
ся]. И увидел Александр, [какая] была у них скверна и нечистота, и ис-
пугался. [И сказал]: “Когда дойдут эти [люди] до места святого, до земли 
святой, то осквернят их скверной своей пищей”. И он очень [усердно] 
начал молиться Богу. <…> И [по молитве Александра] повелел Господь 
горам северным сступиться [в публикации ошибочно: расступиться. — 
И. Д.] и [заключить народы те нечистивые]. Повелением Божиим окру-
жили их горы и не сомкнулись [только] на 12 [в публикации ошибочно: 
50. — И. Д.] локтей. Александр же заковал железными воротами несомк-
нутое место, и [потом] заделали [это место] сунклитом. И если захотят 
[племена заключенные] рассечь секирами своими ворота, то невозмож-
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но будет им сделать это. Или огнем захотят сжечь запоры, и это нельзя 
будет [сделать]. Ибо то, что сунклитом заделано, то ни железо не берет, ни 
огонь не сожжет, но тотчас угаснет. В последние дни перед концом мира 
Гог и Магог выйдут на землю Израильскую. Это цари языческие, которых 
закрыл царь Александр в северной стороне» (Откровение Мефодия Па-
тарского / Перевод Л. Н. Смольниковой // Мильков В. В. Древнерусские 
апокрифы. СПб., 1999. С. 697–698; ср.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и 
исследования. М., 1997. С. 24–25). — И. Д.]

494 Библейский образ братьев, которые встретились после длительной раз-
луки (ср.: Быт 45 14 [«И пал он [Иосиф] на шею Вениамину, брату своему, 
и плакал; и Вениамин плакал на шее его»]).

495 Березуй — небольшой город в восьмидесяти километрах на север от Ку-
ликова поля.

496 Сюжет евангельского рассказа: Ирод просил волхвов, идущих покло-
ниться родившемуся Христу, рассказать ему на обратном пути все о но-
ворожденном. Получив извещение о том, что Ирод собирается убить 
младенца Христа, волхвы вернулись иным путем, обманув Ирода (ср.: 
Мф 2 1–12 [«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родивший-
ся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли по-
клониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим 
с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спра-
шивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифле-
еме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифле-
ем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, 
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав 
царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Мла-
денец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, по-
клонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, 
иным путем отошли в страну свою». Учитывая оборот, употребленный 
в данном случае автором «Сказания» (поругашяся, яко иногда вълсви 
Ироду), следует также иметь в виду следующий фрагмент Евангелия 
от Матфея: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма раз-
гневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех преде-
лах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» 
(Мф 2 16). — И. Д.]). 
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497 Этот образ, как и многие другие сравнения в «Сказании», взят из Библии: 
однажды на Содом напали враги и увели в числе пленных Лота, племян-
ника Авраама. Авраам, узнав об этом, с вооруженным отрядом рабов бро-
сился в погоню, освободил Лота и всех пленников (ср.: Быт 14 12–16 
[«И взяли [победители] Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, 
и имущество его и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Ав-
рама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эш-
колу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Аврам, услышав, 
что [Лот] сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных 
в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; 
и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и 
преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска; и возвратил все 
имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и 
женщин и народ»]).

498 Имеется в виду борьба Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным.
499 Ср.: Мф 14 24–32 [«А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, 

потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к 
ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встре-
вожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тот-
час заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал 
Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он 
же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к 
Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Го-
споди! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит 
ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих»].

500 Поприще — мера длины, приблизительно соответствует позднейшей 
версте (1066 м).

501 Ср. Пс 142 11–12 [«Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды 
Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби вра-
гов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Эта же 
фраза вкладывается агиографом в уста Александра Невского накануне 
Невской битвы: «Он же [Александр], изшед ис церкви, утеръ слезы, нача 
крѣпити дружину свою, глаголя: “Не в силах Богь, но въ правдѣ. Помя-
немъ Пѣснотворца, иже рече: «Сии въ оружии, а си на конѣх, мы же во 
имя Господа Бога нашего призовемь, тии спяти быша и падоша, мы же 
стахом и прости быхом» [Пс 19 8–9]”. Сии рѣк, поиде на нихъ в малѣ 
дружинѣ, не съждався съ многою силою своею, но уповая на Святую Трои-
цу» (Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси: 
В 20 томах. СПб., 2005. Т. 5: XIII век. С. 286). Смысл этого высказывания 
станет яснее, если учесть, что в древнерусской литературе слово правда 
зачастую использовалось в значении: «уверенность в вещах невидимых», 
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т. е. то, что мы привыкли обозначать словом вера (подробнее см.: Юрга-
нов А. Л., Данилевский И. Н. «Правда» и «вера» русского средневековья // 
Одиссей. Человек в истории: Культурная история социального. 1997. М., 
1998. С. 146–170). — И. Д.].

502 Первая битва Ярослава со Святополком произошла в 1016 г. на Днепре у 
Любеча. Войска три месяца стояли друг против друга по обеим сторонам 
реки. Наконец Ярослав перешел реку, напал на Святополка и одержал 
победу.

503 Имеется в виду битва Александра Невского со шведами на Неве в устье 
реки Ижоры. Перед битвой Александр перешел Ижору.

504 [Ср.: «Рече бо Давыдъ: “Работайте Господеви съ страхом, и радуйтеся Ему 
с трепетом”. Мы же възопьемъ к Господу Богу нашему, глаголюще: “Бла-
гословенъ Господь, иже не дасть нас в ловитву зубомъ ихъ!.. Сеть скру-
шися, и мы избавлени быхом” от прельсти дьяволя. “И погибе память 
его с шюмом, и Господь в векы пребываеть”» (Повесть временных лет. 
С. 55), а также: «Тако же и сии [Федорец, которого Андрей Боголюбский 
хотел поставить владимирским митрополитом] бес покоя пребысть 
и до послѣдняго издыхания, уподобився злымъ еретиком не кающим-
ся, погуби дшю свою и с тѣломъ. И погибе память его с шюмом» (Ипа-
тьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. 2. 
Стб. 553). Источником этого устойчивого выражения был следующий 
текст: «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгла-
дил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил; 
погибла память их с ними» (Пс 9 6–7). Эта цитата неочевидна, поскольку 
синодальный перевод существенно отличается от церковнославянского: 
«И погыбе нечестивыи, имѧ его потребилъ еси въ вѣкъ и въ вѣкь вѣка. 
Врагу ѡскудѣшѧ оружїа вконець, и грады раздрушилъ еси; погыбе памѧть 
его съ шумѡм. И Гь пребывает въ вѣкы» (Геннадиевская Библия 1499 года. 
Л. 379 об. // Библия 1499 года и Библия в Синодальном переводе: С иллю-
страциями. В десяти томах. М., 1992. Т. 8. С. 32; ср.: «И погыбе неч҃стивыи, 
i имѧ егѡ потребилъ еси въ вѣк҃ и в вѣк҃ вѣка. Врагѫ ѡскудѣша ѡрѫжа вко-
нець, и грады раздрѫшилъ еси; погыбе памѧть его с шюмом. И Г҃ь пре-
бываетъ въ вѣкы» (Псалтирь: XVI в. РГБ. Ф. 37. № 432. Л. 11 об. // Биб-
лия 1499 года. С. 34), а также: «И погыбе нечьстївыи, имѧ его потрѣбилъ 
ѥси вь вѣкы и вь вѣкы вѣка. Врагѫ ѡскудѣшѧ оружїа въконець, и грады 
раздрушїлъ еси; погыбе памѧт его съ шѹмом. И Г҃ь вь вѣкы пребывает» 
(Библейские книги: 1502–1507 гг. БАН, 24.4.28. Л. 175 об. // Библия 1499 го-
да. С. 36); «И погибе нечестивыи, имѧ его потребилъ еси вь вѣкъ и въ вѣкъ 
вѣка. Врагу оскудѣша оружїѧ вконець, и грады разрушилъ еси. Погибе 
памѧть его съ шумомъ. И Г҃ь въ вѣки пребываетъ» (Острожская Библия); 
«И погибе нечестивый: имѧ егѡ потребилъ еси въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка. 
Врагу ѡскудѣша оружїѧ въ конець, и грады разрушилъ еси: погибе памѧть 
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егѡ съ шумомъ» ([Елизаветинская] Библия: Книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными 
местами. М., 1993. С. 690). — И. Д.] 

505 По современному времяисчислению — в одиннадцатом часу дня.
506 Дмитрий Боброк-Волынский — сын литовского князя из Волыни 

Кориата-Михаила Гедиминовича. Выехав из Литвы, он был сначала ты-
сяцким у нижегородского князя, а затем перешел на службу к Дмитрию 
Донскому, у которого был воеводой. Талантливый военный деятель, он 
принимал участие во всех походах Дмитрия Донского.

507 Яловцы — небольшие флажки, прикрепленные к навершию шлемов.
508 Имеется в виду Константин Великий, римский император (306–337); 

был причислен православной церковью к лику святых.
509 Амалик [один из старейшин Идумейских, сын Елифаза и Фимны; не мог 

быть родоначальником Амаликитян, поскольку о них Библия упоминает 
задолго до его рождения; ср.: «И возвратившись оттуда, они пришли к ис-
точнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амалики-
тян, и также Аморреев, живущих в Хацацон-Фамаре» (Быт 14 7); в мусуль-
манской интерпретации библейских текстов Амалик заменил упоминае-
мых в Библии филистимлян, мидианитов, народ фараонов. — И. Д.] — по 
библейскому преданию, племя амаликитян, напавшее на израильтян во 
время перехода последних через пустыню, не смогло их одолеть, несмо-
тря на свое численное превосходство. Амаликитянами они назывались 
по имени своего родоначальника Амалика (ср.: 1 Цар 30 1–21 «В третий 
день после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, Амаликитяне 
напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем, а женщин 
[и всех], бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели 
в плен, и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот, 
он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. 
И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не ста-
ло в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида: Ахиноама 
Изреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кармилитянка. Давид силь-
но был смущен, так как народ хотел побить его камнями; ибо скорбел 
душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид 
укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару 
священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар 
ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне 
это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и от-
нимешь. И пошел Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним; и пришли 
к потоку Восор и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 
четыреста человек; двести же человек остановились, потому что были не 
в силах перейти поток Восорский. И нашли Египтянина в поле, и при-
вели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою; и дали 
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ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он 
не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид: чей 
ты и откуда ты? И сказал он: я — отрок Египтянина, раб одного Амалики-
тянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я заболел; мы 
вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину и в полуден-
ную часть Халева, а Секелаг сожгли огнем. И сказал ему Давид: доведешь 
ли меня до этого полчища? И сказал он: поклянись мне Богом, что ты не 
умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу 
тебя до этого полчища. [Давид поклялся ему,] и он повел его; и вот, Ама-
ликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по 
причине великой добычи, которую они взяли из земли Филистимской и 
из земли Иудейской. [И напал на них] и поражал их Давид от сумерек до 
вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, 
которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли Ама-
ликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, 
ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни 
из всего, что Амаликитяне взяли у них; все возвратил Давид, и взял Давид 
весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом и говорили: 
это — добыча Давида. И пришел Давид к тем двум стам человек, которые 
не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Восор, и 
вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подо-
шел Давид к этим людям и приветствовал их»).

510 Имеется в виду библейский рассказ о единоборстве Давида с исполи-
ном Голиафом (ср. также Амалик). [Голиаф был Филистимлянином и к 
Амаликитянам непосредственного отношения не имел. На самом деле 
автор «Сказания» имеет в виду сражение, библейский рассказ о котором 
процитирован в предшествующем комментарии. Уцелевшие в этой бит-
ве Амаликитяне были перебиты сынами Симеона: «Из них же, из сынов 
Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария, Ре-
фаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их; и побили уцелевший там 
остаток Амаликитян, и живут там до сего дня» (1 Пар 4 42–43). — И. Д.]

511 Ср.: Суд 7. [Гедеон — 7-й судья Израильский. В 7-й главе Книги Судей Из-
раилевых рассказывается о том, как с помощью Господа он с 300 безо-
ружными воинами (но не всадниками!) наголову разбил Мадианитян и 
освободил израильтян от их рабства. — И. Д.]

512 [Петр (?–1326), первый митрополит Киевский и всея Руси, имевший по-
стоянное местопребывание в Москве (с 1325). Причислен к лику святых 
в 1339 г. Считается небесным покровителем Москвы. — И. Д.] См. также: 
комм. 469

513 [Ср.: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам 
от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 
Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечем-
ся в оружия света» (Рим 13 11–12). — И. Д.]



422  

514 Ср.: Пс 104 39 [«Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить 
[им] ночью». Скорее, однако, имеется в виду текст другого псалма: «Скажу 
ли: “может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью”; 
но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет. 
Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это» (Пс 138 12–14). — И. Д.].

515 [Ср.: «…откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, 
и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя» (Ис 58 8); «Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как 
утренняя заря — явление Его» (Ос 6 3). — И. Д.]

516 [Ср.: «…Я воззрел глазами моими, и увидел на правой стороне женщи-
ну; и вот, она плакала и рыдала с великим воплем, и сильно болела 
душею; одежда ее была разодрана, а на голове ее пепел. Тогда оставил 
я размышления, которыми был занят, и, обратившись к ней, сказал ей: 
о чем плачешь ты, и о чем так скорбишь душею? Она сказала: оставь 
меня, господин мой, да плачу о себе и усугублю скорбь, ибо я весьма 
огорчена душею и весьма унижена. Я спросил ее: что потерпела ты? ска-
жи мне. И она отвечала мне: я была неплодна, раба твоя, и не рождала, 
имея мужа, тридцать лет. Каждый час, каждый день в эти тридцать лет я 
молила Всевышнего непрестанно, и услышал меня Бог, рабу твою, после 
тридцати лет, увидел смирение мое, внял скорби моей и дал мне сына, и 
я сильно обрадовалась ему, и муж мой, и все сограждане мои, и мы много 
прославляли Всевышнего. Я вскормила его с великим трудом, и когда он 
возрос и пошел взять себе жену, я устроила день пиршества. Но когда 
сын мой вошел в брачный чертог свой, он упал, и умер. И опрокинули 
все мы светильники, и все сограждане мои поднялись утешать меня, и я 
почила до ночи другого дня. Когда же все перестали утешать меня, чтобы 
оставить меня в покое, я, встав ночью, побежала и пришла, как видишь, 
на это поле. И думаю уже не возвращаться в город, но оставаться здесь, 
ни есть, ни пить, но непрестанно плакать и поститься, доколе не умру. 
Оставив размышления, которыми занимался, я с гневом отвечал ей и 
сказал: о, безумнейшая из всех жен! не видишь ли скорби нашей и при-
ключившегося нам, — что Сион, мать наша, печалится безмерно, крайне 
унижена, и плачет горько? И теперь, когда все мы скорбим и печалимся, 
потому что все опечалены, будешь ли ты печалиться об одном сыне тво-
ем? Спроси землю, и она скажет тебе, что ей-то должно оплакивать 
падение столь многих рождающихся на ней; ибо все рожденные из нее 
от начала и другие, которые имеют произойти, едва не все погибают, 
и толикое множество их предаются истреблению. Итак кто должен бо-
лее печалиться, как не та, которая потеряла толикое множество, а не ты, 
скорбящая об одном? Если ты скажешь мне: “плач мой не подобен плачу 
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земли, ибо я лишилась плода чрева моего, который я носила с печалью 
и родила с болезнью; а земля — по свойству земли; на ней настоящее 
множество как отходит, так и приходит”: и я скажу тебе, что как ты с тру-
дом родила, так и земля дает плод свой человеку, который от начала воз-
делывает ее. Посему воздержись теперь от скорби твоей и мужественно 
переноси случившуюся тебе потерю. Ибо если ты признаешь праведным 
определение Божие, то в свое время получишь сына, и между женами 
будешь прославлена» (3 Езд 9 38–47;10 1–16). — И. Д.]

517 [Ср.: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя — голосом плачев-
ным» (Иов 30 31). — И. Д.]

518 Ср.: Дан 5 23 [«Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути 
твои, ты не прославил»]; Иов 12 10 [«В Его руке душа всего живущего и 
дух всякой человеческой плоти»].

519 [«Под загадочными юношами легко угадываются “сродники великого 
князя” — святые великомученики Борис и Глеб. Движение же “облака” 
с востока на запад точно повторяет маршрут движения на Русь полчищ 
“безбожного Мамая”; именно его “полки” “секут” свв. Борис и Глеб» (Ру-
даков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середи-
ны XIII — XV вв. М., 2009. С. 180–181). — И. Д.]

520 [Ср.: «Моисей сказал Иисусу [Навину]: выбери нам мужей [сильных] 
и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и 
жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, 
и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли 
на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Из-
раиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы 
отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, 
Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой 
стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил 
Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх 17 9–13). — И. Д.]

521 Имеется в виду битва Ярослава со Святополком на реке Альте в 1019 г., 
закончившаяся победой Ярослава.

522 Имеется в виду победа Александра Невского над шведами на Неве в 
1240 г. В «Повести о житии Александра Невского» говорится, что «рим-
ский король» (т. е. шведский король) похвалялся завоевать всю землю 
Александра.

523 Ср.: Пс 41 11 [«Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги 
мои, когда говорят мне всякий день: “где Бог твой?”»; ср. также: «Слезы 
мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: 
“где Бог твой?”» (Пс 41 4); «Для чего язычникам говорить: “где Бог их?”» 
(Пс 78 10); «Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил 
себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и про-
роки их, — говоря дереву: “ты мой отец”, и камню: “ты родил меня”; ибо 
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они оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия своего бу-
дут говорить: “встань и спаси нас!” Где же боги твои, которых ты сде-
лал себе? — пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия 
твоего; ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда» (Иер 2 
26–28); «Между притвором и жертвенником да плачут священники, слу-
жители Господни, и говорят: “пощади, Господи, народ Твой, не предай 
наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для 
чего будут говорить между народами: где Бог их?” И тогда возревнует 
Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой» (Иоил 2 17–18); «Гнев 
Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не 
решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня 
на свет, и я увижу правду Его. И увидит это неприятельница моя и стыд 
покроет ее, говорившую мне: “где Господь Бог твой?” Насмотрятся на нее 
глаза мои, как она будет попираема подобно грязи на улицах» (Мих 7 
9–10). — И. Д.].

524 [О выделении засадного полка и его действиях на Куликовом поле из-
вестно только по «Сказанию», изобилующему неправдоподобными по-
дробностями и анахронизмами. Широко распространено мнение, что в 
основе этого известия «лежит реальный факт военной тактики москов-
ского князя» (Дмитриев Л. А. Сюжетное повествование в житийных па-
мятниках конца XIII — XV в. // Истоки русской беллетристики: Возник-
новение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. 
Л., 1970. С. 304). Однако эта точка зрения ничем не обоснована. — И. Д.]

525 [Традиционно сражения на Руси приурочивались к пятницам. Однако 
в 1380 г. 8 сентября приходилось на субботу (ср.: «Се бысть побоище 
мѣсяца сентября въ 8 день, на Рожество святыя Богородица, въ суб-
боту до обѣда» (Рогожский летописец // Рогожский летописец. Твер-
ской сборник. (Полное собрание русских летописей. Том 15). М., 2000. 
Стб. 140). — И. Д.]

526 [Ср.: «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и 
каждый при своем знамени, по ополчениям своим»; «сыны Израиле-
вы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках 
семейств своих»; «Как стоят, так и должны идти, каждый на своем ме-
сте при знаменах своих»; «всех вошедших в исчисление к стану Дана 
сто пятьдесят семь тысяч шестьсот; они должны идти последними 
при знаменах своих»; «И сделали сыны Израилевы все, что повелел Го-
сподь Моисею: так становились станами при знаменах своих и так шли 
каждый по племенам своим, по семействам своим» (Чис 1 52; 2 2, 17, 
31, 34). — И. Д.]

527 По современному времяисчислению это около семи часов утра. Соот-
ветственно следует определять часы и остальных сообщений о време-
ни боя.
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528 [Ср.: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но пере-
шел от смерти в жизнь» (Ин 5 24); «…ныне, когда вы освободились от гре-
ха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. 
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим 6 22–23). — И. Д.]

529 [Ср.: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о 
Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел 
меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством» 
(Ис 61 10). — И. Д.]

530 [Очевидно, переводчик разделяет (хотя и не вполне последовательно) 
точку зрения тех исследователей, которые считают, что определение 
знамени Дмитрия Ивановича как черного есть следствие искажения 
исходного — чермное, т. е. темно-красное, багряное (П. П. Савваитов; 
Ю. В. Арсеньев и др.). Эти взгляды были подвергнуты критике В. А. Куч-
киным, ссылавшимся на то, что форма чермный встречается только 
в поздних редакциях «Сказания». Р. А. Симонов доказывает, что черны-
ми в древнерусских текстах назывались темно-синие и фиолетовые от-
тенки. — И. Д.]

531 Крест с частицей дерева, на котором якобы был распят Христос (живо-
носное древо), и с изображением распятия (страстей) Христа.

532 Имеется в виду Константин VII Багрянородный, византийский импера-
тор с 913 по 959 г. [Судя по всему, автор «Сказания» на самом деле имел в 
виду не Константина Багрянородного, а его далекого предшественника: 
Константина I Великого — Флавия Валерия Аврелия Константина (272–
337). Согласно «Жизнеописанию Константина» Евсевия Кесарийского 
(263–340), в 312 г., накануне сражения с захватившим власть кесарем 
Максентием Константин увидел на небе светящийся крест с надписью: 
«Сим побеждай». В ближайшую ночь явившийся Константину во сне 
Христос с крестом повелел сделать подобие его и с таким знамением 
выступить против врагов. Утром император рассказал о чудесном сно-
видении, призвал мастеров и, описав им вид явленного знамения, при-
казал приготовить подобное знамя (labarum). Это якобы и обеспечило 
Константину победу над Максентием. Войдя после этого в Рим, Констан-
тин велел поставить на площади свою статую с крестом в правой руке 
и с надписью: «Этим спасательным знамением я спас город от ига тира-
на». — И. Д.]

533 [Специальный хлебец, испеченный в день Рождества Пресвятой Бого-
родицы, на котором были выдавлены буквы «Р» и «Б» («Рождество Бого-
родицы»). Такие хлебцы обычно раздавали всем домашним, чтобы они 
приобщились к великому празднику, клали под иконы и хранили до Рож-
дества Иисуса Христа. Очевидно, Сергий не мог прислать такой хлебец 
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Дмитрию Ивановичу к Рождеству Богородицы на Куликово поле (рас-
стояние от Троицкого монастыря до Куликова поля по прямой — около 
300 км по прямой; скорость передвижения по суше в XIV в. — около 30–
60 км в день). — И. Д.]

534 Феодор Тирон — герой апокрифического сказания, первый воин у царя, 
успешно и мужественно выполняющий царские поручения. [Феодор Ти-
рон («Новобранец», «Молодой воин») — святой великомученик (ок. 306); 
был воином в г. Аласии (Малая Азия) под начальством некоего Вринка. 
Его принуждали участвовать в жертвоприношении идолам, но Феодор, 
будучи христианином, категорически отказался это делать. Его обвини-
ли в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. 
Там ему явился Иисус Христос, утешил и подкрепил его. Приведенный к 
правителю Феодор еще раз безбоязненно исповедал свою веру, за что 
был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. — И. Д.]

535 [Ср.: «И было, во вторую ночь пришел ко мне Салафиил, вождь народа, 
и спросил меня: где ты был, и отчего лице твое так печально? Разве не 
знаешь, что тебе вверен Израиль в стране преселения его? Итак встань и 
вкуси хлеба, и не оставляй нас, как пастырь своего стада, в руках лукавых 
волков. Тогда сказал я ему: отойди от меня, и не приближайся ко мне. И 
он, услышав это, удалился от меня» (3 Езд 5 16–19). — И. Д.]

536 [Арефа (VI в.) — святой мученик; князь и воевода, управлявший городом 
Негран (Награн, или Анагран, располагался у Аравийского залива и на-
ходился под покровительством римских императоров), жители которо-
го были христианами. Аравийский (или Омиритский) царь, иудей Дуна-
ан решил уничтожить всех последователей Христа и пришел с большим 
войском разорить город. У стен Неграна царские глашатаи возвестили, 
что Дунаан оставит в живых только тех, кто отречется от христианства. 
Не сумев взять город силой, Дунаан пошел на обман, поклявшись, что 
не будет принуждать христиан переходить в иудейство, а лишь обложит 
Негран данью. Жители города не послушались совета Арефы и, пове-
рив Дунаану, открыли ворота. Нарушив свое обещание, Дунаан каз-
нил 4299 христиан, в том числе Арефу (которому тогда было 95 лет) и 
340 его воинов. — И. Д.]

537 [В разных редакциях и вариантах «Сказания» противник Пересвета на-
зывается то «Темир-мурзой» (Киприановская редакция; должен был, 
видимо, перекликаться в сознании образованного читателя с Темир-
Аксаком — Тамерланом), то «Таврулом» (имя заимствовано у татарина, 
согласно летописной статье 1240 г. пришедшего с Батыем под Киев и 
там захваченного в плен), то, наконец, «Челубеем» (Синопсис 1680 г.; 
Челяби-эмир — сын Мурада I, захвативший в 1393 г. Тырново, столи-
цу Второго Болгарского царства). По мнению А. Л. Никитина, «все три 
имени (и “печенежин” Повести Временных лет!) оказываются имена-
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ми “врагов рода христианского”, против которых на Куликовом поле в 
лице Пересвета выступает не только московский князь, но и сама рус-
ская православная церковь» (Никитин А. Л. Подвиг Александра Пересве-
та // Герменевтика древнерусской литературы X–XVI вв. М., 1992. Сб. 3. 
С. 269–270). — И. Д.]

538 [Ср.: «И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, 
из Гефа; ростом он — шести локтей и пяди [3 м]» (1 Цар 17 4); побежден 
в единоборстве Давидом. — И. Д.]

539 [Простая сажень в XV в. составляла ок. 150 см. — И. Д.]
540 Куколь — головное покрывало схимника, по форме похожее на воин-

ский шлем.
541 [Ср.: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам 

от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» 
(Рим 13 11). — И. Д.]

542 [Ср.: «И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу 
о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть 
Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, 
а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть 
кончина века, а жнецы суть Ангелы» (Мф 13 36–39). — И. Д.]

543 [В тексте: «от сего часа». В таком виде данное выражение непонятно. 
В ранних вариантах Основной редакции «Сказания» приводится точное 
указание: «осмого часа ждите». По мнению В. Н. Рудакова, «отсутствую-
щие указания на “осмой час” в списках Основного, Михайловского и 
Забелинского вариантов Основной редакции являются позднейшими 
искажениями первоначальных чтений, которые сохранились в списках 
Летописной, Распространенной и некоторых ранних вариантов Основ-
ной редакций. Исходя из указанных чтений источника, полагаем, что 
Боброк, призывая Владимира Андреевича не спешить, точно определяет 
время будущего вступления в бой (“осмой час”)» (Рудаков В. Н. Монголо-
татары глазами древнерусских книжников середины XIII — XV вв. М., 
2009. С. 183). — И. Д.]

544 [Ср.: «Исследователи давно обратили внимание на прозорливость воево-
ды Боброка, отмечая, что ни преждевременный, ни запоздалый удары 
засадного полка не смогли бы переломить ход сражения (См. напри-
мер: Каргалов В. В. Конец ордынского ига. М., 1984. С. 55–56). Споры 
ученых начались тогда, когда были предприняты попытки понять, из 
каких критериев исходил Боброк-Волынец, определяя “время подобно” 
для выступления своего полка из засады. Было предложено несколько 
версий, объясняющих внутреннюю мотивацию поведения Дмитрия Бо-
брока. Одни исследователи полагали, что вступлению засадного полка в 
бой первоначально препятствовал сильный встречный ветер, перемены 
которого якобы так настойчиво ожидал Волынец (Арцибашев Н. С. По-
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вествование о России. Т. 2. М., 1838. С. 133; Афремов И. Ф. Куликово поле 
с реставрационным планом Куликовской битвы. В 8-ой день сентября 
1380 года. М., 1849. С. 31; Костомаров Н. И. Куликовская битва. М., 1864. 
С. 21; Бестужев-Рюмин К. Н. О злых временах татарщины и о страшном 
Мамаевом побоище. СПб., 1865. С. 61; Соловьев С. М. История России с 
древнейших времен // Соловьев С. М. Сочинения. Кн. II. М., 1988. С. 276–
277), и солнце, слепящее глаза русских воинов и мешающее им биться с 
врагом (См. например: Карамзин Н. М. История государства Российского. 
Т. V. М., 1993. С. 43; Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 21; Соловьев С. М. Указ. 
соч. С. 277; Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной 
Руси в татарский период. Биографические очерки по первоисточникам 
и главнейшим пособиям. Т. 1. СПб., 1889. С. 113; Греков Б. Д., Якубов-
ский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. С. 242; Очерки истории 
СССР: Период феодализма (IX–XV вв.). Ч. II. М., 1953. С. 225; Кирпични-
ков А. Н. Куликовская битва. Л., 1980. С. 99; Кучкин В. А. Победа на Кули-
ковом поле // Вопросы истории. 1980. № 8. С. 19, и др.). Другие исследо-
ватели считали, что Боброк дожидался изменения не природных фак-
торов, а местоположения татар на поле брани, то есть дожидался вре-
мени, когда “поганые” окажутся наименее защищенными перед ударом 
русского полка. По мнению этих ученых, Боброк сдерживал засадный 
полк “до момента, когда преследующие бегущих (русских воинов. — 
В. Р.) татары повернулись к засаде тылом”. После чего “Боброк стреми-
тельно бросился на татар” (Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Указ. соч. С. 242; 
См. также: Очерки истории СССР… С. 225; Бескровный Л. Г. Куликовская 
битва // Куликовская битва: Сб. статей. М., 1980. С. 241–242). По всей ви-
димости, Н. М. Карамзин имел в виду то же, когда писал, что Дмитрий 
Боброк призвал к битве, перед этим “с величайшим вниманием при-
мечая все движения обоих ратей” (См.: Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 43). 
При выдвижении вышеперечисленных версий исследователи исходили 
из факта реальности описанного в “Сказании” эпизода» (Рудаков В. Н. 
Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII —
XV вв. М., 2009. С. 180–181). — И. Д.]

545 Ср.: 2 Кор 7 4 [«Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей»; ср. также: 
«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени 
смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он 
будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются 
при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, 
и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо вся-
кая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут от-
даны на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам — Сын дан 
нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис 9 2–6). — И. Д.].



Комментарии 429

546 [Семантика «осьмого часа», упоминаемого автором «Сказания», была 
объяснена В. Н. Рудаковым: «Резонен вопрос, почему древнерусский 
книжник именно в “осмом часу” “заставил” своего героя ожидать Бо-
жьего заступничества. Нам представляется, что между “духом южным”, 
“осмым часом” и снисхождением помощи свыше русским полкам су-
ществует тесная смысловая связь. Действительно, в описании разговора 
Боброка и Владимира Серпуховского мы находим упоминание “осмаго 
часа”, как времени, когда, по мысли воеводы, следует ожидать Божьей 
помощи, как “времени подобного”, наиболее подходящего для вступле-
ния в бой. Смысловая связь между двумя деталями “Сказания” особенно 
остро проявляется в том, что автор памятника сознательно и достаточ-
но жестко определяет последовательность произошедших событий: как 
только “осмый час приспе”, “абие (т. е. ‘тотчас’, ‘немедленно’. — В. Р.) духъ 
южны потягну”. C у щ е с т в у ю т  д в е  о т л и ч н ы е  д р у г  о т  д р у г а 
х р о н о м е т р и ч е с к и е  в е р с и и  с о б ы т и й  Ку л и к о в с к о й  б и т -
в ы ,  н и  о д н а  и з  к о т о р ы х  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н а  н а м и 
в  к а ч е с т в е  б о л е е  д о с т о в е р н о й. (Кстати, впервые столкнулся 
с несогласованностью хронометрических показаний “Сказания” и “Ле-
тописной Повести” составитель Киприановской редакции. Рассудив, что 
под “осмым” часом в “Сказании” и под “девятым” часом в “Летописной 
Повести” описано одно и то же событие (появление помощи “свыше”), 
книжник “согласовал” хронометрические версии обоих произведений. 
В результате, как нам представляется, возникла компилятивная хроно-
метрическая версия Киприановской редакции “Сказания”, согласно ко-
торой битва оканчивалась выходом засадного полка в... девятом часу). 
Появление в столь поздних относительно описываемых в них событий 
памятниках “точных” хронометрических данных может, на наш взгляд, 
быть объяснено с п е ц и ф и к о й  с р е д н е в е к о в о г о  в о с п р и я т и я 
в р е м е н и… Вероятно, лишь даты, знаменующие что-либо, могли при-
влечь внимание средневекового человека, и, наоборот, датировки — 
определения места события во времени — могли быть использованы, по 
всей видимости, во многом лишь по отношению к действительно знача-
щим событиям… Представляется, что упоминание “осмаго часа” как мо-
мента времени, когда “имать быти благодать Божия”, как момента, когда 
“сила Святого Духа” начинает помогать русским полкам, не отражает ре-
альный 8 час дня (по древнерусской системе счисления часов), а имеет 
символическое значение… Возможно, автор «Сказания» имел основания 
полагать, что “осмой час” в субботу 8 (!) сентября 1380 года (6888 от С. М.) 
непременно должен был быть “счастливым”, отмеченным Божественной 
благодатью, и поэтому, благо-приятным для победы русских сил. Именно 
эти соображения, вероятно, и могли подвигнуть средневекового книжни-
ка дать указание на то, что Дмитрий Боброк ожидал “осмого часа”, “вре-
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мени подобнаго”, когда “благодать Божия” снизойдет на православное 
воинство. Анализ числовой символики исследуемого нами “осмого часа” 
укрепляет подобное предположение… Число несло дополнительную, 
причем — часто сущностную, информацию о том или ином событии 
или явлении. В православии число “8” с древнейших времен символизи-
ровало вечность, “новый эон”, “Царство Божие”. Связано это было с тем, 
что в христианском сознании число “8” ассоциировалось с “восьмым 
днем Творения”… Земное время являлось как бы отражением символиче-
ского времени “шести дней творения”, включая и “седьмой день”, когда 
Господь “почил от всех дел своих”. Таким образом, земная жизнь чело-
вечества, вплоть до Страшного Суда, укладывалась в указанную седмицу. 
Согласно средневековым представлениям, по “окончании времен”, то 
есть — по окончании “земной седмицы” и Страшного Суда, должен был 
начаться “восьмой день”, представляющий собой “последний век”, веч-
но длящийся “единый день” Спасения. Символическое значение числа 
“8” было хорошо известно в средневековой Руси: наступление восьмой 
тысячи лет от Сотворения Мира воспринималось как начало “восьмого 
дня”, которому должен был предшествовать Страшный Суд. Именно по-
добное восприятие времени и определило высочайшую напряженность 
ожидания 1492 г. от Р. Х. (7000 от С. М.), вслед за которым православные 
христиане ожидали “окончания времен”. Широкое распространение 
символика “восьмерки”, по всей видимости, получила и в иконогра-
фии — знаменитый восьмиугольник, в который как бы вписывалась фи-
гура Христа (“Спас в силах”), олицетворял собой эсхатологическую Веч-
ность. По наблюдениям Д. С. Лихачева, восьмиугольная форма крещаль-
ной купели также имела символический смысл: погружаемый в купель 
новообращенный христианин тем самым приобщался к “жизни вечной”, 
к Спасению. 

 Победа над татарами, нашествие которых описывается автором “Ска-
зания” с помощью целого ряда деталей, свойственных описанию эсха-
тологических “знамений”, вполне могла ассоциироваться в сознании 
книжника, а, вероятнее всего, и определенного круга его читателей, 
с “избавлением” православных от ужасов “конца времен”. В этой связи, 
упоминание “осмого часа” как времени, несущего на себе черты начала 
“вечной жизни”, возможно, имело особую символическую значимость 
еще и потому, что сами описываемые в памятнике события происходили 
в знаменательный для христианина день — д е н ь  Р о ж д е с т в а  П р е -
с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы… Рождество Богородицы, согласно церковно-
му Преданию, “ознаменовано наступлением времени, когда начали ис-
полняться великие и утешительные обетования Божия о спасении рода 
человеческого от рабства диавола”. Можно предположить, что именно в 
данном контексте символика Праздника Рождества Божьей Матери, по 
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всей видимости, была тесно связана с символикой числа “8”. Действи-
тельно, и праздник, и число так или иначе семантически связаны с об-
разами Спасения: праздник знаменует начало Спасения, а число — саму 
Вечную жизнь — эсхатологическую вечность спасшегося человеческого 
рода. Кроме того, символическая связь праздника и числа прослеживает-
ся даже в таком немаловажном (особенно для вечно ищущего Божествен-
ных знамений средневекового сознания) факте, что само Рождество 
Богородицы приходится на 8 (!) сентября. Таким образом, упомянутый 
“осмой час”, по всей видимости, отражал своеобразное “художествен-
ное время” памятника, автор которого с провиденциалистских позиций 
воспринял победу русских на Куликовом поле» (Рудаков В. Н. Монголо-
татары глазами древнерусских книжников середины XIII — XV вв. М., 
2009. С. 189–199). — И. Д.]

547 [Смысл выражения «дух южный» удалось раскрыть В. Н. Рудакову: «Нам 
представляется, что упомянутый в “Сказании” “д у х ъ  ю ж н ы й”, потя-
нувший “сзади” русских полков, не может ассоциироваться с реальным, 
попутным для русских, “южным ветром”. Употребление географического 
определения “духа” — “южный” — позволяет проверить достоверность 
данного сообщения памятника. Действительно, дующий с юга ветер мо-
жет быть попутным лишь для тех, кто движется с ним в одном направ-
лении (буквально “по пути” ветра). По всей видимости, засадный полк, 
впрочем, как и основные силы Дмитрия Донского на Куликовом поле, не 
могли наступать, двигаясь с юга на север. Существующие в науке лока-
лизации “Куликова поля” и расположения на нем русских и ордынских 
войск… однозначно признают тот факт, что русские могли совершать 
наступательные действия только с севера на юг. Следовательно, если 
в “Сказании” речь шла о южном ветре, то последний ни в коем случае 
не мог бы подуть “сзади” русских, а, значит, не мог бы быть попутным 
для них. Вероятно, появление определения “южный” нельзя объяснять 
и неосведомленностью средневекового книжника, столетие спустя ре-
шившего вновь описать героическую битву на Непрядве… Стоит иметь 
в виду, что автор памятника вполне подробно описывает маршрут дви-
жения русских войск на поле Куликово, вполне сносно ориентируется в 
расположении сторон света (Мамай движется с востока, перед битвой 
“земля стонет велми... на восток нолны до моря, а на запад до Дуная”). 
Кроме того, необходимо помнить, что слово “духъ” полисемантично, 
а, следовательно, интерпретация фразы “духъ южный” как “южный ве-
тер” требует того или иного обоснования. (Помимо значений ‘дунове-
ние’, ‘движение воздуха’, ‘ветер’ древнерусское слово “духъ” имело еще 
и другие значения, как то — ‘бесплотное сверхъестественное существо’, 
собственно ‘дух’, а также ‘благодать’, ‘дар’, ‘сверхъестественная сила’). 
Важно отметить, что, насколько мы можем судить, в первоначальном 
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виде “Сказания” слово “ветер” в исследуемом нами эпизоде не употреб-
лялось вообще… По всей видимости, употребление прилагательного 
“южный” было сознательным и намеренным (столь же намеренным, 
сколь и настойчивое употребление термина “духъ” в ранних редакциях 
“Сказания”…) и не является ошибкой, допущенной автором памятника… 
Представляется, что употребленное древнерусским книжником прила-
гательное “южный” относилось не к реальному ветру, дующему с какой-
либо стороны, а к духу, к нематериальной, сверхъестественной силе, 
олицетворявшей снисхождение Божественной благодати на русские 
полки и находящейся вне зависимости от земных событий и явлений… 
Упоминание “духа южного”, вероятнее всего, является сознательным 
творческим ходом автора “Сказания”, дважды (! [первый раз — в видении 
Фомы Кацибеева]) пожелавшего отметить, что помощь русским полкам 
снисходила именно от этой, в данном контексте, богоизбранной сто-
роны света… Более явно восприятие богоизбранности юга в русском 
средневековом сознании проявилось в припеве к стихирам, которые ис-
полняли “на первом часе” в т. н. “царские часы” (т. е. накануне Рождества 
Христова, Богоявления и в Великую Пятницу) в русской церкви с давних 
пор. Название припева — “Бог от юга” — перекликается также с фра-
зой текста Служебной Минеи на 8 сентября (праздник Рождества Пре-
святой Богородицы). В Минее присутствует чтение: “Пророкъ Аввакумъ, 
умныма очима провиде, Господи, пришествие Твое. Темъ и вопияше: отъ 
юга приидетъ Богъ. Слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему”. Тот 
факт, что в минейном тексте на 8 сентября — день, когда произошло 
“побоище на Дону” (!) — содержится явное указание на богоизбранность 
юга, позволяет с большой степенью вероятности предположить наличие 
смысловой cвязи между указанным чтением Минеи и “духом южным” 
“Сказания о Мамаевом побоище”. Мы полагаем, что упоминание “духа 
южного” было связано с необходимостью описать сцену не батальную, 
а провиденциальную, сцену, где “дух” знаменовал собой сошествие на 
помощь русским “силы Святого Духа”. Семантическая близость “южно-
го духа” и “Святого Духа” актуализировала именно знаковую функцию 
исследуемого чтения. Упоминание “духа южного” получало особенное 
звучание еще и потому, что восприятие юга как богоизбранной стороны 
света, возможно, приобретало специфическую напряженность именно в 
день Рождества Пресвятой Богородицы, когда и произошло заступниче-
ство небесных сил русским воинам на Куликовом поле. Таким образом, 
мы полагаем, что “духъ южный”, будучи не связан с реальным южным 
ветром Куликовской битвы, являл собой подчеркиваемое автором “Ска-
зания о Мамаевом побоище” знамение снисходящей на православное 
воинство Божественной благодати» (Рудаков В. Н. Монголо-татары гла-
зами древнерусских книжников середины XIII — XV вв. М., 2009. С. 187, 
188–189). — И. Д.]
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548 [В оригинальном тексте: «наше врѣмя приспѣ, и часъ подобный прииде». 
Ср.: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин 5 25); «Иуда 
сказал: <…> если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев на-
ших и не оставим нарекания на славу нашу» (1 Мак 9 10). — И. Д.]

549 [Ср.: «И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался 
от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении… 
И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди муже-
ственные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица льви-
ные — лица их, и они быстры как серны на горах… И они помогали Дави-
ду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками 
в войске… Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон 
воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были 
единодушны, чтобы воцарить Давида» (1 Пар 12 1, 8, 21, 38). — И. Д.]

550 [Ср.: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься» 
(Мф 11 23); «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешь-
ся» (Лк 10 15). «Капернаум упоминается только в Новом Завете и о нем 
говорится как о главном и любимом местопребывании Господа Иисуса 
во время Его земной жизни и, так сказать, центральном месте Его дея-
ний в Галилее… Но несмотря на все чудеса, которые Он совершил здесь, 
несмотря на все Его вразумления и обличения, высказанные жителям 
Капернаума за их нечестие, город не раскаялся и не уверовал…» (Библей-
ская энциклопедия: Репринтное издание. [Никифор, архимандр. Иллю-
стрированная полная популярная библейская энциклопедия. М., 1891.] 
М., 1990. С. 380–381). — И. Д.]

551 Автор «Сказания», желая подчеркнуть «идолопоклонство» Мамая, то, что 
он язычник, называет в числе богов Мамая и древнерусских языческих 
богов — Перуна и Гурса (искаженное «Хорс»).

552 [Ср.: «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь 
пылающий» (Пс 103 4). — И. Д.]

553 [Ср.: «И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у на-
родов, которые вокруг тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе 
и ярости, и в яростных казнях; — Я, Господь, изрек сие; — и когда по-
шлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их 
на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опо-
ру у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва 
и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя; Я, Господь, изрек сие» 
(Иез 5 15–17). — И. Д.]

554 Мф 26 31 [«Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, 
ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада» — в данном слу-
чае Иисус цитирует пророка Захарию: «О, меч! поднимись на пастыря 
Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и 
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рассеются овцы!» (Зах 13 7); ср.: «И говорит им Иисус: все вы соблазни-
тесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы» 
(Мк 14 27). — И. Д.].

555 [В оригинале — «отдыхающи ему под сѣнию ссѣчена дрѣва березова». 
Столь неожиданный сюжетный поворот «вырос» из образа Пространной 
редакции. Там Дмитрий Иванович сражается в первых рядах и несмо-
тря на многочисленные удары, которые получает от врагов, остается не-
вредим: «Богъ заступилъ его». Теперь же этот образ обретает чуть ли не 
сатирические черты: князь-«победитель» всю битву «отдыхает» в роще 
под срубленной березой. Традиционное «логичное» объяснение, будто 
князь был «контужен», в этой ситуации не спасает. Дело, видимо, в том, 
что «Сказание» было создано на территории Серпуховского княжества. 
Поэтому роль серпуховского князя и игумена Троицкого монастыря (на-
ходившегося на территории того же княжества) всячески преувеличива-
лась, а фигура московского великого князя принижается. — И. Д.]

556 Дмитрий Иванович сравнивается с Ярославом Мудрым и Александром 
Невским.

557 [Ср.: «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на 
мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяет-
ся плач, а на утро радость» (Пс 29 5–6). — И. Д.]

558 [Ср.: «…жив Господь, Который сотворил нам душу сию, не предам тебя 
смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей» 
(Иер 38 5). — И. Д.]

559 Любимый воевода персидского царя Дария Авис, чтобы спасти Дария 
от окончательного поражения, решил убить Александра Македонского, 
жертвуя ради этого своей собственной жизнью. Покушение Ависа не 
увенчалось успехом. Александр Македонский, сказав Авису, что тот «по 
своей воле сегодня умер» за своего господина, даровал ему жизнь. Рас-
сказ о покушении Ависа на Александра Македонского встречается толь-
ко в «Сербской Александрии», античные источники о покушении Ависа 
на Александра Македонского ничего не сообщают.

560 [Ср.: «[Аллилуия.] Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия 
Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. 
Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хва-
лите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. 
Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия» (Пс 150). — И. Д.]

561 [Упоминаемая, таким образом, общая численность войска Дмитрия Ива-
новича — 303 тыс. человек — представляется существенно завышенной. 
По экспертным оценкам, на самом деле русские отряды на Куликовом 
поле насчитывали приблизительно 25–30 тыс. человек. — И. Д.]
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562 [Кафа (Каффа, современная Феодосия) — древнегреческая колония 
в Крыму, основанная выходцами из Милета. В IV в. разрушена гуннами. 
В V в. перешла под контроль Византии. На протяжении следующих веков 
представляла собой небольшое селение, попавшее в XIII в. под влияние 
улуса Джучи (Золотой Орды). Впоследствии выкуплена генуэзскими куп-
цами. — И. Д.]

563 [См.: комм. 426. — И. Д.]
564 [Тохтамыш (тат. Туктамыш хан) (?–1406) — хан Золотой Орды (c 1380) 

и Сибирского ханства (с 1396), один из потомков Джучи, старшего сына 
Чингисхана. С 1377 г. по инициативе и при поддержке Тамерлана бо-
ролся за золотоордынский престол, который занял после Куликовской 
битвы. — И. Д.]

565 [Синяя Орда (Кок Орда, тат. Kük Urda, каз. Көк Орда) — восточная часть 
(«левое крыло») улуса Джучи (Золотой Орды), включавшее Западную Си-
бирь и Казахстан. — И. Д.]

566 [Есаул (от тюрк. ясаул — начальник) — помощник (заместитель) воена-
чальника. — И. Д.]

567 [Фряги (фрязи) — итальянцы (чаще всего купцы) из Венеции или Генуи, 
проживавшие на Дону и в Крыму. — И. Д.]

Повесть о Темир Аксаке

Повесть о неудачном походе Тимура на Русскую землю создана в период 
между 1402 и 1418 гг. в окружении московского великого князя Василия I 
Дмитриевича; она посвящена описанию этого события, но основным мо-
тивом ее является идея избранности Москвы как политического центра 
Руси — в противопоставлении Киеву или Владимиру. Из Владимира как раз 
в это время была перенесена государственная святыня — икона Владимир-
ской Богоматери, которая считалась покровительницей царствующего гра-
да и царской фамилии еще со времен Киевской Руси. Московский князь тем 
самым был представлен как правомочный наследник киевской, а затем и 
владимирской государственности. Именно потому автор повести так после-
довательно и настойчиво титулует своего князя великим и даже самодерж-
цем — вещь необычная для XIV в.

В августе 1395 г. Тимур неожиданно вышел к Ельцу, разграбил его и, 
простояв у Дона около двух недель, по неясным причинам повернул обрат-
но, направляясь в Крым. По-видимому, вполне трезво оценивая обстанов-
ку, Тимур не пожелал связываться с мятежными «улусами». Он только что 
вторично и уже окончательно разбил своего соперника Тохтамыша и про-
должал карательные экспедиции по татарским землям, подчиняя их своей 
власти. Выход на Русь был разведкой, подобной той, которую осуществил 
военачальник Чингисхана Сабудай в 1223 г., дав бой русским и половецким 
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князьям на Калке. Решение Тимура на Руси было воспринято как Божье за-
ступничество и как чудо. В Москве на месте встречи иконы, которой припи-
сано было свершение этого чуда, заложили памятную церковь и монастырь, 
названный в честь события Сретенским.

В повести, впоследствии неоднократно перерабатывавшейся, отразились 
некоторые идеологические противоречия XV в., в частности противоречия 
между великим князем московским и высшей церковной властью. Появи-
лись «распространенные» и «полные» версии рассказа, прославлявшие уже 
не князя, а церковных иерархов.

Здесь публикуется первоначальная краткая редакция, в которой меньше 
традиционной церковной риторики и вымышленных позднее подробно-
стей; так, здесь нет описания сна Тимура, заставившего его отступить, и того 
ужаса, который вызвало у него вещее сновидение. Здесь нет упора на за-
слуги церковных деятелей, например митрополита Киприана; все события 
контролируются московским князем и подчинены его распорядительным и 
своевременным действиям.

Средневековая символика придавала акту перенесения иконы из Вла-
димира в Москву не меньшее значение, чем военной победе на Куликовом 
поле; вот почему со временем описываемое здесь историческое событие 
обросло эмоциональным подтекстом и фактическими подробностями. Воз-
никла и самостоятельная «Повесть об иконе Владимирской Божьей матери», 
и тем самым основное внимание переключилось с описания всенародного 
подъема перед лицом заклятого врага на утверждение идеи Божьей защиты 
по просьбе московских властителей.

Чтобы понять эмоциональную и нравственную атмосферу того времени, 
необходимо вспомнить политическую и экономическую обстановку конца 
XIV в. После Куликовской битвы еще не раз приходили на Русь все новые 
полчища и орды врагов; Тохтамыш, например, уже через два года после Ку-
ликовской битвы разорил и сжег Москву, а затем такие набеги повторялись 
почти ежегодно. Гибло мирное население, земли обезлюдели, воинов и во-
оружения не хватало. Враг все больше ожесточался, видя, что постепенно 
уже навсегда утрачивает долголетний источник наживы. Вот почему весть о 
новом восточном властелине, более сильном, чем Тохтамыш, подняла всех 
от мала до велика; это был новый, но тем не менее уже легендарный про-
тивник, молва о его жестокостях, более страшных, чем жестокости Батыя, 
опережала движение его войск. Встречу с подобным противником русские 
люди восприняли как решительную схватку с ненавистными притеснителя-
ми, причем в момент, когда обескровленная и обессиленная Русь фактиче-
ски не смогла бы противостоять Тимуру.

Так возник единый горячий порыв всего народа, то самое эмоциональ-
ное единство, которое служило гарантом будущего единства политического, 
экономического и духовного. Эту атмосферу всеобщего подъема, истовой 
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веры в единение прекрасно показал автор «Повести» — разумеется, в доступ-
ных для средневековой литературы формах. В этом и заключается основная 
художественная мысль произведения, отразившего не только историческое 
событие первостепенной важности, но и тот накал общественных стра-
стей, в которых это событие происходило. Единство Руси под московскими 
знаменами — прогрессивная идея XIV в., и потому вся «Повесть» в конце 
концов оказывается подчиненной идеологическому обоснованию такого 
единства.

Перевод «Повести» публикуется по рукописи Сборника XV в. (РНБ. Соло-
вецкое собрание. № 804/914. Л. 476–484) — здесь сохранился ранний вари-
ант, не включенный еще в текст летописи; текст сверен и исправлен по из-
данию: Софийская вторая летопись // Полное собрание русских летописей. 
СПб., 1853. Т. 6. С. 124–128.

Перевод и комментарии В. В. Колесова.

568 Василий Дмитриевич, старший сын великого князя Дмитрия Ивановича, 
занимал великокняжеский стол с 1389 по 1425 г. Продолжал объедини-
тельную политику отца и деда.

569 Дедом Дмитрия Ивановича был Иван Данилович Калита, великий князь 
московский с 1325 r., a в 1328–1340 гг. — великий князь владимирский, 
при котором началось собирание русских земель вокруг Москвы. Иван 
Иванович Красный — второй сын Ивана Калиты, великий князь москов-
ский и владимирский (1353–1359). Мать Дмитрия Ивановича — Алексан-
дра (ум. в 1364).

570 [Киприан (?–1406) — митрополит киевский и всея Руси (1381–1382 и 
1390–1406). В 1375 г. поставлен митрополитом Литовским и Русским 
по требованию великого литовского князя Ольгерда, поскольку митро-
полит киевский и всея Руси Алексий был обвинен в том, что пренебрег 
своей паствой в Великом княжестве Литовском, постоянно находясь в 
Москве. После смерти Алексия (1378) должен был стать его преемником. 
Однако великий князь московский Дмитрий Иванович на кафедру его не 
пустил, попытавшись передать ее своему ставленнику Митяю-Михаилу. 
После скоропостижной смерти Митяя (1380) Киприан был признан 
митрополитом киевским и всея Руси, но из-за разногласий с Дмитрием 
Ивановичем в 1382 г. был вынужден покинуть Москву и вернуться в Киев. 
В Москве смог утвердиться только после смерти Дмитрия Ивановича в 
1390 г. Умер 16 сентября 1406 г. Канонизирован Русской православной 
церковью в XV в. — И. Д.] См. также: комм. 445, 1956.

571 To есть на пятнадцатый год после воцарения Тохтамыша в Золотой Орде, 
произошедшего в 1380 г.

572 [Индикт — пятнадцатилетний цикл, принятый в Византии. Там один раз в 
15 лет проводилась перепись населения, по результатам которой выпла-
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чивался ежегодный налог. Введен в 297–298 г. императором Диоклетиа-
ном (245–313). Начиная с 313 г. использовался в летосчислении. Номер 
цикла никогда не указывался. Индиктовый год начинался с 1 сентября. 
Для определения индикта номер года от Сотворения мира по констан-
тинопольской эре надо было разделить на 15; остаток и является номе-
ром индикта (если номер года делился без остатка, индикт равнялся 15). 
На Руси счет индиктами изредка использовался в летописании. По апо-
крифам считалось, что Конец света наступит в 9 индикт. — И. Д.]

573 To есть после нашествия Тохтамыша на Москву и ее взятия в 1382 г.
574 Знаменитый завоеватель Тимур (1336–1405) родился в небольшом го-

родке близ Самарканда в семье мелкого феодала. В молодости служил 
в дружине эмира Казгана и из простых нукеров выбился в предводите-
ли дружины, а затем стал вождем чагатайского племени баргас. В 1370 г. 
объявил себя чагатайским эмиром и сделал своей столицей Самарканд. 
С того же года начинает свои завоевательные походы, покоряя сначала 
Хорезм, Иран и Персию, а затем государства Закавказья. Победив в 1391 г. 
золотоордынского хана Тохтамыша, пришел на Русь, затем разгромил 
Азов, Кафу (ныне Феодосия), сжег столицу Золотой Орды и Астрахань. 
Впоследствии предпринял походы на Индию и Китай, воевал с египет-
ским и турецким султанами.

575 Возможно, имеется в виду Ногайская Орда, кочевавшая вокруг Араль-
ского (Синего) моря. [Улус Джучи делился на два «крыла»: Белую Орду 
(Ак-Орда; правое крыло, включавшее западные земли улуса, в том числе 
низовья Сырдарьи) и Синюю Одру (Кок-Орда). Ср.: «Общий принцип 
административно-государственного устройства Золотой Орды во всех 
своих основных чертах копировал систему, введенную в Монголии при 
Чингисхане, которая базировалась на принятом в монгольской армии 
десятичном делении. При рассмотрении административного устройства 
Золотой Орды в XIII — начале XIV в. нельзя не обратить внимание на 
такой традиционный для монголов обычай, как разделение всей терри-
тории государства на два крыла — правое и левое… На первой стадии 
существования Золотой Орды подобная внутренняя структура удовле-
творяла потребностям административно-территориальной организа-
ции. Именно в соответствии с этим в первой половине 40-х годов XIII в. 
весь Улус Джучи разделился на два крыла, что фактически соответствова-
ло двум государственным образованиям. Правое крыло составляли вла-
дения Бату и Шейбана, простиравшиеся от Дуная до Иртыша и Чулыма. 
Левое крыло находилось под властью старшего сына Джучи — Орды и 
занимало территории на юге современного Казахстана вдоль Сырдарьи 
и к востоку от нее. Распределение названий крыльев (правое и левое) 
связано с традиционными монгольскими соотношениями ориентации 
по странам света и направлениям. В соответствии с этим принципом 
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основной стороной (передней) считался юг. Именно поэтому монголь-
ские юрты всегда устанавливались дверью к югу. Противоположность 
составлял север, определявшийся как задняя сторона. В соответствии с 
этим запад считался правой стороной, а восток — левой [Бартольд В. В. 
Соч. М., 1966. Т. 4. С. 392; Кононов А. Н. Способы и термины определе-
ния стран света у тюркских народов // Тюркологический сборник: 1974. 
М., 1978. С. 79]. Так как владения Бату по отношению к местонахожде-
нию хана Орды располагались западнее, они и получили в соответствии 
с традицией название правого крыла Улуса Джучи, а земли, отошедшие 
Орде, — левого крыла. Согласно тем же традиционным представлени-
ям монголов, каждая из сторон света имела свой конкретный цветовой 
символ. Юг обозначался красным цветом, север — черным, запад — бе-
лым, восток — синим (голубым) [Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского 
народа. М., 1974. С. 81; Gabain A. V. Vom Sinn symbolischer Farbenbezeich-
nung // Acta Orientalia Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest, 1962. 
T. 15. № 1/3. S. 115]. Цветовая символика по отношению к разным крыльям 
Улуса Джучи нашла отражение в некоторых источниках, называвших 
владения Бату и его наследников Ак-Ордой, т. е. Белой Ордой, а владения 
преемников хана Орды — Кок-Ордой, т. е. Синей Ордой. Довольно боль-
шую путаницу в вопрос о соотнесении этих названий по отношению к 
правому и левому крылу Улуса Джучи внесло сочинение Муин-ад-дина 
Натанзи, больше известное под названием «Аноним Искандера» [Тизен-
гаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
М.; Л., 1941. Т. 2. С. 126]. В нем по отношению к владениям Бату ошибочно 
применено название Кок-Орда, а улус Орды назван Ак-Ордой. Специаль-
но занимавшийся разбором этого вопроса Г. А. Федоров-Давыдов доказал 
после скрупулезного анализа широкого круга источников неправомоч-
ность такого отождествления [Федоров-Давыдов Г. А. «Аноним Искандера» 
и термины «Ак-Орда» и «Кок-Орда» // История, археология и этнография 
Средней Азии. М., 1968; его же. Общественный строй Золотой Орды. М., 
1973. С. 55–60. Несмотря на это, в работах некоторых историков владе-
ния хана Орды продолжают фигурировать в качестве Ак-Орды, что авто-
ры их относят на счет установившейся традиции. См., например: Пищу-
лина К. А. Юго-восточный Казахстан в середине XIV — начале XVI веков. 
Алма-Ата, 1977. С. 38; История Казахской ССР: В 5-ти т. Алма-Ата, 1979. 
Т. 2. С. 149–154]. Ошибка Муин-ад-дина Натанзи в значительной мере 
связана с вторичным делением владений Бату на правое и левое крыло, 
т. е. по отношению к владениям Орды улус Бату являлся правым крылом, 
но, в свою очередь, он сам также имел внутреннее деление на правое 
и левое крыло. Сведения о существовании такого деления содержатся в 
арабских источниках, где упоминаются начальник левого крыла Маву и 
начальник правого крыла Тайра, занимавшие эти должности при Менгу-
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Тимуре [Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. СПб., 1884. Т. 1. С. 67]. В источниках нет прямых указаний 
на место прохождения границы между правым и левым крылом Золо-
той Орды. Г. А. Федоров-Давыдов отметил необоснованность мнения, что 
таким рубежом была Волга [Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй 
Золотой Орды. М., 1973. С. 57, примеч. 81]. Скорее всего, граница между 
двумя крыльями золотоордынского государства проходила в районе 
р. Яика (Урал)» (Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в 
XIII–XIV вв. М., 1985. С. 159–160). — И. Д.]

576 Племена, расположенные за рекой Яик на южном Урале.
577 Железные Ворота — узкий проход в южной части Урала, через который 

неоднократно устремлялись на запад орды азиатских кочевников.
578 В одном из сражений Тимур был тяжело ранен в бедро и остался хромым 

(это подтвердило и медицинское обследование его скелета); русское 
прозвище Железный Хромец — перевод с тюркского («половецкого») 
Темир Аксак; персидский вариант Тимур-ленг дал известное в Европе 
произношение: Тамерлан.

579 В походе на Малую Азию Тимур пленил султана Баязета I Молниеносного 
(Крещий — высекающий искру, огонь; от глагола кресати, как перевод-
калька турецкого эпитета Баязета: Jildirim — Молниеносный) после бит-
вы при Ангоре в 1402 г.; раньше этого года «Повесть о Темир Аксаке» не 
могла появиться.

580 Перечисляются города и государства, покоренные Тимуром: Чагадай — 
Чагадайское государство в междуречье Амударьи и Сырдарьи, первый 
эмират Тимура; Хорусани — Хорасан, город и область в северо-восточной 
части Ирана; Голустаини — город Гюлистан; Китай — Китая Тимур не за-
воевал, он умер в начале вторжения в эту страну; Ширасъ — Шираз — 
город в Иране, захвачен Тимуром в 1387 г.; Испаганъ — город в цен-
тральном Ираке Иcфаган за восстание и убийство тимуровских сбор-
щиков дани в 1387 г. был разрушен; Тимур повелел убить жителей, а из 
их черепов сложить пирамиду; Ориначь — город Ургенч в Средней Азии; 
Гиненъ-Сизъ — Гилянсизъ, то есть Ганджа, город в Закавказье на одном 
из притоков Куры; Шибренъ — Шабран, ныне город Ширван в Северном 
Азербайджане; Шамахии — город Шемаха в Азербайджане; Савасъ — го-
род в Малой Азии Сивас захвачен Тимуром в 1402 г.; Арзунумъ — город 
Эрзерум в западной Армении; Тефлизий — Тбилиси захвачен Тимуром 
в 1386 г.; Тевризий — город в южной части Азербайджана Тавриз захва-
чен Тимуром в 1385 г.; Горзустаний — Грузия; Обезний — обезами в Древ-
ней Руси называли абхазцев; Багдатъ — Багдад, город на реке Тигр (ныне 
столица Ирака), Тимур занимал дважды — в 1392 и 1401 гг.; Тимиръ 
Кабы — город Дербент на западном побережье Каспийского моря, в 
переводе «Железные Ворота»; Асурию — называется территория древ-
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нейшего Ассирийского государства в Закавказье; Вавилонское цесар-
ство — называется территория древнего малоазийского государства в 
междуречье Тигра и Евфрата, также покоренная Тимуром.

581 Навуходоносор II, царь Вавилона (605–562 гг. до н. э.), в 586 г. до н. э. 
захватил и разрушил Иерусалим; здесь же упоминаются четыре избран-
ных иудейских отрока, согласно Библии плененных Навуходоносором; 
один из них — пророк Даниил [Валтасар] — растолковал царю вещий 
сон о конце его царства, трое других (Анания [Седрах], Азария [Авдена-
го] и Мисаил [Мисах]) были брошены по повелению Навуходонссора в 
огненную печь за то, что отказались поклоняться языческим богам, но 
остались невредимы. Все четверо упоминаются здесь как подвижники, 
своей верой посрамившие языческого царя-захватчика. [См.: Дан 1–3.]

582 Севастия в Малой Азии, где, по преданию, в гонение римского импера-
тора Лициния [Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний (Flavius 
Galerius Valerius Licinian Licinius; ок. 250–325), римский император (308–
324)] были замучены сорок христиан (320); Тимур взял город в 1400 г.

583 Первый епископ Армении Григорий Просветитель, основатель армян-
ской церкви, ставшей государственной в 301 г., умер в 331 г.

584 Древнейший город мира Дамаск (ныне столица Сирии), который был за-
хвачен Тимуром в 1401 г.

585 Сарай-Берке, город на Волге, основанный ханом Берке, столица Золотой 
Орды, в 1395 г. был разрушен Тимуром.

586 В одном из ущелий на реке Терек в 1395 г., непосредственно перед по-
ходом Тимура на Москву.

587 [Ср.: «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь 
нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам 
говорить: “где Бог их?” Да сделается известным между язычниками пред 
глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет 
пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недро 
их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили» (Пс 78 9–12). — 
И. Д.]

588 Крепить осаду Москвы на этот раз, как и позже, при нашествии Едигея 
в 1408 г., пришлось дяде великого князя, выдающемуся военачальнику 
князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому Храброму (1353–1410); 
двоюродный брат Дмитрия Донского, князь серпуховской. Впервые уча-
ствовал в военном походе с Дмитрием, когда великому князю московско-
му было двенадцать лет, а ему — девять. Руководил многими военными 
мероприятиями и походами Дмитрия Донского. [Наместники и воло-
стели — представители высшего областной администрации в древней 
Руси. Наместник сидел на кормлении в городе, волостель — в волости. 
Наместник занимал более высокое положение и имел право решать «ли-
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хие дела» (убийства, разбой и воровство с поличным); такого права во-
лостели не имели, хотя могли быть и исключения. Назначались из бояр и 
детей боярских. Доход получали не от государства, а непосредственно с 
управляемого населения (так называемое кормление), что вело к целому 
ряду нарушений и злоупотреблений. Кормления являлись своеобразным 
видом пенсий, дававшихся служилым людям. Отменены в ходе област-
ной реформы Ивана IV (середина XVI в.). Функции наместников и во-
лостелей были переданы впоследствии воеводам. — И. Д.]

589 Хосрой (по-персидски Хосров — «царь») II Первиз — иранский шах из 
династии Сасанидов — царствовал в 591–628 гг.; в войне против Визан-
тии (началась в 613), о которой здесь говорится, потерпел поражение.

590 [Ср.: «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и 
шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, 
когда никто не преследует» (Лев 26 36); «Нечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним» (Притч 28 1). — И. Д.]

591 Петр — митрополит всея Руси с 1305 по 1326 г. Был погребен в зало-
женной им самим в 1326 г. в Москве первой каменной церкви Успения 
святой Богородицы. Вскоре после смерти Петр был канонизирован, счи-
тался святым покровителем Москвы.

592 [Ср.: «Тогда великославный Вседержитель и истинный Бог, явив святое 
лице Свое, отверз небесные врата, из которых сошли два славных и 
страшных Ангела, видимые всем, кроме Иудеев. Они стали против вой-
ска, и исполнили врагов смятением и страхом и связали неподвижными 
узами; также и тело царя объял трепет, и раздраженную дерзость его по-
стигло забвение» (3 Мак 6 17–18). — И. Д.]

593 Сеннахирим [Сеннахерим], ассирийский царь (705–680 гг. до н. э.), дваж-
ды осаждал Иерусалим, но не смог овладеть городом; здесь упоминается 
библейский рассказ о том, как пророк Исайя, советник иудейского царя 
Иезекии, спас город своей молитвой; вернувшийся из неудачного похода 
Сеннахирим был убит собственными сыновьями во время дворцового 
переворота. [См.: 2 Пар 32.]

594 Столица Сеннахирима, древний город Ниневия на р. Тигр.
595 [Ср.: «Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, 

сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против 
Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому» (Исх 15 6–7). — 
И. Д.]

596 [Икона Владимирской Богоматери (композиция этой иконы называлась 
в Византии Елеуса, т. е. Милующая; на Руси — Умиление) была подарена 
константинопольским патриархом Лукой Хризовергом Юрию Долго-
рукому. По преданию, этот образ был написан евангелистом Лукой на 
доске стола, за которым ели Иисус, Мария и Иосиф. В Константинополь 
она якобы попала из Иерусалима при императоре Феодосии II Младшем 



Комментарии 443

(402–450). На самом деле — произведение греческого иконописца пер-
вой трети XII в. — И. Д.]

Сказание о нашествии Едигея 

Летописное сказание о нашествии на Москву Едигея в 1408/1409 г. по-
священо теме противоборства зарождающегося Русского централизованно-
го государства и еще сильной Золотой Орды, которая после Куликовской 
битвы и разгрома ее Тимуром предпринимала последние усилия восстано-
вить свое былое могущество и стремилась заставить Москву вновь платить 
дань. Памятник передает сложность военной и дипломатической обстанов-
ки, создавшейся в 1408/1409 г. между Московским великим княжеством, Лит-
вой и Золотой Ордой.

Главное действующее лицо сказания — Едигей (Едегей, Идиге, Идигу, 
Едику, Эдеку; 1352–1419) — эмир Белой Орды, бек, «темник», основатель 
Ногайской Орды. В течение 1397–1410 гг., став главой войска, Едигей был 
фактическим правителем Золотой Орды при нескольких ханах. Стремясь к 
возрождению ее былого могущества и надеясь заставить Московскую Русь 
снова платить дань, Едигей применяет во внешней политике коварные ди-
пломатические приемы, разжигающие и усугубляющие вражду между вели-
кими князьями московским и литовским. В 1408 г. Едигей неожиданно напа-
дает на Русь, разоряет ряд городов (Серпухов, Дмитров, Ростов, Переяславль, 
Нижний Новгород, Городец и другие) и в декабре осаждает Москву. Однако 
города взять он не смог и снял осаду. Вскоре, во время начавшейся в Золотой 
Орде смуты 1410–1412 гг., он потерял власть, бежал в Хорезм и в 1419 г. был 
убит одним из сыновей Тохтамыша близ г. Сарайчик.

Сказание о Едигее известно в нескольких различных редакционных об-
работках, начиная от лаконичного летописного изложения фактов, связан-
ных с походом эмира Едигея и осадой Москвы, до пространных и стилисти-
чески изукрашенных повествований назидательного характера и компиля-
тивных сочинений, вошедших в состав Никоновской летописи. (Подробнее 
об этом см.: Лурье Я. С. Повести о нашествии Едигея // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 197–201.)

Одна из древнейших редакций «Сказания...» находилась в составе знаме-
нитой сгоревшей в пожаре 1812 г. Троицкой летописи и завершала ее. (По-
этому Троицкая летопись известна также под названием Летописного свода 
1408 г.) Однако от этого текста «Сказания...» сохранились лишь отдельные 
выписки Н. Μ. Карамзина, на основании которых можно строить только 
предположения о его полном виде. Симеоновская летопись в той ее части (за 
1390–1409 гг.), которая содержит «Сказание о Едигее», представляет собой 
сделанную около 1413 г. тверскую переработку текста Троицкой летописи. 
Выбор для публикации «Сказания о Едигее» именно Симеоновской летописи 
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обусловлен тем, что этот текст принадлежит выдающемуся древнерусскому 
книжнику, мудрому политику и блестящему писателю, изощренному в ис-
кусстве «извития словес» и применения внутренней рифмы. Развивая идеи 
«Повести временных лет», он призывает Русь и Литву к единению против 
общего противника, отождествляя татаро-монголов с половцами Киевской 
Руси, а великокняжеский город Владимир сопоставляя с Киевом.

Кроме русских летописных сказаний сохранился ногайский героиче-
ский эпос о Едигее и его предках и потомках, возникший, по-видимому, по 
следам событий и долгое время бытовавший среди тюркоязычных народов 
СССР. (Записи этих народных сказаний известны под названиями «Едигей», 
«Идиге», «Сорок богатырей».) Эпические предания о Едигее отличаются 
бóльшей исторической достоверностью и могут кое в чем уточнить рус-
ские летописные данные, но образ Едигея в них идеализирован. Распри в 
Золотой Орде на рубеже XIV–XV вв. и борьба за власть между Едигеем и 
Тохтамышем расцениваются в эпосе как кровавое единоборство жестокого 
и несправедливого хана с его благородным и честным вассалом Едигеем, 
любимцем народа, народным героем.

Перевод «Сказания о Едигее» сделан по тексту Симеоновской летописи 
(Полное собрание русских летописей. Т. XVIII. СПб., 1913. С. 155–159).

Перевод и комментарии Н. Ф. Дробленковой.

597 Заглавие летописной статьи в Симеоновской летописи «О Едегии, князи 
ордынскомъ, иже воевалъ Московскую землю», написано на полях руко-
писи киноварью.

598 То есть после сентября, в 1409 г. (перечень следующих имен есть в вы-
писках Н. Μ. Карамзина, но отсутствует в Рогожском летописце).

599 Булат-Салтан (Пулад-хан), правитель Золотой Орды с 1407 по 1410 г., 
претендовавший на восстановление ее прежнего могущества. В 1408 г. 
Булат-Салтан ходил войной на Литву и был инициатором похода Едигея 
на Москву.

600 Написание имен четырех царевичей и видных князей (эмиров) Золотой 
Орды, назначенных Едигеем военачальниками, в летописи несколько ви-
доизменено.

601 Василий Дмитриевич, великий князь — старший сын великого князя Ди-
митрия Ивановича, княжил с 1389 по 1425 г. После разгрома Золотой 
Орды Тимуром в 1391–1395 гг. Василий перестал платить ей «выход» и 
восстановил уплату дани только в 1412 г. после нашествия Едигея. См. 
также: комм. 568.

602 [Агаряне — потомки Измаила, сына библейского патриарха Авраама от 
рабыни его жены Сары, Агари. — И. Д.]

603 [Измаильтяне — потомки Измаила, легендарного отца 12-ти родоначаль-
ников аравийских племен: «Вот родословие Измаила, сына Авраамова, 
которого родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина; и вот име-
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на сынов Измаиловых, имена их по родословию их: первенец Измаи-
лов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, 
Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, 
в селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племен их. Лет же 
жизни Измаиловой было сто тридцать семь лет; и скончался он, и умер, 
и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред 
Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев 
своих» (Быт 25 12–18). Нашествие Измаильтян (потомков Измаила) ожи-
далось в конце времен. — И. Д.]

604 Витовт (Витаутас, 1350–1430) — с 1392 по 1430 г. великий князь Литвы. 
Дочь Витовта княгиня Софья была женой великого московского князя 
Василия I. При Витовте территория великого княжества Литовского до-
стигла значительных размеров, доходя до берегов Черного моря и вклю-
чая киевские земли. Витовт препятствовал объединительной политике 
московских князей и, нарушая врéменные союзы с Василием I, трижды 
вторгался со своей ратью в пределы Московского великого княжества.

605 В течение 1406–1408 гг., временно замиряясь, Витовт захватил русские 
города Коложе и Одоев, а Василий I — г. Дмитровец; в 1408 г. состоялось 
противостояние русских и литовских войск на р. Угре, разделяющей кня-
жества.

606 Здесь под половцами подразумеваются татаро-монголы.
607 Свидригайло (Швидригайла, ок. 1370–1452), сын великого князя ли-

товского Ольгерда (1345–1377) и брат Ягайла Ольгердовича, великого 
князя литовского (с 1377 по 1392 г., с перерывом), а с 1386 по 1434 г. — 
короля польского. Свидригайло Ольгердович был великим князем Литвы 
в 1430–1432 гг. В 1408 г. принял сторону московского великого князя 
и получил от него в удел города Владимир, Переяславль, Юрьев, Волок, 
Ржев и половину Коломны.

608 Успенский собор во Владимире, построенный в 1158–1161 гт. при Ан-
дрее Боголюбском.

609 [Ср.: «Перестали сражаться сильные Вавилонские, сидят в укреплениях 
своих; истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожже-
ны, затворы их сокрушены» (Иер 51 30). — И. Д.]

610 Ср.: Дан 10 8 [? — «И остался я один и смотрел на это великое видение, но 
во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменил-
ся, не стало во мне бодрости» — ср.: в оригинале: «и стрѣлы младенець 
язвы быша им»; на самом деле в данном случае цитируется Пс 63 8: «и 
възнесетсѧ Бъ стрѣлы младенець бышѩ ӕзвы ихъ» (Библия 1499 года и 
Библия в Синодальном переводе: С иллюстрациями. В десяти томах. М., 
1997. Т. 4. С. 163); ср. в синодальном переводе: «Они утвердились в злом 
намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит? Изыскива-
ют неправду, делают расследование за расследованием даже до внутрен-
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ней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою: 
внезапно будут они уязвлены; языком своим они поразят самих себя; 
все, видящие их, удалятся от них» (Пс 63 6–9). — И. Д.].

611 [Ср.: «Те [кто согрешил против Бога] смутятся, умолкнут перед силою их 
и обратят ноги свои в бегство» (3 Езд 15 32). Точного соответствия при-
веденным фразам установить не удалось. — И. Д.]

612 [В оригинале: «яд же аспиденъ подъ устнами его скрывая, ношаше». Ср.: 
«Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя: 
они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют 
язык свой, как змея; яд аспида под устами их» (Пс 139 2–4). — И. Д.]

613 Владимир Андреевич Серпуховской [Храбрый или Донской (1353–
1410) — князь Серпуховской и Боровский, младший сын князя Андрея 
Ивановича] был двоюродным братом Димитрия Донского и участвовал 
во многих его походах. См. также: комм. 360.

614 Андрей Дмитриевич [(1382–1432), князь Можайский и Верейский 
(1389–1432)], сына Дмитрия Ивановича Донского.

615 В безуспешную погоню за Василием I Едигей направил 30-тысячное вой-
ско во главе с царевичем Тегрибердеем и князьями Якши-беем и Сеит-
Али-беем.

616 [Речь идет о Владимире-на-Клязьме, данном в 1408 г. Василием I в корм-
ление литовскому князю Свидригайло. См.: комм. 607. — И. Д.]

617 Ср.: Пс 45 10 [«Придите и видите дела Господа, — какие произвел Он 
опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и 
переломил копье, колесницы сжег огнем» (Пс 45 9–10)]; Иез 39 9 [«Тогда 
жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать 
оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь 
их»].

618 Во время осады Москвы, длившейся три недели, никаких военных дей-
ствий Едигей не предпринимал.

619 [Петр (?–1326) — первый митрополит киевский и всея Руси, имевший 
постоянное местопребывание в Москве (с 1325). Считается небесным 
покровителем Москвы. — И. Д.]

620 [Ср.: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше 
уповать на Господа, нежели надеяться на князей» (Пс 117 8–9). — И. Д.]

621 [Ср.: «Не предай зверям душу горлицы Твоей; собрания убогих Твоих не 
забудь навсегда» (Пс 73 19). — И. Д.]

622 Согласно другим летописным данным, в это время к Едигею был прислан 
посыльный со срочным известием о начавшейся в Орде «замятне», о по-
пытке некоего царевича убить царя Булат-Салтана и занять ханский пре-
стол. Во время начавшейся в Золотой Орде смуты 1410–1412 гг. Едигей и 
сам, потеряв власть, вынужден был бежать из Орды.
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623 Согласно другим летописным данным, Едигей взял с Москвы три тысячи 
рублей, не считая пленных и имущества, награбленного в других рус-
ских городах.

624 Пс 79 14 [ср.: «Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасем-
ся! Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил 
ее; очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю. 
Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии; она пустила ветви 
свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, 
так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает 
ее, и полевой зверь объедает ее» (Пс 79 8–14). — И. Д.].

625 Это особое внимание к событиям в Тверском крае позволяет исследова-
телям летописания предположить, что «Сказание о Едигее» в Симеонов-
ской летописи представляет собой тверскую переработку.

626 «Повесть временных лет» является для автора «Сказания...» образцом 
беспристрастного изложения событий и смелой публицистической на-
правленности летописания, призванного поучать «властодержцев» — 
князей.

627 Сильвестр Выдубицкий (?–1123) — игумен Михайловского Выдубицкого 
монастыря в Киеве. По поручению Владимира Мономаха, в 1116 г. им был 
переработан текст «Повести временных лет», составленный Нестором-
летописцем.

628 Вт 32 7 [«Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси 
отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе»].

Сказание о битве новгородцев с суздальцами

В феврале месяце 1170 г. объединенные силы ряда русских княжеств под 
предводительством сына Андрея Боголюбского Мстислава осадили Новго-
род. После трехдневной осады 25 февраля произошло сражение, окончив-
шееся победой новгородцев. Событие это нашло отражение и в летописях, 
и в устном предании. В летописях встречаются две версии повести — одна 
из них проновгородская, другая антиновгородская. Обе версии летописной 
повести, созданные независимо друг от друга, возникли в близкое к собы-
тию время. Через какое-то время после битвы возникла и устная легенда, 
объяснявшая победу новгородцев над осадившими город многочислен-
ными силами врага чудесной помощью патрональной иконы Новгорода. 
В основу легенды о повернувшейся иконе, по мнению Д. С. Лихачева, мог 
лечь действительный факт. Новгородская икона Знамения Богородицы (со-
хранилась до нашего времени, находится в Новгородском соборе) — неболь-
шая по величине, она укреплена на древке. Если во время осады икона была 
вынесена на острог, в нее действительно могла попасть стрела и повернуть 
ее вокруг оси. «Сказание о битве новгородцев с суздальцами» объединило 
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краткую летописную повесть об этом событии проновгородской ориента-
ции и устную легенду. Как письменное произведение «Сказание» возникло 
в 40–50-х гг. XIV в. К этому времени относится возникновение первой ре-
дакции «Сказания», которая называется в рукописях «Словом о знамении». 
В дальнейшем вплоть до XVII в. создавались новые редакции этого произ-
ведения.

Перевод сделан по тексту самого раннего списка первоначальной редак-
ции «Сказания...», по рукописи пергаменной праздничной Минеи XIV в. из 
Софийского собора — РНБ. Софийское собрание. № 396. Л. 1 об. — 4 об.

Перевод и комментарии Л. А. Дмитриева.

629 [Роман (Борис) Мстиславич Галицкий, или Великий (ок. 1150–1205)] — 
сын киевского князя Мстислава Изяславича, внук великого князя Изясла-
ва Мстиславича, с 1168 г. по 1170 г. князь новгородский, с 1170 по 1205 г. 
князь владимиро-суздальский, а с 1199 г. и [первый князь] галицкий.

630 Жители Двинской земли, по реке Северной Двине, входившей в состав 
владений Новгорода.

631 Андрей Юрьевич Боголюбский [(ок. 1111–1174), сын Юрия Долгорукого, 
великий князь киевский (1154–1168)], князь владимиро-суздальский с 
1157 по 1174 г.

632 Даньслав Лазутинич — новгородский воевода.
633 Новгород делился на пять частей — «пять концов».
634 Иоанн, в миру — Илья, сначала был священником церкви Власия на Во-

лосовой улице в Новгороде, в 1164 г. был избран новгородским еписко-
пом. В 1167 г. в Новгороде была установлена архиепископия, и Иоанн 
стал первым новгородским архиепископом; умер в 1186 г.

635 Иоанн находился во Владычных палатах, на Софийской стороне, а Ильи-
на улица — на противоположном берегу Волхова, на Торговой стороне. 
Всемирно известная церковь Спаса на Ильине улице, украшенная фре-
сками Феофана Грека, была выстроена на месте старой (той, о которой 
идет речь в «Сказании...») в 1374 г.

636 Канон — церковное песнопение в честь святого или праздника.
637 Кондак — церковное песнопение, более краткое чем канон.
638 Здесь: Десятина — название местности на Софийской стороне.
639 Фелонь — риза, длинное широкое облачение без рукавов, покрывающее 

все тело и постепенно суживающееся кверху. В древности фелонь могли 
носить только патриархи, архиепископы и некоторые епископы.

640 [Согласно библейской Книге Исход, во время исхода евреев из плена 
египетского за ними погнался фараон со своим войском. Тогда об-
лачный столп, который двигался впереди израильтян, окутал всю еги-
петскую армию тьмой, в то время как в лагере беженцев было светло: 
«И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом [сынов] Израилевых, и 
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пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади 
их; и вошел в средину между станом Египетским и между станом [сынов] 
Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для 
других, и не сблизились одни с другими во всю ночь» (Исх 14 19, 20). 
Моисей в это время обращается к Господу, Который, согласно тексту, 
отвечает: «Что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они 
шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели 
его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше» (Исх 14 15, 16). Так 
и произошло. Войско же фараона, попытавшееся пройти за израиль-
тянами по дну Красного моря, погибло в сошедшихся морских водах: 
«И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся 
воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей 
руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтя-
не бежали навстречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. 
И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска 
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них» 
(Исх 14 26–28). — И. Д.]

II. ХОЖДЕНИЯ

Из Странника Стефана Новгородца

Новгородец Стефан, о котором мы лишь предположительно можем ска-
зать, что он был знатным жителем Новгорода, посетил Константинополь в 
1348 или 1349 г. Его описание Константинополя представляет и литератур-
ный, и исторический интерес. Это рассказ новгородца о достопримечатель-
ностях столицы Византийской империи, центра православного христиан-
ства средневековья. Краткий, деловой рассказ Стефана передает и то, что 
он увидел сам, и то, что он услышал об увиденном от своих провожатых, и 
некоторые легендарные предания, источниками которых могли быть пись-
менные памятники, известные Стефану. «Хождение» Стефана Новгородца 
обнаруживает в его авторе любознательного человека, понимающего и 
умеющего оценить грандиозность и красоту памятников византийской сто-
лицы. Произведение это замечательно и тем, что оно свидетельствует о воз-
рождении в середине XIV столетия связей Руси с иными странами, связей, 
которые были прерваны татаро-монгольским нашествием. Рассказ Стефана 
донес до нас точные и яркие описания целого ряда не сохранившихся па-
мятников Константинополя. Научное изд. см.: Сперанский М. Н. Из старин-
ной новгородской литературы XIV века. Л., 1934. С. 5–82.

Перевод «Хождения» сделан по тексту списку первой половины XVI в. 
(БАН, 16.8.13).

Подготовка текста, перевод и комментарии Л. А. Дмитриева.
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641 Царьград — русское название Константинополя, столицы Византий-
ской империи. Находится на европейском берегу пролива Босфор. Го-
род основан императором Константином (отсюда его название) в 330 г. 
В 1204 г. Царьград был захвачен и разгромлен крестоносцами. Это собы-
тие нашло отражение в древнерусской «Повести о взятии Царьграда кре-
стоносцами». В 1453 г. Царьград был захвачен турками и стал столицей 
Османской империи, получив название Стамбул. Таким образом, Стефан 
Новгородец описывает Царьград уже после захвата и разграбления его 
крестоносцами, но до разгрома турками в 1453 г.

642 [Неделя (седмица), завершающая Великий пост; начинается с понедель-
ника, следующего за Неделей цветоносной (шестое воскресенье Вели-
кого поста), и завершается Великой субботой, предшествующей Пасхе. 
Поскольку посещение Стефаном Константинополя датируется 1348 или 
1349 г., речь идет о периоде либо с 14 по 19 апреля (в 1348 г. Пасха празд-
новалась 20 апреля), либо с 6 по 11 апреля (в 1349 г. Пасха праздновалась 
12 апреля). — И. Д.]

643 Главная святыня Константинополя — храм Святой Софии, построен 
в 532–537 гг.; после завоевания Царьграда турками стал мечетью Айя-
София, в настоящее время — музей.

644 Конная статуя императора Юстиниана. До нашего времени не сохрани-
лась.

645 [Юстиниан I Великий (482/483–565), император Восточной Римской 
империи (Византии) (527–565). — И. Д.]

646 [Речь идет о так называемом державном яблоке или державе — сим-
воле государственной власти монарха; представляла собой золотой 
шар с короной или крестом. Первоначально являлась знаком отличия 
императоров Римской империи, позже стала регалией ряда западноев-
ропейских монархов. У христианских монархов держава увенчивалась 
крестом. — И. Д.]

647 [Судя по дальнейшему изложению, речь идет об образе Спасителя, рас-
положенном над Медными воротами Константинополя. — И. Д.]

648 [Лев III Исавр (Конон), византийский император (716–741). В 730 г., ссы-
лаясь на ветхозаветные заповеди («не сотвори себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху… не поклоняйся им и не служи 
им» — Исх 20 4–5), запретил почитание икон как идолопоклонство. Ре-
зультатом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также моза-
ик, фресок и статуй святых во многих храмах. — И. Д.]

649 [Феодосия — византийская святая. Когда по приказу константинополь-
ского патриарха Анастасия (730–753), поддержавшего иконоборчество, 
образ Спасителя, венчавший Медные ворота, попытались снять, чтобы 
бросить в огонь, несколько монахинь, в числе которых была Феодосия, 
опрокинули лестницу с воином, срывавшим изображение, а затем заби-
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ли его до смерти. После этого Феодосия, сопровождаемая монахинями, 
отправилась к патриарху. Сначала они ругали его, а потом стали бро-
сать в него камни. Анастасий поспешил к императору и сообщил ему 
обо всем, что произошло. Монахини тут же были казнены, а инокиню 
Феодосию, как более благородную по происхождению и как виновницу 
всего происшедшего, Лев Исавр приказал заключить в темницу и в тече-
ние недели бичевать, нанося по сто ударов ежедневно. На восьмой день 
Феодосию провели по городу, нещадно избивая. Когда зачинщицу бес-
порядков привели на так называемый Воловий торг, где продавались и 
закалывались животные, один из воинов случайно наступил на большой 
козий рог и поранил им ногу. В ярости он стал наносить этим рогом 
Феодосии удары по голове, а потом проткнул ей горло, от чего она тут 
же умерла. Феодосия почитается как православная преподобномучени-
ца. — И. Д.]

650 «Страсти Господни» — предметы, связанные с распятием Христа. В опи-
сании Константинополя неизвестного русского путешественника XIV в. 
приводится перечисление этих «Страстей» — «губа (губка), трость и ко-
пие». По евангельскому преданию, распятому Христу, когда он восклик-
нул «жажду», воины, намочив уксусом насаженную на длинную трость 
губку, поднесли к устам; после этого один из воинов пронзил грудь Хри-
ста копьем. Эти христианские реликвии, по-видимому, дробились на ча-
сти: ниже говоря о монастыре Пантократора, Стефан сообщает, что там 
также имелись «Страсти Господни, на двое разделѣны».

651 Наименование одного из византийских придворных чинов. [В военных 
походах протостраторы обычно командовали авангардом или кавале-
рийскими частями специального назначения. — И. Д.]

652 В «Сказании о создании святой Софии» говорится, что «во всяком стол-
пе» при постройке храма клались «горе же и долу (вверху и внизу) мощи 
святых».

653 Исидор — царьградский патриарх с 1347 по 1349 г.
654 [Арсений (Авториан) — константинопольский патриарх (1254–1260; 

1261–1265). По надуманным обвинениям (в частности, якобы за связи 
с иконийским султаном Кылыч-Арсланом II) смещен и сослан на остров 
Проконис (1265), где через несколько лет умер. Неприятие сторонни-
ками Арсения его изгнания вызвало длительный (до 1310) церковный 
раскол, получивший название «арсенитского». В 1284 г. византийский 
император Андроник II Палеолог позволил перенести мощи Арсения в 
константинопольский храм Софии. Почитание Арсения как святителя 
началось, видимо, сразу после его смерти, однако его память не была 
внесена в календари и не отмечается православными церквами. — И. Д.]

655 Елеонская гора около Иерусалима. На ней Христос провел ночь перед 
предательством его Иудой. Судя по контексту, икона «Елеонская гора» на-
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ходилась вне самого собора Софии, скорее всего, в часовне св. Николая, 
где действительно находился образ «Елеоня-гора».

656 [По преданию, на этом «одре железном» подвергались мучениям святые 
Георгий и Никита, хотя, согласно традиции, они были замучены в разное 
время и совершенно в разных местах. — И. Д.]

657 [Константин I Великий — римский император (272–337), сделавший 
христианство государственной религией. В 330 г. перенес столицу импе-
рии в г. Византий (Константинополь), изменив государственное устрой-
ство. Рядом православных церквей почитается как равноапосольный 
святой. — И. Д.]

658 Согласно Евангелию, Христос накормил пятью хлебами пять тысяч чело-
век. После того как все наелись, ученики Христа собрали оставшиеся от 
трапезы куски хлеба и наполнили ими двенадцать корзин (Мф 14 19–20 
[«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место 
здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли 
в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, 
вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и 
две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на 
траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, пре-
ломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; 
и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших 
было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф 14 15–21)]; 
Мк 6 41–44 [«Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благо-
словил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; 
и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков 
хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших 
хлебы около пяти тысяч мужей»]; 8 19 [«Когда Я пять хлебов преломил 
для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Го-
ворят Ему: двенадцать»]).

659 Вторая по величине после Софии церковь Константинополя.
660 [Святая Евдокия (II в.) — самарянка, которая долго вела греховную 

жизнь, но однажды, случайно услышав молитву некоего старца Германа, 
уверовала в Бога, приняла крещение и, раздав все свое имущество ни-
щим, ушла в монастырь. При жизни совершила несколько чудес. Казнена 
во время гонений на христиан (ок. 160–170). — И. Д.]

661 [Святая Анна — в христианской традиции мать Богородицы (Богопра-
матерь), жена святого Иоакима, родившая чудесным образом Дочь Ма-
рию после многих лет бездетного брака. — И. Д.]

662 [Аверкий (? — ок. 167) — святой равноапостольный епископ Иераполь-
ский, чудотворец (исцелял болезни и изгонял бесов), прославился во 
Фригии. — И. Д.]

663 Название, по-видимому, искажено, по другим источникам не известно.
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664 Иоанн Златоуст — один из виднейших идеологов восточно-христиан-
ской церкви. В 398–404 гг. был константинопольским патриархом, умер 
в 407 г., находясь в ссылке в Киликии. Был причислен церковью к лику 
святых. В 438 г. его мощи были перенесены в Константинополь.

665 Панахрантов монастырь, на восток от Софийского собора.
666 Василий Великий — один из видных церковных деятелей IV в., с 370 по 

379 г. был епископом Кесарии в Каппадокии. Автор целого ряда церков-
ных сочинений.

667 Монастырь Пандассы, построен в XII в.
668 [15 (1348) или 7 (1349) апреля. — И. Д.]
669 Знаменитая в Византии и на Руси икона Одигитрии считалась написан-

ной евангелистом Лукой. Икона была на каменной доске, окована сере-
бром и золотом, чем объясняется ее тяжесть.

670 Особые опахала, которыми обмахивают святыню.
671 [Так называемая Новая Базилика, которую Стефан называет церковью 

Девяти чинов. Речь, очевидно, идет о девяти чинах ангельских: «Его уви-
дят грядущим на облаках в великой силе и славе, и все девять чинов ан-
гельских явятся…» (Иоил 3 2). К девяти чинам относятся: 1) серафимы, 
2) херувимы, 3) престолы, 4) господства, 5) силы, 6) власти, 7) начала, 
8) архангелы и 9) ангелы. — И. Д.]

672 Кандоскамия — военная гавань Константинополя на Мраморном море.
673 [Городская структура Константинополя повторяла в основном город-

скую структуру Иерусалима, а ряд городских ворот, в том числе Золотые 
и Иудейские, повторяли наименования иерусалимских городских ворот. 
Тем самым воплощалась идея Константина Великого превратить свою 
столицу не только во второй Рим, но и в Новый Иерусалим. — И. Д.]

674 Хозрой — персидский царь, вел войны с императором Юстинианом в 
532–533 и 542–562 гг. Легенда о Хозрое в передаче Стефана объединяет 
легендарные предания о двух нашествиях на Константинополь — персов 
и руссов.

675 [Соломонида (Соломония, Саломея-повитуха) — согласно двум христи-
анским апокрифам («Протоевангелию Иакова» и «Евангелию псевдо-
Матфея» — в других апокрифах имя повитухи не называется), повиваль-
ная бабка, присутствовавшая по рождении Иисуса Христа, которая через 
чудо засвидетельствовала девственность Богородицы. — И. Д.]

676 Феодор Студит, идеолог монашества, с 798 по 826 г. был настоятелем 
Студийского монастыря; автор целого ряда церковных сочинений, в том 
числе особо строгого монастырского устава. Этот устав был принят на 
Руси Киево-Печерским монастырем и стал образцом монастырского 
устава и для других русских монастырей.

677 [Устав (типикон, типик) — богослужебно-церковный сборник указаний о 
порядке и образе совершения церковных служб. — И. Д.]
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678 [В православии Триодь (от греч. τρεις — три и ωδή — песнь) — богослу-
жебная книга, содержащая трипесненные каноны (трипеснцы), откуда 
и происходит название. В богослужении используются Триодь постная, 
содержащая молитвословия на дни всего Великого Поста, начиная от 
Недели о мытаре и фарисее (до середины XVII в. заканчивалась перед 
Неделей Цветоносной, которую называют также Неделей Ваий или 
Вербным воскресеньем), и Триодь цветная, до никоновской реформы 
включающая песнопения от Лазаревой субботы (субботы шестой седми-
цы Великого Поста) до Недели Всех Святых (второй Недели по Троице-
Пятидесятнице). — И. Д.]

679 [Монастырь Перивлепты или Трояндафилица (по имени владельца этого 
места), основан в 1031 г. Считался самым богатым монастырем, но был 
разграблен крестоносцами в 1204 г. — И. Д.]

680 Иоанн Креститель — пророк, предсказавший пришествие Христа (от-
сюда его второе прозвище: Предтеча) и крестивший в реке Иордане 
многих евреев, в том числе и Иисуса Христа. Жил при правителе Иудеи 
Ироде Антипе, был обезглавлен по наущению Иродиады, жены Ирода. 
[По преданию, евангелист Лука перенес нетленную правую руку Иоанна 
Крестителя (которую тот возложил на голову Иисуса Христа во время 
Крещения) в Антиохию (по другой версии, в Александрию), где та хра-
нилась около десяти веков. Во время гонений Юлиана Отступника на 
христиан и христианские святыни была спрятана в одной из городских 
башен; после падения Антиохии (X в.) перевезена в Халкидон, а потом — 
в Константинополь. — И. Д.]

681 Симеон Богоприимец — согласно Евангелию от Луки, иудею Симеону 
было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа. Когда родил-
ся Иисус Христос и на сороковой день был принесен в иерусалимский 
храм, то туда в это же время по вдохновению свыше пришел Симеон. 
Он взял Христа на руки, произнес молитву и пророчествовал о миссии 
Христа.

682 Григорий Богослов — один из так называемых «отцов церкви». Став в 
362 г. священником, управлял церковью в городе Назианзе (отсюда его 
второе прозвище — Назианзин). В 381 г. был избран константинополь-
ским патриархом, но в том же году отказался от сана. Прославился своим 
красноречием. Умер около 390 г.

683 Андрей Критский — церковный деятель и писатель середины VII в., наи-
более известен его «Великий покаянный канон».

684 [Тарасий (ок. 730–806) — секретарь Ирины, первой в истории Византии 
императрицы, правившей от своего имени (797–802), при поддержке 
которой возведен во все степени священства и поставлен патриархом 
константинопольским (784–806). Инициатор созыва VII (Никейского) 
Вселенского собора (787), на котором добился утверждения догмата 
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иконопочитания и отмены решений предыдущего церковного собора, 
лишив его статуса «вселенского». — И. Д.]

685 [Евфимия Всехвальная, или Халкидонская (?–304) — христианка, ко-
торая во время гонений императора Диоклетиана была подвергнута 
различным мучениям за совершение христианских обрядов во время 
празднований в честь бога Арея (Марса), но осталась невредимой (от 
колеса с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела, 
ее спас ангел, остановивший колесо и исцеливший раны; в огненной 
печи, куда Евфимию должны были бросить, воины Виктор и Сосфен 
увидели двух ангелов и сами стали христианами; львы и медведи, кото-
рым она была брошена на растерзание, лизали ей ноги). Мощи ее были 
погребены в окрестностях Халкидона (позднее над ее могилой был по-
строен храм, в котором в 451 г. проходил Четвертый Вселенский собор. 
При императоре Феодосии Великом мощи Евфимии были перенесены 
в Александрию, затем вновь возвращены в Халкидон, а после завоева-
ния города персами (617) перемещены в Константинополь. В период 
иконоборчества останки Евфимии были выброшены в море, но их вы-
ловили у берегов острова Кипр и тайно хранили в церкви г. Лимассол. 
При императрице Ирине мощи святой были торжественно возвраще-
ны в Константинополь, однако, по преданию, в 800 г. саркофаг с ними 
исчез. Позднее он был обнаружен в хорватском городе Ровинь, где 
для него был построен храм, являющийся до настоящего времени ме-
стом христианского паломничества к мощам великомученицы Евфи-
мии. — И. Д.]

686 [Святая Елизавета — сестра святой Анны, матери Богородицы. — И. Д.]
687 [Даниил (VII в. до н. э.) — четвертый ветхозаветный пророк, относящий-

ся к числу великих. История его жизни подробно изложена в Книге про-
рока Даниила, автором которой, согласно традиции, был он сам. — И. Д.]

688 [Никита Готфский (?–372) — святой великомученик. Уверовав в Хри-
ста и приняв крещение от готфского епископа Феофила, участвовал в 
распространении христианства среди своих соплеменников, за что был 
подвергнут готфским правителем, язычником Афанарихом, многим пыт-
кам и сожжен. Неповрежденное огнем тело мученика было погребено в 
Киликии, а затем перенесено в Константинополь. — И. Д.]

689 О том, что паломникам давали какие-то «печати» при посещении гроба 
пророка Даниила, сообщают и другие русские паломники в Константи-
нополь. «Печать» — видимо, что-то вроде жетона или медали с изобра-
жением святого.

690 Иоанн Милостивый — патриарх александрийский VII в., прославился 
своим нищелюбием.

691 [Сестра Богородицы, жена Клеопы или Алфея (возможно, брата Иоси-
фа). Сопровождала Иисуса Христа, присутствовала при Его распятии и 
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погребении; вместе с другими женами-мироносицами первой узнала 
о воскресении Иисуса. — И. Д.]

692 [Спиридон Тримифунтский, или Саламинский (ок. 270–348), епископ 
кипрского города Тримифунта. По преданию, совершил множество чу-
дес (в частности, исцелил тяжелобольного императора Констанция и 
оживил свою умершую дочь Ирину). Был погребен в храме Святых апо-
столов в г. Тримифунте. В середине VII в. мощи св. Спиридона перенесли 
в Константинополь. — И. Д.]

693 [Константинопольский патриарх (946–970). За обширные познания и 
красноречие назывался вторым Златоустом. — И. Д.]

694 [Григорий Богослов, или Назианзин (329–389) — христианский бого-
слов, один из Отцов церкви, сподвижник Василия Великого. Прославил-
ся борьбой против ариан. Скончался 25 января 389 г. в Назианзе, где и 
был похоронен. В 950 г. мощи Григория были перенесены в константи-
нопольский храм Святых Апостолов. Крестоносцы, разграбившие Кон-
стантинополь в 1204 г., вывезли их в Рим. — И. Д.]

695 Иисус Христос перед тем, как он был предан Иудой и схвачен, предска-
зал, что все ученики отрекутся от него. Апостол Петр ответил, что он это-
го не сделает никогда. Христос же на это сказал ему: «Истинно говорю 
тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься 
от меня». Когда Христа схватили стражники, то бывшему здесь Петру три 
раза говорили, что он тоже был с Христом, и Петр трижды отрекся от 
этого. После третьего отречения запел петух, и Петр, вспомнив предска-
зание Христа, заплакал (Мф 26 34, 69–75).

696 [Император Константин Великий был погребен в константинопольском 
храме Апостолов, в отдельной часовне (Majeska G. P. Russian Travelers to 
Constantinople In the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington, 1984 
(Dumbarton Oaks Studies. Vol. XIX). P. 263. — И. Д.]

697 [Константинопольский мужской монастырь Спаса Вседержителя (Пан-
тократора) был основан в 1136 г. Иоанном II Комниным (1118–1143). 
Главный храм посвящен Христу; второй, св. Михаила, служил усыпаль-
ницей для императорской семьи; третий освящен в честь Богородицы 
Милостивой. При монастыре существовал приют для умалишенных, по-
строенный на некотором расстоянии от обители. В монастыре погре-
бены многие византийские императоры и императрицы (в частности 
сам Иоанн Комнин, император Мануил, его жена Ирина и др.). Иоанн 
хотел перенести в монастырь мощи Димитрия Солунского, но жители 
Фессалоник этому воспротивились. Поэтому сюда в 1149 г. были пере-
несены только покров с могилы мученика и его икона. В монастыре 
Спаса также находились мощи мчч. Флора и Лавра и еще некоторых 
святых. После завоевания Константинополя крестоносцами, в 1206 г. в 
Пантократор была перенесена икона Богоматери Одигитрии, изъятая из 
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Св. Софии. Неизвестно, жили ли там в то время православные монахи 
или их заменили латинскими. Известно, что игумен Пантократора Фео-
досий возглавлял посольство, которое в 1265 г. доставило монгольскому 
хану отданную ему в жены Марию, дочь Михаила Палеолога.]

698 [Фрол (Флор) и Лавр — каменотесы, которые участвовали в строитель-
стве языческого храма, хотя сами верили в Христа. Когда сооружение 
храма завершилось, христиане во главе с Флором и Лавром сокрушили в 
нем статуи языческих богов и поставили святой крест. Язычники броси-
ли братьев в пустой колодец и засыпали землей. — И. Д.]

699 [Иаков Персидский (? — ок. 380) — священномученик, пресвитер, погиб-
ший в Персии во время гонений Шапура II, персидского царя (309–379; 
во время его правления начались гонения на христиан, потому что 
христианство стало государственной религией в Римской империи). — 
И. Д.]

700 [Михаил Черноризец (IX в.) — святой мученик, инок обители св. Саввы. 
Оклеветанный женою персидского царя Ардамелеха и отказавшийся 
принять ислам, был осужден на отсекновение головы. Мощи его храни-
лись в лавре св. Саввы. — И. Д.]

701 [Третий епископ Римский после Лина и Анаклита (91/92–100/101); 
упоминается апостолом Павлом: «Ей, прошу и тебя, искренний сотруд-
ник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною 
и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в 
книге жизни» (Флп 4 3). По повелению римского императора Траяна 
(98–117) Климент за свою проповедническую деятельность был сослан 
в Крым, где работал на Инкерманских каменоломнях, около Херсонеса 
Таврического. Здесь он обратил в христианство несколько тысяч че-
ловек, за что в 103 г. был утоплен в Черном море. Мощи его были об-
ретены в 60-е гг. IX в. Часть из них, привезенная князем Владимиром в 
Киев, хранилась в Десятинной церкви, в приделе священномученника 
Климента. Они стали первой христианской святыней, появившейся на 
Руси. — И. Д.]

702 [Первая супруга византийского императора Льва (886–912). Вскоре по-
сле венчания она развелась и ушла во Влахернский монастырь, где и 
умерла. Лев пытался добиться ее причисления к лику святых. При дворе, 
особенно в императорской семье, Феофано почиталась как святая еще 
до ее официальной канонизации. Посвященный ей храм Всех Святых в 
обиходе назывался церковью св. Феофаны. — И. Д.]

703 Иоанн Дамаскин — церковный деятель первой половины VIII в., сири-
ец по происхождению, большую часть жизни провел в монастыре близ 
Иерусалима, автор многих церковных сочинений.

704 [Ктитор (греч. кτήτωρ — собственник; основатель, создатель; от др.-греч. 
кτίζω — строю, созидаю, или от кτίоμαι — приобретаю) — в Византии 
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человек, предоставивший средства для строительства, ремонта или укра-
шения храма. — И. Д.]

705 [Влахерна — северо-западный пригород Константинополя, в котором 
находился храм Пресвятой Богородицы, где в 910 г. произошло явление 
Богоматери верующим. В память этого события Андрей Боголюбский 
учредил на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы (1 октя-
бря). — И. Д.]

706 [В годы правления византийского императора Льва Великого, Македо-
нянина (457–474) в Палестине была обретена Риза Богородицы, от ко-
торой происходят чудеса и исцеления. Она была перевезена в Констан-
тинополь. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут храм Богома-
тери, в который 2 июля 458 г. константинопольский патриарх Геннадий 
и перенес священную Ризу, вложенную в специальный ковчег. В него же 
впоследствии были помещены святой омофор (головной покров) и часть 
пояса Богородицы. В честь этих событий учрежден праздник Положения 
честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (2 июля). — И. Д.]

707 [Потапий (III–IV вв.) — христианин-египтянин, проповедоваший в Егип-
те, а затем перебравшийся в Грецию. Был известен как книжник и цели-
тель. Официально как святой не канонизирован. — И. Д.]

708 [О какой именно святой идет речь в данном случае, неясно. Смешение 
уже в ранних агиографических памятниках историй Анастасии Римля-
ныни (Старшей) и Анастасии Узоразрешительницы (Младшей) затрудня-
ет идентификацию их изображений, мощей и посвященных им храмов.

 Анастасия Старшая (? — ок. 250 или 256) — раннехристианская пре-
подобномученица. Происходила из знатной семьи. Открыто исповеды-
вала веру в Иисуса Христа и отказывалась поклонятся языческим богам. 
За это римский градоначальник Пров выставил ее обнаженной перед 
народом и подверг истязаниям: Анастасия была привязана лицом вниз 
к четырем столбам над разведенным огнем с серой и смолой, по спине 
ее нещадно били палками, затем вырвали ногти, отрубили ноги и руки и 
выбили все зубы. Затем святую обезглавили, а тело бросили на съедение 
зверям. Однако ее останки были найдены и погребены членами христи-
анской общины, в которой она воспитывалась.

 Анастасия Младшая, в русской православной традиции — Узореши-
тельница (поскольку облегчала, или «разрешала», страдания узников-
христиан); в католической — Анастасия Сирмийская, Иллирийская или 
Анастасия из Далмации — святая великомученица. В 304 г., во время го-
нений на христиан императора Диоклетиана, была схвачена в Сирмиуме 
(Сербия) и после мучений сожжена на костре. Достоверных свидетельств 
о ее мученичестве не сохранилось. — И. Д.]

709 [Пантелеимон (?–305) — святой великомученик. Став безвозмездным 
целителем, лишил многих врачей доходов. Тогда те донесли императору 
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Максимиану, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их 
именем Христа. На допросе Пантелеимон исповедал себя христианином 
и был подвергнут пыткам, а затем усечен мечом. По преданию, из тела 
святого потекло молоко. — И. Д.]

710 [Григорий Декаполит (?–826) — преподобный святой. Сразу по достиже-
нии совершеннолетия принял монашеский постриг в одном из пустын-
ных монастырей и там ревностно подвизался в посте и воздержании, 
в молитвах и непрестанных ночных бдениях, ведя самую строгую ино-
ческую жизнь. Позднее перешел в монастырь, в котором находился его 
брат, но узнав, что настоятель монастыря — иконоборец, покинул его 
и перешел в другую обитель, игуменом которой был родственник его 
матери. Там он прожил 14 лет, а затем поселился в уединенной пещере 
в глубокой отвесной расселине. По истечении некоторого времени от-
правился странствовать, совершая чудеса. В конце жизни провел не-
сколько лет в Солуни, откуда, одержимый падучей, отправился в Кон-
стантинополь, чтобы противостоять иконоборчеству. В Константинопо-
ле он и скончался. Его нетленные останки сначала хранились в храме 
св. Иоанна Златоуста, а затем были перенесены в монастырь св. Николая 
Касульского, основанный одним из его учеников. — И. Д.]

711 [Леонтий — святой мученик, римский военачальник, пострадавший за 
веру при императоре Веспасиане (70–79). Уверовав в Христа, стал при-
зывать людей не приносить жертв языческим богам. Обратил в христи-
анство трибуна Ипатия и воина Феодула, посланных, чтобы задержать 
его. Был забит палками. — И. Д.]

712 [Косма и Дамиан (втор. пол. III — IV в.?) — святые братья-бессребреники, 
врачеватели и чудотворцы. В христианской традиции известно три пары 
тезоименитых святых, причем все они были братьями и врачевателями-
безвозмездниками, из-за чего их постоянно путали. 

 Первые братья Косма и Дамиан были родом из Асии (Малая Азия). Счита-
ется, что они жили не позднее IV в. Они владели искусством исцеления, 
что привлекало к ним множество больных. Со своих пациентов святые 
никогда не брали платы. После их смерти мощи святых братьев были по-
ложены вместе в Феремане (Месопотамия). По преданию, после смерти 
братья-бессребреники совершили множество чудес.

 Другие Косма и Дамиан были римлянами и приняли мученическую 
смерть в Риме при императоре Карине (283–285) за то, что своим до-
брым отношением к людям они многих обратили к вере в Христа. При-
шедшие за ними воины, не найдя братьев, схватили нескольких христи-
ан из селения, в котором жили святые. Тогда Косма и Дамиан доброволь-
но сдались властям, попросив отпустить взятых вместо них заложников. 
Они отказались отречься от Христа и принести жертву языческим богам. 
Внезапная тяжелая болезнь Карины заставила его обратиться за помо-
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щью к святым и пообещать обратиться в христианскую веру. После ис-
целения императора Косма и Дамиан были отпущены на свободу и вновь 
принялись за врачевание болезней. Братья были убиты завидовавшим им 
старым врачом, у которого они изучали врачебное искусство. Он позвал 
братьев будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их 
в горы, убил, а тела бросил в реку.

 Наконец, известны Косма и Дамиан Аравийские, жившие практически 
одновременно со своими римскими тезками. Прослышавший о чудесах, 
совершавшихся братьями, правитель Киликии Лисий приказал задер-
жать врачевателей-христиан. После допроса он приказал Косме и Дами-
ану принести жертву языческим идолам. Отказавшихся совершить это 
братьев Лисий велел избить и связанных бросить в море, однако братья 
чудесным образом спаслись. Тогда раздраженный игемон велел бросить 
их в огонь. Но братья вновь чудом избежали смерти. Последовали новые 
попытки казнить Косму и Дамиана: их повесили и сначала забросали 
камнями, а потом расстреляли из луков, но камни и стрелы отскакивали 
от тел братьев, поражая самих мучителей. Тогда Лисий приказал обез-
главить их мечом. Точное время их казни неизвестно. Считается, что 
это произошло в царствование Диоклетиана (284–305) и Максимиана 
(285–310). — И. Д.]

713 [Дева Феодосия Тирская (291–307/308) — мученица. В разгар гонений на 
христиан Феодосия, вопреки уговорам родителей, отправилась на Пасху 
в тюрьму к заключенным христианам. Только за то, что она поклонилась 
им и разговаривала с узниками, Феодосия была схвачена и доставлена к 
правителю Урвану. Правитель заставлял девушку принести жертву идо-
лам, но она отказалась и не отреклась от Христа. За это святую подвергли 
жестоким истязаниям: тело ее строгали железными когтями так, что об-
нажились кости. С камнем на шее мученицу бросили в море, но она чу-
десным образом спаслась. Не тронули ее и звери, которым девушку бро-
сили на растерзание. Тогда мучители отсекли ей голову. Мощи Феодосии 
были перенесены в Константинополь, а позднее в Венецию. — И. Д.]

714 [Киприан (?–304) — священномученик родом из Антиохии. В раннем 
детстве был отдан родителями в служение языческим богам и со време-
нем стал прославленным языческим жрецом. Встретившись с христиан-
кой Иустиной, раскаялся и принял крещение. Уже через год был рукопо-
ложен во пресвитера, а затем возведен в сан епископа. Во время гонения 
на христиан при императоре Диоклетиане был схвачен и доставлен к 
правителю Клавдию в Никомидию, где после жестоких мучений был усе-
чен мечом. Тело его шесть дней лежало непогребенным, а затем тайно 
отвезено в Рим и похоронено. 

 Часто смешивается с Киприаном, епископом Карфагенским (ок. 248–
249). Тот во время гонения Декия удалился из Карфагена (250) и издалека 
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руководил церковью и наставлял ее своими посланиями. Созвал несколь-
ко соборов в Карфагене. В 257 г. император Валериан сослал Киприана 
в городок Курубис. Через год, 14 сентября 258 г., Киприан был усечен 
мечом в самом Карфагене. — И. Д.]

715 [Стефан Первомученик (? — ок. 33–36) — первый христианский муче-
ник, происходивший из евреев диаспоры. За проповедь в Иерусалиме 
христианства был привлечен к суду Синедриона и побит камнями. Часть 
мощей святого Стефана была перевезена в 439 г. в Константинополь им-
ператрицей Евдокией, супругой императора Феодосия II, и помещена в 
церкви св. Лаврентия. — И. Д.]

716 [Варвара (? — ок. 306) — святая великомученица, дочь знатного язычни-
ка Диоскора; жила с отцом в г. Илиополе Финикийском, в царствование 
Максимиана Галерия (305–311). Приняла крещение от пресвитера из 
Александрии. Отец, узнав об этом, хотел ее убить, но Варвара скрылась в 
пещере на вершине горы. Диоскор нашел дочь с помощью пастуха, же-
стоко избил и стал морить голодом и жаждой, чтобы заставить отречь-
ся от христианской веры. Не добившись этого, он предал дочь в руки 
правителя Мартиана, гонителя христиан. Тот сначала пытался уговорить 
Варвару поклониться идолам, а затем, видя ее непреклонность, отдал на 
истязания: святую избили до крови воловьими жилами, а затем натерли 
раны власяницей. Ночью в темнице Сам Иисус Христос исцелил раны 
великомученицы. На следующий день ее подвергли еще большим мукам: 
подвесили, стали бить воловьими жилами и скрести железными скреб-
ками. Затем великомученице отрезали грудь и обнаженную повели по 
городу, но наготу ее не увидели смотревшие. Варвара была приговорена 
к усечению мечом. Казнь совершил ее отец. В VI в. мощи святой велико-
мученицы Варвары были перенесены в Константинополь. — И. Д.]

Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе

Устная легенда о чудесном путешествии на бесе в Иерусалим первого 
новгородского архиепископа Иоанна возникла, по-видимому, очень рано. 
Сюжет этой легенды — служение человеку заклятого крестным знамени-
ем беса — восходит к сказочному фольклору Древней Руси (этот фоль-
клорный мотив нашел отражение в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя). 
Точных данных о том, когда эта легенда об Иоанне была зафиксирована 
как литературно-письменное произведение, у нас нет. В первой половине 
XV в. при новгородском архиепископе Евфимии II в Новгороде создается 
ряд литературных произведений, в которых воскрешается былая история 
Новгорода Великого; тогда же происходит и «чудесное» обретение забытых 
мощей первого новгородского архиепископа. Вероятнее всего, в это время 
и записывается легенда о чудесном путешествии Иоанна на бесе. До нас «По-
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весть о путешествии Иоанна Новгородского...» дошла в составе его «Жития», 
написанного, скорее всего, известным агиографом XV столетия Пахомием 
Логофетом. Здесь она является вторым «Словом» (первое «Слово» — рассказ 
о битве новгородцев с суздальцами, третье — рассказ об обретении мощей 
Иоанна).

Перевод осуществлен с текста списка «Жития» конца XV в. — РНБ. Со-
ловецкое собр. № 500 (519). Л. 200–203 об.

Перевод и комментарии Л. А. Дмитриева.

717 Иоанн — архиепископ новгородский. В миру — Илья, сначала был свя-
щенником церкви Власия на Волосовой улице в Новгороде, в 1164 г. был 
избран новгородским епископом. В 1167 г. в Новгороде была установле-
на архиепископия, и Иоанн стал первым новгородским архиепископом; 
умер в 1186 г.

718 1 Цар 2 30 [«Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня бу-
дут посрамлены»].

719 «Се дахъ вамъ власть над духы нечистыми». — Ср.: Мф 10 1 [«И призвав 
двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духа-
ми, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь»]; 
Мк 6 7 [«И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть 
над нечистыми духами»].

720 В Новгородском музее хранится древний рукомойник, принадлежавший, 
согласно легенде, епископу Иоанну.

721 «Животворящее древо» — крест, на котором был распят Христос.
722 Паникадило — большая люстра или большой подсвечник со свечами 

в церкви.
723 Пс 30 19 [«Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят 

злое с гордостью и презреньем»].
724 Казнь осужденных в Новгороде совершалась на мосту через Волхов — их 

сбрасывали с моста в реку.
725 Юрьев монастырь расположен в верховьях Волхова, в четырех киломе-

трах от Новгорода вверх по течению.
726 То есть в Софийский собор в Новгородском кремле. София — символ 

«Божьей Премудрости».
727 Около полукилометра. [Поприще — древнерусская линейная мера мера. 

В XV в. равнялась 750 саженям. Поскольку в обиходе в то время было 
несколько саженей, размер поприща можно определить только прибли-
зительно: от 1 до 1,7 км. — И. Д.]

728 [Архимандрит — один из высших монашеских чинов в православной 
церкви (ниже епископа); игумен (настоятель) важнейшего мужского мо-
настыря, осуществляющего надзор над монастырями епархии. — И. Д.]

729 [Лавра — крупнейший мужской православный монастырь. — И. Д.]
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730 Мф 5 10 [«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес-
ное»; ср. далее: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо вели-
ка ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» 
(Мф 5 11–12). — И. Д.].

Хождение на Флорентийский собор

В 1439 г. во Флоренции на объединенном соборе православной и католи-
ческой церквей было принято решение об унии. Византийский император 
Иоанн VIII Палеолог и руководство Византийской церковью согласились 
на это, рассчитывая таким образом получить от Запада помощь в борьбе с 
турецкой экспансией. Папа Евгений IV стремился посредством унии добить-
ся распространения влияния папского престола на страны православного 
мира. Унию подписал и русский митрополит Исидор, но его поступок вы-
звал в Москве бурю негодования, и Исидор был низложен.

Участники русской церковной делегации на Флорентийском соборе на-
писали четыре произведения. Одно из них — «Повесть о восьмом соборе» 
суздальского иерея Симеона, рассказывающая о деятельности Флорентий-
ского собора, представляет собой полемическое антикатолическое сочи-
нение, три других — являются памятниками литературы путешествий. Суз-
дальский епископ Авраамий описал мистерии (театральные представления 
на религиозные темы), которые он наблюдал в церквах Флоренции (сочи-
нение Авраамия известно под названием «Исхождение Авраамия Суздаль-
ского»). Неизвестный суздалец, член свиты Авраамия, составил описание 
путешествия русского посольства из Москвы во Флоренцию и из Флорен-
ции в Суздаль (из Москвы посольство выехало 8 сентября 1437 г., в Суздаль 
прибыло 29 сентября 1440 г.). Этому же автору принадлежит, очевидно, 
и «Заметка о Риме» (см. далее в этом же томе).

Описание путешествия русского церковного посольства выполнено 
в традиционном для памятников древнерусской литературы жанре «хожде-
ний»: в них «дорожник» — перечисление географических объектов в хроно-
логической последовательности путешествия — сочетается с очерковыми 
описаниями виденного и выражением чувств и переживаний автора.

Повествуя о путешествии русского посольства — из Москвы через Ливо-
нию, Германию, Италию во Флоренцию и из Флоренции через Италию, Хор-
ватию, Венгрию, Польшу, Литву на Русь, — неизвестный суздалец знакомит 
читателя не только с географической и политической картой Европы, но и 
с внешним обликом европейских городов, занятиями их жителей, сообщает 
сведения языкового и вероисповедального характера. Автор искренне вос-
хищается достижениями западноевропейской культуры, без тени осуждения 
«латинства», хотя в то время, в связи с Флорентийским собором, религиоз-
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ные страсти достигли большого накала. Сочинение неизвестного суздальца 
представляет большой интерес как первое русское описание Европы, как 
памятник, сохранивший первые впечатления русских людей от знакомства 
с Западом.

Перевод выполнен по тексту списка: БАН, 16.8.13 (вторая четверть XVI в.), 
исправленному по списку: РГБ. Музейное собр. № 939 (середина XVIII в.).

Перевод и комментарии Н. А. Казаковой.

731 8 сентября.
732 Исидор, митрополит киевский и всея Руси (1437–1441).
733 14 сентября.
734 Авраамий, епископ Суздальский (упомин. в 1437–1440).
735 Борис Александрович, великий князь тверской (1425–1461).
736 Илья, епископ тверской (упомин. в 1437, 1438, 1451).
737 Евфимий II, архиепископ Великого Новгорода (1429–1458 ).
738 Речь идет о соборе святой Софии, патрональном храме Великого Новго-

рода.
739 6 декабря.
740 Речь идет о соборе святой Троицы, патрональном храме Пскова.
741 «Немци», «Немецкая земля» — в данном случае Ливония.
742 24 января.
743 Имеется в виду замок Фербек, принадлежавший дерптскому епископу.
744 Юрьев — русское название города Дерпта, современный Тарту (Эсто-

ния).
745 «Господином» здесь и далее называется митрополит Исидор.
746 Ратман — член городского совета (рата); раты имелись в немецких горо-

дах.
747 Геннинг Шарпенберг, архиепископ Рижский (1424–1448).
748 Фома — посол великого князя тверского Бориса Александровича на 

Флорентийском соборе.
749 Преполовение праздника — срединный день праздника; в данном слу-

чае название праздника — середина между Пасхой и Троицей, который 
в 1438 г. приходился на 7 мая. [Имеется в виду Преполовение Пятидесят-
ницы, т. е. половина времени от Пасхи (которая в 1438 г. приходилась на 
13 апреля) до Пятидесятницы (Троицы), праздник, который отмечается 
в среду 4-й седмицы (недели) после Пасхи. В этот день вспоминается, 
как Спаситель в преполовение праздника Кущей учил в храме о Своем 
Божественном посланничестве и таинственной воде, под которой по-
нимаются благодатное учение Христово и благодатные дары Святого 
Духа. — И. Д.]

750 «Божницами» здесь и далее называются католические храмы.
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751 22 мая. [Вознесение Господне — переходящий двунадесятый праздник; 
отмечается в 40-й день по Пасхе (счет включительный, т. е. первым днем 
считается Пасха). — И. Д.]

752 Речь идет о представлении на сюжет евангельского рассказа о поклоне-
нии волхвов младенцу Христу; одни исследователи считают, что участ-
ники русского церковного посольства видели в Любеке мистерию, дру-
гие — представление с куклами, приводимыми в движение механизмом.

753 Здесь описаны водозаборное устройство, подававшее воду в водопровод, 
мукомольня и сукновальня, в которых также использовалась сила воды.

754 6 июня, «пяток» — пятница. [День Святой Троицы (Пятидесятница, Со-
шествие Святого Духа) — один из главных христианских праздников, 
входящий в число двунадесятых; отмечается в воскресенье, следующее 
за 7-й неделей (т. е. на 50-й день, поскольку счет дней после Пасхи на-
чинается с нее) по Пасхе, откуда и «неофициальное» название: Пятиде-
сятница. — И. Д.]

755 При проезде через Германию употребляется немецкая миля, равная 
7,5 км, при проезде через Италию — итальянская миля, равная 1,25 км.

756 Установить, какая река так названа в «Хождении», не удалось.
757 Автор «Хождения» сравнивает черепицы с покрытием лемехом — пла-

стинами из дерева, которые он видел у себя на родине.
758 «Аламаньская земля» — южная Германия.
759 29 июня.
760 Понт или Понтенск — город Форхгейм в Баварии, являвшийся, согласно 

местному преданию, родиной Понтия Пилата, римского прокуратора 
Иудеи, который, по Евангелию, предал Христа иудеям на распятие.

761 Город Аугсбург, выросший из основанной римлянами в 15 г. до н. э. 
в честь императора Августа колонии. Автор «Хождения» ошибочно при-
писывает основание Аугсбурга византийскому императору Юстиниану 
(VI в.).

762 Имеется в виду герцог тирольский Фридрих IV Габсбург.
763 Италия.
764 «Белое море» — в данном случае Средиземное море.
765 18 августа; Госпожин день — день Успения Богородицы, 15 августа.
766 Евгений IV (1431–1447).
767 Иоанн VIII, император Византии (1425–1448).
768 Иосиф II, патриарх константинопольский (1416–1439).
769 Здесь перечислены митрополиты православных церквей (византийской, 

русской, болгарской, молдавской, грузинской), участвовавшие в работе 
Ферраро-Флорентийского собора.

770 «Деспот» — титул Дмитрия, брата византийского императора Иоан-
на VIII.

771 Проскура — просвира, в данном случае отдельный хлебец.
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772 Рогатый клобук — двурогая митра, головной убор католических еписко-
пов. В определенный период папская тиара также имела вид двурогой 
митры.

773 Обатша — вероятно, от итальянского Abbazia — аббатство; речь идет, 
очевидно, о населенном пункте около какого-то аббатства.

774 Берена — может быть, г. Понтессиеве.
775 Ирнець — возможно, р. Арно.
776 Здесь описан госпиталь Санта Мария Нуова.
777 Плащаница — предмет культа в виде четырехугольного куска ткани с 

изображением тела Христа в гробу.
778 Камка — сорт шелковых цветных тканей.
779 Затканные золотом шелковые ткани.
780 Сукна особенно высокого качества.
781 Имеется в виду собор Санта Мария дель Фьоре с колокольней.
782 Речь идет о зверинце.
783 Здесь говорится об акте подписания церковной унии.
784 Опреснок — облатка, круглый листок из пресного теста, символизирую-

щий тело Христа в римско-католическом богослужении. [В православии 
считается, что христиане должны причащаться квасным («кислым») хле-
бом. Судя по полемике с «латынянами» (католиками), основным пунктом 
расхождения с ними православного духовенства был не папский примат 
и не филиокве, а именно использование пресного или квасного хлеба в 
Евхаристии (подробнее см.: 1-й том настоящего издания). — И. Д.]

785 Хартофилаки — хранители документов, архивариусы.
786 Калугеры — монахи.
787 Подвойские — должностные лица, в данном случае, вероятно, телохра-

нители.
788 Кардинал Джулиано Чезарини.
789 «Небо» означает здесь ткань, символизирующую небесный свод.
790 [Базельский собор католической церкви заседал в 1431–1449 гг. в Швей-

царии — сначала в Базеле, а с 1448 г. — в Лозанне. Центральным вопро-
сом на соборе стала борьба за власть в католической церкви. Противники 
папства отстаивали верховенство вселенских соборов над властью пап. 
В итоге было подтверждено решение Констанцского собора (1414–1418) 
о примате вселенского собора. Папа Евгений IV не признал решений Ба-
зельского собора, объявил о его роспуске и собор в Ферраре созвал в 
противовес Базельскому собору. Тогда в 1439 г. Базельский собор объявил 
о низложении Евгения IV и избрал папой савойского герцога Амедея VIII 
под именем Феликса V (впоследствии признанного антипапой). Боль-
шинство правителей Европы, вначале поддержавших Базельский собор, 
перешли на сторону Евгения IV, что привело к поражению сторонников 
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соборного движения. В 1448 г. собор перенес заседания в Лозанну, где 
в 1449 г. признал нового папу — Николая V (1447–1455) и объявил о 
своем роспуске. — И. Д.]

791 Сообщается о проклятии папою участников заседавшего в Базеле собора 
католической церкви, стремившегося к ограничению власти папы; про-
клятие было произнесено родосским епископом Андреем.

792 В этом отрывке «Фара» означает то реку, то город; если правильно второе, 
то под «Фарой» можно подразумевать Феррару, расстояние от которой 
до города Кьоджи («Кѣзы») близко к указанному в тексте «Хождения...».

793 «Белое море» здесь и далее означает Адриатическое море; в ряде пун-
ктов на его побережье велась добыча соли путем выпаривания морской 
воды.

794 Барка — род судна; в данном случае, может быть, гондола.
795 Из арабских земель.
796 В данном случае из Германии.
797 [Так называемая Квадрига святого Марка, скульптура из позолоченной 

бронзы, автором которой, по традиции, считается Лисипп (IV в. до н. э.). 
Украшала константинопольский ипподром и была вывезена в Венецию 
(как и упоминаемые далее мощи святых) крестоносцами после разграбле-
ния Константинополя в 1204 г. во время IV крестового похода. — И. Д.]

798 [Речь идет об острове Лидо, куда в 1097 г. из г. Бари (Италия) была вывезена 
часть мощей святого Николая Мирликийского (Николы Чудотворца). — 
И. Д.]

799 [Первоначально святой Николай был погребен в церкви г. Демра (Тур-
ция). В 1087 г. итальянские купцы перевезли его мощи в Италию, 
в г. Бари. — И. Д.]

800 Начиная с этого места в тексте «Хождения» перечисляется большое 
количество населенных пунктов, в которых побывали русские путеше-
ственники, проезжая через Хорватию, Венгрию, Польшу, Литву; в по-
давляющем большинстве эти населенные пункты представляли собой 
мелкие поселения. В тех случаях, когда нам не удалось произвести иден-
тификацию их названий с существующими в настоящее время или же 
встречающимися в других древнерусских источниках, мы оставляли в 
переводе «Хождения...» те формы названий населенных пунктов, кото-
рые читаются в его древнерусском оригинале.

801 В Загребе русские путешественники видели сербского деспота Юрия 
Бранковича (1427–1457), чьи владения были захвачены войсками ту-
рецкого султана Мурада II (1421–1451). «Деспот» — титул правителя 
Сербии.

802 Венгрия.
803 Смысл этой фразы неясен. [Судя по контексту, разбойники отобрали у 

автора «Хождения» шубу: одно из значений слова «разбить» — ‘угрожая 
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жизни людей или убивая их, завладеть имуществом; совершить разбой’ 
(Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1995. Вып. 21: Прочный — Рас-
кидати. С. 138–139). — И. Д.]

804 На границе с Польшей.
805 Владислав III, король Польши (1434–1444) и Венгрии (с 1440).
806 30 июня.
807 19 июля.
808 Текст непонятен, по-видимому, в нем имеются пропуски.

III. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Палея Толковая

Палея Толковая («Книга бытия небеси и земли») — один из самых фун-
даментальных и обширных памятников древнерусской общественной 
мысли. Это «своеобразная энциклопедия как богословских знаний, так и 
средневековых представлений об устройстве мироздания» (Творогов О. В. 
Палея Толковая // Словарь книжников и книжности древней Руси. Л., 1987. 
Вып. 1: XI — первая половина XIV в. С. 286), выявляющая «тайный эзотери-
ческий символизм Ветхого Завета по отношению к Новому, разрешая его 
в богословскую аллегорию Нового» (Щеглов А. П. Религиозно-философское 
значение Толковой Палеи // Журнал историко-богословского общества. М., 
1991. № 2. С. 7). Долгое время ее считали переводом с греческого или бол-
гарского оригинала, — хотя никаких его следов обнаружено не было. К кон-
цу XIX в. начало складываться убеждение, согласно которому Палея является 
созданием древнерусской мысли, опирающимся на иноязычные источники 
(в том числе на византийскую Палею Хронографическую). М. Н. Тихоми-
ров считал, что Палея создана не позднее XII в. (Тихомиров М. Н. Русская 
культура ХI–ХVIII вв. М., 1968. С. 141); один из лучших знатоков древнерус-
ской литературы, В. М. Истрин полагал, что она была составлена несколь-
ко позже, в XIII в. Палея Толковая была широко распространена на Руси, о 
чем свидетельствуют более полутора десятков дошедших до нас списков. 
Во всяком случае, бытование ее в XIII–XIV вв. не вызывает сомнения, что и 
позволяет рассматривать ее в контексте данного времени. Подобно многим 
произведениям древнерусской общественной мысли, Палея проникнута по-
лемикой с иудаизмом (иногда ее озаглавливали: «Палея Толковая на иудея»). 
Вместе с тем, было бы неверно сводить содержание Палеи к данной теме 
(хотя она имеет не только собственно исторический, но и историософский 
смысл). В Палее перед нами действительно своего рода «энциклопедия», 
созданная несколько столетий назад.

Публикуемый перевод Палеи сделан по самому раннему (так называемо-
му Коломенскому) списку 1406 г.
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Перевод А. М. Камчатнова; комментарии В. В. Милькова и С. М. Полян-
ского при участии Г. С. Баранковой (Г. Б.), А. М. Камчатнова (А. К.) и Р. А. Си-
монова (Р. С.).

809 Святой Патрикий жил в I в. и был епископом г. Пруссы в Вифинии (Ма-
лая Азия). Он открыто проповедовал христианство и обличал верования 
язычников. За это Патрикий был взят под стражу и вместе с тремя свя-
щенниками — Акакием, Менандром и Полиеном был приведен на до-
прос к вифинийскому игемону Юлию, известному в то время гонителю 
христиан. Именно в тот день Юлий собирался принять ванну в целебном 
источнике, и закованных в оковы христиан он велел вести за собой. Ис-
купавшись, Юлий принес жертву античным покровителям врачей и ле-
чения Асклепию и Сотирии, предложив узникам повторить то же самое 
в обмен на свободу и спокойную жизнь. В ответ св. Патрикий обратился 
к стоявшим вокруг язычникам с проповедью, что не ложные боги, а Соз-
датель и Устроитель всего на земле и на небе — Иисус Христос — соз-
дал эти теплые источники на пользу всем людям. Юлий решил испытать 
Патрикия и со словами, что если Иисус создал эти источники, то пусть 
Он и помогает Патрикию, велел бросить епископа в кипящий источник. 
Видя, что с Патрикием ничего страшного не случилось, Юлий приказал 
отсечь ему и трем его пресвитерам головы. Кончина мучеников последо-
вала около 100 г. (Минея служебная. Май. Т. 9. Ч. 2. С. 215–216).

 В русской традиции не отмечено сугубого почитания этих мучеников, 
но их память чествуется издревле. В древнерусском месяцеслове XIII в. 
под 19 мая упоминается «страсть» св. Патрикия и Акакия (см.: Макарий 
(Булгаков). История русской церкви. М., 1995. Кн. II: История русской 
церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольско-
го патриарха (988–1240). С. 591). Помещение Палеи под этим числом 
могло быть неслучайным. Главные содержательные стороны проповеди 
Патрикия: критика язычества, утверждение о творении мира через Бо-
жественного Сына и о полезности тварного для человечества — должны 
были усиливать основные мотивы Палеи.

810 Силами в Св. Писании и святоотеческом Предании именуется небесное 
воинство всех чинов, созданное Богом-Творцом, вследствие чего Он и 
носит имя Бог сил или Господь сил, евр. Господь Саваоф, греч. (кύριоς τω̂ν 
δυνάμεων); ср.: «кто есть сей Цр҃ь славы; Гд҃ь силъ (кύριоς τω̂ν δυνάμεων), 
той есть Цр҃ь славы» (Пс 23 10). (А. К.)

811 Ср. в Септуагинте [The Septuagint with Apocrypha: greek and english. Sir 
Lancelot C. L. Brenton. Michigan, 1982]: «Ό πоιω̂ν τоύς άγγέλоυς αύτоυ̂ 
πνεύματα, кαί τоύς λειτоυργоύς αύτоυ̂ πυ̂ρ φλέγоν» (Пс 103 4). Син-
таксис этой греческой фразы таков, что при буквальном переводе, какой 
имеет место как в Славянской Синодальной Библии, так и в Русской Си-
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нодальной Библии (творя ангелы своя духи и слуги своя пламень ог-
ненный — Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — 
огонь пылающий), это чтение можно понять неправильно: во-первых, 
можно подумать, что Бог сотворил две субстанции — духов и пылающий 
огонь, хотя на самом речь идет об одной субстанции — духах, которые 
перифрастически названы еще огнем пылающим, и в этой перифразе 
раскрывается огненная природа духов, о чем будет идти речь в даль-
нейшем тексте Палеи; во-вторых, можно подумать так, словно бы речь 
идет о том, что Бог сделал, превратил ранее существовавших огненных 
духов в ангелов и слуг, тогда как на самом деле речь идет о первичном 
акте творения, но при этом сразу указывается, для какой цели сотворены 
огненные духи: Бог сотворил их, чтобы они служили Ему ангелами, то 
есть вестниками, посланниками, и слугами. В своем переводе мы пере-
дали не форму, а смысл фразы. В Палее воспроизведено содержание 
4-го стиха 103-го Псалма, где описывается картина мироздания. Этот 
т. н. «предначинательный» Псалом читается в начале вечерни, а его чте-
ние символизирует начало сотворения мира. Аналогичное место из 
Св. Писания передается в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского 
следующим образом: «аг҃гли же что суть. не дх҃ъ ли, не огнь ли. слыши 
же и Дв҃да вопиюща и рекоуща. творяи аг҃глы своя. дх҃ы и слугы своа огнь 
палящь. да елико огньное естьство творя. разоумныя, и бестелесныя дх҃ы» 
(Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 196а). Можно 
предположить, что древние книжники воспроизводили часто звучащий 
на службах текст по памяти и, как можно видеть из контекста библейской 
цитаты в «Шестодневе», четче понимали смысл Псалма, чем он передан 
в Русской Синодальной Библии (ср.: «Ты творишь ангелами Твоими ду-
хов, служителями Твоими — огонь пылающий» — Пс 103 4; ср.: Евр 1 7). 
В процитированном месте «Шестоднева», которое, в свою очередь, вос-
ходит к толкованию 103-го Псалма Северианом Габальским, специально 
подчеркивается, что эти ангелы-слуги имеют особую духовно-огненную 
природу. Палея относит ангелов к первотворению, хотя в Книге Бытия 
при описании творения мира ничего не сказано на этот счет. Все, что 
касается учения об ангелах, — результат умозаключений экзегетов, от-
талкивавшихся от разрозненных упоминаний Священным Писанием 
ангелов и Божиих посланцев в мир. Еще Иоанн экзарх Болгарский, оце-
нивая степень ясности данной проблемы, констатировал, что через От-
кровение Бог не поведал, как произошли ангелы и какова их сущность 
(«…но стремь не повѣда како быша. или каци соуть существомь»). Однако 
косвенные упоминания ангельских чинов в Писании (сюжеты о страже 
рая — Быт 3 24; о лествице Иакова — Быт 28 12; рассказы о явлении 
ангела Аврааму — Быт 18 1–2; 22 11–12; Лоту — Быт 19; Агари — Быт 16 7) 
являются достаточно убедительным доказательством, что ангелы «…от 
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небытья хитрымъ Тв҃рцемъ изведени быша» (Российская государствен-
ная библиотека. МДА. № 145. Л. 27б). Соответственно следует доверять 
учителям Церкви, которые «…достоинѣ проповѣдаша. въслѣдъ же их мы 
волимь грясти. и тако вѣруимь» (Там же). Основанием для суждений об 
ангелах являются ветхозаветные сведения, согласно которым это служеб-
ные духи, исполняющие волю Творца, посредством которых Он являет 
в мир свое бытие (см.: Быт 28 12–13; Суд 13 20–21; Ис 6 6–7; Пс 103 3–4; 
Дан 7 10). В Новом Завете ангелы упоминаются реже, ибо, согласно ново-
заветным описаниям, Бог действует напрямую, без посредников. Ангелы 
фигурируют в событиях Благовещения, Рождества, Вознесения. Много 
говорится о роли ангелов в судьбе мира и человечества в Апокалипсисе, 
в связи с пророчествами о конце мира.

 Указания Палеи на время появления ангелов не лишены противоречий. 
В комментируемом фрагменте ангелы названы первотворением, пред-
шествующим творению материального мира. Аналогичную зачину Па-
леи мысль о предшествовании ангелов творению мира высказывал Гри-
горий Богослов: «…прежде всего Он вымышляет ангельские и небесные 
силы». С ним солидаризовался Иоанн Дамаскин: «Я же соглашаюсь с 
Богословом. Ибо надлежало, чтоб прежде всего была создана постигае-
мая только умом сущность» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение пра-
вославной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 121). 
Тех же воззрений придерживались Иероним, Иоанн Златоуст, Василий 
Великий, Амвросий Медиоланский (см.: Христианство: Энциклопедиче-
ский словарь. М., 1993. Т. I. С. 75). К заключению о том, что ангелы могли 
быть сотворены прежде всякой материальности, подводит книга Иова, 
в которой говорилось, что творение в первый день мироздания осу-
ществлялось Богом при общем радостном ликовании «сынов Божиих» 
(Иов 38 4–7).

 Согласно Талмуду (IV до Р. Х. — V по Р. Х.) и изложенному в нем учению 
о мире, ангелы были сотворены во второй день, когда Творцом было 
создано небесное жилище для них (см.: Олесницкий Г. Талмудическая ми-
фология // Труды Киевской духовной академии. 1870. № 4. С. 6; Порфи-
рьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. 
Казань, 1872. С. 27). В близком по времени к возникновению христи-
анства апокрифическом ветхозаветном «Малом Бытии» (которое, следуя 
традиции Епифания Кипрского и других авторитетных экзегетов, на-
зывают также «Книгой Юбилеев») время творения ангелов приурочено 
к созданию неба и природных стихий: «В первый день сотворил Он 
(т. е. Бог) небо, которое вверху, и землю, и воду, и всех духов, которые 
служат пред ним, и ангелов, которые служат пред ним, и ангелов лица и 
ангелов облаков, тьмы и града, и инея, и ангелов долин, и ангелов грома 
и молнии, и ангелов холода и зноя, зимы и весны, осени и лета, и всех 
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духов своих творений на небесах и на земли и во всех долинах, и ангелов 
мрака и света…» (Цит. по кн.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о 
ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 233–234). Именно эту 
точку зрения в дальнейшем последовательно воспроизводит Состави-
тель Палеи, который опирался на Епифания Кипрского и антиохийские 
источники компиляции, сохранившие ветхозаветные апокрифические 
трактовки (см.: комм. 844). Но все рассуждения о том, что ангелы стихий 
возникают вместе со стихиями, не вяжутся с тезисом зачина о перво-
творении ангельском. Неустраненное противоречие, видимо, связано с 
компилятивным характером памятника. В общем и целом палейная ан-
гелология восходит к ветхозаветной апокрифической традиции, разви-
вавшей мотивы «Книги Юбилеев» и приурочивавшей появление духов-
ных сущностей к первому дню творения (ср.: Ветхозаветные апокрифы: 
Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 19).

812 Учение об ангельских чинах основано на свидетельствах Ветхого Заве-
та о серафимах, херувимах, силах, ангелах и новозаветных сведениях о 
престолах, господствах, властях, началах, архангелах. В ранней патри-
стике классификация небесных сил принадлежит Григорию Богослову, 
согласно которому иерархию образуют ангелы, архангелы, престолы, го-
сподства, начала, силы, сияния, восхождения, разумения, а также Кирил-
лу Иерусалимскому (см.: Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. / 
Гл. ред. С. А. Токарев. М., 1987. Т. 1: А–К. С. 362). Систематическое учение 
об иерархии небесных сил принадлежит Дионисию Ареопагиту: в его 
сочинении «О небесной иерархии» 9 чинов разделяются на три иерар-
хии: 1 — серафимы, херувимы, престолы; 2 — господства, силы, власти; 
3 — начала, архангелы, ангелы. Последовательность чинов в основном 
соответствует учению об ангельской иерархии, сформулированному в 
сочинении Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии» и принятому 
в поздней патристике (см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение право-
славной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 120–121). 
Об иерархии ангельских сил и их служении детально повествуется в апо-
крифическом «Завете Адама» (см.: Порфирьев И. Апокрифические сказа-
ния о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 172–173). Соглас-
но установившейся в православии традиции, за исключением отпадшего 
чина Сатаны, иерархию образуют три тройственных класса: 1) серафи-
мы, херувимы, престолы; 2) господства, силы, власти; 3) начала, арханге-
лы, ангелы. В Палее нарушена последовательность между первой и вто-
рой иерархиями, ибо находящиеся в списке по соседству господства и 
престолы должны располагаться в обратном порядке. А. Щеглов обратил 
внимание на то, что порядок чинов ангельской иерархии выстраивается 
не сверху вниз, а знаменует восхождение от «дольнего к горнему» и, как 
следствие, иерархическая структура миропорядка моделируется в обрат-
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ном, по сравнению с авторитетными богословскими мнениями, порядке 
(см.: Щеглов А. Комментарии к Толковой Палее // Волшебная гора. VII. М., 
1998. С. 227). Предположительно это можно оценивать как отражение 
определенного природоцентризма и антиэманационный прием.

 В мировоззренческом смысле ангельская иерархия представляет не-
кую пограничность дуально-организованного бытия. В соответствии с 
этой онтологической стратификацией строится христианская картина 
мироздания. Иерархиям предназначено соединяя разъединять «горнее 
и дольнее» (идеальную и материальную сферы мироздания), через опо-
средованность ступеней осуществлять «несмесное» соприкосновение 
тленного и вечного, где царствует Бог. В онтологическом плане небес-
ные чины — это бестелесные, разумные, умопостигаемые сущности, 
которые сообщаются между собой мысленно. Они имеют смешанную 
субстанциальную основу, ибо их бестелесность трактуется экзегетами 
как особое внеприродное и тонкое эфирное тело. Эта онтологическая 
двойственность и реализуется в пограничных функциях. С одной сторо-
ны, природа ангелов позволяет им находиться около Бога, ближайшим 
образом предстоять Ему, служить и славить Творца, а с другой — пре-
бывая выше изменчивой текучести, ангелы, как существа сотворенные 
и бессмертные, наделены способностью присутствовать одновременно и 
в ноуменальной и феноменальной сферах, выполняя роль посредников-
слуг между Сверхсущим и миром явлений. Уровни небесной иерархии 
онтологически однородны: все три иерархии разделены не по сущ-
ностным признакам, а по функциям и степеням совершенства, которые 
и определяют близость каждого из чинов к Богу. Кроме того, небесная 
иерархия имеет прообразовательное значение, символизируя иерархи-
ческое устройство творения и властных структур в обществе. Исследо-
ватели указывают на тринитарный смысл триады триад (см.: Щеглов А. 
Древнерусская ноуменальная натурфилософия. М.; Иерусалим, 1999). 
В контексте Палеи эта смысловая линия включается в антииудейскую по-
лемическую направленность произведения.

813 Демоны (δαίμоνες) — злые духи, бесы, склоняющие ко злу, подвластный 
Сатаниилу чин падших ангелов, о которых далее в Палее повествуется в 
особом, имевшем сюжетную завершенность, апокрифическом рассказе 
(см.: Л. 19в — 20а). Представления о падших ангелах и бесоначальнике 
формировались не без влияния древнеиудейских и апокрифических со-
чинений. В «Малом Бытии» говорится о погибельных духах растления 
и обольщения, десятая часть которых находится в распоряжении Сата-
ны на земле, тогда как остальные девять десятых сатанинского воинства 
связаны и заключены в месте наказания. Так человечество оберегается 
от разрушительного влияния духов злобы, способных погубить потом-
ство Адама (см.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозавет-
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ных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 239–240). Согласно иудейским 
сказаниям, ангелы Аза и Азазель свергаются с небес за то, что сначала 
возражали против сотворения Богом человека, а случившееся грехопаде-
ние Адама возвели в укор Создателю (см.: Порфирьев И. Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 36). Азазеля, 
являвшегося демоническим существом иудаизма, которому предназна-
чался в жертву «козел отпущения», исследователи сближают с Сатаной 
(см.: Мифы народов мира. Т. 1. С. 50–51). Мотив отпадения дьявола из-за 
нежелания поклониться Адаму нашел отражение во внеканоническом 
тексте «Прения Иисуса Христа с дьяволом» (см.: Тихонравов Н. С. Памят-
ники отреченной литературы. М., 1863. Т. I–II. С. 287). Существование 
различных трактовок свержения Сатаны зафиксировано в апокрифе 
«О всей твари»: «…диавола же сверже преже създания Адамля а не яко то 
блядословци гл҃тъ. не поклонис Адаму. да того ради отпадѣ то нѣсть тако. 
но гордисти ради отпаде Сотона славы Бж҃ия» (Тихонравов Н. С. Памят-
ники отреченной литературы. М., 1863. Т. I–II. С. 350). Согласно «Книге 
Еноха», ангелы-отступники вместе с князем их Сатаниилом связаны пу-
тами и находятся во тьме великой на пятом небе, а часть падшего сата-
нинского воинства, которым вменяется совращение жен человеческих 
и порождение от этих блудных связей исполинов, помещается на вто-
ром небе. И это при том, что в памятнике тут же говорится, что Господь 
осудил падших на муки пребывания до Страшного суда под землей (см.: 
Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 48, 50). «Тал-
муд», «Малое Бытие» и «Книга Еноха» дают достаточно противоречивые, 
а порой и неясные трактовки падших сил. Более четкую интерпретацию 
сюжета о падших небесных духах дает «Видение Исайи». В соответствии 
с легендарными сведениями о свержении части бесплотных духов с не-
бес, падшие ангелы и Сатана помещаются на тверди, т. е. в тварной сфере, 
а происходящая там брань сатанинского воинства прообразует, соглас-
но апокрифу, то, что происходит на земле (см.: Апокрифы Древней Руси: 
Тексты и исследования. М., 1997. С. 92). В согласии с «Видением Исайи» 
«Видение апостола Павла» помещает «властителя лукавых» и князя мира 
под твердью (см.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 
1997. С. 61). Ясно, что создатели апокрифов в подобного рода суждениях 
руководствовались легендой о падших ангелах, которая прямо не фор-
мулируется, но направляет логику повествования. Кроме Палеи, апокри-
фические сведения о падших небесных духах, превратившихся в демо-
нов, повлияли на древнерусское «Слово на собор архистратига Михаи-
ла» (см.: Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 
1916. С. 16–18) и на летописный рассказ волхва о создании человека (см.: 
Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и комментарии 
Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. 
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СПб., 1996. С. 76). С фольклорными дополнениями представления о пад-
ших духах укоренились в народном сознании. Они широко представле-
ны в разных жанрах народного творчества, когда дело касается истолко-
вания пороков, власти языческих богов и суеверного восприятия небла-
гоприятных природных явлений (см.: Городцов П. А. Западно-сибирские 
народные легенды о творении мира и борьбе духов // Российское этно-
графическое обозрение. 1909. Кн. 80. № 1. С. 53–56). Палея вместе с не-
каноническими произведениями могла выступать в роли транслятора 
апокрифической легенды из книжной культуры в устную.

814 В «Шестодневе» из собрания Соловецкой библиотеки № 868 названы 
«воеводы» каждого из десяти чинов: Михаил, Рафаил, Гавриил, Уриил, Ра-
гуил, Варфонаил, Варфона, Иоиль, Корсаил и Самаил (синоним Сатаны). 
В Св. Писании же упоминаются только Михаил (Дан 12 1), Рафаил (Тов 
3 25), Гавриил (Дан 8 16), Уриил (3 Ездр 4 1), Иеремиил (3 Ездр 4 36) 
и Салафиил (3 Ездр 5 16) (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания 
о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библио-
теки // Сборник Отделения русского языка и словесности АН [далее — 
Сборник Отделения русского языка и словесности АН]. Т. XVII. № 1. СПб., 
1890. С. 21).

815 Онтологическим основанием суждения является представление о бес-
телесной природе ангелов. Ноуменальная сфера открыта только мысли, 
соответственно ангелы — это умные духи и разумные существа. Вос-
приятие по плотскому естеству, т. е. посредством органов чувств, им не 
свойственно.

816 Палея начинается с рассказа о сотворении мира с обширными толко-
ваниями. Эта часть Палеи представляет компиляцию из произведений 
Севериана Габальского, Василия Великого, из толкований Иоанна Зла-
тоуста на Книгу Бытия, из сочинений Епифания Кипрского, но особенно 
близка, местами даже буквально совпадая, к «Шестодневу» Иоанна экзар-
ха Болгарского.

817 Быт 1 1.
818 См.: Быт 46 6.
819 В Книге Исход, где описана жизнь евреев в Египте, не содержится по-

дробностей о принятии Израилем египетского многобожия. Очевидно, 
Составитель намеренно придал этой теме антиязыческое звучание, 
хотя главное полемическое острие произведения направлено не против 
язычников. Сложный комплекс верований египтян в палейном тексте 
не раскрыт. Выявляется лишь общая для всех дохристианских воззре-
ний пантеистическая основа верований, причем в форме, напоминаю-
щей древнерусские антиязыческие поучения: «…они все богы прозваше: 
слънце и месяц, землю и воды, звери и гады» (Полное собрание русских 
летописей. Т. 3. С. 118); «…гл҃ять бо ово суть бози небеснии. а друзии зем-
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нии. а друзии польстии. а друзии воднии» (Гальковский Н. Борьба хри-
стианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913. Т. 2. С. 52); 
«…а инии въ Сварожица вѣрують… а друзии къ кладязѣмъ приходяще 
молятсь» (Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в 
Древней Руси. М., 1913. Т. 2. С. 59); «а не нарицаите собѣ бг҃а ни земли. ни 
въ рѣкахъ, ни въ студенцахъ. ни въ птицахъ. ни на въздусѣ, ни въ сл҃нци, 
ни въ лунѣ» (Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества 
в Древней Руси. М., 1913. Т. 2. С. 69). В аналогичном Палее обобщающе-
антиязыческом контексте верования египтян осуждались в «Шесто-
дневе» Иоанна экзарха Болгарского и в «Толкованиях на Книгу Бытия» 
Феодорита Киррского (см.: Творения блаженного Феодорита Киррского. 
Свято-Троице Сергиева Лавра, 1905. Ч. 1. С. 7; Шестоднев Иоанна экзарха 
Болгарского как памятник средневекового философствования. М., 1991. 
С. 60. Комм. 48). Наряду с антиязыческой сентенцией упоминание ре-
лигиозного почитания ночи и мрака скорее всего имеет своим адресом 
дуалистические воззрения. Попытки трактовать критику в адрес тех, кто 
поклоняется «твари паче Творца», как осуждение поклонения некоему 
«ноуменальному континууму», которому приписываются посредниче-
ские функции между Богом и тварью, — безосновательны (ср.: Щеглов А. 
Комментарии к Толковой Палее // Волшебная гора. VII. М., 1998. С. 228). 
В Палее в роли таких посредников выступают не объекты языческого 
поклонения, которые есть не что иное, как обожествленная природа, а 
служебные ангельские духи, онтологическая пограничность которых 
ясно обозначена в содержании произведения.

820 Объяснение происхождения язычества путем уклонения от истинного 
разума к безумным заблуждениям довольно распространено в древне-
русской литературе. Аналогичным образом причину обожествления 
природы древними разъяснял Киевский митрополит-грек Никифор I 
(1104–1121) в «Послании о посте и воздержании чувств» Владимиру 
Мономаху: «и еллины были разумными, но не сохранив разумное и не 
поняв его, как следовало, склонились к идолослужению и верили в жи-
вотных, в крокодилов, и в козлов, и в змей, в огонь и в воду, и в прочее» 
(Государственный исторический музей. Син. № 496/110 по А. И. Горско-
му. Л. 350 об.)

821 Исторически Моисей обращал свое «Пятикнижие» к избранному народу, 
выводимому из египетского плена и обремененному известным грузом 
языческих предрассудков.

822 Пс 32 6.
823 Палея построена в форме полемики с иудеями. Уже с первых страниц 

задается характерная для всего последующего повествования анти-
иудейская обличительная тональность. Этот жанр литературы имеет в 
христианстве давнюю традицию: «Послание к евреям» апостола Павла, 
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«Разговор с Трифоном-иудеем» Иустина-Философа (II в.), произведения 
Иоанна Златоуста. Из произведений древнерусской литературы Палея в 
этом отношении близка «Слову о Законе и Благодати» митр. Илариона. 
По словам В. М. Истрина, главная задача Палеи заключалась в толкова-
нии Ветхого Завета и в обличении иудеев. Несомненно, что этот факт 
был вызван конкретными историческими обстоятельствами. Однако на 
русской почве к XV в. Палея, вопреки присущему ей острополемическо-
му характеру, пополнилась иудейскими апокрифами (см.: Истрин В. М. 
Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 70–
72). Полемика с мусульманами и язычниками также нашла свое место в 
Палее, однако она занимала составителя гораздо меньше.

824 Нижеследующий отрывок посвящен изложению христианского учения о 
Боге Троице. Особенное внимание уделяется доказательству божествен-
ности Второй Ипостаси — Бога Сына — на основании Библии и мнений 
святых отцов. Иудаизм не признает Иисуса Христа Спасителем и, соот-
ветственно, отвергает христианское богословие Св. Троицы. Составитель 
Палеи, обращаясь к иудею, делает заметный акцент на данной проблема-
тике. Здесь и далее рассуждения о Боге Сыне — Слове (Логосе) — в кон-
тексте тринитарных мотивов обозначают одну из граней антииудейской 
полемики.

825 Пс 109 3. Здесь и далее мы даем перевод с древнерусского, который мо-
жет не совпадать с русским синодальным переводом; в случае существен-
ных расхождений будет дано синодальное чтение, как и в этом случае; 
ср. в Русской Синодальной Библии: «Из чрева прежде денницы подобно 
росе рождение Твое».

826 Пс 101 6, 26–28.
827 Я — Премудрость Божия, которая в православной экзегетике понимается 

как одно из имен Иисуса Христа. (А. К.)
828 Притч 8 24.
829 Сынами громовыми (евр. Воаннергес) Иисусом Христом были названы 

апостолы Иоанн и брат его Иаков (Мк 3 17). Объяснения этому у еван-
гелиста Марка нет, однако в Евангелии от Луки сообщается «об одном 
случае, когда оба брата выказали очень большую стремительность и 
гневную вспыльчивость, которые и могли послужить поводом к тому, 
чтобы дать им такое прозвище» (Толковая Библия. Т. 9. С. 31; см. также: 
Лк 9 54). (А. К.)

830 Ин 1 1–3.
831 Не уточняя источника, автор апеллирует к авторитету отцов VI Вселен-

ского собора 681 г., провозгласивших каноническую формулу молитвы 
«Трисвятое», приводимую в тексте. По православному преданию, «Три-
святое» вошло в употребление в Константинополе при патриархе Про-
кле по следующему поводу. В 438 или 439 гг. в византийской столице 
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произошло страшное землетрясение. Из среды молящегося народа вне-
запно один отрок был восхищен на небо и слышал там ангельское пе-
ние «ἅγιоς ό Θεоς, ἅγιоς ό ίσχυρоς, ἅγιоς ό άθανατоς, έλέησоν ήμα̂ς» 
(«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас»), о 
чем поведал народу по своем возвращении. Люди начали петь слова этой 
ангельской молитвы, и землетрясение прекратилось. Как объясняют бо-
гословы, Трисвятая песнь обращена ко всем Лицам Троицы и означает 
таинство Троицы и воплощение Одного из Лиц, а так же согласие анге-
лов и людей (см.: Вениамин, архиеп. Новгородский и Арзамасский. Но-
вая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и 
утварях церковных. М., 1992. Т. 1. С. 173). Приводимое ниже высказывание 
«превеликих святых отцов» дословно заимствовано из богослужебных 
текстов праздника православной Пятидесятницы, в которых развивает-
ся троическое богословие; ср. стихиру в Неделю Пятидесятницы вечера 
на стиховне «Слава, и ныне...» глас 8: «Приидите людие триипостасному 
Бж҃ству поклонимся, Сн҃у во Оц҃ѣ, со Ст҃ымъ Дх҃омъ: Оц҃ъ бо безлѣтно роди 
Сн҃а соприсносущна и сопрестольна, и Дх҃ъ Ст҃ый бѣ во Оц҃ѣ съ Сн҃омъ 
прославля емь, едина сила, едино существо едино Бж҃ство. ему же покла-
няющеся вси гл҃емъ: Ст҃ый Бж҃е, вся содѣявый Сн҃омъ, содѣиствомъ Ст҃аго 
Дх҃а: Ст҃ый крѣпкий, имже Оц҃а познахомъ, и Дх҃ъ Ст҃ый прииде въ миръ: 
Ст҃ый безсмертный, утѣшительный дш҃е, От Оц҃а исходяй и въ Сн҃ѣ почи-
ваяй, Трц҃ѣ Ст҃ая, слава Тебѣ» (Триодь цветная. М., 1992. Л. 255 об. — 256).

832 Неполное воспроизведение первого и третьего членов Никейского Сим-
вола веры. (А. К.)

833 Имеется в виду серафимово славословие: «Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф! Вся земля полна славы Его!» (Ис 6 3), принимаемое православны-
ми богословами за ветхозаветное исповедание Бога-Троицы. На основе 
этого славословия была составлена молитва Трисвятое, относящаяся к 
Лицам Пресвятой Троицы: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый без-
смертный, помилуй нас!», комментируемая далее в тексте Палеи. (А. К.)

834 В христианской экзегезе четко различаются несколько небес: сотворен-
ное в первый день небо, или небо небес, которое заключает в себе не-
видимых ангелов; материальная и доступная чувствам ледовая твердь — 
небо второго дня творения, а также воздушное пространство, окружаю-
щее землю. Трехслойная небесная стратиграфия соотносится со свиде-
тельством Писания о вознесении апостола Павла до третьего неба (см.: 
2 Кор 12 2; Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 
1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 52; Творения иже во святых 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 41–42). В мировоззренче-
ском плане трехъярусное устройство небес, тем не менее, прообразует 
базовую для христианского сознания дуальную концепцию мироздания: 
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в иерархии и последовательности творения, указывая на разграничение 
физической и духовной (реальной и идеальной) сфер. Небо небес и не-
бесная твердь знаменуют сосуществование в противополагании этого и 
иного миров, причем земля и твердь являются лишь разными явлениями 
плотскости, сущностно отличающейся от внеприродной нематериаль-
ности. Дуальную идею четко сформулировал в толкованиях на Книгу 
Бытия Василий Великий: «Двумя крайностями обозначил (Бог через 
Моисея. — авт.) сущность Вселенной, приписав небу старейшинство в 
бытии, а о земле сказав, что она занимает второе место по сущности» 
(Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиеписко-
па Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. 
С. 14–15). Плотная физическая твердь так же противопоставляется небу 
небес, как небо первого дня в онтологическом плане противопоставля-
ется небу второго дня творения как небу видимому и материальному: 
«…поелику передано нам и другое имя и особое назначение второго неба, 
то оно отлично от сотворенного в начале, имеет естество более плотное 
и служит во Вселенной для особенного употребления» (Творения иже во 
святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадо-
кийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 42). И все же небо 
небес — это не иной мир в полном смысле, а лишь некая пограничность, 
разделяющая материальную и божественную сферы. Первое (высшее) 
небо — это сфера неизменного, вечного, но все же это творение, только 
творение высшего порядка, обладающее в силу светлости особым тон-
ким эфирным телом. Первое небо в явленности его, почти нематериаль-
ности, символизирует Первоначало, которое, в отличие от неба небес, не 
может быть обозначено в качественной определенности. Небо первого 
дня творения обладает тонкой, неуловимой для чувств природой, оно 
населяется внеприродными существами, вместе с которыми оно не под-
вержено изменениям и разрушениям (т. е. вечно), а со временем их свя-
зывает лишь сотворенность. Двойственность этой пограничной сферы 
невидимого мира проявляется в неабсолютной его трансцендентности, 
в сочетании небезначальности с вечностью. Первое небо — это символ 
инобытия, приближенность к нему, устремленность на него, как на ис-
тинное и единственно сущее бытие. Последовательность творений — от 
высшего и тонкого (более совершенного) к низшему и плотскому (как 
менее совершенному). Архетипически воспроизводятся элементы эма-
натизма, манифестирующие в библейской трактовке креационистскую 
концепцию дуального бытия.

835 Словом вещество передаем др.-рус. толстота ‘вещественность’ (Срезнев-
ский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам. СПб., 1912. Т. 3: Р–Я и Дополнения. Стб. 1047). Этим словом 
передавалось греч. παχύτης ‘толщина, гуща’. В этом же значении ‘веще-
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ство’ это слово употреблено в «Христианской топографии» Козьмы Ин-
дикоплова: «въ прьвыи дн҃ь створи тлъстоты здани емь» (Книга нарицае-
мая Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 117.3); «всѣхъ бывъшихъ толъстоты 
въ перьвыи дн҃ь створи» (Книга нарицаемая Козьма Индикоплов. М., 1997. 
Л. 117.11). Из контекста ясно, что имеется в виду первоматерия, четы-
ре первоэлемента (земля, вода, огонь, воздух), учение о которых как о 
предельных основаниях физического мира и «корнях всех вещей» было 
разработано Эмпедоклом (ок. 490–430 до Р. Х.). Позднее это учение на-
шло отражение в истолковании космоса апологетами и отцами Церк-
ви, хорошо знакомыми с античной философией и переосмыслившими 
концепцию четырех первоначал в соответствии с принципами креацио-
низма. В древнерусские тексты сведения о четверице проникали через 
переводы произведений Иустина, Иринея, Василия Великого, Севериана 
Габальского, Феодорита Киррского, Иоанна Дамаскина и др. В памят-
никах отечественной письменности мотивы четверицы присутствуют, 
кроме Палеи, в «Изборнике 1073 года», «Шестодневе» Иоанна экзарха 
Болгарского, в списках «Богословия» Иоанна Дамаскина, в естественно-
научных статьях из рукописных сборников смешанного содержания, в 
«Галеново на Гиппократа», «Сказании о создании Адама» и других апо-
крифах (об этом см.: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней 
Руси // Вестник МГУ. 1981. № 2 (Серия 7: Философия). С. 65–74; Бон-
дарь С. В. Античное учение об элементах и некоторые антропологиче-
ские воззрения в Изборнике Святослава 1073 г. // Отечественная обще-
ственная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. С. 128–130; Миль-
ков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древнерусской письмен-
ности // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57–66). В ана-
логичном контексте, когда речь идет о четверице, в древнерусских тек-
стах употребляется словосочетание четыре състави (греч. τά τέσσαρα 
στоιχει̂α), стихии, стухии (см., например, Российская государственная 
библиотека. МДА. № 145. Л. 13б, 54б, 55а; Российская государственная 
библиотека. Муз. № 921. Л. 107; Изборник Святослава 1073 г. / Факси-
мильное изд. Под. ред. Л. П. Жуковской. М., 1983. Л. 245 об.), съставъ, 
стухиа, стихия (греч. στоιχει̂α) используется как термин в значении 
‘элемент, простейшее начало, первичный неделимый’ (см.: Философский 
энциклопедический словарь. М., 1983. С. 793; Шестоднев Иоанна экзарха 
Болгарского как памятник средневекового философствования. М., 1991. 
С. 137. Комм. 109; Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 
1993. С. 663). В нашем случае использование термина толстота означа-
ет вещество вообще, безотносительно к конкретизации первоматерии. 
В «Шестодневе» в аналогичном контексте употреблено более точное 
и ясное: вещи всего създаниа (Российская государственная библиоте-
ка. МДА. № 145. Л. 12а). В случаях, когда речь идет непосредственно об 
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определенном первоначале (первоэлементе), переводчик употреблял 
съставъ, стухия. В онтологическом смысле четыре стихии — это конеч-
ная, не сводимая ни к какой другой субстанция материального бытия. 
Стихии с полным основанием рассматривали как первоэлементы, или 
«корни всех вещей».

836 Словом основание переводим др.-рус. глубина, соответствующее греч. 
βάθоς ‘глубина, высота, длина, бездна’. (А. К.)

837 Семантико-смысловое наполнение используемых в тексте терминов 
отражает переход от общих суждений о первоматерии вообще (тол-
стота, глубина) к конкретизации первоматерии (стихия) и перечис-
лению представлявших первоматерию простейших начал (земля, вѣтръ, 
въздух). Христианская интерпретация древней концепции четвери-
цы сводится к утверждению, что простейшие начала (первоэлементы) 
являются первотворением и появляются в первый день творения с со-
творением неба и земли, то есть, по логике толкования, эти дробные 
первоначала содержатся в творении первого дня. Соответственно такой 
мировоззренческой установке все последующие творения приходится 
рассматривать как производные уже существующих начал, образующих 
многочисленные комбинации стихий, сочетающихся в материальных 
объектах соответственно замыслу Творца. Отождествление первотво-
рения с первоматерией может быть сближено с буквалистской методой 
толкований, разрабатывавшейся антиохийской школой богословия, но 
тем не менее не тождественно ей. Четкой схемы уподоблений фрагмент 
не дает. Обозначенные в Книге Бытия небо, земля и бездна поставлены в 
один ряд с ветром, воздухом и водой. При этом огонь не упоминается во-
все, зато приводятся различные агрегатные состояния воды и их прояв-
ления в природе. Хотя в тексте Палеи нет четкости в выражении мысли, 
ясно, о чем идет речь. Аналогичные комментируемому тексту трактовки 
находим в «Шестодневе» Иоанна экзарха. Согласно воспроизведенному 
Иоанном тексту Севериана Габальского, небо, земля и бездны уже заклю-
чали в себе четыре стихии, ставшие первоосновой последующего тво-
рения: «Въ перьвыи бо дн҃ь сътвори Б҃ъ все елико же есть сътворилъ не 
бывьше е, а въ вторыи дн҃ь. нѣсть ничто же сътворилъ От не бывьшаго… 
сътвори же Б҃ъ нб҃о не бывше. и землю не бывьшѣ и бездонья водная не 
бывьша. и вѣтръ, и въздѣхъ. и огнь, и воду. всемоу не бывьшоу. вешь в 
перьвыи дн҃ь сътвори… сътвори Б҃ъ нб҃о и землю и обиатъ все, и воду и 
тьмоу. и въздѣхъ… и безднья водная сътворена сѣть. таче и въздѣхъ тогда 
бысть. послушаи, и дх҃ъ Бж҃ии ношаше ся надъ водами… дх҃ъ зде бо зо-
веть въздѣхъ дыханье вѣтреное… къ семоу ж огнь еще требѣ есть сказати… 
рече бо Б҃ъ. бѣди свѣтъ, и бысть огньное естество» (Российская государ-
ственная библиотека. МДА. № 145. Л. 12а — 12б). Согласно буквалистской 
экзегезе, земля самотождественна себе, стихия воды представлена без-
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дной, первозданный свет огнем, воздушная стихия отождествлена с дви-
жением ветра на основании трансформации, дух — движение ветреное. 
В интерпретации Иоанна экзарха проблемы «вещества всего созданно-
го» Бог «створилъ есть перьвое, нб҃о и землю. и инѣхъ трехъ простыхъ 
стухии сущие, таче и животомь съставивъша, различная сущиа. съчетань-
емь. и съплетениемь. четырь простыхъ стухии» (Там же. Л. 54б). В данном 
фрагменте земля является одновременно и первотворением и стихией. 
Остальные стихии скорее всего мыслились находящимися в смешении с 
землей, ибо небо первого дня творения понималось дематериализован-
ной ноуменальной сферой, которая не могла заключать в себе семена 
первоматерии. Подобную логику рассуждений демонстрирует Василий 
Великий: «Почему, хотя не сказано о стихиях: огне, воде и воздухе, но ты 
собственным своим разумением постигни… что все находится во всем. 
И в земле найдешь воду, и воздух, и огонь» (Творения иже во святых 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 15); «…все находится во всем, 
огонь в земле, воздух в воде, и прочие из стихий одна в другой, так что 
из стихий, подпадающих чувствам, ни одна не бывает в чистом состоя-
нии» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. 
Ч. I. С. 44). А. Щеглов трактует данный пассаж о первоэлементах с точки 
зрения буквалистской логики (см.: Щеглов А. Комментарии к Толковой 
Палее // Волшебная гора. VII. М., 1998. С. 27, 230, 231). Но об огне как 
первоэлементе не говорится вовсе, а огненная природа ангелов, в силу 
трансцендентности их, не может являться исходной основой физиче-
ской реальности. Огонь как стихия, обладающая наименьшими призна-
ками материальности (подвижность, тонкость), может рассматриваться 
в двух онтологических трансформациях, отвечающих двойственной 
структуре мироздания: 1) как стихия имманентной природы; 2) как мак-
симально дематериализованный огненный эфир, надприродный огонь, 
наполняющий пограничную между творением и Творцом ноуменальную 
сферу. Диалектическое единство несмесных сущностей света-эфира и 
огня-стихии постулируется в «Шестодневе» Иоанна экзарха (см.: Россий-
ская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 12б — 13б, 24а — 27а, 
107а).

838 Быт 1 2.
839 Иов 26 7.
840 Греч. πλανήτης. (А. К.)
841 Ср.: «Посему советую тебе оставить все это, не доискиваться и того, на 

чем земля основана. Ибо при таком изыскании мысль придет в кружение 
от того, что рассудок не найдет никакого несомкнутого предела. Если 
скажешь, что воздух подложен под широту земли; то придешь в затруд-
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нение, каким образом естество мягкое… противоборствует такой тяже-
сти… Опять, если предположить себе, что вода под землею, то и в таком 
случае должен будешь спросить, отчего тяжелое и густое не погружается 
в воду… сверх того надобно будет найти опору и самой воде и опять с 
недоумением спрашивать: на чем твердом или упорном лежит нижний 
ея слой? Если же предположить, что другое тело, которое тяжелее земли, 
препятствует ей идти к низу: то должен будешь рассуждать, что и для него 
нужно какое-нибудь поддерживающее тело… Если же и для него можешь 
придумать какой-нибудь подклад, то разум наш опять потребует подпо-
ры и для сего подкладня» (Творения иже во святых отца нашего Васи-
лия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 16–17). [Ср.: «Землѣ же висить на въздусѣ 
посрѣдѣ небесныя празности, не прикасаяся нигде небесному тѣлу, и от-
стоит отвъсюду от небесъ неприкосновенна. Елико нас отстоить небо, 
толико отстоит небо под Землею от въсѣхь странъ. Землѣ же не стоить 
ни на чесом же иномь, но на въздусѣ висит. Нѣции же глаголят, яко на 
седмих стлъпох стоить Землѣ, еже нѣсть истина. Аще бо на седмих столъ-
пох Землѣ висела бы, стлъпи где быша въдрузени? <…> Инии же глаголят, 
яко над водами носима есть Землѣ… Обрѣтают же ся и ти не истинствую-
ще. Како аз оглаголя, 4 стихия суть, съставлѣющаа миръ: огнь, въздух, 
вода и землѣ. Сиа убо четыри потрѣба есть да будут равно съпряжена; и 
тогда съставлѣют миръ. И елми прочее съравнѣются и стоять убо, како да 
будет вода множайшаа паче инѣх трих стихиах, яко мощи носити Земля? 
Явѣ, яко не на водах стоить Землѣ. Но и инии творци глаголят: “Иже на 
водах Земля обѣсивый”. Мы же къ нимь глаголемь, яко не глаголят твор-
ци, яко Землѣ носится водами; но заеже есть землѣ растворена съ водами, 
и воды съ землею, и не отлучаються от друг друга, сего ради рѣша творци: 
“Иже на водах Земля повѣшей”. Землѣ же не висить на водах, но тъчию от 
божестъвныя силы. Се убо въ “Иовѣ” глаголеть: “Где бѣ, егда основах Зем-
ля, — возвѣсти ми, аще вѣси” [«где был ты, когда Я полагал основания зем-
ли? Скажи, если знаешь» (Иов 38 4)]. Си прѣжде въдрузитися земли на во-
дах, “утвръдих” же глаголя. Не стоит же на водах, но, искушая Богъ Иова, 
просто бѣседует, яко се есть истинно. И зри въ прѣдних словесех — и на 
стлъпохь ея стояти глаголеть, рече бо: “Кто положи мѣрила на Земли? 
На чемь же стлъпи ея въдрузени суть?” [«Кто положил меру ей, если зна-
ешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания 
ее, или кто положил краеугольный камень ее..?» (Иов 38 5–6)] Вънимай, 
молю тя: аще “на водах” глаголал би, и мы хотѣхом глаголати на водах 
Земля быти; аще ли же пакы стлъпы глаголал бы, а воды на глаголалъ, гла-
голали быхом на стлъпох Земля стояти. Видим же, яко и воды глоголеть, и 
стлъпы. Се прочее учить нас, яко ни же водами носится, ни же стлъпы, но 
тъчию Божиею силою, — яко прѣмудрость и силу Божию воды и стлъпы 
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именова: прѣмудрость убо воды, силу же стлъпы. Землѣ же ни на чем же 
висит, тьчию на въздусѣ… Чюжду же ся и о глаголящих Земли висит на 
водах. Се бо видимь прѣмо нама, яко нападый нѣкоторый прах връху 
воды многы не стоить връху, но низ падает, въ самое дно водамь. Паче же 
воды дръжутся въ нѣдрох Земли. Аще ли же и нѣции глаголять многажди, 
яко по смотрению Божию, а не на ничьсом же Землѣ стоит, и се есть ис-
тинно. <…> …Окръсть Землею въздух и небеса, и не отлучаются никогда, 
но отвъсюду окружают Землю — и от горѣ, и от долу, и отвъсюду. Земля 
же носится на самой срѣдѣ, яко же нѣкое перо, ибо колико отстоить небо 
от горнѣго лица земнаго, толико отстоить от лица долнѣго, и от въстока, 
и запада, и сѣвера, и полудния. И отвъсюду отстоить Землѣ от небесъ, 
и не прикасается ему» (О земном устроении [Галиново из Ипократа] // 
Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982. 
С. 200, 202, 204). — И. Д.] 

842 Быт 1 3.
843 Непосредственно о создании ангелов в первый день творения в Книге 

Бытия ничего не говорится (см.: комм. 811, 812).
844 Дальнейшее развитие Палеей темы ангелологии. Если в предшествую-

щем пассаже дается четкая характеристика ангельской природы, то 
здесь конкретизируются указания Св. Писания на служебные функции 
ангелов. В «Космографии» Козьмы Индикоплова ангелы также трактуют-
ся как служебнии дуси на службу посылаеми (Книга нарицаемая Козьма 
Индикоплов. М., 1997. С. 82, 222–223). Как управители звезд, планет и не-
бес, а также распорядители времен, вод земных плодов и душ человече-
ских предстают ангелы в апокрифической «Книге Еноха» (см.: Апокрифы 
Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. С. 47, 50). Близкие между 
собой рассказы о том, как ангелы «воротят» (направляют движение) Солн-
ца и Луны, а при заходе дневного светила снимают с него светоносный 
венец, находим в «Откровении Варуха», «Прении Панагиота с Азимитом» 
и в «Вопросах от колика частей создан был Адам» (см.: Российская госу-
дарственная библиотека. Син. № 362. Л. 248–249; Архангельский-1889. 
С. 139). Наибольшее соответствие комментируемому отрывку обнаружи-
вается в Ипатьевском изводе «Повести временных лет», где под 1110 г. 
помещен пространный пассаж о роли ангельского чина в бытии природ-
ного мира и человеческого общества: «якоже пишеть премудрыи Епифа-
нии. къ коеиже твари анг҃лъ приставленъ. анг҃лъ облакомъ и мъгламъ. и 
снѣгу и граду. и мразу. анг҃лъ гласомъ и громомъ. анг҃лъ зимы и зноеви. 
и осени. и весны. и лѣта. всему дх҃у твари его на земли и таиныямъ без-
дны и суть скровены подъ землею. и преисподьнии (гни) тьмы и сущи во 
безны бывшия древле верху земля. От неяже тмы вечеръ и нощь. и свѣтъ 
и дн҃ь. ко всимъ тваремъ анг҃ли приставлени. тако же анг҃лъ приставленъ. 
къ которои убо земли да соблюдають. куюжьто землю. аще суть и погани. 
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аще Бж҃ии гнѣвъ будеть. на кую убо землю. повелѣвая анг҃лу. тому на кую 
убо землю бранью ти то wнои землѣ анг҃лъ не вопротивится повелѣнью 
Бж҃ью. яко и се бяше и на ны навелъ Б҃ъ грѣхъ ради нашихъ иноплемен-
никы. поганыя. и побѣжахуть ны повелѣньемъ бж҃ьимъ. они бо бяху во-
дими аньгеломъ» (Ипатьевская летопись // Полное собрание русских 
летописей. [3-е изд.] М., 1998. Т. 2. Стб. 262–263). Летописный текст об 
ангелах пространнее и богаче содержанием, чем палейный, но оба вос-
производят св. Епифания Кипрского (367–403). Характер текстовых 
соответствий Палеи и первой русской летописи недостаточно изучен. 
Но учитывая, что совпадения касаются не только мотивов ангелологии, 
но сама ветхозаветная история, изложенная в летописной «Речи фило-
софа», воспроизводится близко к палейной трактовке, — взаимоотноше-
ния обоих памятников могут сводиться не только к заимствованию из 
общих источников, но также и к непосредственному взаимодействию 
текстов. По крайней мере гипотетический вывод о зависимости Па-
леи от летописи уже обоснован А. А. Шахматовым (см.: Шахматов А. А. 
Толковая Палея и русская летопись // Шахматов А. А. История русско-
го летописания. СПб., 2003. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие 
русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание XI–XII вв. 
С. 232–295). Понимание предназначения служебных духов выглядит в 
Палее весьма оригинально: картина мироздания захватывает Состави-
теля до такой степени, что он склоняется к одухотворению природных 
явлений, по сути — к анимизму. В православной ангелологии нет учения 
об ангелах как о духах природных сил. Ангелы могут охранять страны, 
народы и племена, но воплощение природных явлений им не усваива-
ется (см.: Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит 
Исайя (Белов). Догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лав-
ра, 1995. С. 187). Небезынтересно, что 35 правило Лаодикийского собора 
363 г. осуждает составляющих служение ангелам и тем самым уклоняю-
щихся от служения Иисусу Христу (см.: Правила Православной церкви 
с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. СПб., 
1912. Т. 2. С. 105).

845 Гносеологический постулат. С одной стороны, бесплотные ангельские 
силы недоступны чувственному познанию, с другой — их внеприродная 
сущность ставится выше человеческого разумения.

846 Быт 1 4.
847 Антиязыческий полемический акцент, сопрягаемый с креационистской 

идеей. Представления о самопроизвольном порождении мира из хао-
са в процессе его вечных цикличных трансформаций — общее место 
в воззрениях древних народов. Идею самозарождения развивали Анак-
симандр, Эмпедокл, Анаксагор, Эпикур. Много о самозарождении раз-
личных форм жизни рассуждал Аристотель (см.: Карпов В. П. Аристотель 
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и античная эмбриология // Аристотель. О возникновении животных. М.; 
Л., 1940. С. 7–48; Старостин Б. А. Аристотелевская «История животных» 
как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // Аристотель. 
История животных. М., 1996. С. 40–41). Адресата критики вряд ли мож-
но конкретизировать. Упрек в равной мере мог относиться к античным 
мыслителям и вообще к любым дохристианским воззрениям на мир.

848 Быт 1 4–5.
849 Быт 1 6.
850 Ср. в «Шестодневе»: Российская государственная библиотека. МДА. № 145. 

Л. 41б11–16. В Св. Писании не конкретизируется природа тверди, а 
все суждения на этот счет есть результат естественнонаучных умоза-
ключений толкователей. Если в мифах древних народов небу придава-
лись свойства камня, металла и прозрачной твердой поверхности (см.: 
Мифы народов мира. М., 1987. Т. 2. С. 207), то христианские экзегеты, 
вне зависимости от того, придерживались ли они геоцентрической или 
плоскостно-комарной концепции мироустройства, считали твердь за-
леденевшими водами (Феофил Антиохийский, Севериан Габальский, 
Феодорит Киррский). Иоанн Филопон (ок. 470 — ок. 550) исходил из 
существования двух небес, образованных из отвердевшей смеси воздуха 
и воды, нижнее из которых удерживает на себе прикрепленные светила 
и разлитые между двух небесных оболочек небесные воды (см.: Культура 
Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 436–437, 442–443). 
Со сгустившимся дымом сравнивали тверди Георгий Писида и Григорий 
Нисский (см.: Patrologia graeca / Ed. J. P. Migne. T. 1–162. Paris, 1857–1866. 
T. 44. Col. 80). Василий Великий, в отличие от других богословов, не ре-
шался соотнести с твердью какую-либо определенную материальную 
субстанцию, ограничиваясь указаниями на ее плотное естество и пре-
восходную крепость (см.: Творения иже во святых отца нашего Васи-
лия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 42–44). Разные гипотезы природы тверди 
перечисляет Иоанн Дамаскин и вслед за Василием Великим не при-
соединяется ни к одной из них (см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложе-
ние православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. 
С. 124). Составитель Палеи воспроизводит точку зрения буквалистского 
антиохийского богословия. В сравнении с дымом косвенно могли отра-
зиться взгляды Григория Нисского и Георгия Писиды. (Г. Б.)

851 См.: Быт 1 7.
852 В святоотеческой мысли встречается мнение о том, что небо и звезды 

состоят из чистейшего огня. Исходя из этого, отцы видели причину по-
мещения вод над твердью в необходимости умерить чрезмерный жар 
постоянной влагой. Так рассуждает Василий Великий в «Беседе 3 на 
Шестоднев». Под вышними водами он подразумевает испарения, подни-
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мающиеся из морей и рек и проливающиеся в виде дождей (Василий Ве-
ликий. Творения. М., 1845. Ч. I: Беседы на Шестоднев. С. 50–51, 53). Васи-
лию Великому следуют Севериан Габальский и Иоанн Дамаскин (Иоанн 
Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. 
М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 140).

853 Отметим, что некоторые из экзегетов (Григорий Нисский, Иоанн Фило-
пон) наделяли небесные воды особыми неземными свойствами. В дан-
ном случае речь идет не о причастности небесных вод к проливающимся 
дождям, а о круговороте воды в природе, о воздействии жара светил на 
испарение земных вод и последующем их выпадении после избыточной 
концентрации.

854 Быт 27 28. Ср. в Русской Синодальной Библии: «Да даст тебе Бог от росы 
небесной и от тука земли»; греч. πιότης ‘тучность, жирность, жир’; др.-рус. 
влага ‘вода, жизненные соки, жизненная сила’ (Словарь древнерусского 
языка (XI–XIV вв.): В 10 т. М., 1988. Т. I (а — възаконѧтисѧ). С. 438–439). 
(А. К.)

855 Пс 148 5.
856 Пс 32 6.
857 Быт 1 6.
858 Ср.: Быт 1 7.
859 Быт 1 8.
860 Обоснование того, что тьма не является особой самостоятельной сущно-

стью, а представляет собой лишь отсутствие света — общее место в бого-
словских рассуждениях (см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение право-
славной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 128). В па-
мятниках христианской письменности данной теме придаются разные 
полемически назидательные акценты. В «Шестодневе» Иоанна экзарха 
находим указания, что тьма трактовалась некими еретиками как олице-
творение дьявола, тогда как свет отождествляли с Богом Сыном. В тексте 
содержится предостережение от заблуждения, согласно которому тьма 
рассматривается как изначально-субстанциональное состояние, а ото-
ждествлявшийся с ней дьявол ставился старше и выше света-Сына (см.: 
Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 14б). Болгар-
ский писатель обозначает актуальную для своего времени проблему, по-
скольку он учитывал извращения соответствующего библейского сюжета 
современными ему богомилами, развивавшими гностико-манихейские 
дуалистические идеи (о доктрине еретиков-богомилов см.: Йванов Й. Бо-
гомилски книги и легенди. София, 1925). Весьма характерно, что ту же 
проблематику, но применительно к решению уже совсем иных идейных 
задач, Составитель Палеи обратил в обличение иудейства.

861 Термином эфир мы переводим древнерусское яръ (аеръ) просвѣщенъ, 
ибо таковой термин употребляли отцы Церкви (Творения иже во святых 
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отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. 
Ч. I. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. С. 33, 49; Иоанн Дамаскин. 
Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-
на-Дону, 1992. С. 124). Для характеристики неба термин ефиръ применя-
ется в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского (Российская государ-
ственная библиотека. МДА. № 145. Л. 2б, 208б). В античной философской 
традиции под эфиром понимали смесь воздуха и огня (напр., стоики) 
либо рассматривали эфир как самостоятельный первоэлемент (Аристо-
тель).

862 Ср.: Мф 27 51.
863 Быт 1 8.
864 В антиохийской космологии, модель которой в данном случае воспро-

изводится в Палее, мир мыслился устроенным по подобию дома, где ле-
довая твердь уподоблялась потолочному перекрытию, удерживавшему 
небесные воды (см.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 
1984. С. 436–438). Комментатор новейшей публикации текста памят-
ника ошибочно характеризует Составителя Палеи как сторонника гео-
центризма (см.: Щеглов А. Комментарии к Толковой Палее // Волшебная 
гора. VII. М., 1998. С. 232–233). Даже в тех случаях, когда в памятнике вос-
производятся тексты богословов, стоявших на геоцентрической точке 
зрения, собственно геоцентрические постулаты не воспроизводятся. Как 
и в данном случае, рисуется исключительно антиохийский образ миро-
здания.

865 Пс 113 24.
866 Одной из отличительных черт еврейской средневековой натурфилосо-

фии действительно является представление о многослойности небес. 
Однако сама идея ярусного устройства надземной части мироздания 
чрезвычайно древняя, она имела широкое хождение на Древнем Вос-
токе. Представления о трехъярусном небе выражены в египетских изо-
бражениях неба в виде трех женщин, вставленных одна в другую, а также 
в планировке египетских храмов (см.: Гнедич П. П. Всемирная история 
искусств. М., 1996. С. 33). Возможно, евреи восприняли эту идею еще во 
времена египетского рабства. Но с наибольшей детализацией этот же 
мотив мог быть заимствован во время Вавилонского пленения из месо-
потамской космологии, где архитектурными образами многоярусного 
неба были зиккураты, т. е. культовые башни, этажи которых уступами 
возвышались один над другим. В греческой мифологии подобным взгля-
дам соответствуют небесные сферы. Составитель Палеи мог найти из-
ложение устройства семи небес в иудео-христианской апокрифической 
«Книге Еноха праведного» (ок. I в.), известной на греческом языке, а в 
X–XI вв. переведенной на славянский язык (см.: Многоценная жемчужи-
на: Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии 
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н. э. М., 1994. С. 136, 403). С конца XV в. идеи ярусности небес распростра-
няются на Руси посредством переводов. В виде девяти небесных сфер 
Вселенная показана в Виленском сборнике XVI в. Вероятно, что в этом 
случае учение о множественности небесных сфер через посредничество 
арабо-еврейской философии восходило к эллинистической традиции, 
Аристотелю или его толкователям (см.: Мильков В. В. Отвергнутая тра-
диция: учение еретиков-«жидовствующих» // Древняя Русь: Пересечение 
традиций. М., 1997. С. 432, 434).

867 Слово небеса во множественном числе многократно встречается в Св. Пи-
сании (см., например: Ис 42 5, 44 23, 49 13; Иер 51 15; Иез 1 1 и др.). (А. К.)

868 См.: Пс 18 2.
869 Этот лингвистический опус, возможно, навеян творениями Иоанна Да-

маскина (Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 
1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 126, 127). Характер заметки 
позволяет предполагать, что Составитель Палеи был славянином. Поми-
мо свойств еврейского языка, он объясняет пример из греческого, чего 
по понятной причине не могло быть у Дамаскина. Для греческого языка 
форма двойственного числа являлась глубочайшим архаизмом, исчез-
нувшим в I–II вв. по Р. Х. Таким образом, филологический аргументацией 
отводится прямолинейность буквалистского восприятия Св. Писания, 
где о небесах говорится во множественном числе, но грамматическая 
форма не выражает сути правильных представлений.

870 Мк 13 31.
871 Ин 3 13.
872 Быт 1 9.
873 Ход богословских рассуждений в данном случае предполагает, что зем-

ля — это стихия, некая первичная сущность, «вещь самобытная и не 
нуждающаяся для своего существования в чем-либо другом» (Златоструй: 
Древняя Русь X–XIII вв. М., 1990. С. 203), тогда как сухость — это все-
го лишь качество первичной природы (ср. у Иоанна Дамаскина: «Земля 
есть одна из четырех стихий, как сухая, так и холодная, тяжелая и непо-
движная, в первый день приведена Богом из несущего в бытие» — Иоанн 
Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. 
М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 143). В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгар-
ского по соответствующему поводу приводится восходящая к «Категори-
ям» Аристотеля логическая аргументация, естественно, в христианизи-
рованной обработке (см.: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 76б — 78а; ср.: Аристотель. Категории III. 1в. 10; V 2а. 10–4б. 15. 
О переработке логико-философских понятий Аристотеля применитель-
но к целям богословской экзегезы см.: Пейчев Б. Философский трактат в 
Симеоновом сборнике. Киев, 1983. С. 24 и сл.; Камчатнов А. М. Философ-
ская терминология Изборника Святослава 1073 г. и ее перевод // Древ-
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нерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 
1987. С. 68–73; Юрченко А. И. Изборник 1073 года: интерпретация основ-
ных древнерусских философских терминов // Вопросы языкознания, 
1988, № 2. С. 77–86). Комментируемый постулат, его логику и термино-
логическое оформление можно расценивать как неявное присутствие 
античной традиции в христианском контексте.

874 О существовании подобного рода взглядов свидетельствовал еще Ари-
стотель, обобщивший мнения древних: «Те же, кто были мудры скорее 
человеческой мудростью, считали, что море возникло. Вначале, как они 
утверждают, вся область земли была напоена влагой, а потом высушивае-
мая солнцем часть воды превратилась в пар… оставшаяся же часть — это 
море. Отсюда они заключают, что море, высыхая, становится все мельче 
и мельче и, наконец, придет время когда оно совсем высохнет» (Аристо-
тель. Метеорологика. В. I. 353в. 5–10).

875 Быт 1 10.
876 Образ, коренящийся в древних архетипических представлениях о земле 

как антропоморфном живом существе. Характерно, что в простонарод-
ном мифопоэтическом восприятии земле, по аналогии с человеческим 
организмом, приписывалось свойство рождать. В апокрифах и духовных 
стихах человек уподоблялся мирозданию, при этом камни отождествля-
лись с костями, а растительность с волосяным покровом. Не без влияния 
этих неявно двоеверных представлений земля на древнерусских иконах 
аллегорически изображалась в виде полуобнаженной зеленой фигуры 
женщины с густыми распущенными волосами (сюжет «Собор Богомате-
ри») (см.: Бессонов П. Калики перехожие. М., 1864. С. 73; Соколов М. И. Сла-
вянская книга Еноха Праведного. М., 1910. С. 29–30; Лазарев В. Н. Русская 
иконопись. М., 1983. № 73; Голубиная Книга: Русские народные духовные 
стихи XI–XIX веков. М., 1991. С. 36; Мильков В. В. Учение стригольников // 
Общественная мысль: исследования и публикации. М., 1993. Вып. IV. С. 39; 
Рыбаков Б. А. Стригольники: Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993. 
С. 232–233).

877 Сопоставление образа рождения Богородицей Иисуса Христа с пло-
доносными силами невозделанной девственной земли характерно не 
только для народных представлений, но отражено и в богослужебных 
текстах. Ср. со стихирой 6-го гласа «Совет превечный...» на «Господи, воз-
звах» на вечерне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, где в 
четвертой строфе Богородица именуется Земле ненасѣянная (См.: Ми-
нея праздничная. Л. 278).

878 Словом выносить переводим стерпѣти; по-видимому, это слово было 
переводом греч. ἀ νέχω ‘поднимать, удерживать, всходить, пребывать, 
выдерживать, терпеть’. Это с очевидностью указывает на переводной 
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характер источника, которым пользовался древнерусский Составитель 
Палеи. (А. К.)

879 Перед нами не естественнонаучное, ботаническое описание винограда, 
а символическое: виноградная лоза в Ветхом Завете — это образ избран-
ного народа, а в Новом Завете — образ Христа, виноград же, то есть вино-
градник, — образ Христовой Церкви; ср.: «Виноградник Господа Саваофа 
есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение Его» (Ис 5 7);
«Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее; 
очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю» 
(Пс 79 9–10); «Я насадил тебя как благородную лозу, — самое чистое семя; 
как же ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы?» (Иер 2 21, 
5 7); «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. <...> 
Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего» (Ин 15 1, 5; см. также притчу о винограднике и злых ви-
ноградарях в Лк 20 9–16); ср.: «Радуйся, насадителю винограда Христова, 
яко прострошася розги его до моря и до рѣкъ отрасли его». Ср. также 
в «Шестодневе»: Российская государственная библиотека. МДА. № 145. 
Л. 82б3–22; символическое толкование см.: Л. 100а. В «Шестодневе» рас-
сказ о лозе приводится в более пространном изложении. В Библии со-
ответствующий сюжет отсутствует, но имеются апокрифические ветхо-
заветные рассказы о происхождении виноградной лозы, которые напря-
мую не пересекаются с комментируемым отрывком (апокрифическая 
история Ноя, «Откровение Варуха»).

880 См.: Исх 32 1–8, 19–20.
881 Здесь Составитель возвращается к теме «виноградника» как символа 

избранного народа. В тексте Палеи идет речь о прегрешениях иудеев 
против истинной веры. Перечисленные обличения заимствованы из 
толкований на притчу о злых виноградарях (Мф 21 33–41; Мк 12 1–9; 
Лк 20 9–16). В ней под виноградником подразумевается ветхозаветный 
народ, либо Св. Писание, либо все духовное, что заключается в Писании 
и законах или в истории, словом, то, чего, по христианским понятиям, 
лишились иудеи. Посланные рабы были ветхозаветные пророки, а напо-
следок был послан Сын Божий, явившийся во плоти. Но злые винограда-
ри убили и пророков, и Сына Божия. За это их самих Господь погубит, 
а виноградник отдаст другим (см.: Феофилакт, архиепископ Болгарский. 
Благовестник, или толкование на Святое Евангелие. М., 1993. Ч. I. С. 194–
195, 346–347; Ч. II. С. 210).

882 Пс 89 3. Ср. в Русской Синодальной Библии: «Прежде нежели родились 
горы и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог».
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883 Притч 8 25. Ср.: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде соз-
даний Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия зем-
ли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было 
источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены 
были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни по-
лей, ни начальных пылинок вселенной» (Притч 8 22–26). Под предвеч-
ной Премудростью Отцы усматривали Второе Лицо Пресвятой Троицы, 
Сына Божия, сближая Ее со Словом Божиим (см.: Толковая Библия. Т. 4. 
С. 450). (А. К.)

884 Ин 1 1.
885 Вероятно, при включении этого отрывка из «Шестоднева» Иоанна эк-

зарха Болгарского произошла перестановка: «Но пусть иудеи идут в свой 
огненный свет и пламень, который они разожгли, как говорит великий 
Исайя. Мы же, оставив это, скажем, что говорит святой Василий...» (Ше-
стоднев Иоанна экзарха Болгарского. V слово. М., 1996. С. 144). На деле 
эта фраза восходит не к Василию Великому, а к книге пророка Исайи 
(Ис 50 11). Она стала типичным выражением древнерусских книжников, 
в адрес жидовствующих еретиков ее употребляет Иосиф Волоцкий (см.: 
Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. С. 84). Это отражает словесные 
приемы полемической риторики, а более обширный вопрос о идейном 
и текстуальном влиянии Палеи на древнерусские антииудейские сочине-
ния еще ждет своего исследования.

886 Сокращенный пересказ фрагмента из «Шестоднева»; ср.: Российская го-
сударственная библиотека. МДА. № 145. Л. 92а24–92б10. (Г. Б.)

887 Мнение Василия Великого, воспроизводимое в компиляции, в свою оче-
редь является пересказом воззрений Аристотеля, который доказывал 
существование подземных проходов и пустот, посредством которых со-
общаются между собой разделенные сушей водоемы (ср.: Аристотель. 
Метеорологика. A XIII. 351а; 352в. 5; В VIII. 366а 30). Той же точки зрения 
придерживался Иоанн Дамаскин (см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложе-
ние православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. 
С. 141). Фрагмент является античной реминисценцией, хотя богословы 
обходят молчанием автора данной идеи.

888 В соответствующем месте «Шестоднева» (Российская государственная 
библиотека. МДА. № 145. Л. 92б) причинность движения вод в подзем-
ных жилах объясняется с естественнонаучной точки зрения. Природ-
ным двигателем назван ветер, который оказывает давление на воды, что 
отчасти соответствует аристотелевской концепции водно-воздушной 
пневмы, вызывающей землетрясения (ср.: Аристотель. Метеорологика. 
В XIII. 365в. 25–35; 366а. 5). Чисто водные движения в подземных жилах 
Стагирит объяснял давлением, которое оказывают на подземные воды 
сверху моря и другие водоемы. По сравнению с «Шестодневом» в Палее 
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налицо отход от естественнонаучной трактовки к объяснению явления 
с точки зрения телеологизма.

889 Объяснение процесса опреснения соленых вод подземной фильтраци-
ей, который описывается в полном согласии с мнением Иоанна Дама-
скина на этот счет (ср.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православ-
ной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 141), восходит 
к Аристотелю (ср.: Аристотель. Метеорологика. B II. 356а. 10).

890 Мелкие частицы воды — тънесть водная; по-видимому, в греч. оригинале 
стояло слово λεπτότητα. (А. К.)

891 Сохранение уровня мировых вод здесь также истолковывается в соот-
ветствии с Аристотелем и сводится к двоякой причине: 1) перетоку по 
подземным жилам (см.: Аристотель. Метеорологика. A XIII. 352a. 5); 
2) испарению (ср.: Аристотель. Метеорологика. B. 355a. 15).

892 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 93а1–20. (Г. Б.)

893 Аристотель, давая объяснение испарению, также обращался к образу на-
гретого костром котла, но противопоставлял его природному процессу, 
ибо солнце воздействует на воды сверху, а не снизу, как костер (ср.: Ари-
стотель. Метеорологика. B. 355a. 15).

894 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 93а20–93б1.

895 Познавательный постулат, формулирующий превосходство сверхъ-
естественной логики под естественным законом. В соответствии с этой 
установкой выше сокращено естественнонаучное объяснение тока под-
земных вод (ср.: комм. 888).

896 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 102б21–103а3.

897 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 104а7–13. Весь пассаж представляет собой сокращенную пере-
дачу фрагмента III Слова «Шестоднева» о воде, восходящего к Василию 
Великому. (Г. Б.)

898 Критика иудаизма в очередной раз строится на тринитарном принципе. 
Все три ипостаси представлены в роли Творца.

899 Ошибка: на самом деле это 1 Послание Коринфянам. (А. К.)
900 1 Кор 12 7–11.
901 Быт 1 13.
902 Ср.: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения 

земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и 
годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить 
на землю» (Быт 1 14–15). (А. К.)

903 Быт 1 16–17.
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904 Противопоставление света тьме решается в антидуалистическом ключе. 
Уподобление тьмы тени означает, что она не имеет собственной сущ-
ности.

905 Вольный пересказ Еккл 1 5–7: «Восходит Солнце, и заходит Солнце, и 
спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к 
северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги 
свои». (А. К.)

906 Характеристика севера как края земли, откуда приходит темнота и ночь, 
находит этнофольклорные параллели в преданиях разных народов. 
В традициях еврейской мистики север выступает как символ Божьего 
гнева и суда. Ветхозаветный текст говорит о намерении Люцифера-
Денницы поставить свой престол «на краю севера» (Ис 14 14). Для ближ-
невосточного сознания север тождествен с левой стороной, поскольку 
ориентиром служил восток, а левая сторона была местом осуждения; на 
Страшном Суде грешники будут поставлены «ошуюю», то есть по левую 
сторону от Христа (см.: Многоценная жемчужина. С. 404, примеч.).

907 Пророчеством о рождении Иисуса Христа — Сына Божия за «тысячу» лет 
было в Ветхом Завете, например, следующее: «Итак, Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил» (Ис 7 14); пророк Исайя жил и пророчествовал во второй по-
ловине VIII века до Р. Х.; таким же пророчеством, но за «четыре года» до 
искупительной жертвы Иисуса Христа, было пророчество Иоанна Пред-
течи: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недо-
стоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем» (Лк 3 16). (А. К.)

908 Пс 103 19.
909 Постулирование характерного для антиохийской богословской тради-

ции буквалистского принципа толкования Библии.
910 Ежегодно Солнце повторяет свое движение по небосклону, перемещаясь 

за месяц через одно из 12 зодиакальных созвездий, которые в древне-
русской книжности обозначались как кругъ зодиискыи, живоносьныи 
кругъ, а в нашем памятнике месячный отрезок солнечного пути в зодии 
назван жывотная чясть круга. Отождествление зодиакального круга с 
животным происходит оттого, что большинство из 12 созвездий носят 
имена животных (Козерог, Лев, Телец, Скорпион, Рыба и т. д.). Понятие 
жизненного круга, видимо, отражает языческую веру в астральное влия-
ние зодиака на ход событий и судьбы отдельных людей. Древняя Русь 
знала абстрактно-формализованное счисление временных отрезков в 
пределах суток, которые делились на 24 часа, как и сейчас. Кроме этого 
деления суток, существовало переменное деление, когда часовые отрез-
ки времени в «косом часу» имели разную протяженность в зависимости 
от времени года: летний час имел большую протяженность, чем зимний. 
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(См. подробнее: Симонов Р. А. Косой час и первые московские куранты // 
Живая старина. 1977. № 3. С. 24–26.)

911 В «Шестодневе» в аналогичном месте говорится о том, что Луна за сут-
ки проходит 1/3 часть зодиакального круга, т. е. движется быстрее (ср.: 
Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 111б — 112а). 
По-видимому, имеются в виду три фазы Луны: первая четверть, полно-
луние и последняя четверть. Однако этому противоречит начало фразы: 
«Луна же за это время...», т. е. суточное время, так как перед этим шла речь 
о сутках из 24 часов. Возможно, эта фраза относится к идущему далее 
материалу о месячном, а не суточном времени.

912 Солнце проходит 30° эклиптики (один знак зодиака) примерно за месяц. 
Те же 30° Луна, по тексту Палеи, проходит скорее, всего за два дня и семь 
часов с третью, что близко к реальности. (Р. С.)

913 Имеется в виду сидерический месяц, в течение которого Луна прохо-
дит весь зодиакальный круг, завершая полный оборот своего небесного 
пути. Продолжительность лунного месяца указывается в 27 суток с тре-
тью, что не совсем точно, так как длительность лунных суток не является 
постоянной величиной. Это также следует из фразы следующего далее 
абзаца Палеи. Лунный месяц состоит из 30 суток, однако если произве-
сти точные расчеты, то окажется, что лунный месяц короче солнечного. 
Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 111б14–112а12.

914 Очевидно, под «высшим» имеется в виду «круг» из 12 знаков зодиака (ме-
сяцев). Внутри него «круг» видимого с Земли движения Солнца, затем 
«круг» орбитального движения Луны. (Р. С.)

915 Планет (видимых блуждающих звезд) было семь (так называемый септе-
нер): Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн. Земля не 
считалась планетой, она была центром мироздания; планеты септенера 
вращались вокруг нее. Тогда, если следовать за движением Солнца, со 
стороны Земли, то есть внутри солнечной орбиты, будут видны три пла-
неты: Луна, Венера, Меркурий. Вне солнечной орбиты также будут видны 
три планеты: Марс, Юпитер и Сатурн. (Р. С.)

916 Неточно: год состоял бы из 365,0 суток, а не 356,4 (для юлианского 
счета).

917 Здесь противоречие, проистекающее из того, что автор пользовался раз-
ными источниками. В предыдущем абзаце продолжительность лунного 
месяца определена в 27 полных и трети 28-го дня суток (см.: комм. 913). 
Поэтому следом и вводится оговорка, что лунный месяц короче солнеч-
ного.

918 В христианской литературе распространено семиступенчатое деле-
ние возрастов человека: 1) младенчество (несмышленость), 2) отроче-
ство (возбуждение страстей), 3) зрелое отрочество (приход в разум), 
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4) юношество (зрелость, совпадающая с неистовой буестью), 5) средо-
век (совершенство), 6) старчество (совершенство разума, сопряженное 
с физическим утверждением), 7) смерть (дряхлость, болезни). Возрасты 
уподобляются семи дням творения, семи дням пребывания Адама в раю, 
семитысячелетнему циклу мировой истории, которые прообразуют док-
тринальную схему перехода реального временного бытия в эсхатологи-
ческую вечность. История в глобальном смысле и человеческая жизнь в 
индивидуальном плане, согласно этой схеме, претерпевают состояния 
возникновения, развития, расцвета, упадка (см.: Шляпкин И. А. Возрас-
ты человеческой жизни. СПб., 1909. С. 9–11; Бондарь С. В. К пониманию 
проблемы «человек — история — время» в Изборнике 1073 г. (опыт ре-
конструкции на основе фрагмента «О шестом псалме» // Человек и исто-
рия в средневековой философской мысли русского, украинского и бело-
русского народов. Киев, 1987. С. 82; ср.: Сказание о сотворении Адама. 
Российская государственная библиотека. Рум. № 257. Л. 174 об. — 175). 
Диалектика этапов человеческой жизни соотносилась с глобальным 
ходом истории, судьба мира (общий план) повторялась во множестве 
индивидуальных судеб (частный план), воспроизводя ортодоксальную 
креационистско-финалистическую концепцию бытия. В нашем случае 
возрастные состояния уподобляются четырем сезонам. Природные 
аналоги ярко, просто и наглядно иллюстрируют состояния расцвета и 
упадка человеческой жизни. Но подобного рода аллегории объективно 
привносят в восприятие жизни элементы циклизма, генетически связан-
ного с дохристианскими воззрениями. Уподобление возрастов сезонам 
обнаруживаем в древнерусской письменности в апокрифе «Галеново на 
Гиппократа», который в опосредованной форме воспроизводит четы-
рехступенчатую схему возрастного цикла. Господство в человеке одной 
из четырех стихий, точнее соответствующей ей жидкости организма, 
поставлена в связь с сезоном года, а на этом основании оценивается 
физическое состояние организма на каждом из четырех возрастных 
этапов, детство (весна) связывается с умножением крови, в период отро-
чества (лето) происходит умножение красной желчи, в зрелости (осень) 
умножается черная желчь, а старость (зима) сопровождается умножени-
ем флегмы. Медико-биологических и естественнонаучных рассуждений, 
восходящих к еретическим представлениям о глобальных причинно-
следственных взаимосвязях мирового универсума, в Палее нет, но даже 
в присущей комментируемому отрывку нейтральной форме больше 
черт, типологически близких апокрифу, чем традиционной семичаст-
ной структуре возрастов. Можно говорить о воспроизведении в тексте 
архаических архетипов, положенных в основу образных уподоблений. 
[Ср.: «Мирь от четырих вещи съставися: от огнѣ, от въздуха, от земля и 
от воды. Съставлен же бысть и малый мирь, сирѣчь человѣкь, от четы-



Комментарии 497

ри стихия, сиръчь: от кръви, от мокроты, от чръмну жльчь и от чръну. 
И убо кръвь видѣниемь чръвлена, въкушением же сладка, подобна убо 
есть въздуху, яко мокра и топла. Флегма же, яже есть мокрота, видѣниемь 
бѣла, въкушением же слана, подобна убо есть водѣ, яко мокра и студена. 
Чръмнаа же жлъчь видѣниемь жлъта, въкушением же горка, подобна убо 
есть огню, яко суху и топлу. Чрънаа жлъчь видѣниемь чръна, въкушением 
же кисела, подобна убо есть земли, яко суха и студена. <…> Человѣкь 
въсѣкый бо въ прѣдреченныя стихия инь инѣмь възрастомь растеть 
и множится. Паче убо въ отрочяти до 14 лѣт умножается кръвь, — яко 
же и въ пролѣтии, сирѣчь март, априль, май, заеже быти топла и мо-
кра. Въ юноши же 30 лѣт умножавается чръмнаа жлъчь, — яко же и въ 
лѣто, сирѣчь иунь, иуль, август, заеже быти ему топлу и суху. Въ съвръше-
ном же мужи 45 лѣт умножавается чрънаа жлъчь, — яко же и въ есени, 
сирѣчь септемврий, октеврий, ноеврий, заеже быти ему суху и студену. 
Въ старым же 80 лѣтѣмь умножавается флегма, сирѣчь мокрота, — яко 
же и въ зимѣ: декеврий, генуарий, февруарий, — заеже быти ей студена 
и мокра. И убо отрочятю растворение есть топло и мокро, яко от кръви, 
и сего ради овогда играють, овогда же смѣются, и егда же плачят, скоро 
утѣшаются. Юноши же растворение есть топло и сухо, яко от чръмну 
жлъчъ, и сего ради суть бръзѣйшии и сверѣпѣйшии. Съвръшенаго же 
мужа растворение есть сухо и студено, яко от чръну жлъчь; и сего ради 
суть топлѣйшии и благостоателнѣшии; егда гнѣваются, едва утѣшаются. 
Старому же растворение есть студено и мокро, яко от мокроты; сего 
ради суть печални и дряхли, късни и непоминателни, и егда гнѣваются, 
прѣбывають неутѣшими. Има же и година стихия: пролѣть, лѣто, есень и 
зима. И пролѣть убо начинается от 24 мартиа мѣсяца, даже до 24 иуниа. 
Бывает же умножение кръви… Лѣто же начинается от 24 иуниа, даже до 
24 септвериа. Бывает же умножение чръныя жлъчи… 24 септевриа на-
чинается есень, — до 24 декевриа… 24 же декевриа, — даже до 24 мар-
тиа, — начинаеться зима. И умножаваеть же ся флегма, яже есть мокрота» 
(О земном устроении [Галиново из Ипократа] // Памятники литературы 
Древней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982. С. 192, 194, 196). — И. Д.]

919 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 115б13–21. (Г. Б.)

920 Архетипическая, общая с «Шестодневом» черта, восходящая к индоевро-
пейской мифологии (см.: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 115а). В преданиях многих народов Луна сначала умирает, за-
тем возрождается, кроме того, она связана с миром мертвых (см.: Мифы 
народов мира. Т. 2. С. 79).

921 Символическое толкование, при котором Луна изображает естество 
человека, в антиохийской традиции встречается у писателя-апологета 
св. Феофила Антиохийского (II в.): «...Солнце есть образ Бога, а Луна — чело-
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века. Если первое пребывает как бы неизменным и всегда совершенным, 
то Луна каждый месяц умаляется и как бы умирает, а потом вновь нарож-
дается, символизируя будущее Воскресение. Светила светлые и блестя-
щие — образы пророков, менее светлые — праведников, блуждающие и 
падающие — образ нечестивых и богоотступников» (Феофил Антиохий-
ский. К Автолику // Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978. 
С. 482). Такую же символику употребляет Василий Великий в «Беседах на 
Шестоднев» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1900. Ч. I. С. 116–117), откуда она скорее всего и попала в Палею.

922 Ср.: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетле-
нии; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе» (1 Кор 15 42–43); «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то при-
несет много плода» (Ин 12 24). (А. К.)

923 Смысл тот, что все совершающееся в природе символизирует собой 
жизнь человека, его рождение, возмужание, смерть и воскресение во 
Христе. Если язычник считал человека частью природы, подчиненным 
тому же закону смерти, что и остальная природа, то христианин видит в 
природе всего лишь символ природно-сверхприродной жизни человека, 
который, будучи частью природы, через таинства Церкви входит в мета-
физический план бытия — жизнь Божественную.

 Здесь же Составитель лаконично постулирует весьма важный эписте-
мологический принцип, утверждающий познаваемость мира. Хотя про-
блема познания в Палее формально не ставится, она является одной 
из ключевых, и принцип, применяемый Составителем, пронизывает 
все произведение. С точки зрения установки на рациональную позна-
ваемость мироздания, в древнерусской литературе присутствует целый 
пласт родственных Палее произведений. Сюда можно отнести «Избор-
ник Святослава 1073 года», «Изборник 1076 года», «Послание митропо-
лита Никифора Владимиру Мономаху о посте и воздержании чувств», 
«Успенский сборник XII–XIII вв.», а также распространенный на Руси об-
щеславянский памятник «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского (Ба-
ранкова Г. С., Мильков В. В., Якунин С. Н. Античная традиция в Шестодневе 
Иоанна экзарха Болгарского // Древняя Русь: Пересечение традиций. М., 
1997. С. 34). Те же тенденции к интеллектуализму в рамках православия 
преобладали в подходе к проблемам познания у митрополита Иларио-
на, Климента Смолятича и автора «Моления Даниила Заточника». Эти 
представители утверждали решающую роль разума, который, опираясь 
на чувственный опыт, в состоянии постичь истину (Горский В. С. Фило-
софские идеи в культуре Киевской Руси. Киев, 1988. С. 96). Палея пред-
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ставляет такой тип мировоззрения, которому чуждо неприятие тварного 
мира.

924 Ср.: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения 
земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и 
годов» (Быт 1 14).

925 В объяснение ущербности лунных фаз воспроизводится мнение Васи-
лия Великого (ср.: Творения иже во святых отца нашего Василия Вели-
кого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1900. Ч. I. С. 89).

926 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 111а — 111б6. (Г. Б.)

927 Прямой выпад против геоцентрической теории. Как следует из этой 
полемической ремарки и из приводимых в других местах труда харак-
теристик космоустроения (см.: комм. 864, 929), Составитель Палеи при-
держивался плоскостно-комарной концепции. Характерно, что при 
отборе в компиляцию текстов, авторы которых стояли на позициях 
геоцентризма (напр., Василий Великий), собственно геоцентрические 
идеи этих авторов не воспроизводятся. Можно говорить о целенаправ-
ленной фильтрации при отборе материала в соответствии с идейно-
мировоззренческими предпочтениями Составителя Палеи.

928 Вероятно, речь идет о Вавилонском столпотворении (Быт 11 1–9). (А. К.)
929 В христианском богословии представлений о сферической форме твер-

ди придерживался неоднократно цитируемый выше Василий Великий и 
другие представители каппадокийской традиции, которые как прямой 
адресат критики, в ближайшем соседстве с извлечениями из великого 
каппадокийца, не обозначены. Мнения экзегетов-геоцентристов строят-
ся на христианизированных трактовках Аристотеля, который считал, что 
вращается сферическое небо (ср.: Аристотель. О небе. B VIII. 289a. 30). Этот 
и другие выпады против геоцентризма можно расценивать как осмыс-
ленное дистанцирование от античных реминисценций, хотя отдельные 
неявные их включения присутствуют в тексте (понятие первоэлементов, 
описание подземных проходов).

930 Здесь следует логический разрыв повествования, ибо вместо заявлен-
ного подтверждения тезиса о неподвижности и несферичности неба, 
приводится цитата из Псалтири о служебном назначении ангелов (ср.: 
Пс 102 20–21). Выпавшая аргументация, в аналогичном контексте «Ше-
стоднева», воспроизводящем Севериана Габальского, выглядит следую-
щим образом: «…сътвори убо нб҃҃҃о, но не обло. яко же гл҃ть еллини, не со-
твори бо обло валящеся. но якоже пророкь рече. поставлен нб҃о. акы и 
комару, и протягъ е, акы сѣнь» (Российская государственная библиотека. 
МДА. № 145. Л. 152а). Другими словами, выпала ссылка на пророка Исайю: 
«…поставил небо, как комару, и простер его, как шатер» (Ис 40 22).
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931 Пс 102 20–21.
932 Евр 1 14.
933 То есть ангелов. Фрагмент продолжает заявленную выше тему ангелоло-

гии, которая является самостоятельной смысловой линией Палеи.
934 Рим 8 20–21.
935 Мф 24 29–30.
936 Ср.: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям 

Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать 
лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был 
до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле или 
вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12 1–4). (А. К.)

937 Попытка автора, не всегда последовательно и ясно выраженная, прове-
сти взгляд на некую монолитность неба и избежать концепции много-
ярусности небес, приводит его к столь замысловатому объяснению. Сло-
ва апостола о восхищении до третьего неба (2 Кор 12 1–4) произвольно 
истолковываются как подъем на высоту одной трети всего расстояния от 
земли до небесной тверди. Принятие тезиса о существовании нескольких 
небес для Составителя было неприемлемо, ибо это была критикуемая в 
Палее как присущая иудеям точка зрения (см.: комм. 866), а кроме того, 
умножение числа небес таило опасность неизбежного вслед за этим вос-
приятия гностических идей. Среди гностиков некоторые учили о 7 не-
бесах, созданных столькими же силами, другие о большем числе, третьи — 
о 365-ти. Поэтому Иоанн Златоуст в Беседе 3 на Книгу Бытия признает 
только одно небо, блаж. Феодорит Киррский выделяет два, из которых 
одно было создано в начале вместе с землей, а другое — после разде-
ления вод от вод, называемое твердью. Св. Василий Великий в «Беседе 3 
на Шестоднев» говорит о трех небесах, ссылаясь на известный отрывок 
из апостола Павла (2 Кор 12 1–4) (Василий Великий. Творения. М., 1845. 
Ч. I: Беседы на Шестоднев. С. 41–57). Иоанн Дамаскин также выделяет 
только три неба: воздух, твердь и беззвездную сферу (Иоанн Дамаскин. 
Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-
на-Дону, 1992. С. 407). Г. Дьяченко, систематизируя христианские поло-
жения о строении неба, объясняет, что в богословии выделяются небо 
воздушное, звездное и превыспреннее. Небо воздушное — пространство, 
или расстояние, от земли до тверди, где царят птицы небесные (Мф 6 26). 
Там бывают воздушные явления и знамения: молнии, громы, ветры, из 
него падает дождь, снег, град. Звездное небо — простирается в границах 
астрономической Вселенной. Небо превыспреннее — там, где престол 
Бога (Мф 5 33; Пс 102 19), где Бог открывает Свое величие и славу ан-
гелам и святым (Втор 26 15). Оно же называется небо небесе (Втор 10 14; 
3 Цар 8 27), третье небо (2 Кор 12 2), рай (Лк 23 42; 2 Кор 12 4), 
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вышний Иерусалим (Галат 4 26), Иерусалим небесный (Евр 12 22) (Дья-
ченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 339–340). 
Хотя в православной экзегезе не идет речь о многослойных небесных 
ярусах, а лишь говорится о дуальной, через посредство пограничной 
тверди, структуре мироздания, Составитель Палеи исключает всякие воз-
можные ассоциации с многослойностью и в этой своей антииудейской 
полемической направленности отступает от четких и ясных установок 
православного богословия.

938 Буквальных подтверждений служебной роли ангельских сил приведен-
ные цитаты из ап. Павла не содержат. В данном случае можно предпо-
ложить, что ссылка на авторитет ап. Павла и виденных им ангелов, ис-
полнявших повеления Творца, обобщает содержание апокрифического 
«Видения апостола Павла», где «Божье блюдение», как и в «Книге Еноха», 
осуществляется через ангелов. Однако в «Видении апостола Павла» фи-
гурируют лишь ангелы-хранители и служебные духи, опекающие места 
мучений и райского блаженства (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и 
исследования. М., 1997. С. 59–69, 72; комм. 7). Прямых свидетельств об 
ангелах, которые приставлены Богом ко всякой «твари», о чем мы читаем 
у Епифания Кипрского, в апокрифе не обнаруживается. Следовательно, 
«аргументация от Павла» в тексте не вполне точна и может быть принята 
только с оговорками.

939 Местоположение рая именно на третьем небе имеет место в апокрифе 
«Книга Еноха праведного» (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и иссле-
дования. М., 1997. С. 131).

940 Соответствует сведениям, содержащимся в апокрифическом «Видении 
апостола Павла» (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования. 
М., 1997. С. 64–65).

941 Ср.: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, пра-
ведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его» (Тим 4 7–8). (А. К.)

942 Если в представлениях о космоустроении Составитель Палеи следовал 
антиохийской космологии (см.: комм. 864, 927, 929), то в объяснении 
механики передвижения звезд наблюдается некоторое отступление от 
антиохийской традиции. Например, антиохиец Севериан Габальский 
считал, что звезды жестко соединены с твердью, и в этом объяснении он 
недалеко ушел от анаксименовского образа вбитых в небо, по подобию 
гвоздей, звезд (см.: Российская государственная библиотека. МДА. № 145. 
Л. 146а). Но в антиохийской космологии небо неподвижно, и здесь есть 
противоречие, ибо картина звездного неба изменяется. Так что причаст-
ность ангелов к движению звезд выглядит вполне логичной. Составитель 
«Шестоднева» Иоанн экзарх Болгарский допускал, что может быть дви-
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жение звезд самих по себе либо вместе с небесной сферой (см.: Россий-
ская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 126а). Идея жесткого 
прикрепления звезд к небесной вращающейся сфере высказывалась так-
же Аристотелем (см. Аристотель. О небе. B VIII. 289b. 30).

943 Идея, по-видимому, такая: истинность православной веры доказывает-
ся истинностью образа семисвещника, отражающего действительное, 
известное тогда, количество планет. Об устройстве семисвещника см.: 
Исх 25 31–39. (А. К.)

944 Сочетанием приливы и отливы переводим др.-рус. движение широкихъ; 
словом ширина переводилось греч. πέλαγоς ‘море, пучина, бездна мор-
ская’ (см.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского язы-
ка… Т. 3. Стб. 1595). (А. К.)

945 В тексте употреблено не очень ясное слово михеръ. Мѣхирь (михирь) и 
мѣхиръ (михиръ), м. 1. Пузырь, полый мешкообразный орган тела, содер-
жащий какую-л. жидкость. 2. Мужской половой орган (Словарь русско-
го языка XI–XVII вв. [далее — СлРЯ XI–XVII вв.] Т. 9. С. 131). Возможно, что 
это неверный перевод слова ζωδιαкός, ‘круг с изображениями животных, 
т. е. знаков созвездий, зодиак’, корень которого — ζωή — значит ‘жизнь’, 
по-древнерусски животъ. Слово мѣхиръ встречается в начале третьей 
(краткой) редакции Толковой Палеи (по списку Срезневского) в перечне 
планет: «г҃. планидъ. аррисъ. мехирь. вторник». В данном случае приведе-
ны греческие и арабо-семитские названия планеты Юпитер. А. А. Шах-
матов сравнивает мѣхиръ с соответствующим названием al-Mirrih·, ко-
торое могло быть не понято и передано созвучным славянским словом 
(Шахматов А. А. Толковая Палея и русская летопись. С. 244).

946 Слова месрои, мѣсрои нет ни у Срезневского, ни в СлРЯ XI–XVII вв. Воз-
можно, это родительный падеж от месори — названия 12-го месяца еги-
петского календаря, соответствующего августу (см.: Дьяченко Г. Полный 
церковнославянский словарь. М., 1993. С. 303). В данном контексте смысл 
неясен. (А. К.)

947 В тексте — трупъ; очевидно, в греческом источнике было слово πτω̂μα 
‘павшее, труп’. (А. К.)

948 Это сокращенный пересказ текста Севериана Габальского; ср. с «Шесто-
дневом»: Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 145б19–
146а14. (Г. Б.)

949 Образ вбитых в небесный свод звезд восходит к Анаксимену — неявная 
античная реминисценция.

950 Имеет место противоречие ранее сформулированному постулату о сво-
бодном перемещении звезд, движимых ангелами (см.: комм. 844, 942; 
ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 146а18–22). (Г. Б.)
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951 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 128а10–17. (Г. Б.)

952 В тексте слово лѣпота (см.: СлРЯ XI–XVII вв. Т. 8. С. 209). (А. К.)
953 Пс 146 4.
954 Кол 1 16. Ср. в Русской Синодальной Библии: «Ибо Им создано все, что на 

небесах и что на земле, видимое и невидимое». (А. К.)
955 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 

№ 145. Л. 146б19–147б3.
956 Излишком в 11 дней может быть объяснено расхождение между лунным 

годом (354 дня) и солнечным (365 дней). Подобные расчеты, в связи с 
объяснением полнолуния, которое должно наступить в 15-й, а не в пер-
вый день творения, находим у Севериана Габальского (см.: Российская 
государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 147а — 147б).

957 Ср.: «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 
днем, и светило меньшее, для управления ночью» (Быт 1 16). (А. К.)

958 Вставными, эмболисмическими месяцами. Речь идет о 19-летнем цикле 
лунно-солнечного календаря, описанном далее на нескольких листах 
памятника. Помимо юлианского года в 365 суток и високосного года в 
366 суток, существует понятие лунного года. Лунный месяц начинался с 
новолуния и заканчивался убывшей Луной перед следующим новолуни-
ем. В лунном году содержится 12 лунных месяцев по 29 и 30 суток, сум-
марно 354 суток. Лунный календарь употребляется до сих пор, таковым 
является мусульманская хиджра. Если разница в 11 суток, накапливав-
шаяся в течение трех лунных лет, прибавлялась в виде дополнительного 
(эмболисмического) месяца, то возникала лунно-солнечная календарная 
система. В Палее «эмболисмические месяцы назывались просто “луной” 
и вставлялись периодически после “небесных” августа, июля, января, 
октября, августа, мая и декабря 2, 5, 8, 10, 13, 16, и 18 кругов Луны соот-
ветственно» (Данилевский И. Н. Общие характеристики древнерусского 
лунно-солнечного календаря (хронология и компаративистика) // Ис-
точниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании: тези-
сы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 29–31 января 
1996 г. М., 1996. С. 329–330). (Р. С.)

959 В тексте Палеи второй и десятый месяцы пропущены. (А. К.)
960 Это надо понимать в том смысле, что если 19-й год лунного круга кон-

чается определенной датой, то 1-й год следующего лунного круга начи-
нается днем позже. Так, в календарном тексте Палеи 19-й год лунного 
круга кончается 20 декабря, а 1-й год нового лунного круга начинается 
21 декабря. (Р. С.)

961 Календарный текст Палеи рассматривается в отечественной историогра-
фии в качестве реального древнерусского лунно-солнечного календаря 
(Данилевский И. Н. Лунно-солнечный календарь Древней Руси // Архив 
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русской истории. М., 1992. № 1. С. 122–132). Временем его бытования 
считается XI — нач. XII вв. (Цыб С. В. Древнерусское времяисчисление 
в «Повести временных лет». Барнаул, 1995. С. 69). Недавнее исследова-
ние немецкого ученого Генриха Зименса заставляет в этом усомниться. 
В Новгороде в XII в. одновременно существовали две лунно-солнечных 
календарных системы: «книжная», основанная на устаревших древних 
таблицах, и реальная, базировавшаяся на ежесуточных наблюдениях 
«возраста» Луны по форме ее диска. Неточность табличных дат, как пра-
вильно объясняет Г. Зименс, «приводит каждые 310 лет к разнице в один 
день, которая с III до XII в. успевает вырасти до трех дней» (Зименс Г. Вы-
числение Пасхи в Новгороде в XII веке // Новгородский исторический 
сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 122–123). Для того чтобы решить 
вопрос о соответствии или несоответствии календарного текста Палеи 
астрономическим реалиям ХI–ХII вв., Р. А. Симоновым была произведе-
на реконструкция дат реальных новолуний для «лунного круга» 1124–
1142 гг. по методике Ю. А. Завенягина, изложенной в кн.: Климишин И. А. 
Календарь и хронология. 3-е изд. М., 1990. С. 438–439. В случае совпадения 
дат Палеи с реконструкцией можно было бы с уверенностью утверждать, 
что календарь Палеи есть реальный древнерусский календарь ХI–ХII вв. 
Однако только четыре (ок. 1,5%) из реконструируемых для этого периода 
дат новолуний совпали с данными Палеи (причем из числа разночтений 
по спискам памятника). Примерно каждая 12–13 дата Палеи отличалась 
от реальной на один день. Подавляющее большинство дат расходилось 
с реальными на два-три дня. Это позволяет заключить, что календарный 
текст Палеи восходит к III–IV вв. по Р. Х. К IX в. он стал окончательно 
устаревшим, дающим преимущественную ошибку в 1–2 дня.

 Отношение к календарю Палеи как источнику по истории древнерус-
ской компутистики должно быть крайне осторожным. Вероятно, какие-
то структурные составляющие этого календаря соответствуют лунно-
солнечному времяисчислению Древней Руси или согласуются с ним. 
Неверно было бы считать, что календарный текст Палеи есть один к 
одному реальный календарь XI–XII вв. Иначе пришлось бы объяснить, 
почему древнерусские компутисты не замечали систематических ошибок 
в 1 день (примерно 8% дат), 2-х и более дней (свыше 90% дат) по срав-
нению с постоянно наблюдаемым в Древней Руси суточным «возрастом» 
Луны (см.: Симонов Р. А. Календарь Палеи Толковой, переписанной в Ко-
ломне (1406 г.), с учетом других списков // Проблемы истории Москов-
ского края: Тезисы докладов. М., 1999. С. 10–11). (Р. С.)

962 Воспроизводятся соотношения окружностей и диаметров Земли и све-
тил. Здесь Составитель Палеи впервые допускает промашку, отступая от 
последовательного проведения линии антиохийской космологии (см.: 
комм. 864, 927, 929), ибо круглая форма Земли предполагается прежде 
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всего в геоцентризме. Хотя некоторые богословы и представляли Зем-
лю плоским цилиндром, числовые характеристики восходят к античной 
геоцентрической традиции и ближе всего соответствуют расчетам Эратос-
фена Киренского (276–194 гг. до Р. Х.). Окружность Земли он принимал 
за 250 000 стадиев, тогда как истинные размеры составляют 252 000 ста-
диев, или 39 690 км (т. е. погрешность этих данных составляла всего
310 км). Интересно, что «Шестоднев», который являлся в данном случае 
источником Палеи, дает несколько отличные числовые характеристики: 
окружность Земли 252 000, диаметр Солнца — 5 000 000 [стадий] (см.: 
Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 109а).

963 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 109а5–22. (Г. Б.)

964 См.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. 
Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 125, 130. (А. К.)

965 Характерно, что названия планет даются по-латински, а не по-гречески. 
Планеты названы по именам богов: Марсу соответствует Арей, Сатурну — 
Крон, Меркурию — Арнова звезда, Юпитер (Зевс) — Дева звезда, Венера 
(Афродита) названа в памятнике Денницей (Утренняя звезда), но под 
этим же именем в тексте упоминается в церковных текстах, в том числе 
и Палее, Сатаниил (см.: Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. 
М., 1993. С. 140; Щеглов А. Комментарии к Толковой Палее. С. 228, 237).

966 Геката — в греческой мифологии покровительница ночной нечисти, 
колдовства. Отождествлялась с богиней луны Селеной, богиней подзем-
ного царства Персефоной, богиней Артемидой. Изображалась с факелом 
в руках, змеями в волосах, едущей по небу в колеснице, запряженной 
львами или быками.

967 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 141а23–141б19. (Г. Б.)

968 Суждение познавательного характера о несовершенстве зрительного 
восприятия.

969 Быт 1 14. Далее следует изложение фрагмента VI Беседы «О сотворении 
небесных светил» из «Бесед на Шестоднев» св. Василия Великого (см.: 
Василий Великий. Творения. М., 1845. Ч. 1: Беседы на Шестоднев. С. 102–
103). (Г. Б.)

970 Мф 16 3.
971 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 

№ 145. Л. 109б15–111а3; ср. также: Василий Великий. Творения. М., 1845. 
Ч. 1: Беседы на Шестоднев. С. 102–103. (Г. Б.)

972 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 112б21–113а2. Положительное отношение к изучению астро-
номии при условии правильного Богопознания звучит у митрополита 
Никифора в рассказе об Аврааме: «како мужь сыи невѣжа. и звѣздословия 
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придръжася. и От звезднаго хожения. и От стояниа ихъ позна творьца и 
вѣрова въ Бг҃а» (Послания митрополита Никифора. М., 2000. Л. 350а4–9). 
Приметы по Луне в Палее можно было бы сопоставить с так называемы-
ми «Лунниками», но, в отличие от них, дело ограничивается погодными 
знаниями и не ставится в связь с влиянием на судьбы людей. (Г. Б.)

973 Осуждение астрологии, увязывающей судьбу людей с расположением 
светил.

974 Оборот может косвенно указывать на славянское происхождение Соста-
вителя Палеи. (А. К.)

975 К эллинам возводит начало астрологии и Иоанн Дамаскин (Иоанн Да-
маскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; 
Ростов-на-Дону, 1992. С. 133). Василий Великий вменяет эту «заслугу» 
халдеям (Василий Великий. Творения. М., 1845. Ч. 1: Беседы на Шесто-
днев. С. 104).

976 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 124б. (Г. Б.)

977 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 125а — 125б, 137а.

978 Нетопырь (νυкτόπερоς) — летучая мышь. Уподобление не имеющих 
православной веры нетопырям может содержать намек на их духовную 
слепоту, подобно плохому зрению летучей мыши. В то же время в сла-
вянской мифологии эти зверьки ассоциируются с вампирами, нечистой 
силой, слугами дьявола. Таким образом, это — неверные, нечистые люди. 
Сравнение такого рода может косвенно свидетельствовать о славян-
ском происхождении Составителя Палеи. В мифологии древних греков 
летучие мыши считались предвестниками несчастья. В Индии летучих 
мышей считали «бесплотными духами», которые подстерегают ночью 
заблудившихся путников и заманивают их в трясину. До наших дней в 
странах Европы бытует суеверие, что летучая мышь, пролетая низко над 
головой человека, извещает о его близкой кончине.

979 Ср.: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим 1 19–
20). Составитель Палеи следует этой новозаветной традиции, согласно 
которой в творениях Божиих можно видеть проявление божественной 
мудрости, всемогущества и благости, следовательно, познание видимой 
природы есть до некоторой степени и богопознание.

980 То есть женщину вообще. (А. К.)
981 Родина человека (или по крайней мере его души) мыслится на небесах. 

Здесь в христианстве несколько стушевывается образ земного рая с кон-
кретной географической привязкой (Быт 2 8–14). Рай, в котором пребы-
вал Адам, уступает место небесному граду, «горнему Иерусалиму» (Откр 
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21 10–23). Слова христианского Составителя Палеи в этом отношении 
созвучны платонизму, где для неба отводится роль прародины и истин-
ного центра тяготения всей разумной жизни (Платон. Тимей. 42, b–e).

982 Ср.: 1 Пет 1 12 или с молитвой пятого иерея в последовании елеосвяще-
ния: «и внити во внутреннее завѣсы, во Ст҃ая Ст҃ыхъ, идѣже приникнути 
ст҃ии агг҃лы желаютъ, и слышати ев҃льский гласъ Гc҃да Бг҃а» (Требник. 2. 
С. 338 ).

983 Пс 32 6.
984 Имеются в виду испарения — одна из стадий круговорота вод. Восходя-

щая к Аристотелю, естественнонаучная трактовка процесса несколько 
раз воспроизводится в Палее (см.: комм. 893).

985 Выделенный в некоторых списках Палеи в качестве самостоятельного 
фрагмента рассказ о Сатанииле на самом деле является частью внепа-
лейного повествования, ядром которого является апокрифическая ан-
гелология. Еще И. Я. Порфирьев выделил из состава Палеи «Сказание о 
сотворении и падении ангелов», расчлененные блоки которого были 
рассредоточены Составителем в «сотканной» из разных текстов «ткани» 
компиляции (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхо-
заветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // 
Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 1890. Т. 17. 
№ 1. С. 21–31, 83–85). Это повествование восходит к текстам Епифания 
Кипрского, у которого концепцию ангелологии заимствовал Козьма Ин-
дикоплов. Сам же Епифаний скорее всего развивает идеи внеканониче-
ского «Малого Бытия» (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о 
ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. 
С. 22–23, 28). В древнерусской письменности падение Сатаниила выде-
лялось как особый сюжет, причем в рукописях представлены различные 
его варианты. И. Я. Порфирьев приводит более краткий по сравнению 
с палейным рассказ, в котором основное внимание акцентировано на 
противоборстве Сатаниила и Михаила, на «стратиграфии» падшего ан-
гельского чина, часть которого не была поглощена бездной и осталась 
в воздухе и на поверхности земли, чтобы творить пакость людям. Этот 
сюжет читается в составе «Сказания о семи планидах» и, несмотря на 
текстуальные отличия от палейного варианта, также смыкается с анге-
лологией, ибо падшие духи Сатаны противопоставляются росписи ан-
гельских чинов, в иерархии которых почему-то отсутствуют престолы и 
начала (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных 
лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. С. 86–87). Осо-
бой редакцией сказания о Сатанииле И. Я. Порфирьев считает выявлен-
ный им в вопросно-ответном жанре «Беседы трех святителей» рассказ 
о Сатане-Гоголе. Гоголь сначала участвует вместе с Богом в творении 
мира на водах, а затем, нареченный Сатаной, назначается начальником 
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12 чинов ангельских сил. За намерение уподобиться Богу и властвовать 
над землей он, в соответствии со стандартным мотивом низвержения, 
заключается в бездну, а последовавший за ним «отступный чин» рассеи-
вается в воздушном и земном пространстве, где, претворившись в бесов, 
падшие ангелы прельщают людей (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой 
библиотеки. С. 87–89). В многочисленных, не поддающихся разделению 
на редакции вариантах «Беседы» мотив падшего Сатаниила встречает-
ся практически постоянно, причем мотив этот присутствует в самых 
разнообразных вариациях. В «Беседах» присутствуют краткие характе-
ристики противника Бога: «что есть дияволь… анг҃ль бѣ Бж҃и. Отпаде за 
разьгрьдѣние. яко же рече поставлю прѣстоль мои на облацѣхъ. и буду 
подобьнъ вышнемоу. и сврьжень с неб҃сь прѣжде сьздания Адамова. че-
тырми дньми» (Мочульский В. Следы народной Библии в славянской и 
древнерусской письменности. Одесса, 1893; ср.: Апокрифы Древней Руси. 
Тексты и исследования. М., 1997. С. 172). Имеют место разнообразные 
модификации рассказа о Сатане-Гоголе. По одному из опубликованных 
вариантов, Господь творит из поднятого со дна моря кремня ангелов, 
Сатана же, следуя примеру Бога, творит из кремниевых искр свой ангель-
ский чин (см.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями 
в древнерусских народных сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. 
Т. 1. СПб., 1906. С. 29–30). Интерпретацию апокрифической легенды о 
падении Сатаниила, смешанную с мотивами из неканонического вет-
хозаветного сказания о Китоврасе и утрированным пересказом языче-
ских мифов содержит «Повествование о волхвах», включенное пред-
положительно в конце XI столетия в состав «Повести временных лет» 
(см.: Мильков В. В., Милькова С. В. Апокрифическое выражение мифо-
логических воззрений // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. 
С. 207–212). Суть апокрифической легенды изложена в нашей древней-
шей летописи предельно кратко: «…сих бо ангелъ сверженъ бысть, его 
же вы глаголета антихрест, за величанье его низвержен бысть с небесе» 
(Повесть временных лет / Подг. текста, перевод, статьи и комментарии 
Д. С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. 
СПб., 1996. С. 76). Апокрифические источники легенды о падении Са-
таниила и подчиненного ему чина ангелов послужили источником для 
фольклорных вариаций на неканонический мотив, в которых исходное 
ядро сказания перерабатывалось в выразительные народные рассказы о 
брани Сатаны с Богом, о сотворении им неудобных для жизни человека 
мест, о трансформации падших ангелов в леших, водяных и т. д. (см.: 
Городцов П. А. Западно-сибирские народные легенды о творении мира 
и борьбе духов // Российское этнографическое обозрение. 1909. Кн. 80. 
№ 1. С. 50–61; Мильков В. В., Милькова С. В. Апокрифическое выражение 
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мифологических воззрений // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 
1997. С. 221).

 Существует еще одна версия падения ангелов, восходящая к «Книге Еноха». 
Согласно этой версии, причиной падения ангелов послужило страстное 
влечение к земным женщинам, в результате чего появились исполины 
(см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 50). В самом апо-
крифе, состоящем из двух разнородных частей, эта версия соседствует 
с традиционным мотивом сверженного Сатаниила (см.: Мильков В. В. 
Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 53), но многие авторы (Иосиф Фла-
вий, Иустин, Филон Александрийский) развивали тему смешения падших 
ангелов с людьми, объясняя тем библейское влияние на происхождение 
мифа о титанах и их борьбу с Олимпом, подчинение людей влиянию де-
монов и источники магического знания, тайны которого открыли через 
женщин бывшие небожители (см.: Порфирьев И. Апокрифические сказа-
ния о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 80–81). Видимо, 
представления о том, что земля стала жилищем падших духов, подпи-
тывались и общеизвестным сюжетом о падении Сатаниила, и «Книгой 
Еноха». Ведь в рассказе о Енохе демонами названы сыны духа и плоти, 
которым, после падения обитавших в небе ангелов, предназначено было 
жить на земле и в облаках и сеять разрушения, войны, страдания (см.: 
Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и со-
бытиях. Казань, 1872. С. 204–205).

986 Эта ремарка напрямую связывает рассказ о Сатане с предшествующей 
ангелологией, ибо десятый чин являлся частью охарактеризованной 
выше иерархии ангелов.

987 Из этого следует, что события относятся к четвертому дню творения, 
когда Вселенная была украшена светилами. Эта хронологическая мета 
важна, ибо в апокрифической литературе, в частности в «Откровении 
Варуха», отпадение Сатаны относилось ко времени после создания Ада-
ма. Там повествуется о том, что Сатана не поклонился Адаму как «грязи и 
навозу», когда собранные по трубному сигналу Михаила другие ангель-
ские чины почтили первого человека. Удаленный от лица Бога Сатана 
преобразился в червя, попал в утробу змеи и, таким образом попав в рай, 
искусил Еву (см.: Российская государственная библиотека. Син. № 363. 
Л. 247). Из древнерусского текста апокрифа «О всей твари» мы узнаем, 
что вопрос о времени отпадения Сатаниила возбуждал споры: «…диавола 
же сверже преже създания Адамля а не яко то блядословцу гл҃ть не покло-
нися Адаму. да того ради отпадѣ то нѣсть тако. но гордисти ради отпаде 
Сотона славы Бж҃ия» (Тихонравов Н. С. Памятники отреченной литерату-
ры. М., 1863. Т. 2. С. 350).

988 Вертикальная стратиграфия бесплотных сил, в которой падшие ангелы 
помещаются только в пределах материальной сферы, ориентирует на 
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ценностно-негативное восприятие чина Сатаны, занимавшего вершину 
небесной иерархии, но променявшего близость к Богу на обладание гру-
бым физическим миром. Апокрифический мотив заключал в себе резкое 
осуждение пленения плотскими соблазнами и небрежение духовными 
устремлениями. Возможным следствием апокрифического рассказа о 
рассредоточении падших ангелов в различных природных сферах стало 
отождествление бесов с языческими богами, которые как раз и являлись 
олицетворениями различных стихий мироздания. Согласно простона-
родным, не без оттенка двоеверия, убеждениям, в соответствии с местом 
падения падшие ангелы принимали облик персонажей низшей мифо-
логии (см.: Веселовский А. Н. Разыскания в области духовного стиха XI–
XVI вв. // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. 1890. 
Т. 46. Вып. 6. С. 68; его же. Разыскания в области русского духовного сти-
ха. XX: Еще к вопросу о дуалистических космогониях // Сборник Отде-
ления русского языка и словесности АН. 1891. Т. 53. Вып. 6. С. 106; Город-
цов П. А. Западно-сибирские народные легенды о творении мира и борь-
бе духов // Российское этнографическое обозрение. 1909. Кн. 80. № 1. 
С. 56). По крайней мере генетически восходящие к апокрифическому 
рассказу о Сатанииле фольклорные предания о происхождении леших, 
водяных и пр. демонстрируют развитие мысли именно в этом логиче-
ском направлении.

989 В других вариантах апокрифа о Сатанииле это место расцвечено ярким 
описанием: «…и повелѣ Бг҃ъ Михаилу соврещи противника своего долу 
и со отступными его силами. и тогда прииде Михаилъ и виде на немъ 
бж҃ство велико и не може къ нему приступити и возвратися ко Гд҃у и рече: 
Гд҃и бж҃ство Твое велико на немъ. и рече Бг҃ъ: поиди свергни. и снять съ 
него бж҃ство. и прииде Михаилъ и виде его яко проста чл҃ка и удари его 
скипетромъ в плеча. он же поиде и со отступными силами с высоты низу. 
отъ шуму его хотяще нб҃са пасти» (Порфирьев И. Я. Апокрифические ска-
зания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой би-
блиотеки // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 
1890. Т. 17. № 1. С. 88; ср.: Там же. С. 86).

990 Утверждение противоречит высказанному выше тезису, согласно кото-
рому Сатана принял власть над землей. Налицо соединение двух концеп-
ций — «князя тьмы» и «князя века сего». Не исключено, что апокрифиче-
ское повествование о Сатанииле и падении ангелов восходит к разным 
источникам, противоречия между которыми не до конца изглажены.

991 См.: Иов 1 12.
992 См.: Мф 8 31–32.
993 В древнерусской письменности галерея многоликих воплощений бесов 

предстает на страницах «Киево-Печерского патерика», яркие, впечатляю-
щие рассказы которого дают представление о всевозможных кознях дья-
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вола (см.: Волкова Т. Ф. Художественная структура и функции образа беса 
в Киево-Печерском патерике // Труды Отдела древнерусской литературы 
Института русской литературы АН СССР [далее — ТОДРЛ]. Л., 1979. Т. 33. 
С. 229–297).

 В полном изводе «Книги Еноха» есть любопытная подробность: на 
просьбу Ноя заключить всех падших ангелов в месте осуждения глава 
демонов, который назван там Мастемой, приводит доводы в пользу необ-
ходимости присутствия бесов в мире. Согласно его аргументации, часть 
падших духов должна быть оставлена между людьми для того, чтобы тво-
рить растления и обольщения. Согласно версии «Книги Еноха», только 
девять десятых демонов заключается в преисподнюю, дабы мир не был 
погублен полностью, а десятая часть их оставлена, чтобы они состояли 
пред Сатаною на земле и по попущению Божьему искушали людей. Тем 
самым обосновывается промыслительное предназначение духов зла в 
мире (см.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли-
цах и событиях. Казань, 1872. С. 240). Наш вариант апокрифического по-
вествования сохраняет постулат о безвластии демонов, которым дается 
от Промыслителя способность искушать и испытывать в твердости че-
ловечество. Такая интерпретация власти бесов над людьми имеет четкую 
антидуалистическую направленность. Идейный акцент такого рода был 
актуален, ибо некоторые апокрифы («Слово о древе крестном», «Слово 
об Адаме», «Прение Господне с дьяволом», «Беседа трех святителей», «Ска-
зание о создании Адама») преувеличивали могущество Сатаны, припи-
сывая бесоначальнику власть над миром и даже соучастие в творении 
(см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной литературы. М., 1863. Т. 1. 
С. 4, 305–307; Т. 2. С. 287; Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством 
и ересями в древнерусских народных сказаниях о мире // Щапов А. П. 
Сочинения. СПб., 1906. Т. 1. С. 29–30; Апокрифы Древней Руси. Тексты и 
исследования. М., 1997. С. 202). Некоторые исследователи на этом осно-
вании сблизили неканонические сюжеты с дуалистическими ересями 
манихейско-богомильского толка (см.: Веселовский А. Н. Разыскания в 
области русского духовного стиха. XX: Еще к вопросу о дуалистических 
космогониях // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. 
1891. Т. 53. Вып. 6. С. 104–110; Соколов М. И. Болгарская письменность: 
Книга для чтения по истории средних веков. М., 1897. Вып. 2. С. 927–930; 
Попруженко М. Г. Синодик царя Бориса. Одесса, 1893. С. 155–157; Йва-
нов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 49–57; Шувалов С. В. 
Дуалистические апокрифы в древнерусской литературе: Апокриф о спо-
ре и борьбе дьявола с Иисусом // Ученые записки Московского государ-
ственного педагогического дефектологического института. М., 1941. Т. 1. 
С. 179–191). В литературе уже приводились доводы об отсутствии осно-
ваний для соотнесения этих апокрифов с богомильством (см.: Радчен-
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ко К. Ф. Этюды по богомильству: К вопросу об отношении апокрифов к 
богомильству // Изборник Киевский. Киев, 1904. С. 27–38; Мильков В. В., 
Милькова С. В. Апокрифическое выражение мифологических воззре-
ний // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 223–230). Ис-
следователи указывали также на то, что ряд апокрифов (например, «Хож-
дение Богородицы по мукам») полемически заострены против дуализма 
(см.: Мещерский Н. А. Апокрифы в древней славяно-русской письменно-
сти. Ветхозаветные апокрифы // Методические рекомендации по описа-
нию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хра-
нящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 3. С. 185). Комментируемый апокри-
фический сюжет также можно связать с намеренной нейтрализацией 
возможных отклонений к дуализму. Не противоречащая доктринально 
верному пониманию роли Сатаны идейная акцентация присутствует в 
контексте, который чаще всего искажался в псевдобогомильских, но все 
же не лишенных некоторой дуалистической окраски апокрифических 
сюжетах. Собственно говоря, толкование роли Сатаны и подчиненных 
ему духов в судьбах мира нацелено не на развенчание еретических 
представлений о равномогущественном Богу противнике, а всего лишь 
предупреждает от заблуждения видеть в бесоначальнике князя мира. 
В данном случае следует разделять онтологический дуализм богомилов 
от нравственного дуализма, согласно которому на место свободы выбо-
ра ставилась прямая зависимость от доброго или злого демиурга.

994 Характеристика ангельских функций в контексте сюжета о падении Са-
таниила свидетельствует о его включенности в апокрифическую ангело-
логию.

995 Этимологические основания характеристики Сатаны. В некоторых се-
митских языках Сатана означает ‘противник’ (см.: Дьяченко Г. Полный 
церковнославянский словарь. М., 1993. С. 574).

996 Повтор мотива падших ангелов, возможно, указывает на то, что автор сю-
жета о Сатанииле пользовался разными источниками. В данном случае 
пребывание бесов соотносится только с воздушной стихией и ничего 
не говорится о земле. Существенно новой, в сравнении с аналогичным 
фрагментом, чертой является трактовка падших ангелов как духов тьмы, 
но не в смысле властителей подземелий, а как ангелов, от которых отнят 
свет, бывший на них до падения.

997 Человек здесь не субъект человеколюбия, а объект, субъектом же являет-
ся Бог. (А. К.)

998 Евр 11 40.
999 Утвердившееся в религиозном сознании поверье о связи конца мира с 

замещением на небесах мест падшего ангельского чина душами правед-
ников имеет апокрифическую основу.

1000 Быт 1 23.
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1001 Быт 1 20.
1002 Некоторые христианские комментаторы Библии считают, что когда в 

Писании сообщается о происхождении жизни из вод, то речь идет не 
только о водах земных, но также и о водах небесных (см.: Толковая Би-
блия. Т. 1. С. 9–10). Однако, если принять установки Григория Нисского 
и Иоанна Филопона, которые наделяли небесные воды особыми незем-
ными свойствами, подобное допущение неуместно. Кроме того, авторы 
«Толковой Библии» усматривают в библейском рассказе о пятом дне 
творения отражение древних мифов, согласно которым происхождение 
жизни объяснялось самодействием водной стихии (см.: Там же). Подоб-
ные представления, видимо, действительно имели место в раннехристи-
анской мысли, но поскольку они восходили к мифологеме самозарож-
дения жизни, то не получили широкого распространения, даже будучи 
адаптированными к креационистским установкам монотеистической 
доктрины. Например, в апокрифическом «Протоевангелии Иакова» гене-
тически связанный с дохристианским мировоззрением архетип образа 
вод, порождающих живых существ, запечатлен в следующей формули-
ровке: «И воды сии плодородны у Тебя, Господи…» (Памятники древней 
христианской письменности. М., 1860. Т. 1. С. 17).

1003 Данное суждение отражает представление о степенях совершенства 
творений, последовательность которых отражает переход от простых 
форм к сложным. При этом иерархическая натурфилософская схема 
христианства в общей форме соответствует аристотелевской «лестнице 
живых существ», в которой выделены растения, обладающие способно-
стью роста, питания и размножения, низшие животные, которые наряду 
с растительными свойствами имеют способность ощущать, высшие жи-
вотные, у которых перечисленные свойства дополняются способностью 
ходить, и, наконец, отличающийся от всех живых существ разумными 
способностями человек. В тексте речь идет об отличии растительных 
свойств от животных, по принципу размножения, которое у растений 
исключительно связано с земной средой. Что же касается происхожде-
ния животных, далее в Палее (см.: комм. 1010) допускается происхожде-
ние некоторых живых форм (жаб, саранчи) из неживой материи (ила). 
В данном случае, видимо, имеет место не столько противоречие между 
заимствованиями в компиляцию, а скорее упреждение доктринально 
правильного понимания заимствованной экзегетами у античных мысли-
телей генетической идеи. Поэтому к буквалистскому смыслу библейской 
цитаты о происхождении живых душ из земли добавлено, что животные 
хотя и исходят из земли, непосредственно от нее не родятся. Они родят-
ся сами от себя, согласно порядку, установленному Творцом.

1004 Сравнение китов с островами понятно в свете древних представлений 
об опорах земли, среди которых некоторые мифы называли китов (см.: 
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Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 57 и сл.). Дохри-
стианские образы сохранены апокрифической литературой и фольклор-
ными преданиями, объясняющими землетрясения, наводнения и конец 
света поведением несущих на себе землю китов (см.: Архангельский А. С. 
Творения отцов церкви в древнерусской письменности. Казань, 1889. 
Т. 1–2. С. 140; Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовно-
го стиха. XX: Еще к вопросу о дуалистических космогониях // Сборник 
Отделения русского языка и словесности АН. 1891. Т. 53. Вып. 6. С. 133; 
Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских 
народных сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. СПб., 1906. Т. 1. 
С. 111). Мифо-космическую основу образа вскрывает терминологиче-
ское пояснение, которое Иоанн экзарх вносит в «Шестоднев» при упо-
минании китов в аналогичном палейному контексте: «…китьстии животи. 
еже ся рекоуть лежаси» (Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 163б; ср.: Там же. Л. 172а; см. также: Шестоднев Иоанна экзарха 
Болгарского. V слово. М., 1996. С. 179).

1005 Далее следует сильно сокращенное изложение фрагмента из «Слова 
V дня» «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (Шестоднев Иоанна 
экзарха Болгарского. V слово. М., 1996. С. 143–145). (Г. Б.)

1006 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 164а2–8. (Г. Б.)

1007 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 
№ 145. Л. 164а14–22. (Г. Б.)

1008 Антииудейский выпад, спровоцированный сравнением чуда первотворе-
ния с непорочным зачатием Девы Марии, имеется уже в «Шестодневе», 
которым в данном случае воспользовался Составитель Палеи, причем 
пространные полемически-назидательные рассуждения первоисточни-
ка сведены им к краткой формуле, сохранившей сопоставление порож-
дающей природы с Богородицей в сверхъестественной интерпретации 
этого явления с типичной для памятника антииудейской тенденци-
озностью (см.: Российская государственная библиотека. МДА. № 145. 
Л. 163б — 165б). Обличение иудейства поставлено здесь в связь с апо-
логией девственного зачатия, ибо иудеи вменяли Богородице грех пре-
любодеяния, а самого Христа считали простым человеком (см.: Олесниц-
кий А. А. Тенденциозные корректуры иудейских книжников (софериотов) 
в чтении Ветхого Завета // Труды Киевской Духовной Академии. 1879. 
Т. 2. № 5–8. С. 3–54; Талмуд. 3. 5. С. 44; Цельс. Правдивое слово // Рано-
вич А. Б. Античные критики христианства. М., 1990. С. 274–275).

1009 Быт 1 20–21.
1010 Этот фрагмент через «Шестоднев» Иоанна экзарха восходит к Василию 

Великому, который, отталкиваясь от античной идеи самозарождения 
жизни и генезиса некоторых ее форм, опирается на дохристианское на-
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следие, в подтверждение библейских постулатов (Быт 1 20, 24) о зало-
женной Богом в земле и воде способности порождения душ живых (см.: 
Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 165б — 166а. 
Ср.: «…Повеление сие соблюлось в земле, и она не перестает служить Соз-
дателю. Одно производится через преемство существовавшего прежде, 
другое даже и ныне является живородящимся из самой земли. Ибо не 
только она производит кузнечиков в дождливое время и тысячи других 
пород пернатых, носящихся по воздуху, из которых большая часть, по 
малости своей, не имеет и имени, но из себя же дает мышей и жаб. Около 
Египетских Фив, когда в жару идет много дождя, вся страна наполняется 
вдруг полевыми мышами. Видим, что угри не иначе образуются, как из 
тины. Они размножаются не из яйца, и не другим каким-либо способом, 
но из земли получают свое происхождение» (Творения иже во святых 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 139). Если говорить о вне-
церковных источниках такого рода рассуждений, то конкретный адресат 
заимствования вряд ли может быть установлен. Идею самозарождения 
жизни обосновали многие античные философы: Фалес, Анаксимандр, 
Анаксагор, Эпикур и др. (см.: Карпов В. П. Аристотель и античная эмбрио-
логия // Аристотель. О возникновении животных. М.; Л., 1940. С. 7–48). 
О самозарождении и трансформации одних форм жизни в другие много 
рассуждал Аристотель (см.: Аристотель. О возникновении животных. М.; 
Л., 1950. С. 155; его же. История животных. V. 3, 6, 61, 101, 141, 144; VI. 88, 
90, 92, 97; его же. Метеорологика. Л., 1983. С. 165). В той или иной форме 
древние представления о превращении неорганической материи в жи-
вую находили отражение в христианской книжности. Например, соглас-
но «Лествице», «…в древе, внутри гнилом, зарождается червь», а «во мно-
жестве нечистот рождаются много червей» (Лествица Иоанна. Сергиев 
Посад, 1908. С. 95, 213). По той же логике Августин Блаженный объяснял 
появление растений и некоторых живых существ после потопа особой 
производящей способностью земли (см.: Августин. О граде Божьем // 
Труды Киевской Духовной Академии. 1880. № 3. С. 152). Античную идею 
генетической трансформации различных форм жизни подытожил Ки-
приан в комментариях к сочинениям Псевдо-Дионисия Ареопагита: «Ари-
стотель в естествословных глаголет: в растление коней — осы бывают, 
а в вола — пчелы от чрева бывают» (Цит. по: Клибанов А. И. Реформацион-
ные движения в России XIV — первой половине XVI вв. М., 1960. С. 327). 
В ряду аналогичных явлений рассматриваемый текст не представляется 
чем-то исключительным. В комментариях на пятый день творения Ва-
силий Великий много заимствовал у Аристотеля, когда характеризовал 
многообразие животного мира, включая и общую для Аристотеля и его 
предшественников генетическую идею, которая присутствует в сюжетах 
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о возникновении органической жизни из неорганической природной 
стихии. Однако, рассматривая творение пятого дня как генезис, Васи-
лий Великий перерабатывает пантеистически-эманационную античную 
основу, включая мифологический архетип в контекст доктринально вы-
веренных суждений. Во-первых, все подчиняется креационистской идее, 
во-вторых, трансформация различных форм жизни рассматривается не 
как длительный эволюционный процесс, а как явления одномоментные, 
как различные этапы творения, протекающие не спонтанно, а имеющие 
свое начало в Боге. Совершенно очевидно, что архаическая в своей осно-
ве генетическая идея переосмысливается креационистски. Собственно, 
описывается уже не генезис в исконном смысле, а извне заданная при-
роде закономерность, которая по воле Творца проявляется через транс-
формацию строго упорядоченных в иерархической последовательно-
сти ступеней творения. В нашем случае реминисценция античности не 
заключает в себе чуждого христианству мировоззренческого смысла, 
ибо вне исторического контекста она лишена концептуальности, а пере-
житки архаики присутствуют лишь формально-описательно.

1011 Основанием для суждения о родственной близости рыб и птиц является 
указание Книги Бытия на происхождение птиц от воды («…да произведет 
вода пресмыкающихся, душу живу, и птицы да полетят над землею…» — 
Быт 1 20), а также единый для птиц и рыб способ передвижения, — пла-
вание в водной и воздушной средах, где проявляется функциональная 
близость крыла и плавника.

1012 Быт 1 21–23.
1013 Быт 1 24.
1014 Речь идет об описанных в Книге Чисел событиях, когда иудеи за ропот 

против Бога и Моисея были уязвляемы и умерщвляемы змеями (Чис 21 
5–9).

1015 См.: Быт 2 19–20.
1016 См.: Быт 7 1–5.
1017 См.: Дан 6 16–23.
1018 Герасим, иже на Иордане (475), память которого празднуется 4/17 мар-

та. По восточному преданию, Герасим обратился в христианство и раз-
дал свое богатство бедным. Однако он увидел, что бедняки по-прежнему 
многочисленны, а наследники и те, кто не успел получить его милосты-
ню, стали укорять его за «нерасчетливость». Опечаленный Герасим ушел 
в пустыню. Здесь он подобрал и вылечил умиравшего от жажды ослика, 
а потом исцелил поранившегося льва. Старец, ослик и лев стали жить 
вместе (ср.: Ис 11 6). Лев, когда Герасим отдыхал, стерег осла. Так продол-
жалось длительное время. Но вот однажды, проснувшись наутро, старец 
увидел, что ослика нет, а лев безмятежно спит. На льва пали подозрения, 
что ночью он полакомился длинноухим товарищем. Без осла святому 
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пришлось на плечах нести меха к роднику. Однако лев виновато встал 
у воды на то самое место, где обычно старец укреплял ношу на спине 
осла. Лев стал возить воду, а заодно и самого Герасима. Но вскоре слу-
чилось, что лев исчез. Спустя некоторое время Герасим увидел быстро 
мчавшийся караван верблюдов, впереди которого бежал его ослик, а по-
зади в роли грозного погонщика выступал лев. Оказалось, что осел был 
похищен проходившими мимо караванщиками. Лев по ветру почуял, где 
идет ослик, и пригнал весь караван к старцу. Вслед за караваном при-
бежали купцы, которым Герасим вернул всех верблюдов и подарил осли-
ка, отказавшись от какого-либо вознаграждения. Эту красивую легенду 
пересказал Н. С. Лесков («Лев старца Герасима»).

1019 Рим 8 28.
1020 Быт 1 24.
1021 Рассуждение о душе животных заимствовано у Иоанна экзарха Бол-

гарского; ср.: «как говорит Писание, «всякому животному душа его есть 
кровь», кровь же, сгустившись, становится плотью, плоть сгустившись 
превращается в землю... «Да изведет земля душу живу». Рассмотри соеди-
нение (сочетание) души с кровью и крови с плотью и плотского с землей 
и, покончив с этим, возвращайся обратно от земли к плоти, от плоти к 
крови, от крови к душе, и ты откроешь, что душа скота есть земля» (Ше-
стоднев Иоанна экзарха Болгарского. V слово. М., 1996. С. 154). Христиан-
ское понятие о пребывании души животных в крови восходит к библей-
ским текстам (Быт 9 4; Лев 3 17; 7 26; 17 14). Отсюда же исходит запрет на 
употребление крови в пищу. Согласно книге Левит, «душа тела в крови» 
(Лев 17 11). Здесь же помещена следующая рекомендация: «Если кто… на 
ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать 
вытечь крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа всякого тела есть кровь 
его…» (Лев 17 13–14; ср. с «Шестодневом»: Российская государственная 
библиотека. МДА. № 145. Л. 180а8–15).

1022 Быт 1 24.
1023 Ср. с «Шестодневом»: Российская государственная библиотека. МДА. 

№ 145. Л. 193а7–20.
1024 Здесь в Палее излагается богословская теория, получившая название Со-

вет Божий о человеке (Великий, или Предвечный Совет), согласно кото-
рой в божественном замысле о сотворении мира и человека участвуют 
все Лица Святой Троицы. Со времен апологетов для христианской экзе-
гезы стало традиционным толкование Великого Совета как промысли-
тельного явления миру тайны троичности Божества. «Великим Советни-
ком» в соответствии с терминологией пророка Исайи (Ис 9 6) толковате-
ли называют Сына Божия (Слово-Логос, Премудрость), которому «Отец 
вся показует» (Ин 5 20). Ср.: «Ни кому другому сказал Он: “Сотворим”, как 
Своему Слову и Своей Премудрости» (Феофил Антиохийский. К Авто-
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лику // Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978. С. 483); «Кто 
же это, кому говорит Бог: сотворим человека? Это — чуден Советник, 
Властелин, Бог крепкий, Князь мира, Отец будущего века (Сам Едино-
родный Сын Божий). Ему-то Он говорит: сотворим человека по образу 
и по подобию Нашему. Не сказал: “по Моему и Твоему”, или “по Моему и 
Вашему”, но: по образу Нашему…» (Иже во святых отца нашего Иоанна 
Златоустого архиепископа Константинопольского избранные творе-
ния // Беседы на Книгу Бытия. СПб., 1898. Т. 1–2. С. 737). Вместе с тем 
Ефрем Сирин, Ириней, Григорий Нисский, Кирилл Александрийский и 
некоторые другие богословы считали, что участниками Великого Сове-
та были все три Лица Троицы: Бог-Отец, Сын Божий и Дух Святой (см.: 
Толковая Библия. Т. 1. С. 11). В обобщенной емкой формулировке три-
нитарный смысл Великого Совета выразил Иоанн экзарх Болгарский: 
«…когда хотел создать человека, тогда сказал так: “Сотворим человека”, 
раскрывая единство Божества в трех Лицах» (Российская государствен-
ная библиотека. МДА. № 145. Л. 209а. Перевод Г. С. Баранковой). Ср. 
у Севериана Габальского: «…кто советник и чей общий совет? Но из книг 
“Священного Писания” мы узнали, советником давнего совета был Сын, 
но умолчал о славе Св. Духа. И чтобы от нас, здравых, болящие не начали 
его умалять, необходимо знать, что одна слава, один совет, одна мысль, 
одно дело Отца и Сына и Св. Духа» (Там же. Л. 256б). Аналогичную точку 
зрения высказывал Ириней, называя Сына и Духа Святого «руками Бога» — 
χει̂ρας τоυ̂θευ̂ (V. 3, 1; V. 5, 1; V. 28, 1). Составитель Палеи исповедует 
тринитарное понимание Великого Совета, формулируя трактовку, ана-
логичную Иоанну экзарху и его знаменитым предшественникам. Одним 
из оснований этой трактовки является множественная форма глагола 
сотворим в цитате: Быт 1 26. Святитель Филарет (Дроздов) рассматри-
вал четыре возможных объяснения причины, по которой употреблено 
множественное число: а) этот образ выражения либо заимствован из уст 
«сильных земли» (3 Цар 12 9, 1; Езд 4 17); б) либо происходит из свойств 
языка (Иов 18 2, 3; Дан 4 14; в) или вводит сотворенных прежде ангелов в 
участие Совета Божия (3 Цар 22 20; Иов 2 1; Дан 4 14); г) относится к трем 
Лицам Святой Троицы. Собеседование с ангелами митрополит Филарет 
исключал с такими же аргументами, которые привлекает Составитель 
Палеи: «Собеседование Бога с ангелами не можно воображать там, где 
собеседующим приписывается единый образ и образ Божий; и где дело 
идет не о служении каком-либо, а о содействии Богу. Итак, советника 
или советников Божества должно искать внутри самого Божества: и мы 
находим их, когда видим в св. Писании, что Бог Творец имеет Слово или 
Премудрость и Духа» (Творения Святителя Филарета, митрополита Мо-
сковского и Коломенского. Записки, руководствующие к основательно-
му разумению книги Бытия, заключающие в себе и перевод сея книги на 
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русское наречие. М., 1867. Ч. I. С. 20). В Палее теория Предвечного совета 
пополнилась неканоническими вариациями.

1025 Быт 1 26.
1026 Тринитарную трактовку Великого Совета можно рассматривать как 

исходное основание для опровержения монотеизма и ветхозаветного 
понимания бытийных разделов Библии. В данном сюжете заключены 
базовые для всего памятника идейно-мировоззренческие установки, ко-
торыми задавался антииудейский полемический настрой и выявление 
прообразного смысла ветхозаветных событий по отношению к новоза-
ветным. Именно эти смысловые линии, образующие основной концеп-
туальный стержень Палеи, замыкаются на ключевые для них доказа-
тельства тайны троичности, которая была явлена уже через Моисея, но не 
понята приверженцами Закона, что и являлось прямым основанием к об-
личению единобожия в данном конкретном случае и иудейства вообще.

1027 Здесь в Палее воспроизводится одно из базовых для христианского бо-
гословия воззрений, согласно которому Слово или Логос (λόγоς) отож-
дествляется с Сыном Божиим. В тексте обосновывается ипостасность 
Божеских Лиц и их единосущие. Отношения Отца и Сына уподобляются 
бесстрастному рождению Слова от предвечного Ума, которые существу-
ют совечно и нераздельно. Поскольку Слово-Логос является одним из 
основных новозаветных доктринальных понятий, за ним стоит солид-
ная традиция (ср.: «…поелику рождение Сына есть рождение безстраст-
ное, поэтому евангелист именует Его Словом <…> Как ум, рождающий 
слово, рождает без болезни, не разделяется, не истощается и не подвер-
гается чему-нибудь бываемому в телах: так и Божественное рождение 
безстрастно <…>» (Иоанн Златоуст); «Как нельзя сказать, что ум иногда 
бывает без слова, так и Отец и Бог не был без Сына» (Феофилакт); «Сын 
называется Словом, потому что Он так относится к Отцу, как Слово к Уму, 
не только по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом, и 
потому, что являет Его» (Цит. по: Дьяченко Г. Полный церковнославянский 
словарь. М., 1993. С. 616–617). В богословской концепции Слова-Логоса 
заключен также философско-мировоззренческий смысл, сокрытый в 
глубоком подтексте религиозного опыта. В содержательной наполнен-
ности понятия Логос не без основания усматривают «встречу» религиоз-
ных и философских элементов (см.: Христианство: Энциклопедический 
словарь. М., 1993. Т. 2. С. 47). С точки зрения веры в данном случае пре-
жде всего формулируется догмат Боговоплощения и креационистская 
установка доктрины. Но через воплощение Бога в человеке являет себя 
творческое первоначало, а вместе с тем план и конечная цель бытия. 
В параллелизме богословских и философских значений этому соответ-
ствует имеющая теоретическое и мировоззренческое значение гипотеза 
о существовании некоего идеального основания мира, раскрывающего-
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ся в энергийном действии космической потенции, заключающей в себе 
всю совокупность мыслимого и познаваемого бытия (см.: Трубецкой С. Н. 
Учение о Логосе в его историческом развитии. М., 1900).

1028 См.: Мф 3 3.
1029 Ин 1 1.
1030 Ин 5 24.
1031 См.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. 

Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 83. (Г. Б.)
1032 Словом решительный переводим др.-рус. избиривыи, являющееся, по-

видимому, переводом греч. πρόχειρоς соб. ‘находящийся под рукой’, ‘го-
товый на все, решительный, смелый’. (А. К.)

1033 Соответствует Никео-Цареградскому символу веры, утвержденному на 
I (352) и II (381) Вселенских соборах. Однако в трактовках постулата 
об исхождении Святого Духа от Отца представителями различных школ 
Восточной церкви отмечаются некоторые оттенки. Александрийцы по-
нимали соотношение Духа Святого и Сына Божия теснее, причем Дух 
Святой как бы поставлялся в причинную связь с Сыном Божиим; напро-
тив, отцы и учителя, принадлежавшие к антиохийской богословской 
школе, более выражали мысль о различии и самостоятельности Духа Свя-
того и Сына, чем указывали на их связь, и тем самым становились далеко 
от всякой возможной мысли о причинной связи между Сыном Божиим 
и Духом Святым: «…первые с особенным вниманием останавливались на 
моменте единосущия Сына Божия и Духа Святого, вторые на моменте 
ипостасной разности лиц Св. Троицы» (Лебедев А. Церковь Римская и Ви-
зантийская в их взаимных догматических и церковно-обрядовых спорах 
в IX, X и XI в. М., 1875. С. 25–26). В нашем случае излагается смыкающая-
ся с александрийской точка зрения, менее бескомпромиссная, нежели 
антиохийская, в отношении filioque, введенном в 589 г. Толедским собо-
ром и принятом на Западе. Ср.: «…когда именуется Отец, присущи Ему и 
Слово Его и в Сыне Дух. И если именуется Сын, то в Сыне есть Отец, и Дух 
не вне Сына» (Творения святого Афанасия Александрийского. М., 1853. 
Ч. III. С. 3).

1034 Новозаветное учение о триипостасном Боге являлось отрицанием вет-
хозаветного монотеизма и в то же время было антиподом языческого 
политеизма.

1035 А не к Сыну и Св. Духу. Распространенный в христианской экзегезе ан-
тииудейский мотив, встречающийся в контексте толкований Великого 
Совета. Ср.: «Слушай, иудей… Кому же, скажи, Бог говорит: сотворим Че-
ловека? <…> так и вы говорите: Бог сказал это ангелу и архангелу. Какому 
ангелу? Какому Архангелу? Не дело ангелов творить, и не дело арханге-
лов — совершать это» (Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого 
архиепископа Константинопольского избранные творения // Беседы на 
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Книгу Бытия. СПб., 1898. Т. 1–2. С. 736); «…так и враждующий против ис-
тины род — иудеи, будучи стеснены, говорят: много лиц, к которым было 
Божие слово. Ибо Ангелам, предстоящим Ему, говорит: сотворим чело-
века. Иудейский вымысел, иудейскому только легкомыслию свойствен-
ное баснотворство! Чтобы не принять одного, вводят тысячи, и отвергая 
Сына, достоинство советодательства приписывают служителям; подоб-
ных нам рабов делают властелинами нашего сотворения» (Творения иже 
во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппа-
докийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 150).

 Имеются ветхозаветные указания на совет Бога с ангелами (3 Цар. 22: 
19–21; см. также: Глаголев А. Ветхозаветное библейское учение об анге-
лах. Киев, 1900. С. 197). Основанием для полемических обличений иудеев 
могли быть взгляды, зафиксированные в талмудической книге «Берешит 
рабба», где говорится о том, как ангелы на небесном совете разошлись во 
мнении: создавать человека, или нет (см.: Мифы народов мира. Т. I. С. 41). 
Характерный для иудейской среды взгляд на предшествующий созданию 
человека Совет Бога с ангелами воспроизводит И. Я. Порфирьев: «Когда 
Бог восхотел сотворить человека, созвал сонмы высших ангелов и сказал 
им: я хочу сотворить человека… Ангелы заметили: человек в чести сый не 
разуме, приложися скотом немысленным уподобляясь им (Пс 48 21). Бог 
простер свой перст над ними и сжег их. Потом Он опять созвал сонмы 
других ангелов и сказал: хочу сотворить человека; ангелы сказали: что 
есть человек, ясно помним и его (Пс 8 5). Человек, сказал Бог, будет соз-
дан по образу нашему и будет мудрее вас… Когда созданный человек пал, 
ангелы Аза и Азазель пришли к Богу и сказали: имеем нечто сказать Тебе; 
человек, которого Ты сотворил, пал. Тогда Бог низверг их с неба» (Цит. 
по кн.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и 
событиях. Казань, 1872. Авторский перевод с изд.: Bartoloccii. Bibliotheca 
mafna Rablinica. Romae, 1675. T. 1. P. 352). Иудейское предание о Совете 
Бога с ангелами нашло отражение в Коране: «Когда Господь твой сказал 
ангелам: я поставлю на земле наместника, они сказали: поставишь ли ты 
на земле существо, которое произведет беспорядки и прольет кровь…» 
(Коран 2 28).

1036 Быт 1 26.
1037 Библейский рассказ о сотворении человека по образу Божию экзегеты 

рассматривали как символ будущего воплощения Христа, как знак гря-
дущего промыслительного рождения от потомков Адама Великого По-
томка. С точки зрения параллелизма ветхозаветных и новозаветных со-
бытий Адам носил в себе образ Божий, как Христос славу Отца. Если 
первый человек произошел от земли и неба, то Христос, этот «новый 
Адам», привнес небесное в земное; если в первом человечество было об-
речено на смерть, то второй привнес в мир спасение (см.: Корсунский И. 
Новозаветное толкование Ветхого завета. М., 1885. С. 47–49).
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1038 То есть человека.
1039 Полемический выпад нацелен на развенчание логики, присущей иу-

дейской трактовке библейского постулата. Если для христиан одним из 
значений Божьего образа в человеке является воплощенный Сын Бога 
Отца, то приверженцы Яхве, отрицавшие Боговоплощение, образ Божий 
исключительно воспринимали в буквалистском смысле ветхозаветных 
описаний: либо как огонь, либо как ангел (Исх 3 5–6, 20; Исх 23 20–25; 
Втор 4 24). У иудеев существовало понятие ангела Иеговы, в котором 
проявляется сам Иегова (Быт 8 25; Исх 23 20; Исх 33 14; Чис 20 16. См. 
об этом: Глаголев А. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 
1900. С. 15, 41–50, 53, 81–99, 117–185). Соответственно, образ Божий 
в иудейском понимании — это ангел, а возможность тождества человека 
с ангелом далее развенчивается рассуждениями о несовместимости при-
роды человека с огненной ангельской природой.

1040 Пс 103 4.
1041 См.: Дан 3 21–50.
1042 В обработке автора Палеи богословский аргумент против отнесения 

слов «сотворим человека» к ангельским чинам приобретает своеобраз-
ную акцентацию. Изложенное выше объяснение Филарета (Дроздова) 
восходит к апологетическим высказываниям Иоанна Златоуста (ср.: «Кто 
же это, кому говорит Бог: “Сотворим человека”? Это... Сам Единородный 
Сын Божий. Ему-то Он говорит: “Сотворим человека по образу и по по-
добию Нашему”. Не сказал: “по моему и твоему”, или по “моему и ваше-
му”, но: “по образу нашему”, указывая на один образ и подобие. А у Бога и 
ангелов не один образ и не одно подобие. Как действительно может быть 
один образ и одно подобие у Владыки и служителей?» (Иже во святых 
отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского 
избранные творения // Беседы на Книгу Бытия. СПб., 1898. Т. 4. Кн. 2. 
С. 737). Эти апологеты опровергают первую посылку иудеев, доказывая, 
что Бог не мог обратиться к ангелам, как к равным по образу. В устах Со-
ставителя Палеи в этой же задаче произведено своего рода «второе дей-
ствие» с более сложным силлогизмом. Он отталкивается «от противного» 
и риторически как бы допускает Совет Бога с ангелами, следовательно, 
также и сотворение человека по общему образу и подобию Божию и ан-
гельскому. Последующее опровержение автор строит на рассмотрении 
библейских эпизодов, доказывающих различие природы и образа чело-
века и ангелов.

1043 В ветхозаветном понимании Премудрость отождествлялась с ангелом 
Иеговы, или Божьим словом, которому усвоялось то, что совершаемо 
было ангелом (Иов 28; Притч 8 22–36; Пс 32 6; 118 89; 147 4–7. См. об 
этом: Глаголев А. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 
1900. С. 163). В контексте антииудейской полемики выстраиваются си-
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нонимичные инварианты Божественного советника: ангел — Премуд-
рость. Таким образом, получает свое развитие критика иудейской анге-
лологии.

1044 Притч 9 1.
1045 Здесь отразилось характерное для христианства двойственное понима-

ние Премудрости: с одной стороны, как Логоса-Спаса, Иисуса Христа, 
а с другой, как Богородицы (см.: Громов М. Н. Образ Софии Премудрости 
в культуре Древней Руси // Отечественная общественная мысль эпохи 
средневековья. Киев, 1988. С. 116; его же. Структура и типология русской 
средневековой философии. М., 1997. С. 67). Трактовка Премудрости в 
Палее отражает восходящее к античности понимание Софии, которая, 
с одной стороны, представлена «как пластичное, женственное, поэтиче-
ское воплощение высшей мудрости, как немеркнущая, возвышающая че-
ловека красота вечной истины», а с другой, она «гармонично дополняет 
активное, мужское, абстрагирующее представление о знании, как Лого-
се» (Громов М. Н. Образ Софии Премудрости в культуре Древней Руси // 
Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. 
С. 115). Вместе с тем нельзя не отметить, что в иконографии с рубежа 
XIV–XV вв. получил распространение сюжет «Премудрость созда себе 
храм», в котором София Премудрость представлена в образе ангела Ве-
ликого Совета, который как элемент иудейских антитринитарных воз-
зрений отвергается Палеей (см.: комм. 1035, 1042, 1043).

1046 «Божество от человечества» отделяли иудеи, ибо считали Христа про-
стым человеком. Под еретиками, которые отделяли «человечество от 
божества», должно подразумевать монофизитов, признававших только 
одну, человеческую природу в Христе. Это учение, распространившееся 
в V в. по восточным областям Византии, было осуждено Халкидонским 
собором 451 г. Впрочем, отделение «божества от человечества» можно 
вменить также несторианам, которые считали Богородицу «человеко-
родицей». Несторий считал, что Христос был человеком, который стал 
мессией благодаря пребыванию в нем Божества в некоем относительном 
соединении. Ересь осуждена Эфесским собором 431 г.

1047 [Ср.: Быт 1 1, 6–11, 14, 20. — И. Д.]
1048 [Ср.: Ин 1 1, 3. — И. Д.]
1049 Данная оговорка направлена против еретического утверждения о при-

зрачности воплощения Иисуса Христа. Уже в I в. в Малой Азии появилась 
ересь докетов, которые считали человеческое тело произведением зло-
го начала. Они утверждали, что Иисус Христос являлся одним из эонов и 
принял на Себя не истинное человеческое тело, а только один эфирный 
призрак. Соответственно, будучи пригвожденным ко кресту, Бог не тер-
пел никаких страданий и крестная смерть была кажущейся. Предполага-
ют, что докеты существовали уже во время жизни апостола Иоанна Бо-
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гослова. Во всяком случае св. Игнатий Богоносец опровергает докетизм 
во 2-й главе своего «Послания к Смирнянам». В нашем памятнике адреса-
том критики по данному вопросу скорее всего являются последователи 
еретиков-дуалистов богомильского толка, которые в том или ином виде 
оказывали влияние на религиозную ситуацию в православном культур-
ном мире. Видимо, не случайно к данному мотиву Составитель обраща-
ется неоднократно (см.: комм. 695, 775, 915, 1031).

1050 Весьма свободная цитата, буквального соответствия которой нет в Еван-
гелии. В предсказаниях Иисуса Христа о Его страданиях и смерти по-
всюду говорится о Сыне Человеческом, а не о Божестве (Мф 20 18–19; 
26 2; Мк 10 33–34; Лк 18 31–33).

1051 Быт 1 26.
1052 Пс 8 5.
1053 Логическим основанием утверждения является новозаветное представ-

ление о том, что каждое последующее творение Бога имеет более вы-
сокий иерархический статус в мироздании, а человек рассматривается 
венцом творения. Выпад в адрес жидовина, видимо, основывается на 
том, что, согласно иудейским представлениям, ангелы — это не только 
орудия действия Бога, но в ангелах проявляется действие самого Бога, 
в связи с чем ангелы воспринимались как божественные существа по 
отношению к человеку, при том что иудейскими толкователями они 
ставились несравненно ниже своего божественного первообраза (см.: 
Глаголев А. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900. 
С. 4, 79, 185, 281). Кроме того, в Ветхом Завете ангелы представляются 
существами, превосходящими человека ведением и мудростью (2 Цар 
14 17; 19 28).

1054 В прямом смысле Божий образ в человеке — это воплощенный Сын Бо-
жий.

1055 См.: Фил 2 7.
1056 См.: комм. 1035.
1057 То есть соучастниками Совета, а не творения.
1058 В Русской Синодальной Библии: «При общем ликовании утренних звезд, 

когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов 38 7).
1059 По-видимому, это контаминация различных мест из книги пророка 

Исайи. (А. К.)
1060 Ср.: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь 

к смерти» (Притч 14 12); «Путь грешников вымощен камнями, но на кон-
це его — пропасть ада» (Сир 21 11). (А. К.)

1061 Хананеи — потомки сына Хамова, жившие в земле обетованной прежде 
иудеев и вытесненные оттуда израильтянами. За языческие беззакония 
осуждены Богом на истребление (Нав 9 19–20). Хеттеи — народ хана-
нейский, частично истребленный Иисусом Навином (Нав 1 4; Суд 1 26; 
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3 5). Ферезеи — дословно жители деревень, одно из названий хананей-
ского народа, которые безуспешно сопротивлялись вторжению Иису-
са Навина (Нав 9 1; 11 3) и были подчинены Соломоном (3 Цар 9 20). 
Иевусеи — потомки Иевуса и жители одноименного города, одна из вет-
вей ханаанского племени, побежденная Давидом (2 Пар 8 7–8). Пора-
жение хананейских народов в Палестине объясняется в Библии гневом 
Бога, покровительствовавшего израильтянам. Однако первонасельники 
палестинских земель не были истреблены полностью, а покоренные 
остатки их превращены в данников (см.: Библейская энциклопедия. 
С. 740–741).

1062 См.: Нав 9 1–2; 12 7–24; 24 11.
1063 Ср.: «И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израи-

левым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и 
отцы их изменники предо Мною до сего самого дня» (Иез 2 3).

1064 Ис 9 6.
1065 То есть слова пророка Исайи «Младенец родился нам и [Сын] дан нам» 

(Ис 9 6), о которых шла речь в предыдущем абзаце.
1066 Чис 14 15–16.
1067 См.: Мф 9 2. Ср.: Мф 9 6; Мк 2 5–10; Лк 5 20–24; Лк 7 47.
1068 См.: Мк 9 20–25.
1069 См.: Мф 8 24–26.
1070 См.: Лк 7 12–15.
1071 См.: Ин 11 1–44.
1072 См.: Мф 27 51.
1073 Ин 21 25.
1074 Ср.: «Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью» (Ис 40 10).
1075 Быт 1 26.
1076 Онтологические основания, полагающие предел познавательным воз-

можностям человека в отношении инобытийной и иноприродной сфе-
ры Божественного.

1077 См.: комм. 1035, 1045.
1078 Быт 1 26.
1079 См.: комм. 1043.
1080 Пс 32 6.
1081 По-видимому, здесь имеет место доказательство от противного: если Бог 

не Троица, то, по смыслу слов Моисея, нужно будет признать наличие 
двух Богов, что в системе монотеизма является противоречием в терми-
нах; следовательно, Бог — Троица. (А. К.)

1082 Ин 16 7–8.
1083 См.: Быт 11 1–9.
1084 Ин 16 12–13.
1085 Логос как промысел — идея творения и одновременно могущественная 

сила, претворяющая замысел Творца (см.: комм. 1024).
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1086 См.: Мф 17 1–9.
1087 С богословской точки зрения это утверждение выглядит неожиданно и 

вступает в прямое противоречие со словами Самого Христа: «Все пре-
дано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца 
не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф 11 27), 
произнесенными задолго до Преображения. По сути, данное суждение 
Составителя Палеи таит в себе элементы адопционизма, еретического 
учения об «усыновлении» Иисуса Христа Богом-Отцом. В толковании 
Составителя следующий далее рассказ о крещении Спасителя и при-
веденная цитата Мф 3 17 также подспудно обретают отзвук «усыновле-
ния».

1088 Мф 3 17; Мк 1 11; Лк 3 22.
1089 Здесь и далее Составитель Палеи для обозначения физической приро-

ды человека использует три термина: прах (или персть), плоть и тело. 
Такие же термины употребляются в славянской Библии. Словом прах в 
Св. Писании называется то вещество, из которого составлен человече-
ский организм, вне его связи с душой. Например, в этом смысле оно упо-
треблено в рассказе Моисея о сотворении человека: «И создал Господь 
Бог человека из праха земного» (Быт 2 7). Этот термин прилагается к 
обозначению трупа умершего, лишенному живительной силы, и вслед-
ствие этого разлагающемуся на составные части. «И возвратится прах 
в землю, чем он и был» (Еккл 12 7), — говорит Екклесиаст, отражая ма-
териальное происхождение тела и вытекающую из этого его судьбу, то 
есть возвращение в первоначальное состояние и противопоставление 
судьбе духа. Со словом прах в Библии не соединяется какого-либо эти-
ческого значения, хотя оттенок некоторого пренебрежения, безусловно, 
присутствует. В широком смысле прахом иногда называется и весь чело-
век с душой и телом: «Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить 
Владыке, я, прах и пепел» (Быт 18 27). В этом случае как бы забывается 
о высшей стороне человеческой природы и обращается внимание ис-
ключительно на то, что по своему телу человек «в прах истлевает», как 
червь, произойдя из земли и возвращаясь в нее. Слово тело обозначает 
те свойства человеческого организма, которые являются у него общими 
с неодушевленными физическими телами (протяженность, плотность, 
делимость и т. п.), а также обусловленные анатомией и физиологией че-
ловека. С православной точки зрения, все Божие творение совершенно 
(«добро есть») и тело человека является даже более совершенным, чем 
остальные материальные творения. Оно есть храм (2 Кор 5 1–4; ср.: 
2 Пет 1 14) и сосуд души (2 Кор 4 7), причастно телу Христову (1 Кор 
6 15; Еф 5 30), является обителью Святого Духа (1 Кор 5 19), должно 
становиться жертвою живою, святою и благоугодною Богу (Рим 12 1). 
Термин плоть в Св. Писании имеет несколько значений. Прежде всего, 
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оно прилагается к живому человеческому телу с плотью и кровью, со 
всеми органическими отправлениями и совершающимися в нем физио-
логическими процессами (Быт 2 23; Лев 17 14; Быт 6 17; 7 15; 16 21). 
С ним ассоциируется представление о теплоте животной жизни и всей 
совокупности функций живого организма. Плотская субстанция явля-
ется наиболее удобной почвой для возникновения грехов: чувственно-
сти, пьянства, сладострастия. Дуалистические религии и философские 
системы признают плоть в этом смысле саму по себе чем-то нечистым 
и скверным. Православие, за некоторыми исключениями, далеко от та-
кого крайнего взгляда на плоть. Но тем не менее плоть не равнозначна 
духу, но должна повиноваться ему. Если плоть начинает господствовать, 
то она служит источником страстей, унижающих человека как разумно-
нравственное существо. В этом случае возникает то направление че-
ловеческой жизни, которое также называется плотью, или по плоти. 
В этом случае термин плоть обозначает состояние человека, при кото-
ром он живет преимущественно чувственной стороной своего существа, 
не имея духовных интересов и стремлений и уподобляется скотам не-
смысленным и даже становится хуже их (Рим. 8 7–10; 7 5; Гал 5 16–17; 
Еф 2 3). В еще более широком смысле плоть употребляется для указа-
ния на греховное состояние человека не только в связи с чувственным 
характером (Быт 6 3). В Посланиях апостола Павла выражение «человек 
плотской» аналогично выражению «человек душевный». Апостол назы-
вает делами плоти грехи, которые не проистекают прямо из чувствен-
ной природы: идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, ереси, ненависть (Гал 5 12, 21). Наконец, термин плоть служит 
для выражения понятия о человеке вообще со всей совокупностью его не 
только физических, но и духовных проявлений, для указания полноты и 
целостности человеческой природы (Рим 3 20; 1 Кор 1 29; Гал 2 16). В та-
ком наивысшем значении этот термин употреблен апостолом Иоанном 
Богословом: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благо-
дати и истины; и мы видели славу его, славу, как Единородного от Отца» 
(Ин 1 14. См. также: Камчатнов А. М. Лингвистическая герменевтика. М., 
1995. С. 118–123; Левитов П. В. Человеческое тело и его судьба в вечно-
сти. М., 1997. С. 40–47).

1090 См.: Быт 2 5.
1091 Ср. со словами икоса по 6 песни канона преподобного Феофана в чино-

последовании погребения мирских человек: «самъ единъ еси безсмерт-
ный, сотворивый и создавый человѣка, земнiи убо от земли создахомся, и 
въ землю туюжде пойдемъ, якоже повелѣлъ еси создавый мя и рекий ми, 
яко земля еси и въ землю отидеши, аможе вси человѣцы пойдемъ, над-
гробное рыдание творяще пѣснь: аллилуиа» (Требник. С. 183). Согласно 
этому месту в тексте Палеи и некоторым богослужебным текстам, может 
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создаться впечатление, что, по толкованию древних авторов, смертность 
человека была предопределена изначально. Между тем, в первой и вто-
рой главах Книги Бытия нет указания на то, что человек был сотворен 
для смерти и тления. Напротив, присутствие в раю Древа жизни, вкуше-
ние от которого не было запрещено человеку до грехопадения (Быт 2 9, 
16–17; 3 22), указывает на реальную возможность бессмертия. Одно из 
богословских мнений объясняет смерть человека как следствие его гре-
хопадения и составляющую «кожаных риз», данных Адаму и Еве перед 
изгнанием из Эдема (Быт 3 21). Несколько ниже Составитель Палеи в 
форме специального силлогизма оговорит свое понимание этой про-
блемы.

1092 Уподобление тела человека сосуду стоит в одном ряду с поэтическим об-
разом «дома телесного» (см.: Архангельский А. С. Творения отцов церкви в 
древнерусской письменности. Казань, 1889. Т. I–II. С. 27–28). Характерно, 
что части сосуда имеют антропоморфные названия: шейка, горло, пле-
чики, тулово, а погребальные канопы-урны покрывались к тому же изо-
бражением человеческих масок-личин. Части дома также соотносились 
с частями человеческого тела: глазницы окон, устье двери, причелины, 
наличники и т. д. (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. 
С. 245). За этим стоит глубоко архетипическое восприятие человека как 
некоего универсального космического символа, по аналогии с которым 
мыслятся и отдельные жизненно важные вещи и сам мир, символика 
сфер которого связана в равной мере с частями человеческого тела и 
частями жилища. В этой связи остается добавить, что на расписных три-
польских сосудах сверху вниз изображались космические зоны: небо, 
солнце, дожди и плодоносящая земля (см.: Рыбаков Б. А. Космогония и 
мифология земледельцев энеолита // Советская археология. 1965. № 1. 
С. 24–46; его же. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Со-
ветская археология. 1965. № 2. С. 13–33). Синонимичные между собой 
образы донесли отголоски антропоморфного восприятия Вселенной, 
хотя сама антропологическая концепция Палеи вполне ортодоксаль-
но представляет «венец творения» двуприродным существом. Впрочем, 
по антропо-космической аналогии получается, что мир дуален, как и 
«малый мир» — человек. Следовательно, и в новозаветном понимании 
подобного рода архаические употребления не утратили своего симво-
лического значения, хотя сама мировоззренческая основа такого рода 
архетипов христианской доктриной отвергнута.

1093 Ср.: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его 
дыхание жизни; и стал человек душою живою» (Быт 2 7).

1094 Ин 20 22.
1095 Предупреждение опасности пантеистического понимания вдуновения 

Богом души в человека. Душа — высшая из сотворенных субстанций, 
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родственная тонкой ангельской природе, но, являясь творением, сущ-
ностно с Первоначалом не связана.

1096 Видимо, здесь неявная полемика по адресу Оригена, который склонялся 
к идее предсуществования душ: «Но в церковном предании не указано 
ясно относительно души, происходит ли она из семени, так что сущ-
ность или субстанция ее содержится в самих телесных семенах, или же 
она имеет какое-нибудь другое начало — рожденное или нерожденное, 
или, может быть, душа вселяется в тело извне» (Ориген. О началах. Сама-
ра, 1993. С. 38). Ориген хотя и делал оговорку, что духовные сущности 
сотворены прежде телесных (см.: Там же. С. 139; ср.: Макарий (Булгаков). 
Учебник по догматическому богословию. М., 1888. С. 99), главным для 
него было то, что души не творятся вместе с телами, а «вселяются извне» 
(Макарий (Булгаков). Учебник по догматическому богословию. М., 1888. 
С. 85). Таким образом, Ориген лишь внешне христианизировал Платона, 
который учил о вселении бессмертных душ в смертные тела — «орудия 
времени» (см.: Платон. Государство. 69d).

1097 Пс 103 30.
1098 Пс 103 29.
1099 Лк 1 34.
1100 Лк 1 35.
1101 Мф 1 20.
1102 Быт 2 7.
1103 Гносеологические пределы умственного познания, для которого приро-

да и замысел Бога непостижимы.
1104 Быт 2 7.
1105 Речь идет не столько об онтологической двойственности, согласно ко-

торой плоть тленна, а душа бессмертна, сколько о воздаянии на Страш-
ном Суде, символ которого — весы. Возможность смерти или бессмертия 
полагается в свободной воле человека. Ср.: «Но кто-нибудь спросит нас: 
смертным ли по природе сотворен человек? Нет. Значит, — бессмерт-
ным? Не скажем и этого. Но скажет кто-нибудь: Итак, он сотворен ни тем, 
ни другим? И этого не скажем. Он сотворен по природе ни смертным и 
ни бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, 
то сделал бы его Богом; если же, наоборот, сотворил бы его смертным, 
то Сам оказался бы виновником его смерти. Итак, Он сотворил его не 
смертным и не бессмертным, но, как сказали выше, способным к тому 
и другому, чтобы, если устремится он к тому, что ведет к бессмертию, 
исполняя заповедь Божию, получил от Него в награду за это бессмертие, 
и сделался бы Богом; если же уклонится к делам смерти, не повинуясь 
Богу, сам бы был виновником своей смерти. Ибо Бог создал человека 
свободным и самовластным… Как непослушанием человек навлек на 
себя смерть, так повиновением воле Божией желающий может доставить 
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себе вечную жизнь. Ибо Бог дает нам закон и святые заповеди, исполняя 
которые, всякий может спастись и, достигнув Воскресения, наследовать 
нетление» (Феофил Антиохийский. К Автолику // Раннехристианские 
отцы Церкви. Брюссель, 1978. С. 489–490). Ср.: «Душа… при конце мира 
воскресает вместе с телом и получает смерть через нескончаемые на-
казания» (Татиан. Речь против эллинов. Цит. по: Феофил Антиохийский. 
К Автолику // Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978. С. 381).

1106 Онтологическое разграничение ноуменальной и феноменальной сфер. 
Об ангелах как существах, обладающих особенными свойствами тонко-
материальной природы, неоднократно говорится в Палее (см.: комм. 811, 
812, 843). Рассуждения о скрытом в физических телах земном огне ба-
зируются на представлениях об огне как одном из четырех материаль-
ных первоначал, чему являются подтверждением аналогичные, но более 
пространные рассуждения в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского 
об огне как имманентной стихии мира: «Как у [человеческого] тела не 
называет он все члены по отдельности, так и в созданном он не перечис-
ляет [всего], хотя Он все сотворил тогда одновременно с небом и землей. 
И если бы огонь не был на земле, то нельзя было бы высечь его железом 
из камня и из дерева. Трением дерева получают огонь. Если бы дерево 
в своей природе не имело огня, то откуда бы он возник?» (Шестоднев 
Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового философ-
ствования. М., 1991. С. 66). (Г. Б.)

1107 Ср. у Платона: «…ибо голову, являющую собой наш корень, божество про-
стерло туда, где изначально была рождена душа, и через это оно сообщи-
ло телу прямую осанку» (Тимей. 90). Об отличии человека от животных 
по принципу прямохождения высказывался Аристотель: «…Голова же у 
всех животных расположена кверху по отношению к их телу, но только 
у одного человека… эта часть… направлена кверху Вселенной» (Аристо-
тель. История животных. I. 62). О дальнейшем развитии в Палее этой 
мысли, которая в своей основе связана с античностью, см.: комм. 1122.

1108 В античную эпоху душу с кровью отождествлял ученик Сократа и Горгия 
Критий. Аристотель считал кровь общей частью всех живых существ, но 
при этом отличал плотские души животных от бесплотной живитель-
ной силы души человека (см.: Аристотель. История животных. I. 19; 
III. 90–93). Изложенная в Палее христианская точка зрения восходит к 
иудейской традиции, где кровь отождествлялась с душой животного: 
«…ибо душа всякого тела есть кровь его» (Лев 17 14). К Ветхому Завету 
восходят запреты на употребление в пищу удавленины, ибо в невыпущен-
ной крови предполагалось нахождение души животного (см.: Деян 15 29).

1109 Косвенное указание на то, что автор комментируемого текста придержи-
вался концепции четырех стихий как исходных первоначал природной 
части мироздания.
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1110 Душа как некая высшая из сотворенных субстанций. Ср.: «…душа есть 
сущность живая, простая и бестелесная, по своей природе невидимая 
для телесных глаз…» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной 
веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 81).

1111 Неоднократно повторяемое суждение о душе животных основано на: 
Быт 1 20–21, 24; Лев 17 11, 14 и созвучно «Шестодневу» Иоанна экзарха 
Болгарского.

1112 К сожалению, мы до сих пор лишены очень важной составляющей ком-
плексного изучения не только Палеи, но и многих других рукописных 
памятников, а именно подробной и внимательной характеристики со-
провождающих текст книжных миниатюр. Применительно к Палее эта 
проблема была поставлена еще в дореволюционной историографии, 
однако за истекшее столетие ее решение практически не сдвинулось с 
мертвой точки. Если в современных исследованиях и присутствуют пу-
бликации миниатюр, то в большинстве случаев они выполняют декора-
тивную роль молчаливых заставок по теме статьи. Между тем древние 
иллюстрации не только воспроизводили содержание памятника, но и 
комментировали его, выражали понимание тех или иных фрагментов 
произведения человеком той эпохи. В силу отсутствия широкого круга 
научных работ относительно содержания миниатюр в списках Толковой 
Палеи будет уместно привести некоторые выводы, основанные на на-
блюдениях, сделанных Е. Рединым.

 Прежде всего, миниатюры наиболее представительного с точки зрения 
изобразительного ряда списка XVI в. из собрания графа Уварова отли-
чаются сильным архаизмом и напоминают византийские изображения 
комниновского периода. Стилистическое и иконографическое влияние 
несомненно, что указывает на копирование с древнего византийско-
го или с посредующего (с теми же чертами) славянского оригинала. 
В большинстве лицевых списков Толковой Палеи изображения касают-
ся сцен сотворения мира и человека, местоположения и устройства рая, 
грехопадения Адама, изгнания из рая. Вероятно, что древний книжник 
иллюстрировал те эпизоды, которые, по его мнению, были наиболее 
значимыми, интересными и сложными для понимания. Любопытно, что 
в сценах творения Божество представлено образом Христа, а понятия об 
устройстве мироздания передаются в соответствии с художественными 
изображениями в византийских списках Козьмы Индикоплова. (См.: Ре-
дин Е. Толковая лицевая Палея XVI-го века собрания гр. А. С. Уварова // 
Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1901. Т. 141: Отчеты 
о заседаниях Императорского общества любителей древней письменно-
сти в 1900–1901 году с приложениями. С. 1–9.) Интересно было бы вы-
яснить, насколько велико соответствие или расхождение изображений 
ортодоксальным канонам и непосредственно иллюстрируемому тексту. 
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Однако, пытаясь заметить языческие или апокрифические подробности, 
важно помнить, что архаичные изобразительные средства могли выра-
жать глубоко христианские воззрения и символы (на примере древнерус-
ской мемориальной скульптуры см.: Полянский С. М. Фрагменты древне-
русских могильных плит из Клинского Успенского монастыря (XVI в.) // 
Дни славянской письменности и культуры: Сб. докладов и сообщений. 
Тверь, 1996. Вып. 2. С. 70–74).

1113 Далее следует совпадающий с VI Словом «Шестоднева» текст, который 
исследователи называют первым в славянской литературе трактатом по 
анатомии и физиологии человека, воспроизводившим идеи «Истории 
животных» Аристотеля и знакомившим с медико-биологическими воз-
зрениями времен Галена (см.: Трифонов Ю. Йоан Екзарх Български и не-
говото описание на човешкото тяло // Български преглед. Т. 1. Кн. 2. 1929. 
С. 165–202; Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв. 
М., 1960. С. 22; Чолова Ц. Естествено-научните знания в средновековна 
България. София, 1988. С. 278). Был ли Иоанн экзарх сам автором этого 
текста, при составлении которого свободно излагал и цитировал Ари-
стотеля, или воспользовался компиляцией Милетия («Трактат о естестве 
человека»), где воспроизводятся те же античные источники, еще не вы-
яснено. В Палее текст антропологического трактата сильно сокращен по 
сравнению с «Шестодневом», где строение черепа, мозга, глаз, ушей, носа 
и других внутренних органов рассматривается значительно подробнее. 
Сокращению прежде всего подверглось описание функционирования 
органов, физиогномические характеристики частей тела, медицинские 
частности. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по сокра-
щении оставлено описание органов, которые имеют прямое отношение 
к чувствам и мысли.

1114 Разделение черепов на мужские и женские по количественному при-
знаку наличных швов восходит к Аристотелю; ср.: «Череп… имеет швы: 
у женщин один круговой, у мужчин в большинстве случаев три» (Аристо-
тель. История животных. I. 40). Указанный Аристотелем признак являет-
ся абсолютным заблуждением, которое благодаря авторитету мыслителя 
удерживалось многие столетия. Современные исследователи указывают, 
что «различий между полами по числу швов, о которых говорит Аристо-
тель, вообще не существует» (Старостин Б. А. Аристотелевская «История 
животных» как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // 
Аристотель. История животных. М., 1996. Комментарии. С. 425–426).

1115 Практически дословное воспроизведение Стагирита. Ср.: «Мозг бескро-
вен у всех, не содержит в себе ни одной вены и на ощупь по своей при-
роде холоден» (Аристотель. История животных. I. 67).

1116 Платон (см.: Тимей. 73 b–d) придерживался мнения, что ум связан с моз-
гом; вероятнее всего, он заимствовал эту идею у Алкмеона. Аристотель 
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подверг резкой критике это мнение и даже написал трактат «Против Алк-
меона». Аристотель считал, что средоточием всей «душевной» нервно-
психической деятельности является сердце, а не мозг. (См.: Аристотель. 
История животных. II. 49; Старостин Б. А. Аристотелевская «История 
животных» как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // 
Аристотель. История животных. М., 1996. С. 50). О различии во мнениях 
относительно положения ума говорится в древнерусском списке «Диоп-
тры»: «Аристотель мудрыи и с нимъ Пократ в сердци глаголют уму пре-
быванье имѣти. Галин же не тако, но в главнѣм мозгѣ» (Прохоров Г. М. 
Памятники переводной и русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987. 
С. 222). У всех живых существ, в том числе и у человека, узлом схождения 
нервов Аристотель назвал сердце, однако Стагирит отождествил с нерва-
ми кровеносные сосуды (см.: Аристотель. История животных. III. 49–52). 
В комментируемом тексте излагается платоническая, а не аристотелев-
ская точка зрения, которая едва ли не господствовала в Средневековье 
(см.: Старостин Б. А. Аристотелевская «История животных» как памят-
ник естественнонаучной и гуманитарной мысли // Аристотель. История 
животных. М., 1996. С. 50). О сообщении чувств и ума, осуществляемого 
«с помощью нервов, направляющихся из головного мозга по всему телу», 
учил Иоанн Дамаскин (Иоанн Дамаскин. Точное изложение православ-
ной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 162).

1117 Соответствует Аристотелю. Ср.: «…Из глаз ведут в мозг три канала: наи-
больший и средний — в мозжечок, меньший — в самый мозг» (История 
животных. I. 68). Видимо, под каналами понимаются не столько нервы, 
сколько вены или артерии, которые при анатомировании наблюдались 
в бескровном трубчатом состоянии и которые мыслитель отождествлял 
с собственно нервами (см.: Старостин Б. А. Аристотелевская «История 
животных» как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // 
Аристотель. История животных. М., 1996. Комментарии. С. 431).

1118 Видимо, речь в отрывке идет о евстахиевой трубе, соединяющей ухо с 
носоглоткой. В тексте нашло отражение характерное для Аристотеля по-
нимание жил как нервов и нигилизм в отношении увязывания сенсор-
ных способностей уха непосредственно с мозгом. Восходящая к Стаги-
риту физиологическая фактура текста все же доработана, ибо нервным 
центром, с которым ухо связано жилой через глотку, называется не серд-
це, а мозг.

1119 Образ царя-ума в антропологическом трактате восходит к Платону, од-
нако описание того, как он повелевает слугами-чувствами, в палейном 
варианте сокращено (ср.: Платон. Государство. 435 e; Федр. 247 c, 249 b–c; 
Федон. 66 a–b, 79 c, 80 a, 94 b). Ср. у Иоанна Дамаскина: «Должно знать, 
что разум по природе владычествует над неразумной частью» (Иоанн 
Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. 
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М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 155). В древнерусской мысли платоновский 
образ царя-ума воспроизвели в своем творчестве митрополит Никифор 
(см.: Мильков В. В., Милькова С. В. Апокрифическое выражение мифоло-
гических воззрений // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. 
С. 67–70) и Кирилл Туровский в «Повести о белоризце и о монашестве» 
(см.: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. С. 173). Образ царя-ума 
встречается в поздних списках «Беседы трех святителей»: «Что стоитъ 
градъ, а въ немъ сидитъ царь младъ. А волю взяли над ним боляре. О[твет]. 
Градъ — человекъ, царь — млад умъ, а боляра — то есть помыслы злая» 
(Мочульский В. Следы народной Библии в славянской и древнерусской 
письменности. Одесса, 1893. С. 163). [Ср.: «Но он [царь Ровоам] прене-
брег совет старцев [советников его отца, Соломона], что они советовали 
ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним 
и которые предстояли пред ним» (3 Цар 12 8); «Но он оставил совет ста-
рейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми моло-
дыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицем его» 
(2 Пар 10 8). — И. Д.]

1120 Обобщенная характеристика сенсорно-гносеологической концепции, в 
основе которой, видимо, лежат платоновские идеи о связи умственной 
деятельности с мозгом, а мозга с чувствами (ср.: Платон. Тимей. 73 b–d; 
Федон. 96 b).

1121 1 Кор 14 15.
1122 В светлую сферу сознания. Видимо, в данном случае получило отраже-

ние общее для Платона и Аристотеля толкование положения головы как 
признака, принципиально отличающего человека от всех живых существ 
(см.: Платон. Тимей. 91 e — 97, 44 d–e, 90 b; Аристотель. История живот-
ных. I. 62). Само понятие «человек» (ἄνθρωπоς) через глагол ἀναθρέω 
трактуется как «смотрящий вверх» (Чолова Ц. Естествено-научните зна-
ния в средновековна България. София, 1988. С. 276), хотя Платон прежде 
всего вкладывал в него смысл «умеющий рассуждать» (Платон. Кратил. 
399 с). Как бы то ни было, верхнее положение головы символизирует 
«вознесение наверх» мыслей, рождающихся в головном мозгу, и означа-
ет устремление от земли к небу (см.: Платон. Тимей. 90). В христианской 
шкале ценностей, которая в данном случае не противоречит платонизму, 
это означает, что локализуемая в голове разумная сила души способна 
освобождаться от отягощающих оков плотских страстей и устремляться 
к небу, добру, благу, красоте, в конечном счете к Богу (см.: комм. 1096, 
1116).

1123 Мф 15 19.
1124 В христианской экзегезе имеются разные оттенки трактовок дуальной 

человеческой природы. Палея в данном случае абсолютизирует проти-
воположность души и тела, которые, согласно контексту, сочетаются 
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не иначе как в состоянии вражды и противоборства. В древнерусских 
памятниках книжности формулируется и другая установка на гармони-
зацию материального и духовного начал («Ареопагитики», «Диоптра»). 
В «Диоптре» особенно наглядно демонстрируется теснейший союз и 
гармоничное нерасторжимое единство души и тела, с которого даже 
снимается вина за прегрешения (см.: Прохоров Г. М. Памятники перевод-
ной и русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987. С. 74, 130–131, 214–
219, 222–223, 228–229). Есть основания говорить, что Палея и «Диоптра» 
представляют разные концепции христианской антропологии. Здесь 
можно усмотреть полемический смысл, нацеленный на опровержение 
аристотелевской концепции сердца как центра нервно-психической 
деятельности (ср.: комм. 1116, 1136).

1125 Ср. с формулировкой древнерусского писателя нач. XII в. митрополита 
Никифора, который в своем «Послании о посте и воздержании чувств» к 
Владимиру Мономаху говорит: «разумом небо и прочаа вся сътворенная 
разумехомъ и к разуму Божию взыдохомъ» (Послания митрополита Ни-
кифора. М., 2000. С. 61).

1126 Речь идет о способности ума к трансцендированию за пределы чув-
ственного опыта, всегда ограниченного тем, что воспринимают органы 
чувств. (А. К.)

1127 Яркий аллегорический образ горящей свечи наглядно символизирует 
двуприродность человека.

1128 Быт 2 7.
1129 Важная гносеологическая формулировка, требующая специального по-

яснения. С одной стороны, высказывается мысль о том, что ум вроде бы 
вовсе не нуждается в данных чувств. Но с другой стороны, все ближайшее 
окружение комментируемой фразы фокусирует внимание читателя на 
работе сенсорных механизмов, а также на объяснении взаимодействия 
чувств и ума. Если сравнить наш фрагмент с исходным материалом, на-
лицо значительное смысловое искажение первоисточника, которое явля-
ется следствием радикального сокращения текста при воспроизведении 
Палеей антропологического трактата. В переводе Г. С. Баранковой про-
странный текст трактата по рукописи «Шестоднева» читается следующим 
образом: «Сам по себе ум, т. е. своим действием, поднимается на высоту 
и доходит до небес, и видит и созерцает духовные блага, в большей или 
меньшей [степени], в зависимости от своей чистоты, никоим образом не 
требуя для этого телесных чувств, но, наоборот, отделяясь от них и ни-
сколько не ощущая, что сдерживается ими. К созерцанию же видимых и 
чувственно воспринимаемых [предметов] подходит посредством чувств, 
сообщая о находящихся перед нами предметах. [Чувства] служат уму, 
как рабыни, и сообщают, каждое в соответствии со своим природным 
устройством, назначением и естественной способностью (свойством), о 
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природе того, что следует принимать как хорошее или избегать его» (по 
рукописи: Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 237а). 
Здесь все ясно: речь идет о двух способах познания: чувственном и 
сверхчувственном. Причем связка чувственное — рациональное рабо-
тает при анализе физических явлений. Кроме того, выделяется непод-
властная чувствам идеальная сфера. Смысл отрывка сводится к тому, что 
представления не нуждаются в чувственном опыте, а сами эти представ-
ления возникают при отсутствии ощущений и основаны исключительно 
на умозаключениях. Ближе всего смысл отрывка соответствует Платону: 
«…бытие и все умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать 
яснее, чем то, что рассматривается с помощью только так называемых 
наук <…> Правда, и такие исследователи бывают вынуждены созерцать 
область умопостигаемого при помощи рассудка, а не посредством ощу-
щений» (Платон. Государство. 511 c, d). В данном случае автор трактата 
мог опираться также и на идеи Аристотеля: «…поскольку ум может мыс-
лить все, ему необходимо быть ни с чем не смешанным» (Аристотель. 
О душе. 429 а 15–25). В варианте «Шестоднева» все с точки зрения смыс-
ла сформулировано логически непротиворечиво. Но встает закономер-
ный вопрос: является ли сокращение в Палее простой небрежностью ее 
Составителя, или за ним стоит какая-то преднамеренная тенденция. Ду-
мается, что последнее. Сокращенный вариант антропологического трак-
тата подводит читателя к мысли о превосходстве чистого мышления над 
чувственно-рациональным познанием, то есть фактически формулирует 
идею о некоей духовной интуиции. Если в античном понимании источ-
ником надчувственного знания была диалектика, логические размышле-
ния и воображение, то в христианской системе координат источником 
знаний о явлениях идеального порядка объявлялось откровение. К этому 
выводу и подводят наблюдения над осуществленными сокращениями в 
кратком варианте антропологического трактата Палеи.

1130 Ум здесь выступает как орудие познания высшего порядка, на что указы-
вает и оттенок сенсорного значения — «око». Ум с душевным оком отож-
дествлял Иоанн Дамаскин: «…ибо как глаз в теле, так ум в душе» (Иоанн 
Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Репринт. 
М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 153). Этот же мотив был озвучен в трудах 
византийского мыслителя Михаила Пселла (1018–1078): «ум — третья 
и высшая из разумных способностей души... благодаря ему... она... слов-
но неким яснейшим оком созерцает божественное» (Михаил Пселл. 
[О душе и уме] // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жиз-
ни, смерти и бессмертии. М., 1991. С. 149–150). Об отрицании Состави-
телем Палеи необходимости для ума чувственного опыта см.: комм. 1129. 
В древнерусской книжности аналогичное сравнение встречаем у пред-
ставителя христианизированной платонической традиции Никифора: 
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«Это душа сидит в голове, имея в себе ум как светлое око» (Послания 
митрополита Никифора. М., 2000. С. 78).

1131 Данный фрагмент, как и другие анатомо-антропологические сведения, 
восходит к Стагириту (ср.: Аристотель. История животных. I. 48–49).

1132 Единственный избежавший сокращения физиогномический фрагмент 
исходного текста. Источником приметных свойств нрава по виду ушей 
является Аристотель: «…большие и выступающие кверху (уши) — признак 
глупости и болтливости» (Аристотель. История животных. I. 47).

1133 Греч. ὑπερώα ‘нёбо’. В варианте «Шестоднева» в этом месте имеется спе-
циальное разъяснение: «упероя словется еллиньскы еже ся речеть горь-
ница» (Российская государственная библиотека. МДА. № 145. Л. 239б). 
Вариант Палеи представляется сокращенной выборкой по сравнению с 
текстом из VI Слова «Шестоднева». Содержание фрагмента восходит к 
тому же древнегреческому источнику (ср.: Аристотель. История живот-
ных. I. 50–51).

1134 Словосочетанием дыхательный канал переводим слово кровавица, ко-
торое в свою очередь является, видимо, переводом греч. ἀ ρτήριоν (см.: 
Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка… СПб., 
1893. Т. 1: А–К. Стб. 1338) — ‘дыхательный канал’, позд. ‘пульсовая арте-
рия’. (А. К.)

1135 Фраза оригинала — зовутъ же то листъ — весьма загадочна; возмож-
но, тут намек на древнерусское название тысячелистника — кровавникъ 
(СлРЯ XI–XVII вв. Т. 8. С. 61), который использовался в народной медици-
не как кровоостанавливающее средство, или на его греческое название, 
найти которое нам не удалось. (А. К.)

1136 Не устраненное из содержания противоречие, отражающее воззрение 
Аристотеля на сердце как центр нервной деятельности (ср.: комм. 1116, 
1120).

1137 Пс 91 6.
1138 Пс 103 24.
1139 Содержание фрагмента о сердце в общих чертах соответствует сведени-

ям, изложенным в «Истории животных» Аристотеля (I. 75–80).
1140 Быт 2 7.
1141 Быт 2 7.
1142 Фрагмент «О рае», изобилующий яркими чувственно-образными харак-

теристиками, исследователи квалифицируют как апокрифический (см.: 
Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и со-
бытиях по рукописям Соловецкой библиотеки // Сборник Отделения 
русского языка и словесности АН. Т. XVII. № 1. СПб., 1890. С. 31, 89–91). 
Представления о чувственном, земном рае получили широкое распро-
странение в значительной степени благодаря апокрифам (см.: Миль-
ков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 191–198). Ортодоксаль-
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но выверенную трактовку рая, примиряющую указания Писания как на 
существование земной, так и небесной обители праведных, дает Иоанн 
Дамаскин: «…божественный рай был двоякий; и посему учение, предан-
ное богоносными отцами, из коих одни представляли рай чувственным, 
а другие духовным, справедливо» (цит. по: Порфирьев И. Я. Апокрифиче-
ские сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соло-
вецкой библиотеки // Сборник Отделения русского языка и словесности 
АН. Т. XVII. № 1. СПб., 1890. С. 33; ср.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение 
православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 149, 
где соответствующий отрывок переведен менее точно).

1143 Быт 2 8.
1144 Стоящее в древнерусском тексте слово пища появилось вследствие сме-

шения греч. τρоφή ‘пища’ и τρυφή ‘радость, наслаждение, блаженство’ 
(Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка… СПб., 
1903. Т. 2: Л–П. Стб. 945). Евр. Эдем значит ‘наслаждение, блаженство’. 
(А. К.)

1145 Ср. у Ефрема Сирина: «Воздух, повевающий в Раю, / есть великих услад 
родник... / Ни ознобом веющий хлад, / ни люто попаляющий жар / не 
ведомы месту сему, / столь благословенно оно! / И оно есть собрание 
отрад, / и мирное пристанище утех, / и сладостный света укром, / и вся-
ческой радости приют... / и когда, по несовершенству слов, / представля-
ется плотским Эдем, / по самому существу своему / он остается духовен 
и чист; / так пусть нарицается оный [то есть райский] ветр / тем же име-
нем, что и сей, — / но дух освящения, что веет в Раю, / с зачумленным 
сим ветром отнюдь не схож... / [рай] облачил деревья свои / именами 
наших дерев...» (Многоценная жемчужина. С. 232–235).

1146 Рай был насажден «на востоке» (Быт 2 8). Традиционно земной рай лока-
лизуют в Индии.

1147 Быт 2 9. Смешение древа жизни с древом познания добра и зла — апо-
крифический мотив (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о 
ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиоте-
ки // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 1890. 
Т. 17. № 1. С. 32). Как и рай, это древо трактовалось в духовном и ве-
щественном смыслах. Ср.: «Паки двѣ древѣ иже по среди раа, приточно 
нынѣшняго состава и будоущаго прознаменаета, и убо дрѣво еже вѣдѣти 
добро и зло, образъ есть сего мира см ҃ртнаго и преложнаго, яко имущю 
ему радостнаа и печалнаа и наказаниемь ключьшюся, якож бо и Адамъ 
наказася тѣмъ дрѣвомъ иногда, еже добро и зло а еже дрѣво животное 
образъ есть нб ҃снаго мира, в нем же животъ и блж ҃ньство дрьжить» (Кни-
га нарицаемая Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 267). Двойственную сим-
волику древа разъясняет Иоанн Дамаскин: «А под древом жизни можно 
разуметь мысль божественную, происходящую из рассмотрения всех 
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чувственных предметов и через них возводящему к Виновнику бытия 
и Зиждителю всего сущего. Под древом же познания добра и зла мож-
но разуметь чувственную и усладительную пищу, которая хотя и ка-
жется приятною, но на самом деле вкушающего подвергает злу» (цит. 
по: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах 
и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // Сборник Отделе-
ния русского языка и словесности АН. СПб., 1890. Т. 17. № 1. С. 33. Этот 
перевод более точный и мастерски сделанный, чем в издании 1992 г. — 
см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. 
Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 151). И. М. Дьяконов обращает вни-
мание на то, что «смерть появляется на сцене лишь после того, как Ева 
нарушает запрет, отведав плодов древа познания добра и зла… Смерть 
вступила в мир не с убийством Авеля… смерть вступила в него с грехо-
падением Адама и Евы» (Дьяконов И. М. Праотец Адам // Восток. 1992. 
№ 1. С. 53).

 Поскольку рай земной описан в чувственных реалиях, талмудисты спо-
рят о породе древа. Одни считают его виноградом, ибо ничего не при-
несло человеку более бед, чем вино, другие смоковницей, указывая на то, 
что из ее листьев была сшита одежда Адама и Евы, третьи склоняются к 
отождествлению древа жизни с хлебным древом (см.: Порфирьев И. Апо-
крифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. 
С. 39). Весьма важно, что образ райского древа ставится в связь с косми-
ческим мировым древом, которое представляло вечность — собственно 
древо жизни (см.: Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. 
С. 109–110). 

 В этом отрывке В. Успенский видел реминисценцию сведений, содер-
жащихся в апокрифе «Слово о древе крестном», приписываемом в не-
которых рукописях Григорию Богослову, в других — Севериану Габаль-
скому (Успенский В. Толковая Палея. Казань, 1876. С. 44). Ниже вариант 
этого неканонического сказания воспроизводится как составная часть 
Палеи. Следует добавить, что отмеченные В. Успенским мотивы могли 
попасть в Палею как непосредственно, так и через посредничество апо-
крифов, общих для Палеи и «Беседы трех святителей», отдельные мотивы 
которой также пересекаются со «Словом о древе крестном» (см.: Миль-
ков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 43, 53). В. Иконников от-
носил «Слово о древе крестном» к категории богомильских памятников 
и именно с богомилами связывал первые еретические воззрения на Руси 
(Иконников В. Опыт исследования о культурном значении Византии в 
русской истории. Киев, 1869. С. 50), что далеко не бесспорно.

1148 То есть Адам и Ева, на что указывает форма двойственного числа имяста 
и прияста. (А. К.)

1149 Быт 2 16–17.
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1150 Ср.: «Древо же познания и добра и зла есть рассмотрение многораз-
личного зрелища, то есть познание собственной природы, которое — 
прекрасно для людей совершенных и твердо стоящих в божественном 
созерцании, обнаруживая собою великолепие Творца; <...> но не пре-
красно для людей еще юных и в очень большой степени обладающих 
сластолюбивым желанием, которых обыкновенно влечет к себе и отвле-
кает попечение о собственном теле вследствие нетвердости пребывания 
их в том, что — более превосходно, и вследствие того, что они еще не 
крепко утвердились в привязанности к одному только прекрасному» 
(Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. Ре-
принт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 77). (А. К.)

1151 Ср. у Ефрема Сирина: «Превышая числом рои звезд / на зримом небо-
склоне сем, / обильные цветы оной [райской] страны, / светло торже-
ствуя, являют себя, — / и малая толика дыхания их, / в коем дышит бла-
гость Творца, / сильна недуги уврачевать... / являясь, словно бы лекарь 
язв...» (Многоценная жемчужина. С. 237–238).

1152 Слово природа можно понимать и в более широком смысле — как твар-
ный состав человека, так и в более узком — как телесную природу, пол, 
sexus, познание которых способно увлечь незрелого, несовершенного 
человека на путь чувственности; таким образом, чувственная природа не 
является злом сама по себе, ибо все, что сотворил Бог, было «весьма хо-
рошо».

1153 Ср.: Бог «желал, чтобы мы были свободными от забот, имеющими одно 
дело, дело Ангелов: неусыпно и непрестанно воспевать хвалы Творцу 
и наслаждаться Его созерцанием...» (Иоанн Дамаскин. Точное изложе-
ние православной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. 
С. 75–76).

1154 Быт 2 17.
1155 1 Кор 1 18. Ср. в Русской Синодальной Библии: «Ибо слово о кресте для 

погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия». (А. К.)
1156 Быт 2 2.
1157 То есть субботой, из др.-евр. šabbath ‘день покоя, день отдыха’.
1158 Моисей?
1159 В христианском богословии придание религиозного значения числу 

восходит к античной философской традиции (Пифагор, академия Пла-
тона, неопифагорейцы, неоплатоники. См.: Кириллин В. М. Символика 
чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI). СПб., 2000. С. 14–34).

1160 Предполагаем, что слова «иже первѣнець есть во дьнехъ» являются цита-
той из 2-го члена Символа вера. (А. К.)

1161 Весь этот фрагмент основан на символике дней недели. У евреев не было 
особых названий для дней недели, кроме субботы; остальные дни на-
зывались первым, вторым, третьим и т. д. (ср. вторник, среда, четверг, 
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пятница). День после субботы был первым днем недели, восьмой день 
также был послесубботним; таким образом, первый и восьмой дни были 
днями воскресными. Именно эти дни прообразовательно были освяще-
ны в Ветхом Завете: «А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы со-
бираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней: 
в первый день покой и в восьмой день покой» (Лев 23). (А. К.)

1162 Быт 2 18.
1163 Быт 2 21.
1164 Библейский мотив происхождения Евы из ребра Адама сравнивают с 

шумерским мифом о создании из ребра богини-исцелительницы, имя 
которой ти — имело двойственное значение: ‘ребро’ и ‘давать жизнь’, 
а корневая этимология имени Евы восходит к евр. хай — ‘жизнь’ (см.: 
Мифы народов мира. Т. 1. С. 41, 419). В еврейском языке ребро и жизнь 
являются совершенно разными словами, а на библейскую трактовку Евы 
явно повлиял мифический образ богини — исцелительницы боли в ре-
бре Ним-ти из поэмы о Дильмуне. Поэтому шумерские ти как ‘госпожа 
ребра’ превратилась в ‘госпожу, дающую жизнь’. Благодаря игре слов эта 
трактовка укоренилась и стала составной частью библейского объясне-
ния происхождения Евы (см.: Крамер С. История начинается в Шуме-
ре. М., 1965. С. 152; Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. 
С. 104).

1165 Быт 2 22.
1166 Может быть, имеется в виду брак: «Потому оставит человек отца своего 

и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт 
2 23); «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. По-
сему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть (Мк 10 
6–8). (А. К.)

1167 Конечно, в данном случае аллегорически подразумевается не собствен-
но физиологическое состояние сна Иисуса Христа, как например в Лк 8 
23–24, а Его смерть на кресте. Ср. с экзапостиларием Пасхи: «Плотию 
уснувъ, яко мертвъ, Царю и Господи, тридневенъ воскресъ еси, Адама воз-
двигъ от тли, и упразднилъ смерть! Пасха нетления, миру спасение».

1168 Словом деяние переводим др.-рус. повѣсть; по всей видимости, это слово 
является эквивалентом греч. ῥῆμα ‘речь, слово, изречение’, в Новом За-
вете ‘дело, деяние’.

1169 См.: Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, изо-
браженные по сказанию всех четырех Евангелистов. Одесса, 1857. Ч. 5. 
С. 98–99, 144.

1170 Т. е. Христос — это второй Адам. Такое понимания вытекает из осмысле-
ния событий Ветхого Завета как прообразов Нового, поэтому сюжет и 
находится в ряду других параллельных символических событий.
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1171 Ср.: «Итак, Само Слово Божие потерпело все плотию, в то время как бо-
жественное и единое только бесстрастное Его естество оставалось не 
подверженным страданию» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение право-
славной веры. СПб., 1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 193).

1172 См.: Ин 19 34. Истечение крови и воды или похожей на воду влаги (греч. 
ἥδωρ означает не только воду, но и всякую влагу) отцами Церкви от-
носится к непосредственному действию силы Божией в ознаменование 
Таинства Евхаристии.

1173 Быт 2 22–25.
1174 Быт 2 19.
1175 Быт 2 19.
1176 Быт 2 5. Ср. в Русской Синодальной Библии: «Господь Бог не посылал 

дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар под-
нимался с земли и орошал все лице земли» (Быт 2 5–6). Таким образом, 
Составитель Палеи переосмысливает библейский текст, чтобы выразить 
идею Богопопечения о человеке во время его жизни в раю.

1177 См.: Быт 3 19.
1178 Близкий по содержанию фрагмент содержится в «Космографии» Козьмы 

Индикоплова: «…да не все истлѣеть и измодѣеть, воды же потребы ради 
Бг҃ъ, агг҃льскыих ради силъ, повелѣ быти служащимъ, и от моря въ об-
лакы въносящи и повелѣнию Бж҃ию служаще, износять иде же аще Бг҃ъ 
повелить» (Книга нарицаемая Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 88–89). 
Уподобление облаков губке в комментируемом отрывке можно было бы 
поставить в связь с рассуждениями Василия Великого (ср.: «…как море-
плаватели варят самую морскую воду, и собирая пары губками, в случае 
нужды удовлетворяют несколько своей потребности» (Творения иже во 
святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппа-
докийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 66), но в древ-
нерусской письменности истолкование облачной влаги по аналогии с 
удерживанием воды губкой было достаточно широко распространено 
(в частности, благодаря спискам «Златой Матицы», апокрифической 
«Беседы Епифания и Андрея», «Повести предивной о создании небеси 
и земли». Ниже в Палее описание накопления влаги в облаке-губке ве-
дется в контексте рассуждений о радуге, перекачивающей морскую воду 
на небо. Совершенно очевидно, что Палея, как и Козьма Индикоплов, 
воспроизводят телеологическую концепцию круговорота вод, тогда как 
уже в каппадокийском богословии по данному вопросу в дополнение к 
божественной механике давалось восходящее к Аристотелю естествен-
нонаучное объяснение процессу трансформации влаги в испарение и 
конденсацию (см.: Творения иже во святых отца нашего Василия Вели-
кого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1900. Ч. I. С. 64, 66; ср. с «Шестодневом». Российская государствен-
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ная библиотека. МДА. № 145. Л. 93а; ср.: Аристотель. Метеорологика. 
B. II. 354b 20–355a 30; IV. 359b 30–360b).

1179 Вставка текста естественнонаучного характера, разрывающая цельность 
повествования о пребывании Адама в раю.

1180 Аналогичные рассуждения об имманентности огненной стихии матери-
альному миру имеются в «Шестодневе» (ср.: Российская государственная 
библиотека. МДА. № 145. Л. 13б) и в «Космографии» (см.: Книга нарицае-
мая Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 117).

1181 Пс 134 7.
1182 Аналогичный текст читается в рукописи первой четверти XV в. из лич-

ной библиотеки Кирилла Белозерского (Российская национальная би-
блиотека. Кир.-Белоз. № 12. Л. 238–239): «Громове же горѣ и овому убо 
семо идущу, овому же онамо, инь убо вѣтръ инудѣ инъ облакъ носит, 
инъ же другы, и яко же срящутся и, створше съражение друг съ другомь, 
грохот испущають съ огнем. И имже образомь и кремень, съразивая съ 
желѣзомь, грохот испущает съ огнемь, сице и облаци, друг съ другом 
съражаеми, грохот испущают и огнь. Грохот убо есть громъ, огнь же есть 
молниа. Сего ради не другоици бывают громове и молния, но точию егда 
облаци бывают; тогда и громове бывают. Бывают же громове убо прьвѣе, 
молния же послѣжде» (Памятники литературы Древней Руси: Вторая по-
ловина XV века. М., 1982. С. 212). В Палее тот же текст несколько сокра-
щен, но оба фрагмента отражают единый источник. Других совпадений 
между текстами, содержащими комментируемый отрывок, не наблюдает-
ся. Характерно, что здесь грозовым явлениям дается сугубо естественно-
научное объяснение, в то время как на следующей странице гром, дождь 
и молния объясняются с точки зрения сверхъестественной логики — как 
реализация Божьей воли в действиях соответствующих стихийных ан-
гелов (см.: комм. 1185). В сюжете отражена античная научная традиция 
истолкования природных явлений. Ближайшие совмещения естествен-
ных и телеологических объяснений грома находим у Василия Великого, 
который, как известно, заимствовал и перерабатывал применительно к 
установкам христианства идеи античных мыслителей. Говоря о твер-
дом естестве неба, вместе с твердью он относил сюда все, «что имеет 
силу и неустойчиво», в том числе и облака, поскольку, по его мнению, 
«часто употребляется сие слово и о сгустившемся воздухе». В его трак-
товке «твердость и упорство духа, заключенного в полостях облаков (ср. 
с громовым ангелом. — авт.) и усиленным исторжением производящего 
громовый треск, Писание наименовало утверждением грома» (Творения 
иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии 
Каппадокийския. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 44). Соот-
ветствия богословской точке зрения обнаруживаются во взглядах Анакса-
гора, который утверждал, что «гром — столкновение облаков, молнии — 
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сильное трение облаков» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изре-
чениях знаменитых философов. М., 1979. II. 9; см. также: Фрагменты ран-
них греческих философов. М., 1989. Часть I. С. 506). Впрочем, Аристотель 
настаивал на том, что Анаксагор понимал молнию как проблески эфира 
меж облаков, а гром — как звук угасания огня. Сам же Стагирит объяснял 
гром ударом пневмы (ветряных испарений) из сгущающихся облаков 
по соседним уплотнившимся облакам. Он считал, что движение этой 
пневмы являет себя в виде молний (см.: Аристотель. Метеорологика. 
B. 369a 25–369b 15). Не исключено, что некоторые обобщенные, совпа-
дающие между собой по основным мотивам, античные трактовки грозо-
вых явлений (удары плотных облаков друг о друга, сопровождающиеся 
вспышками) получили отражение в естественнонаучном фрагменте о 
громе и молнии, принадлежащем перу христианского автора.

1183 Рассуждения о влиянии ветров и сезонного положения Солнца на вы-
падение дождевых и снежных осадков в общем смысле соответствуют 
рассуждениям Аристотеля на этот счет, хотя увязки грозовых явлений с 
сезонами года в разных географических зонах не обнаруживается (ср.: 
Аристотель. Метеорологика. IV–XIV). В какой-то обобщенной передаче 
эти сведения запечатлел протограф рассматриваемой здесь компилятив-
ной части памятника.

1184 Такая трактовка грома противоречит сформулированному выше мнению 
о громе как звуке удара, порождаемого столкнувшимися облаками. Это 
указывает на компилятивный характер текста, при составлении которо-
го не были устранены противоречия. Кроме того, к комментируемому 
отрывку непосредственно примыкает пассаж об ангелах, действием ко-
торых объясняются грозовые явления. Поэтому и по методологическому 
принципу статья «О громе» распадается на две части, одна из которых 
базируется на естественнонаучной трактовке грома и молнии, а другая 
акцентирует внимание на сверхъестественной механике небесных гро-
зовых явлений. Восходящая к Аристотелю естественнонаучная трактов-
ка дождевых облаков излагается в космогонической части Палеи (см.: 
комм. 891–893).

1185 Можно указать близкое текстовое соответствие палейному отрывку в 
апокрифической литературе; ср.: «…сей скрежетъ человѣцы навыкли на-
зывати громомъ, да быша прияли воду, да егда приидетъ духъ правый 
громный и отпуститъ облаки, тогда паки входитъ другии духъ кропя, 
скрежеща и гремя, наполняя облаки водой, яко же и губу. И посемъ от-
верзается другое сокровище одержащее ихъ и воду, и прежь поидетъ 
духъ сущий въ немъ съ громомъ пути творя водамъ, хотящимъ прияти на 
облацѣхъ, да тако пущаетъ, отверзаетъ сокровище водокропно…» (Ща-
пов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских 
народных сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. 
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1. С. 51). Объяснение природных феноменов действием особого рода 
приставленных к стихиям ангелов соответствует антиохийской бого-
словской традиции, согласно которой «аг҃гли облаком и мраку, и снѣгом, 
и граду, и леду, аг҃гели гласом, громом, и мльниамь» исполняют роль слу-
жебных духов. Одни из них «от моря въ облакы въносящи и повелѣнию 
Бж҃ию служаще, износятъ иде же аще Бг҃ъ повелить; <…> овии облакы, и 
дожда строаще». Ангелы стихий назначены «двизати вся яко послушли-
ви воини цр҃ви» (Книга нарицаемая Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 82, 
88, 278). Интересный вариант концепции ангелов стихий воспроизво-
дит Соловецкий список «Беседы трех святителей»: «В(асилий) рече от 
чегу сут. аггели сотворены. Г(ригорий) рече от Дх҃а Гс҃дня и от Свята Гн҃я… 
В(асилий) рече еста аггела громная нане еленским старец перунъ нахор 
есть жидовин. а два еста аг҃гла молнинна» (Мильков В. В. Древнерусские 
апокрифы. М., 1999. С. 165). Ср. в апокрифической сербской рукописи 
XVI в.: «Воспрос. Что суть гром и что суть молния блистающася. Отвѣт. 
Громъ есть оружие англ҃ское анг҃лъ Гс҃нь дьявола гонит а молния суть 
одежда арханг҃ла Нафанаила и егда дождъ идет тогда дьяволъ станетъ 
пред дождемъ да не градетъ на землю того ради анг҃лъ Гс҃нь гонит того. 
Воспрос. Что тако молния секутца. Отвѣт. То бо есть тогда арханг҃ли со 
гнѣвом зритъ на дьявола» (Тихонравов Н. С. Памятники отреченной ли-
тературы. М., 1863. Т. II. С. 405). Комментируемый фрагмент является ор-
ганичной частью палейной ангелологии — одним из главных сюжетно-
тематических мотивов произведения. К продолжению темы дождевых 
облаков и описанию действия представленного к дождевой стихии 
служебного духа Составитель Палеи вновь обращается в исторической 
части, в связи с описанием потопа.

1186 Пс 63 7–8.
1187 См.: Мф 24 3, 36. [«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили 

к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой 
признак Твоего пришествия и кончины века? <…> О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один»; скорее, в 
данном случае цитируется первая глава Книги Деяний Апостолов: «Посе-
му они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, вос-
становляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян 1 6–7; 
ср. в оригинальном тексте Палеи: «како убо взможемь приступльше ис-
пытати, еже Творець Своею областию положи, яко же и Самъ отвѣща Сво-
имъ ученикомъ, егда въпрашахуть Его: “Господи, аще въ лѣто се устрояе-
ши царство Израилево?” Къ нимъ же отвѣща Исусъ: “Нѣсть вамъ разумѣти 
временъныхъ лѣтъ, яже Отець Своею властию положи”»). — И. Д.]

1188 Ср.: «Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою 
дает Бог Духа» (Ин 3 34).
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1189 Философия здесь отвергается потому, что она претендует на всеведение 
без помощи свыше, вторгаясь в сферу сокровенного, а это, в новозавет-
ном понимании, грех гордыни. Христианские экзегеты (одни в большей, 
а другие в меньшей степени) обращались к философии как к логическо-
му инструменту, а также опирались на некоторые философские идеи в 
суждениях о вещах земных, изымая унаследованную от античности му-
дрость из контекста эллинских философских систем.

1190 Мф 11 25.
1191 Через метафорическое уподобление грома колеснице в повествование 

вводится образ, имеющий мифологическую природу. У многих народов 
христианский заместитель бога-громовника воспринимался небесным 
всадником, который разъезжает по небу на огненной грохочущей ко-
леснице и мечет в молниях грозовое оружие. Таким двоеверным пер-
сонажем был Илия, прославившийся тем, что мог низводить на землю 
небесный огонь и дождь, а в конце жизни во плоти был вознесен огнен-
ной колесницей к Богу. Согласно славянским поверьям, «як пророк Iлля 
кiньми бiгае по хмарi, тодi грiм гримить» (см.: Славянские древности. 
М., 1995. Т. 1. С. 558). Аналогичный, проявившийся на образном уровне 
мифологический архетип встречается у Василия Великого при описании 
солнечной колесницы, в которую при творении светил Творцом было 
вложено естество света (см.: Творения иже во святых отца нашего Васи-
лия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1900. Ч. I. С. 88).

1192 Т. е. служебный дух, громный ангел, функции которого в данном кон-
тексте демифологизируют употребленный выше нехристианский образ 
громовой колесницы (см.: комм. 1191). Поэтичность повествования вы-
являет ориентацию на архаику, в то время как актуальная для автора ме-
тодология строго догматична.

1193 Деантропоморфизация имеет полемический подтекст, нацеливающий 
на развенчание мифологических олицетворений грома.

1194 Гроза как божья кара. В целом не часто развиваемый Палеей мотив, от-
носящийся к т. н. «теории казней Божиих». Видимо, отождествление гро-
зового поражения с карой послужило мировоззренческим основанием 
для простонародных представлений о том, что убитые грозой имели от-
ношение к нечистой силе. Но существовало и противоположное мнение, 
непосредственно относящееся к языческой архаике, трактующее убий-
ство громом как знак высшего избранничества, а убиенный считался 
счастливцем, которому прощаются все грехи. (См.: Славянские древно-
сти. М., 1995. Т. 1. С. 558–560.)

1195 Такое суждение возможно только с точки зрения геоцентризма, в то вре-
мя как Составитель Палеи — последовательный сторонник плоскостно-
комарной концепции космоустроения. Даже в тех случаях, когда в ком-
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пилятивных частях Палеи цитируются тексты экзегетов-геоцентристов, 
все, что касается геоцентрической космологии, подвергается сокраще-
нию (см.: комм. 864, 927). Видимо, в данном случае имеет место несгла-
женное противоречие, неявное и малозаметное при поверхностном 
чтении.

1196 Эта фраза доказывает, что Составитель Палеи не был безоговорочным 
сторонником «обскурантистской» космологии Козьмы Индикоплова; 
тем более неожиданно звучат слова В. Н. Ильина, полагавшего, что Тол-
ковая Палея «в бранчиво-агрессивном тоне проводит... идеи Козьмы Ин-
дикоплевса, придавая им почти догматическое значение» (Ильин В. Н. 
Шесть дней творения. Paris, 1991. С. 63–64).

1197 1 Кор 15 40.
1198 Мф 11 25.
1199 Продолжение темы превосходства богословия над философией (см.: 

комм. 1189). Гносеологическая установка сопоставима с утверждением 
Феодосия Печерского о том, что грубость и необразованность искренне 
верующего человека превосходит премудрость образованных филосо-
фов (см.: Памятники литературы Древней Руси: XI — начало XII века. М., 
1979. С. 306; ср.: Успенский сборник. XII–XIII вв. М., 1971. С. 257–258).

1200 Ср.: «Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не 
испытывай» (Сир 3 21). (А. К.)

1201 Быт 3 1.
1202 Апокрифический мотив оборотничества дьявола в Книге Бытия отсутст-

вует. Согласно библейскому рассказу, Еву соблазняет змей (Быт 3 1–15) — 
пресмыкающееся, которое в Св. Писании характеризуется как животное, 
отличающееся своею хитростью, коварством и злобой (Мф 10 16; 23 13; 
Быт 19 17). В переносном смысле дьявол назван змием в Апокалипсисе 
(Откр 12 9; 14 15). Апокрифы конкретизировали аллегорию в сюжет о 
вселении дьявола в змею, который в разных вариациях воспроизводится 
в неканонических повествованиях об Адаме и Еве (см.: Апокрифы Древ-
ней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. С. 149; Порфирьев И. Я. Апо-
крифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям 
Соловецкой библиотеки // Сборник Отделения русского языка и словес-
ности АН. СПб., 1890. Т. 17. № 1. С. 39, 91). Сюжет об искушении с апокри-
фическими дополнениями вошел в «Слово об Адаме и Еве от начала и до 
конца», которое известно в болгарских списках XIV в. и древнерусских 
рукописях XV в. Исследователи считают этот апокриф поздней компи-
ляцией, зависящей в этой своей части от Палеи, причем в изложении 
сюжета искушения в рамках т. н. «Исповедания Евы» дьявол лишь подсы-
лает к Еве змею (ср.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 
1997. С. 149, 150). Рассказ о грехопадении, зафиксированный в несколь-
ких неканонических вариациях, исследователи считают самостоятель-



548  

ным апокрифическим произведением. Насыщенная апокрифическими 
вставками Палея выступает в данном случае источником производных 
от нее апокрифов: вариации «Сказания о древе крестном», «Сказания о 
главе Адамовой», «Беседы трех святителей» и др.

1203 См.: Быт 3 1–3.
1204 См.: Быт 3 4–5. В Тихонравовском списке имеется добавление: «Услышав 

это, жена возжелала равнобожия. И [змий] обольстил жену, а жена пре-
льщает мужа. Видишь: прельщенная злая жена съела и понуждает съесть 
мужа, чтобы не одной ей стыдиться, уговорила и обласкала [его], и он 
послушал и повиновался жене». (А. К.)

1205 Быт 3 6.
1206 Быт 3 6–7.
1207 Быт 3 7.
1208 Быт 3 7.
1209 См.: Быт 3 24.
1210 См. Лк 23 39–43.
1211 Быт 3 8.
1212 Т. е. времени, близком к концу истории. До конца XV в. было достаточ-

но широко распространено мнение, что отмеренный человечеству срок 
равен 7000 лет, где каждое тысячелетие символически отождествляется 
с шестью днями творения, а седьмой день толкуется как образ эсхато-
логической вечности. Если в предложенном Палеей аллегорическом 
ключе рассматривать век человечества как день, то пришествие Хри-
ста в 5500 году будет соответствовать вечерней поре этого образно-
символического дня.

1213 Указание на 5500 лет, прошедших от сотворения мира до Рождества Хри-
стова, показывает, что автор Палеи пользовался антиохийской эрой. Воз-
можно, в этом следует видеть указание на среду происхождения самого 
памятника либо его основных источников. Это косвенно подтверждает 
также то, что на русской почве Палея стала переписываться довольно 
рано, уже в Киевский период, когда еще использовалась антиохийская 
эра (см.: Кузьмин А. Г. Вступительная статья к изд.: Се повести времен-
ных лет (Лаврентьевская летопись). Арзамас, 1993. С. 7). Такую же хро-
нологию дает «Речь философа» в «Повести временных лет». К исполь-
зованной в Палее дате близок один из вариантов александрийской эры, 
датирующий сотворение мира 5501 г. до Р. Х. (Гусарова Т. П. Хроноло-
гия // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. С. 183). 
Справедливости ради стоит отметить, что в христианском мире суще-
ствовало до 200 различных космических эр, а отсчет самой антиохий-
ской эры начинался в разные сроки: 1 сентября 5969 г. до Р. Х., в 5515 г. 
до Р. Х., в 5507 г. до Р. Х. (Шорин П. А. Хронология // Леонтьева Г. А., Шо-
рин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. С. 216). В зависимо-
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сти от эры и начала отсчета нового года сотворение Адама приходилось 
на пятницу или 1 марта, или 1 сентября. В эпоху Киевской Руси преоб-
ладал мартовский год, и лишь с конца XV века на Руси он повсеместно 
заменяется сентябрьским.

1214 Быт 3 8–9. В Тихонравовском списке добавление: «Откуда и куда ты 
ушел, от какой славы ты отпал?» (А. К.)

1215 В Тихонравовском списке добавление: «Почему он убоялся и скрылся? 
Убоялся из-за преступления и скрылся из-за наготы». (А. К.)

1216 В Тихонравовском списке имеется добавление: «И сказал Бог: “Неуже-
ли ты веришь жене, а не мне? Разве жена более верна тебе, нежели Я? 
Я дал тебе блага, почтил богатством, а она уловила тебя словом”. И 
отходит от Адама, чтобы избавить его от страха». (А. К.)

1217 Быт 3 10–14.
1218 В др.-рус. тексте зрить, восходящее, по-видимому, к греч. τηρέω ‘хра-

нить, охранять; беречь, сберегать; сохранять, соблюдать; сторожить, ка-
раулить, подстерегать; смотреть’; именно это слово употреблено в тексте 
Септуагинты [The Septuagint with Apocrypha: greek and english. Sir Lancelot 
C. L. Brenton. Michigan, 1982]. В Славянской Синодальной Библии — блю-
сти. (А. К.)

1219 Быт 3 14–15.
1220 Ин 1 1–3.
1221 Фрагмент 2-го члена Символа веры. (А. К.)
1222 Мф 4 3.
1223 Мф 26 68; ср.: Лк 22 64.
1224 В др.-рус. тексте възвратишися, являющееся букв. переводом греч. 

ἀπоστρέφω ‘поворачивать, возвращаться; отвращаться; обращать в бег-
ство’. (А. К.)

1225 Быт 3 16.
1226 Быт 3 17–19.
1227 Очевидно, имеется в виду какая-то агиографическая легенда. Официаль-

ное житие не содержит именно такого повествования о поединке муче-
ницы Варвары с диаволом. Святая мученица Варвара (память 4/17 дека-
бря) родилась в городе Илиополе Финикийском (на севере Палестины) 
и была единственной дочерью знатного язычника Диоскора. Отец за-
ботился о ее благородном воспитании и выстроил для Варвары роскош-
ную виллу с высокой башней, чтобы его дочь жила в этих палатах и не 
могла даже случайно познакомиться с людьми низкого происхождения. 
В уединении Варваре оставалось скрашивать досуг только наблюдени-
ем с высокой башни красот окружающей природы. Созерцание красоты 
мира привело Варвару к мыслям о Едином Творце. В это время отец ре-
шил выдать ее замуж, но Варвара отказывала многочисленным претен-
дентам. Диоскор решил, что долгий затвор сделал Варвару нелюдимой и 
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разрешил ей бывать в городе. Варвара познакомилась с христианским 
учением и тайно от отца приняла крещение. Когда отец узнал об этом, то 
в припадке ярости хотел зарубить Варвару мечом. Потом он донес о ее 
христианстве правителю города Мартиану и отрекся от дочери. Мартиан 
сначала лестью, а затем пытками пытался принудить Варвару к отрече-
нию от Христа. В темнице она удостоилась видения самого Спасителя, 
обещавшего ей награду на небесах. Наутро казнь мученицы совершил 
сам озверевший от злобы отец. Вместе с Варварой была казнена христи-
анка Иулиания, увидевшая публичные мучения Варвары и осудившая же-
стокость властей. Эти события произошли около 306 г. Мощи великому-
ченицы Варвары хранились в Византии несколько веков. Ее широкое по-
читание было характерно как для Востока, так и для Запада. Существовал 
обычай молиться святой Варваре об избавлении от внезапной смерти, 
ее считали покровительницей артиллерии. В 1108 году, когда греческая 
царевна Варвара вступила в брак с киевским князем Святополком Изя-
славичем, она привезла мощи своей небесной покровительницы с со-
бою в Киев. В советское время мощи удалось уберечь от осквернения, 
хотя приходилось их переносить из одного закрывавшегося храма в дру-
гой. В настоящее время мощи св. Варвары находятся во Владимирском 
соборе, находящемся под юрисдикцией т. н. «киевского патриархата» и 
не доступны Русской Православной церкви.

 Богослужебные тексты великомученице Варваре содержат мотивы, упо-
мянутые Составителем Палеи, но с обратными ролями: с птицей неодно-
кратно сопоставляется сама Варвара, а сети на нее расставляет диавол. 
Тропарь: «Варвару святую почтимъ: вражия бо сѣти сокруши, и яко птица 
избавися от нихъ, помощию и оружиемъ Креста, всечестная; кондак 5 
акафиста св. Варваре: яко птица, даси гласъ Бг҃у». См. также: Избранные 
жития святых. С. 409–414.

1228 Мученик Трифон (память 1/14 февраля) родился в Малой Азии непо-
далеку от фригийского города Апамеи. В детстве он пас гусей и обра-
зования не получил. Но еще ребенком Трифон славился особым даром 
исцеления недугов и изгнания бесов. Однажды он силой своей молитвы 
заставил вредоносных насекомых уйти с полей, чем спас жителей род-
ного села от голода. На основании этого чуда в церкви установлен чин 
молебна св. Трифону, совершаемый при нападении вредителей на посе-
вы. Особенно прославился Трифон изгнанием беса из дочери римского 
императора Гордиана (238–244). Этот бес прокричал, что только Три-
фон может изгнать его. Император приказал разыскать чудотворца и за-
ставить его явиться в Рим. Гордиан упросил юношу, чтобы он показал ему 
беса воочию. После строгого поста в течении шести дней Трифон при-
казал нечистому духу зримо предстать перед императором и его при-
ближенными. Диавол явился в образе черного пса с горящими глазами, 
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влачившего голову по земле. На вопрос, как он посмел вселиться в Божие 
создание, бес ответил, что он не имеет власти над христианами, а вселя-
ется только в живущих по своим похотям. Многие из видевших это чудо 
обратились ко Христу. Когда на престол вступил гонитель христиан им-
ператор Декий (249–251), юный Трифон был приведен на суд к правите-
лю Аквилину в г. Никею. Пытки и мучения не смогли заставить Трифона 
отречься от веры, и тогда он был приговорен к усечению мечом. Мощи 
святого были перенесены на его родину, а впоследствии в Константино-
поль и Рим. Мученик Трифон на Руси пользовался большим почитанием. 
Существует предание, что при царе Иване Грозном во время соколиной 
охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Три-
фону Патрикееву найти птицу и пригрозил смертью в случае невыпол-
нения приказа. Сокольник Трифон безрезультатно потратил в поисках 
три дня и прилег отдохнуть, помолившись своему покровителю муче-
нику Трифону. Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего на 
руке царского кречета. Этот юноша произнес: «Возьми птицу и поезжай 
к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник неподалеку 
увидел сидящего на дереве кречета. Он тут же отвез птицу к царю и 
рассказал о чудесной помощи. На месте своего видения сокольник вы-
строил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона. 
В настоящее время глава святого мученика покоится в кафедральном 
соборе св. Трифона в г. Которе (Черногория). Часть мощей в 1819 г. была 
оттуда привезена в Россию и вложена в икону св. Трифона. Сейчас этот 
образ находится в церкви Знамения у Рижского вокзала в Москве, не-
подалеку от места явления святого сокольнику (Минея служебная. Т. 6. 
С. 19–21).

1229 Святой равноапостольный Аверкий, епископ Иерапольский (память 
22 октября / 4 ноября) был епископом в Иераполе Малоазийском в годы 
царстовавания Марка Аврелия (161–180). Однажды в городе справлялось 
пышное торжество, посвященное языческим богам. В этот день Аверкий 
во сне получил повеление сокрушить идолов. Он пошел в языческий 
храм и стал разбивать изваяния богов. Когда на шум прибежали жрецы 
и спросили, что здесь происходит, Аверкий ответил: «Скажите жителям, 
что ваши боги напились вина на празднике, который вы устроили для 
них, и передрались между собой и, упав без сил на землю, разбились». 
Городские власти решили арестовать епископа, но бесстрашная пропо-
ведь и чудеса исцелений, произошедшие по молитве святого, привели 
к настоящему триумфу христианства в Иераполе. Слава об Аверкии 
донеслась даже до Рима. В это время Марк Аврелий сделал своим со-
правителем Луция Вера и обручил с ним свою дочь Лукиллу. Но еще не 
успело состояться брачное торжество, как Лукилла тяжко заболела. Все 
старания опытных врачей были напрасны, а бес, мучивший Лукиллу, на-
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чал кричать, что никто не может изгнать его, кроме Аверкия, епископа 
Иерапольского. Тогда Марк Аврелий послал к своему восточному про-
консулу письмо с требованием доставить святого в Рим. Едва Аверкий 
предстал перед императором, как бес, бывший в Лукилле, начал кричать 
и заклинать епископа не мучить его, но разрешить вернуться в ад. Старец 
ответил: «К отцу злобы, сатане, пойдешь ты, но за то, что ты заставил 
меня, старика, идти сюда, ты не избегнешь труда и не вернешься отсюда 
пустым. Вот лежит большой камень, повелеваю тебе отнести его на мою 
родину в Иераполь и положить у южных ворот». В тот же час жители 
Иераполя с изумлением увидели огромный камень, упавший с воздуха 
у ворот города. Богослужебный канон, написанный Иосифом Песно-
писцем (ум. в 883), упоминает, что это был не просто камень, а «столп», 
т. е. столб или колонна (Минея служебная. Т. 2. С. 571). Римский импера-
тор, обрадованный исцелением своей дочери, стал предлагать Аверкию 
богатые подарки. Но святой отказался от золота и серебра и попросил 
у Марка Аврелия, чтобы в Иераполе ежегодно раздавалось бедным три 
тысячи мер пшеницы из податей, собираемых для Рима, а также чтобы 
император построил за счет казны бани при источнике теплых вод, ко-
торый Аверкий молитвой извел из недр земли для исцеления больных. 
Император обещал исполнить просьбу святого и дал ему письменное 
обязательство. После этого Аверкий отплыл в Сирию, где проповедовал 
христианское учение. Перед кончиной он вернулся в Иераполь, где был 
настоящим героем среди жителей. Особенно радовались бедняки, кото-
рые по ходатайству Аверкия получали императорскую пшеницу. Раздача 
пшеницы продолжалась до времени Юлиана Отступника, отменившего 
указ Марка Аврелия. (См. также: Жития святых, на русском языке изло-
женные по руководству Четьих-Миней Димитрия Ростовского. М., 1910. 
Кн. 2. С. 495–507.)

1230 Евр. Ева — ‘жизнь’.
1231 Быт 3 20–21.
1232 Быт 20 22.
1233 Имеется в виду сотворенность Адама, как и ангелов.
1234 В такой формулировке можно усмотреть оттенок т. н. «трибожествен-

ной ереси», уклоняющейся от православия к политеистической логике 
в трактовке Троицы. Что касается распространения подобных взглядов 
на Руси, то имеются указания на «многобожественную лесть» Маркиана 
Ростовского, которого обличил ростовский епископ Иаков и «единьство 
несозданъное в трех обличи» (Российская национальная библиотека. 
Тр.-Серг. № 630. Л. 154 об).

1235 Термин собьство, являющийся переводом греч. ὑπόστασις, обычно обо-
значающий философское понятие индивида и богословское понятие 
Лица святой Троицы, в данном контексте как будто обозначает единую 
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природу Лиц Троицы; впрочем, возможно, что под словами во единомъ 
собьствии имеется в виду равное достоинство Лиц Троицы. (А. К.)

1236 Быт 3 23–24.
1237 Очевидно, имеются в виду святоотеческие писания, а не Библия. (А. К.)
1238 Очередной апокрифический мотив Палеи. О сроках пребывания Адама 

и Евы в раю в христианской литературе высказывались разные мне-
ния: с третьего до девятого часа (т. е. 6 часов), от шестого до девятого 
часа (или фактически в день сотворения), шесть и семь дней, 40 дней. 
В качестве обоснования приводится параллелизм с распятием Христа в 
пятницу в шестом часу и смертью в девятом, с сорокадневным постом, 
с семью тысячами лет жития человеческого, сопоставимого с семью дня-
ми творения (см.: Мочульский В. Следы народной Библии в славянской 
и древнерусской письменности. Одесса, 1893. С. 80–81; Порфирьев И. 
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 
1872. С. 89, 98). Явные апокрифические детали автор Палеи расцени-
вает как освященное авторитетом собора предание. Между тем среди 
канонических установлений нет мотивации сроков Великого поста 
длительностью жизни Адама в раю. Вопреки утверждению Палеи, пост 
перед Пасхой не был единовременно введен постановлением какого-
либо собора или иерарха. Дисциплинарные требования Великого поста 
(Четыредесятницы) присутствуют уже в Апостольских правилах (64, 69) 
и в последующих канонических установлениях православной Церкви: 
в 29, 56, 86 статьях деяний Трулльского собора; в 19 статье Гангрского 
собора; в 49–52 статьях Лаодикийского собора; в 1 правиле Дионисия 
Александрийского; в 15 правиле Петра Александрийского; в 8 и 10 пра-
вилах Тимофея Александрийского (см.: Книга правил Святых Апостол, 
Святых соборов Вселенских и Поместных, и святых отец. М., 1893. 
Л. 20–20 об). Начало соблюдения Великого поста в истории Церкви от-
носится к первым векам христианства, о чем свидетельствуют Григорий 
Назианзин, Кирилл Александрийский, Тертуллиан, Евсевий Памфил. Уже 
в III веке в Египте известен обычай, по которому Александрийский епи-
скоп особым посланием объявлял о дне празднования Пасхи и в связи 
с этим о дне, в который в этот год начинается Великий пост. В 325 г. 
на I Вселенском соборе этот обычай был возведен в каноническое пра-
вило (см.: Правила Православной церкви с толкованиями Никодима, 
епископа Далматинско-Истрийского. СПб., 1911. Т. 1. С. 53–54). В обыч-
но применяемых для подтверждения божественного установления по-
ста ветхозаветных книгах (Лев 16 29, 31; Неем 9 1, 3; 1 Цар 7 6; Иоил 
2 15) не говорится о соответствии дней поста числу дней пребывания 
Адама в раю, так же как в книге Бытия не сказано о длительности жизни 
Адама и Евы в Эдеме. Представители каппадокийского богословия (Иоанн 
Златоуст в I Беседе на книгу Бытия и Василий Великий в I Слове о По-
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сте) относили установление поста ко времени пребывания Адама в раю 
и связывали эту заповедь с запрещением вкушать от плодов с одного из 
деревьев (см.: Правила Православной церкви с толкованиями Никоди-
ма, епископа Далматинско-Истрийского. СПб., 1911. Т. 1. С. 148–149). 
По установившемуся богословскому мнению, сорокадневный пост име-
ет основание в посте Иисуса Христа (Мф 4 2; Лк 4 2).

1239 Противопоставление райского благоухающего сада неустроенной окру-
жающей земле соответствует т. н. оазисной концепции, в которой вос-
произведен образ оазиса в окружении мертвой пустыни (см.: Мифы на-
родов мира. Т. II. С. 363–365). Скорее всего речь идет о Мадиамской зем-
ле, географически расположенной на восточной стороне Эланитского 
залива, где сохранились названия города Мадиана (Мадиама). Отсюда, 
по указанию апокрифов, земля была взята Господом для сотворения Ада-
ма (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной литературы. М., 1863. 
Т. 2. С. 44; Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. 
С. 154, 173, 182, 183). В «Сказании об Адаме и Еве от начала и до конца» 
имеется апокрифический рассказ об отделении седьмой части рая, в ко-
торой стали жить потомки Адама.

1240 Ср.: «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами» (Лк 1 28). (А. К.)

1241 Быт 3 24.
1242 Очевидно, обыгрывается имя Φωσφόρоς — ‘Светоносный’ — одно из 

имен Сатаны, отразившееся в Ис 14 12. Калькой этого имени является 
лат. Lucifer, употребленное в Вульгате. С этим именем Сатана фигури-
рует в западнохристианской традиции. В Славянской Синодальной Библии 
переведено как Денница; ср. уподобление Сатаны молнии в: Лк 10 18.

1243 Лк 2 9.
1244 «Сказание о крестном древе» считается самостоятельным апокрифиче-

ским произведением, широко распространенным в христианской пись-
менности в различных, часто значительно отличающихся друг от друга 
вариантах (см.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозавет-
ных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 47–50, 98–100; Порфирьев И. Я. 
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по руко-
писям Соловецкой библиотеки // Сборник Отделения русского языка 
и словесности АН. СПб., 1890. Т. 17. № 1. С. 105–115). Апокрифические 
сказания о крестном древе приписывались Севериану Габальскому и 
Григорию Богослову. Несмотря на упоминание сказания «О крестном 
древе и лбе Адама» в Индексе отреченных книг, сами тексты и их ре-
плики постоянно включались в четьи и богослужебные сборники, а со-
держание их повлияло на многочисленные изображения Голгофы на 
иконах и мелкой пластике. Апокрифическая легенда в символически-
прообразном смысле связывала события Ветхого и Нового Заветов, 
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всецело вписываясь в идейную концепцию Палеи. Списки с вариан-
тами апокрифического сюжета в качестве отдельных произведений 
появились в славянской литературе в XIV в., древнерусские датируются 
XV–XVII вв., а время возникновения памятников относят к XI–XII вв. 
Апокрифические сведения о Крестном дереве включены в Толковую и 
Хронографическую Палеи, где они выявляют непосредственную связь 
ветхозаветных и новозаветных событий, ибо древо познания, через ко-
торое стал смертен Адам, стало древом спасения, открывающим путь к 
вечной жизни. Существуют различные версии апокрифа, самая распро-
страненная из которых увязывает происхождение древа Голгофского 
креста с проросшим венком, который был изготовлен из ветвей рай-
ского древа и который увенчивал голову умершего Адама. Этот сюжет 
внесен в Индекс запрещенных книг. Известны также легенды о древе, 
выращенном Лотом из головней, которые остались от сожженного Си-
фом древа, что было вынесено райской рекой; о древе, выращенном 
Моисеем из ветвей, услаждавших воду (вариант: о вынесенном пото-
пом райском древе, вновь посаженном Моисеем); о насаждении Сата-
ниилом виноградной лозы в раю, отождествляемой с древом познания 
и об обретении чудесных деревьев в Иерусалиме при строительстве 
Соломоном Храма (публикации версий апокрифа см.: Памятники ста-
ринной русской литературы. Вып. 3: Ложные и отреченные книги рус-
ской старины, собранные А. Н. Пыпиным. М., 1862. С. 81–82; Тихонра-
вов Н. С. Памятники отреченной литературы. М., 1863. Т. 1. С. 305–313; 
Великие Минеи-Четьи. 14–24 сентября. Стлб. 763–766; Порфирьев И. Я. 
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по руко-
писям Соловецкой библиотеки // Сборник Отделения русского языка 
и словесности АН. СПб., 1890. Т. 17. № 1. С. 47–50; 96–103; Попов А. Н. 
Книга Бытия небеси и земли / Палея историческая с приложением со-
кращенной палеи русской редакции. М., 1881. С. 48–49; Библиотека ли-
тературы Древней Руси. Т. 3. С. 284–291). Основные мотивы «Сказания 
о крестном древе» вошли составной частью в другие апокрифические 
тексты («Сказание об Адаме и Еве», «Беседа трех святителей», «Еванге-
лие Никодима», «Откровение Варуха», апокрифы о Моисее). Широкое 
распространение неканонические мотивы крестного древа получили 
в духовном стихе и народных легендах (см.: Веселовский А. Н. Разыска-
ния в области русского духовного стиха. 10: Западные легенды о древе 
Креста и «Слово Григория о трех Крестных древах» // Записки Импе-
раторской академии наук. СПб., 1883. Т. 45. Приложение. С. 365–417; 
Сумцов Н. Ф. Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний 
и песен. Киев, 1888. С. 85–89; Мочульский В. Историко-литературный 
анализ стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887. С. 157–165; Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Т. 2. Ч. 1. С. 60–66).



556  

1245 Краниево место, греч. кρανίоς τόπоς (Мф 27 33) — перевод евр. Голго-
фа ‘Лобное место’. «По мнению учителей церковных, называется лобное 
потому, что там погребен Адам, и лоб его, т. е. глава освятилась кровию 
Господней. А иные этому названию дают такое объяснение, что на этом 
месте валялись черепа и кости казненных злодеев, которые не все по-
гребаемы бывали, но иные оставались в пищу воронам. Первое мнение 
наиболее вероятное» (Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. 
М., 1993. С. 127). (А. К.)

1246 Елена Святая (ок. 244–327) — мать императора Константина, способст-
вовавшая распространению христианства. В 325 г. предприняла путеше-
ствие в Палестину, во время которого ею был, по преданию, обнаружен 
гроб Иисуса Христа, где была возведена церковь Воздвижения Креста. 
Палея воспроизводит апокрифические подробности, связанные с этим 
историческим событием.

1247 Иоанн Златоуст объясняет, что крест был определен по надписи, сделан-
ной над ним Понтием Пилатом (См.: Hom. In Iohan // The Septuagint with 
Apocrypha: greek and english. Sir Lancelot C. L. Brenton. Michigan, 1982. XII. 
ac. XIII).

1248 Далее следует рассказ о зачатии и развитии человеческого плода, пред-
ставляющий особый сюжетно-тематический блок компиляции. Этим 
текстом, имеющим характер законченного произведения, завершается 
ряд интерполированных в Палею вставок, которые также имеют харак-
тер обособленных сюжетно-тематических повествований («О природе 
огня», «О громе», рассказ о грехопадении, «О кресте»). Рассказ о зача-
тии знаменует возвращение к прерванной вставками теме соотношения 
души и плоти.

1249 Быт 4 1.
1250 Прилагательное студеное в древнерусском тексте появилось скорее все-

го вследствие смешения греч. ψυχιкός ‘душевный, духовный; жизненный’ 
и ψυχρός ‘холодный’. Зачатие ребенка описывается как процесс соеди-
нения женского и мужского начал: женское начало — это начало плот-
ское и чувственное, мужское — одушевленное; женщина отдает свою 
бесформенную чувственную плоть, которая при посредстве мужского 
семени одушевляется и принимает форму тела, которое, таким образом, 
есть единство души и плоти. Из-за неверного перевода греч. ψυχιкός в 
древнерусском тексте эта мысль выражена крайне сбивчиво и представ-
ляет большие трудности для перевода. (А. К.)

1251 Представление о вхождении души в зародыш вместе с семенем воспро-
изводит строго каноническую для православной традиции точку зрения: 
«Церковь, следуя божественным словам, утверждает, что душа творится 
вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после, по 
лжеучению Оригена» (Макарий (Булгаков). Учебник по догматическо-
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му богословию. М., 1888. С. 99). Видимо, под «божественными словами» 
следует понимать высказывания Св. Писания, которые можно трактовать 
как указания на единовременное сотворение Богом души вместе с опло-
дотворенным зародышем: например, характеристику Павлом Бога как 
«Отца духов», а также указания на то, что Бог «создает дух человека в нем» 
(Зах 12 1). Мнение, которое сформулировано в «Сказании о семени», 
обосновывалось такими общепризнанными церковными авторитетами, 
как Ириней, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Блаженный Фео-
дорит, Иероним, Иоанн Дамаскин (ср.: «…тело и душа сотворены в одно 
время, а не так как пустословил Ориген, что одна прежде, другое по-
сле» — Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 
1894. Репринт. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 151–152). Подобная точка 
зрения достаточно широко представлена в древнерусской книжности. 
В рукописи из личной библиотеки Кирилла Белозерского приводится 
атрибутируемый Александру из Афродисии, греческому комментатору 
Аристотеля нач. III в., текст о развитии зародыша; в нем сформулиро-
ван тот же принцип, что и в Палее: «Никто же да непщуетъ бездушну 
быти сѣмени, одушевлено бо влагаетьсе въ утробу, и растить, и множит-
ся: бездушное же ни же растiть, ни же множится» (Памятники литерату-
ры Древней Руси: 2-я пол. XV в. С. 196). В «Шестодневе» Иоанна экзарха 
Болгарского, который находился в распоряжении Составителя Палеи, 
изложена противоположная точка зрения. Там категорическим образом 
утверждается, что вхождение души бывает только после телесного со-
творения, что семя в момент зачатия не заключает в себе одновременно 
плотской и духовной сущностей, но дает жизнь только телу, душа же по-
лучает рождение от Бога, когда из зародыша сформируется тело челове-
ка. В качестве доказательства он указывает на очередность сотворения 
Богом Адама: сначала тело, потом душа, а также весьма убедительный 
аргумент, заостряющий внимание на том, что при извержении семени 
должно гибнуть бесчисленное количество душ (см.: Российская госу-
дарственная библиотека. МДА. № 145. Л. 220б — 222б). Точка зрения, на 
которой стоял Иоанн экзарх, была осуждена постановлением V Вселен-
ского собора (451). Можно высказать предположение, что Иоанн выра-
ботал свою точку зрения с учетом высказываний Платона и Аристотеля. 
Первый указывал на последовательность, в которой сначала осуществля-
ется создание тела, а затем следует вложение в него души (см.: Платон. 
Государство. 43). Второй считал душу энтелехией — т. е. возможностью 
и формой тела, без которой человека как такового не существует (см.: 
Аристотель. О душе. 412а, 20; 414а, 20). Форма же очертаний человече-
ского тела обозначается в утробе далеко не сразу после попадания туда 
семени, ибо «семя — тело в возможности» (Аристотель. О душе. 412b, 
25). Именно эти идеи и проводил Иоанн экзарх в своем «Шестодневе».
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1252 То есть Адама. (А. К.)
1253 Противоречие с высказанным выше утверждением о том, что душа все-

вается в зародыш вместе с семенем (ср.: комм. 1251). Это указывает на 
компилятивный характер «Сказания о семени», в котором не изглажены 
противоречия исходных для него источников. Тезис об обретении мла-
денцем, в которого превратился зародыш, души соответствует антропо-
логической концепции Иоанна экзарха Болгарского.

1254 В чине обручения и венчания упоминаются следующие имена св. жен: 
Ревекка, Фамарь, Сарра, Рахиль, Асенефа, Елисавета, Сепфора, Анна, Еле-
на (Требник. С. 91–122).

1255 Пс 50 7.
1256 По-видимому, это критика платонизма и манихейства. (А. К.)
1257 Дальнейшее развитие темы, перечеркивающее заявленный вначале рас-

сказа тезис о зачатии души вместе с плотским семенем (ср.: комм. 1251). 
Причем опровержение концепции всевания души в зародыш вместе с 
семенем дается с позиций крайнего неприятия плотского начала, ко-
торое, по мнению автора, оскверняет душу, особенно если речь идет о 
смешении душевной и материально-семенной субстанций. [В основе 
такого рода мировоззрения лежала дуальная онтология, свойственная 
мистико-аскетическим направлениям как вообще христианской, так и в 
частности древнерусской мысли (об этом см.: Пустарнаков В. Ф. Зарож-
дение и развитие философской мысли в пределах религиозной формы 
общественного сознания эпохи Киевской Руси // Отечественная обще-
ственная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. С. 33–40; Мильков В. В. 
Определения философии Иоанна Дамаскина и его славяно-русские ва-
рианты // Переводные памятники философской мысли в Древней Руси. 
М., 1992. С. 145–161; Мильков В. В. Разновидности деятельной философии: 
от аскезы до практицизма // Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные тече-
ния древнерусской мысли. СПб., 2001).] В основе такого рода воззрений 
лежали крайние течения аскетической мысли с уклоном к манихейству. 
Взаимоисключающие объяснения природы и механизма соединения 
души с зародышем в пределах небольшого компилятивного фрагмента 
является следствием параллельного существования различных теорий 
происхождения душ. О наиболее распространенной в православной 
традиции точке зрения, предполагающей зарождение жизни от едино-
временного сотворения тела и души в момент оплодотворения, мы уже 
говорили выше (см.: комм. 1251). Из принципа предсуществования душ 
исходил Ориген и его последователи, ориентировавшиеся в данном слу-
чае на платонизм (см.: Ориген. О началах. Самара, 1993. С. 30–31, 138). 
Преимущественно в западной половине христианского мира получила 
распространение сформулированная Тертуллианом концепция, объ-
ясняющая зарождение человека из соединения плотских родительских 
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частей и параллельного ему слияния душевного семени, причастного к 
родительским душам. Видимо, эта точка зрения нашла отражение в древ-
нерусском трактате XVII столетия «О человеческом естестве, видимом и 
невидимом»: «...отъ самого бо начат к младенцу яже во утробѣ всевается: 
в телеси телесное, а в души духовная» (См.: Гаврюшин Н. К. Древнерус-
ский трактат «О естестве человека» // Естественнонаучные представле-
ния Древней Руси. М., 1988. С. 226). Добавим сюда оригинальную точку 
зрения, сформулированную Иоанном экзархом Болгарским. Его мнение 
о соединении души с вызревшим и оформившимся в человеческий об-
лик плодом сопоставимо не только с мнением Платона и Аристотеля, но 
и Оригена, полагавшего, что прежде творится тело, а потом оно соеди-
няется с душой (см.: комм. 1251). Отличие, видимо, заключаются в том, 
что Ориген исходил из принципа круговращения предсуществующих 
душ, экзарх же полагал индивидуальное сотворение души Богом для раз-
вившегося физического естества зародыша, достаточного для привнесе-
ния в него человеческого образа и формы. Речь может идти о разных 
следствиях платонических установок, причем Иоанн экзарх, в отличие 
от платоника Оригена, выражал более выдержанный в доктринальном 
смысле вариант христианизированного и аристотелизированного пла-
тонизма. Систематизаторы антропо-генетических концепций в христи-
анской экзегезе не фиксируют свойственных Иоанну экзарху Болгар-
скому представлений (см.: Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандр.; 
Исайя (Белов), архимандр. Догматическое богословие. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1995. С. 215–218).

1258 1 Кор 15 44.
1259 В словах Иисуса Христа речь идет не о душе и теле, а о двух людях; ср.: 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного» (Мф 18 19). Представление о тесном взаимодействии 
материальной и душевной субстанций человеческого естества, находя-
щихся в состоянии взаимовлияния друг на друга, исходит из установок 
на гармонизацию духовного и материального начал, эталоном которых 
в православной традиции является «Диоптра» Филиппа Пустынника. По-
добного рода тенденции не согласуются с отторжением души от плоти 
в объяснении зачатия с точки зрения дуального разграничения начал 
естества человеческого зародыша (см.: комм. 1253 и 1257), но вполне 
совместимы с зачином палейного «Сказания о семени», отражающем 
ортодоксальную точку зрения Восточной Церкви. Видимо, имеет место 
чересполосное помещение в тексте рассказа извлечений из источников 
разной идейно-мировоззренческой направленности.

1260 Мф 18 19.
1261 Рим 11 34.
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1262 Четыре стихии — материальные первоначала бытия.
1263 Мф 15 18.
1264 О душевном оке см.: комм. 1130. В гносеологических рассуждениях ум 

(душевное око) рассматривается как орган познания идеального и, сле-
довательно, блага. Поэтому в нравственном исследовании того, что яв-
ляется благом, а что нет, он является органом, призванном обуздывать 
дурные помыслы.

1265 Цитата весьма сокращена; ср.: «Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророче-
ство, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкова-
ние языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно» (1 Кор 12 8–11). (А. К.)

1266 Повествование «О душе, уме и мысли» — один из текстовых блоков, об-
разующих сложную архитектонику компиляции. В составе Палеи это 
вполне самостоятельный фрагмент, который примыкает к «Сказанию о 
семени» и вместе с ним находится в контексте развития антропологи-
ческой тематики, начатой «Словом о частях и членах тела». В каждом из 
трех названных фрагментов Палеи заключаются общие для них мотивы: 
1) нацеленность на истолкование взаимодействия плотской и духовной 
природ человека; 2) сопоставимые между собой трактовки функций моз-
га и сердца применительно к умственно-мыслительной деятельности; 
3) метафизические характеристики души.

1267 В христианской онтологии душа трактуется как особая нематериальная 
субстанция, всеваемая в человека Богом. Согласно доктрине, духовное и 
телесное начала соединены в человеке неслитно, но и нераздельно. Душа 
и тело не находятся в антагонистических отношениях, но образуют ие-
рархию: в нормальном состоянии душа есть царица тела, а тело должно 
служить душе; в греховном, падшем состоянии, напротив, душа стано-
вится служанкой тела. Цель, или во всяком случае одна из целей, христи-
анской жизни заключается в спасении не только души, но и тела, ибо, 
по словам св. Иринея Лионского, «плод действия Духа — это спасение 
плоти. Ибо каков мог бы быть видимый плод невидимого Духа, как не 
соделать плоть зрелой и способной воспринимать нетление?» (Adv. Haer. 
V. 12. 4). После разрушения тленного и подверженного страстям тела 
душа идет к Богу и несет на Суде ответственность в тех случаях, если она 
не смогла удержать устремления плоти и вместе с ней погрязла в мер-
зостях греха. В древнерусской, как и вообще в средневековой культуре, 
преобладают аскетические установки, ориентирующие на «брань» духа 
и плоти, на дисциплинирование телесной природы человека постом, 
на высокие духовные устремления, побеждающие, при благодатной по-
мощи свыше, несовершенство извращенной грехом природы человека, 
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поэтому во многих догматически нестрогих произведениях восточно-
христианской литературы повествуется о том, что душа тяготится узами 
плоти и стремится к освобождению от плотской зависимости, то есть от 
греха. В Палее, однако, моделируется нормальная ситуация гармонично-
го взаимодействия плотского и духовного начал в человеке, подобную 
которой можно встретить и в других памятниках раннего отечествен-
ного православия («Изборник 1076 года», «Слово о законе и благодати» 
Илариона, «Поучение» Владимира Мономаха). Во многом эта мировоз-
зренческая установка близка концепции «Диоптры» Филиппа Пустынни-
ка, акцентировавшей внимание на взаимодополнении и иерархическом 
единении души и тела. Однако в «Диоптре» душа нацеливает плоть на по-
знание мира с помощью «телесных удов» (см.: Прохоров Г. М. Памятники 
переводной и русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987. С. 217–223), 
Палея же представляет человека существом одушевленным и мыслящим, 
последовательно игнорируя чувственные проявления в познаватель-
ной деятельности души. Есть основания говорить об античных истоках, 
сформулированных в комментируемом отрывке суждений. Еще Аристо-
тель развивал мысли о том, что душе присуще мышление, но оно не мо-
жет осуществляться без тела. Все состояния и проявления души связаны с 
телом. Тело выполняет роль орудия души, ради которого душа существу-
ет. Деятельность души являет себя в мышлении, которое осуществляется 
благодаря уму — особой сущности, проявляющейся внутри души и свя-
занной, по Аристотелю, с сердцем. Если бы мышление было свойственно 
душе вне зависимости от телесных органов, то душа могла бы существо-
вать отдельно от тела. Одушевленное отличается от неодушевленного 
движением и ощущением. Душа проявляет себя в движении, определяя 
изменения состояний в теле и в ощущениях, с ней непосредственно свя-
зана способность познавать (см.: Аристотель. О душе. 403a 5; 403b 25; 
408b 15; 415b 15). Из данных посылок Стагирит делает сенсуалистский 
вывод, поскольку на основе единства телесного и духовного базируется 
механизм мышления, протекающего в диалектическом взаимодействии 
ощущений и абстрагирования (см.: Там же. 417b 20; 432a 5). Палейный 
отрывок совпадает с аристотелевской трактовкой души, но расходится 
с сенсуалистическими выводами гносеологической теории великого 
древнегреческого философа. Постулируемая в тексте возможность ум-
ствования вне чувств соответствует интуитивизму Платона, который, в 
отличие от Аристотеля, допускал возможность мышления неощущаемой 
души и понимал этот процесс как круговращение идей, как чистое умо-
зрение. По Платону, душа, при ее стремлении к первоначалу, отыскивает 
свой путь без опоры на чувственные образы и, абстрагируясь от всего 
материального, не пользуется «ничем чувственным, но лишь самими 
идеями в их взаимном отношении» (Платон. Государство. 511в–с). В са-



562  

мом человеке душа накрепко связана с телом, ибо она имеет свойство 
«ухватываться за твердое». Она вынуждена постигать действительность 
посредством телесного, но тело наполняет ее желаниями, мешая позна-
нию (см.: Платон. Федр. 246c; 247e; его же. Федон. 66c–d; 88e). Поэтому 
душа мыслит лучше всего, когда она независима от чувств, «когда, рас-
простившись с телом, она остается одна, или почти одна, и устремля-
ется к подлинному бытию, прекратив и пресекши, насколько это воз-
можно, любое общение с телом» (Платон. Федон. 65c). Собственно зна-
ние — это не что иное, как припоминание того, что душа уже знала (см.: 
Платон. Федр. 449с; его же. Федон. 75е). Чувства полностью не отвер-
гаются, но лишь участвуют в восстановлении прежних знаний, являясь 
одновременно и досадной помехой в поисках истины: «…кто пытается 
уловить любую из частей сущего самое по себе, без всяких примесей, 
вооруженный лишь разумом самим по себе, тоже без примесей, отре-
шившись как можно полнее от собственных глаз, ушей и, вообще говоря, 
от всего своего тела, ибо… когда они действуют совместно, то не дают 
душе усвоить истину и разумение» (Платон. Федон. 66a). В отличие от
Аристотеля, который центром нервно-психической деятельности счи-
тал сердце, Платон полагал, что узы жизни, которые связуют душу и 
тело, укоренены в мозгу (см.: Платон. Тимей. 73b). Такие свойства души, 
как бессмертие, способность двигать самое себя и не убывать, оживо-
творять и быть в своих проявлениях связанными с телесным, позволя-
ют говорить о частичном совпадении платоновских и аристотелевских 
воззрений на душу. Отрывок отразил некоторые усредненные представ-
ления о душе, выработанные не без влияния платонизма и аристоте-
лизма, но при этом мышление трактуется по Платону как субъективно-
интуитивный и изолированный от чувств процесс. Можно бы было по-
ставить вопрос о платоновско-аристотелевском синкретизме, который 
прослеживается в основе христиански переработанных суждений об 
увязке «умствования» (мышления) одновременно и с сердцем, и с голов-
ным мозгом. Но если рассматривать мышление как симбиоз разумного 
и рассудочного, связанного, соответственно, с умом и с сердцем, то по-
стулаты текста можно поставить в связь с христианизированной пере-
работкой идей Платона.

1268 Др.-рус. умныя съвѣсти из-за отсутствия греч. текста весьма трудно под-
даются интерпретации. Как представляется, речь идет о божественных 
умных идеях, или образах (точнее — со-образах, греч. συν-εἰδός), то есть 
идеях, или образах, со-ведомых человеку, которые, подобно зерну, засе-
ваются в сердце, согреваются в мозге и, так сказать, прорастают умом. 
Здесь скорее всего следует видеть влияние Платона, учившего о суще-
ствовании врожденных, всеянных вместе с душами при создании людей 
идей, которые активизируются в процессе припоминания. (А. К.)
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1269 Платоническая точка зрения, согласно которой ум не существует отдель-
но от души, а душа вне тела (см.: Платон. Тимей. 30b).

1270 Здесь названы две из трех частей души: разумное и волевое. Согласно 
учению Платона о трехчастной душе, правильный образ жизни обеспе-
чивается тогда, когда волевое и разумное начала держат на цепи вожде-
леющее начало души как дикого зверя (см.: Платон. Государство. 69d — 
71b). Из этой установки следует, что если волевые устремления человека 
подчинены управляющей роли разума, то вожделеющее начало в челове-
ке правильно управляется.

1271 Образ, навеянный апостолом Павлом: «Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои?» (1 Кор 6 19). (А. К.)

1272 Речь опять о способности ума к трансцендированию за пределы чув-
ственного опыта, всегда ограниченного тем, что воспринимают органы 
чувств. В данном случае можно говорить о влиянии Платона, согласно ко-
торому душа стремится кверху, а занебесная «бесцветная, бесформенная 
неосязаемая сущность… зрима лишь кормчему души — разуму» (Платон. 
Федр. 247c); или: «…безвидимое, незримое нельзя ощутить с помощью 
чувств, оно постигается только рассуждающей мыслью» (Платон. Федон. 
79a). Тезис о соучастии мозга и сердца в мышлении также находится в 
согласии с Платоном, который считал, что с мозгом связан умопости-
гающий разум, а с сердцем рассудок и воля (см.: Платон. Тимей. 65d; 70b; 
73b). Следовательно, можно предполагать переработку (в общей форме, 
конечно) платоновских идей автором комментируемого текста. Доба-
вим также, что в комментируемом отрывке мысль названа слугой, т. е. 
так, как обычно в христианской гносеологии называют чувства. Однако 
сенсорика в гносеологических построениях даже не упоминается, что 
также можно объяснить влиянием платонизма, абстрагировавшегося от 
чувств в постижении истины.

1273 Образ «адских укрывалищ», который видит отлетевшая душа, восходит 
к апокрифическим видениям иного мира («Видение апостола Павла», 
«Хождение Богородицы по мукам», «Книга Еноха»).

1274 Др.-рус. совѣты полагають; слово совѣтъ, по-видимому, было перево-
дом греч. σύνθημα ‘условный знак, сигнал, пароль, лозунг; знак, уговор, 
условие’, образованного от глагола σύν-τίθημι, букв. ‘складывать, соеди-
нять, связывать’ → ‘уговариваться, уславливаться’, или переводом греч. 
συμβоυλή ‘сшибка, столкновение, бой, битва; связь, соединение, шов, 
застежка’, образованного от глагола συμβάλλω ‘сбрасывать в одно ме-
сто, сваливвать, сливать, соединять’; отсюда же σύμβоλоν ‘знак, примета, 
признак; символ; договор’ (см.: Срезневский И. И. Материалы для слова-
ря древнерусского языка… Т. 3. С. 681); знак (символ), как известно, есть 
двусторонняя сущность, в которой сложены, соединены, связаны значе-
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ние и его носитель. Таким образом, функция мысли — информативная: 
мысль передает информацию в виде осмысленных сигналов, или знаков, 
душе и сердцу, где они подлежат обсуждению; эту информативную функ-
цию мысли мы выразили словом весть. (А. К.)

1275 Следует отметить, что устремление души к первоначалу описано в дан-
ном фрагменте не как познавательный процесс, а как нечто родствен-
ное восхищению визионера на вершины мироздания (ср.: комм. 1273). 
Правда, известные из древнерусских рукописей апокрифические виде-
ния заключают в себе гносеологическую составляющую: в запредель-
ных глубинах иного мира визионерам открываются тайны мироздания. 
Фактически содержанием апокрифических видений являются сведения, 
которые недоступны восприятию чувств и являются не чем иным, как от-
кровением. Такую необычную, выраженную привычными для религиоз-
но-монотеистического учения средствами трансформацию претерпева-
ет платоновская мысль о возможности души воспарять горé, созерцать 
подлинное бытие и возвращаться домой, в свое плотское жилище (ср.: 
Платон. Федр. 247е).

1276 Мышление в очередной раз сводится к внутренним, диалектическим 
способностям ума-царя, не связанного с сенсорикой. Описание Палеей 
процесса познания через «путешествие» человеческой мысли в общих 
чертах сопоставимо с гносеологическими суждениями митрополита 
Никифора, который развивает те же платоновские установки, но в ином 
ключе: «небо и прочаа вся сътвореннаа разумѣхомъ и к разуму Божию 
взидохомъ» (Послания митрополита Никифора. М., 2000. С. 61, 65). Од-
нако, в отличие от Палеи, у Никифора выражено не только учение об 
умозрительном «теоретическом» постижении мироздания и Божества, 
но также о значении эмпирического опыта и пяти чувств в процессе по-
знания. Палея же, со ссылкой на древних философов, утверждает, что «ум 
не нуждается ни в каких телесных чувствах; напротив, только выступая 
из них, он приходит к созерцанию блага всякой вещи» (см.: комм. 1129).

1277 Отметим, что причины греховности возводятся здесь не напрямую к 
пагубному влиянию плоти, а объясняются рассогласованием волевого и 
разумного начал, правда, находящихся в тесной связи с плотскими ор-
ганами (сердцем и мозгом соответственно). Признание взаимодействия 
духовного и телесного начал означает, что болезнь души является одно-
временно и болезнью телесной, нарушающей правильное мышление.

1278 Согласно Платону, сердце является ответственным органом, регулирую-
щим волевое начало души. Если волевое начало «прилепляется» к плот-
ским страстям, оно усиливает вожделеющие проявления души и действу-
ет во вред человеку. Волевая способность души может действовать как во 
благо, так и во зло. Залогом блага, как и в нашем случае, является един-
ство волевого и разумного начал.
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1279 Утверждения о том, что сердце является главным узлом нервно-психи-
ческой деятельности, принадлежит Аристотелю (см.: Аристотель. Исто-
рия животных. III. 49). Налицо очевидное и уже не первое проявление 
непоследовательности Составителя между аристотелевской и платонов-
ской концепциями ума (см.: комм. 1116, 1136).

1280 Помещение ума в мозге и уподобление его царю восходит к Платону (ср.: 
Платон. Федон. 96b; его же. Государство. 435e; 441e); ср.: комм. 1116.

1281 В вопросе о месте ума в человеческом теле Составитель Палеи стоит на 
позиции, отличной от целого ряда признанных в Средневековье автори-
тетов. В конечном счете он не присоединяется ни к платоновской тра-
диции, связывающей умственную деятельность с мозгом, ни к аристоте-
лизму, исходившему из убеждения о связи мышления исключительно с 
сердцем. В Палее дается компромиссное мнение о том, что местом ума 
«считается» мозг, но часть ума — от сердца, часть — от мозга и часть — 
от души. В этом симбиозе можно, однако, усмотреть большее влияние 
платонизма, особенно в тех случаях, когда совокупность постулатов от-
рывка не противоречит платоническим трактовкам. В этом контексте 
возможная связь с аристотелевским объяснением нервно-психических 
функций сердца созвучна платоновской трактовке сердца как органа, от-
ветственного за волевое начало души, и поэтому, совпадая в частностях 
(а не в принципе, который не является определяющим в теологическом 
контексте), подверстывается к платоновским реминисценциям, где обо-
сновывается совместная роль мозга и сердца в мыслительной способно-
сти трехсоставной души, притом что душа в комментируемом отрывке, 
вопреки Платону, предстает двухчастной.

1282 В кратком обобщенном виде воспроизводится концепция четырех мате-
риальных первоначал, восходящая к Эмпедоклу. Генетически связанная 
с античностью теория четырех стихий в комментируемом фрагменте 
является составной частью христианской антропологии, представляя 
человеческие тела, как и всю природную часть мироздания, созданны-
ми из различных комбинаций первоэлементов земли, воды, огня, воз-
духа. Философские идеи древних греков, естественно, переработаны 
и приспособлены к выражению монотеистически-креационистских 
воззрений. По воле Бога создаются временные комбинации элементов, 
образуя конкретные тела, а по смерти они вновь распадаются на ис-
ходные первоначала. Аналогичный комментируемому текст имеется 
в сборнике: Российская национальная библиотека. Сол. № 653/711. 
Л. 59 об.; публикацию см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 
1999. С. 448–449. В нем же воспроизведены варианты мифологических 
архетипичных интерпретаций сюжета, где элементы мироздания ис-
пользуются для обоснования антропо-космического тождества (см.: 
С. 440–447).
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1283 Представление о душе напрямую связано с дуальной онтологией христи-
анской доктрины, постулирующей существование потустороннего мира. 
Телесно люди воскреснут со вторым пришествием Спасителя (о восста-
новлении распавшейся плоти см.: Иов 19 25–27; Дан 12 2; Мф 25 46).

1284 См.: Быт 4 1.
1285 Быт 3 7.
1286 См.: Исх 20 19.
1287 Исх 33 8.
1288 Исх 33 20.
1289 Исх 33 21–23.
1290 Мф 17 2.
1291 См.: Исх 33 23.
1292 См.: 4 Цар 2 11.
1293 См.: Мф 17 5–6.
1294 [Далее следует комментированное изложение основных событий ветхо-

заветной Священной Истории. При этом многие сюжеты излагаются по 
апокрифическим текстам. — И. Д.]

1295 Считается, что ковчег Ноя после потопа прибило к горе Арарат (Быт 8 4). 
Однако с учетом библейского свидетельства о распространении по-
томков Ноя с востока в Междуречье (Быт 11 2) г. Арарат относят не к 
Армении, а отождествляют с горой Ариарта — самой высокой частью в 
горном кряже Индунша (восточнее р. Тигр), к которой, согласно ассиро-
вавилонскому сказанию, причалил после потопа корабль Ут-Напистима 
(см.: Толковая Библия. Т. 1. С. 79–80).

1296 Сеннаар (Быт 10 10, 11 2; Ис 11 11; Зах 5 11) — область древней Вавило-
нии в южной части Двуречья, в пределах которой Нимрод возводил свои 
города и где после разрушения Вавилонской башни произошло разделе-
ние потомков Ноя на языки и народы.

1297 Быт 11 1–2.
1298 Предания о потопе в древности были чрезвычайно популярны во многих 

культурах Востока. Среди прочих бытовало убеждение, что потоп — яв-
ление, регулярно повторяющееся через определенный период (изложе-
ние преданий о Великом потопе см.: Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом 
Завете. М., 1989. С. 67–170). По утверждению современного комментато-
ра аггадических преданий, «период от сотворения мира до потопа ис-
числяется в 1656 лет, и столько же от потопа до воцарения Нимрода» 
(см.: Агада: Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей. М., 1993. 
С. 22. Комм. 1). Это будто бы объясняет ожидание при Нимроде жителя-
ми равнины Сеннаарской очередного потопа и поиск путей спасения. 
Однако, принимая мнение, что потоп в древних культурах восприни-
мался как периодическое явление, данную версию нельзя признать кор-
ректной с точки зрения указанной в ней хронологии. Действительно, 
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согласно еврейскому летосчислению, от Адама до потопа прошло 
1656 лет; по хронологии греческой и славянской Библии, этот про-
межуток равняется 2262 годам. После потопа до смешения языков по 
еврейскому исчислению было 352 года, по греческому — 536 лет, если 
следовать указанию Палеи, что столпотворение было при Рагаве.

1299 Вавилоняне действительно возводили свои постройки из кирпича, при-
чем сырцовый кирпич использовался в сочетании с обожженным.

1300 Быт 11 3–4.
1301 Практически дословное совпадение с «Космографией» (ср.: Книга нари-

цаемая Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 92).
1302 Сведения из неизвестного источника, сходные с летописной характе-

ристикой этого библейского персонажа (ср.: Полное собрание русских 
летописей. Т. 2. Стб. 78). Приписанное Нимроду руководство строитель-
ством Вавилонской башни — внебиблейский мотив. Такая трактовка мог-
ла возникнуть в результате переосмысления библейского указания на то 
обстоятельство, что Нимрод, сын Хуша, был владетелем великих городов, 
в том числе и Вавилона (Быт 10 8–9). Характеристика Нимрода в нашем 
памятнике и в «Повести временных лет», видимо, восходит к хроногра-
фической традиции, сохранившей более пространные сведения об этом 
персонаже. В Хронографической редакции Палеи по Румянцевской ру-
кописи № 453 (1494) сохранилось указание на существование особой 
«Невротовой повести» (см.: Памятники старинной русской литерату-
ры. Вып. 3: Ложные и отреченные книги русской старины, собранные
А. Н. Пыпиным. М., 1862. С. 20–21). Видимо, фрагмент этой повести, на-
званный В. М. Истриным «Сказанием о Невроте и Евере», воспроизводит-
ся в Толковой Палее по неизвестному источнику. В Палее Синодального 
собрания № 210, которая представляла хронографическую редакцию, 
воспроизводится пространная апокрифическая характеристика Нимро-
да (см.: «Толковая Палея 1477 г.». Воспроизведение Синодальной рукопи-
си № 210 // Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1892. 
Т. 93. Вып. 1. Л. 76d — 77a). В «Хронике» Георгия Амартола Нимрод назван 
гигантом и основателем языческого рожаничного культа, но ничего не 
говорится о строительстве столпа. Историческая Палея также не ставит 
Нимрода в связь со столпотворением, но связывает с его царствованием 
начало идолослужения (см.: Попов А. Н. Книга Бытия небеси и земли / Па-
лея историческая с приложением сокращенной палеи русской редакции. 
М., 1881. С. 20–21).

 Имя Нимрод означает ‘мятежный, возмутительный’; Филон, в согласии с 
иудео-палестинской традицией, толковал это имя как ‘перебежчик’ — от 
общения с Богом в противоположный лагерь греха. Нимрод был внуком 
Хама, сыном Хуша и знатным звероловом, его сила и ловкость вошли 
в пословицу. Нимрод правил в земле Сеннаар, и царство его составля-
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ли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне (Быт 10 6–10). Библия не указывает на 
руководящую роль Нимрода в строительстве Вавилонской башни. Эта 
подробность является достоянием, восходящим к еврейским преданиям 
апокрифов и общим местом в памятниках древнерусской литературы от 
«Речи философа» в «Повести временных лет» до произведений прото-
попа Аввакума, наградившего Нимрода званием первого обманщика и 
еретика. Предание гласит, что Нимрод был обладателем кожаных одежд, 
сделанных Богом для Адама и Евы. Вид этой одежды устрашал и покорял 
животных, и благодаря этому Нимрод приобрел славу замечательного 
зверолова. Этой славе он был обязан избранием на царство.

1303 Апокрифический, отсутствующий в Библии мотив. Мнение, что строи-
тельство Вавилонской башни осуществлялось при Евере, сыне Салы, 
внуке Сима, утвердилось в среде толкователей. Некоторые из экзегетов 
трактуют еврейское имя сына Евера Фалека как Пелег ‘разделение, раз-
ветвление’ и видят в этом указание на вавилонское рассеяние (Толковая 
Библия. Т. 1. С. 78). В соответствии с этимологической символикой Евер — 
последний благочестивый патриарх до рассеяния народов. Сообщения 
об отказе Евера от участия в строительстве башни и следующего ниже 
известия об оставлении Еверу прежнего еврейского языка нет в Библии, 
зато оно почти дословно содержится в «Речи философа» в «Повести вре-
менных лет» (см.: Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 91). 

1304 Выражение «башня высотой до небес» сходно с многочисленными над-
писями месопотамских царей, которые таким образом упоминали про-
сто о том, что построили высокую башню. Очевидно, что здесь имела 
место стандартная гипербола, вроде нашего «небоскреба», в которой 
первоначально отсутствует особый смысловой оттенок вызова Богу. Од-
нако уже в древнееврейскую эпоху легенда о Вавилонской башне полу-
чила богоборческую окраску (см.: Galbiatti E., Piazza A. Pagine difficili della 
Bibbia (Antico Testamento). Milano, 1985. P. 180).

1305 Быт 11 5–6.
1306 По наблюдениям В. М. Истрина, данный палейный отрывок представляет 

собой соединение пересказа соответствующего места из «Космографии» 
Козьмы Индикоплова с заимствованиями из неизвестного источника, 
которые, за исключением объяснения, почему не отнят был еврейский 
язык у сына Евера Фалека, совпадают с рассказом о столпотворении в 
Архивском (Иудейском) Хронографе (см.: Российский государственный 
архив древних актов. Собр. ГАМИД. № 279/658. Л. 25а) и в «Речи фило-
софа» из «Повести временных лет» (ср.: «адамовъ же языкъ бысть не ж 
отятъ у Авера. то бо единъ не приложися къ безумью ихъ. рѣкъ сице аще 
бы чл҃овѣкомъ Бъ҃ реклъ на н҃бо столпъ дѣлати. то повелѣлъ бы самъ Бъ҃ 
словомь. яко же створи нб҃са и землю. и море. и вся видимая и невиди-
мая. того ради сего языкъ не премѣнися. От сего суть еврѣи. на .о҃. [70] и 
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единъ языкъ раздѣлишася. и разидошася по странамъ. кождо свои нравъ 
прияша» — Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стлб. 78). Сведений 
о том, что Адамов язык был отнят у Евера, в Библии нет, но они имеют-
ся в «Хронике» Георгия Амартола (см.: Истрин В. М. Книги временные и 
образные Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славян-
ском переводе. Т. 1. Пг., 1920. С. 57). Фрагмент о Фалеке и Евере читается 
в «Еллинском Хронографе» 1-ой редакции (Российская национальная 
библиотека. Погод. № 1437. Л. 7–7 об.) и в начальной части «Повести 
временных лет» (ср.: Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стб. 4). 
Таким образом, в летописи, как и в Палее, вавилонское столпотворение 
описывается дважды, из чего В. М. Истрин сделал вывод об использова-
нии летописцем и Составителем Палеи двух общих для них источников 
(см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи // Известия От-
деления русского языка и словесности. 1897. Т. 2. Кн. 1. С. 184–187).

1307 Вставка о расселении племен, разрывающая рассказ о столпотворении. 
Составлена из соединения сведений, содержащихся в разных памятни-
ках. В. Успенский первым заметил, что палейный перечень народов име-
ет весьма значительное число совпадений с географическими сведения-
ми, содержащимися в «Пасхальной Хронике» (см.: Успенский В. Толковая 
Палея. Казань, 1876. С. 61–66). С ним согласился А. А. Шахматов: «Можно 
утверждать, что большая часть названной статьи есть перевод Пасхаль-
ной Хроники; <...> в перечнях уседеков Палея почти буквально сходится 
с Пасхальною Хроникой; <...> в перечне народов, стран и островов за-
мечается в значительной части палейного текста буквальное сходство с 
тою же Хроникой; <...> правда, народы эти перечислены в Палее в ином 
порядке, чем в Пасхальной Хронике» (Шахматов А. А. Толковая Палея 
и русская летопись // Шахматов А. А. Статьи по славяноведению. СПб., 
1904. Вып. 1. С. 66–67). Однако Составитель не пользовался «Пасхальной 
Хроникой» непосредственно, потому что она не переводилась на славян-
ский язык. Еще А. А. Шахматов убедительно показал, что рассказ о рас-
селении народов «не может восходить к одному только источнику». Им, 
кроме «Пасхальной Хроники», указан ряд «вставок, ведущих к тексту дру-
гих греческих хроник» (Шахматов А. А. Толковая Палея и русская лето-
пись. С. 67). Перечень хамитов тождествен «Хронике» Георгия Синкелла. 
Много параллельных мест между этим памятником и Палеей отмечено в 
перечне иафетидов. Именно эти народы «охарактеризованы в “Пасхаль-
ной Хронике” в очень неудовлетворительном виде: уже в первоначаль-
ной редакции Палеи соответствующие места “Пасхальной Хроники” 
могли быть исправлены по Синкеллу, если не допускать существование 
более исправной редакции самой “Пасхальной Хроники”, сходствовав-
шей в указанных местах с Синкеллом» (Шахматов А. А. Толковая Палея и 
русская летопись. С. 70). Как нам удалось установить, наибольшее число 
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совпадений в списке народов существует между Палеей и «Хроникой» 
Ипполита Римского; всего четыре этнонима, упоминаемых Палеей, не 
находят соответствия в «Хронике» Ипполита: андавинои, танои, аламо 
есинои, анои (аланои) (Л. 59в). Кроме того, перечень стран, населенных 
семитами, мог быть заимствован из «Хроники» Георгия Амартола, упо-
минание Понтьского моря и Кавкасийских гор восходит к «Хронике» 
Иоанна Малалы. Имеются также отдельные сведения, отсутствующие у 
Малалы, Амартола и Синкелла, но читающиеся в «Еллинском летописце» 
I редакции (о размерах остатков Вавилонского столпа, халдеях, остро-
ве Кипре см.: Шахматов А. А. Толковая Палея и русская летопись. С. 69). 
Связь «Еллинского летописца» I редакции с Толковой Палеей пока не 
поддается убедительному истолкованию (см.: Творогов О. В. Древнерус-
ские хронографы. Л., 1975. С. 134). Из перечисленных источников Со-
ставитель Палеи не мог воспользоваться данными «Хроники» Синкелла, 
потому что в славянском переводе получила распространение только 
краткая редакция этой «Хроники», в которой данные о расселении на-
родов отсутствовали. Поэтому есть основания считать, что в распоряже-
нии Составителя Палеи имелся протограф, соединявший в себе тексты 
«Пасхальной Хроники», «Хроник» Георгия Амартола, Иоанна Малалы, 
Георгия Синкелла, Ипполита Римского, и таковым мог быть Хронограф, 
содержащий все перечисленные источники и сведения, параллельные 
чтениям «Еллинского летописца» I редакции (см.: Шахматов А. А. Толко-
вая Палея и русская летопись. С. 70; его же. Повесть временных лет и ее 
источники // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1940. Т. 4. 
С. 76). Гипотеза А. А. Шахматова о существовании хронографической 
компиляции (типа «Хронографа по великому изложению», из которого 
могли заимствовать Составитель Палеи и летописец) была принята по-
следующими исследователями (см., например: Лихачев Д. С. Коммента-
рии // Повесть временных лет. С. 380–381; Творогов О. В. Древнерусские 
хронографы. Л., 1975. С. 135). Однако в нее вносились уточнения. Напри-
мер, О. В. Творогов считает, что общим источником для Толковой Палеи 
и «Речи философа» из «Повести временных лет» не могла являться на-
чальная часть «Хронографа по великому изложению» (см.: Творогов О. В. 
Летопись — Хроника — Палея (взаимоотношение памятников и методи-
ка их исследования) // Армянская и русская средневековая литературы. 
Ереван, 1986. С. 27–28). Непосредственно Составителю Палеи можно 
было бы атрибутировать дополнения о восточноевропейских реках и 
племенах, но здесь встает проблема взаимоотношения Палеи и летопи-
си, между которыми наблюдаются весьма незначительные расхождения 
в описании расселения славян и соседних им народов. А. А. Шахматов, 
так много сил положивший в обоснование существования общего для 
Палеи и летописи источника, в конце жизни изменил свою точку зре-
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ния и признал зависимость Палеи от летописи (см.: Шахматов А. А. По-
весть временных лет и ее источники. С. 79). К мнению о зависимости 
Палеи от «Повести временных лет» склонялись Д. С. Лихачев и А. Г. Кузь-
мин (см.: Лихачев Д. С. Комментарии. С. 299, 380; Кузьмин А. Г. Началь-
ные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 104–105). Однако в 
последнее время высказаны дополнительные аргументы в пользу того, 
что Составитель Палеи не пользовался летописью. В обоснование таких 
выводов приводились расхождения в палейном и летописном перечнях 
восточноевропейских племен. Кроме того, всеми признавался факт ис-
пользования Палеей и летописью общего источника в статье о норцах. 
Этнографические данные в Палее отражают более позднюю ситуацию, 
чем та, которая запечатлена в «Повести временных лет». С учетом обнов-
ленного состава перечня племен в Палее и на основании большого ко-
личества совпадений между палейным и летописным списками соседей 
славян можно ставить вопрос о том, что «на Руси еще до создания лето-
писи была компиляция с подробным описанием восточноевропейского 
населения» (Борцова И. В. Легендарные экскурсы о разделении земли в 
древнерусской литературе // Древнейшие государства на территории 
СССР: 1987. М., 1989. С. 181; см. также: С. 183–185). Думается, есть опре-
деленные основания, чтобы допустить факт существования хроногра-
фических выписок из переводов разных греческих хроник, соединен-
ных с русскими этно-географическими данными о Восточной Европе. 
По крайней мере, гипотеза о наличии общего компилятивного источни-
ка для Палеи и летописи оставляет меньше нерешенных вопросов, чем 
гипотезы о взаимной зависимости этих памятников. Следует признать, 
что проблема лишь поставлена, но для ее убедительного решения слиш-
ком мало исходных данных.

 Число народов 72, конечно же, не соответствует реальному числу наро-
дов, населявших землю. Это числовой символ завершенной полноты и 
мировой гармонии, и «по древней традиции, сохраненной ученостью 
раввинов, таково число народов и языков мира (иногда округляемое 
до 70…)» (Аверинцев С. С. Комментарии // Многоценная жемчужина: ли-
тературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. 
М., 1994. С. 386). Таково число старейшин Израилевых, упоминаемое в 
книге Исхода; в еврейской «Книге Еноха» упоминается 72 имени Бога и 
72 ангела; согласно легенде, греческий перевод Семидесяти толковни-
ков был выполнен 72 переводчиками за 72 дня. В христианских памят-
никах это символическое число было удержано: 70 (или 72) апостолов 
(наряду с 12); согласно «Хронике» Георгия Амартола (2, 2), строителей 
Вавилонской башни возглавляли 72 старейшины. Бытовавшее на Руси 
апокрифическое произведение «Семьдесят имен Богу» указывает 72 об-
разных синонимических обозначения высшего духовного первоначала 
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(см.: Громов М. Н. Эстетическое содержание натурфилософии Иоанна эк-
зарха Болгарского // Философские и богословские идеи в памятниках 
древнерусской мысли. М., 2000. С. 346). Возможно, что первоначальный 
Составитель Палеи строго следовал числу 72, однако последующие ре-
дакторы старались максимально полно указать известные им народы. 
В этом отношении весьма характерна вставка о народах Восточной Ев-
ропы, которая могла принадлежать только древнерусскому книжнику. 
Вследствие этого число 72 не соблюдается, в чем легко убедиться путем 
элементарного подсчета.

1308 Можно предполагать в этом пассаже ремарку Составителя, которая со-
держит указание на осуществлявшуюся им сводческую деятельность при 
создании Палеи. Речь явно идет о космографических описаниях и опе-
рировании разными сведениями по географии, правда, в компилятив-
ном содержании памятника не обнаруживаются упомянутые сведения о 
размерах земель.

1309 Иоктан — сын Евера (Быт 10 25), потомки которого рассеялись на юге 
Аравии. Арабами почитается как их легендарный предок.

1310 Отрывок в целом повторяет то, что уже говорилось [в Палее] о расселении 
потомков Ноя, что может служить косвенным подтверждением гипотезы о 
включении в компилятивный рассказ о столпотворении отрывка из ком-
пиляции с данными о восточнославянских народах (ср.: комм. 1308).

1311 Очередной повтор, который свидетельствует в пользу того, что Состави-
тель Палеи соединил в рассказе о расселении народов данные по край-
ней мере двух компилятивных источников.

1312 Известен Арсиной — город в Среднем Египте, бывший Крокодилополь, 
в III в. до Р. Х. переименованный в честь египетской царицы Арсинои II. 
Ныне известен находками папирусов Эль Фаюм, вблизи Мертвого озера. 
В нашем случае имеется в виду город Арсиноя, расположенный вбли-
зи Аравийского залива Красного моря на перешейке, отделяющем этот 
залив от Средиземного моря (в пределах трассы нынешнего Суэцкого 
канала). Поэтому речь идет не об индийском (в смысле египетском) Ар-
синое, а об Арсиное в области Инди, локализуемой между Старейшей и 
Счастливой Аравиями.

1313 Персы (Πέρσαι) — жители Персии, или Фарсистана, области, ограни-
ченной с востока Керманом, с севера — Ирак-Аджемом, с запада — Ку-
систаном, а с юга — Саристаном и Персидским заливом. В Библии не 
упоминаются в книгах более ранних, чем пророческие (Дан 5 28, 6 8–12, 
8 20, 10 13, 11 2; Иез 27 10, 28 5; 1 Ездр 1 1–3; 2 Пар 36 20–23).

1314 Мидяне (Μύδоι) — население Прикаспийской Мидии, территория кото-
рой в разные периоды истории изменялась.

1315 Пеоны (Παίоνες) — этноним можно было бы идентифицировать с пле-
менами, жившими в области Пеония во Фракии, упоминаются Геродо-
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том, Страбоном и др. греческими историками и географами, однако это-
му препятствует то, что данный народ не относится к потомкам Сима, а 
помещается в пределах Иафета.

1316 Арианы (Α ’ρ‛ριανоί, ἀ ριανоί, ἀ ρειανоί) — население Ариана — восточной 
части Иранского плоскогорья, включавшей Гадросию, Карманию, Ара-
хосию, Драгану. Иранское арьянам — страна ариев. Этот этноним, вве-
денный в оборот Эратосфеном, никогда не прилагался к названию кон-
кретного государства. В пределах этой области находился город Арейя 
(совр. Герат), который был переименован Александром Македонским в 
Александрию. Центр одноименной области к северо-востоку от Персиды 
и к юго-западу от Бактрии.

1317 Ассирийцы (Ασσύρоι) — жители древней Ассирии, государства на тер-
ритории современного Ирана, занимавшего область в бассейне средне-
го течения р. Тигр. Первоначально центром Ассирии являлся Ашшур, а 
затем, в VIII–VII вв. до Р. Х. — Дур-Шаррукан (совр. Хорсабад) и Ниневия 
(совр. Куюнджик). В 632 г. до Р. Х. Ассирия пала, завоеванная Вавилоном. 
Предание связывает основание Ассирии и строительство Ниневии с Ас-
суром; по другим сведениям, строителем городов в Междуречье, в том 
числе Вавилона и Ниневии, был сын Хуша Нимрод (Быт 10 8–9). Терри-
тории, где расположены эти «послепотопные» города, названы в Библии 
«землей Нимрода» (Мих 5 6). 

1318 Гирканы (’Υρкανоί) — жители Гиркана (’Υρкανία), области древней Пер-
сии между южными берегами Каспийского моря, Мидией, Парфией и 
Маргианой, ок. совр. Мазандерана; считались потомками сына Иоктана 
Авимаила (прапраправнука Сима). 

1319 Инди (’Ινδоί) — в Палее не различаются «индийцы первые» (’Ινδоί πρίτоι) 
и «индийцы вторые» (’Ινδоί δεύτερоι), вследствие чего в перечне Палеи 
по сравнению с «Пасхальным Хронографом» на один народ меньше: 
25 и 26. «Индийцами первыми» называли жителей области Инди, рас-
положенной между Старейшей и Счастливой Аравиями, приблизительно 
на территории совр. Йемена. Народ инди считался потомком сына Иок-
тана Алмодада (прапраправнука Сима). По указаниям византийских гео-
графических источников, которые отразились в том числе в «Повести 
временных лет», область Инди (или Малая Индия) граничила с Эфиопи-
ей Азийской (см.: комм. 1385).

1320 Марды (Μάρδоι) — персидское разбойничье племя, упоминаемое Геро-
дотом, Страбоном и др. Написание ίαγάρδоι в соответствующем переч-
не потомков Сима встречается только в «Хронике» Ипполита (Hippolytus 
Werke. Vierter Band. Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. 
S. 29.)

1321 Парфяне (Πάρθоι) — известные с начала I тыс. до Р. Х. ираноязычное 
племя, обитавшее в области Парфия (древняя Партава) к юго-востоку от 
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Каспийского моря в пределах современного Восточного Ирана (Хора-
сана) и Южного Туркменистана. Были приверженцами зороастризма. 
Парфяне входили в состав Мидийского царства, державы Ахеменидов, 
империи Александра Македонского. С 250 г. до Р. Х. по III в. по Р. Х. суще-
ствовало независимое Парфянское царство. Парфяне причастны к этно-
генезу туркмен и персов Восточного Ирана. В новозаветных текстах 
Парфия отождествлялась с Персией.

1322 Германии (Γερμανоί, ’Ερμαιоί) — одно из персидских племен, упоминае-
мое Геродотом, населявшее область Кармания (совр. Керман). 

1323 Элимеи (’Ελυμαι̂оι) — потомки Симова сына Елама (см.: Быт 10 22); об-
ласть Елам, населенная элимеями, лежала на восток от Сеннаара и на 
север от Персидского залива; главный город — Сузы, по имени которого 
область стали называть Сузианой (совр. Хузистан); упоминаются Стра-
боном как разбойничье племя.

1324 Коссеи (Κоσσαι̂оι, аккад. кашши) — население Коссеи, области, грани-
чившей на севере с Персией (территория совр. Луристана), северные со-
седи вавилонян, по характеристике Страбона, разбойничье племя.

1325 Арабы (’Άραβες ἀ ρχαι̂оι) — название семитских племен арамейской 
группы, заселявших Аравийский полуостров и распространивших свое 
влияние до Сирии и Двуречья.

1326 Кедрусы (Κεδρоύσιоι) — жители области Инди, между Старой и Счаст-
ливой Аравиями, которую называли также Малой Индией, в противовес 
Индии Большой; по толкованию Ипполита, они были потомками сына 
Иоктана Диклы, прапраправнука Сима (Hippolytus Werke. Vierter Band. 
Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 27); имя Дикла 
означает ‘пальмовое дерево’, что дает некоторое основание считать, что 
этот народ жил «в той части Аравии, которая изобилует пальмами (Стра-
бон, Плиний), но твердого основания для этого нет» (Христианство. Эн-
циклопедический словарь. Т. I. М., 1993. С. 190). Эта часть Аравии потому 
и называлась счастливой (богатой), что она изобиловала финиковыми 
пальмами. В «Хронике» Ипполита о кедрусах сказано, что это другое на-
звание древних арабов: ”Aραβες [оƒ] πρîτоι оί кαλоύμενоι Κεδρоύσιоι 
(Hippolytus Werke. Vierter Band. Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. 
Berlin, 1955. S. 29). (А. К.)

1327 Халдеи (Χαλδαι̂оι) — народность семитской группы, считались потом-
ками сына Сима Арфаксада; во II тыс. до Р. Х. они проникли из южной 
Аравии в Месопотамию, находившуюся к югу от Вавилонии, в местно-
стях, прилегающих к городам Ур и Урук (ср.: Ур Халдейский — Быт 15 7). 
В 652 г. до Р. Х. Халдей Набупаласар захватил власть в Вавилоне, поэтому 
вавилонян стали отождествлять с халдеями. Нередко в Библии Халдеей 
и Вавилонией называлась одна и та же страна (Иов 1 77; Иер 24 5, 25 12; 
Иезек 12 13).
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1328 Алазоны (’Αλαζоνει̂ς) — считались потомками сына Сима Луда, откуда 
другое, более распространенное название лидийцы, населявшие мало-
азийскую область Лидия. «Ввиду того, что в классическую эпоху населе-
ние Лидии было скорей арийского, чем семитического происхождения, 
ученые предполагают, что семиты населяли эту провинцию лишь в са-
мой глубокой древности, но что впоследствии они уступили ее арийцам» 
(Толковая Библия. Т. 1. С. 77). (А. К.)

1329 Камилийцы (Καρμήλιоι) — потомки Гадорама, пятого сына Иоктана, 
т. е. прапраправнука Сима (Hippolytus Werke. Vierter Band. Die Chronik. 
Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 27). «Местопребывание его по-
томков точно не определено, хотя его и полагают в южной, или счаст-
ливой, Аравии, ниже Мекки. Потомками Гадорама почитают Адрамитов 
Птолемея и Атрамитов Плиния» (Христианство: Энциклопедический 
словарь. М., 1993. Т. 1. С. 146). На их местонахождение, «быть может, 
указывает мыс Хадорам при Персидском заливе» (Толковая Библия. Т. 1. 
С. 78). (А. К.)

1330 Гасфины (Γασφενоί) — по Ипполиту (Hippolytus Werke. Vierter Band. Die 
Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 26), это потомки сына 
Арама Гефера (внука Сима), о потомстве которого «ничего определенно 
неизвестно» (Христианство: Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. 
С. 158). (А. К.)

1331 Аламасины (’Αλαμασινоί) — по Ипполиту (Hippolytus Werke. Vierter Band. 
Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 27), это потомки 
сына Иоктана Шевы (прапраправнука Сима); «эти сабеи-семиты должны 
быть отличаемы от савеев-хамитов; они были торговым народом при-
морской области Аравии и имели своей столицей город Мариабу» (Тол-
ковая Библия. Т. 1. С. 78). (А. К.)

1332 Салафиои (Σαλαθιαι̂оι) — по Ипполиту (Hippolytus Werke. Vierter Band. 
Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 26), это потомки 
сына Каинана Салы (правнука Сима); о месте их поселения ничего не 
известно. (А. К.)

1333 Бактрийцы (Вαкτριανоί) — жители Бактрии, древней области в среднем 
и верхнем течении Аму-Дарьи (современный юг Узбекистана, юг Тад-
жикистана, север Афганистана). Этническое ядро государства Бактра. 
По Ипполиту (Hippolytus Werke. Vierter Band. Die Chronik. Hergestellt von 
Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 27), потомки сына Иоктана Шалефа (прапра-
правнука Сима), место жительства которых отождествляется с «Салапе-
ноем Птолемея, расположенном в нижней Аравии» (Толковая Библия. 
Т. 1. С. 78). (А. К.)

1334 Гермийцы (‛Ερμαι̂оι) — по Ипполиту (Hippolytus Werke. Vierter Band. Die 
Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 27), это потомки сына 
Иоктана по имени [Ι]оὐήρ, однако сына с таким именем в Септуагинте 
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нет, поэтому о гермийцах можно сказать лишь то, что это одно из семит-
ских племен, населявших Аравийский п-ов, как и прочие сыновья Иокта-
на.

1335 Арабы счастливые (’Άραβες о‛ι ε ’υδαίμоνες) — обитатели Аравии Счаст-
ливой, занимавшей южную часть Аравии (она же Аравия Сильная, ко-
торую отличали от Аравии Старейшей — древней Палестины). Свое на-
звание получила по обилию финиковых пальм — основному источнику 
богатства. (А. К.)

1336 Гимнософисты (Γυμνоσоφισταί ‘нагомудрецы’) — под этим именем у 
древних авторов описываются жители полумифической страны блажен-
ных аскетов, находившейся близ рая, в пределах Древней Индии. Древне-
индийские племена благочестивых праведников были известны визан-
тийским географам под названиями камарины (макарины), брахманы, 
эвильты, ионеи, которые изображались в сходных чертах (см.: Поляко-
ва С. В., Феленковская И. В. Анонимный географический трактат «Полное 
описание Вселенной и народов» // Византийский временник. 1956. № 8. 
С. 277–279). Видимо, понятие нагомудрецы можно считать обобщенным 
названием нескольких племен, которые фигурировали также под име-
нем рехавиты и рахманы (брахманы), в том числе и в апокрифических 
сведениях о путешествии к земному раю («Хождение Зосимы к рахма-
нам»). По мнению А. Н. Веселовского, замена имени полумифического 
племени, с представителями которого Александр Македонский познако-
мился при попытке вторжения в Западную Индию (Пенджаб), произошла 
под влиянием «Александрии» Псевдокаллисфена (см.: Веселовский А. Н. 
Из истории романа и повести. СПб., 1866. Вып. 1. С. 268–300). Потомками 
живших близ рая блаженных Филон Александрийский считал ессеев — 
ветхозаветную секту, отличавшуюся чистотой нравов. По Ипполиту (Hip-
polytus Werke. Vierter Band. Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 
1955. S. 28), гимнософисты — потомки сына Сима Иоктана.

1337 Ср.: «Ибо и иудеи требуют чудес» (1 Кор 1 22). Имеются в виду обраще-
ния саддукеев и фарисеев ко Христу свести знамения с неба (см.: Мф 
12 38; 16 7). В антииудейской сентенции, которая может принадлежать 
Составителю Палеи, подчеркивается ложная мудрость иудеев, которой 
недоступно восприятие благодати. (А. К.)

1338 Персы — здесь: синоним магов и чародеев, хотя Библия знает так-
же волхвов египетских, мадианитянских и халдейских (см.: Быт 41 8; 
Исх 7 11; Чис 22 33; Дан 2 4), которые специализировались на гаданиях, 
предсказаниях, тайновидении и организации магических ритуалов. Зна-
ковое значение персов в олицетворении сакральных языческих действ 
скорее всего связано с тем, что именно персидские маги своими волшеб-
ными способами (то, что в Палее названо колдовством) узнали время 
и место рождения Спасителя. Маги древнего Ирана были объединены 
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в жреческую касту. В начале I тыс. до Р. Х. жречество было причастно к 
распространению зороастризма (при этническом обозначении веры — 
парсизма).

1339 Аравия Древняя — Аравия Старейшая, или Аравия Каменистая, в северо-
западной части Аравийского полуострова. Земли древних мадианитян, 
амаликитян и идумеян, прилегающие к Красному и Средиземному мо-
рям, включая Синайский полуостров. Со времен Птолемея выделяют так-
же Аравию Счастливую в южной части полуострова, откуда происходила 
царица Савская, т. е. южная (см.: 3 Цар 10 2).

1340 Элимея (’Ελυμαία) — область Сузиана (совр. Хузистан) на территории 
древней Персии (см.: комм. 1323).

1341 Келесирия (Κоίλη Συρία ‘долинная Сирия’). В узком смысле так называ-
лась местность между горами Ливан и Антиливан (см.: Хроника Георгия 
Амартола // Матвеенко В. А., Щеголева Л. И. Временник Георгия Монаха 
(Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. М., 
2000. С. 365), которая, видимо, дала название области Келесирия, гра-
ничащей с юго-западной частью Месопотамии. По древнему админи-
стративному делению Сирия делилась на три части: Пуническую, Пале-
стинскую и Келесирию. В параллельном месте «Повести временных лет» 
испорченное чтение — Кулия.

1342 Коммагена (Κоμμαγηνή) — область в северо-восточной части древней 
Сирии, которая соседствует на юго-востоке с Келесирией, на севере с 
Каппадокией и на западе с Киликией.

1343 Малая Мидия — Мидийская Атропатена — государство в пределах быв-
шей Великой Мидии, где в последней четв. IV в. была восстановлена не-
зависимость после завоевания (850–549 до Р. Х.) Мидии персами. Терри-
ториально соответствует Южному Азербайджану.

1344 В списке земель Сима, который в большей своей части соответствует 
«Хронике» Георгия Амартола, упоминания Мидии дублируются: в нача-
ле списка просто Мидия, как в «Хронике» и в «Повести временных лет», 
а в конце списка в Палее, по сравнению с названными памятниками, вне-
сено добавление, указывающее на существование двух Мидий — Малой 
и Большой, но при этом в перечне сохранено употребление Мидии в 
общем смысле. Далее Мидия будет соотнесена с другим уделом.

1345 Вся Финикия (Φоινίкη πα̂σα) — область древней Сирии вдоль восточно-
го побережья Средиземного моря (районы, прилегающие к городам Тир 
и Сидон). Здесь обитали финикийцы — представители хамитской ветви 
народов. Обычное название страны в Библии — Ханаан. Ее населяли ха-
нанеяне, которых до конца не смогли вытеснить со своих исконных тер-
риторий иудеи… В этом свете говорить о расселении семитов во «всей 
Финикии» вряд ли есть основание. Упоминанием Финикии завершается 
перечень семитов, который начинается упоминанием Индии и Риноко-
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рура и за небольшим исключением совпадает с летописным описанием 
расселения народов в пределах Симовых (ср.: Полное собрание русских 
летописей. Т. 2. Стб. 3). Отличия по сравнению с летописью следующие: 
вместо летописной Кордулы и Ассирии в Палее стоят Иордания и Ур-
кания. Палейной Келесирии соответствует летописная Кулия. Палея, в 
отличие от летописи, дает правильное чтение, которое подтверждается 
«Хроникой» Георгия Амартола, являющейся, по заключению исследова-
телей, источником комментируемых сведений. По сравнению с перво-
источником и летописью, в список Палеи включены Малая и Великая 
Мидии. Начало рассказа о Симовом уделе соединено с историей стол-
потворения, отсюда неизбежные повторы в повествовании.

1346 Андавинои — возможно, жители местности Андабалис в Каппадокии, в 
27 милях к северу от Тианы (Paylys Real-Encyclopädie der classischen alter-
tumswissenschaft. Unter mitwirkung zahlreicher fachgenossen herausgege-
ben von Georg Wissowa. Stuttgart, 1894. B. 1. P. 2116). (А. К.)

1347 Танои — убедительной этно-географической идентификации этнонима 
обнаружить не удалось.

1348 Аламаесины — убедительной этно-географической идентификации эт-
нонима обнаружить не удалось.

1349 Анои — убедительной этно-географической идентификации этнонима 
обнаружить не удалось.

1350 Аспианские ворота — вероятно, от названия г. Аспис (’Ασπίς) на восточ-
ном побережье области Кафаген. (А. К.)

1351 Бывший у Моисея военачальником, а затем его преемником, Иисус Навин 
победил сначала амаликитян (см.: Исх 17 9), а затем в ряде войн завоевал 
южную часть земли Ханаанской (см.: Исх 38 8; Нав 10 12–13). В резуль-
тате деятельности Иисуса Навина враждебные иудеям племена были вы-
теснены с пространства от аравийской пустыни до Ливана. Локализация 
в этих пределах «великих мидян» непонятна. Описанные пределы отно-
сятся к Аравии Древней (Старейшей).

1352 Тесть Моисея, одно из имен которого было Рагуил, являлся священником 
Мадиамским (см.: Исх 2 18). Основания для отождествления мадиани-
тян с «малыми мидянами» не ясны. С географической точки зрения речь 
идет о южных пределах Аравии Древней.

1353 Эфиопы (Α’ιθιоπίоι, Α’ιθίоπες) — общее название для африканских 
племен. Наряду с Эфиопией Африканской источники знают Эфиопию 
Азийскую, соседствовавшую с областью Инд.

1354 Троглодиты (τρωγλоδύτης ‘живущий в норе’) — дикари, пещерные люди, 
не обладавшие навыком строительства жилищ. В более узком смысле на-
род, живший на территории Эфиопии.

1355 Ангеои (’Αγγα ι̂оι) — жители селения ”Αγγη на южном побережье Счаст-
ливой Аравии (Paylys Real-Encyclopädie der classischen altertumswissen-
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schaft. Unter mitwirkung zahlreicher fachgenossen herausgegeben von Georg 
Wissowa. Stuttgart, 1894. B. 1. P. 2185). (А. К.)

1356 Гагинои (Ταγηνоί) — убедительной этно-географической идентифика-
ции этнонима обнаружить не удалось.

1357 Сабеи (Σαβι̂νоι) — племя в Счастливой Аравии, упоминается Страбоном. 
В аналогичном месте перечня в «Хронике» Ипполита значатся ’Ισαкηνоί 
(Hippolytus Werke. Vierter Band. Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. 
Berlin, 1955. S. 20). (А. К.)

1358 Ихтиофаги (‘Ιχθυоφάγоι ‘рыбоеды’) — племена, жившие на западном и 
восточном побережье Аравийского залива и Индийского океана; упоми-
наются Геродотом, Страбоном и др. (А. К.)

1359 Эллаинои (‛Ελλανιкоί) — убедительной этно-географической иденти-
фикации этнонима обнаружить не удалось.

1360 Египтяне (Α’ιγύπτιоι) — население древнего Египта, преимуществен-
но сосредоточенное в плодородной долине р. Нил между Аравийской 
пустыней с востока и Ливийской пустыней с запада. Египет в Библии 
назван также «Землею Хамовою» (Пс 105 22), или Мицраим (Быт 10 6) 
по имени одного из сыновей Хама, легендарного родоначальника 
египтян.

1361 Финикийцы (Φоίνιкоι) — жители Восточного Средиземноморья, области 
Древней Сирии, главными городами которой были Тир и Сидон. Зани-
мались мореплаванием и торговлей. Высказывалось мнение, что фини-
кийцы не коренное население, а переселенцы, занявшие часть древней 
страны Ханаан, поэтому их иногда отождествляют с хананеями, которых 
не смогли вытеснить со своих исконных мест иудеи (см.: комм. 1345).

1362 Геродот и Эратосфен называли Ливией всю известную в то время Афри-
ку, в соответствии с этой традицией ливийцами называли африканцев 
вообще. Гомер, а затем римские и византийские географы употребляли 
название Ливия (греч. Λιβύη) в узком смысле для обозначения северо-
африканских земель к западу от Египта. В нашем случае этноним ливий-
цы употреблен в узком смысле, как обозначение населения в обитаемой 
полосе от средиземноморского побережья на севере до Ливийской пу-
стыни на юге, от границ Египта на востоке до области, примыкающей 
к заливу Сидр на западе. В свою очередь Ливия делилась на две части: 
Киренаика на западе, Мармарика на востоке.

1363 Мармариды (Μαρμαρίδαι) — жители области Мармарика (Μαρμαρίς) в 
Северной Африке, примыкающей с востока к Киренаике (прибрежная 
восточная часть Ливии на границе с Египтом).

1364 Карийцы (Καρες) — малоазийское племя, упоминаемое Гомером, Геро-
дотом, Страбоном и др.; населяли область Карию (Καρία) на юго-западе 
Малой Азии. Главные города: Галикарнас, Милет, Книд, Миласа, Магнесия. 
(А. К.)
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1365 Псиллы (Ψυλλ‹ται) — племя в Ливии, упоминается Геродотом, Страбо-
ном и др. В славянском названии спульлильтъ произошла метатеза труд-
нопроизносимого сочетания пс > сп. (А. К.)

1366 Мисийцы (Μυσоί) — население Мисии (Μυσία), северо-западной гор-
ной части Малой Азии, с севера Мисия граничит с Троадой, с северо-
востока — с Вифинией, с востока — с Фригией, с юга — с Лидией.

1367 Мосинеки (Μоσυνоί) — по Ипполиту (Hippolytus Werke. Vierter Band. Die 
Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 26), это потомки сына 
Арама Маша (внука Сима), следовательно, племя Симово, а не Хамово, и 
в перечень хамитов попало ошибочно. По Страбону, мосинеки то же, что 
гептакомиты — племя на горе Скидис над Колхидой: «Все жители этих 
горных областей совершенно дикие, однако гептакомиты превосходят в 
этом смысле прочих. Некоторые живут даже на деревьях или в башнях, 
поэтому древние называли их мосинеками, так как башни эти называют-
ся мосинами» (Страбон. 12. 3. 18). (А. К.)

1368 Фригийцы (Φρύγες) — население исторической области Фригия в цен-
тральной части Малой Азии. С севера к Фригии примыкает Вифиния, с 
востока — Каппадокия и Лиакония, с юга — Писидия, с юго-запада — Ка-
рия и Лидия, с запада — Мисия.

1369 Маки (Μάкωνες) — племя в Ливии, жившее к западу от Большого Сирта.
1370 Вифинцы (Вιθυνоί) — потомки фракийского племени винов в северо-

западной части Малой Азии, жители исторической области Вифиния 
(Вιθυνία). В III–I вв. до Р. Х. Вифиния — независимое государство. Столи-
ца — Никодимия.

1371 Номады (Νоμάδες) — народ, кочевавший между Каспийским морем и 
Индийским океаном в области Нумидия; упоминается Страбоном. (А. К.)

1372 Ликийцы (Λύкιоι) — потомки лувийских индоевропейских племен, на-
селявших во II–I тыс. до Р. Х. юг Малой Азии. Обитали в исторической 
области Ликия (Λυкία), которая на севере граничила с Карией, на вос-
токе c Писидией и Памфилией, а с юга и юго-запада омывалась водами 
Средиземного моря.

1373 Мариандины (Μαριανδυνоί, Μαριανδηνоί) — племя, жившее на север-
ном побережье Малой Азии, в области восточной Вифинии у Черного 
моря, в районе Гераклеи.

1374 Памфилийцы (Πάμφυλоι) — жители малоазийской области Памфилия 
(Παμφυλία), в прибрежной южной части Малой Азии. На западе с ней 
соседствовала Ликия, на севере Писидия, на востоке Киликия. Заселялась 
выходцами из Греции.

1375 Мессосиаои (Μоσоσυνоί) — убедительной этно-географической иден-
тификации этнонима обнаружить не удалось.

1376 Писидийцы (Πισιδηνоί) — жители исторической области Писидия 
(Πισιδία), в южной части Малой Азии, которая с севера примыкает к 
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Памфилии, на западе граничит с Ликией и Карией, а на востоке с Кили-
кией.

1377 Авгалои (Α ’υγαλαо̂ι) — жители местности Α ’υγάλα в восточной части 
Мавритании Кесарийской (Paylys Real-Encyclopädie der classischen alter-
tumswissenschaft. Unter mitwirkung zahlreicher fachgenossen herausgege-
ben von Georg Wissowa. Stuttgart, 1894. B. 2. P. 2299). Славянское название 
лугаольи — следствие метатезы начальных слогов. (А. К.)

1378 Киликийцы (Κίλιкες) — жители Киликии (Κιλιкία) — древней юго-
восточной области Малой Азии, располагавшейся в пределах между 
Памфилийским заливом, хребтом Тавра и Аманскими горами. Киликия 
на севере граничила с Каппадокией, на северо-западе с Ликаонией, на 
западе с Памфилией. Киликийцы этнически родственны хеттам и асси-
рийцам.

1379 Маврусии (Μαυρоύσιоι) — жители области Маврусия в Ливии; упомина-
ются Страбоном. (А. К.)

1380 Критяне (Κρη̂τες) — население о. Крит (Κρήτη) в восточной части Сре-
диземного моря.

1381 Магартесы (Μαγάρδαι, Μαγάρται) — убедительной этно-географической 
идентификации этнонима обнаружить не удалось.

1382 Нумидийцы (Νоύμιδες) — население Нумидии (Νоμαδία) — области в 
Северной Африке (соответствует северной и северо-восточной части 
современного Алжира). В III в. до Р. Х. Нумидия подчинена Карфагену. 
В 201–149 гг. независима, затем воевала с Римом. В 46 г. до Р. Х. Юлием 
Цезарем здесь образована провинция Новая Африка.

1383 Насамоны (Νασαμωνες) — племя в Ливии; начиная с эпохи эллиниз-
ма, так называли племена Северной Африки, занимающие территорию 
между нумидийцами и ливийцами. (А. К.)

1384 Гадир — город, основанный финикийцами на Пиринейском берегу Ги-
бралтарского пролива (совр. Кадис).

1385 Под Индией здесь понимается т. н. Малая Индия, то есть имеется в виду 
Эфиопия Азийская в Аравии, иначе область Инд, которая отлична от Ве-
ликой Индии (собственно Индии), которую иногда отождествляли также 
с Нубией (см.: Полякова С. В., Феленковская И. В. Анонимный географиче-
ский трактат «Полное описание Вселенной и народов» // Византийский 
временник. 1956. № 8. С. 279).

1386 То есть Эфиопия Африканская.
1387 Исследователи отмечают, что палейная фраза «ефиоппьска рѣка чермь-

на, текущи на въстокъ» может восходить только к славянскому переводу 
«Хроники» Георгия Амартола, т. к. повторяет ошибку перевода греческого 
текста ’ερυθρα βλέπоυσα кατ ἀ νατоλάς (см.: Борцова И. В. Легендарные 
экскурсы о разделении земли в древнерусской литературе // Древнейшие 
государства на территории СССР: 1987. М., 1989. С. 179). Безусловно, речь 
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идет о Красном море, но из общего контекста следует, что оно отождест-
влено также с Фивой (Фиваидой), иначе говоря с морем, прилегающем к 
области Фив. Известно, что византийские географы выделяют собствен-
но Египет, Александрию и Фиваиду (см.: Полякова С. В., Феленковская И. В. 
Анонимный географический трактат «Полное описание Вселенной и на-
родов» // Византийский временник. 1956. № 8. С. 281).

1388 Киренаика (Κυρηναιкή, Куриния в: Повесть временных лет. Т. I. М.; Л., 
1950) — область в Северной Африке, соседствующая с Ливией.

1389 Мармарика (Μαρμαρίς) — область в Северной Африке, граничащая на 
западе с Киренаикой.

1390 Сирт (Σύρτις) — область в Северной Африке, примыкающая к заливам 
Большой Сирт и Малый Сирт. Земли между Нумидией и Ливией.

1391 Тавтамеи (Ταυταμαίоι) — убедительной этно-географической иденти-
фикации этнонима обнаружить не удалось.

1392 В данном случае имеет место широкое понимание Ливии как средизем-
номорского побережья Северной Африки. Упомянутая выше река Лива 
есть не что иное, как прибрежная полоса Средиземного моря, примы-
кающая к Северной Африке (ср. отождествление Красного моря с Фи-
вой (Фиваидой). Подобные объяснения базируются на представлениях 
о Мировом Океане, окружающем и омывающем Ойкумену, а Африка, как 
часть ее, помещена в кольцо вод.

1393 Лептис (Λέπτεоς) — города Большой и Малый Лептис на средиземно-
морском побережье Африки (сопредельная территория с Сиртом).

1394 Имеется в виду Гибралтарский пролив, разделяющий Европу и Афри-
ку. Согласно древнегреческому мифу, Геракл поставил на северном и 
южном берегах пролива стелы — т. н. Геракловы столбы; по другому 
варианту мифа, он раздвинул закрывавшие выход в океан горы, создав 
пролив. 

1395 Лигдония (Λυγδоνία) — часто употреблявшийся ранее галльско-кельт-
ский этноним, древнее название современного г. Лион (Paylys Real-En-
cyclopädie der classischen altertumswissenschaft. Unter mitwirkung zahlre-
icher fachgenossen herausgegeben von Georg Wissowa. Stuttgart, 1894. B. 2. 
P. 1718). (А. К.)

1396 Камилия (Καμιλία) — область в Италии, в бассейне р. Тибр. (А. К.)
1397 Троада (Τρωάδα) — область вокруг г. Трои в северо-западной части Ма-

лой Азии. (А. К.)
1398 Эолида (Α’ιоλία) — область в Малой Азии между Троадой на севере и Ли-

дией на юге. 
1399 Древняя Фригия — Великая (Первая) Фригия, или Фригия Геллеспонт-

ская — прибрежные территории на южном побережье Пропонтиды. Эту 
область отличали от Малой (Второй) Фригии. Сведениями о Фригии 
заканчивается фрагмент об уделе Хамовом, имеющий ряд совпадений 
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с «Повестью временных лет» (см.: Полное собрание русских летописей. 
Т. 2. Стб. 3).

1400 Западное море (‛Εσπέρα θάλασσα) — букв. ‘Вечернее, или Западное 
море’ — Средиземное море. (А. К.)

1401 Мидяне (Μύδоι) — в данном случае скорее всего имеется в виду ирано-
язычный субстрат, потомками которого Плиний и Диодор считали рас-
селившихся в волжско-приуральских степях савроматов (см.: Петру-
хин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и 
раннем средневековье. М., 1998. С. 106). Другими словами, в комментируе-
мом тексте речь идет о расселившихся в пределах Иафетовых мидянах, 
которых составитель списка народов, видимо, отличал от разноплемен-
ного населения Великой Мидии и которые у него фигурируют выше в 
разделе мидян-семитов (см.: комм. 1314, 1344). Савроматы — родствен-
ные скифам кочевые племена VII–IV вв. до Р. Х. Современные исследо-
ватели приводят доказательства в пользу миграции на рубеже II–I тыс. 
до Р. Х. ираноязычных племен с запада на восток через Кавказ и связыва-
ют с результатами этой миграции образование мидян, персов и других 
соседних с ними ирано-язычных народов (см.: Грантовский Э. А. Ран-
няя история иранских племен Передней Азии. М., 1970). Известны также 
меды — племя на границе Фракии и Македонии, соседствовавшее с пео-
нами, дарданами, родонами.

1402 Каппадокийцы (Καππάδокες) — жители Каппадокии (Καππαδокία), 
исторической области в центральной части Малой Азии. В отличие от 
других малоазийских народов, они, наряду с галатами, не отнесены со-
ставителем списка к уделу Хамову. Видимо, каппадокийцев, как и галатов, 
византийские географы считали народом, пришедшим с Европейского 
континента, т. е. переместившимся из пределов Иафетовых в зону со-
прикосновения семитов и хамитов. Каппадокийцы являлись потомками 
хеттов, которые образовались из смешения местного населения хеттов 
с вторгшимися сюда в III тыс. до Р. Х. с северо-запада индоевропейцами. 
У древних авторов имелись все основания относить их к яфетидам, ко-
торые во II тыс. до Р. Х. составляли этническое ядро Хеттского царства, 
население которого затем попеременно находилось под властью Мидии 
(нач. VI в. до Р. Х.), Ахеменидов (2-я пол. VI в. до Р. Х.), Селевкидов (кон. 
IV в. до Р. Х.), Рима (с I в. до Р. Х.). Только с III по I вв. до Р. Х. Кесария 
была самостоятельной. Но и после вхождения ее в состав Византийской 
империи сохранялась память о европейских, а следовательно, яфетиче-
ских этнических корнях каппадокийцев, что и отразил список народов, 
размежевав малоазийское население между двумя уделами — яфетидов и 
хамитов.

1403 Галаты (Γαλάται), они же кельты (Κελτоί) — галаты действительно яв-
ляются кельтским племенем, вторгшимся в 278–277 гг. до Р. Х. в Малую 
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Азию и осевшим в центральной ее части между средним течением рек 
Сангариус (совр. Сакарья) и Галис (совр. Кызыл-Ирмак). Название племе-
ни перенесено на территорию, которую пришлое население заняло — 
Галатия (Γαλατία). Другими словами, у составителя списка народов были 
все основания относить галатов, как и каппадокийцев, к яфетидам, про-
никшим в соседство с хамитами с европейской прародины. Исследова-
тели отмечают, что в этой части перечень Иафетовых народов состав-
лен по «Хронике» Синкелла (ср.: Georgii Sуncelli. Ecloga Chronografica / 
Ed. A. A. Mosehamner. Leipzig, 1989. P. 53, 15; см. также: Шахматов А. А. 
Повесть временных лет и ее источники. С. 75; Борцова И. В. Легендар-
ные экскурсы о разделении земли в древнерусской литературе // Древ-
нейшие государства на территории СССР: 1987. М., 1989. С. 180, 184). Не 
исключено, однако, что в списках Палеи имеет место порча текста, так 
как в «Хронике» Ипполита аналогичное место читается иначе: «Γάλλιоι 
<о‛ι кαί> Κελτоί» — галлы, они же кельты (Hippolytus Werke. Vierter Band. 
Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 14).

1404 Эллины (‛Έλληνες), они же ионяне, или ионийцы (’Ίωνες) — одна из 
основных групп древнегреческих племен, название которой возводит-
ся к легендарному герою-родоначальнику Ионе, сыну Ксута, внуку Эл-
лина. Как этническая группа ионийцы оформились в эпоху дорийского 
переселения (XII–XI вв. до Р. Х.). Населяли Аттику, часть острова Эвбея, 
а также острова Накос, Самос, Хиос. Ими была заселена часть западно-
го побережья Малой Азии, прилегающая к городам Теос, Эфес, Милет. 
Эта малоазийская область называлась Ионией и соприкасалась с удела-
ми таких хамитских народов, как Кария, Лидия, Мисия. Отождествление 
ионян с эллинами соответствует Георгию Синкеллу (ср.: Georgii Sуncelli. 
Ecloga Chronografica / Ed. A. A. Mosehamner. Leipzig, 1989. P. 53, 17).

1405 Фессалийцы (Θεσσαλоί) — население области Фессалия (Θεσσαλία) в 
северной части Древней Греции.

1406 Можно предполагать в нечеткой передаче этнонима алаукои наимено-
вание жителей Лаконии (Λαкωνιкή) — исторической области Древней 
Греции в юго-восточной части Пелопоннеса. Этническую основу насе-
ления составляли дорийцы, переселившиеся сюда в XII–XI вв. до Р. Х. из 
более северных областей Греции. Ими образовано крупное государство 
Спарта, синонимом официального названия которого было Лакедемон.

1407 Фракийцы (Θράкες) — жители исторической северо-балканской обла-
сти Фракия (Θράкη), занимавшие пространство к югу от нижнего Дуная 
до Пропонтиды и Фракийского моря.

1408 Македоняне (Μαкεδόνες) — население Македонии, в V–VII вв. до Р. Х. 
крупного рабовладельческого государства на северо-востоке Балканско-
го полуострова. Этнически македоняне происходят от смешения илли-
рийского, фракийского и греческого субстратов. В VI–VII вв. Македония 
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заселена славянами, потомками которых являются современные маке-
донцы — представители южнославянской языковой группы. Состави-
тель списка народов явно имел в виду дославянское население, потому 
что сведения о славянах представляют собой вставку в список народов, 
имеющий достаточно архаичную основу.

1409 Сарматы (Σαρμάται) — собирательное название для ираноязычных 
племен, обитавших с IV в. до Р. Х. по IV в. по Р. Х. в степной полосе на 
пространстве от р. Дунай до р. Урал и Тобол. Родственны савроматам. 
Поглотили собой скифов.

1410 Предположительно, родопы во Фракии.
1411 Армяне (’Αρμένιоι) — народность индоевропейской языковой семьи на 

территории Армянского нагорья. Соседствовали с парфянами, ассирий-
цами, мидянами, албанцами, иберийцами и каппадокийцами. Историче-
ским древним ядром Армении считается северо-восточная часть Малой 
Азии (Артмана, по данным хеттских надписей XVI–XV вв. до Р. Х.). Рас-
пространились в горную Месопотамию и Восточную Армению (в VIII–
VII вв. территория государства Урарту, во II в. до Р. Х. Армении Великой). 
«Армина» древнегреческих источников.

1412 Сикелы (Σιкελоί) — народность, населявшая о. Сикелию (Σιкελία, совр. 
Сицилия), потомки сиканов (σιкανоί), древнейшего островного племе-
ни, давшего название острову. Считают, что этнически это известное 
античным источникам племя является потомком переселившихся на 
остров иберов.

1413 Норики — романизированное кельтское население римской провинции 
Норик в междуречье р. Драва и верховьев р. Дунай. С VI в. эта область, 
расположенная к северу от Иллирии, заселяется славянами, но никогда 
византийские источники не смешивали нориков со славянами. Отож-
дествление нориков со славянами, по единодушному мнению исследо-
вателей, — вставка славяноязычного автора, которая, по одной версии, 
принадлежит Составителю Палеи, а по другой — славянскому источнику, 
который мог находиться в распоряжении Составителя. В любом случае 
сходный в остальных пунктах с «Хроникой» Георгия Синкелла список 
народов нориков не упоминает, зато норики имеются в перечнях «Пас-
хальной Хроники», с которой у Палеи много совпадений в описании пле-
мен. Видимо, не без влияния «Пасхальной Хроники» норики поставлены 
в соответствующем «Хронике» Синкелла тексте на месте народа ‛Ρηγι̂νες. 
Можно предположить, что такая подмена имеет какое-то отношение к 
древним представлениям о дунайской прародине славян, впрочем, убе-
дительного разъяснения этого факта исследователи не предложили. 
Аналогичное отождествление нориков со славянами есть в «Повести 
временных лет»: «норици еже суть словене» (Полное собрание русских 
летописей. Т. 1. Стб. 5). Совпадение дало основание говорить об обраще-
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нии летописца и Составителя Палеи к общему источнику и даже о за-
имствовании в Палею из летописи. Однако И. В. Борцова проницательно 
указала на то обстоятельство, что фрагмент о нориках в Палее находится 
на своем естественном месте, тогда как в летописи он располагается не 
вполне органично, что не дает оснований говорить о заимствовании из 
летописи в Палею. Вставка о нориках-славянах является частью более 
обширного оригинального включения, в котором дается этнографиче-
ское описание соседних со славянами народов (подробнее о нориках 
см.: Шахматов А. А. Толковая Палея и русская летопись. С. 68–69; Тол-
стов С. П. «Нарцы» и «Волохи» по Дунаю // Советская этнография. 1948. 
№ 2; Борцова И. В. Легендарные экскурсы о разделении земли в древне-
русской литературе. С. 180–184).

1414 Авары (обры) — союз тюркоязычных племен (аварская орда), часть 
западно-тюркского каганата. Впервые упоминаются в V в. В середине 
VI в. прошли от Западного Прикаспия до Паннонии, разгромив антов, 
гепидов и некоторые славянские племена. В 60-х гг. VI в. был образован 
простиравшийся от Дона до Адриатики Аварский каганат, во главе кото-
рого встал хан Баян. Авары воевали с франками, лангобардами, славяна-
ми и Византией. Обрами авар называли древнерусские летописи, поэто-
му в комментируемом отрывке можно видеть след работы славянского 
автора.

1415 Ромеи (῾Ρωμαῖоι) — самоназвание жителей Византийской империи. (А. К.)
1416 То есть Средиземного моря. (А. К.)
1417 Мидия была прежде помещена в пределах Симовых (см.: комм. 1314) и в 

то же время в Иафетовой части (см.: комм. 1401).
1418 Имеется в виду Албания Кавказская — одно из древнейших государств в 

Восточном Закавказье в долинах рек Куры, Аракса, Пори. Албанцы впер-
вые упоминаются Плинием Старшим в связи с участием в битве при Гавга-
мелах (331 до Р. Х.) на стороне Ахеменидов против Александра Македон-
ского. У Страбона, Плиния Старшего, Плутарха и др. албанские племена 
назывались еще утиями (удинами), гелами (легами) и каспиями. Албания 
находилась на северных границах западной ветви потомков Ноя.

1419 Армении Великой соответствует Восточная Армения — ядро Армянского 
царства. Малой Армении — западная, горная часть Армении между Про-
понтидой и верховьями р. Евфрат. В составе Римской империи Малая 
Армения входила в провинцию Каппадокия, а в III в. выделилась в само-
стоятельную провинцию.

1420 Пафлагония (Παφλαγоνία) — историческая область на севере Малой 
Азии, примыкающая к Черному морю и граничащая с Вифинией, Галати-
ей и Понтом.

1421 Колхида (Κоλχίς) — греческое наименование восточного и юго-
восточного побережья Черного моря, историческая область, соответ-
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ствующая Западной Грузии. В VI–II вв. до Р. Х. — территория Колхидского 
царства.

1422 Боспор (Вόσπоρоς) — территория древнего Боспорского государства 
со столицей в Пантикопее, которое в V в. до Р. Х. объединяло греческие 
колонии на Керченском и Таманском полуостровах. В IV–II вв. до Р. Х. 
в состав Боспорского государства входили меотские племена Кубани и 
скифы Восточного Крыма. В IV в. по Р. Х. государство разрушено наше-
ствием гуннов.

1423 Меотия, или Меотида (Μαιîτις) — Приазовье. (А. К.)
1424 О территории, относящейся к Сарматии, см.: комм. 1409.
1425 Таврия (Ταυριкή) — Крым.
1426 Об исторических областях Фракия и Македония см.: комм. 1407, 1408.
1427 Далмация — область вдоль восточного побережья Адриатического моря 

и прилегающие к ней острова. Первоначально была заселена иллирий-
скими племенами либурнов и далматов, а в VI–VII вв. здесь поселились 
сербы и хорваты.

1428 Молоссия (Μоλоσσή) — область на северо-западе Древней Греции, яв-
ляющаяся частью Эпира. В «Хронике» Ипполита в аналогичном месте 
читается этноним Μоλχίς (Hippolytus Werke. Vierter Band. Die Chronik. 
Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. S. 15).

1429 О локализации Фессалии см.: комм. 1405. (А. К.)
1430 Локрида (Λокρίς) — область в Средней Греции, заселенная племенами 

локридов. Занимала пространство на северном берегу Эвбейского и Ко-
ринфского заливов. (А. К.)

1431 Пелления (Πελλήνη) — Пелопоннес. В параллельном месте «Повести 
временных лет» добавлено географическое разъяснение: «Пеления яже 
и Полопонисъ» (Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стлб. 3).

1432 Адриатика (’Αδριαкή) — обобщенное название областей, прилегающих к 
Адриатическому морю.

1433 Этим заканчивается фрагмент, который, начиная с упоминания Мидии, 
имеет соответствие с «Повестью временных лет». Как и предыдущие, этот 
рассказ разорван компилятивными вставками, поэтому начало вставки 
об уделе Иафета повторяется дважды. Кроме того, имеется дополнение, 
обозначающее пределы народов Иафетовых до Западного океана (Сре-
диземного моря), поэтому Мидия, и без того упоминавшаяся неодно-
кратно в Симовых пределах, трижды локализуется в пределах Иафета. А в 
остальном Палея соответствует «Хронике» Георгия Амартола. По сравне-
нию с летописью имеются пропуски: в палейном списке не упоминаются 
дереви, скифы, а также Аркадия, Эпир, Иллирия, Лухтия. Славяне, встав-
ленные в летописный список, Палеей упоминаются в другом месте.

1434 Средиземное море, хотя на самом деле Кикладские острова находятся в 
Эгейском море. Киклады — группа островов, расположенных по кругу от 
центрального из них — Делоса. (А. К.)
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1435 Спорадские острова находятся на у юго-западного побережья Малой 
Азии. (А. К.)

1436 Имеет место неточность славянского перевода, т. к. далее перечисляются 
не острова, а греческие колонии на побережье Малой Азии или приле-
гающих к ней островах. Лишь два из них являются одновременно назва-
ниями островов и городов: Самос и Хиос. (А. К.)

1437 Неустраненное противоречие: выше Мидия отнесена одновременно к 
уделам Иафета и Сима. Здесь же Вавилония относится к владениям Иафе-
тидов, хотя прежде она была включена в пределы Симовы. Далее, видимо, 
ошибка, повторяющаяся в соответствующем месте «Повести временных 
лет»: Тигр впадает в Чермное (Красное), а не Черное (Понтийское) море. 
Возможно, правда, переносное значение: р. Тигр и продолжение ее ли-
нии до Понта определяется как граница между семитами и яфетидами.

1438 Сведения о славянских реках считаются вставкой древнерусского автора.
1439 Это мнение древнерусского автора. Вставка о реках предполагает ото-

ждествление прикаспийских племен Мидии с семитами. Выше уже отме-
чалось, что мидяне были причислены одновременно к семитам и яфети-
дам. Появление этого противоречия можно отнести на счет древнерус-
ского Составителя Палеи, который включил в составленный из разных 
источников географический экскурс сведения, соответствующие его 
представлениям.

1440 Карпаты. Аналогичный текст читается в «Повести временных лет» (ср.: 
Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 3). В других случаях ле-
тописец называет Карпаты то «горы Кавкасьскыя» (см.: Полное собра-
ние русских летописей. Т. 2. Стб. 747), то «Угорьски» (Полное собрание 
русских летописей. Т. 1. Стб. 25, 139). Исследователи считают, что вы-
ражение «рекше Угорьски» в Палее и летописи восходит к разъяснению 
славянского Составителя.

1441 Китиои (Κιταίоι) — убедительной этно-географической идентификации 
этнонима обнаружить не удалось. (А. К.)

1442 Туски (Τоυ̂σкоι) — они же этруски; так римляне называли тирренцев, 
жителей области Тиррена (совр. Этрурия) на северо-западе Апеннин-
ского полуострова, на побережье Тирренского моря между реками Тибр 
и Арно. По одним данным, они автохтоны, по другим — пришельцы с 
севера из-за Альп, а по мнению Геродота — выходцы из Малой Азии.

1443 Амилосиои (’Αβηλλήσιоι, Α‛ιμηλίσιоι) — самниты — крупное племенное 
объединение в центральной части Италии. От топонима Абелла — город 
в Кампании, упоминаемый Страбоном. (А. К.)

1444 Плискинои — пиценты (?) — племя, давшее название области, находя-
щейся к северо-востоку от Рима и прилегающей к побережью Адриати-
ческого моря. В «Пасхальной Хронике» значатся Κάλαβρоι (Успенский В. 
Толковая Палея. Казань, 1876. С. 65). В «Хронике» Ипполита (Hippolytus 



Комментарии 589

Werke. Vierter Band. Die Chronik. Hergestellt von Adolf Bauer. Berlin, 1955. 
S. 36) значатся как Σιкηνоί, то есть секваны.

1445 Каманои (Καμπανоί) — жители Кампании, исторической области в 
Средней Италии, ядро которой располагалось между р. Волтурно и от-
рогами Самитских гор. В «Пасхальной Хронике» значатся как Λоυкανоί. 
Лукания — южная соседка Кампании.

1446 Недвинои (Νεβδηνоί, Νεβληνоί) — убедительной этно-географической 
идентификации этнонима обнаружить не удалось.

1447 Книфои (Κνη̂δоι, Κνίθιоι) — жители Книда, маленького городка в Ка-
рии (Paylys Real-Encyclopädie der classischen altertumswissenschaft. Unter 
mitwirkung zahlreicher fachgenossen herausgegeben von Georg Wissowa. 
Stuttgart, 1894. 11. 914). См. также: комм. 1487.

1448 Нумеды (Νоυμίδες) — убедительной этно-географической идентифика-
ции этнонима обнаружить не удалось.

1449 Насамоны (Νασαμω̂νες) — см.: комм. 1383.
1450 Санаи (Σαιоί) — племя во Фракии, жившее напротив о. Самофракия в 

Эгейском море. Др.-рус. еанаи появилось, видимо, вследствие путаницы 
букв с и е. (А. К.)

1451 Мавры (Μαύρων) — мавры, обозначение ряда племен, населявших севе-
ро-западные территории Африки, названные римлянами Мавританией 
(совр. зап. Алжир и вост. Марокко); основной этнос — берберы. После 
завоевания арабами Пиренейского полуострова маврами называли как 
арабов, так и берберов — всех мусульман Пиренейского п-ва. После ре-
конкисты (XV–XVI вв.) маврами называли мусульман Сев. Африки. (А. К.)

1452 Мосудамои (Μωσоυδαμоί, Μоσσоυλαμоί) — убедительной этно-
географической идентификации этнонима обнаружить не удалось.

1453 Титенион (Τησπιτανоί, Τιγγιτανоί) — убедительной этно-географиче-
ской идентификации этнонима обнаружить не удалось.

1454 Кесарии (Καισαρηνσει̂ς, Σαρίνσης) — жители г. Кесарии в Ливии.
1455 Туриний тараконисский (Τυρινίων, кαλоυμένων Τα ’ρ‛ραкоνησίων) — 

Тарракония (Тарраконская Испания) — наименование центральных и 
северо-восточных районов древней Испании. (А. К.)

1456 Луситанцы (Λυσιτανоί) — население древней Луситании в западной ча-
сти Испании.

1457 Бетики (Вαιτιкоί) — жители области Бетика в Испании.
1458 Аутригонои (Α ’υτρίγоνоι) — народ, живший на севере, в Испании Тарра-

конской, в верхнем течении р. Ибер.
1459 Баски (Вάσкоνες) — иберийцы, переселившиеся на Пиренейский полуо-

стров в середине I тыс. до Р. Х. Располагались в северной части Испании 
в областях Алава, Баския, Наварра, прилегающих к Бискайскому заливу. 
На протяжении многих веков отстаивают свою независимость. Не под-
верглись романизации.
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1460 Халамиои, называемые асперами (Καλλαϊкоί, о‛ι кαλоύμενоι ’Άσπоρες) — 
каллаики, племя в Испании, возможно, на территории современной Га-
лисии.

1461 Галлы (Γάλλων) — ответвление кельтских племен расселившихся с VI в. 
до Р. Х. между р. По и Альпами.

1462 Нарумы (Ναρβоυδησίων) — население Нарбонитиды, области в Кельти-
ке, упоминаемой Страбоном.

1463 Лугдуны (Λоυγδоυνоί) — население вокруг г. Лугдунум, совр. Лион (см.: 
комм. 1395) в Кельтике, упом. Страбоном. Др.-рус. аурданои явилось 
следствием путаницы букв л и а, сходных по начертанию. (А. К.)

1464 Великои (Вελιкоί, Вελσιкоί) — кельтское население Испании Тарракон-
ской. (А. К.)

1465 Сиканы (Σιкανоί) — иберийское племя, переселившееся с Пиренейского 
п-ва в Сицилию и, возможно, давшее ей свое название.

1466 Есидои (’Εδνоί) — вероятно, эдуи, племя в Кельтике, упоминаемое Стра-
боном. (А. К.)

1467 Маркомалои (Μαρкόμαλоι, Μαρкόμανоι) — Маркоманы — германское 
племя, обитавшее к югу от р. Майн, а затем переместившееся на террито-
рию нынешней Богемии.

1468 Мардулои (Вαρδоυλоί) — убедительной этно-географической иденти-
фикации этнонима обнаружить не удалось.

1469 Курдои (Κоυαδρоί) — вероятно, коадуи, упоминаемое Страбоном одно 
из германских племен. (А. К.)

1470 Веривилои (Вεριδоί, Вέρδηλоι) — убедительной этно-географической 
идентификации этнонима обнаружить не удалось.

1471 Гермодолы (’Ερμоελоί, ‛Ερμόνδоυλоι) — возможно, гермондоры, упоми-
наемое Страбоном одно из германских племен.

1472 Амоссовинои (’Αμαξόβιоι) — алазоны, упоминаемое Страбоном скиф-
ское племя над Борисфеном (совр. Днепр). (А. К.)

1473 Грекосарматы (Γραιкоσαρμάτi, Γριкоσαρμάτai) — убедительной этно-
географической идентификации этнонима обнаружить не удалось.

1474 Иберы (’Ίβηρες) — население (племя) в Иберии, области в Азии.
1475 Винагрои (Вε ’ρ‛ρανоί, Вηρανоί) — убедительной этно-географической 

идентификации этнонима обнаружить не удалось.
1476 Колхи (Κоλχоί) — население (племя) Колхиды, области на Понте.
1477 Боспораны (Воσπоριανоί) — народности на Киммерийском Боспоре 

(совр. Босфор). 
1478 Санны (Σάλλоι, Σαυ̂νоι) — племя в Каппадокии Понтийской, упомина-

ется Страбоном.
1479 Географически здесь обозначены земли юго-восточного побережья Чер-

ного моря, на пространстве между городами Фасис, Трапезунд, Себаста. 
Северная часть обозначенной территории относится к Колхиде, южная 
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соответствует Малой Армении, граничившей на западе с исторической 
областью Понт и на юго-западе с Каппадокией.

1480 Аспаровы станы (Παρεμβоλή ’Άψαρоς) — мощная римская крепость на 
побережье в 140 милях восточнее Трапезунта. (А. К.)

1481 Севастийский город (Σεβαστόπоλις) — упоминаемая Страбоном Себа-
ста — город в Каппадокии Понтийской. (А. К.)

1482 Гавань Исса, др.-рус. Осуеминь — непонятое и непереведенное сочетание 
’Ίσσоυ λιμήν (’Ύσσоυ λιμήν) ‘гавань Исса’; Исса — название острова у 
Иллирийского побережья Адриатического моря с городом того же на-
звания. (А. К.)

1483 Река Фасис (Φάσις) — река в Колхиде. (А. К.)
1484 Трапезунт (Τραπεζоυ̂ντоς) — греческий город на Понте. (А. К.)
1485 Названия греков даны в соответствии с занимаемыми ими исторически-

ми областями Центральной и Южной Греции, а также Малоазийского 
побережья: Иония, Аркадия, Беотия, Этолия, Лаконика.

1486 Совр. Мальта. (А. К.)
1487 Книд на самом деле не остров, а мыс в Карии с городом того же названия, 

со знаменитым храмом Афродиты, в котором находилась статуя богини 
работы Праксителя (см.: комм. 1447). (А. К.)

1488 Финно-угорское племя нерева, с именем которого связывают название 
одного из пяти концов древнего Новгорода — Неревский конец.

1489 Уже давно отмечено, что палейный перечень соседних со славянами 
народов имеет весьма близкие соответствия аналогичному перечню в 
летописи. Никто не сомневается, что данные перечня основываются на 
русских источниках. Только сторонники греческого происхождения Па-
леи видят в этом позднейшую вставку в текст (М. И. Сухомлинов), другие 
же данный факт трактуют как результат обращения к общему источнику 
(И. В. Борцова), или даже как аргумент в пользу заимствования в Палею 
из летописи (А. А. Шахматов, Д. С. Лихачев). И. В. Борцова проницатель-
но отметила идеологическое расхождение Палеи с летописью, которое 
выражено неупоминанием Палеей Руси (см.: Борцова И. В. Легендарные 
экскурсы о разделении земли в древнерусской литературе. С. 182), тог-
да как существовали средневековые таблицы народов, много внимания 
уделявшие Руси (см.: Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории 
Руси IX–XI веков. Смоленск, 1995. С. 25–40). Летописец как бы игнори-
рует в этой части повествования славян, тогда как в Палее славянский 
и варяжский языки стоят в естественном ряду соседних народов (ср.: 
Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 4). Имеются отличия и в 
составе племен. Толковая Палея не знает не только руси, но также веси, 
заволжской чуди, летьголы, однако в Палею вставлены отсутствующие в 
летописи лопь, карела, ятвяги, мещера. Вопрос о соотношении памятни-
ков, которые имеют между собой ближайшие параллели, еще не решен. 
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Но уже сейчас можно говорить, что летописный список выглядит более 
архаично, о чем свидетельствуют упоминание черемисов в числе дан-
ников Руси (см.: Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летопи-
сания. М., 1977. С. 105) и появление корелы в Палее, первое летописное 
упоминание которой относится к 1143 г. Поэтому справедливо заклю-
чение И. В. Борцовой, что «состав перечня восточноевропейских наро-
дов мог быть в ней (т. е. Палее) значительно обновлен» (Борцова И. В. 
Легендарные экскурсы о разделении земли в древнерусской литературе. 
С. 183). Палея в этой части пользуется иными, чем летопись, византий-
скими источниками. Компиляция получилась рыхлая, перегруженная, с 
повторами и противоречиями.

1490 Библия не сообщает о том, как и когда была разрушена Вавилонская 
башня, а также сроки ее возведения. Около местоположения древнего 
Вавилона существуют развалины двух колоссальных храмов, каждый из 
которых разные группы ученых отождествляют с печально знаменитой 
башней. Один из них высился в самом Вавилоне и в древности назывался 
Э-Саг-Ил (Храм, поднимающий голову), другой был построен на про-
тивоположном берегу реки к юго-западу от города и назывался Эзида. 
С развалинами второй, в семь разноцветных этажей, башни, известными 
сейчас под названием Бирс-Нимруд, то есть башня Нимрода, еврейское 
и местное предание связывает библейскую вавилонскую башню. Най-
денная там глиняная табличка сообщает, что вавилонский царь не смог 
довести до конца это сооружение. В 1899 г. немецкие археологи начали 
раскопки на холме Э-Саг-Ил и выявили достаточно хорошо сохранив-
шееся основание здания четырехугольной формы со сторонами длиной 
91,55 м. Разрушенная башня была построена на кирпичном фундаменте 
и облицована обожженным кирпичом. Клинописные тексты, найденные 
в самом сооружении, подтверждают, что башня состояла из семи тер-
рас, а нижний ярус представлял собой кубический объем со сторонами 
ок. 90 м. По сообщению Геродота, относившего башню к одному из чу-
дес света, можно предположить, что на седьмой террасе находился храм, 
где отправлялось ритуальное блудодеяние с языческим божеством (см.: 
Церен Э. Библейские холмы. М., 1986. С. 103–104). В древней Вавилонии 
было еще много других храмов-башен, и предание о столпотворении 
может иметь отношение к любой из них. Литературные, эпиграфические 
и археологические данные о храмовых башнях см.: Parrot A. La Tour de 
Babel. Paris, 1953. Автор насчитывает не менее 33 башен в 27 городах Ме-
сопотамии (P. 17), которые были предназначены предоставить божеству 
площадки для спуска на землю (P. 49). Ср. также: Parrot А. Archeologia della 
Bibbia. Dal Diluvio universale alla Torre di Babele. Roma, 1978. P. 63–105.

 Сюжет об остатках столпа — апокрифический, отразившийся в Палее 
и летописи, чтение которых, по наблюдению А. А. Шахматова, близко 



Комментарии 593

«Еллинскому летописцу» (ср.: «а мѣра столпа тоя холаньскаго имяше 
долготу и ширину келикыи сынъ 543 лакот» — Шахматов А. А. Толковая 
Палея и русская летопись. С. 69).

1491 Еф 6 12.
1492 Любопытная фраза, в которой речь идет о последнем взятии Иерусалима 

римлянами при Тите. Здесь исследователи пытались увидеть намек на 
происхождение Составителя Палеи. А. А. Шахматов (Шахматов А. А. Тол-
ковая Палея и русская летопись. С. 19–20) делал вывод, что Составитель 
Палеи писал по-древнеболгарски, а сам был греком (точнее — ромеем, 
в духе византийского имперского самосознания) и потому мог сказать: 
«Иерусалим Господь Бог отдал отцам нашим». Впрочем, в духе полемиче-
ской антитезы нельзя исключать, что Составитель образно имел в виду, 
что Иерусалим перестал быть священным городом иудеев и стал духов-
ным центром христиан.

1493 См.: Наум 1 8.
1494 См.: Ис 23 4–18; Иез 26 1–21. В сравнении использованы не реально-

исторические факты, а пророчества о судьбе городов Тир и Сидон. Эти 
финикийские города были процветающими еще в Средние века и, в част-
ности, служили объектом грабежа во время войн крестоносцев. Ныне от 
Тира остались одни развалины, а Сидон (совр. название Саид) представ-
ляет небольшой город с населением около 3000 человек. (А. К.)

1495 Упоминается храм Гроба Господня (иначе — Воскресения Господня), 
основанный равноапостольной царицей Еленой в нач. IV в. и до сего дня 
существующий в Христианском квартале Иерусалима.

1496 Быт 9 25.
1497 Исследователи отмечают, что толкование Составителем Палеи расска-

за об Агари и Сарре, Измаиле и Исааке имеет весьма близкое сходство 
с символическим толкованием того же библейского сюжета Киевским 
митрополитом Иларионом в «Слове о Законе и Благодати». На взаимо-
связь Палеи и «Слова» Илариона указывал А. В. Михайлов (Михайлов А. В. 
Общий обзор состава, редакций и литературных источников Толковой 
Палеи // Варшавские Университетские известия. 1895. № 7. С. 4), а также 
И. Н. Жданов (Жданов И. Н. Палея // Сочинения. СПб., 1904. Т. 1. С. 169). 
Агарь и Измаил, по мнению Илариона, представляли образ Закона, а Сар-
ра и Исаак аллегорически обозначали Благодать, пришедшую со Хри-
стом. Изгнание рабыни Агари с сыном и признание наследником сво-
бодного Исаака трактовалось как прообразование будущей победы Бла-
годати (христианства) над Законом (иудаизмом). Н. С. Тихонравов видел 
в этом факте указание на раннее происхождение Палеи, которая, по его 
мнению, оказала влияние на творчество древнерусского мыслителя (см.: 
Тихонравов Н. С. Сочинения. СПб., 1894. Т. 1. Добавления. С. 44). Вместе 
с тем В. П. Адрианова совершенно справедливо указала на отсутствие 
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прямых текстуальных совпадений (см.: Адрианова В. П. К литературной 
истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 12). Данное наблюдение тем не 
менее не отменяет идейного сходства памятников, тем более что ана-
логичная аллегорическая трактовка образов рабыни Агари и свободной 
Сарры дается в «Послании к Галатам» апостола Павла (Гал 4 22–31). Об-
ратим также внимание на такую черту сходства между Палеей и «Словом 
о Законе и Благодати», как световая символика: тень (в Палее — заря), 
отождествляемая с Законом, и сияние солнечное, знаменующее наступ-
ление Благодати христианства. Так в ярких символических уподоблени-
ях проводится мысль о превосходстве христианства над иудаизмом.

1498 Ср. с тропарем праздника Сретения Господня: «Радуйся, Бл҃годатная Бдце 
Дѣво, изъ Тебе бо возсия Солнце правды, Хрс҃тосъ Бг҃ъ нш҃ъ, просвѣщаяй 
сущия во тмѣ…» Именование Солнце правды восходит к Мал 4 2.

1499 См.: Ис 11 6–7.
1500 Смысл употребления цитаты в контексте неясен. Цитируемое место в 

произведениях апостола Павла не обнаруживается и скорее принадле-
жит не ему, а заимствовано из седальна 6 гласа по 3 песни канона св. Фео-
фана из чинопоследования погребения мирских человек: «якѡже рече 
Писание: егда миръ приобрящемъ, тогда во гробъ вселимся, идеже вкупѣ 
царие и нищие…» (Требник. С. 178–179). На какое писание ссылается 
св. Феофан, тоже неясно. Отдаленно можно ср.: Мф 16 26; Мк 8 36.

1501 Рувим — евр. ‘сын презрения’ (Библейская энциклопедия. С. 609). Си-
меон — евр. ‘слышание’ (Библейская энциклопедия. С. 643). Левий — евр. 
‘привязанность’ (Библейская энциклопедия. С. 426). Салим — евр. ‘мир’. 
Так назывался город, царем которого был Мелхиседек (см.: Быт 14 18) и 
на месте которого возник Иерусалим. Иуда — евр. ‘хвала Иеговы’, ‘хвалите 
Господа’ (Библейская энциклопедия. С. 369). Иссахар — евр. ‘воздаяние’, 
‘награда’ (Библейская энциклопедия. С. 303). Завулон — евр. ‘обиталище, 
жилище’ (Библейская энциклопедия. С. 264). Дан — евр. ‘судья’ (Библей-
ская энциклопедия. С. 186). Неффалим — евр. ‘спор, борьба’ (Библейская 
энциклопедия. С. 511). Гад — евр. ‘толпа’ или ‘счастье’ (Библейская энци-
клопедия. С. 147). Асир — евр. ‘счастливый’ (Библейская энциклопедия. 
С. 65). Иосиф — евр. ‘прибавление’ (Библейская энциклопедия. С. 363). 
Вениамин — евр. ‘сын десницы, т. е. крепости, счастья’. Следует иметь 
в виду, что как в Палее, так и в других памятниках, в том числе и лекси-
кографических, имена библейских персонажей зачастую толкуются не 
этимологически, а символически, указывая на черту характера, событие 
в жизни, судьбу или историческую роль. (А. К.)

1502 Быт 49 1.
1503 То есть от египтян.
1504 Исав, родоначальник идумеев, жил в Едоме, или Идумее, на юге Палести-

ны. Царство Эдомское, или Страна Эдомская, Едом, Идумея ‘красная’ — 
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страна, лежащая на юг от Мертвого моря, получила свое название от 
Исава, или Эдома, по цвету чечевичной похлебки, за которую он продал 
Иакову свое первородство. Над идумеянами неоднократно исполнялось 
пророчество, данное Исааком Иакову относительно потомков Исава 
(идумеян): Идумея была завоевана царем Давидом (2 Цар 8 14), царем 
Амасией (4 Цар 14 7). Некогда плодородная, цветущая Идумея ныне 
представляет собой дикую бесплодную равнину, о чем пророчествовал 
пророк Исайя (см.: Ис 34 11–15).

1505 [Следующие далее характеристики, которые Иаков дает своим сыновьям, 
как и продолжающие их «Заветы двенадцати патриархов», в значитель-
ной степени проясняют смысл летописных отождествлений древне-
русских князей с тем или иным сыном Иакова, целый ряд устойчивых 
литературных оборотов, а также визуальных образов, встречающихся в 
древнерусском изобразительном искусстве. — И. Д.] 

1506 Слов о прощении грехов первенцу Иакова в параллельном тексте Би-
блии не содержится. Кроме того, по сравнению с библейским текстом, 
в палейном варианте благословения Рувима опущена положительная ха-
рактеристика старшего сына: «верх достоинств и верх могущества» (ср.: 
Быт 49 3–4). Пророческого элемента, характерного для благословений 
других сыновей, здесь нет.

1507 О коварной мести жителям Сихема: сыновья Иакова в отместку за обес-
чещенную сыном Еммора Сихемом сестру Дину сначала вынудили си-
хемлян принять обрезание, а затем больных и обессиленных уничтожи-
ли (см.: Быт 34 1–29).

1508 Имеется в виду злонамеренная порча скота сихемлян через перерезы-
вание жил, после кровавой расправы над населением Сихема (2 Цар 8 4; 
Нав 11 6, 9). В Книге Бытия сказано, что скот и все богатство Иаковичи 
забрали себе (Быт 34 28).

1509 Быт 49 5–7.
1510 См.: Быт 34 31.
1511 Апокрифический мотив, не соответствующий Библии и противореча-

щий осуждению Симеона и Левия. По смыслу дополнения, Иаков не мо-
жет осуждать иудейскую жестокость, будучи сам причастен к ней.

1512 Толковательная часть основана в том числе и на данных апокрифическо-
го «Евангелия Никодима», где Анна и Каиафа фигурируют среди судей, 
которые свидетельствовали перед Пилатом против Иисуса Христа, а по 
Воскресении Иисуса пытались скрыть это событие от иудеев (см.: Миль-
ков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 811, 813, 814, 818–822). 
Первосвященник иудейский Иосиф Каифа [Каиафа, Иосиф бар Каиафа] 
упоминается в Мф 26 3; Ин 11 49 и как историческое лицо известен Ио-
сифу Флавию (Иудейские древности. XVIII, 11. 2). После отзыва Пилата, 
произошедшего ок. 36 г., Каиафа был лишен звания первосвященника. 
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Анна (или Анаа) являлся тестем Каиафы и входил в состав Синедриона 
(Ин 18 13).

1513 Апокрифическая часть пророчества о Левии имеет совершенно иную то-
нальность, нежели библейский текст, в котором демонстрируется край-
няя неприязнь Иакова к Симеону и Левию, в соответствии с чем пред-
рекается их рассеяние в израильском народе. Экзегеты подчеркивают, 
что пророчество это исполнилось: колено Симеоново уменьшилось, 
обеднело и было включено в Иудин удел, а колено Левия не получило 
собственного удела в Израиле и было рассеяно среди других колен Из-
раиля. Собственно говоря, Библия воспроизводит проклятие двум сынам 
Иакова. Во внебиблейских дополнениях формулируется пророчество о 
священническом служении сынов Левия. «Проклятое» потомство Левия 
фигурирует в Св. Писании как богоизбранное колено. Промыслительное 
значение связи между наказанием, рассеянием и последующим ревност-
ным служением рассеянных левитов Богу сформулировал Феодорит 
Блаженный: «Колено Левия рассеяно по причине великой чести, чтобы в 
каждом колене жили левиты и жрецы, и все приобретали от них пользу» 
(Толковая Библия. Т. 1. С. 264).

1514 «Из тебя произойдет Ревнитель» — обычно в Ветхом Завете слово Рев-
нитель применяется как одно из имен Бога Яхве (см.: Исх 20 5; 34 14; 
Втор 4 24; 5 9; 6 15; Ос 24 19; Наум 1 2), но в данном контексте оно, веро-
ятно, относится не к божеству, а к Моисею, который происходил из ко-
лена Левия. «Из тебя произойдут властители» — вероятное упоминание 
о теократическом периоде организации власти у евреев во время исхода 
из Египта. Можно предположить и мессианский характер предсказаний 
Иакова Левию. Как параллель к палейному благословению следует ука-
зать иудео-палестинский апокриф «Вознесение Моисея» (I в.), в котором 
при изображении последних времен сказано, что в колене Левия будет 
таинственный человек по имени Тахо, имеющий 7 сыновей, и он ска-
жет: «Смотрите, вот наказание народа было краткое». Численное значе-
ние имени Тахо в соответствие с каббалистическим методом гематрии 
составляет 363, т. е. число Мессии, что указывает на мессианскую роль 
колена Левия (см.: Корсунский И. Иудейское толкование Ветхого Завета. 
М., 1882. С. 159).

1515 Апокрифическая деталь, имеющая соответствие в «Повести об Иосифе и 
Асенеф». Суть событий, подразумеваемых в Палее, такова. Сын фараона 
увлекся страстью к Асенеф и возжелал сделать ее своей женой (легко 
читается параллель с Авраамом и Саррой в Египте), а заодно и овладеть 
престолом. Но для этого ему требовалось убить Иосифа, а также своего 
отца — фараона, который весьма благоволил к Иосифу. Для осуществле-
ния коварного замысла сын фараона внушил сыновьям Валлы и Зелфы, 
что будто бы слышал, как Иосиф просил фараона об их казни, высо-
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комерно брезгуя ими, потому что они были детьми служанки. Обману-
тые Дан и Гад согласились стать сообщниками сына фараона. Однако 
Левий, названный «боговещим», познал грядущую опасность и призвал 
остальных братьев взяться за мечи. В битве сын фараона получил тяже-
лые ранения и вскоре умер, а Асенеф умолила не наказывать Дана и Гада. 
Вскоре скончавшийся от печали фараон оставил царство Иосифу (см.: 
Многоценная жемчужина. С. 120–128).

1516 Вставка против канонического текста, перекликающаяся с этимоло-
гическими толкованиями еврейских имен Составителем Палеи (ср.: 
комм. 1501). Дальнейшие авторские толкования разъясняют христоло-
гический смысл этого дополнения: от колена Иудина происходит вопло-
тившийся Сын Божий.

1517 Эта фраза из благословения Иуды весьма неоднозначно понимается 
толкователями разных времен и направлений, и одной из причин этого 
является разночтение в переводах относительно слова Shiloch. Одно из 
древнейших и наиболее верных толкований — мессианское, исходящее 
из общего мнения, что «благословение, данное Иуде, таинственно: оно 
предзнаменовало все то, что относится ко Христу» (Иже во святых отца 
нашего Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского из-
бранные творения // Беседы на Книгу Бытия. СПб., 1898. Т. 2. С. 718). 
С учетом этой установки нет смыслового противоречия между чтени-
ем в христианских переводах. В Русской Синодальной Библии: «доко-
ле не придет Примиритель, и ему покорность народов» (Быт 49 10); в 
Септуагинте [The Septuagint with Apocrypha: greek and english. Sir Lance-
lot C. L. Brenton. Michigan, 1982]: «доколе придет Тот, Кому отложено» 
(τὰ  ἀ πокείμενα αυ’τω); чтение Палеи несколько иное, и точного соот-
ветствия ему не найдено. Из немессианских прочтений можно упомя-
нуть совр. русск. раввинистический перевод с евр.: ad ki jabo Shiloch — 
«доколе не придет в Шилох», т. е. в город Силом; но это предсказывает 
очень краткосрочную историческую длительность гегемонии колена 
Иудина, что неправильно, поскольку скипетр от царей из потомства 
Иудина отошел только перед пришествием Христа. В Талмуде и Мидра-
шах, напротив, Шилох — одно из имен Мессии (см.: Толковая Библия. Т. 1. 
С. 266). В таргуме Онкелоса методом гематрии на основе равенства сум-
мы численного значения букв, составляющих слова jabo Shiloch и Masiah 
(Мессия) стих Быт 49 10 также истолковывается в пользу пророчества 
о Мессии (см.: Корсунский И. Иудейское толкование Ветхого Завета. М., 
1882. С. 160). Аналогичного мнения придерживаются таргумы Ионафана 
и Иерусалимский.

1518 Быт 49 8–12.
1519 Очевидный пропуск в др.-рус. тексте, из-за чего смысл пророчества не 

ясен. (А. К.)
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1520 Это предложение имеет в виду имя Иуды — ‘Богохвальный’ (см.: Творе-
ния Святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. 
Записки, руководствующие к основательному разумению книги Бытия, 
заключающие в себе и перевод сея книги на русское наречие. М., 1868. 
Ч. 3. С. 181).

1521 Экзегеты, в отличие от Составителя Палеи, видели в данном пророчестве 
указание на подчинение колен Израилевых колену Иуды, отчего проис-
ходит название всех находившихся под властью Иуды колен Израилевых 
иудеями (см.: Толковая Библия. Т. 1. С. 265). Палейное толкование дает-
ся в переносном смысле, связанном с предшествующим объяснением, 
что Иуда — это исповедание, а исповедание означает рождение в колене 
Иудове Христа. Соответственно восхваление Иуды — это прообраз вос-
хваления Христа.

1522 Др.-рус. сочетание птищь львовъ, буквально означающее ‘птенец льва’, 
мы перевели в соответствии со смыслом и Славянской Синодальной Би-
блией сочетанием молодой лев. Однако в толковании обыгрывается от-
дельно взятое слово птищь ‘птенец’. Греч. σкύμνоς означает львенка, но 
также вообще детенышей диких зверей и даже детей человека. В Славян-
ской Синодальной Библии это слово оставлено без перевода: скименъ 
львовъ. (А. К.)

1523 Ср.: Втор 14 18. Имеется в виду харадрiонъ (греч. χαραδριός ‘цапля’); 
соответствующие русские названия — авдотка, ржанка или зуйка. 
Древнегреческая пословица представляет ее символом ненасытности, 
земледельцам она казалась «противной и видом, и естеством» (см.: Ари-
стотель. О животных. 615а, 2). Толковательная часть восходит к «Физио-
логу», статья которого о харадре воспроизводится с незначительными 
изменениями (ср.: Patrologia Graeca / Ed. J. P. Migne. Paris, 1859. T. 18. 
Col. 532–533).

1524 О том, что харадр способен исцелять, говорится у Плутарха (Пирше-
ственные вопросы. V, 7). Цитация Палеи близка к тексту: Естествослов // 
Многоценная жемчужина. С. 197–198.

1525 Проявление большей благосклонности к язычникам, чем к иудеям — 
лейтмотив, характеризующий авторские предпочтения (ср.: комм. 1632, 
1648).

1526 Пс 102 5.
1527 Описание орла заимствовано Составителем Палеи из «Физиолога», одна-

ко символическая трактовка образа орла там отличается от палейного: 
омовение орла уподоблено очищению от грехов слезами раскаяния (ср.: 
Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. С. 476–477).

1528 Описание повадок льва заимствовано из «Физиолога» (см.: Памятники 
литературы Древней Руси: XIII век. С. 474–475). Следующая затем трак-
товка — оригинальная, авторская, отличная, как и в предыдущем случае, 
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от символической трактовки льва в «Физиологе». Составитель демон-
стрирует широкий кругозор, но при этом он чужд раболепия перед на-
ходившимися в его распоряжении источниками.

1529 Ин 1 14.
1530 Слова из молитвы Святому Духу: «Царю небесный, Утѣшителю, душе ис-

тины, иже вездѣ сый и вся исполняяй, сокровище благихъ и жизни по-
дателю, прииди и вселися въ ны, и ѡчисти ны от всякия скверны, и спаси, 
блаже, душы нашя».

1531 Лк 4 2.
1532 В тексте Септуагинты [The Septuagint with Apocrypha: greek and english. 

Sir Lancelot C. L. Brenton. Michigan, 1982] употреблено слово έк βλαστоυ, 
переведенное и в Палее, и в Славянской Синодальной Библии как от 
лѣторасли; βλάστη ‘росток, отпрыск, отрасль’, ‘происхождение, рожде-
ние’; то же в английском переводе: from the tender plant «от нежного рост-
ка». В Русской Синодальной Библии это место читается так: «с добычи» 
(Быт 49 9); то же в Biblia sacra Vulgata (Stuttgart, 1983): a praeda «с добы-
чи», в немецком переводе Лютера: vom Raube «с добычи», в Библии коро-
ля Иакова: from the prey «с добычи»; такой перевод восходит к еврейской 
масоретской традиции: mittereph «с добычи». Очевидно, что масоретское 
чтение и вся последовавшая за ним традиция имеет в виду пророчество 
Иакова об исторической судьбе колена Иуды — его земном могуществе и 
благополучии. Чтение Септуагинты [The Septuagint with Apocrypha: greek 
and english. Sir Lancelot C. L. Brenton. Michigan, 1982] и последовавшая за 
ним традиция имеет в виду мессианское пророчество Иакова об Иисусе 
Христе. (А. К.)

1533 Здесь разъясняются свойства догмата о Пресвятой Богородице и прин-
ципиально подчеркивается, что Богородица родила Бога истинного и 
человека истинного. Это православное учение в эпоху христологиче-
ских споров становилось предметом еретических лжеучений. В неявной 
форме дается отпор ереси Нестория, бывшего в 428–431 гг. архиеписко-
пом Константинопольским. Несторий пытался разрешить проблему со-
временных ему ересей Аполлинария и арианства путем объединяющего 
компромисса — т. е. фактически создавая новую ересь. И если первые, ис-
ходя из собственной христологии, называли Деву Марию Богородицей, 
а вторые человекородицей, то Несторий предложил примирительный 
термин Христородица. Этим он указывал на рождение Марией не Бога, 
не имеющего нужды в рождении, а простого человека Иисуса Христа. 
По учению Нестория, божество соединилось со Христом впоследствии 
за святость жизни; Бог в нем жил и действовал, но не рождался, не стра-
дал и не умирал.

1534 Очередное заимствование из «Физиолога»; ср.: «второе естество льво-
во. егда спитъ, а очи его бдита» (Памятники литературы Древней Руси: 
XIII век. С. 474).
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1535 Ср. в «Физиологе»: «Егда бо рождаетъ лвица мьртво и слѣпо раждаетъ, 
сѣдитъ же и блюдетъ до третьего дьни. по тѣхъ же днехъ приидетъ левъ и 
дунетъ въ ноздри ему и оживетъ» (Памятники литературы Древней Руси: 
XIII век. С. 474). Присоединенные затем толкования, как и прежде ори-
гинальные, авторские, не имеют отношения к цитируемому первоисточ-
нику.

1536 1 Кор 15 20–21.
1537 1 Кор 15 22.
1538 В др.-рус. тексте слово щадѣти ‘беречь, щадить, жалеть, собирать’ появи-

лось, видимо, вследствие путаницы греч. πρоσδокέω ‘думать, предпола-
гать’ и πρоσδокάω ’ждать, ожидать’.

1539 Часть второго члена Символа веры. (А. К.)
1540 Персонально к числу нечистых животных, в отличие от верблюда, туш-

канчика и свиньи, осел в ветхозаветных установлениях не отнесен (ср.: 
Лев 11 3–8; Втор 14 3–8). В Ветхом Завете имеется запрет пахать на осле 
и воле (Втор 22 10), а также погребать труп осла (Иер 22 19).

1541 Аллегория распространения благодати на язычников. В. Успенский по-
казал зависимость толкования от содержания «Слова св. Ипполита об ан-
тихристе», при заимствовании из которого Составитель сохранил лишь 
идею призвания к правой вере язычников, а о призвании иудеев умолчал 
(см.: Успенский В. Толковая Палея. Казань, 1876. С. 86).

1542 Аналогичное толкование содержится в «Слове св. Ипполита об анти-
христе».

1543 Мф 26 27–28. [Ср.: «Что за жизнь без вина? оно сотворено на веселие 
людям» (Сир 31 32). Эти библейские тексты и их комментарий в Палее 
проясняют смысл высказывания, которое летописец приписывает Вла-
димиру Святославичу: «Руси есть веселье питье — не можемъ бес того 
быти» (Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. 
[3-е изд.] М., 1997. Т. 1. Стб. 85). Подробнее см.: Данилевский И. Н. Повесть 
временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. 
М., 2004. С. 98. — И. Д.]

1544 Быт 49 13.
1545 Пророчество Завулону является апокрифическим добавлением к би-

блейскому тексту.
1546 Ср. в Русской Синодальной Библии: Иссахар — осел крепкий. Замена сло-

ва осел на вол, видимо, вызвана желанием устранить неприятный эпитет 
«осел». Впрочем, это благословение ничего обидного в себе не заключа-
ло, поскольку восточный осел красивее европейского и, по Филону, яв-
лялся символом трудолюбия (описание земель Иссахара см.: Иудейская 
война. III. 1–3).

1547 Др.-рус. причастие является неточным переводом греч. кληρоς, кото-
рое имело три основных значения: ‘жребий’, ‘наследство’, ‘надел, земля, 
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владение’. Греч. слово кληρоνоμίa ‘наследство, участие в чем-либо’ стало 
термином христианской литургии, названием главного христианского 
таинства и в господствующей церковнославянской и русской традиции 
переводится словом причастие. (А. К.)

1548 Быт 49 14–15. Отличия от канонического текста следующие: «посреди 
земель» — вместо «между протоками вод»; «земля пригодна для дела, и 
стал земледельцем» — вместо «земля приятна: и преклонил плечи свои 
для ношения бремени и стал работать в уплату дани». С учетом после-
дующего внеканонического дополнения все благословение Иаковом 
Иссахара можно характеризовать как апокрифическое, имеющее лишь 
незначительное соприкосновение с библейским текстом. 

1549 Совет не убивать Иосифа, а продать его измаильтянам дал не Иссахар, а 
Иуда (см.: Быт 37 27).

1550 В Русской Синодальной Библии: как одно из колен Израиля. Иудейские 
толкователи видят в этом пророчестве указание на судью Самсона (см.: 
Толковая Библия. Т. 1. С. 266).

1551 Быт 49 16–18.
1552 Это пророчество Иакова в разные времена служило для создания много-

численных апокрифических сюжетов об антихристе, который по ма-
тери будет происходить из колена Данова (см.: Откровение Мефодия 
Патарского // Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 701). 
В христианской традиции пророчество косвенно подтверждено тем, что 
в 7 главе Апокалипсиса среди запечатленных печатью 12 колен Израи-
левых имя Дана не упомянуто, на что обращали внимание многие цер-
ковные писатели.

1553 Мф 4 6, 10, 7.
1554 Машлѧхъ — гебраизм в славянской огласовке, более правильно — Ма-

шиах, т. е. Мессия, от евр. Masiah, что в Септуагинте [The Septuagint with 
Apocrypha: greek and english. Sir Lancelot C. L. Brenton. Michigan, 1982] 
переводится Χριστός ‘Помазанник’. Автор в очередной раз (наряду с тол-
кованием имен) демонстрирует знание еврейского языка и иудаистиче-
ских преданий. В содержании палейной реплики отразилось противо-
речие между мессианским богословием христианства и иудаизма: иудеи 
ожидают Антихриста как Мессию, отвергая Иисуса Христа (ср.: Ин 5 43; 
Мф 24 5). Фонетическая передача в др.-рус. списках Палеи слова Маши-
ах (Машлах, Машлях) с согласной ш, по мнению А. А. Шахматова, сви-
детельствует, что полемическую часть Толковой Палеи нельзя признать 
переводом с греческого. Как полагает исследователь, Палею следует счи-
тать древнеболгарским памятником (см.: Шахматов А. А. Толковая Палея 
и русская летопись. С. 16, 19 и след.).

1555 Согласно апокрифическим преданиям, перед концом света Антихрист 
вновь соберет в прежней «земле обетованной» всех евреев иудейского 
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вероисповедания; частично это толкование происходит из иудейского 
представления о еврейском национальном Мессии, который в христиан-
стве отождествляется с Антихристом. Вообще, стоит отметить, что взгля-
ды раннехристианской письменности на Антихриста стоят в тесной 
связи с еврейской апокалиптической литературой, в которой тщательно 
разрабатывалась концепция противника Мессии.

1556 Мф 24 22.
1557 Дан 7 25.
1558 См. выше текст пророчества и комм. 1550.
1559 Толкование текстуально близко «Откровению Мефодия Патарского» (ср.: 

Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 701).
1560 В исследовательской литературе отмечается, что мотивы толкований к 

пророчеству о Дане находят соответствие в «Слове св. Ипполита об анти-
христе» и в текстах Феодорита Киррского (см.: Успенский В. Толковая Па-
лея. Казань, 1876. С. 87–88).

1561 Благословение в Палее отличается от библейского; ср.: «Неффалим — 
теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви» (Быт 49 21). Тере-
винф — терпентинное дерево, из семейства фисташковых.

1562 Благословение в Палее отличается от библейского; ср.: «Для Асира — 
слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства» (Быт 49 20).

1563 О благословении Иаковом Иосифа, по сравнению с Библией, говорится 
весьма кратко и совершенно в ином ключе. В Палее благословение дает-
ся от имени отца и матери, в Библии — от имени отца и гор (ср.: Быт 49 
22–26).

1564 Название Иосифа Прекрасным наряду с эпитетом Целомудренный воз-
никло в поздней иудейской традиции как результат романтического раз-
вития его образа с акцентацией на исключительной телесной красоте и 
душевных достоинствах. Эти же устойчивые названия были восприняты 
в христианских и исламских легендах об Иосифе.

1565 Благословение Вениамина строится исключительно на трактовке его 
имени, которая добавляет еще один штрих к этимологической характе-
ристике этого Иаковича, как бы игнорируя ранее приводившиеся объ-
яснения (ср.: комм. 1501). Точек соприкосновения с благословением Ве-
ниамина в Библии апокрифический фрагмент не имеет.

1566 Быт 49 29, 31.
1567 Быт 49 33.
1568 Быт 49 30.
1569 Семьдесят дней — реальная длительность траурных мероприятий в 

Египте. В них входил сорокадневный цикл бальзамирования, которое 
было совершено врачами над Иаковом по распоряжению Иосифа (см.: 
Быт 50 2). По свидетельству Геродота, бальзамирование заключалось в 
извлечении мозга через ноздри и внутренностей через разрез в левом 
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боку, в наполнении очищенной внутренней полости благовонными веще-
ствами. Оставшиеся тридцать дней занимало осоление тела погружением 
в раствор селитры и обвивание смолистыми веществами. В течение все-
го срока подготовки к погребению проводился обряд оплакивания, со-
стоявший в посыпании головы пеплом и землей, в хождении по улицам 
с биением в открытую грудь, в удалении от бань, вина, мяса, красивых 
одежд и всяких развлечений. Носивший траур не должен был предста-
вать перед фараоном, что было соблюдено и Иосифом.

1570 Быт 50 16–17.
1571 Рассказ Иосифа о своих страданиях И. Я. Порфирьев выделяет как сю-

жетно самостоятельное повествование (см.: Порфирьев И. Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 156–158). 
На самом деле это вступление к «Завету Иосифа», соответствующее 1–
2 главам греческой версии апокрифа (ср. в переводе А. А. Смирнова: 
Смирнов А. А. Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Казань, 
1911. С. 157–158). Фраза о жизни Иосифа в Египте со своими братьями 
не относится к апокрифу. Она является завершающей фразой сюжета о 
благословении Иаковичей, которая, оказавшись не на своем месте, раз-
рывает неканоническое повествование на две части.

1572 Греч. Μεμφία. Библия имени жены Потифара, которая искушала Иосифа, 
не называет. В Быт 41 45 говорится о женитьбе Иосифа на Асенефе. Об-
стоятельствам женитьбы Иосифа на Асенефе посвящено выразительное 
апокрифическое повествование «Повесть об Иосифе и Асенефе» (см.: 
Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и со-
бытиях. Казань, 1872. С. 285–288). В палейном варианте, в отличие от 
полной версии «Завета Иосифа», о супружестве не упоминается, вслед-
ствие чего усиливается звучание нравоучительной идеи повествования, 
в центре внимания которого находится испытание целомудрия.

1573 Именно такой срок жизни, по традиционным египетским поверьям, счи-
тался идеальным для фараона; благоволивший Иосифу фараон прожил 
на 1 год меньше (см.: Повесть об Иосифе и Асенеф // Многоценная жем-
чужина. С. 128).

1574 Продолжение апокрифического «Завета Иосифа». Аналогичный текст в 
Соловецкой Палее № 653 выделен под названием «Завет Иосифов о дол-
готерпении на жиды» (Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхо-
заветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 188–191). В других списках 
тот же текст встречается под названиями «Завет Иосифа о премудрости», 
«Завет Иосифа о целомудрии и братской любви». По составу — это сильно 
сокращенная выборка из полного варианта завета, типичная для чтений 
в составе Толковых Палей. С «Заветов Иосифа» в Палее начинается об-
ширный апокрифический блок текстов, существовавших в единой под-
борке как «Заветы двенадцати патриархов». Под этой шапкой объеди-
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нялись неканонические завещания родоначальников двенадцати колен 
Израиля, каждое из которых было оформлено как вполне законченное 
произведение. В общем порядке «Завет Иосифа» стоял на одиннадцатом 
месте, согласно принципу старшинства.

 «Заветы двенадцати патриархов» в древнерусской письменности встре-
чаются в двух видах: так называемом пространном, характерном для 
полной Хронографической Палеи, и кратком, характерном для Толковой 
Палеи. Оба вида восходят к славянскому переводу, который отличается 
от палейной редакции отсутствием антииудейских полемических вклю-
чений. «Заветы» существовали независимо от Палей. Их первоначальный 
вид представлен Архивским (Иудейским) хронографом. Считается, что 
краткая редакция возникла при создании Толковой Палеи путем сокра-
щения единственно известного славянского перевода, что само по себе 
не дает оснований для атрибуции памятника как греческого. В Хроно-
графической Палее краткая версия была дополнена за счет обращения 
к тому же славянскому переводу «Заветов», который послужил основой 
для краткой версии Толковой Палеи. Некоторые исследователи счита-
ют невозможным говорить о редакциях и о различных версиях одной 
редакции, ибо в основе рукописной традиции апокрифического блока 
лежит единственная (т. н. первоначальная) версия славянского перевода 
(см.: Тихонравов Н. С. Сочинения. СПб., 1894. Т. 1. Добавления. С. 145; 
Истрин В. М. Александрия русских хронографов. М., 1893. С. 343–348; 
его же. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 
1906. С. 89–94; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Т. 1. 
С. 183–184). Славянский перевод, который имелся в распоряжении Со-
ставителя Палеи, был осуществлен с греческого в Сербии или Болгарии 
(см.: Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и 
событиях. Казань, 1872. С. 257). Предполагают, что первоначально «Заве-
ты» были написаны на еврейском языке иудеем, жившим еще до Рожде-
ства Христова. Вместе с тем в «Завете Левия» имеются указания на разру-
шение Иерусалима, что указывает на конец I в. по Р. Х. С этой датировкой 
можно связать позднейшие наслоения «Заветов», ибо они безусловно су-
ществовали уже в I в. до Р. Х., о чем свидетельствуют фрагменты апокри-
фа, обнаруженные среди Кумранских рукописей (см.: Порфирьев И. Апо-
крифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. 
С. 256, 280; Смирнов А. А. Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. 
Казань, 1911. С. 70; Берсенев П. В. О чем молчит Библия // Ветхозаветные 
апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. 
С. 10). В поздней традиции бытования памятника на еврейском языке 
сохранился только текст «Завета Неффалима», который значительно от-
личается от сходных между собой греческих и славянских рукописей. 
В XIII в. это неканоническое сочинение было переведено на латинский 
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язык. Существует также армянская версия апокрифа, отражающая более 
ранние этапы формирования памятника, чем зафиксированный грече-
скими рукописями текст. Некоторые христианские дополнения в армян-
ской версии «Заветов» отсутствуют (свидетельство того, что христиан-
ский компонент в апокрифе многослоен). Исследователи констатируют, 
что «Заветы двенадцати патриархов» отразились в содержании «Пастыря 
Гермы». Они были известны также Иринею Лионскому, Оригену, Тер-
туллиану. На Руси влияние «Заветов», как полагают, нашло отражение в 
творчестве Владимира Мономаха, «Поучение» которого перекликается 
с мотивами «Заветов Иуды». С идеями этого произведения, кроме Палеи, 
можно было познакомиться через древнерусский перевод «Хроники» 
Иоанна Малалы.

 Содержание «Заветов», ввиду сложной истории формирования памятни-
ка, неоднородно. Изначальная иудейская основа переработана христиан-
ским автором (или, что вероятнее, авторами), однако не все противоречия 
в тексте сглажены. Откровенного национализма, характерного для «Кни-
ги Юбилеев», «Книги Яшар», «Книг Ездры» и талмудических текстов, здесь 
нет. Но в ряде случаев сохранены мотивы иудейской исключительности. 
Узко-национальные суждения нет-нет, да и проскальзывают в контексте 
вполне приемлемых для христианства постулатов. Например, в «Завете 
Симеона» возможность спасения предусматривается только для детей 
этого патриарха и не распространяется на иные народы. Родовой прин-
цип, являющийся стержневым в «Заветах», вообще несовместим с христи-
анским учением, однако кровное начало во всех описываемых ситуациях 
далеко еще не вытеснено духовным. Так или иначе, но субъектом отноше-
ний с Богом является не отдельная личность, а личность коллективная — 
колено, род. Прежде всего в произведении звучит тревога за судьбу ко-
лен Израилевых, и лишь на этом фоне говорится о достойных из других 
народов. Отмеченные идейные особенности не отменяют сформулиро-
ванных в апокрифе принципов христианского универсализма с харак-
терными для него понятиями о равенстве всех перед Богом, но вопреки 
им неоднократно подчеркивается богоизбранность и исключительность 
иудейских родов. Соответственно и покаянные мотивы в автохарактери-
стиках патриархов минимизированы. Обращает на себя внимание и то 
обстоятельство, что облик и поступки двенадцати патриархов чрезмер-
но идеализированы, созданные «Заветами» образы патриархов вступают 
в вопиющее противоречие с тем, что известно о них по Библии и из 
апокрифических дополнений к «Благословению Иакова». Яркие в сво-
ей конкретике апологетические возвеличивания патриархов отнюдь не 
компенсируются частым повторением штампов, которые в общих чер-
тах обозначают заблуждения иудеев. В сумме все «Заветы» дают весьма 
расплывчатую и далекую от трафаретно-отрицательных качеств оцен-
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ку «жидовина», собирательный обобщенный образ которого является 
общим местом христианской литературы. Определенная компенсация 
привносится за счет полемических вставок Составителя Палеи. Весьма 
значительно иудейский элемент проявляется в бытописательской сто-
роне произведения, а также в мессианских ожиданиях, которые совме-
щены с эсхатологией и соотносят появление Христа с кончиной мира 
и установлением мессианского царства. Естественно, что речь идет не о 
прямой пропаганде этих идей, а лишь о неизглаженных отголосках этих 
воззрений. При всем том нет оснований квалифицировать «Заветы две-
надцати патриархов» как произведение, чуждое христианской письмен-
ности, ибо древнеиудейские архетипы не образуют особого программ-
ного блока. Они даже не воспринимаются при беглом взгляде на текст, 
поскольку находятся в плотном окружении вполне приемлемых, с точки 
зрения канона, высказываний о втором пришествии Спасителя («Нового 
Иерея») и суждений, отражающих принятие новозаветных истин. Текст 
насыщен призывами к смирению, очищению от грехов и покаянию, ко-
торые напрямую связаны с ожиданием последнего воздаяния. Но наряду 
с темой посмертного суда едва ли не большее внимание уделяется глубо-
ко архетипично-ветхозаветной идее прижизненной божественной кары 
за проступки. Всепрощения удостаиваются только патриархи, а о самых 
возмутительных их пороках умалчивается.

 В литературе дается разная оценка сложному и неоднородному памят-
нику. Отмечается сближение «Заветов двенадцати патриархов» с равви-
нистической традицией, обнаруживающей «во многих местах значи-
тельное сходство с заветами не только в мыслях, но и в выражениях», 
что позволяет говорить о функционировании «Заветов» в иудейской 
среде (см.: Смирнов А. А. Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иако-
ва. Казань, 1911. С. 5–6, 41–45). В общем и целом памятник оценивается 
как христианский с иудаистской основой (см.: M. de Jonge. The Testaments 
of the Twelve Patriarchs and the New Testament // Studia Evangelica. 1959. 
P. 546–556; Idem. Christian Influence In the Testaments of the Twelve Patri-
archs // Novus Testuments. 1960. № 4. P. 182–253; Idem. Testaments of the 
Twelve Patriarchs. The Study of their Text, Composition and Origin. New-York, 
1975). Кумранскую версию апокрифа при этом некоторые исследовате-
ли квалифицировали либо как иудейское произведение, либо как лите-
ратурный памятник ессеев (об этом см.: Амусин И. Д. Кумранская община. 
М., 1983. С. 53–54, 174–175; Тантлевский И. Р. История и идеология Кум-
ранской общины. СПб., 1994. С. 71–74, 155–159, 263; его же. Книги Еноха. 
М.; Иерусалим, 2000. С. 70).

 Не вызывает сомнения, что общая тональность произведения, за исклю-
чением нескольких отмеченных выше мотивов, в общем виде соответ-
ствует установкам христианства. Благодаря дополнениям, наложенным 
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на древнюю основу произведения длительным бытованием текста в 
христианской среде, четко звучит евангельская проповедь любви, покая-
ния, всепрощения, выражена вера в грядущее спасение праведников (как 
иудеев, так и иноплеменников), наконец, нельзя сбрасывать со счетов 
обличения специфически иудейских пороков богоотступничества. Со-
ставителя Палеи и других благонастроенных читателей не могла не при-
влекать прообразная символика ветхозаветных событий и поэтизация 
таких нравственных императивов, как смирение, терпение, непомина-
ние зла («Завет Иосифа»), плотская чистота («Завет Рувима»), борьба с 
завистью («Завет Симеона»), твердость («Завет Иуды»), простота («Завет 
Иссахара») и т. д. Сами по себе нравственные заповеди не являлись ха-
рактерными для какого-либо конкретного вероучения. В нашем случае 
высоконравственная программа апокрифических «Заветов», видимо, вы-
зрела в недрах иудейских ересей, а затем привлекательное для христиан 
чтение подверглось христианским переделкам и дополнениям, которые 
все же не ликвидировали всех следов исходной древнеиудейской основы. 
И. Я. Порфирьев, придерживаясь мнения о незначительности иудейско-
го элемента в «Заветах», считает, что идейно-религиозная неоднознач-
ность произведения может быть объяснена тем, что текст вышел из-под 
пера христианизированного иудея (см.: Порфирьев И. Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 281). Такую 
возможность также, видимо, нельзя исключить.

 В связи с очевидной неоднозначностью содержания неканонического 
произведения неоднократно высказывалась идея, что «Заветы двенад-
цати патриархов» следует рассматривать как произведение переходное, 
незавершенное, с признаками смешанного иудео-христианского вида, 
как своего рода мост между иудейством и христианством (см.: Смир-
нов А. А. Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Казань, 1911. 
С. 48–55; Берсенев П. В. О чем молчит Библия // Ветхозаветные апокри-
фы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 11). 
Вопрос заключается лишь в том, как сомнительное, с «родимыми пят-
нами апокрифической и сектантской ветхозаветности» произведение 
было использовано в целях антииудейской пропаганды. Может быть, то 
был особый полемический прием? Так или иначе, но «Заветы двенадцати 
патриархов» — самое массивное включение ветхозаветных апокрифиче-
ских текстов в Палею, полемические вставки к которой придают произ-
ведению яркую антииудейскую направленность. Можно предположить, 
что включением «Заветов» в Палею завершается процесс переработки 
исходной древнеиудейской основы памятника, сомнительную окраску 
которого либо не уловил, либо проигнорировал даже такой неприми-
римый критик монотеистического иноверия, как Составитель Палеи. 
Объективно памятник содержал (с учетом христианских включений) 
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полемический заряд, поэтому его материал был благодатен для задач 
идейной борьбы с иудаизмом. Фактически против противника обраща-
лось его же оружие, и здесь уже было не до догматических тонкостей. 
К тому же сохранившиеся фрагментарно и притом неявно выраженные 
признаки ветхозаветного иноверия слишком неравновесны с очевидной 
данностью христианских постулатов.

 Несмотря на присущую памятнику непоследовательность в выражении 
доктринальных понятий, все три компонента «Заветов» работают на 
христианскую идею:

 1) исторический — в противоречии с биографией патриархов родона-
чальники колен идеализированы, особенно выделена провиденциальная 
роль колен Левия и Иуды, от которых происходит воплотившийся Бог; 
в этом аспекте сделан акцент на прообразном значении ветхозаветных 
событий и персонажей;

 2) нравственный (тесно связанный с историческим) — формирует пред-
ставления о благочестивом поведении; на основе собственного жизнен-
ного опыта патриархи демонстрируют образцы добродетели, а каждый 
из биографических образов несет в себе назидательную идею; вычлене-
ние главной нравственной идеи каждого «Завета» отразилось в уточняю-
щих суть содержания названиях, которыми пополнились древнерусские 
списки «Заветов»: «Завет Рувимов о благоразумии», «Завет Симеонов о за-
висти», «Завет Левин о жречестве», «Завет Иудин о мужестве», «Завет Ис-
сахаров о доброумии», «Завет Завулонов о сострадании и милосердии», 
«Завет Данов о ярости», «Завет Наффалимов о естественной благости», 
«Завет Гадов о ненависти», «Завет Ассиров о двое лицю, о злобе и о добро-
умьи», «Завет Иосифов о премудрости», «Завет Вениамина о чистоте ума»; 
получается, что родоначальники формулируют нравственные правила, 
причем в качестве стереотипов должного поведения и образцов для под-
ражания служат реальные примеры из жизни того или иного патриарха; 
все «Заветы» вместе представляют собой некое суммарное программное 
обобщение, задающее идеал нравственного поведения христианина;

 3) пророческий — предсказания о пришествии Спасителя, о неизбежном 
Суде и о воздаянии за отпадение от Господа, о неизбежном подтвержде-
нии истинности евангельской вести, о неизбежном спасении всех, кто 
принял благую весть и искренне раскаялся в греховных поступках; здесь 
нацеленность на будущее, сквозь призму которого Ветхий Завет воспри-
нимается двойственно: как заблуждение и как прообразное предуготов-
ление к промыслительному торжеству Нового Завета.

 Укажем также на наличие в «Заветах двенадцати патриархов» следующих 
философско-мировоззренческих идей: а) космологических (устройство 
мироздания в «Завете Левия»); б) антропологических (объясняющих 
взаимодействие духовных и телесных качеств в «Завете Дана»); в) психо-
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логических (объясняющих помыслы и деяния воздействием духов в «За-
вете Рувима»); г) гносеологических (увязывание сенсорных механизмов 
с действием особых духовных сил).

 Остается добавить, что «Заветы двенадцати патриархов» относятся к осо-
бой жанровой форме, которая встречается преимущественно в апокри-
фической литературе («Заветы первозданных», «Заветы Моисея», «Заветы 
Иакова», «Заветы Езекии»). 

 В тексте Толковой Палеи изложение собственно «Заветов» прерывается 
толкованиями Составителя; пространные толкования Составителя мы 
выделяем в отдельные абзацы, а краткие реплики помещаем в скобки и 
выделяем курсивом.

1575 Содержание «Завета Иосифа» до пассажа о сне выдержано в тоне узко-
родового завещания. Центральным событием рассказа Иосифа является 
родовая коллизия — продажа сыновьями Иакова своего брата в рабство 
с последующей встречей злоумышленников и жертвы, которая заверша-
ется раскаянием братьев и прощением их злодеяния, заслуживающего 
мщения. Это главное событие затем лейтмотивом проходит через другие 
«Заветы», высвечивая на общеродовой коллизии ту или иную нравствен-
ную особенность патриарха. Важность главного родового события, за-
мыкающегося на фигуре Иосифа и высветившего нравственные качества 
его участников, оправдывает помещение «Завета Иосифа» в нарушение 
хронологии на первое место. Второй центральный нравоучительный 
момент произведения — это противодействие страстным притязаниям 
жены Пентефрия, из-за которых Иосиф претерпел лишения, страдания 
и угрозы, но сохранил чистоту. В этой ситуации Иосиф демонстрирует 
чистоту помыслов, терпение, уклонение от зла, что в последующей хри-
стианской литературе стало эталонным примером мудрости, незлобиво-
сти, телесной чистоты. Значение жизненного подвига Иосифа выходит 
за рамки узко-родового значения. Но приходится учитывать и то, что в 
родовом смысле Иосиф является главным нравственным героем, с кото-
рым все патриархи сверяют моральные оценки и собственные поступки. 
Вместе с апокрифом, который осуществлял связь между ветхозаветно-
стью и новозаветностью, сформулированные в недрах родового прин-
ципа установки были восприняты христианской культурой, придавшей 
перечисленным нравственным правилам всеобщий характер.

1576 Сюжет о сне, в отличие от узко-родовой заповеди патриарха, пронизан 
новозаветной символикой (12 оленей — 12 апостолов, дева — Богоро-
дица, агнец — Христос). Присутствует указание на вселенский харак-
тер миссии апостолов-оленей, что позволяет квалифицировать данный 
фрагмент как более позднее христианское добавление к иудейской 
основе. Однако и в нем сохранились неизглаженными следы узко-на-
ционального мировоззрения (см.: комм. 1579). Подобного рода череспо-
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лосность позволяет исследователям говорить не только о христианской 
переработке древнеиудейской основы, но также о причастности к этому 
христиан-евреев.

1577 Виссон (βύσσоν), др.-рус. вусъ, вусъ, вѵссъ, вѵссонъ — ‘тонкий лен’, ‘дра-
гоценная мягкая льняная ткань’ (Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка. М., 1986. Т. 1. С. 320; Дьяченко Г. Полный церковносла-
вянский словарь. М., 1993. С. 78). Виссоном назывался материал для из-
готовления тонких драгоценных тканей, не строго белого, как следует 
из термина, а желтоватого или пурпурного цвета. Из этой ткани изго-
товлялась завеса Скинии, одеяние для торжественных случаев, включая 
жертвоприношения, одежда первосвященников (Исх 25 4; 28 3; Иез 16 10; 
27 7; Лк 16 19). Поэтому виссон — облачение Богоматери (ср. данные 
апокрифа «Евангелие Иакова»: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. 
М., 1999. С. 755).

1578 Ср.: Откр 17 12–14.
1579 ...от них произойдет агнец Божий, спасая все народы Израиля, и царство 

его — царство вечное… — здесь в «Завете» сохранились следы мессиан-
ских национально-эгоистических представлений иудеев, увязывающих 
первое пришествие Христа (агнца Божия) с кончиной мира и установ-
лением вечного царства, в котором предусмотрено спасение только на-
родов Израиля (см. об этом: Смирнов А. А. Заветы двенадцати патриархов, 
сыновей Иакова. Казань, 1911. С. 41–45).

1580 Деян 7 60.
1581 Этих слов выше, когда Иосиф рассказывал свой сон, не было. Состави-

тель Палеи в данном случае комментирует пассаж, содержавшийся в пол-
ном варианте «Заветов» и исключенный при выборке из него в Толковую 
Палею. Ср. по списку полной Палеи 1477 г.: «...изыде агнець непороченъ 
и ω леву его яко левъ. и вси ѕвѣрие устрѣмляхуся нань» (Тихонравов Н. С. 
Памятники отреченной литературы. М., 1863. Т. 1. С. 223). Эту особен-
ность можно оценить двояко: либо Составитель настолько хорошо вла-
дел содержанием сокращаемых им в повествовательной части «Заветов», 
что по памяти толковал исключенный текст как существующий, либо вы-
борка из полного варианта «Заветов» в Палею подверглась повторному 
сокращению, при котором редактор (или переписчик) не соотнес про-
изведенное сокращение с толкованием.

1582 Ин 19 15; Мф 27 25.
1583 Значение и смысл символики дат не вполне ясны. Возможно, датировка 

каких-то событий из жизни Иакова восходит к хронологии апокрифи-
ческой «Книги Юбилеев» (иначе называемой «Малое Бытие»), в которой 
священная история излагается по еврейскому летосчислению. В ней семь 
лет составляют седмину, а семь седмин — юбилей. В таком случае могут 
подразумеваться важные прообразовательные события из жизни Иакова: 
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в третий год седмины он поселился со своим домом в земле Авраама, а в 
седьмой год купил первородство и потерял любимого сына Иосифа (см.: 
Книга Юбилеев // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы две-
надцати патриархов. СПб., 2000. С. 158–160, 176–177). Рождение Иисуса 
Христа, согласно одной из версий христианской эры, произошло через 
5508 лет от сотворения мира, то есть на девятый год после пяти с поло-
виной тысячелетий.

1584 По характеру толкования ясно, что Составитель Палеи осознавал всю не-
приемлемость присутствующего в апокрифе смысла, который позволяет 
сделать вывод о приурочении конца мира к первому пришествию Хри-
ста (см.: комм. 1579), поэтому сомнительное утверждение подправляет 
собственной аллегорической трактовкой.

1585 Ср.: Мф 28 19. Концептуальной правке толкователя подвергается и дру-
гой неприемлемый для христианина постулат, обосновывающий узко-
национальное понимание проблемы спасения, как спасения уготован-
ного исключительно народам Израиля (ср.: комм. 1579). Предложенное 
Составителем переосмысление можно расценивать как завершение хри-
стианской переработки исходной древнеиудейской основы апокрифа. 
В антииудейском полемическом сочинении такого рода идейная правка 
более чем уместна. Сам факт ее говорит о последовательной позиции 
богослова, не обходящего неоднозначные и сложные вопросы.

1586 Данное толкование, как и предшествующие авторские разъяснения со-
хранившихся в апокрифическом ветхозаветном тексте мессианских 
мотивов, создавало определенные затруднения для Составителя (ср.: 
комм. 1579, 1584, 1585). Видимо, по этой причине комментарии носят 
изъясняющий характер, тогда как обычно в толкованиях преобладает 
полемический элемент.

1587 Другая дата смерти Рувима указана в греческой версии апокрифа «Заветы 
двенадцати патриархов»: он скончался через два года после Иосифа (см.: 
Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриар-
хов. СПб., 2000. C. 209). Если для уточнения даты придерживаться хро-
нологии книги «Малое Бытие», указывающей даты рождения патриархов 
и длительность их жизни, то можно обнаружить, что Иосиф родился 
на 11 лет и 7 месяцев позже Рувима, так как Рувим родился в 9 месяц 
1 года 3 седмины, а Иосиф в 4 месяц 6 года 4 седмины (см.: Ветхоза-
ветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 
2000. С. 163–164). Исходя из разницы в длительности жизни (125 лет — 
110 лет), следует считать, что Рувим умер через два с небольшим года 
после Иосифа; таким образом, более ранние источники опровергают эту 
дату Палеи.

1588 Раздел о духах в «Завете Рувима» вписывается в палейную концепцию 
ангелологии (см.: комм. 844), но вместе с тем в апокрифе приводится 
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достаточно дробная градация функций ангелов-посредников. Если в он-
тологической и космологической частях роль ангелов сводится к управ-
лению различными сферами мироздания, то здесь идет речь об антро-
пологической специализации духов, от которых, как от ангелов стихий 
в мироздании, зависит действие той или иной функции человека. «Завет» 
дает оригинальную, не известную другим произведениям древнерусской 
письменности трактовку механизма познания, сводя сенсорный про-
цесс познания к возбуждениям, которые происходят от бесплотных сил. 
Важнейшие физиологические проявления организма также поставлены 
под контроль духов. Все жизненные качества человека и отдельные его 
органы рассматриваются не во взаимодействии друг с другом, а как не-
кие автономии, подчиняющиеся в своем функционировании внешним 
силам. Предлагаемая антропологическая модель искусственна. В ней 
проигнорированы самые элементарные сведения по физиологии, кото-
рыми располагала позднеантичная и средневековая наука. Человек здесь 
рассматривается как инструмент, управляемый некой внешней силой с 
помощью исполняющих высшую волю духов.

1589 В завете Рувима подробно разработана целая «теория» психофизиологи-
ческих оснований греховности, согласно которой поведение человека 
всецело зависит от «духов прелести», посылаемых от «врага» и управляе-
мых его действиями. Всего действуют семь духов, причем, соединяясь 
с чувствами и органами человека, они порождают разнообразные по-
роки. Эти духи постоянно помогают Сатане держать в своей власти че-
ловечество. Согласно «Заветам двенадцати патриархов», порочная жизнь 
человека оказывается обусловленной чисто внешними по отношению к 
нему причинами. Внутренних побудительных мотивов апокрифическая 
«механика» в данном случае не предусматривает.

1590 Ср.: «Наша брань не против крови и плоти…» (Еф 6 12). (А. К.)
1591 В греческой версии апокрифа нет слов о подчинении духов зависти Са-

тане, поэтому можно говорить об авторской правке, приводящей апо-
крифическую концепцию властвующих над человеком многочисленных 
духов (ср.: комм. 1589) к характерным для Древней Руси представлениям 
о бесах-искусителях — падшем ангельском чине Сатаны, властвующего 
над своим воинством (об этом подробнее см.: Мильков В. В. Древнерус-
ские апокрифы. М., 1999. С. 92–94).

1592 Согласно предложенной трактовке, дух зависти действует как бес-
искуситель, оставляя за человеком право свободного выбора. Такого пра-
ва не предусматривает изложенная в «Завете Рувима» концепция духов 
(ср.: комм. 1589).

1593 Ремарка, принадлежащая Составителю и обозначающая переход к осо-
бой манере толкований. Если в «Завете Рувима» (как и в предшествую-
щих разделах Палеи) сначала воспроизводится текст, а затем следуют 
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комментарии, то в данном случае толкованиям не предпослан текст, 
а воспроизводится лишь некая выборочная сумма тезисов из текста. 
О содержании таким образом препарированного текста читатель может 
судить только доверяясь автору-толкователю. По сути дела предлагает-
ся не сокращенный вариант исходного текста, а его авторизированный 
пересказ, отталкивающийся от некоторых опорных постулатов первоис-
точника. Постулаты эти дают лишь весьма общее представление о пол-
ном изводе и не отражают характеризующих его особенностей. По сути 
дела текст подменен его тенденциозной трактовкой.

1594 Указания на апокрифическую «Книгу Еноха» как на авторитетный источ-
ник пророческих сведений неоднократно встречаются в разных местах 
«Заветов двенадцати патриархов». Известно несколько изводов «Книги 
Еноха». Древнейшим является арамейский, дошедший до нас в виде фраг-
ментов Кумранских рукописей и датируемый, по разным мнениям, III–I в. 
до Р. Х. (см.: Мещерский Н. А. Апокрифы в древней славяно-русской пись-
менности. Ветхозаветные апокрифы // Методические рекомендации по 
описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, 
хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 3. С. 200; Тантлевский И. Р. Кни-
ги Еноха. М.; Иерусалим, 2000. С. 17). Второй извод, наиболее полный и 
отражающий многие особенности Кумранских текстов, сохранила эфи-
опская версия, которая сложилась между IV–VI вв. и является либо пере-
водом с арамейского, либо с древнееврейского, причем, возможно, через 
посредство греческого текста (см.: Смирнов А. В. Историко-критическое 
исследование, русский перевод и объяснение апокрифической книги 
Еноха. Казань, 1888; Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 
1997. С. 54). Славянский извод «Книги Еноха» дошел в двух редакциях: 
краткой, появившейся, по мнению Н. А. Мещерского, на Руси в XI–XII вв. 
как перевод с еврейского, и поздней полной редакции, представленной 
списками XV–XVII вв. (см.: Мещерский Н. А. К истории текста славянской 
Книги Еноха // Византийский временник. М., 1964. Т. 24. С. 91–108; его 
же. К вопросу об источниках славянской Книги Еноха // Краткие со-
общения Института народов Азии и Африки. М., 1965. № 86. Семито-
логия. С. 72–78). Существует также поздняя талмудистская переработка 
апокрифа, отразившаяся в Талмуде, Мидришах и в еврейской рукописи 
1511 г., содержащей список памятника (см.: Мещерский Н. А. Апокрифы 
в древней славяно-русской письменности. Ветхозаветные апокрифы // 
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей 
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. 
Ч. 3. С. 201; Тантлевский И. Р. Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2000. С. 161–
285). Популярная уже в первые века христианства, книга получила доста-
точно широкое, учитывая ее апокрифичность, распространение на Руси. 
По происхождению и по идейно-мировоззренческим особенностям она 
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имеет много общих черт с «Заветами двенадцати патриархов». Однако 
точных соответствий указанным в «Заветах» ссылок на «Книгу Еноха» 
учеными зафиксировано не было. Вместе с тем в обоих апокрифах при-
сутствует эсхатологический элемент, а образ многоярусного строения 
мироздания в «Завете Левия» сопоставим с картиной мироздания в «Кни-
ге Еноха» (см.: комм. 1607, 1608).

1595 О тленности тела Христова учил еретик Севир, патриарх Антиохийский 
в 512–519 гг. Противник Халкидонского ороса, он вместе с другими мо-
нофизитами был анафематствован на поместном соборе в Константи-
нополе в 536 г.

1596 Лк 23 4.
1597 Ср.: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы 

украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих» 
(Ис 60 13). В переводе «Шестоднева» Василия Великого на славянский 
язык на месте слова певг значится сосна, однако некоторые полагают, 
что певг — это «особый род кедра, а по мнению других, особый род кипа-
риса» (Библейская энциклопедия. С. 556). Все эти хвойные деревья были 
вечнозелеными, их древесина была весьма ценной, кроме того, ствол ке-
дра является горьковатым на вкус; все эти признаки глубоко символичны 
для Креста Господня. (А. К.)

1598 В исходном греческом варианте это разорванное на части комментато-
ром высказывание звучало следующим образом: «…и умножатся святые от 
меня до века веков и отпрыски распространятся далеко» (Завет Симео-
на. 6. 2 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати 
патриархов. СПб., 2000. С. 166).

1599 Ср.: Мк 16 17–18.
1600 Ср. в переводе с греческого: «Тогда восстану и я в радости и благословлю 

Всевышнего за чудеса» (Завет Симеона. 6. 7 // Ветхозаветные апокрифы: 
Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 166).

1601 Мф 27 51–52.
1602 Соединение узко-национального и вселенского подхода к проблеме спа-

сения. Явный след поздней христианской правки исходной иудейской 
основы апокрифического текста.

1603 «Завет Левия» из всех «Заветов» подвергся наименьшему сокращению, 
«может быть, потому, что он почти весь состоит из разных прообразов и 
предсказаний об Иисусе Христе и Его Церкви, и, следовательно, больше 
всех заветов соответствовал основной идее Палеи» (Порфирьев И. Апо-
крифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. 
С. 66.). При воспроизведении текста опущена историческая часть, где го-
ворится о женитьбе и рождении детей.

1604 В параллельном месте греческого текста названия горы нет. Составитель 
здесь сделал вставку, суммируя содержавшиеся в другом месте апокрифа 
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сведения. Воспроизводим соответствующее место в переводе А. В. Смир-
нова: «И когда я пошел к отцу моему, то нашел медный щит, посему и имя 
горы Аспис, что вблизи Гевала, направо от Авимы» (Завет Левия. 6. 1 // 
Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриар-
хов. СПб., 2000. С. 171).

1605 Ср. в «Книге Еноха»: «И поставили меня на второе небо, и показали 
огромное море» (Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 
1997. С. 47). Постулат согласуется с представлениями о водах тверди 
(Быт 1 6–7), но о других небесах, кроме третьего, до которого восходил 
апостол Павел, в Св. Писании не говорится.

1606 На третьем небе, согласно «Книге Еноха», помещается рай (см.: Апокри-
фы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 48).

1607 О поясах планет в греческой версии не говорится. Описание планетных 
поясов дает «Книга Еноха». Иерархия небес в памятнике более всего со-
ответствует принципам стратификации (по степени светлости), которые 
сформулированы в «Видении Исайи» (ср.: Апокрифы Древней Руси: Тек-
сты и исследования. М., 1997. С. 518–520). По «Книге Еноха», в великом 
свете пребывают только третье и седьмое небеса (см.: Апокрифы Древ-
ней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 52–53).

1608 Концепция семиярусного устройства небес в «Завете Левия» обычно свя-
зывается с геоцентрической космологией, но однозначного указания 
на геоцентрическую схематику мироздания текст не содержит. Это тем 
более примечательно, что космологические разделы Палеи воспроизво-
дят плоскостно-комарную концепцию устройства Вселенной, с которой, 
однако, не согласуется концепция многослойности небес, генетически 
связанная с древнеиудейской космологией. Описание открытых Левию 
тайн мироздания сопоставимо с апокрифическими откровениями («От-
кровением Варуха», «Видением Исайи» и «Книгой Еноха»), в которых 
также формулируется космологический принцип многоярусности не-
бес. Космологический сюжет «Завета» вполне мог возникнуть в результа-
те переработки «Книги Еноха» и «Видения Исайи», но нельзя исключать 
возможность существования особого произведения (типа «Откровения 
Левия»), которое имело общие с названными апокрифами мотивы и 
было включено в «Завет» в качестве отдельного готового блока. Так или 
иначе, в исторической части получает продолжение космологическая 
тема Палеи, в которой предлагается отличная от сформулированной в 
т. н. шестодневной части картина мироздания (ср.: комм. 864).

1609 Описание ангелов стихий соответствует «Книге Еноха»; ср.: «И так уви-
дел я хранилища снега и льда, и ангелов, которые охраняют эти гроз-
ные хранилища, и хранилища облаков…» (Апокрифы Древней Руси: 
Тексты и исследования. М., 1997. С. 47). Однако «Книга Еноха» помеща-
ет ангелов стихий в пределах первого неба, тогда как в «Завете Левия» 
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небесные силы помещаются на втором небе, где, согласно апокрифу о 
Енохе, пребывают падшие ангелы. Если абстрагироваться от конкрет-
ной связи служебных духов с небесным ярусом, можно говорить о бли-
зости палейной ангелологии, как она изложена в шестодневной части, 
комментируемым характеристикам ангелов стихий в «Завете Левия» 
(ср. выше: комм. 844).

1610 В «Книге Еноха» рай и, соответственно, святые помещаются на третьем 
небе, а на четвертом находятся ангелы Солнца и Луны. Аналогичных «За-
вету Левия» характеристик небес в других апокрифах не обнаруживается.

1611 Близкие мотивы стратификации небес, венчающихся престолом Госпо-
да с росписью соподчинения нижестоящих ангелов вышестоящим дает 
«Видение Исайи» (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. 
С. 504–516).

1612 Ср.: Мк 16 16.
1613 Вселенское понимание роли Спасителя в апокрифе встречается чере-

сполосно с национальными ожиданиями Мессии (ср.: комм. 1579).
1614 Ср.: Быт 27 29.
1615 «Аморреи (горные жители, или горцы) (Быт 10 16, Чис 13 30) — племя, 

происходившее от Ханаана и самое страшное из всех племен, с которы-
ми когда-либо имели дело Израильтяне. Они были гигантского роста и 
очень воинственны (Амос 2 9); населяли они одну из плодороднейших 
стран на земле, омываемую с трех сторон реками: Арноном, Явоком и 
Иорданом. Израильтяне просили дозволения пройти чрез землю их, обе-
щаясь при этом не делать никакого вреда и даже не черпать воды из их 
колодцев, но в этой просьбе им было отказано. Аморреи собрались и 
пытались остановить их шествие, но были разбиты наголову; их стра-
на была взята и разделена между коленами Рувимовым и Гадовым» (Би-
блейская энциклопедия. С. 42). О сражении израильтян с аморреями см.: 
Нав 11 1–16. (А. К.)

1616 В «Завете двенадцати патриархов» трактовка коварного поведения Левия 
и Симеона в Сихеме отличается от библейской оценки тех же событий и 
от характеристик, воспроизведенных в разделе «Благословение Иакова», 
хотя налицо более снисходительное восприятие этих персонажей Со-
ставителем Палеи по сравнению с Библией (ср.: комм. 1507, 1508, 1513). 
Резко бросается в глаза почти полное отсутствие покаянных мотивов в 
«Заветах двенадцати патриархов». Более того, действия родоначальника 
левитов освящаются Божественной санкцией. В завете Левия отмщение 
за проступок возложено на Бога. Мщение осуществляется по повелению 
ангела. Сначала Левий видит во сне церковь небесную и получает благо-
словение на святительство, а затем ангел вручает ему копье для отмщения. 
Казнь, таким образом, оказывается богоугодной, а сам Левий выступает 
орудием Божьей кары. Обращает на себя внимание совершенно недо-
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пустимое для христианской морали благословение священнослужителя 
на пролитие крови. Правда, позднее в русской истории мы встречаем 
аналогичный прецедент, когда иноки Пересвет и Ослябя направляются 
Сергием Радонежским в войско Дмитрия Донского для священной, а сле-
довательно, богоугодной войны с безбожными татарами. Заложенная в 
«Заветах двенадцати патриархов» двойственность была отмечена в свое 
время А. Смирновым, который проанализировал этот ветхозаветный 
апокрифический памятник и показал, что некоторая терпимость, про-
являемая иудеями к язычникам, компенсируется верой в то, что семя Ха-
мово будет с неизбежностью истреблено самим Богом (см.: Смирнов А. В. 
Историко-критическое исследование, русский перевод и объяснение 
апокрифической книги Еноха. Казань, 1888. С. 18 и след.).

1617 Ср. с ирмосом 2 гласа 4 песни канона ко Святому Причащению: «При-
шелъ еси от Дѣвы не ходатай, не Агг҃лъ, но Самъ, Гс҃ди, воплощься, и 
спаслъ еси всего мя человѣка: тѣмъ зову Ти: слава силѣ Твоей, Гс҃ди».

1618 Благодарение, греч. εὐχαριστία (евхаристия) — «название одного из 
главнейших таинств Церкви, признаваемого всеми христианскими ве-
роисповеданиями. Совершение его составляет главное христианское бо-
гослужение — литургию» (Христианство: Энциклопедический словарь. 
М., 1993. Т. 1. С. 523).

1619 Общий принцип воздаяния за грехи под пером Составителя обращается 
в антииудейский выпад.

1620 Мф 27 45.
1621 Вероятно, этот оборот следует понимать в смысле: Хотя и мы, нынеш-

ние христиане, некогда в прошлом не принимали Его божественный 
закон, но мы не поступали так, как вы, окаянные, которые, уподо-
бившись древнему Сатане, пали за гордыню отречения. В этом случае 
Составитель следует доктрине определенного «оправдания» языческих 
народов и их превосходства на пути приобщения к христианской бла-
годати. Эта тематика была актуальна для недавно крещеных славянских 
народов. Впрочем, Составитель мог иметь в виду и просто совершение 
грехов теми, кто нарушает заповеди, но благодаря покаянию не отпадает 
от Церкви.

1622 В Книге Исход Господь Бог повелевает Моисею изготовить для священ-
ников такие облачения: «Вот одежды, которые должны они сделать: на-
персник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сдела-
ют священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был 
священником Мне» (Исх 28 4). Эфод — передник, изготовлявшийся из 
золота, шерсти и льна. Элемент ритуальной одежды первосвященника. 
Этимологически название восходит к евр. афад — ‘связывает’, что указы-
вает на двусоставность эфода — собственно передник и симметричная 
ему часть со стороны спины, обе части крепились к нарамнику.
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1623 В др.-рус. сочетании подобна ефуда прилагательное подобна употребле-
но, можно сказать, в этимологическом значении: исконным значением 
праславянского корня *dob- было ‘время, пора, период’ > ‘подходящий 
по времени’ > ‘удобный, пригодный’, ‘подобающий’, ‘хороший’, ‘достой-
ный’, ‘прекрасный’, ‘преподобный’. В современном русском языке семан-
тика времени во всех словах с корнем доб- практически утрачена (мы не 
замечаем плеонастичности сочетания удобное время). Ввиду этого мы 
переводим это прилагательное описательно. В греческом оригинале ве-
роятнее всего было слово εὐкαιρоς ‘благовременный, удобный’. (А. К.)

1624 Так назван кидар, головной убор в виде тюрбана, изготовлявшийся из 
льняных тканей.

1625 Неточность. Речь идет лишь об одной детали венца, которая называлась 
петалъ (греч. πeτaλóυ ‘лист’) — особого рода лист, пластина или доска, 
крепившаяся на кидаре (головном уборе) первосвященника. Петаль из-
готовлялась из золота, и на ней делалась надпись «Святыня Господня» 
(Исх 28 36–37). Эту часть, крепившуюся к головному убору первосвя-
щенника голубым шнуром, называли «диадемой святости», которая как 
бы брала на себя грехи сынов израильских во время очистительных 
обрядов от грехов. Согласно апокрифу, данный ритуальный атрибут 
использовался в обряде испытания на праведность. Термина петаль в 
Библии нет (см.: Толковая Библия. Т. 1. С. 372–373; Дьяченко Г. Полный 
церковнославянский словарь. М., 1993. С. 420).

1626 Вероятно, имеется в виду тройственное служение: пророческое, священ-
ническое и царское.

1627 Здесь Составитель внес от себя христологическое добавление, отсут-
ствующее в греческом варианте, где не идет речи о Христе, а говорится 
абстрактно: «…будет во иерействе» (Завет Левия. 8. 13 // Ветхозаветные 
апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. 
С. 172). По предположению И. Я. Порфирьева, в «Завете Левия» в данном 
случае так иносказательно охарактеризован Аарон (см.: Порфирьев И. 
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 
1872. С. 263); христологический мотив затрудняет такую идентифи-
кацию.

1628 См.: Книга Еноха // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы 
двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 71 и след. Нужно заметить, что 
здесь, как и в случае с «Заветом Рувима», нет прямого текстуального тож-
дества пророчества «Книге Еноха». И Рувим, и Левий выступают со свои-
ми толкованиями «Книги Еноха», говорят о том, что они нашли в ней 
сокрытого.

1629 Следующий далее текст исследователи склонны считать позднейшей 
вставкой (см.: Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенад-
цати патриархов. СПб., 2000. С. 322. Комм. 26).
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1630 См.: Ин 1 9.
1631 В апокрифе «Заветы двенадцати патриархов» вместо семижды соблаз-

нитесь сказано: семьдесят седмин вы будете заблуждаться (см.: Вет-
хозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. 
СПб., 2000. С. 225). То есть седмеричное число отнесено не к количеству 
заблуждений, а к хронологической длительности.

1632 Указание на Воскресение в греческом тексте отсутствует. В контексте 
антииудейской полемики дополнение характеризует неверие иудеев в 
воскресение Христа.

1633 Ин 3 5.
1634 Фраза вновь подтверждает, что свою первоначальную задачу Составитель 

Палеи мыслил не только как богословский диспут, но и как «оглашение» 
прежних иудеев.

1635 В греческом варианте в соответствующем отрывке счет времени отра-
жает древнеиудейскую традицию, в соответствии с которой выделялись 
временные периоды продолжительностью из семи седьмин (т. е. 49 лет), 
называвшиеся юбилеями. Славянский автор понятие юбилея заменя-
ет понятием поколения, таким образом из текста удаляется иудейская 
реалия. Однако из следующего ясно, что замена седмин на поколения в 
антииудейском памятнике произведена непоследовательно.

1636 В греческом здесь стоит семьдесят седьмая седмина (ср.: Завет Левия. 
17. 11 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати 
патриархов. СПб., 2000. С. 178).

1637 Подробный рассказ о подвигах патриарха в палейном варианте ис-
ключен (ср. в переводе с греческого: Завет Иуды. 2. 10 // Ветхозаветные 
апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. 
С. 181). Апокрифический рассказ об одержанных Иудою победах значи-
тельно отличается от библейского как в подробностях, так и в основных 
деталях (ср.: Суд 1 4–18). Согласно каноническому тексту, Иуда завоевал 
следующие города: Везек (Суд 1 4), Хеврон (Суд 1 10), хананейский город 
Иефар (Суд 1 17), а также Газу, Аскалон, Екран, Азот (Суд 1 18). Одна-
ко в данном случае вероятнее всего речь идет о «крепком и сильном» 
городе Арета, апокрифический рассказ о штурме и захвате которого в 
комментируемой редакции «Заветов» подвергся сокращению (см.: Завет 
Иуды. 5. 1–5 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенад-
цати патриархов. СПб., 2000. С. 181–182). Взятие этого города в апокри-
фическом повествовании выделяется особо, поэтому ассоциаций с дру-
гими подвигами полной версии «Завета Иуды» комментируемая фраза 
не вызывает.

1638 Оснований для такого заключения пророчество Иакова об Иуде не дает 
(ср.: Быт 49 8–10). Сведения о видении, в котором патриарху была рас-
крыта тайна божественного покровительства Иуде через ангела силы, 
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апокрифические (ср.: Завет Иуды. 3. 9–10 // Ветхозаветные апокрифы: 
Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 169). Ком-
ментируемый тезис является обобщением указанного пассажа — един-
ственная деталь, сохраненная Составителем от сокращенного им рас-
сказа о подвигах Иуды. Такая избирательность объяснима: сюжет имеет 
прямое отношение к ангелологии, находившейся в поле зрения особого 
интереса Составителя Палеи (см.: комм. 844, 1609).

1639 Указание на то обстоятельство, что брак Иуды с хананеянкой Висуей был 
несчастливым, выражением чего была смерть первенцев — Ира и Она-
на (см.: Быт 38 7–10). В конкретно-историческом смысле речь идет об 
отцовской печали по умершим детям, а в идейно-смысловом плане о не-
богоугодности женитьбы Иуды на Висуе. В древнеиудейской традиции 
брачные узы с иноплеменниками строго осуждались (Заповедь Авраама 
не брать для Исаака жену из дочерей хананейских — Быт 24 3–4). С боль-
шей силой, чем в библейском рассказе, мотивы осуждения смешанного 
брака звучат в «Завете Иуды», где брак с хананеянкой расценивается как 
следствие греха пьянства, похоти и сребролюбия (т. е. блудных помыс-
лов, разожженных серебряными украшениями женщины). Изоляцио-
нистские настроения в делах брака звучали также и в апокрифическом 
«Житии Моисея»: «…Моисий же сѣде на столѣ въ срачинѣхъ, жена же Ки-
каносова бяше за ним. И възбояся Моисий Бога, не приходи к ней, по-
мянувъ, яко закля Аврамъ Елеазара, раба своего: Не поимай жены сыну 
моему от дчери хананѣискъ. Исакъ же заповѣда Иякову, сыну своему, не 
сватитися съ сыны Хамовы, яко продани суть в работу сынамъ Симовымъ 
и сынамъ Афетовымъ. И убояся Моисий Бога своего, и не прикоснуся к 
женѣ Киканосовѣ, и та бо есть отъ сыновъ Хамовъ» (Библиотека литера-
туры Древней Руси. Т. 3. С. 128).

1640 Характерно, что порок рассматривается как следствие болезненного те-
лесного состояния, которое возбуждается дьявольским орудием — алко-
голем. В этом контексте власть лукавых духов над человеком трактуется 
как следствие греховной склонности человека. Природа греха в «Завете 
Иуды» изъясняется в согласии с церковно-православной традицией, но 
расходится с трактовкой этой проблемы «Заветом Рувима», постулирую-
щим прямую и исключающую свободу выбора зависимость нравствен-
ных падений от действия злых духов на человека (см.: комм. 1588).

1641 Рассказ Иуды в Палее отличается от рассказа бытописателя: Фамарь сна-
чала была женой Ира, потом Онана, сыновей Иуды, которые умерли как 
неугодные Богу (Быт 38 7, 10); она была оставлена Иудой в его доме, пока 
не подрастет третий сын, Шела, чтобы выйти за него; однако Иуда не 
исполнил своего обещания, и Фамарь хитростью, прикинувшись блуд-
ницей, заманила его в свои сети, сошлась с ним и даже получила от него 
печать, перевязь и трость; когда же Иуда обвинил ее в блудодеянии, она 
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предъявила эти предметы, и так открылось, от кого она была беременна 
(Быт 38 12, 26); Фамарь родила от Иуды близнецов Фареса и Зару.

1642 В данном пассаже кроме прямого смысла присутствует аллегорический 
подтекст, основанный на уподоблении человеческого ума царю (о по-
добного рода символическом параллелизме в Палее см.: комм. 1119). 
В тексте апокрифа, таким образом, проводится мысль о том, что ум-царь 
под воздействием алкоголя теряет царство, т. е. власть над телом.

1643 Краткое обобщение библейского рассказа о соблазнении Фамарью Иуды 
(ср.: Быт 38 14–18). Отличия заключаются в том, что, согласно апокрифу, 
Иуда отдает невестке в залог знаки власти — жезл и венец, тогда как из 
канонического рассказа следует, что он передал Фамари перстень, пере-
вязь и трость.

1644 На самом деле причиной «странного» брака было скорее всего не «лу-
кавство», а сугубо физиологические причины, ибо, по мнению экзегетов, 
Ир вступил в брак в раннем возрасте (Толковая Библия. Т. 1. С. 214). Апо-
криф вполне согласуется с Библией в проведении идеи неугодности Богу 
данного брака.

1645 Ср.: Быт 38 1–11. Брачные приключения Фамари были следствием дей-
ствовавшего у евреев закона левиратного брака (от лат. levir = евр. 
jabam ‘деверь’), который позднее был зафиксирован в законодатель-
стве Моисея (см.: Втор 25 5–10). Согласно этому обычаю, в случае если 
мужчина в браке умирал бездетным, то его младший брат (или другой 
ближайший кровный родственник) должен был взять вдову себе в жены, 
чтобы восстановить потомство умершего брата. В этом случае первенец 
получал имя усопшего и становился его наследником. Мужья Фамари 
были наказаны за нежелание произвести от нее потомство, а справед-
ливость закона левирата восторжествовала через соединение Фамари с 
ее свекром Иудой. Злоба Висуе объясняется тем, что, согласно суевер-
ным представлениям, на Фамарь смотрели как на женщину, приносящую 
смерть мужьям, вследствие чего вдова, пережившая второго мужа, теряла 
право на третий брак.

1646 Обманная уловка Фамари провоцировалась обычаем, обрекавшим ее 
на вечное вдовство, вместе с тем проступок оправдывался соблюдени-
ем левиратного закона. По большому счету событие соединения Иуды 
с Фамарью хотя и осуждается «Заветом», тем не менее является бого-
угодным, потому что Фарес, один из пяти сыновей Иуды, образовал глав-
ную линию его потомства; к ней впоследствии принадлежали Давид (см.: 
1 Пар 2 5–9; Руф 4 17–22) и Иисус Христос (см.: Мф 1 3–6; Лк 3 31–35). 
Получается, что конкретный нравственный вывод из ситуации рас-
ходится с промыслительным значением события. В связи с этим весьма 
показательно, что Библия говорит об уловке Фамари как о блуде только с 
чужих слов (см.: Быт 38 24). В отличие от апокрифа, Библия оправдывает 
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поступок невестки Иуды: «…она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, 
сыну моему» (Быт 38 26).

1647 Пересказ с толкованием библейского сюжета: Быт 38 27–30.
1648 Мотив обретения первородства повторяет ситуацию взаимоотношений 

Иакова и Исава (ср.: Быт 25 22–26). Обе ситуации в истолковании Соста-
вителя получают одинаковую трактовку: старший брат уступает перво-
родство младшему, предвосхищая тем первенство Нового Завета перед 
Ветхим, исторически первым. Таким образом, в полемическом контексте 
Палеи обозначен ряд синонимических символов, с которыми соотно-
сится история взаимоотношений Исаака и Измаила. Повторением сход-
ных смысловых акцентов формируется устойчивый стереотип толко-
вания определенных ветхозаветных событий в прообразном значении 
превосходства Нового Завета над Ветхим (ср.: комм. 1497).

1649 Особая роль Левия и Иуды в священной истории объясняется возведе-
нием к ним родословия Христа. Данная мысль, обоснованная в «Завете 
Иуды» и «Завете Левия», лейтмотивом проходит и через другие «Заветы». 
В палейном варианте, по сравнению с исходным полным текстом, сокра-
щены рассуждения о теократическом принципе подчинения светской 
власти священству (ср.: Завет Иуды. 21. 2–6 // Ветхозаветные апокрифы: 
Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 189–190).

1650 Жезл (скипетр) — символ верховной власти, который в данном слу-
чае обозначает царственные характеристики Христа. Апокрифическое 
предсказание в комментируемом сюжете главного новозаветного собы-
тия сопоставимо с провозвестием Иакова о том, что от Иуды «не отойдет 
скипетр», ибо явится «законодатель от чресел его» и ему покорятся на-
роды (Быт 49 10).

1651 Точнее, Иссахар был пятым ребенком Лии от Иакова; Иакову же он при-
ходился девятым сыном.

1652 Весь сюжет о рождении Иссахара «ценою мандрагор» в Палее опущен. 
Сокращению подвергся текст, которому в греческом варианте соответ-
ствуют разделы: Завет Иссахара. 1. 3–15; 2. 1–5 // Ветхозаветные апокри-
фы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 193–
194. Рассказ о мандрагорах читается в Библии (Быт 30 14–18), от кото-
рого апокрифическое повествование отличается целым рядом деталей. 
Главное расхождение касается характера спора между Лией и Рахилью. 
Согласно Библии, Рахиль пытается получить мандрагоры ценою уступки 
Лие Иакова. В апокрифическом повествовании Рахиль сначала отнима-
ет мандрагоры у нашедшего их Рувима, а затем отдает одну мандрагору 
Лие, а за вторую, которую она приносит в жертву Господу, она уступает 
своей сестре Иакова на ночь. От этого соединения происходит зачатие 
Иссахара. Затем приводится свидетельство ангела, что Лия должна была 
родить восьмерых детей, но ей будет дано Богом только шестеро. Дво-
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их детей предстоит родить бесплодной до того Рахили, которая таким 
образом вознаграждается за то, как она распорядилась мандрагорами. 
Мандрагора, или майское яблоко, приносит сходные с лимоном и при-
ятные на вкус плоды. Ствол мандрагоры раздваивается в нижней части и 
напоминает очертания человека. По суеверному верованию, мандрагоры 
наделялись чудесным свойством излечивать бесплодие. В древнем мире 
плоды мандрагоры употреблялись в магических целях для стимуляции 
деторождения. Существуют различные средневековые легенды, объяс-
няющие необычные свойства влиявшего на плодородие растения.

1653 В отличие от Рувима, Симеона, Левия и Иуды, говоривших ранее свои 
завещания, Иссахар не кается в каких бы то ни было грехах: он выступа-
ет символом трудолюбия (недаром же отец Иаков сравнил его с ослом 
крепким) и покорности воле отца. В лице Иссахара автор апокрифиче-
ских заветов воспевает своеобразную крестьянскую этику трудолюбия и 
простоты.

1654 Речь идет о принятии жертвенных даров Авеля, которые приносил Богу 
второй сын Адама и Евы от первородных (Быт 4 2–8; Евр 9 4). В содержа-
нии апокрифа присутствует определенное противоречие, «пастырь овец» 
Авель приносил жертву животными, в тексте же ему усваивается земле-
дельческая жертва, тогда как взращенные плоды «первого земледельца» 
Каина не были приняты Богом. Такое рассогласование объясняется при-
надлежностью текстов к разным историческим эпохам. Библейский об-
раз Авеля запечатлел ведущее значение скотоводства в жизни древних 
иудеев, тогда как в апокрифе отразилось мировоззрение оседлого зем-
ледельца. Отсюда — натянутость исторических параллелей. Несмотря 
на свидетельства о том, что Адам, Каин и Ной занимались земледелием, 
ведущим занятием до переселения в землю обетованную оставалось ско-
товодство. Хотя Исаак и Иаков имели отношение к возделыванию земли 
(Быт 26 1, 2; 27 7), братья Иосифа характеризуют себя как пастухов (Быт 
47 3), а переселившиеся в Египет иудеи испрашивают для себя удобные 
пастбища и специализируются на уходе за скотом (Быт 47 4, 6). Только 
скотоводством могли заниматься израильтяне во время сорокалетнего 
странствия по Аравийскому полуострову. Переход к земледелию пред-
полагает оседлый образ жизни, к которому израильтяне перешли после 
обретения своей государственности в Палестине. Видимо, рубеж XIII–
XI вв. до Р. Х., которым датируется поселение двенадцати колен в Пале-
стине, и является хронологическим рубежом, отделяющим эпоху ското-
водства от эпохи земледелия. Кроме того, характеристика Иссахара как 
земледельца содержится уже в «Завете патриарха Иакова» (Быт 49 14–15), 
а согласно апокрифическому дополнению, Иаков благословил Иссахара 
жить трудом на пригодной для возделывания земле (см.: комм. 1546–
1548). Поэтому можно говорить, что апокриф о патриархах в большей 



624  

мере отражает представления о хозяйственных особенностях периода 
создания текста, чем архаические обстоятельства жизни, когда кочевое 
скотоводство почти не оставляло возможностей для занятия земледели-
ем, отдельные упоминания о котором выглядят маргинальными.

1655 Имеется в виду сюжет о разделе скота между Лаваном и Иаковом: Быт 30 
29–43. Речь идет о магических действиях, к которым прибегал Иаков: он 
снял часть коры с прутьев и положил их на пути скота к водопою. Перед 
пестрыми прутьями скот зачинал пестрый приплод, а по договоренно-
сти с Лаваном пятнистые животные должны были отойти в собствен-
ность патриарха (Быт 30 37–40). Таким образом, у древних иудеев имели 
место ритуальные манипуляции, не имевшие отношения к культу Яхве.

1656 Разделение Израильско-Иудейского царства произошло в 928 г. до Р. Х. 
Северная часть, Израиль, представлял собой богатый земледельческий 
район, в торгово-экономическом отношении тесно связанный с Фи-
никией. На юге же, в Иудее, сохранялись черты патриархального ско-
товодческого хозяйства. Еще при Соломоне северная знать высказывала 
недовольство налоговой и политической зависимостью от Иерусалима. 
Во главе сепаратистского движения встал Иеровоам, однако поднятое 
им восстание было в самом начале подавлено Соломоном. Иеровоам 
был вынужден бежать в Египет, где его с распростертыми объятиями 
принял фараон Шешонк, опасавшийся возможного усиления объеди-
ненного Израильско-Иудейского царства. После смерти Соломона на-
следовавший ему Ровоам не сумел предпринять решительных мер и по-
терял власть над Израилем. Иеровоам, опираясь на поддержку фараона, 
вернулся на родину и провозгласил под своим скипетром независимое 
Израильское царство. Шешонк поспешил признать Иеровоама царем и 
тут же провел «дружественную» военную акцию: в 928 г. во главе боль-
шого войска он вторгся в Палестину, одержал ряд побед над иудейски-
ми войсками и разграбил Иерусалим. С этого момента началась дли-
тельная взаимная борьба между Израилем и Иудеей. Противостояние 
проявлялось и в области идеологии, когда Иеровоам пытался создать 
независимый от иерусалимского храма религиозный культ на севере. 
Междоусобные столкновения приводили к усилению претензий сосед-
них государств и племен. В борьбе с Дамаском Израиль потерял свои 
северные территории. Но окончательный удар впоследствии был нане-
сен Ассирией и Вавилоном (см.: Авдиев В. И. История древнего Востока. 
М., 1948. С. 346–348).

1657 Согласно изложенной в «Завете Дана» трактовке, власть злых духов над 
человеком не подавляет свободы воли человека, от выбора которого за-
висит либо пленение, либо противостояние дьявольским силам. В преде-
лах «Заветов двенадцати патриархов» проблема детерминизма решается 
непоследовательно (ср.: комм. 1588, 1589, 1591, 1592).



Комментарии 625

1658 В древнерусском литературном языке орфографически различались 
агг҃лъ (аггелъ) ‘слуга, посланец Божий’ и ангелъ ‘слуга Сатаны’, ‘демон’, 
‘языческий бог’. В данном контексте слово ангелъ обозначало ангела, 
духа народа, этноса, поэтому переведено как языческий бог. (А. К.)

1659 Неффалим был шестым по счету сыном Иакова и вторым сыном Валлы.
1660 В списке В. — слюзъ; это слово отсутствует в «Материалах» И. И. Срезнев-

ского; может быть, оно означает печень? (см.: комм. 1661). (А. К.)
1661 Ср.: «Ибо все в порядке сотворил Бог хорошо: пять чувств в голове, и 

шею соединивши с головою, придавши и волосы ей для благолепия и 
славы; затем — сердце для мудрости, утробу для выделения, чрево для 
(раздробления), дыхательное горло для здравия, печень для гнева, желчь 
для огорчения и селезенку для смеха, почки для ловкости, чресла для 
силы, бока для спанья, бедра для крепости и так далее» (Завет Неффали-
ма. 2. 8 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати 
патриархов. СПб., 2000. С. 210). Антропологические характеристики ин-
тересны тем, что за душевные состояния человека отвечают физические 
органы. В «Завете Рувима» чувствами, физиологическими функциями и 
психическим состоянием человека управляют узкоспециализированные 
на тех или иных действиях духи (см.: комм. 1588, 1589). Сравнивая два 
антропологических сюжета, можно отметить, что одинаковые проявле-
ния жизнедеятельности трактуются в них по-разному. В данном случае 
органы человека и некоторые его духовные свойства не находятся под 
контролем бесплотных сил. В «Заветах», таким образом, соседствуют 
разные по своим мировоззренческим основам тексты.

1662 Весьма показательно, что при объяснении греховных состояний в тек-
сте совсем нет места злым духам, склоняющим к тому или иному греху 
(ср.: комм. 1661). Свобода выбора, таким образом, абсолютная и исклю-
чает всякую внешнюю детерминированность.

1663 Ср.: Мф 8 11–12.
1664 Гад был седьмым сыном Иакова и первым сыном Зелфы.
1665 То есть крещением в воде во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
1666 Ср. характеристику детерминизма выбора в комм. 1589, 1661, 1662; ср.: 

комм. 1501.
1667 Характер зависимости злых наклонностей человека от дьявола в данном 

случае предполагает зависимость нравственных качеств от внешней 
силы, что противоречит сформулированным выше тезисам о роли дья-
вола как искусителя, уклоняющего самовластного человека с истинного 
пути (см.: комм. 1591), но вместе с тем совпадает с очевидной абсолюти-
зацией всевластия злых духов, как это сформулировано в «Завете Рувима» 
(см.: комм. 1589). Различия философско-мировоззренческих трактовок 
дьявола и его духов, возможно, отражают позднейшую переработку ис-
ходной основы ветхозаветного апокрифа, которая и в пределах одного 
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«Завета», и в контексте всех двенадцати «Заветов» не была проведена по-
следовательно.

1668 См.: Быт 4 24.
1669 Далее следует палейная история Моисея, которая в большей своей части 

выстроена на материалах ветхозаветной Книги Исход. А. В. Михайлов, 
специально занимавшийся исследованием библейского компонента 
Палеи, пришел к заключению, что палейный текст Исхода представляет 
собой выборку сильно сокращенных заимствований из этой библейской 
книги, которые чередуются с лаконичным пересказом тех или иных ча-
стей Исхода, а иногда и с воспроизведением довольно крупных блоков 
(например, хвалебные песни Мариам) (см.: Михайлов А. [В]. К вопросу 
о происхождении и литературных источниках Толковой Палеи // Изве-
стия Отделения русского языка и словесности. 1928. Т. I. Кн. 1. С. 51–52). 
Кроме того, в описании исхода Моисеева имеются апокрифические по-
дробности: о повелении фараона утопить еврейских детей, о наименова-
нии Моисея Немелхием; о сохранении костей Иосифа в Ниле; фрагмент 
об опреснении вод Мерры соединенными крестообразно досками из ки-
париса, сосны и кедра; сюжет о распознавании тех, кто участвовал в изго-
товлении золотого тельца; свидетельство о сообщении Моисею на горе 
Синай истории сотворения мира и Адама «в образах», неканонические 
обстоятельства смерти Моисея. Все эти включения составляют весьма 
незначительную часть палейной истории Моисея, но они восходят к осо-
бой истории Моисея (т. н. «Доброе житие») отразившейся также в «Книге 
Яшар» древнеиудейских преданий (см.: Порфирьев И. Апокрифические 
сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 55–67; 
Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 
1906. С. 96). В наиболее полном виде апокрифический рассказ о Мои-
сее воспроизводит Палея Хронографическая (см. публикации: Тихонра-
вов Н. С. Памятники отреченной литературы. М., 1863. Т. 2. С. 233–253; 
Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и со-
бытиях по рукописям Соловецкой библиотеки // Сборник Отделения 
русского языка и словесности АН. СПб., 1890. Т. 17. № 1. С. 194–204; Би-
блиотека литературы Древней Руси. Т. 3. С. 120–149). «Житие Моисея» 
включено в Великие Минеи-Четьи митр. Макария под 4 сентября, а от-
дельные апокрифические сюжеты из этого «Жития» в разных вариаци-
ях читаются в «Еллинском летописце» 1-й и 2-й редакции, в «Повести 
временных лет», а также в сборниках смешанного состава (см.: Великие 
Минеи-Четьи. 1–5 сентября. Стб. 164–253; Попов А. Н. Книга Бытия не-
беси и земли / Палея историческая с приложением сокращенной палеи 
русской редакции. М., 1881. С. 61–111 — первая пагинация; с. 39–33 — 
вторая пагинация; Повесть временных лет. С. 43–44; см. также: Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Т. 1. С. 65–67). По сравнению 
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с перечисленными памятниками апокрифический элемент истории 
Моисея в Палее Толковой минимален, но вычленить фрагментарно 
воспроизводимые в Коломенском и родственных ему списках некано-
нические детали можно только в сравнении с содержанием ветхоза-
ветных сказаний, сохраненных хронографической и исторической ре-
дакциями. Пути проникновения иудейских преданий в древнерусскую 
литературу и взаимоотношение различных их версий еще предстоит 
выяснить.

1670 Составитель противоречит самому себе, так как ранее говорил, что имен-
но столько сыны Израилевы прожили в Египте. Нестыковка объясняется 
тем, что в первый раз эта хронология попала в Палею из восходящего к 
иудаистической традиции апокрифа о жизни Моисея, а в настоящем слу-
чае Составитель следует хронологии Септуагинты [The Septuagint with 
Apocrypha: greek and english. Sir Lancelot C. L. Brenton. Michigan, 1982], 
согласно которой 430 лет считается суммой жизни патриархов в земле 
Ханаанской и их потомков в Египте до исхода.

1671 Особым текстовым блоком Палеи является «Сказание о 12 драгоценных 
камнях на наперснике первосвященника». Автором этого сказания явля-
ется Епифаний Кипрский (367–403). В своем произведении, помимо Би-
блии, он использовал материалы восточных легенд и сказаний о камнях 
(публикацию греческого текста «Сказания о 12 камнях» см.: Patrologia 
Graeca / Ed. J. P. Migne. Paris, 1864. T. 43. Col. 293–301). Славянский перевод 
Епифаниева «Сказания о 12 камнях» пришел на Русь в составе «Изборника 
Святослава 1073 года» (см.: Изборник Святослава 1073 г. / Факсимильное 
изд. Под. ред. Л. П. Жуковской. М., 1983. Л. 152в — 154а). По сравнению с 
подлинником славянский перевод воспроизводит греческий текст в со-
кращении. Текст «Сказания о 12 камнях» из Палеи близок «Изборнику 
Святослава 1073 года», и не исключено, что оба могут восходить к общей 
для них редакции перевода. Палейный вариант отличается от варианта 
«Изборника» присоединением вставок о патриархах, характеристики 
которых ставятся в связь с камнями, символизирующими соответствую-
щие колена Израилевы.

1672 На протяжении рассказа о драгоценных камнях в наперснике Аарона 
Составитель вновь возвращается к апокрифическим мотивам «Заветов 
двенадцати патриархов» (ср.: Завет Рувима. 1. 7 // Ветхозаветные апокри-
фы: Книга юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 209). 
(А. К.)

1673 Свое название топаз получил, «вероятно, от о. Топаза в Аравийском за-
ливе» (Библейская энциклопедия. С. 704). (А. К.)

1674 Морская ягода (σταφυλή θαλάσσια), др.-рус. вино морьское — ‘вид сине-
зеленых водорослей, напоминающих виноград’ (Словарь древнерусско-
го языка XI–XIV вв. Т. 1. С. 430). (А. К.)
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1675 См.: Завет Симеона. 2. 2 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; За-
веты двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 214–215.

1676 Аллегория предстояния священнослужителей за людей перед Богом и о 
принятии ими на себя грехов кающихся. Редкий случай, когда основа-
нием для уподобления служит свойство камня, а не характеристика пат-
риарха.

1677 Быт 35 11.
1678 См.: Мф 28 11–15. Сопоставление камня с Христом дается в характерной 

для Палеи манере христологических толкований, что может косвенно 
свидетельствовать о принадлежности дополнений в «Сказании о 12 кам-
нях» Составителю Палеи.

1679 Апокрифическая подробность. В тексте Библии речь идет о каменных 
скрижалях без уточнения вида камня. Возможным поводом для того, 
чтобы считать скрижали сапфировыми, могло быть упоминание сапфи-
рового подножия, на котором Моисею и сопровождающим его израиль-
тянам на горе Синай явилась в сиянии слава Божия (Исх 24 10).

1680 См.: Завет Иссахара. 3. 6, 8 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; 
Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 240. Как и в апокрифе, Ис-
сахар ошибочно назван пятым сыном Иакова, тогда как он был девятым 
сыном Израиля и пятым, рожденным от Лии.

1681 В Септуагинте [The Septuagint with Apocrypha: greek and english. Sir Lance-
lot C. L. Brenton. Michigan, 1982] — , в Русской Синодальной Библии 
переведено как алмаз, что, по-видимому, является ошибочным: в Biblia 
sacra Vulgata (Stuttgart, 1983) и Славянской Синодальной Библии слово 
ἴασπις оставлено без перевода; в еврейском масоретском кодексе упо-
треблено слово yahalom ‘jasper, onyx’ (The Broun-Driver-Briggs Hebrew-
English Lexicon. 4 ed. Peabody (Mas.), 1999); у Епифания Кипрского об этом 
камне сообщается, что он зеленого, точнее, изумрудного (σμαραγδίξων) 
цвета; слово алмаз в Русской Синодальной Библии появилось, вероятно, 
под влиянием немецкого Лютерова перевода, в котором стоит Diamant, 
восходящее, вероятно, к талмудической традиции толкования Библии. 
(А. К.)

1682 Под этим названием известны две реки древнего мира: в Греции, а имен-
но в Беотии у г. Танагры, а также в Малой Азии, впадающая в Черное море. 
(А. К.)

1683 Амафус — не река, а город на о. Кипр; в нем был храм Афродиты, которая 
от этого называлась Амафусийской. (А. К.)

1684 См.: Завет Завулона. 1. 3–4; 6. 1, 3, 6 // Ветхозаветные апокрифы: Кни-
га юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 243, 245–246.  
В апокрифе Завулон назван шестым сыном Иакова, здесь, в Палее, — 
седьмым. И то, и другое ошибочно, поскольку, согласно Быт 30 19–20, 
Завулон был десятым сыном Иакова и шестым сыном Лии. Вероятно, в 



Комментарии 629

Палее при списывании допущена ошибка: речь идет о шестом камне и, 
следуя логике Составителя, он должен символизировать шестого сына. 
Ниже опять седьмым сыном названо другое лицо — Дан.

1685 Разъяснение об особенностях добычи камня отсутствует в греческом 
тексте Епифания Кипрского, но имеет соответствие в латинской редак-
ции «Сказания о 12 камнях» (ср.: Patrologia Graeca / Ed. J. P. Migne. Paris, 
1864. T. 43. Col. 339).

1686 См.: Завет Дана. 1. 8–9; 5. 6 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; 
Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 248, 250. Дан был пятым, 
а не седьмым сыном Иакова. 

1687 Быт 49 16–17.
1688 См.: комм. 1552.
1689 То есть Скифии.
1690 См.: Завет Неффалима. 2. 1 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; 

Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 252–253.
1691 См.: Завет Гада. 1. 2 // Ветхозаветные апокрифы: Книга юбилеев; Заветы 

двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 257.
1692 Ср.: εὑρίσкεται δὲ  ἐν τῷ φρέατι διπέτρῳ παρὰ  τò τεῖχоς τῆς ᾽Αχαιμενὶ -

τιδоς Вαβυλϖνоς (Епифаний Кипрский. О 12 камнях.).
1693 Приведенная формула имени Гада наконец-то позволяет выяснить при-

чину «путаницы» с порядковыми номерами сыновей Иакова в «Заветах» 
и следующей им (за исключением явных описок) Толковой Палее. Если 
предположить, что автор апокрифа прилагал числительные к именам 
патриархов не из соображений старшинства (поскольку порядок рожде-
ния не согласуется с Библией), а по каким-то другим мотивам (порядку 
кончины, или, как видно здесь, по своего рода «рангу» их матерей), то 
загадка становится ясна. Действительно, номера сыновей соответствуют 
порядку смертей в той последовательности, которая дана в апокрифе, и 
также оправдываются, если их считать последовательно от разных ма-
терей: с первого по шестой номера получают сыновья Лии, седьмой и 
восьмой — сыновья Валлы, девятый и десятый — сыновья Зелфы, а по-
следними — одиннадцатым и двенадцатым — идут Иосиф и Вениамин.

1694 Достаточно произвольное сравнение, в котором с «Заветом Асира» пере-
секается только тезис об уклонении от зла.

1695 Гора Тавр находится на границе Армении и Киликии.
1696 Исх 28 21. Вырезанные печати изображали символы, усвоенные патри-

архам: Рувиму — мандрагоры, Симеону — город Сихем, Левию — маги-
ческие Урим и Тумим, Иуде — лев, Иссахару — солнце и месяц, Завуло-
ну — корабль, Дану — змея, Гаду — отряд воинов, Неффалиму — газель, 
Асиру — масличное дерево, Иосифу — соединенное изображение сим-
волов Ефрема и Манассии — вола и буйвола, и Вениамину — волка (см.: 
Агада: Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей. М., 1993. С. 74).
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1697 Вероятно, в данном случае Составителя не интересовали подробности 
изложения уже отмененного ветхозаветного священного служения и 
пересказа книги Левит, кроме того, они существенно разрывали бы 
историческую канву повествования. В Левите воспроизводились чуж-
дые христианству законоположения о ритуальной чистоте, о жертво-
приношениях, о посвящении священнослужителей и их обязанностях, 
а также правила, касающиеся обетов, приношений и путей достижения 
святости. Там же даются установления касательно основных иудейских 
праздников и относящихся к ним ритуальных действий. Вся эта вет-
хозаветная фактура не вписывалась в тенденцию Составителя, крити-
чески настроенного ко всему, что связано с иудаизмом, поэтому он 
ограничивается короткой характеристикой и приступает к изложению 
книги Чисел. 

 [Далее следует комментирование изложение фрагментов из Книг Чис-
ла и Второзаконие, которые дают повод к обличениям «жидовина». При 
этом материал значительно сокращается. Апокрифические добавления в 
этом разделе Палеи отсутствуют. — И. Д.]

1698 Втор 5 7–8.
1699 Полемический выпад направлен против радикального крыла арианст-

ва — ереси аномеев. К сер. IV в., после достижения существенных успехов 
в проповеди арианства по всей Римской империи, сторонники ереси об-
разовали две группировки: аномеев и омиусиан. Аномеи, возглавляемые 
епископом Кизическим Евномием и антиохийским диаконом Аэцием, 
выставили крайнюю формулу: Сын не подобен по существу Отцу — 
ἀ νόμоιоς. В ответ на это в умеренной среде возникла реакция: они дви-
нулись к никейской формулировке и выставили термин ὁμоιоύσιоς — 
подобосущный. Формула аномеев заключала в себе рецидив ветхоза-
ветного монотеизма: мнение о Сыне Божием как о тварном создании 
приближалось к представлению иудеев, которые, как известно, считали 
Христа простым человеком, правда, в отличие от ариан, не признавали 
богосыновства Христа, ожидая иного мессию. Видимо, таким приемом 
Составитель Палеи обозначил сближающуюся с иудейством еретиче-
скую опасность.

1700 Это православная формулировка, восходящая к решениям IV Вселенско-
го собора, созванного в Халкидоне (451). Она одновременно осуждает 
арианство, несторианство и монофизитство.

1701 Ис 6 3.
1702 Втор 29 17.
1703 Ср.: «Честныя иконы, яже Христа, Богоматере, и святых лики изобража-

ют, приемлеши ли к почитанию, якоже в церкви Православней установ-
лено есть, и хулящих я отрицаеши ли ся?» (Вопрошение 11 из второго 
оглашения в «Чине, како приимати приходящих от иудейския веры ко 
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Святей нашей церкви» // Требник дополнительный. Псково-Печерский 
Свято-Успенский монастырь, 1994. С. 410).

1704 См.: Иов 38 1; 40 1. Место, где родился и жил Иов, в Септуагинте [The 
Septuagint with Apocrypha: greek and English. Sir Lancelot C. L. Brenton. 
Michigan, 1982] и в Славянской Синодальной Библии названо «страной 
Авсидитийской» (χώρα τη̂ Α ’υσίτιδι), а в Русской Синодальной Библии, 
зачастую следующей за еврейской Масоретской Библией, — «землей Уц» 
(Иов 1 1).

1705 См.: 4 Цар 2 11.
1706 Здесь и далее следуют перечисление и описание иконографических сю-

жетов православных великих праздников с краткой характеристикой их 
священной истории и духовного значения. События господских празд-
ников Составитель излагает в согласии с евангельской последовательно-
стью событий.

1707 Славянский текст Палеи в данном месте представляется испорченным. 
Единственным пророчеством, относящимся к въезду Иисуса Христа в 
Иерусалим на осле, является следующий текст: «Ликуй от радости, дщерь 
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, пра-
ведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной» (Зах 9 9). 

1708 Мф 21 9.
1709 Дается описание нетипичной для русской иконописной традиции ико-

нографии «Положения во гроб»: у нас неизвестно изображение шести-
десяти воинов, охраняющих опечатанный гроб. Возможно, речь идет 
о каком-то малоизвестном типе изображений, либо, судя по контексту 
Палеи, где не уделено внимание сюжету «Воскресения Христова», имеет 
место контаминация двух реально бытовавших иконографических ти-
пов. Первый из них, «Положение во гроб», имеет большее распростра-
нение на вышитых пеленах, называемых плащаницами и используемых 
в богослужении Великой Субботы; второй — собственно Воскресение 
Христово, представляющее восстание Христа в блистающих одеждах 
из гроба с победным знаменем, на котором изображен крест, и в ужасе 
упавших навзничь стражников. Однако эта иконография восходит к за-
падной школе и на Руси распространилась в Новое время, а традици-
онная икона, употребляемая в пасхальных торжествах, более правильно 
называется «Сошествие во ад» и изображает Христа, сокрушившего врата 
ада и изводящего оттуда Адама, Еву и томившихся там праведников.

1710 По-видимому, имеются в виду слова: «Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт 1 2).

1711 Характеристика детали иконы Успения Пресвятой Богородицы: над 
смертным одром Марии изображается Христос, держащий на руках в 
образе повитого младенца душу Богородицы.
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1712 По православному преданию, апостол и евангелист Лука был первым 
иконописцем, написавшим три иконы Богоматери, впоследствии став-
ших образцами для трех типов канонических изображений Богородицы: 
Оранта (слав. Знамение), где Мария изображена с воздетыми в молитве 
руками с Предвечным Младенцем на лоне, Елеуса (слав. Умиление), изо-
бражающее Богородицу с прильнувшим к ней Богомладенцем Христом, 
и Одигитрия (слав. Путеводительница), указующая десницей на младен-
ца Христа как на путь, истину и жизнь для всего мира.

1713 Составитель не вполне точен. Во-первых, из великих двунадесятых 
праздников не все являются господскими. Например, Рождество Бого-
родицы, Введение во храм, Благовещение и Успение Пресвятой Богоро-
дицы; своеобразное положение занимает Сретение Господне, в богослу-
жебном плане отличающееся сочетанием особенностей господских и 
богородичных праздников. Во-вторых, перечислены только одиннад-
цать сюжетов, из которых к двунадесятым праздникам не относятся Вос-
крешение Лазаря четверодневного (Лазарева Суббота), Страсти Господ-
ни (Великая Пятница) и пребывание Христа во гробе (Великая Суббота). 
Не упомянуты вовсе: Благовещение, Рождество Богородицы, Введение во 
храм и Воздвижение Креста Господня.

1714 См.: Суд 2 11; 3 7; 8 33; 10 6.
1715 3 Цар 12 28.
1716 См.: Исх 25 17–20.
1717 Приводится догмат иконопочитания, установленный в 787 г. на VII Все-

ленском соборе, созванном византийской императрицей Ириной после 
долгих лет движения иконоборчества. По учению собора, чествование 
относится не к веществу иконы, дереву и краскам, а к тому, кто изобра-
жен на иконе. Заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» 
(Втор 5 8), в конкретных условиях иудейской жизни эпохи «Второзако-
ния» предостерегала от уклонения в язычество, то есть от поклонения 
твари вместо Творца — невидимого и непостижимого. Однако Бого-
воплощение, когда «Слово стало плотию, и обитало с нами» (Ин 1 14), 
создало реальную возможность изображения Спасителя, Богородицы, 
святых и различных событий новозаветной истории (см.: Успенский Л. А. 
Богословие иконы. М., б/г.). (А. К.)

1718 В этих рассуждениях заключена определенная богословская мысль. Вос-
кресенье, предшествующее Светлому Христову Воскресению, у нас на-
зывается Вербным. Это был день, когда Иисус Христос на осле въехал 
в Иерусалим, желая всенародно заявить о Себе как о Мессии. Это собы-
тие празднуется Церковью под названием Вход Господень в Иерусалим. 
Этот же день является началом Страстной седмицы, продолжающейся до 
Великой Субботы; в течение этой седмицы Христос был арестован, до-
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прашиваем Пилатом, подвергнут бичеванию, распят и положен во гроб. 
Светлое Христово Воскресение — это день Восьмой, «дивный начаток», 
по выражению Палеи. Для правильного понимания смысла этого выра-
жения и всего рассуждения надо принять во внимание ряд обстоятельств. 
Восьмой день — это день, когда иудейские младенцы подвергались обре-
занию: «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней 
плоти своей в восьмой день, истребится душа та из народа своего» (Быт 
17 14); восьмой день часто упоминается в Ветхом Завете как день жерт-
воприношений (см.: Лев 9 1; 14 10; 15 14; 23 36 и др.); восьмой день — 
это новый день творения, «лето Господне благоприятное» (Ис 61 2); его 
пришел проповедовать Иисус Христос (см.: Лк 4 19); Воскресение Хри-
стово — «начаток дивный», так как с этого дня начинается новая эра в 
истории человечества — эра воссоединения человечества со своим 
Творцом. (А. К.)

1719 Исследователи ветхозаветной истории рационалистического толка счи-
тают, что Моисей мог быть убит вместе со своей семьей в Хиттиме, на-
против Иерихона, когда он оказал сопротивление древнему культу золо-
того тельца (см.: Церен Э. Библейские холмы. М., 1986. С. 444).

1720 Втор 34 1–5.
1721 Ср.: «Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом 

теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: да запретит 
тебе Господь» (Иуд 1 9). В Новом Завете имеется лишь одно Послание 
апостола Иуды, поэтому непонятно, откуда взялось указание Составите-
ля на 35-е Послание. (А. К.)

1722 Втор 34 6.
1723 [Далее следует комментированное сокращенное изложение Книг Иисуса 

Навина и Судей Израилевых. — И. Д.] 
 Книга Иисуса Навина по историческому и богословскому содержанию 

тесно примыкает к Пятикнижию. Составитель Палеи бережно сохраняет 
основную фактуру Книги Иисуса Навина, но воспроизводит ее с сокраще-
ниями против библейского оригинала. Полному сокращению подверг-
лись только главы 13–20, в которых дается подробное географическое 
описание уделов 12 колен. В центре внимания Составителя, как обыч-
но, находилось прообразное значение ветхозаветных событий: чудесно 
сохраненный от вод Иордана ковчег прообразует ненарушенную дев-
ственность Богородицы, скрижали завета — Сына Божия; остановленное 
Иисусом Навином Солнце сравнивается с трехчасовым световым помра-
чением в событиях распятия.

 Книга Судей — седьмая книга Ветхого Завета. Повествует об истории из-
раильтян в 350-летний период нахождения их под властью судей (Го-
фонила, Аода, Самгара, Деворы и Варака, Гедеона, Фола, Иаира, Иеффая, 
Евсевона, Елона, Авдона, Самсона, Илия и пророка Самуила). Судьи — 
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особая форма духовного правления, через которую на ранних этапах 
истории осуществлялись принципы Богоправления, сформулированные 
в законодательстве Моисея. Составителя Палеи в Книге Судей более все-
го интересуют многочисленные примеры отпадения израильтян от Бога 
и разнообразные примеры религиозного и нравственного нечестия, с 
которыми Библия связывала неотвратимые божественные наказания. 
Описательный элемент в этой части Палеи преобладает, а полемические 
дополнения минимизированы, ибо назидательные мотивы в избытке со-
держатся в самом библейском тексте. Поэтому автору не было нужды 
утруждать себя антииудейскими обличениями и он ограничивался не-
обходимыми тринитарными дополнениями. Апокрифических вставок в 
этой части памятника нет, но внесен пересказ «Чуда Георгия со змием».

1724 Далее следует вставка из «Чуда Георгия о змие и девице». Поводом для 
обширного и не пересекающегося с библейскими событиями отступ-
ления было крайне отрицательное отношение Составителя к неблаго-
пристойному обету Иеффая. Прямую параллель библейскому сюжету 
о принесении в жертву судейской дочери он увидел в совершаемом 
по общественному уговору (т. е. тому же обету) жертвовании девушек 
страшному змию. Мотив змееборства и вся житийная история святого 
традиционно воспринимались и воспринимаются как символическое 
утверждение победы христианства над язычеством. Георгий в подвиге, 
как и христианство вообще, несли освобождение от кровавых ритуалов, 
которые олицетворял змей-погубитель. Царская дочь «Чуда» и дочь Иеф-
фая Библии — это синонимичные образы, намеренно помещенные Со-
ставителем Палеи рядом. Соответственно оценки «Чуда» автоматически 
переносятся на библейскую ситуацию, которую в свете помещенного в 
авторском толковании агиографического текста мы не можем воспри-
нимать иначе, как инкриминирование иудеям грубых языческих пере-
житков. Из обширной литературы о св. Георгии и его Житии укажем: Ве-
селовский А. Н. Разыскания в области русских духовных стихов: II. Святой 
Георгий в легенде, песне и обряде // Записки Императорской Академии 
наук. СПб., 1880. Т. 37. Кн. 1–2; Тихонравов Н. С. Памятники отреченной 
литературы. Т. 1. М., 1863. С. 100–110; Кирпичников А. Св. Георгий и Его-
рий Храбрый: Исследования литературной истории христианской ле-
генды. СПб., 1879; Алпатов М. В. Образ Георгия — воина в искусстве Ви-
зантии и Древней Руси // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 
1956. Т. 12. С. 293–308.

1725 Результат творческой работы Составителя, предварявшего рассказ о по-
беде Георгия над змием кратким историческим очерком о роли дьявола 
в судьбе человечества.

1726 Ср.: «…нача вѣра християньска плодитися. и раширяти» (Полное собра-
ние русских летописей. Т. 1. Стб. 151).
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1727 В контексте ритуала жертвоприношения так в «Чуде Георгия о змие» обо-
значен жертвенник. В реальной религиозной практике, особенно крова-
вых жертвоприношений, жертвенники действительно изготовлялись из 
камня (см.: Быт 28 18).

1728 Обетный мотив — основная смысловая параллель вставки комментируе-
мому библейскому сюжету о неправедном обете судьи Иеффая. Приме-
няемый прием сопоставления позволяет Составителю Палеи квалифи-
цировать действия библейского персонажа как самое варварское про-
явление язычества.

1729 Ср.: «Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав 
из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся» (Дан 14 27).

1730 Иконографически этот сюжет запечатлен на фреске георгиевского со-
бора в Старой Ладоге (XII в.), на новгородской иконе «Георгий с житием» 
(XIV в.) из Русского музея и на ряде других изображений. Однако наи-
большее распространение на Руси получил извод «Георгий, попирающий 
змея». С XI столетия известны также оплечные изображения св. Георгия.

1731 Упоминание об установлении памяти св. Георгия сразу после завершения 
в победных тонах истории о чуде вызывает некоторый диссонанс в по-
вествовании. Противоречие легко снимается, если принять во внимание, 
что чудо Георгия о змие относится к циклу преданий о посмертных чуде-
сах св. великомученика Георгия (см.: Великомученик Георгий Победоно-
сец // Новая книга России. № 5, 1999. С. 22–23). Между тем в нашем слу-
чае чудо представлено как едва ли не первое (и чуть ли не единственное) 
прижизненное деяние Георгия. Так что рассказ Палеи, весьма подробный 
в деталях, несколько непоследователен с точки зрения агиографии.

1732 Западная часть православного храма называется притвором; в древности 
эта часть отделялась от настоящего храма глухой стеной; это было место 
кающихся, оглашаемых, а также язычников и еретиков; здесь же стояла 
купель для крещения; на стенах притвора обычно изображались сцены 
из жизни прародителей, поучительные притчи, размещались иконы 
местночтимых святых; в некоторых монастырях в притворе ставились 
столы, за которыми обедали монахи, отчего эта часть храма называлась 
еще, как и в Палее, трапезной. Щит св. Георгия, чудесным образом вися-
щий в притворе, должен был быть для недавних язычников символом 
могущества Божия и истинности христианской веры. (А. К.)

1733 Составителю Палеи было известно житие святого, и он, вероятно, осо-
знавал недостаточность введения в состав Палеи лишь одного эпизода 
из обширного георгиевского цикла, поэтому он выражает намерение 
обратиться к рассказу о мучениях, но его план по каким-то причинам 
остался нереализованным.

1734 [Завершается Толковая Палея кратким изложением «Книги восьмой “О 
Руфи”» и «Книги девятой — Книги о пророке Самуиле, о царе Сауле и 
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о многих пророках» (Первой, Второй и Третьей книг Царств; при этом 
в изложение Второй книги Царств вводится истолкование отдельных 
псалмов, а в изложение Третьей книги Царств — некоторых притч Со-
ломоновых и Екклезиаста).

 Книга Руфи — восьмая книга Ветхого Завета. В иудейском каноне эта 
книга стоит в третьей части (отдел агиографов) и занимает там пятое 
место после Псалтири, Притчей Соломона, Книги Иова и Книги Песни 
Песней. Исследователи Библии считают, что такое ее помещение следует 
признать изначальным, тогда как в христианской Библии она примы-
кает к Книге Судей хронологически, предшествуя истории Давида, пра-
бабкой которого была Руфь. Давно обращено внимание на нетипичное 
для Ветхого Завета содержание Книги Руфи, в которой возвеличивается 
введенная в иудейскую среду иноплеменница. Некоторые исследова-
тели склонны даже были видеть в истории Руфи своеобразную форму 
протеста против иудейских порядков, запрещающих смешанные браки. 
Ветхозаветный пример возвышения и прославления среди избранного 
народа представительницы языческого инородного племени напрямую 
выражает одну из ключевых идей Палеи. Библейский текст этой книги 
подтверждал и санкционировал неоднократно высказывавшуюся Со-
ставителем Палеи мысль о том, что языческие народы имеют преиму-
щественное перед иудеями право приобщения к вере во Христа. Харак-
терно, в связи с этим, что содержание Книги Руфи передано достаточно 
полно, с минимальными сокращениями, при этом Составитель Палеи 
даже не посчитал нужным вносить какие-либо толкования.

1735 Далее следует авторское обобщение, в котором выделяются темы проро-
честв о новозаветных событиях, содержащиеся в Псалтири. Из-за вклю-
чения подборки псалмов, сгруппированной по строго намеченному Со-
ставителем плану, весь раздел о царствовании Давида приобретает про-
граммное для всей Толковой Палеи значение. Фактически Составитель 
Палеи здесь формулирует свой творческий метод, раскрывая применен-
ные в толкованиях принципы осмысления ветхозаветных событий, и, 
что весьма важно, приводит «инвентаризацию» новозаветных смыслов, 
которые на протяжении всего труда извлекались им из Пятикнижия, Су-
дей, Царств. Христологическая проблематика здесь дифференцируется 
по событиям двунадесятого праздничного цикла, выделяется напрямую 
связанная с христологией тринитарная и богородичная проблематика 
Боговоплощения, а также такие сквозные для Палеи темы, как обличе-
ние отверженных иудеев, проповедь христианства среди язычников и 
призвание новых народов. Не все из обозначенных здесь проблемно-
смысловых линий представлены в Палее одинаково обильной фактиче-
ской наполненностью, но каждая из них с большей или меньшей ин-
тенсивностью лейтмотивом проходит через весь труд. Поэтому предло-
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женную на завершающей стадии компилятивно-толковательной работы 
Составителя систематизацию нельзя не признать в проблемном и миро-
воззренческом отношениях концептуальной формулой грандиозного и 
сложнейшего труда; это своеобразный ключ, раскрывающий подходы к 
восприятию многогранного содержания Палеи. (А. К.)

1736 «Словом Господним утверждены Небеса, и Духом уст Его — все воинство 
их»; «Бог Богов, Господь возглаголал и призвал землю, от восхода Солнца 
до запада»; «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом влады-
чественным утверди меня»; «Прежде Солнца пребывает имя Его»; «Ты по-
шлешь Дух твой — созидаются»; «Исповедуйтесь Богу богов, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его»; «Куда пойду от Духа твоего и от Лица твоего куда 
убегу?»; «Дух твой благой направит меня в землю правды» (Пс 32 6; 49 1; 
50 13–14; 71 17; 103 30; 135 1; 138 7; 142 10).

1737 «Я поставлен Им царем над Сионом, святою горою Его, возвещать повеле-
ния Господни»; «Язык мой — трость скорописца»; «Земнородные сыновья 
человеческие, равно богатый и бедный! Уста мои изрекут премудрость, 
и размышления сердца моего — знание»; «Вот, Ты возлюбил истину, без-
вестную и тайную мудрость Ты открыл мне»; «Приступит человек, сердце 
глубокое, вознесся Бог»; «Я клялся Давиду, рабу Моему, навек утвердить 
семя его, и семя его пребудет вечно, и престол его, как Солнце, предо 
Мною, как полная луна» (Пс 2 6–7; 44 2; 48 2–4; 50 8; 63 7–8; 88 4–5, 
37–38).

1738 «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание; нет языка, и нет 
наречия, где не слышался бы голос их»; «Слыши, дщерь, и смотри, и при-
клони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Возжелает Царь 
красоты твоей, ибо Он Бог твой, и ты поклонись Ему, [и] богатые люди 
будут умолять лице твое»; [о введении Богородицы во храм:] «За нею 
ведутся к царю девы, подруги ее приводятся с весельем и ликованьем, 
входят в храм святой»; «Гора Божия — гора плодоносная, гора тучная, 
гора, на которой Бог благоволил жить, ибо Господь будет обитать вечно»; 
[о приветствии Богородицей Елизаветы:] «Милость и истина встрети-
лись, правда и мир облобызались; истина возссияла из земли, и правда 
приникла с Небес» (Пс 18 3–4; 44 11–13; 44 15–16; 67 16–17; 84 11–12). 
[«Истина — это Предтеча, ибо он был проповедником истины, ибо он, 
будучи в утробе матери, узнал своего Владыку, — он “воссиял от земли”: 
через отца Захарию он возник, а рожден матерью Елизаветой. Правда 
же — это Христос Бог: Он родился от Пречистой Девы после благовеще-
ния, безначальный от безначального Отца, Свет от Света, Бог истинный 
от Бога истинного, рожденный только по плоти, но не сотворенный, 
единосущный Отцу и Святому Духу прежде всех веков». — Комментарий 
составителя Толковой Палеи к последней цитате] (Воспроизводится вто-
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рой член православного Символа веры с прибавлением слов «…и Свято-
му Духу», что не противоречит догматике. Ср. с молитвой императора 
Юстиниана «Единородный Сыне...»).

1739 «Наклонив небеса, Он сошел»; «Душа наша уповает на Господа»; «Я уповал 
на Господа, спасающего меня» (Пс). «Он сошел, как дождь на руно и как 
капли на землю; во дни его воссияет правда и будет обилие мира, доколе 
не погаснет Луна»; «...ибо Он грядет от лица Господня»; «Господи! При-
клони небеса и приди» (Пс 17 10; 32 20; 54 9; 71 6–7; 95 13; 143 5).

1740 «Будут искать на Нем грех и не найдут»; «Ибо кто Бог, кроме Господа»; 
«Вкусите и увидите, как благ Господь!»; «Увидят многие и убоятся и бу-
дут уповать на Господа»; «...ибо Он человек мирный со мною, на кото-
рого я уповал»; «Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему 
помазал Тебя, Боже, Бог твой елеем радости более причастников тво-
их»; «Въяве грядет наш Бог, Бог наш не безмолвствует»; «Бог призрел на 
сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий или ищущий 
Бога»; «Вот, познал я, что Ты мой Бог»; «...страшному более царей зем-
ных»; «Да познает род грядущий, дети, которые родятся...»; «Приидите, 
возрадуемся Господу, воскликнем Богу, Спасителю нашему; предварим 
лицо Его исповеданием; приидите, поклонимся и припадем к Нему, 
ибо Он Бог наш; о если бы вы ныне услышали глас Его: не ожесточите 
сердец ваших во гневе!»; «Поклонитесь во святом жилище Его»; «Ска-
зал Господь Господу моему: “Сядь одесную Меня, доколе положу врагов 
твоих к подножию ног твоих”»; «С Тобой власть в день силы твоей, в 
великолепии святыни твоей»; «Из чрева прежде Денницы Я родил Тебя»; 
«Клялся Господь и не раскается: Ты священник по чину Мелхиседеко-
ву»; «Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. 
Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся 
Господь Давиду и не отрекся от него» (Пс 9 36; 17 32; 33 9; 39 4; 40 10; 
44 8; 49 3; 52 3; 55 10; 75 13; 77 6; 94 1–2, 6–8; 95 9; 109 1; 109 3; 109 3; 
109 4; 131 9–11).

1741 «Закон твой у меня в сердце, я возвещал правду твою в собрании вели-
ком»; «Ты прекраснее сынов человеческих, и благодать излилась из уст 
твоих; напрягись и помоги, царствуй ради истины, кротости и правды» 
(Пс 39 9–10; 44 3, 5).

1742 «И горлица нашла себе гнездо, где положить своих птенцов» (Пс 83 4).
1743 «Явился на нас свет лица Твоего, Господи, Ты наполнил весельем сердце 

мое»; «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над вода-
ми многими, глас Господа силен»; «Да рукоплещут реки, да ликуют вместе 
горы пред лицом Господа, ибо Он грядет!»; «Море увидело и побежало, 
Иордан увидел и обратился вспять. Что с тобою, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, [отчего] обратился назад? Пред лицом Господним затрепе-
тала земля» (Пс 4 7–8; 28 3–4; 97 8–9; 113 3, 5, 7).
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1744 «Фавор и Ермон радуются о имени твоем: крепка мышца твоя» 
(Пс 88 13–14).

1745 «Господи Боже наш, как величественно имя твое по всей земле, как про-
стирается великолепие твое превыше небес!»; «Возвещу все чудеса твои»; 
«Небеса провозгласят твою правду, ибо судия есть Бог»; «Ты владычеству-
ешь над мощью моря и укрощаешь ярость его волн»; «Небеса возвестили 
правду Его»; «Я сказал: ныне я начал [понимать]: это изменение десницы 
Всевышнего. И вспомнил я дела Господни, и стези твои неведомы»; «[Да 
славят Господа] и за чудеса Его для сынов человеческих» (Пс 8 2; 9 2; 49 6; 
88 10; 96 6; 76 11–12, 20; 106 8).

1746 «Разве над мертвыми Ты совершал чудеса? Или врачи воскресят [их], что-
бы восславить Тебя? Неужели кто-то из гроба будет возвещать милость 
твою и истину твою — [в месте] погибели? Разве во мраке познают чудеса 
твои и правду твою — в земле забвения?» (Пс 87 11–13).

1747 «Из уст грудных младенцев устроил Ты хвалу»; «Как возлюбленны жи-
лища Твои, Господи!»; «Господь любит врата Сиона более всех селений 
Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий! Матерью назовет Сион 
[каждый] человек: и Человек родился в нем, и Всевышний основал его. 
Господь поведает [об этом] людям в книгах»; «Хвалы Его — в Иерусалиме»; 
«Вот врата Господа; праведные войдут в них»; «Ради дома Господа нашего 
я искал блага тебе» (Пс 8 3; 83 2; 86 2–3, 5–6; 101 22; 117 20; 121 20).

1748 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных. Не так — нечестивые, не так: но они — как пыль, взметаемая ве-
тром с лица земли. Потому не воскреснут нечестивые для суда, и путь не-
честивых погибнет»; «Народы замышляют тщетное, и князья совещаются 
против Господа и Помазанника Его. Живущий на небесах посмеется над 
ними, и Господь опозорит их; Он скажет им во гневе своем, и яростью 
своею приведет их в смятение; и, как сосуд горшечника, Он сокрушит 
их»; «Сыны человеческие! Доколе вы [будете] жестокосердны? Отчего вы 
любите суету и ищете лжи?»; «У Тебя не водворятся лукавые, нечестивые 
не пребудут пред очами Твоими, — [ибо] сердце их суетно»; «Сонм людей 
окружит Тебя»; «Сказал безумец в сердце своем: “Нет Бога”»; «Ибо множе-
ство псов окружило меня, скопище злых обступило меня»; «Князья на-
родов собрались к Богу Авраамову»; «Ибо заградились уста говорящих 
неправду»; «Бог стал в сонме богов; среди богов произнесет суд. Не по-
знали, не разумели, во тьме ходят»; «Ибо вот, враги твои, Господи, вот, 
враги Твои погибнут, и рассыпаются все творящие беззаконие»; «Врагов 
его облеку стыдом, а на нем процветет святыня моя» (Пс 1 1, 4–6; 2 1–2, 
4–5, 9; 4 3; 5 5–6, 10; 7 8; 13 1; 21 17; 46 10; 62 12; 81 1, 5; 91 10; 131 18).

1749 «Вот, он заболел неправдой, зачал злобу и родил беззаконие. Он вырыл 
ров, углубил и упал в яму, которую сделал»; «Да онемеют уста лживые, 
наговаривающие на праведника беззаконие»; «Я искал его, и не нашлось 
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место его»; «Евший хлеб мой возвел на меня клевету»; «Изобличу тебя 
и представлю перед твоим лицом грехи твои»; «Что хвалишься злодей-
ством, сильный? Весь день беззаконие и неправду замышлял язык твой; 
ты сделал ложь как бы изощренной бритвой; ты возлюбил зло больше 
добра, говорить ложь больше, нежели правду; ты полюбил погибельные 
речи и коварный язык. За это Бог истребит тебя до конца, изринет тебя 
и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой с земли живых. Увидят 
праведники, и убоятся, и скажут: “Вот человек, который не Бога сделал 
помощником себе, но надеялся на множество богатства своего, укре-
плялся суетою своею”»; «Сказал безумец в сердце своем: “Нет Бога”. Они 
развратились и омрачились в своих начинаниях»; «Сколько зла наделал 
враг в святилище твоем!»; «Епископство его да возьмет другой, и да ис-
требится на земле память их, и да облечется проклятием, как ризою, и да 
войдет оно, как вода, в утробу его и, как елей, в кости его» (Пс 7 15–16; 
30 19; 36 36; 40 10; 49 21; 51 3–9; 52 2; 73 3; 108 8, 15, 18).

1750 «Ибо в руке Господней чаша с вином нерастворенным, наполненная 
растворения»; «Помолитесь и воздайте [хвалу] Господу Богу нашему; все, 
кто вокруг Него, да принесут дары»; «Из Египта Ты принес виноградную 
лозу»; «Чашу спасения прииму и имя Господне призову» (Пс 74 9; 75 12; 
79 9; 115 4).

1751 «Они пронзили руки мои и ноги мои, и изочли все кости мои, и раздели-
ли между собой ризы мои, и о плаще моем метали жребий»; «Омою среди 
невинных руки мои»; «Я онемел, и смирился, и молчал [даже] о добром»; 
«Я положил себя, как овцу, на заклание»; «Во власти Господа врата смерти, 
однако Бог сокрушит головы врагов своих»; «И дали мне в пищу желчь, и 
в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их для них сетью, 
и возмездием, и западней. Да померкнут глаза их, чтоб им не видеть, и 
хребет их навсегда согни. Излей на них гнев твой, и ярость гнева твоего 
да охватит их. И жилище их да будет пусто, и в селениях их да не будет 
живущих»; «Как поносили враги Господни, как поносили перемену с по-
мазанником Твоим»; «Проклинающие его истребятся» (Пс 21 17–19; 25 6; 
38 3; 43 23; 67 21–22; 68 22–26; 88 52; 36 22).

1752 «Ныне я узнал, что Господь спас помазанника своего»; «Ты дал боящимся 
Тебя знамение, чтобы убежать от сонма бесовского»; «Бог же, Царь наш, 
устроил спасение посреди земли»; «Тогда возрадуются все дерева дубрав-
ные»; «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию 
ног Его, ибо оно свято»; «И ограждены двери уст моих»; «...дерева плодо-
носные и все кедры» (Пс 19 7; 59 6; 73 12; 95 12; 98 5; 140 3; 148 9).

1753 «В потаенном селении своем вознес меня на скалу»; «Ибо рабы Твои воз-
любили и камни его и о прахе его жалеют»; «Камень, который отвергли 
строители, стал во главу угла, это было от Господа и дивно в очах наших» 
(Пс 26 5; 101 15; 117 22–23).
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1754 «Гортань их — открытый гроб»; «Ты не оставишь души моей в аду»; «В 
прах смерти Ты низвел меня»; «Князья, поднимите врата ваши, подними-
те врата вечные, и войдет Царь славы. Кто есть Царь славы? — Господь 
сил, Он царь славы»; «Но Бог избавит душу мою от руки адовой, когда 
примет меня»; «Ты избавил душу мою от ада преисподнего»; «Я сравнялся 
с нисходящими в могилу, я стал как человек беспомощный, между мерт-
выми покинутый; бросили меня в ров преисподний, во мрак и в сень 
смертную»; «...дабы разрешить сынов смерти»; «Ибо Он сокрушил врата 
медные и сломал запоры железные»; «Я поселился в жилищах мрачных»; 
«Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, услышь голос мой!»; «Сойду ли я 
в ад, там Ты, ибо и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница 
твоя» (Пс 5 10; 15 10; 21 16; 23 9–10; 48 16; 85 13; 87 5–7; 101 21; 106 16; 
119 5; 129 1–2; 138 8, 10).

1755 «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой!»; «Воскресни, Господи, во гне-
ве Твоем, восстань, Господи Боже мой, по повелению, которое Ты запове-
дал!»; «Восстань, Господи, да не преобладает человек!»; «Восстань, Госпо-
ди, да вознесется рука твоя!»; «Ныне воскресну, говорит Господь, явлюсь 
спасением, не уклонюсь от него»; «Ты не дашь святому Твоему увидеть 
тление»; «Восстань, Господи, предупреди их и останови их»; «Неужели 
спящий снова воскреснет?»; «Восстань, что спишь, Господи! Воскресни, 
не отринь навсегда!»; «Восстань, Господи, помоги нам!»; «Да воскреснет 
Бог, и расточатся враги Его, и бегут от лица Его все ненавидящие Его. 
Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от огня, так грешники да 
погибнут от лица Божия, а праведники да возвеселятся и возрадуются 
пред Богом»; «Воскресни, Господи, рассуди спор мой, вспомни о все-
дневном поношении Тебя от безумного»; «...когда Бог воскреснет на суд»; 
«Воскресни, Боже, суди землю»; «Сердце мое и плоть моя возрадовались 
о Боге живом»; «Ты, воскреснув, помилуешь Сион»; «Сей день сотворил 
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!»; «Бог — Господь, Он явился 
нам»; «Воскресни, Господи, на месте покоя твоего и ковчега святыни тво-
ей» (Пс 3 8; 7 7; 9 20; 9 33; 11 6; 15 10; 16 13; 40 9; 43 24; 43 27; 67 2–4; 73 
22; 75 10; 81 8; 83 3; 101 14; 117 24; 117 27; 131 8).

1756 «Вознесись над пределами врагов твоих, над ними поднимись на высоту»; 
«Восшел Бог при восклицаниях, и Господь при трубном гласе»; «Вознесись 
на Небеса, Боже, и по всей земле [да будет] слава твоя, и до облаков истина 
твоя»; «Вознесись на Небеса, по всей земле [да будет] слава твоя»; «Ты вос-
шел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, когда взошел на 
Небо небес на восток»; «Вознесись, Судия земли!»; «Вознесись на Небеса, 
Боже, и по всей земле [да будет] слава Твоя, да избавятся возлюбленные 
твои» (Пс 7 7–8; 46 6; 56 7, 11; 56 12; 67 19, 34; 93 2; 107 6–7).

1757 «Ибо знает Господь путь праведных, и в законе Господа воля его, и за-
кону Его он поучается день и ночь. И будет он как дерево, посаженное 
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у источников вод, и не отпадет его лист»; «Всю землю обошла пропо-
ведь их, и до пределов вселенной слова их»; «Соберите Ему святых Его»; 
«Ибо они внезапно оказались одинокими»; «Блажен человек, которого 
Ты вразумишь, Господи, и наставишь в законе»; «В совете и в собрании 
праведных велики дела Господни — дать им наследие язычников»; «Велик 
мир у любящих закон твой, и нет им преткновения»; «Мне очень дороги 
друзья твои, Боже, весьма надежно их владычество» (Пс 1 6, 2–3; 18 5; 
49 5; 72 19; 93 12; 110 1–2, 6; 118 165; 138 17).

1758 «Да осудятся народы пред Тобою, и Ты поставишь над ними законода-
теля»; «За то буду славить Тебя среди народов, Господи»; «Бог воцарился 
над народами»; «Слушайте, все народы, внимайте, все живущие во вселен-
ной, — простые и знатные, равно богатый и бедный. Уста мои изрекут 
премудрость, и размышление сердца моего — знание»; «Я встану рано, 
прославлю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди язычников»; 
«Внемли, посети все народы»; «Придут в смятение народы — и убоятся»; 
«Во всех народах спасение твое. Да возвеселятся и возрадуются племе-
на!»; «...ибо Ты наследуешь все народы»; «Все народы, которые Ты сотво-
рил, придут и поклонятся пред Тобою, Господи»; «Возвещайте в народах 
славу Его, скажите народам: Господь воцарился, ибо утвердил вселенную, 
которая не поколеблется»; «Явил Господь спасение свое, пред народами 
открыл правду свою»; «И убоятся народы имени Господня, и все цари 
земные — славы твоей»; «Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, 
Господи, и воспою Тебя среди племен»; «Хвалите Господа, все народы, 
прославляйте Его, все племена!»; «Тогда скажут среди народов: “Великое 
сотворил Господь с нами”» (Пс 9 20–21; 17 50; 46 9; 48 2–4; 56 9–10; 58 6; 
64 8; 66 3, 5; 81 8; 85 9; 95 3, 10; 97 2; 101 16; 107 3–4; 116 1; 125 2, 4).

1759 «Я не созову собраний из-за крови и не помяну имен их устами моими»; 
«Они были низринуты и не смогли встать»; «Человек, будучи в чести, не 
уразумел и приложился к несмысленным скотам и уподобился им, и путь 
их — безумие их»; «И исчезли они и погибли из-за беззакония своего»; 
«И не полагали они Тебя своим Богом, но Ты, Господи Боже мой, щедрый, 
и терпеливый, и многомилостивый, [и] истинный»; «Бог отмщений Го-
сподь; и воздаст им Господь по беззаконию их, и за злодейство их ис-
требит их Господь Бог»; «Они быстро забыли дела Его» (Пс 15 4; 35 13; 
48 13–14; 72 19; 85 14–15; 93 1, 23; 105 13).

1760 «Ныне, цари, вразумитесь; научитесь, все судьи земли. Служите Господу со 
страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Блаженны все уповающие на Него»; 
«Народ, которого я не знал, служил мне и по слуху повиновался мне»; 
«Сколь велико множество благ твоих, Господи, которые Ты хранишь для 
боящихся Тебя!»; «Воспойте Господу песнь новую!»; «Ибо земные цари 
собрались и сошлись вместе и, увидев сие, изумились»; «Вся земля да 
поклонится Тебе и воспоет Тебя!»; «Освети нас лицом Твоим и помилуй 



Комментарии 643

нас. Прославят Тебя народы, Боже, восхвалят Тебя все племена»; «Цари 
принесут Тебе дары. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа!»; 
«И владычествует Он от моря до моря и от рек до краев вселенной; и 
враги Его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут дары, 
и поклонятся Ему все цари земли»; «И благословятся в Нем все племена 
земные, и наполнится славою Его вся земля. Аминь»; «И да познают они: 
имя твое — Господь»; «Он даст благословение, давая им закон, и они бу-
дут восходить от силы в силу»; «Они будут ходить в свете лица Твоего и 
о имени Твоем будут радоваться»; «Воспойте Господу песнь новую, вос-
пойте Господу, вся земля! [Возвещайте] в народах чудеса Его»; «Воспойте 
Господу новую песнь, ибо дивное сотворил Господь: все концы земли 
увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля!»; «Вос-
кликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием!»; «Когда собе-
рутся вместе народы и цари, — служите Господу»; «Славьте Бога богов, 
ибо Он благ!»; «Буду считать их, но они многочисленнее песка»; «Боже, 
песнь новую воспою Тебе, дарующему спасение царям!»; «Цари земные, 
все народы и властелины, все судьи земные, юноши, девицы, старцы и 
отроки да хвалят имя Господа, ибо превознесено имя Его Единого! Сла-
ва Его на земле и на небесах сынам Израилевым, народам, приближаю-
щимся к Нему. Воспойте Господу песнь новую! Всякое дыхание да хвалит 
Господа!» (Пс 2 10–12; 17 44–45; 30 20; 32 3; 47 6; 65 4; 66 2, 4; 67 30, 33; 
71 8–11; 71 17, 19; 82 19; 83 7–8; 88 16–17; 95 1, 3; 97 1, 3–4; 99 1–2; 
101 23; 135 1; 138 18; 143 9–10; 148 11–14, 149 1, 150 6).

1761 [Далее следует перечень псалмов, указанных в комм. 1736–1760. — И. Д.]
1762 Книга Екклесиаста (греч. ‘Проповедник’), приписываемая Соломону, 

ошибочно отождествлена с Книгой Песни Песней, автором которой так-
же считается Соломон. Тем не менее упоминание Екклесиаста оправдан-
но: Составитель Палеи в изложении библейских книг везде следует той 
последовательности, которая сохраняется и в Синодальной Библии. По-
скольку Книга Екклесиаста предшествует Книге Песни Песней, можно 
предположить, что в первоначальной редакции действительно цитиро-
валось содержание Книги Екклесиаста, а уже потом следовали выдержки 
из Книги Песни Песней. По какой-то причине в Коломенском списке 
текст Книги Екклесиаста пропущен, но ради соблюдения библейской 
последовательности книг он просто поименован. В случае достоверно-
сти этого предположения заглавие следовало бы читать примерно так: 
«И еще есть (в Библии) Книга Екклесиаста; а сейчас речь о Книге Песни 
Песней Соломона, вкратце».

1763 Песн 2 8.
1764 Песн 1 8.
1765 Авв 3 15.
1766 Авв 3 8.
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1767 Песн 1 6.
1768 Филон, епископ (с 401) Карпафии (Капрасии) на острове Крите, по-

мощник св. Епифания Кипрского в делах управления. Скончался в 410 г. 
Написал толкование на «Песнь Песней» (изд. в Риме, 1792), которым 
пользовался Прокопий Газский.

1769 Песн 2 17.
1770 Песн 5 6.
1771 Предположительно, Коломенский список Палеи был переписан в книго-

писной мастерской при Коломенской епископской кафедре (см.: Мазу-
ров А. Б. Книжная культура средневековой Коломны // Московские епар-
хиальные ведомости. 1999. № 7–8. С. 44).

1772 1406 г.
1773 Василий I Дмитриевич (1371–1425) — старший сын Дмитрия Донского, 

внук Ивана Калиты. С 1389 г. — великий князь Московский. Проводил 
наступление на права вотчинников и осуществлял политику централиза-
ции (присоединение Нижегородского и Муромского княжеств, Вологды, 
Устюга). В период, когда была создана Палея, Василий, воспользовавшись 
разгромом Золотой Орды Тимуром, временно перестал выплачивать вы-
ход (1395–1408). См. также: комм. 1982.

1774 1 (14) ноября.
1775 Варсонофий — монах Бобреневского Богородице-Рождественского мо-

настыря под Коломной, заказавший для себя список Толковой Палеи, ко-
торый теперь известен под названием Коломенского (см.: Мазуров А. Б. 
Книжная культура средневековой Коломны // Московские епархиальные 
ведомости. 1999. № 7–8. С. 44). Существует мнение, что в Варсонофии 
следует видеть не заказчика, а Составителя Палеи. Однако это не согла-
суется с молитвенной формулой «спаси и помилуй», в православном по-
миновении употребимой только в молитве за живых людей и не встре-
чающейся в заупокойном поминовении.

1776 Память апостола, носившего имя Иуды, брата Господня, называемого еще 
Иудой Иаковлевым, или Фаддеем (не смешивать с Иудой Искариотским), 
совершается дважды: 19 июня ст. ст. и 30 июня ст. ст., когда чествуется Со-
бор славных и всехвальных 12 апостолов. В написании какой именно из 
этих дат допущена ошибка, неясно. Это тем более непонятно, поскольку 
в указанный день 29 июня ст. ст. совершается один из великих двуна-
десятых праздников — день славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, на следующий день после которого и честву-
ется Собор 12 апостолов. Апостол Иуда Иаковлев — автор новозаветно-
го соборного послания. Существует мнение, что Иуду брата Господня и 
Иуду Иаковля нельзя считать одним и тем же лицом (см.: Христианство: 
Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. С. 654–655). Предназначение 
конечной календарной приписки в Палее остается неясным.
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Суды Соломона

«Суды Соломона» — апокрифические рассказы о мудрости и проница-
тельности библейского царя Соломона — имеют своим источником древ-
нюю иудейскую литературу; но уже в древности (по крайней мере некото-
рые из них) были известны и в греческом переводе. Принято думать, что 
славянская версия восходит к греческому оригиналу, см., например: Веселов-
ский А. Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды 
о Морольфе и Мерлине // Собрание сочинений А. Н. Веселовского. Серия 3. 
Том I. Вып. 1–2. Пг.; Л., 1921–1930. Сегодня, однако, высказывается мнение, 
что цикл сказаний о Соломоне переведен непосредственно с еврейского 
оригинала на Руси в XII–XIII вв. О еврейском оригинале свидетельствуют 
непереведенные гебраизмы и ошибки перевода (некоторые из них указа-
ны ниже в комментарии). Подробнее см.: Алексеев А. А. 1) Переводы с древ-
нееврейских оригиналов в Древней Руси // Russian Linguistics. Vol. XI. 1987. 
С. 1–20; 2) Русско-еврейские литературные связи до 15 века // Jews and Slavs. 
Vol. I. Jerusalem; St. Petersburg, 1993. C. 44–75. В русской письменности они 
до нас дошли в составе Палеи — книги, излагающей и полемически (в про-
тивоиудейском духе) толкующей библейскую историю. Древнейшие списки 
Палеи, так называемой Толковой, восходят к концу XIV в.

В основу настоящего издания положен список Полной хронографи-
ческой Палеи — РГБ. Собр. Погодина. № 1435 (Л. 333–333 об., 341, 341 об. — 
342, 343 об. — 346, 346–346 об.), — где, по сравнению с Толковой Палеей, 
иной порядок новелл, число их больше и значительно более обширны по-
мещенные между ними иные по характеру изложения отрывки ветхозавет-
ного текста. За исключением одного, эти отрывки в настоящем издании не 
воспроизводятся. Исключение делается для рассказа о том, как Соломон 
рассудил двух блудниц, установив, чей сын жив, а чей умер. Это рассказ точ-
но того же типа, что и остальные новеллы из этого цикла, представляющие 
собой апокрифы, то есть произведения, не включенные в Священное Писа-
ние, — рассказы о помощи фараона, о Китоврасе, об оставленном Соломону 
Китоврасом двуглавом муже и его детях, о царице Малкатошке и ее загадках, 
о наследстве трех братьев и др.

Одна из новелл — о том, как Соломон, нуждавшийся при строительстве 
храма в мудром советчике, поймал Китовраса (сказочное существо, род-
ственное кентавру древнегреческой мифологии), — в рукописи, которую 
мы здесь используем, почти вся вырезана; это объясняется тем, что эта но-
велла попала в число не рекомендуемых для чтения баснословных сочине-
ний. Ее мы переводим по рукописи: РНБ. Кир.-Белоз. № 11/1088, сборник 
книгописца Ефросина; лишь в одном случае — в целях сюжетной цельности 
рассказа — часть его текста («А си сохранишася таинѣ. И абие кликнуша, 
а птищь изрони кормлю на землю. И взем же ихъ боляринъ, принесе к Со-
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ломону») замещена отрывком из РНБ. Кир.-Белоз. № 68/1145. Л. 387 (от слов: 
«Схранил бо бяше на нъкакоемъ мѣстѣ...» до слов: «...принесе ко Соломону»).

Перевод и комментарии Г. М. Прохорова.

1777 [Соломон — сын царя Давида и его соправитель (967–965), третий ев-
рейский царь, правитель объединенного Израильского царства (965–
928 до н. э.). Считается автором ветхозаветных книг Екклесиаста, Песни 
песней и Притч Соломоновых; ему же приписывается несколько псал-
мов. Строитель Храма Господня в Иерусалиме. Согласно легенде, при-
соединил к своему царству легендарное государство Сабу, правительни-
цей которого тогда была царица Билкис (упоминаемая в Библии царица 
Савская). — И. Д.]

1778 [Т. е. случайно задушила, придавив его собою, во сне. — И. Д.]
1779 Рассказ о двух блудницах включен также в канонический текст Библии. 

См.: 3 Цар 3 16–28 [«Тогда пришли две женщины блудницы к царю [Со-
ломону] и стали пред ним. И сказала одна женщина: о, господин мой! 
я и эта женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме; 
на третий день после того, как я родила, родила и эта женщина; и были 
мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы 
две были в доме; и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала 
его; и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, 
спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила 
к моей груди; утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он 
был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой 
сын, которого я родила. И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, 
а твой сын мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой 
живой. И говорили они так пред царем. И сказал царь: эта говорит: мой 
сын живой, а твой сын мертвый; а та говорит: нет, твой сын мертвый, 
а мой сын живой. И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к 
царю. И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину 
одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был 
живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну 
своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщ-
вляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. 
И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте 
его: она — его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; 
и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы 
производить суд»].

1780 Святая Святых — внутренняя часть Иерусалимского храма, построенно-
го царем Соломоном; здесь речь идет о самом храме.

1781 Ср.: Пс 103 15 [«Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу че-
ловека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце 
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человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укреп-
ляет сердце человека». — И. Д.].

1782 Притч 25 15 [«Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык 
переламывает кость»].

1783 Ноготь птица. — Правильное чтение птичь сохранилось в большинстве 
других списков, еврейское слово шамир значит «алмаз». Выражением 
алмазный коготь (сипорен шамир) в Иерем 17 1 [«Грех Иуды написан 
железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и 
на рогах жертвенников их»] обозначено орудие для резьбы или изготов-
ления надписей на камне. Именно такого рода орудие было необходимо 
для обтесывания камней при строительстве Храма в эпоху, когда не зна-
ли употребления железа.

1784 Кокоть дѣтьскыи — буквально переводит арамейское выражение 
тарн’гола бар «полевой петух». Переводчик спутал два значения слова 
бар: 1) «поле», 2) «сын».

1785 Ср.: Песнь 3 7[–8: «Вот одр его — Соломона: шестьдесят сильных вокруг 
него, из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою; 
у каждого меч при бедре его ради страха ночного»].

1786 Т. е. на противоположной стороне земли. Из дальнейшего видно, что 
речь идет об антиподах и о признании шарообразности земли.

1787 Малкатъшка (по другим спискам точнее Малкатошва). — Еврейское 
выражение м’лекет ш’ва значит «царица Савская». Именно о ней идет 
речь в данном эпизоде. Ср. 3 Цар 10 1–10 [«Царица Савская, услышав о 
славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И при-
шла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьюче-
ны были благовониями и великим множеством золота и драгоценными 
камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было 
у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего 
незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская 
всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом 
его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночер-
пиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. 
И не могла она более удержаться и сказала царю: верно то, что я слышала 
в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей; но я не верила словам, 
доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не 
сказано; мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Бла-
женны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят 
пред тобою и слышат мудрость твою! Да будет благословен Господь Бог 
твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, 
по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и 
правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое 
множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще не приходи-
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ло такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю 
Соломону»].

1788 Капь — древнерусская единица веса. [Судя по источникам XIII в., рав-
нялась 4 пудам (ок. 65,5 кг); по источникам XVI–XVII вв. размер капи 
определяется в пределах от 5,5 до 12 пудов (примерно от 90 до 200 кг). — 
И. Д.]

1789 [Навуходоносор (Набу-кудурри-уцур) (605–562 до н. э) — старший сын 
Набополасара, основателя Халдейской (или Нововавилонской) импе-
рии. — И. Д.]

1790 Согласно библейской Книге Чисел, волшебник Валаам был вызван в Па-
лестину царем моавитян Валаком, чтобы предать проклятию пришедший 
из Египта и грозящий ему завоеванием еврейский народ; но вместо того, 
чтобы проклясть, Валаам по велению Бога благословил израильтян (ср.: 
Чис 22 12 [«И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа 
сего, ибо он благословен»]).

1791 Еккл 7 28 [«Чего еще искала душа моя, и я не нашел? — Мужчину одного 
из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел»].

1792 [Герой апокрифической «Повести о царе Адариане», перевод которой на 
древнерусский язык был сделан с текста Мидраша Танхума не позднее 
начала XIII в. — И. Д.]

1793 Иер 10 11 [«Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, 
исчезнут с земли и из-под небес»].

Из Беседы трех святителей

«Беседа трех святителей» — весьма распространенный в древнерусской 
письменности памятник, состоящий из вопросов и ответов, изложенных 
от имени трех отцов православной церкви — Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. Однако под этим названием в рукописной 
традиции известны различные памятники: переводной диалог Григория 
Богослова и Василия строго догматического характера, старейший список 
которого читался уже в Изборнике 1073 г., переводное «Устроение слов Ва-
силия и Григория Феолога, Иоанна» (извлечение из сочинения Афанасия 
Александрийского) и собственно «Беседа трех святителей», древнейшие рус-
ские списки которой относятся к XV в. (известен также южнославянский 
пергаменный список XIV в.). Не позднее XIV в. «Беседа» начинает включаться 
в Списки (Индексы) отреченных книг. В числе «ложных писаний», которых 
«не достоит держати», помещена она в индексе, обычно связываемом с име-
нем митрополита Киприана, — «О Василие Кесарийском и о Иване Злато-
усте и о Григорие Богослове въпросы и ответы о всем лгано». Здесь «Беседа» 
приписана болгарскому ересиарху Иеремии, сборники сочинений которо-
го известны уже в XIII–XIV вв.
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Многочисленные русские списки «Беседы» до сих пор не имеют удовле-
творительной классификации, генеалогия и история текста их не установ-
лена. Это затрудняет в настоящее время научное издание памятника. Поэто-
му мы публикуем здесь лишь фрагменты «Беседы», текст которой из-за сво-
ей вопросно-ответной формы был чрезвычайно подвижен. Предлагаемые 
фрагменты сохранились в сборниках выдающегося книгописца конца XV в. 
кирилло-белозерского монаха Ефросина. Пока невозможно установить, в 
каком отношении находятся эти фрагменты к первоначальному русскому 
тексту памятника. Однако подбор их у Ефросина, характерный для специ-
фических интересов и эстетических принципов этого книжника, вместе с 
тем отражает те черты «Беседы», которые побуждали включать ее в индексы 
отреченной литературы. Связь изречений «Беседы» с фольклором, интерес 
ее составителей к светскому («естественнонаучному») знанию, шутовской 
характер многих вопросов — все это сближает славянскую «Беседу» с за-
падными памятниками типа «Монашеских игр» (Joca monachorum). В «Мо-
нашеских играх» мы находим вопросы, совпадающие с «Беседой трех святи-
телей» и ее фрагментами у Ефросина.

Перевод первого фрагмента сделан по списку РНБ. Кирилло-Белоз. 
№ 22/1099. Л. 288–289.

Перевод вторового фрагмента сделан по тексту списка РНБ. Кирилло-
Белоз. № 9/1086. Л. 263 об. и 194 об. Толкование к фразам: «Исус в стрѣлах, 
Моисей в чертозѣ» и т. д. — по тексту списка РНБ. Кирилло-Белоз. № 11/1088. 
Л. 236 об. — 237.

Перевод третьего фрагмента сделан по тексту списка РНБ. Кирилло-
Белоз. № 22/1099. Л. 15–15 об.

Перевод и комментарии М. В. Рождественской.

1794 [Ср.: «Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа» 
(Песн 6 8). — И. Д.]

1795 В 3 Цар 17 8–24 рассказывается о том, как пророк Илия бежал в город 
Сарепту, где нашел приют в доме бедной вдовы. Илия воскресил ее сына, 
и пока он жил там, у вдовы не убывала пища. [«И было к нему [пророку 
Илии] слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся 
там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в 
Сарепту; и когда пришел к воротам города, вот, там женщина вдова соби-
рает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде на-
питься. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: возьми 
для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой! у 
меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного 
масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю 
это для себя и для сына моего; съедим это и умрем. И сказал ей Илия: 
не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай не-
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большой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына 
сделаешь после; ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не 
истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст 
дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась 
она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и 
масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез 
Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь 
его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: 
что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне напомнить грехи мои 
и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его 
с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою по-
стель, и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, 
у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись 
над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! 
да возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии, 
и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, 
и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: смо-
три, сын твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что 
ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно»].

1796 Лк 7 37–38 (Прощение грешницы) [«И вот, женщина того города, кото-
рая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала 
ноги Его, и мазала миром»; ср. также: «И, обратившись к женщине, сказал 
Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы 
своей отерла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не 
перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она 
миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее 
многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало 
любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи» (Лк 7 44–48). — И. Д.].

1797 Ср.: Ис 9 6 [«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира»].

1798 Ср.: Иер 8 7: «горлица и ластовица сельныя, врабия» [«И аист под небом 
знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль на-
блюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения 
Господня»].

1799 В евангельском рассказе о встрече Иисуса с самаритянкой у колодца 
Иакова (Ин 4 5–29) имя ее не названо [«Итак приходит Он в город Са-
марийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом 
сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись 
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от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщи-
на из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо 
ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская 
говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если 
бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит 
Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же 
у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус 
сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто бу-
дет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне 
не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, 
позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у 
тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты 
пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, 
где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: по-
верь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: 
знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит 
нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. В это время 
пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; 
однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь 
с нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и гово-
рит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что 
я сделала: не Он ли Христос?»].

1800 Ср.: Ин 20 23 [«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на 
том останутся»; ср. также: «Ибо если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф 6 14). — И. Д.].

1801 Ср.: Мф 5 22 [«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит 
синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной»].

1802 Ср.: Ин 14 19 [«Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите 
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить»].
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1803 Образ «птиц небесных» см.: Мф 6 26 [«Взгляните на птиц небесных: они 
ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше их?»]; 10 31 [«не бойтесь же: вы лучше многих 
малых птиц»].

1804 [Ср.: «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно 
зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, 
хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков 
и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрывают-
ся в ветвях его» (Мф 13 31–32); «Он же сказал: чему подобно Царствие 
Божие? и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, 
взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, 
и птицы небесные укрывались в ветвях его» (Лк 13 18–19). — И. Д.]

1805 См.: Ин 21 15–23 (испытание апостола Петра) [«Когда же они обедали, 
Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня боль-
ше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит 
ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, 
что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то пре-
поясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь 
руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал 
же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав 
сие, говорит ему: иди за Мною. Петр же, обратившись, видит идущего 
за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, прикло-
нившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? Его увидев, Петр 
говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы 
он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось 
это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал 
ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе 
до того?»].

1806 [Ср.: «Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и 
сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, 
сказав: не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела 
его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И он 
опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. Немного спустя по-
дошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя 
обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего 
Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему 
Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 
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И выйдя вон, плакал горько» (Мф 26 69–75); «Когда Петр был на дво-
ре внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра 
греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Наза-
рянином. Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. 
И вышел вон на передний двор; и запел петух. Служанка, увидев его опять, 
начала говорить стоявшим тут: этот из них. Он опять отрекся. Спустя не-
много, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо 
ты Галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и божиться: 
не знаю Человека Сего, о Котором говорите. Тогда петух запел во вто-
рой раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели 
петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать» 
(Мк 14 66–72); «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел 
и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмо-
тревшись в него, сказала: и этот был с Ним. Но он отрекся от Него, сказав 
женщине: я не знаю Его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты 
из них. Но Петр сказал этому человеку: нет! Прошло с час времени, еще 
некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. 
Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда 
еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на 
Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели 
пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя вон, горько запла-
кал» (Лк 22 55–62); «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из 
учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвя-
щеннических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не 
я ли видел тебя с Ним в саду? Петр опять отрекся; и тотчас запел петух» 
(Ин 18 25–27). — И. Д.]

1807 Ср.: Ин 6 13 [«И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от 
пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели»; ср.: «Иисус ска-
зал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас 
здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. 
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел 
на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. 
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коро-
бов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и 
детей» (Мф 14 16–21); «Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали 
Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? 
Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, 
узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех 
отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и пре-
ломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы 
разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и 
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остатков от рыб двенадцать полных коробов» (Мк 6 37–43); «Он сказал 
им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух 
рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было 
около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их 
рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять 
хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал 
ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все; и оставшихся у 
них кусков набрано двенадцать коробов» (Лк 9 13–17). — И. Д.].

1808 Ин 10 23 [«И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом»].
1809 Навуходоносор (604–562/561 до н. э.) — вавилонский царь, разрушив-

ший в 586 г. до н. э. Иерусалим. См. также: комм. 1789.
1810 Кир (559–530 до н. э.) — древнеперсидский царь, основатель династии 

Ахеменидов. Отпустил евреев из вавилонского плена и восстановил 
Иерусалим.

1811 См.: Откр 12 4–6 [«Дракон сей стал перед женою, которой надлежало ро-
дить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младен-
ца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом желез-
ным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в 
пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее 
там тысячу двести шестьдесят дней»].

1812 Мать византийского императора Константина в 325 г. посетила Палести-
ну, где ею был найден гроб Господень и Крест, на котором Он был распят. 
Это событие послужило основанием для христианского праздника Воз-
движение Креста.

1813 [Иезавель — жена израильского царя Ахава (917–895 до н. э.), дочь си-
донского царя Ефваала (Этбаала). Пыталась возродить в Израиле идо-
лопоклонство (культ Ваала и Астарты). Впоследствии имя ее стало сино-
нимом нечестия (ср.: «ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодейство-
вать и есть идоложертвенное» (Откр 2 20). — И. Д.]

1814 О борьбе пророка Илии с царицей Иезавель см.: 3 Цар 18. [Ветхозавет-
ный пророк Илия был живым взят на небо: «Когда они [Илия и Елисей] 
шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и 
кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» 
(4 Цар 2 11–12); потому о нем и сказано: «смерть не приняв». — И. Д.]

1815 [Ср.: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят 
рано!» (Еккл 10 16). — И. Д.]

1816 См.: Быт 19 24 [«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и 
огонь от Господа с неба»].

1817 [«Вселенная» в данном случае — ‘люди, населяющие землю’ (ср.: Словарь 
русского языка XI–XVII вв. М., 1976. Вып. 3: Володѣнье — Вящьшина. 
С. 123. Речь идет о том, что когда Каин убил Авеля, погибла одна четвер-
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тая часть населения земли, состоявшего тогда всего из 4 человек: Адама, 
Евы, Каина и Авеля. — И. Д.]

1818 Неврод, сын Хуса (Быт 10 6–9 [«Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 
Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и 
Дедан. Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле; он был 
сильный зверолов пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный 
зверолов, как Нимрод, пред Господом [Богом]»]).

1819 Сигор — название места, куда ангел велел Лоту бежать с женой и детьми 
из горящего Содома (Быт 19 22–23 [«поспешай, спасайся туда, ибо Я не 
могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город 
сей: Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор»]).

1820 [Ср.: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, 
так что всадник его упадет назад» (Быт 49 17) — пророчество о рожде-
нии Антихриста из колена Данова. — И. Д.]

1821 [Ср.: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как 
свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр 
сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем 
здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще 
говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Воз-
ведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда 
сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте 
о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых»
(Мф 17 1–9). — И. Д.]

1822 Имеется в виду библейская Эфиопия (с реальной Эфиопией не связан-
ная) и райская река Фисон.

Рукописание Магнуша

«Рукописание Магнуша» — публицистическое сочинение, предостерега-
ющее северных соседей Руси — шведов и норвежцев — от войны с Русским 
государством, было создано, по-видимому, в Новгороде в конце XIV — на-
чале XV в. «Рукописание...» представляет собой вымышленное завещание 
Магнуса Эриксона, короля Швеции (1319–1363) и Норвегии (1319–1355), 
поход которого на новгородские земли в 1348 г. кончился полным разгро-
мом шведского войска. Первую половину текста составляют сообшения о 
шведских походах на Русь и о победах Руси, начиная со времен ярла Биргера 
и Александра Невского (по стилю эта часть очень близка кратким записям 
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русских летописцев). Вторая половина текста содержит полулегендарный 
рассказ о походе Магнуса на Русь в 1348 г. и о злоключениях его после по-
ражения. Этот поход на Русь был весьма заметным событием в истории 
Швеции; шведская рифмованная хроника XV в. посвящает ему специальный 
рассказ, в котором неудача военного мероприятия Магнуса объясняется его 
союзом с немцами и непослушанием деве Марии (см.: Рыдзевская Е. А. Древ-
няя Русь и Скандинавия. IX–XIV вв. М., 1978. С. 124–127).

Автобиографическая форма жанра «рукописания» используется в этом 
повествовании с явно публицистической целью: самохарактеристика Маг-
нуса и его самоосуждение, покаяние должны усилить мотив неизбежности 
возмездия завоевателю, нарушившему «вечный мир» с Русской землей, по-
казать неустанную и победоносную оборону Руси ее князьями, посадника-
ми, воинами. Эта публицистическая разработка темы вражеского нашествия 
и защиты Руси сближает «Рукописание Магнуша» с другими памятниками 
начала XV в. общерусской тематики — «Задонщиной» и «Сказанием о Ма-
маевом побоище» (общими для этих произведений являются также темы 
Божественного покровительства Руси и «безумия» или «высокоумия» ее вра-
гов). Наряду с данными, почерпнутыми из летописей, «Рукописание...» со-
держит исторические сведения, отсутствуюшие в русских письменных ис-
точниках: автор «Рукописания...» знает об эпидемии черной оспы в Швеции, 
случившейся вскоре после похода Магнуса (1349), о междоусобной борьбе 
шведских феодалов и о свержении Магнуса с престола (1363), о поездке его 
c сыном Хаконом, норвежским королем, в Норвегию, о кораблекрушении, 
в которое он попал. С точки зрения И. П. Шаскольского, источником этих 
сведений (не всегда точных) могли быть рассказы шведских купцов, жив-
ших в Новгороде на Готском дворе (Шаскольский И. П. Новые материалы 
о шведском походе 1240 г. на Русь // Известия АН СССР: Серия истории и 
философии. 1951. Т. 8. № 3. С. 275).

«Рукописание Магнуша», описывающее одну из крупных военных побед 
Новгородской республики, зашищавшей северо-западные рубежи Русской 
земли, пользовалось большой популярностью (особенно — в новгородской 
литературной традиции), неоднократно включалось в летописи, сопрово-
ждалось миниатюрами.

В настоящем издании публикуется перевод текста «Рукописания…» по 
древнейшему списку (до 1481) Софийской первой летописи (Полное собра-
ние русских летописей. СПб., 1851. Т. 5 — РГАДА. Ф. 135. Собр. Оболенского. 
Отд. 5. Рубр. 2. № 3. Л. 368–369 об.) с необходимыми исправлениями.

Перевод и комментарии Н. С. Демковой.

1823 Бельгерь — искаженное Биргер (из знатного рода Фолькунгов, ум. в 
1266) — руководитель внешней и внутренней политики Швеции в се-
редине XIII в.; ярл (герцог) с 1248 г.; положил начало активной завоева-
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тельной политике Швеции в отношении финских, карельских и русских 
земель; в 1240 г. возглавлял шведские войска, вторгшиеся в пределы Руси. 
[Сведения о том, что именно Биргер возглавлял шведский десант, выса-
дившийся в устье Ижоры в 1240 г., другими источниками (в том числе 
шведскими) не подтверждается. — И. Д.]

1824 Новгородский (с 1236), а затем и великий князь владимирский (1252–
1263) Александр Ярославич Невский (1220–1263) разбил шведов на ле-
вом берегу реки Ижоры (приток Невы) 15 июля 1240 г.

1825 Речь идет о походе 1300 г. шведского маршала Торгильса Кнутсона и 
основании им крепости Ландскрона в устье Невы при впадении в нее 
реки Большая Охта. Почетное придворное звание марскалка, заменив-
шее в XIV в. старинное скандинавское ярла, было принято в Новгород-
ской первой летописи, послужившей источником некоторых сведений 
«Рукописания...», за личное имя «Маскалка» (под 1300). «Братом» Магнуса 
он назван либо в переносном смысле, либо в результате ошибочного 
отождествления Магнуса Эриксона с другим королем Магнусом — с его 
дедом Магнусом Ладулосом, после смерти которого (1290) влиятельный 
политический и военный деятель маршал Торгильс Кнутсон правил Шве-
цией как регент (до 1303).

1826 Андрей Александрович, сын Александра Невского, князь городецкий, ко-
стромской (с 1276), в 1281 г. получил ярлык на великое княжение, борол-
ся за великокняжеский стол с братом Дмитрием Александровичем, окон-
чательно утвердился на великокняжеском столе после его смерти в 
1294 г.; умер в 1304 г. «Побил шведов» и взял крепость Ландскрона в 
1301 г. (подробный рассказ о штурме крепости сохранился в шведской 
хронике, так называемой хронике Эрика; см. русский перевод в книге 
Ε. Α. Рыдзевской, с. 114–119). [Ср.: «За Троицей сразу, на следующий год 
[речь идет о Троице 1300 г.; шведские отряды прибыли в устье Невы 
30 мая] / марскалк Торгильс Кнутссон собрался в поход / от имени ко-
нунга. / …Язычников конунг хотел проучить / и город Ландскруна велел 
заложить. / Воинов одиннадцать сотен собрали. / Поплыли из Швеции 
в дальние дали. / Думаю я, по Неве никогда / не плавали раньше такие 
суда. / Прекрасную гавань скоро нашли, / по штевням сровняли свои ко-
рабли. / А сверху мостки к судам привязали, / чтоб волны и ветер их не 
угнали. / Между Невою и Черной рекою [Больша Охта; крепость была 
заложена у впадения Большой Охты в Неву] / крепости быть с высокой 
стеною. / На мысе, где рек тех сливались пути. / Лучшего места им не 
найти. / С юга в залив Нева протекала, / а с севера Черная речка впадала. / 
Едва о намереньях шведов узнали, / русские войско большое собрали. / 
По морю и суше отправилась рать. / Стали момента удобного ждать. / 
Поплыли тогда христиане в поход, / раз долго язычник на них не идет. / 
Свеев ветру домой не вернуть, / к Белому озеру [Ладожское озеро] вверх 
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держат путь. / Корабли восемьсот храбрецов унесли. / Больше набрать 
тогда не смогли. / Вызвался Харальд отряд возглавлять. / К острову лю-
дям велел он пристать. / Там сотни язычников, как говорили, / ждали их, 
биться свеи решили. / Белое озеро с морем сравнится. / И в этой книге о 
том говорится. / Русских на юге лежат города, / на север — карелов, меж 
ними вода. / …Шведы достигли карельской земли. / На берег они под утро 
сошли / рядом с деревней, у речки стоящей. / Эту деревню нашли мирно 
спящей. / Коль на берег лодки они б не втащили, / волны бы лодки их 
разломили. / Сильно промокли и очень устали, / там пять ночей у воды 
ночевали. / Карелов убили, дома их сожгли / и много ушкуев, что рядом 
нашли. / Потом разрубили челны и спалили. / Натешившись, люди до-
мой заспешили. / Запасы еды и питья оскудели. / Давно уже люди вдоволь 
не ели. / На Пекинсааре [о-в Орехов] они возвратились. / Лагерь разбили, 
одни насладились / отдыхом. Сразу же в сон окунулись. / Другие же к 
главному войску вернулись. / Несколько дней шведы в лагере жили. / 
За озером с острова зорко следили. / Однажды увидели, что к ним плывет / 
в тысячу лодей вражеский флот. / …Шведы поплыли вниз по теченью. / 
Русские плот из огромных поленьев / сделали выше дома любого / и по-
дожгли кучи древа сухого. / Плоты направили вниз по волне, / чтоб свеев 
суда погибли в огне. / …Русских плоты не столкнулись с судами. / Русские 
вскоре приплыли туда. / Были кольчуги видны без труда, / светлые шле-
мы, мечи их сверкали. / Русским порядком они наступали. / Тысяч их 
было тридцать одна, — / сказал их толмач. Эта сила грозна. / Упландцев 
намного меньше число. / Русским на этот раз повезло. / Они через ров 
устремились на вал. / Тот, кто залез, другим помогал. / Сразу за рвом воз-
вышалась стена. / Связав восемь башен, стояла она. / Ров от реки до реки 
был прорыт. / С любой стороны лагерь шведов укрыт, / Хельсинги были 
у южного края, / сидели в засаде, ров охраняя. / Русские бросились пря-
мо туда, / будто хотели сказать: нас вода / не остановит, пройдем не 
спросясь. / Хельсинги встретили их не страшась. / Русских, однако, сдер-
жать им невмочь, / всадники скачут, чтоб пешим помочь. / …Тогда пере-
шли они через ров, / не знали они, не считая врагов, / что русского вой-
ска было в тот час / меж ними и рвом почти в десять раз / больше, чем 
их. Нужно было спасаться. / Стали обратно они пробиваться. / Врезались 
в сброд языческий с лёта / и русских рубили до красного пота. / Вышли 
из битвы почти без потери, / в крепость вернулись за крепкие двери. / 
Тысяч под десять лагерем встали / русские вои в лесу выжидали. / Ярко, 
как солнце, кольчуги их блещут, / любо глядеть, хоть вид и зловещий. / 
Из леса они на крепость смотрели. / …Наутро русские сняли осаду, / без 
боя уйдя. Какая досада! / Упландцы могли бы врага наказать. / Немного 
бы русским еще подождать! / Они ж отошли от крепости прочь. / Тихо и 
быстро, пока была ночь. / Крепость достроили и укрепили. / Надолго за-
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пасами воинов снабдили. / Пора благородному войску домой. / Оставлен 
известный отвагой большой / начальником рыцарь по имени Стен. / За-
тем корабли отплыли от стен. / Триста душ оставили там, / взрослых и 
юных, уйдя по волнам. / Двести, чтоб крепость могли охранять, / и сто, 
что работы должны выполнять: / солод варить, готовить и печь, / а по 
ночам ворота стеречь. / В штиль господа в то время попали, / в дельте 
суда их беспомощно встали. / Нужен был ветер попутный тогда. / Как ни 
молили о нем господа, / ветра попутного как не бывало. / От ожидания 
войско устало. / Мате Кеттильмундссон взял свой отряд, / юных отваж-
ных воинов ряд. / Дело от скуки желал он найти. / Велел им с конями на 
берег сойти. / И поскакал, все сжигая подряд, / по Водьланду и по Ижоре 
отряд. / Жгли и рубили, что было вокруг, / на корабли захотелось им 
вдруг. / Вернулись, а на море ветер уж свищет. / Осталось язычникам 
лишь пепелище. / В день Михаила вернулись домой. / …То войско, что в 
Ландскруне осталось, / сильно в то время во многом нуждалось. / Съест-
ные припасы испортило лето, / затвердела мука. Оттого было это, / что в 
новых домах она нагревалась. / Вскоре хорошей еды не осталось. / Со-
лод слежался и даже горел. / От порчи продуктов всяк, кто их ел, / начал 
сильно страдать из-за десен — / цинга никому добра не приносит. / Слу-
чалось, когда за столами сидели, / пили настои на травах и ели, / их зубы 
со стуком на стол выпадали. / Живыми остаться смогли бы едва ли. / 
Многих убили беды такие. / Дома умерших стояли пустые. / …Тем време-
нем русские силы собрали, / с собою карелов, язычников взяли. / В кре-
пость подмога не может прийти. / Было у шведов всего два пути. / Либо 
сдаваться на милость врага, / либо бежать, если жизнь дорога. / Русские 
сильное войско собрали, / отряд небольшой они к устью послали, / свая-
ми чтоб перекрыли его. / До крепости там всего ничего. / Две мили по 
суше и две по воде. / Хочешь — скачи, иль плыви на ладье. / Издали рус-
ских они увидали. / В крепости воины медлить не стали. / Тотчас оружье 
в руках засверкало. / Двадцать храбрейших (было их мало) / туда поска-
кали, чтобы узнать, / что замышляла русская рать. / Сколько там русских, 
шведы не знали. / Видели тех лишь, что сваи вбивали. / Когда же свеи до 
устья добрались, / врагов не нашли они, как ни старались. / Там только 
огромные бревна чернели, / что русские в дно вколотить не успели. / 
Врагов не найдя, по дороге прямой / решили они возвратиться домой. / 
Но русские их на пути поджидали. / Засады они для того выставляли, / 
чтоб в крепость назад храбрецов не пустить, / взять в плен их, иль в слу-
чае крайнем убить. / В лесу в трех местах на дороге отряда / русских по 
сотне скрывала засада. / Христиане сходу в атаку пошли. / И две засады в 
схватках смели. / В третьей — вблизи от спасительных стен — / ранен 
начальник их был — рыцарь Стен. / Они через все три засады прошли. / 
Русским жестокий урон нанесли. / Однако от шведов враг не отстал. / 
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Их шлемы звенели там, как металл / в кузне звенит, когда молотом бьют. / 
Шведы себя одолеть не дают. / Какой бы отряд на них ни напал, / боль-
шой или маленький, шведский металл / врагов выбивал из седла, под ко-
пыта, / и те убегали иль были убиты. / Русские шли до стены крепостной. / 
Дойдя до ворот, повернули домой. / Русские войско потом снарядили, / 
в крепости шведский отряд осадили. / Русским удачу осада сулила: / в раз 
шестнадцать их больше было. / Они штурмовали и день и ночь. / …Языч-
ников войско часто сменялось — / отряд за отрядом лезли они. / Так про-
должалось ночи и дни. / Христиане устали крепость держать. / Все это, 
пожалуй, легко вам понять. / Трудились они день и ночь напролет. / Нель-
зя удивляться, что слабнет народ. / Нету уж мочи врага одолеть, / и люди 
не в силах больше терпеть. / Вот уж пожары внутри запылали, / и быстро 
в крепость враги проникали. / Христиане бежали от них, бросив вал, / 
спрятались быстро в огромный подвал. / Воины все же у вала остались, / 
с жизнью своей там герои расстались. / Тот погибал, кого находили, / 
многих больных, ослабевших убили. / …Укрылись защитники после в под-
вале. / В кровавую бойню там люди попали. / Карл Хаак смелый герой — / 
смерть на копье принес ему бой. / Он с русского воина одежду сорвал. / 
В ней он проник к осажденным в подвал. / Но там был убит — в темноте не 
признали. / …В подвале сражались все они так, / что русским не взять их 
было никак. / Враги поклялись — и поверили шведы, — / что жизнь со-
хранят им, и кончатся беды. / Русские в плен их с собой уведут. / Сдавших 
оружье они не убьют. / Вышли они, воеводу послушав. / …Не ведали воины, 
что вскоре придут / язычников толпы и всех их убьют. / Русские пленных 
распределили / между собою, добро разделили. / Крепость сожгли и по-
ехали к дому, / пленных ведя по дороге знакомой. / Долго пожары внутри 
догорали. / Так вот ту крепость русские взяли» (Хроника Эрика / Пер. со 
шведск. А. Ю. Желтухина; Научн. ред. перевода А. А. Сванидзе; Комм. 
А. Ю. Желтухина и А. А. Сванидзе. Выборг, 1994. С. 50–60). — И. Д.]

1827 «Розмирие с Русью» началось с 80-х гг. XIII в., когда участились нападения 
шведов на Русь.

1828 Имеется в виду Ореховецкий договор Новгорода со Швецией 1323 г., 
определивший границы владений и закрепивший их специальными гра-
мотами. Юрий Данилович (1281–1325), внук Александра Невского, князь 
московский (с 1303) и великий князь владимирский (с 1318). В берестя-
ных грамотах XIV в. часто упоминается «старая межа» князя Юрия. Усло-
вия Ореховецкого договора дважды подтверждались в XIV в. — в 1339 и 
1351 гг.

1829 Дается приблизительный счет лет от года заключения «вечного мира» 
(1323) до похода Магнуса (1348).

1830 Орѣховъ, Ореховец — русская крепость на Неве, около Ладожского озера 
(Орешек, Шлиссельбург, совр. Петрокрепость).
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1831 Копорье — русская крепость.
1832 Нерова — река Нарова — Нарва.
1833 Шведская рифмованная хроника XV в. сообщает, что Магнус чуть не по-

пал в плен близ реки «Ловки» (Луги?); Луга — река в Ленинградской об-
ласти, впадающая в Финский залив.

1834 Хакон (Гакон) VI Магнусон, король Норвегии (1355–1380), младший сын 
Магнуса. Магнус умер в Норвегии в 1374 г.

1835 «С торцнемъ» — обозначение деревянной части корабля, точное значе-
ние слова не найдено (торец?).

1836 Неясно, является слово «Полная» названием реки или ее характеристи-
кой. На карте Антония Вида — И. В. Ляцкого (1542–1555) обозначена 
река Полна, впадающая в Балтийское море севернее Невы. (См.: Рыба-
ков Б. А. Географические знания // Очерки русской культуры XVI века. М., 
1977. Ч. 2. С. 233; может быть, это Вуокса?)

1837 Пострижение в схиму влекло еще большее ужесточение условий мона-
шеского обета: в частности, для схимников обязательным был «затвор» 
(одиночество в монастырской келье или пещере).

IV. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Физиолог

«Физиолог» — природоведческое сочинение (о животных, птицах, кам-
нях, деревьях), основанное как на естественнонаучных представлениях 
древних греков, так и на аллегорических истолкованиях, почерпнутых в 
христианской среде из Священного писания. Эта нравоучительная книга 
анонимна, текст ее не был устойчив. Он переводился и распространялся в 
течение всего средневековья в странах христианской культуры — и на За-
паде, и на Востоке.

Известны различные редакции «Физиолога». Древнейшая, или Алексан-
дрийская, встречается в древнерусских списках XV–XVII веков. Вторая ре-
дакция — «Византийский Физиолог» — дошла в двух разных переводах, в 
древнерусской и южнославянской традиции. Иногда переводу подвергался 
греческий текст, соединявший черты обеих его редакций.

Для перевода привлечен древнерусский список XVI в., который относит-
ся к редакции «Византийского Физиолога». Он сохранил текст неполностью 
(ГИМ. Собр. Уварова. № 515. Л. 367 об. — 375 об.), но отличается литературно-
поэтическими достоинствами: примечателен образ горлицы (привлекав-
ший в свое время Владимира Мономаха), рассказ о Медузе Горгоне и т. д. 
Некоторые списки «Физиолога» дополнялись красочными иллюстрациями-
миниатюрами.

Перевод и комментарии О. А. Белобровой.
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1838 Песн 5 2 [«Я сплю, а сердце мое бодрствует»].
1839 Пс 43 6 [«С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем 

ногами восстающих на нас»].
1840 «Мандрагураи» — искаженное мандрагора — многолетняя трава, расту-

щая в Средиземноморье.
1841 На этот риторический вопрос в списке нет ответа. Вероятно, здесь выпал 

такой ответ: 12 апостолов.
1842 Ссылка на библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы в раю и на 

апокрифическое сказание о выведении Христом Адама и Евы из ада.
1843 Пс 41 2 [«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, 

Боже!»].
1844 Иакинф — название драгоценного камня. [Яхонт, гиацинт. — И. Д.]
1845 Имеется в виду африканская Индия и Гелиополь в Египте.
1846 То есть на алтарном возвышении.
1847 Ср.: Пс 91 13–14 [«Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно 

кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах 
Бога нашего»].

1848 Пс 101 7 [«Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на раз-
валинах»].

1849 Далее в списке отсутствует толкование. Очевидно, эта часть статьи была 
выпущена при переписке.

1850 Статья представляет собой пересказ античного мифа о Медузе Горгоне.
1851 Александр Македонский (356–323 до н. э.).
1852 Ср.: Мф 10 16 [«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте 

мудры, как змии, и просты, как голуби»].
1853 Ин 1 29 [«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 

вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»].
1854 Мф 12 34 [«Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, буду-

чи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста»].
1855 Сарацины — арабы.
1856 Лукия — Ликия в Малой Азии с главным городом Ксанф на реке Ксанфон.

Сказание о Вавилоне

 «Слово о Вавилоне…» — самое раннее произведение из цикла сказаний 
о Вавилонском царстве, возникшее на рубеже XIV–XV вв.; цикл сказаний о 
Вавилонском царстве формируется с XVI в. до начала XVIII в. и широко рас-
пространяется на Руси, сохраняясь в течение пяти столетий в рукописных 
копиях XVI–XX вв., а также и в устной передаче в виде легенд о Федоре Бар-
мине, устных рассказов и сказок («Вавилонское царство», о Борме Ярыжке 
и других).

«Слово о Вавилоне» является центральным звеном в цикле и претерпе-
вает в течение веков значительные преобразования. Публикуемый перевод 
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сделан по тексту «Слова о Вавилоне», представленному древнейшим списком 
конца XV в.; он выдержан в жанре «слов» и следует композиции посольского 
церемониала. «Слово о Вавилоне» повествует о легендарном посольстве гре-
ческого царя «Левкия» («Леукия», «Улевуя»), именуемого во святом крещении 
Василием, за «знамением» к трем вавилонским отрокам Анании, Азарии и 
Мисаилу. Ведомые гласом свыше из церкви, от гробов трех вавилонских от-
роков, к царским палатам, посланцы греческого царя обретают там регалии 
первых царей вселенной — царские венцы Навуходоносора и его царицы 
с сопроводительной грамотой к ним на греческом языке.

Следуя данному обещанию, греческий царь, увенчанный вавилонскими 
царскими венцами, остается верным Иерусалиму, являющемуся символом 
чистоты христианской церкви, и становится поборником «рода христиан-
ского»: он внимает мудрому совету критского царя Давида вместо похода 
в Индию пойти против «врагов иноверных» в северные страны на защиту 
«рода христианского».

В основу памятника, как установлено академиком А. Н. Веселовским, по-
ложена устная византийская легенда о византийском императоре Льве VI 
Премудром (Философе) (886–911), известная на Руси уже в начале XIII в. 
в записи новгородского путешественника Антония (в миру Добрыни Ядрей-
ковича); Антоний слышал ее в Константинопольском Софийском соборе, 
где находился портрет-икона императора. Опираясь на эти сведения, рус-
ский автор создает свою версию легенды о посольстве некоего «греческого» 
царя «Левкия»-«Василия» в Вавилон и посланцами его делает представите-
лей трех православных стран: русского, грека и «обежанина» (из Абхазии–
Грузии–Иверии), которые только все вместе, втроем, могут прочесть на ва-
вилонской лестнице ту надпись на трех языках, которая указывает путь к 
«знамению».

Отсутствие среди участников легендарного посольства представителей 
тех христианских стран, которые были уже покорены Турцией (Сербии, 
павшей в 1389 г., и Болгарии — в 1393 г.), и ряд других соображений позво-
ляют предположительно датировать время создания памятника последним 
десятилетием XIV — первыми десятилетиями XV в. (до заключения в 1439 г. 
Флорентийской унии, когда византийские императоры под натиском Тур-
ции вступили в союз с католическим Римом). По своей идейной направ-
ленности и поэтическим особенностям этот памятник ближе всего кругу 
митрополита Киприана, активно ратовавшего в ту пору за создание анти-
турецкого союза во главе с Византией.

Интерес к сказаниям о Вавилонском царстве в последующие века был 
обусловлен не только сюжетной занимательностью, но и тем, что произ-
ведения этого цикла касались вопросов происхождения царской власти и 
законности наследования царских регалий.

Цикл сказаний о Вавилонском царстве формируется из легендарных по-
вествований о вавилонских царях, о Навуходоносоре и его сыне «Василии 
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Навуходоносоровиче», об Артаксерксе, Нимвроде и Иоанне; произведения 
этого цикла воссоздают легендарную генеалогию первых царей вселенной, 
рассказывают притчи о рождении царя Навуходоносора, о происхождении 
его имени, об избрании на царство и о женитьбе, его сыне, о строитель-
стве града Вавилона, о создании вокруг Вавилона городского вала в виде 
огромного глиняного змия и об изображении на всех вещах змеиных зна-
ков — «печати», о причинах запустения Вавилона, в котором ожившие змеи 
поедают жителей всех до единого и последним — царя Навуходоносора: 
от великой династии вавилонских царей остаются только царские венцы. 
В поздних сказаниях о Вавилонском царстве, возникших в годы крестьян-
ских войн начала XVII в., «Смуты» и утверждения на царство династии Ро-
мановых, рассказывается о том, как византийский царь дарит добытые в 
Вавилоне царские регалии (в числе которых оказывается уже и «шапочка 
Мономаха») великому киевскому князю Владимиру Мономаху. Это идейно 
сближает цикл сказаний о Вавилонском царстве со Сказанием о князьях 
владимирских, но не дает оснований для сближения цикла сказаний и «Сло-
ва о Вавилоне» с идеей «Москва — третий Рим».

Перевод текста «Слова о Вавилоне» сделан по рукописи: ГИМ. Музейное 
собрание. № 2952 (кон. XV в.).

Перевод и комментарии Н. Ф. Дробленковой.

1857 Согласно Библии (Дан 3) три отрока: Анания, Азария и Мисаил — во 
время пленения Иерусалима Навуходоносором были отправлены им 
в Вавилон, в халдейскую школу; за отказ поклоняться языческому идо-
лу были брошены в горящую печь, но остались невредимы. Вавилон в 
данном памятнике, изображенный как царство змей, является символом 
враждебных языческих сил, а три вавилонских отрока символизируют 
вечное, неистребимое христианское начало.

1858 Под таким двойным именем фигурирует в русском варианте легенды 
обобщенный образ византийского императора (это не только Лев VI 
Философ устной византийской легенды), его второе имя «Василий» (ба-
зилевс) с греческого — «царь», «государь», — по замыслу автора, должно 
было воплощать представление об идеальном византийском императо-
ре, как истом поборнике православной веры.

1859 Термин «Без», «Обез» в русской исторической литературе вплоть до XVI в. 
был основным словом, обозначающим Грузию.

1860 Для впечатления достоверности изложение иногда ведется от лица оче-
видцев.

1861 Вавилонский царь Навуходоносор II (605–562 до н. э.) дважды пленял 
Иерусалим, уводя его жителей в Вавилонию. При нем велось большое 
строительство, был возведен новый царский дворец, а Вавилон превра-
щен в неприступную крепость.
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1862	Идол,	поставленный	Навуходоносором	на	левом	берегу	р.	Тигр,	на	рав-
нине	Деире	(поле	Дирелмесском,	Деирасте)	(Дан	3	1	[«Царь	Навуходоно-
сор	сделал	золотой	истукан,	вышиною	в	шестьдесят	локтей,	шириною	в	
шесть	локтей,	поставил	его	на	поле	Деире,	в	области	Вавилонской»]).

1863	Под	пером	автора	русской	версии	легенды	соправитель	Льва	VI	Филосо-
фа,	его	брат	Александр,	превращается	в	соправительницу	—	царицу;	оба	
византийских	императора	были	родом	из	армян.

1864	 Русский	 автор	 обыгрывает	 одно	 из	 значений	 имени	 Яков	 —	 «запина-
тель».

1865	 См.:	комм.	1863.
1866	Испр.,	в	рукописи:	верапра;	имелся	в	виду	перпер	—	название	византий-

ской	золотой	монеты	времен	крестовых	походов.
1867	 Критскому	царю	дано	имя	мудрого	библейского	царя.

Сказание об Индийском царстве

Греческое	 литературное	 произведение	 (XII	 в.)	—	 «Послание»	 мифиче-
ского	 индийского	 царя-христианина	 Иоанна	 византийскому	 императору	
Мануилу	попало	на	Русь	в	XIII	или	в	XIV	в.	На	русской	почве,	видоизменяясь	
и	переплетаясь	с	другими	произведениями,	оно	зажило	собственной	жиз-
нью.	В	числе	других	произведений	испытала	влияние	«Сказания»	и	былина	
о	Дюке	Степановиче.	Для	читателей	русского	 средневековья	 «Сказание	об	
Индийском	царстве»,	очевидно,	играло	ту	же	роль,	какую	в	современной	нам	
литературе	 играет	 утопия.	 Отрывок	 первой	 русской	 редакции	 «Сказания»	
сохранился	 в	 составе	 сербской	 «Александрии».	 Два	 самых	 ранних	 списка	
«Сказания»	(второй	половины	XV	в.)	дают	уже	вторую	его	редакцию;	пере-
вод	этой	редакции	и	представлен	 здесь	по	одному	из	 этих	 списков	 (РНБ.	
Кирилло-Белозерское	 собрание.	№	 11/1088.	 Л.	 198–204);	 незначительные	
исправления	 неясных	 по	 смыслу	 мест	 сделаны	 согласно	 другому	 списку	
(РГБ.	 Волоколамское	 собрание	 Московской	 Духовной	 академии.	 №	 309	
(667).	 Л.	 1–7).	 Во	 всех	 списках	 «Сказания»,	 за	 исключением	положенного	
здесь	в	основу	Кирилло-Белозерского,	текст	речи	царя	Ивана	обрамлен	пре-
дисловием	и	заключением.	Вот	перевод	на	современный	язык	предисловия	
и	заключения	по	Волоколамскому	списку:	 «Царь	Греческой	земли	Мануил	
послал	своего	посла	к	индийскому	царю	Ивану,	и	послал	к	нему	много	даров,	
и	повелел	послу	расспросить	о	величестве	его	силы	и	о	всех	чудесах	Индий-
ской	земли.	Дойдя	до	Индийской	земли	и	отдав	дары	царю	Ивану,	посол	по-
просил	его	начать	говорить.	Царь	же	Иван	принял	дары	с	великою	любовью,	
дал	в	ответ	многие	дары	и	сказал:	 “Передайте	царю	своему	Мануилу:	если	
хочешь	узнать	мою	силу	и	все	чудеса	моей	земли,	продай	всю	свою	Грече-
скую	землю	и	приходи	ко	мне	сам	послужить	у	меня;	я	сделаю	тебя	вторым	
или	третьим	слугой;	а	затем	ты	вернешься	в	свою	землю.	Будь	ты	и	в	десять	
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раз выше, не описать тебе на хартии со всеми книжниками твоими царства 
моего даже до исхода души твоей. А цены твоего царства не хватит тебе на 
хартию, потому что невозможно тебе описать моего царства и всех чудес 
моих”». И заключение: «И отпустил посла греческого с великою честью и со 
многими дарами к царю Мануилу. И после этого других послов не было в 
Индийской земле. Богу нашему слава. Аминь».

Перевод и комментарии Г. М. Прохорова.

1868 [Пресвитер Иоанн, «царь-поп» — легендарный правитель могуществен-
ного христианского государства в Средней Азии. Легенда о нем быто-
вала с середины XII в. Считается, что в ее основе лежали слухи, запи-
санные сирийским церковным деятелем и ученым-энциклопедистом 
XIII в. Абу-аль-Фараджем, о распространении христианства несториан-
ского толка среди народов Средней Азии. Во время крестовых походов 
эти слухи переросли в легенду о царстве, полном всех благ мира, и о 
царе-священнике, защищающим христиан от неверных. На Западе в 
XIII в. многие связывали слухи о царстве пресвитера Иоанна с Великой 
монгольской империей, а правителей ее считали наследниками царя-
священника. Широкое распространение в Европе с 1165 г. получило 
письмо пресвитера Иоанна — короля Индии византийскому императору 
Мануилу I Комнину (литературное произведение, написанное каким-то 
европейцем с не вполне понятной целью). Некоторые исследователи 
полагают, что в основе преданий о пресвитере Иоанне лежат реальные 
факты. — И. Д.]

1869 [Считалось, что в Индии существуют христианские общины, основан-
ные во время путешествия туда апостола Фомы. Пресвитер Иоанн, та-
ким образом, рассматривался как прямой наследник апостола на Вос-
токе. — И. Д.]

Заметка о Риме

Во время пребывания в Италии автор «Хождения на Флорентийский 
собор» вместе с несколькими членами русского посольства на Ферраро-
Флорентийский собор посетил Рим и в короткой заметке изложил впе-
чатления о нем. Несмотря на краткость, в ней сообщается ряд сведений 
о географическом положении Рима, его религиозных и архитектурных 
достопримечательностях. Очень интересно наблюдение автора о запусте-
нии Рима.

Город в XIV — первой половине XV в. действительно находился в со-
стоянии упадка: экономика переживала застой, население катастрофически 
уменьшалось, здания ветшали и разрушались. «Заметка о Риме» является пер-
вым в русской литературе описанием «вечного города».
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Перевод дается по тексту списка: РНБ. Софийское собр. № 1465 (начало 
XVI в.).

Перевод и комментарии Н. А. Казаковой.

1870 Слово «ступень» в древнерусском языке означало, в частности, меру дли-
ны, равную длине шага или же стопы; под «ступенями великими» в дан-
ном памятнике подразумевается длина шагов. [Ср.: «Великая ступень — 
сажень (?)» (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2008. Вып. 28: Ста-
ричекъ — Сулебный. С. 219). Иллюстрацией к этому значению служит 
комментируемый текст. — И. Д.]

1871 [У переводчика ошибочно: «тридцать пять». В оригинале указано «полсе-
мадесять», т. е. ‘половина седьмого десятка’; такая система счета сохрани-
лась в современном русском языке при обозначении часов: «половина 
десятого» значит не пять часов, а половина — или середина — десятого 
часа, т. е. 9 часов 30 минут. — И. Д.]

1872 [Сильвестр (314–335), святой папа Римский. В тридцатилетнем возрасте 
принят в клир Римской Церкви и рукоположен в сан диакона, а потом и 
пресвитера, папой Марцеллином (296–304). После смерти папы Мель-
хиада (311–314) избран епископом Римским. Прославился как глубокий 
знаток Священного Писания и непоколебимый защитник христианской 
веры. — И. Д.]

1873 Первый римский император, введший христианство в качестве государ-
ственной религии.

1874 Возможно, имеется в виду легендарное известие о римском вельможе 
[сенаторе] Евфимиане, отце Алексея, человека Божия, — святого, очень 
популярного на Руси.

V. ПРОПОВЕДИ И ПОУЧЕНИЯ

Наставление Тверского епископа Семена

Епископ Семен умер в 1288 г. Его «Наставление» включено в состав «Ме-
рила Праведного», сохранившегося в рукописях середины XIV–XVI вв. Текст 
печатается по списку середины XIV в.: РГБ. Троицкое собрание. № 15. 

Перевод и комментарии Д. С. Лихачева.

1875 [Ср.: «Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и 
премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал 
над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, 
и в правоте души производил суд!» (Прем 9 1–3). — И. Д.]

1876 [Ср.: «…князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они 
любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдо-
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вы не доходит до них» (Ис 1 23); «И приду к вам для суда и буду скорым 
обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и 
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают 
пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф» (Мал 3 5). — И. Д.]

Наставление отца к сыну

Это произведение относится к популярному жанру древнерусской ди-
дактической литературы — к жанру поучений. Тексты такого типа, генетиче-
ски связанные с византийскими сборниками изречений — флорилегиями, 
были широко распространены в средневековой русской литературе, начи-
ная с XI в. Несколько другая композиция этих же афоризмов содержится в 
начале популярного на Руси сборника изречений «Пчела» (Розанов С. П. Ма-
териалы по истории русских «Пчел». СПб., 1904. С. 33–38); однако публикуе-
мая подборка наставлений представляет собой вполне законченный текст 
с концовкой.

Особенностью этой подборки афоризмов, включенной в сборник сере-
дины XV в., предназначенный для чтения (в состав сборника входят «Исто-
рическая Палея» и Рогожский летописец), является ее очевидная светская 
направленность: так, в пергаменном сборнике XIV в. «Золотая Чепь» началь-
ный фрагмент публикуемого поучения получил даже специальное название 
«Слово о храборьстве» (РГБ. Ф. 307. № 11. Л. 7). В тексте «Наказания» соеди-
нены советы, выражающие этические принципы феодального вассалитета 
(«Что бо того лучши есть, еже пред князем умрети!») с нормами поведения 
в духе средневековой морали («Посупляй долу лице от неподобных гляда-
ний»). Перевод сделан по тексту рукописи 40-х гг. XV в. (РГБ. Ф. 247. № 253. 
Л. 247–248).

Перевод и комментарии Н. С. Демковой.

1877 Древнерусский термин, обозначавший людей, управлявших княжеским 
имуществом; именно в этом смысле выражения «путьный боярин», «путь-
ный слуга» употреблялись в грамотах XIV–XV вв.

1878 Это выражение византийская «Пчела» [Флорилегия — сборник изрече-
ний и кратких исторических анекдотов] приписывает Плутарху.

1879 [Ср.: «Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, нашел сокровище. 
Верному другу нет цены, и нет меры доброте его. Верный друг — врачев-
ство для жизни, и боящиеся Господа найдут его» (Сир 6 14–16). — И. Д.]

1880 [Ср.: «Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним; 
друг новый — то же, что вино новое: когда оно сделается старым, с удо-
вольствием будешь пить его» (Сир 9 12–13). — И. Д.]

1881 В рукописи, вероятно, ошибка: «...иже хощет ратая имѣти не на стенѣ на-
писана, нъ на нивѣ оруща». Основанием для исправления являются тек-
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сты источника и другие, хотя и более поздние списки (ср. в сербском 
списке «Пчелы»: «...иже имать ратая на стенѣ нашарена (т. е. нарисован-
ного. — Н. Д.), а не на нивѣ оруща» (Розанов С. П. Материалы по истории 
русских «Пчел». СПб., 1904. С. 35).

1882 [Ср.: «Малое у праведника — лучше богатства многих нечестивых» 
(Пс 36 16). — И. Д.]

1883 [Ср.: «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых» (Притч 26 3). — 
И. Д.]

1884 [Ср.: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бре-
мени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложерт-
венного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего 
себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы» (Деян 15 
28–29). — И. Д.]

Поучения и слова Серапиона, епископа Владимирского

Серапион, монах Киево-Печерского монастыря, в 1274 г. переведен во 
Владимир и поставлен епископом Владимирским, Суздальским и Нижего-
родским; умер 12 июля 1275 г., похоронен в Успенском соборе Владимира. 
Его имя редко упоминается в церковной литературе, однако в народе вплоть 
до XIX в. ему поклонялись как одному из заступников в тяжелых житейских 
обстоятельствах.

Достоверно Серапиону принадлежат пять «слов», почти все они доволь-
но точно датируются по косвенным данным: первое написано около 1230 г., 
остальные — в последние два-три года жизни автора. Впоследствии под 
пером переписчиков произошло некоторое смещение или взаимное нало-
жение текстов, но общая их тематика ясна: очевидец татаро-монгольского 
нашествия на Русь, Серапион с горечью всматривается в нравственное оску-
дение оставшихся в живых после погрома и борется за духовное очищение 
народа, временно порабощенного врагом. Объективно-беспристрастный 
(ср. его оценку завоевателей), справедливый (он не только упрекает своих 
современников, но и воздает им должное за их подвиги) и в меру терпимый 
(например, в рассуждениях об остатках язычества на Руси), он прежде все-
го патриот Руси — в конкретном, традиционном для конца XIII в. смысле; 
своими выступлениями он способствовал возрождению и укреплению рус-
ского патриотизма в самое тяжелое для Руси время, особенно твердо высту-
пая против распрей удельных князей, раздиравших Русь на куски. Подобно 
митрополиту Кириллу, который покровительствовал Серапиону, Серапион 
в своих произведениях достигает высокой нравственной чистоты, выходя 
далеко за пределы церковной, формально обязательной для того времени 
морали; один из немногих интеллигентов своего времени, он четко осознал 
исторические задачи Руси в эпоху после Батыева погрома.
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В своих произведениях Серапион опирается не только на клерикально-
книжную мудрость (из Библии он извлекает лишь широко известные, бро-
ские афоризмы), но и на народную литературу (сказания, апокрифы), даже 
на бытующие в его время слухи и устную молву, связывая свои проповеди 
с наиболее важными событиями своего времени. Изложение он насыща-
ет психологическими подробностями и образными сравнениями, внося в 
текст индивидуальные особенности своей творческой личности. «Слова» 
Серапиона произносились, а не читались, поэтому они столь динамичны, 
красочны и ритмичны. Автор широко использует русские слова, приспо-
сабливая для своих слушателей и церковнославянский язык цитат; в целом 
язык его очень архаичен, что характерно для XIII в.

Перевод первых четырех «слов» Серапиона сделан по текстам списка 
Златой Цепи XIV в. (РГБ. Ф. 304/I. № 11); разночтения привлечены из не-
скольких русских Измарагдов (XIV в. РГБ. Ф. 256. № 186; XV в. РНБ, Q. I. 312) — 
по изданию: Петухов Е. В. Серапион Владимирский, русский проповедник 
XIII в. СПб., 1888. С. 1–15. Пятое «слово» известно в единственном списке: 
Паисиевский сборник около 1412 г. (РНБ. Кирилло-Белозерское собрание. 
297/1081).

Перевод и комментарии В. В. Колесова.

1885 Ср.: Лк 21 11, 25 [«будут большие землетрясения по местам, и глады, 
и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба… И будут знаме-
ния в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; 
и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожи-
дания бедствий»].

1886 Говорится о землетрясении 3 мая 1230 г., особенно разрушительном в 
Киеве; перед этим речь идет о солнечном затмении 28 февраля 1206 г., 
затмении луны 3 февраля 1207 г., о кометах, бывших в 1223 и в 1230 гг.

1887 Речь идет о знаменитых «отцах церкви», почитавшихся на Руси: Василии 
Великом (329–378), Григории Богослове (328–390), Иоанне Златоусте 
(347–407).

1888 Согласно летописи, голод и мор обрушились на Русскую землю в 1230 г.; 
имеются также в виду первые столкновения русских с монголо-татар-
скими силами (1223) и постоянные сражения с южными соседями — по-
ловцами.

1889 [В оригинале: «Обратитеся ко Мнѣ, обращюся к вамъ…». Ср.: «И приду 
к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, 
которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют 
вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Го-
сподь Саваоф. Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, 
не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих 
и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит 
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Господь Саваоф. Вы скажете: “как нам обратиться?” Можно ли человеку 
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкрадываем 
мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, пото-
му что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины 
в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испы-
тайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная 
лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. 
И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете зем-
лею вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Малах 3 5–12). — И. Д.]

1890 [Ср.: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а те-
перь не имеют извинения во грехе своем» (Ин 15 22). — И. Д.]

1891 Согласно евангельской притче, господин дал рабам несколько талантов, 
и только один из них не пустил свою долю в оборот, закопав свой та-
лант в землю. Именно этот раб и был наказан вернувшимся господином 
(Мф 25 15–30) [«…человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал 
рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, 
другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. По-
лучивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 
пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие 
два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл 
серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин ра-
бов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал 
мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и по-
лучивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, 
другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант 
и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не 
сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант 
твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый 
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассы-
пал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, 
получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имею-
щему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, 
а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте 
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит!»].
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1892 [Ср.: «Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, 
собирает и не знает, кому достанется то» (Пс 38 7). — И. Д.]

1893 [Ср.: «…и сказал [Иов]: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 
Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да 
будет имя Господне благословенно!» (Иов 1 21). — И. Д.]

1894 Здесь сказано, что монголо-татарское нашествие началось сорок лет на-
зад, следовательно «Слово» произносилось в 1275 г. [Ср.: «…Упоминание 
сорокалетнего отрезка времени, о скором завершении которого говорил 
Серапион, может быть отнесено не только к реальным хронологическим 
расчетам владыки, но и к его попытке своеобразного — символического — 
истолкования происходящих на Руси событий. Достаточно явная парал-
лель с сорокалетним сроком странствий Израиля в пустыни, возможно, 
была навеяна общностью восприятия произошедшего с “избранным на-
родом” и Русью. Рассуждение по аналогии, действительно, оказывалось 
уместным: если сорокалетний период времени понадобился Господу для 
наказания “сынов Израилевых” за нарушение ими Его заповедей, вполне 
логичным являлось предположение о том, что и Руси отводился такой 
же срок в качестве наказания “за грехи” и для окончательного исправле-
ния. Косвенным подтверждением того, что в русском обществе XIII века 
подобное представление, действительно, существовало, можно считать 
свидетельства английских источников о Руси. 

 В частности, речь идет о т. н. “Великой хронике” Матфея Парижского 
(ок. 1200–1259), а также об анонимных “Анналах” Бертонского монасты-
ря (кон. XIII в.), подробно описавших деяния знаменитого Лионского со-
бора, созванного по инициативе папы Иннокентия IV в 1245 году. Среди 
главных вопросов, вынесенных на обсуждение собора, был и вопрос о бу-
дущих отношениях римской католической церкви с монголо-татарами, 
к тому времени прочно обосновавшимися на территории Восточной Ев-
ропы — зоне традиционных конфессиональных притязаний Рима. Со-
гласно “Великой хронике” и “Анналам”, для информирования собора по 
поводу того, кто такие монголо-татары и что они из себя представляют, 
в Лион прибыл некто Петр, “архиепископ Руси”. Английские источники 
подробно передают выступление “архиепископа Петра” на соборе. Сре-
ди других небезынтересных данных о монголо-татарах, Петр сообщает 
между прочим и о том, что последним было “божественное откровение”, 
согласно которому “должны они разорить весь мир за 39 лет”. “И утверж-
дают они, — поведал Петр, — что, как некогда божественная кара по-
топом очистила мир, так и теперь всеобщим избиением людей, которое 
они произведут, мир будет очищен”. Наличие в двух совершенно раз-
личных источниках схожей временной информации позволяет предпо-
лагать существование определенной образной взаимосвязи между ними. 
Действительно, если Серапион (кстати, выходец из Киевской Руси — 
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земляк легендарного Петра) упоминает срок в сорок лет, так сказать, post 
factum (“к 40 лет приближаеть томление и мука”), то Петр имеет в виду 
будущее — время предстоящего татарам покорения мира. Возможно, в 
70-е годы XIII века истекали какие-то символические “сроки”: или сроки 
“пленения” Руси, или сроки завоевания татарами мира. Возможно, что 
чрезвычайно чувствительное ко всякого рода хронологическим расчетам 
(особенно, в отношении будущего) средневековое сознание ожидало на-
ступления времени “подведения итогов” именно через сорок лет после 
нашествия “иноплеменных”» (Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древ-
нерусских книжников середины XIII–XV вв. М., 2009. С. 91–93). — И. Д.]

1895 [Точного соответствия не найдено. Ср.: «Предам домы ваши людям гряду-
щим, которые, не слышав Меня, уверуют, которые, хотя Я не показывал 
им знамений, исполнят то, что Я заповедал, не видев пророков, воспомя-
нут о своих беззакониях» (3 Езд 1 35–36). — И. Д.]

1896 В библейской Книге Пророка Ионы говорится о пророчествах Ионы; по 
поручению Бога Иона предрек гибель Ниневии через сорок дней за ве-
ликие грехи; жители, начиная с царя, покаялись и были прощены Богом, 
что раздражило Иону, пророчество которого оказалось несбывшимся. 
Этот текст сам Серапион немного расширяет; так, в Библии не говорится 
об отлучении младенцев от молока, нет и других подробностей.

1897 В Библии говорится об ужасном разрушении этих городов, погрязших в 
грехе и разврате.

1898 [Иона — еврейский пророк, получивший от Бога повеление идти в Ни-
невию с проповедью покаяния и предсказанием о гибели города за его 
нечестие, если жители Ниневии не раскаются. «И начал Иона ходить по 
городу, сколько можно пройти в один день, и проповедывал, говоря: еще 
сорок дней и Ниневия будет разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и 
объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это 
слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя 
царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел 
провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: “чтобы 
ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище 
и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко 
вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от на-
силия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвра-
тит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем”. И увидел Бог дела 
их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о 
котором сказал, что наведет на них, и не навел» (Иона 3 4–10). — И. Д.]

1899 [Ср.: «Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Госпо-
ду и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? 
Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, 
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Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. 
И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно? И вышел Иона 
из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и 
сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил 
Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою 
его была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма об-
радовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при 
появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взо-
шло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить 
голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше 
мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огор-
чился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда 
сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился 
и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь 
и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором 
более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от 
левой, и множество скота?» (Иона 4). — И. Д.]

1900 [«…Обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф» (Ма-
лах 3 7). — И. Д.]

1901 [Ср.: «Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование 
Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев 
Твой от рода в род?» (Пс 84 5–6). — И. Д.]

1902 [Точного соответствия не найдено. Ср.: «Да не будет между вами мужчины 
или женщины, или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне 
от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не 
будет между вами корня, произращающего яд и полынь, такого человека, 
который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, 
говоря: “я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу 
сердца моего”; и пропадет таким образом сытый с голодным; не про-
стит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его 
на такого человека, и падет на него все проклятие [завета сего], напи-
санное в сей книге [закона], и изгладит Господь имя его из поднебесной» 
(Втор 29 18–20). — И. Д.]

1903 [Ср.: «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть 
ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непо-
требными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс 13 2–3). — И. Д.]

1904 [Ср.: «Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие на-
род мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» (Пс 13 4). — И. Д.]

1905 [Точного соответствия не найдено. Ср.: «Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни 
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лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор 6 9–10). — И. Д.]

1906 [«Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты притеснишь их, то, 
когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и воспламенится гнев 
Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сирота-
ми» (Исх 22 22–24). — И. Д.]

1907 Автор строит поэтическую градацию на нескольких афоризмах из Биб-
лии и при этом опускает не актуальное в его время продолжение этого 
ряда: любите врагов ваших.

1908 [Ср.: «…какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк 6 38). — И. Д.]
1909 [Ср.: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 

пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа 
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс 1 1–2).]

1910 «Слово» направлено против языческих обрядов и верований, очень рас-
пространенных в то время: ниже излагается смысл некоторых ордалий, 
например испытание водою.

1911 [Автор осуждает жестокую расправу над людьми, обвиняемыми в «волх-
вовании». — И. Д.]

1912 Русские и западнославянские летописи говорят о неурожаях в 1271–
1273 гг.; «латина» — собирательное название католиков, в том числе и 
западных славян.

1913 Царь Давид, отец Соломона, неоднократно истреблял восстававших жи-
телей Иерусалима.

1914 Серапион перечисляет упомянутые в Библии Божьи кары на людей: по-
топ, гибель Содома и Гоморры, десять египетских казней, божественную 
защиту иудеев в их войне с разными народами, мор при Давиде и т. д. 
Некоторые из упоминаемых здесь событий известны древнерусскому 
книжнику по светской литературе, например пленение Иерусалима Ти-
том — из сочинений Иосифа Флавия, переведенных еще в XI в.

1915 Речь идет об исполинах, якобы живших на земле до потопа и женивших-
ся на дочерях человеческих; в апокрифах, издавна известных на Руси 
(напр. «Книга Еноха праведного»), а также в переводных хрониках (напр. 
в Хронике Иоанна Малалы, составленной в IX в.) рассказывается о том, 
что исполины распространили среди людей всяческие пороки, живущие 
до сих пор, и Бог покарал их огнем; см. также Библию (Книга Бытие 
[«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как 
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рож-
дать им: это сильные, издревле славные люди» (Быт 6 4)]).

1916 [Ср.: «Тогда всевидящий Бог и над всеми Святый во святых, услышав мо-
литву смирения, поразил надмевавшегося насилием и дерзостью, сотря-
сая его туда и сюда, как тростник ветром, так что он, лежа недвижим на 
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помосте и будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, по-
стигнутый праведным судом» (3 Мак 2 16). — И. Д.]

1917 [Ср.: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего 
волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их» 
(Ин 10 11–12). — И. Д.]

1918 Серапион говорит о поверье относительно самоубийц: их нельзя хоро-
нить, иначе будет неурожай, мор и голод. Серапион борется с суеверием, 
которое устойчиво держалось до XIX в. (неоднократно описано этно-
графами).

1919 Город Дураццо на восточном берегу Адриатического моря разрушен и 
затоплен в результате землетрясения 1273 г.

1920 Польские летописи говорят о большом наводнении, бывшем в 1269 г.

VI. ПОСЛАНИЯ

Послание архиепископа Новгородского Василия 
владыке Тверскому Феодору о рае

Василий Кáлика, архиепископ новгородский (1331–1352), — один из по-
пулярных политических и церковных деятелей средневекового Новгорода; 
именно он «заложил город каменный» (1331), организовывал защиту Нов-
города и Пскова от шведских нападений, был инициатором строительства 
мостов и храмов; при нем новгородская София украшается вызолоченны-
ми медными воротами; царьградский патриарх присылает ему, первому на 
Руси, «крещатые ризы» и «белый клобук» — особые знаки достоинства нов-
городских епископов.

Послание Василия епископу Феодору Доброму (1342–1360) было напи-
сано, по-видимому, в 1347 г. (под этим годом оно помещено в новгородских 
летописях) по поводу споров о рае, происходивших в это время в Твери. 
Основной предмет спора — сохранился ли на земле рай, в котором жили 
Адам и Ева, — был отнюдь не схоластическим: проблема затрагивала осно-
вы средневекового христианского мировоззрения, и само возникновение 
спора было связано с волной антицерковного критицизма в Твери. Посла-
ние Василия — прямое вмешательство новгородского архиепископа в дела 
тверских «вольдумцев».

В споре Василия и Феодора произошло столкновение мистического и ра-
ционального представлений о сущности вещей; признание Феодором суще-
ствования только «мысленного», «духовного» рая и отрицание рая земного, 
материального, было не вполне ортодоксальным и приближалось к ерети-
ческому учению о «разуме духовном» (см.: Клибанов А. И. Реформационные 
движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960. С. 138–149). 
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Позиция Василия, защищавшего идею существования земного рая, была 
основана на легендарно-апокрифических представлениях и приближалась 
к наивно-«реалистическому» мировоззрению народных масс. Послание Ва-
силия — один из интереснейших образцов средневековой полемической 
литературы, связанной с жанром «видений» и «хождений» (см.: Гуревич А. Я. 
Западноевропейские видения потустороннего мира и «реализм» средних 
веков // Труды по знаковым системам. VIII: К 70-летию акад. Д. С. Лихачева. 
Тарту, 1977. С. 3–27).

 Перевод «Послания...» сделан по тексту Софийской первой летописи 
(рукопись конца XV в. — РНБ. Q. IV. 298. Л. 437–442 об.) с дополнением окон-
чания по Новгородской третьей летописи (Новгородские летописи. СПб., 
1879. С. 230).

Перевод и комментарии Н. С. Демковой.

1921 Эдем, место, где, по средневековым представлениям, находился рай. [Ср.: 
«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал» (Быт 2 8). — И. Д.]

1922 [Ср.: «Адаму же сказал [Господь Бог]: за то, что ты послушал голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, 
проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни 
жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт 3 17–19).]

1923 В послании используется фрагмент духовного стиха «Плач Адама о рае», 
сохранившегося в рукописях начиная с XIV в.

1924 [Ср.: «Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные обессла-
вили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарными к Тому, Кто 
предуготовил им жизнь. Посему суд Мой ныне приближается (3 Езд 8 
59–61). — И. Д.]

1925 Паремии — выборки текста из книг Ветхого Завета, помещаемые в от-
дельные сборники (паремийники). Известие о реках, текущих из рая, 
и их названия восходят к Книге Бытия, где Нил именуется Геоном 
[«Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на 
четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где 
золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя 
второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей 
реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река 
Евфрат» (Быт 2 10–14). — И. Д.]. Различные варианты этого текста ис-
пользуются в древних славянских описаниях земли — в «Космографи-
ях», в «Шестодневах» и др.
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1926 Рахмане — брахманы, брамины — жители легендарной, утопической стра-
ны блаженных людей, живущих на земле без городов, без войн, болезней 
и распрей; рассказы о рахманах читаются в древнерусском Хронографе, 
«Александрии», особенно подробно — в апокрифическом «Хождении 
Зосимы к рахманам». Именно в «Хождении Зосимы...» рассказывается о 
непроходимом пути к рахманам и о великих горах около их земли (там 
небо смыкается с землей).

1927 Прόлог — так называлась книга, содержащая сокращенные жития свя-
тых, поучения, сказания о праздниках, расположенные по дням года.

1928 Енох — ветхозаветный патриарх, который живым был взят на небо (су-
ществует апокрифическая «Книга Еноха»), — в Прологе рассказывается 
под 8 ноября [Седьмой ветхозаветный патриарх начиная от Адама; пото-
мок Сифа, сын Иареда, отец Мафусаила. Прожил 365 лет, после чего «не 
стало его, потому что Бог взял его» (Быт 5 22–24). На основании этого 
указания считается, что в отличие от других патриархов Енох не умер, 
но Бог взял его на небо, освободив от вызванной грехами прародителей 
смерти, в награду за благочестие. Ср.: «Верою Енох переселен был так, 
что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо 
прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» 
(Ев 11 5). — И. Д.]

1929 [Согласно Библии, пророк Илия также был живым вознесен на небо: 
«Когда они [Илия и Елисей] шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась 
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на небо» (4 Цар 2 11). — И. Д.]

1930 Здесь Василий приводит ряд аргументов в пользу существования земного 
рая, равно извлекая их из памятников как канонической, так и апокри-
фической литературы. О Илье и Агапии — в апокрифическом «Хождении 
Агапия в рай»; о Макарии — в апокрифическом «Слове о Макарии Рим-
ском»; о Ефросине, принесшем яблоки из рая, исцелившие многих, — под 
11 сентября (ср. русскую народную сказку о молодильных яблоках).

1931 Мф 25 34 [«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: при-
идите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира»], 41 [«Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его»].

1932 Иоанн Златоустый (Златоуст) — один из виднейших идеологов вос-
точно-христианской церкви. В 398–404 гг. был константинопольским 
патриархом, умер в 407 г., находясь в ссылке в Киликии. Был причислен 
церковью к лику святых. В 438 г. его мощи были перенесены в Констан-
тинополь.

1933 Патрикий Прусский, ирландский монах (IV в.), якобы видевший место, 
где начинается ад — тартар («Слово Патрикия Прусского» читается в 
Прологе под 19 мая).
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1934 Так назывались в средневековой Руси северные моря — Белое море и 
Северный Ледовитый океан, куда новгородцам приходилось плавать на 
промысел морского зверя.

1935 [Ср.: «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо 
червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для 
всякой плоти» (Ис 66 24); а также: «И если соблазняет тебя рука твоя, 
отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками 
идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не 
угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в 
жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь 
неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие 
Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где 
червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк 9 43–48). — И. Д.]

1936 [Ср.: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут 
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства 
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»; 
«пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все 
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зубов»; «Так будет при кончине века: изыдут Анге-
лы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: 
там будет плач и скрежет зубов»; «Тогда сказал царь слугам: связав ему 
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов»; «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не 
скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и 
пить с пьяницами, — то придет господин раба того в день, в который он 
не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его 
одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов»; «негодно-
го раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» 
(Мф 8 11–12; 13 41–42, 49–50; 22 13; 24 48–51; 25 30); «Там будет плач и 
скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков 
в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лк 13 28). — И. Д.]

1937 Послание Василия конкретизирует средневековые легенды о рае и аде. 
Ср. апокрифическое «Слово о всей твари»: «...за акияном же есть земля, на 
ней же рай и муки. Посреде же земля, на ней же тоя пропасть глубока... 
течеть рѣка...» (Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской лите-
ратуры. Т. II. М., 1863. С. 350); молненая — в других списках «смоляная», 
«огненная»; в списке начала XVII в. (РНБ. Собр. ОЛДП, 0. 252) есть до-
полнение: «И от неи ключи горячие воды выходили по мѣстом» (Л. 117). 
Сказания о реке на море встречаются также и в древнеирландских опи-
саниях путешествий (XII в.). Возможно, в этих преданиях отразилось 
средневековое объяснение существования на европейском севере тепло-
го течения Гольфстрим.
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1938 То есть в тропарях, поющихся на литургии после евангельских чтений о 
райском блаженстве.

1939 Здесь используется рассказ апокрифического «Успения Богородицы».
1940 [Ср.: «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обра-

щенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: 
ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет 
ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» 
(Иез 44 1–2). — И. Д.]

1941 Василий Калика был в Иерусалиме и видел христианские святыни, места, 
связанные с евангельской историей Христа. Сушествует предположение, 
что перу Василия принадлежало не дошедшее до нас описание его путе-
шествия в Константинополь (20-е гг. XIV в.), которое впоследствии было 
использовано новгородскими авторами для составления двух компиля-
ций — описаний Царьграда (XIV в.).

1942 По преданию, голова Адама была зарыта на гope Голгофе, где впослед-
ствии было совершено распятие Христа (об этом писал в начале XII в. и 
русский паломник игумен Даниил в своем «Хождении»).

1943 [Ср.: «И выслал его [Адама] Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделы-
вать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у 
сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охра-
нять путь к дереву жизни» (Быт 3 23–24). — И. Д.]

1944 Новгородское предание, рассказанное Василием в Послании, о том, как 
новгородцы нашли место земного рая, отразилось в иронической по-
словице: «Новгородский рай нашел» (см.: Буслаев Ф. Русская хрестома-
тия. М., 1888. С. 167).

1945 Юма — большая лодка. В новгородском говоре XIX в. это слово употреб-
лялось для обозначения связки плотов для сплава бревен.

1946 По рассказам космографий, рай после нарушения Адамом заповеди был 
отделен от земли: «...а круг того рая и Едема обтекли великия пучины 
морския»; особую преграду на пути к раю составляли горы. Однако здесь 
речь, видимо, идет о реальных горах северной Норвегии, увиденных 
новгородскими мореходами; по представлениям древних норвежцев, в 
Шемеханских горах, в Лапландии, находилось чистилище, как писал об 
этом С. Герберштейн, описывая свое путешествие в «Московию» (XVI в.).

1947 Дéисус (по-гречески «моление») — название центральной композиции 
иконостаса в православной церкви: в центре — Иисус Христос, справа и 
слева от него — Богородица и Иоанн Предтеча; лазорь — особая, очень 
дорогая краска ярко-голубого цвета, использовавшаяся обычно для 
книжных миниатюр, популярная в Новгороде XIV в.

1948 То есть свет состоял из многих частей («многочасьтный» — точный пере-
вод греч. πоλυμερής — многосоставный, дробный), был многокрасоч-
ным, мерцающим; речь, по-видимому, идет о северном сиянии.
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1949 Щегла — длинное бревно с глубокими зарубками, используется как лест-
ница, сходни.

1950 [Ср.: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня 
Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр 3 10–13), а также: 
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и преж-
няя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как неве-
ста, украшенная для мужа своего» (Откр 21 1–2). — И. Д.]

1951 [Ср.: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. 
И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь по-
среди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог 
твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твер-
дью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хоро-
шо.] И был вечер, и было утро: день второй» (Быт 1 3–8). — И. Д.]

1952 [Ср.: «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для 
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали 
чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о 
Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, при-
ходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не 
познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, ко-
торые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благо-
дати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» 
(Ин 1 6–14). — И. Д.]

1953 [Ср.: «Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам 
нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услы-
шите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огру-
бело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, 
да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их» (Деян 28 25–27). — И. Д.]

1954 [Ср.: «И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе» (Мк 9 1). — И. Д.]

1955 Василий соединяет здесь несколько рассказов из Ветхого и Нового Заве-
тов: о явлении Бога пророкам Моисею и Илье (Исх 24 15–16 [«И взошел 
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Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору 
Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] 
воззвал к Моисею из среды облака»]; 3 Цар 19 11–12 [«И сказал: выйди 
и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и боль-
шой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред 
Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в зем-
летрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; 
после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]»]) и о Преображении 
Христа на гope Фавор перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, 
видевшими его беседующим с Моисеем и Ильей (Мф 17 1–6 [«По проше-
ствии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице 
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, яви-
лись им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, 
ученики пали на лица свои и очень испугались»]; Лк 9 28–30 [«…дней че-
рез восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 
И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, 
блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей 
и Илия»]; Мк 9 2–4 [«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобра-
зился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия 
с Моисеем; и беседовали с Иисусом»]).

Послание митрополита Киприана игуменам Сергию и Феодору

Публикуемое здесь послание митрополита Киприана игуменам Сергию 
и Феодору от июня 1378 г. является вторым его к ним посланием. Первое, 
краткое, он написал на двадцать дней раньше, 3 июня, находясь на пути в 
Москву и извещая об этом своих корреспондентов. Их встреча не состоялась. 
Великий князь Дмитрий Иванович перехватил митрополита и выдворил 
его из Москвы. Послание от 23 июня написано сразу после этнх событий. 
Из него мы и знаем, чем обернулась для Киприана его попытка утвердиться 
в Москве вопреки воле князя.

В 1375 г. Киприан был поставлен в митрополиты Киевские и всея Руси 
Константинопольским и вселенским патриархом Филофеем, стремившим-
ся к тому, чтобы сохранилось церковное единство Великой и Малой Руси, 
бывшее в то время под угрозой (Великой Русью владели татары, а Малая 
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находилась во власти Литвы и Польши). Еще жив был митрополит Алексий, 
и Киприан должен был до его смерти пребывать в подвластном Литве Киеве, 
а затем переехать в Москву и тем самым объединить западную и восточную 
части митрополии всея Руси. Но великий князь московский и владимирский 
Дмитрий Иванович видел в Киприане сторонника своих врагов, литовских 
князей. После смерти митрополита Алексия (февраль 1378 г.) князь сделал 
наместником митрополичьего престола своего духовного отца и печатни-
ка попа Митяя, получившего в монашестве имя Михаила. Игумены Сергий 
и Феодор были сторонниками Киприана. И Киприан, направляясь летом 
1378 г. из Киева в Москву, рассчитывал с их помощью овладеть занятым 
Митяем-Михаилом престолом. Неудача не сломила воли Киприана, о чем 
свидетельствует публикуемое здесь послание. Киприан прибег к перу как к 
средству борьбы за свои права.

Это послание — уже не частное письмо, но публицистическое произ-
ведение, рассчитанное на прочтение — наряду с его непосредственными 
получателями — широким кругом заинтересованных читателей. Главная 
его цель — разоблачение незаконности действий Митяя и защита собствен-
ных прав. Для обоснования своей правоты Киприан привлекает и цитиру-
ет целый ряд церковно-канонических правил. В его послании много также 
живых эмоциональных описаний того, что он сам только что претерпел; 
элементы автобиографии, описания перенесенных страданий встречаются 
также в Киприановской редакции Жития митрополита Петра, в этом Ки-
приан выступает прямым предшественником протопопа Аввакума.

Киприан в этом послании отлучает от церкви и проклинает и великого 
князя Дмитрия Ивановича, и всех, кто причастен к его «иманию, и запира-
нию, и бещестию, и хулению», а также и тех, «хто покусится сию грамоту 
сжещи или затаити». Так что это его послание было небезопасно во всех 
отношениях: если читаешь и распространяешь, подвергаешься опасности 
наказания со стороны властей предержащих, если утаиваешь или уничтожа-
ешь, подпадаешь под митрополичье проклятие. Желание избежать и той и 
другой опасностей объясняет наличие сознательно затрудненных для про-
чтения и зашифрованных мест во всех четырех дошедших до нас списках 
послания, из которых два принадлежат XV в., а два — рубежу XV и XVI вв.

Перевод послания сделан по рукописи: РНБ. Соловецкое собр. № 858. 
Кормчая, 1493 г. Л. 527–536.

Перевод и комментарии Г. М. Прохорова.

1956 Киприан, южный славянин, возможно, из тырновского боярского рода 
Цамвлаков, в 50-х гг. XIV в. эмигрировал в Византию, жил на Афоне, сбли-
зился с Константинопольским патриархом Филофеем Коккином (1354–
1355, 1364–1376), в 1374 г. в качестве патриаршего посла был на Руси, в 
1375 г. был поставлен патриархом в митрополиты Киевские и всея Руси. 
Но этого поставления, как совершенного еще при жизни митрополита 
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Алексея, великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович 
не признал, и Киприан вынужден был жить не в Москве, куда он стре-
мился, а в подвластном Литве Киеве, владея лишь западной частью своей 
митрополии. Таким образом, митрополитом «всея Руси» он был в момент 
написания послания лишь номинально. В Москву великий князь Дми-
трий Иванович пригласил его в 1381 г., после гибели Мамая, а в 1382 г., 
после разгрома Москвы Тохтамышем, изгнал, и тот ушел обратно в Киев. 
В Москву Киприан вернулся как митрополит, на этот раз окончательно, 
в 1390 г., после смерти Дмитрия Донского. Умер в 1406 г. См. также: комм. 
445, 570.

1957 Игумен основанного им Свято-Троицкого монастыря преп. Сергий Радо-
нежский.

1958 Племянник преп. Сергия Радонежского, основатель Симонова монасты-
ря. Во время поездки в Константинополь в 1383 г. Федор был поставлен 
в архимандриты патриархом Нилом (1378—1388 гг.), а Симонов мона-
стырь (был основан около 1370 г. и посвящен Рождеству Богородицы 
(Старое Симоново)) сделан ставропигиальным, то есть подчиняющим-
ся непосредственно константинопольскому патриарху. В 1390 г. Федор, 
став епископом ростовским, добился в Константинополе превращения 
Ростовской епископии в архиепископию.

1959 Пс 13 3 [«Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающе-
го добро, нет ни одного»].

1960 Мф 19 24 [«и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие»]; Мк 10 25 [«Удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие»]; Лк 18 25 [«ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие Божие»].

1961 Дан 9 27 [«И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине сед-
мины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постиг-
нет опустошителя»]; Мф 24 15[–16 «Итак, когда увидите мерзость запу-
стения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — 
читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы»]; 
Мк 13 14 [«Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком 
Даниилом, стоящую, где не должно, — читающий да разумеет, — тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы»].

1962 [Антиохийский собор состоялся в 341 г. На этом Соборе был отвергнут 
Никейский символ веры, согласно которому Бог Сын признавался еди-
носущным Отцу. Вместо этого были приняты 4 символьных формулы 
арианства. Собор осудил как ересь взгляды епископа Александрийского 
Афанасия и снял его со своего поста. Собор также утвердил правила, на 
двадцать третье из которых и ссылается Киприан. — И. Д.]
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1963 Симон-волхв, согласно новозаветной книге Деяния Апостолов (8 18–20 
[«Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается 
Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы 
тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: 
серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар 
Божий получить за деньги»]), предлагал апостолам деньги, чтобы они 
дали ему власть, какая была у них, ниспосылать Духа Святого, возлагая на 
кого-либо руки, — на что апостол Петр ответил ему резкой отповедью 
(«Серебро твое да будет в погибель с тобою...»).

1964 Геннадий I — патриарх Константинополя в 458–471 гг.
1965 Тарасий — патриарх Константинополя в 784–806 гг.
1966 Адриан — римский папа в 772–795 гг.
1967 [Ср.: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так 

скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, 
а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благове-
ствование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благо-
вествовать вам не то, чтó мы благовествовали вам, да будет анафема. Как 
прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, 
что вы приняли, да будет анафема» (Гал 1 6–9). — И. Д.]

1968 Параман — особый плат, который имеет право носить (поверх подряс-
ника во время литургии) только глава поместной церкви (митрополит, 
патриарх).

1969 Имеется в виду Митяй, в монашестве Михаил.
1970 Имеется в виду митрополит Алексий, умерший 12 февраля 1378 г.
1971 [См.: комм. 1962. — И. Д.]
1972 Киприан был поставлен патриархом Филофеем в митрополиты 2 де-

кабря 1375 г.; в Киев он прибыл, как следует из этих его слов, 9 июня 
1376 г.

1973 He совсем ясно, кого имеет здесь в виду Киприан. Речь идет, очевидно, не 
о жене великого князя московского Дмитрия Ивановича Евдокии, дочери 
Дмитрия Константиновича Суздальского: мы ничего не знаем о ее до-
чери, бывшей замужем за кашинским князем, да и замужем за Дмитрием 
Ивановичем Евдокия Дмитриевна была только с 1366 г., так что и зятя, 
по-видимому, иметь еще не могла. Вероятно, Киприан говорит о великой 
княгине Марии Александровне, третьей жене дяди Дмитрия Ивановича, 
великого князя Семена Ивановича Гордого: дочь Семена Ивановича от 
первого брака (с Августой-Анастасией Гедиминовной) Василиса Семе-
новна была женой Михаила Васильевича Кашинского, который, следо-
вательно, приходился Марии Александровне зятем. Но к тому времени, 
когда Киприан стал митрополитом, он уже умер (1373 г.). На ком был 
женат его сын Василий Михайлович, бывший в момент написания по-
слания Кашинским князем, неизвестно.
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1974 Великий князь московский Дмитрий Иванович считал Киприана став-
ленником великого князя литовского Ольгерда, сторонником враждеб-
ной ему Литвы.

1975 Зашифрованы слова «Алексееви митрополиту» [«Одеюрѣеви мивропро-
диву»].

1976 Митрополиту Алексию, выступавшему в политической борьбе Москвы и 
Литвы решительным сторонником Москвы, доступ в земли, находящиеся 
под властью Литвы, практически был закрыт.

1977 [Константинопольский собор 861 года. Был созван для окончательно-
го осуждения иконоборчества. На соборе присутствовал византийский 
император Михаил III и 318 епископов; Римского Папу представляли 
легаты. На первом собрании собор не смог придти к желательному ре-
шению вследствие возмущения со стороны неправославных. Только на 
вторичном собрании Собор подтвердил осуждение иконоборчества и 
признал правильность избрания патриарха Фотия на константинополь-
скую кафедру; после этого было издано 17 правил церковной диспипли-
ны. Из-за двукратного собрания он называется Перво-вторым собором 
(двукратным). — И. Д.]

1978 Тайнопись: «Да будут отлучени» [«дв оудушь отдумени»]. Открыто писать 
эти слова, направленные против великого князя, русским писцам было, 
очевидно, страшно.

1979 Эти слова показывают, что Киприан в 1378 г. знал, на какую помощь 
рассчитывают его противники, сторонники выделения из митрополии 
«всея Руси» великорусской митрополии. Действительно, в 1380 г. они до-
бились в Константинополе поставления в митрополиты одного из спут-
ников внезапно умершего Митяя, Пимена, именно с помощью взятых у 
латинян и турок в долг денег и угроз грекам «латинами».

1980 [Индикт — 15-летний цикл. Номер цикла никогда не указывался — только 
порядковый номер года внутри цикла. Подробнее см.: комм. 572. — И. Д.]

Послания Кирилла Белозерского

Послания Кирилла Белозерского переведены по текстам списка: РНБ. 
Софийское собр. № 454. Сборник богослужебный, конец XVI в. Л. 187–198. 
На первом листе рукописи находится запись, свидетельствующая о воло-
годском ее происхождении: «Книга Трефолой инока Никона Вологженина. 
В началѣ служба воскресная со всеми Евангелии воскресными, в нейже псал-
мы избранные на весь год с величаньми и иные приписи».

В издании грамот преподобного Кирилла Белозерского, сделанном Ар-
хеографической комиссией (Акты исторические, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1: 1334–1598. № 32. С. 21–22, 
24–26, 55–56), указана как основа публикации именно эта рукопись. Но ли-
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сты, на которых послания в ней находятся, указаны неверно, а опубликован-
ные тексты великим множеством мелочей отличаются от содержащихся в 
списке.

Перевод и комментарии Г. М. Прохорова.

1981 [Кирилл Белозерский (мирское имя Козьма; 1337–1427) — монах мо-
сковского Симонова монастыря; с 1388 г. архимандрит. В 1397 г. основал 
Кирилло-Белозерский монастырь Пречистой Богородицы, став его пер-
вым настоятелем. Собрал в монастыре большую библиотеку, занимался 
просветительством. В 1547 г. причислен к лику святых. — И. Д.]

1982 Василий Дмитриевич (1371–1425) — старший сын Дмитрия Иванови-
ча Донского, великий князь московский и владимирский (1389–1425), 
возведен на престол во Владимире ханским послом Шахматом. Ког-
да Москве угрожал Тамерлан, 26 августа 1395 г., по приказу Василия 
Дмитриевича туда из Владимира была перенесена икона Богоматери 
Владимирской, и Тамерлан повернул от Москвы. Несмотря на то что 
в княжение Василия Дмитриевича Московская Русь терпела урон и от 
литовцев, и от татар (в 1404 г. тесть Василия Витовт захватил Смоленск; 
в 1408 г. совершил набег на Русь Едигей), в целом при нем произо-
шло расширение территории и укрепление Московского княжества. 
Василий Дмитриевич присоединил к московским владениям Нижний 
Новгород, Городец, Мещеру, Муром, Тарусу и Суздаль. Ярлык на Ниж-
ний Новгород и Суздаль он купил у хана Тохтамыша, посетив в 1392 г. 
Орду. Завладеть Нижним Новгородом помогли ему ханский посол Улан 
и боярин Румянец, предатель нижегородского князя Бориса. Борис был 
схвачен, но его племянники, Василий Кирдяпа и Симеон, в 1394 г. бе-
жали в Орду. В 1399 г. Симеон с царевичем Эйтяком ненадолго брал 
Нижний. Жена Симеона была захвачена московским отрядом в Мор-
довский земле и доставлена в Москву. Проскитавшись восемь лет в 
степях на службе четырем ханам, Симеон вернулся на Русь, удалился 
с позволения Василия Дмитриевича в Вятскую землю и через пять ме-
сяцев, в 1402 г., там умер. Тоже вернувшийся на Русь Василий Кирдяпа 
скончался в Городце в 1403 г.

1983 Ср.: Деян 20 28 [«Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею»].

1984 [«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не уви-
дит Господа» (Евр 12 14). — И. Д.]

1985 Пс 111 1 [«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди 
Его»]; 127 1 [«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!»].

1986 1 Кор 13 2–3 [«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею 
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любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы»].

1987 1 Ин 4 20 [«Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит?»].

1988 Юрий Дмитриевич (1374–1434), сын Дмитрия Ивановича Донского, 
крестник Сергия Радонежского. По завещанию отца в 1389 г. получил в 
удел Звенигород, Галич, Рузу-городок и др. После смерти в 1425 г. своего 
старшего брата Василия начал борьбу за великокняжеский престол с его 
сыном Василием Васильевичем. В 1428 г. вынужден был признать себя 
«младшим братом» своего племянника. He смирившись с этим, попытал-
ся в 1431 г. найти поддержку в Орде, сумел добиться лишь выморочного 
г. Дмитрова, но оттуда его наместники были изгнаны великим князем 
Василием. После оскорбления, нанесенного его сыну Василию Косому 
на свадьбе великого князя Софьей Витовтовной, Юрий Дмитриевич с 
галицким войском нанес в 1433 г. поражение Василию Васильевичу, дал 
ему в удел Коломну, но затем сам предложил ему вернуться на велико-
княжеский стол и ушел из Москвы в Галич. Дети Юрия Дмитриевича с 
помощью его воевод и людей нанесли в том же году еще одно поражение 
великому князю, за что тот на следующий год взял и сжег Галич, а затем 
в третий раз был разбит дядей. Юрий Дмитриевич вступил в Москву, по-
слал вдогонку за Василием Васильевичем своих сыновей, но тут, 5 июня 
1434 г., скоропостижно скончался.

1989 См. след. комм.
1990 Андрей Дмитриевич (1382–1432), третий сын великого князя Дмитрия 

Ивановича Донского. Согласно Духовному завещанию отца, получил в 
1389 г. в удел Можайск, Верею, Медынь, Калугу и Белозерск. Был верным 
союзником своего племянника, великого князя Василия Васильевича 
Темного. Умер в Можайске, похоронен в Кремлевском Архангельском 
соборе. Оставил детей: Ивана, князя Можайского, Михаила Верейского 
и Белозерского и дочь Анастасию, бывшую замужем за князем Борисом 
Александровичем Тверским.

1991 [Ср.: «И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, 
город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе. И встал Иона и 
пошел в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у 
Бога, на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно 
пройти в один день, и проповедывал, говоря: еще сорок дней и Ниневия 
будет разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оде-
лись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя 
Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение 
свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и 
сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: “чтобы ни люди, ни 
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скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не 
пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли 
к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия 
рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от 
нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем”. И увидел Бог дела их, что 
они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о ко-
тором сказал, что наведет на них, и не навел» (Иона 3). — И. Д.] См. также: 
комм. 1898.

1992 Исх 23 7 [«Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, 
ибо Я не оправдаю беззаконника»].

1993 Лев 19 15 [«Не делайте неправды на суде»; ср. также: «Не делайте неправ-
ды в суде, в мере, в весе и в измерении» (Лев 19 35). — И. Д.].

1994 [Ср.: «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!» (Втор 
27 19). — И. Д.]
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Аарон, ветхозаветный патриарх — 297, 
323, 423, 617, 618, 627

Абу-аль-Фарадж, сирийский церковный 
деятель, ученый-энциклопедист — 
666

Аввакум, ветхозаветный пророк — 275, 
432

Аввакум, протопоп, идеолог старооб-
рядчества — 568, 683

Август Октавиан, римский император — 
150, 465

Августа (Анастасия) Гедиминовна, жена 
великого князя Семена Ивановича 
Гордого — 685

Августин Блаженный Аврелий, христи-
анский теолог — 515

Авденаго — см.: Азария
Авдиев В. И. — 624
Авдон, судья израильский — 633
Авель, сын Адама и Евы — 211, 249, 251, 

260, 269, 289, 539, 623, 654, 655
Аверинцев С. С. — 571
Аверкий, епископ иеропольский — 135, 

206, 452, 551, 552
Авиафар, священник, сын Ахимеле-

ха — 420
Авигея Кармилитянка, жена библейско-

го пророка Давида — 420
Авимаил, сын Иоктана — 394, 573
Авис, персидский воевода — 115, 434
Авраам, ветхозаветный праотец — 43, 

102, 134, 160, 176, 222, 223, 231, 243, 
244, 246, 248, 249, 252, 254, 255, 258, 
259, 261, 269, 357, 360, 375, 402, 415, 
418, 444, 470, 505, 526, 596, 611, 620, 
679

Авраамий, епископ суздальский — 145, 
146, 147, 151, 155, 463, 464

Автолик, персонаж древнегреческой 
мифологии — 498, 530

Авториан — см.: Арсений
Агапий, персонаж апокрифического 

«Хождения Агапия в рай» — 318, 
678

Агапий, сын Евстафия Плакиды — 412
Агарь, служанка Сарры, наложница Ав-

раама — 43, 223, 357, 360, 375, 402, 
415, 444, 470, 593, 594

Агафия Мстиславна, княгиня, жена Кон-
стантина Всеволодовича — 346

Агафья Владимировна, дочь Владимира 
Мономаха — 359

Агафья Ростиславна, дочь князя Ростис-
лава Мстиславича — 358

Агафья, княжна, дочь Всеволода Святос-
лавича Чермного — 357

Аггей, ветхозаветный пророк — 44, 173
Агнесса, жена Мстислава Изяславича — 

363
Аграфена Ростиславна, дочь князя Ро-

стислава Мстиславича — 358
Агриппина Ростиславовна, великая кня-

гиня рязанская, мать Юрия Ингоре-
вича — 52, 54, 56, 57, 370, 374

Адам, первый человек — 161, 176, 177, 
182, 189, 191, 196, 197, 198, 199, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 215, 216, 218, 222, 228, 238, 
242, 245, 261, 267, 269, 290, 291, 294, 
317, 318, 319, 321, 473, 474, 496, 506, 
508, 509, 521, 528, 531, 538, 539, 541, 
543, 547, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 
557, 558, 567, 568, 569, 623, 626, 631, 
655, 662, 676, 677, 680

Адариан, апокрифический царь — 284–
285

Адбеел, сын библейского патриарха Из-
маила — 39, 357, 375, 445

Адриан, Папа Римский — 323, 685
Адриан, попович — 33
Адрианова В. П. — см.: Адрианова-

Перетц В. П.
Адрианова-Перетц В. П. — 474, 508, 

593, 594
Аза, падший ангел — 474, 521
Азазель, падший ангел — 474, 521
Азаил, царь сирийский, библейский 

персонаж — 378
Азария (Авденаго), святой отрок — 119, 

299–302, 663, 664
Азимит, «латин» — 484
Акакий, вифинийский священник — 469
Аквинат (Фома Аквинский), христиан-

ский богослов — 5
Аким — см.: Иоаким, отец Богородицы 
Аким Влункович — 47
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Акрит, богатырь Дигенис, герой визан-
тийской повести — 76, 389

Аксинья, жена воеводы Михаила Ивано-
вича — 83, 399

Александр — см.: Пересвет
Александр из Афродисии, комментатор 

Аристотеля — 557
Александр Македонский (Александр III 

Великий) — 105, 297, 434, 573, 574, 
576, 586, 662

Александр Михайлович, князь тверской, 
великий князь владимирский — 77, 
78, 390

Александр Пересвет — см.: Пересвет
Александр Попович, легендарный ге-

рой — 37, 38, 39, 42, 343, 356, 360
Александр Ярославич (Невский), князь 

новгородский, киевский, великий 
князь владимирский — 36, 49, 76–77, 
103, 107, 114, 291, 344, 355, 363, 387, 
389, 418, 419, 423, 434, 655, 657, 660

Александр, князь дубровецкий (дубро-
вицкий, дубровский, дубравский, 
дубенский) — 42, 359

Александра (Александрия), «царица, 
жена» Льва VI Философа — см.: Алек-
сандр, брат Льва VI Философа — 300, 
301, 665

Александра Брячиславна, княгиня, же-
на Александра Невского — 49, 355

Александра, княгиня, мать Дмитрия 
Донского — 437

Александрия — см.: Александра
Алексеев А. А. — 7, 8, 9, 12, 13–14, 645
Алексей, человек Божий, святой — 667
Алексий (Алексей), митрополит киев-

ский и всея Руси — 326, 410, 437, 
683, 684, 685, 686

Алеша Попович — см.: Александр Попо-
вич

Алипий (Кастальский-Бороздин), архи-
мандрит — 485, 559

Алкмеон Кротонский, древнегреческий 
теоретик медицины — 532

Алмодад, сын Иоктана — 394, 573
Алпатов М. В. — 634
Алтамырь, татарский царевич — 124
Альмефрия, жена Потифара — 232
Амалик, старейшина идумейский — 420, 

421, 423
Амасия, царь иудейский — 495, 595

Амвросий Медиоланский, христиан-
ский богослов — 471

Амедей VIII, савойский герцог — 466
Амелькин А. — 371, 375
Аммос, ветхозаветный пророк — 409
Аморрей, сын Ханаана — 241, 394
Амусин И. Д. — 606 
Анаклит, епископ римский — 457
Анаксагор, древнегреческий философ — 

485, 515, 543, 544
Анаксимандр, античный философ — 

485, 515
Анания (Седрах), святой отрок — 119, 

299–302, 441, 663, 664
Анастасий Синаит, патриарх антиохий-

ский, христианский писатель — 65, 
379

Анастасий, константинопольский па-
триарх — 450, 451

Анастасия Андреевна, жена тверского 
великого князя Бориса Александ-
ровича — 688

Анастасия Казимировна, княгиня, жена 
Всеволода Святославича Чермного — 
357

Анастасия Римляныня (Старшая), ран-
нехристианская преподобномуче-
ница — 139, 458

Анастасия Узоразрешительница (Млад-
шая, Сирмийская, Иллирийская или 
Анастасия из Далмации), христиан-
ская святая — 139, 458

Андреан, святой мученик — 117, 124
Андрей — см.: Ослябя
Андрей Александрович, князь городец-

кий, костромской, великий князь 
владимирский — 76, 292, 355, 389, 
657

Андрей Владимирович, княжич, сын 
Владимира Константиновича Углиц-
кого — 348

Андрей Владимирович, сын Владимира 
Мономаха — 359

Андрей Волосатый, воин — 93
Андрей Дмитриевич, князь можайский 

и верейский — 128, 332–334, 446, 
688

Андрей Долгая Рука, вяземский князь — 
42, 359

Андрей Иванович, князь серпуховской 
и боровский — 393, 402
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Андрей Критский, церковный деятель и 
писатель — 137, 454

Андрей Мстиславич, сын рыльского 
князя Мстислава Святославича — 356

Андрей Ольгердович, князь полоцкий, 
псковский — 80, 81, 82, 101, 102, 
103, 104, 113, 396, 415

Андрей Серкизович, переяславский 
воевода — 82, 99, 398, 399

Андрей Суздальский — см.: Андрей 
Юрьевич Боголюбский

Андрей Юрьевич (Дюгеревич) Бого-
любский, великий князь киевский, 
суздальский, ростовский и влади-
мирский — 17, 34, 62, 130, 131, 338, 
350, 353, 377, 414, 419, 445, 446, 447, 
448, 458

Андрей Ярославич, князь суздальский, 
великий князь владимирский — 36, 
49, 344, 355

Андрей, автор «Сказания об убиении в 
Орде князя Михаила Черниговского 
и его боярина Феодора» — 69. 383

Андрей, апостол — 288
Андрей, епископ переяславский — 363
Андрей, епископ родосский — 155, 467
Андрей, князь кемский — 94, 412
Андрей, князь муромский — 99
Андрей, князь ярославский — 94
Андрей, князь, зять князя Мстислава Ро-

мановича Киевского — 42, 359
Андроник II Палеолог, византийский 

император — 451
Анера, союзник библейского праотца 

Авраама — 418
Анна Мстиславна, княгиня, жена Дании-

ла Романовича Галицкого — 358
Анна, мать Богородицы — 84, 135, 211, 

227, 452, 455, 558
Анна, первосвященник Иудеи — 225, 

595, 596
Антипа, правитель Иудеи — 454
Антихрист — 229, 230, 231, 264, 601, 

602, 655
Антоний Вид, картограф — 661
Антоний, архиепископ новгородский 

(Добрыня Ядрейкович) — 663
Антоний, епископ переяславский — 

363
Антоний, митрополит гераклейский — 

150

Аод, судья израильский — 633
Апоница (Аполоница), «дядька» (воспи-

татель) князя Федора Юрьевича — 52, 
367, 370

Арам, сын Сима — 248, 394, 575, 580
Арвадей, сын Ханаана — 394
Ардамелех, персидский царь — 457
Арей (Марс), древнегреческий (древне-

римский) языческий бог войны — 
455, 505

Арефа (Харит), святой мученик — 110, 
426

Аристотель, древнегреческий фило-
соф — 5, 203, 485, 488, 489, 490, 492, 
493, 499, 502, 507, 515, 530, 532, 533, 
534, 536, 537, 542, 543, 544, 557, 559, 
561, 562, 565

Аркей, сын Ханаана — 394
Арсений (Авториан), патриарх кон-

стантинопольский — 134, 451
Арсеньев Ю. В. — 425
Арсиноя II, египетская царица — 572
Артаксеркс, персидский царь — 664
Артемида, древнегреческая языческая 

богиня — 505
Арфаксад, сын Сима — 394, 574
Архангельский С. А. — 514, 528
Арцибашев Н. С. — 427
Асенеф (Асенефа), жена Иосифа Пре-

красного — 558, 596, 603
Асир, сын Иакова и Зелфы — 224, 231, 

257–258, 264, 594
Аскеназ, сын Гомера — 394
Ассур, сын Сима — 394
Астафьев Н. А. — 14
Афанарих, правитель готфский — 455
Афанасий — см.: Ярослав (Афанасий) 

Ярославич, князь тверской 
Афанасий Великий, патриарх алексан-

дрийский — 684
Афанасий, епископ Александрийский — 

648
Афет (Иафет), сын Ноя — см. Иафет
Афина, древнегреческая богиня — 164
Афремов И. Ф. — 428
Афродита, древнегреческая языческая 

богиня — 505, 628
Ахав, восьмой царь Израильский — 268, 

654
Ахаз, царь Иудейский — 410
Ахикам, отец Годолии — 404
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Ахимелех (Анхус), царь гифский — 
420

Ахиноама Изреелитянка, жена библей-
ского пророка Давида — 420

Байдар, сын Чагатая, внук Чинигисха-
на — 50, 363

Баранкова Г. С. — 469, 492, 493, 497, 498, 
502, 503, 505, 506, 518, 520, 535

Бартольд В. В. — 439
Бастый, половецкий хан — 40
Бастырь, военачальник Чингисхана — 

50, 364
Батухан — см.: Батый
Батый (Бату), монгольский хан, внук 

Чингисхана, предводитель ордын-
ского нашествия на Русь — 22, 43, 
44, 46, 48, 49, 50, 51–60, 64, 65, 66, 
68, 69, 70, 85, 87, 88, 91, 337, 340, 
341, 342, 343, 344, 361, 363, 364, 
366, 367, 369, 372, 374, 376, 379, 
380, 383, 384, 399, 403, 426, 438, 
439, 441, 669

Бахтина О. Н. — 19
Баязет I Молниеносный (Крещий), ту-

рецкий султан — 440
Баян, аварский хан — 586
Бегунов Ю. К. — 337
Бела IV, венгерский король — 51, 357, 

364
Белобровая О. А. — 661
Бельгер — см.: Биргер
Бердибек, хан Золотой Орды — 393, 402
Берсенев П. В. — 604, 607
Бескровный Л. Г. — 428
Бессонов П. — 490
Бестужев-Рюмин К. Н. — 428
Бечак (Бучек), двоюродный брат Батыя, 

сын Толуя — 50, 364 

Бибиков М. В. — 15
Билкис, библейская царица Савская — 

646
Биргер, ярл Швеции — 291, 655, 656–

657
Бичур (Боорчи, Богорчи)-нойон, тем-

ник — 50, 364
Богоявленский Н. А. — 532
Болеслав III Кривоустый, король поль-

ский — 363
Болеслава, дочь Петра и Февронии Му-

ромских — 349

Бондарь С. В. — 480, 496
Борис (Роман) Владимирович, князь 

ростовский — 36, 53, 58, 59, 61, 71, 
72, 82, 100, 107, 113, 114. 356, 370, 
377, 382, 397, 409, 423

Борис Александрович, великий князь 
тверской — 145, 464, 688

Борис Василькович (Васильевич), князь 
ростовский — 33, 36, 49, 346, 353

Борис Мстиславич — см.: Роман (Бо-
рис) Мстиславич (Великий), князь 
галицкий

Борис, нижегородский князь — 687
Бородихин А. Ю. — 349
Борцова И. В. — 571, 581, 584, 586, 591, 

592
Боян, легендарный киевский гусляр — 

79, 396
Брандт Р. — 13
Брячислав, полоцкий князь — 49, 355
Будовниц И. У. — 346, 347
Буланин Д. М. — 344
Булат (Булат-Салтан, Пулад-хан), прави-

тель Золотой Орды — 124, 444, 446
Булат, татарский царевич — 124
Булат-Салтан — см.: Булат
Бурнак, татарский «князь» — 124
Бурундай (Бурундай-нойон), темник, 

военачальник Батыя — 50, 364 

Бурундай-нойон — см.: Бурундай
Буслаев Ф. — 680
Бучак, татарский царевич — 124

Ваал, божество древних семитов — 268, 
385, 654

Валаам, волшебник — 280, 648
Валак, царь моавитян — 648
Валериан, римский император — 461
Валла, служанка Рахили — 224, 229, 231, 

235, 247, 254, 255, 256, 263, 264, 596, 
625, 629

Валтасар — см.: Даниил, пророк
Варак, судья израильский — 379, 633
Варвара, святая великомученица — 139, 

206, 461, 549, 550
Варсонофий, монах, заказчик Коло-

менского списка Толковой Палеи —  
275, 644

Варух, ветхозаветный пророк — 15
Варфона, ангел-«воевода» — 475
Варфонаил, ангел-«воевода» — 475
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Василек Гаврилович, воевода князя Да-
ниила Галицкого — 41, 358

Василий (Дмитрий) Мстиславич, князь 
козельский — 48–49, 359, 363

Василий I Дмитриевич, великий князь 
московский и владимирский — 98, 
117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 275, 327–330, 414, 
435, 437, 444, 445, 446, 644, 687, 688

Василий II Васильевич Темный, великий 
князь московский — 688

Василий Александрович, князь, сын 
Александра Невского — 355

Василий Борисович, муромский кня-
жич — 353

Василий Васильевич Вельяминов, по-
следний московский тысяцкий — 
393

Василий Васильевич, сын князя Василия 
Всеволодовича Ярославского — 356

Василий Великий (Каппадокийский), 
архиепископ Кесарии, богослов, 
святой — 92, 135, 166, 173, 308, 411, 
453, 456, 471, 475, 479, 480, 482, 486, 
487, 492, 493, 498, 499, 500, 505, 506, 
514, 515, 516, 542, 543, 545, 546, 553, 
614, 648, 670

Василий Всеволодович, князь ярослав-
ский — 36, 348, 356

Василий Калика, архиепископ новго-
родский — 317–321, 676, 677, 680

Василий Капица, московский купец — 
98

Василий Кирдяпа, племянник Бориса 
Нижегородского — 687

Василий Михайлович, князь кашин-
ский — 325, 685

Василий Навуходоносорович, мифиче-
ский персонаж — 663–664

Василий Тупик, воин — 93
Василий Ярославич, сын великого кня-

зя Ярослава Всеволодовича — 37, 
50, 345

Василий, епископ переяславский — 
363

Василий, игумен псковского Спасо-
Мирожского монастыря — 76, 388

Василий (Василек, Василько) Констан-
тинович, князь ростовский — 28, 29, 
33, 34, 36, 40, 43, 45, 47, 48, 340, 341, 
342, 346, 347, 353, 382

Василиса Семеновна, женой Михаила 
Васильевича Кашинского — 685

Венера, древнеримская языческая боги-
ня — 505

Вениамин (Новик), игумен — 5
Вениамин, архиепископ — 478
Вениамин, сын ветхозаветного патри-

арха Иакова и Рахили — 102, 224, 
231, 258–261, 264, 417, 594, 602, 629

Верещагин Е. М. — 17
Веселовский А. Н. — 510, 511, 514, 555, 

576, 634, 645, 663
Веспасиан — см.: Тит (Тит Флавий Ве-

спасиан)
Виктор, воин — 455
Вилинский С. Г. — 348
Виссарион, митрополит никейский — 

150, 151, 154
Висуе, хананеянка, жена Иуды — 247, 

248, 620, 621
Витовт (Витаутас), великий князь ли-

товский — 125, 126, 127, 445, 687
Владимир (Василий) Всеволодович 

Мономах, князь ростовский, смо-
ленский, черниговский, переяслав-
ский, великий князь киевский — 27, 
42, 47, 130, 337, 338, 341, 354, 357, 
358, 359, 377, 387, 476, 535, 561, 605, 
661, 664

Владимир Андреевич (Храбрый, Дон-
ской), князь серпуховской и боров-
ский — 78–87, 91–95, 97, 98, 99, 102, 
104, 105, 108, 111–114, 128, 393, 400, 
402, 410, 414, 427, 429, 441, 446

Владимир Всеволодович, воевода — 99, 
110

Владимир Константинович — 36
Владимир Константинович, князь 

углицкий — 29, 33, 45, 47, 49, 348
Владимир Мстиславич, сын князя 

Мстислава Владимировича Велико-
го — 359

Владимир Рюрикович, князь смолен-
ский, великий князь киевский — 39, 
41, 42, 357, 359

Владимир Юрьевич, княжич, сын ве-
ликого князя владимирского Юрия 
Всеволодовича — 29, 30, 45, 342, 
344, 348

Владимир I Святославич (Святой), вели-
кий князь киевский — 59, 60, 79, 80, 
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82, 93, 337, 365, 366, 368, 370, 375, 
376, 377, 396, 397, 412, 600

Владислав III, король Польши и Вен-
грии — 158, 468

Водовозов Н. В. — 343
Волкова Т. Ф. — 511
Володислав Кормиличич, боярин — 358
Вринк, военачальник — 426
Всеволод (Гавриил) Мстиславич, князь 

новгородский, псковский — 60, 61, 
62, 377

Всеволод Глебович, князь пронский — 
51, 53, 369

Всеволод Константинович, князь ярос-
лавский — 29, 30, 31, 33, 45, 47, 348, 
356

Всеволод Мстиславич, князь псковский, 
новгородский, смоленский — 36, 
40, 49, 74, 75, 356, 359, 376, 387

Всеволод Святославич Чермный, князь 
новгород-северский, черниговский, 
великий князь киевский — 40, 346, 
357, 358, 377, 383

Всеволод (Дмитрий) Юрьевич Большое 
Гнездо, великий князь владимир-
ский — 27, 29, 35, 37, 38, 45, 49, 60, 
338, 343, 344, 346, 349, 353, 368, 369, 
377

Всеволод Юрьевич, князь новгород-
ский — 28, 45, 46, 342, 344, 362

Всеволод Ярославич, великий князь ки-
евский — 359

Вячеслав Владимирович, сын Владими-
ра Мономаха — 359

Гавриил, ангел-«воевода» — 192, 208, 475
Гаврюшин Н. К. — 559
Гад, сын Иакова и Зелфы — 224, 231, 

255–257, 264, 594, 616, 629
Гадорам, сын Иоктана — 394, 575
Гай Юлий Цезарь, римский импера-

тор — 581
Гален (Галин) Клавдий, античный ме-

дик — 532, 533
Галин — см.: Гален
Гальковский Н. — 476
Гаральд II, англо-саксонский король — 

359
Гедеон, судья израильский — 87, 105, 

379, 402, 421, 633
Гедеон, философ — 212

Гедимин (Едимант), великий князь ли-
товский — 80, 397, 406

Геката, древнегреческая языческая бо-
гиня — 505

Гемябек, татарcкий воевода — 40
Геннадий I, константинопольский па-

триарх — 323, 324, 458, 685
Геннадий, архиепископ новгородский — 

14, 15
Геннадий, митрополит анхиальский — 

151
Геннадий, митрополит ганский — 151
Геннинг Шарпенберг, архиепископ 

рижский — см.: Тимофей, архиепи-
скоп рижский

Георгий — см.: Юрий (Георгий) Всево-
лодович, великий князь владимир-
ский 

Георгий (Гавриил) II Всеволодович, ве-
ликий князь владимирский и суз-
дальский — 60–65, 376, 377

Георгий Амартол (Грешный), состави-
тель хроники — 395, 567, 569, 570, 
571, 577, 578, 581, 587

Георгий Всеволодович, великий князь 
владимирский — 29

Георгий Дмитриевич — см.: Юрий (Ге-
оргий) Дмитриевич

Георгий Мних — см.: Георгий Амартол
Георгий Писида, византийский писа-

тель — 486
Георгий Синкелл, византийский исто-

рик — 569, 570, 584, 585
Георгий (Победоносец), христианский 

мученик — 75, 135, 142, 152, 269–
273, 388, 452, 634, 635

Геракл, древнегреческий мифический 
герой — 582

Герасим, христианский святой — 182, 
516–517

Герберштейн Сигизмунд, австрийский 
дипломат — 680

Гергесей, сын Ханаана — 394
Гердень (Гярдянис), литовский князь — 

73, 387
Герман, старец — 452
Геродот, древнегреческий историк — 

572–573, 574, 579, 580, 588, 592, 602
Геронт — 271
Геронтий, архиепископ коломенский — 

98–99
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Гефер, сын Арама — 394, 575
Гида (Гита) Гаральдовна, жена Владими-

ра Мономаха — 359
Гиппиус А. А. — 395
Гиппократ (Ипократ), античный ме-

дик — 480, 496
Глаголев А. — 521, 522. 524
Глеб (Давид) Владимирович, князь му-

ромский — 36, 53, 58, 59, 61, 82, 100, 
103, 107, 113, 114, 354, 356, 370, 377, 
397, 409, 423

Глеб Борисович, князь — 47
Глеб Василькович (Васильевич), князь 

белозерский, ростовский — 33, 49, 
346, 353

Глеб Владимирович, князь рязанский — 
53, 356, 368, 370

Глеб Владимирович, сын Владимира 
Мономаха — 359

Глеб Игоревич, князь рязанский — 
368

Глеб Ингоревич, князь коломенский — 
51, 53, 58, 59, 368, 369

Глеб Ростиславич, князь рязанский — 
369

Глеб Святославич, князь черниговский — 
363

Глеб, князь брянский — 99
Глеб, князь карголомский («каргополь-

ский») — 94, 412
Гнедич П. П. — 488
Гог, мифический «царь языческий» — 

417
Гоголь — см.: Сатана
Гоголь Н. В. — 462
Годолия, наместник Навуходоносора в 

Иудее — 404, 405
Гойторт, литовский князь — 73, 74
Голиаф, великан-филистимлянин — 31, 

110, 350, 421, 427
Голубинский Е. Е. — 18
Гомер, сын Иафета — 394, 579
Горгий, древнегреческий философ — 

530
Горгона Медуза, чудовище древнегрече-

ских мифов, мифическая красавица 
и блудница — 296–297, 661, 662

Городецкий М. Л. — 388
Городцов П. А. — 475, 508, 510
Горский А. И. — 476
Горский В. С. — 498

Гофонил, судья израильский — 633
Грантовский Э. А. — 583
Греков Б. Д. — 428
Григорий — см.: Магнуш
Григорий Богослов (Назианзин), па-

триарх константинопольский, хри-
стианский богослов, один из Отцов 
церкви — 137, 138, 308, 382, 454, 456, 
471, 472, 539, 545, 553, 554, 648, 670

Григорий Декаполит, преподобный свя-
той — 139, 156, 459

Григорий Капустин, богатырь — 115
Григорий Нисский, христианский бо-

гослов — 486, 487, 513, 518
Григорий Просветитель, епископ Вели-

кой Армении, священномученик — 
63, 119, 378, 441

Григорий Судаков, воин — 93
Григорий Феолог — см.: Григорий Бо-

гослов
Григорий Холопищев, воин-костро-

мич — 114
Громов М. Н. — 480, 523, 558, 572
Гугрий, грек — 300
Гумилев Л. Н. — 384, 385
Гуревич А. Я. — 677
Гурс (Хорс), древнерусский языческий 

бог — 113, 433
Гусарова Т. П. — 548
Гуюк (Куюк), великий каан Монголь-

ской империи, сын Угедей-каана, 
внук Чингисхана — 50, 364

Давид (Давыд), второй царь Израиля, 
ветхозаветный пророк — 31, 36, 65, 
105, 112, 122, 129, 142, 160, 161, 163, 
164, 166, 169, 171, 177, 185, 186, 188, 
189, 191, 192, 195, 200, 201, 211, 226, 
273, 289, 290, 293, 295, 311, 312, 314, 
315, 350, 355, 379, 410, 419, 420, 421, 
427, 433, 470, 525, 595, 621, 636, 637, 
638, 646, 663, 675

Давид, царь критский — 302, 665
Давыд Ингоревич, князь муромский — 

51, 53, 57, 58, 59, 368, 369
Давыд Ростиславич, князь смолен- 

ский — 50, 358, 363
Давыд Юрьевич, муромский князь — 

369
Давыд Якунович, «страж» князя Довмон-

та — 73, 74
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Дамиан, святой врач-безвозмездник — 
139, 275, 459–460 

Дан, сын Иакова и Валлы — 224, 229, 
230, 231, 252–254, 263, 264, 418, 594, 
601, 602, 629, 655

Даниил Александрович, князь, сын 
Александра Невского — 355, 406

Даниил Заточник, древнерусский ав-
тор — 411

Даниил Кобякович, половецкий хан — 
39, 357

Даниил Романович, князь волынский и 
галицкий, великий князь киевский, 
король галицкий — 40, 41, 50, 340, 
342, 355, 357–358, 379

Даниил Ярославич, князь, сын князя 
Ярослава Всеволодовича Переяс-
лавского — 36, 49, 345, 356

Даниил, ветхозаветный пророк — 16, 
119, 137, 138, 182, 230, 297, 441, 455, 
635, 684

Даниил, игумен Успенский — 31, 350, 
680

Данилевский И. Н. — 5–24, 338, 339, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 
370, 371, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 386, 388, 389, 
391, 395, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 
437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 
463, 464, 465, 466, 467, 468, 484, 497, 
523, 534, 545, 566, 595, 600, 630, 633, 
643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 
653, 654, 655, 657, 660, 662, 666, 667, 
668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 
677, 678, 679, 680, 681, 684, 685, 686, 
687, 699

Данило Белеут, воевода князя Владими-
ра Андреевича — 99

Даньслав Лазутинич, новгородский вое-
вода — 130, 448

Дарий, царь персидский — 115, 434
Девора, кормилица Ревеки — 265
Девора, судья израильский — 633
Дедан, сын Рамы — 394, 655

Декир, «боярин» Соломона — 282
Дементий Саларев, московский купец — 

98
Демиан, митрополит молдавский (во-

лошский) — 150
Демин А. С. — 405, 406
Демкова Н. С. — 366, 656, 668,677
Держикрай Володиславич, воевода — 41
Джебе, полководец Чингисхана — 339
Джулиано Чезарини — см.: Юлиан, кар-

динал
Джучи, старший сын Чингисхана — 6, 

363, 403, 435, 438, 439
Див, мифическое существо — 82, 84, 85, 

398
Дигенис Акрит, герой «Девгениева дея-

ния» — 389
Дикла, сын Иоктана — 394, 574
Димитрий Ростовский (Даниил Саввич 

Туптало), митрополит — 552
Димитрий Солунский, христианский 

святой — 456
Дина, дочь Иакова и Лии — 225, 229, 

239, 241, 595
Диоген Лаэртский, позднеантичный 

историк философии — 544
Диодор Сицилийский, античный исто-

рик — 583
Диоклетиан, римский император — 273, 

438, 455, 458, 460
Дионисий Ареопагит, христианский 

богослов — 472
Дионисий Великий, епископ алексан-

дрийский — 553
Дионисий, архимандрит владимирско-

го Рождественского монастыря — 
35, 353

Дионисий, епископ нижегородский — 
341

Дионисий, митрополит сардский — 151
Диоскор, отец святой Варвары — 461, 

549
Дмитр Завидич, новгородский посад-

ник — 359
Дмитриев Л. А. — 337, 383, 393, 401, 424, 

448, 449, 462
Дмитрий Александрович, князь, сын 

Александра Невского — 74, 75, 355, 
387, 389, 657

Дмитрий Борисович, муромский кня-
жич — 353
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Дмитрий Всеволодович, воевода — 99, 
110, 340

Дмитрий Иванович Донской, великий 
князь владимирский и москов-
ский — 77, 78–117, 325, 327, 368, 
375, 387, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 
399, 400, 401–402, 406, 408, 413, 415, 
420, 425, 426, 431, 434, 437, 441, 444, 
446, 617, 644, 682, 683, 684, 685, 686, 
687, 688

Дмитрий Константинович, князь ниже-
городский — 341

Дмитрий Михайлович (Кориатович) 
Боброк-Волынский (Волынец), ни-
жегородский тысяцкий, воевода 
Дмитрия Донского — 80, 82, 105, 
106,107, 108, 112, 115, 397, 420, 427, 
428, 428

Дмитрий Михайлович Грозные Очи, 
сын Михаила Тверского — 390

Дмитрий Ольгердович, князь брянский, 
переяславский — 80, 81, 82, 101, 102, 
103, 104, 113, 396–397, 415

Дмитрий Святославич, князь юрьево-
польской — 36, 49, 356 

Дмитрий Черный, московский купец — 
98

Дмитрий, византийский деспот — 151, 
465

Дмитрий, киевский посадник — 50, 51
Дмитрий, князь ростовский — 94
Дмитрий, святой — 136
Дмитрий, сын Петра и Февронии Му-

ромских — 349
Довмонт (Тимофей), псковский  

князь — 23, 73–77, 386, 387
Доданим, сын Иавана — 394
Домажиричи, бояре — 358
Доман, убийца Михаила Черниговско-

го — 72
Дорофей, митрополит трапезундский — 

150
Дорофей, митрополит драмасский — 151
Дорофей, митрополит мителенский — 

151
Досифей, митрополит монемвасий-

ский — 150
Дробленкова Н. Ф. — 444, 664
Дудко, диакон-тверитин — 78
Дума, сын библейского патриарха Из-

маила — 39, 357, 375, 445

Дунаан, царь аравийский (омирит-
ский) — 426

Дурново Н. К. — 13
Дьяконов И. М. — 539
Дьяченко Г. — 480, 500, 501, 502, 505, 

512, 519, 556, 610, 618
Дюдень (Тудан), внук хана Менгу-

Тимура — 391
Дюк Степанович, былинный герой — 

665

Ева, первая женщина — 177, 199, 204, 
205, 208, 215, 216, 269, 291, 294, 509, 
528, 539, 541, 547, 553, 554, 568, 623, 
631, 655, 662, 676

Евгений IV, Папа Римский — 150, 151, 
154, 155, 463, 465, 466

Евдокия Александровна, дочь Алексан-
дра Невского — 355

Евдокия, византийская императрица — 
461

Евдокия, княгиня, жена Дмитрия Дон-
ского — 97, 103, 375, 414, 685

Евдокия, княгиня, жена Святослава Все-
володовича — 349

Евдокия, христианская святая — 135, 452
Евдоксия Владимировна, дочь Владими-

ра Мономаха — 359
Евей, сын Ханаана — 394
Евер (Эвер), легендарный родоначаль-

ник евреев — 217, 218, 222, 249, 394, 
568, 569, 572

Евилмеродах, царь вавилонский — 405
Евпатий (Львович) Коловрат, легендар-

ный рязанский «вельможа» — 55, 56, 
367, 374

Евпраксия (Ирина) Мстиславна, дочь 
князя Мстислава Владимировича 
Великого — 359

Евпраксия, жена князя Герденя — 387
Евпраксия, княгиня, жена князя Федора 

Юрьевича Рязанского — 52, 59, 366, 
367

Евсевий Памфил, епископ кесарийский, 
историк церкви — 425, 553

Евсевон, судья израильский — 633
Евсеев И. Е. — 13
Евстафий Римский (Плакида), святой 

великомученик — 93, 412
Евстафий, персонаж цикла повестей о 

Николе Заразском — 365, 366
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Евсюков В. В. — 514
Евфасия, девица — 270, 271, 272
Евфимиан, римский сенатор — 305, 

667
Евфимий II, архиепископ новгород-

ский — 145, 462, 464
Евфимий, епископ переяславский — 49, 

363
Евфимия Владимировна, дочь Владими-

ра Мономаха — 359
Евфимия Всехвальная (Халкидонская), 

святая мученица — 137, 455
Евфимия, третья жена Владимира Мо-

номаха — 359
Евфросинья Мстиславна, дочь князя 

Мстислава Владимировича Велико-
го — 359

Егорий Храбрый — см.: Георгий Побе-
доносец

Егоров В. Л. — 440
Едегей — см.: Едигей
Едигей (Едегей, Идиге, Идигу, Едику, 

Эдеку), эмир Белой Орды, бек, тем-
ник, основатель Ногайской Орды —  
124–130, 400, 443, 444, 446, 447, 
687

Едику — см.: Едигей
Едимант — см.: Гедимин
Ездра, библейский персонаж — 14, 15
Езекия (Иезекия), царь иудейский — 77, 

91, 122, 389, 409–410, 442, 609
Елам, сын Сима — 394, 574
Елдега, «вельможа» Батыя — 71, 72
Елена Константинопольская, мать рим-

ского императора Константина I 
Великого — 209, 556, 593, 654

Елена Ростиславна, дочь князя Рости-
слава Мстиславича — 358

Елена, святая жена — 288
Елизавета (Елисавета), мать Иоанна 

Крестителя, сестра святой Анны, 
матери Богородицы — 137, 211, 273, 
455, 558, 637

Елизавета Котяновна, жена Стефана V 
Венгерского — 357

Елиса, сын Иавана — 394
Елиса, сын Иафета — 394
Елисей, ветхозаветный пророк — 654, 

678
Елифаз, отец Амалика — 420

Елишама, отец Нефании, библейский 
персонаж — 405

Елон, судья израильский — 633
Еммануил, имя, данное Иисусу Христу 

при рождении — 494
Еммор (эммор), князь земли Сихем-

ской — 241, 595
Енном, библейский персонаж — 385
Енос, допотопный патриарх — 249
Енох (Энох), ветхозаветный патриарх — 

237, 244, 247, 249, 253, 255, 257, 258, 
260, 318, 509, 616, 678

Епифаний, епископ кипрский, христи-
анский экзегет — 471, 472, 475, 484, 
485, 501, 507, 627, 628, 629

Ердивил-Скирмунт — см.: Сколоменд
Еремей Глебович, воевода князя Всево-

лода Юрьевича — 29, 45
Еремей, воевода великого князя Юрия 

Всеволодовича — 45
Ермий, святой мученик — 29, 42, 346
Ерыкли-Бердей, татарский «князь» — 

124
Есфирь, героиня одноименной ветхо-

заветной книги — 14, 16
Ефваал (Этбаал), сидонский царь — 

654
Ефрем Сирин, екзегет восточной церк-

ви — 518, 538, 540
Ефрем, епископ переяславский — 49, 

363
Ефрем, младший сын Иосифа Прекрас-

ного — 233, 629
Ефрон, хеттеянин — 231
Ефросим (Ефросин), апокрифиче-

ский персонаж — 318, 392, 645, 
649, 678

Ефросин — см.: Ефросим

Жданов И. Н. — 593
Железный Хромец — см.: Тимур
Желтухин А. Ю. — 660
Жирослав Михайлович, воевода — 29
Жуковская Л. П. — 16, 480

Завенягин Ю. А. — 504
Зара, сын Иуды и Фамари — 248, 249, 

621
Захарий Тютчев, посол Дмитрия Дон-

ского — 92, 411
Захарий, архимандрит — 146
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Захария, ветхозаветный пророк — 103, 
156, 173, 637

Зевей, сын Измаи ла — 345
Зевс, древнегреческий языческий бог — 

505
Зелфа, служанка Лии — 224, 231, 256, 

257, 258, 264, 596, 625, 629
Зив, сын Измаи ла — 345
Зименс Г. — 504
Зосима, персонаж апокрифического 

«Хождения к рахманам» — 576, 678

Иаван, сын Иафета — 394
Иаир, судья израильский — 633
Иаков Персидский, священномученик, 

пресвитер — 138, 457
Иаков, апостол — 216, 320, 477, 682
Иаков, ветхозаветный праотец — 160, 

163, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 
244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 
264, 265, 269, 287, 288, 350, 470, 595, 
596, 599, 601, 602, 606, 610, 619, 620, 
622–625, 628, 629, 650, 651, 670, 679

Иаков, епископ ростовский — 552
Иаков, новгородец; мореход, дошедший 

до рая; сын Моислава — 319
Иафет (Афет, Яфет), сын Ноя — 78, 79, 

218, 220, 221, 393, 394, 395, 416, 573, 
587, 688, 620

Ибрагим, Темирязев сын, татарский 
«князь» — 124

Иван (Иоанн) Всеволодович (Каша), 
князь стародубский — 34, 36, 49, 353

Иван I Данилович Калита, князь нов-
городский, московский и великий 
князь владимирский — 118, 275, 
393, 401, 402, 406, 414, 437, 644

Иван II Иванович Красный, князь зве-
нигородский, московский, великий 
князь владимирский — 117, 393, 
401, 437

Иван IV Грозный, царь и великий князь 
всея Руси — 9, 402, 442, 551

Иван Андреевич, князь можайский — 
688

Иван Дмитриевич — 41
Иван Дорогомилович, новгородский 

посадник или псковский воевода — 
76, 388–389

Иван Родионович Квашня, костромской 
воевода — 99

Иван Святославич Свесланин, воин — 
93

Иван Федорович Постник, княжич, сын 
князя Федора Юрьевича Рязанско-
го — 52, 59, 366

Иван Федорович, князь белозерский — 
397, 412

Иван Шиха, московский купец — 98
Иванко, посадник новоторжский — 47
Игнатий Богоносец, епископ антиохий-

ский — 524
Игнатий Креня, воин — 99
Игнатий, митрополит тырновский — 

150
Игорь Глебович, князь рязанский — 361, 

368
Игорь Рюрикович, великий князь киев-

ский — 79, 377, 395, 396
Игорь Святославич, князь новгород-

северский — 53, 366, 370, 375
Идиге — см.: Едигей
Идигу — см.: Едигей
Иевус, легендарный предок иевусеев — 

525
Иевусей, сын Ханаана — 394
Иегова — 522
Иезавель, жена израильского царя Аха-

ва — 288, 654
Иезания, сын Маахитянина, библейский 

персонаж — 404
Иезекия — см.: Езекия (Иезекия) 
Иерах, сын Иоктана — 394
Иеремиил, ангел-«воевода» — 475
Иеремия, ветхозаветный пророк — 14, 

16, 63, 285, 287, 297, 648
Иеровоам, царь иудейский — 268, 624
Иероним, христианский богослов — 

471, 557
Иетур, сын библейского патриарха Из-

маила — 39, 357, 375, 445
Иеффай, судья израильский — 379, 633, 

634, 635
Иехония, царь иудейский — 405
Измаил, сын библейского патриарха 

Авраама и Агари, легендарный отец 
12-и родоначальников аравийских 
племен — 28, 39, 43, 58, 123, 223, 
345, 347, 357, 360, 375, 402, 415, 444, 
445, 593, 622
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Изяслав Владимирович, князь прон-
ский

Изяслав Владимирович, сын Владимира 
Мономаха — 359

Изяслав Ингваревич, князь луцкий — 
42, 359, 368

Изяслав Мстиславич, сын князя Мстис-
лава Владимировича Великого — 
130, 359, 363, 448

Иисус Навин, библейский персонаж — 
16, 44, 219, 361, 423, 525, 578, 633

Иисус Христос — 33, 58, 61, 65, 66, 70, 
71, 72, 73, 74, 91, 94, 95, 96, 97, 101, 
102, 105, 109, 110, 124, 131, 135, 136, 
138, 140, 145, 148, 157, 161, 168, 185, 
186, 187, 188, 189, 197, 199, 201, 203, 
206, 207, 208, 209, 216, 217, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 231, 238, 243, 
249, 261, 262, 266, 267, 268, 271, 272, 
273, 274, 286, 287, 290, 291, 294, 295, 
297, 298, 318, 319, 320, 321, 330, 331, 
333, 334, 350, 351, 362, 371, 380, 381, 
384, 412, 414, 417, 418, 425, 426, 430, 
433, 434, 442, 451, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 
465, 466, 469, 477, 485, 490, 491, 494, 
514, 521, 523, 524, 526, 541, 545, 548, 
553, 554, 556, 559, 595, 597, 598, 599, 
601, 606, 609, 610, 611, 614, 618, 619, 
621, 622, 628, 630, 631, 632, 633, 637, 
650, 651, 652, 653, 655, 662, 680, 682

Иисус, сын Сирахов, библейский персо-
наж — 353

Иконников В. — 539
Иларион (Илларион) Великий (Новый, 

Пелекитский), христианский ав-
тор — 65, 379, 593

Иларион, митрополит киевский — 477, 
498

Илия Фесвитянин, ветхозаветный про-
рок — 158, 216, 288, 291, 318, 320, 
546, 649, 650, 654, 655, 678, 681, 682

Илия, судья израильский — 360, 633
Илларион Новый (Пелекитский), хри-

стианский автор — 65, 379
Иловайский Д. — 372, 374
Ильин В. Н. — 547
Илья — см.: Илия Фесвитянин
Илья, епископ тверской — 145, 464
Ингварь (Косьма) Ингоревич (Ингва-

ревич, Игоревич), брат рязанского 

князя Юрия Ингоревича — 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 361, 367, 368, 374, 375

Ингварь Ярославич, князь луцкий — 359
Ингеборга Мстиславна, дочь князя 

Мстислава Владимировича Велико-
го — 359

Ингор, шведский король — 359
Ингорь (Игорь) Святославич, князь ря-

занский — 60, 370
Иннокентий IV, Папа Римский — 672
Иоаким, отец Богородицы — 84, 227, 

234, 452
Иоанн (в миру Илья), новгородский 

архиепископ — 131, 132, 140–145, 
448, 461, 462

Иоанн (Иван) Пресвитер, мифический 
индийский царь-христианин — 302, 
303, 304, 305, 665, 666

Иоанн II Комнин, византийский импе-
ратор — 456

Иоанн VIII Палеолог, византийский им-
ператор — 150, 151, 154, 463

Иоанн Богослов (Заведеев), апостол — 
66, 166, 170, 186, 188, 190, 205, 288, 
330, 477, 523–524, 527, 664 

Иоанн Дамаскин, церковный деятель — 
138, 174, 457, 471, 472, 478, 486–489, 
492, 493, 500, 505, 506, 520, 531, 533, 
536, 538, 539, 540, 542, 557

Иоанн Златоуст, константинопольский 
патриарх — 65, 135, 138, 204, 308, 
318, 453, 471, 475, 477, 500, 518, 519, 
522, 553, 556, 557, 648, 670, 678

Иоанн Креститель (Предтеча), новоза-
ветный пророк — 137, 138, 139, 156, 
184, 243, 273, 286, 287, 289, 297, 298, 
355, 454, 494, 680

Иоанн Ктитор, святой — 138–139, 457–
458

Иоанн Лествичник, игумен, христиан-
ский автор — 515

Иоанн Малала, византийский исто-
рик — 395, 570, 605, 675

Иоанн Милостивый, патриарх алексан-
дрийский — 138, 455

Иоанн Филопон, христианский богос-
лов — 486, 487, 513

Иоанн VIII, император Византии — 465
Иоанн, апостол — 682 
Иоанн, епископ переяславский — 49, 

363
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Иоанн, митрополит грузинский — 151
Иоанн, экзарх Болгарский — 470, 475, 

480, 481, 482, 487, 488, 492, 498, 501, 
514, 517, 518, 530–532, 557, 558, 559

Иоасаф, игумен псковского Снетогор-
ского монастыря Рождества Бого-
родицы — 76, 388

Иоасаф, митрополит амасийский — 
150

Иов Авситидийский, ветхозаветный 
праведник — 32, 162, 187, 249, 351, 
370, 384, 471, 483, 631

Иовав, сын Иоктана — 394
Иоиль, ангел-«воевода» — 475
Иоктан, сын Евера — 218, 394, 572–576
Иона, библейский пророк — 311, 673, 

674, 688
Иона, легендарный герой, родоначаль-

ник эллинов — 584
Иона, митрополит киевский и всея 

Руси — 287, 410
Иона, сын Сарепты — 286
Иосиф бар Каиафа — см.: Каифа
Иосиф Каифа — см.: Каифа
Иосиф Обручник, обрученный муж Бо-

городицы — 414, 442
Иосиф Песнописец, христианский свя-

той — 552
Иосиф Прекрасный, сын ветхозаветно-

го патриарха Иакова — 31, 224, 225, 
229, 231–235, 237, 246, 251, 252, 256, 
259, 260, 262–264, 350, 594, 602, 603, 
609–611, 623, 629, 650

Иосиф Флавий, еврейский историк и 
военачальник — 7, 12, 509, 595, 675

Иосиф II, патриарх константинополь-
ский — 150, 151, 465

Иосиф, игумен Волоцкого монастыря — 
492

Иосиф, пресвитер — 76
Иоханан, сын Карея — 404
Ипатий, римский трибун — 459
Ипократ — см.: Гиппократ
Ипполит Римский, раннехристианский 

автор — 16, 274, 570, 573–576, 579, 
580, 584, 588

Ир, старший сын Иуды — 248, 620, 621
Иракл Даниилович, сын Даниила Рома-

новича Галицкого — 358
Ирина, дочь Спиридона Тримифунтско-

го — 456

Ирина, императрица византийская — 
454, 455, 632

Ирина, святая мученица — 135, 146
Ириней Лионский, христианский бо-

гослов — 480, 518, 557, 560, 605
Ирод I Великий, царь иудейский — 102, 

157, 417, 454
Исаак, ветхозаветный праотец — 163, 

223, 243, 244, 246, 252, 254, 255, 258, 
259, 269, 593, 595, 620, 622, 623, 679

Исав, легендарный родоначальник иду-
меев — 224, 594, 595, 622

Исайя (Белов), архимандрит — 485, 559
Исайя (Исаия), ветхозаветный про- 

рок — 76, 122, 187, 188, 287, 297, 
389, 409, 410, 442, 492, 494, 499, 517, 
524, 525, 595, 681

Исайя, митрополит ставропольский — 
150

Исидор Хиосский, святой мученик — 
146

Исидор, игумен Спасо-Мирожского мо-
настыря — см.: Сидор (Исидор), игу-
мен псковского Спасо-Мирожского 
монастыря

Исидор, митрополит киевский и всея 
Руси — 145–159, 463, 464

Исидор, патриарх константинополь-
ский — 134, 150, 451

Исмаил, сын Нефании, библейский 
персонаж — 404, 405

Иссахар, сын Иакова и Лии — 224, 229, 
250–251, 262, 594, 600, 601, 622, 623, 
628, 629

Истрин В. М. — 468, 477, 567, 568, 569, 
604, 626

Иуда (Иаковлев; Фаддей), апостол, брат 
Иисуса Христа — 269, 275, 633, 644

Иуда Искариотский (Искариот), апо-
стол, предавший Христа — 209, 385, 
451, 456

Иуда Маккавей, библейский персонаж — 
14, 433

Иуда, иерусалимский первосвящен-
ник — 209

Иуда, сын Иакова и Лии — 224–228, 231, 
234–237, 239–241, 243, 246–251, 
255, 257, 262, 594, 597, 598, 599, 608, 
619–623, 629

Иудифь (Юдифь), еврейская вдова, би-
блейский персонаж — 14, 373
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Иустин (Философ), христианский бо-
гослов — 477, 480, 509

Иустина, христианка — 460
Иший Симеонитянин, библейский пер-

сонаж — 421

Йванов Й. — 487, 511
Йейтс Ф. — 9

Кадан, сын Угедей-каана, внук Чингис-
хана — 50, 364

Казакова Н. А. — 464, 667
Казган, эмир — 438
Казимир II, польский король — 357
Казимир, брат короля Владислава III — 

158
Каин, сын Адама и Евы — 211, 215, 260, 

269, 289, 623, 654, 655
Каинан, сын Арфаксада — 39
Каинан, сын Сима — 394, 575
Каифа (Каиафа), первосвященник Иу-

деи — 225, 595
Кайдан (Кадан), сын Угедей-каана, 

младший брат Гуюка, двоюродный 
брат Батыя — 50, 364

Каллист, митрополит дристрасский — 
151

Камчатнов А. М. — 469, 477, 478, 481, 
482, 489, 491–494, 498, 499, 500, 501, 
502, 503, 505, 506, 512, 520, 524, 525, 
527, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 547–
549, 553, 554, 556, 558, 560, 562–564, 
575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 
597, 598, 599, 600, 601, 614, 616, 618, 
625, 627, 628, 632, 633, 635, 637

Карамзин Н. М. — 374, 398, 428, 443, 
444

Каргалов В. В. — 427
Карина, римский император — 459
Карл Хаак, шведский рыцарь — 660
Карп Олексин, воин — 99, 103
Карпов В. П. — 485, 515
Каша — см.: Иван Всеволодович
Квашнин-Самарин Н. Д. — 362
Кедар, сын библейского патриарха Из-

маила — 39, 357, 375, 445
Кедма, сын библейского патриарха Из-

маила — 39, 357, 375, 445
Киприан, епископ карфагенский — 

460–461

Киприан, митрополит киевский и всея 
Руси — 91, 92, 95, 96, 102, 118, 120, 
121, 123, 321–327, 400, 410, 437, 515, 
648, 663, 682–686

Киприан, священномученик — 139, 460
Кир, древнеперсидский царь — 288, 

654
Кирилище — см.: Кирилл Белозерский
Кирилл II, епископ ростовский — 33, 34, 

35, 36, 48, 352
Кирилл II, митрополит киевский и всея 

Руси — 410, 669
Кирилл Александрийский, христиан-

ский богослов — 518, 553, 557
Кирилл Белозерский (Козьма), архи-

мандрит — 327–334, 543, 557, 686, 
687

Кирилл Иерусалимский, христианский 
богослов — 472

Кирилл, святой преподобный — 5, 17, 
47

Кириллин В. М. — 540
Кирпичников А. Н. — 428, 634
Китоврас, мифическое существо древ-

нерусских апокрифов — 277–279, 
645

Киттим, сын Иавана — 394
Клавдий, правитель Никомидии — 460
Клементий Полянин, воин — 93
Клибанов А. И. — 515, 676
Климент Смолятич, митрополит киев-

ский и всея Руси — 498
Климент, архиепископ римский — 138, 

457
Климент, персонаж цикла повестей о 

Николе Заразском — 366
Климишин И. А. — 504
Клио, древнегреческая муза истории — 

548
Клюг Э. — 362
Ключевский В. О. — 11
Кобрин В. Б. — 548
Козьма — см.: Кирилл Белозерский
Козьма — см.: Косма
Козьма Индикоплов, автор «Христиан-

ской топографии» — 480, 484, 507, 
531, 538, 542, 567, 568

Колесов В. В. — 401, 437, 670
Коломан, брат Белы IV — 51, 358, 364
Комарович В. Л. — 365, 367, 374, 376
Кононов А. Н. — 439
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Константин I Великий (Флавий Вале-
рий Аврелий Константин), римско-
византийский император — 61, 105, 
135, 138, 209, 305, 377, 420, 425, 450, 
452, 453, 556, 654, 667

Константин IX Мономах, византийский 
император — 359

Константин Борисович, муромский 
княжич — 353

Константин Всеволодович, князь нов-
городский, ростовский, владимиро-
суздальский — 29, 37, 38, 343, 344, 
346, 348, 353, 369

Константин Кононов, воевода князя 
Владимира Андреевича — 99

Константин Петунов, московский ку-
пец — 98

Константин Товтивилович Безрукий, 
князь полоцкий — 306

Константин Ярославич, князь галицкий 
(Галича Костромского) — 36, 49, 
345, 355

Константин VII Багрянородный, визан-
тийский император — 109, 425

Констанций, византийский импера-
тор — 456

Кончак, половецкий певец — 339
Кориат (Михаил) Гедиминович, литов-

ский князь — 397, 420
Корсаил, ангел-«воевода» — 475
Корсунский И. — 521, 596, 597
Косма (Козьма), святой врач-безвоз-

мездник — 139, 275, 459–460
Костомаров Н. И. — 428
Котян Сутоевич, половецкий хан — 39, 

40, 342, 357
Крамер С. — 541
Крещий— см.: Баязет I Молниеносный
Критий, древнегреческий философ — 

530
Крон, древнегреческий языческий бог — 

505
Ксения Мстиславна, дочь князя Мсти-

слава Владимировича Великого — 
359

Ксения, княгиня, жена князя Василия 
Всеволодовича Ярославского — 
356

Ксут, отец Иона — 584
Кузеев Р. Г. — 439
Кузьма Ковря, московский купец — 98

Кузьма, переписчик Коломенского спи-
ска Толковой Палеи — 275

Кузьмин А. Г. — 367, 548, 571, 592
Курбский Андрей Михайлович, князь — 

9
Кучкин В. А. — 350, 382, 398, 425, 428
Куюк — см.: Гуюк
Кылыч-Арслан II, иконийский султан — 

451

Лаван, ветхозаветный персонаж, дядя 
Иакова — 224, 624

Лавер, русин — 300
Лавр, христианский святой мученик — 

94, 95, 138, 457
Лаврентий, монах, составитель так на-

зываемой Лаврентьевской летопи-
си — 341

Лаврентий, христианский святой — 461
Лазарев В. Н. — 490
Лазарь Четверодневный, евангельский 

персонаж, воскрешенный Хри-
стом — 31, 189, 266, 274, 350, 632

Лазарь, епископ переяславский — 49, 363
Ламех, сын Мафусаила — 260
Ласкариасаф, царь — 136
Лебедев А. — 520
Лев I Великий (Македонян), византий-

ский император — 458
Лев III Исавр (Конон), византийский 

император — 450, 451
Лев VI Мудрый, византийский импера-

тор — 457, 663, 664, 665
Лев Даниилович, сын Даниила Романо-

вича Галицкого — 358
Лев, князь курбский — 94
Левий, сын Иакова и Лии — 224, 225, 

227, 234–236, 238, 239–246, 249, 
251, 257, 264, 594–596, 608, 615, 616, 
618, 622, 623, 629

Левитов П. В. — 527
Левкий (Леукий, Улевуй; в крещении 

Василий), легендарный греческий 
царь, обобщенный образ византий-
ского императора — 299–302, 663

Леонтий, епископ ростовский — 62, 
377

Леонтий, римский военачальник, свя-
той мученик — 74, 139, 387, 459

Леонтий, царь — 109
Леонтьева Г. А. — 548
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Лесков Н. С. — 517
Лиин, епископ римский — 457
Лисий, правитель Киликии — 460
Лисипп, античный скульптор — 467
Лихачев Д. С. — 21, 344, 347, 348, 356–

367, 430, 447, 474, 508, 570, 571, 591, 
667

Лициний (Флавий Галерий Валерий Ли-
циниан Лициний), римский импе-
ратор — 441

Лия, дочь Лавана, жена Иакова — 224, 
227, 231, 237, 239, 246, 250, 263, 264, 
622, 628, 629

Лобакова И. А. — 368, 370
Лот, племянник библейского праотца 

Авраама — 102, 223, 289, 418, 470, 
555, 655

Лува Литовник, «страж» князя Довмон-
та — 73, 74

Луд, сын Сима — 394, 575
Лука Хризоверг, константинопольский 

патриарх — 414, 442
Лука, апостол и евангелист — 96, 101, 

124, 136, 267, 378, 414, 442, 453, 454, 
477, 632

Лукилла, дочь Марка Аврелия — 551, 
552

Лурье Я. С. — 390, 443
Луций Вер, соправитель Марка Авре-

лия — 551
Люмби, литовский князь — 73
Ляцкий И. В. — 661

Маву, начальник левого крыла при 
Менгу-Тимуре — 439

Магнус Ладулос, шведский король — 
657

Магнус Эриксон, король Швеции и Нор-
вегии — 655, 656, 657, 660, 661

Магнуш (Григорий), король шведский — 
291–292, 655

Магог, мифический «царь языческий» — 
417

Магог, сын Иафета — 394
Магомет (Мухаммад, Мухаммед, Мо-

хаммед), пророк ислама — 113, 189, 
223

Мадай, сын Иафета — 394
Мазуров А. Б. — 644
Макарий (Булгаков), митрополит — 

368, 410, 469, 529, 556, 626

Макарий, епископ переяславский — 363
Макарий, персонаж апокрифического 

«Слова ο Макарии Римском» — 318, 
678

Максентий, кесарь-узурпатор — 425
Максимиан Галерий, римский импера-

тор — 458–459, 460, 461
Малахия, ветхозаветный пророк — 297
Малкатошва — см.: Малкатошка
Малкатошка (Малкатошва, Малка), ца-

рица Южская (Савская) — 280–281, 
645, 647

Малфрида Мстиславна, дочь князя 
Мстислава Владимировича Велико-
го — 359

Малх, раб, евангельский персонаж — 
371

Мамай, беклярибек, темник (военачаль-
ник) при хане Золотой Орды Берди-
беке — 78–117, 391–393, 398–403, 
406, 408, 413, 423, 431, 433, 684

Манассия, царь Иудейский — 233, 385, 
629

Мануил I Комнин, византийский импе-
ратор — 27, 338, 339, 665, 666

Марина, княгиня, жена Всеволода Кон-
стантиновича Ярославского — 348

Мария Александровна, жена великого 
князя Семена Ивановича Гордого — 
685

Мария Васильевна, дочь князя Василия 
Всеволодовича Ярославского — 356

Мария Владимировна, дочь Владимира 
Мономаха — 359

Мария Дмитриевна, жена князя Довмон-
та — 387

Мария Клеопа, сестра Богородицы, жена 
Клеопы или Алфея — 138, 455–456 

Мария Мстиславна, дочь князя Мстисла-
ва Владимировича Великого — 359

Мария Святославна, княгиня, жена кня-
зя Романа Ростиславича — 357

Мария Ярославна, муромская княжна — 
37, 345, 353

Мария, Богородица — 29, 30, 38, 58, 62, 
63, 65, 68, 69, 83, 87, 93, 94, 96, 106, 
108, 109, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 
145, 148, 165, 166, 168, 185, 186, 192, 
199, 205, 208, 223, 227, 229, 234, 267, 
273, 275, 288, 319, 328, 330, 331, 332, 
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333, 334, 378, 414, 417, 423, 424, 430. 
431, 432, 442, 453, 455, 458, 465, 490, 
494, 514, 523, 599, 609, 631, 632, 633, 
637, 656, 680, 681

Мария, дочь византийского императора 
Михаила Палеолога — 457

Мария Михайловна, княгиня, жена Ва-
силька Константиновича Ростов-
ского — 34, 346, 382

Мария, княгиня, жена князя Владимира 
Андреевича Серпуховского — 97, 414

Марк (Макарий), епископ переяслав-
ский — 363

Марк Аврелий, римский император — 
551, 552

Марк, евангелист — 155, 156, 467, 477
Марк, митрополит никомедийский — 

150
Марк, митрополит эфесский — 150, 

151
Маркелл (Маркел), епископ переяслав-

ский — 49, 363
Маркиан Ростовский, еретик-иконобо-

рец — 552
Мартиан, правитель Илиополя Фини-

кийского — 461, 550
Марцеллин, Папа Римский — 667
Марья Михайловна — см.: Мария Ми-

хайловна
Марья, жена воеводы Андрея Серкизо-

вича — 83, 399
Марья, жена воеводы Микулы Василье-

вича — 83
Маскалка — см.: Торгильс Кнутсон
Масса, сын библейского патриарха  

Измаила — 39, 357, 375, 445
Матвеенко В. А. — 577
Матфей Парижский, автор «Великой 

хроники» — 672
Матфей, митрополит меленикский — 

151
Махир, внук Иосифа Прекрасного — 233
Махмет, татарский «князь» — 124
Маш, сын Арама — 394, 580
Машиах (Машлах, Машлях) — см.: Анти-

христ
Мелхиседек, царь салимский, священ-

ник — 241, 243, 249, 594, 638
Мельхиад, Папа Римский — 667
Менандр, вифинийский священник  — 

12, 469

Менгке — см.: Менгу-каан
Менгу-каан (Менгухан, Менке, Менгке, 

Мункэ), великий каан Монгольской 
империи — 50, 363, 364

Менгу-Тимур, хан Золотой Орды — 391
Менке — см.: Менгу-каан
Меркурий Кесарийский (Каппадокий-

ский), византийский святой велико-
мученик — 92, 403, 411

Меркурий, древнеримский языческий 
бог — 505

Меркурий, моравский князь, приближен-
ный смоленского князя — 66, 380

Мерлин, мудрец и волшебник кельтских 
мифов — 645

Мефодий — 5, 17
Мефодий, епископ г. Патар — 28, 37, 

341, 345
Мефодий, митрополит лакедемон- 

ский — 150
Мешех, сын Иафета — 394
Мещерский Н. А. — 13, 15, 512, 613
Мивсам, сын библейского патриарха 

Измаила — 39, 357, 375, 445
Микула Васильевич Вельяминов, мо-

сковский воевода — 78, 82, 83, 99, 
110, 116, 393

Микула, волошский посол — 151
Милетий (Мелетий), патриарх антио-

хийский — 532
Мильков В. В. — 417, 469, 480, 489, 490, 

498, 508, 509, 512, 528, 534, 537, 539, 
545, 558, 565, 595, 601, 602, 610, 612, 
616

Милькова С. В. — 508, 512, 534
Миндовг, литовский князь — 358, 387
Мисаил (Мисах), святой отрок — 119, 

299–302, 441, 663, 664
Мисах — см.: Мисаил
Митрофан, епископ владимирский — 

29, 31, 46, 342, 347
Митрофан, митрополит кизикский — 

150
Митяй-Михаил, претендент на митро-

поличий престол — 437, 683, 685, 
686

Михаил (Хоробрит) Ярославич, князь, 
сын князя Ярослава Всеволодовича 
Переяславского — 344–345

Михаил III, византийский император — 
345, 346, 686
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Михаил Александрович, московский 
боярин — 86

Михаил Андреевич (Александрович?) 
Бренок, боярин (?) — 108, 114–116, 
408

Михаил Андреевич, князь верейский и 
белозерский — 688

Михаил Васильевич, князь — 115
Михаил Всеволодович (Кюр или Кир 

Михаил), князь пронский — 60, 369, 
376

Михаил Всеволодович Черный или Свя-
той, князь переяславский, новго-
родский, черниговский, галицкий, 
великий князь киевский — 40, 50, 
56, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 
346, 357, 358, 374, 377, 379, 382, 383, 
384, 385

Михаил (Михайло) Иванович, воевода — 
82, 398, 399

Михаил Моисеевич — 47
Михаил Пселл, византийский писа-

тель — 536
Михаил Саларев, московский купец — 

98
Михаил Черноризец, святой мученик — 

138, 457
Михаил Черный, князь, сын Всеволода 

Святославича Чермного — 357
Михаил Ярославич Хоробрит, князь мо-

сковский, великий князь владимир-
ский — 36, 49, 356

Михаил Ярославич, князь тверской, ве-
ликий князь владимирский — 355, 
390

Михаил, архангел-«архистратиг» (вое-
вода) — 97, 122, 178, 179, 268, 269, 
318, 381, 475, 507, 509, 510, 633

Михаил, сын Ивана Всеволодовича 
Каши — 353

Михайлов А. В. — 9, 13, 593, 626
Мицраим, сын Хама — 394, 655
Мишма, сын библейского патриарха 

Измаила — 39, 357, 375, 445
Моисей Мурин, святой — 98
Моисей, ветхозаветный пророк — 87, 

132, 160, 164, 162, 186, 188–190, 198, 
199, 216–219, 223, 261, 262, 264–266, 
268, 269, 288–291, 294, 297, 313, 320, 
323, 352, 361, 402, 423, 424, 449, 476, 
479, 516, 519, 525, 540, 555, 578, 596, 

617, 620, 621, 626–628, 633, 634, 655, 
681, 682

Моислав, новгородец; мореход, дошед-
ший до рая — 319

Монгайт А. Л. — 368
Морольф, легендарное существо — 645
Мосох (Мешех), шестой сын Иафета — 

354
Мочульский В. — 508, 534, 553, 555
Мстислав (Борис) Романович Киевский 

(«Добрый», «Старый»), князь псков-
ский, смоленский, киевский — 28, 
346

Мстислав (Федор) Владимирович Вели-
кий, князь новгородский, ростов-
ский, переяславский, великий князь 
киевский — 42, 60, 358, 359, 377

Мстислав (Федор) Глебович, князь ту-
ровский, черниговский — 49, 363

Мстислав Андреевич, князь, сын Андрея 
Боголюбского — 447

Мстислав Даниилович, сын Даниила Ро-
мановича Галицкого — 358

Мстислав Изяславич, князь переяслав-
ский, волынский, великий князь ки-
евский — 50, 363, 448

Мстислав Мстиславич Удалой (Удатной 
или Удатный), князь торопецкий, 
новгородский, галицкий — 39, 40, 
41, 42, 342, 344, 357, 358

Мстислав Романович, великий князь ки-
евский — 40–43, 343, 356, 359

Мстислав Романович, князь смолен-
ский — 346

Мстислав Ростиславич Храбрый, сын 
князя Ростислава Мстиславича — 
39, 358

Мстислав Святославич, князь козель-
ский, черниговский — 28, 40, 346, 
363

Мстислав Святославич, князь рыль-
ский — 37, 51, 356

Мстислав Торопецкий — 28, 346
Мстислав Черниговский — 28, 42, 346
Мстислав Юрьевич, княжич, сын вели-

кого князя владимирского Юрия 
Всеволодовича — 29, 30, 31, 32, 45, 
46, 348

Мстислав Ярославич Немой, князь 
пересопницкий, галицкий, дорого-
бужский, луцкий — 41, 358
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Муин-ад-дин Натанзи, автор «Анонима 
Искандера» — 439

Мункэ — см.: Менгу-каан
Мурад II, турецкий султан — 157, 467

Набупаласар (Набопаласар), царь вави-
лонский — 574, 648

Наваиоф, сын библейского патриарха 
Измаила — 39, 357, 375, 445

Навал, бывший муж Авигеи Кармили-
тянки — 420

Навузардан, начальник телохранителей 
Навуходоносора — 404

Навуходоносор II (Набу-кудурри-уцур), 
царь вавилонский — 88, 119, 185, 
280, 288, 300, 403–405, 408, 441, 648, 
654, 663, 664, 665

Насонов А. Н. — 362
Наталия, святая мученица — 117, 124
Нафанаил, митрополит родосский — 

150, 545
Нафиш, сын библейского патриарха 

Измаила — 39, 357, 375, 445
Неария, сын Ишия — 421
Неврот — см.: Нимрод
Неемия, ветхозаветный пророк — 14, 15
Немелхий — см.: Моисей
Нерон, римский император — 405
Нестор-летописец — 447
Неффалим, сын Иакова и Валлы — 224, 

231, 254–255, 264, 594, 602, 625, 629
Никита Готфский, святой великомуче-

ник — 138, 452, 455
Никита Затворник, монах Киево-Печер-

ского монастыря — 9, 10
Никитин А. Л. — 426, 427
Никифор I, митрополит киевский — 

476, 505, 534, 535, 536, 564
Никифор, архимандрит — 433
Никифор, воевода великого князя мо-

сковского Дмитрия Ивановича 
(Донского) — 321, 327

Никодим, епископ — 485, 553, 555, 595
Никола (Угодник, Чудотворец), святой — 

см.: Николай, архиепископ Мир Ли-
кийских

Никола Заразский — 59, 365
Николай (Никола Чудотворец), архие-

пископ Мир Ликийских — 37, 50, 
59, 139, 145, 156, 356, 365, 366, 368, 
375, 452, 467

Николай V, Папа Римский — 467
Николай, епископ переяславский — 

363
Никон Вологженин, инок — 686
Нил, константинопольский патриарх — 

684
Нимрод, строитель Вавилонской баш-

ни, воитель-охотник и царь — 217, 
224, 269, 394, 566, 567, 568, 573, 592, 
655, 664

Ногай, темник — 364
Ной, ветхозаветный праотец — 78, 79, 

135, 182, 218, 220, 223, 249, 269, 289, 
291, 393, 394, 395, 491, 511, 566, 572, 
586, 623

Овал, сын Иоктана — 394
Ог, царь Аморрейский — 361
Озия (азария), царь иудейский — 372, 

373
Олег Всеволодович, курский князь — 

41, 348, 358
Олег Иванович (в схиме Иоаким), вели-

кий князь рязанский — 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 100, 101, 103, 117, 368, 406

Олег Ингваревич (Ингоревич) Красный, 
князь рязанский — 44, 51, 53, 54, 58, 
361, 367, 369, 372, 375

Олег Мстиславич, сын рыльского князя 
Мстислава Святославича — 356

Олег Святославич («Гориславич»), князь 
черниговский — 375

Олег Святославич, князь новгород-
северский — 363

Олесницкий А. А. — 514
Олесницкий Г. — 471
Олоферн, полководец ассирийского 

царя Навуходоносора, библейский 
персонаж — 372

Ольга (Елена), жена князя киевского 
Игоря Рюриковича — 61, 377

Ольгерд, великий князь литовский — 
80, 89, 90, 92, 93, 100, 101, 103, 117, 
396, 400, 401, 406, 415, 437, 445, 686

Онан, второй сын Иуды — 248, 620
Ондрюшка, пан — 158
Онкелос, римлянин-прозелит — 597
Онтон (Антон) Лочкович, пскович — 

74
Ор, муж Мариам, сестры ветхозаветно-

го пророка Моисея — 423
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Орда, хан Кок-Орды (Синей Орды) улу-
са Джучи — 438, 439

Орев, половецкий певец — 338
Орив, сын Измаи ла — 345
Ориген, греческий христианский тео-

лог, философ, ученый — 529, 556, 
557, 558, 559, 605

Орлов А. С. — 405
Ослябя (Андрей), монах Троицкого мо-

настыря — 83, 95, 110, 398, 399, 413, 
617

Отрок, половецкий хан — 338
Оттон фон Луттерберг, магистр Ливон-

ского ордена — 75, 388
Офир, сын Иоктана — 394
Охотникова В. И. — 387

Павел, апостол — 65, 76, 149, 167, 170, 
171, 172, 173, 177, 180, 182, 197, 202, 
212, 213, 219, 222, 224, 228, 287, 290, 
305, 312, 320, 330, 457, 476, 478, 501, 
527, 557, 594, 615

Павел, епископ переяславский — 49, 363
Павел, христианский мученик, святой — 

33, 76
Панагиот Константин, греческий фило-

соф — 484
Пантелеймон, святой великомученик — 

139, 158, 458–459
Парфений, святой — 46
Патрикий Прусский, ирландский мо-

нах, священномученик — 147, 160, 
469, 678

Пахомий Логофет, агиограф — 462
Пахомий, архимандрит монастыря Рож-

дества святой Богородицы — 31
Пашуто В. Т. — 343
Пейчев Б. — 489
Пелег — см.: Фалек
Пересвет (Александр), монах Троицко-

го монастыря, брянский боярин — 
83, 95, 110, 115, 398, 399, 413, 426, 
427, 617

Переяслава Даниловна, дочь Даниила 
Романовича Галицкого — 358

Персефона, древнегреческая языческая 
богиня — 505

Перун, древнерусский языческий бог — 
113, 433

Петр (Давид), князь муромский — 96, 
349, 414

Петр Горский, воин — 99, 103
Петр Гугнивый, символический образ 

папы-отступника — 100
Петр Ослядюкович, владимирский вое-

вода — 30, 45
Петр, «архиепископ Руси» — 672, 673
Петр, апостол — 76, 138, 149, 188, 216, 

266, 287, 288, 289, 305, 320, 323, 371, 
405, 415, 418, 456, 644, 652, 653, 655, 
682, 685

Петр, архиепископ александрийский — 
553

Петр, епископ переяславский — 49, 363
Петр, митрополит киевский и всея Руси, 

архиепископ — 105, 114, 122, 129, 
391,421, 442, 446, 683

Петрухин В. Я. — 583, 591
Петруша Чуриков, воин — 99
Петухов Е. В. — 670
Пилат Понтийский (Понтий), римский 

правитель Иудеи — 149, 238, 465, 
556, 595

Пимен Отшельник, святой — 95
Пимен, митрополит Киева и Великой 

России — 410, 686
Пифагор Самосский, древнегреческий 

философ и математик — 540
Пищулина К. А. — 439
Плано Карпини, Джиовани дель — 385
Платон, древнегреческий философ — 

203, 507, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 
536, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 565

Плиний Старший, римский ученый-
энциклопедист и историк — 574, 
575, 586

Плоскиня, воевода бродников — 42
Поздеева И. В. — 10
Полиевкт, патриарх константинополь-

ский — 138, 456
Полиен, вифинийский священник — 469
Полифрония, мать святого Георгия — 

271
Полякова С. В. — 576, 581, 582
Полянский С. М. — 469, 532
Померанц Г. С. — 5
Понырко Н. В. — 376
Попов А. Н. — 555, 567, 626
Поппэ А. В. — 365
Попруженко М. Г. — 511
Порфирий II, епископ Черниговский — 

36, 356
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Порфирьев И. — 471, 472, 473, 474, 475, 
507, 508, 509, 510, 511, 521, 537, 538, 
539, 547, 553, 554, 555, 603, 604, 607, 
614, 618, 626

Потапий, проповедник — 139, 458
Потифар, египтянин, начальник тело-

хранителей египетского фарао-
на — 232

Пракситель, древнегреческий скульп-
тор — 591

Пресняков А. — 374
Приор, легендарный царь — 345
Прокопий Газский, греческий ритор и 

богослов — 644
Прохоров Г. М. — 348, 533, 535, 561, 646, 

666, 683, 687
Псевдо-Дионисий Ареопагит, христи-

анский писатель — 381, 515
Псевдокаллисфен, раннехристианский 

автор «Александрии» — 576
Птолемей Клавдий, древнегреческий 

астроном, математик и географ — 
575, 577

Пулад-хан — см.: Булат
Пустарнаков В. Ф. — 558
Пыпин А. Н. — 15, 555, 567

Рагуил, ангел-«воевода» — 475
Рагуил, священник мадиамский — 219, 

578
Радченко К. Ф. — 511–512
Раевский Д. С. — 583
Раклий, языческое божество — 113
Рама, сын Хуша — 394, 655
Ранович А. Б. — 514
Ратибор, боярин великого князя Юрия 

Всеволодовича — 38, 39
Рафаил, ангел-«воевода» — 475
Рахиль, дочь Лавана, жена Иакова — 

224, 229, 231, 254, 261, 263, 264, 558, 
622, 623

Ревекка, жена Исаака — 211, 558
Редин Е. — 531
Рефаия, сын Ишия — 421
Рижский М. И. — 14
Рифат, сын Гомера — 394
Ровоам, царь иудейский, сын Соломо-

на — 534
Рогачевская Е. Б. — 19
Рогнеда Мстиславна, дочь князя Мстис-

лава Владимировича Великого — 359

Родион Ржевский, воин — 93
Рождественская М. В. — 649
Розанов С. П. — 668, 669
Роман (Борис) Мстиславич (Великий), 

князь новгородский, волынский, га-
лицкий, галицко-волынский, вели-
кий князь киевский — 49, 130, 358, 
363, 448

Роман Владимирович, княжич, сын Вла-
димира Константиновича Углицко-
го — 348

Роман Владимирович, сын Владимира 
Мономаха — 359

Роман Глебович, князь рязанский — 373
Роман Даниилович, сын Даниила Рома-

новича Галицкого — 338, 358
Роман Игоревич, князь рязанский — 

368
Роман Ингваревич, князь коломен-

ский — 44, 45, 361
Роман Ростиславич, князь смоленский, 

великий князь киевский — 39, 357, 
358

Роман, князь прозоровский — 94
Ростислав Владимирович, сын Влади-

мира Мономаха — 359
Ростислав Мстиславич, князь смолен-

ский, новгородский, великий князь 
киевский — 39, 40, 42, 50, 357, 358, 
363

Ростислав Мстиславич, сын князя 
Мстислава Владимировича Велико-
го — 359

Ростислав Рюрикович, князь белгород-
ский — 359

Ростислава (Феодосия), жена князя 
Ярослава Всеволодовича Переяс-
лавского — 344

Рубрук, Гильом де — 385
Рувим, сын Иакова и Лии — 224, 227, 

235–237, 247, 261, 594, 595, 611, 612, 
616, 618, 622, 623, 629

Рудаков В. Н. — 22, 23, 347, 403, 406, 409, 
423, 427, 428, 429, 431, 432, 673

Румянец, боярин — 687
Руфь, библейская праведница — 16, 636
Рыбаков Б. А. — 373, 490, 528, 661
Рыдзевская Е. А. — 656, 657
Рюрик Ростиславич, великий князь ки-

евский — 373
Рязановский Ф. А. — 474
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Саваоф — 43, 161, 265, 356, 371, 409, 
433, 469, 478, 491, 668, 670, 671, 674

Савваитов П. П. — 425
Савва-повар, святой — 137, 457
Савта, сын Хуша — 394, 655
Сакун — см.: Хакон (Гакон) VI Магнусон
Сала, сын Каинана — 394, 568, 575
Салават, языческое божество — 113
Салафиил, ангел-«воевода» — 426, 475
Салман, сын Измаи ла — 345
Самаил, ангел-«воевода» — 475; см. так-

же: Сатана
Самгар, судья израильский — 633
Самсон, судья (левит) Израильский — 

230, 379, 601, 633
Самуил, ветхозаветный пророк, судья 

израильский — 297, 379, 633, 635
Сапунов Б. В. — 15
Сарай, Урусахов сын, татарский 

«князь» — 124
Сарепта, вдова — 286
Сарра (Сара), жена Авраама — 211, 223, 

357, 375, 402, 444, 558, 593, 594, 596
Сатана, падший ангел — 124, 178–190, 

218, 230, 237, 242, 246, 253, 254, 255, 
256, 263, 269, 472, 473, 474, 505, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 554, 555, 612, 
617

Сатурн, древнеримский языческий 
бог — 505

Саул, царь израильский — 36, 355, 433, 
635

Сахаров И. П. — 365
Сванидзе А. А. — 660
Сварог, славянское языческое боже-

ство — 476
Свердлов М. Б. — 344
Свидригайло (Швидригайла) Ольгер-

дович, великий князь литовский — 
126, 127, 445, 446

Святополк Владимирович (Ярополко-
вич) Окаянный, князь туровский — 
61, 100, 103, 107, 370, 377, 397, 409, 
418, 419, 423

Святополк Мстиславич, сын князя 
Мстислава Владимировича Велико-
го — 359

Святослав (Гавриил) Всеволодо-
вич, князь новгородский, юрьев-
польской, переяслав-залесский, 
ростовский и суздальский, великий 

князь владимирский — 60, 61, 62, 
348–349

Святослав Владимирович, сын Влади-
мира Мономаха — 359

Святослав Всеволодович, князь черни-
говский — 29, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 
346, 348–349, 356, 357, 373

Святослав Игоревич, князь перемышль-
ский — 358, 368

Святослав Ингваревич, князь шумский 
(шуйский) — 42, 359

Святослав Олегович (Ольгович), князь 
новгород-северский, белгородский, 
черниговский, киевский — 49, 59, 
357, 363, 375

Святослав Ольгович, князь рыльский — 
356, 358

Святослав Ростиславич, князь канев-
ский — 42, 359

Святослав Ярославич, князь, сын Ярос-
лава Мудрого — 375

Святослав Ярославич, муромский  
князь — 369

Святослав Ярославич, сын великого 
князя Ярослава Ярославича — 355

Святский Д. О. — 388
Себедяй-богатырь — см.: Субедей-

бахадур 

Сева, сын Хуша — 394, 655
Севериан Габальский, христианский 

богослов — 470, 475, 480, 481, 486, 
499, 501, 502, 503, 518, 539, 554

Севир, патриарх антиохийский, ере-
тик — 614

Седекия, царь иудейский — 403, 404, 408
Седрах — см.: Анания
Сеит-Али-бей, татарский «князь» — 124, 

446
Селена, древнегреческая языческая бо-

гиня — 505
Семен Антонов, московский купец — 

98
Семен Мелик, страж — 99, 104, 115
Семен Михайлович, князь белозер-

ский — 82, 83, 94, 397, 412
Семен Олюевич, воевода князя Даниила 

Галицкого — 41, 358
Сендушено, князь каменецкий — 158
Сеннахирим (Сеннахерим, Сенахи-

рим), царь ассирийский — 77, 122, 
123, 389, 442
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Сепфора, святая жена — 558
Сераия, первосвященник — 404
Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа — 

404
Серапион, епископ владимирский, суз-

дальский и нижегородский — 308–
316, 366, 669, 670, 672, 673, 675, 676

Сергий (Варфоломей) Радонежский, 
основатель и игумен Троицкого мо-
настыря — 94, 95, 103, 104, 109, 110, 
114, 115, 321–327, 398, 400, 412, 413, 
617, 682, 683, 684, 688

Серебрянский Н. — 383
Сигон, царь Аморрейский — 361
Сидон, сын Ханаана — 394
Сидор (Исидор), игумен псковского 

Спасо-Мирожского монастыря — 
75, 98, 388

Сидор Алферьев, московский купец — 
98

Сильвестр Выдубицкий, игумен, лето-
писец — 130, 447

Сильвестр, епископ переяславский — 
49, 363

Сильвестр, святой Папа Римский — 305, 
667

Сим, сын Ноя — 79, 218, 219, 220, 221, 
394, 395. 568, 573, 574, 575, 576, 577, 
580, 588

Симеон (Семен), епископ тверской — 
306, 667

Симеон Богоприимец, евангельский 
персонаж — 45, 137, 266, 454, 594

Симеон Иванович Гордый, великий 
князь московский — 406, 685

Симеон, болгарский царь — 15
Симеон, епископ переяславский — 49, 

363
Симеон, племянник Бориса Нижего-

родского — 687
Симеон, святой — 29
Симеон, суздальский иерей — 463
Симеон, сын Иакова и Лии — 224, 225, 

227, 237–239, 241, 251, 256, 262, 421, 
595, 596, 607, 608, 614, 616, 620, 623, 
628, 629

Симон, сын Ионин — см.: Петр, апо-
стол

Симон-волхв — 323
Симонов Р. А. — 425, 469, 495, 503, 504
Синей, сын Ханаана — 394

Сиф, третий сын Адама и Евы — 249, 
555, 678

Сихем, сын Еммора — 241, 595
Скилмонт — см.: Сколоменд
Сколоменд (Ердивил-Скирмунт, Скил-

монт), литовский князь — 80, 397
Смирнов А. А. — 603, 604, 606, 607, 610, 

613, 615
Смолик, брат Онтона Лочковича — 74
Смольникова Л. Н. — 417
Соколов М. И. — 490, 511
Сократ, древнегреческий философ — 

530
Соловьев С. М. — 359, 360, 428
Соломон, царь израильский, сын царя 

Давида — 14, 48, 81, 161, 166, 168, 
187, 203, 274, 275, 276–286, 288, 290, 
353, 397, 404, 525, 534, 555, 624, 636, 
643, 645–646, 647, 675

Соломонида (Соломония, Саломея-
повитуха), повивальная бабка — 
137, 453

Соркуктани-беги, мать Менгу-каана — 
363

Сосфен, воин — 455
Софоний Рязанец, автор (?) «Задонщи-

ны» — 79, 396
Софья Витовтовна, княгиня, жена вели-

кого князя московского Василия I 
Дмитриевича — 445, 688

Софья Дмитриевна, жена Федора Оле-
говича Рязанского — 406

Сперанский М. Н. — 449
Спиридон, епископ тримифунтский — 

138, 456
Срезневский И. И. — 339, 479, 502, 537, 

538, 563, 625
Стагирит — см.: Аристотель
Стародуб — см.: Иван Всеволодович 

(Каша)
Старостин Б. А. — 486, 532, 533
Стефан V Венгерский — 357
Стефан Новосильский, князь — 114
Стефан, святой диакон-первомуче-

ник — 54, 139, 234, 372, 461
Страбон, древнегреческий географ — 

573, 574, 579, 580, 586, 588, 590, 591
Субедей-бахадур (Субедей), эмир, во-

еначальник Чингисхана — 50, 339, 
364

Сумцов Н. Ф. — 555
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Сухомлинов М. И. — 591
Сырчан, половецкий хан — 338

Таврул — см.: Хоставрул
Тайра, начальник правого крыла при 

Менгу-Тимуре — 439
Тамерлан — см.: Тимур
Тантлевский И. Р. — 539, 541, 606, 613
Тарасий, патриарх константинополь-

ский — 137, 323, 454–455, 685
Татиан (Тациан), христианский писа-

тель-апологет — 530
Творогов О. В. — 16, 468, 570
Тегиня (Тегиней), Шихов сын, татар-

ский «князь» — 124
Тегриберди (Тегрибердей), татарский 

царевич — 124, 446
Темир Аксак — см.: Тимур
Темир-мурза, противник Пересвета — 

426
Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс), 

раннехристианский писатель и тео-
лог — 553, 558, 605

Тешухан, татарский воевода — 42
Тизенгаузен В. Г. — 439, 440
Тимир Аксак — см.: Тимур
Тимоня Золотой пояс — 38
Тимофей Весяков, московский купец — 

98
Тимофей Волуевич, воевода владимир-

ский и юрьевский — 82, 83, 99, 110, 
115, 398

Тимофей, апостол — 145
Тимофей, архиепископ александрий-

ский — 553
Тимофей, архиепископ рижский — 146, 

464
Тимур, чагатайский эмир — 23, 117–124, 

398, 426, 435, 436, 438, 439–440, 441, 
443, 444, 644, 687

Тимур-ленг — см.: Тимур
Тиридат III, царь Великой Армении — 

378
Тит (Тит Флавий Веспасиан), римский 

император — 88, 314, 315, 405, 459, 
593, 675

Тихомиров М. Н. — 396, 468
Тихонравов Н. С. — 474, 509, 511, 545, 

554, 555, 593, 604, 610, 626, 634, 679
Товит — 14, 16
Товрул, татарин — 50

Токарев С. А. — 472
Толстов С. П. — 586
Толуй, сын Чингисхана — 363, 364
Торгильс Кнутссон, шведский маршал 

(Маскалка) — 291, 657
Тороп, слуга Александра Поповича — 

37, 38, 343
Тохтамыш (Туктамыш хан), хан Золотой 

Орды и Сибирского ханства — 117, 
118, 119, 435, 436, 437, 438, 443, 444, 
684. 687

Траян, римский император — 457
Трифон Патрикеев, сокольник — 551
Трифон, христианский святой муче-

ник — 206, 550–551
Трифонов Ю. — 532
Трубецкой С. Н. — 520
Тудан (Дюдень), отец Шевкала (?) — 

391
Туракина, мать великого каана Гуюка — 

364 

Уваров А. С. — 531
Узал, сын Иоктана — 394
Узбек, хан Золотой Орды — 77, 390
Узиил, сын Ишия — 421
Улан, ханский посол — 687
Ульяна (Евдокия) Ярославна, княжна, 

дочь князя Ярослава Всеволодовича 
Переяславского — 345

Ульяна, христианская мученица, свя- 
тая — 33, 44, 76

Урван, правитель тирский — 460
Урдюй (Урадэ), сын Джучи, внук Чин-

гисхана — 50, 363 

Уриил, ангел-«воевода» — 475
Успенский В. — 539, 569, 588, 600
Успенский Л. А. — 632
Устинья Даниловна, дочь Даниила Ро-

мановича Галицкого — 358
Ут-Напистим, персонаж ассиро-

вавилонского сказания — 566
Уц, сын Арама — 394

Фалек, сын Евера — 218, 222, 394, 568, 
569

Фамарь, сноха Иуды — 247, 248, 249, 
558, 620, 621

Фарес, сын Иуды и Фамари — 248, 249, 
621

Фарсис, сын Иавана — 394, 643
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Фасмер М. — 610
Феврония (Евфросиния) Муромская, 

жена князя Петра Муромского — 
349

Федор Бармин (Борма Ярыжка), сказоч-
ный персонаж — 662

Федор Иванович («Семенович»), князь 
белозерский — 82, 83, 94, 114, 397, 
412

Федор Иванович Тютчев, русский поэт — 
411

Федор Олегович, князь рязанский — 
406

Федор Сабур, воин-костромич — 114
Федор Семенович — см.: Федор Ивано-

вич, князь белозерский
Федор Стратилат, святой мученик — 30, 

76, 156, 349
Федор Юрьевич (Георгиевич), князь ря-

занский — 51, 52, 59, 369
Федор Ярославич, князь, сын князя 

Ярослава Всеволодовича Переяс-
лавского — 344

Федор, князь елецкий — 99
Федор, князь, персонаж цикла повестей 

о Николе Заразском — 365, 366
Федорец — 419
Федоров-Давыдов Г. А. — 439, 440
Федорчук, ордынский воевода — 78, 

391
Федосья, жена воеводы Тимофея Волуе-

вича — 83
Фелатия, сын Ишия — 421
Феленковская И. В. — 576, 581, 582
Феликс V, антипапа — см.: Амедей VIII
Фема, сын библейского патриарха Из-

маила — 39, 357, 375, 445
Феогност, епископ переяславский — 

363
Феодор Добрый, епископ тверской — 

317–321, 676
Феодор Студийский (Студит), настоя-

тель Студийского монастыря — 137, 
453

Феодор Тирон, герой апокрифического 
сказания, святой великомученик — 
109, 135, 426

Феодор, архимандрит, основатель Си-
монова монастыря, архиепископ 
ростовский — 321–327, 682, 683, 
684

Феодор, боярин Михаила Черниговско-
го — 65, 69–73, 379, 382, 383

Феодор, епископ переяславский — 363
Феодора, княжна — 46
Феодорит Блаженный, епископ кир-

ский, богослов — 486, 500, 557, 596, 
602

Феодосий I Великий, византийский им-
ператор — 414, 455

Феодосий II, византийский импера-
тор — 442–443, 461

Феодосий Спасский, игумен — 31
Феодосий, игумен Пантократора — 

457
Феодосия Тирская, святая мученица — 

133, 138, 139, 450–451, 460
Феодул, римский воин — 459
Феопист, сын Евстафия Плакиды — 412
Феопистия, жена Евстафия Плакиды — 

412
Феофан Грек, иконописец — 448
Феофан, христианский богослов — 527, 

594
Феофано (Феофана), жена византий-

ского императора Льва Мудрого — 
138, 457

Феофил Антиохийский, христианский 
писатель-апологет — 486, 497, 498, 
517, 530

Феофил, епископ готфский — 455
Филарет (Дроздов), митрополит — 518, 

522
Филипп Нянка, воевода — 29
Филипп Пустынник (Монотроп), ви-

зантийский христианский автор — 
559, 561

Филон Александрийский, иудейско-
эллинистический религиозный 
философ — 509, 576

Филон, епископ карпафийский (капра-
сийский) — 275, 644

Филофей Коккин, константинополь-
ский патриарх — 682, 683

Филюшкин А. И. — 9
Фимна, мать Амалика — 420
Фирас, сын Иафета — 394
Флор — см. Фрол
Фогарма, сын Гомера — 394
Фол, судья израильский — 633
Фома Кацибей (Кацибеев), разбойник — 

107, 113, 432
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Фома Тынин, воин — 99
Фома, апостол — 275, 305, 666
Фома, посол великого князя тверского 

Бориса Александровича — 146, 147, 
151, 464

Фотиния, самаритянка — 487
Фридрих IV Габсбург, герцог тироль-

ский — 465
Фрол, святой мученик — 94, 95, 138, 

457 
Фрэзер Дж. Дж. — 566
Фувал, сын Иафета — 394
Фут, сын Хама — 394, 655

Хавила, сын Иоктана — 394
Хавила, сын Хуша — 394, 655
Хаврин, старейшина города Ветилуя 

(Бетулия), библейский персонаж — 
373

Хадад, сын библейского патриарха 
Измаила — 357, 375, 445

Хакон (Гакон) VI Магнусон, король Нор-
вегии — 292, 656, 661

Хам, сын Ноя — 218, 219, 220, 221, 223, 
289, 394, 395, 524, 567, 579, 582, 583, 
617, 620, 655

Ханаан, сын Хама — 248, 314, 315, 394, 
616, 655

Харальд, шведский полководец — 658
Хармин, старейшина города Ветилуя 

(Бетулия), библейский персонаж — 
373

Хацармавеф, сын Иоктана — 394
Хет, сын Ханаана — 394
Химафей, сын Ханаана — 394
Хозрой (Хосрой, Хосров) II Первиз, 

иранский шах — 120, 442
Хозрой, царь персидский — 137, 453
Хорс — см.: Гурс
Хосров — см.: Хозрой
Хосрой — см.: Хозрой
Хостоврул (Хоставрул, Товрул), «сын 

шурина» Батыя — 55, 374
Христина, шведская принцесса — 358, 

359
Хул, сын Арама — 394
Хуш, сын Хама — 394, 567, 573, 655

Цельс, римский философ-платоник — 
514

Цемарей, сын Ханаана — 394

Церен Э. — 592, 633
Цефания, священник — 404
Цуркан Р. К. — 14

Чегирхан, татарский воевода — 42
Челубей, противник Пересвета
Челяби-эмир, сын Мурада I — 426
Чингисхан, основатель Великой Мон-

гольской империи — 339, 363, 364, 
385, 393, 402, 403, 435, 438

Чистович И. А. — 14
Чолова Ц. — 532, 534
Чол-хан — см.: Шевкал

Шалеф, сын Иоктана — 394, 575
Шапур II, персидский царь — 457
Шаскольский И. П. — 656
Шафан, отец Ахикама — 404
Шахмат, ханский посол — 687
Шахматов А. А. — 348, 356, 395, 485, 

502, 569, 570, 571, 584, 586, 591, 592, 
593, 601

Шварн Даниилович, сын Даниила Рома-
новича Галицкого — 358

Шева, сын Иоктана — 394, 575
Шева, сын Рамы — 394, 655
Шевкал (Щелкан Дудентьевич, Щелкан 

Дюденевич, Щолкан, Чол-хан), хан-
ский наместник — 77–78, 390, 391

Шела, третий сын Иуды — 248, 620
Шешонк, фараон — 624
Шилох, одно из имен Мессии — 597
Шляпкин И. А. — 496
Шорин П. А. — 548
Шувалов С. В. — 511

Щапов А. П. — 508, 511, 514, 544
Щеглов А. П. — 468, 472, 473, 476, 482, 

488, 505
Щеголева Л. И. — 577
Щелкан Дудентьевич (Дюденевич) — 

см.: Шевкал
Щолкан — см.: Шевкал

Эдеку — см.: Едигей
Эйтяк, ордынский царевич — 687
Экземплярский А. В. — 428
Эллин, отец Ксута — 584
Эммаусский А. В. — 344
Эмпедокл, античный философ — 480, 

485, 565
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Эпикур, античный философ — 485, 515
Эратосфен Киренский, древнегрече-

ский математик, астроном, гео-
граф — 505, 579

Эрик, шведский герцог — 657, 660
Эшкола, союзник библейского праотца 

Авраама — 418

Югайло, литовский князь — 73
Юлиан Отступник (Флавий Клавдий 

Юлиан II), римский император — 
87, 92, 403, 411, 454, 552

Юлиан, кардинал — 154, 466
Юлий, вифинийский игемон — 469
Юпитер, древнеримский языческий 

бог — 505
Юрата, княгиня, жена Даниила Романо-

вича Галицкого — 358
Юрганов А. Л. — 419
Юрий (Георгий) Дмитриевич, князь га-

лицкий и звенигородский — 330–
332, 688

Юрий (Георгий) Ингоревич (Игоревич, 
Ингваревич), князь рязанский — 44, 
51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 361, 368, 
369, 370, 371, 374

Юрий (Гюргий), князь невежьский (не-
свижский) — 42, 359–360

Юрий (Гюрьги, Дюрьги; Георгий) Вла-
димирович Долгорукий, князь 
ростово-суздальский, великий 
князь киевский — 27, 47, 338, 356, 
359, 377, 414, 442

Юрий Бранкович, сербский деспот — 
467

Юрий (Георгий) Всеволодович, вели-
кий князь владимирский — 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 88, 337, 340, 341, 
342, 343, 344, 346, 347, 348, 351, 353, 
355, 368, 369, 374, 403

Юрий Давыдович, муромский князь — 
369

Юрий Данилович, князь московский, 
великий князь владимирский — 
292, 390, 660

Юрий Домамерич — 41
Юрий Кончакович, половецкий хан — 

39, 344, 357
Юрий Михайлович, новгородский боя-

рин — 355

Юрий, вельможа великого князя Васи-
лия Дмитриевича — 128

Юрий, князь Мещерский — 99
Юрченко А. И. — 490
Юрченко Е. А. — 388
Юрята, воин великого князя Юрия Все-

володовича — 38, 39
Юстиниан I Великий, византийский 

император — 133, 135, 150, 450, 
465, 638

Юсуп, Сюлименов сын, татарский 
«князь» — 124

Ягайло Ольгердович, великий князь 
литовский, король Польши — 401, 
406, 445

Яков Ослябятев (Ослябятевич), воин — 
83, 93, 110, 399

Яков Персидский — см.: Иаков Персид-
ский

Яков, обежанин (обез, абхазец) — 300, 
301

Якубовский А. Ю. — 428
Якунин С. Н. — 498
Якши-бей, татарский князь — 124, 446
Янин В. Л. — 389
Ярополк II Владимирович, великий 

князь киевский — 60, 359, 377
Ярослав (Афанасий) Ярославич, князь 

тверской, великий князь владимир-
ский — 36, 49, 345, 355

Ярослав Владимирович (Мудрый), 
князь ростовский, новгородский, 
киевский — 27, 79, 102, 103, 107, 
114, 337–338, 339, 341, 375, 396, 
397, 418, 419, 423, 434

Ярослав Всеволодович, великий князь 
владимирский — 27, 34, 35, 36, 37, 
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