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I. Предварительное замечание 

М ы начали заниматься изучением личности Григория Синаита , учителя иси-
хастской молитвы (ок. 1263 - ок. 1338 1 ) , уже в 1979 г. После нашего издания „Пер
вых Антирретик" Н и к и ф о р а Григоры (ок. 1293 - ок. 1361 2 ) м ы не продолжили на
шу работу над д а н н о й темой изданием „Поздних Антирретик" 3 или изучением то
го, что противник Григоры, Григорий Палама (ок. 1294 - ок. 1357 4 ) , написал в за
щиту исихастов, но предпочли обратиться к сочинениям самих исихастов, об уче
нии которых шёл спор со времени критики их Варлаамом Калабрийским (ок. 1290 
- 1348 5 ) в 30-е годы X I V в. Единственным опубликованным плодом этих занятий, 
кроме общего обзора о Григории Синаите в „Сообщениях Болгарского исследова
тельского института в Вене" 6 , был доклад на XIV Конгрессе византинистов 1981 г. 
в Вене, в котором м ы отнесли главные идеи исихастов к Евагрию и Псевдо-Мака-
рию/Симеону, отцам и учителям монашества, ж и в ш и м в Г / в. Этот тезис оспари
вался многими православными слушателями, но их опровержения не были убеди
тельными 8 . 1985 г. м ы также смогли получить степень доцента Венского универси
тета, защитив предварительное издание сочинений Григория Синаита, но ничего 
из тогдашних трудов, до и после этого года, не было опубликовано. В начале 90-х 

1 P L P П, № 4601. Можно предположить, что Григорию было ок. 20 лет во время его плене
ния турками (Житие 4, 1-4). Нашествие турок на его родину близ Смирны было, кажется, 
последствием завоевания ими Тралл на Меандре в 1283/84 г., см. о нём F A I L L E R A , La re
stauration et la chute définitive de Tralles au 13 e siècle. REB 42 (1984) 257. Что касается даты 
его смерти, на основе Ж и т и я Феодосия Тырновского мы пришли к выводу о том, что 
обычная её датировка 1346 годом вряд ли правильна {см. 30 z, прим. 255, и подробнее * 18, 
1. Афанасий и * 27, 1, 1-2 Феодосии и Роман). 
2 B E Y E R H.-V., Eine Chronologie der Lebensgeschichte des Nikephoros Gregoras. JOB 27 (1978) 
127-130 (№ 1). 153-155 (№ 82). 

3 Отметим в этой связи только то, что „Поздние Антарретики", текст которых сохранился в 
Laurentianus Graecus LVI, 14, folio 1-162 г, были полностью переписаны на пишущей ма
шинке и снабжены филологическим введением в диссертации: Université cattolica del Sacro 
Cuore, Façoltà di lettere e filosofia, Scuola di perfezionamento in filologia e antichità classiche e 
papirologia. Tesi di perfezionamento di M. P A P A R O Z Z I (matr. 88 518), Gli Antirrhetici posteriores 
di Niceforo Gregoras. Relatore Prof. Agostino Pertusi. Anno accademico 1970-1971. С согласия 
автора этой диссертации мы намеревались подготовить данный текст для печатного изда
ния, но нас отвлекли другие занятия. Мы прочитали лишь первую книгу и вновь сравнили 
текст с рукописью. Единственным печатным плодом этой работы является наша статья: 
B E Y E R H.-V., Der Streit um Wesen und Energie und ein spätbyzantinischer Liedermacher. JOB 
36 (1986) 255-282. 
4 B E Y E R . 1978,151 сл. (№81) . 
5Dizionario biografico degli Italiani VI. Roma 1964, 392-397 (S. IMPELLIZZERI ) ; PLP П, 
№ 2284. 
6 B E Y E R H.-V., Byzantinisch-bulgarische Kultoeinflüsse, erörtert am Beispiel des Gregorios Si-
naïtes. Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich 3/1 (1980) 185-198. 
7 B E Y E R H.-V., Die Lichtlehre der Mönche des vierzehnten und des vierten Jahrhunderts, erörtert 
am Beispiel des Gregorios Sinaïtes, des Euagrios Pontikos und des Ps.-Makarios/Symeon. JOB 
31/2 (1981) [= XVI. Intern. Byz.-Kongr„ Akten 12] 473-512. 
8 Die Kirchenvätertheologie in spätbyzantinischer Deutung (Hauptreferent H.-V. Beyer), Diskus
sion. JOB 32/1 (1982) [= XVI. Internationaler Byzantinistenkongreß, Akten П 1] 283-289. 



годов я предоставил свои материалы Eiji Hisamatsu, который использовал их в сво
ей диссертации о Григории Синаите 9 . 

Промедление обусловлено главным образом тем, что критика текста сочинений 
Григория Синаита оказалась очень сложной. Выражая свою весьма оригинальную 
духовность в письменной ф о р м е , благочестивый муж, в отличие почти от всех об
разованных византийских авторов, отдал пальму первенства смыслу, а не риторике . 
К правилам греческого я з ы к а о н относился довольно небрежно, так что к а ж д ы й 
переписчик исправлял его тексты, разумеется, по-разному. Ч т о б ы восстановить 
первоначальный текст Синаита , перед издателем встаёт задача установить многие 
неправильные, с точки зрения грамматики, прочтения в качестве lectiones difficilio-
res, не только чтобы передать своеобразный стиль автора, но также, чтобы выявить 
и с т и н н ы й смысл его слов. У ж е п р и установлении текста (constitutio textus) свет
ский издатель, д а ж е если он прошёл „школу" Н и к и ф о р а Григоры, должен заняться 
духовностью, о которой сам Григора, как, кстати, и большинство византийских 
учёных, почти ничего не знал. 

Ч т о б ы дать читателю представление о Григории, выскажем здесь суждение, во
бравшее весь н а ш п р е ж н и й опыт, хотя пока м ы не м о ж е м доказать его. Григорий 
был творческим мыслителем, подобно Плотину (ок. 205 - 270) в поздней антич
ности. Основатель неоплатонизма, завершая долгий путь античной культуры, не 
удовлетворился эклектическим согласованием её различных элементов, но осмыс
лил её самостоятельно. Григорий Синаит, хотя и целиком посвятил себя о б щ е н и ю 
со с в я щ е н н ы м и п и с а н и я м и церкви и монашества, всё ж е сотворил нечто новое, 
нигде у его предшественников не содержащееся. Плотин и Григорий сильно раз
личаются по образу мышления , но при издании их сочинений возникают сходные 
проблемы. Н е вникнув в о б щ и й смысл текстов, издатель может даже при тщатель
н о й филологической работе не владеть удовлетворительными критериями выбора 
среди различных прочтений. 

Внешнее сходство занятий Плотином или Григорием состоит в том, что в обоих 
случаях м ы располагаем житиями , составленными их учениками, П о р ф и р и е м (ок. 
234 - 302 /05 ) и Каллистом - патриархом Константинополя ( 1 3 5 0 - 1 3 5 3 и 1 3 5 5 -
1 3 6 3 / 6 4 ) 1 0 . Некоторые замечания Каллиста, касающиеся византийских интеллекту
алов, указывают на то, что он написал Ж и т и е во время жесточайших споров с Ни-
к и ф о р о м Григорой, с которым он тщетно пытался примириться осенью 1351 г . 1 1 

9 H I S A M A T S U Е . , Gregorios Sinaïtes als Lehrer des Gebetes (Münsteraner Theologische Abhand
lungen 34). Altenberge 1994. 
1 0 TÔNHL А. В., To crüYYpa4>rcov Epyov той obcouevixoù латрюсрхои KaXAiorou А . Афины 
1980, 22. 
1 1 В Ж и т и и 14, 7 Каллист намекает на 'людей, занявшихся суетной и внешней мудростью, 
изрекающих из своего чрева и делающих ложные предположения, чтобы нравиться публи
ке!. Это замечание,_как_кажется, указывает на события ночи после первого дня возглавляе
мого им паламитского Собора 1351 г., а именно 27 мая, когда Григора был увенчан наро
дом (Nicephori Gregorae Hist. 20, 4 [П 978, 19 сл. Bonn]; B E Y E R , Chronologie. 1978, 139). 
Житие , вероятно, также намекает и на попытку патриарха между сентябрём и ноябрём это
го года обратить Григору в паламизм (Gregorae Hist. 22, 3 [П 1047, 47, 20 сл.; 1048, 6-17]; 
B E Y E R , там же 141). Тогда Каллист пригрозил Григоре: „Как позже [т.е. после Гомера и 
Платона] собравшиеся соборы святых отцов, апостолов и пророков уничтожили их [этих 



Не только в период Средневековья, но и в н а ш и д н и Ж и т и е Плотина читают и ци
тируют чаще , чем сочинения этого крупного философа . Соответственно и Синаит 
более доступен п о н и м а н и ю через рассказ о его ж и з н и , нежели через своё письмен
ное наследие. Н о знакомство с собственным мышлением прославляемых, Плотина 
и Синаита, разумеется, таким образом остаётся поверхностным. 

Д л я филолога всё ж е важнее пока было избежать трудностей, созданных недос
таточным соблюдением Синаитом языковых правил. Каллист, хотя и гордился сво
ей необразованностью (* 14, 7-9. Духовность и личность Каллиста (И).) , всё ж е 
старался выставить напоказ именно своё образование. В отношении 
использовании риторики Ж и т и е не уступает сочинениям византийских интеллек
туалов. М ы встречаем здесь иногда даже места, п о р а ж а ю щ и е чисто эллинским 
духом, как, например , образ одной души, заключённой в двух телах (17, 14). 

В н а ш е м дополнительном комментарии, предназначенном для второго тома на
стоящего издания , м ы старались показать не только в н е ш н ю ю историю афонского 
исихазма на протяжении веков (с IX в. — X I V в. и далее), но и особенную духов
ность, которая проявилась впервые в трактате (Пс.-)Симеона Нового Богослова 
„Метод с в я щ е н н о й молитвы и внимания" (MéOoÔoç xfjç iepâç лроаеихлс *ai лроао-
Xfjç), затем была обработана исихастом Н и к и ф о р о м , а ф о н и т о м итальянского про
исхождения, в его „Слово о трезвении и охранении сердца" (Aôyoç nepi vrjipecoç xa i 
фиХакпс xapô iaç ) , и достигла своего зенита в творчестве Григория Синаита. Её 
в н е ш н и й признак - определённые телесные упражнения при молитве, состоящие, 
между прочим, и в регулировании дыхания. Хотя духовность двух предшественни
ков С и н а и т а и его самого не ограничивалась этими психосоматическими приёма
ми, и м е н н о они стали общеизвестными, после того к а к оказались камнем преткно
вения для Варлаама Калабрийского и его приверженцев во второй половине 30-х 
годов X I V в. Хотя Варлаам был осуждён в 1341 г., психосоматический метод стал 
предметом сокрытия уже в Ж и т и и , н а п и с а н н о м Каллистом, который его не упоми
нает. Рекомендуемое (Пс. - )Симеоном сосредоточение взгляда на пупе (пупосозер-
цание) отретушировано и в новогреческой парафразе его трактата о „Методе" в 
„Филокалии" 2 . Метод, кроме того, подвергся полной ретуши в русском переводе 
„Добротолюбия" . Недавно было довольно убедительно показано , что импульс это
му методу был д а н извне, путём заимствования у суфизма (* 11, 7. Исихазм на 
Афоне до Григория Синаита, № 9). Хотя исихастская молитва сходна у трёх авторов 
сходна п о с т о я н н ы м призыванием Иисуса Христа, она не была христоцентричес-
кой, но стремилась к единой энергии Т р о и ц ы во время молитвы (Op. I 113, 35 сл.; 
* 11, 7, № 10). Исихасты искали Бога, используя при этом Иисуса в качестве по
м о щ н и к а (* 17, 1-26. Общее и разногласия между учениями о Боге Григория Синаи
та, Григория Акиндина и Григория Паламы). 

Другой вид духовности Синаита - замена церковного догмата о причастии пло
тью и кровью Иисуса, ужасавшего и некоторых христианских богословов до 

языческих мудрецов], хотя и были безграмотными, так и я, хотя безграмотен, уничтожу 
твою мудрость (соолер ouv штероу èXOoûaai ai auvoôoi TÙV àyitov naxépcov Kai OTOOTÔXCOV xai 
дрофятам xatéXuaav èxeivouç, à y p à u u a T o t ovreç, OUTCÛ Ôf| xàycb аураииатос; &v xf)v of)v хатаХи-
aco ao<t>iav)" (Hist., там же [1048, 11-14]). Соответствующее замечание об одном из учени
ков Синаита мы находим в публикуемом нами Житии 15, 15. 
12 Ср. H A U S H E R R I., La méthode d'oraison hésychaste. 1) Son premier exposé, attribué à Syméon 
le Nouveau Théologien. Orientalia Christiana 9/2 (№ 36, Roma 1927) 164, строки 11-15, и Фг-
XoxaXia V 87, строки 1-4. Подробнее об этом * 11, 7 , № 9 а, прим. 



него, учением об участии в свете трансцендентного Христа, н и к о и м образом 'не 
поедаемого и не приносимого в жертву' (Op. I 96, 18 ЦТ)ТЕ EGOIÔUEVOÇ цг)те 0uôuevoç 
г) ôccHavobuevoç ясояоте). О н заслужил отдельного изложения (* 17, 25. Очерк исто
рии причастия), хотя Каллист это обстоятельство не упоминает, а отвечает только 
на обвинение А к и н д и н а в отмене божественного „смотрения", обвиняя в таком ж е 
проступке тех, кто считает божественную „благодать" сотворенной (17, 25). Пони
м а н и е Синаитом причастия верующего как участия в свете Христа уже в X I V в. 
Н и к о л а й Кавасила, внешне друг исихастов, заменил длинным наставлением о спа
сительном характере предлагаемого, как и Православной, так и Католической цер
ковью превращения хлеба и вина в плоть и кровь Христа во время литургии 1 3 . Те, 
которые называют себя сегодня исихастами, как сказал мне старец на Патмосе 
многие годы назад, хотят причащаться каждый день. Митрополит К о р и н ф и и 
(эпархии К о р и н ф а ) М а к а р и й Нотара, друг Н и к о д и м а Агиорита, издателя „Фило-
калии", собрания , которое содержит и первое издание аскетических сочинений 
Григория Синаита , рекомендовал верующим в трактате, появившемся в Венеции в 
1783 г., к ак м о ж н о ч а щ е п р и ч а щ а т ь с я 1 4 . Н а м ё к на подобное понимание мистерии 
м ы н а ш л и т а к ж е в м о н а ш е с к о й литературе нашего в р е м е н и 1 5 . 

С о к р ы т и е применения психофизического метода молитвы и отказ от него ли
ш и л и школу Синаита наиболее бросающегося в глаза внешнего признака . Ч т о 
касается других составных частей его учения, то нужно опасаться бездумного 
отождествления его духовности с образом мышления его учеников. Каллист, не
сомненно , был одним из наиболее любимых им духовных чад. Его свидетельство 
об этом (13, 5) заслуживает доверия. Есть и указания на то, что в отличие от дру
гих подвижников Синаит не осуждал личную дружбу между монахами (17, 14 сл.). 
Он, однако, не зависел душевно от присутствия своих учеников и друзей и был в 
состоянии оставлять всех, кто его окружал (23, 2; 26, 1), временно, н а долгое вре
мя, или навсегда. Всё ж е Каллист был самым значительным хранителем духовного 
наследия Григория Синаита в Византии, в то время как в Болгарии это место занял 
Феодосии Тырновский. Последний , будучи связан с двором царя И о а н н а Алексан
дра, но, скрывая своё, вероятно, знатное происхождение, в качестве ученика Сина
ита стал духовной совестью своей родины. Незадолго до кончины, будучи уже 
больным, он прибыл в Константинополь , был тепло принят соучеником-патриар
хом, и умер там 27 ноября , вероятно, 1362 г . 1 6 Там Каллист написал Ж и т и е Феодо
сия, которое сохранилось только на древнеславянском я з ы к е 1 7 . Гонис привёл уже 

13 Ср. Кавасила Николай, Изложение божественной литургии (Eiç rf)v 0eiav Xerroupviav) A ' 
1; ç ' 1 -6 ; AB' 1 - 1 5 (SC 4 b i s , 5 6 . 8 0 - 8 4 . 2 0 2 - 2 0 6 SALAVILLE - B O R N E R T - GOUTLLARD - PÉ-

R I C H O N = PG 1 5 0 , 3 6 8 D - 3 6 9 A. 3 8 0 D - 3 8 1 D . 4 4 0 A - 4 4 1 A). 
14 См. BißXiov грихсофеХеотатоу лер1 auvexoùç МетаХгцресос TCÛV àxpavrcov той Xpioroû диотпрг-
cov. По\тцда той айтой M A K A P I O Y N O T A P Ö , <ШХОЛО1Г]9БУ ШО TOÖ aoiö 4uoi) [sic!] NiKOAr|MOY 'Ап-
OPEiTOY, то лразтоу TUTOOOEV èv BeveTia то 1 7 8 3 , то беитероу xai тр1тоу лара той juovaxov 
KnNET. X ÀOYKctKH [ 2Афины 1 8 8 6 ] . Афины 2 0 0 1 . 
15 См. * 19, 1_.._Экскурс о Вулевтириях, № 2 8 . 
1 6 rôNHl. 1 9 8 0 , 2 2 . 
1 7 ЖитУе и жизнь преподобнаго отца нашего ©есодоиа иже къ ТръновЪ постинчьство-
вавшаго, съписано светвишимь патриархомь Кшнстантана града курь Калистомь. Ссы
лаем на издание: В. Н. З Л А Т А Р С К И (Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 2 0 , 
№ 5 ) . София 1 9 0 4 , 9 - 3 6 ; новоболгарский пер.: К И С Е Ж О В Ъ В. Сл., Житието на св. Теодосий 
Търновски като исторически паметникъ. София 1 9 2 6 , 3 - 3 2 ; обширное новогреческое резю
ме: T Ô N H L . 1 9 8 0 , 8 4 - 8 9 . Ср. параллелизм с заглавием Жития Синаита. 



достаточно аргументов в пользу подлинности Ж и т и я , т.е. настоящего авторства 
Каллиста 1 8 . Возникает д а ж е вопрос, не было ли оно изначально написано на сла
вянском языке . Литературный стиль, в особенности образы, позаимствованные у 
природы, и м е ю щ и е параллели и в Ж и т и и Синаита, во всяком случае, указывают 
на авторство патриарха, которому Ж и т и е в своём заглавии и приписано . Д л я до
полнения картины ж и з н и Синаита и дальнейшего развития исихазма в Болгарии 
нам потребовались о б ш и р н ы е извлечения из него. И х объём оказался таким, что 
предпочтительно было перевести целое Ж и т и е и сообщить перевод читателю в 
качестве вставки в комментарий (* 27, 6, № 1-2. Феодосии и Роман). В предложен
ной ф о р м е перевод является плодом труда Ирины Анатольевны Летовой и нашего с 
ней сотрудничества. 

Главные д а н н ы е греческого Ж и т и я Ромила, написанного Григорием С и н а и т о м 
Младшим, т а к ж е вошли в н а ш комментарий (* 27, 6, № 3 - 4 . Ромил и Иларион). В 
то время как Феодосии , руководитель отшельнической о б щ и н ы на горе Келифаре-
во, выступал не раз как р е ш а ю щ и й авторитет по делам Православия в Болгарии, 
исихазм Ромила ограничивался главным образом практикой, упражнением в чрез
мерном смирении , подчинении больному, эгоистическому старцу, заботе о нём и 
исполнении всех его желаний. Только в следующем поколении о б щ и н а Ромила 
приобрела под руководством его ученика и биографа Григория определённое об
щественное значение , уже не в завоёванной османами Болгарии, а в Сербии. 

С м и р е н и е — тот пункт, по которому м о ж н о отличить исихазм Синаита от его 
искажения и подделки. О н о играло огромную роль уже в его у ч е н и и 1 9 , прежде чем 
его метод молитвы и боговидения были подвергнуты публичной критике . Его глав
ной целью было искать грехи не у других, но у себя. Каллист постоянно хвалит сво
его учителя и критикует его только в том пункте, что он 'всегда оценивал слова* 
своих критиков и т а к и м образом 'дал место злобе' (21, 10). Ученичество у Синаита 
дало Каллисту такую религиозную самоуверенность, как будто он был учеником 
самого Иисуса. При зн авая приписанную ему Григорой необразованность (* 14, 7 -
Р), которой противоречат его способности как литератора, Каллист претендовал на 
непогрешимость своих поступков как церковный деятель. Такой о ц е н к и самого се
бя не следует искать у Синаита. 

Если у Каллиста м о ж н о найти какое-то искажение духовных принципов Синаи
та, то у Григория Паламы, с которым обычно связывается само понятие исихазма, 
бросается в глаза вообще отказ от них. Это м о ж н о вывести уже из того факта , что 
Палама искал заблуждения исключительно у своих противников. То, что и м я Пала
м ы не встречается в сочинениях Синаита , само по себе не показательно, так как 
там встречается очень мало имён современников. Более удивительно, что и Палама 
в своих многочисленных полемиках н и разу не упоминает Синаита . Впрочем, од
н а ж д ы он процитировал его без указания на источник и в такой и с к а ж ё н н о й фор
ме, что это место стало м и ш е н ь ю жесточайших нападений со стороны Григоры. 
Затем цитата была отретуширована, и память о ней осталась только в „Антиррети-
ках" I противника П а л а м ы 2 0 . Н е случайным может быть и то обстоятельство, что 

1 8 T Ô N H L . 1980, 89-96. 
19 См. в особенности Op . I 115. 117; * б, 4 - 7, L Дисциплины, принадлежащие к 
монашеской практике. 
2 0 Ср. Григора Никифор, Antirrhetika 1243, строки 1-3 B E Y E R и Григорий Синаит, Op. IV 7, 
69-74; см. * 17, 1-26. Общее и разногласия между учениями о Боге Григория Синаита, Григо
рия Акиндина и Григория Паламы. Этот пассаж моего комментария был уже опубликован на 



Каллист не упоминает Паламу в Ж и т и и Синаита ни разу, хотя в точности следует 
догматическому различению им несотворённой сущности и несотворённых энер
гий Бога (12, 9 и примечания). 

М о й тезис, что полемика П а л а м ы в защиту исихазма является вообще отказом 
от принципов Синаита , без дальнейших аргументов может казаться недопусти
мым. Поэтому подобает осведомить читателя сначала об уровне исследования этой 
проблемы, который подробно изложила в своей книге Ангелика Деликари. О н а от
мечает: „Потрясающее - то, что в X I V в. сосуществовали одновременно допала-
митский и паламитский исихазм. Héber t думает, что учение Григория Синаита 
вдохновило Паламу на дальнейшее выдвижение исихастского богословия 2 1 . Силь
н ы й толчок, который дало д в и ж е н и ю исихазма паламитское толкование (Оесорпоп), 
и смута, которая создалась исихастским спором, ведут часто к ошибочному отож
дествлению исихазма с п а л а м и з м о м 2 2 . Очевидно, эти два термина не могут быть н и 
отождествлены, н и разделены с о в е р ш е н н о 2 3 . О н и неразрывно связаны друг с дру
гом, поскольку исихазм есть некий более о б щ и й уровень, в рамках которого разви
вается и помещается паламизм, т а к к а к Палама был главным защитником и догма
тическим крепителем (катохири)ТГ|с) движения исихазма 2 4 . К р о м е того, системати
зация духовности исихазма у Григория Синаита имела последствием более лёгкое 
уподобление (афодоиоап) паламитского богословия 2 5 , В этом месте, пожалуй, нуж
но подчеркнуть, что учение Синаита было тем, что повлияло на славянский мир. 
Богословское толкование Паламы, это в высокой степени искусное богословие, не 
касалось, по сути, в большом объёме повседневной ж и з н и и опыта средневекового 
монаха и поэтому осталось менее доступным" 2 6 . 

немецком языке, см. B E Y E R H.-V., Übereinstimmungen und Differenzen zwischen der Gottes
lehre des Gregorios Sinaïtes, des Gregorios Akdindynos und des Gregorios Palamas. АДСВ 33 
(2002) 187-206, там в особенности с. 203-205. 
2 1 Со ссылкой на: L A B A U V E H É B E R T M., Hesychasm, Word-Weaving and Slavic Hagiography: 
The Literary School of Patriarch Euthymius (Sagners Slavistische Sammlung 18). München 1992, 
411. 
2 2 Co ссылкой на: G O L D B L A T T H., On the Theory of Textual Restoration among the Balkan Slavs 
in the Late Middle Ages. Ricerche slavistiche 27-28 (Рим 1980/81) 140; он же, The Church Sla
vonic Language Question in the Fourteenth and Finteenth Centuries: Constantine Kostenecki's 
„Skazanie izjavlenno о pismenech" // Рюсшо R. - G O L D B L A T T H. (ИЗД.) , Aspects of the Slavic 
Language Question (Yale Russian and East European Publications) I. New Haven 1984, 67 сл. 
73. 
2 3 Co ссылкой на: P O D S K A L S K Y G., Zur Gestalt und Geschichte des Hesychasmus. Ostkirchliche 
Studien 16 (1967) 15; он же, Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 
865-1459. München 2000,109 сл. 251. 
2 4 I V À N K A E., Hesychasmus und Palamismus. Ihr gegenseitiges Verhältnis und ihre geistesge
schichtliche Bedeutung. JÖBG 2 (1952) 25; X P T J I T O Y П., Пер1 та a ïna тг]с r ^ x a a m f j ç ëpiôoç. 
Грпуорюс ô ПаЛаиас 39 (1956) 137. 
2 5 Со ссылкой на: M E Y E N D O R P F J., ы. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe. Paris 1959, 
136: „Cette systématisation de la spiritualité hésychaste chez Grégoire le Sinaïte rendra à la fois 
plus nécessaire et plus facile l'intégration théologique palamite". 
2 6 ÀEAHKàPH AiTEAlKri, A Y I O Ç Грлуорюс о Livarrnç,. H Opaan, кш л auußoAfi тои отг) ôiàôoan. 
той T}ovxoLo\iov ота ВаХксма. H аХаржл. иетафраот) тог) Bioi) TOD ката то архаготеро хегроура-
фо. Фессалоника 2004, 98 сл. 



Изложение Деликари, составленное отчасти из цитат других исследователей, 
указывает на главные ф а к т о р ы духовного развития монашества первой половины 
X I V в., но, на н а ш взгляд, не совсем правильно оцениваемые. П о т р я с а ю щ е е состо
ит в том, что существовали, как одновременно, так и друг д о друга, исихазм и па-
ламизм, я в л я ю щ и й с я не исихазмом, но только его догматической защитой. Хотя и 
Григорий С и н а и т исходил из христианского предания, в т о м числе и церковных 
догматов, он стремился, как до него мессалиане, Евагрий, и суфии, к непосредст
венному переживанию Бога, к тому, чтобы переживать богословие, проверять его 
опытом. Это отличительный признак (differentia specifica) его духовности. Перво
начальный толчок произошёл не от Паламы, который только сослался, между про
чим, на исихастов, чтобы обосновать своё я к о б ы доказательное отвержение Filio-
que, но от Варлаама, напавшего в ответ на критику Паламой своего агностицизма 
на исихастский метод молитвы. Нападение было не только сильно, но д а ж е разру
шительно, так как Варлаам с подавляющим большинством богословов и метафизи
ков дуалистической или монистической направленности, другими словами, идеа
листов разного оттенка, проводил чёткую грань между духовным и материальным 
миром, так что мог дать только отрицательную оценку телесным ф о р м а м молитвы. 
Причиной энергичного выступления Паламы был не п о и с к истины, - ибо оную он 
уже предполагал у себя, - но то обстоятельство, что человек с Запада напал на 
вариант православной религиозности. Богословие П а л а м ы есть некая прикладная 
(ad hoc) теория для з ащиты исихастов в официальном суде того времени. Отвечая 
на вопросы анонимного собеседника, „отец" от имени истины сначала очерняет 
светскую мудрость, повторяет л о ж н о е возведение мудрости Платона к М о и с е ю ( 1 , 
1, 1 1 ) , до п р е с ы щ е н и я использует высказывания Павла против светской образован
ности ( 1 , 1, 1 2 и далее) , даёт свои негативные оценки Платону, Сократу, Гомеру, 
Гесиоду, дискредитирует „Халдейские оракулы", которые ему известны через Ни-
кифора Григору ( 1 , 1, 1 6 ) , отвергает досократовское учение о возникновении и 
исчезновении ( 1 , 1, 1 7 ) . Второй вопрос относится к критикуемому Варлаамом ме
тоду молитвы. Собеседник замечает: 

„Они (противники) говорят, что мы поступаем плохо, стремясь заключать ум внут
ри тела; ибо вон из тела, говорят, нужно скорее всячески выталкивать его. Из^за это
го и сильно поносят некоторых из наших в сочинениях против них, когда они уве
щевают начинающих смотреть на себя и через дыхание внутрь слать собственный 
ум, говоря, что не отделён ум от души. Итак, не отделённый, но находящийся внут
ри как опять может слать внутрь кто-то? Они говорят также, что они говорят (за
ставляют) водворять и божественную благодать через ноздри" 2 7 . 

Так как здесь речь идёт о столкновении идеалистов и исихастов, менее удалённых 
от здравого смысла, сообщим вкратце н а ш собственный взгляд: одного из идеалис
тов, считающего себя критическим ф и л о с о ф о м в отличие от неотомистов, м ы 
услышали, будучи студентом Боннского университета в 1 9 5 7 г. О н говорил, что 
психические процессы происходят во времени, но вне пространства. Идеалисты не 
правы, предполагая, что ум может существовать вне тела. Требование Варлаама из
гнать ум из тела, однозначно требованию самоубийства. О н всё ж е был прав в том, 

Варлаам, согласно Григорию Паламе, Тлер Ttov iepcov fjouxaÇôvrcov 1, 2 ( I 7 1 , 2 1 - 7 3 , 4 
M E Y E N D O R F F = Еиуур. I 3 9 1 , 1 9 - 3 9 2 , 3 Xpn£TOY) Aéyouoi yap гциас какие, mneïv ëvôov TOÖ 

асодатос cmevbovrac TÔV гщетероу едяергкХешгу voiV ëÇco y a p той асодатос фасп uâXXov XPH v a i 

лаутг тролсо TOVTOV èÇcooeïv. Аю Kai ОгаспЗроиш афобра nvàç TÛV гцдетерсоу, кат aiVrcbv урафоу-
тес, cbç TOÏÇ àpxapiotç Hapa ivoûvraç еф' é a u r o ù ç ßXerrew ка! Ô4à rfjç avanvorjc eïaco ne\xnz\v TÔV 

ohceïov vouv, фаакоутБс дп Kexwpiouévov eîvai Tfjç фгэдс TÔV vouv. TÔV ouv uf| Kexwpiojuévov, àXX' 
èvôvra лсос â v Etaw ледтто! nç, Фаш Ôè каг Tf|v 06iav x<xpw ôià TCÛV UUKTTJPCOV eiooiKiÇeiv Xéyeiv. 



что ум не отделяется от души. Безумная душа возможна, но не бездушный ум. Иси-
хасты н е правы, предполагая, что ум блуждает вне тела. Н о обычному человеку 
ошибка исихастов понятна , д а ж е легко воспроизводима. Р а с с е я н н ы й человек, уче
ник, например , не сосредоточенный, во время урока не обращает внимания н и на 
себя, н и на близкий, но уже внешний предмет обучения, но как бы уходит со сво
и м умом через окно на улицу. М ы полностью понимаем, о к а к о м роде явлений 
идёт речь, но м ы э т и м и словами неправильно объясняем его. У м несосредоточен
ного ученика остаётся в его голове, также никакое психическое движение , напри
мер взгляд 2 8 , не исходит от рассеянного. Разница между рассеянным и сосредото
ч е н н ы м учеником состоит в том, что первый воспринимает не предмет урока, но 
образы с улицы, сообщаемые ему солнечным светом. У м у удаляется только тогда, 
когда и м е ю щ и й его удаляется из аудитории, чтобы купить, например , мороженное 
на улице. Т а к ж е п р и этом ум остаётся всегда внутри имеющего его. Итак, требова
ние заключать ум внутри себя, если вообще имеет смысл, д о л ж н о означать нечто 
иное , а и м е н н о , заключать что-то внутри человека внутри чего-то, что также есть 
внутри человека. Григорий Синаит придал постулату внушения ума в Ор . Ш 
следующую форму: 

„И сидя с утра на соломенном сиденье, втисни ум из ведущей части (души) в сер
дце, и держи его в нём" 2 9 . 

В т о м ж е произведении он локализирует ведущую часть (души) в м о з г е 3 0 . То есть, 
ум, согласно ему, должен быть перемещён из мозга в сердце. Хотя это, согласно се
г о д н я ш н е й медицине , невыполнимое требование, всё ж е ясно , что смысл устава: 
полная власть ума над телом. Если перемещается не ум, то , во всяком случае, дви
гаются приказы, нервные импульсы, исходящие от него. У кого опыт, у того и ис
тина д а ж е в том случае, если он неправильно описывает опыт. У кого нет опыта, у 
того нет подлинного критерия истины. Он заменяет его ссылкой на авторитеты, от
казывается от менее авторитарных в пользу более авторитарных источников, ему 
кажется предпочтительнее всего ссылаться на тех, против кого уже не позволено 
возражение , например , на призванного Богом или самозванца апостола Павла, или 
на самого Господа. Т а к и м образом, решения вопроса об истине или л ж и оказыва
ются чисто идеологическими. Верность и ошибочность зависят от верности и оши
бочности господствующей религии, не от опыта. Итак, Палама решает проблему 
местоположения ума следующим образом: 

„Так как и одна вещь со многими способностями есть наша душа и использует как 
орудие тело, по природе живущее в согласии с ней, с помощью каких орудий дейст
вует та её сила, которую мы называем умом? Но ведь никто никогда не предполо
жил, что размышление поселено на ногтях или на веках, также не в ноздрях или на 
губах" 3 1 . 

Если мы говорим, „бросить взгляды на что-то", и имеем в виду разные чувственные вос
приятия какого-то предмета, например мест книги, то описываем феномен неправильно, 
думая о том, что мы бросили эти взгляды. Если обозначаем словом „взгляд" образ, исходя
щий от наших глаз по нашей воле и возбуждающий посредством глаз другого лица какую-
то реакцию у этого лица, например, веселье или испуг, то слово 'бросить' соответствует 
феномену. 
2 9 Ор. Ш 2, 4 Kai ало |ièv лрсогас Ka9eÇô|aevoç èv omOaptaia кабебра, ayÇov TÔV VOÖV ек той 
fiyepoviKoû èy xapô ia , Kai кратег aÙTÔv èv aÙTfj. 
3 0 Op. Ш 11,15 то fiyejuoviKÔv èv тор еукефаХсо. 
3 1 Палама Григорий, Тлер TCÛV iepcôv f|o^xaÇôvrcov 1, 2, 3 (179, 18-24 M E Y E N D O R F F = Luyyp. I 
395, 17-22 Xpr|LTOY) 'Ercei ôè Kai ëv èoTi ttoXuôuvanov лроуца г| каб' гщас ipuxn, ХРП Т Ш б' cbç 
ôpyàvco тф Çfjv кат' aÙTqv лефикотг асодатг, -riarv cbç ôpyàvoiç xpcojiévr) èvepyeï ц Ошадгс aînfjç 



Здесь м о ж н о остановить Паламу указанием на то, что составители Талмуда по
местили не ум, но душу (жизнь) в ноздрях, ссылая на Бытие 7, 22, где написано , 
что при великом потопе 

„всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло" 3 2 . 

Палама пишет далее: 

„Что оно (размышление) находится внутри нас, есть общее мнение всех. Спорили 
же некие о том, чем из внутреннего оно пользуется как первым орудием. Ибо одни 
помещают его в мозге как в каком-то акрополе, другие же означают ему самое сред
нее место сердца и тамошнего очищением извлеченного из душевного духа носи
теля" 3 3 . 

Палама цитирует здесь тонкие изложения Синесия , известные ему из комментария 
Никифора Григоры, о связи духовного с материальным, но уже переделанные в 
смысле собственной идеологии. У Синесия читаем: 

„Восприятие ведь восприятий оно (воображение), так как воображающий дух - все
общий орган чувства и первое тело души. Но он скрывается внутри и имеет власть 
над живым существом как из акрополя; ибо вокруг него природа устроила всю дея
тельность головы" 3 4 . 

Мы встречаем здесь душевный дух, называемый Синесием в о о б р а ж а ю щ и м (фан
тастическим), образ акрополя, в дальнейшим и редкое слово œreiXiKpvveïaOou, озна
чающее у Синесия , как м о ж н о вывести из следующей цитаты, только 'лишаться 
смешения ' (очищаться) , у Паламы, очевидно, ' очищением извлекаться ' . 

„И кто, следовательно, болеет относительно воображающего духа, да не требует яс
ных и несмешанных видений. Какая же его болезнь и чем он гноится и откармлива
ется, и чем очищается и лишается смешения и возвращается в свою природу, узна
вай от неизреченной философии, с помощью которой он, очищаемый через свя
щеннодействия, исполняется Богом" 3 5 . 

И в дальнейшем находим также слово бутцю., о значающее 'повозка, носитель ' , ко
торый извлекает Палама очищением из душевного духа, в то время как Синесий 
отождествляет воображающий дух и носитель: 

ашт|, flv каХойдеу voûv; 'AXXà yap oùÔeiç лоб' wrevôriaev, our' èm TOÏÇ OVUÇIV, our' èv TOÏÇ рХефа-
poiç, oùôe^ievoùv èv TOÏÇ uuKTfjpoiv f\ TOÏÇ xeiXemv èvcpKiajuévnv EÎVCCI TT|V ôiàvoiav. 
3 2 Талмуд, Трактат V 45 b // Der babylonische Talmud, übers, von L . G O L D S C H M E D T . 

Frarikrurt/M. 1996, V I 161 сл. 
3 3 Палама Григорий, Тлер TCOV iepiov f|auxaÇôvrcov 1,2, 3 (179, 24-29 M E Y E N D O R F F = Еиуур. I 
395, 22-27 Xpr|LTOY) 'Evrôç ô' ÎÎUÎV èveïvm nàoxv аитп auvooxeï. A\svéxQr\oav Ôé Tiveç, TiVt лрсо-
тср tbç ôpyàvio ХРЛ Т Ш T (uv èvrôç* oi uèv yàp cbç ел' акролоХег Tivi тф еукефаХф таш-nv èviôpu-
ouaiv, oi ôè Tf)ç xapôiaç то деаттатоу xai то кат аито то(3 iimxucoù луеидатос àttetXiKptvnjaévov 
охлдсс ôiôôaaiv aiVrfj. 
3 4 Синесий, De msomniis 5 (152, 19 - 153, 5) aïa6riaiç y à p ata6r|aeiöv a u r n (sc. f| фаутаопа), 
ÖTi то (J>avTaaTiKÔv луейда KoivÔTaTÔv èoTiv aia0riTf|piov Kai айда лрштоу грихлс* àXXà то деу 
èvôouuxeï Kai Trjv àpxnv ë x e i T°ù СФои кабалер èÇ акролоХесос* rcepi yàp a û r ô moav TT|V Tf]ç 
KecjxxXfjç лраудатегау f| фитс фкооодг|сато. 
j 5 Там же 6 (154, 10-15) Kai öonc ouv то фа\таатгкоу теща vooeï, дг| алагтегтсо оафл длое ä-
XiKpivfj та беадата* fJTiç Ôè avrov vôaoç, ках oïç Хлда Kai rcaxuveTai, Kai olç кабагретаг Kai ôaret-
XiKptveïrai Kai eiç TT|V фгЗспу èrcàveiai, Tfjç алоррцтои фгХософгас rcuvöavou, иф' fjç каг кабагроде-
vov ога TEXETCOV ëvOeov yiveTai. 



„Ну, вот первый ее (т.е. души) и собственный носитель, если она становится доб
рой, утончается и превращается в эфир, если же она становится плохой, откармли
вается и превращается в землю" 3 6 . 

Стиль Синесия иератический, не христианский, но уже не языческий, особенный 
интерес его трактата „О сновидениях", к а к и подражания ему Паламы, состоит в 
попытке определить связь между идеальной и материальной с ф е р а м и бытия, в за
нятии проблемой, волновавшей ещё позднее Декарта и Канта . Синесий не был 
первым з а н и м а ю щ и м с я ею, он имел уже в Григории Н и с с к о м христианского пред
шественника, на которого ссылает Jean Meyendorff в своём издании „Триад" 3 7 . Н а 
то, что изложения Григория Нисского и Синесия родственны, намекает слово „ак
рополь", используемое ф и л о с о ф о м среди каппадокийских отцов и ф и л о с о ф о м асф-
риканским, к а к и Паламой , в том ж е контексте. 

В трактате Григория Нисского „Об устройстве человека" (Пер! ката<ЖБил,с àv-
брсолои, по-латыни D e opificio hominis) содержится глава со следующим заглавием: 

„Глава 11. Исследование о том, в чём следует предполагать ведущую часть (души), в 
которой (главе) также (встречаются) физиология о слезах и смехе и какое-то физи
ческое рассмотрение об общении материи, природы и ума" 3 8 . 

Текст начинается так: 

„Да молчит всё отгадывающее пустословие включающих умственное действие в ка
ких-то частях тела, из которых одни предполагают, что ведущая часть в сердце, 
другие же говорят, что в мозге ум пребывает, придерживаясь таких выдумок на 
основе поверхностных вероятностей" 3 . 

Судя по этим словам, у к р а ш е н н ы м выражением „пустословие" агитирующего про
тив науки своего времени миссионера и призванного Богом или самозванца апос
тола 4 0 , м ы не д о л ж н ы были бы ждать последующего изложения разных попыток 
локализации ума. Большинство христианских богословов, ставших в у н и ж е н и и все
го материального самыми верными учениками позднеантичного идеализма плоти-
новского оттенка, умалчивает о физиологических данных, другими словами, аргу
ментах в смысле материализма. Григорий Нисский , однако, не выполняет своё тре
бование молчания . Т а к и м образом он оказывается непоследовательным, но одно
временно и ф и л о с о ф о м менее ограниченного кругозора. Сначала он подробно со
общает об учении того, кто локализирует ум в сердце (156, 3 6 - 4 5 ) , затем распро
страняется о локализующих ум в мозге следующими словами: 

3 Там же 6 (155, 2-5) 'AXXà TOI то лрсотоу aînrfjç x a i ïôiov öxnua àyaouvouévnç; iièv Хелтиуетои 
x a i алагберошш, KaKuvoiiévnç Ôè лахиуетах Kai уеойтаг. 
3 7 Grégoire Palamas, Défense des saints hésychastes, <изд> J. M E Y E N D O R F F . Introduction, texte 
critique, traduction et notes, I. Louvain 1959, 78, прим. 3. 
3 8 Григорий Нисский, De opificio hominis (PG 44, 156, 26-30) КефаХаюу iß '. 'ЕСетаагс, èv тг-
VI то nyeuovtKÔv vouioréov, èv ф Kai rcepi ôaKpucov Kai nep\ yéXorroç фиаюХоуга, Kai Gecopnuà тг 
фиагкоу лер1 rfjç ката TT|V uXnv Kai TTIV fyvoiv Kai TÔV voöv Koivcoviaç. 

. . 3 ! _ J A _ ¥ же (156, 31-36) Егуатоо TOIVUV л а а а отохаотгкл иатаюХоуга TCOV uopioiç n o i acouaraoïç 
TT|V vonTT|v еуалокХею\тсоу èvépyeiav, cbv oi деу èv карбга то f|yeuoviKÔv sïvat Ttöevrai, oi 5è тф 
еукефаХф TÔV voûv èvÔiarrâaOai фаагу, елтоХаклс n a i тбаубтпоп тас тоюпЗтас èmvoiaç кра-
Toùvreç. 
4 0 Еф. 5, 4. Правда, в единственном месте, в котором встречается слово ucopoXoyia (дослов
но: глупословие) в Новом Завете, речь идёт не о науке, как 1 Кор. 3, 19, где написано: „Ибо 
мудрость мира сего есть глупость пред Богом". 



„Те, которые освящают мозг мышлению, говорят, что голова построена природой 
как некий акрополь всего тела; что живёт в ней как некий царь ум, охраняемый во
круг органами чувства как бы некими вестниками или щитоносцами. Указанием же 
на такое понимание они считают факт, что мышление потерпевших вред в мозго
вых оболочках отклоняется от здравого смысла, и что претерпевающие тяжесть в 
голове от пьянства теряют осознание приличия" 4 1 . 

Следует ещё больше аргументов в пользу локализации ума либо в сердце (157 , 4 -
11), либо в мозге ( 1 1 - 2 7 ) . Количественно аргументы в пользу мозга преобладают. 
Затем находим оценку аргументов и итогов самим Григорием Нисским: 

„Я же положения, что смущается часто при преобладании страданий мыслящая 
часть души и что ослабевает в своём природном действии мышление из-за какого-то 
телесного обстоятельства, называю истинными, и, что какой-то источник огнеоб-
разной теплоты - сердце, побуждаемое к пылким эмоциям. И ещё, кроме того, 
утверждение, что лежит в основе органам чувства мозговая оболочка, согласно сло
ву тех, кто исследует природу таковых предметов, обнимающая в себе мозг, и под
мазываемая парами оттуда, таковое, слыша от занимающихся анатомическими тео
риями, не отвергаю. Но я это отнюдь не считаю доказательством того, что бестелес
ная природа содержится в пространственных ограничениях" 4 2 . 

В дальнейшем каппадокийский ф и л о с о ф сделает следующий вывод: 

„Что ум равнопочётно прикасается к каждой из частей по несказанному закону 
смешения, следует предполагать" 4 3 . 

Мы должны различать здесь два значения слова „ум", 1. интеллигентность, свойст
венную человеку, и 2. предполагаемую интеллигентность, неосознанную, обеспечи
вающую рациональные ф у н к ц и и его тела. И м е н н о эту рациональность м о ж н о 
предполагать вне пространства, когда нет реальной возможности обнаружить её. 
Так как она, хотя действуя в нас, нами не определяется, м ы не м о ж е м её назвать 
нашей, но скорее приписать Богу. О н а становится нашей только вследствие тща
тельного медицинского исследования, и, к а к таковая, - л и ш ь умением немногих 
людей-врачей. Приписывать рациональность неосознанных происшествий Богу не 
причиняет мыслителю никакого неудовольствия. Н о локализация вне пространст
ва есть противоречивое в себе требование. Итак, то, что Григорий Н и с с к и й назы
вает несказанным з а к о н о м смешения (а и м е н н о ума и частей тела), должно было 
стать предметом „сказания" и объяснения . Рациональность оказалась в наше 

4 1 Григорий Нисский, De opificio hominis (PG 44, 156, 50 - 157, 1) Oi ôè TÔV еукефаХоу афге-
poùvreç тф Хоуюиф, соалер акролоХту тмх то\5 ла\тос асоиатос TT|V кефаХт^ ôeÔoufjaOai лара 
Tfjç фиаБсос XéyoDaiv èvoiKeïv ôè таитп кабалер Tivà ßaorXea TÔV V O W , olôv TIOIV аууеХгафорогс 
fj taaamoTaï<ç> TOÏÇ aiaGnpioiç èv кикХср оорифороииеуоу. Enueïov Ôè xai ouro t Tfjç Toiavrnç 
taovoiaç л о ю т т ш то ларауеобса TOO кабеатсотос TÔV Xoyiauôv TCOV кекаксоиеусоу тас ufjyiyyaç 
xai то èv àyvoia TOO лрелоутос yiveoSai TOÙÇ èv uéén карп(3арг|ааутас. 
4 2 Там же (157, 27-42) 'Eyco ôè то uèv èmTapàaaeoGai лоХХшас лрос тас TCOV лаблиатсоу èm-
KpaTrjoeiç то ôiavonuraôv Tfjç lyuxfic Kai außXuveoOai Tfjç ката фиату èvspyeiaç TÔV Xoyiauôv ек 
TIVOÇ acouamfjç лбрютааесос àXnOèç eivai фпиг, Kai ttnyny Tiva той ката то осоиа лирсоооис тлу 
Kapôiav eïvai, лрос тас Ouucoôeiç ôpuàç auyKivovuévrjV. Kai en лрос TOVTOIÇ ТО wroßeßXfjaOai 
TOÏÇ aioOnTnpioiç ТПУ uf|wyya ката TÔV Xôyov TCOV та To iaù ra фиаюХоуоиутсоу, лерглтшооиеулу 
èv èavTfj TÔV еукефоЗ^ каг TOÏÇ èraOev cVruoïç илаХегфоцеупу, TCOV тагс àvaTOuncaïç Oecopiaiç 
èaxoXaKÔTcov то TOIOVTOV акоисоу, ойк абетсо то Xéyouevov. Où uf]v âarôÔeiÇiv логоииаг таитлу 
той TomKaïç TIOI лергурафагс ецлершХлфба! тру аасоиатоу фиату. 
4 3 Там же (160, 47-49) Tôv ôè voöv ÔUOTIUCOÇ екаотср TCOV uopicov ката TÔV афраатоу Tfjç àva-
крааесос Xôyov ефалтеабаг уоцгатеоу. 

и 



время обеспеченной не с>тцествующим вне тела и прикасаю щ имся к нему дирижё
р о м или законом, но многочисленными однообразными информаторами , содержа
щ и м и с я в клетках, невидимых невооружённому глазу и п о з н а н и ю каппадокийца 
из-за этого недоступных. 

Григорий Н и с с к и й отверг локализацию ума не только на основе медицинских 
данных, но и на основе библейских слов: 

„И если некоторые выставят для этого Писание, свидетельствующее о ведущей час
ти в сердце, мы не примем слово без исследования. Ибо помнящий о сердце, также 
почки упомянул, сказав: + Испытующий сердца и почки - Бог + (Пс. 7 , 1 0 ) , так что 
или в обоих, или ни в чём интеллигентность вкючают" 4 4 . 

Рассуждение о том, что Бог испытывает сердца и почки, восходит к Давиду, пред
полагавшему, что Бог наблюдает и исполняет происшествия в чреве человека. От
вечая сегодня на проблему места и н ф о р м а ц и и , регулирующей процессы в сердце и 
в почках, нужно отвергнуть предположение „ни в чём", она существует в обоих ви
дах органов, в сердцах и в почках, и здесь и там не только в одном месте, но рас
пределённой во многих клетках. 

Вернёмся теперь к Паламе, чтобы понять различие создания теорий на основе 
опыта с одной и идеологии и цензуры с другой стороны. Учитель псевдоисихаст-
ский продолжает: 

„Мы же и сами точно знаем, что наша способность мышления, и если не внутри 
как в сосуде, - ибо оно бестелесно, - и не снаружи, - ибо и связано, всё же в сердце 
как в органе, научившись этому не человеком, но самим создателем человека, ^не 
то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет 
человека"*" (Мф. 1 5 , 1 1 ) "'"ибо из сердца исходят помыслы + (Мф. 1 5 , 1 9 ) " 4 5 . 

Идеолог ликует, если м о ж е т обосновать собственную истину или собственное за
блуждение, сочтённое истиной, главным духовным авторитетом. Таковым может 
быть равным образом и Иисус Христос, и Карл Маркс , которым приписывали в 
ра зные времена абсолютную истину. Слова, приведённые Паламой, по смыслу под
тверждаются Евангелием от Марка ( 7 , 1 5 сл. 1 8 - 2 3 ) . М ы имеем дело с п о д л и н н ы м 
учением Иисуса. Кто м о ж е т ещё сомневаться в том, что мышление в сердце? Ipse 
dixit. К а к м о ж е т заблуждаться П и ф а г о р , Иисус, Павел, Goethe, Marx , Ленин? 
О ш и б к и Иисуса и Павла исключались равным образом для Паламы, как и о ш и б к и 
М а р к с а и Л е н и н а для идеологов „Института Ф и л о с о ф и и А Н С С С Р " до упадка со
циализма и его кумиров, но вообще не устранена опасность того, что на их места 
не будут поставлены для поклонения опять новые или старые. Всем кумирам при
суща некая л о ж н а я божественность или заместительство Бога. Д а ж е после их па
д е н и я м ы не д о л ж н ы их демонизировать , чтобы не делать ошибку, соответствую
щ у ю ошибке их некритичных поклонников , но судить, как людей, исторические 

Там ж е ( 1 6 0 , 4 9 - 5 4 ) Köcv TT|V Графг^ nveç r\\iiv лрос тойто лротемоутаг, тр xapöia то луедо-
viKÔv иартирошссу, отЗк àveÇETàorcoç TÔV Xôyov Оеходеба. 'О yàp xapÔiav uvnaoeiç; xai ve<j>pcov 
éuvriuôveuoev, emcbv* +'ETÔ:ÇIOV xapÔiaç xai veфpol>ç ô @eôç+, icore fj адфотерогс fi ойоетерср то 
voepôv xaTaxXeiouaw. 
4 5 Палама Григорий, Тлер TCOV iepcov fio^xaÇôvrcov 1, 2 , 3 ( I 7 9 , 2 9 - 8 1 , 7 M E Y E N D O R F F = 

Luyyp. I 3 9 5 , 2 7 - 3 9 6 , 6 X P H L T O Y ) 'Hueïç ôè xai aikoi, ei xai дг|те èvôov cbç èv àyyeicp - xai yàp 
àacbuaTov - длте cÇco - xai yàp auvrmuévov -, àXX' èv rfj xapôia cbç èv ôpyàvco то Xoyionxôv rjucov 
eivai етотадеО' axpißcoc, où лар ' àvOpamou тойто ÔiÔaxoévTEç, àXXà лар ' aùroù той лХаааутос 
TÔV avöpamov, ÔEIXVUÇ, ОЛСОС +ой та daepxôueva, àXXà та еСерходеуа Oxet той оторатос xoivoî 
TÔV àv6pamov+, +èx yàp Tfjç xapÔiaç è£épxovrai+ ф^оту + oi ХоугадоГ. 



примеры, по которым они были смоделированы при добавлении божественных 
свойств. 

Поэтому важнейшая задача для занимающихся критическим изданием христи
анских текстов, подвергнуть своему обсуждению и высший авторитет христиан: 

+ Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусали
ма, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумыты
ми, руками, (укоряли) ... Потом спрашивают его фарисеи и книжники: „зачем уче
ники твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?" + 

(Мк. 7, 1 сл. 5). 
Со ссылкой на И с а й ю 29 ,13 Иисус им ответил: 

„... вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого" (Мк. 7, 8). 
Здесь следуют в Б М П ещё слова: „омовения кружек и чаш, и делаете многое дру
гое, сему подобное" , но они, по д а н н ы м критики текста, не подлинны, и, судя по 
их смыслу, т а к ж е не очень умны. Смотрим проблемы с вблизи. М ы на самом деле 
не моем рук д о еды, если отправляемся в университет, участвуем в каком-то заседа
нии и затем в каком-то приёме с сандвичами и напитками. М ы только предполага
ем, что люди , которые подготовили сандвичи, подготовили их умытыми руками, 
так как, если они не сделали этого, есть опасность после наслаждения едой полу
чить сыпь на губах или серьёзно заболеть от заражения. Поэтому не плох совет 
готовящему бутерброды омывать заранее руки. 

Затем Иисус, следует добавить, согласно Петру, вообще отклоняется от темы 
упущения омовения рук, в котором фарисеи порицали некоторых учеников. 

+ „Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословящий отца или мать 
смертью да умрёт. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар 
(Богу) то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать 
для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, кото
рое вы установили" (Мк. 7, 10-13). 

Это место н а м не совсем непонятно . „Корван" означает не дар родителям, как м ы 
однажды п р е д п о л о ж и л и 4 6 , но дар Богу, дар Богу - фактически дар храму, равви
нам. Н о кто д а р или что дар? Кажется , родители. П о ж и л ы е люди , однако , вряд л и 
могут быть даром, если дарение не связано с оплатой денег. Итак, д о б р ы й Иисус, 
вероятно, возмущён сыновьями, предоставляющими родителей для публичной 
заботы, т а к сказать, дому престарелых, за который заплатили или они, или сы
новья, м о ж е т быть, из родительского н а с л е д с т в а 4 . 

На вопрос о неумытых руках Иисур отвечает впоследствии: 
+ „Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из 
него, то оскверняет человека" + (Мк. 7, 15). 

Он это объясняет и не п о н и м а ю щ и м ученикам: 
+ „Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквер
нить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит в отхожее место, 
чем очищается всякая пища 4 и + (Мк. 7, 18 сл.). 

Б А Й Е Р Х.-Ф., История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе 
Феодоро. Екатеринбург 2001, 333. 
47 См. подробно, но не очень ясно о процитированном месте R E N G S T O R F К . Н . / / 
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament Ш. Переп. Stuttgart 1990, 865 f., s.v. xopßccv. 
4 8 По-гречески: xaOapiCcov лаута та ßpcouaTa. Составители немецкой ,JEinheitsübersetzung" 
относят это выражение как participium coniunctum к Иисусу в смысле: 'объявляя все пищи 



Он прав, но не полностью. Есть вещества, приносящее ущерб желудку, есть ве
щества, которые входят в кровь и сердце и приносят ущерб, есть и такие, которые 
не устраняются очищением. М и к р о б ы тогда ещё не были известны. 

+ Далее он сказал: „исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из 
сердца человеческого, исходят злые помыслы, блуд, кражи, убийства, прелюбодея
ния, жадность, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гор
дость, безумство, - всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека"* (Мк. 7, 
20-23) . 

Если сердце считалось Иисусом местом помыслов, тогда как реально оно является 
только помпой, обеспечивающей обращение крови, то, с одной стороны, очевид
но, что Иисус ошибался и что иудейские воззрения, вопреки Филону и Эрнсту Бло
ху, находились на более низком уровне, нежели греческая физиология , предпола
гая ум находящимся в мозге, хотя не без оговорок. Прекрасный пример научной 
осторожности нам предоставляет Гален, занимаясь этой темой. Утверждая вероят
ность, т.е. вероятную истину, он всё ж е ставит её под сомнение, отличаясь тем, м ы 
можем сказать, достойным воспевания образом от л о ж н ы х святых, как тот ж е Па
лама, в ы р а ж а в ш и й свои заблуждения с полной самоуверенностью. В произведении 
врача П века н.э. „О взглядах Гиппократа и Платона" читаем: 

„Ибо также не потому, что в голове как в акрополе подобно великому царю мозг 
учреждён, начало души обязательно у него, также не потому, что имеет чувства по
добно каким-то телохранителям поселёнными вокруг себя, также не, если кто-то и 
следующее говорит, что то, что небо во всём мире, у людей есть голова и из-за этого 
так же, как оно дом богов, мозг - дом мышления. Ибо, хотя всё таковое, правда, го
раздо более правдоподобно, чем сказанное о сердце, всё же не есть ни это достовер
но для точной науки, как ни то, что сердце - создатель голоса" 4 9 . 

Локализация Иисусом помыслов в сердце, даже если ошибочна, не умаляет нико
им образом значение его высказывания. М ы м о ж е м переделать его в смысле более 
приемлемой физиологии и сказать: 

чистыми' (не вызывающими культовых опасений, как у иудеев). Хотя только так можно 
предполагать регулярную грамматическую конструкцию, место, вероятно, несмотря на не 
названного очищающего, правильно переведено в цитируемой нами БМП. Ср. B A U E R W., 
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Ber
lin - New York 5 1971 , 765, s.v. кабаргСсо 1 а, вариант в смысле перевода Einheitsübersetzung, 
там же 2 а; догадки о субъекте очищения у BLASS F., Grammatik des neutestamentlichen Grie
chisch. Bearbeitet von A. D E B R U N N E R . Mit einem Ergänzungsheft von D. T A B A C H O W I T Z . Göttin
gen 1965, 92 (§ 137, 3, обработанное позднее переиздание этой грамматики содержит не
правильные „исправления"). Мне кажется, что следует дополнить к KaÖapiCcov как субъект 
по смыслу не вместе с Blass - Debrunner лесу („всё") или афебрсЬу („отхожее место"), но о 
аубрсолос. Имеем дело с nominativus absolutus mancus, вместо genitivus absolutus TOÖ àvOpcb-
лои оитсо mOapiÇovroç nävra т а ßpcouccTa. 
4 9 Гален, De placitis Hippoeratis et Piatonis (Пер! TCÛV 'Ьпгократоис; кш ПХатсоуос Ooyucrrcov) 
4Д7-сл-Р^Е-ЬАеу-013§е-уар, отл кабалер èv акролоХег Tfj кефаХр ÔIKT|V иеуаХои ßacnXecoc ô i, 
кефаХос ÏÔpuToti, ôià TOUT' éÇ àvàvKnç; r| rx\ç грихЛС <*РХП к а т ' oivràv èonv, oùôè, on кабалер Tivàç 
оорифороис exet тас aiaörjoeic; лериркюиеуас, ovb\ t\ ye tcai TOÙTO Xéyoi TIÇ, олер oùpavôç èv 
oXco тор KÔauio, TOUT' èv àvÔpomoiç; eïvat TTJV кефаХг|у x a i 5ià тогЮ', соалер èxeivoç okôç еотл TCOV 
Ôecov, ойтсо TÔV èvKé(t>aXov OÎKOV eivai TOÖ Xoyiauoû. Kai yàp та To i aù ra к а т е р ö v r a лоХи uèv m-
ôavcoTepa TCOV èm Tfjç KapÔiaç eipnuévcov, oucoç OÙK ëoTtv oùôè айта люта лрос етатгщлу aKpißfj 
кабалер oùôè, o n rfjç 4>tovfjç; rj карога Ônuioupyôç èonv. 



„из головы человеческой, исходят злые помыслы, блуд, кражи, убийства, прелюбо
деяния, жадность, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство, - всё это зло из головы исходит и оскверняет человека". 

Мы подчёркиваем д а ж е тот ужас, на который Иисус обратил внимание , говоря, что 
из головы как будто из акрополя и от великого царя по п о д о б и ю небесных богов 
или Бога исходит всё зло, что л ю д и причиняют себе или друг другу, в то время как 
неправильное умозаключение Паламы не относится ни к чему. Явствует неприлич
ное состояние мышления , которым м ы гордимся как люди. М ы предпочитали бы, 
чтобы вся эта злоба исходила от низменных инстинктов, но не то , чтобы она воз
никала только с мышлением, являясь частичным умственным действием, в конце 
которого недаром стоит безумство, не потому, что ум при злобе отсутствует, н о по
тому, что его частичное действие вводит его в неразрешимые противоречия. От
дельные счёты не согласовываются, общий счёт не удаётся. Иисус становится жи
вым через отказ от его обожествления Павлом. М ы м о ж е м возражать ему, что не 
всё зло происходит изнутри. Зло приходит и извне. Есть заражения . Б о г не может 
творить планеты без землетрясений. Н о вряд ли есть сомнения в том, что больший 
вред люди приносят друг другу, если не сами себе. 

Как сказано, Палама - идеолог, не опытный искатель Бога, не одарённый обна
ружитель зла, хотя о зле знает больше, чем о добре. Исихастскую молитву с обра
щением глаз на пуп он сравнивает с молитвой мытаря у Луки: 

„Как говорит Господь в евангелиях, он + н е смел даже поднять глаз на небо + (Лк. 18, 
13). Вот этому подражают те, кто обращает во время молитвы видение к себе" . 

В дальнейшем Палама отвергает до сего не упомянутое ругательство 6|дфаХ01ри^01 
(имеющие душу в пупе) , которым Варлаам обозначил таким образом молящихся \ 
Он ссылается на сочинения Симеона Нового Богослова, несомненно, приписав 
„Метод с в я щ е н н о й молитвы и внимания" известному константинопольскому мис
тику македонской эпохи, хотя этот трактат, вероятно, не принадлежит ему. Говоря 
о Н и к и ф о р е , ' собравшем из всех отцовских высказываний практику трезвенна ' , он 
имел в виду его „Слово о трезвении и охранении сердца". Григория Синаита он не 
упоминает. О других духовных авторитетах, на учениях которых он основывается, 
Феолипт Ф и л а д е л ь ф и й с к и й и константинопольский патриарх А ф а н а с и й , Н и л „из 
итальянцев", связанный с Феолиптом, и Илия, встречающийся в Ж и т и и Афана
сия, вообще не известно их отношение к молящимся по методу (Пс.-)Симеона. 
Даже согласие между учителями, на которых Палама сослался посмертно, не 
следует предполагать в каждом случае. Названный им Селиот выступил в 1293 г. 
как противник названного им патриарха 5 2 . 

Так к а к у самого Паламы нет мистического опыта, его высказывания об исихаз-
ме представляют собой отрывочную и н ф о р м а ц и ю о наставлениях других. В тре
тьем своём вопросе а н о н и м н ы й собеседник обвиняет критиков исихастов в каких-
то противоречивых утверждениях, одни из которых могли бы быть также 

Палама Григорий, Ттгер TWV iepûç riouxaÇôvrcov 1, 2, 10 (I 95, 21-24 ME Y E N D O R F F = Luvyp-
I 403, 15-18 XPT)LTOY) Кабссяер yàp èv euavyeXioic, <t>naiv à Kvptoç- 'Exeïvoç + OÙK r\Qekev oûôè 
TOÙÇ офОаХдоис eiç TÔV oùpavôv àpm + . TOÙTOV öf| ÇnXoùmv oi гаитоТс èv тф euxeaôou 7Tpooéxov-
T6Ç TT|V o\piv. 
5 1 Там же 1,2,11 (I 95 ,24 - 97,22 M E Y E N D O R F F С неправильной пунктуацией. Лучше текст в 
греческом изд., см. Еиуур. 1403,19 - 404,16 XPTJLTOY). 
5 2 Там же 1, 2, 12 (199 ,1 -24 = 1404 ,17 - 405,15), ср. также 2, 2, 3 (I 323, 18-21 = I 5 0 9 , 1 2 -
15). См. PLP УТЛ, № 20325 №клфорос, Schriftsteller; IV, № 7509 0е6Хлтггос, Metropolit von 
Philadelphia; I, № 415 'AGavàcioç L, Patriarch von Kpl; VHI, № 20051 NetXoç, Mönch bei 
Nikaia; Ш, № 6696 'HXiccç, Mönch auf d. Auxentios-Berg; X , № 25118 EeXiürrnc, Abt. 



утверждениями самих исихастов. Затем он говорит об учениях, которые противни
ки приписали исихастам, но которых собеседник я к о б ы никогда не слышал от них. 
И они оказываются не чистыми выдумками в ущерб исихастам, но простодушно 
ими сообщёнными тем, кто считал себя более мудрым, более образованным, чтобы 
обсуждать богословские вопросы. Противники, согласно собеседнику Паламы, 

„настолько отклонились от прямого пути, что они клевещут, очевидно, но с собой 
никоим образом не соглашаются; из-за этого, собираясь говорить о просвещении, 
даже запрещают как заблуждение каждое просвещение, полученное чувственным 
восприятием, те же и каждое божественное просвещение предполагают получен
ным чувственным восприятием, называя символическими совершившиеся по ветхо
му Закону до прибытия Христа у иудеев и их пророков, чувственно же воспринима
емым ясно просвещение на Фаворе при Преображении Спасителя и просвещение 
при нисхождении Святого Духа и подобных событиях. Просвещением, превосходя
щим чувственное восприятие, они называют исключительно познание; поэтому и 
это объявляют лучше света и целью всякой теории" 5 3 . 

О видениях н а м невозможно говорить ясно , если м ы сами не будем иметь ясное 
представление о них. Видения, в отличие от восприятия внешнего света, исходя
щего обычно от вещей, не воспринимаются органами чувства, глазами. Ф е н о м е н 
объясняется или воображением, или каким-то чрезвычайным внутренним состоя
нием человека. Доказательство этого факта представляют рассказы о том, что 
один монах имел видение, но монах рядом с ним не увидел ничего. Коллективное 
видение следует объяснять к а к гипноз, при котором сходство внушаемого разным 
людям обеспечивает гипнотизер. Самое обыкновенное видение - сновидение. Есть 
люди, верящие во сны, но после пробуждения и они не могут верить в то, что виде
ли во сне, так ка к увиденное событие оказывается не совершившимся. Остаётся 
только вера в символику. Понятно , что редкие видения в состоянии бодрствования 
л и ш ь с трудом отличаются от чувственного восприятия. О н и могут быть д а ж е сме
ш а н н ы м и с образами восприятия. Т а к м о ж н о объяснить шествие Иисуса по воде. 
П р и видении в состоянии бодрствования, т.е. дополнении к тому, что воспринима
ется, следует исключать восприятие. Так как видеть и воспринимать обычно одно 
и то же , то видение следует отличать от восприятия по другим критериям и таким 
образом ставить под сомнением действительность увиденного. 

Различение символического видения до Христа и истинного видения со времён 
Христа восходит к Аполлинарию и встречается снова в речах Кирилла Александ
рийского и Григория Синаита . О н о является неоплатоновским толкованием 
цитируемого т а к ж е И о а н н о м Д а м а с к и н о м изречения в письме Евреям 1 0 , 1, что 
'Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей' . Речь Аполлинария , 3 6 1 
- ок. 3 9 0 епископ Л а о д и к и и в Сирии, полностью не сохранилась. Образец 
рассуждения: 'отпечаток - истина* м ы обнаруживаем только в высказывании, 
касающемся слушания: 

„Изречение + слушайте его + (Мф. 17, 5) имеет значение нужного различения; ибо 
оно означает, ' + е г о + \ он говорит, 'более чем Моисея', так как пророки [Моисей и 

Там ж е 1, 3 (1 1 0 3 , 8 - 2 0 M E Y E N D O R F F = L u v Y P - 1 4 0 7 , 7 - 1 8 Х Р Л Е Т О У ) eiç TOOOÙTOV èÇerpàmv 

oav тле eùQeiaç, coç èmvouç_uèv оикофаутегу cjxxvepcôç, éauroïç ôè длб° олсооойу aujicjKOVEÏv Ôiô 
Kai яерг фштюцой Xéyeiv èTnxeipoùvreç алауорешиш цеу cbç 7rXàvr|v navra фсопацоу а!а9г|оег XTJ-
TTTÔV, oi aùtoi Ôè кат лаута фотацоу 6eîov aiaOfjaei Хеуоисп ХТ^ЛТОУ, аицроХлкоис, ЦБУ фаокоутбс 
TOÙÇ èy тф лаХаг уоцер яро xfjç Xpiorov лароисКас èv 'Iouôaioiç Kai TOÏÇ èÇ aÙTÛv лрофлтагс ye-
vonévouç, aioOîiTÔv Ôè аафсос TÔV èv ©afkopito èm Tfj МетадорфсЬаег TOÙ Ecorfjpoç, Kai TÔV èm rfjç 
той 'Aviou Пубйцатос кабооои каг, öooi кат OLVTOVÇ. Тлер aïo0r |oiv Ôè фосгпа^ тру ууйагу цб-
VT|V Хеуоиот öio Kai татЗтлу крегтта) той фсатос Kai теХос лаот|с алофагуоута! Oecopiaç. 



Илия] объяснили, что уже время, чтобы пойти вперёд и перейти от введения к со
вершенству, от отпечатков к истине" 5 4 . 

Хотя и И о а н н Златоуст знаком с мыслительной схемой отпечаток - истина (титгос 
- àXr]9eia), она отсутствует в его Гомилии о Преображении . У Кирилла Алексан
дрийского читаем: 

„Правда, что Закон Моисея и слово святых пророков заранее уведомили о таинстве 
Христа; один описывает его в отпечатках и тенях почти как на картине, другие же 
предсказали его многообразно" 5 5 . 

В „Слове" И о а н н а Дамаскина „о Преображении" идея неравноценности ветхоза
ветных богоявлений встречается два раза: 

„Итак, давно на горе Синай дым и мрак и буря и ужасающий огонь покрывал 
вершину оную, объявляя законодателя недоступным и показывая в тени его сзади и 
делая известным наилучшего художника через собственные его творения, теперь 
же всё светом и блеском наполнено" 5 6 . 

Она имеет и следующую форму: 

„Итак, давно боговидец вошёл в божественный + м р а к + (Исх. 20, 21), намекая на 
тенеобразность Закона. Ибо "тень будущего имел Закон* (Евр. 10, 1), не саму ис
тину, как узнаёшь от того, что написал Павел" 5 7 . 

Эту типологию, предположение развития от тени или отпечатка к истине, 
подробнее всех изложил Григорий Синаит: 

„Четырёхкратно и как один и различный разум знает предстоящий нам праздник 
проявляющимся, согласно открывающим величавым обещаниям, четырёхкратно 
мыслимым и совершающимся. И один согласен Закону и теневой, хотя страшен и 
невыносим, издали таинственно говорящий об истине, другой же - отпечаток и 
истина, обозначая духовное и душевное изменение как в залоге; другой же есть 
+ образ и слава + (1 Кор. 11, 7) первого, первообразного и оригинального, будучи 
природным нравом и красотой и образование вида и + подобие Христа + (1 Ин. 3, 2), 
^образованного по н а м + (Флп. 2, 7) и ради нас и образовавшего природу 
божеством; другой же - божественное и мысленное вечное озарение, которое 
покажет, когда будет увиден как + Б о г + (Пс. 81 (82), 1) и сиять" 5 8 . 

5 4 Аполлинарий Лаодикийский, Fragmentum 85 in Mt. 17, 5 // Mattäus-Kommentare aus der 
griechischen Kirche, aus Katenermandschriften gesammelt und hrsg. von J. R E U S S (Texte und Un
tersuchungen 61). Berlin 1957, 26 сл. To ôè + ,Акоиете cnrroö + ôtaoroXfjç ëxet ôuva^iv àvaymiaç-
t + aÛToù + ' yàp флагу 'uâXXov fj Mcooécoç' eioTjyriaapévcov лрофптсоу, o n лроеХОегу fjôîi коирос xai 
детеХбегу ек Tfjç eiaaycüyfjc èm TTJV теХеготлта, ек TCOV тилсоу елг rr\v àXfjGeiav. 
5 5 Кирилл Александрийский, Homiliae diversae 9 (PG11,1012 B-C) Kai yàp èanv àXrjoéç, öri 
ô Ôià Mcooécoç vôuoç Kai ô TCOV àyicov лрофптсоу Xôyoç то Хрготои uvarrjpiov лроауебе^ау, ô uèv 
èv тило1с Kai oxiaïç uovovouxi кабалер èv лтуакг катаурафсоу айто, oi ôè лоХитролсос лрол-
уореикотес. 
5 6 Иоанн Дамаскин, Sermo in Transfigurationem Domini 4, 1-5 (V 440 K O T T E R ) nàXai uèv ovv 
èv öpei Livà каллюс ка! ууофос каг биеХХа ка1 ттир ôeiuaToùv TTIV cbcpav èKeivnv екаХилтеу алро-
aiTov TÔV vouoÔÔTnv кпрштоута ка! cnacoÔcoç ларабегкуиута amov та олюбга Kai ек TCOV okeicov 
ктгацатсоу TÔV àptoTOTéxvnv ОгщосПетЗоута, vûv ôè та лаута фсотос Kai aiyXnc лелХг)рсотаи 
5 7 Там же 17, 1-3 (V 455 K O T T E R ) ПаХаг juèv ouv ô беотттлс TÔV oeïov Yvôфov илеюерхетац то 
OKicoÔeç тодЗ vôuou илатттоцеуос- + OKiàv + yàp +eixev ô vôuoç TCOV UEXXÔVTCOV+, OÛK atrrf)v TÎ|V àXf|-
6eiav, ПаиХои урафо\тос акоиаоу. 
5 8 Григорий Синаит, Op. V (Aôyoç etc тру ôcvtav Метаиорфсооту той кирюи rçucov 'Inooù 
Xptoroù) 3, 1-8 Тетра01кг|У oîôev ô Xôyoç Kai uiav cbç огафороу TX\V лрокегие^у rjuïv еортг|У 



Здесь речь идёт о разных богоявлениях, на Синае , на Хориве , на Фаворе и в буду
щ е м вечном блаженстве. В дальнейшем он называет отпечатком следующего 'праз
дника ' предыдущий: 

„Ибо был отпечаток отпечатка более совершенным образом каждый, + м р а к + (Исх. 
20, 21) света и + Хорив + ( 3 ( 1 ) Царств 19, 8) Фавора и он ж е добродетелей, и этот 
(Фавор) будущей мысленной и троицкой и божественной вершины славы" 5 9 . 

У Синаита встречаем и слово ou^ißoXiKOc, относящееся, как и „тень" и „отпечаток", 
к богоявлению на Синае: 

„Ибо он и доставитель Закона и говорящий в Законе и видимый символически и 
воспринимаемый воистине" 6 0 . 

Итак, м о ж н о сказать, что названные собеседником П а л а м ы критики согласны с 
исихастами в э том пункте. 

Н о это не так, если утверждают: 

„Превосходящим чувственное восприятие просвещением они называют только по
знание" 6 1 . 

Это могло бы быть д е ф и н и ц и е й Просвещения в нашем смысле. Н о так христиане, 
использовавшие со времён И о а н н а Златоуста выражение и л е р TÔV f̂ Xiov (превос
ходя солнце) , его не понимали. Есть меткие и менее меткие библейские изречения. 
„Тогда", а и м е н н о при кончине века сего, говорит М а т ф е й 13, 43 , + п р а в е д н и к и 
воссияют, к а к с о л н ц е + м о ж н о понимать, используя современные знания , в том 
смысле: 'когда угаснет солнце спустя нескольких миллионов лет, тогда правед
н и к а м и уже будет обеспеченным, чтобы нам светило новое ' . Свет праведным всег
да (Притч . 13, 9) , сказал Соломон. Напротив, если М а р к 9, 2 сл. сообщает, что Ии
сус „преобразился перед ними", а именно учениками Петром, Иаковом и Иоанном, 
и „ О д е ж д ы его сделались блистающими", а Лука 9, 29 добавляет „вид л и ц а его из
менился" , высказывание, которое М а т ф е й 17, 2 опять переделал в смысле, что 
„просияло л и ц е его, как солнце", то именно обработка предания М а т ф е е м неудач
на. С о л н ц е превосходит своим сиянием все освещенные им в е щ и до такой степе
ни, что последние уже не видимы, если вместе с его сиянием воспринимаются . 
Итак, в и з а н т и й с к и м художникам было невозможно изображать такое сияние. О н и 
сокращали солнечный свет, который М а т ф е й приписал лицу Иисуса, использова
ни ем жёлтого или золотого нимба. Белой, как в евангельских рассказах, так и в ис
кусстве проявляется одежда, одеяние восточного царя. Н а м ё к на царство и смысл 
П р е о б р а ж е н и я . С белым блеском одежды связано ещё другое значение, которое 

ката тас екфалторгкас mpTjyopiaç, èL^aivoiiévriv ка1 тетрабгкйс, vooujaevriv Kai yevojievTiv. Kai fj 
iièv èari +VOLUKT| Kai oxubÔîfë+, Kav форера Kai аотектос, лоррообеу диагаозс. TT|V àXf|0eiav 
aiviTTOnévTV r| бе, тйлос Kai аХг|0ега, rr|v луеицапклу те Kai \J)I>XIKT)V àXXottoaiv ibç èv appaßcövi 
TeKjiatpojievT)' п Ôè, +ekcbv Kai ÔôÇa+ той лрсотои Kai лрсототшгои Kai архетштои лефгжеу, fjOoç те 
cov фиспкоу Kai каХХос Kai Tfjç, ekôvoç цорфозшс Kai +à\\oiu>o\(; Хрготой+ той + ка6 ' r\\xäc+ Kai ÔY 
Лдас +цорфиз9еутос+ те Kai цорфсЬаа\тос тру фйоту беотптг fj ôé, 6eia каг vor\rr\ àiôioç ёХХадггис, 
r\v + 0 e ô ç + офОА Kai Xàiiiyei ôeiÇaç ... 
5 9 Там же 4, 3-6 каг yap vonov тгжос fjv TeXecorepov ёкаотос, той фсатос + ô ^ 6 ф о с + Kai то "*XÜ> 
pf]ß— Tou-eapcbp-icat-airrô-^roûv-àpeTwv Kai тойто той liéXXovroç VOÎITOU Kai тргаОгкой каг 6eiov 
UIPODÇ Tfjç ÔÔÇTIÇ. 
6 0 Там же 6, 20 сл. AÙTÔÇ, yap Kai vôiiou ÔOTTJP каг XaXwv èv vôiicp Kai aujußoXiKCoc ôpcoiievoç Kai 
àXtiOeia ÔTrravôiievoç. 
6 1 Варлаам, согласно Григорию Паламе, Тлер TÙV iepcoç riau/aCovrcov 1, 3 (1103,18 сл. M E Y -
E N D O R F F = Еггуур. 1407 ,16 сл. Xpf)iTOY) Тлер aïa8r|aiv Ôè фил-iaiiöv TT|V yvcoaiv iiôvov Хеуоиот. 



проявляется в рассказе Луки. Только этот евангелист говорит в связи с событием о 
славе (ôôÇct), в которой явились, согласно ему, Иисус, М о и с е й и И л и я (Лк. 9, 31 
сл.). Слава воображается светлой, она восходит к славе (käböd) Господа в Ветхом 
Завете, представленной огненной и как молния (ср. Пс . 97 (96) , 1 -6) 6 2 . М ы думаем 
обнаружить её изображение и в своде апсиды церкви Святого А п о л л и н а р и я и н 
Классе в Равенне , а именно как золотой ф о н с мозаичными и з о б р а ж е н и я м и десни
цы Божией , М о и с е я и Илии, и как большой синий медальон, находящийся в цен
тре, усеянный звездами и украшенный большим золотым крестом 6 . Идея прослав
ления посредством креста восходит к евангелисту Иоанну, для которого смерть 
Иисуса была однозначна с его прославлением (Ин. 12, 2 3 - 2 5 ; ср. 7, 39; 12, 16; 13, 
31; 17, 1. 5; 2 1 , 19). Н а ш а первоначальная идея, напротив, что большой круг, обни
мающий крест, обусловлен тем, что иначе изображать лицо , сияющее , как солнце, 
невозможно, оказалась неправильной из-за изображённого в нём ночного неба. З а 
исправление о ш и б к и и указание на искусствоведческую литературу я обязан Вале
рию П. Степаненко . 

В ранние времена слава представлялась по образцу сильнейших природных 
проблесков света. Поэтому не удивительно, что позднее богословие старается 
умножать её неограниченным добавлением света. В этом смысле И о а н н Златоуст 
написал в своей гомилии о Преображении: 

„+Тогда", т.е. при втором прибытии Христа, „праведники воссияют как солнце + 

(Мф. 13, 43) скорее же, превосходя солнце. Столько сказано, не, потому что только 
столько света у них будет, но, потому что не знаем более блестящей звезды, чем эту, 
от известного блеска он захотел дать представление будущего блеска святых. Ибо 
также при горе сказав, + Просиял как солнце + , (Мф. 17, 2) по этой причине так 
сказал. Ибо, что свет был более велик, чем свет примера, показали ученики, пав. 
Если бы не был несмешанным свет, но соизмеримым с солнцем, то они не пали, но 
легко вынесли бы. Итак, + праведники воссияют, как солнце + и превосходя солнце 

«64 
тогда . 

Примером такого образа, я смелюсь сказать, примитивного толкования Преобра
жения, состоящего в первую очередь в усилением света, является и миниатюра в 

Об этой теме подробно R I E S E N F E L D H., Jésus transfiguré. Копенгаген 1947; см. также R A D , 
G. V O N // Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament П. Stuttgart - Ber l in - Kö ln 
1 9 3 3 / 1 9 7 9 (переп. 1 9 9 0 ) , 242 s.v. 66Ço. 

6 3 Р Е Д И Н E. В., Мозаики Равеннских церквей // Записки Русского археологического общества 
ГХ 3-4 = Труды отделения археологии древнеклассической, византийской и западноевропейской 
2 (С.-Петербург 1897) 226 сл.; ср. Л А З А Р Е В В. Н., История византийской живописи. Москва 
1986 (1947), 46. 

6 4 Иоанн Златоуст, In Matthaeum hom. 56, 4 (PG 58, 555, 8-19) "^Тоте oi Öixaioi èxXàuTpoutnv 
cbç ô ijXioç+, uâXXov Ôè ЛХЕОУ f\ ô fjXioç. Toaourov Ôè eïpnrai, oùx, елегбт) TOCTOUTOV aùrcov uôvov 
ЕОТОИ то фсос. 'AXX', елегОл той aorpou TOUTOU фсибротероу отж ïouev ërepov, ало той yvcopiuou 
лараотпаш r|ßouXf|0rj TTJV uéXXouaav XaLnrnöava TCOV àyicov. 'Еле! Kai èv тф öpei EUTCOV, ön 
^EXauipEv cbç ô fjXioç+, Ôià TT|V aÙTfjv airiav ourcoç EipnxEv. "On yàp той йлооегуиатос ueîÇov r|v 
то фсос, ëÔEiÇav oi uaOnrai леоо\тес. Ei Ôè uf| ахратоу f\v то фсос, àXXà тсс r|Xicp отЗииетроу ойх 
av елеооу, àXX' EÙXÔXCOÇ rjvevKav av. + O i + uèv ouv + ökaioi èxXàuipouaiv cbç ô fjXioç4" xai штер TÔV 
fjXiov тоге. Ср. также Иоанн Златоуст, De capto Eutropio (PG 52, 405, 10-15): „И пали ниц 
ученики. Если бы он как солнце просиял, не пали бы ученики; ибо солнце видели каждый 
день, а не падали. Но, так как просияло, превосходя солнце и снег, по этому, не вынося 
блеск, пали ниц" (Kai èrreaov x^uai oi uaOnrai. Ei cbç ô fjXioç ëXau;p6v, OÙK av emmov oi ua9n-
Tai* fjXiov y à p ïfiXznov xaö' fjuépav, xai oùx emmov. 'AXX', елегОл йлер TÔV fjXiov ëXapipe xai илер 
Tfiv xiôva, Ôià TOUTO ufj ферогтес Tfjv Хац7П100уа, хателеаоу). 



рукописи императора Иоанна VI Кантакузина, Parisinus Graecus 1 2 4 2 6 5 , отлича
ю щ а я с я добавлением многого золота и преувеличением драматичности проис
шествия. 

Ч т о б ы получить, по возможности, правильное представление о редком феноме
не, видении в состоянии бодрствования, м ы д о л ж н ы опираться на рассказы людей, 
у которых были такие видения, или, если и этого не принимаем, людей, которые 
утверждают, что о н и у них были. И о а н н Златоуст неправильно процитировал Мат
фея , согласно которому ученики пали только, услышав небесный глас. Матфей , 
кроме того, добавил сообщение о падении к рассказу Марка , так что и это непра
вильная и н ф о р м а ц и я . Согласно Марку 9, 3, Преображение состояло в том, что 

+ одежды его (та iucrna аитой, т.е. Иисуса) сделались блестящими, весьма белыми, 
как на земле белильщик не может так выбелить4". 

Это означает, что одежды получили идеальный цвет, а, если цвет идеален, то он 
вряд л и объективен. 

У нас есть ещё другое новозаветное свидетельство о видении. Выражение „пре
восходя солнце" восходит к Павлу. В речи перед царём А г р и п п о й он сообщает о 
себе, между прочим, и следующее: 

+„.. . по всем синагогам я многократно мучил их + , а именно приверженцев Иисуса 
Назорея, + и принуждал я хулить (Иисуса) и, в чрезмерной против них ярости, пре
следовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением 
от священников, среди дня на дороге я увидел, царь, с неба (oùpavôOev) свет, пре
восходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною (гЗлер TT|V Хац-
лротпта той r|Xiou лергХа/лрау ЦБ ф<Ьс m i TOÙÇ aùv èuoi KOpeuouévouç) . Все мы упали 
на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: „Савл, Савл! что 
ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна". Я сказал: „кто ты, господи?" 
Господь сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь ...""г (Деян. 26, 11-15). 

Следует ещё много других слов Иисуса (там ж е 16-18) . Савл увидел свет, осияв
ш и й его и ш е д ш и х с ним. Этот свет по его словам изошёл с неба, как и солнечный. 
О н превосходил солнечное сияние, не сказано, солнце. О н был сильнее, чем осве
щение солнцем окружающих Савла вещей и персонажей. Добавленный свету свет 
был либо субъективным, либо объективным. Если спутники не увидели другого 
света, кроме солнечного, то восприятие, скорее, было субъективным. Спутники 
упали, к а к Савл, на землю. Это могло быть обусловлено тем, что Савл был их ру
ководителем, поведению которого они подражали, пока он был их единоверцем. 
Важен ответ на вопрос: кто Иисус Савла? Для верующего он мог быть тождествен 
воскресшему и вознесённому в небеса Иисусу Христу, обращающему оттуда свою 
речь вниз к Савлу. Н о о н мог быть и иным: открытость чувствующего себя правым 
религиозного ревнителя и преследователя к и н ф о р м а ц и и о его противнике Иисусе 
Назорее могла его вести к такой драматической переоценке. В первом месте, где 
речь идёт о событии, Д е я н и й 9, 7, сказано: 

+ Люди же, шедшие с ним, стояли немыми (èveoi) , слыша голос (Tfjç ф а ж ^ ) , а нико
го н е з и д я ь 

6 5 Иллюстрации, например, в следующих книгах: TALBOT RICE D. , Byzant inische Kunst . 
München 1964, 353 (зеркально перевёрнуто); TALBOT RICE D. , Byzantinische 
Malerei . D ie letzte Phase. Frankfurt/M. 1968, 208; L a civiltà bizant ina dal Х П al X V 
secolo. R o m 1982; CHATZIDAKIS M. , The Cretan Painter Theophanes . Athens 1986, 
илл. 27 . 



Если спутники на самом деле услышали голос, то голос был независен от слыша
щих. Но, если о н и не услышали такие ж е слова, как Савл, то следует всё ж е считать 
речь Иисуса, услышанную Савлом, только субъективным переживанием последне
го. Немота спутников могла быть обусловлена поведением Савла. Установление то
го факта, что они никого не увидели, м о ж е т служить д а ж е аргументом в пользу их 
неверия в богоявление. О коллективном обращении в христианство Лука ничего не 
сообщает. 

У Григория Синаита м ы встречаем выражение „превосходящий солнце" в том 
же контексте, как и у Златоуста: 

„здесь", т.е. при Преображении, „озарение божественное, превосходящее солнце" 6 6 , 

„внезапно, превосходя солнце, лицо его рассветало" 6 7 . 

На то, каким образом следует понимать эти утверждения, нет и намёка. Синаит , 
как кажется, предаётся и чистой поэзии, когда говорит об 

„Илии, увидевшем того, которого он ранее [т.е. на Хориве] узрел, 'превосходящим 
солнце' сегодня на Фаворе + в молнии 4" (см. Лк. 9 , 2 9 ) " 6 8 , 

и привлекает и природу к участию: 
„и небо обрадовалось, и вся земля подпрыгнула, веселея, когда видели своего вла
дыку, превосходящим солнце, чувственно и мысленно просиявшим на горе и всё 
+ просветившим + (ср. Ин. 1, 9 ; 3 , 19 ; 8 , 1 2 ; 9 , 5 ) и + освятившим + (ср. 1 Кор. 1, 2 ; 1 
Фес. 5 , 2 3 ) " 6 9 . 

Небо и земля одушевляются, получают чувственное восприятие, и д а ж е ум. М ы 
имеем дело с библейскими представлениями, а не с греческим гилозоизмом. 

Собеседник П а л а м ы говорит ещё о следующем: 
„Они [противники], наверное, пишут, что обучающие их советовали тому, чтобы 
отказаться от священного Писания как плохого, обращать особенное внимание 
только к молитве" 7 0 . 

Если и н ф о р м а т о р ы Варлаама так сказали, то они были бы на самом деле гностика
ми. Но если выразили только своё желание быть обучены Богом и без Писания , то 
они были согласны даже с И о а н н о м Златоустом. У великого проповедника , изо
бражающего слушателям содержание библейского предания , как его понимал и 
помнил, наглядно к а к живописец , м ы встречаем замечание, которое от него не 
ждём: 

„Нужно было бы, чтобы мы не нуждались в помощи от писаний, но просто вели 
жизнь чистую, так что благодать Духа занимает место книг в наших душах и, как 
они пишутся чернилами, так и наши сердца - духдм" 7 1 . 

Op. V 6 , 1 3 èvraùOa Ôè ëXXapipiç 0£ia илер TÔV fjXiov. 
6 7 Op. V 1 2 , 9 aï(j)vnç, йлер TÔV fjXiov rj oipiç aÙToû ÔiéXajiipe. 
6 8 Op. V 9 , 1 сл. 'HXiaç ôv лpôтEpov еОеааато, +шгер fjXtov4" ariuepov èv Oaßcbp èÇaorpcarrov-
ra KcrnÔcov. 
6 9 Op. V 2 4 , 9 сл. Kai ô oûpavôç уеулОе, Kai ц yfj лоаа ècndpTnoev Eitypaivouévn, шгер fjXiov ai-
GÖTiTtbc те xai vonTcoç TÔV éauTcov ôpcovreç èv öpei ÔecrcrÔTnv èKXàu\pavra Kai та ла\та +фсотюау-
та + Kai +âyiàaavTa+' 
7 0 Варлаам, согласно Григорию Паламе, Улер TCOV iepcoç nauxaÇôvrcov 1 , 3 (I 1 0 3 , 2 8 - 1 0 5 , 2 
M E Y E N D O R F F = Euyyp. 1 4 0 7 , 2 5 - 4 0 8 , 2 XPT|LTOY ) Графоисл. TOIWV фауаг TOÙÇ ôiôàoKovraç aî>-
TOÙÇ лаалс pèv Граф^с iepâç coç пощрас афеТа0а1, лроох^ехе^ Ôè pôvrj Tfj eùxfj. 
7 1 Иоанн Златоуст, In Matthaeum hom. 1 , 1 (PG 5 7 , 1 3 ) 'Eôei pèv fjuaç junôè ÔeioOat Tfjç ало 
TCOV Ypa^àTcov (3or|0eiaç, аХХ' ойтсо ßiov ларехеаОаг xaOapôv, cbç тог) ШетЗдатос TT)V x<*piv àvri 



Это изречение, находящееся в начале гомилий к М а т ф е ю , процитировал Григорий 
Синаит по смыслу в начале своего сочинения „Предисловие о действиях благода
ти, возникающих из молитвы, и свойствах заблуждения" 7 2 . Исихасты изучили эту 
проблему. Дела настоящего времени, как и дела вечные, д о л ж н ы обсуждаться не
зависимо от того, что о них было сказано и написано в прошлом. К р и т е р и и исти
н ы и обмана находятся не в книгах, но в действительности. Это следует в особен
ности сказать о предметах, считаемых вечными, о Боге и о морали. К н и г и помога
ют. Например , истинность или неправильность выше процитированного подлин
ного изречения Иисуса в смысле, что зло происходит изнутри человека, не зависит 
от того обстоятельства, что он это сказал, но - от объективных критериев, которые 
к а ж д ы й вдумчивый человек может найти и независимо от христианства. И если на
ходит, что изречение верно, то это на самом деле подчёркивает авторитет подлин
ного наследия Иисуса, повышает вероятность находки там ещё других сокровищ, 
но всё ж е и в этом случае не исключает о ш и б к и галилейского проповедника . 

Безусловное принятие учения человека, религиозной общины, партии, писания , 
некритическое присвоение преобладающего умонастроения в какой-то нации, во
обще безоговорочная вера, имеет неизбежным последствием наихудший образ иде
ологии, состоящей в том, что д а ж е при наличии определённого образования, к а к в 
случае Паламы, все аргументы в пользу такой веры принимаются , все контраргу
менты отвергаются. Верно д о л ж н о быть учение ромеев, л о ж н о учение, произошед
шее из Запада . Т а к и м и словами Палама начал свою замечательную духовную 
карьеру: 

„Опять страшный и началозлобный змей, поднимая свою голову против нас, шеп
чет тайно противоположное истине" 7 3 . 

Такие слова направил он против латинян, такой характер имеет и его полемика 
против Варлаама. Во что бы люди, подобные Паламе, не верят, они всегда пред
полагают, что истина и свет вместе с ними. П р и отсутствии самокритики важную 
роль играет п р и м ы к а н и е к преобладающему в обществе умонастроению. Если про
тивник оказывается на самом деле в состоянии нанести удар, как Варлаам обнару
ж е н и е м мессалианства у исихастов, то они этот воспринимают к а к светопреставле
ние или нападение на всех святых. Процитируем начало третьей триады его сочи
нения в защиту исихастов: 

„Но, если он (Варлаам) сочинил книгу „Против массалиан", как она им также оза
главлена, что с ним произошло, что учения божественных наших отцов он приво
дит смешанными с дурными предположениями оных и на них (отцов) затем набра
сывается, отстав от людей, как оные (мессалиане)? Если же решил, что нужно вести 
войну против святых с древнейших времён и против нас, предпочитающих согла
шаться с ними, зачем ему нужны массалиане и влахерниты и таковые обозначе
н и я ? " 7 4 

ßißXuov Yivea0cu xaïç лиетершс ipuxaïç, Kai кабаяер тайта 5га ^éXavoç, ошхо тас карб(ас тас 
гцаетерас бгос луеицатос еууеур&фбш. 
7 2 Ор. П (Проо1цюу лер! TCOV èvepyetoov тцс х«ри"ос, TWV ек Tfjç svyj\ç ytvonévcov, Kai TCOV ек Tfjç 
лХссупс iÔuoLiàxcûv) 1 , 1 сл. 
7 3 Палама Григорий, Лоуос яроотос, ÖTI oî>xi *ai ек той YïoO, àXX' ек Liôvou той Патрос еклорей-
етш то ГГуейца то "Ayxov, лроХоуос (Еиуур. I 2 3 , 1 сл. В . B O B R I N S K Y ) nàXiv ô ôeivôç Kai àpxé-
какос офгс TT|V éairroû кефаХт]У косо ' гщазу Ôiaipcov, штснргбиргСег тсс Tfjç àXTjGeiaç àvrOsTa. 
7 4 Палама Григорий, Тлер TCÛV iepcoç qouxaÇôvrcov 3 , 1 , 1 ( П 5 5 7 , 5 - 1 2 ME YENDORFF = Liryyp. 
I 6 1 5 , 1 - 7 Xpf|£TOY) 'AXXà et jnèv Ката MaoaaXiavcbv, кабалер каг елтуеуралтаг oi, то ßißXiov 
лелощтаг, т( лабсоу та TOOV Öeioov f|pwv латерсоу àvajuiÇ Taïç èKeiviov какобоСгагс rcpoßaXXerai Kai 



Влахерниты - приверженцы какого-то энтузиаста, иерея храма Влахерн, которого 
Алексей I передал церкви, и церковь подвергла анафеме в 1087 г . 7 5 „Энтузиаст", 
следовательно, и „влахернит", только синоним слова „массалианин" или „мессали-
анин", но не „богомил", как написал Meyendorff. У мессалиан, не относящихся аг
рессивно к Православию, была уже с IV в. практика скрываться от о ф и ц и а л ь н о й 
церкви, оказавшейся, в особенности в Сирии, враждебной к ним. Н а Э ф е с с к о м со
боре, знаменитом освящением культа Богоматери, они были осуждены, и церкви, 
основывающиеся н а семи вселенских соборов, как Римская и Православная , обя
заны анафемствовать против них. Если Римская церковь может обвинять Право
славную в том, что она лелеет в своём лоне мессалиан, то есть опасность того, что 
она становится ещё более высокомерной, чем нередко бывает. Протестант, уже не 
обязанный одобрять решения третьего вселенского собора, может, только из-за 
этого, оценить мессалианство свободно от идеологии. Н о нет достаточной причи
ны, чтобы из-за этого считать его к о н ф е с с и ю лучше всех. Эрих Ф р о м м считал „эли
минацию материнского элемента из церкви Лютером" поступком в направление 
„нового язычества промышленного века" 7 6 . Нередко завистливо относящиеся друг 
к другу церковные деятели не могут быть последней инстанцией в разрешении ду
ховных вопросов. С точки зрения науки наиболее заслуженные из верующих в 
нашем случае не исполнители эфесского приговора, но его нарушители, какими 
бы они н и были. О н и сохранили своим непослушанием богатое наследие самой 
восточной ветви христианства, вклада в него Месопотамии, сегодняшнего Ирака. 

Особенное значение греков в развитии человечества состоит не только добро
вольном предоставлениии собственной культуры другим народам, но и в посред
ничестве культурных достижений других народов. Н е всё, что м ы получили от гре
ков, происходит от них. Христианство - их выбор, у него иудейские, западно- и 
восточно-сирийские, а также эллинистические корни. О д н а к о то, чего не должно 
быть, но всё ж е есть и используется, а именно культурное достижение другого, пе
редаётся п р и условии этнической или конфессиональной ограниченности под 
фальшивыми этикетками. Палама цитирует как своего союзника в я к о б ы а н т и м е о 
салианской к а м п а н и и главного мыслителя мессалиан, С и м е о н а Месопотамского, в 
форме, которую его труду придал Симеон Метафраст , под именем великого Мака-
рия 7 7 . Важно в учении Симеона Месопотамского то, что свет в лице Моисея , как и 
свет Преображения , тождествен внутреннему свету, который видят святые уже в 
этом мире . 

Было бы хорошо, если бы сочинение Варлаама „Против мессалиан" сохрани
лось. От П а л а м ы м ы получаем только его отрывки. И хотя нужно всегда иметь в 

кат' auTtov ёлЕгга лоХис peï, TCOV к а т ' èKeivouç à<j)éuevoç; Ei Ôè к а т а TCOV а л ' aicovoç àyicov Kai TCOV 

aÙToîç оцоХоуБГУ aipouuévcov f|Ucov Ôeïv ëyvco лоХеиоу а р а а б а г , TÎ ßouXovTai MaaaaXiavoi Kai 
BXaxepvïrai Kai т а тогаита л р о а р л р а т а ; 
7 5 Анна Комнина, Alexias 1 0 , 1 , 6 L E I B ; M E Y E N D O R F F , Palamas, Défense 1.1959, XXI. 
7 6 F R O M M E., T O Have or to Be? 1976, Ш гл. 7, процитировано по нем. пер. Sein und Haben. 
München 1979, с. 139. 
7 7 Палама Григорий, Улер TCOV iepcoç fjCTuxaCovTcov 3, 1, 10 (П 575, 20 - 577, 8 M E Y E N D O R F F = 

Euvyp. 1623,22 - 624,12 XprjETOY). 
7 8 Там же (575, 20-25 = 623, 29 - 624, 3); о Преображении см. B E Y E R , Lichtlehre. 1981, 504 
сл. 



виду лживость последнего, использовшего любую возможность клеветать на про
тивника 7 9 , следующая его цитата кажется неподдельной. Относительно света Пре
ображения Варлаам замечает: 

„Но чувственно воспринимаемым был свет оный, и видимым через воздух, тогда 
возникший для испуга и тотчас исчезший, и божеством называется как символ бо-

«80 
жества . 

Это тезис. Согласно нашему изложению свет не был чувственно воспринимаемым 
и не прошёл через воздух. Через воздух прошло, вероятно, что-то от Иисуса, что 
влияло на образ восприятия, сделало одежды идеально белыми. Соответствует со
бытию характеристика света как возникшего и исчезнувшего, и остроумно также 
приписать свету смысл. Испуг, следует предположить, изошёл также от Иисуса. 
Проблема божества связана с вопросом, до какой степени можно считать Иисуса 
божественным. 

Хотя Варлаам подчёркивает чувственный характер света и делает только намёк 
на божество, он в одном пункте, временности света, полностью согласен с Григо
рием Синаитом, который старался найти указания на божество, отказываясь при 
этом от всякой уверенности, присущей догматикам: 

„И кто выразит достаточно все сокрытые символы, которые богоначальное свето-
проявление там [на Синае и на Фаворе] показало по неизречимому выставлению и 
познанию, во + мраке + (Исх. 20, 21 ) давно и в свете Преображения позже? Ибо даже 
для любителей видения и красоты в свои времена позже не совершенно ясны в уме 
символы истины, характерные черты оного и отпечатки и +зеркала + (ср. 1 Кор. 13, 
12) вечного и части совокупного и того, что остаётся из этого навсегда. Ибо одни 
(события), хотя совершились, + прошли + (2 Кор. 5, 17) и принадлежат прошлому, 
другие же - настоящие и будущие и предисловия какого-то во всяком настроения и 
состояния с этого времени перед будущим" 8 1. 

Синаит говорит о символах и на Синае, и при Преображении, как искатель Бога о 
своей неспособности совершенно объяснить испытуемое, об отпечатках и зеркалах 
вечного, о частях того, что остаётся навсегда, о непостоянстве даже богоявлений, о 
равноценных переживаниях в своё время, об их значении как предзнаменований 
будущего. Здесь опыт, предмет которого называется отпечатками и зеркалами веч
ного, а не сам вечным. Палама ответил Варлааму: 

„Какая новая речь! Мы услышали даже об однодневном божестве, чувственно вос
принятом и возникшем, за день возникающем и тот же день погибающем, подобно 

Страшнее свидетельства об этой черте его характера предоставляет составленный, вероят
но, им самим, из цитат Паламы томос 1347 г., см. PRK П 346-382 с искажённым издателем 
моим apparatus fontium. 
8 0 Палама Григорий, Тлер TCOV iepcoç qo^xaÇôvTwv 3, 1, 11 ( П 577, 22-24 M E Y E N D O R F F = 

Luvyp. 1624, 25-27 XPT|ETOY) ''AXX' aio8r|TÔv fiv' фг)ш 'то фсос èiceïvo кш ÔY â é p o ç ôpcrrôv, тоте 
yeyovôç лрос екпкц^ху ка! еибис алоуеуоцеуоу, Kai 9еотт|с Хеуетаг coç aupßoXov ееоттугос'. 
8 1 Op. V, 16, 1-7 Kai TIC teavcoç èÇeurn лаута, ö a a крифкх циогасос r\ 9еархист| фсотофауега 
слЗцроХа екеТае napéÔeiÇe ката алорр^тоу ёкфаспу m i yvtoaiv, ëv те тф +ууофср+ лаХаг m i тф 
фагп Tfjç Метадорфсооесос uo repov ; OùÔè y a p TOÏÇ фгХобеацоот ка! фгХокаХогс Kaipoïç iôioiç èç 
i îorepov TeXeicoç èv уф OiâÔTiXa та auußoXa Tfjç aXtiGetaç Kai oi xapaKTfjpeç èKeivcov ка! тилог ка! 
+ т а еоо7гтра+ TCOV àiôicov Kai та цёрц TCOV ÔXIKCOV Kai ôiaicoviÇôvrcov ек TOUTCOV Окхлаутос* та pèv 
y a p Kai Y^YovÔTa +ларт}Х9оу+ ка! TCOV лареХттХи9отсоу eiaiv, та Ôè Kai èveorcora Kai цеХХоута Kai 
тпс лоюс èv екаотсо Ôia9éaecbç те Kai катаотаоесос алеутей9еу лро TCOV jueXXôvrcov npoo iu i a . 



так называемым однодневным животным, скорее же и менее длительном, чем они, 
в том же часу возникающем и растворяющемся, скорее 'возникшем когда-то, не су
ществующем же никогда '" 8 2 . 

У Паламы место религиозного опыта занимает идеология, которая определяет, что 
исихасты должны видеть свет в качестве 'физического символа божества ' 8 3 , 'су
щественно зримый вокруг Бога ' 8 4 . О н обвиняет Варлаама в том, что он не только 
этот свет, 

„но и всю силу, и действие Бога сотворенным объявляет, хотя святые ясно говорят, 
что у несотворённой природы и природные свойства и вся сила и действие не со
творены, как и то, что у сотворенной природы, сотворено" 8 5 . 

Но все „святые", из которых Палама не цитирует ни одного, вряд л и с н и м соглас
ны, если он говорит о несотворённых творениях Бога. М ы не нарушаем з а к о н ы на
уки, утверждая, что все энергии, в том числе и те, которыми „тварь" пользуется, 
Бог произвёл; соблюдая, однако, закон сохранения энергии, следует сказать, что и 
Бог не мог сотворить её, но только привезти и увезти. Если её сотворил, то по фор
муле: 0 х сю. 

Предположение о существовании несотворённых энергий, во всяком случае, 
ограничивает власть Бога. О н и придуманы Паламой из чисто идеологических при
чин. Он унизил Бога, которого предполагали видеть исихасты, утверждая, что то, 
что они видели, не сущность Бога, но его энергия. Таким образом, они для него не 
были мессалианами. Ч т о б ы не лишать униженное божество характера божества, 
он объявил энергию несотворённой. 

Всю надёжную и н ф о р м а ц и ю об исихазме того времени следует взять из не объ
емистых сочинений Григория Синаита, у Каллиста, по крайней мере, находим под
линный отблеск его духовности, у Паламы - только отрывки и внешние данные, 
например, ценное биографическое сообщение о предшественнике Синаита, мона
хе Никифоре . Более насыщено информацией , чем то, что н а м сообщает Палама, 
даже то, что написал об исихастах их противник Варлаам, соответствующие сочи
нения которого, кроме письма, к сожалению, были уничтожены. Ф и л о с о ф с к и е и 

Палама Григорий, Улер TCOV iepcoç. rjauxocCövrcüv 3, 1, 11 (П 577, 25-29 M E Y E N D O R F F = 
EuvYP-1 624, 27 - 625, 5 XPT |LTOY) Tf\ç кагуофсоугас- fJKOuorai Kai aùOîipepivf) 6eôrnç, aio0r|Tfi 
xai y£VT|Tr|, еф' fipépav yivopévn xai еф' r)uépav фЭефоцеул, ката та KaXoupeva TCOV ÇCOCOV ефгще-
pa, nàXXov Ôè Kai TOUTCOV ôXiyoxpovicoTépa, aitöcopov yivopévri те Kai Xuopévn, juâXXov Ôè 'yevojié-
vr| jnév лоте, о ш а ôè оиоелоте'. M E Y E N D O R F F 578, прим. 1, обнаружил в словах цитату Плато
на, Timaeus 27 d: то yivô^evov pèv àei, ôv Ôè оиоелоте. Согласно ему, Варлаам применил её к 
видениям исихастов. Это вероятно, но дословной цитаты Варлаама у нас нет. В другом мес
те, 2 ,3 , 55 (П 503,12 сл. = 1589, 11 сл.), на которое Мейендорф ссылается, Палама, отрицая 
символичность видений Моисея на Синае, ставит риторический вопрос: „И символическое 
есть таковое, так что появляется когда-то, не существует же никогда? (cbç фа^еабаг pév лоте, 
eivai Ö' ойоелоте)". 
8 3 Там же 3, 1, 19 (П 593, 29 сл. = I 632, 9 сл.) „итак, природным символом божества едино
родного свет оный является" (фиочкоу apa aupßoXov то фсос èKeîvo Tfjç той povoyevoùç Оеотт)-

-т-ос-йлархег), 
8 4 Там же 3, 1, 20 (П 595, 11 сл. = 1 632, 22 сл.) „из того, что вокруг Бога существенно 
зрится, есть и этот свет" (TCOV лepi Oeôv oùcncoôcoç Oecopou^évcov каг тоито eon то фйс). 
8 5 Там же 3, 1, 24 (П 603, 1-6 = I 636, 7-11) àXXà Kai nâoav ôuvaptv Kai èvépyeiav 0ео\Э кп-
crrf|v eivai алофа^етаг, капхл TCOV àyicov Xeyovrcov фауерсос, ÖTI rfjç актлотои фиаесос Kai та фио> 
ка лаута Kai л а а а Ôi3vapiç те Kai èvépyew CXKTIOTÔÇ èonv, соалер Kai та Tfjç Knorfjç, фшесос 
глота. 



богословские теории, опирающиеся на какой-то человеческий опыт, но нередко не
достаточно п о н и м а е м ы й и даже ошибочно толкуемый из-за неточности всех гума
нитарных дисциплин , теряют ценность не тем, что отчасти ошибочны, но отказом 
от цели обнаружения истины и заменой этой цели п р и м ы к а н и е м к каким-то об
щественным или религиозным предрассудкам. Исследование и искание Бога та
к и м образом превращаются в идеологию. В эту категорию входят все сочинения 
Паламы, связанные с антилатинским и исихастским спорами. На их примере лучше 
всего м о ж н о изучать пристрастное искажение предания и клевету на оппонентов. 

Правда, нет следов антипаламитского исихазма. Напротив, есть довольно мно
го свидетельств того, что ученики Синаита подтверждали взгляды Паламы, по 
крайней мере, своей подписью, а также, как Марк, И о с и ф К а л о ф е т и Давид Диси-
пат, д а ж е своими сочинениями. Это объясняется поведением всех людей, а имен
но, о н и не ж елали отказываться от своего сильного и преуспевающего адвоката, 
какими бы средствами он н и одержал победу в борьбе против их противников. Н о 
возможно также , что подлинные исихасты питали антипатию к Паламе, но не вы
ставляли её напоказ , потому что истинный исихазм не агрессивен, в отличие от его 
паламитской подделки. 

З а н я т и е отдельными учениками Синаита, которых Каллист перечисляет, а 
большей частью и характеризует, повело н а ш е исследование по разным направле
ниям, в том числе и в Македонию, и Фессалию. А ф а н а с и й Метеорит был через сво
его духовного отца Григория Стилита и старца Моисея наследником Синаита. Н о 
судьба отшельничества в Метеорах состояла в основании о б щ е ж и т и я и запрете уе
динения . Б и о г р а ф А ф а н а с и я Нил Ставра имел л и ш ь неясные представления об 
исихастах (* 18, 1. 17-20, № 2. Афанасий Меоторит). Л о н г и н служил Синаиту, ве
роятно, переписчиком и издателем его сочинений, и был крайне разочарован, ког
да его учитель окончательно оставил А ф о н . М ы пришли к выводу о том, что к не
му восходит дополнение к рассказу о египетском Лонгине , п о д в и ж н и к е V в. В нём 
сурово критикуются подвижники , отправляющиеся в землю варваров, и, кроме то
го, и монахи, в ы е з ж а ю щ и е в свет в качестве крестителей детей и о б щ а ю щ и е с я там 
с ж е н щ и н а м и (* 19, 1. Лонгин). Именно такие мигранты между Святой Горой и 
Фессалоникой , тесно связанные с будущим патриархом Исидором, стали м и ш е н ь ю 
преследования еретиков на А ф о н е в 1344 г. под руководством Каллиста и других 
заместителей задержанного в Константинополе прота Исаака (* 27, 6, № 1-2. Фео
досии и Роман). 

Следовало, к р о м е того, обратить внимание на одно л и ц о - сопоставимого с Си-
наитом духовного авторитета - и на встречу его с ним, а и м е н н о на М а к с и м а Кав-
сокаливиса (* 17, 1-26 Общее и разногласия). Перебежчики от исихазма к паламиз-
му не были н а м интересны из-за этого, несмотря на одного из них, Давида Диси-
пата, к о т о р ы й сыграл р е ш а ю щ у ю роль в официальном одобрении учения Паламы, 
придя в 1341 г. из П а р о р и й на Константинопольский собор, обсуждавший обвине
ния Варлаама против исихастов (* 27, 6, № 5-6. Давид Дисипат и Дионисий), одна
ко не от и м е н и Григория Синаита , которого тогда уже не было в живых (30 z, 
прим. 254) . О с е н ь ю 1346 г. он послужил информатором императрице А н н е о сути 
исихастского спора. 

Если нам удастся с научной точки зрения предоставить читателю критерии для 
обсуждения подлинного , свободного от пристрастий исихазма, то м о ж е м сказать: 
мы достигли н а ш е й главной цели. Что касается противников исихастов в роде Вар
лаама, то пусть они одержат цобеду над ними как приверженцами оказавшегося 
заблуждением идеализма и дурной старушки, д о ж и в ш е й д о нас в роде метафизи
ки. Исихасты старались создать условия небесного царства уже в этом мире . З а это 
м ы их и любим. 







IL О рукописях Жития Григория Синаита, составленного 
Каллистом, патриархом Константинополя 

а) Главные греческие рукописи ( Ь М П ) и славянский текст (s) Жития 

Греческий текст Ж и т и я Григория Синаита , к а к уже было сказано, большей 
частью соответствует правилам византийской грамматики и риторики и поэтому 
доставляет издателю меньше трудностей, чем сочинения самого Синаита . О н пере
дан в различных рукописях. П о качеству текста кодекс, хранимый в Великой Лавре 
Афона с ш и ф р о м „I [т.е. йота] 117", превосходит все остальные. Там м ы находим 
Ж и т и е f. 2 2 4 г - 2 5 7 г (текст обозначен нами L) . Автор каталога рукописей Лавры 
Спиридон Лавриот датировал кодекс X V веком 1 . Текст и м был о ш и б о ч н о опреде
лён как Ж и т и е Григория Паламы. В 1979 г. я сравнил рукопись с изданием Ж и 
тия И. Помяловским от 1896 г. 2 , когда посетил монастырь и работал под наблюде
нием тогдашнего проигумена, блаженного Каллистрата, и его духовного сына Ни-
кодима, пользуясь их гостеприимством. В тексте рукописи отсутствует начало, но 
это только один лист. Ч т о б ы дать представление о качестве рукописи, сравним её 
с двумя другими, которые занимают, ка к будет показано , второе место после неё, а 
именно с кодексом Mosquens is Synodalis 293 (Владимир 3 9 4 / C C L X X X ) , f. 7 Г - 4 0 Г 

(M), который л е ж и т в основе издания Помяловского , и с греческим кодексом 
Афонского Пантелеимонова монастыря, № 173, f. 6 3 v - 1 2 4 v (П) . Последний м ы 
могли также сравнить на месте в том ж е 1979 году, пользуясь гостеприимством 
русских монахов. Много времени прошло с тех пор. П р и датировании обеих руко
писей мы следуем п р о ф . Б. Л. Фонкичу, который, будучи в Вене в июне 1993 г., ока
зал нам любезность, сделав эту работу. В отличие от архимандрита Владимира, он 
датировал кодекс M не X V I веком 3 , но второй половиной X I V в. 4 , кодекс П - вре
менем между к о н ц о м X V в. и серединой X V I в. 5 

Мы предлагаем читателю н а ш и предварительные суждения о правильности или 
ошибочности отдельных прочтений (lectiones) в ф о р м е двух перечней. О н и могут 
быть проверены, если не на основе наших цитат, то на основе их контекста в Ж и 
тии. Мы не исключаем возможности того, что в определённых случаях нужно ис
править наши суждения. 

Параллельно м ы сообщаем соответствующие прочтения древнеславянского 
перевода Ж и т и я , который был издан как посмертный труд П. А. Сырку в 1909 г. 

1 Е1ГУР1дш Aaypicothe - EulTPATlotAHL КатосХоуос, Toov kioôikcov Tfjç Meyiorric Actupccç (Tfjç 
èv 'Ayitp "Opei). Cambridge, New England - Paris 1925 [nepen. New York 1969], 200. 
2 Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита по рукописи Московской Сино
дальной библиотеки издал И. Помяловский (Записки Историко-филологическаго факульте
та императорскаго С.-Петербургскаго Университета 35 [1894/1896]). С.-Петербург 1896, 1 -
46. 
3 В Л А Д И М И Р А Р Х И М А Н Д Р И Т , Систематическое описание рукописей Московской Синодаль
ной (Патриаршей) Библиотеки. Ч. I: Рукописи греческия. Москва 1894, 593. 
4 См. и появившуюся после этого книгу: Фонкич Б. Л. - Поляков Ф. Б., Греческие рукописи 
Московской Синодальной библиотеки. Палеографические, кодикологические и библио
графические дополнения к каталогу архимандрита Владимира (Филантропова). Москва 
1993,129. 
5 Ср. также А а м п Р О Е Е., КатаХоуос TCÙV èv тшс, ßißXioOfjKaic той 'Ayiou "Opouç éXXrjvncùv xcoôi-
KCÛV П. Cambridge 1900 [nepen. Amsterdam 1966], 312: XVI век. 



по рукописи X V I в. С.-Петербургской духовной академии № 1488 6 . Текст перевода 
был недавно переиздан Ангеликой Деликари на основе старшей рукописи XTV в. -
Athous Slavicus Zœypà(\>ov № 214 7 . После получения книги я чувствовал себя обя
занным добавить к своим извлечениям из издания Сырку все её прочтения . Текст, 
изданный ею, получил м н о ю аббревиатуру S b текст Сырку - S 2 , обе рукописи -
знак s. Некоторые итоги из сопоставления вариантов м ы с о о б щ и м ниже , гл. т. 

В древнеславянском переводе переданы два добавления, отсутствующие в гре
ческом тексте (см. 23, 24 и 30, 3). О н и были изданы уже П о м я л о в с к и м 8 и переведе
н ы на русский я з ы к И. Соколовым 9 . М ы также приведём их с русским переводом в 
нашем издании. Добавления содержат дополнительную и н ф о р м а ц и ю об ученике 
Григория Луке и о смерти Григория, сведения, которыми Каллист, составляя Ж и 
тие, вероятно, не располагал. Оба добавления не очень хорошо соответствуют кон
тексту. В то время как греческий текст даёт только негативную и н ф о р м а ц и ю о Лу
ке, последняя частью взята из славянского текста и дополнена сведением об обра
щ е н и и грешника . Ч т о касается более длинного добавления о смерти Синаита , то 
оно поставлено в середину резюме Каллиста о ж и з н и его духовного отца (30, 1-8), 
за которым следует указание на его смерть, но только 30, 9. М о ж н о предполагать, 
что автором дополнений был Феодосии Тырновский. Всё ж е не исключено, что 
они восходят к самому Каллисту. Хотя патриарх всегда настаивал на своём религи
озном убеждении, не предполагая, что он сам мог заблуждаться, есть различные 
свидетельства о том, что он радовался, если противники обращались к его точке 
зрения (см. н и ж е 3, 4, прим. 12 об Амаратине, 15, 13; 21, 12 о возвращении к Пра
вославию). С и л ь н ы м желанием переубеждать инакомыслящих, - а это было 
единственным ш а н с о м примириться с Каллистом, - объясняются и его надежда на 
обращение А к и н д и н а или акиндинистов (см. ниже 17, 26) и напрасная попытка 
переубедить Григору (см. выше Отдел I, прим. 11). К р о м е того, в добавлении о 
смерти Синаита , встречаются два места, одно, н а п о м и н а ю щ е е об образе мышле
н и я патриарха (см. н и ж е 30 m и прим. 252), и другое - о его образе выражения , ср. 
29, 12 „чего только ни говорили, чего н и делали" (ri uèv où Xeyovrec;, r i ôè où no\ovv-
TEÇ, дрсл.: „что йбю н е глаголдще, что ж е н е творлще") и 30 к „чего следовательно 
н и говорили, чего ж е н и делали" („что 8ба> н е глаголдще, что ж е ли н е творлще") . 
Н о не так просто доказывается то, что Каллист был автором добавлений._Его 
м ы ш л е н и ю и стилю их составитель мог и подражать , Каллист, к а к автор гре
ческого текста знал о п р о щ е н и и Луки Синаитом, но его возмущение проступком 
длилось, п о к р а й н е й мере, с 1327 г. (о дате см. н и ж е 23, 6 и 25, 4) до 1351/52 г. 
П р и м и р е н и е с н е п о р я д о ч н ы м монахом не было равнозначно о б р а щ е н и ю инако
мыслящих. 

Интерес , который, по всей вероятности, вызвало Ж и т и е Синаита в Болгарии, 
даёт нам повод предположить , что вскоре после 1351/52 г. оно было переведено на 
древнеславянский язык . Определённые конкретные д а н н ы е о тамошних мес
тностях, приведённые патриархом Константинополя , требовали уточнения и 

6 Житие Григория Синаита, составленное константинопольским патриархом Каллистом. 
Текст славянскаго перевода Жития по рукописи XVI в. и историко-археологическое вве
дение. Посмертный труд П. А. СЫРКУ (Памятники древней письменности и искусства 212). 
С.-Петербург 1909,1-LXXXTX. 1-48. 
7 AEAHKàPH. 2004,226-259. 
8 Помяловский. 1896, 36, прим. 2 и 44 сл., прим. 1. 
9 Ж и л е иже во святыхъ отца нашего Григория Синаита. С греческаго (по изданному спис
ку XVI-ro въка) перевёлъ, предислов1емъ и примъчашями снабдил И. Соколовъ. Москва 
1904, 62. 71-74. 



а) Главные греческие рукописи (LMIT) и славянский текст (s) 

исправления. Добавление о Луке, о котором Каллист высказался очень отрицатель
но, оказалось нужным, так как Лука, как собеседник Варлаама Калабрийского 1 0 , 
уже в 30-е годы XTV в. оказался вновь полностью интегрированным в исихастское 
сообщество. В рассказе о Луке 23, 19 пропускается выражение (bç шгоотЗхошау 
ëvôov ферсоу Trjv KctKOtiOeiav („как носящий внутри тлеющее злонравие"), в 23, 20 -
сообщение о том, что он напал на Григория „с мечом", сравнение с разбойником и 
взывание к Богу, в 23, 21 - упоминание о вмешательстве учеников Амиралиса, за
щитивших Григория от попытки убийства. Много сокращений находим и в рас
сказе о благодеяниях болгарского царя Иоанна Александра. Кроме некоторых пре
увеличенных похвал (27, 5 сл. 9-13), кажущихся, пожалуй, неуместными для мона
хов, живущих под его господством, пропускаются также упоминание об учрежде
нии убежища для животных (27, 9), перечисление подаренных царём владений вне 
монастыря (27, 10) и сравнение его с императором Иоанном Вататзисом (27, 11), 
неуместное, очевидно, в болгарской среде. 

Совместим все упомянутые данные, а именно, раздражённость Каллиста в от
ношении Луки ещё в 1351/52 г., пропуски в рассказе о Луке, как, например, сооб
щение о нападении на Григория с мечом, соответствующее, вероятно, действитель
ности (см. ниже 23, 24 с прим. 217) , пропуск преувеличенных похвал Иоанна Алек
сандра, некоторых сообщений о его дарениях и сравнение его с Иоанном Вататзи
сом, два места во вставке о смерти Григория, авторство которых непосредственно 
прямо или косвенно через имитатора восходит к Каллисту. Устраним, по возмож
ности, несоответствия. Может быть, Каллист был болгарского происхождения. Не 
может быть полностью исключено, что он сочинил вставки на славянском языке. 
Но следующее размышление делает такую гипотезу маловероятной. Э. Курц в ре
цензии издания греческого Ж и т и я Помяловским замечает: „Жаль, что издатель 
греческого жития не счёл нужным перевести вышеозначенные дополнительные 
места славянского перевода на греческий язык, что было бы желательно в виду тех 
специалистов Запада, которые не знакомы со славянскими языками" 1 1 . Любопыт
ны не только забота Э. Курца о Западе, но и его не подвергнутое сомнению пред
положение, что вставки были сочинены на греческом языке. Это следует показать. 
Обратный перевод, на самом деле, составила А. Деликари 1 2 . П о нашему опыту с 
ГУСООПКОС Евагрия, дошедшим только на сирийском языке, который W. Franken
berg перевёл обратно на греческий язык 1 3 , дословное совпадение с греческими 
фрагментами, неизвестными Франкенбергу, оказывалось случайным. Во второй 
вставке 30 t есть место, трудно понятное. Сказано об ученике: „зрить - © чюдо -
лице его римъно ж е и юбрадованно и иного (5 иных бывша". А. Деликари перевела: 
ôpçc, to Oaûuot, TT|v öipiv èravou Truppâv те кш xapieaaav кш етерог) èÇ етерсоу уеуоуо-
roç. Она хорошо поняла, что „бывша" не следует'относить к слову „лице". Но оста
ётся в этом месте много сомнений: исихасты предпочитают восклицание <Ь той 6ои> 
цатос. Зачем переводить «лице" не как лроашлоу? Прилагательное тгиррос1 4, как и 
слово ОЧшгирос у Евагрия 1 , лироеюпс; у Григория Синаита (Op. I 71 , 5) и лирсоопс; у 

Варлаам Калабрийский, Epistula 5 (Barlaam Calabro, Epistole greche. I primordi episodici et 
dottrinari délie lotte isicaste. Studio introduttivo e testi a cura di G. S C H I R Ô . Palermo 1954, 323, 
строка 111). 
1 1 К У Р Ц Э., Рецензия на изд. греческого текста Жития И. Помяловским // ВВ 3 (1896) 378. 
1 2 АЕЛНКОРН . 2004, 263-268. 
1 3 BEYER . Lichtlehre. 1981,477, прим. 16. 
1 4 Варлаам Калабрийский, Epistula 5 // 323,119 сл. S C H I R Ô ; B E Y E R , там же, 483. 
15Евагрий Понтик, Перг Xoviouwv, гл. ХХП // M U Y L D E R M A N S J., À travers la tradition 
manuscrite d'Évagre le Pontique. Louvain 1932,47; B E Y E R , там же, 482. 



Ф е о ф а н а Перифеорийского обозначает в монашеской литературе свет демонов , 
„р8м!но" , пожалуй, èpuOpiocÇov, 13, 4 говорится фшорф тф лрооотсо - „свътлъмь 
лицемь" , выражение не однозначно. Д л я перевода слова „собрадованно" А. Делика-
ри выбрала слово хаР*Е1С* н е случайно. 5, 1 то yapxzv Tfjç той тгроочЬлои иорфлс пере
водится „(обрадованное личнаго зрака", харолос , однако, „радостень" (13, 6; 16, 
19), т акже лЕрг/арлс ~~ „радостень" (19, 5) . Конструкции accusativus cum participio 
при öpöcco подходит не родительный падеж yeyovÔToç, но винительный YEYOVOTCC 

или yevöuevov. О том, что у славянского текста был греческий образец, свидетельст
вует выражение „иного (5 иных", почти непонятное в славянском тексте. Если пре
вратим его в греческое, получается äXXov èÇ aXXcov. В множественном числе 
„иных", вероятно, есть ошибка переводчика. С ранней античности оборот речи aX
Xoç èÇ aXXou употребителен, ср. Гесиод, Теогония 800 aXXoç; Ô' èÇ aXXou Ôéxeroa хаХе-
лаггБрос aOXoç („другое испытание, (получившееся) из одного (прежнего) , более 
тяжёлое, ждёт (кого-то)"). У Плутарха находим точное соответствие предполагае
мого в греческом подлиннике прочтения: äXXov è£ aXXou y^vôuevov, а именно, пре
вращенный в существительный инфинитив : то aXXoç äXXou ycvéaOai 1 7 . Н о нет 
причины предполагать, что Каллист читал Плутарха. Тот ж е оборот обнаруживаем 
и у Григория Назианзина : aXXoç èÇ aXXou yivoucu 1 . Итак, м о ж н о предположить сле
дующее прочтение процитированного древнеславянского пассажа: ôpçc - & той 
баииатос - то яроасолоу аитой èpuOpiàÇov x a i xâpiev к ш ( aùrôv) äXXov ccXXou yevö
uevov, без гарантии, разумеется, и перевести: „он видит - о чудо! - лицо его румя
н ы м ж е и обрадованным и, что он иным, чем был прежде, стал". 

Получается следующая вероятная гипотеза: недолго после совершения Ж и т и я 
в 1351/52 г. представитель болгарской церкви, знаток греческого языка, несомнен
но, инок , посетил в Константинополе патриарха Каллиста и там ознакомился с его 
сочинением. О н попросил Каллиста помиловать Луку, бывшего тогда ещё в живых, 
что Каллист и сделал, устраняя из Ж и т и я компрометирующие его места, к а к юсти
ция устраняет иногда судимость наказанного человека из официальных актов, и 
назвал его „проверенным монахом". Вероятно болгарский п о с л а н н и к договорился 
с Каллистом и о том, чтобы убрать некоторые утверждения агиографа, которые не 
точно соответствовали болгарской действительности или были неуместными по 
политическим причинам. Согласно сообщениям своего посетителя, Каллист соста
вил п а с с а ж о смерти Синаита на греческом языке . О н не заботился о том, чтобы 
приспосабливать добавление точно к тому, что было уже написано . Где Ж и т и е бы
ло переведено, уже в Константинополе или в Болгарии, неизвестно. Возможно, что 
не Ф е о д о с и и Тырновский , но и н о к в Келифарево по и м е н и Д и о н и с и й перевёл 
Ж и т и е на болгарский язык. О нём говорит Каллист в Ж и т и и Феодосия: „Будучи 
глубок по разуму, имел и дар от Бога с эллинского на славянский я з ы к переводить 
умно ж е и чудно. И многие книги переведя, украсил церковное д о с т о я н и е " 1 9 . Этот 
Д и о н и с и й м о ж е т т а к ж е быть тождествен тому Д и о н и с и ю , вместе с которым Давид 
Дисипат , п р и д я из Парорий , посетил константинопольский собор 1341 г . 2 0 Послед
н и й был у р о ж е н ц е м Константинополя . Было бы интересно, если бы грек перево
дил греческие тексты на славянский язык. Н о ничего этого не доказано, н и 

1 6 Феофан Перифеорийский, Vita Maximi Causocalybae 15 (AnBoll 54 [1936] 87, 13 сл. H A L -
K I N ) ; B E Y E R , там же, 483. 
1 7 Плутарх, Bruta ratione uti (Пер! TOÙ та ötXoya Хоуоз ХРЯ^О^О // Moralia 986 D (VI 1, 78, 25 
H U B E R T - D R E X L E R ) . Указание на это место в T L G „987.С.9" неправильно. 
1 8 Григорий Назианзин, Ог. 43 runebris in laudem Basilii Magni, 67, /. 23 (SC 384, 274 
B E R N A R D I « PG 36,585 C). 
1 9 Каллист, Ж и л е ... ©еюдоаа 12 (18,17-20 З Л А Т А Р С К И ) . 
2 0 Коккин Филофей, Laus Palamae 60, 1-6 (492 TEaMHL). 



а) Главные греческие рукописи (LMTI) и славянский текст (s) 

тождественность Д и о н и с и я в Келифарево с Константинопольским Дионисием , 
жившим в Парориях, н и тождественность одного из этих Дионисиев с посетителем 
Каллиста. 

б) Кажущиеся правильными прочтения в L (перечень 1) 
Кажущиеся правиль
ными прочтения в L 

tit. <7r|aoû, riyoû uoi> 

<стиуурафегс> 
<KcovaTavnvounôXecoç> 

1,2 <*Ш> 

1, 9 < о ш а с у а р > 
Хлепс 
ларелецфблаау 

2.1 ло1лаадеуос 
èvTUYXavôvriov 

2.2 лХоитпаш 
OTOÖiÖovai 

3,5 ßiov 
лоХгтегау 

4.1 катаорадоу 
лаута та ЕКЕХ 

5, J (Щлтои 

5.2 Килробгу 

Чтения славянского 
текста s (S\ и S?)21 

от.-, s 
съписано (en- S 2 ) 
Константина (-на S 2 ) 
града 
кж (но S 2 ) 

храмина бо 
забъвеша (-бв- S 2 ) 
приданы (пре- S 2 ) бы-
шж (-ша S 2 ) 
сътворивь (-ъ S 2 ) 
прочитажпшм (-ающ-
S 2 ) 
собогатити (о- S 2 ) CA 2 4 

шдати 

житае 
жительство 
достигь, а именно родъ 
в с ь я ж е тамо 
беспорсочныА (непоро-
Ч Ь Н Ы А S 2 ) 

(5 Kvnpa 
OTiouôfj Xôyoïç коа|дг|аас тыдашемъ (тш-мь S 2 ) 
èauTÔv словесы оукрасивъ се

бе 

Кажущиеся ошибочными 
прочтения в Ми (или) 

Л22 

от. M 
сгиурафе1с M 
КсоуотаупуолоХесис M 

'АХХ' + oûv manus secunda 
in mg. П 
yccp oks i aç M 
Xnöotc M : Xiöotc П 
лареле|дфг|аау П 2 3 

лоюидеуос П 
èvTuxavôvTu3V M 

лХоитгааг П 
алобооуаг 2 5 П, sed ур. 
ôaroôioôvai in mg. inferiore 
ßiou M 
лоХтегау П 
катаорацсоу П 
та екеТ П 
аХептгои2 6 

лроабеу П 

алоиблс Xôyoïç коаилоас 
еаитоу 

2 1 Прочтения, подтверждающие прочтения третьей колонки, подчёркнуты пунктиром. 
2 2 Подчёркнуты общие прочтения. 
2 3 Такой временной формы от лецлсо нет. Можно думать о том, что текст переписал славя
нин, для которого фб становятся одним звуком. 
2 4 Pronomen reflexivum „СА" В издании Сырку напечатано слитно с предыдущим глаголом. 
2 5 Влиял ли старославянский перевод на текст греческой рукописи? 
26 30, 5 в обеих рукописях правильно. 



6,1 TÔV , ôv ётрефе... m>6ov яже имйше ... любовь ôv ётрефе... лобоу П 
6, 4 oxeôèv йУгнждь (-н«дь S 2 ) oxeoôov M 

oràaei стоашемъ (-ь S 2 ) or/joeill 
лрос öeov исетлрга къ Богоу молбод тц лрос öeov кетпрга П 

6,6 иеиабпка оув-БДЕХЪ (-вид- S 2 ) цещаблка M 
6, 7 6eoû avütöev та кат au - Богоу съвыше (св- S 2 ) 6eoü ävcoOev та кат* afrrôv 

TÔV елолтейоутос яже ( о т . S 2 ) о немъ еяоятешуга 
(-ь S 2 ) назиражщ» (-аю-
Щ- S 2 ) 

б, 8 еифроойупс весел'ш еифросйул M 
6,9 nûpicncETo обрЪтааше ( о S 2 ) са еириткето П 

ö a a a le tö i faoTe еликаже присно ô ç a ie tôi faoTe П 
7 , 1 цаукшеюи магкшшскжА (-кипшс- uawmeiou 

к«ю S 2 ) 
7,3 сЬлер емоу же йалер M 
8, 1 wç та) àvGp^eicû yévet яко изначАла (-чала S 2 ) шс тш ауброшешз vévei 

àpxfl9ev èxOpôç чловЪчьскомоу (ч(е> apyfiöev о еуброс 
л(овЪ)чь- S 2 ) родоу 
врагь 

8, 3 ел ooutov на рамо ел &uov M 
8, 4 цет aÙTÔv по немь цета Taùrôv M 

9, 2 ôtà алоиолс лоюииеуос тыиаше (тщ- S 2 ) творА oTrouôfjç лоюииеуос П 
ТОЯОУ ... auußaXXouevov мЪсто ... посстЬвалоне тояоу... auußaXXouevoc M 

(-ающее S 2 ) 
9, 2 сл. лауталаоту xai уе въсЪчьскыи (всачьскы лауталасп xai ye П, sic 

S 2 ) , и оубю (-о S 2 ) scribendum? 
9, 6 'H uèv yàp трофл пиша бо 'H uèv трофл П 
9, 7 тф а я о Tfjç Слрбтптос àv- еже fî) соухоты не- тф аяо Tfjç Слрбтптос àv-

ixucp Tfjç è y x p a T e i a ç влажное въздръжаша fouio TOÏÇ èyicpaTeiaç M 
(-ражан'Ге S 2 ) 

9, 9 èÔiôàx6r| наичив са (-чиса S 2 ) èôiodxorjv П : èôioàx6r|ç M 

иетерхета! проходите (-ить S 2 ) uerepxeaGai П 
10,1 ОюХаилоутг стжшоу (-ающ- S 2 ) оюХацлоуп suprascripto 

та M 
10,4 лроафОеуСацеуог проввщавше лроофбеСсшеуог M 
10,8 aihfjv те.. . TTjv... àvaxco- самое же ... (охождеше afrroO те... ТПУ ... ava-

pnaiv усорлоту 
ф{Хг|у èpnuiav любезное (-но S 2 ) без- фгХерлшау 

мльв'1€ (безъмлъвГе S 2 ) 
10.11 луеицатос Доуха à y i o u луеицатос П 
- roîç èxeivou лроотпяш къ того ногам (-ама TOÏÇ èxeivou л о т лрооль 

яош S 2 ) припадаеть ята suprascriptis ß et а П 
10.12 unôèv ueXXfjoaç uf| ô' никакоже noKbCHbBb un5èv иеХллсас ил 5' 

avaßaXouevoc (-коснйвь S 2 ) ниже fl)- avaßaXXouevoc 
ложивь (-ъ S 2 ) 



10, 13 лсср' дубрсолсоу 

11, 1 EKTOUEUOEOÇ 

11,7 лер! то öetopnTiKOv 
è m fiiKpôv 

12.2 àvoOToXsï TE 

12, 6 OÛK EIÇ ugicpôv 

72, 7 aùv TàxEi : aùv тахег M 
12,9 TiuptoOEiç 

TÔV OÎKOV EKEÏVOV ЛЕЛХП/ 
pcouévov Eivai (scriben-
dum EÏÔE) фсотос 

12,14 oXoç 
13.3 ЛОСрЕОКБШаЕ 

13, 7 Хадлрсоска! 
13, 9 каХа i3jucöv 
13,11 Ö'БЛБрсотпааутос 

13.14 TOÎÇ сшхХоТс 
13.15 лроаргфЕУТос 

ЕЛ1кдцф0Б1с 
13.16 EI uf| TT)V àvàaTaaiv ïÔri 

Tfjç éauToû грихЛС 

iaxuaEiE 

13.17 лоХХои 
àvocKàXuipov 

14,7 TT)V EÇCÛ аоф1ау 

ТБрЛСООП 

14, 12 уицфюи Xpioroû 

14, 17 про Tfjç ларарааЕсос 

15, 1 УЕУОЦЕУЮУ 

чловЪкь (ч(е)л(о-
Bt)Kb S 2 ) 
a6ïe 

о видътелньмъ (-ь S 2 ) 
по мал» 
въспр'1емлет же 

не на длъзЪ 
съ скорости (-00 S 2 ) 
раждег ÇA 
храминА ( - Н 8 S 2 ) О Н А 
( - Н 8 S 2 ) И С П Л Ь Н Е Н А 
(ис'плънени S 2 ) видь 
свъта 
весь 

рустррит(ь) praesens 

cBtark и 

ваша ( - Ш А S 2 ) добраа 
же въпросившоу (-CÏB-
шю S 2 ) 
младымь 
привръпШ CA ( - K ) C A S 2 ) 

пръклон (при- S 2 ) CA 
аще кто не видить 
(-дпъ S 2 ) въскрьсеше 
(-р(е)с(е)нье S 2 ) СВОСА 

(•еа S 2 ) доушА (-ша S 2 ) 

възможеть (-т S 2 ) 

М Н О Г О А (-ОА S 2 ) 

фткрыи (от- S 2 ) 

вънъшнъи ( в ' н - S j 
м А д р о с т и (м<8>д- S 2 ) 

красАТ 

женихоу Христоу 
прежде П Р Ъ С Т А П Л Е Т А 

(-т«п- S 2 ) 
бывшимъ 

л а р а дубрсолсоу 

EÙ6ÉC0C 

БЛ1 ТО б£С0рПТ1КОУ П 
ETI plKpÔV П 

дудлоХЕПШ 
отЗк sic цдкрру П 
oùv т аха П 
ЛБ1рСО0Б1С П 
ТОУ 01КОУ EKEÎVOV èôÔXEl ЛБ-
лХпр(0|4БУОУ EÏVOCI фС0ТОС П 

оХсосП 
лараакБиссоБ M, scriben-
dum ларасжБиааг!, ut vide-
tur 
Хдцлрсос к ш xoci M 
каХХа rjucov M 
5Б БЛЕрсотлааутос 

Tfjç oargXoïç M 

лроар1ф0БУТос27 П 
БЛ1кд^фБ1с28 П 

si \xr\ Tf)v g y g o r a a i v ïôri TIÇ 

(suppl. in fine lineae) Tfjç 
èguToû ipuxnç 2 9 П 

loxuaoïE П 

лоХои 

ÔOTOxàXuipov supra ло 
scripto уд П 

ëÇco аоф(ду П 

трЕлсоот 

уицфюи П 

лрос Tfjç лдрдрааЕсос M 

У1УОДБУС0У 

Форма, как другой вариант, грамматически правильна. Ср. обратное явление в 1, 9. 
2 8 Форма грамматически ошибочна. Ср. 1, 9. 
2 9 riç добавлено в конце строки, кажется, одним и тем же переписчиком. Здесь возникает 
подозрение, что П добавил TIÇ на основе славянской рукописи. 



15,2 èyévETo 

- Hoiôcopio 3 0 

15, 5 TOO Geoû 

- ттеилетш 
15,9 т о Tflç àpeTfjç îhpoç 

15, 10 KXEIOTCOV . . . KaraÇicooeiç 
. . . TCÛV ôpàaecov 

- ÔiauuiXXnÔEiç, 

15,11 TT|vÔe TT)V vfjaov 

15, 13 еяеояссаато 
16,2 UEUvriuéviov 

16, 4 ôpôoôôÇiov 

16,6 Tfj TOÛ ouaaeßooc т ф TOTE 
к р а т о б у т о с рощ 

16,7 otaßEßonuevot 
алпусос 

16,9 елфХе\|>а\тос; 
- Kupiç 1соот|ф 

16, 10 èv 

76, 77 uovfj TCOV Kapcov (ка-
p(cov) suprascriptum M) 

16, 14 âv ÔEf|a6ie 

- aviurjacovrai 

16,15 д а к а р г а с XtiÇECOÇ 

16, 17 атЕрротатоу 3 1 

бысть 
Исидсорь (-доръ S 2 ) 
Бога 
посилает СА 
высот* д о бррдЪтЪди 
(-ели S 2 ) 
многых ... сподобль С А 
... видЪнш 
потыцав (-тщ- S 2 ) СА 
тъжде островь (-о<въ> 
S 2 ) 
привлвче (-лече S 2 ) 
поминажцшмъ (-аю-
пшмь S 2 ) 
православных 
злочьстивъ (-ч(е)с- S 2 ) 
иже тогда дръжжшаго 
(-жащ- S 2 ) 
гнъвомъ 
именитш (-ти S 2 ) 
немилостивно Sh Сыр
ку : -листвно S 2 

призрЪвша (-шю S 2 ) 
KVpb ( -bS 2 ) 1сосифъ (-ь 
S 2 ) 
въ 
собитвли (обители S 2 ) 
кареистьи (каршистьи 
S 2 ) 
потръбно (-реб- S 2 ) 
есть 
събержть (-р8ть Сырку 
: -6e8p-S 2). Interpres 
fortasse sententiam verbi 
Graeci (Ъаштге') non 
intellexit 
блаженаго (-снн- S 2 ) 
покоища 
твърдъишее 

èyÉTo M 

IcnÔcopoo 

О Б О О П 

ЛЕЯЕТОЛ 

то vyoç Tfjç àpETfjç П 

ЯХЕТОТОУ ... ката£гсобЕк... 
TCOV ÔpCCOECOV 
auiXXnÖEic 

ТПУ vfjaov 

е я а о л а а а т о M 
UEUvnuvnuévcov M 

ôpOcov П 
Tfj TOÛ 5uQg£(30ÛC Тф TOTE 
кратоОутос рояп 

oiaßEßonuevn П 
COTEIVCOC 

EmßXET|)avTEic M 
1соот)ф П 

è M 

uovfj TCOV Kapi M (Kapicov 
П) 

ÔCV ÖEf|OElC M 

бсуткипосоутш M (-0- su-
prascripto со)П (со ex 
corr.?) 

цакргас Xf^ecoç M 

атЕротатоу M : 
атЕрсотатоу П 

3 0 Византийць1 нередко писали имя 'Ioïôiopoç (дар Исиды) намеренно с итой, чтобы скры
вать его языческое происхождение. 
3 1 Ср. comparativus уже у Алкея 7 7 А , col. 1 а. 1 0 L O B E L - P A G E отерротера* в эллинистическое 
время (Пс.-)Тимей 2 2 0 , 1 M A R G атерротерож superativus: Филон Александрийский, De Abra-
hamo 1 9 3 , 1 C O H N отерротата и т.д. 



- ефегХкето привлачаше ( -4aa -S 2 ) ефЕХХЕТО П 
16,20 OUTOÇ съ OÏÎTC0Ç M 

- 0ÉUEVOÇ положивь (-ъ S 2 ) 0EIUEVOÇ M 
16,21 йлербРаХбто пръвъзыде ( - B ' 3 - S 2 ) илБрБраХХБТо П 

16,25 лроотаСас nvi TCOV 

даблтсоу 
повел^вь (-въл- S 2 ) 
нЪкомоу б) «ченикь (-ъ 
S 2 ) 
изганъаше (-нлше S 2 ) 

лроотаЕас TIVI TCOV 
UOVOCYCOV 

- èÇfjXauvE 

повел^вь (-въл- S 2 ) 
нЪкомоу б) «ченикь (-ъ 
S 2 ) 
изганъаше (-нлше S 2 ) èÇriXauvsv M 

16,27 ËYCOYE азъ ËYCO M 

- TOÛTOV того TOUTCOV П 

16,29 СТКСОЛТСОУ показоул (-8а S 2 ) OKÔTCTCOV M : аколсоу П 

17,2 лрос тосс sùxàç къ молитвамь лрос тас EÙXOCÇ EÙxàç M 

- ларарр1лтБга0а1 примътати CA ларарр1ЛТЕгаа1 П 

- TOAOÛTOV толико TOCTOÛTCOV П 

17, 7 Д А У К Ш Е Ю И магкипшнж (-кшиинй 
S 2 ) 
ни мало (-ла S 2 ) же 

дакшБюг;32 

- oùôafafj 

магкипшнж (-кшиинй 
S 2 ) 
ни мало (-ла S 2 ) же oùôaucoç 

17,9 sic СЬФБХБЮУ на П О Л Ъ Б А (плъзй S 2 ) сЬфеХЕгау П 

17, 13 TÔV 0EÔv aÙTÔv Бога самого TÔV 0EÔV П 

17, 15 ÀXCOPIOTOUÇ неразлжчномъ (-л&ч-
номь S 2 : неразлучно 
Сырку) 

ÀXCOPIOTOUÇ ÀXCOPIOTOUÇ M 

17, 16 ЛРОАЕГЛСОУ призвавь (-ъ S 2 ) ЛРОААЕТСОУ M : npocemov 
п 

- EÙ0ÙÇ a6ïe EU0ECOÇ П 

17,22 JJEVOUEV пръбываахсом (пребы-
хомь S 2 ) 

EUUEVOUEV П 

- |дг) KaraOExouEva не П Р И Е М Л А Щ А ( H E N P Ï -

емл&ще S 2 ) 
uf) ÔEXÔ^Eva П 

17,23 èm ToaoûTov толико TOAOÛTOV П 

18, 1 è|ja0r|TEuaav «ченици бышж (-ша S 2 ) èua0r|TEUTi AAV M, TI I N 
rasura : èua0r|TEUAE П 

18,2 cnrXayxvia0évTO(; оумилоср<ь>дившоу CA алXаYxvlo0évтo П 

18,3 лролатора ÈXEÎVOV 'Aôàu прЪа>т<ь>ца (праю(т)ца 
S 2 ) юного адама 

лролатора EKEÎVOV П 

18,4 KAKOUXOÙJIEVOI озлоблЪеми (СОЗЛОБЛАЕ-

ми S 2 ) 
KaxoyouuEvoi 

- UIKPÀ AAÏVOV мало сладАЩь UUCPOÛ a a ï v o v M 

18,5 ôiôacncaXiav УчительствИ ôiôaoxaXEiav П 

18,8 VOÛV оумь (-ъ S 2 ) voûv difficile lectu П 

18,9 СТАГНЖВЫ ( -НУВЫ S 2 ) аф(£ас M 

Непоследовательная орфография, см. 7, 1. 



18, 11 TCOV ipuxiKcov OUUCCTCOV 

ôtavoixèévTcov 

18, 12 x^paY^YOùvroç 

18, 15 ôarexpivETO 

18, 16 лауи Tot OauuàÇeiv елсс-
£iov 

18, 18 тетраеиаууеХои 

БшууеХютой 
19, 4 èn3yxavev 

19, 5 oXoç 

19, 7 то rcoiuviov èxeîvo катаХь 
ЯСОУ 

Kocv (scribendum kôcv) 
àXX' 

19, 8 то фсос то èv Tfj uàvôpoc 
Tfjç ЯОЩУПС emXauipav 

19, 13 vAau6voç ouv ô Ôixaioç 
TCO àauévco{ç} елеуешБ 

19, 15 ôtôaoKaXiKcoç 

19,19 èv ßpaxeT 

- TOV voûv 

19, 20 ецфгХохсорег 
19,24 eîçf |uâç 
19, 25 Ц Л О Б Я О Т Б vof|ariç 

- яауилераууоу àyiav 

àv(0pum)si() L, àv(0pco-
л)Бюи П 

20, 1 алоХегфбпУои 
20, 4 лрос fjuâç ÔisXéyeTo 

20, 6 МЛ èmorauévoiç 

доушевныма очима ä> 
връзшима СА 
ржководАщаго (р«к- S 2 ) 
^втьщавааше (сЪвъвааше 
S 2 : (овъчааше Сырку) 
велми есть чюдити 
(-ДГГИ S 2 ) СА достойно 

четвороблаговЪстника 
(четверо- S 2 ) 
ev-аггелиста ( ^ ï c -S 2 ) 

бтшге 
весь 
стадо шно составль 

и въ 
нж 
свъть (-(ъ) S 2 ) иже въ 
ооград^ (о- S 2 ) стада 
просв1авшш СА (про-
С В Ъ Т И В Ш Ш С А S 2

3 3 ) 
радостна оубсо (-о S 2 ) 
праведный съ радости, 
(-по S 2 ) ПрОСАЩОМОу 
(-сьщ- S 2 ) пръклони 
(прик- S 2 ) CA 
оучительскыи (-л'скы 

s2) 
въ малъ 
оумь 
въмЪщает СА 
въ в а с 3 4 (в'ва(съ) S 2 ) 
никогдаже помыслиши 
(-лшги S 2 ) 
въсепрЪчистжА (вс-т«ю 
S 2 ) СВАТЖА (-Т&0 S 2 ) 

чловЪчьскаго (ч(е> 
л(овЪ> S 2 ) 
остати (сЪстати S 2 ) 

къ намь (-(ъ) S 2 ) бесъ-
ю в а а ш е 

не СВЪДАЦШМЬ (CbB-S 2) 

TCOV \puxtxcov ÔUUCCTCOV П 

XEipayouvTOç П 
алБкргуосто П 

oauuàÇsiv nàw елаСюу 
sine TOI numeris ß', а , у ' 
rubro suprascriptis П 
тБтраБиаууБХюи П 

БиаууБХгои П 

èTuxavev M 

oXcoç П 
то Л О Щ У Ю У xeivou катаХег-
ЛСОУ П 

кос! П 
аХХаП 
т о фсос т о Tfj uccvôpcc Tfjç 
ЛОЩУПС èmXàuipav П 

vAauevoc oùv 5Б£ОЩБУОС Ô 
Sixaioc тсо ocCTuèvcoç 
ЕЛБУБШБ 

ôiôacncocXiK(cov)coç M 

èv ßpaxu П 
TOVOÛV M 

фгХохсорБТ П 
siçuâç П 
мпбеяо (-co ID vonaeiç 

илераууоу 

ау(6рсоя)Б1Уогз M 

à алоХБ1ф01туш M 
бгеХеуБТО 

uf] етотацеупс П 

j 3 S 2 использовал для выражения того же понятия другой глагол. 
3 4 Не надо исправлять с А Е Л Н К О Р Н . 2 0 0 4 , 2 4 6 , на „нас", согласно греческому тексту, но, ско
рее, греческое f|uâç - на созвучное ûuàç. 

file:///puxtxcov


то ihpoç Tfjç, fjç елХойтБ1, 
лрос TÔV 0EÔV схуаллс 

21, 5 флоту ô Aauîô 
21, 8 TÔV лрсотоу 
21, 10 о u é y a ç ойтос 
21,11 ôeïv фг|6л 

22,1 Oik EUxepoûç ôvroç . 
той l'jauxotÇeiv 

TCeyypéa 

22, 3 ouô' èm' 

23,5 croàpavreç, 

23, 7 'HXiav TÔV 01фрГ)Хатпу 

ÈKETVOV 

23, 8 OUTE Ôè airrôç oùÔs TIÇ 

23, 16 auußaXXouEvov 

то xaoapcoTaTOv тцс 
èprjpou x a i aßcrrov 

23,18 MsaouiXiou 

23, 19 ило TOÖ ôaiuovoç 

23,23 eßaXeTo 

24,1 eipnuévoç 

24,2 èÇîlXéyxoîl 

24, 7 Touri то лабос 

- Оиаалоуигтоу 

- TOUTCO 

25,4 OEXEßplOC 

- ефЕ10ТГ|К£1 

25,5 pôOiov 

25,9 ЕЛЕ1 

26, 1 TOÙÇ aXXouç 

- AÔptavofooXiv 

26,2 xaTaxExpucouévov 

26,3 ôpâv 

В Ы С О Т А (-r«S 2 ) ежже 
( € A же S 2 ) богатъаше 
къ Богоу любве 
рече 
фбразомь (о-зсом(ь) S 2 ) 
великыи (-KÏH S 2 ) c i 

подобна (по>но S 2 ) 
быТИ ВЪМТэНИВЬ (к'м'ь-
ни S 2 ) 
Не оудобь сжщоу 
( C « U I A S 2 ) ... без-
мльвствовати (безъ-
млъс- S 2 ) 
цът'грешвъ (-eoßt S 2 ) 
ниже ... не 
въздвигше ÇA 
ил'1А (-ïa S 2 ) еезвитв-
нина (фЪзвгг- S 2 ) юно-
го ( o -S 2 ) 
а ниже тъ, ниже (ни 
S 2 ) кто 
сълагажшее (-слагааш-
S 2 ) CA 

Ч И С Т Ъ И Ш А А (-шаа S 2 ) 
п о у с т ы н А (пжстынж S 2 ) 
и н е п р о х о д н ы А (-хюд-
ныа S 2 ) 
месомшпа 
бъхомь (-сом S 2 ) 
вълагааше (вл- S 2 ) 
реченыи 
собличень (о^ь S 2 ) 
cïa страсть 
неоудсобь (-добь. г8 2) Ф-
мываема 
том» 
декемврГе (-CB-S 2 ) 
насташе (-тоаше S 2 ) 
влъны (воланы S 2 ) 
елма же 
(ö HHtXb (-(ъ) S 2 ) 
Андр'тнополь (Ад'р-
S 2 ) 
катакриюмени 
видьте 

то щос, fjç елХоита, npôç 
TÔV 6EÔV ауаллс П 

флагу П 
TÔV Т Р О Л О У 

оитос 
ÔEIVC0 Г|0Т1 M 

Olk EUXEPOÛÇ OVTOÇ . . . TCO 

f|ouxaÇ^v П 

TCsypéa П 
OÙÔS ЕЯ1 

йлаутес M 

'HXiav TÔV огфрлХатл v П 

OUTS агЗтос oùôs (+ ôè M) 

m 
auußaXousvov 
то кабарсотатоу тле 
èpfmov a ß a T o v 

MsaoXiou M 

што той ôaiuovaç M 
ераХХето П 
ЛРЛЦЕУОС 

è̂ riXéxÔTl П 
TOÛTO то лабос 
биаалоуллтоу 

TOÛTO M 

OEXSUßpiOC П 
ЕФЕОТЛХЕ! 

орбюу 
е л Ш 
T(COV)OÙÇ aXXouç M 

'AvopiavofaoXiv 

xaTaxsxptcousvov П 
auvopâv П 



- EIÇ OÎTOV ц oréXexoç ôév- въ ( о т . S 2 ) пшеницж sic TÔV OÎTOV л ОТЕХЕУОС 
Ôpou или В Ъ ВЪТЬВЬ (-твь S 2 ) 

дрЪва 
ÔÉVÔDOU 

- ката то uaxpôv E0OÇ по длъгома шбычак като uaxpôv ёбос aÙTcov П 
auTcov (о-аю S 2 ) их 

26, 5 Mcoafjç мороси ( M O V - S 2 ) Mcouafjç M 

- 'HXioù шла 'HXiou M 

26, 6 ката TTjv TonoOeaiav на м^сть KaTrjv TT|V тояоОЕшау П 

27, 1 oXoç oXou той Öeiou весь въсего (вс- S 2 ) бо- öXoc öXou тоб ÔEIOU фсотос 
6ЦфОрлбБ1С EpCOTOÇ жестьвнаго (-твенаго 

S 2 ) насытив СА (на-
сыти B c t S 2 ) рачеша 

ецфООЛ0Б1С EPCOTOÇ 

- кабалаС въсьчьскыи (всъч(е-
с)кы S 2 ) 

кабаяЕр П 

27, 5 лаалс àyaOoEpyiaç ВСБ1ГБМ(Ь ) бл(а)гым(ь) 
дватем(ь) 

ласп àyaOoEpyiaç M 

27, 8 xai яХатиуоцеуоу EÙXCO-

pia Kai EIÇ каХХос aùv к о -
auco яаутахббЕУ COTE£E-

auévov 

ЯШ- о т . 

27, 10 Пои ô' dv sin TCOV Ôixaicov о т . Пои TCOV ôixaicov П 

27, 12 ЭБралЕиаас ТЕ m i о т . ОЕраяЕтЗаас xai П 

29, 6 UET EKEIVOU по сономъ (-(ь) S 2 ) ЦЕТ EKEÏVOV П 

29, 8 ÔtnvcoxXEÏTO рат&емь (-ъ S 2 ) бъ ÔIEVCOXXEÏTO П 

29, 9 EV Тф ÖpEl въ горЪ èv тф орл M 

29, 10 ойтос лоХютпс Ергцаои съ житель 3 5 (съжитель 
в' S 2 ) пустыни 

лоОаотпс èpf|UOU M 

- ХЕготпта гладкость ТБХЕЮТлта П 

лробйисос xai еяшоусос Исръдно и съ поболъ-
шемъ (псоб-м(ь) S 2 ) 

о т . 

29, 12 uàXiora ÔIEÔEIXOH паче показа СА ôiEÔEixBrj uàXiora litteris ß' 
a' suprascriptis (?) П 

30,2 cbç ияЕрраХХоиаа трофг) пръоумножена (пре«-аа 
S 2 ) п и щ а 

cbç г| ^epßdXXouaa трофг) 
П 

30, 4 èmTuxôvToç полйчыпаго èmTuyôvrcoc 

30, 8 со suprascripto aut т aut со TCO 

30, 10 OIÖE BTSCTb OÏÔ(EV) M 

30, 14 оасо елико öaov 

30, 16 Ссоолоио лУЕ1)цат1 животвшрАЩИм (-твор-
S 2 ) его ( о т . S 2 ) доу-
хсом 

Ссоолоюо aÙToû яУЕтЗцаи П 

Переводчик переводит, как будто в греческом тексте было написано лоХпт|с. 



361, 9 [Хг,.]; 5, 1. 2 [слои.]; 6, 7; 7, 1; 8, 1; 10, 8 [в обоих случаях]. 11 [об.]. 12. 13; 11, 1; 12, 2; 
13, И; 14, 7; 15, 2 [1о.]. 5 [ле.]. 10 [в обоих случаях]. 11; 16, 6. 7 [<ш.]. 11. 14 [àv.]. 17 
[отер.]. 25 [яр.]. 29 [око.]; 17, 7 [в обоих случаях]; 18, 4 [как.]; 19, 13. 25 [\хф.]. 25 [тЗл.]; 20, 
4; 21, 8 [т. тр.]. 10; 22, 3; 23, 8. 16 [в обоих случаях]. 19 [Ivô.]; 24, 7 [ tod.] . 7 [бш.]; 25, 4 
[еф.]. 5; 26, 1 [А.]. 3 [sic); 27, 1 [ÖX.]; 30, 4. 8.14. 
37 1, 9 [Xiï.]; 5, 1. 2 [алои.]; 6, 7; 7, 1; 10, 8 [в обоих случаях]. 12; 12, 2; 14, 7 [те.]; 15, 2 fHa] . 
10 [лЫ.]. 11; 16, 6. 7 [ал.]. 14 [Ьщ.]. 25 [яр.]. 29; 17, 7 [ца.]; 18, 4; 19, 13. 25 [игД]. 25 
[лесу.]; 20, 4; 21, 10; 23, 8. 16 [в обоих случаях]; 24, 1. 7; 25, 5; 26, 1 ['А.]; 27, 1 
[необоснованное добавление в МП]; 29, 10 [яр.]; 30, 4. 8. 
3 8 8, 1; 10, 11 [бе.]; 13, 11; 15, 5 .10 (Ôi.); 16, 17; 17, 7 (où.); 22, 3; 25, 4 [еф.]; 26, 3 [eiçj; 30, 
14. 

1. Родство МиП, относится к общему источнику (hyparchetypus m) 
Из перечисленных прочтений м ы считаем прочтения рукописи L лучшими или, 

по крайней мере, равноценными. М ы обнаружили большое количество общих, ка
жущихся о ш и б о ч н ы м и прочтений рукописей M и П 3 6 , кроме того, и две общие ла
куны (27, 8; 29, 10). Этими кажущимися ошибками, многие из которых подтверж
даются согласованностью L e s , доказано родство М и П , так что следует предпола
гать общий источник (hyparchetypus m) . 

Так как один из этих пробелов (29, 10) не встречается в древнеславянском пе
реводе s, надо полагать, что перевод s не зависит от т . Другой пробел (27, 8) в s 
является большим, чем в М П (m), так что пропуск незначительных для контекста 
элементов описания башни, учреждённой на средства царя И о а н н а Александра, 
кажется случайным в двух различных ветвях предания . 

2. Славянский текст независим от всех сохранившихся греческих рукописей, даже 
от их общего источника (архетипа 1), и может служить основой для их исправления. 

Большинство прочтений L 3 7 подтверждается славянским текстом. Небольшие 
расхождения греческих текстов, а именно: устранение элизии, пропуск артикля 
или приращения (augmentum), употребление синонимов и орфография , обуслов
ленная вульгарным произношением греческого языка или вообще непроизносимая 
в устной речи, как правило, не смогли найти отражение в славянском тексте 3 8 , не
смотря на итацизмы, делающие текст бессмысленным, как, например, XiOotç (кам
ням) вместо Хг)6л<; (забвения) . 10, 11 славянский переводчик избегает гипербатона 
(mrepßaTov) греческого текста; поэтому его текст согласуется с ошибкой перепис
чика П, которую последний исправил ц и ф р а м и . К р о м е того, наша конъектура 
àajuévco (19, 13), сделанная по конъектуре переписчика рукописи I (об I см. н и ж е 
гл. м), подтверждается, к а к кажется, перефразировкой s, означающей 'охотно про
сящему', хотя 'охотно принимаемому ' лучше соответствовало бы смыслу греческо
го текста. 

В одном случае, 21, 8, однако, а и м е н н о в прочтении „собразомь", s согласуется 
с, очевидно, неправильным прочтением рукописей М и П (m) тролоу, так что сле
довало бы предполагать общий и с т о ч н и к для s и М П (m), если правильное прочте
ние лреотоу в L не является конъектурой, которую, независимо от L, сделал и пере
писчик рукописи I (см. н и ж е гл. м) . 

11, 1 старославянское „â6ïe" более похоже на eù0éwç в М П , чем на ектоиеибеос в 
L. Каллист употребляет шесть раз 6Ù0ÙÇ в смысле 'тотчас ' (9, 1; 10, 12; 17, 12. 16; 



19, 17; 21, 17), но также два раза euOéioç (16, 13. 18), т ак что невозможно решить 
однозначно этот вопрос на основе употребления слов и из-за этого отвергнуть про
чтение eùoécoç. Н о „â6ïe", которое ближе к ейбесос, м о ж н о объяснить как упроще
ние искомого выражения ектоиеибеос и сохранить последнее в греческом тексте 
именно из-за его необыкновенности. 

Особенный интерес представляет 12, 9. Там общий источник (1) рукописей L и 
М П (об о б щ е м источнике, разумеется, м о ж е м только говорить, если М П , как мы 
увидим, не зависят от L ) имел ошибочное написание eîvca вместо <EÎÔE>, которому 
соответствует в славянском тексте „видть". L M сохранили ошибку, но переписчик 
П попытался исправить текст через конъектуру, вводя новое verbum finitum, èÔÔKei 
- „он думал". Тем самым становится ясным, что славянская передача текста имеет 
самостоятельное значение для восстановления греческого текста относительно 1, а 
значит и относительно всех греческих рукописей, потому что, как м ы увидим, нет 
греческих рукописей, независимых от нашей группы. Другими словами, славян
ское предание при установлении греческого текста равноценно совокупному гре
ческому преданию, несмотря на то, что перевод не всегда может адекватно вос
производить оригинал. Следует предположить отличный от hyparchetypus 1, источ
ника всех сохранившихся греческих рукописей архетип (archetypus а), к которому 
относятся греческий образец (о) славянского перевода, с одной стороны, и hypar
chetypus 1, с другой. 

С другой проблемой мы имеем дело в 13, 16: согласно L и M Григорий Синаит 
говорит там об исихасте в третьем лице без дальнейшего определения. Тот для не
го только „он", „он" д а ж е не выражено, смысл местоимения содержится в сказуе
мом tön. Т а к о й образ выражения соответствует языку монашеских уставов Сина
и т а 3 9 . Особенность этого места Ж и т и я состоит в том, что Каллист спрашивает учи
теля о том, что касается самого Каллиста. Учитель отвечает ему в третьем лице: 
„Если не увидит воскресения своей души, не в силах будет узнать точно, что есть 
душа умная" . Нечасто, однако, Синаит обозначает исихаста и неопределённым 
местоимением (pronomen indefini tum) 4 0 . Так как м ы находим таковое в славянском 
переводе, где „аще кто" соответствует Ei в греческом тексте, заманчиво было бы 
добавить и соответствующее TIÇ в греческом и написать Et <TIÇ>. Такое приглажи
вание текста, однако , является таким искушением для переводчика и даже для пе
реписчика (см. рукопись П, в которой тлс - на основе славянского текста? - добав
лено в другом месте предложения) , что TIÇ надо считать более лёгким прочтением 
(lectio facilior), которое, по правилам критики текста, менее вероятно. 

В главе 99 своих „Весьма полезных глав" (Op. I), например, где Синаит начинает давать 
исихасту конкретные правила поведения, он один раз (99, 1) обозначает своего адресата 
как такового (ô r|ouxâÇiov), затем о нём идёт речь только в третьем лице (99, 3 èav éoriv 
àa0evriç). Следуют уставы в инфинитивах (99, 5 oxoXàÇew ... euxeoOcu, 6 àvaytvioaxetv, 7 ipctX-
Xeiv и т.д. до 15 и 100, 1), где исихаст только предполагается как субъект, но притом опять 
выступает иногда в третьем лице (99, 15 ei xpeiav ëxei, 17 Ôiepxôuevoç àpéaicei 0еф, 100, 2 лог-
eïroti ... лорнеток). В начале следующей главы (101, 1 ei ßouXei ... àxouaov) Синаит обраща
ется к нему во втором лице, но затем употребляет опять третье (101, 4 àypimveî, 5 кощатш, 
101, 6 еуехретол, 7 yàXXei и т.д. до 101, 9), затем (101, 11-13) вновь следуют инфинитивы, 
где исихаст как субъект только предполагается. В начале следующей главы, однако, Синаит 
ещё раз точно упоминает адресата своих уставов (102,1 ixavd тер àycoviÇouévtp лрос f|Ouxtctv). 
4 0 Op. I 1, 1 (Ttva). Op. I A 1, 1 (лас TIÇ). 5, 10. Op. П 2, 2. Op. Ш 6, 1 (èàv vnoTeuei TIÇ). 6, 4 
('Eàv yàpTiç). 12,10.14, 2 . 1 5 , 1 . Op. IV 4 , 1 . 7,7.11.54. 



Почти убедительно против нашего первого выбора свидетельствует славянское 
обозначение столицы А ф о н а в прилагательном каршистъи (16, 11) в S 2 , так что 
мы должны были бы выбрать прочтение Kaptcôv в М П вместо Kapcov в L, и, испра
вив орфографию, написать Kapucov („Ореховые деревья") . Н о в M сохранился след 
прочтения Kapcov, так что следует предположить его существование в общем ис
точнике (1) всех сохранившихся греческих рукописей. Исправление, т аким обра
зом, основывалось бы исключительно на славянском переводе в S 2 , но и славян
ские рукописи не согласны в этом пункте. К а к м ы узнали недавно из издания Де
ликари, в старшей славянской рукописи Si читается „кареистьи" 4 1 . к а р е а ( И о а н н 
Филопон, см. L S J s.v.) как название орехового дерева встречается в античности ре
же, чем к а р и а (Софокл , Септуагинта, Плутарх, см. LSJ s.v.), но составители средне
вековых а ф о н с к и х актов предпочитали ф о р м у топонима K a p é a i 4 2 . К о н т р а к ц и я 
Kapcov (< Kapecov) необычна. В афонских актах она встречается только в постви
зантийское время, а именно в ф о р м е Kap(û)v) в н о т а ц и и X V I или X V I I в . 4 3 и на 
обороте копии акта, относящейся к X V I I или X V Q I в. в ф о р м е Kapaïç; 4 4 . Н а м ка
жется всё ж е уместным поставить Kapcov к а к lectio difficilior в текст Каллиста. 

На вопрос, поставленный В. Г. Васильевским в письме П. В. Ернштедту от 17 
августа 1892 г. „не послужит ли иногда и славянский текст к уяснению или более 
правильному установлению греческого?" ( А р С П Б II 66) м о ж н о дать положитель
ный ответ на основе наших данных. 

г) Кажущиеся правильными прочтения в M и (или) П (перечень 2) 
Кажущиеся правильными Прочтения славянского 
прочтения в Ми (или) П текста s45 

6, 3 auvÔiaTpupaç èxeivco каг 
та луеидатжа auyyevô-
uevoç 

6, 5 ЩОПОЮУ талегусооту П 

7, 2 елг Xoyiauôv егХ^фег П 

9, 5 лрос éauTÔv П 
11, 8 eïç горсотас каг TCDVOUÇ Хсорлстас 
12, 2 ô ocvrjp èxsïvoç П 

13, 12 лрасос П 
14, 20 yeycovcbç (scribendum уе-

yovcoç) sic oîxeiav ката-
oraaiv П 

oy него прЪбывъ (пре-
S 2 ) и доуховнымь накч 
ça (наачисА S 2 ) 
высокотворное смЪре-
Hïe 
в ъ . помыслах npïATb 
(-ать S 2 ) 
къ себй (собъ S 2 ) 
въ поты и болъзни и 
(в<ъ> add. S 2 ) подвига 
(•r ïS 2 ) 
ижжь (м»жь S 2 ) сонь 
(онъ S 2 ) 
кротцъ 
бывъ въ своемь (-ъ S 2 ) 
йстроени (-Hie S 2 ) 

Кажущиеся ошибочными 
прочтения в L 

auvÔiaTpupaç ÈKEIVCO каг т а 
л у е и д а т а auvyivôuevoç 

йфологс^ тале^соа^ + М 

èm Xoyiaucov е1Хг|фе1 + М 

лрос éauTT|v + М 
sic горсотас x a i лоуоис eiç 

iôpcoraç х̂ РЛ̂ С 
àvrjp èKeîvoç +M 

ppàcoç + M 
ysyovôç eiç otKeiav ката-
araoTv 

ÀEAHKaPH. 2004, 238. 
4 2 Actes de Lavra IV. Études historiques - Actes serbes - Compléments et Index par P. L E M E R L E 

- A. G U I L L O U - N . S V O R O N O S - D E N I S E P A P A C H R Y S S A N T H O U avec la collaboration de S I M A 

6ERKOVI£, Texte et planches (Archives de VAthos 11). Paris 1982, 283; Actes du Prôtaton. Éd. 
dipl. par D E N I S E P A P A C H R Y S S A N T H O U , Texte (Archives de VAthos 7). Paris 1975,304. 
4 3 Actes de Saint-Pantéléèmôn, éd. dipl. par P. L E M E R L E - G . D A G R O N - S I M A Ö I R K O V I C (Ar
chives de VAthos 12). Paris 1982, 39. 
4 4 Actes de Docheiariou, éd. dipl. par N . OlKONOMlDÈS (Archives de ï 'Athos 13). Paris 1984, 248. 
4 5 Прочтения, подтверждающие прочтения третьей колонны, подчёркнуты пунктиром. 



15,2 ibpunuévoç rjv П РОДООМ (pC0Ä-S2) сыи (bp^njuévoç cov 

17, 25 KTiaua Xéyew ... ах>тх\\ П 
(сы S 2 ) 

17, 25 KTiaua Xéyew ... ах>тх\\ П създаше глаголати ... KTiajua XéyEiv ... aÙTÔv + M 

18, 9 eùoTrAayxvia 
тк ( т* S 2 ) 

KTiajua XéyEiv ... aÙTÔv + M 

18, 9 eùoTrAayxvia блаГОATpo6Ï€Mb (блго- EÙorrXaxvia 

iÔicoTEiav Kai àuaOiav 
8Тр0б'1€М S 2 ) 

19,24 iÔicoTEiav Kai àuaOiav невъждьство и нена- iÔicoTEiav Kai ôara0iav, à in 
выкновеше ( s c r i b e n d u m л i n s c r i p t u m 

èmÔiÔoTai 
EÙriOEiav). 

л i n s c r i p t u m 

- èmÔiÔoTai п о д а е т СА è m Ô o r a i 
20, 5 tri èxeivouç èyévsTo на юнъх (о- S 2 ) бысть Е Л ' EKEIVOU EyÉVETO 
23, 19 ëvôov о т . EV0OV 
23, 7 оиукХеюута П затворена auyKEiovra +M 
23, 12 Kaôumcr/veîTO ©бЪщавааше (о- S 2 ) СА KaèumxvEÏTo 
23, 19 HaÖei страст1А (-ЙО S 2 ) ла0Ег 
23,20 Ъхщ П о т . ÔIKOI + M 
26, 6 ITaiÇoupav Позова (Бо- S 2 ) Coußav 
29, 12 ^uxtov П явЪ XDXCÔV + M 

30, 8 EÙOTrXayxvia милоср<ь>д1*емь (мл(о)- EUorrXaxvia 
срд!'емь S 2 ) 

д) И Т О Г И исследования перечня 2 

Нельзя считать правильное прочтение в к а ж д о м случае одновременно прочте
нием образца (1) для сравниваемых греческих рукописей, другими словами, архети
па, как м ы увидим, всех греческих рукописей Ж и т и я вообще. M и П показали своё 
родство через многие общие о ш и б к и (см. выше перечень 1). Из-за этого м ы дол
ж н ы считать ошибку одной из этих рукописей, совпадающую с ошибкой рукописи 
L, прочтением архетипа 1 и, возможно, правильное прочтение - только исправле
нием. 

1. Приглаживание неправильных прочтений или неясностей в 1 гипархетипом т. 
Редкие случаи, в которых m отражает Î лучше, чем L. Неясно написанное в архетипе 
всех рукописей, включая славянские, а, слово ещвеш имеет следствием недоразумение 
в славянском тексте s, ошибку в архетипе всех греческих рукописей I и приглажива
ние в т. Бессмыслица Avxäy вместо ipvx&v восходит к архетипу всех рукописей (а) и 
появляется в славянском тексте как„явЕ" вместо „доушамь". 

Сначала рассмотрим кажущиеся правильными прочтения в обеих рукописях, M 
и П (m) , по очереди: 6, 3 наблюдаем несовпадение времён при причастиях в L, ко
торое подтверждается s. Поэтому следует отвергнуть согласование времён в т . Рав
н ы м образом 7, 2 следует предпочесть прочтение ЕЛЯ Xoyiaucôv в L M прочтению П 
БЛП XoyiajLiôv, так как первое подтверждается славянским текстом. 

11,8 м ы находим в L после двух членов перечисления, eiç îôpiôraç Kai TCÔVOUÇ 

(Каллист любит выражение одного понятия через два слова, EV Öia ôuoïv) лишнее 
повторение eiç tÔpioTaç, пропущенное в М П (m). В славянском тексте м ы находим, 
так сказать, ëv ô i à T p i c o v („одно через три") , „въ поты и бользни и (в<ъ> add. S 2 ) 
подвиты". Так как подобная фигура необычна, м о ж н о , на первый взгляд, предпо
ложить , что автор из-за этого повторяет предлог „въ". Н о в старшей славянской 
рукописи Si „въ" отсутствует. Следовательно, надо предполагать, что в архетипе 
всех рукописей (а) читалось Kai, правильно переведённое через славянское „и", но 



ошибочно переписанное в гипархетипе всех греческих рукописей eiç, и что в а, 
вероятно, читалось àyûvctç, правильно переведённое через славянское „подвиты", 
но ошибочно переписанное через второе iôpccraç. Прочтение было уже испорчено 
в образце L и М П (1). 

В 18, 9 и в 30, 8 ф о р м а слова euoTtXaxvia в L противостоит прочтению ешлХосу-
Xvia в М П (m). Она обусловлена вульгарным произношением. К а к таковая, она, 
возможно, находилась уже в архетипе 1. Следует рассмотреть такие вульгаризмы в 
греческих рукописях в отдельной главе. 

19, 24 L m предоставляют ànaOiav, в L à исправлено из л , s имеет „ненавыкнове-
ше". Этому соответствовало бы в греческом àf)0eiav. Прочтение славянской руко
писи, однако, не подходит по контексту. В греческих рукописях нередко смешива
ются приставки à- и ей-, так что получается противоположный смысл у прилага
тельных и существительных, образованных ими. Если м ы изменяем àr |0eiav в гре
ческом образце славянского перевода (s) на ei3r|0eiav („добронравие") , м ы полу
чаем то, что Каллист, по всей вероятности, написал. 

19, 24 èmÔiôoTcu, 23, 12 и 23, 19 в М П (m) отличаются исправлением маленьких 
заблуждений, отражаемых в L, которые, судя по 6, 5; 9, 5; 13, 12; 17, 25 и т.д., где 
заблуждения только исправлены в П, содержались отчасти уже в архетипе 1. 

Прочтение ел' èxe ivouç èyéveTo (20, 5) в М П (m) подтверждается славянским 
„на онЪх бысть", так что м ы д о л ж н ы это место понимать: 'так напал дух и на 
оных*, в то время как прочтение в L ел' èKeivou èyéveTo в смысле 'так случилось и 
при нём' надо считать конъектурой, которую сделал независимо от L и Помялов
ский. 

Прочтение naiCoußav (26, 6) в М П , которому противостоит Coußav в L, под
тверждается прочтением „Бозова" в S 2 через трёхсложность и губной „Б". Глухая 
буква пи в М П оказывает прочтение „Позова" в Si предпочтительным. Гласная ш -
произношение „э", - пожалуй, неправильна. Слово, вероятно, не было я с н о напи
сано в 1. Н е исключено, что Каллист написал * ncoCoußa или * noCoußa. Прочтение 
в М П (m) отражает нечто в образце 1, чего рукопись L, предоставляя обычно луч
шее прочтение, не сохранила. Такие случаи весьма немногочисленны (см. выше 
перечень 1: 21, 8; перечень 2: 20, 5; 26, 6), но достаточны, чтобы доказать, что у L 
и М П общий образец, а именно 1, и что образец рукописей М П (m) не переписан 
из L. 

К ошибкам, о б щ и м со славянским переводом, обусловленным ошибками или 
неясностями, содержавшимися в а, м о ж н о добавить ещё одну. В 29, 12 речь идёт о 
„грабителе и враге наших душ" (ô TWV гщетерюу <ip>ux<jov Хлатг|с ка\ лоХещос). В L M 
читается бессмысленное Xux^v, которое ни 1, н и L, н и M не исправили, хотя м о ж н о 
сделать это, как сделал писец П, currente calamo. Н е только греки не п о н я л и слова 
Xuxwv, но и славянский переводчик не догадывался о правильном прочтении. О н 
ассоциировал Xuxûv со словом Xi3xvoç (светильник) и перевёл его через „явЪ" (яв
но). А. Деликари добавила, согласно греческому слову tpux^v, являющемуся конъ
ектурой и переписчика П, и В. iL Ернштедта , принятой И. Помяловским, в славян
ском тексте „доушамь". Следует, однако , отметить, то ipux^v не было переведено 
на старославянский язык. М ы м о ж е м только исправить тогдашнего переводчика, а 
именно следующим образом: „иже н а ш и м ь <доушамь> {явЪ} разбоиникь и рат-
никь". Н о это уже не установление текста (constitutio textus). Здесь следует оста
вить всё, как передано, и сослаться на ошибку в примечании. 



2. Копиист M переписал текст своего образца m механически. 

Странно , что только в M м ы не встречаем н и одного прочтения из тех, которые 
м ы считали правильными вопреки L. Это объясняется тем, что переписчик M не 
исправлял, другими словами, не редактировал, правильно или неправильно, но 
только ошибался (см. выше перечень 1). 

3. Преимущества рукописи П 

Заблуждения м ы находим в значительном количестве и в П, кроме того, и не
правильные исправления (см. выше перечень 1 и н и ж е перечень 3) . Н о м ы нахо
д и м в П нередко и прочтения, кажущиеся , а иногда и являющиеся правильными. 
М ы м о ж е м их объяснить только как исправления совокупного греческого преда
н и я через конъектуру, сделанную, пожалуй, иногда на основе славянского текста. 
У п о м я н е м о том, что П принадлежит русскому монастырю на А ф о н е , и была напи
сана, по всей вероятности, в славянской среде. 

С правильными конъектурами м ы имеем дело в 6, 5 ( орфографическое и грам
матическое исправление) , 9, 5 (грамматическое) , 13, 12 (лексикологическое) , 14, 
20 (исправление по смыслу), 17, 25 (по смыслу), 23, 7 (лексикологическое) , 23, 20 
( о р ф о г р а ф и ч е с к о е и грамматическое) и 29, 12 (лексикологическое) . Все эти конъ
ектуры, кроме двух (23, 20, там пробел в s, и 29, 12), подтверждаются древнесла-
вянской традицией. 

М ы находим, напротив, в 7, 2 грамматическое исправление в П, которому про
тивостоит предание s, так что надо отвергнуть исправление. 

В случае 12, 2 (àvfjp èKeîvoç) невозможно решить проблему на основе славян
ского предания, потому что м ы имеем дело с артиклем. Греческое указательное 
местоимение требует артикля, который добавлен в П, но отсутствует в L M . Есть, 
однако , случаи, в которых классические авторы пропускают артикль. Kühner -
Gerth указывают на места у Платона (Горгий 489 Ь, Калликл 505 с), в которых ог> 
Tooi àvf|p и ойтос àvf|p употребляются эмоционально без артикля. Аналогичные 
п р и м е р ы м ы находим и у трагиков 4 6 , один раз д а ж е àvfjp èKeîvoç. После того как 
А я к с перебил стадо овец, выступает его служанка и сообщает хору: „Тот муж, ког
да был в болезни, сам радовался бедам, которым был подвергаем, а нас в здравом 
уме печалил, присутствуя" ('Avfjp èKeîvoç, f|viK rjv èv Tfj vôatp, / aÛToç uèv f)ôe6\ oiaiv 
щгт èv KCCKOÎÇ, / f)uàç Ôè TOÙÇ 4)povouvTaç f|via Çuvcov)47. Издатель С о ф о к л а A. С. Per
son изменяет прочтение рукописей àvf|p в àvfjp (= ô àvfjp), но это, кажется, не нуж
но. Н а основе этих мест м о ж н о отвергнуть и это исправление в П, предполагая, что 
э м о ц и и в нашем случае заключаются не в презрении, как у Платона и не в жалос
ти, как у Софокла , но в почтении. 

В 15, 2 (f)v) мы, очевидно, имеем дело с грамматическим исправлением, обус
ловленным тем, что за tov не следует главный глагол, другими словами, м ы имеем 
дело с неполным предложением, анаколуфом (àvctKÔXouOov). Прочтение не под
тверждается славянским текстом. 

4 6 K Ü H N E R — G E R T H П 1, 629 сл., d. 
4 7 Софокл, Aiax, стих 271-273. 



е) Отношение рукописей M и П друг к другу 

Исследуя вновь первый перечень, м ы обнаруживаем достаточное число случа
ев, в которых только одна из рукописей, M или П, ошибается. 52 о ш и б к и в М 4 8 в 
большинстве случаев - небольшие заблуждения, которые не очень и с к а ж а ю т 
текст. Переписчик, кроме отдельных букв, ничего не пропускает. Нет пробелов в 
тексте (haplographia), обусловленных невнимательностью. Напротив, он склонен к 
лишнему повторению букв, слогов и слов (dittographia). К а к мы уже сказали, он не 
редактировал текст. Его 52 заблуждения всё ж е не могли быть исправлены пере
писчиком П так, чтобы прочтения П совпадали опять с прочтениями рукописи L. 
Следовательно, П не зависит от М. 

Собственных о ш и б о к переписчика П, по нашему подсчёту, 8 5 4 9 . Нередко ошиб
ка состоит в пропуске слов, иногда - в добавлении. Такие ошибки, как и большое 
количество других, а, кроме того, и правильные конъектуры, которые переписчик 
П не мог найти в своём образце, д о л ж н ы были бы отражаться в М , если бы руко
пись M зависела от П. В этой связи интересно, что в M конъектуры полностью от
сутствуют. 

Так как П не зависит от M и M не зависит от П, что, согласно датировкам Фон-
кича (см. выше а) , невозможно т а к ж е по хронологическим причинам, следует при
писать общие ошибки , которыми они отличаются от L (6, 5; 9, 5; 12, 9; 13, 12; 17, 
25; 19, 13; 23, 7. 20; 29, 12), общему образцу (hyparchetypus) m. 

ж ) Итоги, позволяющие составить стемму 

1. Славянский перевод s не зависим ни от сохранившихся греческих рукописей, 
ни от их архетипа. Единственный аргумент, который этому противоречит: объяс
нимое конъектурой в L сходство о ш и б о к в s и m (21, 8). С а м ы й сильный аргумент 
в пользу нашего предположения: только славянский перевод даёт в 12, 9 правиль
ное прочтение. М ы увидим это не только здесь. Надо предположить для славян
ского перевода существование особенного греческого гипархетипа а. 

2. L в большинстве случаев имеет более близкое к архетипу прочтение, чем M и 
П, но в некоторых случаях (20, 5; 24, 1;2б, 6) это не так. Поэтому невозможно счи
тать рукопись L источником m, но надо предположить отдельный архетип для всех 
названных греческих рукописей (1). 

3. Общие ошибки , которые отличают М и П от L, надо объяснить о б щ и м образ
цом (hyparchetypus), который м ы назвали т . Обозначая буквой „а" архетип всех 

48 Tit. три раза, 1, 9 ( O I K . ) ; 2, 1 (èvr.); 3, 5 (ßi.); 6, 4 (ox.). 6. 8; 7, 3; 8, 3. 4; 9, 2 (ou.). 7; 10, 1. 4; 
13, 3. 7. 9.14; 14, 17; 15, 2.13; 16, 9. 10. 14 (ocv ô.). 20 (в обоих случаях). 25 (èÇ.). 27 (еу.); 17, 
2 (яр.). 15. 16 (прооо.); 18, 4 (LU.). 9; 19, 4. 15. 19 (TOV.) . 25 (av.); 20, 1; 21, 11; 23, 5. 18. 19; 
24, 7 (TOO.) ; 26, 1. 5 (в обоих случаях); 27, 5; 29, 9.10; 30, 10. 
491, 9 (Xi.). 9 (лар.); 2, 2 (лХои.); 3, 5 (лоХ.); 4, 1 (в обоих случаях); 5, 2 (яр.); 6, 1. 4 (от.). 4 
(тп). 9 (в обоих случаях); 7, 2 (см. перечень 2); 9, 2 (on.). 2 сл. 9 (де.); 10, 11 (ау.); 11, 7 (в 
обоих случаях); 12, 2 (см. перечень 2). 6. 9 (в обоих случаях). 14; 13, 15 (в обоих случаях). 
16; 14, 7 (ëÇio). 12; 15, 2 (0е.). 9; 16, 4. 7. 9 (Т.). 17 (еф.). 21. 27 (тоЬ.). 29 (т пропущено); 17, 2 
(лес.). 2 (то.). 9. 13. 16 (-ôv). 16 (гх>.). 22 (в обоих случаях). 23; 18, 2. 3. 5. 11. 12. 15. 16. 18 (в 
обоих случаях); 19, 5. 7 (в трёх случаях). 8.19 (èv). 20. 24; 20, 6 (в обоих случаях); 21, 5; 22, 1 
(в обоих случаях); 23, 7. 23; 24, 2; 25, 4. 9; 26, 2. 3 (ouv.). 3 (ш.). 6; 27, 1 (кос.). 10.12; 29, 6. 2. 
8.10 (теХ.). 12\30,2.16. 



рукописей, - некий кодекс в Константинополе , пожалуй, автограф Каллиста, - мы 
получаем следующую стемму (stemma): 

а 

M П 

Все греческие рукописи (LMTI) являются афонскими , московская рукопись М , но
сящая пометку владельца Liiaévou, происходит из афонского монастыря Эсфигме-
ну. Вероятно, Каллист послал один экземпляр (1) Ж и т и я на А ф о н , другой (а ) - в 
Болгарию, где последний был переведён на славянский язык. 

з) Греческий архетип 1 (перечень 3) 

У архетипа всех сохраняющихся греческих рукописей (1) было несколько 
о ш и б о к и неясностей, которые или были перенесены в L и m, или разным обра
зом сглажены. Однозначные случаи - следующие („+" в следующем перечне 
означает: одно и то ж е прочтение, как предполагается в 1): 

L / m 

6, 5 + (uijKmoiCûv) + 

Я 5 еаитп (еаитпу) éauTf)v 

11, 8 eiç iÔp&TOcç (eiç iôp&Tccç) om. 

12, 9 + (eivai) + 

13, 12 + (ppàcùç) + 

17, 25 + (aÙTÔv) + 

19, 7 + (KÔCV) + 

19, 13 + (àajiiévtuç) + 

19, 24 OOTocöiav ( ? ) ( teae iav (?)) àjuaoiav 

21, 8 лрйтоу (тррлоу) ТрОЛОУ 

23, 7 + (аиукеюута) + 
23, 20 + ( ô k o i ) 

26, 6 Coußav (naiCoußav) üaiCoußav 
29, 12 + (Xuxuv) + 



з) Греческий архетип 1 (перечень 3) 

30,8 + (со suprascripto aut т aut тсо 
leni cum circumflexu) 

Самым интересным прочтением архетипа 1 является 30, 8. Там м ы имеем дело с 
двусмысленностью, которую переписчик L как двусмысленность перенёс в свою 
рукопись, в то время как переписчик m устранил её, выбирая ошибочную альтерна
тиву. С такой двусмысленностью, кажется, м ы имеем дело и 21, 8. У ж е в архетипе 
всех рукописей, включая славянские, в автографе Каллиста или близкой к нему ко
пии, было неясно, написано л и там лрсотоу или тролоу. 

1 содержит и две грубые ошибки в отношении содержания: 15,2 Герасим назы
вается не учителем, как в славянском тексте, но учеником Исидора. 21, 5 Давиду 
приписано одно из блаженств. В s, как и в П, имя Давида пропущено. Возникает 
вопрос: мог ли Каллист быть таким рассеянным, что совершил эту ошибку, так что 
следует считать прочтения s, как и прочтение П 21, 5, исправлениями, или следует 
приписать переписчику 1 рассеянность , что нам кажется более вероятным. 

и) Орфографические особенности, обусловленные народным 
произношением греческого языка 

Стоит рассмотреть и некоторые отклонения от классической о р ф о г р а ф и и , ко
торые обусловлены повседневным произношением и не могут все считаться ошиб
ками переписчиков. Последние могли их, как исправлять, так и вносить. В славян
ском переводе мы м о ж е м встретить их только два раза, потому что там они прояв
ляются лишь в словах, заимствованных из греческого. 

Запишем эти вульгаризмы и отметим знаком „+", в каких несохранившихся об
разцах следует их предполагать. Если добавлен ш и ф р „а", надо приписывать их са
мому Каллисту: tit. оиурафбгс М ; 2, 1 èvruxavôvTcov M; 6, 9 EÙpioKETO П; 10, 4 лроа-
(frôeÇàuevoi M ; 75, 5 лелетса М П + m ; 18, 9 и 30, 8 evanXa/yia L; 18, 9 афгСас M ; 19, 4 
èîuxavev M ; 22, 1 TÇeypéa П; 24, 2 èÇnXéxOr) П; 25, 4 декевр'1'e S 2 : Aexeßpioc 
LM+almas; 26, 1 андр 'шюполь S b ср. ад'р1анополь S 2 : 'AvôpiavotooXtv М П + a l m a s . 

Формы слов, о р ф о г р а ф и я которых обусловлена народным произношением, сле
дует предполагать в двух случаях во всех недошедших до нас образцах (a lmo) , два 
раза в 1, три раза - в m, два раза в а, два раза в s. Они встречаются три раза в L, во
семь раз - в М , пять раз - в П, один раз - в S b один раз - в S 2 . Наоборот, вульгар
ные формы были заменены классическими один раз в L (26, 1 'AopiavotooXiv), 
один раз - в П (25, 4 Декецррюс), один раз - в Si (там же: декемвр'1е). Разумеется, 
что пять вульгаризмов, проявляющихся только в М , если учитываем консерватизм 
переписчика этой рукописи, вероятно, содержались большей частью уже в m и от
части могут восходить и к 1 или а и самому Каллисту. Среди трёх вульгарных 
форм, появляющихся только в П, одна, TÇeypéa, не может быть оригинальной, так 
как против неё свидетельствуют не только все другие греческие рукописи, но и 
славянское прочтение „цьг'гресов'ь" (-еовй S 2 ) (22, 1). Прочтение „Андр 'шюполь" в 
Si однозначно, в S 2 знак над „д" может намекать на пропущенную „н". Особенно 
интересно прочтение „декевр'к:" в S 2 , где в Si читается „декемврх'е". Хотя , несмотря 
на многие незначительные о р ф о г р а ф и ч е с к и е расхождения между Si и S 2 , вариан
ты Si, касающиеся сути предания, обычно лучше, чем варианты S 2 , но в случае сло
ва „декевр'1'е" это, очевидно, наоборот. Итак, м о ж н о делать вывод, что S 2 не зави
сит от Si (см. н и ж е гл. т) . 



А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й А . С. // Христианство П 220 s.v. Нил Сорский. А . Риго (Ipadri esicasti. 
L'amore délia quiete (ho tes hesychias eros). L'esicasmo bizantino tra il ХШ e il XV secolo. In-
troduzione, traduzione e note a cura di A . R I G O . Magnano 1 9 9 3 , 1 4 ) замечает: „сочинения „от
ца" русского исихазма, Нила Сорского ... получили глубокий отпечаток учения Григория". 

к) Своеобразное смешивание иты (ц) и oi в 1 

М ы находим иногда и своеобразные заблуждения: ш вместо п и д вместо o i , и 
стоит исследовать, к чему они относятся (ошибки подчёркиваются , добавлением 
знака „+" отмечаются не сохранившиеся образцы, в которых ошибку следует пред
полагать). 7, 9 Xr|0pjç M , m H- : XiÔojç П; 9, 7 тогс еукратБгссс М; 13, 14TQÇ cataXoïç М; 
16, 7 Ötaßeßonuevn П; 20, 6 èmoTctuévnç, П; 23, 20 ÔIKÇH L M , 1 m +. Неправильное про
чтение Ô I K O I (23, 20) следует приписать источнику 1 через стемму, равным образом 
Xr|0oiç (1, 9) , искажённое в П ещё больше, - к т . Н е исключено, что все смешива
ния л и ох относятся к образцу 1. Ибо м ы не д о л ж н ы приписывать ему правильную 
форму через с т е м м у в случаях 1, 9 и 13, 14 и 16, 7 и 20, 6, потому что такие заблуж
дения могли быть исправлены разными переписчиками, если они понимали текст, 
но д о л ж н ы сохраняться при механическом переписывании текста, если содержа
лись в образце. 

л) Кодекс П 

Кодекс navTeXef |uovoç Graecus 173 (П) , как м ы уже сказали, датируется Б. Л. 
Ф о н к и ч е м временем между к о н ц о м X V в. и серединой X V I в., так сказать, време
нем Н и л а Сорского (ок. 1433 - 1508), который, однако, оставил А ф о н уже между 
1473 и 1489 гг . 5 0 . Рукопись содержит на f. Г и следующих, к а к L на f. 3 0 1 г и следу
ю щ и х Ж и т и е Онуфрия , составленное Пафнутием. Других общих текстов, кроме 
нашего Ж и т и я , нет. Выбор сочинений писцами, однако, заслуживал бы ещё более 
обширного исследования, но мы касаемся этой проблемы л и ш ь мимоходом. 

П е р е п и с ч и к П показал своё благоразумие тем, что редактировал свой образец 
m в восьми случаях правильно и, как единственный копиист, предоставляет пра
вильное прочтение (см. выше г и д 3) . Свой интерес к исихазму он обнаруживает в 
таких словах, как OT|ueuoacu или о р а на полях (см. 12, 3; 12, 9; 14, 1 сл.) , а также ис
пытывает интерес к гонениям латинян на православных (16,4). 

М ы занимались , кроме того, и его ошибками (см. выше гл. е) и могли бы закон
чить его исследование, если бы нашей единственной целью было решение вопро
сов о правильных и неправильных прочтениях. Н о так к а к копиист п р о н и к в 
смысл переписанного им текста и сделал некоторые разумные конъектуры, стоит 
обратить внимание и на другие его конъектуры, которые невозможно согласовать 
с остальной рукописной традицией. Итак, остаётся задача разобраться вновь с 
ошибками , о т л и ч а ю щ и м и П от L и М. 

В большинстве отклонений кодекса П от предания м ы имеем дело с небольши
ми и з м е н е н и я м и текста, пропусками и добавлениями слов, которые не касаются 
смысла. 

Изменения : 2, 2 и 18, 15 (aoristus вместо imperfectum); 16, 21 и 23, 23 (imper-
fectum вместо aoristus); 17, 22 ( imperfectum вместо praesens) ; 9, 9 ( грамматическая 
конструкция изменена) ; 15, 2 (попытка ввести verbum fimtum); 12, 14 и 19, 5 (ad-
iectivum praedicat ivum заменено наречием [adverbium] ); 17, 16 ( ф о р м а наречия 



л) Кодекс П 

изменена); 77, 7 (èm изменено н а гтх); 16, 4 (упрощение выражения: ôp6oôôÇcov 
изменено в opöcöv); 18, 18 ( замена одного существительного на другое); 25, 3 (пе
реписчик придаёт названию месяца классическую форму Декеиррюс); 6, 9 (пере
писчик вводит элизию); 9, 2 (пропуск ненужного v ефелкштпсоу). 

Пропуски: 6, 1 и 14, 7 и 15, 5 и 20, 6 (пропуск ненужного артикля); 9, 2 и 17, 9 
и 17, 23 и 19, 8 (предлог пропущен) ; 17, 22 ( префикс пропущен, verbum composi
tum превращено в simplex); 9, 6 и 27, 12 (неважный союз пропущен) ; 14, 12 и 18, 3 
и 21, 5 (собственное имя пропущено, 21, 5 весьма правильно, но не в соответствии 
с традицией греческого текста); 16, 9 (почтительное прозвище пропущено) ; 17, 13 
и 23, 7 (пропуск неважного местоимения) ; 18, 11 (причастие пропущено) ; 4, 1 
(лолтос пропущено) ; 18, 16 (particula пропущена) ; 27, 10 (copula пропущена) . 

Добавления: 6, 4 и 30, 2 (добавлен артикль); 10, 11 (добавлено объясняющее 
прилагательное); 13, 16 (добавлено объясняющее p ronomen indefinitum); 26, 3 (пре
фикс добавлен, verbum simplex превращено в composi tum); 30, 16 (добавлено pro
nomen possessivum). 

Можно сказать, что переписчик П, как редактор, с одной стороны, восстановил 
или даже вообще ввёл в греческое предание текста правильную о р ф о г р а ф и ю , пра
вильную грамматику или правильный смысл (см. д 3) . Н о также выше упомянутые 
изменения текста свидетельствуют о том, что переписчик П понял текст и выразил 
то, что прочёл, немного иначе, ч е м оно было написано. Иногда он старается улуч
шить текст, убирая что-то от обычной византийской пышности или (реже) добав
ляя что-то ради большей ясности. 

В одном случае, а именно 21, 5, он даже устраняет через конъектуру грубую 
ошибку по содержанию, а именно приписывание Давиду одного из блаженств. 

12, 9 переписчик попытался исправить текст и добавил èôôxei, потому что не 
нашёл verbum fmitum, м ы изменили rivai на riôe. Н а ш а конъектура подтверждается 
прочтением древнеславянского текста. 

С другой стороны, надо сказать, что м ы встречаем неправильные по ф о р м е или 
по смыслу прочтения в П. 

6, 4\ 12, 6; 16, 17 (ефехХ.); 18, 1.8- прочтения неясны. 

4, 1 vi 17, 16 - имеем дело с о ш и б о ч н ы м родом, 77, 7 (èm) - с небольшим за
блуждением, 16, 29-с неудачной конъектурой, 22, 1 - с неправильным падежом, 
16, 7 и 24, 9 - 0 неправильной грамматической ф о р м о й текста, 16, 17 - с непра
вильным superlativus , 22, 1 - с неправильным падежом. 2, 2\ 3, 5; 16, 27\ 17, 2; 19, 
19; 20, 6; 26, 2 имеем дело с о р ф о г р а ф и ч е с к и м и ошибками, обусловленными раз
личными факторами. 1,9 - через исправление бессмысленного прочтения в m , Xrj-
0oiç, получается другая бессмысленность в П, XiOoiç. 

5, 2; 72, 7; 19, 7 (кш) ; 19, 20; 19, 25 - текст искажён. 

14, 20; 19, 7 (Keivou); 27, 1 ( кабалер ) ; 29, 10 (теХеютята вместо Хеютпта) - име
ем дело с небольшим изменением смысла текста. 72, 9 - переписчик, очевидно, не 
понимает лиршбегс и приближает это слово через о р ф о г р а ф и ю лефсобец к легра-
0eiç ('будучи испытан ' ) . 

Названные недостатки отчасти обусловлены неясностями образца т . 

Переписчик П, очевидно, попытался исправить неправильно написанное в m с одной р 
отеротатоу. 



Хотя есть случаи, в которых переписчик приближает выражение к классическо
му языку (6, Р; 9, 2\ 25, 3) , есть и такие, в которых он склоняется к разговорному: 
6, 9 и 29, 8 - приращение (augmentum) пропущено, 19, 7 - он устраняет элизию. 
О н лишает genitivus possessivus его классического места между артиклем и сущест
вительным и ставит его за последним (75, Р), употребляет Keivou в смысле 'там' (19, 
7). Также eiç, uctç вместо d ç гщссс (19, 24), еСлХехОп вместо еСлХеухОл (24, 2) и TÇe-
ypéa вместо ТСеууресс (21, 5) являются вульгаризмами. 26, 3 и 6- встречаем своеоб
разное слияние предлога с артиклем косто и KCCTTJV. 

П е р е п и с ч и к показывает, что произносил греческую фиту (0) „ф" , к а к славяне. 
0 в связи с ф (7, Р ларблецфдаау) и с a (77, 2 л а р а р р ш т е г а ш ) он пропустил. С дру
гой стороны, он добавил к ф л и ш н ю ю фиту (13, 15 лроотлфОеутос). К р о м е того, и 
исправленная на àvaraXinpov ошибка сслокссХифОУ (73, 77) , по-славянски „йУгкрьш", 
намекает на славянское происхождение переписчика. О ш и б к и xeipayoûvroç; вместо 
Х£фссусоуои\>тос (18, 12) и тетрссеиаууеХюи вместо тетрабиаууеХои (18, 18), не 
делающие слова непонятными, показывают, что он, вероятно, не был греком. 

От П, к а к м ы увидим, зависят все другие греческие рукописи. 

К а к станет я с н ы м из исследования кодекса Лавры Л 63 (см. н и ж е гл. с) , кодекс 
'Ißrjpcov 557 следует датировать серединой XVII I в. и приписать иеромонаху из Ар-
ты Д а в и д у 5 2 . Это было время П а и с и я Величковского ( 1 7 2 2 - 1 7 9 4 ) , который оста
вил А ф о н в 1763 г . 5 3 Рукопись содержит Ж и т и е Синаита на f. 1 5 5 r - 2 1 0 v , среди 
большого количества писаний, касающихся исихазма. За н и м следуют сочинения 
самого Синаита , f. 2 1 2 г - 2 6 7 г Op. I, 2 6 7 r - 2 7 1 r Op . I А 1-7, 2 7 1 v - 2 7 8 v Op . II, 2 7 8 v -
2 9 3 v Op . Ш , 2 9 3 v - 3 0 9 v Op. IV, f. 3 0 9 v - 3 1 3 v , далее следуют касающиеся монашес
кой п р а к т и к и извлечения из сочинений Григория Синаита , т акже сохранившиеся 
в других рукописях. В нём повторяется, на основе другой рукописной традиции, 
Op. I 9 9 - 1 0 1 . 103 сл. 108. 106. 132. 135. 

Текст Ж и т и я скопирован из П. Ч т о б ы доказать это, надо исследовать при
знаки П, отличающие П от рукописей L и М, и обратить внимание сначала на 
повторяющиеся ошибки и попытки исправления ошибок переписчиком I через 
конъектуру. 

5 2 Ср. также А а м п Р О Е П. 1900 [1966], 170: XVIII в. 
5 3 Б А Р С О В Н. И. / / Христианство П 273 s.v. Паисий Величковский. 
5 4 Свои конъектуры писец рукописи I вводит в этом и в других местах словом ,До(сос):" 
„пожалуй:", которое мы пропускаем. 

м) Кодекс I (перечни 4 и 5) 

Особенности в П Прочтения в L и M 

1, 2 'АХХ' + oûv manus secunda in mg. П 

1, 9 Xieoiç га 

'АХХ' +1 (sine oüv) 

XnOnç L+I in m g . 5 4 : XfjGoiç M 
лосрелецфОпаосу +1 

логласфЕУос 

лХоитпаш + 1 ex corr. et in mg. 

- ларелеифпаау П 

2, 1 лоюйдеуос П1 

2, 2 лХогтаоа П 



3, 5 

4, 1 

5, 1 

5,2 

6, 1 

6,4 

àTCOÔoûvai П , sed ур. àttoÔiÔôvcu in mg. 
inferiore 
HoXreiav П 

xaraôpaucov П 

om. m 

HpôaOev Ш 

ôv ётрефе ... HÔ0OV Ш 

GT/JOEI П 

tri лрос GEÔV iKernpia П1 

HoXireiav +1 

Karaöpauöv +1 ex corr. 

ла\та 

KuTCpôoev 

TÔV, ôv ётрефб ... HÔ6OV 

OTCCOEI +1 

ярос 0eôv ixErnpia 

owroôiôôvai +1 

6, 7 cbç GEOÛ CXVCOGEV та кат aùrôv еяоятеи- cbç GEOÛ CXVCOGEV та кат aùrôv еяоятеи-
ovra П : GEOÛ avcoGev та кат aûroû ил- ovroç (елолтБйолта M ) 
олтБио\пга I : Та: йлолтБиоутос in mg. 
dextra I : ïo: TaûG' OÙTCOÇ* cbç GEOÛ avco-
6ev та кат aùrôv елолтешутос in mg. 
inferiore I 

6,9 eupioKSTo Ш nupiaxsro 

ôç а1егОг)лотЕ П : cbç а1БгОг|лотБ I öaa а1Б10г|яотЕ 

7, 4 лроаБтетт!КБ1 П : лроаБТБ0Б1КБ11 : иг|лсос яроаБТБТг)КБ1 
xai БцфаупксЬтБроу xai EÙapuoorÔTEpov 
èvraûGa Ein то, яроаЕбБтг|Кб1, n\r\\ OÙK 
oïô' axpißcoc in mg. I 

9, 2 OTTOuÔfjç III Ôià oTtouÔfjç 

9,2 сл.. л а \ т а л а о т xai ув П1 лауталаоту xai y Б 

9, 9 xaG' èaurôv yàp XoyiÇôuEvoç wreXaußa- xaG' èaurôv yàp XOVIÇÔUEVOÇ imEXaußa-
VEV, on , х а б а л Б р èÔiôàxGnv npâc]\v, xai VEV, ÔTI, х а б а я Б р èôiôàxGn (èôiôaxGnç 
ÖECopiav UETÉpxEaOai axpißcoc Ш (non M) ярангу, xai Gscopiav UETÉpxsrai àxpi-
modo verbo fînito a scriba П in infiniti- ßcoc 
vum verso ÔTI coniunctio caret praedica-
to, sed etiam interpunctione scribae I 
[èÔiÔaxGnv, npâfyv xai] propositio sen-
tentia caret) : èvraûGa èXXEméç TI фа^Б-
rai, r\ ècKj>aXuévov. Та: ourco xpEvrrov 
xaG' èaurôv yàp XOVIÇÔUEVOÇ wrEXaußa-
VEV, ÔTI оилсо è5iôàx6r|v npàfyv xai GECO-

piav UETépxsaGai axpißcoc, хтХ. in mg. I 

10,11 â y i o u лУбйиатос Ш rcvEUuaroc 

л о т яроая1ягЕ1 П (suprascriptis ß et а лроалшта лосл 
numeris)I 

11,7 èяi то GEcopnnxôv Ш ЯБpi то GECopnTixôv 

ETI UlXpÔV Ш БЛ1 UlXpÔV 

12, 6 oùx EIÇ uaxpôv П : oûx EIÇ uaxpàv I oùx EÎÇ uaxpôv 

12, 7 aùv таха П aùv TÖCXSI L + I : aùv ràxsi M 

12, 9 лБlpcoGБiç Ш яирсовБл1с + 1 in mg. 

èXEÏVOV EÔÔXEl Ш èxEîvov 

12, 14 ôXcoç Ш oXoç 



13, 15 яроар1ф9еутос ГО 
- елгкацфек; П 

лроар1фе\тос 
е7пкацф6е1с 4-1 
Yôn 
лоХХой 
ocvaxaXuipov 
TT)v ëÇco аофгау 
уицфкл; XpiOTOÛ 

yeyovôç +1 

cov 

TOÛ 0EOÛ 

то TFJÇ âpeTfjç гЗгрос 
ôpÔoôôÇcov 

13, 16 ïôn TIÇ m 

13, 17 лоХоО m : лоХи I 
сшокаХглроу П (supra ко scripto va)I 

14, 7 ё^соаофгауШ 
14, 12 уиифюи ГО 
14, 20 YSYCÛVCOÇ П 

15,2 f\v ГО in mg. : ovv I 
75, 5 0eoû ГО 
75, 9 то що<; TFJÇ CXPERFJÇ Ш 

16, 4 ôp0ûv ГО 
и т.д. 

Хотя переписчик I повторяет в большинстве случаев о ш и б к и или другие осо
бенности рукописи П 5 5 , он всё ж е в нескольких местах исправляет их currente cala-
m o , т.е. не оставляя следов своего исправления 5 6 , или воспроизводит сначала 
ошибку, а исправляет её на месте (2, 2; 4, 7 ) и /или in margine , т.е. на полях (7 , 9; 2, 
2 [и на месте] ; 12, Р ) . Исправление собственной о ш и б к и переписчиком П перепис
ч и к I один раз принимает во внимание (2, 2 ) , в двух случаях, однако , он не обратил 
в н и м а н и я на исправления переписчиком П себя самого и повторяет его первона
чальную ошибку (10, 77 ; 13, 17). Правильное , но неправильно написанное о с 
(вместо 6с) в П является для него причиной , чтобы изменить его на OBÇ (6, 9). Рав
н ы м образом, неясно написанная буква в П стала п р и ч и н о й замены uctKpov на цсс-
K P À V ( 7 2 , 6 ) , пропущенная буква X - замены лоХ<Х>ои на лоХй (13, 17). 

С а м ы й показательный пример трудностей, которые ставит перед н и м неясно 
н а п и с а н н а я буква, м ы находим в 7, 4: в П написано лроаететпкег. Переписчику I, 
кажется , неизвестен глагол лроотг|кораг - „приклеиваюсь, предаюсь" (временные 
ф о р м ы лроаетакпу , лроотетпка) , так что он не смог узнать процитированное plus-
quamperfec tum. Н а полях он делает длинное замечание: „Не было л и выразительнее 
и п о д о б а ю щ е е здесь выражение лроаЕ0етг|КБ1, но я точно не знаю" . лроот0етг|КЕ1 
было бы plusquamperfectum без удвоения (reduplicatio) от * лроо0Бтесо, глагола 
очень редкого или вообще неправильного (см. LS J s. v.), с и н о н и м а новогреческого 
лроо0ЕТю („прибавляю") , дргр. лроап0лцг. В текст, однако, он поставил возмож
ную ф о р м у лроаБТБ0ЕгкЕ1, plusquamperfectum от древнегреческого лроотЮлщ, озна
ч а ю щ е е ' он прибавил ' . 

В другом месте, 9, 9, переписчик П через изменение verbum fimtum на и н ф и н и 
тив получил анаколуф. О ш и б о ч н а я пунктуация, кроме того, сделала текст непонят
н ы м для переписчика I. О н замечает на полях: „Здесь, кажется , есть некий пробел 
или ошибка . Пожалуй , так лучше: „ведь размышляя сам с собой, он предполагал, 
что ещё не научен тому, чтобы проходить в точности деяние и созерцание и т.д." 

2, 7; 5, 7. 2; 6, 1. 4. 9; 9, 2. 2 сл. 9\ 10, 11; 11, 7; 72, 9. 14; 13, 14. 16. 17; 14, 7. 12; 15, 2. 9; 16, 
4. 
56 7, 9; 3, 5; 6, 4; 12, 7; 13, 15; 14, 20 (неправильно, но как в LM). 



Но там написано , согласно L: „... он предполагал, что, как он научен деянию, так 
проходил в точности и созерцание". 

15, 1 вместо ошибочного yivouévcov в П, читается правильное yevouévtov в I. 

15,2- переписчику I, очевидно, конъектура r)v, сделанная в П, не нравилась, и 
он написал oùv, но на полях исправил прочтение на прочтение своего образца. 

На основании удачных и неудачных конъектур м о ж н о заключить, что перепис
чик I переписал текст не механически, но обдумал его. 

Его характер м о ж н о показать хорошо на примере 6, 7, в котором он добавляет 
в тексте к ошибке в П, содержащейся и в М , т.е. обусловленной заблуждением в m, 
cbç беогЗ avcoOev т а к а т aÙTÔv елолтейоута, ещё две собственные и пишет: cbç 0eoû 
avcoôev т а к а т айтоб и я о л т Е Ш У т а , затем исправляет на правом поле ошибку своего 
образца: илолтепЗоутос;. Получается неподходящий смысл: 'так как Бог с высоты по
дозревал то, что было в ущерб ему*. Затем, очевидно, сравнил ещё раз П и увидел, 
что там было написано к а т aurôv елолтЕтЗоУта. Впоследствии он связал результат 
внимательного прочтения со своим предыдущим исправлением падежа причастия 
и восстановил правильный текст, переданный рукописью L, на н и ж н и х полях на
писанной им рукописи, а именно: cbç Geoû avcoOev т а к а т OCÙTÔV елолтегюутос ( 'так 
как Б О Г С ВЫСОТЫ взирал на его дела ' ) . 

Также другую ошибку, содержавшуюся в m, катпруаоцеуа (9, 7), переписчик I 
исправил успешно на KaTEtpyaauéva, к а к слово передано в L. Удачным, кроме того, 
является его исправление слова тролоу на лрсотоу в нотициях на полях своей к о п и и 
и своего образца П (21, 8). 

Но есть и ошибки , которые I добавил: 

I П 

1,10 

2, 1 

2,2 

3,1 

3,4 

ÖVTCOV 

ца6лтг|с èxeivou 

лаута 
rfjç еифли(ас 
0eo7reaicov 
6apoT)aavraç 

KàxouXov, cf. Kakola-Burun topony-
mum hodiernum 

xoauoOvraç 

apxouai 

sùayyeXiKÔv 

eioT|x0r|aav 

ovrcoç (-с obscurum П ) + 1 in mg. 

иабптпс èxeivco 

луеоца (breviatum) 
ra ïç ei^nuiaiç 

ЭеолеЮсоу 
0appr |aavraç 

KOÙKOUXOV 

4,3 

5,2 

3,5 

6,4 

6, 6 

6,9 

6, 10 

om. 

ôv 

еСелупСеу : èÇéarnaev in mg. 

л а у т а л а а г у 

èÔiôàxOnuev 

т ф у а ф ü o r e p o v 

èKsivou 

xoucovraç 

ëpxouai 

ayyeXiKav 

eiaf|X0coaav, recte eior|X0oaav 

xaTaXaßcov uarepov 

cov + 1 in mg. 

еСелХп^еу 
лауталаа1 

èÔiôàx0riv те 
TÔV vaôv ûarspoç 

èxeivco 



7, 3 EKEÏVOV Эеотгглу 
8, 3 KGCTOcXurOV ttXoÖTOV 

9, 1 о т . 
Я 2 о т . 
Я 5 KÔTCOV 

Я ô" ôXiyov Ti 
- о т . 
10.3 TOCXOÇ 

кратг|аас I : кротг)о(а<;) et кро\3(аас) 
in mg. I 

10.4 àXXriXoiç 
10, 6 алООкЬяпаБ 

10, 11 то övo|ua ^poßaXXouevoc 
10, 12 XaXriaaç, : каХифас, f\ кр[и]фас/ то yap 

XaX[r)]aaç àvàp|ioaTo[v] èvraûGa in 
mg. 

10, 13 ôpyàvoiç 

11, 3 om. 

11.6 окотгпаас 
11,9 TiGéuevoç 
12, 4 om. 
13, 4 ueiôicovra 
13, 11 беаяеоте 
13, 12 ôiaTaÇàuevoç 
14.7 то KOIVÔV 

14.8 KpOTpéxovTEÇ 

14, 11 TEÖEIJUEVT) 

14, 12 Tfi ocXnÔEio: 

14, 15 om. : XEÎTCEI ÈVTEÛOEV fj ило f\ f) ек in 

mg. 
14, 16 етлроаОеаБСос 
14, 18 Çcoov то ото 
14, 20 cbç oiKEiav 

14, 23 TOO 0EOÛ 

14,24 OEÔTCCTOV 

- ил' 
15, 6 ttcipEXÔcbv 
- катБлХоитпаБУ 

15.9 èvéyKtov 

- aCiuuvnoTov 

0БОЛТПУ EKEÏVOV 

катаХгясЬу яХоитои 
EKEÎ 

TWV ßlCOTlKWV 

колоис 
ÔXiyov 
ЯХБОУ 

тахоис + 1 in mg. 
K p o u a a ç : corr. in mg. I 

àXXfjXovç 
ОСЯЕОТСЬЯЛСУЕ 

яроРаХХоцЕУОс то ö v o ^ a 
jjEXXrjaac; 

coç opyavoiç 
TOÖ цг) EUxffc ëvEKa к ш sùXoyiaç TOUTOUÇ 

IÔEÎV 

KOXCUÇ сгкотсцаас, 
ÔiaTiOéuEvoç 
яогшу 
JJElÔUbVTl 

бЕОЯЕОТСОТаТЕ 
ôiaÔE^àuEvoç 

TCû K01VÜ) 

яроатрехоутБс; 
Т10БЦБУП 
Taïç осХлбБголс, 
ô i à 

ел1лроа6г|аЕсос 
TOÛTO Çcôov 

EÎÇ oixEiav 

0EOÛ 

0EiÔTarov 

xai vn 

ЯЕр1ЕХ0ООУ 
катБлХоитюЕУ 
èvàycuv 

àÇiu^vnTov 



15, 12 тф 
15, 15 ë£co0ev 

той 

TT]V ëÇcooev 

TTjv aÙTqv 

rdç те 

aÙTnv 

16, 5 тас 

и т.д. 

Переписчик I отчасти исправляет свои собственные ошибки на основе образца 
П (1, 10; 5, 2; 10, 3 дважды) на полях. В большинстве случаев его о ш и б к и читают
ся, т.е. не нарушают правила грамматики и логики. О ни становятся, т а к и м обра
зом, незаметными для читателя 5 7 . Иногда получается и некая бессмыслица (3, 4 
абеХфоис Tiuatç xa i лХоитср коацобутас; 5, 2 о TT|V Kccvoravrivou лрбобеу Kûptç Aéiov 
[обусловлено о ш и б к о й в П ] ; 5 ос ... катаХигоу лХоитоу nepxovoiav 14, 8). 10, 6 
пропущено augmentum, 12, 4 - praedicatum; 15, 6 кателХ. ошибочна о р ф о г р а ф и я ; 
15, 9 èv. неправильно ударение; там ж е м ы находим и неправильное adiect ivum ver
bale àÇiuuvnoTOv, к а к будто было образовано от глагола * uuviÇco; 75, 12 находим не
возможный в греческом dativus attributivus; 15, 15 нужные артикли дважды пропу
щены. Все эти о ш и б к и легко исправляются, хотя не обязательно первоначальным 
прочтением. П е р е п и с ч и к был умён и владел греческим языком. 

В одном случае, 10, 4, он изменил, против традиции греческого текста (Lm, т.е. 
1 кроме E) , àXXnXouç на àXXr|Xoiç. Изменение соответствует славянскому тексту. Хо
тя aXXfiXouç, если бы являлось ошибкой, легко объяснялось связью (ligatura) букв и 
и ç в архетипе, всё ж е предпочтительно сохранить его в тексте, так как accusativus, 
также двойной , соответствует правилам античного синтаксиса, см. LS J s.v. лрооеТ-
ЛОУ. 

На первый взгляд м о ж н о предположить у переписчика I определённую уверен
ность в том, что он сам при переписке текста не ошибался, хотя иногда сравнивал 
второй раз свою к о п и ю с образцом, как в уже замеченных н а м и случаях 1, 10; 5, 2; 
10, 3. Н о в 6, 4 он написал сначала бессмысленное слово èÇéttvnÇev вместо еСеяХп-
Çev, затем пишет конъектуру еСеотлаеу на полях, таким образом восстанавливая 
приблизительно смысл переданного текста. Равным образом в 10, 12 - unôèv ueX-
Xr)aaç unô' avaßaXouevoc eùOùç а л а у т а лрос aÙTÔv еше („без всякого промедления и 
всякой отсрочки всё ему сказал тотчас") он пишет unôèv XaXr)aaç („без всякого раз
говора") вместо unôèv ueXXr|aaç и замечает на полях: „(без) разговора: (без) сокры
тия или утаивания; ибо (без) разговора здесь не подходит". М о ж н о привести ещё 
третий пример такого комментирования собственной ошибки: в 14, 15 идёт речь о 
душе, которая „посредством (огсс) чудесного ... изменения ... не чувствует ... тела". 
Переписчик пропустил предлог и замечает на полях: „Отсутствует здесь предлог 
йло или ек". 

М ы располагаем ещё более наглядным примером критики переписчиком собст
венной ошибки , не воспринимаемой, однако, как таковой. Между 20, 11 Хацлротп-
тос и 21, 5 он пропускает тот текст, который в П написан на f. 1 0 3 v - 1 0 4 r , к а к будто 
эти страницы при переписке приклеились друг к другу. Это, кстати, и однозначное 

37 2, 1 [обе ошибки]. 2; 3, 1. 4 [Kà.]. 5 [обе ошибки]; 4, 3; 6, 6 [обе ошибки]. 9. 10; 7, 5; 10, 
11.13; 11, 3. 6. 9; 13, 4.11.12; 14, 7 [грамматическое исправление]. 16 [< етлрообею, не < ... 
тгбгциг]. 18. 20. 23. 24; 15, 1 [согласование залога со следующим причастием; пропущено 
кш]. 6 лареХбсоу [лёгкое искажение смысла]; 16, 5).. 



доказательство того, что I зависит от П. На полях переписчик I замечает: EvrocûOct 
ôXÔKXnpoi лерюбог Xemouoi, Ô-EÇ: f) Б-Е: r] к ш ETV a m v e ç eupéOnaav èv Tfj oXoßavtKfl Ôia-
Хектсо („Здесь целые периоды пропущены, 4 или 5, или ещё (более); они нашлись 
на слованском [!] наречии") . О н нашёл и настоящие два добавления в древнесла-
вянском тексте, замечая на полях 23, 24 - каг азбе, œç cxvcoOev ôe5f|Xcorat, Хеглоиаг („и 
здесь, как выше указано, пропущены (периоды)") , и - 30, 3 Kavrcutöa огЗк ôXiyoi 
л а р е о р а д о у лергобог („И здесь немало периодов пропало") . О н считал добавление 
пропусками в греческом тексте. Догадку о том, что иеромонах из А р т ы был знато
к о м славянского языка , скорее всё ж е следует отвергнуть. Он, несомненно , перепи
сал I из П в Пантелеимоновом монастыре. Там славянский монах, возможно Паи-
сий Величковский, смог сравнить его к о п и ю I с древнеславянским переводом и об
ратить его внимание на пробелы. Олег Родионов, редактируя предыдущий пассаж, 
заметил: „Деятельность П а и с и я Величковского, особенно в ту пору, когда он уже 
уверенно владел греческим языком, на А ф о н е не связана с монастырём св. Панте
леймона" . Замечание оказалось очень в а ж н ы м для объяснения исправления оши
бок Д а в и д о м без проверки его образца. Писец, очевидно, после копирования Ж и 
тия из П оставил Пантелеймонов монастырь. Его отказ от повторного сравнения 
образца был обусловлен не самоуверенностью, как мы предположили, но невоз
м о ж н о с т ь ю это осуществить. Такой тезис подтверждается тем, что А. Деликари за
писала только одну афонскую рукопись славянского перевода Ж и т и я , а именно 
кодекс болгарского монастыря Зографу № 2 1 4 5 8 . Пожалуй, греческий монах встре
тил своего и н ф о р м а т о р а о содержании славянского текста там, хотя не исключено, 
что в середине XVII I в. на Святой Горе существовали ещё другие копии. 

То, что I не только зависит от П, но П был и его непосредственным образцом, 
становится я с н ы м также из того, что переписчик I оставил свой почерк в П. В 27, 6 
читаем в П следующий infinitivus finalis, который переписчику не был полностью 
понятным: ел! тф х г̂рг к ш ôuvàuei тцу curàvOputfrov èxeivcov yvcbunv к ш KaTaöpourjv 
àvaoreîXcu („чтобы он (царь) своей рукой и силой устранил их бесчеловечный за
мысел и набег") . В рукописи П он написал на полях: \о: БЛПТБТТО, И В его тексте м ы 
читаем: ЕЛЛТБТТО XEXDX K ° Ù ÖUVCCUEI и т.д. („требовал, чтобы он (царь) своей рукой и 
силой" и т.д.). 

н) Кодекс В (перечни 6 и 7) 

Bucurest iensis Graecus 1388 (= В ) от XVII I или X I X в. содержит Ж и т и е Синаи
та на f. 9 7 г - 1 3 5 г . Следуют сочинения самого Синаита, Op. I на f. 1 3 9 - 1 7 6 v , Op. I A 
1-7 на f. 1 7 6 v - 1 7 9 v , Op . II на f. 1 7 9 v - 1 8 4 r , Op. III на f. 1 8 4 v - 1 9 4 v , Op . IV на f. 1 9 4 v -
2 0 4 v . H a f. 2 1 1 v начинаются известные уже из I извлечения из сочинений Синаита, 
а именно на f. 21 l v —213 v Op . I 9 9 - 1 0 1 . 103 сл. 108. 106 (без содержащихся в I глав 
132 и 135), на f. 2 1 3 v : Op . IV 6, 1 (только начало; кончается с словами лоХХшас 
ктХ.). Последовательность сочинений свидетельствует уже о близком родстве B e l . 
Об этом говорит и тот факт , что бухарестская рукопись повторяет, кроме расхож
дений П, т а к ж е расхождения I. Это становится я с н о из следующего перечня: 

AEAHKàPH. 2004, 200. 



Особенности в I Прочтения в П 

1, 10 övTCüv ГВ ôvrcoç + Г i n m g . 

2, 1 EKEÎVOU Ш EKEIVCO 

- navra ГВ TTVEûua 

2,2 Tfjç Еифлцгас Ш r a ï ç еифпигагс 

3, 1 OEOTTEOTCOV ГВ 0EOrcEl0CÖV 
3,4 KmcouXov Ш KOUKOUXOV 

- x o a u o w r a c ГВ Koucovraç 

3,5 apxouat ГВ s p x o u a i 

- EuayyEXiKÔv ГВ àyyEXiKÔv 

4,3 EÎofixOnaav ГВ EÎoriXOcoaav, recte eiof|X6oaav 
5,2 о т . ГВ KaxaXaßcov üaxEpov 

и т.д. 

В В опять добавлены ошибки, отличающие эту рукопись от всех остальных: 

Особенности в В Прочтения остальных рукописей 

1,1 cbç x a i èÇaipEiv x a i èÇaipEiv 

15 OÜTCO OUTCOÇ 

1 и El^OUUOUUEVOC ЕифлцоицЕУОс 

- TO ÖEUEXlOV r ô v OeuéXiov 

2,1 àvaXiÇàuEvoç àvaXE^àuEvoç 

3, 1 r ô v Xôyov той Xôyou 

3,5 XÉÇEIV XéÇcov 

3, 7 ôè ôfi 

4,3 UETEOKEUaÇoVTOÇ UETaCTKEuàÇovToç 

4,4 фЛОСфБУО! фЕ10аЦЕУ01 

- екиаХсоспас aixuaXcoaiaç 

5, 1 XapiEv XapiEv 

- a^i£ iv 

6,1 o m . л о ю и и е у о и 

и т.д. 

Переписчик В был каллиграфом. Н о его честолюбие, кажется, ограничивалось 
тем, чтобы его труд получил более красивый внешний вид, чем образец I. Тот факт , 
что он не принимает исправление на полях рукописи 11,10 ovrcoç вместо бессмыс
ленного ÖVTCOV, не свидетельствует о п о н и м а н и и текста (перечень 6) . Т а к ж е измене
ние в 5, 1 слова ÔKJHÇIV на редкое слово афефу ( 'воздержание ' ) делает текст бессмыс
ленным. В 1, 5 из-за изменения ойтсос на огЗтсо получается грамматически недопус
тимый h i a t u s . В 3, 1 слова àpKTéov TÔV Xôyov свидетельствуют о недостаточном вла
дении классической грамматикой. В 4, 3 , цетеохеиаСоутос вместо ueTacncEuàÇovroç , 



причастие получает augmentum! В 1, 11 еоЗфоицогЗреуос вместо егЗфгцюгЗцбУОс;, 2, 1 
àvaXiÇocuevoç вместо àvaXeÇàjnevoç, и 4, 4 èxjLiaXtoaiaç вместо aixjuaXcùoiaç, встречаем 
орфографические ошибки, и с к а ж а ю щ и е также произношение слова. В 4, 4 флаа-
liEvox вместо феюацеуог является чисто о р ф о г р а ф и ч е с к о й ошибкой. Другие измене
н и я текста, к а к добавление 1, 1 œç, 1, 11 то OEJLIÉXIOV вместо TÔV öeueXiov и 3, 7 Ôè 
вместо Ôf|, читаются и не искажают смысл. Прочтение 5, 1 xapiev не противоречит 
классической грамматике, но византийцы предпочитали ударение x&pisv. В 3, 5 Xé-
Çeiv a p x o u a i м о ж н о оценить к а к попытку исправления также неправильного про
чтения XéÇwv ссрходш в L Xéyeiv apxouca было бы правильным прочтением, хотя не 
соответствующим зафиксированному в рукописной традиции XéÇcov ерходш. 

Следует исключить возможность использования переписчиком В иного руко
писного источника, чем I, хотя он изменил в 26, 2 топоним, написанный в П и I не
правильно: KaTCCKeKpicojuévov opoç вместо KcnraKEKpuoûuévov opoç (Обледенелая гора), 
опять неправильно на KaTctKEKpuuuévov opoç (скрытая гора) и заметил на полях: èv 
aXXoiç („в других (рукописях)" KcrraKEKpKOjuévov. „В других" на самом деле означает 
только, что он нашёл это прочтение в I, рукописи, ошибки которой повторяет. Ве
роятно , о н знал о существовании других рукописей, кроме I, но его замечание èv 
aXXoiç вместо èv aXXto не основывается на опыте. О н ошибался, подбирая по ассо
ц и а ц и и к причастию KccTocKEKpttoiAEvov глагол катакрилтсо, более употребительный, 
ч е м * катакриооиш, не записанное ни у LSJ, ни у Lampe, ни у Kriaras, ни в L B G 5 9 . 

А. Деликари догадывалась о том, что переписчик В „поставил в свой текст своё 
исправление", но отвергла эту возможность , и предпочла объяснение, „что костсс-
KEKpuuuévov является прочтением рукописи или рукописей, ранних, чем Bucures-
t i ens i s" 6 0 . Хотя следует исключить эту возможность , остаётся вопрос о том, ошибся 
л и переписчик В на основе собственного недоразумения или под влиянием друго
го интерпретатора текста. Н а м кажется вероятным, что он взял прочтение катакБ-
Kpujupévov из Néov 'ЕкХоуюу, сборника ж и т и й святых, опубликованного Никоди-
м о м в Венеции в 1803 г. Если перевод Ж и т и я в „ А ф о н с к о м патерике", воспроизво
д я щ е м греческий текст, опубликованный в Néov 'EKXÔVIOV , отражает подлинник 
т о ч н о своим прочтением „удалился в одну гору, называемую „Скрытная"" 6 1 , то 
ошибка восходит к Никодиму, и переписчик рукописи В повторил её, имея перед 
глазами, кроме текста Ж и т и я в рукописи I, и его парафразу, напечатаную в 1803 г. 
в В е н е ц и и 6 2 . Вероятно, что рукопись В была написана только после 1803 г. 

5 9 См. L A M P E катакриагусо - cool со ссылкой на Евсевия Александрийского ( V в.); LSJ криоо-
даг - to be icy-cold, криоитш - it freezes со ссылкой только на Glossaria; LBG криооцш - kalt 
werden со ссылкой на Acta Sanctorum Oct. ХШ 263 A (Passio Zenobii Antiocheni). 
6 0 АЕлнкарн. 2004, 185 сл. См. и репродукцию рукописи В, f. 129 v, с прочтениями катакрид-
jiévov и катахpicouévov. 
6 1 Ж и з н ь преподобного и богоносного отца нашего Григория Синаита // Афонский пате
рик или жизнеописание святых, часть I, издание 3. С.-Петербург 1867, 387, строка 12. Ссыл
ку на Néov 'EKXÔVIOV СМ. там же 367, прим. 1. АЕЛНКОРН . 2004, 159. 185 с указанием на: 
Афонский Патерик I. С.-Петербург 1860, 372 сл. 
6 2 Мы смогли приобрести Néov 'EKXÔVIOV С помощью LûXXoyoç „О АПОБ NIKOAHMOZ О 
АГЮРЕГТНБ" в Афинах. Судя по русскому переводу, однако, текст Жития, содержащийся 
в третьем изд. (Néov 'EKXÔVIOV, лepléxov ßiouc àÇioXôyouç, бгафорсоу âvicov èKXexÔèv \mö Ni-
коолдои той AyiopeiTou. Афины 1974, второе изд. Константинополь 1863), был сильно об
работан, ср. Афонский патерик. 1867, 387, строки 10-14 „... взяв с собою одного ученика, 
тайно вышел из лавры, и отправился в Адрианополь; отсюда же удалился в одну гору, назы-



Во всяком случае, нет другой возможности, как предположить в В и „Афон
ском патерике" аналогичное заблуждение. Топонимы Катакекрисоцеуп (24, 3 ) и 
Катакекрисодеуоу opoç (26, 2) в нашем Ж и т и и , и a e ß a a u i a uovfj Tfjç илераупас Oeo-
TÔKOU Tfjç Катакекрисоиеулс (почтенный монастырь пресвятой Б о г о р о д и ц ы Обледе
нелой) в заметке 1355 г. о посвящении рукописи, хранящейся сегодня в Б о л о н ь е 6 3 , 
являются достаточными доказательствами того, что ничего не следует изменять в 
них ни по форме , н и по смыслу. Д а ж е славянская ф о р м а топонима „катакриоэме-
ни" (24, 3 ; 26, 2) служит в пользу такого понимания . О н о я р к о свидетельствует о 
тенденции развития греческого (!) языка, а именно о пропуске редупликации при 
причастиях древнего пассивного перфекта . В современном греческом языке встре
чаются довольно много таких ф о р м , например, xioviauévoç ( з аснеженный) , лаусоце-
voç (ледяной, з а м о р о ж е н н ы й ) , иорфсоиеуос (образованный) , rcoXmauévoç (цивили
зованный), а не Ksxiovtauévoç, * лелххусоиеуос, иеиорфсоцеуос, * лелоХтаиеуос . Кро
ме того, м о ж н о показать через параллели из разных лексиконов , что слово костаке-
Kpuoûuévoç соответствует как классической грамматике, так и лексике византийс
кого времени: Kpuôouat - kalt werden (становиться х о л о д н ы м ) 6 4 , криоОтш - it free
zes (морозит ) 6 5 ; катакришусо - cool (охлаждать) 6 6 ; катсскриос - „очень х о л о д н ы й " 6 7 . 

Для подтверждения смысла топонимов следует добавить ещё свидетельство из 
Ж и т и я Ромила, а именно , что „это место чрезмерно холодно, так что и воды пре
вращаются в подобие к а м н я избытком обледенения. И снег также до апреля меся
ца и даже далее остаётся" 6 8 . 

Ещё один пункт кажется интересным в связи с вышеизложенным. Каллист на
зывает гору (то opoç) один раз Катакекрисоиеуп (24, 3), в другой раз, согласно с ро
дом греческого слова, - КатакЕкриозиеуоу (26, 2). Славянский перевод встречаем в 
обоих местах „катакрисомени", т.е. женскую форму греческого слова. Итак, м о ж н о 
делать вывод, что род славянского слова „гора" определил род греческого причас
тия ката(ке)крисоиеуос, один раз д а ж е в греческом тексте. 

Возвращаясь к проблемам, касающимся рукописи В , следует заметить, что пе
реписчик р а в н ы м образом изменил в 29, 12 катеотршаеу („сразил") на катеотпоеу 
(„привёл в (плохое) состояние") и заметил на полях èv аХХ: KaTéorpioaev. Здесь он 
даже не сообщает о том, говорит л и об одной или более рукописях. Интересно в 

ваемую. уСкрытная", Здесь нашёл он место, действительно удобное для своей жизни; но го-
£а вся почти наполнена была разбойниками" и Néov 'ЕкХоуюу 303, колонка 2, строки 1 3 -
19:... еллрв цасд? тои ëva цаблтлу, xai eußaivtovrac eiç лХогарюу еллуеу sic ТПУ 'АбргауоилоХгу 
ёлегга Ôtà £т|рас елт]уе лаХ1У eiç та ITapopia, Kai auvâÇiovraç лоХХоис Movaxoùç,. е к а т р ш д е е 
лробидсос eiç то Катакекрисоцеуоу "Орос 'Екег öucoc eoiarpißav Xjiorai, Ôoouévoi oXcoç eiç TT)V 
KXeijnav. Согласия мы подчеркнули. 
6 3 Bononiensis Bibl. commun. A 1 3 (14 в.), f. 272 v , см. ДЕАНКаРН. 2004, 158 сл. с прим. 14; B E 
ES N. A., Ein Buchgeschenk an das Madonna-Katakekryomeni-Kloster. Byzantisch-Neugriechi-
sche Jahrbücher 15 (1938) 187. 
6 4 LBGIV s.v. криоо|да1 со ссылкой на Acta Sanctorum Oct. ХШ 263 A (Passio Zenobii Antio-
cheni). 
6 5 L S J J . V . KpDÔouai со ссылкой на Glossaria. 
6 6 LAMPE S. V. СО ссылкой на Евсевия Александрийского (V в.). 
6 7 K R I A R A S V i n 11 со ссылкой на „Дигенис Акрит" и Хронику dei Тоссо. Прилагательное 
кршс встречается уже в начале X в. в Vita Euthymii, см. LBG IV s.v. 
6 8 Григорий Синаит Младший, Vita Romyli 6, 28-31 (Byzantion 31 [1961] 122 H A L K I N ) . О 
суровости тамошней зимы см. также там же 7 ,11-13 (123). 



этой связи, что древнеславянский текст имеет прочтение „оуязви" (»АЗВИ S 2 , „ра
нил") , которое предполагает в греческом образце славянского переводчика (s) ксст-
ÉTptoaev. Отец М а к с и м Лавриот предположил это изменение текста после прочте
ния Ж и т и я . Оно было, как показывает славянский текст, на самом деле очень 
удачной конъектурой. 

Замечание на полях о большом пропуске между 20, 11 и 21, 5 переписчик В 
перенёс из I. Замечанию переписчика I на полях о добавлении после 23, 24 в сла
вянском переводе он придал следующую формулировку: к ш coôe, (bç av(o8ev ôeôr)-
Хсотш, o i k ôXiyai еСефиуоу („И здесь, как выше указано, исчезли немалые (перио
д ы ) " и вставил его в текст. Замечание переписчика I о добавлении после 30, 3 в 
славянском переводе он изменил на следующие слова: феи Tfjç фиупс TÔÛV лергобсоу 
(„Увы исчезновению периодов!") . 

Исследуем рукопись, известную как кодекс 7 Греческой ш к о л ы К о р ф и я fEX-
Xnvixoû CT/OXEIOU Корбюгэ) на острове Андросе , содержащую Ж и т и е на с. 1 - 4 7 . На 
первый взгляд ясно , что и она, как рукописи I и В (через I) , зависит от П. 

о) Кодекс А (перечни 8 и 9) 

Особенности в П Правильное прочтение 

I 9 
2, 1 
2,2 
4, 1 

5, 1 
5, 2 
6, 1 
б, 4 
б, 9 

9, 2 
9,6 
9, 9 

10, 11 

XiOoiç +А Xr|6nç 
лоюицеуос + А ло1паад£УОс 

лХоитгаш +А лХоотпаоа 

катабрацсоу катаорароу + А 

om. +А лаута 

лроаОбУ +А Кшробеу 

ôv +А TÔV, ôv 

Tfj лрос + А лрос 

eûpioKETo +А лйргакето 

cbç (pro öa ') : + А ö a a 

лаутосласп + A лауталааау 

'H pèv +A f H |jèv yàp 

èôiÔàxOny + A èôiôàxor) 

детерхбобш + A цетерхетш 

лоа1 лроалигга (suprascriptis ß et а П) л р о а л п г т л о т 
+А 

11, 7 

12, 6 

12, 9 

12, 14 
13, 15 

im то 0е. +А лер! то бе. 

ётл pi. +А ел! Ц1. 

цакрру П : дакрау А дакроу 

легрсобец лирсобец +А 

èxelvov èÔÔKEi +А èxeivov 

oXcoç, +A oXoç 

лроаргфбеутос : рнфбеутос A лроаргфеутос 



13.16 ï o f l T i ç + A 

13.17 otKOKaXuipov s u p r a л о sc r ip to v a П : 
БУалокаХгдроу А 

14, 7 eÇco + А 

15, 2 f)v : ouv А 

75, 5 0eoû +А 

15,9 щос Tfjç àpexfjç +А 

16, 4 ôpoôûv +A 

16,17 OTEpcJûTarov +A 

18, 1 еда9г)теиае + A 

и т.д. 

àvaxàXuipov 

Tr)v ëÇco 

TOÛ 0EOÙ 

Tfjç àpETfjç ihpoç 

ôpOoôôÇwv 

о т е р р о т а т о у ( - epô - M) 

èua0f |TEuaav ( è ^ a O q T E i m a a v M) 

Примеры н а м кажутся достаточными для того, чтобы доказать зависимость А 
от П. Следует заметить, что почерк переписчика А очень похож на почерк пере
писчика I и, вероятно, тождествен, так что следует датировать и эту рукопись сере
диной XVII I в. и приписать её создание также иеромонаху из А р т ы Давиду. 

Мы сопоставим особенные прочтения, которые отличают I и /или А от П: 

Особенности I Особенности А 

tit. 

1,9 л а р Б л е ц ф О л а а у 

1, 10 ÖVTC0V, согг. i n m g . 

1,11 -

2, 1 EKEIVOU 

яосута 

2,2 -

Tfjç Бифгцлас 

3, 1 0EO7rEOi(jûV 

OapOTjoavTac 

3.4 KOCKOUXOV 

K o a u o û v r a ç 

3.5 a p x o u a i 

EÙayyEXiKÔv 

лоХп-Eiav 

3.6 -

4, 1 

4,3 

ElOTlX0Tl a o : v 

5, 1 riyouuEvouc, i n -o iç corr . i n m g . I 

5, 2 xaTaXaßcbv üoTEpov o m . 

'1л a л. ц. o m i s s u m s ive c o d i c i s 
d e t r i m e n t o p e r d i t u m 

я а р Б я Е и ф О л а а у 

то OEUÉXIOV 

oaroÔoûvat : ур ' : oaroÔiôôvai i n m g . 

© a p a f j a a v r a c 

когдшутас 

л о Х г т а у 

xaTeßaXXETO 

яХг)0л 

TOÛV ( П ) о т . 



ôv, согг. in mg. 

6,4 -
- o r à a e i 

eCettvnCev, in mg. èÇéornaev 

6, 6 navrànaaiv 

èôiôàxOnjuev 

6, 7 т а кат аитоо йяолтБйоута : primum 
йлолтеиоутос, deinde елоятейоутос 
coni. in mg. 

6, 8 Aaßimouc 
6,9 

cbç 

- тф vacp uarepov 

6, 10 èxeivou 

7,2 

7, 3 EKEÏVOV 6БОЛТПУ 

7, 4 лроаете0е(ке1 : dubitat, an лроае0Бтг|КЕ1 
praeferendum sit, in mg. 

8, 1 
8, 3 катаХшоу HXOÛTOV 

9, 1 om. екег 

9,2 

- om. TCOV ßicoTiKcov 

9,3 
9, 5 KÔttov pro кояоис 

9, 6 ôXiyov Tt 

om. ЯХБОУ 

9, 7 KaTEipyaauéva ex corr. 

9, 9 è v r a u ô a ÈXXEIHÉÇ TI c^aiverai , f\ еафаХ-
uévov. Ta: oirrco KpEïTTOv каб ' éauTov 
yàp XoyiÇôuEvoç UHEXaußavEv, ÖTI 
оиясо èôiôàxonv яра&у ка! ÖEcopiav ЦЕТ-
épxeoôai aKptßuc in mg. 

10, 3 кратраас : ïa: кротг|а(ас) et крой(аас). 

10,4 àXXr|Xoiç 

10, 6 аяошсояг|ОБ 

те (Г) о т . 
a r d o E i 

т а к а т aùrôv ЕЯОЯТЕТЗОУТОС 

Aaßimouc 

a-oç 

cbç 

a-oç 

красуиатос 

егХлфе 

ЯрОаБ0ЕТГ|КЕ1 

лоХица6{а 

flpEUEÎV 

т ф Livaicp 

f|p6fi£ÏV 

Tqv post иБта om. 

ÔXiyov ri 

TEÔnUEVOV 

àXXriXoiç 



10,11 лосН лроалштБ1 
то övoua лроРаХХоцеуос; 

10, 12 ХаХлаас (pro ueXXrjaaç) : каХтЗграс, [кри-
fyaç* то yàp [XaXf|]aaç àvàpu[oorov] 
èvrauOa in mg 

10, 13 cbç ante ôpyavoiç om. 

oùôèv 

лоот лроотшгш 

77,3 

11, 5 
11, 6 
11,9 
12, 1 

той цг) бихлс ëvexa кш EUXoyiac тоитоис 
iôeîv о т . 

каХсос ante аколт|аас о т . 
noéuevoç 

12, 4 ЛО1СОУ о т . 

12,6 -

12, 7 Tdxei 
12,8 -
13.3 -
13.4 ueiôicovrct 

13,8 -

13, 9 

13, 11 ô è 

- беалеспБ 
13, 12 ô iaraÇctuEvoç 

73 ,75 -
- ел1каифбЕ1С 
7 3 , 7 7 -

лоХи 
14, 7 TÔKOivôv 

14,8 лротрехоутБс 
14, 10 -
14, 11 -

TE0Eluèvn 

14,12 Tfj аХл0Б1а 
14, 15 ôiôc о т . : ХБШБ1 evreüösv г\ тЗло г] ц ек in 

mg. 
14, 16 елглроаОеаБсос, corr. in mg. 

oûôèv 

а л а а а у uev 

ОлХ: 
CXVCOOEV om. 

кт: pro ка1 тБталБГУсоиеулу ô 0 e ô ç OÙK 
èÇoDÔEvcoasi 

ràxsi 

кт: pro Kai ô кгэрюс EiorjKOUGiv aurcov 

uoi om. 

кт: pro ôaroôcbaEi aoi èv тф фаУЕрф 
кт: TCOV àvOpamcov ... oùpavcov 

Ôè 

р1ф0е\тос pro лроотлф0е\п:ос 
èлlкaцф0Бiç 
Kai лоХХои TOÖ QEßaauaToc om. 

. лоХой (m) om. 

терлсосп (трелсоаг perperam MTTjft) 

ôià ... 0Ecoptcov post ipu. om. 

èv ß-cp 

Ôiô. xai om. 



14, 18 ÇCÔOVTOÛTO 

14, 19 -

14, 20 yeyovôç 

- obç okeiotv 

14, 23 той 0Еой 

14,24 -

OEÔTOCTOV 

15, 1 -
YEVOMÉVCOV 

каг a n t e \m o m . 

15,2 -
- ouv 

15, 6 яареХбсоу 

катЕлХотЗтпаЕУ 

15, 9 èvéyKCOv 

àÇu3uvr|OTOv 

15, 12 т ф 

15, 15 Tt|v a n t e EÇCO6EV o m . 

TT)V a n t e aÙTfjv o m . 

16,3 -

16, 5 p o s t т а с o m . TE 

И т.д. 

TCpOOEÔElKEV 

auTov o m . 

ÈKEÏ. pOSt 0Е1. 

даОлтЕШ., TOUTÉGTI o m . 

YEVOUÉVCOV 

a - o ç 

ouv 

ôv каХсос èÇriXcoas, TÔV luéyav èv lopôàvn 
xai àÇiuuvnTov om. 

om. 

p o s t тас o m . TE 

Особенные чтения в I и в A обычно не согласуются. Из этого следует сделать 
вывод, что, вероятно, один и тот ж е переписчик скопировал в обоих случаях П, не 
пользуясь другой копией . В пользу идентичности переписчика, кроме почерка, 
свидетельствует то, что прочтения образца изменяются иногда currente calamo рав
н ы м образом (7, 9 л а р е л е и ф б п о ^ , 3, 1 Sapar iaavraç , 3, 5 лoXlтeiav, 6, 4 отоех, 6, 7 
елолтегю\тос, 6, 8 A a ß i m o u c , 6, 9 <I)ç, 7, 4 лроа£0етг|ке1, 9, 6 ôXiyov TI, 9, 7 категруа-
auéva, 10, 4 àXXr|Xoiç, 10, 11 nooi лроалштег, 10, 13 otiôèv, 12, 7 тахег, 13, 11 ôè, 13, 
15 елткацф0Е1<;, 75, 7 y^vouévcov, 15, 2 ouv, 16, 5 post т ас om. TE) . Однако , гораздо бо
лее многочисленными являются , однако, примеры несовпадения. Общие прочте
н и я I и А обычно не являются бессмысленными. Изменения в 1, 9\ 3, 5; 6, 4; 6, 7; 9, 
7; 12, 7; 13, 75; 75, 7 восстанавливают через конъектуру правильное прочтение, из
менением в 6, 8 изменяется только о р ф о г р а ф и я , изменения в 3, 7; 6, 9\ 9, 6; 10, 4\ 
10, 11; 10, 13; 13, 11; 15, 2; 16, 5 не искажают смысл. Идентичность переписчиков I 
и А м о ж н о считать д о к а з а н н о й на основе того, что переписчик А, как и перепис
чик I, не понимает форму лроаБТЕТГ)ке1 в 7, 4 и ставит в текст форму, которая явля
ется в I итогом неправильного размышления , записанного на полях. В 14, 7 пере
писчик для неправильного таз KOWQ) трелохл нашёл в I и А другое решение , в А 
правильное, которое соответствует архетипу всех греческих рукописей. Лакуну 



20, 11- 21, 5 в I, которая объясняется пропуском двух страниц (verso и recto) в П, 
мы не находим в А . 

Следует найти ответ на вопрос, какую рукопись наш переписчик написал ра
нее, какую - позже. Свидетельством его собственной критической работы с тек
стом является рукопись I со многими замечаниями на полях. В исследуемой её час
ти мы нашли 69 ошибок, в А - только 39 + 4 добровольных сокращения библейс
ких цитат + 5 превращений написанных прописью чисел в ц и ф р ы и сокращение 
слова ôrjÀovÔTi на ônX:. Переписчик приобрёл более навыков в копировании, когда 
написал рукопись А, вероятно, для другого, в то время как кодекс I оставался его 
л и ч н ы м экземпляром. Во всяком случае следует предполагать, что переписчик на
писал А позже. Он, очевидно, вернулся в Пантелеймонов монастырь для изготов
ления кодекса А. Все правильные конъектуры в I м ы находим также в рукописи А , 
одна в А добавлена, а именно терлсоот вместо неправильного трелохл в m, П и дру
гих рукописях, зависимых от П (14, 7). Исключение составляет то, что м ы встреча
ем в А fipeuEïv (8, 1; 9, 2; 21, 1; 25, 9. 11) с неправильным Spiritus asper пять раз и 
только один раз (23, 14) - с п р а в и л ь н ы м spiritus lenis. Переписчик I поставил во 
всех случаях кроме 21, 1, пропущенного им места, spiritus lenis. О ш и б к и в А , одна
ко, м о ж н о объяснить поздним неправильным представлением об о р ф о г р а ф и и это
го слова. 

п) Рукопись £ с извлечениями из Жития (перечень 10) 

Кодекс , называемый на ми Epirot icus, хранится в храме Параскевы в деревне 
Матсуки на Пиндосе . О н содержит, кроме сочинений Григория Синаита , f. 45 Г -
453 г , извлечение из его Ж и т и я , взятое из глав 8,2-14, 469, под заглавием „Из Ж и 
тия священного Григория Синаита , отрывок" ( 'Ало rôv ßiov (!) ôoiou Грлуорюи той 
EivaÎTOu, Tufjua). О н был датирован Г. Н. Я н н а к и с о м и Г. П. Саввантидисом XTV 
в е к о м 7 0 . З а ту ж е дату высказался в 1993 г. и Б. Л. Ф о н к и ч на основе снимков , ко
торыми я обязан Т. Кольясу, сфотографировавшему рукопись на месте. Э. Гамилл-
шэг на основе тех ж е снимков датировал её к о н ц о м X I V - началом X V в. Т а к как 
Ж и т и е , согласно нашему определению, было написано в 1351 г., когда у Каллиста 
были сильные с п о р ы с Н и к и ф о р о м Григорой, следует считать этот год terminus 
post quem возникновения рукописи. 

Текст, тщательно н а п и с а н н ы й в двух колонках, снабжён на полях, в особеннос
ти на верхних и нижних , объяснениями слов, выделенными красными чернилами. 
Д е л а ю щ и й выписки местами намеренно пропускает краткие пассажи и добавляет 
собственные слова. Особенность переписчика состоит в том, что он забывает иног
да написать последнюю букву слова. 

Его объяснения слов, которые м ы все поставили в критический аппарат, не сви
детельствуют о великой учёности и оказываются в большинстве случаев излишни
ми, например , если о н объясняет \vovveXr\c через оЬфеХщос. Т а к ж е о н и не являются 
особенно ц е н н ы м и для исследования развития языка. 

riANNccKHT N . - LABBANTIAHX Г . П.До х^фоурафо Tfjç BvXiÇaç, ото Матаоикг laxxwivcov. Aw-
ôwvn 12 (Иоаннина 1983) 258. 
70 См. там же 253. 
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L M и/или П s(SxuS2) 

9, 9 èotÔàxOn+E èôiôàxonç M : èôiôàxorjv П научив ÇA (наЬчисА S2) 

- цетБрхетш+ЕМ иетерхеа0ш П проходити (-ть S 2 ) 

10, 4 àXXf|Xouç àXXf)Xouç дроугь дроуга +Е 
(àXXfjXoiç) 

10, 8 auTflv +Е (sc. Tf)v àvaxto-
pnoTv) 

айтои самое ... (сЪхождеше) 

— <j)iXnv èpnuiav +E ф1Хергци1^ любезное (-но S 2 ) без-
МЛЬВ'16 (-зъмлъв- S 2 ) 

10, 12 jjnôèv jjeXXfjaaç uf) ô' 
avaßaXouevoc 

unôèv ueXXfjaaç (ueXfjaaç 
E) unô' avaßaXXouevoc +E 

никакоже ПОКЪСНБВЬ 

-КОСН'БВЪ S 2 ) ниже fö-
ложивь (^ь S 2 ) 

10, 13 л а р ' àvopcÔHCov +E яарос àvOpoOTCov со члоиъкь (члкъ S 2 ) 

И 1 ектоиеибеос eùOécoç +E a6ïe 

11, 8 eîç iôpcoraç Kai nôvovç sic 
iôparraç xwpf|aaç 

eîç горсотас Kai лоуоис 
Xcopfjaaç + E 

в ъ п о т ы и болезни и 
(в<ъ> add. S 2 ) подвига 
(•r ïS 2 ) 

12, 2 ауаяоХЕХ те +E ауалоХегтаг въспрхемлет же 

- àvfjp exewoc +ME ô àvfjp екепюсП МЖЖЬ (М8ЖЬ S 2 ) © н ь 
( о н ъ S 2 ) 

12, 9 TÔV okov èKeîvov лелХг|-
ptouévov eivai (scriben-
dum eïôe) фсотос + M : 
TT)V KÉXXav лелХпрсоцеуг^ 
ècôpa фсотос E 

TÔV okov èKeîvov èÔÔKei ле-
лХпрсо^оу eivai фсотос П 

храминА (-Н8 S 2 ) O H A 
(-Н8 S 2 ) испльненж 
(ис 'плънена S 2 ) видь 
свита 

13, 11 ô' еяерсотпааутос E ôè елерсотг|аа\п:ос ж е въпросившоу (-CÏB-
ш ю S 2 ) 

13, 12 ppàcoç +ME лрасос П кротць 

13, 16 Eî uf) (+ TIÇ E) TTÏV à v à -

OTaaiv ion Tfjç eamov ipu-

хлс+м 

Ei ufj Tfjv à v à o T a o r v ïÔr| TIÇ 
(suppl. in mg.) Tfjç èaurou 
ТОСЙсП 

аще к т о н е видить 
( -дпъ S 2 ) въскрьсете 
(-р(е)с(е)нье S 2 ) своел 
(-еа S 2 ) доутлд (-ша S 2 ) 

Из перечня 10 м о ж н о вывести, что Е в местах 9, 9; 10, 8 (в обоих случаях); 10, 
13; 13, 11, т.е. в целом в пяти случаях, согласуется с особенным прочтением L и по
этому не может зависеть от т . 

В местах 10, 12; 11, 1. 8, однако, прочтение Е согласуется с особенным прочте
н и ем группы т . В 10, 12 м ы имеем дело с о р ф о г р а ф и ч е с к и м расхождением, через 
которое part icipium aoristi превращается в part icipium praesentis. Аорист подтвер
ждается совершенным видом в славянском переводе. В 11, 1 eôoècoç вместо нео
бычного ектоиеиОеос объясняется упрощением, хотя eùOécoç утверждается и в сла
вянском переводе через „a6ïe" и может быть правильным прочтением. М ы пред
почитаем ек тотЗ еибеос к ак lectio difficilior. Пропуск второго eiç iôpooraç (11, 8) 
объясняется неуместным повторением, хотя пропуск не ведёт к правильному 



прочтению. Согласно славянскому „и подвиты", весьма вероятное прочтение в 
греческом тексте было, к а к упоминалось выше (гл. д) , кос! àycovaç. 

В 10, 4 не следует предпочесть прочтение àXXnXoiç в Е против прочтения L и m, 
хотя оно подтверждается славянской рукописью. В классическом греческом л р о о 
emov и лроафОеууоцш конструируются с accusativus (см. LSJ s .w . ) . 12, 9 более всех 
греческих рукописей Е приближается к правильному п о н и м а н и ю текста. Всё ж е 
eiöe вместо eivai в других рукописях по сравнению с éiopa нам кажется предпочти
тельным из-за сходства с преданным через 1 словом. 

р) Рукопись I с извлечением из Жития (перечень 11) 

Кодекс а ф о н с к о г о монастыря 'Ißripcov 600 (= Г6), датарованный С. Ламбросом 
XVII веком, содержит ближе к концу, как сочинение № 28, согласно Л а м б р о с у 7 1 , 
на двух ф о л и о - второй пронумерован ка , - два извлечения из Ж и т и я , а и м е н н о 
главу 13, 11 T A p a , & беотгешсотате - 16 voepà. 17 Ei а р а - 14, 23 ôôoi айтои и 18, 5 
'АХХ' ôttnvfoa - 7 ларарссаесос. Извлечения имеют заглавие: той èv àyioiç л (ат )р (о )с 
qucôv Грлуорюи той Èwcdrov. 

Сравним правильные и ошибочные прочтения в рукописях Ь Е М П : 

Правильно Ошибочно 

13, 12 
13, 15 

13, 16 

14, 5 
14, 7 

14, 8 
14, 12 

14, 17 
14,20 
18, 5 
18, 7 

лрасос ПГ 6 

лроотлфе\тос 
avreiXnuuevou 
ел1кацф6е}с 
Ei uf| TT)v àvàa raa iv Tôr| Tfjç еаитой 
TOOK L M 
iaxuaete 
èXXauipecoç 

TT)V ë£io аофгау 
терлсоот L 
ouorcoôei 
teoTivaÇauévri 

уиифюи Xpiarou 
фагорсос 
луеииатос aïyXnç 

лро Tfjç ларарааешс Ь П Е 1 Р 

yeyovcbç E 

ôiôacncaXiav 

èXXaj^ôuevoç 

то voepôv 

ppàcoç LME 
лроаргфбеутос Ш р 

avreiXnuevoi; m l ß 

еткацфеЕс Ш р 

Ei ЦТ) TT)V àvàaTaoTv Tôr| TIÇ (suppl. in 
mg. П, habet 1^ Tfjç еаитой ipuxflÇ 

ioxuaoïe П : icr/uaoi I p 

èXduipecoç 1̂  

ëÇio o ^ i a v ПГ 6 

трелсоот m l ß 

oùoicoôr) I p 

''(rooreivaÇauévri m l 6 

vuj^iou ПГ 6 

фагорос suprascripto со 1̂  

шуХлс 1̂  
лрос Tfjç ларарааесос M 
yeycovcoç Ш р : yeyovôç L M 
ôiôaoKoXeiav Ш р 

èXa^môuevoç Ш р 

TÔV voepôv I p 

7 1 Л О М П Р О Е П . 1 9 0 0 [ 1 9 6 6 ] , 1 8 1 сл. 



Так к а к переписчик I повторяет все особенности m и П, следует считать его текст 
извлечением из П. Собственные о ш и б к и редки. В 13, 16 он превратил неправильно 
в П написанный optativus aoristi в optativus futuri. В 14, 5 он написал èXXduipecoç с 
одной только X, ср. ив 18, 7 такую общую ошибку èXa^môuevoç в П и I ß . В 14, 12 он 
исправил сам неправильно написанное фшорос на фсаорсос. Там ж е он пропустил 
слово луетЗцатос. В 18, 7 он употребил мужской артикль TÔV вместо то. Ошибка не 
слышна п р и произнесении выражения то voepôv. 

с) Свод Жития в рукописи 1752 г. (перечень 12) и парафраза Никодима Святогорца 

Согласно с о о б щ е н и ю сотрудников Патриаршего учреждения патриотических 
исследований (na rp iapxucov "IÖpuua narepiKcov MeXercov) в Фессалонике (монас
тырь Влатадон) , рукопись Великой Лавры на А ф о н е А 63 ( L 2 ) - см. н и ж е нашу пе
реписку к о л о ф о н а - имеет точную дату 25 марта 1752. П о ч е р к очень похож, как 
м ы увидим, д а ж е тождествен почерку переписчика I и А. Извлечения на f. 1 Г - Т 
(tit. T&iaov ... латер- 3, 4; 4,1 сл. 4- 5, 1; 6, 1-3; 8, 1-3; 9, 1-3; 10, lcn.ll- 11, 2; 11, 
5-9; 15, 2. 5. 7-11. 13; 16, 1. 3 сл. 12 сл. 17; 17, 1-3. 11.14 сл. 18-20; 18, 1-3; 19, 1-5. 
7-15. 17-20, 2; 20, 4 сл. 7 сл.; 21, 5-11. 13 - 22, 1 - 23, 7; 23, 9 -25, 2) имеют в 
начале ф о р м у с о к р а щ ё н н о й парафразы Ж и т и я на том ж е языке, на котором писал 
Каллист, а не на новогреческом. Парафраза , однако, превращается всё более в 
дословное цитирование . На f. 7 V после 25, 2 àvéuou текст прерывается в середине 
предложения . Н а f. 8 Г следует Euvoijnç XoyiKfjç той АрютотеХоис, пощдеюа к а т а 
лейоту к а ! tbrÔKpiorv л а р а той аофсотатои Kai Хоушлгатои Kupiou 0еоф1Хои той 
KopoaXécoç, т.е. „Обозрение Аристотелевской логики, составленное в вопросах и 
ответах мудрейшим и ученейшим Ф е о ф и л о м Кордалевсом", т.е. Коридалевсом или 
Коридалеем (КориоаХетЗс или KopuOaXéaç), как этот поствизантийский греческий 
ф и л о с о ф ( 1 5 7 4 - 1 6 4 6 ) обычно именуется 7 2 , inc. 'Ек лрии\т|с nvéovroç. Н а f. 9 Г 

следует проэмий, inc. Oùôèv ойтю TOÏÇ àvOpamoiç riutov, и зданный H. K. 
П с и м м е н о с о м на основе издания А. Пападопулоса 7 3 . П о ч е р к одинаковый. 

Тем ж е почерком на f. 1 1 3 v , в конце Обозрения Аристотелевской Логики Кори
далевсом (expl . Kai yvcoorv fjucov aÛTcov, Kai той лрсотои TCOV öXcov avriou к а т а то Öuva-
TÔV àu(r|)v), читается следующий колофон : "EXaße лера (с ) то л a p ô v к а т а TÔV ö\pvß': 
èv unvi цартюи ке'. 'Ело\т)ег| 5 ia xsipôç èuou той талегуой Aa(ßi)5 iepouovàxou, фépov-
roç ТО yévoç ек лоХесос TTJV елткХлоту УАртг)с KaXoDjuévnç, ou uéuvnoèe oi öiaÖexouevoi 
èv r a ï ç àyiaiç uucôv лроаеихаТс (Получила к о н е ц настоящая (книга) в 1752 (году) в 
месяце марте 25 . Была сработана рукой моей,- смиренного Давида иеромонаха, 
происходящего из города по прозванию Арта так называемого; его поминайте , по
томки, во святых ваших молитвах) 7 4 . 

Н а f. 114 Г продолжается свод Ж и т и я словами: к а т а л а й а а 1 TTJV ôpuf)v TCOV Xnorcov, 
см. 27, 5. О д и н лист свода, содержащий текст от 25, 2 ек лриц\т|с rcveovroc до 27, 5 
yewaiÔTnToç или его парафразу , очевидно, утерян. Следует, как правило, дословная 
цитата Ж и т и я 27, 6 - 30, 16, т.е. до конца, з анимающая листы с f. 114 г до f. 116 г . 

См. биографическую заметку о нём: ^FHMMÉNOL N . К . , ' Н еХХ у̂ист) ф1Хоаоф!а ало то 1453 
coç то 1821. 'AvÖoXoyia xeiuévcov uè eiaaycoyri xai axôXia I. Афины 1988,183 сл. 
7 3 WHMMéNOi. 1988,1 255-266 -> upooi^iiov eiç Л о у и ф . Texte grec établi par A. P A P A D O P O U -

LOS, précédé par une étude de C. T S O U R K A S . traduit et présenté par C. NoiCA // Œuvres philoso
phiques de Théophile Corydalée I. Bucarest 1970, 3-17. 
74 См. также LrrYPiAQN-EÙETPATlàAHL. 1925 [1969], 275. 
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с) Свод Ж и т и я в рукописи 1752 г. (перечень 12) и парафраза Никодима Святогорца 

Исследуем в дальнейшем отношение свода Ж и т и я в L 2 к I в некоторых случаях: 

Особенности I Особенности L2 

3,4 KOCKOUXOV (recte KOUKOUXOV) КоскоиХос 
3,4 Koauoûvraç (recte Koucovraç) KOUcbVTCOV 

8,3 лаутос KOCTOcXurôv (recte -cov,) лХойтоу л а \ т а лХоитоу + anacoluthon 
(recte -TOU) лерюишау 

19, 13 àauévco (pro àauévcoç) àauévco 

20, 11 lacuna lacuna 

-21,5 

21,8 лрсотоу (pro falso tradito тролср) лрсотоу 

23,24 signum lacunae in mg. I (textu signum in mg. 
Slavonico comparato) 

27, 6 елптегго (pro im тф) елптегго 

27,11 ôiàrceipov (pro ôictfrupov) Ôufoeipov 

30,6 ô ieye ipovn (pro ö ieye ipovroc) I : Та: ôteyeipeiv 
Ôieyeipeiv in mg. I 

Мы сравнили н е все места в I с их соответствиями в L 2 , но только те, которые запи
сали в н а ш е м перечне 9 и в нашем критическом аппарате. Единственное преиму
щество L 2 состоит в том, что переписчик исправил в 3, 4 своё ошибочное KOOUOUV-

тас опять на правильное причастие KOUCOVTCOV. Показательно в особенности, что мы 
находим в L 2 в месте 3, 4 типичную для I ошибку KàxouXov в ф о р м е KàxouXoç и 
большая лакуна между 20, 11 - 21, 5, обусловленный тем, что переписчик I при ко
пировании П пропустил две страницы. Разумеется, I не может напротив зависеть 
от L 2 , так как с о к р а щ ё н н о е Ж и т и е не могло быть образцом полного. 

Следует т а к ж е отметить, что Давид, иеромонах из Арты, местами вносил в свой 
свод и н ф о р м а ц и ю , которую не мог бы почерпнуть из Ж и т и я . 

Кроме того, возникает и вопрос, восходит ли сокращённое Ж и т и е Григория 
Синаита, изданное Н и к о д и м о м Святогорцем (N) в Néov 'ExXoyiov в 1 8 0 3 г. к своду 
Давида из Арты. Отметим сведение, содержащееся в Ж и т и и Никодима , на основе 
которого, на первый взгляд, его знакомство с н а ш и м Давидом становится веро
ятным. 

„В 1 7 7 7 г. пришёл святой (митрополит) Коринфа Макарий [на Афон] и после по
клонения священным монастырям пришёл в Карей и был угощён в „Святом Анто
нии" неким своим земляком, старцем Давидом. И пребывая там, призвал и Никоди
ма и спросил его, чтобы он посмотрел „Филокалию"" 7 5 . 

7 5 'О лрсототилос Bioç àyiov NIKOÔTJUOU AyiopeiTou ( 1 7 4 9 - 1 8 0 9 ) , ypauuèvoç то 1 8 1 2 - 1 8 1 3 ало 
TÔV ларосбеХфо TOD ÉuOuuio iepouôvaxo. Егааусоуг) - èmuéXeia Movaxoù NIKOAT|MOY 

(Мшлалн). Афины 1 9 8 3 , 2 2 : „Eiç ôè TOÙÇ 1 7 7 7 r|X0ev ô àyioç KopivOoo Maxàpioç xcri цета TTÎV 
яроакиупагу TCOV iepcov MovaaTnpicov rjXöev eiç TOÛÇ Kapaïç Kai еф^оСе^бп eîç TÔV /Aviov 
'AvTcbviov" ало ëvav аиутолггпу тои Геро-AaßiO. Kai ovraç amov ёкраСе Kai TÔV NIKÔÔTIUOV Kai 
TÔV еларекаХеаеу va öecoprjor) TÎ)V „OiXoKaXiav"". 



Н о гипотезу об идентичности обоих Давидов следует отвергнуть, так к а к митро
полит М а к а р и й происходил не из Арты, но из Ксилокастрона (SuXÔKaorpov) в 
эпархии К о р и н ф и и (KopivOia) 7 6 . 

На вопрос о Давиде к а к составителе изданной Н и к о д и м о м парафразы Ж и т и я 
следует дать также отрицательный ответ, по крайней мере, в том смысле, что свод 
Давида, если вообще, то, судя по русскому переводу, восходящему к парафразе Ни
к о д и м а 7 7 , не может быть её единственным источником. Н и к о д и м резюмирует или 
цитирует, иногда и дополняет в первых четырнадцати главах следующие пассажи 
Ж и т и я : 3, 4; 4,1-5,1,6,1- 7, 2. 4. 3; 8,1-9, 3. 7 сл.; 10, 1-3.5-12, 4. 6-13, 4. 6 
- 14, 17.19-24 ( 3 6 7 - 3 7 6 , строка 13). К а к и Давид, он пропустил проэмий, и начал 
сообщение о содержании с данных о ж и з н и Синаита: „Божественный Григорий 
родился в Азии, в местечке Кукулы" (367) . О н не повторяет ошибку Давида Какои-
Xoç, и т а к и м образом становится уже ясным, что он черпает и н ф о р м а ц и ю из друго
го источника . Этот вывод подтверждается фактом, что с о о б щ е н и ю Н и к о д и м а о 
содержании мест 4, 3; 6, 4 - 7, 4; 8, 4; 9, 7-8; 10, 3. 11 - 12, 4.6- 13, 4.6- 14, 17. 
19-24 в своде Давида ничего не соответствует. К р о м е того, большой лакуне в 1^, 
20, 11 - 21, 5, обусловленной пропуском двух страниц в П при переписке рукописи 
I, образца L 2 , соответствует небольшой пассаж, который Н и к о д и м должен был 
взять из другого предания (ср. 384, строки 2 7 - 3 0 русского перевода с местом 21, 1 
Ж и т и я ) . 

Затем возникает вопрос, какой рукописью или какой другой рукописью поль
зовался Никодим , составляя свою версию Ж и т и я . Если м ы не предположим су
ществование неизвестной н а м рукописи в качестве источника Никодима , то сле
дует приписать уже ему, и не только Курцу (см. ниже , отдел Ш ) правильную кон
ъектуру, когда он парафразировал 12, 9 TÔV o k o v èKeîvov лелХг|рсоцеуоу eivat фсотос 
в L M словами, переведёнными на русский язык: „увидел он ... что д о м его был 
полон света" (373 , строки 5 сл.). Правильная конъектура (eiôe вместо eîvai), 
которая отражается в русском переводе, ему была бы вряд л и возможна на основе 
текста П TÔV o k o v èKeîvov èôôxei л е л Х п р ю ^ о у eivai фсотос. Итак, следует 
заключить , что его парафраза не зависит от П. Об этом свидетельствует к 12, 14 
„весь" (373 , строка 11), в L M oXoç, в П oXcoç; 14, 12 „ Ж е н и х у Христу" (375, строка 
19), в L M уиифюи ХрютоО, в П только \ч)цфюи. 

В ы р а ж е н и е „нежным младенцам" в 13, 14 (374, строка 14) восходит к гречес
кому TOÎÇ а л а Х о ц в Ь П , Tfjç coraXoîç в M , „до грехопадения" в 14, 17 (375, строка 
30) - к греческому л р о Tfjç ларарааесос в Ь П , в M лрос Tfjç ларарааеюс. О ш и б к и в 
М , правда, не очень тяжёлые - указания на то, что парафраза Н и к о д и м а также не 
зависит от М. Н о есть и совсем другой аргумент в пользу того, что M не мог быть 
образцом Никодима . Эта рукопись была вывезена с А ф о н а в Москву Арсением Су
хановым уже в середине X V I I в., вероятно в 1654 г . 7 8 

7 6 Выражаю свою благодарность председателю общества „БтЗХХоуос „о "Ayioç NixôÔrjuoç ô 
AviopenTjç"", монаху Никодиму Мл1хаХг|, который осведомил меня об этом факте письмом, 
датированным 3 1 мая 2 0 0 5 г. 
7 7 Жизнь преподобного и богоносного отца нашего Григория Синаита // Афонский 
патерик или жизнеописание святых, часть I, издание 6. С.-Петербург 1 8 6 7 , 3 6 7 - 3 8 8 . Ссылку 
на Néov 'EKXÔVIOV СМ. там же 3 6 7 , прим. 1. 
7 8 Соколов И., Рецензия на изд. греческого текста Ж и т и я И. Помяловским // ЖМНП 1 8 9 6 , 
июль, 1 8 1 с указанием на Помяловский // Житие ... Григория Синаита, предисловие I-V; 
ВЛАДИМИР. 1 8 9 4 , 5 9 3 - 5 9 5 . Об Арсении Суханове см. Христианство 1 1 2 8 сл. 



с) Свод Ж и т и я в рукописи 1752 г. (перечень 12) и парафраза Никодима Святогорца 

Итак, м о ж н о сделать правдоподобный вывод, что непосредственным образцом 
парафразы Н и к о д и м а была L, рукопись, копии которой не сохранились. 

Не располагая текстом Ж и т и я в издании сборника Néov 'ExXoyiov от 1803 г. -
текст в и з д а н и и 1974 г., находящемся в наших руках, был очень обработан (см. вы
ше II н, прим. 62) , - м ы отказываемся здесь от дальнейшего исследования вопроса, 
оказал л и свод Давида , по крайне мере, влияние на парафразу Н и к о д и м а . Обе ру
кописи, L и L 2 , хранятся в той ж е Великой Лавре. Н е исключено, что Н и к о д и м на
меревался сначала издать свод Давида, но оценил его недостаточно качественным 
для щ 'бликации . И з д а н н о й и м парафразе свойственны литературные преимущест
ва. М о ж н о оценить её к а к приспособление к образу м ы ш л е н и я духовенства време
ни до греческого народного освобождения . 

т) Отношение древнеславянских рукописей Si и S 2 друг к другу (перечень 13) 

Сопоставление вариантов Si и S 2 показало н а м многочисленные расхождения в 
орфографии , н о только немногие - в сути текста. Перечислим здесь разные фор
мы слов, с и н о н и м ы , разные обороты, грамматические отличия, разные значения , 
очевидные ошибки , а и м е н н о те, с которыми м ы встретились п р и неполном рас
смотрении н а м и славянского текста. 

£7 S2 гр. 

tit. Житие и жизнь житье и п<о>оучен1'е Bioç кои лоХгте(а 

3, 1 богооувъщателных богоИвъщанных Оеолегбсоу 

4, 1 въського всъко Л&УТСОС 

5, 1 беспорсочныА непорочьныА аХг|лтои 
6,3 найч СА найчисА auyytvouevoc : 

cruyyevôuevoç m 
6,6 оувъдъхъ оувидъхъ иеиабпка 

7,3 въ видь въ видънш èv eïÔei 

9, 5 къ себъ къ собъ лрос èauTÔv 

9, 6 елико елика öaov 

- ТЪЧ1Ж точна : точьь Сырку -
9, 7 в ъ з д р ъ ж а т а въздражаше Tfjç еукратегас 

9,9 наачив СА наИчисА èÔiôaxOri 

- проходити проходить иетерхетса 

10, 8 любезное любезно ф{Хлу 

10,11 къ ... ногам къ ... ногама TOÏÇ ... (лроотплтеО 
лосл 

11,8 и подвига и в<ъ> подвип <xai> {eiç iôpcoTaç} 
< à y c o v a ç > aut <кш> 
eiç { i ô p c o r a ç } <ày io -
v a ç > 

13,7 живжнш ЖИВАЩИХ(Ъ) Çcoaa 

13, 14 въсприемати въспршмати àvnлole ïa6al 

13, 15 прътслон СА ПрИКЛОНСА е т к а ц ф б е к 



13, 16 доушд 
14,2 доуша 
14, 10 ради множьства В И Д Б -

н ш iteratum 
14, 14 благодвть 
14, 20 въ своемь «строени 
15, 3 по стопамь 
16,9 милостивоу 
16, -1-1—кареистви 
16, 13 oycpbÄHt 

16, 14 събержть 
16,17 привлачаше 
16, 19 я ж е ш сего полоучити 

ПОЛБА 
16, 20 явлеша рода 
16, 21 свирЪли 
16, 25 изганваше 
17, 7 ни мало же 
17, 22 пръбываахсом 
18, 15 швъщавааше 

19, 4 : на жезл'Б 

19, 8 просв1авппи СА 
19, 13 пръклони CA 
19, 19 свАтаго доуха 
19,24 се 
20, 10 : въселеше 
20, 12 съ 
- въсьати 
21, 11 подобна быти 
22, 1 хрентел'ков'Б 

23, 8 ниже ... ниже 
23, 18 И М ^ А и 
24, 2 и того 

съхранш» 

25, 4 декемвр1*е 
- насташе 
25, 5 влъны 
26, 1 Андр*1анополь 

доуша 
о т . 
о т . 

бл(а)годати 
въ своемъ истроеше 
по стапамъ, согг. Сырку 
мило>ст<и>вне 

—каршистьи 
оусрдно 

събеарать : съберьть Сырку 
привлачааше 
яже <ö сего ШТЬБИ полйчити 

явлеша ради рода 
свърили 
изганАше 
ни мала ж е 
пребыхомь 
оэв'ьвааше : сЪвЪчааше 
Сырку) 
же злъ 
ПрОСВЪТИВИИИСА 
ПрИКЛОНИСА 
пръх(вА)т(а)го доуха 
deest 
весел1'е 
о т . 
въс'1ати 
подобно быти 
хрентшеовъ : хренплиов'Б 
Сырку 
ниже ... ни 
имЪа 
о т . 
съхрани 

декевр1'е 
настоаше 
вол'ны 
Ад'рханополь 

ôiôc то лХлбос Ttôv 0е-
copiiov iteratum 
XdpiToç 
eîç okeiotv катасгтосоту 
KaTixvoç 
iXecüv 
TCOV Kapcov 

лробицос scribendum-
ne лробицсос? 
avturiacüVTai 
ефегХкето 
<cbç,?> Tfjc èvreûGev 
(ЬфеХегас Tuxeïv 

лергфауегас 
Tfj aupiyyi 
èçf|Xauvev 

ouôaufj 

uévouev 

ôarexpiveTo 

èm Tfjç paßoou 

ел1Хаи\рау 
елеуеше 
той TTveuuaToç 

катожпоту 
цета 
ÔiaoTreîpat 

ôeïv 

TOÛ XpévreXi 

оите... oùôé 

ëxcov xai 

èxeïvov те 
01афиХа£а\тос, xai ле-
ргфроирлааутос 
Oexeßpioc 
ефеютг)ке1 
pôOiov 
'AôpiavoimoXiv, 'Avôpi-
avotooXw 



т) Отношение древнеславянских рукописей Si и S 2 друг к другу (перечень 1 3 ) 

26, 6 оэснованш и глжбины основании глибины крг|Л10соу кос! ßaÖpcov 
naiCoußav 
ецфорлбе^ 
ßaaiXel 
Ц80' riauxiav 
лоХютпс ергццои 
Tfj XnoTeia 
Xaipovreç xai 
aXXa 
UHepßaXXouaa 

Позова Бозова 
27, 1 насытив СА насыти всь 
27,6 ц<ъс>ареви MHÏXH црви 
29, 2 съ безмльв1'€мъ без'млъвхемь 
29, 10 съ житель пустыни съжитель в' пистыни 
29,11 разбоиничьствъ разбоиствъ 
29, 12 радоужще СА И радующесд 
30.1 инаа и нам(ъ) 
30.2 п р е у м н о ж е н а пре&множенаа 
30 Ъ о т . Имат ж е еще 
30 о бдънюу пънпо 
30, 7 ВЪСБХЪ о т . 

30, 11 ТВОИ и ТВОИ 

30, 16 животвсорАЦШМ его животвордщим 

oaravraç, 
аои xai 
Ссоолоир 

М ы отказываемся от того, чтобы обсуждать расхождения в отдельности. Заме
тим, что S 2 11 пропусками слов (14, 2\ 14, 10; 19, 4; 20, 12; 23, 18; 24, 2; 26, 6; 29, 
2; 29, 12; 30, 7; 30, 11) показывает своё менее хорошее качество. Т а к ж е прочтение 
„бдънюу" вместо „пътшо" в S 2 (30 о), которое принудило нас изменить перевод 
славянского добавления о смерти Синаита , оказалось предпочтительным. Очевид
но, духовный отец, бодрствовал, н о не пел во время своей агонии. Есть, однако , по 
крайней мере, два места, в которых S 2 ближе к оригиналу, ч е м В первом случае 
(16, 19) п о р я д о к слов в отличие от Si соответствует порядку слов в греческом тек
сте, во втором случае только S 2 , к а к м ы уже заметили (см. выше гл. и) , воспроизво
дит вульгаризм, с о д е р ж а щ и й с я в греческом названии месяца декабря (25, 4). Итак, 
S 2 имеет собственное значение для установления текста и не зависит от Si. Пробле
ма состоит, кроме того, в том, следует л и понимать слово 0eoHet0cöv (3, 1) в тради
ционном смысле 'богопокорный ' , как оно переведено в S 2 (богоавътданных), или в 
не з аписанном в лексиконах греческого языка смысле 'умилостивляющий Бога ' , в 
котором оно встречается в Si (богооуъътлателных). Возникает при этом и вопрос, 
каким образом п о н я л славянский переводчик это слово. Н а м кажется более вероят
ным п о н и м а н и е в смысле ' богопокорный ' и изменение смысла на 'умилостивляю
щий Бога ' в славянской среде, т ак как такое понимание подходит контексту луч
ше, чем изменение этого п о н и м а н и я слова на 'богопокорный ' , предполагающее 
знание славянским к о п и и с т о м греческого я зыка (см. т акже ниже , отел III д ) . 

К а к м ы уже отметили, м ы не довели наше сравнение греческого текста и сла
вянского перевода в обоих изданиях до конца. Такую задачу поставила перед со
бой Ангелика Деликари , которая после выхода в свет своего издания перевода по 
старшему кодексу собралась переиздать его на более ш и р о к о й рукописной б а з е 7 9 . 

7 9 Л Е Л Н К О Р Н . 2 0 0 4 , 1 3 ; см. также замечание издательницы с. 2 2 3 : „.... исследование совокуп
ности рукописного предания в настоящее время неосуществимо, так как не оказалось воз
можным приобрести и остальные рукописи, все находящиеся в русских библиотеках". Она 
записала в каталоге 2 2 рукописи, одна из которых, изданная ею, хранится в афонском мо
настыре Зографу, одна - в монастыре Рила в Болгарии, 5 или 6 находятся в московском 
ГИМе, одна - в Научной библиотеке МГУ, 4 - в Библиотеке Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 2 принадлежат или принадлежали Волоколамскому монастырю, 7 хранятся в РНБ в 
Петербурге (там же 2 0 0 - 2 1 3 ) . 



у) Окончательная стемма 

В к о н ц е концов , получается, следующая стемма: 

1351/52 

X V в. 

кон . X V / 1 - я пол. X V I 

X V I в. 

X V I I в. 

X V I I I в. 

незадолго до марта 1752 г. 
<монахом Д а в и д о м из Арты> 
з а к о н ч е н 25 марта 1752 г. 
и е р о м о н а х о м Д а в и д о м из Арты 
вскоре после марта 1752 г. 
<иеромонахом Д а в и д о м из Арты> 

парафраза Никодима , изд. в 1803 г. 

XVni/XEX в. (после 1803 г.?) В 

Века были определены большей частью в 1993 г. Б. Л. Фонкичем , датировку ру
кописи L, образца которой тогда не было в моём распоряжении , приводим по дан
н ы м каталога Ламброса . Судя по превосходному качеству содержащегося в кодек
се текста, она м о ж е т быть слишком поздней. На год сочинения Ж и т и я , 1351/52, 
м ы нашли указания в н а ш е м Ж и т и и , см. 14, 7-9 и прим. 81 ; * 15, 11-16. Иосиф. 



III. Об изданиях Жития и основывающихся на них 
переводах 

а) Об издании Жития И. В. Помяловским 

В основе и з д а н и я Ж и т и я П о м я л о в с к и м 1 лежала, как было сказано (см. в ы ш е гл. 
а), исключительно рукопись Mosquensis Synodalis 293 (Владимир 3 9 4 / М а т ф е й 
CCLXXX) . Сознавая , что никакое человеческое усердие, в том числе и наше , не 
может достичь уровня совершенства и безошибочности, м ы отметим здесь некото
рые заблуждения, содержащиеся в его труде, который в остальном показывает из
дателя х о р о ш и м филологом. 

В 7, 2 второй союз к ш пропускается. В 3, 3 M предоставляет правильное про
чтение cbpunjuévoç, не ôpurjiUEvoç, в 13, 18 написано ксше, а не x a i èjuè. В 14, 7 не на
писано öaoi , н о правильно cbç oi. В 18, 4 не написано ßeßouav, но правильно ßeßai-
av. В 19, 25 следует читать mrépayvov, а не teépaivov (в аппарате vnéptvov), в 23, 15 
цпуиетш вместо |uf|v ёотш. Помяловский часто отмечает к а ж у щ и й с я итацизм у 
окончания IV, сокращённого теми ж е знаками, что и окончание -rjv. Н о если сокра
щение имеет значение -iv, оно носит трему (13, 9 лссХп>, 13, 16 àvàaTCCorv, 14, 17 па-
pccßaorv, 14, 20 a v a a r a o r v и т.д.). Трема ошибочно пропускается в 13, 18, т ак что 
следует читать вместо правильного nàkw - nàXr\v, в 14, 15 вместо Kivnorv - Kivr|onv 
и т.д. М ы отмечаем такие заблуждения в нашем критическом аппарате только в тех 
случаях, когда с итацизмом возникает двусмысленность, например в 13, 18 nakw 
( 'опять') и nakr\v ( 'борьбу') . 

Ухудшения текста рукописи редки, например в 1, 2 вместо первого èm - ènsi 
Мы не учли все заблуждения издателя. Если, однако , о н и были обусловлены неяс
ностью текста рукописи, м ы отметили их в аппарате, например в 1, 4 лбргупюутш 
M : л а р а у п ю ч т ш Помяловский , àveyeïpai M : ауауехрш П о м я л о в с к и й в своём аппа
рате. Ф а м и л и я или титул 'AjunpaXfjç т акже в московской рукописи (М) имеет ударе
ние на последнем слоге. Н о П о м я л о в с к и й в четырёх случаях (23, 15. 18. 21; 24, 1) 
превратил название в 'АдпраХлс, не сообщая в аппарате об этом изменении . 

М ы отметили, разумеется, эти неправильные изменения в критическом аппара
те, так к а к о н и вошли в научную литературу, и, кроме того, конъектуры Помялов
ского, из которых м ы п р и н я л и только две (1,.г3; 15, 9). М ы выписали больше 50 
прочтений, которые отвергли (см. индекс 6 s.v. Помяловский) . И з конъектур со
трудника Помяловского В. К. Ернштедта м ы приняли также две (14, 10; 29, 12), 
четыре из н и х (8, 2; 11, 5; 13, 16; 27, 9) считаем возможными, но всё ж е не обяза
тельными исправлениями текста, семь (3, 3; 6, 4; 13, 5; 14, 2; 14, 10; 19, 25; 26, 3) 
мы отвергли к а к о ш и б о ч н ы е или ненужные. Н а ш консерватизм, пожалуй, иногда 
преувеличен. М ы оставили д а ж е такие шероховатости как, например , \xz& л о и х ш 
(29, 2) — „с безмолвием, в безмолвии", исправленную Помяловским, согласно клас
сической грамматике , н а цеб' rjauxiaç, и наоборот ЦЕТ èKsivou (29, 6) - „после оно
го", не исправленную Помяловским, и указали подчёркиванием на нарушения 

1 Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита по рукописи Московской Сино
дальной библиотеки издал И. Помяловский // Записки Историко-филологическаго факуль
тета императорскаго С.-Петербургскаго Университета 35 (1894/1896). С.-Петербург 1896, 
1-46. 



грамматики. Путаница родительного и винительного падежей, пожалуй, восходит 
не к Каллисту, но только к переписчику 1. Она, во всяком случае, указывает на раз
витие греческого языка . В сегодняшней димотике цета + genitivus в смысле „со" 
стало це + accusat ivus, цета + accusativus - цета а л о + accusativus. 

М н о г о отмеченных и не отмеченных нами заблуждений исправил уже Э. Курц 
в рецензии 1896 г . 2 : 1 , 2 Ш (379 сл.), 1, 4 лергупюутаг (380) , 4, 1 ôieuOuvcov (383) , 6, 
5 àmOava , 9, 2 сгицРаХХбцеуоу, 9, 6 Ъ\щ\, 10, 6 im Tikéov (380) , 11, 8 àvf|yeipev, 12, 2 
ауалоХеТте, 12, 7 iàyz\, 12, 9 eïôe (381) , 14, 1 ЛССУТ' (380) , 14, 20 oteeiav (383) , 16, 14 
ôeriaeie (381) , 16, 26 öaou (380) , 18, 13 „кавычки (перед словом èÇépxeaOe) неверно 
поставлены" (3 81_)т^/Я-7~7-èiéX-to-(-383), 20, 1 èKeîvov, там ж е cruvetXe\^evov-(-3-84-)r^ö, 
11 К у р ц правильно убрал запятую после слова логг|ааа0а1 (383) , не содержащуюся 
в М , 21, 1 цатагау, т ам ж е катоуоцаСоутас, 21, 3 тифХсЬттоутас (383) , 21, 5 OctXaaatôv 
(380) , 21, 9 сжолои (383) , 22, 5 ауилоуоптои (382); 23, 7 ßpuxouaac (383) , 23, 14 
афооротатои (восстановлением прочтения рукописей м ы обязаны Курцу) (380) , 
23, 15 u s e r a i , 25, 3 OTrouÔfi (382), 26, 2 Пароркх (383) , 26, 3 цакроу (380) , 27, 13 
èvapyioç (382) , 29, 14 a u v a i p o ^ v o u , там ж е к а т а , 30, 3 auveXcov, 30, 7 аиуоеацсо 30, 11 
ала\аотсоаау (383) . М ы сосчитали 38 бесспорных исправлений. 

К у р ц не имел перед глазами ни рукописи М , ни, разумеется, других рукописей, 
важных для восстановления текста. Итак, м ы не д о л ж н ы отмечать такие предложе
ния , которые , правда, указывают на его отличное владение греческим языком, но 
не соответствуют д а н н ы м , выводимым только из дальнейшей сверки рукописей, 
например: 8, 3 цета таитоу М , П о м . : цет a ikov codd. ceteri (принятое н а м и прочте
ние) : цета TOÛTOV КУРЦ. Всё ж е некоторые его предположения , не подтверждае
мые манускриптами, интересны: 9, 2 „orepnOeic, (вм. атерпОеТаа), т ак как говорится 
о самце". М ы отвергли эту конъектуру, ж е н с к и й род определён псалмом 41 (42) , 2, 
к о т о р ы й цитируется (380) . -10, 13 тоТс елалооЧюцеуо1с eîç то Tfjç àpeTfjç o ràôiov x a i 
{eiç} TOÙÇ илер aÛTfjç aOXouç аусо\аСоцеуогс, (380 сл.). Хотя и м ы перевели вторую 
причастную конструкцию только словами „совершающие ради неё (добродетели) 
подвиги", а не „состязающиеся ради подвигов ради неё", конъектура не подтвер
ждается рукописями, включая и славянские (381) . - 13, 11 ецой ôè елерютпааутос, 
„ а р а , со Оеалешсотате лсстер, ... ôiÔaÇov. Помяловский, несмотря на то, что в M на
писано 5', а н е Ôè, неудачно изменил ударение содержащейся в M частицы à p a . 
К у р ц замечает: „Здесь лучше поставить кавычки после слова а р а , относящегося к 
предыдущему gen. abs.; заключительный союз а р а бывает pos tpos i t ivum" (383) . 
Против такого п о н и м а н и я свидетельствует и запятая после елерсотпааутос в М , 
правильно воспроизведённая Помяловским. М ы имеем дело не с заключительным 
союзом, н о с введением вопроса об истинности или неистинности высказывания 
(Satzfrage). О н о получает н е о ж и д а н н о е сказуемое ôiôaÇov вместо ÔiôàÇeiç. Каллист 
смягчает imperat ivus, в ы р а ж а ю щ и й его просьбу, и ставит её исполнение под во
прос . - 13, 18 ôv „uixpccv Ц01 [вм. це] öuvt fyevov TT|V софеХегау ецлоглааг". М ы отвер
гли конъектуру вопреки славянскому „ми" и нарушению классической граммати
ки. Образец конструкции, вероятно, логагу n v à тг, см. LSJ s. v. логесо В 2. - 16, 21 за
мена слова aupryyi словом aetpfjvi ненужна. Против неё м о ж н о привести свиде
тельство всех рукописей, т а к ж е славянских. - 17, 22 исправление л а р ' àXXr|Xouç 
(„друг возле друга") н а л а р ' àXXr|Xoiç т акже ненужно, хотя древнеславянский 

2 К У Р Ц Э., Рецензия на изд. греческого текста Жития И. Помяловским // ВВ 3 (1896) 376-
384. О жизни и трудах Эдуарда Курца (род. в 1845 г. в Елгаве [Mitava, Mitau], ум. в 1925 г. в 
Риге) см. V E C V A G A R S M A R I S , A Note on the Life and Works of Eduard Kurtz. BZ 98/1 (2005) 
77-79 с указанием (77, прим. 1) на более подробную публикацию на латвийском языке. 



перевод „близь дроугь (-гь S 2 ) дроута" это изменение подтверждает . - 18, 4 ис
правление „cbç vûv èXéyojiiev (вм. Xéyouev)" неудачно (381) . - 18, 70 тх yivETax cbç Xiav 
0auuaoTÔv к т Xôyou лоХХои aÇxov; Курц хочет поставить вопросительный з н а к пос
ле yivETax, „cbç", согласно ему, „прибавлено в смысле восклицания" (383) . Э т о пред
ложение н а м к а ж е т с я также неудачным. - 1 8 , 11 сл. харходатос àre/vcôç пСхсобп, cbç 
... èv Tfj КБХХЦ Ka8rjuEvoy OXOVEÎ лpoßXéлБxv ... Согласно Курцу, „следует исправить ка-
Orijuevov на каогщеуос, так к а к в предложении следствия подлежащее то ж е самое, 
что и в управляющем предложении" . И если K Ü H N E R - G E R T H (П 2, 5 0 1 - 5 0 7 ) , ниче
го не сообщая о т а к о м правиле, приводят только примеры, соглашающиеся с пред
ложением К у р ц а ( К с е н о ф о н т , Memorabi l ia 1, 2 , 1; Л и с и й 3 , 29) , м о ж н о понимать 
инфинитивную конструкцию к а к неполный а .сХ (aUTÔv) KaOrjuevov ... npoßXensiv. 
Неклассическое повторение субъекта управляющего глагола в винительном паде
же как субъекта и н ф и н и т и в а встречаем, например , Мк . 1, 27: ках e6außf)0naav 
curavTEç, t o o r e auÇnTsîv CCÙTOÙÇ Xeyovras вместо: сооте auÇnTEïv XEYOVTEÇ. - 19, 13 „сло
во àanévcoç , без сомнения , испорчено писцом из à a u é v c o " (381) . М ы думали сначала 
как Курц, но , учитывая славянское предание, решение проблемы - сложнее . -
Курц обратил внимание и на то, что в 23, 8 етихррцуепо пропущено augmentum. 
Так как это прочтение соответствует прочтению греческих рукописей L m - в m с 
дополнительной о р ф о г р а ф и ч е с к о й о ш и б к о й етхсорлуБхто, - то м ы не исправили 
его на БЛЕхорлуЕгго, но предположили, что пропуск augmentum восходит к Каллис
ту. - 23, 21 говорится о Луке „TOV ußpxaTqv к ш àXvrnpiov EKEXVOU (т.е. Григория) , ïoov 
Ôè EÙTEIVKai { к а т } CCÙTOÛ той O E O Û " . Оба существительные, ußpiarr)c и аХхтт|рхос, тре
буют genitivus obiect ivus, àXxTfjpxoç употребляется уже в античности в смысле 'греш
ник против божества ' 3 , но устранение кат ' , которое, согласно Курцу, „отнюдь не 
подходит к конструкции" , всё ж е не кажется нам необходимым, к а т подчёркивает 
агрессию Луки. - Н е следует в 25, 3 добавить вместе с К у р ц о м KXaisxv перед ЛОХБХ, 

означающее в э т о м месте 'творит ' в поэтическом смысле. Т а к ж е в древнеславян-
ском переводе н е содержится соответствующее слово. — Относительно 29, 6 ДЕТ 
SKEXVOU К у р ц замечает: „Так к а к св. Григорий ж и л на С и н а й с к о й горе не с Моисе
ем (дЕта с. gen.) , никто , думаем, ничего не возразит против поправки: ДЕТ EKEXVOV" 

(382). П о п р а в к а подтверждается и прочтением славянского текста „по сономъ". 
Надежда К у р ц а всё ж е не исполнилась. М ы объяснили ошибку смешением паде
жей автором. - 29, 9 „тохс ДEv лрссСБЮс, TOÏÇ Ô' аибхс àxjîEuôoûç Oscopxaç cocpxßouc ДБТБ-

öxöou". Курц, цитируя этот пассаж, продолжает: „нельзя допустить, ч т о б ы автор 
при им. существительном 0Ecopxaç употребил два (впрочем, довольно однознача
щих) прилагательных, не соединив их союзом Kai; легко м о ж е м устранить это за
труднение, если н а п и ш е м cucpxßcoc, т.е. „св. Григорий тщательно сообщал о д н и м 
ученикам практику, другим ж е верную т е о р и ю аскетической ж и з н и " " (382 сл.). В 
этом установлении м о ж н о сомневаться. К у р ц не прав, предполагая, что Каллист 
говорит о Григории . О н там говорит об А н т о н и и Великом. Неизвестное рецензенту 
прочтение древнеславянского текста „нелъжнаго в и д ъ ш а юпасство раздааше" , 

однако, не м о ж е т лучше оправдывать предложенную К у р ц о м конъектуру. Ч т о б ы 
её отвергнуть, следует предположить , что древний переводчик отредактировал 
текст словом „юпасство" равным образом, как К у р ц изменением otKpxßoöc н а акрх-
ßcoc. Это не исключено полностью (ср. выше изменение ОГЦЭБХ на Öxxpn (9, 6) и аоде-
vcoç на o ^ E v c p К у р ц о м и в рукописью I, ДЕ на дох Курцом, „ми" в s (73, 18), ДЕТ' 
èKEivou на ДЕТ' EKEXVOV К у р ц о м и перписчиком П, „по юномъ (-мь)" в s. П р и м е р 
равных исправлений разных переводчиков встретится и ниже : „сказовати" s, 
„повествовать" Соколов , „говорить" О. Р . к а к неточный перевод глагола 

3 Ср. Аристофан, Equités 445 TCÛV àXiTT|pioov ... TCOV Tfjç 0eoû. 



ûttavopeueiv (7, i , внушать) ради устранения изъяна (III д ) . У греческих переписчи
ков П и I (Давида из Арты) м ы встречаем исправления, совпадающие с исправле
н и я м и Курца. М ы перевели процитированное предложение: „одним предоставлял 
участие в деянии, а другим, в свою очередь, - в неложном, т о ч н о м созерцании". 
Сохраняя порядок слов, следует перевести: „.. .в н е л о ж н о м созерцании точном" . 
Бросается в глаза, что „деяние" не получает атрибута, а „созерцание" получает два 
или, соответственно конъектуре Курца, по крайней мере, один. Другой, „точно" 
(„тщательно") согласно ему, а т акже по древнеславянскому переводу, относится к 
обучению и в практике и в теории. Н о созерцание (теория) определяется атрибу-
том или атрибутами не случайно. Теория в ш и р о к о м смысле охватывает и догмати-
ку. Н е исключено , что Каллист добавил в конце предложения атрибут „точный" в 
смысле 'догматически п р а в и л ь н ы й \ характеризуя созерцание А н т о н и я как соглас
ное с „точностью догматов" (г) TCOV ÖOYUCCTCOV cocpißeia), которой учит Синаит в сво
их „Весьма полезных главах" (Op. 1 1 2 7 , 12). „Теория, созерцание" , однако, имеет у 
исихастов обычно более ограниченное значение, не охватывающее догматику, бо
гословие в о б ы к н о в е н н о м смысле. Все исихасты и теоретики со времён Симеона 
Месопотамского и Евагрия были очень заняты проблемой того, к а к и м образом 
м о ж н о отличать верное боговидение и божественное озарение от л о ж н о г о вдохно
вения, света, исходящего от демонов и сатаны. Практику ж е не надо определять. 
Она совершается сходным образом у отшельников и у совместно п р о ж и в а ю щ и х 
монахов, у исихастов и монахов, придерживающихся исключительно деяния . Всё 
же, следует возразить себе, деяние также определяется 10, 10 прилагательным 
cacpißf|c. Весь исихастский спор, однако, касался не его, но теории. Следовательно, 
м о ж н о понимать Каллиста так: 'Антоний учил верному, неложному созерцанию, 
соответствующему догматам' , а именно догматам Паламы: 'если видели Бога, то 
видели не его сущность , но только его энергии ' . - Л ю б о п ы т е н и комментарий ве
ликого филолога к пассажу 30, 8: „чтобы конструкцию довольно длинного пери
ода сделать яснее , нужно после ауаОотптг поставить запятую, или лучше — черту; 
родительный п. Tfjç r^ôioTnç ... уХолтпс не зависит от близко поставленного слова 
ауаОотпп, а от слова ô Xôyoç" (383) . Филологические способности Э. Курца - пот
р я с а ю щ и и ныне . П р о в е р я я предложенную им запятую или черту, м ы н а ш л и в на
ш е й к о п и и рукописи M точку, поставленную после ауаОотпти Всё ж е филолог не 
удостоил нас п о п ы т к и объяснения того, каким образом он сам захотел понять пе
риод, с о д е р ж а щ и й указанные выражения . Во-первых, м ы д о л ж н ы поставить запя
тую в и з д а н н о м н а м и тексте и исправить н а ш перевод, в котором относили „язы
ка" (Tfjç ... yXorrrnc) к „благостью" (ауаОотптг). Комментирование Курца оказыва
ется затем н е з а к о н ч е н н ы м научным исследованием. Его предложение относить 
Tfjç ... уХсоттпс к ô Xôyoç неправильно, совершенно невозможно грамматически. Н о 
возможно относить выражение к Хрютой, получающего определение сначала в 
качестве par t ic ipium coniunctura той ... èÇayopàaavroç затем в качестве приложе
ния (apposi t io) Tfjç ... уХсоттпс. Возникает только вопрос, к а к отождествить Христа с 
я з ы к о м (об этом см. н и ж е 30, 8, прим. 259) . 

К у р ц добавил и некоторые указания на места Св. П и с а н и я (383) . М ы дополни
л и и м и н а ш apparatus fontium, если они там ещё не были отмечены. 

Рецензия И. Соколова4 является большей частью пересказом Ж и т и я . П р и этом 
м ы м о ж е м критиковать его в одной детали, а именно , когда он резюмирует 

4 Соколов И., Рецензия на изд. греческого текста Ж и т и я И. Помяловским // ЖМНП 1896, 
июль 180-190. 



сообщение Каллиста о сильном сопротивлении Синаиту светски образованных мо
нахов и об упрёках д а ж е со стороны прота, который, однако, п р и встрече быстро 
примирился с н и м (21, 1-19), т акими словами: „Авторитет учительства был при
знан за Григорием самим протом А ф о н а " (185) . Соколов правильно заметил: „Св. 
Григорий родился приблизительно в шестидесятых годах XI I I столетия" ( 1 8 1 , 
прим. 2) , согласно н а ш и м данным, ок. 1263 г. (см. выше, отдел I с прим. 1). Т а к ж е 
датировка Соколовым пленения Синаита в Лаодикии ок. 1282 г. (182, прим. 1) 
соответствует предположенному нами году 1283/84. Датировка первого нападения 
турок и бегства Григория с А ф о н а , свершившихся в 1326 г. (см. н и ж е 22, 5 и прим. 
196), в „ 1 3 0 5 - 1 3 0 4 " [sic!] гг. со ссылкой на П о р ф и р и я У с п е н с к о г о 5 (185 , прим. 2) 
даже не заслуживает опровержения^огд^-^г^фки-играли только второстепенную 
роль как с о ю з н и к и каталонцев. Утверждение „Григорий возвратился на С и н а й " 
(185) - недоразумение, он только думал об этом (см. ниже 22, 6). К р о м е того, пе
реселение Григория в Лавру и его второй, окончательный уход с А ф о н а , датируе
мые нами ок. 1330 г. (см. н и ж е 25, 7, прим. 224) , не следует связывать с нашестви
ем каталонцев в 1307 г. (186 с прим. 3) . Каллист говорит о 'названном варварском 
народе ' (25, 8), т.е. об 'агарянах' (22, 5), турках. О монастыре Сосандров (27, 11) 
Соколов предоставляет дополнительную и н ф о р м а ц и ю (187, прим. 2) . Ч т о касается 
к о н ч и н ы Григория , то рецензент принимает традиционную, неправильную по ито
гам наших разысканий (см. н и ж е 30 z, прим. 255) датировку 'в сороковых годах 
XIV столетия ' (187 , прим. 3) . 

К с о д е р ж а н и ю Ж и т и я он отмечает критически: „Не д о л ж н о вместе с автором 
жития думать, будто Григорий впервые водворил созерцательное подвижничество 
на горе А ф о н е , там как деятельно-созерцательное направление восточного аскетиз
ма получило начало одновременно с возникновением иночества на Востоке и в 
частности на А ф о н е " (187 сл. 188, прим. 1 со ссылкой на П. Успенского 6 ) . Проци
тированный Каллистом Синаит , однако , выразился только в том смысле, что не 
встретил знатоков безмолвия, наблюдения ума и созерцания (11, 5). Это могло бы 
соответствовать действительности. 

Д о с т о й н о дискуссии следующее утверждение И. Соколова: „ . . .по ф о р м е своего 
подвижничества св. Григорий принадлежал к категории византийских странников, 
которые осуществляли в своей ж и з н и правило св. А р с е н и я Великого (f 450) - фег> 
уе, отсола, rjouxccÇe [„беги, молчи, безмолвствуй"] и проводили время в переходе с 
одного места на другое" (188) . В прим. 3 рецензент приводит другие примеры: 
Лука Елладский ( t 499 , ср. B H G II 60 : f 9 5 3 ; Христианство Ш 642: t ок. 946) , 
Виталий С и ц и л и й с к и й ( t 994 , ср. там ж е Ш 712: Виталий Калабрийский f 990) и 
Н и к о л а й peregrinus ( t 1094, см. там ж е III 739)" . В характеристике Синаита как 
странника м о ж н о всё ж е сомневаться. О н провёл 3 года на Синае , примерно 29 лет 
(ок. 1 2 8 7 - 1 3 2 6 ) непрерывно на А ф о н е , полгода в Парориях (1327) , примерно 2 
года опять на А ф о н е ( 1 3 2 8 - ок. 1330), и ок. 8 лет (ок. 1 3 3 0 - 1 3 3 8 [?]) снова в 
Парориях . П р и ч и н а м и его переселения были в двух случаях враждебное 
отношение к нему других монахов, так называемая зависть (8, 1; 24, 1), ъ двух 
случаях нашествие турок на А ф о н (22, 4; 25, 8). 

Соколов выделяет факт , что автор Ж и т и я основывался в своём рассказе на 
л и ч н о м опыте или свидетельствах очевидцев. „Таким образом", он отмечает, „ком
петентность Каллиста, как писателя, не подлежит сомнению. Н а с т о я щ и й его 

5 УСПЕНСКИЙ П., История Абона Ш 2. С.-Петербург 1892,117 сл. 
6 Он же, История Абона Ш 1. Киев 1877,134-144; Ш 2. С.-Петербург 1892, 211-276. 



7 Méyaç ZuvaÇapiarfjç ... BißXiov грихюфеХеотатоу ueyàXnç auXXoyfjç ßicov лаутсоу TCOV âvitov TCOV 

каб' алаута TÔV ufjva Алр1Хюу éopTaÇouévwv ... ôcaràvn KfiNLTANT. X. Аоукакн. 'Ev 'AOrjvmç 
1892. 'Huépa 6, 83-101, согласно Соколов. 1896,180, прим. 1. 
8 „Часть I, издание 6. Москва. 1890. Стр. 304-325" (Соколов. 1896, 180, прим. 1). Мы ис
пользовали Патерик выше, отдел П главы н и с, в 3 изд. от 1867 г., в котором „Жизнь пре
подобного и богоносного отца нашего Григория Синаита" напечатана на с. 367-388. А. 
Деликари (АЕлнкаРН. 2004, 273) использовала изд. С.-Петербург 1860. А. Яцимирский 
(ЖМНП НС 27 [май 1910] 178) ссылает на „первое" (очевидно 2) изд. Москва 1864, 4 изд. 
С.-Петербург 1876, 322-342, упомянутое также Соколовым 6 изд., Москва 1890, 304-325, и 
последнее изд. Москва 1897, 318-340. 

литературный труд свидетельствует и о том, что Каллист в интеллектуальном отно
ш е н и и стоял довольно высоко. Правда, ж и т и е написано витиеватым языком, пол
н ы м длинных и неудачных периодов, но оно показывает в авторе прекрасное зна
ние св. П и с а н и я и отчасти классической литературы и достаточно говорит в поль
зу способности к к о м п о з и ц и и " (189 сл.). Эта оценка Каллиста как литератора ка
жется н а м не полностью оправданным. О том, что его я з ы к не излишне витиеват, 
свидетельствует обстоятельство, что два сочинённых им ж и т и я были переведены 
на древнеславянский язык. Каллист использовал не все возможности византийс
к о й риторики , как его современник Ф и л о ф е й К о к к и н , достигающий длинными, с 
т о ч к и ^ р е т т я ~ я з ь т к а б е с ш в ы с о т ы етиля-евоих-еБе-тских и ре
лигиозных противников и д а ж е превосходящий их пъппностью. С другой стороны, 
также не следует предполагать, что н а ш автор владеет я з ы к о м так плохо, что мож
но говорить о многих неудачных периодах. Если судья не приводит никаких при
меров, возникает д а ж е подозрение , что он приписывает свои неудачи в п о н и м а н и и 
греческого текста м н и м о й неспособности автора. М ы н и ж е (3, 4, прим. 12) приве
дём несколько указаний на места, в которых м ы предположили определённую рас
сеянность Каллиста. К а к стало уже я с н ы м при работе с рецензией Курца, есть и 
случаи нарушения классической грамматики. 

О б р а щ а я с ь к критике и з д а н и я текста И. В. Помяловским И. Соколов отмечает: 
„Лишь немногие мелочи текста остались не замеченными почтенным учёным" 
(190) . К р о м е ÖieuOvvcov (4, 7), предложенные рецензентом поправки не совпадают 
с исправлениями Курца , а именно : KaTCopOcojuévcov (77, 7, каборб- m ) , xopoû (77, 2 ) , 
KOKOuxouuevoi (18, 4, какох- m) , П а р о р ш (26, 2), àvôpeiçc (27, 5 , àvôpia Lm) . Только 
в о д н о м случае поправка Соколова неудачна, àiôiou (13, 7) он, очевидно, захотел 
изменить на àï'Oiou, н о изменение не нужно, так как произношение „аи", а не „э", 
выражается дыханием на а. Через опечатку aîôiov (190) его предложение стало 
д а ж е ошибочным. 

Рецензия Соколова содержит и важную и н ф о р м а ц и ю об известности Ж и т и я 
Григория Синаита до появления издания Помяловского . О н о было „известно в пе
чати в единственной греческой редакции, п о м е щ е н н о й в книге: Néov 'EicXoytov ле-
piéxov ßiouc àÇioXôyouç Ôtac|>ôpiov ctyicov KCU aXXa T tvà \рихсофеХг| бглупцата ('EveTirjarv. 
1803). Находящееся здесь ж и з н е о п и с а н и е св. Григория (сеХ. 3 2 7 - 3 4 1 ) представля
ет пересказ одной из рукописных редакций полного и оригинального его жития , 
бывшей в р а с п о р я ж е н и и составителя книги известного Н и к о д и м а Агиорита 
( t 1809 г.). Из указанного издания ж и т и е Григория Синаита перепечатано в новей
шей греческой Четьи-Минее Константина Дукакиса 7 , а в русском переводе предло
ж е н о в А ф о н с к о м П а т е р и к е 8 . Краткие сведения о св. Григории сообщаются также 
в патрологии М и н я в предисловии к п о м е щ е н н ы м здесь творениям византийского 



сподвижника 9 и в Д о б р о т о л ю б и и 1 0 . Вот почти и все источники прежних сведений 
о ж и з н и и деятельности св. Григория Синаита" (180) . Соколов добавляет ещё в 
примечании: „Несколько слов о св. Григории сказано в Четьи-минеях митрополита 
Макария и св. Д и м и т р и я Ростовского (под 8-м августа), а также у епископа Пор-
фирия (История А ф о н а , ч. III, отд. 2, стр. 2 1 1 . С.-Пб. 1892) и арх. Сергия ( П о л н ы й 
месяцеслов востока, т. II, ч. 2, стр. 237 . Москва 1876)" (180, прим. 5) . Из информа
ции И. Соколова м о ж н о сделать вывод, что самые важные публикации, касающие
ся Григория Синаита , а именно издание творений и пересказа его Ж и т и я на 15 
страниц, восходят к Никодиму Агиориту. М ы занимались уже пересказом Ж и т и я 
Никодимом по поводу ошибки, содержащейся в поздней рукописи (см. выше II н.) 
и по поводу исследования свода Ж и т и я , составленного Давидом из А р т ы (см. вы-
ше II з), . С п о м о щ ь ю его русского перевода м ы нашли, что он, парафраза , должен 
восходить к наилучшей греческой рукописи L, сохранящейся в Великой Лавре. Во
прос о том, испытала л и парафраза и влияние свода Давида, L2 , м ы д о л ж н ы оста
вить открытым (см. выше П с). 

Воспользуемся в э том месте возможностью сообщить некоторые данные о жиз
ни и деятельности Помяловского и его сотрудника Ернштедта на основе биогра
фических статьей и архивных материалов, изданных петербургскими науковедами 
под редакцией И. П. Медведева. 

Своё м н е н и е об издании Ж и т и я И. В. Помяловским, опубликованное И. П. 
Медведевым: „Хорошая филологическая работа, но не гениальная" 1 1 , я сообщил 
своему другу в те времена, когда я был полностью незнаком с той важной ролью, 
которую П о м я л о в с к и й играл в развитии исторических и филологических исследо
ваний своего времени. 

Иван Васильевич Помяловский (1845-1906) в гимназии наизусть выучил всего Горация 
(207). Как студент историко-филологического факультета Петербургского университета 
(1863-1866) составил десять работ. Преобладало занятие позднелатинской поэзией, он изу
чил, однако, и греческие и древнерусские тексты. В 1866 г. получил золотую медаль за рабо
ту на тему: „Римская жизнь по Ювеналу". В 1868 г., в возрасте только 23 лет, стал препода
вателем латинского языка и магистром (208). Несколько лет провёл в Германии и Италии, 
где занимался записью надписей. В 1873 г. защитил в Петербурге докторскую диссертацию 
под названием „Эпиграфические этюды". В ней было рассмотрено внешнее устройство 
древнеримских общественных усьшальниц, а вместе с тем и значение и организация погре
бальных ассоциаций (209). 

Толчком к его переориентации на византинистику послужило основание в 1882 г. Пра
вославного Палестинского общества. Учёный составилдолный корпус житий палестинских 
подвижников, так называемый „Палестинский патерик" (1885-1900), содержащие русские 
переводы житий Савы Освящённого (439-532, ср. ниже 15, 10 я прим. 93), Евфимия Вели
кого (376-473), Иоанна епископа Колонии и молчальника СНстхаотцс, Silentiarius, 454 -
559), Илариона Великого (Газского, ок. 291-371), Порфирия Газского (ок. 347-420, 
епископ Газы 395), Герасима Иорданского (ум. 475, ср. 15, 3 сл. и прим. 91). Кириака От
шельника (449-557), Феодосия Киновиарха (ок. 424-529), Георгия Кипрского-Хузевита 

9 PG 150,1237-1238 (180, прим. 3), см. ФЛокаХих Г / 30. 
1 0 „Добротолюбие в русском переводе, дополненное. Том V. Москва 1889. Стр. 195-196" 
(180, прим. 4), см. переп. от 1992 г. Добротолюбие V 179 и ФхХокаХга ^ Г У 30 с небольшими 
расхождениями по смыслу. 
1 1 М Е Д В Е Д Е В И. П., И. В. Помяловский и его вклад в византиноведение (по материалам ар
хива учёного) // АрСПб Ш. 2004,218, прим. 65. 



(род. в Кипре, монах монастыря Хозибы, ум. ок. 625 г.), Харитона Исповедника (ум. ок. 350 
г.), Стефана Чудотворца (ок. 725-794) 1 2 . 

Кроме того, Помяловский подготовил издания и переводы древних описаний путей па
ломников (Itineraria 1 3), а именно „анонимное „Паломничество по святым местам конца IV 
в."" 1 4 . При этом И. П. Медведев, очевидно, имеет в виду упоминаемый им ниже (214) ити-
нерарий, который однажды приписывался паломнице Сильвии (ок. 400-403) 1 5 , сегодня -
Эгерии, описавшей своё путешествие в Святую землю в 381-384 гг. 1 6 Он был издан Помя
ловским в ППС 1889 г . 1 7 Издание, разумеется, уже устарело, по крайней мере, для нерус
ских интерпретаторов интинерарий 8 . Кроме того, Медведев 9 перечисляет „сочинение ди
акона Феодосия „О местоположении святой земли" начала VI в." 0 и „Ономастикой" Евсе-
вия Памфилова, епископа Кесарии Палестинской', датируемое до 331 г., согласно Ophau
sen, „и его латинское переложение пресвитера Страдонского Иеронима Блаженного (колос
сальный труд объёмом в 546 с.)" 2 1 . Объём объясняется толкованием источника. Латинский 
текст „De situ et nominibus locorum Hebraicorum" охватывает в изд. Migne только 72 колон
к и 2 2 , греческий текст вместе с латинским в издании Klostermann 176 страниц 2 3 . Петербург
ский науковед упоминает в дальнейшем ещё „Путник Антония Плацентинского". Он, оче
видно, тождествен составленному между 560 и 570 гг. „Itinerarium ad loca sancta" 2 4 , припи
санному ошибочно Антонину Плацентинскому (Antoninus, также Antonius Placentiae), му
ченику до 396 г . 2 5 

Переводы Помяловского очень высоко оценил Н. П. Кондаков: „Словом сказать", писал 
он ему 10 марта 1893 г, „я читал эти жития, как я читаю теперь Флобера, смакуя фразу за 
фразою" 2 6 . Но они узнали и менее одобрительную критику. Получив „Житие св. Сав{в}ы 

1 2 Там же 210. См. также: Христианство П 316 s.v. Патерики, повторение дореволюционно
го сообщения: „Православное палестинское общество издаёт отдельными выпусками „Па
лестинский Патерик" (в каждом выпуске биография какого-либо палестинского подвижни
ка, в переводе И. Помяловского); с 1885 по 1895 вышло 8 выпусков". 
13 См. O L S H A U S E N Е. // LThK 3 V 694 s. v. Itinerarien 3. 
1 4 М Е Д В Е Д Е В . 2004,210. 
1 5 О ней см. GRIESER HEIKE // LThK 3 ГХ 589 сл. s.v. Silvia. 
1 6 О ней см. E N S S E L I S A B E T // LThK 3 Ш 464 s.v. Egeria (Aetheria). 
1 7 М Е Д В Е Д Е В . 2004, 214, прим. 41 с указанием на: Peregrinatio ad loca sancta saeculi IV exeun-
tis, Rossice versa, notis illustrata ab JOH. P O M A L O W S K Y . ППС1/2 (1889), 312 c. 
18 См. H U N G E R H., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I. München 1978, 516 
сл. с прим. 41 сл., указьшающий на изд. Itineraria Hierosolymitana в сборнике: Itineraria et 
alia Geographica (Corpus Christianorum, Ser. lat. 175.176 [Indices]). Turnhout 1965, и: Éthérie, 
Journal de voyage, éd. H. P É T R É . Paris 1971. 
1 9 М Е Д В Е Д Е В . 2004,210. 
2 0 De situ Terrae sanctae. CSEL 39, 135-150, датируемое ок. 525 г., согласно O L S H A U S E N . 

2 1 М Е Д В Е Д Е В . 2004,216. 
2 2 PL 23, 903-976. 
2 3 Переизд.: Eusebius Werke i n 1: Das Onomastikon, hrsg. von E. K L O S T E R M A N N (GCS 11, 1). 
Leipzig 1904,2-177. 
2 4 МЕДВЕДЕВ .2004 , 210; CSEL 39 ,157-218. 
2 5 O L S H A U S E N E . // LThK 3 V 694 s.v. Itinerarien 3. 
2 6 М Е Д В Е Д Е В . 2004, 214. Это замечание был поводом для нас прочесть наиболее известный 
роман Флобера (Gustave Flaubert, 1821-1880) „Госпожа Бовари". Несмотря на заботу о язы
ке и стиле, общую византийцам и французам не только ХГХ века, бесперспективность этого 



Освящённого" в 1891 г., А. А. Дмитриевский сообщил переводчику своё „маленькое разоча
рование, когда вместо Ваших примечаний, в конце памятника я встретил примечания Коте-
льера, едва ли ныне могущие удовлетворить занимающегося вопросами археологии Палес
тины" 2 7 . Относительно перевода фразы в „Итинерарии Сильвии", т.е. Эгерии, Д. В. Айна-
лов 21 октября 1893 г. задал Помяловскому вопрос: JEt sic ponitur cathedra episcopo in Gol
gatha post Crucem, quae stat nunc. Вы передаёте это место так: „Затем на Голгофе за крестом 
поставляется кафедра, стоящая теперь". Нельзя ли слово quae отнести к Crucem, т.е. к бли
жайшему существительному?" 2 8. Кажется, что такими вежливыми замечаниями критикуе
мый не пренебрегал. Недостаток, отмеченный Дмитриевским в комментировании Ж и т и я 
Савы, Помяловский, как кажется, устранил в уже упомянутом издании „Ономастикона" Ев-
севия и его латинского перевода Иеронимом. Этому труду удивился в письме, от 18 сентяб
ря 1894 г. друг учёного Д. Ф. Беляев, ограничивая свою похвалу лишь юмористическим-за
мечанием: „А Вам после таких продолжительных занятий Палестиною [„пятилетнего тру
да"] просто непростительно не съездить в Палестину" 2 9. 

„Чрезвычайно важную роль", замечает Медведев, „также сыграли в науке его [Помялов
ского] первоиздания ... греческих текстов житий Феодора Эдесского (1892) 3 0 , Афанасия 
Афонского (1895) 3 1 , Паисия Великого (1900) 3 2 , Тимофея, патриарха Александрийского 
(1900), и Григория Синаита" 3 3 . Следует отметить, что Помяловский издал не жития Алек
сандрийского патриарха Тимофея, но якобы сочинённые им „Чудеса св. Мины" 3 4 . Эдуард 

литературного произвения ужасающе, в смысле не только религии, но и просвещения. За
нятие проблемами ведётся не до конца, но прекращается самоубийством главной героины 
также, как во время террора в 1793-1794 гг. прекращалось использованием гильотины. Мы 
не отрицаем, что и одно и другое бывают. 
2 7 Там же 217. 
2 8 Там же 214. 
2 9 Там же 210. 215, прим. 48 с указанием на: Евсевия Памфилова, епископа Кесарии Палес
тинской, о названиях местностей, встречающихся в Св. Писании; Блаженного Иеронима, 
пресвитера Страдонского, о положении и названиях еврейских местностей. Перевёл и объ
яснил И. Помяловский. ППС13/1 (1894) 546 с. + карта Палестины. 
3 0 Епископ Эдессы в 836 г., легендарная фигура, см. BHG П 274 сл.; BHG Nov. Auct. 202 сл. 
(с исправлением и добавлением), Vita auctore Basilio Emeseno. Кроме „Помяловский И., 
Житие иже во св. отца нашего ©еодора архиеп. эдесскаго. С.-Петербург 1892, 1-120", поз
днее изд. не записано ни в BHG, ни в BHG Nov. Auct. 
3 1 Афанасий основал Великую Лавру на Афоне в 963 г., ум. в 2000/03 гг., см. BHG I 69 сл. 
„Помяловский И., Житие преподобнаго Абанасия Абонскаго. С.-Петербург 1895, 1-112". 
Помяловский издал только Житие А Афанасия (№ 1 в BHG). Оно было переиздано, см. 
Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae, editae a J . N O R E T (Corpus Christianorum, Ser. 
Graeca 9). Turnhout - Leuven 1982, 3-124, см. также В Ц р Nov. Auct. 37. 
3 2 Египетский авва IV в., см. Христианство П 273; B E C K H . - G . , Kirche und theologische Litera
tur im byzantinischen Reich. München 1959, 800. Vita auctore Ioanne Colobo, см. BHG П 163: 
Помяловский И., Житие преподобнаго Паисия великаго ... С.-Петербург 1900, 1-61. Нет 
указания в BHG и BHG Nov. Auct. 164 на переизд. Автор Ж и т и я Иоанн Коловос, вероятно, 
тождествен тому, кто основал монастырь в районе Иериссоса ок. 870 г., см. Actes du Prôta-
ton. Édition diplomatique par D E N I S E P A P A C H R Y S S A N T H O U . Texte. Paris 1975, c. 26. 30 и акт № 
1 (883 г.), 18-21. 

3 3 М Е Д В Е Д Е В . 2004,210. 
j 4 См BHG П 112-114 с указанием на: Помяловский И., Житие преподобнаго Паисия ве
ликаго и Тимобея патр. Алекс. Повествование о чудесах св. великомученика Мины. С.-Пе
тербург 1900, 62-89. Возникает вопрос об авторе. Известны Тимофей I, епископ Алексан
дрийский 380-385 (Христианство Ш 25), Тимофей П Элур, монофизитский патриарх вто
рой пол. V. в., ум. в 477 г., и Тимофей Ш, ум. в 535 г. От первого, участника во Втором все-



Курц, получив издание Ж и т и я Феодора Эдесского, с одной стороны, написал И. В. Помя
ловскому об „отличном издании", с другой, составил реестр исправлений на двух листах 3 5 . 
В примечаниях мы отметили библиографические данные о месте издания упомянутых тек
стов по указаниям бельгийских Болландистов. Кроме Ж и т и я Афанасия ни один из пяти 
упомянутых текстов не был переиздан до 1984 г., когда опубликовалось Novum Auctarium 
BHG. Указания на рецензии в BHG отрывочны. Нет упоминания уже использованных нами 
выше рецензий Курца и Соколова на издание Ж и т и я Григория Синаита 3 6 . Пётр Василье
вич Никитин (1849-1916) , согласно BHG, подробно обсудил издание Ж и т и я Феодора 
Эдесского 3 8 , Карл Крумбахер (1856-1909) 3 9 , с которым И. В. Помяловский познакомился в 
Петербурге 1897 г.. написал рецензию на издание Ж и т и я Паисия и Чудес Мины 4 0 . 

П р и этом следует вернуться и к моему замечанию на издание Ж и т и я Синаита 
Помяловским: „Хорошая филологическая работа, н о не гениальная". Т е н и й ' - не
научное понятие . Лучше говорить об одарённости или таланте. Талант в науке про
является не только в том, чтобы издавать и толковать, как м о ж н о точнее, один ли
тературный памятник , н о и в способности собрать огромный научный материал 
прошлого , самому или с п о м о щ ь ю сотрудников. Т а к о й талант м о ж н о обнаружить 
и п р и осуществлении плана собрать всю и н ф о р м а ц и ю о палестинских подвижни
ках. П р и чрезмерном занятии деталями есть опасность , что большинство таких ма
териалов скрываются в архивах навсегда. Т а к и м образом, и н а ш друг Игорь Павло
вич Медведев извиняется или полностью, или, по крайней мере, отчасти в том, что 
в его обзоре творчества Помяловского библиографические д а н н ы е встречаются 
только случайно и не исследован в а ж н ы й для о ц е н к и дореволюционной русской 
византинистики вопрос, какие работы являются ещё сегодня актуальными. 

К р о м е того, следует отметить, что выше упомянутые филологические мелочи, 
исправленные нами и в значительной степени уже Э. Курцом, если и умножают ис
торическую и н ф о р м а ц и ю о Григории Синаите вообще, то только немного . С фи
лологической точки зрения м о ж н о поставить вопрос, почему при сомнительных 
прочтениях греческого текста П о м я л о в с к и й и Ернштедт не консультировались, 
к а к мы , со славянским переводом, уже б ы в ш и м в их распоряжении . И з д а н н ы е По
м я л о в с к и м древнеславянские вставки н и словом не отличаются от издания Сырку. 
Согласно А. Яцимирскому , славянский текст „отпечатан был в 1893 г., если не ра
н е е " 4 1 . П о л о с а набора вставок в издании Помяловского , однако, не тождественна 
полосе в и з д а н и и Сырку, и ш р и ф т в издании Помяловского уменьшен. 

ленском соборе, сохранились „Канонические ответы" и, согласно „Христианство", „Письмо 
к Диодору Тарсийскому" и по-армянски „Житие св. Афанасия", от Тимофеев П и Ш только 
фрагменты (см. L A M P E xliv). К имени Тимофея Александрийского в B H G Nov. Auct. 148 
добавлен астериск, означающий „Псевдо-". Полный текст не был переиздан до 1984 г. 
3 5 М Е Д В Е Д Е В . 2004, 217. 
3 6 О них мы узнали через не точные указания Яцимирского, см. Яцимирский А. // ЖМНП 
НС 27 (1910), 178, прим. 1. Соколов. 1904, 8 сл., прим. 2, сослался и сам на свою 
реценизию // ЖМНП 1896, июль, 181. 
3 7 О нём см. Иодко О. В., П. В. Никитин и его вклад в византинистику (по материалам С.-
Петербургского филиала Архива РАН) // АрСПб П 131-171. 
3 8 Никитин П. // Mémoires de Г Académie imp. de St-Pétersbourg VHI сер., 1 1 (1995) 63-67. 
3 9 О нём см. недавно TENNEFELD F., Karl Krumbacher und der Streit um die neugriechische 
Schriftsprache. АДСВ 33 (2002) 294-312 с русским резюме: Карл Крумбахер и спор о 
новогреческом литературном языке, там же 312-315. 
4 0 K R U M B A C H E R К. // BZ10 (1901) 344. 
4 1 ЯЦИМИРСКИЙ А . / / Ж / t f t f НС 27 (1910), 179 сл. 



Все рецензенты, Э. К у р ц и И. Соколов как критики издания Помяловского и А. 
Я ц и м и р с к и й к а к критик издания древнеславянского текста П. Сырку, отметили, 
что до издания Помяловского о Григории Синаите были известны только немно
гие данные , о которых, как уже сказано, более всех осведомил нас И. Соколов. Об
суждая разницу между достижениями науки в рамках Православия и чисто религи
озной филологией , то она оказывается не такой великой, к а к кажется . Несмотря 
на тот факт , что наука должна была удовлетвориться изданием творений Синаита 
Н и к о д и м о м к о н ц а X V I I I в. до сих пор, парафраза Н и к о д и м а доставляет боль
шинство данных, содержащихся в подлиннике Ж и т и я . Судя по русскому перево
ду, некоторые сведения, интересные для историка, пропущены, к а к и м я 'владетель
ного Еврипа к н я з я ' (370) ФатСос (8, ^ - р о д с т з е ш ш к а Г е р а с и м а , рассказ о суровом 
п о р и ц а н и и С и н а и т о м небрежных монахов (16, 23-29). Неверно утверждение Ни
кодима от и м е н и составителя Ж и т и я , т.е. Каллиста, что он был „сожителем ему 
[Марку] почти д о самой его смерти" (380) . Согласно подлиннику Ж и т и я , М а р к 
был ещё в живых, когда Каллист составил Ж и т и е (17, 7). К р о м е того, содержание 
утверждения неправильно: Каллист и М а р к разлучились уже между 1331 и 1335 
годами (см. н и ж е , 17, 16, прим. 134), и последний был ж и в ещё в 1351/52 г., т.е. 
спустя более 15 лет после этого события. П р о п у щ е н о упоминание А к и н д и н а в свя
зи с М а р к о м (17, 24), о бедствиях, которые Синаит и его проводники претерпели в 
Константинополе (23, 6-8), и о косвенных переговорах с А н д р о н и к о м II через по
средничество А ф а н а с и я Палеолога (23, 9-13) нет н и слова. Отсутствует рассказ о 
нападении Луки на учителя (23, 18-23), упоминаются только „150 трезвенных 
глав", н а п и с а н н ы х для него, Амиралис (23, 15. 18. 21; 24, 1) не называется по 
имени. Созополь неправильно написан „Сизополь". П р о п у щ е н ы детали, касаю
щиеся возвращения Каллиста, Марка и Григория на Святую Гору (25, 1-5), от
сутствуют и все названия болгарских местностей (Пароркх 23, 15; 26, 2; 29, 11; Ме-
aouiXiov 23, 15. 28; Катакекрисоцеуп 21, 3; MeaouiXia 26, 6; ПсаСоора 26, 6), кроме 
искажения т о п о н и м а Ксстакекрисоиеуоу opoç, очевидно, уже Н и к о д и м о м , на Коста-
Kexpuuuévov opoç, на русском языке „гора, называемая „Скрытная"" . Духовность и 
филологическая деятельность Н и к о д и м а и его соотечественников, связанные с 
исихазмом, во всяком случае заслуживают особенного исследования, но м ы д о ж н ы 
отложить его, так к а к сейчас не располагаем греческими текстами. 

И. В. Помяловский был не только вьщающимся учёным своего времени, но сделал боль
шой вклад и в организацию науки, как ординарный профессор, декан, ректор Петербург
ского университета, член и секретарь Русского археологического общества, член совета ми
нистра народного просвещения и т.д. У него был, кажется, отличный талант выявления 
способностей молодых учёных, и он помогал многим, ставшим, отчасти, более известными, 
чем их благодетель. Обязаны ему были П. В. Безобразов, А. А. Васильев, А. И. Алмазов, А. 
И. Александров, П. А. Сырку, M. Н. Крашенинников, Н. П. Лихачёв, И. И. Соколов, Н. П. 
Кондаков, Я. И. Смирнов, Д. В. Анналов, X. М. Лопарев и многие другие 4 2 . 

Виктор Карлович Ернштедт (1854-1902) родился в Петербурге. Он был филологом, 
преимущественно специалистом в области греческого языка, и в этом качестве занимался 
античными и византийскими текстами. В 1884 г. он стал экстраординарным профессором 
по кафедре греческой словесности историко-филологического факультета Петербургского 
университета, в 1891 г. получил ординатуру 4 . Так как при подготовке издания Ж и т и я 

М Е Д В Е Д Е В . 2004, 210 об учебно-административных постах, 213 список корреспондентов, 
и в дальнейшем, 213—240, опубликованные И. П. Медведевым извлечения из писем. 
4 3 К У К Л И Н А И. Ф., В. К . Ернштедт: обзор научного рукописного наследия // АрСПб П 6 8 -
130; она же, В. К . Ернштедт: обзор переписки с учёными и современниками // АрСПб Ш 
384-435. 



Григория Синаита он играл только второстепенную роль, мы ограничиваемся здесь сооб
щением этих скудных биографических данных. 

б) Перевод И. Соколова 

Перевод И. С о к о л о в а 4 4 нам был очень полезен п р и работе с н а ш и м собствен
ным, который воспроизводит его во многих местах. С другой стороны, м ы очень 
его переработали в соответствии с новыми филологическими д а н н ы м и и н а ш и м 
пониманием текс™ 

Ивану Ивановичу Соколову петербургские науковеды еще не посвятили отдельной ста-
тьи. Но он упомянут в их труде много раз в связи с другими учёными. Родился в 1865 г. в 
Саратове (АрСПб П 607). Свою магистерскую диссертацию по теме „Состояние монашест
ва в византийской церкви с половины IX до начала ХШ века (842-1204)" он составил в Ка
зани (АрСПб Ш 224 сл. 393). В 1891 г. он благодарил И. В. Помяловского за „содействие в 
представлении ... кафедры философских предметов в Саратовской духовной семинарии" и 
одновременно выразил своё желание переселиться в Петербург. В 1894 г. он получил, опять 
с помощью Помяловского, кафедру греческого языка в Петербургской духовной семинарии 
(АрСПб Ш 224 сл.). В конце 1895 г. передал письмо больного В. Э. Регеля к В. К. Ернштед-
ту. Регель назвал его „полезным сотрудником" Византийского Временника (АрСПб Ш 393). 
В 1906 г. он был редактором Сообщений Имп. Православного Палестинского общества и на
прасно попросил В. Н. Бенешевича о публикации его реферата „Византийский университет 
XI в." в этом журнале 4 5 . Он написал статью по теме „Иерархия первохристианская и её про
исхождение" для „Православной богословской энциклопедии", которую цензор энциклопе
дии H. Н. Глубоковский заменил в 1907 г. на статью А. П. Лебедева (АрСПб Ш 152). 9 мар
та 1915 г. И. И. Соколов участвовал в заседании Православного палестинского общества 
(АрСПб 1137, прим. 9). 24 октября 1916 г. П. В. Безобразов написал В. Э. Регелю, основав
шему Византийское Обозрение, конкурирующее с Византийским Временником: „Если его 
произведение [т.е. И. И. Соколова] кажется Вам малоинтересным, посоветуйте ему 
обратиться к Фед. Успенскому..." (АрСПб I 171 сл.). Статьи Соколова и других авторов 
оставались неопубликованными, когда издание Православной богословской энциклопедии 
было прекращено после ХП тома (АрСПб Ш 155). 23 февраля 1922 г. в Палестинском 
Обществе И. И. Соколов сделал доклад: „Вопрос о святых местах Палестины при свете 
русской дипломатической переписки последней четверти XIX в." (АрСПб 1142). В 1927 г. 
было запланировано его участие в дополненном переиздании словаря Дюканжа (АрСПб I 
53 сл.). Президиум Академии наук тогда и разрешил публикацию статьи его в ВВ 25 
(АрСПб I 61). В то же время он и другие его коллеги получали оттиски работ от A.A. 
Васильева, пребывающего в Америке (АрСПб I 319). Неточно известная дата смерти 
(„[1939]" АрСПб П 607) возбуждает подозрение, что учёный пал жертвой репрессий. 
Перечень научных работ И. И. Соколова до 1916 г. содержится в энциклопедическом 
словаре „Христианство" 4 6. 

в) Об издании древнеславянского перевода Жития 
П. А. Сырку 

В н а ш е м отделе II, з анимаясь проблемами прочтений греческого текста руко
писей L, M и П, м ы сравнили в к а ж д о м случае их древнеславянский перевод по 

Ж и л е иже во святыхъ отца нашего Григория Синаита. Съ греческаго (по изданному 
списку XVI-ro въка) перевёлъ, предисловЕемъ и примьчашями снабдилъ И. Соколовъ. Мос
ква 1904. 
4 5 АрСПб 1355. Соколов был сам исследователем системы образования в Византии, см. Со
колов И. И., О народных школах в Византии с половины 9 до половины 15 в. Церковные Ве
домости 7-8 (С.-Петербург 1897), процитировано по: Христианство П 602. 
4 6 Христианство, там же. 



изданию П. А. С ы р к у 4 7 . Хотя н а ш и возможности обсуждения издания негреческо
го и нелатинского текста ограничены, м ы м о ж е м всё ж е сказать, что издание Сыр
ку качественно, так что м ы местами смогли исправить греческие прочтения по его 
данным. Эта оценка подтверждалась и более поздним добавлением прочтений 
Athous Zioypà<j>o\) 214, согласно изданию А. Деликари. Расхождения п о орфогра
фии были многочисленными, но выражений с другим значением было мало, и в 
таких случаях прочтение старшей рукописи было обычно предпочтительно, н о не 
всегда (см. выше отдел II t ) . Остались, возможно, и некоторые заблуждения, кото
рые восходят к Сырку, а не к опубликованной и м рукописи С.-Петербургской ду
ховной академии № 1488. но нам тpyднo_BJШCiптгь_иx наличие, выходя за р а м к и 
нашей филологической компетенции. Одно м о ж н о только сказать, что, к а к Помя
ловский не привлёк славянский текст для исправления греческого, так и Сырку не 
привлёк греческий для исправления славянского. 

А. Я ц и м и р с к и й написал не очень благожелательную рецензию на посмертное 
издание С ы р к у 4 8 . Относительно самого литературного памятника он замечает: 
„Житие написано приблизительно в 1355-1363 годах, когда Каллист вторично 
занимал престол вселенской патриархии" (176) . О более вероятном годе составле
ния Ж и т и я , а и м е н н о 1351/52 , м ы уже говорили (см. выше отел II у) . Я ц и м и р с к и й 
продолжает: „Лучше его [Каллиста] никто не мог знать все тонкости того „умного 
делания", которому предан был учитель автора - эта „вершина добродетели" и 
„вместилище всяких доблестей", наставник его в деле „исихии" (там ж е ) . Выраже
ние „вершина добродетели" встречается в Ж и т и и три раза (10, 9 л р о с то fopoç Tfjç 
àpeTfjç, дрсл. „къ высоть добродътьли" , равным образом 15, 1, подобно 75, 9 лрос 
то Tfjç àpeTfjç йфос, дрсл. опять „къ высоть добродътьли") , но говорится только о 
пути к ней, нигде С и н а и т не отождествляется с ней. Итак, уже о д н и м словом ста
новится я с н о й склонность Яцимирского к карикатуре. „Вместилище всяких доб
лестей", очевидно, соответствует в ы р а ж е н и ю Каллиста 17, 2 npmoysïov ... лаасоу 
àpercov, дрсл. „хранилище ... въсъмь добродътълемь", согласно нашему переводу 
„собрание [доел, „ратуша"] всех добродетелей". Хотя оно могло легко применяться 
к Синаиту, Каллист использует его для чрезмерной похвалы своего личного друга 
Марка. Неверен и вывод Яцимирского , что лучше Каллиста никто не мог знать все 
тонкости „умного делания" Синаита . Ученики , как правило, не п о н и м а ю т полнос
тью образ м ы ш л е н и я необыкновенного человека. Это м о ж н о сказать о Петре к а к 
ученике Иисуса и предполагать до некоторой степени у П о р ф и р и я к а к ученика 
Плотина и, к а к м ы уже сказали, ещё более у Каллиста к а к ученика Синаита . Уче
ники, как очевидцы, всё ж е самые достоверные ..свидетели о внешних событиях, 
связанных с их учителями. 

Относительно издания Сырку, Я ц и м и р с к и й замечает: „Текст Ж и т и я отпечатан 
был в 1893 году, если не раньше" (179) . И далее: „Из нескольких, правда, немногих 
славянских рукописей, содержащих Ж и т и е Григория, петербургская рукопись 

4 7 Житие Григория Синаита, составленное константинопольским патриархом Каллистом. 
Текст славянскаго перевода Ж и т и я по рукописи XVI в. и историко-археологическое введе
ние. Посмертный труд П. А. СЫРКУ // Памятники древней письменности и искусства 272. С.
Петербург 1909, 1-48. 
4 8 ЯЦИМИРСКИЙ А , Рецензия на: Житие Григория Синаита ... Посмертный труд П. А. 
Сырку. Памятники древней письменности и искусства 272. С.-Петербург 1909 // ЖМНП НС 
27(1910) 176-190. 



[духовной академии № 1488, изданная Сырку] , далеко не даёт такого текста, что
бы сделать по ней одной и д а ж е без сверки с греческими м о ж н о было бы сделать 
вполне научное издание" (180, повторение 183). И это замечание неправильно. З а 
отказ сверки греческого текста и за отказ сверки славянского возможно в равной 
степени критиковать Сырку и Помяловского . Н о надо также добавить, что Сырку, 
по крайней мере, в двух случаях, сравнил славянский текст с греческим 4 9 . 

К а ж д ы й издатель древних текстов знает, в каком благоприятном положении на
ходится при издании codex unicus или рукописи, о которой известно, что все ос-
тальные1зависят_отл1её^с1о_^шо заботу он м о ж е т сосредоточить на такой рукопи
си. Если, как в случае Помяловского , так и в случае Сырку положение не таково, 
то всё ж е возможно издавать научно текст по одной только рукописи, как сделала 
и А. Деликари , предполагая, что таким изданием уже не вся работа сделана для 
как возможно более точного восстановления текста. Я ц и м и р с к и й продолжает: 
„Познакомившись ж е впоследствии с другими списками, более старыми, исправ
н ы м и и, несомненно , южнославянскими , - издатель задержал выпуск напечатан
ного уже текста ..." (180) . Это было понятное , но плохое решение . Д а ж е по своему 
опыту работы с древнеславянскими текстами, в особенности с изданным А. Дели-
кари, м о ж е м сказать, что неуместно говорить об исправных списках, если одно и 
т о ж е слово о д н им и тем ж е переписчиком пишется по-разному (см. н и ж е 30 z, 
прим. 256) . У ж е при сопоставлении только двух рукописей получается огромный 
критический аппарат, обусловленный тем, что издатель при отказе от искусствен
ного регулирования о р ф о г р а ф и и чувствует себя обязанным отмечать большое ко
личество незначительных вариантов (ср. н и ж е 30 a-z). В худшем случае, находился 
бы образец рукописи Петербургской духовной академии, д е л а ю щ и й её н е н у ж н ы м 
для восстановления текста перевода. Без обнаружения такого образца, которым Si 
по н а ш и м итогам (см. выше II т) не является н и непосредственно, н и через другую 
или другие рукописи (исключая возможность контаминации) , S2 сохраняет своё 
значение для восстановления текста 5 0 . Я ц и м и р с к и й продолжает: „В 1895 году м ы 

4 9 СЫРКУ. 1909, 6, прим. 1; 7, прим. 4. 
5 0 Судя по тому, что пока известно, благодаря изданиям Сырку и Деликари, S 2 проявляет, 
как много недостатков, так и некоторые более хорошие прочтения по сравнению с Sj. Сле
дует найти ответ на вопрос, является ли предание S 2 уникальным, т.е. местами предпочти
тельным прочтениям всех других рукописей. Заглавию греческого Жития: Bioç хах лоХгге!а 
той èv àyiotç латрос r|utov Грлуорюи той Eivafrou аиуурафе1с лара той àyicoTccTou ôcpxiemoKÔ-
лои KiovoTavnvoimôXeioç KaXXiorou соответствует заглавие в S! (XTV в.): „Жит'Ге и жизнь 
пръподобнаго оот<ь>ца нашего rpïrœpïa Синаита съписано СВАТЪИШИМЪ арй'еписко-
помъ Константина града ю/рь Калистом". Это заглавие, несомненно, восходит к пере
водчику из-за своего точного соответствия греческому тексту и встречается с орфографи
ческими вариантами ещё в рукописях № 4 (XV в.), 9 (XV в.), 10 (XV в.), 13 (XVI в.), 14 
(XVI в.), 15 (XVUl в.), 19 (XVII в.), 20 (XVII в.), 22 (1479 г.), согласно каталогу АЕЛНКОРН. 

2004, 200-213. Первый вариант: вместо „арй'епископомъ Константина града" написано 
„митрополитом" в рукописях № 5 (XVI в.), 6 (XVI в.), 7 (XVQ в.), 11 (XVII в.). Эта ошибка 
встречается всегда в Минеях февраля, согласно тому же каталогу. Второй вариант, судя по 
сообщениям Деликари, которой заглавия в нескольких случаях неизвестны, встречается 
только в S 2 , а именно: „Преподобнаго о(т)ца нашего Григор'т Синаита списано СВАТЪЙ-

iuïMb арэаепископомь Кшнстантинаграда курь Калистомь житье и п<о>оучен1"е". Он не 
может восходить к переводчику. Тот, кто изменил заглавие, может быть тождествен не толь
ко переписчику S 2 , но и одному из его предшественников между ним и первым копиистом 
перевода. Отметим ещё прочтение в S 2 , похожее на прочтение фрагмента в рукописи № 16 
(С.-Петербург, РНБ Погодин № 1282, 1 четверть XV в.), но не похожее на прочтение 



переписали, по просьбе П. Сырку, славянский текст Ж и т и я по сборнику Москов
ской синодальной библиотеки начала X V века № 172 (сам П. А. относил её к кон
цу X I V в., без всяких оснований) , н о в бумагах покойного слависта не нашлось н и 
нашей копии, н и и н ы х заметок о синодальной или других рукописях" (180) . Тако
вое в ж и з н и П. А. С ы р к у бывало. В 1893 г. он должен был уйти в отставку с поста 
библиотекаря Академии , потому что исчезли книги из библиотеки. А. Деликари 
сообщает о скопированной Я ц и м и р с к о м рукописи (у неё № 4) : X V в., русский ва
риант, с булгаризмами о р ф о г р а ф и и Т ы р н о в а 5 1 . П о этому указанию т а к ж е рукопись 
ГИМ Син . 923 (172) не оказывается южнославянской . Весьма нелепо и замечание 
рецензента о необоснованности датиро-в-ки-руко-гоюи Сырку, если разногласие ка
салось только нескольких лет. Я ц и м и р с к и й в дальнейшем полагает, что по обозна
ченным и м рукописям „ Ж и т и е м о ж н о было бы напечатать действительно без ва-
рьянтов [sic, но н и ж е „варианты"] и даже без детального сличения с греческим" 
(180). О более нереалистическом плане он вряд л и мог осведомить читателя. М ы 
должны были бы получить какой-то согласованный между Сырку и н и м текст, в 
правильности которого уверены были бы оба издателя. Н о для будущего рецензент 
делает другое предложение , „в основание положить текст" уже и м упомянутого 
сборника, № 4 у Деликари , „или Скитского Патерика X V века С.-Петербургской 
Духовной А к а д е м и и № 1366", Деликари № 17. „Рукопись считается среднеболгар-
ской", и затем „подвести варианты из изданного П. Сырку текста" и из всех других 
рукописей (189) . У нас уже имеется опыт в том, что критический аппарат таким 
образом становится огромным. К р о м е того, следует выяснить чистые apographa. 
Хотя и о н и для исследования духовной истории могут быть интересными, как ра
бота переписчика Давида из Арты с греческим текстом (см. выше II, главы м, о, с) , 
они не и м е ю т для восстановления оригинала либо никакого значения , либо имеют 
крайне ограниченное , предоставляя, например, как и современный учёный, какую-
то правильную конъектуру. 

Из дальнейшего изложения А. Яцимирского м о ж н о вывести, что S 2 т а к ж е явля
ется русским вариантом с булгаризмами. Ссылаясь на этот список, он замечает: 
„Интерес последнего прежде всего в следах болгарского оригинала" (180) . О н об
наруживает „отзвуки известного „тырновского" правила о постановке „ i " после 
плавных, „н" и „с"". К а к пример он приводит и „вс-ько" 5 2 (181) . Довольно стран
но опять следующее его установление: „Хорошо переданы в русской рукописи мес
тные болгарские названия , чего не могло быть, если бы перевод был сделан рус
ским к н и ж н и к о м " . О к а к о м русском книжнике-переводчике А. Я ц и м и р с к и й дума
ет, неясно . М ы думали о болгарском, не полностью исключен и греческий перевод
чик, н а ч а в ш и й свою работу, пожалуй, уже в Константинополе , з а к о н ч и в ш и й 

4, 1 лаутозс : ВСАКО № 16 : всъко S 2 : въсъкого Здесь, нам кажется, прочтения рукописи 
№ 16 и S 2 лучше, чем прочтение Sx. Можно предположить такую стемму (без гарантии): Si 
и S 2 и № 16 зависят от а (архетип, прочтение: въсъко), S! ошибается, изменяя на „въсъко
го", S 2 и № 16 зависят от b (после пропуска твёрдого знака прочтение „всъко", согласно 
Яцимирскому, тырновское прочтение, см. ниже текст с прим. 52; орфографические рефор
мы - в смысле восстановления оригинала ошибки.), S 2 сохраняет - „всъко", - № 16 изме
няет орфографию на „ВСАКО". 

5 1 ДЕЛНКОСРН. 2004, 203 со ссыпкой на Г О Р С К И Й А . - НЕВОСТРУЕВ К . , Описание славянских 
рукописей Московской Синодальной библиотеки П. Москва 1859 (nepen. Wiesbaden 1964), 
465-470. 
52 См. ниже 30, 6, по-гречески там л а \ т . Ср. выше, прим. 50. 



перевод, вероятно, не в Парориях, н о в Келифарево , по имени, может быть, Дио
нисий (см. выше II а) . Но , если Я ц и м и р с к и й имел в виду русских переписчиков, по 
его м н е н и ю плохо транскрибирующих т о п о н и м ы с одного славянского я зыка на 
другой, то на их счёт м о ж н о было бы отнести переименование местности „Позова" 
на „Бозова". 

Характерно для рецензента и замечание: „Мы думаем, что рукопись, с которой 
была сделана одна из русских копий, была молдавского происхождения" (182) . Хо
тя это не исключено, при отсутствии намёка на такое обстоятельство соответству-
ющее- замечание—лишнее^Ссьшаясь на булгаризмы, приведённые им, он резюми
рует: „Таковы примеры, свидетельствующие о, несомненно, тырновском оригинале 
одной из посредствующих русских к о п и й и показывающие ценность издаваемого 
текста X V I века" (182) . Вообще не доказано , существовали л и промежуточные рус
ские копии . Н о признание ценности издаваемого Сырку текста соответствует и на
шему ограниченному сравнению его с текстом, изданным А. Деликари. 

К а к Э. К у р ц не сравнил M с изданием Помяловского , так и А. Я ц и м и р с к и й не 
сравнил списка № 1488 Петербургской духовной академии с изданием Сырку. О н 
отмечает несколько опечаток, критикует, что „издатель не соединяет „же" в отно
сительных местоимениях и надстрочные буквы помещает не на тех местах, где на
д о " (182) . Последнее , правда, неудобно для того, кто не знает древнеславянского. 
На страницах 183 сл. и 189 сл. рецензент возвращается второй и третий раз к ис
правлению славянского текста. Н а основе греческого текста старается исцелить 
немногие 'неудачные исправления издателя и непонятные порчи ' (183 сл.). Когда 
он в этом преуспевает, м ы ставим его предложения в н а ш критический аппарат. 
Н о есть и примеры, когда этого не стоит делать. 6, 853 читается „настоащемй", со
ответствующее греческому тф лроеотсст. Сырку пришла идея прокомментировать 
это выражение в примечании: „Несомненно, что вместо этого слова должно сто
ять: „настоятелю"; „настоащемй" есть буквальный перевод èveaTôm". Сырку крити
кует чрезмерно дословный по его м н е н и ю перевод, не намереваясь изменить его. 
О н о ш и б с я в греческом: „настоащем»" соответствует не è v e a T o m , но лроеотигп. 
Я ц и м и р с к и й считает неправильным „„настоятелю" (6) вм. „настоащем»" èvEOTom 
(всюду так)" . О н добавил к ошибочному èvearwn у Сырку ещё неправильное уда
рение. П р и ч а с т и е èveorcoç; вообще не встречается в Ж и т и и . Н о Я ц и м и р с к и й , оче
видно, проверил славянские соответствия слова лроеотсос. 6, 7 м ы находим лрое-
отштос, в славянском тексте „настоащего", 17, 3 опять л р о е а т о т - настоащемв" . 
Разумеется, что все эти прочтения подтверждаются и рукописью S\i 6, 7 „настож-
щаго" , б, 8 „настожщомв", 17, 3 „настожщом»". В этом смысле Я ц и м и р с к и й прав 
со своим „всюду так". Н о Сырку поставил и „всюду" причастие в текст. - М о ж н о 
критиковать рецензента и в том, что он смешивает 16, 14 два места, по-гречески 
Twv iôicov aiüßXcov и т а с tôiaç auTcöv ссло0г)кас, и изменяет соответствующее ало0г|-
кас слово „с<к>ро<ви>1па" (184) , дополненное Сырку правильно, согласно прочте
н и ю в Si, на что-то ненужное . - 19, 1 ошибочно предполагает, что греческому офег-
Xfjv (не, к а к было бы правильно, ae ipàv) соответствует славянское „плетница". 

Н а многих страницах А. Я ц и м и р с к и й занимается введением издания , сначала 
датировкой его сочинения . „После 1898 года П. Сырку уже не работал над введе
нием". „... многое из сказанного во введении П. Сырку оказывается повторением 
того, о ч ё м более подробно , а иногда кратко говорилось им в исследовании „Время 
и ж и з н ь патриарха Е в ф и м и я " 5 4 " . Точнее говоря, согласно самому Яцимирскому , 

СЫРКУ. 1909, б, строки 4 сл. и прим. 1. 
5 4 К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. Исследование П. СЫРКУ. Том I, вып. I. 
Время и жизнь патриарха Евфимия Терновского. С.-Петербург 1898. 



„фактическими д а н н ы м и Ж и т и я Григория Синаита П. А. Сырку пользовался в 
своей докторской диссертации" . „Особенно ц е н н ы м и являются сделанные и м сла
вянские переводы двух посланий Каллиста, изданные в конце введения к Ж и т и ю 
целиком, с историческими комментариями (стр. L V I I I - L X I V и L X V I - L X V I I ) " 5 5 

(183). Утверждением, что Сырку сделал славянские переводы, один из которых 
сохранился, согласно Сырку, в ' рукописном сборнике X V в.', неблагожелательный 
рецензент вводит своего читателя в заблуждение. 

Нелепого стиля, к которому м ы уже привыкли, придерживается автор рецензии 
и в дальнейшем. М ы выберем и н ф о р м а ц и ю в порядке нашего комментария . 

3, 4. Критикуя Сырку ( 1 - Ш ) из-за слишком пространных географических заме
чаний при попытке локализации 'Кукулоса близ Клазомен ' , он (187) приводит про
тив него комментарий Соколова (1904, 76), который предложил отождествить мес
то с селом Вурла (очевидно, Urla) , ' расположенным в юго-западном направлении 
от Келисмана* (т.е. Клазомен) . Н о Сырку выяснил, что, по крайней мере, одно сви
детельство ( M M IV, № 79 [1234] , с. 148, строка 4) указывает на расположение 
Кукулоса близ рекой Е р м о н ("Epucov, обычно "Epuoç, сегогдня Gediz) , „которая 
течёт в С м и р н с к и й залив с севера". На севере залива локализировала Кукулос и 
Hélène Ahrweiler . Клазомены, однако, расположены на юге. 

8, 2 * назван з а п а д н ы й „король" Фатз . Сырку ( X X I I - X X V ) приводит 'генеало
гию эвбейского владетельного барона Б о н и ф а ц и я Веронского с таблицами ' (184) . 

15, 2-10*. „Когда родился преподобный Герасим, и кто именно были его роди
тели, в настоящее время сказать невозможно" (Сырку. 1909, X X V ) (185). Д л я нас 
это также невозможно . „Мне думается, что временем его р о ж д е н и я м о ж н о считать 
конец XII I и начало X I V столетия" (там же) . Предложение ошибочно . Герасим 
встретился с Григорием на С и н а е уже ок. 1 2 8 4 - 1 2 8 6 гг. 

Соколов, п р о ц и т и р о в а н н ы й Я ц и м и р с к и м (185) , написал: „в X V I главе [26, 4] 
патриарх Каллист, говоря об утверждении св. Григория в Парории , вопреки дейс
твию лукавого и страху пред разбойнниками, замечает, что и теперь мы видим 
здесь, в этой пустыне, непрестанные словословия [вместо „славословия", см. с. 66] 
и славопения (иноков) в честь Бога (каОалер Tfj той Xptoroû х а р г о yeyovôç ôpwuev 
Tf)v oT)uepov). Значит , во время написания Ж и т и я (позднее 1350 года) монашество 
в Парории ещё не исчезло. Отсюда нельзя согласиться с П. А. С ы р к у 5 6 , который 
запустение П а р о р и и относит к 1348 году или к самому концу первой половины 
XIV века" 5 7 . Соколов прав, монастырь существовал ещё в 1355 г. Н о опустошение 
окрестностей его м о ж н о датировать уже ок. 1342 г . 5 8 Процитированному 

Имеем дело 1) с древнеславянским переводом Увещания Каллистом Феодосия Тырнов-
ского, Романа и других монахов и священников в Болгарии, изд. на основе сборника XV 
в., Petropolitanus Публ. Библ. F . I. № 211 = Толстова I, № 204 (СЫРКУ. 1909, LV, прим. 2-3 ; 
ср. DARROUZÈS J., Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I: Les actes des pa
triarches, V: Les Regestes de 1310 à 1376. Париж 1977, № 2 4 4 2 [1361/62] с указанием на 
СЫРКУ. 1898,278-355; гр. по новейшему изд. // PRK Ш 564-578 [акт там датирован „между 
1360 и 1362 гг.]); 2) с жалобой, направленной Каллистом в 1351/52 г. в Сербию, и ответом 
Сербской церкви, изд. на основе „сборника Народной библиотеки в Белграде, № 321" „поз
днейшего времени" (Сырку. 1909, LXV, прим. 2; DARROUZÈS не знал об изд., ср. его замеча
ние, № 2444: „une tradition, dont nous n'avons pas trouvé de fondement dans les sources grec
ques, veut que le patriarche ait porté un anathème contre l'Église serbe ... (en 1352)"). 
5 6 СЫРКУ П. A., Монаха Григория Житие преподобного Ромила (Памятники древней пись
менности и искусства 136). С.-Петербург 1900, XXIX. 
5 7 Соколов. 1904,125. Цитату места Яцимирским мы проверили и исправили. 
58 См. * 27, 6. Ученики Синаита в Парориях. 3-4. Ромили Иларион. 



5 9 B E Y E R . Lichtlehre. 1981, 508. 
6 0 ФтХокаХга V 315 сл. (revixôv Ei3perr)piov). 
6 1 Христианство П 273. 
6 2 Славянские и русские рукописи в Британском музее в Лондоне. Посмертный труд П. А. 
СЫРКУ, изданный под наблюдением и с предисловием А. И. Яцимирского. С.-Петербург 
1908, ХП сл. 

Соколовым месту соответствует в славянском тексте: „якоже христовол благодь-
тиж бывшее зримь днесь" . Однозначное место 29, 13 (остер к ш orjuepov аафаХсос 
тлрегтш в древнеславянском переводе пропущено . 

28, 3. Т е р м и н voepà лроаеихп» встречающийся в н а ш е м Ж и т и и только один 
раз, переводится в русской религиозной и религиоведческой литературе обычно 
как „умная молитва". М ы выбрали термин „умственная молитва" под влиянием на
шего немецкого перевода „intellektuales Gebet" , избегая тем самим смешивание с 
о б ы ч н ы м смыслом слова „умный" ( 'рассудительный' , 'интеллигентный 4 , по-немец
ки ' k lug ' ) . Слово voepôç имеет активное значение, означает или ' способный к мыш
л е н и ю ' , ' одарённый умом' , - в этом случае и мы перевели его через „умный", - или, 
как в связи с лроаеихл, 'употребляющий ум'; в этом случае м ы перевели слово че
рез „умственный" (см. т а к ж е 10, 5, прим. 52) . 

У ж е п р и обсуждении первого пассажа критики м ы могли вывести, что у А. 
Я ц и м и р с к о г о нет п о н и м а н и я духовной истории. Используя одно из любимых его 
прилагательных, „научный", м о ж н о характеризовать его как научного безумца. 
И н а ч е говоря, о н был учёным без понимания . И м е я это в виду, получим из следу
ю щ и х его слов очень полезную и н ф о р м а ц и ю : „Едва л и научным приёмом м о ж н о 
назвать сделанное автором [Сырку] введения соединение разных отрывков из двух 
Бесед на тему об „умной молитве" (стр. XI-XVTH) . П. А. С ы р к у берёт вопросы из 
одного памятника , а ответы из другого, или ж е нанизывает вопросы с ответами из 
разных бесед, то из Ж и т и я Максима, то из „Добротолюбия" (по печатному „Доб-
р о т о л ю б и ю " и „Афонскому Патерику") , при чём для архаизации вводит цитаты из 
московского издания „Добротолюбия" на церковно-славянском языке , и т. п. Если 
п о д о б н ы м соединением, по м н е н и ю издателя, и достигается „представление о со
с т о я н и и аскета при созерцании вполне вразумительным (стр. X V , прим. 3)" , то та
кая амальгама выходит всё-таки ненаучным приёмом" (188) . Рецензент не придер
ж и в а л с я идеи о консервативном характере византийской духовности. Одно и то ж е 
слово сохраняет то ж е значение, может быть, в течение тысячи лет, например voe
p à maOnoiç (умственное восприятие) у мессалиан (Пс . -Макария /Симеона) и у Гри
гория С и н а и т а 5 9 , косОара лрооеихп (чистая молитва) у Евагрия, Григория Синаита 
и Каллиста (см. 10, 5 с прим. 52) . Термин „умственная молитва" м о ж н о относить, 
используя индекс греческой „Филокалии", только к Н и к и т е С т и ф а т у 6 0 , но Сырку, 
очевидно , н а ш ё л более ранние свидетельства. И если он использовал не оригинал 
„Добротолюбия" , который перепечатывается в Греции ещё в н а ш и д н и с текстом 
и з д а н и я 1782 г., то , по крайней мере - ц е р к о в н о с л а в я н с к и й перевод, восходящий 
к П а и с и ю Величковскому 6 1 , а не русский, несущий с научной точки зрения недо
пустимые следы цензуры Ф е о ф а н а Затворника, в особенности относительно 
исихазма. 

28, 8-13. О вероятном объяснении сокращения рассказа о дарованиях И о а н н а 
Александра в древнеславянском переводе - Сырку предполагал политические при
ч и н ы , Я ц и м и р с к и й (186) старался отнести их к редактированию, что оказалось не
правильным, - см. выше, отдел II а и ниже, 28, 13, прим. 239 . 

Более благожелательно А. И. Я д и м и р с к и й выразился о П. А. Сырку в издании 
труда покойного , совершённом под его н а б л ю д е н и е м 6 2 . 



Полихромии Агапиевич Сырку - румынский славист, литературовед и языковед (1855 [!] -
1905, так его представляет „Биобиблиографический словарь" 6 3. Пользуемся здесь, в первую 
очередь статьёй О. В. Иодко, принадлежащего к штабу петербургских науковедов 6 4 . На са
мом деле, Сырку родился уже 30 июля 1852 г. в селении Страшены близ Кишинёва. Точнее 
говоря, он был молдаванином. Ложное сведение о годе рождения он предоставил в период 
своей неудачной борьбы за профессорское звание в 1899-1900 гг. (Иодко 349 сл.). Как пи
томец Киприановского монастыря, он учился молдавскому, болгарскому и новогреческому 
языкам. В семинарии интересовался преимущественно филологическими и историческими 
науками. Изучал и латинский, греческий, немецкий (351). В 1874 г. был принят в число сту
дентов Новороссийского университета, и спустя некоторое время после этого стал студен
том Петербургского университета, который окончил в 1878 г., получив степень кандидата 
(352 сл.). В 1879 г. в рамках путешествия по Болгарии, Македонии и Румынии он провёл 
раскопки в Чепинской крепости (ТСелсауа) (353 сл.). Как лингвист, он занимался наречия
ми болгарского языка. Хорватский славист Vatroslav Jagic (1838-1923) говорит о нём в 
письме своему словенскому учителю Франу Миклосичу (Franz Miklosich, 1813-1891) из Пе
тербурга от 26 июня 1882 г.: „У нас здесь добрый румын, к сожалению он не получил хоро
шего филологического образования (он только археолог и литературовед, но не настоящий 
филолог)" 6 5. В 1883 г. Сырку стал магистром (354), в 1884 г. приват-доцентом историко-фи
лологического факультета Петербургского университета, в 1885 г. библиотекарем Академии 
(355). В 1886 г. В. Ягич причинил ему некоторые неприятности из-за доверенного ему и за
тем исчезнувшего чемодана с книгами (357). Плодом службы Сырку в библиотеке было, 
между прочим, „Описание бумаг епископа Порфирия Успенского ... С.-Петербург 1891" 
(348 с прим. 5. 355). В 1887 г. предпринял лингвистическое путешествие в Константино
поль, на Афон, в Македонию и Сербию, в 1891 г. защитил при Харьковском университете 
магистерскую диссертацию „К истории исправления книг в Болгарии в XIV в." (355). Обви
нения в удержании книг и отказ в продлении отпуска для исполнения университетской ко
мандировки были в 1893 г. причиной заявления Сырку об увольнении из библиотеки (357 
сл.). Его харьковская диссертация была опубликована только в 1898 г. в Петербурге. Объе
мистый труд лежал в основе его ходатайства о получении степени доктора и назначении его 
ординарным профессором славянской филологии в 1899-1900 гг. (361 сл.). Отзывы совре
менников на его работу были большей частью отрицательными. Его учитель В. И. Ламан-
ский написал: „Он [господин Сырку] большой книжник, начётник, ревностный коллекци
онер и собиратель, но не критик, не исследователь в настоящем значении слова" (363). В 
некрологе В. Ягич заметил: „Основное его внимание было сосредоточено на вопросе о 
книжной реформе в XIV веке, когда её возглавил патриарх Евфимий. Две вьппедшие части 
не исчерпали предмета. Многочисленные мелкие заметки, которые касались главным обра
зом вопросов церковнославянской литературы, вырисовываются больше обильными библи
ографическими сведениями, чем разработкой предмета" (382). Другой учёный, В. П. Бузес-
кул, говорил о 'трудолюбивой бездарности' Сырку (382 сл.). Научные его достижения, одна
ко, были значительными. У него, несомненно, был больший кругозор, чем у тех, кто его 

Славянов. 327 сл. Процитировано по Иодко. 2004, 349, прим. 14 (см. следующее приме
чание). 
6 4 Иодко О. В., П. А. Сырку: пятнадцать лет служения византинистике // АрСПб Ш. 2004, 
346-383. 
6 5 „Wir haben hier einen braven Rumänen Syrku, leider hat er keine gute philologische Schule 
bekommen (er ist nur Archäolog u. Literarhistoriker, kein eigentlicher Philologe)", см. S T U R M -
S C H N A B L , K A T J A [ И З Д . ] , Der Briefwechsel Franz Miklosichs mit den Südslaven. Korespondenca 
Frana Miklosicaz juznimi slovani. Maribor 1991, № 444. 



ЛАМАНСКИЙ В.И., Рецензия на: К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. Иссле
дование П. СЫРКУ. Том I, вып. 1. Время и жизнь патриарха Евфимия Терновского. С.-Пе
тербург 1898 // Ж М Н П 326, 1899, Ноябрь 103-136; Декабрь 312-362. 

упрекал, так как считали его археологом, литературоведом, филологом, так как он был биб
лиотекарем, который закончил описание объемистого наследия Порфирия Успенского, 
увлекался проблемами истории, которые Яцимирский считал ничтожными. При всей не
обходимости специализации в науке есть некий феномен, назьшающийся в немецком язы
ке Jachidiot ie" , характерный для людей, занимающихся исключительно своей специаль
ностью и вообще не оглядывающихся вокруг. В этом невозможно обвинять Сырку. Ин
триги, в особенности его учителя и врага В. И. Ламанского - „Г-н Сырку поныне не умеет 
ни устно, ни письменно легко и правильно выражаться по-русски" 6 6, он написал в уже при
ведённой рецензии 1899 г. - имели последствием, что факультет 21 апреля 1900 г. ему отка
зал в присуждении кафедры славянской филологии (364). Он остался до конца жизни при
ват-доцентом. Невозможно восстановить причинную связь между неудачей и дальнейшей 
судьбой Сырку. „С 1902 г. в поведении Сырку явственно проступают признаки болезни, ко
торые раньше могли восприниматься как странности и дурной характер" (367). В письме А. 
И. Соболевского от 21 октября 1903 г. читается: „Доктора, которые его видели, говорят, что 
у него прогрессивный паралич мозга". 26 ноября уже госпитализированный Полихроний 
Агапиевич „подаёт на имя ректора прошение об увольнении" (368). „Умер, находясь в 
психиатрической лечебнице доктора Бари в Санкт-Петербурге, 23 июня 1905 г." (371). 

г) Об издании древнеславянского перевода Жития 
А. Деликари 

Издательнице, с которой у меня было определённое согласованное сотрудни
чество, я благодарен не только за подаренную книгу, но и за то, что она, к а к гре
чанка, намеревалась подготовить критическое издание греческого текста, а после 
того к а к я ей сообщил о своей работе в этом направлении, отступила от своего пла
на и обратилась к изданию славянского перевода. Это означало для неё больший 
труд. Её книга, на которую м ы уже неоднократно ссылались, содержит не только 
издание древнеславянского перевода Ж и т и я . Она разделяется на пять глав, первая 
из которых посвящена патриарху Кадлисту ( 2 9 - 6 3 ) , вторая - Григорию Синаиту 
(65—145), третья - местоположению П а р о р и и ( 1 4 7 - 1 9 5 ) , четвёртая - рукописям 
древнеславянского перевода ( 1 9 7 - 2 1 5 ) , пятая ( 2 1 7 - 2 6 8 ) содержит издание перево
да, согласно Athous 2соурафои 214 ( 2 2 6 - 2 6 0 ) , кроме того, и попытку обратного пе
ревода древнеславянских вставок на греческий я з ы к ( 2 6 2 - 2 6 8 ) . Добавлено прило
ж е н и е ( 3 0 5 - 3 4 8 ) , содержащее , между прочим, и транскрипцию греческого текста 
( 3 1 3 - 3 4 8 ) , сохранившегося в Athous Accupaç I 117, наилучшей из всех греческих 
рукописей. О н а послужила мне для исправления нескольких заблуждений и про
пусков. А. Д е л и к а р и имела и любезность послать м н е к о п и и тех страниц, на кото
рых находятся места с сомнительными чтениями. Когда я в 1979 г. сравнил кодекс 
с изданием Помяловского , он ещё не был сфотографирован . 

Метод А. Д е л и к а р и - не исключительно, но в высокой степени науковедчес-
кий. Она, например , в третьей главе о местоположении П а р о р и и под 3-м подзаго
л о в к о м „Предложения исследователей о локализации „Парории" и монастырей 
Григория Синаита" (npoTàaeiç TCOV epeuvTivrcbv y ia TOV evromauô TCOV „notpopicov" к ш 
TCOV uovcov TOU Tpnyopiou ZivaÏTn) приводит соответствующие теории в хроноло
гической очередности ( 1 5 9 - 1 8 3 ) . Итог её труда состоит в осторожном предполо-



жении, что П а р о р и и были расположены севернее (195) горного массива Босна , где 
они обычно локализуются, и в этом она, согласно н а ш и м исследованиям, 
несомненно, права (ср. н и ж е 23, 15, прим. 210) . Об осведомленности иссле
довательницы свидетельствует и её объёмистая библиография ( 2 6 9 - 3 0 4 ) , к кото
рой работающий в Екатеринбурге может относиться только с благодарностью, т а к 
как большинства указанных там книг в этом городе нет. 

Изданием древнеславянского текста А. Деликари, выводами из него и дальней
шими задачами при восстановлении текста м ы занимались выше (П а и т ) уже 
подробно. 

д) Предложенный нами перевод 

Обработка перевода И. Соколова ещё не была окончательным этапом изготов
ления перевода в таком виде, в котором предложим его мы. Е й предшествовал, сле
дует отметить, к р о м е установления греческого текста, н а ш перевод Ж и т и я на не
мецкий язык . Отец Maximos Lavriotes, ж и в у щ и й в Англии, прочёл греческий текст, 
предложил одно исправление прочтения греческих рукописей, подтверждаемое за
тем прочтением славянского текста (29, 12). К нему восходят и довольно много 
указаний на и с т о ч н и к и и параллели. 

П р и переписке изданных уже Помяловским славянских вставок, повторённых в 
рамках издания целого Ж и т и я Сырку, разгадке с о к р а щ е н и й и т о ч н о м переводе я 
получил в 1995 г. большую п о м о щ ь от отца Basilius Grolimund, швейцарского 
представителя Сербской Православной Церкви в Германии. Древнеславянские 
вставки м ы перевели с русского их перевода Соколовым и попросили отца Васи
лия проверить и исправить их на основе древнеславянского текста. О н исполнил 
не только н а ш е желание , но сравнил и весь н а ш перевод с греческого с оригина
лом. П л о д своей работы в объёме десяти страниц он резюмировал 11 апреля 1995 
г. следующими словами: „Как Вы видите, иногда о ш и б к и исправлены, иногда про
пущенные места добавлены, или я делаю только некоторое стилистическое предло
жение, отчасти придерживаясь немецкой терминологии, соответствующей бого
словской литературе". О т р а ж а ю щ и е с я в русском переводе его предложения , между 
прочим, следующие: 12, 3 ёХеуе nvKvîbç лрооеихошеуос, Соколов и м ы сначала пере
вели: „он говорил (...) усердно молясь" , м ы затем: „... зачастую молясь" („sprach er 
das Gebet in dichter F o l g e " Grol imund); 12, 12 àpwuccTtov uupetpiKWv, м ы сначала: 
„ароматов аптекарских", затем: „... парфюмерных" („von Balsamölen [eines Parfumi-
ers ]" Grol imund) ; 14, 20 iôcov yeyovcbç eiç м ы сначала: „увидев его, прибыв в ...", 
затем: „увидев себя п р и б ы в ш и м в ..." („sieht, dass ..." Grol imund) . Причастие уе-
yovobç, согласно классической грамматике, - мысленный объект, о д н о з н а ч н ы й éocu-
TÔV yEyovÔTa- 30 h „добрЪ", Соколов и м ы сначала: „прекрасно", затем м ы „хорошо" 
(„„gut, schön", ke in Superlat iv" Grol imund); 30 t „зрить - со ч ю д о - л и ц е его рвмЪно 
ж е и шбрадованно и иного & иных бывша", Соколов: „видит - о чудо! - л и ц о его 
румяным и радостным, а т а к ж е зрит и ещё кого-то, бывшего с ним", мы, согласно 
исправлению В . Grol imund: „dass - о Wunder! - s e i n Gesicht rot angelaufen und von 
Freude erfüllt war und dass er ein anderer geworden war" („видит - о чудо! - л и ц о его 
румяным ж е и радостным и, что он и н ы м стал"). „Es war ke in anderer bei ihm [dem 
Heiligen] gewesen!!!" („Не было другого вместе с ним") , Grol imund. П р е д л о ж и в от
цу Василию опять исправленный м н о ю по его указаниям перевод, спросил его на 
полях: , Д а п п es auch heißen: dass es ein anderes geworden w a r ? " ( М о ж н о и перевес
ти, что оно [лицо] стало другим?), и он ответил на полях: „nein, da maskul ine F o r m " 



(„Нет, потому что (иного ... бывша) мужского рода") . Делая русский перевод, м ы 
уже забыли об этом возражении, стали рецидивистом и перевели: „видит - о чудо! 
- л и ц о его р у м я н ы м ж е и радостным и и н ы м по сравнению с и н ы м и ставшим", по
ка не н а ш л и старые бумаги и не проверили русский перевод по н и м (о том, что вы
р а ж е н и е „иного й) и н ы х бывша" был убедительным аргументом в пользу того, что, 
по к р а й н е й мере, вторая вставка была сочинена на греческом языке , см. выше II т ) . 
Ч т о касается обеих славянских вставок, отец Василии не только разгадал сокраще
ния , но и транскрибировал их по моему ж е л а н и ю в соответствующие латинские 
буквы. Т а к к а к немецкое издание не состоялось, латинская транскрипция опять 
была превращена в славянский ш р и ф т . 

Эта работа, хотя была лёгкой из-за точности транскрипции, всё ж е нуждалась в 
проверке Ирины Анатольевны Летовой в Екатеринбурге. Она проверила и исправи
ла, кроме того, м о и цитаты издания Сырку в отделе II и в apparatus criticus Ж и т и я . 
После того, как м ы получили издание Деликари текста старшей древнеславянской 
рукописи, Si , м ы добавили варианты Si в отделе П и изменили славянские вставки 
на текст Si, отмечая варианты текста издания Сырку, S 2 , в критическом аппарате. 

П л о д н а ш и х усилий в связи с п о м о щ ь ю упомянутых друзей, отредактирован
н ы й уже в Екатеринбурге Верой Идеаловной Поповой, был вновь сильно обработан 
Олегом Родионовым, н а ш и м редактором из Центра истории восточно-христианской 
культуры. К а к отец Василии сравнил н а ш немецкий перевод с оригиналом, т а к и 
О. Р. н а ш русский перевод с н и м же . И з л о ж и м ход возникновения предложенного 
русского перевода п р и избранных примерах. 

Ж и т и е начинается (7, 1): Т о uèv robe, àyadovç avôpaç èyKcouicov к ш БЛШУСОУ ßox> 
Xeaöai àÇioûv к ш отефауоис глгер aùrcov лХекету к ш т а лротергциата TOUTCOV èÇuuveïv 
Kai èÇaipetv, coç та Tfjç ÔuvàuEcoç wrayopeueiv neiQex, XuorreXéç èon каг софеХфОУ, дрсл. 
„ И ж е оубсо благыж М Ж Ж А похваламъ и славамъ хотьти сподобльти и В ^ Н Ь Ц А 

со них плести, и и з А Щ ь с т в а их въсггьвати и въздвигати я к о ж е п р о т и в * силь 
сказовати пръпираеть , оусптлнно есть и полезно" . Соколов перевёл: „Полезно и 
пригодно стремление удостаивать благих мужей прославлений и похвал, сплетать в 
честь их венки, воспевать и превозносить их преимущества, насколько повество
вать об этом позволяют силы". М ы перевели: „Стремление удостаивать добрых му
ж е й прославлений и похвал, сплетать в честь их венки, и воспевать и превозносить 
их преимущества , как внушать убеждают силы, выгодно и полезно". О. Р. предло
ж и л изменить „как внушать убеждают силы" на „как убеждают внушать силы" или 
„как убеждают говорить силы". 

Древнеславянский перевод (s) отражает греческий оригинал лучше, чем все по
пытки перевести текст на современный язык. Только через глубокое уважение гре
ческих подлинников древние славяне могли перенести Православие, религию вы
сокоразвитой культуры, в свой тогдашний быт. Их благочестие, в котором о н и пре
восходят, к а к кажется , других индоевропейцев, оказалось при этом гарантом не
поддельности н о в о й веры. Иногда, н о редко, они ошибались, обычно только в од
н о м слове, и легко их о ш и б к и исправлять. Высокомерные учёные нашего времени 
могут смеяться над ними , но по сравнению с переводами текстов отцов церкви на 
н е м е ц к и й язык, которые я д о л ж е н был рецензировать, они не к и ш а т громкими не
доразумениями. М о ж н о ставить вопрос о том, до какой степени возможно подра
ж а т ь их образцу ещё сегодня. Русский я з ы к сохранил морфологическое богатство 
древнеславянского почти полностью. Почему не переводить так, к а к древние сла
вяне? М о ж н о возражать, что п р и дословных переводах тексты становятся 



тёмными, непонятными. Н о обычно они становятся только трудно понятными, и 
это обусловлено другим образом м ы ш л е н и я не только грека, н о вообще человека 
Средних веков, а целью перевода д о л ж н о быть ознакомление современного чита
теля с этим мышлением, чтобы он сам привыкал к нему и преодолевал трудности, 
связанные с ним . Правда, соблюдение правил русской грамматики и менее точно 
определённой стилистики, которая зависит и от оригинала, - обязанность перевод
чика, и в н ём состояла наша наибольшая трудность, так как м ы н и русского, н и 
русскоязычного происхождения . 

Из перевода И. Соколова возможно было заимствовать все похвальные слова по 
очереди. Вместо „благих мужей" м ы написали „добрых мужей". Б о л ь ш а я проблема 
состоит однако в порядке слов. Н е соответствует греческой риторике постановка 
вместе с Соколовым выражения коммерческого происхождения „выгодно и полез
но" (Соколов: „Полезно и пригодно") в начале периода, которое п о м е щ е н о авто
ром в конце . Так начиналась бы речь о выгоде. Тема Каллиста, однако, „добрые 
мужи" и м ы д о л ж н ы оставлять и м их предпочтительное место в речи. Допустимы в 
начале только по себе л и ш ё н н ы е смысла слова как „Стремление удостаивать". 

Придаточное предложение выше процитированного периода переводится до
словно: „как силы [ещё точнее: то, что есть у силы] внушать убеждают". Современ
ные русские стилисты предпочитают ставить субъект придаточного предложения в 
конце. Получается: „как внушать убеждают силы", wrayopeueiv означает 'подсказы
вать, диктовать, внушать ' . Н о х о р о ш и й смысл не получается. Поэтому не только Н. 
Соколов переводом „повествовать", О. Р. предположением „говорить", но уже 
древнеславянский переводчик (s) словом „сказовати" пригладили текст в о д н о м и 
том ж е смысле. Соответственно этому переводу, м ы д о л ж н ы были бы изменить 
iwayopeueiv на s implex àyopeuetv. Н о есть способ исправить очевидный и з ъ я н (сог-
ruptela) в греческом оригинале другим образом. В многочисленных местах Ж и т и я 
одно понятие выражается двумя словами (ëv ôià ôuoîv). М ы встречаем этот образ 
речи в нашей цитате в выражениях „прославления и похвалы", „воспевать и пре
возносить" и „выгодно и полезно". Очевидно, период содержал ещё четвёртый êv 
ôià Öuoxv, а и м е н н о „внушают и убеждают". 

Если читаем в дальнейшем, 1, 2, дословно, о временных делах, „имеющих своё 
проявление в материи" (TCOV ... то (txnvôuevov im тг\с v\r\ç èxôvrtov, дрсл. „видимое 
въ в е щ и имАПгих"), то н о м и н а л ь н ы й оборот на русском языке также понятен , и 
только м о й первоначальный перевод „над материей" не допустим. Если превраща
ем н о м и н а л ь н ы й оборот в вербальный, что м ы по предложению О. Р. и сделали, го
воря о „делах, проявляющихся в материи", то по смыслу ничего не изменяем, отка
зываемся, однако , от п о д р а ж а н и я п ы ш н о с т и оригинала. М ы отказывались бы, од
нако , и от точного смысла подлинника , если бы переводили с Н. Соколовым вмес
то „проявляющих в материи": „соприкасающихся с веществом". 

Слово üXn, которое м о ж н о и передать через „вещество", по-немецки „Stoff" 6 7 , 
создаёт другую проблему. О н о заимствовано из ф и л о с о ф и и , и переводится лучше 
всего во всех ф и л о с о ф с к и х и богословских текстах через „материя". З а н и м 
скрываются усилия мыслителей многих поколений. К н и м восходит и п о н и м а н и е 
слова Каллистом. Придаточное предложение (1, 3) к а б а л е р fj той лирос фХоС 

Ср. заглавие знаменитой книги так называемого вульгарного материалиста Людвига Бюх-
нера (Ludwig Büchner, 1824-1899) „Kraft und Stoff* (Сила и вещество) вместо „Энергия и 
материя". Заглавие русского перевода 1860 г. „Сила и материя". 



ouvcurépxeTcu тцс vkr\ç ЪапощОехоцс (доел, „как пламя огня уходит вместе, если ма
терия потреблена", дрел.: „якоже бо ©гньныи пламень съокодить в е щ и скон
чавши С А " ) , перевёл И. Соколов: „как пламя огня прекращается вместе с истребле
нием материала", я , похоже: „как пламя огня исчезает вместе с истреблением мате
рии". „Материал" был бы гр. то UXVKÔV. „Истребление материи" противоречит зако
ну о сохранении массы, которому м ы научились в школе. М ы м о ж е м предполагать 
его только при производстве атомной энергии, о котором Каллист не говорит. Воз
м о ж н о критиковать Каллиста в неправильных представлениях в смысле устарев
шей физики . Н о лучше критиковать себя. И. Соколов и вслед за н и м и м ы переве
ли одно слово неправильно. ôooravccoOm следует перевести не как „истребляться", 
но как „потребляться". Каллист не говорит об уничтожении материи. Итак, предла
гаем перевод: „как пламя огня исчезает, как только материя потреблена". В фило
с о ф с к о м контексте рекомендуется ничего конкретного не добавлять, например , 
вместо „материя" писать „дрова" или вместо „потреблена" - „поглощена" или „по
глощены". Каллист там не сообщает, о каком роде сгорания думает. Об этом, одна
ко, говорит конкретно в другом месте (19, 17), где имеет в виду костёр под откры
тым небом. Отклоняясь от выше выраженного принципа и следуя Соколову, м ы 
перевели там uXrj о д и н раз через „вещество", другой раз д а ж е через „горючий мате
риал". Будет всё ж е в о з м о ж н о находить это место посредством нашего индекса I 
.s.v. материя . 

Случаи, в которых м ы по предложению О. Р. д о л ж н ы были изменить избранное 
русское слово на более подходящее, были многочисленными. Н а п р и м е р (1, 4): лро-
Çeveîv Trjv софеХегау, дрел.: „исходатаиствовати пользж", Соколов: „приносить поль
зу". Этот перевод м ы изменили на „причинять пользу", О. Р. предложил 
„доставлять пользу". Глагол „причинять" соответствует с и н о н и м а м „procure, effect, 
s ecure" у LAMPE S.V. лучше, так как по разумению религиозного человека только 
Бог м о ж е т доставлять пользу. Ч т о б ы не насиловать русский язык, м ы вернулись в 
этом случае к переводу Соколова. 

Хвалители святых получают от них (1, 4) ôcupiXeïç àvnôôaeiç к т шоОалобоотш, 
дрел. „ойбилно п р о т и в о д а ш е и мъздовъздааше" , Соколов: „щедрые отплаты и воз
награждения" , м ы наоборот: „... вознаграждения и отплаты", О. Р. предложил „воз
д а я н и я и награды" . М ы приняли сначала слово „награды", но не „воздаяния", так 
как уже использовали это слово, чтобы перевести предыдущее oeuoißai. Слово шоб-
а л о б о ш а новозаветное. О н о встречается Евр. 2, 2; 10, 35; 11 , 26, шоОалооотлс Евр. 
11 , 6, в Б М П слова переводятся „воздаяние" и „воздаёт", в Б Ц - „мздовоздаяше" и 
„мздовоздатель", ВЕЙСМАН воспроизводит греческие слова, к а к и Б Ц . Ч т о б ы при
близить н а ш перевод к обычному воспроизведению слова церковниками, с другой 
стороны, и сохранить многообразие использованных Каллистом синонимов , м ы 
выбрали, в конце концов , слово „отплаты" за ccuoißai и „мздовоздаяния" за шобало-
Öoorai. 

1, 8 говорится ек TCOV катсо к ш nôviuov oùôèv oùôè ßeßaiov KeKTnuévcov, дрел.: „не 
(5 н и ж н и х и пр'Ьбытно н и ч т о ж е н и ж е известно стАжавших", Соколов: „не от 
земного и не от того, что не владеет ничем п о с т о я н н ы м и прочным" , м ы сначала: 
„не от низкого и того, что не владеет ничем п о с т о я н н ы м и прочным" , О. Р. испра
вил на „... не от того, что не обладает ..." Я затем принял обе его корректуры, но , 
сравнив перевод Соколова, озадачиваюсь, было л и изменение „владеет" на „обла
дает" нужным. К р о м е того, „не от" в переводах Соколова и в исправлении О. Р. ис
кажает легко смысл оригинала, в котором 'низкое , непостоянное и непрочное* -
одно понятие , через добавление оно разделяется на два, итак следовало „не от" 



опять убрать, кроме того, ради ясности также союз и указательное местоимение „и 
того". 

1, 10 о Христе речь идёт словами Tfjç àppayoûç; летрас èKeivnç, дрсл.: „неразсЪда-
емаго к а м е н е юного", Соколов: „той несекомой скалы", м ы сначала: „той неслом
ленной скалы", О. Р.: „нерушимой". М ы исправили на „несокрушимой" . 

3, 1 написано : Tfj Ôià TCOV âyiiov к ш беолегбсоу eî>xtov той àoiôiuou èmKOupio: Oappfj-
aavraç , дрсл.: „иже ради СВАТЫИХЬ (СТЫХЪ S 2 ) и богооувтэщателных (èoroSBi-
щанных S 2 ) молитвь (-въ S 2 ) приснопамАТнаго надЬавшем СА", С О К О Л О В : „наде
ясь на п о м о щ ь , по святым и благоугодным [вероятно опечатка вместо: богоугод-
ным] молитвам знаменитого мужа", мы, сначала: „осмелившимся п о м о щ ь ю от свя
тых и покорных Богу молитв воспеваемого мужа", О. Р.: „дерзая на п о м о щ ь от свя
тых и убеждающих Бога молитв славного мужа". О д н а к о „дерзать на помощь" , нам 
кажется, невозможно , только дерзать на собственное восприятие. Возможно пере
вести „надеясь на помощь" , как Соколов, соответствуя древнеславянскому перево
ду. Н о недостаёт п о н я т и я 'смелость* или 'мужество*, содержащегося в слове 6ссррг|-
aavraç . И т а к м ы перевели: „окрепнув поддержкой" . Н е надо менять более т о ч н ы й 
перевод „воспеваемый" на „знаменитый" или „славный". Т а к как „слава" (ÔôÇa) 
очень в а ж н ы й богословский термин, м ы должны, по возможности , беречь корень 
„слав-" для OôÇa и родных с этим термином слов. Прилагательное àoioiuoç Каллист 
использует исключительно для похвалы скончавшихся уже благочестивых мужей, 
приписывая его девять раз (3, 7; 11, 4\ 13, 1; 13, 5; 14, 19; 16, 15; 19, 22; 21, 5; 29, 
13) Григорию, о д и н раз (23, 9) Андронику П и один раз (27, 11) Иоанну Вататзису. 
О том, что это слово употребляется предпочтительно для умерших, свидетельству
ет и его древнеславянское произведение через „приснопамАТНЪш", гр. aEiuvnaToc. 
Большую проблему причиняет в н а ш е й связи понимание прилагательного 0БОЛБ1-
oqç. Единственное записанное в лексиконах LSJ, Lampe , L B G значение - 'богопо-
корный' . В т р а д и ц и о н н о м смысле слово переведено в рукописи X V I в. В рукописи 
XIV в. встречаем, однако , перевод „богооувътпателнъгх", к о т о р ы й следует пони
мать как „убеждающих Бога". Древние славяне переводили 6еолЕ10г|с местами в 
предположенном О. Р. смысле. Оба значения записаны в ц е р к о в н о с л а в я н с к и м 
словаре Д ь я ч е н к о (см. н и ж е 3, 1 apparatus criticus и apparatus fontium). Поистине , 
„убеждающий Бога" или „умилостивляющий Бога", что м ы выбрали, в нашей связи 
подходит лучше. Соответствует оценке Синаита Каллистом, так к а к он занимает у 
него такое место, которое в византийском Деисусе предназначено Богоматери и 
Иоанну Предтече . 

4, 1 крхиасп беютерок;, дрсл.: „сждбами б о ж ш м и " , Соколов: „судьбами божест
венными", м ы сначала: „скорее божественными суждениями" , О.Г.: „... по божест
венному суду". М ы приняли исправление, затем опять отвергли. Слово кргисста -
отклик писем Павла, оно переводится в Б М П как „суждения". 

5, 1 тф uHEpßaXXovn Tfjç EUXaßEiac, дрсл. ,,прт>изАЦГныимь благогов-Ьинства", Со
колов: „преизбытком благоговения", мы: „преизбытком благочестия", О. Р.: „... бла
гоговения". Это исправление было нужно. Слово euXaßEia означает 'благоговейное 
или благочестивое умонастроение ' , слово EuaeßEia у Каллиста исключительно 'пра
вославие, считаемое единственным благочестием* в отличие от других к о н ф е с с и й 
и мировоззрений , т а к что следует различать эти понятия всегда и в переводе. 

Другая проблема - порядок слов. 5, 1 читается причастная конструкция: к а т а 
0Eiav отслои л р с м л а у f|Yovuévo<t>ç; TTJV EIÇ т а SKEWS той àvôpoç oxJnÇrv, дрсл.: „по бо-
жестъвномй промысли М Н А Щ И М В Ъ т амошнъа мжжа пришеств'Ге". Соколов: 



„даже полагали, что и прибытие к н и м сего мужа совершилось по Божественному 
промышлению" , мы: „люди полагали, что по божественному промыслу свершилось 
прибытие мужа туда". Н а м кажется н е н у ж н ы м дать предложению с О. Р . опять по
рядок, к о т о р ы й оно имеет у Соколова. Ранее Каллист говорил о чуде. Следует но
вое откровение, действие промысла. Его последствие - прибытие святого, нисхож
дение божественного. 

Есть, с другой стороны, множество слов, особенного оттенка которых иностра
н е ц не знает. б, 1 той ... aeßaauiou тойтои àvôpoç, Соколов: „честный сей муж", м ы 
написали т а к ж е „честный", О. Р.: „честной"; Бог, согласно Соколову „с высоты" 
(avcoOev) взирает, м ы написали: „сверху", О. Р.: „свыше"; 6, 3 eiç TÔV àywva rôv"0eîov, 
„на божественный подвиг", мы: „к божественной борьбе"; О. Р.: „к божественному 
подвигу"; 6, 4 Tfj auvrôvtp o ràae i , Соколов неточно: „непрерывным стоянием", мы: 
„настойчивым стоянием", О. Р.: „напряжённым ..."; 6, 5 Ôià то toepßaXXov, Соко
лов: „до чрезвычайности" , мы: „из-за его избытка", О. Р.: „из-за его чрезмерности"; 
б, 6 eiç öaov è£fjv, Соколовым пропущено , мы: „как м о ж н о было", О. Р.: „насколько 
в о з м о ж н о было". Во всех таких случаях переводчик должен был подчиняться ре
дактору. Их многочисленность м о ж н о оценивать на основе того, что приведённые 
пять примеров выбраны из небольшого пассажа текста и перевода. Я очень обязан 
Олегу Родионову за его тщательное редактирование . 

Б ы л и и случаи, в которых редактор м н е возражал на основе оригинала. В одном 
приведённом уже случае, а именно п р и п о н и м а н и и слова 0еолег0г|с, он меня также 
убедил д о такой степени, что я перевёл слово вопреки указаниям лексиконов гре
ческого я з ы к а как „умилостивляющий Бога" с вопросительным знаком. В другом 
случае, а и м е н н о с обозначением родителей словом лсстерес (отцы) „в самых раз
ных византийских и поствизантийских текстах" (не приведённых им) , мы, в конце 
концов , н е могли согласиться с ним, н о возражение было толчком к тому, чтобы 
заняться ролью ж е н щ и н ы в м ы ш л е н и и человека, живущего в чисто монашеской 
среде (см. н и ж е 3, 4, прим. 12). К р о м е того, следует настаивать на том, что ештсс-
Xr|ç (30, И) означает 'хорошо одетый' , а не 'легко' , согласно переводу Соколова, в 
случае солдата - ' п о д о б а ю щ и м образом (может быть, легко) вооружённый ' , отно
сительно С и н а и т а в потустороннем мире 'красиво одетый' как ангел. 

Обрабатывая перевод второй славянской вставки в текст, м ы нарушили грани
ц ы своей компетенции , изменяя перевод Соколовым слова „напрасно" - ср. т акже 
24, 4 его греческое соответствие àOpôov - к ак „внезапно", опять на „напрасно". 
О ш и б к а н и к о и м образом не восходит к отцу Basil ius Grolimund, моему советнику 
по славянским вставкам, который также исправил некоторые места перевода Соко
лова, но - исключительно ко мне . Я опять благодарен О. Р. за то, что он обнару
ж и л её. Б ы л ещё другой такой случай. 

П р и обработке перевода славянских вставок возник вопрос, до какой степени 
возможно сохранять в русском языке порядок слов. Императивы (30 а ) , существи
тельное, определённое и н ф и н и т и в о м (30 с), некоторые причастия (23, 24\ 30 а. f. I. 
m) и один главный глагол (30 f) м ы поставили перед словами, которые относятся к 
ним. Слова к а к „итак" (30 d. у) и „ибо" (30 w) м ы ставили на первом месте предло
ж е н и й , так как другое их расположение запрещено в русском языке . Атрибутив
ные существительные в родительном падеже (30 е. х. у) и другой номинальный 
атрибут (30 к) м ы поместили за словами, к которым они относятся. Субъект глав
ного глагола, м ы отделили от причастной конструкции (23, 24). Н о в остальном 



м ы сохранили п о р я д о к слов. Цель состояла в том, чтобы дать представление о 
стиле и риторике славянских вставок. 

З а к о н ч и м н а ш е предварительное замечание установлением того, что: чем бол
ьше м ы объясняем, тем больше даём поводов для критики. Н о войны, которые та
к и м образом могут возникнуть, оказываются плодотворными, а не бессмысленны
ми. В конце концов , желаем выразить нашу благодарность проф-у Михаилу В. Биби
кову, руководителю Центра истории восточно-христианской культуры Р о с с и й с к о й 
Академии Наук, за то, что он удостоил наше прилежание по изучению византийс
кого исихазма своего особенного внимания и что по его и ш щ и а т и в е состоялось 
интенсивное сотрудничество с д-ром Олегом Родионовым с начала 2004 г. этому 
учёному М ы обязаны, как уже было сказано, многими стилистическими исправле
ниями, в особенности перевода, иногда д а ж е устранением элементарных наруше
ний русской грамматики. Если издание Ж и т и я Росскийской А к а д е м и е й Н а у к по
ка не состоялось, то это не трагично. Приехав в Россию в 1994 г. ради чтения лек
ций, я почувствовал свободу только на Казанском вокзале, имея столицу уже за 
спиной, и я наслаждаюсь и пользуюсь ею постоянно с 1995 г. не в Вене, не в Бер
лине, не в Вашингтоне и не в Москве , но в Екатеринбурге, в воротах Сибири . Н о 
пусть она существует и в других местах, где её не ожидают! 









IV. Текст Жития, варианты и параллели 

и перевод с примечаниями 



Conspec tus s ig lorum 

Fundamenta textus Graeci constituendi 

Athous Laurae (Мбугатпс Aaùpaç) 1117 saec. XV, f. 2 2 4 - 2 5 7 r 

Mosquensis Synodalis 293 (Владимир 394) dim. secundi saec. XIV, f. 7Г-^ЮГ 

Athous uavreXeriuovoc, Graecus 173, saec. XV exeuntis aut dim. primi saec. XVI, f. 
63 r -124 v 

concentus codicum M et П 
versio Slavonica secundum codicem Athoum Zoûypà<t>ou 214 dim. secundi saec. XIV, 
ab Angelica Delicari collatum, f. 208 r - 247 г (АЕЛНКОРН A., Ayioç Грпуорюс о Eivct-
пцс. H браот) Kai n CTuußoXrj той атп ôiàôoan той nauxaauou ата BaXxàvia. H aXaßi-
кг| цетафраот] тои Bioi) тои ката то архаютеро Х£фоурафо. Thessalonicae 2004, 
226-259) 
versio Slavonica secundum ms. С.-Петербургской духовной академии № 1488 saec. 
XVI a S Y R K U collatum (Житие Григория Синаита, составленное Константино
польским патриархом Каллистом. Текст славянскаго перевода Ж и т и я по 
рукописи XVI века и историко-археологическое введение. Посмертный труд П. А. 
С Ы Р К У . С.-Петербург 1909,1-48) 
concentus codicum S x et S 2 . 
Codicum Slavonicorum additamenta laudantur, ultro loci ad textum Graecum 
constituendum 
exemplar Graecum versionis Slavonicae 

Codices fragmenta e Vita excerpta continentes 
codex Epiroticus (МатаотЗкг, vaôç âyiaç napaoxeufjç) dim. secundi saec. XIV. f. 45 Г 
- 453 r : excerpta е Vita 8, 2 - 14,23 
Athous 'Ißripcov 600 saec. XVII, in fine: excerpta e Vita 13, 11 - 14, 23 et 18, 5 e П 
exscripta 

Apographa a П pendentia raro (EB) aut nusquam (A) laudata 
Athous Tßfjpwv 557 medii saec. XVHI a Davide hieromonacho Artae genito scriptus, 
ut videtur, f. 155 r -210 v , e П exscriptus 
Andrius 'EXXnviKOù ExoXeiou KopOiou 7, medii saec. XVJH a Davide hieromonacho 
Artae genito scriptus, ut videtur, p. 1-47, e П exscriptus 

Bucurestiensis Graecus 1388 saec. XVHJ aut XDC, f. 97 r -135 r , ex I exscriptus 

Compendium Vitae 
Athous Laurae (Меугатлс Ааирас) A 63, ex I exscriptus, die 25 martii anni 1752 a 
Davide hieromonacho Artae genito ad finem adductus, f. Г - 7 V . 114 r - l 16 r 

Phiîoîogi 
АЕлнкаРН A , v. supra Si 
DELIKARI A., Zur Übersetzung hesychastischer Viten am Beispiel der Vita des 
Gregorios Sinaites // Преводите през XTV столетие на Балканите. Доклада от 



международната конференция София, 2 6 - 2 8 юни 2 0 0 3 . София 2 0 0 4 , 2 7 9 - 2 8 6 

Ерн. Ернштедт В. К., laudatus ab И . В. Помяловский 
Grol. Basilius Grolimund monachus, qui in rebus Slavonicis me adiuvit 
Яц. ЯЦИМИРСКИЙ А., Рецензия на изд. славянского пер. Ж и т и я Григория Синаита П. 

А. СиркуЦЖМНПЯС 2 7 ( 1 9 1 0 ) 1 7 6 - 1 9 0 

К У Р Ц К У Р Ц Э. , Рецензия на изд. греческого текста Жития И . Помяловским // ВВ 3 
( 1 8 9 6 ) 3 7 6 - 3 8 4 

Ma. Нос Signum addidi fontibus et locis parallelis, quos repperit MàÇiuoç Aaupicbrriç, nec 
non coniecturae eius ingeniosae, textu Slavonico affirmatae (29, 12) 

Пом. Ж и т и е иже во святых отца нашего Григория Синаита по рукописи Московской 
Синодальной библиотеки издал И . Помяловский // Записки Историка-
филологическаго факультета императорскаго С-Петербургскаго Университета 3 5 
( 1 8 9 4 / 1 8 9 6 ) . С.-Петербург 1 8 9 6 , 1 - 4 6 

Сы, Ж и т и е Григория Синаита, составленное Константинопольским патриархом 
Каллистом. Текст славянскаго перевода Ж и т и я по рукописи X V I века и 
историко-археологическое введение. Посмертный труд П. А. СЫРКУ. С.-Петербург 
1 9 0 9 , 1 - L X X X T X . 1 -48 

Numéris Romanis capita, numeris arabicis paginas editionis Помяловский indicavimus, siglis 
L.. . . folia codicis praestantissimi MeyâÀtjç Aavpaç, Meyiorrjç, quam nunc se vocat. Capita 
determinavimus partim sequentes rubricas eius codicis, partim nostra sponte; non semper 
congruunt cum capitibus Помяловский. 

Signa et compendia alia 
<...> additamentum 
[...] textus detritus vel vetustate exesus 
{...} athetesis 
K.) omissum in textu Slavonico 

t—t corruptela 
+ . . . + excerptum e Sacra Scriptura 
'... ' excerptum e fontibus aliis 
* commentarius additicius (дополнительный комментарий). Si asteriscus 

numéro loci postponitur, locus et commentarius designantur. Asteriscus ante 
vocem Graecam significat formam coniectam, non traditam. 
neglectio regulae grammaticae antiquae 
littera parum clara 

I - Х Г Х capitum numeri a POMJALOVSKIJ editore introducti 
a.a. alio atramento (in M sec. POMJALOVSKIJ) 
m.a. manus alia 



l ÏR\AOV, F\YOV flOl 

MTJVI NOEFIßPIW KÇ 

Bioç к т поХхша той èv âyioiç тгатрос r\\IÜV 

r p î l Y O p i o r TÔV Eivarrou 

а и у у р а ф е ц я а р а тоС а у к о т а т о г а р х г е я ю к б я о и 
K(ovaTavnvoraöXe(üc КаХХштои 

EVAÔYRJCROV, NÂRSP 

1 (I) T o jLièv T O Ù Ç à y a Ô o ù ç a v ô p a ç eyKCCjuitov к ш еяагусоу ßouXeaOai 

àÇioûv к ш о т е ф а у о и с и л е р aÛTcov яХекегу к ш т а я р о т е р г щ а т а TOUTCOV 

èÇi^uveiv Kai èÇaipeiv, coç т а Tfjç Ôuvàjuecoç *fraaYope\3eivf яггббг, Xua t re -
Xéç è o n Kai (ЬфеХгцоу. 2 'АХХ' èrri uèv TCOV KOGUIKCOV TOUTCOV Kai л р о а к а г -
pcov Kai т о фагуоиеуоу èrri Tfjç i)Xr]ç èxôvrcov +5iKr)v Karrvoi3+ Kai T O Ù Ç е я а ь 
v o u ç ÔiaXuojuévouç ôpco / aev - 5ка8аяер f| той rrupôç фХоС а и у а я е р х е т а г 
Tfjç i5Xr|ç 5a7ravr)6eioT|ç, огЗтсо Kai o i èv T O Ï Ç T O I O U T O I Ç ёлагуог Kai ТЦХАХ TCOV 

катсо Kai т а х ю т а ÔiappEÔvrcov T O Ï Ç цатаг<со>с xpu j i évo t ç а и у а я е р х о у т а г 
к а т а TT^V Графг |у , K a i + т о |Livr|)iôauvov цет fjxou а я о Х Х и т а г 4 " - ^TCOV Ôè 

Tit. 'Ina. fj. u. deest M S 2 : oiuévou (sc. Esphigmenu) a.m. M | Bioç ... КаХХ. : Жит1е и 
ж и з н ь ( ж и т ь е и п<о>оучен'1е post Кал. S 2) пръподобнаго (Пре- S 2) ют<ь>ца (о(т)ца S 2) 
н а ш е г о rpïrcopïa (Григо S 2) Синаита съписано (en- S 2) СВАТЬЙШИМЪ (-иимь S 2) 
архг'епископомъ (-ь S 2) Константинъ (Константина S 2) града курь Калистом (-ь S 2) s | 
КооуатаупуолоХБсос M 

1, 1-9 катакл- periit L | 1 ил. ле(. codd. (m) : сказовати пръпираеть (-nïp- S 2) s : 
г)лауорегЗег{у} <кш> легОег scribendumne? Compendium Kai coniunctionis librarius a archetypi 
fortasse in v litteram mutavit. Callisti multa ev ôià ôuoïv emendationem fere requirunt | 2 post 
AXX' add. oöv m.a. a.a. in mg. П | uèv suppl. in mg. a.a. M | кш post лроокагр. om. Пом. | ОгаХ. 
a.a. in mg. suppl. M : suprascriptum П | 3 тгцаг TCOV катсо : чьсти долних (д<а>лнихъ S 2, дол-
Яц.) s I т. цатагсос ХР- Пом., recte : иже въеоуе (вс»е S 2) приемлАЦШмъ (пр'1емлюцшмь S 2) 
recte s : т. иатагогс ХР- M (°К compendio + а redditum est)n | fjxouç LXX 

1, 1. 4 cf. Nicoiao saec. X exeunte conscriptam Vitam Petri Athonitae 18, /. 5-9 L A K E T Ô TOÙÇ 

TCOV âyicov ßiouc Kai TT|V aÙTcov ОеофгХг] лоХгтегау еуурафсос ектЮеоОаг Kai TOÏÇ цетелегта лрос 
софеХегау Kai ÇfjXov öjuoiov лараОгбоуаг KOXÔV каг Xiav елсофеХес Kai OsàpeaTOV TOÏÇ те yap 
ÔCKOUOUOYV ovnaiç ог>х л тихогЗаа yiveTai, ка! тф урафоутг uiaoôç ало Tfjç сЬфеХегас TCOV акои-
ÔVTCOV I 1, 1 - 3, 1 comparabilia invenies non solum in prooemio Vitae Petri, sed etiam in 
prooemio Vitae В Athanasii Athonitae § 1, 1-27 (127s. N O R E T ) | 2 cf. Plotini Enn. Ш 6 (26), 7, 
10-14 de materia oùôè TTJV TOÙ OVTOÇ лроалуоргау ôpOcoç àv Ôéxorro, uf| ôv Ô' av EÎKÔTCOÇ XéyoïTo 
... àXnOivcoç uf) öv, eïôcoXov каг фаутааца оукои каг гжоотааесос ёфеогс каг еотпкос огЗк èv orâaEi 
etc.; Nicephori Gregorae Antirrh. I 195, 1-5 B E Y E R | Ps. 36 (37), 20 (Davidis) екХеглоутес toaei 
калуос еСеХглоу cf. a Callisto conscriptam Vitam Slavonicam Theodosii Trinovitani 16 (Сборник 
за народни умотворения, наука и книзнина 20 [Sofîae 1904], nr. 5, 23, 10 З Л А Т А Р С К И ) 
под(о)бнъ дым» I 3 Ps. 9, 7 алсЬХето т. u. aîrrcov и. fjxouç : „entschwunden ist ihr Gedächtnis", 
sc. „der Städte" B U B E R — R O S E N Z W E I G 



Иисус, веди меня 
Месяц ноябрь, 27 

Жизнь и деятельность иже во святых отца нашего 
Григория Синаита 

составленная святейшим архиепископом 
Константинополя Каллистом 

Благослови, отче! 

1 (I) Стремление удостаивать добрых мужей прославлений и похвал, 
сплетать в честь их венки, и воспевать и превозносить их преимущества, 
как t B H y i n a i b t убеждают силы1, выгодно и полезно2.2 Однако при мирских 
сих и временных делах, проявляющихся в материи, мы видим, что и 
похвалы растворяются, +подобно дыму+3; 3 как пламя огня исчезает, как 
только материя потреблена, так и при такого рода делах похвалы и почести 
низкого и весьма быстро утекающего вместе с теми, кои применяют их су
етно, исчезают, по Писанию4, и +память погибает с шумом*5. 4 Но жизнь 
тех, кои действовали по Богу и просияли в добродетели, не только, как 

1 Так по рукописям. Вероятно, следует исправить: „... как внушают и убеждают силы". 
2 Пользу житий святых и для слушателей, и для авторов (см. также ниже 1, 4) подчёр
кивает и Николай, отшельник конца X в., в Ж и т и и Петра Афонского. Подобные раз
мышления мы находим и во введении Ж и т и я В Афанасия Афонского (XI в.). 
3 Антиматериализм восходит к Плотину, согласно которому материя „даже не может 
по справедливости получать название сущего, не сущим же может называться 
подобающим образом ... поистине, не сущим, призраком и иллюзией массы и 
стремлением к ипостаси (существованию) и (чем-то) стоящим не в стоянии". Образ 
дыма, напротив, заимствован из псалма Давида. Он возвращается в Ж и т и и Феодосия 
Тырновского. 
4 Точную цитату из Библии мы находим только в следующем высказывании. 
5 „С шумом" является добавлением Септуагинты. 



к а т а © e ô v яоХгтеиаайеусоу о ßioc Kai ÔiaXauipàvrcov е л àpeTfj ueyàXnv 

ï a u e v яроСеуегУ TTJV (ЬфеХегау ou uôvov eiç aUToùç т а èvxcbuta TOÙÇ à x o u -

o v r a ç TCJÛV Kpoaavexôvrcov © е ф , eiç u iuna iv èvreûOev TCOV беофгХсоу è p x o -

uévouç x a i anôaucoç а я о Х щ л а У о ц е у о и с aÛTfjç, àXXà x a i eiç aÙTOÙç èxei-

vouç TOÙÇ èyxcoaiàÇeiv 7rpoaipouuévouç ajuoißai x a i x à p i t e ç Kepryivovrai 

2 л а р а TCOV àyicov x a i бацлХеТс à v n ô ô a e i ç x a i и ю б а я о б о ш а г . | | 5 O u uqv, àX

Xà x a i © e ô ç TOÏÇ TOIOÙTOIÇ èTCapeaxôuevoç аофЕас л Х а т о с TOÏÇ OUTCOÇ eù-

ф п и о й т x a p i Ç e T a r ( П ) 6 ô y à p eiç TOÙÇ à y i o u ç ë r ra ivoç eiç aÙTÔv TÔV © e ô v 

eïco0e Oiaßa ive iv x a i а у а ф е р е а б а г - + T O Ù Ç + y à p + Ô o Ç à Ç o v r à ç ц е + , ф п т , 
+ ÔoÇàoco + - x a i eîxoTcoç, е л е ! ô TÔOV ÖXCOV б е а л о т п с x a i x ù p i o ç а а ф й с OÜTCO 
©ecnriÇei, Xéycov я e p i TCJOV а л о а т о Х о ж 7 + e O ô e x ô u e v o ç ù u à ç eue бехетаг , x a i 
ô е д е ôexôjuevoç бехетаг TÔV а я о а т е 1 Х а \ т а ц е + . 8 A i y à p й л е р TÔOV àyicov 
еифпагаг x a i ё л а п ю г o ù x ex TCOV хатсо x a i uôv tuov o ù 6 è v o ù ô è ß e ß a i o v x e -

xTnuévcov TTJV т о й OeueXiou à p x n v ëxoua iv , àXX' ex TCOV avco x a i öeicov x a i 

à e i coaauTcoç èxôvrcov 9 сбалер y à p o îxov TIÇ TCOV яоХш-eXcov ßouXoüevoc 
à v e y e î p a i , ei цг) я p ô т e p o v à v o p ù Ç a ç x a i ß a ö u v a c rr\v yfjv c r reppoùç \moQf\-

ae i TOÙÇ oeaeXiouç, i a x u p o ù ç TOÙÇ Xioouç x a T a ß a X X o u e v o c , eiç xevàv т р е -
X o v r a ßXéяel TÔV o ixoÔôuov - Tfjç o î x i a ç y à p бгаХибегапс x a i ô u i x p ô ç èxeï-

v o ç OeuéXioç aÙTfj c r u v a ^ é p x e T a i - , OIÎTCO UOI vôei x a i е л èxeivcov TOOV е я а г -
vcov TCOV eiç т а х&№Р7Щ т т р а у д а т а xaTaßaXXouevcov иет èmôeiÇecoç x a i 

ÔôÇnç Kevfjç, o ïç xpôûvra i oi т а й т а èyxcouiàÇovreç, х а т а TOÙÇ ë£co а о ф о и с Tfj 
хаХХгеяегсс x a i т ф xexoutpeuuevco т о й Xôyou avrr\v x a i uôvnv TTJV àxof)v x a -

L224 r тахл-1 Xoûvreç x a i oéXyovreç, x à v r e û o e v x a i т а èyxcouia èxeivcov Xf|0r|ç ßi> 

0o îç л а р е л е ц ф б п а а у 1 0 A i Ôè àXnOeîç TCOV àyicov uvfjuai x a i f| TCOV Tfjç à p e -

Tfjç xpnrriôcov xaTaßoXfi ovrcoç rr\v à p x n v ëxoua iv èx Tfjç à p p a y o û ç я е т р а с 
èxeivnç, + T O Û àxpoycov ia iou Xi6ou + , fJTiç è a r i v ô ^ Х р ю т о с * . ( Ш ) 1 1 'Exe îoev 
y à p cbç àXnocoç x a i ô vöv е й ф л и о и ^ о с x a i eiç X a ^ p à v илобеагу f)uîv 
TOV я а р с п т о с Xôyou ярохегиеуос , ô 0e îoç фгщг т а я а ^ а Г р п у о р ю с , TT|V 
à p x n v Kai TÔV ôeuéXiov eXaßev, cbç л р о к о у ë ^ p o a O e v ô Xôyoç бпХсоаеь 

4 ô ßioc ... '{apev TCpoÇeveïv : жит1€ ... въмы исходотаиствовати s | яроаау. : вънимадлшм 
(-их S 2 , согг. Яц.) s I napayivovrcu Пом. | 5 post еяар. Грт^уорюи ... (sequentia in exemplari le
gere non possum) in inf. mg. f. T a.m. M | 8 кектгциеуоу suprascripto cov M | 9 TWV (I) suprascr. 
a.a. M I атероис m | йлоЭяш M | KaTaßaXX. : въложивь Sx : вложивъ S 2 : KcnraßocXonevoc scri-
bendum? | yàp obceiaç M | КЕУЦС ex согг. П | Xf|6oiç M : Xiootç П | ларБлецфлааУ П | 10 акроуоу. 
suprascripto со M 111 5nXcbo( ) M 

6 1 Reg. (1 Sam.) 2, 30 | 7 Mt. 10, 40 | 8 uoviuov oùôèv oùôè ßeßaiov Callistus Gregorae sententi-
am laudare videtur, cf. Nicephori Gregorae Florentium 628 (85 L E O N E ) oùôèv y à p èv à v O p ^ o i ç 
àXn9èç oùôè ßeßaiov et parallela, quae notavit L E O N E ; locos parallelos apud Theodorum Metochi-
tam et Matthaeum hieromonachum ( Б А Й Е Р Х.-Ф., История крымских готов как интерпретация 
Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург 2001, 306, v. 143 et арр. font.) | TUV avco 
... ëxovTiov v. Piatonis Phaedonem 79 d-e et 80 b тсо uèv 0eico xai aOavarcp xai vonrco ках uovoei-
Ôeï Kai àÔiaXuxcp xai àei сооатЗтюс ката таита ëxovn eaoTcp* cf. Iustini Dialogum cum Tryphone 
Iudaeo 3, 5 G O O D S P E E D Т О ката та aura xai coaairrcoç àei exov xai той eivai ласл TOÏÇ àXXoiç 
amov, тогЗто Ôrj èoTiv ô ©eôç, 110 Eph. 2, 20 ovroç axpoycoviaioi) (+ Хгбои nonnulli codd.) airroî; 
XpiaTOù Tnaoi> cf. 1 Petr. 2, 6 
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мы знаем, приносит великую пользу самим тем, кои слушают похвалы 
направляющих своё внимание вверх к Богу, и вследствие этого идут к 
подражанию богоприятным мужам и никоим образом не отступают от 
этого, но и самим решающим прославлять отплаты и блага и щедрые воз
награждения и мздовоздаяния от святых бывают. 5 Кроме того, и Бог, 
которому такое по нраву, дарует широту мудрости таким образом 
говорящим доброе; (II) 6 ведь похвала святым обыкновенно переходит и 
относится к самому Богу - Прославляющих меня+, говорит, +прославлю+, 
- и по праву, так как владыка и Господь всего ясно это указывает, говоря 
об апостолах: 7 +Вас принимающий меня принимает, и принимающий 
меня принимает пославшего меня4"6.8 Ибо добрые слова и похвалы в честь 
святых получают основное начало не от низкого, что не обладает ничем 
постоянным и прочным, но от высокого, божественного и всегда 
являющегося одинаковым7. рВедь, как кто-нибудь из богачей, желая 
построить дом, если, предварительно, вскопав и углубив землю, не 
заложит прочных оснований, кладя вниз крепкие камни, видит, что 
строитель бегает напрасно, потому что, если дом разрушится, вместе с ним 
исчезнет и то малое основание, - подобно тому думай и о тех похвалах, вы
сказываемых по поводу низменных дел с выставлением напоказ и 
тщеславием, таких, какие употребляют прославляющие эти дела, 
очаровывая и обвораживая по образцу внешних мудрецов8 красноречием и 
украшением слова один только слух так, что их прославления достаются 
глубинам забвения. 1 0 А истинные памяти святых и создание оснований 
добродетели действительно получают своё начало от той несокрушимой 
скалы, "^краеугольного камня+, которая есть ^Христос*. (Ш) 1 Именно 
оттуда и прославляемый ныне, и являющийся блестящим предметом для 
настоящего нашего слова, божественный, разумею, во всём Григорий, 
получил своё начало и основание, как это покажет дальнейшая речь. 

6 В то, что Каллист говорит о решающих прославлять (7, 4-7), он включает и своё 
собственное прославление. Ср. ниже 2, 3 и прим-. 9; 17, 13. 
7 На Каллиста, кажется, повлиял его противник Никифор Григора, утверждавший, что 
„ничто у людей не верно и не прочно". Эта идея, однако, была очень распространена в 
поздней Византии. Ганс-Георг Бек уделил ей много внимания на примере личности 
Феодора Метохита (BECK H.-G., Theodoras Metochites. Die Krise des byzantinischen 
Weltbildes im 14. Jahrhundert. München 1952, 100-114, в особенности 103). Она также 
имеет свои корни в неоплатоновской философии, где неустойчивость и случайность 
приписываются природе и материи. Любопытно и то, что она является составной 
частью как философии высокообразованных людей, так и народного нравоучения. У 
людей религиозных она нередко соединяется с представлением Соломона (Еккл. 1, 2) 
о + суете + мира (см. Б А Й Е Р . 2001, 309, прим. 824). - Мысль о божественном, всегда 
являющемся одинаковым, восходит к Платону и вошла через Юстина в христианскую 
письменность. 
8 Т.е. „нехристианских, языческих". 



2 'Еусо Toivuv ц а б л т е и а а с fiyouv иа0г)тг]с èKeivco yevôj ievoç к а ! èrri 

ß p a x u v Ttva x p ô v o v т а с б и а т р ф а с TOiriaaaevoc a ù v èKeivco x a i àauévcoç 

cbç ooûXoç èKeivou к а т а Trveûua yevô|uevoç, ßouXojaai г]5г| я р о с софеХегау 
3 TCOV èvTuy- II x a y 6vTcov iaTopfjaai , ö a a TE к а т ï x v o ç èKeivco snô^evoç 

офбаХиоТс iôtoiç è o e a a à u r j v TCOV ueyàXcov èKeivou KaTopöcofnaTcov Kai 

о а а л е р àvaXeÇàjuevoç ё ф б а а а я а р а TCOV yvrjaicoc èKeivco л а р п к о Х о и б п -
KÔTCOV ua6r|Tcbv а л о и б а { о м Kai èvapéTcov Kai u e f е и ф р о а и \ т | с бгпуоице-
vcov а к г | к о а . 2 K a i цог а ф о б р а f)v ßouXouevco Kai yXcoaaav àÇiav лХои-
Tfjaai, Ôi' f)ç ëjueXXov т о л р о а г ] к о у x p é o ç <!arooi5ôvai таТс еифгцдагс* 
57ikr]v ЕпехЬг] Kai © е ф ф\Хоу т о к а т а 6 ù v a u i v , е л а г у е т а у a v 6ôÇete Kai 
т ф ОгбаакаХср, cbç o ù é e i ç aXXoç тетгцлкотг т о ек Tfjç ôuvàuecoç Ôfoaiov. 

L224 v 3 OÙKO\3V àpKTéov т о й Xôyou Tfj | Ôià TCOV àyicov Kai б е о л е Ш а ^ eùxcov 

TOÙ à o i ô i u o u елткоирга ô a p p î i a a v r a ç - 2 к а т а y à p т о ефгктоу я р о с TOÙÇ 

к а т а © e ô v Çcovraç Kai TT)V аретг]у àattaÇo|Liévouç Kai Tfjç à X n ô e i a ç è p y à -

т а с Kai СлХсотас акрфеТс TÔÛV èKeivou каторбсоцатсоу т а к а т èKeîvov 

алХоос Kai cbç f j 5 u a u a KaXXiarov Kai грихсофеХес я а р а б л а о ц а и 3 АХХ' о 
Xôyoç rijuîv copunuévoç я р о с rf\v 6ir)yr|aiv où я е р ! я Х е ю у о с логегтаг Tf|v 
èKeivou я а т р г б а * 4 eî y a p Kai л а т р г б а eixe TTJV èyxcopicoç KOUKOUXOV èrn-

кекХгще\т|у, f]Tiç я е р ! TTJV ' A a i a v èyyùç еатг TCOV KXaÇouevcov, к а ! я а т е -
p a ç екектт]То к а ! àÔeXфoùç Tiuaîç Kai яХоитсо Koucovraç, àXX* cbç Tfjç 

2, 1 лоюйиеуос П I èvrux. M | 2 лХоитгааг П | caroôouvai П, sed yp. oaroôiôôvai in mg. 
inferiore 

3, 1 иже ради СВАТЫИХЬ (СТЫХЪ S 2) И богооувЪщателньгх (богоовЪщанных S 2) 
молитвь (-въ S 2) приснопамАтаго надъавшем СА s | 2 ч^хоф. m I 3 TT|V èKeivou латр(ба : 
того (5<ь>чьство (отечество S 2) s : т. ttepi ек. л. perperam Ерн.,Пом. | 4 fJTiç, ç littera a.a. 
ascripta M | èon : èrri М,Пом. | KXaÇ. : глаголемымъ (-ыимь S 2) Клазоменсомь (-ом' S 2) s : 
Xeyouevcov KXaÇ. scribendum? Cf. infra 8, 2 | латерас codd. Graeci : от<ь>ца s : латера 
scribendum? At cf. 4, 2 | àXX'... övra suppl. in mg. M 

2,3 cf. Hesiodi Opera et dies 336 каб ôuvauiv ô' ëpôeiv iép' àOavàToiai Ôeoîaiv \2, 3-3, 1 cf. 
a Gregorio discipulo conscriptam Vitam Basilii Iunioris ( t 944) 1 // AASS Martii Ш. Antverpiae 
1668, 24 С 'Evreööev ôè тг]с oinyriöewc арСоцш, TCCÏÇ хЗиетерагс eî>xaïç èpeiôôuevov, еле! ка! 0еф 
фiXov то ката öuvauiv Vitam В Athanasii Athonitae § 1, 26s. (127s. N O R E T ) IIXf|v еле! 0еф ка! 
аубрсолюу TOÏÇ eùyvwuoveaTépoiç фгХоу то ката ôuvauiv (то к. Ö. о т . Нил Сорский, f. 138 v . /. 14 
// ЛённгРЕН, Т А М А Р А П., Соборник Нила Сорского I. Moscoviae 2000, 271), àpÇcoueOa тг]с 
Ьщуцошс, 

3, 1 6еоле10г|с obedient to God LSJ s.v., believing, trusting in GodLXMPEs.v; беолегЭсос Gott 
gehorsam L B G I V s.v., cf. „богопокорно - (беолегбсос)" Дьяч. 896, at „богобвътливый - (Оео-
легОлс) = умилостивляющий Бога" Дьяч. 897; богоьвъщанных S 2 , at богооувЪщателных Si, 
убеждающих Бога О . P . | 3s. de patria terrestri et caelesti eloquenter disseruit etiam Gregorius 
Nyssenus in Vita Gregorii Thaumaturgi. PG 46, 896, 20 - 897, 31 | 4 KOUK. V. AHRWEILER H., 
L'histoire et la géographie de la région de Smyme ... TM 1 (1965) 61s. et tabulam inter p. 178 et 
179 I de numéro plurali латпр vocis parentes signifîcante v. LSJ s.v. VU 2 | cbç тпс катсо лергфо-
p à ç ö v r a ... л а р а Х т е ^ cf. a Callisto conscriptam Vitam Theodosii 2 (10, 24-28 З Л А Т А Р С К И ) 



2 И в о т я , п о с т у п и в к н е м у в о б у ч е н и е , т . е. с т а в е г о у ч е н и к о м , в т е ч е н и е 
к р а т к о г о в р е м е н и п р е б ы в а я с н и м и с р а д о с т ь ю с т а в е г о р а б о м п о духу, 
ж е л а ю у ж е д л я п о л ь з ы ч и т а т е л е й и з о б р а з и т ь в с е в е л и к и е е г о д о с т и ж е н и я , 
к о т о р ы е , с л е д у я п о с т о п а м его , у в и д е л с о б с т в е н н ы м и г л а з а м и , и в с ё , ч т о 
с о б р а л о т с л е д у ю щ и х е м у п о и с т и н е у с е р д н ы х и д о б р о д е т е л ь н ы х е г о у ч е н и 
к о в и у с л ы ш а л о т н и х , с р а д о с т ь ю об э т о м п о в е с т в у ю щ и х . 2 Я ж е л а л б ы 
в л а д е т ь и д о с т о й н ы м я з ы к о м , н а к о т о р о м в о з м о ж н о б ы л о б ы в о з д а в а т ь 
д о л ж н у ю д а н ь в о с х в а л е н и я м ; 5 н о т а к к а к т о , ч т о д е л а е т с я ' п о м е р е с и л ' , 
п р и я т н о и Б о г у , я в л я л о с ь б ы п о х в а л ь н ы м и у ч и т е л ю , к о т о р ы й п о ч т и л , к а к 
н и к т о д р у г о й , о п р а в д а н и е з а с д е л а н н о е п о м е р е с и л 9 . 

3 И т а к , с л е д у е т н а м н а ч а т ь р е ч ь , о к р е п н у в п о д д е р ж к о й с в я т ы х и у м и 
л о с т и в л я ю щ и х ( ? ) Б о г а м о л и т в в о с п е в а е м о г о м у ж а ; 2 с о о б р а з н о с т е м , ч е г о 
м о ж н о д о с т и г н у т ь , я п р е д с т а в л ю ж и в у щ и м п о Б о г у , л о б з а ю щ и м д о б р о д е 
тель , р а б о т н и к а м и с т и н ы и с о в е с т л и в ы м р е в н и т е л я м его д о с т и ж е н и й д е я 
н и я е го п р о с т о и к а к л у ч ш у ю и д у ш е п о л е з н у ю с л а д о с т ь . 3 Н о н а ш е с л о в о , 
п р и г о т о в л е н н о е к п о в е с т в о в а н и ю , н е с т а в и т о ч е н ь в ы с о к о е г о р о д и н у ; 
' в е д ь , х о т я у н е г о б ы л а р о д и н а , п о - м е с т н о м у н а з в а н н а я К у к у л о с , к о т о р а я 
н а х о д и т с я в А з и и 1 0 , б л и з К л а з о м е н 1 1 , и у н е г о б ы л и р о д и т е л и 1 2 и б р а т ь я , 

9 „По мере сил приносить жертвы бессмертным богам", рекомендовал Гесиод, язы
ческий автор, восхваляемый уже Василием Каппадокийским (см. Ad adulescentes 1, 14; 
5, 9 [41. 47 B O U L E N G E R ] ) . И другие агиографы извиняют свой недостаток таким обра
зом. Для Каллиста характерно стремление к полному оправданию самого себя при по
мощи ссылки на своего учителя, ср. выше 1, 4-7 и прим. 6. 
1 0 „Азия" означает 'западную Малую Азию', см. 4, 1 сл.* Вторжение турок. 
1 1 В самом деле, Кукулос, сегодняшний Kakola-Burun (мыс Каколы), расположен 
напротив Клазомен, от которых отделён Измирским заливом. 
1 2 Дословно „отцы", как и ниже 4, 2; согласно славянскому тексту 'отец' и ниже 'роди
тели'. Мы догадывались об определённой рассеянности Каллиста (ср. 14, 10, прим. 82; 
75, 2, прим. 90; 16, 19, прим. П О ; 17, 8, прим. 125; 20, 5, прим. 175;, прим. 183), сме
шивающего светский и монашеский мир. О. Р. возразил: „Патерес нередко означает 
просто „родители" в самых разных памятниках византийского и поствизантийского пе
риода. Не отражение ли это некой традиции, а не рассеянность?" На самом деле, зна
чение 'родители' записано даже в LS J s.v. латг]р VII 2 со ссылкой на Диодора Сици
лийского 21 , 17, 2, 14s. W A L T O N . Там сказано о тиране Сиракуз Агафокле, что 'он был 
ремесленником с детства из-за скромности средств жизни и бесславия своих „отцов"' 
(xeipOTéxvnç yôtp ек лсиоюу yevôpevoç ôY ooropiocv кш латерсоу otôoÇiav). Здесь, однако, 
обозначаются не точно родители, но семья отца, может быть и деда и прадеда, к кото
рой, разумеется, принадлежала и мать Агафокла. Так можно понимать лостерес и в на
шем месте. Но если мы читаем ниже, что '„отцы" Григория были схвачены в плен и уве
дены в Лаодикию', и предполагаем, что была схвачена и уведена и его мать, а не его дед, то 
слово „отцы" неуместно и свидетельствует о забвении женщин. Несмотря на проповедь 
об Успении Богоматери (TÔNHL. 1980, 149-153), темы, касающиеся женщин в особен
ности, не встречаются у Каллиста. Он всё же не был врагом всего женского. Любовь меж
ду самцами и самками оленя и соловья побуждает его к поэтическим проявлениям (см. 
ниже 9, 2\ 25, 11). Возвращение женщин к Православию Иосифом в феме Елладе (см. 
ниже 75, 73), как и обращение волшебницы Амарантины, которому посвящено офици
альное поучение, вызвали его удовольствие ( Г О Ш Е . 1980, 216). В нашем Ж и т и и встре
чается, кроме Богоматери (см. ниже 19, 22. 25), ещё согбенная (см. ниже 18, 9). 



катсо я е р г ф о р а с ö v r a Kai я р о с ouôèv ai)| ißaXXo|ieva т ф èKeivou а к о я ф , 
TrjV èv oupavo îç кектгщеуои л а т р г б а TTJV e û ô a i u o v a к а г avcbXeöpov к а т -
oiKiav, лараХглеи> Ôeîv Kpivoo тагЗта кабоХои x a i p e i v eiraov, 5 èKeîva 5è 

XéÇoov ё р х о ц а г л р о а ф и а з с к а г | i à X a к а т а xa ipôv , öqXovOTi TÔV àw^ iKÔv 

ßiov èKeivou к а г rr]v àpioTrjv к а г o îov avXov Огауооут|У т е каг яоХгтегау 
к а г TOÙÇ к а т а © e à v горсотас к а г т а я а Х а { а ц а т а - 6 oi35è y à p «ХХо тг, ei 
ХРЛ таХг|6ес егяегу, èKeîvoç f] ßiov ërrveuae беофгХг) Kai acorf|piov. 7 П о г -
oi3|nai 5r | TT)V àpxnv, ö6ev Kai TÔV öejieXiov еццеХоос KaTeßaXeTo. П р о а е -
Xeiv aÇiov TOÏÇ fjôr) Xexor)ao|Liévoiç. 

4 ( I V ) " О т е ßaaiXeuc èKeîvoç ô juéyaç ПаХагоХоуос Kûpiç 'AvÔpôviKOç 

L 2 2 5 r 4 т а а к г ) я т р а Tfjç ßaaiXeiac fjv | ö i e i ^ v c o v , auveßr) кргдааг || беготерогс 5 i à 
я Х л б о с яаутсос à j i a p n c ô v т о TCOV àOécov 'Ayaprivcov y évoç è л a v a a т f j v a l • ô 
бг) Kai rr iv ' A a i a v к а т а б р а ц о у Kai ßapuraTov ôicoynôv rfj ßapßapiKfj ек-
а т р а т е г а Kivfjaav я а у т а т а è K e î - ф е и - еХг|гаато, à v б p a я o б г o à ^ i e v o v 
л а у т а с o x e ô o v TOÙÇ èKeîae Хрготгауоис Kai какоос Ôia6é(ievov. 2 Tfjç yovv 
ßapßapiKf jc татЗтпс к а т а б р о ц л с бориаХсотог Kai (Ау^Шяхох YeyovÔTeç ö 
те 6e ïoç oiJTOç Г р п у о р ю с Kai o i я а т е р е с , л р о с Ôè Kai oi абеХфог, атгпхоп-
o a v luaKpàv я о и лер1 TTJV А а о б г к е г а г 3 èKeî oùv еибокга © e o ö т о й я а \ т а 
Я О Ю О У Т О С Kai ц е т а а к е и а С о у т о с eiç т о ßeXnov, râv ß a p ß a p w v оСтсо цг-
Kpôv VTiEvbôvTWv aÙTOîç, eiç а ш т | У TT]V TCOV AaoôiKécov e iar |X6oaav ек-
KXr)aiav 4 e v 6 a 6r) Kai TeXoi>|uévr)ç Tfjç auvf)6ouç я р о с © e o v граХцсобгас т е 
Kai ÔoÇoXoyiaç, е л е ! тогЗтоис e iôov oi èKeî еиргакоцеуог e u a e ß e ^ Kai ô p -
60Ô0Ç01 eupu6 | i ioç a y a v TÔV i3|avov qtôovraç, а т е br) TT)V jueXcoôiav èÇrjoxr)-

(iévovç, x a i цеб ' fjôovfjç оцогЗ Kai екяХлСеюс т о и jaéXouç ( ш о б а и ц а а а у т е с , 
|ur |6evôç фегаацеуог, ixi) л р а у ц а т о с цг)бе Хоуои, ярооицсос TOUTOUÇ èXu-

5 ßiou suprascr. M | лоХтегау П I 6 oî>Ôè ... awrripiov om. S 2 | ëflveuaev M | 7 fjôri suppl. in mg. M 

4, 1 xpiuacn. беютерогс : сждбами божшми s | катабраиозу П, corr. I | 2 oi яатерес : 
родителА (-€ S 2) s I 4 щ лрауи. илбе Xôy. : ни имъша ни слова s 

4, 1 PLP DC, № 21436 ПаХаюХоуос, 'AvÔpôviKOç, П | Kpiuaai ... аиарт. cf. Rom. И , 33, infra 
22, 5; 25, 9 | TTJV Aoiav катаорацбу cf. Georgii Pachymeris Rel. hist. 6, 21 (П 599, 13-15 
FAILLER) сооте ... цеуаХсос ярос Oàppoç ея^ре (sc. Persas expugnatio Nyssae ad Maeandrum et 
Tralliiim, ib. /. 4-12) Kai та TTÏÇ AvaToXfjç катебеоу кратаютероу v. etiam éditons adnotationes 
1-2 in p. 598 et FAILLER A., La restamation et la chute définitive de Tralles au 1 3 e siècle. REB 42 
(1984) 249-263; ad nomen Asiae cf. B E Y E R H.-V., Chronologie der Briefe des Maximos 
Planudes an Alexios Dukas Philanthropenos und dessen Umgebung. REB 51 (1993) 114 et n. 22 | 
2 ad Laodiceam v. R I G O A., La vita e le opère di Gregorio Sinaita. In margine ad una récente 
pubblicazione. Cristianesimo nella storia 10 (1989) 581; BELKE К. - M E R S I C H N . , Phrygien und 
Pisidien (TIB 7). Wien 1990, 325 



и з о б и л у ю щ и е п о ч е с т я м и и б о г а т с т в о м 1 3 , в с ё - т а к и я д у м а ю , ч т о э т о н у ж н о 
с о в с е м о с т а в и т ь и п р е н е б р е ч ь , к а к п р и н а д л е ж а щ и м к н и з к о м у б ы т у 1 4 и н и 
ч е м н е с о д е й с т в у ю щ и м ц е л и его , п р и о б р е т ш е г о в н е б е с а х о т е ч е с т в о , б л а г о 
п о л у ч н о е и н е р а з р у ш и м о е ж и л и щ е ; 5 а о т о м х о ч у п о д х о д я щ и м и в п о л н е 
с о о т в е т с т в у ю щ и м п о в о д у о б р а з о м р а с с к а з а т ь , т . е. о б а н г е л ь с к о й е г о ж и з 
н и , о с а м о м л у ч ш е м и к а к б у д т о н е м а т е р и а л ь н о м п р е б ы в а н и и и п о в е д е н и и 
и о с о п р о в о ж д а е м ы х п о т о м т р у д а х и б о р е н и я х п о Б о г у ; 6 и б о , г о в о р я п р а в 
ду, о н д ы ш а л н и ч е м и н ы м , к а к т о л ь к о ж и з н ь ю б о г о п р и я т н о й и с п а с и т е л ь 
н о й . 7 П о с е м у я н а ч и н а ю с т о г о , г д е и о н т щ а т е л ь н о з а л о ж и л о с н о в а н и е . 
С т о и т о б р а щ а т ь в н и м а н и е н а т о , ч т о з а с и м б у д е т с к а з а н о . 

4 ( I V ) К о г д а п о к о й н ы й в е л и к и й ц а р ь П а л е о л о г , к и р А н д р о н и к , у п р а в 
л я л с к и п е т р о м и м п е р и и 1 5 , с л у ч и л о с ь - п о с у ж д е н и я м с к о р е е б о ж е с т в е н 
н ы м , из - за м н о ж е с т в а в с я ч е с к и х г р е х о в 1 6 , - ч т о р о д б е з б о ж н ы х а г а р я н в о с 
стал [1283/84]; с о в е р ш и в н а б е г н а А з и ю и в о з д в и г н у в в е с ь м а с у р о в о е п р е 
с л е д о в а н и е с в о и м в а р в а р с к и м п о х о д о м , о н и в с ё т а м , у в ы , р а з г р а б и л и , п о р а 
б о т и л и п о ч т и в с е х т а м о ш н и х х р и с т и а н и ж е с т о к о с н и м и п о с т у п и л и . 2 В о 
в р е м я э т о г о в а р в а р с к о г о н а б е г а б ы л и с х в а ч е н ы и в з я т ы в п л е н б о ж е с т 
в е н н ы й Г р и г о р и й , е г о р о д и т е л и 1 7 , а т а к ж е е г о б р а т ь я , и у в е д е н ы куда -то д а 
л е к о в о б л а с т ь Л а о д и к и и 1 8 ; 3 т а м , к о г д а п о б л а г о в о л е н и ю Б о г а , в с ё с о в е р ш а 
ю щ е г о и о б р а щ а ю щ е г о к л у ч ш е м у , в а р в а р ы н е м н о г о с м я г ч и л и с ь п о о т н о 
ш е н и ю к н и м , о н и в о ш л и в с а м у ц е р к о в ь Л а о д и к и й ц е в ; 4 т а м с о в е р ш а л о с ь 
о б ы ч н о е п с а л м о п е н и е и с л а в о с л о в и е Б о г у , и к о г д а н а х о д я щ и е с я т ^ м б л а г о 
ч е с т и в ы е и п р а в о с л а в н ы е у в и д е л и , к а к о н и в е с ь м а с т р о й н о п о ю т б о ж е с т 
в е н н ы й г и м н , т а к к а к б ы л и о п ы т н ы м и в и н т о н а ц и и , и с у д о в о л ь с т в и е м и 
и з у м л е н и е м п о д и в и л и с ь и х п е н и ю , т о г д а н е п о ж а л е в н и ч е г о , н и и м у щ е с т -

1 3 О значении почестей и богатства, даже если кто-то отказывается от них ср. * 5, 1. 
Пребывание Григория на Кипре. 
1 4 Феодосии Тырновский вообще скрывал своё, вероятно, знатное происхождение. 
Очень подробно высказался об этой теме уже Григорий Нисский в Ж и т и и Григория 
Чудотворца, противопоставляя рай, первый очаг рода людей, небесный город, родство 
с Богом, тамошнюю митрополию (здешней) колонии, жизнь на высшем уровне, 
блаженство жителей потустороннего мира, отечество в качестве добродетели, царствие 
Божие, с одной стороны, и богатство, благородство, славу, светские полномочия, м и ф ы 
о предках, трофеи, битвы, беды войны, честолюбие, с другой. 
1 5 Андроник П Палеолог, император 11. 12. 1282 - 23/24. 5. 1328. 
16 См. * 4, 1. Грехи греков как объяснение военных неудач. 
1 7 Дословно опять: „отцы", см. выше 3, 4 и прим. 12. 
1 8 После захвата городов Ниссы и Тралл (Aydm) на Меандре, датированного Файе 
второй половиной 1283 г. или первой половиной 1284 г., турки вторглись в „Азию", 
тождественную западной Малой Азии от области Меандра и севернее, примерно 
старой феме Фракисион, которая, по Константину Багрянородному, как и весь 
„Восток" ('AvocToXfi), могла носить и название „Малая Азия" (MiKpà 'Aaia) . Враги, 
вероятно, вернулись со своей добычей тем путём, которым и пришли: через долину 
Меандра. Дело, как показал Риго, произошло не в Сирийской Лаодикии, 
находившейся до 1287 г. под франкским управлением, но в Лаодикии на Лике (Лйкос) 
во Фригии, близ сегодняшнего Denizli, где, согласно Ибн-Баттуте, ещё в 1332 г. 
процветали работорговля и проституция с красивыми гречанками. 



TpibaotvTo Tfjç aix̂ ocXooaiaç, ©eoù TÔV Tpôrrov TOUTOV ëvexa Tfjç àpeTfjç 

àÇicoç TOÙTOUÇ àjueiipanévou. 
5 "Еяегта ô беаяеогос TT)V Ki3̂ pov KaTaXâ ißavei, ëv0a Ôf| xai jutKpôv 

Tiva бгатрирас xpôvov rai яобегуотатос яааг TOÏÇ екегае фауегс 5ià то 
L225 v xfjç фиаесос | èÇaipeTOv кш ripjioauevov ярос яа\та та каХХгата, où 

]uf|v, àXXœcai то xötpiev Tfjç TOÙ яроасояои дорфлс каг фагбротатоу, Tf]v 
ëv6ov ùяocгг|(iaгvov катаатаспу Tfjç 0eiaç èKeivou каг аХлятои грихлс, тф 
йяерраХХоуп Tfjç euXaßeiac те каг аецуотг|тос яааг цета ае(За<т|иатос 
каг aiôoùç то яерг èKeivou 0aö|aa eveßaXe, ката 0eiav 5г|яои яроуогау 
r|YOU|uévo<i>ç Tf]v eiç та екегае TOD àvôpôç афг̂ гу, 2 сбаяер ô TT)V KCOV-

aravrivou Krapô0ev KaraXaßcbv i îoTepov коргс Aécov екегуос ô КдЗяргос 
кат ёрсота Tfjç еукгжХюи яагбеиаесос rai Tfjç TCÖV Хоугкооу цабгщатсоу 
аофгас каг еягатлдлс. avf|p euXaßeiac àvraroioù|uevoç каг TT)V èv яарбе-
viQc jiôvcoaiv ааяаСо/ievoç каг TÔV Tpcmov &v иаХгата фгХаХг|0лс каг 
arcouöfj Xôyoïç Koaiurjoaç èauTÔv, аафеотата каг каХХгата ярои0Г|ке тг|у 
яерг TOUTOU \хгт àXr|6eiaç ôiriyriaiv. 

5 6 Оитсо бе тас o i a T p i ß a c той öoiov каг oeßaauiou || TOUTOU àvôpôç 
яогоицеуои èv Tfjôe Tfj vf|oco, ©eoç avcoöev та кат aÙTÔv ефорооу каг 
яроугусоаксоу TÔV, ÔV ётрефе яоХ̂  èv Tfj карбга Tfjç àpeTfjç ЯО0ОУ каг 
ёразта, ияобегкуиег aÙTôo a v ô p a TIVÔC juovaxôv, TÔV f|aùxiov Kai à v a x c o -

p î i m ô v ßiov éXôjievov. Kai ôfi aa|ievoç aÙTco яроафогтф Kai та jiova-
Хгка яар' aÙTOû ацфгеууитаг,3 Kai juiKpôv тг auvÔiaTpiipaç èKeivco Kai та 
тгуеицатгка аиуу̂ оцеуос, кабаяер о 6еоятг|с Mcoafjç èKeîvoç катаХад-

L226 r ßavei Kai OÙTOÇ T O Eivaiov opoç Kai | кегретаг TX\V KÔ(ir|v Tfjç кефаХлс 
ада те Tfj T U V Tpixôov афагреаег Kai та оарктка декцщта rai кгутциата 
аиуаяокоятег Kai аяекбиетаг Kai eiç TÔV àywva TÔV 0eïov ysvvaicoc х̂>-
peî rai èяaяoÖùeтal. ''OXiyoç о цстаСи яареррил xpovoç, Kai тф àùXco 
Kai аасоцатсо axeôàv ßico Tfj wiareiçc те Kai аурияугсс Kai Tfj auvrôvco ата-
aei Kai rcawùxco Kai акатаяаиатсо èv navti кагрф граХцсобга, ётг те Kai 
ярас0еоугкетг|ргссте Kai 5ef|aei nàvraç еСеяХл£еу, cbç фгХоуегкш 

5, 1 ëmra M | беаяеотос : чюдныи (баицаотос! cf. infra 17, 6) s | navra om. П | то x«P- ». 
фа1бр. : собраданное (об- S 2) личнаго (ели- S 2) зрака и свътлъишее s | àXeinrou m | яаот ... 
HYODMévoDç Lm, in mg. согг. I : въсЪмъ (всъмь S 2 ) ... МНАПТИМ (-МЬ S 2 ) recte s | 2 post KIOVOT. 
add. TTÔXIV Пом. j Kimpô0ev : npôoGev П | фтХаХлбец M | ояоибяс m | каХшта M 

6, 1 TÔV om. П I 3 ouvYevôiaevoç m : на8ч CA SI : навчисл S 2 1 Mcoafjc; : Mœvcn S! : Мсоиси 
S 21 4 oxeaôôv M | en те : ëTi ôè Ерн.,Пом. | airjaei П | тц ярос П 

5, 1 дорфг|с cf. Dan. 3, 19 (Theod. o\piç); Dan. Theod. 5, 6 (LXX opaorç). 5, 9s. 7, 28 et цете-
цорфЖбл Me. 9, 2; Mt. 17, 2 | 2 Aécov v. PLP VI, № 14772; Acindyni Ep. 60, 35 (244 H E R O , V. 
etiam p. 413); Nicephori Gregorae Ep. 44 ad Athanasium Lepentrenum in Cyprum, 76-85 L E O N E 

6, 1 cf. de Deo lob 28 ,24 aurôç yàp rnv vn oùpavôv nàaav ефора* 34, 24 ô yàp ктЗрюс яау-
тас ефора* LXX passim; Pachymeris Rel. hist. 12, 2 (TV 525, 7 FAILLER) айтой ye 0eo\î ефорс̂ -
TOÇ I 3 cf. a Callisto conscriptam Vitam Theodosii 3 (11, 19s. З Л А Т А Р С К И ) И КЪ мнишьскыи 
одъя образь (sc. lob Theodosium), въеако пл(о)тьское и тлъющее сЪюмь моудроваше 



ва , н и с л о в а , с г о т о в н о с т ь ю о с в о б о д и л и и х и з п л е н а 1 9 ; Б о г т а к и м с п о с о б о м 
в о з н а г р а д и л и х д о с т о й н о з а д о б р о д е т е л ь . 

5 П о т о м б о ж е с т в е н н ы й п р и е з ж а е т н а К и п р , г д е и п р о ж и л н е б о л ь ш о е 
в р е м я и п о к а з а л с я в е с ь м а п р и в л е к а т е л ь н ы м д л я в с е х т а м о ш н и х из - за и с 
к л ю ч и т е л ь н о с т и с в о е й н а т у р ы и с п о с о б н о с т и к о в с е м у п р е к р а с н о м у , к р о 
м е т о г о , и из - за о б р а д о в а н н о с т и и к р а й н е й с в е т л о с т и в и д а с в о е г о л и ц а 2 0 , 
н а м е к а ю щ и х н а в н у т р е н н е е с о с т о я н и е е го б о ж е с т в е н н о й и н е п о б е д и м о й 
д у ш и , т а к ч т о п р е и з б ы т к о м б л а г о г о в е н и я и д о с т о и н с т в а в н у ш и л в с е м 
в м е с т е с п о ч т е н и е м и у в а ж е н и е м у д и в л е н и е к с е б е ; л ю д и п о л а г а л и , ч т о п о 
б о ж е с т в е н н о м у п р о м ы с л у с в е р ш и л о с ь п р и б ы т и е м у ж а т у д а 2 1 , 2 к а к с о в с е й 
п р а в д и в о с т ь ю в е с ь м а я с н о и х о р о ш о р а с с к а з а л о н ы й Л е в К и п р я н и н , п р и 
б ы в ш и й в п о с л е д с т в и и с К и п р а в г о р о д К о н с т а н т и н а из - за л ю б в и к о б щ е м у 
о б р а з о в а н и ю и к у ч ё н ы м з а н я т и я м м у д р о с т и и н а у к и , м у ж , с т р е м я щ е й с я к 
б л а г о г о в е н и ю , л о б з а ю щ и й у е д и н е н и е в д е в с т в е , п о х а р а к т е р у п о д л и н н ы й 
л ю б и т е л ь и с т и н ы и с у с е р д и е м у к р а с и в ш и й с е б я у ч ё н о с т ь ю 2 2 . 

6 К о г д а п р е п о д о б н ы й и ч е с т н о й с е й м у ж п р о в о д и л т а к у ю ж и з н ь н а 
э т о м о с т р о в е , Б о г , с в ы ш е в з и р а я н а д е л о е г о и в е д а я з а р а н е е , с к о л ь к о т о с 
к и и э р о с а п о д о б р о д е т е л и о н п и т а л в с е р д ц е , у к а з ы в а е т е м у н е к о е г о м у ж а 
и н о к а , и з б р а в ш е г о б е з м о л в н у ю и о т ш е л ь н и ч е с к у ю ж и з н ь . 2 И в о т о н с р а 
д о с т ь ю п р и х о д и т к н е м у и о б л а ч а е т с я и м в м о н а ш е с к и е о д е ж д ы . 3 Н е д о л г о 
п о б ы в у н е г о и с б л и з и в ш и с ь с н и м д у х о в н о , д о с т и г а е т и о н , к а к т о т б о г о в и -
д е ц М о и с е й , С и н а й с к о й г о р ы , г д е п о с т р и г а ю т с я в о л о с ы с е го г о л о в ы , и 
в м е с т е с л и ш е н и е м в о л о с о н о т с е к а е т и с н и м а е т и п л о т с к и е ж е л а н и я и д в и 
ж е н и я 2 3 и д о б л е с т н о в с т у п а е т и п р и г о т о в л я е т с я к б о ж е с т в е н н о м у п о д в и г у . 
4 В т е ч е н и е н е д о л г о г о в р е м е н и о н и з у м и л в с е х п о ч т и н е м а т е р и а л ь н о й и 
б е с т е л е с н о й ж и з н ь ю 2 4 , п о с т о м , б д е н и е м , н а п р я ж е н н ы м с т о я н и е м , в с е н о щ 
н ы м и б е с п р е с т а н н ы м в о в с я к о е в р е м я п с а л м о п е н и е м , а, к р о м е т о г о , и п р о 
ш е н и е м к Б о г у и м о л и т в о й , к а к б у д т о о н с т р е м и л с я п р я м о к т о м у , ч т о б ы 

19 См. * 4,2-4. Выкуп пленных и работорговля. 
2 0 Греческое слово иорфл означает здесь не форму, но вид, по образцу библейского 
употребления слова, как и иетацорфошбш - „преображаться" в рассказе о Преобра
жении [Мк. 9, 2 паралл.] изменение не фигуры (метаморфоза), но вида. 
2 1 Историк не может просто согласиться с агиографом в том, что юный Григорий, при
быв на Кипр, „из-за исключительности своей натуры и способности ко всему прекрас
ному" и „крайней светлости вида своего лица" 'внушил всем людям удивление к себе\ 
См. * 5, 1. Пребывание Григория на Кипре. 
2 2 См. * 5, 2. Лев Кипрский. 
2 3 Целомудрие, можно сказать, само собой подразумевается для подлинного аскета. 
Ничего типичного в отношении Григория словами Каллиста не указывается. О 'снятии 
плотского мудрования' Каллист говорит равным образом и по поводу облачения Фео
досия в монахи в Ж и т и и последнего. Стоит всё же обсудить действительные пробле
мы, см. * б, 3. Отсечение и снятие плотских желаний и движений. 
24 См. * 6, 4 - 7, 1. Дисциплины, принадлежащие к монашеской практике. 



a v r a p u ç èv иХнсф acbjuan ферегу TTJV ctuXiav (дкрои yàp пара TCOV èKeî 

ЯОСУГСОУ Kai а а а р к о с д е т а О а и ц а т о с èvo|uiÇeTO. Tr)v 5 ' тЗяаког|У, piÇav 

o û a a v Kai цг)тера TCOV а р е т й у , Kai TTJV uiponoiôv таяегусоспУ етгл т о а о й -
Tov eCfjOKrjaev, pçtôicoç ëxeiv f]iaâç я a p a 5 l б ô v a t т а и т а с YP a4>tï 

к а т а juépoç, coç a v цг| бокоггщеу TOÏÇ paOujuoTépoiç à m o a v a Xéyeiv 5 i à 

т о iwepßaXXov. 6 Ob щ\ Ъха тотЗто àvéÇoiuai aicorrfi я а р а я е ц г р а а б а г TÔV 
Xôyov Tfjç àXr |0e iaç я а у т а я а о п , Kai а я е р а к р ф с о с è5 i6àx6r)v т е Kai jae-
ц а 0 г | к а я а р а тотЗ у\т|шсотато1) TCOV фо1ТГ|тсоу èKeivou Kai бгаферо\тсос , 
eîç ö a o v èÇfjv, о т е р у о д е у о и , т о й Kai к а т ï xvoç èKeivco àKoXou0r )aavroç 

Kai coç èKuayeîov TCOV аретсоу y^voiuévou, фтцд 5r) т о й а у ю и я а т р а с Г е -
рашцои* SieÇiobv yàp Oießeßaiou Kai ëXeyev о ц а к а р ю с о й т о с àv r |p , ÖTI 
я Х г ) р ^ èKeîvoç TT)V ÔiaKOviav àÔKveoç Kai ц е т а orrouôfjç, f\v я а р с с той 

L22^ яроеотсо-1 TOÇ KOXÔOÇ ëXaxev, coç © e o ö avcoöev т а к а т aÛTÔv е я о я т е ш у -
TOÇ ц г | 5еяоте я а р а Х г я е и ' TÔV ouvrir) Kavôva TCOV абеХфсоу 8 е а я е р а с 
(LiévTot KaTaXaßoi3oT|c Kai т ф я р о е а т а п jueTotvoiav бебсоксос rf\v auvr)0r) 
KàKeîoev euXoyiav Xaßcov eiç т о ïô iov KeXXiov e îar ipxeTo Kai т а с 0i3paç 

6 к а т а а ф а Х г С о д е у о с Kai ywôiuevoç ёукХегатос Kai т а с || x ^ p a ç npoç © £ о у 

aïpcov Kai я р о TOUTCOV TÔV VODV Kai ÔXIKCOÇ TCOV я ароутсоу (OTaviaTcov Kai 
'еуу\%ш @еф т ф ewiCovri' öXn яроОищсс ф и х л с л р х е т о т о й Kavôvoç , 
\paX|ucp5iaç т ф © е ф ауаферсоу Kai я а р öXr|v TTIV \ а ж т а èv KapÔtaKfj Tfj 

o x é a e i я р о о е и х о ц е у о с Kai YOVUKXVTCOV, /aéxpiç a v èç та а к р ф е с TOÙÇ 

Д а ш т г к о и с ipaXjioùç Ôie£éX0f| Kai Tfjç èvrei30ev èYYivojiévriç Tfj ipuxfi е я -
aяoXalЗae lev е й ф р о о й у п с * 9 e r r a той ÇUXOU auvr|0coç K p o u a 0 é v r o ç ярсотос 
aÛTÔç ттиргакето я р о т о й rruXcovoç Tfjç еккХлагас i a T a u e v o ç Kai TOÛTO 

KDpcov Kai jueXeTcov, ö a a à e i бгртоте a ù v aKpißeict бгетеХег яогсоу, \щ я р о -
Tepov èÇépxeo0a i 6r|Xaôf) т о й vao i ) , ярп> т а с ô p 0 p i v à ç я р о с @eôv теХе-

5 wponoiwv LM I à7rei6ava М,Пом. | 6 иегиаблка M : оувъдъхъ Si : «видъхъ S21 xai post TOÛ 
suprascr. M I KaTeîxvoç M | 7 цета (яаапс?) OTTOUOTJC : съ въсъцъмъ тъщашемъ Si : съ 
ВСАЦЪМЬ т щ а т е м ь S 2 | еяоятеш\п:а m | 8 èyy. + àyaXXiàaecoç Пом. | егЗфрослЗуп LM : весеш'а s 
(recte) I 9 trop. : ейргокето П | öoa : еликаже s : ôç П : оосслер scribendum? | а!е1бг|яоте codd., 
àei Оплоте scripsi, cf. àei supra 1, 8 et infra 9, 8; 17, 22; 18, 15; 21,10; 27, 1; 30, 16 

5 cf. ibid. 3 (11, 25-27) Послоущате же и смъреше толико притежа, тыпесе аще и кто 
инь въ сихь, якоже ничтоже имъти оудобь реши, комоу что | щ. тая. Hesychii Sermo ad 
Theodulum 63 (ФтХохаХга 3 _ 5 I 151, 6 = PG 93, 1500 С) To Tfjç Ta^eivcooecoç ХРЛДа> еяехол 
ифояохоу яефикеу eïvai- Op. I 120, 20 | 8 cf. infra 30, 3; contra (Ps.-)Symeonis Novi Theologi 
Methodnm Tfjç iepâç ярооеихлс ка! яроаохпс. Orientalia Christiana 9/2 (1927) 151, 17-20 etc. 
152, 7s. HAUSHERR "OTOV TIÇ èv яроаеихл яарштацеуос каг х е Ф а С K a i оццата aùv voî eiç 
oùpavôv aicopwv ... г|реца ясос èv Tfj xapôia тифойтаг de specie precationis errantis; dictum 
mitigatum ibid. 170, 6-19 | èyyiÇcov ... èyyiÇovn Gregorius Naz. de sacerdote et Deo invicem 
appropinquantibus, v. Or. 21 in laudem Athanasii, 7, 6s. (SC 270, 122 MOSSAY - LAFONTAINE = 
PG 35, 1088, 40-42); cf. eiusdem Or. 42 (Supremum vale), 26 (SC 384, ПО, /. 20s. BERNARDI = 
PG 36, 489, 33-35) | 9 ярсотос ... еСлрх.ето cf. Symeonis Studitae cognomine Pii Sermonem 
asceticum, cap. 17 (SC 460, 88 ALFEYEV = Фхкокакха 3 _ 5 Ш 264 sub nomine Symeonis N. Th., 
cap. 137) Про nàvTwv ôè аяаутс^ eiç тас Tfjç еккХлагас ouvàÇeiç xai uaTaTOV îmroxcopeïv, ектос 
àvàyicnç ueyàXnç' uâXXov Ôè èv тф öpOpcp xai т\\ XeiToupyia 



н о с и т ь в м а т е р и а л ь н о м т е л е н е м а т е р и а л ь н о с т ь ; и б о п о ч т и в с е м и т а м о ш 
н и м и и б е с п л о т н ы м с у д и в л е н и е м с ч и т а л с я . 5 А в п о с л у ш а н и и , к о т о р о е 
есть к о р е н ь и м а т ь д о б р о д е т е л е й , и в ' с м и р е н и и , п р и в о д я щ е м к в о з в ы ш е 
н и ю ' 2 5 , о н у п р а ж н я л с я д о т о г о , ч т о н а м д а ж е н е л е г к о п р е д а в а т ь э т о о т д е л ь 
н о м у о п и с а н и ю 2 6 , ч т о б ы н е п о к а з а л о с ь л ю д я м с л и ш к о м л е г к о м ы с л е н н ы м , 
будто м ы г о в о р и м н е ч т о н е д о с т о в е р н о е из -за е г о ч р е з м е р н о с т и . 6 В с ё ж е и з -
за э т о г о я н е с т е р п л ю , ч т о б ы в о в с е б ы л о п р е д а н о м о л ч а н и ю с л о в о п р а в д ы , 
и то , ч е м у я т о ч н о н а у ч и л с я и ч т о у з н а л о т с а м о г о в е р н о г о и з е г о у ч е н и к о в 
и в о с о б е н н о с т и , н а с к о л ь к о в о з м о ж н о б ы л о , л ю б и м о г о , с л е д о в а в ш е г о п о 
с т о п а м е г о и с т а в ш е г о к а к б ы о т п е ч а т к о м е г о д о б р о д е т е л е й : я р а з у м е ю свя 
того о т ц а Г е р а с и м а 2 7 ; 7 в е д ь , р а с с к а з ы в а я , у д о с т о в е р я л и у т в е р ж д а л т о т бла
ж е н н ы й м у ж , ч т о о н , и с п о л н я я с л у ж е н и е , к о т о р о е о т н а с т о я т е л я о х о т н о 
п р и н я л , н е м е ш к а я и с у с е р д и е м , и н и к о г д а н е п р е н е б р ё г , т а к к а к Б о г 
с в ы ш е в з и р а л н а е г о д е л а , о б ы ч н ы м к а н о н о м б р а т ь е в 2 8 ; 8 к о г д а ж е н а с т у п а л 
вечер , п р и н е с я н а с т о я т е л ю п о к л о н и п о л у ч и в о т н е г о о б ы ч н о е б л а г о с л о в е 
ние , о н в х о д и л в с в о ю к е л и ю и , з а п и р а * ^ д в е р и , с т а н о в я с ь з а т в о р н и к о м , 
п о д н и м а я р у к и к Б о г у и п р е ж д е о н ы х у м в о з в о д я и о т р е ш а я е г о в с е ц е л о о т 
н а с т о я щ е г о , и ' п р и б л и ж а я с ь к Б о г у п р и б л и ж а ю щ е м у с я ' , н а ч и н а л с о в с е м 
р а с п о л о ж е н и е м д у ш и к а н о н , в о з н о с я п с а л м о п е н и я к Б о г у , и м о л я с ь , и 
п р е к л о н я я к о л е н и в с ю н о ч ь в с е р д е ч н о м у м и л е н и и д о т е х п о р , п о к а н е 
п р о ч и т ы в а л д о б р о с о в е с т н о п с а л м ы Д а в и д а и н е н а с л а ж д а л с я в о д в о 
р я ю щ и м с я о т н и х в д у ш е в е с е л ь е м ; 9 з а т е м , к о г д а в о б ы ч н о е в р е м я п о 
д е р е в у 2 9 у д а р я л и , о н п е р в ы й о к а з ы в а л с я с т о я щ и м п е р е д п р и т в о р о м ц е р к в и , 
р е ш а я с ь н а т о и з а б о т я с ь о т о м , ч т о о н и в с е г д а в т о ч н о с т и н е у к о с н и т е л ь н о 
делал, ч т о б ы н е в ы х о д и т ь и з х р а м а п р е ж д е , ч е м б у д у т с о в е р ш е н ы у т р е н н и е 

2 5 Термин „смирение, приводящее к возвышению" восходит к Исихию Синаи ту, аскету 
VI или VU в. (сейчас всё чаще датируется VTL-Vni или VHI-IX вв., - О. Р.). Он 
встречается также у Григория Синаита. 
2 6 Равным образом Каллист восхваляет и Феодосия: „Послушание же и смирение такое 
великое приобрел, как вряд ли и кто-то иной в этом, так что отнюдь не легко сказать 
кому-то об этом". 
2 7 См. 75, 2-10 * Герасим. 
2 8 Согласно письменному сообщению отца Basilius Grolimund от 11 апреля 1995 г. 
„личное правило, определяющее выполняемые в келий молитвы". См. также ниже 19, 
15. 
2 9 Звуковая доска, в которую ещё сегодня ударяют деревянным молотком перед 
богослужением, по-русски „било", см. ONASCH К., Liturgie und Kunst der Ostkirche in 
Stichworten unter Berücksichtigung der Alten Kirche. Leipzig 1981, 333, s.v. Semantron; 
HlSAMATSU, 1994, 28, прим. 29. 



aöfjvai ôoÇoXoyiaç, àXXà x a i ярботос e i a ô ù ç TÔV v a ô v l i a r e p o ç èxeioev 

и е т а я а \ т а с 'еСг]рхето\ ; о Т р о ф г ) 5 ' èxeivcp артос ß p a x u c каг iiôcop ÔXi

yov, (oor àHoÇfjv juôvov èvreOOev, Tfj тоаагЗтп кататпСег TÔV той 
крааатос Ôeajiàv к а 1 я р а Tfjç теХеитг]с 5iaXi3eiv ßouXoiuevoc. 

7 ( V ) 'AXXà x a i TTJV т о й ц а у е ф е ю и каг д а у к г я е ю и ô i aKoviav èrri x p ô -

L227 r v o u ç трегс f] к а г я р о с f]5r) eyx^P^OevToc èKeivou, | ясос a v ÔvvaiTÔ тгс 
Xéyeiv àÇicoç к а г TT|V w r e p ß a X X o u a a v èv тойтогс ra7i£iv(oaivf fiv е я е б е ь 
Сато; 2 0 ù 5 è yàp èm Xoyiajucov егХг̂ фег яоте, cbç àvopiOTOiç èorriv йят |ре-
Toi3uevoç, т а у и а т г 5è uâXXov ауугкхщ, каг TÔV Tfjç SiaKOviaç т ô я o v ßfj-
(Lia © е о г У к ш 0omacr r f |p iov èvô|LiiÇev àTexvcoç.

 5Прооетг yt \if\v 1оаяер 
афоагоидеуос каг TTJV ярос TÔV a é y a v 0 е о я т г ^ èKeîvov M c o a é a офегХоце-
w | v Tijur|v, фяер èv eïôei каг ov Ьх а т у ц а т с о у èXàXr|oev ô © e ô ç , o ù ô è Tfjç 

а е я т п с к а г à y i a ç к о р и ф п с тогЗ E i v a o p o u ç а я е Х г ц я ^ е т о т о й \xr\ àvarpi-

Xeiv èoéXeiv е к а а т о т е a x e ô à v к а г TTJV яроакгЗ\т |агу аяоуецегу ущохих;, 
ë v 0 a т а jaeyàXa èKeîva т е р а а т г а б а и д а а т й с è T e X é o 6 r | a a v . 4 7 H v Ôè о оаг-
o ç èKeîvoç àvr ip к а г eiç т о каХХгурафегу еягтг |5еюис ëxcov т а с хфас> àX
Xà к а г Tfj avayvcbae i я р о а е т е т п к е г цаХгота к а г VUKTCÜP каг \xz& f\]xèpav, 

к а б а я е р тгс фгХеруос цеХгааа та Tfjç o e i a ç Г р а ф л с à v 0 r | фlXoяôvcoç 
à v a X e y ô u e v o ç , Xéyco Ôf) Tfjç П а Х а г а с т е к а г N é a ç , каг Tfj Ôiavoiçc я а р а -
5i5oi3ç, соате к а г toç оик огба si тгс ё т е р о с тагЗтт^ е£едеХетг|ае, я а л т а с 

7 TOÙÇ екегае Tfj яоХица6е{сс raepaipwv т е к а г || VTKCOV. 

10 èKeivco ... ßouXouevoc : ем» ... ХОТА S 

7, 1 цауегрюи к. uayymeiou бихк. m : поваръскжл и магкшшскжл слажбж Si : 
павар(ь)ск»ю и магкитисквю сл8жб& S 2 | 2 èm Xoyiauôv П : въ помыслъхъ s(ut LM), cf. 
infra 11, 6 èm Tfjç Ôiavoiaç | 3 Mcoaéa : Movce» s | фя. : соаяер M | èv eïôet : въ видь SÏ (recte) : 
въ видънш S 2 

10 cf. Op. 1102 ,1 -4 ; Op. IV 6,18-20. 33 

7, 3 èv eïôei ка! où ÔY aiviyiuàTCuv : cf. contra Op. V 3, 3 Kai r) uèv [se. éopTf), apparitio Dei] 
еатг ^vojiiKT] xai акиоОпс/ [cf. Heb. 10, 1] KCXV фоРера каг аатектос, яоррсобеу иштгксос TT)V àXf|-
Oeiav aiviTToiiévri" cf. etiam 1 Cor. 13,12 (ÀEA. 230) èv aiviyuaTi | 7, 4 иеХгоаа cf. infra 16, 
14s.; Callistum in Vita Theodosii 4 (12, 8s. ЗЛАТАРСКИ) ИЬ якоже нъкаа любодълнаа пчела 
цвъты обходт^гди различные и въеесладкыи събирающи медь; ibid. 10 (16, 16s.); Op. I 
100, 1; imago frequentissima apud Patres usque a Basilii Ad adolescentes 4, 36-46 (45s. Bou-
LENGER) T2ç yàp TCÛV àvOétov TOÏÇ iièv ХогяоТс axpi Tfjç eùcoÔiaç f\ Tfjç xpôaç ÈOTIV r| аяоХаиогс, 
Taïç цеХгттагс Ö' ара xai цеХг Xaiißavetv а я aÙToov гЗяархе1, oirrco Ôf) KavravOa TOÏÇ МЛ ТО f|5ù xai 
еягхарг uôvov TCOV TOIOUTCOV Xôycov ÔICOKOUOIV ëa-n Tivà Kai софеХешу а я airrcov eiç TÎ|V tpuxriv аяо-
OéoOai. ... 'Exeïvai те yàp оите аяаот TOÏÇ avÔeor яараяХлспсос еяерхоутаг, оите uf|v, olç ä v еяг-
ятсоогу, öXa фереху kmxzxpovoiv, àXX', öaov aÙTcov èmTf|oeiov ярос TT|V èpyaaiav, Xaßouaai то Xoi-
nàv xaipeiv афт^кау, v. PODSKALSKY G., Theologie und Philosophie in Byzanz. München 1977, 
41 cum adn. 133 locuplete; adde etiam Cyrilli Alex. De trin. dial, cum Hermia 2 (PG 75, 768 C); 
scribae colophonem in Marc. gr. 2/123 anni 1353 етеХегсЬ6г| f| яароОоа цеХгааа (sc. scribae, non 
Antonii) ôià x^ipôç Kàiaoïj 'IaKcbßou Toi; TÇiat // MiONi E., Bibliothecae Divi Marci Venetiarum 
Codices gr. mss. 12. Romae 1972, 8; TÇia nomen loci, ut videtur, v. SeoXoyia 32 [1961] 32 
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с л а в о с л о в и я Б о г у , а п е р в ы м в о й д я в х р а м , о н п о с л е д н и м п о с л е в с е х в ы 
х о д и л и з н е г о 3 0 . 7 0 П и щ е й ж е е м у с л у ж и л о н е м н о г о х л е б а и м а л о с т ь в о д ы 3 1 , 
ч т о б ы э т и м т о л ь к о п о д д е р ж и в а т ь ж и з н ь , п о т о м у ч т о т а к и м и з н у р е н и е м о н 
ж е л а л р а с т в о р и т ь с в я з ь с м е ш е н и я 3 2 и п р е ж д е к о н ч и н ы . 

7 ( V ) Н о , т а к к а к с л у ж е н и е и в п о в а р н е и в п е к а р н е е м у б ы л о д о в е р е н о 
в т е ч е н и е т р ё х и л и д а ж е б о л е е л е т , к т о м о ж е т д о с т о й н о о п и с ы в а т ь и ч р е з 
в ы ч а й н о е е г о с м и р е н и е , к о т о р о е о н о б н а р у ж и л п р и э т о м ? 2 И б о о н в м ы с 
л и н е п р и н я л н и к о г д а , ч т о о н с л у ж и т л ю д я м , в о и н с т в у ж е с к о р е е а н г е л ь 
с к о м у , и м е с т о с л у ж е н и я с в я т и л и щ е м 3 3 Б о г а и ж е р т в е н н и к о м с ч и т а л п р о с 
т о . 3 К р о м е т о г о , к а к б ы о т д а в а я д о л ж н у ю ч е с т ь о н о м у в е л и к о м у б о г о в и д ц у 
М о и с е ю , с к о т о р ы м в о б р а з е и н е ч е р е з г а д а н и я 3 4 б е с е д о в а л Б о г , о н н е о т 
к л о н я л с я и о т д о с т о п о ч т е н н о й и с в я т о й в е р ш и н ы г о р ы С и н а я в с м ы с л е , 
ч т о о н ж е л а л п о ч т и к а ж д ы й р а з в о с х о д и т ь и о т д а в а т ь и с к р е н н е е п о к л о н е 
н и е т а м , г д е в е л и к и е о н ы е з н а м е н и я ч у д е с н о б ы л и с о в е р ш е н ы 3 5 . ^ И м е л 
п р е п о д о б н ы й о н ы й м у ж и и с к у с н ы е в к а л л и г р а ф и и р у к и , а т а к ж е ч т е н и ю 
б ы л п р е д а н в е с ь м а и н о ч ь ю и д н ё м , к а к н е к а я т р у д о л ю б и в а я п ч е л а , и з б и 
р а я к р о п о т л и в о ц в е т ы б о ж е с т в е н н о г о П и с а н и я 3 6 , - р а з у м е ю - В е т х о г о и 
Н о в о г о , и п о д в е р г а я р а з м ы ш л е н и ю , т а к ч т о я д а ж е н е з н а ю , и з у ч и л л и е г о 
к т о - л и б о д р у г о й т а к ж е , к а к о н , п р е в о с х о д я щ и й и п о б е ж д а ю щ и й в с е х т а 
м о ш н и х м н о г о з н а н и е м . 

3 0 Согласно уставу Симеона Благоговейного, учителя Симеона Нового Богослова: 
„Прежде всех приходить на богослужения в церкви и последним выходить, кроме 
крайней нужды, особенно же на утреницу и литургию", ср. Добротолюбие V 66 (гл. 18). 
3 1 По позднему учению пища должна состоять из хлеба, воды или вина и из того, что 
предоставляет время года, см. ниже 9, 6 сл.*. 
3 2 Т.е. смешение, души и тела. Синаит, однако, не оставался приверженцем этого рода 
аскезы, см.* 9, 6 сл. Пища и питьё. 
3 3 Дословно „трибуной", возвышением за иконостасом, где находится алтарь. 
34 Ср., напротив, Синаит: „И один [праздник, Богоявление на Синае] + согласен Закону 
и теневой4", хотя и страшен и невыносим, издали таинственно говорящий загадками 
(aivnro|iévn) об истине". 
35 См. * 7, 3. Библейские события на Синае в толковании Григория Синаита. 
3 6 Пчела является излюбленным образом монаха как духовного труженика. У Василия 
Каппадокийского, который ввёл его в христианскую литературу, он относится к отбору 
из языческой книжности: „Ибо, как наслаждение цветами у остальных ограничивается 
благовоние и пестротою, пчёлам, однако, возможно и мёд брать от них, так же, вот, и 
здесь тем, кто гоняется не только за приятностью и удовольствием от таковых [т.е. 
языческих] слов, возможно внушить и определённую пользу своей душе. ... Ибо они 
(пчёлы) не посещают все цветы безразлично, и также те, к которым прилетели, не 
полностью обирать стараются, но, взяв то, что им нужно для работы, остальное 
оставляют". 





8 П р и т а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х л у к а в о м у н е л ь з я б ы л о о с т а в а т ь с я с п о к о й 
н ы м , н о , к а к и з н а ч а л ь н ы й + в р а г + и н е п р и я т е л ь ч е л о в е ч е с к о г о р о д а , о н в н у 
ш а е т с т р а с т ь з а в и с т и м о н а х а м и , к а к + с е я т е л ь плевел 4 ", п о д с е в а е т с к р ы т о 
с р е д и н и х н е м а л о з а м е ш а т е л ь с т в а и в о з м у щ е н и я . 2 П о ч у в с т в о в а в з а в и с т ь , 
у ч е н и к + к р о т к о г о + и м и р н о г о 3 7 т а й н о у д а л и л с я и з м о н а с т ы р я и в з я л с с о 
б о й п о ч т е н н о г о о н о г о Г е р а с и м а 3 8 , п р и б ы в ш е г о с о с т р о в а Е в р и п а 3 9 и б ы в 
ш е г о р о д с т в е н н и к о м к о р о л я о н о г о Ф а т з а 4 0 ; 5 т о т е щ ё р а н ь ш е , о с т а в и в 
+ в с ё + , и з о б и л и е б о г а т с т в а и б л е с к с л а в ы , и , с о г л а с н о в е л и к о м у а п о с т о л у , 
+ п о с ч и т а в з а с о р + п о с р а в н е н и ю с + и м е ю щ и м в б у д у щ е м о т к р ы т ь с я п р а в е д 
н и к а м я в л е н и е м * и + в з я в + н а п л е ч и + к р е с т + , т а к ж е п р и б ы л н а г о р у С и н а й ; 
' т а м , у з н а в б о ж е с т в е н н о г о Г р и г о р и я и и з у м и в ш и с ь п р е и з б ы т к у е г о д о б р о 
д е т е л и , с т а л и о н о д н и м и з е г о у ч е н и к о в , о т ч е г о п р и с о д е й с т в и и и п о м о щ и 
Б о г а о н б ы л в о з в е д ё н н а в ы с ш у ю с т у п е н ь д е я н и я и с о з е р ц а н и я 4 1 , т а к ч т о 
п о с л е н е г о д л я д р у г и х с т а л п р и м е р о м и п е р в о о б р а з о м в с е х благ . 

9 О т с ю д а ж е п р и б ы в в И е р у с а л и м 4 2 д л я п о к л о н е н и я п р и н я в ш е м у ж и з н ь 4 3 

Г р о б у и п о с е т и в в с е т а м о ш н и е с в я т ы е м е с т а и п о к л о н и в ш и с ь и м , о н и т о т 
ч а с о т п л ы л и н а о с т р о в К р и т в н е к о е с е л е н и е , н а з ы в а е м о е К а л и Л и м е н е с 4 4 , 

3 7 В качестве учителя Каллист имеет в виду, скорее, Моисея, а не Иисуса. Ср. ниже 23, 
22, где атрибуты приписаны Христу, но только в греческом тексте. 
3 8 Of. 15, 2-10. * Герасим. 
3 9 „Еврип" был в античности названием пролива между Беотией и Евбеей, знаменитого 
изменением направления протекающей через него воды 4 раза и больше в течение дня. 
В византийское время оно было перенесено на расположенный там евбейский город, 
называемый в античности и в новые времена „Халкис". В Х Ш в. латиняне переимено
вали Еврип в „Негропонте" (Negroponte) и перенесли это название на весь остров Ев-
бею. К данной Кодером информации можно добавить, что, согласно нашему Ж и т и ю , 
греки в XIV в. обозначали названием „Еврип" также весь остров. В этом смысле объяс
нил топоним уже Соколов: „Остров Еврип, ичаче Евбея". 
40 См. * 8, 2 Бонифаций да Верона (Bonifazio Dalle Careen da Verona). 
4 1 „Созерцание" (öecopia) - это наивысшая ступень или обе наивысшие ступени мо
нашеских дисциплин, „физика" (14, 2-6*) и „духовное созерцание" (14, 10-15*), по 
учению Григория Синаита, см. также 9, 9, прим. 49. Что Герасим её достиг, остаётся 
сомнительным, см. * 15, 2-10. 
4 2 Пребывание Григория в Иерусалиме подтверждается Феофаном Перифеорийским, 
который, кажется, почерпнул свою информацию, как и в других местах (29, 10 сл.), 
непосредственно из нашего Ж и т и я . Он, однако, не упоминает как место пребывания 
Крит. Согласно Филофею, не упоминающему ни Иерусалима, ни Крита, Герасим по
знакомился с Григорием только после его отбытия с Синая (см. * 15, 2-10). 
4 3 Прилагательное ÇcooÔôxoç (принимающий жизнь) является и атрибутом Богородицы. 
Как „принимающая жизнь" она становится и „дающей жизнь". Таким образом следует 
думать и о Гробе. Но точное соответствие выражению „дающий жизнь" в византийс
ком языке - Ссопфорос (жизнь приносящий). 
4 4 „Хорошие Пристани". Местность, куда миссионер Павел пристал в качестве пленно
го, существует ещё по сей день. Она расположена на южном берегу Крита, на восток от 
мыса Лифинон и на запад от мыса Ленты. Недалеко от неё расположены развалины 
Феста. 





г д е н а к о р о т к о е в р е м я п о п р и ч и н е н е с п о к о й н о г о м о р я и в о л н е н и я о с т а 
л и с ь . 2 О д н а к о п р е п о д о б н о м у н е в ы н о с и м о б ы л о п р о в о д и т ь в р е м я б е с ц е л ь 
н о и н а п р а с н о , н о + к а к о л е н ь + в с а м у ю ж а ж д у щ у ю п о р у л е т а н е п е р е с т а ё т 
с о в с е х н о г с т р е м и т ь с я к и с т о ч н и к а м , и с п у с к а ю щ и м + х о л о д н у ю и п р и г о д 
н у ю д л я п и т ь я + в о д у + 4 5 , и л и , л и ш и в ш и с ь с у п р у г и и с о ж и т е л ь н и ц ы , о т н ю д ь 
н е м о ж е т у с п о к а и в а т ь с я 4 6 , - т а к и м ж е о б р а з о м , д у м а ю , и п р е п о д о б н ы й 
о н ы й и б о ж е с т в е н н ы й м у ж п о г р у з и л с я в и с с л е д о в а н и е т а м о ш н и х м е с т , и с 
р в е н и е м с т а р а л с я н а й т и к а к у ю - н и б у д ь м е с т н о с т ь д л я с в о е г о п р е б ы в а н и я , 
с о д е й с т в у ю щ у ю л ю б и м о м у б е з м о л в и ю и с о в с е м с в о б о д н у ю о т ш у м а и с м у 
т ы ж и т е й с к и х д е л ; 3 и п о с л е в е с ь м а д о л г о г о п о и с к а и о б с л е д о в а н и я о н и с 
б о л ь ш и м т р у д о м н а ш л и к а к и е - т о п е щ е р ы п о с в о е м у ж е л а н и ю и т а м с р а 
д о с т ь ю п о с е л и л и с ь . * Н о ч т о ж е д е л а е т о н ы й д о б р ы й т р у ж е н и к и в п о и с т и 
н е ч е л о в е к Б о ж и й , в с е ц е л о ж и в у щ и й р а д и б у д у щ и х у п о в а н и й ? 5 С е й ч а с о н 
п р и л а г а е т к т р у д а м т р у д ы и х л о п о т ы к х л о п о т а м 4 7 и с о п е р н и ч а е т с с о б о й 
к а к б ы б о л е е б л а г о р о д н ы м о б р а з о м . 6 П и щ е й е г о е д и н о ж д ы в д е н ь б ы л к у 
с о к х л е б а и н е м н о г о в о д ы , с к о л ь к о н у ж н о д л я т о г о , ч т о б ы в ы ж и т ь , о ч ё м 
м ы у ж е с к а з а л и в ы ш е , и н и ч у т ь н а б о л ь ш е , х о т я и у м е р е т ь о т ж а ж д ы п р е д 
с т о я л о с о г л а с н о т о м у п о л о ж е н н о м у < и м > н е р у ш и м о м у у с т а в у и з а к о н у . 
7 М о ж н о б ы л о н а б л ю д а т ь у н и х с у д и в л е н и е м и в м е с т е с и с п у г о м т у н а п р я 
ж ё н н у ю и с о р е в н у ю щ е е с я с а н г е л а м и с т р е м л е н и е и п р е к р а с н о е в о с х о ж д е 
н и е к Б о г у , л и ц а б л е д н ы е , л и ш ё н н ы е в л а г и с у х о с т ь ю в о з д е р ж а н и я , и ч л е н ы 
о б е с с и л е н н ы е , и с т о щ ё н н ы е д о л г и м и х л о п о т а м и , п о т е р я в ш и е е с т е с т в е н н у ю 
к р е п о с т ь и с о в с е м н е с п о с о б н ы е к х о д ь б е и л и с о в е р ш е н и ю д р у г о г о 
д е й с т в и я 4 8 . 8 И , к р о м е с к а з а н н о г о , б л а ж е н н ы й и м е л з а б о т у и о т о м , ч т о б ы 

4 5 Образ 'жаждущего оленя', излюбленный Каллистом, и встречающийся дважды в 
Ж и т и и Феодосия, заимствован из псалма сынов Кореевых. Он встречается уже у Гри
гория Назианзина, призывающего к крещению и просвещению. Следует, согласно ему, 
поступать „как самый жаждущий олень, прибегающий к источникам и охлаждающий 
[дословно: гасящий] утомление от бега водой". Этим образом воспользовался и Григо
рий Синаит Младший в Ж и т и и Ромила. 
4 6 Мотив 'тоска по супруге' (см. также 25,11) - что-то неожиданное в монашеской пись
менности. Он может восходить к Никифору исихасту, у которого встречается сравне
ние радости молящегося с радостью возвращающегося к жене и детям, см.* 11, 7, 10. 
4 7 И этот оборот речи встречается в Ж и т и и Феодосия. 
4 8 Чрезмерный пост, принадлежащий к практике, а не к теории, не соответствовал поз
днему образу жизни Григория, ср. 6, 10, прим. 3 1 . Всё же можно предполагать такие 
эксперименты в его юности. Мы встречаем их также в составленном Филофеем Ж и 
тии Савы Ватопедского. Синаит, вероятно, порицал такой пост в своих сочинениях, 
пользуясь не собственными словами, но заимствуя высказывание об этом Иоанна Кас-
сиана (Op. I А 8). Восникает, однако вопрос, следует ли цитирование Кассиана, встре
чающееся вслед за Op. I А 1 только в Каотацоуггои 25 (saec. XV), приписать Синаиту 
самому, или только составителю рукописи. В другом месте Григорий называется себя 
рабом желудка. См. * 9, 6 сл. Пища и питьё. 



я р о с т о pctôiÇeiv f\ е т е р а у nomv èvépye iav àSuvôtTcoç ë x o v r a яаутеХсос. 
8 K a i я р о с уг TOÏÇ e i p r ^ é v o i ç Ôià деХетлс efye Kai т о и т о à e i ô ( д а к а р ю с , 
èmÇriTcov eûpeïv TÔV ô ô r i y o û v r a , eiç о я е р оик ё ф б а а е у е у т е т и х л к а с к < ** 
iôcov TCOV а я о Tfjç 0 e i a ç Г р а ф л с , f] eiç о я е р оик ётихе яуеидаттксос SiÔaxOeiç 
и я о n v o ç TCOV я у е и д а т о ф о р с о у Kai öeicov яатерсоу Kai ÔiôaoKàXcov к а 6 ' 
éauTÔv y à p XoYiÇô^ievoç mreXajußavev, o n , к а б а я е р è 5 i ô à x 6 r | ярангу , Kai 
öecopiav цетерхетаг акрфсос , TOUT ë o n v fjauxtav Kai <яроаеихЛУ>. 

10 'АХХ' OUTCOÇ ë x o v r o ç TOUTOU TOÏÇ ÔIOXOYIOJLIOÏÇ èmveuei @eoç âvco-

0ev, Kai а я о б е ю т е р а с cnpecoç |ur|vueTai TIVI я а у т о ю и ; аретсоу e ïôeai ô i a -

Х а ц я о у п Kai яра^ег Kai öecopia кекоадл^еухр- 2 'Apaévioç fjv èKeîvoç TTJV 

KXfjaiv Kai а о я а С о д е у о с и я е р TOÙÇ aXXouç TT)V r iauxtav 3 ô ç 5f| Kai т ф 
Oeico IIveu(iaTi Kivr|6eiç, coç eixe т а х о и с , то тои ôa iou KeXXiov KaTaXaiußa-

vei, Kai Tfj x £ l p i к р о и а а с rr)v Öupav, ôtajuévcoç e iaÔéxeTai я а р аитои* 
^ о я о и Kai т а яуеицатткос я р о а е ш о у т е с àXXrjXouç Kai я р о а ф о е у С а ц е у о г 

9 Kai TTiv auvT|6r| euxrjv тф @еф а у а я е ц и ю у т е с || Tfjç еихлс я а и а а д е у л с а ц а 
eKaöiaav. 5 Ena о бесорлтгкос èKeîvoç Kai èv у л р а я о Х ю с àvf)p Kai ae|avôç 
coç а я о n v o ç o e i a ç Kai i epâç ßißXou л р С а т о TT]V ôfiiXiav я o l e î a 0 a г яерг те 

L229 r фиХаклс voôç , яepi vr)\pecoç eiXucptvouç Kai | к а б а р а с я р о а е и х л с , оясос те 
ôioc rfjç TCOV èvroXcov e p y a a i a c ô vouç к а б а г р е т а г KavreuÔev ô оитсо 
беофгХсос (iepijivcôv Kai цеХетсоу аубрсояос еХХацяодеуос oXoç фсотоегблс 

8 фбааеу èvreTuxiKÔç ... ё suppl. in mg. а.а. M | TCOV post iôcov om. E | eiç post fj om. E | Kai ôiÔ. 
om. E I 9 èôiôàxOîK M : -ny П | яр., оитсо к. ôiÔaxOtiaouai 0. иетерхеаОаг Пом. | иетерхетаг : 
проходить S 2 : иетерхеоОаг П : проходити $>i | <7ipoaeuxr|v> : молитвж (-8 S 2) s : ярактжлу 
codd. Graeci 

10, 1 ÖiaXap7Tovn suprascripto та perperamM | 2 екепчо E | 3 Ôet E | àauévioç explan, ттергха-
pcoç E I 4 ояоо om. E I ярооегя. explan, x^peTioavrec in mg. E | àXXfjXouç Lm more antiquo, v. 
LSJ s.v. 7rpoa6Ï7TOV : àXXrjXoiç El : дроугъ дроугб s | ярооф0еСаиеуо1 M(sec. Пом., non liquet in 
exemplari meo) | Tfjç E. nauoauévnç : c5 молитвы пръставше (пре- S 2 ) Hauoàuevoi!) s : om. E | 
aua signo post яаио. interiecto suppl. in mg. M(post àvon. in textu) : rubro post àva7i. extinxit П 
I 5 бесорптаос : боговидныи (0eoeiôf)ç non congruit cum sententia textus, ut videtur) s | oeuv. ex
plan. èvàpeToç, цеуас in mg. E | eiXiKpivoùç explan. ка0арас in mg. E | K<XVT. explan. Kai ек TOU
TOU in mg. E 

9 7ipaÇiv ... Oewpiav v. supra 8, 4 et app. fontium 

10, 2 'Ара. P L P I № 1416, alioqui ignotus | 5. 11 (v. etiam 12, 2) ad фиХакт) voôç, тг|рг|агс vo
ôç cf. Op. IV 7, 35 TTipcôv aou TÔV voùv axpoov etc.; in Capite additicio et, quod veri simile est, 
non genuino Op. П A 2 tit. Пер! тпрлоесос, ad vfjipiç cf. Op. Ш 2 tit.; ad ка0ара ярооеихл cf. Op. 
I 116, 1; П 1, 5; IV 7, 57; ad x\ovxia cf. Op. I tit.; 82, 8; 99, 5; 102, 1 etc. П tit. in app. crit.; Ш 
tit.; synonyma apud (Ps.-)Symeonem et Nicephorum hesychastam et Gregorium et Callistum 
invemes in tabula * 11, 7 ,10; RlGO A., Niceforo Tesicasta (ХШ sec.) ... // Amore del bello ... Atti 
del „Simposio Internazionale sulla Filocalia" ... Magnano 1991, 98 | 5 ка0. яр. HISAMATSU. 1994, 
111 Euagrii Pontici (Ps.-Nili) Пер! ярооеихлс (De oratione) 71 (70) яроаеиСаоОа! каОарсос-
73 (72) 'Eàv каОарйс XOOTÔV каг аяаОсос ярооеихл^аг 97 ô каОарас èmueXouiiEvoç яроаеи
хлс (ФтХокаХга 3 " 5 1182s. 185 =PG 79,1181 C-D. 1188 D) 



в з ы с к а т ь и н а й т и р у к о в о д и т е л я в т о м и з б о ж е с т в е н н о г о П и с а н и я , ч е г о о н 
н е д о с т и г , п р о ч и т а в и у в и д е в , и л и в т о м , ч е м у о н д у х о в н о н е б ы л н а у ч е н 
к е м - л и б о и з д у х о н о с н ы х и б о ж е с т в е н н ы х о т ц о в и у ч и т е л е й ; Р в е д ь , р а з м ы 
ш л я я с а м с с о б о й , о н п р е д п о л а г а л , ч т о к а к о н н а у ч е н б ы л д е я н и ю , т а к и со 
з е р ц а н и е п р о х о д и т в т о ч н о с т и , т . е. б е з м о л в и е и < м о л и т в у > 4 9 . 

10 Н о к о г д а о н п р е д а в а л с я т а к и м р а з м ы ш л е н и я м , Б о г и з ъ я в л я е т с в ы ш е 
своё с о г л а с и е , и д а ё т с я , в е р о я т н о б о ж е с т в е н н ы м в и д е н и е м , у к а з а н и е н е к о 
ему, с и я ю щ е м у р а з н ы м и в и д а м и д о б р о д е т е л е й и у к р а ш е н н о м у д е я н и е м и 
с о з е р ц а н и е м ; А р с е н и й б ы л о и м я его , и о н л ю б и л б о л ь ш е д р у г и х б е з м о л 
в и е 5 0 ; 3 с е й , п о б у ж д а е м ы й т а к ж е б о ж е с т в е н н ы м Д у х о м , т а к б ы с т р о , к а к м о 
ж е т , п р и б ы в а е т к к е л и й п р е п о д о б н о г о , и , п о с т у ч а в р у к о й в д в е р ь , с р а д о с 
т ь ю и м п р и н и м а е т с я ; 4 з д е с ь , в ы с к а з а в и в ы р а з и в д р у г д р у г у д у х о в н ы е п р и 
в е т с т в и я и в о з н е с я о б ы ч н у ю м о л и т в у Б о г у , п о о к о н ч а н и и м о л и т в ы в м е с т е 
сели . 5 П о т о м о н ы й п р е д а н н ы й с о з е р ц а н и ю , п о с е д е в ш и й в с т а р о с т и и п о 
ч т е н н ы й м у ж , к а к б у д т о и з к а к о й - т о б о ж е с т в е н н о й и с в я щ е н н о й к н и г и 5 1 , 
н а ч а л в е с т и б е с е д у о б о х р а н е н и и у м а , о б и с т и н н о м т р е з в е н и и и ч и с т о й м о 
л и т в е 5 2 и о т о м , к а к п о с р е д с т в о м и с п о л н е н и я з а п о в е д е й у м о ч и щ а е т с я , и 
о т с ю д а р а з м ы ш л я ю щ и й и т р у д я щ и й с я т а к б о г о л ю б е з н о ч е л о в е к , о з а р я я с ь , 

4 9 Разделение деяния (яраСгс или ярактлкг), праксис или практика) и созерцания (бесо-
pict, теория) как монашеских дисциплин восходит, по существу, к Евагрию, употреб
лявшему различные названия. Согласно Синаиту, как уже сказано (см. 8, 4, прим. 41), 
нужно различать при созерцании „физику" (фиоткг|) и „духовную теорию" (пуещатхкт) 
öecüpia), которая называется, как и у Евагрия, также „богословием" (öeoXoyia, теоло
гия). Как „богословие" она должна отличаться от богословия в обычном смысле слова, 
занятия, как говорит Синаит, „точностью догматов". Каллист обрисовывает систему 
дисциплин ниже (14, 2-6. 10-23). Синонимы духовного созерцания - „безмолвие" и 
„(чистая) молитва", см. также ниже, 10, 5, прим. 52. Содержащееся в греческих рукопи
сях слово яракт1кг|У (практику) вместо rrpoasuxiiv (молитву) не подходит к смыслу пас
сажа. 
5 0 Арсений по другим источникам неизвестен. 
5 1 A. RlGO (1^91 , 92 сл.; см. также 1989, 582) утверждает, что критский аскет учил Гри
гория безмолвию по образцу Пс.-Симеона Нового Богослова. Как бы то н и было, мы 
должны заметить, что выражение „как будто из какой-то ... книги" является сравнени
ем и не должно быть переведено „на основе ... книги" („in base ad un ... libro"). Образ 
выражения намекает на начитанность Арсения. Но никаких однозначных указаний ни 
на (Пс.-)Симеона, ни на Никифора исихаста, ни на метод дыхания невозможно вывес
ти из синонимов исихии, приведённых Каллистом. 
52 См. каталог синонимов * 11, 2-5, 10. Не все почти однозначные термины, употребля
емые здесь и ниже (10, 11), мы встречаем и у Синаита. Термин „чистая молитва", как 
выяснил Хисаматсу, сводится к Евагрию (см. Пс.-Нил, Слово о молитве 7 1 . 73. 97 // 
Добротолюбие П 216. 219). Он отождествляется Синаитом с „умственной молитвой" 
(vospà яроаеихп, Op. I 116, 1), но последняя является для него не высшей ступенью 
безмолвия (Op. 1 1 1 1 сл.), очевидно потому, что не обходится без размьпллений, см. 
* 17, 25 к этому месту. „Умственную молитву" можно определять как путь безмолвия, 
„чистую" - как его цель, см. также выше 9, 9, прим. 49. 



Ytvera i . 6vETX Kai ё т е р а яХегата eipr)Kcbç я е р ! TCOV ènavnpriuévcov TT]V 

к а т а © e ô v ßioiT|V, Tf]v uèv eiç TOÛTO ф е р о и а а у èrri rrXéov TOÛ Xéyeiv ô 5 o v 

a r r j a a c а я е т с о т г п а е я р о с uiKpôv, TI\T\V Kai я р о с aÙTÔv треграс TÔV Xôyov 
Лрето ' 7 „ £ ù 6é , со TéKvov, ô я o i a v Ttvà lueTaxeipiÇfl TT|V è p y a a i a v ; " TOÛ 

0 e o û яаутсос , cbç ёфгщву, TTJV ô 5 r ) Y i a v OÎKOVOJLIOÛVTOÇ. 8 *£ïç èv кефаХагсо 
5 ' oùv OUCOÇ Kai а и т а с OÙTOÇ avcoöev àpc;à i ievoç я а у т а Ьщуехтса т а к а т 
aÙTÔv, avTT\v т е бпХабг) TT)V а я о TOÛ ßiou àvaxcbpr |aiv, TTJV фхкцч è p n u i a v 

Kai TOÙÇ яoXXoùç я о у о и с Kai к о я о и с , o ù ç я р е т г а а т о Tpéxeiv к а т а X p i -
OTÔV, таХХа navra Oéuevoç èv беитерсо. p T я o X a ß c b v 5è ô веопеаос е к е ь 
voç , т о TOÛ IlveùuaTOç ö p y a v o v Kai Tfjv я р о с т а глрос Tfjç àpeTfjç ф е р о и -
a a v а р г а т а èrnaTauevoç, Kai üiKpov ù я o ц e l Ô l à a a ç ё ф п а е я р о с aÙTÔv 
1 0 „ 'AXXà т а й т а я а у т а , <Ь TCKVOV, о а а я е р aÙTÔç ôie£fjX0eç, я а р а TCOV 0 е -
офорсоу яатерсоу Kai 5i5acncàXcov f|ücov я р о ф с uèv aKpißr)c Xeyetai , 0eco-

p i a 5 è oùôai iooç." i ; ToÙTcov а к о и а а с о ц а к а р ю с èKeîvoç Kai cbç àXr)0côç 

cov TOÛ Ilveù]LiaTOç KaTaycoyiov, a û r u c a TOÏÇ èKeivou я р о а я д я т е г я о т , 0 e p -
juôoç ô e ô a e v o ç Kai èKXmapcov Kai aÙTÔ я p o ß a X X 6 ц e v o ç та övojua TOÛ © e -

L229 v oû , à v a 5 i 5 a x 0 f j v a i я а р ' aÙTOû, тг те еатг я р о а е и х п Kai f jauxia | f] Kai v o -
ô ç тг)рг|сис. ( V I ) 1 2 e O 0e ïoç Liévroi я а т п р èKeîvoç Kai TOÛ © e o û сЬЮрсояос 
'cbç ep jaa iov ' TT\V ôérjoiv т а и т п у ' а р я а а а с ' , ^ n ô è v ueXXf)aaç urjô' a v a ß a -

фсотоеголс : свътовиденъ s | 6 inav. explan. EKavaXaßojieviov in mg. E | TT)V juèv ... яХ. om. E | 
èmnXiov LM | ôôôv om. E | тр. : атреграс E | fjp. explan. fipürniaev E | 7 cbç ёф. om. E | o k o -
vouoûvroç : о у с р т а я ж ш 8 ( -аащ8 S 2) s | 8 canrjv : aÙToû m : amov in mg. 11 TOÛ suprascriptum П 
I TT|V те фг. E | фг. èp. : фгХерлигау m | ко. каг яб. E | f|p. explan. ярогЗкргуеу, яролрлбп (!) in mg. E 
I тре. om. E I 9 ярос ... àpeTfjç : къ высотв добродътьли (-тели S 2) s | фер. + ô6ôv Пом. | 11 
ayiou TW. П I яосч яроаягятег suprascriptis ß et а II | екХ. (a î r rôv?) : понжждаж (пон&ждае S 2) 
его s I Kai a i r rô ... 0 e o ù om. E | àvaÔ. : ÔiÔaxOfjvai E : наачень быти s 112 ô Ôè Oeïoç ек. яат. E | 
ëpu. explan, еиргща in mg. E | цлбеу ... a v a ß . suppl. in mg. M | ueX. explan, ß p a o u v a c in mg. E | 
сотложивь (-ъ S 2) s (ut L) : avaßaXXouevoc Em : explan, imepuOeiç in mg. E 

фсотоегблс cf. BEYER, Lichtlehre. 1981, 504 -» Ps.-Macarii/Symeonis Serm. щ 7, 3 (1207, 19-23 
BERTHOLD) ка! соаяер +àveX9cbv eiç+ то + o p o ç + (Le. 9,28) ô кгЗрюс +цете|яорфсЬ6г)+ (Me. 9,2s.; Mt. 
17, ls.) eiç 6eÏKf]v avrov + ÔôÇav + (Le. 9, 31s.) oirrcoç ai \puxai аяо той vöv фол-iÇovrai Kai auvÔo-
ÇàÇovrai, èv ôè Tfj теХеитага лцера Kai та осЬцата auvôoÇaÇÔLieva еСаотраяте1 (cf. Le. 9,29V v. et
iam indicem П 307 s. v. фсотоеготк Maximi Confessons Capita de cantate 2 ,48 (ФгХокаХха П 20 
= 116 CERESA-GASTALDO = PG 90,1000 D) Tfj xpovig Tfjç oeiaç èXXàuipetoç цетоиага oXoç фшто-
eiôfiç yeyovcoç, se. OUTIVOÇ Ô VOÙÇ Ôià яаутос еатг ярос @eôv | 8 cf. Gregorinm Sinaitam Iuniorem in 
Vita Romyli 1 1 , 9 (129 HALKIN) TT|V фiXт̂ v ерлдгау | cf. Ps. 89 (90), 10 кояос каг ЯОУОС | 9 öp-
y a v o v cf. infra 17,8 \ 10 de praxi et theoria v. supra 8, 4 et app. font, imprimis infra 14, 2-6*. 10-
23* I 11 яроаеихл - rjovxia ... voôç тлрлотс v. supra ad 10, 5.11 \ 12 Libanii Declamatio 43, 2, 
65, 5s. FOERSTER гЗфаряааас со. ë. TÔV Xôyov Scylitzae Continuatio 105, 9s. ТЕОЛОСКНЕ de Isaac 
Comneno TÔV кагроу со. ë. ct.* Nicetae Choniatae Hist. 73, 5 VAN DŒTEN СО. ё. аряаСоиот TÔV 
K a i p ô v Georgii Pachymeris Rel. hist. 6, 11 (П 573, 9 FAILLER) TÔV Kaipôv ... à. cb. ï: Nicephori 
Gregorae Hist. Ш 245, 10 BEKKER соаяер ë. TÔV xa ipôv лрялкотг de Philotheo Coccino; cf. 
Platonis Convivium 217 a; FAILLER A . , La Version brève des Relations historiques de Georges 
Pachymérès Ш. Index. Paris 2004, 256, nr. 387 
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с т а н о в и т с я в е с ь с в е т о в и д н ы м 5 3 . 6 С к а з а в е щ ё и в е с ь м а м н о г о е д р у г о е о 
в з я в ш и х н а с е б я ж и з н ь п о Б о г у , п р е к р а т и л в е д у щ и й к э т о м у д а л ь ш е х о д 
р е ч и и з а м о л ч а л н а к о р о т к о е в р е м я , н о , о б р а т и в с л о в о к н е м у , с п р о с и л : 7 „ А 
т ы , ч а д о , к а к о й з а н и м а е ш ь с я р а б о т о й ? " , п р и ч е м Б о г А в о в с я к о м с л у ч а е , к а к 
м ы с к а з а л и 5 4 , у с т р а и в а л 5 5 р у к о в о д с т в о . 8 Н о в и т о г е в с ё ж е и о н с а м , н а ч а в с 
н а ч а л а , р а с с к а з ы в а е т о б о в с ё м о т н о с и т е л ь н о с е б я , т . е. о б у х о д е о т ж и з н и , о 
л ю б и м о м у е д и н е н и и , и о м н о г и х т р у д а х и х л о п о т а х , с о в е р ш а т ь к о т о р ы е о н 
и з б р а л , с о г л а с н о Х р и с т у , в с ё о с т а л ь н о е п о с т а в и в н а в т о р о м м е с т е . 9 П е р е 
бив ж е , о н ы й б о ж е с т в е н н ы й , я в л я ю щ и й с я и н с т р у м е н т о м Д у х а и п р е к р а с н о 
з н а ю щ и й п у т ь , к о т о р ы й в е д ё т н а в ы с о т у д о б р о д е т е л и , с л е г к а у л ы б н у в ш и с ь , 
с к а з а л ему : 7 ö „ H o в с ё т о , ч а д о , ч т о т ы и з л о ж и л , н а ш и м и б о г о н о с н ы м и 
о т ц а м и и у ч и т е л я м и н а з ы в а е т с я т о ч н ы м д е я н и е м , а н и к а к н е с о з е р ц а н и 
е м " . 1 1 У с л ы ш а в э т о , о н ы й б л а ж е н н ы й и я в л я ю щ и й с я п о и с т и н е ж и л и щ е м 
Духа , т о т ч а с п а д а е т к н о г а м е г о , г о р я ч о п р о с и т и у м о л я е т , п р и з ы в а я и 
с а м о е и м я Б о г а , н а у ч и т ь е г о , ч т о е с т ь м о л и т в а и б е з м о л в и е и н а б л ю д е н и е 
ума . ( V I ) 1 2 К о н е ч н о , о н ы й б о ж е с т в е н н ы й о т е ц и ч е л о в е к Б о ж и й , п о д х в а 
т и в э т у п р о с ь б у к а к н а х о д к у , б е з в с я к о г о п р о м е д л е н и я и в с я к о й о т с р о ч к и 

5 3 Мессалианин Пс.-Макарий/Симеон отличает озарение души, возможное уже при 
жизни, и тела во время воскресения: „и как, + взойдя на гору + , Господь + преобразился + в 
божественную свою + славу\ так души уже теперь просвещаются и прославляются, в 
последний же день и тела, прославляемые, заблистают, как молния" (см. Преподобный 
Макарий Египетский, Духовные слова и послания. Собрание типа I (Vatic, graec. 694). 
Издание [пер.] подготовил А. Г. Д У Н А Е В . Москва 2002, 592). Противник мессалиан 
Ефрем Сирин подобным образом говорил о 'сиянии праведников при воскресении* и 
приравнял их к 'свету в лампадах' (Hymnus de Ecclesia X X X V I 1 , процитирован по К А -
P E L L A R I Е . , Heilige Zeichen in Liturgie und Alltag. Graz - Wien - Köln 1997, 132). Соглас
но Максиму Исповеднику „Тот, чей ум постоянно (направлен) к Богу", 'становится', 
„долговременным участием в божественном озарении полностью световидным". Фор
мулировка довольно пьшша и не достоверна. 
54 См. выше 9, 5; 70, 7. 
5 5 О разных значениях греческого глагола oixovoueïv (дословно: „хозяйствовать") и 
соответствующих существительных oixovôuoç, (дословно: „хозяин") и okovouiot 
(„домашнее хозяйство") и прилагательного OIKOVOUIKÔÇ (ДОСЛОВНО: „хозяйственный") 
см. ниже 16, 22 и прим. 115 с указанием на другие места в нашем Ж и т и и . 



Xôuevoç evoùç а я а у т а я р о с a û r ô v ebiè т е к а г èôiÔaÇe, ^rjôév тг я а р а Х г -
ЯСОУ oXcoç TCÖV, ö a a я а р а Tfjç x&pvroç яХоитгабегс яХоиагсос ебеСато , 
7 5 où ÜOVOV ôé, àXXà Kai, ö a a фгХег a u u ß a i v e i v r o î ç е я а я о б и о и е у о г с eiç 

10 т о Tfjç aperf jc a r à ô i o v к а г eiç TOÙÇ и я е р aur f jç aOXouç || àycoviÇouévoiç 
я а р а TCOV ßacncavcov ôaijiôvcov ек TCOV ÔeÇicov т е каг àpicrrepcov к а г я а р ' 
avöpamcov Оиотроясоу к а г фбоуерсоу, o iç coç ô p y a v o i ç ô я о \ Т | р о с кехрг)-
таг , ecjiyopeuoe к а т а ц е р о с каг о й б е а я о TOUTCOV тг яараХеХогяеу . 

11 'Пс ovv ôcKOfj eXaße тагЗта я а р а тог) Oeiou екегуои à v ô p ô ç , ек т о й 
егЗвеос ô i a v a c r r à ç к а г eiç ЯХОЮУ ejußac т о o p o ç т о й v A0co K a T a X a n ß a v e i . 
2 I l à v r a r o i y a p o u v т а екег |иоуаатг]рга 5 i e p e u w | a à u e v o ç , o a o u ç a v eiipr) 

Ka6r | | iévoi)ç èv цемхщ,3 ou |ur)v àXXà к а г ŒÙTOVÇ TOÙÇ яоррсо я о и каг èv 

a ß a r o i c т о я о г с èv r)auxi<? оЧауоутас (иаХгата, o ù ô é v a я араХгяегу ёкргуе 
Ôeïv Toi; цт] svyf\q ë v e r a каг euXoyiaç тоитог;с îôeîv к а г TT|V я у е и ц а т г к г ^ 
auToîç а я о о о С у а г яроакгЗ \т |ШУ. v E X e y e yàp èÇr|Yoi)uevoç 6 бегос екег-

L230 r v o ç àvf]p к а г аогбгцос, 5 coç „Eföov [xsv à v o p a m o u ç огж ô-1 Xiyouç яоХга 
те к а г a u v é a e i к а г я а а п rfj к а т а т о f)0oç аецуотптг eiç ö a o v яХеготоу к е -
Koajir) | iévouç, o m v e ç TT)V а я а о а у ояоибг ]У е я о ю й у т о яерг т о я р а к т г к о у , 
eîç r jouxiav ô è f) каг v o ô ç rr |pr |cnv каг öecopiav еяерсотсоиеуог oûôé , ei 

ovojuan èyvcopiÇeTO, ëXeyov". ( V u ) 6 T a û T a ouv èrri Tfjç Ô iavo i aç каХсос 

13 еяалоб. explan. егаерходеуогс in mg. E | eiç TOÙÇ шгер aÙTfjç aOXouç : со (о S 2) иже о ней 
страдани (-нш S 2) s, eiç delere voluit К У Р Ц | ÖCOX. explan. яаХаюиата in mg. E | (Заах. explan, 
фбоуериу in mg. E | лар ' : лара m | oùôèv E 

11,1 ехтоиеибеос L : eùOécoç mE | 2 eupoi LIT : -et M | 3 aÙTOùç TOÙÇ ... Otàyovraç ... oùÔéva 

pro aÙTiûv TCOV ... Ôiayàvrcov ... oùÔéva, cf. Op. I 121, 5 ô qeônç отоца ÖLVTOV pro то roi) qtôou 

OTÖIXOL (v.l.) I TOÙÇ om. E | uàXiora, codd. : паче, s | Ô6ïv om. E | 4 xai àoiô. om. E | 5 inox, post 
лрахт. E I oùÔ' ei . . . èyv. : ниже именемь познавати та s : oùÔ' ei . . . èvvcbpiÇov тойто Ерн., 
Пом. I 6 Jam.... иеХет. : eîra E 

12 èôiÔaÇe ... oXcoç cf. Callistum in Vita Theodosii 6 (13, 33 ЗЛАТАРСКИ) ничтоже оставляаше 
c5 всЪхь наоучае его | 13 ек т. OeÇ. те х. арют. cf Callistum in Vita Theodosii 6 (14, Is. 
ЗЛАТАРСКИ) о нюмже (5 десна и (5 лева брань твореть бЪсы; cf. Euagrium Ponticum Пер! 
лроаеихпс 73 (72) (4>iXoxaXta 3~ 5I 183 = PG 79, 1181 D) 'Елау xaOapcbc Хоглоу xai алабазс ô 
voùç лроаеихптш, тпшхаита oùx en èx TCÛV ôtpiGTepcôv елерхоутаг oi Ôaiuoveç, àXX' èx rcôv 
ôeÇicov HAUSHERR L, Le Traité de l'oraison d'Evagre le Pontique (Pseudo Nil). Revue d'ascétique 
et de mystique 15 (Toulouse 1934) 120s. revocantem ad Euagrii Pontici Centurias, Suppl. 27: 
,Xes pensées diaboliques aveuglent l'œil gauche, celui qui sert pour la contemplation des êtres"; 
cf. eundem Пер1 лроаеихлс 10 (ФгХохаХга 178 = PG 79, 1169 B-C) "Orctv ïôcooi ае oi 
ôaiuoveç ApoOuuoùuevov àXrjOwç лроаеиСаобш, тоте ùnoriOevrai v o f j j i a T a nvœv лраудатсоу 
ÔfjOev àvavxaicûv Nicephori hesychastae Пер1 vrjipecoç xai фиХах^с xapôiaç (ФОюхаХха 3~ 5IV 26, 
/. 34s.) ôeÇiàç xai арютерас èXXeiipeiç ... xai iwepßoXac- Op. IV 7, 85; Num. 20 ,17 | àv8p. биатр. 
xai фбоу. cf Euagrium ibid. 46 (45) (OiXoxaXia M I 180 = PG 79, 1175 D) Л Н лаХагсЬу 
лрауцатсоу фаутаагас ayei aot т\ \xvr\iiT\ rcpoaeuxouévco ц véaç фро\тОас ц то яроасолоу TOV 
Хилг)ааутос | cf. 2 Clem. 18,2 èv péooiç TOÏÇ ôpyâvoiç TOÎ3 OtaßoXo^ 

11, 5 de raritate hesychastarum v. 11, 7* 



т о т ч а с в с ё е м у с к а з а л и с о о б щ и л , о т н ю д ь н е п р о п у с т и в н и ч е г о 5 6 н е т о л ь к о 
и з т о г о , ч т о о н , о б о г а щ е н н ы й б л а г о д а т ь ю , о б и л ь н о в о с п р и н я л , 7 5 н о и т о , 
ч т о о б ы к н о в е н н о с л у ч а е т с я с в с т у п а ю щ и м и н а п о п р и щ е д о б р о д е т е л и и с о 
в е р ш а ю щ и м и р а д и н е ё п о д в и г и с о с т о р о н ы з л о б н ы х б е с о в , ( д е й с т в у ю щ и х ) 
с п р а в а и с л е в а , и с о с т о р о н ы л ю д е й у п р я м ы х и з а в и с т л и в ы х 5 7 , к о и м и , к а к 
о р у д и я м и , п о л ь з у е т с я л у к а в ы й , о н т а к ж е и з л о ж и л о т д е л ь н о и д а ж е и з э т о 
г о н и ч е г о н е п р о п у с т и л 5 8 . 

11 И т а к , к о г д а о н у с л ы ш а л э т о о т б о ж е с т в е н н о г о о н о г о м у ж а , о н т о т ч а с 
в с т а л , в з о ш ё л н а с у д н о и п р и б ы в а е т н а г о р у А ф о н [ок. 1287/88 г.]59. 2 О н 
о б с л е д о в а л в с е т а м о ш н и е м о н а с т ы р и , ч т о б ы н а й т и тех , к т о п р е б ы в а л в без
м о л в и и , 3 н о д а ж е и з тех , к т о ж и л где-то д а л е к о и в н е д о с т у п н ы х м е с т а х , а 
и м е н н о в б е з м о л в и и , н и к о г о н е д о л ж е н б ы л п р о п у с т и т ь , р е ш и л , н о у в и д е т ь 
и х р а д и м о л и т в ы и б л а г о с л о в е н и я и в о з д а т ь и м д у х о в н о е п о к л о н е н и е ; 
' в е д ь г о в о р и л , о б ъ я с н я я , б о ж е с т в е н н ы й и в о с п е в а е м ы й о н ы й м у ж : 5 „ Я у в и 
д е л н е м а л о л ю д е й , у к р а ш е н н ы х с е д и н о й , б л а г о р а з у м и е м и в с я к и м д о с т о 
и н с т в о м н р а в а в в ы с ш е й с т е п е н и , к о т о р ы е в с ё с т а р а н и е п р и л а г а л и к д е 
я н и ю , н о , с п р а ш и в а е м ы е о б е з м о л в и и и л и н а б л ю д е н и и у м а и с о з е р ц а н и и , 

5 6 Такой оборот речи читается и в Ж и т и и Феодосия. 
5 7 Каллист ставит „то, что ... случается ... со стороны ... бесов ... и со стороны людей 
упрямых и завистливых", на один и тот же уровень. Онтологический аспект 
демонологии не так важен, как психологический. Правда, не даром с эллинисти
ческого периода греки называли суеверие „страхом бесов" (ôeicnôaxiiovia). Пред
ставление о выступлении бесов 'справа и слева' встречается и в Ж и т и и Феодосия. Оно 
восходит к Евагрию Понтийскому и выражено в его „Слове о молитве": „Когда чисто, 
наконец, и бесстрастно ум начинается молиться, тогда уже не слева наступают бесы, но 
справа" (ср. Добротолюбие П 216, гл. 73). В том же „Слове", выше, он говорит: „Когда 
увидели тебя бесы готовым воистину помолиться, тогда внушают мысли о каких-то 
вещах, якобы нужных" (ср. там же 208, гл. 10). Учитывая место, указанное И. Осером, 
согласно которому 'левое око служит созерцанию вещей', следует предполагать, что 
'внушающие мысли о вещах' в представлении Евагрия приходят слева. Возникает и 
вопрос о происхождении чудаческой идеи. Следует ли относить её к высказыванию 
Иисуса о 'глазе, который нужно вырвать' (Мк. 9, 47; согласно М ф . 5, 29 „правый") или 
к образу 'царственного пути, от которого не следует отклоняться ни направо, ни 
налево' (Чис. 20, 17; ср. Никифор исихаст и Григорий, Op. IV 7, 85)? Монашеская 
демонология, несмотря на её сказочный характер, временами свидетельствует о тонких 
психологических наблюдениях. Как Арсений, Евагрий предупреждает о вреде, 
исходящем от злопамятства, замечая: „Наверное, воображения давних дел приносит 
тебе память во время молитвы, или новые заботы, или лицо оскорбившего" (ср. 
Добротолюбие П 212). 
5 8 Ничто из упомянутого учения не намекает на то, что Арсений был представителем 
дыхательного метода, применяемого (Пс.)-Симеоном и Никифором Исихастом. Ответ 
на этот вопрос был бы легче, если бы Каллист сам последовательно не умалчивал о 
методе, несомненно, чтобы не дать повода для критики своим противникам. 
5 9 О датировке см. * 16, 1-30. Николай. 



акощоас к ш цеХе-тг)оас rfj TOO М а у о и Х а скцтгх етпкекХгцаеуп ц е т а 
orrouôfjç я р о а ф о г т ф , л и с е с т к а т а я р б о с о я о у rfjç т о й ФгХо0еои aeßa-
ajiaç üovfjc. 7vEv0a 5rj Kai uovaxoïç Tpiaiv evrvYXavei - 'Haaîaç, Kop-
vfjXioç Kai М а к а р ю с aÙTOîç та о у о ц а т а - , ouç бгртои auvecopaKe ]xr\ jiô-
vov я е р ! то я р а к п к о у , àXXà Kai nepi то 0ecopr)môv èrri / дкроу я о г о и ц е -
vouç TTJV ào/oXiav. * 'Екегае roivuv яоХХа кекоягаксос Kai ц е т а TCOV aù-
тоО фогтптсоу eîç iôpcoraç Kai я о у о и с <Kai аусоуас> xu)pr|aaç KeXXia я р о -
0ùjiioç àvfiYeipev eiç катацо\т)У 9 aûrôç 5è яроасотерсо цгкрой б г а о т г щ а -
roç цтуавщрхоч àvcpKo5ô(ir|̂ v еаитф, '|uôvoç uôvco тф 0еф' я р о а Х а -
Xcôv каг , к а о а флоту ô 0eïoç Ааигб,

 +avaßaaeic èv Tfj карбгсс Огатгбеце-
voç+

 я р о с 0eôv + T Ô V я Х а а а у т а к а т а ц о у а с т а с к а р б г а с Г|ДСОУ+ Kai 5га 
rfjç я р а к т г к л с то 0eîov è£iXeoù|ievoç. 

12 ( V i n ) 'AXXà TOÙTCOV OIÎTCOÇ èxôvrcov eîç àvà|iivr)aiv ёрхетаг TOO ae-
L 2 3 0 V 1 ßaajuiou Kai герсотатои екеглюи | àvôpôç, Ôr|XovÔTi той к а т а TT]V || vfjaov 

KpTirnv oteoùvroç, coç ô Xôyoç ф0ааас èSf|Xcoaev avco0ev, 2 àvcmdkex те 
каХсос èv Tfj о ф е т е р а ipvxtl» öaa те яерг r|ai>xiaç Kai я р о а е и х п с ôcvfip 
èKeîvoç я а р ^ у е г Kai öaa nspx vr)\petoç voôç егчтпуегто. 3 Toùç yoùv 0еофг-
Xeïç TOÙTOUÇ XÔYODÇ èiceivou OÙTCOÇ е я г ц е Х е о т а т а к а т а voûv отрефсоу Kai 
oXaç т а с aio0r]aeiç eiç èauTÔv ëvôov auvayavcov Kai TT]V bxàvoxav eù jud-

Xa auvreivaç тф я у е и ц а т г Kai я р о а а р ц о а а с те Kai auvÔr]aaç Kai то 

Могу. : то vöv xeXfj TCOV 'Ißqpcov in mg. 11 èmxexX. post Tfj E | яроаф. explan, яараугуетш in mg. E 
j 7 'На. ... auvecop. om. E | яерг (П) : km П | èm : en П | аах- explan, фроутлба in mg. E | 8 фогт, 
explan. uaOTjTcov in mg. E | <xai âycovaç> AEA. 319; ÀEA.U. 2 8 4 : eiç iopcoraç L (iterum) : и (+ 
в<ъ> S 2) подвига (-rî S 2) recte s: om. m | àvéyetpev Пом. | eiç катай, om. E | 9 единь (-ъ S 2) 
едином» богоу s | TÔV яХаа.... èÇtX. om. E 

12, 1 aeß. explan. èvôôÇou in mg. E | xai iep. om. E | 5лХ. om. E | 2 àvan. те : въспрх'емлет 
же s : ауаяоХегтаг mJIoM. | ауая. explan, хата vovv отрефег, àvaXoyiÇeTai in mg. E | Tfj supra 
lineam a.a. M | èv Tfj офе. explan, èv тп iÔia in mg. E | ô av. П | post щу. erasum xai т(лрлоесос?) 
MI eianveiTco (!) explan, èôiôaoxev, гжетлвег, auveßouXeuev in mg. E [ 3 anuetcooai in mg. П | тогЗт. 
om. E I eu uàXa explan. xaXcoç Xiav in mg. E | auvr. explan. èvôvvaucboaç in mg. E 

6 МауоиХа v. * 11, 6 \ 7 ad Hesaïam et Cornelium v. intra 19, 1, ad Macarium non nisi hic com-
memoratum v. PLP VU, № 16296 | 9 яроасотерсо uixpou 51аотг|иатос cf Gregorii Naz. Or. 43 
runebrem in laudem Basilii Magni, 62 (SC 384, 260, /. 25-27 BERNARDI = PG 36, 577 B-C) de 
Basilio аакптт)р1а xai uovaoTnpta (solitudines!) ôetuàuevoç uév, ог> яоррсо ôè TCOV xoivcovtxcov xai 
uiyàôcov I uôvoç MÔvco cf infra 14, 14; 17, 9; Op. IV 5, 55 coç uôvoi ярос uôvov 0eôv évcoOévTeç et 
app. font.; primum formula apud Numenium saec. П intercedit, v. eiusdem Fragmenta ab Eusebio 
tradita 2, 10-12 (43 DES PLACES) Ôeï Tiva аяеХОоута яоррсо аяо TCOV aiaÖnTcov ôuiXfjaat тф 
âyaOco uovcp uôvov cf Plotini Enn. VI 7 (38), 34, 7s. ïva ôéÇnrat (se. fj \рихл) uôvri uôvov (se. то 
àyaGôv) et locos alios | Ps. 83 (84, Kora, non Davidis), 6 à. è. т. x. айтоо бгебето sc. uaxàpioç 
àvrip- cf Callistum in Vita Theodosii 10 (17, 6 ЗЛАТАРСКИ) въехождеша въ с(е)рдци 
полагающе | Ps. 32 (33, Davidis tantum sec. LXX), 15 ô яХааас x. и. т. x. avrcov (se. TCOV 
xaTOixoi3vTcov TT)V yflv) 

12, 1 àvcoOev, v. supra 10, 1-13 



д а ж е н е г о в о р и л и , б ы л о л и э т о п о и м е н и и з в е с т н о " 6 0 . ( V I I ) Х о р о ш о 
о с м о т р е в и и з у ч и в э т о в с в о ё м р а з м ы ш л е н и и , о н с р е в н о с т ь ю о т п р а в л я е т с я 
к с к и т у п о д н а з в а н и е м М а г у л ы , к о т о р ы й р а с п о л о ж е н п р е д л и ц о м п о ч т е н 
н о г о м о н а с т ы р я Ф и л о ф е я 6 1 . 7 З д е с ь о н в с т р е ч а е т и т р ё х м о н а х о в - И с а й я , 
К о р н и л и й и М а к а р и й - и х и м е н а , - к о т о р ы е , к а к о н у в и д е л , в о з д а в а л и н е 
т о л ь к о д е я н и ю , н о и с о з е р ц а н и ю н е м н о г о п р и л е ж а н и я 6 2 . 8 И т а к , м н о г о т а м 
п о т р у д и в ш и с ь и п р е т е р п е в , в м е с т е с о с в о и м и у ч е н и к а м и , п о т , х л о п о т ы и 
< п о д в и г и > , о н у с е р д н о в о з д в и г к е л и й д л я о б и т а н и я ; 9 о н ж е с а м п о с т р о и л 
с е б е д а л е е н а н е б о л ь ш о м р а с с т о я н и и и с и х а с т и р и й 6 3 , б е с е д у я ' о д и н н а о д и н 
т о л ь к о с Б о г о м ' 6 4 , к а к г о в о р и т б о ж е с т в е н н ы й Д а в и д , + п о л а г а я в с е р д ц е в о с 
х о ж д е н и я * к Б о г у , ' с о з д а в ш е м у п о о т д е л ь н о с т и с е р д ц а н а ш и + 6 5 и у м и л о с т и 
в л я я б о ж е с т в о ч е р е з д е я н и е . 

12 (УШ) Н о в т а к и х о б с т о я т е л ь с т в а х о н в с п о м и н а е т о п о ч т е н н о м и 
с в я щ е н н е й ш е м о н о м м у ж е , т . е. н а о с т р о в е К р и т о б и т а ю щ е м , к а к в р е ч и 
о б о з н а ч е н о э т о в ы ш е , 2 и о п я т ь о б д у м ы в а е т х о р о ш о в с в о е й д у ш е в с ё , ч т о 
о н ы й м у ж с о в е т о в а л о б е з м о л в и и и м о л и т в е и ч т о о н в н у ш а л о т р е з в е н и и 
ума . 3 И т а к , п р о в о р а ч и в а я в с в о ё м у м е э т и е го б о г о л ю б е з н ы е с л о в а в е с ь м а 
т щ а т е л ь н о , с о б р а в в н у т р и с е б я в с е ч у в с т в а , п о и с т и н е х о р о ш о у к р е 
п и в р а з м ы ш л е н и е Д у х о м , п р и с п о с о б и в и с в я з а в и - ч т о б ы с к а з а т ь в с ё -

6 0 Формулировка любопытна: Каллист не утверждает, что они не знали этих дисциплин 
по имени, как переводит HlSAMATSU. 1994, 31 , но, что молчали о том, знали или нет, 
как и делают многие, чтобы скрывать своё неведение. 
6 1 Где сегодня находится храм „Преподбного Онуфрия" ( r O ocnoç 'Оуоифрюс), см. * 11, 
6. Расположение Скита Магулы и его история. 
62 См. * 11, 7. Исихазм на Афоне до Григория Синаита. О лицах, здесь названных см. 
* 21, 10-13. Исайя, * 19, 1 Корнилий и Макарий. Корнилий упоминается ещё раз 19, 1, 
но ничего конкретного Каллист о нём не сообщает. Макарий упоминается в Ж и т и и 
только здесь. Возможно, Корнилий и Макарий покинули Скит Магулы и поселились 
на юге Афонского полуострова. 
63 Ср. ниже 22, 3\ 30, 3 d. Так поступил уже Василий Каппадокийский. Также Евфимий 
Младший, как руководитель монашеской общиной, построил свою келию на 
некотором расстоянии от неё, см. * 11, 7, 3. 
6 4 Мысль, 'быть один на один с Богом' (ср. также 14, 14; 17, 9), восходит к Нумению, 
философу из Сирийской Апамии, жившему во второй половине П в. В книге „О 
добром" он утверждал, что доброе понимается не через сравнение, но „должен кто-то, 
далеко отойдя от чувственно воспринятых вещей, общаться с добрым один на один". 
Изречение нравилось не только Плотину, но и многим христианским авторам, также 
Григорию Синаиту. Даже русское выражение „один на один" о встрече, например, 
великих лидеров восходит к этой философско-богословской мысли. 
6 5 Библейская цитата составлена из отрывков двух псалмов. Первый процитированный 
псалом принадлежит не Давиду, но Кореевым сынам, второй - Давиду, только 
согласно Септуагинте. В прочем, он составлен в его духе, см.* 11, 9. Давид, ср. ниже 19, 
15 и прим. 168. 



ÖXov efrreïv ' т ф а т а и р ф TOÛ Xpicxroö ка6г |Х(Ьаас 4 т о „Kt ip ie 'Ir|cyoi3 X p i -
а т е uiè TOÛ © E O Û " гкеуе HVKVCOC я р о а е и х о д е у о с „èXér |aôv ЦЕ TÔV а ц а р -
TCOXÔV" èv \puxfi Kocriûôuvip x a i к а р о г а к д auvrptßf j JUETÔC arevaY^cov ек 
ß a 6 o u c каг +7rvei3|LiaTi KaTavuÇecoç*, S i a ß p o x o v т о Tfjç yf\ç mnüv ё б а ф о с 
TOÏÇ xuÔrjv Kpoïoûa iv а я о TCOV о ф б а Х ц и ^ GepjUoTç ômcpuaiv . 5 'AXXà ri то 
è m тогЗтогс; 6 Оглс eiç ц а к р о у тцу amov ôérjaiv ttapeffiev ô кгЗргос - к а т а 
y à p TÔV juéyav èv я р о ф л т а г с к а г ßaa iXeüa i Àair îô "VapÔiav аилггетргцце-
VT)V к а г TeTa^eivcouévrjv ô ® E O Ç огЗк èÇouÔEvcooei"1" - , 7 àXXà a ù v т а х е г Tfjç 
бгкагас e i aaKoüe i 8£r)aeioç- 8 фцах yàp- ^EKÉKpaÇav oi ôucaioi , Kai ô кгЗ-
pioç eîariKouGev OLVTCOV'. 9"EV6EV T O I Kai rrupcoOeiç yvyy\v о\юх> к а г к а р -
ô i a v Tfj èvepye i a тогЗ n a v a y i o u Kai ' т еХеюяогоо П у е и ц а т о с ' Kai аХХогсо-
0eiç TT)V KaXf]v Kai Çévr)v àXXoitoaiv, TÔV OÎKOV èKEîvov ttE7rXr|pconévov 

L 2 3 T EÏ<6>E фсотос I Tfj агуХг) Tfjç x à p i T O ç / ° x a P ^ 8è àppr)Tou Kai ЕтЗфроаи\т|с 
яХг)а0егс, огЗ \xr\v àXXà Kai т г ^ г к а и т а б а к р г З ш щуас Kpoi )vr |6ôv a û ô i ç 

ярохесоу, т ф Tfjç 0Eiaç ауаяпаЕОзс ёрсотг rpcoôeiç Kai а й т о с , EXEYE 1 1 TO 
^ Е к а р о г с о о а с г щ а с , е к а р б г с о а а с + 1 2 Kai + < Н о а | Я | TCOV щатлыч GOV obç 
а я о фгаХг|с àptojuotTCOV дорефшоу4"' 1 2 cbç àXrjOcoç y à p EIÇ èKEîvov è m 

Kai яроаарц. ... auvô. om. E | 4 OTEV. : стенанми (станан'ми S 2, стон- Сы.Дц.) s | ууЬцм 
explan, peuuamcoç in mg. E | аяо TGÔV офбаХисоу (aÙTOû?) : очг'8 (-üo S 2) его s | 6 uaxpôv П : 
uaxpàv I I 7s. àXXà ... yàp : Kai ttàXiv E | 7 t a x a П,Пом. (sed sic non M) | 9 öpa in mg. П | 
яегрсоОец П I TÔV ... яеяХ._ : TT)V KéXXav яеяХлрсоие^ E | ек. + ебокег П | eiôe coni. primus КУРЦ, 
sic etiam ДЕЛ. 3 2 0 ; ÄEA.Ü. 2 8 4 : eîvai codd.(-E) : écopa E : видъ recte s 110 ттглх. explan, тоте in 
mg. E\ 12 ф\. explan, яотпрюи in mg. E 

3 Ignatii Ep. ad Smymaeos 1, 1 ûuâç ... соояер xaonXcouévouç èv тф отаирф TOÛ xupiou 'Inaoû 
Хргатои aapxi те xai яуеицатг | 4 Kûpie etc. v. Op. IV 2, 1-3 OÛTCOÇ efaov oi яатерес, oi uév 
„КдЗрге 'Inaoû Хрготе uiè TOÛ ®eoû, èXénaov", то ÖXov, oi Ôé* „Kupte 'Inaoû Хргате, èXénaov" , то 
fijLiicru, егта rcàXw „Yiè TOÖ Oeoû, ßonOnaav мог", то fjuiou et app. font, et G>p. Ш 2, 6 (formula 
secunda). 9 (variatio formulae tertiae:) „Yiè TOÛ Geoû, èXénaov". Forma precationis àuapTcoXôv 
voce a Callisto addita est similis eius, qua utitur Symeon Studita cognomine Pius in Sermonis 
ascetici cap. 20, 31s. (SC 460, 94 ALFEYEV = <I>iXoxaXia 3 ~ 5 Ш 265, 9s. sub nomine Symeonis N. 
Th., cap. 140) Kûpie, èXénoôv ue TÔV àuapTcoXôv каг àaOevfj xai TaXairoopov methodum 
precationis, i.e. iterationem continuam, invenies iam apud patres deserti, v. Apophthegmata 
patrum de abbate Lucio (PG 65, 253 B - C ; 269 C), verba et litteras ordine vario in conscripta a 
Dorotheo Vita Dosithei 10 (SC 92, 138 REGNAULT - PRÉVILLE) f\v yàp яарабоис (sc. Dorotheus) 
аитф (se. Dositheo) то àei Хеуегу- Kûpie 1. X . , èX. ue, xai цетаСи* Yiè TOÛ ©eoû, ßof|0noov uoi | 
auvrpißfj de humilitate cf. Op. 1115. 117 | Is. 29 , 10 яveг^uатг кат. ; Rom. 1 1 , 8 [КУРЦ 383] 
Hveûua кат . Е а verba apud Isaiam et Pau lum sentent iam m a l a m habent , ut oivov кат . in 
Ps . 59 (60) , 3 I 6 Ps. 50 (51), 19 | 8 Ps. 32 (33), 15 | 9 ™eûua -reXeiom>i6v sec. Basilium, 
Gregorium Naz., v. LAMPE S.V. теХеюяогос | cf. Athanasii Al. Vitam Antonii 10 (PG 26, 860 A) 
'AvaßXeipac yoûv eiôe TTJV oréyriv соояер ôiavoiyouévnv x a i àxTîvà Tiva фсотос xaTepxouévrjv ярос 
aÙTÔv Apophthegmata Patrum, Macarius 33 (PG 65, 276 D) de visione Macarii K a i àveibxOn f| 
отеул, x a i èyéveTo фсос cbç гщера* aÙToi ôè (duo monachi, quos visitavit) oûx è0ecbpoi)v то фсос* 
BEYER, Lichtlehre. 1981, 502 | 11 Cant. 4, 9 'E. л„ абеХфл мои ^цфл , е. т\. etc. 112 Cant. 4, 10 
x a i ô. i. a. wrèp я а \ т а та арсоцата (sententia differt in textu Hebr., cf. ib. 11 x a i ô. i. a. cbç ôauf| 
A\ßävov)' 5, 13 cnayôveç aûroû (se. TOÛ абеХфгбо^ cbç фгаХаг (in textu Hebr. 'areolae*) TOÛ 
арсоиатос фиог>ааг uvpei^ixà 
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' п р и г в о з д и в к о к р е с т у Х р и с т а ' , о н г о в о р и л , з а ч а с т у ю м о л я с ь : 4 „ Г о с п о д и 
И и с у с е Х р и с т е , с ы н е Б о ж и й , п о м и л у й м е н я , г р е ш н и к а " 6 6 , в д у ш е б о л я щ е й 
и с е р д е ч н о м с о к р у ш е н и и с о с т е н а н и я м и и з г л у б и н ы и + д у х о м у д р у ч ё н н о с 
ти*, у в л а ж н я я п о ч в у з е м л и л и в н е м и с х о д я щ и м и и з е г о г л а з г о р я ч и м и слеза 
м и . 5 Н о ч т о ж е п о т о м ? 6 Н е н а д о л г о е в р е м я е г о п р о с ь б у п р е з р е л Г о с п о д ь -
п о в е л и к о м у с р е д и п р о р о к о в и ц а р е й Д а в и д у + с е р д ц е с о к р у ш ё н н о е и с м и 
р е н н о е Б о г н е у н и ч и ж и т 4 " , - 7 н о с к о р о в н е м л е т п р а в е д н о й п р о с ь б е ; 8 и б о 
о н г о в о р и т : + В о з з в а л и п р а в е д н и к и , и Г о с п о д ь у с л ы ш а л и х + . 9 О т с ю д а в о т и 
в о с п л а м е н и в ш и с ь в д у ш е и в м е с т е с т е м в с е р д ц е д е й с т в и е м В с е с в я т о г о и 
' д е л а ю щ е г о с о в е р ш е н н ы м Д у х а ' 6 7 и и з м е н и в ш и с ь д о б р ы м и с т р а н н ы м и з 
м е н е н и е м , о н у в и д е л , ч т о ж и л и щ е о н о е б ы л о и с п о л н е н о с в е т а с и я н и е м 
б л а г о д а т и 6 8 , 7 0 и с п о л н и в ш и с ь н е и з р е ч ё н н о й р а д о с т и и в е с е л ь я и д а ж е т о г д а 
о п я т ь п р о л и в а я , с л о в н о р о д н и к , и с т о ч н и к и с л ё з , э р о с о м б о ж е с т в е н н о й 
л ю б в и у я з в л ё н н ы й 6 9 и с а м , о н г о в о р и л : / ; + С е р д ц е н а ш е п р и в л ё к 7 0 т ы , 
с е р д ц е п р и в л ё к т ы + , и : 7 2 + З а п а х о д е ж д т в о и х к а к и з с к л я н к и а р о м а 
тов п а р ф ю м е р н ы х * 7 1 ; 1 3 и б о п о и с т и н е , н а н ё м о с у щ е с т в и л о с ь п о л о ж е н и е : 

6 6 Знаменитая молитва к Иисусу у Синаита имеет форму: „Господи Иисусе Христе, сы
не Божий, помилуй", „Господи Иисусе Христе, помилуй" и „Сыне Бога, помоги мне" 
или „Сыне Бога, помилуй". Все составные элементы молитвы встречаются в Ж и т и и 
Досифея, ученика Дорофея из Газы (начало VI в. по 560/580 г.). Её форма у Каллиста 
похожа на форму у Симеона Благоговейного, учителя Симеона Нового Богослова: 
„Господи, помилуй меня, грешника и несильного и несчастного". Непрерывная молит
ва с повторением подобных слов встречается уже у отцов пустыни I V - V вв. 
6 7 Выражение „энергией Всесвятого ... Духа" показывает, что Каллист испытал влияние 
учения Паламы: не самим Св. Духом или его сущностью, но его несотворённой энерги
ей (действием) воспламеняется исихаст. См. также ниже текст с прим. 68 и 14, 14 с 
прим. 85. 77 с прим. 87; 17, 8 с прим. 126; 19, 19 с прим. 169. 25 с прим. 173; 20, 11 с 
прим. 179; 27, 1. 
6 8 Такой род озарения мы встречаем уже в „Житии Антония", составленном Афанаси
ем Александрийским и равным образом в рассказе о действительном Макарии Египет
ском в „Изречениях отцов". Упоминание благодати вместо названия божества намека
ет опять на паламитское богословие, см. также прим. 67. 
6 9 Выражение „божественной любви" означает здесь, кажется, любовь Бога к людям, 
проявляющуюся в благодати, „эрос" - уязвление ею человека. 
7 0 Каллист понимает греческое слово екарокоаас не в смысле 'hearten' (LSJ, 'взбадри
вать'), а в смысле еврейского оригинала 'язвить сердце' (ср. BUBER: „Du hast mein Herz 
versehrt", Vulgata: „Vulnerasti cor meum"). 
7 1 Предложение составлено из двух цитат Песни Песней в переводе Септуагинты („За
пах одежд твоих превосходит все ароматы" и „щеки его [возлюбленного моего] как 
склянки ароматов, изливающие парфюм"), которые, кроме того, не соответствуют точ
но еврейскому оригиналу: Песнь 4, 10 „благовоние мастей [масел] (!) твоих лучше всех 
ароматов", но затем, стих 11 - „благоухание одежды твоей подобно благоуханию Лива
на (!)", 5, 13 - „щеки его - цветник (!) ароматный, гряды благовонных растений (!)", 
так неизменно в Библии издания Московской Патриархии, 1989 и 2004 гг. 



TCOV epycov eCeßr) т о ' I l p â Ç i ç 0ecopiaç errißamc. O k o û v COÇ ё£со о а р к о с 
x a i тои ôiaKÔajiou TOUTOU yevôj ievoç OXOÇ rfjç 0 e i a ç еуефорг|0г) ефеаесос, 
1 5 Kàvrei30ev ou ÔiéXmev èKeîvo т о фсос к а т а Х а д я о у TÔV ÔIKCUOV к а т а т о 
iepov Xoytov т о ф а а к о у м + Ф с о с Ôucaioiç 5 i à Я О У Т О С + . 

13 ' О yàp Tfjç à i ô i o u к а г д а к а р г а с Xiféecoç ào iô i j ioç èKeîvoç ôtvrjp 

1 2 я а р ' è|uoû т е Kai || TCOV аицфогтлтсоу èpcoTcojuevoç, coç бгафероутсос à y a -
ЯСОУ TTJV àXf)0eiav к а г таитг |У т о й я а у т о с яротгдсоу ëXeyev, 2 coç „ f O Tf]v 

a v a ß a a i v èv ттуегЗцатг я о ю и ц е у о с я р о с © e o v coç èv к а т о я т р с о От) тг\ч 
рХеяег rr)v а я а а а у KTIOIV фсотоегбп, + егте è v r ô ç т о и асоиатос егте ектос , 
оик о г б а + , coç флагу о \xiyac а я о о т о Х о с , 5 д е х р г с a v к а т а TÔV к а г р о у 
èKeîvov n ç едяобсоу цог yevoj ievoç eiç éauTÔv èX0eîv я а р е а к е г З а а е " . 
' n X r j v аХХ' ёусоуе аяХогксос оитсо Kai аяергерусос я а у т а я а а г у , о я о т а у 
èKeîvov écopcov Tfjç гбгас я р о е р х о д е у о у кеХХг|с, ф а г б р ф т ф яроасоясо Kai 
o iovei |uei5iâ)VTi, àXXà Kai iXapcoç я р о с èjuè р Х е я о \ п : а - 5 готе yàp яаутсос 

L 2 3 T u^e î ç oi т о и П у е и д а т о с , оясос д е т а яХегоуос Tfjç еуогабетои | о т о р у л с 
Kai ауащс т а т е я р б г т а TCOV тгуеидатгксоу TeKvcov Kai т а uoTepoyevfj coç 
я о б е г у о т а т а трефете , яараяХг)слсос ôè к а ц е coç u o r e p o v ö v r a о аогбгдос 
èKeîvoç yvnoicoTepov я е р г е в а Х я е , т о Tfjç e ù v o i a ç Kai ауаяг)с а к р а г ф у е -
а т а т о у дог èmôeiKvu|uevoç - , 6 5га т о и т о K à u o i я р о с èKeîvov \peXXiÇovn 

coç eiç я а т е р а фгХооторуоу, оитсос а я е к р г у а т о Tfjç кеХХпс х а р о я о с я р о -
e p x ô u e v o ç , 7 о т г „Ч'ихп т ф © е ф KoXXr)0eîaa Kai т ф т о и т о и ёрсотг Tpco0eî-
а а Kai GTo^co0eîaa Х а ц я р й с Kai я а а а у и я е р а у а р а а а TT)V KTIOTV Kai 
и я е р т а ôpcb)ieva Çcoaa Kai öXr] a u v 5 e 0 e î a a т ф я р о с auTÔv я60со Kpußfj-
v a i oXcoç ou бгЗуатаг, * к а 0 а я р о с aÛTfjv Kai о к и р ю с еуетегХато Xéycov, 

14 ôiax. : хооцои E | oXcoç П | еуеф. explan. еяХлрсобл in mg. E | еф. explan, èmouLiiaç in mg. E | 

15 xàvr. explan, èx TOUTOU in mg. E 
13, 1 аидф. explan, аи^щаблтсоу in mg. E | 01аф. explan. èÇôxcoç, wrepßoXixcoc E | каг таит.... 

HpoTiucbv om. E | 2 èxrôç ... èvrôç E | coç флагу M j 3 post èX0. in mg. inferiore ô яауоают(атос) 
xùp КаХХютос я(ат)ргарх(лс) Kcûvor(av)nv( )яоХесос E | яараахеиаое M : оустроить s | 4 post 
èx. add. xapoTTÔv E, v. infra 6 \ 4-6 èycoye ... ipeXXiÇovn anacoluthon | 4 яаутая. om. E | хеХлс m | 
еде : juè E I 5s. готе ... xôtuoi : xai E | 5 трефетаг Ерн.,Пом. | uorepov pro uararov? | 6 тцс xéXX.... 
яроерх- om. E | харояос: радостень (-нъ S 2) s | 7 грихл E | Хадяр. xai xai M | Çcoaa : живжцш 
Si : ЖИВАЦШХ(Ъ) (Сфа, рефегат ) S 21 8 хабаяер E 

13 Gregorii Naz. Or. 20, 12 (SC 270, 82, /. 7 MOSSAY - LAFONTAINE = PG 35, 1080 В ) я . yàp è. 

0.' cf. Nicephori hesychastae Пер! vr^ecüc, xai фиХахлс xapÔiaç (OiXoxaXia 3 " 5 IV 19, /. 18) 6. yàp 
è. я р а х т л | i ^ P r o v . 13, 9 

13, 2 cf Op. 159, 6 ... ëpcoç Oeïoç еотг цеОл ярос то xpevrrov TCOV хата фиагу фреусоу тои яуегь 
цатос, 5г' fjç ^oà fj аУаблагс афагрегга! TCÖV oxéaetov Op. V 13, Is. "Orav yàp ô vouç vno TOÖ àp-
рлтои èxetvou фсотос хатаяоОг) xai ëÇco TCOV ÖVTCOV уеултах, TT)V jièv агоблоту афафеТтаг TCOV oxé-
aecov etc.; de imagine speculi v. * 13, 2 adnotationes | 2 Cor. 12, 2 et. èv асо^атл oùx oîôa, €\. è. 
той асоцатас, о. oî. | 5 cf contra Symeonis Studitae cognomine Pii Sermonem asceticum, cap. 10 
(SC 460, 82 ALFEYEV = OiXoxaXia 262 sub nomine Symeonis N. Th., cap. 126) ' A y à ^ v ôè 
tôixrjv дета оюиоляоте яроасояои ufj ктг|от| etc. 
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' Д е я н и е е с т ь в о с х о д к с о з е р ц а н и ю * . И т а к , с л о в н о б у д у ч и в н е п л о т и и э т о 
го м и р с к о г о п о р я д к а , о н в е с ь б ы л н а п о л н е н б о ж е с т в е н н ы м с т р е м л е н и е м , 
7 5 и с т е х п о р н е п е р е с т а л о н ы й с в е т о з а р я т ь п р а в е д н и к а , с о г л а с н о с в я щ е н 
н о м у слову : ; 5 + С в е т п р а в е д н ы м в с е г д а + . 

13 О н ы й в о с п е в а е м ы й м у ж , п р и ч а с т н ы й к в е ч н о с т и и б л а ж е н с т в у , н а во 
п р о с м о й и с о у ч е н и к о в , к а к о с о б е н н о л ю б я щ и й и с т и н у и п р е д п о ч и т а ю щ и й 
её в с е м у , г о в о р и л : 2 „ С о в е р ш а ю щ и й д у х о м в о с х о ж д е н и е к Б о г у к а к в 
н е к о е м з е р к а л е в и д и т в с ё т в о р е н и е с в е т о в и д н ы м 7 2 , + в т е л е л и и л и в н е , н е 
з н а ю + , к а к г о в о р и т в е л и к и й а п о с т о л , 3 п о к а в э т о в р е м я кто -то , п о м е ш а в , н е 
з а с т а в и т п р и й т и в с е б я " . ' О д н а к о в с ё ж е я т а к п р о с т о и без з а т е й 
( о б р а щ а л с я к н е м у ) , к о г д а в и д е л е г о в ы х о д я щ и м и з с в о е й к е л и й , к а к о н с 
с и я ю щ и м л и ц о м и к а к б ы у л ы б а ю щ и м с я , н о и п р и в е т л и в о с м о т р е л н а 
м е н я 7 3 - 5 в е д ь в ы , к о и Д у х а , з н а е т е , в о в с я к о м с л у ч а е , п о с к о л ь к у в ы с б о л е е 
г л у б о к о й п р е д а н н о с т ь ю и л ю б о в ь ю и п е р в ы х и з д у х о в н ы х ч а д и п о з ж е р о ж 
д ё н н ы х к а к с а м ы х ж е л а н н ы х в о с п и т ы в а е т е 7 4 ; п о д о б н ы м о б р а з о м и м е « я , 
б ы в ш е г о б о л е е п о з д н и м , в о с п е в а е м ы й о н ы й м у ж с о г р е в а л с б о л ь ш е й 
п р е д а н н о с т ь ю , о к а з ы в а я м н е с а м о е и с к р е н н е е б л а г о ж е л а н и е и л ю б о в ь . 
6 П о э т о м у и м н е , о б р а щ а ю щ е м у с я , з а и к а я с ь , к н е м у к а к к о т ц у л ю б в е о б и л ь 
н о м у , о н т а к о т в е т и л , в ы х о д я и з к е л и й с в е с ё л ы м л и ц о м : 7 „ Д у ш а , 
п р и л е п и в ш а я с я к Б о г у , у я з в л ё н н а я э р о с о м к н е м у , з а к а л ё н н а я б л и с 
т а т е л ь н о , п р е в з о ш е д ш а я в с ё т в о р е н и е , ж и в у щ а я в ы ш е в и д и м о г о и в с я свя
з а н н а я с о с т р е м л е н и е м к н е м у , у к р ы т ь с я с о в с е м н е м о ж е т , 8 к а к е й и Г о с -

7 2 Объяснение созерцания творения световидным отражением в зеркале необычно, так 
как внешние вещи воспринимаются прямым путём, не через зеркало. Но речь идёт не 
об объяснении, но о прославлении, освещении творения внутренним светом. Зеркало 
следует понимать как душу. Согласно Синаиту, „эрос божественный есть опьянение 
природных мыслей духа, (направленное) к лучшему, через которое восприятие 
лишается отношений". В другом месте он говорит: „Когда ум поглощён несказанным 
оным светом и стал за пределами вещей, он лишается восприятия отношений" и т.д. О 
внутреннем свете обычно говорят не как о внутреннем по происхождению, но как о 
приходящем извне в состоянии экстаза, см. ниже 13, 7 и * 13, 2. Образ зеркала. 
7 3 О молящемся отшельнике в глазах стороннего наблюдателя ср. * 17, 1-26 (Арсений) 
и * 20, 10 сл. (Герман Марулис). 
7 4 В отличие от Синаита Симеон Студит не допускал личной дружбы ни между 
наставником и духовным сыном, ни между братьями, см. ниже 17, 15, прим. 131. 



c m + ' 0 я а т п р а о и ô ßXencov èv т ф критгтф аяобсоаег аог èv т ф ф о т е р ф + , 
p Kori nàXiv + Лацгратсо т о фсос i3n<5v ë j r apoaoev T U V àvOpto^cov, о я ю с 
ïôcoai та к а Х а i3|icov ё р у а x a i ôoÇàacoai TÔV я а т е р а \3|ucbv TÔV èv TOÏÇ OV>-

p a v o ï ç + - 1 0 oàXXei y à p л к а р б г а , Kai тгг|уосСб1 ô voûç , x a i chpiç кабгХаргЗ-
v6Tai к а т а TOV e m ô v r a a o ф ô v "^KapÔiaç e i typa ivo |uéw|ç ôàXXei я р о а с о -
Я О У + " . 1 1 *Ejuoi3 б' èttepcoTTiaavroç, „ т А р а , со б е а я е т с о т а т е я а т е р , я р о с 
aÛTfjç rfjç àXr |6e iaç SiÔaÇov ô б г б а а к а Х о с Ti т е еатг грихл каг оясос т е -
бесорлтаг я а р а TCOV à y i c o v ; " 1 2 èKeîvoç f||iépcoç я а у и Kai <я>расос к а т а т о 
eîôiaj iévov TOV Xôyov S i aôeÇàyevoç огЗтсоаг ясос а я е к р ^ а т о я р о с (не* 

13 1 3 „TeKvov èjiàv фiXтaтov || к а т а I lveûjua, +гЗгрлХотера а о и \хх\ Сг|тгг Kai 
L232 r рабгЗтера а о и |Я ) еСерегЗута*/* v H ô r | y a p я р о с | TOOOÛTOV гЗгрос + w | 7 n à -

Çeiç + TOÛ Xôyou, KavreûÔev + o u bvvx\ Tfjç а тересотерас à v r a r o i e ï a e a i т р о -
ф л с + , соаяер +огЗбе трофт] теХега ХиагтеХг^с TOÏÇ а я а Х о г с ётг Kai 5eo(iévoiç 
у а Х а к т о с + " . 7 5 , E j u o û Ôè TOÏÇ + c o p a i o i ç + èKeivou + я о а Г яроаргфеутос Kai 
i a x u p u ç тогЗтос^ àvreiXr||U|uévoD Kai TT)V 5ér |a iv eiç TOÛTO 0epjaoTèpav 

я р о а а у о у т о с èKeîvoç я р о с та èrri|uovov Kai яоХгЗ Tfjç гкетлргас е я г к а ц -
фвегд а я а С а я Х с о с e ï p r | K e v , 1 6 cbç „Ei \xr\ TT)V a v a a r a m v \b\\ Tfjç еаитогЗ гри-
Xfjç, огЗк a v iaxi3aeie j^aOeïv ocKpißcoc, тг еатг грг^хл v o e p à " . 7 7 , A X X à Kai 
яàXlv èyKei|uévou тф баррег Kai яроаеяерсотсоутос èjuoû )иета Tfjç офег-
Xo| iéw|ç a iÔoûç к а т а та eicooôç Kai яоХХоб TOÛ a e ß a a | i a T O c , „Ei а р а , со 
я а т е р , eiç т о цетроу Tfjç a v a ß a a e c o c тагЗтлс ё ф б а а а с , о^акаХигроу" , 
èKeîvoç цеб ' о а л с a v тгс егяог Tfjç таяегусоаесос а я е к р г у а т о TTJV к а т а -
ф а а г г i 5 „ O i ) K o û v " ? ^ v èyco, „5га TÔV w3piov, i ^ o ô v c o ç к а ц е TOÛTO 

ÔiôaÇov, огЗ jiiKpàv y e Ôuvànevov TTIV cbфéXelav е д я о г л а а г к а т а грихл^'. 

9 каХХа rmcôv M | каг ÔoÇ.... oûp. : к т та éÇfjç E 110 oipiç каО. : лице оумащает СА S 111 ôè m | 
'Apa incipit I ß | ô ôiô. om. E | 12 яра. П : кротцъ s : ppàcoç LME | OUT. ЯСОС om. E | 14 Kàvr. 
explan, ек TOUTOU in mg. E | öuvn, explan. Ôuvaom in mg. E | àvrm. explan. avriXa|ißavea0ai in 
mg. E : въсприемати S 2 : въспршмати S 2 | Xua. explan. сЬфеХгцос in mg. E | TOÏÇ : тпс M | 15 
яроаргф0е\тос Ш р | àvreiXrifiévou m l p : explan. avnXaußavonevou in mg. E | eiç TOÛ. et ярос et 
xai яоХи om. E | еягкацфец; Ш р 116 тгс post гол, in mg. add. П, habet I ß , post \xr\ Ерн.,Пом. : яко 
аще кто не (cbç ег тгс uf|) s : deest LM | ioxuaoie П : ioxvaoi I ß | тг те E 117 'AXXà ... aeß. om. I ß | 
этаХлv M I aiôoi; E | ката т. ei. et яоХ. TOÛ om. E | яоХои П | аяокаХифОУ supra яо scripto va П : 
àvaKàXuipov etiam I ß | äv TIÇ е\я. om. E118 \xz : ^oi coni. К У Р Ц : ми s 

8 Mt. 6, 18 ... èv т. крифако ... (èv т. фау. nonnulli codd. tantum) | 9 Mt. 5, 16 ... uuwv та хаХа ... | 
10 Prov. 15, 13 ... яроа. 0а. | 13 Sir. 3, 21 ха^лсотЕра аои uf| СпЧег îo/upÔTepà oou uf] 
еСетаСе | 14 Heb. 5, 12-14 ad sensirm | 15 Rom. 10, 15 [Ma.], v. infra ad 16, 20 \ 16 de 
resiirrectione animae ante mortem cf. Ps.-Macarii/Symeonis Serm. KÔ' 14 (I 236, 30-32 
BERTHOLD) тоте èv Tfj ол>аатааег avaaTrjoovrai та асо/аата fjucov Tfjç трихлс аяо той vùv еуербег-
OTIÇ èx Tfjç vexpwaecoç TCOV я а б ^ Tfjç ацартгас xai auvÔoÇaaOfjaovrai Tfj \puxfj аяо TOÛ VÛV фсотг-
Çouèvri ...'cf. locos alios infra 14, 20 indicatos 
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п о д ь з а п о в е д а л , г о в о р я : + О т е ц т в о й , в и д я щ и й в т а й н е , в о з д а с т т е б е я в 
н о 4 " / и о п я т ь : + Д а п р о с в е т и т с я с в е т в а ш п е р е д л ю д ь м и , ч т о б ы у в и д е л и 
в а ш и д о б р ы е д е л а и п р о с л а в и л и О т ц а в а ш е г о , и ж е н а н е б е с а х * ; 1 0 и б о 
р а с ц в е т а е т с е р д ц е , и с т о ч а е т ( п о т о к и ) у м , и л и ц о с т а н о в и т с я с в е т л ы м , 
с о г л а с н о м у д р о м у , к о т о р ы й с к а з а л : *У с е р д ц а в е с е л я щ е г о с я ц в е т ё т л и ц о + " . 
7 7 К о г д а я с п р о с и л о п я т ь : „ Б о ж е с т в е н н е й ш и й о т е ц , в о и м я с а м о й п р а в д ы , 
н а у ч и , у ч и т е л ь : ч т о е с т ь д у ш а и к а к о н а с о з е р ц а л а с ь с в я т ы м и ? " 7 5 7 2 о н , -
п р и н я в р е ч ь о ч е н ь м я г к о и к р о т к о п о о б ы к н о в е н и ю , т а к п р и м е р н о 
о т в е т и л м н е : 1 3 „ Ч а д о м о ё , с а м о е в о з л ю б л е н н о е п о Духу , + в ы с ш и х с е б я н е 
и щ и и г л у б о ч а й ш и х с е б я н е и с п ы т а й ! 4 " 7 * В е д ь п о о т н о ш е н и ю к с т о л ь 
б о л ь ш о й в ы с о т е р а з м ы ш л е н и я т ы е щ ё + е с т ь д и т я + , и п о т о м у + т ы н е м о ж е ш ь 
п р и т я з а т ь н а б о л е е т в ё р д у ю п и щ у + , п о д о б н о т о м у , к а к + п и щ а в з р о с л ы х н е 
п р и н о с и т п о л ь з ы н е ж н ы м е щ ё и н у ж д а ю щ и м с я в м о л о к е + " . 7 5 Н о к о г д а ж е 
я б р о с и л с я к + п р е к р а с н ы м + е г о + н о г а м + и к р е п к о о х в а т и л и х и в ы с к а з ы в а л 
п р о с ь б у о б э т о м г о р я ч е е , о н , с к л о н я я с ь н а н а с т о й ч и в о с т ь и ч а с т о т у м о е й 
м о л ь б ы , с к а з а л д о в о л ь н о п р о с т о : 1 6 „ Е с л и н е у в и д и т 7 6 в о с к р е с е н и я с в о е й 
д у ш и , о н н е в с и л е б у д е т у з н а т ь т о ч н о , ч т о е с т ь д у ш а у м н а я 7 7 " . 7 7 К о г д а , 
о д н а к о , е щ ё р а з я н а с т а и в а л д е р з н о в е н н о и с п р о с и л д а л е е с о б ы к н о в е н 
н ы м , н а д л е ж а щ и м у в а ж е н и е м и б о л ь ш и м п о ч т е н и е м : „ И т а к , о т ч е , д о с т и г 
л и т ы с т е п е н и т а к о г о в о с х о ж д е н и я ? О т к р о й м н е ! " о н с о с т о л ь в е л и к и м 
с м и р е н и е м , с к о л ь м о ж н о в ы р а з и т ь , о т в е т и л у т в е р д и т е л ь н о . 7 5 „ Т а к , р а д и 
Г о с п о д а " , с к а з а л я , „без у т а й к и н а у ч и и м е н я э т о м у , т а к к а к э т о м о ж е т 
п р и н е с т и н е м а л у ю п о л ь з у м о е й д у ш е " 7 8 . 

7 5 Вопрос представляется уникальным и не соответствующим тому, чего требовали ду
ховные наставники Византии от своих учеников, см. * 13, 77. Духовность и личность 
Каллиста (I). 
7 6 А именно исихаст. Уставы исихасту нередко имеют и у самого Синаита форму тре
тьего лица глагола без упоминания субъекта, см. выше П. О рукописях, гл. В с прим. 3 1 . 
7 7 Синаит не упрекнул Каллиста в его любопытном вопросе о том, „что есть душа", но 
поговорил, как Евагрий, об уме, видящем свой собственный свет (см * 13, 11), о виде
нии воскресения собственной души при нашей жизни (см. также ниже 14, 20 vi прим. 
88). В ответе чувствуется влияние мессалианина Симеона, у которого читаем: „тогда 
при [общем] воскресении воскреснут наши тела, если душа отныне будет побуждена от 
умерщвления страстями греха, и прославляются вместе с душой, отныне просвещае
мой" (ср. Д У Н А Е В . 2002 ,615) . 
7 8 В совершенствовании мистического опыта Каллист, на наш взгляд, не преуспел. Это 
- предмет исследования в разных местах, где мы занимаемся духовностью Каллиста 
(см. 13, 77*; 14, 7-9*; 16, 14-19*; 18, 2, прим. 145; 30, 8*). 



14 'Елосгуеоосс TORYCTPOÖV т о èjuôv я р о б и д о у r| 6 e i a к ш r r a v f i\xo\ oe -
ß a a | u i a y$vyj\ TOiauTrjv е я о г г | а а т о TT]V 5 i 5 a a x a X i a v , 2 c b ç „ С Н фихл TT]V 
а я о и 6 г | У я р о с Xôyov х а т а т е п > а а а auvrôvcoç Ôià TFJÇ я р а х т г х л с àpeTfjç 
к ш я а у т а т а яабг ) аиатеХХоиаа и я о т е т а у ^ а x a i ôouXa я о г е г т а г , 3 x a i 
TÔV т р о я о у TOÛTOV, к а б а я е р TOÏÇ ocbjuacnv a i a x t a i , x a i AI фиспха} à p e -
TAI yvr}oiioç яергхихХоиаах т а и т л я а р е я о у т а г x a i àxoXouooûcnv, 4 ob jufiv 

L232V àXXà I x a i х а б а я е р eiç a v a ß a c n v TRVEI^amfjç х Х щ а х о с x a i eiç т а штер 
фиату ущ)<хущоъ™ AUTTJV x a i ô t ô à a x o u a i v 5 Ö T a v 5 è тогЗто X p i a r o û 

X à p m а я о TFJÇ rcveujiaTixfjç èXXàiuipeooç яер1уе\т |та1 , ô v o ô ç х а т а ф о т -
ÇôjLievoç eiç TT]V Ôecopiav Хацярсос еСаяХоитаг, * x a i i3\pr]XÔTepoç еаитогЗ 
Yeyovcbç х а т а т о (léTpov TFJÇ елтхорлулвегапс а и т ф XOCPITOÇ, TpavÔTepôv 
т е x a i x a ö a p a r r e p o v ßXéяeг т а с фиаегс TCOV ÖVTCOV, хабоос ËXOUAIV à v a X o -

y i a ç x a i TàÇecoç, 7 x a i OÙX, coç oi nspi TTJV + ) i a T a i a v + x a i TT)V ëÇco + а о ф ( а у + 

е о х о Х а х о т е с + а я о xoiXiaç ф6еууо|деуо1+ x a i греиОеТс т а с я р о т а а е г с я о ь 
oujaevoi, ï v a т ф xowço т е р я ю т , х а т а ф Х и а р о и с п x a i аяатсосп, ÄTFJ a x t a 
(iôvr) II я р о а т р е х о у т е с x a i ou TFJ oùaubôe i èvepye ia TFJÇ фиаесос х а т а т о 
e îxàç а я е о б о у т е с èÇaxoXouôe ïv 9 + ецата1со0г1 yàp ц à a u v e T o ç auTcov 
x a p Ô i a + х а т а TT]V Графг]У, x a i + ф а а к о у т е с e tva i оофох è |ucopàv6r]oav + . 
1 0 'AXXà y à p ё я е г г а х а т а |uixpôv 6 i à т о яХт^бос TCOV öecopicov r) TÔV + à p -

paßcova TOÛ П у е и ц а т о с + ÔeÇa^évr) грихп ( 5 i à т о яХг]бос TCOV Öecopicov} 
à v à y e T a t я р о с т а AVEC т е x a i б е ю т е р а , 1 èv ôeirrépcp Tiôejuévr) т а я р о -
т е р а , х а т а TT]V цеуаХг|у оаХтпууа Tfjç èxxXrjaiaç TÔV Oeïov а я о а т о Х о у 
Ô i ô à a x o v r a x a i X é y o v r a ô iappr |5 r |v ""Tœv \xïv ö m a ö e v èmXav0avô( ievo i , 

еяехте1УО(аеуо1 5è TOÏÇ ëjLmpoa6ev + . ; 2 Т о т е r| оитсо таТс àXr)6eiatç х е х а -
0ap |uévr | грихл, я а у т а ф ô ß o v а я о а е ю а ц е у г ) x a i я а а а у аяоттуа£аце\т| 

14,1 nàw Пом. I 2ss. отщеиоаси in mg. П | 2 f| ipvxn : доуша S! : om. S 2 | хататепюша 
Ерн.,Пом. : explan, орбсоааоа in mg. E : протАГШИ s | ouvr. explan, ioxupcoç in mg. E | xai post 
арет. del. Ерн.,Пом. : и s | аиат. explan. êXarrovoïïoa in mg. E | 3 TÔV троя. ... каб. : хаб' ôv 
троя. E I OKI., оитсо E | 4 xai post xXi. om. E | x e i P a Y- explan. xaOoÔnyoùmv in mg. E | 5 èXàuipecoç 
M I ß I 6 кат(а) L | еягх- а*>т. explan. Ôo0eior|ç aùrco in mg. E | 7-10 xai oùx ... 'AXXà yàp om. E | 7 
TTÎV (П) om. Ш р I ïva тф xoivco терясот : яко да общжл (общая S 2) люди (-ï S 2) краслт s | то 
xoivôv 11 треясооп 8 oùaitbôr) I е I ояетЗб. : фе\Зуоутес, corr. in mg. M 110 ц ante \ри. transpo-
suît E I 5ià т. яХ. т. 8. post ipuxn om. E : ради множьства вид^нш iteratum S x : om. post ha-
plographiam иж(е) обречете д(оу)ха прТешУа, д(оу)ша vocibus in mg. scriptis S 2 : del. 
Ерн.,Пом. 111 цеуаХл E | ÔiÔàox. xai et ôiapp. о т . E 112 аяоаею. explan, аяоррхфаоа in mg. E 
I аяотегуа!;а|ДЕ\т1 m l ß 

14, 2-6. 10-23 BEYER, LICHTLEHRE. 1981, 487-489 | 6 ФИАЕГС TCOV ÔVTCOV cf. SINAITAE OP. 1127, 
LIS.; BEYER, LICHTLEHRE. 1981, 488; AD EVAGRIUM V. IBID. 487; INFRA 19, 19; 29, 9 \ 7 1 COR. 3, 20 
xupioç yivcboxEi TOÙÇ ÔIAXOYIQLIOÙÇ TCOV ao<J>cov, ОТТ SIOIV ДАТАЮГ | IS. 8, 19 OI ÈX Tfjç XOIXIAÇ ФСОУО\3-
AIV cf. ETIAM NICEPHORI GREGORAE ANTIRRH. 1259, 20S. BEYER | TCO ХОГУФ ТЕРЯСОСА sc. АРЕАКСООТ cf. 
NICEPHORI GREGORAE HIST. 20,4,4 (П 978,19S. BONN); EIUSD. ANTIRRHETICOS POST. LAURENT. 56/14, F. 
12V-13R, BEYER. 1986, 270S. | 9 ROM. 1, 21 ЕЦАТАГСОВЛОАУ èv TOÏÇ ÔIAXOYIAUOTÇ aÙTcov XAI ÈOXO-
Tia6n л À. A. Х/ ФАСЖ. ETC.; cf. OP. 122, 4; NICEPHORI GREGORAE HIST. 22, 3 (П 1047, 20 - 1049, 7 
BONN) 110 2 COR. 1,22. 5, 5 111 PHIL. 3,13 та U. ОЯГАСО ЕЯТХ.ос, TOÏÇ Ô. ЁЦЯ. ЕЯЕХТ.ос 



14 П о х в а л и в м о ё у с е р д и е , б о ж е с т в е н н а я и в о в с ё м д л я м е н я п о ч т е н н а я 
д у ш а п р е п о д а л а т а к о е н а с т а в л е н и е : 2 „ Д у ш а , н а п р я ж ё н н о о б р а т и в ш а я с в о ё 
с т р е м л е н и е к р а з у м у п о с р е д с т в о м д е я т е л ь н о й д о б р о д е т е л и и у м а л я ю щ а я 
в с е с т р а с т и , д е л а е т и х п о д ч и н ё н н ы м и и п о р а б о щ е н н ы м и , 5 и т а к и м о б р а 
з о м п р и р о д н ы е д о б р о д е т е л и , к а к т е н и тел , о к р у ж а я её , п о д о б н о р о д с т в е н 
н и к а м , с о п р о в о ж д а ю т е ё и с л е д у ю т з а н е й , 4 я н е т о л ь к о , н о и к а к б ы к в о с 
х о ж д е н и ю п о д у х о в н о й л е с т н и ц е и к д е л а м с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы м н а п р а в л я 
ю т е ё и н а у ч а ю т и м ; 5 к о г д а ж е э т о , п о б л а г о д а т и Х р и с т о в о й , о с у щ е с т в и 
л о с ь д у х о в н ы м о з а р е н и е м , ум , п р о с в е щ а е м ы й , б л е с т я щ и м о б р а з о м р а з в ё р 
т ы в а е т с я д л я с о з е р ц а н и я 6 и, с т а в в ы ш е с е б я с а м о г о в м е р у д а р о в а н н о й е м у 
б л а г о д а т и , я с н е е и ч и щ е в и д и т п р и р о д ы в е щ е й в и х о т н о ш е н и и д р у г к дру
гу и в и х п о р я д к е 7 9 , 7 а н е п о д о б н о т о м у , к а к л ю д и , з а н я в ш и с ь + с у е т н о й + и 
в н е ш н е й + м у д р о с т ь ю + 8 ° , + и з р е к а я и з с в о е г о ч р е в а + и д е л а я л о ж н ы е п р е д п о 
л о ж е н и я , ч т о б ы н р а в и т ь с я п у б л и к е , п у с т о с л о в я т и о б м а н ы в а ю т , 8 г о н я я с ь 
з а о д н о й т о л ь к о т е н ь ю и н е с т а р а я с ь с л е д о в а т ь с у щ е с т в е н н о м у д е й с т в и ю 
п р и р о д ы , к а к п о д о б а л о б ы ; р + и б о с у е т н ы м о к а з а л о с ь н е р а з у м н о е и х с е р 
дце* , п о П и с а н и ю , и + г л а г о л ю щ и е , ч т о о н и м у д р ы , оглупели"*" 8 1. 1 0 П о т о м , 
м а л о - п о м а л у , п о с р е д с т в о м м н о ж е с т в а в и д е н и й , п р и н я в ш а я ^ о б р у ч е н и е Ду
ха* д у ш а { п о с р е д с т в о м м н о ж е с т в а в и д е н и й } 8 2 , в о з в о д и т с я к в ы с о к о м у и 
б о л е е б о ж е с т в е н н о м у , 1 1 с т а в я п р е ж н е е н а в т о р о е м е с т о , с о г л а с н о в е л и к о м у 
г л а ш а т а ю ц е р к в и , б о ж е с т в е н н о м у а п о с т о л у , у ч а щ е м у и г о в о р я щ е м у д о с л о в 
н о : + 3 а д н е е з а б ы в а я , п р о с т и р а я с ь к п е р е д н е м у * . 1 2 Т о г д а т а к и м о б р а з о м 
п о и с т и н е о ч и щ е н н а я д у ш а , с т р я х н у в в с я к и й с т р а х и с б р о с и в в с я к у ю бо-

7 9 Здесь мы имеем дело не с высшей ступенью теории, но со второй сверху, см. * 14, 2-
6. Монашеская физика. Прекрасной формулировке о рассмотрении отношения вещей 
друг к другу противостоит следующая пристрастная полемика против светской мудрос
ти, не соответствуя духовности учителя. Ср. 13, 2 и прим. 72; 19, 19 и прим. 167. 
8 0 „Внешней", т. е. „нехристианской" мудростью. Нужно сказать, что ссылки на её при
нижение Павлом, которыми полны сочинения Паламы и его сторонников, мы встреча
ем у Синаита только два раза (Op. 122 , 4; IV 5, 5). В одном случае (Op. IV 5, 5) он даже 
сознательно использует мудрость 'немудрых мудрецов' в своих целях. 
8 1 Упоминание 'ложных предположений, нравящихся публике', кажется, подразумевает 
события ночи, последовавшей за первым днём собора 1351 г., а именно 27 мая, когда 
противник Паламы, Никифор Григора, был воспеваем и увенчан константинопольской 
толпой. Нападки на светскую мудрость указывают даже на то, что эти слова были на
писаны после напрасной попытки Каллиста примириться с Григорой осенью того же 
года. Полемика возобновляется и ниже 75, 14 сл. См. * 14, 7-9. Духовность и личность 
Каллиста (П). - Приговор Павла о светской мудрости похож на умозаключение Сок
рата в разговорах со своими современниками: „он предполагает, что что-то знает, не 
зная", но самомнение проповедника христианства гораздо более притязательно, чем 
оценка Сократом самого себя: „итак, по крайней мере, кажется, я - немножко его муд
рее тем самим, что я о том, чего не знаю, также не полагаю, будто знаю это" (Платон, 
Апология 21 d). 
8 2 Диттография и в греческом тексте, и в славянском, так что следует приписать её 
автору Каллисту. 



ôeiXiav, т ф ёрсотг + т о б у и ц ф ю и + Хрхатоб èvcooeïaa т е к а г + я р о а к о Х Х п -
L233 r 6 e î a a + , 7 5 TOÙÇ jaev фиагкоис aÙTfjç | Хоугодоис я а и о ц е у о и с рХеяег к а б а -

я а £ к а г ôrriaco a m f j ç т я т о у т а с к а т а TTJV TCOV àyicov яатерсоу бгатаСгу 
7 * к а г eiç т о à v e i ô e o v к а г а я о р р г ) т о у ф б а а а а а каХХос 'juôvr| juôvco т ф 
@еф' бгаХеуетаг, катаХа)аяо(ае \т | фагбразс и я о Tfjç TOÛ u a v a y i o x ) ШегЗ-
ц а т о с aïyXriç <те> к а г х а р г т о с . 7 5 О г ж о TOÎVUV и я о TOÛ а я е { р о и èKeivou 

к а т а Х а ц ф б е г а а фсотос, jnôvriv ё /ег TT|V кт\<п\ я р о с aÙTÔv TOV © e ô v каг 
5 i à Tfjç б а и д а т а с тагЗтрс к а г Kaivfjç àXXoicoaecoç огЗбацеос е я а г а б а у е т а г 
тог) таяегуогЗ к а г yscbÔouç к а г гЗХгкогЗ т о и б е асоцатос* 7 б г р и х л Y&P Öixa 
TIVÔÇ еягяроа0г | аесос к а г гЗХгклс я p o ( т я a 0 e i a ç к а г v o e p à я а \ т с о с б г а ф а ь 
уетаг фгЗагс, 7 7 с о а я е р а р а я р о Tfjç я а р а р а а е с о с evoyxavsv ö v ' А б а ц 
èKeîvoç о я р о я а т с о р r||ucôv, а к е я о ц е у о с jièv я р о т е р о у Tfj è v e p y e i a к а г x à -
ргтг тогЗ а я е г р о и èiceivou фсотос, l î a r e p o v ôè ô i à TT)V m K p à v - ог'цог - я а -
p a ß a c n v Y^^VWQ^Ç ^ фсотоегбоос 6ô£r|Ç èKeivriç каг еХХаигресос, 
1 8 Kàvreûoev б гефа \т | т о TÎ|uiov т о и т о Сфоу ô a v o p a m o ç , отг "yu/avèç f )v + . " 
1 9 'AXXà я р о а е б п к е у ô ào iô i j ioç еяегясоу, 2 0 cbç „ Т о и т о ф б а а а с тгс Ôià 

Xp. om. П Г I ярос xoXX. M 1 1 3 а\)тт\ E | каб. explan, ларсшта in mg. E 114 фагорос suprascripto 
со I ß I Trveufi. om. I | aiyXnç <те> каг харгтос : зарл же и благодъть (бл(а)годати S 2) s | шуХлс 
suppl. in mg. M 115 Kevfjç eraso E et m suprascripto M : xcavfjç : добрыимь (-ымь S 2 , KaXfjç) s | 
16 еягярообеаесос Пом. : explan. ОгафраСесос in mg. E | каг ante voepà del. Пом. 117 про : ярос 
M 1 1 8 KctvT.... r\v om. E 

12 Mc. 2 , 1 9 et parall. о уиифгос Iesus de semet ipso | Eph. 5, 31 яроакоХХп6г|аетш ярос TT)V yu-
v a ï m aÙToù imago adhaesionis ad Christum et ecclesiam pertinentis; cf. de anima Ps.-Macarii/Sy-
meonis Senn. ie' 2, 3 (I 176, 15s. BERTHOLD) аХХ' OXTJ èÇ öXou iavTr\v Хрютф à v a O e ï a a каг айтф 
uôvip яроакоХХсоиеут|- vß' 2, 8 (П 142, 7) тф xupico ... яроакоХХатш, v. Wortregister П 295 s.v. 
яроокоХХасо* 5' 8 (I 50, 2-4) етЗфрагуетаг л грихл иета той киргои cbç утЗцфл иета тог) уицфюи ка
та TÔV Xôyov ' H a a î o u той ярофлтои Xéyovroç' "^Ov Tpcmov ейфрагуетаг \ч)цфгос еяг \а>ифп, OUTCOÇ 
вифрагуетаг кйрюс èm аог + (sc. Licov apud Isaïam 62, 5), v. Wortregister П 285 s. v. уицфгос | 13 
Хоу. ncLv. secundum Euagrii Pontici Capita яерг Xoyiaucbv XL (PG 40,1244 B ) ; BEYER, Lichtleh-
re. 1981, 484 114 àveiôeov cf. Euagrii Pontici Capita яер! Xoyioucôv XLI (PG 79, 1229 A ) f) yvco-
oiç f| яуеииатгкп афгатпш TÔV VOÛV TCOV vormÔTcov TCOV Timoùvrcov aû rôv , атиясотоу ôè a ù r ô v яар-
ioTTioi тф 0еф- eiusdem (Ps.-Nili) Перг яроаеихлс 117 (ФгХокаХга 3 " 5 I 187 = PG 79, 1193 A ) 
Макарюс ô voùç, ôç ката TÔV Kaipôv Tfjç яроаег)ХЛС TeXeiav а ц о р ф ^ ектлаато- Sinaitae Op. I 
116, Is. f| Еофга яуеицаток^тос èon ката TOÙÇ OeoXôyouç f| Ôùvauiç Tfjç v o e p à ç каг кабарас 
каг àyyeXiKfjç яроаег)хлс, f)ç orjuelov èv тф ярооеихеаОаг о voùç àveiôeoç яа \тл ораабаг* Op. П 
3, 7 TT)V KapôiaKf)v èvépyeiav uôvov Сл'П^соиеу ëxeiv àveiôeov яа \тл каг àcrxr\\xàTioTov Op. IV 7, 
35 TÔV voöv à x p o o v , àveiôeov, àoxT\\iàTioTov BEYER, Lichtlehre. 1981, 475. 481. 485 | до\т| uôvco 

v. ad 11, 9\17s. cf. Ps.-Macarii-Symeonis Serm. ß' 3, 12 (I 8, 19-21 BERTHOLD) Aià oùv тт]с yu-
vaiKÔç KàKeîvov аяатлоас (sc. о яоулрос) àфalpe6fjvaг avrov TTJV Ôô^av еяоглае, Kai OUTCOÇ ei3pé-
6л yvuvôç каг etöe TT|V аохццосищч aùroi)- ibid. 3, 14 (9, 5). 12, 7 (23, 19) ек Tflc яротерас ка-
Оаротлтос Kai оо^лс Щ павц ягкра Хе' 2 (П 42,12) ; cf. etiam doctrinam Mani secundum The
odorum bar Kônî // Die Gnosis Ш , Der Manichäismus, unter Mitwirkung von J . P. ASMUSSEN 
übers, u. erl. von A . BÖHLIG. Zürich - München 1980, 107, et infra ad 18, 3 118 Gen. 3, 7 eyvco-
aav, отг уг)ЦУо1 flaav 



я з н ь , с о е д и н и в ш и с ь с л ю б о в ь ю ( э р о с о м ) к +жениху+ Х р и с т у и Прилепив
ш и с ь * к н е м у 8 3 , 1 3 в и д и т с в о и е с т е с т в е н н ы е п о м ы с л ы с о в с е м п р е к р а щ а ю 
щ и м и с я и о т п а д а ю щ и м и п о з а д и н е ё , п о у с т а в у с в я т ы х о т ц о в , и , д о с т и г 
нув б е з о б р а з н о й и н е с к а з а н н о й к р а с о т ы 8 4 , р а з г о в а р и в а е т ' о д и н н а о д и н 
т о л ь к о с Б о г о м ' , я р к о о з а р я е м а я с и я н и е м и б л а г о д а т ь ю В с е с в я т о г о Д у х а 8 5 . 
7 5 Т а к и м о б р а з о м о з а р ё н н а я б е с п р е д е л ь н ы м о н ы м с в е т о м , о н а и м е е т о д н о 
т о л ь к о д в и ж е н и е к с а м о м у Б о г у и п о с р е д с т в о м э т о г о ч у д е с н о г о и н о в о г о 
и з м е н е н и я н и к о и м о б р а з о м н е ч у в с т в у е т н и з м е н н о г о , з е м н о г о и м а т е р и 
а л ь н о г о с е г о т е л а 8 6 ; 1 6 в е д ь д у ш а б е з в с я к о г о п о к р ы т и я и м а т е р и а л ь н о г о 
п р и с т р а с т и я в п о л н е п р о я в л я е т с я к а к у м н а я п р и р о д а , 1 7 к а к и м д о п р е г р е ш е 
н и я б ы л А д а м о н ы й , н а ш п р а о т е ц , с п е р в а п о к р ы в а е м ы й д е й с т в и е м и б л а 
г о д а т ь ю б е с п р е д е л ь н о г о о н о г о с в е т а 8 7 , а п о с л е , п о п р и ч и н е г о р ь к о г о - у в ы ! 
- п р е г р е ш е н и я , о б н а ж ё н н ы й о т с в е т о в и д н о й с л а в ы о н о й и о з а р е н и я , 1 8 и 
о т с ю д а и с т а л о я с н ы м , ч т о ч е л о в е к , д р а г о ц е н н о е с и е ж и в о т н о е , + б ы л н а г + . 
1 9 Н о в о с п е в а е м ы й д о б а в и л , г о в о р я е щ ё : 2 0 „ Д о с т и г н у в э т о г о п о с р е д с т в о м 

8 3 Эротические образы восходят к мессалианству, но коренятся в Новом и Ветхом 
Заветах, так что вряд ли возможно называть их еретическими. Иисус сам применил к 
себе образ жениха. Для Павла 'прилепление к жене' - образ отношения верующих к 
Христу и церкви. Пс.-Макарий/Симеон говорит о душе 'всецело посвятившей себя 
Христу и ему единому прилепившейся' (см. Д У Н А Е В . 2002, 565). Согласно тому же 
автору, „радуется душа с Господом, словно невеста с женихом, по слову Исаии-про-
рока, глаголющего: + К а к радуется жених невесте, так радуется Господь тебе + " (ср. Д У 
НАЕВ. 2002, 454). Исайя, однако, имеет в виду радость Господа, а не человека: слово 
обращено к городу Сион. 
8 4 После изложения пути восхождения души, в мессалианском смысле, речь, обращаясь 
к высшей степени созерцания, придерживается с учениями об освобождении от по
мыслов (ХоуюдоО и о безобразности божественного снова духовности Евагрия. Соглас
но его главам о помыслах, „духовное познание разделяет ум от размышлении, чеканя
щих его, не вычеканенным же его представляет Богу". В его главах о молитве говорит
ся: „Блажен ум, который во время молитвы приобрёл совершенную неоформленность" 
(и в этом месте Феофан Затворник исказил смысл греческого текста тавтологическим 
переводом: „Блажен ум, который во время мрлитвы хранит совершенное безмолвие", 
Добротолюбие П 221). Синаит написал, с нарушением классической грамматики: „Ду-
ходвижная мудрость есть, согласно богословам, сила умственной и чистой и ангель
ской молитвы, коей признак, что во время молитвы ум совсем безобразным видится" 
(ср. Добротолюбие V 206). В другом месте находим наставление: „Да попытаемся 
иметь деятельность сердца только совсем безобразной и не оформленной". У м должен 
быть „лишён цвета, безобразен и не оформлен' . 
8 5 О фразеологизме „один на один" см. выше 11, 9 и прим. 64. О паламитской термино
логии - Святой Дух не озаряет исихастов непосредственно, но через свои несотворён-
ные энергии - см. выше 12, 9 и прим. 67 с указанием на другие места. 
86 См. * 14, 10-15. Высшая ступень монашеской теории. 
87 См. * 14, 17: Мессалианское представление о светлом до грехопадения Адаме и его ма-
нихейский образец, см. также ниже 18, 3 и прим. 146; 18, 4. 7. - По паламитской терми
нологии Адам должен быть покрываем не оным светом, но его энергией и благодатью, 
см. выше 12, 9 и прим. 67. 



Tfjç èr rmôvou деХетлс, cb Téxvov, x a i iôcov yeyovcoç eiç o ixe iav к а т а а т а -
<nv, eï6ev à v à a T a a i v Tfjç wxf\ç про Tfjç èXmÇo|aévr}ç xoivfjç || à v a a r à a e -

toç, 2 1 cbç x a i avxf\v TTJV OVTCO Kotöapöexaav ipuxn v 5 i3vaa6a i Xéyerv д е т а 
TOÛ атгоотоХог) т о ^ E Ï T E èv rôç TOÛ асодатос егте ектос , o i k o I 5 a + , 2 2 ov 

L233 v yr|v àXXà к а г оапт) бгаяороидеут) к а г ектгХггтто- | jjiévri кабоХои, д е т а 
Qa\ißovc avaßoct* 2 5 " ^О ß d ö o c яХогЗтои к а г а о ф г а с к а г yvcoaecoç ©еоС* 
cbç ауеСер5гЗ\т)та т а к р г ц а т а аитогЗ к а г à v e f r x v i a c x r a a i обог агУгогЗ"1"." 
24Ках т а juèv Tfjç л д е т е р а с я р о с OCUTÔV èKeîvov TOV O a c r a r r o v я а т е р а 
еяерсотлаесос TOCTOV SCT/E TÔV Tpôttov. 

15 ( Ж ) Перг Ôè TCOV | ia0r)TewàvT(ov, т а и т е а п ^aô r jTuv y^vo^évcov 
EKsivou к а г г ж агЗтф каблуедоут àvaxôévrcov я р о с т о йгрос Tfjç àpeTfjç, 
огЗк огба, я й с a v Ôia0elr|v каХсос тогЗс èrcaivouç fj к а т ' àÇiav 5 г г | у г | а а Щ Л у 

т а тогЗтсоу а у а м а д а т а т е каг к а т о р б с о д а т а . 2 А о т н с а ^èv yap о яроотос 
TCOV èKeivou даблтсоу, ô èv ауюгс Герастгдос, cbpjir))iévoç &>v èÇ ЕгЗргтгогл 
j o a i i ç к а г да6г)тг)с èyéveTo бокгдсотатос каг аСгеяагуетсотатос т ф аугсо-
татсо èKeivco я а т р г а р х л к и р ф 'HaiÔcopcof, каХсос яагбеибегс àpxfjôev TTJV 
я р о а а р д о С о ш а у juovaxoïç à v ô p à m v àpeTfjv к а г яоХгтегау, öv ô Xôyoç 
flILiTv ф б а а а с èyvcopiaev 5 eiç y \T]aiav y à p Д Щ С П У к а т ' ï x v o ç еСлкоХогЗбл-
a e т ф àvTiKpDÇ àяoaтoXгкôv брадоутг TÔV ôpôj iov, т ф èv ày io i ç бгаХад-
я о \ т г Г е р а т д с о èKeivco т ф nàw 4 оибе y à p ок\т |асо к а г тогЗто егяегу, отг 

20 yeyovœç E : yeycovobç Ш : бывь (-ъ S 2) s : yeyovôç LM | Tfjç post àvâor. om. E | 21 èv асшатг 
sec. MT, mutavit supra lineam in textum Callisti M122 ccvTfj ME j 23 post об. айт. explicit E r 

15у 1 yevouévwv LIA : бывшимъ s : yivouévcov m | 2 eôv : fjv П | еуето M | par iç каг да0г|тт1С 
èyévsTO ... HcnÖcbpcp : ем&же и оученикъ (-ъ S 2) бысть искоуснЪипии (-пш S 2) и 
достохвалнЪишш (-пш S 2) СВАТЪИШШ сонь (онъ S 2) патргарьхь (-архъ S 2) курь Исидсорь 
(юръ S 2) s (фяер каг даблтлс èyéveTo ОокгдсЬтатос каг аСгоеяаг\>ето>татос ô аугсотатос ÈKSÎVOÇ 

яатргархлс кир Tîaîôœpoç ms. a, ut videtur | 'Icnöcopco m | 3 Karixvoç Lm : по стопамь (стапамъ 
S 2 : по стопамъ Сы.) 

20 de resurrectione anirnae ante resurrectionem cormnunem perfîcienda v. supra (ad) 13, 16 et cf 
Ps.-Macarii Symeonis Serm. 0' 2, 1 (I 127, 3s. BERTHOLD) OÜTCO бе ката£гсо6лао\таг Хадяро-
тг)тос каг та ссодата èv Tfj ауаотааег, Tfjç грихлс vûv оглгео яроооСаСодел^с каг то яуетЗдатг 
àvcmpvcûuévnç; iß' 1, 5 (152, 5-9); in' 6. 5 (1204,15s.); щ 1, 4 (256, 8-10). 2, 5 (259, l-6);.u5' 
(П 78, 14s.); цл' 5, 10 (102, 25-27). 6, 8 (104, 25 - 105, 4); vy 1, Is. (143, 2 -5 . I ls . ) . 1, 6 (144, 
8-10); vn' 2, 4 (184, 16-24). 2, 6 (185, 1-4). 3, 4 (186, 10-16); Çv' 2, 4 (210, 12-15) | 21 2 Cor. 
12,2 si. èv aco. огж огба si. ект. асодатос, о. oî. | 23 Rom. 11,33 

15, 2-10 ad Gerasimum Euboeum v. etiam supra 6, 7. 8, 2- 9, 1.3.7 et Philothei Coccini Vi
tam Isidori 15, 10 - 21 , 9 (347- 352 TLCCMHL); ibid. 15 (347, 18s.) de Gerasimo щЫм ... тои ôi-
баслсаХог; (sc. Грлуорюг) той Zwaiov) кабгзотерлааутос дл5°^ О Т юг;у ' 16 (21-23) ТогЗтср (sc. 
Гераагдф) ... 6 хРЛ^тос TcriÔœpoç каг яатрг каг дг;отаусауф каг облуф ХРЛ^адеуос* TÔNHX А. В., 
Гераспдос LivaîiTjç ô èÇ Evpinov (ераяботоХос Tfjç ЪХХабос ката TOÙÇ xpôvouç Tfjç Фрауко-
кратгас. OsoXoyia 53 (Athenis 1982) 1119-1142; PLP II, № 3756 | 2 Et>p. v. supra 8, 2 | 3s. ad 
Gerasimum Palaestinensem v. BHG 1223-225; BHG, Nov. Auct. 81; DHGE XX (1984) 828s.; 



к р о п о т л и в о г о и з у ч е н и я , ч а д о , и у в и д е в с е б я п р и б ы в ш и м в с о б с т в е н н о е с о 
с т о я н и е , в и д и т в о с к р е с е н и е д у ш и п р е ж д е о б щ е г о в о с к р е с е н и я , н а к о т о р о е 
н а д е ю т с я 8 8 , 2 1 т а к ч т о и э т а т а к и м о б р а з о м о ч и щ е н н а я д у ш а м о ж е т 
г о в о р и т ь с а п о с т о л о м , *Ъ т е л е л и и л и в н е , я н е з н а ю + , 2 2 к, к р о м е т о г о , она , 
н е д о у м е в а я и и з у м л я я с ь в с е ц е л о , с у д и в л е н и е м в о с к л и ц а е т : ъ + 0 г л у б и н а 
б о г а т с т в а и м у д р о с т и и з н а н и я Б о ж и я , к а к н е и с п ы т у е м ы с у ж д е н и я его и 
н е и с с л е д и м ы п у т и его! 4"" т о , ч т о к а с а е т с я н а ш и х в о п р о с о в к с а м о м у 
о н о м у б о ж е с т в е н н е й ш е м у отцу , б ы л о т а к о в ы м . 

15 ( IX) О т н о с и т е л ь н о ж е п о с т у т г и в ш и х в о б у ч е н и е , т о е с т ь с т а в ш и х у ч е 
н и к а м и его , и п о д е го р у к о в о д с т в о м в о з в е д ё н н ы х н а в ы с о т у д о б р о д е т е л и , я 
н е з н а ю , к а к у д а ч н о р а с п о л о ж и т ь п о х в а л ы и л и п о д о с т о и н с т в у р а с с к а з а т ь 
об и х п о д в и г а х и д о с т и ж е н и я х . 2 В о т п е р в ы й и з е г о у ч е н и к о в - и ж е в о с в я 
т ы х Г е р а с и м 8 9 , п р о и с х о д и в ш и й и з Е в р и п а , | к о т о р ы й с т а л и с а м ы м и с п ы 
т а н н ы м и д о с т о й н е й ш и м п о х в а л у ч е н и к о м с в я т е й ш е г о о н о г о п а т р и а р х а 
к и р а Исидора-)* 9 0 , х о р о ш о в о с п и т а н н ы й с с а м о г о н а ч а л а в п о д о б а ю щ е й м у 
ж а м и з м о н а ш е с т в а д о б р о д е т е л и и д е я т е л ь н о с т и , с к о т о р ы м н а ш е п о в е с т 
в о в а н и е у ж е п р е ж д е о з н а к о м и л о н а с ; 3 и б о в п о д л и н н о м п о д р а ж а н и и о н 
п о с л е д о в а л п о с т о п а м с о в е р ш и в ш е г о п р я м о а п о с т о л ь с к о е т е ч е н и е , с и я ю 
щ е г о в о с в я т ы х Г е р а с и м а о н о г о з н а м е н и т о г о ; * и б о н е п р о м е д л ю с к а з а т ь и 

8 8 Мысль о том, что душа дожна уже в сей жизни приобрести то озарение, которым 
при градушем воскресении будут прославлены также и тела, проходит, как основная 
идея, через сочинение Пс.-Макария/Симеона, см. также выше 13,16 и прим. 77. 
8 9 Вопреки дополнительному свидетельству Филофея Коккина следует сомневаться в 
том, что Герасим был учеником Григория. Они общались, скорее всего, на равном 
уровне, ели* 15, 2-10 Герасим. 
9 0 На самом деле Герасим стал учителем будущего патриарха Исидора. Это возможно 
вывести не только из Ж и т и я Исидора, сочинённого Филофеем Коккином, но и из 
славянского перевода, где говорится о Герасиме, „учеником которого стал самый 
и с п ы т а ш ш й и заслуживающий похвал святейпшй оный патриарх Исидор", Так как на 
основе некоторых других мест мы не исключаем у автора наличие определённой 
рассеянности (см. выше 3, 4 и прим. 12), мы сохранили по содержанию неправильное 
сообщение греческого текста в нашем переводе. Чтение имени (TîmOcopoç вместо 
'IorScopoç) Каллист, как и другие христианские авторы, изменил намеренно, потому что 
„Исидор" означает 'дарованный Исидой'. 



ÇrçXcorf)ç той деуаХои èxetvou èyéveTO той TT)V naXaiarivr|v, eiç ëpr|(iov 
oüaav то лрп>, xaXcôç èÇri^ptoaavroç xai ката TÔV lopÔàvr|v oixoûvroç 
каг тас aeßaa/iiac èxeivaç u o v à ç àveyeipavToç ,5xai соалер èxeïvoç, оитсо 
Ôf] xai ойтос ô èÇ Evpinov Гераащос oeiaç xàpiToç è^XrjaOeiç ярос TT)V 

'ЕХХаба vTio TOV &eov ледтгетаг, 6 Kai TOÙÇ èxeï лергеХбсоу алаутас àv-
кцоис ovraç Kai ôiipcovraç то fjôiaTOv vogua Tfjç àpeTfjç, Tfj л о Щ лерюи-

L234 r criçc I той ауихадой xai Tfjç euaeßeiac, eiç öaov èÇfjv, ÔaipiXcoç хателХойть 
aev, 7 ô(uoi3 /ièv coç èxeïoev орцсоцеуос, coç 5eôf|XcoTai, o\iov Ôè xai coç TT\V 

èxeivcov yXœaaàv те xai ôiàXexTov eiç axpov ôeôtôayiuévoç* *àXXà xai ai3-
TOÇ îepôv (пЗаттща |ia6r|Tcöv auvaopoiaaç Tfj лробеаег той èvreuoev ßiou 

16 алагаатаутсоу || бга Tfjç èxeivou алоиог]с елирпфгСоцеуои 0 е о й , x&Pav 

алеруааацеуос oùpàviov xai xaToixr|aiv uovaxcov, TOUTOIÇ цетебсохеу 
axptßouc xai àyyeXixfjç лоХгге(ас èv fiauxaorripioiç, p5i5àaxcov ô|ioicoç 
xai ярос то Tfjç àpeTfjç ihpoç <à>vàycov xai лротрелодеуос xaf èxeïvov 
TOV лауилерХа|илроу, öv xaXcoç èÇfjXcoae, TOV luéyav èv lopÔàvr] xai à£i-
\3(ivr)Tov xai nokvv та бега Гераа1цоу , 7 0 лХе1атсоу Ъц xai ойтос ô è£ Ей-
ргяои xaTaÇicoÔeiç èv ергцисо TCOV ôpàaecov xai байца едлоХгтеиоцеуос 
тф ßico xai хата TOV (iéyav Eaßav èxeïvov хата то ôuvaTÔv Ôia(iiXXr]6eiç 
xai àycovtaà|uevoç èv Пуеииатг, той аяо TCOV èvrauOa ßiou (иебгататаь 

1 1 Mef èxeïvov 5è 1соот|ф TIÇ Tf|v5e TTJV vfjaov xexTnuévoç латргба, oç 
br\nov xai тф Гераагцср auvôutXoç r\v 1 2 та pèv ouv àXXa тот; 1соот|ф хатор-
Эсоиата a i o m â v r jyoûueoa Seïv ôià то eiç jifjxoç TÔV Xôyov èxTeivectôat, 

4 èxeivouèxeivou litteris xeivouè tinctura rubra deletis П | eiç ë[p]nuov o u a a v Tojrpiv suppl. in fine 
lineae et in mg. L, p delevit glutinator, ut videtur | àvccyeipccvroç M : въздвигшом» (-шем« S 2) s | 
5 'EXàÔa, corr. in mg. M | тои om. П | я е я е т т m | 8 Tfjç ... uovax&v suppl. in mg. L | èv 
r i auxaornp io iç : Kai Kotvoßia xai лаихаотпрю auomaàuevoç [sic!] David hieromonachus in 
compendio Vitae L 2 , f. 2 Г | 9 ярос щ. т. арет. П : къ высоть добродътьли (-тели S 2) s | 
àvàycov Пом. : ВЪЗВОДА S : èvâycov Lm | 10 яХештоу m | Eocßßav L | Ôtau. : àuiXXTiôeiç m | И 
TrivÖe om. m | TT|V + a\)rf\v Пом. 112 ОПСОЯССУ (non aiumeïv sec. Пом.) M 

0 H E I V (1964) 319-323; BECK. 1959,203s. 409. 569. 699; LThK 3 IV 496; PALMER J. S., El mo-
nacato oriental en el Pratum spirituelle de Juan Mosco. Madrid 1993, 168 (de Laura Gerasimi). 
199 (de abbatibus et ceteris personis in Gerasimi Laura habitantibus). 375 (de leone); Lexikon der 
christlichen Ikonographie VI. Rom - Freiburg - Basel - Wien 1974, 392s.; de Gerasimo et leone 
v. Ioannis Moschi Pratum spirituale 107 (PG 87/3, 2965 С - 2969 В = Morceaux choisis du Pré 
spirituel de Jean Moschos par D. -C. HESSELING. Paris 1931, 84-90) et adn. in versione Italiana 
MAISANO R., Giovanni Moscho, Il Prato. Napoli 1982, 244s. | 5 ЕтЗр. v. supra 8, 2 | 'EXX. cf. K Ö 
DER // K O D E R - HILD. 1976, 37 110 ad Sabam Palaestinensem v. BHG П 228s.; BHG, Nov. Auct. 
185; ©HE X (1966) 1094-1096; BECK. 1959,124. 128.137. 204. 253. 384. 397s. 408s.; Lexikon 
der christlichen Ikonographie VUJ. 1976,297s.; LThK 3 VTJI1400 ] 77 ad Iosephum alias ignotum 
v. PLPIV, № 9048 112 eiç uflxoç TOV Xôyov екте^еабш cf 16, 30; 19, 3; Callistum in Vita Theo-
dosii 12 (18, 21-24 ЗЛАТАРСКИ) Хотъхь оубо и иных иже тогда постникъ въ сръд» при
вести, нь яко да не въ дльготб изыдет(ь) слово, довлъеть реченое оумь имйцпим и 
дшевною ищоушмь поле» 



то , ч т о о н с т а л р е в н о с т н ы м п о д р а ж а т е л е м о н о г о в е л и к о г о , с д е л а в ш е г о П а 
л е с т и н у , б ы в ш у ю п у с т ы н н о й п р е ж д е , о б и т а е м о й , ж и в ш е г о б л и з И о р д а н а и 
в о з д в и г ш е г о п о ч т е н н ы е о н ы е м о н а с т ы р и 9 1 ; 5 и к а к т о т , т а к и э т о т , Г е р а с и м 
и з Е в р и п а , и с п о л н е н н ы й б о ж е с т в е н н о й б л а г о д а т и , п о с ы л а е т с я Б о г о м в Э л 
л а д у 9 2 , 6 и, о б о й д я т а м в с е х л и ш ё н н ы х в л а г и и ж а ж д у щ и х п р и я т н е й ш е й 
с т р у и д о б р о д е т е л и , щ е д р о , н а с к о л ь к о б ы л о в о з м о ж н о , о б о г а т и л и х б о л ь 
ш и м п р и б ы т к о м о с в я щ е н и я и б л а г о ч е с т и я , и к а к п р о и с х о д и в ш и й о т т у д а , о 
ч ё м и з в е с т н о , 7 и к а к в с о в е р ш е н с т в е и з у ч и в ш и й и х я з ы к и г о в о р ; 8 и о н , 
с о б р а в с в я щ е н н ы й с о н м у ч е н и к о в , у д а л и в ш и х с я д о б р о в о л ь н о о т з д е ш н е й 
ж и з н и п о е г о н а с т о я н и ю и с и з в о л е н и я Б о г а , и , с о з д а в с е л е н и е н е б е с н о е и 
ж и л и щ е м о н а х о в , с д е л а л и х у ч а с т н и к а м и с т р о г о г о и а н г е л ь с к о г о ж и т и я в 
и с и х а с т и р и я х , 9 п о у ч а я т а к ж е , к а к и в о з в о д я н а в ы с о т у д о б р о д е т е л и , и п о 
о щ р я я и х , п о д о б н о о н о м у п о б е ж д а ю щ е м у в с ё с в о и м с и я н и е м , к о т о р о м у о н 
х о р о ш о п о д р а ж а л с в о и м р в е н и е м , - в е л и к о м у н а И о р д а н е , д о с т о й н о м у 
в о с п е в а н и я и п р е в о с х о д н о м у в б о ж е с т в е н н ы х д е л а х Г е р а с и м у . 1 0 Д а и э т о т 
Г е р а с и м и з Е в р и п а , у д о с т о и в ш и й с я в п у с т ы н е в е с ь м а м н о г и х в и д е н и й , я в 
л я в ш и й с я ч у д о м в ж и з н и , и , п о д о б н о в е л и к о м у о н о м у С а в е 9 3 , с о в е р ш и в 
ш и й , н а с к о л ь к о в о з м о ж н о , с о с т я з а н и я и п о д в и г и в Д у х е , п е р е с е л я е т с я о т 
з д е ш н е й ж и з н и . 

1 1 З а о н ы м ( б ы л ) н е к и й И о с и ф 9 4 , ( т а к ж е ) и м е в ш и й э т о т о с т р о в р о д и н о й , 
к о т о р ы й б ы л и т о в а р и щ е м Г е р а с и м а ; 1 2 об и н ы х д о с т и ж е н и я х И о с и ф а м ы 
с ч и т а е м н у ж н ы м у м о л ч а т ь , п о т о м у ч т о з а т я н у л а с ь б ы р е ч ь 9 5 , 1 3 н о р а д и б л а 
г о ч е с т и я о н в з я л н а с е б я т а к и е в е л и к и е п о д в и г и , д о б л е с т н о в ы с т у п а я п р о 
т и в л а т и н я н , и б л а г о д а т ь ю Х р и с т а т а к ж е д о в ё л и х д о к о н ц а , и п р и в л ё к к 

9 1 Герасим Старший происходил из Ликии. Он прибыл ок. 451 г. в Иерусалим и 
основал ок. 455 г. общежитие в одной из пустынь на Иордане. Умер в 475 г. 
Древнейшее житие его Пападопулос-Керамевс ошибочно приписал Кириллу Скифо-
польскому. Оно, согласно Беку, является только компиляцией сообщений других 
житий, составленных Кириллом. Иоанн Мосх, который бежал в 604 г. от персов в 
Антиохию и умер в 619 г. в Риме (BECK. 1959, 412), связывает с ним легенду о льве, 
исцелённом им и служившем ему как домашнее животное. В византийской иконо
графии Герасим обычно изображается с львом. 
9 2 Имеется в виду византийская фема „Эллас" fEXXàç,), к которой принадлежали и 
Аттика, и Беотия, и Евбея. Тогда там господствовал герцог французского 
происхождения Ги П де ла Рош (1287-1308 , PLP X № 24398). Язык, который Герасим 
изучил (75, 7), должен был быть древнефранцузский или итальянский. 
9 3 Савас родился в 439 г. в Каппадокии. Он основал ок. 478 г. в 20 км на восток от 
Вифлеема лавру, ещё сегодня существующую, называемую „Map Саба". Он умер 
1 декабря 532 г. Кирилл Скифопольский, который был знаком с ним лично, написал 
его житие. 
94 См. * 15, 11-16. Иосиф. О нём из других источников ничего не узнаём. 
9 5 Извинение умолчания тем, что он избегает пространности, встречается у Каллиста и 
в других местах, в том числе в Ж и т и и Феодосия. 



àXX' èKeîvoç T o a o ï r r o u ç и я е р e u a e ß e i a c àycovaç й я п у е у к е , Y^vvaicoç 
à v 6 i a T à | i e v o ç к а т а TCOV AaTivcov, Kai X p i o r o u x&piTi Kai eiç теХос Ôif|-
v u a e Kai яХегатоис ou |uôvov àvôpcov, àXXà Kai yvvaxK&v eîç TT|V e u a é -
ß e i a v е я е а я а а а т о , 1 4 coç ouÔeiç фгциг TCOV èrri èXXr)viKfj аофгсс \xiyxarov о 
v o j i a KTT|CTa(iévcov Kai TTJV a inf jç яагбеиагу eiç cbcpov è£r|aKr||iévcov ï o x u -

L234 v a e v a v a u ^ i ß a X e a ö a i Tfj euaeßeior i 5 e î yàp Kai 'Î5ICOTT|Ç' fjv к а т а | TTIV 
ëÇcooev TauTTivi а о ф г а у Kai èauTfj я е р ш я т о ш а у , àXXà TT|V àXr)6fj аофг-
a v Kai TT)V а\)тц\ o û a a v Kai Ôià я а у т о с я а р а ц е у о и а а у è v a r e p v i a à | u e v o ç 

efye, 5i ' f|ç Kai ' o i àXieîç ' èKeîvoi а я о о т о Х о г 6 o Ç a o 0 é v r e ç KaTfloxuvav 
т о й с т о й к о а ц о и а о ф о й с * 1 6 OUTCOÇ èKeîvoç етл|иг)0г| я а р а 0 е о й , àXX' o u ô è 

pçcôicoç ëxo i T tç a v ÔieÇiévai Kai TT)V Xoirrnv àpeTT)v èKeivou Kai т о т о й ß i -
OD oe|uvôv Kai яергбоСоу. 

16 ( X ) " Е т е р о у бе \xo\ а к о я е г TCOV |ua6r|Tcôv TOV èÇ 'A6r]vcov 6 a u | i à a i o v 

aßßöcv èKeîvov NiKÔXaov. 2 'AXX' è v r a u Ô a nficov оик а б а к р г т т о й à v ô p ô ç 

(ie/ivrmevcov ô v o u ç |uèv a |ißXi)c yiveTai Tfj Хияц к а т а я о у о й ц е у о с , v a p K â 

5 è Kai г) x^ ip я р о с т о осуефгктоу TCOV еуксоцтсоу èKeivou. 3 ' Е т й у х а ^ Mèv 

ouv ô àvf)p УПР<? aîôeaijico тетрихи>цеуос, я е р г я о и т а о у б о г ) к о у т а ётг| 
17 àvevÔÔTcoç TOÙÇ абХоис аиубгаферсоу èv Tfj || аокцогх яоХга т е Kai a u v é -

ae i Kai ßeßrjKOTi т ф fjöei coç ойк огба et TIÇ aXXoç тетгцгциеуос, 4 o ç ye Kai 
e u a e ß e i a c ëveKa Kai TCOV ôpooÔôÇcov боуцатсоу я а р а т о й ß a a i X e u a a v r o c 
П а Х а ю Х о у о и èKeivou т о й Х а т п ю ф р о у о с я а у т о г а с бтциейаегс Kai èÇopiaç , 

ётг уг jifjv Kai KaOeipÇeiç яХегатас Kai С о ф е р а с foejuewev àvôpiKcoç-
5 я р о с yàp TT)V е а и т о й я а т р г б а èKeîvov я а р а у е у о ц е у о у Kai TOV Tfjç бг-
5 а а к а Х г а с Xôyov к а т а у у е Х Х о у т а т ф Хаф, î a x u p o î ç î |uâa i Kai axo iv io iç 

13 е я а а я а а а т о M 1 1 6 mxpàÔoÇov Пом. 

16,1 TCOV uaOnTiov ( a i k o u ? ) : со «ченикъ его s 12 ueuvTiuvnuévcov M | èKeivcov П, согг. in mg. 
I 3 aiÔ6or|uco m | 4 ö p a cbÔe in mg. П | ôpooov П 

15 iôicbrnç ... âXieïç locus communis apud Patres usque a saec. IV, v. Eusebii De theophania 8, 
43-51 GRESSMANN iôicoreiav ... Lvpouç TT|V yXcorrav xai яХеоу àXiEiaç jur|Ôèv èmorauévouç' 
Gregorii Naz. Or. 16 in patrem tacentem, 2 (PG 35, 936, 38-44); eiusdem Or. 23, 12 (SC 270, 
304, /. I l s . M O S S A Y - LAFONTAINE = PG 35, 1164 С) ооуиатахоос ... âXieimxcôç- Basilii Ep. 356 
ad Libanium (Ш 218 COURTONNE) âXtécov eiui uaÔTiTriç* Gregorii Nysseni Ep. 17 ad presbyteros 
in Nicomedia, 11 (Opera VHJ 2 PASQUALI) àXieùç ô Петрос etc. ... ioicorai' Ioannis Chrys. In 
Genesim hom. 28, 5 (PG 53, 258, 33-35) Kai oi аураццатог ойтог (sc. oi ëvôexa) xai oi iôicorai 
xai oi aXteîç TCOV фОюаофсоу аяефраСау та отоиата- eiusdem Н о т . in ecclesia Pauli ante Gotos 
habitam (hom. 8 ex diversis) 1 (PG 63, 503.5-7) Пои та nxàuovoç каг Пибауорои xai TCOV èv 
'AOrçvaiç; 'EaßeaOr|. По\3 та TOOV àXiécov xai ОХПУОЯОЮОУ; Oùx èv 'IouÔaia uôvov, àXXà xai èv Tfj 
TOOV ßapßapcov уХсоггл* et alibi 

16, 1 de Nicolao alias ignoto v. PLP VIE, № 20402 | 3 coç oi)x oiôa eï TIÇ aXXoç, cf. supra 2, 3 
coç ouôeiç aXXoç 7, 4 oî>x oiôa eï TIÇ ërepoç- a Callisto conscriptam Vitam Theodosii 7 (14, 10 
ЗЛАТАРСКИ) aine кто инь; ibid. 7 (14,14) et 12 (18,10s.) аще и кто инь | 4 ПаХ. sc. Michael 
V m , v. PLP IX, № 21528 | Ônueuaeiç, v. LBG П 352 
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б л а г о ч е с т и ю в е с ь м а м н о г и х н е т о л ь к о м у ж ч и н , н о и ж е н щ и н , т о г д а к а к 
н и к т о , п о л а г а ю , и з п р и о б р е т ш и х б л а г о д а р я э л л и н с к о й м у д р о с т и в е л и ч а й 
ш е е и м я и к р а й н е о п ы т н ы х в т а к о м о б р а з о в а н и и н е в с и л а х б ы л п о с о 
д е й с т в о в а т ь б л а г о ч е с т и ю ; 7 5 и б о о н , х о т я и б ы л ' н е с в е д у щ * в э т о й в н е ш н е й 
м у д р о с т и и с е б е п р о т и в о р е ч а щ е й , в с ё ж е з а к л ю ч а л в с в о е й г р у д и и с т и н 
н у ю м у д р о с т ь , т о ж д е с т в е н н у ю с с о б о й и п р е б ы в а ю щ у ю в с е г д а , ч е р е з к о т о 
р у ю и о н ы е ' р ы б а к и ' и а п о с т о л ы б ы л и п р о с л а в л е н ы т а к , ч т о п о с р а м и л и 
м у д р ы х м и р а 9 6 ; 1 6 т а к и м о б р а з о м о н б ы л п о ч т ё н Б о г о м , д а и , к р о м е т о г о , н е 
л е г к о б ы л о б ы к о м у - л и б о р а з б и р а т ь о с т а л ь н у ю д о б р о д е т е л ь о н о г о , и п о 
ч т е н н о с т ь и п о х в а л ь н о с т ь е г о ж и з н и . 

16 ( X ) П о с м о т р и н а д р у г о г о и з у ч е н и к о в , у д и в и т е л ь н о г о а в в у 9 7 и з А ф и н , 
о н о г о Н и к о л а я 9 8 . 2 У н а с , н е в с п о м и н а ю щ и х з д е с ь б е з с л ё з о б э т о м м у ж е , 
у м с т а н о в и т с я т у п ы м , о т я г ч а е м ы й с к о р б ь ю , и р у к а ц е п е н е е т п е р е д н е д о с я 
г а е м о с т ь ю п о х в а л в ч е с т ь е г о . 3 И т а к , э т о т м у ж б ы л и з н у р ё н в н у ш а ю щ е й 
у в а ж е н и е с т а р о с т ь ю , в т е ч е н и е п р и м е р н о в о с ь м и д е с я т и л е т о н н е у с т у п ч и 
во б р а л н а с е б я с о с т я з а н и я в п о д в и ж н и ч е с т в е 9 9 и из - за с е д и н ы , у м а и у с т о й 
ч и в о г о н р а в а б ы л п о ч т ё н к а к н и к т о , н а с к о л ь к о я з н а ю , д р у г о й ; 4 о н т а к ж е , 
р а д и б л а г о ч е с т и я и п р а в о с л а в н ы х д о г м а т о в , м у ж е с т в е н н о п е р е н ё с о т 
ц а р с т в о в а в ш е г о о н о г о л а т и н о м у д р с т в о в а в ш е г о П а л е о л о г а 1 0 0 р а з н о о б р а з н ы е 
п у б л и ч н ы е н а к а з а н и я и с с ы л к и , а т а к ж е о ч е н ь м н о г и е т е м н и ч н ы е з а к л ю 
ч е н и я ; 5 и б о о н с в я з а л е г о , п р и б ы в ш е г о н а с в о ю р о д и н у [1279/80] и п р о п о 
в е д у ю щ е г о с л о в о у ч е н и я н а р о д у , к р е п к и м и р е м н я м и и в е р ё в к а м и , в м е с т е с 

9 6 Противопоставление учения рыбаков и светской образованности встречается у 
Евсевия Кесарийского, Григория Назианзина, Василия и Григория Нисского, Больше 
всех его любил Иоанн Златоуст. Например, в 28 гомилии на книгу Бытия он говорит: 
„И безграмотные эти (т.е. одиннадцать) и несведущие и рыбаки заградили уста 
философов". В гомилии, которую он произнёс в константинопольском храме Павла 
перед готами, Иоанн восклицает: „Где (слова) Платона и Пифагора и людей в Афинах? 
Они стёрты. Где (слова) рыбаков и изготовителей палаток? Не в Иудее только, но и на 
языке варваров". О реакции на христианскую самоуверенность иерарха см. * 14, 7 -
9. Духовность и личность Каллиста (П). 
9 7 Титул „авва" (aßßac) означает на Афоне не 'игумен', но даётся отцам, уважаемым из-
за духовного авторитета, см. PLP IV, № 8667, Иоанн до 1330/31 г.; ХП, № 30655, 
Харитон, сер. XIV в.; Add. П, № 93612, Иларион, великий эконом Ивирон в 1309 г. 
98 См. * 16, 1-30. Николай. Он неизвестен по другим источникам. 
9 9 Понимая хронологическое указание дословно, следует предполагать, что Николай, 
когда Каллист познакомился с ним примерно между 1303 и 1307 гг. (*17, 1-26), был, 
по крайней мере, в возрасте 90 лет, т.е. 8 0 + 1 0 (детства) + х. 
1 0 0 Михаил V i n Палеолог, император 1. 1. 1259 - 11. 12. 1282. Он провозгласил 16. 1. 
1275 в Константинополе унию с латинянами. См. также ниже 21, 11. 



я е б г | а а с Kai тас т е хФ<хС каг TÔV T p à x n ^ o v к а т а б е а д е г З а а с хХог-
oïç, ётг к а г к о и р а eiç 6pia)Lißov Tf|v Ti|uiav èÇupiae я о Х г а г 6 ou цехрг 5è 

L235 r тогЗтои т о jaavixôv к а г à7ràv6pwttOv ё а т п а е Tfjç | yvob)ir|ç, àXXà каг , a |un-
5è eprjvcov a v e u ë Ç e a n Xéyeiv, к а г т а и т а яоХХф т ф в р а о е г к а г Tfj т о й 
ouaaeßcoc т ф т о т е xpaTOûvroç роттр xaxooç етоХцато* 7 H a a v y à p oi 
яросттаттоцеуог a v ô p e ç , Oiaßeßor | | ievoi è m соцотптг, èrri Tfjç Хеоофорои 
а и ц я а т о й у т е с x a i XôcÇ èvaXXôjievoi, a u p o v r é ç т е Огщоагсс x a i ô e a u o û v r e ç 

Kai я е р г а у о у т е с icr/upcoç x a i oiovei , cbç èôôxei , ецяоцяегЗоутес x a i p à -
ßooic luaaTiCovrec аяпусос, à y v o o û v r e ç o i ц а т а г о ф р о у е с , отг è m x a x i a 

juâXXov è a u T o ù ç атлХгтеиоиагу, èxeivco 5è u e y i a r n v ôôÇav я е р г т г б е а ш . 
5 T i т о è m тогЗтогс; p "IXe(ov @eoû ävcoöev emßXeipav roc т а Tfjç еххХг)стгас 
eiç ßaÖeTav eiprjvriv е я а у е р х е т а г x a i уаХцщч, x a i ô аугоотатос я а т р г а р -
Хлс xûp iç 1соаг|ф TTiv oixoujuevixf|v еухегргсЮеи; èxxXr)a iaonxr |v я р о а т а -
a i a v т е x a i àpxr]v яоХис r\v m x v r a яогсоу x a i я р а у ц а т е и о ц е у о с eiç à p x i e -

p a m ô v Opôvov èxeîvov x^poTovfjaai* 1 0 ô ô* èv а я а а г TIJUCÛV TT)V ц е т р ю -
фроагптуу т е x a i таяеп>со<тм, r\v 'èÇ ànoîkuv, о фааг , 'TCOV ÔVUXCOV' àxpcoç 

èÇe(ieXéTr|aev, o û ô ' о я с о а о г ^ f)0éXr|<Te TTJV x^poToviav , àXXà х а т а TTJV 

я р о 0 е с т > TOÛ фгХлайхои x a i аярау^ос ß iou т а х г а т а т о o p o ç TOÛ
 v A0co 

x a T a X a j i ß a v e i . 1 1 ' О juevroi т ф т о т е ярсотос TOÜTOV iôcov я а \ т о ю г с e ïôea iv 

e u X a ß e i a c x a i àpeTfjç xaXXuvô|uevov, cbç x a i а и т о с еруатпс яараяХг)агсос 
Tfjç àpeTfjç, eiç èxxXr)aiàpxr |v x a i à x o v r a èv Tfj aeßaaiuict uovfj TCOV K a -

L235 v pcov хабгатсс. 12UXr\v ôXiyou x p ô v o u я а р а р р и е \ п - о с , I è v r u y x à v e i х а т а 
18 © e ô v т ф б а и ц а а т ф Грг)уоргср тогЗтсо x a i ô iÔaaxàXcp* 1 eù0écoç || oûv TOÏÇ 

fjôiOToiç èxeivou Xôyoïç àXouç, öXn ôiavoiqt т е x a i porrfi Tfjç грихпс Ца-
0г)тт)с èxeivou yiveTai я р о О и ц о с . 1 4 К а О а я е р y à p è c m v ô p à v т о ajifjvoç 

7 яроататоцеуог М(лрос т.)П | ÖiaßeßoriMEvri П | èvaXôuevoi codd. | à^eivcôç m | 9 xkeov M(sive -
wv)Il : ïXeioç, Пом. : милостивоу S t : мила>ст<и>вне S 2 | emßXeipavreic, M | кгЗ. om. П | 
HpooTctaiav syllaba av compendio et litteris scripta M | 10 èv : è M | алегсп М(а-)П | r|6éXnae : 
въсхоть придти (-ïa- S 2) s 111 ларакХлоюс Пом. | Kapcov L : Kapi suprascripto Kap(iov) a.a. M : 
Kapicov (recte Kapuûv) П : кареистъи Si : каршистъи S2 \ 13 яроб^цос : оусръдн^ Si : оусрд-
но S 2 , scribendumne яробирсос? 

7 cf. e.g. iniurias, quas Meletius Galesiota et Manuel Holobolus et Nicephorus hesychasta passi 
sunt, PLP УП, № 17753, et IX, № 21047, et Vin , № 20325; supra 15, 13 \ 9 de Iosepho I Gale
siota v. PLP IV, № 9072 110 Michaelis Apostolii Cent. V u 51a (П 407 LEUTSCH) èÇ ал. ôv.: àvri 
той vnmôôev cf. ibid. 1552 app., ubi vocaberis ad Ps.-Plutarchi De liberis educandis 5 (Moralia 3 
C) èÇ ôvuxcov ауаясооа1 та TÉKva sc. ai ixxyripeç \ cf. Pachymeris Rel. hist. 2, 18 (I 169, 24s. 
FAILLER) TÔV TJOVXIOV ка! аярауцоуа ßiov 1 Tim. 2, 2 fjpeuov *ai r|ai3xiov ßiov FAILLER, La Ver
sion brève Ш. 2004, 235, nr. 95 111 лрсотос cf. PLP IV, № 8856 IcoawiKioc; Actes de Prôtaton, 
éd. dipl. par D. PAPACHRYSSANTHOU. Paris 1975,134 | еккХг|а. v. ibid. 160 



т е м н а л о ж и л к о л о д к и н а р у к и и ш е ю , д а е щ ё , ч т о б ы в о с т о р ж е с т в о в а т ь н а д 
н и м , о с т р и г п о ч т е н н у ю с е д и н у ; 6 и т о г д а о н н е т о л ь к о н е о с т а в и л б е з у м и е и 
б е с ч е л о в е ч н о с т ь с в о е г о у б е ж д е н и я , н о и т о , о ч ё м б е з с е т о в а н и й н е л ь з я г о 
в о р и т ь , б ы л о о с у щ е с т в л е н о з л о б н о , с б о л ь ш о й д е р з о с т ь ю , и п о с к л о н н о с т и 
п р а в я щ е г о т о г д а з л о ч е с т и в о : 7 и б о п о е г о п р и к а з а н и ю л ю д и , о с л а в л е н н ы е 
с в о е й ж е с т о к о с т ь ю , н а г л а в н о й д о р о г е т о п т а л и ( с в о и ж е р т в ы ) и п и н а л и 
н о г а м и , в о л о ч и л и п у б л и ч н о , з а к л ю ч а л и в о к о в ы , в о д и л и в о к р у г н а с и л ь н о , 
к а з а л о с ь , б у д т о о н и у с т р а и в а л и п р о ц е с с и и , и ж е с т о к о б и л и п р у т ь я м и , н е 
в е д а я , с у е т н о м ы с л я щ и е , ч т о о н и , с к о р е е , с в о ю з л о б у п р и г в о ж д а ю т к п о 
з о р н о м у с т о л б у , а е г о о к р у ж а ю т в е л и ч а й ш е й с л а в о й 1 0 1 . * Ч т о ж е б ы л о з а 
т е м ? 9 К о г д а Б о г м и л о с т и в о в о з з р е л с в ы с о т ы , д е л а ц е р к в и в о з в р а щ а ю т с я в 
г л у б о к и й м и р и з а т и ш ь е , и с в я т е й ш и й п а т р и а р х к и р И о с и ф , и м е в ш и й в 
с в о и х р у к а х в с е л е н с к о е ц е р к о в н о е п р е д с т о я т е л ь с т в о и н а ч а л о [37 . 12. 1282 
- 23. 3. 1283], п р и л а г а л м н о г о с т а р а н и я , д е л а я и п р е д п р и н и м а я в с ё , ч т о б ы 
р у к о п о л о ж и т ь о н о г о н а а р х и е р е й с к и й п р е с т о л ; 1 0 о н ж е , в о в с е х д е л а х п о 
ч и т а я с к р о м н о е у м о н а с т р о е н и е и с м и р е н и е , о к о т о р о м к р а й н е з а б о т и л с я 
' о т м я г к и х ' , к а к г о в о р я т , ' н о г т е й ' 1 0 2 , н и п о д к а к и м в и д о м н е ж е л а л р у к о п о 
л о ж е н и я , н о , с н а м е р е н и е м ж и т ь в л ю б в и к б е з м о л в и ю и с в о б о д н о о т д е л , 
о н в е с ь м а б ы с т р о о т п р а в л я е т с я н а г о р у А ф о н . 1 1 Т о г д а ш н и й п р о т 1 0 3 , у в и д е в , 
ч т о о н у к р а ш е н р а з н ы м и в и д а м и б л а г о г о в е н и я и д о б р о д е т е л и - и б о и с а м 
б ы л п о д о б н ы м д е я т е л е м д о б р о д е т е л и , - п о с т а в л я е т е го , п р о т и в в о л и , н а 
д о л ж н о с т ь э к к л и с и а р х а 1 0 4 п р и ч е с т н о м м о н а с т ы р е К а р е й . 1 2 С п у с т я н е м н о 
г о в р е м е н и о н в с т р е т и л , п о в о л е Б о ж и е й , э т о г о у д и в и т е л ь н о г о у ч и т е л я Г р и 
г о р и я ; 1 2 т о т ч а с п л е н ё н н ы й в е с ь м а п р и я т н ы м и е г о с л о в а м и , о н в с е ю м ы с 
л ь ю и с к л о н н о с т ь ю с в о е й д у ш и о х о т н о с т а н о в и т с я е г о у ч е н и к о м . 1 4 И б о 

1 0 1 О гонении противников унии дошло много свидетельств от времени между 1275 и 
1282 гг. Так, например, в 1275 г. Мелетий Галисиот был заключён в Константинополе, 
затем сослан на остров Скирос. Между 1279 и 1281 гг. его отправили в Рим. После 
возращения ему был отрезан язык. Учёному Мануилу Оловолу были отрезаны нос и 
губы из-за возмущения ослеплением Иоанна IV Ласкариса. Из-за критики унии его уже 
в 1273 г. в наказание провели по улицам. Об исихасте Никифоре см.* 11, 7, 10. 
1 0 2 С детства. 
1 0 3 Прот, вероятно, тождествен Иоанникию, правившему Афоном в 1284/85 г. Он умер 
около 1286/87 г. в Константинополе. 
1 0 4 В августе 1288 г. уже не Николай, но Максим исполнял функции экклисиарха 
Карей. 



TCOV lueXiTTcov TCOV iöicov aiußXcov à n a ï p o v x a i , о я о г я е р a v Ôef|aeie, т а à v -
0ri Kepii7TTà|ievov, егяер jiéXi я о и xeijievov ïôcoai, Tfj èKeivou ôajifj àv0eX-

KÔjievai öXn форсе a i j ieXirra i аяотрехоисп . я р о с èxeïvo Kai ou ^pÔTepov 

è0éXouaiv èxeï0ev àvaxcopeîv , яргл> a v àvïjLifioiovrai Kai TOÛ LiéXiToç eiç x ô -

pov ецфорг|0соа1У, où |if)v àXXà Kai a ù 0 i ç и е т а TOÛTO cm:ou6fj n o i o û v r a i 

я р о с èKeïvo TÔV ôpôjuov èrri т ф x a i т а с i ô i a ç aÙTcov а я о 0 г ) к а с TOÛ èxeï-

0ev яХг)рсоааг jiéXvroç, ôXooxepcoç enrav TOÛTO a v a X a j i ß a v o u o a i , 7 5 OÛTCO 

бгртои auvfjX0e x a i a u v é ô p a j i e каХХгата x a i in èxeivou TOÛ àoiÔi | iou x a i 

coç àXr)0coç Tfjç àvcoràTCO x a i j i a x a p i a ç XfiÇecoç yevoiuevou* / 5 а о ф г а с y à p 
à x p a l ф v o û ç èv IIveû|iiaTi x a i yvcoaecoç eiXixpivoûç я а р а © e o û è(i7rveu-

a 0 e i ç ocTravraç Tfj ôajifj Tfjç àpeTfjç èxeivou и я е р +nokvT\}xôv+ та V ü p o v * 

eùcoÔiaÇoûariç \XET еифроаи\т]с ефегХхето x a i т ф 0eico яХатег x a i игрег 
TOÛ ÔiÔaaxaXixoû èxeivou х а р ^ д а т о с x a i тас TOÛTCOV i p u x à ç TOÏÇ яотг -
jaotç x a i aÙTOû цеХгтос yXuxuTepoiç Xôyoïç èx TCOV Tfjç àpeTfjç f]ôtarcov 

ai)LißXcov т е x a i фреатсоу еяотаСе* 7 7 x a i соаяер f| еяапюидеут) jLiayvfjTiç 
Xi0oç àppf|Top фиаесос ßicc ëXxet x a i o îxe ioûTai TÔV crreppÔTaTOV aiôr ipov, 

L236 r OÛTCO x à x e ï v o ç щ j iôvov TOÙÇ i ô ô v r a ç x a i o i i iXf iaavrac , | àXXà x a i TOÙÇ 

яоррсо x a i | a a x p à v o v r a ç TOÏÇ XuaiTeXéai x a i грихсофеХеагл' ефетХхето pf|-
/ i aa iv , c m v a яроафисос x a i я а с TIÇ е х е ф р о ^ е!яе +Çcofjç ргциата aîcoviou* 
x a i à v n x p u ç 0 e i a ç фсоуас, x a i cbç èrri TOÛ Xpicrroû x a i @eoû |uou èyéveTo 

- 1 8 + è x e ï v o v y à p ' A v Ô p é a ç iôcov eù0écoç xaToXmcov TÔV l c o à w r | v т ф l r | -
a o û |uou я р о а е б р а д е x a i + а б г а а я а а т с о с x a i àxcopiaTCoç + è r r n x o X o û 0 r | a e v + 

- OÙTCO x a i ея aÙTOû яоХХахгс x a i бгафорсос èyéveTo- 1 9 cbç y à p èxeïvov 

eI6ov o i nàw яроехо\тес TCOV èvapeTcov x a i 6 i5aaxàXcov OÛTCO |Lièv euXa

ß e i a c , OÛTCO 5è x a i nveujaaTixfjç e ù a r a 0 e i a ç eiç à x p o v è X à a a v r a x a i 

14 TCOV iöicov aiußXcov : со своих (-хъ S 2) вощинь s | Ôeîjaeiç M | avucufjaiovrai M(-o-
suprascripto со)П(со ex согг.?) : събержть (събе8р8ть S 2 : съберйть Сы.) его s | où ur|v : не 
тъкмо же (такоможе S 2) s | ярос èravo (П) : къ немоу s | тас iôiaç aÙTcov аяо6т)кас : своа 
(-OA S 2) скровища (с<к>ро<ви>ща S 2) s | 15 auvfjXOe Kai auvéÔpaue : съниде (сн- S 2) СА И 
сътече (ст- S 2) СА S | uaxpiaç M 117 атеротатоу M : отерсЬтатоу П | ефе{Хето П | 18 (аитф?) 
еяг1коХои0г|оеу : томоу послъдова s 119 ôiôacncâXcov : оучителеи s 

14 de apibus cf. supra 7, 4 et app.; locus erat exemplar Gregorii Sinaitae Iunioris, v. Vitam 
Romyli 15, 31-34 (135 HALKJN) f|v yàp iôeïv тоте TOÛÇ uovaxoùç той 'Ayiou "Opouç соаяер 
ueXiaaaç T i v à ç яерггрехоиоас èv Ôpoaepoïç яебюц Kai та яар ' èKeivou àviucouévouç 6eïâ те Kai 
ёцяракта Xôyia | 16 yvcoaecoç eiXiKpivoùç cf. supra 14, 10-23 | Io. 12, 3 uupou vàpôou moriKfjç 
яоХитщои* (cf. д. v. я . яоХитеХоис Мс. 14, 3 : и. яоХиттиои [ßapuriuou?] Mt. 26, 7 : uupou Le. 7, 
37) 117 cf. a Callisto conscriptam Vitam Theodosii 6 (13 ,19—21 ЗЛАТАРСКИ) И якоже магнить 
къ себ-ь привлачить жельво, сице и того (sc. Theodosium) б(о)жьстьвнаго оного о(т)ца 
(sc. Gregorii Sinaitae) слоухь; ibid. 12 (18, 25) de Theodosio magnete; ad exemplar Callisti 
Gregorius Sinaita Iunior in Vita Romyli 15, 34-36 (135 HALKIN) каг cbç f| uayvfynç Xi6oç ëXxet 
TÔV oiônpov ярос éauTriv, оитсо Koaeeivou ô Xôyoç xai ц fioiorrj ôuiXia тас гри/àç TCOV avöpomcov | 
егяе aoristus gnomicus, ut videtur | Io. 6, 68 p. С ai. | 18 v. Io. 1, 35-42, qui Andream et Petrum 
discipulos Ioannis Baptistae fuisse fînxit; v. contra Me. 1,16-18; Mt. 4 ,18 -20 



п о д о б н о т о м у , к а к м о ж н о в и д е т ь р о й п ч ё л 1 0 5 , о т п р а в л я ю щ и й с я и з с в о и х 
ульев и , к у д а и м н и б ы л о н у ж н о , л е т а ю щ и й в о к р у г ц в е т о в , ( п р и ч ё м ) п ч ё 
л ы , е с л и з а м е т я т л е ж а щ и й г д е - н и б у д ь м ё д , п р и в л е к а е м ы е е г о б л а г о у х а н и 
ем, с о в с е й с и л о й у с т р е м л я ю т с я к н е м у и н е х о т я т в о з в р а щ а т ь с я о т т у д а 
п р е ж д е , ч е м п о ч е р п н у т м ё д и н а п о л н я т с я и м в д о в о л ь , к р о м е т о г о , з а т е м и 
с н о в а п о с п е ш н о с о в е р ш а ю т к н е м у 1 0 6 с в о й п у т ь , ч т о б ы з а п о л н и т ь с в о и 
с о б с т в е н н ы е к л а д о в ы е м ё д о м о т т у д а , с о б и р а я в е с ь э т о т м ё д с п о л н а , - 1 5 т а к 
ж е , д у м а ю , с л у ч и л о с ь и п о л у ч и л о с ь 1 0 7 в е с ь м а у с п е ш н о и с о н ы м в о с п е в а е 
м ы м и п о и с т и н е п р и о б р е т ш и м в ы с ш и й и б л а ж е н н ы й ж р е б и й ; ^ в д о х н о в 
л ё н н ы й о т Б о г а п о д л и н н о й м у д р о с т ь ю в Д у х е и и с т и н н ы м п о з н а н и е м , о н 
б л а г о у х а н и е м с в о е й д о б р о д е т е л и , б о л е е б л а г о в о н н ы м , ч е м н е к о е + м и р о 
м н о г о ц е н н о е + , а т а к ж е б о ж е с т в е н н о й ш и р о т о й и в ы с о т о й у ч и т е л ь с к о г о 
с в о е г о д а р а с р а д о с т ь ю п р и в л е к а л к с е б е всех , и д у ш и и х п о и л п р и г о д н ы м и 
д л я п и т и я с л о в а м и , с л а щ е с а м о г о м ё д а , и з с а м ы х с л а д о с т н ы х у л ь е в и 
к л а д е з е й д о б р о д е т е л и . 1 7 И к а к з н а м е н и т ы й м а г н и т н ы й к а м е н ь н е с к а з а н 
н о й с и л о й с в о е й п р и р о д ы п р и т я г и в а е т и п р и в л е к а е т к с е б е с а м о е т в ё р д о е 
ж е л е з о , т а к и о н ы й н е т о л ь к о у в и д е в ш и х ( е г о ) и б е с е д о в а в ш и х ( с н и м ) , н о 
и д а л ь н и х , и н а х о д и в ш и х с я в д а л е к е п р и в л е к а л к с е б е в ы г о д н ы м и и д у ш е 
п о л е з н ы м и с в о и м и р е ч а м и 1 0 8 , к о т о р ы е в с я к и й б л а г о р а з у м н ы й п о д о б а ю щ е 
н а з в а л б ы + г л а г о л а м и ж и з н и в е ч н о й + и п р я м о б о ж е с т в е н н ы м и г л а с а м и , и 
к а к б ы л о п р и Х р и с т е , м о ё м Б о г е ; 1 8 и б о А н д р е й , у в и д е в е го , т о т ч а с о с т а в и в 
И о а н н а , п р и б е г к И и с у с у м о е м у и н е р а з л у ч н о и н е р а з д е л и м о с л е д о в а л з а 
н и м 1 0 9 ; т а к ж е м н о г о р а з и р а з н о о б р а з н о с л у ч а л о с ь и с н и м ; 7 Р в е д ь с а м ы е 
в ы д а ю щ и е с я и з д о б р о д е т е л ь н ы х л ю д е й и у ч и т е л е й , к а к т о л ь к о з а м е ч а л и 
его , д о с т и г ш е г о т а к о й в ы с о к о й с т е п е н и б л а г о г о в е н и я и д у х о в н о й с т о й к о с -

1 0 5 Как при примере соловья (14, 7-9), так и здесь образ пчёл развивается по своему 
собственному закону, и даже аналогии с личностью Григория Синаита не совсем ясны. 
Он уже не сам - пчела, как выше (7, 4), но его ученики и поклонники сравниваются с 
пчёлами, мёд - его учение, ульи (oipßXa) - сначала место, откуда отправляются и куда 
возвращаются ученики, в то время как он не ясно сначала сравнивается с цветами (16, 
14), затем - с владельцем ульев (16, 16). Это место послужило образцом Григорию Си-
наиту Младшему. В составленном им Ж и т и и Ромила он пишет о своём герое: „Было 
возможно увидеть тогда монахов Святой Горы, как неких пчёл, летящих по росистым 
лугам и черпающих божественные и деятельные слова от него". См. также * 16, 14 сл. 
Ульи на Афоне. 
1 0 6 Неясно, к какому слову относится местоимение. Судя по смыслу, следует понимать 
„улью" (ai|jßXov). Это слово встречается выше во множественном числе. 
1 0 7 Составитель славянского перевода превратил греческие глаголы auvfjXOe Kai auvéÔpa-
jje добавлением возвратного местоимения в пассив, так что можно перевести выраже
ние: „сошлись и сбежались". Это, однако, вряд ли возможно на основе греческого тек
ста, если не подразумевать: 'рой учеников' в качестве субъекта. 
1 0 8 Сравнения Синаита и Феодосия с магнитом встречаются и в Ж и т и и последнего. 
Григорий Синаит Младший связал образ магнита, как и Каллист, со сравнением учени
ков с пчёлами, и применил его к Ромилу. 
1 0 9 Эпизод был придуман евангелистом Иоанном. Согласно Марку, Иисус призвал 
братьев Симона (Петра) и Андрея, когда они были заняты рыболовством. 



т ф х а р о л ф т о и я р о о ч о я о и к ш я р а с о Tf]v ëv6o6ev Tfjç \pi>xnç SXXajnpiv 
XapaKTTjpiÇovrà т е к а г и я о ф а г у о у т а , TOÙÇ )ièv я а г б е и т а с èauTCôv я а р л -

19 TOÛVTO, Tfj 6K61VOD II 5 è OioaoKaXiQc к ш a u v o ô i a я р о о т р е х о у т е с и я е т а т -
TOVTO, Tfjç èv reûoev софеХегас Tuxeïv е ф г е д е у о г , 2 0 кода 6f) x a i о т а я а у т а 
i e p ô ç к а г a eßaa ju ioc ойтос , о a ß ß a c 6r|XovÔTi NiKÔXaoç, ov UÔVOV яерг -
ф а у е г а с я а р л т п а а т о каг т а с к а т аубрсояоис ÔôÇaç т е к а г тгносс coç juöc-
Ta iov а х б о с каг яергттоу а я е а е г а а т о , àXXà к а г УПР^С K ( * i X P ° V 0 V èv 

беитерсо Béuevoç, ферсоу éauTÔv цеб ' и я о т а у п с я р о а е р р и р е + т о г с (Ьраг-
о г с + èKeivou + я о а г TOÏÇ еиаууеХгСоаеуогс eipr|vr|v к а г а у а в о с + каг TÔV Tfjç 
и я о т а у п с ö p o v к а г ЯОУОУ к а т а TÔV е я г к р а т о й у т а v ô u o v coç ëpjuaiov каг 
u é y a тг к е р б о с Xaßcbv à v e ô é Ç a m 2 1 'EKeîvoç TOIVUV ô к а т а TÔV Гадогл^Х 
т ф 0 е ф афгерсодеуос Tfj аиргууг TCOV aÛToû Xôycov т а с fjviaç е у х ^ Ф ^ а с 

L236 v TCOV Xo-1 yicucûv к а г eiç а я а а о с у àpeTf |v т е к а г таяегусоагу бокгцос уеуо-
vcoç яоХХф т ф цетрср каг TOÙÇ екегае я а у т а с w r e p e ß a X e m 2 2 K a i т о и т о 
бе т о и ц а к а р ю и èKeivou Kai б е ю т а т о и я а т р о с Г р г | У 0 Р ^ 0 1 ) №Tà Tfjç я р е -
яогЗот|с o k o v o j i i a ç б а и д а а е г е у a v TIÇ Kai Xiav егкотсос* 2 3 K a i yàp, о я о -

ixaibevràç : наказателеи s | х«рояср : радостнымь (-м S 2) s | <coç?> тцс èvreûoev соф. TUXEÏV : 
яже (S сего ПЛЪБЙ полачити S 2 : яже со сего полоучити пол8А SI \ 20 oirrcoç M | Trepicjxxvriaç 
(тас хата yévoç?) : явлеша ради (om. Si) рода s | яартгпаато suprascripto л M | 0eiuevoç M | 
21 афгероцеуос M : афгероии. Пом. | ouptyyi : свиръли Si : свърили S 2 | шгере(ЗаХХето П | 22 
obcovo^iaç : съмотрешемъ (смотрешемь S 2) s 

20 ферсоу éauTÔv ... яроаеррире àno KOIVOV \ Rom. 10, 15 [Ma.] кабаяер уеураятаг 'Uç copaîoi oi 
яобес [+ TCOV euayyEXiCouevcov eiprivriv Koine], TCOV eùayyeXiÇonévcov [+ та Koine] àya0à de 
praedicatore verbi fidei (Paulus de semet ipso); cf Is. 52, 6s. dicit Dominus: nàpeiui cbç сора èm 
TCOV ôpécov, coç яобес euayyeXiCouevov àxofiv eiprivnç, coç eûayyeXiÇôuevoç àya0<r aliter in textu 
Hebraïco; Sir. 26, 18 (23) de femina яобес copaïor a Petro (?) conscriptam Vitam Niphonis § 37 
(25, 6-9 РЫСТЕНКО) TTIV eucoôiav TTJV éÇ aùrcov (sc. ex pedibus Domini) TECOÇ àяoXaßcbv• supra 13, 

15 I 21 ad Samuel v. 1 Reg. (1 Sam.) 1, 11. 22. 28; cf 4 Macc. 13, 13 Ъатощ, ëXeyov (se. 
septem fratres), тф 0еф c^iepcoacouev 



ти , и в р а д о с т н о м и к р о т к о м в ы р а ж е н и и л и ц а з а п е ч а т л е в а ю щ е г о и у к а з ы 
в а ю щ е г о в н у т р е н н е е о з а р е н и е д у ш и , о т к а з ы в а л и с ь о т с в о и х н а с т а в н и к о в 1 1 0 

и, п р и б е г а я к е г о у ч е н и ю и о б щ и н е , п о д ч и н я л и с ь , с т р е м я с ь п о л у ч и т ь п о л ь 
зу о т э т о г о 1 1 1 . 2 0 Т а к и с в я щ е н н ы й в о в с ё м и п о ч т е н н ы й с е й , т о е с т ь а в в а 
Н и к о л а й , н е т о л ь к о о т к а з а л с я о т и з в е с т н о с т и , с т р я х н у л ч е л о в е ч е с к у ю с л а 
ву и п о ч е с т и , к а к с у е т н о е и и з л и ш н е е б р е м я , и , о т с т а в и в н а в т о р о й п л а н 
с т а р о с т ь и в р е м я , п р и н о с я с е б я с п о д ч и н е н и е м , б р о с и л с я к + п р е к р а с н ы м 
н о г а м + е г о , + б л а г о в е с т в у ю щ и м м и р и б л а г о е * 1 1 2 , и п р и н я л н а с е б я у с т а в и 
т р у д п о д ч и н е н и я , с о г л а с н о г о с п о д с т в у ю щ е м у з а к о н у , п о л у ч и в и х к а к 
с ч а с т л и в у ю н а х о д к у и н е к у ю б о л ь ш у ю в ы г о д у 1 1 3 . 2 1 И в о т о н ы й , п о с в я щ е н 
н ы й , п о п р и м е р у С а м у и л а , Б о г у , в р у ч а я с в и р е л и с л о в е г о ( Г р и г о р и я ) п о в о 
д ь я с в о и х п о м ы с л о в 1 1 4 и б у д у ч и и с п ы т а н в о в с я к о й д о б р о д е т е л и и с м и р е 
н и и , в о г р о м н о й м е р е п р е в з о ш ё л и в с е х т а м о ш н и х . 2 2 И э т о м у в б л а ж е н н о м 
о н о м и б о ж е с т в е н н е й ш е м о т ц е Г р и г о р и и с н а д л е ж а щ и м п о н и м а н и е м 1 1 5 

1 1 0 Слова об учителях, отказывающихся от своих наставников, свидетельствуют об опре
делённой рассеянности, см. выше 3, 4 и прим. 12. 
111 См. * 16, 14-19. Духовность и личность Каллиста (Ш). 
1 1 2 Это выражение, подчёркивающее, как и в 13, 15, духовный авторитет Синаита вос
хвалением ног, восходит к Павлу, применившему его к проповедникам Евангелия, т.е. к 
себе. Используя этот образ, Каллист приравнивает Синаита к Павлу, см. также ниже 30, 
8 и прим. 258. Последний же цитирует Исайю, любопытно, не по Септуагинте, но по 
смыслу еврейского оригинала. У Исайи 52, 7 читается: „Как приветливы [„anmutig" 
BUBER : „lieblich" LUTHER : „прекрасны" Библия Моск. Патр. ] на горах ноги благовес-
таика, возвещающего мир, благовествующего радость" и т.д. Только у Исайи под
линный смысл выражения становится ясным. Пророк радуется распространению бла
гой вести, восхищается из-за этого ногами вестника. Выражение „красивые [стройные, 
„прекрасные", как ещё переводят cbpoûoi] ноги" в обычном своём значении, встречается 
и у Сираха, когда он говорит о женщине. 
1 1 3 Подчинение старца Николая, которому могло быть тогда больше 70 лет, монаху при
мерно 25 лет является свидетельством великого смирения. 
1 1 4 Мать Самуила Анна обещала ещё до рождения своего сына отдать его Господу, что 
позже и сделала. Так как Каллист приравнивает здесь Николая Самуилу, то, судя по 
аналогии, он ставит Синаита на место Бога. 
1 1 5 Соответствующее греческое слово ( o k o v o u i o : - экономия) означает дословно 
„управление домом", а отсюда и „управление связанным с домом имуществом". Павел 
говорил об „экономии", доверенной ему Богом (1 Кор. 9, 17), т.е. о своей должности, 
как апостол. Связанной с нею является у него „экономия Бога" Она отождествляется 
Кол. 1, 25 с выполнением должности апостола (полнее об этом KULI H. // Exegetisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, П. Stuttgart - Berlin - Köln 2 1992, 1218-1222, s.v. oi-
Kovouia) . У византийцев слово означает часто определённую мягкость при применении 
закона, как и здесь. См. также 10, 7 и прим. 55; 16, 25 с прим. 116; 16, 28, прим. 118; 
17, 25 к примечания; 23, 7; 29, 12. Неудачно слово переводится как „домостроительст
во Божие", см. патриаршую Библию Кол. 1, 25; Еф . 1, 10; 3, 2; 1 Тим. 1, 4. Возможно 
было бы „домоустройство". В 1 Тим. 1, 4 церковно-славянский перевод воспроизводит 
oiKououia через „строеше", в других случаях. - через „смотреше". Соответствующие ва
рианты [с(ъ)мотр€Н1'е 16, 22; 17, 25; оустроеше 16, 28] встречаются также в славянском 
переводе нашего Ж и т и я . 



Totv Ttvà TCOV абеХфсоу è m a r u i p a i eßouXeTO, т ф бхоратткф Tfjç грихЛС 
о ф б а Х д ф т о а и д ф е р о у KaTavocov x a i я р а у д а т е г ю ц е у о с TTJV 6iôp0coaiv, 

TOÏÇ CTKcbjiijiaoTv èxeïvov KaOimeßaXev агфугбгсос, 2 * к а к о у г | р о у ÖCTCOKOCXCOV 
Kai а а я р о у y é p o v r a Kai к а т а у г ) р а а а \ п * а ixèv coç èv TOÏÇ к акогс , urjô* ÔTI -

oöv 6è 5 i aHpaÇà( i evov a y a o o v , я р о а е т г y e |uf|v Kai р а б и ц г а с àvà^Xecov 
Kai к а т а д е Х о й У т а Tfjç е а и т о й асотпргас- 2 5 я о Х Х т а с бе я р о о т а ^ а с Tivi 
TÔOV цабг|тсоу цет ' e u ß p i ö e t a c о я а т п р Kai Tfjç траяеСг)с TÔV TOIOUTOV è£-

f)Xauve, т о XuarreXèç я аутл троясо яроуосоу, coç ёфгциеу, Kai okovo |uo i3-
цеуос . 2 б Т а й т а y o u v акотЗаас о к а т а © e o v яиктейсоу èKeîvoç Kai той 
Х р ю т о й а6Хг)тг)с цеб ' ö a o u т о й Tfjç т а я е п ю ф р о а й у л с сг / гщатос Kei^evoç 
ёкХаге я р о с TOÏÇ TOO бгбасткаХои ЯОСКУ* 2 7 à X X ' ëycoye Tai)TT|vi я о ю й ц е у о с 
TTIV ôiriYn^v» аиотеХХоцаг Tfj ipajxfi к а * T ° K бакрисп к а т а р р о х о с y t v o n a i 
Kai ö a ^ ß o u c яХлройдаг , соаяер е ф а я Х о и ц е у о у ôpcov fj6r| TOUTOV й я а 
т о й с я о б а с той б г б а а к а Х о и , coç о Xôyoç 5r)Xoî. 2 8 " E x e Ôf| Kai а к о я е г о 
акросоцеуос , Kai б а и ц а С е каХсос TT)V o k o v o ü i a v . 2 9 Оитсо yàp TÔV е я т а ь 
к о т а oKcbrrrcov èrri XuaiTeXeiqc Kai ÔiaXoiÔopounevoç, ц е т а той я а р а г у е г у 

20 Kai avyyivdûOKEW im деуаХсо ч>ихгкф кербег || аяеХиеу üoTepov. 5 0 Т а й т а 
L237 r \xiv oijv èrrfjXÔé uoi Xéyeiv ек TCOV ЯОХХСОУ | т о й à v ô p à ç ôXiya, т а jufjKOç 

ифорсо/iévcp т о й Xôyou. 

17 ( X I ) 'Еяегбгртер яоХХг) TCOV èKeivco KaTcop0co|uévcov fj б а Х а а а а к е -
Xuuévr) Kai ои к a v Ôuvar rô TIÇ ТО я е Х а у о с ö i a v f | £ a a ö a i ек т о й я е г р а а б а г 
к а т а ц е р о с Jiàvruv TCOV àyaôcov èKeivou jae|uvfja0ai, a ô p e i бп jioi Kai 
M à p K o v , TÔV coç emzlv K a v ô v a Tfjç àpeTfjç т е Х е ю т а т о у , TÔV ек Tfjç K X a -
Co|LieviTi6oç х^ро^С» а я о к е г р а ц е у о у àpxf joev èv Tfj к а т а Tf)v яерио\а>цоу 
яоХгу © e a a a X o v k r | v aeßaajaiqt aovfj Tfj т о й к и р о й ' 1 а а а к етпкекХгщеуг], 
2 ooTiç TeXeirraïov т а "Ayiov " O p o ç KaTaXaßcov т о й х о р о й Kai а й т а с TCOV 
jLia0r|Tcôv yiveTai Kai coç ё я о с sinew т о а а ш т ) У е к т р а а т о TTJV я р о с т а с 

23 axcouaaiv m | xaxôyripcov LM | 24 àvrorXeov П | 25 uovaxûv m I èÇr|Xauvev M | otxovouovuevoç 
: оустрая Si : остроая S 2 128 ôè Пом. | TTIV olxovouiav : оустроенио s | 29 cncÔ7rTtov M : OKOKCOV 
П I 30 йффффорооцеуои alio ф sub alio scripto mg. inferiorem ornavit M 

17,1 хаторб. m | aöpei.. . Ma. : eîXxuae ôè xai MàpKov èxeïvov TÔV àiikovv David hieromona-
chus in compendio Vitae L 2 , f. 2 V | àpxfjOev ex corr. et in mg. iteratum M | 2 post иаб. suppl. aù-
той Пом. I ехтпаато : стджа АЖС S x : стлжаа же S 2 , стджааше Яц. | ei>xàç bis M | яараррг-
ятеТоаг П | ярит.... яаасоу ар. : хранилище ... въсЪмь (вс- S 2) добродЪтЬлемь (-тел- S 2) s 

23 Оюр. Tqç \pv. офб. cf Clementis Al. Paedagogum 2 , 9 , 8 1 , 1 MONDÉSERT - MARROU (= 206, 31 
STÄHLIN = PG 8,496 A) то öiopamov Tfjç ч>иХЛС - öuua* infra 18, 3 et app.; 28, 2 

17, 1 cf. Ioannis ХП patriarchae Abdicationem m Pachymeris Rel. hist. 10, 29 (IV 375, 19 
FAILLER) TO aveCavrXnTov яеХауос Tfjç TOÙ 0eoî3 ф1Хау6рсоягас | ad Marcum v. PLP Vu , 
№ 17086, v. etiam 25, 1\ cf. 23, 2 \ x^paç oppidum potius quam terra intellegitur | ad monaste-
rium domini Isaac, alias Tflç ПерфХеятои v. JANIN R., Les Eglises et les Monastères des grands 
centres byzantins. Paris 1975, 386-388 



л ю б о й м о ж е т п о д и в и т ь с я в п о л н е с п р а в е д л и в о : И б о в с я к и й р а з , к а к о н 
ж е л а л с д е л а т ь о д н о м у и з б р а т ь е в з а м е ч а н и е , п о н и м а я п р о н и ц а т е л ь н ы м 
о к о м д у ш и п о л ь з у и з а б о т я с ь о б и с п р а в л е н и и , о н в н е з а п н о п о д в е р г а л е г о 
о с м е я н и ю , ^ н а з ы в а я е г о п л о х и м и н о к о м и с к в е р н ы м с т а р ц е м , с о с т а р и в 
ш и м с я в д е л а х д у р н ы х и н е с о в е р ш и в ш и м н и ч е г о х о р о ш е г о , а, к р о м е т о г о 
- и п о л н ы м л е г к о м ы с л и я и п р е н е б р е г а ю щ и м с о б с т в е н н ы м с п а с е н и е м . 

2 5 Ч а с т о , в ы с к а з а в п о в е л е н и е к о м у - л и б о и з у ч е н и к о в , о т е ц и з г о н я л т а к о г о 
п о д ч ё р к н у т о и и з т р а п е з ы , п р е д у с м а т р и в а я , к а к м ы с к а з а л и , в с я к и м с п о с о 
б о м п о л ь з у и з а б о т я с ь 1 1 6 о н е й . 2 6 И в о т о н ы й к у л а ч н ы й б о е ц Б о ж и й и п о д 
в и ж н и к Х р и с т о в , у с л ы ш а в т а к и е с л о в а , с п о л н ы м в и д о м с м и р е н и я л е ж а л у 
н о г у ч и т е л я и п л а к а л 1 1 7 . 2 7 Н о у м е н я , п р е д л а г а ю щ е г о э т о т р а с с к а з , с ж и м а 
е т с я д у ш а , и я з а л и в а ю с ь с л е з а м и и и с п о л н я ю с ь и з у м л е н и я , к а к б ы в и д я 
у ж е е г о р а с п р о с т и р а ю щ и м с я у н о г у ч и т е л я , к а к с к а з а н о . 2 8 С т о й , с л у ш а 
т е л ь , и р а с с м а т р и в а й , и д и в и с ь , к а к п о д о б а е т , у п р а в л е н и ю 1 1 8 , 2 9 Т а к и м о б 
р а з о м о с м е и в а я и р у г а я с о г р е ш и в ш е г о д л я е г о ж е в ы г о д ы , п о т о м у в е щ а я и 
п р о щ а я е г о , о н о т п у с к а л е г о с о г р о м н о й д у ш е в н о й п р и б ы л ь ю . 3 0 Э т о м а л о е 
и з м н о г и х д е я н и й о н о г о м у ж а п р и ш л о м н е н а у м р а с с к а з а т ь , о п а с а я с ь 
д л и н н о й р е ч и . 

17 ( X I ) Т а к к а к ш и р о к о р а з л и л о с ь м о р е д о с т и ж е н и й е г о и н е в о з м о ж н о 
п е р е п л ы т ь э т у п у ч и н у , п ы т а я с ь в с п о м н и т ь в о т д е л ь н о с т и о б о в с е х е г о д о б 
р ы х д е л а х , о б р а т и в о т в з о р и н а М а р к а 1 1 9 , э т о г о , т а к с к а з а т ь , с о в е р ш е н н е й 
ш е г о к а н о н а д о б р о д е т е л и , п р о и с х о д и в ш е г о и з с т р а н ы К л а з о м е н с к о й 1 2 0 , п о 
с т р и г ш е г о с я с п е р в а в ч е с т н о м м о н а с т ы р е , п о н а з в а н и ю - к и р И с а а к а , в 
з н а м е н и т о м г о р о д е Ф е с с а л о н и к е , 2 и , н а к о н е ц , п р и б ы в ш е г о н а С в я т у ю Г о 
ру , г д е и о н о к а з а л с я в х о р е у ч е н и к о в , и с т я ж а л - т а к с к а з а т ь - с т о л ь в е л и 
к у ю б д и т е л ь н о с т ь и у с е р д и е в м о л и т в а х и , п о С в я щ е н н о м у П и с а н и ю , т а к 

1 1 6 М ы встречаем в греческом тексте причастие ohcovououuevoc (если так можно выра
зиться, „экономя"). См. выше 16, 22 и прим. 115. 
1 1 7 Николай, кажется, сам был упрекаемым, а не плакал из-за порицания другого. Эпи
зод следует датировать 1303 г. или позднее, когда Каллист был уже учеником Синаита, 
см. * 17, 1-26. Марк Киртос. О жёсткости ср. 23, 24, прим. 216; 30, 6. 
1 1 8 Опять речь идёт об „экономии", здесь в смысле „(понятливое) управление (божест
венной) должностью", как у Павла. См. 16, 22 к прим. 115. 
119 См. *17, 1-26. Марк Киртос (Горбатый). 
1 2 0 Клазомены - город на южном берегу Измирского залива, существующий с антично
го времени, ср. выше 3, 4. Может быть, х^рос, ч т о м ы перевели как „страна", означает 
здесь 'город'. 



e ù x à ç èypfiyopoiv к ш о я о и о г ^ x a i ката T a i e p à Xôyia етгл TOOOÛTOV 

цушщое то + я а р а р р г я т е Т а 0 а г èv OÏKCO 0 e o û + к а 0 ' екаотт |у K a i ц е т а TOÛ 

ttpuTaveiov y evéaOa i naacov àpeTcov TOOOÛTOV ек ц е а п с грихлс л а я а о а т о 
то Tfjç т аяеглютптос каг ияакот^с à y a 0 6 v , <хяолХг]робу а я а у т а та каХ
Х ю т а 5 i à TÉXODÇ a i p o ù j u e v o ç , 5 cbç jurj JLIÔVOV тф яроеатсотг, àXXà Kai яа-
a n Tfj èv Xp ia rcp осОеХфотг)тг, то уе eiç aÙTÔv TJKOV, ката я â o a v x p e i a v 
яро0идсос й я г | р Б т е 1 а 6 а г ' о ш - о с ô è oi35è j-iéxpi TOUTOU 5eîv ëKpivev г а т а -
o ö a i , àXX' ei iif) Kai я р о с TOÙÇ ë£co0ev яа\птас TOÙÇ ОЯСОООГ|ЯОТБ а ф г ^ о и -
( iévouç екеТае Kai я а р а р а Х Х о \ т а с f i ovaxoùç Kai TOÙTOUÇ cbç ôùvajaiç 0 e -

р а я е ш е ^ + è v сг/гцаатг ô o ù X o u + ф а ^ о ^ о с , où ф о р л т с ^ oXcoç èvôjiiÇev 

L237 v 5 a T e x v o ) ç yàp TOÏÇ ëpyo ïç ослажокргтсос | èôeucvu то TOÛ X p t a r o û /аои 
èKeïvo © é a m a i i a , отг + < 0 0éXcov ярсотос e ivai ёатсо TTGCVTIQV ё о х а т о с Kai 
rcàvrcov Ô K X K O V O Ç + * 6 o ù ô è yàp è c m TCOV ànàvrœv oùôe iç екегае я а р а у ^ о -
jaevoç, o ç où Ôià деуаХои 0 а и ц а т о с Kai noXküv еяагЧ'сда яогегтаг TOUTOVÎ 
TOV 0 е о я е с п ^ Kai rr\v TOUTOU 0 é a v аяаС |uôvov iôcov 7rveu)aaTiKf]v eùcoÔi-

a v èjurrvéouoav o ù x a y i a a | u ô v яогегтаг TT|V öipiv Tfjç i ô i a ç грихлс Kai ти-
я o û т a l я р о с TT)v Tfjç т a я e l v o ф p o a ù v r | ç K a T a a r a a i v 7 o ç y e Kai цехрг af|-
juepov eiç ß a 0 u Kai T a û T a yf jpaç еХг)Хаксос та aÙTà ßouXeTai я р а т т е г у 

21 а а я а а г с о т а т а , |ar|Ôév тг || ^ б а д о о с йяоХоугСодеуос я р о с avaßoXf)v Kai 
йяер0ест>, àXXà Kai Tf)v TOÛ даукгяегои Kai aÙTf|v ys Tf]v TOÛ дауегрегои 
ô i a K o v i a v яроОицсос аяояХг]рооу ouöajifj о й о е я с о я о т е ôXrycopf|aaç е ф а -
VT|* ^oOev iôcov ô + ( i a K a P ^ v T O Ù Ç + т a я e l v o ù ç +Tfj карбгсс* TT|V ToaaÙTT|v 

aÙTOû д е т р г о ф р о а и \ т ^ те Kai и я а к о г ^ èrri TOOOÛTOV ôô£r |ç TOÛTOV èÇfjpé 

те Kai àvùipcoaev, й а т е , K a T a X a ^ ô j u e v o v ù я 6 Tfjç TOÛ r i a v a y i o i ) I lveùjaa-

TOÇ èXXàjiipecoç те Kai х а р г т о с , ' ö p y a v o v ' y evéaOa i Ô l a ф a v é a т a т o v 'imo 

Toaoùrcov (П) П | 6 Qtonéoiov : чюднааго (Oauuaaiov! cf. supra 5, 1) s | 7 дакгяеюи m : магки-
пшнж S x : магкшиина S 2 | oùoaiifj : -côç m | оХлуорлоас. m | 8 еХадгресос, m 

2 cf. Platonis Protagoram то npuTaveïov Tfjç aocjnaç de concilio sapientium | Ps. 83 (84), 11 èÇeXe-
Çàurjv то я . èv тф oï. той 0. | 4 Phil. 2, 7 de Christo цорфт)У ô. Xaßtbv, èv охпдатг àvOpcbrccov vevô-
uevoç I 5 Me. 9, 35 Eï тгс 0éXei я . el , ёатаг etc. | 6 cf Ps.-Macarii-Symeonis Serm. щ 3, 2 (1197, 
l i s . BERTHOLD) TÔV àviaaiiôvкаг TTJV каОаротпта тт]с карбгас/ i8' 3, 3 (211, 7); ко' 1, 5 (261, 9) 
ctviaoLiôv Ч>иХЛС каг асодатос/ 1, 7 (/. 21) каОаротпта каг àyiaoLiôv тоО ёасо аубрсояои- etc., v. П 
243 indicem | cf. eiusd. Serm. £y' 1, 6 (П 208, 23-25) ènàv цгхбп (sc. ц грихл) каг KOIVCONTJOT) Tfj 
TOÛ яуегЗцатос KOivcovia каг соаяер ÖDiiiaiaa èv яирг ßXr|0ev яХоиагау Tf̂ v eùcoôiav аяобсоаег, тоте 
àXr|0coç ката то 0еХг)ца тоо 0eoù яоХгтеиоце0а" cf. П 270 indicem; eùcoÔia etiam de paradiso di-
citur I 8 Mt. 5, 8 цакарюг oi каОарог (!) т. к. | ору.... крои. Clemens AI. in Paedagogo 2, 4, 41 , 4 
MONDÉSERT - MARROU ut interpres Ps. 150, 3 кг0ара voeiaOco то атода, oiovei яХг̂ ктрсо крогю-
juevov тф rivei3uaTi- Gregorius Naz. in Or. 12 ad patrem, 1 (SC 405, 348, /. 6s. CALVET-SEBASTI = 
PG 35, 844 A) de semet ipso öpyavov каХф TexviTfi тф ПуегЗцатг àpuoÇôuevov каг Kpouôiaevov 
idem in Or. 43 funebri in Basilium, 67 (SC 384, 274, /. 21s. BERNARDI = PG 36, 585 C) vaôç 0e -
ov yivopai Оектгкос каг о. кр. üv.* cf 2 Reg. (2 Sam.) 6, 14 AauiÔ àveKpoueTO èv opyavoic ripiio-

auévoiç èvcomov кирюи (aliter in textu Hebraïco) et supra 10, 9 



в о з л ю б и л + б ы т ь у п о р о г а в д о м е Б о ж и е м + к а ж д ы й д е н ь и , с т а в с о б р а н и е м 1 2 1 

в с е х д о б р о д е т е л е й , н а с т о л ь к о в г л у б и н е д у ш и л о б з а л б л а г о с м и р е н и я и п о 
с л у ш а н и я , п о с т а в и в д л я с е б я з а д а ч е й и с п о л н я т ь в с ё п р е к р а с н о е д о к о н ц а , 
3 ч т о о н н е т о л ь к о н а с т о я т е л ю 1 2 2 , н о и в с е м у в о Х р и с т е б р а т с т в у , с к о л ь к о 
б ы л о с и л , с г о т о в н о с т ь ю с л у ж и л в о в с я к о й н у ж д е . 4 О н д а ж е п о л а г а л , ч т о и 
н а э т о м н е с л е д у е т о с т а н а в л и в а т ь с я , н о , е с л и е м у н е у д а в а л о с ь и в с е м п о 
с т о р о н н и м м о н а х а м , п р и х о д я щ и м и п р и б ы в а ю щ и м т у д а п о к а к о й - т о п р и 
ч и н е , с л у ж и т ь , н а с к о л ь к о в о з м о ж н о , я в л я я с ь + в о б р а з е р а б а + , о н с ч и т а л э т о 
с о в е р ш е н н о н е с т е р п и м ы м ; 5 в е д ь о н п р о с т о в с в о и х д е л а х н е л и ц е м е р н о я в 
л я л о н у ю з а п о в е д ь м о е г о Х р и с т а : + К т о х о ч е т б ы т ь п е р в ы м , б у д ь и з в с е х п о 
с л е д н и м и в с е м с л у г о й + . 6 И с р е д и всех , п р и б ы в а ю щ и х т у д а , н е т н и о д н о г о , 
к т о н е у д о с т а и в а е т э т о г о б о ж е с т в е н н о г о м у ж а в е л и к и м у д и в л е н и е м и м н о 
г и м и п о х в а л а м и и к т о , т о л ь к о о д н а ж д ы у в и д е в е г о о б л и к , в н у ш а ю щ и й д у 
х о в н о е б л а г о в о н и е , н е с ч и т а е т э т о т в и д о с в я щ е н и е м с о б с т в е н н о й д у ш и и 
н е б е р ё т с е б е в о б р а з е ц с о с т о я н и е е г о с м и р е н и я 1 2 3 . 7 О н д а ж е и т е п е р ь [в 
1351/52 г . 1 2 4 ] , х о т я и д о с т и г н у в г л у б о к о й с т а р о с т и , с в е л и ч а й ш и м у д о 
в о л ь с т в и е м ж е л а е т в ы п о л н я т ь т о ж е с а м о е , н и к о и м о б р а з о м н и ч е г о н е 
п р е д п р и н и м а я с ц е л ь ю п р о м е д л е н и я и о т с р о ч к и , н о и , о х о т н о з а н и м а я слу 
ж е н и е п е к а р я и д а ж е п о в а р а , н и к о г д а н и к о и м о б р а з о м н е о к а з ы в а л с я 
н е р а д и в ы м . 8 П о с е м у т о т , к т о "^ублажает^ с м и р е н н ы х ^ с е р д ц е м " ' 1 2 5 , у в и д е в 
с т о л ь в е л и к у ю е г о с к р о м н о с т ь и п о с л у ш а н и е , в о з в ё л и в о з в ы с и л е г о н а 
с т о л ь в е л и к у ю с т у п е н ь с л а в ы , ч т о о н , п р о с в е щ а е м ы й о з а р е н и е м и 
б л а г о д а т ь ю В с е с в я т о г о Д у х а 1 2 6 , с д е л а л с я в о в с е й я с н о с т и ' и н с т р у м е н т о м , п о 

1 2 1 Слово npuTocveïov переводится LS J „town hall", т.е. „ратуша" („Rathaus", по-немец
ки), „городской совет", а не „мэрия" („mairie", по-французски), так как последнее сло
во имеет монархистскую окраску. В переносном смысле слово встречается в „Протаго-
ре" Платона как „ратуша мудрости", чем обозначается собрание мудрецов, участвовав
ших в собеседовании Сократа и Протагора. Выражение „собрание всех добродетелей" 
не восходит к великим христианским литераторам IV в. Догадываемся о том, что Кал
лист заимствовал его из какого-то жития святого. 
1 2 2 Каллист не соблюдает хронологического порядка. Он имеет здесь в виду, очевидно, 
игумена и братию Великой Лавры. В этот монастырь, но не в круг учеников Григория, 
Марк вступил сначала, см. ниже 17, 14-17. В 1330 г. и ещё позже он жил в Ските Магу-
лы вместе с Каллистом. Из-за болезни снова переселился в Лавру. Его смиренное пове
дение, о котором идёт речь, относится, скорее, ко времени его старости. 
1 2 3 Каллист изображает духовное излучение Марка, пользуясь понятиями Пс.-Макария, 
т. е. жившего в IV веке мессалианина Симеона Месопотамского, который говорит о 
„духовном благоухании", „освящении души", „тела" и „внутреннего человека". Но сми
рение Марка, каким изображает его Каллист, не носит признаков исихазма. 
124 См. 14, 7-9 и прим. 81; * 75, 11-16. Иосиф. 
1 2 5 Неточная цитата одного из блаженств в Нагорной проповеди. Слова „Блаженны 
чистые сердцем" являются излюбленным местом исихастов. Каллист их неосознанно 
изменяет, чтобы приспособить к Марку; ср. выше 3, 4, прим. 12 о рассеянности. 
1 2 6 Паламитский образ выражения, см. выше 12, 9 и примечания. 



TOUTOU KpouôuEvov ' + è v яраотптг 4 " ' 9 ф б а а а с yàp eiç TÔV u x u ^ a v r o v Xi-
( iéva x a i yaXr|vôv x a i TTJV ёфеспу ôXixooç т ф © е ф auvôapaç ' | i ô v o ç uôvco 
тоитсо' я р о а о ц Л е г x a i Tfj TOUTOU àppf |Tioç е я е и ф р ш у е т ш Xa)U7rr|Ôôvi x a i 
яоХХогс èv т ф я а р о у т г ueTaÔiÔcoaiv eiç софеХегау tpuxixr)v Tfjç èvoùar iç 

L238 r а и т ф ô i S a a x a X t a ç x a i | TOÛ ауюсацои. ; o T O Û T O V y à p TÔV 6eoei5fj x a i TOÏÇ 

à w é X o i ç я а р е С е т а С о ц е у о у a v ö p a m o v x a i о яоХис y p o v o ç r ^ î v х а б и я е -
ÔetÇe TOÏÇ èv яегрсс ц а Х ш т а т о й т о и Y ^ Y ^ ^ V O I Ç - èyco y à p а и т ф x a i 
о ц о а т е у о с x a i оцоогагтос èyevôunv, а б е Х ф а ф р о у й у а и т ф x a i ууцох&та-
т а èv Ш е й ц а т г х а т а я а у т а . 1 2 K a i тг yôcp f)|uîv oux i x o w ô v , еибис ' а я о 
Ypajujufjç', о ф а т , т о Tfjç аицттлчяас x a i фгХгас а и т о и ôXoipuxcoç тетгцп-
x ö a i ц е т а Tfjç я р е я о и о т | с a i ô o û ç x a i а е р а а ц а т о с ; 1 3 E t yôtp x a i гциТу ève-

тегХато а у е х ф о р а я а р еаитоТс ëxeiv т а © e ô o e v èxeivco 5eôcopr)uéva Tfjç 

àpeTfjç я р о т е р г ц и а т а , àXV èяe i я р о с TÔV © e o v aÛTÔv à v à y e T a i ô TÔOV 

àyicov ё я а г у о с x a i т а х а т о р б с о ц а т а Xeyô^evà т е x a i цеб ' r|5ovfjç à x o u -
ô |ueva x a i я а р а х а Х о и у т а я р о с цгцлоту TOÙÇ àxpoco(iévouç, TÔOV Ôtxaicov 

ëxp iva , |uf) х а б о Х о и aicorrfj я а р а я е д г р а а б а г * 1 4 е я е ! yàp о б е ю т а т о с è u ô ç 

èxeïvoç я а т п р , та \xiya x a i x o i v à v Tfjç o ixou | iévr |ç б а и ц а x a i яертХаХгцда 
Г р л у о р ю с TTIV a e ß a a ^ i i a v A a ù p a v xaTeXaßev , ourcoç а /дфотероис f] | iâç 

àXXf)Xoiç fjvcoae x a i a u v é 6 r | a e Ta ïç i ô i a i ç Ô i 5 a a x a X i a i ç x a i eiariYnoeorv, 

й о т е x a i j i iav tpuxrjv ôoxeîv ëxeiv гциас èv 5inpr)|uévoiç TOÏÇ о с о ц а ш , 1 5 x a i 
5 i à TéXouç à x c o p i o r o u ç |aéveiv е я е т а ^ е , x a i TOÛTO ц а Х а xaXooç еяехясоу 

22 я р о с r | | i aç , àÇicoç TOÛ || èv а и т ф fKivouuevocf П у е й ц а т о с , coç ou \xi\ à\xo\-

9 eiç (П) om. П 111 xai ôuooreyoç, om. S 2 112 eùOùç in mg. ascripsit M | аяо (ярсотос?) ypauufjç 
: œ пръвыА (-ыа S 2) чръты Si 113 aùrôv о т . П 114 ë/eiv suppl. in mg. M | фффаш ut 16, 30 
M I фффффМас ut 16, 30 M I 15 àxcopiorouç bis M | post àÇ. add, што Пом. | àÇcoç ... TLv. : 
достоинъ сжщимь (св- S 2) въ немь движемъ (-мь S 2) доухомъ (-мь S 2) s | èv аитф 
xivouuévou яуеицатос in mg. coniecit I, fortasse recte | èv : è v M 

Sir. 3, 17; 4, 8; 10, 28 èv яраиттугг 45, 4 èv morei xai яраиттуп | 9 uôvoç uôvco v. supra 11, 9 et 
app.| 10 cf contra Acindyni Ep. 37, 9s. (130 HERO) ßpaxuc uovaxôç, тои EaTàv бгфрос uéyaç 111 
ad Callistum v. PLP V, № 10478 112 v. Nicephori Gregorae Antirrh. I 133, 14 BEYER èx ярсотпс 
... ßaXßtÖoc et app. font. 113 ярос @eôv av. cf. supra 1, 6 \ 14 uiav 4>uXT|v ... èv ôinpnuévoiç TOÏÇ 
atbuaot cf KARLSSON G. H . , Idéologie et cérémonial dans Tépistolographie byzantine. Upsalae 
1962, 58-62, et exempla, quae e Gregorii Naz. Laude in Basilium et Carmine in eundem et The-
odori Studitae Contacio et Ep. Nicephori Urani deprompsit; adde etiam Ioannis Glykeos Ep. ad 
logothetam TOÙ yevtxoï) - Theodorum Metochitam - (EEBZ 14 [1974] 388, 26 - 390, 72 KOYPOU-
LHE), in qua invenies longam explicationem eius sententiae. Nazianzenus rursus pendet ex anti-
quis, cf Platonis Convivium infra laudatum (ad 17, 22); Aristotelis Eth. Nie. 10, 8 [1168b 6-8]) 
Kai a i яар01ц(аг Ôè яаоаг ôuoyviouovoùaiv, oiov то Mia yvxi] Kai Koivà та ф\кт xai Таотпс 
ф1Хотт|с xai Töw xvf|unç ëyyiov (!) (proverbium postremum, quod eadem forma et sententia etiam 
apud LEUTSCH - ScHNEroEWiN 497 et LEUTSCH П 799 invenies, ceteris répugnât. Nonne ëyyuov 
aut * eyyuiov apud Aristotelem scribendum?); cf etiam Act. 4, 32 xapôia xai \рихл piot | 15 5ià 
TÉX. àx- ué. еяет. v. contra Symeonis Studitae cognomine Pii Sermonem asceticum, cap. 39, 1-43 
(SC 460, 124-126 ALFEYEV; capita 33-41 in 4>iXoxaXia w f f l 269 desunt, v. versionem russicam 
Добротолюбие V 79s.); cf ibid. cap. 10s. (82-84 ALFEYEV = OiXoxaXia ibid. 262, /. 10-22) 

file:///xiya


к о т о р о м у т о т б ь ё т ' + в к р о т о с т и + . Д о с т и г н у в н е н е в о л н у е м о й и т и х о й п р и с 
т а н и и в с е ц е л о с в я з а в с т р е м л е н и е с Б о г о м , о н ' о д и н н а о д и н т о л ь к о с н и м ' 
беседует , р а д у е т с я н е и з р е ч ё н н о е г о с и я н и ю и м н о г и м в н а с т о я щ е е в р е м я , 
д л я д у ш е в н о й и х п о л ь з ы , о к а з ы в а е т у ч а с т и е в п р е б ы в а ю щ е м в н ё м у ч е н и и 
и о с в я щ е н и и . 1 0 Э т о г о б о г о п о д о б н о г о и с р а в н и м о г о с а н г е л а м и ч е л о в е к а 1 2 7 

д о л г о е в р е м я п о к а з а л о н а м , б л а г о д а р я о п ы т у о с о б о г о с н и м о б щ е н и я ; 1 1 в е д ь 
я ж и л п о д о д н о й с н и м к р о в л е й [с 1305 г. или ранее12*] и и м е л о д н о с н и м 
х о з я й с т в о , а т а к ж е б р а т с к о е и в п о л н е р о д с т в е н н о е е м у д у х о в н о е н а с т р о 
е н и е в о в с ё м . 1 2 И б о ч т о у н а с н е б ы л о о б щ и м , к о г д а м ы , н а ч и н а я п р я м о ' с 
л и н и и с т а р т а ' , к а к г о в о р я т , ч т и л и о т в с е й д у ш и с в о ё с н и м е д и н о д у ш и е и 
д р у ж б у , с о б л ю д а я н а д л е ж а щ е е у в а ж е н и е и п о ч т е н и е ? 1 3 И б о , х о т я о н и з а 
п о в е д о в а л н а м с о х р а н я т ь п р и с е б е д а р о в а н н ы е е м у о т Б о г а п р е и м у щ е с т в а 
д о б р о д е т е л и , в с ё ж е , п о с к о л ь к у п о х в а л а с в я т ы м о т н о с и т с я к с а м о м у Б о г у , и 
р а в н ы м о б р а з о м и х д о с т и ж е н и я , б у д у ч и п р е д м е т а м и р а с с к а з а и в ы з ы в а ю 
щ е г о н а с л а ж д е н и е с л у ш а н и я и в о з б у ж д а я с л у ш а т е л е й к п о д р а ж а н и ю 1 2 9 , я 
п р и з н а л с п р а в е д л и в ы м н е п р е д а т ь и х с о в с е м м о л ч а н и ю . 1 4 В е д ь , к о г д а б о -
ж е с т в е н н е й ш и й м о й о н ы й о т е ц , в е л и к о е и о б щ е е ч у д о в с е л е н н о й , о к о т о 
р о м в о к р у г г о в о р и л и , Г р и г о р и й , п р и ш ё л в ч е с т н у ю Л а в р у , т о о н т а к о б о и х 
н а с о б ъ е д и н и л д р у г с д р у г о м и с в я з а л с в о и м и у ч е н и я м и и н а с т а в л е н и я м и , 
ч т о , к а з а л о с ь , м ы и м е л и о д н у д у ш у в р а з д е л ё н н ы х т е л а х 1 3 0 , 1 5 и п р и к а з а л 
н а м д о к о н ц а о с т а в а т ь с я в м е с т е , д о б а в л я я в с в о ё м о б р а щ е н и и к н а м , д о с 
т о й н о в о д и м ы й Д у х о м , б ы в ш и м в н ё м , о ч е н ь х о р о ш о и т о , ч т о , ж и в я т а к , 

1 2 7 Чрезмерной похвале личного друга (17, 1-10) противостоит крайнее порицание его 
Акиндином, который назвал его 'невысоким иноком, Сатаны большой колесницей'. 
Смирение Марка не было свободным от притязания, как показывает и цитата о 
'последних, которые будут первыми'. К тем людям, которых, как Акиндина и Григору, 
он считал еретиками, 'невысокий инок' относился довольно высокомерно, см. *17, 1-
26, Марк, 6-7 . 
128 См. ниже 17, 16 „двадцать восемь лет" и *17, 1-26. Марк, 4. 
129 Ср. выше 1, 4-7 и прим. 6. 
1 3 0 Здесь Каллист употребляет мотив, имеющий свои корни в античности и восходя
щий к Аристотелю и к мифу Аристофана в „Пире" Платона. Особенно часто поль
зовались им эпистолографы, чтобы выразить друг другу свою дружбу. В агиографии он 
представляется неожиданным. См. * 14, 7-9. Духовность и личность Каллиста (П). 



L238 v pf|aio|uev ойтюс ë x o v r e ç Tfjç ßacnXeiac | к а г 6ôÇr|ç Xpicrroû. Hi ie îç ô è 

к а т а TT]V е т к р а т о г З о а у <ruvt|0coç jaeTavoiav TOÏÇ ЯОСЯУ èKeivou к а 0 и я о -
KXivavreç èauTOÙç Kai Tfjç д ет ei3x&v eùXoyiaç àÇico0évreç auvfj|uev àXXf|-

Xoiç àxcbp ia ro i , + T O ë v + r rveovrec, + т о а й т о фроуоОутес + Kai èpyaÇonevo i , 

'дг) TOÛTO ôf] т о èjiôv т е Kai т о a ô v eiôÔTeç y ivônevov ' èv f]|tfv oXcoç я а р ' 
oXouç x p ô v o u ç акта я р о с TOÏÇ eÏKomv, àXXà KàXXia rov яроаегясоу тгс 
ei30ùç èv агЗтф Kai бг' aÙTOû TÔV M à p K o v eixev ànoKpwôiizvov Kai a u 0 i ç 

MàpKOV eirrcbv Kai TÔV KOXXIOTOV o ïov ècopa fyawôiiEVOv èv т а и т ф , 7 7 c o ç 
Kai а я а \ т а с TOÙÇ èv Екг|тег к а т àpeTf]v я р о а е б р е г З о у т а с абеХфойс eiç 
е я а г у е т о у а р х е т и я о у рХеяегу гцибсс èv т ф к а Х ф Tfjç eipfivriç Kai ô iaovoiaç 

Tfj TOÛ Xpicrroû x à p ^ , Kai eï я о т е ф0оусо TOÛ яovт | poû 5a i |uovoç a u v é -

ß a i v e тгаг ф г Х о у е ш а Kai 6ievôxXr|ciiç, èv imo|Uvf|aei яоХХакгс т о к а 0 ' 
Л д а с ОеофгХес è я o l o û v т o я а р а б е г у д а . 18'АКк' öcrrepov огж oiö' оясос 
à a 0 é v e i à тгс асодатжг] тогЗтсо GVVÉTIEGE, б ю к а ! x à p i v 0 е р а я е г а с TOÛ я а -
0OUÇ TTJV à y i a v KaTeXaßojuev A a ù p a v ; рог5тоос ovv TOÛ я р а у д а т о с я а -
р а к о Х о и 0 1 ] а а \ т о с oi èv aÛTfj à<JKOi3|uevoi iepoi a v ô p e ç т о я е р ю у Tfjç à p e 

Tfjç Kai euXaßeiac aÛToû TOÏÇ ëpyo ïç KaTavorjaavreç огЗбаисос e ï a a a v , 

огЗб' èvéÔooKav oXcoç èKeïOev aÛTÔv а я а р а г т е Kai àvaxcopf jaa i , Çr|(iiav 

L239 r OÛK àveKTf)v та я р а у д а vojuiÇovreç. 2 ( Ь Е у с о бе TOÛ 0 e o û KIVOÛVTOÇ | eiç 

TT)V a e ß a a i i i a v |uovf)v TCOV lßf |pcov гЗяеатрегра. 2 1 v E ô o £ e |uèv ouv ïacoç тг-
aiv, а я àXXf)Xcov гциас 6iaÇei>x0fjvai Kai x^pia0f jvai , àXXà т ф ÔOKCÏV |Lièv 

TOÏÇ аоЬцааг Kai т ф тоясо, Tfj \puxfj бе бга Tfjç TOÛ 0 e o û x^piTOç auv -

16 ^poaaemcov M : яроаегябу П | тгс suppl. in mg. M | eùOécoç H\17 акгЗтег codd. | Çtkénsw post 
рХея. del. et f|iiàç suprascr. M \ 18 асоцатгкг] фа (< феи?) M 

16 Phil. 2, 2 [Ma.] ïva то айто фроупте ... то ev фроуоглтес* Rom. 12, 16 то айто eiç àXXf)Xouç 
фроуоиутес I Ioannis Chrys. Adversus oppugnatores vitae monasticae 3, 11 (PG 47, 366, I l s . ) то 
aôv K a i то èuôv, тойто ôf] то 7Tàvra àvaTpéttov Kai Oopußouv èÇtûpiorav cf. Theodori Studitae Ep. 
10, 26-29 (I 32 FATOUROS = PG 99, 941 A) ПарафиХаСегс яаутсос ТО та navra та èv Tfj абеХфо-
тцтх K o i v à eïvai ... иехрг Kai рафгбос, verba iterata ab Athanasio Athonita, v. Turnxov // MEYER 
P H . . Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, größtenteils zum ersten Male her
ausgegeben u. mit Einleitungen versehen. Leipzig 1894 (переп. Amsterdam 1965) 113,16-19; cf 
contra ab Athanasio iudice conscriptam Vitam A Athanasii § 88, 16-27 (41 NORET) de acu ad 
usum privatum translata; cf. supra ad 77, 14 Koivà та фгХсоу et Terentii Adelphus 802 communia 
esse amicorum inter se omnia \ 18 documenta alia ad aegritudinem Marci spectantia: 1. Marcus in 
Ep. ad patriarcham de semet ipso, Coisl. Gr. 288, f. 29Г: тф асоиатг uèv i ry ia iv tov иетргоос- 2. 
Gregorii Acindyni Ep. 37, 13s. 16-19, ad patriarcham anni 1343 aut 1344 ineuntis (130 H E R O ) 
отг ouvéôpaue очоиатос eiç таггго каг ущцс, одой ялрсоагс 5га TOÙTO èuvf|o0nv каг Tfjç той ao> 
иатос cbç Tfjç ëvÔov auußoXou япрсоаесос, f]v ô Хрготос яроегбсос каг то таг>тг|с àviaTov où иете-
осоке Tfjç бераяегас агЗтф, f|ç Tfj аиукиятогЗап (v. Le. 13, 11) цетебажеу etc.; 3. Киртос cogno
men, quo spectat comparatio Marci cum Thersita (v. Acindyni Ep. laudatae /. 7s.; Homeri П. 2, 
218), in codicibus a Marco possessis traditum est (v. PLP VI, № 14078) | 21 cf. a Gregorio Sina-
ita Iuniore conscriptam Vitam Romyli 4, 13-15 (119 HALKJN) TO iisv асода eixev f| Zayopd, тц\ 
ôè ipuxnv f| ерлцос TCÛV üapopicov 
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м ы , н е с о м н е н н о , н е л и ш и м с я ц а р с т в а и с л а в ы Х р и с т о в о й 1 3 1 . И м ы , с о 
г л а с н о г о с п о д с т в у ю щ е й , п о о б ы к н о в е н и ю , м е т а н и и 1 3 2 , с к л о н и в ш и с ь к н о 
г а м е го и у д о с т о и в ш и с ь б л а г о с л о в е н и я с м о л и т в а м и , п р е б ы в а л и н е р а з л у ч 
н о д р у г с д р у г о м , + о д н и м и т е м ж е + д ы ш а , + о д н о и т о ж е м ы с л я * и д е л а я , 
с о в е р ш е н н о ' н е з н а я , ч т о у н а с б ы л о м о ё и ч т о т в о ё 4 3 3 , д в а д ц а т ь в о с е м ь л е т 1 3 4 , 
н о в с я к и й р а з , к а к к т о - н и б у д ь з в а л К а л л и с т а , в т о ж е в р е м я п о л у ч а л в л и ц е 
его ч е р е з н е г о и о т в е т М а р к а , и о п я т ь , п о з в а в М а р к а , к а к б у д т о в и д е л К а л 
л и с т а я в л я ю щ и м с я , 1 7 т а к ч т о в с е б р а т ь я , ж и в ш и е п о п р а в и л а м д о б р о д е т е л и 
в С к и т у , в з и р а л и н а н а с к а к н а п о х в а л ь н ы й о б р а з е ц в п р е к р а с н о м д е л е м и 
р а и е д и н о м ы с л и я , п о б л а г о д а т и Х р и с т а , и е с л и к о г д а - н и б у д ь , п о з а в и с т и 
л у к а в о г о д е м о н а , п р о и с х о д и л и с р е д и н е к о т о р ы х р а з д о р и в з а и м н о е о б р е 
м е н е н и е , н а п а м я т ь ч а с т о в ы з ы в а л и н а ш б о г о л ю б е з н ы й п р и м е р . 1 8 Н о в п о 
с л е д с т в и и , н е з н а ю , к а к , с н и м с л у ч и л а с ь к а к а я - т о т е л е с н а я б о л е з н ь 1 3 5 , и з - за 
ч е г о д л я в р а ч е в а н и я м ы п р и б ы л и в с в я т у ю Л а в р у . 1 9 К о г д а п р о и з о ш л о д е л о 
т а к и м о б р а з о м , с в я щ е н н ы е м у ж и , п о д в и з а ю щ и е с я в н е й , з а м е т и в е г о п р е 
в о с х о д с т в о в д о б р о д е т е л и и б л а г о г о в е н и и , н и к о и м о б р а з о м н е д о п у с т и л и и 
о т н ю д ь н е п о з в о л и л и , ч т о б ы о н в ы б ы л о т т у д а и в е р н у л с я , с ч и т а я т а к о й п о 
с т у п о к н е с т е р п и м ы м у щ е р б о м . 2 0 Я ж е , п о п о б у ж д е н и ю Б о г а , в е р н у л с я в 
ч е с т н ы й м о н а с т ы р ь И в и р о н . 2 1 М о ж е т б ы т ь , н е к о т о р ы м к а з а л о с ь , ч т о м ы 

1 3 1 Пожалуй, следует перевести: „достойно движущегося в нём Духа". - Симеон Студит 
Благоговейный (X век), напротив, рекомендовал средства противодействия особой 
любви между двумя братьями. См. и выше 13, 5, прим. 74. 
1 3 2 „Метания" (juerdvoia), по античному и библейскому словоупотреблению, - 'переме
на намерений', 'покаяние' , которому учил Иоанн Креститель (Мк. 1, 4), в монашеском 
языке означает 'поклон' или 'коленопреклонение', как выказывание уважения духов
ной личности. 
1 3 3 Не только в представлениях античных поэтов о золотом веке (см. Гесиод, Труды и 
дни 109-119; Вергилий, Эклога 4; Овидий, Метаморфозы 1, 89-112; Боэций, Утешение 
философии 2, 5 и у моралиста Себастиана Бранта (1457/58 - 1521) в его „Корабле ду
раков" (песня 83 „в золотом мире" „не было никого, кто уважал деньги и кто имел что-
то особенное, все вещи были тогда общими") и в утопии Платона (Государство 416 d -
417 d), отвергнутой Аристотелем (Политика 1263 а 21 - b 14) и обсуждаемой снова во 
время Возрождения (положительно относились к ней Виссарион и Андроник Каллист, 
об этом см. P O N T A N I A N N A , Note sulla controversia platonico-aristotelica del Quattrocento 
// Contributi di filologia greca médiévale e moderna. Catania 1989, особенно 128-130) , мы 
встречаем подспудный или выраженный идеал коммунизма. Общность имущества 
здесь проявляется только в отношении двух лиц. В киновиях она касалась всех живу
щих там. „Общие - блага друзей" - предмет осуществления в комедии Менандра „Бра
тья", дошедшей до нас через Теренция. Выражение „не зная, что у нас было моё и что 
твоё" восходит к Иоанну Златоусту. 
1 3 4 До разделения между 1331 и 1335 тт., см. *17, 1-26. Марк, 4. 
1 3 5 Искривление позвоночника. О состоянии здоровья Марка есть разные свидетельст
ва. Он сам себя называет в письме от 1343 г. „до некоторой степени здоровым". Его 
прозвище „Горбатый" восходит, кажется, к сравнению его Акиндином с Терситом. 
Оно появляется также в рукописях, которые Марк передал Великой Лавре на Афоне по 
наследству. См. *17, 1-26. Марк, 5. 7. 



e a u e v ôj ioû coç a u v ô é o v r o ç т а к а Х а x a i a u v é x o v r o ç - ö0ev Kai, KÖCV 
ояоиолтсоте öiaTpißovTEc етиухауоцЕУ, f|vcouévoi ôirivexcoç ДЕУОЦЕУ, èv 

àXXr|Xoiç OVTEÇ x a i я а р ' àXXf|Xouç, е к а т е р о с TTIV етерои \wr\}ir\v а к р а г -
ф\т] ôiotacoÇovreç à e i a u v я о б ф тгубицатгкф к а г к а т а voûv я ергфероутес 

23 й а я е р т а к а т а Ttva фиагкпу || a u j u ^ à o e i a v àXXrjXoiç oruvôeôeiuéva к а г 
'TOjufjv' цг) к а т а б е х о ц е у а . 2 'АХХ' а и т о с èrri TOGOÛTOV èôoÇàaOn я а р а 
©eoû , т а гс екегбеу еХХацгрет к а г Ôcopeaïç е к а а т о т Е яроабт^ктуу Xa]ußöt-
vcov каг "^avaßaaEic èv карбгсс TI6E|LIEVOÇ + каг + а я о б6Сг|с + Oiaßaivtov + E Î Ç 

5 ô Ç a v + , cbç МЛ ÔuvaTÔv Eivai к а т àÇ tav XéyEiv f] урафЕгу f]|uâç ßooXojue-

v o u ç èrri)Livriaofjvai т ф |if) ÔOKEÏV а я г а т а ôiE^iévai TOÏÇ ациптогс- 2 4 omox 
y à p àTExvcoç тифХсоттоутЕс TT|V Ô iàvo iav к а г т р у ßOEXt;pav v ô a o v TÔOV 

екфгЗХсоу к а г яарЕуурсютгау каг öoXEpoov б о у д а т ю у тогЗ 'AKIV5\3VOU V O -
aotvTEç, т а с eyyivoj iEvac ôcopsàç каг ОЕофаУЕгас TOÏÇ à y i o i ç к а т а грихлу 
+ ТГ]У x a p ô i a v KEKa0apjuèvoiç + ебЕХокакоОУТЕс oi3 ß o u X o v r a i я а р а б е С а -
а б а г , каксос EIÔÔTEÇ к а г Xiav èrmcivôuvcoç' 2 5 EÎÇ y à p TTJV x&ptv тагЗ-

L239 v TT|v к а г ôoopEàv | ßXao^r)|UOi3vTEc афроусос к а г к т г а ц а ХеуЕгу аяотоХиооу-

22 етиух- : бъхсомъ (-ь S 2) s | f|vo^évoi m | Ôirjv. : Ôtà яаутос, corr. in mg. M ] uév. : èpuévouev П 
: èuévouev scribendnm? : пръбываахсом Si : пребыхомъ S 2 | яар ' àXXr|Xouç : близь дроугь (-гъ 
S 2) дроуга s I xai (Ш) iteravit et extinxit П | катаб. : Ôexoueva П | 23 èm om. П | еХХащреаг se
cundo X suprascripto M 

22 èv àXX. cf Io. 10, 38; 14, 10s. 20; 17, 21 . 23 | та ... ouvôeôeuéva Kai TOJUTJV uf| KaTaôexôueva 
cf Plat. Convivium 190 d, ubi Iuppiter dicit: ОЧатеца) Ôi /a eKaorov et ëreiuve TOÙÇ àvôpcoKouç 

ôixa, sc. homines duplices priscos, àvôpôyuva et viros duplices et feminas duplices. Hoc modo 
deum tria genera amantium creavisse Aristophanes apud Platonem fabulatur; KARLSSON, o.l. 6 2 -
78 et exempla, quae ex epistulis amici Iamblichi et Synesii et Symeonis Logothetae et Theodori 
Patricii et Pselli et Michaelis Italici et e Commentario Simplicii in Epictetum et e Pratis aureis 
Mas udi auctoris Arabis saec. X deprompsit | 23 Ps. 83 (84), 6 a v a ß . èv т. к. aùrou ÔiéOeTo | 2 
Cor. 3, 18 I 24 ßöeX. cf Acindyni in Ep. 37, 6 (130 HERO) iniuriam Маркое, èKeîvoç, то ßöeXuyua 
Tfjç euaeßeiac , quam Callistus quasi retorquet | Oeocjxxveiaç, at cf Acindyni Ep. 50, 19-22 (210 
HERO) K a r r o i то уе фсос ô p a v oïeaOai те Kai Oeocjxxveiwv àÇioùaOai Ttoxwkw я а р а ©eoù TOÙÇ ye 

TOÙTCOV àÇiouç ката Tiva öeiav o k o v o u i a v Kai xpeiav (ЬдоХоуптаг TOÏÇ euaeßeat ... ei Kai ufj, (bç 

ëÔoÇe r iaXaur i ra tç , oùauôôeç Kai <f)uaiKÔv TOÙ ©eoù | Mt. 5, 8 oi KaOapoi Tfj карбга | 'AKIVÔÙVOU -

èmKivÔùvcoç cf. Davidis Disypati versus Прос TOÙÇ AKIVÔÙVOU OTIXOUÇ 575 (Byzantion 25-27/2 

[1957] 738 BROWNING) OÙTIOÇ 'AKIVÔÙVOU те KIVÔÙVOUÇ фггуе* eiusdem Tractatum mp\ TÔÛV той 
ВарХааи Kai 'AKIVÔÙVOU ßXaoxjnmiuv 104, 1813 T i a M H L (editio anni 1976) кекгубиуегжотас-
105, 1828 еггт adn. ô TCOV ômXwv KIVÔÙVIOV aÙToù (se. той B a p X a à u ) ÔiâÔoxoç' Gregorii Palamae 
Antirrh. Ht 18 (Luyyp. m 215, 33s. KoNTonàNNHl - OANOYPràKHl) ô Ktvôuveùoaç TOÏÇ ßpoxoic 

àXœvai rfjç a a e ß e i a c ' A . ' Ш 23 (238, 3s.) ô TTIXIKOUTCO KIVÔÙVIO rfjç a o e ß e i a c âXîûvai KivÔuveùoaç 

'А/ Ш 21 (230, 28) et Ш 23 (239, 10) HOXDKIVÔUVOÇ- IV 2 (242, 9) 'Ioù, ioù, KIVÔÙVW яерхелеае 
аафсос ô A . ' Iosephi Calotheti serm. 3 qui inscribitur ката TOÙ KtvÔDveùaavroç 'AKIVÔÙVOU 
(Euyyp. 141 TLOCMHL); Tomum palamiticum anni 1347, /. 100s. (PRK П 354) тас 'AKIVÔÙVOU я а -
paKeKvvôeuuévaç ... jtkâvaç HERO in editione Letters of Gregory Akindynos ix s., п. 5 



б ы л и р а з д е л е н ы и р а з л у ч е н ы д р у г с д р у г о м , н о , в и д и м о , т е л а м и и м е с т о м ; 
д у ш о й ж е м ы п р е б ы в а е м в м е с т е , п о б л а г о д а т и Б о г а , с в я з ы в а ю щ е г о и с о е д и 
н я ю щ е г о п р е к р а с н о е . 2 2 П о с е м у , х о т я и с л у ч а е т с я , ч т о м ы ж и в ё м г д е б ы т о 
н и б ы л о , м ы о с т а ё м с я п о с т о я н н о с о е д и н ё н н ы м и , н а х о д я с ь д р у г в д р у г е 1 3 6 и 
д р у г в о з л е д р у г а , к а ж д ы й в с е г д а с д у х о в н о й л ю б о в ь ю с о х р а н я я о д р у г о м н е 
р у ш и м у ю п а м я т ь и и м е я в у м е , к а к с у щ е с т в а , к а к о й - т о е с т е с т в е н н о й с и м п а 
т и е й с в я з а н н ы е м е ж д у с о б о й и н е д о п у с к а ю щ и е ' р а з р е з а н и я ' 1 3 7 . 2 3 Н о о н 
б ы л д о т а к о й с т е п е н и п р о с л а в л е н Б о г о м , п о л у ч а я к о з а р е н и я м и д а р о в а н и 
я м о т н е г о в с я к и й р а з п р и б а в л е н и я , + п о л а г а я в о с х о ж д е н и я в с е р д ц е 4 " и + о т 
с л а в ы * п е р е х о д я + в о с л а в у + , ч т о , п р и в с е м н а ш е м ж е л а н и и н а п о м н и т ь о б 
э т о м , п о д о с т о и н с т в у н е л ь з я р а с с к а з ы в а т ь и л и о п и с ы в а т ь , д а б ы л ю д я м н е 
п о с в я щ е н н ы м н е п о к а з а л о с ь , б у д т о м ы р а с с к а з ы в а е м н е в е р о я т н о е ; 2 * в е д ь 
т а к и е л ю д и , с о в е р ш е н н о с л е п ы е в м ы ш л е н и и и с т р а д а ю щ и е м е р з к о й бо
л е з н ь ю в ы р о д и в ш и х с я , ф а л ь ш и в ы х и с м у т н ы х д о г м а т о в А к и н д и н а 1 3 8 , и з - з а 
з л о н а м е р е н н о с т и н е х о т я т п р и н и м а т ь д а р о в а н и я и б о г о я в л е н и я 1 3 9 , п р о 
я в л я ю щ и е с я в д у ш е с в я т ы х , к о т о р ы е + ч и с т ы с е р д ц е м * , п л о х о з н а я и в е с ь м а 
о п а с н ы м о б р а з о м 1 4 0 . 2 5 Н е р а з у м н о х у л я э т у б л а г о д а т ь и д а р о в а н и е , д е р з а я 
н а з ы в а т ь е ё т в а р ь ю и н и с п р о в е р г а я б о ж е с т в е н н ы е п и с а н и я , о н и о т с ю д а и 

1 3 6 На это размышление влияло Евангелие от Иоанна, где читается: ,Я в Отце и Отец во 
мне" (Ин. 14, 11), или: ,Я в Отце моём, и вы во мне, и я в вас" (там же 20). Сын есть в 
Отце, Отец в Сыне, апостолы в Сыне, и Сын в апостолах в другом, как в зеркале. С точ
ки зрения чистой онтологии это богословие, отождествляющее отражение лица с са
мим лицом, неверно. 
1 3 7 Здесь опять ощущается влияние мифа Аристофана в Платоновском „Пире" о трёх 
первобытных парах (мужчине - женщине, мужчине - мужчине и женщине - женщи
не), которых Зевс разрезал так, что с тех пор одна часть постоянно ищет другую, ср. вы
ше * 17, 14. 
138 Ср., напротив, Акиндин: „Марк, мерзость благочестия". 
1 3 9 Акиндин, однако, как будто уступая немного исихастам, пишет в письме Матфею 
(Эфесскому?): „То, что достойные верят в видение света и удостаиваются Богом раз
личных богоявлений по определённому божественному плану (okovopiav) и распоря
жению, признают благочестивые". Он только не допускает, что они видят „существен
ный и природный" свет „Бога", см. * 17, 24 сл. Григорий Акиндин. 
1 4 0 Игра слов: имя Акиндина означает 'безопасный'. Похожие каламбуры мы встречаем 
и у других его противников, таких, как Давид Дисипат, Григорий Палама и И о с и ф Ка-
лофет. 



тес otUTf)v xai тас 0eiaç урафосс àvarpénovreç èvreû0ev аяеХеухоутаг 
jLiâXiaTa то Tfjç okovojiiaç \ivarr\piov àvaTpéttovreç 26'AXX* airrcov uèv 

тас карбюсс ярос етатрофг^ афагто +r\ Ôe£ià TOÛ û \p iarou + Kai Soir) èm-
yvôovai то àya0ôv, оясос цг) Ôiôc теХоис èrrixapjua тф тгоупрф yevwvrai, 
f||iîv 5' ô Xôyoç im та яроасо xtoperao. 

18 (ХП) Xpôvco 6è öoTepov oXiycp Kai Imccoßoc Kai 'Aapobv еца0г|теи-
aav тф цеуаХф, оатлс 'IotKioßoc Kai Lepßitov етглакояос èyeyôvei*2 ô uév-
Toi 'Aapcov ёяегах тф 'Ayico è m a r à ç "Opei, èяei тас chpeiç eïxe яеяг|рсо-
uévaç, eioôéxeTai яар' èKeivou cmXayxvioOévTOç ей цаХа Kai TT]V TOÛ Ge
oû uijuou/jévou фlXav0pcoяiav èv Tfj ката TTJV ô ô o u r o p i a v x^paY^Y^ 
ка0аяер ô èjaôç l r ) a o û ç eiç + T Ô V ек yeveifjç* èKeîvov + T I ^ X Ô V + ефгХау-
Орсояеиаато Kai цкецог. 3 Kai Ôrj jia0r)Teu0eiç èKeîvoç яара TOÛ 5i5a-
акаХои, оясос те Öt' cfopav ауа0отг)та ка! TTJV яер! то fuaeTepov yévoç 
Kr|5e|uoviav @eôç av0pamoç yéyovev, ïva TÔV ярояатора èKeîvov 'Aôàja 
5ià TT]V яарс^аагу Tfjç èvroXfjç- o ï j i o i - яараяеаоута àvaKaXéar)Tai 
Kai Tfjç Tupawiooç ' T O Û архекакои ÔpaKOvroç XuTpcoaàuevoç ка! èXeu0e-

25 a\)TT\v : aùrôv LM : тк (т8 S 2 , sc. благодать) s | Tfjç okovouiaç : съмотренш (-ЪнЗСя S 2) s | 
26 OeÇiâ M I aiparro, medium raro inflammationem significat; si tactum notât, cum genetivo 
coniungitur : да коснет СА S | Ôoin, (airroïç?) : даст имъ (-ть -мь S 2) s 

18,1 еиаблтегЗтл oav M, n in rasura : еиаблтеиае П | 2 ёяегта om. s | ояХаух^^еуго П | 
лХепое : помилова егш (его S 2) s |ô èuôç Ътаоис eiç : мои Icoycb на Si : мошсна S 2 , partim 
согг. Яц. I J 'Aôàu om. П | Ôià ... я арая . suppl. in mg. inferiore M 

25 то Tfjç o k . циот. àvaTp. argumentum retorsum, cf. Acindyni Ep. 37, 155-164 (138 H E R O ) unôè 
яаррпслаСеабсо (sc. Маркое,) ... Ôiôàcnccov fj ypàcjKov, a Tfj Tfjç еккХпо1аот1кг)с ôuoXovia morecoç 
è v a v n o ù T a i c b ç , соаяер r| èm TTJV o k o v o u i a v аяо TOÖ VÔUOU цетаотаагс yeyove огжо каг аяо 
Tfjc vùv KOivfj кратоиапс ôuoXoviaç ... еф' èrépav Ôeï ueTariGeoOai AIOTIV TTIV яар ' aùro îç , фаот\>, 
èv uucrrnpitp Ketuévnv et Nicephori Gregorae Antirrh. I 275, 23 - 277, 4 BEYER; 456 indicem s.v. 
o k o v o u i a | 26 Vs. 16 (77), 11 Tfjç ô .àç т. и. 

18, 1 ad Iacobum v. PLP IV, № 7858, et intra 18, 17-20; 19, 24s. | ad Aaron alias ignotum v. 
PLP I, № 1 I 2 е т а т а с cf. 29, 10 ефготаиеуос | Io. 9 , 1 тифХоу ек yeveTfjç | 3 ярояатора v. ad 14, 
17 I àvaKaX. cf. Ps.-Macarii/Symeonis Senn, ß' 3, 7 (I 6, 26s. BERTHOLD) ôià то аяатпбт^а! TÔV 
avGpamov ка! eKßXn6rjvai TOÛ яарабегаои àvaKaXouuevoç Xomôv то ïôiov яХааиа ô 6eôç vy' 
1, 8 (П 144, 29—31) 'AvaTéXXei ô fjXioç, ка! тоте ôpà r| tpu/T) TT)V аясоХегау аитцс Ka i архетаг à v a -
каХеТабаг TOÙÇ èv rfj коярср ка! рияар!а àvaueuryuévouç Xovtaiiouc' П 149, 18 et avcncXnatc (П 
67, 2. 185, 27); etiam Mani secundum Theodorum bar Kônï // Die Gnosis Ш 104-108, et an-Na-
dïm // ibid. 146-148 | Cyrilli Alex. In Is. liber 3, 3 (PG 70, 689 D) TÔV àpxéxaKov ôpeacovra et 
alibi; lob 40, 25 ôpencovra et Ps. 73 (74), 14 Оракоутос, Hebraice Leviathan; архекакос (cf. Hu
meri П. 5, 62s. vfjaç ... архекакоис) attributum diaboli (oiaßoXoc) usque ab Origene, v. eiusdem 
Homilias in lob П 387, 28 PITRA; à. oiaßoXoc etiam apud Didymum Caecum, Ioannem Dam., cf. 
à. Ôaiuwv (Basilius, Ioannes Chrys., Cyrillus Al., Ioannes Dam.)., à. офгс (Constitutiones Aposto-
lorum, Theodoretus, Maximus Conf., Ioannes Dam.), à. oaTavàç (Cyrillus Al., Thedorus Studi-
tes), à. ôpàKwv, à. 6r|p (Cyrillus Al . ) , à. Хцатрс (Romanus Mel.), à. èxopôç (Ps.-Chrysostomus, 
Barlaam et Ioasaphat, Ioannes theologus; ini&a 24, 1); apud Ps.-Macarium-Symeonem (in Collec-
tione I) dracones tantum numéro plurali inveniuntur, e.g. in Serm. iÔ' 5 (I 163, 10s. BERTHOLD) 
яотацо! eicnv öpaKovrcov Ka i атоцата Xeôvrwv rcupivwv eioi фХеуо\тес à e ! ка! еияиргСоутес TT|V 
ipuxnv cf. etiam I 68, 16. 165, 11. П 149, 20; Mani secundum an-Nadîm // Die Gnosis Ш 145 
satanae caput leoninum et софи8 draconteum et alas et caudam piscariam ascripsit 



в с а м о м д е л е и з о б л и ч а ю т с я в т о м , ч т о о т м е н я ю т т а й н у ( б о ж е с т в е н н о г о ) 
с м о т р е н и я 1 4 1 . 2 6 Н о д а к о с н ё т с я д е с н и ц а в с е в ы ш н е г о и х с е р д е ц д л я в о з в р а 
щ е н и я , д а д а с т и м у р а з у м е т ь б л а г о е , д а б ы н е д о к о н ц а о н и о с т а в а л и с ь п р е д 
м е т о м р а д о с т и д л я л у к а в о г о ! А н а ш а р е ч ь д о л ж н а п е р е й т и к д а л ь н е й ш е м у . 

18 ( Х П ) С п у с т я н е м н о г о в р е м е н и и И а к о в 1 4 2 и А а р о н 1 4 3 с т а л и у ч е н и к а м и 
в е л и к о г о ; э т о т И а к о в с т а л и е п и с к о п о м г о р о д а С е р в и й . 2 А а р о н , п о з ж е 
п р и б ы в н а С в я т у ю Г о р у , т а к к а к и м е л о с л е п ш и е 1 4 4 г л а з а , б ы л п р и н я т Г р и 
г о р и е м , ж а л е в ш и м е г о о с о б е н н о и п о д р а ж а ю щ и м ч е л о в е к о л ю б и ю Б о ж и ю 
в р у к о в о д с т в е в о в р е м я с о в е р ш е н и я п у т и , к а к м о й И и с у с ч е л о в е к о л ю б и в о 
п р и н я л и п о м и л о в а л о н о г о + с л е п о г о о т р о ж д е н и я 4 " 1 4 5 . 3 И в о т о н б ы л н а у ч е н 
у ч и т е л е м т о м у , к а к Б о г , п о к р а й н е й д о б р о т е и п о п е ч е н и ю о н а ш е м р о д е , с д е 
л а л с я ч е л о в е к о м , ч т о б ы п р и з в а т ь в н о в ь к с е б е п р а о т ц а А д а м а 1 4 6 , — у в ы , — 

1 4 1 Об „экономии" (смотрении) см. выше 16, 22 и прим. 115 со ссылками. „Экономию" 
в смысле 'спасительный план' мы встречаем первый раз у Игнатия Антиохийского (ум. 
ок. 110 г.). Он написал в своём письме Ефесянам, что „Иисус Христос был зачат Мари
ей по смотрению Бога" (18, 2), и в дальнейшем включает веру, любовь, страдание и вос
кресение Христа в рамки такого смотрения (20, 1). В соответствующем смысле ано
нимный автор письма Диогнету (9, 1) употребляет глагол „планировать" (okovoueïv). У 
критиков исихастов мы часто встречаем упрёк, что последние отвергают экономию. 
Акиндин пишет в письме Калеке, что именно Марк учил тому, что „так же, как осу
ществился переход с" иудейского „закона к экономии", „так нужно и переходить с об
щепреобладающего теперь исповедания" „на другую веру", „их таинственную". Григо-
ра во многих местах своих первых „Антирретик" упрекает Паламу и его приверженцев 
в том, что они отменяют „воплощённый спасительный план" (ëvaapxoç okovouia) . В 
более конкретном смысле порицание касается упразднения причастия, совершаемого 
церквами по сей день. Если Каллист обвиняет акиндинистов в отмене божественного 
смотрения, то он возвращает им их аргумент, см.* 17, 25. Очерк истории причастия. 
1 4 2 Митрополит Сервий ок. 1339 г. по 1343 г., см.* 18, 1. 17-20. Иаков Сервий, македон
ская и фессалийская сфера влияния духовности Григория Синаита', * 19, 24 сл. Иаков о 
различии сущности и энергии при Боге. 

1 4 3 Он неизвестен по другим источникам. См. * 18, 1-20. Аарон. 
1 4 4 Дословно: „искалеченные", „изувеченные". Мы не узнаём причины ослепления. 
1 4 5 „От рождения", согласно Иоанну. Есть два рассказа у Марка об исцелении слепого, 
а именно: близ Вифсаиды на северо-востоке Галилейского моря (Мк. 8, 22 -26 ) и близ 
Иерихона (Мк. 10, 46 -52) . Иерихонский слепой называет Иисуса „Сын Давидов" (там 
же 47 сл.). О втором исцелении рассказывают и Лука (18, 35-43) и Матфей (20, 2 9 -
34), который превратил одного слепого в двух. Иоанн (9, 1-41) сделал из второго рас
сказа об исцелении длинное повествование, направленное против фарисеев. 

О приравнивании Синаита к Иисусу см. 16, 14-19* я 18, 2* Духовность и личность 
Каллиста HI-IV; 30, 8 и прим. 259; ср. приравнивание к Богу 16, 21 и прим. 114; 23, 21 
и прим. 213; к небесам 28, 3 и прим. 241; к Павлу 16, 20и прим. 112; 30, 8 и прим. 258. 
1 4 6 Согласно Пс.-Макарию/Симеону, Бог после грехопадения „призвал вновь собствен
ное творение". В другом месте он говорит о том, что 'после восхода солнца', т.е. Хрис
та, „душа видит свою гибель и начинает призывать вновь свои мысли, смешанные с ка
лом и грязью" (ср. Д У Н А Е В . 2002 ,417 .772 ) . В особенности за глаголом „призвать вновь" 
(àvaKoeXeîv) скрывается манихейское предание. Призыв попавшего во тьму Первого Че
ловека одним из светлых божеств ( Ж и в ы м Духом) и его Ответ даже олицетворяются в 
фантастической мифологии Мани (Бар-Кони 104 сл.). См. выше 14, 7 и прим. 87 с 
указанием на другие места. 



pcbaaç eiç TT)V яротерау е я а у а у а у п euyéveiav каг èÇavaaTf)an Tfjç той 
öavctTou фборас Хогяоу еф6ардеут |с , каг отгяер f| TCOV асоцатгксоу тогЗ-

24 TCOV офбаХ^соу 7тг|рсо-1| ш с каб' fjvnva ouv avriav emau|iißaivouaa ой 
L240 r luovov оик аяа^рХиуег TOÙÇ | Tfjç грихлс офбаХцогЗс, àXXà каг +фсос aîco-

viov+
 TOÏÇ yewaicoç фероиаг каг yviiaicoc я р о с TOV @eôv лХягкоот x a p i £ e -

таг, èv фсотгацф к а р б г а с ебеСато TTIV я а р а г у е а г у , каг 5ir|voix9r| та Tfjç гри-
Xfjç о ц ц а т а * 4 ei yàp оик абготактсос тоито уог̂ аеге тгс, eiç Kevôv бгбсоаг 
Xéyeiv тг]У ßeßaiav каг а р р а у л я р о а б о к г а у Tfjç асотлргсобоис каг яобег -
уотатт]с лцгу + я а р о и а г а с Х р г а т о й + , бг' f|v каг якцуас каг +6eajuoùç+ каг 
(LieXcov а я о Р о Х а с каг +Ka6eip£eiç+ каг oavcrrouç то т еХеитаюу йфгатацеба 
каг й я о ц е у о д е у àvÔpiKôoç, + я р о с т а с + деХХогЗаас aicoviouç + д 1 о~6аяобоаг-
aç + каг oquoißac "^Ьгч^Хеяоутес + , +uoTepou|uevoi, 0Xiß6|uevoi, к а к о и х о й -
цеуог + ката TÔV цеуау а я о а т о Х о у каг то я р о а к а г р о у т о и т о фсос каг дг-
кра aaïvov TT]V aiaörjaiv àяoßàXXovтeç о я с о а б л я о т е f] яаутсос, ïva то 
apxfjöev èvecmap|uévov т а г с грихоас гцисоу фсос eüpcojuev, о я е р бга TTJV я а -
paßaaiv, coç vöv Xéyo|iev, гщагЗрсоаеу о 'Аба/д . 5 'АХХ' отгпугка а и у а р а е г 
Хрготои каг хосргтг бга я р о а е и х л с Oepjifjç каг auvrôvou каг + а б г а Х е г я т о и 
Ôefjaecoç* тас èauTcov карбгас 6iaKa0àpco|aev, т о т е фсотгСетаг ГЦДСОУ ô voi3ç 
каг л 6iàvoia, то г̂ уецоугкоу каг Kupieuov Tfjç грихлс juépoç, cmva каг Ôi-
^ v офбаХцои я р о а е г а г Tfj грихл ката TT)V TCOV яатерсоу бгбаакаХгау , то
те ката TÔV ярофлтагакта 6uvà|ae0a каг fijieïç èv яаррлстгсс Xéyeiv ярос 
TOV 0eôv ^^Tô ярсог е1аакогЗоп Tfjç фсоулс j iou, то ярсог яараатлаодаг 

L240 v аог каг еяогрег jue+ каг + фсос бгкагогс бга я а у т о с * . 7 Оитсо Ôè | Ôiavoixoév-

Tcov TCOV грихгкооу офбаХдсоу еСаяХоитаг деу еХХадябцеуос то v o e p o v Tfjç 

грихлс каХХос, каг о ката © e o v èv ШегЗцатг yeyovcoç a v o p a m o ç ßXéяeг фи-
агксос, к а б а я е р èxeïvoç о ярсотос ' А б а д я р о Tfjç яapaßàaecoç. 5TOUTCOV 

6fjTa TCOV яарагуеаесоу , coç бебт^Хсотаг, а к о г З а а с о абеХфос èKeîvoç каг 

Ôirjvoixôn (аитф?) : швръзость CA емоу s | 4 TOÙTO supra lineam M | xaivôv suprascripto e П | 
ßeßaiov Пом. I како/оиц. m(I recte) ] uixpoü M | Xéyouev : глаголахомь s | 5 'AXX' inc. I p | 
ôiôaoxaXeiav Ш р | 6 еяонюцаг Пом. | 7 èXXa^môuevoç nominativus absolutus : еХаия. m l ß : 
сос'гаваема (осиа- S 2) s | TÔV I ß | napaß. explicit Г6 

Tfjç ipux. 6ф0. sive öuji. cf supra 16, 23; infra 28, 2: Piatonis Rem publ. 533 d то Tfjç ipuxfjÇ оцца 
et Iamblichi Protrepticum 21 ко'; metaphora usitata apud Patres usque a Clémente Romano et 
Clémente Alex., v. LAMPE S.V. öuua 1 et офбаХиос В 1, adde: Dionysii Alex. Fragmenta Com-
mentarii in Ecclesiastam (219,15s. FELTOE) nepi TCÖV Tfjç ôiavoiaç офбаХисоу Хеуег sc. Ecclesiasta 
2, 14: Toi; аофой oi офбаХиог èv кефаХт) айтой' Ioannis Chrys. In illud Vidi dominum horn. 2, 1, 
/. 58-61 (SC 277, 86 DUMORTIER = PG 56, 108) oi ôè Tfjç ipuxfic. офбаХиог, xôcv TOIXOUÇ, xav те1-
ХЛ, K&v ôptûv ueyéOn, xav avrà TCOV oûpavàjv eüpcoaiv aÙTOÏç ànavTàjvTa та асоцата (хацарсоцата 
sec. textum Armeniacum DuMORTffiR), ясс\пга яараорацогЗ\пгш pçtôicoç | Is. 60, 19 ёатои oot ô хтЗ-
рюс фсос aicbviov | 4 яар . Xp. v. Mt. 24, 3. 27 et epistulas NT passim | яХпуас etc. cf. Heb. 11, 
36s. I ib. 36 ôeaucov xai фиХахг]с | ib. 26 аяерХеяеу yàp eiç TTIV u.av sc. Moyses | ib. 37 иат. etc. | 
5 1 Thess. 5, 17 àÔiaXeiflrwç яроае\3хео0е | 6 Ps. 5, 4, v.l. apud LXX, textus receptus еябфоцах 
sec. sententiam textus Hebraici | Prov. 13, 9 



с п о т к н у в ш е г о с я ч е р е з н а р у ш е н и е з а п о в е д и , и , в ы к у п и в и о с в о б о д и в о т 
власти ' н а ч а л о з л о б н о г о д р а к о н а ' 1 4 7 , в о з в е с т и в п р е ж н е е б л а г о р о д с т в о и в о с 
с т а н о в и т ь и з и с т л е в ш е г о о т н ы н е т л е н и я с м е р т и ; и т о м у , ч т о с л у ч а ю щ е е с я 
по к а к о й б ы т о н и б ы л о п р и ч и н е о с л е п л е н и е с и х т е л е с н ы х о ч е й н е т о л ь к о 
не п р и т у п л я е т о ч е й д у ш и , н о д а р и т и в е ч н ы й с в е т п е р е н о с я щ и м б л а г о р о д 
но и и с к р е н н е у п о в а в ш и м н а Б о г а ; и у ч е н и к , в п р о с в е щ е н и и с е р д ц а , п р и 
нял н а с т а в л е н и е , и о т в е р з л и с ь о ч и е г о д у ш и ; ' ' в е д ь , е с л и к т о - т о п о й м ё т э т о 
не сразу , т о т д а ё т п о в о д н а з ы в а т ь т щ е т н о й т в ё р д у ю и н е р а з р у ш и м у ю н а 
дежду н а с п а с и т е л ь н о е и в е с ь м а н а м ж е л а е м о е + п р и ш е с т в и е Х р и с т а + , р а д и 
коего м ы п о д в е р г а е м с я и м у ж е с т в е н н о п е р е н о с и м и у д а р ы , и + у з ы + , и л и 
ш е н и я ч л е н о в , и "^заключения*, и , н а к о н е ц , с м е р т ь , ^ в з и р а я н а + б у д у щ и е 
в е ч н ы е + м з д о в о з д а я н и я + и отплаты, к о г д а м ы , п о с л о в а м в е л и к о г о а п о с т о л а , 
+ т е р п и м н е д о с т а т к и , с к о р б и , о з л о б л е н и я + и т е р я е м о т ч а с т и и л и с о в е р ш е н 
но с е й в р е м е н н ы й свет , н е м н о г о у с л а ж д а ю щ и й н а ш е ч у в с т в о , ч т о б ы н а й т и 
свет, и з н а ч а л а п о с е я н н ы й в н а ш и х д у ш а х , к о т о р ы й г р е х о п а д е н и е м , к а к м ы 
т е п е р ь г о в о р и м , о м р а ч и л А д а м 1 4 8 . 5 Н о к о г д а , п о м о щ ь ю и б л а г о д а т ь ю Х р и с 
та, ч е р е з г о р я ч у ю и н а п р я ж ё н н у ю м о л и т в у и н е п р е р ы в н о е п р о ш е н и е м ы 
о ч и с т и м н а ш и с е р д ц а , т о г д а п р о с в е щ а ю т с я н а ш у м и н а ш е м ы ш л е н и е -
в е д у щ а я и г о с п о д с т в у ю щ а я ч а с т ь д у ш и , - к о т о р ы е , п о у ч е н и ю о т ц о в , п р е 
б ы в а ю т в д у ш е н а п о д о б и е г л а з а , т о г д а , к а к ц а р ь и п р о р о к 1 4 9 , м о ж е м и м ы в 
д е р з н о в е н и и в з ы в а т ь к Б о г у : 5 + Р а н о у с л ы ш ь г о л о с м о й , р а н о п р е д с т а н у 
п р е д т о б о й , и у з р и ш ь м е н я + 1 5 ° , и : + С в е т п р а в е д н ы м всегда 4 ". 7 И т а к , п о с л е 
того к а к о т в е р з л и с ь д у ш е в н ы е о ч и , р а с п р о с т и р а е т с я п е р е д о з а р я е м ы м у м 
с т в е н н а я к р а с о т а д у ш и , и ч е л о в е к , о к а з а в ш и й с я п о Д у х у в с о г л а с и и с Б о 
гом, в и д и т е с т е с т в е н н ы м о б р а з о м , к а к п е р в ы й А д а м д о п а д е н и я 1 5 1 . 8 О н ы й 
брат , у с л ы ш а в и п о н я в э т и н а с т а в л е н и я , к а к о т м е ч е н о , в т о ч н о с т и и о б д у -

1 4 7 'Началозлобного (начавшего зло) дракона' мы находим у Кирилла Александрийско
го. „Начал озлобный" (архекакос) - гомеровский эпитет „кораблей", принёсших зло 
троянцам. С времён Оригена он служит обозначением дьявола, см. также ниже 24, 1 и 
прим. 218. Как синонимы „дьявола" встречаются в патристических текстах „демон", 
„змей", „сатана", „дракон", „зверь", „разбойник", и „враг". Для объяснения 'дракона' 
достаточен намёк на слово „дракон" (öpönccov), перевод еврейского слова „Левиафан" в 
книге Иова и в одном из псалмов. У Пс.-Макария/Симеона встречаются „драконы" 
вместе с „огненными львами" как образ искушения души только во множественном 
числе. Так как манихейство достигает Синаита только через посредничество мессали
ан, представление Мани о сатане как драконе с головой льва не мог быть образцом его 
дракона. 
148 См. выше 14, 7 и прим. 87 с указанием на другие места. 
1 4 9 Т.е., Давид. 
1 5 0 Согласно еврейскому тексту и варианту Септуагинты: „узрю". Имеется в виду Давид. 
151 См. выше 14, 7 я прим. 87 с указанием на другие места. 



auvie iç к ш aKpißcoc èrri voûv r r à v r a ßaXXo|ievoc TOV © e ô v èXmàpe t Kai 

KaöiKSTeuev èv auvrpißfj K a p 6 i a ç , OVTCO Xéycov Kai я р о а е и х о ^ о с * „ К и -
pie ô © e ô ç f]|icov ô Tf)v x a i u a i + ai>yKiJTrToi>aav + èKeivr|v " y i m x î k a ^ < à v o p -

25 0cbaaç> Kai Xôyco jiôvcp TÔV + я а р а - || XDTOV афгу^ас ' ' Kai + TOI>Ç о ф б а Х -
/ ioùç TOO тифХой 6 i a v o u ; a ç + , e m ô e ère è/iè Tfj афатср Kai àveiKàaTcp а о и 
ei3cmXaxviQt Kai TÎ |V а и у ю З я т о и а а у èjif]v aöXiav \pi>xnv т ф ßopßopco Tfjç 
а д а р т г а с Kai xa jna i KEiüevrjv |if] wrepiöflc ' èv т ф + Х а к к с о + Tfjç а я о \ ^ с о а е -
coç', àXX' cbç oiKTipjiiov TOÙÇ офбаХцо1)с Tfjç к а р б г а с цои àvoiÇov бга т а 
е у к а О г б р ш а г TÔV ф ô ß o v а о и èv aÛTfj auvieiafi TCOV èvroXcov a o u Kai я о г -
ouarj т о a ô v б е Х г ц и а " . 1 0 OIÎTCO ôè auvexcoç а й т о и ек ßaOecov я р о с TÔV © e -
àv à v a K p à Ç o v r o ç , TÎ ytveTai cbç Xiav 0au | i a aTÔv Kai Xôyou яоХХоО àÇiov; 
1 1 К а б а я Е р yàp ô 6еоятг )с èKeîvoç Mcoafjç Kai aiomcov т а с гкетпргас à v é -
я е д я е я р о с © e ô v èv т ф ß a ö e i Tfjç \puxiKfjç ô i a v o i a ç àvaяoXcbv к а т а т о 
" I v a + тг ßoctc я р о с (де; + Kai т о +£гсояо)\п"ос Mcoaécoç акоиег 0 e ô ç + , OIÎTCO 
KàKeîvoç eiariKovaOr) я а р а © e o ü Kai TCOV ipuxiKCov ô|Li|uàTcov ô iavoixOév-

L24 t r TCOV xocpia|iiaToç aTexvôoç I г|^1сЬ0г|/ 2 coç juri j iôvov ixr\ 6 e î a 6 a i TOÛ xeipayco-

y o û v r o ç Kai ôô r iyoûvroç , àXXà Kai èv Tfj кеХХг) Ka0f)|ievov oiovei я p o ß X é -
я e l v Kai Xéyeiv „ T o î ç я a p a ß à X X o u a l я р о с f | ( iâç j i o v a x o î ç èÇépxeaoe я р о с 
йяа \лт | а гу , отг ô Ôeîva ô yépcov f) ô а б е Х ф о с i6oi> я р о с г щ а с я а р а у п > е т а г " , 
TOUTODÇ èpxoiuévouç KOXCÔV èÇ ôvô/датос, Kai т о я р а у ц а ог5тсо я а р а б о ^ с о с 
eCeßaive Kai eiç ëpyov етгпкоХотЗбеи 1 4 O u \ix\v àXXà к а 1 , о т е \xvx\\xr\ Ttvàç 
TOOV (LieydXcov àyicov е ф г а т а а 0 а г ë|ueXXev f) Kai TCOV 0eicov Kai б е а я о т г к и ^ 
éopTœv, f | | i épa iç яоХХаТс я p ô т e p o v абгбактсос я р о той Tfjv èopTf)v è m a r f j -

v a i т е Kai KaTaXaßeTv aKptßcoc я р о Х е у ^ бгеагциагуето т о ö v o j i a TOÛ eiç 

|uvf)(ir)v èmTeXoujLiévov à y i o u f) Kai Tfjç èaojiévriç беаяотгкт]с éopTfjç- 5 èpco-

TCO^EVOÇ 5é , оясос jLifi цеца0г|ксЬс TOÛTO яpoßXéяe l , аяекрп>ето Xéycov, отг 
цеуаХг] тгс ёХХацгргс Kai 5 ô £ a я р а Tfjç èopTfjç è y y i v e a g a i ® e ô 0 e v Tfj екег-
VOD ipuxfi KàvTeûoev а о р а т с о с OIÎTCO juavöavcov бгатеХегка! яроХеуег т а Tfjç 

è o p T f j ç o v o / i a . 7 5 , A X X à Kai TOÛTO nàw тог OaujaàÇeiv е я а С г о г ; 7 , Е я е г б г ) 

8 vouv difficile lectu П : vou 11 9 àvopOcbaaç scripsimus cum ДЕЛ. 331 (v. etiam ÀEA.U. 284) sec. 
s : исправивыи (-вы S 2) s : екецеас, Пом. | офгСас M | ехюпХау/уха m | штергб. i ex corr. L | 
Хаксо suprascripto к M | еук.... то om. Пом. | еука010риааг codd. 110 crove/uc. : чьсто (ЧАСТО S 2 , 
ouxvcôç) s I 11 ôiavor/o. om. П | 12 xeipayoùvroç U\ 13 KÉXTI suprascripto X M | съдАЩоу s | 
TOUTOUÇ om. s 114 TOÖ (I) suprascr. M | TT|V suprascr. П 115 алекрмхто П [ ö n ... ÈYYiveaOai : яко 
... бывати ... въ s : infinitivus inconcinnus versione Slavonica confirmatur, èy^veTai 
intellegendum | ëXauipiç m 116 Gauu. Kàvu еяаС. sine TOI numeris ß', a', y' rubro suprascriptis П : 
велми есть чюдити (-д'1т- S 2) СА s 

9 оиук. v. Le. 13, 11-13 I лссраХ. v. Me. 2, 3-12; Le. 5, 18-26; Mt. 9, 2-6 | TOÙÇ офбаХиоис TOÛ 
тифХои ôiavoiÇaç Io. 9, 14 àvétpÇev aùroù TOÙÇ офбаХцоис/ v. etiam v. 10. 17. 21 . 26. 30. 32; cf. 
Mt. 20, 33 ïva àvoiYcbaiv oi офваХио1 ГЩСОУ | cf. Ioannis Clim. Se. parad. 26 (PG 88, 1016 D) èv 
ßuOcp ànoyv ' Op. I 65, 2 ô еила0т|с vouç *eiç ßuOov ànoyv.' èavrov KaTaßaTrriCEi* Op. П 10, 74 
eiç Kpriuvôv алоуусоаесос- Хаккос LXX passim, e.g. Gen. 37, 20-29 de Iosepho; Dan. 6 ,16-23 de 
Daniele; cf. Op. I 117, 24 eiç àtteXmouôv èXOexv | 11 Ex. 14, 15 | 4 Macc. 10, 18 к т aicoHcbvrcov 
(XKOÙei ô Ôeôç 
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м ы в а я в с ё , с т а л п р о с и т ь и м о л и т ь Б о г а с с е р д е ч н ы м с о к р у ш е н и е м , г о в о р я 
и м о л я с ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м : р „ Г о с п о д и Б о ж е н а ш , + < в ь ш р я м и в ш и й > с о г -
б е н н у ю + к з е м л е о н у ю + ж е н щ и н у + ш и е д и н ы м с л о в о м - + р а с с л а б л е н н о г о + 1 < 3 

и + о т в е р з ш и й о ч и с л е п о м у * 1 5 4 , в о з з р и н а м е н я н е и з р е ч ё н н ы м и н е с р а в н и 
м ы м т в о и м б л а г о у т р о б и е м и н е п р е з р и м о ю ж а л к у ю д у ш у , с к о р ч е н н у ю 
г р я з ь ю г р е х а и л е ж а щ у ю н а з е м л е , ' в о + р в у + о т ч а я н и я ' 1 5 5 , н о к а к м и л о с т и 
в ы й , о т в е р з и о ч и с е р д ц а м о е г о , ч т о б ы т ы в о д р у з и л с т р а х с в о й в н ё м , и о н о 
п о н и м а л о т в о и з а п о в е д и и в ы п о л н я л о т в о ю в о л ю ! " 1 К о г д а о н п о с т о я н н о 
и з г л у б и н ы в з ы в а л к Б о г у , ч т о ж е и м е н н о п р о и з о ш л о , к а к н е ч т о в е с ь м а 
у д и в и т е л ь н о е и д о с т о й н о е д а л ь н е й ш е й р е ч и ? 1 1 П о д о б н о т о м у , к а к о н ы й 
б о г о в и д е ц М о и с е й д а ж е м о л ч а в о с с ы л а л к Б о г у п р о ш е н и я , о б д у м ы в а я в 
г л у б и н е д у ш е в н о г о р а з м ы ш л е н и я , к а к в и д н о и з с л о в : + Ч т о в о п и е ш ь к о 
м н е ? + , и „ М о л ч а щ е г о М о и с е я с л ы ш и т Б о г " , т а к и о н б ы л у с л ы ш а н Б о г о м и , 
к о г д а о т в е р з л и с ь д у ш е в н ы е о ч и , т о т ч а с б ы л у д о с т о е н д а р о в а н и я , 1 2 т а к ч т о 
н е т о л ь к о н е н у ж д а л с я в р у к о в о д и т е л е и п р о в о д н и к е , 1 3 н о и , с и д я в к е л и й , 
о н к а к б ы п р е д в и д е л и г о в о р и л : „ М о н а х а м , п р и х о д я щ и м к н а м , и д и т е н а 
в с т р е ч у , п о т о м у ч т о т а к о й - т о с т а р е ц и л и б р а т , вот , п р и б ы в а е т к н а м " , п р и 
ч ё м н а з ы в а л п р и х о д я щ и х п о и м е н и , и с о б ы т и е т а к и м о б р а з о м н е о ж и д а н н о 
с о в е р ш а л о с ь и о с у щ е с т в л я л о с ь в п о с л е д с т в и и . 1 4 К р о м е т о г о , к о г д а д о л ж н а 
б ы л а н а с т у п и т ь п а м я т ь к о г о - л и б о и з в е л и к и х с в я т ы х и л и б о ж е с т в е н н ы е , в 
ч е с т ь Г о с п о д а , п р а з д н и к и , о н з а м н о г о д н е й д о н а с т у п л е н и я и п р и х о д а 
п р а з д н и к а , н е и м е я с в е д е н и й , т о ч н о п р е д с к а з ы в а л о н ё м и н а з ы в а л и м я 
с в я т о г о , в п а м я т ь к о т о р о г о с о в е р ш а л о с ь п р а з д н е с т в о , и л и н а с т у п а ю щ е г о 
г о с п о д н е г о п р а з д н и к а . 5 Н а в о п р о с ж е , к а к о н , н е б у д у ч и н а у ч е н , т а к п р е д 
в и д и т э т о , о н о т в е ч а л , г о в о р я , ч т о к а к о е т о в е л и к о е о з а р е н и е и с л а в а п е р е д 
п р а з д н и к о м п р и б ы в а ю т п о в о л е Б о ж и е й в е г о д у ш у , и п о э т о м у о н , и н е в и 
д я , в с е г д а п р о с т о т а к у з н а ё т и п р е д с к а з ы в а е т н а з в а н и е п р а з д н и к а . 1 6 И в о т 
е щ ё ч т о в п о л н е д о с т о й н о у д и в л е н и я : 7 7 К о г д а о н , в м е с т е с в ы ш е у п о м я н у -

1 5 2 Рассказ об этом чуде мы находим только у Луки. 
1 5 3 О чуде со знаменитым изречением: „Встань, возьми свою постель и ходи!" (Мк. 2 , 9; 
ср. 11) рассказывают три синоптика. 
1 5 4 Точно о том, что открылись глаза (отверзлись очи) слепого, евангелист Иоанн гово
рит семь раз; один раз и Матфей употребляет это выражение („чтобы открылись глаза 
наши") . Писал ли Иоанн позже Матфея? 
1 5 5 Синаит говорит, следуя Иоанну Лествичнику, о 'пропасти отчаяния* и о его 'крутиз
не' . Замечательно и то, что приближение к нему, обозначаемому Синаитом также сло
вом анеХтадос, является составной частью сокрушения в рамках его напряжения в 
смирении. Слово „ров" Каллист заимствовал из Септуагинты. 



yàp ц е т а TOO яроегргщеуои l a x c o ß o u o v r o ç тогЗтсо аицфогтг | той coç ôeôrj-
Хсотаг, ёцеХХоу яараРаХеТу я р о с Tiva ü o v a x o v каг Я Х П О Ю У ацфсо èyé-

VOVTO Tfjç екепюи катаусоулс , ou яХегоуос бгаотгциатос ц отабгои èvôç ц 
26 к а г бгЗо а я е х о у т е с , || oiovei к а т а беготерау èmr rvo iav èKeîvoç фт)аг я р о с 
L 2 4 1 v aÛTÔv 6f) TÔV löcKCoßov 7 Ä „ E i 6 e v a i а е ßoi3Xo|Liai, coç | о абеХфос èKeîvoç, 

eîç öv я a p a ß a X X o ц e v fjôri, TTJV i e p à v ßißXov TOÛ т е т р а е и а у у е Х о и к а т а т о 
eicooôç ueTaxeip iÇôuevoç TT)vôe TT)V TOÛ euayveXia rou яергкоят |У бгеСер-
Хетаг" , я р о а о е г с каг т о о у о ц а . 7 9 К а т о я г у ovv а ц ф о т е р о г è r n a r à v r e ç к а г 
ц е т а a K p i ß e i a c à v e p e u v f i a a v r e ç eüpov Taîç àXrjOeiaiç а я о TOÛ я р а у ц а -
TOÇ, к а б а я е р voepôoç я р о е г я е у èKeîvoç. 2 0 'AXXà T a û T a /nèv а я о TÔOV Я О Х -
Xcov èKeivou дщущлатоэч ц г к р а каг ôXiya Tivà ÔieÇr|X0o/iev. 

19 ( Х Ш ) 'AXX' ô Xôyoç r\br\ я р о о т г 0 г ) т к а т а TTJV афегХг^ каг TTIV TCOV 

aXXcov ца0г|тсоу герсотатг)У a e i p à v , фгциг Of) Mcouafjv каг A o y y î v o v K o p -
vf|Xiôv т е каг ' H a a ï a v каг КХгщеута, 2 o m v e ç àpxfj0ev ц е т а яХеготсоу 
гбрсотсоу каг ЯОУСОУ TÔV к а т а © e o v еуотпоацеуог ßiov к а г Tfj цеХетп каг 
Tfj отшибу TCOV KpeiTTÔvcov я р о о т е т р к о т е с к а г цехр1 теХеитрс Tfj voepq: 
к а г асотпргсобег èpyaaiçc еццеХетсоутес к а г аахоХогЗцеуог яоХХогЗс т е ц а -
0г|тас eiç TOÛTO е к т г | а а у т о к а г eipr]viKcoç TÔV ß iov к а т е Х ш а у тас грихлс 
auTcov тф 0 е ф я а р а 0 е ц е у о г + è v т о я с о + 6ôÇr)ç к а г +cncr|vfj Ъащаощ. 
3 rioû б' a v eïr| бгкагоу TOÛ 0 a D ц a a т o û КХгщегтос èmuvr|a0évTcov ГЩООУ 

цг| к а г цетрга n v à бга ЦУГЩГ)С я о г г ) а а а 0 а г TCOV я а р а TOÛ 0 e o û екегусо 
Ôe6coprmévcov, coç катеяегуоцеуог аиотегХаг TÔV Xôyov eiç ц л к о с я а р е к -
тeгvôцevov; 4 'EKCÎVOÇ цеу obv ёфи к а г т е О р а я т а г каХсос, тт)У TOÛ yévouç 

ёХксоу a e i p à v ек TCÖV оитсо auvf|0coç каХоицеучоу BouXyàpcov, яогцг)У бе 
L242 r я p o ß à т c o v è w y x a v e v ö v , осте 5fi | я е у г а auÇcov. 5 Méocov 5è VUKTCOV TOU-

17 eueXXov constructio ad sensum 118 тетраеиаууеХгои TI(sine accentu),I10M. | eûayyeXiou П 

19, 2 TÎ)V voepàv x. aiürnpubörj èpyaoîav IB(cuius scriptor manum in mg. adpinxit) | ецбХетйу-
TEÇ m(secundo и suprascripto П) | 4 èTuxavev M | 5 TOUTOU ... Оглур. к. ... уг)фоутос genitivus 
absolutus pro participio coniuncto 

17 oraôiov v. SCHILBACHE., Byzantinische Metrologie. München 1970,282. 279 s. v. uiXiov. 33 

19, 1 ad Moysem v. PLP VTH, № 19928. № 19942; № 19945; ad Longinum v. PLP VI, 
№ 15006, et Op. П 1, 1 (I) апцеюфоре AoyyïvE et eiusdem (?) Longini Opusculnm "Еруа x a i 
ÔôXoi ÔaïuovubÔeiç ad Coraelium non nisi supra 11, 7 et hic commemoratum v. PLP VI, 
№ 13222; ad Hesaïam, qui anno 1340 ut Marcus tomo Hagioritico subscripsit, v. supra 11, 7 et 
infra 21, 10 et PLP Ш, № 6723; ad dementem tantum in capite 19 commemoratum v. PLP V, 
№ 11828 I 2 Ps. 41 (42), 5 filiorum Core отг бгеХбшоиат èv талер axnvfjç, OauuaoTfjç, ecoç той 
oïxou TOV 0eoù I 3 de riimiis verbis evitandis v. supra ad 15, 12 \ 4 cf. titulum archiepiscopi 
Achridae anni 1294/95 inscriptione ecclesiae веотохои ПерфХеятои traditum in editione 
МИЛЬКОВИП-ПЕПЕК П., Дел ото на зографите Михаило и Еутихий (Културно историско 
следство 10). Scopus 1967, 44 Макарюи TOÛ лауаугсотатои атгхгетахояои Tfjç яраяпс 
louoTiviavfjç x a i тгаопс BouXyapiaç 



т ы м И а к о в о м , к о т о р ы й , к а к с к а з а н о , б ы л е г о с о у ч е н и к о м , п р и ш ё л к н е к о 
е м у м о н а х у , и о б а о н и б ы л и у ж е б л и з е г о у б е ж и щ а , н а х о д я с ь н а р а с с т о я 
н и и н е б о л е е о д н о й и л и д а ж е д в у х с т а д и й 1 5 6 , в о т о н , к а к б ы п о б о ж е с т в е н 
н о м у в д о х н о в е н и ю , г о в о р и т э т о м у ж е И а к о в у : 1 8 „Я х о ч у , ч т о б ы т ы з н а л , ч т о 
т о т б р а т , к к о т о р о м у м ы у ж е п о д х о д и м , п о о б ы к н о в е н и ю д е р ж а щ и й в р у 
к а х с в я щ е н н у ю к н и г у ч е т в е р о е в а н г е л и я , т е п е р ь ч и т а е т т а к о е - т о п о в е с т в о 
в а н и е е в а н г е л и с т а " , п р и ч ё м п р и б а в и л и и м я . 1 9 З а т е м о н и о б а , п р и д я и с 
т о ч н о с т ь ю и с с л е д о в а в , н а ш л и н а с а м о м д е л е , ч т о б ы л о т а к , к а к о н у м о з р и 
т е л ь н о п р е д с к а з а л 1 5 7 . 2 0 Н у , э т и к р а т к и е и м а л ы е и з м н о г и х р а с с к а з о в о н ё м 
м ы з д е с ь п р е д с т а в и л и . 

19 ( Х Ш ) Р е ч ь н а ш а т е п е р ь д о б а в л я е т , п о дол г у , с в я щ е н н е й ш у ю ч е р е д у 
д р у г и х у ч е н и к о в , - р а з у м е ю - М о и с е я , Л о н г и н а , К о р н и л и я , И с а й ю и К л и 
м е н т а 1 5 8 , 2 к о т о р ы е , с н а ч а л а 1 5 9 в с т у п и в в ж и з н ь п о Б о г у с о с в я з а н н ы м и с 
п о т о м м н о г и м и т р у д а м и и х л о п о т а м и , б у д у ч и п р е д а н ы з а б о т е и р е в н о с т и о 
л у ч ш е м и д о с а м о й к о н ч и н ы у т р у ж д а я с ь и з а н и м а я с ь у м с т в е н н о й и с п а с и 
т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , п р и о б р е л и в э т о м м н о г и х у ч е н и к о в и в м и р е о к о н 
ч и л и ж и з н ь 1 6 0 , п р е д а в д у ш у с в о ю Б о г у в + м е с т е + с л а в ы и + с к и н и и д и в н о й * 1 6 1 . 
3 Н е у ж е л и б у д е т с п р а в е д л и в о д л я н а с , у п о м я н у в ш и х о б у д и в и т е л ь н о м К л и 
м е н т е , н е п р и в е с т и н а п а м я т ь и н е к о т о р ы е и з д а р о в а н и й , д а н н ы х е м у Б о 
г о м , х о т я м ы и с т р е м и м с я с о к р а т и т ь с в о ю р е ч ь , з а т я г и в а ю щ у ю с я в р а з м е 
ре? * И т а к , о н в ы р о с и б ы л в о с п и т а н в д о б р о д е т е л и , в е д я ц е п ь с в о е г о р о д а 
о т т а к о б ы ч н о н а з ы в а е м ы х б о л г а р 1 6 2 , а б ы л п а с т у х о м о в е ц , т а к к а к ж и л в 

1 5 6 Одна стадия немного больше, чем 200 м. 
1 5 7 Не следует отвергать сообщения Каллиста, основываясь на рациональной аргумен
тации. Можно оставлять истории её созидательный характер. Так как Аарон не мог 
читать Евангелие глазами, он должен узнавать его на слух и, кроме того, чтобы ком
пенсировать письменные заметки, развивать свою память. Вероятно, он помнил весь 
церковный календарь с подвижными и неподвижными праздниками. Читают монахи 
Евангелие в особенном порядке. Так, пожалуй, он был способен предсказать чтение 
монаха, которого он посетил вместе с Иаковом. 
158 См. * 19, 1. Моисей; * 19, 1. Лонгин и круг не названных в Житии других адресатов пи
саний Григория Синаита; * 19, 1. Корнилий и Макарий. Корнилий и Макарий и возможная 
конвергенция учеников и товарищей Григория Синаита с кругом единомышленников Мак
сима Кавсокаливиса; * 21, 10-13 Исайя; * 19, 1-23. Болгарин Климент, Скит Морфину, 
Скит Магулы и Великая Лавра. 
1 5 9 „Сначала", кажется, означает 'до тех учеников, о которых Каллист уже рассказал'. 
1 6 0 Мы имеем дело со старшим поколением учеников Синаита, см. * 20, 10 сл. Они все 
умерли до 1351/52 г. 
1 6 1 Цитата по Септуагинте, ср. церковнославянский текст: „йкю пройди въ мъхто се
лены дивна". Согласно еврейскому тексту, в которому отсутствует ссылка на потусто
ронний мир: „я вступал ... в дом Божий". 
1 6 2 С полной уверенностью мы не можем сказать, откуда Климент произошёл. Но образ 
выражения Каллиста, 'так называемые болгары' намекает на македонских болгар, о ко
торых у сварливых людей ещё сегодня идёт спор об их точном этническом обозначении. 



т о и KGCXCOÇ б г е у р л у о р о т о с x a i УТ|фоутос яерг TT)V фиХакг|У TOÛ я о г д у ю и , 
coç eîôe фсотохиагау TIVÔC èrri Tfjç яогцуг |с аафсос бгаХацграоау , я е р г х а -
pf |ç oXoç yevôfievoç TTIV грихг^ бгеслсояегто к а б ' еаг>тау XoyiÇôjievoç к а г 
бгаяорсоу, ц л я о т е coç (i ixpôv èrri Tfjç p a ß o o u тогЗтои а я о у и о т а С а у т о с 
агфугбгсос т о Tfjç л ц е р а с к а г лХгакоу еятцЗуаае фсос. d ' E v öocp бе TÔV Х О -
угацау TOÛTOV ауеяоХег к а б ' èa i r rôv , егбе т о фсос eKeîvo л р е ц а к а г к а т 
ÔXiyov àvaxcopf joav я р о с o u p a v ô v , fjorj яаХгу Tfjç VUKTÔÇ е я г к р а т л а а -

2 7 OT|Ç. 7 v E v 0 e v тог к а г x<*P<xç || яоХХлс тг)У K a p ô i a v яХ^аОегс каг т а я о щ у г -
ov eKeîvo катаХгясоу а й т г к а т а "Ayiov " O p o ç KaTaXaj ißave i KÖCV Tfj еясо-
у о ц а а ц е у ц TOÛ M o p ф r | v o û акт)тег ц о у а х ф Tivi èvruxcbv, гбгсотт) (tiév, àXX' 
e u X a ß e i a c каг àpeTfjç ауттяогоицеуср, яробгЗцсос еяеубгЗетаг т а juovaxixà , 

oi)6èv àXXo (ia0r |Tei)0eiç я а р èxeivou, ei |if) т о КгЗрге, èXériaov. 5 X p ô v o i ) 

5è ôXiyou я а р а р р и е у т о с a û 0 i ç eKeîvo т о фсос т а èv Tfj (iàvôpçc Tfjç я о ь 
(ivr|ç еягХа/драу, coç егрлтаг, fjpÇaTO к а т а juiKpov е т ф а г у е а 0 а г к а г x à -
ргтос y é j i o u a a v a i r r o û Ôié0r)Ke TTJV грихл^ Р а я Х о ' г к о с y à p f)v ô àvr ip каг 
ааиХХоугатсос каг аяергерусос я а у т а я а с п ЦОУСО т ф 0 е ф я р о а а у е х с о у , 
каХсос Ôè к а г TOÛTO я а р ' èxeivou / ia0r |Teu0eiç, т о ÔT|XOVÔTI т о и с огкеюис 

L 2 4 2 V ХоугацотЗс èÇccYYÉXXeiv 1 0 tèKeivcpf yàp Xéyei екегусо т а au|ißfV | а е о 0 а г 
цеХХоута. 1 1 'АХХ' о j aovaxôç а к о г З а а с к а г цл o ï ô ç т е <ov Kpiveiv т а ô p a -
0 é v r a екегусо, a u ^ a p a X a ß c o v каг TÔV КХгщеута , т ф àyico я а т р г я р о а -
ф о г т а . 1 2 K a i у е я а у т а о КХг]|Я)С ауакаХгЗятег к а г TOÏÇ екегуои я о а г я р о а -
яеасоу бегтаг ц а Х а Oepjacoç, ï v a к а г а и т а с я р о а 6 е х 0 Л я а р а TOÛ аугои каг 
Tfj xaXfj aÛTOû auvoôio : èvrax0f j т е к а г a u v a p i 0 ^ 9 f i - 1 3 " A a ^ e v o ç oûv ô 

Ôfcaioç т ф àquévcoç <6exo| iévco?> е я е у е ш е я р о с TT)V б е л о т у - 1 4 èKeîvoç 

y à p f|v àTexvcoç ô + |дгцлтлс TOÛ X p i a T o û + , я а у т а с iXapcoç я р о а г е ц е у о с к а г 
TT)V acoTTipiav TCOV я р о а т р е х о у т с о у Ô i \ | x o v - * 1 5 ôv Ôf| к а г к а т а ц о у а с я а р е г -
Хлфсос, яарагусоу бгбаакаХгксос еуои0етег яерг TCOV acoir ipiav Tfj ipuxfi 
яроСеуогЗутсоу, яерг к а р т е р г а с TCOV еяерхоцеусоу oicp6f|Tivi троясо, яерг 
и я о ц о у л с к а г таяегусооесос к а г TOÛ т а с еХтглбас à e i я р о с TÔV © e à v à v a -

uvf)ur|Ç tinctura rubra et nigra deletum ante Koiuvnç П | oXoç : весь s : oXcoç П | èm Tfjç paßoou : 
на жезлъ : же злъ S 2 , жезлЪ Яц. | б 'Ev оочр ôè : въ елицъ же Sj : въ лицъок(е) S 2 , 
регрегат Яц. | яаХлу M | 7 ка! то ^oi^vnov èxeivou KaraXomôv а.а. in mg. M | xeivou катаХегяооу 
П I K&v LM : кш П I enovo^iaauevri suprascripto со M | OXUTEI codd. | àXXà П | 8 èv om. П | 9 
ааиХХбуютос к. аяертеруос Пом. | 10 èxeivco yàp Xéyei èxeivco та auußr|oeo0ai uéXXovra codd. 
Graeci : и глаголати емоу яже сълоучити СА (СЛЙЧИТИСА S 2) хотлщаа. + Онже (Онъ же 
S 2) абге вид^ннаа (-ънаа S 2) емоу възвЬщает s : textus hoc prope modo constituendus esse 
videtur: <каЬ yàp Xéyei èxeivcp та auußr|a6O0ai uéXXovra, <avrôç 5' euoùç (aut <eù6ùç ôè) та 
ôpaoévra аитф ауакяритте1> 111 ô uovaxôç (èxeîvoç?) : мних СОНЬ (онъ S 2) s | яатрг Грпуоргср 
Пом. : сот<ь>цоу (о(ть)цй S 2) Григюрюу (Грггоргж S 2) s | 13 "Aouevoç ouv (+ ôeÇàuevoç 
mJL2) ô Ôixaioç тф àauévcoç (à. яpoaÔ60uévüз coni. ДЕЛ. 3 3 3 , AEA.Ü 2 8 4 : à. ôexouévcp fortasse : 
àauévco П . 2 , К У Р Ц ) LmTL2(f. 3 V ) : радостна оубо праведный съ радости. просАЩомоу (-тш 
npoct- S 2) s 115 6iÔaaKaXiK((ôv)(ôç M | 

14 1 Cor. 11 ,1 uiurjTai uou yiveaöe, кабсос каусо Xpiaroù 



б е д н о с т и . К о г д а о н в п о л н о ч ь х о р о ш о б о д р с т в о в а л и п р е б ы в а л в т р е з в е -
н и и р а д и о х р а н ы с т а д а и у в и д е л к а к о й - т о я с н о з а с в е р к а в ш и й свет , р а з л и в 
ш и й с я н а д с т а д о м , в е с ь в о з р а д о в а в ш и с ь в д у ш е , о б д у м ы в а л , р а з м ы ш л я я 
с а м с с о б о ю и н е д о у м е в а я , н е у ж е л и , к о г д а о н н е м н о г о з а д р е м а л н а с в о ё м 
п о с о х е , в н е з а п н о з а с и я л д н е в н о й , с о л н е ч н ы й свет . 6 В т о в р е м я к а к о н п р о 
в о р а ч и в а л э т у м ы с л ь в с е б е , о н у в и д е л , ч т о с в е т о н ы й т и х о и м а л о - п о м а л у 
у ш ё л к н е б у , п р и ч ё м с н о в а в о з о б л а д а л а н о ч ь . 7 О н , и с п о л н и в ш и с ь в с л е д с т 
в и е э т о г о б о л ь ш о й р а д о с т и в с е р д ц е и о с т а в и в с т а д о , т о т ч а с о т п р а в л я е т с я 
н а С в я т у ю Г о р у и , в с т р е т и в в с к и т е , и м е н у е м о м М о р ф и н у 1 6 3 , о д н о г о м о н а 
ха, н е с в е д у щ е г о , н о с т р е м я щ е г о с я к б л а г о г о в е н и ю и д о б р о д е т е л и , с г о т о в 
н о с т ь ю о б л е к а е т с я в м о н а ш е с к и е о д е ж д ы , н и ч е м у и н о м у н е б у д у ч и и м н а у 
ч е н , к а к т о л ь к о м о л и т в е : „ Г о с п о д и , п о м и л у й ! " 8 С п у с т я н е м н о г о в р е м е н и , 
с н о в а о н ы й с в е т , к о т о р ы й , к а к с к а з а н о , в о с с и я л н а д о г р а д о й с т а д а , с т а л 
м а л о - п о м а л у п о я в л я т ь с я , и с д е л а л е го д у ш у и с п о л н е н н о й б л а г о д а т и ; р в е д ь 
э т о т м у ж б ы л п р о с т ы м и , с о в е р ш е н н о л и ш ё н н ы й р а с с у ж д е н и я и л ю б о 
п ы т с т в а , о б р а щ а л с в о ё в н и м а н и е в в ы с ь н а о д н о г о т о л ь к о Б о г а ; о д н о м у , о д 
н а к о , х о р о ш о о н б ы л н а у ч е н и м , а и м е н н о - и с п о в е д о в а т ь с в о и п о м ы с л ы ; 
1 0 и б о о н р а с с к а з а л е м у и о т о м , ч т о с н и м с л у ч и т с я , < о н ж е т о т ч а с в о з в е щ а 
ет е м у у в и д е н н о е > 1 6 4 . 1 1 М о н а х ж е , у с л ы ш а в и б у д у ч и н е в с о с т о я н и и о б с у ж 
д а т ь у в и д е н н о е и м , и д ё т , в з я в с с о б о й и К л и м е н т а , к с в я т о м у о т ц у . 1 2 И в с ё 
К л и м е н т о т к р ы в а е т и , у п а в к е го н о г а м , о ч е н ь у с е р д н о п р о с и т , ч т о б ы и о н 
б ы л п р и н я т с в я т ы м , б ы л в к л ю ч ё н в е го п р е к р а с н у ю д р у ж и н у и к н е й с о 
п р и ч и с л е н . 1 3 И т а к , п р а в е д н и к о х о т н о с к л о н и л с я и к п р о с ь б е о х о т н о п р и 
н и м а е м о г о ; 7 * в е д ь о н б ы л + п о д р а ж а т е л ь Х р и с т а * , в с е х б л а г о с к л о н н о д о п у с 
к а ю щ и й к с е б е и ж а ж д у щ и й с п а с е н и я п р и х о д и в ш и х к н е м у . 1 5 О н , п р и н я в 
его и н а е д и н е , у в е щ а в к а к у ч и т е л ь , н а с т а в л я л е г о о т о м , ч т о д о с т а в л я е т ду 
ш е с п а с е н и е , о п е р е н е с е н и и с л у ч а ю щ е г о с я к а к и м б ы т о н и б ы л о о б р а з о м , 
о т е р п е н и и и с м и р е н и и и о т о м , ч т о н а д е ж д ы в с е г д а с л е д у е т в о з л а г а т ь н а 

1 6 3 Бывший латинский монастырь Амальфитов. В 1287 г., около того времени, когда 
Климент пребывал там, он стал владением Великой Лавры. Согласно дарственной 
записи прота Иоанна (PLP IV, № 8729) от августа 1287 г., обитель пришла в упадок, 
церковь и келий рушились, и виноградник и оливковый сад опустели. Обещанное 
лавриотами обновление владения как скита никогда не было совершено. От монастыря 
осталась башня, возвышающаяся на большой лесистой долине. Более подробно см. 
* 19, 1-23. Болгарин Климент. 
1 6 4 Греческий текст мы дополнили по данным славянского. 



Teiveiv, mxp ou rtäv àvopiOTOiç т о KaTopÖoujievov, x a i iif) KaToXiyiopeîv 
TOV Kavôvoç, àXXà x a i Ôià я а \ т о с цгкетцу а к а т а я а и а т о у ëxeiv 0 a v à -
TOU. 1 6 K a i ô KXf||ir |ç <™v т а я е г у о ф р о а и у л ЯОХХА x a i rjôécoç т а с еясофе-
Xeïç тагЗтас Kai я а т р г к а с eirniyfjoeic ÔeÇàiaevoç auveöeTo àÔKvcoç a n a v r a 
б г а я р а т т е а б а г - 1 7 ex yàp bel auvrô^coç eineïv, (остер ô кахХг)£ а и у к р о и о -

28 | i evoç т ф aiôripcp eùoùç || è£àye i т о тгор ëvôov критгтоцеуоу к а г à v à r r r e i v 
ô u v à n e v o v Tfjç я р о а п к о и а л с г>Хг|с à\pà|uevov, f\ ï v a ßeXTiov ÔiéXco, к а б а -

L243 r я е р arnvÖf)p | eiç niKpàv ецяеасоу vkx\v eiç 7U)paov à v à y e r a i я е р 1 ф а \ т | Kai 
lueTapaiov Kai Xomôv ё я е г т а яХегатт^ трефег TTIV ф Х о у а , 1 8 TÔV a i r r ô v 5f|-
я о и т р о я о у , ei ХРП т о Kaip ia r repov eirreïv, каг о т а я а у т а к а Х о с КХгщг|с 
èKeîvoç агЗтгка т о Tfjç я а р о г ц г а с ' 6aXôç rjv ' e iç я о р ' f\ + я о р èv oacàv-

0 a i ç + , о фг]<ю/ f| Графг] , TTJV amov K a p ô i a v ôeÇiôv Tfjç б г б а а к а Х г а с б о -
Xeïov я а р а а к е и а а а с Kai èjnTr|5eiÔTaTov /даХгата eiç rryv т а ш т | с фиХа-
KT)V Kai auvrr |pr |CTiv. 1 9 *Evrei50ev - тг y à p бег я а \ т а X é y o v r a ç 6iaTpißeiv -

èv ß p a x e i nàvrac, ес]Ы\х\1\е т ф auv rôv tp Tfjç к а т а © e ô v è p y a a i a ç т е Kai 
cmouôfjç, (bç Щ juôvov eiç TT|V öecopiav TCOV ÖVTCOV яроеХ6ег\> т е Kai à v a -

ßfjvai Kai TÔV VOÛV фсотюбфгаи Tfj еХХацгрег Tfjç xàpiTOÇ, àXXà Kai + à v a -
ß a a e i c + к а т а TÔV Даигб "тгбеабаг èv карбгсс + Kai Хацяроос б е х е о в а г 
TT)<V> è v é p y e i a < v Tfjç x à p i r o ç > TOÛ < ' A y i o u > ПуегЗцатос* 20грг>ХП Y&P 
а я Х л yvr|aicoç т ф © е ф Kai I l a T p i яроаеХбогЭаа Kai оХгкоос я р о с aÙTÔv 

àvaTEivo/iévr) Kai àÔKVtoç ÔJIOÏÏ Kai àvevÔoiàaTcoç ОоиХегЗоиаа, 6eoei6f | ç 

17 лроапкогЗапс (агггф?) иХлс : прилежжщжА (-жащйю S 2) емоу вещь s | emra а.а. suppl. in 
mg. M I 19 ßpaxi) П | rôv v. : TOVOÛV M | TT|<V> èvépy. ... ттуегЗи. : ДЕЙСТВО благодъти свлтаго 
(пръс(вл)т(а)го S 2) доуха s : Tfj èvepyeia TOÛ ттуеицатос Lm | 20 ipuxn M | àvevÔiàoTioç m | ецф. 
: фгХохсорег П 

15 Piatonis Phaedo 80 d - 81 a èàv jièv кабара алаХХаттптаг (sc. ц щхч) МЛОеу TOÛ оооиатос 
аиуефеХкоиоа ... ц où TOOT' a v егг| цеХегц OavaTou; Euagrii Pontici Capita practica ad Anatolium 
52, 2-4 (П 618 GUILLAUMONT) Tnv yàp àvaxœprjoiv ггеХетпу OavctTou Kai фиут|У той очоиатос oi 
латерес r)uiov ôvonàÇouov Hesychii Sermo ad Theodulum 189 (Ф1ХокаХ1а 171,13s.) Eiç TTVO-
f)v OT|V ка! pivaç ëvwaov vfjipiv Kai 'Inaoû ovojua f\ ueXÉTnv 6avàTOu аХаХлтоу каг таттемостг Op. 
1108, 1-3; definitionem tertiam philosophiae in Ioannis Dam. Dial, y I. 5-7 ( I 56 KOTTER = PG 
94, 533) ФгХоаофга nàXiv èoriv цеХетт| OavaTOD тог; яроагретгког) каг тои фиагког?- Damascenum 
inter alios secuti sunt Georgius Pachymeres in Philosophia (v. F / JLLER A., Seconde note sur Thé-
nère. REB 59 [2001] 248, п. 4) et Ioannes Argyropulus, qui in Praefatione in libris Ethicorum 
quinque primis 4 Februarii 1456 habita (MÜLLNER К., Reden und Briefe italienischer Humanisten. 
Wien 1899 [München 1970], 5) philosophiam inter alia ut excogitationem mortis definivit, v. et
iam ibid. 8s.; PODSKALSKY. 1977, 22 cum adn. 63 locuplete (monente A. FAILLER, L'édition de la 
Philosophie de Georges Pachymérès. REB 62 [2004] 256, n. 6); cf. insuper Nicetae Stethati 
Practicorum capitum prima centuria 40 (ФгХокаХга 282) 4>uxnv ôè ouvrpißcov щ livniifi TCOV 
той QCÔOU Hoivtüv каг Tfj той OavotTou цеХетц* Op. Ш 9, 6 uvfjuri 6av. f ФгХокаХга 3 V 205 
(inventarium) s. v. ц\тщт] GavàTou* Dictionnaire de Spiritualité X (1980) 1777-1780 (A. M. H A A S ) 
I 18 ôaXôç ... eiç лйр v. adnotationem ad Diogeniani Cent. V u 82 (I 301 LEUTSCH -
SCHNEroEWiN); locutio eadem forma intercedit in Suda, delta 32 ADLER et in Nicephori Gregorae 
Hist. 8 ,4, 6 (1301,20s. Bonn) | я . èv ак. Ps. 117 (118), 12; laudat etiam Gregorius Naz. in Or. 43 
funebri in Basilium, 32 ,11 (SC 384,196 BERNARDI = PG 36, 540 B); locutio in Ps. et apud Nazi-
anzenum sententiam malam habet 119 Oecopiav TCOV ÖVTCOV V. supra ad 14, 6\v. Ps. 83 (84), 6 



Б о г а , о т к о т о р о г о л ю д я м б ы в а е т в с я к о е д о с т и ж е н и е , ч т о н е д о л ж н о п р е 
н е б р е г а т ь к а н о н о м 1 6 5 , н о и в с е г д а и м е т ь н е п р е с т а н н у ю з а б о т у о с м е р т и 1 6 6 . 
1 6 И К л и м е н т , с б о л ь ш и м с м и р е н и е м и у д о в о л ь с т в и е м п р и н я в э т и п о л е з н ы е 
и о т е ч е с к и е н а с т а в л е н и я , с о г л а с и л с я с т е м , ч т о б ы о с у щ е с т в л я т ь в с ё . 7 7 Г о 
в о р я к р а т к о , к а к г а л ь к а , у д а р я е м а я о ж е л е з о , т о т ч а с п р о и з в о д и т с к р ы в а ю 
щ и й с я в н у т р и н е ё о г о н ь , к о т о р ы й м о ж е т в о с п л а м е н я т ь , п р и к о с н у в ш и с ь к 
с о о т в е т с т в у ю щ е м у в е щ е с т в у , и л и , ч т о б ы л у ч ш е в ы р а з и т ь , к а к и с к р а , п о п а в 
в н е б о л ь ш о й г о р ю ч и й м а т е р и а л , п о д н и м а е т с я к в и д н о м у в о к р у г и в ы с о к о 
м у п о ж а р у , а п о с л е , н а к о н е ц , п и т а е т в е л и ч а й ш е е п л а м я , 1 8 т а к и м ж е п р и 
м е р н о о б р а з о м , е с л и н у ж н о с к а з а т ь с а м о е в а ж н о е , д о б р ы й в о в с ё м К л и 
м е н т т о т ч а с , п о п о с л о в и ц е , о к а з а л с я ' г о л о в н ё й д л я о г н я ' и л и + о г н ё м в т е р 
н о в н и к е * , к а к г о в о р и т П и с а н и е , с д е л а в с в о ё с е р д ц е п о д х о д я щ и м в м е с т и л и 
щ е м у ч е н и я и в с а м о м д е л е в е с ь м а с п о с о б н ы м д л я е г о о х р а н ы и с о х р а н е 
н и я . 1 9 П о с л е э т о г о - з а ч е м н у ж н о п о д р о б н о г о в о р и т ь о б о в с ё м ? - о н в к о 
р о т к о е в р е м я в с е х и з у м и л н а п р я ж ё н н о с т ь ю д е я т е л ь н о с т и и р е в н о с т и п о 
Б о г у , т а к ч т о н е т о л ь к о п о ш ё л в п е р ё д и п о д н я л с я к с о з е р ц а н и ю с у щ и х ве
щ е й 1 6 7 и б ы л п р о с в е щ ё н в у м е о з а р е н и е м б л а г о д а т и , н о и , п о Д а в и д у 1 6 8 , По
л а г а л в о с х о ж д е н и я в с е р д ц е * и б л и с т а т е л ь н о п о л у ч а л д е й с т в и е < б л а г о д а т и 
С в я т о г о > Д у х а 1 6 9 ; 2 0 и б о п р о с т а я д у ш а , р о д с т в е н н о п р и б л и з и в ш и с ь к Б о г у и 
О т ц у , в с е ц е л о у с т р е м л я я с ь в в ы с ь к н е м у и с л у ж а е м у б е з в с я к о г о п р о м е д л е -

1 6 5 О каноне см. выше 6, 7 и прим. 28. 
1 6 6 'Забота' или 'память о смерти' - понятие, восходящее к Платону. Оно часто упоми
нается в монашеской литературе и встречается также у Григория Синаита. Иоанну Да-
маскину оно служило одной из дефиниций философии. Оно, как таковая, вошло и в 
лекции Иоанна Аргиропула во Флоренции. 
1 6 7 Здесь говорится опять о монашеской физике (см. выше 14, 2-6* и прим. 79). Вещи, 
однако, ею не объясняются, но прославляются, как ясно показывают приведённые при
меры (выше 19, 5 сл.', ниже 19, 22 сл.). Прославление в этих местах представляется не 
как отражение в зеркале души (ср. выше 13, 2 и прим. 72), но как внешнее событие. 
1 6 8 Скорее, по Кореевым сынам, ср. выше 11, 9 и прим. 65. 
1 6 9 Перевод по славянскому тексту, где встречаем два варианта. Согласно S b „Святого 
Духа", согласно S 2 , „Пресвятого Духа" (ttavctyiou тгУбйростос). Упоминание посреднича
ющей благодати намекает на догматику Паламы, см. 14, 14 (с прим.) и 17, 8 „благода
тью Всесвятого Духа"; см. выше 12, 9 и прим. 67 с указанием на другие места. Согласно 
дошедшему до нас греческому тексту, мы должны были бы перевести: „и получал их 
(восхождения) блистательно действием Духа". Так не получается удовлетворительный 
смысл. 



yiveTai Kavrettöev к ш TOÏÇ и я е р ф\Зогу evOiaTpißei к ш ецфгХохсорег о 
y à p + @ e ô ç еяоятг )с obv+ TCOV Kapôiiov avco0ev + K a p 5 i a v оиутетргццеупу 
Kai тетаяегусоцеупу оик è£oi)5evcoaei + к а т а TOV 0e îov A a u î ô . 2 2 П р о а е т л -
0ei 5è Kai TOÛTO Xéycov ô KXf|jir)ç, отляер, ôaàKiç я е / ш о ц е у о с я р о с TOÛ 

L243 v 0 е а я е т с о т а т о и Kai | а о г б щ о и я а т р о с ё у е к а ÔtaKoviaç я арераХ<Х>еу eîç 

TT)V o e ß a a ^ i a v Kai i e p à v A a u p a v eiç TOÙÇ е у а а к о и ц е у о и с екеТ ^ o v a x o ù ç 

Kai fJKOuev auTcov juef ei3Xaßeiac к а г ф о р о и яоХХои Kai aeßaaj iaTOC тг)У 
Тгцгсотерау ' àvu(ivo\3vTcov т е к а г îpaXXôvrcov, ßXéяcov f\v сбаяер \ е ф е -
Xnv + Tivà +фсотегуг)У + o û p a v ô o e v кабгтгтацеупу Kai еяаусо Tfjç A a v p a ç 
ка0гецеут|У Kai Tai3TT|v 0 au | i a a i coç + è m o i a à Ç o u a a v + Kai Хацярсос аяагсо -
pou^évrjv Kai я а р а ц е у о и а а у , jnéxpiç a v т о èv Tfj Тгцгсотерос TCOV X e p o u -
ßeifi' ipaXXôjaevov TeXeoÖfj* 2 5 я а Х г у 5 ' a u 0 i ç к а т а дгкроу ècopa фсотоегбл 

29 II т а и т п у à v e p x o ^ é v n v . 24'AXkà Kai ô а я Х а о т о с l aKcbß èpcornOeiç я р о с 
n v o ç o x o X a o n K o û ïocoç я о и к а т а 5oKi |uaa iav Kai я e î p a v Ôià TTJV èvoû-

a a v а и т ф iÔicoTeiav Kai <eûr)0eiav>, я о т е р о у r) TOV П у е и д а т о с + 5 c o p e à + f\ 

eiç <t)>jLiaç + avco0ev K a T a ß a i v o u a a 4 " eÏTe oùaicoôcôç èrnÔiôoTai er re к а г |if|, 
oi)Tcoai а я е к р г у а т о * 2 5 „Mf] TOIVUV |иг|оеяоте vor)anç, а у а я п т е , ôuvaTÔv 
e iva i фгЗоту ослЮрсояои oùaicoôcoç TT)V x à p i v TOÛ Ш е и / д а т о с г>яо5е£аа0аг , 
àXXà juôvov ßeßaicoc vôe i Kai яготеие, яро6г)Хсос auvopcov тру àXr |0e iav , 

eiç j iôvnv aÙTfjv TT)V я а у и я е р а у у о у à y i a v я а р 0 е у о у Kai © е о т о к о у , coç 

aro (0аииаспсотатои) s | TCapeßaXev Lm : прихождааше (imperfectum) s | post TT)V Tiuicorépav 
add. TCOV xepoußiu Пом. : и чьсти (-ÏIO S 2) ЧЬСТНЪИШЖА (ч(е)стнъишаа S 2) хероувимь (-м 
S 2) s I 24 аяХаотос : простьишш s | èpcon0eiç m | ïocoç ... KEÏpav : якоже ce (om. S 2) искоуса 
s; interpres Slavonicus abundantiam verborum Graecorum concisit | eùr|0eiav scripsi : àua0iav 
L(à in я inscriptum) m : ненавыкновеш'е (Graece àf|0eiav) s | eiç ùuàç scripsi : въ вас (ва(съ) 
S 2 ) s : eiç f|uàç LM : eiçuâç П | èmôoTai L | 25 ипбеяо ( -со П) vor|aeiç m : никогдаже 
помыслиши (-иди S 2) s : цпб' wtovorioriç Ерн.,Пом. | яа\ож. : въсепръчистжл (вс-тбю S 2) s : 
imépayvov m : vnépawov Пом. 

21 Esth. 5, la TÔV яаутазу еябяглу 0 e ô v 2 Масс. 3, 39. 7, 35; d e O in textu Hebraico | Ps. 50 
(51), 19 ... тетая. ô 0eôç ... è£ou0. ] 22 ueyaXuvàpiov TT]Ç ©еотохои in Liturgia Chrysostomica 
(KAPMTPHL I. N., 'H 6eia TOÛ èv ôcyioiç яатрос f|ucov 'Icoàwou TOÛ Хриотоотоиои. Athenis 1952, 
22 = 82 DEMEESTER) "AÇIÔV èonv coç аХл0сос uaxapiÇeiv oè TTJV 0eoTÔxov, TT|V àeiuaxàpiorov xai 

TCavaucburjTov xai иптера TOÙ 0 e o û f|ucov. Tf]v Tiuicorépav TCOV Xepoußeiu xai èvÔoÇorépav àavy-
xpiTcoç TCÔV Герафегц, TT|V абгафОбрсос 0 e ô v Xôyov Texoûaav, TT|V OVTIOÇ 0eoTÔxov, aè peyaXvvo-
|iev I Mt. 17, 5 ve4>éXr| фояет\ inzoiäaoEV атЗтоис, sc. Iesum transfîguratum et prophetas, ut Mt. 
narrationem intellexisse videtur; apud Me. 9, 6 et Le. 9, 34 nubes sine attributo adumbrat discipu-
los I 24 Scholasticus inquivisit in Iacobum, num Messalianus esset | lac. 1, 17 П а а а ôôoiç ауадц 
xai Tiàv бсортща TéXeiov avco0év èanv xaTaßatvov а яо тои яатрос TCÖV (JKOTOOV | 25 cf. Gregorii Pa-
lamae Triadem 3, 1, 34 (П 625, 1-6 MEYENDORFF, Défense = I 646, 11-17 XPIILTOY) Toiyapoùv 
oûx Л vnepovoxoç oûoia TOÙ 0eoi5 é a n v r| 0еояоюс ôcopeà TOÙ ШетЗцатос, àXX' IS! Tfjç йяероиоюи 
oùoiaç TOÙ 0 e o ù 0еояоюс èvépyeta xai оибе аитг| яааа , ei xai xa0* éauTf|v ацерштос èxeivn. Tiç 
yàp TCOV XTIOTCOV х ^ Р Л а а 1 ÔùvaiT âv oXnv TT)V аяефобиуацгоу Ôùvauiv TOÙ Шеииатос, я Х ^ TOÙ 
xur)ôévToç èv яар0е\пхп vriôùi, яароиога ПуетЗцатос àyiou xai Tfjç TOÙ T^IOTOD ÔDvàuecoç еяюхг-
ааег; | яа\а>я. cf. in Nicephor i Gregorae Hist. Ш 139, 2s. BEKKER finem confessionis fidei 
anno 1352 "Agathange lo" datae et BEYER. 1 9 7 8 , 1 4 4 



н и я и о б д у м ы в а н и я , с т а н о в и т с я б о г о в и д н о й и п о с е м у п р е б ы в а е т и о х о т н о 
о с т а ё т с я с р е д и с в е р х ъ е с т е с т в е н н о г о . 2 7 + Б о г + ж е , б у д у ч и + н а д з и р а т е л е м + 

с е р д е ц , + н е у н и ч и ж и т с е р д ц е с о к р у ш ё н н о е и с м и р е н н о е * , с о г л а с н о б о ж е с т 
в е н н о м у Д а в и д у . 2 2 К л и м е н т , р а с с к а з ы в а я , д о б а в л я л и т о , ч т о в с я к и й р а з , 
к о г д а , п о с ы л а е м ы й б о ж е с т в е н н е й ш и м и в о с п е в а е м ы м о т ц о м д л я с л у ж е н и я , 
о н п р и б ы в а л в ч е с т н у ю и с в я щ е н н у ю Л а в р у к п о д в и з а ю щ и м с я т а м м о н а 
х а м и с л у ш а л , к а к о н и с б л а г о г о в е н и е м , в е л и к и м с т р а х о м и п о ч т е н и е м в о с 
п е в а л и и п р о с л а в л я л и ' Ч е с т а е й ш у ю ' 1 7 0 , о н в и д е л , к а к с н е б а с х о д и л о в н и з 
к а к о е - т о + с в е т л о е о б л а к о * 1 7 1 , с п у с к а л о с ь н а Л а в р у , ч у д е с н о е ё + о с е н я л о + , 
б л е с т я щ е п а р и л о и о с т а в а л о с ь д о т е х п о р , п о к а н е з а к а н ч и в а л о с ь п е н и е 
г и м н а ' Ч е с т н е й ш а я Х е р у в и м ' ; 2 3 п о т о м о п я т ь о н в и д е л , к а к э т о с в е т о в и д н о е 
о б л а к о м а л о - п о м а л у п о д н и м а л о с ь . 2 4 Ко и д о в е р ч и в ы й И а к о в , с п р о ш е н н ы й 
к а к и м - т о у ч ё н ы м , м о ж е т б ы т ь , д л я п р о в е р к и и и с п ы т а н и я , в в и д у п р и с у щ е 
г о е м у н е в е д е н и я и д о б р о н р а в и я , „ Д а р Д у х а , к о т о р ы й н и с х о д и т в в а с 1 7 2 

с в ы ш е , с у щ е с т в е н н о л и п о д а ё т с я и л и н е т ? " т а к о т в е т и л : 2 5 „ Н и к о г д а н е п о 
д у м а й , в о з л ю б л е н н ы й , ч т о п р и р о д а ч е л о в е к а м о ж е т п о с у щ е с т в у п р и н я т ь 
б л а г о д а т ь Д у х а , н о т о л ь к о п р и д е р ж и в а й с я м ы с л и и в е р ь , я с н о у р а з у м е в а я 
и с т и н у , ч т о в о д н о й в с е п р е ч и с т о й , с в я т о й Д е в е и Б о г о р о д и ц е о д и н и з 

1 7 0 Задостойник (ueyocXuvapiov) Богородицы: „Достойно есть, яко воистинну блажити 
тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и матерь Бога нашего. Честней
шую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без нетления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу тя величаем" (Всенощное бдение, часы, Божественная Ли
тургия. Москва 2003, 115, по изданию: Православный богослужебный сборник. Мос
ква 1991). Хор поёт гимн по поводу причастия. 
1 7 1 Согласно Матфею, при Преображении 'светлое облако осенило' Иисуса, Илию и 
Моисея, согласно Марку и Луке, 'облако осенило' учеников. Изменение предания Мат
феем через добавление атрибута „светлый" только в том смысле не создаёт противоре
чия, что облако, являющееся для одних светлым, может осенить других. 
1 7 2 Только славянский текст передаёт прочтение „вас", в греческих рукописях мы на
ходим созвучное по-гречески „нас". Местоимение „вас" гораздо лучше соответствует 
рассказу: Схоластик - не исключено, что он тождествен Варлааму, встречавшему Иа
кова в Фессалонике, - спрашивает не о всеобщем даре Духа, но о просвещении иси
хастов, которое они считают даром Духа. Он захотел узнать, был ли Иаков мессалиа-
нином. 



67rr|u5ÔKr)aev ô eiç тпс T p i à Ô o ç oumcoôcoç Tfj проокцщх TOÛ гщетерои 
ф о р а д а т о с Ôià TT|V KOIVT)V TOÛ осубрсояеюи y évouç я а у т о с acorr ipiav Kai 

L244 r eiç т о ярал-ov каХХос àvà-1 яХаагу". 

20 "Oöev Kai ф а у е р & с OIÎTCO Tfjç акцОехас еягХацграапс, cbç Oeiaç фсо-
vfjç Tfjç ÔiÔamcoXiaç т а и т п с c u r a v r e ç е я а к о г З а а \ т е с , я а у б г щ й Kai к а т а 
яХт^бос я р о с èK£îvo<v> a u v é p p e o v а я а у o x e ô ô v т о оаЗаттциа т о к а т а TOV 
i epôv Т О Я О У то13 'Ay iou " O p o u ç auveiXeyjievov, |дг]5оясоао()У 
àvaoxô juevov а я о Х е г ф б г ^ а г TOÛ ЦГ| öXn ô i a v o i a т е Kai \pi)xfj KOivcovfjaai 
Kai а я о Х а т З а а ! таитг |сп Tfjç б е а р е а т о и Kai когусофеХеотатрс бгоаакаХг-
aç* 2 т о а а ш т ) с y à p r)Çico6r) èKeîvoç ô 5 i à Tcàvrœv аераадюс Tfjç я а р а TOÛ 

0 e o û rrvei))uaTiKfjç а о ф г а с Kai x à p i x o ç , cbç я а о а TOÏÇ я р о а ю и т \puxiKfjç 
ILieTaôiôôvai X u a i r e X e i a ç , 3 к а б а я е р ë a n v àKO\3eiv TCOV а а ф е а т а т а TOÛTO 

èmaTanévcov Kai я р о с еце аафаХоос ÔiriYna^évcov яоХХакгс Kai Огафо-
pcoç, отгяер èKeivou TOÛ cbç аХт)6сос 6еофорг | тои Kai 6еоХг|ятои т а TTVEV-

д а т г к а Kai 0еофгХг| ô / i iXoûvroç rj|iïv 0 e i a x^piç è7rf|v6ei <Tuvouaico|iévr| 

TOÏÇ Xôyoïç è r a v o u Kai е я а к о Х о и в о й а а * 4 önomv yàp я е р ! к а б а р а е с о с 
ipuxfjç я р о с f\fiàç бгеХеуето, Kai оясос к а т а 6 e i a v x^piv + 6 e ô ç + ô av6pco-
я о с yiveTai, ëpcoç ôe ïoç Kai а у а я г ) тгс Çévr| Kai TÔV ö p o v TOV avöpco-

àv(0pwK)ei(oi>) L : àv(0pam)eivou M : àvOptomvou 1,Пом. 

20,1 ярос èKeîvo Lm : къ немоу s | auveXeyuévov Пом. | à алокехфвцшх M | 3 аафеататата 
MI öriyriaauevcov M | та om. Пом. | 4 ярос тца. om. m 

20, 1-12 cf. conscriptam a Theophane Vitam Maximi Causocalybae 13 (82, 16 - 83, 10 Kou-
RILAS - HALKJN) I 4 Io. 10, 34s. 06oi homines; Ps. 81 (82), 6; cf Ex. 7, 1 0eôç Moyses; nonrmlla 
contra morem, quo Palamas se deificare voluit, conscripsit Nicephorus Gregoras in Antirrh. 1 2 , 2 , 
23 (263,13s. BEYER), sed homines gratia deos (ката x^piv ... 0eoi) fieri posse non negat, ibid. 3, 
2, 6 (373, 13-16), Ioannem Chrys. laudans, qui in Horn, de capto Eutropio (PG 52, 403, /. 15s.) 
affirmât AÙTÔÇ (sc. Christus) 0eôç еатг каг eue 0eôv êKocXeoev èKeï фиспс ярауиатос, èvraOOa Ô5 

ôvôuaToç nuiy cf etiam Gregorae Antirrh. 3, 4, 22 (415, 2s.); alios patrum locos reperies in 
LAMPE S.V. Oeôç К | ëpcoç Oeïoç ка! ауаяп v., quae ad Theolepti Philadelphiae Catechesim in 
Transfigurationem /. 64 (JOB 34 [1984] 194, in nova editione ROBERTI SINKEWICZ 190, /. 74) in 
p. 195 adnotavi et in introductione 182s. exposui 



Т р о и ц ы б л а г о и з в о л и л о н о е с у щ е с т в е н н о п о с р е д с т в о м п р и н я т и я н а ш е г о 
с м е ш е н и я 1 7 3 , д л я о б щ е г о с п а с е н и я в с е г о ч е л о в е ч е с к о г о р о д а и д л я в о с с о 
з д а н и я п е р в о з д а н н о й к р а с о т ы ! " 

20 П о с е м у , к о г д а и с т и н а с т о л ь я с н о в о с с и я л а , и в с е у с л ы ш а л и э т о у ч е 
н и е к а к б о ж е с т в е н н ы й г л а с , в п о л н о м с о с т а в е и м а с с а м и с т е к а л с я к н е м у 
( Г р и г о р и ю ) п о ч т и в е с ь с о н м , с о б р а в ш и й с я в с в я щ е н н о м м е с т е С в я т о й Г о 
р ы , н и к о и м о б р а з о м н е м о г у щ и й у д е р ж а т ь с я о т т о г о , ч т о б ы в с е й м ы с л ь ю и 
д у ш о й у ч а с т в о в а т ь и н а с л а д и т ь с я э т и м б о г о у г о д н ы м и о б щ е п о л е з н е й ш и м 
у ч е н и е м . 2 С т о л ь в е л и к о й д у х о в н о й м у д р о с т и и б л а г о д а т и о н ы й п о ч т е н н ы й 
в о в с е х о т н о ш е н и я х б ы л у д о с т о е н о т Б о г а , ч т о в с е м п р и х о д я щ и м д а в а л у ч а с 
т и е в д у ш е в н о й п о л ь з е , к а к м о ж н о с л ы ш а т ь о т в е с ь м а т о ч н о з н а ю щ и х об 
э т о м и ч а с т о и р а з н о о б р а з н о м н е р а с с к а з ы в а в ш и х , а и м е н н о с л е д у ю щ е е : 
К о г д а о н , к а к и с т и н н о в о з н е с ё н н ы й Б о г о м и б о г о в д о х н о в е н н ы й , о б р а щ а л 
к н а м с в о и д у х о в н ы е и б о г о л ю б е з н ы е п р о п о в е д и , в е г о с л о в а х п р о ц в е т а л а 
б о ж е с т в е н н а я б л а г о д а т ь , с в о й с т в е н н а я и м п о с у щ е с т в у и с л е д у ю щ а я з а н и 
м и . 4 В с я к и й р а з , к а к о н б е с е д о в а л с н а м и о б о ч и щ е н и и д у ш и и о т о м , к а к 
п о б о ж е с т в е н н о й б л а г о д а т и ч е л о в е к с т а н о в и т с я + б о г о м + 1 7 4 , б о ж е с т в е н н ы й 

1 7 3 Размышление простого монаха весьма любопытно: он отличает благодать, воспри
нимаемую исихастами, и благодать, принятую Богородицей, отождествляя последнюю, 
очевидно, с сущностью Святого Духа (другими словами: с Богом самим). Согласно Па-
ламе, „не сверхсущностная сущность Бога является обожествляющим даром Духа, но 
обожествляющее действие сверхсущностной сущности Бога, и даже это - не целиком, 
и если по себе неразделимо оно. Ибо кто из тварей мог бы дать место целой бесконеч
но могущей силе Духа, кроме зачатого в девственном чреве "^присутствием Святого Ду
ха и осенением силой Всевьшшего + [см. Лк. 1, 35]" . Палама даже при зачатии Девой не 
думает о присутствии сущности Духа, но только о его всецелой энергии. Так как Пала
ма развил теорию об отличии сущности и энергии Бога только в 1340 г., Иаков, скорее, 
вдохновил Паламу, чем последний первого, если не предполагать, что Каллист в 1351/ 
52 г. переделал ответ Иакова в смысле паламитского богословия, см. * 19, 24 сл. Иаков о 
различии сущности и энергии при Боге. 

1 7 4 Если Соколов переводит здесь „богоподобным", это обусловлено, как представляет
ся, богословской боязливостью. На самом деле учение о том, что люди могут стать „бо
гами по благодати", не противоречит учению Йравославия и также хорошо обосновано 
высказываниями Ветхого и Нового Заветов. Иисус, согласно Иоанну, обратился к иуде
ям со словами: + Н е написано ли в законе вашем: + Я сказал: вы боги? + Если он назвал 
богами тех, к которым было слово Божие + , то, аргументирует Иисус у Иоанна, он не 
богохульствует, называя себя Сыном Бога. Разумеется, слова Иисуса со ссылкой на 
псалом Асафа не следует считать историческими, потому что Иисус скрывал от толпы 
своё отождествление с Мессией и Сыном Бога как таинство до исповедания его перед 
первосвященником (Мк. 14, 62). Григора выступает в первых „Антирретиках" против 
обожествления Паламой самого себя, но не отрицает, что люди могут стать богами по 
благодати, ссылаясь на Иоанна Златоуста, который сказал: „Он [Христос] есть Бог и 
меня богом назвал; там природа дела, здесь же почесть имени". Крупный специалист 
по греческому языку Э. Курц (1896, 381 сл.) прокомментированного места вообще не 
понимал, предполагая, что речь идёт о том, что Бог стал человеком, и упрекая перепис
чика „в неправильно прибавленном члене" („0eôç { ô } cxvGpomoç yiveTai"). „Бог" ( ® e ô ç ) 
не следует здесь писать с прописной буквы. 



TTivov i m e p ß a i v o u a a èviÔpûeTO к а т а © e ô v èv Tfj гцдетер<? W ( t ï , 5 к а * & a " 
я е р èv т ф "^KopvTiXiaT + T O Û + деуаХои а я о а т о Х о и + П е т р о и ÔtôdoKovroç 
т а Uvtv\ia т о "Ayiov* <\>r\cnv +ininsoev in а и т о и с + , OIÎTCO 5Г| Kai in е к е ь 

L244 v v o u ç èyéveTo, cbç uoTepov | o i TOÛTO KOCXCOÇ Kai беареатсос я а б о у т е с Kai 
30 o p à a a v r e ç SiriYricTavTO || деб ' отг яХегатлс а о ф а Х е г а с Kai а у а я г | с я v e u -

датгкпс , 6 cbç Kai ô i à т а д е у е б о с а т а т а ÔOKCÏV TOÏÇ ДГ) èmcrroqLiévoiç т а 
яоХХа èKeivou in àpeTfj к а т о р б с о д а т а , и я е р ôcpi0)Li6v ö v r a oxeôôv , ётг 
y e ^if)v Kai т а гдрос Tfjç, f|ç еяХоитег, я р о с TÔV © e ô v а у а я г ) с Kai oke i cooe -
coç. 7 ' A X X à ягятетсо фбоуос , èÇoptÇéaoco ß a a r a v i a . О y à p eindov, + t O 

maTeùcov eiç еде я о т а д о ! p e ù a o u a i v ек Tfjç KoiXiaç aÛToû + , "^Xôyoi Çcofjç 

aicoviou*, к а г ^ T ô o p o ç TOÛTO ц е т а р л б г èvreûoev екеТ Kai д е т а р п а е т а г * , 
Kai т а "IvIeiÇova яо1Г)аета1, cov èyco яогсо + , а и т о с OUTOÇ ô TCOV ÖXCOV 5e-
а я о т т | с Kai к и р ю с Kai +фсотлСсоу navra a v ô p a m o v èpxô/ ievov eiç TÔV K Ô -

a ( i o v + Kai Ôià деХетпс я o ю ù д e v o v т а с aÙTOû èv roXàç KmceTvov е ф с о п а е г 
9 cbç y à p è m TOÛ X p i a r o û Kai © e o û дои , OIÎTCO Kai in èKeivou a u v é ô p a ^ e v 

àXr]6coç, ^a6r)TOû Kai aÙTOû o v r o ç у\т |<яои. 7 ^ K a i 5ià Tfjç бсобекабос 
L245 r TCÔV |ia6r|Toôv ou д е х р ! TCOV + e ß O o ^ f | K o v r a + TÔV àpi6|uôv ютцох | ^ôvov, 

ë v o a Ô f ^ o u ô e v rr)v l epàv KaToucrimv eixev, àXXà nâoav o x e ô ô v TTJV TCOV 
jLiovaxcov яХг|б1)У Kai vuKTcop Kai деб* п д е р а у èÔiôaÇe Kai ефсотлае Kai ô i à 
Tfjç к а б а р а с f | a u x i a ç Kai я р о а е и х л с т ф ©есо д е т а cmouÔfjç я а \п*ас TOÙÇ 

я р о а е р х о д е у о и с я р о а с р к ы с о а а т о ' 1 1 auvayaycov y à p èauTÔv Kai я а \ т а 
XuaiTeXfj Хоуюдоу Kivf |aaç т о y e eiç aÙTÔv f|Kov, а я а \ т а с eïaco 

яо1Г)ааабаг Tfjç TOÛ ü a v a y i o u Kai à y a ô o û П у е и д а т о с aïyXriç т е Kai 
Хадяротг ) тос ек ipuxfjç ßouXr|6eic Kai е я ш о б л а а с беофгХсос, o û ô é v a 

5 ея' èKeivouç : на шнъх (о- S 2) s : ея èKeivou Пом. | ôpàoavreç : съдЪавшеи (-ше S 2 ) S ] 6 uf] 
suprascr. П I èmoTauévnç П | Tqç om. П,Пом. | 8 яогт|оетаг Lm : сътворить s : яогпаег NT 110 où 
uéxpi : не даже S t : не дажь д supra ь S 2 , согг. Яц. | uôvov : тьчи. S\ : точна S 2 , in тъчлж 
согг. Сы., probat Яц. | катокпоту : въселеше Si : весеше S 2 , согг. Яц. | ueonuépav codd. 111 
inter Хаияротптос et 21, 5 катопсоиута lacuna permagna, quae textui f. 103 v -104 r in П respondet 
IB : èvraùoa оХокХлрог яерюоог Хегяоиаг, Ô-eç: ц е-е: fj Kai ётг* amveç eûpéOrjoav èv rfl oXoßaviKfj 
ÔiaXéxTop in mg. Ш : deest in compendio Vitae a Davide hieromonacho conscripto L 2 , f. 4 V , ubi 
additum non apte (Callistus iam de Gregorio loquitur, non de Clémente) таита Ôtr|X6ouev ек TCÔV 
rcoXXcov ôXiya Tivà (cf. 16, 30; 18, 20; 30, 4) той 9eiou TOUTOU KXri(uevroç), ïva ÔeiÇcouev то 
ифаоиа ек той краояебои Kai ек той иабптой TÔV Oeîov rpr)Y(ôpiov) 

5 v. Act. 10, 1-48, imprimis 44 *ETI XaXoûvroç т. П . таита та ргщата еяея. т. ЯУ. T. a. èm 
яаутас TOÙÇ aKoùovraç TÔV Xoyov 11, 15 | 8 Io. 7, 38 ... èu., cbç tmtv f| ур^Фл» яо. ек т. к. aÙT. 
реиа. ибатос Çcovroç | Xôyoi... v. supra 16, 17 \ Mt. 17, 20 èperre тф öpei тоитцу MeTaßa ëvOev ек. 
... I Io. 14,12 ueiÇova TOUTCÜV (sc. TCOV epycov, a èyco яогсо) яо^аег | Io. 1, 9 то фсос ... ô (jxtfriÇei etc. 
110 ôcoôeKàôoç sc. 1. Gerasimus supra 15, 2 et antea; 2. Ioseph 15, 11; 3. Nicolaus 16, i ; 4. Mar
cus 17, 1; 5. Callistus 17, 16; 6. Iacobus 18, 1; 7. Aaron 18, 1; 8. Moyses 19, 1; 9. Longinus 19, 
1; 10. Cornelius 11, 7. 19, 1; 11. Hesaïas 11, 7. 19, 1; 12. Clemens 19, L Macarius 11, 7 non ad-
numeratur | Le. 10,1 ocvéÔeiÇev ô кирюс етероис е(ЗОодг|коута 



э р о с и к а к а я - т о н е о б ы к н о в е н н а я л ю б о в ь , п р е в о с х о д я щ а я ч е л о в е ч е с к у ю м е 
ру , п о с е л я л и с ь б о г о у г о д н ы м о б р а з о м в н а ш е й д у ш е , 5 и к а к п р и + К о р н и л и и , 
к о г д а у ч и л + в е л и к и й а п о с т о л " l l ë T p , Д у х С в я т ы й + , с к а з а н о , + н а п а л н а н и х + , 
т а к н а п а л и н а о н ы х , к а к в п о с л е д с т в и и с в е л и ч а й ш е й д о с т о в е р н о с т ь ю и 
д у х о в н о й л ю б о в ь ю р а с с к а з ы в а л и о б э т о м т е , к о и п р е к р а с н о и б о г о у г о д н о 
э т о и с п ы т а л и и о т м е т и л и 1 7 5 , 6 т а к ч т о из - за с в о е г о м н о ж е с т в а к а з а л и с ь и н е 
в е р о я т н ы м и н е в е ж д а м м н о г и е е г о д о с т и ж е н и я в о б л а с т и д о б р о д е т е л и , п о ч 
т и б е с ч и с л е н н ы е , а т а к ж е в е л и ч и е л ю б в и и п р и б л и ж е н и я к Б о г у , к о т о р ы м и 
о н б ы л б о г а т . 7 Н о п у с т ь п а д ё т з а в и с т ь , д а б у д е т и з г н а н о н е д о б р о ж е л а 
т е л ь с т в о ; 8 и б о т о т , к т о с к а з а л : + В е р у ю щ и й в м е н я , р е к и о т ч р е в а е г о и с т е 
кут 4", + г л а г о л ы в е ч н о й ж и з н и + , и : "^Гора с и я , п е р е й д и о т с ю д а туда , и п е р е й 
дёт^ , и т а к ж е : "^Большие д е л а с о т в о р и т ч е м те , к о т о р ы е т в о р ю я + , с е й в л а 
д ы к а и Г о с п о д ь в с е г о , + п р о с в е щ а ю щ и й в с я к о г о ч е л о в е к а , г р я д у щ е г о в м и р + 

и с ч и т а ю щ е г о д о с т о й н ы м и и с п о л н е н и я е г о з а п о в е д и , п р о с в е т и л и его ; 
р и б о , ч т о п р и Х р и с т е и Б о г е м о ё м , т о и п р и н ё м , д е й с т в и т е л ь н о б ы в ш е м 
е г о и с т и н н ы м у ч е н и к о м , с л у ч и л о с ь п о и с т и н е : 1 0 о н н е о г р а н и ч и в а е т ч и с л о 
у ч е н и к о в о т д в е н а д ц а т и 1 7 6 д о "^семидесяти* 1 7 7 , р а з у м е е т с я , в т о м ' м е с т е , г д е 
и м е л с в я щ е н н о е ж и л и щ е , н о п о ч т и в с ё м н о ж е с т в о м о н а х о в д н ё м и н о ч ь ю 
н а у ч и л 1 7 8 и п р о с в е т и л , и п о с р е д с т в о м ч и с т о г о б е з м о л в и я и м о л и т в ы с р е в 
н о с т ь ю в с е х п р и х о д и в ш и х п р и б л и з и л к Б о г у . 1 1 В е д ь с о с р е д о т о ч и в ш и с ь и 
п о б у д и в в с я к и й п о л е з н ы й п о м ы с е л , н а с к о л ь к о е м у в о з м о ж н о , о т в с е й д у ш и 
п о ж е л а в и б о г о л ю б е з н о с т р е м я с ь к т о м у , ч т о б ы с д е л а т ь в с е х о б ъ я т ы м и 

1 7 5 Дословно: „сделавшие" (сделали) без понятийного варианта в славянском тексте. 
Имеет ли Каллист в виду подражателей деятельности Синаита? Скорее, ему не удалось 
образовать излюбленную им риторическую фигуру „одно понятие через два слова" (ev 
ôià ôooîv), и он использовал два глагола, имеющих противоположный, а именно пас
сивный и активный смысл. 
1 7 6 1 . Герасим, 2. Иосиф, 3. Николай, 4. Марк, 5. Каллист, 6. Иаков, 7. Аарон, 8. Моисей, 
9. Лонгин, 10. Корнилий, 11. Исайя, 12. Климент. Макарий к ним не причисляется. 
1 7 7 Каллист намекает на послание семидесяти или семидесяти двух апостолов, добав
ленное к преданию евангелистом Лукой (10, 1-16). Оно отражает в сообщении о рас
каянии Тира и Сидона (стих 13) удовлетворение успехом христианских миссионеров, в 
том числе и Луки, в языческих городах, в проклятиях Хоразину и Вифсаиде (стих 13) и 
Капернауму (стих 15) - разочарование о неприятии новой религии галилейскими мес
тностями, где Иисус совершил великие „чудеса" (стих 13), см. Б А Й Е Р Х-Ф., Иисус и Иу
да в истории, у Ефрема Сирина, у Романа Сладкопевца и у Никоса Казандзакиса. Ека
теринбург 1998, 116 сл. 172. 
178 См. * 20, 10 сл. Количество учеников Синаита, живших в Ските Магулы и заочных. 
Времена проживания отдельных жителей в Ските Магулы 



cr /eôôv я а р е Х г я е rônov Tfj èvreûOev ouvepyiqc veupouj jevoç к ш è v o u v a -

jioujievoç, jif] ILIÔVOV Tcojiaicov фгцд Kai BouXyàptov, àXXà Kai aÛTUv Srj-

710V TCOV Eepßcov к а г еяекегуа , 1 2 obç цг| Ôià T Ö V аитоС фо1тт|тсоу èrrijueXé-

о т а т о у ëpyov тющааодса к а к е г а е т о Tfjç л а и / г а с каХоу ц е т а Хац-
я р о т г | т о с Ôa\piXû>ç б гааяеграг . 

21 ( X I V ) TO\3T(OV Ôè OÜTCO беареатсос èxôvrcov OI3K fjv а р а т ф я о у т | р ф 

f)pe]Lieîv, àXX' VTtb TOV фбоуои к а г Tfjç к а к г а с , 5г' f)ç èKeîvoç еСеяеае , TOÙÇ 

еХХоугдсотероис к а т а TTIV ëÇcoôev ôf| TOUTITV Kai +щта\ау а о ф г а у + тЗяо-
ßaXXei к а г Kiveï к а т а и т о б ' я а б б у т а с та' к а г тогЗтоис e à v 6 p < b m v o v , ек 
ßacncav iac ôiiotcoç Kai vecoori 5fj0ev èXOôvra ÔiÔàoKaXov èKeîvov к а т о у о -

L 2 4 5 V * цаСоутас* | 2 ' ф б о у о с y à p ' о г а т р о с ияархсоу я о \ т | р о о || ттуеицатос к а г 
тикофаутгас я а т т ] р Kai 'Хияп ея аХХотрюгс к а т о р б с о ц а т ' к а т а TÔV 

12 какего\ бгааяеграг : и тамо безмлъвга доброе съ (om. S 2 ) СВЪТЛОСТИА шбилно 
въсъати (-и. 0 б и л но въс'гати S 2) s 

21 у 1 Kcrra\4<iCovTac М,Пом. 

11 cf. infra 30, ^T j juvgpy i^ T O Ù IIveuuaToç* Ps.-Mc. 16, 20 TOO кирюи auvepyouvToç apud Iose-
phum Flavium, Е ш ц щ ^ Basilium, alios TOÙ кирюи ouvepyoûvroç- in Pachymeris Rel. hist. ©e-
0(5... ouvepvia* F A H L ^ L a Version brève Ш. 2004, 243, nr. 204 (ubi ad Aristotelern falso revo-
camur) I cf conscripta, a Theophane Peritheorii Vitam Maximi Causocalybae 18 (90, 13-15 
KOURILAS - HALKIN) de ^eribus, quae Sinaita Paroriis confecit: MavOàvei TOÙTO f| МеуаХояоХгс 
m i öXrj rj 0ракг| xai т\ k-xxeoovia, àXXà Kai л а а а fj TCOV BouXyàpcov катогклагс Kai та яера 
Тотрои Kai Tfjç Eepßiac, cj.'mfra 29, 10s. \ a Callisto conscriptam Vitam Theodosii 16 (23, 2 -4 
ЗЛАТАРСКИ) de Theodosio: чоухь прослоутсе птиць брьзЪишш повъсоуд» облЪтае, не 
тьчпо по самсомь бльгарски 1 Ь влъкоущеесе родъ нь и срьбл!€ и въоугри и влахы и 
еще же и иже окр(е)сть месг.бра живоуцихъ 

21, 1 cf supra 8, 1 I дат. oo<f>.v. supra 14, 7; cf 15, 14 | naoyew тг àvOp. locutio antiqua, v. 
Luciani De domo 21 , 7s. HARMON tyyvvcburi y à p , eï тг àvOpcbmvov леяо\Юате* Cassii Dionis Hist. 
Romana 44, 13 BOISSEVAIN; AchilliiTatii Leucippen et Clitophontem 5, 27; apud Christianos v. 
Origenis In Ieremiam horn. 20, 21 KUSTERMANN et alibi; Gregorii Naz. Or. 37, 4, /. Is. (SC 318, 
276 MORESCHINI - GALLAY = PG 36, 2*5, 33s.) et eiusdem Or. 43 mnebrem in Basilium, 52 (SC 
384,234, /. 14s. BERNARDI = PG 36, 56A A ) [Ma.]; Ioannis Chrys. opera passim; Pachymeris Rel. 
hist., v. FAILLER, La Version brève Ш. 2<Ю4, 263, nr. 494. Sententia ad Graecos aetatis inférions 
et Romanos redit. Quamquam formulam cuigruentem apud Romanos haud invenies, multi scrip-
tores Latini testimonia eiusdem mentis et cogitationis perhibent, cf Terentii Heautontimorumenon 
77 Homo sum: humani nil a me alienum pulo) Ciceronis In Verrem or. 2, 3 humanum est; eius
dem Philippicam 12, 5 Cuiusvis hominis est errare (vulgo Errare humanum est), nullius nisi insi-
pientis perseverare in errore; Plinii minoris Ep, IV, 14, 10 humanum et molle est; Frontonis Ep. 
ad Verum imp. 2, 2, 2 humanum est et hominis maxime proprium <ignoscere>. De vitiis homi-
num communibus iam Graeci veteres dicebant, v. Theognidis Elegias 327s. 'АиартсоХаг y à p in 
àvOpiuttoiaiv ёяоутаг / GvnToïç, Kupve* 6eoi ô' огж еШоиаг ферегг Sophoclis Antigonam 1023s. 
àvopcbttoiai y à p / TOÏÇ лааг KOIVÔV еотг ToùÇauapTâveiv- Euripidis Hippolytum 615 auyyvcoB' 
àuapTeîv eùcôç àvOpcbttouç, TéKvov 12 Definitiones non Platonis, sed eius temporis et cum doctrina 
eius congruentes (RE X X 2 [1950] 2365 sec. R. ADAM) 416, /. 13 <ï>06voç Хглт èm ф!Хсоу ауа-
6oïç fj oöoiv л yeyevriuévoiç- cf. Platonis Philebum 50 A 'HÔovrjv ôè èm TOÏÇ TCOV 4>iXcov какогс, ou 
ФООУОУ ëcjxxuev eïvai TÔV TOUT àHepyaÇôuevov; Dionysii Heracleotae dictum sec. Ciceronem / / 

ARNIM J. VON, Stoicorum veterum fragmenta I. Lipsiae 1905, 96, 10s. invidentia aegritudo est ex 
alterius rebus secundis, cf etiam Gregorii Sinaitae Op. I 126, 3 Tfl ßacncavia TTjKouevoi каг TT)V 
TOÙ яХпагоу eûnpayiav mKpiav тгуоидеуог 



с и я н и е м и б л е с к о м В с е с в я т о г о и б л а г о г о Д у х а 1 7 9 , о н , у к р е п л я е м ы й и у с и л и 
в а е м ы й о т с ю д а с о д е й с т в и е м , н е о с т а в и л без в н и м а н и я п о ч т и н и о д н о г о 
м е с т а , н е т о л ь к о , р а з у м е ю , у р о м е е в и б о л г а р , н о и у с а м и х с е р б о в и 
д а л е е 1 8 0 , У 2 д а б ы ч е р е з п о с р е д с т в о с в о и х у ч е н и к о в с о в е р ш и т ь д е л о в е с ь м а 
з а б о т л и в о е и т а м р а с п р о с т р а н и т ь с б л е с т я щ и м у с п е х о м о б и л ь н о б л а г о 
б е з м о л в и я . 

21 ( X I V ) В в и д у т а к и х б о г о у г о д н ы х о б с т о я т е л ь с т в , л у к а в о м у , к о н е ч н о , 
н е л ь з я б ы л о о с т а в а т ь с я с п о к о й н ы м , н о с в о е й з а в и с т ь ю и з л о б о й , из - за к о 
т о р ы х о н п а л , о н в о з д в и г а е т и в о з б у ж д а е т п р о т и в н е г о б о л е е п о ч и т а е м ы х 
п о в н е ш н е й , в о т , с е й и + с у е т н о й м у д р о с т и * , С т р а д а ю щ и х ' и с а м и х ' ч е м - т о 
ч е л о в е ч е с к и м ' 1 8 1 и з н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а п о д о б н ы м о б р а з о м и н а з ы в а ю 
щ и х е г о я к о б ы н е д а в н о п о я в и в ш и м с я у ч и т е л е м . 2 ' В е д ь з а в и с т ь ' , б у д у ч и 
ж а л о м л у к а в о г о духа , о т ц о м к л е в е т ы и ' п е ч а л ь ю о ч у ж и х д о с т и ж е н и я х ' , 
п о о п р е д е л е н и ю о н о г о м у д р е ц а , ' н и к о и м о б р а з о м н е у м е е т и з в л е к а т ь 

1 7 9 Формулировка в смысле паламитской догматики, см. 12, 9 и прим. 67 с указанием на 
другие места. 
1 8 0 . . . „и далее". Равным образом, Феофан, митрополит Перифеория, рассказывает о де
ятельности Синаита в Парориях: „Узнаёт об этом Мегаполис и вся Фракия и Македо
ния, но и всё поселение болгар и местности по ту сторону Истра и Сербии". В Ж и т и и 
Феодосия Каллист говорит о том, что слух о деятельности героя в Келифарево достиг 
'не только болгарского народа, но и сербов, угров (венгров), влахов (румынов) и живу
щих вокруг Несебра (Месемврии)' . 
1 8 1 Здесь мы встречаем два мотива, уже известных, противодействие лукавого и поле
мику против светской мудрости. Формула „страдать чем-то человеческим" восходит к 
эллинистическо-римскому времени и обозначает какую-то понятную, обычно также 
простительную ошибку или слабость. Хотя выражения со смыслом 'быть в заблужде
нии - удел человека' встречаются в аттической трагедии и известно также понятие 
прощения, - показательно в этом смысле слова кормилицы, обращенные к Ипполиту в 
трагедии Еврипида: „Прости, заблудиться собственно людям, чадо", - герои обычно не 
прощают заблуждений других и упорствуют в своих собственных. Также, по словам ар
хаического элегиста Феогнида, 'боги их не терпят'. Однако он рекомендует друзьям 
прощать друг другу лёгкие грехи (стих 323-327) . 



opiaoquevov èKeîvov а о ф о у , 'oùôôXcoç o îôe я р о т л д а у т о а и д ф е р о у \ K a i 
тг a v ëxoijaev èrri TrXéov OiaTpißeiv è v r a û o a Kai я а р а р а Х Х е о б а г я р о с 
TOÙÇ тифХсЬттоутас à v r a p u ç я р о с т о фсос Kai èôeXoKaKoûvraç уч&рцс; 
пощрхсх т е Kai а к а ю т п т л ; 'Перггрсег Ôè fijiiv о Xôyoç TOÙTCOV еягд\т]а6е1с, 
cbç èv еягтодсо TOV коХофсоуа Kai т о кефаХагоу еягбегСаобаг TCOV K O X Û V 
5 ' O y à p àoiôijuoç Kai б е о я т п с OÙTOÇ Г р л у о р ю с ек TOÛ + rrvei5 | ia e ù 6 è ç + 

ëxetv Kai + к а б а р с о т а т г ) У KapÔiav* Kai т ф ö v n д а к а р ю с - "iMarapioi* 
y à p фцохч {ô À a u î ô } + o i Kaöapo i Tfj карбгсс, отг aura i TÔV © e ô v oupov-
т а г + - + T Ô V a r a u p ô v àpà|uevoç TOÛ Xpicrroû* Kai + e i ç TÔV ëaco a v 6 p o m o v + 

ëxoov +aÙTÔv KaTOiKoûvra èv Tfj к а р б г а * - д а к р о у Ô' a v err] èv Xôyco дг-
к р ф я а а а с а я а р г б ц е Т а б а г т а с а р е т а с èKeivou èv т ф я а р о у т г , bid *Txç 
граддоу öaXaaacov f] OTayôvaç U C T O Û + Kai ßuöou |ufjKoç + öuvf |oeTai à v a -

цетрегу т е Kai auXXoyiÇeo6ai ; + - , т о TOÛ V A6CO KaTaXaßobv o p o ç Kai д ет 
è m a r a a i a ç TOÙÇ я а т е р а с а я а у т а с ôiepeuvr)aà^evoç б г а ф о р о и с деу а р е 
т а с eùpe я е р ! т о я р а к т г к о у èv auToïç, fjauxiav Ôè f\ v o à ç тцрцоху o û ô a -

доос, cbç Kai àvcoTepco ф б а а а у т е с еог|Хсооадеу. 6 'AXXà OÙTOÇ Ô TOÛ © e o û 

L246 r à v ô p o m o ç яа\пхас каХагс и я о б л к а г с | Kai гхсщуцоеоху eiç TTJV беофгХе-
OTàTTjv я р о б и д г а у öif|yeipe* 7 дл дôvov yàp тоге èv дovcbael к а б п д е у о г с 
Kai ауахсорптагс , àXXà Kai TOTÇ èv KOivoßioic я р о е т р е я е т о я е р ! vf|\pecoç 
Kai f |auxiaç я р о а е х е г у те Kai фроутгСегу к а т а TTJV Öeiav èKeivou ôiÔa-

OKoXiav. 8 Où Ôf] x à p i v ô TCOV +ÇiÇavicov а я о р е и с + ö iaßoXoc, à v n T e x v a ^ e -
v o ç Kai я а у т а с детгооу т р о я о и с к а т а Tfjç àpeTfjç, oûÔ' èvTaûOa f|véoxeTO, 

àXXà д е т а ur|X<xvfjç Kai TÔV ярсотоу TOÛTO яабеТу, (bç ]ir) йфеХе, я а р е -
cnceùaaev, eiç Tfjv TCÔV еХХоугдсотерсоу к а к г а у т ф иферяоутг Tfjç ß a a r a v i -

a ç xü Kai aÙTÔv е д я е а о у т а . 9 Д г а т а и т а Kai oi Xovrcoi Tfjç aÙTOû уусодг|с 
èÇ à y v o i a ç уеуодеуог Ôià а к о я о й ëôevro яоХХакгс, TOÛ "Opouç èKeîvov 

е с ф а а г , Kai Tfj фгХоуегкга и я е р л ф а у г а у Kai oirjaiv я а р а д г £ а \ т е с ßaaKa-
vcoç ëXeyov я р о с aÙTÔv „Mf) беХе ô i ô à a m v г)дас ôôôv , f]v f ^ e î ç o ù ô a -

д й с е т п а т а д е б а " . i o T o û фбоуои Toiyapoûv оитсос ауатгтодеуои к а г Tfjç 

5 о Да. om. n S 2 ; commemoratio Davidis traditioni priscae deerat aut Callisto tribuenda et a ama-
nuensibus S 2 et П recte omissa est | OaXàaoïov Пом. | ТО : TÙ m(ante corr.) | иет' èmoraaiaç : по 
пришествш s, fortasse recte | 6 ûttoO. к. elany. : наказанми s; interpres EV ôià Ôuoïv eliminavit | 
0Боф1Хеататг1У : боголюбезное s; interpres superlativum eliminavit | 7 èv TOÏÇ post yàp numeris 
ß' a' tinctura rubra suprascriptis et in mg. yàp TOÏÇ èv uovcoaei П | 8 np£b. : Tpôttov m : шбразомь 
(образшм(ь) S 2) s ut m : 7rpoûTov m.а. (I, ut videtur) in mg. П, in mg. I, L 2 , f. 5 r 

"OpOpoç Tfjç МеуоХлс Тетартлс [Ma.] (Tpiwôiov, ed. Romana 643) de Iuda фб. Y- силе oiöe 
Michaelis Attaliatae ffist. 38, 18s. BEKKER Tqvôe TT|V YVCO|LIT]V àXnoiÇouévnv ÔEIKVUÇ, ÔTI <t>0ôvoç 
OÙK OÏÔE Georgii Sphrantzae Chronicon 20, 5 (66, I l s . MAISANO); 36, 3 (136, 22) | 5 Ps. 50 
(51), 12 Kctpôiccv кабарау. . . ка! TTV. eù0. | Мак. . . . Mt. 5, 8; cf. Ps. Davidis 50 (51), 12 | Me. 8, 34 
аратсо TÔV oraupôv aûrou (se. suum), parall.; Me. 15, 21 ïva apn (se. Simon Cyrenaeus) TÔV 
oTaupôv avTov (se. Iesu), parall. | Eph. 3, 16s. [КУРЦ, Ma.] eiç т. ï. à. KctToïKfjaca TÔV Xpiorôv ... 
èv TOÙÇ KapÔiaiç uuwv | Sir. 1, 2 auuov OaXaaawv Kai OTœyôvaç \3eToi5 кат rjuépaç aicovoç Tiç èÇa-
pi0ufio6i; I àvcorépco v. supra 11, 5 \ 8 v. Mt. 13,25 \ яраяоу sc. Isaac, v. PLP IV, № 8261 
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п о л ь з у ' 1 8 2 . И з а ч е м д а л е е н а э т о м о с т а н а в л и в а т ь с я и з а н и м а т ь с я с о в е р ш е н 
н о с л е п ы м и п е р е д с в е т о м и з л о н а м е р е н н ы м и из - за з л о б н о с т и и с б и в ч и в о с 
т и и х м ы ш л е н и я ? * Н а ш а р е ч ь , в к р а т ц е у п о м я н у в о б э т о м , п е р е х о д и т к и з 
о б р а ж е н и ю в е р ш и н ы и г л а в ы д о б р ы х д е л . 5 В о с п е в а е м ы й с е й б о г о в и д е ц , 
э т о т Г р и г о р и й , в с л е д с т в и е т о г о , ч т о о н и м е л + д у х п р а в ы й + и + с е р д ц е + с а м о е 
+ ч и с т о е + , и и с т и н н о б л а ж е н н ы й - и б о + Б л а ж е н н ы + , г о в о р и т { Д а в и д } 1 8 3 , 
+ ч и с т ы е с е р д ц е м , и б о о н и Б о г а у з р я т + , - + в з я в н а с е б я к р е с т Х р и с т а 4 " и и м е я 
+ е г о ( Х р и с т а ) в с е л и в ш и м с я в о в н у т р е н н е м человеке"*" - д о л г о б ы л о б ы в 
к р а т к о й р е ч и п е р е ч и с л я т ь в н а с т о я щ е е в р е м я е г о д о б р о д е т е л и - и б о + к т о 
о к а ж е т с я в с о с т о я н и и и з м е р и т ь и и с ч и с л и т ь п е с о к м о р с к о й , к а п л и д о ж д я * 
и г л у б и н у п у ч и н ы ? - д о с т и г н у в А ф о н с к о й Г о р ы и в н и м а т е л ь н о 1 8 4 и з у ч и в 
в с е х о т ц о в , о н о б н а р у ж и л у н и х р а з л и ч н ы е д о б р о д е т е л и к а с а т е л ь н о д е я н и я , 
н о б е з м о л в и я и л и н а б л ю д е н и я у м а - н и к о и м о б р а з о м , к а к об э т о м м ы и в ы 
ш е с к а з а л и . 6 Н о э т о т ч е л о в е к Б о ж и й х о р о ш и м и с о в е т а м и и н а с т а в л е н и я м и 
в с е х в о з б у д и л к б о г о п р и я т н е й ш е й г о т о в н о с т и ; 7 и б о н е т о л ь к о о б и т а в ш и м в 
у е д и н е н и и и о т ш е л ь н и к а м , н о и ж и в ш и м в о б щ е ж и т и я х с о в е т о в а л о б р а щ а т ь 
в н и м а н и е и з а б о т и т ь с я о т р е з в е н и и и б е з м о л в и и , с о г л а с н о б о ж е с т в е н н о м у 
у ч е н и ю о н о г о 1 8 5 . 8 В с л е д с т в и е э т о г о + с е я т е л ь плевел* , д ь я в о л , п л е т у щ и й к о з 
н и п р о т и в д о б р о д е т е л и и у п о т р е б л я ю щ и й д л я э т о г о в с е с п о с о б ы , н е м о г 
п е р е н е с т и ( е ё ) и з д е с ь , н о с и з о б р е т а т е л ь н о с т ь ю п о д г о т о в и л , ч е г о н е д о л 
ж н о б ы л о б ы т ь , и п р о т а 1 8 6 , п о с р е д с т в о м т и х о п о д к р а д ы в а ю щ е г о с я я д а н е 
д о б р о ж е л а т е л ь с т в а , т а к ч т о о н п р е д а л с я т о й ж е з л о б е , к а к и п о ч и т а е м ы е 
( п о в н е ш н е й м у д р о с т и ) . 9 П о с е м у и о с т а л ь н ы е , д е р ж а в ш и е с я п о н е в е д е н и ю 
его м н е н и я , ч а с т о п о с т а в и л и с е б е ц е л ь ю и з г н а т ь е г о ( Г р и г о р и я ) с Г о р ы и , 
п р и м е ш а в к с в а р л и в о с т и в ы с о к о м е р и е и с а м о м н е н и е , н е д о б р о ж е л а т е л ь н о 
г о в о р и л и е м у : „ Н е с т а р а й с я у ч и т ь н а с п у т и , к о т о р о г о м ы с о в с е м н е з н а е м ! " 
1 0 К о г д а , т а к и м о б р а з о м , в о з г о р а л а с ь з а в и с т ь , и з л о б а д о с т и г а л а б о л ь ш е г о 

1 8 2 Здесь Каллист, только что упрекавший светскую мудрость, делает ссылку на Плато
на, не называя его. Он добавляет сентенцию из Триоди о бесполезной зависти Иуды. О 
зависти Иуды говорит и Роман в гимне Об Омовении, строфа 1 (см. Б А Й Е Р . 1998, 59). 
Истинными мотивами Иуды были, скорее, неверие в спасительный план и жалость к 
Иисусу. 
183 Д з Х 0 р вспоминает здесь Псалом Давида 50 (51), 12: „Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня" - стих, отрывки из которого он и процитиро
вал, и поэтому, кажется, ошибочно приписал сентенцию из Нагорной проповеди Дави
ду. Не только переписчик П, но, кажется, и переводчик S нашёл ошибку в своём образ
це и исправил её. См. 3, 4 и прим. 12 о рассеяности. 
1 8 4 В славянском тексте греческое выражение JJET èmorotoiaç переведено в смысле 'пос
ле пришествия' (ср. выше 18, 2 етатас) . Но мы должны были бы предполагать, что 
Каллист не обратил внимания на то, что цета в смысле 'после' конструируется с вини
тельным падежом. 
1 8 5 Каллист намекает здесь, кажется, на учение вышеупомянутого Арсения. 
1 8 6 Исаак, прот Афона 1316-1345/46. Событие датируется незадолго до турецкого на
падения на А ф о н в 1326 г. (см. ниже 22, 5). Он впоследствии оказался покровителем 
исихастов и подписал паламитский томос от 1340/41 г. 



32 x a x i a ç è m iiökv Trpoßouvoixyrjc || о ц е у а с OÙTOÇ ouaGôjievoç, èv xp ioe t 

TOÙÇ Xôyouç à e i я о ю и ц е у о с x a i ТОЯОУ бебсохсос Tfj x a x i ç , я а р а Х а ^ а у е г 
ë v a TCÔV а и т о й ца6г|тсоу Kai n v a ' H o a î a v оуоцаСоцеуоу , Tfjç aÙTfjç o v r a 

axf)Tecoç, o ç бг) x a i ярсотос èxe ïae TT)V xéXXav аусохобоцлаеу . 1 1 O Ù T O Ç 

яоХХа x a i хосХеяа яеяоубсос Kai \msp e u a e ß e i a c аусоугСоцеуос èXauvô-

L246 v (Lievôç т е I я а р а тоС т г | \ п х а й т а Tf)v ßaa iXeiov àpxrjv Öioixoüvroc П а Х а ю -
Xôyou èxeivou TOÛ Хаттуофроуос бшс TT)V TOÛ ôpGoÔôÇoi) б о у ц а т о с - феи 
цог - KaivoToji iav x a i TTIV evreuöev e m a i ^ ß a a a v T a p a x n v т е x a i ÇàXr|v 

Tfj èxxXr)criQc © e o ù , х а т а TOÙÇ Xomoùç TCOV бгафероцеусоу 6eîv фг|0г| à x o i -

VCOVT|TOÇ Tfj oirrcoç èxoùar) èxxXriaiçc т ф т о т е бгатеХегу - со ipuxfiÇ exeivqc 

Çr|Xcp © e o ù х а т е а 6 ю ц е у г | с , <Ь © e o ù ëpcoroç, оитсо x i v o û v r o ç TOÙÇ а ф о б р а 
ÇnXoùvraç и я е р a ù r o ù x a i х а б ' èxocorriv X é y o v r a ç x a f èxeïvov +Zr|Xcôv 

èÇr|Xcoxa т ф xupico + 1 2 а и т о с ye jaf|v OÙTOÇ ц а Х ю т а т о х а б ' éa i r rôv , ei 
ХРЛ таХг |6еотероу eiяe îv, 6 i à Tfjç а х а ц а т о и èv Х р г о т ф 6 i 6 a a x a X i a ç x a i 
ефацгХХои cmoirôfjç ' а я т е р с о т а х е г ' я а у т а х о и б г а я е ц я о ц е у п с я а у т а с Tfj 
èxxXr|oia © e o ü теХесотероу а и \ т | р ц о а а т о . 7 i T o ù T o v б ' ëxcov цеб ' е а и т о и 
< x a i > TÔV èxeivco ца6г)теиоцеуоу eîç т о Прсотеюу e i a é p x e r a i . 1 4 'AXX' ô 
ярсотос TTjvixaûTa TOÙTOUÇ Î6COV а о я а т с о с цеу x a i ц е т а я е р г х а р е г а с 
я р о т е т а г , л р ^ а т о ô è фгХгхсос 6fj6ev x a i яХаугсос ясос TOV öelov ßaXXeiv 
Г р п у о р ю у , o^X отгяер Tf]v Ô i6aaxaXiav я е р ! vfjipecoç еяогегто. 7 5 П с о с 
y à p a v x a i fjÔùvaTO я р о с èxeïvov а я ' è v a v r i a ç ё р х е о б а г x a i TQÇ àXrjOei-
a ç ôjnôae yu>pt\v, ттуеицатофороу o v r a x a i т а Oeïa аафсос eiç xoivr)v 

L247 r софеХегау х а т а у у е Х Х о у т а ; ; * T O Ù T O Ô' f\v Tfjç фгХаитлас, coç èôôxei , [ я р о -
х а Х и ц ц а , оясос я а р а TTIV TOUTOU Y V C O ^ V èÔiÔaaxev. 17tO ярсотос oûv 

axpißcoc е т п а т а ц е у о с TT)V ù я e p ß à X X o u o a v TOÙ à v 6 p ô ç аретг)У x a i т о 
йцюс Tfjç èv © е ф цеуаХтууоргас èxeivou, я а у т а хатаХгясоу, eùOùç eîç 

хатаХХауг)У èXocov x é p ô o ç цеугатоу еяогегто т о 0 e p a я e ù e l v TOV ö a i o v . 
1 8 K a i o ù x a v ô Xôyoç 6ùvaiTO рссбгсос 6ieÇiévai, оясос ц е т а я а у т о г а с è m -

цеХегас т е x a i OTTODÔfjç èxeivouç ефгХофроУГ|ое x a i ебеСгсоаато* 19skeyz 
yàp тру àXr)Geiav а а я а С о ц е у о с x a f èxeïvo xa ipoO, а г щ е р о у Петрсо x a i 

33 r iaùXco y TOÏÇ цеуаХогс оцгХегу аяоотоХогс . 2 0 O Ù T C O TOIVUV Tfjç àXr |6e iaç 

10 à ué. om. m | акитесос LM | rr\v xéXXav (еаитф?) : KGJIÏA (келоо S 2) ce6t s 111 èXauvôç ante 

con*. П I Ôeivw f|0îi M I 12 еффффац{ЛХои alio ф sub alio scripto mg. inferiorem omavit M | 13 
TOÙTOV ... цаблт. : сего же имЪж съ собол (собою S 2 ) и томоу «ченичьствьжщаго (-ю-
щаго S 2) s; кш suppl. ДЕЛ. 337 

10 тоя. ôeô. cf. Eph. 4, 27 иг) боте TÔTTOV тф oiaßoXw l 'Ha. v. etiam supra 11, 7; 19, 1 \ 11 3 (1) 
Reg. 19, 10. 14 I 12 апт. т. KANNICHT R. - SNELL В . , Tragicorum Graecorum Fragmenta П . 
Göttingen 1981, 125, nr. 429; Pachymeris Relationes hist., v. FAILLER, La Version brève Ш. 
2004,228, nr. 21 



р а з в и т и я , о н , п о ч у в с т в о в а в э т о , в с е г д а о ц е н и в а я с л о в а и д а в м е с т о з л о б е , 
с а м б е р ё т о д н о г о и з с в о и х у ч е н и к о в 1 8 7 и н е к о е г о п о и м е н и И с а й я 1 8 8 , к о т о 
р ы й б ы л и з т о г о ж е с к и т а и п е р в ы м п о с т р о и л с е б е т а м к е л и ю . 1 1 Э т о т И с а 
йя , и с п ы т а в м н о г о б е д с т в и й и б у д у ч и п р е с л е д у е м в б о р ь б е з а б л а г о ч е с т и е 
т о г д а ш н и м д е р ж а т е л е м и м п е р а т о р с к о й в л а с т и , П а л е о л о г о м о н ы м л а т и н о -
м у д р с т в о в а в ш и м 1 8 9 , в с л е д с т в и е о б н о в л е н и я - у в ы м н е ! - п р а в о с л а в н о г о 
д о г м а т а и п р о и с ш е д ш е г о о т с ю д а в ц е р к в и Б о ж и е й с м я т е н и я и с м у т ы , с о 
г л а с н о с о с т а л ь н ы м и п р о т и в я щ и м и с я , п о л а г а л , ч т о д о л ж н о п р е б ы в а т ь т о г 
да в н е о б щ е н и я с ц е р к о в ь ю , н а х о д я щ е й с я в т а к о м п о л о ж е н и и - о д у ш а , 
с н е д а е м а я р в е н и е м о Б о г е , о э р о с к Б о г у , т а к в о з б у ж д а ю щ и й с и л ь н о р е в н у 
ю щ и х о н ё м и е ж е д н е в н о г о в о р я щ и х , к а к о н ы й 1 9 0 : ^ Р е в н у я , в о з р е в н о в а л о 
Г о с п о д е + . 1 2 И м е н н о о н , в с а м о м д е л е , п о м е р е с в о и х с и л , е с л и с к а з а т ь 
п р а в д и в е е , ч е р е з н е у т о м и м о е у ч е н и е в о Х р и с т е и п о д о б н о е ж е у с е р д и е , 
в с ю д у н о с я щ е е с я с б ы с т р о т о й , н е д о с т и ж и м о й к р ы л ь я м , в с е х в е щ ё б о л е е 
в ы с о к о й с т е п е н и п р и в ё л в с о г л а с и е с ц е р к о в ь ю Б о г а . 1 3 Е г о и м е я п р и с е б е 
<и> с в о е г о у ч е н и к а , о н ( Г р и г о р и й ) в х о д и т в П р о т а т 1 9 1 . 1 4 Н о т о г д а п р о т , 
у в и д е в и х , л ю б е з н о и с р а д о с т ь ю п р и н и м а е т , н о н а ч а л , я к о б ы д р у ж е с к и и 
к а к б ы к о с в е н н о , у п р е к а т ь б о ж е с т в е н н о г о Г р и г о р и я , н е з а т о , ч т о о н р а с 
п р о с т р а н я л у ч е н и е о т р е з в е н и и - 7 5 и б о к а к о н м о г и д т и п р о т и в н е г о и н а 
п а д а т ь н а и с т и н у , н а н е г о , я в л я ю щ е г о с я д у х о н о с н ы м и я с н о в о з в е щ а ю щ е г о 
б о ж е с т в е н н о е д л я о б щ е й п о л ь з ы ? - 1 6 Э т о б ы л о п р и к р ы т и е м с а м о л ю б и я , 
к а з а л о с ь , из - за т о г о , ч т о о н у ч и л б е з е г о р а з р е ш е н и я . 7 7 О д н а к о , в т о ч н о с т и 
у з н а в а я ч р е з в ы ч а й н у ю д о б р о д е т е л ь э т о г о м у ж а и в ы с о т у в е л и ч а в о г о , б о г о -
в д о х н о в е н н о г о е г о в о з в е щ е н и я , о с т а в и в в с ё и т о т ч а с п р и м и р и в ш и с ь , п р и з 
н а в а л в е л и ч а й ш е й д л я с е б я в ы г о д о й п о ч и т а т ь п р е п о д о б н о г о . 1 8 И н е л е г к о 
и з о б р а ж а т ь р е ч ь ю , к а к с р а з н о о б р а з н ы м п о п е ч е н и е м и у с е р д и е м о н д р у 
ж е с к и и х п р и в е т с т в о в а л и г о с т е п р и и м н о о б о ш ё л с я с н и м и ; р и б о о н г о в о 
р и л , л о б ы з а я п р а в д у в э т о м г н о в е н и е , ч т о о н с е г о д н я б е с е д о в а л с в е л и к и м и 
а п о с т о л а м и П е т р о м и П а в л о м . 2 0 С т е х п о р к а к , н а с а м о м д е л е , т а к и м о б р а -

1 8 7 Очевидно Каллиста, см. ниже 21, 13. 
1 8 8 Он был изгнан, вероятно, в 1275 г. В 1340/41 г. подписал Святогорский томос как 
„Старец от Скита Магулы и среди иеромонахов наименьший Исайя" в возрасте 65 + 10 
(детство) + х (по крайней мере 8), т.е. 83 или более лет, см. * 21, 10-13. Исайя. 
1 8 9 О преследованиях во время унии см. выше 16, 4-7 с прим. 100 и 101. 
1 9 0 Пророк Илия. 
1 9 1 Место прота - правителя Афона и его совета. Сегодня называется „Протатон" -
главный храм столицы Афона, Карей (Кареш, в димотике Кариес), расположенный 
напротив монашеского правительства ОЕяютаота). См. * 21, 13 Протат. 



àpi5f)Xcoç ôtaXa|uipàar)ç ё к т о т е KOIVÔV ôiÔaoKàXiov e lxov èKeîvov д е т а 
TTveu^aTiKfjç е й ф р о а и \ т | с c h r a v r e ç o i TOÛ A y i o i ) " O p o u ç ^ o v a a r a i Kai 

дгуаоес . 

22 ( X V ) O Û K e ù x e p o û ç o v r o ç т ф деуаХсо TOÛ f |auxàÇeiv 5 i à TT)V е к а -
о т о т е HXT]0{)V TCÔV софеХе1ас x<*ptv, cbç Ôe5f|Xcorai, я р о с èKeîvov r r a p a ß a X -

XÔVTCOV, 5 IO Kai яоХХакгс ueTeßaive, Tfjç f | a u x i a ç e m é p TIÇ èpoov, я о т е ^ èv 

Tfj TOÛ à y i o u Zijucovoç ÔÎ|XOVÔTI Tfjç П е т р а с aeßaauiQt juovfj я а р а к а б г ц и е -
v o ç ô i à т о T p a x e î a v e iva i Kai a v a v r r ] Kai ouaßaTOV TTJV ф è p o u a a v èKeîae 

ôôôv , я о т е 5è я а р а TT|V т о я о б е с н а у TTIV OÏÏTCO KaXou|uévr|v TOÛ XpévreXi 

f) Kai я а р ' aÙTÔv èKeîvov TOV BaOÛTaTov Т и а к а TÔV è я o v o д a Ç ô д e v o v 
TOÛ T Ç e y y p é a . 2 I I X f | v KÔCV TOÏÇ èpr||iiKOÎç TOÛTOIÇ Kai бгафорогс тояогс , 

L247 v o û ç f]|ieiße, Kai Tiva кеХХга ебегдато , | eiç а я е р ôiôc TOÙÇ я a p a ß â X X o v т a ç 
jaeTeßawe auvexcôç, {соаяер eïpr)Tai,} я о ю и д е у о с TT)V àvaxcopr)a iv я е р ! 
яXeiovoç , соаяер eïpr |Tai, Kai а ф о о р а Tamr jv е я т о б б ж 5 Tfjç y à p 0eco-

p i a ç oûÔ' èrri ßpaxuTaTOV u p a ç , ö o o v т а е л а й т ф , eßouXeTO à я o a т f j v a l . 
4Ti 5 f ) T Ô èrri TOUTOIÇ; 5 'Е£а1ф\т]с т о a ö e o v Kai ßapßap iKOv ëovoç TCÔV 

20 ÔiÔaaKaXeïov Пом. | uovaorai K a i uryâôeç : единьстьвении (едшст(ь)венш S 2) и смЪснии 
(-ÏH S 2) s 

22,1 TOÖ a n t e f|a. : т с о П : то I : TOO i n m g . 11 той XpévreXi : хрентел'ГсовЪ (хрентшеов'ъ S 2 : 
x p e H T ù i i i o B t Сы.) s I TOÛ a n t e Xp. o m . Пом. | ТСеуреа П : цег'гресовЪ ( i r b r ' r p e o B t S 2) s : 
TÇevYpeoà p e r p e r a m Пом. | 2 fjunße m | соаяер егрптш (I) o m . s | 3 T f j ç yàp (той 0eo\3?) Oecopiaç : 
со боговидЪша бсо (бо S 2) s | o ù ô è m | 5 K a i p o s t a0. o m . s 

20 LAMPE S.V. uryàç perperam: mixed, hence in the world, opp. monastic. Gregorius Naz. in Or. 
43 funebri in laudem Basilii, 62, /. 17-30 (SC 384, 260 BERNARDI = PG 36, 577 A-C) distinguit 
vitam solitariam, tranquillam (èpnuiKoç ßioc, цстоухос (ßioc,)) et vitam mixtam, magis actuosam 
(utyàç, ярактсотерос (ßioc)), commémorât asceteria et soütudines [sie intelligendum!] (аакл-
T r i p i a K a i u o v a a T r i p i a ) prope sedes hominum in societate viventium et mixtorum (KOtvcoviKoi K a i 

uryàôeç) a Basilio aedificata, distinguit pariter philosophiam (то фйоаофоу) et actionem (то яра-
K T t K Ô v ) . De monachis solis, non de huius saeculi hominibus verba facit. Cf. etiam a Gregorio dis-
cipulo conscriptam Vitam Basilii Iunioris (t 944) // AASS Martii m 29 С aùv uovaoraïç Kai ui-
yâov a Gregorio Sinaita Iuniore conscriptam Vitam Romyli 12, 33s. (131 HALKIN) ouvéppeov 
ярос aÙTÔv (se. 'PcouûXov) ЯОХХОЕ TCOV uovaxcov, où uôvov TCOV àvaxcopnTcov, àXXà ôr| K a i TCOV UI-

yàÔcov 

22,1 cbç, ôeOfjX. v. supra 16, 19; 21, 12 | de monasterio Liucovoç Петрас RlGO A., Gregorio il 
Sinaita // La théologie byzantine et sa tradition П. Turnout 2002, 75 et n. 271 -> Vita Simonis 
Athonitae // Néov Aeiucovctpiov. Venetiis 1819, 89-99 = 'O ßioc той ayiov Liucovoç TOÛ AOcovi-
TOÛ. Monasterium Simonopetrae 1991 = 'O cxyioç Liucov ô AOcovrrnc ктггеор Tfjç Глиажшетрас // 
'OpOôôoÇq Maptvpia 25. Athenis 1987, 40-49 | XpévreXi v. IMYPNOKHL Г., To "Ayiov "Opoç. Ка
риес 1988 (4903) , 629; Соколов. 1904, 113; Actes de Dionysiou, éd. dipl. par N. ODCONOMI-

DÈS. Paris 1968, 7 „ravin de Chrentéli qui se trouve à côté du monastère actuel", sc. „de Grégo-
riou"; ДЕЛ. 78, n. 52 -> codex 34 Tpnyopiou, f. З г; pro „Chrenteli" lemmate 26 Nov. 2003 e com-
pendio publicando excerpto Petro Soustal gratias ago 



з о м , и с т и н а в е с ь м а я с н о з а б л и с т а л а , в с е в е д у щ и е у е д и н ё н н у ю ж и з н ь и ж и 
в у щ и е в о б щ е ж и т и я х 1 9 2 н а С в я т о й Г о р е , с ч и т а л и е г о с д у х о в н о й р а д о с т ь ю 
о б щ е й ш к о л о й . 

22 ( X V ) Т а к к а к б ы л о н е у д о б н о д л я в е л и к о г о б е з м о л в с т в о в а т ь в с л е д с т 
в и е м н о г о ч и с л е н н о с т и п р и х о д я щ и х к н е м у р а д и п о л ь з ы , к а к с к а з а н о , п о с е 
м у о н и ч а с т о п е р е х о д и л , л ю б я б е з м о л в и е , к а к н и к т о д р у г о й , т о п р е б ы в а я в 
ч е с т н о м м о н а с т ы р е с в я т о г о С и м о н а , т . е. П е т р ы ( С к а л ы ) 1 9 3 , п о т о м у ч т о ту 
д а в е д ё т д о р о г а с к а л и с т а я , г о р и с т а я и т р у д н о п р о х о д и м а я , т о б л и з м е с т 
н о с т и , и м е н у е м о й Х р е н д е л и , и л и ж е в о з л е Г л у б о ч а й ш е й р е ч к и , п о и м е н и 
Ц е н г р е а 1 9 4 . 2 Н о и в э т и х р а з л и ч н ы х у е д и н ё н н ы х м е с т а х , к о т о р ы е о н 
п е р е м е н я л , о н п о с т р о и л н е к и е к е л и й , в к о т о р ы е п о с т о я н н о п е р е с е л я л с я , 
из-за п р и х о д я щ и х { к а к с к а з а н о } , ц е н я о т ш е л ь н и ч е с т в о в ы ш е в с е г о , к а к 
с к а з а н о , и с и л ь н о с т р е м я с ь к н е м у , 5 т а к к а к и н а с а м о е к р а т к о е в р е м я , 
б ы в ш е е в е г о р а с п о р я ж е н и и , о н н е ж е л а л о т с т у п и т ь о т с о з е р ц а н и я < Б о -
г а 1 9 5 > . 4 Ч т о п р о и з о ш л о п о с л е т о г о ? 5 В н е з а п н о б е з б о ж н ы й й в а р в а р с к и й 

1 9 2 Дословно: „смешанных". Уже Григорий Назианзин отличал уединённую и „смешан
ную", т.е. киновийную, жизнь, приписывая уединённым монахам „философию", обще
житийным и „смешанным" - практику. Под словом j u o v o c o t o ü , как и под словом ôtvaxto-
рг|та(, следует понимать не всех монахов, но отшельников. Этим противоставляются в 
разных текстах „смешанные". 
193 См. * 22, 1. Монастырь Симона Петры. 
1 9 4 И. Соколов, комментируя данное место, заметил: „За недостатком достоверных дан
ных, трудно указать, где именно, находились местность Хрентели и поток Ценгре[с}а. 
Среди современных обитателей Симоно-Петра и окрестностей сохранилось лишь пре
дание, что ученики св. Григория, составлявшие его синодию, имели келлии в пределах 
этого монастыря, в местности Кераотбс, больше известной под именем Eicncoç". Но 
следовало бы справиться о Хрендели в монастыре Григориу, расположенном к югу от 
Симонопетры. Согласно Деликари, делающей ссылку на кодекс Григориу, район при
надлежал позже этому монастырю. Согласно Г. Смирнакису, Хрендели ещё сегодня 
называется поток, берущий начало на западном склоне Антиафона и впадающий на 
200 м севернее от монастыря Григориу в море. Он принял название той местности, о 
котором говорит наше Ж и т и е , и может быть тождествен Глубочайшей речке Ценгрея, 
называвшейся, очевидно, во времена Синаита, как и речка Атзииоанна, по имени посе
лившегося там монаха. См. также * 22, 1. Переселения Синаита на Афоне. 
1 9 5 Согласно древнеславянскому переводу: „видения Бога". О чередовании уединения и 
общения с обществом см. * 11, 7, 3, Евфимий; об исихастирии духовного отца на 
расстоянии от монашеской общины см. выше 11, 9 и прим. 63 с указанием на другие 
места. 



'Ayocprivcov K a T e Ç a v a o r à v к а т а т р е х е г uèv x a i ХфСетаг т а яерг то "Aynov 
" O p o ç , Ôkriv 5 ' ô p u a 0 o û аяоррт|тогс кргцааг TOÙÇ екег à aKOvuévouç juo-

v a x o ù ç яаутас a u o x ô v каг auvôf jaav œç èÇ à \ amovor |Tou Xôxou à v ô p a -

яоОгСег. * T a û f oùv iôcov ô TOÛ © e o û алЮрсояос èKeîvoç, каг отг яХегота 
я е я о у б е яара TCOV тогоитсоу ß a p ß a p c o v каг отгяер г) à o x o X i a каг TUpßr] 

TÔV voùv ОгааергСоша каг то yaXrjvov aÙToû a u v 0 o X o û a a Tfjç ката фгЗ-
a iv è v e p y e i a ç каг ëÇecoç еСгата, яергяоХег Tfj Ôiavoiçc яаХгу aÙTrjv TT]V TOÛ 

Eiva io i ) o p o u ç cam\v каг à y i a v кориф^у. 

23 O Ù K O Û V TT)V 0eaaaXoviKr)v KaTaXaj ißavei , ëxcov ue0 ' éauToû к а г 
TOÙÇ яроегртциеуоис aÙTOû иа0г ) тас к а и е Ôrj oùv èKeivoiç. 2 A ù o 5 è яара-
ô p a u ô v r i o v jur|vcov, i i o r epov 5га то щ ëxeiv то яроот^коу Tfj цтхщ кат-
àvrr]ua, я а у т а с Xaöcov я a p é X a ß e uôvov eue oùv етерсо T W I u o v a x u ' 3 o0ev 
к а г eîç Я Х О Ю У e u ß a v r e c к а г еягфорсо rrveuaaTi б г а я Х е и а а у т е с к а т г | р а ц е у 

34 eiç vfjaov rr\v X i o v . ^ 'ЕкеТ Ôè ф 0 а о а у т е с || я е р г т и у х о ^ о и е у à v ô p i TIVI U O -
L248 r v a x ф , аяо Tfjç ТерошаХгци | еяауерхоиеуср- ô 5 ' OÙK O Ï 5 ' ОЯСОС ецяобсоу 

f)uîv èyéveTO Tfjç eiç avrr\v фероиот|с ô ô o û . 5 T f j ç X i o u T o i y a p o û v аяа-
p a v r e ç к а т п х в т ш ^ e k T t l v MuTiXf|vr|v, Kàv тф öpe i TOÛ A i ß a v o u игкроу 
тг я р о а О г а т р й р а у т е с каг цт)5' екегае ката\тг)иа f j o u x ^ ç Ouvr)0evrec eû-

peïv, KaTeXaßojiiev TTIV e û ô a i u o v a TaÙTT|v К о з у о т а у т ^ я о Х г у . 5 ' A X X à uf) 

i c x ù o v r e ç èv reû0ev а я а р а г 5га TTJV è я e X 0 o û a a v афо5ротг | та TOÛ х^Щй-
voç , еяегбг) к а г та TCOV я о т а ц о з у à é v a a р е и ц а т а тф кргатаХХср 5 e 0 é v r a 
г 'отауто TTjviKaûTa, Tfj а у а у к л auveXauvôuevo i я р о а е к а р т е р т ^ а а ц е у èrri 

ttàvraç auoxôv : ВЪСА (BCA S 2) емь s | post засЪданга (Xô/ou) add. ВЪСБХЬ (всЪх(ъ) S 2 , nàvraç) 
s I 6 лакцу M 

23,1 a v T O ù om. m | 3 x a i етпф. 7rv. ÔiattX. om. s | 4 ô m | 5 алар. : атгаутес M | MITUXTJVTIV Lm 

5 A y a p . sc. Turci , Othomani , post Prusam 6 April is 1326 captam dimidio 2 anni 1326 
E u r o p a m pr imis praedat ionibus vexaverunt. D e Athone v. initium notae Hilarionis hie-
romonachi anno çtoXç' (1327/28) conscriptae et codice Atheniensi 176 traditae: 'Еяегол 
к а т а аиухсорлоту ®eoû KaTeXaße то avopov yévoç TCÛV MouaouXuàvoov каг èÇopiaOnuev 
(sic!) а я о то "Ayiov "Opoç TOÛ vA0c:voç Ôià т ас ссрартгас fjp&v ... (XlONiAHl Г., ' IOTO-
ргка ярорХгщата каг иутцдеТа е к Tfjç ttapapovfjç TOÛ ày . Гр. ПаХацй eiç TTJV rcepioxnv 
Bepoiaç. Грг]уорюс ô ПаЛацас 50 [1967] 283) ; de Prusae expugnat ione et de proel io 
contra Turcos in Chersonneso mense Novembr i 1326 facto v. Nicephor i Gregorae Hist. 
8, 15, 2 et 9, 2, 2 (I 384 , 3 - 1 3 . 399, 1-3 Bonn) et quae DlETEN J. L. VAN, Nikephoros 
Gregoras , Rhomäische Geschichte. П 1. Stuttgart 1979, 1 8 5 - 1 8 8 , п. 1 8 4 - 1 8 6 , exposuit | 
Kpiuam v . supra 4, 1 | auvôfjaav cf. a Petro (?) conscriptam Vi tam Niphonis § 128 (142, 
34 - 143 , 2 Р Ы С Т Е Н К О ) de auditoribus lyristae CCÙTOÙÇ ôè rcàvraç écbpa ô р а к а р ю с xmö 
évôç jiaùpoi) a n a v r a ç ôeôejuévouç ômoOàyKcova vno èvôç oxoiviou каг aupo{u}^évouç ö 
moOev TOÛ Xi;poûvroç 

23,3 de domino Chii v. P L P Ш , № 6495 Z a x a p i a ç MapfTvoç | 5 de dominis Myti le-
nae cf. P L P Х П , № 29752 ФгXаv0plû7гnvôç;, 'AXéftoç Аоокас et № 29775 4>iXav0paw|-
vôç MtxaiiX I Агр. (nom. Aißavoc) v. K Ö D E R J., Aiga ion Pelagos . D ie nördl iche Agäis , 
N o r d (TIB 10). W i e n 1998, 214 | Taûniv Л Е Л . 61 - > КУРЦ 378s. 



н а р о д а г а р я н , в о с с т а в , с о в е р ш и л н а б е г н а м е с т н о с т и в о к р у г С в я т о й Г о р ы 
[2-я пол. 1326 г.]196 и о г р а б и л и х и , с х в а т и в и с в я з а в д р у г з а д р у г о м 1 9 7 п о н е 
и з р е ч ё н н ы м с у ж д е н и я м в с е х п о д в и з а ю щ и х с я т а м м о н а х о в , п о р а б о щ а е т и х , 
к а к б ы и з н е о ж и д а н н о й з а с а д ы 1 9 8 . 6 О н ы й Б о ж и й ч е л о в е к , у в и д е в э т о , т а к 
к а к в е с ь м а м н о г о и с п ы т а л о т э т и х в а р в а р о в и т а к к а к п о м е х а и с м я т е н и е , 
р а з в л е к а я е г о у м и с м у щ а я п о к о й его , л и ш а ю т е с т е с т в е н н о г о д е й с т в и я и 
р а с п о л о ж е н и я , в р а щ а е т с я с в о е й м ы с л ь ю с н о в а в о к р у г ч е с т н о й и с в я т о й 
в е р ш и н ы С и н а й с к о й г о р ы . 

23 И т а к , о н д о с т и г а е т Ф е с с а л о н и к и , и м е я с с о б о й и у п о м я н у т ы х у ч е н и 
к о в и м е н я с н и м и . 2 П о и с т е ч е н и и ж е д в у х м е с я ц е в , из -за т о г о , ч т о н е б ы л о 
п о д х о д я щ е г о д л я б е з м о л в и я п р и с т а н и щ а , о н , с к р ы т н о о т всех , в з я л т о л ь к о 
м е н я о д н о г о с н е к о т о р ы м д р у г и м м о н а х о м 1 9 9 . 5 И вот , в з о й д я н а с у д н о и 
п о п л ы в п о п у т н ы м в е т р о м , м ы п р и с т а л и к б е р е г у о с т р о в а Х и о с а 2 0 0 4 и, в с т у 
п и в н а н е г о , в с т р е т и л и о д н о г о м у ж а - и н о к а , в о з в р а щ а ю щ е г о с я и з И е р у с а 
л и м а ; я н е п о м н ю , к а к и м о б р а з о м о н с т а л н а м п р е п я т с т в и е м н а п у т и , в е д у 
щ е м т у д а 2 0 1 . 5 И м ы , о т п р а в и в ш и с ь с Х и о с а , п р и б ы л и в М и т и л и н у 2 0 2 и , п р о 
в е д я н е д о л г о е в р е м я н а г о р е Л и в а н е 2 0 3 и о к а з а в ш и с ь н е в с о с т о я н и и н а й т и 
и т а м п р и с т а н и щ е д л я б е з м о л в и я , д о с т и г л и с е г о 2 0 4 б л а г о п о л у ч н о г о К о н 
с т а н т и н о п о л я . 6 Н о , н е и м е я в о з м о ж н о с т и в ы б ы т ь о т с ю д а в с л е д с т в и е н а 
с т у п и в ш е й с у р о в о й з и м ы [1326/27 г . ] , к о г д а и п о с т о я н н о т е к у щ и е п о т о к и 
р е к о с т а н о в и л и с ь , с к о в а н н ы е л ь д о м , м ы , в ы н у ж д е н н ы е н е о б х о д и м о с т ь ю , 

196 См. * 22, 5. Турецкие нашествия на Афон. 
1 9 7 Это, пожалуй, означает не только 'друг за другом', но и то, что завоеватели связали 
их одним канатом, по древнему обычаю, ср. скальный рельеф Дария в Бизотун близ 
Керманшаха от 520 г. до н. э. ( H I N Z W., Darius und die Perser I. Baden-Baden 1976, 2). 
1 9 8 Встреча с разбойниками и пиратами свойственна быту отшельников, ср. ниже 24, 4; 
25, 9; 26, 3; 27, 1. 5 сл.; 29, 1-14: о Евфимии * 11, 5, 3 . 
1 9 9 Он может быть тождествен Марку, названному ниже (25, 1). Но трудно понять, по
чему Каллист умалчивает о его имени. Это было бы понятным, если он тождествен Лу
ке (см. ниже 23, 18 и прим. 212). 
2 0 0 Хиосом правил с 1314 г. по 1329 г. генуэзец Martino Zaccaria. 
2 0 1 Сообщение об отказе Синаита от путешествия в Иерусалим и на Синай (см. выше 
22, 6) выражает, несомненно, разочарование Каллиста. 
2 0 2 Михаил Филантропин пребывал на Лесбосе в 1324-1325 гг. как стратиг. Остров, 
вероятно тогда, как и позднее, был подчинён его ослеплённому отцу Алексею, после 
того как последний примирился с императором. 
2 0 3 Горный массив на западе Лесбоса, сегодня Пророк Илия (Профг)тпс; 'HXiocç). Дости
гает высоты примерно 800 м. 
2 0 4 „Сего" означает, что Каллист жил в Константинополе, когда писал Ж и т и е , т.е., что 
был патриархом. На это обстоятельство обратил внимание уже Э. Курц в 1896 г. 



jufjvotç ëÇ, èv uiQt n v i ycoviqc rfjç I lôXewç eûpiOKÔ|uevot, f jnc x a i ' А е т о с 
auvr)0coç хатоУоцаСетаг , Kai f| |iev ' èv я а р а р и а т с о ' cbç + Çévoi x a i я а р е я ь 
5r)|uoi + ^poaTocXamcopoii|Lievoi x a i к а к о я а б о т З ^ е с . 7ПХгуу àXX' ô j i éyaç 
я р о ц л о е и с x a i o îxovô / ioç Tfjç а я а у т с о у Çcofjç ё трефе x a i л ц а с я а р а б о С с о с 
х а б а я е р x a i ^ H X i a v TÔV бгфрлХатлУ + èxeîvov + а р т с о Ôiôt TOÛ x ô p a x o ç * 

x a i + Aavir)X TÔV я р о ф л т л у èv Х а х х ф Xeôvrcov4" xaOeipyiaévov x a i т а с ßpu -

X o û a a ç TOUTCOV циХас a u y x X e i o v r a àyyéXou я а р е и б и с а я о juaxpoû 5га-
а т г щ а т о с è m a r a v r o ç èxeivco д е т а т р о ф л с x a i aXXouç аХХоте х а т а TTJV 
деуаХл v + T ° û © e o û + juou + à v e £ t x v i a a T o v ßouXr |a iv + . 8 ' H т р о ф л 5 ' е я г / о -
РЛуегто i x e a i a i ç (uèv той деуаХои т о й т о и x a i ö a u i a a a i o u à v ô p ô ç èrri т ф 
TOUTOU ôvô iaa iT оите ôè а и т о с o ù ô è TIÇ TOV (ia0r)Teuo|iévcov r\\\(bv f\ 

L248 v е я р а у д а т е й е т о Л èyiyvcoaxé тг т а auvôXov я e p i TOUTOU. | р Мг| \тЗетаг Ô' 

oûv oucoç т а х а 0 ' гциосс ßaaiXei х и р ф 'Avôpovixco П а Х а ю Х о у ф т ф д е у а -
Хф èxeivco x a i аогбцдф x a i Tfjç e u a e ß e i a c ÇriXcorfi x a i я р о д а х ф я р о с TOÛ 

iôtou àveunoû тгдгсотатои èv l i ovaxo ïç П а Х а ю Х о у о и TOÛ x u p o û ' A 0 a v a -

a i o u è x e i v o u . 1 0 ' O ôè ßamXeuc яоХХахгс TÔV jièyav я р о а е х а Х е а а т о ц е т а 
яоХХлс euj ieveiaç x a i я а у т а с uencbv т р о я о и с fj0eXe деб ' отг яХегатлс ефе-
aecoç èxeîvov iôeïv, noQCov èx л Х е ^ о с а т е ôfj Tfj Х а д я р ф я е р ! èxeivou ф л -
(Liri xaTeiXri( i^évoç* 1 1 фгХег y à p аитг | x a i о и х TJTTOV èv àpeTfj т а х и т а т ф x e -
ХРЛ^0аг я т е р ф x a i а я а х р о и цехрг яератсоу бгафогтау . 1 2 O u \xr\v ôè , 

35 H àXXà x a i jueyàXa Ôr| Tiva ô ßamXeuc я а р е ^ е г у ехегуф x a ö u m o x v e v r o . 
3 'AXX' èxeîvoç T a û T a х а г я е р u ) X i x a û T a T u y x à v o v r < a > я а р ' ouôèv Xoyi-

6 яроакартбрт)ааиеу suppl. тер in mg. M | 7 oixovôuoç : строитель s | èxeîvov om. П | 
auyxeiovra LM | xai post трофее, : и S x : om. S 2 | 8 еягхсорпуегто m : еяехорпуегто coni. КУРЦ | 
оите ôè аитос oùôè тгс : a ниже тъ, ниже кто (н. к. : никто S 2) s | б е om. m | oùôe ôé L : 
oùôè ôé M 110 яерг suppl. in mg. M | xaTeiXnuévoç m 111 yviouixôv in mg. m | хехрегобаг m | 12 
ôé del. Пом. I Kct6umxveïTO L 113 толика сжща (с&ща S 2) s : тпХгхаОта T u y x â v o v r o ç Lm 

6 'Аетос cf. JANIN R., Constantinople byzantine. Paris 2 1964, 306. Situs ignotus. Prope n e T p i o v 

ad Comum Aureum? | èv я . Demosthenis Or. 24, 47; Aristotelis Top. 157a 4 de conviva non 
invitato I Heb. 11, 13 [КУРЦ, Ma.] | 7 m . т. Огфр. v. 4 (2) Reg. 2, 11 | артср Ô. кор. v. 3 (1) Reg. 
17, 4 -6 I Àav. Dan. 15, 19 | 8 cf Op. I A 7 de mendicatione; urbi utilior fiierat avunculus 
Gregorae; ad quem v. a Nicephoro Gregora conscriptam Vitam Ioannis Heracleensis 6 ÇApxeîov 
llôvrov 6 [1934] 39, /. 22-24 LAURENT) et PLP IV, № 8609 | 9 ad Andronicum П Palaeologum v . 
supra 4, 1 I PLP IX, № 21417 ПаХагоХоуос 'AOavdoioç, monachus; praeterea Chrysobullum 
Andronici Ш Ioanni V perperam ascriptum // LAKKEAÜIN L , 'Iioàwou E' xai 'Iioàwou Z ' TCÔV 
naXaioXôyiov XpvaoßouXXov xai apyvpoßouXXov. AeArîov rfjç 'IoropiKîjç Kai 'EOvoÀoyiKifç Eraipsiaç 
T?jç Шаоос 2 (1885) 613, 25 - 614, 13; SOUSTAL P., Thrakien (TIB 6). Wien 1991, 332 s.v. H. 
Kyrikos kai Iulitta. Eundem ac Andronicum magnum stratopedarcham (PLP IX, № 21428 
ПаХагоХоуос 'Avôpôvixoç) fuisse verisimile est 113 Gregorius pro aede imperatoria precatur Op. 
V 28, 6; de monachis in aula Byzantina despectis v. conscriptam a Theophane Peritheorii Vitam 
Maximi Causocalybae 5 (71, 14-16 KOURTLAS - HALKIN) я а р а тог; иеуаХог; ХоуоОетои èxeivou 
ахоиаас TOV xavixXeiou то 'H uèv (Jxovfj (Jnovf) laxtoß, ai Ôè х е Ф е С Х еФ еС 'Haau, аяеХЭсоу срх с т о» 
цатагофроуас xaXéaaç èxeivouç xai a<J>povaç/ de altercatione cum monachis Constantinopoli 
habita Nicephorus Gregoras in Hist. 19, 1, 4 ( П 918, 21 - 919, 15 Bonn); MEYENDORFF J., 
Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris 1959,47 
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о с т а в а л и с ь ш е с т ь м е с я ц е в в о д н о м углу Г о р о д а , к о т о р ы й о б ы ч н о н а з ы в а е т 
с я А э т о с , н а х о д я с ь *в с к р ы т о м уголке* к а к ^ с т р а н н и к и и п р и ш е л ь ц ы ^ , п е р е 
н о с я б е д с т в и я и с т р а д а я . 7 Н о в е л и к и й П р о м ы с л и т е л ь и Э к о н о м ж и з н и 
в с е х ч у д е с н о и н е о ж и д а н н о к о р м и л и н а с , к а к о н о г о + И л и ю , в о з н и ч е г о 
к о л е с н и ц ы + , + х л е б о м ч е р е з в о р о н а * и + Д а н и и л а + п р о р о к а , з а к л ю ч ё н н о г о 
+ в о р в у л ь в и н о м 4 " и з а к л ю ч а ю щ е г о с к р е ж е щ у щ и е и х ч е л ю с т и , в т о в р е м я 
к а к а н г е л с д а л ё к о г о р а с с т о я н и я п р е д с т а л п е р е д н и м с п и щ е й , а т а к ж е и 
д р у г и х в д р у г и е в р е м е н а , п о в е л и к о м у " н е и с с л е д и м о м у х о т е н и ю Б о г а м о е 
го*. 8 П и щ а д о с т а в л я л а с ь п о п р о ш е н и я м в е л и к о г о и у д и в и т е л ь н о г о м у ж а н а 
и м я е г о ; н и о н , н и к т о - л и б о и з н а с , у ч е н и к о в , н е з а н и м а л с я д е л а м и и в о о б 
щ е н и ч е г о о б э т о м н е з н а л 2 0 5 . 9 Б ы л о с о о б щ е н о , о д н а к о , о н а с и м п е р а т о р у 
к и р у А н д р о н и к у П а л е о л о г у , о н о м у в е л и к о м у , в о с п е в а е м о м у р е в н и т е л ю и 
п е р в о м у б о р ц у б л а г о ч е с т и я , с о с т о р о н ы е г о п л е м я н н и к а , ч е с т н е й ш е г о в 
м о н а х а х , к и р а о н о г о А ф а н а с и я П а л е о л о г а 2 0 6 . 1 0 И м п е р а т о р ч а с т о п р и г л а 
ш а л к с е б е в е л и к о г о с б о л ь ш и м б л а г о в о л е н и е м и , и с п ы т ы в а я в с е с р е д с т в а , 
с в е с ь м а с и л ь н ы м ж е л а н и е м х о т е л у в и д е т ь е го , д о б и в а я с ь э т о г о т е м б о л е е , 
ч т о б ы л в о с х и щ ё н б л е с т я щ е й о н ё м м о л в о й ; 1 1 и б о о н а и м е е т о б ы к н о в е н и е , 
т а к ж е в с л у ч а е д о б р о д е т е л и , п о л ь з о в а т ь с я с а м ы м б ы с т р ы м к р ы л о м и р а с 
п р о с т р а н я т ь с я о т о д н о г о к р а я д о в с е х п р е д е л о в . 1 2 И м п е р а т о р д а ж е о б е щ а л 
д а р о в а т ь е м у и н е ч т о в е л и к о е . 1 3 Н о о н , с о ч т я э т о , х о т ь и б ы в ш е е в е л и к и м , 
н и з а ч т о , н и к о и м о б р а з о м н е п о ж е л а л с о г л а с и т ь с я , у к л о н я я с ь о т с л а в ы 

2 0 5 Вероятно, какие-то монастыри им помогали. В дополнительных главах Григория 
Синаита есть и устав о прошении милостыни. Ср., напротив, дядю Григоры Иоанна, 
который по повелению своего духовного отца зарабатывал пропитание починкой стен 
города. 
2 0 6 Племянник Андроника П, согласно нашему Ж и т и ю , был дядей не Иоанна V, но 
Андроника Ш, как можно вывести из неправильно составленной, но в своих составных 
частях, очевидно, подлинной грамоты, согласно которой он основал, вероятно, между 
1323 и 1326 гг., монастырь Апостолов и 2000 мучеников в Созополе. Он, кроме того, 
обозначается тем же документом и владельцем монастыря Кирика и Иулитты, распо
ложенного на островке Св. Кирик близ этого города. Он, кажется, тождествен бывше
му великому стратопедарху Андронику Палеологу, см. * 23, 9. Афанасий Палеолог и по
литический фон переселения Синаита в Болгарию. 



aàjuevoç èmveûaat o ù ô a u î o ç eßouXr)8r], TTJV к а т à v 0 p a m o u ç ôôÇav еккХ1-
vcov Kai © е ф àpéoKeiv к а т а TT\V я р о б е ш у ефгецеуос. 14Tr\ç ys juriv Kcov-
атаутлуогжоХесос б г а я о у п о г èÇeXOôvreç <\>Qàvo)iev eiç ЕсоСояоХгу, к а к е г а е 
jaiKpôv г | рецг | ааутес а я о той еяеХбоутос а ф о б р о т а т о и кХгЗбсоуос ТПС 0 а -
XàaoT|ç ащХкауцреч той 0 o p u ß o v , е я ôXiyou я р о а к а р т е р л а а у т е с . 1 E r r a 
|ir)vu6Tai т а яерг f)jicov и о у а х ф TIVI 'AurjpaXfj еягкекХлцеусо, ô ç Ôr) TÏOV Tf)v 

катогкг |опу èv ßaOuTÖtTcp Tfjç èpfmoi) TCOV I l apop icov екектлто, я а р ' f\v a m -
a v Kai Meaou iXiov соуоцаСето. 6 v E v 0 a ôrj Kai r iauxiov Kai fjpeuov TÔV T Ô -

L249 r Я О У I iôcov ô 0e ïoç Трцуорюс Kai ô iayvoùç aUTÔv я р о с TÔV ярокегцеуоу èv 

© е ф О К О Я О У aujußaXXo|uevov 5 i à т о к а О а р с о т а т о у Tfjç ерлцои Kai a ß a T o v , 
екеТае каХсос exeiv è v ô a i o e яогг ) аао0аг т о катауттциа . ; 7 Д г а т о й т о а я о и -
5fj к а а о у т е с о й т о с т е каг oi ц а 0 л т а г àvcpKOÔôurjaav екегае я р о с к а т а и о -
vr]v i ô i av кеХХгЗбрга. 1 8 " О уг \xr\v яроррт)0£1с AjiripaXfjç coç а я о отабгои 
évôç яоррсо я о и т о й гбгои к а 0 г а | и а т о с т о й МеаоигХгои е к а 0 г | т о ëxcov Kai 
ца0г )тас е а и т о й , я р о с бе к а г Tiva juovaxôv Л о г ж а у TOiivojia, o ç Kai т ф 
бегср Грлуоргсо иа0лтг ]с èyéveTO èÇ apxflC KOLTOL TO "Ayiov v O p o ç я р о а -
оцгХг)аас* 1 9 o ç Kai х « ^ ^ Ф я а 0 е г ß a a K a v i a c àXoùç гЗяо той ô a i u o v o ç 

èXauvôuevoç к а 0 е к т о с oXcoç оик rjv чос й я о а ц г З х о ш а у ëvôov ферсоу TX\V 

14 4>6àvcouev L | афоОрсотатои Пом., corr. К У Р Ц | xXuôovoç suprascripto со M | 15 'AuripocXfi 
Пом. De accentu cf. FAILLER A., L'inscription de l'amiral dans la liste des dignités palatines. 
REB 61 (2003) 232, adn. 14. 17-19; 233, adn. 20; 235, adn. 34; 238, adn. 48; «вдраХтк fortasse 
notatio officii pristini amiralae, non nomen gentile | flv M \ 16 ouußaXouevov m | xai post èp. om. 

m 118 'AunpàXtiç Пом. | MeooXiou M | ëxcov xai : ИМЪА И (имьа sine и S 2) s | 19 жхоег L | ôai-
uovaç M119s. coç ... 5iô om. s 119 ëvOov L 

14 LcoÇcmoXiv v. SOUSTAL. 1991, 454-456 115 'АилраХл v. infra 23, 18. 21; 24, 1; PLP I, № 773; 
erantne is et eius discipuli idem, qui e monasterio Cyrici in insula iuxta Sozopolim sito ut 
infidèles et infames (àmoTcov xai а\ч>лоХт|7гтсоу àvactxxvévTcov) expulsi erant? (Chrysobullum 
Andronici Ш Ioanni V perperam ascriptum // LAKKEAIÛN. 1885, 615, 4-6 | 15 Парорга v. 
SOUSTAL. 1991, 388s. s.v. et 502s. s.v. Zabernovo; 261s. s.v. Erkesija | MeoouiXiov ibid. 359; 
rusius de locorum vocabulis et positionibus coniectis ДЕЛ. 147-195 118 oraôiov évôç v. supra 18, 
17\v. P L P V I , № 15132s.Aouxàç,Mönch 
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ч е л о в е ч е с к о й 2 0 7 и с т р е м я с ь у г о ж д а т ь Б о г у с о г л а с н о с в о е м у н а м е р е н и ю . О т 
п р а в и в ш и с ь п о м о р ю и з К о н с т а н т и н о п о л я , м ы п р и б ы л и в С о з о п о л ь и , о т 
д о х н у в з д е с ь к р а т к о е в р е м я , в с л е д с т в и е п р о и с ш е д ш е г о н а м о р е с и л ь н е й ш е 
г о в о л н е н и и я , м ы и з б а в и л и с ь о т с м я т е н и я , п р о б ы в т у т н е м н о г о 2 0 8 . 1 5 П о т о м 
б ы л о д о н е с е н о т о , ч т о к а с а л о с ь н а с , м о н а х у , п о и м е н и А м и р а л и с 2 0 9 , к о т о р ы й 
и м е л ж и л и щ е в с а м о й г л у б и н е п у с т ы н и П а р о р и й , п о э т о й п р и ч и н е н а з ы 
в а ю щ е й с я т а к ж е М е с о м и л и е м 2 1 0 . 1 6 Б о ж е с т в е н н ы й Г р и г о р и й , у в и д е в з д е с ь 
т и х о е и с п о к о й н о е м е с т о и н а й д я е г о с о о т в е т с т в у ю щ и м н а м е ч е н н о й в о 
и м я Б о ж и е ц е л и , в с л е д с т в и е н е п р и к о с н о в е н н о с т и и н е п р о х о д и м о с т и п у с 
т ы н и , п р и з н а л д е л о м п р е к р а с н ы м с д е л а т ь т а м п р и с т а н и щ е . 1 7 П о с е м у о н и 
у ч е н и к и , с у с е р д и е м в з я в ш и с ь з а т р у д , п о с т р о и л и з д е с ь м а л е н ь к и е к е л и й 
д л я с о б с т в е н н о г о о б и т а н и я . 1 8 У п о м я н у т ы й ж е А м и р а л и с ж и л п р и б л и 
з и т е л ь н о н а о д н у с т а д и ю д а л ь ш е о т с о б с т в е н н о г о 2 1 1 с е л е н и я М е с о м и л и я , 
и м е я и с в о и х у ч е н и к о в , к р о м е т о г о , и н е к о е г о м о н а х а Л у к у , к о т о р ы й с н а ч а 
л а б ы л у ч е н и к о м и у с в я т о г о Г р и г о р и я , в с т р е т и в ш и с ь с н и м н а С в я т о й 
Г о р е 2 1 2 . / р Э т о т , п л е н ё н н ы й с и л ь н о й с т р а с т ь ю н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а п о д 

2 0 7 Каллист относится к Андронику П, как защитнику Православия, с большим уваже
нием (23, 9). Синаит в своём Слове о Преображении престаёт как верный подданный 
императора. Несмотря на опасность втгутывания в политику во время гражданской 
войны, встречи с образованными дворянами, как Хумн, Метохит или Григора, могли 
быть к тому же обидны для великих подвижников. Об этом есть свидетельство, касаю
щееся Максима Кавсокаливиса. Политическая сдержанность Синаита, однако, не была 
абсолютной. Но он общался с императором, как и позже с болгарским царём Иоанном 
Александром (см. ниже 27, 5 сл.), только через посредника. 
208 Отправление Синаита в Созополь вряд ли случилось без содействия Афанасия Па-
леолога. Город, вероятно, был тогда под властью Андроника П. 
2 0 9 Не исключено, что мы имеем дело с бывшим командующим флотом. Вопрос также 
в том, были ли он и его община теми монахами, которые были изгнаны как неверую
щие и бесславные из монастыря Кирика и Иулитты на островке близ Созополя. 
2 1 0 Вопреки попыткам локализации, предпринятым многими учёными, доказательства о 
расположении Парорий, Месомилия, горы Катакекриомени (Обледенелой) и основан
ного там монастыря (см. ниже 24, 4\ 26, 3) нет. П. Сусталу, ссылающемуся на Г. Горова и 
В. Киселкова, кажется, что 'Парорий - лесистый хребет Босна (454 м) между реками 
Факийска на севере и Велека на юге, отрог горного массива Стракджа' (Yildiz daglan). 
Он, опять со ссылкой на Горова, считает идентичность местности Св. Петка на склоне 
горы Ограш близ Заберново и храма монастыря Богородицы Обледенелой возможной. 
Ангелика Деликари (194 сл.) предполагает, что Парорий были расположены севернее, а 
именно у Еркесии, пограничного рва между Марицей и Бургасом, выкопанного после 
мирного договора Омуртага с императором Львом V в 814/15 г. Топоним „Парорий" озна
чает район не возле границы, но возле гор, вероятно Балкан, см. Индекс Ш прим. к топони
му Парорга. См. также ниже 27, 5 и прим. 234; * 23,15. Парорий (I) и * 26, 2 Парорий (П). 
2 1 1 Под прилагательным „собственный" в этом и в предыдущем предложении (23, 17 
сл.) следует понимать 'собственность' Григория, а не Амиралиса. 
2 1 2 Означало бы, кажется, предположить у Каллиста слишком много сокрытия действи
тельного происшествия, если считать, что Лука был спутником Григория и присоеди
нился к Амиралису только после прибытия в Созополь, см. выше 23, 2, прим. 199. 



x a x o r ) 0 e i a v 2 0 Ôi6 } x a i àvepuOpiàoTcoç x a i a u O a Ô u ç к а т а тот; ô i ô a a x à -
Xou ^apax6xivr | |uévoç { x a i ц е т а $ ф о и с } еябХбсоу цамхоос { x a i е я а у а а т а с 
Хцатргхоос*, (rccouuaai x a i X o i Ô o p i a i ç - { ( Ь vôuoi x a i 5ixr| 0 e o û * - TOV u a -

xapicaraTov x a i yewaiÔTaTov x a i ® e o û я а р а а т а т г ) У èxeîvov CTXDVE, 
2 1 { x a i eï у е jaf] a u v ô p a u ô v r e ç a ù r a a oi TOÛ 'AjiripaXfj цабгуга! Tfjç а и б а -
5 e i a ç TÔV ußp ia r f iv x a i àXnr ip iov èxeivou, - ï a o v Ôè sxmxv - x a i x a f a ù -

TOI3 TOÛ 0 e o û ßoeXuCauevoi x a i |uiar)aavTeç x a i xeP<à x a i ß i c t ÔiexcbXuov 

Tfjç аХоугатои ôpufjç, x a v x a i eiç фôvou ятсона èvéTrnrrev ô таХагясорос 

L249 v 3 f], ei ХРЛ таХпбес ÛKZXV, ueyicrrT) | Çr)jLiiçc яергераХе т о xo ivôv Tfjç oixou- || 
juévriç а я а а п с , uéXXcov à v a t p e î v TÔV фсоатпра x a i TOÛ à p o o û Xôyou cbç 

а я о ц е а а г т а т п с яергоояпс п е у а Х о ф о ^ о т а т о у x r jpuxa x a i ÔiôàaxaXov*. 
2 2 ' О 5 è Tf)v àpeTf)v а я а р а / i i X X o ç OUTOÇ x a i { ovrcoç X p i a r o û * TOÛ + я р а о и + 

x a i eipr |vixoû ц а 0 г | т п с , т и я о с x à v тоитсо x a o i a T à u e v o ç x a i и я о у р а щ ш э с 
x a i я а р а я â m v àcrcraÇonévoiç TT|V TOÛ xaXoû фиату окхферо\тсос а у а я с о -
luevoç x a i OTepyô]Lievoç (дет a i ô o û ç , o û x оясос o û ô ' n v n v o û v я а р а Х и я п а г у 
ë a / e v eiç TÔV OÛTCO я а р а rcöcaav я p o o 5 o x i a v е я а у а а т б о т а , àXX' ouÔè TTJV 

à p x n v е т а р а х б л ' 2 5 o û 5 è y à p è m voûv oXcoç eßaXeTO, + x a x ô v à я o 5 l 5 ô v a г 
à v r i x a x o û + , àXXà x a i + àyàrrr | v + èrri TOOOÛTOV + и я е р èxeivou èxupcooev + , 

coç x a i + x & P l v ô | ioXoyeïv + , х а б а я е р ô Oeïoç x a i i e p à ç èvréXXeTai Xôyoç. 
2 4 K a i TOUTOU я а р а а т а ш с èvapyf)ç , о т т е р ë v e x a x a i Tfjç сЬфеХегас èxeivou 

x a i v r )7mxà auveypôapaTO ц е т а ф lXoяov iaç х е ф а Х а г а j u é x p t TWV яevтr )xov-
т а я р о с TOÏÇ èxaTÔv лраСесос x a i Oecopiaç àvànkea. < A d d i t a m e n t u m 
S l a v o n i c u m : В и д Ь в ь о у б о сонъ т о л и к о н е з л о п о м н Ъ ш е с в л т а г о с т а р 
ц а , я к о н е т ь к м о н е й>мъсти, н ж и б л а г о д е т е л ь е м 8 б ы в а е т ь , себЪ 
з а з р Ъ в ь п а к ы в ъ з в р а щ СА, (5 в ъ с е г о с р < ь > д < ь ц а п о к а а в СА, И п р и п а -
д е к ъ б о ж е с т ь в н о м о у r p ï r o p ï o y , р а з д р Ъ ш е т е б ь г в ш о м о у с ъ г р Ъ ш е -
н ю у е г о просА, т а ж е и о у ч е н и к ь е г о п а к ы п р и с н ы й б ы в а е т и б л а -
г о д Ь т и ж х р и с т о в о * п р о ч е е б ы в а е т ь и с к о у с е н ь м н и х > 

20 xai иета Сгфоис еяеХбсоу uavixwç : неистовые н а ш е д (-щед(ъ) S 2 , sic sec. Сы.) s | xai 
èmxv. Xflorp. om. s | со... 0eoù om. s | ôixoiLM | 21 xai e ï ye ... ôiôâoxaXov om. s | 'АдпраХт] Пом. 
I ïaov suppl. in mg. M | x a f delere voluit КУРЦ | 22 OVTCÛÇ XptoToù om. s | xâv M | ф ф ф ф и о т у alio 
ф sub alio scripta mg. inferiorem ornavit M | еяауаотаута : на нь (xaf айтоо) въставшаго s | 
23 oùôè ... Xôyoç : oùô' è u i o T j o e TÔV 4>oveuTr)v, uäXXov ôè цуащоеч ешууеХгхсос L 2 , f. T | ераХХето 
П I èvréXsTai c o r r . in mg. M | 24 post àvànXea signum posuit et in mg. xai coôe, cbç avcoSev 
ÔeÔrjXcoTai (v. supra ad 20, 11 - 21, 5), Xemouoi I : signum in mg. L 2 , f. T : x. cb., cbç à. ô., oûx 
ôXiyai è£é(()UYOv in textu (!) В | Add. Slav. (ДЕЛ. 252; Сы. 37s.) . . . н е Б Л о п о м н е ш е ... стар(ь)ца 
... токмо ... йшьсти, нъ ... въз(ъ)вращ(ь)сА ... всего с (е )рдца п о к а а с А ... пршаде къ 
б (о)- ж(е)ственом8 rpïropïio, ... б ы в ( ъ ) ш е м » съгрЪшешю ... проел, тажде ... его ... 
бывает(ь) ... бла(года)тию Х(ристо)вою ... мних(ъ) S 2 

21 uéXXcov àvaipeïv cf Ioannem anno circiter 1275 a discipulo trucidatum, PLP IV, № 8640 et Phi-
lothei Coccini Vitam Germani 16,9s. (118 TiaMHi) 122 Mt. 11,29 яраис eiut* cf supra 8, 2 \ тияос 
sec. sententiam NT, non neoplatonicam, cf 1 Thess. 1, 7 IOOTE yevéoQai ûpâç rvnov яаспу TOÏÇ m-
OT6\3ouatv 123 Rom. 12,17 unÔEvixaxôv àvri xaxoù аяоотооутес* 1 Petr. 3 ,9 [КУРЦ 383] ufj аяоог-
ôôvreç xaxôv àvri xaxoir cf. Herodotum 3,53 uf| тор хахф то xaxôv ico* Pachymeris Rel. hist. v. FAIL-
LER, La Version brève Ш. 2004,244, nr. 22012 Cor. 2 ,5 Ei ôé TIÇ XeXùmixev... 7 uàXXov ùuâç xapi-
ааобаг... 8 Ôtô яарахаХсо ûuâç xupcoaai eiç aÙTÔv àyàrniv cf. Mt. 5,39124 хефаХ. v. Op. I et I A 



в о з д е й с т в и е м д е м о н а , б ы л в с е ц е л о н е у д е р ж и м , { к а к н о с я щ и й в н у т р и с к р ы 
т о т л е ю щ е е з л о н р а в и е . 2 0 Посему* , н е п о к р а с н е в и с а м о д о в о л ь н о , б у д у ч и 
в о з б у ж д ё н п р о т и в у ч и т е л я , к а к с у м а с ш е д ш и й н а п а в ( с м е ч о м * н а н е г о { и 
в о с с т а в , к а к р а з б о й н и к * , о н о с ы п а л н а с м е ш к а м и и о с к о р б л е н и я м и - { о з а 
к о н ы и п р а в д а Б о ж и я ! * - о н о г о б л а ж е н н е й ш е г о и б л а г о р о д н е й ш е г о п р е д 
с т а т е л я п р е д Б о г о м * , 2 1 и е с л и б ы т о т ч а с с б е ж а в ш и е с я у ч е н и к и А м и р а л и с а , 
п о г н у ш а в ш и с ь и в о з н е н а в и д е в з а е г о с а м о д о в о л ь с т в о о с к о р б и т е л я и о б и д 
ч и к а о н о г о , м о ж н о с к а з а т ь , д а ж е с а м о г о Б о г а 2 1 3 , р у к а м и и с и л о й н е в о с п р е 
п я т с т в о в а л и е г о б е з у м н о м у н а п а д е н и ю , т о н е с ч а с т н ы й , м о ж е т б ы т ь , в п а л 
б ы и в г р е х у б и й с т в а , и л и ж е , е с л и н у ж н о с к а з а т ь п р а в д у , п о д в е р г б ы о б 
щ е с т в о в с е й в с е л е н н о й в е л и ч а й ш е м у л и ш е н и ю , н а м е р е в а я с ь у н и ч т о ж и т ь 
с в е т и л ь н и к и в е л и ч а й ш е г о п р о в о з в е с т н и к а и у ч и т е л я , п р о п о в е д у ю щ е г о к а к 
б ы с с а м о й ц е н т р а л ь н о й в о з в ы ш е н н о с т и г р о м к и м г о л о с о м п р а в о е слово*. 
2 2 О н ж е , б у д у ч и б е з с о п е р н и к а в д о б р о д е т е л и и , { п о и с т и н е * , у ч е н и к о м 
^Христа* + к р о т к о г о + и м и р н о г о 2 1 4 , я в л я я с ь и в э т о м п р и м е р о м 2 1 5 и о б р а з ц о м 
и в с е м и л о б ы з а ю щ и м и п р и р о д у п р е к р а с н о г о о с о б е н н о л ю б и м ы м и п о ч и т а 
е м ы м с у в а ж е н и е м , н е т о л ь к о н е и м е л н и к а к о й д о с а д ы н а в о с с т а в ш е г о < п р о -
т и в н е г о > с о в е р ш е н н о н е о ж и д а н н о , н о и с н а ч а л а н е в з в о л н о в а л с я ; 2 3 е м у и 
н а у м н е п р и ш л о С о з д а в а т ь з л о м з а з л о + , + о н о к а з а л е м у + в т а к о й с т е п е н и 
+ л ю б о в ь + , ч т о + п р е д о с т а в и л + е м у и + м и л о с т ь + , к а к з а п о в е д у е т б о ж е с т в е н н о е 
и с в я щ е н н о е с л о в о . 2 4 Я с н ы м д о к а з а т е л ь с т в о м э т о г о с л у ж и т т о , ч т о о н и 
р а д и п о л ь з ы е г о т р у д о л ю б и в о н а п и с а л т р е з в е н н ы е г л а в ы ( ч и с л о м ) д о с т а 
п я т и д е с я т и , и с п о л н е н н ы е д е я н и я и с о з е р ц а н и я 2 1 6 . ^Добавление в древнесла
вянском т е к с т е : О н с л е д о в а т е л ь н о , в и д я т а к у ю н е з л о п а м я т н о с т ь с в я т о г о 
с т а р ц а , к о т о р ы й н е т о л ь к о ( е м у ) н е о т о м с т и л , н о и б л а г о д е т е л е м е г о с д е 
л а л с я , с е б я у п р е к н у в , о б р а т и л с я о п я т ь , о т в с е г о с е р д ц а п о к а я л с я и п р и п а л 
к ( н о г а м ) б о ж е с т в е н н о г о Г р и г о р и я , п р о с я р а з р е ш е н и я в с о д е я н н о м г р е х е 
с в о ё м , п о т о м и у ч е н и к о м е г о о п я т ь п р и с н ы м с д е л а л с я и п о б л а г о д а т и 
Х р и с т о в о й в д а л ь н е й ш е м о к а з ы в а е т с я п р о в е р е н н ы м м о н а х о м > 2 1 7 

213 Ср. 18, 2 и прим. 145. 
214 См. выше 8, 2 и прим. 37. Судя по славянскому тексту, Каллист, пожалуй, думал и 
здесь о Моисее, а не о Христе; „мирный" в Писании является эпитетом только Моисея. 
2 1 5 „Тип" (тилос) употреблено в библейском смысле 'пример для подражания' , судя по 
синониму „образец" (ияоураицос). Иначе было бы также возможно перевести слово по 
значению, которое оно имеет у неоплатоников: „отпечатком", а именно Христа. 
2 1 6 Он написал для него самое подробное из своих сочинений (Op. I, Op. I А [?]). 
2 1 7 Пассаж о Луке сильно переработан в славянском тексте. Были устранены сообще
ния о нападении Луки с мечом и покушении на жизнь Григория и о выступлении уче
ников Амиралиса на стороне Синаита. Пожалуй, Каллист преувеличил проступок. Но 
нет указания на сокрытие или lapsus memoriae. Ж ё с т к о е испытание в практике могло 
иметь такие последствия. Филофей Коккин сообщает об убийстве наставника Иоанна 
одним из его учеников ок. 1275 г. Суровость, как мы уже узнали (см. выше 16, 23-29, 
ср. ниже 30, 6) проявляется в особенности при подчинении и послушании. О том, что 
требования в этом отношении могли быть крайне высокими в его общине, свиде
тельствует Ж и т и е Ромила (см. * 27, 6. 3 -4 Ромил и Иларион). В случае Луки Григорий 
понял, что кротость необходима, чтобы примирить его. Лука ещё был представителем 
исихастов, когда познакомился во второй половине 30-х гг. с Варлаамом. 



24 ( X V I ) X p ô v o u névToi ларабрадоутос ôXiyou цет exeivriv тг)У TCOV 

KeXXicov о1кободг]У к а г TTJV цгкрау r ipeu iav moßeßXr)|uevoc я а р а т о й ' а р -
Х е к а к о и e x ö p o u ' каг ô eîpr)|uévoç ^AjuripaXfjç, Ô i a a e a e i a ^ é v a ç ëxcov т а с 
фреуас , афеХг)с oov лаутт] к а г койфос к а г афобра яерг ' т о ÔoÇàpiov т о -
бе т о к а т а à v O p a m o u ç елтогцнеуос, ларалХДс; угуетаг к а г аитос одоиос 

L250 r гЗяо TOÛ I ф в о у о и к а г coç к а л у о о ajifjvoç Kivr jaavroç à v à r r r e T a i к а т а тогЗ 
öeioi) тогЗтои à v 6 p ô ç , ôeivdoç е ц л г л р а д е у о с о фреуорХаРлс к а г а т а к т с о с 
àvaKpàÇcov огггсо каг öopußcov оцогЗ к а г бгалегХогЗцеуос, coç, ег уе цг] т а -
Xiov ф б а а а с ô |иеуас è m ô e v è£éX0oi, ф а т р г а у Xflorcov аиукаХеоадеуос 
т е к а г (игабсоаа/деуос apÔr)v а л а у т а с лдас алоХеаег* о Ьг) к а г ö a o v т о 
е л агЗтф л е л о г п к е у ш т е р о у . 'ТогагЗтас ô juovàÇeiv 6OKCOV т а с ajuoißocc 
алебгбои т ф /деуаХсо я а т р г , àXX' е!;г|Хеух6г) ô a v o u ç к а т а тг]У л а р о г | д а у 
' Л й к о с ' цатт |У 'xavcov' , @eoû тагс тоО ô a i o u Г р п у о р ю и e û x a î ç èKeîvov т е 

37 к а г я а у т а с гщосс || бгафиХаСаутос каг яергфрогфГ]ааутос.3 О й т о с у е цг]У 

ô 0e ïoç àvr jp т р у тоаагЗтру emßouXrjv ÔJLIOU к а г TÔV еккагоута ôôXov a u v -
eiç, я а у т а с a u v a o p o i a a ç TOÙÇ (iovaxo\3ç, o m v e ç бг' èKeîvov <Tuvf |x0n a a v > 

к а г èv т а й т ф a u v a y a v c o v èÇfjXoe )uef агЗтсоу eiç т о o p o ç лapaYevÔJievoç, 
ояер èyxcopicoç Катакекрисодеут) катоуоцаСетаг. ^'OXiycov Ôè TIVCOV Ô I -

eXÖODGcov гциерсоу, катоягу <ГЦИСОУ> я а р ' èKeivou бг] TOÛ еХафрои к а г ß a -
OKOCVOU y épovroç , VUKTÔÇ, coç ëoiKev, +àvo |Liiav бгадеХетооутос è m Tfjç ког-
T Î | Ç + - каХсос y à p aÙTÔv ô Ôeïoç Лаигб яро f|jicov еатг)Хгтеиое - Xflorai 
Tiveç à o p ô o v еСаяеотаХг|аау я а р ' айтогЗ, oï к а г Xeôvrcov 6ÎKÎ|V еягбра-
juôvreç яаутас г ]УОраяоб1аауто, coç к а г атЗтоу èKeîvov a u a x ô v r a ç TOV 

j i éyav Грттуоргоу аоибаргсо - фегЗ - en ôvei6ei каг àva iôcoç яергб^ааг т е 
L250 v к а г Öeajufjaai coç т гуа | TCOV какогЗрусоу, TCOV avcoôev акллтсоу каг к е р а и -

24,1 е\р. : fipnuévoç. m | 'АипраХпс Пом. | о ante <J)pevoßX. о т . Пом. | eï уе L, gamma т 
litterae consimilis : аще s | 2 еСг|Хехвг| П | èxeïvov те : и того : om. S 2 | Огаф. к. яергфр. : 
съхраншй (съхрани S 2) s (ëv Ôià Ôuoïv eliminatur) | 3 Катакекрисоиеуп : катакр'гшмени (-ïo-
S 2) s I 4 K c t T Ô m v : въсльдь нас s : кат. f|ucov coni. ДЕЛ. 341 | àopôov : напрасно s | auoxôvraç 
pro -тес (cf KÜHNER - GERTH П 501) | TCÖV av. ... àueX. : иже съвыше (св- S 2) гршмсом (гро-
S 2) и млъшам (-мь S 2) дръжжцшм (-жа- S 2) СА S 

24,1 архекакои èxOpoû v. Ps.-Chrysostomi In Ps. 118 horn. PG 55, 704, 4s.; Ps.-Chrysosto-
mum De corruptoribus virginum. PG 60, 743, 44; Vitam Barlaam et Ioasaph 524,24 WOODWARD 
- MATTINGLY; Ioannem theologum De sacris imaginibus contra Constantinum Cabalimim. PG 95, 
333, 15s.; cf. supra 18, 3 et adn. | de Amirale v. supra notam ad 23, 15 | Basilii In Ps. 28 horn., 2 
(PG 29, 29, 285 B) ô nepi TTJV àv0pto7rivr|v èrrroriuévoç o ô Ç a v eiusdem In Ps. 44 hom., 2 (PG 29, 

392 В) яер! то фбартоу TCOV асодатсоу xâXXoç è7rrormévoç каг то ôoÇàpiov TOÙTO гЗяеридсоу- cf 
eiusdem Ep. 299 ,1 ( Ш 173, 8 COURTONNE); ôoÇàpiov vocem etiam apud Origenem et Gregorium 
Naz. [Ma.] invenies | каллой aufjvoç Kivriaavroç imago intercedit etiam apud Ann am Comnenam 
et Pachymerem, v. FAILLER, La Version brève Ш. 2004, 236s., nr. 122 | 2 Diogeniani Cent. V I 2 0 
(I 273 LEUTSCH - SCHNEIDEWIN) АгЗкос ë x a v e v : èrri TCOV Tfjç èXmÔoç a H O T u y x a v o v r c o v oi y à p 

ХгЗког àOnpia яершеаоутес x a i v o D o i Ôiepxôuevor Gregorii Cyprii Cent. Mosquensis IV 15 (П 121 
LEUTSCH); Michaelis Apostolii Cent. X 85 (П 510 LEUTSCH) | 3 Катакекр. de sententia vocabuli 
loci v. supra П H, cf infra 26, 2 \ 4 Ps. 35 (36), 5 a v . ÔieXoyiaaTO è. т. к. агггой David de Saulo, ut 
videtur I cf Nicephori Gregorae Antirrh. 1253,16 BEYER OÛK a i ô e ï o o a i . . . oùpaviouç ярлатлрас 



24 ( X V I ) К о г д а п р о ш л о н е м н о г о в р е м е н и п о с л е п о с т р о й к и э т и х к е л и й и 
н е д о л г о г о п о к о я , б ы л п о д с т р е к а е м ' н а ч а л о з л о б н ы м в р а г о м ' 2 1 8 и у п о м я н у 
т ы й А м и р а л и с , и м е я у м в з б а л м о ш н ы й и б у д у ч и с о в е р ш е н н о п р о с т ы м и 
л е г к о м ы с л е н н ы м и о ч е н ь ' б о я з л и в ы м в т о м , ч т о к а с а е т с я н и ч т о ж н о й с л а в ы 
н а людях* . П о м е ш а л с я и о н п о д о б н ы м о б р а з о м п о д в л и я н и е м з а в и с т и и , 
к а к д ы м и з г о н я е т р о й 2 1 9 , в о с п л а м е н я е т с я п р о т и в б о ж е с т в е н н о г о м у ж а , 
у ж а с н о г о р я , к а к б е з у м н ы й , б е с п о р я д о ч н о к р и ч а , п р о и з в о д я ш у м и в м е с т е 
с т е м у г р о з ы , ч т о , е с л и в е л и к и й н е у й д ё т о т т у д а п о с к о р е е , о н , п р и з в а в ш а й 
ку р а з б о й н и к о в и п о д к у п и в и х , с о в е р ш е н н о в с е х н а с п о г у б и т ; ч т о , н а с к о л ь 
к о о т н е г о з а в и с е л о , о н в п о с л е д с т в и и и с д е л а л . 2 Т а к о е в о з м е з д и е в о з д а л 
м н и м ы й м о н а х в е л и к о м у о т ц у 2 2 0 . Н о б е з у м е ц б ы л и з о б л и ч ё н п о п о с л о в и ц е : 
' в о л к ' н а п р а с н о ' р а з и н у л ( п а с т ь ) ' 2 2 1 , т а к к а к Б о г , м о л и т в а м и п р е п о д о б н о г о 
Г р и г о р и я , е г о и в с е х н а с с о х р а н и л и з а щ и т и л . 3 О д н а к о б о ж е с т в е н н ы й э т о т 
м у ж , у з н а в о т а к о м з а м ы с л е и п л а м е н е ю щ е м к о в а р с т в е , с о б р а в в с е х м о н а 
хов , к о т о р ы е с о ш л и с ь р а д и н е г о , и , с о с р е д о т о ч и в и х в о д н о м м е с т е , о т б ы л 
с н и м и н а г о р у , к о т о р а я , п о - м е с т н о м у , н а з ы в а е т с я К а т а к е к р и о м е н и ( О б л е 
д е н е л о й ) . * П о п р о ш е с т в и и н е м н о г и х д н е й в с л е д <за н а м и > , к о г д а л е г к о 
м ы с л е н н ы й и н е д о б р о ж е л а т е л ь н ы й с т а р е ц п о н о ч а м , к а к к а ж е т с я , ^ н а л о 
ж е з а м ы ш л я л б е з з а к о н и е * - п р е к р а с н о е го р а н ь ш е н а с в ы с т а в и л н а п о з о р 
б о ж е с т в е н н ы й Д а в и д , - н е с к о л ь к о р а з б о й н и к о в в н е з а п н о б ы л и п о с л а н ы 
и м . О н и , п о д о б н о л ь в а м , с о в е р ш и в н а б е г , в с е х о б р а т и л и в р а б с т в о , т а к ч т о , 
с х в а т и в и с а м о г о в е л и к о г о Г р и г о р и я , с в я з а л и е г о п л а т к о м - у в ы ! - с п о н о 
ш е н и е м и б е с с т ы д н о и з а к л ю ч и л и в о к о в ы , к а к к а к о г о - н и б у д ь з л о д е я -
в ы ш н и е г р о м ы и м о л н и и с д е р ж и в а л и с ь ! 5 О н и т а к ж е ж е с т о к о и б е с ч е л о -

218 Ср. выше 18, 3 и прим. 147. Выражение „началозлобный враг" встречается у П с -
Хрисостома, в романе „Варлаам и Иоасаф" и у Иоанна, богослова времён иконобор
чества. 
2 1 9 Образ для изгнания монахов, сравниваемых, зачастую, с пчёлами. Вспоминается 
такой образ в стихотворении Константина Стилвиса об уничтоженном пожаром мо
настыре (см. Mitteilungen aus der österreichischen Byzantinistik und Neogräzistik 18 
[Wien, März 2004] 3, J. Diethart, W. Hörandner, изд. „in Vorbereitung"). 
2 2 0 Спор между Синаитом и Амиралисом шёл о духовном авторитете и при этом и о 
собственности, ср. выше своеобразное употребление слова „собственный" (23, 18). 
Амиралис был первым на месте. Он даже пригласил Синаита. У него, кроме хорошего 
монашеского поведения, не было особого долга по отношению к нему, как полагает 
Каллист. Он также не был сумасшедшим, но защищал своё некогда единоличное вла
дение привычными в этом районе средствами, включающими в себя военные действия 
и разбойничество.. 
2 2 1 Диогениан объясняет пословицу: „О теряющих надежду. Ведь волки, не добыв дичи, 
зевают, проходя". 



vôov адеХотЗутиж àXXà x a i x p u a i a x a i à p y u p i a соцсос x a i аяаубрсолсос 
е г а я р с и т о у т е с f\aav amöv TÔV ttavreXœç èx я а г б о с TT)V TCOV TOIOÛTCOV 

àmmà\Jisvov xTfjmv x a i 5 i à rcavrôç èv o û p a v o ï ç o r i a a u p i Ç o v r a TÔV a a u -

Xov nXovrov x a i ауафагретоу* ^oirrco ô ' wroßXr|6evTec àveTé0r | oav я а р а 
т о й е х я е ц и ) а \ т о с . 7 , Е я е 1 5* ойтсос f) ß a a x a v i a Tf |v TOÛ u o v a x o û х а т а -
c r / o ü a a \pi>xn v e k теХос ауефХеуе - О и а а я а Х Х а х т о у y à p Toirri т о я а б о с 
x a i б и а а я о у ш т о у - x a i TOÛ fyQovspov ôai juovoç я р о с rr\v ànôvoxav о й х 
f jx io ra auvcoooûvroç , Ôià TOÛTO x a i Tfjç ергцнои a v a x c o p r i a a v r e c x a i TT)V 
ЕСОСОЯОХГУ auOiç x a T a X a ß o v r e c x a i eiç TTIV K c o v a T a v n v o r a o X i v ш г о а т р е -
i p a v r e ç èyyuç TÏOV Tfjç я е р ю х л с TOÛ я а д д е у г а т о и x a i яериоуйдои v a o û Tfjç 

TOÛ © e o û A ô y o u Г о ф г а с е я о г л а а д е б а TTJV xaToixr)<xtv, èv т ф Oeicp v a w бг|-
XOVÔTI TCOV Tpicov jieyàXcov фсоатг)рсоу ' I epapxcôv х а т а TTJV auvr|vcouévr|v 
x a i а и и я а р а х е г ц е \ т | У TOÛTCO a e ß a a ü i a v Tfjç I ï a v a x p à v r o i ) uovfjv. 

25 'Exe îvoç TOIVUV èjié т е x a i TÔV x a X à v M à p x o v я р о а х а Х е а а ц е у о с 
x a i яХеТата я р о т е р о у èv TOÏÇ ял'еиаатгхоГс, cbç ëôoç , x a i eiç © e ô v ф е р о и -
a i 5 iaXex6eiç x a i х а т а т о e ixôç а я о TOÛ öeiou Orjaaupou я а р а г у е о а с 
f | ( i aç яер{ т е a u ^ m v o i a ç x a i ô ) i ovo i aç x a i Tfjç еяаи>етпс а у а я п с , insx x a i 

38 + 0 e ô ç àyàm\+ x a X o u a e v o ç , eiç || т о "Ayiov " O p o ç яроеяе^дреу, cbç дет 
L25T ôXiyov I èxe îae x a i TOUTOU xaTaXaßevv деХХоутос. 2 v E v 6 e v TOI x a i яХогсо 

fjjLieïç ôtvaxOévreç x a i àvéjLiou èx ярг>д\т|с r rveovroc èrrtTuxeîç yeyovÔTeç 

т ф 'Ayico яроаоори{о0г|цеу v O p e i . 3 'E)Lioi Ô' е я ôXiyov я р о а х а р т е р л а а у т г 
x a i 1хф a v , eï тг yévoiTO, rf\v а я о и т а у TOÛ 6 i 6 a a x a X o u foeveyxevv Ôuva-

juévco я а \пха oûôèv èôôxe i я р о с TOÛTO - x a i TÔV 'Our jp ixàv ' t m r o v ' ô с я 6 -
6 o ç ' яогеТ - , x a i а я о и б я riakxv èyco x a T e X a ß o v TT|V Kœvcrravr tvowroXiv. 
4 ' А х д а ю т а т о и Tovyapoûv x a i а ф о б р о й x ^ H & v o ç è rnxpaToûvToç т ф т о т е 
- A e x e ß p i o c y à p ефештпхег, èяe i oû ÔuvaTÔv fjv Tfjç ПоХесос f ] | iaç èÇeX-

6eîv, 5ieTeXéaa |uev èÇ à v à y x r i ç я р о а х а р т е р о й \ т е с , juiéxpiç a v r\ TOÛ ë a p o ç 

6 è i a r é u i p a v T o ç , ( a u T o u ç ? ) : пославшаго ихъ s | 7 TOUTÎ : TOÙTO m : cïa (se. страсть) s | 
ОиоаяОУГ|ятоу m | ката om. s | тоитсо : TOÛTO M | ITavaxpavTou : въеечистыж (всеч(и)стыа S 2) 
s 

25, 1 TOUTOU ... uéXX. genetivus abs. pro participio coni. | 3 <xXaieiv> логеТ coni. К У Р Ц : 
творити Si : творит S 2 | лаХг^ M | 4 Aexeßp. : декевр1'е S 2 : декемврГе Si : Aexejußpioc П | 
ефеотг|ке1 m | еягуеХаол : приближит СА (етлБХаот! ms.a?) s 

7 r iavaxp. uovrjv v. JANIN R., La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin I, Le siège de 
Constantinople et le Patriarcat œcuménique Ш, Les églises et les monastères. Paris 2 1969,214s. 

25,1 Màpxov v. supra 17, 1-26 * | Io. 4, 8 ô 0e. ày. EOTIV | 3 TOV 'Ounp. nnrov ô лоб. я . ad 
equos Achillis Patroclo mortuo lacrimantes spectat (Соколов. 1904, 118), non ad equum ligne-
um, v. Homeri II. 17, 426-440, imprimis 437-^439 бахриа Ôé афг (sc. equis) / бериа хата рХефа-
pcov хадаогс pée uupouévoimv / f|viôxoio яобер- de equo ligneo sive Troiano v. Homeri Od. 8, 
493-495. 502-513 | 4 de bello intestino Callistus tacet, v. Nicephori Gregorae Hist. 8, 15, 4 - 9 , 
6 ,1 ( 1 3 8 4 , 2 3 - 4 2 0 , 7 Bonn) 



в е ч н о т р е б о в а л и з о л о т а и с е р е б р а у т о г о , к т о с д е т с т в а с о в е р ш е н н о о т к а з а л 
с я о т п р и о б р е т е н и я и х и в с е г д а в н е б е с а х с о б и р а л б о г а т с т в о н е к р а д о м о е и 
н е о т ъ е м л е м о е . *Так и м б ы л о п о р у ч е н о з а ч и н щ и к о м , к о т о р ы й и х п о с л а л . 
7 Т а к к а к т а к и м о б р а з о м н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в о , о в л а д е в ш е е д у ш о й м о н а х а , 
с ж и г а л о е ё д о к о н ц а - в е д ь о т э т о й с т р а с т и т р у д н о и з б а в и т ь с я и о ч и с т и т ь 
с я - и з а в и с т л и в ы й д е м о н н е м а л о т о л к а л е ё н а б е з у м и е , п о э т о м у м ы , у д а 
л и в ш и с ь и з п у с т ы н и и о п я т ь п р и б ы в в С о з о п о л ь и в о з в р а т и в ш и с ь в К о н 
с т а н т и н о п о л ь , у с т р о и л и ж и л и щ е б л и з о к р е с т н о с т и в с е в е л и ч а й ш е г о и з н а 
м е н и т о г о х р а м а С о ф и и ( П р е м у д р о с т и ) Б о ж ь е г о С л о в а , а и м е н н о в б о ж е с т 
в е н н о м х р а м е т р ё х в е л и к и х с в е т и л ь н и к о в - и е р а р х о в б л и з с о е д и н ё н н о г о с 
н и м и л е ж а щ е г о в о з л е н е г о ч е с т н о г о м о н а с т ы р я П а н а х р а н т ы ( П р е ч и с т о й ) . 

25 И в о т о н , п р и з в а в м е н я и д о б р о г о М а р к а и п р е д в а р и т е л ь н о в е с ь м а 
м н о г о п о б е с е д о в а в , п о о б ы к н о в е н и ю , о д е л а х д у х о в н ы х и в е д у щ и х к Б о г у 
и , е с т е с т в е н н о , д а в н а м о т б о ж е с т в е н н о г о с о к р о в и щ а у в е щ а н и я о е д и н о д у 
ш и и , е д и н о м ы с л и и и п о х в а л ь н о й л ю б в и , п о т о м у ч т о и + Б о г + н а з ы в а е т с я 
+ л ю б о в ь ю + , п о с л а л н а с н а п е р ё д н а С в я т у ю Г о р у , и б о с п у с т я н е м н о г о в р е 
м е н и и с а м н а м е р е в а л с я п р и б ы т ь т у д а . 2 О т с ю д а о т б ы в н а с у д н е и п о л у ч и в 
в е т е р , в е ю щ и й о т к о р м ы , м ы п р и с т а л и к С в я т о й Г о р е . 3 Я , п р о б ы в з д е с ь 
н е д о л г о е в р е м я и н е и м е я в о з м о ж н о с т и в ы н е с т и о т с у т с т в и е у ч и т е л я , е с л и 
что -то с л у ч и л о с ь б ы , с ч и т а л в с ё н и ч е м п о с р а в н е н и ю с э т и м - и Г о м е р о в 
с к о г о ' к о н я т о с к а ' в ы д у м ы в а е т 2 2 2 - и с р в е н и е м я п р и б ы л о п я т ь в К о н с т а н 
т и н о п о л ь . ^ Т а к к а к в т о в р е м я н а с т у п и л а в е с ь м а с у р о в а я и л ю т а я з и м а -
и б о с т о я л д е к а б р ь [1327 г.] - и н а м н е л ь з я б ы л о в ы б р а т ь с я и з Г о р о д а , т о 
м ы , п о н е о б х о д и м о с т и , о с т а л и с ь п р е б ы в а т ь з д е с ь д о т е х п о р , п о к а н е 
у л ы б н у л а с ь в е с н а [1328 г.].5 Н о я у с п е л д о с т и ч ь С в я т о й Г о р ы , х о т я и с 

2 2 2 Каллист, пренебрегая светской мудростью, всё же её использует в положительном 
смысле (см. * 14, 7-9. Духовность и личность Каллиста [II]). Возникает вопрос, на 
какое место у Гомера ссылается Каллист, на „слёзы" коней Ахиллеса „из-за тоски о 
храбром правителе" Патрокле в Илиаде, или на деревянного коня в Одиссее. Слово 
„тоска" указывает однозначно на Илиаду. В этом смысле объяснили данное место уже 
Э. Курц и И. И. Соколов. Глагол HOIEX, ДОСЛОВНО 'делать, творить', обозначает здесь 
творение поэта (яогптпс, - дословно: творец, создатель). В действительности плачущего 
коня нет. Очевидно, Каллист боялся того, что учитель сомневается и, в конце концов, 
не вернётся на Афон . 



оЗра еягуеХааг). 5 n X f ] v ёусоуе то "Аугоу " O p o ç , ei к ш Xiav èrmavôùvcoç, 

оцсос KaTaXaßeiv l ö / u a a , а т е 6f) Kai я р о с цеуготоу Kai брг/лЗтатоу x&-
liôova я а р а Р а Х Х о и е у о с K a i Tfj а я о Tfjç б а Х а т т п с тргкицга Kai х«Хеясота-
тср KXÙÔCOVI яроаяаХагсоу , coç Kai я а у т а с TOÙÇ е д я Х е о у т а с Çéov ôpcovraç 
я р о т е р о у nepi TT)V v a ö v т о a u v Tfj катагугбг е я а у г а т а ц е у о у eKeîvo poö iov 
кабаяаС а я е Х я г а а г TT)V acorr ipiav гцисоу. ^ Т а т е р о у 5è Kai ô 6e îoç яатлр 
к а т е Х а р е я р о с f | / iâç ' и я п а г с , о фат, 'таТс херах *оа àa^évcoç a û -

TÔV TCOV AaupicoTcov 'йяобеСацеусоу ' , еортг)у ôrrexvcoç Kai тгуег)^атгкг|У 
яа\т)уир1У î f | v екегуои афгСгу к а Х о с rjyoDfiévcov, oùv jueyàXr] бпяоиОеу 

L 2 5 l v Kai Хацярсс Ti|ifj т е Kai 5га0еаег . | 7 v E v 0 a Kai Tfjç a e ß a a j u i a c Kai i e p a ç 

A a ù p a ç ЯХГ)ШОУ àv f |ye ipé Tiva KeXXia èy бгафорогс т о я о г с èrri Хиагте-
Хега, coç ёкргуе т е Kai б г е т а ^ а т о , 8 où JÀX\V àXXà Kai а я о TCOV яроаоутсоу 
aÙTfj к а б ю ц а т с о у етерсоу к р а т п а а с TCOV èyyùç Kai TCOV яоррсобеу, ö a a 
я р о с f jouxiav èTuyxavov èmTf)Ôeia, екеТ яроасоцгХег 0 е ф . 9 ' Е я е ! бе я а -
paxcopfjoei © e o û т о pr)0èv ßapßap iKOv ëovoç TÔV екегае Т О Я О У к а т е т р е -
Xev, coç (if) Öuvöquevoc ripejueiv Tfjç i e p â ç A a ù p a ç ëv5ov е г а п р х е т о . 7 0 ' А Х Х ' 
f] TCOV (iovaxcov оцгХга т о фтХлаихоу а и т ф я е р г е к о я т е , бга т а и т а Kai èv 

бегуф я о г о и ц е у о с еохетХгаСе. 1 К а б а я е р yàp àr)bœv я а р а т о й 0г|регжл3 
a i ) o x e 0 e î a a Kai еукХегаОегаа, ö a a eiç трофг^у aÙTfj я а р а т г 0 е т а г , eîç où -

6èv екегуа я а у т а ХоугСетаг, àXXà TT)V фгХг^ èv TOÏÇ ореаг Kai TOÏÇ eùOa-

39 Xéaiv екегае ôévôpo iç еягяоОег || 6iaTpißf)v Kai тт]у è£ ë 0 o u ç èv т а гс яг)-
y a î ç а у а а т р о ф л у Kai oiaycoyriv r\bv тг Kai б г а ф а у е с eKßXi>Coi3aaic т о 

5 pô. : влъны (вол'ны S 2) s : öpOiov m | 6 aÙTÔv I : того s : aûrcov Lm | 8 èxeï (+ xaTauôvaç, ut 
coniecit ДЕЛ. 342) : тамо сособь s | 9 è m П 110 èv ôeivw Hotouuevoç : ТАЖКО СИ творл s 

6 Dionis Chrysostomi Or. 33 (Tarsica prior), 52, 9 VON ARNIM то Taîç xepoiv u;rriaiç ôtaXéyeaOar 

Philostrati Imagines 1, 6, 3, 13-15 BENNDORF - SCHENKL de Cupidinibus CEpooreç) pomis 
ludentibus ô uèv афгпог фгХг|аас TO ufjXov, ô ôè UTrriatç аито йлобехетш m ï ç х еР°^ ÖfjXov ûç 
àvT^iXf|ocov Eusebii Hist. eccl. 7, 22, 9, 1-3 BARDY de funeribus Christianorum x a i та асоиата 
Ôè TCOV àyicov штхахс x^pci каг хоХлогс uTOXaußavovrec ' ibid. 10, 4, 68, 4-7 de Iesu preces acci-
piente; alia exempla apud Athanasium AI., Basilium, Ioannem Chrys. v. TLG; apud Procopium 
Caes. et Pachymerem v. FAHLER, La Version brève Ш. 2004, 233 s., nr. 85 | 7 - 26, 1 secundum 
Macarii Maxpfj Vitam Maximi Causocalybae 27 (155, 509s. АРГУРЮУ, v. RIGO. 2002, 76, n. 281) 
èv TOÏÇ Tfjç MeyioTnç Ааирас ôpioiç Gregorius vitam egit. De hieme, qua intercessit Gregorio ite-
rum in Athone morante, et consilio capto peregrinationem in Paroria renovare v. conscriptam a 
Theophane Peritheorii Vitam M a x i m i Causocalybae 14 (83,25s.; 83, 33 - 84 ,1 KOURILAS - HAL-
KIN) I 9 ларахсорлаег ©еой cf. supra 4, 1 \ 11 cf. Nicephori Gregorae Antirrh. I 1, 1, 1 (125, 3-7 
BEYER) ОТ ек деаои то(5 аХаоис ка1 TWV фитйу exeivtov орбрюс ц Tfjç àr|Oôvoç лхлааоа цоисикг! 
ouvaôei TOÏÇ èxeï uovàÇoumv emeîv xai auvuuveï TÔV K u p i o v yàp xàxeivn xai xiOàpav èrri 

атпбоис ëvOEÔv Tiva xai \paXTf|piov ёифитоу xai uouaixf|v èvapuôviov èÇ avrooxeÔiou 

HEpiaaXmÇouaav TOÙÇ àxouovraç nàw TOI èpueXcûÇ' de tempore editionis Antirrheticorum I anno 
1350/51 v. BEYER. 1978, 138, nr. 51; de Iosepho Calotheto, qui ut laudator Athonis in Vita 
Athanasii I Constantinopolitani a se conscripta (461, 241 - 462, 294 TiâMHi: ) Gregoram 
aemulatur, v. BEYER H.-V., Der „heilige Berg" in der byzantinischen Literatur. JOB 30 (1981) 
199-203 



б о л ь ш о й о п а с н о с т ь ю , т а к к а к м н е п р и ш л о с ь в ы н е с т и в е л и ч а й ш у ю и су

р о в е й ш у ю н е п о г о д у и б о р о т ь с я с м о р с к и м в о л н е н и е м и в о д н ы м и г о р а м и , 

т а к ч т о в с е п л ы в у щ и е , в и д я т о т п е н я щ и й с я и с т о я щ и й о к о л о с у д н а в м е с т е 

с б у р е й п р и б о й в о л н , о т ч а я л и с ь в н а ш е м с п а с е н и и . 6 П о с л е п р и б ы л к н а м и 

б о ж е с т в е н н ы й о т е ц , ' п р и н я т ы й ' л а в р и о т а м и , к а к г о в о р и т с я , ' с р а с п р о с т ё р 

т ы м и р у к а м и ' 2 2 3 и в е с ь м а р а д о с т н о , с в е л и к о й , к о н е ч н о , и б л е с т я щ е й п о ч е с 

т ь ю и р а с п о л о ж е н и е м , т а к к а к с п р а в е д л и в о с ч и т а л и е г о п р и б ы т и е н а с т о я 

щ и м п р а з д н и к о м и д у х о в н ы м т о р ж е с т в о м . 7 З а т е м и б л и з ч е с т н о й и с в я 

щ е н н о й Л а в р ы , о н в р а з н ы х м е с т а х п о с т р о и л н е с к о л ь к о к е л и й д л я п о л ь з ы , 

к а к п о с у д и л и п о в е л е л . 8 К р о м е т о г о , в о с п о л ь з о в а в ш и с ь и д р у г и м и о б и т е 

л я м и , п р и н а д л е ж а щ и м и к н е й , б л и ж н и м и и д а л ь н и м и , к о т о р ы е о к а з а л и с ь 

у д о б н ы м и д л я б е з м о л в и я , о н б е с е д о в а л т а м с Б о г о м 2 2 4 . 9 К о г д а ж е , п о п у щ е 

н и е м Б о ж и и м , н а з в а н н ы й в а р в а р с к и й н а р о д д е л а л н а б е г и н а э т о м е с т о , о н , 

н е и м е я в о з м о ж н о с т и б е з м о л в с т в о в а т ь , в о ш ё л в н у т р ь с в я щ е н н о й Л а в р ы . 
1 0 Н о с о о б щ е с т в о м о н а х о в п р е п я т с т в о в а л о е г о л ю б в и к б е з м о л в и ю . П о с е м у 

т а к ж е , с ч и т а я э т о у ж а с н ы м , о н ч у в с т в о в а л с е б я к р а й н е н е с ч а с т н ы м . 1 1 П о 

д о б н о т о м у , к а к с о л о в е й , п о й м а н н ы й о х о т н и к о м и з а к л ю ч ё н н ы й , н и в о ч т о 

н е с т а в и т в с ё т о , ч т о е м у п р е д л а г а е т с я в п и щ у , н о т о с к у е т о п р и я т н о й ж и з 

н и с р е д и г о р и щ е т у щ и х т а м д е р е в ь я х и о п р и в ы ч н о м с в о ё м п р е б ы в а н и и и 

п р о в о ж д е н и и ж и з н и о к о л о и с т о ч н и к о в , т е к у щ и х п р и я т н о й и п р о з р а ч н о й 

2 2 3 Выражение „принимать с распростёртыми руками", дословно: »... с тылом рук вниз", 
встречается первый раз у Филострата в П в. н.э. Оно относится у него к 'принятию 
яблока эротами'. Отцы его используют для обозначения разных видов христианской 
любви. 
2 2 4 Для второго пребывания Синаита на Афоне, о котором Каллист говорит здесь 
только мимоходом, следует предполагать, по крайней мере, один год, если не два. 
Синаит, как рассказано выше (25, ¥), пришёл весной, т.е. 1328 г. Он встретился с 
Максимом Кавсокаливисом, которого искали Марк и другие его ученики в зимнее 
время, когда у Синаита уже был план возвращения в Парорий, скорее зимой 1329/30 г., 
чем 1328/29 г. Слух о благочестии воцарившегося в 1331 г. Иоанна Александра (27, 5) 
достиг Синаита только в Болгарии, так что не надо считать приход царя к власти 
причиной отбытия Григория. 



ûôcop x a v r e u ö e v TOÏÇ r r repo ïç я ер1фероде \т | ефгетш к ш èmÇrjTeî TT)V oûv-

т р о ф о у aÙTfj x a i ô|uÔTi|iov, й о т е т о Xrya^Ooyyov Kai èvap j iôv iov èxeïvo 

(LiéXoç a ù v aÙTfj к а т а ÔiaÔoxnv èv TàÇei £5e iv Kai xeXaÔeîv ц е т а Tfjç a u v -

f)0ouç èXeuoepiaç x a i тергресос, OIÎTCO x à x e ï v o ç ô TOÏÇ àyyéXoiç àv0à |mX-

Xoç ефхедеуос Tfjç èv цсыхщ yaXf|vr|ç Kai яо0е™отатг)с x a i Х а д я р о т а т п с 
L 2 5 2 R I (iovcbaecbç т е x a i a v a ß a a e c o c f |pe^eïv oî)5ôXcoç f |veixeTo. 

26 Axpißooc Toivuv я е р к ж о я п а а с x a i 5iaXa0cbv TOÙÇ aXXouç TÔOV |ua-

ÔriTôov a v e u évôç \iôvov, ôv я р о а Х а р е а б а г | ie6 ' èauTOû ëxpivev, eiç яХойуу 
e^ßac xaTeXaße rr\v , AyôplavoûяoXvv\ 2 E r r a ô i à Tfjç f ^ e i p o u фОауег д е 
т а аяоиб^с naXxv eiç т а I T a p ô p i a x a i oùx ôXiyouç juovaxoùç eiç т о K a -
Taxexpucojiévov o p o ç auvayaycov яроОиисос o i x i Ç e i . 5 Où \ir\v àXX\ соаяер 
èainv ô p â v + ep i )a iß r )v + Tivà f) + ß p o ö x o v + f) + à x p i 5 a + x a i +xà|U7rr |v + f) axcb-

Xr|xa, О Я О Т О У eiç av tov f\ отеХехос ÔévÔpou x a i аяХсос eiç ÇùXov едяеасо-
a i x a i xaTeoOicoai Xaßpcoc, OÛTCO x à x e ï a e eiç Xù|ur)v o i a T p i ß o v r e c f | a a v Xco-

я o 5 û т a l Tivèç x a i X n a r a i , exßeßaxxeu j i evo i Tfj /де0л Tfjç Хцатегас т е x a i 
xXorrfjç х а т а т о u a x p ô v ë 0 o ç aÙTcov, о я е р x a i eiç фиаисг^ a v n x p u ç ë£iv 

TOÛTOIÇ хатеатт ) . 4TOÛTO Ôè xpiveî я й с TIÇ ехефрсоу ëpyov e ïva i TOÛ Я О -
vrjpoû x a i àpxfjOev o o ф l a т o û Tfjç x a x i a ç , ß a a x a i v o v r o c а ц а x a i б е б ю -
TOÇ, |if] Tf)v àoixrjTov èxeivr|v { x a i } ë p r ^ o v èxeïvoç i a x û a a ç т а г с я а р ' è a u -

TOÛ ояоибаТс x a i èm|ueXeiaiç coç Tiva xcb|ur|v еСлдероЬаг) x a i x^opav i e p à v 

x a i oïxr |oiv а я е р у а а г | т а г (Liovaxcov, eiç 6o£oXoyiav x a i а х а т а я а и а т о у 
û|uvov 0 e o û , х а О а я е р Tfj TOÛ X p i a T o û x&Pm

 y e y o v ô ç ôpconev TTJV af|-

L 2 5 2 V | i e p o v 5 où juôvov yàp | aÙTÔç TT)V |ueyàXr|v auvea r f | aaTo Xaùpav, àXXà 

11 f|peu. oûô. r|v. : почивати никакоже можааше s 

26, 1 TOÙÇ : T(IOV)OÙÇ M | 'Avôp. M('Av5pi litteras suppl. in mg.)IT : андр'1'анополь Si , cf. 
ад'рханополь S 2 : 'AÔpiavoÙHoXw L | 2 xaTaxexpioouevov Ш : xaTaxexpuuuévov В : èv aXXoiç 
xaTaxexptcouévov in mg. В : катакрисомени s | 3 op. : auvopâv П | xai post àxpiôa (пржга s) : 
или s I eiç (I) TÔV m | ката то : хато П | цахр. : длъгомй s : uiapôv Пом., coni. Ерн. | avnxpuç 
om. s I 4 àoix. èx. {xai} ep. : н е н а с е л е н ж А (-8Ю S 2) оэнж (он» S 2) ПИСТЫНА (-ж S 2) s | е£л-
juepcböji : населить (-ь S 2) s | хабалер ... ôpùuev TT|V ofjfjepov : якоже христовоА (ою S 2) 
благодътиж (-тйо S 2) бывшее зримь (-м S 2) д н е с ь s 
cn3vTpo4>ov avrfj xai ÔUÔTIUOV cf supra 9, 2 ôuoÇuyou те xai аи\трофои 

26,1 évôç uôvoi) cf de Marco conscriptam a Theophane Vitam Maximi Causocalybae 1 4 ( 8 4 , 
1 - 3 KOURILAS - HALKIN) ;17 ( 8 9 , 2 0 - 9 0 , 7 ) | 3 Ioel 1, 4 та катаХоша Tfjç хсситтс хатефауеу f) 
àxpiç, xai та хатаХоша Tfjç àxpiôoç хатефауеу ô ßpoö/oc, xai та хатаХоша TOÛ ßpouxou хате-
фауеу Г) epuaißri | 4 тог? 7rovnpou v. supra 8, 1 \rr\v àoixiiTov ... or|uepov cf. laudem infra 27, 2; 29, 
10-14* 

file:///ir/v
file:///rr/v


в о д о й , и п о с е м у , у д а р я я к р ы л ь я м и , с т р е м и т с я и и щ е т с в о ю с о ж и т е л ь н и ц у , 
д о с т о й н у ю е г о , ч т о б ы п о п е р е м е н н о с н е й и с т р о й н о п е т ь и в о з г л а ш а т ь с 
о б ы ч н о й с в о б о д о й и н а с л а ж д е н и е м з в о н к у ю и г а р м о н и ч н у ю о н у ю п е с 
н ю 2 2 5 , - т а к и о н , с о п е р н и ч а ю щ и й с а н г е л а м и , с т р е м я с ь к т и ш и н е в б е з 
м о л в и и и к в е с ь м а ж е л а н н о м у и с л а в н о м у у е д и н е н и ю и в о с х о ж д е н и ю , о т 
н ю д ь н е м о г у с п о к а и в а т ь с я 2 2 6 . 

26 И т а к , с т щ а т е л ь н о й о с м о т р и т е л ь н о с т ь ю и с к р ы т н о о т о с т а л ь н ы х уче
н и к о в , з а и с к л ю ч е н и е м т о л ь к о о д н о г о , к о т о р о г о о н р е ш и л в з я т ь с с о б о й 2 2 7 , 
о н в з о ш ё л н а с у д н о 2 2 8 и п р и б ы л в А д р и а н о п о л ь [весной 1330 г . ? ] . 2 А п о т о м 
с у х и м п у т ё м с п о с п е ш н о с т ь ю д о с т и г а е т о п я т ь П а р о р и и 2 2 9 , и , с о б р а в н а г о р е 
О б л е д е н е л о й н е м а л о м о н а х о в 2 3 0 , с г о т о в н о с т ь ю з д е с ь п о с е л я е т с я . 3 Н о к а к 
м о ж н о н а б л ю д а т ь + р ж а в ч и н у + и л и + с а р а н ч у + , и л и + к у з н е ч и к а + и "^гусеницу 1", 
и л и ч е р в я , к о г д а о н и п о п а л и в п ш е н и ц у и с т в о л д е р е в а , и л и п р о с т о в л е с и 
ж а д н о п о ж и р а ю т , т а к и т а м н а в р е д ж и л и к а к и е - т о в о р ы и р а з б о й н и к и , н е 
и с т о в с т в о в а в ш и е о п ь я н е н и е м о т р а з б о я и в о р о в с т в а , п о д о л г о м у с в о е м у 
о б ы к н о в е н и ю , к о т о р о е с д е л а л о с ь у н и х п р я м о к а к и м - т о е с т е с т в е н н ы м 
с в о й с т в о м . 4 Э т о в с я к и й б л а г о р а з у м н ы й ч е л о в е к п р и з н а е т д е л о м л у к а в о г о и 
и з н а ч а л ь н о х и т р о г о з а ч и н щ и к а з л о б ы , н е д о б р о ж е л а т е л ь н о г о и в м е с т е б о я 
щ е г о с я , ч т о б ы о н н е б ы л в с и л а х с в о и м и т р у д а м и и з а б о т а м и о б р а т и т ь э т у 
н е н а с е л ё н н у ю п у с т ы н ю в к а к у ю - л и б о у х о ж е н н у ю д е р е в н ю и с д е л а т ь с в я 
щ е н н ы м с е л е н и е м и ж и л и щ е м м о н а х о в , д л я с л а в о с л о в и я и н е п р е с т а н н о г о 
п е с н о п е н и я в ч е с т ь Б о г а , ч т о п о б л а г о д а т и Х р и с т о в о й и с л у ч и л о с ь , к а к м ы 
в и д и м т е п е р ь 2 3 1 ; 5 и б о о н н е т о л ь к о у с т р о и л в е л и к у ю л а в р у , н о и д р у г и х 

2 2 5 Любовь к прекрасному соединяет противников. Каллист сочинил это место, едва ли 
не прочитав предварительно описание (ёкфрашс) горы Афона, содержащееся в крайне 
полемических, опубликованных, вероятно, в 1350/51 г. первых „Антирретиках" 
Григоры против Паламы и повторяемое в его „Истории". Оно влияло также на Иосифа 
Калофета. Патриарх, кажется, соперничает с Григорой. См. *25, 12. Locus amoenus. 
2 2 6 Ср. выше Я 2 тот же оборот речи. Синаит был недоволен. Уставы Афанасия 
Афонита не способствовали исихии, см. * 11, 2-5, 4 в. Ср. и поведение Романа/Ромила 
и его общины при приближении „агарян", v Они не вернулись в укреплённый 
монастырь, но бежали, см.* 27, 6, 3 -4 . Ромил и Иларион. 
2 2 7 У нас нет повода предположить вместе с HlSAMATSU, 1994, 40, прим. 93 , и Balfour, 
что этот ученик был Каллистом, потому что последний жил ещё довольно долгое 
время после второго отбытия учителя вместе с Марком в Ските Магулы (см. выше 17, 
18). Предполагая, что только Марк знал о плане отбытия Синаита и Кавсокалив о нём 
догадывался, отговаривая от сопровождения учителя, Марк был этим „одним", 
который, однако, оставил его в Комитиссе и вернулся на Афон, так что Синаит должен 
был путешествовать вообще без спутника, см. *17, 1-26. Марк Киртос. 
2 2 8 Вероятно в Иериссосе. 
2 2 9 См.* 26, 2 Парории (П). 
2 3 0 См. * 27, 6. 1-2. Феодосии и Роман; 3-4 . Ромил и Иларион. Вероятно также 5-6 . Давид 
Дисипат к Дионисий. Другие, неизвестные по имени. 
2 3 1 Ср. похвалу деятельности Григория Синаита в конце Ж и т и я . 



Kai е т е р о и с TCOV | iovaxcöv к а т а TTJV TCOV латерсоу auvrjöeiav к а г л а р а -
ôornv TTJV ëpriMOV KaToiKEÎv л а р е а к е г З а о ^ , ào r raÇo | i évouç xr\v r\ovxioiv, 
coç Mcoafjç ô ( i éyaç к а г 'HXioù ô 0eaßiTT |c èKeîvoç. 6Ov iir\v àXXà к а г 
ётераг X a ü p a i трегс еибокгсс ® e o ö TÔV 0e ïov a v ö p a ôoÇàÇovroç к а т а 

4 0 KXfjooç |uovaxcôv èÇ aUTcov KprjTriöcov каг ßaöpcov || cpKooo|uf |8riaav к а т 
а й т о т е т о алт |Хаюу TCOV Meao^iXicov к а г к а т а TTJV т о л о б е а г а у TTIV оитсо 
лсос I l a i C o u ß a v èKC0vovaa)uévr|v. 

27 ( Х У Л ) 'АХХ' ô TOÛ 0 e o ö avopcoKOç oXoç öXou TOÛ Ôeiou ецфорг | -
0eiç ëpcoToç к а г Tfjç я р о с auTÔv еХлгбос к а б а л а ? е С л р т т щ ^ о с к а г тагЗтп 
тебаррлксЬс o û x илеатаХг] , огЗб' èÔeiXiaoev, оиб ' Г)ттт|0г1 Tfjç тоаагЗтпс 
T(ôv KXe7TTuv етгпрегас к а г елгбеаесос, àXXà Tfj еуогкогЗап èKeivco л а р а 
т о й IlveujiaTOC xocpm auvfjKe jièv TÔV фбоуоу каг TTJV а л е й т е т о й ТХОУЦ-

poû* 2 àXXà т а èaô^ ieva л а р а тогЗ ® e o û бгбахбегс, coç бг' èxeivou каХ<ос f] 
ёргциос огкгаблаетаг к а г х ^ Р а Хадлротбстп увуцагтах |Liovaxcov, огЗ 
катсоХгусЬрлаеу, оиб ' а л е л г | О г | о ^ oXcoç. 5 K a i тг ÔiavoeïTai f) бега Kai 
TiàvT è/aoi a e ß a a i u i a грихл; 44ïov\r\v+ àyaOriv + ßouXe \3e ra i + Kai + a u v e -

Tf)v + nep\ тогЗтсоу. 5 'АкогЗаас Хоглоу т а O a D u a o r ô v Kai лергбоСоу ö v o u a 
L 2 5 3 R èv eüaeßeicc W i л а а г ] àvôpeiçc а т р а - 1 тг]у1(? т е a ù v jueyaXovoiQc илерфиег 

Kai хрцюотгуп* т о о 1>грг]Хотатои Kai б а и ц а о т о й ßaaiXecoc TCOV ВоиХуа-
pcov кироС 'AXe£àv6pou , coç ë a n v èXerificov Kai фoßolЗцevoç TÔV © e o v Kai 
5га л а о т | с а у а б о е р у г а с Kai егЗлоггас ßo f |6e iav ореуег тогс èvôeœç ë x o u a i 

W i , а л е р аитогс 6 i avé^e i , лХоиотсос а и т ф 0 е ф бгбсоаг, ЛОУТСОС TTJV 
aicoviav ßaa iXe iav Kai àîOiov ц а к а р г о т т ) т а Tfj е а и т о й ipuxtl |^г |отег> 
ôjaevoç,* Kai отг aîrràç IUÔVOÇ ôuvaTÔç ècmv а л о Tfjç 6eÔcopr|jiévr|ç 
а и т ф л а р а TOÛ © e o û а о ф г а с Kai Y^vvaiÔTr)TOç к а т а л а й а а г TT)V ôpjLArjv 

5 Mcouofjç. M l'HXiou M | Geaß. Geo suppl. in mg. inf. M | 6 хрлл. каг ßa6p. : соснованш (о- S 2) 
и (om. S 2) глжбины (гл8- S 2) s | хата t t | v : xaTrjv П | MeaouiXuov, at cf. sing, supra 26, 15 
MeaoniXiov, 26, 18 MeoouiXiou | supra litteris ui suprascriptis П : месомильстъи s | ITaiÇ. : 
позова Si : бозова S 2 : Coußav L | èttcovouaÇouévnv ante corr. M, ut videtur 

27, 1 oXoç OXOD тоо Oeiou (+ фсотос perperam m) еифорг]0е1с ёрсотос Lm : весь въсего (вс-
S 2) божестъвнаго (-твенаго S 2) насытив СА (насыти всЪ S 2) рачен'га s | хабалер П | 5 xai 
лааг) àvôp. ... xai ХРЛ^т. om. s | лаш M | àvôpia Lm | щ>. к. 6. suppl. in mg. M | xupoù 'AXe£. : 
'коанна але^андра s | xai, алер ... uvnor. om. s 

27,1 TTOv. v. supra 8 , 1 j 4 Is. 3 2 , 8 oi ôè euaeßeic auveTa eßouXeuoavro (BUBER - ROSEN-

ZWEIG: „der Edle aber ratschlägt Edles")' cf Is. 3 , 9 alibi ßeßovXeuvrai ßouXfjv Hovripav xa0' 
èauTwv [Ma.] | 5 PLP, Add. I, № 9 1 3 7 4 'Aaâvriç, 'Icoàwriç 'AXéÇavôpoç- SOUSTAL. 1 9 9 1 , 1 7 6 s.v. 
Anchialos; 2 3 9 ^.v. Diampolis; 3 2 7 s.v. Ktenia; 3 5 6 s.v. Mesembria; 4 3 0 s.v. Rosokastron; 4 5 5 
s.v. Sozopolis 



м о н а х о в , п о о б ы ч а ю и п р е д а н и ю о т ц о в , п о д г о т о в и л к п о с е л е н и ю в п у с т ы 
н е , ч т о б ы о н и л о б ы з а л и б е з м о л в и е , к а к в е л и к и й М о и с е й и о н ы й И л и я 
Ф е с в и т я н и н . 6 К р о м е т о г о , и т р и д р у г и е л а в р ы , п о б л а г о в о л е н и ю Б о г а , п р о 
с л а в л я ю щ е г о б о ж е с т в е н н о г о м у ж а , б ы л и п о с т р о е н ы с о о т в е т с т в е н н о о б и 
л и ю м о н а х о в о т с а м ы х о с н о в а н и й и у т в е р ж д е н и й б л и з т о й ж е п е щ е р ы М е -
с о м и л и е в и в т а к н а з ы в а е м о й м е с т н о с т и П э з у в а 2 3 2 . 

27 ( X V H ) Н о ч е л о в е к Б о ж и й , в с е ц е л о п р о н и к н у т ы й б о ж е с т в е н н ы м э р о 
с о м , р а з и н а в с е г д а п о с т а в и в с е б я в з а в и с и м о с т ь о т н а д е ж д ы н а Б о г а и в в е 
р и в ш и с ь е й , н е у с т у п и л , н е и с п у г а л с я и н е б ы л п о р а ж ё н т а к о в ы м в о с с т а н и 
е м и н а п а д е н и е м в о р о в , н о о б и т а ю щ е й в н ё м о т Д у х а б л а г о д а т ь ю п о н я л з а 
в и с т ь и о б м а н л у к а в о г о . 2 Н а у ч е н н ы й Б о г о м в о т н о ш е н и и б у д у щ е г о , ч т о 
п у с т ы н я б у д е т п р е к р а с н о з а с е л е н а ч е р е з е г о п о с р е д с т в о и с т а н е т с а м ы м 
б л е с т я щ и м с е л е н и е м м о н а х о в , о н н е о т с т у п и л и о т н ю д ь н е у б е ж а л п о с п е ш 
н о о т с ю д а . 3 Ч т о ж е з а м ы ш л я е т б о ж е с т в е н н а я и в о в с ё м п о ч т е н н а я д л я м е 
н я д у ш а ? - * О н а + з а м ы ш л я е т + д о б р ы й и + р а з у м н ы й с о в е т + о б э т о м . 5 У с л ы 
ш а в з а т е м о б у д и в и т е л ь н о й и б л е с т я щ е й с л а в е в б л а г о ч е с т и и , { в с я к о м м у 
ж е с т в е и н а ч а л ь с т в о в а н и и н а д в о й с к о м , а т а к ж е о с в е р х ъ е с т е с т в е н н о м в е 
л и к о д у ш и и и д о б р о т е * в ы с о ч а й ш е г о и у д и в и т е л ь н о г о ц а р я б о л г а р к и р а 
А л е к с а н д р а 2 3 3 , у з н а в , ч т о о н м и л о с т и в , б о и т с я Б о г а , с о в с е м 
б л а г о т в о р е н и е м и б л а г о д е я н и е м о к а з ы в а е т п о м о щ ь н у ж д а ю щ и м с я { и 
р а с п р е д е л я е м о е и м о б и л ь н о д а ё т с а м о м у Б о г у , в с я ч е с к и о б р у ч а я в е ч н о е 
ц а р с т в о и в с е г д а ш н е е б л а ж е н с т в о с о с в о е й д у ш о й * , и ч т о о н о д и н в 
с и л а х ч е р е з д а р о в а н н у ю е м у о т Б о г а м у д р о с т ь и б л а г о р о д с т в о п р е к р а т и т ь 

2 3 2 В славянском тексте: „Позова" или „Бозова". 
2 3 3 Иоанн Александр, с 1331 г. по 17 февраля 1371 г. царь Болгарии. Он участвовал 28 
июля 1330 г. в битве у Велбужда (Кюстендил), в которой болгары претерпели пораже
ние от сербов. Царь болгар Михаил Ш Шишман (PLP, Add. I, № 91377) умер 31 июля 
1330 г. от ранения. Осенью 1330 г. города Месемврия (Несебр), Анхиал, Аэтос, Ктениа 
и Диамполь отошли от болгар к византийцам. Александр изгнал в 1331 г. Иоанна Сте
фана (PLP IV, № 8762) и Ану Неду (Зорину), сына и первую жену царя Шишмана, 
сербиянку, от которой последний отказался, и которая владела после его смерти Бол
гарией как наместница сербов. Анхиал в 1331 г. стал опять болгарским. Пришедши из 
Аэтоса, царь Александр 18 июля 1332 г. победил византийцев у Росокастрон. В том же 
месяце болгары вернули Анхиал византийцам и получили взамен Диамполь. Месем-
врией правил в 1331-1332 гг. Феодор Синадин (PLP XI, № 27119), но после пораже
ния византийцев болгарами и татарами город стал опять болгарским. Созополь, в 1328 
г. после захвата Константинополя Андроником Ш болгарский, вернулся, вероятно, уже 
при Михиале Ш под власть византийцев. Он управлялся в начале гражданской войны в 
1341 г. центральной властью в Константинополе. Придерживаясь догадок А. Деликари 
(см. выше 23, 15, прим. 210), мы должны, возможно, предполагать, что Парорий были 
расположены не на северной Страндже, но в пограничном районе, в котором болгар
ская власть уже не подлежала никакому сомнению со стороны византийцев, например, 
в горах Хисар на севере от Росокастрон. 



TCOV XflOTcöv, 6 cbç eïxe x&xouç, |ur|vi3ei TaûTa т ф о е { т ф 15\рг|Хотатср 
к а г б а и ц а о т ф * ßaa iXei ц е т а TCOV |Lia8r|T6uôvTcov а и т ф )uovaxcbv, ётг y e 
jarjv x a i TTIV а я о TOÛ 'Ay iou " O p o u ç èÇéXeuaiv 5 t à TTJV TOÛ pr |0évToç ß a p -

ßapiKOu ë6voi)ç TCOV 'Ayapr |vcov ß a p e i a v èxeivnv èrriOeaiv, оясос т е nàXxv 

oùx ïoxuev èrri яXéov фépelv т е x a i èyxapTepeïv Ôià xr\v х а т е я е г у о и с ^ 
x a i èmxei|uévr|v emßouXf)v TCOV Xfl<xrcôv, èrri т ф x e i P i K a * Buvàjuei TT\V а я -
à v 0 p a m o v èxeivcov yvco^riv к а ! xaTa5po |ur)v à v a a r e î X a i . 7 AXX' ô б а и ц а -
o ioç OÙTOÇ x a i й ^ Х о т а т о с ß a m X e u c {TCOV BouXyàpcov*, 5гаферо\пчос 
àpeTfjv x a i TOÙÇ TaÛTrjv |ueTepxo | iévouç à y i o u ç a v ô p a ç тцлйч x a i 6 i à 

41 TOÛTO TOÙÇ èxeivou беофгХеТс Xôyouç àa | iévcoç ÔeÇàjaevoç || х Р П Ц а т а т е 
L253 v i x a v à eùjievcoç | аяоатеХХег x a i TOCVTOIOV aXXri v я а р а с ж е и ^ eiç б г а т р о -

ф г ^ TCOV èxeï 5 i à т е т а с ц е у а Х а с а я о TOÛ ©eoû д г а 0 а я о О о т а с x a i 5 i à 
тас аяо TOÙTCOV x a 0 ' éxàaTriv я р о с aÙTÔv © e ô v и я е р Tfjç aÙToû грихпс 
с̂ аяедяодеуас e û x à ç т е x a i eùXoyiaç. 8 Axa т а и т а x a i r rûpyov èx ß a -

0pcov àvo ixo5o ( i e ï a reppÔTaTov x a i î o x u p o v *eiç глрос т е è7rr|P|iévov x a i 

я Х а т и у о ^ о у eùxcopiqc x a i eiç xàXXoç a ù v хоацсо я a v т a x ô 0 e v аяеСе-
a/iévov** р одо1сос 5è x a i 0 u m a a T r | p t o v щууйгх x a i àveye ipe i х а т а т о 
npénov xeXXia x a i тцу âXXr)v я â a a v Û7rr)peaiav { ßaaiXixcoc x a i яХоиспсос* 
oixovo(aeî *xai xaTaycoyrjv x a i о^аяаистгу яогегтаг TCOV ÇWCOV, х а 0 а я е р 
орбстаг ц е х р ! x a i vûv я а р а я о о т ш ipuxiKfjç x^piv софеХегас x a i я р о а -
xuvriaecoç èxe îae àфгxvou|Liévcov. 7 0 I I o û 5 ' a v txr\ TCOV ôtxaicov TT\V èTépav 

(LieyaXoipuxiav x a i ц е т а а и д я а О е г а с фlXoтг^liav TOÛ игрг)Хотатог) ß a m -

Xécoç TOûÔe я а р а б р а д е п / , x a i оясос я р о а о т е г а хтгциата ётг т е x a i Xijuvr|v 
ияерцеуебг! ß i ß a p i a ë x o u a a v eiç mxvrouov ix9ùcov a y p a v я p ô ß a т à т е 
x a i ß o a c à я é v e щ e x p e i r r o u ç f\ àp i0 j i f jaa i , ётг 5è x a i ûяoÇÙYla я Х е г а т а eiç 

0 e p a r r e i a v TCOV ( i o v a x c o v , 1 1 cbç è v r a û 0 a èmxaipcoç a v six] Xéyeiv x a i a y a v 

f)P(Lioa)iévcoç x a i яроат|хо\п:сос x a i TT)V ßaaiXixfjv javxryv я p o a i p e a l v TOÛ 

L254 r ищкотатои ßaaiXecoc èÇiooûv Tfj | цеуаХофигсс TOÛ àoiôijLior x a i à y i o u 

6 тф u\pr|X. ... 6auu. om. s | ßaa. : ц<ьс>ареви Si : мнгхи црви S 2 | em тф : ïa. еялтеТто П in 
mg.(scripsit librarius I) : еялтегго 11 7 кш post ou roç om. S 2 | TCÔV BouXy. om. s | аяо TOVTIOV : c5 
него (TOUTOU) S | aÙTÔv om. s | 8 mjpyov : пирьгь S! : пир'гъ S 2 | post ic% del. x a i П | eiç {др. 
... аяеСеаи. om. s | каг яХат.... аяеСеаи. om. m | 9 ката то яр. : по подобажщом» (-ющом» S 2) 
post требование (imripeaiav) s | ßacnX. к. яХоиа. om. s | ßaaiXeiKioc m | ofoovouet : бстраает (-еть 
S 2) s I Kai катау. . . . 13 ÔiaÔ. om. s 19 post яаутсоу add. TCÔV Ерн.,Пом. 110 Ô' &v ещ om. П 

Xflorœv cf. SOUSTAL. 1991, 430 s.v. Rosokastron -> Ioannis Cantacuzeni Hist. 294, 13-18 Bonn 
de castris Scytharum mense Apriu vel Maio anni 1328 prope Rhosocastrum positis | 6 de Theodo-
sii Trinovitani ad Ioannem Alexandrum missione v. conscriptam a Callisto Vitam Theodosii 7 
(14, 3-23 ЗЛАТАРСКИ) et argumentum copiosum, quod praebet TÔNHE. 1980, 85 | 8-10 de 
donationibus Alexandri cf Сы. ЬХХШ -> Callistus, ib. 7 (14, 17s.) имйша же и скоты, и 
ина елика тьмь потръбна бЪхоу на оутвръжден*1е пиргоу одобь осла | 8 ягЗруоу cf. 
БАЙЕР. 2001,445 s.v. \ 10 ßißapia cf. lat. vivarium 



н а п а д е н и е р а з б о й н и к о в 2 3 4 , 6 о н в м е с т е с о с в о и м и у ч е н и к а м и - м о н а х а м и 2 3 5 , с о 
в с е й п о с п е ш н о с т ь ю д о н о с и т о б э т о м э т о м у ^ в ы с о ч а й ш е м у и у д и в и т е л ь н о 
му* ц а р ю , а т а к ж е и о с в о ё м у д а л е н и и с о С в я т о й Г о р ы в с л е д с т в и е т я ж к о г о 
н а п а д е н и я у п о м я н у т о г о в а р в а р с к о г о н а р о д а а г а р я н , и о т о м , к а к о н о п я т ь 
н е м о г б о л е е п е р е н о с и т ь и т е р п е т ь п р и с т а ю щ е е и у г р о ж а ю щ е е п р е с л е д о 
в а н и е р а з б о й н и к а м и , в т о м с м ы с л е , ч т о б ы о н ( ц а р ь ) с в о е й р у к о й и с и л о й 
у с т р а н и л и х б е с ч е л о в е ч н ы й з а м ы с е л и н а б е г . 7 И во т , у д и в и т е л ь н ы й *и* в ы 
с о ч а й ш и й э т о т ц а р ь { б о л г а р } , о с о б е н н о ч т я д о б р о д е т е л ь и с т р е м я щ и х с я к 
н е й с в я т ы х м у ж е й и в с л е д с т в и е э т о г о п р и н и м а я е г о б о г о л ю б е з н ы е с л о в а с 
р а д о с т ь ю , б л а г о в о л я щ е п о с ы л а е т д о с т а т о ч н о д е н е г и д р у г и е р а з н о о б р а з 
н ы е п р и п а с ы д л я с о д е р ж а н и я т а м о ш н и х з а в е л и к и е м з д о в о з д а я н и я Б о ж и й 
и з а м о л и т в ы и б л а г о с л о в е н и я , е ж е д н е в н о и м и в о с с ы л а е м ы е с а м о м у Б о г у 
з а е г о д у ш у . 8 П о с е м у ж е о н о т о с н о в а н и я в о з д в и г а е т в е с ь м а т в ё р д у ю и 
с и л ь н у ю к р е п о с т ь 2 3 6 , ^ п о д н и м а ю щ у ю с я в в ы с о т у , р а с ш и р е н н у ю и в м е с т и 
т е л ь н у ю и р а д и к р а с о т ы и с к у с н о р а з г л а ж е н н у ю с о в с е х с т о р о н * , 9 а р а в н о 
в о д р у ж а е т а л т а р ь ( х р а м ) , в о з в о д и т п р и л и ч н ы е к е л и й , с т р о и т в с я к у ю д р у 
г у ю с л у ж б у ^ п о - ц а р с к и и богато* *и д е л а е т у б е ж и щ е и м е с т о п о к о я д л я ж и 
в о т н ы х , к а к и д о н ы н е в и д я т в с е , п р и х о д я щ и е т у д а р а д и д у ш е в н о й п о л ь з ы и 
п о к л о н е н и я . 1 0 К а к б ы л о б ы с п р а в е д л и в о , п р о й т и м и м о и н о г о в е л и к о д у ш и я 
и щ е д р о с т и , с в я з а н н о й с с о с т р а д а н и е м , т о г о ж е в ы с о ч а й ш е г о ц а р я , к а к о н 
п о д а р и л е щ ё п р и г о р о д н ы е в л а д е н и я , о ч е н ь б о л ь ш о е о з е р о , и м е ю щ е е 
п р у д ы д л я л о в л и р а з л и ч н о й р ы б ы , о в е ц и к о р о в б о л ь ш е , ч е м м о ж н о 
п е р е ч и с л и т ь , а е щ ё о ч е н ь м н о г о п о д ъ я р е м н о г о с к о т а д л я с л у ж б ы м о н а х а м , 
1 1 т а к ч т о з д е с ь б л а г о в р е м е н н о , в е с ь м а к с т а т и и п р и л и ч н о м о ж н о о б э т о м 
р а с с к а з ы в а т ь в т о м с м ы с л е , ч т о э т о ц а р с к о е б л а г о т в о р е н и е в ы с о ч а й ш е г о 
ц а р я у п о д о б л я е т с я в е л и к о м у б л а г о р о д с т в у в о с п е в а е м о г о и с в я т о г о и м п е р а -

2 3 4 Не следует здесь с HlSAMATSU (1994, 41 , прим. 98 со ссылкой на TACHIAOS А . - Е . , 
Gregory Sinaites' Legacy to the Slavs. Preliminary Remarks. Cyrillomethodianum 7 [1983] 
117) думать о грозящем нашествии Узбека в 1341 г., потому что рассказ намекает 
довольно ясно на время прихода Иоанна Александра к власти в 1331 г. Однако татары 
жили и ранее в Болгарии. Так, например, „скифы", союзники Михаила Ш Шишмана, в 
апреле или мае 1328 г., когда правитель Скопела сообщил Андронику Ш о них, имели 
стан близ Росокастрон. Ср. выше, 23,15, прим. 210. 
2 3 5 Хотя речь здесь идёт об учениках Синаита, Каллист нам не сообщает никакого 
имени, в особенности он оказывается неосведомленным о том, кого Синаит послал к 
царю. Это был Феодосии Тырновский, как можно вывести из его Ж и т и я , сочинённого 
патриархом позже. Пассажу 27, 1-9, соответствует точно то, что читается в Ж и т и и 
Феодосия 7 (14, 3-23) , см. * 27, 6, Ученики Синаита во время второго его пребывания в 
Парориях, 1-2 (пер.). 
2 3 6 Предпочтительно перевести лируос как „крепость", а не „башня", хотя, по всей 
вероятности, эта крепость также не была лишена башни. Крепость под 
заимствованным из греческого названием „пирг" (с орфографическими вариантами) 
упоминается не только в славянском переводе нашего Ж и т и я , но и в Ж и т и и 
Феодосия. 



ßaoiXecoc т о й ВататСл x u p o û ' I c o à w o u TOÛ x a i TT)V a e ß a a u i a v TCOV Lcoa-

àvôpcov |uovf|v a v e y e i p a v r o c èÇ auTûv KprjTriôcov 6 i à TT)V Я О Х Х Г ^ x a i 5 i à -
тгиpov я р о с TÔV © e o v àyàm]v x a i TTJV я р о с TOÙÇ j iovaxoùç aiôco x a i T I -

|ur|v. I2vOQev 5 o x e ï (ioi т ш с àXr)6eiaiç ô i à TTIV TOO à y i o u èxeivou я а т р о с 
я р о с © e o v л a p p r | o т a v те x a i oixeicoorv x a i ô йфГ)Хотатос oÛToai ßaorXeuc 

я р е я о \ т с о с èxeïvov б е р а я е ш а с те x a i тцхцаас eupev тЗяер auToû TOV © e o v 

eû|uevfj те x a i iXecov eiç TT]V èauToû аиотаоту. 3 K a i т а и т а (ièv та TOÛ 

и ф Г | ^ о т а т о и ßaaiXecoc TCOV BouXyapcov и я е р ф и л x a i ß a a i X i x a ё р у а x a i 
TTIV TOÛ Xôyou ô û v a ^ i v i w e p ß a i v o v r a , evapycoc я а р г а т а п п - а TT|V, f]v ëxei, 
àyaOfjv x a i беофхХг] yvcoiariv те x a i я р о а г р е а п / x a i ß e ß a i a v èXrriôa я р о с 
TOV ©eov, я а р ' ou x a i TCOV eTnßouXeuovrcov àvcorepoç 5 i aôe ixvuTa i } . 

28 (XVin) 'AXX' ô ôe ïoç èxeîvoç латцр ëpyov èç à e i я е р г о я о и О а а т ч ^ 
eïxev, аяоатоХгхсос 5 ia5pajueîv я а о - a v rr\v oixou(iévr)v 2 xûxXco yàp то 

42 II Tfjç грихЛС öjnjLioc я е р г а у а у ^ x a i Tfj ô i a v o i a 7TEpivocav uiprjXÔTepov, 5i ' 
ефеаесос еяогегто nàvraç èXxuaa i я р о с TT)V öe i av a v a ß a a i v , й о т е bxà Tfjç 
ярахтткг |с àpeTfjç яараяХг|отсос а и т ф x a i eiç то Tfjç oecopiaç ihpoç à v à -

y e a ö a i Tfj auvexe ï èvreuÇei Tfjç v o e p â ç я р о а е и х л с , х а б а x a i àXr)6coç èrri 

11 ôicnreipov Lml : corr. В currente calamo, sed iterum falso in mg. adscripsit ïa: neipov | 12 те 
post 0ep. om. П 113 post ïpya posuit notam В : ta: Xemei шгер in mg. В | èvepyuç рефегат Пом. 

28, 2 Tfjç 06. ex corr. L | auvexeï : ЧАСТЫМЬ (-ЫИМ(Ь) S 2) S 

11 Ват. к. 'Iio. v. BHG П 34s,; BHG, Nov. Auct 116 de Vita conscripta a Georgio episcopo Pela-
goniae (BZ14 [1905] 193-233 HEISENBERG) et laudibus sancti Ioannis Ш Ducae Batatzae; cf. Pa
chymeris Rel. hist. 11, 15 (IV 439, 9 - 441,13 FAILLER) de Ioanne Misericordi ('EXefiuiov) impe-
ratore mire anno 1302/03 noctu Magnesiam ad Sipylum custodiente | Гсоа. uov. prope Magnesiam 
ad Sipylum, v. PLP. Abkürzungsverzeichnis und Gesamtregister. Wien 1996, 547. 575 

28,2 yv. ö. v. supra 16, 23; 18, 3 et app. font. | яракт. àpeTfjç ... Oecopiaç v. supra 8, 4 et app. 
font. 



т о р а к и р а И о а н н а В а т а т з и с а 2 3 7 , в о с с т а н о в и в ш е г о ч е с т н о й м о н а с т ы р ь 
С о с а н д р о в о т с а м ы х о с н о в а н и й и з б о л ь ш о й и п л а м е н н о й л ю б в и к Б о г у и 
у в а ж е н и я и п о ч т е н и я к м о н а х а м 2 3 8 . 1 2 П о э т о м у м н е к а ж е т с я , в о и с т и н у , ч т о 
из -за д е р з н о в е н и я с в я т о г о о н о г о о т ц а п е р е д Б о г о м и е г о б л и з о с т и к н е м у , и 
э т о т ц а р ь , п о д о б а ю щ е п о з а б о т и в ш и с ь о н ё м и п о ч т и в е го , н а ш ё л Б о г а б л а 
г о в о л я щ и м к с е б е и м и л о с т и в ы м к у к р е п л е н и ю с в о е й в л а с т и . 1 3 Т а к о в ы 
с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы е и ц а р с к и е д е л а в ы с о ч а й ш е г о ц а р я б о л г а р , п р е в о с х о д я 
щ и е и с и л у с л о в а , я с н о п о к а з ы в а ю щ и е , к а к о е д о б р о е и б о г о л ю б е з н о е о н 
и м е л н а с т р о е н и е , в о л ю и к р е п к у ю н а д е ж д у н а Б о г а , к о т о р ы й я в л я е т е г о и 
п р е в о с х о д я щ и м н а н е г о у м ы ш л я ю щ и х ^ 3 9 . 

28 (XVni) Н о б о ж е с т в е н н ы й о н ы й о т е ц в с е г д а с ч и т а л д е л о м в о ж д е л е н 
н ы м к а к а п о с т о л о б о й т и в с ю в с е л е н н у ю . 2 И б о , о б р а т и в в о к р у г о к о д у ш и и 
п о м ы с л о м о с м а т р и в а я ( в с ё ) с в ы с ш е й т о ч к и з р е н и я , о н и м е л с т р е м л е н и е 
в с е х п р и в л е ч ь к б о ж е с т в е н н о м у в о с х о ж д е н и ю , ч т о б ы ч е р е з д е я т е л ь н у ю 
д о б р о д е т е л ь , п о д о б н о ему , и о н и в о з в о д и л и с ь к в ы с о т е с о з е р ц а н и я 2 4 0 , п у 
т ё м п о с т о я н н о й в с т р е ч и ( с Б о г о м ) ч е р е з у м с т в е н н у ю м о л и т в у , к а к , и в о и с -

2 3 7 Иоанн Ш Дука Вататзис, 1222-1254 император Никеи. Согласно господствующей в 
Византии идеологии, императоры считались святыми. Святость им осталась от антич
ного их обожествления. Об этом свидетельствуют, кроме обозначения императора как 
ауюс, придворными (см. Константин VII Багрянородный, De cerimoniis aulae Byzanti-
nae 527, 2. 15 сл. REISKE), а также патриархом (там же 531, 3), нимбы, с которыми они 
изображались. Но Иоанну Ш Вататзису приписывали святость, как показывает наше 
место, и в особенном, чисто христианском смысле. Кроме похвальных слов его сына 
Феодора П Ласкариса и Константина Акрополита и надгробной речи Георгия Акропо-
лита сохранилось Ж и т и е , сочинённое Георгием, епископом Пелагонии, тождествен
ным, пожалуй, Григорию Акиндину. 
2 3 8 Во время составления Ж и т и я Иоанн V Палеолог жил со своей матерью в Фессало-
нике и уже не слишком влиял на события. Это обстоятельство дало возможность про
славлять предшествующую, свергнутую Палеологами династию. Возможно, мы встре
чаем здесь последние отклики арсенитства. Каллист, однако, в 1353 г. воспротивился 
венчанию сына Кантакузина, Матфея, как императора, отрёкся от престола и отпра
вился к легитимному наследнику на Тенедос. 
2 3 9 Текст от пассажа 9 „и делает убежище" до конца пассажа 13 отсутствует в славян
ском переводе. С Ы Р К У (1909, LXXIV), намекая на небольшую параллель о жалованиях 
в Ж и т и и Феодосия Тырновского, в которой упоминается и скот, попавший в лакуну 
славянского перевода Ж и т и я Синаита, выдвигает поистине странную идею, будто 
отсутствие может объясняться тем, „что приверженцы национальной партии не осо
бенно хорошо смотрели на этот монастырь". Я Ц И М И Р С К И Й (1910, 186), как обычно, 
сурово критикуя Сырку, замечает: „Более научным приёмом" ... „было бы предположе
ние, если не исследование, о разных редакциях греческих текстов Ж и т и я и зависимос
ти от одной из них всех спорных особенностей славянскаго текста". Как мы увидели в 
нашем критическом исследовании, такое предположение не оправдалось. В старшей 
славянской рукописи (см. каталог // ДЕЛНКОСРН. 2004, 200-215) пропущены те же пас
сажи. Энкомий о бывшем византийском императоре также мог быть неуместным в 
Болгарии. 
2 4 0 HlSAMATSU (1994, 42 сл.) обращает особенное внимание на это место и полагает, что 
лавры Синаита (см. выше 26, 5 сл.) служили деянию (практике). 



L254 v TCOV ëpycov eCeßr) 5i<x Tfjç TOÖ 0 e o ù x à p v r o ç . 3 'Evrotôoct Ô* a v к а г | èrn-

Kaipcoç e x 0 1 ЦОсХюта Xéyeiv TOÙÇ фгХаретоис к а г eîç aÙTÔv èKeîvov т о 
"Ъгс Tiâoav TT)V yfjv èÇfjXÔev ô ф 0 о у у о с aÙTOù Kai eiç т а я е р а т а Tfjç o i -

KOD^évr iç TCOV pr]|uàTcov+ ri Ôùva|mç. 

29 ( X I X ) ' O Xôyoç 5 è r]|uîv TTJV т>акефаХагсоагу Ôexôjuevoç r]5r| яерг -
ерхетаг TOpeÇeTàÇeiv TOV 0eïov rpryyôpiov Kai eiç aÙTÔv èKeîvov TOV це -
y a v 'Avrcbviov TÔV к а0г | у г | т г^ Kai vojio0éTr|v а я а с т п с juovaôiKfjç яоХг-
T e i a ç , 2 ô ç nâoav eiç TOÛTO фероисгс^ àperr\v Kai к а т а о т а а г у cbç où -

ôeiç TCOV е к т о й K a v r à ç aicovoç eiç mcpov eCrjKpißcbaaTo, к о р и ф а ю с ô i -
б а а к а Х о с к а т а я е д ф 0 е 1 с Kai àvaôe ixOe iç Хадярсос а я а а г TOÏÇ д е0 ' 
f jauxiav я p o o a v é x o u c n т ф ©еф* 3 соаяер y à p о д е у а с OÙTOÇ 'Avrcovioç, 

ойтсо Kai aÙTÔç èKeîvoç TT)V ëpr)|iov фкг)ае к а г èÇ oXr)ç yuXHÇ ™ v ерпдг-
KÔV л а я а а а т о ß iov Kai я а р а ©еой т о eùayyéXiov àveÔéÇaTO Kai TÔV 0eî-

ov vôj iov каХХгата Ôià теХоис ефгЗХа^е Kai к а 0 г ) у е д и ^ y e v ô ^ e v o ç Kai ô i -
б а а к а Х о с TOÙÇ acpÇo|iévoi)ç к а т а яХг)0ос Kai où к а т à p i ô ^ ô v Tiva я р о а -
П у а у е т ф @еф Kai 'HXioù TÔV ©eaßiTriv èÇr|Xcoaev ocKpißäc- 4 + Z Î I X < O V y à p 

èÇrçXou т ф Ki)picp+, к а т а TCOV èvavricov Tfjç àXr)6eiaç y e w a i c o ç iaroqievoç, 

coç àpuôÇeiv Kai è m TOUTOU eipf jaöai т о +<0 ÇfjXoç TOÛ OÏKOU GOV к а т а -
ф а у е т а г д е + . 5 O ù jurjv àXXà Kai M c o o é a TÔV ЯОСУТ; Kai OeoTrnKcbraTOv, eiç 

L255 r ö a o v èÇfjv, I едгдг |аато* 6 Kai OÙTOÇ д ет èKeivou т о L i v a i o v фкг |ае , к а г 
соаяер TOÙÇ A î y u r m a K o ù ç ö o p u ß o u c èKeîvoç аяеХгяе Kai x^ipcov fjv èrri 

Tfj еХегЮергсс т о й ' IaparjX, оитсо Kai aÙTÔç TTIV к о а д г к г ^ еСефиуе Tapaxr jv 
Kai OÙK ôXiyouç èXeuoépouç а я о Tfjç а д а р т г а с бгебегСе- 7 Kai OÙTOÇ oiovei 

n v a ç я Х а к а с TOÙÇ е к © e o ù 7rveu|uaiiKOÙç xapaKTf jpaç ебеСато Kai vo^io-
0етг)с | iova5iKfjç èyéveTo к а т а а т а а е с о с * 8 èKeivcp яXr|0ùç ôaijiôvcov я р о а -

2s. x<xp. ... èmxaip. ïypx partibus inferioribus litterae x et secundi p auctis mg. inferiorem ornavit 

M I 3 pnuaTio[v] П 

29, 2 oç : cbç Lm : яко s | àvaÔiÔaxOeiç Ш(СОГГ. in mg.) | иеб' fiauxîaç Пом. : съ безмльв'1'емъ 
(без'млъвУемь S 2) s : ue0' cum асе. sensu 'cum', cf. infra б \ 3 ойтос suprascr. П | хаХХшта : 
добръ s I 5 ка! post stoo (7ràvu) om. s | 6 uer èxeivou : цет èxeîvov П , К У Р Ц : по оономъ (-м(ь) 
S 2) s : цет cum gen. sensu 'post' , cf supra 2 

3 Ps. 18 (19), 5 ... ö фбоууос c o j t g o v ... та рлцата avrcov de caelis 

29, 4 3 (1) Reg. 19,10. 14 xai efrrev 'НХгой* ZnXwv èt/jXioxa т. x. ла\тохраторг | Io. 2, 17; Ps. 
68 (69), 10 I 6 Eiv. cf. Ex. 19, lss. | Aîy. Oop. cf. Ex. 11, 6 храиул иеуаХл хата ttöaav yf\v Aiyv-
тттои; 12, 30 | аяеХ. cf Ex. 12, 51 | 7 яХах. cf. Ex. 31 , 18ss. | vou. cf Ex. 24, 12 | 8 багд. cf. ab 
Athanasio Al. conscriptam Vitam Antonii 5s. 8-10.12s. 51-54 (PG 26, 835ss.) 



тину , о н о в с а м о м д е л е п о л у ч и л о с ь п о б л а г о д а т и Б о ж и е й . З д е с ь т а к ж е 
у м е с т н о л ю б и т е л и д о б р о д е т е л и м о г л и б ы с к а з а т ь о н ё м с л е д у ю щ е е : " 'По 
в с е й з е м л е п р о ш ё л з в у к е г о и д о п р е д е л о в в с е л е н н о й * с и л а + с л о в е г о + 2 4 1 . 

29 ( X I X ) Н а ш а р е ч ь , п о л у ч а я с в о ё з а к л ю ч е н и е , п е р е х о д и т т е п е р ь к 
с р а в н е н и ю б о ж е с т в е н н о г о Г р и г о р и я и с с а м и м о н ы м В е л и к и м А н т о н и е м , 
н а с т а в н и к о м и з а к о н о п о л о ж н и к о м в с е й м о н а ш е с к о й ж и з н и , 2 к о т о р ы й 
в с я к у ю д о б р о д е т е л ь и с о с т о я н и е , в е д у щ и е к э т о м у , у т о ч н и л , к а к н и к т о и з 
всех в р е м ё н , д о к р а й н о с т и , б у д у ч и н и с п о с л а н и б л и с т а т е л ь н о о т к р ы т к а к 
г л а в н ы й у ч и т е л ь в с е м , в б е з м о л в и и у с т р е м л я ю щ и м с в о ё в н и м а н и е в в ы с ь к 
Б о г у . 3 К а к о н ы й в е л и к и й А н т о н и й , т а к и о н п о с е л и л с я в п у с т ы н е , о т в с е й 
д у ш и в о з л ю б и л у е д и н ё н н у ю ж и з н ь , в о с п р и н я л о т Б о г а е в а н г е л и е и с о б л ю 
д а л п р е к р а с н е й ш и м о б р а з о м д о к о н ц а б о ж е с т в е н н ы й з а к о н и , с т а в р у к о в о 
д и т е л е м и у ч и т е л е м , п р и в ё л с п а с а ю щ и х с я в о м н о ж е с т в е , а н е в к а к о м - л и б о 
о п р е д е л ё н н о м ч и с л е , к Б о г у и т о ч н о п о р е в н о в а л И л и и Ф е с в и т я н и н у ; ' и б о , 
+ р е в н у я , в о з р е в н о в а л о Г о с п о д е * , с т а в п р о т и в п р о т и в н и к о в и с т и н ы б л а г о 
р о д н о , т а к ч т о п о д х о д и т и о н ё м с к а з а т ь : + Р е в н о с т ь п о д о м е т в о ё м с н е д а е т 
м е н я + . 5 М а л о т о г о , о н п о д р а ж а л т а к ж е в е л и к о м у и б о г о с о з е р ц а т е л ь н е й ш е -
м у М о и с е ю , н а с к о л ь к о ' б ы л о в о з м о ж н о . 6 И о н ж и л с н и м ( п о с л е н е г о ? ) н а 
С и н а е ; к а к т о т о с т а в и л е г и п е т с к и й ш у м и р а д о в а л с я с в о б о д е И з р а и л я , т а к 
и э т о т б е ж а л о т м и р с к о г о в о з м у щ е н и я и с д е л а л н е м а л о л ю д е й с в о б о д н ы м и 
от г р е х а ; 7 и о н п р и н я л , к а к н е к и е + с к р и ж а л и + , д у х о в н ы е н а ч е р т а н и я о т Б о 
га и с т а л з а к о н о п о л о ж н и к о м м о н а ш е с к о г о с о с т о я н и я . 8 Н а т о г о ( А н т о 
н и я 2 4 2 ) н а п а л о м н о ж е с т в о д е м о н о в , и з о б р е т а я с р е д с т в а о т в л е ч ь у м о т п а м я -

2 4 1 Каллист приравнивает Синаита к небесам, 'проповедующим славу Божию' (Пс. 18 
[19], 2) . Читателю, возможно, вспоминается гимн Бетховена: ,JDie Himmel rühmen des 
Ewigen Ehre" („Небеса прославляют честь Вечного", см. BEETHOVEN <L. VAN>, Sämtli
che Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Leipzig без года, 17 [№ 6]) . 
2 4 2 Каллист начинает сравнение с Антония Великого (29, 7-3), tertium comparationis со
стоит в общей оценке монашеской жизни, добродетели и божественной миссии, затем 
сравнение отклоняется к Илии (29, 3-4) и Моисею (29, 5-7), обоснованное указа
ниями на библейское предание, в конце возвращается опять к Антонию (29, 8-10) и 
обогащается многими намёками на Ж и т и е Антония, составленное Афанасием. Terti
um comparationis здесь борьба против демонов, сидение на горе, созерцание, лечение, 
заселение пустыни. Согласно Афанасию, „пустыня", в случае Антония, „была превра
щена в город (цивилизована) монахами", на основе этого места Каллист называет Си
наита, употребляя редкое слово, которое славянский переводчик неправильно воспро
извёл как „житель", „цивилизатором пустыни" (29, 10). Затем автор описывает сначала 
деятельность Синаита на Афоне (там же), потом подробнее его великие достижения в 
Парориях, особенно при обращении разбойников (29, 11-14). Сообщение Афанасия о 
сидении Антония на горе и созерцании, в данном случае - телепатии, восприятии бед
ствий пространственно удалённых людей, Каллист переделал, говоря о 'созерцании су
щего' в смысле физики Евагрия. Хотя не следует предполагать систематизации мона
шеских дисциплин, созданной последним, в Ж и т и и Антония, понятие 'созерцание су
щего' всё же подходит к рассказу Афанасия, согласно которому Антоний увидел изда
ли - 'увиделось ему, когда он молился', - что из двух братьев, отправившихся к нему, 
„один умер и другой близок был к тому" (Добротолюбие V 241). - Тему заселения Па
рории Синаитом развил Феофан Перифеорийский в Ж и т и и Максима Кавсокаливиса, 
см. * 29, 10-14. Цивилизатор пустыни. 



43 eßaXe TÔV VOÙV ànoonàoax Tfjç {ек} ©eoù juvrijariç || |ur|xavco|iévr|, àXXà 

x a i OÙTOÇ ù я ô атдфоис ôai)uôvcov 6ir|vcoxXeïTo, Heipco|uévcov r r av r i троясо 
avyxßiv TTJV èxeivou ô i à v o i a v , fiéxptç ou к а т а т о лрофг]ти^ Xôyiov + от | -
lueïov eiç à y a o è v * ëôcoxev ô 0 e ô ç * 9 ' èxe ïvoç èv т ф öpe i xaôfnuevoç Kai 

'Tfj öecopiqt' TCOV ovrcov àrrrioxôXei TÔV VOÛV x a i n à v r a ç TOÙÇ екеТ я а р а -
ßöcXXovrac eipuxaycbyei т е K ° ù яарецибеТто , Kai яас TIÇ, хаботд a v f | reî-
т о , eXöqußavev àфöôvcoç я а р ' aÙTOû, Kai Tfj т о й о т а и р о й Ôuvàjuei т а с àX-
YT|6ôvaç е б е р а я е и е x a i т а т р а и ц а т а x a i TOÏÇ jièv яраСесос, TOÏÇ б' a ù o i ç 

ôupeuôoûç oecopiaç a x p i ß o u c цетебгбои, àXX' o û ô ' OÙTOÇ е я а и е т о т о й т о 
ЯО1ООУ x a i , х а б ' o a o v eCflv, Tfjç TCOV я а р а р а Х Х о \ п " ш софеХегас x a i б ю р -
бсоаесос ехг)бето, б е р а я е и ш ôjaoû ipuxixà x a i асоцатгха а ф а Х ц а т а x a i 

L255 v TOÙÇ (ièv яра£п>, TOÙÇ Ôé, eîç ö a o v è5ùva -1 v r o x^peîv, ôecopiav è 5 i 5 a a x e 

x a i цет' етотг|ДГ|с ôoriY^v я р о с TO6TT|V ехеграусоуег. 7 0 ' E x e ï v o ç yàp rr\v 

èpr|(itxf]v èxeivr|v x a i àoixrjTov еСгциерсоае yfjv x a i яôXlv iepcoTcxrcov а я -
егруааато |uovaxtôv, x a i OÙTOÇ яоХготг]с ергцаои èyéveTo x a i }if| |uôvov 

TOÙÇ èv тф öpe i той "Абсо èvaaxou iuévouç Ôià Xôyov x a i Oecopiaç я а \ т а с 
еСгщерсоае x a i eiç axpißfj ya^nvr iv (ieTeßaXe x a i Хеютг|та TTIV TOÛ I l v e ù -

(аатос то T p a x ù Tfjç я р а х т т к л с àpeTfjç x a i xußepvr |cnv оитсо XajLmpàv TCOV 
XoYiajicöv е х а р г а а т о , àXXà x a i , ояотЗ я о т е Öefiaeiev, е ф ю т а / i e v o ç , й а я е р 
^ 6 r | ( i e v eiprjxÔTeç, eiç бюсфороис т о я о и с я е р г т р е х ^ x a i ô i epxôuevoç , 
я а \ п ! т п а т ф т о и б е а р е а т о и x a i б е о ф Л о й с ïpyov TOUTOU яробтЗцсос x a i 
è7пяôvcoç цетебсохе. 1 1 K a i où jnéxpt TOUTOU Ôeïv ëxpive я a ù a a a б a l , àXXà 
xaTaXaßcov x a i т а 6f|Xco6évra I l a p ô p i a Tfjv, cbç eïpr|Tai, ßa6uTaTT|v èxei-

8 T f j ç ек 0eoù uvf|uriç : ® божи. (-ïa S 2) п а м А Т и s | 9 àipeuôovç Oecopiaç aKpißouc (aKpißcoc 
coni . К У Р Ц , for tasse recte) ueTeÔiÔou : нелъжнаго (-на S 2 ) видъша сопасство (on- S 2 ) разда-
аше s I (яабл Kai?) офаХиата : страсти и съблазни (-ы S 2) s 110 ойтос яоХшт^с : съ житель 
(съжитель S 2) s регрегаш | яроб. к. еягя. : асръдно и съ поболътпемъ (по> S 2 ) s : om. m 

Ps. 85 (86), 17 I 9 ек. ... яареи. cf. Vitam Antonii 84 (961 A) èv тф öpei KaOn,uevoç exatpe pèv Tfj 
t c o v Oeicov [!] Oecopia, еХияегго ôè ôioxXouuevoç шго яоХХсоу Kai èXKÔLievoç eiç то opoç то ëÇco* de 
monte Antonii v. ibid. 49ss. (916 A ss.). Locum, ubi Antonius in monte sedere et Dominus ei, quae 
procul fiant, revelare ( t ô v Ôè Kûpiov ôeiKvvovra аитф та uaKpàv) dicuntur (59 [928 В - 929 A]), 
excerpsit Nicephorus hesychasta, I lep i vf^pecoç Kai фиХактк Kapôiaç (OiXoKaXia 3 _ 5 I V 19, /. 27 -
20, /. 6); Oecopia t c o v o v t c o v cf. supra ad 14, 6\ отаир. ôuv. Antonius vi crucis daemones fugavit, v. 
Vitam Antcnii ibid. 13 (864 A). 14 (865 A). 80 (953 С) | Оерая.... осод. оф. cf ibid. 14 (965 A) 
rioXXoùç yoùv t c o v яарочтсоу та асоиата яаохо\пгас еОераяеиаеу ô кирюс Ъ\ amov 58 (925 С -
928 В ) ; 61s. (952 А-С) 110s. cf. conscriptam a Theophane Peritheorii Vitam Maximi Causocaly-
bae 18 (90, 8 - 9 1 , 5 KOURILAS - HALKIN); supra ad 20, 11; RIGO. 1993 ,14 . 1 1 4 | 7 0 яоХгг. èp. cf. 

ab Athanasio Al. conscriptam Vitam Antonii 14 (865 В ) ка1 r| ёрлцос еяоХ1а0п тЗяо uovaxcov 



т о в а н и я о Б о г е , н о и э т о т о б р е м е н я л с я т о л п о й д е м о н о в , в с я к и м с п о с о б о м 
п ы т а ю щ и х с я с м у щ а т ь е г о р а з м ы ш л е н и е д о т е х п о р , п о к а Б о г , п о п р о р о ч е с 
к о м у слову , н е д а л ^ з н а м е н и е в о благо* . 9 Т о т , с и д я н а г о р е ' , з а н и м а л у м 
' с о з е р ц а н и е м * с у щ е г о и д у ш а м и в с е х п р и х о д я щ и х т у д а п р а в и л и у т е ш а л 
л ю д е й , и в с я к и й п о л у ч а л т о , ч т о п р о с и л , о б и л ь н о о т н е г о , о н с и л о й к р е с т а 
в р а ч е в а л б о л ь и р а н ы и о д н и м п р е д о с т а в л я л у ч а с т и е в д е я н и и , а д р у г и м , в 
с в о ю о ч е р е д ь , - в н е л о ж н о м , т о ч н о м с о з е р ц а н и и ; н о и э т о т н е п р е с т а н н о 
т а к д е л а л и , н а с к о л ь к о в о з м о ж н о , з а б о т и л с я о п о л ь з е и и с п р а в л е н и и п р и 
х о д я щ и х к н е м у , в р а ч у я в м е с т е д у ш е в н ы е и т е л е с н ы е п о р о к и , и у ч и л о д н и х 
д е я н и ю , а д р у г и х , н а с к о л ь к о о н и м о г л и в м е щ а т ь , - с о з е р ц а н и ю и , с о з н а 
н и е м п у т е в о д я , р у к о в о д и л к н е м у . 1 0 Т о т с д е л а л о б и т а е м о й п у с т ы н н у ю и н е 
н а с е л ё н н у ю з е м л ю и у с т р о и л и з е ё г р а д с в я щ е н н е й ш и х м о н а х о в ; и э т о т 
стал ц и в и л и з а т о р о м п у с т ы н и и н е т о л ь к о в с е х п о д в и з а ю щ и х с я н а г о р е 
А ф о н е у к р о т и л ч е р е з с л о в о и с о з е р ц а н и е , п р е о б р а з и л с у р о в о с т ь д е я т е л ь 
н о й д о б р о д е т е л и в т о ч н о е с п о к о й с т в и е и р о в н о е р а с п о л о ж е н и е Д у х а , и , т а 
к и м о б р а з о м , д а р о в а л п р е к р а с н о е у п р а в л е н и е п о м ы с л а м и , н о и , п о д х о д я 
в с ю д у , г д е н у ж н о , к а к м ы с к а з а л и в ы ш е , о б х о д я р а з л и ч н ы е м е с т а и 
с т р а н с т в у я ч е р е з н и х , о н в с я к о г о в е р н о г о п р и в л ё к с г о т о в н о с т ь ю и п р и л е 
ж а н и е м к у ч а с т и ю в э т о м б о г о у г о д н о м и б о г о л ю б е з н о м д е л е . 1 1 О н п о л а г а л , 
ч т о и н а э т о м н е д о л ж н о о с т а н о в и т ь с я , н о , д о с т и г н у в у п о м я н у т ы х П а р о р и й , 



vT|v к ш àoiKr|TOV ëprj(Liov тгуеицатлкоу е р у а о т п р ю у а я е г р у а а а т о , à v a -

Xcoveùcov oiovei Kai ava^XöcTTcov èrri т о KpeîTTov TOÙÇ èKeïae я р о т о у т а с 
èKeivco, к а б а Sri Kai TOÙÇ атгпурюодеуоис Kai 6r|picb5eiç èKeivouç ô i à TÎ |V 

<ётг> x p o v i a < v > èv Tfj XflaTeia oiaTpißfjv Kai Хсояобитас Kai а у б р о ф о -
v o u ç ДОУЦ Tfj е а и т о и éecopiçc Kai я а р а т у е а е г sic т о гцдероотероу д е т е а к е и -

L256 r а-1 os Kai я о г д е у а с èv таяегуотерсо к а т е а т т ) а е охлдатг* 1 2 o i yàp я р о т е -
pov àrrr |veïç èKetvoi Kai а г д а а г x a i p o v r e ç Kai TOÏÇ я а а г у а я р о а г т о г тф 
ияерлфосл'со Tfjç Yvdb|Lir|ç, o u ç ô TÔOV гщетерсоу <\p>ux<uv Хг)атг|с Kai яоХе-

44 )iioç яогкгХсос II Kai яоХитроясос к а т е { а } т р с о а е у , OÙTOI яаутеХсос я р о с т о 
ßeXnov |LieTaßaXovTec 5 i à Tfjç èKeivou дет ' eùxoov о г к о у о д ж л с бе£готг|тос 
'яроае7П7гтоу TOÏÇ èKeivou я о а Р , ' яроаекиХгубойуто TOÏÇ ïxvea iv èv 0 e p -

ДА KaTavùÇei Kai детауогсс, тг деу où XéYovreç, тг Ôè où я о ю и \ т е с eiç я а -
р а б е г у д а т г а д о у Kai orr|Xr|v Tfjç upuxoßXaßoüc Kai Ы оХебрсо я р о т е р а с 
aÙTcov ßioTfjc, è£ &V д а Х г а т а Огеоегхвл Kai ц гр^Х 1 КЛ ™ V TOIOÙTCOV бгор-
бсоагс Kai е я а у о б о с . 1 3 Дга т а и т а Kai к а б ' екаатг |У èKeivco я р о а е р х о д е -
voi каг e ù x à ç Kai eùXoyiaç я а р ' èKeivou Сг|тоиутес а ф б о у о и с OCÙTÔCÇ 

11 Ôià TTIV èv Tfj xpovia èv Tfj Xnoreia ö i a T p i ß f j v codd., correxi : за еже лъты многыми въ 
разбоиничьствъ (разбоиствъ S 2) пръбываше s | 12 и (xa i ) post р а д у ю щ е с А S 2 , х а Ф 0 У Т е С ) 
om. S 2 1 4 W X ^ V : Xux^v LM, согг. Ерн. : явъ s | xaTÉTpcooev coni. Ma. : оуязви Si : ВАЗВИ S 2 : 
хостеотлаеу В : èv àXX: xaTéoTpcooev in mg. В | oixovouixfjç : съмотрителнаго (смо- S 2) s | тл 
uèv ... яог. : что 8бш (-60 S 2) не г л а г о л А щ е (-люще S 2), что же не твордще s, cf infra 30 Ä: | 
ея оХебрсо : пагоубнаго s | ÔieÔ. ixak. litteris ß ' a ' suprascriptis (?) П 

11 Tïvevii èpy. Xenophon in Hell. 3, 4, 17 de Epheso яоХецои èpYacrrfjpiov; Philo Alex, in De 
aeternitate mundi 66, 2s. COHN - REITER uf|Tpa, фиаесос, cbç eure TIÇ, еруаатлрюг sic etiam Cle
mens Al. in Stromatis 3 ,12, 83, 3, Is . STÄHLIN - FRÜCHTEL; Libanius in Ep. 441, 5 (X 436 FOER-

STER) Mouacov èpYaorf)piov de Syria; Themistius in Or. Ф1ХаОеХфог f\ nepi ф1Ха\Юрсо7пас 84 a 3 
SCHENKL - DOWNEY еруаотг|рюу ейфроспЗупс de Constantinopoli; Gregorius Naz. in Or. 4 (PG 
35, 556, 28-30) TOV хршгтоу àvOpumov ... то ëvôov Tfjç xaxiaç ц rf\ç àpeTfjç e p y a a T f i p i o v idem in 
Or. 7, 6, /. 9-11 (SC 405, 192 CALVET-SEBASTI = PG 35, 761 A) Kccvroiaç лоаоешесос ... 
èpYaaTfipiov de Alexandria; idem in Or. 27 (theol. 1), 9, 13s. (SC 250, 94 GALLAY) a o e ß e i a c 

èpYaorripiov, quod creaverit Eunomius | idem in Or. 43 funebri in Basilium, 12, /. 7-15 (SC 384, 
140, BERNARDI = PG 36, 509 B ) où OeiraXixov TI xai öpeiov a v r p o v aùxcôv ... cbç àpeTfjç 

èpYacxrfipiov ... àXXà TT|V èvxùxXiov rcaiôeucnv ^a iôeuôuevoç x a i Oeooeßeiav èÇaaxoùuevoç etc. de 

Basilio; Basilius (?) in Ennarratione in Isaiam 2, 96, 23 TREVISAN т а Tfjç аяатпс еруаотпркх de 
templis ethnicis; Gregorii Nyss. De virginitate 23, 1, 12s. AUBINEAU 'Evraùoa то TCOV àpeTcov 
èpYaaTrjpiov, èv ф ярос то àxpÔTaTov Tfjç axp iße i ac ô TOIOÙTOÇ ßioc (sc. vita casta) ярогсоу 
еххехабартаг Maximi Conf. Quaestiones ad Thalassium 52 (I 425, /. 180 LAGA - STEEL = PG 
90, 497 B) àpeTfjç a û r o (sc. то acôua) я о ю т т е с Xoyixôv еруаотпркж „officina virtutis" 
Christodulus de monasterio a se Coi condito M M VI 63, 20; de Athone Nicephorus Gregoras in 
Antirrh. I 1, 1, 6 (129, 10 BEYER) et Callistus in Vita Theodosii 10 (16, 12s. ЗЛАТАРСКИ) 
въсакое доброътьли съдътелници et Philotheus Coccinus in Antirrh. 12 contra Gregoram, 
77s. (481 KAÏMàKHL = PG 151, 1111 C) et idem in Vita Isidori 22 (352, 2s. T iaMHL) | 12 "Op-
6poç Tfjç МеуаХлс Тетартпс [Ma.] (Tpicbôiov, ed. Romana 641) яроотпятаз ooi (Christo), яобаэ 
àorraÇôuevoç TOÙÇ à x p à v r o u ç аои яобас* (644) x a i y u v f j àuapTcoXôç яроаеХбоша, TOÏÇ noaw 
exuXivÖoöTO ßocoaa 



о н с д е л а л эту , к а к с к а з а н о , г л у б о ч а й ш у ю и н е н а с е л ё н н у ю п у с т ы н ю д у 
х о в н о й м а с т е р с к о й 2 4 3 , к а к б ы в н о в ь в ы п л а в л я я и в о с с о з д а в а я к л у ч ш е м у 
п р и х о д я щ и х к н е м у туда ; п о д о б н ы м о б р а з о м и о д и ч а в ш и х и о з в е р е в ш и х , 
в с л е д с т в и е ж и з н и в д о л г о в р е м е н н о м р а з б о е , о н ы х в о р о в и у б и й ц о д н и м 
т о л ь к о с в о и м в и д о м и у в е щ а н и е м о н п р и в ё л в б о л е е к р о т к о е с о с т о я н и е и 
с д е л а л п а с т у х а м и с б о л е е с м и р е н н ы м п о в е д е н и е м 2 4 4 . 1 И б о т е , к о и п р е ж д е 
б ы л и ж е с т о к и , к р о в о ж а д н ы и д л я в с е х н е п р и с т у п н ы п о в ы с о к о м е р н о м у 
с в о е м у н а с т р о е н и ю , к о и х р а з б о й н и к и в р а г н а ш и х д у ш р а з л и ч н о и м н о г о 
о б р а з н о р а н и л 2 4 5 , т е , с о в е р ш е н н о и з м е н и в ш и с ь к л у ч ш е м у , п о б л а г о у с м о т -
р и т е л ь н о й 2 4 6 о б х о д и т е л ь н о с т и е г о , с в я з а н н о й с м о л и т в а м и , ' п р и п а л и к н о 
г а м е г о , в а л я л и с ь ( в п ы л и ) п о с л е д а м е г о ' в т ё п л о м с о к р у ш е н и и и р а с к а я 
н и и , и ч е г о т о л ь к о н и г о в о р и л и , ч е г о н и д е л а л и д л я о б л и ч е н и я и п о с р а м л е 
н и я в р е д н о й д л я д у ш и и г и б е л ь н о й п р е ж н е й с в о е й ж и з н и , о т к у д а о с о б е н н о 
и б ы л о в и д н о д у ш е в н о е и х и с п р а в л е н и е и в о з в р а щ е н и е . 1 3 П о с е м у , п р и х о д я 
к н е м у к а ж д ы й д е н ь и и с п р а ш и в а я у н е г о м о л и т в и б л а г о с л о в е н и й , о н и в 

2 4 3 Этому выражению соответствует в наших текстах обычно „мастерская добродетели", 
метафора, которой Григора и Каллист и Филофей Коккин обозначили Афон, а ранее 
Христодул - какой-то монастырь, основанный им на острове Кос. Метафора 
„мастерская" - античная, получившая у разных авторов разные атрибуты. Для 
Ксенофонта Эфес был „мастерской войны". Филон Александрийский и за ним 
Климент Александрийский назвали матку „мастерской природы". У поздних 
языческих авторов, как у поздневизантийских, образ получает опять географические 
коннотации. Для Либания Сирия была „мастерской Муз", для Фемистия „Восточный 
Рим" - „мастерской удовольствия". Метафора встречается часто и у Григория 
Назианзина. Согласно ему, Александрию считали „мастерской всяческого обра
зования". Связывается образ и с негативными понятиями. Евномий построил по нему 
„мастерскую нечестия", Василий Кесарийский называет языческие святилища 
„мастерскими обмана". Согласно его другу Григорию, его „мастерская добродетели", 
школа, которую он прошёл, была не „какой-то фессалийской, горной пещерой", но 
„общим образованием и поклонением Богу". „Мастерской добродетелей" становится 
для Григория Нисского сам человек, в котором „с крайней точностью" девственная 
„жизнь постепенно была извлечена очищением". Максим Исповедник говорит о 
'превращении тела в разумную мастерскую\ 
2 4 4 О таком роде примирения разбойников мы узнаём также из Ж и т и я Константина, 
ср. нападение венгров на святого ( § 8 ) . Следует, однако, иметь в виду, что обеспечение 
монашеского поселения не удалось без содействия светской власти. 
2 4 5 Согласно греческому рукописному преданию: „погубил". 
2 4 6 Дословно: „хозяйственной", „экономической", ср. выше 16, 22 и прим. 115 с указа
нием на другие места в нашем Ж и т и и . 



èxojuiÇovro, coç x a i TOÙÇ HXeiovaç aÙTCôv TT)V TOvr|pàv x a i 4>ovixr)v ë£w 

à^apvr | aa ( i évoDÇ eiç jaeraßoXriv èXoeïv è n a i v o u n é v n v èv баиратд , x a i oi 
т о npiv Xùxoi o v r e ç TOÏÇ т р о я о г с x a i л а р б а Х ы с осдэрролог я р о с т о x a x ô v 

x a i o r r t ö a a a o i , Ta ïç TOÙ ÔCOIÔIJUOD èxeivou ô i ô a a x a X i a i ç TTJV Oiàvo iav 5 i -

a i r y a a ö e v r e c x a i фсотлабехтес, т ф @еф уут)отсос è ô o ù X e u a a v x a i ipuxixfjç 

XuaiTeXeiaç а я с ^ а у т о , { с о а я е р x a i o r m e p o v аафаХсос т п р е п ш , ^ a u v a i -
L256 v pojuévou @eoù х а т а | т а с Oeiaç èv я а р а у у е Х г а г с ù я o 6 r | x a ç èxeivou ÔiÔà-

axovToç аицяабоос x a i а я о б е г х л а п т о с èÇ aÙTœv TCOV ëpycov x a i TCOV я р а у -
JLKXTCOV, coç + o ù ßouXeTai 0 e 6 ç TÔV o à v a T o v TOÙ адартсоХой coç т а è m o r p é -

i p a i x a i Çfjv aÙTÔv + } . 

30 T i aXXa ХРП Xéyeiv x a i т ф jur)xei TOÙ Xoyou т а с TCOV àxpocojiévcov 
à x o à ç а я о х у а г е г у ; 2 ' K ô p o ç y à p Xôyou я о Х е ц ю с à x o a î ç coç ùяepßàXXol> 
a a трофг) acb j iaa iv ' . J , E x e t v o ç , ï v a auveXcov еТясо т а TIÖLV, ' ö p y a v o v ' èyé-

veTO х а т а TÔV б е о я а т о р а веко ' xpouô |uevov I l v e ù | i a T i ' . A d d i t a m e n t u m 

S l a v o n i c u m d e m o r t e G r e g o r i i : аНж Ибо н а к о н ч и н * п р и с н о п о м и -
н а е м а г о с е г о (5<ь>ца в ъ з в р а т и м СА, и я ж е т а м о с ь т в а р ^ м а а п р е 
п о д о б н а г о м ж ж е д о б л е с т и , п о е л и к о у в ъ з м о ж н о , и з г л а г о л а в ш е , 
к о н е ц ь с л о в о у п о л о ж и м . * И м а т ж е е щ е : с Б о ж е с т ь в н ы и 8 б о ш н ъ 
м ж ж ь , и ж е б е з м л ь в ' т в ъ И С Т И Н А р а ч и т е л ь , р а д и ж е к о н е ч н а г о л ю -
бобезмльв'1 'а е г о и е ж е в ъ п а с т ы н Ь х б ы т и ж е л а ш а , н е о у г о д н о се в ъ -
м Ъ н Ъ а ш е , е ж е п р и с н о в ъ о б и т Ъ л ъ п р и х о д и т и и с ъ м н о ж е с т в о м 
м н и х с м Ъ ш а т и СА, з а б а в л е ш е б о 6Ъ с е л ю б о э в и о м й е г о б е з м л ь в ю у 

13 ôm0. secundo о suprascripto П113s. соояер ... GCÙTÔV о т . s 
30, 1 Ti аХХа : и что инаа Si : и что и нам(ъ) S 2 | 2 cbç г) П | 3 каутаиба оик ôXivai 

napéôpauov яерюбо1 in mg. I (textu Slavonico collato) : signum lacunae in mg. apposuit L 2 | феи 
Tfjç фиупс T ^ v яергобсоу in mg. В | Add. a-z (ДЕЛ. 2 5 7 - 2 5 9 ; Сы. 4 5 - 4 7 ) а Но 8ба> ... кон'чин» 
приснопомнимаго ... соца ... с ъ т в а р л е м ы А ... мйжа ... изъгл(агол)ав'ше ... -имь S 2 1 Ъ Имат 
же еще om. Si | с Б(о)ж(е)ственыи ... онъ м»жь ... без'млъв1*а ... истин» ... любобезмлъвУа 
... ПЬСТЫНАХ ... вмънъаше ... обитель ... мншж(е)ствсом ... (се om. S 2) любов'номь ... 
безмлъв'1ж 

14 Ezech. 33, 11 табе Xéysi кирюс* Oî> ß. TÔV 6à. т. otceßouc cbç т. аяоотрегрш TÔV ocaeßfi а яо T f j ç 

ôôoù amov к. Ç. a. 

30, 2 Gregorii Naz. Or. 40 in sanctum baptisma (SC 358, 198, 9s. MORESCHTNI = PG 36, 360 
B) K. ôè XÔY- ... ocouaoi | 3 v. supra 17, 8; cf 2 Reg. (2 Sam.) 6, 14 кш AoonÔ ÔCVSKPOUETO èv 
ôpyàvoiç ripuoauévoiç éveomov K u p i o u | беояатсор de Davide Ps.-Dionysius Areopagita in Ep. 8 , 1 , 
19 (HEEL - RITTER = PG 3, 1085 В); de Davide ut filio Dei v. ipsum in Ps. 138 (139), 13 et Ps. 
109 (110), 3; de Iesu negante se e Davide prognatum esse Me. 12, 35 s.; Iesus vivus a viro caeco 
fîlius Davidis appellatus est sec. Me. 10, 47s.; Davidem proavum Iesu celebrabant Paulus, L e , 
Mt., Io., auctor Apocalypsis, v. SCHMOLLER A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen 
Testament. Stuttgart 81989, 106 s.v. AauiO* Iesum Paulus et Ioannes evangelista, at non Petrus ut 
deum colebant, v. BAUER W., Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 
übrigen urchristlichen Literatur. Berlin - New York 5 1971, 705s. s.v. 9côç 2; Col. 2, 9; Io. 1, 2 



о н и в и з о б и л и и и х п о л у ч а л и , т а к ч т о б о л ь ш и н с т в о и з н и х , о т к а з а в ш и с ь о т 
злой и у б и й с т в е н н о й с к л о н н о с т и , п е р е ж и л и и з м е н е н и е , с у д и в л е н и е м хва
лимое , и т е , к о и п р е ж д е б ы л и в о л к а м и п о н р а в у и п а н т е р а м и , в е с ь м а 
с к л о н н ы м и к з л у и н е у к р о т и м ы м и , б у д у ч и о з а р е н ы и п р о с в е щ е н ы в с в о ё м 
п о м ы ш л е н и и н а с т а в л е н и я м и о н о г о в о с п е в а е м о г о , и с т и н н о п о с л у ж и л и Б о 
гу и н а с л а д и л и с ь д у ш е в н о й п о л ь з о й , { к а к и т е п е р ь э т о н е п о к о л е б и м о с о 
б л ю д а е т с я , ^ п о с к о л ь к у о н , п р и с о д е й с т в и и Б о г а , с о г л а с н о б о ж е с т в е н н ы м 
р у ч а т е л ь с т в а м в о б е щ а н и я х , с с о с т р а д а н и е м у ч и л и д о к а з ы в а л н а с а м и х д е 
лах и д е й с т в и я х , ч т о + Б о г н е х о ч е т с м е р т и г р е ш н и к а , н о ч т о б ы о н о б р а т и л 
ся и ж и в б ы л + } . 

30 З а ч е м н у ж н о г о в о р и т ь д р у г о е и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю р е ч и о б р е м е 

н я т ь у ш и с л у ш а т е л е й ? 2 В е д ь ' п р е с ы щ е н и е р е ч ь ю п р о т и в н о у ш а м , р а в н о 

к а к ч р е з м е р н а я п и щ а - т е л а м ' . 3 О н ж е , ч т о б ы м н е в к р а т ц е о б о в с ё м с к а 

зать , с т а л + и н с т р у м е н т о м + , п о о б р а з ц у б о г о о т ц а 2 4 7 , ' п о к о т о р о м б ь ё т ' б о 

ж е с т в е н н ы й ' Д у х ' . <Добавление о смерти Григория в древнеславянском тек
сте: а Н о о б р а т и м с я к к о н ч и н е п р и с н о п о м и н а е м о г о с е г о о т ц а и , р а с с к а з а в 

о т а м и с п о л н е н н ы х п р е п о д о б н ы м м у ж е м д о б л е с т я х , н а с к о л ь к о в о з м о ж н о , 

п о л о ж и м к о н е ц слову . * Б ы л о ж е т а к : ^ Б о ж е с т в е н н ы й о н ы й м у ж , б у д у ч и 

б е з м о л в и я в о и с т и н у р а ч и т е л е м , в с л е д с т в и е ж е с о в е р ш е н н о г о л ю б о б е з м о л -

вия с в о е г о 2 4 8 и ж е л а н и я б ы т ь в п у с т ы н я х , н е у г о д н ы м с ч и т а л п о с т о я н н о в 

о б и т е л ь п р и х о д и т ь и с м н о ж е с т в о м м о н а х о в о б щ а т ь с я ; п р е п я т с т в и е м в е д ь 

2 4 7 Каллист имеет в виду Давида в качестве предка Иисуса. С этим представлением свя
заны три заблуждения. Есть достаточно указаний на то, что Давид считал себя самого 
сыном Бога. В псалме 138 (139), 13 он обращается к Богу словами: + И б о ты устроил 
почки мои и соткал меня во чреве матери моей*. Его притязание состоит в том, что он 
применяет разумное в его времена размышление, касающееся каждого человека, толь
ко к себе. В псалме 109 (ПО) , начинающемся со слов: "^Псалом Давида. Сказал Гос
подь господу моему: седи одесную меня + , идёт речь о том, что Господь родил адресата 
псалма (стих 3). Из-за этого следует отождествлять господа, к которому обращается 
псалмист, с Давидом. Но, так как Давид - также автор псалма, что объясняется тем, 
что он сочинил его для придворного певца, уже Иисус отнёс его ко христу (мессии), -
разумеется, к себе (Мк. 12, 35 сл.). Это первая ошибка. На основе такого понимания 
Иисус отрицал своё происхождение от Давида. Но люди называли его уже при жизни 
+ сыном Давида + (Мк. 10, 47). Его как потомка Давида представляли посмертно Павел, 
Лука, Матфей, евангелист Иоанн и автор Откровения. Это вторая ошибка. Последние 
слова Иисуса (Мк. 15, 34) показывают, что он не или уже не считал себя Богом. Обо
жествление его восходит к Павлу и Иоанну. Это третья ошибка. Название „богоотец" 
восходит к Пс.-Дионисию, который резюмировал все эти ошибки одним словом. 

248 Ср. гр. ф1Хг|оих1а. 



и к ъ Бог8 в ъ с х о ж д е н ю у . аИж келлА ъбо сьтБар-Ьеть s t n o с о ш е л н и -
Ч Ь С К А А и н а безмльв'1е п о д о б н а н е д а л е ч е ж е й> Ч Ь С Т Н Ы А е г о соби-
т Ь л и П а р а о э р с к ы А т Ь м ж е и , е г д а х о т Ь ш е , S о б и т а л и и с х о ж д а а ш е и 
т а м о ©ХОДА б е з ь м л ь в с т в о в а а ш е и Б о г о в и п р и о б щ а а ш е СА. еНж 
п о н е ж е б о ж е с т ъ в н ы А б л а г о д а т и и с п л ь н е н ь 6 i в е с ь и п р о з р и т е л н -
а г о д а р о в а н ' т с п о д о б л е н ь , ч ь с т н о е с в о е п р Ь с т а в л е ш е п р Ъ д м н о г и 
м и п р о в и д Ь д ь н ь м и . ^ Т Ь м ж е и в ъ врЪмА, в ъ н е ж е х о т Ь а ш е S н а -
С Т О А Щ И Х п р и с т а в и т е СА и к ъ Б о г о у п о й т и , е д и н о г о S о у ч е н и к ь 
с в о и х п о е м ь , в ъ р е ч е н н ж А ш ш е л ъ н и ч ь с к ж А кел*1А © х о д и т ь . ^ З а т в о -
р и в ь о у б о с е б е т а м о и S з д е ш н ш х ь шь в ъ з д в и г ь и к ъ г о р н ш м ь 
в ъ з в ы с и в ь и о у ж а с е н ь б ы в ь , и с х ш д СВАТЫА е г о д о у ш ж н а в с ъ с Ь к ь 
ЧАС п о м и н а а ш е и в е с ь S в ъ с е г о Б о г о в и б е с Ь д о в а а ш е и в ъ п о й ч е ш е 
б о ж е с т ь в н ы х о ж Ь х ь т а и н ь с т в ь о у м ь о у п р а ж н Ь а ш е . л В ъ н е л и ц Ъ 
ж е с и ц е И М А Щ О У п р Ъ п о д о б н о м о у и с и м ь д о б р * п о а ч а в д ю у СА, н е 
с ъ т р ъ п и м а c ï a в р а г о м ь н а ш и м ъ и з а в и с т н ы м ь б Ъ с о м ь м н ^ ш е СА, 
и ж е п р и с н о с п а с е н ю у ч л о в ' Ь ч ь с к о м » з а в и д Ь т е ш б ы к о ш ж . 1 Як М Н А , 
я к о и T Ï H д8си, л ж к а в и с ж щ е , К О Н Ч И Н А п р Ь п о д о б н а г о п о з н а в ш е и 
славЪ п о з а в и д Ь в ш е , е ж ж е х о т Ь ш е т о г д а п р о с л а в и т е СА п р е п о д о б 
н ы й . ; Ч т о творАТ 86ШЦА? Н а п р а с н о о к р , к ж а ж т ъ е г о м н о ж ь с т в о б е з -
с ч и с л ь н о бЪсовь и я к о ж е ш б л а к ь м Ь с т о о ш о п о к р ы ш ж и я к о ж е звЪ-
р ! е д М и н а н ь в ъ с т а ш ж , с к р е ж е щ е т е з ^ б ы , * и й ш ж д т о г о п о ж р Ъ -
т и и щ ж щ е , ч т о 8бсо н е глаголАще, ч т о ж е л и н е творАще з а в и с т н и -
ц и , я к о д а S е ж е к ъ Б о г « б^с-Ьды о у м ь е г о йютавАТь. ' Н ж б о ж ш 
ч л о в Ъ к ь (5 е ж е в ъ н е м ь ж и в ж щ а г о д о у х а б л а г о д а т и з а в и с т ь a6ïe 
л у к а в ы х бЪсшвь р а з о у м Ъ в ь - ö t n i e б о н а се и с к й с е н ь , - н е о у с т р а -
ш и СА, н и ж е п о б Ъ ж д е н ь б ы с т ь т о л и ц ^ м ь р а т о в а ш е м и н а п а д а ш -
е м ь , т н А к о у п н о р ж ц Ъ с ъ о у м о м ь н а н е б о п р о с т е р ь , „ + О б ы д о ш ж 
М А + " , г л а г о л а а ш е к ъ Б о г о у , „ + О б ы д о ш ж M A \ р ' и м н о з и , и с ъ н ь м ь 

... въсхождени (въсхожденгж coniecit Grol.) S 2 | d ... кьша ... -т ... сошел'шческ» ... безмль-
Bïe подобна ... I ч(е)стныа ... шбители Параор'скыл ... хотъаше ... обители ... безмлъвство-
ва<а>ше S 2 ] e H o . . . б(о)ж(ес)твеныа бл(а)г(о)д(а)ти испльнень ... ч(е)стное ... мнопми 
видь дньми S 2 1 / . . . хотьше ... настоацшх ... едшого ... реч(е)ноуж ошел'ническ&о келио 
...-т S 2 I #Затворивъ ... здешних ... възвед' ... гор'ним възвысивъ ... оужасенъ бывъ ... 
с (вА )тыа ... д(8)ша на всъ( ) ... всего ... б(о)ж(ес)твеных онъх таиньствь въ «мь ... S 2 | h ... 
пр(е)п(о)д(о)бном8 ... по»чающ8СА, ... врагсом нашим ... завистным бъсюм МН-БШАС(А) . . . 

сп(а)с(е)ша ч(е)л(овъ)к» <то>м» ... обыкоша S 2 | / Н о ... та локави д&си сжще кончин» 
пр(е)п(о)д(о)бнаго ... ел же ... пр(е)п(о)д(о)бныи S 2 \j ... оубоицл (согг. Сы.) . . . окржжают 
... мнсожство бесчислено бъсюв ... облакъ ... покрыша ... дивш нань въсташа ... зоубы S 2 | 
к... (БнждВ ... 8бо ... г(лаго)люще ... яко да (с5 om. S 2) жже ... - T S 2 | что «бсо ... творлще cf. 
supra 29, 12 | / . . . ч(е)л(овъ)къ ... иже ... нем ... бл(а)г(о)д(а)ти ... локавыих бъссов разймъвъ 
S 2 1 . . . иск&сенъ, ... побъжденъ ... толицъм ... (же om. S 2) ... нападением S 2 | m но ... рбцъ 
... шоэм на н(е)бш простеръ, Обыдоша ... Обыдоша... S 2 | ^ и ... сън'мъ локавых S 2 

m Ps. 21 (22), 17 отг екикХсооосу ре K u v e ç яоХХох, ouvorywYri Ä o v r i p e u o u e v t o v rcepieoxov це 



было э т о к л ю б и м о м у и м б е з м о л в и ю и к Б о г у в о с х о ж д е н и ю . ^ Н о к е л и ю о н 
т в о р и т с о в с е м о т ш е л ь н и ч е с к у ю и д л я б е з м о л в и я у д о б н у ю н е д а л е к о ж е о т 
ч е с т н о й с в о е й о б и т е л и П а р а о р с к о й из - за э т о г о и , к о г д а х о т е л , и з о б и т е л и 
в ы х о д и л и , т у д а п р и х о д я , б е з м о л в с т в о в а л и к Б о г у п р и о б щ а л с я 2 4 9 . е Н о , т а к 
к а к б о ж е с т в е н н о й б л а г о д а т и и с п о л н е н о н б ы л в с е ц е л о и д а р а п р о з о р л и в о с 
т и с п о д о б и л с я , ч е с т н о е с в о ё п р е с т а в л е н и е о н з а м н о г о п р е д в и д е л д н е й . 
^Из- за э т о г о и в р е м е н е м , к о г д а о н д о л ж е н б ы л 2 5 0 о т н а с т о я щ е г о п р е с т а в и т ь 
с я и к Б о г у п о й т и , в з я в о д н о г о и з у ч е н и к о в с в о и х ( с с о б о й ) , у х о д и т в у п о 
м я н у т у ю о т ш е л ь н и ч е с к у ю к е л и ю . 8 З а т в о р и в с е б я т а м и о т з д е ш н и х в е щ е й 
ум в о з в е д я и к г о р н ы м в о з в ы с и в и т р е п е т е н с т а в , о б и с х о д е с в я т о й с в о е й 
д у ш и в с я к и й ч а с п а м я т о в а л и ц е л о с т н о с Б о г о м б е с е д о в а л и п о у ч е н и е м о 
б о ж е с т в е н н ы х о н ы х т а и н с т в а х у м у п р а ж н я л . А К о г д а н е к о т о р о е ж е в р е м я в 
т а к о м п о л о ж е н и и н а х о д и л с я п р е п о д о б н ы й и э т о м у х о р о ш о п о у ч а л с я , 
н е с т е р п и м ы м э т о в р а г а м н а ш и м и з а в и с т л и в ы м б е с а м п о к а з а л о с ь , к о т о р ы е 
в с е г д а с п а с е н и ю ч е л о в е ч е с к о м у з а в и д о в а т ь п р и в ы к л и . 1 Н о с ч и т а ю , ч т о и 
э т и д у х и , л у к а в ы б у д у ч и , о к о н ч и н е п р е п о д о б н о г о у з н а л и и с л а в е п о з а в и д о 
в а л и , к о т о р о й д о л ж е н б ы л т о г д а п р о с л а в и т ь с я п р е п о д о б н ы й . 7 Ч т о д е л а ю т 
у б и й ц ы ? В н е з а п н о о к р у ж а е т е г о м н о ж е с т в о б е с ч и с л е н н о е б е с о в и , к а к о б 
л а к о , м е с т о о н о е п о к р ы л и и , к а к з в е р и д и к и е , н а н е г о в о с с т а л и , с к р е ж е щ а 
з у б а м и , к и ц е л и к о м е г о п о ж р а т ь с т а р а я с ь , ч е г о п о э т о м у н и г о в о р и л и , ч е г о 
ж е н и д е л а л и з а в и с т н и к и , ч т о б ы о т б е с е д ы с Б о г о м у м е г о о т к л о н и т ь ? 2 5 1 

' Н о Б о ж и й ч е л о в е к , п о н я в с п о м о щ ь ю ж и в у щ е г о в н ё м д у х а б л а г о д а т и 
з а в и с т ь т о т ч а с л у к а в ы х б е с о в - б ы л в е д ь в э т о м и с к у с е н , - н е у с т р а ш и л с я и 
н е б ы л п о б е ж д ё н с т о л ь в е л и к и м р а т о в а н и е м и н а п а д е н и е м , т н о , п р о с т и р а я 
в м е с т е р у к и с у м о м к н е б у 2 5 2 , „ + О к р у ж и л и м е н я + " , г о в о р и л к Б о г у , „ + о к р у -

2 4 9 См. выше 11, 9 я прим. 63; b-d, t-w, ср. итальянский пер. RiGO. 2002, 6 1 . 
2 5 0 ХотЬше, тр., вероятно, èuéXXnae. 

2 5 1 М ы не должны отвергать от имени Просвещения всё, что нам здесь рассказано о 
действии бесов, как не соответствующее истории. Ок. 1336 г. Варлаам познакомился в 
Фессалонике с представителями психосоматического образа молитвы, которых вряд ли 
возможно не считать учениками Григория Синаита, см. PLP П, № 2284 s.v. ВарХосац' 
К Р А С И К О В С. В. // П Э VI 627. 630 s.v. Варлаам Калабрийский. При обычной 
осведомленности монахов о касающихся их вопросах также крайне вероятно, что 
Синаит узнал об этом, и сильные аргументы калабрийского монаха против его метода, 
основывающиеся на резком разделении духовной и телесной сфер, очернили пос
ледние дни великого подвижника, см. 30, 3 к. * Встреча и столкновение исихазма с 
идеалистическими богословием и философией. 
2 5 2 Ср. выше б, 8: „поднимая руки к Богу и прежде оных ум возводя". Своеобразное 
представление, связывая телесное и идеальное, заставляет думать о том, является ли 
Каллист также автором славянского добавления. 



л ж к а в ы х © д р ъ ж а ш ж М А + " И п р о ч а д . п Н А п о н е ж е б е с т о у д н ш ш н и 
е ж е р а т о в а т и н е п р Ъ с т а а х ж , в ъ п о д в и з Ъ м н о з Ь б ы в а е т ь . ° И в ъ с е г о 
с е б е в ъ с е н о ц ш о м о у б д * н ю у ж е и м о л и т в * н е п р е с т а н н е й (Вдастъ, 
н и б о в ъ к й с и ч т о ( З н а д н и п о с п а н и м а л о , д а ж е д о Tpïex д ь н н а 
шн-Ьх н и т и х о к ъ о у ч е н и к о у п о б е с Ъ д о в а , я к о ж е и м е ш е о б ы ч н о , п а 
ч е ж е с ъ п р о т и в н Ь р е щ и с к р ъ б н ^ м ь н р а в о м ь и © с т р е м ь с л о в о м ь 
к ъ п о д в и г » м н о г » т о м » б ъ д р ь с т в о в а т Л ' . р „ М ж ж а и С А " , глаголА, „ б р а 
т е , к р Ъ п ц Ъ д р ъ ж и СА м о л и т в * ж е и ntHÏA. М н о ж ь с т в а ж е л ж к а -
в ы и х доухоэвь н а с © б ы д о ш ж . " И c ï a о у б © т а к о . 4 Ч л о в е к о л ю б е ц ж е 
Б о г ь н е © с т а в и р а б а с в о е г о н а M H O S * н а п а с т в о в а т и СА, Н Ж И е л и к о 
М Н А , я к о д а в р а з и б е с и Ф с ж д о у п о с р а м л т СА, п р е п о д о б н ы й ж е п о 
б е д и т е л ь с и м ь я в л я е т СА. г М и м о ш е д ш и м ь о у б ш т р х е м ь д ь н Ь м ь 
© н е м ь ' б о ж е с т ь в н а а ' н е к а а ' с и л а ' в ъ н е з а а п ж т о г о ' © с е н и ' , и лж-
к а в ы А д о у х ы к р Ь п ц * <бе>зв , Ьсти с ъ т в о р и , п р е п о д о б н а г о ж е б о ж е с -
т ь в н а г о и с п л ь н и о у т Ь ш е ш а . * ( х ) н ж е п р е л о ж е ш е c è a 6 ï e п о з н а в ь , 
б л а г о д а р е с т ъ в н ы А CÏA г л а с ы Б о г о в и в ъ з ь < с и > л а а ш е : „ + Д е с н а а р ж к а 
т в о а , Г о с п о д и * " , глаголА, „ + с ъ к р » ш а ж в р а г ы нашА* б е с ы и д р ъ ж а -
воА к р е п о с т и т в о е ж д о к о н ц а тЬхь п о г о у б и . " ' Т а ж е т и х о н Ь к а к о 
« ч е н и к а п р и г л а ш а е т ь ; © н ж е ш е д , з р и т ь - © ч ю д о - л и ц е е г о р 8 м Ъ -
н о ж е и © б р а д о в а н н о и и н о г о (5 и н ы х б ы в ш а , и и с ъ е л и к о А т и х о с -
T Ï A и р а д о с т н Ь м ь © с к л а б л е т ' е м ь к ъ н е м » в ъ з р е в ъ , v „ В е ж д ь " , р е ч е , 
„ Ч А Д О , я к о б о ж е с т ь в н а а н е к а а с и л а н а ш е д ш и л ж к а в ы д р а з г н а д » х ы , 
н а с ж е S и с к & п е ш ' а и х и з б а в и . Яж азъ о у б о и х о щ ж Т А и с е в * -
д Ъ т и , я к о п о м а л Ь S н а с т о я щ и х © х о ж д ж и к ъ Г о с п о д » (Видж; 

о д р ъ ж а ш а ... S 2 | п Но... они ... бывает S 2 | о И в с е г о . . . в с е н о ц ш о м б пънио (!) ... с5дас(т) 
в'каси ... й н о у д ... даждь ... | т р е х д ( е ) н ш онъх ... побъсъдова ... с к р ъ б н ы м н р а в о м ... остром 
с л о в о м ... бъдръствовати S 2 |/?МвжаисА ... м ( о ) л ( и ) т в ы ... Мнсожства б о л й к а в ы х д«х©в ... 
о б ы д о ш А ... оубо ... S 2 I q Ч ( е ) л ( о в ъ ) к о л ю б е ц ь . . . о с т а в и ... но и ... врази оубо ... п р ( е ) -
п ( о ) д ( о ) б н ы и ж ( е ) . . . сим ЯВИТСА. S 2 | гМимошедшим оубо ... д ( )немь онемь б(оже)ст-
вена ... в ' н е з а а п » ... осъни, и л&кавыа ... без ' въсти ... пр(е)п(о )д(о )бнаго ... б(о)ж(ес)твенаго 
испльни ... S 2 I s Он' же ... познавъ, б л ( а ) г о д а р * с т в е н ы а cïa ... в ъ з ' с и л а а ш е . . . ТВОА ржка ... 
съкраши враги наша ... дръжавою ... ТВОА ... тъх ... S 2 11 . . . он(ъ) же зрит ... обрадовано 
...иныих ... S 2 1 и ... еликож тихостйо ... радост'н^м осклаблешем ... S 2 1 v... б(о)ж(ес)твена 
... лакавыа ... Но азъ ... (и post оубо om. S 2) хсощ» ... видъти ... н а с т о А Щ И х . . . Фидй S 2 

о-р cf. Мс. 14, 38; etiam v. 34. 40 | г Le. 1, 35 ôuva^iç йцлатои èmcnaàaei ooi de Maria | s Ex. 
15, 6 = Odae 1, 6 л ôeÇià aou, кирге, eöpaucev èxopouç | cf Ex. 15, 7 = Odas 1, 7 кш тф лХлбег 
Tfjç бо^лс oov ai)vÉTpi\|)aç TOÙÇ imevavriovç Ps. 88 (89), 11 xai èv тф ßpaxiovi Tfjç ôuvàneobç oou 
ô i e o K Ô p m o a ç TOÙÇ èxopoùç aov | / иного (S иных бывша cf Hesiodi Theogomam 800 aXXoç ô' èÇ 
aXXou оехетш хоХелштерос aGXoç* Plutarchi Bruta ratione uti (Ilepi той та aXova Xôycp Х Р Л ^ 0 1 ) 
// Moralia 986 D ( V I 1, 78, 25 HUBERT - DREXLER) ТО aXXoç èÇ aXXov Yevéaem- Gregorii Naz. 
Or. 43 funebrem in laudem Basilii Magni, 67, /. 23 (SC 384, 274 BERNARDI = PG 36, 585 C) 
aXXoç è£ aXXou у^одса 



ж и л и м е н я п с ы м н о г и е , и с к о п и щ е л у к а в ы х о б с т у п и л о м е н я + " и п р о ч е е . п Н о 
т а к к а к б е с с т ы д н ы е о н ы е р а т о в а т ь н е п е р е с т а ю т , о н в п о д в и г е д л и н н о м 
о с т а ё т с я . ° И в с е г о с е б я в с е н о щ н о м у б д е н и ю 2 5 3 ж е и м о л и т в е н е п р е с т а н н о й 
п р е д а л , и б о н е е л н и ч е г о в о о б щ е и н е с п а л н и с к о л ь к о , д а ж е в т е ч е н и е т р ё х 
д н е й о н ы х т и х о с у ч е н и к о м н е б е с е д о в а л , к а к и м е л о б ы к н о в е н и е , с к о р е е 
ж е , н а п р о т и в , с к а з а л с о с к о р б н ы м н р а в о м и о с т р ы м с л о в о м р а д и п о д в и г а 
в е л и к о г о э т о г о б о д р с т в о в а т ь 2 5 4 . р „ М у ж а й с я " , г о в о р и л о н , „брат , к р е п к о 
д е р ж и с ь м о л и т в ы ж е и п е н и я . Т о л п ы ж е л у к а в ы х д у х о в н а с о к р у ж и л и " . И 
э т о , в о и с т и н у , б ы л о т а к . * Ч е л о в е к о л ю б е ц ж е Б о г н е о с т а в и л р а б а с в о е г о 
д о л г о т е р п е т ь н а п а с т и , н о и ( о с т а в и л ) , н а с к о л ь к о м н е к а ж е т с я , ч т о б ы в р а 
г и - б е с ы т а к и м о б р а з о м б ы л и п о с р а м л е н ы , п р е п о д о б н ы й ж е п о б е д и т е л е м 
н а д н и м и я в и л с я . г И т а к , п о п р о ш е с т в и и т р ё х д н е й о н ы х ' б о ж е с т в е н н а я ' н е 
к а я ' с и л а ' в н е з а п н о е г о ' о с е н и л а ' , и л у к а в ы х д у х о в с о в е р ш е н н о н е в и д и м ы 
м и с д е л а л а , п р е п о д о б н о г о ж е б о ж е с т в е н н о г о и с п о л н и л а у т е ш е н и я . * О н ж е , 
п е р е м е н у э т у т о т ч а с у р а з у м е в , б л а г о д а р с т в е н н ы е т а к и е с л о в а Б о г у в о с с ы 
л а л : „ + Д е с н а я р у к а т в о я , Г о с т ю д и + " , г о в о р и л о н , / с о к р у ш и л а в р а г о в н а 
ших 4 " б е с о в и д е р ж а в о й к р е п о с т и т в о е й д о к о н ц а и х п о г у б и л а " . ' П о т о м т и 
х о к а к - т о у ч е н и к а п р и г л а ш а е т , к о т о р ы й , п р и д я , в и д и т - о ч у д о ! - л и ц о е г о 
р у м я н ы м ж е и о б р а д о в а н н ы м и , ч т о о н и н ы м , ч е м б ы л п р е ж д е , с т а л . и И с 
б о л ь ш и м с п о к о й с т в и е м и р а д о с т н о й у л ы б к о й н а н е г о п о с м о т р е в , v „ У з н а й " , 
о н с к а з а л , „ ч а д о , ч т о б о ж е с т в е н н а я н е к а я с и л а , п о я в и в ш и с ь , л у к а в ы х р а з о г 
н а л а д у х о в , н а с ж е о т и с к у ш е н и я и х и з б а в и л а . Н о я с л е д о в а т е л ь н о и ж е л а ю , 
ч т о б ы т ы и т о з н а л , ч т о я в с к о р е и з н а с т о я щ е г о у х о ж у и к Г о с п о д у о т о й д у ; 

2 5 3 „Бдение" в зографской рукописи должно быть правильным прочтением, не „пение", 
которого Синаит, однако, потребовал от своего ученика (см. ниже р). 

2 5 4 Это повеление Григория, обращенное к ученику, и следующие его слова 
напоминают увещание учеников Иисусом в Гефсимании: „Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение". 



^призываеть бонасвъ горнш 1ер&салимь пойти, якоже S божес-
тьвнаго с е «в^дйх видЬша." хСд блаженыи глась оуповаша въ-
сЬкого испльнень, ш известное показание и доброе извЪщеше, 8 ч е -
никы ( о с а д и изв'ЬствЬ'жщее оучителево баддтдее оустроенхе. у Cïa 
оубо с л ы ш а в ь й ч е н и к ь и п е ч а л е н ь в е с ь б ы в ь , о ч е с е лишеше 
п л а к а т е . 2 Не много же посрЪдЬ, п р и с н о п а м А Т н ы и Григсор'ге по бо-
жестьвномо' его прореченш с5 здешних въздвиг СА К Ъ нестарЪж-
щомоу СА живштоу прЪходит.> 

45 ^Таота ек II TOXXOOV ôXiya èKeivou та каторбсоцата TOÖ ауу^кгк 
cbç àXr|ocoç èrriTuxovToç aràaecbç те каг та^есос, Vn кат à £ i a v eipr)(iéva 
cbç (iî) è<j)iKVOi)|Liévou TOÖ Х6уои}* 5OUTOÇ Ô цакарюс ßioc Tfjç 0ai>|iaaiaç 
èKeivou Kai аХг|тгтои ipuxfjç каг 5га lueyâXcov aöXcov илер TOÖ 0eoö каг 
TCOV 0eicov auToov Ьщуозухорещс *тогоитог oi àycoveç èKeivou каг та ката 
©eôv акаццата каг лаХагацата - oûôè yàp eaiiv оте оик ëpyov етаце-
XéoTarov f\v èKeivco èv TWIVTX кагрф каг толсо каг ßicov каг Hepiaraaecov, 
(дг) TOÙÇ ла\тас алХоос цета Çr]Xou Ôieyeipovroç eiç та каХа Kai Siccvi-

46 arâv, Kai TOÙÇ uèv тф атифо\тг, || TOÙÇ 5' au тф ттраф Kai jieiXixito ярос 
L257 r TT)V екаатои логотпта Kai Ôiàoeaiv -• 7 оитсос èvfjyev eiç то +лХг|-1 рсоца 

Tfjç ауаяг|с+
 Tfj auvepyia TOÖ Шеицатос, cbç jurjôè pçc6icoç ëxeiv SieÇeX-

0eïv TOV ànàvrcov ouôéva, олсос +тф auvôéa|ico Tfjç аушгг|с+ auv5eïo0ai 
rcapemceuaÇev foravraç |uef àXXr|Xcov Kai auiarrvoiav ëxeiv èv ôfiovoiçc те 
Kai оцофроайуг] лрос та 0еофгХл Kai каХХгота Kai асотпрга* 8 оитос аог 

w призиваеть ... 1ер(»)с(а)л(и)мъ поитг ... б(о)ж(ес)твенато ... ьвидъ ... S 2 | х ... глас(ъ) ... 
всъкого испльнень ... оуч(е)н(и)кь ... бждоущее ... S 2 | у... слышавь 8ч(е)н(и)къ ... бывь, 
шчее ... S 2 I z... посред(е) ... Григор"1'е ... б(о)жественом8 (его om. S 2) ... здешншх ... 
нестаръющом»СА живот»... S 2 

4 è m T u x o v T c o ç M | uf| кат àÇ.... Xôyou om. s | 5 аХегятои Пом. : непорсэчныА (-о(ч)- S 2) s | 
6 ошицата (CCÙTOÙ?) : потроуждеша (-«же- S 2) его s | Д Е т а Çf|Xou Ôieyeipetv eiç тсс xaXà K a i 

ôiavioTâv Пом. : съ ревности (-йо S 2) въздвюкжщоу (-жащ» S 2) на добраа и възьставлъ-
ти (възъ- S 2) s : ... Ôteyeipovn ... Ш : ïo: öieyeipeiv in mg. ГВ | тф отифоуп : состръишимь 
словсомъ (+ Xôyco coniecit ЛЕЛ. 347) s | 7 auvspyeia m | cnravraç : въсъхъ S t : om. S 2 1 слЗцлу.... 
оиофр. : единодыхаше имъти въ единой мысли же и единомвдрованш (-ии S 2) s 

z v. supra tit. de die mortis; Callistum in Vita Theodosii 9 (15, 27-30 ЗЛАТАРСКИ) de morte et 
sepultura; 10 (16, 9-19) de Theodosio et Romano in Athonem iter facientibus et propter 
incursionem barbarorum inde fugientibus; Nilum Stauram in Vita Athanasii Meteoritae 14s. 
(TpiKaAivà 16 [1996] 42, 5-20 £O<I>IANÔL) de eadem, ut videtur, incursione circiter annum 1339 
facta; Philotheum Coccinum in Laude Palamae 59, 10-14 (492 TLaMHE) de loco et monasterio 
nomine Sinaitae 

7 Rom. 13,10 лХярсоца ouv vôuou rj ауатгп | Tfj ouvepvia той П у . cf. supra 20, 11 | Col. 3 ,14 
t t | v ауащу, о èonv aùvoecuoç Tfjç теХеготптос 





я а р ' f||i<jûv ô Xôyoç, со r r à v r ' арготт] к а г т о и я а у т о с à Ç i a x a i 0 e i a дог 
кефаХп, èc; GOV ëÔpajaeç coç а к а д а т о с а я о о т о Х о с и я е р Tfjç Я О Щ У П С к а г 
TCOV XoyiKcov KpoßaTcov t X p i a r o û T O Û + т ф гбгсо агдатг я а у т а с 
+ я е я р а { у } д е у о и с и я о тг|У а и а р т г а у + +èÇayopàaavToç+ акрсс еи-
аяХахутсс к а г ауаОотптг , Tfjç пбготпс аог я о т е уХсоттг|с, f)v еяобегс к а г 
бгафероутсос ё а т е р у е с к а г èrrfiveiç. K a i av juèv OUTGO + TT|V r r i a n v тг\рх\-
aaç + к а т а TÔV /aéyav а я о о т о Х о у к а г + T Ô V 5 p ô | i o v т е Х е а а с + TpavÔTepov 
аяоХагЗегс т о и àvscmépov Tfjç Т р г а б о с фсотос* 1 0 оитсо yàp àvnÔoÇàÇeiv 
огбе ® e à ç TOÙÇ д е т а ЯОХХСОУ каиатсоу к а г iöpcioTcov ÔoÇàÇeiv TOÛTOV я р о -
Tipri/iévouç* 7 7 к а г y à p TT]V nèv я р а ф у evxeç èvreûoev а я а у г о т с о а а у каг 
TÔV Огаратгкоотатоу а о и к а г беготатоу voûv я р о с т о auyyevèç a y o u a a v , 
{тг1У бе ôecopiav ТОУ Х р г а т о у ияобеходеуг |У к а г 0 е р а я е ш и а а у } * ого каг 

L257 v cbç o ù p à v i a ф р о \ Т | а а с ауетпт | с ei3araXf|ç. | 1 2 ' Н д а с Ô' еяоятегЗогс ïXecoç -
1 3 o ù ô è y à p TÔV ßiov Хгяеоу < я а у > катаХеХогяас , àXXà цаХгота яергеяегс 
к а г кг)5едоугксос яергакеяегс каг o w r r i p e ï ç - 1 4 беоотаг y à p к а г т о й т о тагс 
бегагс ipuxaîç к а г vûv ЯХБОУ, оасо к а г т ф TCOV баидаагсоу @еф еууитероу 
y é y o v a ç - 1 5 к а г я р е а р е и о г с , ояог т ф © е ф ф!Хоу, а у е а б а г т а гциетера 
к а г KOivcovoùç яогг)аагс Tfjç èv © е ф afjç 5ôl;r |ç к а г я а р р г ) а г а с к а г о т р а а г с 
ц е т а а е а и т о б , к а у ц е у а f| т о агтогЗдеуоу, 1 6 èv а и т ф Х р г о т ф т ф 0 е ф 
ГЦДСОУ, ф я р е я е г я а а а 5о£а, |ueyaXcoauvr| т е к а г н е у а Х о я р е я е г а avv т ф 
à v à p x c o aÛTOû П а т р г к а г т ф Пауаугсо к а г а у а б ф к а г Ссоояогф П у е и д а т г 
vöv каг à e i Kai eiç TOÙÇ a icovaç TCOV aîcovcov. 'A|Lif^v. 

8 cb : со suprascripto aut т a u t T (non liquet) L : тсо m : а> (СО S\ : со S 2) s, recte | TOÙ TOXVTÔÇ : въсЪ-
КОА (всЬкоа S 2) похвалы s : TOÙ mxvrôç, èmxivou scribendumne cum Д Е Л . 347? | яеярстуь^оис 
Lm : проданыА s | еиояХаухуга m | 9 аяоХсфегс m 110 oiÔ(ev) M | Ttpocupouuévouç suprascripto 
bis л П J11 и (кш) post твои (аои) om. S21 TT|V Ôè Ge. ... ка1 0ер. о т . s | 13 катаХеХ. : въсъко 
составиль (ВСАКО ОСТ- S 2) еси s : addendumne пахта cum Д Е Л . 348? 114 öoov m | èYvrrepov m 
116 Ссоол. a Ù T o û П (sicne scribendum?) : ж и в о т в о о р А Щ И м (-твор- S 2) его (om. S 2) s 

8 Rom. 7, 14 [КУРЦ] Paulus de se яеяраиеуос etc. | Gal. 3, 13 Хргатос f|uàç èÇriYoyaaev ек Tfjç 
катарас TOO VÔUOU | 9 2 Tim. 4, 7 TÔV öpouov тетеХека, TÎ|V monv тетпрлка | Tfjç Tpiàô. фсо. 
doctrinam Evagrii redolet, cf BEYER, Lichtlehre. 1981,487s. 



к о в о н а ш е с л о в о о т е б е , л у ч ш а я в о в с ё м , д о с т о й н а я в с е г о и б о ж е с т в е н н а я 
д л я м е н я г л а в а , н а о с н о в а н и и т о г о , ч т о т ы с о в е р ш и л п у т ь , к а к н е у т о м и м ы й 
а п о с т о л 2 5 8 , р а д и с т а д а и с л о в е с н ы х о в е ц " 'Христа*, с в о е й к р о в ь ю + и с к у п и в -
ш е г о + в с е х , + п р о д а в ш и х с я г р е х у + , к р а й н и м б л а г о у т р о б и е м и б л а г о с т ь ю , 
( Х р и с т а , ) с а м о г о п р и я т н о г о к о г д а - т о д л я т е б я я з ы к а , п о к о т о р о м у т ы т о с 
к о в а л и к о т о р ы й о с о б е н н о л ю б и л и х в а л и л ! 2 5 9 9 И т ы , т а к + с о х р а н и в в е р у + , 
п о в е л и к о м у а п о с т о л у , и "^закончив т е ч е н и е * , н а с л а ж д а е ш ь с я я с н е е 
н е в е ч е р н и м с в е т о м Т р о и ц ы . 1 0 Т а к Б о г у м е е т в з а м е н п р о с л а в л я т ь тех , к о и с 
б о л ь ш и м и у с и л и я м и и т р у д а м и п р е д п о ч л и п р о с л а в л я т ь е г о ! 1 1 В е д ь т ы и м е л 
д е я н и е , п о д н и м а ю щ е е о т с ю д а и в е д у щ е е с а м ы й п р о н и ц а т е л ь н ы й и 
б о ж е с т в е н н е й ш и й { т в о й } у м к с р о д н о м у , { и с о з е р ц а н и е , п р и н и м а ю щ е е 
Х р и с т а и о б с л у ж и в а ю щ е е его*; п о с е м у , к а к м ы с л и в ш и й н е б е с н о е , т ы 
в о з н ё с с я , п о д о б а ю щ е о д е т ы й . 7 2 А н а н а с в з и р а й м и л о с т и в о ! 1 3 И б о , и 
о с т а в и в ж и з н ь , т ы н е <всё> о с т а в и л , н о в с а м о м д е л е у х а ж и в а е ш ь , з а 
б о т л и в о п о к р ы в а е ш ь и с о х р а н я е ш ь ; ; ' в е д ь б о ж е с т в е н н ы м д у ш а м и э т о 
д а н о , а т е п е р ь т е м б о л е е , п о с к о л ь к у б л и ж е т ы с д е л а л с я к Б о г у ч у д е с . 
^ Х о д а т а й с т в у й ж е з а н а с , ч т о б ы н а ш и д е л а н а п р а в л я л и с ь т у д а , к у д а 
у г о д н о Б о г у , и с д е л а й у ч а с т н и к а м и т в о е й в Б о г е с л а в ы и д е р з н о в е н и я и 
п о с т а в ь в м е с т е с с о б о й , х о т я и в е л и к а э т а п р о с ь б а , 1 6 в с а м о м Х р и с т е , Б о г е 
н а ш е м , к о т о р о м у п о д о б а е т в с я к а я с л а в а , в е л и ч и е и в е л и к о л е п и е с 
б е з н а ч а л ь н ы м е г о О т ц о м и В с е с в я т ы м и б л а г и м и ж и в о т в о р я щ и м Д у х о м 2 6 0 , 
н ы н е и п р и с н о и в о в е к и в е к о в ! А м и н ь . 

2 5 8 Каллист приравнивает Синаита, как выше 16, 20, к апостолу Павлу. О 
приравнивании к небесам, к Христу и даже к Богу см. 18, 2, прим. 145 с указанием на 
соотвествующие места. 
2 5 9 Приравнение к Павлу заменяется ещё в том же периоде приравнением к Христу как 
доброму пастырю. Адвербиальные дополнения „благоутробию и благостью", хотя не 
являются связанным с дополнением „кровью", нужно также относить к слову „иску
пившего", а не к деятельности Синаита. Необыкновенно затем не только отождест
вление Христа с языком, но и значение этого места: Христос для Синаита не только 
присутствовал в оклике его благого имени в исихастской молитве, но и в занятии его 
изречениями в Евангелиях. Характеризуя таким образом мистику Синаита, Каллист, на 
наш взгляд, был полностью прав. 
2 6 0 Особенная форма заключения, похожего на большинство заключении византийских 
проповедей и житий, однозначно показывает, что богословие Каллиста христоцентри-
ческое. Только Христос называется Богом, 'нашим' Богом, т.е. Богом Каллиста. Бог 
Отец упоминается в своём отношении родства к Христу, получая, кроме того, и атри
бут „безначальный", который не следует приписывать Сыну. Что богословие Григория 
Синаита по сути не есть христоцентрическое, мы дожны ещё показать. 









V. Anstelle eines Gebets 
W a s ist Rel igion? fragte ich meine Mutter kurz vor Ende des Krieges . Ich hatte das 

Wort i rgendwo aufgeschnappt, vielleicht stand es auf einem Zeugnis gedruckt , das nicht 
mehr existiert. A n Religionsunterricht kann ich mich nicht erinnern. M e i n e Mutter gab 
mir eine Antwort , von der mir nur haften blieb, dass sie die Frage für nicht besonders 
wichtig hielt. Fügen wir gleich hinzu, was für eine Antwort wir heute auf sie haben. La
teinisches „re l ig io" bedeutet nicht 'Rückbindung an Got t ' , wie oft behauptet wird, son
dern 'Rückb indung ' im Sinne von 'Zurückhal tung ' , 'Verbot , etwas zu be rühren ' , unge
fähr das gleiche wie das polynesische Wor t „Tabu". 

Mami , gewinnen wir den Krieg? fragte ich meine Mutter, als wir uns in den Treck 
von Osten eingeordnet hatten, hinter uns die Russen und vor uns die Amerikaner . Hier
auf war ihre Antwor t eindeutiger: Ich glaube, nicht. Be ten haben uns unsere El tern nicht 
gelehrt. E inmal aber hat unsere Mutter doch mit uns gebetet, in e inem sächsischen Dorf, 
und zwar bete ten wir darum, dass unser Vater zurückkehre, und er k a m zurück. Wie die 
Religion als Tabu , so wirft auch der Glaube an einen Kausa lzusammenhang zwischen 
Gebet und seiner Erfüllung Fragen auf. Ein solcher darf wissenschaftl ich nicht behauptet 
werden. Die kathol ischen Großeltern mütterlicherseits waren gläubige Katholiken, so 
wie m a n als Kathol ik gläubig ist, und frömmer als meine Eltern, sie waren keine Mit
glieder der SA gewesen wie unser Vater und keine Förderer der SA wie unser Großvater 
väterlicherseits. Sie und n iemand anderer von den Genannten sind im Kr ieg umgekom
men, 1941 im Bombenhage l auf Aachen. In den letzten Briefen der Großmutter kündigte 
sich das Unhei l durch Mit tei lungen und Befürchtungen an, „keine Flieger mehr" , 
schreibt sie a m 7. Juni, „diese Nacht kein A l a r m " am 19. Juni, es sei warm, , j ede Nacht 
Alarm", „unglückseliger Kr i eg" schreibt sie am 2 1 . Juni, am 24. Juni ist sie entsetzt über 
die R u s s e n - N a c h r i c h t " , am 25 . Juni schreibt sie wiederum von „Fl iegeralarm" und von 
„Hitze", die Kriegslage mache sie mutlos, am 29. Juni fragt sie, „Wann m a g m a n je tz t 
nochmals seine Jungens" , ihre beiden Söhne, „wiedersehen?" Der jüngere Sohn als der 
traditionell erbl ich benachteil igte, wohl auch weniger tüchtige, war Soldat geworden, 
ausgerechnet auch noch bei der Luftwaffe, mit Bezug auf den älteren, den Geschäfts
nachfolger, schreibt sie am 1. Juli, „gebe Gott, dass der nicht weg braucht". A m 7. Juli 
j ammer t sie wieder über den Krieg und die armen Soldaten. Es gibt ein Foto von ihr, 
aufgenommen am 9. Juli. Das ernste Gesicht mit der Sorgenmiene über dem rechten 
Auge könnte das k o m m e n d e Unhei l nicht besser ausdrücken. A m 10. Juli ereilte sie und 
ihren Gat ten der Tod. E r t raf die am wenigsten Schuldigen. Dennoch war er sub specie 
aeternitatis nicht der scmirnmste Tod. Die Großeltern wurden auf dem Ehrenfriedhof 
beigesetzt. Ihre Gräber dürfen nicht aufgelöst werden. E in solches Grab hat nicht jeder . 
Das Gesetz, nach dem ihre Gräber erhalten bleiben, ist aber weltlich. E s gilt in erster Li
nie für die Gefallenen, und von denen sind nicht alle unschuldig gewesen. 

Als unsere Mut te r im Jahre 1927 nach Berl in ging, u m Gesang zu studieren, widmete 
die Großmut ter ihr ein Album. Die Blätter sind herausgerissen, einzig das lose Wid
mungsblatt hat sich erhalten nebst einer eingelegten Rose samt fünf abgefallenen Blü
tenblättern. D ie W i d m u n g lautet: 

„Liebe Agnes!", gefolgt von einem Gedicht: „Hast Du ein Weh / Zur Mutter geh / Und 
klag es ihr / So hüft sie Dir." Dann setzt die Schreiberin in Prosa fort: „Mein Uebes Kind! 
Nun zieh mit Gott in die Welt hinein. Wenn Du nun nicht mehr mit Deinen Freuden und 
Leiden zu mir kommen kannst, gehe zu Deiner mmmlischen Mutter / die ist immer bei Dir. 
Werde Ihr nie untreu. 

In treuer Liebe 
Aachen, den 4. November 1927. Deine Mutter." 



Der überlieferte Zustand des Albums drückt sehr gut das Verhältnis der Tochter zur 
Mutter aus. Als M e n s c h hat sie sie anerkannt und verehrt - deshalb blieb das Blatt er
halten - , als geistliche Autori tät aber nicht. Früh lehnte sich die Tochter gegen den 
häusl ichen Kathol iz ismus auf. Einmal sollte sie, die älteste Tochter , mit dem jüngs ten 
von vier Kindern, auf väterl ichen Befehl ins sonntägliche Hochamt gehen. Statt dessen 
ging sie mi t ihm ins Kino , sie sahen den Gruselfilm „Dr. Caligari". Sieben Nächte lang 
wachte der kleine Bruder von Alp t räumen auf. D ie älteste Schwester redete auf ihn ein: 
„Du sachst n ichts!" U n d der Kle ine hat auch nichts gesagt. Obwohl die Auflehnung 
gegen alles Kirchl iche bei ihr überwog, hatte sie dennoch ein gespaltenes Verhältnis zur 
Religion. Ihren N a m e n 5 ? Agnes" konnte sie nicht leiden, doch charakterisiert das in ihm 
enthaltene „agnus" deutlich den Zwiespalt , unter dem sie litt. 

De r h immlischen Mutter der Großmutter entspricht in eigenartiger Weise ein Mythos 
über den Menschensohn, der sich für die Zeit Jesu allerdings nur aus Quel len des dritten 
Jahrhunderts be legen lässt. N a c h Irenaus (Adversus haereses 30, 1-3) lehrten die Gnos-
tiker als obers ten Gott den Ers ten Menschen , der nach dem Ebenbi ld des Menschen vor
gestellt war, weiterhin des Menschen Sohn und den Heil igen Geist, der bei ihnen auch 
Erste Frau hieß. In den semitischen Sprachen ist Geist (Ruah) weiblich. Der Mythos ist 
wahrscheinl ich entstellt wiedergegeben. N a c h Irenaus zeugten der Erste Mensch und der 
Sohn des Menschen Christus und die Sophia, die Weisheit , die von der Ersten Frau ge
boren wurden. Des Menschen Sohn ist in diesem Mode l l eine überflüssige Person, die 
mögl icherweise nur dazu dient, den Mythos durch ein unanständiges Momen t dem christ
l ichen D o g m a von der Dreieinigkeit weniger ähnlich zu machen. Das Model l wird aber 
in sich st immig, wenn des Menschen Sohn wie in den Evangel ien mit Christus identi
fiziert wird, der mithin wie Sophia nur einen Vater hätte. E s weist auf diese Weise nur 
einen Unterschied zur kirchlichen, auf Lukas und Mat thäus gegründeten Lehre auf, der 
zufolge Christus keine göttliche, sondern eine menschl iche Mutter hatte. E s ist möglich, 
dass Jesus selbst mi t dem Gedanken spielte, nicht nur einen göttl ichen Vater, sondern 
auch eine göttl iche Mutter , den Hei l igen Geist, zu haben. Darauf deuten sowohl die Tat
sache, dass er sich von seiner leiblichen Mut ter lossagte (Mk. 3 , 3 3 - 3 5 ) , als seine Ange 
hör igen glaubten, er sei verrückt geworden und ihn zu Beginn seiner Lehrtätigkeit nach 
Hause zurückholen wol l ten (Mk. 3 , 21) , als auch der Umstand, dass sie im Markus-
Evangel ium abgesehen von der Nennung durch andere (Mk. 6, 3) nur als Maria , Mutter 
der Jesusbrüder genannt ist, die mi t Salome und Mar ia Magdalena von wei tem (аяо 
uaicpôOev) der Kreuzigung zuschaute (Mk. 15, 40) , nicht wie der erfinderische Erzähler 
Johannes sagt, „bei dem K r e u z e " (яара тф отаирф) stand (Jo. 19, 25). Im Unterschied 
zum Sohn, der sich von ihr lossagte, sagte sie sich nicht von ihm los, sondern zog ihm 
nach und sorgte für ihn. Z u s a m m e n mit den anderen Frauen wurde sie auch Zeugin des 
leeren Grabs und der Wor t e des Jünglings, die besagten, dass Jesus auferstanden sei 
(Mk. 16, 1-6). Nicht nur sie verheimlichte ihre Mutterschaft, auch die Brüder Jesu, Ja
kobus und Judas, ver leugneten ihre verwandtschaftl iche Beziehung zu ihm und nannten 
sich in den Eingängen ihrer Briefe bescheiden nur Knechte Jesu Christi (Jak. 1 , 1 ; Jud. 
1 , 1 ) . Paulus und der ihn beglei tende Evangelis t Lukas brachen mit dieser Tradit ion. 
Paulus nannte den Jakobus Bruder des Her rn (Gal. 1, 19), und Lukas spricht sowohl in 
seinem Evangel ium (Lk. 1, 2 7 - 3 1 usw.) wie in der Apostelgeschichte (Apg. 1, 14) von 
Mar ia als Jesu Mutter , wenn sie auch Lk. 24 , 10 dem Markusevangel ium entsprechend 
nur die Mut ter des Jakobus ist. Durch Mar ias Erhöhung im kirchlichen Kult von Ortho
doxie und Kathol iz ismus wurde der Platz wieder besetzt , den in der gnostischen Lehre 
der Hei l ige Geist innehatte, wenn m a n Mar ia auch nicht als Gött in verehrt. A u c h meine 
Großmut ter verehrte Mar ia nicht als Göttin. A u f die wiederholte Frage eines Kaplans , 
„Beten wir die Muttergot tes a n ? " hat sie standhaft mit N e i n geantwortet. 

E s scheint müßig , ein gnostisches System auf seine Richtigkeit h in zu überprüfen. 
Sein Polytheismus ist verdächtig, der Verdacht trifft aber auch das kirchliche Chris-



tentum. Die kosmische Rolle, die einer Frau im Denken meiner Großmut ter wie in der 
gnost ischen Lehre zugeschrieben wird, fuhrt inmierhin auf eine wissenschaftl iche Frage, 
auf die n o c h ke ine Antwor t vorzuliegen scheint: Wie weit lässt sich der Gegensatz der 
Geschlechter in der Weltgeschichte zurückverfolgen? Ist er nur im organischen Bere ich 
gegeben, hat er etwas mit Minus und Plus zu tun, negativer und posi t iver Ladung? Ist 
dem M a n n e vielleicht das Minus zuzuordnen, der Frau das Plus i m Gegensatz zur 
übe rkommenen Wer tung? Wir k o m m e n hier vorerst nicht weiter. Kehren wir zum 
menschl ichen Bere ich zurück! 

Wi r haben Anlass , noch ein wenig bei dieser Großmutter zu verweilen. In e inem 
Brief v o m 15. Juni 1941 schreibt sie über einen Besuch bei ihrer schwier igen Schwester 
und deren M a n n Johann, der u m alle rührend besorgt sei und sich v o n seinen bösen Kin
dern aus erster E h e wohl tuend unterscheide. Er habe ihr Freude bereitet . A m 2 3 . Juli, 13 
Tage nach dem tödl ichen Luftangriff, schreibt genannte schwierige Schwester, bei uns 
al lgemein „die Tan t " geheißen, ihrer Nichte , unserer Mutter , folgendes: „Onkel Johan
nes sagte diese W o c h e , es konnte keine bessere Frau in Aachen geben als deine Schwes
ter, über Eu ren Vater hat er sich immer amüsiert, weil er so ein kindl ich Gemüt hat te". 
Die wechselsei t igen Urtei le über Menschen, die nicht allzu eng miteinander verbunden 
waren, verd ienen doch einigen Glauben. D e n angeheirateten Onkel (Großonkel) hat 
übrigens während des Krieges ebenfalls das Schicksal ereilt. N a c h e inem Bombenangri f f 
auf K ö l n trat er sich Phosphor in den Fuß. A m 28 . 8. 1943 starb er im Alter von 70 Jah
ren ' an e inem tückischen Le iden ' , wie der Totenzettel berichtet. 

Mi t der Großmut ter ist nun noch ein Mensch seelisch verbunden gewesen. Unsere 
Mutter hinterl ieß e inen Briefumschlag mit der Aufschrift: , 3 r i e f e , die in der Handtasche 
meiner Mut te r gefunden wurden, als sie, durch Bomben , umkam 1 9 4 1 " . In dem U m 
schlag bef inden sich drei Briefe, die unser Vater in den Jahren 1 9 3 4 - 1 9 3 5 an die „Eltern 
Z e p p " bzw. die „Schwiegerel tern" geschrieben hat. Sie hät ten sich dort wohl nicht ge
funden, w e n n die Großmutter ihren Schwiegersohn nicht besonders geschätzt hätte. Dass 
mein Vater rel igiös war, l ieß sich äußerlich nicht erkennen. Seine Mut ter war die Toch
ter eines evangel ischen Pfarrers im Elsass . Es gibt eine Geschichte darüber, dass diese 
O m a mit ihren Kindern an einem sehr he ißen Tage einen Ausflug machte , in die kühle 
katholische Ki rche Peter und Paul zu Neuwil ler einkehrte, dort ihre Butterbrote auspack
te und, als die typischen katholischen Glöckchen ertönten, wiederum fluchtartig das Lo
kal verl ieß. Solche gegenseit ige Wertschätzung erlebte ich 1989 abgemildert auch in der 
Sesenheimer evangel ischen Kirche, an der Friederike Brions Vater gepredigt hatte, als 
eine vornehml ich kathol ische Gruppe aus Wien dort ungefragt ihre Lehrveranstal tung 
durcriführte. Immerh in m a g es sein, dass diese Kirche schon durch den Unglauben Goe
thes entweiht w o r d e n war . 

D ie But terbrote im Gotteshaus zu essen, ist kein sehr großes Vergehen , eher eine 
lässHche Sünde, da nach christlicher Lehre das Brot von Gott kommt . E ine solche An
nahme fordert selbst e inem Wissenschaftler, der nicht an Gott glaubt, ke in credo quia 
absurdum ab. D ie Geringschätzung der anderen Konfession konnte seinerzeit j e d o c h 
noch wei t n iedr igeren Ausdruck finden, und wir wurden von be iden Seiten darüber un
terrichtet, so durch unsere Mutter von einem Aachener Gassenhauer, der lautete: „Evan-
jel ische Pisspott , der Düvel is dinge Herrjot, dem Düvel singe Schwanz, is dinge Ruse-
kranz". M e i n Großvater väterlicherseits vertraute mir an, er habe in seiner Jugend einen 
Messdiener gekannt, der ihm erzählte, dass er das Weihwasser verunreinige. Für den 
Andersgläubigen, wenn nicht Ungläubigen konnte ein solcher Missbrauch allenfalls hy
gienisch anstößig sein. A m schlimmsten ist es natürlich, wenn j e m a n d seine eigene Reli
gion entweiht. V o r Entweihung durch die anderen kann er sich letztl ich nur durch Auf
passer schützen. Anderersei ts ist zu sagen, dass alles Materiel le der Gesetzmäßigkei t der 
Materie unterworfen ist, auch die Bibel in den Warenverkehr eingeht. So hat denn auch 



der evangel isch getaufte Kar l M a r x bei Erörterung der Ware-Geld-Ware-Metamorphose 
die Hl. Schrift voller W o n n e zunächst in Geld und dann in Kornbranntwein verwandelt 
(MARX K., Das Kapi ta l // M E W 23 [1969] 124f.). Besagter Großvater väterlicherseits, 
dem evangel ischen Glauben auf seine alten Tage schon etwas entwachsen, wohnte nach 
dem T o d e unserer O m a bei einer Pastorenwitwe. In seinem Zimmer befand sich ein zu
gehängter Hausaltar . E r zog den Vorhang zurück und zeigte mir mit erhobenen Brauen 
eine dort abgestell te Schnapsflasche. Obwohl ich damals schon nicht mehr sehr evange
lisch war, erschrak ich ein wenig . So etwas kann Ärger geben. Sehr lange hat er bei der 
Pas torenwitwe nicht gewohnt . 

Es stellt sich die Frage, was ist denn nun echt und was ist nur geheuchelt bei Men
schen, die sich einen rel igiösen Anschein gegeben, ferner, wor in drückt sich Toleranz 
und wor in Feindschaft gegenüber der Religion bei Leuten aus, die offensichtlich nicht 
rel igiös sind. In der evangel ischen Kirche gab und gibt es wohl noch die Sitte, sich vor 
dem Gottesdienstbesuch nicht gleich hinzusetzen, sondern stehend ein stilles Gebet zu 
sprechen. U m dem äußeren Schein genüge zu tun, zählte unser Vater bis fünfzehn. Das 
teilte er uns auch mit Vergnügen mit. Seine Heuchelei war mithin nicht besonders groß, 
sie galt nur den F r o m m e n und Frömmlern, eben jenen, die auf Grund der lutherschen 
Lehre von der doppel ten Gerechtigkeit glauben, durch Erfüllung der kult ischen Christen
pflichten etwas Besseres zu sein als die anderen. 

In e inem Brief, den me in Vater seinen Schwiegereltern am 11. Januar 1935, einen 
T a g nach seiner Hochzei t , schrieb, ist zu lesen: 

„Wenn es auch allgemein bedauert wurde, dass Ihr nicht unter uns weilen konntet, so wart 
Ihr dennoch lebhaft gegenwärtig in unser aller Herzen, nicht nur in dem Eurer Kinder, zu 
denen ich mich nun auch zählen darf, sondern auch meiner Eltern. Nicht zuletzt haben da
zu die herzlichen Briefe und die elterlichen Segenswünsche beigetragen, für die ich Euch 
neben allem andren, das zu unserem seelischen oder materiellen Glück beitragen wird, 
ganz besonders zu danken habe". 

Es muss doch wohl etwas schwierig für einen nicht religiösen Menschen gewesen sein, 
für Segenswünsche einen ehrl ichen Dank auszusprechen. Die Formulierung, dass er 
„ganz besonders zu danken habe" , weist auf seine Anstrengung hin. Die Wor te drücken 
ein wahres Empf inden aus. Sie sind wie die Segenswünsche gegenüber den Vermähl ten 
voller L iebe gegenüber den Schwiegereltern. Durch die Menschlichkeit , die sich in ih
nen ausdrückt, we rden sie ungewoll t selber religiös. Mehr kann m a n auch von beken
nender Religiosität nicht erwarten. A m Schluss des Briefes kommt der Bräut igam nach 
Erwähnung aller übr igen Gratulanten nochmals auf das gleiche Thema zurück: 

„Am wertvollsten wird für uns stets der Segen der Eltern bleiben, der von beiden Seiten 
mit gleicher Herzlichkeit und in gleicher Fülle gespendet wurde. An uns ist es nun, sich 
dessen würdig zu erweisen". 

Es ist darum wohl ke in Zufall , dass die katholische Schwiegermutter diesen Brief und 
nicht den ihrer Tochter , von welchem im Brief unseres Vaters die Rede ist, in ihrer 
Handtasche aufbewahrt hat. Später allerdings, als er einen Streit unserer Mutter mit 
deren und seiner Schwiegertochter zu schlichten hatte, meinte unser Vater mir gegen
über einmal, seine Schwiegertochter kritisierend, er habe seine Schwiegermutter auch 
nicht besonders gemocht , sie aber t rotzdem mit Ehrfurcht behandelt . Demnach bestand 
der Dank für die Segenswünsche doch nur aus lauter Höflichkeit. Abe r ich glaube, mein 
Vater hat sich bei dieser Gelegenhei t nicht richtig eingeschätzt. Die einzige negative 
Bemerkung meines Vaters über seine Schwiegermutter erstreckte sich auf folgendes: 
Der Schwiegervater , unser kleiner Opa, war ein talentierter Backofenbaumeister , maß
gebl ich an der Entwicklung des Dampfbackofens beteiligt, zudem auch ein guter Ge
schäftsmann insofern, als er die Bäckermeister be im Schlafittchen fasste und zu überre
den verstand, dass sie einen neuen Ofen brauchten. Doch er verstand nichts von Buch-



führung. E r hat te Wechse l unterschrieben, die alle zu ihm zurückkamen. So wurde j e 
denfalls erzählt . Das Geschäft geriet in Geldnot. Die Großmutter betete zum hl. Anto
nius. Der ha l f ihr aber nicht. Beleidigt durch den ungefälligen Hei l igen stellte sie sich in 
der Kirche hinter eine Säule und besah ihn, ich weiß nicht, welches herr l iche katholische 
Kultbild, nicht mehr . Me in Vater hielt das für ein Zeichen argen Aberglaubens , aber 
darin lag doch auch etwas von rheinischem Humor. Offenbar helfen die Heil igen und 
Gebete nur solchen Leuten, die nicht besonders fromm sind, um sie zum Christentum zu 
bekehren. Anfang September vermisste ich in Wetzlar plötzl ich me in Portemonnaie . 
Evamaria , die Gatt in meines Schulfreundes katholischer Konfession, betete zum hl. An
tonius, von Padua , wie sie ausdrücklich betonte, und das Por temonnaie fand sich sehr 
bald wieder ein. Verbindl iche Schlussfolgerungen sind aus solchen Umständen nicht zu 
ziehen. W a s das verschundene Portemonnaie betrifft, so hatte ich me inen Koffer auf 
zwei Sessel lehnen gestützt, das Portemonnaie unter den Koffer auf die Sitzfläche des 
Sessels gelegt, m ich meiner Verstecks aber nicht mehr erinnert. 

Obwoh l die Famil ie brav katholisch war, war unsere Mut ter nicht die erste, die gegen 
die ü b e r k o m m e n e n Sitten aufmüpfte. Der Vater unseres Großvaters - er s tammte aus 
Bell in der Eifel und sprach deshalb einen anderen Dialekt als die Aachener - hatte zur 
Religion seine e igenen Ideen, die hinsichtlich der Frauen an das Luther tum grenzten. So 
meinte er: „Die Bej ingen san arm Fralüt, dat is ка Sünd, w e m a die drüsten dät", so oder 
ähnlich, auf H o c h d e u t s c h : „ D i e Nonnen sind arme Frauenspersonen. Es ist keine Sünde, 
wenn m a n sie tröstet". Dieser Überzeugung gab er auch in einem von N o n n e n geführten 
Altersheim Ausdruck , nachdem er sich dort zunächst einmal gut b e n o m m e n und heftig 
über seine herz lose Famil ie beschwert hatte, die ihn dort eingeliefert hat te . Das Ansin
nen, einer Schwester ein Kind andrehen zu wollen, war dann aber der Grund für die ihm 
erwünschte fristlose Entlassung. Seinen Sohn und Geschäftsnachfolger konnte er nicht 
ausstehen, den von diesem entwickelten Dampfbackofen verunglimpfte der Vater mit 
den Wor ten : „Dat Brut [Brot] , dat bäckt nit, dat kocht". Auße rdem versuchte er, ihm die 
Frau auszuspannen, in die er echt verliebt war. Das wusste seine Schwiegertochter 
geschickt auszunutzen. Sie war wohl überhaupt die einzige, die den alten Herrn dirigie
ren konnte . Sie sorgte auch dafür, dass er j eden Tag seinen halben Liter Schnaps bekam. 
Er wurde t rotz solcher Lebensweise immer 83. Als er den Schnaps nicht mehr trinken 
konnte, war es für sie ein sicheres Zeichen, dass es ihm schlecht gehe. Eines seiner letz
ten Wor te soll gewesen sein: „Warft dem Pastur eraus, ich kann allein stärven". N a c h 
seinem T o d k a m e n die Leute und sagten: „Frau Zepp, ich kann üch nit kondoliere". 
Aber sie t rauer te u m ihn. 

Die Famil ie war vor dem Ersten Weltkrieg nach Lütt ich in Belgien übersiedelt und 
wurde dort v o n der deutschen Besatzung nicht ihren Wünschen gemäß überrascht . Die 
Kinder lernten b rav Französisch. Die Mutter Gertrud, wenn sie auch schön, stattlich und 
klug war, hat te ke inen Sinn für Sprachen. In diesem Punkt war sie wie eine Glucke, die 
Enteneier ausgebrütet hatte und ihre Küken auf dem Teich schwimmen sah. E s gibt eine 
komische Geschichte mi t einem Fleischerjungen, der einen Schinken brachte. In Belgien 
wurde der K n o c h e n aus dem Schinken ausgelöst, in Deutschland so belassen, wie er ge
wachsen war . D ie Großmut ter woll te wohl fragen: „Wieso das?" Auf Französisch wurde 
daraus wohl nur ein „Qu 'es t -ce que c ' e s t?" Der Fleischerjunge antwortete: „Un trou, 
M a d a m e " - „Ein Loch , M a d a m e " . Aber die Antwort genügte M a d a m e nicht. Der Flei
scherjunge wiederhol te noch ein- oder mehrmals seine Erklärung, jewei ls lauter, „un 
trou, M a d a m e " u n d zog dann unwirsch von dannen. 

M a d a m e war eine schöne und tüchtige deutsche Geschäftsfrau, aber dass sie sich 
nicht in Deutschland, sondern in Belgien befand, vergaß sie dabei keineswegs. M a n 
wohnte in der „n ie puis en soc", d.h. Brunnen im Sockel-Straße. Dazu war für die Aa
chener Verwandtschaft , wenn nicht gar für die Großmutter , eine mnemotechnische Hilfe 



nötig. M a n nannte die Straße „Rü Püttes en Söck", was wiederum ins Hochdeutsche 
übersetzt , „... Blutwurs t und Socken" bedeutet. I rgendwo in Lüttich hatte sich während 
der deutschen Besatzungszei t ein Kneipenwirt aus Setterich/Westdeutschland nieder
gelassen und in seiner Kne ipe ein großes Kaiser-Wilhelm-Bild mit der Inschrift aufge
hängt: „Das Land, w o deutsches Blut geflossen, das ist deutsch und das soll deutsch 
bleiben. Ich behaupte den Platz , auf den Gott mich gestellt hat". In Anbetracht des Bild
nisses mi t dem kernigen Spruch bemerkte Frau Gertrud: „Dä hat dem ä w e r rut no Bel-
gie jestal l t" , - Gott hat ihn aber nicht nach Belgien gestellt, - worauf der Patriot ant
wortete : „Et j i t kee d ö m m e r Volek, als wie je rad dat Ocher Vo lek" - es gibt kein düm
meres Volk als die Aachener . Daraufhin Frau Gertrud: „Jo, se künne j o och nit alle mal 
va Setterich s ie-e" - es können j a auch nicht alle mal aus Setterich sein. Die theologi
sche Richtigstel lung gehört jedenfal ls auch zu unserem Thema. 

Ein Wor t noch zu dem Großvater mit dem kindlichen Gemüt. Es ist nicht ganz aus
zuschließen, dass er an der oben erwähnten Schwänzerei des Gottesdienstes durch seine 
Tochter und dessen Erse tzung durch den Besuch eines Gruselfilms selber ein wenig 
schuld war, dass er zwar einerseits seine Kinder mit väterlicher Strenge in die Kirche, 
ins sonntägliche Hochamt , beorder te , andererseits aber selber auf einen Kirchenbesuch 
verzichtete, ihn dadurch ersetzt sah, dass er seine Kinder schickte. V o n ihm sind durch 
unsere Mut ter n o c h einige Dinge überliefert, von denen wenigstens zwei für die Seelen
lehre und eines für die Theolog ie von Bedeutung sind. W e n n seine Kinder sich verletzt 
hatten, mahn te er sie: du muss t aufpassen, dass da nicht die lange Seele herauskommt. 
Die Vors te l lung von einer langen Seele ist jedenfalls ungewöhnlich, eine entsprechende 
Redensar t von Lutz Röhr ich nicht verzeichnet 1 . Sie widerspricht der al thergebrachten 
Kugelgestal t . Mi t se inem Sprüchlein „die Seele schwingt sich in die H ö h ' , der Leib 
bleibt auf dem K a n a p e e " k a m der Großvater platonischer Seelenlehre hingegen näher. 
Mi t ähnl ichen P rob lemen haben wir es auch bei unserer Auseinandersetzung mit dem 
Hesychasmus zu tun, nur, dass den byzantinischen Einsiedlern zufolge die Seele im 
Leibe zu b le iben hat und ihr Herumvagabundieren außerhalb als ein Übe l angesehen 
wird. W a s n u n die Got tes lehre unseres kleinen Opas betrifft, so war auch sie von nicht 
geringer Bedeutung . Z u Ostern machte er seine Kinder bereit zu einem Ausflug nach 
E m m a u s . E r sprach das W o r t nicht dreisilbig, sondern zweisilbig , ,Ehmaus" aus. Aus 
dem Ausflug aber wurde dann irgendwie nichts. Eine Kärntner Hausfrau erwiderte mir 
vor nicht allzu langer Zei t auf meine Frage, was sie denn verstanden habe , als die Messe 
noch lateinisch war: „Dominus , wo bist du?" Das hat doch auch einen gewissen Tiefsinn. 

D ie Frage der Rel ig ion löste sich in der Kindheit ziemlich leicht, als die Weihnachts
märchen noch geglaubt wurden . Die Eltern machten dieses Theater mit, ob sie nun 
glaubten oder nicht. Der Weihnachtsmann kam, das Christkindchen im weißen Kleid 
war zwar n ie zu sehen, aber deutl ich zu hören, wenn es im Weihnachtsz immer läutete. 
Z u d e m gab es die rel igiöse darstel lende Kunst und Architektur, die, wenn sie aus der 
Zeit der Roman ik und der Gotik, der Renaissance und des Barock stammte, ebenfalls an
erkannt wurde . Me ine Mut te r sang zu einer Hochzei t „Er weidet seine H e r d e " von Hän
del, sie t rug ein hel lblaues Abendkle id , das einzige, das sie über den Krieg retten konnte , 
und die Leute sagten: „Ir hätt usgesän, wie en Moddergot tes" . Unsere Mutter sehnte sich 
danach, noch einmal eine kathol ische Christmette miterleben zu dürfen, aber dazu kam 
es nie. E s lag aber sicherl ich nicht daran, dass mein Vater sie mutwill ig daran hinderte. 
Mi t dem Besuch des evangel ischen Weihnachtsgottesdienstes mit oder ohne Eltern war 
der Verpfl ichtung des Kirchenbesuchs Genüge getan, dann, gewöhnlich nach einem gu
ten Abendessen , k a m der E inzug in das Weihnachtszimmer unter Absingen von Weih-

1 RÖHRICH L., Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten П. Darmstadt 2001 (Freiburg 
1992), 1455-1457. 



nachts l iedern und die Bescherung. U m Mitternacht, zur Zeit der Christmette, war m a n 
damit beschäftigt, die Geschenke zu betrachten, sich an hausgebackenen Plätzchen und 
er lesenem Obst gütl ich zu tun, zu lesen oder sonst etwas zu tun, was das H e r z erfreut. 

Als wir ins katholische Rheinland übersiedelten, hat mir das Be ten vor dem Unter
richt mit dem Kreuzschlagen in der Volksschule zunächst sehr gefallen. Ich brachte das 
auch meinen Geschwistern bei . V o n den Eltern ist es auf Anfrage erlaubt worden. Ich 
besuchte auch den katholischen Religionsunterricht, bis mich die Lehrer in dazu nötigte, 
h ierzu die Er laubnis meiner Eitern einzuholen. Abs toßend an der kathol ischen Religi
onspraxis war das Geleier. Ich erinnere mich, dass ich zu Weihnachten mit Sinn und 
Vers tand einen christlichen Spruch vorzutragen suchte und dabei von e inem alten M e n 
schen unterbrochen wurde , der dieselben Wor te gut eingeübt in e inem irrsinnigen Tem
po herunterrassel te . Abs toßend waren auf die Dauer auch die süßlichen Heiligenbilder, 
insbesondere die Jesusfiguren mit ihren blutigroten Herzen, von denen goldene Strahlen 
ausgingen. Mit t lerweile habe ich auch verstanden, was für ein schrecklicher Bet rug hin
ter dem Herz-Jesu-Kul t steckte. Deutsche und französische Kathol iken konnten sich aus 
rein wel t l ichen Gründen gegenseitig erschlagen, einem falschen Patr iot ismus folgend 
waren sie für die Kirche als Märtyrer für Jesus Christus gestorben. Im Jugoslawienkrieg 
flackerte diese kirchl iche Häresie unter anderen Vorzeichen noch einmal auf. Or thodoxe 
serbische Kr ieger kommunizier ten vor laufenden Fernsehkameras , der Papst Woityla 
eher naiv als böse hielt den Kroaten an seinem Bischofsstab ein Abbi ld des nackten 
Christus wie einen Leckerbissen vor Augen. W e n n Jesus für uns sterben konnte , warum 
nicht auch Serben und Kroaten für ihre jewei l igen Glaubensgenossen! Die Kommunion 
ist ein poli t ischer Akt . Sie bedeutet , dass m a n fürs Vater land morden darf und sich gege
benenfalls auch e rmorden zu lassen hat, mitunter sogar v o m Glaubensbruder. Potentielle 
Mörde r und Gemorde te morden im Geiste den Leib des Herrn und legen so die Spiel
regeln fest. E s hat ke inen Zweck, die eine Konfession gegen die andere auszuspielen. 
Vie le Protes tanten haben sich auch ohne Herz-Jesu-Kult gegenseit ig umgebracht , viele 
von ihnen haben nicht einmal daran gedacht, dass sie Glaubensbrüder umbringen. Im
merh in sollte man , w e n n m a n Mänge l und Irrwege aufdeckt, Posi t ives nicht vergessen. 
Der Pfarrer, der m ich konfirmierte, war ein Kalvinist. E r schlug nicht nur nicht das 
Kreuz , wie die Kathol iken, sondern hob auch nicht die Hände zum Abschiedssegen, wie 
die Lutheraner , wenn er die Gemeinde entließ. Er sagte uns , w e n n wir im Glauben noch 
nicht gefestigt seien, sollten wir nicht zum Abendmahl kommen. Ich b in nie zum Abend
mahl gegangen. But terbrote in der Kirche zu essen, ist besser als Kommunion . 

Frei l ich scheint damit nicht der volle Sinn der Kirche als Institution erfasst. E in Kir
chengebäude hat dicke Mauern , die Sommerhi tze dringt dorthin nicht so schnell ein wie 
in ein gewöhnl iches Gebäude . W o aber bleibt bei besagter Jause die Religion? E s müss-
te doch eine Ehrfurcht gegenüber irgend w e m oder irgend etwas gegeben sein. W o 
bleibt das Tabu . Be i der Jause im kühlen R a u m fühlten sich die Esser und Esser innen 
wohl , so lange nicht die schrecklichen Glöckchen ertönten. Das Bro t aber hat m a n ir
gend w e m zu verdanken, allerdings nicht dem Her rn Jesus. In dem kurzen Tischgebet , 
, Д о т т , Her r Jesus, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheren hast" , liegt eine 
Häresie beschlossen. Segnen darf er die Speise, beschert hat er sie nicht. Jesus konnte 
seinen Leib nur e inmal geben. Er tat es dezent, beschlagnahmte durch zwei seiner Jünger 
ein Abendessen , das nicht für ihn gerichtet war, und bezahlte Brot und W e i n mit dem 
Tode . Fle isch und Blut waren die Bezahlung, nicht die Kost im Gegensatz zu dem, was 
die Ki rche lehrt. Dass wir bis heute noch Brot zu essen haben, ist n icht dem Herrn Jesus 
zu verdanken. So hat auch Jesus be im Abendmahl nicht sich gedankt , als er das Brot 
brach, sondern dem, den er für seinen Vater hielt. V o m Dank an den Hausherrn, der das 
Brot u n d den R a u m zur Verfügung stellte, ist dagegen in den Evangel ien nirgends die 
Rede . De r Hausher r in Jerusalem stellte R a u m und Kos t auf Befehl eines inoffiziellen 
Machthabers zur Verfügung, unsere O m a verwandel te Peter und Paul heimlich in eine 



Jausenstation. Be ide Handlungen waren illegal. Im Gegensatz zu Jesus aber entwendete 
unsere O m a dem Hausher rn nicht das Brot , sondern brachte es selber mit. Sie genoss mit 
den Kindern die Kühle und das Brot und hat den Raum, der für heil ige Handlungen wie 
beispielsweise die dort beabsichtigte Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch und 
Blut Christi durch Verwandlung von Butterbroten in Fleisch und Energie ihrer selbst 
und ihrer Kinder zweckentfremdet. Im Gegensatz zu Jesus hat sie aller Wahrscheinl ich
keit nach auf ein Dankgebe t verzichtet, da sie durch das hétérodoxe Gotteshaus zu reli
giöser Bes innung nicht inspiriert wurde. W a s die schrecklichen Glöckchen betrifft, die 
meiner Kenntnis nach auch bei der Wandlung erklingen, ist zwar von e inem Kausalzu
sammenhang zwischen Glöckchenklang einerseits und Wandlung bzw. natürl ichem 
Stoffwechsel andererseits abzusehen, der Zufall will es aber, dass eben durch diesen 
Irreales und Reales , Unwahres und Wirkliches zueinander in Bez iehung gesetzt werden. 
Durch den Glöckchenklang, unter dem der Gläubige die irreale Verwandlung von Brot 
und W e i n in Fleisch und Blut Christi in Gedanken vollzieht, wurde der natürl iche Stoff
wechsel unterbrochen. D ie Glöckchen hatten etwas wahrnehmbar Schauerl iches, das 
dem Kirchenraum von sich aus nicht eigen war. 

De r Glaube an einen Jesus, der existiert hat, ist mir niemals abhanden gekommen. 
Al lerdings wurde Jesus von mir unterschiedlich gewertet. In der Zeit, als wir noch im 
Rheinland wohnten, lehnte ich den Begriff eines christlichen Humanismus ab, hielt ihn 
für eine Verfälschung. M e i n Vater nahm Jesus die Selbstvergottung übel . Der Glaube, er 
sei der Mess ias gewesen, ist Jesus nicht abzusprechen. Gott war er nicht. Gott hat ihn 
nach seiner letzten und einzigen Aussage am Kreuz verlassen (Mk. 15, 34) . Das huma
nistische Gymnas ium m a g Ausdruck des klassischen Humanismus sein, oft eines sehr 
verfälschten und aus Mange l an Bi ldung der Lehrerschaft unzureichenden, Jesus steht 
für den jüd i schen Humanismus . Auch dieser mag nicht selten verfälscht sein, er ist den
n o c h die Grundlage aller abendländischen Kultur. M e i n Vater glaubte an Gott, wenn 
auch Bekenntnisse in dieser Hinsicht eine Seltenheit waren, da er sich gewöhnl ich über 
alle Rel ig ion lustig machte . Er meinte , die Wel t sei rational nicht erklärbar. Ich konnte 
ihm hierbei nur insofern recht geben, als man mit einer rat ionalen Erklärung der Wel t 
nie zu E n d e kommt , dass es aber andererseits auf j e d e rat ionale Frage auch eine rat io
nale Antwor t geben kann. Diese Meinung ist mir bis heute geblieben. Jeder Glaube, der 
sich auf Irrationalität stützt, ist verwerflich. Diese Einstellung half mir auch, mich des 
Nazischwuls ts zu erwehren, mit dem ich am Goethe-Gymnasium zu Ber l in bis zu mei 
n e m Abi tur im Jahre 1957 noch reichlich eingedeckt worden bin. M a n glaubte, sich dort 
über undemokra t i sche deutsche Tradit ionen überhoben zu haben, indem m a n diese 
Schule, die früher Bismarck-Gymnasium hieß, umbenannte. Inzwischen aber b in ich 
klüger geworden. Goethe passt noch besser zum Nationalsozial ismus als Bismarck. V o n 
ihm, der vor der Mach t buckel te , die Tyrannen für die Geschei ten hielt, führt eine Linie 
über Napo leon und Tamer lan geradewegs in die Zeit ab 1933. Folgericht ig schlug die 
Weimarer Republ ik , die sich auf ihn berief, in eine Diktatur um. 

Me ine Geistesverfassung gegen Ende meiner Schulzeit kann ich durch einen Aufsatz, 
den ich me inen damal igen Lehrern nicht vorgelegt habe , ziemlich genau dokumentieren. 
Aus aktuel lem Anlass stellte ich mir das folgende Thema: „Über eine öffentliche Krit ik 
eines Schülers an der Ar t eines Lehrers , sich gegenüber den Meinungen der Schüler zu 
verhalten". D ie Expos i t ion lautet: „Jemand aus unserer Klasse behaupte te vor e inem 
Lehrer , er habe das Klassenaufsatzthema über die Bal lade nur gewählt , u m nicht seine 
eigene Meinung äußern zu müssen. Denn der Aufsatz werde nur dann gut bewertet , 
wenn die geäußer ten Gedanken mit der Meinung des Lehrers in Einklang stünden. W e n n 
das für die Zensuren vielleicht nicht zutreffe, so doch ganz gewiss für des Lehrers per
sönliche Bewer tung. I m Unterricht knüppele der Lehrer die Meinungen der Schüler 
nieder, so dass keine echte Diskussion entstehen könne. A m E n d e unseres Klassenge
spräches stehe eine Zusammenfassung des Lehrers , die ohne Zusammenarbei t entstan-



den sei und nicht anerkannt werden könne". Die Kritik gab im großen und ganzen die 
Zustände an unse rem „Goethe"-Gyrnnasium richtig wieder. Sie betraf, und dessen war 
ich nur al lzu wenig eingedenk, auch noch das Gros der später erlebten universitären 
Lehrveransta l tungen in Westdeutschland und Westberlin. Es predigten gleichermaßen 
mit te lmäßige wie neiderfüllte Lelrs tuhl inhaber , die Angst davor hatten, es könne offen
bar werden , dass einer ihrer Studenten etwas besser verstehe als sie. 

Ich war aber damals alles andere, als dazu geneigt, mich mit me inem Mitschüler soli
darisch zu erklären. W a s hatte ich denn nur ffir eine Meinung? Hier steht sie geschrie
ben: „Wer v o n einer Rede gegen einen Lehrer wie der hört, deren Sinn, nicht deren 
Wort laut hier wiedergegeben ist, muss sich gleich darüber im klaren sein, wie er sie zu 
beurtei len hat , w e n n er nicht von sehr langsamer Fassungskraft oder ohne ein best imm
tes Taktgefühl ist. Ich möchte j edoch einmal diese Äußerung so weit, wie ich es fertig 
bringe, mit d e m Vers tände untersuchen". 

„Die Kri t ik ist das gedankliche Entscheiden für Eigenschaften, die innerhalb von Gut 
und Schlecht l iegen. Eine durchgreifende Kritik ist eine Entscheidung für Gut und 
Schlecht. D a s Ergebnis der Kritik ist der Glaube an oder das Wissen u m Eigenschaften 
eines Dings , die entweder gut oder schlecht sind." ... „Das geschriebene und das gespro
chene Wor t , das m a n Krit ik nennt, ist im Gegensatz zur eben beschr iebenen Kritik der 
Ausdruck des Ergebnisses der Kritik und seine Begründung". Ich erprobte meine letzte 
Definition an einer Filmkrit ik im „Tagesspiegel" vom 30. November 1955. 

„Da der M e n s c h denkt und dabei zunächst nur die Dinge nach Gut und Schlecht be
urteilt - F ragen wir uns nicht unser Leben lang, was gut, was schlecht, was richtig, was 
falsch für uns sei? - , bleibt ihm die Kritik gar nicht erspart ." 

„Es gibt zwei Ar ten gedanklicher Entscheidung, die vorwiegend gefühlsmäßige und 
die vorwiegend vers tandesmäßige. 

Krit ik aus d e m Gefühl ist recht häufig. D a wir Gefühle von verschiedenem Wer t in 
uns bergen, entsteht durch sie auch eine Kritik verschiedenen Wertes . Herrscht unser 
sittliches Ordnungsgefühl vor, so können wir in sittlichen Dingen nicht fehl urteilen und 
fehl gehn, ist unser Schönheitssinn ausgebildet, können wir uns im Geschmack nicht ir
ren". ... „Oft aber trügt auch die Gefühlskritik. Die bewirkenden Elemente der falschen 
Gefühlskritik können Sinnestäuschungen sein, es sind aber oft die bestial ischen Triebe, 
die dem M e n s c h e n innewohnen". ... „Wie häufig diese Art Kritik ist, lässt sich gar nicht 
ermessen. N u r zwei Beispiele: Ein Geschäftsmann kommt aus tierischer Ichsucht zu der 
Auffassung, dass Rücksichtslosigkeit das beste Mittel zum Glück sei. E in Theaterkriti
ker entscheidet sich aus innerer Zerstörungswut zu einem vernichtenden Urteil über eine 
Aufführung. Die Vernunft ist wohl fast immer bei der Bi ldung eines gefühlsmäßigen Ur
teils betei l igt" ... „Zur Äußerung eines Kritikergebnisses ist sie sogar notwendig". Ich 
muss mich hier unterbrechen. Mit der ungerechten Theaterkrit ik ist m a n ziemlich schnell 
fertig. Sie war eine Unkul tur in der Kultur und vielleicht darauf zurückzuführen, dass der 
Kritiker eine bes t immte Schauspielerin nicht leiden konnte. Der Satz über den rücksichts
losen Geschäf tsmann deutet daraufhin , dass ich persönlich dem Sozialismus zuneige. Ich 
würde rücksichts los das Volksvermögen vermehren und es dann wiederum an alle, auch 
an die Kulturschaffenden, verteilen, sofern sich diese mitunter an der Kartoffelernte be
teiligten mi t A u s n a h m e vielleicht der Geiger, die sich, wie ich damals hör te , durch Hand
arbeit die sensiblen H ä n d e fürs Violinspielen verderben. Aber da der Mensch in der Re
gel nur ordent l ich arbeitet, wenn er dadurch seinen persönlichen Reichtum mehren kann, 
ist es falsch, andere Wirtschaftssysteme auszuschließen, z .B. solche, in welchen Men
schen manchmal so reich werden, dass sie ihren Besi tz nicht mehr voll genießen und 
auch nur schwer wie die Pharaonen mit ins Grab nehmen können, so dass sie, wenn sie 
edel sind wie Her r Soros, eine Stiftung daraus machen. Der Kulturschaffende mag dann 
der Beschenkte sein. Allerdings bin ich der Ansicht, dass er auch ein Anrecht auf ein aus-



kömmliches E i n k o m m e n haben sollte wie weiterhin, dass zu viel Reichtum ihn ablenkt. 
Lebendige Kultur besteht darin, dass der einfache Mensch ihm das, was er hat, gönnt. 

Ich zit iere me inen Aufsatz aus der Schulzeit nur noch bruchstückweise, und zwar die 
Stellen, in denen ich eine weiterfuhrende Perspektive sehe. „Die Kritik der vorherr
schenden Vernunft ist seltener als die Kritik des vorherrschenden Gefühls". Die Aus
drucksweise sowie auch meine weiteren Problemstel lungen deuten darauf hin, dass ich 
irgend etwas von der Phi losophie Kants mi tbekommen hatte. Al lerdings meinte ich im 
vorher zit ierten Satz nicht, dass die Vernunft kritisiert wird - die Kant ischen Werktitel 
,,Kritik der re inen Vernunf t" (1781 , 1787), „Kritik der prakt ischen Vernunft" (1788) und 
„Kritik der Urtei lskraft" (1790, 1799) enthalten j a einen objektiven und keinen subjekti
ven Genit iv - , sondern, dass sie kritisiert. Ein weiteres Textstück von mir lautet: „Etwas 
hat die Vernunft dem Gefühl voraus. Sie schafft Klarheit, sie schafft das Wissen, die 
unerschütter l iche Lehre , die reine Wahrheit". Diese äußerst posi t ive Aussage habe ich 
dann aber sofort wieder eingeschränkt, indem ich den Kerngedanken der Kantischen 
Krit ik an der Vernunft , wie ich ihn damals fasste, gleich anschloss: „Es ist aber fraglich, 
ob m a n mi t reiner Vernunft i rgend etwas Gedankliches anstellen k a n n " ... „Ist geistiges 
Schaffen ohne Einwirkung der Sinnesorgane und ohne j edes Gefühl mögl ich? W e n n auf 
die Frage ein „Ne in" erfolgen sollte, können wir behaupten, es gibt kein Wissen, es gibt 
keine unerschüt ter l iche Lehre und kein Wort , dessen Wahrhei t nicht angezweifelt wer
den könnte , da wir durch die Sinne unkontrollierbar getäuscht werden können". 

Der Zweifel an der Zuverlässigkeit der Sinnesorgane ist alt und wurde von der idea
list ischen Phi losophie , angefangen von Parmenides, immer wieder hochgespiel t . Piaton 
mit seiner Lehre von den Ideen, die er nicht im Bereich der Sinneswahrnehmung, son
dern in dem des Denkens ansiedelte, obwohl sie im wesentl ichen nur erstarrte, mitunter 
auch wil lkürl ich kombinier te Wahrnehmungen sind, die das Gedächtnis festgehalten hat, 
ist der wicht igste Propagandis t dieses Zweifels gewesen. Dabei hat es einen großen Ide
alisten gegeben, welcher der Wahrnehmung sogar weitgehend ihr Recht einräumte, näm
lich Plotin, der meinte : „Die sinnenhaften Dinge, die doch (örj) offenkundigste Glaub
würdigkei t zu besi tzen scheinen, werden in sofern nicht geglaubt, als sie vielleicht nicht 
im Zugrundel iegenden, sondern in den Affekten ihre scheinbare Hypostase haben, und 
sie bedürfen des Vers tandes und des Denkens derer, die sie beurtei len ... Das , was durch 
W a h r n e h m u n g erkannt wird, ist Abbi ld des Dinges, und die Wahrnehmung n immt nicht 
das D ing selbst (wahr) . Denn j enes bleibt draußen" (V 5 [32], 1, 1 2 - 1 5 . 1 7 - 1 9 ; vgl IV 
6 [41] , 1 ,31 f.). Be i aller mögl ichen Sehstörung wird doch ein Autofahrer, dessen Tacho 
60 km/h anzeigt, während er den Eindruck hat, schneller zu fahren, den Fehler nicht auf 
eine opt ische Täuschung, sondern auf die Mechanik oder Elektronik seines Kilometer
zählers zurückführen. Das heißt, H u m e mit seinem Zweifel an der Kausali tät des vom 
gewöhnl ichen Vers tand und auch v o m Idealisten Plotin außerhalb angenommenen Din
ges und Kant mi t seiner an H u m e anschließenden albernen Leugnung der Dinge an sich 
k o m m e n bei e inem nüchternen Autofahrer erst ganz nicht zum Zuge. Die Sinne täuschen 
weniger als alles andere, wenn Leute auch mitunter ihren Augen nicht t rauen möchten. 
So schrieb ich denn auch damals: „Kann beim Ablesen vom Zeiger eines physikalischen 
Geräts eine optische Täuschung entstehen? Das scheint sehr unwahrscheinlich. D a es 
höchst wahrscheinl ich ist, dass die Dinge, die ich sehe oder anderswie mit Sinnen wahr
nehme , auch existieren, ist die Vernunft, die mit diesen Vorausse tzungen arbeitet, 
höchstwahrscheinl ich ohne Fehler. M a n mag sie deshalb sauber nennen" . 

U n d weiter in me inem damal igen Text: „Die saubere Vernunft, die Vernunft, die von 
richtigen Vorausse tzungen ausgeht, wird zu allem mehr gebraucht als zur Kritik. In Na
turwissenschaft und Technik verlangt man nichts anderes als sie, im Gerichtswesen 
spielt sie eine allzu kleine Rolle . Eben darum, weil es zwar viele Gescheite , aber wenig 
Wei se gibt, sind der Leute , die ein technisches Problem lösen können, eine stattliche 



Anzahl , derer aber, die ein Menschenschicksal in Weisheit bes t immen können, nur w e 
nige" . Diesen Mangel an Weisheit explizierte ich dann unter anderem mit folgenden 
Wor ten : „Die Krit ik der zersetzten Vernunft ist die häufigste, so möchte ich beinahe 
glauben, von allen vernünftigen Kritiken. Sie bringt die Menschhei t immer wieder an 
den Rand des Verderbens . Viele Intellektuelle wenden die Vernunft zwar an, lassen sie 
aber an kritischen, das heißt, an die Kritik beeinflussenden Stellen zugunsten der Unver
nunft aussetzen". Dafür führte ich mehrere Beispiele, u.a. das Judenpogrom, an. 

„Falsch, unangebracht" , so fand ich damals, „ist auch eine genaue Krit ik über un
wichtige Dinge „richtig ... die Kritik über wichtige Dinge, die durch die reine oder 
die saubere Vernunft oder den Ordnungssinn des Menschen entsteht. Z u m Ordnungssinn 
gehören der Schönheitssinn und das moral ische Empfinden". Über die Wichtigkeit und 
Unwicht igkei t von Dingen kann man streiten. D a die Welt keinen archimedischen Punkt , 
ke inen Mit te lpunkt hat, lässt sich an j e d e m ihrer Punkte ein Koordinatenkreuz errichten, 
in das m a n ihr Übriges einordnen kann. 

Weiterhin meinte ich: „Die Äußerung der Kritik, die öffentliche Kritik, kann nur 
dann gut und richtig sein, wenn die Kritik, die gedankliche Entscheidung, richtig gewe
sen ist". M a n wird wohl auch anderen Krit iken ein gewisses Recht auf Öffentlichkeit 
e inräumen, z .B. einer solchen, die falsch, aber nicht bösartig ist. Im Wahlkampf ist 
selbst bösart ige Kritik durch positives Recht geschützt. Ich meinte weiterhin: „Aber 
dennoch ist nicht j e d e solche Äußerung [d.h. Äußerung zutreffender Kritik] richtig. Hier 
entscheidet nämlich noch die Erlaubnis eines anderen, ob ich mich kritisch äußern darf 
oder nicht. E r verbietet mir, über gewisse Dinge öffentlich zu reden. E in Beispiel: E in 
einfacher Soldat sieht einmal mehr ein als sein Hauptmann, seine gedankliche Krit ik ist 
besser . Dennoch darf er ihn nicht öffentlich kritisieren oder gar ihm den Befehl verwei
gern. Tut er das, handel t er schlecht". U n d das war nun der Grund, aus dem ich mich mit 
me inem Klassenkameraden nicht solidarisiert habe : „Die Ergebnisse einer Untersuchung 
darüber, ob das, was der Mitschüler sagte, richtig oder falsch ist, dürfen von mir dem 
Lehrer gegenüber gar nicht geäußert werden. Sie können, wenn ein Schüler wie ich die 
Untersuchung angestellt hat, sehr verkehrt sein .... E s bliebe noch zu sagen, dass sehr 
schlechte Formulierungen die Verfehlung vergrößern". 

M a n m a g erschreckt sein darüber, wie wenig Freiheit ich dem Menschen unter der 
Bedingung der Diktatur, und sei es auch nur der pädagogischen, seinerzeit zugestanden 
habe. N o c h scMimmer mag es erscheinen, dass ich mich zeitlebens an die Regel gehal
ten habe , meine Vorgesetzten nicht oder, wenn, dann nur äußerst vorsichtig zu kritisie
ren, in diesem Fall ihre Zust immung erheischend. Das mag noch schwerer wiegen auf 
Grund der Tatsache, dass die deutsche Kultur in der Zeit, in welcher wir aufwuchsen, 
durch und durch diskreditiert war, wir aber gleichwohl von denen unterrichtet wurden, 
die diese Kultur vertraten. Und trotzdem hat mir dieses Wert legen auf gutes Benehmen 
geholfen, mich v o n der Diktatur zu befreien, mit dem Ergebnis sogar, dass mich die Dik
tatoren als einen ihr Ansehen untergrabenden Verräter angesehen haben. Hierbei erfüllte 
ich noch eine Bedingung. D a ich unter besagter Unterdrückung der Meinung des Ler
nenden selber zu leiden hatte, riet mir ein Lehrer, der rnir wohlgesonnen war: „Schreiben 
Sie doch den Idioten, was sie haben wol len!" Der Rat erschreckte mich, und ich befolgte 
ihn nicht oder doch nur wenig und nicht in dem Grade, dass ich durch das Aufoktroyier
te me in eigenes Urteil verdarb. In Goethes „Faust", 2. Teil , 2. Akt sagt der Baccalaure-
us, der mitt lerweile gescheiter gewordene Schüler des 1. Teils , zu seinem Meister M e -
phistopheles , der derselbe geblieben ist, sehr dreist: „Gesteht nur: Euer Schädel , Eure 
Glatze / Ist nicht mehr wert als j e n e holen [Totenköpfe] dort". / Darauf Mephis to , „ge
mütl ich": „Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du b i s t?" / Darauf der Baccalau-
reus: „Im Deutschen lügt man, wenn m a n höflich ist". Die Schimpfrede des Baccalaureus 
erinnert, wenn sie auch ein wenig theatralisch ist - das darf in einer „Tragödie" j a sein -



an den Spruch der Westber l iner ApO-Aposte l : „Unter den Talaren / Mie f von tausend 
Jahren". Die Rechtfert igung des Baccalaureus mit den Worten, dass m a n im Deutschen 
lüge, w e n n m a n höflich sei, scheinen in Deutschland sehr viele zu glauben, und eine 
gewisse Grobhei t verwechse ln sie mit Ehrlichkeit, wenn nicht gar mit der Wahrheit . 

Goethe war ein guter Diabolologe, ein vorzüglicher Wissenschaftler oder Theologe 
war er nicht. Höflichkeit ist mit Lüge nicht notwendigerweise verbunden. Im Gegenteil : 
Höflichkeit wird durch Lüge zu Schmeichelei und, wenn sich im höflichen Schein schon 
die Lüge zu erkennen gibt, zu einem schadenfrohen Gefeixe. Höflichkeit besteht darin, 
das nicht zu sagen, was m a n nicht sagen muss, sein Anl iegen hingegen ehrlich vorzutra
gen. Sie arbeitet mit der Voraussetzung, dass m a n es mit e inem ehrenhaften Gegenüber 
zu tun habe , selbst dann, wenn ein gegenteiliger Verdacht besteht, und lässt dem Gegen
über die Chance , sich als ehrenhaft zu erweisen. Das Festhalten an einem solchen B e 
nehmen kann, u m beim deutschen Beispiel zu bleiben, dazu beitragen, unverbesserl iche 
Nazis v o n reuigen zu unterscheiden. M a n hat davon auszugehen, dass der Mensch 
schwach ist. M a n wünscht auch selber nicht, dass einem die eigene Schwäche, sofern 
m a n u m sie selber weiß , andauernd von anderen unter die Nase gerieben wird. Der un
verbesserl iche Naz i fasst höfliches Benehmen ihm gegenüber entweder als Zus t immung 
oder als Verrat auf. Seine scheinbare Höflichkeit dem Gegner gegenüber ist Lüge. 

Braune Gesinnung, die nicht mehr in braunen und schwarzen Uniformen herumläuft, 
ist, wenn auch nicht sehr leicht, daran zu erkennen, dass sie dem Untergebenen unbe
dingten Gehorsam abfordert. In der Berliner Schulzeit trat sie noch offen zu Tage , da sie 
mit einer gewissen Zus t immung derer rechnen konnte, die, wie wir, unter ausländischer 
Vormundschaf t aufwuchsen, von der wir nicht immer einsehen konnten, ob sie verdient 
oder unverdient war. In W i e n versteht m a n sich aufs Lügen und Verhehlen besser als in 
Berlin. Ganz groß war m a n dort in der Verhehlung der Komplizenschaft . In allen politi
schen und administrat iven Dingen überhaupt ist man dort stärker verlogen als im Nor
den. In Ber l in war und ist es vielleicht noch möglich, der geldgebenden Obrigkeit mitzu
teilen, wie m a n ein von höherer Stelle in die W e g e geleitetes Projekt an Ort und Stelle 
leicht abgeändert hat , u m es effektiver zu gestalten, und von dort die Zus t immung eines 
k lugen Beamten zu erhalten. In Wien ist das ganz und gar unüblich. Hier muss man den 
vorgesetz ten Stellen durch ver logene und kitschige Formulierungen bestätigen, dass m a n 
den Auflagen gewissenhaft nachgekommen und die gesetzlichen Bes t immungen genau
estens eingehal ten habe . In einer Atmosphäre , in welcher die Lüge le ichtgenommen 
wird, schien es dann auch möglich, dass ein Vorgesetzter im Rahmen einer demokrati
schen Gese tzgebung einen Untergebenen glaubte zwingen zu können, ein verlogenes 
Protokol l aufzusetzen. Als dieser sich weigerte, meinte er statt einer Entschuldigung den 
Betreffenden durch Zurücksetzung bestrafen zu dürfen, was er auch tat. Der Verband 
wissenschaftl icher Insti tutionen, die besagter M a n n aufgebaut hat, war und ist immer 
noch ein international anerkannter Hochleistungsbetrieb. Gewisse Organisationen, El i
te t ruppen reichsdeutscher Vergangenhei t mit unguter Zielsetzung, haben j a auch hohe 
Leis tungen erbracht, wenn m a n von deren moralischer Qualifikation absieht. Sie haben 
Schneisen der Verwüs tung durch Europa gezogen. Doch auf diese Vergangenhei t wurde 
in Wien kein Bezug genommen, oder wenn, dann allerhöchstens durch einen Verspre
cher. Ideologie der Vergangenhei t ins Feld zu fuhren, war sogar unerwünscht . Die geis
t ige Atmosphäre war liberal, konfessionsindifferent, sogar marxismustolerant . Woran 
m a g es wohl gelegen haben , dass aus den großen Anstrengungen bisher nichts wirkl ich 
Großes geworden ist? D e n Kongress 1981 hat m a n den „Instrumenta s tudiorum" ge
widmet . W o bleibt das Studium, möchte m a n fragen. Woll te m a n sich klein machen? 
Eher hat m a n sich so beschr ieben, wie m a n ist. K o m m e n wir zum Schluss nochmals auf 
die Höflichkeit zurück. Diese und die Freundlichkeit sind doch im Grunde angenehme 
Eigenschaften. Besagter Herr hat immer so gut wie j edem, den er kannte, mit einem 



freundlich lächelnden Gesicht die Hand gegeben, so auch mir. Muss es sein, dass m a n 
im Deutschen lügt, w e n n m a n höflich ist? Nein, es muss nicht sein, es kann sein. Z u dem 
freundlichen Gesicht stand die Hand, die er einem reichte, in einem merkwürdigen Ge
gensatz. Sie fühlte sich an wie eine Teufelstatze. Erst nach seinem T o d erfuhr ich, dass 
das auf eine Kriegsverletzung zurückzuführen war. 

Mein Vater erklärte mir, dass er mir zweierlei Ar ten von Studium nicht bezahlen 
würde, seine eigene Disziplin, Volkswirtschaft, und Philosophie. Damals war gerade 
Heidegger M o d e . Ich hatte eine Neigung zur Phi losophie, merkte aber bald, dass nicht 
nur die phi losophischen Seminare B , die neuthomistischen, mit unwissenschaftlichen 
Voraussetzungen arbeiteten. Natürl ich kamen diese für mich in keiner Weise in Frage. 
Wohin k o m m t man, w e n n man in seinem Studium die Grundlagen der katholischen The
ologie voraussetzt? Nun, m a n wäre wohl nicht zur reinen Wahrhei t vorgedrungen, aber 
hätte Aussicht auf ein geordnetes, gesellschaftlich gut abgesichertes Leben gehabt. Die 
Vorbehalte gegen diese Konfession werden zudem z.T. durch Pluspunkte aufgewogen. 
Warum muss ten in einer nicht eben katholischen Stadt wie Berlin die „unaufgeklärten" 
Jesuiten die beste Latein- und Griechischschule haben, die Stadt Westberl in dagegen nur 
mittelmäßige bis schlechte. W a r u m war religiöse Kunst bis hin zum Barock für meinen 
Vater Gegenstand der Bewunderung im Gegensatz zur katholischen Denkweise? 

Die im Zusammenhang mit dem Hesychasmus wichtigste M o r m a t i o n über Thomas 
von Aquin , die ihn auch für j e d e n Andersdenkenden in eine beachtenswerte Gestalt ver
wandelt, wurde mir erst im Jahre 2005 durch ein B u c h David Bergers über die „Summa 
theologiae" zuteil. Sein Buch, von der Wissenschaftl ichen Buchgesellschaft verbreitet, 
zeichnet sich zudem dadurch aus, dass es nicht so schlampig geschrieben ist wie das dort 
ebenfalls vertr iebene eines Berliner Professors, auf das wir noch zu sprechen kommen. 
Über Thomas heißt es bei Berger: „... während er an dem Traktat über das Geheimnis 
der Eucharist ie schrieb, kam es ihm zu, am Passionssonntag in der Anwesenhei t vieler 
Adeliger die heil ige Messe zu feiern [Berger zitiert dann Wilhe lm von Tocco] : „Da sah 
man ihn während des Ablaufs der heil igen Geheimnisse so von der Tiefe des Sakraments 
verzehrt, dass er gleichsam den göttlichen Geheimnissen be izuwohnen und, wie m a n 
glauben darf, von den Leiden des Menschen Christus bewegt war. Das schien die lange 
Geistesabwesenheit und die überquel lende Tränenflut anzuzeigen. Als er länger so ver
harrte, k a m e n die bestürzten Brüder herbei und berühr ten ihn, damit er die heil igen Ge
heimnisse fortsetze."" 2 Der Passionssonntag (Judica) ist der vorletzte Sonntag vor Os 
tern. Es dürfte sich hierbei u m den 26. März 1273 gehandelt haben. 

„Thomas von Aquin" , so meint David Berger, „der während seines Lebens bereits so 
viel gesagt und geschrieben hatte, begann sich immer mehr in die Wel t der Betrachtung 
und des Schweigens zurückzuziehen" (29). Hier m a g m a n einwenden, dass er auch 
schon vorher in der Wel t der Betrachtung gelebt hat, dass er aber damals die Ergebnisse 
seiner Betrachtungen niederschrieb, weil er sie für richtig hielt und an ihre Wahrhei t 
glaubte. Das Schweigen ist zwar ein M o d u s religiöser Lebensführung, die gerade dem 
Hesychasmus in besonderer Weise eigen ist, es entspricht aber nicht der Lebensweise 
eines theologischen Denkers und Lehrers . Hier scheint sich ein wesentlicher, dramati
scher Prozess abgespielt zu haben. Thomas könnte gerade in der Eucharist ie einen W i 
derspruch entdeckt haben, den er selbst auf Grund seiner Gläubigkeit nicht mehr auflö
sen konnte und der ihn zu der schmerzl ichen Einsicht führte, dass sein ganzes System 
nicht s t immte. Darauf weist jedenfalls ein Ereignis an die neun Mona te später hin, mit 

2 BERGER D., Thomas von Aquins „Summa theologiae". Darmstadt 2 0 0 4 , 2 9 u. A. 5 4 ->> Das 
Leben des heiligen Thomas von Aquino, erzählt von Wilhelm von Tocco und andere Zeugnisse 
zu seinem Leben. Übertragen u. eingeleitet von WILLEHAD PAUL ECKERT. Düsseldorf 1 9 6 5 , 
(cap.?) 2 9 . 



dem diese Entwicklung ihren Abschluss fand: „Gleichsam jener Punkt , der diesen Pro-
zess endgült ig besiegelt" , bemerkt Berger , „ist das Ereignis, das sich am 6. Dezember 
1273 zugetragen hat. Bar tholomäus von Capua berichtet uns davon in ergreifender Kür
ze: „Als Bruder Thomas die heil ige Messe in der Kapel le des hl. Nikolaus in Neape l 
feierte, ergriff ihn eine erstaunliche Veränderung. N a c h seiner Messe hat er nicht mehr 
geschrieben, noch i rgend etwas diktiert, vielmehr das Schreibgerät bei der Ter t ia 3 seiner 
Theologischen Summa, bei dem Traktat über die Buße ( Ш а q.90 a.4), weggelegt . Als 
Bruder Reginald sah, dass Bruder Thomas zu schreiben aufhörte, sagte er ihm: 'Vater , 
was gebt Ihr ein so großes W e r k auf, das Dir zum Lobe Gottes und zur Er leuchtung der 
Wel t begonnen hab t ? ' Ihm antwortete Bruder Thomas Ich kann nicht mehr , denn 
alles, was ich geschrieben habe , scheint mir wie Stroh zu sein im Vergleich mi t dem, 
was ich gesehen habe und was mir offenbart worden i s t ' " 4 . 

D i e „Ter t ia" der „ S u m m a " trägt den Titel „Über Christus als dem W e g zum Ewigen 
Leben" . Thomas behandel t in ihr 90 Unter themen, Fragen (Quaestiones). Das von sei
n e m Schüler Reginald aus anderen W e r k e n des Thomas zusammengestel l te Supplemen-
t u m 5 umfasst 68 Quaest iones. Das T h e m a „Die Euchar is t ie" wurde in den „Quaes t iones" 
7 3 - 8 3 ausschließlich v o n T h o m a s behandelt . A u f „die B u ß e " erstrecken sich „Quaesti
ones" 8 4 - 9 0 des Thomas , wei tere 28 „Quaest iones" sind ergänzt 6 . Ohne die Kapitel vor
erst gelesen zu haben, können wir die wohlbegründete Behauptung aufstellen, dass zwi
schen Eucharist ie und B u ß e ein unauflöslicher Widerspruch besteht. E in unschuldiges 
Opfer lässt sich durch keine B u ß e ungeschehen machen. Aber darin besteht nicht der 
Widerspruch. B u ß e im Sinne Johannes ' des Täufers bedeutet Umdenken , mithin Ver
meidung unschuldiger Opfer. W e n n ich am unschuldigen Opfer partizipiere, Fleisch und 
Blut Jesu konsumiere , erweise ich den Gräuel als unvermeidlich. Es ist vorerst nicht aus
zuschließen, dass die späte Offenbarung, die Thomas von Aquin widerfuhr, der Spiritua
lität von Betern auf dem Athos entsprochen hat, die die kirchliche Eucharist ie durch eine 
Lich tkommunion ersetzt wissen wol l ten (s. oben 3 f ) . 

W e n d e n wir uns aber zurück zur von Thomas verfassten „Summa theologiae", die 
ihr Verfasser 1273 mit Stroh vergl ichen hat, so scheint mir folgende thomist isch unter
mauer te Hochschätzung des vorkri t ischen Thomas durch einen Neuthomis ten eher we 
gen als t rotz ihrer Erbaul ichkei t dennoch in hohem M a ß e zitierenswert: „Im Hintergrund 
der v o n Thomas gewähl ten Gnmdst ruktur seiner Summa kann m a n hier mit Johannes а 
S. T h o m a [ 1 5 8 9 - 1 6 4 4 7 ] deutl ich eine wissenschaftliche Ausrichtung im aristotelischen 
Sinne erkennen: Ist Wissenschaft doch die sichere Erkenntnis durch die Ursachen" 8 . 
Hier lässt sich im Hinbl ick auf die Lehre des Aquinaten nur ein wesentl icher E inwand 
machen: W e n n die Ursachen erfunden sind, handelt es sich u m ein hypothet isches, e in 
Wenn-dann-Wissen . D o c h auch in diesem Fall hebt sich das aristotelische Wissen-
schafts-(Verstehens-)Verständnis gegen Herrn H u m e und dessen Ep igonen vorteilhaft 
ab, da das aristotelische Gedankenmuster auf Disziplinen der Wissenschaft anwendbar 
ist, deren Vorausse tzungen weniger zweifelhaft sind als die theologischen. 

3 „Tertia pars", der dritte und letzte Teil der „Summa". 
4 BERGER. 2 0 0 4 , 2 9 u. A. 5 5 ~> ECKERT. 1 9 6 5 , 2 3 2 . Vermutlich Reginald ergänzte die fehlenden 
Kapitel in der „Summa theologiae" aus früheren Werken des Thomas, s. BERGER a.O. 3 0 . 
5 BERGER a.O. 3 0 . 
6 Siehe a.O. 5 0 . 
7 A . O . 5 3 . 
8 A.O. 4 8 mit A. 1 1 1 - > Aristoteles, Analytica posteriora 1 2 , 7 1 b 9 ; Thomas, In Met. lect. 4 nr. 5 . 
Bei Aristoteles, a.O. 7 1 b 9 - 1 2 steht, genauer gesagt, geschrieben: „Wir meinen jedes einzelne 
einfach zu verstehen, und zwar nicht auf sophistische Weise nach dem Akzidens, wenn wir die 
Ursache zu erkennen glauben, aus der das Ding ist, was jenes Ursache ist, und dass es sich un
möglich anders verhalten kann". 



Ich b e k o m m e Infusionen und Spritzen gegen meine Gehörlosigkeit u n d meinen Tin
nitus. D ie Medikamente helfen nicht, d.h. ein Kausalnexus zwischen e inem wirksamen 
Medikament oder e inem Eingriff, der das Gehör wiederbelebt und den Tinnitus be 
seitigt, konnte von Ärz ten bisher nicht hergestellt werden. Vielleicht verhüten die 
Medikamente Beschwerden, mit denen, ob nun bedingt durch den Tinnitus oder auch 
nicht, in me inem Alter zu rechnen ist. Der Tinnitus ist, nebenbei gesagt, ein zutreffendes 
Beispiel für Sinnestäuschung, da er an die Stelle von außen auf mich eindringender Ge
räusche getreten ist. Aber ich werde nicht von ihm getäuscht, da ich darum weiß . 

Bei einer Infusion spüre ich den Einst ich der Nade l und das Eins t römen der Flüs
sigkeit. Be ides ist von der mich behandelnden Schwester gewollt . Die Wirkungen sind 
verschieden. W e n n das Gewoll te gelingt, strömt die Flüssigkeit in meinen Körper fast 
unmerklich ein. W e n n das Gewoll te nicht gelingt, ist die Nade l schlecht gesetzt, die 
Flüssigkeit s trömt in zu geringer M e n g e ein, der Einst ich tut nach dem Stechen noch 
weh. Es kann auch sein, dass die Flüssigkeit gar nicht in den Körper einfließt, sondern 
danebenläuft. D o c h gewöhnl ich gelingt alles. Ich werde mich doch im Notfall lieber in 
ein thomist isches Krankenhaus einliefern lassen, in welchem m a n bemüht ist, den er
wünschten Kausa lzusammenhang herzustellen, als in eine Klinik von Herrn Hume , der, 
um das gleiche Post hoc , d.h. ungehindertes Eins t römen der Flüssigkeit, zu erzielen, eine 
Statistik darüber aufstellen mag, welchen Personen das am häufigsten gelingt. Als Arzt 
wäre er ein sachfremder Ungeist . Begeben wir uns statt zu H u m e zu Prof. Kant , der den 
Hume verbessert hat. Für ihn war die Kausali tät eine Unterkategorie der Relation. Kate 
gorien waren für ihn reine, apriorische Verstandesbegriffe. Durch transzendentale D e 
duktion können sie ihm zufolge Bedeutung im Bereich der Erfahrung erlangen. Die 
transzendentale Dedukt ion bestünde darin, dass etwas aus dem Verstände in die Erfah
rungswelt eingeführt wird, was dort zuvor nicht vorhanden war. Die Med.-Schwester 
nähme also zunächst einmal eine transzendentale Dedukt ion vor, füllt sie dann mit ihren 
Erfahrungswerten, dem, was sie im Krankenhaus gelernt hat. N a c h d e m sie die Apparatur 
sachkundig aufgebaut und die Medikamente mit dem Lösungsmit tel gemischt hat, setzt 
sie die Infiisionsnadel an und lässt die Flüssigkeit in eine meiner V e n e n eintropfen. 
Auch, w e n n sie mir Spritzen gibt, setzt sie Nade ln an und lässt die Flüssigkeit einströ
men. E in Medikament von den gespritzten hat einen penetranten Geschmack, den ich 
nach Einspr i tzung kurze Zei t danach im M u n d von innen spüre. Die Schwester kennt die 
К а ш а 1 г ш а г п т е п п а ^ е , die sich bei Eingabe von Infusionen und be im Spritzensetzen 
ergeben, bes tens . Sie kennt sie auch a priori , aber nicht vor j ede r Erfahrung, sondern vor 
der Erfahrung, die sie mit meinem Körper hat. Wegen dieses Aprior ismus ist sie mir 
auch erwünscht im Gegensatz zu einer Person, die diese Kausalzusammenhänge nicht 
kennt. Sie sind j e d o c h alle eingeübt, v o n Kindhei t an im Wechselspiel mi t den Eltern 
oder anderen Personen, im Spiel mit den Dingen, und haben später durch die medizini
sche Ausb i ldung ihre Vol lendung erfahren. Kausali tät ohne Erfahrung gibt es vermutlich 
gar nicht und eine transzendentale Dedukt ion ist zu ihrer Herstel lung nicht nötig. 

Die Tatsache , dass das phi losophische Seminar В für mich nicht in Frage kam, war 
dadurch bedingt , dass m a n dort von theologischen Voraussetzungen ausging. A n Jesus 
als historische Gestalt konnte ich glauben, an Gott glaubte ich nicht. De r Professor, der 
in Bonn diese Richtung vertrat und dessen Lehrveranstal tung im Gegensatz zu allen an
deren v o n schülerhaftem Lä rm gestört wurde , zeichnete zur Veranschaul ichung seiner 
Behauptung, die Phi losophie habe drei Gegenstände, Mensch , Wel t und Gott , ein Drei
eck an die Tafel. D iesem Denkmuster lag, was mir erst später aufging, die Einteilung 
Descar tes ' ( 1 5 9 6 - 1 6 5 0 ) in res cogitans, res externa und Dens zugrunde, eine Theorie , 
die durch die Aufklärung überwunden wurde . Sie war weiter verbreitet als nur im Carte-
sianismus. A u c h für Francis Bacon (1561 - 1 6 2 6 ) , der auf die Theologie persönl ich we-



niger Wer t legte, waren die drei Forschungsgebiete der Phi losophie Gott, Natur und 
Mensch 9 . 

Bl ieb also nur das phi losophische Seminar A . Ich versuche einige von den Per len zu
sammenzustel len, die dort ausgestreut wurden. Ich wähle vornehmlich solche Theoreme 
aus, die irgend etwas mit der Theologie , ihrer Zurückweisung oder Wiederzulassung so
wie mit Prob lemen zu tun haben, die unmittelbar das menschl iche Leben betreffen. Su
spekt waren mir dabei solche, die zwar von der Lehrkanzel herab hochmüt ig verkündet 
werden konnten, als Verhal tenmaximen aber überhaupt nicht realisierbar waren und die 
Kuns t der Phi losophie darin bes tehen ließen, in einer Lehrstuhl-Lebens-Schizophrenie 
zu bestehen. 

Hegel lehre uns , wir könnten nur zur wirkl ichen Erkenntnis vordringen, wenn wir die 
Anst rengung des Begriffs auf uns nähmen. Die hat bei Hegel nicht unwesent l ich darin 
bestanden, ständig Subjekt und Objekt in eins zu setzen und den Leser an seinen Irr tum 
zu gewöhnen 1 0 . Dieser Phi losoph führt uns ins Grauen deutscher Spiritualität ein und wä
re ganz und gar zu vergessen, wenn er nicht nebenbei noch eine überdurchschnit t l iche Er
fahrungskapazität , insbesondere in polit ischer Hinsicht, gehabt hätte, die bei ihm durch 
idealistische Patina, Schwulst in Gedanken und im Ausdruck, überdeckt w i r d 1 1 . Der dia
lektische Schein, die idealistische Schaumschlägerei hatte für Herrn Hegel den Vorteil , 
dass ihn die Zensur nicht verstand. D e m Philosophiestudenten, der sich einen großen 
Denker oder Verführer als Spezialgebiet ausgewählt hat, tut sich dabei ein Dre iweg auf, 
entweder in derselben Richtung weiterzumarschieren wie sein Held und ein -ianer oder 
-ist zu werden, zum Anhänger des Denkers oder Verführers zu werden, 2. ihn eigenstän
dig zu krit isieren und die Krit ik ehrlich zu äußern, 3 . neue Listen, d.h. wei teren verfüh
rer ischen Unsinn zu ersinnen. E s ist wicht ig zu wissen, dass in der deutschen Phi loso
phie nur in e inem der aufgezeigten drei Fälle, dem zweiten, u m Wahrhei t geht. 

Gegen die Theologie wurde eingewendet , m a n müsse sich davor hüten, erbaulich 
sein zu wollen. Das ist doch wohl ein ganz und gar dummes Postulat. W a r u m sollte der 
M e n s c h sich denn nicht anstrengen, konstruktiv zu sein? D ie Haltbarkeit von Bauten 
hängt v o n ihrem Fundament , aber auch von ihrer Konstrukt ion ab. Nicht nur der Felsen, 
auf den Jesus nach Mat thäus 16, 18 seine Kirche bauen woll te - die Stelle ist eine Zutat 
zur Überl ieferung, d.h. unterschoben - , sondern auch der Sand, der von demselben Mat 
thäus 7, 26 in e inem ebenfalls nicht als echt anzusehenden Jesuswort - vgl auch Lk. 6, 
49 , w o v o n Erde die R e d e ist - als untauglich angesehen wurde , sogar das Wasser kann 
unter bes t immten Bedingungen als Fundament dienen, j a es gibt Konstrukt ionen wie das 
Raumschiff, die zei tweise überhaupt keines Fundaments bedürfen. Konstrukt ives Den
ken setzt Konstruktivität im seelischen Bere ich voraus, in we lchem sie mi t Erbaulichkei t 
identisch ist. Hier gibt es falsche und wahre Erbaulichkeit . Falsch ist es z .B. , e inem Ster-

9 GLOCKNER H., Die europäische Philosophie von den Anfangen bis zur Gegenwart. Stuttgart 
2 1960 (4958) 399. Zur Theologie vgl 395f. 
1 0 Besonders deutlich wird das in der sogenannten „Wissenschaft der Logik" П 3 LASSON, erster 
Satz: „Die Wahrheit des Seins ist das Wesen". „Wahrheit" ist eine subjektive Bestimmung. Sie 
kommt deshalb dem Sein nicht generell zu. Wesen hat objektiven Charakter, ist mit dem Sein 
bzw. Seienden identisch, umfasst aber nur dessen dauernde Bestimmungen. Obwohl die Schei
dung des Wesens von den zufälligen, d.h. nicht die Identität eines Objekts bestimmenden Eigen
schaften, subjektiv ist, meint das Wort Wesen das Objekt. Nächster Satz: „Das Sein ist das Un
mittelbare". Dieser Satz ist ebenfalls unwahr. Das Unmittelbare, nicht Vermittelte ist das Be-
wusstsein. Das Sein ist erstens durch die Wahrnehmung, zweitens auch durch das Denken ver
mittelt. 
1 1 Über diesen Aspekt von Hegel s. BEYER H.-V., Studien zum Begriff des Humanismus und zur 
Frage nach dessen Anwendbarkeit auf Byzanz und andere vergleichbare Kulturen. BuÇavnvà 15 
(1989) 66 f. 



benskranken Unsterbl ichkeit vorzulügen. Das vergangene Jahrhundert hat auch mehr als 
nur zur Genüge gezeigt, dass Bauten aus der Luft gefährdet sind. In einer Stadt, die von 
Fl iegerbomben heimgesucht wird, war der Trost, die Erbauung, die meine Großmutter 
zu bie ten suchte, nämlich, allen Menschen nach Möglichkeit Freude zu spenden, unzu
reichend, aber immer noch besser als gar nichts. Mi t Entsetzen reagierte sie auf die 
Nachricht v o m erfolgten Einmarsch in Russland. Sie konnte nicht mehr den Schluss zie
hen, dass sie dabei auch selber die Bet rogene war. Die Geschütze, die damals nach 
Osten gerichtet wurden, hätten der Abwehr der Flieger über Aachen dienen müssen. 
Dieses w ä r e gleichzusetzen mit einer Destruktion der Destrukt ion gewesen. M a n stelle 
sich nur e inmal das erhebende Gefühl vor, nicht mehr von Bombenangriffen bedroht zu 
sein. Da ran hät te sich die Frage anschließen können, ob Bombenangriffe überhaupt zu
mutbar seien, Akt ionen beispielsweise der Luftwaffe. Aber dazu k a m es leider nicht. 
Statt dessen gibt es Phi losophen, die gegen Erbaulichkeit von der Lehrkanzel predigen. 
Populären Phi losophen fehle die Anstrengung des Begriffs. Lehrkanzelphi losophen 
scheinen überhaupt keine Begriffe zu haben, mit denen sich in der Praxis etwas anfan
gen lässt. Das erinnert an Lichtenberg, der ungefähr so gesagt haben soll: er ist so ge
scheit, dass er zu nichts mehr zu gebrauchen ist. 

D ie Schell ingsche Auffassung von der Philosophie als intellektualer Anschauung sei 
abzulehnen. Diese Feststellung habe ich seinerzeit als richtig h ingenommen. Ich b in mir 
heute nicht sicher darüber, ob es sich nicht doch u m eine Ver leumdung handelt . Ich hatte 
keine myst i schen Erfahrungen und habe sie auch heute nicht, w o ich über Myst ik schrei
be. Ich s t rebe solche Erfahrungen nicht einmal an. Ich schließe sie aber auch nicht aus. 
Sie gehören indessen nicht zu meinem Metier, und, wenn ich mich der Erkenntnis nähe
re, scheint es mir geboten, es von einer anderen War te aus zu tun. Friedrich Wilhelm 
Joseph Schel l ing (1775 -1854 ) , „der Phi losoph der Roman t ik " 1 2 , scheint mir nunmehr 
auf Grund kurzer Information trotz einiger Extravaganzen ein bedeutenderer Phi losoph 
gewesen zu sein, als sein Nachruf vermuten ließ. Z u den Extravaganzen gehören die 
Annahme, dass das organische Leben das Urbi ld der Naturwirklichkeit sei, und die 
daran anschl ießende Behauptung, alles sei organisch, das Anorganische nur das erstor
bene Leben u n d die damit ebenfalls verbundene gegen N e w t o n und Kan t entwickelte 
Theorie, nach welcher sich die Urmasse in abwechselnder ruckweiser Ausdehnung und 
Zusammenziehung wie ein atmendes, lebendiges Wesen z u m Kosmos entwickelt habe 
(310 f.). Ferner scheint er für die folgenreiche Begründung eines schwerwiegenden Irr
tums in der Phi losophie verantwortl ich oder mitverantwortl ich gewesen zu sein, wenn es 
von ihm heißt , dass 'Dialekt ik ' bei ihm ' zum ontologischen Prinzip w e r d e ' und 'bei ihm 
der Ausgangspunkt aller späteren sogenannten Realdialektik zu suchen s e i ' 1 3 . Der Erfolg 
der Irr lehre ist aber auf den einflussreicheren Hegel 2airückzufuhren, wenn folgende 
Kurzbeschreibung stimmt. „Dialektik ist" nach ihm „nicht als formale Methode , sondern 
als „Gang der Sache selbst" zu begre i fen" 1 4 . Z u den n o c h heute diskussionswürdigen 
Einzelleistungen Send l ings gehören die Annahme eines einheitl ichen Ursprungs der Na
tur, die Auffassung der Natur als eines unbewusst schaffenden Subjekts, die Aufhebung 
der scMechthinnigen Überordnung des Ich über die Natur , die Annahme des Absoluten 
als wi rkende Ursache sowohl in der Produktionsreihe der Dinge und Organismen wie in 
der Sphäre des Bewusstseins (310), obwohl wir hier die cartesische und vorcartesische 
Untertei lung der Phi losophie in Anthropologie , Kosmologie und Theologie in anderer 
Gestalt ein weiteres Ma l zurückkehren sehen. Geradezu richtungsweisend und im Sinne 

1 2 ASTER, E . VON, Geschichte der Philosophie. 11. Aufl., durchgesehen, ergänzt, mit neuer 
Zeittafel und Bibliographie von F . J. BRECHT. Stuttgart 1956, 308. 
1 3 RÖTTGERS K . // HWPh П (1972) 187 s.v. Dialektik 
1 4 KOHLENBERGERH. K . // HWPh П (1972) 189 s.v. Dialektik. 



einer von uns oben aufgeworfenen Frage nach dem Ursprung der Geschlechter ist die 
Annahme eines Hemmnisses in der Natur , das beharrende Objekte entstehen lasse und 
wiederum nur der Natur selber ents tammen könne. Diese Über legung führte ihn zu der 
Annahme einer Polarität , eines Dual ismus, der in der gesamten Natur herrsche, und im 
Gegensatz v o n Nord - und Südpol , posit iver und negativer Elektrizität, Körper und ihn 
umgebender Sauerstoff, Säuren und Alkal ien zum Ausdruck komme (311). 

W e n n von Aster in diesem Zusammenhang von einem dialektisch verlaufenden Na -
turprozess spricht (311 f.), so weiß m a n nicht, was daran von Aster und was daran echter 
Schelling ist. Der Uns inn von einer Dialektik der Natur bei Engels und dessen Weiter
entwicklung durch Lenin und Stalin ist leicht zu widerlegen. Objekte, die nicht sprechen 
können, können sich auch nicht widersprechen, das heißt, keine dialektische Beziehung 
zueinander herstellen. D e m von Hegel inspirierten Irrtum der Marxis ten ist M a r x selber 
nicht verfallen. Im Nachwor t zur zweiten Auflage des „Kapital" vom Jahre 1873 schrieb er: 

„In ihrer rationellen Gestalt ist sie [die Dialektik] dem Bürgertum und seinen doktrinären 
Wortführern ein Gräuel, weü sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich 
auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt, jede ge
wordne Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, 
sich durch nichts imponieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär i s t" 1 5 . 

Die Dialekt ik bewegt sich bei ihm eindeutig im Bereich des Verständnisses, der Auffas
sung, d.h. des Bewusstse ins , des Subjekts. 

Der späte Schell ing orientierte sein Dialektikverständnis an den somatischen Dialo
gen Piatons. Hegel war f er vor, die posit ive Seite der Dialektik vernachlässigt zu haben. 
Der gleiche Vorwur f würde auch M a r x treffen, wie wir ihn soeben zitiert haben. In dem 
Vorwurf m a g etwas Richt iges stecken, was heute noch aktuell ist. Aber es ist nicht prä
zisiert. 

W e n n wir uns nicht durch Ernst von Aster und Karl Röttgers über Schelling infor
mieren, sondern die Zusammenfassung von Send l ings aus dem Nachlass herausgege
bener „Phi losophie der Mythologie und Philosophie der Offenbarung" von Jörg Jantzen 
l e sen 1 6 , so sind wissenschaft l ich diskutierbare Thesen darin allerdings sehr dünn gesät. 
Christ l iche Offenbarungen sind zwar als Forschungshypothesen nicht grundsätzlich, 
doch immerh in dann auszuschließen, wenn sie ihre Bedeutung einzig aus geheiligter 
Tradi t ion schöpfen. 

' D a s Un ive r sum se i ' , so meinte Schelling, 'Evolut ion Gottes aus sich ' (545). Gott 
kann hier als Urg rund vers tanden werden. 'Got t mache sich selbst ' . Das ist eine absurde 
Annahme , die totale Reflexion voraussetzt , die es auch bei Gott nicht geben kann. Sie 
entspricht dem spätmarxis t ischen Begriff der 'Autokreat ion ' , durch den m a n den Mythos 
von der Schöpfung des Menschen zu ersetzen suchte. Der Irrtum ist offensichtlich schon 
älter; denn M o h a m m e d wandte sich gegen ihn in einer jüngs t von unverständigen 
dänischen Karikaturis ten verulkten Sure (Koran 56, 5 7 - 5 9 ) . Die 'Unvordenklichkei t der 
Exis tenz ' solle, so Schell ing, als Prozess der 'Bewusstwerdung, der vollendeten 

1 5 MARX K., Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie // MEW 23 (1969) 27f. Zur Bedeutung 
des Wortes „Dialektik" bei Marx s. FRESE J. // HWPh П (1972) 198-206 s.v. Dialektik, insbeson
dere die gleichermaßen treffliche wie zutreffende Bemerkung a.O. 199 (unter Rückgang auf K. 
Bekker): »Angesichts der verwirrenden Missverständnisse, die sich in der Marxliteratur an den 
Dialektik-Begriff knüpfen, ist zunächst auszugrenzen, was Dialektik bei Marx nicht ist", ,,a) Dia
lektik ist nicht Realdialektik" usw. 
1 6 JANTZEN J. / / Lexikon der philosophischen Werke, hrsg. von G . VOLP U. J. NroA-RüMELiN. 
Redaktionell verantwortliche Mitherausgeber MARIA KOETTNTTZ U. H. OLECHNOWITZ. Stuttgart 
1988, 545-547 s.v. Philosophie der Mythologie und Philosophie der Offenbarung. 



Personalisierung Got tes ' eingeholt werden. Die Unvordenklichkei t ist ein schönes Wor t 
für den Urgrund, die Personalisierung Gottes ist h ingegen ein Anthropomorphismus , den 
das dem Mythos entwachsene Denken nur bedingt zulässt. Die letzte Per iode des 
Prozesses sei die „völlige Menschwerdung Gottes, w o das Unendl iche ganz endlich 
geworden, ohne Nachtei l seiner Unendlichkeit" . Das ist das Christusverständnis des 
Paulus, wie es Kol . 2, 9 zum Ausdruck kommt: „In ihm wohnt die ganze Fül le der 
Gottheit leiblich", nicht einmal die Ansicht , die Jesus als 'Menschensohn ' , ' Sohn Got
tes ' von sich selber hatte. Die Form, die Schelling dieser Behauptung gibt, zeugt von der 
tradit ionellen Verherr l ichung des Widerspruches durch die Theologie, ihrer Versöhnung 
mit dem Irrationalen, für die es,tausenderlei Beispiele gibt. So bezeichneten die Byzan
tiner z .B. die Gottesmutter als ' den R a u m dessen, der nirgends Platz ha t ' (f) x^pcx той 
àxcopr|Tou). Das Unendl iche geht in das Endl iche allenfalls als Nichts ein, d.h. es kann in 
das Endl iche niemals eingehen. Der Mensch ist Nichts mal unendlich, demnach endlich 
in R a u m und Zeit. Dass Gott nach Schelling ' dann ' , d.h. unter der Bedingung der 
völl igen Menschwerdung, 'wirkl ich alles in allem se i ' , ist offenbar Missverständnis von 
1 Kor. 12, 6, einer Stelle, derzufolge Gott ' a l les ' , nämlich seine Gnadengaben, ' in allen 
(!) wirkt ' . 

Der Titel von Schellings Werk „Philosophie der Mythologie und Philosophie der Of
fenbarung" ist nicht etwa so zu verstehen, als ob heidnische Mythologie und christliche 
Offenbarung, die sich j a auch als Mythologie bezeichnen lässt, als gleichwertig behan
delt würden. Schelling scheidet sie voneinander wie Paulus im Römerbr ief 1, 1 9 - 2 3 den 
heidnischen Polytheismus vom angeblich evidenten Eingottglauben, den er selber ver
trat. A u f der Seite von Mythologie steht bei Schelling 'd ie negative, rationale Phi loso
ph ie ' , expliziert als apriorischer Empir i smus oder Aprior ismus des Empirischen, aber 
nicht selbst Empir ismus. Negat ive (rationale) Phi losophie und Philosophie der Mytholo
gie zeigten, wie weit der auf Trennung v o m göttl ichen beruhende Bewusstwerdungspro-
zess k o m m e , nämlich zu Prinzipien bzw. mythologischer Religion. A n den Termini lässt 
sich erahnen, dass hier die Phi losophie Kants gemeint ist, die mit dem paulinischen Sün
denfall des Polytheismus auf eine Stufe gestellt wird. A u f der Seite der Offenbarung ste
he die posi t ive Philosophie, expliziert als empirischer Aprior ismus oder Empir ismus des 
Apriorischen. Mehr wol len wir hier nicht zitieren von der nachkantischen Bibelexegese. 
Widersprüche aufzulösen, bemüht sich auch der Theologe Schelling nicht, apriorischer 
Empir i smus ist für ihn kein Empir ismus selbst. Empir ismus selbst muss für ihn, so ver
mutet man , wahre Erfahrung sein, Empir i smus des Apriorischen, wie er sagt. , A p r i o -
risch" aber bedeutet nach Kant „vor aller Erfahrung". A m Beispiel der Kausalität haben 
wir diesen Aprior ismus Kants zurückgewiesen. Be i Schelling haben wir es wiederum mit 
e inem Widerspruch zu tun, wenn wir den Terminus „apriorisch" kantisch verstehen. Er 
könnte aber mit „apriorisch" so etwas wie „urarifänglich" oder „unvordenklich" gemeint 
haben. Empir i smus , Empir ie , Erfahrung werden von Schelling letztlich nicht abgewertet . 
Die Rede v o m Empir i smus des Aprior ischen verbindet den späten Schelling mit dem 
frühen, der die intellektuelle Anschauung lehrte. 

Durch Ulr ich Dierse und R. Kuhlen werden wir darüber belehrt, dass 'mit Fichte und 
Schelling intellektuelle Anschauung die zentrale Kategor ie einer Phi losophie wurde , die 
nicht auf phi losophisches Begreifen des Absolu ten verzichten w o l l t e ' 1 7 . Wie wir schon 
oben sagten, sind wir nicht gewillt, den Versuch zu unternehmen, selbst zu ihr zu gelan
gen. N a c h Fichte ist sie 'das unmit telbare Bewusstsein, dass ich handle , und was ich 
handle. Es lasse sich nicht durch Begriffe demonstr ieren. Jeder müsse es unmit telbar in 
sich selber finden, oder er wird es nie kennen lernen ' (a.O.). Die letzte Bemerkung ist 
tröstl ich und klingt fast so, wie Goethes „Wenn ihr ' s nicht fühlt, ihr werde t ' s nicht erja-

DffiRSE U. - KUHLEN R. // HWPh I (1971) 349 s.v. Anschauung, intellektuelle. 



g e n " 1 8 . U m uns dennoch weitere Klarheit über das zu schaffen, was Fichte meinte , auch 
deshalb, u m Begriffe zu gewinnen, die auf die byzant inischen Hesychas ten angewandt 
entweder zu bejahen oder zu verneinen sind, gehen wir die Stellen durch, die der Fichte-
Spezialist Peter Baumanns in seinem Register unter dem Terminus „intellektuelle An
schauung" vermerkt h a t 1 9 . E r spricht von einer „Kategorienlehre der „intellektuellen An
schauung" der Ich-Nicht ich-Verschränkung" für die Zeit zwischen 1792 und 1794 (41). 
Der letzte Ausdruck ist vermutl ich erklärende Apposi t ion zum vorhergehenden und wur
de fälschlich nicht in K o m m a t a gefasst 2 0 . A n ihn knüpft sich die Frage, ob mit ihm Ein
gehen in Gott oder Selbstvergottung gemeint ist. A u f sie erhalten wir gleich auf der 
nächsten Seite eine eigenartige Antwort . „Absolutes Ich und absolutes Nicht - Ich" seien 
„zwei intellektuell-anschauliche Grundgewisshei ten" (42) . D e m n a c h gäbe es zwei A b 
solute, d.h. Götter. Der eine wäre das Ich des Her rn Fichte, der andere etwas Absolutes , 
was er nicht ist. Selbstverabsolutierung hat ihn zum Ditheï ten gemacht . 

Als Synonym für „intellektuelle Anschauung" finden wir weiterhin „unmittelbare In
t rospekt ion" (114) . D ie ,4ntellektuale Wahrnehmung" der byzant inischen Mönche ist 
h ingegen in der Regel nicht reflexiv, allerdings nicht ganz ohne Ausnahme. In der von 
uns herausgegebenen Vita stellt Kallistos seinem Lehrer eine Frage, die uns wegen ihrer 
Seltenheit bei den Byzant inern verwegen, j a geradezu häretisch vorkam, als ob ein Fich
te in Byzanz aufgetreten wäre . Sie lautet: „Was ist Seele, und wie ist sie von den Heili
gen geschaut w o r d e n ? " (13, 11) Der Sinai'te meint dann auch, dass Kallistos eine Frage 
gestellt habe , die seine geistigen Möglichkei ten übersteige (13, 7 3 / ) , lehnt die Frage 
aber nicht prinzipiell ab und gibt schließlich der Hartnäckigkei t des Schülers nach, in
dem er darauf antwortet. E ine Antwort hatte er ihm übrigens schon vor der Frage gege
ben: „Eine Seele, die Gott anhangt und v o n der Liebe zu ihm verwundet und glanzvoll 
geschmiedet ist und alle Schöpfung überschrit ten hat und jensei ts des Sichtbaren lebt 
und ganz mit der Sehnsucht nach ihm verknüpft ist, kann sich überhaupt nicht verber
gen" (13, 7). E ine weitere Antwort , die der Sinai'te im Anschluss an die Frage gibt, hat 
die negat ive Form: „Wenn j e m a n d nicht die Auferstehung seiner Seele erblickt, dürfte er 
außerstande sein, zu erfahren, was eine intellektuale Seele ist" (13, 16). Durch die Dar
stellung dessen, was Wunderbares rings u m die Seele geschieht, wird diese vom h r t u m 
des Versuchs einer totalen Reflexion (die Seele erkennt die erkennende Seele, Einheit 
von Subjekt u n d Objekt) , wie Fichte sie versuchte, abgelenkt. W i e irrig dieser Versuch 
ist, lässt sich nicht nur an Beispielen dartun, die dem Bere ich des Denkens entnommen 
sind. E in starker H a m m e r m a g alles zer t rümmern können mit Ausnahme seiner selbst, 
eine kräftige Säge alles zersägen können mit Ausnahme ihrer selbst, eine Sonne Unzäh
liges versengen; sich selbst zu versengen, ist ihr j e d o c h unmöglich. D ie Schlange kann 
sich in den Schwanz beißen; sich ins Gebiss zu beißen, ist ihr unmöglich. 

Indem wir die wei teren v o n Baumanns verzeichneten Stellen durchsehen, erwarten 
wir uns eigentl ich nichts anderes mehr als den soeben beschr iebenen Fehler. Intellektu
elle Anschauung trete als Me thode der „Wissenschaftslehre nova m e t h o d o " auf, in der 
es darum gehe, dass das Ich sich selber setzt, sich selbst konstruiert (synthetisiert) und 
rekonstruiert (analysiert) (152) . Dagegen ist e inzuwenden, dass das Ich von den Eltern 
gesetzt ist, u n d zwar in die Wel t gesetzt ist, sich selbst kann es nicht setzen, konstruieren 

GOETHE, J. W. VON, Faust I, Nacht. BÜCHMANN, Geflügelte Worte. Neubearbeitet u. hrsg. von 
J. M. ELSTER. Stuttgart 2 1977,119. 
1 9 BAUMANNS P., J. G. Fichte. Kritische Gesamtdarstellung seiner Philosophie. Freiburg - Mün
chen 1990,445. 
2 0 Nebenbei sei vermerkt. Der Autor liebt es, lange, schwer durchsichtige Perioden zu bauen. Sie 
sollten dann aber auch richtig konstruiert sein. Zum Prädikativum „als einer in sich wechselbe
dingten Methode" (42, Z. 10 f.) fehlt ein entsprechender Satzteil im gleichen Kasus. 



oder rekonstruieren. Reflexive Handlungen sind immer tei lbezogen, das Subjekt bezieht 
sich auf ein Objekt, das ein Teil oder auch nur eine H a b e dieses Subjekts ist. „Ich setze 
mich" bedeutet , u m mich ebenso grob wie präzise auszudrücken, ' i ch weise meinem 
Hinterteil einen Platz auf einer Sitzgelegenheit an ' , w o z u ich denn auch im Gegensatz zu 
meiner Gesetztheit in die Wel t die von Fichte beschworene Freiheit (153) habe . W a s ich 
konstruiere, habe ich eher, als das ich es bin. Rekonstruieren könnte ich z .B. meine 
durch Kar ies zerstörten Zähne, so dass in diesem Fall die Behauptung „ich rekonstruiere 
mich" Wahrhei tscharakter besäße. Das Beispiel aber entspricht nicht meiner Wirkl ich
keit, wenn ich die Rekonstrukt ion meiner Zahnärzt in überlasse, wohl wissend, dass Re 
flexion selbst bei Vorhandensein zahnmedizinischen Kunstverstands äußerst schwierig 
wäre. Rekonstruieren kann ich auch im Bere ich des Bewusstseins, das dem Ich näher ist. 
Ich wusste einmal, wie m a n den Satz des Pythagoras (beim rechtwinkligen Dreieck sind 
die Quadrate über den be iden Katheten flächengleich dem Quadrat über der Hypotenu
se) beweist . Der Beweis ist mir entfallen. Eine Rekonstrukt ion ohne Hilfeleistung ist mir 
wegen mangelnder Geübtheit in der Geometr ie , altersbedingter geistiger Immobil i tät 
und / oder Ver langsamung der Denkprozesse wegen Inanspmchnahme meines Körpers 
durch den Tinnitus nicht möglich. So bleibt als einzige Möglichkei t der Rekonstrukt ion 
des Beweises diejenige durch ein Nicht-Ich, dessen Leistung mein Ich nachzuvollziehen 
hätte. Ich rekonstruierte damit aber nicht me in Ich, sondern nur etwas, was das Ich einst 
hatte und inzwischen ärgerlicherweise ver loren hat, ohne dass es darüber sein Ich-Sein 
verlor, d.h. aufhörte zu existieren. 

Weiterhin ist von 'mtel lektuel l-anschaulichem Wil len ' und 'intellektueller Anschau
ung der Selbs tbes t immung' die Rede (158). D ie Anschaulichkeit des Willens m a g m a n 
in Frage stellen. W a s für eine Farbe hat der Wil le , weiß , schwarz, bunt? Die Frage ist 
aber nicht so wicht ig wie die Tatsache, dass m a n von einer Intelügibilität des Willens 
wie auch des Vers tandes auszugehen hat. Al le in der Umstand, dass sich verstehen lässt, 
dass es einen Vers tand gibt, zeugt j a von einem hohen Grad der Reflexivität, der unserer 
These entgegensteht, dass es eine absolute Reflexion nicht gibt. Me in Ich kann nicht nur 
räumlich Tei le von sich abstoßen oder ungewoll t verlieren, sondern verliert auch, so 
möchte ich mich ausdrücken, zeitl ich ständig seine Vergangenheit . E s ist unmöglich, zu 
verstehen, was ich gerade verstehe. E s ist aber möglich, zu verstehen, was ich gerade 
verstanden habe . Nicht nur der Inhalt des vergangenen Verstehens lässt sich verstehen, 
sondern auch die Tatsache des Verstehens. D ie Exis tenz des Verstandes erschließen wir 
aus vielen vergangenen Tatsachen des Vers tehens , in seiner absoluten Gegenwart 
können wir ihn nicht verstehen. Das gleiche gilt für den Wülen . Der Verstand scheint 
eine Sonderform des Wil lens zu sein. Be ide Ausdrücke , ,4ntellektuell-anschaulicher 
Willen" und „intellektuelle Anschauung der Selbstbest immung" dürften unter der 
Bedingung der oben von Baumanns ge l tend-gemachten SubjeUobjektverschränkung 
Synonyme darstellen, zumal dann auch von Verzei t l ichung intellektueller Anschauung 
die Rede ist. Selbstbest immung und Wil len scheinen als identisch verstanden zu sein, 
die Bedeutung des Wor tes „Selbs tbes t immung" ist aber unklar. Nichts scheint so ein
leuchtend wie die Behauptung, dass der Wil le sich selbst bes t imme. Er sitzt im mensch
lichen Körper w i e ein Kapi tän im Schiff. Der Wil le will z .B. morgen in Hamburg sein. 
Aus diesem Grund lenkt er den Körper , in dem er sitzt, nach Hamburg (geht zu Fuß , 
fährt mit der Eisenbahn, fährt mit dem Schiff, fährt mit d em Auto , fliegt). D o c h er er
reicht Hamburg nicht in der von ihm gesetzten Frist (weil ihm die Füße wehtun, weil die 
Schienen verschneit sind, weil der Hafen vereist ist, weil er in einen Unfall verwickelt 
ist, weil das Flugzeug wegen Nebe l nicht landen kann) . Dann hat sich der Wil le vergeb
lich bestimmt. Ande re Faktoren waren stärker. Mögl icherweise erreicht er Hamburg 
übermorgen, so dass die inhaltl ichen Bes t immungen mit Ausnahme der Zeit gegeben 
sein werden. Abe r auch, w e n n alles gelingt, hat me in Wil le sich dabei k a u m selbst be 
stimmt. E r hat den Körper bewegt , das Geld aufgebracht, er hat die Fahrkarten, Tickets 



gekauft, er ha t den Körper best immt, den Zug, das Schiff, das Flugzeug zu besteigen, das 
Taxi bes t immt oder selbst ein Auto gelenkt. Dazu bedurfte er wiederum der Vermitt lung 
bes t immter Körpertei le , z .B. von Armen und Beinen. Die morgige Präsenz des Willens 
in H a m b u r g ist, w e n n alles gelingt, eine gewollte Nebenwirkung der Präsenz des schwe
ren Körpers , in dem er haust. Damit der Kapi tän morgen in H a m b u r g ist, muss ein gro
ßes Schiff dorthin bewegt werden. Der Wil le von heute bes t immt die Umstände , in wel
chen er sich morgen befindet. E r kann auch die Inhalte seines morgigen Wil lens mitbe
s t immen. So wei t ist Reflexion möglich. Er kann alles Künftige wollen, j a selbst hinsicht
l ich der Vergangenhei t kann er irreale Wünsche hegen, wollen, es wäre nicht so gewe
sen. Sich selbst j e d o c h kann er nicht wollen. Er ist ins Dase in geworfen, fremdbestimmt. 

Wi r haben oben vermutet , dass Fichte mit seiner Lehre v o m absoluten Ich und abso
luten Nicht- Ich e inem Ditheïsmus verfallen sei. Baumanns scheint Fichtes 'absolutes 
Nich t - Ich ' nicht mi t Gott identifizieren zu w o l l e a Das geht aus der folgenden Bemer
kung h e r v o r : , Auch weist die transzendentale Dedukt ion des Anderen selbst den Mangel 
auf, b loß „aufsteigend" und „räsonnierend" zu verfahren, ohne sich auf eine intellektuel
le Anschauung des „Geis terreiches" als des höheren Sachverhalts zu berufen" (172). Der 
E inwand ist insofern seltsam, als j a „aufsteigend" im Sinne v o n ' indukt iv ' und „räson
n ie rend" im Sinne von 'beurtei lend, denkerisch verarbei tend ' durchaus akzeptable Ter
mini sind, mi t Hilfe derer sich Intersubjektivität verwirklichen lässt. Hier - sagen wir es 
zu seinen Ehren! - liegt Fichte richtig. Die Erfahrung addiert zu der Wahrnehmung eines 
anderen Subjektes Tausende Merkmale , die sie aus den Wahrnehmungen dritter oder 
auch der eigenen Person gewonnen hat. So kann ein Student v o n einem anderen, der mit 
ihm einen Vormi t tag lang Vorlesungen gehört hat, voraussetzen, dass der andere wie er 
je tz t Hunger hat und die Mensa aufzusuchen wünscht . Das in die Besonderhei ten gehen
de Räsonnieren aber fängt erst dort an, w o es u m Gemeinsamkei t von Spezialinteressen 
geht, wie z .B. u m den Beweis des Satzes des Pythagoras. Baumanns aber fordert offen
sichtlich der Konsequenz halber von Fichte neben der ' intel lektualen Anschauung ' , die 
j a auch einen Problembegriff darstellt, die ' t ranszendentale Dedukt ion des Anderen ' , die 
in Kan t s „Kritik der re inen Vernunft" noch nicht vorkommt und genauso überflüssig ist 
wie die ' t ranszendentale Dedukt ion der Kausal i tä t ' , und das 'Geis terre ich ' , nach dessen 
Wirkl ichkei t zu fragen vielleicht weniger wichtig ist als nach dessen poetischer Kraft. 
Wi r fühlen uns in Chris toph Will ibald Glucks „Orpheus und Euryd ike" entführt. Der 
andere im Sinne des Mitmenschen spielt seltsamerweise auch in der hesychastischen 
Myst ik ke ine allzu große Rolle. Dreimal heißt es in unserer Vita mi t e inem auf Numeni -
os (2 . Jh.) zurückgehenden Ausdruck, dass ein Asket 'al lein mi t Gott allein ein Gespräch 
pflegt ' (Gregorios Sinai'tes 11, eine beliebige Asketenseele 14, 7 4 + 8 5 , ein Schüler 
17, 9) so, als gäbe es überhaupt nur einen Menschen oder, besser gesagt, als ob es j e d e m 
M e n s c h e n bes t immt sei, in Gott aufzugehen, und der andere abgesehen von Gott hierbei 
ohne Interesse sei. Eine davon abweichende Vorstel lung der Einhei t mit Gott ist aber 
die, dass die Seligen gnadenhalber selbst zu Göttern werden. Diesen Idealzustand be
zeichnete Gregor ios Sinaïtes als 

„göttliche und intelligible ewige Erleuchtung, die er [Christus] zeigen wird, wenn er als 
+ G o t t + erscheint und glänzt, + stehend mitten im Kreis ihn umstehender Götter + und vieler 
heiliger Könige, + u m 'die Würden und Rangstufen der dortigen Seligkeit' ^richterlich zu 
bestimmen* und zuzuteüen" 2 1 . 

2 1 Or). V 3, 8-10 6eia xai vonrri àiôtoç ëXXauipiç, f]v ' +@eoç + ocjtöfj' xai Xàuipei ôeiÇaç, < +èv uéoco 
O e i o v + ' e ö T t o T c o v xai ßaatXeoov 7roXXcov ' еотсЬс+' хг>хХср âvitov, +Öiaxpiviov+ xai Ôiaipoov ' t a c àÇiaç' 
xai лрохояас 'rflc èxeïae иахарютптос', s. Maximos Homologetes, Capita theologica 2, 25 (PG 
90, 1136 С = Ф&охаХга 3 ÏÏ 74) 'Ev yàp аиуаусоуп Oecov t c o v ocoÇouévcov êorai 6eôç uéaoç i o T à j u e -

v o ç [+ xai Ф.], Ôiavéuwv тас àÇiaç t ^ ç èxeîOev дахарготптос* Ps. 81 (82), l ' O 0eôç ëorn èv auv-
аусоуп Öecüv, èv uéato ôè 6eoùç ôiaxpivei. 



D e m Fichteschen absoluten Ich und absoluten Anderen stehen also in dieser Darstel lung 
Christus als Gott und die Hei l igen als ihm untergeordnete und von ihm nach Rang und 
W ü r d e eingestufte Götter gegenüber. Das Bi ld geht auf Maximos den Bekenner zurück, 
die Gegenübers te l lung von Gott und Göttern, wie sehr sie manche Christen auch überra
schen mag , ist alt testamentlich und neutestamentlich. A u f den Psa lm 81 (82) , in wel
chem sie begegnet , n immt Johannes 10, 34f. Bezug in einer offensichtlich Jesus unter
schobenen Gegenrede gegen die Juden, in welcher dieser seine Gottessohnschaft vertei
digt. Bemerk t sei zudem auch, dass es sich in dem beigebrachten Zitat u m keine mysti
sche Erfahrung, sondern u m ausschmückende Bibelexegese handelt . 

A n der nächsten Stelle, an der von intellektualer Anschauung die Rede ist, werden 
die Fichteschen Irrtümer in ihrer ganzen Fülle aus dem Sack gelassen, „Der zweite Te i l " 
der Wissenschaftslehre v o n 1801/1802 „entfaltet die Wissensstruktur von den Prinzipien 
aus, die im Grundsachverhal t der ,4ntellektuellen Anschauung" befasst sind: die Selbst
gestaltung des absoluten Wissens , die durch Selbstkonstruktion und Selbstanalyse führt, 
nachzeichnend" (202). Wie gesagt, der Intellekt kann sich weder selbst anschauen noch 
selbst gestalten oder selbst konstruieren noch selbst analysieren, er kann nur etwas an
schauen, gestalten, konstruieren und analysieren, was er selbst nicht ist. Dieses kann er 
inmierhin haben, wie der Kapi tän das Schiff. Absolutes Wissen hat der Mensch nicht, es 
gibt überhaupt kein absolutes Wissen. Das Bewusstsein setzt immer das Sein voraus: in
sofern es Subjekt ist, ein wirkliches Sein, insofern es sich auf ein Objekt erstreckt, zu
mindest ein imaginäres. Es kann oder könnte aber eine Kenntnis des Absoluten geben. 
Diese wi rd durch Abstrakt ion gewonnen, allerdings nicht, indem m a n einen Oberbegriff 
sucht, sondern, indem m a n Best immthei ten in dem Sinne wegdenkt , dass m a n sie als 
nicht vorhanden voraussetzt , ohne den Gegenstand zu zerstören. Die Form, die Farbe 
lassen sich wegdenken. R a u m und Zeit lassen sich nicht wegdenken ohne Zers törung des 
Gegenstands . Das Sein lässt sich nicht wegdenken. Es gibt Dinge, die sich zumindest nur 
schwer wegdenken lassen, so das Licht. W e n n m a n es wegdenkt , ist das Absolu te 
schwarz. Als solches wirkt es nichts, gibt nichts. Der Erleuchtete stellt es sich hell vor, 
aber nicht gleißend. Vorausgesetzt , diese meine vorsichtigen Annahmen seien richtig 
und entsprächen mystischer Erfahrung, so ist Fichtesche Philosophie ein unerquickliches 
Zerrbi ld derselben, wenn es in der Folge bei Baumanns heißt - wir setzen voraus, dass 
er Fichte richtig versteht: „Das absolute Wissen stellt sich als gegründet in e inem Licht
zustand, im Sich-Sehen, in e inem Auge , in Ichheit dar. Dieses Sich-Durchdringen aber 
ist ke ine Beschaffenheit des Wissens , sondern seine Art , sich hinzuwissen auf die Weise 
einer unendl ichen produkt iven Reprodukt ion der Synthesis des Seins und der Freihei t" 
(202f.). E s sollte j a nun hier etwas gemeint sein. Wissen, Sehen, Auge , Ichheit sind Syn
onyma. Sie sind bedingt durch unsere Geburt , unsere Geworfenheit ins Dasein, durch 
eine k a u m überschaubare Entwicklungs- (Evolutions-)Kette, durch die sie sich auf das 
Absolu te zurückführen lassen. Sie sind abhängig von tausenderlei. E in Staubkörnchen 
ist dem Absolu ten näher als unser Wissen. Mi t „Sich-Sehen" und „Sich-Durchdringen" 
ist ein weiteres M a l die von Fichte angestrebte, doch nicht vollziehbare absolute Refle
x ion gemeint . Der Irr tum wird dann aber halbwegs eingesehen, indem geleugnet wird, 
dass absolute Reflexion, was sie wäre , Wissensbeschaffenheit sei. Unendlichkeit , P ro 
dukt ion und Reprodukt ion, Synthesis, Sein sind Prädikate des Objekts, nicht des Sub
jekts . W o h i n aber gehört die hier mitgenannte, auf Kant zurückgehende Freiheit? Sie b e 
zieht sich auf das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Das Subjekt kann frei von äu
ßerem Z w a n g das Objekt seines Wissens , seines Forschens, seines Schaffens wählen, 
wenn es das auch in der Regel gar nicht tut, sondern nach Vorbi ldern handelt . Sein Sein 
h ingegen entbehrt der Ursache nicht. W a s schließlich ist Lichtzustand? Licht hat sowohl 
objektiven wie subjektiven Charakter. Es ist Vermitt ler zwischen der Außenwel t und der 
Innenwelt . Als Vision, das haben wir in unserer Vorbemerkung dargelegt, gehört es aus
schließlich d e m Subjekt an (s. oben 16. 20) . Aber auch als Vis ion ist es objektiv. E s m a g 



dem Intellekt gehören, doch sofern es geschaut wird, tritt es ihm als ein anderes gegen
ü b e r 2 2 . 

Der falschen „Subjekt-Objekt-Identi tät" frönt Fichte auch weiterhin, indem er sie 
„der sich reflektierenden intellektuellen Anschauung zuschreibt" (210). Dabei kann es 
ihm allerdings auch widerfahren, das subjektives und objektives Ich auseinanderfallen. 
„Das objektive Ich wäre also die Gegebenheit eines „Ich denke anschauend" für eine 
höhere subjektive Selbs tanschauung" (307), was das auch immer heißen mag. 'Der 
Identif ikat ionsschluß ' - vgl „Ich bin Ich" (312) - 'hebt Anschauen und Denken, äuße
ren und inneren Sinn in das alle Modali tä ten übergreifende und sie mit intellektueller 
Anschauung durchstrahlende Selbstbewusstsein a u f (314). Das Bild des Durchstrahlens 
kann darüber nicht hinwegtäuschen, dass das Ich, auf das ich reflektiere, mit dem Ich, 
das reflektiert, nicht identisch ist. So wird das reflektierende Ich auch unzutreffend als 
„sich vers tehendes Vers tehen" verstanden. Angemessener ist die Qualifikation als „Büh
ne des Bewuss tse ins" , „auf der es als objektives Ich agiert" (317)" . U m hier gleich wie
der einzugreifen und Fichteschen Irrtum aus dem W e g e zu gehen: dieses objektive Ich 
ist nur der Inhalt eines Gedankens an ein vergangenes oder ein künftiges Ich, niemals an 
das gegenwärt ige . Es ist genauso nur Bewusstseinsinhalt und nicht das Ich selbst wie der 
Gedanke an ein Ding der Außenwel t nicht das Ding selbst ist. 

Der intel lektualen (intellektuellen, wie es gewöhnlich heißt) Anschauung entspricht 
bei den Hesychas ten des 14. Jh.s die auf den Mönchslehrer des 4. Jh.s Euagrios Pontikos 
zurückgehende Lehre von der Schau eines bild- und gestalt losen Gottes (s.o. 14, 14+M). 
Diese Schau hat in byzantinischer Mönchsli teratur einen Namen , der dem der intellektu
alen Anschauung ziemlich genau entspricht: „intellektuale Wahrnehmung" (voepa cd-
aOnoiç). Der Terminus geht allerdings nicht auf Euagrios , sondern auf Ps.-Makarios/ Sy-
m e o n zurück (s.o. 92+ 5 9 ) , d.h. auf einen Messalianer, der Zei tgenosse des Euagrios war. 
D e m Terminus fehlt bei den Messal ianern das Merkmal der Bild- und Gestaltlosigkeit, 
das bei Euagr ios Pia ton geschuldet ist. V o m R a u m über dem Himmel , unter dessen 
Gewölbe die Götter speisen, sagt Piaton folgendes: 

„Den überhirnmlischen Raum (Tov ôè üttepoupcxviov rcmov) hat noch keiner von den hie
sigen Poeten besungen und keiner wird ihn jemals gebührend besingen. Mit ihm verhält 
es sich folgendermaßen - denn man soll den Mut haben, das, was wahr ist, zu sagen, ins
besondere, wenn man über Wahrheit redet: Das farblose und gestaltlose und unfassbare 
Wesen, als seiend seiendes nur dem Lenker der Seele dem Intellekt erschaubar, um wel
ches die Gattung der wahren Wissenschaft (angelegt ist) (r\ yàp àxptbuaxôç. ТБ K a i à a x n -

u c m o T o ç K a i бсуафлс oûaia, ovrcoç ouaa tpuxfjç K u ß e p v r J T r i Movco Gearfi vcç, nepx f\v то T f j ç 

àXr)6oûç e m a T f j u n c Y^voç), nimmt diesen Raum ein"" 3. 

Die Redere i des p la tonischen Sokrates über das Wahre , die Wahrheit , das seiend seiende 
W e s e n und wahre Wissenschaft ist verdächtig, m a n sollte grundsätzlich auf der Hut vor 
Be t rug sein, w e n n solche Ausdrücke im Übermaß gebraucht werden. Der Gedankengang 
aber ist für natürl iches Denken nachvollziehbar. Der platonische Sokrates ist selbst Poet. 
E in Poe t aber, selbst wenn er erfindet, denkt natürlich, sinnenhaft und in Raum und Zeit. 
Ande r s ist er als Poe t nicht glaubhaft. Der Hauptgegenstand des phi losophischen Hym
nus wi rd auf d e m W e g e eines legit imen Denkverfahrens, der Abstraktion, gewonnen. 
D e m so gewonnenen Gegenstand fehlt die Farbe, die Form, er lässt sich nicht berühren. 
Der Gegens tand bleibt aber als solcher möglich, d.h. es wird nichts durch Gedan
kenwil lkur wie z .B. Abst rakt ion von Raum, Zeit, Sein, Zahl h inweggenommen, was 
seine Exis tenz gefährden, j a unmögl ich machen würde. Anderersei ts ist er nicht nur 

" 2 BEYER, Lichtlehre. 1981, 477 u. A. 18 -> Euagrios, Gnostikos puÇ; 491 u. A. 87 Euagrios, 
Antirrhetikos VI 16. 
2 3 Piaton, Phaedrus 247 с 3 - d.i . 



denkbar, sondern auch für den Intellekt erschaubar. Für das Schauen sind allerdings Sin
neswahrnehmung (d\aQr\ü\c) und Einbildungskraft (фаутсста) zuständig. Beide kommen 
j e d o c h für die hier gemeinte Schau des Intellekts insofern nicht in Frage, als sie geform
te Bilder vermitteln. Als solche sind auch die Ideen anzusehen. Be i der Schau, die die 
Hesychas ten anstrebten, handel te es sich u m eine gestalt- und bildlose, farblose Erleuch
tung. E in bereits von Euagrios aufgeworfenes Problem bestand darin, ob m a n das so ge
schaute Licht mi t Gott gleichsetzen dür fe 2 4 . Will man die „intellektuale Wahrnehmung" 
mit der „intellektuellen Anschauung" eines Schelling vergleichen, so wird m a n bei der 
ersten die wissenschaftl iche Neugier vermissen, die darin besteht, die Dinge aus ihrem 
Urgrund erklären zu wollen. Nicht nur die Schau eines gestaltlosen höchsten Wesens , 
sondern auch die mönchische Betrachtung der Dinge, Physik geheißen (s. oben 14, 6+79; 
19, 19+i67; 29, P+242) und von ihrem Gegenstand her durchaus mit heutiger Naturwissen
schaft vergleichbar , dienen nicht dem Zweck, zu neuen Aufschlüssen über die Einzeldin
ge und von da aus zu technischen Erfindungen zu gelangen, sondern dem umgekehrten, 
der Rückkehr zu Gott. E in Merkmal der Weltflüchtigen ist es zudem, dass sie im Grunde 
weniger elitär sind als weltl iche Philosophen, die Wel t ihnen nachläuft und sie findet, 
auch wenn sie sich vor ihr verstecken (s. oben 22, 1-3). Die bild- und gestaltlose Er
leuchtung erfüllt weiterhin eine ethische Funktion: j eden gleich, ohne Vorurtei le zu be
handeln. Sie soll der reine Hintergrund sein, durch den kein Urteil entstellt wird. 

D a wir nun die intellektuelle Anschauung dank B a u m a n n s 2 5 bei Fichte recht ausführ
lich behandel t und kritisiert haben, lassen wir dasselbe Thema bei Schelling auf sich be
r u h e n 2 6 . Wicht iger scheint uns die Mittei lung der Hegeischen Kritik durch Dierse und 
K u h l e n : , Д e g e l blickt bereits distanziert auf die Erfahrungen seiner Zeit mit der intellek
tuellen Anschauung und erwähnt, dass einige „Menschen über dem Beginnen, den reinen 
Wil lensakt und die intellektuelle Anschauung zu produzieren, in Wahnsinn verfallen sei
en", da sie nicht beachteten, dass sie etwas ganz „Gemeines und Einfaches" sei, nämlich 
die Abstrakt ion von „allem Fremdart igen im Bewusstse in"" (350). Obwohl m a n vielleicht 
auch durch Hegeische Vermischung des Subjekten mit dem Objektiven und seine ständi
ge Arbei t mit Widersprüchen in Wahns inn geraten könnte, unterscheidet sich seine Philo
sophie v o n der Fichtes und Schellings dadurch, dass sie durch ein außergewöhnlich gro
ßes historisches Faktenmaterial angereichert ist. Außerdem mag die Wahrairmsgefahr 
deshalb geringer sein, weil die Vermischung von Subjektivem und Objektivem wie auch 
die Widersprüchl ichkei t Denken und Verhal ten des Normalmenschen nahekommt. Dass 
re ine Anschauung durch Abstrakt ion gewonnen wird, hat Hegel durchaus richtig erkannt. 
Die Behauptung , dass Abstrakt ion etwas ganz Gemeines sei, klingt ungut und ist auch 
nicht wahr. Abstrakt ion fällt den meisten Menschen außerordentl ich schwer und ist den 
Tieren offensichtlich nicht gegeben. Die Lichtschau der Mönche abstrahiert sogar von 
der Form, von der Kant bei Definition von Raum und Zeit zu abstrahieren vergaß. Kein 
Gesicht darf erscheinen, auch das Bi ld Christi nicht (Op. IV 7, 29). Der Wahnsinn ist den 
Hesychas ten allerdings auch bekannt . Derlei Fälle hat uns der erste Lehrer des psycho
somatischen Gebets , (Ps .-)Symeon eindringlich geschildert (* 11, 7, № 9 6). Ihre Ursa
che dürfte darin bes tanden haben, dass Einsiedler die christliche Offenbarung, die an das 
Wor t gebunden ist und sich im kirchlichen Kult darstellt, auf myst ischem W e g zu gewin
nen suchten. Sie versuchten ebenfalls etwas Unmögl iches . Myst ik ist transreligiös. 

Hegel bemerk te weiterhin: „Die intellektuelle Anschauung, die „Erhebung auf den 
Standpunkt des reinen Wissens" , hat zwar das richtige Moment der Zurückweisung aller 
äußeren Bes t immungen und betrachtet so das Dasein in seiner „unvergänglichen Realität 

BEYER, Lichtlehre. 1981,491. 
BAUMANNS. 1990, 455 s.v. Anschauung, intellektuelle. 
DIERSE - KUHLEN // HWPh I (1971) 349f. 



und Wahrhei t" , sie ha t aber auch den Nachtei l , dass sie willkürlich, ein „subjektives Pos
tulat" bleibt und nicht in der objektiven Bewegung des Begriffs s t e h t " 2 . Das Dasein hat 
zwar keine Wahrhei t und der Begriff keine objektive Bewegung, wenn wir aber statt 
Wahrhei t Wirklichkeit setzen und sagen, dass unvergängliche Reali tät ein Postulat sei 
und ein Kausa lzusammenhang zwischen dieser und der Bewegung der empirisch erfass-
ten Objekte wissenschaftlich schwer oder überhaupt nicht nachgewiesen werden könne, 
so besteht die Behauptung zu Recht. 

Zurück nach Bonn: Es gebe drei phi losophische Ursprachen, das Griechische, das 
Indische und das Chinesische. Z u m Griechischen geselle sich das Lateinische. Z u m 
Ausdrücken philosophischer Gedanken eigne sich besonders das Deutsche wie das Eng
lische zur Vermit t lung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. D e m ist entgegenzuhalten, 
dass das, was m a n einfach ausdrücken kann, auch kompliziert sagen kann. In eben die
sem unterscheiden sich die deutschen Phi losophen von den englischen; zweitens, dass 
sich im Kompl iz ier ten der Irr tum leichter verstecken kann als im Einfachen. E in nur 
mögl icher Vortei l des Kompliz ier ten besteht darin, dass sich unter den Bedingungen 
einer Diktatur die wirkl iche Meinung, die m a n direkt nicht sagen darf, in komplizier ten 
W o r t e n vers tecken lässt. E in Meister in dieser Kunst war Hegel . A n erster Stelle steht 
bei ihm der schwülstig vorgetragene Irrtum. In einem solchen weiß er aber seine wirk
liche Meinung zu verstecken. Der Hinweis auf Deutsch als geeignete Philosophenspra
che ist zudem hinterlistig. Berechtigt scheint mir nur die Frage, ob Sprachen mit einer 
re ichen Morphologie wie das Altgriechische und das Lateinische, das Deutsche, das 
Russische, das Serbokroatische geeigneter seien, phi losophische Gedanken wiederzu
geben als das Französische, das Englische, das Italienische, das Neugriechische, das 
Bulgar ische etc. D a byzantinische theologische Texte sprachlich altgriechischen phi lo
sophischen ähneln, oft sogar noch verschlungener sind, kann die gleiche Frage auch für 
die Theologie gestellt werden. Ich machte deshalb ein Experiment , übersetzte die , Д е -
d e " des Gregorios Sinaïtes „auf die Verklärung Christ i" ins Deutsche und übergab einem 
Dolmetscher und ausgezeichneten Kenner seiner Muttersprache und des byzantinischen 
Griechisch, Kenner auch des Deutschen Urtext und Überse tzung mit der Bit te u m Über
setzung ins Engl i sche 2 8 . Das Ergebnis war: beide Sprachen werden dem anspruchsvollen 

2 7 A.O. 350. 
2 8 Op. V 1, 1-6 "Oao i TT|V 6éav +Tfjç + (+)цбуаХояреяо\5с + доннт ( + ) àvaKeKoXuuuévcp лроасолср 
католтргСоцеуог, 2 TÎ|V aÙTyiv+ èaurcov + e k 6 v a + Tfjç фгЗоесос *METAMOP<l>Oi?MENOl ало ÔôÇnç eiç 
ÔôÇav + Oecopiaç + ка0алер алсГ Хрштои eiç +луеица + веотптос, errouv ек rfjç o k o v o u i a ç ел! TT)V 
OeoXoviav, Kai oiov соалер + а л о оаркос eiç теща TÔV VOVV цетацорфсЬоаутесЛ 4 ôa ràpavreç 
TT)v a ïoôna iv ало rfjç TCÔV aiaOnrcov хОсщаХотптос Kai ало rfjç фа\ташас Kai елафауегас TCOV 
oxeÔaoTCûv, 5 öeirre Kai лрос то ÖPOI то VOÎITÔV rfjç Oecopiaç aNeAOßMEN 6 Kai TTJV avrov лершжг^ 
àuXcoç Kai лрооехсос католтейасоиеу Kai IAQMEN каг а к о г З ш м Е К . 

Anklänge an die Evangelienberichte über die Verklärung Jesu (in chronologischer Reihen
folge sind Mk. 9, 2 -8 ; Lk. 9, 28-36; Mt. 17, 1-8) sind durch Kapitälchen markiert, Verstöße ge
gen die Grammatik unterstrichen, Bibelzitate in Kreuzchen gefasst, Hochzahlen, Kreuzchen und 
Kapitälchen wurden im englischen Text ergänzt. Unser Quellenapparat hierzu laut: 1s. 2 Kor. 3, 
18 лцеТс Ôè ла\тес ауак. л. TTJV ÔôÇav кирюи кат., т. аит. ehe. ц. (иетацорфогЗиеба textus reeep-
tus) à . 5. е. б. каб. à . кирюи луегЗиатос | uev. 2 Petr. 1, 17 | 3 de came et spiritu cf. Rom. 8, 
4s.; 1 Tim. 3 ,16; 1 Petr. 3, 18.4, 6 | Rom. 12, 2 иетацорфошбе Tfj àvaKaivcooei TOÛ VOÔÇ. 

Die beiden Übersetzungen lauten: 

„Wir alle, die wir die Schau + d e s + ( + )großartigen + GLORIENSCHEINS ( + ) mit aufgedecktem Antlitz 
widerspiegeln, 2 d i e wir das Ebenbild + unserer Natur "von Klarheit in Klarheit der Betrachtung 
+ VERWANDELN + , von Christus in + den Geist + der Gottheit, d.h. vom Heilsplan zur Theologia, 3 und 
die wir gleichsam + aus Fleisch unseren Verstand in Geist verwandelt haben + , 4 wollen wir unsere 
Wahrnehmung der Niederung des Sinnenhaften und der Vorstellung und Oberflächenerscheinung 



Text ziemlich genau gerecht. Es gibt minimale Bedeutungsnuancen, die durch das Ver
ständnis der Übersetzer und nicht durch die Armut einer der be iden Sprachen bedingt 
sind. Die weitverbreiteten Sprachen, so auch Russisch, reichen im al lgemeinen zur Wie
dergabe von Gedanken aus, die in fremder Sprache geäußert wurden. Hinter der M e i 
nung, dass sich Deutsch besser für die Philosophie eigne als EngUsch, versteckt sich 
außerdem noch ein historisch unwahrer Anspruch. 

Keine große Phi losophie werde betr ieben ohne Beziehung zur Gegenwart . A m Bei 
spiel der Erbaul ichkei t haben wir schon dargetan, in wie erschreckend ger ingem M a ß e 
der Vor t ragende dieser Forderung nachgekommen ist. M a n dürfe als Phi losoph nicht nur 
Lehrmeinungen aufnehmen und hinnehmen. Erforderlich sei das ,,krinein", das Vor-
emen-Gerichtshof-Bringen, wie Kant sich ausdrücke. Zum ,,krinein" haben wir uns 
schon lang und breit anhand unseres Schulaufsatzes geäußert. Kritik kann gut und 
schlecht sein, und das zudem noch in zweifacher Hinsicht als Beurtei lung des Gegen
standes nach gut und schlecht und als gerecht und ungerecht, d.h. der Kritiker kann gut 
und das Resultat gut, der Krit iker gut und das Resultat schlecht, der Kritiker schlecht 
und das Resultat gut, der Krit iker schlecht und das Resultat schlecht sein. Meine Mut ter 
kritisierte sich selber und behauptete , dass sie im Umgang mit Menschen zu krit isch sei. 
Eine Frau z .B. , mit der sie sich anfangs sehr gut vertrug, gebrauchte einmal ihr gegen
über das W o r t „st inkegemütlich". D a war es aus mit der Freundschaft. D ie Frau hieß bei 
meiner Mutter , die frische Lui t heb te , nur noch die „Stinkegemütl ich". , .Krinein", das ist 
zu Deutsch „richten". „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!" heißt es in der 
Bergpredigt (Mt. 7, 1). Das Verbot geht auf die sogenannte Feldrede im ä l t e ren 2 9 Lukas
evangelium (Lk. 6, 37) und letztlich auf Paulus (1 Kor. 4, 5; vgl. Rom. 2 , 16) zurück, 
der Christus das Richten vorbehielt . Der Vorbehalt geht wohl nicht auf Jesus selbst zu
rück. Abe r auch, w e n n das wider alle Wahrscheinlichkeit zutreffen sollte, war das für 
das phi losophische Seminar A ohne j e d e Bedeutung, da m a n dort keine Erbauung zu 
suchen und im Fichteschen Sinne Krit ik an j ede r Art von Offenbarung 3 0 zu üben hatte. 

Durch das Wor t „ G e r i c h t s h o f wurde uns ein Hinweis auf Kant gegeben. In der 
2. Auflage der „Kritik der re inen Vernunft" von 1787 kommt das Wor t fünfmal vor. Wi r 
wählen die aussagekräftigsten Stellen aus: 

„Die Ideen der reinen Vernunft können nimmermehr an sich selbst dialektisch sein, son
dern ihr bloßer Missbrauch muss es allein machen, dass uns von ihnen ein trüglicher 
Schein entspringt; denn sie sind uns durch die Natur unserer Vernunft gegeben, und die
ser oberste Gerichtshof aller Rechte und Ansprüche unserer Spekulation kann unmöglich 

des Zerstreuten entheben, 5 wohlan, zusammen DEN intelligiblen BERG der Betrachtung BESTEIGEN 
6 und von Materie frei aus der Nähe seine Warte erspähen, SEHEN und HÖREN!" 

„All those of us who+reflect as mirrors + the vision of ( 4 )magnificent + GLORY* + ) with unveiled 
countenance 2 and ARE TRANSFORMED in the very image* of our own nature +from glory to glory + 

of contemplation + as from+ Christ to the +Spirit + of Godhead, that is, from the stewardship of 
salvation to the science of things divine, 3 we who have tansformed our mind, as it were, from 
flesh to spirit, 4 raising our perception from the lowness of the sensible and from the show and 
superficiality of dispersed being; come, let us ASCEND TO THE intelligible MOUNTAIN of contem
plation 6 and spy out its summit immaterially and directly, and SEE and HEAR", s. GeoXoyia 52 
(1981) 645. Die deutsche Übersetzung blieb unveröffentlicht. 
2 9 BEYER, Иисус и Иуда. 1998, 172. Dort findet sich ein Argument für die Priorität des Lukase
vangeliums. Ein weiteres BEYER H.-V., Die Erzählung des Matthaios von der Stadt Theodoro. BZ 
96 (2003) 56. Dort bringen wir auch ein Argument für die Priorität der Apostelgeschichte gegen
über dem Matthäusevangelium bei. 
3 0 FICHTE, J. G., Versuch einer Kritik aller Offenbarung. 1792. 



selbst ursprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten. Vermutlich werden sie al
so ihre gute und zweckmäßige Bestimmung in der Naturanlage haben" 3 1 . 

E s ist zu bemerken , wie stark in dieser Äußerung die Lehre Descar tes ' von einem ausge
schlossenen Deus malignus nachklingt, obwohl Kant hier von j ede r Theologie absieht. 
Die maligni folgen den zitierten Worten auf den Fuß und werden von ihm als „Pöbel der 
Vemünf t le r" bezeichnet . Wicht ig ist, zu erfahren, dass die Natur der menschl ichen Ver
nunft nach Kant mit dem obersten Gerichtshof gleichzusetzen sei. Der Ausdruck „Ge
richtshof ist bildhaft. D ie Natur der menschlichen Vernunft darf m a n mit der reinen 
Vernunft gleichsetzen. 

A n einer wei teren Stelle heißt es: 
„Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wahren Gerichtshof für alle Streitigkei
ten derselben ansehen: denn sie ist in die letzteren, als welche auf Objekte unmittelbar 
gehen, nicht mit verwickelt, sondern ist dazu gesetzt, die Rechtsame der Vernunft über
haupt nach den Grundsätzen ihrer ersten Institution zu bestimmen und zu beurteüen" 
(a.O. 491 , Z. 24-28) . 

Z u m W o r t ^ e c h t s a m e " ist anzumerken, dass es im großen D u d e n im Gegensatz zu 
„Gerech t same" nicht verzeichnet ist, dass aber in Lexers Mit te lhochdeutschen Taschen
wör te rbuch einzig „ reh t same" zu finden ist, das dort durch „Gerech tsame" erklärt wird, 
so dass Kant - m a n soll nichts von vorn herein ausschließen - kein falsches Deutsch zu 
unterstel len ist. „Gerech t same" bedeutet 'Recht , Vorrecht ' . Die Kritik, die man hier an 
Kant üben kann, betrifft dennoch die Sprache, die Wechselhaft igkeit seiner Termino
logie, oder, w e n n das nicht der Fall sein soll, den Inhalt, d.h. die Widersprüchlichkeit 
seiner Aussagen . „Kritik der re inen Vernunft", „der prakt ischen Vernunft" und „der Ur
teilskraft" heißt be i ihm doch eine Kritik, die sich auf den jewei ls im Genitiv genannten 
Gegens tand bezieht . A n dieser Stelle aber scheint die Krit ik als eine Richtertätigkeit ver
standen, die sich als höchste Instanz auf etwas anderes bezieht , der Genit iv „der Ver
nunft" somit subjektiv gemeint zu sein. W e n n dem nicht so ist, so ist die Kritik, die Kant 
an der re inen Vernunft übte , und nicht die natürliche reine Vernunft als höchste Richter
instanz gemeint . Kant war sich vielleicht gar nicht bewusst , dass er hier den Terminus 
„Krit ik der re inen Vernunft" in anderem Sinn gebraucht. Mögl icherweise wollte er auch 
einen Gegensa tz verwischen, der theologisch von höchster Bedeu tung ist, obwohl von 
Gott in den be igebrachten Zitaten überhaupt nicht die Rede ist. Im ersten Zitat aber wird 
die re ine Vernunft , die, wie immer auch von Vemünft lern missbraucht und verunreinigt, 
als unfehlbar und damit, wenn auch nicht ausdrücklich, als göttlich vorgestellt . Im zwei
ten Zitat h ingegen setzt sich Kant , wenn man den Genitiv objektiv verstehen will, selber 
als Richter über die Vernunft ein. E in solcher Gedanke führt zur Selbstvergottung. Hier 
dürfte auch die Wurze l der Subjekt-Objekt-Ineinssetzung des Ich-Phi losophen Fichte zu 
suchen sein. 

N a c h d e m Hinweis auf den „Gerichtshof 4 der re inen Vernunft enden sehr bald meine 
Aufze ichnungen über eine Bonner Vorlesung mit dem Titel „Hauptprobleme der Philo
sophie" , gehal ten im Wintersemester 1957/1958. Damals schrieb ich eine längere Arbeit 
über die Phi losophie von Thomas Hobbes , und zwar sein System „De corpore", „De no
mine" , „De cive", und Julien Offray de la Mettr ies B u c h mit d e m aufreizenden Titel 
„ L ' h o m m e m a c h i n e " - er meinte allerdings nicht, dass der M e n s c h eine Maschine im 
Sinne eines Werkzeugs , sondern nur, dass er ein Mechanismus sei. Die Arbei t ging mir 
leider verloren. Ich definierte die Materie als ein Widers tand bietendes Erfassbares, 
stellte fest, dass m a n ohne Begriffe, die der Mater ie , dem R a u m und der Zeit abgewon-

3 1 KANTS Werke. Akademie-Textausgabe Ш, Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage 1787. Berlin 
1968,412, Z. 11-18. 



nen sind, überhaupt nicht denken könne und habe mir den Material ismus bewiesen. Die 
se Entscheidung gab mir eine große Sicherheit, da ich Phi losophie ernst nahm. W e n n 
man j em andem sagt, m a n sein Materialist , meint der gewöhnlich, m a n sei geldgierig. 
Aber das war ich nicht. Ich aß für 50 (?) Pfennig mittags in der Mensa und abends für 25 
(?) Pfennig, w e n n ich ganz geizig war, aß ich für 25 (?) Pfennig mittags und abends das 
gleiche. Ich kaufte Fabrikbrot , R a m a und Sanella bei Stüssgen und bekam davon die 
Bläschenkrankheit, ich weiß nicht, ob von Sanella oder von R a m a oder von beiden. Ich 
wollte mit mögl ichst wenig Mater ie auskommen, u m meinen Vater, der sie mir bezahl te , 
nicht mehr zu belasten als nötig. D ie Sicherheit bestand darin, dass ich aufhörte, Expe 
rimente gegen die Naturgesetzl ichkeit zu unternehmen. Ich erinnere mich, als Kind in 
Göttingen a m Eisengeländer der Außent reppe von Calsowstraße 69 geturnt zu haben. Ir
gendwann b e k a m ich die Idee, ob das auch geht, wenn m a n die Hände loslässt, und viel 
übel hin. Ich wusste , dass m a n von einem Z u g in Fahrtrichtung abspringen müsse , w e n n 
man aussteigen will, bevor der Zug hält. In Titz/Kreis JüHch versuchte einmal, in die 
Gegenrichtung abzuspringen. M a n sah entsetzt, wie ich stürzte. Schlimm war auch, dass 
ich im Staatlichen Gymnas ium zu Jülich mit der Blockflöte in Glucks „Reigen seliger 
Geister" schreckliche Schlusstöne produzier te . Ich sehe das schmerzverzerrte Gesicht 
des ersten Geigers , Her rn Hohnes , n o c h heute vor mir. Ich meinte wohl , wenn m a n selig 
ist, könne m a n sich so lassen, wie m a n wolle, und brauche sich an keine strengen musi 
kalischen Gesetze mehr zu halten. Einmal hatte unsere temperamentvolle Engüschlehre-
rin sehr gute Laune . D a habe ich vor Freude das Lehrbuch in die Luft geschmissen, so 
dass es in einem Papierhaufen wieder zur E rde kam. Die Lehrerin fragte mich, ob ich 
vielleicht ein b isschen verrückt sei. Als Student meinte ich, es sei doch nicht nötig, be im 
Gehen die Kniee durchzudrücken, und ließ mich hängen. Eine Bonner Bürgerin bemerk
te dazu beziehungsreich, am Gang könne m a n sehr viel erkennen, teilte mir aber nicht 
mit, was sie ' e rkannte ' . 

Ich zitiere nun noch, was in B o n n ein Semester zuvor gegen den Material ismus gel
tend gemacht wurde , und zwar im Konjunktiv. Ich antworte darauf im Indikativ, nicht, 
indem ich meine Behauptungen in j e d e m Fall als erwiesen ansehe, sondern, u m zu zei
gen, dass ich mit meiner Phi losophie durchkam. Der Vertreter der spekulativen Phi lo
sophie meinte , es sei Aufgabe der Phi losophie , das nicht erfahrbare, nicht wahrnehm
bare, aber dennoch exist ierende Sein, das r i fjv EÏVCU, festzustellen. Dazu gehöre Ge
rechtigkeit, Liebe , Machts t reben. Aufzuzeigen sei, was in der Wel t zwar auch ist, aber 
auf andere Ar t des Seins. N a c h materialistischer Auffassung können Gerechtigkeit , Lie
be, Machtstreben, nur bestehen, wenn sie verwirklicht sind. Dabei ist der Wil le zur Ge
rechtigkeit, die Verliebtheit bereits ein Tei l v o n ihnen, den m a n wie das Machts t reben in 
der Psyche zu suchen hat. Sind sie auch dort nicht, gibt es weder das eine noch das an
dere noch das dritte. Es gibt ke ine verschiedenen Arten des Seins. Aus der gegenteil igen 
Annahme hat Heidegger sein Kapital geschlagen. Die Hamletfrage „To be or not to b e ? " 
ist allgemeingültig und auf alles anwendbar . 

Spekulatives Denken betrachte die Dinge fern von Erfahrung von einer höheren 
Warte aus. D ie höhere War te ist ein der Reali tät abgewonnenes Bild. V o n dort aus b e o b 
achtet m a n Gegenstände der Erfahrung, und zwar sehr häufig eine große Fülle von ich-
nen, allerdings in verkleinerter Form. W e n n m a n von Details absieht, bedeutet das nicht, 
dass diese nicht existieren. E in Mee r wirkt aus der Ferne ruhig, auch wenn es aufgewühlt 
ist. Darunter m a g der Schiffer leiden. U m denjenigen zu beunruhigen, der auf der höhe
ren Warte steht, müssen die Wel len die War te erreichen wie 2004 durch ein Seebeben. 

Der spekulative Denker suche Gründe jensei ts von Erfahrung. Er setze voraus, dass 
es solche gebe. Phi losophie habe frei von Vorurtei len und weltanschaulichen Vorausset
zungen zu sein. D ie A n n a h m e v o n Gründen jensei ts von Erfahrung ist bereits ein Vorur
teil und eine wel tanschaul iche Voraussetzung. Spekulation wird dadurch zu einer v o n 



der Realität, der Welt , den Gegebenhei ten der Erfahrung absehenden gegenstandslosen 
Gedankenbewegung. Zur Erfahrung ist dabei nicht nur das zu rechnen, was der Mensch 
erfahrt, sondern auch, was die Gegenstände vor der Ents tehung des Menschen vonein
ander erfahren haben. 

Vorausgesetz t würden Postulate. Postulate seien bei Eukl id Grundforderungen der 
Mathemat ik , be i Kan t habe das Wort zwei Bedeutungen. Die erste knüpfe an die Ma
thematik an, die zweite sei eine Forderung der praktischen Vernunft, z. B . die Forderung 
der Exis tenz Gottes . D a g e g e n wendet der Materialist ein: E s könnte so scheinen, als ob 
Ari thmet ik und Geomet r ie nichts mit Erfahrung zu tun hätten. Das ist unwahr. Z .B. das 
vom M e n s c h e n bevorzugte Dezimalsystem geht darauf zurück, dass der Mensch zehn 
Finger hat . D ie Zahl ist das , was am leichtesten aus der Außenwel t in das Bewusstsein 
h ineinget ragen w e r d e n kann. W i e viel Tauben sitzen auf dem Fensterbrett? Eins, zwei, 
drei. D u r c h diese Wort fo lge wird die Zahl Drei vom Bild in die Sprache übertragen. Das 
Bewuss tse in zählt drei Wörter . Jedes Wort hat eine Bezeichnung. Die Dre i der Tauben 
wird aber auch in die Sprache übertragen, wenn ich sage: eins - eins - eins. „Drei" 
h ingegen ist wie die Ziffer 3 nur eine Bezeichnung von drei. Ziffer und Wor t enthalten 
die Dreizahl der beze ichneten Tauben nicht oder, wenn, dann nur unabhängig von der 
Dreizahl der Tauben , wie z .B. die Ziffer 3 drei Punkte, die durch Linien markiert sind. 
Bekannt l ich besteht Erfahrung nicht nur aus Wahrnehmung, sondern auch aus deren 
denkerischer Verarbei tung. Diese muss sich nicht auf das Vers tehen beschränken, 
sondern k a n n auch im Konstruieren bestehen, das wiederum in die Wel t der Erfahrung 
hineinget ragen wird. So kann ich z .B. meine arithmetischen Gedankenvorgänge nicht 
alle im K o p f behal ten. A u c h Kaufleute müssen sie aufschreiben. Heute gibt m a n sie in 
den Taschenrechner ein. W a s die Geometrie angeht, so wird schon aus der Bedeutung 
ihres N a m e n s , 'Landvermessung ' deutlich, dass sie Erfahrung voraussetzt . Ihre Kon-
strukte erhal ten nur dann, wenn sie in die Welt der äußeren Erfahrung hineingezeichnet 
werden , eine messbare Form. Der Satz des Pythagoras ist nichts weiter als eine trübe 
Vorstel lung, wenn dessen Inhalt nicht auf Papier gezeichnet, in den Sand geschrieben 
oder auf andere We i se in der Erfahrungswelt festgehalten wird. 

W e n n n u n die Exis tenz Gottes postuliert wird, so kann aus dem Postulat nicht Gottes 
Exis tenz erschlossen werden. Ich kann doch auch etwas postulieren, was es nicht gibt. 
Wirkl ich, seel ische Gegebenhei t ist dabei nur der Wunsch, welcher der Wel t der inneren 
Erfahrung angehört . Hier allerdings muss man noch einen wei teren Unterschied machen 
zu Begriffen wie Gerechtigkeit , Liebe und Machtstreben. Bei diesen ist der Wunsch 
bereits der erste Ansa tz zur Existenz des Gewünschten. Das lässt sich von Gott schwer
lich behaupten . Auch , w e n n m a n ihn nach Voltaire notfalls erfinden m ü s s t e 3 2 , ist er nicht 
mehr als ein Wunsch , dessen Objekt in Frage steht. 

Kant beginnt sein Kapitel in der „Praktischen Vernunft", das er überschrieben hat 
„Das Dase in Gottes , als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft", mit den Worten: 

„Das moralische Gesetz führete in der vorhergehenden Zergliederung zur praktischen 
Aufgabe, welche, ohne allen Beitritt sinnlicher Triebfedern, bloß durch reine Vernunft 
vorgeschrieben wird, nämlich der notwendigen Vollständigkeit des ersten und vornehms
ten Teüs des höchsten Guts, der Sittlichkeit, und da diese nur in einer Ewigkeit völlig 
aufgelöst werden kann, zum Postulat der Unsterblichkeit" 3 3 . 

Sagen wir es einmal von uns aus: ein Mensch, der ein sittliches Leben führt, lebt lange. 
W e n n er dem Gebot der Sittlichkeit vol lkommen nachkäme, was er nicht kann, wäre er 
unsterbl ich. Er stirbt durch die Sünde (Gen. 3 , 19. 22) . 

3 2 DIERSE U. // HWPh DI (1974) 774 .s.v. Gott -> VOLTAIRE, Épître à l'auteur du livre sur les 
trois imposteurs // ХП1265 BEUCHOT: „Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer". 
3 3 KANT L , Kritik der praktischen Vernunft. Riga 1788, 223; „Unsterblichkeit der Seele" a.O. 219. 



„Reine Vernunft ist für sich allein praktisch", meinte Kant, „und gibt (dem Menschen) 
ein allgemeines Gesetz, welches wir das Sittengesetz nennen" (56). Dieses wirke 'a pri
ori praktisch' (a .0 . ) . 

Und weiter heißt es: 
„In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehr
ten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine 
gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muss, besteht das alleinige Prinzip 
der Sittlichkeit. Jene Unabhängigkeit aber ist Freiheit im negativen, diese eigene Gesetz
gebung aber der reinen, und als solche, praktischen Vernunft, ist Freiheit im positiven 
Verstände" (58 f.). 

Worin das Gesetz , von dem hier die Rede ist, besteht, ist uns schon vorher gesagt wor
den. Das wel tberühmte Kant ische „Grundgesetz der re inen praktischen Vernunft" lautet: 

„Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allge
meinen Gesetzgebung gelten könne" (54). 

Der kategorische Imperat iv ist aber in der abstrakten Form, die er bei Kant hat, nur 
scheinbar nicht aus der Erfahrung erwachsen. Das Wor t Candle" weist bereits auf die 
Erfahrung hin. Z u einem wesentl ichen Teil meint das Kantische Gesetz dasselbe, was 
die ältere, sogenannte goldene Regel besagt: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das 
fügt auch ke inem anderen zu". In dieser Form war sie Max ime des Kaisers Alexander 
Severus ( 2 2 2 - 2 3 5 ) . Obwohl die Regel im Al ten Testament und im Talmud begegnet , ist 
sie nicht biblischen, sondern hel lenischen Ursprungs und geht auf Pittakos, einen der 
Sieben Weisen zurück, der durch das Gebot „Was du dem nächsten übelnimmst, tu sel
ber nicht!" im 6. Jh. vor Chr. den myti lenischen Bürgerkrieg zwischen der Tyrannen-
und der Adelspar te i beilegte. D ie Regel ist rnithin denkerische Verarbei tung von Daten 
der Erfahrung. Kants Grundgesetz umfasst nicht nur das Verbot des Pit takos, sondern 
auch, obwohl nicht ausdrücklich, mögl iche Gebote hinsichtlich der Pflichten des einzel
nen gegenüber der Gesellschaft (z .B. Gebot der Hilfeleistung, der Steuerzahlung und 
Beitragszahlung zwecks Armen- und Krankenpflege, inkl. der eigenen, in anderen Zei
ten Almosengabe und Wohltätigkeit , generell Aufwendung von Geld und Besitz, von der 
nicht behauptet werden kann, dass sie ausschließlich dem persönlichen Nutzen dient). E s 
ist aber daraufhinzuweisen , dass solche Anforderungen in verschiedenen Gesellschaften 
verschieden sind oder mögl icherweise überhaupt wegfallen. Bei Jesus selber bestehen 
sie in der Got tes- und der Menschenl iebe (Mk. 12, 3 0 - 3 3 ) , Lukas hat dem Gebot der 
Menschenliebe in der sogenannten Feldrede eine neue Form gegeben, indem er Jesus 
sagen lässt: „Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut ebenso auch ihnen" (Lk. 6, 31) . 
Dieses Wor t hat Mat thäus (7, 12) in erweiterter Fo rm in die Bergpredigt übernommen. 
Die gleiche Mora l vertrat Konfuzius. Sie wurde heftig von den Sufis kritisiert. Denn 
erstens kann dem anderen das mir Erwünschte unangemessen sein, zweitens das mir 
Erwünschte mir wie anderen schädl ich 3 4 . 

In Zusammenhang mit dem kategorischen Imperativ lässt sich Kant mit (Pseu-
do-?)Symeon dem N e u e n Theologen, dem Begründer des spätbyzantinischen Hesy
chasmus, vergleichen, der vielleicht auch Symeon geheißen hat, ebenfalls ein neuer The
ologe war, mi t Symeon dem Neuen Theologen, dem Myst iker des 1 0 . - 1 1 . Jh.s, aber 
kaum identisch sein dürfte. Bei ihm finden wir die goldene Regel eingebettet in drei 
weitere Grundforderungen. Die moral ische Lehre ist dadurch reicher als die Kants , eine 
Grundforderung, die m a n bei Kan t zumindest voraussetzen kann, das christliche Gebot 
tätiger Nächstenl iebe, findet sich allerdings bei dem Einsiedler nicht. M a n m a g die Sor-

3 4 I D R I E S SHAH, Die Sufis. Düsseldorf-Köln 1980 (engl. Originalausg.: The Sufis. 1964), 86. 



ge u m das eigene Seelenheil oder das Seelenheil weniger Auserwähl ter fur einen Ego
ismus halten. Im Grunde aber hatten die meisten Einsiedler in Byzanz eine soziale Funk
tion. M a n konnte ihren Rat einholen, wenn man anders nicht mehr weiterwusste. 
(Pseudo-? )Symeon sagt: 

„Ohne Gehorsam gibt es kein reines Gewissen. Und auf dein Gewissen musst du achtge
ben erstens gegenüber Gott, sodann gegenüber deinem (geistlichen) Vater und drittens 
gegenüber Menschen und Stoffen. Und gegenüber Gott musst du dein Gewissen wahren, 
indem du alles das, wovon du weißt, dass es Gott nicht dient, auch du nicht tust; deinem 
Vater gegenüber, indem du alles, was er dir nach seiner Zielsetzung sagt, tust, nicht mehr 
und nicht weniger; gegenüber den Menschen sollst du dein Gewissen wahren, indem + du 
das, was du verabscheust, einem anderen nicht antust + (Tob. 4, 15); bei den Stoffen hast 
du dich vor Missbrauch in Acht zu nehmen, bei jedem Ding, beim Essen und Trinken 
und bei der Kleidung und - einfach gesagt - alles gleichsam im Angesicht Gottes zu tun, 
in nichts vom Gewissen überführt zu werden" 3 5 . 

Be i e inem wei teren Vergle ich der Aшfünrungen (Ps.-)Symeons, der mitunter gegen 
die klass ischen Rege ln des Griechischen verstößt, und Kants , dessen nicht rechtzeitig 
enden wol lende Per ioden auch nicht frei vom Verdacht sprachlicher Entgleisungen sind, 
wird deutl ich, w ie der Byzant iner einfach, ruhig und klar seine Gedanken vorträgt, 
während die Dar legungen des Mannes in Königsberg vom ständigen Zweifel an der 
Exis tenz Gottes durchzogen sind, die dieser dem Leser auch durch seinen Beweis oder 
Scheinbeweis nicht nehmen kann. Im erwähnten Kapitel „Das Dasein Gottes, als ein 
Postulat der re inen prakt ischen Vernunft" heißt es unter anderem: 

„Das moralische Gesetz gebietet, das höchste mögliche Gut in einer Welt mir zum letz
ten Gegenstande alles Verhaltens zu machen. Dieses aber kann ich nicht zu bewirken 
hoffen, als nur durch die Übereinstimmung meines Wülens mit dem eines heiligen und 
gütigen Welturhebers, und, obgleich in dem Begriffe des höchsten Guts, als dem eines 
Ganzen, worin die größte Glückseligkeit mit dem größten (234) Maße sittlicher (in Ge
schöpfen möglicher) Vollkommenheit, als in der genauesten Proportion verbunden vor
gestellt wird, meine eigene Glückseligkeit mit enthalten ist: so ist doch nicht sie, sondern 
das moralische Gesetz (welches vielmehr mein unbegrenztes Verlangen darnach auf Be
dingungen strenge einschränkt) der Bestimmungsgrund des Wülens, der zur Beförderung 
des höchsten Guts angewiesen wi rd" 3 6 . 

D a s „höchste mögl i che Gu t" ist, absolut genommen, eine Chimäre , da von der Voraus
setzung auszugehen ist, dass sich die Welt ständig weiterentwickelt . Das 'höchste mir 
mögl iche Gu t ' ist immerh in die Bezeichnung für etwas Reales oder Realisierbares. Die 
'Glückse l igkei t ' ist e in Begriff, der von den Phi losophen stark strapaziert wird. Weniger 
Schwier igkei ten h a b e n mit ihm die Religiösen, die Heiden und die Christen. U m sie zu 
veranschaul ichen, entführen uns die einen unter dem Klang von Orpheus ' Leier in die 
elysischen Gefilde, während uns die anderen in einen Gnadenhimmel entheben, in wel
chem wir eine unseren Verdiens ten angemessene Stellung erhalten. Bei den Phi losophen 
wirkt die Glücksel igkei t h ingegen wie eine sittenreine ältere Dame , die von ihnen zum 
Fünfuhrtee e ingeladen und bei dieser Gelegenheit nach dem Ermessen der Gastgeber mit 
verschiedenar t igen Preziosen ausgestattet wird. 

Für (Pseudo-? )Symeon und seine Nachfolger stellt der scheinbare Gegensatz von 
Sit tsamkeit u n d Glück kein unüberwindliches Problem dar. W e n n beide auch nicht 
identisch sind, so darf m a n bei ihm dennoch die eine als Vorbedingung des anderen 

(Ps.-)Symeon Neos Theologos, Methodus rfjç. iepàç лрооеихлс *ai лрооохлс (158, Z. 15 - 159, 
Z. 9 HAUSHERR); S.. 7, № 9, Категорический императив. 
3 6 KANT. 1788,233 f. 



ansehen. Als Beze ichnung für Glück dienen griechische Synonyma des Wortes 
„Freude", ейфрооиуг] bei (Ps.-)Symeon, х°фа> еифроои\т|, s o g a r r|5ovr| (Lust) bei Ni -
kephoros dem Hesychasten, Gregorios Sinai'tes bringt zu xapoc noch viele weitere Sy
nonyme wie „ständig bewegte intellektuale Wirkkraft des Heil igen Geis tes" (àeiKivnToç; 
è v é p y e i a v o e p à TOÛ 'Aviou u v e u p a T o ç ) , „Feuer" (тор) , „duftendes Licht" (фсос eùcoôià-
Çov), „zit terndes Froh locken" (àYoeXXiaatç evrpouoç) bei. Die Worte , die er findet, sind 
nicht vo l lkommen gleichbedeutend. V o n „Freude und Furcht untermischt" (OUUUIKTOÇ 
Xapà Kai фброс) ist die Rede , und es heißt: „Die Seele freut sich zwar über die Heimsu
chung und das Mit le id Gottes, fürchtet sich aber und zittert vor seiner Gegenwart , da sie 
für viele Sünden verantwort l ich ist" (Xcripei uèv f| фихл тду ètticncoTrrjv rai то eksoç той 
Geoû, фореггса ô è Kai Tpéuet TTJV rcapouaiav аитои, obc UTCeuGuvoç èv à u a p r i a i ç яоХХаТс 
(s. Op . II 3 , 13 - 4, 22) . M a n wundert sich, dass ein seelischer Reichtum, vergleichbar 
dem des Sinaïten, durch die schwer lesbaren Per ioden Kants in keiner Weise erschlossen 
wird. Näher k a m Schiller der inneren Wahrnehmung der Hesychasten, als er im Jahr 
1785 seine O d e an die Freude dichtete. Z u m dritten Vers der ersten Strophe, „Wir betre
ten feuertrunken", merk te ein Lesebuchautor an: „Die Festgenossen sind feuertrunken, 
d.h. wie t runken von dem Feuer der Begeisterung. Der Ausdruck erinnert an die feurigen 
Zungen bei der Ausgießung des heil igen Geis tes" 3 7 . Doch auch Schiller fühlte sich ge
nötigt, den Kontakt zu Gott durch eine Behauptung in apodiktischer Form , 3 r ü d e r -
überm Sternenzelt / Muss ein lieber Vater wohnen" herzustellen oder wiederherzustel
len. In der Barockzei t hat te m a n sich noch mit kategorischen Aussagen begnügt. „Ich 
weiß, dass me in Erlöser lebet", beginnt eine Sopranarie in Händeis ,JVlessias" ( № 38). 
Die feste Behauptung spricht hier stärker für die Wirklichkeit des Glaubens als ein 
Schillersches apodikt isches, scheinbar beweisendes „muss" und die ebenso apodikti
schen Kant i schen Postulate der „Unsterblichkeit der Seele" und „eines heil igen u n d 
gütigen Wel turhebers" . Für sich genommen wirken diese wie der Konventsbeschluss 
vom 7. 5. 1794, nach we lchem 'das französische Volk genötigt w a r , die Existenz des 
Höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele anzuerkennen ' . A m 8. 6. 1794 
gaben Maximi l i en Robespier re und seine Leute diesem Wesen in Paris ein F e s t 3 8 . 

Phi losophie sei keine Gemütsbefriedigung, sondern häufig unangenehmes Denken. 
Es bes tünden zweierlei Gefahren für die Philosophie, die erste bestehe darin, philoso
phische P rob leme nach Ar t naturwissenschaftlicher Probleme zu lösen, die zweite in der 
Verwechslung von Phi losophie und Weltanschauung. Die Unarmehmlichkeit stellt sich 
vor der Lösung eines Problems ein. Sie ist nichts anderes als das, was an der Arbeit un
angenehm ist. Phi losophie darf und soll zur Wel tanschauung führen, sie ist der W e g zu 
ihr. Wel tanschauung beruhe a u f dem Glauben. Sie kann auch auf Wissen beruhen, und 
nur so erscheint sie akzeptabel . 

Wie sich die Phi losophie im Mittelalter von der Theologie abhängig gemacht habe, 
habe sie sich zu Beg inn der Neuzei t mit den Naturwissenschaften verbunden. Weder 
Descartes noch Locke noch Leibniz noch H u m e seien bestallte Professoren gewesen. 
Das sei erst Kant gelungen. Nun , ganz so war es doch nicht, nur ist zu sagen, dass auch 
schon in der frühen Neuze i t nicht immer die besten Denker eine Professorenstelle inne
gehabt haben. M a n wird Staat und Gesellschaft weniger das zum Vorwurf machen kön
nen, da die Auswahl des Lehrpersonals verständlicherweise nur nach einer bestehenden 
und nach keiner künftigen Werteskala getroffen werden konnte. E s kann übrigens auch 
das Umgekehr te der Fall sein, dass ein genial sein wollender Professor überkommenen, 
durchaus gerechtfertigten Maßs täben nicht genügt, etwa, ein Philosophieprofessor der 

Aus deutschen Lesebüchern, IV. Epische und lyrische Dichtungen, П. Abt. Lyrische Dichtun
gen. Hrsg. von G. FRJCK und P . POLACK. Leipzig - Berl in 4 1908,479. 
3 8 FAUCHOIS Y., Chronologie politique de la Révolution. Alleur/Belgien 1989, 266. 269. 



Berl iner Humboldt-Univers i tä t und Kant-Biograph kein Latein kann, was n o c h nicht das 
Schl immste ist, dabei aber die Kühnheit besitzt, sich den Ansche in zu geben, solchen 
Anforderungen zu genügen 3 9 . 

3 9 Der Lateinkenner möge sich an folgenden Zitaten und Übersetzungen ein Urteil über die all
gemeine deutsche Bildungskatastrophe bilden, sich übergeben oder lachen und der Wissenschaft
lichen Buchgesellschaft als Propaganda-Organisation mit höchstem Misstrauen begegnen: „con-
cupiurunt" statt „concupi(v)erunt" (DIETZSCH ST., Immanuel Kant. Eine Biographie. Leipzig -
Darmstadt 2 2004 [*2003] 31. Unterstreichungen wurden hinzugefügt); „sub quocunque praetexte 
[unter gleich welchem Vorwand]" (35). Ein guter Lateiner schreibt „prämiiert" und nicht „prä
miert" (74), selbst wenn die erste Form durch eine nicht besonders intelligente Rechtschreibre
form ausgemerzt wurde. „Arcana coelstia" (85) statt „... coelestia". Das Verb „excoliren" in 
einem Gesuch Kants wird durch „verbessern" (98) statt durch „pflegen" erklärt. 'Alles Denken 
muss nach Kant unter dem „Schemata" der Sinnlichkeit stehen' (117). „Schemata" ist wirklich 
cabaretreif wie einst „Themata" bei den Insulanern. Dolmetscher (Interpretis)" statt ... „inter
pres" (198), Verwandlung in den Nominativ gelingt dem Zitierenden nicht. „Fiat V e r i t a s quod 
pereat mundi" (213) ist offenbar gebildet nach Ferdinands I. Leitspruch „Fiat iustitia et pereat 
mundus" (s. Geflügelte Worte. Leipzig 4 1984, Nr. 1192). In den Anmerkungen wird es unter 
Rückgang auf Fichte übersetzt: , J )u darfst nicht lügen, und wenn die Welt darüber in Trümmer 
geht" (340). Bei allen Vorbehalten gegen Fichte geht das schlechte Latein sicherlich nicht auf ihn 
zurück. „Tua, felix austria, mibe" statt ,JEt tu, felix Austria, mibe" (217) und insbesondere „pax 
aeternus" (220) verursachen Brechreiz. „Staus quo" (221) ist wohl nur ein Tippfehler, Eine Hoch
blüte der Halbbildung findet Gestalt in folgendem: Kant zitierte gem einen Ausspruch des Publi-
lius, nicht „Publius" (225) Syrus, eines Mimen und Günstlings Caesars, und zwar Sententiae 32: 
,Ad poenitendum properat, cito qui iudicat". Der wird vom Spree-Pseudolateiner übersetzt: 
„Wer zu flink straft, urteilt voreüig". Einen besseren Sinn gibt die richtige Übersetzung: „Zur 
Reue eilt der, der schnell urteilt", etwas freier: ,3ald bereut, wer voreilig urteilt". Bei Raoul 
Richter hat sich der Lehrstuhlinhaber angelesen, dass der Spruch von Bias stammt. Das stimmt. 
Bias sagte: „Verabscheue das schnelle Reden, damit du nicht fehlgehst; denn Reue folgt (ihm)" 
(Sentenz 4 // DIELS - KRANZ I 65, Z. 4f.). Natürlich macht es zu viel Arbeit, die Stelle aufzusu
chen, und gegen Griechisch hat man sowieso etwas (260). , JJaß Kant alle Philosophie sub species 
aetemitatis überwunden hatte ... war lange umstritten" (228). De philothecis varioque earumdum" 
statt „earundem" „usu" (226). Vielleicht gebrauchte der Kant-Gegner Metzger und nicht erst der 
Berliner Professor fälschlich das Wort „tumultarisch" statt „tumultuarisch" (231). Letztere Form 
scheint die einzig gültige zu sein selbst nach dem Wirken der Rechtschreibreformer. Eine lateini
sche Periode von Matemus Reuss wird zitiert. Der Lateiner mag sich das Zitat verbessern, indem 
er statt „queralae" „querelae" und statt „morem" (240) „morum" versteht. Dem Nichtlateiner wird 
sie vom kein Latein könnenden Lateinzitierer (konsequenterweise) nicht übersetzt. Von einem 
Vandalismus ist die Rede, „quem Deus avertat" - „den Gott abgewendet hat" (273) statt „.... 
abwenden möge". 

Auch die deutsche Grammatik wird von demselben Herrn zunichte gemacht: ... „durch from
men Lehren" (22), „Salle" statt „Saale" (26). Nun das sind Flüchtigkeitsfehler, zu schnell in den 
Computer ffineingehauenes. Er zitiert Texte in historischer Orthographie, was den Schein einer be
sonderen Authentizität erweckt, lässt dann aber Stellen aus, z.B. nach dem Nebensatz den Haupt
satz (40), so dass Verstöße gegen die Grammatik eingeführt werden, die in der Vorlage nicht vor
handen sind. So lässt er Kant sagen: „der Mangel.. . treibt mich ... und träume" (107, ähnliche Un
gereimtheiten 98). Er erklärt das Bezugswort eines Personalpronomens, „Wir" (64) nicht im Text, 
sondern in den Anmerkungen, die unbequemerweise am Ende des Buches gedruckt sind. „Wir" 
ist Selbstbezeichnung des Königs. Bildungshunger ist nicht dadurch zu befriedigen, dass man für 
das Wort „unangemessen" das Wort „asymmetrisch" (102) verwendet. Auch die deutsche conse-
cutio temporum beachtet der Autor nicht: ,3endavid war ab 1797 wieder in Berlin, nachdem er 
zwischen 1791 und 1797 in Wien ... arbeitete" (51). ,3s war ... so, daß Privatdozenten ... klagen" 
(105). Stilblüten sprießen: 'Gottfried [Godfried?] Teske wird Problemlagen weiterfuhren' (108). 
Weiterhin ist von 'atemberaubender Ignoranz' (133) die Rede. In einem Kiesewetterzitat ist 
,4hres" (144) - wessen? - unverständüch. Es ist kein Wunder, dass wir auch falscher deutscher 
Morphologie begegnen: ,3r" Kiesewetter, „habe Kants Einverständnis ... glauben voraussetzen 
zu können" (146). Man fragt sich, ob es Sinn und Verstand hat, wenn davon die Rede ist, „die 



Immerhin ist der jüngs t auf den Markt geworfenen Kant-Biographie zu entnehmen, 
dass es in Königsberg gegen E n d e des 17. Jh.s (1693) „tres superiores facilitates", The
ologie, Jura und Medizin , und eine phi losophische Fakultät für wissenschaftliche Propä
deutik gegeben habe , eine Stadieneinrichtung, die auf ein „Studium genera le" angelegt 
war (35). D e m beigebrachten Zitat ist das zwar nicht zu entnehmen. M a n muss es eben 
glauben. In Hal le hieß die phi losophische Fakultät Artistenfakultät (a.O.). I n Königsberg 
hatte sie den entsprechenden N a m e n „Facultas artium". Als Kant die Universi tät 1740 
bezog, waren an dieser Fakultät acht Ordinarien tätig. Unter ihnen gab es einen Profes
sor für Logik und Metaphysik und einen solchen für praktische Phi losophie. D e n Lehr

philosophische Wahrheitsfrage neu zu reformulieren". (150). Vielleicht ist aber gemeint, dass 
Kant reformulierte, Salomon Maimon von neuem reformulierte. An syntaktische Ungereimtheiten 
sind wir j a schon gewöhnt. „Es soll „das ... Gehalt.. . auszahlen zu lassen" (188). Wörter wie 
„denn eigene Sätze" (104) hängen, vermutlich durch schlampige Zitierweise, völlig in der Luft. 
Die ersten vier Zeilen auf S. 208 sind völlig unverständlich. Es ist weiterhin davon die Rede, „daß 
es zu einem „allgemeinen weltbürgerlichen Zustand ... dereinst einmal zu Stande kommen wer
de"" (209). Der Genitiv „d'Alemberts" (210) wird statt des Dativs, der Nominativ wird statt des 
Genitivs gesetzt, wenn vom Geburtstag des neuen Königs, Friedrich Wilhelm" statt „Wilhelms" 
„II." (233) die Rede ist. „Das", Satzungen sind gemeint, 'wird nach Kants Befürchtung' „zur 
„Trennung der Menschen untereinander [...] und selbst unaufhörlicher Kriege" fuhren" (236). 
Dann steht in einem abscheulich gebauten Satz weit von einander entfernt „die Broschüre 
dessen Verfasser" (251). Weiterhin beweist der Autor, dass er das Wort „apokryph" nicht ver
steht. „Apokryphe Kant-Texte" (294) bedeutet: 'Unechte Kanttexte'. Gemeint sind aber krypti
sche, verborgene Kanttexte. Die Lektüre von Übersetzungen lateinischer „Praefationes" zu 
Vorlesungsverzeichnissen haben wir uns aus begreiflichen Gründen erspart. Sie sind überhaupt 
wertlos ohne den Urtext. Aber auch unter Beigabe des lateinischen Textes wären sie von dieser 
Hand fragwürdig, die Latein nicht selten unrichtig abschreibt. Mit dem Französischen hapert es 
ebenfalls, „en passent" (74) statt „en passant"; „bene Frederic" (108) ist wohl als „bene [latei
nisch], Frédéric" zu verstehen. Wir lesen „quartre" (157) statt „quatre", auch Voltaire wird durch 
vermutlich zwei Abschreibfehler „tres^rande" und ,jemais" (209f.) statt Jamais" verunziert. 
Wenn man in einem Hamann-Zitat ,3ouiteille" (166) statt ,3outeille" findet, weiß man nicht, ob 
Hamann so geschrieben hat. Russisch kann der Ostberliner Professor sowieso nicht und schreibt 
„Andreij" (99) statt „Andrej". Wahrscheinlich wird das italienische Motto von Giambattista Vico 
„Che questo mondo civile egli" ... (5) über die Satzzeichen hinweg zitiert. Es besagt, dass die 
Prinzipien unserer Bürgerwelt in den Modifikationen unseres Geistes aufzufinden sind. Der Au
tor übersetzt „mondo civile" durch „Lebenswelt" und verfallt dabei dem Irrtum der Autokreation 
des Menschen. Der Mensch mag seinen politischen Status geschaffen haben, auf seine Lebenswelt 
trifft aber das gleiche nicht zu. Sachliche Fehler, die natürlich für den NichtSpezialisten schwerer 
zu entdecken sind, finden sich auch. 1772 wirkte Friedrich П. noch als ,,Kronprinz" (183). 

Wenn man an Preußen denkt, stellt man sich einen Staat mit strenger militärischer Zucht vor. 
Aber weil das alles in Verruf geraten ist, kennt man heute, scheint's, überhaupt keine Strenge 
mehr. In meiner Jugend, in den Jahren ab 1954, als unsere Familie nach Berlin übersiedelte, war 
diese Stadt trotz aller Kriegsschäden noch eine Weltkulturmetropole wie in der Weimarer Zeit. 
Die Schulen waren schon damals nicht besonders gut. Der Niedergang der Universitäten war auf 
verschiedene Weise politisch bedingt. An der FU begann 1970 die große Professorenschwemme. 
Doch was uns hier begegnet ist, ist Ostberlin. Der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, ist 
nicht ganz dumm, sondern nur ungeheuer nachlässig. Gegen so etwas sollte es Disziplinarstrafen 
geben. Die Übersiedlung der Bundesregierung von Bonn nach Berlin hat nichts an dem Faktum 
geändert, dass Berlin geisteswissenschaftlich zu einem Provinznest verkommen ist. Anspruch auf 
eine große Schnauze hat es nicht mehr. Es ist keine Stadt mehr, die „sich gewaschen hat", sie 
müsste erst einmal gründlich gewaschen werden. Dabei könnte man sich ruhig auf einige alte 
Tugenden besinnen, wenn nicht unbedingt auf Treue, so auf Redlichkeit, Disziplin und Strenge, 
die darin bestehen mag, dass man dem Schlendrian an den Universitäten auch dort, wo er nicht 
wie in der Medizin unmittelbar tödlich wirkt, wie hier im Bereich der Philosophie durch emp
findliche Geldbußen Einhalt gebietet. Falsche Lateiner verhalten sich zu jemandem, der um Spra
che bemüht ist, wie ein Kurpfuscher zu einem Arzt. 



stuhl für Logik und Metaphysik hatte v o n 1727 bis 1758 der Pietist Johann David К у р к е 
sen. inné (42). N a c h dessen T o d bekam ihn Friedrich Johann Buck, von Haus aus M a 
thematiker. Kants Bewerbung bei der Zarin Elisabeth, die damals über Königsberg 
herrschte, war vergeblich (100). Im Jahre 1770 aber konnte er diese Professur von Buck 
durch Tausch erwerben (108). 

England war Deutschland in seiner phi losophischen Entwicklung u m wenigstens ein 
Jahrhundert voraus. Die Kant ische Philosophie ist wohl die erste deutsche, die Locke
schen Empir ismus, wenn auch leider in der durch H u m e verzerrten Form, verarbeitet 
hat. E s versteht sich, dass Neuerer auch in England gegen die etablierte Phi losophie zu 
kämpfen hatten. Das Aufbruchsignal in die Neuzei t hat te dort Francis Bacon ( 1 5 6 1 -
1626), ein Zei tgenosse Shakespeares (1564 -1616 ) , gegeben, kein bestallter Professor, 
aber ein höchst einflussreicher Beamter und Politiker, der, 1621 gestürzt, sich gegenüber 
Jakob I. rechtfertigen konnte u n d begnadigt wurde . Z u den Neuerern zählte Thomas 
Hobbes (1588-1679) , Nominal is t , Determinist , der dem Material ismus zuneigte und 
eine autoritäre Staatsform befürwortete ( 4 5 3 - 4 6 0 ) , der Physiker Isaac Newton (1643— 
1727) und John Locke ( 1 6 3 2 - 1 7 0 4 ) (463 . 466) . Im Gegensatz zu Hobbes waren N e w t o n 
und Locke fromme Christen (462). Z u kämpfen hat ten sie gegen die Oxforder Aristote-
liker und die Cambridger Platoniker Ra lph Cudwor th (1617-1686) und Henry M o r e 
( 1 6 1 4 - 1 6 8 7 ) , die insbesondere Hobbes befehdeten (461) . Also , auch in England war die 
Phi losophie , und zwar die mittelalterliche, in aristotelischer und platonischer Gestalt 
etabliert. Der Durchbruch in die Mode rne aber ist dort zuerst gelungen. Hauptzeuge die
ser Tatsache ist Voltaire, der kein ideologisches Interesse daran haben konnte , dass es so 
war, aber ehrlich genug war, es in seinen „Philosophischen Briefen", die er zu Locke 
und zu Newton verfasste, zuzugeben 4 1 . 

Zurück zu den Bonner Spekulationen. Aristoteles habe die Phi losophie in A. Logik, 
B . Physik und C. Ethik unterteilt. V o n dort aus gelange m a n heute zu dem System A. 
Logik und Erkenntnistheorie, unterteilt in 1. Logik, 2. Erkenntnistheorie, 3 . Wissen
schaftstheorie, B . „Physik", unterteilt in 1. Ontologie, 2. Naturphi losophie, C. Ethik, 
unterteilt in 1. Individualethik, 2. Sozialethik, 3 . Ästhetik, 4. Religionsphilosophie. Die 
Religion, die aus der Phi losophie ausgeschieden schien, kommt wieder in die Phi loso
phie hinein. D a s ist anhand des Postulats der Exis tenz Gottes durch die Kant ische prak
tische Vernunft bereits deutl ich geworden. D o c h könnte m a n die Religion auch unter 
den Oberbegriffen Erkenntnistheorie und Ontologie behandeln. Mögl iche oder unmögl i 
che Erkenntnis religiöser Gegenstände, ihr Sein oder Nichtsein können genauso gut the
matisiert werden wie ihre Annahme oder Zurückweisung aus ethischen Gründen. 

Im Mittelalter sei Logik von allen Fakultäten betr ieben worden. Es wäre gut, wenn 
das heute noch der Fall wäre , meinte der Vortragende. Besser wäre wohl eine Beschäfti
gung mit dem „Novum organon" von Francis B a c o n 4 2 . 

Al les Seiende, das Prozesscharakter habe , sei real . Gedanken seien nicht real. Diese 
A n n a h m e ist im Sinne des Mater ial ismus abzulehnen. Die Realität der Gedanken ist 
körperl ich spürbar. Sie beanspruchen Energie und fordern die Verdauung. Selbst der 
damalige Vor t ragende meinte , ohne Mater ie sei es aus mit dem Studentsein. 

Gedanken seien überzei t l ich und überindividuell . E in Gedanke sei auch vorhanden, 
wenn er nicht gedacht werde , z .B. der Satz des Pythagoras vor seiner Findung. Diese 
Thesen sind sämtlich zurückzuweisen. E in Gedanke ist nur dann, wenn er gedacht wird. 

4 0 GLOCKNER. 1 9 6 0 , 3 9 5 ^ 0 4 . 
4 1 VOLTAIRE, Lettres phi losophiques . Paris 1964, 8 2 - 1 1 7 : Lettres 1 4 - 1 7 (verfasst 1734 
oder früher). 
4 2 GLOCKNER. 1960,396. 399-402. 



Der gleiche Gedanke bei verschiedenen Individuen ist im konkreten Sinne nicht derselbe 
Gedanke, sondern nur in e inem abstrakten Sinn derselbe. Der Satz des Pythagoras ist ein 
Postulat. Eukl id nennt ihn ein Theorem. Sein Inhalt, im г е с п 1 л у т к ^ е п Dreieck sei die 
Summe der Quadra te über den Katheten gleich dem Quadrat über der Hypotenuse , ist 
eine Zeichnung, d.h. ein Konstrukt , das auch bei hoher Präzision die Bedingungen des 
Gedachten nicht vo l lkommen erfüllt. Bei Zerstörung des Konstruktes bleibt ein minder 
genaues Theo rem im Gedächtnis haften. Wäre auch das nicht mehr , gäbe es kein recht
winkliges Dre ieck und keine Quadrate über dessen Seiten mehr. Das Wor t „Satz" im 
Deutschen bezieht sich genau genommen auf die Sprache, die schriftliche oder die 
mündl iche . Die Kenntnis , auch das Theorem, würde schwinden, wenn sie einzig von 
dem Satz a 2 + b 2 = c 2 abhinge und dieser nicht mehr verstanden würde. Es ist z. B . denk
bar, dass die Babylonier dieses Flächenverhältnis bereits entdeckt und aufgezeichnet ha
ben, ihre Schrift aber v o n Pythagoras nicht verstanden wurde, und er dieses Flächenver
hältnis neu entdeckte. A n die Geometr ie knüpft sich die Frage nach der Exis tenz eines 
von der Mater ie unabhängigen Raumes in der Art, wie Gott vorgestellt wird, unendlich, 
färb- und gestaltlos. D ie Antwor t auf die Frage nach der Existenz Gottes hängt ganz we
sentlich von e inem Ja oder Ne in auf die Frage nach der Existenz eines von der Mater ie 
unabhängigen Raumes ab. Ich neige dazu, diese Frage mit Ja zu beantworten. Unter 
Rückgang aber auf Alber t Einstein herrscht heute die gegenteüige Ansicht vor. M a n tut 
dem R a u m Gewal t an. Das Gewaltsamste in dieser Beziehung hat sich Kant geleistet, 
der R a u m und Zeit zur re inen F o r m der Anschauung degradier te 4 0 . Dabei erweist er sich 
auch in d iesem Punkte weniger subtil als die Griechen, wenn er behauptet : 

„So, wenn ich von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, als Sub
stanz, Kraft, Teilbarkeit etc., imgleichen was davon zur Empfindung gehört, als Undurch
dringlichkeit, Härte, Farbe etc., absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen Anschauung 
noch etwas übrig, nämlich Ausdehnung und Gestalt. Diese gehören zur reinen Anschauung, 
die a priori, auch ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Empfindung, als eine blo
ße Form der Sinnlichkeit im Gemüte stattfindet" . 

Hier wird der R a u m als Gestalt und Form bezeichnet, wo er doch, wenn wir ihn im Ge
müte stattfinden lassen wollen, nur eine Gegebenheit auf der Netzhaut mit unklarer U m 
randung und zentraler ins Unendl iche gehender Tiefenschärfe darstellt. De r deutsche 
Phi losoph merk t nicht, dass er auch von der Gestalt hätte abstrahieren können. Wesent
lich ist, dass der überMmrnlische R a u m bei Piaton und das Licht, das die Hesychasten 
sehen, bild- und gestaltlos zu sein haben. Die Frage, ob der als unabhängig von Welt 
und Mater ie gedachte al lumfassende Raum dennoch in sich gegliedert ist, stellt ein Pro
b lem dar. Bei Kant ist die Gestalt nur ein Relikt des materiel len Körpers , d.h. nicht vor 
aller Erfahrung. Der Inhalt des Satzes des Pythagoras, d.h. die Quadrate über den be iden 
Katheten und das ihnen gleiche Quadrat über" der Hypotenuse könnten aber als noch 
nicht material isierte Real i tä ten im unendlichen Raum angenommen werden, als Seinsin
halte Gottes , sozusagen, Vorherbes t immungen (ярооршрог) in Gott, wie Ps.-Dionysios 
meinte . Aber auch das sollte zweifelhaft bleiben. Die Formung des Unendl ichen scheint 
der Beg inn der mater ie l len Wel t sein, für die ein Muster nicht vorauszusetzen ist. 

W e n n Kant i rgendwo i rgend etwas entdeckt, was er anderswo nicht entdeckt, setzt er 
nicht nur voraus , sondern behaupte t sogar, dass es dort nicht sei. R a u m 4 5 und Z e i t 4 6 

schreibt er empir ische Reali tät und transzendentale Idealität zu, den Dingen spricht er 

4 3 KANTS Werke Ш, Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage 1787. Berlin 1968, 63, Z. 13f. 
4 4 А. O., 50, Z. 20-27. 
4 5 A. 0 . , 5 6 , Z. 14-16. 
4 6 A. 0 . , 6 1 , Z. 12.22. 



R a u m und Zeit ab. D ie Lächerl ichkeit eines solchen Verfahrens m a g an der Projektion 
eines Dia verdeutlicht werden. M a n spricht der Lichtquelle und dem Dia R a u m und Zeit 
zu, der Leinwand, auf die dieses projiziert wird, das gleiche ab, oder umgekehrt : den ge
schauten Dingen spricht m a n den R a u m ab, der Netzhaut und der gedanklichen Verar
bei tung der Bilder denselben aber zu. Gewalt widerfährt den Raum- und Zeitvorstellun
gen auch auf dem W e g e der Relativitätstheorie. D ie Verteidiger der Urknall theorie, die 
sogar Einstein nicht geheuer war, wol len die Wel t aus e inem Punkt, allerdings einem 
noch räumlichen, zum Beispiel einer Nussschale , entstanden sein lassen. Sie sind dabei 
den Idealisten und Metaphysikern sehr ähnlich, die Gott schon vor langer Zeit in die Un-
räumlichkeit verbannt haben. Deshalb finden sie auch bei den Theologen sehr viel Reso
nanz. Die Ursache des Urknal ls wird nicht mehr erforscht. E in entsprechendes B u c h von 
Stephen Hawking Hest sich wie ein Katechismus. M a n soll alles glauben, die Autori tät 
der hochentwickel ten modernen Physik steht dahinter, v o m Detail her lässt sich nichts 
einwenden, weil m a n diese Physik nicht studiert hat. Aufs Ganze gesehen aber ist der 
Irr tum leicht einzusehen. Nicht der Punkt, sondern sein genaues Gegenteil , die Unend
lichkeit, hat alles Endl iche hervorgebracht nach der einfachen Formel , dass null mal un
endlich j eden bel iebigen Wer t annehmen kann (s. oben 25) . Hawking meint: „Die allge
meine Relativitätstheorie verbindet die Zei tdimension mit den drei Dimensionen des 
Raumes zur sogenannten Raumzei t und bezieht die Gravitat ion in diese Beschreibung 
mit ein, indem sie erklärt, die Vertei lung von Mater ie und Energie im Universum krüm
m e und verzerre die Raumzei t , so dass sie nicht flach i s t " 4 7 . Es ist aber auch denkbar, 
dass R a u m und Zeit an d iesem Vorgang unbeteil igt sind, wie sie an allem Endl ichen nur 
insofern tei lnehmen, als sie da sind. Die Gravitat ion bringt nicht R a u m und Zeit hervor, 
sondern geht umgekehr t aus R a u m und Zeit hervor. Sie ist der geraden Linie nur inso
fern verpflichtet, als sie j e d e Bewegung direkt in ihre Richtung hin ablenkt. D ie Erklä
rung der Wel t aus dem Nichtdimensionier ten ist ein Irrtum, der auf Plot in zurückgeht 
und von vielen Kirchenvätern, so auch von Augustin, auf den sich Hawking (43) beruft, 
wiederhol t wurde. Es handel t sich hierbei u m eine Häresie , die nichtchristl ichen Ur
sprungs ist. E in Grund, aus dem sich der offensichtliche Unsinn so hartnäckig hält, ist im 
menschl ichen Machts t reben zu suchen. Dieses hat in der paulinischen Vergot tung Jesu 
(s. oben 15) auch eine neutestamentl iche Wurzel . E inen Weltschöpfer Jesus, dem Den
ken Johannes ' des Evangel is ten entsprungen, kann m a n sich vorstellen als einen, der die 
Nussschale auf dem Cover von Hawkings B u c h als Zeichen der Macht in der l inken 
H a n d hält und mit der Rechten wie übl ich segnet. 

Laut Bonner Professor ist der erste Teil der „Metaphysik" des Aristoteles ontolo-
gisch, der zweite Teil behandele die Theologie . Der genaue Aufbau ist kompliziert , es 
handel t sich bei der ,JMetaphysik" u m kein geschlossenes Ganzes , sondern u m eine 
Sammlung von verschiedenen Traktaten. De r Theologie ist das 12. B u c h gewidmet 4 8 . 
Wicht ig ist, zu wissen, dass die Aristotel ische „Metaphysik" keine Metaphysik ist, son
dern die Seinsgrundlagen betrifft, die der Sache die ersten, der Erkenntnis nach die letz
ten seien. Aristoteles nannte seine Prinzipienforschung „erste Phi losophie" (лрсЬтг] ф\ко-
ao(j>ia), das Wor t „Metaphysik" s tammt v o n Andromkos von Rhodos . W e n n es nicht 
überhaupt nur bedeutet , dass es sich u m die Bücher handele , die hinter den „Physika" 
aufgestellt waren, so wurden damit wahrscheinl ich die Bücher bezeichnet, die m a n nach 
denen über die physischen Gegenstände einzusehen und zu studieren hat te als die der 
Erkenntnis nach letzten. Jede Verb indung der Aristotel ischen Prinzipienlehre mit e inem 
Sein außerhalb von R a u m und Zeit oder gar jensei ts von Sein und W e s e n geht, wenn 

HAWKING ST., Das Universum in der Nußschale. Hamburg 2001, 42f. [Originalausg.: The 
Universe in a Nutshell. New York 2001]. 
4 8 ELDERS L. J. // Lexikon. 1988, s.v. Ta meta ta physika 449f. 



nicht auf P la ton selber, so auf die Platoniker zurück und ist als am Rande der Wissen
schaft b lühender Unfug in den Abfalleimer der Geistesgeschichte zu werfen. Wegen 
möglicher Implikat ion dieser platonischen Gedankenmonster - nicht alles bei Pia ton ist 
monströser Ideal ismus, wie wir oben am Bild des Aufstiegs der Seele in den überli imm-
lischen R a u m gesehen haben - m a g vielen wie auch mir das Wor t „Metaphysik" über
haupt verhasst sein, ein Titel wie der von Karl Jaspers ' Buch „Aus dem Ursprung den
kende Metaphys iker" abstoßend wie ein Produkt , das m a n auf Grund seiner Werbung 
verwirft. A b e r m a n muss „Metaphysik" anders nehmen, wenn m a n sich mi t dem K ö 
nigsberg des 18. Jh.s befasst und voraussetzen, dass es im wesentl ichen aristotelisch 
gemeint war. W e n n m a n n u n annimmt, dass der Königsberger Professor für Logik und 
Metaphysik unter der letzteren Erforschung der Grundlagen des Seins verstand, sich 
weiterhin vor A u g e n hält, dass Kant in seinen frühen Schriften (1756 und 1770) „meta
physisch" mi t „ transzendental" gleichsetzt, dass er späterhin in der „Kritik der re inen 
Vernunft" v o n transzendentaler Idealität des Raumes und der Zeit spricht und transzen
dental auf die apriorische Erkenntnis bez ieh t 4 9 , so deutet sich ein Fehler an, der darin 
bestehen könnte , dass Seinsgrundlagen, mithin auch Gott, durch Bewussteeinsinhalte, 
d.h. Inhalte des menschl ichen Ichs, ersetzt werden, die Transzendentalphi losophie bei 
Kant also auf eine Selbstvergottung oder Entgött l ichung hinausläuft, wie sie uns bei 
Fichte, se inem geistigen Nachfolger, bereits begegnet ist. 

Kants „a pr io r i " sei nicht psychologisch, sondern transzendental zu verstehen. Hinter 
dieser Behauptung steht aus materialistischer Sicht wiederum das gleiche Missverständ
nis, dass auf dem W e g e der Abstrakt ion aus gedachten Gedanken zwei macht , einen 
zeitl ichen u n d einen überzeit l ichen. Dass das Kantische „a pr ior i" überhaupt ke in „a pri
or i" in dem Sinne ist, dass es als angeboren angesehen werden könnte , haben wir am 
Beispiel der Kausali tät berei ts aufgezeigt. D ie von Kant so genannte Transzendentalphi
losophie verhält sich zur Psychologie wie ein Teil zum Ganzen. Sie untersucht die B e 
dingungen der Mögl ichkei t von Erkenntnis unter Absehung von äußerer Erfahrung, 
durch die die Erkenntnis als solche gleichwohl bedingt ist. Sie ist Reflexion. 

A u f dem Bonner Katheder wurde die Frage aufgeworfen: Gibt es Sein, das nicht in
nerhalb von R a u m und Zeit verläuft und nicht individuell, sondern al lgemein ist? Die 
apodikt ischen Urtei le würden nicht über Reales , sondern über Ideales gefällt. Nicht real, 
sondern ideal seien mathemat ische Erkenntnis und z .B. Gerechtigkeit, Treue, Opferbe
reitschaft, Ordnung. Die reale Sphäre sei von der idealen durchzogen. E s gebe noch eine 
ideale Welt , wenn die reale nicht mehr sei. Pia ton und Descartes wurden dafür geltend 
gemacht. D ie Hauptfrage nach einem Sein außerhalb von Raum und Zei t ist zu vernei
nen. Dass sich apodikt ische Ur t eüe nur auf Ideales beziehen, stimmt nicht. E in prakt i
scher M e n s c h sieht ein s t römendes Wasser und schließt daraus: hier muss es ein Gefälle 
geben, oder: hier muss es einen Abfluss geben. Ideale Gegenstände sind oft unwirklich, 
ihre Notwendigkei t bedingt . W e n n j e m a n d nur zwei Ufos gesehen hat, sah er keine tau
send. A u c h die mathemat ische Erkenntnis muss als ein physischer Prozess in me inem 
Körper angesehen werden. U n d was Gerechtigkeit, Treue usw. angeht, lässt sich fol
gendes einwenden. 1943 wurde in Frankfurt Orffs Oper „Die K luge" aufgeführt. Dar in 
singen drei Strolche folgendes: „Als die Treue ward geborn ... stieg sie in ein Jägerhorn, 
der Jäger bl ies sie in den Wind , daher m a n keine Treue find". Dieselben Strolche berich
ten auch: „Gerechtigkeit ist übers Mee r geflogen". Es soll dies eine poli t ische Anspie
lung auf die deutsche Emigra t ion gewesen sein. E s fällt natürlich schwer, den Ort von 
Treue und Gerechtigkei t genau zu best immen, aber m a n wird sie doch auf j e d e n Fall im 
Menschen selbst ansiedeln. Im Bere ich des Menschen ist auch Ordnung und Opferbe
reitschaft zu lokalisieren. Gegen Piaton und Descartes ist geltend zu machen , dass z .B. 
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die Ordnungs-Al temat ive Wehrmach t oder K Z 1945 aufgehört hat zu existieren, auch 
wenn eine Er innerung und bei einigen sogar der Wunsch danach erhalten bUeb. 

Die Gleichung Ding = res = materiel les Sein = Sein überhaupt sei der Grundfehler 
des Material ismus. Dagegen ist gelten zu machen, dass alle Dinge dieser Wel t mit der 
Mater ie verbunden sind, entweder selbst Mater ie sind oder Eigenschaften derselben 
darstellen. Wir fanden nur zwei denkbare Ausnahmen: R a u m und Zeit. 

Ich weiß nicht mehr , wieso dann im Wintersemester 1957/58 (?) doch von demsel
ben Lelirstuhlinhaber ein Seminar über Mater ial ismus anberaumt wurde , ich kann nicht 
sagen, ob ich den Anstoß dazu gegeben habe . Das Seminar war gut besucht, auch von 
rel igiösen Leuten. Der Veranstal ter muss wohl eine seiner Thesen vorgetragen haben, 
die am krassesten gegen das verst ießen, was ich fühlte und dachte. Z u diesen gehörte, 
dass psychische Vorgänge innerhalb der Zeit, aber außerhalb des Raumes stattfänden. 
Dagegen wandte ich ein: M a n könnte aber auch der Meinung sein, dass psychische Vor
gänge mit Vorgängen im Gehirn identisch seien. E in Schrei des Entsetzens erscholl aus 
d e m Publ ikum. Dami t war angezeigt, dass ich den Kern des Problems getroffen hatte. 
Der Aufschrei aber wurde geflissentlich überhört . Nachher meinte der Veranstalter zu 
mir: W e n n ich denn Material ist sei, müsste ich mich auch mit dem dialektischen Mate 
rial ismus befassen. Der Rat erschreckte mich. E s war auch höchst ungewöhnlich, einen 
solchen v o n einem Professor im B o n n des Jahres 1957 oder 1958 zu bekommen, an 
e inem Ort und zu einer Zeit , w o m a n sich dort in einer der antikommunist ischen Trutz
burgen des Kal ten Krieges befand und von der SBZ redete, wenn m a n die D D R meinte. 
Wirkl ich freundschaftlich aber war der Rat nicht. Als ich nämlich etwas Taufrisches 
über den dialektischen Mater ia l ismus in den „Bonner Heften" entdeckte und mich darauf 
bezog , war die Reakt ion die, dass der Katheder inhaber mir sagte, die „Bonner Hefte" 
hät ten früher nationalsozialist ische Literatur gedruckt. D ie Lacher waren auf seiner Sei
te. Ich hat te mich j edoch offensichtlich an die richtige Adresse gewendet. D e n n der Ver
fasser der Ausarbei tung war h i n g Fetscher, einer der wichtigsten, wenn nicht der wich
tigste wissenschaftl iche Informant über den Marxismus insbesondere im Jahr 1968, als 
m a n solche Information dr ingend nöt ig ha t t e 5 0 . 

E s ist n icht alles durch diese Skizze einfangen, was m a n im Leben gedacht hat oder 
was e inem nach dem Vorbi ld großer Denker oder in Auseinandersetzung mit ihnen zu 
denken übr ig bleibt, wenn das Leben dazu noch ausreicht. M a n soll auch nicht tr ium
phieren, w e n n m a n in den Werken der Großen Fehler findet, und die kleineren völlig 
verreißen. M a n lernt auch etwas aus einer schlampigen Kant-Biographie. Wir müssen 
j e d o c h mit d e m vorl iegenden B u c h einmal zu einem Ende k o m m e n und Auseinanderset
zungen mit Ansichten anderer sowie auch persönliche und familiengeschichtUche Daten, 
an denen sich das Verhäl tnis zur Rel igion erläutern lässt, beiseite lassen und auf ein an
deres Ma l verschieben. Zwei T h e m e n aber scheinen mir noch einer abschließenden B e 
merkung wert . 

Die Angs t vor dem Mater ia l ismus ist dadurch bedingt, dass m a n durch äußere, me 
chanische oder chemische Eingriffe das geistige Leben des Menschen beeinträchtigen 
kann. Dies ist leider der Fall . Die menschenverachtende Hirnwäsche, die nicht nur von 
Naz is betr ieben wurde , hat uns das auf erschreckende Weise gezeigt. In der Zeit meines 
Abi turs las ich darüber etwas in R e a d e r ' s Digest" , was mich tief erschüttert hat. Im 
Grunde ist das Fak tum aber schon lange bekannt . Gregor von Nyssa ( 3 3 5 - 3 9 4 ) gab zu, 
dass Hirnhautgeschädigte ein abnormes Verhal ten an den Tag legten und Betrunkene ihr 
A n s t o d s g e f ü r ü ver lören (s. oben 11). E r woll te aber den körper losen Verstand nicht in 
räumliche Schranken eingegrenzt wissen. Er k a m moderner Biologie näher, als er be -
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hauptete, dass der Vers tand sich gleichmäßig auf alle Körpertei le erstrecke. Heute wis
sen wir, dass die sozusagen verstandesmäßige Steuerung des Körpers in j ede r Körper
zelle materiel l enthalten ist (s. oben 1 l f . ) . Der Arzt Galen hatte Bedenken, den Vers tand 
im Gehirn anzusiedeln, obwohl ihm das viel eher der Wahrhei t zu entsprechen schien als 
seine Ansiedelung im Herzen. Der Grund lag wahrscheinlich darin, dass er sich die 
ungeheuer kompliz ier ten Vorgänge im Gehirn genauso wenig erklären konnte (s. oben 
14) wie nach ihm Gregor v o n Nyssa. Jesus, und zwar dem echten des Markusevangel i 
ums, ist überhaupt ke in Prob lem daraus erwachsen, dass er die Gedanken im Herzen des 
Menschen ansiedelte und sagte: „Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn 
unrein. D e n n v o n innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken" 
(Mk. 7, 20f., s. oben 14). D ie Übernahme der jüdischen Lokalisierung der Gedanken im 
Herzen zeigt nebenbei , dass Jesus nicht unfehlbar, sondern von den physiologischen 
Vorurtei len seiner Umwel t mitgeprägt war. Der Pseudomystiker Gregorios Pa lamas 
siedelte den Verstand unter Berufung auf den „Schöpfer des Menschen" im Herzen an 
(s. oben 12). Gregorios Sinaïtes hingegen nahm ihn im Gehirn an und gab die Anwei 
sung, ihn während des psychosomat ischen Gebets ins Herz hinein zu pressen. Obwohl 
diese Vorstel lung moderner Mediz in nicht entspricht, ist doch deutlich, was er damit 
meinte: die Einführung des Vers tandes in das Zentrum menschl ichen Lebens , die völlige 
geistige Körperbeherrschung (s. oben 8). Weder bei Jesus noch be im Sinaïten entdecken 
wir einen Widerspruch zu Mate r ia l i smus 5 1 und raumzeit l ichem Denken, eigenartiger
weise finden wir aber bei Pa lamas idealistische Vorbehalte, mit denen er seine am ver
meint l ichen Schöpfer orientierte falsche Lokalisierung modifiziert: „Wir wissen auch 
selbst genau, dass die Denkkraft im Herzen als einem Organ wohnt, wenn auch nicht wie 
im Innern eines Gefäßes - denn sie körperlos - und nicht außerhalb - denn sie ist ver
bunden" (s. oben 12 u. A . 45) . In dem Ausdruck 'nicht im Innern und nicht außen ' zeigt 
sich ein weiteres M a l die irrationale Widersprüchlichkeit aller dem Idealismus verpflich
teten christl ichen Theologie , die als solche zu verwerfen ist. Aus der Lokalisierung des 
Verstandes im Gehirn und d e m Postulat der Widerspruchslosigkeit ergibt sich eine dop
pelte Forderung: den Vers tand vor zerstörerischen mechanischen und chemischen Ein
griffen in das Gehi rn gle ichermaßen zu schützen wie vor irrationalen Redereien, die ihn 
daran h indern wollen, das zu denken, was sich für ihn ergibt. 

Zur Frage nach Gott haben wir abschließend folgendes zu bemerken. E ine unermess-
liche Evolut ionsket te hat die in vielfacher Weise zusammengesetzten Bedingungen der 
Möglichkei t des Vers tandes , der zu den kompliziertesten Gebilden überhaupt gehört, 
hervorgebracht und ihn im umgekehr ten Sinne dazu befähigt, von aller Zusammenset 
zung zu abstrahieren und das Einfache im Rahmen von Raum und Zeit zu denken und zu 
erkennen. Im Gegensatz zu den materiell begrenzten Räumen kann der absolute R a u m 
durch nichts entweiht werden , da er, obwohl immer da, durch nichts affiziert wird. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass sich das Urwesen nur durch den Menschen und be i wei tem 
nicht durch alle Menschen selbst erkennt, aber solche Ausschließlichkeit ist andererseits 
auch nicht bewiesen. J edem Menschen ist es beschieden, eines Tages durch Zersetzung 
in die Einfachheit des Urwesens zurückzukehren. Es ist möglich, dass er aus ihm neuge
boren wird. Abe r das geht uns trotz aller Neugier im Grunde nichts an. Uns ist aufgetra
gen, dem Impuls der sich im Endl ichen widerspiegelnden Unendlichkei t durch unseren 
Willen und unseren Vers tand gerecht zu werden, indem wir uns auf das Urwesen in 
seinem unantas tbaren Fr ieden zurückbesinnen. 

5 1 Die selten gebrauchten Ausdrücke ,4mmaterieH" (àvXoç Op. I 66, 4; 116, 4; TV 7, 99; àuXcoç 
Op. V 1, 6) und ,Jmmaterialität" (àuXia Op. 1123 ,1) verweisen beim Sinaïten auf den göttlichen 
Bereich. 
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1 5 Арсений ('Apaévioç), исихаст на Крите ок. 
1286/87 г. 10, 2+50. 5si. 7 3 5 7 _ 5 8 ; божествен
ный оный муж (ô 9eîoç èKeîvoç ctvrip) 11,1; 
почтенный и священнейший оный муж 
(oeßaauioc каг iepcoraroç èxeîvoç àvrjp) 12, 

i; 21, 7 1 8 5 

арсенитство 27, 1123% 

Арта, город в Эпире 70 
1 6архиерейский престол (apxieparaoc 0pô-

voç) 16, 9 

Асень, см. Иоанн Александр 

Атзииоанна, речка, см. Афон 

Аттика 15, 592 
Афанасий, см. Палеолог 
Афанасий Афонит, основал Великую Лавру 

в 963 г., ум. в 1000/03 гг. 83 3 1 ; / , 12; 25, 

Афанасий Метеорит (1305-1383) 26; 30z255 

Афанасий I, патриарх Константинополя 
(1289-1293 и 1303-06-1309) 15 

1 7 Афины OAOfjvai) 15, 1596; 16,1 
1 8 Афон (о 'АЭсос) 3. 26. 41. 46. 50. 69+75. 70. 79. 

93; гора А. (то opoç той "Абсо) 11,1; 16,10; 
А-ская Гора (то TOÛ "Абсо opoç) 21, 5. 8 т . 
73i 9 1 ; 22, IM. 5 1 9 6 ; 25, 3222. 8224. 1122ъ\ 26, 
1221; 29, 8-10242. 11243; 30 z255; Гора (то 
"Opoç): часто поставили себе целью из
гнать его (Г-я С-а) с Г-ы (ôiôt околой ëOevro 
лоХХсшс, той vOpouç èKeîvov èÇcoaai) 21, 9; 
см. Святая Гора 

- Амальфитов, монастырь, см. Морфину 
- Антиафон, верпшна 22, i 1 9 4 

- Атзииоанна, речка 22, 1]94 

- Григориу, монастырь 22, 7 1 9 4 

- И в и р о н , честный монастырь (л aeßaouia 
uovf) TCÛV 'Ißripwv) 17, 20 

- К а р е й 4142-чз- 21, 13т; Карей, честный 
монастырь (л aeßaauia uovf] TGOV Kapwv) 
16,11; Святой Антоний в Кареях 6 9 + 7 5 

- Л а в р а (Aaupa) 17, 3П2; 19, 1 т . 7 1 6 3 ; чест
ная Л. (л aeßaauia Л.) 17, 14; святая Л. (л 
àvia Л.) 17, 18+и5; честная и священная 
Л. (л aeßaauia xai iepà Л.) 19, 22; 25, 7; 
священная Л. (л iepà Л.) 25, 9 

- Магулы, скит под названием (л той Ма-
yorXâ o k t j t i c елгкекХлие\т|) 11, б+ы^г, Скит 
С&сгЩс) 17, 17; 17, 3122; 19, /158; 20, 10т; 
21,10+т; 26, 1221 

-монастыри, тамошние (та exet uovaoTrj-
рга) 11, 2 

- Морфину, скит, именуемый (л елсоуоца-
ацеул той МорфлУой OKfjnç) 19, 7 + 1 6 3 ; 
башня 19, 7 1 6 3 

- О н у ф р и я , храм преподобного ('О oaioç 
'Оуоифрюс) 11, 56i 

- Пантелеймонов монастырь 44. 56. 65 
- Правительство (Етатааха) 21,13ш 

- Протат (TIpcuTeïov) 21,13+т 

- Симона, т.е. Скалы, честный монастырь 
св. (л той àyiou Liucovoç ОЛХоуои Tfjç Пе
трас aeßaauia uovf|) 22, Î193-194 

- Сискос (Покос) = Керасья (Kepaatà), мес
тность близ монастыря Симона Петры 22, 

- Ф и л о ф е я , почтенный монастырь (л той 
OiXoOéoD aeßaouia uovf|) 11, 6 

- Хрентели, местность, именуемая (л толо-
6eaia л оитсо каХоииеул той XpévreXi) 22, 
i+194 

- Ценгреа, Глубочайшая речка, по имени (о 
Вабйтатос 'РгЗаС ô ènovouaÇôuevoç той 
TÇevvpéa) 22,1+194 

- Эсфигмену, монастырь 46 
Африка 10 
Ахиллес 25, 3222 

Аэтос, см. Константинополь 
Аэтос (болт. Айтос), город у юго-восточного 

подножия Балкан, с 1330 г. визан
тийский, в 1332 г. вновь болгарский 27, 
$233 

Бари, психиатр в Петербурге 1905 г. 94 
1 9бдение ( а у р ш т а ) 6, 4; всенощное б. 

(въсенощномоу бдънюу) 30 о+253; 30z256 

- бдительность (л еурлуоропс) 17,2 
- бодрствовать (b\ZYÇT\yopzva\) 19> 5; 

(бъдрьствоват1) 30 о+254 

беги, молчи, безмолвствуй (фейуе, очсола, 
ЛСлЗхаСе) 79 

2 0бедность (яеуга): живя в б-и (я-а auÇûv) 19, 
4 

2 1бедствия: страдая б. (лроотаХатсорой-
uevot) 23, 6 

безбожный, см. агаряне; беззаконие, см. за
кон 



безмолвие (f| цоихха) 79. 87 (исихия); 10, 2. 
5 5 1 . 11; 11, 2 сл. 5; 20, 12; 21, 5. 7; 22, 1; 
23, 2. 5; 25, 8; 26, 5; 29, 2; (безмльв'к:) 30 
с. d; любимое б. (т) фгХг| fj.) 9, 2; (любоовно-
м8 безмльвюу) 30 с; б. и молитва (fj. xai 
яроаеихл) 9, 9+49; 12, 2; чистое б. и молит
ва (г) xaOapà ц. xai яросеихп) 20, 10; ти
шина в б-ии (f| èv rçauxia yaXf|VTi) 25,11 

- безмолвная и отшельническая жизнь (о 
цсЬухос, xai àvaxcopîiTixôç, ßioc) 6, 1; б-ая 
жизнь (riauxioç ßioc) 21, 20l91 

- безмолвствовать (rjauxàÇetv) 22, 1; (л ре
цепт) 25, 9; (безьмльвствовааше) 30 d 

- любобезмолвие (любобезмльвТе) 30 с + 2 4 8 ; 
(фтЛлаих!^) 30 с24%; любовь к б-ию (то ф<к-
riauxov) 25,10; в любви к безмолвию (фхХ-
лоихос) 16,10 

см. беги; ср. покой 
2 4безначальный Отец (ô àvapxoç Патт|р) 30, 

16+260 
2 5безобразность: безобразная и несказанная 

красота (то àveiôeov xai àHÔpprjTOv xàXXoç) 
14,14+i4 

Безобразов П. В. (1859-1918), византинист, 
магистерская дисс. „Византийский писа
тель и государственный деятель Михаил 
Пселл", приват-доц. Московского унив. 
(1887-1895), с 1908 г. архивариус Гос. ду
мы 85 сл. (РБС П 205) 

2 6безумие (f\ <roôvoia) 24, 7; (то jaavtxôv) 16, 
6 

- безумец (ô avouç) 24, 2 
-безумный (аХоуютос) 23, 21; ^pevoßXa-

ßf|c) 24,1; безумная душа 8 
- безумство (афроот>\т)) 14 сл. 
-имея ум взбалмошный (Ôiaoeaeiopévaç 

ëxcov тас фреуас) 24,1 
-неразумный (àoùveToç) 14, 9; неразумно 

(à^)pôv(oç)i7, 25 
- как сумасшедший (navixcbç) 23, 20 
Беляев Д. Ф . (1846-1901), грецист, специа

лист по византийской археологии, декан 
ист.-филол. фак. Казанского унив. (1884-
1897) 83 (Славянов. 66; РБС П 297) 

Бенешевич В. Н. (1874-1938) историк, 
юрист, византинист, расстрелян в застен
ках НКВД 27 января 1938 г. из-за того, 
что издал Iohannis Scholastici Synagoga в 
1937 г. в Мюнхене, тогда нацистская Гер
мания 86 (АрСПб I 339-388; П 574-611; 
МЕДВЕДЕВ И. П., Письма в защиту В. Н. 
Бенешевича. // Проблемы всемирной ис
тории. Сборник статей в честь А. А. Ф У Р -
СЕНКО. С.-Петербург 2000, 72-81) 

Беотия 8, 2 3 9 ; 15, 5 9 2 

2 7 беседы с Богом (къ Бог» бЪсвды) 30 к 
бесплотный, см. плоть; беспредельный, см. 

действие, свет 
3 0бесстыдно (àvaiôooç) 24, 4; б-ые оные (бе

сы, бестоуднш они) 30 п 
3 1бестелесный (аочоцатос) 1 1 + 4 2 ; 12 + 4 5 ; 6, 4+24 

бесчеловечность, б-ный, б-но, см. человек; 
бесы, см. демоны; благий, благо, см. доб
рый; благовествующий, см. Евангелие 

3 3благоволение: б. Бога (eùôoxia Oeoù) 4, 3 
сл.; 26, 6; б. (императора) (etijaéveta) 23,10 

- благоволящий (ЕЩЕЩС, О Боге) 27,12; 6-я-
ще (о царе) (eùjievcoç) 27, 7 

благовоние, см. благоухание 
3 4благоговение (fj euXaßsia) 99 (б. или благо

честивое умонастроение); 5, 1 сл.; 16, 11. 
19; 17,19; 19, 7.22 

-Благоговейный (EuXaßfjc, прозвание Си
меона, учителя Симеона Нового Богосло
ва) 6, 930; 12,466;17,15ш 

3 5благодать (г) х^ргс) 4 i Ю, 12; 12, 9 (см. 
свет); 14, 6 (см. дар); 14, 14 и 17, 8 (см. 
озарение); 18, 5 (см. помощь); 19, 19 (см. 
просвещение); 14, 17 (см. действие); 15, 5 
и 20, 3 сл. и 30 е (см. божественный); 19, 
8; 20, 4 (см. Бог); водворять божествен
ную б. через ноздри (мнимое требование 
исихастов, TT)v ôeiav x-iv ôià TCOV juuxTqptov 
EiaoïxiÇeiv) 7 + 2 7 ; дерзая называть б. тварью 
(TTJV x~tv ... xTiajaa Xéyetv аяотоХрсоутес,, о 
приверженцах Акиндина) 17, 25; б. Бога, 
б. Божья (f| тоо Oeoù хО 17,21; 28, 2; ду
ховная мудрость и б. от Бога (f| я а р а TOÙ 
Oeoù яуеицатгхг| аофга xai хО 20, 2; б. 
Христа, б. Христова (f| TOÙ Xpioroù x-, Хрг-
oroù x-) 14, 5; 15, 13; 17,17; 26, 4; (благо-
дътиж христовож) 23, 24; б. Духа (ц х- TOÙ 
Шейдатос) 19, 25+ш; б. от Духа (ц я а р а 
TOÙ Шеидатос. хО 27,1; <б. Святого> Духа 
(<r| х > TOÙ <'Ayioi)> Шеицатос) 19, 19; 
предоставлять милость (о Г. С , x _ l v 

ôjioXoyeïv) 23, 23; блага (xâpvreç) 1, 4 (см. 
мздовоздаяния) 

благодетель, благодеяние, см добрый 
3 6благожелание (f| eùvoia) 13, 5 
3 7благополучный (eùôai^wv): б. Константи

нополь (л е. KcûvoravrivotooXiç) 23, 5; 6-ое 
и неразрушимое жилище (л е. xai àvtbXe-
0poç xaToixia) 3, 4 

благоразумие, благоразумный, см. разум 
3 8благородство (Адама до грехопадения, f| 

eùyéveta) 18, 3; (ц цеуаХофгла) 27,11 
3 9благосклонно (iXapcoç) 19,14 



4 благословение (л eûXovia), 6, 8; 11, 3; б. с 
молитвами (л дет euxûv e ù.) 17, itf; б-ия 
(ai eù-ai) 27, 7 

- благослови, отче (еиХоулооу, яатер) tit. 
благость, благотворение, см. добрый; бла-

гоусмотрительный, см. экономия 
4 1благоутробие (f| eùcmXavxvia) 30, 8 (см. 

добрый); неизречённое и несравнимое б. 
(Господа, л афатос K a i àvefoaoToç е.) 18,9 

4 2благоухание (f| ôauf|) 16, 14; запах 12, 
12+п; перен. б. его добродетели (т.е. Г-я С-
а), более благовонное, чем некое миро 
многоценное (г) ô-f) Tfjç à p e T f j ç èKe ivou wrèp 
лоХилцоу Ti uijpov e ù c o Ô i à Ç o v a a ) 16, 16; 
благовоние (f) e ù c o ô i a ) 7, 4 3 6 ; духовное 6. 
(яуеицатнсл е.) 17, 6 + i 2 3 ; ср. аромат 

4 3 благочестие (подразумевается Правосла
вие, л euoeßeia) 99; 15, 6.13 сл.; 16, 4; 17, 
24ш; 23, 9; 27, 5; превосходящее б. древ
них славян 96 

- благочестивые ( o i euaeßeic) 17, 24U9; б. и 
православные ( o i е. K a i ôpGôôoÇoi) 4, 4 

^блаженный (о Г. С , цакарюс) 16, 22; б-ая 
жизнь (о ц. ßioc) 30, 5; sup. блаженней
ший (о Г. С , цакаргсЬтатос) 23, 20 

- блаженство (f) цакарга XfjÇiç) 13, 1; буду
щее блаженство 18 

блеск (агуХл) 17+56; (Л Хацялосоу) 19 + 6 4 

близость, см. дерзновение, ср. приближение 
блуд (яоруеТаг) 14 сл. 
4 5 Бог ((ô) 0e6ç) 3. 8. 104 0. И. 12+44. 13 (см. 

заповедь). 15. 21 сл. 25. 29. 78; 1, 4 сл.; 3, 5; 
4, 1; 4, 3 сл. и 26, 6 (см. благоволение); 6, 
4. 8 сл.; 6, 1. 7 (см. взирать); 7, 2 сл.; 8, 4; 
10, 4. 553. 6 сл.; 13, 2. 7 (см. душа); 14, 14. 
23; 15, 5.16; 16,12.17. 26; 17, 2. 9. 20 сл. 
23. 2 4 1 3 8 _ 1 3 9 . 2 5 1 4 1 ; 18, 2 сл. 5.7 сл. 10 сл.; 
19, 2 сл. 15. 19-21; 20, 2-4. 9 сл.; 23, 16. 
20. 21+ги, 23, 7; 24, 2; 25, 8; 26, 4; 27, 2. 5. 
7.11-13; 28, 2; 29, 3. 7 сл. 13 сл.; 30, J 2 4 7 . 
5 сл. # 2 5 8 - 1 6 ; Бог (Богь) 30 с. d.f. g. к. m; 
30, 14 (см. чудо); заместительство 12; ис
катель Б-а 15; искание 26; непосредствен
ное переживание Б-а 7; несотворённая 
сущность и несотворённые энергии Б-а, 
согласно Паламе 6; (Бог) сзади (та ôm-
a0ia) 17 + 5 6 ; направляющие (устремляю
щие) своё внимание вверх (ввысь) к Богу 
(oi лрооауехоутес 0еф) 1, 4; 29, 2; обраща
ющий своё внимание ввысь на одного 
только Бога (uôvcp тф 0еф ярооауехооу) 19, 
9; приятно Богу ((тф) 0еф <j>iXov): 2, 3; 30, 
15; живущие по Богу (oi ката 0eôv Çcovreç) 
3, 2; приближаясь к Богу приближающе
муся (éwiÇcov 0еф тф èYviÇovn) 6, 8; чело

век Божий ( о avOpamoç TOÛ 0еой, ô той 
0eoû avOpumoç) 9, 4. 7; 10,12; 21, 6; 22, 6; 
27, 1; Божий человек (божш чловъкь) 30 
I; Б. изъявляет свыше своё согласие (елг-
veuei 0eôç ötvco0ev) 100.10,1; призывая са
мое имя Бога (aura лpoßaXXôцevoç то övo-
ua TOÛ 0eoû) 10, 11; Б., создавший по от
дельности сердца наши (0eôç о лХааас 
катацоуас тас K a p ô i a ç f|uwv) 11, 9; одно 
только движение к самому Богу (\xovr\ г) кг-
УЛОХС ярос aùrôv TÔV 0eôv) 14, 15+%6; с из
воления Бога ( е л г ф л Ф Ф ^ о и той 0еой) 
15, 8; когда Бог МИЛОСТИВО воззрел с вы
соты (iXeccv 0еой avcoGev emßXeipavroc) 16, 
9; от Бога, по воле Божией (0eô0ev) 17, 
13; 18, 15; стал просить и молить Бога 
(TÔV 0eôv èXmàpei Kai KaOiKeTeuev) 18, 8; 
богоугодным образом (ката 0eôv) 20, 4; 
рвение о Боге (ÇfjXoç 0еой) 21,11; церковь 
Божья (л еккХлсКа 0еой) 21, 11 сл.; угож
дать Богу (0еф àpécnceiv) 23, 13; Б. назы
вается любовью (ка\ 0eôç ауаял каХойде-
voç) 25, 1; попущением Божиим (ларахсо-
рлоег 0еой) 25, 9; человеколюбец Бог 
(члов-ьколюбец Богь) 30 q; Бог и Отец 
(0eôç Kai Патлр) 19, 20; 30, 16гт; Бог -
Христос: 17 + 5 8 ; см. Христос, ср. сьш; бог -
человек: по божественной благодати че
ловек становится богом (ката 0eiav x<*pw 
6eôç ô àvOpamoç viveTai) 20, 4+m; боги по 
благодати 20, 4Ш; боги (языческие) 14 + 4 9 . 
15; 21, 1 т 

- безбожный, см. агаряне 
- боговидение 5; б. и божественное озаре

ние 78 
- боговидец, богосозерцатель ( о веолтлс), о 

Моисее: 17 + 5 7 . 6, 3; 7, 3; 18,11; о Г. С : 21, 
5; sup. богосозерцательнейший (о Моисее, 
беояпкоЬтатос) 29, 5 

- боговдохновенный (ОеоХлятос) 20, 3 
-боговидный, богоподобный (0eoeiôf|ç), о 

Марке, друге автора 17,10; о душе 19, 20 
- боголюбезный, богоприягаый (беофгХлс) 

1, 4; 1, 6; 20, 3; 27,13; 29,10; 30, 7; жизнь 
богоп-ая (ßioc 6.) 3, 6; богол-ые слова (oi 0-
eïç Xôyoi) 12, 3; 27, 7; боголюбезно (0-ûç) 
10, 5; 20,11; sup. богоприятнейшая готов
ность (0-еататл лроОища) 21, 6 

- Богоматерь 23. 99 
- богоносные отцы и учителя (oi Оеофорог 

латерес каг бгоаакаХог) 10,10 
- богоотец (о Давиде, о Оеолатсор) 30, 5 + 2 4 7 

- богопокорный, послушный Богу или уми
лостивляющий Бога (0еояег0г|с, бого&въ-
щанных или богооувъллателных) 73. 99 сл.; 
3,1 

- Богородица 9, 7 4 3 ; 19, 22т; всепречистая, 
святая Дева и Б. (f| лауилераууос àyia 



nap0évoç каг Оеотохос) 19, 25+п3; 
монастырь Богородицы Обледенелой, см 
Парории 

- богословие, теология (OeoXoyia) 9, 949; па-
ламитское б. 6 сл.; исихастское б. 7, ср. 26; 
б. наподобие Варлаама 16; б. в обыкновен
ном смысле слова 78; неверное б. 17, 22и6 

- богословы 3. 7. 10. 19 
- богоугодный (Oeàpeoroç) 20, 1; 29, 10; б-

но (Oeapéorœç) 20, 5; 21,1 
- богохульство (ßXao(j>r|/!ia) 14 сл. 
-богоявление 21; б-ия (9eo<t>aveiai) 18. 24; 

17, 24+i39 

- вознесённый Богом (6еоф6рг|тос) 20, 3 
- исполненный Б-ом (ëvOeoç) 9 + 3 5 

4 6богатство (о лХоитос): изобилуя почестями 
и б-ом (Ttjuaïç xai яХоитоо ходсоутес) 3, 4+и; 
в небесах собирая б. некрадомое и неотъ
емлемое (èv oùpavoïç OîioaupiÇcov TÔV àau-
Xov 7T-ov xai àvafyaiperov) 24, 5 

- владеть (лХоитт]ош): в. достойным языком 
(yXcôaaav àÇiav л.) 2, 2 

- обильно (лХоиоЧсос) 10,12 
- обогащенный (лХоитюОец): о. благодатью 

(лара Tfjç x<xplT°Ç л.) 10,12 
богомил 23 
бодрствовать, см. бдение 
4 7божественный (Oeîoç), о лицах, Г. С : 1, 11; 

4, 2; 8, 4; 9, 2; 11, 4; 21, 14; 23, 16. 18. 24 
(божестьвномоу); 24,1. 3; 25, 6; 26, 6; 28, 
1; 29, 1; его б-ая и непобедимая душа (f| 
öeia èxeivou xai аХт^ятос ч>ихп) 5, 1; б-ая и 
во всём для меня почтенная душа (f) 0eia 
xai ttàvf èjioi oeßaauia грихп) 14, 1; 27, 3; 
лучшая во всём, достойная всего и бо
жественная для меня глава (<L HGCVT àpiorri 
xai TOÙ ла\тос àÇia xai 0eia дог хефаХг)) 30, 
8; ср. б-ые души (Oeîat yvxai) 30, 14; об 
учении Г-я С-а: б-ая широта и высота учи
тельского его дара (то Oeîov лХатос xai 
uipoç TOÙ ÔiÔaaxaXixoù èxeivou хар^датос) 
16, 16; б-ые гласы (Oeîai (|>covai) 16, 17; б-
ый глас (0eia фсоул) 20, 1; б-ое учение (f| 
0eia ôiôaaxaXia) 21, 7; возвещающий б-ое 
(та 0eïa xaTayyéXXcov) 21,15; о подвигах Г-
я С-а: 6, 3; об Арсении Критском: 10, 12; 
11,1; о Давиде: 11, 9; 19, 21; 24, 4; о Пав
ле: 14, 11; о Герасиме Старшем: превос
ходный в б-ых делах (лоХис та Oeîa) 15, 9; 
об отцах: духоносные и б-ые отцы и учи
теля (oi луеидатофорог xai Oeîoi латерес 
xai ÔiÔàaxaXot) 9, 8; 
о явлениях: 20, 4 и 27, 1 (см. эрос); 28, 2 
(см. восхождение); б-ый промысел (0eia 
Hpôvoia) 5,1; б-ый Дух ((то) Oeîov nveùiia) 
10, 3; 30, 3; божество (то Oeîov) 11, 9; б-ая 

любовь (f) Oeia АУАЩСПС) 12, 10; б-ое 
стремление (т) Oeia ёфеотс) 12,14; б-ая бла
годать (Oeia х&РК) 15* 5; 20, 3 сл.; в его 
словах процветала б-ая благодать, свойст
венная им по существу (Oeia х«РК елг)У0е1 
auvouaiioLiévTi TOÏÇ Xôyoïç èxeivou) 20, 3; 
(божестьвныА благодъти) 30 е; б-ые дела, 
б-ое (та Oeîa) 15, 9; 21, 15; 30, 5; высокое, 
б-ое и всегда являющееся одинаковым (та 
àvco xai Oeîa xai àei сЬааитсос ëxovra) 1, 8+f, 
б-ые оные таинства (божестьвных ШНБХЪ 
таиньствь) 30 g; б-ая некая сила (божес
тьвнаа нвкаа сила) 30 У; б-ое видение (бо-
жестьвнаго видЪнУа) 30 w; 
о предметах культа и обрядах: 18, 14 (см. 
праздники); 29, 3 (см. закон); 29,14 (руча
тельства, см. обещания); б-ое Писание (f| 
Oeia Графя) 7, 4; 9, 8; б-ые писания (ai 0eî-
ai урафаГ) 17, 25; б-ое и священное Слово 
(ô Oeîoç xai iepôç Xôyoç) 23, 23; как будто 
из какой-то б-ой и священной книги (cbç 
ало nvoç Oeiaç xai iepâç ßißXou) 10, 5; б-ый 
храм (ô Oeîoç vaôç) 24, 7; от б-ого сокрови
ща (ало TOÙ Oeiou Oiiaaupoù) 25,1; 
comp, по суждениям скорее божествен
ным (хрщаоп Оеютерогс) 99. 4, 1; вероятно 
б-ым видением (ало Оеютерас огресос) 10, 
1; к высокому и более б-ому (лрос та àvco 
те xai Оеютера) 14, 10; как бы по божест
венному вдохновению (oiovei хата Оеюте-
pav елитеогау) 18,17; 
sup. божественнейший (Оеютатос), ис
ключительно о Г. С : 14, 24; 16, 22; 17,14; 
06 уме Г-я С-а: 30, 11; (Оеолеолоотатос): б-
ейший и воспеваемый отец (о 0. xai àoiôi-
дос латт)р) 19, 22 

- божественность, ложная 12 
божество (OeÔTîiç) 24 + 8 0 ; униженное б. (со

гласно Паламе) 25 
Бозова, см. Парории 
4 8Болгария 5. 28-30. 46. 93; 23, 9 2 0 6 ; 25, 8114; 

27, 5 2 3 3 . ^ 2 3 9 
- болгарский язык 93 
- болгары (oi BoùXyapoi) 20,ll+m, 27, 5 + 2 3 3 . 

7 . 13; так обычно называемые б-ы (oi ои
тсо auvf)0coç хаХоидеуох BoùXyapot, маке
донцы?) 19, 4+ш 

см. церковь 
4 9болезнь: телесная б. (àoOéveaa осодатисл) 

17, 18+125', перен. б. (fj vôaoç) 17, 24 (см. 
догмат) 

Болонья 59 
5 0болящий: душа б-ая (\рихп xaTcoôuvoç) 12, 4 

Бонифаций да Верона, см. Фатз 



Босна, лесистый хребет на юго-востоке се-
годняпшей Болгарии 95; 23, 152ï0 

5 2 брат: б-ья (oi сЧбеХфог, родные Г-я С-а) 3, 4; 
4, 2; о монахах: б. (ô à-ôç): 18, 8.13.18; б-
ья (oi à-oi) 6, 7; 16, 23; 17, 17; имея брат
ское настроение (à-à <J>povcöv) 17,11 

- братство во Христе (т) èv Хрютф абеХфо-
ТК)17,3 

Бузескул В. П. (1858-1931), исследователь 
древнегреческой истории, с 1890 г. проф. 
Харьковского унив. 93 (РБС Ш 301 сл.) 

булгаризмы: 89 сл. 
Бургас 23, 152ю 
буря (ОгЗеХХа) 1 7 + 5 6 

5 3 в себя прийти (eiç éauTÔv èXOeïv) 13, 3 
5 4 варвары (oi ßapßapoi, в Ж и т и и везде о 

турках) 26; 15, 1596 (о готах); 22, 6; когда 
в. немного смягчились (TGOV ßapßapoov ... 
uixpov ûttevôôvrtov) 4, 3 

- варварский (ßapßapiKOc): в. поход (ß-кл 
екотратега) 4, 1; в-ий набег (ß-xf| ката-
Ôpouri) 4, i + 1 8 ; в-ий народ (то (£KÔV E0VOÇ) 
79; 22, 5; 25, 9; 27, 6; см. турки 

Варлаам Калабрийский (ок. 1290 - 1348) 1. 
3. 7. 15. 21-23. 25 сл. 2 9 + 1 0 ; 19, 24т; 23, 
24211; 30 h251 

Васильев А. А. (1867-1953), историк, 
византинист, арабист, с 1932 г. в 
эмиграции 85 сл. (АрСПб 1313-338) 

Васильевский В: Г. (1838-1899), византи
нист, историк (АрСПб I 36-44; П 52-67): 
41 

5 5Вататзис, Иоанн Дука Ш, император Ни-
кеи (1222-1254): 29. 99; воспеваемый и 
святой император кир И. В. (ô àoiôiuoç Kai 
ayioç ßaaiXsuc ВататСлс Kûpiç Tcoàwn,ç) 27, 
i i + 2 3 7 - 2 3 8 i 27, 13239 

введение (r) E i a a v c o y r i ) 1 7 + 5 4 

веки (та рХефара) 8 + 3 1 

Велбужд: битва у В-а (1330) 27, 5^3 
Велека, река в юго-восточной Болгарии 23, 

5 б великий (uéyaç), о Боге и разных автори
тетах христианской религии, см. Антоний, 
апостол, Герасим Старший, Давид, знаме
ния, Моисей, неисследимый, Палеолог 
Андроник II, память, Промыслитель, Са
ва, светильник, святые, труба; всевеличай-
ший (ладдеуютос), см. Константинополь 

"великодушие (f| дЕуаХо\рих1а) 27, 10; в. 
сверхъестественное (uEyaXovoia гЗяерфиг|с) 
27,5 

великолепие (цЕуаХолреяБкх) 30,16 
5 9величие (uEvaXtoauvri) 30,16; см. также вы

сота 
Величковский Паисий (1722-1794): 5 0 + 5 3 . 

56. 92 

Вена 1 
венгры 20, 11 
Венеция 58 
б о венки сплетать (отефолюис яХету ) 1,1 
6 1 вера (fj лгопс) 30, 9 
Верия 30 z255 

вероятность 14; в-и (mOavÔTTiTEç) 1 0 + 3 9 

6 2вершина: в. и глава добрых дел (о коХофо^ 
Kai то кефаХагоу TWV KOXCÖV) 21, 3; см. вы
сота 

веселеть, веселиться, веселье, см. радость 
6 3 весна (то ёар, 1328 г.) 25, 4 
вестники (аууеХгафоро!) 1 1 + 4 1 

6 4вечность (f| àioioç XfjÇiç) 13,1 
- вечный (aicovioç), см. дар, жизнь, мздовоз-

даяния, свет, царство 
вещество, см. материя 
6 5 вещи (сущие), сущее (та ö v r a ) : природы 

вещей в их отношении друг к другу и в их 
порядке (ai фгЗопс TOOV ÖVTWV, кабсЬс ёхог> 
cnv àvaXoviaç каг TCCÇECOÇ) 14, 6+19; созерца
ние сущих вещей (сущего) (f| 0Ecopia TWV Ö 
VTCOV) 19, 19+ï61; 29, 8242. 9; от здешних 
вещей ум возведя (S здешншхь 8мь въз-
двигь) 30 g 

ВЗГЛЯД 8+28 
6 6взирать: Бог, свыше взирая (0EÔÇ avcoOev 

ефорол', е я о я т Б и ^ ) 100. 6, 1. 7; призыв к 
потустороннему Г. С : а нас взирай милос
тиво! (л дас 5' елолтЕшгс ÏXECOÇ) 30,12 

-надзиратель сердец (еяолтг|с KapÔuôv, о 
Боге) 19, 21 

6 7взывать, кричать (àvaKpàÇEiv): когда он ... 
взывал к Богу (aÛTOû ... ярос TÔV 0EÔV à v a -
KpàÇovroç) 18, 10; беспорядочно крича 
(атактсос àvaKpàÇtov) 24,1 

6 8 вид: в. лица (f) TOÛ лроасолои дорфл) 5, 
1+20; только своим в-ом ( д о \ ф Tfj é a v T o û 0Е-
copia) 29,11; см. образование; ср. образ 

6 9 видение (f| oipiç, ср. лицо) 1 5 + 5 0 ; в. в состоя
нии бодрствования 16. 20; символическое 
и истинное в. 16; вероятно божественное 
в-ие (0БютЕра о.) 10, 1; божественное в-ие 
(божестьвнаго видъша) 30 w; в-ие света 
17, 24и9; в-ия 9 + 3 5 . 16; (ai 0Ecopiai) 14, 10; 



(opàoeiç) 15, 10; увиденное (та ôpaoévra) 
19,11; (видъннаа) 19,10 

- видит (ßXeTrei): яснее и чище в. природы 
вещей (Tpavôrepôv те xai KaOapcbrepov ß. 
тас ф ш е ц t cûv ö v t c o v ) 14, б; в. естествен
ным образом (ß. фиогксос, как первый 
Адам до падения) 18,7 

Византийский Временник 86 
Византийское Обозрение: 86 

византинистика, дореволюционная русская 
84 

Византия 4 
- византийцы в 814/15 г. 23, 15210; в 1330 г. 

27, 52зз 
вино (oivoç) б, 10ц 
виноградник 19, 7 1 6 3 

Виссарион (ок. 1399/1400 г. - 1472 г.), кар
динал, писатель, платоник 17,16^ 

Виталий Сицилийский (f 994) = (?) Вита
лий Калабрийский (f 990) 79 

Вифлеем 15,10& 
Вифсаида 18, 2 1 4 5 ; 20, 10IV 

7 0владыка (Оеаяотлс о преображённом Ии
сусе) 2 1 + б 9 ; в. и Господь всего (о tcov öXcov 
беаяотпс xai юЗрюс): 1, б; 20, 8 

- Господа (Оеотготпсос) 18,14 
Влахерн, см. Константинополь 

влахерниты (BXaxepvvrm) 22 сл. 

влахи 20,11180 
7 1вместилище учения (Tfjç ôt5acncaXiaç ôoxeî-

ov) 19,18 
7 2внезапно (агфуюЧсос, напрасно) 16, 23; 

(ai\f>viÔicoç, вънезаапж) 19, 5; (èÇai\J>\Tiç, 
вънезаапж) 22, 5; (à9pôov, напрасно) 24, 
4; (напрасно) 30 j ; (вънезаапж) 30 г 

7 3внимание: обращать в-ие (Ttpoaéxeiv): 3, 7; 
21, 7; оставлять без в-ия (яараХегяегу) 20, 
11; обращать своё внимание ввысь (яроо-
avéxeiv), см. Бог 

7 4внимательно (дет' èmoraaiaç, по при-
шествш, пожалуй: после пришествия, ср. 
èmoràç прибыв 18, 2; ефютссдеуос подходя 
29,10)21,5пп 

7 5внушать (штосуореиегу) 97; 1,1 
7 6 вода (uôcop) б, 9, 6; холодная и при

годная для питья в. (\p\>xpôv те ка! ЯОПЦОУ 
и.) 9, 2; приятная и прозрачная в. (rjôi3 тг 
ка! Ô4a(j>avèç, v.) 25,11 

военные действие 24, 2220 

7 7возвращение (еяютрофл) 17, 26; (л ènàvo-
Ъос)29,12 

-возвращаться (àvaxwpeïv) 16, 14; 17, 19; 
уходить 19, 6; удаляться 24, 7 

воздержание, см. лицо, ср. перенесение; воз
ничий колесницы, см. Илия 

^воздвигать (ôiccviotccv) 30, б 

возникновение и исчезновение 7 
7 9 волк перен.: в. напрасно разинул (пасть) 

(ХгЗкос n à T n v xavcbv) 24, 2+22i; в-и (Хиког) 
29,13 

волнение, см. море 
воображение (т) фаутаота) 9 + 3 4 .16 
8 0воровство (л кХояп) 26,3 
- в о р ы (oi Хсояооглш) 26, 3; 29, 11; (ot кХе-

ятаг) 27,1 
8 1 ворон (о кбраС) 23, 7 
8 2воскресение души (àvàoraatç тпс чгохлс) 

13, 16+11; в-ие души прежде общего в-ия, 
на которое надеются (àvàoracnç тт)с ipuxnç 
яро Tfjç. èXmÇojaévnç KOIVTJC àvaoràaecûç) 14, 
20+w в-ие, согласно Ефрему Сирину 10, 
5 5 3 ' 

8 воспеваемый (âoiôipoç, приснопамдтныи) 
99; Г. С : 3,1; И, 4; 13,1; 13, 5; 14,19; 16, 
15; 19, 22; 21, 5; 29, 13; Палеолог Андро
ник П: 23, 7; Вататзис Иоанн Ш: 27, И 

8 4восцриятие, чувственное (aiaOriaiç): 16 + 5 3 ; 
чувство (л aï.) 18, 4; в. в-ий ( a l aioôfjaetov) 
9 + 3 4 ; превосходя чувственное в. (ияер a\-iv) 
18+бь умственное в. (voepà аТоблспс) 92; в. 
лишается отношений (г) a iaÔT^aiç афафеь 
Tai tcov oxéoecov) 13, 2-п» чувства, в-ия (ai 
aîaGfjoeiç): 9 + 3 4 .14 + 4 9 ; собрав внутри себя 
все ч-а (oXaç тас ai-eiç eiç éairrôv Ivôov a\>v-
avaYcov) 12, 3 

- орган чувства ( a i c ^ T r j p t o v ) : всеобщий о. ч. 
( K o i v ô r a T O v al.) 9 + 3 4 ; о-ы чувства (та a k a ) 
11+41-42 

воссиять, см. истина, праведный, свет 
"воссоздание первозданной красоты (т) eiç 

то яроотоу xàXXoç àvàrcXaorç) 19,25 
- воссоздавая (àvarcXàTTCuv) 29,11 
8 6восстание (о разбойниках, f| еялрега) 27,1 
- восстать, о турках: в. (èrcavaorfjvai) 4, 1; 

восстав (KaTeÇavaoràv) 22, 5; о монахе Лу
ке: восстав, как разбойник (ercocvaarac ХЦ-
отргкшс) 23, 20; восставший (èrcavaaràç) 
23,22; о бесах: восстали (въсташж) 30 j 

Восток (Анатолия, 'AvaTöXn) 4, 2 1 8 

Восточный Рим, см. Константинополь 

восхваления, см. похвала 



8 7восхождение (л otvaßaonc) 25,11; прекрас
ное в. к Богу (г) каХМспт) à. ярос TÔV 0eôv) 
9, 7; 13, 2; (къ Бог» въсхождеше) 30 с; 
степень в-я (то uéTpov Tfjç avaßaaecoc) 13, 
17; в. по духовной лестнице (à. nvev\iar\-
Kfjç xXiuaxoç) 14, 4; божественное в. (л 
Oeia à.) 28, 2; в-я в сердце (avaßaoeic èv 
(Tfj) xapôia) 11, 9; 17, 23; 19,19 

- подняться (avaßfjvai) 19,19 
8 8 врач 14;-и 11 
-врачевать (Oepcareùeiv) об Антонии и Г-и 

С-е 29, Р+242 
вредный, см. душа 
8 9вселенная (f| okouuevti) 17, 14; 23, 21; 28, 

1.3 
- вселенское церковное предстоятельство (л 

oixouuevixf) еххХлотаопхл лроатаота) 16,9 
ВТИСНУТЬ (ауСш) 8+29 
вульгаризмы: 43. 47. 50. 73 
- вульгарное произношение греческого 

языка: 39. 43. 47 (Aexeßpioc). 50 (è£r|Xéx0îl, 
TÇeypéa) 

Вурла (очевидно, Urla) на юге Измирского 
залива 91 

9 0Вухир Исидор, патриарх Константинопо
ля (1347-1350) 26. 47; ('HoiÔcopoç) 3 4 +

3 0 ; 
15, -2+90 

выдумки (ai èmvoiai) 10+ 3 9 

9 1 выкуп: выкупили из плена (èXuTpcbaavro 
Tfjç ахуцхакиохас) 4, 4+l9; о богочеловеке: 
выкупив и освободив (XvTpcoaàuevoç xai 
èXeuOepcbaaç) 18, 3; искупивший (èÇayo-
pàaaç)50, 8; ср. избавление, свобода 

9 2вьшлавляя, вновь (àvaxooveùcov) 29,11 

выполнение, см. деятельность 
9 3высокомерие (г>лерлфа\ча) 21, 9; гордость 

14 сл. 
- высокомерное настроение (то îmepf|<J>avov 

Tqç yvcb^nO 29,12 
9 4высота (то игрос): 16, 16 (см. божествен

ный); на в-у (вершину) добродетели 87: 
(ярос то ùipoç Tflç àpeTfjç, къ высотЬ доб
родътьли) 10, 9 и 15, 1; (ярос то Tfjç àpe-
Tfjç ùipoç, дрсл., как 10, 9 и 15, 1) 15, 9; по 
отношению к столь большой в-е размыш
ления ты есть дитя (ярос TOCTOÙTOV ùipoç 
vrçmàÇeiç той Хоуои) 13,14; величие любви 
и приближения к Богу (то х>. Tfjç ярос TÔV 
0eôv ауаллс xai oixeicoaecoç) 20, 6; высота 
величавого, боговдохновенного возвеще
ния (то v. Tfjç èv 0еф иеуаХлуоргас) 21,17; 
в. созерцания (то Tfjç Oecopiaç i l ) 28, 2+ш; 
будущая мысленная и троицкая и божест

венная в. славы (то uéXXov vorçTÔv xai трга-
Ôixôv xai Oeîov ùipoç Tqç ОоСлс) 18+59 

- с высшей точки зрения (тЗгрлХотероу) 28, 2 
высочайший, см. царь; высший (Бог), см. 
десница 

Гавала Мануил (1271/72 - 1355/60), Мат
фей, митрополит Эфеса (1329-1351) 17, 
24139 

9 5гадания: через гадания (Ьх aivryuaTiov) 7, 
3+34 

Гален (129-199), врач из Пергама 14 
Галилея 22; 20, 101Т] 

9 бгалька ( о хахХлС) 19,17 
Георгий, епископ Пелагонии; вероятно, 

тождествен Акиндину 27,112Ъ1 

Георгий Кипрский-Хузевит, род. в Кипре, 
монах лавры Хозиба близ Иерусалима, ум. 
ок. 625 г. 81 сл. 

9 7Герасим (о Гераотдос) из Ликии, основа
тель монастыря на Иордане ок. 455 г., ум. 
в 475 г.: 81; знаменитый Г. (Г. ô nâw) 15, 
3 сл.+91; 15, 5+92 оный побеждающий всё 
своим сиянием, великий на Иордане, дос
тойный воспевания и превосходный в бо
жественных делах Г. (èxeïvoç о яа\о>лер-
Хацлрос, ô uéyaç èv 'Iopöavfl xai à£iùu\T|Toç 
xai лоХис та Oeîa Г.) 15, 9 

9 8Герасим (о Гераотиос) из Еврипа, друг, 
ученик (?) Г-я С-а: 47. 85. 91; святый отец 
Г. (ô àyioç латлр Г.) 6, 6+21; почтенный 
оный Г. ( о oeßaautoc èxeïvoç Г.) 8, 2+ 3 8; 8, 
441; 9, 142; 15, 2+S9_90. 5 .10 сл.; 20, 10т 

Германия 81 
Гесиод, поэт (ок. 700 г. до н.э.) 7 
гилозоизм 21 
гимн, см. пение 
гипербатон (urepßaTOv) 39 
гипноз 16 
- гипнотизер 16 
Гиппократ (460 - ок. 370 до н.э.), врач 14; 

см. также Инд. 5 
"глаз, око ( о офОаХиос): завистливое о. (ô-ôç 

лоулрос) 14 сл.; проницательное о. души (о 
бюратгхос тлс грихлс о.) 16, 23; ум и мыш
ление пребывают в душе наподобие r-а ( о 
voùç xai f| ôiàvota Ыщч ô-où ярооегш Tfj гри-
Xfi) 18, 5; телесные очи (oi acouamoi ô-oi) 
18, 3; очи души (oi Tfjç грихлс ô-oi) 18, 3; 
душевные очи (oi ipuxtxoi ô-oi) 18, 7; от
верзший очи слепому (ô TOÙÇ ô-oùç TOÙ TU-
фXoù ôiavoiÇaç) 18, 9+i54; очи сердца (oi ô-
oi Tfjç xapôiaç) 18, 9; (то öujua): о. души (то 
Tfjç грихлс о.) 28, 2; очи души (та ö-та Tfjç 



трихлс) 18, 3; (та \puxuca о-та) 18,11; (oipeiç): 
ослепшие глаза (тселт) pcojiévai о.) 18, 2+ш 

глас 20, см. голос 
1 0 0глубина (ßaOoc) 12, 4; 14, 23; 18, 11; г-ы 

забвения (КЦВЦС ßuöoi) 1, 9 
-глубочайший (Рабитатос) 22, 1 (см. 

Афон); 29,11 (см. пустыня) 
Глубоковский H. Н. (1863-1937), редактор 

Православной энциклопедии, проф. Пет
роградской Духовной академии, с 1921 г. 
в эмиграции, проф. в Праге, в Белграде и 
с 1923 г. в Софии 86 (АрСПб Ш 119-171) 

глупость (ixtopia): 10 4 0; ср. пустословие 
гноиться (Xrijuäv) 9 + 3 5 

гностики 21 
Голгофа 83 
голова (л кефаХл) 11 + 4 1 . 14+49. 8. 15; деятель

ность г-вы (л ТЦС к-fjç яраудате{а) 9 + 3 4 ; см. 
тяжесть 

голос (л фссул) 14 + 4 9 . 20 сл., см. глас 
1 0 1 Гомер 7 
- Гомеровский конь (о 'Одлргкос '(яяос) 25, 

3+222 
1 0 2 гора (то opoç) 2 1 + 6 9 (о горе Преображе

ния); 6, 3 и 7, 3 и 8, 3 и 22, 6 (см. Синай); 
11, 1 и 16, 10 и 21,5. 9 (см. Афон); 20, 8 
(о передвижении горы, согласно Мф-ю); 
23, 5 (см. Митилена, Ливан); 24, 3 и 26, 2 
(см. Парорий, Катакекриомени); 29, 9+242 

(г., где сидел Антоний); та орл г-ы (как 
место пребывания соловья) 25, 11; см. 
Святая Гора 

Гораций (65-8 до н.э.), римский поэт: 81 
Горбатый (прозвание Марка, Киртос) 17, 

18ж 
гордость, см. высокомерие 
Город, см. Константинополь 
1 0 3 Господь (о юЗргос) 8. 15+50. 18-20; 1,6 и 20, 

8 (см. владыка); Господь говорит (о ... 
кирюс ОеотСег) 1, 6; 12, 6. 8; 13, 8.18; 16, 
21114; 18, 9; 21, 11; 29, 4; Г. (Господ») 30 
v; Г-ди Иисусе Христе, сыне Божий, 
помилуй меня, грешника (K-te 1лоот5 Xpi-
ате uiè той ©еой, еХелаоу де TÔV ацартсо-
Xöv) 12, 4+66; Г-ди, помилуй (K-ie, èXénaov) 
19, 7 

1 0 4готовность (л яро0ид1а) 21, 6 (см. Бог); 
расположение 6, 8; стремление 9, 7; усер
дие (то яробироу) 14,1 

-охотно (расположенный, яробицос): 16, 
13; с готовностью (яроОгЗцсос): 4, 4; 17, 3; 

19, 7; 26, 2; 29, 10; усердно: 11, 8; охотно 
17,7 

град, см. священный, ср. селение 
гражданская война (1341-1347) 30 z255 

грамматика 2. 14 4 8. 27. 49. 55. 57-59. 75 сл. 80 
греки 23 
- время до греческого народного освобож

дения (1821 г.) 71 
- греческий язык 2. 29 сл. 39. 47. 55 сл. 59. 73. 

76. 85 сл. 94 сл. 97. 101 passim; см. также но
вогреческий я. 

1 0 5 грех (л ацартга) 18, 9; 29, 6; 30, 8; грех 
(съгръшенюу) 23, 24; (ятооца) 23, 21; г-и 
(ai ара priai) 5; 4, i + 1 6 

1 0 6грехопадение (л яарараслс) 18, 3146. 4; па
дение 18, 7; прегрешение 14, 17+^; нару
шение заповеди (л я . Tfjç èvroXfjç) 18,3 

1 0 7 грешить (IZTCÄTW): согрешивший (о еятаг-
Kcbç) 16, 29 

1 0 8 грешник (ô àiiapTooXôç) 12, 4+66; 29,14 
Григора Никифор (ок. 1293 - ок. 1361) 1. 

2+ц. 5. 7. 9. 28. 65; 1, 8п; 14, 9г1; 17, 10121; 
17, 25ш; 20, 4т; 23, 8205. ^2оъ 25, 11225; 
29, 1124Ъ 

Григорий Нисский (ок. 335 - 394) 10-12 
1 0 9 Григорий Синаит (Грлуорюс ô £ivaîir)ç, 

ок. 1263 - 1338 [?]) 1-100 passim; время его 
жизни (10, творческий мыслитель (2), не 
упомянут Паламой (5), в 1341 г. уже не в 
живых (26), бодрствовал, не пел во время 
своей агонии (73); Г. С. (Г. Е.) TIT. (L. в 
Житии только там); божественный во 
всём Г. (ô 6eîoç та л а \ т а Г.) 1,11; 3, 4п; 4, 
2; 5, 12\ (на Кипре ок. 1284 г.); 6, 323. 425; 
6, 335 (на Синае ок. 1284-1286); 8, 4+41; 9, 
142 (в Иерусалиме); 9, 7 4 8 (пост); 10, 1351; 
11, 9М; 15, i 8 9 ; удивительный учитель Г. 
(о баидаотос Г. Kai ÔiÔàcncaXoç) 16, 12. 
14т. 17ш; блаженный оный и божест-
веннейший отец Г. (о дакарюс èKeîvoç Kai 
беютатос яатлр Г.) 16, 22; 17, Зп2; бо-
жественнейший мой оный отец Г., вели
кое чудо вселенной, о котором вокруг го
ворили (о беютатос èpôç èKeîvoç яатлр, то 
péya Kai KOIVÔV Tfjç ohcoupéwiç Эаица Kai 
яертХаХлма Г.) 17, 14; 21, 5. 14; 18, 1142; 
19, 7 1 5 8 . 15ш; 22, l m . 3Ï95 (переселения 
на Афоне); 23, 8205. 13201 (политическая 
сдержанность). 16. 1̂ +211-212- (rpïropïoy) 
24+2п; 24, 2+220. 4; 25, 8224 (второе пребы
вание на Афоне 1328-1330); 26, 4т\ 29, 
Il 30 k25l (нападение Варлаама на иси-
хастский метод молитвы очернило, веро
ятно, последние дни его). о254. (Григсор'1е) 
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£+255 (ум., вероятно, 2 7 ноября 1 3 3 8 г.); 30, 
162бо (его богословие - по сути не христо-
центрическое); без имени passim; см. так
же датировки 

Григорий Синаит Младший, между 1 3 4 2 г. 
и 6 0 гг. XIV в. монах в Парориях, до 1 3 7 1 
г. и позже в Меланах близ Великой Лавры 
на Афоне, после 1 3 7 6 / 7 7 г. руководитель 
монашеской общины в монастыре Горняк 
на Млаве в северной Сербии 5 

Григорий Стилиг, наставник монахов на 
Столбе (БтгЗХос) Метеор в Фессалии (ок. 
1 3 3 9 - ок. 1 3 4 9 ) , в 1 3 3 5 г. этот иеромонах 
был сожителем ученика Синаита Моисея 
в Милее (MtiXcuq:) на Афоне 26 

Григориу, монастырь, см. Афон 
Гроб, принявший жизнь, см. Иерусалим 
и о г р о м ы и молнии (oi OKTjTTToi xai керагжл) 

24,4 
1 И грязь греха (ô ßopßopoc Tfjç à i iapTÎaç) 18, 

9 
губы (та xeiXîi) 8 + 3 1 

Давид иеромонах, происходящий из города 
по прозванию Арта так называемого (Да-
(ßi)5 iepôiiovaxoç, ферсоу то yivoç ек лоХеоос 
TT]v EttfcXriOYv "Артпс хаХоице\т)с), перепис
чик, закончил кодекс L 2 в 1 7 5 2 г. 68. 50. 
5 6 . 6 1 . 6 9 - 7 1 . 7 4 . 7 8 . 8 1 . 8 9 

Давид, старец в Святом Антонии/Кареи в 
1 7 7 7 г., друг и земляк Макария Нотары 
6 9 + 7 5 . 70 

1 1 2 Давид ( 6 Aavîô), иудейский царь ( 1 0 0 4 / 
0 0 - 9 6 5 / 6 1 ) , поэт, вероятно первый извес
тный исполнитель т. н. олокоста 12. 47 . 49 ; 
1, 2^,11,9^; 12, 6; 18, 2 1 4 5 . 5 1 4 9 ; 19,19+ш. 
21; 21, 5 + 1 8 3 ; 24, 4; 30, 3 2 4 7 ; см. пророк 

- псалмы Давида (Aaumxoi граХдог) 6, 8 
Дамаск 2 0 
ш Д а н и и л 2 3 , 7 (см. пророк) 
1 1 4 дар (то харюца): дар 16, 16 (см. божест

венный); дарование (слепому) (харюда) 
18,11; (f| ôcopeà): благодать и д-ие (л xàpiç 
K a i ô . ) 17, 25; дар Духа (л тоо Пуеидатос 
Ь.) 19, 24+П2- 2 5 1 7 3 ; д-ия от него (Бога) (ai 
èxeïôev Ô-ai) 17, 23; д-ия и богоявления (ai 
Ô4xi Kai Оеофауегаг) 17, 24+П9; (дароваше): 
дар прозорливости (прозрителнаго даро-
ван'т) 30 е 

-даровать , дарить (xapiÇeaOax): Бог д-ует 
широту мудрости (0eôç аоф{ас лХатос х- £-
таг) 1, 5; ослепление сих телесных очей 
дарит и вечный свет (л TCOV o to i i amtov тотЗ-
TCÜV офОссХдсоу ллрюотс фсос aicbviov Х~етах) 

18, 3; (Г. С.) даровал прекрасное управле
ние помыслами (Ki)ßepw|OYv Xaimpàv TCOV 
Xoyio^côv èxapioaTo) 29, 10; (етхорцуеху): 
дарованная благодать (л етхорлУЛОсша 
Харгс) 14, 6; (яарехегу): император (Ан
дроник П) обещал даровать (о ßaaiXeuc 
яареСегу xaOumoxveÎTo) 23,12; (ànoviiiew): 
(Иоанн Александр) подарил (алеуеще) 27, 
10; дарованный (бебсорлцеуос): д-ые ему 
от Бога преимущества добродетели (та 
OeoOev exeivop Ö-a Tfjç àpeTfjç яротергцдата) 
17, 13; д-ая ему (Иоанну Александру) от 
Бога мудрость и благородство (л Ô-л аитф 
яара тои 0еоо о т ф а каг yevvaiÔT^ç) 27, 5; 
дарования, данные ему Богом (та я а р а 
тоо 0еот3 èxeivco ОЧх) 19,3 

датировки: до 1275 г. Исайя построил себе 
келию в Ските Магулы 21, 10ш; 16. 1. 
1275 г. Михаил УШ в Константинополе 
провозгласил унию с латинянами, начало 
гонения её противников, между прочим, 
и Исайи 16, 4т; в 1279/80 г. заключение 
будущего ученика Г-я С-а Николая в Афи
нах и его перевод в Константинополь 16, 
5; 11. 12. 1282 воцарение Андроника II 4, 
115; 31. 12. 1282 - 23. 3. 1283 Иосиф I вто
рично патриарх Константинополя 16, 9; в 
1283 г. прибытие Николая на Афон, ис
полнение им функции экклисиарха Карей 
закончилось ранее августа 1288 г. 16, 
11т; в 1283/84 г. нашествие турок в 
район Смирны и плен Г-я С-а в Лаодикии 
4, 1 слл%; в 1287 г. бывший монастырь 
Амальфитов стал владением Лавры 19, 
7 1 6 3 ; ок. 1287/88 г. прибытие Г-я С-а на 
Афон 11, 159. со времени между 1303 и 
1307 гг. 28-летнее сожительство Марка и 
Каллиста 17, 11ш; этим примерно време
нем следует датировать и порицание аввы 
Николая в возрасте ок. 90 лет Г-ем С-ом 
16, 399. 26 1 1 7 ; с 1316 г. по 1345/46 г. 
Исаак был протом Афона 21, 8Ш; ве
роятно, между 1323 и 1326 гг. Афанасий 
Палеолог основал монастырь Апостолов и 
2000 мучеников в Созополе 23, Р2об; 8 0 2-
ой пол. 1326 г. нашествие турок на Афон 
и бегство Г-я С-а 22, 4196; зимой 1326/27 г. 
Г. С. и Каллист пребывали в Константи
нополе 23, 6; в 1327 г. первое пребывание 
Г-я С-а в Парориях, в декабре 1327 г. 
опять в Константинополе, весной 1328 г. 
возвращение Г-я С-а на Афон 25, 4. 7 2 2 4 ; в 
апреле или мае 1328 г. татары, союзники 
царя Михаила III Шишмана, имели стан 
близ Росокастрон 27, 5 2 3 4 ; зимой 1329/30 
г. (?) Г. С. встретился с Максимом Кавсо-
каливисом 25, 7 2 2 4 ; весной 1330 г. (?) воз-



вращение Г-я С-а через Адрианополь в 
Парории 26, 1; 28 июля 1330 г. в битве у 
Велбужда болгары претерпели поражение 
от сербов; 31 июля 1330 г. ум. царь 
Михаил Шишман; осенью 1330 г. города 
Месемврия (Несебр), Анхиал, Аэтос, Кте-
ниа и Диамполь отошли от болгар к ви
зантийцам 27, 42зз'> в 1331 г. воцарился 
Иоанн Александр; в том же году Анхиал 
стал опять болгарским 27, 42зз', между 
1331 и 1335 гг. разделились Марк и Кал
лист 17, 16и4; 18 июля 1332 г. царь Алек
сандр победил византийцев у Росокас-
трон; в том же месяце болгары вернули 
Анхиал византийцам и получили взамен 
Диамполь 27, 42зЪ; ок. 1336 г. Варлаам по
знакомился с представителями психосо
матического образа молитвы и критико
вал их сурово с точки зрения идеалисти
ческого богословия 30 k2si\ 27 ноября 
1338 г. (?) Г. С. умер; в 1339 г. Афанасий 
Метеорит бежал от Афона из-за нашест
вия турок; бежали оттуда в тоже время, 
как кажется, и Феодосии Тырновский и 
Роман, посетив Афон после смерти Г-я 
С-а 30 z255; в 1339-1343 гг. ученик Г-я С-а 
Иаков был митрополитом Сервий 18, 1и2; 
в 1340/41 г. прот Исаак и ученики Синаи
та Исайя, Моисей и Марк подписали Свя-
тогорский томос 21, #186; 21, 10ш; в 1341 
г. грозило нашествие Узбека в Болгарию 
27, 5234; в том же г. Давид Дисипат отпра
вился из Парории и участвовал в июне в 
константинопольском соборе, который 
осудил Варлаама 30 z255; в 1343 г. Марк 
написал патриарху Иоанну XIV Калеке 
письмо против Акиндина 17, 7 5 1 3 5 ; веро
ятно, в 1350/51 г. были опубликованы 
первые „Антирретики" Григоры против 
Паламы 25, 1122$\ ночью 27 мая, последо
вавшей за первым днём собора 1351 г., 
Никифор Григора был воспеваем кон
стантинопольской толпой; осенью 1351 г. 
Каллист напрасно попытался примирить
ся с Григорой; в 1351/52 г. он составил 
Ж и т и е Г-я С-а; Марк, его друг, был ещё в 
живых 17, 7и4; в 1353 г. Каллист воспро
тивился венчанию сына Кантакузина и 
отрёкся от престола 27, 112Ъ% 

дающий жизнь, см. жизнь 
1 1 5 девство (mxpOevia) 5, 2 
Деисус 99 
1 1 6действие, энергия (л èvépyeia): 25+85; э. 

Троицы 3; совершать д. (rcoieiv èvépyeiav) 
9, 7; естественное д. и расположение (ума, 
Л ката ф-iv èvépyeia каг ё£гс) 22, 6; (соглас

но богословию Паламы): д. Всесвятого и 
делающего совершенным Духа (л è. тои 
navayiou каг теХеготтоюй ПуегЗдатос) 12, 
Р + б 7 ; существенное д. природы (л ойстгсЬОлс 
è. Tfjç фгЗаесос) 14, 8; д. и благодать беспре
дельного оного света (è. каг х<*ргс TOÙ аяег-
рои èxeivou фсотос) 14, 17+i7; д. <благодати 
Святого> Духа (л è. <Tfjç х<*р1тос> TOÙ 

<'Ayiou> ПуегЗдатос - дъиство благодъти 
свАтаго (пръс(вл)т(а)го S 2) доуха) 19, 
19+169, обожествляющее д. сверхсущност
ной сущности Бога (л Tfjç гжероиотои oùai-
aç TOÙ 0eoù Оеояогос е., согласно Паламе) 
19, 25113; э-ии: 78 

-содействие (л auvepyia): укрепляемый и 
усиливаемый с-ем отсюда (т.е. от сияния 
Св. Духа, Tfj èvreùOev a-a уеирогЗдеуос xai 
èvÔuvaiioùuevoç) 20,11 

-действовавшие (яоХгтегюадеуог) 1, 4, см. 
жизнь 

1 1 7 декабрь (1327 года, Aexeßpioc) 47; 25, 4 
1 1 8 дело, имущество, событие (то ярауда) 17, 

19; 4, 4; 18, 13; дела (та яраудата) 1, 9 
(см. низкое); сами дела и действия (айта 
та ёруа xai та яраудата) 29,14 

-заниматься делами (яраудатеиеоОаг) 23, 
8+гм; делая и предпринимая всё (яосута 
яогсоу xai яраудатегюдеуос) 16, 9; заботясь 
об исправлении (яраудатегюдеуос TTIV ог-
ôpOcûorv) 16, 23 

- свободный от дел (аяраудсоу) 16,10 
1 1 9 демон (о Оагдсоу): 23, 19; лукавый д. (о 

ЯОУЛРОС Ô.) 17,17; завистливый д. (о ф0о-
vepôç 5.) 24, 7, ср. лукавый; демоны, бесы 
(ôa^oveç): злобные б-ы, (действующие) 
справа и слева (oi ßaaxavoi Ô. èx TCÔV ÔeÇicov 
те xai àpioTepcov) 10,13+51; множество д-ов 
(яХлОис Оагдоусоу) 29, 8+242; толпа д-ов (атТ-
фос багдоусоу) 29, 8; (бЪсы): б-ы 30 j ; 30 s; 
30 z256; враги-б-ы (врази бъчж) 30 q; 30 z256; 
враги наши и завистливые б-ы (врагомь 
нашимъ и завистнымь бъхомь) 30 h+25i; 
лукавые бесы (лжкавых бъхшвь) 30 I, ср. 
лукавый 

-демонология 10, 1357 

Денизли (Denizli), город на юго-западе Тур
ции 4, 2ц 

1 2 0 деньги (хрлдата) 27, 7; ср. золото, сереб
ро 

1 2 1 дерево (то ÇùXov) 6, 9+29 (звуковая доска); 
лес (Ç.), дерево (то ÔévÔpov): можно на
блюдать ржавчину или саранчу, или куз
нечика и гусеницу, или червя, когда они 
попали в пшеницу и ствол дерева, или 
просто в лес и жадно пожирают (éonv 
ôpâv ергэшРлу Tiva fj ßpouxov л àxpiôa xai 



xaLiTCTiv п оксоХлка, ояотау eiç OÏTOV fj oré-
Xexoç b-ov xai аяХсос eiç £. ецяеосоог каг 
катеабгсоот Xaßpcoc) 26, 3; цветущие д-ья 
(та eùeaXfj ô-a) 25,11 

1 2 2дерзновение (л яаррлота): 18, 5; 30,15; д. 
святого оного отца (С-я Г-а) перед Богом 
и его близость к нему (л тог) àyiou èKeivou 
яатрос ярос ©eôv я . те каг okeicoaiç) 27, 
12; (то баррос): настаивая дерзновенно и 
спрашивая далее (èvKeiiievoç тф 0-ei Kai 
яроаеяерсотсоу) 13,17 

- окрепнув (9appr|oavTeç) 99; 3,1 
1 2 3десница: д. Божья 19; д. высшего (л ôeÇià 

TOÛ ûipioroi)) 17, 26 
1 2 4 деяние, практика 5. 52. 78; п. (часто упо

мянутая в связи с созерцанием, л яраСгс) 
6, 424; 8, 4+41; 9, 74%. 9, 9+49; 10, 1; 12, 13; 
23, 24+211; 28, 2240; 29, 9; 30, 11; точное д. 
(лрссСгс акргРлс) 78; 10, 10; д., поднимаю
щее отсюда (л яраСгс èvreùoev аяауготсо-
аа) 30, 11; (то ярактгкоу) 11, 5. 7; 21, 5. 
20192; (л ярактгкл) {9, 9}+49; 11, 9; деятель
ная добродетель (л ярактгкл аретл) 14, 2; 
28, 2; суровость деятельной добродетели 
(то трахи Tfjç ярактгклç аретлç) 29,10 

1 2 5деятельностъ (л èpyaoia): умственная и 
спасительная д. (л voepà каг асотлргсоОлс 
е.) 19, 2; напряжённость д-и и ревности 
по Богу (то c ruvTovov Tfjç ката 0eôv èpyaai-
aç те K a i ояоиолс) 19,19; работа: какой за
нимаешься р-ой? ояогау Tivà детахегргСд 
TTJV è-av; 10, 7; см. голова, жизнь, заповедь 

- деятель добродетели (еруатлс Tfjç àpeTfjç) 
16,11; труженик (ô è.) 9, 4 

Диамполь, с 1330 г. византийский, с 1332 г. 
опять болгарский 27, 5233 

Димитрий, митрополит Ростовский (1702— 
1709), изд. четьи-миней 81 

Дионисий, монах в Келифарево (ок. 1344— 
1359/60), переводчик 30 сл. 90 

Дионисий, монах из Константинополя, 
живший в Парориях, посетил собор 1341 
г. в Константинополе 30 + 2 0 . 31; 26, 2230 

Дисипат, Давид, исихаст, паламит (1337— 
1347) 26. 30; 17, 14ш; 26, 2230. 30z25S 

диттография 14, 10п 

длина, см. речь 
Дмитриевский А. А. (1856-1929), исследо

ватель византийской литургии 83 (АрСПб 
1 120-133; Ш 241-255) 

1 2 7добродетель (л аретл): 1, 4.10 passim; д-и 
(ai à-cci) 6, 5 сл. passim; 16, 16 (см. ульи); 
приятнейшая струя д-и (то fjôiorov vàiaa 
TTÎÇ à-лс) 15, 6 

- добродетельный: самые выдающиеся из д-
ых людей ( o i яа\о> яроехо\тес TCÔV èvapé-
TCOV) 16,19 

- любители добродетели (oi фгХаретог) 28, 3 
1 2 8 добрый, блатий, хороший (àyaoôç): д-ые 

мужи (à-oi àvÔpeç) 1, 1; мир и б-ое (tipr\vr\ 
K a i à-a) 16, 20; не совершивший ничего 
хорошего (\ir\b3 ÖTiovv Ôè бгаяраСацеуоу à-
ôv) 16, 24; д-ые дела (та à-a) 17, 1; благо 
смирения и послушания (то rfjç талегуо-
IT|TOÇ K a i гЗяаколс à-ov) 17, 2; уразуметь б-
ое (èmyvcovai то à-ov) 17, 26; б-ий Дух (то 
à-ôv nveûiia) 20, 11; 30, 16; д-ый и разум
ный совет (ßouXf| à-f| K a i ouvern) 27,4; д-ое 
настроение (л à-fj YVCOLUI) 27,13; знамение 
во благо (oTjiieïov eiç à-ov) 29, 8; (KOXÔÇ): 
12, 9 (см. изменение); д. труженик (о к-ôç 
еруатлс) 9, 4; д-ые дела (та к-à ёруа, та к-
à) 13, 9; 21, 4; д. Марк (о к-oç Маркос) 25, 
1; добрый во всём (та я а \ т а к-oç) 19, 18; 
добро 15. (та к-а) 30, 6; доброе извещение 
(доброе извЪщеше) 30 х; хорошо (каХсос) 
11,6 (см. мышление) 

- благодетель (благодетель) 23, 24 
- благодеяние (eimoiîa) 27,5 
- благотворение (àyaOoepyia) 27, 5 
- добронравие (f| <et>rj9eia>) 42 сл. 19, 24 
- доброта (àya0ÔTT|ç): крайняя д. (акра à.) 

18, 3; крайнее благоутробие и благость 
(акра eùoTrXayxvia K a i à.) 78. 30, 8+259; 
(ХРЛототгк): Д. (хО 27, 5 

- добрые слова ( a i егЗфлгшхг) 1, 8; восхвале
ния 2, 2; говорить доброе (ейфлрегу) 1, 5; 
прославляемый (eiVoujaevoç) 1,11 

ср. также благоволение, благоговение, бла-
гожелание, благополучный, благородство, 
благословение, благоутробие, благоуха
ние, благочестие, Евангелие, подобающе 
одетый, радость, стойкость, стройно 

1 2 9добровольно (тп яроОеоег) 15,8 

добросовестно, см. точность 
1 3 0доверчивый (аяХаотос) 19, 24 
1 3 Догмат (то Ôôyiia): обновление православ

ного д-а (л той ôpOoôôÇou Ô-TOÇ K a x v o r o i i i a ) 
21, 11; церковные д-ы 7; д-ы Паламы 78; 
православные д-ы (та ôpOôÔoÇa Ô-та) 16, 4; 
мерзкая болезнь выродившихся, фаль
шивых и смутных д-ов Акиндина (г) ßÖeXu-
pà vôooç TCOV екфгЗХсоу каг яареуураятсоу 
K a i OoXepcov ÔoyiiàTcov тогЗ 'AKIVÔVVOU) 17, 
24+\3i; точность д-ов (л TCOV ÔoyiiàTcov акрг-
ßeia, синоним богословия у Г. С.) 9, 949 

- догматики 24 
1 3 2 долг (л офегХл) 19,1 
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должность апостола, её исполнение, [домо
строительство], домоустройство Божие, 
см. экономия 

133дорога (ôÔôç): д. скалистая, гористая и 
трудно проходимая (трахега каг àvàvrriç 
каг ö u a ß a T o c о.) 22,1; главная д. (л Хесофо-
poç): на г-ой д-е топча и пиная ногами, во
лоча публично, заключая в оковы, водя 
вокруг насильно, ... устраивая процессии, 
и избивая прутьями (èrri Tfjç X-OD ovixira-
Toùvreç каг XàÇ èvaXXôjievoi, aupovréç те 5л-
laooig xai oeajaouvrec xai яергауо\тес ioxu-
pcôç xai.. . ецяоцяеиоутбс xai ра(35огс iiaori-
Çovreç) 16,7 

1 3 4досада (яараХгЗялотс) 23, 22 
135достижение (то xaTopOoi^evov) 19, 15; д-

ия (та хаторОсоиата) 2, 1; 3, 2; 15, 1. 12; 
17, 13; 20, 6; 21, 2; 30, 4; (та хатсорОсоде-
ш)17,1 

дракон, см. началозлобный 
древнеславянский язьж 80. 90 passim 
древнефрандузский язык 15, 59г 
1 3 6друг в друге (èv оХХг|Хогс) 17, 22+136 
1 3 7дружба (л фгХга) 13, 514; 17,12.14ио 

- дружески: якобы д. и как бы косвенно (фг-
Xixcoç Ôfjôev xai яХаугсос ясос) 21,14 

- дружески приветствовал (ефгХофроулае) 
21,18 

138дружина, прекрасная (Г-я С-а, л xaXf| auv-
обга) 19,12, ср. ученик (сонм, хор, череда) 

дурной, см. зло 
1 3 9Дух (то ШегЭда) 22 + 7 1; 10, 9.11; 12, 3; 13, 

5. 13; 15, 10; 16, 16; 17, П. 15; 18, 7; 19, 
24 сл.; 27, 1; 29, 10; 30, 7; божественный 
Д. (то Oeîov П.) 10, 3; 30, 3; Всесвятой и 
делающий совершенным Д. (то ITavàyiov 
xai теХегояогбу П.) 12, 9; Всесвятой Д. (то 
navàyiov П.) 14, 14; 17, 8; Всесвятой и 
благий Д. (то ITavàyiov xai àyaôôv П.) 20, 
11; Всесвятой и благий и животворящий 
Д. (то Ilavàyiov xai àyaôôv xai Ссоояогоу 
П.) 30, 16; нисхождение Святого Духа (л 
той 'Ayiou rivei3iiaToç xàOoÔoç) 16 + 5 3 ; <Свя-
тый> Д. (то <"Ayiov> П.) 19, 19+ш; Д. 
Святый (то П. то "Ayiov) 20, 5; - д. (rrveù-
\ха) 21, 2 (см. лукавый); 29,10 (см. покой); 
душевный д. (то ipuxixôv я.) 9 + 3 3 ; вообража
ющий д. (то 4>avTaaTixôv я.) 9 + 3 4_ 3 5 ; д. пра
вый (я. euôéç) 21, 5; дух благодати (доуха 
благодъти) 30 I; д-и, лукавы будучи (даси, 
лжкави сжще) 30 i; лукавые д-и (лжкавыих 
доухювь) 30 р 

- духовный: связь духовного с материаль
ным 9; (яуеидатдхбс) 13, 5 (см. чадо); 14, 5 
(см. озарение); 17, 22 и 20, 5 (см. любовь); 

22, 2 (см. благодать); 25, 6 (см. торжество); 
29, 11 (см. мастерская); высказав и выра
зив друг другу д-ые приветствия (та rcveu-
датлха яроаегяоутес àXXf|Xouç xai яроа-
фОеуСацеУог) 10, 4; д-ое поклонение (л я-xfj 
яроохгпт)отс) 11, 3; д-ая лестница (я-хл xXî-
даС) 14, 4; д-ая стойкость (я-хл eùoràôeia) 
16,19; д-ое благовоние (я-xrj eùwôia) 17, 6; 
д-ые и боголюбезные проповеди (та я-ха 
xai ОеофгХл) 20, 3; д-я радость (я-хл ейфро-
спЗУЛ) 21, 20; дела д-ые (та я-ха) 25,1; д-ые 
начертания от Бога (oi èx 0eoû я-xoi x^pa-
XTfjpeç) 29, 7; д-но: сблизившись с ним д-
но (та я-xà oiryyivô^evoç) 6,3; д-но научен 
(я-xcôç ôiôaxOeiç) 9, 8 

- духоносный (яуеидатофорос) 9, 8; 21,15 
- Живой Дух (у Мани) 18, 3 1 4 6 

1 4 0душа (л грихл) passim; 14 + 4 9 ; одна душа, за
ключённая в двух телах 3; 5, i и 14,1 и 27, 
3 (см. божественный); 6, 8; 12, 2. 4 (см. бо
лящий); 12, 9 (см. огонь); 13, 7 (см. эрос); 
13, 16 (см. воскресение); 13, 18 (см. поль
за); 14, 3 (см. природа); 14, 12 и 20, 4 (см. 
очищение); 16,13 (см. склонность); 16,19 
(см. озарение); 16, 23 и 18, 3. 5 и 28, 2 (см. 
глаз); 17, 6 (см. освящение); 17, 21 (см. 
разделение); 19,5 (см. радость); 21,11 (см. 
ревность); 27, 7 (см. молитва); непобеди
мая д. (л аХлятос ip.) 5,1; 30, 5; д. как зер
кало 13, 2 7 2 ; д., прилепившаяся к Богу, 
уязвлённая эросом к нему, и закалённая 
блистательно Ç\p-f| тор ©еф хоХХлоегса xai 
тф тогЗтои ёрсотг трсоОегаа xai отодсоОегоа 
Хадярсос) 13, 7; что есть д. и как она со
зерцалась святыми? (Ti те еатг tp-r| xai оясос 
теОесорлтаг яара TCOV ayicov;) 13, 71+75; д. 
умная (\р-л voepà) 13,16+11; д., обратившая 
своё стремление к разуму ... и умаляющая 
все страсти (f| ip-f| TTJV оттого Л V ярос Xôyov 
xaTaTeivaaa ... xai яа\та та яаОл аиатеХ-
Хогюа) 14, 2; д., прилепившись эросу по 
жениху Христу (f| гр., тф ёрсотг тог) уидфюи 
Хрготоо яроахоХХлОегаа) 14, i2+83; ведь 
душа без всякого покрытия и материаль
ного пристрастия вполне проявляется как 
умная природа (ip-f| yàp Ôixa TIVÔÇ еягяроо-
Ofjaecoc xai ûXixfjç яроаяаОегас xai voepà 
яа\тсос ОЧафагЧ'етаг фгЗотс) 14, 16; y меня 
сжимается д. (оиотеХХодаг Tfj ip-fi) 16, 27; 
иметь одну д-у в разделённых телах (iiiav 
гр-Tjv ëxeiv èv оЧлрлдеуогс TOÏÇ осодаот) 17, 
14+uo; умственная красота д-и (то voepôv 
Tfjç ip-fjç xàXXoç) 18, 7; ум и мышление, ве
дущая и господствующая часть д-и (ô voôç 
xai л Ôiàvoia, то луе/iovixôv xupieùov 
Tfjç ip-fjç дерос) 18, 5; ведущая часть (души, 
то fiyeixovixôv) 8 + 2^ 3 0. Ю+38-з9- 12 + 4 4 ; д-и (гр-



ai) 18, 4 (см. свет); 29, 12 (см. разбой); 30, 
14 (см. божественный) 

- вредный для души (ipuxoßXaßrjc) 29,12 
- душевный (ipuxvKÔç) 16, 29 и 17, 9 и 20, 2 

и 27, 9 и 29, 13 (см. польза); 18, 7. 11 (см. 
глаз); 18, 11 (см. мышление); 29, 12 (см. 
исправление); д-ые и телесные пороки (гр-
ка Kai очодатгка афаХдата) 29, 9 

- душеполезный (грг>хсофеХт)с) 16,17; лучшая 
и д-ая сладость (триода каХХютоу Kai гр-éç) 
3, 2; ср. польза . 

- от всей души (оХогрг>хсос) 17,12 
1 4 1 дым (каялюс) 1, 2+3; 24, 1+219 

1 4 2дыхание: д. духа жизни в ноздрях 9; д. (л 
àvanvor)) 3. 7+27; Д. (HVEÏV) 3, 6 

- дыхательный метод 10, 7 3 5 8 

1 4 3 дьявол (о OiaßoXoc) 21, 8 
Евагрий Понтийский (ок. 346 - 399) 1 .7 ; 9, 

949; 29, 9242; см- также Euagrios и Индекс 5 б 
1 4 4Евангелие 16, 20п2; 18, 19157; 29, 3 (то ег>-

ayyéXiov); Е-ия 30, 8259; см. четвероеванге
лие 

- благовествующий (еиаууеХгСодеуос) 16, 20 
(см. ноги) 

- евангелист (еиаууеХгатлс) 18,18 
1 4 5 Еврип (Еиргяос) 15, 2. 5.10; остров E. (Е. 

Л vfjooç, Эвбея) 8, 2+39 

Евфимий Великий (376-473) 81 
Евфимий Младший, подвижник DC в., ок. 

870/71 г. основал монастырь апостола 
Андрея в Перистерэ/Халкидика 11, 963 

Евфимий, патриарх Тырновский (1375-
1393): его книжная реформа 93 

1 4 6египетский шум (oi Агуиятлаког Gopußoi) 
29, 6 

1 4 7единодушие (л слЗдяуога) 17,12; 25,1; од
но дыхание 30, 7 

1 4 8единомыслие (л ôpôvoia) 17,17; 25,1; 30, 
7; одинаковое умонастроение (одофроои-
УЛ) 30, 7 

Елгава (Mïtava, Mitau) 7 6 2 

еретики на Афоне в 1344 г. 2 6 
Еркесия, пограничный ров от Марицы до 

Бургаса 23, 15ш 

Ермон ("Ердсоу), Ермос ("Ердос), сегодня 
Gediz, река в западной Малой Азии 91 

Ернштедт В. К. (1854-1902): 41 . 8 5 + 4 3 . 86 
(АрСПб П 6 8 - 130; Ш 384-435); см. также 
Индекс 6 

естественный, см. природа 
жадность (яХеоуефаг) 14 сл. / 

железо (о шолрос) 19, 17; самое твёрдое 
ж. (о отерротатос а.) 3 4 + 3 1 . 4 9 5 1 ; 16,17 

1 5 0 женщина (f) yuvri): образ ж-ны у монахов 
100; 16, 20ш; 18, 9; ж-ы (yuvaiKEç.) 3, 412; 
15,13; 17, 22131 

1 5 1жертвенник (биспаотлргоу) 7, 2+33; алтарь 
(храм) 27, 9 

жёсткость 23, 24211; ср. суровость 
1 5 2жестокость (содотлс) 16,7 
- жестокие (ащчеХс) 29, 12; жестоко (сЬдсос) 

4,1; 24, 5; (à^vcoç) 16, 7 
живописец 21 
1 5 3животное: человек, драгоценное сие ж. 

(то тгдгоу тоито Çioov ô avôpomoç) 14, 18; 
ж-ые (та Сфа) 29; 27, 9 

1 5 4 жизнь (о ßioc): tit; 1, 4+2 (жития святых 
приносят пользу слушателям и авторам); 
15,10 (см. чудо); 29, 3 (см. уединение); ан
гельская ж. (о аууеХгкос ß.) 3, 5; ж. в люб
ви к безмолвию и свободная от дел (о фгХ-
Лаг>хос каг аяраудсоу ß.) 16, 10; ж. по Богу 
(о ката Öeov ß.) 19, 2; как жизнь, так и 
положение (каг ßioi каг лерготасгегс,) 30, 6; 
(Л ßiOTrj): взявшие на себя ж. по Богу (oi 
еяауцрлдеуог TT|V ката öeov ß-f)v) 10, 6; (r\ 
Çtoil): 23, 7; глаголы ж-и вечной (Çtofjç РЛ-
дата aicoviou) 16, 17; глаголы вечной ж-и 
(Xôyoi Çcofjç aitoviou) 20, 8; (л яoXlтeia): мо
нашеская ж. (доуаОЧкл я.) 29, 1; ангель
ское житие (аууеХгкт) я.) 15, 8; деятель
ность tit; 15, 2; поведение (л я.) 3, 5 

- действовавшие по Богу (oi ката ©eöv яоХг-
теиоадеуог) 1, 4 

- житейские дела (та ßiconKa) 9, 2 
- жить в (ярооебреиегу) 17,17 
- приносящий ж., дающий ж. (Ссолфорос) Я 

- принявший ж. (Çcooôôxoç) 9,1+43 

1 "жилище Духа (той Шейдатос катаусоугоу) 
10,11 

житейские дела, житие, жить, см. жизнь 
1 5 6 жребий: высший и блаженный ж. (л àvio-

татсо каг дaкapia XfjÇiç) 16, 15; см. бла
женство, вечность 

забвение, см. глубина 
Заберново, село на Босне в юго-восточной 

Болгарии 23, 15п0 

заблуждение (ЯХССУЛ) 16+ 5 3 ; з-ия 5; з-ия авто
ра, возможная рассеянность: 1, i + 1 

1 5 8забота о смерти (деХетт) OavaTou) 19, 
15+166 



-заботиться: решаясь на то и заботясь о 
том (TOÛTO Kupcov кш цеХетсоу) 6, 9; см. 
ухаживаешь, экономия; ср. попечение 

1 5 9зависть (ô фОоуос): 8, 1 (см. страсть). 2; 
20, 7; 21,1.10; 24,1; 27, 1; з. лукавого де
мона (ф. той яоулрой Ôaiuovoç) 17, 17; з., 
будучи жалом лукавого духа (ф. oîorpoç 
urcàpxtov тгоулрой яуБгЗцатос) 21, 2+ 1 8 2 ; з. 
лукавых бесов (зависть лжкавых бъхсовь) 
301; см. око 

-завидовать (завидвти) 30 h; (позавидЪв-
ше) 30 i 

- завистливый (фОоуЕрбс): 24, 7 (см. демон); 
люди упрямые и з-ые (avOpamoi биотрояог 
xai <t>oi) 10, 13+57; з-ые бесы (завистнымь 
бъхомь) 30 h 

- завистники (завистници) 30 к 
ср. недоброжелательство 
загадки: говорить загадками (аЫттеобаг) 

17+58; 7, 3 3 4 ; ср. намекать 
1 6 0задремать (anowoja&w): з-ав на посохе 

(èm Tfjç paßoou аяоуиотаСас) 19, 5 
1 6 1заключения (Ka0eipÇetç): 18, 4; темнич

ные з. (xaOeipÇeiç СофЕраГ) 16, 4 
- заключать, см. оковы 
-заключённый (KaOeipyiaévoç) 23, 7; (èy-

xXeio0eiç) 25,11 
1 6 2закон (ô VÔLJOÇ): 16, 20; божественный з. 

(ô OEÎOÇ v.) 29, 3; иудейский з.: 17, 25ш; 
Закон (ô vôjioç) 16. 18 + 6 0 ; ветхий Закон (о 
яаХаг vô(noç) 16 + 5 3 ; Закон Моисея (ô Ôtà 
Mtoaécoç vôjioç) 17 + 5 5 ; з-ы (v-oi): о з-ы и 
правда Божия (со v-oi K a i ôuq 0eoù) 23, 20; 
з. (ОЕСГЦОС): 9, 6 (см. устав) 

- беззаконие (àvoina) 24, 4 
- законодатель (ô VOUOÔÔTÎIÇ) 1 7 + 5 6 

- законоположник всей монашеской жизни 
(vo/jo0éTnç аяаот)с доуаогклс яоХггегас) 29, 
1; з. м-ого состояния (v. \х. катаатааесос) 
29, 7 

- согласный Закону (VOLJIKÔÇ) 17 + 5 8; 7, 3 3 4 

залог: в залоге (èv appaßcövi) 17 + 5 8 

1 ̂ замечание: делать замечание (елютифегу) 
16,23; ср. терпкость 

1 6 4замысел (f| emßouXfi) 24, 3; пристающее и 
угрожающее преследование разбойника
ми (fj к а т Е я е г у о ш а xai èmKEiuévn è-f| t cov 
Xflorcôv) 27,6 

Запад 7. 22 

запах, см. благоухание 
1 б 5заповедь: оная з. моего Христа (то той 

Хрютой iiou èxervo Оеаягада) 17, 5; (ц èvro-
Xf|): 18, 3; з. Божия (f| è-f| той @EOU) 13; з-и 
(ai è-ai) 10, 5 (см. очищение); 18, 9; 20, 8 

1 6 бзасада, неожиданная (otvwôvor|Toç Xôxoç) 
22,5 

заселение пустыни 29, 101А1 

1 б 7затворник (EVKXEIOTOÇ) 6, 8 
затея, см. любопытство; затягиваться, см. 

длина; зачинщик, см. лукавый, пославший 
здравый смысл 7, (то каОБОтос) 11 + 4 1 

1 6 8зверь (о 0fjp, о сатане) 18, 5 1 4 7 ; звери ди
кие ( 3 B t p ï e дМи) 30 j 

Зевс 17, 22\yi 
земля (f| ул) 21+69 
1 6 9зеркало ( к а т о я т р о у ) 13, 2+п; 17, 22иб; з-а 

(Еаоятра ) 24-4-81 
1 7 0зима (ô xei^cbv): суровая з. (1326/27 г., л 

афооротлс той x<ovoç) 23, 6; весьма суро
вая и лютая з. (1327/28 г., акцаготатос каг 
офоорос хО 25, 4; з., скорее 1329/30 г., 
чем 1328/29 г. 25, # 2 2 4 ; непогода: вьшося 
величайшую и суровейшую н-у (ярос iiéyt-
OTOV x a i ОрщтЗтатоу x-<bva яарараХХоцеуос) 
25,5 

1 7 1 зло (та какоу): 23, 23; 29, 13; з. ( т а ЯОУЛ-
р а ) происходит изнутри человека, соглас
но Иисусу 14 сл. 22; дурные дела ( т а кака) 
16,24 

- бедствия переносить (какояаОЕгУ) 23, 6 
- злоба (л Kaxia) 16, 7; 21,1. 8; 5. 21,10; 26, 

4; (яоулргаг) 14 сл.; злобность (яоулрга) 21, 
3 

- злобный, см. неблагожелательство 
- злодей (какойруос) 24, 4 
- злонамеренный: з-ые (oi еОеХошкойутЕс) 

21, 3; быть з-ым (è-eïv) 17, 24 
-злонравие: как носящий внутри скрыто 

т л е ю щ е е з-ие (cbç wrooi iuxovaav evöov фе-
pcov t t j v KaKofjOEtav) 23,19 

- злопамятство 10, 1351 

- злочестиво ( o u o a E ß c ö c ) 16, 6 
- незлопамятность (незлопомнъше) 23,24 
- озлобления терпеть (какоихЕТоОаг) 18,4 
- плохо (каксос) 17, 24; жестоко 4,1 
- п л о х о й инок ( какоулрос) 16,24 

змей, страшный и началозлобный (ô ôeivxç 
каг архекакос офгс) 22 + 7 3 

1 7 2знамения: великие оные з. ( т а деуаХа 
èKEÎva TEpàoTia) 7, 3 

1 7 3знание Бога (yvcôaiç 0EOU) 14, 23; см. нау
ка, познание 

1 7 4 з о л о т о 20; з. (хриота) 24, 5 
- з о л о т о й нимб 18; з. фон 19; з. крест 19; з. 

век 17, 16\22 
1 7 5Иаков ( l a K c o ß o c ) , епископ Сервий (Lspßi-

cov еяхокояос, 1339-1343) 18, i + 1 4 2 . 19\57; 
19, 24+X1V 25x12, 20, 10116 



Иаков, ученик Иисуса 18 
Ибн-Баттута (1304-1377), мавритананский 

путешественник (El Ш 735 Ь), посетил 
Лаодикию во Фригии в 1332 г. 4, 2 1 8 

Ивирон, монастырь, см. Афон 
игра слов 17, 24140 

игумен, см. настоятель 
идеализм 26; позднеантичный и. 10 
-идеалисты: столкновение исихастов с и-

ами 7 
идеальный цвет 20; проблема идеальной и 

материальной сфер бытия 10 
идеология 9. 12. 22 сл. 25 сл. 
- идеолог 12. 15 
ИерИССОС 26, 1228 

Иерихон 18, 2i45 
1 7 6Иерусалим (та 'IepocraXuua) 13; 9, 1+42; 15, 

3 9 1 ; (л 1ероиааХг|ц) 23, 4+2оъ перен. горный 
И. (горнш 1ер«салимь) 30 w 

- Гроб, принявший жизнь (ô ÇcooÔôxoç Tà-
ФОС) 9, 1+43 

- х р а м 13 
1 7 7избавление: местность свободная (избав

ленная) от шума (тояос Oopußou аялХХау-
uévoç) 9, 2; мы избавились от смятения 
(аяг|ХХауг|деу той Bopußou) 23, 14; божест
венная некая сила ... от искушения ... из
бавила (божестъвнаа нвкаа сила ... <5 ис-
к»шен!а ... избави) 30 v, ср. выкуп, свобо
да, страсть 

изготовители палаток ( o i OKrivo^oioi) 15, 
1596 

излучение, духовное 17, 5 1 2 3 

1 7 8 изменение (л aXXoicoatç): духовное и ду
шевное и. (f| яуеиаатжл те кш ipi>xlKn &•) 
17 + 5 8 ; изменившись добрым и странным 
изменением (àXXoicoéeiç тру xaXf)v кш Çé-
vrjv à-iv) 12, 9; чудесное и новое и. (л 9au-
uaaia K a i Kaivf) à.) 14,15 

Измирский (Смирнский) залив 91; 17, 1 т 

1 7 9изнурение (кататлСгс) 6,10 
изображать, см. оказывать 
1 8 0изобретательность (rnixavf)) 21, 8 
1 8 1 Израиль (ô 'IapariX) 29, 6 
1 8 2изумление (Baußoc) 16, 27 
изъян (corruptela): 78. 97 
1 8 3 Иисус 5. 12. 13 + 4 8 . 14-16. 18-20. 22. 24. 87; 

Плсгойс) tit; 8, 2Ъ1; 10, 1351; 14, 12%ъ; 16, 
18+т; 19, 22т; 20, 4т- Юцъ 21, 2 1 8 2 ; 30, 
^247- 0 2 5 4 ; И. - помощник при поиске Бога 
3; И., согласно Петру (Марку) 13; И. Назо-

рей 20; И., которого Савл услышал 20 сл.; 
мой И. (ô èiiôç 1.) 18, 2+i45; И. Христос: 3. 
12; И. X., воскресший и вознесённый в 
небеса 20; Çlr\oovç Xpiorôç) 12, 4 (см. Гос
подь); 17, 25 ш ; см. также Христос 

Иларион Великий (ок. 291-371), подвиж
ник в Газе 81 

Иларион, великий эконом Ивирон в 1309 г., 
авва 16, 191 

Иларион, ученик Г-я С-а в Парориях 26, 2230 

Илия, подвижник на горе Авксентия в ХШ 
в. 15 

1 8 4 Илия, пророк ГХ в. до н.э. fHXiaç), 21+ Б8-
17. 19; 19, 22т; 21, 11т; 23, 5 2 0 3 ; 29, 8-
10242; И., возничий колесницы ('Н. о ôt-
фрлХатлс) 23, 7; И. Фесвитянин ('НХюи о 
0eoßiTnc) 26, 5; 29, 3 

1 8 5император (о ßacnXeuc), Андроник П: 4,1; 
23, 9 сл. 12; Иоанн Ш Дука Вататзис: 27, 
11; Михаил VHL царствовавший (о ßaov 
Xeuaaç) 16, 4; держатель императорской 
власти (о TTIV ßaoiXeiov àpxfiv ÖIOIKCOV) 21, 
11; см. царство 

инстинкты 15 
1 8 6инструмент (öpyavov), о Марке: и., по ко

торому тот (Дух) бьёт в кротости (о. што 
Toi r roD [т.е. што той Пуейиатос] Kpouôuevov 
èv яраотлт!) 17, 8; о Г. С : и., по которому 
бьёт божественный Дух (ö. Oeicp кроиоие-
vov Шейиатг) 30, 3; об Арсении Крит
ском: и. Духа (то тоо nveujLiaToç о.) 10, 9; 
ср. орудия 

интеллектуалы 2 сл. 
интеллигентность (то voepôv) 12 + 4 4 

интонация, см. пение 
Иоанн, авва до 1330/31 г.. 16, 191 

1 8 8 Иоанн Александр (Асень), царь болгар 
(1331-1371): 4. 29. 92; 23, 13201; 25, 8224; 
высочайший и удивительный царь болгар 
кир А. (о игрлХотатос K a i 9аицаотос, ßaai-
Xeùç TCOV BouXyàpcov кйргс 'AXéÇavÔpoç) 27, 
5+233-234Î см. также царь 

Иоанн, евангелист 19 
Иоанн Златоуст (ок. 349 - 407) 18 сл. 21; 

неправильно цитирует Матфея 20; см. 
также Индекс 5 б 

1 8 9 Иоанн CICOCMOIÇ) Креститель 99 (Пред
теч); 16,18; 17, 16122 

Иоанн, митрополит Ираклии Понтийской 
(1295-1328)23, 8205 

Иоанн Молчальник ('Hor>xaoTrjç, Silentiali
us, 454-559), епископ Колонии 81 



Иоанн Предтеч, см. Иоанн Креститель 
Иоанн, см. прот 
Иоанн Стефан, царь Болгарии (1330-1331) 

27, 5233 

Иоанн, ученик Иисуса 18 
Иоанн, учитель Германа Марулиса (убит ок. 

1275 г.) 23, 242п 
1 9 0 Иордан (ô 'Iopôàvriç) 15, 4+çi. 9 
1 9 1 Иосиф (I), святейший патриарх кир (1266 

-1275, 1282/83, о âyicbraToç яатргархлс 
киргс Ъоалф) 16,9 

1 9 2 Иосиф (о '1соаг)ф), ученик Г-я С-а из Ев-
беи 3, 412; 15,11+94.12; 17, 6123; 20, 10т 

Ирак 23 
Исаак, см. прот; Исаака, монастырь, см. 

Фессалоника 
1 9 3 Исаия ( 'Haaîaç), исихаст (1275-1340/41), 

ученик Г-я С-а 11, 7+ß2; 19, 20, 10т; 
21,10+т. 11; см. также датировки 

Исайя, пророк 14, 12%3; 16, 20U2i 

Исидор, патриарх, см. Вухир 
1 9 5 исихазм 5-7. 15. 25. 48. 85. 92. 101; нет сле

дов антипаламитского и-а 26 
- исихаст, -ы 1. 3 сл. 7 сл. 18. 22. 25. 29. 40. 78; 

13, 1616; 17, 8125; 17, 24139. 25ш; 19, 24т; 
21, 8т; 23, 242il; критики и-ов 15 сл. 

-исихастирий (r|OT)xaoTr|piov) 11, 963; и-ия 
(л-ia) 15, 8; 22, Зг95; ср. келия 

- исихастский спор 26. 78; и-ое сообщество 
29 

- исихия, см. безмолвие 
1 9 6 искра (omv6f|p) 19,17 
искривление позвоночника 17, 7 # 1 3 5 

искупивший, см. выкуп 
1 9 7искушение 18, 3Ы6. 30 о254; (искшеше) 

30 v 
1 9 8исповедовать свои помыслы (TOÙÇ oùcei-

ouç Xoyiauoùç èÇayyéXXeiv) 19,9 
1 9 9исправление (л ÔiôpOtoaiç) 16, 23; 29, 9; 

душевное и. и возвращение (л ipuxncf) Ô. 
K a i EHavoÔoç) 29,12 

испуг (при Преображении, согласно Варлаа-
му, екяХлСгс) 24+80 

2 0 0 испытали и отметили (сделали) (яа9о\тес 
K a i opàaavreç) 20, 5+ 1 7 5 

испытание, испытанный, см. проверка 
исследование: не без и-ия (OÛK àveÇETàaTcoç) 

12+44 
2 0 1 истина (л àXtiOEia): 14. 24+81; 7, 334; 20, 1; 

21, 15; 29, 4; поиск и-ы 7; у кого опыт, у 

того и и. 8; и. или заблуждение, сочтённое 
и-ой 12; отпечаток и и. (тияос K a i à . ) 16. 
17+54.57_5 8; во и-е (àh\Qeia) 18+^; критерии 
и-ы не в книгах, но в действительности 22; 
и. (согласно Паламе, л à.) 22+73; обнаруже
ние и-ы как цель 26; работники и-ы (oi Tfjç 
аХл0Е1ас еруоиш) 3, 2; особенно любящий 
и-у (бгафЕроутсос ауаясоу TT|V à - a v ) 13, 1; 
ясно уразумевая и-у (лроОлХсос a u v o p c o v 
TTJV à - a v ) 19, 25; когда и. столь ясно вос
сияла ( ( j i aveptoç оитсо тт]с аХлОЕгас еяхХаи-
ipàoTiç) 20,1; воистину (таТс аХлбегагс) 27, 
12; правда 21, 19 сл.; слово п-ы (ô Xôyoç 
Tfjç аХлОБгас) 6, 6; во имя самой п-ы (ярос 
aÛTJjç Tfjç аХлбегас) 13, 11; п. (таХлбес): 3, 
6; 23, 21 

- любитель истины (фтХаХлблс) 5, 2 
2 0 2источники (ai ялуаг) 9, 2; 25,11 
Истр 20, 11т 

Италия 81 
- итальянский язык 15, 592 

итацизм 75 
Иуда, ученик Иисуса 21, 2 1 8 2 

Иудея 15, 1596 

- иудеи (louôaïoi) 14 4 8.16 
-иудейский 14. 23 
Кавасила Николай (ок. 1 3 2 0 - после 1 3 9 1 

г.), писатель 4 
Казань 86 
Калека Иоанн XTV, патриарх Константино

поля (1334-1347) 17, 25141 

календарь, церковный 18, 19 m 
Кали Лименес, см. Крит 
2 0 3каллиграфия (каХХгурафБТу) 7, 4 
- каллиграф 57 
2 0 4Каллист (ô KàXXioToç), патриарх Кон

стантинополя (1350-1353; 1355-1363/64) 
2-6. 25 сл. 28-31. 39-41. 43. 46 сл. 65. 94 pas
sim, см. также Индекс 5 б; 1, 76. #7; 2, 39; 3, 
412; 13, 1 арр. crit. 6, 323; 6, 526; 8, 231; 9, 
2Л5; 9, 949; 10, 551; 10, J 3 5 7 _ 5 8 ; 11, 5 6 0 . 7 6 2 ; 
12, 466. 9 б7. 1110; 13, 1175. 16v. 18п; 14, 
9%\. 10%2; 15, 2 со. 1295. 1596; 16, 399. 17ш. 
19\\\. 20\\2. 21П4- 2бц 7 ; 17, 2 т . 3 1 2 2 . 6i23. 
8\25- ^ 1 3 0 - 1 6 . 2 5 1 4 1 ; 18, 3 i 4 5 . Р155. 1915ъ 19, 
2159- 4i62. 25п3; 20, 5 i 7 5 . i ö 1 7 6 _ i 7 7 . ^ î s o ; 21, 
2m- 5 1 8 4 . 7 1 8 5 . 10 m; 23, 2i99. 4Ш. 5 204.13 
207- 18 2\2. 222\4. 242yi; 24, 222Q; 25, 3222. 25, 
1. 8224.11ггь-пь\ 26, 7 2 2 7 ; 27, 6235. i i 2 3 8* , 28, 
^24iî 29, 8242. 11243; 30, 3 2 4 7 . m252. #258-259-
30, 16260; святейший архиепископ Кон
стантинополя Каллист (ô аукотатос à p -
Х1ЕЯ1С7кояос КсоуотаутгуоияоХесос К.) tit. 



Каллист, Андроник, гуманист, XV в. 17, 

Калофет, Иосиф, 1336-1355/56, монах, пи
сатель, паламит 26; 17, 24ио; 25, 7 7 2 2 5 

2 0 5 камень (ô, f| XiOoç): та несокрушимая ска
ла, краеугольный к., которая есть Христос 
(f| арраулс яетра eKeivrj , о акроуамаюс X., 
fj TIÇ ècrnv ô Xpiorôç) 99. 1, 10; магнитный 
камень (f| nayvfjTtç X.) 16, 17+ш; камни (X-
oi) крепкие к. (icr/upoi X-oi) 1, 9 

2 0 6 канон (о Kavobv) 6, 7 + 2 8 . 8; 19, 15+i65; к. 
добродетели (ô к. TX]Ç àpeTfjç) 17,1 

Кантакузин, Иоанн VI, император (1347— 
1354) 20; 27, 11ш 

Кантакузин, Матфей (ок. 1325-1383), им
ператор (1353-1357) 27, 7 7 2 3 8 

Капернаум 20, 10Х11 

Каппадокия 15, 1093 

- каппадокийские отцы 10 сл. 
Карей, см. Афон 
Катакекриомени, см. Парории 
каталонцы 79 
Келисман, см. Клазомены 
Келифарево, монашеская гора около Тыр-

нова в Болгарии 5. 30. 90; 20, 11180 

2 0 7 келия (то KEXXIOV) 6, 8; 10, 3; (л кеХХа) 13, 
4. 6; 18,13; 21,10; к. отшельническая (ке-
Л1А ШШеЛНИЧЬСКЖА) 30 d+249- f\ к-и (та 
кеХХга) 11, 8; 19, 7 1 6 3 ; 22, 2; 24, 1; 25, 7; 
27, 9; маленькие к-и (кеХХтЗбрга) 23, 17; ср. 
исихастирий 

Керасья, см. Афон 
2 0 8 К и п р 82; 3, 4ХЗ; (л Киярос) 5, i 2 1 ; из К-а 

(KimpôOev) 5, 2 
- кипрянин (о ЮЗярюс) ) 5, 2 (см. Лев) 
Киприановский монастырь/Молдавия: 93 
2 0 9 к и р (господин, Kûpiç) 4,1 (Андроникос П 

Палеолог); 5, 2 (Лев Кипрянин); 16, 9 
(Иосиф I, патриарх); (кирой): 17,1 (Исаак, 
основатель монастыря); 23, 9 (Афанасий 
Палеолог); 27, 5 (Иоанн Александр, царь); 
27, 11 (Иоанн Ш Вататзис); (кирф): 15, 2 
(Исидор, патриарх), 23, 9 (Андроникос П 
Палеолог) 

Кириак Отшельник (449-557) 81 
Кирика и Иулитты, монастырь, см. Созо-

поль 
Кирилл Скифопольский (ум. ок. 558 г.) 15, 

49Х. 1093 

2 1 0 Клазомены (ai KXaÇo^evai, Келисман) 91; 
3, 4 + п 

- Клазоменская страна (f| KXaÇopevmç /со
ра) 17,1+120 

клевета: к. на противника 24+ 7 9 ; см. отец 
клетки: информаторы, содержащиеся в к-ах 

12 
2 1 2 Климент (о КХгщлс), ученик Г-я С-а 19, 

i+i58. 3 162- 7 1 6 3 . ^^17б-12.16.18. 22; взяв с 
собой и К-а (ao^apaXaßcov K a i TÔV K-evra) 
19,11 

2 1 3 книга (л ßißXoc): священная к. четвероев
ангелия (л iepôc ß. тои тетраеиаууеХои) 18, 
18; 18, 7Р 1 5 7 ; как будто из какой-то бо
жественной и святой к-и (cbç аяо TLVOÇ Oei-
aç Kai iepàç ßou) 10, 5+5X; к-и (ßißXia) 2 2 + 7 1 

книжники (oi уращиатегс) 13 
2 1 4коварство (ÔôXoç) 14 сл.; пламенеющее к. 

(ô ÈKKaicov Ô.) 24, 3 
2 1 5 колени: преклонять к. (yovuKXrreïv) 6, 8 
- коленопреклонение 17, 16и2 

ср. метания 
2 1 6 колодки (кХоюг): наложив к. на руки и 

шею (тас те Х еФ«с *ai T 0 V тра/Л^оу аца 
катабеоцешас K-OÏÇ) 16, 5 

командующий флотом 23, 152о9 

Комитисса близ Афона 26, 7 2 2 7 

коммунизм 17, 1бхзз 

Комнин, Алексей I, император (1081-1118) 
23 

Кондаков Н. П. (1844-1925), основатель 
археологического византиноведения, ис
кусствовед, с 1920 г. в эмиграции 82. 85 
(АрСПб 193-119. 446 сл.; Ш 616-811) 

2 1 7Константинополь 23. 26. 28. 30. 46. 85. 89. 
93; (f| KcovaTavnvotaoXiç) tit.; 14, Р 8 1 ; 16, 
^îoo- 7т. 11т; 23, 5+204. 14; 24, 7; 25, 3; 
27, 5 2 3 3 ; 30h25i- ^255; Город (л nôXiç) 23, 6. 
14; 25, 4. город Константина (л KcovaTav-
Tivou) 5, 2 27, 5; Восточный Рим 29, / 7 2 4 3 ; 
Мегаполис 20, 11т; см. собор 

- Аэтос (квартал, 'Аетос) 23, 6 
- Павла, храм 15, 1596 

- Панахранты (Пречистой), соединённый с 
ним (т.е. храмом Трёх иерархов) и лежа
щий возле него честный монастырь (л 
оиулусоцеул K a i оидяаракетцеул тоитор ое-
ßaa^ia Tfjç navaxpavrou ixovt)) 24, 7 

- С о ф и и (Премудрости) Божьего Слова, 
всевеличайший и знаменитый храм (о 
яаццеуютос Kai яергсоуидос vaôç Tfjç TOÛ 
0eoû Aôyou Zo<|>iaç) 24, 7 

- Т р ё х великих светильников-иерархов, бо
жественный храм (ô Oeîoç vaôç TCOV тргсоу 
(ieyàXcov фсоотлрсоу Tepapxcov) 24, 7 



кончина, см. смерть 
корван (xopßöv) 13+47 
Кореевы сыныР, 245; 11, 965; 19, 19т 

Коридалевс (-ей) Ф. (KopuôaXeuç или Кори-
ÔaXéaç ©.), греческий философ (1574-
1646) 68+72 

Коринф 69+7 5 

Коринфия (KopivOia), епархия Коринфа 4. 
70 

2 1 9Корнилий (ô KopvfjXioç), сотник в Кеса
рии на море, Пётр проповедовал в его до
ме 20, 5 

2 2 0Корнилий (Kopvr|Xioç), ученик Г-я С-а 
(ок. 1286/87 и позже) 11, 7+6 2; 19, i + 1 5 8 ; 
20, 10т 

2 2 1коровы (ßoec) 27,10 
костёр 98 
кражи (кХотгоа) 14 сл. 
2 2 2красноречие (f| каХХгеяеш) 1, 9 
красота: любители к-ы (oi фЛокосХо!) 24+ 8 1 

Крашенинников M. Н. (род. в 1865 г.), кри
тик текста, в особенности Прокопия. В 
1931 г. получил 5 лет ссылки в Казахстан 
из-за того, что объявил себя не марксис
том. Дата кончины неизвестна 85 (АрСПб 
П 375-419 ) 

2 2 4крест (о отаирос) 8, 3; 21, 5; 29, 9 (см. си
ла); прославление посредством к-а 19; по
истине хорошо укрепив размышление Ду
хом, приспособив и связав и ... пригвоз
див ко к-у Христа (TTIV Ôiâvotav eu uàXa 
auvreivaç тсо яуеииатг xai яроаариооххс те 
xai auvôriaaç Kai... тф a-co той Хрютой каб-
rjXcbaaç) 12, 3 

225Крт(т)К9цщ)9,1+42М;12,1 
-Кали Лименес (Хорошие Пристани, oi 

KaXoi Ai|uéveç) 9, i + 4 4 

- Лента, мыс Крита 9, I44 
- Лифинон, мыс Крита 9, I44 
- Фест 9, 144 

кричать, см. взывать 
2 2 6кровля: живущий под одной кровлей 

(одоатеуос) 17,11 
2 2 7кровь: обращение крови 14 
- кровожадные (aïuaai xaipovreç) 29,12 
2 2 8кротостъ (яраотт)с) 17, 8 (см. инстру

мент); (то rcpöov) 30, 6; кроткое выраже
ние 16,19 (см. лицо) 

- кроткий и мирный (Моисей? о лраос K a i 
eiprjviKÔç) 8, 2+31; Христос к. и м. (Хрютос 
о яроюс K a i eiprivucôç) 23, 22+2ï4; очень 

мягко и кротко (лдерсос nâw K a i <я>расос) 
13, 12; более кроткое состояние (то т\Ц£-
pcoTepov) 29,11 

- укрощать (еСтщеройу) 29,10 
2 2 9крыло (ятероу): самым быстрым крылом 

(тахитатср л-со) 23, 11; ударяя крыльями 
(TOÏÇ Я-OÎÇ лертфероиеуос) 25,11 

- с недостижимой крыльям быстротой 
(алтерср тахег) 21,12 

Ксилокастрон (EuXÔKaorpov) 70 
Ктениа, с 1330 г. византийский 27, 5233 

2 3 0Кукулос (КоикоиХос) близ Смирны, 70. 91; 
3, 4+11, Kakola-Burun; v.l. КакоиХос 53. 57. 
61. 69 сл. 

2 3 1кулачный борец Божий и подвижник 
Христов (о Николае, о ката ©eôv яиктеи-
cov K a i той Хрютой а6Хчтг)с) 16, 26 

кумиры 12 
Курц Э. (Е. Kurtz, 1845-1925): 762; см. 

также индекс 6 
Кюстендил 27, 5233 

Лавра, см. Афон 
лавра, великая, см. Парорий 
Лавра Map Саба 15, 1093 

2 3 2лавриоты ( o i Aaupicorai, монахи Лавры на 
Афоне) 19, 7 1 6 3 ; 25, 6 

лавры, три другие, см. Парорий 
лампады 10, 553 

Лаодикия в Сирии 16 
2 3 3Лаодикия (во Фригии близ Денизли, Аа-

осакега) 79; 4,2+1Ъ 

- Лаодикийцы (АаобжеГс) 4, 3 
Ласкарис Феодор П, император Никеи 

(1254^1258)27, Л 2 3 7 

Ласкарис Иоанн IV, император Никеи (но
минально, 1258-1261) 16, 7ю1 

^латиняне ( o i AafTvoi) 15, 13; гонения ла
тинян на православных 48 

- антилатинский спор 26 
- латиномудрствовавший (Хатпюфрсоу) 16, 

4; 21, И 
Лебедев А. П. (1845-1908), исследователь 

церковной истории, проф. Московской 
духовной академии и Московского У нив. 
86 (Христианство II 16 сл.) 

Лев V, император Византии (813-820) 23, 

2 3 5 Лев Кипрянин (Aécov о Килрюс, ок. 1284 
г. и ранее по 1351 г., учёный) 5, 2+22 

2 3 6 лев, львы (Xéovreç), о Данииле: во рву 
львином (èv Хаккср Xeôvrcov) 23, 7; о раз
бойниках: подобно львам (Xeôvrcov OIKTJV) 



24, 4; лев на службе Герасима Старшего 
15, 49Х; дракон с головой льва (Мани), ог
ненные львы (у мессалиан) 18, j 1 4 7 

Левиафан 18, 3Ï47 

2 3 7легкомыслие (раоидга) 16, 24 
- слишком легкомысленные (oi раОидотб-

poi) 6, 5 
Ленин В. И. (1870-1924) философ, полити

ческий деятель, основатель СССР 12. 246 
Лента, см. Крит; лестница, см. восхождение; 

лечение, см. врачевать; Ливан, см. Мити-
лена 

лживость 24 

Ливан, см. Митилена 

Ливан /Ближний Восток 12,12ц 
Лик (АгЗкос), река во Фригии 4, 2п 

Ликия 15, 39i 
2 3 9 линия старта: с линии старта (аяо урад-

литератор 5 . 8 0 

Лифинон, см. Крит 

Лихачёв Н. П. (1862-1936), историк, зани
мался, между прочим, сфрагистикой 8 5 
(АрСПб 1181-212) 

2 4 0 лицо (то яроасояоу): обрадованность и 
крайняя светлость вида л-а (то xàpiev Tfjç 
то\3 яроаоояои дорфлс K a i фагбротатоу, 
собраданное личнаго зрака и свЪтлЪи-
шее) 5, 1; с сияющим л-ом и как бы улы
бающимся (фагорф тф яроасЬясо K a i oiovei 
дегогсоуп) 13, ¥ + 7 3 ; у сердца веселящегося 
цветёт л. (карбгас eitypaivojnévîiç ОаХХег я.) 
13,10; радостное и кроткое выражение л-
а (то харояоу тои яроосояог) Kai яраоу) 16, 
19; л-а бледные, лишённые влаги сухостью 
воздержания (я-a ibxpà тф аяо Tfjç Слротл-
тос а\пкдср Tfjç èvKpaTeiaç) 9, 7; пред л-ом 
почтенного монастыря Филофея (ката я . 
Tfjç тотЗ ФгХоОеои ае(3аадгас iiovflc) 11, 6; 
(лице): л. румяное и радостное (лице р«-
мЪно и юбрадованно) 30 t; (f| oipiç, ср. ви
дение): 2 1 + 6 7 ; л. становится светлым (о. 
KaOiXapuveTai, лице оумащает СА) 13,10 

- с весёлым лицом (харояос) 13, 6 
2 4 1 лишение: л. влаги (то CMKLZOV) 9, 7 (см. ли

цо) 
- лишиться (адогрегу) 17,15; лишённые вла

ги ( a v i K i i o i ) 15,6 

локализация вне пространства - противоре
чивое в себе требование 11 

Лонгин, египетский подвижник (V в.) 26 

Лонгин (Aoyyïvoç), ученик Г-я С-а на 
Афоне (ок. 1287 г. - 1330 г.[?]) 2 6 ; 19, 
1+isil 20, 10т 

Лопарев X М. (1862-1918), славист, визан
тинист, специалист по агиографии VTU-X 
в., ученик В. Г. Васильевского 8 5 (АрСПб 
1213-225) 

Лука, евангелист 1 8 ; 18, 2 1 4 5 . Р 1 5 2 ; 19, 22т; 
20, 7 0 1 7 7 ; 30, 3 2 4 7 ; автор деяний 2 1 

Лука Елладский, подвижник (f 953 [?]): 7 9 
2 4 3 Лука (Аоикас), ученик Г-я С-а, временно 

Амиралиса 2 8 - 3 0 . 7 7 ; 23, 2 т . 18+2п. 242п 
2 4 4лукавый (о яоупрос), о сатане: 8, 1; 10, 

13; 17, 26; 21, 
1+т\ 27, 1; (л. как) изна

чальный враг и неприятель человеческого 
рода (тф avôpameiip yévei apxfjÖev èxôpoç 
K a i яоХедюс) 8, i ; л. демон (ô я-ôç oai^iov) 
17, 17; л. и изначально хитрый зачинщик 
злобы (о я-ôç K a i àpxflôev аофютлс Tfjç ка-
Kiaç) 26, 4, ср. демон 

- о бесах и духах: л. дух (поуцроу rcveûua) 21, 
2; л-ые бесы (лжкавых бъхшвь) 30 I; л-ые 
духи ( л ж к а в ы А доухы) 30 г; 30 v; (двси, 
лжкави сдше) 30 i; толпы л-вых духов 
(множьства лжкавыих доухшвь) 30 р; ско
пище л-ых (съньмь лжкавых) 30 m, ср. де
мон 

любвеобильный, см. преданность; любобез-
молвие, см. безмолвие 

2 4 6 любезно (ааяашсос) 21,14 
2 4 7 любовь (fj ауаял), наставника к ученику: 

13, 5 (см. преданность); 23, 23; слушате
лей к учителю: духовная л. (à. яуеидатгкл) 
20, 5; среди людей: полнота любви (то 
яХлрсода Tfjç à-rjç); союз любви (ô auvôe-
адос Tfjç à-nç) 30, 7; как предмет наставле
ния: Бог - л. 25, 1; к Богу: л. необыкно
венная и превосходящая человеческую 
меру (à. TIÇ Çéw) Kai TÔV öpov TÔV àvôpio-
mvov imepßaivouaa) 20, 4; л. к Богу (f| ярос 
TÔV 0eôv à.) 20, 6; большая и пламенная к 
Богу л. (Иоанна Ш Вататзиса, fj яоХХл каг 
бгаяирос ярос TÔV 0eôv à.) 27,11; л. Хрис
та 17, 2 5 1 4 1 ; (л ауаялагс) л. (Бога) 12,10+69 

(см. эрос); (яоОос): духовная л. (я. ттца-
тгкос, дружба между двумя монахами) 17, 
15131; 17, 22; л. между самцами и самками 
3, 4п; л. к прекрасному 25, ll22s'> христи
анская л. 25, 6 2 2 3 ; см. тоска; ср. эрос 

- возлюбленный (ауаялте) 19, 25 
- любимый (ауаяоЬдеуос) 23, 22 (см. предан

ность) 
2 4 8любопытство: без любопытства (аяергер-

ycoç) 19, 9; без затей (à.) 13,4 



мапштный, см. камень; Магулы, скит, см. 
Афон 

Макарий Египтянин (ок. 300-390), монах и 
иерей в Нитрской и Скитской пустынях 
12, 9Ь% 

2 5 0 Макарий (Макарюс), житель скита Магу
лы ок. 1286/87 г. 11, 7 + 6 2 ; 20, 1дт 

Макарий/Симеон, Пс.-, см. Симеон Месопо-
тамский 

Македония 2 6 . 9 3 ; 18, 1Х42; 20, 11т; маке
донские болгары 19, 4\62 

Максим Кавсокаливис (ок. 1280 - 1375), от
шельник 2 6 ; 19, 7 1 5 8 ; 23, 13207; 25, 8224; 26, 
lin 

Максим, экклисиарх Карей в августе 1288 г. 
16, 11т 

Малая Азия 3, 4Х0; 4, 2 1 8 

манихейство 14, 17 Ъ7; 18, 3146-147 
Марица (Еврос), река в Болгарии, в низовье 

граница между Грецией и Турцией 23, 
152\о 

Марк, евангелист 18 . 2 0 
2 5 1 Марк (ô Маркос), ученик Г-я С-а 1303 /07 -

ок. 1330, его прозвание „Горбатый" (Кир
тос), 1351/52 он был ещё в живых: 2 6 . 8 5 . 8 7 ; 
16, 27п7; 17, 1+1 

19- ^122- ^123- #123. 125-
11ш. 16134.18135. 2413%. 25141; 20, 10т; 23, 
2 1 9 9 ; 25,1.8224; 26, 1227; см. датировки 

Марулис Германос, наставник монахов на 
Афоне (ок. 1300 - ок. 1336) 13, 413 

массалианин, массалиане, см. месс-
2 5 2 мастерская, духовная (яуеииатоу èpya-

arripiov) 29, 11+243; м. добродетели (Афон, 
монастырь на острове Кос, общее образо
вание, поклонение Богу), м. добродетелей 
(девственный человек), м. войны (Эфес), 
м. природы (матка), м. Муз (Сирия), м. 
удовольствия (Восточный Рим), м. всяко
го образования (Александрия), м. нечес
тия (учение Евномия), м. обмана (язычес
кий храм), разумная м. (тело, как должно 
быть) 29, 1124з 

2 5 3 материя (иХл) Ю + 3 8 . 9 7 сл.; i , 2 + 3 ; как толь
ко материя потреблена (Tfjç PXTJÇ Öa7ravr|-
BeioTiç) 9 8 . 1, 3; вещество, горючий мате
риал (f| vfo))19,17 

- антиматериализм 1, 87 

- материальный (ÛXIKÔÇ): унижение м-ого 10 ; 
в м-ном теле носить нематериальность (èv 
ûXiKco aib/icm 4>épeiv TT|V àuXiav) 6, 4; низ
менное, земное и м-ное сие тело (то талег-
vôv кш yecÔÔeç ка! i>ov тобе aioua) 14, 15; 
м-ное пристрастие (\и\ лроолабега) 14,16; 
см. дух, идеальный 

-материализм 1 0 
- нематериальность (àuXta) 6, 4 
- нематериальный (auXoç): самое лучшее и 

как будто н-ое пребывание и поведение (ц 
àpiorri K a i olov à. ôiaycoyn те K a i лоХгша) 
3, 5; почти н-ная и бестелесная жизнь (а. 
K a i àaiouaroç oxeôôv ßioc) 6,4+24 

Матсуки на Пиндосе, храм Параскевы: 6 5 
Матфей, евангелист, добавил образ солнца к 

к рассказу Мк-а о Преображении 18; д. 
мотив падения учеников к рассказу 2 0 

Матфей, митрополит Эфеса, см. Гавала 
Меандр, река в Малой Азии 4, 2 1 8 

Мегаполис, см. Константинополь 
2 5 5 мёд (то uéXi) 7, 436; 16,14+т. 16 
медицинское исследование 1 1 
Мелетий Галисиот (1208/09-1286), антила

тинский исповедник 16, 7т 

Месемврия (Несебр, Несебър, рус. Несебыр) 
20, 11ш; с 1330 г. византийский, в 1331-
1332 гт. правил городом Феодор Сина-
дин; затем стал опять болгарским 27, 5233 

Месомилии, Месомилий, см. Парорий 
Месопотамия 2 3 
мессалианство 2 2 сл.; 14, 12%3.17 %7 

- мессалианин, -ане 9 2 ; 10, 5 5 3 ; 13, 1677; 14, 
14Ъ4; 17, 6пз; 19, 24Х12\ (MaaoaXtavot) 7. 
2 2 + 7 4 . 2 3 . 2 5 

Мессия 20, 4Х74 

2 5 6местность для пребывания, пристанище 
(то катауттща) 9, 2 (см. пребывание); 23, 
2. 5.16; ср. селение, убежище 

место, приятное (locus amoenus) 25,11225 
2 5 7 метания, поклон (ueràvoia) 6, 8; 17, 

16+i32; ср. коленопреклонение, раскаяние 
метафизика 7. 2 6 

Метеоры, скалы в Фессалии 2 6 
метод: психосоматический м. молитвы -

предмет сокрытия 3 ; см. Григорий Сина
ит, дыхание, молитва 

Метохит Феодор 1270-1332, великий лого
фет с 1321 г., писатель 1, 87; 23, 13207 

меч 2 9 
2 5 8 мздовоздаяния (moOarrooomai): отплаты 

и блага и щедрые вознаграждения и м-ия 
(auoißai ка! xapvreç K a i ÔaijnXeïç àvnôôaetç 
каг u.) 9 8 . 1 , 4; вечные м-ия и отплаты (ai-
CÜVIOI u. Kai auoißai) 18, 4; великие м-ия 
Божий (al ueyaXai аяо TOÖ ®eoù u.) 27,7 

- тот, кто воздаёт (ига6алооотг|с) 9 8 



микробы 14 
2 5 9милостивый (еХелцсоу) 27,5 
МИЛОСТЫНЯ 23, #205 

милость, см. благодать 
2 6 0 мир (о коадос) 14 + 4 9 ; 15, 15 (см. муд

рость); 20, 8 
- мирской (коадгкос,): м-ие сие и временные 

дела (та к-а таита каг яроакагра): 1, 2; м-
ое возмущение (т\ к-л тарахл) 29, б 

- мирской порядок (о бгакоодос) 12,14 
миссионер Павел 9, 1^; христианские м-ы 

20, Ют 
мистический опыт 15 
2 6 1Митилена (f\ MimXrivn) 23, 5+ 2 0 2 

- Ливан (о Aißavoc): гора Л. (то Opoç тои Ai-
ßavou) 23, 5+203= Пророк Илия (Профлтлс 
'HXiaç) 23, 5 2 0 з 

2 б 2многознание (яоХидаОега) 7, 4 
многообразно (яоХгггроясос) 17 + 5 5 

мозг (о еукефаХос) 8 + 3 0 . 9+зз- W+39- 11+41-42-
14+49 

- мозговая оболочка (fj д̂ УгуС) 1U42; м * ы е °-
и(а1длугууес) l l + 4 i 

2 б 3 Моисей (McuOTiç,Mtoi3oTlç) ветхозаветный 
7. 13. 16 сл . + 5 4 . 17 + 5 5 . 19. 77; (McuOfjc): вели
кий M. (M. о деуас) 26, 5; боговидец М. (6 
Оебятлс М.) 6, 3; 18, 11; великий богосо-
зерцатель М. (о деуас Оебятцс М.) 7, 3; ве
ликий и богосозерцательнейший M. (M. ô 
nâw ка! ОеолпксЬтатос) 29, 5; 8, 2Ъ7; 19, 
22т; 23, 22 2 i 4 ; 29, 8242 

2 6 4 Моисис (Mioucrïjç), старец, ученик Г-я С-а 
с 1287/88 г. или немного позже, подписал 
в 1340/41 г. Святогорский томос 26; 19, 
-f+158« 2i59-i60> 20, 10\fs 

2 6 5молва (л флдл) 23,10 
Молдавия 90. 93 
2 6 6молитва: исихастская м. 1. 15. 30, 82$9> 

исихастская м. не была христоцентричес-
кой 3; психосоматическая м. 3. 15. 30 h>ib\\ 
сокрытие применения психосоматическо
го метода м-ы 4; исихастский метод м-ы 5. 
7; телесные формы м-ы 7; (t) егЗхл): 2Ц 7 0 ; 
10, 4; 11, 3; м-ы (ai e-ai) 17, 2. 16; 24, 2; 
29,12; умилостивляющие (?) Бога м-вы (ai 
ОеолегОеТс e-ai) 3,1; м-вы и благословения, 
ежедневно ими (т.е. монахами в Парори
ях) воссылаемые Богу за душу его (т.е. ца
ря) (al ало TovTtov каб* екаотх] v ярос aurôv 
®eôv ùrrèp TT]Ç аитоо цмхПС ауаяедябдеуаг 
e-ai те каг ейХоугаг) 27, 7; м-вы и благосло
вения (e-al каг euXoyiai) 29,13; м. (л яроо-
еихл): 9, 0 + 4 9 ; 10, 11; 12, 2; чистая м. (ка-

Эара я.) 92; 9, 9 4 9 ; 10, 5 + 5 2 ; умственная м. 
(Л voepà я.) 92.10, 5$2; постоянная встреча 
(с Богом) через умственную молитву (f] 
ouvexi^ç ëvreuÇiç Tfjç v-àç я-rjç) 28, 2; м. го
рячая и напряжённая (n-ц Оердл Kai auv-
TOVOÇ) 18, 5; чистое безмолвие и молитва 
(л Kaôapà цо^хха каг я.) 20,10; м. непрес
танная (молитвЪ непрестанней) 30 о; м-ы 
(молитвЪ) 30 р 

- молясь (лроаеихбдеуос) 18, 8; м. в сердеч
ном умилении (èv карбгакл xj\ охеаег я.) 6, 
8; зачастую м. (лгжушс я.) 12, 3 

молния 19; 10, 5 5 3 ; в м-ии (eCaorpcwrriov) 2 + 6 8 ; 
см. громы 

молчать, см. бега 
2 б 7мольба (fj iiceTTipia) 75 ,15 
монастыри, см. Афон, Герасим Старший, 

Лавра Map Саба, мастерская, Парории, 
Ромил, Созополь, Сосандров, Фессалони-
ка, Хозиба-Лавра, Христодул 

2 б 8монашество 2; м. IV в. 1; м. с половины IX 
до начала ХШ века 86; м. первой полови
ны XIV в. 7; м. в Парориях 91 

- монах: м. другой (erepôç TIÇ доуахос.) 23, 
2 + 1 9 9 ; все посторонние м-и, ... прибываю
щие (oi ëÇcoOev rcàvreç o i . . . яара(ЗаХХо\тес 
д-oi) 17, 4; (м-и,) одинокую жизнь веду
щие (ol доуаатаг) 21, 20+192; м-и, совмест
но проживающие 78; (м-и,) живущие в об
щежитиях (oi дгуабес) 21, 20П92 

- монашеский, см. закон; м-кая литература 
30; м-кая л. XX в. 4; м-кая среда 100; м-кие 
облачается им в м-кие одежды (та доуахг-
ка яар' aÙTov адфгеууитаг) 6, 2; облекается 
в м-кие о. (елеубгЗетаг та д.) 19, 7 

2 6 9 море (ОаХаоаа, ОаХатта): неспокойное м. 
и волнение (о аяо тт̂ с ОаХааолс aàXoç K a i 
Л тргкидга) 9, 1; отдохнув краткое время 
вследствие происшедшего на м. сильней
шего волнения, мы избавились от смяте
ния (дгкроу лредлааутес аяо тои еяеХОоу-
тос афобротатои кХгЗбалюс Tfjç ОаХааолс 
аялХХаулдеу тои ОоргЗ|Зог>) 23, 14; морское 
волнение и водные горы (л аяо Tfjç баХат-
тлс тргкодга каг хаХеясЬтатос кХгЗбшу) 25, 5; 
трен. м. достижений его (TCOV èKeivop кат-
topOu^évcav л ОаХааоа) 17, 1; пучина (то 
яеХауос) 17, 1; (добродетели как) песок 
морской (граддос OaXaoacov) 21, 5 

- по морю (бгаяоупос) 23,14 
- прибой волн, пенящийся и стоящий око

ло судна вместе с бурей тот (Çéov ... яерг 
TTJV vauv то oùv Tfj катагугбг еяа\аотадеуоу 
eKeîvo £>66iov) 25, 5 

Морфину, скит, башня, см. Афон 



Мосх Иоанн, монашеский писатель (ум. в 
619 г.) 15, 491 

Мрак(0 у У б ф о с ) 17+5 6_5 7. 18+59. 24+81 

2 7 0 мудрость (г| аофга), в религиозном смысле: 
I, 5 (см. дар); 20, 2 (см. благодать); м. Бога 
(о. éeov) 14, 23; истинную м., тождест
венную с собой и пребывающую всегда 
заключал в своей груди (TTJV аХлбл a-av xai 
TT)V auTTiv oùaav xai ôià rcavrôç rcapauévou-
oav èvcrepvioàuevoç ще) 15, 15; подлин
ная м. (a. àxpa^vrjç) 16, 16; в светском 
смысле', светская м. 7; м. мира 10 4 0; суетная 
и внешняя м. (л исиша xai л ëÇco а.) 14, 
7+79_80. 9%х. 14и; эллинская м. (еХХл^хл а.) 
15,14; внешняя и себе противоречащая м. 
(Л ëÇœOev a. xai éaurfl лершлтоиоа) 15,15; 
вешняя, вот, сия и суетная м. (л ëÇcoOev Ôfj 
aÛTT) xai uara ia о.) 21, 2 + ш ; 21, 2 1 8 2 . 8; 25, 
3-222, в нейтральном смысле: 27, 5 (см. дар); 
учёные занятия м-и и науки (Xoyixà ua6r|-
цата аоф1ас xai еяютгщлс) S, 2; 17, 2 т 

- мудрец, мудрый (о оофос) 13, 10 (Соло
мон); 21, 2 (платоник); внешние м-цы (oi 
eÇco o-oi) 1, Р+ 8 ; глаголющие, что они м-ры, 
оглупели (oi фаохоутес eivai a-oi ецсораубл-
aav) 14, Р+8 1; м-ые мира (oi той xôouou о-
oi) 15,15 

2 7 1 мужество (àvôpeia) 27, 5 
мысль, см. помыслы 
мытарь 15 
2 7 2 мышление, размышление, помышление 

(f) ôiàvoia) 8+31. 9; 7, 4; 12, 3; 17, 24; 18, 5; 
29, 13; хорошо осмотрев и изучив в р-ии 
(èrri Tfjç ôiavoiaç xaXœç ахоллаас xai ueXe-
тлаас) 11, 6; душевное р. (л ipuxuai Ô.) 18, 
11; смущать p. (auyxeïv TT|V ô-av) 29, 8; p. 
(ô Xôyoç) 13,14; M. (уусЬрл) 21, 3; м. (ô Xo-
yiauôç) 2. ll+4i^2; 14+49. 15; Р-ия (oi ôiaXoyi-
auoi) 10,1; ср. помыслы 

- мыслящая часть души (то ОКХУОЛЦТТКОУ Tfjç 
ТОЛС) 11+42 

- способность мышления (то XoyiaTixôv) 
12+45 

2 7 3 наблюдение ума (voôç тлрлочс) 79; 10, 11; 
II, 5; 21, 5 

Нагорная проповедь 17, 8i25; 21, 5 Ш 

2 7 4 надежда (л èXmç): н. на него (Бога, л лрос 
aùrôv è.) 27, 1; крепкая н. на Бога (л ße-
ßaia è-iç лрос TÔV Öeov) 27, 13; упование 
(оупован1е) 30 х; будущие упования (ai 
uéXXouaai è-iôeç) 9, 4; н-ы всегда возлагать 
на Бога (тас è-iôaç àei лрос TÔV 0eàv àva-
Teiveiv) 19,15 

надзиратель, см. взирать 

наказания, публичные (олиеиоец) 16, 4 
намекать на (ûrcaiviTTeoOai) 17+57; ср. загадки 
2 7 6 наполниться (ецфорл6т^а1) 16,14; быть н-

ненньгм 12,14; быть проникнутым 27,1 
2 7 7 напрасно (eiç xevôv) 1, 9; тщетный 18,4 
2 7 8 напряжённый (auvrovoç) 100. 6, 4 (см. сто

яние); 18,5 (см. молитва) 
-напряжённость (то auvrovov) 19, 19 (см. 

деятельность) 
нарушение заповеди, см. грехопадение; на

смешки, см. осмеяние 
2 7 9наставления (eioriyrjaeiç) 17, 14; 19, 16; 

21,6 
-наставник 13, 5 74; 13, 111Ь; 23, 242i7; (о 

хаблултлс, об Антонии) 29, 1; н-и (oi лш-
ôeurai): отказывались от своих н-ов (TOÙÇ 
я-àç éauTcov лардтойлто) 16, 19+по; ср. учи
тель 

настояние, см. усердие 
2 8 0настоятель, игумен (о лроеотсЬс) 90; 6, 7 

сл.; 17,3 
настроение, см. добрый, родной, свойство 
2 8 1 наука (еяютлдл) 5, 2; знание 29, 9; точная 

н. (ешатлил axpißrjc) 14+49 

- науковедческий метод 94 
- науковеды, петербургские 81 сл. 86. 93 
- научная осторожность 14 
2 8 2 находка (ëpuaiov) 10,12 
2 8 3началозлобный (àpxéxaxoç) 22+73; н. 

дракон (о à. Ôpàxcov) 18, 3+ 1 4 7 ; н. враг (ô à. 
ехброс) 24, i+2i 8 ; н-ые корабли; н. дьявол, 
демон, змей, сатана, дракон, зверь, раз
бойник, враг 18, 3 U 7 

^начальствование над войском (отратлукх) 
27,5 

2 8 5 небо (oùpavôç) 14+49. 21+69; 19, 6; ночное 
н. 19; с н-а (oû-ô0ev) 20; 19, 22; н-еса (oi ои-
oi) 3 , * ; 13, 9; 24, 5; 30, 8Ш 

- небесный (oùpàvioç) 15, 8 (см. селение) 
2 8 6 неведение (ayvoia) 21, 9; (л iôiarreia) 19, 

24; 11, 560 

- несведущий (iôidnriç) 15,15+д6; 19, 7 
- невежды (oi uf| èmoràuevoi) 20, 6 
неверие 21 
невыносимый (аотектос) 17+58; 7, 3 3 4 

Негропонте (Negroponte, Евбея) 8, 2Ъ9 

2 8 7недоброжелательство (rj ßaaxavia) 20, 7; 
21, L 8; 23,19; 23,19; 24, 7 

-недоброжелательный (ßaaxavoc) 24, 4; 
злобный 10, 13; (ßaoxaivcov) н. 26, 4; н-но 
(ßaaxavcoc) 21, 9 

ср. зависть 



2 8 8недоступные места (aßccTOt толо!) 11, 3 
2 8 9 нежное обращение (то jjeiXixiov) 30, 6 
незлопамятность, см. зло 
2 9 0неисследимый (о Боге, àve&xviaaToç): н-

мы пути его (à-oi ai ôôoi avrov) 14, 23; ве
ликое н-мое хотение Бога моего (л деуаХл 
тоо ©бои дои à. ßouXTioic) 23, 7 

2 9 Нелицемерно (ауштокргтсос) 17,5 
нематериальный, нематериальность, см. ма

терия; непобедимый, см. душа; непогода, 
см. зима; непрерывный, см. прошение 

немой (èveôç) 20 

необразованность, см. образование 
неоплатонизм 2 
- неоплатоники 23, 222\s 
- неоплатоновский 16; 1, 77 

непогрешимость 5 
непотребство (àaéXyeia) 14 сл. 
2 9 2неразлучно и неразделимо (аогаолаотсос 

каг àxcopiorcoç) 16,18 
неразумно, см. безумие; несведущий, см. не

ведение 
нервные импульсы 8 
Несебр, -бър, -быр, см. Месемврия 
2 9 3нестареющее житие (нестаръжщомоу СА 

живсотоу) 30 z 
2 9 4несчастье: считая (постоянное пребыва-

ние в общежитии) ужасным, он (Г. С.) 
чувствовал себя крайне несчастным (èv 
5eivco 7TOIOUHEVOÇ, èaxeTXiaÇe) 25,10 

2 9 5неукротимый (àTiOaaooç) 29,13 
неустойчивость: 1, 87 

2 9 6 низкое (та катсо) 1, 3; н., что не обладает 
ничем постоянным и прочным (та к. K a i 
j iôviLiov oùôèv oùôè ßeßaiov KeKir^éva) 1, 8; 
н-кий быт (л к. лергфора) 98. 3, 4+ц; низ
менные дела (та хадерлл яраудата) 1, 9 

Никитин П. В. (1849-1916), филолог-клас-
сик, ректор Петербургского университета 
(1890-1897), вице-президент АН (1900-
1916) 84 + 3 7 _ 3 8 (АрСПб П 131-171) 

Никифор, наставник монахов, писатель, 
исихаст, антилатинский исповедник (ок. 
1340 г. - 1277 г.) 3. 15. 25; 9, 246; 10, 5 5 1 ; 
10,1357_5i;16, 7т 

Никодим Агиорит (Святогорец, 1749— 
1809), наставник монахов, издатель, писа
тель 4. 69 + 7 5 ; см. также Индекс 6 

Николай Паломник (Peregrinus) ( t 1094): 79 

2 9 7Николай (ô NiKÔXaoç), пожилой ученик 
Г-я С-а (1288-1303) 11, 159; 16, 1+п. 399. 
Пи*. 20+ш. 21ш. 26и1; 20,10ш 

Нил, подвижник из Сицилии ( 1 2 6 3 -
1 2 7 5 / 8 3 ) 1 5 

Нил Сорский (ок. 1433 - 1508): 4 8 + 5 0 

нимб 18 
нисхождение, см. Дух 
Нисса, город на Меандре/Малая Азия, за

хваченная турками в 1283/84 г. 4, 2 1 8 

новая речь (л кагуофома) 24 сл. + 8 2 

новогреческий язык 3. 4 1 7 . 52. 68. 84 3 9 . 94. 99 
Новороссийский университет, см. Одесса 
2 9 8 ноги (oi яобес), о н-ах Арсения Критско

го: падает к н-ам его, горячо прося и умо
ляя (TOÏÇ èKeivoi) лроалглтег лооа, Оердсос 
беодеуос Kai екХгларсоу) 10, 11; о н-ах Г-я 
С-а: я бросился к прекрасным его н-ам 
(едой Ôè TOÏÇ copaioiç èKeivoi) лооЧ яроарг-
4>évroç) 13, 15; бросился к прекрасным н-
ам его, благовествующим мир и благое (е-
ai)TÔv лрооеррире тогс copaioiç èKeivoi) лооч 
TOÏÇ eùayyeXic^évoiç ûp\\vx\v каг àyaOà) 16, 
20+ш; лежал у ног учителя и плакал (кег-
дevoç ёкХаге ярос TOÏÇ TOÙ ОгОаакаХои яо-
oiv) 16, 26+in; распростирающимся y ног 
учителя (ефаяХоидеуоу ияо TOÙÇ я-aç TOÙ 
ôiÔacncàXou) 16, 27; склонившись к н-ам 
его (TOÏÇ TÏOOW èKeivoi) KaOïmoKXivavreç è-
auroùç) 17,16; упав к его н-ам (TOÏÇ èKeivoi) 
л о т лроалеос^) 19, 12; припали к н-ам 
его (лрооелглгоу TOÏÇ èKeivoi) яош) 29, 12; 
припал к н-ам божественного Григория 
(припаде къ божестьвномоу rpïropïoy) 
23, 24; другое употребление слова: со всех 
ног (оХсо яобг) 9, 2; ср. дорога 

2 9 9 ногти (oi ovDxeç) 8 + 3 1 ; от мягких н-ей (èÇ 
ànakibv tcov ôvùxcov) 16,10+ш 

ноздри (oi диктлрес) 7+27. 8 + 3 1 

носитель (души, то охлма) 9+33. 10 + 3 6 

Нотара Макарий, митрополит Коринфии 
(ХУШв.) 4. 69 + 7 5 . 70 

3 0 0ноябрь, 2 7 (ЪГоедррюс, KÇ) tit. 
3 0 1нрав (то fjOoç): достоинство н-а (л ката то 

Л. аедуотлс) 11, 5; устойчивый н. (РеРлкос 
то л.) 16, 3 

3 0 2обещания: божественные ручательства в 
о-ях (ai Oeïai èv яapaYYeXialç шгоОлкаг) 29, 
14; величавые о. (ai екфа\торгка! игрлуорг-
аг) 17+58 

3 0 3обидчик (аХгтлргос + gen. obiectivus) 77 + 3; 
23, 21 (см. оскорбитель) 



3 0 4обитание (катадо\т|) 11, 8 
- обители (та хаОгадата) 25, 8 
облако, см. осенить; Обледенелая, см. Паро

рий 
3 0 5облик, внушающий духовное благовоние 

(Л 0еа rrveujuamriv eùœôiav едлуеоша) 17,6 
3 0 6обличение (яараоегудатшдос) 29,12 
3 0 7 обман (л алсстл) 27,1; 29, 1124з 
- обманывать: пустословят и о-ают (ксс-

тафХиароош xai алатсоот) 14, 7 
обновление, см. догмат 
обожествления, отказ от 1 5 
3 0 9 образ ( e i x tbv ) : 1 7 + 5 8 ; о. вещей (л е. TÛV 

HpayuàTCûv) 1 6 ; о., вид (eîôoç): в о-е (èv 
eïoei) 7, 3; разные в-ы добродетелей (HOCV-
Toïa à p e T c b v е\'ол) 10,1; разные в-ы благо
говения и добродетели (ла\тоТа егбл eu
Xaßeiac xai àpeTfjç) 16,11; ср. вид 

3 1 0 образец (архетштос) 17, 17; (йлоураддос) 
23, 22+215; ср. пример 

3 1 образование 3 . 2 2 ; (дорфохлс): о. вида 
17+58; (Л лагоеиспс): 15, 14; общее о. (л 
èyxùxXioç л.) 5, 2 

- необразованность 3 . 5 
- образованность, светская 7 
- образованный 2 . 1 6 
обращение в христианство 2 1 
обременение, см. сварливость 
3 1 3обручение Духа (о appaßcbv той nveùua-

тос) 14,10 
3 1 4общежитие 15, 49Х; о-ия 2 6 ; (xotvoßia) 17, 

16т; 21, 7; см. монахи 
3 1 5 общение: о. материи, природы и ума (л 

хата TT|V uXлv xai TTJV фйоту xai TÔV VOÛV xot-

vcovia) 10+38 

- вне общения (àxoivcb\T|TOç) 21,11 
общеполезнейший, см. польза; общность 

имущества, см. коммунизм 
3 1 7 овцы ( r c p o ß a T a ) 19, 4; 27, 10; словесные 

о. Христа (та Xoyixà л. Хрютой) 30, 8+259 

3 1 8 огонь (то лир) 17+56. 1 9 ; 19,17; пламя огня 
(Л той лирос фХоС) 1, 3; головня для огня 
(ôaXôç eiç л.) 19, 18; о. в терновнике (л. èv 
àxàvOaiç) 19,18 

- воспламенившись в душе и вместе с тем в 
сердце действием Всесвятого и делающе
го совершенным Духа (rcupcooeiç 4>I>XMV 

одой xai xapôiav Tfj èvepyeia TOÛ navayioi) 
xai теХеюлоюй Пуеидатос) 12, 9 

- огнеобразная теплота (то лирйбес) 1 1 + 4 2 

- пожар (лироос) 19,17 
пламенеющий, см. коварство; пламенный, 

см. любовь 

Ограш, гора в массиве Босна, юго-восточ
ная Болгария 23, 152\о 

одежда, белая, одеяние восточного царя 18; 
о-ы 1 8 ; о-ы (Иисуса при Преображении, та 
iuàTia) 2 0 

Одесса, Новороссийский университет 9 3 
3 1 9 один на один: беседуя о. на о. только с 

Богом (uôvoç uôvcp тф 0еф лроаХаХсоу) 11, 
9+641 разговаривает (душа) о. на о. только 
с Богом ( д о ^ uôvo) тф 0еф ÔiaXéyerai) 14, 
14+%5; о. на о. только с ним беседует (uô
voç дôvü5 тотЗтсо лрооод&еТ) 17,9 

однодневные животные (та TÛV Ç^COV ефл де
ра) 2 5 + 8 2 

3 2 0озарение (л ëXXauijnç) 14, 17; 19, 19 (см. 
просвещение); вечное о. (àiôioç ё.) 1 7 + 5 8 ; 
божественное о. (ë. 0eia) 21+66; божествен
ное о. (л öeia ё.), о. души, о. тела 10, 553; 
духовное о. (л яуеидатткл ё.) 14, 5; о. души 
в сей жизни, тела при общем воскресении 
14, 20и; внутреннее о. души (л ëvôooev Tfjç 
грихлс £.) 16,19; о. и благодать Всесвятого 
Духа (f| тоО navayiou Шеидатос ё. те xai 
Xàpiç) 17, 8+Х26, о. и слава (ë. xai ôôÇa) 18, 
15; о-ия (ai èXXàuipetç) 17, 23 

-озарять (хатаХадлег^ èXXàдлeгv, Ôiavyà-
Çeiv): не перестал оный свет о. праведника 
(où ÔiéXmev èxeïvo то фсос xaтaXàдлov TÔV 
Ôixaiov) 12, 15; озаряясь (еХХадлодеуос) 
10, 5; озаряемый 18, 7; (душа) ярко о-емая 
сиянием и благодатью Всесвятого Духа 
(хатаХадлоде^ фагорйс йло Tfjç той nava-
yiou Шейдатос агуХлс <те> xai харгтос) 14, 
14+м, (душа) озарённая беспредельным 
оным светом (йло той але{рои èxeivoi) ха-
таХадфоеша фогтос) 14,15; озарены и про
свещены в своём помышлении (TT|V ôiàvoi-
av ÔiauyaoOévreç xai феотю0е\тес) 29,13 

ср. просвещение; сияние 
3 2 1 озеро, очень большое (\щщ шгердеуеблс) 

27,10 
322оказывать (emöeixvuoOai) 13, 5; обнару

живать 7,1; изображать 21, 4 
- выставление напоказ (елабефс) 1, 9 
око, см. глаз 
3 2 3оковы: заключая в о. (ôeauoùVreç) 16, 7; 

заключить в о. (лергблоха те xai Ôeoufjaai) 
24, 4; узы (ôecuoi) 18, 4; ср. связывать 

окрепнув, см. дерзновение 
3 2 5олень (fj ёХафос) 3, 4п; 9, 2+ 4 5 

оливковый сад 19, 7 1 6 3 

Оловол Мануил, писатель, критик преступ
лений Михаила VHI, антилатинский ис
поведник (1261-1283) 16, 7ю1 



Омуртаг, правитель Болгарии (814-831) 23, 
15цо 

Онуфрий, св., см. Афон 
3 2 6 опасным образом (èmKivÔùvcoç) 17, 24+ш 

описание (ёкфраогс) горы Афона 25, ll22s 
оправдание, см. справедливо; опьянение, см. 

пьянство, разбой, эрос 
опыт 7 сл. 12; религиозный о. 25; о. как ис

ходный пункт философии и богословия 26 
оригинальный (архетилос) 17+ 5 8 ; ср. перво

образный 
3 2 7 орудие, орган (opyavov) 8 + 3 1 . 1 2 + 4 5 ; первое 

орудие (лрсотоу о.) 9+33; органы 12; орудия 
( ö - a ) лукавого 10,13; ср. инструмент 

орфография, греческая 3 5 3 2 . 39. 41. 44. 47. 49. 
55. 58. 64-66, 71 ; о. славянских рукописей 
Ж и т и я непоследовательна 30 z256; °-
Тырнова: 89 

3 2 8 освящение (ô аугаадбс) 15, 6; 17, 9; о. 
собственной души (à-oç трс iô iaç xpuxfjç) 
17, 6+123 

3 2 9 осенение: о. СИЛОЙ Всевышнего 19, 25\13 

- осенить: божественная некая сила внезап
но его осенила (божестьвнаа нъкаа сила 
вънезаапж того сосвни) 30 г; светлое обла
ко, ... осеняющее и блестяще парящее (ve-
феХл TIÇ фсотегут) ... è m a K i à Ç o u a a каг Хар-
лрсос алагсороице\т|) 19, 22+т 

осквернять (KOIVOÛV) 12+ 4 5. 13 сл.; осквернить 
(Koivûaai) 13 

3 3 0 оскорбления (Xoiôopiai) 23, 20 
- оскорбитель и обидчик оного, можно ска

зать, даже самого Бога (о i>ßpiOTf|c каг аХг-
тлрюс èKeivoi;, - ï aov Ôè emeîv - каг кат a ù -
TOÙ TOÙ ©eoù, ) 77 (v. и à . + gen . obiect i -
vus ) . 23, 21 

османы, см. турки 
ослепление, ср. даровать, глаз, слепой 
3 : > 2осмеяние (оксоцдата) 16, 23; насмешки 

23, 20 
- осмеивать (cncamreiv) 16, 29 
3 3 3 основание (о ЭецеХюс) 1, 9.11; 3, 7; о-я (oi 

G-oi) 1, 9; ( a i крллгоес) 27, 11; создание о-
ий добродетели (л TCÔV Tfjç àpeTfjç к-iÔcov 
KaTaßoXfj) 1, 10; от самых о-ий и утвер
ждений (èÇ airrcov к-iôcov каг ßa0pcov) 26, 6 

Ответ (у Мани) 18, З ш 

отгадывающий (отохаотгкос) 10+ 3 9 

отдохнуть, см. покой; Отец, см. безначаль
ный, Бог 

3 3 4 отец (о латлр) 13; Г. С : tit.; 13, 6; 14, 24; 
16, 22. 25; 17, 14; 19, IL 22; 24, 2; 25, 6; 

27, 12; 28, 1; Г е р а с и м м л а д ш и й : 6, 6; А р 
с е н и й К р и т с к и й : 10, 12; Бог : О. 13, 8 сл.; 
19, 20; 30, 16; зависть : о. клеветы (стико-
ctxzvriaç л . ) 21, 2; отче ( с в я щ е н н и к , л а т е р ) 
tit; о т ц ы (латерес ) , ц е р к о в н ы е , м о н а ш е с 
кие : 9, 8; 10, 10; 14, 13; 18, 6; п о о б ы ч а ю 
и п р е д а н и ю отцов ( к а т а TTJV TCOV Л-COV auv-
f)0eiav Ka i л а р а б о о т у 26, 5; ( святогорские) : 
21, 5; см. р о д и т е л и 

- о т е ч е с к и й (латргкос) 19,16 
- отечество, р о д и н а (fj латргс) 3,3 сл.; 15,11; 

16, 5; о. в небесах (л èv oùpavoiç л . ) 3, 4 

откармливаться (пауфчеоЪах) 9+ 3 5 

о т н о ш е н и е друг к другу, см. в е щ и ; о т н о ш е 
н и я , см. в о с п р и я т и е 

3 3 6 о т а е ч а т о к (екдауеюу) 6, 6; (тилос) 17+ 5 8. 
16. 18; т. - о., согласно н е о п л а т о н и к а м , -
п р и м е р , п о библейскому словоупотребле
н и ю , 23, 222i5; о. о-тка (т-ои т.) 18+ 5 9; о-тки 
(тог) 17 5 4 -5 5 ; 24+ 8 1 

3 3 7 о т п л ы т и е (о алолХоис) 9,1 
отхожее место (о афебрсоу) 13. 1 4 4 8 

3 3 8 о т ч а я н и е (fj алоуусоогс) 18, 9+i55; (алеХлг-
aiiôç) 18, 9155 

- отчаяться (алеХлшаг) 25, 5 
3 3 9 о т ш е л ь н и ч е с т в о (f| àvaxù>pr\oxç) 22, 2; 

уход от ж и з н и (л а л о TOÙ ßiou à . ) 10, 8 
- о т ш е л ь н и к 1, 12; м о л я щ и й с я о. 13, 413; о-и 

78; 22, 5 1 9 8 ; о б и т а в ш и е в у е д и н е н и и и о-и 
(oi èv Liovcbaei Ka0f|iievoi каг ауахсорлтаг) 
21, 7; о-и ( i iovaora i , ауахсорлтаг) 21, 20Х92; 
встреча о-ов с р а з б о й н и к а м и и п и р а т а м и 
22, 5 1 9 8 

- о т ш е л ь н и ч е с к и й (avaxowmcoc) 6, 1 (см. 
безмолвие) ; к е л и я совсем о-кая (келгл ... 
sb J io ©шелничьскжл) 30 d; о-кая к е л и я 
( с о ш е л ь н и ч ь с к ж А келгл) 30 f 

охотно , см. готовность 
3 4 0 о х р а н а стада (fj фиХакл TOÙ л о г г т о и ) 19, 5; 

охранение ума (фиХакт) voôç) 10, 5; охрана 
и сохранение сердца (л тагЗтлс [т.е. Tfjç 
карбгас] фиХакт) Ka i стиутлрлагс) 19,18 

3 4 1 о ц е н и в а т ь (èv кргоег логего0аг) 21,10 
очи , см. глаз 
3 4 2 о ч и щ е н и е д у ш и ( к а 0 а р ш с ipuxflO 20, 4 
- о ч и щ а т ь (Ka0apiÇeiv) 13 сл. 4 8 ; о ч и с т и т ь 

с в о и сердца ( т а с éairriôv Kapôiaç 5 г а к а 0 а -
раг) 18, 5; о-щаться (Ka0a ipea0a i ) : 9+ 3 5 ; п о 
средством и с п о л н е н и я з а п о в е д е й у м о-ща-
ется (Ôià Tfjç TCÔV èvroXcov èpvctoiaç ô voùç к-
етаг) 10, 5; о ч и щ е н н а я д у ш а (л к е к а 0 а р -
iiévT\ грихл) 14,12; см. с ердце , ср. страсть 

- л и ш а т ь с я с м е ш е н и я (алегХгкргуего0аг, со
гласно С и н е с и ю ) 9+35 



-очищением извлекаться (ÔOTeiXixpiveïaOat, 
согласно Паламе) 9 + 3 3 

-чистый , см. безмолвие, молитва, сердце; 
чище, см. видение 

3 4 3 Павел (ПайХос), христианский миссионер 
(33/35 - 63/67) 7 сл. 12. 17 + 5 7 . 20; 9, 1и; 14, 
7eo- ^ 8 i - 15, 1596; 16, 20ц2. 22и5. 28ш; 
18, 2145; 21, 19; 30,3241. £258-259; превратил 
Иисуса в Бога 15; см. также апостолы 

падение, см. грехопадение 
Паисий Великий, египетский авва IV в. 

8 3+32 
Палама Григорий (1294-1357), защитник 

исихастов, лживый идеолог 1. 5-10. 12. 14 
сл. 21-23. 24 7 9 . 25-27. 78; 12, 967; 14, 7 8 0 . 9п; 
17, 24ш; 17, 25ш; 19, 19т. 25т\ 20, 4т; 
25, 11223 

-паламизм, паламитское богословие, п-
тская терминология 6. 26; 12, 9 6 8 ; 14, 14%*,. 
Г/\п; 17, 8\2ь\ 20, Um; догматическая за
щита исихазма 7 

- паламитский (Святогорский) томос 1340/ 
41 г. 21, 8 т 

3 4 4 Палеолог Андроник П, император (1282-
1328) 85. 99; покойный великий царь П., 
кир А. (ßaaiXeuc èxeîvoç ô uéyaç ПаХаюХо-
yoç xùpiç 'AvÔpôvixoç) 4, 1+X5; A. П., оный 
великий, воспеваемый ревнитель и пер
вый борец благочестия ('А. П. ô uéyaç è-
xeïvoç xai àoiôiuoç xai Tfjç euaeßeiac С л ^ -
Tf|ç xai лродахос) 23, 9+ш; 23, 13201. 14ш 

Палеолог Андроник Ш, император (1328-
1341) 23,9Ш;27, $234 

Палеолог Андроник, великий стратопедарх 
(1321-1323), вероятно, тождествен Афа
насию П-у 23, 9Ш 

3 4 5 Палеолог Афанасий, племянник Андро
ника П, дядя Андроника Ш, основатель 
монастыря Апостолов в Созополе, владе
лец монастыря Кирика и Иулитты на ос
тровке близ Созополя, монах (1327-1332), 
вероятно тождествен Андронику П-у, ве
ликому стратопедарху: честнейший в мо
нахах, кир оный А. П. (о тгигсотатос èv цо-
vaxoîç ПаХаюХоуос о xuptç 'AOavàaioç 
èxeîvoç) 85; 23, 9+ш'9 23, 14ш 

Палеолог Иоанн V, император (1341-1391) 
23, 9Ш; 27, 11т 

3 4 7 Палеолог Михаил УТЛ, император (1259-
1282): П. оный латиномудрствовавший П. 
(ПаХаюХоуос èxeîvoç ô XaTivô4>pcov) 16, 
4+т; 21, ü + 1 8 9 

Палеологина Анна, императрица (1328-
1365/66) 26; 27, 11ш 

Палестина (л ПаХагатгл!) 82 (Святая зем
ля). 83; 15, 4 

- Палестинский патерик (1885-1900) 81, 
см. Православие 
3 4 9 память (л и\т)ил): п. (о друге) 17, 22; п. 

кого-то из великих святых (u. TIVÔÇ TCÛV це-
yàXcov àyicov) 18, 14; п. о смерти 19, 15ш\ 
памятование Бога (л {èx} Oeoû ЦУГЩЛ) 29, 
8; привести на память (ôià uvfj^ç пощоа-
oöai) 19, 3; (то u\T]uôauvov): 1, 3 

-памятовать: об исходе души (исхсод доу-
шж поминааше) 30 g 

Панахранты, см. Константинополь 

Пантелеймонов монастырь, см. Афон 
3 5 0 пантеры (ларбаХегс) трен. 29,13 

паралич мозга 94 

Параскевы, храм, см. Матсуки 
3 5 П а р о р и й (та Парорга, в Болгарии, на 

южном склоне восточных Балкан?) 26. 30 
сл. 79. 85. 90 сл. 94 сл.; 20, 11ш; 23, 15+210; 
25, 82249 26, 2+229; 27, 52зз- 623$; 29, 11+242; 
30 z2$5; обитель Параорская (собитьли Па-
расорскыл) 30 d 

-Богородицы Обледенелой, честный мо
настырь пресвятой (f| aeßaauia uovf) Tfjc 
wrepayiaç ©еотокои Tfjç Катахехрисоиеулс) 
59.23, 15ш 

- Катакекриомени (Обледенелая), гора (то о 
рос ... KaTaxexpucoué\^) 59. 85. 24, 3; О. го
ра (то KaTaxexpucouévov о.) 59. 85.26, 2 

- лавра, великая (л иеуаХл Хаира) 26, 5 
- лавры, три другие (ërepai Xaùpai треГс) 26, 

6; 28, 224о 
- Месомилий (MeoouiXiov) 85; 23,15+210.18; 

М-ии (та М-га) 85; пещера М-иев (то алт|-
Xaiov TCOV MeaouiXicov) 26, 6 

- Пэзува (naiCoußa, Позова, Бозова) 43. 85. 
90; 26, 5+232 

3 5 2 пастух овец (ло1ЦЧу лpoßaтcov) 19, 4; п-и 
^oiuéveç) 29,11 

Патмос 4 

Патрокл 25, 3222 

3 5 3 пекарня (то uayxmeîov) 7,1; 17, 7 
3 5 4 пение (пЪше) 30, о253. р 
-воспевающие и прославляющие (àvu-

uvouvreç те xai ipàXXovreç) 19, 22 
- г и м н (ô uuvoç): весьма стройно поющие 

божественный r. (eùpuOucoç ayav TÔV Ü-OV 
çôovreç) 4, 4; непрестанное песнопение в 
честь Бога (ахаталаиатос гн>с Oeoû) 26, 4 

-достойный воспевания (àÇiuu^Toç) 15, 9 
(см. Герасим Старший) 

- интонация (ueXcpôia) 4, 4 



- песня (то цеХос, о соловьях): попеременно 
и стройно петь и возглашать звонкую и 
гармоничную оную песню (то ХтугЗфбоууоу 
кш èvapLiôviov èKeïvo д. ... ката ôiaôoxnv èv 
TàÇei otôeiv каг KeXaÔeïv) 25, И 

- псалмопение (ipaXnipÔia): п. и славословие 
(ц>. те Kai ÔoÇoXoyia) 4, 4; всенощное и бес
престанное п. ^àwuxoç Kai акатаяаиотос 
\р.) 6, 4; п-ия (ip-at) 6, 8 

переводчик на славянский язык - грек? 30 
3 5 5первообраз (архетилос) 8, 4; ср. образец 
- первообразный (лрсототилос) 17+58; ср. ори

гинальный 
первосвященник (ок. 30 г. н.э.) 20, 4 т 

3 5 6перенесение случающегося (картерга TCOV 
е л е р х о ц е у с о у ) 19,15; ср. терпение 

- переносить: п. и терпеть (фере™ Kai еукар-
Tepeïv) 27, 6; подвергаемся и мужественно 
п-им (йфютацеОа Kai wrojiévonev àvôpiKcôç) 
18,4 

переписчик, славянский, греческого текста 
312з; ср. 31 2 5 . 33 2 9 . 50 

песня, см. пение 
Петербург 81 сл. 84-86. 93 сл. 
- Петербургская духовная семинария 86 
- РНБ 28 7 9 

-Университет 81. 85. 93; историко-филоло
гический факультет 85 

см. также Индекс 5 а, кодексы Petropolitani 
Петка, Св., храм на склоне горы Ограш 

близ Заберново / Босна/ Юго-восточная 
Болгария 23, 7 5 2 1 0 

3 5 8 Пётр (Петрос), ученик Иисуса, апостол 
13. 18. 87; 16, 18т; 20,5; 21,19 

Пётр Афонский, отшельник (1 пол. IX в.) 1, 
h 

3 5 9пещера (то 07if|Xatov) 26, 6 (см. Парории); 
29, 77 2 4 3 ; п-ры (алпХакх) 9, 3 (в Крите) 

Пиндос, см. Матсуки 
пираты 22, 5 1 9 8 
3 6 0Писание (л Графл): 12 + 4 4 . 2 1 + 7 0 ; 1, 3; 14, 9; 

19, 18; божественное П. (л Oeia Г.) 9, 8; б. 
П.... Ветхое и Новое (л 0. Г.... л ПаХаих те 
Kai Néa) 7, 4; б-ые п-ия (a i ôeïai урафаГ) 17, 
25; (Xôyia): Священное П. (та iepà X.) 17,2 

Пифагор, философ (532/31-ок. 497/96 до 
н.э.) 12; 15, 1596 

3 6 1 пища (л трофл) 6,10+31; 9, 6; 23, 7 сл.; 25, 
11; 30, 2; притязать на более твёрдую п-у 
(тле. отереютерас àvrmoieïaOai т-fjç) 13,14 

З б 2пламя (фХоС) 1, 3 (см. огонь); 19,17 
план, божественный; спасительный п.; пла

нировать, см. экономия 

3 6 3платок (aoDÔàpiov) 24, 4 
Платон 7.14; 15, 1596; 21, 2Ш 

плевелы, см. сеятель 
З б 4 плен (aixjiaXcoaia) 4, 4 
- схвачены и взяты в плен (ÔopuaXcoroi Kai 

aixMaXioToi) 4,2 
з б 51шетущий козни против ( à v r i T e x v i b ^ e v o ç ) 

21,8 
Плотин (ок. 205 - 270), философ 2 сл. 10. 87 
3 6 бплоть: вне плоти (БССО оаркос) 12,14 
- бесплотный (аааркос) 6, 4 
- плотские желания и движения вместе от

секает и снимает (та ааркиса ОеХлдата Kai 
KiWjjjaTa аиуалоколтег Kai алекоиетаг) 6, 
3,23 

3 6 7поварня (то nayeipeïov) 7,1; 17, 7 

поведение, см. жизнь 
3 6 8повествование (л лергколл) 18,18 
з б 9погнушавшись и возненавидев (ßÖeXuCa-

^îevot Kai juiaf |aavTeç) 23, 21 
3 7 0подвиг (ô àycbv): приготовляется к бо

жественному п-у (eiç TÔV àycôva TÔV Oeîov ... 
елалобиетаО 6, 3; (подвизъ1) 30 n; п-и (oi 
àyioveç): 11, 8; 15,13; п-и, арена и борения 
ради Бога (oi à. Kai та ката ©eov акадда-
та Kai лаХаюдата) 30, 6; п-и (та ауамада-
та) 15,1 

- подвижничество (л ааклелс): неуступчиво 
беря на себя состязания в п-е (àvevôÔTioç 
TOÙÇ ctOXouç ош'сЧаферсоу èv Tfj àcncTjaei) 16,3 

- подвизающиеся монахи (oi à o K O Ù n e v o i цо-
vaxoi) 22, 5; п. там (в Великой Лавре) мо
нахи (oi èvacncoù|ievoi екеТ novaxoi) 19, 22; 
п. на горе Афоне (oi èv тф ö p e i TOÛ "AOCO 

èvaoKounevot) 29, 10; совершающие под
виги (oi àycoviÇôpevoi) 10, 13; совершив
ший состязания и подвиги (ôiajuiX^Oeiç 
Kai àycovioànevoç) 15, 10; в борьбе (àycovt-
Çôpevoç) 21,11 

3 7 1подкрадывающийся яд недоброжела
тельства (о йферлиэу Tfjç ßaoxaviac iôç) 21,8 

3 7 2подобающе одетый (ейатаХлс) 100 (хоро
шо о., красиво о.; подобающе [легко] воо
ружённый). 30,11 

подобие Христа (оцотсошс Хрютои) 17 + 5 8 

3 7 3подражание богоприятным мужам (цщл-
mç TCOV ОеофгХсоу) 1,4; п. (знаменитому Ге
расиму) 15, 3; п. (святым) 17,13 

- подражающий человеколюбию Божию 
(TTIV TOÙ 0eoù дгцоидеуос фхХауОрсолаау) 18, 
2 

- подражатель Христа (дшлтлс тои Хрштой) 
19,14; п-ли деятельности Г-я С-а 20, 5 1 7 5 



подчёркнуто (дет eußpiOeiac) 16, 25 
3 7 5 подчинение 5; (л йлотауп) 16, 20+Пз> 23, 
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пожалуй O'a(toç)) 50 5 4 

пожар, см. огонь 
3 7 6 познание (f| yvöorc.) 16 + 5 3 . 18 + 6 1 ; истинное 

п. (у. eiXiKpivriç) 16,16; см. знание 
Позова, см. Парорий; позор, см. посрамле

ние; показ, см. оказывать; покаяние, см. 
раскаяние, ср. метания; поклон, см. мета
ния 

3 7 7 поклонение (лроакйупшс) 7, 3; 9, 1; 27, 9; 
духовное п. (nveuuamfj л.) 11, 3 

3 7 8 покой: п. (ума, то yaXrivôv) 22, 6; недол
гий п. (г| шхра fipeuia) 24,1 

- место покоя для животных (ауалаиагс TCOV 
Çcpcov) 27, 9 

- спокойный: лукавому нельзя было оста
ваться с-ым (тф лоут|р1р ойк х\\ f i p e u e ï v ) 8, 
1; 21, 1; отдохнув краткое время ( m x p ô v 

лредлааутес) 23, 14; отнюдь не может 
успокаиваться (ovb1 oXcoç à v é x e T a i f j p e u e î v ) 

9, 2; о. не мог у. ( f ) p e u e ï v oùôôXcoç, f j v e i x e T o ) 

25,11 
- спокойствие (yaXr|vrj): точное с. и ровное 

расположение духа (axpißfic у. xai Хеюттк 
ц той луеицатос) 29,10; (тихости): 30 и 

- тихое и спокойное место ... соответствую
щее намеченной во имя Божие цели (чспЗ-
Xioç x a i fjpeuoç толос ... лрос TÔV лрокегие-
v o v è v ©еф a к o л ô v cruußaXXouevoc) 23,16 

ср. безмолвие 
3 7 9 покраснев, не (àvepuOpiâorcoç) 23, 20 
покрытие, см. душа 
3 8 0 польза (исключительно в духовном смыс

ле, софеХега): 16, 19; 22, 1; 23, 24; прино
сить (причинять) великую п-у (ueyaXrjv 
npotyveïv TTIV cb-av - исходатаиствовати 
польз*) 98. 1, 4; п. читателей (to. TCOV è v -
Tuyxavôvrcov) 2, 1; принести немалую п-у 
моей душе (où uixpàv це TTIV cb-av еилог^ош 
ката TOOlv) 13, 18; п. душевная (со. \puxi-
xf|) 17, 9; душевная п. Орихткл со.) 27, 9; об
щая п. (xoivf| со.) 21,15; п. приходящих (f| 
TCOV ttapaßaXXovrcov со.) 29, 9; (ХисптеХега): 
25, 7; душевная п. Орихг*П X.) 20, 2; 29,13; 
(то XuavreXéç): п. 16, 25; (то стиифероу): п. 
16, 23; 21, 2 

- выгодно и полезно (XuatreXèç x a i софеХг-
u o v ) 1,1 

- общеполезнейшее учение (f| хогусофеХеота-
тт) ôiôaoxaXia) 20,1 

-полезный (ХиогтеХлс, переведено через 
„приносит пользу") 13, 14; сосредоточив

шись и побудив всякий п. помысел (auva-
yaycbv èaurôv xai rcàvra X-fj Xoyiauôv xivf)-
oaç) 20, 11; п-ые наставления (ai елсофе-
XeTç eioTiYTjaetc) 19,16 

- прибыль, душевная (ijruxttcôvxépooç) 16,29 
см. душеполезный 
3 8 1 помеха (f| àoxoXia): п. и смятение, развле

кая ум и смущая покой его т| à. xai Ti3pßT| 
TÔV voûv ÔtauepiÇouaa xai то yaXiivôv айтои 
auvOoXoùaa) 22, 6 

3 8 2 помощь (царя Александра, ßoT|6eia) 27, 5; 
при содействии и п-и Бога (auvàpaei xai 
ßoT)0eia ©eoù) 8, 4; п-ью и благодатью 
Христа (auvàpaei Хрютои xai х&рт) 18, 5 

3 8 3 помысел (Xoyiouôç): полезный п. (Хиотге-
Xfjç X.) 20, 11; он проворачивал эту мысль 
в себе (TÔV X-ÔV TOÙTOV àvercôXei xa9' èau
rôv) 19, 6; п-слы (oi X-oi): 1 2 + 4 5 . 14; 19, 9; ес
тественные п. (oi фиотхот X-oi) 14,13. 14u; 
вручая поводья своих п-ов (тас fiviaç èyxei-
pioaç TCOV X-cov) 16, 21; управление п-ами 
(xvßepvT]aic TCOV X-COV) 29, 10; в мысли (ел! 
X-cov) 7, 2; ср. мьшшение; (oi ötaXoyiauoi): 
злые п. (oi Ь-о\ oi xaxoi) 14 сл. 

помышление, см. мышление; поход, см. вар
вары; понимание, см. экономия 

Помяловский, Иван Васильевич (1845-
1906); латинист, византинист, организа
тор науки 8 1 + 1 1 . 8 2 + 1 2 . 8 3 + 3 1 . 84-86 (АрСПб 
Ш 207-240); см. также Индекс 6 

3 8 5 поношение (oveiôoç) 24, 4 
3 8 6 попечение о нашем роде (л лepi то тщете-

pov yévoç xrjÔeuovia) 18, 3; ср. забота 
3 8 7 поприще (то aTaôiov): вступающие на п. 

добродетели (oi елалобиоцеуог etc то Tfjç 
аретт}с а.) 10,13 

3 8 8 попутным ветром (етфорсо rrveuuaTi) 23, 3 
пороки, см. душа, ср. грехи 
3 9 0 посвящённый Богу (тф ©еф афгерсоиеуос) 

16,21; не п-ые (oi àuurjTot) 17, 23 
Порфирий (ок. 234 - 302/05), философ 2. 87 
Порфирий Газский (ок. 347-420), епископ 

в 395 г. 81 
поседевший, см. седина 
3 9 1 пославший, зачинщик (еклеццэас) 24, 6 
3 9 2послушание (f| илахол) 17, 2. 8; 23, 24гх1; 

п., корень и мать добродетелей (ц v., piÇa 
oùoa xai ш щ р TCOV àpercov) 6, 5 + 2 6 

поспешно, поспешность, см. усердие 
3 9 3посрамление (отцХц) 29,12 
-пригвождать к позорному столбу (OTT|XI-

Teuew): п-ают к п. с. (a-ouavv) 16, 7; выста
вил на позор (еотт|Хггеше) 24,4 
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3 9 4 пост (vTioTeia) 6, 4; 9, 7 4 8 

3 9 5постоянное и прочное, ничто (juôvi(iov oî>-
ôèv oùôè ßeßaiov): 1, 8+7 

постригаться, см стрижка 
3 9 6 пот (oi iopcôreç): сопровождаемые п-ом 

труды и борения по Богу (oi ката ©eov i. 
K a i та лаХагадата) 3, 5; п., хлопоты <и 
подвиги> (i. Kai rtôvox <ка\ àycoveç>) 11, 8; 
связанные с п-ом труды и хлопоты (i. Kai 
rabvoi) 19, 2; усилия и труды (кадатог Kai 
i.) 30,10 

3 9 7похвала (ô èraivoç): п. святым обыкно
венно переходит и относится к самому 
Богу (ô yàp eiç TOÙÇ ayiouç ë. eiç aÙTÔv TÔV 

0eôv eïco0e Oiaßaiveiv Kai àva(J>épea9ai) 1, 
6; к самому Богу относится п. святых 
(лрос TÔV 0eôv aÙTÔv àvàyeTai ô TCOV àyicov 
ë.) 17, 13+129, п-ы (oi ë-oi) 1, 1 сл. 8 сл.; 15, 
1; 17, 6; п-ы и почести ... вместе с теми, 
кои применяют их суетно, исчезают (oi ... 
ë-oi Kai Tijuai ... TOÏÇ )iaTai<co>ç xp^^évoiç 
ainwrépxovrai) 1, 3; ср. добрый (добрые 
слова, восхваления, говорить доброе) 

-достойнейший похвал (аСшлагуетсотатос) 
15,2 

ср. прославление 
3 9 8почести (хцхах) 1, 3; 3, 4+13 

- равнопочётно (оцотлцсос) 1Ц 4 3 

3"почитаемые, более (по внешней мудрос
ти, oi еАХоуфсотеро!) 21,1. 8 

почки (ve<f>poi) 1 2 + 4 4 

4 0 0почтение (то aeßao^ia) 19, 22; см. уваже
ние 

правда, см. истина, законы 
4 0 2праведный, праведник (ô Ôfoaioç) 12, 15; 

19, 13; п-ики (oi бжаюг) 8, 3; 12, 8; тогда 
праведники воссияют как солнце (Мф. 13, 
43, тоте oi ôfoaiot екХадфоиоту coç ô fjXioç) 
18. 19+^; праведные 18; 12, 16; 18, 6; пра
ведная просьба (f| ÔiKaia белотс) 12, 7; см. 
справедливо 

Правительство, см. Афон 
4 0 3Православие 5. 85. 96. 99 
- православный: п-ые слушатели 1; п-ая ре

лигиозность 7; (ôpoôôoÇoç) 4, 4 (см. благо
честие); 16, 4 и 21,11 (см. догмат) 

- Православное Палестинское общество, 
основанное в 1882 г. 81. 82 1 2 . 86 (АрСПб I 
134-156); см. Сообщения 

4 0 4праздник (Преображения, ц еортг)) 17 + 5 8; 
п. (е.) 25, 6; божественные п-и в честь 
Господа (ai 6eïai Kai ôeoлoтlкai é-ai) 18, 
14; святой, в память которого соверша

ется празднество (ô eiç nvfjjuriv еттеХои-
jaevoç ayioç, доел, св., отмечаемый ради па
мяти) 18,14 

практика, см. деяние 
4 0 5праотец (о лролатсор, Адам) 14,17; 18, 3 
4 0 бпребывание: п. (г| огаусоуп) 3, 5 (см. мате

рия); местность для п-ия (толос eiç KaTav-
тпда) 9, 2; жизнь ... и п. и провождение 
жизни (ц ... OiaTpißrj Kai ц ... àvaorpo<t>r| Kai 
Oiaycoyfi) 25,11 

- побыв y (auvôiaTptyaç) 6, 3 
- пребывая (тас OiaTpißac логлаадеуос) 2, 1; 

проводя жизнь (т. Ô. логоидеуос) 6, 1; пре
бывает и охотно остаётся среди (èvÔiaTpi-
ßei Kai èn4>iXoxcopei) 19, 20 

- проведя время на (лроаоЧатрира\п:ес) 23, 5 
превосходя (илер), см. восприятие, солнце 
превращение хлеба и вина в плоть и кровь 

Христа во время литургии 4 
прегрешение, см. грехопадение 
предание (т\ лараооопс): п. старцев (г) л. TCÔV 

лpeoßuтépcov) 13; п. человеческое (fj л. TCÔV 
avöpamcov) 13 

4 0 7преданность (rj оторуг)): глубокая п. и лю
бовь (п èvôià0eToç a-т) Kai ауалп) 13, 5 

-любвеобильный (ф1Х6оторуос): обращаю
щийся, заикаясь, к нему как к отцу л-ому 
(лрос èKeîvov ipeXXiÇcov coç eiç латера ф-ov) 
13,6 

- любимый (aTepyô^evoç) 6, 6; л. и почитае
мый (ауалсоцеуос Kai а.) 23, 22 

ср. любовь 
4 0 8предвидеть (провидЪ) 30 е 
предисловия (лроощкх) 2 4 + 8 1 

4 0 9предположения, ложные (\peuÔeîç лрота-
aeiç) 14, 7 

предрассудки 26 
4 1 0предречение (прореченйо) 30 z 
4 1 предстатель пред Богом, блаженнейшей 

и благороднейший (Г. С , ô дакариотатос 
Kai yewatÔTaToç Kai 0еой лараататпс èKeî
voç) 23,20 

412предусматривать ^povoeîv) 16, 25 
преизбыток, см. чрезмерность; преимущест

ва, см. дар 
прелюбодеяния (jaoïxeîai) 14 сл. 
Преображение (f| Метадорфсоспс) 16 + 5 3 . 18-

21.23 + 7 8 . 24 + 8 1 ; 10, 5 5 3 ; 19, 22ш 

- преображаться (детафорфойобаг) 5,12о 
4 1 4преподобный (ô ооюс) о Г. С : 9, 2; 10, 3; 

21, 17; п. и честной сей муж (о ö. Kai ое-
ßaquioc OÙTOÇ àvf|p) 100. 6, i ; п. оный муж 



(о о. èKeîvoç àvfjp) 7, 4; п. оный и божест
венный муж (о о. èKeîvoç K a i 0eïoç àvfjp) 9, 
2; п. Григорий (о о. Грлубрюс) 24, 2; п. 
(преподобный) 30 h. i. q. r; п. муж (пре
подобнаго мжже) 30 а; ср. святой 

- отдавая должную честь (афооюидеуос) 7,3 
преставиться, преставление, см. смерть 
престарелые: дом п-ых 13 
4 1 6пресьпцение (корос) 30, 2 
преувеличение 20 
приближение, см. высота, ср. близость; при

быль, см. польза; прибытие, см. пришест
вие 

4 1 8приветливо (iXapcoç) 13, 4 
4 1 9 пригородные владения (ттроаотекх ктгща-

та) 27,10 
4 2 0 Призыв (у Мани) 18, 3146 

- призывать вновь (àvaKaXeîaOai) 18, 5 + 1 4 6 

4 2 1 пример (тилос): 23, 22+1\s\ (гжооегуда): 
19 + 6 4 ; 8, 4; ср. образец 

приравнение Г-я С-а к Господу 16, 21п4; к 
Иисусу 18, 2145; к Христу 30, 8159; к апос
толу Павлу 30, #258; к небесам 28, 3 2 4 1 ; п. 
аввы Николая к Самуилу 16, 21п4 

4 2 2 природа (iî фиопс) 9 + 3 4 . 10 + 3 8 ; 1, 8п; п. (Г-я 
С-а) 5, 1; 14, 8 и 22, 6 (см. действие); 14, 
16 (см. душа); одушевление п-ы 21; неска
занная сила п-ды (о магните, аррг|тос фгЗ-
aecoç ßia) 16,17; п. человека (ф. àvOpamou) 
19, 25; п. прекрасного (ц тои каХой ф.) 23, 
22; п-ы (ai ф-eiç) 14, 6 (см. вещи, видение) 

- подходящим образом (лроафисос) 3, 5; по
добающе 16,17 

- природный, естественный (фишкос): 14, 
13 (см. помысел); 17, 22 (см. сострадание); 
е-ая крепость (ф-кос TÔVOÇ) 9, 7; п-ые доб
родетели, окружая её (т.е. душу), подобно 
родственникам, сопровождают её и следу
ют за ней (ai ф-Kai àpeTai yvnaicoç лернси-
кХоисгси TavTfi (sc. Tfj ipuxfl) ларело\та1 Kai 
àKoXouôoùaiv) 14, 3; e-oe свойство (ф-кт) 
ëÇtç) 26, 3; е-ым образом (ф-ксос) 18,7 

- сверхъестественное (та штер cjiuaiv) 14, 4; 
19,20 

приснопамятный, приснопоминаемый, см. 
память; пристанище, см. местность для 
пребывания 

4 2 4 пристань (ô Xi^f|v), неволнуемая и тихая 
(о акйда\тос Хщцу Kai yaXnvôç) 17, 9; П-и 
(Aijuéveç) 9,1 (см. Крит) 

4 2 5 притвор (церкви, лиХсоу) 6, 9 
причастие: замена церковного догмата о п-

ии плотью и кровью Иисуса учением об 

участии в свете трансцендентного Христа 
3 сл. 

4 2 6 пришествие Христа (г| яароиопа Хрютой) 
18,4; второе прибытие Х-а 19 

4 2 7провозвестник (KfjpuÇ), о Г. С : величай
ший п. и учитель, проповедующий как бы 
с самой центральной возвышенности са
мым громким голосом правое слово (той 
орОой Xôyou cbç ало деаагтатг|с лергсолт)с де-
уаХофсоуотатос Kfjpu£ K a i ôiÔàoKaXoç) 23,21 

4 2 8проверка: п. и испытание (Оокгдаопа Kai 
лeîpa) 19, 24 

-испытанный (Обкхдос) 16, 21; самый и. 
(Оокгдсотатос) 15,2 

4 2 9прозорливости, дар (прозрителнаго да-
роваша) 30 е 

4 3 0промедление (avaßoXf|): п. и отсрочка (à-
т| Kai wrépOeonç) 17, 7; без всякого п-я и 
всякой отсрочки (^T|ôèv деХХг)аас уф* àva-
ßaXOMevoc) 10,12 

промысел, см. божественный 
4 3 1Промыслитель и Эконом жизни всех, ве

ликий (о деуас лродлОейс каг окоуодос 
Tfjç cmâvTW Çcufjç) 23, 7 

проницательный: самый п., см. ум 
Пророк Илия, см. Митилена 
4 3 2 пророк (о лрофг|ТГ|с): великий среди п-ов 

и царей Давид (о деуас èv л-aiç Kai ßaor-
Xeuai Àauîô) 12, 6; Даниил п. (Aavtf|X ô л.) 
23, 7; царь и п. (Давид, лрофлтауаС) 18, 
5 + i 4 9 ; п-и (oi л-fjTai) 16 сл. + 5 3 _ 5 4 ; 17 + 5 5 

- пророческое слово (Давида, то я р о ф л т о у 
Xôyiov) 29, 8 

4 3 3 просвещение (фотадос): П. 18; п., полу
ченное чувственным восприятием (ф. ai-
aOfjaei Хг|лтос - заблуждение, согласно Вар-
лааму) 16 + 5 3 ; п., превосходящее чувствен
ное восприятие (тЗлер aïa0r|cnv ф.) 16 + 5 3 ; п. 
сердца (фсопадос Tfjç Kapôiaç) 18, 3; п. иси
хастов 19, 24т; (ф-oi): символические (п-я, 
o^ßoXiKoi (ф-oi), согласно Варлааму) 16 + 5 3 

- просвещаемый (катафсотгСодеуос): ум, п., 
блестящим образом развёртывается для 
созерцания (ô voûç к. eiç TT|V Oecopiav Хад-
лрсос еСалХойтаг) 14, 5 

-просвещать (фсотлСегу): п-ающий всякого 
человека (о Господе, ф-Çcov л а \ т а avôpco-
itov) 20, 8; просветил (Г. С , ефатое) 20, 
10; п-аться в уме озарением благодати (TÔV 
voùv ф-Çeoôai Tfj еХХссдцэег Tfjç x^piTOç) 19, 
19; п-ены (фсопа0е\п:ес) 29, 13 (см. озаре
ние); п-аемый озарением (катаХадлодеуос 
гжо... еХХадгресос) 17,8 

ср. озарение, сияние 



прославление 13, 272; 19, 7Р 1 6 7 ; п-ия (еу-
xcouia) п-ия, похвалы (е.): 1, 1.4. 9; недо
сягаемость похвал (то àvéctnKTOv TCOV èyxco-
uicov) 16,2 

- прославлять (ÔoÇàÇeiv): 1, 6; 26, 6; 30, 10; 
п-ся (ô-ea0ai) 17, 23; прославиться (про
славите СА) 30 i; п-лять (èyxcouiâÇerv): 1, 
4+6.9 

- прославлять взамен (àvnÔoÇàÇetv) 30,10 
ср. похвала 

проституция 4, 2 1 8 

4 3 5 простой (алХогхос) 19, 9; просто (à-coç) 
13,4 

пространственные ограничения (romxai ле-
ргурафаг) 1 1 + 4 2 

просьба, см. прошение 
4 3 6 прот (о лрсотос), настоятель Афона (Ио-

анникий, 1284/85 - ок. 1286/87) 16,11+т; 
(1287-1288 Иоанн) 19, 7т; (1316-1345/46 
Исаак) 26. 79; 21, «+186.14 

Протат, см. Афон 
протестант 23 
4 3 7 прошение (f| белотс) 13, 15; просьба 10, 

12; непрерывное п-ие (àÔiàXevrcroç б.) 18, 
5; п-ие к Богу и молитва (лрос ©eôv гкетг)-
pia те xai Oérjotç) 6, 4; п-ия (ai i-ai) 18, 11; 
просьба (то aiTouuevov) 30,15 

прошлое (та лареХл.Хи0ота) 2 4 + 8 1 

прощение 21, 1 т 

4 3 8 пруды для ловли рыбы (ßißapia eiç ix0i3cov 
aypav, по-лат. vivaria) 27,10 

псалмопение, см. пение 
психические процессы 'во времени, но вне 

пространства' - ложное идеалистическое 
предположение 7 

психология 10, 13 si 
психосоматический, см. метод, молитва 
пуп: имеющие душу в пупе (оифаХо^ихог) 15 
- пупосозерцание 3 
пустословие (дословно: глупословие, исоро-

Xoyia) 10+з9_4о 
^пустыни (пйстыньх) 30 с 
^пустыня (f) ёрлцос) 15, 10; 23, 16; 26, 5; 

27, 2; 29, i0+242 (см. цивилизатор); делать 
п-ню обитаемой (rqv ë-ov èÇr|uepoùy) 15, 4; 
п. Парорий (f| ë. TCOV napopicov) 23, 15; не
населённая п. (f| àoixT|Toç ë.) 26, 4; посе
литься в п-не (TT|V ë-ov oixfjaai) 29, 3; глу
бочайшая и ненаселённая п. (г| ра0итатг) 
xai àoixT)Toç ë.) 29,11 

- пустынный, см. уединение 

пчела, трудолюбивая (фтХеруос uéXioaa) 7, 
4+36; пчёлы (ai uéXvrrai) 16,14+ш; 24, 7 2 1 9 

пылкие эмоции (ai OuucbÔeiç ôpuai) 1 1 + 4 2 

пьянство (ué0r|) 11+ 4ь см. опьянение 
^работорговля в Лаодикии во Фригии 4, 

2ni 4 419 

- обращать в рабство (ауЬрстоЪх&ооса) 24, 
4 

раввины 13 
Равенна, Св. Аполлинарий ин Классе, храм 

19 
равнопочётно, см. почесть 
^радость, веселье: p. (xapà): 19, 7; неизре

чённая р. и веселье (x-à аррлтос xai етЗфро-
CTÜVT)) 12, 10; (л ейфроай\т|): р. 2, 1; в. 12, 
10; 16, 16; наслаждаться в-ьем (елалоХаи-
etv ei>r)ç) 6, 8; духовная р. (луеидагал. eu.) 
21, 20; р. (лергхарега): 21, 14; с радостью: 
(aauevoç) 6, 2; (àauévcoç) 2,1; 10, 3; 27, 7; 
(nôécoç) 9, 3; с удовольствием 19, 16; с ве
личайшим у. (аолаагсотата) 17,7 

- веселеть (ei^paiveoOai) 2 1 + 6 9 

- веселящееся, eitypaivouévri) 13,10 
-возрадовавшись в душе, весь (лергхарлс 

oXoç yevôuevoç тпу ipuX4v) 19,5 
- обрадовалось (уеуп0е) 21+ 6 9 ; обрадованное 

лицо (лице юбрадованно) 301 
- обрадованность (то x«piev) 5,1 (см. лицо) 
- предмет радости для лукавого (елчхарда 

тф ло\Т1рф) 17, 26 
-радоваться (елеифрагл>ео0а1) 17, 9; радо

вался (xaipcov fjv) 29, 6 
-радостный, см. лицо; р-ная улыбка (ра-

достнъмь юсклаблешемь) 30 и; р-но 
(àauévcoç) 25, 6 

4 4 5 разбой (f| Xnareia) 29, И; неистовствовав
шие опьянением от р-я и воровства (exße-
ßaxxeDjuevoi Tfj ué0n. rfjç X-aç те xai хХоллс) 
26,3 

- разбойник (ô XflOTT|ç): p. и враг наших душ 
(ô TCOV лцетерсоу ipuxcov X-4ç xai лоХецюс) 
29,12; р-и (oi X-ai) 22, 5 1 9 8 ; 24, 4; 26, 3; 27, 
5+234- 6; 29, 8242- Ui44\ шайка р-ов (фaтpia 
X-cov) 24,1 

- как разбойник (XnaTpvxcoç) 29; 23, 20 
- разбойничество 24, 2 2 2 0 

^разделение: Казалось что мы были раз
делены и разлучены друг с другом, но, ви
димо, телами и местом; душой же мы пре
бываем вместе ("EÔoÇe ... ал' aXXrjXcov T\\IÔLÇ 
5taÇeux0T]vai xai xcopiaOflvai, àXXà тф ôoxeïv 
uèv TOÏÇ acouaai xai тф талер, Tfj ipuxfi Ôè ... 
auveauev) 17, 21 

раздор, см. сварливость; размышление, см. 
мышление 



4 4 7разрезание (тодл) 17, 22+т 
ш р а з у м (Xôyoç) 14, 2 
- благоразумие (ouveoiç) 11, 5 
- благоразумный (ехефрсоу) 16,17; 26, 4 
- разумный совет (ßouXf| OVVETT)) 27,4 
4 4 9 ранил (кате{а}трсооеу) 29,12+245 
4 5 0 раскаяние (детауога) 29,12; ср. метания 
расположение, см. готовность, действие 
рассветать (ОгаХадтрш) 21+ 6

7 

рассеянность 8. 47. 80; 3, 4п; 15, 290; 16, 
19ш; 21, 5 1 8 3 

4 5 расслабленный (о лараХитос) 18, 9+ 1 5 3 

рассмотрение (Оесорлда) 1 0 + 3 8 

4 5 2рассуждение: без рассуждения и любо
пытства (àouXXoyioTcoç каг остсергерусос) 19, 
9; ср. любопытство 

4 5 3 ратование и нападение (ратовашсм и на-
падашемь) 301 

- ратовать (ратовати) 30 п 
ратуша (лритауеюу) 17, 2 т 

4 5 4рачитель безмолвия (безмльв'т рачитель) 
30 с 

рациональность неосознанных происшест
вий 11 

4 5 5 ревность, рвение (ÇfjXoç): рев. 29, 4; 30, 6; 
о душа, снедаемая рв-ем о Боге (со грихлс 
EKeivriç Ç-cp 0еог> катеоОюдеулс) 21, 11+ш; 
(алоибл): рв. 9, 2; 25, 3; рев. 11, 6; 19, 2. 
19 (см. деятельность); с рев-ью всех прихо
дивших приблизил к Богу (тсо 0есо дета а-
fjç яаутас TOÙÇ лроаерходеуоис лроасокеиЬ-
аато 20,10; ср. усердие 

- ревнитель: р. и преследователь 20; (СлХсо-
тг|с): 23, 9+206 (см. Палеолог Андроник П); 
ревностный подражатель 15,4; р-ли (Ç-ai): 
3,2 

- ревновать (СЛХООУ) 29, 3; подражать своим 
рвением 15, 9; Ревнуя, я возревновал (Zrj-
Xcov еСлХсока) 21, 11; Ибо, р-уя, возр-овал 
(ZrjXcôv yàp èÇf)Xov) 29, 4; сильно ревную
щие о нём (Боге) (oi афобра Çr|Xo0vreç 
ияер aùroû): 21,11 

Регель В. Э. (1857-1932), основатель Визан
тийского Временника 86 (АрСПб I 157— 
180) 

религия, господствующая 8 
4 5 6 речь (ô Xôyoç): р. затягивается (eiç длкос о 

X. èxTeiveTat 15,12+95; опасаясь длинной р-
и (то длкос гЗфорсодеуос той Х-ои) 16, 30; р., 
затягивающаяся в размере (ô X. eiç длкос 
ларектегуодеуос) 19, 3; р., получая своё за
ключение (ô X. TTJV àvaKec))aXaicomv Оехбде-

voç) 29, 1; продолжительностью р-и обре
менять уши слушателей (тсо длкег TOÙ Х-ои 
тас TCOV cncpocouévcov акоас (fooKvaieiv) 30, 
1; слово: украшение с-а (то кекодгреидеуоу 
той Х-ои) 1, 9; с-а (Х-ог): пригодные для пи
тия с-а, слаще самого мёда (oi яотлдо! Kai 
aÙTOû деХгтос уХикгЗтерог X-oi) 16,16 

Рига 7 6 2 

Рим 15, 49Х; 16, 4-7т; см. церковь 
4 5 7 ров львиный (Хаккос Xeôvrcov) 23, 7; р. от

чаяния (ô X. Tfjç алоуусЬаесос) 18, Р+ 1 5 5 

риторика 2 сл. 27 
- риторический вопрос 2 5 8 2 

родина, см. отечество 
4 5 9 родители (oi латерес) „отцы" 100; 3, 4+п; 

4, 2+п 
4 б 0 родной (yvf|aioç): истинный 20, 9 (см. 

ученик); в подлинном подражании (eiç 
y\Tjaiav Д1ДЛОТУ) 15, 3; (уулопсос): подобно 
родственникам 14, 3 (см. природа); родст
венно 19, 20; поистине 2, 1; истинно 29, 
13; отдавать искреннее поклонение TT]V 
лроокиулоту алоуедегу у. 7, 3; сотр . согре
вал с большей преданностью (уулотсотероу 
лергеОаХле) 13, 5; sup. самый верный (уул-
oicoraToç) 6, 6; имея братское и вполне 
родственное настроение (аоеХфа фроусоу 
Kai уулопсотата) 17,11 

4 б 1 р о й (aufjvoç) 24,1+2{9 

Роман, в Парориях ученик Г-я С-а, который 
послал его на Сливенскую гору. Там пре
бывал во время смерти учителя. Сопро
вождал Феодосия Тырновского ок. 1339 г. 
на Афон. Был ещё в живых ок. 1363 г. 
9 1 5 5 ; 26, 2 2 3 0 

4 6 2 ромеи (византийцы, Tcouaïot) 22; 20, 
11+по 

Ромил, в Парориях ученик Г-я С-а. После 
двух бегств ок. 1342 г. и ок. 1356 г. оста
вил Парории окончательно в начале 60-х 
годов и переселился на Афон. После бит
вы на Марице в 1271 г. бежал в Авлон/Ал
бания, оттуда переселился в основанный 
сербским князем Лазарем в 1376/77 г. мо
настырь Раваницу/Морава. Там вскоре 
умер 5; 25, l l l l t ; 26, 2 2 3 0 

Росокастрон/Болгария, где Иоанн Алек
сандр победил византийцев в 1332 г. 27, 
•5233-234 

Рош, Ги П де ла, герцог Афин (1287-1308) 
15, 592 

4 6 3 ругать (ôiaXoiôopeïaôai) 16, 29 
4 6 4 руки ( a i xeïpÊÇ)' 16, 5 (см. колодки); не

чистые, то есть неумытые p. (KOivai хеФеС> 



TOUT ' ëonv avmroi) 13; поднимая р. к Богу 
и прежде оных ум возводя (тас x-aç ярос 
©eôv aïpcov xai яро roirrcov TÔV VOÛV) 6, 8; p. 
вместе с умом к небу простирая (ржцЪ съ 
оумомь на небо простерь) 30 т+252; при
нимать с распростёртыми р-ами (йлтла1с 
raïç xepai taoôéxeaOai) 25, 6+223 

- рукоположение (f| xeiporovia) 16,10 
- рукоположить (xeipoToveîv) 16,9 
4 6 5руководство (r| oönyia) 10, 7; под его (Г-я 

С-а) руководством (йя айтф ка6т|уеио\а) 
- руководитель (ôôriycov) 9, 8 
Румыния 93 
- румыны 20, 11 но 
Русское археологическое общество 85 
рыбаки, см. апостолы 
4 6 б Сава (439-532), основал ок. 478 г. на вос

токе Вифлеема Лавру Map Саба 81-83; 
великий оный С. (ô uéyaç Laßac èxeîvoç) 
15,10+93 

Савл (будущий Павел) 20 
4 6 7самодовольство (f| aùOàôeia) 23, 21 
- самодовольно (aùëaôcoç) 23, 20 
самозванец 8. 10 4 0 

4 6 8самолюбие (f| (jnXairria): прикрытие с-ия 
(rfjç ф-aç лрохаХидда) 21,16 

4 б 9самомнение (OÏTJOIÇ) 21, 9 

самоубийство 7 
самоуверенность 14 
4 7 0Самуил (ô LauounX, последний из изра

ильских судей, XI в. до н.э.) 16, 21+ПА 

Санкт-Петербург, см. Петербург 
Саратов: 86 
сатана 18, 3 1 4 7 ; с-ны колесница 17, #127 

4 7 Сбивчив ость (axaiÔTTiç) 21, 3 
4 7 2сварливость (f| ф^оуеша) 21, 9; раздор и 

взаимное обременение (ф. xai ÔievôxXriaiç) 
17,17; ср. стремясь ^iXoveixcov) 6, 4 

сверхъестественное, см. природа 
4 7 3 свет (то фсос) 16 + 5 3 . 17 + 5 6 . 18 сл. 19. 22; 17, 

24и9; 21, 3; с. при втором прибытии Хрис
та и с. Преображения 19 + 6 4 ; с. несмешан
ный (axpaTov ф.), физически не осущест
вимый 19+64; усиление с-а 19; с. объектив
ный и субъективный 20; с , который уви
дел Савл 20; с , согласно Симеону Месопо-
тамскому 23; с. Преображения (то ф. тцс 
Метадорфсоаесос), его временность 24+8<>_81; 
(с.) - физический символ божества еди
нородного (фиотхоу aupßoXov Tfjç TOÛ UOVO-

yevoûç 6eÔTT|Toç), согласно Паламе 25 + 8 3 ; с. 

демонов 30. 78; с. в лампадах 10, 553; уви
дел, что жилище оное было исполнено с-а 
сиянием благодати (TÔV OÎXOV èxeîvov яе-
лХл.рсо^оу eî<Ô>e фсотос Tfj aïyXn rfjç х«Р г* 
тос) 12, 9+бь оный с. (èxeïvo то ф.) 12, 15; 
13, 2 7 2 ; 14, 15; с. праведным всегда (ф. Ôi-
xaioiç Ôià ла\пгос) 12, 16; 18, 6; внутрен
ний с. 13, 2 7 2 ; да просветится с. ваш (Хад-
\|>атсо то ф. йдсоу) 13, 9; ум, видящий свой 
собственный с. 13, 16п1; беспредельный 
оный с. (то cnreipov éxeîvo ф.) 14, 15. 17 
{см. озарение, действие); видение с-а 17, 
24\39; существенный и природный (с.) 
Бога (oùaicoôeç xai фиотхоу TOÛ ©eoû (ф.)) 
17, 24\39; с. вечный (ф. aicoviov) 18, 3; сей 
временный с , немного услаждающий на
ше чувство (то лроохафоу TOÛTO ф. xai дь 
xpà oaïvov TTJV aïaOnaiv) 18, 4; изначала 
посеянный в наших душах с. (то apxflöev 
èveonapnèvov raîç ipuxaïç f|ucov ф.) 18, 4; 
дневной, солнечный с. (то Tfjç лдерас xai 
fjXiaxov ф.) 19, 5; с. оный, тихо и мало-по
малу ушеддшш к небу (то ф. èxeïvo fjpéua 
xai хат' ôXiyov àvaxcopfjaav ярос oùpavôv) 
19, 6; оный с. воссиявший над оградой 
стада (èxeïvo то ф. то èv rfl uàvÔpa Tfjç лоь 
uvnç é^à^ipav) 19, 8; невечерний с. Тро
ицы (то àvéo^repov Tfjç Tpiàôoç ф.) 30, 9; 
разлитие с-а (фсотохиспа): ясно засверкав
ший свет, разлившийся над стадом (ф. тлс 
еяп Tfjç ЯО1ДУГ)С аафсос ôiaXàuipaaa) 19, 5 

- светлость, см. лицо 
- светлый 19, 22 (4xorewôç, см. осенение); с. 

до грехопадения Адам 14, Г/\1; с-ые бо
жества (у Мани) 18, 3 1 4 6 ; лицо становится 
с-ым (oipiç xaôiXapuveTai) 13,10 

- световидный (фсотоею^с): 10, 5+53; 13, 2+12; 
обнажённый от с-ой славы оной (yuuvco-
0eiç rfjç фсотое10оис ÔÔÇTJÇ èxeivnç) 14, 17; 
(об облаке) 19, 23 

- светопроявление, богоначальное (f| Эеар-
Xixf| фсотофауе{а) 24 + 8 1 

4 7 4светильник (Г. С , ô фсоотгю) 23, 21; три 
великих светильника-иерарха (oi Tpeïç де-
yàXoi фсоатлрес lepâpxai) 24, 7 

светлость, светлый, световидный, светопро
явление, см. свет 

4 7 5свирели слов его (Г-я С-а) (fj aupivÇ TCOV 

aÙTOû Xôycov) 16, 21 
4 7 6свобода (соловья, ц èXevoepia) 25, И; с. 

Израиля (f| è. TOÛ 'Iopaf|X) 29, 6 
- освободив (Христос, èXeuOepcoaaç) 18,3 
- свободные от греха (с помощью Г-я С-а, 

èXe\30epoi аяо тцс адартдас) 29, 6 
ср. выкуп, избавление 
4 7 7свойство (л яоютпс): с. и настроение (f| я. 

x a i ÔiàOeoiç) 30, 6; см. природный 



связывать (ouvôeîv): 12, 3 (см. крест); схва
тив и связав друг за другом (Ôiicnv 0° ôpua-
9ой ... OIXT/ÔV кш auvôfjaav) 22, 5 + 1 9 7 ; свя
зано (ouvr)uuévov) 12 + 4 5 ; ср. оковы 

4 7 9 Святая Гора (то "Ayiov "Opoç) 26. 85; 17, 
2; 18, 2; 19, 7; 20, 1; 21, 20; 22, 5; 23, 18; 
25,1 сл. 5; 27, 6; см. Афон 

Святая земля, см. Палестина 
4 8 0 святилище Бога (ßfjua ©еой) 7, 2 + 3 3 

Святогорский томос ('Ауюреткос тодос) 
21, 10Ш; см. датировки, Палама 

4 8 1 святой, святый (ayioç), о лицах: св. (о а.) 
18, 14 (см. праздник); о Герасиме Мл.: св. 
отец (ô à. латг)р) 6, 6; о Г. С : св. (о ос.) 19, 
12; св. отец (о а. латлр) 19, 11; св. оный 
отец (ô a. ÈKeîvoç латлр) 27,12; св. Симон 
(ô a. Eiucov) 22, 1; св. император кир Ио
анн Вататзис (о ... à. ßaaiXeuc о ВататСлс 
кйр 'IcoàwT|ç) 27, 112зъ о Богородице 19, 
25 (см. Бог); св-ые ( o i a-ог) 19+64; 1, 4. 6. 8. 
10; 3, 1; 13, 11; 17, 13. 24; ложные 14; св-
ые отцы (oi à-oi латерес) 14, 13; великие 
св-ые (oi ueyàXoi ачл) 18, 14; св-ые мужи 
(oi.. . a-oi avÔpeç) 27, 7; во св-ых (èv àyioiç), 
о Г. С : tit.; о Герасиме Мл.: 15, 2 сл.; св. 
старец (Г. С , свлтаго старца) 23, 24; о 
предметах: 7, 3 и 22, 6 (см. Синай); св-ые 
места ( o i . . . a-oi Tcmoi) 9, 1; св-ая Лавра (л 
âyia Aaùpa) 17, 18; св-ая его (Г-я С-я) ду
ша (СВАТЫА его доушж) 30 g; Святый ("А-
ov) и Всевсятой (îlavàyiov) см. Дух; sup. 
святейший (аугсотатос) о патриархах tit.; 
15, 2; 16, 9; ср. освящение; преподобный; 
священный 

4 8 2 священный (iepôç): 10, 5 (см. божествен
ный); 15, 8 (см. ученики); 17,2 (см. Писа
ние); 18, 18 (см. книга); 19, 22 и 25, 7. 9 
(см. Афон: Лавра); 26, 4 (см. селение); св-
ые писания 2; св-ое слово (то i-ôv Xôyiov) 
12, 15; св. во всём и почтенный сей, то 
есть авва Николай (о та л а \ т а i-oç Kai ае-
ßaauioc OÙTOÇ, о aßßac Ôr)XovÔTi NiKÔXaoç) 
16, 20; св-ые мужи (oi k > i avôpeç) 17, 19; 
свое место Святой Горы (ô i-oç тбяос той 
'Ayiou "Opouç) 20, 1; св-ое жилище (rj i-à 
като1кг|Шс) 20, 10; божественное и св-ое 
слово (ô 6eïoç K a i i-6ç Xôyoç) 23, 23; sup. 
священнейший (iepcoraToç) 12, 1 (см. Ар
сений); 19,1 (см. ученики); град св-ейших 
монахов (лоХц i-urcaTcov uovaxcov) 29, 10; 
ср. освящение, преподобный, святой 

- священнодействия (TeXerai) 9 + 3 5 

4 8 3 седина (л яоХга) 11, 5; 16, 3; чтобы вос
торжествовать, остриг почтенную с-у (ког> 
рф eiç 0piaußov TT|V Tiuiav èÇùpiae я-av) 16,5 

- поседевший (яоХюс) 10, 5 
4 8 4 селение (л х^Р«) : с-> называемое Кали 

Лименес (x. oi KaXoi еягкекХтщеут! Aiuéveç) 
9, i ; с. небесное и жилище монахов (х- où-
pàvioç Kai каток^спс uovaxccv) 15, 8; с. 
священное и жилище монахов (x. iepà к. 
oÏKî|aiç u.) 26, 4+22з; самые блестящее с. 
монахов (х- Хаияротатт| uovaxcôv) 27, 2; 
страна: с. Клазоменская (л KXaÇouevîTiç 

- по-местному (èyxcopicoç) 3, 4; 24,3 

Селиот, игумен в Константинополе (1293) 
15 

4 8 5 Сербия 5. 91 5 5 . 93; 20, 11т 

- сербы (oi Zepßoi) 20, U+wl 27, 52зз 
см. церковь 
4 8 6 Сервии ((та) Eepßta), город в греческой 

Македонии 18,1 
4 8 7 сердце (л Kapôia) 8+ 2 9. 9 + 3 3 . 10 + 3 9 . 1 1 + 4 2 . 

1 2 + 4 4 ^ 5 . 13. 14 + 4 9 ; 6, 1; И, 9 и 17, 23 и 19, 
19 (см. восхождение); 12, 9 (см. огонь); 13, 
10 (см. лицо, радость); 18, 3 (см. просве
щение). 8. 9 (см. глаз); 19, 7. 18 (см. охра
на, сохранение); сердце сокрушённое и 
смиренное (к. сюутетргииеул Ka i теталеп>10-
цеул) 12, 6; 19, 21; сердечное сокрушение 
(auvrpißfi к-aç) 18, 8; суетным оказалось 
неразумное их сердце (еиатаиобл Л àaùv-
етос aÙTcov к.) 14, 9; смиренные с-м (oi та-
лежм Tfj к-а) 17, 8+П5; чистые с-м 17, 8и5; 
(oi TT|V к-av кекабарцеуог) 17, 24; (oi каба-
poi Tfj к-а) 21, 5; самое чистое с. (кабарсо-
татл к.) 21, 5; с-а (ai к-ai) 12 + 4 4 . 22 + 7 1; 11, 9; 
17, 26; 18, 5; 19, 21 (см. взирать) 

- сердечный (кароЧакос) 6, 8 (см. молитва); 
с-ое сокрушение (к-л auvrpißfi) 12, 4 

- сердце привлекать (mpôioùv) 12,11+10 

4 8 8 серебро (àpyùpia) 24, 5 
4 8 9 сеятель плевел (ô TCOV ÇiÇavicov cmopeùç) 8, 

i;2i,8 
- подсевать скрыто O-^oorreipeiv): п-ает с. ... 

замешательство и возмущение (aùyxuoiv ... 
ù-et... каг rapaxrjv) 8,1 

сзади, см. Бог 
сиденье, соломенное (amGauiaia каОебра) 

8+29 

Сидон2(?, / 0 1 7 7 

4 9 0 сила (fj Ôùvauiç): с-ы (та Tfjç ôuvàueioç) 97. 
1, 2; по мере сил (то ката ô-iv) 2, 3+9 (см. 
также: справедливо); насколько возможно 
(cbç б.) 17, 4; с-ой (царственной, ôuvâuet) 
27, 6; превосходящий с-у слова (TT|V той 
Хоуог) Ô-iv ùяepßaivcov) 27, 13; с. слов (TCÔV 
рлцатсоу Л б.) 28, 3; с-ой креста (Tfj той 



oraupoû Ôuvàuei) 29, 9; божественная не
кая с. (божестьвнаа нькаа сила) 30 г. v 

- обессиленный: члены о-ые (деХл. катеокХп-
кота) 9, 7 

- со многими способностями (лоХибиуадос) 
8 + 3 1 

Сильвия, см. Эгерия 
символ божества (auußoXov Оеотлтос) 24+ 8 0 ; 

с-ы истины (та очх тпс àXnOeiaç) 24+ 8 1 

- символический (auußoXrxoc) 1 6 + 5 3 ; с-и (о-
« 0 18+60 

Симеон Месопотамский (Пс.-Макарий/Си-
меон, IV в.) 1. 23, см. также Индекс 5 б 

Симеон Метафраст (X в.) 23 
Симеон Новый Богослов (949-1022) 6,930 

Симеон Новый Богослов, (Пс.-, ХШ в. или 
немного ранее) 3. 15, см. также Индекс 5 б 

Симона Петры, монастырь, см. Афон 
симпатия, см. сострадание 
Синадин Феодор, византийский наместник 

Месемврии (1331-1332) 27, 5233 

Синаит, см. Григорий 
4 9 1 Синай (то Eivaiov, Zwo): 1 7 + 5 6 (Livà). 18. 

24. 79. 91; Синайская гора (то Li-ov opoç) 6, 
3; достопочтенная и святая вершина горы 
Синая (f| оелтт) xai àyia корифл TOÛ Livà ö-
pouç) 7, 

3+34-35> Д*ая и св-ая в. Синайской г. 
(fj TOÛ Éwaioi) opovç о. к. à. к-л) 22, 6; гора 
С. (то opoç L-ov) 8, 3; (то Lov) 29, 6; 9, 142; 
23, 4Ш 

Синесий (ок. 370 - 413), епископ Кирины 9 
сл. 

Сирия 23.29, 11243 

- сирийцы, западные и восточные 23 
Сискос, см. Афон 
4 9 2 сияние (л агуХл): 12, 9 (см. свет); 14, 14 

(см. озарение); с. и блеск Всесвятого и 
благого Духа (fj TOÛ navayiou каг àyaBoû 
ШегЗдатос aï. те каг Хадлротлс) 20, U+m; 
(Л Хаиллосоу): с. (Бога, f| тойтои X.) 17, 9; с. 
праведников при воскресении 10, 5 5 3 

-воссиявший (елтХадграс) 19, 8 (см. свет); 
20,1 (см. истина) 

-побеждающий всё своим сиянием (ла\п> 
лерХадлрос) 15, 9 (см. Герасим Старший) 

4 9 3 скиния дивная (cnaivri баидаотп.) 19, 2+т 

Скирос 16, 7ю1 
скит Магулы, скит Морфину, см. Афон 

скифы 27, 5 2з4 
4 9 4 склонность души (ролл iflÇ ТОСЛС) 16,13 
- склонный, весьма (офрролос) 29,13 

Скопел, крепость во Фракии, сегодня Yog 
unta§27, 5 2 3 4 

4 9 5 скорбным нравом и острым словом 
(скръбньмь нравомь и сострЪмь словомь) 
30 о 

4 9 6 скот, подъяремный (гжоСиуга) 27,10.13^ 
4 9 7скрежещазубами(скрежещжщезжбы)50у 
4 9 8 скрижали (лХакес) 29, 7 
4 9 9 скромное умонастроение (л детрофроспЗ-

уц) 16,10; скромность 17,12 
5 0 0 слава (л ôôÇa): 1 7 + 5 8 . 1 8 + 5 9 ; 19 (Господа, Ô., 

kâbôd). 99; 10, 553; 14,17; 17, 8; 18,15; 30, 
16; с. Христова (л Ô. Хрютой) 17, 15; от с-
ы во с-у (ало ô-лс eiç Ô-av) 17, 23; место с-ы 
(толос б-лс) 19, 2; уклоняясь от с-ы челове
ческой (TTJV кат' осубражоис ô-av eiacXivcov) 
23, 13+20ъ твоя в Боге с. (л èv ©еф afj ô.) 
30,15; с. (ai Ô-ai): отказался от известнос
ти и стряхнул человеческую с-у и почести 
(лергфауегас ларптлаато каг тас кат àv-
брсолоис бчхс те xai тгдас ... àлeaeiaaтo) 16, 
20; с. (славЪ) 30 i; блестящая с. (то лергТю-
Çov övoua) 27, 5; ничтожная с. на людях 
(то ÔoÇàpiov то ката а\КЭрсолоис) 24,1 

- славословие (ÔoÇoXoyia) 4, 4; 26, 4; утрен
ние с-ия Богу (ai ôpèpivai лрос ©eôv Ô-аг) 
6, 9+30 

- тщеславие (ôôÇa xevf)) 1, 9 
славянский мир 6; с. перевод 27, 13239; см. 

переписчик 
сладость, см. душа; следы, см. стопы 
5 0 1 слёзы (бакриа) 1 0 + 3 8 ; ливнем исходящие 

... горячие с. (та уфЬцу лрою\та ... берда 
Ô.) 12, 4; проливая, словно родник, источ
ники слёз (ôaxpûcov ллуас KpoiMiÔôv лро-
Xécov) 12, 10; заливаться слезами (тогс б-сл 
xaraßpo/oc yiveoOai) 16, 27; не без слёз 
(огж абакритг) 16, 2 

- плакать (xXaieiv) 16, 26 
5 0 2 слепой (о тифХос) 18, Р + 1 5 4 (см. глаз); с. от 

рождения (о ек yeveTfjç т.) 18, 2+i 4 5 ; зани
маться совершенно с-ыми перед светом 
(rcapaßaXXeoOai лрос TOÙÇ тифХсоттоугас 
avrapuç лрос то фсос) 21, 3; ср. ослепление 

слово, см. речь; Слово (Священное Писа
ние), см. божественный; (Христос), см. 
Константинополь 

5 0 3 служение (fj Öiaxovia) 6, 7; 7,1. 2; 19, 22; 
с. пекаря и даже повара (л TOÛ даукглеюи 
ка! аитл уе л TOÛ дауегреюи Ö.) 17,7 

- слуга (Ôiàxovoç) 17,5 
- служба (л иллреота) 27, 9; с. (бералега) 27, 

10 
5 0 4 слух (л акол): очаровывая и обвораживая 

с. (о светских мудрецах, TTJV à-f)v катакл-



Xoûvreç ка1 OéXyovreç) 1, 9; он услышал 
(àKofj eXaße) 11,1 

- уши (ai c t K o a i ) 30,1 сл. 
5 0 5случилось и получилось (auvflXOe K a i auv-

éôpaue) 16, i 5 + 1 0 7 

слушание 16, ср. голос 
5 0 6 смерть (ô 9àvaroç) 18, 3 (см. тление); 19, 

15 (см. забота); кончина (теХеитл) 19, 2; 
кончина (кончинж) 30 а; преставление 
(пръхтавленГе) 30 е 

- в мире окончить жизнь (е\рг\\пк(ос TÔV ßiov 
KaraXùaai) 19, 2; преставиться (о смерти 
Г-я С-а, пръхтавити СА) 30 f 

смех (yéXcoç) 10 + 3 8 

смешанная жизнь (uivàç ßioc) 21, 20Х92 

5 0 7 смешение: несказанный закон с-ия (а 
именно ума и тела, ô афраатос Tfjç âvaKpà-
aecoç Xôyoç) 11+43; (дупш и тела, то краца): 
связь с-я (о той краиатос Ôeauôç) 6, 10+32; 
(то фираиа): принятие нашего с-я (о Хрис
те, fj лроаХлфгс тоо f|uerépou фираиатос) 
19, 25+ 1 7 3 ; см. очищаться 

5 0 8 смирение (f) талеп>соа1с): б, 626; 7, 1; 13, 
17; 16, 10. 20пз. 21; 19, 15; в смирении, 
приводящем к возвышению, он упраж
нялся (TTJV wporcoiôv т-iv ... èÇfjcnqaev) 6, 
5+25; (Л талепчЬтпс) 17, 2; 17, 3X22; (f| талет-
voфpocпЗvтl) 16, 26; 17, 6+123; 19,16 

- смиренный (TeraHeivcouévoç) 12, 6 и 19, 21 
(см. сердце); (талепюс) 17, 8+Х25 (см. сер
дце); с о т р . с более с-ым поведением (èv 
талеиюгерср охлдап) 29,11 

Смирна \i 
- Смирнский залив, см. Измирский з. 
Смирнов Я. И. (1869-1918), искусствовед, 

эпиграфик 85 (АрСПб П 444-477) 
смотрение, см. экономия 
смысл 2 
5 0 9 смятение (f| rupßn) 22, 6 (см. помеха); с. и 

смута (тарахл те Kai СаХл) 21,11 
снег (л xicov) 19 6 4 

сновидение 16 
Соболевский А. И. (1856/57-1929), один из 

основателей исторического изучения рус
ского языка 94 (Славянов. 311-313) 

собор, Эфесский (431 г.) 23; Константино
польский (июнь 1341 г.) 26; 30z255; К. (па-
ламитский) с. (1351 г.) 1 2 п ; 14, Р 8 1 

5 1 1 собрание (ратуша) всех добродетелей 
(HpuTaveïov лаосм àpercov - хранилище ... 
въсьмь добродьтълемь) 87; 17, 2 + т 

совершенство (f| reXeiôrriç) 17+54 

советы (хтодцках) 21, 6 
5 1 3согбенная к земле женщина (fj x a u<*i оч)у-

килтоиаа yuvf)) 18, Р+ 1 5 2 

5 1 4сожительница (л аттрофос): с , достой
ная его (соловья, ц о. aùrfj Kai ôuônuoç) 
25,11 ; супруга и с. (оленя, л ôuôÇuyoç каг 
а.) 9, 2+ 4 6 

создатель человека (о лХаоас TÔV avOpamov) 
12+45 

5 1 5созерцание (л бесорга) 52 сл. 78; 8, 4+4Х; 10, 
1.10; 11, 5; 12, 13; 13, 272; 14, 5; 19, 19 и 
29, 9 (см. вещи); 23, 24; 28, 2 (см. высота); 
29,10; духовное с. (луеииапкл 9.) 8, 44Х; 9, 
949; созерцание проходит в точности (9е-
copiav uerépxerat aKpißtoc) 9, 9+49; высшая 
степень с-я 14,14i4; с. (Бога) (л 9.) 22 ,5+ 1 9 5 ; 
неложное, точное с. (àipeuÔf|ç 9. aKpißfjc) 
78. 29, 9; с. божественного (л TCOV 9eicov 9.) 
29, 9242; с , принимающее Христа и обслу
живающее его (л 9. TÔV XpioTÔv шгооехо-
\iévr\ Kai 9ералеиоиаа) 30, 11; множество 
видений (то лХл9ос TCOV 9ecopicov) 14, 10; с. 
(то 9ea^TiKÔv): 11, 7; см. теория 

- преданный созерцанию (о 9есорлпкос) 10, 
5 

созидательный характер 18, 17Х56 

5 1 6 Созополь (л ГсоСолоХгс), город на Чёрном 
море 85; 23, 9206. 14+ш. 15209. 182П; 24, 7; 
с 1328 г. болгарский, вернулся под власть 
византийцев, вероятно, уже до 1330 г. В 
начале гражданской войны (1341) в руках 
центральной власти 27, 5ж 

- Апостолов и 2000 мучеников в Созополе, 
монастырь 23, 9Ш 

- Кирика и Иулитты, монастырь, на остров
ке Св. Кирик близ Созополя 23, 9Ш; 23, 
15209 

Соколов И. И. (1865-1939 [?]) с 1894 г. за
ведующий кафедрой греческого языка в 
Петербургской духовной семинарии 85 сл. 
(Христианство II 602); см. также Индекс 6 

Сократ (ок. 470 - 399 до н.э.) 7.14, 9%х 

5 1 7сокрушение (auvrpißfi) 12, 4 и 18, 8 (см. 
сердце); (f| KarâvuÇiç): 29, 12; удручён
ность 12, 4 

- сокрушённый (auvrerpijuuévoç) 12, 6 vi 19, 
21 (см. сердце) 

5 1 8 сокрытие Г-ем С-ом отбытия, из Синайс
кого монастыря: тайно удалился из монас
тыря и взял с собой почтенного оного Ге
расима (илеСерхегаг rfjç uovrfc Kai иеб' èau-
roù лроаХа^^уе1 rôv aeßaauiov èKeîvov Ге-
pàatuov) 8, 2; из Фессалоники: скрытно от 
всех, взял только меня одного (Каллиста) 
с некоторым другим монахом (nârcaç Xa-



0cbv лареХсфе uôvov èuè aùv етерср nvi до-
vaxco) 23, 2; из Афона: скрытно от осталь
ных учеников, за исключением только од
ного (ÔiaXaOcbv TOÙÇ aXXouç TCOV ДСС0ПТСОУ 
aveu évôç uôvou) 26,1 

солнце (ô fjXioç): 18, 3 1 4 6 (Христос); как с. (cbç 
ô fi.) 18. 19 + 6 4 ; превосходя с. (Флер (TÔV) fj-
ov) 18. 19+64- 20. 21 + 6 6 _6 9 ; превосходя сол
нечное сияние (йяер TT)V Хадлротлта TOÖ 
TjXtou) 20 

5 1 9соловей (ànôcov) 16, 14m; 25, U 
Соломон 18 
5 2 0 сонм (то стЗатпда) 15, 8 (см. ученики); с , 

собравшийся в священном месте Святой 
Горы (то а. то ката TÔV iepôv ТОЛОУ TOO 
'Ayiou "Opouç auveiXeypévov) 20,1 

Сообщения (Имп.) Православного Палес
тинского общества (1886-1917) 86 

5 2 1соперничать (ôiauiXXâaOai) 9, 5; совер
шивший состязания (ôiamXXnOeiç) 15,10 

- без соперника (алараигХХос) 23, 22 
-подобный (в состязаниях, ефадгХХос) 21, 

12 
- соревнующийся (àvOàuiXXoç) 9, 7; сопер

ничающий 25, И 
5 2 2 сор (oKUßaXa) 8, 3 
5 2 3Сосандров, честный монастырь (близ 

Матнисии ad Sipylum, tî oeßaauia TCOV 
Lcoaàvôpcov uovr|) 79; 27,11 

5 2 4состояние: будущее с. учителя (оучи-
телево бжджщее оустроеше) 30 х; см. 
ангелы, закон, кротость 

5 2 5сострадание (оидлабею:) 27, 10; естест
венная симпатия (фиоткт! a.) 17, 22 

сосуд (àyyeïov) 12 + 4 5 

сотворенный - несотворённый (согласно 
Паламе, ктютос - актютос) 2 5 + 8 5 

социализм 12 
5 2 6соученик (аидфоггптпс) 18,17 
Софии, храм, см. Константинополь 
сохранение, см. сердце; сохранять, см. уха

живаешь 
5 2 7спасение (л acorripia) 16, 24; 19, 14; (из 

бедствия на море) 25, 5; то, что доставля
ет душе с-ие (та a-av Tfj ipuxfi лро£еуой\та) 
19, 15; общее с. всего человеческого рода 
(л Koivrj той а\Юрсолеюи yévouç ^avrôç осо-
TTipia) 19, 25; с. человеческое (спасенюу 
чловЪчьском») 30 h 

- Спаситель (о Бсотлр) 16 + 5 3 

- спасительный (осотлркЬОлс): 19,2 (см. дея
тельность); с-ое и весьма нам желаемое 

пришествие Христа (л а. ка! лоОегуотатл 
f|uïv лароиота Хрютой) 18, 4; (асотлрюс): 
жизнь богоприятная и с-я (ßioc ОеофгХлс 
Kai a.) 3, 6; боголюбезное, прекрасное и с-
оё (та 0eo<j>iXfj x a i каХХюта x a i a-ia) 30, 7; 
с. план 17, 25 141; 21, 2Ш 

специализация, излишняя 94 
спокойный, спокойствие, см. покой 
способности, см. сила 
5 2 8справедливо: я признал с-ым (TCOV Ôixaicov 

ëxpwa) 17,13; Неужели будет с. (Пой б' a v 
eiY| ôixaiov) 19, 3; Как было бы с. (Пой Ö' 
â v eirj TCOV Ôixaicov) 27, 10; оправдание за 
сделанное по мере сил (то èx тлс биуадесос 
ôixaiov) 2, 3; см. праведный 

5 2 9сразу (àôiaràxTcoç) 
Средневековье 3 
5 3 0ссылки (èÇopiai) 16,4 

Ставра Нил, автор Жития Афанасия Метео
рита (1390) 26 

5 3 1стадия (OTCCÔIOV) 18,17+156; 23,18 
старание, см. усердие 
5 3 2старец (ô yépcov) 18, 13; скверный с. (оа-

лрос у.) 16, 24; недоброжелательный с. (о 
ß a a x a v o c у.) 24, 4 

стемма: 46. 48. 74 
5 3 3стенания (ст^аудо!) 12, 4 
Стефан Чудотворец (ок. 725-794) 82 
стойкость, см. дух 
5 3 4стопы, следы: следуя по стопам его (Кал

лист за Г-ем Сом, x a f ïxvoç èxeivco елоде-
voç) 2,1; следовавшего по стопам его (Ге
расим за Г-ем С-ом, той x a i х. ï. èxeivco à x o -
Xou6r|aavToç) 6, 6; последовал по стопам 
(Исидор за Герасимом, х. ï. еСпкоХоиблае) 
15, 3; валялись (в пыли) по следам его 
fapooexuXivÔouvTO TOÏÇ r /veow) 29,12 

5 3 5стояние, напряжённое (CTUVTOVOÇ oràaiç) 
6, 4; ср. состояние 

страна, см. селение 
Странджа (Yildiz daglan), горный массив в 

юго-восточной Болгарии, продолжающий
ся в Турции 23, 152\о', 27, 52зз 

5 3 6странники: 79; с. и пришельцы (Çévoi x a i 
ларел10лдо1) 23, 6 

5 3 7страсть (то лабос): с. зависти (то той ф0о-
VOU л.) 8,1; сильная с. недоброжелательст
ва (хаХелоу л. ß a a x a v i a c ) 23,19; от этой с-
и трудно избавиться и очиститься (Оиаал-
àXXaxTov Toirri то л. x a i ôuaarcôvmrov) 24, 
7; с-ти (та ла0л) 13, 16v; 14, 2 (см. душа) 



- страдания (та тгабгщата) 11+42 
Страшены близ Кишинёва 93 
5 3 8 страх (о фо|Зос): чтобы ты (Господ) водру

зил страх свой (ôià то èvKaOïôpùaai TÔV ф-
ov аои) 18, 9; великий с. (ф. лоХгЗс) 19, 22; 
стряхнув всякий страх и сбросив всякую 
боязнь (об очищенной душе, navra ф-ov 
ànooeioaiikvT] Kai näoav аяоттхСадечт) 
ôeiXiav) 14,12 

5 3 9 стремление (л ёфеатс): 17, 9; божествен
ное с. (rj Oeia ë.) 12,14; иметь с. (ÔY ефеае-
coç логеТаОаг) 28, 2; (лоОос): с. к Богу (о 
лрос aùrôv [т.е. TÔV @eôv] л.) 11, 7; (г) 
алоиОг)): 14, 2 (см. душа); см. готовность, 
ср. тоска, усердие 

5 4 0 стрижка (коира), позорная: 16, 5; в мона
хи: постригаются волосы с его головы 
(Keiperat Tfjv KÔunv Tfjç кефосХлс) 6, 3; по
стригшийся (ôaroKeipâuEvoç) 17,1 

стройно, см. пение 
5 4 1 судно (rj vaùç): 25, 5; (nXoXov): 26, i + 2 2 8 

суеверие (ÔeiaiÔaïuovia) 10, 1351 

5 4 2 суетный (цатагос) 14, 7 vi 21, 1 (см. муд
рость); суетное и излишнее бремя (ju-ov 
äx9oc Kai лергттоу) 16, 20 

- суетно мыслящие (oi цатаюфроуес) 16,7 
5 4 3 суждения (та кргдата): с. скорее божест

венные (к. Оеютера) 4,1; с. его (Бога, та к. 
aùroù) 14,23; неизречённые с. (Бога, алор-
рлта к.) 22, 5 

супруга, см. сожительница 
суровость 23, 24г\ъ ср. жёсткость, замеча

ние, терпкость; сущее, сущие, см. вещи 
суфизм 3 
- суфии 7 
Суханов Арсений, иеромонах, с 1649 г. по

сетил неоднократно Восток. На службе 
патриарха Нифона он вывез 700 рукопи
сей из Афона в Москву. Ум. в 1668 г. 7 0 + 7 8 

5 4 4 сущность 78; с. и энергия Бога, их отли
чие (согласно Паламе) 6. 25; с. Святого Ду
ха 12, Р 6 7 ; сверхсущностная сущность Бо
га (согласно Паламе, л илероиаюс oùaia 
TOÙ 0eoù) 19, 2 5 1 7 3 

- существенный (оиотсоолс) 14, 8; с-нно (où-
aicoôcoç) 2 5 + 8 4 (согласно Паламе); 19, 24 сл. 

545сын Божий (Бога, uiôç тои 0eoù) 12, 4+66; 
17, 22т; 20, 4Ш; (Давид) 30, 3 2 4 7 

Сырку П. А. (1852-1905), молдавский сла
вист, литературовед и языковед 85. 89. 
9 3 ^ 5 . 94 (АрСПб Ш 346-383); см. также 
Индекс 6 

таинства, божественные оные (божес-
тьвных соньхь таиньствь) 30 g 

тайна, см. экономия 
татары близ Росокастрон в 1328 г. 27, 5 2 3 4 

5 4 7 творение (л ктлшс) 13, 2 + 7 2 ; душа ... пре
взошедшая всё т. (грихл лàaav гЗлерауа-
ßaaa TTIV K-IV) 13, 7 

- тварь (ктгода) 17, 25 
- творить (в поэтическом смысле, логегу) 7 7 ; 

25,3 
телепатия 29, 5 2 4 2 

тело (то ашда) 8 + 3 1 ; первое т. души (а. лрсотоу 
W H S ) 9 + 3 4 

-телесный: т-ое обстоятельство (асодатнсл 
яер{атаагс) 1 1 + 4 2 ; т-ые упражнения при мо
литве 3 

- телохранители (оорифорог) 1 4 + 4 9 

- части тела (цорга асоцатиса) 1 0 + 3 9 

Тенедос 27, 7 7 2 3 8 

5 4 8 тень (л акга) 14, 8; (о Законе): 16 . 1 7 + 5 7 . 
1 8 ; тени (ai aiaai): 14, 3; (о Законе) 1 7 + 5 5 

- в тени (о Законе, OKICOÔCOÇ) 1 7 + 5 6 

- теневой (о Законе, отасЬолО 1 7 + 5 8 ; 7, 3 3 4 

- тенеобразность (о Законе, то акгсооес) 1 7 + 5 7 

ср. осенение 
теория 12 . (Oecopia) 1 6 + 5 3 ; см. анатомические 

т-и, созерцание, рассмотрение 
- теоретики 7 8 
5 4 9 терпение (taojuovrj) 19, 15; ср. перенесе

ние 
5 5 0 терпкость (то отифоу) 30, 6+25ъ ср. замеча

ние, суровость 
Терсит77, 18135 

5 5 Течение: весьма быстро утекающее (та 
тахюта ôiappéovra) 1, 3; постоянно те
кущие потоки рек, скованные льдом (та 
TCOV лотадсоу àévaa регЗцата тсо крштаХХср 
SeOévra) 23, 6 

Тимофей I, епископ Александрийский (380 
-385) 8 3 3 4 

Тимофей П Элур, монофизитский патриарх 
Александрии (2 -я пол. V в., ум. в 477 г.) 8 3 
СЛ. 34 

Тимофей Ш, патриарх Александрии (ум. в 
535 г.): 8 3 сл. 3 4 

Тир 20, Юм 
тихий, см. покой 
5 5 2 тление смерти истлевшее (f| TOÙ OavctTou 

фОора ефОарцеул) 18,3 
5 5 3 товарищ (auvô^iXoç) 15,11 
томос, см. Святогорский 



5 5 4 торжество, духовное (rrveuuaTucfi лаулуи-
piç)25, 6 

5 5 5 тоска (о лобос) 6, 1; 25, 3+ 2 2 2 ; см. любовь, 
стремление, эрос 

тотчас 39 сл.; (ейбйс): 9,1; 10, 12; 17, 12. 16; 
19, 17; 21, 17; (eùOécoç): 16, 13.18; (ек той 
eùGéoç): 40.11,1 

5 5 6 точность (axpißeia): точность догматов (л 
TCOV öoyuaTcov à.) 78; в т-и (aùv axpißeia) 6, 
9; с т-ью (иета axpißeiac) 18,19 

- точный (axpißfjc): догматически правиль
ный (?) 78; 10,10; 29, 9 сл.; совестливый 3, 
2; строгий 15, 8; добросовестно (èç то âxpi-
ßec) 6, 8 

- точно (axpißcoc) 6, 6; 13, 16; 18, 14; 29, 3; 
в точности 9, 9; 18, 8; 21,17 

Траллы (Aydin), город на Меандре, захва
ченный турками в 1283/84 г. 1Х; 4, 2 1 8 

5 5 7 трапеза (л тралеСа) 16, 25 
5 5 8 трезвение (vfjipiç) 21, 7.14; истинное т. (v. 

eiXixpivriç) 10, 5; т. ума (v. voôç) 12, 2 
- пребьтающий в т-ии (уг)фсоу) 19,5 
-трезвенные главы (\т|лпха хефаХаю) 23, 

24+216 
Трёх иерархов, храм, см. Константинополь 
5 5 9 Троица (л Tpiàç) 3; 30, 9 (см. свет); один 

из Т-ы (т.е. Христос, ô eiç тле, Tpiàooç) 19, 
25 

5 6 0 труба, о Павле: великий глашатай (доел. 
т.) церкви (л иеуаХл оаХлтуС Tfjç еххХлспас) 
14,11 

5 6 1 труды (ai олоибаГ) 26, 4; т. и хлопоты (ло-
voi xai ХОЛ01) 10, 8; т-ам прилагать т. и х-ы 
х-ам (TOÏÇ ХОЛ01С лроопбеуаг холоис xai ло-
vouç TOÏÇ ЛÔVOlÇ) 9, 5+47 

труженик, см. деятель 
турки, их нашествие на западную Малую 

Азию в 1283/84 г. \г; 4, 2 1 8 ; как союзники 
каталонцев 79; османы: 5; нашествия сюв 
на Афон в 1326 г. 21, Я 1 8 6 ; 22, 5Ш; ок. 
1330 г. 25, 5 2 2 4 ; 26, 1, и ок. 1339 г. 30z25s 

тщеславие, см. слава; тщетный, см. напрас
но 

Тырново, см. датировки, Евфимий, орфо
графия, Роман, Феодосии 

тяжесть: претерпевающие тяжесть в голове 
(oi xapnßapf)aavrac) 11 + 4 1 

5 6 2 убежать: не отступил и отнюдь не убежал 
(où xaTcoXiycopnaev, oùÔ' àлeлтjÔлoev) 27, 2 

- у б е ж и щ е (л хатаусоул) 18, 17; у. и место 
покоя для животных (x-f) xai àvcwauaiç 
TCOV Çcocov) 29; 27, 9; ср. местность для пре
бывания 

5 6 3убийство (фбуос) 29; 23, 21; 23, 24г\п\ У-а 
(ф-oi) 14 сл. 

-убийственная склонность (л фошхл ëÇiç) 
29,13 

- у б и й ц ы (oi àvôpo<{>6voi) 29, 11; у. (бесы, 
8бшпл) 30 j 

5 б 4 уважение (fj aiôcoç) 23, 22; почтение и у. 
(aeßaoua xai ai.) 5, 1; надлежащее у. и 
большое почтение (л офегХоие^ ачос xai 
лоХй то aeßaaua) 13, 17; надлежащее у. и 
почтение (л лреяоиаа a-coç xai aeßaoua) 
17, 12; у. и почтение к монахам (л лрос 
TOÙÇ uovaxoùç a-coç xai Tiufj) 27,11 

- внушающая уважение старость (yfjpaç ai-
Ôéaiuov) 16,3 

5 6 5 увещание (f| лара^еотс) 29,11 
- увещать ^apaiveïv) 16, 29 
увиденное, см. видение 
5 6 6 уголок: в скрытом уголке (èv лapaßйaтco) 

23,6 
5 6 7 угрозы: производяу. (ÔtfttreiXoùuevoç)241 

угры (венгры) 20, 11180 

удивление, см. чудо; удовольствие, см. ра
дость; удручённость, см. сокрушение 

5 б 8 уединение (fj UÔVCOOTÇ) 5, 2; 21, 7; 25, 11; 
запрет у-ия 26; чередующиеся у. и обще
ние с обществом, 22, 3\95; любимое у. (л 
ф{Хл èpnuia) 10, 8 

-уединённый (ерлщкос): у-ая жизнь (è-oç 
ßioc) 21, 20i92; 29, 3; у-ые места (oi è-oi то-
лог) 22, 2; пустынная и ненаселённая зем
ля (f| è-f) xai àoibiToç yfj) 29,10 

ужасать (ôeiuaroûv) 17+56 

Узбек (Özbeg), хан Золотой Орды (1313-
1341)27, 5 2 3 4 

узы, см. оковы; укрощать, см. кротость 
5 6 9 ульи (та aiußXa) 16, 14+105_Ш; самые сла

достные ульи и кладези добродетели (та 
rfjç àperfjç лбюта aiußXa те xai фреата) 16, 
16 

5 7 0 у м (ô vouç) 8+29 31- 10+ 3 8_з 9. 14 сл.; 6, 8 (см. 
руки); 10,5 (см. охрана, очищение); 10,11 
nil, 5и21, 5 (см. наблюдение); 12, 2 (см. 
трезвение); 14, 5 и 22, 6 (см. просвеще
ние); 17, 22; 18, 5 (см. глаз, душа). 8; 19, 
19; 23, 23; 29, 8 сл.; 'заключать наш ум 
внутри тела', 'через дыхание внутрь слать 
собственный ум' (ëvôov той осоиатос TÔV 
Лдетероу è^mepixXeiew voûv, Ôià Tfjç агуаллю-
Лс eïaco леилеп> TÔV oixeïov vouv) - требова
ния исихастов 7+27; 'вон из тела выталки
вать ум', 'не отделён ум от души' - требо
вание и воззрение Варлаама 7+27; ум 'вне 



тела* 7; 'блуждание' ума 8; 'заключать ум 
внутри себя' 8; местоположение ума 8; ло
кализации ума 10-12; ум - 1. интеллигент
ность, свойственная человеку; - 2. предпо
лагаемая интеллигентность, неосознан
ная, обеспечивающая рациональные фун
кции тела 11; проворачивая в уме (ката v-v 
отрефсоу) 12, 3; у. источает (ллуаСе! ô v.) 
13, 10; у. становится тупым, отягчаемый 
скорбью (ô v. jièv ajißXuc yiverai Tfj Хилп 
каталоуоидеуос) 16, 2; имея в уме (ката 
voùv лергфероутес) 17, 22; обдумывая всё 
(ел! voùv лагга (ЗаХХодеуос) 18, 8; самый 
проницательный и божественнейший 
твой (Г-я С-а) ум (о öiaßaracbraTOc oov кал 
Oeiôraroç v.) 30, 11; от здешних вещей ум 
возведя и к горным возвысив ((5 здешн'1-
ИХЬ 8Mb въздвигь и къ горншмь възвы-
сивь) 30 g; (aùveorç): 16, 3; (ai фреуес): 
24,1 (см. безумие) 

- способный к мышлению, одарённый 
умом, умный; употребляющий ум, умст
венный (voepôç) 92; см. восприятие, дея
тельность, душа, молитва; умозрительно 
(v-coç) 18,19 

-умонастроение, одинаковое, см. едино
мыслие 

-умственное действие (л VOX\TX\ èvépyeia) 
10+39 

уния с латинянами 16, 4 т . 7 т . 21, 11т 

упование, см. надежда; управление, см. эко
номия 

Ш а , см. Вурла 
5 7 1усердие (f\ cmouôï]) 5, 2; 6, 7; 17, 2; 21,12. 

18; 23, 17; старание 11, 5; настояние 15, 
8; поспешность 26, 2; поспешно (orrouofj) 
16, 14; см. готовность, ср. рвение, рев
ность, стремление, труды 

Успенский П. (1804-1885), епископ, визан
тинист 79. 93 сл. (АрСПб 18-21); см также 
Индекс 6 

Успенский Ф. И. (1845-1928) историк, ви
зантинист, директор Русского археологи
ческого института в Константинополе 
(1894-1914) 86 (АрСПб I 45 -61 ; АДСВ 33 
[2002] 316-328; 35 [2004] 255-264) 

успокаиваться, см. покой 
уста (то отода) 12+45 

5 7 2устав (fj ôiàraÇiç): 14, 13; (ô opoç): неру
шимый y. и закон (ô aXirroç о. те Kai 0е-
адос) 9, 6 

5 7 3устремлять ввысь к нему (Богу и Отцу), 
всецело (ÔXIKIOÇ лрос aùrôv àvareiveaOai) 
19,19 

устройство (катаакеил) 10, см. экономия 

утешение, божественное (божестьвнаго 
оутылеша) 30 г 

- д у ш а м и правил и утешал (об Антонии, 
eipuxaycbyei те Kai ларедиОегто) 29, 9 

5 7 5ухаживаешь, заботливо покрываешь и со
храняешь (лергелегс K a i клбедоуиссос лерг-
окелец Kai ownipeïç) 30,13 

уход от жизни, см. отшельничество 
5 7 6 учение, наставление (ц ôtÔaaKaXia): 14,1; 

16, 5; passim 
- не имея сведений (àOiÔctKTCoç) 19,14 
5 7 7 ученик (о да0п.тт|с), Иисуса: Г. С. - у. Ии

суса Христа: 8, 2 (или Моисея); 23, 22+ш; 
у. истинный (д. y v r i o T o ç ) 20, 9; у. Г-я С-а: 2, 
1; 16,13; 23,18; (оученикоу) 30 о; (учени
ка) 30 t; (вченикь) 30 у; у-и ( o i д - a i ) , Иису
са: 13. 19+64; Г-я С-а: 4; 2, 1; 15,1 сл.; 16, 1. 
14105. 25; 17, 2; 19, 22ш; 20, 10ш; 21, 
Ю+пъ 22, 7 1 9 4 ; 23,1.17; 26,i+227; 26, 2 2 3 0 ; 
(оученикь) 30 /; 30 А 2 5 ь (аченикы) 30 х; 
священный сонм у-ов (iepôv оиотлда д-cov) 
15, 8; хор у-ов (ô x°P°Ç T ( ^ v M>v) 17, 2; 
священнейшая череда других у-ов (л TCOV 
aXXcov д-cov i e p c o r à i T i aeipà) 90. 19, 1; две
надцать у-ов (f| особекас TCOV Д-COV) 20, 
10+176, семьдесят (у-ов, o i e ß ö ^ r j K O v r a ) 20, 
Ю+пъ ср. дружина; у-и Герасима Младше
го: 15, 8; у-и у-ов Г-я С-а: 19, 2; у-и Амира
лиса: 29; 23,18. 21 

-ученик , его (ô è K e i v c p даОлтешдеуос) 21, 
13; у-и ( o i д-oi) 23, 8; см. Индекс 2 б, s.v. 
дa6лтeùco 

- (ученик) научен учителем (даОлтеиОец ла
ра roù ôioaoKàXou) 18, 3; научен им (д. 
лар è K e i v o u ) 19,7.9 

- ученики-монахи, его ( o i дa0лreùovтeç aùrco 
доуахо{) 27, б+ 2 3 5; поступив в обучение (д-
aaç) 2,1; п-шие в о. ( o i д-oavreç) 15,1; ста
ли у-ами великого (едаОлтеиоау тф деуа-
Хсо) 18,1,см. Индекс 2 б 5 . v. дaÔлтeùco 

- ученики (oi фоплтаГ) 20,12 
см. соученик 
5 7 8 учёный (oxoXaoriKÔç) 19, 24+m; визан

тийские учёные 2 
5 7 9учитель (ô ôioàoKaXoç) 2, 3; 13, 11; pas

sim; у. недавно появившийся (vecoori ÔfjOev 
èXôcbv ô.) 21, 1; главный y. (корифаюс Ô.) 
29, 2; Ô-oi учителя 9, 8; ср. наставник 

- учительский (ôiÔaoKCcXiKÔç) 16, 16 (см. бо
жественный); как учитель (ô-coç) 19,15 

уши, см. слух 
Факийска, река в юго-восточной Болгарии 

23, 15210 

Фавор (то ©aßcop, 0aßcbpiov) 16+53. 18. 21+68. 
24 



фарисеи (oi Фарюаюг) 13 
5 8 0 Фатз : король оный Ф. (pfjÇ èxeîvoç о Фат-

Çoç), Bonifazio Dalle Carceri da Verona, ба
рон Гардикии/Фтиотида и Эгины (с 1294 
г.), барон Кариста/Евбея (1296-1211/17, 
ум. в 1317 г.) 85. 91; Я, 2+40 

Феодор, епископ Эдессы в 836 г., легендар
ная фигура 83+30 

Феодосии Диакон (начало VI в.) 82, см. так
же Индекс 5 б 

Феодосии Киновиарх (ок. 424-529) 81 
Феодосии Тырновский, ученик Г-я С-а меж

ду 1330 и 1338 гг., посредник между ним 
и царём Иоанном Александром. Поселил
ся ок. 1342 г. в Келифарево. Играл веду
щую роль в тырновских соборах, а имен
но после 1344 г. против богомилов и ада
митов и в 1359/60 г. против иудеев, бого
милов и акиндинистов. Умер в Констан
тинополе 27 ноября, вероятно 1362 г. Ii. 4 
сл. 26. 28. 30. 9 1 5 5 ; 3, 414; 6, 323; 6, 526; 20, 
11ш; 26, 2 2 3о; 27, 6235; 30z255 

Феолипт (род. ок. 1260 г.), митрополит 
Филадельфии (1283/84-1322) 15 

Феофан Затворник (Г. В. Говоров, 1815-
1894), изд. и цензор Добротолюбия 92 

Фессалия 26 
5 8 1 Фессалоника (fj ©eaaaXovixn) 26; 17, 1; 

19,24112;23,1;27,11ш;30 
"251- ^255 

- Влатадон, монастырь 68 
- Исаак: честный монастырь кир И-а (л 

aeßaouia uovf) л TOÖ xupoù l a a à x ) 17,1 
- Патриаршее учреждение патристических 

исследований (IlaTpiapxixôv "Iôpuua Па-
Tepixcov MeXeTiov) 68 

Фест, см. Крит 
физика, монашеская, в смысле Евагрия 

Понтийского 8, 44i; 9, 9 4 9 ; 14, 619; 19, 
19ш\29, 

^242 
физиология (фиоюХоу{а) 10+ 3 8 

Филантропин, Алексей, наместник Фила
дельфии 1293-1295 и 1324 - ок. 1327, 
наместник острова Лесбос 1335-1336/37, 
пинкерн 23, 5202 

Филантропин, Михаил, сын Алексея, в 1324 
-1325 ГГ. стратиг острова Лесбос 23, 5 2 0 2 

Филон Александрийский, 15/10 до н.э. - 40 
н.э., вероятно, ещё позже 14 

философия 17, 16из; 19, 15ш; неизречен
ная ф. (л алоррлтос фгХоаофга) 9+ 3 5 ; нео
платоновская ф. 1, 5 7 ; идеалистическая ф. 
30 z 2 5 1 ; философско-богословская мысль 

10, 9 ф . (образ жизни отшельников, то 
фгХбаофоу) 21, 20192 

- философ 10 сл.; философы 15, 1596 

Филофея, монастырь, см. Афон 
Флобер, см. Flaubert 
Флоренция 19, 15 lee 
Фракисион, фема в Малой Азии 4, 2 Х 8 

Фракия 20, 11ш 

Фригия 4, 2 1 8 

Халкис/Евбея 8, 239 

Хамаетос, см. Кавасила Николай 
Харитон, авва на Афоне (сер. XTV в.) 16, 191 

Харитон Исповедник (ум. ок. 350 г.) 82 
Харьковский университет 93 
5 8 2 Херувим (та Xepoußei^) 19, 22+т 

5 8 3 Хиос (л Xioç) 23, 3+ш; 23, 5 
Хисар, горы близ Аетос и Росокастрон/Бол-

гария 27, 5 2 3 3 

5 8 4 хлеб (о артос, oi a-oi) 13; (a-oç) 6, l ö + 3 1 ; 9, 
6; 23, 7 

хлопоты, см. пот 
^ходатайствовать ^peaßeuew) 30,15 
5 8 6хозяйство: имеющий одно х. (ôuoôiaiToç) 

17,11; х. домашнее, см. экономия 
- хозяин, хозяйственный, хозяйствовать, см. 

экономия 
Хозиба-Лавра между Иерусалимом и Иери

хоном 82 
Хоразин20, 1Ö 1 7 7 

Хорив (то Xcopriß) 18+59. 21 
Хорошие Пристани, см. Крит; Хрентели, см. 

Афон 
храм, см. Иерусалим 
587 

христианство 22 сл. 
- христиане 13; (oi Xpianavoi) 4,1 
Христодул, в 1088 г. основатель монастыря 

Иоанна Богослова на Патмосе 29, 11243 

5 8 8 Христос (о Хрютос) 16. 17+55. 99; 1, 10 (см. 
камень); 10, 8; 12, 3; 12, 4 (см. Господь); 
14, 5 и 15, 13 и 17, 17 (см. благодать); 14, 
12 (см. душа); 16, 26 (см. кулачный); 17,3 
(см. брат); 17,15 (см. царство); 18, 3 1 4 6 ; 18, 
4 (см. пришествие, спасение); 18, 5 (см. 
помощь); 19, 14 (см. подражание); 21, 5. 
12; 23, 22 (см. кротость); 26, 4; 30, 8+25i_259 

(см. овцы; язык); 30, 11 (см. созерцание); 
прибытие Христа (л X-oö лароиспа) 16+ 5 3; 
X. и Бог мой (ô X o ç xai ©eôç дои) 16, 17; 
мой X. (ô X. дои) 17,5 (см. заповедь); 20, 9; 
X., Бог наш (Xoç ô 0eôç rjuiov) 30,16+ш; см. 
также: владыка, Господь, Иисус, сын 

- христоцентризм 30, 16ш 



художник, наилучший (ô арютотех^с) 17+5б 

Хумн Никифор (Ni^cj>opoçXofyivoç 1250/55 
- 1327), èm TOÙ KaviKXeioD, месазон (1295 -
ок. 1315)23, ; 3 2 0 7 

Цаккариа, Мартино (Martino Zaccaria), пра
витель Хиоса (1314-1329) 23, 3200 

5 8 9 царство (л ßacnXeia): небесное ц. 26; ц. и 
слава Христова (f) ß. Kai ÔôÇa ХрготогЗ) 17, 
15; вечное ц. и всегдашнее блаженство (л 
aicovia ß. Kai àiôioç дакарготлс) 27,5 

- царь (ßaaiXei>c) 1 l+4i (об уме); великий ц. 
(о мозге) 14+49. 15; высочайший ц. (болгар 
Иоанн Александр, о шрпХотатос ß.) 27, 5-
7. 10-13 с дополнительным атрибутом: 
удивительный (Оаидаотос) 27, 5 сл.; (Оаи-
дааюс) 27, 7; см. Иоанн Александр, про
рок; ср. император 

цвет, идеальный 20 
целомудрие 6, 3 2 3 

цель(теХос) 16+53 

Ценгреа, Глубочайшая речка, см. Афон 
цензура 12 
церковь 2; Православная ц., Римская ц. 23; 

Болгарская ц. 30; Сербская православная 
церковь 91 5 5. 95 

5 9 0 цивилизатор пустыни (лоХютлс ерлдои) 
38+35; 29, 10+242 

5 9 1 чадо (TÉKVOV): 10, 7.10; 14, 20; ч. моё, са
мое возлюбленное по Духу (т. èjaôv <{яХта-
Tov ката Шеи да) 13, 13; ч-а (т-a): первые 
из духовных чад и позже рождённых (тсс 
те лрсота TCOV луеидатнссоу т-tov Kai та иоте-
poyevfj) 13, 5+74 

5 9 2 человек (о а\Юрсолос): ч. Божий, см. Бог; 
ч. - бог, см. бог; ч. - драгоценное живот
ное, см. животное; природа ч-а, см. приро
да; Господ просвещающий всякого ч-а, 
см. просвещение; внутренний ч. (ô ëaco a.) 
21, 5; люди (a-oi): л. упрямые и завистли
вые, см. зависть 

- бесчеловечность (то алссуОрсолоу) 16, 6+т; 
б-ньгй замысел и набег (f| à-oç yvûiir\ Kai ка-
таородл) 27, 6; б-но (алауОрсолсос) 24, 5 

- человеколюбец Бог (чловъколюбец Богь) 
30 q 

- человеколюбиво принимать (фгХауОрсолеи-
eaOai) 18, 2 

- человеколюбие Божие (л той веой ф\Хау-
Орсота) 18,2 (см. подражание) 

-человеческий (àvôpcbmvoç): страдающие 
чем-то ч-им (лаООУтес TI à-ov) 21, 1+т; 
слава ч-ая, почести ч-ие, см. слава 

Чепинская крепость (ТСелагуа)/северо
западные Родопы 93 

Честнейшая (г\ Тгдгсотера) 19, 22+ш 

четвероевангелие, см. книга; чистый, см. 
очищение 

четырёхкратный (тетраоЧкос) 17+58 

5 9 5 чрево (f| KOiXia) 12 сл.; 20, 8; изрекая из сво
его чрева (ало KoiXiaç фОеууодеуог) 14, 7 

5 9 6чрезмерность (то taepßaXXov) 100.6,5; пре
избыток 99; п. благоговения и достоинства 
(то v. Tfjç euXaßeiac те Kai оедуотлтос) 5,1; 
п. добродетели (то х>. Tfjç àpeTfjç) 8, 4 

- чрезвычайный (urepßaXXcov): ч-ое смире
ние (vovööl талег^соотс) 7, 1; ч-ая доброде
тель (г| û-ouaa àperri) 21, 17; чрезмерная 
пища (v-ouaa трофл) 30,2 

5 9 7 чтение (avavcoaic): ч-ю был предан (rfj 
àvavvcbaei лроаететг|кег) 7, 4 

чувство, -а, см. восприятие 
5 9 8 чудо (то Оайда): 17, 14 (см. Григорий); 

являвшийся ч-ом в жизни (о Герасиме 
Мл., 0. едлоХгтешдеуос тф ßicp) 15,10; о ч.! 
(со тоо Оаидатос) 29; (ш чюдо) 30 t; Бог чу
дес (о TCOV Oai^aaicov 0eôç) 30, 14; удивле
ние: с у-ем (дета ОатЗдатос) 6, 4; с у-ем и 
вместе с испугом (д. 0. одой каг еклХлСесос) 
9, 7; удостаивать великим у-ем (Ôià деуа-
Хои 0. логегаоаг) 17,6 

- чудесный (0аг)даагос) 14, 15; ч-но (Оаида-
aicoç) 19, 22; (Оаидаатсос) 7, 3; (ларабоСсос) 
23, 7 

широта, см. божественный, дар 
Шишман, Михаил Ш, царь болгар (1323— 

1330): 27, 5 2 3 3 

5 9 9 школа, общая (KOIVÔV ÔiÔaoxàXiov) 21, 20 
щитоносцы (йлаолютаг) 11+41 

б 0 0 щедрость (f| фlXonдia) 27,10 
Эвбея 8, 2 3 9 ; 75, 5 9 2 

- эвбейский владетельный барон 91 
см. Еврип; Негропонте 
Эгерия: 82 сл., см. также Индекс 5 б 
эклектическое согласование 2 
6 0 1 экклисиарх (еккХлопархлс) 16,11+ш 
6 0 2 экономия (л oiKovouia): домашнее хо

зяйство 10, 7 5 5 ; понимание 16, 22+П5; дол
жность апостола, её исполнение 16, 22п5; 
смотрение (Бога) 4; 16, 22П5; управление 
домом и связанным с домом имуществом 
16, 22и5; управление 16, 28+т; божест
венный план (Oeia oi.) 77, 24т; тайна (бо
жественного) смотрения (то Tfjç oi-aç ди-
oTriptov) 17, 25+ 1 4 1 ; воплощённый спаси
тельный план (f| ëvaapKoç ot.) 77, 2 5 1 4 1 

- благоусмотрительная обходительность (л 
огкоуодгкт) беСготлс) 29,12+ш 

- заботиться о пользе (то XvarreXèç OÎKOVO-
ueïoOai) 16,25+! i6 



- устраивать: Бог у-ал руководство (той ®е-
ov TT\v ôÔTiyiav OÎKOVOUOÛVTOÇ) 10, 7 + 5 5 ; пла
нировать (oiKovoueïv) 17, 2 5 1 4 1 

- хозяин (ofoovôuoç) 10, 7 5 5 

- хозяйственный (OÎKOVOUIKÔÇ) 10, 755 

-хозяйствовать (okovoueîv) 10, 7 5 5 

- Эконом, см. Промыслитель 
элизия: 39. 49 сл. 
6 0 3 Эллада (f| 'EXXàç), фема 15, 5+92 

эллинистические корни христианства 23; 
эллинистическо-римское понимание чело
веческой сущности 21, 1 т 

эллинский дух 3 
энергия, -ии, см. действие 
энтузиаст 23 
эпистолографы 17, 14ио 
6 0 4 эрос (ô ëpcoç): тоска и э. по добродетели 

(ô Tfjç aperfjc лобос кш ё.) 6, 1; э-ом бо
жественной любви уязвлённый (тсо Tfjç 
6eiaç ауаллоесос ëpcon TpcoOeiç) 12, 10+69; 
душа ... уязвлённая э-ом Орихл тф ... ёрсоп 
TpcoOeîaa) 13, 7 (см. душа); э. божествен
ный есть опьянение природных мыслей 
духа (согласно Г-ю С-у, ëptoç Oeîoç ècrii ué-
ол ... TCOV ката фиту фреусоу той луеииатос) 
13, 212; божественный э. (ё. Oeïoç) 20, 4; (о 
6eïoç ё.) 27, 1; э. по жениху Христу (о ё. 
TOV уиифюи Хрютой) 14, 12; э. к Богу 
(0еой ё.) 21,11; эроты ("Ерсотес) 25, 6223 

Эсфигмену, см. Афон 
Эфес 29, 11243 

Ягич, см. Jagic 
6 0 5 я з ы к (л уХсоаоа) 2,2 (см. богатство); я. и го

вор (древнефранузский или итальянский, 
как кажется, л у. те xa i бхаХектос) 15,6+92. 7; 
(Христос), самый приятный когда-то (во 
время жизни) для тебя (Г-я С-а) язык (л 
Л010ТЛ ooi лоте уХсотта) 78. 30, 8+259 

- языковые правила 3 
язычество: я. промышленного века 23 
- языческая литература 7, 436 

а priori 243. 259.265. 267 
-apriorisch: а.е Verstandesbegriffe (Kant) 

243; а.е Erkenntnis (Kant); a.er Empirismus 
(Schelling über Kants Philosophie) 247; 
apriorisch (bei Schelling 'unvordenklich, ur-
anfänglich'?); Empirismus des A.en 
(Schelling) 247 

- Apriorismus 243; A. des Empirischen (Schel
ling über Kants Philosophie) 247; empiri
scher Apriorismus (Schelling) 

Aachen 229. 231.245 
-Aachener 231. 23 3f. 
abendländische Kultur 236 
Abendmahl 235 
Aberglauben 233 
absolut 260; a.es Ich und a.es Nicht-Ich (laut 

Fichte) 248. 250; a.es Ich und a.es Anderes 
(laut Fichte) 251; a.e Reflexion gibt es nicht 
249. 251; a.es Wissen (Fichte) gibt es nicht 
251; die a.e Gegenwart können wir nicht ver
stehen 249; a.er Raum 269; das Absolute 
(laut Fichte und Schelling) 247. 251; d. A als 
wirkende Ursache sowohl in der Produk
tionsreihe der Dinge und Organismen wie in 
der Sphäre des Bewusstseins (laut Schelling) 
245; Kenntnis des A.n 251; vgl. Selbstverab-
solutierung 

abstrakt 259. 265; Abstraktion 267; A. ohne 
Zerstörung des Gegenstands 251 f. 

- Abstraktion von Raum, Zeit, Sein, Zahl 252; 
A. „von allem Fremdartigen im Bewusst
sein" (Hegel) 253 

agnus (Lamm) 230 
Alembert, Jean Le Rond d' (1717-1783), Ma

thematiker, Philosoph 2 6 3 3 9 

Alexander Severus, Kaiser (222-235) 259 
allein mit Gott allein 250 
Altes Testament 259 
Altgriechisch 254 
Andronikos von Rhodos, Peripatetiker (um 70 

v. Chr.) 266 

Amerikaner 229 
angeboren 267 
Angesicht Gottes 260 
Anschauung: reine Form der A. (Kant) 265; 

intellektuelle (intellektuale) A. (Fichte, 
Schelling) 247-253; Kategorienlehre der 
„i.ellen A." (Fichte) 249; i.elle A. der Selbst
bestimmung (Fichte) 249; i.elle A. des „Geis
terreiches" (Fichte) 250; sich reflektierende 
i.elle A. (Fichte) 252 

- anschaulich, s. intellektuell-anschaulich 
- Anschaulichkeit 249 
Anstrengung, s. Begriff 
Anthropomorphismus 247 
Antonius, hl., von Padua, * 1195 in Lissabon, 

Franziskaner, t 1231 auf dem Weg nach Pa
dua 233 

ApO 240 
apodiktisch 261. 267 
apriorisch, Apriorismus s. a priori 



archimedischer Punkt 239 
Aristoteles 264. 266 
- Aristoteliker, Oxforder 264 
- aristotelisch 242. 264. 267 
Arithmetik 258 
Ästhetik 264 
Auferstehung der Seele 248 
Aufklärung 243 
Auge (Fichte) 251 
Augustin (354-430), lateinischer Kirchenvater 

266 
Ausdehnung 245. 265 
Außenwelt 25 lf. 258 
außerhalb 234. 269; Ding a. 238; a. von Raum 

und Zeit, s. jenseits 
Autokreation (ein Irrtum) 246. 263 
Babylonier 265 
Bacon Francis (1561-1626) 243. 264 
Barock 234. 241; Barockzeit 261 
Begriff 236. 244 n . 246 + 1 5 . 254 (Hegel). 260 

(Kant); Anstrengung des Begriffs (Hegel) 
244f.; B.e 245. 247 (Fichte). 248. 256. 258 

- Oberbegriff 251; O.e 264 
BekkerK.: 246 1 5 

Belgien 233f. 
BellinderEifel233 
Bendavid, Lazarus (1791-1802), Kantianer 

262 3 9 

Bergpredigt 255. 259 
Berlin 229. 240f. 263 3 9; FU B. 263 3 9; Goethe-

Gymnasium zu B. 236; B.er Humboldt-Uni
versität 262+39 

- Ostberlin 263 3 9 

- Ostberliner 263 3 9 

- Westberlin 237. 241 
- Westberliner 240 
beten 229. 233. 235; vgl. Gebet 
- anbeten 230 
- Beter auf dem Athos 242 
Bewegung 246 (Marx). 254 (Hegel). 266 
- gegenstandslose Gedankenbewegung 258 
Bewusstsein 244 1 0 . 245f. 249. 251. 253 (Hegel). 

258; unmittelbares B. (Fichte) 247; Bühne 
des B.s (Fichte) 252; s. auch: Selbstbewusst-
sein 

- Bewusstsemsinhalt 252; B.e 267 
Bibelexegese 251; nachkantische B. 247 
bildlos 252f. 265 
Biologie 268 

Bismarck, Otto von (1815-1898), Reichs
kanzler (1871-1890) 236 

Bläschenkrankheit 257 
Blendwerke (Kant) 256 
Bloch Ernst (1885-1977), нем. философ, 

похож на Филона Ал. 14 
Blockflöte 257 
Bomben 229. 231. 245 
Bonn 243. 254. 256f. 264. 266-268 
Brion, Friederike (1752-1813), Geliebte 

Goethes (1770-1771) 231 
Brot 231.233. 235f. 257 
Büchner, Ludwig (1824-1899), материалист, 

автор книги „Kraft und Stoff' (Сила и 
энергия) 97 6 7 

Buck, Friedrich Johann (1722-1786), Ma
thematiker, Prof. für Logik und Metaphysik 
in Königsberg (1758-1770) 264 

Bulgarisch 254 
Buße 242 
Byzanz 244 n . 248. 260 
- Byzantiner 247f. 260 
Cambridge 264 
Cartesianismus 243 
chemische Eingriffe 268f. 
Chinesisch 254 
Christen 251. 260. 264 
- Christentum 233; kirchliches Ch. 230f. 
- Christenpflichten, kultische 232. 
Christus 230 (Sohn des Menschen). 235 

(nackter). 236. 241f. 250f. (als Gott). 253 
- Christkindchen 234 
- Christmette 234f. 
- Christusverständnis des Paulus 247 
consecutio temporum 262 3 9 

credo quia absurdum 231 
Cudworth, Ralph (1617-1686), Platoniker in 

Cambridge 264 
dänische Karikaturisten 246 
Dasein: 253f. (Hegel); ins D. geworfen 250; 

Geworfenheit ins D. 251; D. Gottes (Kant) 
258. 260 

Denizli, см. Денизли 1 1 9 / 1 2 0 

Descartes R. (1596-1650), франц. философ 
10. 243. 261. 267 

Destruktion der Destruktion 245 
Deus malignus 256 
deutsch 234. 239; deutsche Philosophen 254; 

Deutsch 235. 254. 256; entstelltes D. 262 3 9 



- Deutschland 233. 240. 264 

Dezimalsystem 258 

Diabolologe 240 
Dialektik 245 (Schelling, Hegel). 246 (Engels, 

Marx, später Schelling) 
- dialektisch 246. 255 (Kant); d.er Schein 244; 

d.er Materialismus 268 

- Realdialektik 245. 246 + 1 5 

Diktatur 236. 239. 254 

Ding 260 ((Ps.-)Symeon). 268; D. selbst 238 
(Plotin). 252; D.e 243. 245. 253. 257. 265 
(Kant). 266. 268; D.e an sich (Kant) 238 

Ditheïsmus 250 
- Ditheït 248 

drei 258 

Dualismus (Schelling) 246 

Egoismus 260 

Ehrfurcht 232. 235 

Ehrlichkeit 240, vgl. Redlichkeit 

Einbildungskraft (фауташа) 253 
einfach 238f. 254. 260. 266; Einfaches 253 

(Hegel). 254. 269 
- Einfachheit des Urwesens 269 
Eingottglauben (nach Paulus evident) 247 
Einsiedler 259f. 
Einstein, Albert (1879-1955) 265f. 
Elisabeth (Elizaveta Petrovna), Zarin (1741-

1761/62) 264 
Elsass 231 
elysische Gefilde 260 
Emmaus 234 
empirische Realität 265 

Empirismus des Apriorischen (Schelling) 247 
Endliches 247. 266 
Energie 236. 264. 266 

Engels Friedrich (1820-1895), Philosoph und 
Politiker, Begründer des Marxismus 246 

England 264 
- Englisch 2541; englische Philosophen 254 
Entgöttlichung 267 
Erbauung 245. 255 
- Erbaulichkeit 242. 244f. 255 
Erfahrung 243 (Kant). 247 (Schelling). 250. 

257-259. 265. 267; mystische E. 251; E.en 
253; mystische E.en 245 

- Erfahrungskapazität 244 
- Erfahrungswelt 258 

Erkenntnis 242. 244f. 264. 266f.; naturwissen
schaftliche E.e 254 

- Erkenntnistheorie 264 
Essen 260 
Ethik 264 
Erleuchtung 242; göttliche und intelligible 

ewige E. (Oeia Kai vonir) àiÔioç ëXXauijnç,, 
G. S.) 250+2ь gestalt- und bildlose, farblose 
E. 253 

-Erleuchteter 251 
Erlöser 261 
erschaubar (Оеатос) 252f. 
Euagrios Pontikos (ca. 346-399) 252f. 
Eucharistie 241 f. 
Euklid (Eukleides), Geometer in Alexandreia 

E. 4./A. 3. J. 258. 265 
Eurydike 250 
evangelisch 231 f. 234 
Evolution Gottes (Schelling) 246 
- Evolutionskette 251. 269 
Existenz 252; E. des Verstandes 249; E. Gottes 

246 (Schelling). 258 u. 260 u. 264 (Kant). 265; 
E. des Höchsten Wesens (Robespierre) 261; 
E. eines von der Materie unabhängigen Rau
mes 265 

Experimente gegen die Natogesetzlichkeit 257 

facultas artium (Philosophie) 263; très superi-
ores facultates (Theologie, Jura und Medi
zin) 263 

Faktenwissen 253 

Farbe 249. 25 lf. 265 (Kant) 

- farblos (ахрсодатос) 252f. 265 
Feldrede 255. 259 
feuertrunken 261 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814), Philo

soph 247. 248-H9-253. 255f. 262 3 9. 267 
Filioque 7 
Flaubert G. (1821-1880), франц. писатель, 

автор романа „Госпожа Бовари" 82 сл. + 2 6 

Fleisch 254; F. und Blut (Jesu) 235f. 242 
Flieger (Bombenflugzeuge) 229. 245 
Form 246 (Marx). 247. 25 lf. 257f. 259 (Kant). 

265; Abstrahieren von den F.en 253; ab
strakte F. 259; neue Form des Gebots der 
Menschenliebe durch Lk. 259 

französische Katholiken 235; französisches 
Volk 261; Französisch 233. 254; entstelltes F. 
263 3 9 

Frau 231. 233f. 255; Erste F. (gnostische Göttin, 
identisch mit Hl. Geist) 230; F.en 230. 233 



Freiheit 239. 249 (Fichte). 251 (Fichte, Kant). 
259 (Kant) 

fremdbestimmt 250 
Freude 231. 245. 257; F. (der Hesychasten, ev>-

фростЗул bei (Ps.-)Symeon, х°Ф<*> ейфрости-
vn, r|Ôovri [Lust] bei Nikephoros dem Hesy
chasten, x aP«> àeiKtvrjToç, èvépyeia voepà 
TOÛ 'Ayiou Пуеицатос [ständig bewegte in-
tellektuale Wkkkraft des Heiligen Geistes], 
лор [Feuer], фсос eùcoÔiàÇov [duftendes 
Licht], àyocÀÀiaaiç ëvTouoç [zitterndes Froh
locken], OULIUIKTOÇ x « p à ^ai фо|Зос, [Freude 
und Furcht untermischt] bei G. S.) 261; F. 
(bei Schiller) 261; F.n 229 

freundlich 240f. 
- Freundlichkeit 240 
friedlich 269 
Friedrich Wilhelm П., König von Preußen 

(1786-1797) 2 6 3 3 9 

Galen (129-199), Arzt aus Pergamon 269, s. 
auch Гален 

Gang 257 
Gebet 229. 232; psychosomatisches G. 253. 269; 

G.e 233; vgl. beten 
-Dankgebet 236 
- Tischgebet 235 
Gebot 258f.; G.e 259; vgl. Verbot 
Gefäß 269 
Gegensatz 237. 241. 243. 249. 256. 264; G. der 

Geschlechter 231. 246; G. zur kirchlichen 
Lehre 235; G. zu Jesus 236; G. von Sittsam
keit und Glück 260; G. von materiell be
grenzten Räumen und absolutem Raum 269 

Gegenwart 255; absolute G. 249; G. (f| ларои-
cria, G. S.) Gottes 261 

Gehörlosigkeit 243 
Gehorsam, unbedingter 240; mönchischer G. 

260 

Gehirn 268f. 
Geist 235; Geist (Ruah, in semitischen Spra
chen weiblich) 230; Heiliger G. (bei G. S. u. in 
der Apg) 261; H. G. (gnostisch, identisch mit 
der Ersten Frau) 230; als identisch mit Jesu 
Mutter vorgestellt (?) 230; Glucks f e i g e n 
seliger G.er" 257 
- Geisterreich (bei Fichte; in Glucks Oper 
„Orpheus und Eurydike") 250 
- Geistesabwesenheit 241 
- Geistesgeschichte 267 
- Geistesverfassung 236 
- geistig 238. 240. 248f. 267-269 
- geistlich 230. 260 
- Ungeist 243 

Gemüt 231. 234. 265 (Kant) 
- Gemütsbefriedigung 261 
Geometrie 249. 258. 265 
gerade Linie 266 
Gerechtigkeit 257f. 267; doppelte G. im Sinne 

Luthers 232 
- gerecht 255. 269 
-gerechtfertigt 261 
- Gerechtsame 256 
- ungerecht 237. 255 
Gerichtshof (Kant) 255f. 
- Gerichtswesen 238 
gescheit 245; Gescheite 236. 238; gescheiter 239 
Geschlechter 231. 246 
Gesetz 229. 259f. (Kant); moralisches G. (Kant) 

258. 260; allgemeines Gesetz, welches wir 
das Sittengesetz nennen (Kant) 259; musi
kalische G.e 257 

- gesetzgebende Form (Kant) 259 
-Gesetzgebung, demokratische 240; G. der 

reinen praktischen Vernunft (Kant) 259; 
allgemeine G. (Kant) 259 

- Gesetzmäßigkeit der Materie 231 
- Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft 

(Kant) 259 
- Naturgesetzlichkeit 257 
Gestalt 241. 243. 245. 246 (Marx). 265 (Kant) 
- gestaltloser Gott (der Hesychasten) 252; g.es 

höchstes Wesen 253; g.e Erleuchtung (der 
Hesychasten) 253; g.er Raum 265; g.er über-
himmlischer Raum bei Piaton 252. 265; g.es 
Licht, das die Hesychasten sehen 265 

- Gestaltlosigkeit 252 
- Kugelgestalt (der Seele) 234 
- Selbstgestaltung des absoluten Wissens 

(Fichte) 251 
Gewalt (gewaltsame Interpretationen des Rau

mes) 265f. 

Gewissen 260 
- gewissenhaft 240 
geworfen, ins Dasein 250; auf den Markt g. 

263 
- Geworfenheit ins Dasein 251 
Glaube 229. 231. 235-237. 261; s. Aberglauben, 

Eingottglaube, vgl Polytheismus 
- Andersgläubiger 231 
-g lauben 229. 232. 236. 238-241. 263. 266; an 

Weihnachtsmärchen g. 234; an Gott g. 236; 
nicht an Gott g. 231. 243; an Jesus als histo
rische Gestalt glauben 243 

- Glaubensgenossen 235 
- Glaubensbruder 235; G.sbrüder 235 
- glaubhaft 229 
- gläubig 229. 241; Gläubiger 236 



-Gläubigkeit 241 
- Glaubwürdigkeit 238 
-Unglauben 231 
- Ungläubiger 231 
Gluck, Christoph Willibald (1714-1787), 

Opernkomponist aus Erasbach bei Nürnberg. 
Wirkte in Wien und Paris 250. 257 

Glück 232. 237. 260f. (im Sinne (Ps.-)Symeons, 
Nikephoros' des Hesychasten u. des G. S.) 

- Glückseligkeit 260 (Kant) 
- unglückselig 229 
Gnadenhimmel 260 
gnostisch 23 Of. 
- Gnostiker 230 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 

нем. поэт, поклонник власти 12; 231; die 
Weimarer Republik, die sich auf den berief, 
der die Tyrannen für gescheit hielt, schlug 
folgerichtig in eine Diktatur um 236; 240 

Gotik 234 

Gott (ô 0eôç) 229-231. 234. 236. 242-244. 246 
(nach Schelling). 248. 250+2i (u.a. über Chris
tus, 0eôç). 251-253. 256. 260f. 264-267. 269; 
Jesus war kein Gott 236; Bewusstwerdung 
G.es 246f; Personalisierung G.es 247 
(Schelling); Menschwerdung G.es (Schel
ling, Paulus) 247; Sohn G.es (Jesus über 
sich) 247; Existenz G.es 258. 260. 265; aus 
dem Postulat der Existenz G.es kann nicht 
G.es Existenz erschlossen werden, nur der 
Wunsch danach 258; Dasein G.es (Kant) 258 
u. 260; Götter 248 (Fichte u. ein anderes 
Absolutes); Götter (Oeoi) gnadenhalber 
250+21 u. 251; 252 (hellenische) 

- Gottesdienst 234 
- Gottesdienstbesuch 232 
-Gotteshaus 231.236 
- Gotteslehre 234 
- Gottesliebe 259 
- Gottesmutter als 'der Raum dessen, der nir

gends Platz hat' (r) x^pa TOÙ àxtopr|Tou) 247; 
vgl. Mutter 

- Gottessohnschaft 251 
- Weihnachtsgottesdienst 234 
s. auch: Eingottglauben, Selbstvergottung 

Göttingen 257 

Gravitation 266 

Gregor von Nyssa (335-394) 268f. G. S. (ca. 
1263 - 1338 [?]), Hesychast, Mönchslehrer 
248. 250. 254. 261. 269+5i 

Griechen 265 
-griechisch (altgriechisch) 254. 261; 

Griechisch (Altgriechisch) 254. 260. 262 3 9; 
byzantinisches Griechisch 254 

- Griechischschule 241 

- Neugriechisch 254 

Grobheit 240 

Großmutter 229-231. 233, 245. 247 

Grundgesetz, s. Gesetz 

Halle 263 

Hamburg 249f. 

Hammer 248 
Händel, Georg Friedrich (1685-1759), Kom

ponist aus Halle, lebte in England 234. 262 
Häresien, innerkirchliche, bei denen es sich 

um dogmatische Irrtümer handeln könnte: 
kirchliche Häresie vom angeblich heilbrin
genden Charakter der Teilnahme an einem 
unschuldigen Opfer 235. 241f.; paulinische 
H. der Vergottung Jesu Christi 247. 266; 
johanneische Häresie der Erhebung Jesu 
zum Schöpfer der Welt 266; häretische 
Annahme, dass Speise und Trank durch 
Jesus Christus gespendet werden 235; ploti-
nische H. von der angeblichen Existenz Got
tes außerhalb von Raum und Zeit 266 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), 
deutscher Philosoph 244-246. 253f. 

heilig 236. 241f. 250, 260f. (Kant).; Heilige 
233. 248. 251; s. Antonius, Geist 

- geheiligt 246 
- Heiligenbilder 235 

Heimsuchung (f| елааколг), G. S.) 261 
Herz 232. 235. 269 
- Herz-Jesu-Kult 235 
Hesychasmus 234. 241. 259 
- Hesychasten 248. 252f. 261. 265 
- hesychastisch 250 
hétérodoxes Gotteshaus 236 
Heuchelei 232 
Hobbes, Thomas (1588-1679), Philosoph, No

minalist, Determinist 264 
höflich 239-241 
-Höflichkeit 232. 240 
Höhne 257 
Humanismus 244 и ; klassischer H. 236; christli

cher H. ist jüdischer H. 236. 
Hume, David (1711-1776), englischer Philo

soph 238. 242f. 261.264 
Ich 245 (Schelling). 248 (Fichte). 249. 267; 

absolutes Ich und absolutes Nicht-Ich 
(Fichte) 248. 250; absolutes I. und absolu
tes Anderes (Fichte) 251; objektives I 
(Fichte) 252; reflektierendes I. 252 

-Ichheit 251 



- Ich-Nichuch-Verschränkung 248 
- Ich-Philosoph (Fichte) 256 
- Ichsucht 237 
Ideales 267 
- Idealismus 267. 269 
-Idealist 238; en266 
- idealistische Vorbehalte 269 
- Idealität, transzendentale 265. 267 
- Idealzustand 250 
- Idee 257; In 233. 253; platonische I n 238; I.n 

der reinen Vernunft (Kant) 255 
Ideologie 240 
Idioten 239 
Identifikationsschluß (Fichte) 252 
Intellekt 251-253. 252 (nach G. S.), s. Verstand 
- intellektuell, s. Anschauung; intellektuell-an

schaulicher Willen (Fichte) 249; Intellektuel
le 239 

- intellektual 248; s. Anschauung, Wahrneh
mung 

- Intelligibilität des Willens u. des Verstandes 
249 

- intelligible ewige Erleuchtung (УОПТГ) criôioç 
ëAXccLupK. G.S.) 2502i 

Inter Subjektivität 250 
Introspektion, unmittelbare (Fichte) 248 
irrationale Widersprüchlichkeit; i. Redereien 

269; Versöhnung mit dem Irrationalen 247 
- Irrationalität 236 
Irrtum 244-246. 248. 251f. 254. 266 
Italienisch 254. 263 3 9 

Jagic V. (1838-1923), хорватский славист 93 
Jakob L, s. James 
Jakobus, Bruder Jesu 230 
James I., König des United Kingdom (Eng

land, Schottland und Irland, 1603-1625) 264 
Jaspers, Karl (1883-1969), Philosoph 
jenseits: außerhalb von Raum und Zeit (im 

Sinne des Neuplatonismus) (266f); innerhalb 
der Zeit, aber außerhalb des Raumes (im 
Sinne der spekulativen Philosophie) 268; 
jenseits von Sein und Wesen (im Sinne Pia
tons und des Neuplatonismus) 266; Gründe 
jenseits von Erfahrung (im Sinne der speku
lativen Philosophie) 25 7f. 

Jesuiten 241 
Jesus 230. 235f. 242- 244. 255. 259. 269; J. 

Christus 235; J. als 'Menschensohn', 'Sohn 
Gottes' 247; J. unterschobene Rede gegen 
die Juden 251; Vergottung Jesu 266; Welt
schöpfer J. 266 

- Jesusbrüder 230 

- Jesusfiguren mit blutigroten Herzen 235; s. 
auch Herz-Jesu-Kult 

- Jesusworte, vermutlich unechte 244 
Johannes a S. Thoma (1589-1644) 242 
Johannes der Evangelist 266 
Johannes der Täufer 242 
Judas, Bruder Jesu 230 
Juden 251 
- Judenpogrom 239 
Jugoslawienkrieg 235 
Jülich, Staatliches Gymnasium 257 
Kakola-Burun 53. 3, 4n, см. Кукулос 2 3 0 

Kallistos L, Patriarch von Konstantinopel 
(1350-1353 u. 1355-1363/64) 248 

Kalter Krieg 268 
Kalvinist 235 
Kapitän im Schiff 249f. 
Kärnten 234 
Kartoffelernte 237 
Katechismus 266 
Kategorie (Fichte) 247; K.n (Kant) 243 
-Kategorienlehre der „intellektuellen An

schauung" (Fichte) 248 
- Unterkategorie (Kant) 243 
-kategorischer Imperativ (Kant) 259; k.e 

Aussagen 261 
Katholiken 229. 235 
-katholisch231-235. 241 
- Katholizismus 230 
Kausalität 238. 243. 247. 250. 267 
- Kausalnexus 243 
-Kausalzusammenhang 229. 236. 243. 254; 

K.hänge 243 
Kiesewetter, Johann Gottfried Carl Christian, 

Kantianer (1788-1802) 262 3 9 

Kirche 231-235. 244 
- Kirchenbesuch 234 
- Kirchenraum 236 
- Kirchenväter 266 
Kleidung 260 
Kommunion 235 
- kommunizieren 235 
- Lichtkommunion 242 
kompliziert 254. 266. 269; kompliziertest 269 
Konfession 233. 235. 241; Geringschätzung der 

anderen K. 231 
- konfessionsindifferent 240 
Konfuzius (551-479), chinesischer Philosoph 

259 



König (preußischer) 262f.39; Könige (ßcccn-
Xeïç, G. S.) 250 + 2 1 

Königsberg 260. 263f. 267 

konstruieren 248 (Fichte). 249. 251. 258 
- Konstruktion 244; K.en 244 
- Konstrukt 265; K.e 258 
- konstruktiv 244 
- Konstruktivität 244 
- rekonstruieren 248 (Fichte). 249 
- Rekonstruktion 249 

- Selbstkonstruktion (Fichte) 251 

Konventsbeschluss (7. 5. 1794) 261 

Koordinatenkreuz 239 

Kornbranntwein 232 
Körper 243. 246 (Schelling). 249f. 265 (Kant). 

267. 269 
- Körperbeherrschung, geistige 269 
- körperlich 264 
- körperlos 268 (Gregor von Nyssa). 269 (Pala-

mas) 
-Körperteile 250. 269 
- Körperzelle 269 

Kreuz 230. 235f. 
- Kreuzigung 230 
- Kreuzschlagen 235 

Kritik 23 6-23 9 . 244. 25 3 . 2 5 5 . 25 5 + 3 0 (Fichte). 
256; -en.239; gefühlsmäßige K. 237; verstan
desmäßige K. 237; K. der Vernunft {geniti
vus subiectivus) 238f.; K. des Gefühls {geni
tivus subiectivus) 238; K. der praktischen 
Vernunft u. K. der reinen Vernunft u. K. der 
Urteilskraft (Kant mit genitivus objektivus) 
238. 256; K. der reinen Vernunft Ш 491, Z. 
24 Akademie-Ausg. (Kant mit genitivus 
subiectivus) 256 

- Filmkritik 237 
- Gefühlskritik 237 
- Kritiker 237. 255 
- kritisch 239. 246 (Marx). 255 
- Theaterkritik 237 
- Theaterkritiker 237 
- vorkritisch 242 
Kroaten 235 
Krumbacher K. (1856-1909), основатель ви-

зантинистики в Германии 84 (АДСВ 33 
[2002] 294-315) 

Kultur 237f ; abendländische К. 236; deutsche 
К. 239 

- Kulturschaffender 237; K.e 237 
- Unkultur in der Kultur 237 
Kunst, religiöse darstellende 234. 241 
Kurtz E., см. Курц Э . 2 3 1 / 2 3 2 

Курке, Johann David sen. (1692-1758), 
Pietist, Professor für Logik und Metaphysik 
in Königsberg (seit 1727) 264 

KZ 268 
la Mettrie, Julien Offray de (1709-1751), ma

terialistischer Philosoph, Mediziner 
Latein 262f.+39 

- Lateiner 262f.39 

- lateinisch 229.23 4. 263 3 9; L.s 254. 262 3 9 

- Lateinkenner 262 3 9 

-Lateinschule 241 
- Nichtlateiner 262 3 9 

- Spree-Pseudolateiner 262 3 9 

Lehrkanzelphilosophen 245 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716), Phi

losoph 261 
Lenin, s. Ленин 
Lenker (KußepvnTnc, Piaton) 252 
liberal 240 
Licht 251. 253. 265; duftendes Licht" (фсос 

eùtoôiccÇov, G. S.) 261 
- Lichtkommunion 242 
- Lichtquelle 266 
- Lichtschau 253 
- Lichtzustand 251 

Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799), 
Physiker, Verfasser von Aphorismen 245 

Liebe 229. 232. 257f; L. zu Gott (G. S.) 248 
- Gottesliebe 259 
- Menschenliebe 259 
- Nächstenliebe 259 

Locke, John (1632-1704), Philosoph, Empirist 
261.264 

Logik 263f. 267; sogenannte L. Hegels 244 1 0 

Luft 245. 255. 257 
-Luftangriff 231 
- Luftwaffe 229. 245 
Lüge 240 
- lügen 239-241 
- vorlügen 245 

Lukas, Evangelist 230. 259 
- Lukasevangelium 255 + 2 9 

Luther Martin (1483-1546), нем. реформатор 
23 

-Lutheraner 235 
- luthersch 232 
- Luthertum 233 
Lüttich in Belgien 233f. 
Machtstreben 257f 266 
Maimon, Salomon, jüdischer Kantianer (1790) 

263 3 9 



Makarios/Symeon, Ps.-, s. Symeon von Me
sopotamien 

maligni 256 
Maria, Mutter der Jesusbrüder 230 
- Maria, Mutter Jesu 230 
Maria Magdalena 230 
Märtyrer für Jesus Christus 235 
Marx Karl (1818-1883), нем. философ и по

литик, экономист, основатель комму
низма 12. 232. 246 

- Marxismus 268 
- marxismustolerant 240 
- Marxisten 246 
- spätmarxistisch 246 
Materialismus 257. 264. 268f.; dialektischer M. 

268 
- Materialist 257f. 268 
- materialistisch 257. 267 
Materie 231. 257. 264-266. 268; M. - Wider

stand bietendes Erfassbares 256; Materie des 
Gesetzes (Kant) 259 

- Immaterialität (àuXia G. S.) 2 6 9 5 1 

- immateriell (auXoç G. S.) 2 6 9 5 1 

- materialisiert 265 
- materiell 232. 265. 268f.; Materielles 231 
Mathematik 258 
- Mathematiker 264 
- mathematische Erkenntnis 267 
Matthäus, Evangelist 230 
Maxime (Kant) 259 
- Verhaltenmaximen 244 
Medikamente 243 
- Med.-Schwester 243 
- M e d i z i n 2 6 3 . 269 
- medizinische Ausbildung 243 
- zahnmedizinischer Kunstverstand 249 
Mensch 230f. 235. 237. 239f. 243f 246f. 250f. 

256 (nach Lamettrie). 256. 258. 259 (Kant). 
2 6 3 3 9 . 267f. 269 (nach Jesus); einfacher M. 
238; Erster M. (gnostisch: höchster Gott) 
230; M. Christus 241; Mensch, Welt und Gott 
243; M.en 23lf. 237. 245. 253. 255. 260 
((Ps.-)Symeon). 2 6 3 3 9 (Kant). 269 

- Menschenliebe 259 
- Menschenschicksal 239 
- Menschensohn (Jesus) 247. (gnostisch: Sohn 

des höchsten Gottes) 230 
- menschenver achtend 268 
- Menschheit 239 
-menschl ich 231. 244. 249. 256. 266f. 269; 

menschliche Mutter (Jesu) 230 
- Menschlichkeit 232 
- Menschwerdung Gottes (Schelling) 247 
- Mitmensch 250 

- Normalmensch 253 
Messalianer 252 
Messe 234. 241f. 
Messias 236 
Metaphysik 263f. 267; die „Metaphysik" des 

Aristoteles ist keine Metaphysik 266 
- Metaphysiker 266f. 
- metaphysisch 267 
Metzger J. D. (1739-1805), Professor der Me

dizin in Königsberg (seit 1777) 2 6 2 3 9 

Miklosich Franz (Fran Miklosic, 1813-1891), 
словенский филолог, славист и литерату
ровед 9 3 + 6 5 

Missbrauch 231. 255 (Kant). 260 ((Ps.-)Syme-
on) 

- missbrauchen 256 
Mitava, Mitau, см. Елгава 1 4 8 7 1 4 9 

Mitleid (то EXEOÇ, G. S.) 261 

Mittelalter 261. 264 
Moderne 264 
-moderne Physik 266; m. Biologie 268; m. 

Medizin 269 
Mohammed (ca. 570-632), Prophet 246 
Moral (des Konfuzius) 259 
moralisches Empfinden 239; m.e Qualifikation 

240; m.es Gesetz (Kant) 258. 260; m.e Lehre 
259 ((Ps.-)Symeons) 

More, Henry (1614-1687), Platoniker in Cam
bridge 264 

Morphologie 254. 2 6 2 3 9 

musikalische Gesetze 257 
Mutter 229-234. 254f.; himmlische M. 229f.; 

göttliche M. (Jesu?) 230; s. auch Großmutter, 
Schwiegermutter 

- Muttergottes 230. 234 
- Muttersprache 254 
Mystik 245; 253; hesychastische M. 250 
- Mystiker 259 
-mystische Erfahrung 251; m.e Erfahrungen 

245; m.er Weg 253 
- Pseudomystiker 269 
Mythologie, heidnische (Schelling) 2 4 6 + 1 6 . 247 
Mytilene 259 
Nächstenliebe, s. Liebe 
Napoleon I. (1769-1821), seit 1800 erster 

Konsul, 1804^1814/15 Kaiser 236 
Natur 244. 254 2g (фйспс, G. S.); einheitlicher Ur

sprung der N., N. als eines unbewusst schaf
fendes Subjekt, Aufhebung der scMechthin-
nigen Überordnung des Ich über die N. 



(Schelling) 245; Hemmnis, Dualismus in der 
N. (Schelling) 246; Dialektik der Natur (En
gels) 246; N. unserer Vernunft (Kant) 255f. 

- Naturanlage (Kant) 256 
- Naturgesetzlichkeit 257 
- Naturphilosophie 264 
- Naturprozess, dialektisch verlaufender 246 
- Naturwirklichkeit (Schelling) 245 
-Naturwissenschaft 238. 253; N.en 261; N.en 

261 
- naturwissenschaftlich 254. 261 
Nationalsozialismus 236 
- Nazi 240; N.s 240. 268 
-Nazischwulst 236 
Neapel, Kapelle des hl. Nikolaus 242 
Negation (Marx) 246 
Netzhaut 265f. 
Neugeburt vgl 269 
Neugriechisch, s. Griechen 
Neuthomist 242 
- neuthomistisch 241 
Neuwiller, Peter und Paul-Kirche 231; vgl 235 
Newton, Isaac (1643-1727), Physiker 245. 264 
Nichtdimensioniertes 266 
Nicht-Ich 249; absolutes N. 248. 250 
Nonnen 233 
Normalmensch, s. Mensch 
Notwendigkeit 267 
- notwendig 237. 246 (Marx). 258 (Kant) 
- notwendigerweise 240 
Numenios (2. Jh.) 250 
Nussschale 266 
Oberbegriff, s. Begriff 
Objekt 244. 248 (Fichte). 249. 251. 252 (Fich

te). 258. 259 (Kant); O.e 246 (u.a. Schel
ling). 254. 256 (Kant, Fichte) 

-objekt iv 251; o.er Genitiv 238. 256; o.es Ich 
(Fichte) 252; o.e Bewegung (Hegel) 254; Ob
jektives 253 

Offenbarung 242 (die Thomas von Aquin wi
derfuhr). 246 + 1 6 u. 247 (Schelling). 255 + 3 0 

(Fichte); christliche O. 253; christliche O.en 
246 

Ontologie 264 
- ontologisch 245. 266 
Opferbereitschaft 267 
optische Täuschung 238 
Ordnung 267 
- Ordnungs-Alternative 268 
- Ordnungsgefühl 237 

- Ordnungssinn 239 
OrfX Carl (1895-1982), Komponist der Oper 

„Die Kluge" 267 
Organ 269 (Palamas) 
- Anorganisches 245 
- organisch 245; o.er Bereich 231; o.es Leben 

245 
- Organismen 245 
- organon (Bacon) 264 
- Sinnesorgane 238 
Orpheus 250; O.' Leier 260 
Orthodoxie 230 
- orthodox 235 
Ostern 234. 241 
Oxford 264 
Palamas Gregorios (1294-1357), Verteidiger 

der Hesychasten, selbst kein Mystiker 269 
Papst 235 
Parmenides von Elea, um 450 v. Chr. 238 
Passionssonntag (vorletzte Sonntag vor Os

tern, Judica) 241 
Patriotismus 235 
Paulus 230. 247 
- paulinisch 247. 266 
Philosophie 238. 241. 243-247 + 9 1 2 1 6 , 248 1 9. 

251. 253. 255-257. 261. 262f 3 9. 263f. 266. 
26 8 5 0 ; erste Ph. (лрсЬтп cJnXoaocjria, Aristote
les) 266; praktische Ph. 263 

- Ich-Philosophie Fichtes 256 
-Phi losoph 244f. 255; Ph.en 253; populäre 

Ph.en 245. 254. 260 
- Philosophensprache 254 
- Philosophieprofessor 261 
-philosophisch 241. 243f. 247. 252. 254f. 264; 

ph.e Fakultät 263 
- Lehrkanzelphilosophen 245 
Physik 253 (mönchische). 264 266 (moderne) 
- Physika 266 
-physikalisch 238 
- Physiker 264 
- physiologische Vorurteile 269 
- physisch 266f. 
Pittakos (* 651/50), Staatsmann in Mytilene, 

Aisymnet 259 
Piaton (428/27-349/48), Philosoph 238. 252. 

265. 267; sokratische Dialoge P.s 246 
- Platoniker 264. 267 
- platonisch 234. 264. 267; p.er Sokrates 252 
Plotin (ca. 205-270) 238. 266 
Polarität 246 
Polytheismus 230. 247 



Postulat der Vermeidung von Erbaulichkeit 
244; subjektives P. (Hegel) 254; mathemati
sches P. (Euklid, Kant) 258; Forderung der 
Existenz Gottes (F. der praktischen Ver
nunft, Kant) 258; Dasein Gottes als P. der 
reinen praktischen Vernunft (Kant) 258. 260; 
P. „eines heiligen und gütigen Welturhe
bers" (Kant) 261; P. der Existenz Gottes 
(Kant) 264; P. der Unsterblichkeit der Seele 
(Kant) 258. 261; Satz des Pythagoras - P. 
264; P. der Widerspruchslosigkeit 269 

Preußen 263 3 9 

Protestanten 235 
psychisch 268 
- psychologisch 267 
- psychosomatisches Gebet 253. 269 
Punkt 266; archimedischer P. 239 
Pythagoras: Satz des P. 249f 258. 264f. 
rational 236; negative, r.e Philosophie (Schel

ling) 247 
Raum 235f. 251. 256. 268; R. dessen, der nir

gends Platz hat (r| x^pot той ахсорг)тои) 247; 
R. und Zeit 247. 25 If. 265-269; überhimmli
scher R. (о йлероирсмос. толос, Platon) 252. 
265. 267; von der Materie unabhängiger R. 
265; unendlicher R. 265; R. als Form (Kant) 
265; abssoluter R. 269; materiell begrenzte 
Räume 269 

- Raumschiff 244 
- Raumzeit 266 
- raumzeitliches Denken 269 
real 264. 267; R.es 236. 260. 267 
- irreal 236. 250; Les 236 
- Realdialektik, s. Dialektik 
- realisierbar 244; R.es 260i 
- Realität 253f. (Hegel). 257f. 264; empirische 

R. (Kant) 265; R.en 265 
Rechtsame (Kant) 256 
Rechtschreibreform 262 3 9 

- Rechtschreibreformer 262 3 9 

Reflexion 249f. 267; totale R. 246. 248; abso
lute R. 249. 251 

- reflektieren 252; sich r.de intellektuelle An
schauung (Fichte) 252; sich selbst reflektie
rende Unendlichkeit 269 

- reflexiv 248; reflexive Handlungen sind im
mer teilbezogen 249 

- Reflexivität 249 
Regel 239. 251; goldene R. 259; (grammati

sche) R.n des Griechischen 259 
Reginald, Schüler des Thomas von Aquin 

(1273). Vermutlich er ergänzte die fehlenden 
Kapitel in der „Summa theologiae" aus frü
heren Werken des Aquinaten 242 

rehtsame (mittelhochdeutsch) - Gerechtsame 
256 

rekonstruieren, Rekonstruktion, s. konstruieren 
Relation (Kant) 243 
Relativitätstheorie, allgemeine (Einstein) 266 
religio (lat.) 229 
Religion 229-236. 264. 268; mythologische R. 

(Schelling) 247 
- Religionsphilosophie 264 
- Religionspraxis, katholische 235 
- Religionsunterricht, katholischer 235 
- religiös 231f. 241. 264. 268; r.er Anschein 232; 

r.e darstellende Kunst und Architektur 234; 
r.e Besinnung 236; r.e Kunst 24; R.e 260 

- Religiosität 232 
- transreligiös 253 
Renaissance 234 
Reproduktion (Fichte) 251 
res cogitons, res externa, Deus 243 
Reuss, Maternus, katholischer Theologe 

(1792) 2 6 2 3 9 

Rheinland 235f. 
richten 255 
-richterlich bestimmend (oiaxpivcov, G. S.) 

2 5 0 + 2 1 

- Rieht-Verbot 255 
vgl. Gerichtshof, Gerichtswesen 
Richter, Raoul 2 6 2 3 9 

Robespierre Maximilien (1758-1794), franzö
sischer Revolutionär 261 

Romanik 234 
Romantik 245 
ruah (semitisch) Geist 230 
Rückkehr zu Gott 253 
ruckweise Ausdehnung und Zusammenzie

hung der Urmasse (Schelling) 245 
Russen 229 
- Russisch 254f. 2 6 3 3 9 

- Russland 245 
Säge 248 
Sakrament 241 
Salome 230 
Sand 244. 258 
Satz 265; s. Pythagoras 
Schaffen 238. 251 
Schau (der Mönche) 252f. 25 4 2 8 (л öea, G. S.) 
- Schauen 253 
Schein 2 6 2 3 9 ; äußerer Sch. 232; höflicher Sch. 

240; dialektischer Sch. (Kant) 244; trüglicher 
Sch. (Kant) 255 



- scheinbare Höflichkeit 240 
- Scheinbeweis 260 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-

1854) 245- 247. 253 + 2 6 

Schiller, Friedrich (1759-1805) 261 
Schizophrenie 244 
Schlange 248 
Schmeichelei 240 
Schnaps 233 
- Schnapsflasche 232 
Schönheitssinn 237. 239 
Schöpfung (Kallistos) 248; Sch. des Menschen 

246 
- Geschöpfe (Kant) 260 
- Schöpfer des Menschen 269 (Jesus Christus 

laut Palamas) 
- Weltschöpfer Jesus (laut Johannes) 266 
Schweigen 241 
Schwiegermutter 232 
Seele 248 (G. S. nach Kallistos). 252 (nach Pia

ton). 258 3 3 (Kant); 261 (f| yvyj], G. S., Kant, 
Konvent). 267 (Piaton); lange S. 234; Höhen
flug der S. 234; Herumvagabundieren der S. 
ein Übel 234; intellektuale S. (G. S. nach Kal
listos) 248 

- Asketenseele 250 
- Seelenlehre 234 
- Seelenheil 260 
Segen der Eltern 232 
- Segenswünsche, elterliche 232 
- Abschiedssegen 235 
- Segnen 235 
Sein 244 1 0 (Hegel). 251 (Fichte). 252. 257. 264. 

266-268 
- Seinsgrundlagen 266f 
- Seinsinhalte 265 
Selbstanschauung (Fichte) 252 
- Selbstanalyse (Fichte) 251 
- Selbstbestimmung (Fichte) 249 
- Selbstbewusstsein, alle Modalitäten über

greifendes und sie mit intellektueller An
schauung durchstrahlendes (Fichte) 252 

- Selbstbezeichnung 262 3 9 

- Selbstgestaltung des absoluten Wissens 
(Fichte) 251 

- Selbstkonstruktion (Fichte) 251 
- Selbstverabsolutierung 248 
- Selbstvergottung 236. 248. 256. 267 
Seligkeit (rj дакарютлс, G. S.) 250+2i 
- selig 257; Selige 250 
vgl Glückseligkeit 
Serben 235 
- serbisch 235 

- Serbokroatisch 254 
Sesenheim, evangelische Kirche 231 
Setterich/Westdeutschland 234 
Shakespeare William (1564-1616) 264 
Sich-Dwchdringen (Fichte) 251 
-Sich-Sehen (Fichte) 251 
Sieben Weise 259 
Sinneswahrnehmung, s. Wahrnehmung 
Sitte 232; S.n 233 
- Sittengesetz (Kant). 259 
- sittenrein 260 
-s i t t l ich 237. 258; s.es Ordnungsgefühl 237; 

s.e Vollkommenheit (Kant) 260 
- Sittlichkeit 258 (Kant). 259 
- Sittsamkeit 260 
Sokrates, platonischer 252 
- sokratische Dialoge Piatons 246 
Sonne 248 
Sophia, Schwester Christi im gnostischen 

Mythos 230 
Soros 237 
sozial 260 
- Sozialethik 264 
- Sozialismus 237 
Spekulation 255. 257; Sp.en 264 
- spekulativ 257 
Spiritualität 242 (der Beter auf dem Athos). 

244 (deutsche) 
Spritzen 243 
Stalin, Iosif Wissarionovic (1878-1953), Ge

neralsekretär der KPdSU (seit 1922) 246 
Staubkörnchen 251 
Stiftung 237 
Stoffe ((Ps.-)Symeon) 260 
Subjekt 244. 245 (Schelling). 246. 248f. 250f. 
- Intersubjektivität (bei Fichte) 250 
-subjektiv 244 n . 251; s.er Genitiv 238. 256; 

s.es Ich 252; höhere s.e Selbstanschauung 
(Fichte) 252; s.es Postulat (Hegel) 254; 
Subjektives 253 

- Subjekt-Objekt-Identität 252 
- Subjekt-Objekt-Ineinssetzung (bei Fichte) 

256 
- Subjektobjektverscriränkung (Fichte) 249 
Sufis 259 + 3 4 

Sünde 231. 233. 258; S.n (âuapxiai, G. S.) 261 
- Sündenfall des Polytheismus (nach Paulus) 

247 
Symeon (Pseudo-?) der Neue Theologe (13. Jh. 

spätestens) 253. 259-261; s. auch Index 5 б 
Symeon der Neue Theologe, Mystiker (10.-11. 

Jh.) 259 



Symeon von Mesopotamien (4 . Jh., Ps.-Ma-
karios) 252 

Synthesis (Fichte) 251 
Tabu 229. 235 
Taktgefühl 237 
Talmud 259 
Tamerlan (Timur, 1336-1405), asiatischer 

Heerführer. Als Hauptstadt diente ihm Sa
markand 236 

Tauben 258 
Täuschung, optische 238; T.en (Kant) 256; Sin

nestäuschung 243; S.en 237 
Technik 238 
- technisch 238. 253 
Temrinologie 256 
Teske, Johann Godfried (?) (1704-1772), Pro

fessor für Naturlehre in Königsberg (seit 
1729) 2 6 2 3 9 

Theologie 234. 243. 2 4 4 + 9 . 245. 247. 254. 256. 
261. 263. 266. 269; katholische Th. 241 

- Theologe 240. 247; neuer Th. 259; Th.n 266 
- theologisch 241-243. 254. 256; th.e Richtig

stellung 234 
Theorem 265; -e 244 
Thomas von Aquin (1225/26-1274), Theologe 

u. Philosoph 241+2. 2 4 2 + 4 ; s. auch Index 5 б 
- Neuthomist 242 
- neuthomistisch 241 
- thomistisch 242f. 
Tiefenschärfe 265 
Tinnitus 243. 249 
Titz/Kreis Jülich 257 
Toleranz 232 
Tränenflut 241 
transreligiös 253 
transzendental, mit metaphysisch gleichgesetzt 

(Kant) 267; t.e Deduktion der Kausalität 
(Kant) 243. 250; t e D. des Anderen (Fichte) 
250; t. Idealität des Raumes und der Zeit 
(Kant) 265. 267; t. (apriorische) Erkenntnis 
(Kant) 267; 

- Transzendentalphilosophie (Kants) läuft auf 
Selbsfrergottung oder Entgöttlichung hinaus 
267; T. (Kants) verhält sich zur Psychologie 
wie ein Teil zum Ganzen 267 

Treue 2 6 3 3 9 . 267 
- treu 229 
- untreu 229 
Triebe 237 
- Triebfedern (Kant) 258 
Trinken 260 

Ufos 267 
Unannehmlichkeit 261 
Unendlichkeit 247. 251.266. 269 
-unendl ich 251 (Fichte). 265f.; U.es 247 

(Schelling). 265 
unfassbar (ачафцс, Platon) 252 
unfehlbar 256. 269 
Ungeist 243 
Universum 246 (Schelling). 26 6 + 4 7 (Hawking) 
unmittelbar 244. 247f. (Fichte). 256 (Kant); Un

mittelbares 2 4 4 1 0 (Hegel) 
Umäumlichkeit 266 
Unsterblichkeit 245. 2 5 8 + 3 3 u. 261 (der Seele 

nach Kant) 
- unsterblich 258 
Unvernunft 239 
Urbild der Natunvirklichkeit (Schelling) 245 
Urgrund 246. 253 
Urknalltheorie 266 
Urmasse (Schelling) 245 
Ursache 242 8 (Aristoteles). 245 (Schelling). 

251 (gegen Fichte). 253 (des Wahnsinns). 
266 (des Urknalls); U.n 242 (im Sinne des 
Thomas u. des Aristoteles) 

Urteilskraft (Kant) 238 
Urwesen 269 
Vandalismus 2 6 2 3 9 

Vater (des Menschensohns, Christi, der So
phia) 230. 235 (Jesu). 242 u. 260 (geistlicher); 
Friederike Brions V. 230; göttlicher V. (Je
su) 230; lieber V. (Gott nach Schiller) 261 

Vaterland 235 
veranschaulichen 260 
- Veranschaulichung 243 
Verbot 229. 255 (zu richten). 259 (des Pitta

kos); vgl. Gebot 

Vergottung (Jesu durch Paulus) 266 
- Selbstvergottung 236. 248. 256. 267 
Vernunft 237-239; vorherrschende V. 238; sau

bere V. 238f; zersetzte V. 239; reine V. 238 
(Kant). 239. 255f. u. 258f. u. 267 (Kant); reine 
praktische V. 258-260 (Kant); praktische V. 
238 u. 2 5 6 + 3 1 u. 25 8+33 u. 264 (Kant); Natur 
der V. 255f. (Kant); Rechtsame der V. 256 

- vernünftig 239 
- Vemünftler 256 
- Unvernunft 239 
verrückt 230. 257 
Versprecher 240 



Verstehen 249. 258; sich verstehendes V. (Fich
te) 252 

- Verstehensverständnis 242 
Verstand 235. 237f. 243. 249. 249. 269 (Bedin

gungen der Möglichkeit des V.es). 259 u. 265 
(Kant). 268f. (Gregor von Nyssa). 269 (Ga
len, Palamas), s. Intellekt 

- sozusagen verstandesmäßige Steuerung des 
Körpers 269 

Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch 
und Blut Christi 236 

Vico, Giambattista (1668-1744), italienischer 
Geschichts- und Rechtsphilosoph 263 3 9 

Vision 251; vgl. „vision" 255 2 8 

Volkswirtschaft 241 
Voltaire (Arouet, François Marie, 1694-1778), 

französischer Philosoph 258. 263 3 9. 264, s. 
auch Index 6 

Vorherbestimmungen (ttpoopiauoi, Ps.-Diony-
sios) 265 

Vorurteile 253. 257. 269 
Wahnsinn 253 
Wahrheit 238. 240f. 244. 244 l 0 (Hegel). 252 

(Piaton). 254 (Hegel). 269 (Galen) 
- Wahrheitscharakter 249 
- Wahrheitsfrage 263 3 9 

Wahrnehmung 238 (Plotin). 244 1 0. 2 5 4 2 8 . 2 5 8; 
intellektuale W. (voepà ataOnotç, der by
zantinischen Mönche) 248. 252f; W. eines 
anderen Subjektes 250; innere W. der He
sychasten 261; W.en 238. 250. 258 

- Sinneswahrnehmung 238. 253 
Wandlung 236 
Warte 245. 255 2 8 (r| лершжг| G. S.); höhere W. 

257 
Wehrmacht 268 
Weihnachten 235 
- Weihnachtsgottesdienst 234 
- Weihnachtslieder 234f. 
- Weihnachtsmann 234 
- Weihnachtsmärchen 234 
- Weihnachtszimmer 234 
Weihwasser 231 
Weimarer Republik 236; W. Zeit 263 3 9 

Wein 235f., vgl. Kornbranntwein 
Weise (weise Leute) 238; Sieben W. 259 
- Weisheit 230. 239 
Welt 229. 236. 239. 242f. 248f. 253. 257f. 260 

(u.a. Kant). 262 3 9. 265-268; W. der 
Betrachtung 241 

-Außenwelt25lf. 258 
- Bürgerwelt 263 3 9 

- Erfahrungswelt 243. 258 
- Innenwelt 251 
- Lebenswelt 263 3 9 

- Umwelt 269 
- weltanschaulich 257 
- Weltanschauung 261 
- weltberühmt 259 
- weltbürgerlich 263 3 9 

- Weltflüchtige 253 
- Weltgeschichte 231 
- Weltkrieg, Erster 233 
- Weltkulturmetropole 263 3 9 

-weltlich 229. 235. 253 
- Weltschöpfer Jesus 266 
- Welturheber, heiliger und gütiger (Kant) 

260f. 
Wesen 244 1 0. 246 (Marx). 266; lebendiges W. 

(Schelling) 245; farbloses und ungeformtes 
und unfassbares W. ( f | à / p c o u a r ô ç . те K a i 

аохл^атгатос K a i ачафцс o û a i a , Platon) 
252; höchstes W. 253. 261 

- Urwesen 269 

Widerspruch 241f. 247. 269; W.sprüche 247. 
253 

- Widersprüchlichkeit 253. 256. 269 
- Widerspruchslosigkeit 269 

Wien 231. 240. 262 3 9 

Wilhelm П. (1859-1941), deutscher Kaiser 
(1888-1918) 234 

Willen 249f. 259 (Kant). 260 (Kant). 269; 
intellektuell-anschaulicher W. (Fichte) 249 

- Willensakt (Hegel) 253 
Wirklichkeit 249f. 254. 261 
Wissen 237f. 251. 261. 267; Wenn-dann-W. 

242; absolutes W. (Fichte) 251; reines Wis
sen (Hegel) 253 

- geisteswissenschaftlich 263 3 9 

- unwissenschaftlich 241 
- Wissensbeschaffenheit 251 
-Wissenschaft 242 (nach Aristoteles u. 

Thomas). 244 1 0 (Hegel); wahre W. (f| àXn0r)ç 
етатл.цг), Platon) 252; s. auch Natur 

- Wissenschaftler 231. 240 
-wissenschaftlich 229. 231. 240. 242. 246. 254. 

263. 268; w.e Neugier 253; Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 241. 262 3 9; s. auch Natur 

-Wissenschaftslehre (Fichte) 251; W. nova 
methodo (Fichte) 248 

- Wissenschaftstheorie 264 
- Wissenschaftsverständnis 242 
- Wissensstruktur (Fichte) 251 
Wunsch 258. 268 
Würde 251; W.n ( a i àÇiai, G. S.) 250 + 2 1 

Zahl 252. 258 



Zeit 247. 249. 25 If. 256. 265- 269 
- Zeitdimension 266 
Yildiz daglan, см. Странджа 
Zensur 244 

Zielsetzung 240. 260 (durch den geistlichen 
Vater) 

Ziffer 258 
Zusammensetzung 269 

2. Греческий указатель 
а) Греческие слова, содержащиеся в Житии 

(Верхними цифрами мы отсылаем на Индекс 1. Мы сравнили также обширный „Указатель 
наиболее замечательных слов и выражений", составленный И. Помяловским. 1894, с. 4 9 -
64, и перенесли в наши указатели 1 и 2 большинство там записанных слов. Немногие слова, 
не записанные ни в L S J , ни у LAMPE, МЫ маркируем знаком {, кроме топонимов. Если толь
ко значение слова не записано, то поставим знак перед русским переводом. Мы сравнили и 
вышедшие тома I - V L B G (до слова лаХгаубрсолос). В случае грамматических нерегулярнос-
тей, связанных с отдельными словами, мы отсылаем на Индекс 3.) 

'Aapcbv Аарон 1 

a ß a T o c недоступньгй 2 8 8 

aßßac а в в а 1 4 8 2 

ayaOoepyia благотворение 1 2 8 

àyaooç добрый, хоро1гшй, б л а г и й 1 2 8 , 1 3 9 à-ôv 
благо, б-ое 1 2 8 , à-à бл-ое, добрые дела * 2 9 8 

ауаббтпс доброта, благость 1 2 8 

àycarn любовь 2 4 7 

ауалпотс л ю б о в ь 2 4 7 , 4 0 7 

осуалпте возлюбленный 2 4 7 

ауалсоцеуос л ю б и м ы й 2 4 7 , 4 0 7 

'Ayapnvoi агаряне 3 

ауубХгкос ангельский 1 0 

ävyeXoi ангелы 1 0 

ayiaauoç, освящение 
"Ayiov "Opoç Святая Гора 4 7 9 

àyioç святой, с в я т ы й 4 0 4 ' 4 8 1 , à-ox св-ые. èv àyi-
OIÇBO св-ых 4 8 1, âyicbraToç святейпнпг 0 4 " 4 8 1 

ayvoia неведение 2 8 6 

äypa ловля 4 3 8 

ауриллпос бдение 1 9 

àytbv подвиг, àycûveç, àycoviauctTa п-и 3 7 0 

àycùviÇô^ievot совершающие подвиги, ayam-
oàiitvoç совершивший подвиги 3 7 0 

'Aôàu Адам 4 

aöeiv петь, qcbovxec поющие 3 5 4 

абеХфос брат, à-oi б-ья, à-a б-ское 5 2 

абеХфбтпс братство 5 2 

àÔiàXeurroç, непрерывный 4 3 7 

аогаалаатсос неразлучно 2 9 2 

àÔiôaKTCùç не имея сведений 5 7 6 

àÔioTcncTtûç сразу 5 2 9 

àei cboauTcoc ïxovra всегда являющееся оди
наковым 4 

àévaoç постоянно текущий 5 5 1 

'АБТОС Аэтос 2 1 7 

àî|Ôcbv соловей 5 1 9 

абеос безбожный 3 

'AGfjvai Афины 1 7 

а9Хлтг| ç подвижник 2 3 1 

àOXoi состязания 3 7 0 

àOpôov внезапно 7 2 

"АЭсосАфон 1 8 

сиуХл. сияние 4 9 2 

Агуилпакос египетский 1 4 6 

aiôéoruoç внушающий уважение 5 6 4 

àiôioç всегдашний 5 8 9 , à. XfjÇiç вечность 6 4 , s. 
auch: Erleuchtung 

a i ô t b ç уважение 5 6 4 

" ' 227 

a i u a o T xaipovreç кровожадные 
аЫудата гадания 9 5 

„ дли 
aipoov поднимая 
шоблотс чувство 8 4 , 4 7 3 , aio6f|aetç ч-ва 8 4, 

Wahrnehmung (intellektuale) 
агфугогсос внезапно 7 2 

шхдаХсотог взяты в плен 3 6 4 

aixuaXcoaia п л е н 9 1 , 3 6 4 

aicovioç вечный 1 1 4 ' (Çiofjç aîcoviou)1 5 4' 2 5 8 - 4 7 3 -

(aicovia ßaaiXda) 
акаиатос. неутомимый 1 3 

акауЭш терновник 3 1 8 

акаталаиотос непрестанный, беспрестан
н ы й 3 5 4 



'AKIVÔDVOÇ А Ю Ш Д И Н 7 ' 1 3 1 

акцтотсстос весьма суровый 1 7 0 

а к о ш у ш и 4 5 6 ' 5 0 4 

àKoivcbvriToç вне общения 3 1 5 

àKoXouOeïv следовать 4 2 2 , акоХоиОпассс, следо
вавший 5 3 4 

акршфулс подлинный 2 7 0 

cocpißeia т о ч н о с т ь 1 3 1 , 5 5 6 

ctxpißnc т о ч н ы й 1 2 4 - 3 7 8 ' 5 1 5 ' 5 5 6 , à-wç точно 5 5 6 , в 
т о ч н о с т и 5 1 5 ' 5 5 6 

акргс кузнечик 1 2 1 

àKpovioviaîoç краеугольный 2 0 5 

aKpocouevoi слушатели 4 5 6 

àicuuavToç неволнуемый 4 2 4 

'AXéÇavÔpoç (царь) Александр 1 8 8 

aXf|06ia истина, правда, TOÙÇ àXnOeicaç. 
воистину 2 0 1 

àXnOéç правда 2 0 1 

осХплтос. непобедимый 4 7 - 1 4 0 

àXieïç рыбаки 1 3 

àXrrrjpioç о б и д ч и к 3 0 3 ' 3 3 0 

àXXr|Xoiç: èv à. друг в друге 1 3 6 

àXXoiwOeiç изменившись 1 7 8 

àXXoicocnç, изменение 1 7 8 

àXÔYioToç безумный 2 6 

аиарткх грех 
Sünden 

105. 111. 476 à-xca г-и , s. auch: 

аиартеоХос г р е ш н и к 1 0 3 ' 1 0 8 

außXvc. тупой 5 7 0 

'AurjpaXfjç Амиралис 9 

auoißai отплаты 2 5 8 

àuoipeïv лишиться 2 4 1 

auunroi не посвященные 3 9 0 

àu(|>iéwi)o0o:i облачаться 2 6 8 

avaßaXouevoc отсрочив 4 3 0 

avaßacnc восхождение, avaßaaeic. в-ия 8 7 

avaßtivai подняться 8 7 

avaßoXfj промедление 4 3 0 

àvàyeaoai относиться 3 9 7 

avccywaic чтение 5 9 7 

àvouôcûç бесстыдно 3 0 

àvaKaXeioOai призывать вновь 4 2 0 

àvonce4>aXaio0OTÇ заключение 4 5 6 

àvoncpàÇcûv взывая, крича 6 7 

àvaXovia отношение друг к другу 6 5 

àvàvTnç гористый 1 3 3 

àvânavoiç место п о к о я 3 7 8 , 5 6 2 . 
àva7reu7TÔuevoç, воссылаемый 2 6 6 

àvàrikaoïç, воссоздание 8 5 

àva^Xarrcov воссоздавая 8 5 

àvcaroXeïv проворачивать 3 8 3 , ср. лергферегу, 
отрефшу 

avapxoç безначальный 2 4 

àvàoraaiç. воскресение 8 2 

ауаотрофг| пребывание 4 0 6 

àvareiveiv возлагать 2 7 4 , à-ea0at устремлять 
ввысь 5 7 3 

осуафшретос. неотъемлемый 4 6 

осуафереоОш относиться 3 9 7 

àvaxwveucov вновь выплавляя 9 2 

àvaxcopeïv возвращаться 7 7, уходить 7 7 ' 4 7 3 , 
удаляться 7 7 (без признака уединения) 

avaxcopnaiç отшельничество, уход 3 3 9 

àvaxwpîiTai отшельники 3 3 9 

àvaxcopnTiKÔç отшельнический 2 3 ' 3 3 9 

àvÔpaTroôiÇeoOcu обращать в рабство 4 4 3 

'Avôpéaç Андрей 1 1 

àvôpeia мужество 2 7 1 

J'AvôpiavoimoXtç. Адрианополь 5 

ссуорофоуог убийцы 5 6 3 

aveiôeoç безобразный 2 5 

àvskaoToç несравнимый 4 1 

àvevôôrtoç неуступчиво 3 7 0 

àveÇixviaoToç неисследимый 2 9 0 

àvepvOpiàorcoç. не покраснев 3 7 9 

àvéorcepoç невечерний 4 7 3 

ауефпстоу недосягаемость 4 3 4 

àvôâmXXoç соревнующийся, соперничаю
щ и й 1 0 5 2 (слово встречается в античности 
только у Еврипида, Ion 606 и у Ликофро-
на, Alexandra 429. Вошло в оборот опять в 
Хв . , см .1Жт1107сл . ) 

àvOpotfTEiov vévoç человеческий р о д 2 4 4 ' 5 2 7 

àv0p(jû7nvov, TI что-то человеческое 5 9 2 

öcvOpamoc человек 4 5 ' 1 5 3 ' 4 2 2 ' 4 3 3 - 5 9 2 , окн ЛЮ
Д И 1 5 9 - 5(Я). 592 ' 

avucuoç лишённый влаги 2 4 1 , öcvucuov лише
ние в л а г и 2 4 0 ' 2 4 1 

àvouia беззаконие 1 6 2 

avouç безумец 2 6 

àvriÔoÇàÇeiv прославлять взамен 4 3 4 



àvnoôaetç. вознаграждения2 5 8 

avTucpuç, совершенно 5 0 2 

àvruroieîaoai притязать на 3 6 1 

àvTiTexvcbuevoç плетущий козни против 3 6 5 

'Avrtovioç Антоний 1 2 

avuuvouyreç, воспевающие 
ауилокрггсос. нелицемерно 2 9 1 

ауилоуоптос неожиданный 1 6 6 

àvco, та высокое 4 7 

avtoöev свыше4 5 - 6 6 , с высоты4 5 

àvorràTco высший 1 5 6 

àvobXe0poç неразрушимьгй37 

офелагуетсотатос, достойнейший похвал 3 9 7 

aÇioç достойный 4 6, лаутос а. д. всего 4 7 

} аСшцуптос достойный воспевания 9 7 , 3 5 4 

àoiôiuoç воспеваемый47- 5 5 : 3 4 4 

бюкптос ненаселённый 4 4 1 - 5 6 8 

алаиороииеуос, парящий 
алаХХаттеаЭаг избавляться1 7 7, caraXXayfivai 

избавиться 2 6 9 

алаХос мягкий 2 9 9 

алауброжоу бесчеловечность, à-oç бесчело
вечный, алаубражах; б-о 5 9 2 

% алауютау: алаугатахта поднимающая 
о т 1 2 4 

corapàutXXoç. без соперника (виз., с X в., см. 
L A M P E , L B G I 1 5 0 ) 5 2 1 

caraTâv обманывать, алатп. обман 3 0 7 

oareipoç беспредельный 1 1 6 , 3 2 0 ' 4 7 3 

алекбиеобш снимать 3 6 6 

алеХлчоаг отчаяться 3 3 8 

алершруюс без любопытства 2 4 8 , 4 5 2 , без 
затей 2 4 8 

алт|уе1с жестокие, алпусос, ж-ко 1 5 2 

алХаотос доверчивый 1 3 0 

алХонсос. простой, алХогксос просто 4 3 5 

алоуусоспс, отчаяние 3 3 8 , 4 5 7 

алокеграиеуос. постригшийся 5 4 0 

oaroKvaietv обременять 4 5 6 

ô a r o v é u e t v дарить 1 1 4 

алоуога безумие 2 6 

алоуштаСегу: алоуштаСас, задремав 1 6 0 

алолполош убежать 5 6 2 

алолХоис отплытие 3 3 7 

алоррлтос несказанный2 5, неизречённый 5 4 3 

COToaetaàuevoç. стряхнув 5 3 8, алеое1аато с-ул 5 0 0 

алоотоХнсбс апостольский13, à-côç как апос
тол 1 3 

алботоХос апостол, à-oi а-ы13 

(SaronvaÇàuevoç сбросив 5 3 8 

алотоХцсоутес дерзая 3 5 

алрауисоу свободный от д е л 1 1 8 , 1 5 4 

алтерос недостижимый крыльям2 2 9 

алтеабш касаться, см. Индекс 3 
àpvupia серебро 4 8 8 

аретл добродетель 1 2 7 , 3 3 3 ' 5 9 6 , à-ai д -и 1 2 7 

> , , ~ , ,_ 11Û 

аргатера: ек tcjûv арготерсоу слева 
аргатос: лаут а. лучший во всём 4 7 

appaßcbv обручение 3 1 3 

арраулс несокрушимьгй205 

аррлтос неизречённый 4 4 4, несказанный 4 2 2 

'Apaéyioç Арсений 1 5 

артос хлеб 5 8 4 

архекакос началозлобньгй283 

архетилос образец 3 1 0, первообраз 3 5 5 

àpxnoev изначала4 7 3, изначально, и-ый 2 4 4 

арх1ел1сгколос архиепископ 2 0 4 

àpxiepamôç архиерейский16 

арсодата ароматы14 

aoapKOÇ бесплотный 3 6 6 

àctàéveia болезнь4 9 

'Аота Азия 6 

ааклолс подвижничество 3 7 0 

' ' 370 
a o x o D u e v o i подвизающиеся 
aouevoç, àouéywç. с радостью, радостно 4 4 4 

àoTraaicoç любезно 2 4 6 , аолаотштата с вели
чайшим удовольствием4 4 4 

àauXXoyiaTcoç без рассуждения 4 5 2 

aauXoç некрадомый4 6 

астЗуетос неразумный 2 6 , 4 8 7 

àcr/oXia помеха 3 8 1 

аочоцатос бестелесный 3 1' 2 5 3 

атактсос беспорядочно 6 7 

атЮаааос неукротимый2 9 5 

аибабега самодовольство4 6 7 

aù0a5cbç самодовольно 4 6 7 

àuXia нематериальность253; bnmaterialität 
(S. G., s. Materie) 

auXoç нематериальный253, immateriell (G. S., 
s. Materie) 



OLVTX] oüoa тождественная с собой 2 7 0 

афатос неизречённый 4 1 

аф1брсоцеуос посвященный 3 9 0 

афоотоииеуос отдавая должную честь 4 1 4 

афроу(ос неразумно 2 6 

ÛCXOOÇ бремя 5 4 2 

àxtoptoTCùç неразделимо 2 9 2 

ot\pei)Or|ç неложный 5 1 5 

ßa6oc глубина 1 0 0 

ßaBpa утверждения (фундаменты) 3 3 3 

ßaGuraToc г л у б о ч а й ш и й 1 8 ' 1 0 0 , 4 4 1 

ßapßapoi варвары 5 4 

ßapßapiKOc варварский 3 ' 5 4 

ßaaiXeia царство 5 8 9 

ßaaiXeioc императорский 1 8 5 

ßaaiXeuc император 5 5 ' 1 1 4 ' 1 8 5 ' 3 4 4 ' 4 8 1 , царь 1 8 8 ' 
5 8 9 ; ß-eic цари 1 1 2 ' ^ Könige (G. S.) 

ßaaiXeuaac царствовавший 1 8 5 

ßaoKaivcov недоброжелательный 2 8 7 

ßaeneavia недоброжелательство 2 8 7 ' 3 7 1 , 5 3 7 

ßaaKavoc недоброжелательный, злобный 1 1 9 ' 
2 8 7 ' 5 3 2 , ßaoKavcuCH-но287 

ВататСтк Kùpiç 'Icoàvvnç. кир Иоанн Ватат-
з и с 5 * 4 8 1 

ßÖeXuCauevoi погнушавшись 3 6 9 

ßoeXupöc мерзкий 1 3 1 

ßeßaiov прочное 3 9 5 

ßeßnKibc устойчивый 3 0 1 

ßfjua святилище 4 8 0 

ßia сила 4 2 2 

{ ßißapia пруды (LBG П 277 -ov Fisch
te ich) 4 3 8 

ßißXoc к н и г а 4 7 ' 2 1 3 

ßioc жизнь 1 0 , 2 3 ' 4 4 ' 4 5 ' 1 5 4 , 2 5 3 , 3 3 9 ' 5 0 6 , 5 2 7 ' 5 6 8 , 5 9 8 

ßioi ж и з н ь 1 5 4 

ßioTTi ж и з н ь 1 5 4 

ßiconKa житейские дела 1 5 4 

ßXEHEiv видеть 6 9 

ßoec коровы 2 2 1 

ßon0eia помощь 3 8 2 

ßopßopoc грязь 1 1 1 

BoûXyapoi б о л г а р ы 4 8 , 1 8 8 

ßouXn. совет 1 2 8 4 4 8 

ßouXrioic. хотение 4 5 ' 2 9 0 

ßpoxlxoc саранча 1 2 1 

ßu6oi глубины 1 5 7 

YaXfjvn тишина 2 3 , спокойствие 3 7 8 

YaXrjvôç тихий 4 2 4 , y-ôv п о к о й 3 7 8 ' 3 8 1 

YeveTn рождение 5 0 2 

YewouÔTctToç, благороднейший 4 1 1 

YewaiÔTnç благородство 1 1 4 

Гераспиос Герасим ( М л а д ш и й ) 9 8 ' 5 1 8 

Гераспиос. Герасим (Старший) 9 7 

yepcov старец 5 3 2 

vewonc земной 2 5 3 

yfïpaç старость 5 6 4 

уХикитерос слаще 4 5 6 

yXwooa я з ы к 4 6 ' 6 0 5 

Yvnotoç родной, подлинный 4 6 0 , истинный 4 6 0 , 

5 , vvnakoç. подобно родственникам 4 6 0 ' 4 2 2 , 
родственно, поистине, истинно, искрен
но, vvnowrepov с большей преданностью, 
YvnmdrraToç самый верный, вполне родст
венный 4 6 0 , yvr\oiuç подобно родственни
к а м 4 2 2 

Yvcbun настроение 9 3 ' 1 2 8 , замысел 3 1 , мышле
н и е 2 7 2 

yvwaic, познание 3 7 6 , знание 1 7 3 

YovuKXiTeiv преклонять колени 2 1 5 (виз. сло
во, см. L A M P E S. V.) 

YpauuTi линия старта 2 3 9 

Графл П и с а н и е 4 7 ' 3 6 0 

Гртгуорюс. Г р и г о р и й 1 0 9 ' 4 1 4 

vuuvioôeiç, обнажённый 4 7 3 

yvvf\ ж е н щ и н а 1 5 0 , 5 1 3 , yvvaWec ж-ы 1 5 0 

ôaiuwv д е м о н 1 1 9 , 1 5 9 ' 2 4 4 , ô-oveç д-ы, бесы 1 1 9 

оакрисх слёзы, оик àôcxKpuTi не без слёз 5 0 1 

ôaXôç головня 3 1 8 

AavrrjX Даниил 1 1 3 

Ôattavâcrôai потребляться 2 5 3 

Aauîô Давид 1 1 2 

Aai/rrucôç Давида 1 1 2 

ôaxpiXriç щедрый 2 5 8 

Oénatç. прошение, просьба, молитва 4 0 2 ' 4 3 7 

ôeiXia боязнь 5 3 8 

Ôeivôv: èv Ôcivco ttoiouuevoç считая ужас
н ы м 2 9 4 

Öeioöm: oeSeiç скованный 5 5 1 

X AeKeßpioc декабрь 1 1 7 

ÔévÔpov дерево, ö-cc деревья 1 2 1 

oeÇià fem. десница 1 2 3 , neut. ек TCÜV ôeÇiûv 
справа 1 1 9 



ôeÇiÔTîiç обходительность 6 0 2 

Ôeôuevoç прося 2 9 8 

ôeauôç связь 5 0 7 , ôeauoi у зы 3 2 3 

ôeauoûvreç заключая в оковы 1 3 3 , 3 2 3 лергбг]-
aai те каг Öeoufjoat, заключить в о. 2 3 

Оеолотлс владыка 7 0 

беолопкос в честь Г о с п о д а 7 0 , 4 0 4 

Ôrineuaeiç {публичные наказания 2 7 5 

Ônuoaia публично 1 3 3 

öiaßaiveiv переходить 3 9 7 

oiaßaraurraToc самый проницательный 5 7 0 

ÖiaßoXoc дьявол 1 4 3 

б г а ^ ^ ^ п р е б ы в а н и е , провождение жиз-

бюбохл: ката ö-rjv попеременно 3 5 4 

Ôiaôpaueïv объехать 1 3 

ôiaÇeuxOfjvai быть разделённым 4 4 6 

ôiàOecnç настроение 4 7 7 

Ôiaipeïa0ai: бглрлдеуос разделённый 1 4 0 

ÔiaKaOàpai очистить 3 4 2 

Öiaxovia служение 5 0 3 

ÔiàKOvoç слуга 5 0 3 

öicncoouoc мирской порядок 2 6 0 

ôiaXàuipaç засверкавший 4 7 3 

6iaXav0àveiv: ÔiaXa0cbv скрытно о т 5 1 8 

бгаХеуесЮаг разговаривать 3 1 9 

бгаХектос говор 6 0 5 

ОтаХглеТу перестать 3 2 0 

ôiaXoyia|ioi размышления 2 7 2 

6iaXo*Ôopeîo0ai ругать 4 6 3 

ÔiauepiÇcov развлекая 3 8 1 

6iauiXXäa0ai соперничать 5 2 1 6ia^iXXîi0eiç 
совершивший состязания 3 7 0 5 2 1 

} ôiaviorâv воздвигать 7 8 

ôiàvoia мышление. размышление, 
помышление 9 9 1 4 0 , 2 7 2 , 3 2 0 

ôiavoiÇaç отверзший 9 9 

ОгалегХотЗиеуос производя угрозы 5 6 7 

бгалоупос по м о р ю 2 6 9 

бхалраСадеуос соверпшвший 1 2 8 

Ôioarupoç пламенный 2 4 7 , ср. ниже Индекс 2 б 
б) в отрицательном смысле 

ôiappéovra утекающее 5 5 1 

Ôiaaeoeiauévoç взба^опгньгй 2 6 

ÔiàraÇiç устав 5 7 2 

бгатрфл, ö-ai ж и з н ь 4 0 6 

Ôiairyacrôévreç о з а р е н ы 3 2 0 

01афа!уеа0а1 п р о я в л я т ь с я 1 4 0 

бгафаулс п р о з р а ч н ы й 7 6 

ÔiôaoKaXia у ч е н и е 7 1 , 5 7 6 , н а с т а в л е н и е 5 7 6 

ôiÔaoxaXiKÔç учительский , Ô-wç как 
учитель 

ÖiÖacncaXiov школа 5 9 9 

ÔiÔàoxaXoç учитель, бог учителя 5 7 9 

ÔiÔax0eiç научен 1 3 9 

Öieypriyopevai бодрствовать 1 9 

% ÔievôxXîicnç взаимное обременение 4 7 2 

ôfoaioç праведный, праведник 3 2 0 ' 4 0 2 , б-ov 
справедливо, оправдание, Ô-a справедли
вое 5 2 8 , ö-oi п-ики, п - н ы е 4 0 2 , 4 7 3 

ökr) правда 1 6 2 , Ôfonv наподобие 9 9 , подобно 2 3 6 

Ôiopamôç проницательный 9 9 

ôiôp0tooTÇ исправление 1 1 8 - 1 4 0 , 1 9 9 

бгфрлХатпс возничий колесницы 1 8 4 

боуца д о г м а т 1 3 1 , 4 0 3 , б-та д - т ы 1 3 1 ' 4 0 3 

ÔoKijuaaia проверка 4 2 8 

ÔÔKiuoç испытанный, бокщаггатос самый 
и. 

ÔôXoç коварство 2 1 4 

66Ça, 6чх1 с л а в а 4 7 3 ' 5 0 0 , 5 8 9 , б. ке\т) тщеславие 5 0 0 

ÔoÇàÇeiv прославлять, ô-ea0ai п-ся 4 3 4 

ÔoÇàpiov ничтожная слава 5 0 0 

ôoÇoXoyia славословие3 5 4* 5 0 ° , ö-ai с-ия 5 0 0 

ôopuàXarroi схвачены в плен 3 6 4 

ôoxeîov вместилище 7 1 

ôpàKCûv дракон 2 8 3 

брщтЗтатос суровейший 1 7 0 

ôpôuoç течение 1 3 

ôuvauiç с и л а 4 9 0 , 5 2 8 

бшалаХХактос. от чего трудно избавиться 5 3 7 

биаалсмлтос, от чего трудно очиститься 5 3 7 

ouoßaroc трудно проходимый 1 3 3 

öuaaeßcoc злочестиво 1 7 1 

биотролос упрямый 1 5 9 

бсобекас двенадцать 5 7 7 

ôcopeâ дарование, ô-ai д-ия 1 1 4 

6copeïa0ai: бебюрлцеуос дарованный, дан
н ы й 114 

0 6 3 
еар весна ' 
eßooiirjKovra семьдесят (учеников) 5 7 7 



èvviÇœv приближаясь 4 5 

еукавгбршои водрузить 5 3 8 

еукартереху терпеть 3 5 6 

èvKeiuevoç настаивая 1 2 2 

еукХехсЮехс заключённый 1 6 1 

ёукХеютос затворник 1 6 7 

evKpare ia воздержание 2 4 0 

еукхЗкХхос общий 3 1 1 

èviabuxa прославления, похвалы 4 3 4 

èvKcoutàÇeiv прославлять 4 3 4 

еурлуорслс бдительность 1 9 

еухехрхосхс вручив 
èvxwpicoç по-местному 4 8 4 

ебеХокакегу быть злонамеренным, ебеХока-
Koùvreç з-ые 1 7 1 

ë0voç н а р о д 3 ' 5 4 

ei, см. Индекс 3 
eiôoç образ, вид, eïôn в-ы 3 0 9 

eiXxKpxvr|ç и с т и н н ы й 3 7 6 ' 5 5 8 

, , оде 

eipnvn мир 
eipnvtKÔç мирный 2 2 8 , ехчЬс в мире 5 0 6 

eiç éauTÔv èX0eïv в себя прийти 5 3 , eiç eaxrrov 
ëvôov auvayavcov собрав внутри себя 8 4 

eiaîiYn^eiç наставления 2 7 9 , 3 8 0 

eKßaKxeiieaÖm: eKßeßctKxeuuevoi неистовст
вовавшие 4 4 5 

èKKcricov пламенеющий 2 1 4 

еккХлспа ц е р к о в ь 4 5 ' 5 6 0 

еккХлспархлс экклисиарх (надзиратель хра
м а ) 6 0 1 

еккХлспаотлкос церковный 8 9 

èKKXivtov уклоняясь о т 5 0 0 

екХхлсхрсоу умоляя 2 9 8 

ÈKuaveïov отпечаток 3 3 6 

екяеихрас пославший, зачинщик 3 9 1 

ёкяХл&с испуг 5 9 8 

екотрсхтеха поход 5 4 

ÈKreiveaGai затягиваться 4 5 6 , ср. ларектепюие-
voç 

ёкфиХос выродившийся 1 3 1 

ёХафос олень 3 2 5 

èXerjucov милостивый 2 5 9 

еХелаоу помилуй 1 0 3 

èXeuoepia свобода 4 7 6 

èXextâepox свободные 4 7 6 

èXeuôepcboaç освободив 9 1 4 7 6 

еХХацяоиеуос озаряясь, озаряемый 3 2 0 

ëXXauxpiç озарение , s. auch: Erleuchtung 
(G. S.); èXXàuipeiçoW 2 0 

'EXXàç Эллада 6 0 3 

еХХл VXKÔÇ эллинский 2 7 0 

еХХоухиоотерох более почитаемые 3 9 9 

еХл(с надежда, еХяхоес н-ы, упования 2 7 4 

èXmÇôuevoç на который надеются 8 2 

eußpiOeia: дет eMßptOexac подчёркнуто 3 7 4 

еияеаеТу попасть в 1 2 1 

èurcvéwv внушалощий 3 0 5 

eimoifjoai принести 3 8 0 ; см. также Индекс 3 
еияоХгтеибдеуос ЯВЛЯВШИЙСЯ В 5 9 8 

едлоилешутес { устраивая процессии 1 3 3 

едфхХохсорегу охотно оставаться среди 4 0 6 

ецфорлблуш наполниться, быть наполнен, 
быть проникнутым 2 7 6 

èvàperoç добродетельный 1 2 7 

èvapuôvxoç гармоничный 3 5 4 

èvaoKOtJuevox $ подвизающиеся в 3 7 0 

èvÔiàOeTOç глубокий 4 0 7 

evOtarpißetv пребывать среди 4 0 6 

ëvÔo0ev внутренний 3 2 0 

èvôuvauouuevoç усиливаемый 1 1 6 

èvépyexa д е й с т в и е 1 1 6 , 3 1 8 , Wirkkrafc (G. S., s. 
Freude) 

èvorrexpexv: èveoTrapuévoç посеянный в 4 7 3 

èvorepvioàuevoç заключив в груди 2 7 0 

ëvreuÇxç встреча (с Богом) 2 6 6 

èvroXf) з аповедь 1 0 6 ' 1 6 5 , è-ai з - и 1 6 5 , 3 4 2 

evTUYxavovreç читатели 
èÇavYéXXew исповедовать 1 9 8 

èÇayopâaaç искупив 9 1 

еСшфулс внезапно 7 2 

èÇaKoXox)0exv: еСл*оХох>0лое последовал 5 3 4 

èÇanXoùa0ax развёртываться 4 3 3 

éÇaoxexv упражняться в 5 0 8 

èc^uepoùv укрощать 2 2 8 , делать обитаемым 4 4 1 

ëÇiç расположение 1 1 6 , свойство 4 2 2 , склон
ность 5 6 3 

èÇopxai ссылки 5 3 0 

ё£со внешний 2 7 0 

èÇco0exv: èÇuaax изгнать 1 8 

ëÇto0ev внешний 2 7 0 , посторонний 2 6 8 

еортл праздник, é-axn-и 4 0 4 



èttottvoç похвала, ë-oi п-ы 3 9 7 

елаусиреТобш: елауг|рлцеуос взяв на себя 1 5 4 

елос\Юегу процветать в 4 7 

ènavioTàixEvoç стоящий 2 6 9, елауаатас вос
став 8 6, Епатотцшх восстать8 6 

елссуобос возвращение 7 7 , 1 9 9 

елослослЗбоОси приготовляться370, вступать3 8 7 

(доел, раздеваться) 
елалоХсиЗегу наслаждаться, + gen., вероятно, 

только с X в.. см. L B G , у Диодора Сип. + 
dat., см. L S J 4 4 4 

елеубиеобш облекаться2 6 8 

елерхоцеуа случающееся 3 5 6 

елеифршуеобш радоваться4 4 4 

ещргш восстание 8 6 

EMßXEIPAC воззревший4 5 

EMßOUXF) замысел, преследование 1 6 4 

» - 12R 

emyvcovat уразуметь 
EMÖEIKVUAÖAI оказывать, обнаруживать, 

изображать 3 2 2 

ЕЛ1ОЕ1С1С выставление напоказ 3 2 2 

елткаХеТабш: еткЕкХпдеуос назьпзаемый484, 
под названием 1 8 

èmKEiuEvoç угрожающий 1 6 4 

èmKivÔwwç, опасным образом 3 2 6 

ЕлчХацфас воссиявший 2 0 1 ' 4 7 3 , 4 9 2 

èmveuEtv изъявлять своё согласие4 5 

елипююс вдохновение 4 7 

ел1лроа0т1счс покрытие 1 4 0, ср. 55 5 7 

émcnaàÇoûv осеняющий 3 2 9 

елаоколос. епископ 1 7 5 

è m o T a / i E v o i , oi дл невежды 2 8 6 

Блютаспа: ДЕТ è m o T a a i a ç внимательно, 
пожалуй: после пришествия7 4 

Етпатг|цг| наука 2 7 0, знание 2 8 1; f| àXnofiç è. 
(Platon) wahre Wissenschaft (s. Wissen) 

елютрофл возвращение7 7 

етотифету делать замечание 1 6 3 

èmTEXouuevoç, ауюс, % отмечаемый святой 4 0 4, 
ср. L A M P E S. V. БЛГГБХБЮ 3: БЛТГЕХБТУ éopTriv 
личный объект не записан 

елтфорос попутный 3 8 8 

> ' 444 
Елт/ариа предмет радости 
Emxopî|yr|0Eiç дарованный 1 1 4 

ЕЛТФЛФГСОДБУОС: è-ouEvou с изволения4 5 

» / 534 
БЛОДБУОС следуя 
БЛОУодаСБО0аг: БЛИПЮДААДБУОС, именуемый1 8 

Б л о л т Б й е г у в з и р а т ь , é-cov в з и р а я 6 6 

БЛОЛТПС н а д з и р а т е л ь 6 6 

БЛСОФБХЛС п о л е з н ы й 3 8 0 

Б р у а д е л а 1 1 8 , 1 2 8 

é p y a a i a д е я т е л ь н о с т ь , р а б о т а 1 2 5 , и с п о л н е 

н и е 3 4 2 

epyaoTrjpiov м а с т е р с к а я 2 5 2 

» г 125 175 17R > 

ЕРУАТЛС д е я т е л ь , т р у ж е н и к z , e-at р а 

б о т н и к и 2 0 1 

ЕРЛД^а у е д и н е н и е 5 6 8 

ЕРЛДГКОС у е д и н ё н н ы й , п у с т ы н н ы й 5 6 8 

{441. 590 

„282 
ерлдос пустыня 
Eppaiov находка" 
Epvoißt) ржавчина 1 2 1 

» , ч/_ „ л л 1 4 0 . 604 
EpGûÇ ЭрОС 

БОСО внутренний 5 9 2 

БшуубХгСбдБУос благовествующий 1 4 4 , 2 9 8 

EUayyeXiov Евангелие1 4 4 

БиаууЕХютлс евангелист1 4 4 

EÙyévEia благородство38 

EÙÔaipcuv благополучный37 

EÙôoKia благоволение33 

ЕЩОЕЮ добронравие 1 2 8 

EÛ0aXr|ç цветущий 1 2 1 

EÎ>0r)ç правый 1 3 9 

EI30\3Ç, Ei)0écûç, ек TOÎ5 Ev0éoç тотчас 5 5 5 7 5 5 6 

euXaßEia благоговение 3 4 , 3 0 9 

EÛXOYETV благословлять40 

EÛXoyia благословение, EÙ-ai б-ия 4 0 ' 2 6 6 " 5 9 6 

EÛuévEia благоволение33 

ЕХЬЦЕЩС благоволящий, EÎKUÇ б-ще3 3 

eüvoia благожелание36 

БилогСа благодеяние 1 2 8 

Еиршос Еврип 1 4 5 

Еирибдаэс стройно 3 5 4 

EUaeßEia благочестие 4 3 , 3 4 4 

EÙOEpEîç благочестивые43 

jEUorrXaxvia (см. LBG Ш 629, v.l. 
БШлХаухукх) благоутробие 4 1 , 1 2 8 

EÙorà0Eia стойкость 1 3 9 

БиотаХлс, подобающе одетый 3 7 2 

ЕифлДБгу говорить доброе, ейфлдоидбуос, 
прославляемый128 

етЗфлщаг добрые слова, восхваления1 2 8 

EitypatvôuEvoç веселящийся 2 4 0' 4 4 4 



еифросл)\т| веселье, радость 4 4 4 , Freude ((Ps.-) 
Symeon, Nikephoros Hesychast) 261 

ех>хл молитва, ех>хсим-ы40-266 

eûioÔia благовоние 4 2 " 3 0 5 

eùcoôxàÇiov благовонный 4 2, duftend (G. S., s. 
Freude) 

ефссшАХос подобный (в состязаниях) 5 2 1 

ефаяХоииеуос распростирающийся 2 9 8 

ёфеотс стремление, Ъх ефеаесос тсохеходах 
иметь стремление 5 3 9 

ефютадБУОс подходя, елхотас прибыв 7 4 

ефорсЬу взирая 6 6 

ехефрсоу благоразумный 4 4 8 

è X epôç в р а г 2 4 4 - 2 8 3 

ëxovra, см. àei 
ÇàXîi смута 5 0 9 

Çécov пенящийся 2 6 9 

ÇflXoç ревность, рвение 4 5 5 

ÇrjXoûv ревновать, подражать своим 
рвением 

CnXü)Tf|c. ревнитель 3 4 4 - 4 5 5 , ревностный подра
жатель, Ç-ai р-ли 4 5 5 

Çfjv: Çùvreç, живущие 4 5 

ÇiÇàvia плевели 4 8 9 

Соферос темничный 1 6 1 

Çcor) ж и з н ь 1 5 4 * 4 3 1 

Çwoôôxoç принявший ж и з н ь 1 5 4 , 1 7 6 

Çcpov животное 1 5 3 , С ф а ж - ы е 1 5 3 , 3 7 8 " 5 6 2 

Сюолоюс животворящий 1 3 9 

луецошкбс ведущий 1 4 0 

flôécoç с радостью, с удовольствием 4 4 4 

ЛбхЗс. приятный 7 6 , лохотос п-нейший 1 2 7 , 
самый сладостный 5 6 

fjôuaua сладость 1 4 0 

Л0ос нрав 3 0 1 

лХюскос солнечный 4 7 3 

'HXiaç, 'НХхои Илия 1 8 4 

rjuépa: лцерас дневной 4 7 3 

Лцерсос мягко, f|uepcbrepov более кроткое 
состояние 2 2 8 

* ' 383 
Л vim поводья 
» ' 473 
Лреиа тихо 
fipeueïv оставаться спокойным, успокаи

ваться 3 7 8 , безмолвствовать 2 3, лредлоссутес 
отдохнув 2 6 9 ' 3 7 8 

tîpeuia поко: 

й 3 7 8 

fjpeuoç спокойый 
'Haaîaç Исайя (ученик Г-я С-а) 1 9 3 

'HaiÔiopoç Исидор (патриарх) 9 0 

fjouxàÇeiv безмолвствовать 2 3 

rjauxaoTripiov исихастирий, л-ia и-ия (виз., 
C A * . L B G I V 6 6 1 ) 1 9 5 

riauxia безмолвие 2 3 , 2 6 6 

ЛспЗхюс безмолвный 2 3, тихий 3 7 8 

OàXaoaa, -тта море, ÖotXaaacbv морской 2 6 9 

GàXXeiv расцветать 2 4 0 

0àu(3oç изумление 1 8 2 

OàvaToç смерть 1 5 8 - 5 5 2 

0àppoç дерзновение 1 2 2 

0aöua чудо 1 0 9 , 5 9 8 , удивление, ôià 0сп3иатос 
7Toieïo0m удостаивать у-я 5 9 8 

0auuàmoç удивительный 5 8 9 , чудесный 1 7 8 5 9 8 , 
0ai)uàoia чудеса, 0auuaaicoç чудесно 5 9 8 

0auuaoTÔç. удивительный 1 0 9 - 1 8 8 - 5 8 9 , див
н ы й 4 9 3 , OauuaoTWç. чудесно 5 9 8 

0éa облик 3 0 5 ; Schau (G. S.) 
Oeàpeoroç богоугодный (с Оригена, см. 

L A M P E S.V.), ©еареотсос, б-но 4 5 

0eîoç божественный 4 7 ' 3 7 ° , göttlich (G. S., s. 
Erleuchtung); 0eïov божество; ееютерос 
скорее (более, вероятно) божественный 4 7; 
©ехотатос, божественнейший 4 7 , 1 0 9 5 7 0 

©eXyovrec обвораживая 5 0 4 

0еХлцата желания 3 6 6 

0euéXxoç основание, 0<н о-я 3 3 3 

0eoeiôn.ç боговидный, богоподобный 4 5 

0eô0ev от Б о г а 4 5 , 1 1 4 , по воле Божией 4 5 

0еоХл7ттос боговдохновенный 4 5 

0еолатсор богоотец (с Па-Дионисия Ар.) 4 5 

0еояег0г|с богопокорный, послушный Богу 
(с Дионисия Ал., см. LAMPE) или умилос
тивляющий Бога * 2 6 6 

0еолтлс боговилец, богосозерцатель (с 
Филона А л . ) 4 5 , й з 

0еоятхкияатос богосозерцательнейший 4 5 , 2 6 3 

0eôç Бог 4 5 , Gott, èv Оеф боговдохновен
ный 9 4 , во имя Божие 3 7 8 

0eôç бог 4 5 

Оеотокос. Богородица (с Оригена, см. 
L A M P E ) 4 5 - 3 5 1 

0еофауехссх богоявления (с Оригена, см. 
L A M P E ) 4 5 , 1 1 4 

ОеофхХлс боголюбезный 4 5 ' 1 3 9 , богоприят-
н ы й 4 5 , 3 7 3 - 5 2 7 , 0-cùç боголюбезно 4 5, 0еофх-
Хеататос богоприятнейший 4 5 



беофорлтос вознесённый Богом 4 5 

беофорос богоносный (Эсхил, Василий 
Капп., см. L S J , L A M P E ) 4 5 

0ерале{а служба 5 0 3 

Эералеиегу врачевать 8 8 , 5 0 1 , 0ерале*6соу об
служивающий 5 1 5 

0epuôç горячий 2 6 6 , 6-côç горячо 2 9 8 

0eaßnr|c Фесвитянин 1 8 4 

0eau6ç з а к о н 1 6 2 , 5 7 2 

0еолеспсЬтатос божественнейший 4 7 

ОеолаСег говорит (Господь) 1 0 3 

0éamaua заповедь 1 6 5 

©eoaaXovkr) Фессалоника 5 8 1 

©eiopeïv: тебесЬрг|тш созерцался 1 4 0 

6ecopnTiKÔv созерцание 5 1 5 

беюрлтбс преданный созерцанию 5 1 5 

öecopia созерцание' 
видения 6 9 . 

433. 515 вид , 0ecopiai 

0ЛР зверь 1 6 8 

0rçaaupiÇ(jûv собирая 4 6 

©лоаирос сокровище 4 7 

0oXepôç смутный 1 3 1 

06pvßoc шум 1 7 7 , смятение 2 6 9 , 06pußot ш у м 1 4 6 

0piaußoc: eiç 0-ov чтобы восторжествовать 4 8 3 

0pôvoç престол 1 6 

0i)aiaoTnpiov жертвенник, алтарь (храм) 1 5 1 

'IctKcoßoc Иаков (ученик Г. С. ) 1 7 5 

'Ißrjpcov Ивирон 1 8 

tÔuoreia неведение 2 8 6 

iôiarrriç несведущий 2 8 6 

iôpcareç пот, сопровождаемые п-ом труды 3 9 6 

lepàpxai иерархи 2 1 7 

iepôç священный, iepcoraroç с>^йший 4 8 2 

lepoaôXuua, ЪроиааХгщ Иерусалим 1 7 6 

'fycroùç И и с у с 1 0 3 , 1 8 3 

iKeTnpia мольба 2 6 7 , прошение 4 3 7 

iXapcôç благосклонно 3 9, приветливо 4 1 8 

ïXecov милостиво 4 5 , iXecoç милостиво 6 6 

'Iopôàvnç И о р д а н 9 7 , 1 9 0 

ю с я д 3 7 1 

Тллос к о н ь 1 0 1 

'Iaacac Исаак (основатель монастыря в Фес-
салониках) 

'IopariX Израиль 1 8 1 * 4 7 6 

i x0ueç рыба 4 3 8 

iXvoç стопы, ixvrj следьг 
iox^pôç крепкий 2 0 5 , Ujoç насильно 1 3 3 

'IcoawTjç (Вататзис) 5 5, (Креститель) 1 8 9 

Ъоолф Иосиф (патриарх) 1 9 1 ,1 . И. (ученик Г-
яС-а ) 1 9 2 

Ka0aipeo0at очищаться, KeKa0apuévoç очи
щенный 3 4 2 , чистый 

кабарос чистый 2 3 , 2 6 6 , к-oi чистые 4 8 7 кчоте-
pov чище 6 9 , кчотатос самый чистый 

ксс0аротс очищение 3 4 2 

ка0егруцеуос заключённый 1 6 1 

Ka0eipÇetç заключения 1 6 1 

ка0луеисоу руководитель 4 6 5 

ка0лултлс наставник 2 7 9 

ка0лХсоаас пригвоздив 2 2 4 

Ka0n.Mevoi обитавшие 3 3 9 

Ka0iKeTei3ew молить 4 5 

Ka0iXapt3veo0ai становиться светлым 2 4 0 , 4 7 3 

ка01одата обители 3 0 4 

Ka0umaxveïo0at обещать 1 1 4 

Ka0imoKXivavreç еаитоис склонившись к 
(виз.) 2 9 8 

KOtivôç новый 1 7 8 

KGcivoTouia обновление 1 3 1 

каша злоба 1 7 1 , з л о 1 7 1 , 2 4 4 

какоулрос плохой инок (виз.) 1 7 1 

какоп0е1а злонравие 1 7 1 

KotKÔv зло, какое дурные дела 1 7 1 

какола0еТу бедствия переносить 1 7 1 

КакоиХос, см. КоикоиХос 
какоОруос злодей 1 7 1 

какоихеТабаг озлобления терпеть 1 7 1 

какйс плохо, жестоко 1 7 1 

каХХгурафегу каллиграфия (согласно 
Фриниху, слово не аттическое 1) 2 

каХХгелега красноречие 2 2 2 

каХХютос прекрасный 8 7 , лучший 1 4 0 , кчх п-
о е 5 2 7 

КаХХютос Каллист (наш автор) 2 0 4 

каХХос к р а с о т а 2 5 , 8 5 , 1 4 0 

KaXot Atjaévec Кали Лименес (Хорошие 
Пристани) 2 2 ' * 4 8 4 

^ р и н и х , Eclogae, familia <j, 9 2 FISCHER 
КаХХгурафегу 1щ Xéye, аХХ' etc каХХос ура-
фегу. 



каХос добрый 1 2 8 , 1 , ггрекрасньгй 4 2 2 хо
роший 2 2 , каХсх добро 1 2 8 , добрые д е л а 6 1 1 2 8 

KaXouuevoç именуемый 1 8 , оитсо auvnOcoç ка-
Xouuevot так обычно называемые 4 8 

ксхцато1 усилия 3 9 6 

кадтгг) гусеница 1 2 1 

косу, см. Индекс 3 
Kavtov к анон 2 0 6 

каяуос д ы м 1 4 1 

K a p Ô i a сердце 4 8 7 , к-ai с е р д ц а 4 5 , 4 8 7 

карбгакос сердечный 4 8 7 

K a p ô i o ù v привлекать сердце 4 8 7 

Kapéai Карей 1 8 

KocpTEpia перенесение 3 5 6 

катароХл создание 3 3 3 

катсфрохос yxveoOax заливаться 5 0 1 

катаууеХХсоу возвещающий 4 7 

катсхусоул убежище 5 6 2 

катаусоуюу жилище 1 5 5 

катабеаиеиаас наложив на (доел, связав) 2 1 6 

катаброил н а б е г 5 4 , 5 9 2 

катагупс буря 2 6 9 

Катакекрисоиеуп, Катакекрисоиеуоу Ката
кекриомени 3 5 

катаклХоОутбс очаровывая 5 0 4 

катаХадлсоу озаряющий 3 2 0 , к-Хаияодеуос 
озаряемый 3 2 0 , просвещаемый 4 3 3 , к.-Хад-
фбегс; озарённый 3 

катаХшах окончить (жизнь) 5 0 6 

катадоуас по отдельности 4 5 

катацоут) обитание 3 0 4 

катсхутлца местность для пребьшания, при
станище 2 5 6 , пребывание 4 0 6(ср. L B G I V 7 8 8 ) 

KCXTCXVU&Ç, сокрушение, удручённость 5 1 7 

K a r a K o v o u u e v o c отягчаемый 5 7 0 

катаокеХХесЮах: катесжХлксос обессилен-
н ы й 4 9 0 

катаотаотс состояние 1 6 2 

K a T a T e i v a ç обративший 1 4 0 

кататл&с изнурение (виз., см. L A M P E , L B G 
т у 7 9 9 ) 1 7 9 

кататхтрсоакеху: кате{а}трсоаеу ранил 4 4 9 , ср. 
TiTpcooKeiv 

катафХшреГу пустословить 3 0 7 

катафсотхСодеуос просвещаемый 4 3 3 

катеяехусоу пристающий 1 6 4 

KaTeÇavaorâv восстав 8 6 

KaTeaGiexv пожирать 1 2 1 , катеовюдеуос снеда
емый 4 5 5 

катохклепс жилище 
катожха жилище 3 7 

катоХхусорлаах отступить 5 6 2 

катоятроу зеркало 1 6 9 

KaTopGouuevov достижение, KaTiopGcouéva д-
и я 1 3 5 

каторвеодата достижения 1 3 5 

катсо, та низкое, л к. яерхфора низкий быт 2 9 6 

KaTcoÔvvoç болящий 5 0 

кахХлС галька 9 6 

KetpeoGax постригаться 5 4 0 

KeXaÔeîv возглашать 3 5 4 

кеХХа келия 2 0 7 

KeXXiov келия, к-ia к-ии (виз., см. L S J , 
L A M P E ) 2 0 7 

t кеХХибрщ маленькие келий (см. L B G Г / 
8 1 9 ) 2 0 7 

KCVÔÇ: eiç Kevôv напрасно, тщетный 2 7 7 , ôôÇa 
кеул тщеславие 5 0 0 

Kepauvoi молнии 1 1 0 

кероос прибыль 3 8 0 

кефосХахоу глава 6 2, к-a главы 5 5 8 

кефаХл голова 5 4 0 , глава 4 7 

клбедогха попечение 3 8 6 

клОеио\пксос заботливо 5 7 5 

KflpDÇ провозвестник 4 2 7 

KivfjuaTa движения 3 6 6 

Kivrjaaç побудив 3 8 0 

Kiw|axç движение 4 5 

KXaÇouevai Клазомены 2 1 0 

% KXaÇouevîTiç Клазоменская 2 1 0 (также в L B G 
не записано и в T L G не встречающееся) 

KXaieiv плакать 5 0 1 

кХеятах воры 8 0 

КХлдлС Климент (ученик Г-я С-а) 2 1 2 

кХТдаС лестница 8 7 

KXoioi колодки 2 1 6 

кХоял воровство 8 0 ' 4 4 5 

KXUÔCOV волнение, хаХеясотатос к. водные го
р ы 2 6 9 

KoiXia чрево 5 9 5 

K o i v o ß i a (монашеские) общежития (в этом 
смысле виз . ) 3 1 4 

Koivoç общий 8 2 1 0 9 ' 3 8 0 5 9 9 



когусофеХеотатос общеполезнейший 3 8 0 

KoXXn6eiç прилепившийся 1 4 0 , ср. лроакоХХл.-
9Б{С 

коХофоэу вершина 6 2 

КОДСХУ: KOjicovrec изобилуя 4 6 

кбил волосы 5 4 0 

коцфеиеабш: K e K o p i p e D u é v o v украшение 4 5 6 

колог труды 5 6 1 

кораС ворон 8 1 

Kopvf|Xioç Корнилий (сотник) 2 1 9 ; К. К. 
(ученик Г-я С-а) 2 2 0 

корос пресыщение 4 1 6 

корифл вершина 4 9 1 

корифшос главный 5 7 9 

коашкос мирской 2 6 0 

к о а и о с м и р 2 6 0 ' 2 7 0 

КоикоиХос Кукулос, v.l. КакоиХос 2 3 0 

коира стрижка 4 х D™ 
крада смешение 5 0 7 

крллабес основания 3 3 3 

Крптг, Крит 2 2 5 

' 47 543 

крщата суждения 
Kpioiç: èv Kpiaei лотеТабаг оценивать 3 4 1 

Kpoueiv бить 1 8 6 

KpouvriÔôv словно родник 5 0 1 

крштссХХос л ё д 5 5 1 

' 419 

ктлдата владения 
KTtcnc творение 5 4 7 

ктюда тварь 3 5 5 4 7 

KDßepvriorc управление 1 1 4 , 3 8 3 

Kwrptoç кипрянин 2 3 5 

Килробеу из Кипра 2 0 8 2 

Килрос К и п р 2 0 8 

Kupieucov господствующий 1 4 0 

кирюс Г о с п о д ь 7 0 , 1 0 3 

Kùpiç, кирой, кирф кир (господин, виз., см. 
L B G ГУ 9 0 1 кирлс, ср. 9 0 0 к\5р)20* 

~ - 15R 
Kupouv: Kupcov решаясь на 

KcovoTavrivoi), л город Константина 2 1 7 

KcovaravrivoiOToXic, Константинополь 2 0 4 , 2 1 7 

Xaßpcoc ж а д н о 1 2 1 

2 Наречие KimpöOev встречается уже в П в, 
н.э. у грамматика Аполлония Дискола, De 
adverbiis 2 , 1 , 1 , 1 9 1 , 2 9 и 1 9 2 , 1 3 SCHNEIDER 
(добавление к L S J ) . 

Хссккос р о в 2 3 6 , 4 5 7 

Xàimeiv: Хад\ратсо да просветится 4 7 3 

Хадлт)5сЬу сияние 4 9 2 

Хадлрос прекрасный 1 1 4 , Хчос блистатель
но 4 0 , 3 2 9 , блестяшим образом 4 3 3 , Х-отатос. 
самый блестящий , ср. ла\тжерХадлрос 

Хадлротлс блеск 4 9 2 

Xav6àv6iv: XaOcov скрытно о т 5 1 8 

XàÇ èvaXXôuEvoi пиная ногами 1 3 3 

AaoÔfceia Лаодикия 2 3 3 

AaoôiKeîç лаодакийцы 2 3 3 

Aaffvoi латиняне 2 3 4 

X Хатоофрсоу латиномудрствовавший (с Гер
мана П [1222/40], см. L B G V 9 1 8 ) 2 3 4 Л з 4 7 

Aaupa Л а в р а 1 8 ' 4 8 1 , 4 8 2 

Xaupa, деуаХл великая лавра (в смысле мо
настыря слово X., встречающееся уже у 
Гомера, см. L S J , виз., см. L A M P E ) 3 5 1 

J Aaupiarcai лавриоты (см. L B G V 919) 2 3 2 

Хеютлс ровное расположение 3 7 8 

Xéovreç львы 2 3 6 

Aécov Лев (Кипрянин) 2 3 5 

Хеоофорос главная дорога 1 3 3 

Хлбл забвение 1 0 0 

XfjÇiç жребий: àvcoraTio Kai ракарга X. 
высший и блаженный ж . 1 5 6 , àiôioç X. 
вечность 6 4 , paKap ia X. блаженство 4 4 

Xfloreia разбой 4 4 5 

Хпатлс разбойник, р-и X - a i 1 6 4 , 4 4 5 

ХлатраксЬс, как разбойник 8 6 , 4 4 5 

Aißavoc Ливан (на Лесбосе) 2 6 1 

Хгуифбоууос звонкий 3 5 4 

Хгбос, о, л камень, Х-ог, oi камни 2 0 5 

ХЩЛУ пристань 4 2 4 

Xiuw| озеро 3 2 1 

Xmapeïv просить 4 5 

Aovyîvoç ЛОНГИН (ученик Г. С . ) 2 4 2 

XOVIKÔÇ словесный (Христов) 3 1 7 , учёный 2 7 0 

Xôyiov (пророческое) слово 4 3 2 , (священное) 
с , Х-га (Священное) Писание 3 

Хоуюдбс помысел, мысль 3 8 3 , X-oi п - с л ы 1 9 8 , 3 8 3 , 
мысль 3 8 3 

Xôyoç с л о в о 2 0 1 ' 4 2 7 , 4 5 6 , 4 8 1 4 9 0 , Слово (Священ
ное Писание) 4 7 , (Христос) 2 1 7 , речь 4 5 6 , ра
зум 1 4 0 , 4 4 8 , размышление 9 4 , 2 7 2 , X-oi слова 4 5 , 

, глаголы 1 5 4 

Xoiöopiai оскорбления 3 3 0 

AOVKÖC Лука (ученик Г-я С-а) 2 4 3 

Xôxoç засада 1 6 6 



Ххжос волк, Х-ох волки 
Хшгп скорбь 5 7 0 

XuorrÉXEia польза 3 8 0 

ХиагтеХл^полезный, выгодный 3 8 0, ХисптеХес 
польза 

91 Xx>Tpcoaaa0ax выкупить 
Хсолобитах воры 8 0 

jjayeipeiov поварня 3 6 7 , 5 0 3 

uavKUTEÏov пекарня (виз., см. LBG V 959) 3 5 3 , 

uayvfiTiç магнитная 2 0 5 

MayouXà Магулы18 

даОлдата занятия 2 7 0 

ца0пте\3оутес + dat. intr. ученики (кого-то), 
ца0г)тешас поступив в обучение, д - а а у т Б С , 
п-шие во. , едаОлтБиаау + dat. стали учени
ками (кого-то), pass. ua0îirei;ôuevoç. + dat. 
ученик (кого-то), u-oi у-и, да0лтег;0бгс п а 
р а + gen. научен (кем-то) 7 3 

3 да0г)теисо, слово христианского происхож
дения, делать учеником или, менее точно, 
научать, Мф. 28, 19: научите все народы, 
точнее: сделайте все народы учениками 
( и а 0 п т е ш а т е лаута та E0vn); Деян. 14, 21: 
приобретя довольно учеников, точнее: сде
лав довольно людей учениками (даблтБХ)-
oavTEç kavouc), pass. Мф. 27, 57: учился у 
Иисуса, точнее: сделался учеником Иисуса 
(-у) ( Б д а 0 п т б 1 > 0 п тф Inaou); Мф. 13, 52: книж
ник, наученный царству небесному, точнее: 
ставший учеником царства (-у) небес (урссд-
uaTEÙç ua0nTEi>0Eiç, Tfj ßacuXßia TCOV oùpavcov); 
равным образом Игнатий Ант. употребляет 
Ер. ad Romanos 3 ,1 act. даблтБхюутБс, в смыс
ле 'делая учениками (-ов)' и Ер. ad Ephesios 
10, 1 pass. i3uîv ua0rçTEU0fjvai в смысле 'сде
латься вашим (вам) учеником'. Новые слово
употребления встречаются у Климента Ал., а 
именно Protrepticus 11, 113, 4 M O N D É S E R T 
аог. act. вместо аог. pass, в смысле 'стать уче
ником': да станем учениками Господа (-у) 
(ua0nTEi3ocouEv тф Kupicp). Христианское сло
воупотребление испытал, очевидно, и П с -
Плутарх, Vitae decern oratorum // Moralia 
832 С: став учеником отца (-у) (ца0птЕшас. 
тф яатрг), см. также 837 С; 840 F. В том же 
сочинении 837 Е встречается и инфинитив 
praesentis iiaQevew в смысле 'быть учеником'. 
У Климента, Stromata 6, 17, 154, 3 STÄHLIN 
находим необыкновенное med. иаОлтеиоадЕ-
voi. Кроме того, пассивная форма слова по
лучает у него точный смысл 'научаться'. Это 
становится ясным заменой дательного паде
жа (становиться учеником кому-то) предло-

да0птг|с ученик 5 7 7 , u-ах у - и 5 1 8 ' 5 7 7 

дакархос блаженный 4 4 , 1 0 9 , дакарха XfjÇxç бла
женство 4 4 , 1 5 6 , дакархсотатос блаженней
ш и й 4 4 , 4 1 1 

Макаоюс Макарий (житель скита Магу-

дакархотпс блаженство 5 8 9 , Seligkeit (G. S.) 
uàvôpa ограда 4 7 3 

даухкоу безумие 2 6, даухксос как сумасшед
ший 2 6 

Маркое. Марк (ученик Г-я С-а) 1 2 8 ' 2 5 1 

даатгСоутЕс избивая 1 3 3 

датаюс суетный 2 7 0 - 5 4 2 , с-о (датах<со>с)397 

датаюфроУБс суетно мыслящие 5 4 2 

датахсоОттуах оказаться суетным 4 8 7 

датпу напрасно 7 9 

деуаХлуорха величавое возвещение 9 4 

ДЕуаХоуоюс великодушие5 7 

деуаХоярелБкх великолепие58 

(л. aXnOriç иБуаХофсоубтатос самым громким 
голосом 

дЕуаХо^ихЕа великодушие5 7 

дБуаХсоспЗут! величие5 9 

деуас великий5 6, деухотос величайший 1 7 0 

ДБ0П опьянение (от разбоя) 4 4 5 , ср. индекс 2 b 
s.v. 

гом хжо + gen., см. его же Eclogae propheticae 
57, 5 STÄHLIN: Ибо переставшие из людей в 
ангелов, научаются тысячу лет ангелами (oi 
yàp èÇ ауОрсоясоу sic àvyéXoDç дБтаотаутЕс / i -
Xxa Бтт] да0г|ТЕхЗоутах хшо TCOV àyyÉXcov). Атти-
цисты слово даОлтЕисо отвергают, см. Геро-
№aH(?),Philetaerus 3 1 3 , 1 С Л . Б А Ш : Ма0птг|с, 
да0лтЕХ)ЕХУ уже не (надо говорить), хотя от 
фохтптг)с говорят фоггау (МаОптпс, дa0лтEx;Exv 
Ôè охжеп, кахтог аяо той фохтт)ТГ|с фоггау XÉ-
уох)ох). У Каллиста встречаем 1. примерно 
новозаветное словоупотребление (в НЗ ис
пользуется part, аог., не praes.): кто-либо из 
нас, учеников (тхс TCOV даОлтБиодеусоу ЛДСОУ) 
23, 8; его ученика (ему являющегося учени
ком, TOV èxEivcp даОлтЕхюдЕУОУ) 21,13; 2. но
визну Климента Ал., act. вместо pass.: 21,13 
поступив в обучение (став учеником, да0п-
тЕиаас) 2, 1; поступившие в обучение (став
шие учениками, oi даОлтБхЗоаутБс;) 15, 1; со 
своими учениками-монахами (дБта TCOV да0г|-
TEXJÔVTCOV ахггф доуахсоу) 27, 6; 3 . новизну 
Климента Ал., предлог (не хЗяо, но яара) + 
gen. вместо dat.: будучи обучен учителем (да-
0nTEU0Eiç, яара тохЗ бхбаакаХох;) 18, 3; будучи 
им обучен (да0лтБХ)0БЕс яар' èKeivou) 19, 8. 



ueiôitôv улыбающийся 2 4 0 

MetXixiov нежное обращение 2 8 9 

цеХетоу: UEXETCÔV заботясь о 1 5 8 , деХБТпаас 
изучив2 

ДЕХБТЛ забота 1 5 8 

дЕХгмёд 2 5 5- 4 5 6 

деХшасс пчела, ДБХГГТШ пчёлы 4 4 2 

ДБХХБГУ: дЕХХпаас с промедлением 4 3 0 

ДБХОС песня 3 5 4 , ДБХЛ члены 4 9 0 

ДБХорога интонация 3 5 4 

дерос. часть 1 4 0 

дбоштатос самый центральный4 2 7 

MEOOJUIXIOV, Месомилий, M- i a Месомилии 3 5 1 

дета, см. ind. gramm. 
ДБтауога раскаяние 4 5 0, метания, поклон 2 5 7 

ДЕтахБгргСЕовси заниматься 1 2 5 

детБрхЕабса проходить 5 1 5 

ДБТрюфроаиуп скромное умонастроение, 
скромность 

детроу степень (доел, мера) 8 7 

д е х р к av, см. ind. gramm. 
длкос длина, продолжительность4 5 6 

длтлр мать 3 9 2 

дЛХауЛ изобретательность1 8 0 

дгуссОЕс (монахи,) живущие в общежитиях (в 
этом смысле виз., см. L B G V 1024) 3 1 4 

Д1дг|шс подражание 3 7 3 ' 4 6 0 

Д1ДПтлс подражатель 3 7 3 

дгдойдБУОс подражающий 3 7 3 

utonaavTEç. возненавидев 3 6 9 

дюбеслоооотса мздовоздаяния 2 5 8 

ДУПДТ! память, памятование, Ôià дупеле, логл.-
оаобса привести на память 3 4 9 

' 349 
pvn^oauvov память 
ДОУГ) монастырь (в этом смысле виз., см. L S J , 

L A M P E ) 1 8 - 2 1 ^ 5 2 3 5 1 8 5 8 1 

доуабжос монашеский 1 6 2 4 

uovaoTai (монахи,) одинокую жизнь веду
щие (виз.) 2 6 8 5 

4 Значение колеблется между 'уединённый' 
(с I V в.) и 'монашеский' в общем смысле 
слова (с V в.), см. LAMPE S. V. В 2 и С. 

5 У LAMPE (перевод: monk) и в L B G V 1 0 3 7 
(перевод: mönchisch) отсутствует указание 
на специальное значение слова. 

доуаотлркх монастыри (в этом смысле виз.) 1 8 

povaxttcà $ монашеские одежды (виз.) 2 6 8 

д о у а х б с монах 2 6 8 5 1 8 , д-oi монахи (в этом 
смысле в и з . ) 1 0 4 - 2 6 8 - 3 4 5 3 7 0 - 4 8 2 - 4 8 4 - 5 6 4 

' 395 

доладоу постоянное 
ДОУОС uôvcp, до\т| доуор один на один 3 1 9 

ДОУСООГС уединение 3 3 9 ' 5 6 8 

дорфлвид 6 8 - 2 4 0 

Морфлуои Морфину 1 8 

дирБ\р1кос парфюмерный 1 4 

uupov миро 4 2 

uvarrjpiov тайна 6 0 2 

МиттХлУЛ Митилена 2 6 1 

utopavöfjvai оглупеть 2 7 0 

Muxrfjç Моисей (библейский) 2 6 3 

Mcuuofjç Моисис (ученик Г-я С-а) 2 6 4 

127 

УССДОС струя 

vaôç храм 2 1 7 

verôç с у д н о 2 6 9 ' 5 4 1 

Néa (Графл) Новое (Писание) 3 6 0 

УЕироидЕУОс укрепляемый 1 1 6 

УБфеХл облако 3 2 9 

579 

VEÜXJTI недавно 

уцта&ы быть дитя 9 4 

УЛЛПКОС трезвенный 5 5 8 

vfjaoç остров 1 4 5 

' 394 

w|OTEta пост 
улфеоу пребывающий в трезвении 5 5 8 

щщс трезвение 
NtKÔXaoç Николай (ученик Г-я С - а ) 2 9 7 , 4 8 2 

]ЧоБдРрюс. ноябрь 3 0 0 

voEpôç способный к мышлению, одарённый 
умом, умный 1 4 0 ' 5 7 ° ; употребляющий ум, 
умственный 1 2 5 - 2 6 6 - 5 7 ° , intellektual ( G . S., s. 
Freude, Wahrnehmung); v-cbç умозритель

но 
Л62 уодобетлс законоположник 

vôuoç, закон, v-oi законы 1 6 2 

vôooç болезнь 4 9 , 1 3 1 

,гх,99- 1 4 0 - 3 4 0 - 4 3 3 - 3 4 2 - 381- 4 6 4 - 2 7 3 - 5 5 8 - " 0 > > VOUÇ ум , ЕЯ1 
voùv (ЗСХХХОДБУОС обдумывая 5 7 0 

уидфюс жених 1 4 0 - 6 0 4 

Çévoç странный 1 7 8 , необыкновенный 2 4 7 , Çoi 
странники 5 3 6 

Слротлс сухость 2 4 0 

ÇuXov дерево, л е с 1 2 1 



Çupioai побрить, остричь 4 8 3 

ôônvia руководство 4 6 5 

oonycov руководитель 4 6 5 

ôôôç дорога 1 3 3 

oïnoTÇ самомнение 4 6 9 

оТкпспс жилище 4 8 2 

okeicoaiç приближение 9 4 , близость 1 2 2 

, _ 441 
oixnaai поселиться в 
okovo^eïv устраивать, окоуодЕшбси забо

титься о 
oiKovouta понимание, управление, смотре

н и е 6 0 2 

OIKOVOIUKÔÇ; благоусмотрительный 6 0 2 

ОЖОУОДОС Эконом 4 3 1 

OÏKOÇ жилище 4 7 3 

i ' 13 89 109 

01коидБУГ| вселенная 
oiKOUjueviKÔç, вселенский (см. LBG VI 1108) 8 9 

т 159 

оютрос жало 
öXa всё 7 0 

ôXtxcoç всецело 5 7 3 

ôXoijwxtoç от всей души (наречие виз., как и 
соответствующее прилагательное в этом 
смысле, cAf .LBGV1123) 1 4 0 

'О дл piKÔç Гомеровский 1 0 1 

одда глаз, скхта г-а, очи 
одоб\аггос имеющий одно хозяйство 5 8 6 

одоСиуос супруга (с Юстина) 5 1 4 

одоХоуеТу предоставлять 3 5 

одоуога единомыслие 
одоотеуос живущий под одной кровлей 

(виз.,сж L B G V 1 1 3 1 ) 2 2 6 

одотгдос достойный (кого-то, доел, равнопо-
чётный) 

одофроспЗул одинаковое умонастроение 1 4 8 

oveiôoç поношение 3 8 5 

оуода имя (Бога) 4 5 , см. nepiÔoÇov 
o v r a в е щ и 6 5 , 6 9 , сущие (вещи), сущее 6 5 

ovu/eç ногти 2 9 9 

оСгЗрролос весьма склонный 4 9 4 

олоюс TIÇ какой (в прямой речи) 1 2 5 

ôpàaeiç видения 6 9 

ôpaôévra увиденное 6 9 

öpyavov инструмент 1 8 6 ,ö-a орудия 3 2 7 

ôpoôôoÇoç православный 1 3 1 , 4 0 3 , o-oi п-ые (с 
Мефодия О л и м п и я ) 4 3 , 4 0 3 

ôpoôç правый 4 2 7 

ôpopivôç утренний 5 0 0 

ордабос: Ыкт\v ô-oû друг за другом 4 7 8 

opoç гора 1 8 1 0 2 - 2 6 1 - 3 5 1 - 3 7 0 - 4 9 1 , см. "Ayiov 'Opoç 
Святая Гора, брл горы 1 0 2 

opoç мера (доел, предел) 2 4 7 , устав 5 7 2 

ooioç преподобный 4 1 4 

оодл благоухание, запах 4 2 

oùpàvioç небесный 2 8 5 - 4 8 4 

ovpavôç небо 2 8 5 * 4 7 3 , ovox н - еса 4 6 - 2 8 5 ' 3 3 4 

oùpavô6ev с неба 2 8 5 

оиаиоблс существенный 1 1 6 ' 5 4 4 , oùmioôioç с-о 5 4 4 

оггге ... oùôè, см. Индекс 3 
офегХл долг 1 3 2 

офегХбдеуос надлежащий 5 6 4 

офбаХдос глаз, ô-oi г-а, о ч и 9 9 , 1 1 4 

v 47 69 240 473 v 99 

oiptç в и д е н и е 4 ' • , лицо , oipeiç глаза 
лабоутес страдающие 5 9 2 , л. каг Ôpàaavreç 

испытав и отметив (сделав) 2 0 0 

лабос страсть 5 3 7 , лабл с - т и 1 4 0 , 5 3 7 

лагбеиотс образование 3 1 1 

лагбеита! наставники 2 7 9 

naiCoußa Пезува (Позова) 3 5 1 

IlaXaià (Графя.) Ветхое (Писание) 3 6 0 

ПаХаюХоуос Палеолог (Михаил V E ! ) 3 4 7 

ПаХаюХоуос 'Aoavàcnoç Палеолог Афана
с и й 3 4 5 

ПаХаюХоуос 'AvÔpôviKoç Палеолог Андро
ник (пу44 

лаХа!адата борения 3 7 0 - 3 9 6 

ПаХагатгул Палестина 3 4 8 

ладдеуютос всевеличайший (Элиан, П с -
Климент Римский о Давиде, Павел Си-
лентиарий и Никита Хониат, как и Кал
лист, о храме Св. Софии, см. TLG) 2 1 7 

navàvioç Всесвятой (о Святом Духе) 1 1 6 1 3 9 -
3 1 8 . 3 2 0 . 4 9 2 4 ™ J 

n a v a x p d v T o u Панахранты (Пречистой, мо
настырь) 2 1 7 
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лаулуирц торжество 
nàwuxoç всенощный 3 5 4 

navra noitov делая в с ё 1 1 8 

лауи, о великий 2 6 3 

% лауилераууос всепречистый (Гритора, Ду-
ка, см. TLG) 

X лауияЕрХадлрос побеждающий всё своим 
сиянием (Alexandergedicht, см. TLG) 9 7 - 4 9 2 

napaßaXXovrec приходящие 3 8 0 , прибываю
щ и е 2 6 8 , л-Бо0аг лрос заниматься , лара-
РаХХодБУОс ярос вьшося 1 7 0 

лара|Заогс грехопадение, падение, прегре
шение, нарушение 1 0 6 



ларабиотос: èv яарарйото; в скрытом угол
к е 5 6 6 

ларауубХхах о б е щ а н и я 3 0 2 

лараОБхудатхадос о б л и ч е н и е 3 0 6 

лараооСсос чудесно 5 9 8 

лараооахс предание 3 3 4 

ларахУЕХУ увещать 5 6 5 

ларахуЕохс увещание 5 6 5 

ларахтЕхобах: ларлтохЗуто о т к а з ы в а л и с ь 2 7 9 , 
л а р л т п а а т о о т к а з а л с я 5 0 0 

лapaXaдßàvБxv: лapÉXaßE в зял ( с е б е ) 5 1 8 , ср. 
лpoaXaдßavExv 

лараХЕхлБХУ оставлять без внимания7 3 

% лараХгЗллохс досада (Никита Хониат, 
Пахимер, Григора, см. TLG) 1 3 4 

лараХитос р а с с л а б л е н н ы й (с О р и г е н а вмес
то н о в о з а в е т н о г о л а р о Х г т к о с и лараХЕХи-
ДЕУОС) 4 5 1 

л а р а д е у ю у п р е б ы в а ю щ и й 2 7 0 

ларадибБхабах утешать 5 7 4 

лараотатлс предстатель4 1 1 

л а р а х с о р я ш с п о п у щ е н и е 4 5 

ларбаХБхс п а н т е р ы 3 5 0 

л а р Е у у р а л т о с ф а л ь ш и в ы й 1 3 1 

ларБктБХУОДБУос затягивающийся4 5 6, ср. БК-
ТЕХУБОбаХ 

ларЕСЕтаСодЕУос с р а в н и м ы й 1 0 

ларелЕабах с о п р о в о ж д а т ь 4 2 2 

ларБлюлдох п р и ш е л ь ц ы 5 3 6 

ларБХБгу д а р о в а т ь 1 1 4 

ларббуха д е в с т в о 1 1 5 

л а р б е у о с Д е в а 4 5 

napôp ta П а р о р и й 3 5 1 , 4 4 1 6 

Л ларорБхос у Дионисия Галикарнасского 
и у Страбона (четыре раза): (земля) возле 
гор, oi ларорЕхох у Страбона: (жители) возле 
гор, в изд. Иосифа в другой (согласно LSJ, 
ошибочной) орфографии: л, ларсЬрЕхос, у 
историка Каллисфена (согласно Полибию) 
в том же смысле: л. ларсорЕха, ai ларсорЕхах. 
Историк Николай, согласно Стефану Ви
зантийскому, упомянул ПарсЬрБха лоХхс 'Ар-
каохас. В Суде встречаем лемма: Парорхоу: 
то ЛХЛСПОУ той opoDç. Евстафий упоминает в 
Комментарии к Дионисию Периегету ц 
ларсЬрЕхос Фриуха, с той же орфографичес
кой ошибкой, как и в изд. Иосифа. Её сле
дует также предположить в Scholia vetera 
Илиады, 22, 190b 1-5 E R B S E TOV opouç то 
uèv ауштатсо акрсорБха, та ôè \3\рлХа encornai, 

лароисла пришествие (Христа) 4 2 6 , 5 2 7 , s. Ge
genwart (G. S.) 
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л а р р л т а дерзновение 
„„ARR41. 98. 109. 122. 334. 481 ™ T Ä 4 0 . 

латлр отец , л а т б р отче 
3 3 4 , Патлр (Бог) Отец 2 4- 4 5 , , латерЕс от
цы 4 5- 3 3 4 , родители 4 5 9 

латрхархлс патриарх 1 9 1 

латрхс родина, отечество 3 3 4 

ПахЗХос Павел (новозаветный) 3 4 3 

ЛЕхра испытание 4 2 8 

леХауос пучина 2 6 9 

ЛБУха бедность 2 0 

ЛЕргауоутБс водя вокруг 1 3 3 

лбр{оо£оу оуода блестящая слава (я-oç П с -
Гиппократ, Роман Сладкопевец, см. 
TLG) 

ЯБрхОлаах заключить в оковы 3 2 3 

ЛЕР1БЛЕ1У ухаживать 5 7 5 

ЛБргбаХлЕгу согревать 4 6 0 

ЛБрлсолт) повествование 3 6 8 

ЛБргкгжХсоу окружающий 4 2 2 

ЛЕрхХаХлда (виз.) % о котором вокруг гово
рили (Никита Хониат, Филис, Григора, 
см. T L G ) 1 0 9 , 5 5 5 7 

ЛБрштлтоиаа, éauTfj себе противоречащая 2 7 0 

та Ôè лроУЕУБгжота лрооУБС, та ôè кХгдата кХх-
TUEÇJTCC ôè ß a o ^ a ßfjoaax, та ôè кохХа аукл, 
та ôè auvÔEvÔpa уалах, та ôè ксстсо лридусорЕг-
a i , fj Ôè я ара тахс лридуюрбхахс ЛБ01ас ларсо-
psia (вместо яарор(Е)1а). Из-за предыдущих 
nomina praedicativa в множественном числе 
следует и здесь предполагать множественное 
число, а не необыкновенное в византийские 
времена существительное ларсорЕга. Предло
жение подтверждается параллелью в Scholia 
Genavensia Илиады, 22, 190, 5 N I C O L E : ai ôè 
лар* axrraxç (sc. лридусорбгахс) ЛБОХССОБС (ка-
Xoilvrax) ларорха. Для слова ларорхос в смыс
ле 'возле границы' мы нашли в TLG только 
одно свидетельство, а именно в фрагментах 
Евдокса Книдского 296, 6 сл. L A S S E R R E (со
гласно Плутарху): Né<J>6uv ôè каХошх тлс yfjc 
та ёохата ках ларорха ках ipauovra Tfjç 0а-
Хаттлс. Итак, можно заключить, что Пар-
орха означает район не возле границы, но 
возле гор. 
7 Встречается слово ЯБрхХаХлдата и у лекси
кографов (Исихий, Lexicon Gudianxjm) в 
смысле 'болтовня', в Суде как синоним сло
ва катауХолттодата (см. TLG). 



яеркжблегу покрывать 
ЯЕрюяойбаотос. вожделенный1 3 

лерютааегс положение 1 5 4 

лергттос ИЗЛИ1ШГИЙ542 

ЯЕргфауега! известность 5 0 0 

Hepi<J)épeiv: ката voöv Я-OVTEÇ имея в уме (ср. 
àvarcoXeiv, атрефсоу), nepid>epÔLievoç ударяя 
(доел, двигаясь по кругу)2 

яергфора быт 2 9 6 

ЯЕргхарекх радость 4 4 4 

•> , АЛЛ 
яер1харлс ycvoiievoç возрадовавшись 
яериоуидос, знаменитый 2 1 7 

ЯБриолг| возвышенность4 2 7, Warte (G.S.) 
летра скала 2 0 5, Штрас (монастырь) Скалы1 8 

Петрос Пётр (апостол) 3 5 8 

miyâÇeiv источать 5 7 0 

щуа\ источники 2 0 2 , 5 0 1 

яп poüv: лЕЛлрсодЕУОс, ослепший (доел. 
искалеченный, изувеченный) 9 9 

яг|рсошс ослепление (доел, увечье) 1 1 4 

ячапс вера 6 1 

яХаугсос косвенно 1 3 7 

лХакес скрижали 4 9 8 

лХааас создавший 4 5 

лХатос широта 4 7 - 1 1 4 

лХг]0ос, множество 5 1 5 

яХлбис множество 1 1 9 

лХп.рсода полнота 2 4 7 

ЯХОЮУ судно 5 4 1 

лХоиопох; обильно 4 6 

.nkovreiv: -fjaai владеть (доел, стать богатым)4 6 

лХогтс>1у: лХоипобегс обогащенный 4 6 

лХойтос, богатство4 6 

7TVZXV дыхание 1 4 2 

лУБида ветер 3 8 8 луеша д у х 1 3 9 , 2 4 4 ' 3 7 8

г Пуеша 
д у ^ 3 5 . 47. 1Г4. 116. 128. 139. 155 186. 313. 318. 320. 492. 591 

(Heiliger) Geist (G. S., s. Freude) 
луеицатшх Д У Х О В Н Ы Й 3 5 , 4 2 , 8 7 , 1 3 9 , 2 4 7 , 2 5 2 , 2 7 0 , 3 0 5 -

320. 377. 4 4 4 . ^ 5 5 4 . 591^ ̂  ^ п р и в е т с т в и я > 

д-ные проповеди, дела д-ые, я-ксос д-но 1 3 9 

луеидатофорос. духоносньш 4 7 1 3 9 

яобес ноги, оХср яoÔi со всех ног 2 9 8 

лобыуотатос весьма желаемый 5 2 7 

яобос т о с к а 5 5 5 , 6 0 4 , любовь 2 4 7 , стремление 5 3 9 

логегу творить (в поэтическом смысле) 5 4 7; 
-eïa0ai см. 6eivôv, Бфеотс, 0ailua, xpiaiç, ЦУГЩЛ 

логдлу пастух, логдеуес п-и 3 5 2 

473 
логдул стадо 
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ЯОТДУЮУ стадо 

яоготпс свойство 4 7 7 

лоХедгос враг 4 4 5 , неприятель 2 4 4 

яоХга седина 4 8 3 

лоХюс поседевший 4 8 3 

яоХгс град 4 8 2 , ПоХгс Город (Константино
поль) 

лоХютлс цивилизатор (слово отвергнуто 
Поллуксом) 5 9 0 

яоХхтега жизнь 1 5 4 , житие 1 0 , 1 5 4 , 1 6 2 , деятель
ность 1 5 4 , поведение 1 5 4 , 2 5 3 (в этом смысле в 
христианской письменности с II в.) 

лоХггЕиоадеуог действовавшие (новозавет
ное словоупотребление) 1 5 4 

яоХидаОега многознание 2 6 2 

лоХис, та 0eîa превосходньгй в 
божественных делах 4 7 , 9 

лоХгтдос многоценный 4 2 

лovтlpia злобность 1 7 1 

яоупрос лукавый 1 1 9 1 5 9 , 2 4 4 , 3 7 8 , 4 4 4 

лоуог х л о п о т ы 3 9 6 , 5 6 1 

яотадог реки 5 5 1 

лондос пригодный для п и т ь я 7 6 , 4 5 6 

лрауда дело, имущество, событие, ярау
дата дела, действия 1 1 8 

яраудатЕ13ео0а1 заниматься делами, забо
титься о 1 1 8 

ярактлкос деятельный, ярактгкг| деяние, 
лрактгкоу деяние 1 2 4 

яраСгс деяние (практика) 1 2 4 

яроос кроткий, ярбсоу кротость 2 2 8 кроткое 
выражение 2 2 8 , 2 4 , ярасос кротко 2 2 

яраотпс к р о т о с т ь 1 8 6 , 2 2 8 

яреорейегу ходатайствовать (в этом смысле 
виз . ) 5 8 5 

лроаотеюс пригородный 4 1 9 

яроРаХХодеуос призывая 4 5 

лрбрата овцы 3 1 7 

яроб^Хсос я с н о 2 0 1 

яроеотсос настоятель, игумен 2 8 0 

' 127 

яроехоутес выдающиеся 
яро0еотс: Tfj лро0еое1 добровольно 1 2 9 

лроОидга готовность 4 5 , 1 0 4 , расположение, 
стремление 1 0 4 

лроОидос охотно (расположенный), л-ov 
усердие, яро0идсос с готовностью, усердно, 
охотно 



лрошэу исходящий 5 0 1 

лрокаХицда прикрытие 4 6 8 

rcpoKeiuevoç намеченный 3 7 8 

лроцахос первый борец 3 4 4 

7rpour|6ei)ç Промыслителъ 4 3 1 

412 

npovoeiv предусматривать 
лроуога промысел 4 7 

лроСеуегу доставлять 3 8 0 ' 5 2 7 

' 405 

лролсстсор праотец 
лрооссуехсоу, лроаауехоутес направляющий 

(-ие, устремляющие) своё внимание ввысь 
(вверх) к (на) 4 5 

лроассрцоаас приспособив 2 2 4 

лроаокхтргРегу: -Tpiipavreç проведя время Л Р°Х Б ^^проливая 

лроатгЭеуш прилагать 5 6 1 

лроофбеуСареуо! выразив 1 3 9 

лроафисос подходящим образом, подобаю
щ е 4 2 2 

лроаожоу лицо, лчх л-а 2 4 0 

лротааегс предположения 4 0 9 

лротбр чцата преимущества 1 1 4 

лротрелеоош, см. Индекс 3 
t лрофптссуаС царь и пророк (Пселл, Ефрем 

поэт, см. T L G ) 
лрофчтг|С пророк, я-fjTat п-и 4 3 2 

лрофлпкос пророческий 4 3 2 

на 
лроаеореиегу жить в 1 5 4 

лроаБ1лоутес cum асе. duplici высказав 1 3 9 

лрооелероотооу спрашивая далее 1 2 2 

лроабрхоиеуо1 приходящие 4 5 5 

лроаехегу обращать внимание 7 3 

лроаеихл молитва 2 3 2 6 6 

лроаеихоцеуос молясь 2 6 6 

лроакагрос временный 4 7 3 , лчх в-ые дела 2 6 0 

лроокоХХлбегс прилепившись 1 4 0 , ср. коХХл0е(с 
лроокиХгуОеюбси: лрооекиХгуооиуто валялись 

(в пыли) п о 5 3 4 

лроокиулшс п о к л о н е н и е 1 3 9 ' 3 7 7 , 4 6 0 

лроаХаХеТу: ЧОУ беседуя 3 1 9 

лроаХаирауегу брать (с собой) 5 1 8 , ср. лесрех-
Xaußayew 

лроаХл\р1с принятие 5 0 7 

лроаогкегсооаабаг приблизить 4 5 5 

лроаошХеГу беседовать с 3 1 9 

лроалабега пристрастие 1 4 0 ' 2 5 3 

лроалтлтегу падать к, лроолеаооуупав к 2 9 8 

лрооргфш éauTÔv броситься к, лроар1фе{с 
бросившись к 2 9 8 

лроотаХшлсорогЗцбУ01 страдая бедствия 2 1 8 

' яо 

яроотссотсс предстоятельство 
лроатлкеаоаг: лроаететт|КЕ1 был предан 5 9 7 

8 В этом мысле глагол имеет обычно актив
ную форму, но уже у Аристофана встреча
ется аог. med., у Поллукса - аог. pass. У ви
зантийцев встречаем act. и med./pass., пос
леднее только в praes. и imperf., см. T L G . 

лритауеюу собрание 
Проотеюу Протат 1 8 

лреотос первозданный 8 5, прот 4 3 6 

лтшегу: елтсиксЬс согрешивший 1 0 7 

лтероу крыло, лчх крылья 2 2 9 

лтоода грех 1 0 5 

ликтегЗсоу кулачный борец 2 3 1 

лиХсоу притвор 4 2 5 

лор огонь 3 1 8 

лируос крепость 2 2 3 

, a i e 

лироос пожар 
лирсобегс воспламенившись 3 1 8 

paßÖoc посох, рог прутья 1 3 3 

pa6uuia легкомыслие 2 3 7 

рабицотеро! слишком легкомысленные 2 3 7 

реицата потоки 5 5 1 

рлиата глаголы 1 5 4 , слова 4 9 0 

pfjÇ король 5 8 0 (виз., С И О . Златоуста, см. 
L A M P E рлС) 

piÇa корень 3 9 2 

pô0iov прибой волн 2 6 9 

« ' 494 

ролл склонность 
ршС речка 1 8 

Toouaïoi ромеи 4 6 2 

Laßac Сава 4 6 6 

aaivcoy услаждающий 4 7 3 

oàXoç беспокойство, волнение 2 6 9 

оаХлтуС глашатай (доел., труба) 5 6 0 

ЕацоилХ Самуил 4 7 0 

аалрос скверный 5 3 2 

aapKiKÔç плотский 3 6 6 (новозаветное слово) 
oàpÇ плоть, БССО оаркос вне п-и 3 6 6 



oeßaauioc честный18- m 5 2 1 5 8 1 , честной 4 1 4 , 
почтенный 1 5 1 8 ' 4 7 - 9 8 - 4 8 2 5 1 8 

aeßaoua почтение 4 0 0 , 5 6 4 

577 
oeipa череда 
oeuvÔTnç достоинство 3 0 1 , 5 9 6 

аелтос достопочтенный 4 9 1 

Lepßia Сервии 1 7 5 ' 4 8 6 

Eepßoi сербы 4 8 5 

anueiov знамение 
aiôri рос железо 1 4 9 

aiußXa ульи 5 6 9 

Eiucov Симон 4 8 1 , E-oç Ôî |Xovôti ttîc Петрас 
(монастырь) Симона, т.е. Скалы 

Eivà, Eivaiov Синай 4 9 1 

EivaÎTnç Синаит 1 0 9 

121 

OITOÇ пшеница 

окаютлс сбивчивость4 7 1 

окаццата арена 3 7 0 

окцуц скиния 4 9 3 

окг)лто{ громы 1 1 0 

f OKfJTlÇ скит 1 8 

OKia тень, cnaai тени 
' 272 

околпаас осмотрев 
аколос цель 1 8 ' 3 7 8 , 5ià ак-où eöevro поставили 

себе ц-ью 1 8 

OKußaXa с о р 5 2 2 

OKioXnÇ червь 1 2 1 

оксоццата осмеяние, насмешки 3 3 2 

окьттыу осмеивать' 

332 

163 

489 

oufjvoç рой 
aouôàpiov платок3' 
ооф(а мудрость3 5' 1 1 4 ' 2 7 0 , £оф1ас Софии 

(Премудрости, храм) 2 1 7 

аофютпс хитрый зачинщик 2 4 4 

аофос мудрец, мудрый, м-цы a-oi 2 7 0 

orrnXaiov пещера 3 5 1 ' 3 5 9 , о-а п-ы 3 5 9 

amv0n.p искра15 

алорегЗс сеятель' 
алоиол. усердие, старание, настояние, по

спешность5 1 стремление 1 4 0 ' 5 3 9 рвение 4 5 5 , 
ревность 1 2 5' , o-fi поспешно 5 7 1 , o-ai тру-
_ Т - 5 6 1 
ды 

oTàôiov поприще 3 8 7 , стадия 5 3 1 

aràaiç стояние 5 3 5 , состояние 1 0 

отаирос крест 2 2 4 ' 4 9 0 

oréXexoç ствол 1 2 1 

orevayuoi стенания 
533 

orepyôuevoç любимый, почитаемый 4 0 7 

отерештерос более твёрдый 3 6 1 

отерротатос самый твёрдый 1 4 9 

отефауоис лХекегу венки сплетать60 

отпХл. посрамление 3 9 3 

ornXiTeueiv пригвождать к позорному стол
бу, a-evaai выставить на позор 9 3 

отТфос толпа 1 1 9 

OToiitoOeiç закалённый 1 4 0 

' 407 
аторул преданность 
aTpaTnyia начальствование над войском 2 8 4 

отрефсоу проворачивая5 7 0, ср. àvcmoXeiv, 
лергферегу 

атОфоу терпкость 5 5 0 

auyyivôuevoç сближаясь 1 3 9 

аиукилтоиаа согбенная 5 1 3 

272 
auyxeiv смущать 
auyxuaiç замешательство489 

ouÇcôv живя в (доел, с ) 2 0 

оикофаутла клевета 3 3 4 

auXXéyco: auveiXeyuévoç собравшийся 5 2 0 

auußaXXouevoc соответствующий3 7 8 

оиилабпа сострадание, симпатия 5 2 5 

сгицларакегреуос лежащий возле 2 1 7 

оидлараХарсоу взяв собой 2 1 2 

аиилатоиутес топтая 1 3 3 

auuKvoia единодушие, одно дыхание 
аицфероу польза 3 8 0 

оиифоггптпс соученик 5 2 6 

ODvayaycbv: eiç éairrôv ëvÔov о. собрав внутри 
себя , a-tbv éairrôv сосредоточившись 

оигалерхеобаг вместе исчезать 3 9 7 

от)Уалоколтегу вместе отсекать 3 6 6 

aûvapmç содействие, помощь 3 8 2 

auvôeïv: cnjvôfjaaç связав 2 2 4 , 4 7 8 

auvôeauoç союз 2 4 7 

auvôiarpupaç побыв у 4 0 6 

оиубшферюу беря на себя 3 7 0 

auvôpaueiv: ouvéôpaue получилось5 0 5 

auveX0eïv: owjXÖe случилось5 0 5 

auvevoûv: auvnvwiiévoç соединённый 2 1 7 

auvepyia содействие 1 1 6 

OVVEGIÇ благоразумие4 4 8, у м 5 7 0 

avveTÔç разумный 1 2 8 ' 4 4 8 

auvéxeiv: aucr/ôv схватив 4 7 8 



ouvexnç п о с т о я н н ы й 2 6 6 

ouvT|0eia о б ы ч а й 3 3 4 

ouvf)0toç о б ы ч н о 4 8 

oi)v0oXcov с м у щ а я 3 8 1 

cnjvoôia д р у ж и н а 1 3 8 

auvôuiXoç т о в а р и щ (с I I в., к р о м е о д н о г о , 
х р и с т и а н с к и е свидетельства , см. L S J , 
L A M P E ) 5 5 3 

ODvopcov у р а з у м е в а я 2 0 1 

auvoutncouévoç с в о й с т в е н н ы й п о с у щ е с т в у 4 7 

avvreivaç, у к р е п и в 2 2 4 

owrnpeïv с о х р а н я т ь 5 7 5 

' 34П 

auvrnpnoTC с о х р а н е н и е 
OUVTOVOÇ н а р я ж ё н н ы й 2 6 6 ' 2 7 8 ' 5 3 5 , a-ov н а п р я 

ж ё н н о с т ь 1 2 5 - 2 7 8 

o w r p é x e i v , см. auvÔpauEÏv 

auvTpißeiv: auvTeTpijjiiévoç с о к р у ш ё н н ы й 4 8 7 ' 5 1 7 

auvrpißr) с о к р у ш е н и е 4 8 7 

оиутрофос с о ж и т е л ь н и ц а 5 1 4 

aupivÇ с в и р е л и 4 7 5 

aupovreç в о л о ч а 1 3 3 

CTUOTEXXEIV умалять , osoQai с ж и м а т ь с я 1 4 0 

оиотпиа с о н м 4 8 2 ' 5 2 0 

а ф а Х д а т а п о р о к и 1 4 0 

а ф о б р о с л ю т ы й 1 7 0 , а ф о б р о т а т о с сильней
ш и й 2 6 * 

афобротпс с у р о в о с т ь 1 7 0 

oxéoiç t у м и л е н и е 2 6 6 

axerXiate iv чувствовать себя к р а й н е нечас -
т н ы м ^ 9 4 

oxoXaariKÔç у ч ё н ы й 5 7 8 

EwÇôttoXiç. С о з о п о л ь 5 1 6 

а й д а т е л о 2 5 3 , осодата т е л а 1 4 0 - 4 4 6 

а с о д а т о с т е л е с н ы й 4 9 ' " ' 1 1 4 , 1 4 0 

Ecoaàvôpcov ( м о н а с т ы р ь ) С о с а н д р о в 5 2 3 

527 

асотпркх с п а с е н и е 

асотпрюс с п а с и т е л ь н ы й 5 2 7 

осотпргсоблс с п а с и т е л ь н ы й 1 2 5 ' 5 2 7 

т а у д а о т р я д 1 0 

TâÇiç п о р я д о к 6 5 , ч и н 1 0 , èv TOCÇEI с т р о й н о 3 5 4 

TOCHEivôç н и з м е н н ы й 2 5 3 , с м и р е н н ы й 4 8 7 - 5 0 8 , т-

отерос более с - ы й 5 0 8 

таяЕ1УОтг|с с м и р е н и е 1 2 8 , 5 0 8 

TCTOEIVOÙV: ТЕтаяегусодЕУОс с м и р е н н ы й 4 8 7 , 5 0 8 

таяБгуофроаиуп с м и р е н и е 5 0 8 

таяЕгусоспс с м и р е н и е 5 0 8 - 5 9 6 

, Raum (Platon), 
i. 481.568 4 J 

тарахл возмущение 2 6 0 , 4 8 9 , смятение 5 0 9 

Тафос Гроб 1 7 6 

тахос быстрота 2 2 9 

тахитатос самый быстрый 2 2 9 

' 591 

TEKvov чадо, т-а ч-а 
ТЕХБЮЯОЮС делающий совершенным (с 

Мефодия Олимпия, см. L A M P E ) 3 1 8 

' 172 

ТБраоткх знамения 
тЕряЕгу, см. ind. gramm. 
{ TETpaEuàyyEXov четвероевангелие 2 1 3 

TÇeyypéa (Глубочайшая речка) Ценгреа 1 8 

тлрлшс соблюдение 2 7 3 

тлдл почтение 5 6 4 , тлдаг п о ч е с т и 4 6 - 3 9 7 , 3 9 8 , 5 0 0 

тлдюс драгоценный 1 5 3 , почтенный 4 8 3 , Ti-
дкотера Честнейшая 5 9 4 , цдгсотатос чест
нейший 3 4 5 

TvrpiboKEiv: трсо0Б1(; уязвлённый 1 4 0- 6 0 4 , ср. 
кататлтрсоакБгу 

/ 447 

тодл разрезание 
' 422 

TOVOÇ крепость 

тояо0Бопа местность 1 8 

толос место 3 7 8 ' 4 4 6 - 4 8 2 - 5 0 ° - 5 2 0 

177 9RR 

местность ; тог места 
TpavÔTEpov яснее 6 9 

тралЕСа трапеза 5 5 7 

трахл^ос ш е я 2 1 6 

трахис скалистый 1 3 3 , трахи суровость 1 2 4 

Tpiàç Троица 4 7 3 5 5 9 

' 269 

TpiKuuia волнение 
Tpitov "iEpapxcov (храм) Трёх иерархов 2 1 7 

трофл п и щ а 3 6 1 - 5 9 6 

тияос пример (в библейском смысле) 4 2 1 , ср. 
индекс 2 b s. v. 

тирРл смятение 3 8 1 ' 5 0 9 

тифХос с л е п о й 9 9 , 5 0 2 

тифХсЬттоутБс слепые 5 0 2 

ußpiorric оскорбитель 3 3 0 

ибсор вода 7 6 

uiôç сын ( Б о г а ) 1 0 3 ' 5 4 5 

иХл материя, вещество, горючий материал 2 5 3 

VXXKOÇ материальный 1 4 0 , 2 5 3 

идуос гимн, песнопение 3 5 4 

imayopEUEiv внушать 7 5 

ияакол послушание 1 2 8 ' 3 9 2 

imEvôiôôvat: ияБУОбутЕс (немного) смягчив
шись 5 4 



гжеСерхеобссг тайно удаляться 5 1 8 

taepavaßaiveiv: wrepavaßac превзошед
ший 5 4 7 ^ 

taepßaXXiov чрезмерный, чрезвычайный, г> 
ov чрезмерность, преизбыток 5 9 6 

wrepßaivcov превосходящий 2 4 7 , 4 9 0 

илерлфауга высокомерие 9 3 

илерл,фауоу Tfjç уусодлс высокомерное на
строение 9 3 

wrépoeatç отсрочка 4 3 0 

г>лердбуе0лс очень большой 3 2 1 

шгерфилс сверхъестественный 5 7 

Ьщреспа служба 5 0 3 

илоураддос образец 3 1 0 

илобегуда пример 4 2 1 

илобехеа0а1 принимать 4 6 4 , йлобеходсуос п-
ю щ и й 5 1 5 

wraÇuyta подъяремный скот 4 9 6 

1жо6п>ои ручательства 3 0 2, советы 5 1 2 

илодеубгу переносить 3 5 6 

илодоул. терпение 5 4 9 

илоадгЗхсоу скрыто тлеющий (виз., см. L S J , 
L A M P E ) 1 7 1 

с , лап 

илоалефегу подсевать скрыто 
илотаут) подчинение 3 7 5 

илтюс распростёртый 4 6 4 

ùorepoyevriç позже рождённый 5 9 1 

йферлсоу подкрадывающийся 3 7 1 

ифштосабса подвергаться 3 5 6 

тЗфорсодеуос опасаясь 4 5 6 

йфпХбтатос высочайший 1 8 8 ' 5 8 9 

тлрпХотброу с высшей точки зрения 9 4 

uipioToç высший 1 2 3 

и^олоюс приводящий к возвьппению 
(слово восходит к Исихию Син. ) 5 0 8 

щос высота 4 7 ' 9 4 , величие 9 4 

фагброс сияющий 2 4 0 , ф-отатоу крайняя 
светлость 2 4 0 , фчйс я р к о 3 2 0 

ФатСос Фатз 5 8 0 

фатрга шайка 4 4 5 

ферегу переносить 3 5 6 

флдп молва 2 6 5 

ф0бууодеуо1 изрекая 5 9 5 

ф0егроз: бф0ардбуос. истлевший 5 5 2 

ф0оуерос завистливый 1 1 9 ' 1 5 9 

ф0оуос зависть 1 5 9 , 5 3 7 

ф0ора тление 5 5 2 

ф1ХаХл0Г|С любитель истины 2 0 1 

ф1Хау0рсоле13ео0а1 человеколюбиво прини
мать 5 9 2 

ф1Хау0рсол1сс человеколюбие 3 7 3 ' 5 9 2 

ф&аретог любители добродетели 1 2 7 

ф!Хагта самолюбие 4 6 8 

фйеруос трудолюбивый 4 4 2 

фтХлоихоС в любви к безмолвию 2 3 ' 1 5 4 (виз., 
см. LSJ, L A M P E ) , ф-ov любобезмолвие 

фхкха дружба 1 3 7 

фгХгксос дружески 1 3 7 

OiXo0éou (монастырь) Филофея 1 8 

фтХоУбиаа сварливость, раздор 4 7 2 

ф&оуегксоу стремясь 4 7 2 

ф!Хос любимый 2 3 , 5 6 8 , приятный 4 5 , ф{Хтатос 
самый возлюбленный (о детях) 5 9 1 

фтХооторуос любвеобильный 4 0 7 

фтХофроуеТу: -fjaai дружески приветство
вать 1 3 7 

фОютида щедрость 6 0 0 

фХ6С п л а м я 3 1 8 ' 3 6 2 

фо|Зос. страх 5 3 8 , Furcht (G. S., s. Freude) 
фогтлта! ученики 5 7 7 

фоунсос убийственный 5 6 3 

фбуос убийство 5 6 3 

фресста кладези 5 6 9 

фрбУбс у м 2 6 ' 5 7 0 

фреуорХарпс безумный 2 6 

фроусоу имея настроение 5 2 

фиХоскп, охрана, охранение 3 4 0 

фи рада смешение 5 0 7 

фиоткос природный 4 2 2 , естественный 3 8 3 - 4 2 2 , 

5 2 5 , Ф-KCÛÇ е-ым образом 6 9 ' 4 2 2 

фиотс природа 1 1 6- 1 4 0 - 4 2 2 , Natur (G. S.), ката 
ф-iv естественньш, та г>лер ф-w 
сверхъестественное 4 2 2 , ф-егс п-ды6 

фсоуп глас, ф-ai гласы 4 7 

фсос свет 1 1 4- И 6 - 3 2 0 ' 4 7 3 , 5 0 2 , Licht (G. S., s. Freu
de) 

фохггпр светильник 4 7 4 , фохттпрбс, с - и 2 1 7 , 4 7 4 

фсотегуос светлый 3 2 9 ' 4 7 3 

фотСегу просвещать, ф-еа0а! п-щаться 4 3 3 , 
фото0еутес просвещены 3 2 0 ' 4 3 3 , ср. ката-
фотСодбУОс 

фотадос просвещение 4 3 3 

фиггоб10л.с. световидный 4 7 3 



фоотохиога разлитие света, свет разлившийся 
(виз., с Пс.-Дионисия Ар.) 4 7 3 

Xaipoov fjv радовался 4 4 4 

ХссХелос сильный 5 3 7, х-итатос сч^йший (см. 
KXUÔCOV)269 

Xapai к земле 5 1 3 

Хаиерллс низменный (чос с Иустина ) 2 9 6 

Xapa радость 4 4 4 , Freude (Nikephoros Hesy-
chast, G. S.) 

XapaKTfjpeç начертания 1 3 9 

Xapiev обрадованность 2 4 0 - 4 4 4 

XapiÇeoÔai даровать, дарить 1 1 4 

Xàpiç благодать 3 5 ' 4 5 ' 4 б ' 4 7 1 1 4 - 1 1 6 ' 3 2 a 3 8 2 ' 4 3 3 ' 4 7 3 , 
милость , усирхтгс, блага 3 5" 2 5 8 

Xâpiaua д а р 4 7 - 1 1 4 , дарование 1 1 4 

Харолос % с весёлым лицом 2 4 0 , x-ov { радост
ное выражение 2 4 0 (ср. дрел. пер.) 

Xacncew: xoevebv разинув 7 9 

' 170 
Xeiucov зима, непогода 
Xeïpeç руки 2 1 6 - 4 6 4 

XeipoToveïv рукоположить' 
XeipoTovia рукоположение4' 
Xepoußeiu Херувим 5 8 2 

ХюсХиос 5 8 3 

Xopôç х о р 5 7 7 

XpévreXi Хрентели 1 8 

Хрлдата деньги 1 2 0 

ХРЛ^тотпс доброта 1 2 8 

XpioTiavoi христиане 5 8 7 

464 

Хрютос Х р и с т о с 3 5 - 5 2 - 1 0 3 - 1 4 0 - 1 6 5 - 2 2 8 - 2 3 1 ' 3 1 7 ' 3 7 3 -
^ 8 2 . 426. 50Ô. 515. 527. 588. 589 

Xpuoïa золото 1 7 4 

XT3ÔTJV ливнем 5 0 1 

Хсора селение 4 8 4, страна 2 1 0 ' 4 8 4 , Raum (s. Got
tesmutter, Raum) 

XtopiaGfjvai быть разлучённым4 4 6 

ipâXXovreç прославляющие (доел, поющие) 3 5 4 

\paXuoi псалмы 1 1 2 

ipaXuwôia псалмопение, iixxi п-ия 3 5 4 

tpàuuoç песок 2 6 9 

ipeXXiÇcov (обращающийся,) заикаясь 4 0 7 

ipeDÔrjç ложный 4 0 9 

ipuxaycuyeïv душами править 5 7 4 

А 47 . 50. 82. 99. 140. 266. 318. 320. 328. 342. 380. 
. 446. 494. 547. 604 

ши 
.47. 140. 445. 473 

, Seele (G. S.), цмп ду-

.99. 140. 199. 272. 380 ipuxiKÔç душевный' 
ipuxoßXaßrjc вредный для души (виз.) 1 4 0 

ipuxpôç холодный 7 6 

\рихсофеХчс душеполезный (виз., с Евсевия)1' 
соцотлс жестокость 1 5 2 

» - 152 

wutoç, жестоко 

cbpaïoç прекрасный 2 9 8 

оэфеХега польза 3 8 0 

софеХгиос. полезный 3 8 0 

coxpôç бледный 2 4 0 

б) Греческие слова, не содержащиеся в Житии 

àyaXXiacnç, (G. S.) Frohlocken (s. Freude) 
'Ауюрегакос TÔUOÇ Святогорский томос 4 8 0 7 4 8 1 

àeiKi\r|Toç. (G. S.) ständig bewegt (s. Freude) 
аещуцотос приснопамятньгй (синоним àoi-

ôiuoç) 99 
ocXXoç èÇ aXXou из одного другой, ср. иного (5 

иных - cxXXov èÇ ôcXXcov 30 
ауафлс (Platon) unfassbar (s. Wesen) 
ctÇiai, ai (G. S.) Würden 
аахлиатютос (Platon) ungeformt (s. oùria) 
афагреТобаг лишаться8 4 

ахреоцатос farblos 252f. 265 (s. Wesen) 
ахсорлтос, ô der, der nirgends Platz hat (s. 

Gottesmutter, Raum) 
ôeiorôatuovia суеверие 5 4 1 7 5 4 2 

ÖiaKpivcov (G. S.) richterlich bestimmend (s. 
richten) 

бгалирос пламенный, красный о свете демо
нов 29 + 1 5 ; ср. выше, Индекс 2 а, в положи
тельным смысле 

* ëyymov: Kai ai ларогигаг ôè лаоа! ôuoyvio-
uovoûaiv, oiov то Мга грихл каг Koivà та 
фхХсоу каг 1аотлс фгХотлс Kai Tôvu кчцццс 
ëyyiov (!), Arist. Eth. Nie. 10, 8 [1168b 6 -
8]) (proverbium postremum, quod eadem 
forma et sententia etiam apud L E U T S C H -
SCHNEIDEWIN invenies, ceteris répugnât. 
Nonne ëyyuov aut *ёуушоу apud Arist. 
scribendum, ut intellegas: 'Genu cruris 
cornmissura\ 'Sine genu non est crus, sine 
crure non est genu'? 17, 14 

Екфраспс описание 3 2 6 7 3 2 7 

file:///paXuoi


БХБОС, то (G. S.) Mitleid 
ëvrpouoç (G. S.) zitternd (s. Freude) 
етокотгп, л (G. S.) Heimsuchung 
'EmoTctoia нгр. Правительство (Афона) 1 8 

"Epuoç, "Epucov Ермос, Е р м о н 1 4 8 7 1 4 9 

"ЕрсотЕС эроты 6 0 4 

Ссолфорос приносящий (дающий) ж и з н ь 1 5 4 

nöovrj (Nikephoros Hesychast) Lust (s. Freu
de) 

обатос erschaubar 252f. 
0EoXoyia богословие, теология 4 5 

0Eoi Götter 
га(сос) пожалуй 3 7 5 7 3 7 6 

кареа, кариа ореховое дерево 41 
катакБкриидБУос скрытый, скрытный 58 
катакриаг\>со охлаждать (LAMPE) 59 б 6 

* катакриооиаг обледеневать (глагол, кото
рый соответствовал бы причастию ш -
TctKEKpuiûuévoç) 58 

катакриос очень холодный (LBG, K R I A R A S ) 
59 6 7 

КЕраога Керасья (местность на Афоне) 1 8 

KOivoßia общежития 3 1 4 

крибоиш становиться холодным, морозить 
(LBG, LSJ) 59 Б 4 ^5 

кргЗос холодный (LBG) 5967 
Ki)ßEpvr|Tnc (Platon) Lenker 
Киртос Горбатый 1 0 2 7 1 0 3 

ЛгЗкос Лик (река во Ф р и г и и ) 2 3 7 / 2 3 9 

ЦБ0Г) опьянение (тождественно с эросом) 6 0 4 

ЦБтосфорфоОсЮси преображаться 4 1 2 7 4 1 4 

vonrôç (G. S.) intelligibel (s. Erleuchtung) 
y 69/70 OIVOÇ ВИНО 

ouoia, л ахрсоиатос те кш аоэдиатютос каг 
ауафлс (Platon) farbloses und ungeformtes 
und unfassbares Wesen, s. Wesen 

OÛOICOÔEÇ Kai фиагкоу тот; OEOIJ (фсос) сущест
венный и природный (свет) Бога (не ви
дят его боговидцы, согласно Акиндину) 4 7 3 

* noCoußa или * ncbCoußa - Позова 43 

лрооргагки (Ps.-Dionysios) Vorherbestimmun-
gen 

лроа0етсо нгр. {* лросЮбТбсо} прибавляю 52 

Профлтрс 'HXiaç нгр. Пророк Илия (гора на 
Лесбосе) 2 6 1 

iwç>oe\br\ç, Tiuppôç, тгирооблс красный, 
пламенный (о свете демонов) 29 +

1 4 , ср. 
Ôioarupoç 

* ncbCoußa, см. * noCoußa 
Lioxoç Сискос (местность на Афоне) 1 8 

cnaivoHotoi изготовители палаток 1 7 7 7 1 7 8 

слЗдшктос (G. S.) untermischt (s. Freude) 
oxéaEiç отношения 8 4 

тилос отпечаток (согласно неоплатоникам) 
336, ср. индекс 2 а. s.v. 

* uuviÇco 55 
IJXIKÔV, то материал 98 
илБрауюс пресвятой (эпитетет Богороди

ц ы ) 3 5 1 

wépayvoç (эпитетет Богородицы, varia lec
tio) 75 

îwEpoupàvioç (Platon) überhirnmlisch (s. 
Raum) 

гЗлБрогЗотос oûoia TOO ©EOÛ сверхсущностная 
сущность Бога (согласно Паламе) 5 4 4 

фаутаога Einbildungskraft 253 
фгХлаихга любобезмолвие 2 3 

фlXoаoфiа, лрсощ. (Aristoteles) erste Philoso
phie (s. Philosophie) 

3. Index grammaticus 

ablativus absolutus pro participio coniuncto: 
'EKEÏVOÇ T o i v u v èué ТБ Kai TÔV KaXôv MàpKov 
... EIÇ TÔ "AVIOV "OpOÇ ЛрОБЛБЦ\|)БУ, COÇ UET 
ÔXiyov БКБТОБ Kai тогЗтои KaTaXaßEiv uéXXov-
Ш>25, 1 

accusativus pro dativo personae agentis apud 
adiectivum verbale: Oikotiv à p K T é o v той Xô-
yov Tfj ... TOV àoiÔiuoi) émKoupia 0appr|aav-
тас (cf. exempla Attica K Ü H N E R - G E R T H П 
4 4 8 ) 3, 1 

accusativus pro genitivo: airrcov uèv тас карбг
ас, лрос Блготрофлу аграгто ц Ъе£\а тогЗ игрь 
отои 17, 26; TOÏÇ UE0' f|auxiay (cum quiete) 
лрооаУБХоиог тф @БСО 75 сл.; 29, 1 

accusativus pro nominativo participii coniuncti 
infinitivum deterrninantis et ad subiectumpro-
positionis principialis spectantis 77: xotpiaua-
TOÇ àTexvcoç т|Сгсовт|, coç... èv rf\ КБХХЛ, xaOrjue-
voy oiovei лро^Хелегу 18,12s. ; nàvraç f|vÔpa-
лобюа\пто, cbç Kai aÙTÔv èKEîvov auoxôvraç 



3. Index grammaticus 

TÔV uévav Гртууорюу aouôapiip ... перхЬцсах 
те xai Ôeaufjaai 24, 4; cf. асе. cum inf. pro 
inf. simplici 

accusativus cum infînitivo pro infînitivo sim
plici in Evangelio secundum Marcum ка! 
e9aiißr|0r|aav алаутес, сооте ouÇrjTeïv aÙToùc 
Xeyovrac pro ... соате auÇnTeîv Xéyovreç 77 

accusativus duplex pro dativo et accusativo où 
uiKpàv ge ôuvàuevov TT)V софеХегау едлоглааг 
ката ipuxr|v ad specimen яогегу Tivâ тг, ut vi-
detur 76; 13, 18 

adiunctio relativa in media propositione ad ge-
nitivum absolutum antecedentem spectans: 
OÙK eùxepouç ovroç ... TOV f|oi>xaÇeiv ... бю 
каг лоХХакгс ueTeßaive 22, 1 

anacoluthon: TCOV ôè лоХгтеиаадеусоу о ßioc каг 
öiaXauipavTcov ел àpeTfj деуаХлУ ibpev лро-
Çeveîv Trjv софеХегау 1, 4 pro ... о ßioc ... cbç 
ïauev, лроСеуег vel ... TÔV ßiov ... ïauev лро-
Çeveïv vel лроСеуойута (v. LSJ s.v. * eïôco В 
3 - 4 ) 

augmentum omissum: елт/орлуеТто 77; 23, 8 
dativus pro accusativo: ïva TÇO KOIVÇO терлсоот 

pro ... то KOivôv ...14, 7; дл liôvov yàp тоге 
èv доусЬаег каблдеуогс àXXà каг тоге èv 
Koivoßioic лроетрелето ... лроаехегу те каг 
фроутгСегу pro TOÙÇ ... ка0лдеуоис aXXà 
каг TOÙÇ ... 21, 7 

genitivus pro accusativo 76; OÙTOÇ дет èKeivou 
(sc. post Mosea) то Eivaiov йкцае 29, 6; дет' 
èmoraaiaç - attento animo aut post adven-
tum (внимательно или после пришествия) 
75 сл. 21, 5 

genitivus possessivus post substantivum: то 
йгрос Tfjc àpeTfjç pro то Tfjç àpeTfjç игрос lec
tio falsa in П 50 

genitivus pro dativo: тд£ аХл0е{ас одоое x ^ 
peïv 21, 15 

ev ôià Ôuoïv: 97 
imminuta mentis attentio, v. Index 1 рассея-

ность 
indicativus aoristi pro coniunctivo aoristi post 

дехргс àv: 'О TT)V avaßaorv ... яогоидеуос ... 
ßXéлeг TTJV ànaoav KTienv фсотоегог],... дехрк 
àv ката TÔV Kaipôv èKeîvov TIÇ едлоосоу дог 
yevôuevoç eiç éauTÔv èXoeîv лареохеиаое 

13, 2s. (Quod attinet ad дехрг âv, K Ü H N E R -
GERTH П 4 4 8 perperam scripserunt: „der 
Konjunktiv des Aorists (steht), wenn die 
Handlung des Nebensatzes der des Hauptsat
zes vorausgeht" „... folgt" (sequitur) scriben
dum erat, cf. Xenophontis Anabasim 1 , 4 , 1 3 
ô Ôè илеохето àvôpi екаотср öcoaeiv ... TÔV 
ДЮЭОУ èvreXfj, дехрг àv катаотлот] TOÙÇ "ЕХ-
Хлуас eiç 'Icoviav лаХгу) 

indicativus futuri post ei pro coniunctivo aoris
ti iterativo post èàv (cf. K Ü H N E R - G E R T H П 
4 7 5 s.): ei дл ... oreppoùç йло0лаег TOÙÇ 0e-
деХюис, ... eiç Kevôv Tpéxovra ßXéлeг TÔV 
obcoôouovpro èàv дл ... илобт]... 1, 9 

indicativus ac quidem imperfectum pro con
iunctivo praesentis iterativo post Kàv: Kàv 
олоибллоте OiaTpißovrec èTuyxàvpjiev, 4 vto-
деуог Оглуексос iièvoiiev pro K à v ... Tuyxàvco-
деу,... 17, 22 

infinitivus finalis: èm тф... àvaoTeîXai: 56.27,6 
infinitivus pro verbo fmito in oratione obliqua: 

Xéycov, отг деуаХл TIÇ ёХХадгргс каг ôoÇa ... 
еуугуеоОаг @eô0ev Tfj èKeivou ipuxiï 18, 15 

lectiones drfficiliores 2 
neque ... neque: оите ... oùôè pro оите ... оите 

23,8 
nominativus absolutus еСалХойтаг деу еХХад-

лодеур_£ то voepôv Tfjç гргэдс каХХос 18, 7; 
pro participio coniuncto: Трофл ô' èKeivco 
àproç ßpaxuc каг üÖcop ôXiyov ... TÔV той 
крадатос ôeauôv ... ÔiaXùeiv ßoг;Xôдevoç, 6, 
10; nom. abs. mancus pro genitivo absoluto 
Ka0apiÇcov navra та ßpcouara 1 3 сл. 4 8 

ordo verborum insolitus (obiectum partieipii 
ante eius articulum): eiç aùroùç та еуксоцга 
TOÙÇ àKOÙovraç TCOV яроаауехоутсоу ©eco 1, 4 

nominativus absolutus mancus pro genitivo 
absoluto (?) Me. 7 , 1 9 : Ka0apiÇcov яаута та 
ßpo^ara pro той ау0рсЬлои ог/rco ка0арг-
ÇOVTOÇ лаута та ßpc^aTa ( ? ) 1 3 сл. 4 8 

plusquamperfectum compositum: èvorepvioà-
дevoç eîxe 15, 15 

pronomen mdefinitum omissum 40 
reduplicatio participa perfecti passivi omissa 59 

4 . Перечень показательных древнеславянских прочтений 

â6ïe s : eù0écoç m : ектоиегЮеос L 39 сл. 66 бдънюу Si : пЪшю S 2 73 

андр'ганополь Sj : ад'рханополь S 2 : 'Avôpia- богооувЪщателных Si : богобвЪщанных S 2 : 
vofooXiv m : 'AÔpiavowroXiv L 47 0еолег0соу 73 



видь- s : eîvat LM : eï5e scribendum 40 

декемвр*1е Si : декеврге S 2 : Aexeßpioc LM : 
AEKEußpioc П 47 

иного (5 иных бывша s 29 сл. 96 

кареистъи каршистьи S 2 : Kapcov L : 
Kapi suprascripto Kap(cov) a.a. M : Kapicov 
П41 

катакрисомени s : Катакекрисоцеуп, Катаке-
xpucouévov 59 

кто : TIÇ scribendum? 40 

на ОН-БХ : ел' èxeivouç m : ел' èxeivou L 43 

напрасно (àÔpôov) внезапно 100 

ненавыкновеше s : àuaOiav Lm : eurjöetav 
scribendum 43 

(обрадованное об- S 2 : x « P ^ v 30 

собразомь Si : образшм(ь) S 2 : тролоу m : 
ярсотоу L 39 

подвига S! : -rï S 2 : iôpcoraç L : àycovaç 
scribendum 42 сл. 66 сл. 

позова S t : бозова S 2 : ITaiCoußav m 43. 90 

приснопамАТНЫи перевод слова àoiÔiuoç 99 

пЪнйо, см. бдвн'юу 

радостень : лергхарлс, харолос 30 

оуязви Si : 8дзви S 2 : хате{а}трсоаеу 59 сл. 

что 8ба> (-бо S 2) не глаголдще (-люще S 2), 
что же не твордще s - равный оборот 
речи в переводе и в добавленном тексте 
28 

явЪ s : Xuxcov LM : îpuxoov П 42 сл. 

5. Указатель источников и параллелей 
а) Кодексы 

1. Сохранившиеся 

Andrius 'EXXnvixoù ILYOKTXOV Kopöiou 7, medii 
saec. ХУШ, p. 1-47 (A): 60-65. 68. 74. 104 

apographa: 89 
Atheniensis 176, nota anni 1327/28: 22, 5 1 9 6 

Athous Грпуорюи 34, f. 3 r: 22, i 1 9 4 

Athous Ißripcov 557 medii saec. XVHI, f. 155 r 

- 2 1 0 v Q): 39. 50-58. 60-65. 68-70. 74. 77 сл. 
104 

Athous Ißripcov 600 saec. ХУП (f): 63. 67 сл. 
74. 104 

Athous Laurae (Меуютпс Aaupaç) 1117 saec. 
XV, f. 2 2 4 - 2 5 7 r (L): 27. 31. 36. 39-48. 50 сл. 
52 5 6 . 53. 55. 66 сл. 70 сл. 74. 77. 80 сл. 86. 94. 
104 

Athous Laurae (МЕУЮТЦС Aaupaç) A 63 anni 
1752, f. l r - 7 v . 114 r -116 r (L 2): 50. 68-71. 74. 
81. 104; свод Давида из Арты: 68 сл. 70 7 7 

Athous IlavTeXeriuovoç Graecus 173, saec. XV 
exeuntis aut dim. primi saec. XVI, f. 6 3 -
124 v (П): 27 . 31-32. 33 + 2 9 . 34-38 . 39 + 3 7 . 40- 48. 
49 + 5 1 . 50-53. 55-58. 60 сл. 63-70. 74. 77. 78. 
86. 104 

Athous ZcoYpà<(>ou 214 dim. secundi saec. 
XIV, f. 208 r - 247 r (S0: 28. 31. 34. 41-43. 47. 
56. 66. 71. 73 сл. 87. 88+50. 90. 94. 96. 104 

Belogradensis, Народная библиотека № 321: 
91+55 

Bononiensis Bibl. commun. A I 3 saec. XTV: 
59 6 3 

Bucurestiensis Graecus 1388 saec. XVTH aut 
XIX, f. 97 г -135 г (B): 56-60. 74. 104 

Codices e possessione Marci Cyrti, v. PLP VI, 
№ 14078:77, 18135 

Epiroticus (MaToouxi, vaôç àviaç Параокеи-
fjç) dim. secundi saec. XIV, f. 45 Г - 453 r 

(E): 55. 65-67. 74. 104 
Laurentianus Graecus LVI, 14, folio 1-162 r: 1 3 

Marcianus Graecus 2/123 anni 1353, colopho 
scribae: 7, 4 

Mosquensis Synodalis 293 (Владимир 394) 
dim. secundi saec. XTV, f. 7 r -40 r (M): 27. 
31-38 . 39 + 3 7 . 40-48 . 50 сл. 52 5 6 . 53. 61. 63. 66 
сл. 70. 74. 75 сл. 78. 86. 90. 104 

Mosquensis Synodalis Slavicus 172 initii saec. 
X: 89 

Mosquensis Synodalis Slavicus 923 saec. XV: 
89 

Parisinus Coislinianus Graecus 288, f. 29Г: 
17, 181Ъ5 

Parisinus Graecus 1242: 20 
Petropolitanus Slavicus духовной академии 

№ 1366 saec. XV: 89 
Petropolitanus Slavicus духовной академии 

№ 1488, f. 426 v-f. 472 (конец рукописи) 
saec. XVI (S 2 ): 28 . 31-35 . 36 + 3 3 . 37 сл. 41-43. 



47. 60. 66. 71. 73 сл. 77. 87. 8 8 + 5 0 . 89 сл. 96. 99. 
104 

Petropolitanus Slavicus Публ. Библ. F. I. 
№ 2 1 1 = Толстова I, № 204, XV в.: 9 1 5 5 

Petropolitanus Slavicus, РНБ Погодин 
№ 1282, 1 четверть XV в.: 8 8 + 5 0 

2. Не сохранившиеся 

архетип (archetypus) всех рукописей, содер
жащих Ж и т и е Г-я С-а (а): 40. 42 сл. 45-47. 74 

архетип (archetypus) славянского перевода 
Жития Г-я С-а (s): 27-29. 31. 39. 41-47. 60. 
66. 74. 77. 84. 86. 94.96 сл. 

гипархетип (hyparchetypus), архетип всех со
хранившихся греческих рукописей, содер
жащих Житие Г-я С-а (1): 39-43. 45-48. 55. 
67. 74. 76 

гипархетип (hyparchetypus), греческая руко
пись, на основе которой сделан славян
ский перевод (а): 40. 45-47. 74 

гипархетип (hyparchetypus), источник МП 
(m): 39. 42-49. 52 сл. 55. 63. 65-68. 71. 74. 77. 
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б) Тексты 

Акиндин Григорий, Epistula 37, 6 (130 
H E R O ) : 17, 24т; 7s.(130): 17, 18l35; 9s. 
(130): 17, 10xll\ 13s. 16-19 (130): 17, 18l35; 
155-164 (138): 17, 25ш; Ер. 50, 19-22 
(210): 17, 24+139; Ер. 60, 35 (244): 5, 2 

Акты: 
а) указания на индексы: 
- A c t e s du Prôtaton. Éd. dipl. par D E N I S E 

P A P A C H R Y S S A N T H O U , Texte (Archives de 
VAthosl). Paris 1975: 4 1 4 2 

- A c t e s de Lavra IV. Études historiques -
Actes serbes - Compléments et Index par P. 
L E M E R L E - A. G U I L L O U - N. S V O R O N Ö S -
D E N I S E P A P A C H R Y S S A N T H O U avec la collabo
ration de S I M A CERKOVIC , Texte et planches 
(Archives del'Athos 11). Paris 1982: 4 1 4 2 

б) указания на отдельные акты или заметки 
по хронологическому порядку: 

- XI в.: Христодул de monasterio a se Coi 
condito // M M VI 63, 20: 29, 11243 

- 1234: Imperator Ioannes Ducas Vatatzes 
monasterio Lembiotissae campum donat // 
MM IV, Nr. LXXDC, 148, строка 4: 91 

- 1328-1341: Хрисовул Андроника Ш, 
Chrysobullum Aiidronici III Ioanni V perpe
ram ascriptum // L A K K E A Î Q N L, Tcoàwou E' 
Kai Tioâwou Z' TCOV naXaioXoycov Хршо-
ßouXXov ка! apyupoßouXXov. AsXxiov rrjç 
'IcrtopiKTjç xai 'E6voAoyiK?}ç 'Eraipeiaç rfjç CEÀ-
Àâôoç 2 (1885) 613, 25 - 614, 13: 23, 9206; 
615, 4 -6 : 23, 15209 

- 1347: Tomus palamiticus anni 1347 (PRK П 
346-382) : 2 4 7 9 ; /. 100s. (354): 17, 24140 

- 1351/52: Жалоба, направенная Каллис
том в 1351/52 г. в Сербию и Ответ Серб
ской церкви, документы сохранились толь
ко на дрел. / / С Ы Р К У . 1909, LXVI-LXVn: 
91+55 

- 1360/62: Увещание Каллистом Феодосия 
Тырнового, Романа и других, гр. // PRK 

Ш 564-578; дрел. // Сырку. 1909, LVIÏÏ-
LXIV: 91+55 

-XVI /XVII в.: Actes de Saint-Pantéléèmôn, 
éd. dipl. par P. LEMERLE - G . D A G R O N -

SlMA Û R K O V I C (Archives de VAthos 12). 
Paris 1982, 39: 4 1 4 3 

- X V n / X V m в.: Actes de Docheiariou, éd. 
dipl. par N. OlKONOMlDÈS (Archives de 
VAthos 13). Paris 1984, 248: 4 1 4 4 

Алкей 77A, col. 1 a. 10 L O B E L - P A G E : 3 4 3 1 

Аполлоний Дискол, De adverbiis 2, 1 ,1 ,191 , 
29 и 192,13 SCHNEIDER: СМ. Индекс 2 a s.v. 
KimpôOev, прим. 2 

Аполлинарий Лаодикийский, Fragmentum 
85 in Mt. 17, 5 // Mattäus-Kommentare aus 
der griechischen Kirche, aus Katenenhand-
schriften gesammelt und hrsg. von J, R E U S S 
(Texte und Untersuchungen 61). Berlin 
1957, 26 сл.: 16. 1 7 5 4 

Апостолис Михаил, Cent. V u 51a (П 407 
L E U T S C H ) : 16, 10; Cent. X 85 ( П 510): 24, 

Аргиропул Иоанн, Praefatio in libris Ethico-
rum quinque primis 4 Februarii 1456 habita 
5. 8s. M Ü L L N E R : 19,15l66 

Аристотель (Aristoteles): 68 (логика) 
- Analytica posteriora 12, 71 b 9-12: 2 4 2 + 8 

-E th ica Nicomachea 1168b 6-8: 17, 14ш\ 
17, 16\33 ; индекс 2 б s.v. * eyvuiov 

- Politica 1263a 21 - b 14:17, 16l33 

- T o p i c a l 5 7 a 4 : 2 3 , 6 
Аристофан: см. Индекс 2 a s. v. лроотаХаь 

лсороииеуог, прим.; Equités 445: 77 3 

Афанасий I Александрийский: 25, 6; Vita 
Antonii 5s. 8-10. 12s. 51-54 (PG 26, 
835ss.): 29, 8242; 10 (860 A): 12, P 6 8 ; 13 
(864 A): 29, 9; 14 (865 B): 29, 10242; 49ss. 
(916 A ss.): 29, 9242; 59 (928 В - 929 A): 



29, 9242; 80 (953 С): 29, 9242; 84 (961 А): 
29, 9242 

Афанасий Афонит, ТШПКОУ 113, 16-19 
M E Y E R : 17,16ï33 

Афанасий Судья, Vita A Athanasii // Vitae 
duae antiquae sancti Athanasii Athonitae, 
editae a J. N O R E T (Corpus Christianorum, 
Ser. Graeca 9). Turnhout - Leuven 1982, 3 -
124: 83 + 3 1 . 84; § 88, 16-27 (41 N O R E T ) : 17, 
16из 

Ахилл Татий, Leucippe et Clitophon 5, 27: 
21, Im 

Биас (Bias), Sentenz 4 // DiELS - K R A N Z I 65, 
Z. 4f.: 262 3 9 

Библия, Священное Писание: VU. X. 12. 21. 
78. 80. 83+29 
Ветхий Завет: 

- Быт. (Gen.) 3, 7:14, 18; Gen. 3, 19. 22: 258; 
7, 22: 9; 37, 20-29:18, 9l55 

- Исх. 7, 1: 20, 4т; 11, 6: 29, 6; 12, 30. 51: 
29, 6; 14, 15: 18, 11; 15, 6s.: 30 s; 19, lss.: 
29, 6; 20, 21: 17 сл. 24; 24, 12: 29, 7; 31 , 
18ss * 29 7 

- Чис.'Ъ, 3: 8, 2+ 3 7; 20, 17:10, 1357 

- 1 Цар. (1 Самуил) 1, 11. 22. 28: 16, 21U4; 
2, 30 :1, 6 

- 2 Цар. (2 Самуил) 6,14:17, 8; 30, 3 
- 3 (1) Цар. 17, 4-6: 23, 7; 19, 8: 18; 19, 10. 

14: 21, 11; 29, 4 
- 4 (2) Цар. 2 ,11 :23 , 7 
- Т о в . (Tob.)4 ,15:260 
- Есф. 5,1а: 19, 21 
- Иов 28, 24: 6, 1; 34, 23: 6, 1; 40, 25: 18, 

3\4i 
- Пс. 5, 4:18, 6150; 7, 10: 12; 9, 7: 1, 3 + 4 _ 5 ; 18 

(19), 5: 28, 3241; 21 (22), 17: 30 т; 32 (33), 
15: 77, 965. 12, 8; 35 (36), 5: 24, 4; 36 (37), 
20: 1, 2+3; 41 (42), 2: 9, 245; 41 (42), 5: 19, 
2Ш; 50 (51), 12: 21, 5 1 8 3 ; 50 (51), 19:12, 6. 
19, 21; Ps. 59 (60), 3:12, 4; 68 (69), 10: 29, 
4; 73 (74), 14: 18, 3147; 76 (77), 11: 17, 26; 
Пс. 81 (82), 1: 17 5 8 . 250+21. 251; 81 (82), 6: 
20, 4174; 83 (84), 6: 11, 965. 17, 23; 19, 19; 
83 (84), 11: 17, 2; 85 (86), 17: 29, 8; 88 
(89), 11: 30 s; 89 (90), 10:10, 8; 97 (96), 1 -
6: 19; 108 (109), 23 s.: 9, 7; 109 (ПО), 1. 3: 
30, 3247; 117 (118), 12: 19, 18; 138 (139), 
13:3ft 3247; 150,3:17,8 

- О д ы 1,7: 30s 
- П р и т ч . 13, 9: 18. 12, 16. 18, 6; 15, 13: 13, 

10 
- Еккл. 1,2:1, 87 

- Песнь 4, 9:12, 1170; 4 ,10 сл. 5 ,13:12, 1271 

- Сир. 1, 2: 21, 5; 3, 17: 17, 8; 3, 21 : 13, 13; 
4, 8: 17, 8; 10, 28: 17, 8; 26, 18 (23): 16, 
20и2; 45, 4:17, 8 

- Ис. 3, 9: 27, 4; 8,19:14, 7; 14, 72 8 3 ; 29 ,10 : 
12, 4; 29, 13: 13; 32, 8: 27, 4; 52, 6s.: 16, 
20т; 60,19:18, 3; 62, 5:14, 12%3 

- И е з . 33 ,11:29 , 14 
- Д а н . 3, 19: 5, 1; 6, 16-23: 75, 9155; 15, 19: 

25, 7 
- Дан., согласно Феодотиону 5, 6. 5, 9s. 7, 

28: 5, 1 
- И о и л 1,4: 25, 3 
- 2 Мак. 3, 39. 7 ,35: 79, 27 
- 4 Мак. 10,18:18, 11; 13 ,13: 75, 27 

Новый Завет: 
- М ф . (Mt.) 4, 18-20: 75, 7 5 1 0 9 ; 5, 16: 75, 9; 

5, 8: 77, 5 1 2 5 . 17, 24. 21, 5т; 5, 29: 10, 
7 5 5 7 ; 6 ,18: 75, 5; 7 , 1 : 255; 7 ,12: 259; 7 ,26: 
244; 9, 2-6: 18, 9153; 10, 40: 7, 7; 11, 29: 5, 
2+ 3 7 . 23, 22214; 13, 25: 5, 7. 27, 5; 13, 43: 18. 
19 6 4; 13, 52: см. Индекс 2 а 5. v. цабп-
теиоутес, прим.; 15, 11: 12; 15, 19: 12; 16, 
18: 244; 16, 24: 8, 3; 17, Is.: 10, 553; 17, 1 -
8 : 254 2 8; 17, 2: 18. 19 6 4. 5, 1; 17, 5: 17 5 4. 19, 
22т; 17, 20: 20, 8; 20, 29-34: 18, 2145; 20, 
33: 18, 9154; 24, 3. 27: 18, 4; 26, 7: 16, 16; 
27, 57 и 28, 19: см. Индекс 2 a s.v. 
да0г|тешутес, прим. 

- М к . (Mk.) 1, 4: 77, 7 5 1 3 2 ; 1, 16-18: 16, 
18т; 1, 27: 77; 2, 3-12: 75, 9 1 5 3 ; 2, 9. 11: 
75, 9 1 5 3 ; 2, 19: 14, 12%3; 3, 21 : 230; 3, 3 3 -
35: 230; 6, 3: 230; 7, 1 сл. 5: 13; 7, 8: 13; 7, 
10-13: 13; 7, 15: 13; 7, 15 сл.: 12; 7, 18 сл.: 
13; 7, 18-23: 12; 7, 20f.: 269; 7, 20-23: 14; 
8, 22-26:18, 2145; 8, 34: 8, 3. 27, 5; 9, 2: 5, 
7 2 0 ; 9, 2 сл.: 18. 10, 553; 9, 2 -8 : 254 2 8; 9, 3: 
20; 9, 6: 79, 2 2 1 7 1 ; 9, 35: 77, 5; 9, 47: 10, 
1357; 10,46-52: 75, 2 1 4 5 ; 10,47 сл.: 3ft 5 2 4 7 ; 
12, 30-33: 259; 12, 35 сл.: 30, 5 2 4 7 ; 14, 3: 
16, 16; 14, 38: 30 о-р; 14, 62: 2ft 4174; 15, 
21 : 27, 5; 15, 34: 30, 3247. 236; 15, 40: 230; 
16 ,1-6 : 230; Пс.-Мк. 16,20: 20, 11 

- Лк. (Lk.) 1, 27 -31 : 230; 1, 35: 19, 25173. 30 
г; 5, 18-26: 18, 9153; 6, 31: 259; 6, 37: 255; 
6, 49: 244; 7, 37: 16, 16; 9, 23: 8, 3; 9, 
28 сл.: 7ft 5 5 3 ; 9, 28-36: 254 2 8; 9, 29: 18; 9, 
31 сл.: 19; 9, 34: 19, 22т; 10, 1-16: 2ft 
7 0 1 7 7 ; 13, 11-13: 18, 9152; 18, 13: 15; 18, 
35-43:18, 2 1 4 5 ; 24, 10: 230 

- Ин. (Jo.) 1,2: 30, 3 2 4 7 ; 1, 9: 21. 20, 8; 1, 3 5 -
42:16, 18ш; 2 ,17 : 29, 4; 3 ,19 : 21; 4, 8: 25, 
1; 6, 68:16, 17; 1, 38: 2ft 8; 7, 39: 19; 8,12: 
21; 9, 1-41: 75, 2 1 4 5 ; 9, 5: 21; 9, 10. 14. 17. 
21 . 26. 30. 32: 75, Р 1 5 4 ; 10, 34s.: 20, 4174. 
251; 10, 38: 77, 2 2 1 3 6 ; 12, 3: 16, 16; 12, 16: 
19; 12, 23-25: 19; 13, 31: 19; 14, 10s.: 77, 
2 2 1 3 6 ; 14, 12: 20, 8; 14, 20: 77, 2 2 1 3 6 ; 17, 1. 
5: 19; 17, 21 . 23: 77, 2 2 1 3 6 ; 19, 25: 230; 21 , 
19: 19 



- Деян. (Apg.) 1, 14: 2 3 0 ; 4, 32: 77, 14; 9, 7: 
2 0 ; 10, 1 ^ 8 . 11, 15: 20, 5; 14, 21 : см. 
Индекс 2 à s.v. uaOnTeuovreç, прим.; 27, 8: 
Я 7 Я 7 4 4 ; 2 6 , 1 1 - 1 8 : 2 0 

- Иак. (Jak.) 1, 1: 2 3 0 ; 1, 17: 19, 24 
- 1 Пет. (1 Petr.) 2, 6: 1, 10; 3, 9: 23, 23; 3, 

18.4, 6: 2 5 4 2 8 

- 2 Пет. (Petr.) 1,17: 2 5 4 2 8 

- 1 Ин. 3 ,2 : 1 7 5 8 

- И у д . (Jud.) 1, 1: 2 3 0 
- Р и м . (Rom.) 1, 19-23: 2 4 7 ; 1, 21 : 14, Р + 8 1 ; 

2, 16: 2 5 5 ; 7, 14: 30, 8; 8, 4s.: 2 5 4 2 8 ; 10, 15: 
13, 15.16, 20т; 11, 8:12, 4; 11, 33:14, 23; 
12, 2: 2 5 4 2 8 ; 12, 6: 2 4 7 ; 12, 16: 17, 16; 12, 
17: 23, 23; 13, 10: 30, 7 

- 1 Кор.. (1 Kor.) 1, 2: 2 1 ; 3, 18: 2 5 4 2 8 ; 3, 19: 
1 0 4 0 ; 3, 20: 14, 7; 4, 5: 2 5 5 ; 9, 17: 16, 2 2 1 1 5 ; 
И , 1 : 7 Я 74; 11, 7: 1 7 5 8 ; 13,12: 2 4 . 7 , 3 

- 2 Кор. (2 Kor.) 1, 22: 74, 10; 2, 5. 7 сл.: 23, 
23; 3, 18: 77, 23; 5, 5: 74, 70; 5, 17: 2 4 ; 12, 
2: 73, 2.14, 21 

- ran\(Gal.) 1, 19: 2 3 0 ; 3, 13: 30, 8 
- Е ф . 1, 10: 16, 22п5; 2, 20: 7, 10; 3, 2: 76, 

22п5; 3, 16s.: 27, 5; 4, 27: 27, 70; 5, 4: 1 0 4 0 ; 
5 , 3 1 : 7 4 , 7 2 8 3 

- Флп. 2, 2: 77, 75; 2, 7: 1 7 + 5 8 . 77, 4; 3, 8: 8, 
3 ; 3 , 1 3 : 74, 77 

- К о л . (Kol.) 1, 25: 16, 22п5; 2, 9: 30, 3 2 4 7 . 
2 4 7 ; 3, 14: 30, 7 

- 1 Фес. 1, 7: 23, 2 2 2 1 5 ; 5, 17:18, 5; 5, 23: 2 1 
- 1 Тим. (1 Tim.) 1, 4: 16, 22п5; 2, 2: 16, 10; 

3, 16: 2 5 4 2 8 

- 2 Тим. 4, 7: 30, Р ; 4, 8: 8, 3 
- Е в р . 2, 2: 9 8 ; 5, 12-14: 73, 74; 10, 1: 16 . 

1 7 5 7 . 7, 3 + 3 4 ; 10, 35: 9 8 ; 11, 6: 9 8 ; 11, 13: 23, 
6; 1 1 , 2 6 : 9 8 . 1 8 , 4; 11, 36s.: 75, 4 

Боэций, Consolatio philosophiae 2, 5 77, 
7 6 I 3 3 

Брант // Brant, Sebastian, Das Narrenschiff, 
Nr. 83:77, 7 б 1 3 3 

Варлаам Калабрийский, Epistula 5 // Barla-
am Calabro, Epistole greche. I primordi 
episodici et dottrinari délie lotte isicaste. 
Studio introduttivo e testi a cura di G. 
SCHIRÔ. Palermo 1954, 323, строка 111: 
2 9 1 0 ; 323, строка 119 сл.: 2 9 1 4 

- согласно Григорию Паламе, Тлер TCOV ie
pcoç f)ouxo:ÇôvTcov 1, 2 ( I 71 , 2 1 - 73, 4 
M E Y E N D O R F F = Euvyp. I 391, 19 - 392, 3 
Х Р Л Г Г О У ) : 7 + 2 7 ; 1, 3 ( I 103, 18 сл. = I 407, 
16 сл.): 1 8 + 6 1 ; 1, 3 ( I 103, 28 - 105, 2 = I 
407,25 - 408,2) : 2 1 + 7 0 ; 3, 1, 11 (П 577, 2 2 -
24 = I 624, 25-27): 2 4 + 8 0 ; см. также: 1 5 + 5 1 . 
2 2 + 7 4 . 2 5 8 2 . 25+35 

Варфоломей (Bartholomäus von Capua), пер. 
/ / E C K E R T (СМ. Индекс 6) 2 3 2 : 2 4 2 + 4 

Василий Каппадокийский: 20, 11; 25, 6 

- A d adolescentes 1, 14 (41 B O U L E N G E R ) : 2, 
39; 4, 36-46 (45s.): 7, 4+ 3 6; 5, 9 (47): 2, 3 9 

- Е р . 299, 1 (Ш 173, 8 C O U R T O N N E ) : 24, 7; 
(Псл)Ер. 356adLibamum(ni218): 15,1596 

- In Ps. 28 homilia, 2 (PG 29, 29, 285 В): 24, 
7; In Ps. 44 horn., 2 (392 В): 24, 7 

- Василий (?), Ennarratio in Isaiam 2, 96, 23 
TREVTSAN: 29, 11 

Василий Эмесский (Basilius Emesenus), Vita 
Theodori archiepiscopi Edesseni // Помя
ловский И., Житие иже во св. отца наше
го ©еодора архиеп. эдесскаго. С.-Петер
бург 1892, 1-120: 8 3 + 3 0 . 8 4 

Вергилий, Ecloga 4: 77, 76i 3 3 

Гален, De placitis Hippocratis et Piatonis 
(Пер1 TCOV '1ллократоис xai ПХатсоуос 
ôoyuàTcov) 2, 4,17 сл. P . D E L A C Y : 1 4 4 9 

Георгий, епископ Пелагонии (Акиндин 
Григорий?), Vita Ioannis Vatatzae. BZ 14 
(1905) 193-233 HEISENBERG: 27, U m 

Геродиан (?), Philetaerus 313, 1 сл. D A I N : CM. 
Индекс 2 а s.v. )ia0T)Tei3ovT6ç, прим. 

Гесиод, Opera et dies 109-119: 77, 76 \ 3 3 ; 
336: 2, 3+9; 

- Theogonia 800: 30. 301 
Гиппократ, Пс.-: см. Индекс 2 as.v. лерюоСоу 
Гликис Иоанн Х Ш , Epistula ad logothetam 

TOÙ yeviKoù (EEBE 14 [1974] 388, 26 - 390, 
72 KOYPOULHL ) : 77, 74 

Гомер, Ilias 2, 218: 77, 7S 1 3 5 ; 5, 62s.: 18, 3 1 4 7 ; 
17, 426-440: 25, 3 2 2 2 

- Odyssea 8,493-495. 502-513: 25, З ш 

Григора Никифор: см. Индекс 2 а s.v. лбрь 
ХаХгциа 

- Antirrhetici I: 1. 5; (125, 3-7 B E Y E R ) : 25, 
7 7 2 2 5 ; (129, 10): 29, 7 7 2 4 3 ; (133, 14): 77, 72; 
(195, 1-5): 7, 2; (243, 1-3): 5 2 0 ; (253, 16): 
24, 4; (259, 20s.): 74, 7; (263, 13s.): 20, 
4 1 7 4 ; (275, 23 - 277, 4): 77, 25141; (373, 1 3 -
Щ:20,4т 

- Antirrhetici П, типоскрипт PAPAROZZI: 1+3; 
Laurent. 56/14, f. 12 v -13 r , B E Y E R . 1986, 
270s.: 74, 7 

- Epistula 44 ad Athanasium Lepentrenum in 
Cyprum, 76-85 (II 155s. L E O N E ) : 5, 2 

- Florentius 628 (85 L E O N E ) : 7, 8 
- Historia Byzantina (Тсоиопкт) ioropia) 8,4, 6 

(I 301, 20s. Bonn): 19, 18; 8, 15, 2 (I 384, 
3-13): 22, 5 1 9 6 ; 8 ,15 ,4 - 9, 6, 1 (I 384,23 -
420, 7): 25, 4; 9, 2, 2 (1399, 1-3): 22, 5 ] 9 6 ; 
19, 1, 4 (П 918, 21 - 919, 15 Bonn): 23, 
7 3 2 0 7 ; 20, 4, 4 (978, 19s.): 2„ . 74, 7; 22, 3 
(П 1047, 47, 20 сл.; 1048, 6-17) : 2 П ; 22, 3 
(П 1047, 20 - 1049, 7): 74, 9; 29 (Ш 245, 
10BEKKER): 10, 12 



- Vita loannis Heracleensis 6 ÇApxsîov IIÔVTOV 
6 [1934] 39, /. 22-24 L A U R E N T ) : 23, 8205 

Григорий, Vita Basilii Iunioris ( t 944) 1 // 
AASS Martii Ш. Antverpiae 1668, 24 C: 2, 
3 - 3 , 7; 29 C: 27, 20+l92 

Григорий Кипрский, Centuria Mosquensis 
IV 15 (П 121 L E U T S C H ) : 24, 2 2 2 1 

Григорий Назианзин, Or. 4 (PG 35, 556, 2 8 -
30): 29, 112A3 

- O r . 7, 6, 9-11 (SC 405, 192 C A L V E T -
SEBASTI = PG 35, 761 A): 29, 11243 

- O r . 12 ad patrem, 1, 6s. (SC 405, 348 
C A L V E T - S E B A S T I 9 = PG 35, 844 A): 17,8 

- O r . 16 in patrem tacentem, 2 (PG 35, 936, 
38-44): 75, 7 5 9 6 

- Or. 20 ,12 , 7 (SC 270, 82 M O S S A Y - L A F O N 
TAINE -PG35, 1080B): 72, 73 

- Or. 21 in laudem Athanasii, 7, 6s. (SC 270, 
122 M O S S A Y - L A F O N T A I N E = PG 35, 1088, 
40-42): 6, 8 

- O r . 23, 12, l i s . (SC 270, 304 M O S S A Y -
L A F O N T A I N E = PG 35,1164 C): 15, 1596 

- O r . 27 (theol. 1), 9, 13s. (SC 250, 94 
G A L L A Y ) : 29, 7 7 2 4 3 

- Or. 37, 4, Is. (SC 318, 276 MORESCHTNI -
G A L L A Y = 7>G36, 285,33s.): 27, 7 1 8 1 

- Or. 40 in sanctum baptisma, 1, 9s. (SC 358, 
198 M O R E S C H I N I = PG 36, 360 B): 30, 2; 24, 
22-24 (250 = 392, 30-33): 9, 2 4 5 

- Or. 42 (Supremum vale, 26, 20s. (SC 384, 
110 B E R N A R D I = PG 36, 489, 33-35): 6, 8 

- Or. 43 funebris in laudem Basilii Magni, 12, 
7-15 (SC 384, 140 B E R N A R D I = PG 36, 509 
В): 29, 11243; 32, 11 (196 = 540 B): 19, 18; 
52, 14s. (234 = 564 A): 27, 1; 62, 17-30 
(260 = 577 A-C) : 27, 20+l92; 62, 25-27 (260 
= 577 B-C): 77, 963; 67, 21s. (274 = 585 C): 
77, 8; 67, 23 (274 = 585 C): 3 0 + 1 8 . 30 t 

Григорий Нисский, De opificio hominis // 
PG 44, 156, 26-30: 10 3 8 ; 156, 31-36: 10 3 9 ; 
156, 36-45: 10; 156, 50 - 157, 1 : 11 4 1 ; 157, 
27-42: 1 1 4 2 ; 160, 47-49: 1 1 4 3 ; 160, 49-54: 
1 2 4 4 

- D e virginitate 23, 1, 12s. A U B I N E A U : 29, 

- Epistula 17 ad presbyteros in Nicomedia, 11 
(Opera V i n 2 P A S Q U A L I ) : 75, 7 5 9 6 

- Vita Gregorii Thaumaturgi. PG 46, 896, 20 
- 8 9 7 , 3 1 : 3 , 3s. 14 

9 В изд. речи 12 Григория Назианзина Ma
rie-Ange Calvet-Sebasti мы обнаружили три 
неправильных ударения, из которых одно 
только (Ъутетгх) встречается и у Migne, и 
ещё одну грубую отпечатку. Правильные 
формы: фхкох, игршетеТ, лергкаХгпроцеу, Ôéov. 

Григорий Синаит, Творения: 85; Op. I-V, 
предварительное издание: 1 

- Op. I (КефаХага ÖY акроотг/хоос, rcàvu софе-
Xiua: Aôyot 6Чафоро1 лер} èvroXwv, ôoyuà-
Tcov, ôareiXùv Kai ETtayyeksxw, ïrx Ôè xai лер! 
XoYiouwv Kai nadùv xai àpeTuv, ïrx Ôè Kai 
лepi riauxiaç Kai лроаеихлс, &v f| акроатгхк 
fjôe): ГХ. 50. 56. 85; 23, 24ш; t i t : 10, 5. 11; 
1, 1: 40 4 0 ; 22, 4: 14, 7 8 0 . 14, 9; 59, 6: 73, 2; 
66, 4: 269 5 1 ; 71, 5: 29; 82, 8:10, 5. 77; 99, 1. 
3. 5-15. 17: 40 3 9 ; 99, 5: 10, 5. 11; 99-101: 
50. 56; 100, 1: 7, 4; 101, 1 сл. 4-9 . 11-13: 
40 3 9 ; 102, 1: 4 0 3 9 . 10, 5. 11; 102, 1-4: 9, 10; 
103 сл.: 50. 56; 106: 50. 56; 108: 50. 56; 108, 
1-3: 19, 15l66; 111 сл.: 10, 552; 113, 35 сл.: 
3; 115. 117: 5 1 9 . 72, 4; 116, 1: 10, 5S2; 116, 
ls.: 14, 14u; 116, 4: 269 5 1; 117, 24: 18, 9 1 5 5 ; 
120, 20: 6, 5 + 2 5 ; 123, 1: 269 5 1 ; 126, 3: 27, 
2 1 8 2 ; 127, I l s . : 73, 6; 127, 12: 78; 132: 50. 
56; 135:50 .56 

- Op. I A ("Етера кефаХаш): LX. 23, 2421в; 1, 
1: 40 4 0 ; 1-7: 50. 56; 5, 10: 40 4 0 ; 7: 23, 8205; 
(он же?) 8: 9, 7 4 8 ; 8-12: LX 

- Op. П (npooiuiov лер1 TCOV èvepyetcûv Tfjç 
Xàprroç, TCOV ек Tfjç eùxfiç Ywouévwv, Kai TWV 

ек Tfjç лХа\т)с iÔicouaTWv): DC. 50. 56; t i t . i n 
app. crit: 10, 5. 11; 1, 1: 19, 7 1 5 8 ; 1, 1 сл.: 
2 2 7 2 ; 1, 5: 10, 5. 11; 2, 2: 40 4 0 ; 3, 7:14, 14Ъ4; 
3 , 1 3 - 4 , 22: 261; 10,14:18, P 1 5 5 

он же (?), Op. П А (Перт ipaXucoôiaç. nepi тл-
pf|a6toç. flepi àvnppfioetoç. Пер! àva-
vvtuoecoç): LX 

- Op. Ш (EïÔncnç utKpà ЛEpi f|ai>xiaç лрос TÔV 

Yptryopoùvra ôoiLOTaTov к\5р 'IcoaKEiu кат' 
елсоуи^^, лpoтpaлeiç лар ' amov, èv 
кефаХаюгс ie'): LX сл.; 50. 56; t i t : 10, 5. 11; 
2 ,4 : 8 2 9 ; 2, 6: 72, 466; 6, 1: 40 4 0 ; 6, 4: 40 4 0 ; 7, 
7.11.54: 40 4 0 ; 9, 6: 19, 15l66; 11, 15: 8 3 0 ; 12, 
10: 40 4 0 ; 1 4 , 2 : 4 0 4 0 ; 1 5 , 1 : 4 0 4 0 

- IV (КефаХага лepi лрооБ"ихлС): x - 50. 56; 2, 
1-3: 72, 466; ; 4, 1: 40 4 0 ; 5, 5: 14, 7 8 0 ; 5, 55: 
77, 964; 6, 1: 56; 6, 3: 9, 7; 6, 18-20. 33: 9, 
10; 7, 29: 253; 7, 35: 10, 5. 77. 14, 14M; 7, 
57: 10, 5. 77; 7, 69-74: 5 2 0 ; 7, 85: 10, 1357; 
7, 99: 2 6 9 5 1 

он же (?), Op. IV A (nepi лХа\т|с Ka i rcav-
oupyiaç Ôaïuôvcov): X 

- Op. V (Aôyoç eiç TTIV âviav Метаиорфсооту 
TOÙ K u p i o u fiuœv ' Ir)ooù ХрютогЗ): X; 1, 1-6: 
2 5 4 + 2 8 ; 1, 6: 269 5 1 ; 3, 1-8: 17 сл. 5 8 ; 3, 3: 7, 
3 + 3 4 ; 3, 8-10: 2 5 0 + 2 1 ; 4, 3-6: 18 5 9 ; 6, 13: 2 1 6 6 ; 
6, 20 сл.: 18 6 0 ; 9, 1 сл.: 2 1 6 8 ; 12, 9: 2 1 6 7 ; 13, 
ls . : 73, 2; 16, 1-7: 2 4 8 1 ; 24, 9 сл.: 2 1 6 9 ; 28, 
Синаит Младший, VitaRomyli: 5; 4, 13-15 
(Byzantion 31 [1961] 119 HALKJN ) : 77, 27; 
4, 15s. (119): 9, 2 4 5 ; 6, 28-31 (122): 5 9 + 6 8 ; 7, 
11-13 (123): 5 9 6 8 ; 11, 9 (129): 10, 8; 12, 



33s. (131): 21, 20+192; 15, 31-34 (135): 16, 
7 4 1 0 5 ; 1 5 , 3 4 - 3 6 ( 1 3 5 ) : 7 5 , 7 7 1 0 8 

древнеславянский перевод // С Ы Р К У П. А., 
Монаха Григория Житие преподобного 
Ромила (Памятники древней письменности 
и искусства 136). С.-Петербург 1900: 91 5 6 

Демосфен, Ог. 24, 47: 23, 6 
Дигенис Акрит: 59 6 7 

Диогениан, Centuria VI 20 (I 273 L E U T S C H -
S C H N E I D E W I N ) : 24, 2 2 2 1 ; Diogeniani Cent. 
VU 82, adn. (I 301): 19, 18 

Дион Кассий. Historia Romana 44, 13 BoiS-
SEVAIN: 21, l m 

Дион Хрисостом, Or. 33 (Tarsica prior), 52, 9 
V O N A R N I M : 25, 6223 

Дионисий Александрийский, Commentarii 
in Ecclesiastam (219, 15s. FELTOE): 18, 3 

Дионисий Ареопагит, Пс.-: 265; см. Индекс 
2 а s.v. фсотохиспа* Epistula 8, 1, 19 ( H E I L -
R ITTER = PG 3,1085 В): 30, 3 2 4 7 

Дионисий Галикарнасский, см. Индекс 2 а 
s.v. Парорюс, прим. 

Дионисий Гераклеот, Dictum sec. Ciceronem 
/ / A R N I M J. V O N , Stoicorum veterum frag
menta I. Lipsiae 1905, 96, 10s.: 21, 2 1 8 2 

Дисипат Давид, Tractatus лер1 TIOV той Bap-
Xaàu xai 'AKIVÔUVOU рХаофлииоу 104, 1813 
TLocMHL (editio anni 1976); 105, 1828 cum 
adn.: 17, 24ш; Versus лрос TOÙÇ 'AKIVÔUVOU 

OTixouç 575 (Byzantion 25-27/2 [1957] 738 
B R O W N I N G ) : 17, 2 4 ш 

Дорофей авва Газский, Vita Dosithei 10 (SC 
92,138 R E G N A U L T — P R É VILLE): 12, 466 

Евагрий Понтийский (Euagrios Pontikos): 
78. 92; 9, P 4 9 ; 73, 16ni; 

- Antirrhetikos VI 16: 252 + 2 2 

- Capita лерх Xoyiaucov ХХП ( M U Y L D E R M A N S 
J., À travers la tradition manuscrite d'Évagre 
le Pontique. Louvain 1932, 47): 29 + 1 5 ; XL 
(PG 40, 1244 B): 14, 13; XLI (PG 79, 1229 
A): 14, 14„ 

- Capita practica ad Anatolium 52, 2-4 (П 618 
GUTLLAUMONT): 19, 15 

- Centuriae, Suppl. 27:10, 1357 

- (Пс.-Нил), De oratione (fiepi лрооеихлс, 
Слово о молитве) 10 (OiXoKcxXia I 178 = 
PG 79, 1169 B-C; Добротолюбие П 208): 
10, 1351; 46 (45) (OiXoxaXia 3 1180 = PG 79, 
1175 D; Добротолюбие П 212): 10, 7 3 5 7 ; 
71 (70); 73 (72); 97 (ФгХокаХга 3~ 5I 182s. 
185 = PG 79, 1181 C-D. 1188 D; Доброто
любие П 216. 219): 10, 552; 73 (72) (ФгХо
каХга 3 I 183 = PG 79, 1181 D): 10, 13S7; 
Добротолюбие П 216): 10, 1351; 117 (ФгХо-

KaXia ^ I 1 8 7 = PG 79, 1193 A; в Доброто
любии П 221 смысл искажён) 14, 14и 

- rvcoariKÔç: 29; puÇ': 252 + 2 2 

Евдокс Книдский 296. 6 сл. L A S S E R R E : СМ. 
Индекс 2 а s.v. Парорга, прим. 

Еврипид, Hippolytus 615: 21, 1 т 

Евсевий Александрийский (V в.): 59 6 6 

Евсевий Кесарийский: 20, 11; De theophania 
8, 43-51 G R E S S M A N N : 15, 1596 

- Historia ecclesiastica 7, 22, 9, 1-3 B A R D Y : 
25, 6223; 10,4, 6 8 , 4 - 7 : 2 5 , 6223 

-Onomastikon // Eusebius Werke m 1: Das 
Onomastikon, hrsg. von E. K L O S T E R M A N N 
(GCS11,1). Leipzig 1904,2-177: 82 + 2 3 . 83 

Евстафий, Commentaria in Dionysium Peri-
egetam, см. Индекс 2 a s. v. Парорга, прим. 

Ефрем Сирин, Hymnus de Ecclesia XXXVI 
1:10, 553 

Житие (Vita), см. Афанасий Александрийс
кий, Афанасий судья, Георгий Пелаго-
нии, Григора Никифор, Григорий (X в.), 
Григорий Нисский, Григорий Синаит 
Младший, Дорофей, Каллист I, Калофет 
Иосиф, Коккин Филофей, Макрис Мака
рий, Николай (конец X в.), Пётр (?), Став-
ра Нил, Феофан Перифеорийский 

Житие В Афанасия Афонского: Vita В Atha-
nasii Athonitae § 1, 1-27 (127s. N O R E T ) : 1, 
7 - 3 , 7 + 2 ; § 1, 26s. (127s.); versio Slavonica 
Nili (Нил Сорский), f. 138 v , /. 14 // Лённ-
ГРЕН 271: 2, 3 - 3 , 1 

Житие Варлаама и Иоасафа: Vita Barlaam et 
Ioasaph 524, 24 W O O D W A R D - MATTINGLY: 
24, l+2\% 

Житие Евфимия (Vita Euthyrnii): 59 6 7 

Житие Константина/Кирилла § 8: 29, 11244 

Житие Симона Афонского: Vita Simonis 
Athonitae // Néov Aetucovàpxov. Venetiis 
1819, 89-99 = 'О ßioc TOÛ àyiou Ei|JWvoç 
TOI; 'AötoviTou. Monasterium Simonopetrae 
1991 = lO ayioç Liucov ô 'AOccviTtiç ктсор 
Tfjç Злцоууолетрас, // 'Op66ôo(rj Mapwpia 25. 
Athenis l987,40-49: 22, 7 1 9 3 

Игнатий Антиохийский, Epistula ad Ephesi-
os 10, 1: см. Индекс 2 a s.v. MaOrjTeùovreç, 
прим.; 18, 2. 2 0 , 1 : 77, 2 5 1 4 1 

- E p . ad Romanos 3, 1: см. Индекс 2 a s.v. 
цаблтеиоутес, прим. 

- Ер. ad Smyrnaeos 1,1: 72, 3 
Иероним, De situ et nominibus locorum 

Hebraicorum(PZ 23, 903-976): 82 + 2 2 .83 
Изречения отцов: Apophthegmata patrum, de 

abbate Lucio (PG 65, 253 B-C; 269 C): 72, 
466; Macarius 33 (276 D): 72, 96S 



Иоанн богослов (Ioannes theologus), De sa-
cris imaginibus contra Constantinum Caba-
linum (Constantinum V imperatorem). PG 
95, 333,15s.: 24, h2is 

Иоанн Дамаскин, Dialectica Y ' (I 56, 5-7 
K O T T E R = PG 94, 533): 19, 15166 

- Sermo in Transfigurationem Domini 4, 1-5 
(V 440 KOTTER): 16. 17 5 6 ; 17, 1-3 (455): 16. 

Иоанн Златоуст (Хрисостом): 25, 6 
-Adversus oppugnatores vitae monasticae 3, 

1 1 ( P G 4 7 , 366, I l s . ) : 17, 16l33 

- Homilia de capto Eutropio (PG 52, 403, /. 
15s.): 20, 4m; (405, 10-15): 1 9 6 4 

- H o r n , in ecclesia Pauli ante Gotos habita 
(hom. 8 ex diversis) 1 (PG 63, 503.5-7): 15, 
1596 

- H o m . in Genesim 28, 5 (PG 53, 258, 3 3 -
35): 15, 1596 

- Horn, in illud Vidi dominum 2, 1, 58-61 (SC 
277, 86 DuMORTJER = PG 56,108) 

- I n Matthaeum hom. 1, 1 (PG 57, 13): 2 2 7 1 ; 
56: 17; 56, 4 (PG 58, 555, 8-19): 1 9 6 4 

Пс.-Хрисостом, In Ps. 118 homilia. PG 55, 
704, 4s.: 24, 1 + ш 

- D e corruptoribus virginum. PG 60, 743, 44: 
24, i + 2 1 8 

Иоанн Колов (Увеченный, Ioannes Colo-
bus), Vita Paisii // Помяловский И., Ж и 
тие преподобнаго Паисия великаго ... С.
Петербург 1900, 1-61: 83 3 2 

Иоанн Лествичник, Scala paradisi 26 (PG 
88, 1016 D ) : 18, 9l55 

Иоанн Mocx, Pratum spirituale 107 (PG 87/3, 
2965 С - 2969 В = Morceaux choisis du Pré 
spirituel de Jean Moschos par D . -C. H E S S E -
LING . Paris 1931, 84-90): 15, 3s. 

Иоанн Филопон: 41 
Иоанн, см. также Библия, Гликис, Кантаку

зин, Кассиан 
Иосиф Флавий: 20, 11; см. Индекс 2 a 5\v. 

Парорш, прим. 
Иреней (Irenaus), Adversus haereses 30, 1-3: 

230 
Исихий: см. Индекс 2 a s. v. щопоюс Sermo 

ad Theodulum 63 (ФйокаМа ^ I 151, 6 = 
PG 93, 1500 C): 6, 5+25; 189 (ФгХокосМа 3 " 5 I 
171, 13s.): 19, 15l66 

Исихий, лексикограф: см. Индекс 2 д. s.v. ле-
ptXàXri ixa, прим. 

Иустин, мученик: см. Индекс 2 а s. v. x a u e P -
лг|с/ Dialogus cum Tryphone Iudaeo 3, 5 
G O O D S P E E D : 1, 8 + 7 

Кавасила Николай, Изложение божествен
ной литургии (Eiç TTIV 0eiav XeiToupviav) A 

1; с ' 1-6; AB' 1-15 (SC 4 bis, 56. 80-84. 
202-206 SALAVTLLE - B O R N E R T - G O U I L -
LARD - P É R I C H O N = PG 150, 368 D - 369 A. 
380 D - 381 D. 440 A - 441 A): 4 1 3 

Каллист I (Kallistos L), патриарх 
Константинополя, Acta, см. Акты 

- Vita Gregorii Sinaitae: 3. 27. 30. 50. 56. 65. 
76-80. 85. 87. 91 сл.97-100; ссылки на на
стоящее изд. tit: 31. 4 5 4 8 . 47. 61. 68 . 71. 8 8 5 0 ; 

1, 1: 57 сл. 78. 96 сл.; 1, 2: 31. 50. 75 сл. 97; 
1, 3: 75. 97; 1, 4: 75 сл. 98; 1, 5: 57; 1, 8: 98; 
1, 9: 31. 3 3 2 7 _ 2 8 . 3 9 3 ^ 3 7 . 4 5 4 8 _ 4 9 . 48-50. 5 2 + 5 6 . 
60 сл. 64; 1, 10: 53. 55. 57. 61. 99; 1, 11: 57 сл. 
61; 

2, 1: 31. 4 5 4 8 . 47. 50. 5 2 5 5 . 53 . 5 5 5 7 . 57. 
60 сл.; 2, 2: 31. 4 5 4 9 . 48-53. 5 5 5 7 . 57. 60 сл.; 

3, 1: 53. 5 5 5 7 . 57. 61. 64. 71. 73. 99; 3, 3: 75; 
3, 4: 53. 5 5 + 5 7 . 57. 61. 68-70. 91; 3, 412: 28. 80. 
100; 3, 5: 31. 4 5 4 { М 9 . 49 . 51. 5 2 5 6 . 53 . 5 5 5 7 . 
57 сл. 61. 64; 3, 6 : 6 1 ; 3 , 7: 57 сл.; 

4, 1: 31. 4 5 4 9 . 49. 51 сл. 60 сл. 71. 76. 80. 99; 
4, 1 сл.: 68; 4, 1-4: \х; 4,1-5, 1: 70; 4, 3: 
53 . 5 5 5 7 . 5 7 . 6 1 . 7 0 ; 4 4: 57 сл.; 4, 4-5, 7 :68 ; 

5, 1: 31. 3 9 3 6 _ 3 7 . 51. 5 2 5 5 . 57 сл. 60 сл. 71. 99; 
5, 2: 31. 3 9 3 6 _ 3 7 . 4 5 4 9 . 49. 51. 5 2 5 5 . 53 . 55 . 57. 
60-62; 

6, 1: 32. 4 5 4 9 . 49. 51. 5 2 5 5 . 60. 100; 6, 1-3: 
68; 6,1-7, 4: 70; 6, 3: 41 сл. 71. 02; 6, 4: 32. 
45 4 8 _4 9 . 49 . 51. 5 2 5 5 _ 5 6 . 53. 55. 60. 62. 64. 75. 
100; 6,4-7, 4: 70; 6, 5: 41. 43-46. 76. 100; 6, 
6: 32. 4 5 4 8 . 53. 5 5 5 7 . 62. 71. 100; 6, 7: 32. 3936_ 
3 7 . 51. 53 . 62. 64. 90; 6, 8: 32. 4 5 4 8 . 64. 90; 6, 9: 
32. 4 5 4 9 . 47 . 49-51. 5 2 + 5 5 . 53 . 5 5 5 7 . 60. 62. 64; 
6, 10: 53. 5 5 5 7 . 62; 

7, 1: 32. 3 5 3 2 . 3 9 3 6 _ 3 7 . 41; 7, 2: 42. 44. 4 5 4 9 . 
62; 7, 3: 32. 4 5 4 8 . 54. 5 5 5 7 . 62. 71; 7, 4: 51 сл. 
62. 64; 

8, 1: 32. 3 9 3 б 3 8 . 62. 65. 79; 8, 1-3: 68; 8, 1 -
9, 8: 70; 8, 2: 75. 85. 91; 8, 2 - 14, 4: 65; 8, 3: 
32. 4 5 4 8 . 54 сл. 55. 62. 69. 76; 8, 4: 32. 4 5 4 8 . 70; 

9, 1: 39. 54. 62; 9, 1-3: 68; 9, 2: 32. 4 5 4 8 . 49. 
50 сл. 54. 60. 62. 65. 76; 9, 2 сл.: 32. 4 5 4 9 . 51. 
52 5 5 . ; 9, 3: 62; 9, 5: 41. 43-46. 54. 62. 71; 9, 6: 
32. 49. 54. 60. 62. 64. 71. 76; 9, 7: 32. 4 5 4 8 . 48. 
53. 62. 64. 71; 9, 7 сл.: 70; 9, 9: 32. 4 5 4 9 . 48. 
51.52+55. 60. 62. 66 .71; 

10, 1: 32. 4 5 4 8 ; 10, 1 сл..: 68; 10, 1 -14, 24: 
70; 10, 3: 54 сл. 62; 10, 4: 32. 4 5 4 8 . 47. 54 сл. 
62. 64. 66 сл.; 10, 5+52: 92; 10, 6: 54 сл. 62. 76; 
10, 8: 32. 3 9 3 6 _ 3 7 . 66. 71; 10, 9: 87; 10, 10: 
78; 10, 11: 32. 3 9 + 3 6 3 8 . 4 5 4 9 . 49 . 51. 5 2 + 5 5 . 54. 
5 5 5 7 . 60. 63 сл. 71; 10, 11 - 11, 2: 68; 10, 12: 
32. 3 9 + 3 6 _ 3 7 . 54 сл. 63. 66; 10, 13: 33. 3 9 3 6 . 54. 
5 5 5 7 . 63 сл. 66. 76; 

И, 1: 33. 3 9 + 3 6 . 66; 11, 3: 54. 5 5 5 7 . 63; 11, 
4: 99; 11, 5: 63. 75. 79; И, 5-9: 68; 11, 6: 54. 
5 5 5 7 . 63; 11, 7: 33 . 4 5 4 9 . 49. 51. 5 2 5 5 . 60; 11, 8: 



41 сл. 46. 66. 71. 76; 11, 9: 54. 5 5 5 7 . 63; 11, 
9 + 6 4 : 250; 

12, 1: 63; 12, 2 : 33 . 3 9 3 6 _ 3 7 . 41. 44. 4 5 4 9 . 66. 
76; 12, 3: 48. 95; 12, 4: 54 сл. 63; 12, 6: 33. 
4 5 4 9 . 49. 51 сл. 60. 63; 12, 7: 33. 49. 51. 5 2 5 6 . 
63 сл. 76; 12, 8: 63; 12, 9: 33. 40. 4 5 + 4 9 . 46. 
48 сл. 51. 5 2 + 5 5 . 60. 66 сл. 70. 76; 12, 9 + 6 7 : 6; 
12, 12: 95; 12, 14: 33. 4 5 4 9 . 48. 51. 5 2 5 5 . 60. 
70; 

13, 1: 80. 99;, 13, 3: 33. 4 5 4 8 . 63; 13, 4: 30. 
54. 5 5 4 8 . 63; 13, 5: 4. 75. 99; 13, 6: 30; 13, 7: 
33 . 4 5 4 8 . 71. 248; 13, 8: 63; 13, 9: 33. 4 5 4 8 . 63. 
75; 13, 11: 33 . 3 9 3 6 3 8 . 54. 5 5 5 7 . 63 сл. 66. 76. 
13, 11: 248; 13, 11- 16: 67; 13, 12: 41. 43-46. 
54. 5 5 5 7 . 63. 66 сл.; 13, 13/.: 248; 13, 14: 33. 
4 5 4 8 . 48. 5 2 5 5 . 70 сл.; 13, 15: 33. 45^. 50. 5 2 + 5 6 . 
60. 63 сл. 67. 71; 13, 16: 33. 40. 4 5 4 9 . 49. 
5 2 + 5 5 . 61. 66-68 . 72 . 75. ; 13, 17: 33. 50. 5 2 + 5 5 . 
61. 63; 13, 17-14, 23: 67; 13, 18: 75-77; 

14, Г. 76; 14, 1 сл.: 48; 14, 2: 72 сл. 75; 14, 
5: 67 сл.; 14, 6+19: 253; 14, 7: 2и. 33. 3936_21. 
4 5 4 9 . 49. 5 2 + 5 5 . 54. 5 5 5 7 . 61. 63-65. 67. 75; 14, 
7 - 9 + 8 1 : 74; 14, 8: 54 сл. 63. 67; 14, 10: 63. 
72 сл. 75; 14, 11: 54. 63; 14, 12: 33. 4 5 4 9 . 49. 
5 2 + 5 5 . 54. 63. 67 сл. 70. 72; 14, 7 4 + 8 4 : 252; 14, 
14,Ъ5: 250; 14, 15: 54 сл. 63. 75; 14, 16: 54. 
5 5 5 7 . 63. 248; 14, 17: 33. 4 5 4 8 . 67. 70. 75; 14, 
18: 54. 5 5 5 7 . 64; 14, 19: 64. 99; 14, 20: 41. 44. 
49 . 5 2 + 5 6 . 54. 5 5 5 7 . 64. 67. 72. 75 сл. 95; 14, 23: 
54 . 5 5 5 7 . 64; 14, 24: 54. 5 5 5 7 . 64; 

15, 1: 33 . 53 . 5 5 5 7 . 64. 87 ; 75, 2: 34. 39зь_31. 
42. 44. 4 5 4 { М 9 . 47 сл. 5 2 + 5 5 . 53. 61. 64. 68; 75, 
2-10*: 91; 75, 3: 72; 75, 3 сл.+91: 81; 75, 5: 
34. 3 9 3 6 3 8 . 47. 49. 52. 61. 68; 75, 6: 54. 5 5 + 5 7 ; 
75, 6: 64; 75, 7-77: 68; 75, 9: 34. 4 5 4 9 . 50. 
5 2 + 5 5 . 54 сл. 61. 64. 75. 87; 75, 10: 34. 3 9 3 ^ 3 8 ; 
75, 77: 34. 3 9 3 6 _ 3 7 ; 75, 12: 55. 64; 75, 73: 28. 
34. 4 5 4 8 . 68; 75, 75: З п . 55. 64; 

16, 1: 41. 68; 16, 2: 34; 16, 3: 64; 16, 3 сл.: 
68; 16, 4: 34. 4 5 4 9 . 48 сл. 5 2 + 5 5 . 61; 16, 5: 
5 5 + 5 7 . 64; 16, 6: 34. 3 9 3 ^ 3 7 ; 16, 7: 34. 3 9 3 ^ 3 7 . 
4 5 4 9 . 48 сл.; 16, 9: 34. 4 5 4 8 _ 4 9 . 49. 72; 16, 10: 
34. 4 5 4 8 ; 16, 11: 34. 3 9 3 6 . 41. 72; 16, 12 сл.: 
68; 16, 13: 40. 72; 16, 14: 34. 3 9 3 6 _ 3 7 . 4 5 4 8 . 72. 
76, 90; 16, 15: 34. 99; 16, 17: 34 сл. 3 9 3 6 3 8 . 
4 5 + 4 9 5 1 . 61. 68 . 72; 16, 18: 40; 16, 19: 30. 
72 сл.; 16, 20: 35. 4 5 4 8 . 72; 16, 21: 35. 4 5 4 9 . 
48. 72. 76; 16, 23-29: 85; 16, 25: 35. 3936_31. 
4 5 4 8 . 72; 16, 26: 76; 16, 27: 35. 4 5 4 8 ^ 9 . 49; 
16, 29: 35. 3 9 3 6 _ 3 7 . 4 5 4 9 . 49; 

17, Г. 80; 77, 7 -3 : 68; 77, 2: 35. 45 4 8 _4 9 . 
49 сл. 80. 87; 77, 3: 90; 77, 7: 35. 3 9 3 6 _ 3 8 . 72. 
85; 77, 9: 35. 4 5 4 9 . 49. 250; 77, 77: 68; 77, 12: 
39; 77, 73: 35. 4 5 4 9 . 49; 77, 14: 3; 77, 14 сл.: 
4. 68; 77, 75: 35. 4 5 4 8 ; 77, 16: 35. 39. 4 5 4 8 ^ 9 . 
48 сл.; 77, 1 6 1 3 4 : 85; 77, 18-20: 68; 77, 22: 
35. 4 5 4 9 . 48 сл. 72. 76 сл.; 77, 23: 35. 4 5 4 9 . 49; 
77, 24: 85; 77, 25: 4. 42-46; 77, 26: 28; 

18, 1: 35. 49. 61; 18, 1-3: 68; 18, 2: 35. 
4 5 4 9 ; 18, 3: 35. 4 5 4 9 . 49; 18, 4: 35. 3 9 3 6 _ 3 7 . 
4 5 4 8 . 75 . 77 . 80; 18, 5: 35. 4 5 4 9 . 67; 18, 7: 
67 сл.; 18, 8: 35. 49; 18, 9: 35. 42 сл. 4 5 4 8 . 47; 
18, 10: 77; 18, 11: 36. 4 5 4 9 . 49; 18, 11 сл.: 77; 
18, 12: 36. 4 5 4 9 . 50; 18, 13: 76; 18, 15: 36. 
4 5 4 9 . 48 . 72; 18, 16: 36. 4 5 4 9 . 49; 18, 18: 36. 
4 5 4 9 . 49 сл. ; 

19,1: 90; 19, 1-5: 68; 79, 4: 36. 4 5 4 8 . 47. 
72 сл.; 19, 5: 30. 36. 4 5 4 9 . 48; 19, 7: 36. 4 5 4 9 . 
46. 49 сл.; 79, 7-75: 68; 79, 8: 36. 4 5 4 9 ; 79, 8: 
49; 79, 8: 72; 79, 73: 36. 3 9 + 3 ^ 3 7 . 45 сл. 69. 
72. 77; 79, 75: 36; 79, 75: 4 5 4 8 ; 79, 77: 40. 76. 
98; 79, 17-20, 2: 68; 79, 79: 36. 4 5 4 8 ^ 9 . 49. 
72; 79, 7 9 + 1 6 7 : 253; 79, 20: 36. 4 5 4 9 . 49; 79, 
22: 99; 79, 24: 36. 42 сл. 4 5 4 9 . 46. 50. 72; 79, 
25: 36. 3 9 3 6 . 4 5 4 8 . 49. 75; 

20, 1: 36. 4 5 4 8 . 76; 21, 1-19: 79; 20, 4: 36. 
3 9 3 6 _ 3 7 ; 20, 4 сл.: 68; 20, 5: 42 сл. 45; 20, 6: 
36 сл. 4 5 4 9 . 48 сл.; 20, 7 сл.: 68; 20, 10: 72; 20, 
11: 76; 20, 11 - 21, 5: 55. 60. 65. 69 сл.; 20, 
12: 72 сл. ; 

21, 1: 65. 70. 76; 21, 3: 76. 85; 21, 5: 31. 
4 5 4 9 . 47. 49 сл. 76. 99; 21, 5-77: 68; 21, 8: 37. 
3 9 + 3 6 . 43. 45-47. 53. 69; 21, 9: 76; 21, 10: 5. 
31. 3 9 + 3 6 _ 3 7 ; 21, 11: 31. 4 5 4 8 . 72; 21, 12: 28; 
21, 13-22,1-23, 7: 68; 27, 77: 40; 

22, 1: 37. 4 5 4 9 . 47. 49. 72; 22, 7-3: 253; 22, 
3: 37. 3 9 3 6 3 8 ; 22, 5: 76. 79; 22, 6: 79; 

23, 2: 4; 23, 5: 37. 4 5 4 8 ; 23, 6: 28; 23, 6-8: 
85; 23, 7: 37. 42. 44. 4 5 + 4 9 . 46. 49. 76; 23, 8: 
31. 39 3 f r _ 3 7 . 72. 77; 23, 9: 99; 23, 9-13: 85; 23, 
9 -25 , 2: 68; 23, 72: 42 сл.; 23, 14: 65. 76; 23, 
15:15 сл. 85; 23, 75 2 i 0 : 95; 23, 75: 37. 3 9 3 6 _ 3 7 ; 
23, 75: 37. 4 5 4 8 . 72 сл. 85; 23, 18-23: 85; 23, 
79: 29. 37. 3 9 3 6 . 42 сл. 4 5 4 8 ; 23, 20: 29. 42. 4 4 -
46. 48; 23, 27: 29. 37. 77. 85; 23, 23: 4 5 4 9 . 48; 
23, 24: 28. 56. 60, 69. 100; 23, 24+2\> 29; 23, 
28: 85; 

24, 1: 31. 3 9 3 7 . 45. 79. 85; 24, 2: 31. 4 5 4 9 . 47. 
50. 72 сл.; 24, 3: 59; 24, 7: 31. 3936_Ъ1. 4 5 4 8 ; 
24, 9: 49; 

25, 1-5: 85; 25, 2: 68; 25, 2 - 27, 5: 68; 25, 
3: 49 сл. 76 сл.; 25, 4: 28. 37;_25, 4: 3 9 3 6 3 8 . 
4 5 4 9 . 47. 72 сл.; 25, 5: 37. 3 9 3 6 ^ 3 7 . 72; 25, 5: 
19-25,9: 37. 4 5 4 9 . 65; 25, 77:65; 

26, 7: 4. 37. 3 9 3 6 _ 3 7 . 4 5 4 8 . 47. 72; 25, 2: 37. 
4 5 4 9 . 49. 58 сл. 76. 80. 85; 26, 3: 31 сл. 3 9 3 6 3 8 . 
4 5 4 9 . 49 сл. 75 сл.; 26, 4 : 91; 26, 5: 38. 4 5 4 8 ; 
26, 6: 38. 42-44. 4 5 + 4 9 . 46. 50. 73. 85; 

27, 7: 38. 3 9 3 6 _ 3 7 . 4 5 4 9 . 49. 73; 27, 5: 38. 
4 5 4 8 . 68 . 80; 27, 5 с/7. 9-73: 29; 27, б: 56. 69. 
73; 27, (5 - 30, 76: 68; 27, 5: 38 сл.; 27, 9: 75; 
27, 70: 29, 38. 4 5 4 9 . 49; 27, 77: 29. 69. 79. 99; 
27, 72: 38. 4 5 4 9 . 49; 27, 73: 76; 

28, 3: 92; 28, 8-13: 92; 25, 7 3 2 3 9 : 92; 
29, 2: 13. 75; 29, б: 38 . 4 5 4 9 . 75 . 77 ; 29, 5: 

38 . 4 5 4 9 . 50; 29, 9: 38. 4 5 4 8 . 77; 29, 9 + 2 4 2 : 253; 



29, 10: 38. 3 9 + 3 7 . 4 5 4 8 ^ 9 . 49. 73; 29, 11: 73. 
85; 29, 12: 28. 38. 42-44. 4 5 + 4 9 . 46. 59. 73. 75. 
95; 29, 13: 92. 99; 29, 14: 76; 

30, 1: 73; 3ft 7 - 5 : 28; 30, 2: 38. 4 5 4 9 . 49. 
73; 30, 3: 28. 56. 60. 76; 30 а: 100; 30 a-z: 88; 
3 0 b: 73; 50 rf: 100; 30 e: 100; 5 0 / . 100; 30 h: 
95; 50 28. 100; 50 /. w: 100; 50 m + 2 5 2 : 28; 
50 о: 73; 50 Г: 29. 95; 50 w: 100; 50 x: 100; 50 
>>: 100; 50 z 2 5 5 : 1 ^ 26. 79; 50 z 2 5 6 : 88; 50, * 
38. 3 9 3 6 _ 3 7 ; 50, 5: 3 1 2 6 ; 50, 6": 69 . 89 5 2 ; 50, 7: 
73. 76; 5 0 , 5 : 38. 3 9 3 6 _ 3 7 . 42 сл. 47. 78; 
50, S 2 5 9 : 78; 50, 0: 28; 30, 10: 38. 4 5 4 8 ; 
50, 11: 73. 76. 100; 50, 14: 38. 3 9 3 6 . 3 8 ; 50, i<5: 
38 . 45 4 9 . 49 . 73; древнеславянские вставки 
(дополнения к Житию, 23, 24 и 50 a-z): 2 8 -
31.84. 94-96. 100 сл.; 
ссылки на древнеславянский перевод 1) в 
изд. Д Е Л И К А Р И / / АЕАНКО:РН АГГЕЛЖГ], A Y I -
oç Грлуорюс о LivaÎTnç;. H Ôpàarj Kai п auu-
ßoXr| тои отп Ôiàôoor] тои лсгихосоцои ата 
BaXxàvia . H aXaßiKT) цетафраот) тои Bioi) 
тои ката то архаютеро х^фоурафо. Фесса-
лоника 2004, 226-259: 2 8 7 . 8 8 5 0 ; ср. также 
выше Индекс 5 а s.v. Athous Z w y p ^ o i r 
2) в изд. С Ы Р К У // Ж и т и е Григория Сина
ита, составленное Константинопольским 
патриархом Каллистом. Текст славянскаго 
перевода Ж и т и я по рукописи XVI века и 
историко-археологическое введение. По
смертный труд П. А . С Ы Р К У (Памятники 
древней письменности и искусства 272). 
С.-Петербург 1909, 1-48: 27. 28 6 . 3 1 2 4 . 3 4 -
36. 71 сл. 84-86 . 8 7 + 4 7 _ 4 8 . 8 8 + 4 9 _ 5 0 - 9 0 + 5 3 . 95 сл.; 
12, 4; 15, 5; 16, 14; 20, 10; 22, 1; 23, 20. 
24; 27, 8-10. 13239; 30 a-z256.; ср. также вы
ше Индекс 5 г. s.v. Petropolitanus Slavicus 
духовной академии 

- Vita Theodosii Trinovitani: 3 0 + 1 9 ; 2 (Сбор
ник за народни умотворения, наука и 
книзнина 20 [Sofiae 1904], nr. 5, 10, 24-28 
З Л А Т А Р С К И ) : 4 + 1 7 . 5, 4+14; 3 (11, 19s.): 6, 3; 
3 (11, 25-27): 6, 5+26; 4 (12, 8s.): 7, 4; 6 
(13, 19-21): 16, 17т; 6 (13, 33): 10, 1256; 6 
(14, Is.): 10, 1351; 1 (14, 3-23): 27, 1-9235; 
1 (14, 10): 16, 3; 1 (14, 14): 16, 3; 1 (14, 
17s.): 27, 8236; 9 (15,17s.): 9, 2 4 5 ; 9 (15, 2 7 -
30): 50 z255; 10 (16, 9-19): 50 z255; 10 (16, 
12s.): 29, 11243; 10 (16, 16s.): 7, 4; 10 (17, 
5s.): 9, 541; 12 (18, 17-20): 3 0 1 9 ; 12 (18, 2 1 -
24): 15, 1295; 12 (18, 10s.): 16, 3; 12 (18, 
25): 16, i 7 1 0 8 ; 16 (23, 2-4) : 20, l l m ; 16 
(23, 10): 1, 2 + 3 

Каллисфен, историк, см. Индекс 2 à s.v. Пар-
ôpia, прим. 

Калофет Иосиф, Sermo 3 tit. (141 тхамн£): 
17, 24ш; Vita Athanasii I Constantinopoli-
tani 241-294 (461s.): 25, 11225 

Кантакузин Иоанн VI, Historia 294, 13-18 
Bonn: 27, 5234 

Кассиан Иоанн, см. Григорий Синаит Op. I 
А 8: 9, 7 4 8 

Кирилл Александрийский, De trinitate dia
logue cum Hermia 2 (PG 75, 768 C): 7, 4 

-Homil iae diversae 9 (PG 1 1 , 1012 B-C: 16. 
17 5 5 

- In Is. liber 3, 3 (PG 70, 689 D): 18, 3 1 4 7 

Климент Александрийский, Eclogae prophe-
ticae 57, 5 STÄHLIN: СМ. Индекс 2 a s.v. 
ца6лте\Зо\тес, прим. 

- Paedagogus 2, 4, 41 , 4 M O N D É S E R T - M A R -
ROU: 17, 8; 2, 9, 81, 1 (= 206, 31 STÄHLIN = 
PG 8,496 A): 16, 23 

- Protrepticus 11,113, 4 M O N D É S E R T : СМ. Ин
декс 2 a «s.v. цаОптетЗоутбс, прим. 

- Stromata 3, 12, 83, 3, l s . STÄHLIN - F R Ü C H -
TEL: 29, 11243; 6, 17, 154, 3 STÄHLIN: CM. 
Индекс 2 a s.v. ца6лтеш\тес, прим. 

Климент Римский, Пс.-, Epistula secunda ad 
Corinthios 18, 2:10, 13 

Коккин Филофей: 80 
- Antirrheticus 12 contra Gregoram, 77s. (481 

KAÏMOKHE = PG 151,1111 C): 29, 11243 

- L a u s Palamae 59, 10-14 (492 TLOCMHL): 30 
z255; 60, 1-6 (492): 3 0 2 0 

- V i t a Germani 16, 9s. (118 ТЕамнг): 23, 21; 
23, 242„ 

- V i t a Isidori 15, 10 - 21 , 9 (347- 352 
ТЪОМНЕ): 9, 142.15, 2-10; 22, 2s. (352): 29, 
11243 

- Vita Sabae 43, 5s. (239 Тгамнг) : 9, 7 4 8 

Комнина Анна, Alexias: 17, 1; 10, 1, 6 LEIB: 
2 3 7 5 

Коран (Koran) 56, 5 7 - 5 9 : 246 
Коридалевс Ф. (KopuôaXeùç 0.) , npooiuiov 

eiç AoyiKnv // ^HMMéNOE. 1988,1 255-266 
= Texte grec établi par A. P A P A D O P O U L O S , 

précédé par une étude de C. T S O U R K A S , tra
duit et présenté par C. NoiCA // Œuvres phi
losophiques de Théophile Corydalée I. Bu
carest 2 1970, 3-17: 6 8 + 7 3 

Ксенофонт, Hellenica 3 ,4 , 17: 29, 11243 

- Memorabilia 1, 2 , 1 : 77 
Лексикон, Lexicon Gudianum: см. Индекс 

2 а s.v. лергХаХлца, прим. 

Либаний, Declamatio 43 ,2 , 65, 5s. FOERSTER: 
10, 12; Epistula 441, 5 (X 436 F O E R S T E R ) : 
29, 11243 

Лисий 3, 29: 77 



Литургия, Божественная (Iviturgia Chryso-
stomica), ueyaXuvàpiov Tfjç Оеотокои // 
K A P M I P H L I . N . , H 0EIA AEITOYPriA 
TOY EN АГЮ1Е ПАТРОЕ HMHN Ю-
ANNOY TOY XPYETOETOMOY. 'Ev 
'AOrivaiç 1952, 22: 19, 22 = H 0EIA ... 
XPYETOLTOMOY. Die göttliche Liturgie 
unseres hl.Vaters Johannes Chrysostomus. 
Griechischer Text mit Einfuhrung und An
merkungen von P. D E M E E S T E R . München 
2 1938, 82; русский перевод: Всенощное 
бдение, часы, Божественная Литургия. 
Москва 2003, 115:19, 22т 

Лонгин, Opusculum "Еруа коп ÔôXoi Ôaïuovi-
coôeiç: 19, 1Х5% 

Макарий, Пс.-, см. Симеон Месопотамский 
Макрис Макарий, Vita Maxirni Causocalybae 

27 (APTYPiOY A., MaKotpiou TOÖ MaKpfj Еиу-
урациата [BvCavrivà Кещеча каг Mêlerai 
25]. Фессалоника 1996, с. 155, 509s.): 25, 
7-26, 1 

Максим Исповедник (Maximos der 
Bekenner, Homologetes, Confessor), Capita 
de cantate 2, 48 (ФгХокаХга 3 " 5 П 20 = 116 
C E R E S A - G A S T A L D O = PG 90, 1000 D ) : 10, 
5 5 3 ; Capita theologica 2, 25 (PG 90, 1136 С 
= ФгХокаХга 3 П 74): 250 + 2 i . 251; Quaestiones 
ad Thalassium 52, 180 (I 425 L A G A - STEEL 
= PG 90, 497 B ) : 29, 11243 

Мани, согласно an-Nadïm // Die Gnosis IE 
145: 18, 3 1 4 7 ; Die Gnosis Ш 146-148: 18, 
3 1 4 6 ; согласно Феодору bar Konî // Die 
Gnosis III 104-108: 18, 3 1 4 6 ; Die Gnosis in 
107: 14, 17s.„ 

Марк Киртос, Epistula ad patriarcham (Ioan-
nem XIV Calecam), Coisl. Gr. 288, f. 291 r : 
17, 18U5 

Мефодий Олимпий, см. Индекс 2 а s.v. те-
Хегологос 

Михаил Атталиат, Historia 38, 18s. BEKKER: 

21, 2\%2 
Мучение: Passio Zenobii Antiocheni // Acta 

Sanctorum Oct. ХШ 263 A : 5 8 5 9 . 5 9 6 4 

Надпись: Inscriptio anni 1294/95 Achridi in 
ecclesia Оеотокои ПергрХелтои conservata // 
М И Л Ь К О В И П - П Е П Е К П., Делото на зографи-
те Михаило и Еутихий (Културно историс-
ко следство 10). Scopus 1967, 44: 19, 4Х62 

Никита Стифат, Practicorum capitum prima 
centuria 40 (ФгХокаХга 3 _ 5 Ш 282): 19, 15l66 

Никита Хониат: см. Индекс 2 а s.v. лергХа-
Хгща- Historia 73, 5 V A N D I E T E N : 10, 12 

Никифор исихаст, Aôyoç лерг щщ<х>с каг 
фиХаклс xapôiaç: 3. 15; 10, 5 5 1 . 10, 7 3 5 8 ; 

(ФгХокаХга 3 ~ 5 Г / 19, /. 18): 12, 13; (19, /. 27 
- 20, /. 6): 29, 9142; ( 26, /. 34s.): 10, 1357; 
(27,1. 18-20): 9, 246 

Николай, конец X в., Vita Petri Athonitae 18, 
/. 5-9 L A K E : 1,1.4+2 

Николай, историк, см. Индекс 2 а «s.v. Паро
рга, прим. 

Нил Сорский -» Житие В Афанасия Афон
ского 

Нумений, Fragmenta ab Eusebio tradita 2, 
10-12 (43 D E S P L A C E S ) : 11, 964 

Овидий, Metamorphoseon 1,89-112:17,16 X 3 3 

Ориген, Homiliae in lob П 387, 28 PITRA: 18, 
3 1 4 7 ; Homila in Ieremiam 20, 21 K L O S 
TERMANN: 21, l m 

Палама Григорий, 12, Р6 7_б8 

- Antirrheticus Ш 18 (Еиуур. Ш 215, 33s. 
KoNTonàNNHE - ФАМОУРГССКН!): 17, 24ш; 
21 (230, 28. 238, 3s. 239,10): 17, 24ш 

- Antirrheticus IV 2 (Еиуур. Ш 242, 9 KONTO-
п^ттаБ-ФАШУРГакнЕ): 17, 24ш 

- Aôyoç лрсотос, отг oùxi xai ек той Yioù, àXX' 
èx uôvou той Патрос еклорегЗетаг то IIVEU-
ua то "Аугоу, лроХоуос (Luvyp. I 23, 1 сл. 
BOBRINSKY): 2 2 7 3 

- Yлèp TCÔV iepcov f)auxaÇôvrcov 1, 2, 3 (I 79, 
18-24 M E Y E N D O R F F = Luyyp. I 395, 17-22 
XPTIITOY): 8 3 1 ; там же (I 79 ,24-29 = I 395, 
22-27): 9 3 3 ; там же (179,29 - 8 1 , 7 = 1 395, 
27 - 396, 6): 12 4 5 ; 1, 2, 10 (I 95, 21-24 = I 
403, 15-18): 15 5 0 ; 1, 2, 11 (I 95, 24 - 97, 22 
= I 403, 19 - 404, 16): 15 5 1 ; 1, 2, 12 (I 99, 
1-24 = 1404,17 - 405,15): 15 5 2 ; 1, 3 (1103, 
8-20 = 1407, 7-16): 16 5 3 ; 2, 2, 3 (I 323, 1 8 -
21 = 1509,12-15): 15 5 2 ; 2 ,3 ,55 (П 503,12 сл. 
= 1589,11 сл. ): 2 5 8 2 ; 3 , 1 , 1 (П 557, 5-12 = I 
615, 1-7): 2 2 7 4 ; 3 ,1,10 (П 5 7 5 , 2 0 - 5 7 7 , 8 = 1 
623,22 - 624,12): 2 3 7 7 _ 7 8 ; 3 ,1 ,11 (П 577,25 
-29 = 1 6 2 4 , 2 7 - 625,5): 2 5 8 2 ; 3 ,1 ,19 (П 593, 
29 сл. = I 632, 9 сл.: 2 5 8 3 ; 3, 1, 20 (П 595, 
11 сл. = 1632,22 сл.): 2 5 8 4 ; 3 ,1 ,24 (П 6 0 3 , 1 -
6 = I 636, 7-11): 2 5 8 5 ; 3, 1, 34 (П 625, 1-6 = 
I 646, 11-17): 19, 25m; см. также Варлаам 

Пафнутий, Житие Онуфрия: 48 
Пахимер Георгий, Relationes historicae: 20, 

11; 21, 1. 12; 23, 23; 25, 6; 2 ,18 (1 169,24s. 
FAILLER): 16, 10; 6 ,11 (П 573, 9): 10, 12; 6, 
21 (П 599, 4-15): 4, 1; 10, 29 (IV 375, 19): 
17, 1; И , 15 (IV 439, 9 - 441, 13): 27, 11; 
12, 2 (IV 525, 7): 6, 1 

Пётр (?, автор конца X в.), Vita Niphonis § 37 
(25, 6-9 РыстЕНКО): 16, 20; § 128 (142, 34 
- 143,2): 22, 5 1 9 7 

Платон (Platon), Apologia 21 d: 14, 9 8 1 



- Callicles 505 с: 4 4 
-Conviv ium 190 d: 17, 14130. 17, 22137; 217 

a: 10, 12 
- Gorgias 489 b: 4 4 
- Phaedo 79 d-e et 80 b: 1, 8+7; 80 d - 81 a: 

19, 15l66 . 
- Phaedrus 247 с 3 - d.l : 2 5 2 + 2 3 

- Philebus 50 a: 21, 2 m 

- Res publica 416 d - 417 d: 17, 16l33; 533 d: 
18,3 

- Timaeus 27 d: 2 5 8 2 

Пс.-Платон, Defmitiones 416, /. 13: 21, 2 1 8 2 

Плиний Младший, Epistulae IV 14, 10: 21, 
1181 

Плотин (Plotin), Enneades Ш 6 (26), 7, 10 -
14: 1, 2 + 3 ; IV 6 (41), 1, 31-32: 2 3 8 ; V 5 
(32), 1, 12-15. 17-19: 2 3 8 ; VI 7(38) , 34, 
7s.: 11, 9M 

Плутарх: 3 0 + 1 7 . 4 1 ; см. Индекс 2 a s.v. Парб-
рга, прим. 

- Bruta ratione uti (Перг той та аХоуа Xôyco 
ХРлаЭаО // Moralia 986 D (VI 1, 78, 25 
H U B E R T - D R E X L E R ) : З О 1 7 ; 301 

Пс.-Плутарх, De liberis educandis 5 // Moralia 
3 C: 16, 10 

- Vitae decern oratorum // Moralia 832 C. 837 
C. 840 F: см. Индекс 2 a s.v. даОлтегюггЕс, 
прим. 

Полибий: см. Индекс 2 а s.v. Парорга, прим. 
Поллукс Грамматик: см. Индекс 2 а s.v. 

лоХготпс и лроатаХаитсоройцеуог, прим. 
Порфирий, Vita Plotini: 3 
Послание (Epistula) ad Diognetum 9, 1: 17, 

25ш 

Прокопий Кесарийский: 25, 6 
Публилий (Publilius Syrus), Sententiae 32: 

2 6 2 3 9 

Путник, составленный между 560 и 570 гт. 
(Пс.-Антонин Плацентинский) // Itinerari-
um ad loca sancta CSEL 39 ,157-218: 82 + 2 4 

Роман Сладкопевец: см. Индекс 2 а s.v. 
лер^оСоу 

- E i ç TÔV vurrfjpa (Гимн об Омовении), 
строфа 1 {SC 128, IV 70 GROSDIDIER D E 
M A T O N S ) : 21, 2 1 8 2 

Священное Писание, см. Библия 

Симеон Месопотамский (Ps.-Macarius Sy
meon): 7 8 . 9 2 ; ß' 3, 7 (I 6, 26s. B E R T H O L D ) : 
18, 3 1 4 6 ; ß' 3, 12 (I 8, 19-21). 3, 14 (9, 5). 
12, 7 (23, 19): 14, 17s.; Ô' 8 (I 50, 2-4) 14, 
12%3; 0' 2, 1 a 127, 3s.): 14, 20u; iß' 1, 5 
(152, 5-9): 14, 2 0 8 8 ; iô' 5 (I 163, 10s.): 18, 
3 1 4 7 ; ie' 2, 3 (1176,15s.) : 14, 12%3; in' 3, 2 a 
197, l i s . ) : 17, 6123; щ 6, 5 (I 204, 15s.): 14, 

20n; щ 7, 3 a 207, 19-23): 10, 553; i0' 3, 3 
(I 211, 7): 17, 6123; ко' 14 (I 236, 30-32): 
13, 1677; кл' 1, 4 (256, 8-10). 2, 5 (259, 1 -
6): 14, 20 8 8 ; кб' 1, 5 a 261, 9. 21): 17, 6123; 
Xe' 2 (П 42, 12): 14, 17s.; до' (П 78, 14s.): 
14, 20u; мл' 5, 10 (102, 25-27). 6, 8 (104, 
25 - 105, 4): 14, 20w; vy' 1, Is. (143, 2 -5 . 
l i s . ) . 1, 6 (144, 8-10): 14, 20u; vy' 1, 8 (П 
144, 29-31): 18, 3 1 4 6 ; vn' 2, 4 (184, 16-24). 
2, 6 (185, 1-4). 3, 4 (186, 10-16): 14, 2 0 8 8 ; 
Çy' 1, 6 (П 208, 23-25): 17, 6l23; Çy' 2, 4 
(210,12-15): 14, 2 0 8 8 

Симеон Новый Богослов, (Пс.-): Methodus 
Tfjç iepaç лроаеихлС лроаохлс: 3 . 15; 10, 
55l; 10, i 3 + 5 8 ; - // Orientalia Christiana 9/2 
(1927) 151, 17-20 etc. 152, 7s. H A U S H E R R : 
6, 8; 158, 15 - 159, 9: 2 6 0 + 3 5 ; 164, 11-15: 
3 + 1 2 ; Парафраза Метода (Пс.-)Симеона 
Нового Богослова // <ï>iXoKaXia V 87, 1-4: 
3+12 

Симеон Студит Благоговейный по прозва
нию, Sermo asceticus, cap. 10 (SC 460, 82 
A L F E Y E V = OiXoKaXia 262 sub nomine 
Symeonis N . Th., cap. 126): 13, 5 7 4 ; cap. 10s. 
(82-84 A L F E Y E V = <E>iXoKaXia ibid. 262, /. 
10-22): 17, 15l3l; cap. 17 (88 A L F E Y E V = Фь 
XoKaXia, ibid. 264 sub nomine Symeonis N . 
Th., cap. 137): 6, 9з$ cap. 20, 31s. (94 A L F E 
Y E V = <I>iXoKaXia IE 265, 9s. sub nomine 
Symeonis N . Th., cap. 140): 12, 466; cap. 39, 
1 ^ 3 (124^126 A L F E Y E V ; capita 33-41 in Фь 
XoKoXia ^~5Ш 269 desunt, v. versionem russi-
cam Добротолюбие V[1900] 79s.): 17, 15l31 

Синесий, De insomniis 5 (152, 19 - 153, 5): 
9 3 4 ; 6 (154, 10-15): 9 3 5 ; (155,2-5) : 1 0 3 6 

Скилитзиса, Продолжение (Scylitzae Con-
tinuatio) 105, 9s. TEOAOKHE: 10, 12 

Софокл 4 1 ; Aiax 271-273: 4 4 4 7 ; Antigona 
1023 сл.: 21, 7 1 8 i 

Ставра Нил, Vita Athanasii Meteoritae 14s. 
(TpiKoAivà 16 [1996] 42, 5-20 LO<MANÔ2:): 

30*255 

Стефан Византийский: см. Индекс 2 а s.v. 
Парорга, прим. 

Стилвис Константин: 24, 7 2 1 9 

Страбон: см. Индекс 2 а s.v. Парорга, прим. 
Суда: см. Индекс 2 a s. v. Парорга, прим. и 

s.v. лергХаХтща, прим.; delta 32 A D L E R : 19, 
18 

Сфрантзис Георгий, Chronicon 20, 5 (66, 
l i s . M A I S A N O ) : 21, 2 т 

Схолии: Scholia Genavensia in Diadem, 22, 
190, 5 N I C O L E : СМ. Индекс 2 а s.v. Парорга, 
прим. 



- Scholia V e t e r a in Iliadem, 22, 190b 1-5 
E R B S E : СМ. Индекс 2 г s.v. Парорю, прим. 

Талмуд, Трактат V 45 b // Der babylonische 
Talmud, übers, von L. GOLDSCHMTDT. 
Frarikfurt/M. 1996, VI 161 сл.: 9 3 2 

Теренций, Adelphoe 802: 77, 16i33; Heauton-
timorumenos 77: 21, 7 1 8 1 

Тимей, (Пс.-) 220, 1 M A R G : 3 4 3 1 

Тимофей, патр. Александрийский (Пс.-), 
Miracula S. Menae (Повествование о чуде
сах св. великомученика Мины) // Помя
ловский И., Житие преподобнаго Паи-
сия великаго и Тимобея патр. Алекс. 
Повествование о чудесах св. великому
ченика Мины. С.-Петербург 1900, 62-89: 
83 сл. + 3 4 

Токко // Das Leben des heiligen Thomas von 
Aquino, erzählt von Wilhelm von Toçco und 
andere Zeugnisse zu seinem Leben. Übertra
gen u. eingeleitet von W ILLEHAD P A U L 
E C K E R T . Düsseldorf 1965, (cap.?) 29: 2 4 1 + 2 , 
zitiert nach: B E R G E R . 2004, 29 u. A. 54. 

Трагики // K A N N I C H T R. - SNELL В . , Tragi-
corum Graecorum Fragmenta П. Göttingen 
1981, 125, nr. 429:27, 12 

Триодь: "Opopoç Tfjç MeyâXriç Тбтартпс // 
Tpicbôiov, ed. Romana 641. 644: 29, 12; 643: 
21 2 1 8 2 

Фемистий, Oratio 6 ФгХабеХфог ц лЕрх фгХау-
Орсолпас, 84 a 3 SCHENKL - D O W N E Y : 29, 
П243 

Феогнид, Elegiae 323-328: 21, 1 т 

Феодор Студит, Epistula 10, 26-29 (I 32 F A -
T O U R O S = PG 99, 941 A): 17, 16l33 

Феодосии диакон, De situ Terrae sanctae (О 
местоположении святой земли). CSEL 39, 
135-150: 8 2 + 2 0 

Феолипт Филадельфийский, Catechesis in 
Transfigurationem /. 64 (JOB 34 [1984] 194 
B E Y E R = SINKEWICZ 190, /. 74): 20, 4 

Феофан Перифеорийский, Vita Maximi Cau-
socalybae (AnBoll 54 [1936] 65-109 K O U R I -
L A S - H A L K I N ) : 92; 5 (71, 14-16): 23, 7 3 2 0 7 ; 
13 (82,16s.): 9, 142; 13 ( 8 2 , 1 6 - 8 3 , 10): 20, 
1-12; 14 (84, 1-3): 26, 1221; 15 (87, 13 сл.): 
3 0 + 1 6 ; 17 (89, 2 0 - 9 0 , 7): 26, 7 2 2 7 ; 18 (90, 8 
- 91, 5): 29, 10-11242; 18 (90, 13-15): 20, 
Нш 

Филис Мануил: см. Индекс 2 a s. v. лБргХаХл-
ucc 

Филон Александрийский, De Abrahamo 
193,1 COHN: 3 4 3 1 

- De aeternitate mundi 66, 2s. C O H N - REITER: 
29, 11243 

Филострат, Imagines 1, 6, 3, 13-15 B E N N 
DORF - SCHENKL : 25, 6223 

Фома Аквинский (Thomas von Aquin), In 
Met. lect. 4 nr. 5: 2 4 2 + 8 

- Summa theologiae: 241; Ша q.73-90: 242 

Фриних, Eclogae, familia q, 92 FISCHER: CM. 
Индекс 2 a s.v. каХХгурафЕгу 

Фронтон, Epistula ad Verum imperatorem 2, 
2 ,2 :27 , 7 1 8 1 

Халдейские оракулы: 7 

Хроника dei Tocco: 5 9 6 7 

Цицерон, In Verrem or. 2, 3: 27, 7 1 8 1 ; 
Philippica 12, 5: 27, 7 1 8 1 

Эгерия, Peregrinatio ad loca saneta // Itinera
ria et alia Geographica (Corpus Christiano-
rum, Ser. lat. 175. 176 [Indices]). Turnhout 
1965, и: Éthérie, Journal de voyage, éd. H . 
P É T R É . Paris 1971: 84 1 4 _ 1 8 

Яков (1353, 'IccKcoßoc ô TÇiai), MéXioaa: 7, 4 

Ямблих, Protrepticus 21 ко': 18, 3 

6. Исследователи, издатели, переводчики, сборники 
источников и переводов, словари и лексиконы 

(Греческие фамилии и заглавия зарегистрированы под своей русской транскрипцией) 

Макрис А Р Г И Р И У A. (APTYPiOY А.), изд, 
Макарий 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й А. С. // Христианство П 220 
s.v. Нил Сорский: 4 8 5 0 

Архивы русских византинистов в Санкт-Пе
тербурге. Под реакцией И. П. М Е Д В Е Д Е В А . 
С.-Петербург 1995: VIL 8 6 + 4 5 

Афонский Патерик: 92; (I). С.-Петербург 
4 8 6 0 : 5 8 6 1 . 80 8 ; Москва 2 1864; С.-Петербург 

4 8 6 7 , 367-388: 58 6 1 _ 6 2 . 59 . 70 7 7. 80 8; С.-Пе
тербург 41876: 80 8; Москва. б1890: 80 + 8 ; 
последнее изд. Москва 1897: 808 

Б А Й Е Р Х-Ф. -> B E Y E R H - V . 

БАРСОВ Н. И. // Христианство П 273 s. v. Па-
исий Величковский: 5 0 5 3 . 92 6 1 

Библия, книги Священного Писания Вет
хого и Нового Завета. Москва 1989/2004 



(переп. с издания Московской Патриар
хии): VÏÏ. 13. 98 сл.; 12, 1271; 16, 20ш. 21П5 

Б'гбша сиръчь Книги Священнага Писа-
Hïa Ветхагш и Новагсо Завита <на цер
ковнославянском язьгке> съ параллельны
ми мъстами. С.-Петербург 4900 (переп. 
Москва 1993): VÏÏ. 98; 16, 21lls; 19, 2l6l 

Б И Л А Л И С Никодим (Мгплалнх N IKÔAHMOE, 
uovaxôç) 70 7 6 ; изд., - * Евфимий, иеромо
нах 

В Е Й С М А Н А. Д., Греческо-русский словарь, 
репринт V-ro издания 1899 г. Москва 
1991: VII. 98 

В Л А Д И М И Р А Р Х И М А Н Д Р И Т , Систематическое 
описание рукописей Московской Сино
дальной (Патриаршей) Библиотеки. Ч. I: 
Рукописи греческия. Москва 1894: 27 + 3. 
70 7 8 

Всенощное бдение, часы, Божественная Ли
тургия. Москва 2003:19, 22т 

Гонис Д. В. (rôNHE А. В.), То оиуурафгкоу 
epvov тоо okoueviKOù латргархог; KaXXi-
отои А . Афины 1980: 2 1 0 . 4 + 1 6 _ 1 7 ; 3, 4Х2; 
5 1 8 ;27, 62ъ5 

- Гераагиос rivaÎTnç ô èÇ Еирглои Еералоото-
Xoç Tfjç 'EXXàÔoç ката TOÙÇ xpàvovç Tfjç 
Фраукократгас. éeoÀoyia 53 (Афины 1982) 
1119-1142:75, 2-10 

Горов Г.: 23, 152l0 

Г О Р С К И Й A. - Н Е В О С Т Р У Е В К , Описание 
славянских рукописей Московской 
Синодальной библиотеки П. Москва 1859 
(переп. Wiesbaden 1964): 89 5 1 

Д Е Л И К А Р И А Н Г Е Л И К И ( A E A H K O P H АГГЕЛГХЛ, 
DELIKARI A N G E L K I ) , Zur Übersetzung he-
sychastischer Viten am Beispiel der Vita des 
GTegorios Sinaites // Преводите през XTV 
столетие на Балканите. Доклади от меж-
дународната конференция София, 26-28 
юни 2003. София 2004, 279-286: 104. 11, 
8; 12, 9; 18, 9\ 19, 13 

- 'Ayioç Грпуорюс о Eivairnç. H Ôpâon каг ц 
auußoXf| тои атг] бгаооот) тои T)OVXOLOIXOV 
ота ВаХкауга. H aXaßiiai иетафраот) тои 
Вгои тог; ката то архаготеро х^фоурафо. 
Фессалоника 2004: 6 2 6 . 7. 28 + 7 . 29+12. 30. 
36 3 4 . 4 1 + 4 1 . 43. 56 + 5 8 . 5 8 + 6 0 _ б 1 . 59 6 3 . 73 + 7 9 . 808. 
87. 88-.5Q. 89 + 5 1 . 90. 94-96- 104; 7, 3; 11, 8; 12, 
9; 18, 9; 19, 13; 21, 13; 22, 1194; 23, 5 2 0 4 . 
/ 5 2 1 0 . 24; 24, 4; 25, 8; 27, 5^. 13239; 30 а-
z\ 30 

Z256- 6. 8.13; изд. —> Каллист 
Димитрий, митрополит Ростовский [изд.] // 

Четьи-Минеи: 81 
Добротолюбие I-V. Москва 1877-1889 
(изд. Ф Е О Ф А Н З А Т В О Р Н И К , переп. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра 1992): VII. 3. 
81+ю; 6, 930; Ю, 552. 1351; 14, 14%А; 17, 
15т; 29, 92А2; московское издание на 
церковно-славянском языке: 92 

Дукакис К . (ÀOYKOKHX К . X , монах, изд.), 
Четьи-Минеи: 80; Méyaç LuvaÇapiaTrïç -
BißXiov ц)г)Хи)феХеататоу иеуаХлс auXXoyfjç 
ßicov лаутсоу TCÔV àyicov TCÔV каб' âaravra TÔV 
ufjva ItorpiXiov éopTaÇouévcov ... балалт] 
K O N S T A N T . X . AoYKàKH. 'Ev AOfjvaiç 1892: 
807; см. ниже Нотарас 

Д У Н А Е В / / Преподобный Макарий Египет
ский, Духовные слова и послания. Собра
ние типа I (Vatic, graec. 694). Издание 
[пер.] подготовил А. Г. Д У Н А Е В . Москва 
2002:10, 5 5 3 ; 13, 16п1; 14, 12%3; 18, 3 1 4 6 

Д Ь Я Ч Е Н К О Г., Полный церковно-славянский 
словарь. 1900, переп. Москва 1993: VÏÏ. 99; 
3, 1 

Евфимий, иеромонах (EùovMIOl, ieponôvaxoç) 
// 'О лрсототилос Bioç àyiou NiKOÔriuou Ayi-
opeiTov (1749-1809), ypauuévoç то 1812-
1813 ало TÔV ларабеХфб Тои Ейбииго iepo-
uôvaxo. Eiaaycoyf] - èmuéXeia Movaxoù Nl-
кодт)МОУ(Мшлалн). Афины 1983: 69 7 5 

Ернштедт В. К . // Ж и т и е иже во святых от
ца нашего Григория Синаита по рукопи
си Московской Синодальной библиотеки 
издал И. Помяловский // Записки Исто-
рико-филологическаго факультета импера
торского С.-Петербургскаго Университета 
35 (1894/1896). С.-Петербург 1896, 1-46: 
43. 75. 81. 84. 105; 3, 3; 6, 4; 8, 2; 11, 5; 13, 
5. 16; 14, 2.10; 19, 25; 26, 3; 27, 9; 29, 12 

ЗЛАТАРСКИ В. Н., изд. -> Каллист 
Иодко О. В., П. В. Никитин и его вклад в ви-

зантинистику (по материалам С.-Петер
бургского филиала Архива РАН) // АрСПб 
П. 1999, 131-171: 84 3 7 

- П. А. Сырку: пятнадцать лет служения ви-
зантинистике // АрСПб Ш. 2004, 3 4 6 -
383: 93 + 6 3 _ 6 4 . 94 

К А И М А К И С Д. В. (KAÏMaKHL А. В.), изд. - » 
Коккин 

Каллистрат из Лесбоса, проигумен Великой 
Лавры (KaXXiaTpaToç Aaupicbrnç ô ек Aé-
cßou, лропуоииеуос), автор КНИГИ: Чоторг-
KÔV npooxuvrjTàpiov Tfjç ßaaiXiKfjc, латргар-
XiKfjç Kai атаиролтуугакт|с iepâç Movfjç Meyi-
ornç АагЗрас той 'Ауюг> "Opouç. Афины 
2 1976:27 

К А Р М И Р И С И. H. (KAPMTPHL I. N.), изд. -> Ли
тургия 

К И С Е Л К О В В. Сл.: 23,15ш 



- Житието на св. Теодосий Търновски като 
исторически паметникъ. София 1926: 4 1 7 

Кольяс T. (KôXiaç Т.): 65 

Кондоьяннис A. (KONTOnàNNHE А.), изд. -> 
Палама 

К Р А С И К О В С. В. // Православная Энциклопе
дия VIs.v. ВарлаамКалабрийский: 3 0 й 2 5 1 

К Р И А Р А С Е. (KPIAPÖL Е., сокр. Kriaras), AeÇx-
KÔ Tfjç UEOAIWVIKFJÇ éXXnvTKfjç блцсЬооис урсф-
uaTeiaç I-XTV [а-лара6т|кг|]. 0eaaaXovfcr| 
1969-1997: IVX. 58; V i n 11 s.v. катакриос: 
5 9 6 7 ; Индекс 2 б s.v. катакриос 

К У К Л И Н А И. Ф., В. К. Ернштедт: обзор науч
ного рукописного наследия // АрСПб П. 
1999, 68-130: 8 5 4 3 

- В . К. Ернштедт: обзор переписки с учёны
ми и современниками // АрСПб Ш. 2004, 
384-435: 8 5 4 3 

К У Р У С И С Ст. И. (KOYPOUEHE L T . L), изд. -> 
Гликис 

К У Р Ц Э.: 84; Рецензия на изд. греческого 
текста Ж и т и я И. Помяловским // ВВ 3 
(1896) 376-384: 29+ц. 70. 7 6 + 2 . 77 сл. 80. 84 
сл. 90. 105; 9, 2. 6; 10, 13; 12, 4. 9; 13, 14. 
18; 19, 13; 20, 411Л; 21, 5; 23, 5 2 0 4 . 6. 8. 14. 
21. 23; 25, 3 2 2 2 ; 29, 6. 9; 30, 8 

Л А М А Н С К И Й В.И.: Рецензия на: К истории 
исправления книг в Болгарии в XIV в. Ис
следование П. С Ы Р К У . Том I, вып. 1. Вре
мя и жизнь патриарха Евфимия Тернов-
ского. С.-Петербург 1898 // Ж М Ч П 326, 
1899, Ноябрь 103-136; Декабрь 312-362: 
93. 9 4 + 6 6 

Л А М Б Р О С С. ( Л А М Б Р О С L . ) , КашХоуос TCÛV èv 
таге, ßißXto6r|Kaic той 'Ayiou vOpouç éXXnvi-
K03V KOJÔkcûv П. Cambridge 1900 [переп. 
Amsterdam 1966]: 27 5 . 5 0 5 2 . 6 7 + 7 1 . 74 

Л А З А Р Е В В. H., История византийской жи
вописи. Москва 1986 (1947): 1 9 6 3 

ЛённгРЕН, Т А М А Р А П., Соборник Нила Сор-
ского I. Москва 2000: 2,3-3,1 

Летова, Ирина Анатольевна 5. 96 
М А К А Р И Й , митрополит Московский (1542— 

1563) // Великие Минеи-Четии: 81 
Максим Лавриот (MâÇiuoç Aaupiarrric): 60. 

105; 13, 15; 16, 20; 17, 16; 21, 1 сл. 5; 23, 6; 
24, 1;27, 4; 29, 12 

М Е Д В Е Д Е В И. П., И. В. Помяловский и его 
вклад в византиноведение (по материалам 
архива учёного) // АрСПб Ш 218, прим. 
65: 81+ц. 8 2 + 1 2 1 4 1 7 19.21.24.26- 8 3 + 2 7 _ 2 9 . 3 3 . 
84.35- 8 5 + 4 2 

МИЛЬКОВИП-ПЕПЕК П., Делото на зографите 
Михаило и Еутихий (Културно историско 
следство 1 0 ) . С к о п ь е 1 9 6 7 : 1 9 , 4 

Мир русской византинистики. Материалы 
архивов Санкт-Петербурга. Под редакцией 
И. П. МЕДВЕДЕВА . С.-Петербург 2 0 0 4 : VU. 86 

НЕВОСТРУЕВ К., см. ГОРСКИЙ А. 

Никитин П., Ренцензия на изд. Ж и т и я Фе
одора Эдесского И. Помяловским // Mé
moires de l'Académie imp. de St-Péters-
bourg VIR сер., 1 1 ( 1 9 9 5 ) 6 3 - 6 7 : 8 4 + 3 8 

Н и к о д и м Лавриот, иеромонах (NiKÔÔnuoç 
Aaupiarrnc , iepoLiôiiaxoç), автор книги: Ei-
коуоурафлреуос 'OÔnyôç, Просгкиуптаркж 
Меугатл. ЛспЗра 1 9 8 8 : 27 

Н И К О Д И М СВЯТОГОРЕЦ (NnCÔAHMOE e AnoPEi-
ТНЕ, ум. в 1 8 0 9 Г . ) , LIJVTOIJOÇ ßiOYpc«t)ia: той 
èv àyioiç латрос x\ixm Грпуорюи TOÛ Eivaf-
TOi) // ФгХокаХга IV 3 0 , см. также PG 1 5 0 , 
1 2 3 7 - 1 2 3 8 ; ср. Добротолюбие V 1 9 5 сл.: 
8I9-10 

- Жизнь преподобного и богоносного отца 
нашего Григория Синаита", рус. пер. его 
парафразы Жития Г-я С-а, составленного 
Каллистом // Афонский патерик или жиз
неописание святых, часть I, изд. 6. С.-Пе
тербург 1 8 6 7 , 3 6 7 - 3 8 8 : 5 8 6 ! ^ . 69. 7 0 + 7 7 . 8 0 + 8 

- N é o v 'ЕкХоугоу. Венеция 1 8 0 3 (N): 5 8 + 6 1 . 
69 . 7 0 7 7 . 71. 74. 80. 85; парафраза, там же, 
3 2 7 - 3 4 1 : 80 сл.; Néov 'ЕкХоугоу, лергехоу ßi-
ovç àÇtoXôyouç бгафорсоу àyicov екХехоеу 
гЗло NiKoOrjuoi) той 'Аугорегтои. Афины 
1 9 7 4 , второе изд. Константинополь 1 8 6 3 
(эти издания, очевидно, не воспроизводят 
текст 1 8 0 3 г . ) :58сл . 6 2 . 71 ; 

изд.: 85, -> Филокалиа. Перечень его изда
ний и сочинений, см. БИЛАЛИС // Евфимий 
(Индекс 6 ) . 1 9 8 3 , 2. 3 1 ; более подробный 
// Enerrjpiç Eraipeiaç KvKAaôitcw MsÀerwv 1 6 
(Афины 1 9 9 6 - 2 0 0 0 ) [= Практгка Еиилоаг-
OD „NtKo6r|iiou 'Ayioperrou TOÖ NaÇiov Пугг> 
иатгкт] иартирга", NàÇoç 8 - 1 1 IouXiou 
1 9 9 3 ] ; i i poo imov TOÏÇ 'EvTeuÇoiiévotç, т.е. 
Предисловие для читателей сборника Néov 
'EKXÔVIOV / / там же 2 5 7 - 2 6 3 П. В. ПаЕХОЕ 

см. НОТАРАС М. 

Н О Т А Р А С M. (NoTAPàE M.), BißXiov грихсофеХе-
OTOTOV лерг auvexoùç M6TaXf|\j)ecoç TCOV 
axpàvTiov той ХрготогЗ uuorripicov. i lôvr jua ... 
алХологпбеу ило той осогОгциои [sic!] NlKO-
ATJMOY 'AnoPEiTOY, то лрсотоу TimwOèv èv 
BevETia то 1 7 8 3 , то ôeirrepov каг TpiTOv лара 
TOÙ uovaxou К Ш Е Т . X AoYKaKH ['Афины 
1 8 8 6 ] . Афины 2 0 0 1 : 4 1 4 

П А С Х О С П. В. (ПаЕХОБ П. В.), см. Никодим 
СВЯТОГОРЕЦ 



Поляков Ф. Б., СМ. Фонкич 
Помяловский И. В. // Peregrinatio ad loca 

sancta saeculi IV exeuntis, Rossice versa, no
us illustrata ab .Тон. P O M I A L O W S K Y . ППС 7/2 
(1889), 312 с : 82 1 7 , переизд., см. Эгерия 

- Евсевия Памфилова, епископа Кесарии 
Палестинской, о названиях местностей, 
встречающихся в св. Писании; Блаженно
го Иеронима, пресвитера Страдонского, о 
положении и названиях еврейских мест
ностей. Перевёл и объяснил И. Помялов
ский. ППС 13/1 (1894) 546 с. + карта Па
лестины: 83 2 9 

- Ж и т и е иже во святых отца нашего Григо
рия Синаита по рукописи Московской Си
нодальной библиотеки издал И. Помялов
ский // Записки Историко-филологическаго 
факультета императорскаго С.-Петербур-
гскаго Университета 35 (1894/ 1896). С.
Петербург 1896,1-V: 70 7 8 ; 1-46: 27 + 2 . 28 + 8 . 
43. 75 + 1 . 76 + 2 . 784. 80. 81+ц. 83-85. 87 сл. 90. 
94 сл. 105; 1, 2-4; 3, 3 сл.; 5, 2; б, 4 сл. 8; 8, 
2. 4; 9, 2. 6. 9; 10, 4 9; И, 5. 8; 12, 2. 7; 13, 
5. 16; 14, 1 сл. 10. 16; 15, 9. 11. 16; 16, 9. 
11. 21. 28; 17, 2. 15; 18, 4. 6. 9. 18; 19, 9. 
11. 22. 25; 20, 1. 3. 5 сл.; 21, 1. 5. 20; 22, 1; 
23, 12. 14 сл. 18. 21; 24, 1; 26, 3; 27, 9. 13; 
29, 2; 30, 5 сл. 

- Ж и т и е преподобнаго АОанасия Абонска-
го. С.-Петербург 1895, 1-112: 83 3 1 ; пере
изд., см. Афанасий Судья 

изд., - » Василий Эмесский; Тимобей патр. 
Алекс. (Пс.-) 

Попова, Вера Идеаловна: 96 
Православная богословская энциклопедия 

1-ХП. С.-Петербург 1900-1911: 86 
Православная энциклопелия I - . Москва 

2000 - : УШ. 30 h25i 
Православный богослужебный сборник. 

Москва 1991:19, 22т 

Православный Палестинский сборник. С.
Петербург 1881-1917: Vm 

П С И М М Е Н О С H . К. O F H M M É N O L N . К ) , ' H éX-
XnviKr) фгХооофга ало то 1453 wç то 1821. 
'AvOoXoyia Keiuévcov uè пааусоут) Kai oxôXia 
I. Афины 1988: 68 7 2_ 7 3 .) , изд. -> Корида-
левс 

Р Е Д И Н Е. В., Мозаики Равеннских церквей // 
Записки Русского археологического общест
ва IX 3-4 = Труды отделения археологии 
древнеклассической, византийской и запад
ноевропейской 2 (С.-Петербург 1897): 19 6 3 

Родионов О.: VTL 56. 77. 96-101 
Рукописное наследие русских византинис

тов в архивах Санкт-Петербурга. Под ре

дакцией И. П. М Е Д В Е Д Е В А . С.-Петербург 
1999: VII. 86 

Русский биографический словарь. Москва 
1998: УШ. 273. 275. 278 

РЫСГЕНКО А. В., изд. -> Пётр (?), Vita Ni-
phonis 

САВВАНТИДИС Г. П., СМ. .ЯННАКИС Н. 

С А К К Е Л И О Н И. (EAKKEAJON L ) , изд. Акты 
б,1328-1341 

Септуагинта, см. Septuaginta 
СЕРГИЙ ( С П А С С К И Й И. А.), Полный месяце

слов востока, т. П, ч. 2. Москва 1876: 81 
Славяноведение в дореволюционной Рос

сии. Биобиблиографический словарь. 
Москва 1979: УШ. 93 + 6 3 . 275. 309 

С М И Р Н А К И С Г. (IMYPNOCKHE Г.), T O "AYIOV 
"Opoç. Kapuéç 1988 (4903) : 22, l m 

Соколов И., Рецензия на изд. греческого 
текста Жития Г-я С-а И. Помяловским // 
ЖМНП 1896, июль 180-190: 70 7 8. 78 + 4 . 79. 
80 + 7 _ 8 .81.84 + 3 6 . 85; Р, 7 

- О народных школах в Византии с полови
ны 9 до половины 15 в. Церковные Ведо
мости 7-8 (С.-Петербург 1897): 86 4 5 

- Житие иже во святых отца нашего Григо
рия Синаита. С греческого (по изданному 
списку XVI-ro века) перевёл, предислови
ем и примечаниями снабдил И. Соколов. 
Москва 1904: 28 + 9 . 77. 84 3 б . 86 + 4 4 . 91 + 5 7 . 92. 
95-100; 8, 2 3 9 ; 20, 4т; 22, 1194; 25, 3 2 2 2 

С О Ф И А Н О С Д . 3. ( Г О Ф Ш ^ О Е A. Z . ) , изд. -» 
Ставра 

С П А С С К И Й И. А , см. С Е Р Г И Й 

С П И Р И Д О Н Л А В Р И О Т И С - Е В С Т Р А Т И А Д И С С. 
(LlTYPiAnN AAYPICÛTHE - E Û E T P A T I O A H E £ . ) , 

КатаХоуос TWV KCOÔÎKIÛV Tfjç MeyioTnç Aai3-
paç (Tfjç èv 'Ayiop "Opei). Cambridge, New 
England - Paris 1925 [nepen. New York 
1969]: 27 + 1 . 68 7 4 

Степаненко В. П.: IV. 19 
С Ы Р К У П. А., Сырку, Описание бумаг епис

копа Порфирия Успенского ... С.-Петер
бург 1891:93 

- К истории исправления книг в Болгарии в 
XTV в. Исследование П. С Ы Р К У . ТОМ I, вып. 
I. Время и жизнь патриарха Евфимия Тер-
НОВСКОГО. С.-Петербург 1898: 90 + 5 4 . 9 1 + 5 5 . 
94бб 

- Славянские и русские рукописи в Британ
ском музее в Лондоне. Посмертный труд 
П. А. С Ы Р К У , изданный под наблюдением 
и с предисловием А. И. Я Ц И М И Р С К О Г О . С.
Петербург 1908: 9 2 + 6 2 



- Ж и т и е Григория Синаита, составленное 
Константинопольским патриархом Кал
листом. Текст славянскаго перевода Ж и 
тия по рукописи XVI века и историко-архе-
ологическое введение. Посмертный труд 
П. А. С Ы Р К У (Памятники древней письмен
ности и искусства 272). С.-Петербург 1909, 
I-LXXXDC: 28 6; 90. 91 + 5 5 . 92. 105; 

изд. -> Акты б; Григорий Синаит Млад
ший; Каллист 

Триодь: Tpiopôtov, ed. Romana 
Трискевтики: 0рлакеглткг| ка! 'HÔIKTJ 'Еуки-

кХолшоета. 'AOfjvai 1962-1968: X; 15, 3 
сл.109Ъ 

Т С А М И С Д. Г. (TiàMHX А. Г.), изд. -> 
Дисипат; Калофет; Коккин 

Т С О Л А К И С Е. Т. (ТЕОЛОКНХ Е. Т.), ИЗД. 
Скилитциса, Продолжатель 

У С П Е Н С К И Й П., История Абона Ш 1. Киев 
1877; Ш 2. С.-Петербург 1892: 7 9 + ^ . 81 

Ф А Н У Р Г А К И С В. (Флдаургакнх В.), изд. -> 
Палама 

Филокалиа: ФгХокоЗаа TCOV iepcov vrircracôv I -
V. 'Aefjvm 31961 ( 51991/92, Венеция 4782) : 
X 4.69. 81+10; V 315 сл. (TeviKÔv EupeTrjpiov): 
92 + 6 0 ; изд. -> Григорий Син., Евагрий, 
Исихий; Максим Исповедник; Никита 
Стифат; Никифор Исихаст; Симеон Бла
гоговейный 

- V, EûpeTr|piov5.v. uvriun Oavcrrov: 19, 15т 

Ф О Н К И Ч Б. Л.: 27 + 4 . 45. 48. 65. 74 
Поляков Ф. Б., Греческие рукописи 

Московской Синодальной библиотеки. 
Палеографические, кодикологические и 
библиографические дополнения к катало
гу архимандрита Владимира (Филантро
пов а). Москва 1993: 27 4 

Хионидис Г. ( Х Ю М Д Н Е Г.), 'IoTopiKa лрорХл.-
цата ка! uvnueïa ек rfjç ларацо\т)с TOV ay. 
Гр. ПаХаиа eiç TT)V л е р ю х ^ Bepoiaç. Грпуб-
pioç о ПаЛацас 50 (1967) 279-291: 22, 5l96 

Христианство. Эшдаклопедический словарь 
I -Ш. Москва 1993-1995: УТЛ; 1128 сл. s.v. 
Арсений Суханов: 70 7 8; П 273 5.v. Паисий 
Великий: 83 3 2; 316 s.v. Патерики: 82 1 2; 602 
s.v. Соколов И. И.: 86 + 4 5_4 6; Ш 25 s.v. Ти
мофей, епископ: 83 3 4; 642. 712. 739: 79; 

см. АРХАНГЕЛЬСКИЙ А. С ; Б А Р С О В Н.И. 

Х Р И С Т У П. ( X P 4 I T O Y П.), ХРЯЕТОУ П., Перг 
та aÏTia Tfjç лоихаотгклс eptÔoç. Tpnyôpioç о 
ПаХацас 39 (1956) 128-138: 6 2 4 ; 

изд. - » Палама 

Я Н Н А К И С Н. - С А В В А Н Т И Д И С Г. П. (TlANNà-
К Н £ N. - lABBANTiAHE Г. П.),То хефбурафо 
Tfjç BuXiÇaç ото МатаогЗкг Icoawivcov. Jœ-
ôwvrj 12 (Иоаннина 1983) 258: 6 5 + 6 9 _ 7 0 

Я Ц И М И Р С К И Й А . , Рецензия на изд. славян
ского пер. Ж и т и я Григория Синаита П. А . 
Сирку // ЖМНП НС 27 (май 1910) 176-
190 : 808. 84+36.41. 85. 87 + 4 8 . 88 . 89 + 5 0 -91 + 5 7. 92. 
94. 105; 1, 3 сл.; 12, 4; 17, 2; 18, 2; 19, 5 сл.; 
20, 10; 27, 132391 

изд., СМ. выше С Ы Р К У 

Acta Sanctorum. Antwerpen или Bruxelles 
1643-: УТЛ; изд., см. Григорий 

A D A M R. // RE XX 2 [1950] 2365: 21, 2 m 

A D L E R A D A , ИЗД . -> Суда 
AHRWEILER H É L È N E , L'histoire et la géogra

phie de la région de Smyrne. TM 1 (1965) 1 -
204: 91; 3, 4 

A L A N D К., изд. -> Novum Testamentum 
A L F E Y E V H . , ИЗД . -> Симеон Благоговейный 
A R N I M J. V O N , Stoicorum veterum fragmenta I. 

Lipsiae 1905:21, 2 
изд. -> Дион Хрисостом 
AsMUSSEN J. P. -> Die Gnosis DI 
A S T E R , E. V O N , Geschichte der Philosophie. 

11. Aufl., durchgesehen, ergänzt, mit neuer 
Zeittafel und Bibliographie von F. J. 
B R E C H T . Stuttgart 1956: 245 1 2. 246 

A U B I N E A U , M., изд. -> Григорий Нисский 
Balfour D. 26, l22i 
B A R D Y G., ИЗД . -> Евсевий Кес. 
B A U E R W., Wörterbuch zu den Schriften des 

Neuen Testaments und der übrigen urchrist
lichen Literatur. Berlin - New York 5 1971: 
13 4 8; 30, 3 2 4 7 

B A C O N F., Novum organon. 1620: 264 
B A U M A N N S P., J. G. Fichte. Kritische Gesamt

darstellung seiner Philosophie. Freiburg -
München 1990: 248 + 1 9 - 253 + 2 5 

B E C K H.-G. , Kirche und theologische Literatur 
im byzantinischen Reich. München 1959: 
83 3 2; 15, 3 9 1 . 4. 1093 

- Theodoros Metochites. Die Krise des byzan
tinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. 
München 1952:1, <S7 

B E E S N. A., Ein Buchgeschenk an das Madon-
na-Katakekryomeni-Kloster. Byzantisch-
Neugriechische Jahrbücher 15 (1938) 187-
195: 59 6 3 



B E E T H O V E N <L. V A N > , Sämtliche Lieder für 
eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Leip
zig без года, 17: 28, 3 2 4 1 

B E K K E R L, ИЗД. -> Григора; Михаил 
Атталиат 

B E L K E К. - M E R S I C H N . , Phrygien und Pisidien 
(TIB 7). Wien 1990: 4, 2 

B E R G E R D., Thomas von Aquins „Summa 
theologiae". Darmstadt 2004: 241 + 2 . 242+4_.8 

B E R N A R D I J . , ИЗД. -> Григорий Наз. 
B E R T H O L D H . , изд. -> Макарий, П с -
B E Y E R H . - V . , Eine Chronologie der Lebensge

schichte des Nikephoros Gregoras. JOB 27 
(1978) 1 2 . 4 . 2 n ; 127-155: 25, 1111S 

- Byzantinisch-bulgarische Kultoeinflüsse, er
örtert am Beispiel des Gregorios Sina'ites. 
Mitteilungen des bulgarischen Forschungsin
stituts in Österreich 3/1 (1980) 185-198:1 6 

- Der ,«heilige Berg" in der byzantinischen Li
teratur. JOB 30 (1981) 171-205: 25, 11225 

- Die Lichtlehre der Mönche des vierzehnten 
und des vierten Jahrhunderts, erörtert am 
Beispiel des Gregorios Sinaïtes, des Euagri
os Pontikos und des Ps.-Makarios/Symeon. 
JÖB3V2 (1981) [=XVI. Intern. Byz.-Kongr., 
Akten I 2] 473-512: 17. 23 7 8 . 29 1 3 _ 1 5 . 30 1 6 . 
92 5 9 ; 8, 4; 10, 5 5 3 ; 12, P 6 8 ; 14, 2-6. 10-23; 
14, 14u\ 30, 9; 25 2 + 2 2 . 25 3 2 4 

(-) Die Kirchenvätertheologie in spätbyzanti
nischer Deutung (Hauptreferent H.-V. Bey
er), Diskussion. JOB 32/1 (1982) [= XVI. In
ternationaler Byzantinistenkongreß, Akten П 
1] 283-289: 1 8 

- Die Katechese des Theoleptos von Philadel-
pheia auf die Verklärung Christi. JOB 34 
(1984) 171-198: 20, 4, изд. - » Феолипт 

- Der Streit um Wesen und Energie und ein 
spätbyzantinischer Liedermacher. JOB 36 
(1986) 255-282: \3j4, 7, изд. извлечений 
из Антирритиков П, -> Григора 

- Studien zum Begriff des Humanismus und 
zur Frage nach dessen Anwendbarkeit auf 
Byzanz und andere vergleichbare Kulturen. 
BuÇotvnvà 15 (1989): 2 4 4 n 

- Michael Sphrantzes im Totengedenkbuch des 
Lauraklosters und als Verfasser eines Gedich
tes auf Maria Verkündigung. JOB 40 (1990) 
295-330: 9, 1 

- Chronologie der Briefe des Maximos Planu-
des an Alexios Dukas Philanthropenos und 
dessen Umgebung. REB 51 (1993) 111-137: 
4, 1 

- ( Б А Й Е Р Х.-Ф.) Иисус и Иуда в истории, у 
Ефрема Сирина, у Романа Сладкопевца и у 
Никоса Казандзакиса. Екатеринбург 1998: 
20, 101Т,; 21, 2 1 8 2 . 255 2 9 

- ( Б А Й Е Р Х.-Ф.) История крымских готов как 
интерпретация Сказания Матфея о городе 
Феодоро. Екатеринбург 2001: 13 4 6; 1, 87; 
27, 82зб 

- Übereinstimmungen und Differenzen zwi
schen der Gotteslehre des Gregorios Sinaïtes, 
des Gregorios Akdindynos und des Gregorios 
Palamas. АДСВ 33 (2002) 187-206: 5 2 0 

- Die Erzählung des Matthaios von der Stadt 
Theodoro. BZ 96 (2003): 255 2 9 

- изд. -> Григора; Феолипт Фил. 
- ссылки на Комментарий настоящего изд.: 

* 6, 4-7, L Дисциплины, принадлежащие к 
монашеской практике: 5 1 9 ; 8, 2 * Бонифаций 
да Верона: 91; * 11, 7. Исихазм на Афоне до 
Григория Синаита, № 9 а, прим.: 3 1 2 ; № 9 б: 
253. (категорический императив) 260 3 5; 
№ 9 сл.: 3; * 14, 7-9. Духовность и лич
ность Каллиста (П): 3. 5; * / 5 , 11-16. Ио
сиф: 74; * 17, 1—26. Общее и разногласия 
между учениями о Боге Григория Синаита, 
Григория Акиндина и Григория Паламы: 3. 5 
сл. 2 0. 26; * 17, 25. Очерк истории причастия: 
4; * 18,1.17-20, № 2. Афанасий Метеорит: 
26; * 19, 1. Экскурс о Вулевтириях№2&: 4 1 5 ; 
* 19, 1. Лонгин: 26; *27, 6, № 1-2. Феодосии 
и Роман: \г. 5. 26; * 27, 6, № 3 - 4 . Ромил и 
Иларион: 5. 91 5 8 ; * 27, 6, № 5 - 6 . Давид Дис-
ипат и Дионисий: 26 

Bibliotheca hagiographica Graeca -> H A L K I N F . 

B L A S S F . , Grammatik des neutestamentlichen 
Griechisch. Bearbeitet von A. D E B R U N N E R . 
Mit einem Ergänzungsheft von D. T A B A C H O -
WITZ . Göttingen 1965: 13 4 8 

B O B R T N S K Y B . , ИЗД. -> Палама 
B Ö H L I G A. -> Die Gnosis III 
B O I S S E V A I N U.P., изд. -> Ахилл Татий 
B O R N E R T R . , изд. -> Кавасила 
B O U L E N G E R , F . , ИЗД. -> Василий Кес. 
B R O W N I N G R . , изд. -> Акиндин 
B U B E R M. // Die Schrift. Verdeutscht von M. 

B U B E R gemeinsam mit F . ROSENZWEIG, 1-П. 
Köln - Ölten 1968-1969; Ш-IV.Heidelberg 
1978.1976:1, 3; 12, 1170; 16, 20ll2; 27, 4 

B Ü C H M A N N , Geflügelte Worte. Neubearbeitet 
u. hrsg. von J. M. ELSTER . Stuttgart 2 1977: 
247f.18 

C A L V E T - S E B A S T I , M A R T E - A N G E , ИЗД. -> Гри
горий Наз. 

C E R E S A - G A S T A L D O А., ИЗД. -> Максим Испо
ведник 

CHATZDDAKIS M., The Cretan Painter Theopha-
nes. Athens 1986: 20 6 5 



ÔRKOVië SiMA, изд. -> Акты а) б) 
C O H N L., изд. -> Филон Ал. 
COTELERIUS <L В.>, Ecclesiae Graecae monu-

menta Ш. Paris 1686: 85 
C O U R T O N N E Y . , изд. -> Василий Кес. 
D A G R O N G., ИЗД. -> Акты б) 
DATN А., изд. -> Геродиан (?) 
D A R R O U Z È S J . , Les Regestes des actes du Pa

triarcat de Constantinople, I: Les actes des 
patriarches, V: Les Regestes de 1310 à 1376. 
Paris 1977, № 2442. 2444: 9 1 5 5 

Das Register des Patriarchats von Konstantino
pel I -Ш. Wien 1981-2001 (PRK): X; изд. -> 
Акты б 

D E M E E S T E R P, ИЗД. - » Литургия 
DEBRUNNER А. -> B L A S S F. 

D E S P L A C E S É . , ИЗД. -> Нумений 
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ec

clésiastiques. Paris 1912 - : VÏÏI; 15, 3 сл. 
Dictionnaire de Spiritualité X. Paris 1980: 19, 

15 
Die Gnosis Ш, Der Manichäismus, unter Mit

wirkung von J. P. A S M U S S E N übers, u. erl. von 
A. BÖHLIG . Zür ich-München 1980,107:14, 
17 сл.; 18, 3 

D IELS H. - K R A N Z W., Die Fragmente der Vor-
sokratiker I. Dublin - Zürich 1 2 1966, изд. - » 
Биас 

D I E R S E U . - K U H L E N R. // HWPh I (1971) 
349-351 s.v. Anschauung, intellektuelle: 
2 4 7 + 1 7 . 2 5 3 + 2 6 

D I E R S E U . // HWPh Ш (1974) 756-783 s.v. 
Gott: 2 5 8 3 2 

D I E T E N J. L. V A N // Nikephoros Gregoras, Rho-
mäische Geschichte. Historia Rhomaïke. 
Übersetzt und erläutert von J . L. V A N DIETEN. 

П 1 . Stuttgart 1979: 22, 5l96 

изд. -> Никита Хониат 
Diethart J. 24, 1219 

DlETZSCH ST . , Immanuel Kant. Eine Biogra
phie. Leipzig - Darmstadt 2 2004 [ !2003]: 
2 6 2 3 9 . 263f. 

Dizionario biografico degli Italiani VI. Roma 
1964): 15 

D O W N E Y G., изд. -> Фемистий 
D R E X L E R H., изд. -> Плутарх 
D u C A N G E C H . , Glossarium ad scriptores me

diae et infîmae graecitatis. Lyon 1688, план 
дополненного переизд. словаря Академи
ей H СССР в 1923-1927 гг. 86 

D U M O R T I E R J . , изд. -> Иоанн Златоуст 
ECKERT W. Р.: Das Leben des heiligen Tho

mas von Aquino, erzählt von Wilhelm von 
Tocco und andere Zeugnisse zu seinem 
Leben. Übertragen u. eingeleitet von 
W ILLEHAD P A U L E C K E R T . Düsseldorf 1965: 
2 4 2 + 4 

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Das 
Neue Testament. Stuttgart 1979: 1 3 4 8 

ELDERS L. J . // Lexikon. 1988, s.v. Ta meta ta 
Physika 449f.: 266 

ELSTER J . M., s. B Ü C H M A N N 

E N S S ELISABET // LThK 3 HE 464 s.v. Egeria 
(Aetheria): 8 2 1 6 

E R B S E H., изд. —» Схолии 
Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testa

ment, I -Ш. Stuttgart - Berlin - Köln 2 1992: 
16, 22U5 

FATLLER A., La restauration et la chute défini
tive de Tralles au 1 3 e siècle. REB 42 (1984) 
249-263: U;4, l u 

- Seconde note sur l'hénère. REB 59 (2001) 
247-249:19, 15 

-L' inscription de l'amiral dans la liste des 
dignités palatines. REB 61 (2003) 229-239: 
23, 15 

- La version brève des Relations historiques de 
Georges Pachymérès Ш. Paris 2004: 10, 12; 
16,10; 20,11; 21,1.12; 23,23; 25, 6 

- L'édition de la Philosophie de Georges Pa
chymérès. REB 62 (2004) 255-259:19, 15 
- изд. - » Пахимер 
- Замечание в изд.: 4, 1 
F A T O U R O S G., ИЗД. -> Феодор Студит 
F A U C H O I S Y . , Chronologie politique de la 

Révolution. Alleur/Belgien 1989: 2 6 1 + 3 8 

FELTOE C H . L., изд. -> Дионисий Ал. 
FETSCHER L, Der Marxismus. Seine Geschich

te in Dokumenten. Philosophie, Ideologie, 
Ökonomie, Soziologie, Politik. München -
Darmstadt 1968: 2 6 8 + 5 0 

FICHTE, J . G., Versuch einer Kritik aller 
Offenbarung. 1792: 2 5 5 + 3 0 

F ISCHER E . , изд. Фриних 
F O E R S T E R R . , изд. -> Либаний 

Frankenberg W.: 29 
F R E S E J. // HWPh П (1972) 198-206 s.v. 

Dialektik: 2 4 6 + 1 5 

F R I C K G. // Aus deutschen Lesebüchern, IV. 
Epische und lyrische Dichtungen, П. Abt. 
Lyrische Dichtungen. Hrsg. von G. F R I C K 



und P. P O L A C K . Leipzig - Berlin 4 1908: 
261+37 

F R O M M E., T O Have or to Be? 1976, процити
ровано по нем. пер. Sein und Haben. Mün
chen 1979: 2 3 + 7 6 

F R Ü C H T E L L . , ИЗД. -> Климент Ал. 
GamillschegE.: 65 
G L U C K Ch. W., Orpheus und Eurydike [1762] 

250; f e i g e n seliger Geister" aus dieser Oper 
257 

G L O C K N E R H., Die europäische Philosophie 
von den Anlangen bis zur Gegenwart. 
Stuttgart 2 1960 ( 11958): 244+9. 264 4 0 . 4 2 

G O E T H E , J. W. V O N , Faust, 1. Teil, Nacht: 
247f.+ 1 8; Faust, 2. Teil, 2. Akt: 239 

G O L D B L A T T H., On the Theory of Textual Re
storation among the Balkan Slavs in the Late 
Middle Ages. Ricerche slavistiche 27-28 
(Рим 1980/81) 123-156: 6 2 2 

- The Church Slavonic Language Question in 
the Fourteenth and Finteenth Centuries: Con-
stantine Kostenecki's „Skazanie izjavlenno о 
pismenech" // PlCCHio R. - GOLDBLATT H. 
(изд.), Aspects of the Slavic Language Ques
tion {Yale Russian and East European Publi
cations) I. New Haven 1984, 67-96: 6 2 2 

G O O D S P E E D Е. J., изд. Иустин 
GouILLARD J . , изд. -> Кавасила 
G R E S S M A N N H . , ИЗД. -> Евсевий Кес. 
Grolimund Basilius 95 сл. 100. 105; 30 с 
G R O S D I D Œ R D E M A T O N S J., изд. -> Роман 
GRIESER H E I K E // LThK 3 DC 589 сл. s.v. Silvia: 

82 1 5 

G U I L L A U M O N T A. ET CLAIRE , издатели -> Еваг-
рий Понтийский 

GUTLLOU А , изд. -> Акты а) 
H A A S А. М. // Dictionnaire de Spiritualité X 

(1980) 1777-1780:19, 15l66 

H A L K I N F.: Bibliotheca hagiographica Graeca, 
mise à jour et considérablement augmentée 
par F. H A L K I N , 1-Ш. Bruxelles 1957: Vin. 
79. 83 с л . з а _ 3 2 . 3 4 . 84; 15, 3 сл. 1093\ 27, 11131 

- N o v u m auctarium Bibliothecae Hagiogra-
phicae Graecae. Bruxelles 1984: VIE. 83 
с л - з о - з 2 . з 4 - 84; 15, 3 сл. 1093; 27, 11131 

изд. ->> Феофан Перифеорийский; Григорий 
Синаит Младший; замечание в этом изд.: 
9,2 

H Ä N D E L G. F., Der Messias [1741, Urauf
führung 1742]. Oratorium in 3 Abteilungen. 
Klavierauszug. Leipzig о. J., № 17 „Er wei
det seine Herde": 234; № 38 „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebet": 261 

H A R M O N A. M., изд. -> Лукиан 
H A U S H E R R L, Le Traité de l'oraison d'Evagre 

le Pontique (Pseudo Nil). Revue d'ascétique 
et de mystique 15 (Toulouse 1934) 34-93. 
113-171:70, 1351 

- изд. Симеон Новый Богослов, (Пс.-) 
H A W K I N G ST . , Das Universum in der Nuß

schale. Hamburg 2001, 42f. [Originalausg.: 
The Universe in a Nutshell. New York 
2001]: 266 + 4 7 

H E G E L , Wissenschaft der Logik П 3 L A S S O N : 
244 1 0 

Heidegger, Martin (1889-1976) 241. 257 
Heiden 260 
H E I L G., ИЗД. -> Дионисий Ареопагит, П с -
HEISENBERG А., ИЗД. - » Георгий Пелагонии 
H E R O // Letters of Gregory Akindynos. Greek 

text and English transi, by A N G E L A C O N S T A N -
TINIDES-HERO (CFHB XXI). Washington, 
D.C. 1983:5, 2; 17, 24 ш ; изд. -> Акиндин 

H E S S E L I N G D . - C , ИЗД. Иоанн Мосх 
H I N S K E N . // HWPh X (1998) 1379-1387, s.v. 

Transzendental: 267 4 9 

H I N Z W., Darius und die Perser I. Baden-Ba
den 1976: 22, 5 1 9 7 

H I S A M A T S U E., Gregorios Sinaïtes als Lehrer 
des Gebetes (Münsteraner Theologische Ab
handlungen 34). Altenberge 1994: 2 + 9 ; 6, 919\ 
10, 5 5 2 ; 11,560;26, i 2 2 7 ; 2 7 , 5 2 3 4 ; 28, 2 2 4 0 

Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
hrsg. von J. RITTER . Völlig neubearbeitete 
Ausg. des 'Wörterbuchs der philosophischen 
Begriffe' von R. EISLER, 1-ХП. Darmstadt 
1971-2004 

H O B B E S T H . , De corpore, De nomine, De cive. 
1658:256 

Hörandner W. 24, i 2 1 9 

H U B E R T С , ИЗД. -> Плутарх 
H U N G E R H., Die hochsprachliche profane Lite

ratur der Byzantiner I. München 1978: 82 1 8 

IDRIES SHAH , Die Sufis. Düsseldorf - Köln 
1980 (engl. Originalausg.: The Sufis. 1964): 
2 5 9 3 4 

IMPELLIZZERI S, // Dizionario biografico degli 
Italiani VI. Roma 1964, 392-397 s.v. Bar-
laam: 15 

IvÂNKA E., Hesychasmus und Palamismus. Ihr 
gegenseitiges Verhältnis und ihre geistesge
schichtliche Bedeutung. JÖBG 2 (1952) 2 3 -
34: 6 2 4 

J A N I N R., Constantinople byzantine. Paris 
2 1964: 23, 6 



- L a géographie ecclésiastique de l'empire 
byzantin I, Le siège de Constantinople et le 
Patriarcat œcuménique Ш, Les églises et les 
monastères. Paris 2 1969: 24, 7 

- L e s Églises et les Monastères des grands 
centres byzantins. Paris 1975:17, 1 

J A N T Z E N J. // Lexikon der philosophischen 
Werke, 1988, 545-547 s.v. Philosophie der 
Mythologie und Philosophie der Offenba
rung: 246 + l 6 

JASPERS K., Aus dem Ursprung denkende 
Metaphysiker. München 1957: 267 

J O N E S H. S. -> L I D D E L L H. G. 

K A N N I C H T R. изд. Трагики 
K A N T I., Kritik der praktischen Vernunft. 

Riga 1788: 258 + 3 3 . 260 + 3 6 

- K r i t i k der reinen Vernunft, 2. Auflage 1787 
/ / K A N T S Werke. Akademie-Textausgabe Ш. 
Berlin 1968: 250. 255. 256 + 3 1 . 265 + 4 3 ^ 6 . 267 

KAPELLARI E., Heilige Zeichen in Liturgie und 
Alltag. Graz - Wien - Köln 1997:10, 5 5 3 

K A R L S S O N G. H., Idéologie et cérémonial dans 
Pépistolographie byzantine. Uppsala 1962: 
17, 14. 22 

K O H L E N B E R G E R H. К. // HWPh П (1972) 189-
193 s.v. Dialektik: 245 + 1 4 

K L O S T E R M A N N E . , изд. -» Ориген 
K Ö D E R J . / / K Ö D E R J . - HTLD F., Hellas und 

Thessalia(775 1). Wien 1976: 8, 2 3 9 ; 15, 5 
- Aigaion Pelagos. Die nördliche Ägäis, Nord 

(775 10). Wien 1998: 23, 5 2 0 3 

K O T T E R B . , ИЗД. -> Иоанн Дам. 
KOURTLAS E., ИЗД. - » Феофаний Перифео-

рийский 
K R I A R A S , СМ. Криарас 
K R U M B A C H E R К, Рецензия на изд. Жития Па-

исия и Чудес Мины И. Помяловским // 
BZ 10 (1901) 344: 8 4 + 4 0 

K Ü H N E R R. - G E R T H В., Ausfuhrliche Gramma
tik der griechischen Sprache, erster Band 
(П1 ) Leipzig 3 1898, zweiter Band (П 2). Han
nover - Leipzig 1904 (переп. Darmstadt 
1966): IX. 44 + 4 6 . 77 ; 24, 4 

K U H L E N R., s. D I E R S E U. 

K U L I H. // Exegetisches Wörterbuch zum Neu
en Testament, П. Stuttgart - Berlin - Köln 
2 1992, s.v. okovouia: 16, 22U5 

La civiltà bizantina dal ХП al XV secolo. Ro
ma 1982: 20 6 5 

L A B A U V E H É B E R T M., Hesychasm, Word-Wea
ving and Slavic Hagiography: The Literary 
School of Patriarch Euthymius (Sagners Sla-
vistische Sammlung 18). München 1992: 6 2i 

LAFONTAINE G., изд. - » Григорий Наз, 
L A G A С , ИЗД. —> Максим Исповедник 
L A K E К., изд. - » Николай, X в. 
LA M E T T R E , Julien Offray D E , L'homme 

machine: 256 
L A M P E G. W. H., A Patristic Greek Lexicon. 

Oxford 1961-1968: IX . 58 . 8 4 3 4 ; s.v. 0eo-
Л610Л.С: 99. 3, 1; s.v. Oeôç K : 20, 4l74; s.v. 
KccTGCKpuaivto: 58 5 9 . 59 6 6; s.v. uryàç,: 21, 
20+i92; s.v. o u u a : 18, 3; s.v. HpoÇevéco: 98; 
s.v. теХеюлоюс: 12, 9. См. Индекс 2 л s.v. 
yovuxXiTeïv, еттеХоидеуос, Osàpeoroç, 6EO-
ле10г)с, 06OTÔKOÇ, Оеофорос, штатц^хс, кеХ-
Xiov, Xaupa, uovaÔiKÔç, прим., u o v a o T a i , 
прим., uovfj, pfjÇ, auvôuiXoç, теХеюлоюс, 
илоадихсоу, ф^аихос* Индекс 2 6 s.v. ка-
T a x p u a i v c o 

L A S S E R R E F . , ИЗД. - » Евдокс Книдский 
L A U R E N T V., изд. -> Григора 
LEMERLE Р., ИЗД. -> Акты а-б 
L E O N E Р. А. М., изд. -» Григора 
L E U T S C H E. L. - S C H N E I D E W I N F.G., Corpus 

Paroemiographorum Graecorum, I. Göttin
gen 1839 (переп. Hildesheim 1965): 17, 14; 
изд. -> Диогениан 

L E U T S C H E. L., Corpus Paroemiographorum 
Graecorum, П. Göttingen 1851 (переп. Hil
desheim 1965): 17, 14, изд. -> Апостолий 
Михаил; Григорий Кипрский 

L E X E R M. , Mit te lhochdeutsches Taschen
wörterbuch. Mi t Ber icht igungen, ergänzt 
yon U . PRETZEL . Stuttgart 1986 ( 3 7 1 9 8 3 , 
1 1885 ) :256 

Lexikon der byzantinischen Gräzität besonders 
des 9.-12. Jahrhunderts I -V [а -лаХшуОрсо-
лос]. Wien 1994-2005: ГХ. 58; IV s.v. 0eo-
летОсос: 99. 3, 1; s.v. кршоиш: 58 5 9 . 59^; s.v. 
кршс: 59 6 7 . См. Индекс 2 а s.v. аублаитХ-
Xoç, алараигХХос, ßißapia, елалоХайегу, eù-
orrXaxvia, f|auxaoTT|piov, катаутгща, ката-
TT|ÇIÇ, кеХХлЗбрих, KXaÇovevmç, Kùpiç, XaTivô-
<J)poûv, Aaupiarrai, иаукглеюу, jaryàôeç, uova-
orai, прим., o i K o u f i s v i x ô ç , ôXoipuxcoç, ôuô-
отеуос/ Индекс 2 б s.v. катакриос, криоо-
uai, кршс 

Lexikon der christlichen Ikonographie VI. 
Rom - Freiburg - Basel - Wien 1974: 75, 3 
сл.;УШ. 1976:15, 1093 

Lexikon der philosophischen Werke, hrsg. von 
G. V O L P u. J. N I D A - R Ü M E L I N . Redaktionell 
verantwortliche Mitherausgeber M A R I A 
KOETTNITZ u. H. OLECHNOWITZ . Stuttgart 
1988: 246 1 6 



Lexikon fur Theologie und Kirche. I-XI. 
Freiburg 1993-2001: IX; 15, 3 сл. 1093 

L IDDELL H. G. - SCOTT R. - JONES H. S., А 
Greek-English Lexicon. Oxford 1940 (BAR
B E R E. A., LSJ, Supplement. Oxford 1968): 
IX. 58; s.v. * eïôco В 3-4: s.v. Qeone\Qr\ç: 99. 3, 
1; s.v. кареа: 41; s.v. к а р ш : 41; s.v. xpuôo-
um: 58 5 9 ; s.v. латлр VU 2: 3, 4; s.v. mnéio В 
2: 76; s.v. ttpoaeûrov: 55. 67.10, 4; s.v. лроо-
фбеууоиш: 67. См. Индекс 2 a s. v. елалоХопЗ-
cov, беофорос, KeXXiov, KimpôOev прим., Хаи-
ра, uovri, Ilapôpta, прим., auvôuiXoç, vno-
auuxcov, ф!Хг|аихос' Индекс 2 б кргюоцаг 
Индекс 3 апас. 

L O B E L E . , ИЗД. - » Алкей 
L U T H E R M. // Biblia: das ist: Die gantze Heili

ge Schrifft: Deudsch. Auffs new zugericht. 
D. Mart. Luth. Wittemberg 1545, переп. I -
II. München 1972:16, 20ш 

M A I S A N O R., Giovanni Moscho, II Prato. Na-
poli 1982:15, 3 сл. 

- изд. -» Сфрантзис 
M A R G W., ИЗД. - » Тимей, философ, П с -

M A R R O U H.-L, ИЗД. -> Климент Ал. 

M A R X К., Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie. London 4 8 6 7 , 2 1 8 7 3 // MEW 23 
(1969): 232. 246 + 1 5 

M A T T I N G L Y H . , ИЗД. -> Варлаам и Иоасаф 

Maximos Lavriotes: 95. 107 

M E R S I C H N . - » B E L K E 

M E Y E N D O R F F J. // Grégoire Palamas, Défense 
des saints hésychastes, <изд.> J. M E Y E N 
DORFF . Introduction, texte critique, traducti
on et notes, I-П. Louvain 1959: 10 + 3 7 . 23 + 7 5 . 
2 5 82; изд. - » Палама Григорий 

- Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. 
Paris 1959: 23, 13201 

- St. Grégoire Palamas et la mystique ortho
doxe. Paris 1959: 6 2 5 

M E Y E R P H . , Die Haupturkunden für die Ge
schichte der Athosklöster. Leipzig 1894; 
изд. -> Афанасий Афонит 

MlGNE J.-P., Patrologiae cursus completus. Se
ries Graeca. Paris 1857-1875: X. PG 150, 
1237-123 8 9 : 80 сл.; изд. -> Афанасий Ал.; 
Григорий Наз.; Григорий Нисский; Дио
нисий Ар., Пс.-; Евагрий Понт.; Изрече
ния отцов; Иоанн богослов (УШ-ГХ в.); 
Иоанн Дам.; Иоанн Златоуст; Иоанн Лес-
твичник; Иоанн Мосх; Исихий; Кирилл 
Ал.; Климент Ал.; Коккин Филофей; Мак
сим Исп.; Феодор Студит 

M IKLOSICH F. - M Ü L L E R L, Acta et diplomata 
Graeca medii aevi I-VL Wien 1860-1890 
( М М ) : IX; изд. -> Акты б) XI в. 

MiONl E., Bibliothecae Divi Marci Venetiarum 
Codices gr. mss. 12 . Romae 1972: 7, 4 

Mitteilungen aus der österreichischen Byzan-
tinistik und Neogräzistik 18 (Wien, März 
2004) 24, l 2 l 9 

M O N D É S E R T С , изд. -> Климент Ал. 
M O R E S C H T M С , изд. -> Григорий Наз. 
M O S S A Y J., изд. -> Григорий Наз. 
M Ü L L E R L, -> M IKLOSICH F. 

M Ü L L N E R К., Reden und Briefe italienischer 
Humanisten. Wien 1899 (nepen. München 
1970), изд. -> Аргигопул Иоанн 

N E S T L E E B E R H A R D , ИЗД. -> Novum Testamen-
tum 

N E S T L E E R W I N , ИЗД. -> Novum Testamentum 
N I C O L E J., ИЗД. - » Схолии 
N O R E T J., изд. -> Афанасий судья; Житие В 

Афанасия 
Novum Testamentum Graece cum apparatu cri-

tico curavit E B E R H A R D N E S T L E , novis curis 
elaboraverunt E R W I N N E S T L E et K. A L A N D . 
London - Stuttgart 2 5 1967 

OncONOMlDÈS N. // Actes de Dionysiou, éd. 
dipl. par N. OIKONOMTOÈS . Paris 1968: 22, 
i 1 9 4 ; изд. -> Акты б) 

O L S H A U S E N E. // LThK 3 V 694 s.v. Itinerarien 
3: 82 п . 20.25 

O N A S C H K., Liturgie und Kunst der Ostkirche 
in Stichworten unter Berücksichtigung der 
Alten Kirche. Leipzig 1981: 6, 929 

P A G E D. L., ИЗД. -> Алкей 
P A L M E R J. S., El monacato oriental en el Pra-

tum spirituale de Juan Mosco. Madrid 1993: 
15, 3 сл. 

P A P A C H R Y S S A N T H O U D E N I S E // Actes de Prota
xon, éd. dipl. par D E N I S E P A P A C H R Y S S A N 
THOU . Paris 1975:16, 11; изд. Акты a) 

P A P A R O Z Z I M . , ИЗД. -> Григора, Никифор 
P A S Q U A L I G., ИЗД. -> Григорий Нисский 
PÉRICHONP., ИЗД. -> Кавасила 
P E R S O N A . С , изд. Софокла: 44 
P I T R A J. В., ИЗД. -> Ориген 
P O D S K A L S K Y G., Zur Gestalt und Geschichte 

des Hesychasmus. Ostkirchliche Studien 16 
(1967) 15-32: 6 2 3 

- Theologie und Philosophie in Byzanz. Mün
chen 1977: 7, 4; 19, 15 



-Theologische Literatur des Mittelalters in 
Bulgarien und Serbien 865-1459. München 
2000: 6 2 3 

P O L A C K P., s. F R I C K G. 

PoNTANi A N N A , Note sulla controversia pla-
tonico-aristotelica del Quattrocento // Con-
tributi di filologia greca médiévale e moder-
na = Quaderni del Siculorum gymnasium 18. 
Catania 1889, 97-165:17, 16133 

PRÉVTLLE , J. D E , ИЗД . - » Дорофей Газский 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologen-

zeit I - Х П + 2 Addenda+Abkürzungsverzeich
nis u. Gesamtregister. Wien 1976-1996: X 

- 1 , № 1:18, 1; № 773: 23, 15209; № 1416:10, 
2 

- П , № 2284: 1 5; 30 h25l; № 3756: 15, 2-10; 
№ 4 6 0 1 : h 

- Ш, № 6495: 23, Зш; № 6723:19, 2 1 5 8 

- I V , № 7858:18, 1; № 8261: 21, 8; № 8609: 
23, 8205; N9 8640: 23, 21; 23, 24211; № 8762: 
27, 5233; № 8856: 16, 11; № 9048: 15, 11; 
№ 9072:16, 9 

- V,№ 10478:17, 77; № 11828:19, 7 1 5 8 

- V I , № 13222: 19, 7 1 5 8 ; № 14078: 17, 18; 
№ 14772: 5, 2; № 15006:19, 7 1 5 8 ; № 15132 
сл.: 23, 182\2 

-Vn, № 16296: 11, 7; № 17086: 17, 1; 
№ 17753:16, 7 

-Vin, № 19928. № 19942; № 19945: 19, 
7 1 5 8 ; № 20325:16, 7; № 20402:16, 1 

- Г Х , № 2 1 0 4 7 : 16, 7; №21417 : 23, 9Ш; 
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