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Аннотация
впервые публикуется русский перевод малоизвестного трактата «о четы-

рех иерархиях». Прилагаемый славянский текст этого сочинения основан на 
двух рукописях из собрания троице-Сергиевой лавры. Переводы предваря-
ет вступительная статья, где рассматривается рукописная традиция трактата, 
принципы издания славянского текста, а также дается характеристика ориги-
нального содержания трактата, в котором прп. Григорий Синаит, отвечая на 
вопрос о соотношении монашества и священства, обосновывает, кроме тради-
ционных ангельской и церковной иерархий, наличие также иерархий монаше-
ской и законной. 
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незаслуженно забытое произведение преподобного Григория Синаита 
«о четырех иерархиях» ранее входило почти во все славянские сбор-
ники сочинений этого святого, однако из-за отсутствия греческого ори-
гинала оно не было включено в греческое «добротолюбие» и, следова-
тельно, в славянское и русское. его славянский перевод, сделанный, 
как можно думать, почти сразу после составления, до сих пор остается 
в неопубликованных и практически не изученных рукописях.

в 2005 г. итальянский ученый антонио риго опубликовал во Фло-
ренции найденный им греческий оригинал произведения преподобного 
Григория «о четырех иерархиях» и перевел его на итальянский язык. 
риго произвел также подробный историко-богословский анализ этого 
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сочинения, который на сегодняшний день является единственным ис-
следованием, посвященным рассматриваемому трактату1.

данный трактат написан в последние годы жизни преподобного 
Григория, между 1331–1334 и 1346 годами2. 

1. рукоПиСи

оригинальный греческий текст трактата сохранился только в двух ру-
кописях.

Первая из них (В) относится к третьей четверти XIV века. она 
найдена в церкви Святой Параскевы в греческой деревне мацуки, 
находящейся в префектуре янина на западном склоне горы цумерка. 
ранее рукопись принадлежала располагавшемуся неподалеку благове-
щенскому монастырю, более известному под названием вилиза, одна-
ко после его расформирования считалась утерянной. в описании руко-
писей этого монастыря, сделанном в 1892 г. Спиридоном лампросом, 
данная рукопись имеет № 53.

«Главы о четырех иерархиях», помещенные в этой рукописи (ff. 
474r–476r), имеют надписание: Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν τεσσάρων ἱεραρχιῶν.

вторая рукопись (М), Mosq. Sinod. 509, хранится в московской 
Синодальной библиотеке и датируется XV веком. она принадлежала 
иверскому монастырю на афоне и была привезена в москву арсени-
ем Сухановым в 1654 году. «Главы о четырех иерархиях», помещенные 
в этой рукописи (ff. 90v–94v), также имеют надписание: Τοῦ αὐτοῦ 
περὶ τῶν τεσσάρων ἱεραρχιῶν.

а. риго доказывает, что М является копией В, в подтверждение 
чего приводит два аргумента.

во-первых, обе рукописи имеют одинаковую ошибку, а именно: в де-
вятой главе стоит явно неправильное слово μαλάκιον4. Славянские ру-
кописи дают в этом месте чтение камилавка5, на основании чего а. риго 

1 Rigo 2005.
2 См.: там же. P. 33.
3 См.: там же. P. 32.
4 См.: там же. P. 12.
5 Строка 121.
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и в изданном им греческом тексте заменил μαλάκιον на καμελαύχιον. 
тот факт, что славянские рукописи дают правильное чтение, позволяет 
вменить эту ошибку переписчику В, а также, поскольку M имеет более 
раннюю датировку, доказывает, что М есть копия В.

во-вторых, в третьей главе обе рукописи дают, по мнению а. риго, 
не согласующееся с контекстом чтение, подтверждаемое и славянскими 
кодексами. именно, в третьей главе вместо κατὰ τὴν νοεράν (по подо-
бию разумной [иерархии]) а. риго предлагает читать κατὰ τὴν νομικήν 
(по подобию законной [иерархии])6. он высказывает предположение, 
что здесь имеет место или ошибка, восходящая к общему архетипу В и 
славянских кодексов, или же описка самого Григория7.

однако пунктуация доступных нам славянских рукописей наводит 
на мысль, что данное место может быть осмыслено и без исправления, 
предлагаемого а. риго.

речь идет о тексте, которое в издании а. риго имеет такой вид:
Ἡ δὲ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία συμβολικὴ οὖσα καὶ αὐτὴ εἰς τρεῖς 

ἀφορίζεται τριαδικὰς ταξιαρχίας· κατὰ τὴν νοερὰν τύπον μὲν ἔχουσα τὰ 
σύμβολα, τὴν ἀλήθειαν δὲ κατὰ τὴν ἀγγελικὴν ὀλίγοις ἐμφαινομένην.

как видим, интересующее нас место κατὰ τὴν νοερὰν следует по-
сле колона и относится ко второй части фразы, где она включается в 
противопоставление, оформленное частицей μὲν и союзом δὲ. «цер-
ковная иерархия, с одной стороны, имеет символы своей формой, а с 
другой стороны, истину – являемой немногим». будучи включенной 
в это противопоставление, данная часть фразы κατὰ τὴν νοερὰν теряет 
смысл, и исправление, предлагаемое а. риго, вполне оправданно.

однако в славянских рукописях это место читается так:
Цр⏇овноҌ же с⏖еноначᘛльство ỡбраӺно сѹще. Ệ тḫ на трᘆ раӺдѣляҌтся 

троичнаᗾ чиноначᘛлїа по ѹмному. ỡбраӺъ ỵбо Ệмѹще ỡбрᗾӺнаа. Ệстинѹ же, по 
Ếг⏁льском҉ мᗾлѣмь ủвляҌмѹ. 

хотя точки в славянском тексте отражают, по-видимому, не син-
таксическое, а фразово-интонационное деление, все же славянская 
разбивка делает возможным понимание текста без внесения в него из-

6 См.: Rigo 2005. P. 4. в славянском тексте то же место: строка 31.
7 там же. P. 36.
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менений: «церковная иерархия… разделяется на три тройственных 
чиноначалия по подобию умной (иерархии), имея формой символы, и 
истину, по подобию ангельской (иерархии), – являемой немногим».

все же в русском переводе, приводимом тут, принимается чтение 
а. риго, поскольку оно, как представляется, более соответствует ходу 
речи.

в отличие от греческого оригинала славянский перевод данного про-
изведения был более распространен. м. м. бернацкий и а. а. тури-
лов насчитывают шестнадцать известных славянских рукописей произ-
ведений преподобного, большинство из которых включают и сочинение 
«о четырех иерархиях»8.

2. краткий обзор Содержания трактата

трактат преподобного Григория Синаита «о четырех иерархиях» – це-
лостное произведение, главной темой которого является вопрос о соотно-
шении священства и монашества. в трактате можно выделить три части, 
в которых последовательно раскрывается указанная основная тема:

1. введение: иерархическое устроение мира (главы 1–5).
2. основная часть: главное отличие монашества от священства (гла-

вы 6–7).
3. «Символическая часть», в которой рассматривается смысл и вза-

имоотношение символов монашеского образа и символов богослужения 
(главы 8–13).

во введении преподобный Григорий излагает свое видение иерар-
хического мира. он состоит из четырех иерархий – ангельской, мо-
нашеской (словесной), церковной (символической) и законной. ос-
новной принцип иерархического устроения, по мысли преподобного 
Григория, – принцип приобщения и сообщения священного дара. он 
действует не только внутри каждой иерархии, но и между ними, так 
что сами четыре иерархии тоже образуют своеобразную иерархию, в 
которой нижние приносят высшим «начатки и десятины», а венчает эту 
пирамиду Причина всего – Святая троица9.

8 См.: бернацкий 2006. С. 60.
9 Гл. 1.
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образцом устроения всех иерархий служит иерархия ангельская, по-
рядок чинов которой преподобный Григорий приводит в соответствии 
с сочинением «о небесной иерархии», входящим в состав ареопагит-
ского корпуса. Преподобный Григорий совершенно не рассматривает 
различия ангельских чинов, но просто перечисляет их, относясь к ним 
как к данности.

а. риго проследил развитие дионисиевских идей и обобщил пред-
ставления об устройстве иерархий в византийской литературе. резуль-
таты, к которым пришел а. риго10, удобно представить в виде такой 
таблицы: 11 12

ангельская 
иерархия

никита  
Стифат11

Петр  
дамаскин12 Григорий Синаит

церковная  
иерархия

церковная  
иерархия

монашеская  
иерархия

церковная  
иерархия

законная 
иерархия

ангелы монахи монахи диаконы диаконы
левитыархангелы чтецы певцы иподиаконы иподиаконы

начала иподиаконы чтецы иеродиаконы иеродиаконы

власти диаконы иподиаконы певцы священники
книжникисилы священники диаконы певчие епископы

господства епископы священники служители архиепископы

серафимы архиепископы епископы
созерцательные патриархи пророческие 

иерархихерувимы митрополиты митрополиты
престолы патриархи патриархи

10 Rigo 2005. P. 51–52.
11 Nicetas Stethatus. De hierarchia 7: 2–3 (Ed. J. Darrouzès. P., 1961 (SC 81). P. 308).
12 Petrus Damascenus. Liber 1 // Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν. 

Θεσσαλονίκη, 1996. Τ. 17. Σ. 282:13–17. «новая церковь есть образ будущих. По-
этому и то, что совершается в ней, является небесным и духовным. ведь подобно тому, 
как есть девять чинов на небесах, так и в церкви: а именно Патриархи, митропо-
литы, епископы, иереи, диаконы, иподиаконы, чтецы, Певцы и монахи» (Ἡ δὲ 
νέα Ἐκκλησία, τύπος ἐστὶ τῶν μελλόντων. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῇ 
οὐράνιά εἰσι καὶ πνευματικά· ὅτι, ὥσπερ ἐννέα τάγματά εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, οὕτως 
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ· ἤγουν Πατριάρχαι, Μητροπολῖται, Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς, Διάκονοι, 
Ὑποδιάκονοι, Ἀναγνῶσται, Ψάλται καὶ Μοναχοί).
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в своем учении об иерархиях преподобный Григорий Синаит уде-
ляет особенное внимание обоснованию самостоятельности монашеской 
иерархии. он именует ее чины по аналогии со степенями церковного 
клира («певцы», «диаконы», «иподиаконы») и для каждого чина ука-
зывает соответствие в ангельской иерархии.

в основной части преподобный Григорий приступает собственно к 
сравнению церковной и монашеской иерархии и говорит сначала об их 
сходстве. Сходство этих двух иерархий он находит в том, что в них 
действуют три благодатные силы: очищающая, просвещающая и со-
вершительная. в этом он руководствуется ареопагитским корпусом, 
автор которого в сочинении «о небесной иерархии» полагает принци-
пом всякой иерархии то, «чтобы одни очищались, а другие очищали, 
одни просвещались, а другие просвещали, одни совершенствовались, а 
другие совершенствовали»13. а. риго установил предшественника пре-
подобного Григория, который первым применил дионисиевскую схему 
«очищение–просвещение–совершение» к традиционному разделению 
монахов на новоначальных, средних и совершенных. Этим предше-
ственником является преподобный никита Стифат14. действительно, в 
своих умозрительных главах преподобный никита пишет: «Существу-
ют три чина, на которые разделяются преуспевающие в восхождениях, 
приводящих к совершенству: очистительный, просветительный, таин-
ственный, который является и совершительным. к первому относятся 
новоначальные, ко второму – средние, а к третьему – совершенные»15.

обращаясь к различию монашества и священства, Григорий Синаит 
рассматривает для каждой из этих двух иерархий тот случай, когда че-
ловек не соответствует занимаемому им месту в иерархии.

в отношении церковной иерархии преподобный Григорий описывает 
обнаружение недостоинства человека носимому им сану в перспекти-
ве его загробной участи. то, что человек недостойно занимает место в 

13 Dionуsius Areopagita. De caelesti hierarchia 3, 2 (ed. G. Heil, A. M. Ritter. B., 
1991. S. 19:1–2). рус. пер. цит. по: Прохоров 2002. С. 73.

14 Rigo 2005. P. 42, 56.
15 Nicetas Stethatus. Сenturia 3, 41 // Φιλοκαλία. Τ. 20. Σ. 172. рус. пер. под 

редакцией игумена дионисия (Шленова), неопубликованный. Ср. рус. пер. в: добро-
толюбие. м., 2007. т. 5. С. 144.
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церковной иерархии, откроется только после смерти, когда «будет снят 
покров с глаз». тогда люди, прельстившиеся благолепием одеяния и 
смотревшие только на символы, «увидят себя лишенными божествен-
ной и человеческой славы и, оплакивая свою беду, предстанут взорам 
всех мирскими, а не священными»16.

Совершенно другое положение дел в иерархии монашеской. «По 
символам образа, – пишет преподобный, – [монашеская иерархия] 
немного меньше, ибо образ, как сказал божественный ефрем, ничто 
без делания, так же как и делание ничто без образа для состояния 
монашествующих»17.

Сущность различия монашеской и церковной иерархий состоит, та-
ким образом, в соотношении «символа» и «истины» в каждой из них. 
в церковной иерархии символы могут соответствовать истине (речь 
идет главным образом о святой жизни, которую подразумевают сим-
волы), а могут не соответствовать, однако такое несоответствие не от-
меняет значимости символа. монашеская же иерархия является иерар-
хией по добродетели, и в ней символ без истины – ничто.

именно поэтому церковная иерархия оказывается ниже монашеской 
на лестнице иерархий, выстроенной преподобным Григорием: ангель-
ская – монашеская – церковная – законная.

в связи с этим становится понятно, почему в первой главе трактата 
введены законная и ангельская иерархии. законная иерархия является 
воплощением символа, ангельская – истины. Представляется, что ан-
гельская и законная иерархии только для того и явились в созерцании 
преподобного Григория, чтобы задать «систему координат», в которой 
можно было бы определить место монашеской и церковной иерархий и 
показать их взаимоотношение. 

таким образом, изображение четырех иерархий как лестницы, навер-
ху которой находится ангельская иерархия, а внизу – иерархия законная, 
представляет собой своеобразный метод рассуждения, примененный 
преподобным Григорием для того, чтобы ответить на основной вопрос 
своего трактата – вопрос о соотношении монашества и священства.

16 Гл. 7.
17 там же.
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в применении этого метода преподобный был не оригинален, но 
следовал за автором «ареопагитик». в пятой главе сочинения «о цер-
ковной иерархии» находится упоминание о законной иерархии: «а пос-
ле… небесной и сверхмирной иерархии… богоначалие, благодетельно 
принося Свои дары сущим… младенцам, даровало им законную ие-
рархию, – в смутных образах истинного… в трудно поддающихся рас-
толкованию гаданиях… – для немощных глаз безвредно воссияв»18.

замечательно, что контекст этого упоминания совершенно такой 
же, как в рассматриваемом трактате преподобного Григория. автор 
ареопагитского корпуса в цитированном сочинении ведет речь не 
о законной иерархии самой по себе, а о происхождении и характере 
церковной иерархии, которая и составляет основной предмет этого 
сочинения. законная иерархия появляется тут только как промежу-
точное звено, чтобы показать, что ей на смену приходит более со-
вершенная иерархия, которая по природе имеет нечто от законной, но 
имеет уже нечто и от ангельской. о церковной иерархии он говорит: 
«и небесная, и законная иерархии существуют в сопричастности с 
ней как с серединой, занимая края, ибо вместе с одной она причастна 
умным созерцаниям, а вместе с другой разнообразится воспринима-
емыми посредством чувств символами и через них священно возво-
дится к божественному»19.

используя этот метод рассуждения, преподобный Григорий просто 
добавил между законной и ангельской иерархиями еще одну – мона-
шескую. лестница иерархий уже в «ареопагитиках» выстроена ис-
ключительно по признаку их большей или меньшей символичности. 
а поскольку, по мысли преподобного Григория, монашеская иерархия 
отличается от церковной именно степенью символичности, постольку 
он и использовал этот метод.

монашеская иерархия, таким образом, выше церковной только и 
исключительно тем, что она меньше зависит от символов и более при-

18 Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 5, 1, 2 (ed. G. Heil, A. M. Ritter. 
B., 1991. P. 105:3–9). рус. пер. цит. по: Прохоров 2002. С. 671.

19 Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 5, 1, 2 (P. 105:18–21). рус. пер. 
цит. по: Прохоров 2002. С. 673.
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частна истине. однако это не означает ни подчинения священства мо-
нашеству, ни передачу монашеству каких-либо функций священства. 
Преподобный признает, что «в соответствии с божественными уста-
новлениями» через церковную иерархию монашество совершается и в 
ней «в возрождении образа и благодати приобретает матерь»20.

в третьей, «символической», части своего трактата преподобный 
разбирает знаменования символов обеих иерархий и описывает исти-
ну, которая стоит за каждым из них. таково своеобразие языка препо-
добного Григория: все внешние знаки он называет «символами», а их 
значение – «истиной».

Преподобный Григорий последовательно описывает такие символы 
монашеской иерархии, как пострижение волос, камилавка, черный цвет 
монашеских одежд, куколь, схима, пояс. Символы церковной иерар-
хии, которых он касается, – это облачения священнослужителей, ча-
сти храма, евхаристические сосуды и священнодействия божественной 
литургии.

центральной главой третьей части можно считать десятую, где пре-
подобный в общем сравнивает символизм церковной иерархии с симво-
лизмом монашества. здесь снова повторяется мысль основной части. 
Символическая иерархия священноначальствует истиной посредством 
символов. Это не исключает того, что чины церковной иерархии, под-
ражая ангелам, таинственно священноначальствуют и самой истиной, 
то есть приобщаются и преподают блага света. однако часто это бы-
вает не так: очень многие взирают только на символы и не прилагают к 
ним истину поведения и святой жизни. в монашеской иерархии такого 
быть не может: «иерархия же монашеского жительства по доброде-
тели, один раз причастившись символов, всегда уготовляет себя вос-
принять к ним и истину образа, под руководством благого наставника 
иерархически получая причастие истины»21, – говорит преподобный.

20 Гл. 7.
21 Гл. 10.
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3. ПринциПы издания СлавянСкоГо текСта

Славянский текст издается на основании двух рукописей из собрания 
троице-Сергиевой лавры:

1. тСл 186 (1866), Григория Синаита сочинения с прибавлением, 
XV в., в четверть, полуустав разных почерков, 193 л.22

2. тСл 748 (1647), Сборник и книга Григория Синаита, XV в., в 
четверть, полуустав разных почерков 456 л., без начала23.

в сборнике тСл 748 «Главы о четырех иерархиях» переписаны на 
листах с 370 об. по 378 рукою грамотника, скопировавшего для книги 
лл. 254–397 об.; в сборнике тСл 186 соответствующий текст читает-
ся на листах 142 об.–151 об. и переписан писцом, работавшим над лл. 
1–169 об.24

оба списка близки не только текстуально, но и в плане правопи-
сания. очевидно, их составители, и тот и другой, держались единой, 
русской, традиции и имели достаточно устойчивые представления об 
орфографической норме, довольно сдержанно следуя моде на так на-
зываемую «грецизацию и архаизацию» письма, хорошо описанную в 
научной литературе25.

Список тСл 748 отличается последовательным использованием 
диакритик в виде знаков титла, ударения (тупого и острого: ’ ‘), при-
дыхания (тонкого в сочетании с ударением: ˆ), точек над гласными в 
неприкрытом положении ( ˜), в ряде случаев определенно для обозна-
чения йотации (особенно над буквой 2). точки и запятые внутри текста 
отмечают, видимо, его фразово-интонационное, но не синтаксическое 
деление. законченные по смыслу крупные разделы текста оформлены 
(наряду с киноварными заголовками и инициалами) концовками в виде 

22 описание славянских рукописей библиотеки Свято-троицкой Сергиевой лав-
ры, составленное иером. арсением и иларием. м., 1878–1879. отд. III: отцы церк-
ви. С. 178–180.

23 там же. отд. VIII: Смесь. С. 143–145.
24 Границы между начерками в рукописях установлены доктором филологических 

наук, профессором в. м. кириллиным, им же осуществлено предлагаемое ниже опи-
сание графико-орфографической специфики обеих рукописей.

25 См.: успенский 2002. С. 269–408; жуковская 1982b; жуковская 1982a; жу-
ковская 1987. С. 144–176; Гальченко 2001. С. 325–382.
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статий (7). набор выносных букв обычный: под титлом – с, ч, г, к, 
л, м; без титла – н, д, т, г, к, м, х, и, же, ж, го, е, ко, же. лигатурные 
сочетания единичны: стр, тв, тр.

в рукописи тСл 186 состав диакритик тот же, но при этом точки 
над неприкрытыми или требующими йотации гласными часто заменя-
ются каморой ( † ) и активно используется паерок ( ± ). членение текста 
также оформлено киноварными заголовками и инициалами, точками, 
запятыми и концовками в виде статий и точек. выносные буквы встре-
чаются реже: под титлом – î, г, с, н, ч, без титла – м, т, ж, д, э, и, еще 
более редки лигатурные сочетания: тв.

для рассматриваемых рукописей (в частях, содержащих публикуе-
мый ниже текст) характерна типичная для XV в. орфография, причем 
довольно последовательная и почти тождественная.

в тСл 748:
1) встречается е-широкое (2) в начале слова и в положении после 

гласного, тогда как е-узкое всегда пишется после согласных: пîслэдне2;
2) воспроизводятся этимологические сочетания «редуцированный 

перед плавным»: жр‘ьтьвниL¡, пр‘ьвî2, 3˜плъчающесť, съврьшаюU, безмлъ‘вéа, 
жрътву;

3) употребляется ь в глагольных формах 3 л. ед. и мн. ч: при2мле2ть, 
при нîсťть, жреть, прэпîдава2ть, имуть, възирають, но w˜брэтъ. кроме 
того, ь вариативно чередуется с ы в падежных формах после губных: 
3̂ црквЃнîмь (мест. п.), малэмь (мн. ч., дат. п.), силамъ (мн. ч., дат. п.), 
члвЃкîмъ (мн. ч., дат. п.), сщЃеннымъ и˜ сщЃеннэживущимъ (мн. ч., дат. п.), 
пîмы‘слîмъ и˜ духîмь (твор. п.), чи‘стэмъ… у˜мîмь (твор. п.);

4) внутри слов, в положении перед гласной буквой (за исключением 
2), неизменно употребляется десятеричное «и» в виде é, при этом со-
единительный союз всегда оформляется и-восьмеричной;

5) на месте йотованной буквы p выступает 2, йотованных ª,  
нет: 2˜лижды раздэлť2тсť, втî‘рî2, тре‘тé2, бгzîвидэтелныť, свî2˜ť, 
вîи‘ньству2ть, настî‘ателť, свîбî‘дныť; но а-йотованная (я) всегда на-
личествует в союзе я‘кî, в начале слова: я˜влť2му, я˜рîстнагî и – вари-
ативно – после гласных и после этимологически мягких сонорных: на-
стîятельствують, и˜мэя, срэднягî, и˜зганяють, начť‘льствуя, 3˜бьзéрая, 
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блю‘стеля, 3˜хужDая, стîя‘нé2мь, пîясъ, пîслэднťя, свэтîви‘дныя, 
прîчťя;

6) при отсутствии орфографического обозначения йотации имеет ме-
сто «зияние» мысльнаа, нареченéа, дéакîни, и˜мэнéwмъ, третéагî, дэанéа, 
пîдаанé2, прэспэанéю, у˜гî‘дé3мъ, прîчаа‘;

7) употребляются сочетания жд вместо ж: невэжDьствî, пригвîжDенъ, 
îдежDа, заблужDьше2, рîжDьствî;

8) всегда ъ внутри приставки: възлîженéа, въспрé2млť, въсхîщемъ, 
възпл№тé2, въсхî‘димъ, въздвиже‘нé2;

9) как в начале слов или после гласных, так и после согласных вари-
ативно передается звук [u] – либо в виде монографа №, либо в виде ди-
графа у при полном неупотреблении юса большого (©): №ставнî2, у˜бî, 
№бî, пîдэлнîму, су‘щу, пî умнîм№, херувéмъ, мудрîстну;

10) так же вариативно в начале слова и после гласных используются 
буквы 3/w (о-широкое/омега) при почти последовательном употре-
блении о (о-узкого) в прочих позициях: 3ˆ четырехъ, § 3˜бразнаC¡ w˜бразнî2 
же, свî2w˜бразнî, Дéw˜нисéю, пî у˜мîвw˜хъ (но по… у˜ставîхъ), мнwзи; но 
в окончаниях наречных форм и в формах родительного падежа вместо 
w всегда о: § у˜мнагî, w˜˜бразнî, срэднягî, пîдателнî, съврьше‘нî;

11) греческие буквы «фита», «кси», «пси» крайне редки и обнару-
живаются только в словах иноязычного происхождения: ви5ле2‘мъ;

12) столь же редка «зело»: зэлî, звэзда, но sэлî;
13) в определенных позициях зафиксирована твердость задне-

язычных согласных: начťткы, и˜нî˜чьскыи, патрéархы (но: а˜рхé2˜ре2, 
архи2пкT¡пы), пррЃчьскы2, прилîгы, мî‘гыи;

14) вместе с тем наличествует указание на мягкость шипящих и аф-
фрикат: начť‘льства, аˆгньць, причťща2тсť, невещьствънаа (но су‘щаа, 
прî‘чаа), пîслушници, наричютсť, худîжьствî, му‘жьскы, пî‘стничьствî, 
дрьжťщесť, у˜закî‘нишť, дЃшť (вин. п. ед. ч.), распťшť;

15) встречаются полные причастия и прилагательные: наученыимъ, 
въвîдныJJмъ, мнw‘гыимъ, плътъскыимъ, дîбрыихъ.

все указанные орфографические особенности характерны и для 
списка тСл 186. Последний отличает только более частое употребле-
ние монографа № и употребление греческой буквы «эпсилон» как знака 
определенных форм: стťжавше, и†м№ще, же, ре‘кше.
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оба писца были, несомненно, хорошо обученными книжниками.

Славянский текст приводится по рукописи тСл 748 с указанием раз-
ночтений по рукописи тСл 186, а также по греческому тексту, из-
данному а. риго. разночтения с тСл 186 указывались все, не считая 
чисто орфографических. для обозначения греческого текста, изданного 
а. риго, использовался сигл R. Ссылки на исходные греческие руко-
писи B и M делались только в случае необходимости отметить разноч-
тения этих рукописей, указанные в критическом аппарате, которым а. 
риго снабдил свое издание греческого текста. нумерация листов слева 
от текста дана по рукописи тСл 748, справа – по рукописи тСл 186. 
конец строки по рукописи тСл 748 обозначается звездочкой «*», ко-
нец страницы – косой чертой «/». По рукописи тСл 186 обозначены 
только окончания страниц – при помощи двойной косой черты «//».

* * *
русский перевод «Глав о четырех иерархиях» публикуется впервые. 
в подстрочных примечаниях приводятся основные ссылки на перво-
источники и аллюзии, тщательно установленные а. риго. все они 
снабжены русскими переводами, по возможности, из опубликованных 
источников.

в завершение хотелось бы поблагодарить профессора в. м. кирил-
лина, составившего описание славянских рукописей.
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⍖ чет҇рехъ с⏖енᑬоначᘛльствихъ. Ệко*лижд҇ с⏖еноначᘛльство г⏈ется.  
Ệ* ἆлиж❀ раӺдѣляҌтся. уставноҌ видѣнїҌ:*//

Вина ỵбо въсѣмъ тр⢓а. ѿ ỵмнаго. ỵмноҌ же,* ѿ словᘃснаго рᘃкше ἆдиньстъвнаго. 
ἆдинь*стъвноҌ жḣ. ѿ ỷбраӺнаᐤ. ỡбраӺноҌ жḣ, ѿ Ӻа*кᘋннаго с⏖енᑬоначᘛльства, 
начᘛтк҇ Ệ де*сятᘆн҇ ủко дᗾр҇ приҌмлеҌть. Ệ двṃ ỵбо,* вещᘃстьвн҇. двṃ же 
невещᘃстъвн҇ Ệ* бж●вн҇ дар҇ принᘋсять. Ệ ӺаконноҌ убḫ,* гньць. ỡбраӺноҌ 
же, хлѣбъ. ἆдиньстъвно*ἆже, ⏒а въ д⏎ѣ. ỵмноҌ же, въ плъти слᘋва,* Ệ жреть 
Ệ причящаҌтся Ệ прѣподаваҌть.* Ệ Ệмя вьсѣмъ тож✃ Ệởс⏈ь, сᘆѣ ѹмъ Ӻрḻ* б⎾. 
нḷ ỵбо двѣма. по все✁ашнемѹ. двѣ*мажḣ, по дѣлнᘋмѹ наено б☀. Ệ хрᗾмъ,* 
ỡвѣмъ ỵбо сѣнḹ. ỡвѣмжḣ жрᘙтьвн* вещестъвн҇и. сᘆмже, твᗾрь Ệ сѹщаа Ệ* 
д⏕а. ỵмн҇м жḣ, м҇сльнаа Ệ невещᘙ*стъвнаа Ệ бж●ьвнаа:*

ỷ коἆгож✋ с⏖еноначᘛльствомь наен҇и Ệ чинѣ:*
ᾆко же ѹбо по Ếг⏁льскомѹ с⏖еноначᘛль*ствѹ ἆдиньстъвнѹ сѹщѹ. сᘆце Ệ 
прᘋчаа* ἆдиньстъвнѣ Ệмѹть нареченїа Ệхъ Ệ чᘆ/н҇. Ệ Ếг⏁льскоҌ // ỵбо, на 
три ра✼ѣляҌтся тро*ᘆчнаḞ ỵкрашᘃнїа. Ệ прᘙвоҌ ỵбо, на Ếг⏁л҇* Ệ Ếрхᗾг⏁л҇ Ệ 
начᘛла. втᘋроҌ жḣ, на сᘆл҇ Ệ* влᗾсти Ệ госп✋ствїа. трᘃтїҌ жḣ на херѹвᘆ*м҇ 
Ệ серафїм҇ Ệ прѣстᘋл҇. ἆдᘆньстъ*вн҇й же, рекше Ệночьск҇и чᘆнъ, Ệ тḷи* 
на троҌ раӺдѣляҌмъ. на послѹшник҇.* Ệ дѣистьвн҇я. Ệ б⏁овидѣтелн҇я. 
на де*вять Ệмать наӺнаменованїа. Ệ послѹ*шници ỵбо сᘵть дїакони, 
ἆлици по по*слѹшᗾнїю слѹг҇. Ệподїакони же, ἆли*ци по доб✍отели послани. 
с⏖енодїако*ни же, ἆлици слѹжᘃнїа настоѧтель*ствѹють, ỆлḦ пᗾк҇. Ệподїᗾкони 
сѹᐬ,* ἆлици ἆже по доб✍отели послѹшᗾнїю,* посланїа Ệ ѿвѣт҇ творять. дїᗾкони 
,* ἆлици по послѹшанїю дѣлᗾнїа Ệмѣ*нїѡмъ дѣиствѹють. с⏖енодїакони же,* 
ἆлици по доб✍отели въ вѣрѣ слѹжи*тельства сътваряють. с⏖ᘃнна бḫ* въỆстинѹ 
Ệ бж●ъвнаа въӺложенїа* сᘵть вᘃщн҇я потрѣб҇, Ệже с⏖еннѣ*животъ в⏎ь 
въӺложивш б⏀и. // тѣмже* Ệ въӺложᘃнїа наричются. Ệ съсᘵди* ч●нїи словᘃсни 
же Ệ вещестъвни, вься / ἆлика ἆдиньстъвноҌ Ệмать житель*ство. сїҌ прᘙвоҌ Ệ 
послѣднеҌ чиноначᘛ*лїҌ, вещестъвно ỆмѹщеҌ. ἆже по доб✍о*тели хѹдожьство. 
Ệ ủко вещестъвнѣ*ише, ἆже по послѹшанїю житїҌ стя*жавше:
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3 ἆдиньстъвнѹ: ἐνναδικὴν R (девятичинную) || 14 ἆдиньстъвнѣ: ἐνναδικῶς R 
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ᾗ цр⏇вномь с⏖еноначᘛльстви:*
Цр⏇овноҌ же с⏖еноначᘛльство ỡбраӺно* сѹще. Ệ тḫ на трᘆ раӺдѣляҌтся 
трои*чнаᗾ чиноначᘛлїа по ѹмному. ỡбраӺъ* ỵбо Ệмѹще ỡбрᗾӺнаа. Ệстинѹ же, 
по* Ếг⏁льскомӼ мᗾлѣмь ủвляҌмѹ. Ệ прᘙ*воҌ ỵбо. на дїᗾкон҇, Ệ Ệподїᗾкон҇, Ệ* 
с⏖енодїакон҇ раӺдѣляҌтся. сᘆѣ,* на ᗾг⏁л҇, Ệ Ếрхᗾг⏁л҇, Ệ начᘛла. втᘋро*ἆжḣ, 
на с⏖енник҇, Ệ ẾрхїҌреҌ, Ệ Ếрхи*Ҍп◇п҇. рᘃкше на сᘆл҇, Ệ влᗾсти, Ệ го*с✌оствїа, 
раӺдѣляἆтся. трᘃтїҌ же, на*патрїᗾрх҇ ἆдиночᘆнн҇Ҍ. рᘃкше на* серафїм҇ Ệ 
херѹвїм҇ Ệ прѣстᘋл҇.* ӺаконноҌ же, Ệ тḫ подобнѣ девятер҇* Ệмѣѧ чᘆны, 
ра✼ѣляҌтся. на левїт҇,* // Ệ книжник҇, Ệ с⏖еноначᘛлник҇,* пр⢍чьск҇Ҍ пᗾче:

коṦ ἆсть с✍ѣнѧ*го ἆдиньстъвн жительства устроенїҌ:*
И прᘙвїи ỵбо сѹть срѣднѧго ỵстроҌнїа / дѣистъвнаго, пѣвцḦ, Ệ ◌ѣнодᗾвци, Ệ 
слѹ*жᘙбници. на сᘆл҇, Ệ влᗾсти, Ệ госп✋ствїа* ѿлѹчаҌм҇. Ệ пѣвци ỵбо с, по 
п✋бїю* сᘆламъ сᘆлни. ἆлици въ всякои доб✍оҎѣли* ἆже мᘋщи стᘛжавше. къ 
невидим҇*мъ начᘛломъ. въ нихже же ỷплъчающеся* непобѣ✄аҌми прѣбыва, 
дѣанїа* добр✋телемъ мᘵжьск҇ съврьшаюᐬ.* ◌ѣнодᗾвци же сѹть по ✌обїю влᗾстеи* 
дѣйстъвн҇ власти. ἆлици волᘆтелн҇*я д⏕и сᘆл҇ повинѹвше. Ệ ст◍тн҇я* прилог҇ 
бѣсᘋвск҇я съ влᗾстию по дѣ*исҎвѹ, р⛾ доб✍отелѣи ỆӺганѧють. слѹ*жебници же 
сѹть, по ✌обїю гос✌оствїи*дѣистъвни, ἆлици всᘛкою ст◍тию Ệ по*мᙁсломъ Ệ 
дѹхомь Ệ самѣмъ ἆстество*мь ỡбладавше, Ệ ни ѿ ἆдиного же потря*саҌми 
дᘵха. третїаго жḣ с⏖еноначᘛ*льства сḦѣ ἆдинъстъвнаго // ỵстроᙆнїа* по ✌обїю 
серафїмъ Ệ херѹвїмъ Ệ прѣ*стᘋлъ сᘵть. ἆлици ỡгньни серафїси.* Ệ б⏁овидни 
сѹть. чистителнѹ Ệмѹ*ще сᘆлѹ тѣхъ беӺмлъвїа своиство. хе*рѹвїмьсти же сѹть 
ἆлици просвѣти*телнѹ Ệ раӺѹмнѹ Ệ мѹдростнѹ Ệм сᘆлѹ. / Ệ дѣиство тѣхъ 
ỵстроенїа своҌỡбраӺно.* прѣстᘋли же, беӺмлᘗвнїи сѹть. ἆлици* кротци Ệ прᘋсти 
Ệ Ệстинни Ệ невѣдоми.* добро невѣ✄ьство ỡбогатѣвше, р⛾ ѿ*нѹднѧгḫ къ б⏵ 
ỆӺъстѹплᘃнїа. что* ѿ сѹщ невѣдяще, Ệ сᘵщаго тъчїю* вѣдяще. б⏄їҌ покоище 
Ệ сᘵще Ệ г⏈еми.* ἆлма д⏕е е прᘋст҇ прѣстᘋли чювьства:* 
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32 ѹмному: ≈ νοερὰν BM. риго предлагает чтение νομικὴν (законному). См.: Rigo 
2005. P. 4, аппарат к строке 3. 3. || 40 дѣистъвнаго: πρακτικοί R (действенные) || 41 
слѹжᘙбници: + εἴτουν R (то есть) || 43 непобѣ✄аҌми: + неѡдолѣваҌми (пометка вынесена 
на поле) тСл 186
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тлᘗкъ ᾗ с⏖еноначᘛльстви:*
С⏖еноначᘛлїҌ ἆсть събᘋрнѣ рᘃщи, с⏖ᘃнн*дᗾра д⏒овнаго же Ệ тѣлеснаго, прїатїҌ 
Ệ* подаанїҌ. Ệли по Ệномѹ ум҇шлᘃнїю* с⏖еноначᘛлїҌ ἆсть, с⏖енн҇мъ Ệ 
с⏖еннѣ* живѹщимъ, начᘛло Ệ съврьшᘃнїҌ Ệ по*даанїҌ. ỆлḦ ἆже по доб✍отели 
подателно*Ҍ хѹдожьство. ỆлḦ пᗾк҇ по велᘆкомѹ* дїѡнисїю, ἆже // къ б⏵ 
ỵп✋блᘃнїҌ же Ệ* съἆдинᘃнїҌ. Ệ ỵп✋блᘃнїҌ ỵбо ἆсть б⏄їҌ,* ἆже подаателнѹ б҇ти 
Ệже по дѣйствѹ* Ệ причястїю бж●ъвн҇хъ Ệ чл⏔ьск б⏈гъ.* съҌдинᘃнїҌ же, ἆже 
б⏁овиднѹ бж●ъ*вн҇мъ причᘛстїҌмъ б҇ти по въӺможно*мѹ ч⏈вкомъ. ủкоже 
Ệ с⏖еноначᘛлн* ἆсть, Ệже ч●҇я с⏖ᘃнник҇, Ệ с⏏҇я по* дѣиствṕ начᘛльствѹѧ 
Ệ прѣспѣа/нїю. ἆп◇пъ же ἆсть, Ệже б⏁овидѣнїҌмь* все сᘵщеҌ п✋ нимъ чᘆстѣмъ 
ỷбьӺїраѧ* ỵмомь. Ệлᘆ пᗾк҇ ἆп◇пъ ἆсть, Ệже ỵ*мнѣ сᘵщаа Ệ бж●ъвнаа стрѣщи 
мᘋг҇и.* стрѣщи бḫ ἆже блюсти бж●ъвнїи г⏈ю*ть мᘵжїҌ, Ệ стража блюдѹщаго 
чтḫ.* Ҍгоже нарᘋдн҇и г◈а блᘚстелѧ Ệменѹ*Ҍть. стража бḫ р б⏗ д тя домѹ 
ởс⏈евѹ:*

чтḫ ἆсть ἆдинъстъвнᗾго жителъства*  
ἆже по добродѣтели с⏖еноначᘛльство,* Ệ кᗾко съврьшаҌтся:*

ᾖбраӺноҌ ỵбо цр⏇внаго чᘆна с⏖енона*чᘛльство. трї Ệмать сᘆл҇ бл✁тн҇я, Ệже* 
Ệсти//нною наѹчен҇имъ. чистᘆтелнѹ.* просвѣтителнѹ. Ệ съврьшᘆтелнѹ. въ н*же 
ỡчищаҌтся Ệ просвѣщаҌтся Ệ съ*врьшаҌтся. прїатїҌ Ệ подаᗾнїҌ дѣиство*мъ по 
ỵмовᘡхъ просвѣщᘃнїҌ Ệмѹще.* ἆдᘆньстᘗвноҌ же сᘆѣ ỆнᘋчьскоҌ, Ệ тḫ* подобнѣ 
трᘆ по доб✍отели Ệмать пода*телнᗾ хѹдожьства. въвᘋдноҌ. дѣи*стъвноҌ. Ệ 
б⏁овидѣтелноҌ. въ нже* б⏁оподражателнѣ ỷчищаҌтся Ệ просвѣ*щаἆтся Ệ 
съврьшᗾҌтся. Ệ въвᘋдн҇имъ* ỵбо дѣло с⏖еноначᘛлничьско ἆсть Ệ по/дателно. 
слѹжᘆтельство послѹшанїа.* въ нᘃмже ỷчищаҌтся ỷхѹж⛾ѧ ст◍ти.* дѣистъвн҇м 
жḣ. дѣанїҌ, Ệ пᘋстничь*ство, Ệ чᘛстоҌ пѣтїҌ, Ệ бдѣнїҌ. въ нже* просвѣщаҌтся 
тьмᘵ ст◍теи ѿганяѧ.* б⏁овᘆдителн҇мъ жḣ, чᘆстителноҌ, Ệ* просвѣтителноҌ, Ệ 
съврьшᘃнотвᘋрно*Ҍ вᘆдѣнїҌ Ệ беӺмлᘗвїҌ. въ нᘃмже съ*врьшаются тайннїи, б⏁о//
вᘆдни с⏖ено*начᘛлници б҇вають Ệ съврьшᘃно*деиствѹются:
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тлᘗковᗾнїҌ ỡ* раӺличьи с⏖еноначᘛлн устроᙆнїа:*
ВъӺ҇щѣмъ, кᗾко п✍ѣсѹди слᘋво Ệ вᙁ*шше покаӺа цр⏇овнагḫ с⏖еноначᘛльства,* 
ᾦже по добродѣтели ἆдᘆньстъвноҌ жи*тельствḫ. ѿ ỷногḫ бо сїҌ съврьшаἆтся.* 
по бж●ъвн ỵставохъ. Ệ м⏏рь Ệмать* ủкоже по ро✄енїи, сᘆце Ệ по ỡбрᗾӺа Ệ* 
бл✁ти ỡбновлᘃнїю. ще Ệ чᘆномъ Ệ сто*ᘧнїҌмъ раӺлᘆчїҌ Ệмать Ệ восхож✃нїҌ.*Ệ 
г⏈емъ, ủкоже цр⏇овноҌ с⏖еноначᘛ*льство ἆдиносᘆлно сᘵще Ếг⏁льскомѹ.* по 
б⏁онᘋсномѹ ỵстроᙆнїю, Ế не по ỡбра*Ӻᘋвномѹ ủвлᘃнїю. ἆмѹже мнᘡӺи* р✵ются, 
себḣ прѣльстᘆвше ỡде✄н҇имъ / бл⏁олѣпїҌмь ἆдинѣмь. Ệхже кончᘆна* ủвлᘃна 
бѹдеть вьсѣмъ. сами бḫ ỡ себѣ* ỵвѣдять тъщетṕ, ἆ✁а покр҇вало ỷчно*Ҍ по 
см⏍ти ѿỆмется, Ệ ỵӺрять себе прᗾ*Ӻ✊҇ бж●ъвн҇я Ệ ч⏈чьск҇я слᗾв҇. Ệ* своҌя 
бѣдṡ плḞчющеся, // ủко житеи*стїи Ế не ủко с⏖ᘃнници ỷчᘆма въс* тᗾмо 
вᘆдѣни бѹдѹть. сᘆце Ệ б⏁олᘚ*бовноҌ по доб✍отели ἆдᘟньстъвноҌ с⏖еноначᘛлїҌ, 
ἆдиночᘙстно* сᘵще ỵмномѹ по нестяжᗾнїю же Ệ несъ*пряжᘃнїю. Ệ рачᘆтелнѹю 
къ б⏵ лю*бовḹ, невᘃщестъвнѣ Ệ чᘆстѣ житель*ствѹюще. нᗾше бḫ житїҌ на н⎿сехъ 
★* е бж●ъвн҇и Ếп◈ъ. по ỡбраӺовᗾнї* же Ệнḫчьскаго ỡбраӺа, раӺньствѹҌᐬ* мᗾло. 
ỡбрӺъ бḫ ничтḫ же ἆсть е бж●ъ*вн҇и Ҍфремъ, беӺъ дѣла. ủкоже Ệ дѣло* беӺъ 
ỡбраӺа, ничтḫ же ἆсть къ Ệнḫчь*скомѹ ỵстроҌнїю. нḷ дѣло ἆсть жи*тейск 
ἆже беӺъ повинованїа бываҌмоҌ. Ệ ủвѣ ѿсѫду ѿ Ӻнамᘃнїа ỡбра*Ӻа, ủко по 
п✋бїю Ếг⏁лъ Ệнокъ нᘋсить* ỡбраӺ҇. Ệ нб◊омѹ ц⏍ю воᘆньствѹ*Ҍть, ỷблъченъ 
въ б⏄їҌ всеỡрѹжьство.* Ệ къ начᘛломъ Ệ влᗾстемъ тьмṡ пр◊о* ỷплъчᘛҌтся. 
въӺлагаҌть бо на сḻ брънѧ / прᗾвд҇, бл⏁очᘆнноҌ дѣᗾнїҌ // въсѣхъ Ệже* по 
чᘚвьствѹ доб✍отелеи. Ệ ủкоже ἆди*на ỷ дрѹгѹю противѹ прᗾщамъ дрѹ*гъ дрѹга 
дрьжящеся. въспрїҌмля же* щᘆтъ вѣр҇ ἆже въ д⏎ѣ по д⏕и просвѣ*тителноҌ 
нав҇кновᘃнїҌ б⏁овᘆдн* ỵстроᙆнїа, цѣломѹдрїҌ г⏈ю. Ệ шлѣ*мъ с◌нїа нᘋся, 
ἆже ἆсть свѣтлоҌ Ệ чᘆ*стоҌ д⏒а мѹдровᗾнїҌ. Ệ мᘃчь д⏒овн҇*и п◍но ỡстря 
на враг҇, ἆже ἆсть мѹжь*ство ủростнаго. пр◊о бо Ệже по Ệстинѣ* Ệнḫкъ, по 
ỡбраӺѹ ỡрѹжїа своҌго жи*тельствѹҌть Ệ въỡрѹжаҌтся, ủко* да не ủвится 
тѹ✄їи ỡбраӺъ нося по* ỡ⏓ехъ. Ếще лḦ Ệ ỡбраӺъ кто Ệночьска*го жительства, Ệ 
ỡбраӺнаго с⏖еноначᘛ*льства Ệстяжеть ỷбрящеть ключяҌм҇,* ὦстинѣ ỡбраӺ҇. 
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Ệ ᘆже пᘋ д⏕и въ д⏎ѣ ѹстроҌнїа, ỡбраӺъ ỡбраӺовᗾнїа доб✍о*телемъ Ệмѹща, 
ủкоже бж●ъвнїи ỡ⏓ы* ỵӺакᘋнишя. ủко да по ᘡбраӺѹ Ệ жи*тїҌ по Ệстинѣ 
ὦмам҇, ỆлḦ Ệмѣти // въ*схощемъ ᾁбраӺ҇ ἆдиночьстно:*

чтḫ ἆсть ỡбраӺъ Ệнḫчьскаго житель*ства.  
Ệ чтḫ ỡбраӺованїа коего✄о ὦстина:/

ПострїженїҌ ỵбо власомъ, ủвляҌть вс* пом҇шлᘃнїи. Ệ печалеи житїиск 
ѿ*ѧтїҌ. ủко да чᘆстѣмъ ỵмомь Ệ непо*кровᘃнною мᙁслїю б⏵ слѹжить Ệ то*го 
възираҌть Ếг⏁льск҇. ѿврьжᘃнїҌ же Ệ бѣжᗾнїҌ мира ủвляҌть, ἆже ỆӺъ* глѹбин҇ 
въӺсплутїҌ. ỆлḦ ἆже ѿ Ӻемле* на небо въсхож✃нїҌ. ủко въ пристᗾни*ще с⏌сенїа. 
Ệли н⎿о дрᘵгоҌ поӺᘃмно*втᘋроҌ, ỡбитель ỡбрѣтъ. камилᗾ*вка  же, три ỡбраӺ҇ 
ủвляҌть. шлѣмъ* с⏌сенїа. Ệ покр҇вало ỐмноҌ. Ệ Ҍже по* д⏒овномѹ воиньствѹ 
глᗾвноҌ хранї:*

тъ*
Ẩ шлѣмъ с◌нїа ἆсть, ἆже ѿ послѹшанїа* настоᘧщаго бж●ъвн҇и покровъ. Ệ 
свѣ*та блг✏наго въ ỵмѣ покрᙁвало. покро*венїҌ же ỵма ἆсть, ủже ѿ ст◍теи 
тьмḞ.* Ệ ἆже камилавка ἆсть ỡбраӺъ по видѹ* чрьна // сᘵщи. шлѣмь пак҇ 
ἆсть, воинь*ск҇я брани ӺнаменїҌ. хранителноҌ гла*вѣ ѿ стрѣлъ. мантїа жḣ ἆсть, 
ἆже ѿ нѣ*к мафᘋрїỡ г⏈емоҌ. плащаница погре*бᘃнїа, Ệ Ӻнамᘃнїе см⏍ти. по 
иномѹ же* ᾁбраӺѹ, Ếг⏁льсцѣ сѹть по п✋бїю крилѣ.* пᗾлїи же, рᘃкше парамᗾндъ, 
★, щитъ вѣр҇. / кѹкᘵл же, ӺнаменїҌ неӺлᘋбїа Ệ младе*нства. ἆже не тъчїю въ 
начялѣ младе*ньствовати. ủко ỵже второҌ кр⏖енїҌ* прїҌмъ. нḷ потьщатися 
Ệ добродѣте*лми ỵрᘋдѹ б⏀и бᙁти, мнᘡг҇имъ* къ б⏵ ỆӺъстѹплᘃнїҌмь 
по бж●ъвно*мѹ Ếп◈ѹ. ỡбраӺъ же всḹ Ệночᘙск҇и* ѧвляἆть, ỡдѣанїҌ ц◍коҌ 
Ệ Ếг⏁льскоҌ.* Ệ Ҍже ỡблѣщися въ правдѹ свѣта ѧк* сѹгѹбицею. поѧсъ жḣ 
ремян҇и Ӻна*менѹҌть похотнѹ мр⏏вость р⛾ цѣло*мᘵдрїа бᙁвшѹю, кр●ъ 
же, ἆже ѿ* всѣхъ ỵмрьщвᘃнїҌ ủвляҌть. Ệ не*дѣйствовᗾнїҌ плътъск҇имъ 

115

120

125

130

135

121 Ếг⏁льск҇: διηνεκῶς R (обстоятельно) || 122 с⏌сенїа: + ἡμῶν R (нашего) || 119 шлѣмъ: 
≈ περικεφαλαία R || 127 шлѣмь: ≈ κράνος R пак҇: < R || 129 мантїа: μαφόριον R 
мафᘋрїỡ: μανδύον R || 132 рᘃкше парамᗾндъ < R2 || 135 б⏀и: ἐν Θεῶ M: ἐαυτὸν B ||  
136 всḹ Ệночᘙск҇и < R ỡдѣанїҌ: διάδημα R || 129 ремян҇и < R
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ỵгᘋ*дїѻмъ. ủко да мрᘙтвъ бѹдеть ѿ вс* Ệ пригвож✃нъ б⏄їи любвḦ, ủко да по* 
Ếп◈ѹ съ дрьӺновᘃнїҌмь г⏈еть, мнṃ* мᘆръ распятся. // Ệ ᗾзъ мᘆрови:*

коҌ ἆсть ἆже по Ệнḫчьскомѹ житель*еству с⏖еноначᘛлїҌ.  
Ệ к по доб✍от сътваряҌтся:*

ѺбраӺноҌ ỵбо с⏖еноначᘛльство ỡбраӺ҇* ἆдинḸ с⏖еноначᘛльствѹѧ, къ нᘆмъ* 
тъчїю въӺирають мнᘋжаиши. Ếще Ệ* Ệстина тайнно ỡ себѣ дѣиствѹҌть* р⛾ 
б⏈гочᘙстїа. мᗾли бо Ӻѣло сѹть, ἆли/ци Ệстинѹ съ ỡбраӺ҇ с⏖еноначᘛль*ствѹющеи. 
Ệ по п✋бїю ỵмнаго с⏖ено*начᘛльства, свѣта бл⏁аа Ệ прїҌмлють* Ệ подають. по 
доб✍отели жḣ, Ệночьска*го жительства с⏖еноначᘛлїҌ ἆдиною* ᾁбраӺ҇ приҌмшеҌ, 
къ нᘆмъ Ệ ỡбра*Ӻа Ệстинѹ п◍ноуготовляҌтся прияти.* ѿ настᗾвника добр҇ихъ 
Ệ настᘋателя,* причястїҌ Ệстин҇ с⏖еноначᘛлнѣ въ*сприҌмлюще. како же 
с⏖еноначᘛль*ство сътваряҌтся ἆже ỷ нихъ б⏵ да*ющѹ г⏈ъ въ ὦн҇хъ речемъ:*

ỷ ỡбраӺѣ Ӻрака Ệнḫчьскаго ỷдѣанїа:*
ѺчрьненоҌ жḣ ỆнḫчьскоҌ ỷдѣанїҌ. мнᘋ*гоỡбраӺно Ệмать въ ỷбраӺноҌ 
вᘆдѣнїҌ.* ủвляҌть бḫ // Ệ скрᘗби ỡбраӺъ, Ệ покᗾ*анїа, Ệ хᘵдости, Ệ смѣренїа. Ệ 
вдовьствѹ*ющѹю д⏕ѹ ѿ б⎾, Ệ чрᘙнаа нᘋсящи плъ*ти, ỡ сѹпрѹӺѣ своҌи д⏕и ѧко 
умрᘙши.* Ệ страстемъ ỡдѣанїҌ носящи д⏕и, Ệ цр●вїа* ỷдеж✵. Ệ доб✍отелемъ 
ӺнамᘃнїҌ всᘙ ỡбра*Ӻъ Ệнᘋчьск҇и:

чтḫ сѹть ỡбраӺ҇ ць*рковнаго с⏖еноначᘛлнаго устроҌнїа:*
Понеже чᘆни ỡбо ỡбрᗾӺни с, принесḦ, Ệ* ỡбою раӺгнᘃмъ Ệ вᘆдимъ Ệ 
нав҇кнемъ, / кṡи ἆсть ỡбраӺомъ раӺѹмъ, Ệ каа Ệсти*на къ нᘃиже ỡбраӺи 
Ӻнаменѹють. не* бо тѹнḣ. ни ủко прилѹчᘆся сихъ по*трѣбѹ уӺакᘋнишя 
бж●ъвнїи Ӻакони.* нḷ раӺѹмъ Ệмѹще ủко да р⛾ Ӻнᗾменїи,* Ệ ỡбраӺовъ, къ 
начᘛлоỡбраӺн ὦстинѣ* въсхᘋдимъ. Ệ поминᗾнїҌ Ệ дѣло ỡбраӺ҇* таиннаго по 
д⏕и ỵстроҌнїа ӺнаменїҌ* Ệмам҇. ủко да не по пр⢍кѹ бѹдѹть* с⏖енници ủко 
простїи л✚Ҍ, Ệ Ệноци ủко* мᘆряне. ỷдᘃ✄ами тъчїю // Ҍдинѣми ѹкра*шающе ся, 
въ послѣдняѧ дни. Ệ ỷ Ệночь*стѣмь ỵбо ỵстроᙆнїи ỵже прѣднеся.* ỷ цр⏇овном 
же с⏖еноначᘛльстви г⏈емъ.* ủко фелᘋнъ с⏏льскаго устроᙆнїа, Ӻнаме*нїҌ ἆсть 
чᘆст҇я Ệ прᘋст҇я, Ệ ѿ ст◍те*и свобᘋдн҇я, Ệ свѣтовᘆдн҇ѧ д⏕я. ỷ*мофᘋр жḣ 
кр●оносн҇и Ҍсть, сѹгѹбнаа*ỷде✄а бл✁ти. наӺнаменѹҌт же Ệ слᗾву.* Ệ ѿ ст◍теи 
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ỵмрьщвᘃнїҌ, Ếг⏁льск҇и вᘆ*дъ наврьшᗾѧ. Ệ свѣтъ бᙁти, Ệ въ свѣтѣ* жити. 
просвѣтително Ệмѣѧ нав҇кно*вᘃнїҌ Ệ сᘆлѹ, просвѣщᗾтися Ệ просвѣ*щᗾти. Ệли 
пᗾк҇ ỷмофоръ по Ệному ỵ*м҇шлᘃнїю, Ӻаблѹж✙шеҌ ỡвчя наӺна/менѹҌть. 
ἆже прїиде на рᗾмо въӺᘃмъ*паст҇рь добр҇и. ỷчᘆстивъ Ệ просвѣти*въ Ệ ỡс⏏ивъ 
тḫ, Ệ ỡ⏓еви к◍томъ жръ*твѹ принесъ. Ệ ἆже ѿ вс ỵмрьщвенї*Ҍ Ệ слᗾвѹ 
томѹ даровавъ, Ệ ἆдино съ нᘆ*мъ непрѣжно б҇въ. ἆпитрахїл же Ҍсть // по 
Ҍдиномѹ пᘋвѣсти ỡбраӺѹ. вṕже,* ὦмже свяӺавше Ӻлодѣи в✈кѹ распя*шя. по 
ỡбраӺномѹ же вᘆдѣнїю Ҍсть, прѣ*поѧсанїҌ ц⏍коҌ же Ệ аг⏁льскоҌ Ӻнᗾме*нїҌ. 
стихᗾр же. ủвляҌть чᘆстотѹ. Ệ свѣ*товиднѣишѹю добротѹ тѣлᘃснѹю. 
на*рᘵквице же. къ б⏈гочᘆнїю, Ệ съпрᘛта*нїю тъчїю ум҇шлени бᙁшя. також✃ Ệ 
прочяѧ ц⏍ковн҇я ỡбраӺ҇ скаӺѹюще*и г⏈ють. ủко хрᗾмъ ᾕбо, мᘆръ сḹи ἆсть.* 
с⏏илище же, тайн҇. въ нᘃмже слѹжи*маѧ съврьшенотворятся. трᘛпеӺа* же 
ἆсть. ởἆр◈мъ, въ нᘃмже г⏙ въц⏍ися,* Ệ сѣде ủко на прѣстᘋлѣ, Ệ Ӻакланъ бᙁ*въ 
н▾ р⛾. П✍ѣложᘃнїҌ же, виѳлеᙆмъ* ἆсть, въ немже родися. просфорᗾ же,* трї 
Ệмать наӺнаменанїа. Ệ по прᘙво*мѹ ỵбо раӺѹмѹ, наӺнᗾменѹҌть* ỡвчя, ἆже 
н▾ р⛾ на ӺаколᘃнїҌ прихᘋдя/щеҌ. по Ệномѹ же рᗾӺѹмѹ, наше при*веденїҌ. по 
дрѹгомѹ же ỵм҇шлᘃнїю* събᘋрномѹ. // прѹю ủвляҌть б⏓ѹ,* ỆӺ неѧже Ếгньць 
б⏄їи родися. про*скомиди жḣ, двḞ кѹпно прᗾӺника* наӺнаменѹҌть. рож✙ство Ệ 
Ӻаколᘃ*нїҌ въкѹпѣ сътваряҌма. начᘛло* Ệ конець таиньствѹ Ệзъủвляюще*мъ. 
съ нᘆмиже Ệ кᘋпїҌ Ệ гѹба Ệ тръ*сть, сп⏎н҇я ст◍ти ỡбраӺи. Ệ Ӻвѣ*Ӻдᘆца ἆсть, 
ӺвѣӺда въӺвѣстившїа*влъхвомḷ велик҇и свѣтъ. Покр҇*вала же сѹть, ủкоже 
на младенци* пᘃлен҇. Ệ ủко доб✍отелемъ ỡбраӺовᗾ*нїа. топлотᗾ же, топлота 
д⏒а нашᘃ*ствїҌ. с⏏го же хлᘣба въӺдвижᘃнїҌ,* ἆже на н⎿са въсхᘋдъ. пᗾк҇ же къ 
п✍ѣ*ложᘃнїю въӺвращᘃнїҌ. рекше въ виѳлеҌмѣ ỵстроҌнїҌ. ủко да пᗾк҇* ѿỷнѹдѹ 
нᗾчнеть въ немже роди*ся х⏗ с⏖енодѣиствовати своѧ та*иньства. антїмисе 
жḣ Ệ потᘆре. Ệ дї*скоси Ệ прочаа, сьсѹди сѹть ч●нїи* съ нᘆми же б◄тъвнаа 
сътваряются.* ỡбаче Ệ тḦ по ỷпасномѹ // видѣнїю, / прᘋм҇слъ Ệ б◄тъвноҌ 
насла✄енїҌ Ệ* ц◍тво достоин наӺнаменѹҌть:*
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170 наврьшᗾѧ: ἀποσώζον R (сохраняя) || 174 жрътвѹ: + αὐτὸ R томѹ: ἀυτὸ B ||  
177 прѣ поѧсанїҌ: διάδημα R || 177 ӺнᗾменїҌ < R || 189 Ệ тръсть < R || 192 д⏒а: + καὶ R || 
193 ỵст роҌнїҌ: ἀποκατάστασις R (возвращение) || 196 ỷпасномѹ: ἀκριβῆ R (точному)
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ỵстави б⏁овидителн҇:*
Чᗾша ἆсть Ớже кръвми болѣӺни см⏍тн҇я:* Чᗾша ἆсть, см⏍ть Ệ ἆже болѣӺньми 
распря*женїҌ. ᘆлḦ пᗾк҇ съ болѣӺнїю ѿ тѣ*ла д⏕и раӺлѹчᘃнїҌ: См⏍ть ἆсть* 
раз✍ѣшенїҌ д⏕и съ болѣӺнїю ѿ тѣлесе:* Раз✍ѣшᘃнїҌ пᗾк҇ д⏕и ἆсть, ἆже 
бж●ъ*вною сᘆлою раӺлѹчᘃнїҌ ѿ тѣлесе:* Чᗾша ἆсть, ủрости лѹкᗾв҇ по 
съмотре*нїю въ нѣк҇мъ раӺгорѣнїҌ. ỆлḦ пᗾк҇* ỷбьдрᘙжноҌ падᘃнїҌ. ἆже съ 
гнѣвомъ* ѿстѹплᘃнїҌ: Чᗾша пᗾк҇ ἆсть,* ἆже ѿ б◄тъвнаго насла✄енїа. 
ỆӺъсту*пителноҌ къ видѣнїю пїаньство д⏒а.* ỆлḦ пᗾк҇ чᗾша ἆсть, ỷб⏄енїа въ 
весе*льи съм҇сла ἆстестъвн ỆӺъступлᘃнїҌ:
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Главы ПреПодобноГо ГриГория Синаита  
о четырех иерархиях

[1.] О скольких говорят иерархиях и как они отличаются.  
Определительное созерцание

Причина всего, троица1, получает в дар начатки и десятины от разум-
ной иерархии, разумная же – от словесной, или монашеской, а мона-
шеская – от символической, и символическая – от законной2. две [из 
них] приносят дары вещественные, две [другие] – дары невеществен-
ные и божественные: законная – агнца, символическая же – хлеб, а 
монашеская – христа в духе3, и разумная – во плоти Слово. [и каж-
дая из них] приносит в жертву, приобщается [сама] и преподает [дру-
гим], и имя всем им одно и то же – израиль, то есть ум, зрящий бога4. 
однако первые две именуются так в несобственном смысле, другие же 
две – по сути, и храмом для тех, [кто принадлежит первой иерархии, 

1 Cр.: Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 1, 3 (P. 66:7–8). Ταύτης 
ἀρχὴ τῆς ἱεραρχίας ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἡ οὐσία τῆς ἀγαθότητος ἡ μία τῶν ὄντων 
αἰτία, τριάς. рус. пер.: «начало этой иерархии, источник жизни, сущность благости, 
единая причина сущего – троица» (Прохоров 2002. С. 573).

2 упоминание законной иерархии в «ареопагитиках»: Dionysius Areopagita. De 
ecclesiastica hierarchia 1, 3 2, 1; 3, 3, 10; 5, 2 (P. 69:17; 89:20; 105: 5, 25).

3 См.: Gregorius Synaita. Capita acrosticha 112 // Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καὶ 
ἀσκητικῶν. Θεσσαλονίκη, 1996. T. 20. Σ. 424. «духовное святилище есть разум ное 
действие ума, таинственно священнодействующего на душевном жертвеннике в знак 
обручения богу и приобщающегося агнцу прежде будущего непостижимого наслаж-
дения. Принимать же в пищу агнца божия на мысленном жертвеннике души не зна-
чит только постигать [его] и находиться с ним в общении, но и быть самому агнцем 
по принятии в будущем его образа. здесь только слова, там же мы надеемся получить 
самые предметы таинств» (вениамин (милов), еп. 1999. С. 53).

4 Gregorius Synaita. De quiete 1 // Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν. Θεσ-
σαλονίκη, 1996. T. 20. Σ. 476. «Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль (Пс. 
13, 7), то есть деятельный и созерцательный разум, с помощью божией побеждающий 
страсти путем деятельности» (вениамин (милов), еп. 1999. С. 95). Ср.: Gregorius 
Nyssenus. In diem luminum (ed. E. Gebhardt. Leiden, 1967. S. 232:13): οὐδεὶς δὲ τὸν 
λίθον ἀπεκύλισεν εἰμὴ Ἰσραήλ, ὅς ἐστιν οῦς ὁρῶν θεόν. «и никто не отвалил камня, 
кроме израиля, который есть ум, видящий бога» (Григорий Нисский, свт. Слово на 
день светов, в который крестился наш Господь // тСо 45. 1872. кн. 1. ч. 8. С. 14).
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служит] скиния, а для тех, [кто относится ко второй,] – вещественный 
жертвенник, и для тех, [кто составляет третью,] – творение, все суще-
ствующее и душа, для разумных же – разумное, и невещественное, и 
божественное.

[2.] О каждом наименовании и чине иерархий
как девятичинна ангельская иерархия, так и остальные [иерархии] 
имеют по девять своих наименований и чинов. действительно, ан-
гельская [иерархия] разделяется на три тройственных порядка5: пер-
вый – на ангелов, архангелов и начала6, а второй – на силы, власти 
и господства7, третий же – на херувимов, серафимов и престолы8. 
а монашеский чин и сам делится трояким образом на послушников, 
практиков и созерцателей9, и поэтому имеет девять различных обо-
значений. Послушники суть: диаконы, служители по послушанию, 
иподиаконы, посланники по добродетели и иеродиаконы, которые 
руководят служениями. или, иначе, иподиаконы суть [те], которые 
по послушанию, согласно добродетели, исполняют посланничества и 
поручения, диаконы же [те], которые по послушанию несут труды на 

5 Ср.: Dionysius Areopagita. De caelesti hierarchia 6, 2 (P. 26:12–13). «всего бо-
гословие назвало выявляющими именами девять разрядов небесных существ. боже-
ственный наш священносовершитель разделяет их на три троичных устроения» (Про-
хоров 2002. С. 99).

6 Ср.: Dionysius Areopagita. De caelesti hierarchia 9, 1 (P. 36:1–3). «остался нам 
для священного рассмотрения порядок, замыкающий ангельские иерархии, образуе-
мый богообразными началами, архангелами и ангелами» (Прохоров 2002. С. 135).

7 Ср.: Dionysius Areopagita. De caelesti hierarchia 8, 1 (P. 32:1–3). «а теперь надо 
нам перейти к среднему порядку небесных умов, рассматривая надмирными очами, на-
сколько доступно, эти господства и воистину возможные видения божественных вла-
стей и сил» (Прохоров 2002. С. 123).

8 Ср.: Dionysius Areopagita. De caelesti hierarchia 6, 2 (P. 26:15–18). «ибо святей-
шие престолы и многоокие и многокрылые чины, именуемые на еврейском языке херу-
вимами и серафимами, помещаются в превышающей всех близости, непосредственнно 
около бога» (Прохоров 2002. С. 100–101).

9 более привычное деление – на новоначальных, средних и совершенных. См., на-
пример: Gregorius Synaita. Capita acrosticha 101 // Φιλοκαλία. Θεσσαλονίκη, 1996. 
T. 20. Σ. 416. «ночное бодрствование имеет три порядка: для новоначальных, средних 
и совершенных» (вениамин (милов), еп. 1999. С. 46).
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работах, а иеродиаконы по добродетели в вере совершают служения. 
ибо поистине священными и божественными приношениями [явля-
ются] вещественные потребности для тех, кто священно приносит всю 
жизнь [богу], поэтому и все, что включает [в себя] монашеское жи-
тельство, называется приношениями и честными сосудами, словесны-
ми и вещественными. Это – первое и последнее чиноначалие, имею-
щее по добродетели вещественное знание и, как более вещественное, 
получив[шее] образ жизни по послушанию.

[3.] О церковной иерархии
церковная же иерархия, будучи символической10, и сама разделяется 
на три тройственных чиноначалия, по [подобию] законной имея фор-
мой символы, а истину являя немногим по [подобию] ангельской [ие-
рархии]. Первое [чиноначалие] делится на диаконов, иподиаконов и 
иеродиаконов, то есть ангелов, архангелов и начала, второе же – на 
иереев, архиереев и архиепископов, то есть силы, власти и господства, 
и третье – на одного чина патриархов11, или на серафимов, херувимов 
и престолы. а законная [иерархия], и сама подобным образом имея 
девять чинов, разделяется на левитов, книжников и иерархов, преиму-
щественно пророческих.

[4.] Каков порядок среднего монашеского состояния
и первые12 суть практики среднего порядка – певцы (ψάλται), певчие 

10 Ср.: Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 1, 5 (P. 68:1–3). «наша 
иерархия, соответственно нам самим, в некотором роде символична и нуждается в том, 
что доступно чувствам, чтобы мы от этого восходили к более божественному, постига-
емому умом» (Прохоров 2002. С. 579).

11 Св. Григорий подчеркивает равность патриархов. Ср.: Dionysius Areopagita. De 
ecclesiastica hierarchia 5, θεωρία, 5 (P. 112:17–20). «и ведь сам корифей учеников 
вместе с равночинным ему иерархическим десятком, придя на священническое совер-
шение двенадцатого из учеников, благоговейно возложил избрание на богоначалие» 
(Прохоров 2002. С. 689).

12 Практики названы первыми, видимо, потому, что название главы у́же ее содер-
жания: кроме среднего монашеского состояния, она включает в себя также описание 
высшего состояния – монахов созерцательных.
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(ψαλτῳδοί) и служители (λειτουργοί)13, то есть [этот порядок] разделен 
на силы, власти и господства. и певцы, по подобию сил, сильны, во 
всякой добродетели стяжавши силу на невидимые власти, ополчаясь 
против которых, они остаются непобедимыми и мужественно сверша-
ют дела добродетели. Певчие же суть, по [подобию] властей, практи-
ки-власти. Покорив желательные силы души, они благодаря деланию 
властно отражают прилоги страстей и демонов при посредстве добро-
детелей. Служители же – это практики, по подобию господств, воз-
господствовавшие над всеми страстями мысли и духа и самой природы 
и не возмущаемые никаким духом. к третьей же иерархии, а вернее, 
монашескому порядку, [построенному] подобно серафимам, херувимам 
и престолам, относятся те, кто, будучи огненными, схожими с сера-
фимами и боговидными, имеют очищающую силу особенностью своего 
безмолвия, подобные же херувимам обладают просвещающей, и вра-
зумляющей, и умудряющей силой и действием, свойственным их по-
рядку. безмолвные же престолы кротки, просты, непритворны и недо-
ведомы, обогатившиеся благим неведением благодаря совершенному к 
богу исступлению14, не зная чего-либо от сущих, но зная только Суще-
го и будучи и называясь покоем бога. и если действительно [их] души 
просты, [то, как] сказано, они суть чувственные престолы15.

13 «Служитель» – термин, который употребляет автор «ареопагитик» примени-
тельно к одной из степеней церковной иерархии. Dionysius Areopagita. De ecclesiastica 
hierarchia 5, 6 (P. 108:15–18). Г. м. Прохоров в своем переводе «ареопагитик» ис-
пользует слово «литург»: «чин же литургов, очищающий и служащий для различения 
неподобного, прежде выхода иереев для священнодействий очищает пришедших, делая 
их чистыми от всего враждебного и пригодными для созерцания и участия в священно-
действии» (Прохоров 2002. С. 681).

14 Gregorius Synaita. Capita acrosticha 111 // Φιλοκαλία. Θεσσαλονίκη, 1996. 
T. 20. Σ. 424. «начало умной молитвы есть действие, или очистительная сила, Свя-
того духа и таинственное священнодействие ума, подобно тому как начало безмолвия 
есть удаление [от обычных забот], середина – просветительная сила и созерцание, а 
конец – экстаз и восхищение ума к богу» (вениамин (милов), еп. 1999. С. 53).

15 Притч. 12, 23. ἀνὴρ συνετὸς θρόνος αἰσθήσεως, καρδία δὲ ἀφρόνων συναντή-
σεται ἀραῖς. рус. пер.: Муж благоразумный – престол чувства, сердце же нера
зум ных встретит погибель. Ср. синод. пер.: Человек рассудительный скрывает 
знание, а сердце глупых высказывает глупость.
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[5.] Объяснение иерархии
иерархия есть, вообще говоря, приобщение и сообщение священного 

дара, и духовного и телесного, или, по другой мысли, иерархия есть на-
чало, таинство и раздаяние святынь и священно живущих, или наука воз-
даяния по добродетели, или еще, по великому дионисию, уподобление и 
соединение с богом16. и уподобиться богу означает стать щедрым [пода-
телем] божественных и человеческих благ, [полученных] через действие 
и приобщение; соединиться же с богом означает стать боговидным через 
божественное причащение людей, по возможности; как и иерарх есть на-
чальствующий над чистыми и святыми иереями по действию и преуспе-
янию. епископ же есть боговидением наблюдающий за всеми под ним 
сущими чистым умом, или еще епископ есть могущий разумно назирать 
(περισκοπεῖν) все тварное и божественное; назирание же божественные 
мужи называют созерцанием и надзирателем (σκοπός) [называют] пеку-
щегося о чем-либо, которого народный глас именует хранителем17. Я по
ставил тебя, – говорит бог, – стражем (σκοπός) дому Израилеву18.

[6.] Какова иерархия монашеского жительства  
сообразно добродетели и как она совершается

Символическая иерархия церковного чина имеет три благодатные силы 
для тех, кто истинно посвящен: очищающую, просвещающую и со-
вершительную, в которых она [иерархия] очищается, просвещается и 
совершается, приобщаясь и сообщая посредством действия, имея про-
свещение по подобию [небесных] умов. монашеская же [иерархия] и 
сама подобным образом имеет три науки воздаяния по добродетелям: 
начальную, практическую и созерцательную, в которых она [иерархия] 
богоподражательно очищается и просвещается и совершается: для но-
воначальных дело иерархичное и достойное воздаяния – служение по-
слушания, в котором очищаются, уменьшаясь, страсти. для практиков 

16 Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 3, 2 (P. 17:10–11); De ecclesias-
tica hierarchia 1, 3, 2 (P. 66:12–13; 68:16–17).

17 Ср.: Constitutiones apostolicae 2, 6. 33–34 (Ed. B. M. Metzger. P., 1985 (SC 
320)).

18 иез. 3, 17.
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же – делание, аскеза, непрестанное псалмопение и бдение, в которых 
просвещается мгла изгоняемых страстей. для созерцателей же – очи-
щающее, просвещающее и совершающее созерцание и безмолвие, в 
котором они совершаются, и становятся таинственными боговидными 
иерархами, и достигают совершенства.

[7.] Объяснение о различии иерархического порядка
исследуем, как [бог] Слово избрал и показал более высоким, чем цер-
ковная иерархия, монашеское жительство по добродетели. ведь через 
нее оно совершается в соответствии с божественными установлениями 
и, как в рождении, в возрождении образа и благодати приобретает ма-
терь, пусть даже чином и состоянием оно имеет различие и восхожде-
ние19. и полагаем, что как церковная иерархия равносильна ангельской 
по богоносному порядку, а не по явлению символов, которому многие 
радуются, прельстившись единственно благолепием одеяния, исполне-
ние которых явным будет для них, ибо они, сами в себе носящие наказа-
ние, когда после смерти будет снят покров с глаз, и они увидят себя ли-
шенными божественной и человеческой славы и, оплакивая свою беду, 
предстанут взорам всех мирскими, а не священными, – так и боголю-
бивая монашеская иерархия по добродетели равночестна умной [иерар-
хии] по бедности, безбрачию и ревностной любви к богу, [если] про-
водит жительство невещественно и чисто, ибо, как говорит [апостол], 
наше жительство – на небесах20. По символам образа [монашеская 
иерархия] немного меньше, ибо образ, как сказал божественный еф-
рем21, ничто без делания, так же как делание без образа – ничто для  

19 о том, что чин монахов совершается через священство, см.: Dionysius Areop
agita. De ecclesiastica hierarchia 6, 3 (P. 116:11–14). «из совершаемых же чинов вы-
сочайшим является священный разряд монахов... совершенствующим силам иерархов 
вручаемый, и их божественными осияниями и иерархическими преданиями пониманию 
увиденных в относящихся к нему священнодействий священных свершений научаемый, 
и к их священному знанию соответственным образом в совершеннейшее совершение 
возводимый» (Прохоров 2002. С. 697).

20 Флп. 3, 20.
21 Ephraem Syrus. Ad correctionem eorum qui vitiose vivunt et honores appetunt (Ed. 

K. G. Phrantzoles. Thessalonica, 1988. P. 293:2).
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состояния монашествующих, но делание мирское, [если] совершается 
без покорности. и поэтому ясно из символов схимы, что в [подражание] 
ангелам монах носит символы, и для небесного царя воюет, облекшись 
во всеоружие божие, и ополчается всегда против начал… и властей… 
тьмы22. ибо он надевает на себя броню правды23 – слаженное дела-
ние всех чувственных добродетелей, держащих одна другую, словно 
пращи; берет щит веры24 – светлый душевный навык богоподобного 
состояния в духе, имею в виду целомудрие; и носит шлем спасения25, 
каково сияющее и чистое благоразумие духа; и меч Духа26 на врагов 
всегда навостряет, каково мужество раздражительной силы [души], ибо 
истинный монах всегда жительствует и вооружается в соответствии с 
образом своих оружий, чтобы не явиться носящим чуждую одежду, как 
говорят отцы27. если же кто исследует образ монашеского жительства и 
символической иерархии, то найдет символы соответствующими истине, 
имеющими одежды добродетелей образом состояния души в духе, как 
заповедали божественные отцы, чтобы мы имели или возымели жизнь, 
соответствующую образу, и истину, равночестную поведению.

[8.] Каково одеяние монашеского жительства  
и какова истина каждого символа?

Пострижение волос являет истребление всяких житейских помыш-
лений и попечений, чтобы чистым умом и неприкровенной мыслью 
служить богу и его непрерывно созерцать28, отречение же и бегство 

22 См. еф. 6, 12.
23 еф. 6, 14.
24 еф. 6, 16.
25 еф. 6, 17.
26 там же.
27 Ср.: Apophtegmata, coll. system. 4, 68:4 (Ed. J.-C. Guy. P., 1993 (SC 387)). 

ὦ μοναχέ, ἀνδρίζου ἵνα μὴ ἀλλότριον σχῆμα φορῇς. Ср. похожее место в русском 
переводе древнего патерика: «мы, снедая малые хлебцы монахов, (вместе с тем) вку-
шаем всякий покой, а на деле не исполняем обязанностей монашеских и думаем, что 
сделались монахами! не мечтай, принимая на себя чужой вид» (древний патерик. к., 
2008. С. 52–53).

28 Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 6, Θεωρία, 3 (P. 118:7–12). 
«а пострижение волос знаменует чистую и без-о́бразную жизнь, не приукрашающую 
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от мира являет всплывание из бездны или восхождение от земли на 
небо как в гавань нашего спасения или как на другое второе земное 
небо, [которое монах] находит в обители. камилавка являет три об-
раза: шлем спасения29, и покрывало ума, и каску духовного войска.

[9.] Объяснение
Шлем спасения30 есть [проистекающая] из послушания наставнику 
божественная защита31 и покров благодатного света в уме. Покрыва-
ло же ума есть мрак страстей32, в символ которого камилавка по виду 
черна. каска же есть символ военного сражения, сохраняющий голову 
от стрел. а мафорий, некоторыми называемый мантией, – или погре-
бальная плащаница и знак смерти33, или, по другому толкованию, – по-
добие ангельских крыл34. Паллий же есть щит веры35, а куколь – знак 

безобразность ума притворными образами, но саму по себе возводимую к богообра-
зию не человеческими, а единственными монашескими красотами» (Прохоров 2002. 
С. 701).

29 еф. 6, 17.
30 еф. 6, 17.
31 Ср.: Joannes Climacus. Scala paradisi 4 // PG 88, 677:22–24. «имеют они и 

шлем спасения – молитвенный покров своего наставника» (Иоанн Синайский, прп. 
лествица. СПб., 2007. С. 44).

32 Macarius Aegyptius. Sermones 64 (coll. B). 2, 3, 13:2–3. «таинственно соверша-
ется сие в каждой душе. ибо сердце облегается вокруг покрывалом тьмы (под тьмою 
же разумею огнь мирского духа)» (Макарий Египетский, прп. духовные беседы, по-
слания и слова. тСл, 1904 (р1998). С. 385).

33 Symeon Thessalonicensis. De poenitentia 274 // PG 155, 500B:5–7. ἀλλὰ καὶ 
ὅτι νεκρὸς ὁ μονάζων τῷ βίῳ, καὶ ὡς ἐν τάφῳ ἐστί· διὸ καὶ ὡς τάφος μὲν ὁ μανδύας· 
ἐντάφια δὲ τὰ ἐντός, ὁ χιτὼν δηλαδὴ καὶ τὰ λοιπὰ. «но и поскольку монашествующий 
мертв для жизни и пребывает как бы во гробе, потому и мантия [есть] как бы гроб, и 
погребальные пелены – то, что под ней, то есть хитон и прочее». (здесь и далее при 
отсутствии ссылки на издание перевод наш. – Т. С.)

34 Germanus Constantinopolitanus. Historia ecclesiastica 19:22–29 (ed. P. Meyen-
dorff. Crestwood, New York, 1984). τὰ κουκούλλια... ἐμφαίνοντα διὰ τῆς τοῦ μαντί-
ου ἀπολελυμένης ἀπλώσεως τὴν πτερωτικὴν τῆς τῶν ἀγγέλων μιμήσεως, καθότι 
ἀγγελικὸν σχῆμα λέγεται. «куколь... свободным распростертием мантии являющий 
[распростертие] крыльев по подобию ангелов, поскольку и называется ангельским об-
разом».

35 еф. 6, 16. Ср.: Symeon Thessalonicensis. De poenitentia 274 // PG 155, 
500D:13–15. τῷ παλλίῳ... καὶ τῷ μανδύᾳ,  στολὴν ἀφθαρσίας ὡς θώρακα ἱσχυρὸν 
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незлобия и младенчества36, не только начального младенчества, кото-
рое [бывает] сразу после восприятия второго крещения, но и стрем-
ления по добродетели стать немудрым через многократное исступле-
ние (ἔκστασις) к богу, по божественному апостолу37. Схима же являет 
диадему царскую и ангельскую и облечение в правду света, как бы в 
двойной плащ38. а пояс обозначает мертвость похотей, происшедшую 
через целомудрие. крест же являет умерщвление в отношении ко всему 
и бездеятельность телесных страстей39, чтобы стать мертвым ото всего 
и пригвоздиться божественной любовью, как сказано с дерзновением 
апостолом: Для меня мир распят, и я для мира40.

[10.] Какова иерархия по монашескому жительству  
и как она совершается по добродетели

итак, символическая иерархия священноначальствует одними симво-
лами, и большинство на них только и взирает, даже если истина таин-
ственно совершается [и] через благочестие, ибо очень немного [тех], 
которые, посредством символов священноначальствуя истиной, и через 
подражание умной иерархии приобщались бы и преподавали блага све-
та. иерархия же монашеского жительства по добродетели, один раз 
причастившись символов, всегда уготовляет себя воспринять к ним и 
истину образа, под руководством благого наставника иерархически по-
лучая причастие истины. таким образом эта иерархия совершается сама 
собой, по божественному глаголу, как мы сказали уже в другом месте.

περιέθετο. «Паллием и мантией облекся [монах] в одежду нетления, как в прочную 
броню».

36 Apophtegmata, coll. anon. 55. Ἔλεγον οἱ γέροντες ὅτι τὸ κουκούλιον σημεῖόν 
ἐστι τῆς ἀκακίας. «Старцы сказали, что куколь – знак незлобия».

37 1 кор. 1, 25–27.
38 «двойной плащ» – διπλοΐς. Ср. вар. 5, 2: περιβαλοῦ τὴν διπλοΐδα τῆς παρὰ 

τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης. Синод. пер.: «облекись в одежду правды от бога».
39 Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 6, Θεωρία, 3 (P. 118:6–7). «а 

печать крестовидного образа, как мною уже было сказано, являет бездеятельность всех 
вообще плотских устремлений» (Прохоров 2002. С. 701).

40 Гал. 6, 14.
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[11.] О первоначальном [значении]  
вида монашеского одеяния

черное же монашеское облачение имеет разнообразное символическое 
значение, ибо оно являет образ скорби и покаяния, бедности и смире-
ния, и овдовевшей без бога души, и плоти, носящей траур по своей 
супруге душе, как по умершей, и души, носящей одеяние страстей, и 
царскую порфиру, и символ добродетелей – все это образ монахов41.

[12.] Каковы символы церковного  
и иерархического порядка?

Поскольку чины обоих – символические, давай-ка обдумаем оба, 
и посмотрим, и научимся, какова цель символов и какова истина, на 
которую символы указывают, ибо не без толку и не как придется их 
употребление установили божественные законы, но имея цель, чтобы 
мы через символы и образы восходили к истине первообразов и к вос-
поминанию и делу таинственного душевного состояния, которые имеют 
символы знамениями, чтобы, согласно пророку42, иереи не были как 
народ, а монахи как мирские, только одеждами красуясь в последние 
дни. о монашеском порядке уже прежде сказано, о церковной же ие-
рархии скажем, что фелонь иераршего порядка есть символ чистой и 
простой, свободной от страстей и световидной души, а крестоносный 
омофор есть двойной плащ благодати, он обозначает также славу и 
умерщвление страстей и сохраняет ангельский образ, [который состоит 
в том, чтобы] светом быть и в свете жить, имея светозарный навык и 
силу просвещаться и просвещать. или иначе: омофор, по другой мыс-
ли, обозначает заблудшую овцу, которую пастырь добрый, придя, взял 
на плечи43, очистил, и просветил, и освятил ее, и привел ее к отцу через 

41 Symeon Thessalonicensis. De sacramentis 52 // PG 155, 197B:5–8. Διὸ καὶ μέ-
λαν ἐστὶν, ἐπειδὴ θανάτου καὶ πένθους μέμνηται, καὶ οὐ ζῇ ἐν τῷδε τῷ βίῳ, ἑτέρας 
δὲ ζωῆς ἐπιθυμεῖ τῆς ἀφθάρτου, καὶ πρὸς ἐκείνην τρέχειν ἐπείγεται. «Поэтому и 
черна [одежда монаха], что [он] помнит о смерти и скорби, и не живет в мире сем, но 
другой жизни желает, нетленной, и к ней устремляться поспешает».

42 ис. 24, 2.
43 лк. 15, 5.
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крестную жертву, дал ей умерщвление ото всего и славу и неизменно 
стал одно с ней. епитрахиль же есть, с исторической точки зрения, 
веревка, которую протянули злодеи, распявшие владыку44, по симво-
лическому же созерцанию – царская и ангельская диадема. а стихарь 
являет чистоту и световиднейшую красоту тела. Поручи же придуманы 
только для благочиния и умеренности. 

Подобным образом объясняющие церковные символы полагают да-
лее, что храм – это сей мир; а святилище – [мир] таинственный, в 
котором совершаются служения45; трапеза же есть иерусалим, в ко-
тором Господь воцарился и воссел как на престоле, закланный за нас; 
и предложение есть вифлеем, в котором [он] родился46; а просфора 
имеет три смысла: и по первому мнению, она обозначает овцу, идущую 
за нас на заклание47, а по другому мнению, – наше приведение, по 
иному же всеобщему представлению, являет Пречистую богородицу, 

44 может быть, речь идет о веревке, которой христос был привязан ко кресту 
(ср. ин. 19, 23–24). Свт. Герман константинопольский видит в епитрахили сим-
вол веревки, которой первосвященники связали христа, предавая его на страдания 
(мф. 27, 2): Germanus Constantinopolitanus. Historia ecclesiastica 18. τὸ ἐπιτραχήλιόν 
ἐστι τὸ φακιόλον μεθ’ οὗ ἐπεφέρετο ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως δεδεμένος ἐπὶ τῷ τραχήλῳ 
ὁ Χριστὸς καὶ συρόμενος ἐπίπροσθεν ἐν τῷ πάθει αὐτοῦ ἀπερχόμενος. рус. пер.: 
«епитрахиль – это веревка, обвязанная вокруг шеи христа, за которую архиерей та-
щил его вперед, идущего на страдания».

45 Ср.: Maximus Confessor. Mystagogia 2:26–29 // PG 91, 669B. «Горний мир в 
ней – словно алтарь, посвященный вышним силам, а мир дольний, предоставленный 
тем, кому выпала на долю жизнь чувственная, подобен храму» (рус. пер.: Максим Ис
поведник, прп. творения / Пер., вступ. ст. и комм. а. и. Сидорова. м., 1993. кн. I. 
С. 159).

46 о том же пишет до прп. Григория николай андидский и после прп. Григория по-
вторяет Симеон Солунский: Nicolaus Andidaeus. Protheoria 10 // PG 140, 429C:12–
14. οὕτω τοιγαροῦν ἀφίεται τὸ θεῖον σῶμα ἐν τῇ προθέσει, ὥσπερ ἐν Βηθλεέμ, 
ὅπου γεγέννηται ὁ Χριστός. «итак, после этого помещается божественное тело в 
предложении, как бы в вифлееме, где родился христос». Thessalonicensis. De sacro 
templo 137 // PG 155, 348A:1–3. Ὁ ἐκ πλαγίου δὲ τοῦ σκευοφυλακίου τόπος, ὃς καὶ 
λέγεται πρόθεσις, τὴν Βηθλεὲμ καὶ τὸ σπήλαιον διαγράφει. рус. пер.: «место сбоку 
сосудохранительницы, которое и называется предложением, изображает вифлеем и 
пещеру».

47 Ср.: ис. 53, 7; деян. 8, 32.



Богословский вестник № 16–17. 2015 305

О четырех иерархиях 

из которой родился агнец божий48. и проскомидия обозначает одно-
временно два праздника: рождество и заклание. Совершаемые вместе, 
они представляют начало и конец таинства. вместе с ними и копие и 
губка являются символами Страстей49. а звездица есть звезда, пока-
завшая волхвам великий свет; покровцы же – как пелены младенца 
и как бы символы добродетелей; и теплота – кипение и посещение 
духа; а возвышение хлеба – восход на небо; возвращение же обратно 
в предложение есть возвращение в вифлеем, чтобы оттуда, где родился 
христос, снова начать священнодействовать его таинства. антимин-
сы же, и потиры, и дискосы, и остальные сосуды, используемые при 
совершении богослужения, достойны почтения, однако и они, по стро-
гому созерцанию, обозначают Промысл и божественное наслаждение 
и царство достойных.

[13.] Созерцательные определения
Потир – в крови страдания смерти, потир – это смерть, распоряжение 
через страдания или еще страданием разлучение души от тела, смерть 
есть разрешение души от тела через страдание, и опять разрешение 
души есть божественною силою разлучение от тела. Потир – кипе-
ние злого духа по домостроительству против кого-то или еще обычное 
падение, оставленность вследствие гнева. и опять потир есть от боже-
ственного наслаждения исступительное опьянение духа, [ведущее] к 
созерцанию, или еще потир есть исступление обожения в веселии есте-
ственного смысла50.

48 о том, что просфора (речь, конечно, идет об агничной просфоре) знаменует со-
бой матерь божию, находим, например, в: Nicolaus Andidaeus. Protheoria 9 // PG 
140, 425A:14–B3.

49 Ср. ин. 19, 29.34.
50 Gregorius Synaita. Capita acrosticha 58–59 // Φιλοκαλία. Θεσσαλονίκη, 1996. 

T. 20. Σ. 392, 394). «изумление есть полное возвышение сил души к познанному, 
свойственному великолепной славе [божества]. или еще: изумление есть чистое и все-
целое устремление ума к пребывающей в свете беспредельной силе. Экстаз же пред-
ставляет не только восхищение к небу душевных сил, но и совершенное исступление 
самих чувств. ревность по богу двояка: она есть духовное опьянение, возбуждающее 
желание [спасения]. в душе главным образом имеют место два [вида] ревности – сер-
дечный и исступленный. Первый принадлежит лишь просвещаемым, а другой – уже 
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Abstract
Venerable Gregory of Sinai. On the four hierarchies (A translation from 

Ancient Greek and publication of the Slavonic text of hieromonk Tabrio 
(Smykov))

The article offers a first Russian translation of a little known Ancient Greek work 
by venerable Gregory of Sinai “On the four hierarchies”. The Slavonic text is sub-
sequently edited, being based on two manuscripts from the collection of the Holy-
Trinity Lavra. An introduction precedes the translations, where the A. discusses the 
manuscript tradition of the work and the publication of the Slavonic text; a survey 
of the contents is also given. It is shown that venerable Gregory of Sinai, in answer 
to the question of the relationship of monasticism and priesthood, argues that apart 
from the traditional angelic and church hierarchies there is also a monastic and civil 
hierarchy.

Keywords: Venerable Gregory of Sinai, worldly hierarchy, four hierarchies, an-
gelic hierarchy, church hierarchy, monastic hierarchy, civil hierarchy, relationship of 
monasticism and priesthood.  


