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ПРЕДКРЕЩАЛЬНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ  
В ТЕКСТЕ «ЗАВЕЩАНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА»:  
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ

М. И. Варфоломеев

Введение

К настоящему времени историки богослужения не пришли к еди-
ному мнению относительно времени и места составления литургико-
канонического памятника «Завещание Господа нашего Иисуса Христа» 
(Testamentum Domini nostri Jesu Christi, далее — TD). Хотя в литерату-
ре, как правило, пересказывается мнение, что TD был составлен в V в. 
в Сирии1, нередко высказывались иные точки зрения: зрения, в частно-
сти предположения  о том, что TD был составлен в IV в. в Малой Азии. 
К сожалению, большинство работ, посвященных TD, были опублико-
ваны еще в начале XX в. вслед за публикацией полного текста памятни-
ка и во многом устарели. В немногих публикациях последних лет, среди 
которых особо отметим работы Гранта Уайта2 и Михаэля Кольбахера3, 
высказывались совершенно различные мнения о месте и времени со-
ставления TD, причем выводы основывались на анализе лишь части 
текста памятника4. Очевидно, прояснение вопроса о происхождении 
TD требует более детального анализа текста памятника, прежде все-
го — содержащихся в нем литургических чинов, проведенного с учетом 
достижений последних десятилетий в области исторической литурги-
ки. В частности, необходимо изучение содержащихся в TD молитв, что, 
в числе прочего, предполагает поиск их источников и изучение принци-
пов, которыми при их редактировании руководствовался составитель 

1  Мнение о составлении текста TD (или его отдельных глав) в V в. в Сирии впервые 
было высказано в работах А. Гарнака, А. Баумштарка и Ф. Функа, выходивших в 1899–
1901 гг. после публикации в 1899 г. полного текста сирийской версии TD кардиналом 
Игнатием Рахмани (Rahmani. 1899).

2  White. 2002a; White. 2002b.
3  Kohlbacher. 2000.
4  Так, Уайт приводит аргументы в пользу малоазийского происхождения TD, осно-

вываясь на анализе описания служб суточного круга, а также используемой в TD ас-
кетической терминологии. Кольбахер, говоря о составлении TD в среде палестинских 
монофизитов во второй половине V в., в основном использует аргументы нелитургиче-
ского характера (например, близость памятника к апокрифическим завещаниям патри-
архов и гностическим диалогам).

Богословские труды. 2018. Вып. 47–48. С. 221–238
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5  Кроме издания Рахмани, нами использовалось издание сирийского текста TD, 
выполненное Артуром Выбусом (Vööbus. 1975. (CSCO; 367, Syr.; 161). P. 1–49; англий-
ский перевод: Ibid. (CSCO; 368, Syr.; 162). P. 27–64), а также издание эфиопского текс-
та, осуществленное Робером Бейло (Beylot. 1984). При цитировании фрагментов TD 
будет даваться ссылка на страницы издания Рахмани, содержащие сирийский текст 
фрагмента и его латинский перевод. Аналогичным образом при указании разночте-
ний по эфиопской версии будет даваться ссылка на страницы издания Бейло с соот-
ветствующим фрагментом эфиопского текста и его переводом на французский язык. 
Все переводы фрагментов TD с сирийского и эфиопского на русский язык выполнены 
автором статьи.

6  Укажем, в частности, на использование молитв поставления епископа, пресвите-
ра, диакона и иподиакона в составе грузинского Архиератикона (Bradshaw. 1990. P. 11, 
166–173, 243; Пентковский. 2002. С. 76; Brakmann, Chronz. 2009. S. 397–399; Brakmann. 
2013. S. 71–72). Как отмечает А. М. Пентковский (Указ. соч. С. 76–77), присутствие мо-
литв TD в позднейших литургических сборниках свидетельствует о том, что эти молит-
вы отражают реальную литургическую практику древней Церкви.

7  См., например: Εὐχολόγιον. 1602. F. 164v–165v.
8  См. во 2-м издании: Goar. 1730. P. 580–581.
9  Pseudo-Basilius. 1857. Col. 1681D–1684D.
10  Gain. 1992. Текст молитв: Ibid. P. 271–277.
11  Ibid. P. 265. Ген отметил, что исследователи древних литургико-канонических 

памятников не заметили сходства текста молитвы TD 2.7 с молитвой заклинания, из-
вестной по печатным изданиям, хотя еще в 1907 г. это сходство было отмечено Пьером 
де Пюнье (Puniet. 1907. Col. 277). Отметим также, что как в рукописях, так и в печатных 

TD. Анализу структуры и содержания одной из них — предкрещально-
го заклинания оглашаемых (TD 2.7) — посвящена данная статья.

Редакции молитвы заклинания оглашаемых

TD был изначально составлен на греческом языке, однако полный 
текст дошел до нас лишь в переводах на сирийский, эфиопский и араб-
ский языки, причем полностью были изданы лишь сирийская и эфи-
опская версии5. Отдельные молитвы текста TD сохранились, кроме 
того, в составе позднейших литургических чинов (прежде всего чи-
нов хиротонии и молитв литургии) как Православной Церкви, так и 
древних ориентальных Церквей6. Молитва заклинания оглашаемых в 
TD 2.7 интересна тем, что в составе греческих евхологиев сохранился 
текст двух схожих с ней по содержанию молитв. Текст одной из них, 
с указанием авторства свт. Василия Великого, встречается уже в пе-
чатных венецианских евхологиях XVI–XVII вв.7, в 1647 г. был издан в 
составе «евхология» Жака Гоара8 и вошел в состав ряда позднейших 
греческих евхологиев. В 1885 г. в числе заклинательных молитв, припи-
сываемых свт. Василию Великому, ее текст был перепечатан в греческой 
Патрологии Миня9. Уже во второй половине XX в. Жан Грибомон и 
Бенуа Ген обнаружили текст двух редакций этой молитвы в рукописях 
Barberini Graecus 329 (XII в.) и Sinaiticus Graecus 531 (XVI в.). В 1992 г. 
Б. Ген опубликовал обе редакции текста молитвы10, отметив при этом 
связь данной молитвы с молитвой заклинания оглашаемых в TD 2.711.
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изданиях евхология текст молитвы приведен не в связи с чином Крещения, как в TD, а 
в ряду молитв, предназначенных для заклинания одержимых нечистыми духами. Не-
которые из этих молитв были изданы Мигелем Арранцем (Арранц. 2003. С. 408–439; см. 
также русский перевод некоторых из них: Арранц. 2006. С. 93–105). Арранц упоминает 
рассматриваемую в данной статье молитву заклинания (Арранц. 2003. С. 438), указывая 
на то, что она встречается в печатных евхологиях, но не указывая на связь этой молит-
вы с текстом TD.

12  Текст, издававшийся в печатных евхологиях, «евхологии» Гоара и Патрологии 
Миня, если не считать мелких разночтений, совпадает с текстом в Синайской рукописи 
и поэтому далее эти издания мы не рассматриваем.

13  Rahmani. 1899. P. 120–125. В издании Выбуса: Vööbus. 1975. (CSCO; 367, Syr.; 161). P. 
33–35 (сирийский текст); Ibid. (CSCO. Vol. 368, Syr.; 162). P. 52–54 (английский перевод). 
Кроме одного случая, особо отмеченного далее, разночтения в тексте молитвы в двух 
изданиях сирийского текста несущественны.

14  Beylot. 1984. P. 117–121, 218–221.
15  См. первый столбец таблицы, где начало каждой части молитвы в TD отмечено 

соответствующей буквой.

Сравнение редакций

Сравним текст молитвы заклинания в TD с двумя редакциями, из-
данными Б. Геном12, для чего введем обозначения:

Syr — текст молитвы в сирийской версии TD13;
Eth — текст молитвы в эфиопской версии TD14;
Bar — текст молитвы по рукописи Barberini Graecus 329;
Sin — текст молитвы по рукописи Sinaiticus Graecus 531.
Для удобства сравнения составлена таблица (см. ниже), содержащая 

русский перевод указанных редакций. В первом столбце дан перевод 
Syr с указанием наиболее важных разночтений в Eth. В двух других 
столбцах даны переводы текста редакций Bar и Sin.

Прежде всего заметим, что в каждой из греческих редакций, частич-
но совпадающих по содержанию, есть уникальные фрагменты. Те из 
них, которых нет в Syr и Eth, по всей видимости являются позднейшими 
вставками. Однако ряд таких уникальных фрагментов входят в состав 
и Syr, и Eth. Например, уникальным для Bar и при этом входящим в со-
став Syr и Eth является упоминание предстояния Богу ангельских сил. 
Напротив, лишь в Sin, Syr и Eth есть перечисление грехов и страстей, от 
которых должен избавиться заклинаемый. Очевидно, ни одна из двух 
греческих редакций не является тем текстом, который был взят соста-
вителем TD в качестве основы для молитвы заклинания оглашаемых.

Рассмотрим структуру молитвы во всех ее редакциях, обозначив ее 
части буквами латинского алфавита15. Структура молитвы в TD (редак-
ции Syr и Eth) такова:

A. Обращение к Богу Отцу, краткий рассказ об избавлении людей 
от уз смерти посредством Крестной Смерти и Сошествия Христа во ад; 
обращение к Богу Сыну, воспоминание Креста и Воскресения, благода-
ря которому люди получили обожение и нетление;

B. Обращение к Богу Отцу, упоминание предстояния Богу ангель-
ских сил, описание трепета перед Богом всей природы;
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C. еще один фрагмент с описанием трепета перед Богом природы16, 
рассказ о плодах искупительного подвига Христа;

D. Заклинание оглашаемых и просьба отогнать от них злого духа;
E. Просьба об избавлении заклинаемых от страстей с перечислени-

ем последних;
F. Просьба вдохнуть в заклинаемых Дух мирен и перечисление пло-

дов Духа;
G. Заключительное славословие.
Из таблицы видно, что редакция Sin имеет структуру ACDEFG17. В 

сравнении с молитвой в TD содержание некоторых частей отличается. 
В частях E, F и G говорится лишь об одном заклинаемом. Кроме того, в 
части G текст отредактирован — видимо, с целью сделать славословие 
ближе к стандартным формулировкам (перед упоминанием Троицы 
добавлено слово «единосущный», перечисление лиц Святой Троицы 
перенесено ближе к концу славословия).

Структура Bar имеет схему ADEFG1BCG2, где G1 — славословие, со-
стоящее из фрагментов G, а G2 — окончание молитвы, также включа-
ющее отдельные выражения из G. Части Bar имеют свои особенности 
в сравнении с Syr, Eth и Sin, наиболее важные из которых таковы: 1) в 
середине части A нет обращения к Сыну, и все упоминания о Нем даны 
в форме 3-го л. ед. ч.; 2) часть E содержит лишь краткое упоминание об 
удалении от оглашаемых диавола и служащих ему демонов; 3) в части 
F перечисление плодов Духа более краткое; 4) славословие G1 в срав-
нении с G также лаконичнее; 5) окончание молитвы (G2) содержит об-
ращение к диаволу, хотя по содержанию является неявным (глаголы в 
греческом тексте даны в форме конъюнктива) прошением к Богу прос-
ветить сердца заклинаемых и сделать их наследниками вечной жизни, 
после чего следует заключительное славословие, в котором от текста G 
мы видим лишь отдельные выражения: «сердца их», «силен и прослав-
лен» и заключительное «во веки веков»; 6) текст Bar, в отличие от Sin, 
предполагает заклинание группы людей (как в тексте TD).

Наличие двух славословий дает основание предполагать, что Bar 
представляет собой механическое соединение текста двух разных мо-
литв, первая из которых (далее — Bar1) имеет структуру ADEFG1, а 
вторая (далее — Bar2) — структуру BCG2. легко заметить, что, в отли-
чие от громоздкой структуры всех четырех редакций молитвы закли-
нания, структура Bar1 и Bar2 вполне традиционна и включает в себя 
обращение, повествование, прошение и заключительное славословие. 
Проанализируем содержание Bar1 и Bar2, исключив из рассмотрения те 
фрагменты частей D и G2, которые могут иметь позднейшее происхо-
ждение, и попробуем определить время их составления.

16  Нельзя не заметить, что содержание фрагмента B, начинающегося со слов «Кого 
все трепещет и прославляет», перекликается с содержанием первой половины части C. 
Это говорит о составном характере молитвы в TD.

17  От части B в Sin имеется лишь начальное обращение.
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Анализ содержания Bar1 и Bar2

Bar1 после начального обращения к Богу содержит повествование 
об искупительном подвиге Христа, в котором ударение делается на то, 
что через Крест и Воскресение Христос освободил человека от уз диа-
вола, смерти и греха и привел людей к спасению и нетлению. Далее, со 
слов «Сам, Господи, Боже наш, Вседержителю» следует прошение18 об 
отгнании от заклинаемых злого и нечистого духа с перечислением его 
качеств, после чего следует прошение о даровании заклинаемым Духа 
Святого и его плодов. Эта часть молитвы переходит в славословие, в 
котором, после упоминания лиц Святой Троицы, говорится, что закли-
нание происходит при свидетельстве всего небесного воинства и всей 
полноты Церкви.

Содержание молитвы Bar1 дает мало сведений о времени ее состав-
ления, хотя об относительно ранней датировке может говорить ла-
коничность ряда фрагментов (например, перечисление даров Духа). 
Возможно, ключом к решению вопроса о датировке является то, что 
ряд содержащихся в молитве идей имеет параллели в творениях гре-
ческих отцов Церкви IV–V вв. Так, мысль о том, что Христос Своим 
Воскресением приготовил людям путь на небо19 и к нетлению, встре-
чается у свт. Афанасия Великого20, пересказ слов которого мы видим 
в творениях свт. Кирилла Александрийского21. Другая встречающаяся 
в молитве идея — о переходе людей в состояние сынов — хотя и имеет 
новозаветные корни, в выражениях, схожих с текстом Bar1, встречается 
у свт. Иоанна Златоуста22. На основании сказанного можно предполо-
жить, что ядро Bar1 составлено в IV или начале V в.

18  Хотя в тексте Bar1 эта часть выглядит как повествование, по всей видимости 
изначально здесь были именно прошения. Повествовательную форму они приобрели 
в силу того, что в эту часть молитвы вставлено обращенное к злым духам заклинание.

19  В Bar1 говорится, что Христос проложил людям «путь к спасению», однако в па-
раллельных местах других редакций говорится о «пути на небо». Возможно, это чтение 
является первоначальным.

20  «Пришел же Господь, чтобы диавола свергнуть, воздух очистить и приготовить 
нам путь восхождения на небо» (Athanasius. 1857a. Col. 140B); «Ибо Он восстал рано 
на рассвете, проложив природе человеческой путь к нетлению» (Athanasius. 1857b. 
Col. 132A).

21  См., например: «Христос приготовил путь природе человека для восхождения 
ввысь, Предтечей ради нас взойдя на небеса» (Cyrillus. 1864. Col. 845D).

22  «И из людей он соделал ангелов, и сынов Божиих, и братьев Христовых» (καὶ 
ἀγγέλους ἐξ ἀνθρώπων καὶ υἱοὺς Θεοῦ καὶ ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ κατεσκεύαζε — Joannes. 
1859. Col. 470). Заметим, однако, что в других редакциях молитвы заклинания в данном 
отрывке говорится или о переходе людей к тому, чтобы стать богами (Syr), или же о 
переходе человека к Богу (Eth и Sin). Видимо, первоначальным является именно чтение 
Syr (т.к. схожее выражение можно найти в другом фрагменте TD, см. далее), однако 
согласие Eth и Sin дает основание полагать, что чтение этих редакций также достаточно 
древнее. Подтверждением служит то, что выраженная в похожих формулировках идея 
перехода людей к Богу, совершаемого благодаря Христу, встречается у сщмч. Мефодия 
Патарского: «Он единственный научил [нас тому, как] перейти от людей к Богу» (μόνος 
ἀπ’ ἀνθρώπων ἐδίδαξε χωρεῖν εἰς θεόν — Debidour, Musurillo. 1963. P. 62).
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Bar2 начинается с обращения «Бог, Которому предстояли Святых 
Ангелов Силы», в котором использован глагол παρειστήκεισαν — тот 
же, что в греческих переводах (LXX и Феодотиона) описания видения 
Небесного Престола пророком Даниилом (Дан. 7, 10). В повествова-
тельной части, в отличие от Bar1, которая целиком состоит из описания 
искупительного подвига Христа, мало христианских элементов. Она 
содержит описание видения Престола и Славы Божией (с цитирова-
нием 3 езд. 8, 21), его Обителей23 и его всемогущества (с цитировани-
ем 3 езд. 8, 22 и ветхозаветными образами трепета перед Богом моря, 
земли, морских и земных животных24, а также злых духов), после чего 
кратко говорится о плодах искупительного подвига Христа. Далее сле-
дует заклинание диавола с указанием на то, что Христос, искупив че-
ловека, просветит сердца заклинаемых и даст им вечную жизнь. Эта 
часть молитвы, как и в Bar1, по всей видимости, является переработкой 
просительной части, в которой прошение к Богу заменено заклинанием 
диавола, поскольку переход к этой части молитвы начинается со слов 
«Он Сам и ныне», содержащих характерное для многих ветхозаветных 
и межзаветных молитв выражение «и ныне», с которого начинается их 
просительная часть25.

Так как повествовательная часть Bar2 имеет мало христианских 
элементов и построена в основном на образах библейской литерату-
ры, ядро молитвы, по всей видимости, имеет межзаветное или более 
позднее иудейское происхождение. Такой вывод дополняет выводы 
Г. Уайта26, который показал, что в молитве заклинания оглашаемых 
TD звучат темы, характерные для межзаветной апокалиптической ли-
тературы и позднейшей иудейской литературы «небесных чертогов». 
Сказанное Г. Уайтом относится не ко всей заклинательной молитве TD, 
а к одному из ее источников — Bar2.

Цитируемые в Bar2 отрывки 3 езд. 8, 22 есть также в молитве над 
одержимыми 7-й главы VIII книги «Апостольских постановлений»27, 
содержащей также аллюзии на ветхозаветные образы, описывающие 
Божественное всемогущество. На основании схожего содержания двух 
молитв можно предположить, что ядро Bar2 не менее древнее, чем текст 
молитвы в «Апостольских постановлениях», и датируется временем не 
позднее конца IV в.

23  Имеющаяся в тексте цитата из 1 Кор. 2, 9, скорее всего, является поздней встав-
кой.

24  Соответствующие библейские аллюзии см. в примечаниях к переводу. 
25  См.: Giraudo. 1989. P. 164–166.
26  White. 2002b. О молитве заклинания оглашаемых: Ibid. P. 323–324.
27  Metzger. 1987. P. 158. Молитва является частью литургии VIII книги «Апостоль-

ских постановлений».
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Роль редактора TD при объединении молитв

Из сказанного выше следует, что молитва, ставшая основой редак-
ций Sin, Syr и Eth, является итогом объединения двух молитв, при ко-
тором в повествовательную часть первой был вставлен фрагмент пове-
ствовательной части второй28, а славословия были объединены. В этой 
связи возникает вопрос о роли при этом редактора TD и тех принци-
пах, какими он руководствовался в своей работе.

Некоторые выражения, встречающиеся в Bar1, можно найти в дру-
гих главах TD. Так, обращение в начале молитвы «Боже Светов», по-
сле которого перечисляются ангельские чины, напоминает одно из 
возглашений диакона перед анафорой в TD 1.2329, а также фрагмент 
«заключительного хваления» в TD 1.2630. Это, однако, не означает, что 
редактор TD был автором Bar1, так как текст Bar1 в некоторых местах 
отличается от соответствующих фрагментов Syr и Eth. В частности, в 
тексте TD, как уже было сказано, упоминания о Сыне частично заме-
нены обращением к Нему31. Кроме того, во фрагменте Syr и Eth, упоми-
нающем о дарах Духа, выражение «Дух Святой» было заменено на вы-
ражение «Дух мирен», которое можно встретить еще в одном отрывке 
TD32. Таким образом, редактор TD был не составителем молитвы Bar1, а 
редактором ее оригинального текста. При объединении молитвы, став-
шей основой Bar1, с существовавшей ранее молитвой иудейского про-
исхождения (Bar2) он внес в Bar1 ряд правок, в частности характерную 
для него терминологию.

Ответ на вопрос, по какой причине две молитвы были объединены в 
одну, по всей видимости, нужно искать в отмеченном Г. Уайтом стремле-
нии редактора TD представить земное прославление Бога, совершаемое 
общиной, как уподобление ангельскому славословию. Немаловажно, 
что вставки, описывающие ангельское богослужение или содержащие 
перечисление ангельских чинов, есть не только в молитве заклинания 
оглашаемых, но и в некоторых других молитвословиях TD. Так, в ана-
форе TD, основу которой составляет анафора «Апостольского преда-
ния», перечисление ангельских чинов вставлено в рассказ о домостро-

28  При этом часть рассказа об искупительном подвиге Иисуса Христа была заме-
нена на обращение к Нему. Учитывая, что обращения к Христу встречаются в других 
молитвах TD (например, в анафоре), можно утверждать, что такую замену сделал ре-
дактор TD.

29  «Господь наш видит нас, Отец Светов с Сыном [и] ангелы, посещающие [нас]» 
(Rahmani. 1899. P. 38–39).

30  «Царю изначальных Светов и воинов небесных» (Ibid. P. 54–55). 
31  Обращение молитв к Сыну характерно для сирийской литургической традиции. 

См. об этом, например, в статье: Varghese. 2008.
32  Оно встречается в одном из диаконских возглашений в TD 1.35: «И также все 

мы, кто нуждается в молитве, помолимся, да Господь Духом мирным укроет и сохра-
нит нас» (Rahmani. 1899. P. 86–87). Заметим, что выражение «Дух мирен», согласно базе 
TLG, в творениях греческих авторов IV–V вв. встречается лишь один раз — у свт. Ио-
анна Златоуста (Joannes. 1862. Col. 673C).
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ительстве совершаемого Христом спасения33. Такого же рода вставку, 
помещенную непосредственно перед просительной частью, мы видим 
в первой из молитв, составляющих текст «заключительного хваления» 
в TD 1.2634. Структура молитв, в повествовательной части которых упо-
минается ангельское богослужение, видимо, заимствована под влияни-
ем синагогальной (возможно, еще межзаветной) практики произнесе-
ния молитвословий, содержащих описание ангельского славословия35.

К вопросу о локализации текста TD

Поиск в базе TLG источников, откуда редактор TD мог заимство-
вать те или иные фрагменты текста заклинания, к сожалению, не дал 
результатов. Однако было найдено, что фрагмент молитвы — перечи-
сление плодов «Духа мирна» — цитируется в составленном в начале 
VII в. «Пандекте Священного Писания» прп. Антиоха Палестинского. 
Он пишет: «Имеющий Духа Божиего… живет для Бога, умерщвляя и 
порабощая плоть, чтобы вселился в него Святой Дух мирен, и, сохра-
няемый Им, он творил плод веры, добродетели, премудрости, чистоты, 
воздержания, любви, доброты, долготерпения, надежды, единомыслия, 
целомудрия, хвалы (αἰνέσεως), освящения»36.

Сравнение этой цитаты с текстом Syr, Eth, Bar и Sin показывает, что 
она почти дословно совпадает с фрагментом в Eth, отличаясь только 
последним термином (в Eth вместо «освящения» говорится о «благо-
дарении»). Отличие от текста в Syr заключается лишь в том, что в Syr 
нет слов «любви, доброты», которые, однако, есть в тексте, изданном 
Выбусом. Перечисление плодов Духа в Sin, в отличие от цитаты прп. 
Антиоха, не содержит упоминание единомыслия, но при этом в нем 
добавлены упоминания кротости и стойкости. Таким образом, прп. 
Антиох цитирует молитву именно в той ее редакции, которая сохра-
нилась в тексте TD. С большой степенью вероятности это означает, что 
в его распоряжении был сам текст TD. Отсюда следует, что к VII в. TD 
имел хождение в Палестине, причем в православной среде. Этот факт 
ставит под вопрос справедливость высказывавшегося некоторыми ис-
следователями (А. Баумштарк, М. Кольбахер) мнения о чисто монофи-
зитском характере TD.

Цитата прп. Антиоха является не единственной нитью, связываю-
щей текст TD с палестин ским монашеством. В конце TD 2.1 есть сле-

33  Rahmani. 1899. P. 40–41.
34  Ibid. P. 54–57.
35  В отличие от таких молитв, содержащих текст трисвятой песни (Ис. 6, 3), отме-

ченные выше молитвы TD ее не содержат. Уайт объясняет это влиянием тех направле-
ний иудейской апокалиптики, в которых лицо, совершающее восхождение на небеса, 
совершает прославление Бога своими словами, после чего трисвятую песнь произносят 
Ангелы (White. 2002b. P. 321–322).

36  Homilia 130 (Antiochus. 1865. Col. 1844A). Очевидно, συνέσεως («разумения») тек-
ста Sin (Gain. 1992. P. 276) является искажением первоначального αἰνέσεως.
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дующее указание, запрещающее оглаше ние бесноватых: «если же кто-
либо терзаем злым духом, пусть он не слушает слово учителя, пока не 
очистится. Ибо разум, сожигаемый (ܡܘܩܕ) материальным духом, не при-
нимает слова нематериального и святого. если же он очистится, пусть 
оглашается словом»37. Это указание заимствовано из текста «Апостоль-
ского предания», однако выделенные курсивом слова являются встав-
кой. Данная вставка имеет параллель в тексте 7-й главы систематиче-
ского собрания Apophthegmata Patrum, где в конце од ного из по учений 
говорится: «Ибо когда ум отягчается материальным (ὑλικῷ πράγματι), 
он не принимает нематери ального и святого слова»38. Cходство двух 
фраз усиливается тем, что при частие ܡܘܩܕ может быть итогом ошиб-
ки переписчиков и вместо него сле дует читать ܡܘܩܪ («обременяемый»), 
что подтвержда ется чтением эфиопской версии39 и тем, что причастие 
 дано в одной из руко писей, исполь зовавшихся И. Рахмани40. Не ܡܘܩܪ
исключено также, что изначально в греческом тексте TD 2.1 могло 
сто ять именно πράγματι, которое из-за ошибки переписчи ков или же 
сознатель ной правки стало πνεύματι («духом»)41. 

Сложно сказать, внесена ли данная вставка в текст TD составителем 
памятника или же до бавлена позже (например, будучи первоначально 
схолией). В любом случае очевидно, что на определенном этапе своего 
развития текст TD циркулировал в тех же кругах, где формировался 
текст Apophthegmata Patrum. Хотя корпус «Изречений» составлялся в 
течение долгого времени, начиная с IV в., и главным образом в егип-
те, исследователь греческого тек ста памятника Ж. Ги связывает по-
следний этап его составления с Палестиной конца V в.42, отмечая при 
этом, что в устной традиции «Изречения» имели хождение в Палестине 
уже в середине V в.43 если принять мнение Ж. Ги, наличие цитаты из 
Apophthegmata Patrum в тексте TD мо жет служить косвенным подтвер-
ждением того, что TD был известен в Пале стине в V–VI вв.

В целом, цитаты из текста TD, найденные в двух указанных памят-
никах монашеской письменности, свидетельствуют о том, что один из 
этапов эволюции текста TD связан с Палестиной.

37  Rahmani. 1899. P. 112–113.
38  Apophthegmata patrum (collectio systematica) 7.58 (Guy. 1993. P. 390).
39  «Ибо разум его временами отягчен сатаной, и он не принимает святое слово в 

чистоте» (Beylot. 1984. P. 109, 214).
40  Rahmani. 1899. P. 112 (nota 6).
41  Другой вариант — ошибка в тексте «Изречений», в результате которой πνεύματι 

было заменено на πράγματι, — менее вероятен, учитывая контекст поучения, суть ко-
торого сводится к тому, что «дела мирские» (τὰ πράγματα τοῦ κόσμου) мешают монаху 
в борьбе с диаволом.

42  Guy. 1993. P. 80–84.
43  Ibid. P. 81.
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Заключение

Таким образом, на основании сравнения различных редакций мо-
литвы заклинания оглашаемых в TD 2.7 и поиска параллелей к ней в 
других источниках можно сделать следующие выводы:

1. Молитва составлена из двух прежде существовавших молитв, со-
ставленных в период IV — начало V вв. Одна из них (Bar2) имеет струк-
туру и содержание, характерные для молитв межзаветного или позд-
нейшего иудейского происхождения. Датировка обеих молитв говорит 
о том, что молитва заклинания оглашаемых могла быть составлена в 
конце IV — начале V вв., что в целом согласуется с общепринятой да-
тировкой TD.

2. Объединение молитв было выполнено редактором TD и состо-
яло главным образом в объединении их повествовательных частей. 
Причиной объединения было характерное для редактора стремление 
уподобить совершение богослужения земной общиной богослужению, 
совершаемому Ангелами, для чего в повествовательную часть многих 
молитвословий им вносились добавки, описывающие ангельское бого-
служение и (или) содержащие перечисление ангельских чинов. В слу-
чае молитвы предкрещального заклинания материал для такой вставки 
был заимствован из Bar2.

3. При объединении молитв редактор внес и другие правки: добавил 
характерные для него выражения, а также частично заменил в рассказе 
о домостроительстве спасения, совершенного Христом, формы 3-го л. 
ед. ч. на обращение к Христу.

4. Цитирование фрагментов предкрещального заклинания прп. 
Антиохом и наличие в TD цитаты из Apophthegmata Patrum говорит 
о том, что в V–VI вв. TD имел хождение в среде палестинского право-
славного монашества. Это опровергает высказывавшееся некоторыми 
исследователями мнение о чисто монофизитском характере TD, а так-
же дает основание утверждать, что один из этапов редактирования тек-
ста TD связан с Палестиной.
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Приложение 

Сравнение редакций молитвы  
заклинания оглашаемых

TD  
(Syr, Eth)

Barberini Graecus 329 
(Bar)

Sinaiticus Graecus 531 
(Sin)

A. Боже неба, Боже све-
тов44, Боже Архангелов, 
что под силой Твоей, 
Боже Ангелов, что под 
державой Твоей, Царю 
Слав и Господств, Боже 
святых45, Отче Господа 
нашего Иисуса Христа,

Боже небес, Боже све-
тов, Боже Ангелов, 
Боже Архангелов, 
Царю Славы и Господь 
Господств, Отче 
Господа и Бога и 
Спасителя нашего 
Иисуса Христа46,

Боже небес, Боже све-
тов, Боже Ангелов, что 
под властью Твоей, 
Боже Архангелов, что 
под державой Твоей, 
Боже прославленных 
Господств, Боже святых, 
Отче Господа нашего 
Иисуса Христа,

Кто души, связанные 
смертью, разрешил; 
Кто во тьме связанно-
го и пригвожденного 
через пригвождение 
Страсти единородного 
Твоего просветил; Кто 
разрешил узы наши и 
от всякого бремени раз-
решил нас; Кто всякое 
нападение злого отогнал 
от нас.

души, связанные смер-
тью, разрешивший 
через пригвождение 
единородногого его 
Сына и Слова Божиего, 
разрешившего страда-
ния наши и всякое бре-
мя от нас удалившего, и 
всякое нападение злого 
[духа] отогнавшего от 
нас,

души, связанные смер-
тью, разрешивший; 
человека, тьмою пригво-
жденного, через Сына 
Твоего единородного 
просветивший; раз-
решивший страдания 
наши и всякое бремя 
удаливший; всякое на-
падение врага от нас 
отогнавший.

Сыне и Слове Божий, 
Кто сделал нас бессмерт-
ными Смертью Твоей; 
Кто прославил нас 
Славой Твоей;

сделавшего нас бес-
смертными собственной 
Смертью, и прославив-
шего нас Своей Славой;

Сыне и Слове Божий, 
сделавший нас бес-
смертными Смертью 
Твоей и прославивший 
нас Славой Твоей,

Кто всякие узы грехов 
наших Страстью Твоей 
разрешил; Кто понес 
клятву грехов наших 
посредством Креста 
Твоего47 и Воскресением 
Твоим научил [нас] пе-
рейти от [состояния] 
сынов человеческих к 
тому, чтобы стать бога-
ми48; Кто уничижение 
наше понес на Себе;

всякие узы грехов на-
ших Крестом Своим 
разрешившего, и наше 
сокрушение восприняв-
шего, и нас исцелив-
шего, и Воскресением 
Своим приготовившего 
нам путь от людей к 
сынам49;

даровавший нам 
Воскресением Твоим 
перейти от людей к 
Богу, всякие узы грехов 
наших Крестом Твоим 
подъявший, наше сокру-
шение воспринявший и 
исцеливший.

44  Ср. Иак. 1, 17.    45  Ср. Пс. 88, 8.
46  Ср. 2 Пет. 1, 1, 11; 2, 20; 3, 18; Тит. 2, 13.  47  Ср. Гал. 3, 13.
48  Ср. Пс. 81, 6; Ин. 10, 34–35. Eth (Beylot. 1984. P. 118, 219): «и, научая людей, привел 

нас к Богу Воскресением Твоим».
49  Ср. Ин. 1, 12–13; Рим. 8, 14–16; Гал. 3, 26.
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TD  
(Syr, Eth)

Barberini Graecus 329 
(Bar)

Sinaiticus Graecus 531 
(Sin)

Кто приготовил нам 
путь на небо; Кто обра-
тил нас от тления к 
нетлению50.

проложившего нам путь 
к спасению, и от тления 
к нетлению нас обратив-
шего.

Господи, проложивший 
нам путь на небеса, и 
тление в нетление обра-
тивший,

B. Услыши меня, 
Господи, в болезни 
и страхе взывающе-
го к Тебе, Господи 
Боже и Отче Господа 
нашего Иисуса 
Христа, Которому 
предстоят51 Силы 
святые Архангелов и 
Херувимов и воинства 
неисчислимые Начал 
и Серафимов; Чья 
завеса свет, и перед 
чьим лицом огонь; Чей 
Престол Славы невы-
разим52; Обители насла-
ждений Которого, что 
Ты приготовил святым 
Твоим, невыразимы53, 
и которых облачения и 
сокровища Тебе лишь и 
Ангелам Твоим святым 
видимы;

услыши меня, с любо-
вью и страхом взываю-
щему к Тебе,

Кого все трепещет и 
прославляет; Чей взгляд 
измеряет горы54, и 
Имя Твое, будучи про-
износимо, разделяет 
бездны55; Кого прячут 
от взора небеса, содер-
жимые рукой Твоей; от 
Кого вместе трепещут 
земля и бездны56; от 
Кого бушует море и 
[трепещут] драконы, 
сущие в нем57; от Кого 
дикий зверь приходит в 
страх, трепеща;

50  Ср. 1 Кор. 15, 42, 50, 53–54.   51  Ср. Дан. 7, 10.
52  Ср. 3 езд. 8, 21.    53  Ср. 1 Кор. 2, 9.
-Видимо, учитывая чтение Eth («Кто взглядом застав .(Rahmani. 1899. P. 120) ܡܫܚ  54

ляет горы таять», см.: Beylot. 1984. P. 119, 219) и Bar (см. ниже), в данном месте должно 
быть ܡܫܝܚ («расплавляет») — причастие активного залога породы Aphel от глагола ܫܘܚ 
(«таять»).

55  Ср. 3 езд. 8, 22.    56  Ср. Пс. 76, 17–19.
57  Ср. Пс. 73, 13–14; 103, 26; 148, 7.
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TD  
(Syr, Eth)

Barberini Graecus 329 
(Bar)

Sinaiticus Graecus 531 
(Sin)

C. от Кого в страхе тают 
горы и основания зем-
ли58;

от Кого горы в страхе 
тают вместе с твердью, 
что под небом;

от силы Которого 
страшится и трепещет 
зимняя буря, и бушую-
щий ураган соблюдает 
пределы свои; ради 
Кого огонь возмездия 
не преступает того, что 
заповедано ему, но пре-
бывает ограничен запо-
ведью Твоей; ради Кого 
все творение мучается, 
стеная воздыханиями 
до времени, которое 
[ему] заповедано ожи-
дать59;

от силы Которого без-
гласные души стихий 
трепещут, соблюдая 
пределы их; благодаря 
Кому огонь наказания 
не преступит пределов, 
назначенных ему, но 
пребывает стесненным 
волей Твоей; ради Кого 
все творение страждет, 
стеная «воздыханиями 
неизреченными»60, по-
лучив заповедь ожидать 
времени [своего];

от Кого всякое существо 
и враждебное творение 
убегает; Кем всякое 
воинство вражеское 
укрощено, и диавол по-
вержен, и змей попран, 
и дракон убит;

от Кого всякая природа 
сопротивная убежала, и 
войско вражеское укро-
щено, и диавол устра-
шен, и змей попран, и 
дракон уничтожен;

через Кого народы, 
исповедавшие Тебя, 
просвещаются и сильны 
Тобой, Господи; через 
Кого жизнь является61, 
и надежда утверждена, 
и вера укреплена, и 
Благовестие пропове-
дано; ради Кого тление 
упразднено и нетление 
утверждено; Кем чело-
век образован из земли, 
[но] уверовав в Тебя, 
более не есть земля62.

через Кого народы, ис-
поведавшие Тебя, были 
просвещены и стали 
сильны Тобою, Господи; 
через Кого жизнь была 
явлена, надежда утвер-
ждена, вера укреплена, 
евангелие проповедано; 
через Кого человек, из 
земли [образованный], 
преобразился, уверовав 
в Тебя.

58  Ср. Пс. 17, 8; 96, 5; Наум. 1, 5. Eth (Beylot. 1984. P. 119, 220): «горы и основание, что 
под небом».

59  Ср. Рим. 8, 22.    60  Рим. 8, 26. 
61  Ср. 2 Тим. 1, 10.    62  Ср. 1 Кор. 15, 48–50.
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TD  
(Syr, Eth)

Barberini Graecus 329 
(Bar)

Sinaiticus Graecus 531 
(Sin)

D. Господи Боже, 
Вседержителю,

Сам, Господи, Боже 
наш, Вседержителю, по-
давший святым Твоим 
апостолам против всех 
злых демонов власть 
изгонять их63; Сам соб-
ственной благостью 
благоволил: подать 
благодать и силу против 
тебя, диаволе, и всякого 
строя (φάλαγγος) из-за 
тебя отпавшего, чтобы 
прогонять вас от созда-
ний [его] со всей силой 
вашей Именем его, все 
создавшего.

Ибо кто, как Ты, есть 
Бог Вседержитель? 
Посему просим Тебя, 
Боже отцов и Господи 
милости, предвечный и 
сверхсущий, к Тебе при-
шедшего во Имя Святое 
Твое и возлюбленного 
Твоего Отрока Иисуса 
Христа, и Святого 
и Всесильного и 
Животворящего Твоего 
Духа прими;

я заклинаю сих Именем 
Твоим и Сына Твоего 
Возлюбленного Иисуса 
Христа.

Смело заклинаем вас 
сильным и страшным и 
славным его Именем 

Отгони от душ рабов 
Твоих сих всякую не-
мощь и болезнь, и вся-
кий соблазн, и всякое 
неверие, всякое 
сомнение, и всякое не-
брежение,

в страхе и содрогании 
отступить и удалить-
ся от тех, кто в вере и 
страхе Господнем повер-
жены и веруют во Имя 
его — Бога и Отца, и 
Святого Духа; удалить 
от них всякое бремя

отгони от души его вся-
кую расслабленность, 
всякое неверие, всякую 
беспечность,

всякий дух нечистый, 
действующий [в них], 
немой, смертельный, 
подземный, огненный, 
темный, зловонный, 
колдовской, похотли-
вый, любящий золото, 
превозносящийся, 
сребролюбивый, гнев-
ливый.

и злой и нечистый 
дух, сильный, легкий 
(κοῦφον), разрушитель-
ный, обитающий под 
землей, яд, склоняющий 
к удовольствиям, и вся-
кую пагубу, которую ты 
измыслил.

всякий дух нечистый, 
терзающий, подземный, 
огненный, зловонный, 
похотливый, любящий 
золото, сребролюбивый, 
буйный, блудный, вся-
кого демона нечистого, 
темного, безобразного, 
бесстыдного.

E. ей, Господи Боже, 
отврати от рабов Твоих 
сих, призванных Тобою, 
оружия диавола,

[Тебя,] злоначальника, и 
всех служащих тебе де-
монов, отгоняя от боже-
ственных сих созданий, 

ей, Боже, отгони от раба 
Твоего [имярек] всякое 
действие диавола,

63  Ср. Мф. 10, 1; Мк. 3, 15.
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всякую магию, волшеб-
ство, идолопоклонство, 
гадание, астрологию, 
некромантию, наблюде-
ние за звездами, астро-
номию, сладострастие, 
любовь к постыдным 
вещам, печаль, сребро-
любие, пьянство, блуд, 
прелюбодеяние, распут-
ство, дерзость, сварли-
вость, гнев, смятение, 
злобу, злое подозрение.

всякую магию, всякое 
колдовство, идолопо-
клонство, прорицание 
по звездам, астрологию, 
некромантию, птицега-
дание, сладострастие, 
страстную любовь, 
сребролюбие, пьянство, 
блуд, прелюбодеяние, 
распутство, бесстыдст-
во, гнев, любовь к спо-
рам, смятение и всякое 
злое подозрение.

F. ей, Господи Боже, 
услыши меня и вдохни 
в сих рабов Твоих Дух 
мирен, чтобы, Тобой 
сохраняемые, они со-
творили Тобой

Имя Господа Крепкого 
и Сильного, всякого 
блага Удостаивающий 
и Податель, видя чи-
стыми Свои создания, 
Человеколюбец, подает 
им Духа Святого, чтобы, 
Им охраняемые, мы со-
творили

ей, Господи, Боже наш, 
вдохни в него Дух Твой 
мирен, чтобы, сохраняе-
мый Им, он сотворил

плоды веры, добродете-
ли, премудрости, чисто-
ты, воздержания64,
долготерпения, над-
ежды, единомыслия, 
целомудрия, славосло-
вия65,

плод веры, добродетели, 
чистоты, воздержания, 
мира, доброты, стойко-
сти, любви,

плод веры, добродетели, 
премудрости, чистоты, 
воздержания, любви, 
доброты, надежды, кро-
тости, долготерпения, 
стойкости, целомудрия, 
разумения,

G. так как к Тебе были 
призваны рабы [сии] 
во Имя Иисуса Христа, 
крещаясь в Троицу, во 
Имя Отца и Сына, и 
Духа Святого66,

так как его предлежат 
рабы, и единородного 
его Иисуса Христа, и 
Святого Духа,

так как [сей] Твой раб 
призван во Имя Иисуса 
Христа, веруя в едино-
сущную Троицу,

при свидетельст-
ве Ангелов, Слав, 
Господств, всего воинст-
ва небесного.

при свидетельстве и все-
го воинства небесного 
и всей полноты Святой 
его Церкви. 

при свидетельстве 
Ангелов, Архангелов, 
прославленных 
Господств и всего воин-
ства небесного.

64  В издании Выбуса (Vööbus. 1975 (CSCO; 367, Syr.; 161). P. 35; Ibid. (CSCO; 368, Syr.; 
162). P. 54) здесь добавлено: «любви, доброты». Так же в Eth (Beylot. 1984. P. 121, 221).

65  В Eth (Ibid.) добавлено: «благодарения».
66  В Eth (Ibid.) слова о Крещении во Имя Троицы отсутствуют.
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Господи, сущность жиз-
ни нашей и их, сохрани 
сердца их, Боже, так как 
Ты Силен и Прославлен 
во все веки веков.

С сим сохрани сердца 
наши, так как силен Ты, 
Господи, и Тебе Славу 
воссылаем, Отцу и 
Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Бог, Которому предсто-
яли Святых Ангелов 
Силы, Херувимы и 
Серафимы, и бесчи-
сленные воинства; Чья 
завеса свет67, и [перед 
Чьим] лицом огонь; Чей 
Престол Славы невыра-
зим и Слава непостижи-
ма; Чьи обители насла-
ждений, которые «при-
готовил Бог любящим 
его»68, неизреченны; 
Кого все трепещет и вос-
певает; Которого Имя, 
будучи призываемо, рас-
плавляет горы и сокру-
шает бездны; Кого небеса 
не покрыли, содержимые 
рукою его; от Кого зем-
ля содрогается и море 
трепещет, и киты, сущие 
в нем; к Кому звери зем-
ные обращаются, содро-
гаясь; Чьею силою снег, 
снегопад, буря соблюда-
ют пределы их; благодаря 
Кому огонь наказания 
не преступает того, что 
назначено [ему], но 
пребывает в воле его; 
от Кого всякая природа 
сопротивная убежала; 
Кем всякое воинство 
вражеское укрощено и 
диавол устрашен,и дра-
кон уловляется Именем 
единородного Сына его; 
через Кого народы, его 
исповедавшие, 

67  В греческом тексте: οὗ τὸ καταπέτασμα φόβῳ (Gain. 1992. P. 273). В настоящем 
переводе принимается предположение Б. Гена, что вместо φόβῳ следует читать φῶς.

68  1 Кор. 2, 9.
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просветились и стали 
сильны Им; через Кого 
Жизнь была явлена, 
евангелие проповедано; 
через Кого тление удер-
жано; через Кого человек, 
образованный из земли, 
уверовав в Него, не есть 
[более] земля; Он Сам и 
ныне в Него уверовав-
ших, искупив от рабства 
твоего, диаволе, и еди-
нонравных злых демонов 
твоих, да просветит сер-
дца их, чтобы, жизни веч-
ной достигнув, они стали 
наследниками бесконеч-
ных благ, так как Он си-
лен и прославлен — Бог 
и Отец со единородным 
его Сыном и Всесвятым и 
Благим и Животворящим 
его Духом ныне и присно 
и во веки веков.
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