
L u d m ił a  J a n k o w s k a , B a r b a r a  K o z a k

Тема Страстей Христовых 
в ранней поэзии Симеона Полоцкого 
(цикл Carmina de Passione Christi)

ПокаАшА врёмА: прихождуТи Создателю моему, 
возмй брёмА сот мене тАжкое грЬховное, 
й ьакоз благоутробенъ, даж дь мй слёзы оумилёшА.

[•••]
Тварь содрогашесА распинаема Т а  в й д А ш и ,  

горы й камешА страхомъ распадахусА, 
й землА сотрАсашесА, и ад ъ  (обнажашесА, 
й соошрачашесА свЪтъ во днй, 
зрА Тебе, !исусе, пригвождена ко кресту.
(Св. Андрей Критский, Великий Покаянный канон)

Излюбленная многочисленными богословами тема Страдания 
Иисуса Христа с самых ранних времен заняла свое важное место в 
религиозной поэзии. Можно напомнить полные искренних чувств сти
хотворения О Страстях Христовых Венанция Фортуната (ок. 530 - 
ок. 600), именуемого “либо последним римским, либо первым средне
вековым поэтом Франции” или гимн На Христа Распятого Иоанна 
Скотта Эриугены, величайшего ирландского философа каролингской 
эпохи (ок. 810 -  ок. 877)х, а из немногих сохранившихся образцов ран
невизантийской драматургии XII века -  Христос-Страстотерпец -

1 См.: П амят ники средневековой латинской литературы IV - I X  веков, Мо
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“драматическое сочинение” в стихах, сложенное из заимствований из 
греческих трагиков, особенно же из Еврипида2.

Примечательно, однако, что в древнерусской литературе и куль
туре Х1-ХУ1 вв. тема эта не пользовалась особенной популярностью. 
Чтобы разобраться в этом неожиданном явлении, можно обратиться 
к толкованию о. Сергия Булгакова, который писал, что хотя “для 
всего христианства свяшенны Страсти Христовы, и все оно склоняется 
пред Крестом” , то именно “католический мир воспринял с наибольшей 
силой человечество Христа, притом страждущего, распинаемого. Сра- 
спинаться с Ним, сопереживая Его крестную муку, есть едва-ли не 
самое существенное в мистике католичества, с его стигматизацией, 
молитвенным культом Пяти Язв и т.д.” И хотя “в Православии день 
Великого Четверга, чтение двенадцати Евангелий о Страстях Хри
стовых, есть одна из литургических вершин церковного года, когда 
церковь тихо плачет, духовно лобызая раны Христовы, и на каждой 
неделе в среду и пятницу совершаются дневные службы, посвяшен- 
ные Кресту, однако не этот образ Христа распинаемого вошел в душу 
православного народа и более всего овладел ею, но образ кроткого и 
смиренного Христа, Агнца Божия, [...]”3.

Но, например, иезуитский священник Иоанн Кологривов весьма 
необоснованно, с какой-то непонятной предвзятостью находит в этом 
суждении “одно из тех утверждений, которыми некоторые современ
ные богословы стараются воздействовать на доверие западных чита
телей, мало осведомленных или вообще не знакомых с подлинным рус
ским религиозным мышлением. Не говоря уже о молитвах литургии, 
а тем более о песнопениях Страстной Седмицы, заметим ту особен
ность, что русская агиография выделяет целый ряд своих святых под 
именем Страстотерпцев, чей подвиг был в том, что они своей стра

сква 1970, с. 156-158, 358-360; И. Н. Голенишев-Кутузов, Средневековая ла
тинская литература Италии , Москва 1972, с. 132-136.

2 См.: П амятники византийской литературы I X - X I V  веков, Москва 1969, 
с. 221-226; А. М. Malingrey, C hrześcijańska literatura grecka, z jęz. franc. 
przełożył ks. M. Starowieyski, Tarnów 1995, s. 121-122.

3 Прот. С. Булгаков, Православие. Очерки учения православной церкви , Мо
сква 1991, с. 319-320.
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дальческой смертью уподобились Христу; место, которое занимают 
среди русских святых «Христа ради юродивые», в чьем сердце вечно 
живет образ Распятого Бога;

Но “молитвы литургии” и “песнопения Страстной Седмицы” при
внесены были на Русь из раннехристианской литургической поэзии, 
равно как и чин святого Страстотерпца, то есть христианского му
ченика. Такой “титул” в принципе может прилагаться ко всем муче
никам, претерпевшим страдание во имя Христово, но строго говоря, 
это наименование в первую очередь относится к тем святым, которые 
приняли мученическую кончину не от гонителей христианства, но от 
своих единоверцев -  в силу их злобы, коварств, клеветы, заговора; 
соответственно в данном случае подчеркивается особый характер их 
подвига -  беззлобие и непротивление врагам, как например, препо
добный Дула Египетский (V в.) или русские святые князья -  братья 
Борис и Глеб (1015 г.), св. Димитрий царевич Угличский (1591 г.)5.

Поэтому, в частности, в древнерусской религиозной литературе и 
искусстве вплоть до “переходной эпохи” преобладает тема Рождества 
Христова и Его Воскресения. Но уже в “переходном” или “бунташ- 
ном” , полном “сталкивающихся контрастов и противоборств” XVII 
столетии русская культура, наряду со стремительной эволюцией “на
ционального начала” , “мучительно расставаясь со средневековыми 
идеалами, сначала робко и неуверенно, затем все более решительно 
становилась на путь европеизации”6, воспринимая богатейшие ценно
сти европейской культуры, как известно, через посредничество Поль
ши, Литвы и Украины. Способствовала этому историческая обста
новка, новая социально-экономическая ситуация, новые “веяния” в 
культуре, как последствие интенсивного роста знаний о мироздании

4 Иеромонах Иоанн (Кологривов), Очерки по Истории Русской Святости , 
Брюссель 1961, с. 293.

5 См.: Полный церковно-славянский словарь, сост. священник Григорий Д ья
ченко, Москва 1993, с. 671; В.М. Ж ивов, Святость. Краткий словарь агио
графических терминов, Москва 1994, с. 105-106.

6 Д. М. Буланин, Последнее столетие древнерусской книж ности , [в:] Словарь 
книж ников и книж ности Древней Руси , вып. 3 (XVII в.), ч. 1 (А -3), Санкт- 
П етербург 1992, с. 3-6.
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и человеке как созданиях Божьих7. В это время на передний план 
уже выходят украинско-русские и белорусско-русские литературные 
связи, выразившиеся в проникновении в “святую Русь” западной, 
католической, а еще точнее, иезуитской богословской науки, под не
сомненным воздействием которой, например, в украинской религио
зной поэзии наряду с образом Богоматери воспеваются муки Распы- 
атого Христа8, а композиции с изображением Страстей Христовых 
с второй половины XVII века уже начинают воспроизводиться и на 
исконно российских крестах, антиминсах, покровцах, потирах, даро
носицах и дарохранительницах, на окладах икон, на самих иконах и 
гравюрах, позже -  на лубочных листах, причем особо выделяются на
престольные кресты, на которых помещалось наибольшее количество 
элементов, символизирующих Страсти Христовы9. Можно вспомнить 
еще отчаянный протест протопопа Аввакума против нового “иконнаго 
письма неподобнаго” , когда “пишут Спасов образ Еммануила, лице 
одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, 
персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин 
брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. [...] А 
Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги те 
у него, что стульчики. Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотело- 
ся немецких поступов и обычаев!”10 -  с горечью восклицал великий 
вождь старообрядцев, бессильный перед надвигающимися “веяниями

7 См. соответствующие статьи А. Е. Преснякова, С. Ф. Платонова, П. Ф. Кап- 
терева, Н. М. Никольского и В. В. Нечаева в переизданных недавно истори
ческих сборниках под ред. В. В. Каллаша: Три века. Россия от смуты до 
нашего времени , т. I—II, Москва 1912 (Москва 1991).

8 См. стихотворения Андрея Скольского, Иоаникия Волковича, а особенно -  
св. Димитрия Ростовского, опубликованные в сборнике Укратсъка поез\я. 
Середина XVII ст., упорядники В. И. Крекотень, М. М. Сулима, Кшв 1992.

9 Об этом: С. В. Гнутова, Орудия Страстей Христовых на русских крестах 
Х У П -Х 1 Х  веков, [в:] Филевские чт ения , вып. V (Материалы третьей на
учной конференции по проблемам русской культуры второй половины XVII 
-  начала X V III веков), Москва 1994, с. 68-81.

10 Протопоп Аввакум (Петров), Беседа четвертая (Об иконном писании), [в:] 
Ж ит ие Аввакума и другие его сочинения, сост., вступ. ст. и коммент. А. Н. 
Робинсона, Москва 1991, с. 253-254. Установлено, между прочим, что “запад
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нового” . А это новое выразилось, между прочим, в известных про
светительских реформах, гражданских и церковных, начатых в Рос
сии еще во времена царствования Алексея Михайловича (1645-1676). 
Именно это новое возбудило интерес к разнообразным темам и мо
тивам, обстоятельно разработанным в западной богословской литера
туре.

И если, например, тема Страстей Христовых доминирует в миро
воззрении и творчестве одного из наиболее сильно подвергнутых за
падному влиянию писателей, каким был св. Димитрий Ростовский11, 
то поэтическое наследство Симеона Полоцкого как раз является не 
менее блестящим свидетельством качеств “переходной” эпохи: здесь 
эта тематика представлена сравнительно небогато. В мало извест
ном раннем творчестве этого “белорусско-русско-польского интелли
гента” 12 имеется декламация, названная по-польски ( Wiersze о Męce 
Pańskiej w cerkwi mowione), но написанная латиницей на родном 
языке, “иже свойственный 6Ъ моему дому” , как определил сам Си
меон Полоцкий в предисловии к Рифмологиону (1678); пасхальный 
диалог W ierszy w Wielki P iątek przy braniu Plaszczenicy (W  ma- 
nastyrze oyca ziędza Szembeka), составленный “в билингвистическом 
(польско-белорусском ключе)” 13; еще неизданный цикл из девяти сти-

норусские, а в конечном итоге -  латинские источники” прослеживаются даже 
в старообрядческой поэзии. См.: Ф.А. Белоусов, Колыбельная из Причудья, 
[в:] Труды по русской и славянской филологии, т. XXIV, Тарту 1975, с. 265.

11 И. Кологривов, Очерки..., с. 293-302; JI. А. Янковска, Сотериология в поэзии 
св. Д им ит рия Савича (Ростовского) (к вопросу о влиянии западного бого
словия), [в:] „X M usica A ntiqua E uropae O rientalis” , vol. 2, „A cta Slavica” , 
N urt m etafizyczny w poezji narodów słowiańskich , Bydgoszcz 1994, s. 25-38.

12 Cm.: R. Łużny, Pisarze kręgu A kadem ii K ijowsko-M ohylańskiej a literatura  
polska. Z  dziejów związków kulturalnych polsko-wschodnioslowiańskich X V I I -  
X V I I I  w., Kraków 1966 („Zeszyty Naukowe U niw ersytetu Jagiellońskiego” ,
t. C XLII), s. 26-31, 109-128, 142-145; A. H. Робинсон, Борьба идей в русской 
литературе X V I I  века, Москва 1974, с. 227-228, 232.
В. К. Былинин, Неизученная школьная пьеса Симеона Полоцкого, [в:] Рус
ская старопечатная литература (X V II  -  первая четверть X V I I I  в.), т. III, 
Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность, Москва 1982,

1 ̂
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хотворений на польском языке и цикл Carmina de Passione , явлы- 
ающийся предметом предлагаемых замечаний и впервые публику
емый в приложении. Большинство этих произведений находится в 
самой ранней из сохранившихся рукописей, датируемой примерно 
1648-1658 гг14. Wiersze о Męce Pańskiej w cerkwi mowione -  это де
кламация, состоящая из двенадцати силлабических стихотворений, 
произносившихся двенадцатью “отроками” во время Страстной Не
дели, скорее всего в Страстную Пятницу15. Далее в рукописи имеется 
еще девять стихов на польском языке (<Chrystus> Aq[ua], K am ień , 
Chleb, Kwiat, D zień, Król, Żywot, Męka). Российские исследователи 
В. К. Былинин и JI. У. Звонарева считают, что это заключительные 
стихи предыдущего цикла16, что кажется неубедительным вследствие 
языковых различий. В них следует усматривать самостоятельные эле
гии, тематически объединяющиеся в характерную эмблематическую 
цепочку, в которой явно не хватает стихов о погребении, Воскресении 
и Вознесении -  быть может, этот цикл был не окончен -  в рукописи 
дальше следует почти чистый лист, тогда как в некоторых других 
местах листы записаны даже вертикально...17

с. 310, 314. Первая публикация текста по автографу, находящемуся в сбор
нике Государственного Исторического Музея, Синод, собр., № 731 (лл. 294- 
301), с переводом на русский язык в кн.: Симеон Полоцкий, Вирши. Сост., 
подготовка текстов, вступ. статья и комментарий В. К. Былинина и JI. У. 
Звонаревой, Минск 1990 с. 216-234. Это самая ранняя пьеса, написанная во 
время обучения в Виленской академии, что явствует из завершающей ее текст 
криптограммы.

14 „t< P andecta  seu COLLECTANEA albo> ZEBRANIE SCRIPTOW  ROZ- 
M A ITYCH  Y NOTACY E” . Российский Государственный Архив Древних 
Актов (РГАДА), фонд 381, собрание рукописей Московской Синодальной Ти
пографии, № 1800, 2°. Автограф. Подробное описание манускрипта см. в кн.: 
R. Łużny, Pisarze kręgu A kadem ii K ijowsko-M ohylańskiej /.../, s. 110-112.

15 Cm.: L. A. Jankowska, K. Szczęśniak, W łaściwości językow o-stylistyczne wcze
snej poezji Sym eona z Polocka (deklamacja W iersze o Męce P ańskiey w cer
kwi m ow ione), [в:] Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka  reli
gijnego , pod. red. Z. Leszczyńskiego, Lublin 1998, s. 59-79.

16 С. Полоцкий, Вирш и , с. 394.
17 L. A. Jankowska, К. Szczęśniak, W łaściwości językow o-stylistyczne...,
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Как уже упоминалось, общий взгляд на поэтическое наследство 
Симеона Полоцкого убеждает в том, что тема Страстей Христовых 
доминирует в раннем творчестве, тогда как, например, в огромном 
сборнике московского периода (Вертоград многоцветный, 1678) нахо
дится всего одно стихотворение, названное Страсти Христовы. Оно 
пока остается неопубликованным, но из Оглавления вещей в книге 
сей содержимых, составленного Симеоном Полоцким, явствует, что 
это небольшое по объему произведение, поскольку на одной и той же 
странице рукописи читаются еше два стихотворения18.

Публикуемый ниже цикл Carmina de Passione Christi состоит из 
восьми стихотворений, наделенных характерной барочной эмблема
тикой. Напомним, кстати, что в стиле барокко разные виды искус
ства -  живопись, архитетура, литература -  объединялись общими 
идейными и эстетическими качествами, а это стимулировало к вза
имовлиянию и даже объединению разных форм искусства ( “художе
ств” ), а в литературе -  к свободному переходу с одного художествен
ного языка на другой. “Поэзия есть говоряшая живопись” , а “жи
вопись -  немая поэзия” , “поэт должен писать красками” -  эти ма
нифестирующие положения поощряли скрещение различных художе
ственных языков. Барочные писатели стремились к созданию универ
сального языка искусства, языка, способного воздействовать на вну
тренний мир и эстетическое восприятие каждого человека. В связи 
с этим появляются и широко распространяются эмблемы, то есть 
тройственные композиции, складывающиеся из эпиграфа (“фемы”), 
рисунка (чаше всего герба, портрета) и стихотворения, являющегося 
своеобразной подписью, развивающей и комментирующей изображен
ную на рисунке эмблему. Кроме того, популярностью пользовались 
эмблематические стихи, насыщенные картинностью, иконичностью по
вествования. Довольно часто стихи подобного рода записывались в 
форме символической графемы (креста, сердца, солнца, звезды, орла)

s. 59-79.
18 См.: С. Полоцкий, Вертоград Многоцветный, т. I: Аарон -  Д ет ям  благосло

вение. Подготовка текста, статья и комментарий А. Хиписли и Л. Сазонова. 
Предисловие Д. С. Лихачева, K öln-W eim ar-W ien 1996, с. 21.
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или “магического лабиринта” . В барочной поэзии место рисунка за-
19няли словесные картины .

В анализируемом цикле также появляются такие художественные 
эмблемы: в первом стихотворении -  Распятие, в третьем и четвертом -  
образ Христа, возлежащего в гробу, тогда как седьмое стихотворение
- это неповторимая по своей поэтичности сцена Снятия с Креста. Не
сколько раз поэт прибегает к визуальным средствам художественного 
воздействия на восприятие адресата, обращаясь непосредственно к 
своему читателю, например, “припатруйсе” (1,2), “обачь” (2, 1), “спо- 
зри” (2, 7), “смотры” (2, 11), “спытай” (3, 1). Естественно при этом 
и использование разнообразных средств барочной поэтики: смелые, 
эмоционально насыщенные метафоры, красочные эпитеты, изыскан
ные аллитерации и ассонансы, антитезы и параллелизмы, инверсии и 
анжабеманы.

Во всех стихотворениях цикла рисуется образ Христа изранен
ного, покрытого “кровавым чернилом” (3, 11-12), “потом кровавым” 
(4, 11), со слепленными кровью волосами (7, 13). Обилие крови в этих 
картинах не наполняет, однако, страхом -  это прежде всего символ 
Очищения, Спасения, Ж ертвы и Царственности, что отмечалось и 
раньше как характерная черта христологии Симеона Полоцкого20.

В образе Христа Страждушего поэт привлекает целый ряд срав
нений и символов. В третьем стихотворении Христос сравнивается с 
покрытым язвами библейским пророком Иовом (3, 9-12), в седьмом
-  с ягненком, пожертвованым за Исаака (5, 9-11), в четвертом сти
хотворении Симеон Полоцкий сравнил Спасение с Сотворением мира 
(4, 9-14), а в пятом он называет Христа “вторым Адамом” (5, 7). 
Двойственная символика воды вводится в шестом стихотворении, в 
начале которого “множество греховных вод” , грехов человеческих 
приводит к тому, что гаснет “светлость плоти” Сына Божьего (б, 11- 
12) и полдень приравнивается полуночи, но в заключительной сен-

^  См.: Л. И. Сазонова, Поэзия русского барокко (вторая половина X V I I  - на
чало X V I I I  в .), Москва 1991, с. 74-76.

20 Л. А. Янковска, Сотериология в поэзии (...), с. 30.
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ценции обилие слез раскаяния неизбежно должно вымолить у Господа 
желанное душевное спасение.

По принципу контраста поэт строит эмблематическую компози
цию первого стихотворения цикла: “древо крестное” как орудие Стра
даний Сына Божьего, “древо смерти” как расплата Страждущему “от 
злых потомков” и плодоносное дерево “в полном утех Раю” , “древо 
жизни во Едемском краю” . О неблагодарности “рода яшурчого” , как 
называет поэт грешное человечество (1, 12), свидетельствует и тот 
факт, что люди пробили гвоздями руки Того, Кто их “сформовал” , 
прокололи копьем ребра Того, из Чьего ребра они же были созданы, 
и пробили “навылет” ноги святые Того, Кто сошел на землю, чтобы 
люди обрели дорогу “до неба” . Далее автор противопоставляет яще
рицу, которая собственной матери “чрево прогрызает” , чтобы жить 
“в свете” , и Ж ида, ишушего “тьмы” (1, 21-22), еше более акцентируя 
тем самым греховность человеческую, но в заключении поэт высту
пает уже, однако, от имени людей верующих, ожидаюших от Христа 
света милосердия и вечной жизни. Таким образом живописное изо
бражение Распятия, знакомое адресату из иконографии, передается 
в динамическом, стремительном словесном повествовании.

С точки зрения художественного совершенства особенно выра
зительным представляется стихотворение восьмое, в котором Хри
стос показан как “скарб неошацованый” , бесценное сокровише (8, 2), 
“ангельский хлеб” , возложенный на престоле могильном (8, 9-10), 
“источник живый” , к которому приходят жаждушие (8, 11), сноп 
пшеничный, вымолоченный “бичми” как цепами (8, 13), “гроздь зре
лый” , выжатый камнями, как жерновами (8,15). Метафоризация исхо
дит здесь одновременно из нескольких свойств и значений, создавая 
определенный семантический пучок, некое метафоризируюшее обо
бщение образа.

Д ля поэзии Симеона Полоцкого характерно также очевидное ди
дактическое направление. Почти каждое стихотворение завершается 
дидактической сентенцией, непосредственным воззванием к читателю 
или апострофой, выражающей христианскую позицию самого автора. 
В конце первого стихотворения содержится ожидание “жизни и све-
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та” , в других звучит призыв к оплакиванию Страстей Господних всем 
сердцем (2, 32-33), к преклонению перед Предвечным (3, 22), к обмы
ванию слезами Его ран (4, 17 и 6, 26), к плачу вместе с Марией над 
Гробом Христовым (7, 25 и 8, 12). В награду за это неизбежно по
следует ожидаемое Спасение, “жизнь вечная” , свет райский, “утехи 
в небе” .

Такое представление Сына Божьего и Его Страданий существенно 
отличается от изображений Господа в поэзии великорусского периода, 
где Христос -  “жених душ” , “странный мужь” , отовсюду созерцаюший 
тайны “во всей стране земней” , победивший “враги своя” крестом, 
“иже сугуб есть Бог бо совершенный” , “истинный Бог” , “свет Хри
стос” , царствующий “в своей божественной славе” , “древо животно” 
и т.п.21 В ранних стихах Симеона Полоцкого представлен образ Стра
ждущего, лежашего в гробу, образ “невинного Агнца” , пожертвова
нного Богу “за грехи мира” (4, 1-2). Замученный, одинокий в своем 
страдании Спаситель теряет сознание, закрывает очи (б, 15-16). К 
лицезрению этой картины призываются все силы природы, небо, зе
мля, моря и реки, даже воздух и “огнь поднебесный” , и от этого вида 
гаснет солнце, луна обливается кровью, скалы рушатся, стонет зе
мля, и только сердце грешного человека, совершеннейшего создания 
Божьего, оказывается тверже камня (2). В таком изображении есть и 
дидактическое воздействие, ибо отрицательный пример возбуждает 
читателя к глубоким переоценкам своей собственной жизни, к размы
шлениям над собственными поступками, которые, возможно, ранят 
Христа еше более. И поэт призывает к рефлексии, к посвящению 
своего сердца Богу ( “дай кожды сердце Ему за винницу” , 8, 19), к 
постоянным воспоминаниям о страданиях Спасителя. Поэт говорит 
от имени верующих людей, тех самых, которые ожидают от Сына 
Божьего “жизни и света” (1,26). Такая трактовка Страстей Христо
вых является скорее всего не западной (католической) и не восточной 
(православной), а просто христианской.

См.: С. Полоцкий, Избранные сочинения. Подготовка текста, статья и ком
ментарии И. П. Еремина, Москва-Ленинград 1953, с. 10, 51, 113, 126, 129, 131, 
141, 144.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Симеон Полоцкий 
С ARMINA de Passione Christi 

(РГАДА, ф. 381, Рукописи Московской Синодальной Типографии, 
№ 1800, лл. 29 (31) -  32 (34) об. Автограф)*

{Л. 29 (31)}
1.

Стань, ЧеловЪче, в неподвижном кроку,
А припатруисе страшному видоку,

Которыи нынЬ въ брусалимъ градЬ
В безумно11 сталсьа Иудеиской1 радЬ.

Створене2 Творъца платаетъ на древЪ 5
Крестном, же некгдысь Адаму i ёвЪ 

Д ал древъ а)бфитох в полным утЪхъ раю 
I древо жи3ни во 6демскомъ краю.

Пд злых потомковъ за то древо мает
Смерти, кгды на ним ро3битыи бывает. 10

П невдьачности, проюп-атаьа злости,
Роде ьащорчии, чему бе3 литости 

Въ руках, котрие тебе сформовалы
Глыбоко гво3дми здЬлалес камалы?

Ребра дльа чого Тому пробиваешъ? 15
3 ребра (i)T Кого товарища маешъ?

Ноги с(в^ты е навылет пробиты,
Чы же ходили, дорогу жебы ты

* В связи с весьма специфическими особенностями правописания и почерка 
Симеона Полоцкого в публикации полностью сохраняется оригинальная ор
фография подлинника и отмечаются все авторские исправления. Титлы рас
крываются в круглых скобках, надстрочные приписки и маргиналии -  в угло
вых, а редкие конъектуры -  в квадратных скобках; нерегулярные написания 
отмечаются знаком [!]. Знаки препинания, почти отсутствуюшие в рукописи, 
проставлены по современным правилам синтаксиса.

1 Авторское исправление по тексту первоначального „1уделъскои” .
о

Первоначальное написание: „Створеньа” .
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МЬлес до н(е)ба, штож за кривду маешъ?
Чы до бгипту знову замышл1-аеш?

1-Ашорка матце чрево прогризаеть,
Бы жила в свЬтЬ, а жид тмы шукает,

Бо3кии бокъ а)стрим копием пробившы,
Смерти жадаетз, в жи3ни утескнившы.

Леч4 мы, со Хр(и)сте, к ТебЪ припадаемъ
Ж и 3ни <и >  свЪта (i)T Тебе чекаемъ. [Manu propria.]

{Л. 29 (31) об.}
В. [2]. _

^бачъ, все створене, ьакъ ест умаленныи 
Пьадию Котрого неба сут змеренны;

Пто едному древу неспростаетъ,
Любо всего на нимъ Себе разст< 1-а>чает,4

Небо, землю, море, перстъ Его керуетъ,
ПоА Крестомъ еданым <дльа>  нас5 днес шванкуетъ.

Пбачъ, небо, ьакъ распостер[ли]6 тебе:
дал дльа чл(о)в(ъ)ка распостеръти Себе,

Спозъри7 и ты, земле, наА слонце 1-аснеишыи,
же стаетъ дльа грЬшных од тебе чернеишыи.

Смотры, море, реки, ьако Л1етъ (обфйте
воды, сле< з>ы 8 и поту грЬшных на а>мыте.

Су мнись а, повЪтре, тры краины тобъ
котры11 дал, едного тху не мает в собъ.

И согнь поАнебесныи неха11 се дивуетъ,
же свое11 теплоты в Творцы не3наидуетъ.

Вси wpa3 [!] жывюлы слезы вылеваите:
Умер, без него же нест ж ы 3ни, по3наите.

3 Первоначально: ,,задает ” .
4 Буква ,,1-а” надписана над зачеркнутой буквой ,,а” .
5 с Первоначально: „до на ” .
6 Первоначальное окончание не прочитывается.
7 Первоначально: ,^ п о зъ ри” .
О

Авторское исправление над стихом; первоначально с опиской: ,,слежа” .
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Ты, чловече, над камень твердъше серце маешъ,
же Творцы своего ревне не рыдаешъ. 20

Слонце гаснеетъ, месец в крываво11 особь,
Падаютъдза скалы, ты фолкгуеш собъ,

Земл 1-а стогнетъ, а ты подобно з жыдами
раны множышъ в телЬ болшыми ранами.

Еслиж не участникъ жыдовское злости -  25
Плачъ Б (о) га твоего з сердечнеи чорности.

То прыьател [!] правы, хто бЪды зносити
готов веспол, з того по3нанъ будеш и ты,

Ж ес приьатель [!] Х(ри)с(т)у, кгды будеш рыдати,
Страсти Его на свым серцЬ выражати. [Manu propria.] 30 

Г. [3]. ||
{К. 30 (32)}

Спыта11, пелгриме, хто лежытъ в тым гробь?
Любъ нагробокъ на хребтЬ писан прочти собь,

Чти9 -  1су^ Назарининъ Цар Юдеиска рода, 
до Арымаееичыка10 зложе11 огорода.

Мае^таты, берло, царскии знак, и шарлатъ крвавы11, 5
Крестъ, трость, i баграницу, прышелче ласкавыи,

Знаидешъ печать на персехъ. Лечъ напис чытати 
дльа характеру <злого> не можешь познати.

ТруАно было Шва познати [...]п  по скорЪ12,
Кгды списал был вродами д!-авол в свым упорЪ. 10

ТруАнеи Х(рист)а во ьазвах, а)А жыдовъ за< да> ны х13, 
познать, крвавымъ черниломъ на3быт залеваных.

Крестъ за хер самъ слово, за титло корона,
тым способомъ естъ Х(ристо)с , на тих выражона,

9 Первоначальная орфография: ,,чты” .
^  См. в Евангелиях: Матф. XXVII, 57; Марк XV, 43; Лука  X XIII, 51; Иоанн 

XIX, 38.
11 Зачеркнуто слово ,,поскоpb” .
12 Приписано позднее.
13 х Первоначально: „задраны ” .
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Але слово бе3 гласа хто познатй може? 15
ТруАно есть зрозумЬти Тебе, Х(рист)е Б(о)же.

Слонце, катапетазма14, землга посвЬдчаетъ,
жес естъ Слово Божые, чудми <вызнавают> 15.

А прокльаты11 Ж ыдовинъ ругаетъсе Тобь,
Не познаваетъ Б(о)га в чловЬчои йсобъ. 20

Але мы, хрестгане, до ногъ упадаемъ,
Б (о) га Тьа предъвЬчънаго в плоти вы3наваем.

д м -
Невинныи Агнецъ се лежытъ закланы11,

за грЬхи мира Б(о)гу в ж ертву даный,
Самъ единъ здвигнулъ злости свЪта всего,

СвЪтъ вес нездолал, а рамена16 Сго 
Знесли, ачъ с трудомъ и болемъ немалымъ, 5

бо се узноилъ потом аж ъ крывавымъ,17 ||
{Л. 30 (32) об.}

По кторымъ сото улеглъ спочывати,
м сшто то за праца, може дне познатй,

Кгды створылъ вес свЪтъ и скончылъ роботу,
Спочылъ в ден семы11, леч не было поту, 10

Ани был уснулъ. А кгды направуетъ
СвЪтъ зепъсованыи, пот крывавы11 снуетъ.

В ден шестыи уснулъ, бо латвеи зробйти 
Скуделныи сосудъ, нижли направити.

]-акимъ есть чловекъ, дльа чогожъ не знаемж, 15
же дльа нас уснулъ твердо? Чему взаемъ 

Крови не хочемъ сомыти слезами

14 Катапетазма (греч.) -  завеса, отделявшая святое святых от святилиша в Ие
русалимском храме (Матф. XXVII, 51; Марк XV, 38; Лука X XIII, 45; Евр. 
VI, 19). См.: Slovnik jazyka staroslovenskeho, vol. XV, P rah a  1967, с. 16-17.

15 Приписано позже рядом с зачеркнутым ,,пос вЪдчаютъ.
16 Первоначальная орфография: ,,рамона” .
1 7 На нижнем поле зачеркнутая приписка другим почерком, очевидно читателя: 

„Бо се уснулъ” .
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и ногъ (отерти главы волосами?
Мыж Агнца того кожды, в ден и в ночы,

Слезъми, да озвча купел будутъ о>чы. 20
е. [5].

Бодай быс, земле, терней не родила,
Сличнаьа рожа лепей бы не была,

Нижли на Б  (о) га зрЪти пораненна,
Терънием истрымъ до мозкгу збоденна,

Лечъ самъ велелее Х(рист)е ей родити 5
На казнь Адама, любъ самъ мелес быти 

вторымъ Адамомъ, венцъ сьа выпелнило 
в ТобЪ першому, што се назначыло.

За 1саака козелъ зготованый
Б(о)гу на жертву тернемъ затрыманый, 10

Ты, Х(рист)е, за всихъ рачилес терпЬти,
Н а главЬ терне належало мети,

Але кгды ости ТебЪ проникаютъ,
ахъ, серца наши18 напол умираютъ.

Мдлеютъ, кгды Ты, всих жывотъ, о)мъдълеваеш; 15
Мрак в слонцы, же Ты повЬки19 складаешъ, ||

{Л. 31 (33)}
Ктож весол будет? Сами плачут неба,

Треновъ же, л1гаментов на той актъ потреба,
Зачниж плачъ ревный, кому Богъ ест милый,

А ръф а при арце, трен до тей могилы. 20
Тернь главе, а трен серцу подобает,

Кгды въ труне в терню тронъ всих глава мает.
а  [6].

Ш то то за рожа в терню руменЬеть?
Ш то за пурпура в гробь червенееть?

18 Первоначальное написание: „наша” .
19 Первоначальная орфография: „повики” .
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?1бачъ чловече, если не20 купина
Горит, видЬна пре3 атрамльа21 сына.

Зложи сапоги грЬховное злости,
Так приди смЪле до одертыхъ кости 

3 скури, и тЪла, а тернь покрвавёныи
йбачышъ, ьако дров сто0 запаленый.

Купина въцЬлЬ,22 лечъ согнь угашаетъ,
Кгды душа23 з тЬломъ ахъ страх ра3лучаетъ.

Мно3ство грЪховных воА тому прпчына,
же зга°ла свЬтлость плоти Б (о)га С(ы)на.

Ровъныи полудню сталсьа пулночъ праве, 
хто виделъ, (л)бачь, позна11 по по°таве,

Познаи Матко,24 чы Тогос родила?
Чы то естъ 1су°, спыта11 Гавриила,

Тые ли уста солоАшые слова
з себе пущалы ниж меА гортанъ лвова.

Чы тые руки хорых юцельалы?
тые ли рызы крвотокъ гамовалы?

{Л. 31 (33) об.}
Рекънете, < ты е> 25, а самъ в кръви пытаю 

чему, и в ьазвахъ врача согльадаю:
Уста посмьаглы, чем не мовитъ слова;

ахъ, дльа нас грЬшных в ним устала мова,
А мы штож будемъ к нему глаголати

гойне, бы во8кре8лъ, сле3ми, полевати.

I  [7]-
Матъко жалост < н а > 26, полна жалю мати,

]-акос такъ тьажки11 боль могла стрымати?

20 Первоначальное слово: ,,же” .
21 Исправлено по тексту, первоначально: „авраильа” .
22 Первоначально: ,,вцоло” .

Первоначальная орфография: ,,душы” .
24 Первоначально автор обратился к Богоматери по имени: ,,Марио” .
25 Надписано над зачеркнутым ,,Сго” .
26 Первоначальное написание неразборчиво; быть может ,,жалоблива” ...
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Кгды ьакъ 1зраиль крваву шату С(ы)на
оу4 сынов приш-ал, ты о)д Никодима

На руци Х(рист)а прингала27 своего,28 5
(У* зверов дикихъ пошарпана всего.

Матъки, уважте, ьака радость была
Марина раны кгды Х(рист)а личила, 

йгакъ о)чы слезы го не вылевали,
кгды в ранах очей Х(ристо)вых шукали: 10

Кгды сострость терней з костей вытегала,
много кротъ на смерть праве ймлевала.

Злиплые кровъю розберала власы,
И 1 ак рыдала жалосными гласы,

Кгды омывала пречистое тЬло, 15
болшъ ниж водою, сле3ми, рекну смЬло,29 

Кгды во гробъ клала, што былы за слова?
Ахъ, ах, ах, Сыну, юж и 1-а готова 

На смерть с Тобою, чемуж о>ставльаешъ
на боль, на лгаменътъ, на пла4 мга выдаеш? || 20

{Л. 32 (34)}
А в таком жалю 6  й потеха была,

зъ цными невЪсты, же слезы делила,
Вы, цные жены, чему такъ суровы?

Чему з Мариею плакат не готовы?
Блаж е11, хто плачетъ нынЬ з Мариею, 25

Будетъ прычасте11 утех в небе з нею. ||
а  й .

Спытай, чловЬче, хто тутъ похованый?
Скарбъ естъ положен несяпацованы;

СвЪтъ вес, кот<о>ры м оЛкупилъ Б(о)гъ Собь,

27 СЪПервоначально было: ,,приш-але ” .
Два последних слова здесь переставлены в соответствии с исправлением ав
тора арабскими цифрами над строкой.

29 На наружном поле напротив этой строки приписано слово ,,гоине” .
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в скрини то лежытъ, а не в темным гробь,
НынЬ на Крестнои шали (оАваженыи, 5

за тридцать сребрьных у Юды купленый.
Хто хочетъ, можетъ и тане11 купити,

бе3 сребра, за слезъ 1сточникъ собфиты11.
Анъгелскимъ хлЪбомъ Х(ристо)с нареченныи,

на столЪ прето гробнымъ положенны, 10
Источникъ жывыи сьа называетъ,

хто ж аждетъ, нехаи к Нему се зближаетъ.
Снопу пшеницы чрево прировнано,

ьакъ цепы прето бичми вымлачано,
Гро3дъ зрЬлыи 17н естъ, поА камень вложены,30 15

Абы ьак прасомъ моглъ бы <т> 31 вытисненыи.
Хто прагнетъ виномъ тым весолы быти, 

треба до гро3ду уста прытулити,
Д а11 кожды серце Ему за винницу32,

утЪшаи в жалю Марию дЪвйцу. || 20
{Л. 32 (34) об.}

Поможы плачу при том то погребь,
абыс се тЪшилъ33 вечне потымъ в н(е)бъ. [тр]

30 На наружном поле мелкой скорописью приписано слово „грозд” .
31 Авторское исправление вместо первоначального ,,был” .
32 Последние слова здесь переставлены соответственно с цифровым исправле

нием автора.
оо

Первоначальное слово: „утЬшилъ” .


