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Послание Иоанна Синайского Иоанну Раифскому 
(по списку «Лествицы» XII в.) 

«Лествица» Иоанна Синайского — это произведение греческой литературы, 
переведенное на славянский язык, многократно переписанное древнерусскими 
книжниками и пользовавшееся необыкновенной популярностью в средние ве
ка. По словам С. С. Аверинцева, «Лествица» является «едва ли не важнейшим 
памятником аскетической назидательной литературы», написанным «синай
ским монахом Иоанном (ок. 525—ок. 600), прозванным по своему главному 
труду Лествичником».' Иоанн Лествичник — это один из самых известных и 
почитаемых «отцов» ортодоксальной церкви. С IX в. он почитается византий
ской церковью как преподобный. Памяти Иоанна Лествичника кроме дня 
30 марта посвящена 4-я неделя Великого поста. Церковным уставом определено 
читать «Лествицу» в Великий пост с понедельника по четверг на утрене и на 3-м, 
6-м и 9-м часах; в четвертое воскресенье Великого поста совершать память Ио
анна Лествичника. «Лествичник» является вторым атрибутом Иоанна Синай
ского, первым атрибутом был Схоластик,2 т.е. «ученый». 

В настоящее время известны не менее 73 греческих списков3 и более 100 сла
вянских списков «Лествицы», сохранившихся от XII—XIV вв.4 Согласно Пред
варительному списку славяно-русских рукописей XI—XIV вв. только в книго
хранилищах СССР насчитывалось 29 списков «Лествицы», датируемых XI— 
XIII вв.5 Можно с уверенностью утверждать, что «Лествица» получила широкое 
распространение на Руси с древнейших времен. Об этом свидетельствуют не 
только ее многочисленные списки, но и выписки из нее в памятниках древнерус
ской письменности. На Руси «Лествица» была известна уже к 1073 г — цитата 

Распределение славянских списков «Лествицы» по времени показывает, что 
интерес к ней резко возрос в XIV в. Именно в это время выписки из «Лествицы» 

' А в е р и н ц е в С С Византийская литература Ранневизангийский период // История все
мирной литературы Μ , 1984 Τ 2 С 348 

2 В е р е щ а г и н Е Μ Дефиниции и классификации в Лествице Иоанна Синайского радостная 
встреча науки и художества / / В е р е щ а г и н Ε Μ Христианская книжность Древней Руси Μ , 
1996 С 72—73 

3 П р о х о р о в Г Μ «Лествица» Иоанна Синайского//ТОДРЛ Л , 1985 Τ 39 С 256 
4 П р о х о р о в Г Μ «Лествица» Иоанна Синайского//Словарь книжников Вып 2,ч 2 С 14 
5 Ж у к о в с к а я Л Π Древние славянские переводы византийских и сирийских памятников в 

книгохранилищах СССР//Палестинский сборник Л , 1969 Вып 82 С 172 
6 Изборник великаго князя Святослава Ярославича 1073 года СПб, 1880 №55 С 51 
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наиболее часто проникают в тексты других произведений. Именно в это время 
«Лествица» имела огромное влияние на духовную жизнь славян.7 Большое ко
личество цитат из «Лествицы» в литературных памятниках русского средневе
ковья и большое число ее списков говорят о том, что наши предки с великим 

Об авторе «Лествицы» известно крайне мало. В научной литературе нет еди
ного мнения по вопросу датировки его рождения и смерти. Очень скудные све
дения о жизни Лествичника в основном почерпнуты из Краткого жития Лест-
вичника, написанного смиренным иноком Раифского монастыря Даниилом, из 
Синайского и Азбучного патериков. Известно, что в течение 40 лет Иоанн Схо
ластик жил как отшельник у подножия горы Синай, а в последние годы жизни 
был настоятелем Синайского монастыря. Где почивают его мощи, неизвестно.8 

4).9 Протоиерей Георгий Флоровский, говоря о Лествичнике, также пишет: «Он 
был некий новоявленный Моисей».10 

Синайские горы еще в IV в. служили местом постоянного пребывания от
шельников, которых привлекали туда и священные воспоминания о ветхозавет
ных чудесах и о Моисее и Илии, и безмолвие гор, и малонаселенность Синай
ского полуострова. В первые времена у синайских подвижников не было мона
стыря: жили они в келиях, рассыпанных по горам и долинам, и только в субботу 
вечером собирались в храм, построенный, по преданию, царицей Еленой на том 
самом месте, где Бог явился пророку Моисею в горящей и несгораемой купине. 
В этом храме пустынники проводили всю ночь в общей молитве, утром в вос
кресенье они причащались Святых Тайн и снова расходились по своим келиям. 
В IV—V вв. синайские пустынники подверглись нападению сарацин, от кото
рых многие из них и приняли мученическую кончину. По вступлении на престол 
благоверного царя Юстиниана I, известного своими благими делами и трепет
ным отношением к святым местам, синайские подвижники попросили его воз
двигнуть у подошвы Синайской горы укрепленный монастырь. Синайский мо
настырь на том же месте существует и доныне. 

В двух днях пути от Синая (примерно в 30 км), на весьма живописном берегу 
залива Чермного моря, около того места, где, согласно легенде, израильтяне во 
время своего странствования нашли 70 пальм и 12 источников (Исх. 15:27), рас
полагалась Раифская обитель (сейчас от нее остались одни развалины). Мона
стырь этот, так же как и Синайский, богат был великими подвижниками. Оби
тели имели между собой самую тесную связь и непрерывное общение. Одним из 
доказательств существования этого дружества является бережно сохраненная 
создателями славянских рукописей «Лествицы» переписка игуменов Раифского 
и Синайского. 

Иоанн Великий, игумен Раифского монастыря, в своем Послании обратился 

7 B u c h w a l d W . Tusculum-Lexicon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des 
Mittelalters. München; Zürich, 1982. 3. Anlage. S. 401. 

8 Житие преподобнаго отца нашего Иоанна Лествичника (по руководству Четьих Миней и др. 
источникам) / Сост. В. Турбин. М., 1902. С. 19. 

9 Здесь и далее цитируется рукопись «Лествицы», датированная сер. XV в. (ОР РГБ, Музейное 
собр., №6611). 

10 Ф л о р о в с к и й Г. Восточные отцы V—VIII веков. 2-е изд. Paris, 1990. С. 179. 
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хорова, «автор как бы побоялся ослушаться этой просьбы; адресовал он свою 
книгу, однако же, не к заказчику, а к руководимой тем братии соседствующего 
<...> Раифского монастыря»." После 30 Слов — «степеней» в рукописях «Лест-
вицы» помещается «Слово к пастырю», адресованное непосредственно Иоанну 
Раифскому. «Речь в нем идет о качествах, необходимых для руководителя <...> 
Труд духовного пастыря сравнивается с делом кормчего, врача, художника и 
учителя <...> Оканчивается послание „соплетением венца" из похвал Иоанну 

Ответное послание Лествичника на просьбу Иоанна Раифского написать 
«слова, возводящие читателя <...> наподобие лестницы даже до врат небес
ных...»,13 известно под названием «Иоанн Иоаннови радоватися». Предлагаем 
текст этого Послания по списку XII в., находящемуся в настоящее время в собр. 
Румянцева Отдела рукописей РГБ под № 198, сопоставленный с оригинальным 
греческим текстом (PG. Paris, 1860. Т. 88). 

Ιωάννης 'Ιωάννη χαίρει ν. 
Άπεδεξάμην ώς πρέπουσαν 
τω σεμνφ σου βίω και 
άπαθεΐ, και τη καθαρά και 
τεταπεινωμένη σου καρδία, 
ην προς ημάς τους πτωχούς 
και πένητας των αρετών 
έπέσταλκας τιμίαν συλλαβήν, 
μδλλον δε έπιταγήν, και υπέρ 
ήμετέραν ίσχύν κέλευσιν σον 
γάρ ην όντως, σόν, και σης 
ίερδς ψυχής 'ίδιον, τό παρ' 
ήμων των απαίδευτων και 
λόγω καΐ έργω άμαθων, 
διδασκαλίας και νουθεσίας 
λόγον αΐτήσασθαν σύνηθες 
γάρ σοι άεί διά σαυτού 
προτιθέναι ταπεινοςροσύνης 
ήμΐν υποδείγματα· 
πλην ημείς εκείνο έροΰμεν 
ώς, ει μή φόβος καί πολύς 
ην ό κίνδυνος τόν ζυγόν 
της όσίας υπακοής της 
μητρός των αρετών άπασών, 
έξ εαυτών άπορρίψαι, ούκ αν 
άλόγως τών υπέρ δύναμιν 
ήμετέραν κατετολμήσαμεν 
έδει γάρ σε, ώ θαυμάσιε πάτερ, 
έδει ταύτα πυθόμενον παρά 
των εΰ είδότων μαθεΐν ήμεΐς 

11 П р о х о р о в Γ. Μ. «Лествица» Иоанна Синайского. С. 254. 
12 Там же. С. 256. 
13 Там же. 

В ркп. так. В ркп. так. 
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γαρ έν τή των μαθητευομένων 
τάξει ετι καθεστήκαμεν αλλ' 
έπειδήπερ οι καθ' ήμδς θεοφόροι 
καί της δντος γνώσεως μύσται 
τοϋτο ύπακοήν ορίζονται, 
τό έν τοις 
ύπερ δύναμιν αδιακρίτως 
τοις προστάττουσι πείθεσθαι, 
ϊδοΰ τά καθ' εαυτούς 
παριδόντες εϋσεβώς, 
έν τοΤς υπέρ εαυτούς 
τολμηρως τήν έγχείρησιν 
πεποιήμεθα· οΰχ ως τί σοι 
χρησιμεΰσον ύφηγησόμενοι, ή 
δηλοποιήσοντες εκείνο, 
όπερ αυτός οϋκ οΐσθα 
πλέον ημών, ω θεία και 
ιερά κεφαλή. Πέπεισμαι 
γαρ έγώ, τάχα δέ καΐ των 
εΰ φρονούντων έκαστος, 
καθτρεΰειν σου τόν της 
διανοίας όφθαλμόν άπό 
πάσης γεώδους και σκοτεινής 
έπιχύσεως, και άπαρεμποδίστως 
τω θείω φωτί έπιβάλλειν τε 
καί ύπ' αϋτοϋ καταυγάζεσθαν 
άλλ' δπερ εφην, τόν έκ της 
παρακοής θάνατον έκδειμα-
τοΰμενος, και ώσπερ ύπ' αύτοϋ 
προς τήν ύπακοήν συνωθού-
μενος, έπί τήν πανοσιόν σου 
κέλευσιν φόβω καί πόθω έλή-
λυθα, ώς ευγνώμων υπήκοος, 

καί παις αχρείος ζωγράςου 
αρίστου, τη μεν ψιλή καί 
έξιτήλω μου γνώσει καί τή 
ίσχνοφώνω προςορφ δια μέλα
νος μόνου μονοειδως τά ζώντα 
προεσκιακώς λόγια, 

σοί δέ λοιπόν καταλελοιπώς, 
ώ διδασκάλων άριστε καί 
ταξιάρχα, έπικαλλωπίσαι καί 
τρανωσαι ταΰτα, καί τά 
ελλείποντα άναπληρωςαι, οια 

δή πληρωτή τοΰ πνευματικού 
νόμου- ού σοι μέντοι ταύτην 
ήμων τήν έγχείρησιν έπεστεί-
λαμεν άπαγε· τοΰτο γάρ 
εσχάτης άν εϊη εϋηθείας-
ίκανοϊς γάρ έν Κυρίω ούχ 
έτερους μόνον, άλλα καί ήμας 
αυτούς έν τοις θείοις έμπεδοϋν 
ήθεσι καί διδάγμασιν άλλα 
τή σύν ήμΐν παρά σοί μαθη
τευόμενη θεοκλήτω συνοδία, 
ώ διδασκάλων κράτιστε, 
ων ταΐς εϋχαΤς, ώσπερ τισί 

νοεραΐς έλπίσι τής άμαθείας 
κουφιζόμενος, τό τοΰ καλάμου 



λοιπόν ίστίον έκτείνας, 
ксгі τω καλώ κυβερνήτη Χριστώ 
τους οϊακας τοϋ λόγου δεδωκώς 
μετά χείρας συν ικεσία πάση, 
τούτου προς αυτούς άπάρχομαι 
διά σοϋ, άξιων τους έγκύπτον-
τας απαντάς τω λόγφ, εϊ τις 
τι έν τούτω ποτέ όνησιφόρον 
εύρήσει, τόν καρπόν τούτου 
τω καλώ" ημών έπιστάτς ώς 
ευγνώμων λογίσαιτο, ήμΐν δε 
της έγχειρησέως καΐ μόνης 
τήν άντάμειψιν δωρηθήναι 
παρά Θεοϋ έξαιτήσαιτο-
ού λεγομένοις ένατενίζων, 

ευτελή γάρ αληθώς καί 
πάσης ιδιωτείας άνάμεστα, 

αλλά τήν τοϋ προσάγοντος 
αποδεχόμενος χηριακήν, 
ώς γέγραπται, πρόθεσιν 
ού γάρ πλήθει δώρων και 
καμάτων, άλλα θερμότητι 
προαιρέσεως ό Θεός τους 
μισθούς άντιδίδωσιν. "Ερρωσο. 

3 Β ρκη. так. * В ркп. слова приписаны сверху 
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