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Аннотация. Целью статьи является изучение эволюции жанра толкований на декалог на 
русской почве в XVIII в. Автором анализируется история жанра и рассматриваются наи-
более известные примеры сочинений. В работе исследован мало изученный рукописный 
сборник «Сочинения, относящиеся до веры» конца XVIII века и впервые сопоставлен с 
предшествующей традицией катехизисов, неотъемлемой частью которых выступали тол-
кования на декалог. В результате структурно-тематического анализа выявлены некоторые 
особенности провинциальной духовной литературы рубежа XVIII–XIX вв.
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 Abstract. The main objective of the article is to study the evolution of Decalogue interpretations 
in the Russian Empire during the 18th century. In the paper, we analyze the genre history and 
consider the most popular compositions. We study the unknown manuscript “Pre-religion com-
positions” of the late 18th century and compare it to the previous catechism literature tradition 
because Decalogue interpretations are an integral part of catechesis. As a result of the complex 
analysis, we determine some characteristics of provincial religious literature of the end of 18th 
- beginning of 19th centuries. 
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1. В Отделе рукописей РГБ в собра-
нии Московской духовной академии 
хранится малоизвестная рукопись, на-
званная «Сочинения, относящиеся до 
веры» (1801) неустановленного автора 
[12]. Рукопись состоит из нескольких 
разделов и включает в себя богослов-
ское сочинение «Доказательства о ис-
тинной христианской вере» (л.3–л.33), 
разделов «Противоположение – Опро-
вергательные ответы» (л.34–л.51), а 
также «Десять заповедей вновь истол-
кованных» (л. 52–л.86об.), анализ ко-
торых представлен в статье.

На материале архивных документов 
мы установили, что история рукописи 
восходит к деятельности Московской 
духовной цензуры. Рукопись была 
прислана для цензорского рассмотре-
ния из Черниговской епархии. Её авто-
ром был Григорий Левицкий-Рогали, 
который происходил из малороссий-
ского рода черниговских дворян и слу-
жил протоиереем в местечке Городня 
Черниговской губернии. Кроме того, 
установлено, что после рассмотрения 
рукописи цензорами, она была запре-
щена к печати и оставлена храниться в 
цензурном архиве. В рамках статьи бу-
дут проанализированы «Сочинения» 
протоиерея Григория с точки зрения 
их жанровой специфики и определе-
ны особенности толкований на десять 
заповедей в сопоставлении с предше-
ствующей традицией.

2. Десять заповедей (декалог, деся-
тословие) – перечень основных десяти 
морально-этических принципов, ко-
торые, согласно Пятикнижию, были 
сообщены Богом Моисею и всему на-
роду Израиля [2, c. 153]. Эти предпи-
сания являются основой иудейского 
религиоз ного миропонимания. 

В соответствии с христианскими 
традициями, декалог занимал одно из 
центральных мест в католической цер-
ковной практике и в то же время прак-
тически игнорировался православной 
церковью, что было связано с различи-
ем в исповедных практиках [10, с. 63]. 
В православии представления о грехах 
заимствовались из учения о мытар-
ствах [9, с. 26–27]. В католической тра-
диции преобладало понимание греха 
«как нарушения установленного Богом 
правового порядка, и в основу класси-
фикации были положены различные 
виды права: Божественного (пропи-
санные в Ветхом Завете нормы декало-
га), церковного и светского» [7, с. 259]. 

В связи с тем, что десятословие не 
использовалось в церковной практике, 
жанр изъяснения декалога долго оста-
ётся нетипичным для древнерусской 
литературы [4, с. 50]. Самые ранние 
православные толкования десяти запо-
ведей на Руси связаны с появлением в 
XVII в. первых катехистических сбор-
ников, созданных по модели западных 
катехизисов, для которых изъяснение 
десятословия являлось неотъемлемой 
частью: «изложение начиналось с тол-
кования “Cимвола веры”, затем молит-
вы “Отче наш”, церковных таинств и 
Декалога» [5, с. 143]. 

3. Чтобы проследить традицию 
жанра, укажем наиболее известные 
толкования на декалог, созданные на 
русской почве в XVII–XVIII вв., отме-
тив при этом, что все они находятся в 
составе катехистических сборников и 
не встречаются как отдельные произ-
ведения.

Самый известный православный 
катехизис  – «Православное испове-
дание кафолической и апостольской 
церкви восточной» Петра Могилы  – 
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сочинение, созданное в 1640-х гг. на 
латинском языке по образцу католи-
ческих катехизисов. Большое количе-
ство «латинских заблуждений» было 
исключено из текста при переводе на 
греческий язык для одобрения право-
славными патриархами. В 1696 г. ка-
техизис был переведён на церковно-
славянский язык и получил широкое 
распространение как символическое 
сочинение православной церкви.

Другим сочинением XVII в., содер-
жащим толкования на декалог, являет-
ся «Пространный катехизис» Симеона 
Полоцкого, написанный на церковно-
славянском языке. По свидетельству 
М.А. Корзо, толкования на декалог в 
работах Полоцкого обнаружены толь-
ко в одной рукописи «Пространного 
катехизиса», в связи с чем исследова-
тель полагает, что это произведение не 
имело широкого распространения [8].

В XVIII в. появляется букварь-кате-
хизис «Первое учение отроком» (1720) 
Прокоповича, который композицион-
но повторяет лютеранские катехизисы 
и состоит из трёх частей: толкование 
декалога, символа веры и молитвы 
«Отче наш». «Первое учение отроком» 
переиздавалось многократно и на про-
тяжении всего XVIII столетия служи-
ло основным школьным катехизисом в 
Российской Империи: указом Св. Си-
нода в 1723 г. учебник был введён во 
всеобщее употребление при обучении 
не только духовных лиц, но и мирян [6, 
с. 6]. 

Следующим важным этапом для 
духовной литературы Российской им-
перии в XVIII в. становятся сочинения 
Платона Левшина. Среди нескольких 
катехистических произведений мит-
рополита Платона, толкование на де-
калог присутствует в «Православном 

учении, или Сокращённой христиан-
ской богословии».

Все названные катехизисы (кроме 
работы Полоцкого) были широко рас-
пространены в XVIII в. и могли ока-
зать влияние на позднюю работу про-
тоиерея Григория.

Так, например, схожи интенции, 
побудившие написать Прокоповича 
«Первое учение отрокам» с мотивами 
«Сочинений» Левицкого-Рогали. Во 
вступлении Феофан пишет о причи-
нах, повлиявших на возникновение его 
катехизиса: «мнози и благосовестные у 
нас, и богобоящиеся человецы, не ве-
дая силы и Закона Божия, многих сво-
их грехов не ведают, и в бесстрашии 
пребывают» [11, с. 4]. В свою очередь 
протоиерей Григорий в предисловии 
похожим образом формулирует при-
чины: «В разние времена происходи-
ли послучаю любопитние разговоры 
стакими персонами кои хотя были пи-
томцы Грекороссийского исповедания, 
однако, как приметить было можно, 
незная совершенно догматов веры пра-
вославной, делали мне в речах довери 
касающихся противоположения, не с 
иной причини какой, как толко понез-
нанию своему инедовидению истини 
исили Священного Писания»1[12, с. 3].

В качестве возможного влияния 
катехизиса Левшина на «Сочинения» 
протоиерея Григория отметим нали-
чие в «Сокращённой христианской 
богословии» доказательных разде-
лов: «Доказательство, что есть Бог» и 
др. Следовательно, с жанровой точки 
зрения религиозные «доказательства» 

1 В данной статье цитаты из исследуемой 
рукописи будут приведены в упрощённой ор-
фографии: с заменой графем ѣ, i на е, и соответ-
ственно и опущением конечного ъ. Другие осо-
бенности авторской орфографии сохранены.
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могли входить в состав катехизиса. 
«Сочинения» Левицкого-Рогали име-
ют в своём составе «Доказательства 
об истинной христианской вере». В 
контексте того, что толкования на де-
калог предваряют вероучительные со-
чинения, содержащие описание опре-
делённых догматических богословских 
тем, можно говорить о том, что автор 
встраивает толкования на декалог в 
жанровую традицию, употребляет их 
в составе вероучительной литературы. 

Традиционной особенностью кате-
хизисов, которая присуща всем пред-
шествующим работам, является по-
строение текста в вопросоответной 
форме. В «Сочинениях» Григория Ле-
вицкого-Рогали такая структура фор-
мально отсутствует, но в модифици-
рованном виде отражается во второй 
части работы в разделе «Противопо-
ложения – Опровергательные ответы». 
Здесь представлены вопросы, которые 
появились у читателя после знаком-
ства с «Доказательствами об истинной 
христианской вере». В предисловии 
Г. Левицкий-Рогали так описывает 
этот сюжет: автор направил к заблуж-
дающемуся собеседнику «Доказатель-
ства», и тот неожиданно тоже «не об-
ленился сообщить на бумаге» свои 
«неправомыслящие» мнения на этот 
счёт, в результате чего протоиерей 
Григорий «дабы оное как наполненное 

немалою ересию, немогло остаться без 
опровержения ... почел занужно напи-
сать против оного вредного сочинения 
Опровергателные ответы, сообразние 
Священному Писанию» [12, с. 3].

«Сочинения, относящиеся до веры» 
не являются катехизисом в традицион-
ном смысле: в них не выдерживается 
структура, сложившаяся под влиянием 
западных практик, текст не претендует 
на то, чтобы стать символическим про-
изведением и не определяется автором 
как катехизис. Однако цель создания, 
тема и отдельные ключевые составные 
элементы (толкования на декалог, до-
казательства веры), типичные для ка-
техизиса, сохранены в «Сочинениях». 

В качестве предположения заме-
тим, что жанр катехизиса, который 
исторически не был типичен для рус-
ской духовной литературы, мог до-
статочно легко, будучи не сдерживаем 
канонами, модифицироваться в иные 
жанровые разновидности учительной 
литературы, тем самым позволяя авто-
рам создавать новые сочинения.

4. Для выявления содержательной 
специфики «Сочинений» представим 
на материале шестой заповеди «Не 
убий» сопоставительный анализ тема-
тических сюжетов, предложенных Ле-
вицким-Рогали, и в изложении пред-
шествующих авторов (табл. 1).

Таблица 1

Темы предписаний шестой заповеди в толкованиях на декалог 

Тема Петр 
Могила 

Феофан 
Прокопович 

Платон 
Левшин 

Левицкий-
Рогали

Физическое убийство + + + +
Отступление от веры + +
Духовное убийство + + + +

Самоубийство + + +
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Тема Петр 
Могила 

Феофан 
Прокопович 

Платон 
Левшин 

Левицкий-
Рогали

Аборты и убийство младенцев +
Бунтовщики + + +
Покрывание 

преступников + +

Недобросовестные судьи + +
Праведное убийство + + +

Как не нарушать предписаний? + +

Из данных таблицы видно, что за-
прет абортов и убийства детей, рас-
смотренный протоиереем Григорием, 
отсутствует в более ранних толковани-
ях на декалог, хотя эта тема не является 
новацией для литературы такого типа. 
Как известно из статьи М.А. Корзо, 
в толковании на декалог С. Полоц-
кий выбирает для анализа несколько 
ситуа ций причинения смерти, в том 
числе аборты и невольное удушение 
младенца в постели [8, с. 163]. Эта тема 
входила в круг вопросов церковного 
права и имела важное социальное зна-
чение.

Сопоставительная таблица также 
наглядно демонстрирует, что, хотя 
протоиерей Григорий объединяет в 
своём толковании основные предписа-
ния, зафиксированные в предшеству-
ющих сочинениях, он впервые собира-
ет их воедино.

Среди отличительных особенно-
стей толкований на декалог прото-
иерея Григория отметим следующие.

Во-первых, автор склонен к дета-
лизации проступков: «На теле убий-
ство значит умертвить кого либо боем, 
стрелбою, мечем, либо другим каким 
орудием, или отравою явно или тайно, 
кто кого смерти предаст. Или утопить, 
или удавить руками или веревкою, 

либо чем другим… естьже еще най-
болшее убийство от всех вышесказан-
ных таково: ежели кто сам себя убиет, 
или завесится, или бросится нарочно 
в воду и утопится, или какою отравою 
смертною отравит сам себе» [12, л. 17–
72]. 

Во-вторых, автор особым образом 
трактует отступление от христианской 
веры. Эта тема в предшествующей 
традиции присутствует в катехизисе 
Могилы, где проблема связывается с 
деятельностью раскольников и лже-
учителей, которые подают собою при-
мер распутной жизни, иначе говоря, 
грешников, актуальных для времени 
создания катехизиса. В толковании 
на декалог Левицкого-Рогали, поми-
мо нерадивых христиан, называются 
и другие отступники,  – прежде всего, 
иноконфессиональные представите-
ли: «жид, турчин или какой еретик 
подговорит християнина отступить 
от православной веры и принять тую 
противную душепагубную … Еще ду-
шегубные и християне бывают, кото-
рые учат на всякое скверное и невоз-
держное житие» [12, л. 71об.]. Таким 
образом, в истолковании предписаний 
десяти заповедей актуализируются со-
временные автору проблемы.

Окончание таблицы 1
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Другой пример актуализации со-
временности встречается в объясне-
нии автором запрета на бунты. Эта 
тема традиционна и поддерживается 
катехизисами Прокоповича и Левши-
на, но у протоиерея Григория проблема 
приобретает дополнительный смысл: 
«Против етой же заповеди согреша-
ют бунтовщики каков был например 
главный сего случая Пугачев, и прочие 
всякие творители бунта» [12, л. 72об.]. 
Упоминая восстание Емельяна Пугачё-
ва, произошедшее в последней трети 
XVIII в., автор напоминает читателю 
о современных преступниках и о гре-
ховном значении недавних событий.

Отметим ещё одну особенность 
трактовки шестой заповеди в связи 
с темой самоубийства. Этот сюжет 
традиционен для декалога: он описы-
вается Прокоповичем и Левшиным 
с точки зрения того, что таким про-
ступком человек дерзновенно присва-
ивает себе божественную власть, так 
как на смерть должна быть «Господня 
воля». В раскрытии этой заповеди Ле-
вицким-Рогали присутствует несколь-
ко иная семантика: «Таково убийство 
поелику есть наваждение диаволское, 
и творящии себе такову смерть, суть 
его послушники и последователи» [12, 
л. 72]. Представленное понимание со-
гласуется с фольклорными взглядами 
на самоубийство, которые были за-
фиксированы этнографами во второй 
половине XVIII в.: «Народу присуще 
то воззрение, что человек не сам лиша-
ет себя жизни, а доводит его до само-
убийства ... Меланхолическое настро-
ение перед самоубийством, душевное 
расстройство считаются дьявольским 
наваждением» [1, с. 47]. 

Завершает толкование шестой за-
поведи протоиерей Григорий руковод-

ством для согрешившего с призывом к 
раскаянию: «ежели бы кому случилось 
согрешить, то неотчаяваяся о своем 
спасении, и о Божием милосердии как 
можно скорее должен прибегать к ма-
тери Святой Церкви и Богу, не удаляя-
ся от них так, как Иуда. Но немедленно 
прибегнуть в храм Божий, исповедать 
духовнику грех свой без утаяния, с 
истинным раскаянием впредь того не 
делать» [12, л. 74]. Такой финал допол-
нительно подчёркивает практическое 
назначение сочинения.

5. Подводя итоги, заметим, что вве-
дение в научный обиход неисследован-
ной ранее рукописи позволяет взгля-
нуть на историю жанра катехизиса под 
новым ракурсом. 

В конце XVIII в. духовная литера-
тура в связи с общественными потреб-
ностями демократизируется [3]. У про-
винциального духовенства появляется 
необходимость в создании новой лите-
ратуры, которая могла бы быть полез-
на и применима на практике для про-
винциального населения, прихожан. 
Катехизисы XVII–XVIII вв., несмотря 
на известную степень разнородно-
сти, не могли, по всей видимости, со-
вершенно удовлетворять ежедневным 
требованиям священнослужителя, 
работающего с прихожанами. В ре-
зультате этого стимулируется возник-
новение провинциальных духовных 
сочинений, имеющих свою аудиторию, 
важная особенность которых заклю-
чается в актуализации содержания и 
адаптации хорошо известных в тра-
диции тем и сюжетов к практическим 
нуждам.

Статья поступила в редакцию 
23.08.2018 г.
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