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Д. И. Макаров
Е кат еринбург

О ПЕРЕВОДЕ ОДНОГО ТРУДНОГО МЕСТА 
ИЗ ТРАКТАТА «МЕТОД СВЯЩЕННОЙ 

МОЛИТВЫ И ВНИМАНИЯ»

После описания трех методов молитвы в анонимном трактате «Метод 
священной молитвы и внимания» (X-X11I вв.)1 следует вопрос (надо полагать, 
из числа тех, что неоднокрагно задавались автору новоначальными иноками): 
«Но почему первое и второе хранение не могут усовершить монаха?» (ней 6шт1
7] 7ZQCDT7J ней deVTEQO. <pvkaxf} OV dvVCLTGtl TEXeUVOOI XOV p0№%VV$~.

Отвез старца на этот вопрос понимается переводчиками по-разному. 
Фраза по видимости не содержит чего-либо трудного: ineidrj ov хата 
rafiv ravra perigxexaf.

1 Гипотеза об авторстве преп. Симеона Нового Богослова остается весьма спор
ной. В «Аннотированной библиографии исихазма» автор памятника назван (Пс.-) Си
меоном Новым Богословом: Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей 
и научной ред. С. С. Хоружего. М., 2004. С. 318-319. См. там же справку об изданиях, 
переводах и исследованиях трактата. Разумеется, число работ, в которых «Метод» при
влекается для сопоставительного изучения, несоизмеримо шире.

2 Греческий текст цитируется по изданию о. Иринея Осэра, О. И.: La m6thode 
d’oraison h6sychaste / Texte gr. et trad. fr. par Hausherr I., S. J. Roma, 1927. P. 165.18-20. 
(Далее -  М.). Русский перевод А. Г. Дунаева -  по изд.: Путь к священному безмолвию. 
Малоизвестные творения святых отцов-исихастов. М., 1999. С. 24. (Далее -  Д.).

3 М .Р. 166.1- 2.
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О. Ириней Осэр переводит это выражение так:
«Рагсе qu’elles ne procedent pas selon I’ordre»1, т. e.: «Потому что они 

не следуют по порядку».
Сходным образом понял эго место и А. И. Сидоров:
«Потому что они не следуют порядку, который установил...»2 (далее 

упоминается и цитируется преп. Иоанн Лествичник, о чем мы еще ска
жем. -Д . М.).

Под словом «они» в этом переводе очевидным образом следует по
нимать сами упомянутые выше способы хранения ума, однако такой «без
личный» перевод данного места вызывает сомнения. И действительно, 
вслед за переводом А. И. Сидорова не замедлил появиться еще один пере
вод трактата на русский язык, выполненный А. Г. Дунаевым. В данном пе
реводе интересующее нас место передано л ак:

«Поскольку он проходит их не по чину»3.
Возникает закономерный вопрос: чей же перевод следует признать 

грамматически и синтаксически правильным и, стало быть, адекватно пе
редающим мысль оригинала? Ведь фраза эта, действительно, двусмыслен
ная, поскольку употребленное здесь местоимение xavxa может в принципе 
являться как подлежащим, так и прямым дополнением, а глагол 
цехeqxexai, сообразно с правилами феческой грамматики -  пониматься 
как стоящий в единственном или же множественном числе настоящего 
времени изъявительного наклонения (при согласовании с именем среднего 
рода)4. Сам же этот глагол, как известно, может означать как «идти, прохо
дить», так и «следовать». Одним словом, данных, которые позволяли бы 
выбрать правильную версию перевода, на первый взгляд как будто недос
таточно.

Такие данные, однако, есть (и притом не только и даже не столько 
филологического, сколько смыслового -  относящегося к истории самого 
феномена православной аскезы -  плана). Все они позволяют смело утвер
ждать, что перевод А. Г. Дунаева является не только предпочтительным, 
но и единственно правильным -  и вот почему.

' Ibid.
' Сидоров А. И. Трактат «Метод священной молитвы и внимания» и его место 

в истории исихазма // Богословский вестник, издаваемый Московской Духовной Ака
демией. 1996. Т. 2. С. 115-123 (перевод), здесь с. 121.

3 Д. С. 25.
4 Гам же. Прим. 111 (филологический и смысловой разбор данного места).
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Во-первых, в следующей фразе то же самое слово ravra  является -  
на сей раз совершенно однозначно -  прямым дополнением:

ravra yaq 5ta xXifiaxoq o rfjg xXipaxog ’Icoawrjg iarrjQi^e Xeycov
v iovrcog... .

В переводе А. Г. Дунаева -  «Ведь лествицей установил (утвердил) их 
Иоанн Лествичник, говоря так...»2 Св. Иоанн Лествичник в приводимой 
цитате описывает различные труды монахов (борьбу со страстьми, псал
мопение, продолжительные молитвы), делая важный вывод: 

нага rov rfjg xXl/iaxog г долог... Zrjrrjdrjrco то лдбрXrj/ла3.
И далее автор трактата замечает, опираясь на эти слова: 
ol ovv iv  xXipaxi pfjvai fiovXofievoi ovx ало avco xarco fjadiCovoiv aXX * 

ало xarco avco...4 -  предостерегая, таким образом, монаха от нежелатель
ных преждевременных духовных взлетов и/или падений (в соответствии 
с традицией древних египетских старцев, говоривших: «Fxhh увидишь мо
наха, взбирающегося на небо по своей воле, схвати его за ногу и стащи 
вниз, ибо этим ты принесешь ему великую пользу»5).

Такой же духовный опыт отразился и в памятниках современной 
исихастской традиции. Стараниями митрополита Иерофея (Влахоса) в на
шем распоряжении не гак давно появился ценнейший источник, в котором 
содержатся практически тождественные с теми, что мы видели, наставле
ния новоначальным монахам (а в какой-то мере и всем верным чадам Пра
вославной Церкви, сгремящимся в большей степени исполнить заповеди). 
Это поучение анонимного афонского старца, которого Владыка Иерофей 
посетил на Святой Г оре Афон в 80-е гг. XX в. Именно это поучение явля
ется важнейшим смысловым аргументом, заставляющим предпочесть пе
ревод А. Г. Дунаева. Приведем соответствующую цитату in extenso по рус
скому переводу. Речь у старца-исихаста идет об ошибках при совершении

1 М. Р. 166.2-4.
2 Д. С. 25. Далее идет цитата из Слова 27,33 «Лествицы» (PG. 88. 1105С; Преп. 

Иоанн Лествичник. Лествица. Сергиев Посад, 1908. С. 222). Указано А. Г. Дунаевым.
3 М. Р. 166.9-11. «Пусть, -  говорит он, -  задача исследуется по образу лествицы» 

(Д. С. 25).
4 М. Р. 166.11-14. «Следовательно, желающие шествовать по лестнице шагают 

не сверху вниз, а снизу вверх...» (Д. С. 25).
5 Изречения Отцов. Серия анонимная. 244 (112). Цит. по: Каллист (Уэр), еп. Д у

ховный отец в православной традиции // Он же. Внутреннее Царство. Киев, 2004. 
С. 116.

119



умной молитвы, т. е. как раз о том же, о чем и в трактате «Метод священ
ной молитвы и внимания».

« - Другая ошибка состой! в том, что мы придаем большое значение 
психотехническим методам (здесь и далее выделено автором. -  Д. М.). 
Однако эти методы... -  просто дополнительные средства для сосредоточе
ния ума... То есть методы имеют не магическую силу, а вспомогательную, 
освобождая ум от рассеянности. (...)

-  Но есть и другие ошибки? (вопросы в этом тексте принадлежат ми
трополиту Иерофею. -Д . М.).

-  Разумеется. Перескакивание при прохождении молитвы. Ранее мы 
говорили о том, что существуют различные этапы ее развития, которые мы 
разделили на пять. Первый -  когда молитву произносим устами. Второй -  
когда удерживаем память об Иисусе в уме и затем только сводим ее 
в сердце. Однако некоторые начинают непосредственно со второго 
этапа и не достигают больших успехов (здесь выделено нами. -Д .  М)»1.

Речь здесь идет именно о том же самом, о чем и в «Методе...» -  
св. подвижник отвечает на тот же вопрос о причине несовершенства и иска
жений духовного опыта монашествующих. Нетрудно показать, что давае
мые им наставления продолжают ту же живую традицию афонского и -  ши
ре -  православного исихазма, представителями которой являются преп. Си
меон Новый Богослов, св. Григорий Палама2 и другие Отцы. Действитель
но, не только афонскою: описывая в послании к одному из корреспондентов 
особенности жизни в безмолвии, св. Исаак Сирин высказывается так:

«Требуется от него также равномерность подвижничества, дабы во 
всяком роде трудов равномерно было подвижничество его... благодаря 
исполнению всех трудов добродетели (курсив наш. -  Д. М)»3. И далее раз
вивается та же мысль о многообразии трудов монаха и необходимости их 
определенного -  упорядоченною -  следования друг за другом4.

1 Иерофей (Влахос), митр. Одна ночь в пустыне Святой Горы. Беседа 
с пустынником об Иисусовой молитве. Свято-Троицкая Сергиева Лавра2, 2003. С. 139.

" См. ссылки на них: Там же. С. 26, 32-33, 35-36, 38 (описание библиотеки стар
ца, включавшей творения св. Исаака Сирина), 4 1 ,42  (св. Максим Исповедник) и т. д.

3 Преп. Исаак Сирин. Беседа I. Послание [к мар Ише-зска...] о (некоторых) осо
бенностях жизни в безмолвии // Преп. Исаак Сирин. О Божественных тайнах 
и о духовной жизни. Новооткрытые тексты / Пер. с сир., прим. и поел, иером. Илариона 
(Алфеева). М., 1998. С. 18.

4 Там же.
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Остается добавить, что это далеко не единственная точка соприкос
новения аскетических воззрений автора «Метода» и великого сирийского 
аввы. Так, отвечая на вопрос о том, «что главное во всех трудах дела сего, 
т. е. безмолвия», св. Исаак пишет: «То, когда сподобится человек непре
станного пребывания в молитве»1. Это поучение, восходя к самым истокам 
мистического богословия Отцов пустыни (в частности, к корпусу Пс. -  
Макария Египетского2), находит свое отражение и в «Методе священной 
молитвы и внимания»3. С последним источником «Метод» вообще роднит 
достаточно многое -  в частности, разъяснение анонимного исихаста о том, 
что «все они (Отцы-безмолвники. -  Д. М.) одинаково возделывали землю 
своего сердца»4, несомненно, является реминисценцией из Псевдо-Мака
рия. Да и сама литературная форма «Метода» -  соединение основной час
ти, назидательной по содержанию, с вопросоответами -  находит несо
мненные параллели у Псевдо-Макария5.

1 Творения аввы Исаака Сириянина. Слова подвижнические. Сергиев Посад, 
1911. Сл. 21. С. 104. См. также: Каллист (Уэр), еп. «Непрестанно молитесь»: идеал не
прерывной молитвы в восточном монашестве // Внутреннее Царство. С. 60-74; 
и многие другие работы.

' См.: Преп. Макарий Египетский. Духовные слова и послания. Собрание типа 1 
(Vatic, graec. 694) / Изд. подг. А. Г. Дунаев. М., 2002. С. 395, 447, 488 и др. О близости 
Пс.-Макария афонским исихастам X-XIV вв. см.: Rigo A. L’epistola ai monaci (е 
I’epistola ad un igumeno) di uno Pseudo-Crisostomo: un trattato dell’orazione esicasta scritto 
nello spirito dello Pseudo-Macario // Studi e ricerche sull’Oriente Cristiano. Roma, 1983. 
Fasz. 3. P. 197-215; Staats R. Die Metamorphose des Christen. Die Wandlungslehre des 
Makarios-Symeon im Zusammenhang seiner Anthropologie, Christologie und 
Eucharistielehre // Grundbegriffe christlicher Asthetik: Beitrage des V. Makarios- 
Symposiums Preetz 1995 / Hrsg. K. Fitschen, R. Staats. (Gflttinger Orientsforschungen, I. 
Reihe: Syriaca. Bd. 30). Wiesbaden, 1997. S. 18; и др.

3 Вслед за анализируемым нами местом автор называет 4 степени духовного 
возрастания монаха; третья из них -  rj xfjg TiQoaevxfjg TtQooxaQxegrjcig, опед ic x i  x&v 
7iQoxotpavxoyv (M. P. 167.18-20) («прилежание к молитве, что свойственно преуспев
шим» (Д. С. 25)).

4 Д. С. 21. Оригинал: Ttavxeg 6е ороиод xip> yfjv xfjg iavx& v xaQ&iag elgyacavxo... 
(М. P. 161.21-23). Ср.: Преп. Макарий Египетский. Духовные слова и послания. Сло
во 7. О свободной воле. Тип I. О необходимости трудиться и возделывать сердечную  
землю. С. 496-497; ср. в общем: с. 379, 413 (о вселении Св. Духа в чистое сердце) и др. 
места. А. Г. Дунаев, которому известна указанная реминисценция, в частной беседе 
в 2005 г. высказал мнение о том, что необходимо еще доскональным образом исследо
вать пути проникновения псевдомакариевского высказывания в «Метод». Общность 
духовного опыта, отразившегося в обоих памятниках, однако, несомненна.

5 См., например: Преп. Макарий Египетский. Духовные слова и послания. С. 
427 и сл., 448 и сл.; и т. д.
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