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1551 г.1 было направлено монахами подмосковных монастырей — самому 
царю. Послание это исходит от авторов, стоявших вне тогдашних партий. 
Послание для мотивировки своих положений ссылается на пример как 
заволжских монастырей, так и монастыря Иосифа Волоцкого, цитирует 
устав последнего, но в то же время делает заимствования из Максима 
Грека.2 Монахи просят царя, чтобы «во окрѣстныхъ обптелехъ града 
Москвы» был строго проведен принцип общежития, чтобы архимандриты 
и игумены имели стол общий с монастырской братией, «а не съ мирскою 
чадію». Далее они приводят в пример Кириллов монастырь, ИОСИФОВ и дру
гие. Предвидя возможные возражения, авторы стараются их устранить. 
Если кто из архимандритов и игуменов станет возражать, что не везде 
можно ввести порядки Кириллова или ИОСИФОВЯ монастыря: то обители 
великие, а мы живем по «убогимъ мѣстомъ», и неоткуда взять, чтобы всего 

1 Так датируется послание, потому что на 1547 г., как terminus a quo, указывают 
следующие слова: « Славою и честію венчаному, имя имущу боголюбія, державному государю 
православному царю и великому князю Ивану Васильевичи всеа Русіи нищіе твои бого
мольцы, иноцыубозіи плачются и челом бьютъ»... С другой стороны послание писано до Сто
главого собора, так как собор постановил, чтобы архимандриты и игумены имели общую» 
пищу с братией: «а пища бы архимаритомъ и игуменомъ и строителемъ и соборнымъ стар-
цомъ съ братіею обща была: а иныхъ бы брашенъ на архимаритовъ и на игуменовъ и на 
строителевъ и на старцовъ соборныхъ особныхъ не было развѣе немощи, а пища бы была 
натрапезѣ всѣмъ равна» (Стоглав, гл. 49. Изд. 3-е, стр. 108. Казань, 1911 г.) — Г. Кунцевич, 
издавший послание в отдельной брошюре под заглавием: β Челобитная иноков царю-
Ивану Васильевичу». СПб., 1912—справедливо заметил в предисловии к изданию: «Просить 
о том, что было уже предписано Собором, и не упомянуть даже о Соборе кажется странным». 
Ввиду этого, а также замечаемого сходства содержания, отчасти даже выражений Стоглава 
и Челобитной, является предположение, что Челобитная, вероятно, была написана до Собора 
1551 г. и послужила вместе с другими данными материалом для Стоглава» (стр. 9). Г. Кун
цевич издал послание по трем спискам: 1) Публ. библ. имени Ленина в Москве, б. Румян-
цовского музея, собр. И. Д. Беляева № 11 (1517), XVII в. 2) Публ. библ. имени Ленина 
в Москве, б. Румянцовского Музеи № CCCCLX. 3) Публ. библ. s Ленинграде, QI, № 1405. К этим 
трем спискам мы можем присоединить четвертый в ркп. б. Архива мин. иностран. дел, собр. 
Мазурина № 930, XVII в., л 16—20 об. Госуд. архива Феод.-крепостн. эпохи в Москве. 

2 Заимствованным из Максима Грека является следующее место: 

П о с л а н и е м о н а х о в М а к с и м Г р е к 

.. многоценныхъ и красныхъ мира сего 
ничто же имуще, во еже принести благовѣр-
ному царьствію твоему; токмо приносимъ 
много-трудное моленіе твоему благородію, 
его же пріеиъ со обычною тихостію твоею, 
возри во свои богомоли... (стр. 12 по изд. Кун-
цевича). 

ТрИРЛИ 

Инъ убо ино что отъ многоцѣнныхъ и 
маловременныхъ красныхъ міра сего мимо-
ходящаго да принесетъ благовѣрному цар-
ствію твоему, азъ же убогій, ихъ же стяжахъ. 
лучшее, глаголю же, слово, растворенное со-
лію писанною привюшу тебѣ царю преслав-
ному, его же и пріемъ со обычною тихостію 
твоею, воздаруй ми рабу твоему и богомольцу 
нищему еже во Святую гору возвращеніе.. 
(Каз. изд. II, 355, 356). 
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