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вавилонян, персов, македонян, эллинов и римлян — эти царства «не вся ли 
истребишася и до конца погасоша всяческихъ ради ихъ неправдованій, 
блужденій же и гордыней».1 Максим Грек призывает обличаемых испра
виться самим, отступить от всякой злобы, неправды и других пороков и 
очистить благоверную державу от всякого рода беззаконий. В конце Слова 
автор опять возвращается в вопросу о суде и призывает правителей соблю
дать справедливость в управлении и хранитыіравый суд: «О, олаговѣрнѣйшіи 
царіе и князе и боляре и судіи земстіи», — говорит он, —«со страхомъ бо-
жіимъ и правдою правите вещи подручниковъ, ненавидяще всяко мздопріятіе, 
да можете и вы молитися къ праведному судіи и глаголати со дерзновепіемъ: 
сотворихъ судъ и правду, не предаждь мене обидящимъ мя. Уразумѣйте 
силу краткія сея молитвы праведнаго и чуднаго сего царя, яко ни едину ину 
добродѣтель свою, ни день, ни бдѣние всенощное, ни молитву многосрочну, 
не слезы предлагаетъ на умоленіе страшнаго судіи, но точію сіе, что пра-
вымъ судомъ и правдою судилъ увѣреннымъ ему людемъ боягіимъ и испра-
вилъ яже о онѣхъ кромѣ всякого лихоііманія».2 Слово завершается призывом 
следовать примеру царя пророка Давида, указанием на награду, ожидаю
щую праведника в земной яшзни и будущей, и возмездие, предназначенное 
тем, кто не украсит себя одеждой, сотканной из дел правды и милосердия. 

Призывы к праведному суду и обличения суда неправедного не были 
новостью в русской литературе. Из эпох предшествующих особой напря
женностью моральной и политической мысли в этом направлении был 
отмечен XIII век. Не говоря о Серапионе Владимирском, поучавшем 
между прочим отступить «скверныхъ и немилостивныхъ судовъ» и обли
чавшем расправу с ведьмами посредством испытания водой, мы остано
вимся на важнейшем памятнике XIII в., который не только объединил все 
данные тогдашней переводной ппсьменности церковного и дидактического 
характера но вопросу о суде, но и включил в свой состав отдельные 
элементы нашей оригинальной публицистики на ту же тему. Имею в виду 
первую часть юридического сборника, известного под названием Мерила 
Праведнаго, во второй своей части заключавшего различные юридические 
статьи, Русскую Правду, Устав Владимира Мономаха и проч. Древнейшая 
редакция первой части, представленная ркн. Публ. библ. им. Ленина 
в Москве, бывш. Троицкой лавры № 15—2026, XIV в.,3 а также ркп. 
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