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о том, что сокращению подвергались в Синодике анафемы еретикам и 
прежде всего изымались тексты, где отлучались «обидящие церкви», 
т. е. посягающие на церковные земли.20 Екатерина II учредила в 60-х го
дах XVII I в. особую комиссию из светских и духовных лиц, занимав
шуюся вопросами о церковных имениях, и готовила манифест об отмене 
церковного и монастырского землевладения. Поэтому пергаменный Си
нодик был скопирован в Синоде не весь. Значительная часть его была 
изъята. Как раз здесь и помещались развернутые анафематствования, 
начиная с «древних еретиков» и московско-новгородских еретиков конца 
X V в. и кончая «новыми еретиками», в числе которых названы «Гришка 
Отрепьев Растрига», «изменник и вор Тимошка Акиндинов», «бывый 
протопоп Аввакум и поп Лазарь, Феодор роздиакон, и Соловецкого мо
настыря бывый чернец Епифанец и сообщницы их», «донской козак 
Стенька Разин со своими советники», «Никита Суздалец», «Сергей Ни
жегородец, холоп боярский Савватий Костромитин, Дорофей и Гавриил», 
устроившие «словопрение со возмущением» в Кремле в 1682 г., и не на
званные по имени чудовские монахи, которые в 1684 г. «дерзнули зали-
вати, деготь съ смолою смѣшав», троеперстное сложение на иконе апо
стола Андрея Первозванного. 

В Эрмитажной копии текст Синодика обрывается на «вечной памяти» 
князю «Ивану Амашуку Черкаскому, убитому от безбожныхъ турокъ 
за православную веру». В издании «Древней российской вивлиофики» 
это соответствует стр. 1—89, и далее текст Синодика продолжен еще 
на 36 страниц до 125 стр. 

В настоящее время в пергаменной рукописи, хранящейся в Синодаль
ном собрании Государственного Исторического музея, текст Синодика 
обрывается на л. 126, как раз там, где кончается текст Эрмитажной 
копии. Заведующая рукописным отделом ГИМ М. В. Щепкина объяс
няет это тем, что в начале X I X в. по указанию митрополита Филарета 
из всех древних рукописей были изъяты анафемы государственным пре
ступникам и запечатаны в отдельный пакет, так же как и более позднее 
«Деяние» еретика Мартына. 

По-видимому, в то время, когда пергаменный Синодик находился 
в Петербурге в Синоде, в нем были отмечены листы, подлежащие изъя
тию. Митрополит Филарет по существу реализовал идею Екатерины II. 

Издание Синодика, предпринятое Н. И. Новиковым по подлинной 
рукописи, дает возможность увидеть приемы издания и уровень тексто
логической техники 70-х годов X V I I I в. и позволяет представить полный 
текст Синодика — памятника X V — X V I I вв. 

См.: К. Н и к о л ь с к и й . Анафематствование, стр. 169—173. 


