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«разума духовного и письменного», закончившийся следующими репли
ками: «Газский: „Покажи ми сие в писаниях". Симеон: „Рад показати". 
Газский: „Даждь ми на сем руку". Симеон рече: „Довлеет и слово"» 
(л. 234 об.). Далее упоминание Паисия о «великом Аполлоне» и заме
чание Спафария: «Не вся может человек знати» (235 об.). Замечание 
Полоцкого на вопрос Спафария об умерших «душах»: «На се не ответую, 
да не от вопроса единаго на другой прескочим» (л. 234 об.). Наконец, 
просьба Спафария, доведенного до изнеможения вопросами Полоцкого: 
«Довольно ми есть глаголати, глава ми изнемогает» (л. 236 об.). 

Своим содержанием, легендарно-религиозным характером обсуждаемых 
вопросов, их трактовкой «Беседа» в какой-то степени сближается с произ
ведениями «отреченной» литературы. Церковным властям она должна 
была казаться даже опасной, могущей породить сомнения у верующих, 
не искушенных в вопросах религиозной догматики. Поэтому не только 
распространение, но и чтение «Беседы» верующими вряд ли могло быть 
одобрено духовными властями, подобно некоторым апокрифическим про
изведениям. Не потому ли до сих пор не обнаруживается даже в круп
ных рукописных собраниях ни списков «Беседы», ни ее публикаций в до
революционных изданиях? 

Остается добавить, что «Беседа» замечательна как письменный па
мятник, вносящий новый, не известный доселе, факт в биографии Си
меона Полоцкого, Епифания Славинецкого, Паисия Лигарида и Николая 
Спафария — писателей, ученых и общественных деятелей второй поло
вины X V I I в. В этом ее и историческое, и историко-литературное зна
чение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

БЕСЕДА СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО, ЕПИФАНИЯ СЛАВИНЕЦКОГО, 
ПАИСИЯ ЛИГАРИДА С НИКОЛАЕМ СПАФАРИЕМ В МОСКВЕ В 1671 г.* 

В лето 7180, месяца иоемвриа во 12 день. Беседа преосвящепнаго 
Паисиа Лигаридиа, митрополита газскаго, иеромонаха Епифаииа, иеро
монаха Симеона Полоцкаго с Николаем Спатарием. Сице: 

Прежде трапезы абие внегда прииде Николай в дом беседе и сед во 
одежде теплей согреяся зело, того ради совлекая ю с себе рече: «Движе
ние творит теплоту». Симеон: «Не во всех»,— рече. Николай рече: «Се 
древо и железо движением не точию согревается, но и огнь изводят». 
Симеон рече: «Не самым движением, но сопритрением единого ко дру
гому. Сия же суть от четырех стихий. Того ради имут огнь в себе». 
Николай рече: «Векую железо хладно, аще имать огнь в себе?». Симеон 
рече отвеща: «Яко в нем стихия хладная преобладает». И приложи Си
меон вопросити Николая: «Рцы ми, како огнь в железе содержится?». 
Отвеща Николай: «Самым делом». Рече Симеон: «Аше самым делом 
огнь в железе содержится, но нож сей, лежащий на убрусе, сожжет й». 

л, 233 На се неведе Николай, что ответовати. II Исправи же его Епифаний, гла
голя: «Не делом огнь есть в железе, ни, но множеством или силою, яко 
может притрением или ударением из него известися огнь». И престаша 

* При публикации текста титла раскрыты, выносные буквы включены в строку; 
буквы л, я, і, Ѳ, Ъ, w, V (ижица) заменены соответственно буквами я, и, ф, е, о, и. 
Пунктуация современная. 


