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РЕЗЮМЕ

В статье анализируются два минейных сборника 20-х гг. XVII в. (РНБ, собр. ОЛДП, 
F. 48 и РНБ, F.I. 894). На основании палеографических данных и единства содержания 
авторы приходят к выводу, что рукописи являются частями неизвестного годового ком-
плекта. Ранее в историографии эти рукописи рассматривались изолированно, сопостав-
ление их друг с другом позволило, в частности, существенно уточнить датировку одной 
из них. В приложении к статье публикуется описание рукописей.
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ABSTRACT

This article analyzes two manuscript collections of Menaion entries dating from the 1620s, 
now in the possession of the National Library of Russia in St. Petersburg. While previously 
these two manuscripts were considered separately, the identity of their paleographic data 
and the unity of their contents suggest that they are parts of one unknown annual set. The 
comparison of the paper and handwritings allowed to specify the date of one of the manuscripts. 
A description of the manuscripts is published in the appendix to the article.
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Menology, legends about Marian icons, Life of Kirill Novoezerskij, Miracles of Nikola 
Kochanov, Life of Tsarevich Dimitri.

Более 20 лет назад нами был обнаружен и введен в научный оборот 
сборник житий и поучений на зимние месяцы РНБ F.I. 894, содержащий 
известную только в этом списке Первоначальную редакцию жития Кирилла 
Новоезерского.1 Большой кодекс (568 л.) написан на бумаге с единственной 
 1 Карбасова Т. Б. Библиотека Кирилло-Новоезерского монастыря XVI — перв. пол. 
XVII вв. // Опыты по источниковедению: Древнерусская книжность. СПб., 1997. С. 27; Сер-
геев А. Г. житие и Устав св. Корнилия Комельского как исторический источник: Автореф. дис. … 
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филигранью — литера R в круге. Сколько-нибудь близких аналогий знаку 
тогда найти не удалось, и мы датировали рукопись концом XVI в.

Недавно наше внимание привлек другой кодекс того же хранилища — 
РНБ, собр. ОЛДП, F. 48, заставляющий пересмотреть предложенную нами 
ранее датировку F.I. 894. Подобно рукописи Основного собрания, это сбор-
ник по преимуществу житийных текстов, но на летние месяцы года. Обра-
щение к рукописи показало, что бóльшая ее часть (65 тетрадей из 72) на-
писана на той же бумаге, что и сборник F.I. 894. У одной из парных форм 
филиграни прослеживается специфическая деформация, общая для обеих 
рукописей (см. ил. 1). Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что в них использована бумага одной партии. Анализ других сортов бумаги 
новонайденной рукописи позволяет уверенно датировать ее 20-ми гг. XVII в. 
Эти тетради не могут быть более поздним восполнением, поскольку с основ-
ной частью их связывает единство почерков. Кроме того, на невозможность 
ранней датировки рукописи указывает и ее содержание: в ней содержится, 
в частности, Сказание об обретении мощей Димитрия Угличского (написано 
на листах с основной филигранью).

Что касается почерков, которыми переписаны кодексы, то в силу их ва-
риативности мы затрудняемся точно определить количество писцовых ма-
нер, но как минимум две из них являются общими для обеих рукописей (см. 
ил. 2, 3).

Совпадение палеографических признаков и общий календарно-тема-
тический принцип подбора текстов (агиографические произведения на де-
кабрь — февраль и июнь — август соответственно) позволяют рассматри-
вать рукописи как части единого минейного комплекса. При этом очевидно, 
что чтения в нем располагаются не на каждый день, а «выбором» — так, 
как устроены многие минейные комплексы конца XVI — XVII в. — см., 
например, Кирилловские Минеи,2 Тулуповские Минеи,3 Минеи Феодосия 
Сийского.4

канд. ист. наук. СПб., 2001. С. 12. Описание рукописи и обоснование датировки см. в работе: 
Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. М.; СПб., 2011. С. 13, 52—56, 482—
483.
 2 В конце XVI в. в Кирилло-Белозерском монастыре по инициативе старца Леонида Шир-
шова был составлен годовой комплект «больших соборников» — Четьих Миней, состоящий из 
трех книг форматом в лист (по четыре месяца). Впоследствии первый том был разделен на две 
рукописи, и сейчас комплект в более поздних переплетах известен в таком составе: РНБ, Софий-
ское собр., № 1354, 1355, 1356 и 1357. Первый том (Соф. 1354 и Соф. 1355) был переписан 
«рукою многогрѣшнаго монастырскаго диачка Тихоньца Федорова сына, именованна Азатцко-
го» в 1597 г.; второй — «рукою многогрѣшнаго монастырскаго дьячка Никифорьца, Ермолаева 
сына, порекломъ Ковригина» в 1598 г.; последний же том, вероятно, был создан не ранее 1599 г. 
(выходной записи в рукописи нет, но, судя по почерку, писцом был тот же дьячок Никифор) (см.: 
Новикова О. Л. Организация «соборного» чтения в Кирилло-Белозерском монастыре в XVI — 
начале XVII столетия // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном 
знании: Материалы XXXIII Междунар. науч. конф. (Москва, 2020 г.). М., 2020. С. 306—307; Ду-
ханина А. В., Карбасова Т. Б., Башнин Н. В. Агиографический сборник 70-х годов XV в. СПбИИ 
РАН. Кол. Н. П. Лихачева. № 161 — «толстый соборник» Кирилло-Белозерского монастыря // 
Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2020. № 4 (82). С. 135).
 3 Понырко Н. В. Герман // Словарь книжников. Вып. 3, ч. 1. С. 196—198; Алексеев В. Н., 
Турилов А. А. Герман // ПЭ. М., 2006. Т. 11. С. 252—253; Карбасова Т. Б. Минеи Четьи: Тулупов-
ские Минеи // ПЭ. М., 2017. Т. 45. С. 269—270.
 4 Отдельные сведения об этом комплекте см.: Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: ис-
тория почитания. С. 81—84.
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Рассмотрим репертуар представленных в нашей Минее памятников и, 
выявляя его особенности, сопоставим5 их с памятями Великих Миней Четь-
их митрополита Макария,6 Кирилловских Миней конца XVI в. и комплек-
 5 К сожалению, мы не сможем учесть сведения по комплекту миней, созданному в Чудо-
вом монастыре в 1599—1600 гг., т. к. печатное описание этого собрания очень лапидарно, а сами 
рукописи в момент подготовки статьи оказались недоступны.
 6 Иосиф, архим. Подробное оглавление Великих Четьих Миней всероссийского митропо-
лита Макария, хранящихся в московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. М., 1892.

Ил. 1. Две формы филиграни Литера R в круге. 
РНБ, F.I. 894, л. 3, 5 (слева) и РНБ, ОЛДП, F. 48, л. 92, 184 (справа)
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том миней, созданным Германом Тулуповым в конце 20-х — начале 30-х гг. 
XVII в. Результаты сравнения отражены в описании рукописей и частич-
но — в тексте статьи.

РНБ, собр. ОЛДП, F. 48. Минея на июнь — август
Сборник начинается текстами, формально не имеющими календарной 

приуроченности; их наличие, вероятно, не позволило составителям описа-
ния опознать этот том как часть минейного корпуса.7

Первые два сочинения — антилатинские («Послание Михаила Киру-
лария о ересех латинских» и «Се подобает ведати, отнележе отложися Рим 
цареградские власти»), третье — Сказание о белом клобуке в Краткой редак-
ции.8 После этих текстов читается несколько сказаний о богородичных ико-
нах. В них речь идет об иконах, «ушедших» из Константинополя или Рима. 

 7 В описании рукопись просто названа «сборником». См.: Лопарев Х. Описание руко-
писей Императорского Общества любителей древней письменности. СПб., 1892. С. 100—107.
 8 Кириллин В. М. «Повесть о новгородском белом клобуке»: время происхождения и со-
отношение первых редакций // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2004. Вып. 11. 
С. 393—437.

Ил. 2. Совпадающий почерк (писцовая манера?). 
РНБ, F.I. 894, л. 248 и РНБ, ОЛДП, F. 48, л. 294
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Помещение «антилатинских текстов» перед Сказаниями об иконах закреп-
лено традицией подобного рода сказаний.9

Предваряет подборку сказаний о богородичных иконах «Повесть о Пе-
черском монастыре», в которой говорится о создании Успенского Печер-
ского монастыря как истории непрерывных чудотворений Божией Матери. 
Эта повесть опубликована по нашему списку в БЛДР.10 Описание монастыря 
1603 г. — последняя часть Повести, поэтому редакция получила название 
«Редакция 1603 г.». Позднейшие редакции XVII в. дополняются описанием 
чудес от икон Богородицы Успение и Умиление, рассказом о нашествии ино-
племенников (отрядов Лисовского и Ходкевича) на монастырь в 1611 г. Оче-
видно, в нашем сборнике читалась одна из новейших на тот момент редакций.

Далее помещено «Сказание о Тихвинской иконе». Согласно атрибуции 
Е. С. Дилигул, в сборнике ОЛДП, F. 48 Сказание читается в редакции Д.11 Эта 

 9 Кириллин В. М. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери «Одигитрии». М., 2007. С. 174, 
181—182.
 10 Повесть о Псково-Печерском монастыре / Подгот. текста, пер. и коммент. В. И. Охот-
никовой // БЛДР. СПб., 2005. Т. 13. С. 476—533, 814—818.
 11 Дилигул Е. С. Рукописная традиция Сказания о Тихвинской иконе Богоматери в XVII в. // 
Петербургский исторический журнал. 2018. № 3 (19). С. 259.

Ил. 3. Совпадающий почерк (писцовая манера?). 
РНБ, F.I. 894, л. 465 и РНБ, ОЛДП, F. 48, л. 313
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редакция — самая распространенная в списках первой половины XVII в., 
ее текст, согласно наблюдениям В. М. Кириллина, был создан в середине 
XVI в.12

«Сказание о Толгской иконе» представлено в нашем сборнике Кратким 
видом, для которого характерен лаконизм, отсутствие вступления и заклю-
чения и риторических отступлений.13 Как правило, текст Краткого вида Ска-
зания сопровождается четырьмя чудесами; в нашем случае чудес пять, пер-
вое — это само явление. По мнению А. А. Турилова, до XVII в. почитание 
иконы носило местный характер, положение изменилось в 1640-е гг., когда 
бывший Толгский игумен Адриан стал архимандритом Троице-Сергиева 
монастыря (1640—1656).14 Таким образом, наш список является одним из 
ранних и относится ко времени местного почитания иконы.

Последнее связанное с богородичными иконами Сказание имеет кален-
дарную приуроченность и помещено в нашем кодексе под 26 августа. Это 
«Повесть на сретение Владимирской иконы», текст которой совпадает с тек-
стом Сказания в редакции Степенной книги, но при этом сопровождается 
описанием чудес («Воспоминание вкратце нечто от малыя части…»). Иссле-
дователи отмечают, что «большинство списков произведения без изменений 
передают текст Сказания Степенной книги, но в рукописных сборниках 
встречается его расширенный вариант, в котором основной текст дополня-
ется рассказом о „демократических“ чудесах Владимирской иконы, заим-
ствованным из Сказания XII в. (см., например: ГИМ, Синодальное собр., 
№ 555. Сборник житий и похвальных слов. Кон. XVI — 1-я пол. XVII в. 
Л. 864—889)».15 Подборка в нашем кодексе отражает именно этот «расши-
ренный вариант», типичный для рукописных сборников.

Отметим, что Сказания о Тихвинской и Толгской иконах, которые в на-
шем сборнике еще не имеют календарной приуроченности, по мере склады-
вания традиции почитания получили именно летние даты памяти.16 Так что 
и с этой, формальной, стороны их включение в сборник вполне оправданно.

Собственно календарная часть начинается со 2 июня, под которым по-
мещено «Мучение Иоанна Нового» Григория Цамблака, а уже под 3 июня 
читается один из самых интересных текстов в этом сборнике — Сказание об 
обретении мощей царевича Димитрия Угличского, имеющее инципит «Елма 
убо всяко создание пременно есть…». Этот текст представляет собой вторую 
часть жития царевича Димитрия (очевидно, первая часть входила в май-
ский том и читалась в день преставления святого, 15 мая) в так называемой 

 12 Кириллин В. М. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери «Одигитрии». С. 159—162.
 13 Каган М. Д., Турилов А. А. Сказание о иконе Богоматери Толгской // Словарь книжников. 
Вып. 3, ч. 3. СПб., 1998. С. 402.
 14 Там же.
 15 Жучкова И. Л. Сказание об иконе Богоматери Владимирской // Словарь книжников. 
Вып. 2, ч. 2. С. 361.
 16 Когда именно празднования в честь икон получают календарную приуроченность, точно 
неизвестно, но в Святцах 1646 г. празднование в честь Толгской иконы положено на 8 августа: 
«В той же день (8 августа) явление иконы Пресвятыя Богородицы, иже на Толгѣ. От Ярославля 
града за 6 поприщь, в лѣто 6822» (Святцы. М., 1646. Л. 325). Празднование в честь Тихвин-
ской иконы определено 26 июня, оно зафиксировано в изданиях богослужебных книг 1661, 1665, 
1691 гг. (Кириллин В. М. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери «Одигитрии». С. 191).
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редакции Германа Тулупова.17 Исследователь этого памятника С. Ф. Плато-
нов отмечал, что вторая часть жития известна в двух вариантах, различие 
между которыми приходится на концовку — рассказ об открытии мощей 
Димитрия и их перенесения в Москву. В нашем случае читается Краткая 
редакция (так же как в списке РГБ, ф. 310 (собр. В. М. Ундольского), № 643), 
которую С. Ф. Платонов определял как сокращение Пространной, то есть 
как вторичную.18 Проанализировав эти разночтения, автор статьи в «Слова-
ре книжников» Я. Г. Солодкин не согласился с Платоновым и предположил, 
что Краткую редакцию нельзя считать сокращением Пространной — «по-
следняя, скорее всего, не является первоначальной».19 Из этого, вероятно, 
следует, что первоначальной можно считать Краткую. В нашем списке этот 
Краткий вариант Повести имеет еще и другое предисловие — о Божествен-
ной природе царской власти. При этом сам список, вероятно, является чуть 
более ранним, чем Тулуповские Минеи. Всё это указывает на необходимость 
привлечения данного списка для исследования ранних этапов литературной 
истории жития царевича Димитрия.

В Кирилловских Минеях, в которых этот текст является позднейшей 
вставкой, читается та же Повесть об обретении мощей, но не в кратком (как 
в нашем томе), а в полном варианте («В лето осьмое по убиении святаго 
случися судбами, имиже Бог весть…»).20 Этот же текст читается и в Тулу-
повских Минеях.

Важно отметить, что в рукописной традиции встречаются списки Пове-
сти с таким же предисловием, как и в нашем сборнике («Елма убо всяко 
создание пременно есть, якоже сложену ему сущу…»). Нам известно два 
подобных случая (РНБ, Q.I. 352, л. 42—47 и РНБ, собр. М. П. Погодина, 
№ 861, л. 682—688); оба списка датируются XVII в., память помещается под 
3 июня. Связаны ли эти рукописи с нашей — пока неясно.

житие Василия и Константина Ярославских (8 июня) со Сказанием об 
обретении мощей и 16 чудесами, согласно наблюдениям Г. М. Прохорова, 
было составлено во второй половине 1520-х гг. и известно в списках XVI в.,21 
однако оно отсутствует и в ВМЧ, и в Кирилловских Минеях. В Тулупов-
ских Минеях житие со Сказанием читается дважды: в основном корпусе 
(Минея за июнь, ТСЛ 677) и в «дополнительном томе» (ТСЛ 694). Списки, 
очевидно, являются вариантами одной и той же редакции: незначительные 
разночтения имеются на всем протяжении текста, но самым существенным 
отличием является число чудес: в июньском томе их три, а в «дополнитель-
ном» — пятнадцать. В интересующем нас минейном комплекте помещена 
та же редакция жития, но в варианте, отличном от представленного в июнь-
ском и «дополнительном» томах Тулуповских Миней, и при этом количество 
чудес в ней еще больше — шестнадцать.

 17 Редакция опубликована: РИБ. СПб., 1909. Т. 13. Стб. 884—888. Публикация осущест-
влена по списку РГБ, ф. 304/I (Основное собр. Троице-Сергиевой лавры; далее: ТСЛ), № 676 
(Минея на май. 1630 г. Минеи Германа Тулупова).
 18 Платонов С. Ф. Комментарий к житию царевича Димитрия // РИБ. СПб., 1909. Т. 13. 
С. XVI—XVII.
 19 Солодкин Я. Г. житие Димитрия Угличского // Словарь книжников. Вып. 3, ч. 1. С. 338.
 20 РНБ, Софийское собр., № 1357, л. 474—483.
 21 Прохоров Г. М. Пахомий // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. С. 177—178.
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Под 29 июня помещается текст, посвященный царевичу Петру Ордын-
скому. Это житие получило распространение еще в XVI в. и вошло как 
в ВМЧ,22 так и в Тулуповские Минеи.

Слово на память всех новых чудотворцев российских (17 июля) Григо-
рия Суздальского совпадает с текстом, опубликованным Макарием Веретен-
никовым по рукописи XVI в. (РГБ, ф. 242 (собр. Прянишникова), № 60).23 
Наш список можно считать одним из самых ранних и исправных и исполь-
зовать его при подведении разночтений. В Тулуповских Минеях этого тек-
ста нет — возможно, потому, что в составе Библиотеки Троице-Сергиевой 
лавры имелась Псалтирь, содержащая подборку сочинений Григория Суз-
дальского, в том числе и Слово похвальное на память новых чудотворцев 
(ТСЛ 337); отсутствует это Слово и в ВМЧ, и в Кирилловских Минеях.

В случае с житием Авраамия Чухломского при публикации текста наш 
список мог бы быть основным. Согласно классификации К. В. Дорофеевой, 
в интересующем нас кодексе читается Вторая редакция жития; всего выяв-
лено 16 списков этой редакции.24 При публикации памятника исследователь-
ница использовала менее исправный и более молодой список, чем наш, — 
он датируется концом XVII в.25 В нашем списке четыре чуда; после 1621 г. 
по указанию патриарха святому было установлено празднование,26 и затем 
стали записывать новые чудеса.27 Очевидно, ко времени создания кодекса 
это была новейшая редакция текста. Несмотря на то что святой был кано-
низирован, его почитание не было распространено очень широко: в Кирил-
ловских Минеях этого жития нет, в Тулуповских читается та же редакция, 
что и в наших. Основной сюжет жития — явление иконы Божией Матери 
преподобному Авраамию и основание на этом месте монастыря, поэтому 
включение памятника в свод в содержательном отношении отражает ту же 
тенденцию, что и включение сказаний о богородичных иконах.

житие Макария желтоводского представлено в сборнике Краткой ре-
дакцией, последнее чудо в нем — о спасении от утопления, без сказания 
о чудесах. Краткая редакция встречается в списках XVI в.; следующая, Про-
странная (нач.: «Что убо похвала благоверию…»), возникла не ранее 1615 г. 

 22 Белякова М. М. 1) «Повесть о Петре, царевиче ордынском» в историко-литературном 
контексте (к вопросу о датировке произведения) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С. 74—87; 2) житие 
блаженного Петра, царевича Ордынского: история текста // Проблемы происхождения и быто-
вания памятников древнерусской письменности и литературы. Нижний Новгород, 2009. С. 43—
100.
 23 Макарий (Веретенников), архим. Эпоха новых чудотворцев: (Похвальное слово новым 
русским святым инока Григория Суздальского) // Альфа и Омега. 1997. № 2 (13). С. 128—144.
 24 «Все списки 2-й редакции близки друг к другу и содержат единый стабильный текст 
с небольшими вариациями: в некоторых списках опущено вступление (БАН, 13.2.4, т. 3; РГБ, 
ф. 299 (собр. Тихонравова), № 271), в отдельных списках не приведены чудеса (РГБ, ф. 37 (собр. 
Большакова), № 1; ф. 228 (собр. Пискарева), № 123; ф. 236 (собр. Попова), № 94) или есть утраты 
(РГБ, ф. 356 (собр. Вифанской семинарии), № 92; ф. 299 (собр. Тихонравова), № 271; ГИМ, собр. 
Барсова, № 844; РНБ, собр. Погодина, № 822)» (Дорофеева К. В. К вопросу об истории создания 
жития Авраамия Галичского // Макариевские чтения. Можайск, 2010. Вып. 17. С. 279—292).
 25 Для публикации текста Второй редакции К. В. Дорофеевой избран список ГИМ, собр. 
Забелина, № 463, датирующийся 1682—1699 гг.
 26 Дорофеева К. В. житие преподобного Авраамия Галичского // Вестник церковной исто-
рии. 2011. № 1—2 (21—22). С. 5, 11.
 27 Там же. С. 8.
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(первое из добавленных чудес датируется этим годом), вероятнее всего, 
после 1625 г., так как в ней упоминается принесение в Москву Ризы Гос-
подней,28 но не позднее 1633 г.29 Надо думать, что эта новая редакция была 
составлена уже после формирования нашего сборника. Известно, что кано-
низация святого произошла в 1619 г., когда патриарх соборно подтвердил 
общерусское празднование преподобному.30 До этого времени святой почи-
тался местно, в Кирилловской Минее его памяти нет, в основной комплект 
Тулуповских Миней входит та же редакция Макария желтоводского, что 
и у нас, — Краткая. Однако в сборнике, написанном в 1633 г. и дополняю-
щем Тулуповскую Минею (ТСЛ 694), Герман Тулупов помещает Простран-
ную редакцию жития, что и дает основания для ее датировки.

В нашей Минее читается также Похвальное слово и два Чуда Николы 
Кочанова. Память Николы Кочанова довольно редкая, списков чудес извест-
но немного, ни в Кирилловских, ни в Тулуповских Минеях этой памяти нет. 
Напомним, что так же, как и читающееся вслед за этими чудесами житие, 
эти тексты посвящены юродивому.

житие Василия Блаженного в состав этого минейного сборника вошло 
в Минейной редакции,31 оно содержит 21 чудо и Похвальное слово, кото-
рое читается между 11-м и 12-м Чудесами. Древнейший список этого жития 
сохранился в составе Чудовской Минеи (ГИМ, Чудовское собр., № 317), но, 
судя по описанию, он отличается от нашего — содержит 24 чуда и два Ска-
зания, заимствованные из Степенной книги (о видении, бывшем в 1521 г. 
перед нашествием на Москву крымского хана Махмет-Гирея, и о предсказа-
нии святым пожара в Москве 21 июня 1547 г.). Наш текст — один из ранних 
списков жития. Память — редкая, в составе Кирилловских Миней ее нет, 
в Тулуповских — тот же состав, что и в Чудовских Минеях.

Слово на перенесение мощей митрополита Петра в нашем сборнике 
близко к опубликованному в ВМЧ, но полностью с ним не совпадает. В Ки-
рилловских и Тулуповских Минеях другая редакция, при этом в Минее Гер-
мана Тулупова этому событию посвящено три текста.

Помещенное последним в конце летнего тома Минеи ОЛДП, F. 48 житие 
Марка Афинского не имеет календарной приуроченности. Исследователи 
отмечают, что это произведение не имеет даты в заглавии и может воспри-
ниматься как патериковая повесть. В ВМЧ житие читается дважды: под 
31 декабря и 1 мая,32 у Тулупова оно помещено в декабрьский том.

Что касается включения в нашу Минею переводных житий, основную 
тенденцию определить вряд ли возможно: в нее входят как тексты очень 
хорошо известные, которые читаются и в ВМЧ, и в Кирилловских, и в Ту-
луповских Минеях (см. Похвальные слова апостолам Варфоломею и Вар-
 28 Ерофеев Д. Р. Редакции жития Макария желтоводского и Унженского // Опыты по ис-
точниковедению: Древнерусская книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 63—64.
 29 Понырко Н. В. житие Макария желтоводского и Унженского // Словарь книжников. 
Вып. 2, ч. 1. С. 292.
 30 Романенко Е. В., Федорова И. В. Макарий: Почитание в XVI—XVII вв. // ПЭ. М., 2016. 
Т. 42. С. 415.
 31 Сабирова Л. М. «житие Василия Блаженного» — памятник древнерусской агиографии 
XVI века: проблемы текстологии и литературной истории произведения: дис. … канд. филол. 
наук. СПб., 1992. С. 49.
 32 О. В. Л., Турилов А. А. Марк Афинский // ПЭ. М., 2016. Т. 43. С. 681.
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наве (11 июня), апостолу Иуде (19 июня), собору апостолов (30 июня)), так 
и довольно редкие — см. особую редакцию жития Виссариона-постника (6 
июня) и памяти маккавейских мучеников (1 августа), а также «Слово на па-
мять новых чудотворцев» (17 июля). Менее всего памяти нашего комплекта 
соотносятся с памятями Кирилловских Миней; значительно чаще параллели 
обнаруживаются с комплектом ВМЧ — как правило, это «классические» 
тексты — жития Петра (12 июня) и Афанасия Афонских (5 июля), а также 
Слово на Явление ризы Богородицы во Влахерне (2 июля). Еще больше со-
впадений обнаруживается с Тулуповскими Минеями — особенно в части от-
носительно «новых» текстов (см. жития ярославских чудотворцев (8 июня), 
Авраамия Чухломского (20 июля), Макария желтоводского (25 июля)).

Таким образом, хотя летний том наших Миней и показывает структур-
ную близость Кирилловскому комплекту, но по составу памятей имеет боль-
ше совпадений с ВМЧ, и еще больше — с Тулуповским комплектом.

РНБ, F.I. 894. Четья Минея на декабрь — февраль
Так же как и летний том, зимний начинается с оглавления «Сказание гла-

вам, иже есть в книзе сей».
Первое житие — это широко распространенное житие Саввы Сторо-

жевского и Похвальное Слово ему же в редакции Маркелла Безбородого. 
Оно читается и в ВМЧ, и в Кирилловской, и в Тулуповской Минеях. Можно 
обратить внимание на то, что в нашей Минее читается и второй текст, напи-
санный Маркеллом Безбородым, который не вошел в ВМЧ, — это житие 
Никиты Новгородского.

житие Антония Сийского, по наблюдениям Е. А. Рыжовой, в интере-
сующей нас рукописи представлено в Сийской редакции.33 Исследуя лите-
ратурную историю этого памятника, Е. А. Рыжова установила, что напи-
санное иеромонахом Ионой в 1578 г. житие вскоре было дополнено еще 
двумя чудесами, и именно такой текст послужил основой для написания 
Сийской редакции.34 Исследовательница относит появление этой редакции 
к рубежу XVI—XVII вв. — на основании датировки самого раннего списка 
(таковой, по ее мнению, читается в рукописи из собрания Пискарева, № 111, 
нач. XVII в., происходящей из Сийского монастыря) и отсутствия упомина-
ния в Сийской редакции надвратной церкви Сергия Радонежского.35 В на-
шем списке житие Антония представлено редакцией, в целом отвечающей 
тем признакам, которые характерны для Сийской редакции (присутствует 
новое предисловие, сокращены первые главы, повествующие о рождении 
и пострижении святого, сделаны некоторые добавления — сравнение пре-

 33 См.: Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. житие Антония Сийского. Книжные 
центры Русского Севера. Сыктывкар, 2000. С. 105—106, 223.
 34 Там же. С. 21—48.
 35 «В тексте жития по списку Пискарева, № 111 не указано, в честь кого освящена надврат-
ная церковь, построенная после первого монастырского пожара 40-х гг. XVI в. Однако в редак-
ции Ионы отмечалось, что возведенные после пожара святые врата имели надвратную церковь 
св. Сергия Радонежского 〈…〉 Вероятно, данное умолчание в тексте Сийской редакции было 
связано с постройкой новой церкви, которая не была завершена ко времени создания Сийской 
редакции. Такая ситуация могла сложиться после большого пожара в монастыре 15 июля 1593 г., 
в котором сгорели почти все деревянные монастырские строения» (Рыжова Е. А. Антониево-
Сийский монастырь. С. 100—101).



 НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ жИТИЙНО-УЧИТЕЛьНЫХ ТЕКСТОВ 281

подобного Антония Сийского с первомучеником Стефаном и т. д.), но при 
этом упоминание о посвящении надвратной церкви Сергию Радонежскому 
здесь присутствует.36 При сравнении текста жития, представленного в на-
шей рукописи, с другими списками жития Сийской редакции оказалось, что, 
помимо сохранения сведений о надвратной церкви Сергия Радонежского, 
наш текст содержит целый ряд отличий, позволяющих, по-видимому, гово-
рить об особом варианте Сийской редакции, более близком к тексту Ионы.37 
Сохранение известий о посвящении надвратной церкви косвенно может 
свидетельствовать о создании этого варианта редакции до пожара 1593 г. 
Отметим, что в декабрьском томе Тулуповской Минеи (ТСЛ 762) на этот 
день, 7 декабря, положена другая память — Нила Столобенского.38

Похвальное слово Никите, епископу Новгородскому, как мы уже отмечали, 
читается в нашей Минее в редакции Маркелла Безбородого. В Кирилловских 
Минеях помещен другой текст, посвященный Никите, — написанное 
Зиновием Отенским Слово на обретение мощей с инципитом: «Великаа 

 36 «Устраяетъ же блаженный святыя врата, на вратех же воздвиже храм во имя преподоб-
наго и богоноснаго отца нашего Сергия Радонежскаго чюдотворца. И тако жизноподателныя 
Пресвятыя Троица милостию и Пресвятыя Владычицы нашея пренепорочныя Богородица бого-
приятными святыми молитвами преподобнаго отца нашего Антония обитель составися, мона-
стырь распространися, и киновь устроися четвероугленна» (РНБ, F.I. 894, л. 163 об.—164). Ср. 
с обычным вариантом Сийской редакции: «Устрояет же блаженный и святыя врата. Тако и жиз-
ноподателныя Пресвятыа Троица милостию и Пресвятыа Владычица нашея пренепорочныя Бо-
городица и богоприятными святыми молитвами преподобнаго отца Антония обитель составися, 
монастырь распространися, и келии устроишася четвероуглено» (РНБ, Q.I. 787, л. 71). При этом 
в обычном варианте Сийской редакции убраны все упоминания о Сергии Радонежском из пред-
смертного завещания преподобного, а в нашей рукописи они оставлены (так же, как и в редакции 
Ионы): «И нынѣ, господие, предаю монастырь свой и васъ Богу и Пречистой Его Матери, Небес-
ной Царицы, и преподобному чюдотворцу Сергию, и благословляю во свое мѣсто…» (л. 143); 
«Вас же, чада, предаю Богови и Пречистой Его Матери, и преподобному чюдотворцу Сергию, да 
наставити васъ имутъ…» (л. 146).
 37 Отметим характерные особенности текста жития Антония Сийского в рукописи РНБ, 
F.I. 894, л. 106—177: текст жития сокращен (отсутствуют посмертные чудеса с 9-го по 13-е, 8-е 
переработано), небрежно переданы географические названия (при этом та часть рукописи, на 
которой помещается житие Антония Сийского, оказалась неправильно сброшюрованной; необ-
ходимо читать листы в следующем порядке: л. 106—129 об., 162—169 об., 130—161 об., 170—
177). Ряд чтений показывает, что вариант Сийской редакции, представленный в рукописи РНБ, 
F.I. 894, ближе стоит к тексту, созданному Ионой, чем традиционный вариант Сийской редакции. 
См., например:

Редакция Ионы РНБ, F.I. 894 Сийская редакция

Бяше же святая сиа обитель 
устроися от миру далече, на ди-
ком лесу, посреде многих вод, за 
пять поприщ или боле отстоя-
ние имат от мирских пребыва-
нии, водами всюду огражено, яко 
и келиам на водах стояти, даже 
и до сего дне молитвами святаго 
(Рыжова Е. А. Антониево-Сий-
ский монастырь. С. 276).

Бяше же святая сия обитель 
устроися от миру далече, на 
дикомъ лесу, посреди многихъ 
вод, за пять поприщь или боле 
отстояние имат от мирских 
жилищъ, водами всюду ограже-
но толико, яко и кѣлиям на водѣ 
стояти, даже и до сего дни молит-
вами святаго (л. 164).

Бяше же святая сия обитель 
устроися от миру далече, на ди-
комъ лѣсу, посредѣ многихъ водъ 
толико, яко и келиямъ на водѣ 
стояти, даже и до сего дне мо-
литвами святаго (РНБ, Q.I. 787, 
л. 71 об.).

 38 Иларий, Арсений, иеромонахи. Описание славянских рукописей Библиотеки Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры. М., 1879. Ч. 3. С. 20. При этом в дополнительном томе Тулуповской 
Минеи (ТСЛ 694) житие Антония Сийского помещено в редакции Ионы (Иларий, Арсений, иеро-
монахи. Описание славянских рукописей… Ч. 3. С. 57).
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Божиа дела глаголати светла языка требуют…»,39 а в Тулуповских — сразу 
несколько текстов (житие, написанное Иоасафом, Сказание об обретении 
мощей с Похвальным словом и Сказание о чудесах).40

житие Кирилла Новоезерского читается в РНБ, F.I.894 в Первоначальной 
редакции. В Кирилловских Минеях этой памяти еще нет. В нашей 
Минее была осуществлена редакторская правка, при этом ни одно из 
внесенных исправлений не было учтено при составлении следующей за 
Первоначальной, Основной редакции жития Кирилла Новоезерского, из 
чего следует, что составитель этой редакции имел в своем распоряжении 
другой (неправленый) список жития.41 На сегодняшний день нам удалось 
обнаружить только один список Первоначальной редакции. Очевидно, 
в свое время он не был единственным — в Описи имущества Новоезерского 
монастыря 1614 г. говорится о том, что в монастыре имелась рукопись, 
содержавшая, вероятнее всего, Первоначальную редакцию жития, но 
состав этой рукописи отличался от рассмотренной нами: «Книга в полдесть 
в затылке, житие Николы чудотворца и Сергия преподобного чудотворца, 
Кирилла Новоезерского Белого».42

Согласно внутренней датировке, Первоначальная редакция жития 
Кирилла Новоезерского не могла быть составлена раньше ноября 1581 г.43 
Уточним верхнюю границу датировки. В заглавии жития указано: «Списано 
бысть тоя честныя обители игуменом Пимином». Таким образом, если жи-
тие действительно было написано Пименом в пору настоятельства в Ново-
езерском монастыре, то его датировка может быть сужена до периода с ноя-
бря 1581 г. (дата последнего записанного чуда) до августа 1582 г. (в сентябре 
этого года Пимен уже не был игуменом Новоезерского монастыря). С изме-
нением датировки списка (прежде мы полагали, что он датируется концом 
XVI в.) необходимо осторожнее отнестись к возможности создания жития 
в конце XVI в., однако такая возможность есть. Во-первых, редакция над-
писана именем игумена Пимена, который был поставлен настоятелем мона-
стыря в июле 1581 г., а в августе 1582 г. обителью управлял уже другой чело-
век (строитель Герасим).44 Кроме того, в монастырской Расходной книге за 
1598 г. упоминается переписывание «жития чудотворца» (впрочем, какого 
именно, не указано),45 а Опись 1614 г. уверенно называет сборник с житием 
Кирилла Белого в составе монастырской библиотеки.46

житие Всеволода-Гавриила в нашей Минее представлено в редакции 
Василия-Варлаама. В монографии В. И. Охотниковой этот список отнесен 
к разделу «списков в редакции Василия, которые не поддаются классифика-

 39 Абрамович Д. И. Софийская библиотека. СПб., 1910. Вып. 3: Сборники. С. 17. (Описа-
ние рукописей Санкт-Петербургской духовной академии). 
 40 Иларий, Арсений, иеромонахи. Описание славянских рукописей… Ч. 3. С. 24.
 41 Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. С. 55—56.
 42 Архив СПбИИ РАН, кол. 115, д. 663. Опись имущества Новоезерского монастыря за 
1614 г., л. 22.
 43 Это подтверждается еще и тем, что в Описи, проведенной в июле 1581 г., житие пре-
подобного Кирилла отсутствует.
 44 Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. С. 19—20.
 45 Там же. С. 17.
 46 Там же. С. 55.
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ции».47 В других монастырских Минеях в этот день представлены другие па-
мяти — в Кирилловских читается Мучение Власия Севастийского и житие 
Димитрия Прилуцкого, в Тулуповских помещено Похвальное слово Дими-
трию Прилуцкому и житие Григория Синаита.48

Таким образом, памяти и редакции житий в интересующих нас ком-
плектах чаще всего отличны от традиционных. Только два текста из нашей 
«зимней» Минеи входят во все рассматриваемые комплексы — это жития 
Григория Богослова (25 января) и Саввы Сторожевского (3 декабря) в редак-
ции Маркелла: они читаются и в ВМЧ, и в Кирилловских, и в Тулуповских 
Минеях.

Чаще всего памяти, представленные в наших Минеях, отсутствуют в Ки-
рилловских и Тулуповских Минеях, но совпадают с чтениями в ВМЧ, — см. 
Мучение Феодора Тирона (17 февраля), жития Афанасия Александрий-
ского (18 января) и Евфимия Великого (20 января), Похвалу Трем святите-
лям Иоанна Евхаитского (30 января), Слово на перенесение мощей Иоанна 
Златоустого Козьмы Веститора (27 января). Едва ли не основная память 
декабря — житие Николы Мирликийского (6 декабря) — в нашем своде 
представлена редакцией, которую называют «Иное житие», она же читается 
в ВМЧ; в Кирилловских Минеях в этот день читается другая редакция — 
Метафрастовская. Наш текст содержит 15 чудес и похвалу «Се наста, бра-
тие, светлое празднество…».

Редакции двух памятников отличаются от читающихся в ВМЧ: житие 
Спиридона Тримифунтского (12 декабря) в нашей Минее читается в особой 
редакции «От жития», тогда как в ВМЧ и Кирилловской Минее находим 
полное житие. Под 11 января в нашей Минее приведено житие Феодосия 
Великого, при этом в ВМЧ помещена другая редакция жития, а в Кириллов-
ских Минеях на этот день положено житие Михаила Клопского.

Состав зимнего тома, так же как и состав летнего, показывает, что наша 
Минея ближе по своему составу к ВМЧ, чем к Кирилловской Минее. О том 
же говорит и состав русских памятей. В интересующих нас диапазонах 
в Кирилловских Минеях представлены 16 русских памятей,49 из них с нашей 
Минеей совпадает лишь одна — это житие Саввы Сторожевского в редак-
ции Маркелла Безбородого. Интересно, что общих памятей с Тулуповским 
комплектом у зимнего тома несколько меньше, чем у летнего (только Слово 
Амфилохия Иконийского о Василии Великом (1 января) и уже упомянутые 
жития Григория Богослова и Саввы Сторожевского), но суммарно для всего 
комплекта их довольно много. Это необходимо учитывать при подведении 
итогов.

 47 Охотникова В. И. Псковская агиография XIV—XVII вв.: В 2 т. СПб., 2007. Т. 1: жития 
князей Всеволода-Гавриила и Тимофея-Довмонта. С. 72.
 48 В дополнительном томе Тулуповских Миней (ТСЛ 694) память Всеволода-Гавриила 
присутствует, но житие и Слово на обретение мощей читаются в редакции Степенной книги 
(Охотникова В. И. Псковская агиография XIV—XVII вв. Т. 1. С. 119).
 49 жития Саввы Сторожевского, Петра митрополита, Павла Обнорского, Михаила Клоп-
ского, Слово на память Никиты Новгородского (редакция, отличная от наших Миней), Дими-
трия Прилуцкого, митрополита Алексия, Дионисия Глушицкого, Прокопия Устюжского, княгини 
Ольги и князя Владимира, «Страсть и Похвала Борису и Глебу», житие Авраамия Смоленского, 
Слово на перенесение мощей митрополита Петра, Повесть о Темир-Аксаке, житие Александра 
Свирского.
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Вообще с ВМЧ и Минеями Тулупова (включающими 12 томов Миней, 
составленных «выбором» в 1627—1632 гг., и два кодекса с более поздними 
дополнениями) наш комплект объединяет сопоставимое количество общих 
текстов — их два десятка (с ВМЧ — 23, с Тулуповскими Минеями — 20); 
с Кирилловскими Минеями их в два раза меньше (девять общих текстов). 
При сравнении с ВМЧ становятся очевидны новации в составе выявленного 
комплекса Миней — это не только новейшие редакции житий русских свя-
тых. Среди этих памятников возрастает доля житий юродивых; кроме того, 
пока без календарной приуроченности в Минеи входят сказания о богоро-
дичных иконах, что отражает общие тенденции в изменении агиографиче-
ских жанров. Близость с Минеями Тулупова возникает, главным образом, 
за счет этих новых текстов. При этом речь, очевидно, идет о близких прин-
ципах составления, а не о генетической связи.50 Интересно, что в этих сво-
дах совпадает Повесть на сретение Владимирской иконы, но, кроме этого, 
в Тулуповских Минеях под 8 июля читается Повесть о явлении Казанской 
иконы, а под 11 июля — Повести о явлении Колочской, Оковецкой и Вы-
дропусской икон Божией Матери, которые в нашем комплексе отсутствуют, 
а также Повесть о Печерском монастыре в редакции, отличной от нашей. Всё 
это позволяет сделать заключение, что комплекс Миней Тулупова, особенно 
в совокупности с дополнительными томами, отражает следующий относи-
тельно нашего комплекта этап почитания святых (см. житие Кирилла Ново-
езерского, Макария желтоводского и сказания о богородичных иконах).

Сравнение наших Миней с Тулуповскими позволяет также уточнить 
своеобразие комплексов: в комплект Троицкого монастыря входили Ми-
неи месячные — поэтому они включают большее количество памятей, чем 
наши. Тем важнее отметить памяти, которые имеются в нашем комплекте, 
но отсутствуют в Тулуповском: во-первых, это житие Кирилла Новоезер-
ского в Первоначальной редакции. В основном корпусе Миней Тулупова 
этого жития нет: оно вошло в «дополнительный» том, но уже не в Первона-
чальной, а в Основной редакции, созданной после 1620 г., которая к тому же 
была дополнена Чудом 1627 г. Кроме того, в нашей Минее читаются Чудеса 
Николы Кочанова с Похвальным словом, которых нет в комплекте Тулупова.

Нам уже приходилось высказывать предположение, что создаваемый 
Германом Тулуповым корпус Миней «был призван „дополнить“ те наборы 
минейных чтений, которые уже имелись в монастыре».51 Возможно, не-
сколько хаотичный набор чтений недавно обнаруженного комплекта также 
может быть объяснен его «дополнительным» характером относительно 
существовавшего комплекта. Важно, что этот комплект содержит жития 
святых, совсем недавно определенных патриархом к общецерковному по-
читанию, — Авраамия Чухломского и Макария желтоводского. Возможно, 
именно это и послужило побудительным мотивом для создания комплекса. 

 50 В случаях, подразумевающих вариативность, составители Миней выбирают разные 
решения: житие Марка Афинского в нашей Минее помещается в конце августовского тома, 
у Тулупова — в декабрьском, в ВМЧ — в декабрьском и майском томах. Аналогична ситуация 
с житием царевича Димитрия — этот редкий и ранний текст в Минеях Тулупова не зависит от 
нашего и представляет собой особый вариант редакции.
 51 Карбасова Т. Б. Минеи Четьи: Тулуповские Минеи // ПЭ. М., 2017. Т. 45. С. 270.
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Но для подтверждения этой гипотезы необходимо как минимум обнаружить 
недостающие тома.

Нам представляется, что вновь выявленный комплект может быть инте-
ресен не только тем, что содержит ранние редакции житий русских святых. 
Выяснилось, что в нем читаются нетипичные редакции житий: Первона-
чальная редакция жития Кирилла Новоезерского, сохранившаяся в един-
ственном списке; особый вариант Сийской редакции жития Антония Сий-
ского; особый вариант жития Всеволода-Гавриила в редакции Василия; 
особый вариант Слова на обретение мощей царевича Димитрия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание томов комплекта Четьих-Миней 20-х гг. XVII в.52

РНБ, F.I. 894. Четья Минея на декабрь — февраль.53 20-е гг. XVII в. 2°. 
I+574 л.54 Полуустав нескольких почерков. В заголовках и инициалах ис-
пользована киноварь. По всей рукописи идет редакторская правка, выпол-
ненная одной рукой. Переплет — доски в коже с тиснением, поздний.

Филиграни: литера R в круге — типа Брике, № 8975 (1573 г.), но в руко-
писи литера одноконтурная; переплет подклеен бумагой с филигранью Герб 
Ростова Ярославского, литеры РФIЯ и дата 1794 — сходный знак: Кукушки-
на М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII—XIX вв. М.; Л., 1958. 
№ 344 (1795—1800 гг.).

Л. 1—1 об. — «Сказание главам, иже есть в книзѣ сей» (указано 16 по-
зиций).

Л. 2—17 об. — житие Саввы Сторожевского. Редакция Маркелла Безбо-
родого (3 декабря). «Святаго пророка Софония. В той же день преставление 
преподобнаго отца нашего Савы, игумена Сторожевскаго, Звенигородцкаго 
чюдотворца». Нач.: «Якоже убо утварь златомъ украшени со многоцѣннымъ 
камениемъ…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 214; Кирилловские Минеи. 
Описание. С. 9; Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 20).

 52 Хорошо известные в ранней традиции тексты отмечаем в Описании ссылками на следу-
ющие справочники: [Иосиф (Левицкий), архим.]. Подробное оглавление Великих Четиих Миней 
всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей (ныне Синодаль-
ной) библиотеке. М., 1892 (далее: ВМЧ. Иосиф. Оглавление); Творогов О. В. Переводные жития 
в русской книжности XI—XV вв.: Каталог. М.; СПб., 2008 (далее: Творогов. Каталог). Кроме 
того, ссылками на описание рукописей Троице-Сергиевой лавры отмечаем случаи совпадения 
с текстами, входящими в состав Миней Четьих Германа Тулупова: Иларий, Арсений, иеромонахи. 
Описание славянских рукописей Библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1879. Ч. 3 
(далее: Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III). Ссылками на описание рукописей Софийского 
собрания отмечаем случаи совпадений с текстами, входящими в состав Кирилловских Четьих 
Миней: Абрамович Д. И. Софийская библиотека. СПб., 1910. Вып. 3: Сборники. (Описание руко-
писей Санкт-Петербургской духовной академии) (далее: Кирилловские Минеи. Описание).
 53 Отчет ИПБ за 1908 г. Пг., 1915. С.155—160.
 54 По библиотечной карандашной фолиации 568 листов. Между л. 216 и 217 два ненуме-
рованных листа, между л. 279 и 280, 462 и 463, 475 и 476, 562 и 563 — по одному. При описании 
пользуемся старой нумерацией.
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Л. 18—105 — житие Николы Мирликийского. «Иное житие» (6 дека-
бря). «житие и дѣяние иже во святых отца нашего Николы архиепископа 
Миръ Ликийскихъ чюдотворца, заступника роду християнскому». Нач.: «Во 
дни прежняя благоволи Бог взыскати писания…» (Творогов. Каталог. С. 87; 
ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 224—227). «Похвала святому чюдотворцу 
Николѣ». Нач.: «Се наста, братие, свѣтлое праздньство предивнаго отца на-
шего Николы чюдотворца…» (л. 99 об.—105) (Кирилловские Минеи. Опи-
сание. С. 9 — только Похвальное слово).

Л. 106—177 — житие Антония Сийского. Сийская редакция (7 дека-
бря). «житие и подвизи и отчасти чюдес сповѣдание преподобнаго отца 
нашего Антония игумена, иже на Михайловѣ езерѣ пречестенъ монастырь 
поставльшаго во имя Пресвятыя и живоначалныя Троица и Пресвятыя Бого-
родица, честнаго и славнаго Ея Благовѣщениа, иже Сийский нарицается». 
Нач.: «Еже убо разума недостаточное и невѣдомое…».

Л. 178—181 — житие Спиридона Тримифунтского (12 декабря). «От 
жития святаго отца нашего Спиридона чюдотворца о исцѣлении благоче-
стиваго царя Констянтина». Нач.: «Царю Констянтиеви, сыну великаго Кон-
стянтина, живущу в велицѣй Антиохии…» (Творогов. Каталог. С. 108).

Л. 182—216 об. — Слово Амфилохия Иконийского о Василии Великом 
(1 января). «житие и чюдеса иже во святых отца нашего Василия Велика-
го, архиепископа Кесария Каппадокийския. Списано бысть иже во святых 
отцем нашимъ Амфилохиемъ, архиепископомъ Иконийским». Нач.: «Люби-
мицы, не бѣ бо лѣпо благонравнымъ сыном…» (Творогов. Каталог. С. 32; 
ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 319—321; Тулуповские Минеи. Описание. 
Ч. III. С. 22).

Л. 217—279 — житие Феодосия Великого (11 января). «житие и житель-
ство преподобнаго отца нашего Феодосия, общему житию началника». Нач.: 
«Сладчаиши убо весна во временехъ, добрѣйше же в звѣздахъ солнце…» 
(Творогов. Каталог. С. 119).

Л. 280—321 об. — житие Афанасия Александрийского (18 января). 
«житие иже во святых отца нашего Афонасия Великаго, архиепископа Алек-
сандрѣйскаго, о подвизѣ и о гонении мало исповѣдание». Нач.: «Инии убо 
иная блаженныхъ муж воспоминания к добродѣтелному указанию и рвению 
да сказуютъ…» (Творогов. Каталог. С. 27—28; ВМЧ. Иосиф. Оглавление. 
Стб. 404).

Л. 322—367 об. — житие Макария Великого (19 января). «житие 
и жизнь преподобнаго отца нашего Макариа Египтянина. Списано Сера-
пиономъ, ученикомъ великаго Антония». Нач.: «Аще и многа прилежаниа, 
многа и различна и врачевная хитрость, и врачевскыхъ дѣтей показуетъ за-
конъ…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 405; Кирилловские Минеи. Описа-
ние. С. 17).

Л. 368—425 — житие Евфимия Великого (20 января). «житие препо-
добнаго Евфимиа Великаго чюдотворца». Нач.: «Единочадый Сынъ, и Слово 
Божие, събезначалный и съприсносущный сый Отцу…» (Творогов. Каталог. 
С. 53; ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 406).

Л. 426—462 — житие Григория Богослова (25 января). «житие и жизнь 
иже во святых отца нашего Григория, архиепископа Константиня-града, 
Богослова, списано Григориемъ учеником его». Нач.: «Съзываетъ убо насъ, 
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о мужие, Григорие великий…» (Творогов. Каталог. С. 41; ВМЧ. Иосиф. 
Оглавление. Стб. 413—414; Кирилловские Минеи. Описание. С. 17; Тулу-
повские Минеи. Описание. Ч. III. С. 24).

Л. 463—475 об. — Слово на перенесение мощей Иоанна Златоуста Козь-
мы Веститора (27 января). «Козмы Виститора Слово о пренесении мощей 
иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Констянтина-града, Злато-
устаго». Нач.: «Слышася всяко вамъ, о христолюбивое торжество и свято-
любное собрание, величествие Божие…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 
421—422).

Л. 476—497 — Похвала трем святителям Иоанна Евхаитского (30 ян-
варя). «Иоанна, митрополита Евхаитскаго, похвала святым трием иерар-
хомъ, Великому Василию, Григорию Богослову, Иоанну Златаустому». Нач.: 
«Пакы намъ Иоаннъ, иже языкомъ златый, и паки намъ явленъ праздникъ…» 
(ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 438).

Л. 498—501 об. — Похвальное слово Никите, епископу Новгородскому. 
Редакция Маркелла Безбородого (31 января). «Слово похвално на память 
иже во святыхъ отца нашего Никиты, епископа Новгородцкаго, новаго чюдо-
творца». Нач.: «В память вѣчную будетъ праведникъ, понеже убо правед-
ныхъ память воспоминается во всяко время…».

Л. 502—551 об. — житие Кирилла Новоезерского. Первоначальная 
редакция (4 февраля). «Преподобнаго отца нашего Исидора Пилусийскаго, 
в той же день преставление преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ки-
рила Бѣлого, новаго чюдотворца, иже пречестенъ монастырь составльшаго 
во области града Бѣла-озера, иже есть на Новом озере въ Красномъ острову. 
Списано бысть тоя честныя обители игуменомъ Пиминомъ». Нач.: «Сей 
же преподобный и богоносный отець Кирилъ Бѣлый, чюдотворець, родомъ 
бѣ от града Галича, родителю христиану» (опубликовано по этому списку: 
Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. М.; СПб., 2011. 
С. 235—310 (Первоначальная редакция жития Кирилла Новоезерского и его 
литературные источники)).

Л. 552—562 — житие Всеволода-Гавриила. Редакция Василия-Варлаама 
(11 февраля). «житие и жизнь святаго благовѣрнаго великаго князя Всево-
лода Мстиславича, нареченнаго во святем крещении Гавриила, новаго чю-
дотворца Псковьскаго». Нач.: «Радуйтеся, праведнии, о Господѣ, правымъ 
подобаетъ похвала…».

Л. 563—568 об. — Мучение Феодора Тирона (17 февраля). «Мучение 
святаго великомученика Феодора Тирона». Нач.: «Максимианъ и Максинти-
осъ царя посласта по всему царьствию своему…» (Творогов. Каталог. С. 117; 
ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 485).

РНБ, собр. ОЛДП, F. 48. Минея на июнь — август. 20-е гг. XVII в. 2°. 
548+IV л. Полуустав нескольких почерков.

Филиграни: 1) Герб с литерами G/RD и белой датой 1610 (л. 2, 133—140, 
185—196), сходный — Хивуд, № 576 (1629 г.); та же бумага в Сийском Часо-
слове БАН, Архангельское собр. Д. 196 (почерк другой); 2) Литера R в круге 
(л. 3—132, 141—184, 197—291а, 311—547). Тип знака — Брике, № 8975 
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(1573 г.), но в рукописи литера одноконтурная; 3) Лилия на щите под коро-
ной, внизу литеры IF/M (л. 292—310), близкий — Хивуд, № 1722 (1628 г.), 
сходный — Лауцявичюс, № 2167 (1625, 1626 гг.). Переплетные листы — рус-
ская бумага фабрики Затрапезновых (Герб Ярославля и буквы ЯФЗ).

Л. 1—3 — «Сказание главам иже есть в книзѣ сей».
Л. 3—7 об. — Послание Михаила Кирулария Петру Антиохийскому 

о ересях латинских. «Послание Михаила, патриярха Константина-града, 
еже посла патриярху Антиохийскому Петру, о ересехъ латыньскыхъ». Нач.: 
«Преблаженному и духовному брату и сослужебнику нашему…».

Л. 7 об.—9 об. — «И се подобаетъ вѣдати, отнележе отложися Римъ от 
Цариградския власти». Нач.: «По 7-мъ соборѣ быша папы в Риму…».

Л. 9 об.—14 — Сказание о белом клобуке. Краткая редакция. «Сказание 
чего ради Великаго Нова-града архиепископы на главах своих носятъ бѣлый 
клобукъ, а не якоже прочии митрополиты, и архиепископы, и епископы…». 
Нач.: «В лѣто 5845 по явлении святых апостолъ…».

Л. 15—64 — Повесть о Печерском монастыре. Редакция 1603 г. «Повѣсть 
списана о Печерьском монастырѣ, иже во Псковской земли, и о Марцѣ, пер-
вомъ старцѣ печерномъ. В ней же явлено вкратцѣ и о чюдесѣх от иконы Пре-
чистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения и о избавлении града 
Пскова и обители Печерския от пленения в нашествие безбожнаго короля 
литовскаго Стефана». Нач.: «Слышахомъ убо от нѣкихъ в повѣстех обно-
симо…» (опубликовано по этому списку: Повесть о Псково-Печерском мо-
настыре / Подгот. текста, пер. и коммент. В. И. Охотниковой // БЛДР. СПб., 
2005. Т. 13. С. 476—533, 814—818).

Л. 65—72 об. — Сказание о Тихвинской иконе. Редакция Д. «Сказание 
о явление Пречистые образа Тихвиньского и о чюдесхъ Ея». Нач.: «В лѣта 
6891 во дни благочестиваго великаго князя Дмитрея Ивановича всея Ру-
сии…».

Л. 73—76 об. — Сказание о Толгской иконе. Краткий вид. «Лѣта 6000 
осмъсотъ 22 году. Явление Пречистыя Богородици, иже на Толге». Нач.: 
«Бысть чюдо предивное, како явися…».

Л. 77—86 — Мучение Иоанна Нового Григория Цамблака (2 июня). 
«Мучение святаго Иоанна Новаго, иже в Белѣ-градѣ мучавшагося…». Нач.: 
«Мнози учительства иже добрѣ и якоже Богови любезно пожившихъ обра-
зи…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 209; Тулуповские Минеи. Описание. 
Ч. III. С. 31).

Л. 87—92 — Сказание об обретении мощей царевича Димитрия Углич-
ского (3 июня). «Повѣсть о обрѣтении и о принесении честных и много-
чюдесных мощей благовѣрнаго и благочестиваго царевича и страстотерпца 
Димитрия от града Углеча в преименитый и царствующий град Москву». 
Нач.: «Елма убо всяко создание премѣнно есть…» (ср.: Кирилловские Ми-
неи. Описание. С. 26; Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 29).

Л. 93—100 — житие Виссариона-постника (6 июня). «житие преподоб-
наго отца нашего Висариона постника». Нач.: «Видѣхомъ же и великаго 
постника Висариона, зѣло кротчайшаго…».

Л. 101—110 об. — Мучение Феодора Стратилата (8 июня). «Мучение 
святаго великомученика Феодора Стратилата». Нач.: «Якоже солнце сияетъ 
зрящимъ, сице еже о мученикохъ слово слышащимъ…» (Творогов. Каталог. 
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С. 116; ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 216; Тулуповские Минеи. Описание. 
Ч. III. С. 31).

Л. 111—132 об. — житие Василия и Константина Ярославских со Ска-
занием об обретении мощей и 16 чудесами (8 июня). «Память благовѣрных 
великихъ князей Василия и брата его Константина». Нач.: «Сия убо боже-
ственнымъ мужемъ хотящимъ повѣсти святыхъ отецъ написати…» (в заго-
ловке повторяется упоминание Феодора Стратилата, русская память «в тот 
же день»; ср.: Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 31, 59).

Л. 133—140 — Слово похвальное апостолам Варфоломею и Варнаве 
(11 июня). «Слово похвално святымъ апостоломъ Варфоломѣю и Варнавѣ». 
Нач.: «Наста убо днесь, о празднолюбцы, священная память божественыхъ 
апостолъ…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 224; Кирилловские Минеи. 
Описание. С. 28; Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 31).

Л. 141—166 — житие Петра Афонского (12 июня). «житие и жизнь иже 
во святыхъ отца нашего Петра Афоньскаго». Нач.: «Еже святых жития и яже 
тѣхъ боголюбезную жизнь написано положити…» (Творогов. Каталог. С. 99; 
ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 224—225).

Л. 167—172 — Слово похвальное апостолу Иуде (19 июня). «Слово 
похвално святому апостолу Июдѣ, брату Господню по плоти». Нач.: «Яко-
же състроение различных брашенъ тѣло питаетъ и укрѣпляетъ…» (ВМЧ. 
Иосиф. Оглавление. Стб. 247; Кирилловские Минеи. Описание. С. 28; Тулу-
повские Минеи. Описание. Ч. III. С. 32).

Л. 173—184 об. — житие Петра царевича (29 июня). «житие блаженна-
го Петра, братанича царева Беркина, како прииде в страх Божий и умилися 
душею, прииде изо Орды в Ростовъ и крестися и како видѣниемъ видѣ свя-
тых апостолъ Петра и Павла на полѣ, идѣже нынѣ церковь святых апостолъ 
Петра и Павла». Нач.: «Святому епископу Кирилу Ростовскому ходящу в то-
тары с честию…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 231; Тулуповские Минеи. 
Описание. Ч. III. С. 33).

Л. 185—196 об. — Похвальное слово на собор апостолов (июнь 30). «На 
соборъ божественых апостолъ 12 похвалное святымъ всехвалнымъ верхов-
нымъ богопроповѣдникомъ». Нач.: «Многа упражнения требуетъ начинаяй 
повѣсти слагати или похвалити что…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 247; 
Кирилловские Минеи. Описание. С. 29; Тулуповские Минеи. Описание. 
Ч. III. С. 33).

Л. 197—212 об. — Слово на Явление ризы Богоматери во Влахерне 
Георгия Никомидийского (2 июля). «Слово, являя мѣсто, и вину, и время, 
понеже днесь явися святая риза Богородицы, яже лежит в честнѣм ковчезѣ, 
иже Влахернѣ покланяются». Нач.: «Святая нѣкая и великая тайна…» (ВМЧ. 
Иосиф. Оглавление. Стб. 295).

Л. 213—290 об. — житие Афанасия Афонского (5 июля). «житие и под-
визи и отчасти чюдес сповѣдание преподобнаго отца нашего Афанасия, иже 
во Афонѣ». Нач.: «Иже изрядныхъ мужий написана жития…» (Творогов. 
Каталог. С. 28; ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 298—301).

Л. 292—310 об. — Слово на память новых чудотворцев (17 июля). «Сло-
во на память всѣх святых новых чюдотворцевъ росийскихъ, списано сми-
ренным черньцемь Григориемь во обители великаго Еуфимия Суждальскаго 
чюдотворца» Нач.: «Хощу к похвалѣ языкъ подвигнути и ужасаюся…».
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Л. 311—350 — житие Авраамия Чухломского (20 июля). Вторая редак-
ция. «житие и жизнь и преставление преподобнаго и богоноснаго отца на-
шего игумена Авраамия чюдотворца в Чюхломском уездѣ на городкѣ, и о яв-
лении ему чюдотворныя иконы Пречистые Богородицы, и о составлении 
обителей. В нем же имать и от божественыхъ чюдесъ его…». Нач.: «Благо-
дарю тя, владыко мой Господи Исусе Христе Вседержителю…» (Тулупов-
ские Минеи. Описание. Ч. III. С. 37).

Л. 351—383 об. — житие Макария желтоводского. Краткая редакция 
(25 июля). «житие и жизнь и преставление преподобнаго отца нашего Ма-
кария желтоводскаго и Унжескаго чюдотворца». Нач.: «Сей преподобный 
отець нашъ Макарие родися в Нижнемъ Новѣ-градѣ…» (Тулуповские Ми-
неи. Описание. Ч. III. С. 38).

Л. 384—395 об. — Чудеса Николы Кочанова с Похвальным словом 
(27 июля).

Л. 384—387: «Чюдо преблаженнаго Николы нарицаемаго Кочанова о по-
садници Великаго Нова-града». Нач.: «Бѣ нѣкто великъ велможа, в Новѣгра-
де живый…».

Л. 387—389 — «Чюдо 2-е блаженнаго Николы Кочанова о клирице Иоан-
не». Нач.: «Нѣкто человек живяше близ гроба святаго…».

Л. 389—395 об. — «Слово похвално Николы Каллосу, сиречь Христа 
ради уроду, нарицаемому Кочанову». Нач.: «Приспѣ нам, братие, свѣтлое 
празднество…».

Л. 396—402 — Память маккавейских мучеников (1 августа). «Мучение 
святаго Елеазара и святых седми братий по плоти Маккавей». Нач.: «Свя-
тому же граду Иерусалиму живущу в сѣм…».

Л. 403—468 — житие Василия Блаженного (2 августа). Минейная ре-
дакция. «житие вкратце и Слово похвалное святаго и праведнаго Христа 
ради юродиваго богоблаженнаго Василия, досточюднаго новаго чюдотворца 
Московского». Нач.: «Благословенъ Богъ отецъ Вседержитель, не рожденъ, 
ни сотворенъ, ни созданъ…». До л. 446 — житие, затем, с пропуском обо-
рота листа, запись чудес (21 чудо); между 11-м и 12-м чудесами помещено 
Похвальное слово. Отметим именование Василия преподобным: «Чюдо свя-
таго преподобнаго (!) и блаженнаго Василия. О жене слѣпѣ» (л. 447) (ср.: 
Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 41).

Л. 469—476 об. — Мучение св. Евсегния (5 августа). «Мучение святаго 
Евсегния». Нач.: «Иулиянъ царь отвергъся Христа…» (Творогов. Каталог. 
С. 50; ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 402; Тулуповские Минеи. Описание. 
Ч. III. С. 42).

Л. 477—485 об. (л. 486 чистый) — Мучение великомученика Андрея 
Стратилата (19 августа). «Мучение святаго великомученика Андрѣа Страти-
лата и иже с ним пострадавшихъ 2590 и девять». Нач.: «Царствующу Мак-
симиану, царю римскому…» (Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 44).

Л. 487—492 об. — Слово на перенесение мощей Петра митрополита 
(24 августа). «Принесение честных мощей иже во святых отца нашего Петра 
митрополита, Московскаго и всея Русии новаго чюдотворца». Нач.: «Благо-
честивый убо и великий князь Иванъ самодержець всея Русии…».

Л. 493—530 — Повесть на сретение Владимирской иконы (26 августа). 
«Повѣсть на стрѣтение чюдотворнаго образа Пречистыя Владычицы нашея 
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Богородица и Приснодѣвы Мария…». Нач.: «Аще и всякому языку непо-
стижно есть и недоумѣнно…» (Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 45).

Л. 531—538 — Слово о усекновении главы Иоанна Предтечи Кирилла 
патриарха Иерусалимского (29 августа). «Слово о усекновении честныя гла-
вы святаго славнаго пророка и предтечи и кретителя Господня Иоанна…». 
Нач.: «Родившуся Господу Богу Спасу нашему Исусу Христу во Вифлиомѣ 
июдѣйстем…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 440; Тулуповские Минеи. 
Описание. Ч. III. С. 45—46).

Л. 539—546 об. — Слово на положение пояса Пресвятой Богородицы 
(31 августа). «Слово похвално Пресвятѣй Владычицѣ нашей Богородици 
на положение честнаго пояса». Нач.: «Обычай убо человѣческому естеству 
не простымъ точию…» (ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 445—446; Кирил-
ловские Минеи. Описание. С. 32; Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. 
С. 46).

Л. 547—557 об. — житие Марка Афинского (Фрачского). «житие 
и жизнь преподобнаго отца нашего Марка Афинѣйскаго, бывшаго в горѣ 
Фрачестѣй, сущи обонъ полъ Ефиопия, прямо ея». Нач.: «Повѣда намъ авва 
Серапионъ…» (Творогов. Каталог. С. 81; ВМЧ. Иосиф. Оглавление. Стб. 137, 
275; Тулуповские Минеи. Описание. Ч. III. С. 22).
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