
Бобров А. Г. Китоврас Ефросина Белозерского

Статья посвящена анализу миниатюры с изображением Китовраса, находя�
щейся в сборнике Ефросина Белозерского. Миниатюра была вставлена Ефросином
посреди текста Александрии спустя несколько лет после написания рукописи. Она
была создана иконописцем Ефремом Требесом и изначально к роману об Алексан�
дре Македонском прямого отношения не имела. Нарисована она была Ефремом,
видимо, по просьбе Ефросина и основана на текстах, дошедших до нас в его авто�
графах (Александрия, Апокалипсис, Повести о Соломоне и Китоврасе). Кроме
того, образ Китовраса на Васильевских вратах Софийского собора в Новгороде по�
служил образцом для миниатюры. Уникальный характер изображения Китовраса
подтверждает идею, что она представляет собой личную эмблему Ефросина. Вы�
бор Ефросином для личной эмблемы изображения коронованного Китовраса с по�
луобнаженным мечом соответствует нашим представлениям о его княжеском про�
исхождении.

Ключевые слова: древнерусская литература, рукописи, миниатюры, монастырское
книгописание, Ефросин Белозерский.

Bobrov A. G. Kitovras of Euphrosynus of Beloozero

The paper analyzes a miniature depicting Kitovras found in a manuscript written by
Euphrosynus of Beloozero. The miniature was inserted by Euphrosynus in the middle of
the text of the Alexandria several years after the manuscript had been written. It was made
by the icon�painter Ephrem Trebes and initially had no direct relationship to the Alexan�
dria. Probably it was drawn by Ephrem at Euphrosynus’ request and correlates with the
texts which came down to us in his autographs (Alexandria, Apocalypse, Tales of Solomon
and Kitovras). Another model for the image of Kitovras was his depiction on the Vasiliev�
sky gates of the Cathedral of St. Sophia in Novgorod. The unique character of the image
of Kitovras confirms the idea that it was Euphrosynus’s personal emblem. The choice of
the image of crowned Kitovras with a half�naked sword corresponds to our understan�
ding of Euphrosynus’ princely origin.

Keywords: Old Russian literature, manuscripts, miniatures, monastery book production,
Euphrosynus of Beloozero

Список литературы:

Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века / Изд.
подгот. М. Н. Ботвинник, Я. С. Лурье, О. В. Творогов. М.; Л., 1965. — XXII + 390 с.

Алексеев А. А. Переводы с древнееврейских оригиналов в Древней Руси // Russian
Linguistics. 1987. Vol. 11. С. 1—20.

Алексеев А. А. Русско�еврейские литературные связи до 15 века // Jews and Slavs. Jeru�
salem; St. Petersburg, 1993. Vol. 1. C. 44—75.



799АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Бобров А. Г. Великий князь Дмитрий Юрьевич Шемяка в древнерусской литературе
и книжности // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 63. С. 516—540.

Бобров А. Г. Ефросин Белозерский как историограф // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57.
С. 134—144.

Бобров А. Г. «Заколдованный круг» (о книге А. А. Зимина «Слово о полку Игореве») //
РЛ. 2008. № 3. С. 65—118.

Бобров А. Г. Попытка одного отождествления: (Князь Иван Дмитриевич = инок Ефро�
син) // Псков в российской и европейской истории: (К 1100�летию первого лето�
писного упоминания). М., 2003. Т. 2. С. 270—278.

Бобров А. Г. Проблема подлинности «Слова о полку Игореве» и Ефросин Белозер�
ский // Acta Slavica Iaponica. Sapporo, 2005. T. 22. P. 238—298.

Бобров А. Г. Ранний период биографии князя Ивана Дмитриевича, священноинока Еф�
росина Белозерского: (Опыт реконструкции) // Книжные центры Древней Руси:
Кирилло�Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 94—172.

Бобров А. Г. «Сказание об Индийском царстве» в версии Ефросина Белозерского //
ТОДРЛ. СПб., 2009. Т. 59. С. 264—292.

Бобров А. Г. Смех в «Повести временных лет» // РЛ. 2014. № 2. С. 5—21.
Бондарь К. В. Повести Соломонова цикла: из славяно�еврейского диалога культур.

Харьков, 2011. — 156 с.
Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVI вв. Munchen,

1991 (Slavistische Beitrage, Bd 278). — 473 с.
Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб.,

1861. Т. 2. — [6], 429 с.: [110] л. ил.
Буслаев Ф. И. Свод изображений из лицевого Апокалипсиса по русским рукописям

с XVI по XIX в. СПб., 1884. Т. 2: [Альбом]. — 269 л. ил.
Веселовский А. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды

о Морольфе и Мерлине. СПб., 1872. (Из истории литературного общения Востока
и Запада). — 373 с.

Веселовский А. Н. Южнорусские былины. СПб., 1881. [Т. 1—2]. — 411 с.
Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России.

СПб., 1890. — II, 378 с.
Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хроно�

графического и палейного повествования XI—XV веков). СПб., 2008. 2�е изд., пере�
раб. и дополн. — 496 с.

Дубынин А. Ф. Археологические раскопки в Зарядье (Москва) в 1956 г. // Краткие со�
общения Института истории материальной культуры. 1960. Вып. 79. С. 64—79.

Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969 (Сер. «Биб�
лиотека всемирной литературы»). — 800 с.

Истрин В. М. Сказание об Индийском царстве. М., 1893. — 75 с.
Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгопис�

ца Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 3—300.
Кистерев С. Н. Вопросы изучения рукописного наследия Ефросина Белозерского //

ТОДРЛ. СПб., 2009. Т. 60. С. 460—472.
Кистерев С. Н. Лабиринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012. — 404 с.
Книга, глаголемая Козмография, сиречь описание сего света земель и государств вели�

ких. СПб., 1878�1881. (Изд. ОЛДП, № 21, 57, 68) — [2], 92, 449, LX с., 1 л. ил.
Кукушкина М. В. К вопросу о месте происхождения Радзивиловской летописи в списке

XV в. // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 374—383.
[Кучкин В. А.]. Пространная редакция «Задонщины» по списку В. М. Ундольского //

Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. С. 110—123.
Лазарев В. Н. Васильевские врата 1336 г. // Советская археология. 1953. Т. 18. С. 386—

442.
Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1999. Т. 1: Текст. — 513 c.
Летописец Еллинский и Римский. СПб., 2001. Т. 2: Комм. и исслед. О. В. Творогова. —

270 c.
Лопарев Х. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме // Па�

мятники древней письменности. 1892. Т. 90. С. 1—35.



800 АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Лурье Я. С. Книгописец Ефросин и борьба против «глумов» и смеха в древнерусской
письменности // International Journal of Slavic Literature and Poetics. 1985. Vol. 31—
32. P. 257—266 (In Russ.).

Лурье Я. С. Литературная и культурно�просветительная деятельность Ефросина в кон�
це XV в. // ТОДРЛ. М.; Л., 1961. Т. 17. С. 130—168.

Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Книгописец Ефросин. Дьяк Федор Ку�
рицын. Л., 1988. — 161 c.

Лурье Я. С., Григоренко А. Ю. Курицын Федор Васильевич // Словарь книжников. Вып. 2,
ч. 1. С. 504—510.

М[омина] М. А. Васильевские врата // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 7.
С. 235—236.

Новикова О. Л. Ефросин Белозерский и московские книжники последней четверти
XV в. // Очерки феодальной России. М., СПб. 2012. [Вып.] 15. С. 45—83.

Новикова О. Л. К изучению сборников книжника Ефросина // Очерки феодальной Рос�
сии. М.; СПб., 2013. [Вып.] 17. С. 41—69.

ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. — 464 с.
ПСРЛ. М., 2001. Т. 6, вып. 2: Софийская вторая летопись. — 240 с.
Радзивиловская летопись. Текст. Исследование. Описание миниатюр. СПб.; М.,

1994. — 415 с.
Рождественская М. В. Апокрифы в сборнике XVI в. из Стокгольмской Королевской

библиотеки (А 797) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 387—393.
Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII — XVIII вв. М., 1968. —

124 с.
Рузский Н. В. Сведения о рукописях (описание сборников), содержащих в себе Хожде�

ние в Святую землю Русского игумена Даниила в начале XII века // ЧОИДР. 1891.
Т. 3 (158). С. 21—72 (2�я паг.).

Салмина М. А. Епистолия Исуса Христа о неделе // Словарь книжников. Вып. 1.
С. 123—124.

Салмина М. А. Сказание о двенадцати пятницах // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2.
С. 358—359.

Седельников А. Из истории «Епистолии о неделе»: Иерусалимско�Иоакимовская вер�
сия у русских и у южных славян // Slavia. 1932. Roc. 11, ses. 1�2. S. 56—72; 274—
294.

Сказание о Дракуле / Подгот. текста Я. С. Лурье // БЛДР. СПб., 1999. Т. 7: Вторая по�
ловина XV века. С. 460—471.

Сказание об Индейском царстве / Подгот. текста, пер. и комм. Г. М. Прохорова // «Из�
борник» (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. С. 362—369.

Сказание об Индейском царстве / Подгот. текста, пер. и комм. Г. М. Прохорова //
ПЛДР: XIII век. М., 1981. С. 466—473.

Сказание об Индейском царстве / Подгот. текста, пер. и комм. Г. М. Прохорова //
БЛДР. СПб., 1997. Т. 5: XIII век. С. 396—401.

Сказание об Индийском царстве / Подгот. текста, пер. и комм. Г. М. Прохорова // Ска�
зания о чудесах: Русская фантастика XI—XVI вв. М., 1990. С. 88—92 (Б�ка рус. фан�
тастики. Т. 1).

Словарь древнерусского языка: (XI — XIV вв.). М., 1988. Т. 1. — 530 с.
Соловьева И. Д. Книжник и иконописец Ефрем — современник Ефросина // ТОДРЛ. Л.,

1989. Т. 42. С. 268—279.
Сперанский М. Н. Сказание об Индийском царстве // ИпоРЯС. Л., 1930. Т. 3, кн. 2.

С. 369—464.
Суды Соломона / Подг. текста, пер. и комм. Г. М. Прохорова // БЛДР. СПб., 1999. Т. 3:

XI—XII века. С. 172—191.
Творогов О. В. Мусин�Пушкинский сборник // Энциклопедия «Слова о полку Игоре�

ве». СПб., 1995. Т. 3. С. 287—291.
Чернецов А. В. Древнерусские изображения кентавров // Советская археология. 1975.

№ 2. С. 100—119.
Чернецов А. В. К изучению символики новгородских врат 1336 г. // Краткие сообще�

ния Института археологии. М., 1975. Вып. 144. С. 40—46.



801АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Чернецов А. В. Об изображениях кентавра, обнажающего меч // Краткие сообщения
Института археологии. М., 1981. Вып. 166: Средневековые древности. С. 56—63.

Шибаев М. А. Рукописи Кирилло�Белозерского монастыря: Историко�кодикологиче�
ское исследование. М.; СПб., 2013. — 560 с., ил.

Шибаев М. А. Сводная кодикологическая таблица (http://expositions.nlr.ru/
EfrosinManuscripts/_Data/Docum/kb11.pdf (см. 27.06.2017).

Энциклопедические сборники XV века книгописца Ефросина // http://
expositions.nlr.ru/EfrosinManuscripts/_Project/page_Manuscripts.php?lang=ru (см.
27.06.2017).

Bobrov A. G. Future in the Past: Predictions in the Old Rus’ Chronicles // Past and Present in
Medieval Chronicles / Ed. by Mari Isoaho. Helsinki, 2015. P. 82—91.
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Духанина А. В. Изучение языка и поэтики
Епифаниевской редакции Жития Сергия Радонежского

в свете текстологии

Житие Сергия Радонежского было написано учеником преподобного Сергия
Епифанием Премудрым в начале XV в. В дальнейшем оно неоднократно редакти�
ровалось. Текстология этого памятника все еще остается не до конца разработан�
ной, причем одним из самых сложных вопросов является история первоначальной
редакции, не сохранившейся как отдельное произведение.

В работах, посвященных текстологии жития, встречаются разные мнения об
атрибуции редакций Епифанию. Однако сегодня можно считать доказанным, что
Епифаниевская редакция жития сохранилась частично в составе Пространной ре�
дакции, созданной, по�видимому, в начале XVI в., и представляет собой ее первую
часть — до главы «О изведении источника». Вторая часть Пространной редакции
состоит из глав, взятых без изменений из нескольких редакций Пахомия Серба,
работавшего над житием в середине XV в.

При этом в большинстве работ, посвященных изучению языка и поэтики Епи�
фаниевской редакции Жития Сергия Радонежского, собственно епифаниевская
часть Пространной редакции исследуется крайне редко, обычно же текст Про�
странной редакции берется до главы о преставлении Сергия включительно, т. е. без
вычленения части, принадлежащей перу Пахомия Серба, а выводы и наблюдения
касаются творчества одного Епифания, что требует критического к ним отноше�
ния. Данная ситуация, как правило, объясняется игнорированием текстологичес�
ких проблем и излишним доверием к наиболее известным и доступным изданиям,
которые содержат текст жития до главы о преставлении Сергия включительно
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в соответствии с определением границ епифаниевского текста в XIX в. В. О. Клю�
чевским, что не отвечает современным представлениям о текстологии жития.

Ключевые слова: Житие Сергия Радонежского, Епифаний Премудрый, Пахомий
Серб, текстология, редакция, язык, поэтика, издание

Dukhanina A. V. Epiphanius the Wise’s Redaction
of The Life of St. Sergius of Radonezh: Study of the Language

and Poetics Reconsidered on the Basis of Textual Criticism

The Life of St. Sergius of Radonezh is a text with а complex history of redacting. The
history of the initial version of the Life as it was written by the famous Old Russian writer
Epiphanius the Wise early in the fifteenth century is vague because the text is not known
as a separate piece. According to the last findings, the first part of Epiphanius the Wise’s
Redaction is present in the sixteenth century Prostrannaya Redaction, but the last part of
the text of the Prostrannaya Redaction belongs to Pachomius the Serb. However, most
researchers who study the language and poetics of Epiphanius the Wise’s Redaction do
not take into account this fact, and this neglect undermines their conclusions and obser�
vations.

Keywords: Life of St. Sergius of Radonezh, Epiphanius the Wise, Pachomius the Serb,
textual criticism, redaction, language, poetics, edition
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Фаль С., Фаль Д. «Лествица Иакова» (критический текст)

Настоящая публикация содержит первое полное научно�критическое издание
церковнославянского текста «Лествицы Иакова», краткого псевдэпиграфического
апокалипсиса. Этот раннееврейский апокриф, переведенный с утраченного грече�
ского оригинала, сохранился только в древнерусской письменной традиции палей�
ного жанра. Ранее (2015) авторами статьи совместно с Кристфридом Бёттрихом
был осуществлен и опубликован немецкий перевод памятника, сопровожденный
подробным комментарием, а также богословским и литературно�историческим ис�
следованием.

Ключевые слова: «Лествица Иакова», ветхозаветные апокрифы, псевдэпиграфи�
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литература.

Fahl S., Fahl D. “Jacob’s Ladder” (Critical Edition)

The present work represents the first full critical edition of the Church Slavonic
Jacob’s Ladder, a short early Jewish pseudepigraphic apocalypse. Translated from a lost
Greek original, this apocryphon survived only in the Old Russian tradition within the
framework of the Palaea genre. A previously prepared text of the present edition served
as the foundation for a German translation, published in 2015, which was prepared by
the authors in collaboration with Christfried Bo�ttrich and is accompanied by detailed
commentary and a theological and literary�historical analysis.

Keywords: Jacob’s Ladder, Old Testament apocrypha, pseudepigraphic literature, early
Jewish apocalypticism, translated literature.
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Федорова И. В. Древнерусские «хождения»
в картотеке Н. К. Никольского

Картотека академика Н. К. Никольского (РО БАН) на протяжении многих де�
сятков лет привлекает к себе внимание специалистов, исследующих разные жанры
древнерусской книжности и эпохи ее развития. Настоящая статья посвящена мате�
риалу одного жанра — «хождений». Сведения о памятниках русского Средневеко�
вья, описывающих паломничества в Святую Землю XII — пер. пол. XVIII в., систе�
матизированы в каталожном ящике № 71. В работе впервые предпринята попытка
рассмотреть этот материал в разных аспектах: охарактеризован репертуар памят�
ников, включенных в картотеку; описаны его структура и принципы систематиза�
ции; реконструирован круг использованных источников; продемонстрированы
возможности использования собранного Н. К. Никольским и его соратниками ма�
териала как для современного изучения русской паломнической литературы эпохи
Средневековья и раннего Нового времени, так и для реконструкции литературной
истории отдельных памятников жанра.

Ключевые слова: паломническая литература, хождение, каталог, карточка, систе�
матизация, репертуар, источник, редакция, список.

Fedorova I. V. Old Russian Pilgrimage Stories (“Khozhdeniа”)
in N. K. Nikolsky’s Card File

For years the scholars studying different genres of the Old Russian literature and its
development in different periods have taken great interest in the card file compiled by
Academician N. K. Nikolsky (now in the Manuscript Department of the Library of the
Academy of Sciences). The present article is devoted to the materials of this card file
concerning one genre — pilgrimage stories (“khozhdeniа”). The information on Russian
medieval texts describing pilgrimages to the Holy Land in the period from the twelfth to
the first half of the eighteenth century is classified in the card file box № 71. The article is
the first attempt to work with different aspects of this material. It comprises a description
of the character of the repertory of the texts included in the card file and also the structure
and principles of classification. The article also presents a reconstruction of the sources
used by N. K. Nikolsky and demonstrates how the material collected by N. K. Nikolsky
and his collegues can be used in a modern study of the Russian pilgrimage literature of
Medieval and Early Modern period and in reconstruction of literary history of individual
texts of this genre.

Keywords: pilgrimage literature, khozhdenie, catalogue, card, classification, repertory,
source, redaction, copy, textual study.
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Федотова М. А. «Диариуш» Димитрия Ростовского. Статья 1

Особое место среди сочинений святого Димитрия, митрополита Ростовского,
занимает автобиографическая проза, к которой относится ряд произведений свя�
тителя и среди которых особенно выделяется «Диариуш», или дневниковые (по�
денные) записи митрополита. «Диариуш» Димитрия Ростовского сохранился
в двух редакциях — Основной, которая является предметом научного анализа в дан�
ной статье, и Летописной.

В статье описаны и проанализированы издания Основной редакции «Диариу�
ша», начиная с издания Н. Новикова, 1774 г., в «Древней Российской Вифлиофи�
ке», и рукописные списки текста, выполненные с печатных изданий.

Особое внимание уделено в работе списку «Диариуша», сохранившемуся
в РНБ (шифр — Q.IV.186, список впервые публикуется в Приложении к статье)
и наиболее близкому к оригиналу памятника: совершенно очевидно, что этот спи�
сок был сделан с подлинной рукописи, обнаруженной Н. Бантыш�Каменским и по�
служившей основой для издания в «Древней Российской Вифлиофике». В статье
также описаны разночтения, имеющиеся между изданием и списком РНБ.

Отличительной текстологической особенностью списка Q.IV.186 является от�
сутствие листа с записями событий под 1687 г. (Эта особенность отличает и изда�
ние текста.) Безусловно, рукописный лист мог быть утерян в результате длитель�
ного пользования рукописью. Однако автор статьи высказывает другую гипотезу.
Димитрий Ростовский не мог обойти стороной известие об избрании на гетманство
Ивана Мазепы, покровительствующего святителю, которое произошло именно
в 1687 г. Вполне вероятно, что, кроме обычной фиксации события, Димитрий Рос�
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товский мог написать небольшой панегирический текст на избрание Мазепы гет�
маном, а в свете последующих событий — предательства Ивана Мазепы в 1708 г. —
этот текст мог исчезнуть не случайно, не из�за механической порчи рукописи, а был
осознанно кем�то изъят.

Ключевые слова: древнерусская литература, святитель Димитрий Ростовский, ав�
тобиографическая проза, дневник, источниковедение, текст.

Fedotova M.A. «Diariusz» by Dimitry of Rostov. Article 1.

“Diariusz”, or diary entries, is one of Dimitry of Rostov’s main autobiographical
works. The text of the “Diariusz” exists in two redactions: the Main Redaction, being the
subject of this article, and the Annalistic.

Both redactions did not attract any scholarly interest before the twentieth century.
This article contains a description and analysis of publications of the Main Redaction,
beginning with N. Novikov’s publication in the Drevnjaja Rossijskaja Viviliofika (1774),
and hand�written copies made from printed editions.

The article pays special attention to the manuscript of “Diariusz” in possession of the
National Library of Russia (Q.IV.186). This copy is the closest to the original text, which
did not survive but was used for one of the printed editions.

The absence of the page with events from the year 1687 is an outstanding feature of
the copy from the National Library of Russia. In that year, Ivan Mazepa was chosen as
a hetman. The author of the article argues that Dimitry of Rostov, being Mazepa’s proté�
ge,́ couldn’t but record this event. Moreover, it is highly probable that Dimitry could
write a small panegyrical text on Mazepa’s election. In the light of the events that follo�
wed, Ivan Mazepa’s betrayal in 1708, this text could not disappear by accident, because of
some mechanical damage to the manuscript, but was intentionally taken out by someone.
The article is accompanied by the first publication of the “Diariusz” based on the manu�
script from the National Library of Russia with keeping all the special features of the text.

Keywords: Old Russian literature, Metropolitan Dimitry of Rostov, autobiographical
prose, diary, source study, textual study
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Галашева Т. Н. Неизданная статья В. И. Малышева
«Протопоп Аввакум в творчестве советских поэтов»

Публикуемая статья В. И. Малышева (кон. 1960�х — нач. 1970�х гг.) посвяще�
на теме, глубоко интересовавшей ученого. Многолетние поиски поэтических упо�
минаний об Аввакуме позволили Малышеву на обширном материале проанализи�
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ровать художественный образ протопопа в советской поэзии. Малышев борется за
правдивость этого исторического образа; радуется его силе и выразительности. Со�
хранившаяся рукописная картотека, а также переписка ученого показывают боль�
шую подготовительную работу к статье. В письмах Малышев вдохновляет поэтов
к описанию тех или иных фактов биографии Аввакума. Публикации статьи пред�
послано вступление, в котором рассматривается история работы ученого над те�
мой в диалоге с поэтами�современниками.

Ключевые слова: В. И. Малышев, Аввакум, поэзия советской эпохи, материалы для
библиографии

Galasheva Т. N. The Unpublished Article
“Protopope Avvakum in Soviet Poetry” by V. I. Malyshev

The paper analyzes the unpublished article by V. I. Malyshev. In his work Vladimir
Malyshev explores the value of Avvakum’s character in the poetry of the Soviet period.
He reveals the features of Avvakum’s biography that were relevant at the time. Probably,
the paper wasn’t published because of the breadth of sources. Malyshev’s correspondence
with Soviet poets, found in his archive, indicates his participation in the process of origi�
nation of some poems.

Keywords: Vladimir Malyshev, Avvakum, Soviet poetry, preparatory bibliography
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Грачева А. М., Бударагин В. П. «Поема» о нашествии
 Наполеона/антихриста — памятник старообрядческого чтения ХIХ в.

Статья А. М. Грачевой и В. П. Бударагина «„Поема“ о нашествии Наполеона�
антихриста — памятник старообрядческого чтения XIX в.» посвящена публикации
рукописи произведения неизвестного автора XIX в. «Поема» посвящена раскры�
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тию процесса пришествия антихриста и захвата им мира, утопающего в страстях
и пороках. Текст основан на виртуозном использовании произведений известных
писателей, в основном, касающихся нашествия на Россию войск под командовани�
ем императора Наполеона Первого.

Ключевые слова: старообрядчество, поэма, антихрист, Наполеон, русская поэзия
XIX века

Grachova А. М., Budaragin V. P. “Poem” about the Invasion
of Napoleon the Antichrist, a Nineteenth/Century Old Believer Text

The article is devoted to the work of an unknown author of the nineteenth century,
published here from a manuscript. The “Poem” discloses the process of coming of the
Antichrist and his seizure of the world drowning in passions and vices. The text is based
on masterly use of works by famous Russian writers mostly related to the attack on Russia
by the French army under the command of Emperor Napoleon the First.

Keywords: Old Believers, poem, Antichrist, Napoleon, Russian poetry of the nineteenth
century
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Ипполитова А. Б. Травник 1830/х гг. в Древлехранилище
им. В. И. Малышева (Р. IV, оп. 23, № 23)

Статья посвящена описанию и анализу рукописного травника 1830�х гг. из
Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ РАН (ИРЛИ, Р. IV, оп. 23, № 23).
Травник ИРЛИ содержит как уникальные, так и обычные для традиции травников
статьи. Текст списка подвергся некоторой трансформации: искажены отдельные
фитонимы, в статьи внесены случайные и намеренные изменения. Особенно инте�
ресным является наличие в рукописи двух этиологических легенд, а также вставок,
восходящих к некой локальной этнографической традиции (описания ритуалов
кормления скота в Великий четверг и лечения скота, порчи хоровода, порчи колду�
на на свадьбе). В приложении к статье публикуется полный текст травника.
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Ключевые слова: низовая рукописная традиция, травники, Древлехранилище ИРЛИ
РАН, XIX век, фитонимы, этнография, этиологические легенды,
растения, фольклор, русский фольклор

Ippolitova А. B. The Herbal Book of the 1830s in the Ancient Manuscripts
Repository of the Institute of Russian Literature in St. Petersburg

The paper presents a description and analysis of a handwritten herbal book dating
back to the 1830s, found in the Ancient Manuscripts Repository of the Institute of Rus�
sian Literature (Р. IV, op. 23, № 23). The book contains both unique and traditional en�
tries. The manuscript reflects the process of transformation of the text: some phytonyms
are distorted and there are some changes made either by mistake or on purpose. The
presence of two etiological legends in the manuscript is of particular interest, as well as
the insertions going back to a certain local folk tradition. This tradition is reflected in the
description of rituals of cattle feeding and treatment on Maundy Thursday, magic spoi�
lage of the round dance, and spoilage from a sorcerer at a wedding. The full text of the
herbal is given in the appendix to the paper.

Keywords: folk manuscript tradition, herbals, nineteenth сentury, phytonyms, ethnogra�
phy, etiological legends, plants, folklore, Russian folklore
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Калугин В. В. Глаголическое «Слово о Данииле пророке»
в списке И. Г. Блинова:

Из истории книжных мистификаций в России XIX в.

Глаголическое «Слово о Данииле пророке» считалось подделкой А. И. Бардина
начала XIX в. В действительности оно принадлежит перу известного каллиграфа�
старообрядца И. Г. Блинова и было создано в самом конце XIX в., возможно, около
1899 г., когда изучение глаголической палеографии сильно продвинулось вперед
по сравнению со временем А. И. Бардина. «Слово о Данииле пророке» оставалось
неизвестным всем исследователям, изучавшим творчество И. Г. Блинова. Рукопись
расширяет представления о его книгописной и художественной деятельности
и представляет его в новом свете — как имитатора древнего глаголического пись�
ма. Впрочем, владел им И. Г. Блинов не вполне уверенно из�за недостатка практи�
ки и палеографических образцов.

Ключевые слова: рукопись, глаголица, подделка, заставка, почерк, печатный
шрифт, ошибки

Kalugin V.V. The Glagolitic “Tale of Prophet Daniel”
in the Blinov’s Copy:

from the History of Literary Haoxes in Nineteenth/Century Russia

The Glagolitic “Tale of Prophet Daniel” has been considered a forgery produced by
A. I. Bardin in the beginning of the nineteenth century. In fact, it was written by the
famous Old Believer calligrapher I. G. Blinov at the end of the nineteenth century, pro�
bably about 1899, when the study of glagolitic paleography had already made a great
progress compared to the time of A. I. Bardin. The Glagolitic “Tale of Prophet Daniel”
remained unknown to all the researchers who studied I. G. Blinovs works. The manu�
script extends our knowledge of his book�writing and artistic activity and presents him in
a new way — as an imitator of ancient Glagolitic writing. However, I. G. Blinov was not
a confident Glagolitic writer due to the lack of practice and original samples.

Keywords: manuscript, Glagolitic writing, forgery, miniature, handwriting, printed font,
mistakes
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Карбасова Т. Б. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб
в работе над Житием Сергия Радонежского

В статье рассмотрены два Жития Сергия Радонежского: одно — написанное
Епифанием Премудрым и другое — переработка этого Жития, выполненная Пахо�
мием Сербом. Цель исследования — установление изменений, которые внес Пахо�
мий, редактируя текст Епифания. Сложность решения этой задачи состоит в том,
что Житие, написанное Епифанием, в чистом виде не известно. Автор статьи под�
держивает гипотезу Б. М. Клосса, получившую лингвистическое и текстологиче�
ское обоснование в работах А. В. Духаниной, согласно которой Епифаниевым
Житием Сергия следует считать часть Пространной редакции Жития до главы
«О изведении источника».

Основной вывод состоит в том, что редактура Пахомия оказалась весьма зна�
чительной, поэтому созданный им текст можно рассматривать не столько как ре�
дакцию написанного Епифанием Жития Сергия, сколько как самостоятельное
произведение.

В статье решаются вопросы датировки Первой Пахомиевской редакции Жития
Сергия и атрибуции Епифанию Премудрому Молитвы преподобному Сергию.

Ключевые слова: агиография, Житие Сергия Радонежского, Епифаний Премуд�
рый, Пахомий Серб.

Karbasova T. B. Epiphanius the Wise and Pakhomius the Serb
in Their Work on the Life of Sergius of Radonezh

The paper deals with two lives of Sergius of Radonezh. One was written by Epipha�
nius the Wise, while the other is a rework of Epiphanius’ text performed by Pakhomy the
Serb. The aim of the study was to ascertain changes Pakhomius made when editing Epi�
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phanius’s text. The task was complicated by the fact that the Life written by Epiphanius is
not known in its intact form. The author of the paper supports B. M. Kloss’ hypothesis,
which has recently acquired linguistic and textual substantiation in A. V. Dukhanina’s
works. According to this hypothesis, the opening part of the Extensive Redaction of the
Life of Sergius, up to the chapter “On the Revelation of the Spring” (“O izvedenii istoch�
nika”), should be considered as Epiphanius’s work.

The main conclusion of the present article is that Pakhomius’ editing work was so
profound that the text he wrote can be regarded not as just a version of Epiphanius’s text
but rather as his own independent writing.

The paper also offers solutions to the problem of dating of the First Pakhomius’ Re�
daction of the Life of Sergius and to that of attributing the Prayer to St. Sergius to Epipha�
nius the Wise.

Keywords: hagiography, Life of Sergius of Radonezh, Epiphanius the Wise, Pakhomius
the Serb.
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Казанцева Т. Г. Старообрядческие сочинения конца ХIХ века
в защиту истинноречного пения

В настоящей публикации в научный оборот вводятся новые материалы по ак�
туальному для беспоповского старообрядчества вопросу об орфоэпической редак�
ции крюковых певческих книг, так называемого раздельноречия. Сочинения,
снабженные научными комментариями, публикуются по гектографированным из�
даниям, хранящимся в фондах Древлехранилища ИРЛИ РАН и БАН. Публикация
предваряется вступительной статьей, в которой характеризуется контекст возник�
новения данных сочинений, дается археографическое описание источников. Выд�
вигается и аргументируется гипотеза о принадлежности большинства произведе�
ний перу известного поморского полемиста Д. В. Батова, который также выступил
редактором публикуемого здесь же письма Т. А. Худошина и издателем всех тек�
стов. Основная задача исследования заключалась в выявлении использованных
в данных сочинениях источников цитирования. Их содержание подвержено сме�
лой авторской интерпретации. Установлены источники двух неизвестных науке
«исторических документов» о запрете раздельноречия царем и патриархом в до�
раскольный период, в подлинности которых Д. В. Батов был искренне убежден.

Ключевые слова: богослужебное пение старообрядцев, раздельноречие, новое ис�
тинноречие, поморское согласие, полемические сочинения, гек�
тографированные издания, Д. В. Батов

Kazantzeva Т. G. Late Nineteenth/Century Old Believer Writings
in Defence of the ‘Istinnorechnoje’ Singing

This is a publication of previously unstudied nineteenth�century texts devoted to
a problem considered quite significant by priestless Old Believers (Bespopovtsy): the
orthoepic version of chant texts in hook�notation singing manuscripts, the so�called
‘razdelnorechie’. These writings, accompanied by scholarly commentary, are published
from hectograph editions in possession of the Ancient Manuscripts Repository of the
Institute of Russian Literature in St. Petersburg and the Library of the Russian Academy
of Sciences. The publication is preceded by an introductory article where the author gives
an account of the circumstances in which these texts were written and a palaeographic
description of the sources. The author argues that most of these works were written by
the well�known Pomorian polemist D. V. Batov, who also edited the T. A. Khudoshin’s
letter published here and was the first publisher of all the presented texts. The main
objective of the study was to identify the sources of citations used in these texts. The
contents of these sources were boldly interpreted by D. V. Batov. The author also points
out the sources of two unknown to scholars “historical documents” concerning the tsar’s
and patriarch’s prohibition of ‘razdelnorechie’ in the time before the Schism, which
D. V. Batov believed to be authentic.

Keywords: liturgical singing of Old Believers, razdelnorechie, Homony, new istinnorechie,
Pomorian creed, polemical works, hectograph editions, D. V. Batov
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Христофорова О. Б. Откуда родом «скверный бес»?
«Повесть о непокровенных сосудах» и ее возможные источники

Статья посвящена малоизученному памятнику, известному по старообрядче�
ским рукописным сборникам и лубкам XVIII—XX вв. — «Повести о непокровен�
ных сосудах» (она же «Повесть о скверном бесе»). Повесть обосновывает обычай
накрывать сосуды с пищей, питьем или водой, чтобы их не осквернила нечистая
сила. Этот обычай был широко распространен на Русском Севере, Урале, в Сибири
и некоторых других регионах, в основном в старообрядческой среде. В то время
как сам обычай достаточно хорошо описан, специального изучения «Повести» не
проводилось; до недавнего времени существовала лишь одна публикация текста
(1863 г.). Поскольку в некоторых списках памятника есть ссылка на Скитский па�
терик (ложная), «Повесть» ошибочно считалась выпиской из патерика. Автором
были изучены 20 списков Повести из собраний Древлехранилища, РНБ, РГБ, НБ
МГУ и библиотек старообрядческих общин. Анализ списков в контексте сюжетно�
мотивного фонда древнерусской книжности приводит к выводу, что Повесть явля�
ется апокрифом, созданным не ранее второй половины XVIII в. В его основе, во�
первых, патериковые/проложные сказания о прп. Макарии Великом, во�вторых,
сюжет «легенды о заключенном бесе». Очевидно, создание «Повести о непокро�
венных сосудах» и ее массовое распространение в книжной и лубочной традиции
способствовало укоренению обычая не оставлять сосуды непокрытыми, сохранив
его в старообрядческих сообществах до наших дней.

Ключевые слова: старообрядцы, мифология, апокриф, сосуд, бес, преп. Макарий
Великий.

Khristoforova O. B. Where Does a “Nasty Devil” Come from?
“The Tale of Uncovered Vessels” and its Possible Sources

The article analyzes an understudied literary text form Old Believer manuscript
compendia and popular prints from the eighteenth�twentieth centuries. The text known
as “The Tale of Uncovered Vessels” or “The Tale of a Nasty Devil” provides an explana�
tion for the habit of covering containters with food or drink in order to save them from
evil forces. While this habit is relatively well known to scholars, the text has never been
a subject of a special research and was published only once, in 1863. Due to a false refe�
rence to the Skete Patericon in some manuscript copies of the text, it was mistakenly
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considered to be a part of the Patericon. Having studied twenty copies of the «Tale» from
various public and private archives, the author came to the conclusion that it was created
not earlier than in the second half of the eighteenth century on the basis of some Pate�
ricon tales about St. Makarius the Great and the legend of “an imprisoned devil”. The
popularity of the text strengthened the habit to cover containers thus preserving it in
many Old Believer communities up to the present time.

Keywords: Old Believers, mythology, apocrypha, vessel, devil, Macarius the Great.
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Лемешкин И. В. *Бебрянъ vs. *верченъ/*берчатъ рукавъ

В статье рассматривается темное место «Слова о полку Игореве» — словосочета�
ние бебрянъ рукавъ в монологе�плаче княгини Ярославны. Предполагаемое прила�
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гательное бебрянъ, традиционно возводимое от зоонима бебръ, не находит надеж�
ных параллелей в древнерусских памятниках и с натяжкой реконструируется на ос�
новании сомнительных семантических соответствий в единичных переводных па�
мятниках с греческого. Выявляются семантические противоречия, говорящие
в пользу того, что форма бебрянъ появилась из�за ошибки переписчика, который
непонятное выражение оригинала интерпретировал в согласии с особенностями
словоупотребления ранее им же переписанной «Повести об Акире Премудром»
(од⎬хъ и бебромъ; од⎬вша а въ беберъ).

Предлагаемая конъектура обосновывается за счет русских былин (поэтика кото�
рых близкородственна Слову), где рукав женского платья изображен как самосто�
ятельный предмет одежды и назван при помощи краткого причастия верчен. Дела�
ется вывод, что былинный верчен рукав отражает характеристические особенности
древнего костюма, в частности — специфику кроя и ношения/использования
длинного съемного рукава в домонгольский период.

Фрагмент плача Ярославны предлагается читать следующим образом: «Полечу
кукушкой по Дунаю, омочу [сорванный с плеча длинный, съемный, накладной, при�
шитый на живую нитку] рукав в Каяле реке и [как полотенцем] утру князю крова�
вые раны».

Ключевые слова: героический эпос, плач Ярославны, былины, конъектура, беб�
рянъ, верченъ

Lemeshkin I. V. *Бебрянъ vs. *верченъ/*берчатъ рукавъ

The study deals with an obscure place in The Tale of Igor’s Campaign, the phrase беб�
рянъ рукавъ mentioned in the Princess Yaroslavna’s lament. A hypothetical adjective
бебрянъ, suggested to be a derivative of the zoonym бебръ (“beaver”), does not have any
reliable parallels in Old East Slavic texts, while its reconstruction on the basis of some
dubious semantic equivalents found in few translations from Greek is too far�fetched.
Obvious semantic contradictions suggest that the form бебрянъ was introduced by the
copyist who based his interpretation of some incomprehensible original word on the
usage of the word беберъ in the Story of Ahikar which he had copied previously (од⎬хъ
и бебромъ; од⎬вша а въ беберъ).

This conjecture is based on the Russian byliny songs whose poetics is closely related
to the Tale. A woman’s dress sleeve is often described there as a separate object and is
referred to with the past passive participle верчен “wound (up), twisted, curled”. The
author concludes that the phrase верчен рукав (“a twisted sleeve”) from the byliny reflects
a distinctive feature of the Pre�Mongol period clothing, namely the dress cut with a long
detachable sleeve.

Consequently, it is suggested that the fragment of Yaroslavna’s lament should be read
as follows: “I will fly on a cuckoo’s wings over the Danube, I will soak my [long, torn off
from my dress, detachable, loosely sewn] sleeve in the Kayala river and [using it as a to�
wel] clean Prince’s bleeding wounds”.

Keywords: heroic epos, Yaroslavna’s lament, byliny songs, conjecture, bebrjanъ, verc
�
enъ
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Лобакова И. А. Галактион Вологодский:
официальный запрет и местное почитание

(по материалам 1747 г. в Вологодском архиве)

В статье рассмотрен круг вопросов, связанных с историей почитания некано�
низированного святого, которая сложилась к 1�й пол. XVIII в. На основании изу�
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чения архивных документов РГИА и ГАВО и материалов Рукописного отдела РНБ
автором были выявлены источники, позволившие сделать выводы о формах почи�
тания Галактиона в основанном на месте его подвига монастыре.

Во исполнение Указа 1747 г. императрицы Елизаветы Петровны местные епар�
хии собирали записки о состоянии гробниц святых, прилагая к этим отчетам спис�
ки их житий со сказаниями о посмертных чудесах, служб святым, жалованных
царских грамот монастырям. Документы из собрания ГАВО (ф. 496, №№ 1668,
1645; ф. 883, № 150) дают представление о прославлении местночтимых святых
(Иродиона Илоезерского, Даниила Шужгорского, Зосимы Ворбозомского, Инно�
кентия Комельского, Сергия Нуромского), в том числе — Галактиона Вологодского.

Не привлекавшая прежде должного внимания Записка о состоянии гробницы
Галактиона составлена в традициях существовавшего делопроизводства (обилие
точных измерений, подробность описания, внимание к деталям). Проделанный
анализ ее текста позволяет прийти к заключению как о полноте перечня визуаль�
ных репрезентаций культа святого (икона; богато украшенная флямом гробница;
сень над нею; два покрова, один из которых обветшал; светильники; реликвии для
повседневного поклонения: вериги и параман), так и о нарушении прямого пись�
менного запрета 1691 г. патриарха Адриана, повелевшего «не писать икон и не
прославляти» вологодского подвижника. В описании «скважни», выложенной
кирпичом в помосте гробницы, в которую свободно проходит рука, находим под�
тверждение народной традиции, которая поддерживалась в монастыре, брать
«персть» с гробницы затворника для исцеления недугов. О данной практике содер�
жатся сведения в сказаниях о посмертных чудесах в составе Жития Галактиона Во�
логодского.

Статья содержит два Приложения: текст Записки о состоянии гробницы Галак�
тиона Вологодского; текст Службы святому, на которую ссылались составители За�
писки, включившие ее в свой Отчет.

Ключевые слова: агиография, местночтимый святой, Галактион Вологодский, ис�
тория почитания, народное православие, визуальные репрезента�
ции культа святого, гимнография.

Lobakova I. A. Galaktion of Vologda:
Official Prohibition and Local Veneration

(Based on Vologda Archive Materials from the Year 1747)

This article deals with the history of reverence of a local saint — Galaktion of
Vologda. After Empress Elizaveta Petrovna’s Decree of 1747, all monasteries had to report
the state of saints’ graves. Records found in the Archive of Vologda Oblast and the De�
partment of Manuscripts of the National Library of Russia indicate that, despite Patriarch
Adrian’s ban to “paint icons and glorify” Galaktion, all kinds of visual presentation of
a full�fledged cult of this saint: an icon, a richly decorated tomb, two tomb�covers, an icon
lamp, and relics (a cilice and a paramandyas), were present at the Holy Spirit Monastery,
where Galaktion was buried. Texts of these documents are published in the Supplement.

Keywords: hagiography, local saint, Galaktion of Vologda, history of reverence, popular
orthodoxy, visual presentations of cult of a saint, hymnography
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Макеева И. И. К вопросу об источниках в древнерусской литературе
(на материале «Слова памяти отцов Никейского собора»

Кирилла Туровского)

В статье с точки зрения первоисточников рассмотрены оригинальные русские
сочинения: широко известное Слово памяти отцов Никейского собора Кирилла Ту�
ровского и редкое Слово похвальное св. Николаю Чудотворцу. Автор последнего
произведения наряду с разными текстами о св. Николае использовал Слово древне�
русского писателя там, где речь шла об Арии.

Ключевые слова: оригинальная древнерусская литература, Кирилл Туровский, за�
имствования, взаимовлияние текстов.
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Makejeva I. I. Old Russian Literary Sources
(on the Text of the «Word to the Memory of the Fathers

of the Nicaea Council» by Cyril of Turov)

The paper examines the problem of primary sources of the two original Russian
texts: the widely known Word to the Memory of the Fathers of the Nicaea Council by Cyril
of Turov and the rare Panegyric to St. Nicholas the Wonderworker. The author of the
second text used the Word by Cyril of Turov along with various other texts about St.
Nicolas when writing about Arius.

Keywords: original Old Russian literature, Cyril of Turov, borrowings, intertextual inter�
actions
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Махновец Т. А., Титова Л. В. О некоторых особенностях
русской повести XVII в. (на материале «Беседы отца с сыном

о женской злобе» и повестей о хмеле)

В статье на материале популярных письменных памятников XVII в. «Беседы
отца с сыном о женской злобе» и Повестей о хмеле представлены некоторые на�
блюдения об одном из направлений, по которому шло формирование и развитие
беллетристики XVII в. — создании повестей на основе дидактических, нравоучи�
тельных слов. Эти тексты наглядно показывают определенный, начальный этап
перехода старинной учительной литературы в разряд беллетристики.

Ключевые слова: рукописный сборник, демократическая повесть, литературный
цикл, беллетристика XVII в., нравоучительные Слова о хмеле
и злых женах, занимательное чтение

Makhnovetz Т. А., Titova L. V. On Some Features
of Old Russian Tales (Based on the «Father and Son Talk

about Women’s Malice» and tales about hop)

The article observes one of the ways of the development of fiction in the seventeenth
century: the creation of narratives on the basis of didactic words. The authors examine
popular seventeenth�century texts: “Father and Son Talk about Women’s Malice” and
tales about hop. Those texts demonstrate the initial stage of the transition from the old
edifying literature to fiction.

Keywords: manuscript miscellany, democratic narrative, literary cycle, seventeenth�cen�
tury fiction, didactic tales about hop and women’s malice, belles�lettres.
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Маркелов Г. В. В. И. Малышев и А. М. Панченко:
Первые экспедиции

Статья посвящена первоначальным этапам научной деятельности двух выдаю�
щихся ученых: Владимира Ивановича Малышева, доктора филологических наук,
заслуженного деятеля науки РСФСР, основателя Древлехранилища Пушкинского
Дома, и его ученика по археографии академика слависта Александра Михайловича
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Панченко. В. И. Малышев сохранил в своем архиве записи 1930�х гг. о первых ар�
хеографических поездках на Печору, в которых он оставил не только впечатления
об открытых им богатствах древнерусской книжности у печорских старообрядцев,
но и сформулировал основы и методы археографических поисков, прекратившихся
было после 1917 года. В 1956 году Малышев приглашает в экспедицию на Печору
тогдашнего студента ЛГУ А. М. Панченко, который составил подробный дневник
поездки. В своих записях будущий академик искренне поделился впечатлениями
и оценками местных хранителей древнерусской книжности. Записи В. И. Малыше�
ва и А. М. Панченко представляют большой интерес для истории отечественной
науки, и поэтому впервые полностью публикуются в настоящей статье.

Ключевые слова: Владимир Иванович Малышев, Александр Михайлович Панчен�
ко, Древлехранилище Пушкинского Дома, первые экспедиции,
Печора, старообрядцы, древнерусская книжность, дневники, за�
писи, первая публикация

Markelov G. V. V. I. Malyshev and A. M. Panchenko:
First Expeditions

The paper is devoted to the first steps of scholarly activity of the two outstanding
scholars: Vladimir Ivanovich Malyshev, Doctor of Philology, Honored Scholar of the
Russian Soviet Federative Socialist Republic, founder of the Ancient Manuscripts Reposi�
tory (Древлехранилище) of the Institute of Russian Literature in St. Petersburg, and his
disciple in the search for manuscripts, specialist in Slavonic studies, Academician Ale�
xandr Mikhailovich Panchenko. In his archive, V. I. Malyshev kept his notes about first
archaeographic trips to the Pechora in the 1930s. They reveal not just his impression of
rich manuscript collections possessed by the Pechora Old Believers, but also his ideas
concerning major principles and approaches to the search of old manuscripts that had
almost ceased after 1917. In 1956, Malyshev invited Panchenko, then a student of Lenin�
grad State University, to take part in a trip to the Pechora, where Panchenko kept a detai�
led diary. In his notes, the future academician sincerely shared his experiences and de�
scriptions of local possessors of Old Russian manuscripts. Notes by V. I. Malyshev and
A. M. Panchenko are of great significance for the history of Russian science, and there�
fore, for the first time, they are fully published in this paper.

Keywords: Vladimir Ivanovich Malyshev, Aleksandr Mikhailovich Panchenko, Ancient
Manuscripts Repository of the Institute of Russian Literature, first expedition,
Pechora, Old Believers, Old Russian book culture, diaries, notes, first publi�
cation.
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gos. un�t ; otv. red. T. F. Volkova. Syktyvkar, 1997. S. 86—90.

Мельник А. Г. История распространения культа
св. Кирилла Белозерского на Руси в XV—XVI вв.

В работе впервые прослежена история распространения культа святого Кирил�
ла Белозерского на Руси в XV—XVI веках. Почитание данного святого вышло за
пределы основанного им Кирилло�Белозерского монастыря около середины XV в.
Тогда этот культ уже был признан в Москве. Но активное утверждение указанного
культа в других регионах Руси началось лишь в конце XV — начале XVI в. Особен�
но широко почитание святого распространилось в XVI в. — в условиях единого Рус�
ского государства. Образование этой обширной страны стало одной из основных
предпосылок столь широкого признания этого культа. Святого Кирилла в XVI в.
почитали в городах, монастырях и селениях. Культ Кирилла был укоренен во всех
социальных слоях русского общества того времени. Его приверженцами являлись
московские государи, многие архиереи, представители знати, служилых людей, бе�
лого духовенства, монашества, горожан и крестьянства. Проводниками этого куль�
та тогда были насельники Кирилло�Белозерского монастыря, московские госуда�
ри, знатные лица, монахи других монастырей и горожане.

Ключевые слова: XV—XVI века, Россия, святой Кирилл Белозерский, почитание
русских святых

Melnik A. G. The History of the Cult of St. Cyril of Beloozero
in Russia in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

This paper is the first study that traces the history of the cult of St. Cyril of Beloozero
in Russia during the fifteenth and sixteenth centuries. It was around the middle of the
fifteenth century that the worship of this saint reached beyond the monastery he had
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founded. By that time his cult was already well established in Moscow, but it was only in
the late fifteenth — early sixteenth century that it acquired evident influence in other
regions of Russia. The reverence of St. Cyril became particularly widespread in the six�
teenth century, in the historical context of the unified Russian state. The consolidation of
the vast territory became one of the main prerequisites for such a wide adoption of the
cult. In the sixteenth century St. Cyril was reverenced in cities, monasteries, and villages,
in all social strata of the Russian society, and among his adherents there were Muscovite
tzars, many archbishops, noblemen, service class people, white clergy, monks, towns�
people and peasantry. Not only inhabitants of the St. Cyril Monastery, but also Muscovite
princes, nobelmen, monks of other monasteries and townspeople became champions of
his cult.

Keywords: fifteenth century, sixteenth century, Russia, St. Cyril of Beloozero, worship of
Russian saints
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Нацевская Д. С. Представления о рае в древнерусских текстах
(на материале северодвинских лицевых сборников

Древлехранилища Пушкинского Дома и Русского музея)

В статье рассматривается группа текстов, входящих в состав сборников «ду�
шеспасительного» содержания, бытовавших в среде старообрядцев Северной Двины
во второй половине XIX — начале XX вв., и преимущественно связанных с жанром
эсхатологических видений. Несмотря на различное происхождение (летописные
фрагменты, жития святых, статьи из Пролога и патериков, новеллы из сборника
«Великое Зерцало»), рассмотренные тексты характеризуются рядом общих черт,
связанных с представлением рая как сада и как града, передачей физических изме�
нений и эмоциональных переживаний визионера, его духовно�нравственным пре�
ображением. Эмоционально насыщенные тексты, передающие восхищение визио�
нера красотами рая, обостряют восприятие красочных миниатюр, выполненных
в характерном для северодвинской рукописной традиции стиле. Автор статьи сис�
тематизирует ключевые художественные особенности, свойственные «райским»
миниатюрам обозначенной группы памятников, и прослеживает единство компо�
зиционного построения и колористического решения изображений.

Ключевые слова: лицевые сборники северодвинские, рай, эсхатология, старооб�
рядцы, рукописные миниатюры, визионер, видения, райский сад,
древо жизни, Град Небесный Иерусалим

Natsevskaya D. S. Representations of Paradise in Old Russian Texts
(Based on the Northern Dvina Region Illuminated Manuscripts

in Collections of the Ancient Manuscripts Repository
of the Institute of Russian Literature and the Russian Museum)

The article examines a group of texts found in manuscripts of eschatological content
that were produced by Old Believers in the region of the Northern Dvina River in the
second half of the nineteenth — early twentieth centuries. Despite their various origins
(chronicle extracts, hagiography, articles from Prologue and the Patericons, etc.), the
texts have common features in the representation of paradise both as a garden and a city.
The article gives a detailed description of the image of paradise presented in the texts and
visionary’s physical changes and emotional experiences. Much attention is also given to
the study of manuscript miniatures that accompany most of the investigated texts.
Attempts have been made to analyze and classify the main features of these paradise
miniatures, the unity of their composition and colour, peculiar to the Northern Dvina
artistic tradition.

The article is of interest to scholars of Old Russian literature and manuscript art.

Keywords: Northern Dvina illuminated manuscript, paradise, eschatology, Old Believers,
manuscript miniatures, visionary, vision, Paradise Garden, Paradise City of
Jerusalem, Paradise Tree
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Николаев С. И. «Сенека христианский»
в переводе рубежа XVII—XVIII вв.

В 1702 году известный шведский дипломат и славист Иоганн Габриэль Спар�
венфельд перевел на церковно�славянский язык книгу под названием «Сенека
христианский». Это был перевод не какого�либо оригинального произведения Се�
неки, а вышедшей из иезуитских кругов, исключительно популярной в XVII—
XVIII веках новолатинской парафразы «Seneca christianus», воплотившей идею
христианизации античности. Есть все основания считать, что из�под пера Спарвен�
фельда вышел не труд по стоической философии, а руководство по христианской
этике. При отсутствии в моралистических произведениях древних авторов проти�
воречий с православной догматикой они вполне могли служить целям ортопрак�
сии и для православных, т. е. следованию моральному поучению в повседневном
поведении, на бытовом уровне. Их обработка сводилась к выборочному цитирова�
нию мест, не противоречивших христианской доктрине, и некоторой стилистиче�
ской ретуши. Эти же произведения неоднократно переводились на русский язык
и издавались в России на протяжении всего XVIII в., но сфера их бытования огра�
ничивалась средой духовенства и выпускников духовных училищ. Переводы были
выполнены выпускниками Киевской или Славяно�греко�латинской академий и бы�
ли благосклонно приняты православным духовным начальством. Не приходится
сомневаться, что христианские парафразы произведений античных писателей, Сене�
ки и Эпиктета, — это не случайный эпизод, а целенаправленная работа по прими�
рению античного и христианского, а названные классические писатели оказыва�
лись в естественных союзниках.

Ключевые слова: перевод, античная литература, parodia christiana, христианская
парафраза, Сенека, Эпиктет

Nikolaev S. I. “Seneca Christianus” in a Translation
of the Late Seventeenth — Early Eighteenth Century

In 1702, a well�known Swedish diplomat and slavist Johan Gabriel Sparwenfeld
translated into Church Slavonic a book named «Christian Seneca». It was not a transla�
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tion of some of Seneca’s original works but one of the especially popular in the seven�
teenth and eighteenth centuries New Latin paraphrase «Seneca christianus» published by
the Jesuit community and embodying the idea of Christianization of Antiquity. In 1710,
Sparwenfeld translated yet two other texts of this kind: the “Enchiridion” of Epictetus and
the “Tablet of Cebes”. There is every reason to believe that those were not works on stoic
philosophy but guides to Christian ethics. In the absence of contradictions with the
Orthodox dogma in moralistic works of ancient authors, these writings could serve the
purposes of orthopraxy for the Orthodox as well, i. e. adherence to the moral precept in
daily behavior at household level. Their processing was limited to selective quoting of
places, not contrary to Christian doctrine, and some stylistic retouching. These same
works were being translated into Russian and published in Russia throughout the
eighteenth century, but they were in demand just among the clergy and graduates of
religious schools. The translations were made by graduates of the Kiev and the Slavic
Greek Latin Academies and were well�received by the Orthodox Church authorities.
There is no doubt that the Christian paraphrases of writings by Seneca or Epictetus were
not solitary episodes but rather purposeful work on the reconciliation of Antiquity and
Christianity, and the named classic writers were natural allies for that.

Keywords: translation, ancient literature, parodia christiana, christian paraphrase, Se�
neca, Epictetus
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Охотникова В. И. Цикл произведений
о святом новгородском епископе Никите

В статье впервые исследуется и публикуется посвященный новгородскому ар�
хиепископу Никите цикл, состоящий из пяти произведений разных жанров: «Сло�
во похвальное на память», написанное Маркелом Безбородым; «Сказание о церк�
ви Святой Софии в Новгороде»; «Сказание о Никите затворнике» Поликарпа из
Киево�Печерского патерика; «Чудеса святого Никиты»; «Слово на обретение мо�
щей». Цикл сложился приблизительно в 60�е гг. XVI в. вскоре после открытия мо�
щей Никиты и первых чудес у раки святого. В статье прослеживается текстология
каждого из произведений и их связи с последующими сочинениями о святом. Тек�
сты четырех произведений цикла вводятся в научный оборот впервые.

Ключевые слова: агиография, цикл, текстология, археография, рукопись, список,
редакция
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Okhotnikova V. I. The Cycle of Writings
about Archbishop Nikita of Novgorod

The paper introduces a previously not published and studied cycle of five texts of dif�
ferent genres devoted to Archbishop Nikita of Novgorod that includes the“Memorial
Panegyric” (“Slovo pokhvalnoje na pamjat’”) by Markel Bezborody, the “Tale of the
Church of St. Sophia in Novgorod” (“Skazanije o tzerkvi svjatoj Sofii v Novgorode”), the
“Tale of Nikita the Hermit” (“Skazanije o Nikite zatvornike”) by Polycarp of the Kievan
Cave Patericon, the “Miracles of St. Nikita” (“Chudesa svjatogo Nikity”), and the “Ser�
mon on Finding of Relics” (“Slovo na obretenije moshchej”). The cycle was formed in the
1560s, soon after Nikita’s relics had been found and the first miracles at his shrine had
taken place. The paper presents a textual history of each of these writings in their
connection with the later writings about St. Nikita. Four writings out of the cycle are
introduced for the first time.

Keywords: hagiography, cycle, textual history, textual criticism, historical criticism,
palaeography, manuscript, version.
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Панченко О. В. Забытый соловецкий агиограф
иеромонах Николай Кошурников (Об участии соловецких авторов

в создании «Соловецкого патерика» 1873 г.)

Статья посвящена изучению истории создания «Соловецкого патерика»
(1873 г.) и определению круга его авторов. Как устанавливается в статье, основная
роль в подготовке патерика принадлежала иеромонаху Николаю Кошурникову,
смотрителю монастырского училища для крестьянских детей�трудников. Его соав�
торами были соловецкий архимандрит Порфирий (Карабиневич) и послушник
Иоасаф (Сырцов), написавшие биографические очерки об анзерских святых, а так�
же известный церковный писатель Н. В. Елагин, выполнивший общую редактуру
текста.

Ключевые слова: соловецкие святые, жизнеописания, «Соловецкий патерик», мо�
настырские предания, Николай Кошурников, архимандрит Пор�
фирий (Карабиневич), И. Я. Сырцов, Н. В. Елагин

Panchenko O. V. A Forgotten Solovki Hagiographer,
Hieromonk Nikolai Koshurnikov: the Participation of Solovki Authors

in the Making of the “Solovetsky Patericon” (1873)

The paper is focused on the history of the “Solovetsky Patericon” (1873) and
identification of its authors. It ascertains that the main role in the work on the
“Patericon” belonged to the hieromonk Nikolai Koshurnikov, an inspector of the Mona�
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stery school for peasant children. The Solovetsky monastery Archimandrite Porfiry (Ka�
rabinevich) and the novice Joasaph (Syrtsov), who wrote biographical essays about the
Anzersky island saints, as well as the famous religious writer N. V. Elagin, who carried
out the general editing of the text, were his co�authors.

Keywords: Solovetsky monastery saints, biographies, “Solovetsky Patericon”, monastic
legends, Nikolai Koshurnikov, Archimandrite Porfiry (Karabinievich),
I. Ya. Syrtsov, N. V. Elagin.
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мысливал свой лагерный опыт в черновых набросках к воспоминаниям. Указанная
тема рассматривается в нескольких аспектах: «гулаговском» — связанном с выра�
боткой Лихачевым умения сохранять духовную свободу в условиях лагеря; исто�
рико�культурном — заключающемся в усвоении им культурной традиции русской
интеллигенции Серебряного века; философском — нашедшем отражение в его раз�
мышлениях о роли «случая» и промысла Божия в человеческой судьбе. В статье
рассматриваются некоторые важнейшие идеи Лихачева, которые ведут свое начало
с Соловков: идея «смеха как мировоззрения», его учение об экологии, его пред�
ставление о русской интеллигенции как «интеллектуально независимой части об�
щества». В заключение дан краткий хронологический обзор основных этапов ра�
боты Лихачева над его воспоминаниями о Соловецком лагере.

Ключевые слова: Д. С. Лихачев, воспоминания, Соловецкий лагерь, черновик, пер�
вая редакция, интеллигенция, духовная свобода, смех, синергия,
случай

Panchenko O. V. Solovki in the Life of D. S. Likhachev

The paper examines the role of Solovki in the life of D. S. Likhachev and the way he
himself interpreted his exile experience in rough copies of his memoirs. The topic is
considered in several aspects: Gulag imprisonment aspect and Likhachev’s efforts to
maintain there his internal freedom; historical and cultural aspects that concern the way
he adopted cultural traditions of the Russian Silver Age intelligentsia; philosophical
aspect reflected in Likhachev’s thoughts on the role of «chance» and Divine Providence
in human life. The paper discusses some of Likhachev’s most important ideas which
originate from Solovki: the idea of «laughter as a worldview», his teaching of ecology, the
concept of the Russian intelligentsia as an «intellectually independent part of the soci�
ety». The final part of the paper contains a brief chronological review of the main stages
of Likhachev’s work on his memoirs about the Solovki prison camp.
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Keywords: D. S. Likhachev, memoirs, Solovki prison camp, rough copy, first version,
intelligentsia, internal freedom, laughter, synergy, chance
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Пигин А. В. Мучение св. Исидора Юрьевского
в осмыслении русских старообрядцев

Житие св. Исидора — русский мартирий XVI в., в котором повествуется о муче�
нической смерти в Юрьеве Ливонском (ныне Тарту) в 1472 г. православного свя�
щенника Исидора и с ним 72 жителей города. По приказу местного католического
епископа они были брошены под лед реки Омовжи за пропаганду православия и за
отказ перейти в «латинскую веру». Памятник сохранился в двух редакциях, одна
из которых, распространенная, была написана псковским агиографом XVI в. Васи�
лием�Варлаамом. В статье исследуется несколько старообрядческих компиляций
XVIII—XIX вв., в которых находятся извлечения из Жития. Данные сочинения по�
священы актуальным для старообрядцев проблемам брадобрития, общественных
пороков в канун светопреставления, страдания от иноверцев и добровольного са�
моубийства ради сохранения веры. Произведения анализируются в контексте ста�
рообрядческой идеологии и религиозных полемик XVIII—XIX вв.
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Ключевые слова: святой Исидор Юрьевский, мартирии, католичество, старообряд�
чество, брадобритие, эсхатология

Pigin A. V. The Martyrdom of Saint Isidore of Yuryev
in the Interpretation of Russian Old Believers

The Life of Isidore of Yuryev is a Russian sixteenth century martyrology narrating
a story of the martyrdom of the Russian clergyman Isidore and seventy two residents of
Yuryev�Livonian city (Tartu at present) in 1472. They were thrown under the ice of the
river Omovzha by order of a local Catholic bishop for their refusal to convert to the “La�
tin faith”. The text survived in two redactions, one of them, the Extensive redaction, was
written by Vasili Varlaam, a famous sixteenth�century hagiographer from Pskov. The
article examines several eighteenth� and nineteenth�century compilations that were made
by Old Believers and contain fragments of this life. These compilations address such
important to the Old Believers issues as shaving of beards, public vices in the End Time,
sufferings from adherents of a different faith, and voluntary suicide for the sake of faith.
These texts are analyzed in the article in the context of the Old Believer ideology and
religious polemics of the eighteenth — ninteenth centuries.

Keywords: St. Isidore of Yuryev, martyrology, Catholicism, Old Believers, shaving of
beards, eschatology
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Понырко Н. В. «Пасхальный смех» на Руси
в контексте литургической гимнографии

Автор статьи возвращается к уже затрагивавшейся им (в книге: Лихачев Д. С.,
Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984) теме, рассматривая ее



867АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

на этот раз в контексте поэтики литургической гимнографии. Гипотеза автора опи�
рается на способность разглядеть амбивалентную идею в церковной культуре,
а вслед за этим — связать пафос карнавальной народной культуры с «парадоксом»
христианства.

Основным шутовским элементом пасхальных игрищ на Руси было обливание
водой. Примечательно, что игре с водой на Пасху предшествовала игра с огнем
масленичного карнавала. Автор прослеживает церковную символику огня и воды
на материале гимнографических памятников великопостного цикла, представлен�
ных в Постной триоди. В песнопениях Великого поста огонь является символом
как Страшного суда, так и человеческой греховности, а вода — символом милости
Божией и очищения от греха.

В поэтике литургической гимнографии доминирующим художественным при�
ёмом является оксюморон, с помощью которого выражается основной «парадокс»
христианства, заключающийся в соединении, казалось бы, несоединимого, а имен�
но — божеского и человеческого. Шутовское обливание водой на Пасху — это жест
народной культуры, переводящий основную мысль христианства на язык просто�
народного игрища, но в основе этого языка лежит амбивалентный образ огня, ис�
точающего воду: огонь Страшного суда угашается водой людского покаяния.

Ключевые слова: литургическая гимнография, Постная Триодь, символика огня
и воды в народном празднестве и церковной культуре.

Ponyrko N. V. «Easter Laughter» in Russia
in the Liturgical Hymnography Context

The author of the article returns to the subject already touched upon by her (in the
book: Likhachev D. S., Panchenko A. M., Ponyrko N. V. Laughter in Ancient Russia, L.,
1984), considering it this time in the context of the poetics of liturgical hymnography.
The author’s hypothesis is based on the ability to discern an ambivalent idea in church
culture, and then to connect the pathos of the carnival folk culture with the «paradox» of
Christianity.

The main clownish element of the Easter games in Russia was dousing with water. It
is noteworthy that the game with water on Easter was preceded by a game with the fire of
a Maslenitsa carnival. The author traces the church symbolism of fire and water on the
material of the hymnographic texts of the Quadragesima cycle, represented in the Lent
Triodion. In the hymns of Quadragesima, fire is a symbol of both the Last Judgment and
human sinfulness, and water is a symbol of God’s mercy and purification from sin.

In the poetics of liturgical hymnography, the dominant artistic technique is an
oxymoron, with the help of which the main «paradox» of Christianity is expressed, con�
sisting in the union of seemingly incompatible, namely, divine and human. The clownish
dousing with water on Easter is a gesture of folk culture that translates the basic idea of
Christianity into the language of common folk merrymaking, but at the heart of this
language is the ambivalent image of fire emanating water: the fire of the Last Judgment is
extinguished by the water of human repentance.

Keywords: liturgical hymnography, the Lent Triodion, the symbolism of fire and water in
folk merrymaking and church culture
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Попова Т. Г. Лествица Иоанна Синайского
в рукописях собраний Древлехранилища им. В. И. Малышева

В статье приводятся сведения о шести рукописях Лествицы Иоанна Синайско�
го, имеющихся в собраниях Древлехранилища им. В. И. Малышева, и дается тек�
стологическая характеристика этих списков. Это рукописи Латгальского собрания,
№ 381 и 443, Северодвинского собрания, № 259, собрания отдельных поступле�
ний, опись 23, № 147 и опись 24, № 3, собрания В.Н. Перетца, № 40. Первая из
этих рукописей (Латг. 381) создана во второй четверти XV века, последняя (Латг.
443) написана в 1937 г. В Латг. 381 представлена одна из ранних версий самого по�
пулярного на Руси афонского перевода Лествицы. Другую версию названного пере�
вода сохранила Пер. 40. В ОП 23.147 представлен тот вариант афонского перевода,
который лег в основу печатного издания памятника (М., 1647). Печатное издание
Лествицы стало использоваться при создании новых версий текста; одна из таких
переработок, связанная с Верколой (Пинега), сохранилась в ОП 24.3. Северодв.
259 и Латг. 443 представляют собой не книги, а настенные листы, отражающие
последний этап эволюции текста Лествицы в среде русских старообрядцев.

Кроме названных рукописей Лествицы, в собраниях Древлехранилища им.
В. И. Малышева хранится множество учительных сборников, в состав которых
входят фрагменты из текста Лествицы. Это, в частности, сборники Усть�Цилемско�
го собрания (№ 1, 15, 16, 19, 140), Пинежского собрания (№ 113, 328, 442, 639),
Северодвинского собрания (№ 508, 515, 551), собрания отдельных поступлений,
опись 24 (№ 3, 120, 151), Верхнепечорского собрания (№ 4, 5, 14), собрания теку�
щих поступлений из Горьковской области (№ 2, 8), Красноборского собрания
(№ 1, 14), собрания М. С. Лесмана (№ 4), Карельского собрания (№ 550), Причуд�
ского собрания (№ 83), Латгальского собрания (№ 27). Из числа названных край�
не плохо введены в научный оборот рукописи Лесм. 4, Пин. 639, ОП 24.151, Севе�
родв. 515.
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Ключевые слова: Лествица Иоанна Синайского, древнерусские рукописи, библио�
тека Института русской литературы

Popova Т. G. The Ladder of Divine Ascent by John Climacus
in the Ancient Manuscripts Repository of the Institute of Russian Literature

The article surveys six manuscripts of the Ladder of St. John Climacus kept in the
Ancient Manuscripts Repository (Drevlehranilishche) of the Pushkin House (the Institute
of Russian Literature) in St. Petersburg. The earliest of these manuscripts was created in
the second quarter of the fifteenth century, the latest one in 1937. Four of these manu�
scripts present the most popular in Russia Athos translation of the Ladder. The rest are
not books but wall sheets that represent the last stage of the evolution of the text of the
Ladder among Russian Old Believers. Besides the six manuscripts of St. John’s Ladder,
the Repository possesses quite many manuscripts with fragments from the Ladder. The
author lists 26 hand�written books with such excerpts.

Keywords: The Ladder of St. John Climacus, Old Russian manuscripts, Ancient Manu�
scripts Repository of the Institute of Russian Literature
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Прокуратова Е. В. Полемическая традиция на Печоре:
переписка наставника Великопоженского скита Тимофея Ивановича

с чердынскими староверами

В статье рассматривается рукописное полемическое сочинение старообрядчес�
кого писателя конца XVIII — начала XIX вв. Тимофея Ивановича, являвшегося од�
ним из наставников поморского Великопоженского старообрядческого скита, рас�
положенного на р. Пижме (приток р. Печора, Усть�Цилемский район Республики
Коми). Сочинение печорского книжника, направленное против чердынского на�
ставника Венедикта и его последователей (Чердынский район Пермского края),
принадлежавших к беглопоповскому направлению старой веры, представляет со�
бой полемическое произведение, в основу которого положены ответы великопо�
женского старца на вопросы чердынских скитников. Среди основных вопросов,
рассматриваемых в анализируемом тексте, — проблема отступление от истинной
веры — «новое мудрование», правила вероисповедальной практики староверов,
вопрос о безбрачии и пр.

Основная часть сочинения построена на текстах Священного писания и свято�
отеческих авторов, на которые ссылается печорский книжник. К жанровым осо�
бенностям полемического произведения можно отнести «полифункциональность»
текста, объединившего элементы послания и вопросно�ответных сочинений. Еди�
ным лейтмотивом, пронизывающим полемическое послание, является тезис об
отступлении чердынских староверов от существовавших в старообрядчестве тра�
диций. Выявляются ведущие приемы литературной полемики, используемые пе�
чорским автором: пространные тирады, объединяющие ряд однотипных ритори�
ческих фигур (антитеза, анафора), образные сравнения, использование законов
аналогии, позволяющей сопоставить деяния современных автору старообрядцев
с событиями прошлого времени.

Анализируемый полемический текст позволяет говорить о владении печорски�
ми староверами высокой культурой ведения литературной полемики; сочинение
рассчитано на подготовленного читателя, не только разбирающегося в обрядово�
догматических вопросах, но и знакомого с искусством литературных споров и вос�
питанного на сюжетах и образах христианской книжной традиции.

Ключевые слова: старообрядческая литература, низовая Печора, Чердынский
край, книжная традиция, литературная полемика, послания, во�
просно�ответная форма, литературные приемы
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Prokuratova Е. V. The Polemical Tradition in the Pechora Region:
Correspondence between the Velikopozhensky Skete

Spiritual Mentor Timofey Ivanovich and the Cherdyn’ Old Belivers

The author examines a handwritten text by the Old Believer writer of the late eighte�
enth — early nineteenth century Timofey Ivanovich, a mentor of the Velikopozhensky
Old Believer skete located on the Pizhma River (Ust�Tsilemsky District, Komi Republic).
The text is directed against Venedikt, the mentor of Cherdyn’ Beglophpovtsy Old
Believers (Cherdynsky District, Perm Krai), and his supporters. For the most part, the
text consists of Timofey Ivanovich’s answers to his Cherdyn’ opponents’ questions that
concern the problem of deviation from the true faith (the so�called «new wisdom»), the
question of celibacy, etc. The paper ascertains major devices of literary polemics used by
the Pechora author: lengthy tirades that combine several similar rhetorical figures (anti�
thesis, anaphora), figurative comparisons, use of analogy that allows to compare deeds of
contemporary Old Believers with events of the past.

Keywords: Old Believer literature, Lower Pechora, Cherdynsky District, book tradition,
literary controversy, messages, question�answer form, rhetorical device
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Ромоли Франческа. «Антимагометанские» статьи в «Triumphus crucis»
Джироламо Савонаролы и Первом собрании сочинений Максима Грека:

некоторые текстуальные совпадения

Учитывая влияние личности Джироламо Савонаролы на мировоззрение Мак�
сима Грека и сходство «Triumphus crucis» Савонаролы (1497 г.) с первым собрани�
ем сочинений Максима, предлагается рассмотрение сочинений, направленных дву�
мя авторами против магометанства. В частности, будут рассмотрены седьмая глава
четвертой книги трактата Савонаролы, под заглавием «Mahumetanorum sectam
omni ratione carere», и восьмая глава первой книги Максима, под заглавием «Слово
обличительно на агарянскую прелесть и умыслившаго ея сквернаго пса Маомефа».
Путем сравнительного анализа будут выделены место и функция данных сочине�
ний в общей структуре произведения, к которому они принадлежат, и наличие в
них текстуальных совпадений.

Ключевые слова: Джироламо Савонарола, Максим Грек, «Triumphus crucis», первое
собрание сочинений Максима Грека, «антимагометанская» поле�
мика

Romoli Francesca. Anti/Islamic Articles in Girolamo Savonarola’s
Triumphus Crucis and Maxim the Greek’s First Collection of Works:

Some Textual Coincidences

Given the influence Girolamo Savonarola had on Maxim the Greek’s worldview and
the affinity between Savonarola’s Triumphus crucis (1497) and the first collection of
works by Maxim, the present article aims at investigating the writings both authors
addressed against Islam. The investigation will focus on book four, chapter seven of
Savonarola’s treatise Mahumetanorum sectam omni ratione carere and chapter eight in
Maxim’s first collection of works, Slovo oblichitel’no na agarianskuiu prelest’ i umyslivshago
eia skvernago psa Maomefa. Comparative analysis is intended to clarify the position of
these articles within the general structure of the works in which they belong and the
function they assume in them, and to examine the textual coincidences within them.

Keywords: Girolamo Savonarola, Maxim the Greek, Triumphus crucis, Maxim the Greek
first collection of works, anti�islamic polemic
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Руди Т. Р. Богородичная тема в творчестве Ермолая/Еразма

Статья посвящена богородичной теме в творчестве крупнейшего писателя
и богослова XVI в. Ермолая�Еразма. Важнейшим сочинением книжника, в котором
этой теме уделено особое внимание, является так называемая «Малая трилогия».
Памятник сохранился в единственном, авторском, списке (1560�е гг.). По мнению
Ермолая�Еразма, Пресвятая Богородица являет собой четвертое — в дополнение
к безначальной Троице — начало человеческого спасения. Особый интерес пред�
ставляет 2�е Слово Трилогии, посвященное проблеме наименования двух двунаде�
сятых праздников — Благовещения и Сретения. По мнению книжника, их названия
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отражают только одну сторону прославляемых событий, внешнюю по отношению
ко Христу, и, таким образом, не передают в полной мере их богословского содер�
жания. Итогом лингво�теологических размышлений Ермолая�Еразма становятся
предложенные им новые, дополнительные в отношении существующих, названия
праздников. Они призваны «восполнить» их смысловую недостаточность и тем са�
мым устранить существующую односторонность: Боговоплощение для Благовеще�
ния и Богопринесение — для Сретения.

Ключевые слова: древнерусская литература, богородичный текст, Ермолай�Еразм,
«Малая трилогия», богословско�полемический трактат, молит�
вословие, Благовещение, Сретение

Rudi T. R. The Theotokos Theme in the Works of Ermolai/Erasm

The paper dwells upon the theme of Theotokos in works of the greatest Russian
writer and theologian of the sixteenth century Ermolai�Erasm. The most important work
of this author which gives special attention to this topic is the so�called “Little Trilogy”.
This work is known in a single author’s manuscript of the 1560s. According to Ermolai�
Erasm, Mother of God is the fourth (in addition to the Holy Trinity) source of human
salvation. Of particular interest is the second Word of the Trilogy devoted to the problem
of naming of the two out of twelve main feast days: the Annunciation (Blagoveshenie, that
means ‘good news’) and Candlemas (Sretenie, that means ‘meeting’ or ‘reception’ in
Church Slavonic). In the opinion of the author, their names convey just one side of the
celebrated events, the one exterior to Christ, and for that reason don’t express their full
theological meaning. As a result of his linguistic and theological reflections, Ermolai�
Erasm suggests additional to existing names for these feast days. They are designed to fill
the semantic insufficiency and thereby eliminate existing one�sidedness. These are
Incarnation for the Annunciation and God�bringing for Candlemas.

Keywords: Old Russian literature, Theotokos text, Ermolai�Erasm, Little Trilogy, theolo�
gical�polemical treatise, prayer, Annunciation, Candlemas
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Руди Т. Р. Выговское Житие инока Епифания
(публикация текста)

Статья содержит первое научное издание текста Выговского Жития инока Епи�
фания — одного из ярких памятников выговской литературной школы и богатей�
шего источника сведений по истории раннего старообрядчества. Эта публикация
завершает собой издание Кирилло�Епифаниевского житийного цикла, начатое
в предыдущем томе ТОДРЛ (см.: Руди Т. Р. Житие Кирилла Сунарецкого (публика�
ция текста) // ТОДРЛ. СПб., 2016. Т. 64. С. 448—500). Текст публикуется по наи�
более раннему из сохранившихся списков памятника, содержащему большую редак�
торскую правку: БАН, собр. В. Г. Дружинина, № 999, л. 71—120 (сборник, 30�е гг.
XVIII в). Необходимые исправления внесены в текст по более позднему, чистовому
списку: РНБ, Q. I.1062, л. 57—157 об. (сборник, 1�я четверть XIX в.).

Ключевые слова: древнерусская литература, агиография, житие, Выг, выговская
литературная школа, Кирилло�Епифаниевский житийный цикл

Rudi T. R. The Vyg Life of the Monk Epiphanius
(Publication of the Text)

The paper presents the first scholarly edition of the text of the Vyg Life of the monk
Epiphanius, one of the brightest pieces of writing produced by the Vyg literary school and
the richest source of information on the history of early Old Believers. This edition
completes the publication of the Cyril�Epiphanius hagiographical cycle begun in the
previous volume of the TODRL (see T. R. Rudi, “Life of Cyril Sunaretsky (publication of
the text)”, TODRL, 64 (2016), 448—500). The text for publication was taken from the
earliest (of the 1730s) known manuscript containing numerous revisions (Library of the
Academy of Sciences, Druzhinin, 999, folios 71—120). The necessary corrections in the
text were made on the basis of a later final of the first quarter of the nineteenth century
(National Library of Russia, Q. I.1062, folios. 57—157 vol.).

Keywords: Old Russian literature, hagiography, life, Vyg, Vyg literary school, Cyril�Epi�
phanius hagiographical cycle
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Рыжова Е. А. Сказание о Иоанне и Логгине Яренгских
в списке Древлехранилища им. В. И. Малышева

Статья посвящена изучению одного из произведений севернорусской агиогра�
фии — Сказания о Иоанне и Логгине Яренгских в списке конца XVII — начала
XVIII вв. из коллекции известных поморских поморских крестьян�старообряд�
цев Амосова—Богдановой, № 21 (ИРЛИ, Древлехранилище им. В. И. Малышева)
и определению места этого списка в текстологической концепции памятника. Спи�
сок Древлехранилища был введен в научный оборот первым исследователем Ска�
зания о Иоанне и Логгине Яренгских Л. А. Дмитриевым, который отнес его ко Вто�
рой редакции произведения, созданной в XVII в. соловецким книжником Сергием
Шелониным.

Однако микротекстология списков произведения этой самой распространен�
ной в рукописно�книжной традиции редакции исследователями не рассматрива�
лась, поэтому мы остановились на отношении списка Древлехранилища к двум
другим спискам с авторской правкой Сергия Шелонина — РНБ, Соловецкое собр.
969/1079 и Псковский музей�заповедник, ф. Никандровой пустыни, № 292. Про�
веденный нами сопоставительный анализ показал, что он восходит к тексту, прото�
графом для которого является ранний авторизованный текст произведения, отра�
женный в списке РНБ, Соловецкое собр. 969/1079, но с некоторыми изменениями,
которые представлены в другом, более позднем, авторизованном списке.

Значимость данного списка состоит в его обращенности к другой, по сравне�
нию с авторизованными списками, читательской среде: не к монашеской, а к крес�
тьянской, не искушенной в книжной премудрости, но знающей об упоминаемых
в памятнике северных реалиях. Существенное отличие списка Древлехранилища
заключается в общей направленности редактуры произведения: заменой высокой
лексики и богословской терминологии в риторически украшенном тексте Сергия
Шелонина на общеупотребительную лексику, движением текста в сторону факто�
графии.

Статья сопровождается публикацией Сказания о Иоанне и Логгине Яренгских
по списку Древлехранилища.

Ключевые слова: древнерусские жития, текстология, святые Иоанн и Логгин Яренг�
ские, Соловецкий монастырь, книжник и писатель XVII века Сер�
гий Шелонин.
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Ryzhova Е. А. The Tale of John and Longinus of Yarenga
in a Manuscript from the Ancient Manuscripts Repository

of the Institute of Russian Literature

The article examines the Tale of John and Longinus of Yarenga, a Northern Russian
piece of hagiography, in the manuscript from the collection of the Russian Old Believer
peasants Amosov and Bogdanova, now in possession of the Ancient Manuscripts Repo�
sitory of the Institute of Russian Literature in St. Petersburg. The author of the article
aspires to define the place of this copy within the textual history of the Tale. This manu�
script is a sign of development of the veneration of these saints in the Russian Far North
at the end of the seventeenth — beginning of the eighteenth century.

The article is accompanied by the publication of this text.

Keywords: Old Russian hagiography, textual criticism, St. John and Longinus of Yarenga,
Solovetsky monastery, seventeenth�century writer Sergy Shelonin
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Семененко2Басин И. В. Авторство печатного
«Соловецкого патерика» 1873 года

На основании архивных источников из фонда 194 Российского государствен�
ного архива литературы и искусства восстанавливается история создания «Соло�
вецкого патерика», изданного анонимно в 1873 г. в Санкт�Петербурге. Автор ста�
тьи показал, что текст патерика составили иеромонах Николай (Кошурников)
и Николай Елагин, петербургский литератор, духовный цензор. Проблема автор�
ства книги рассмотрена в контексте развития церковно�исторической науки и ис�
тории духовных движений в русском обществе второй трети XIX в.

Ключевые слова: святость, агиография, патерик, Соловецкий монастырь, русское
православие

Semenenko2Basin I.V. Authorship of the 1873 Printed Version
of the “Solovetsky Monastery Patericon”

Using archival materials of the fonds 194 of the Russian State Archive of Literature
and Arts the author aspires to reconstruct the history of making of the “Solovetsky Pate�
ricon” (“Lives of Fathers of the Solovetsky Monastery”) published anonymously in
St. Petersburg in 1873. The author ascertains that the text of the Patericon was compiled
by the hieromonk Nikolai (Koshurnikov) and Nikolai Yelagin, a man�of�letters and
religious censor in St. Petersburg. The problem of attribution of the text is discussed in
the context of the development of church history scholarship and the history of religious
movement in Russian society in the second third of the nineteenth century.

Keywords: sanctity, hagiography, patericon, Solovetsky (Solovki) Monastery, Russian
Orthodoxy
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Семячко С. А. Предисловия к библейским песням
как историко/литературный феномен

В статье представлена история текста предисловий к библейским песням на ма�
териале 38 рукописей XV—XVII вв. Впервые предисловия к трем первым библейс�
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ким песням появляются в Онежской (1395 г.) и Киевской (1397 г.) псалтырях. Их
источником послужила Толковая палея. Развитие текста предисловий идет двумя
путями. С одной стороны, число предисловий уменьшается до одного�двух. С дру�
гой, формируется полный комплект предисловий. Анализ рукописей показывает,
что в значительной степени история текста предисловий связана с традицией ил�
люминованной Псалтыри.

Ключевые слова: библейские песни, предисловия, Простая псалтырь, Следованная
псалтырь, иллюминованные Псалтыри, Киевская псалтырь,
Онежская псалтырь, Годуновские псалтыри

Semyachko S. А.  Prefaces to the Biblical Songs
as a Historical and Literary Phenomenon

This article describes the textual history of prefaces to the Biblical songs using thirty
eight manuscripts from the fifteenth to the seventeenth century. The prefaces to the three
first Biblical songs appear for the first time in Onega (1395) and Kiev (1397) psalters.
Their source was the Explanatory Palea. The development of the text of the prefaces fol�
lows two patterns. On the one hand, the number of the prefaces decreases to one or two.
On the other hand, a complete set of the prefaces is being formed. The analysis of the
manuscripts shows that the textual history of the prefaces is substantially connected with
the tradition of illuminated psalters.

Keywords: Biblical songs, prefaces, Simple psalter, Augmented psalter, illuminated psal�
ters, Kiev psalter, Onega psalter, Godunov’s psalters

Список литературы:

Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3: Сборники. СПб., 1910. — 408 с.
Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. — 254 с.
Бугославский Г. К. Замечательный памятник древней Смоленской письменности XIV в.

и имеющийся в нем рисунок символико�политического содержания // Древности.
М., 1906. Т. 21, вып. 1. С. 77�88.

Бычков И. А. Каталог собрания славяно�русских рукописей П. Д. Богданова. СПб.,
1891. Вып. 1. — 202 с.

Вздорнов Г. И. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978. — 172 с.
Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хроно�

графического и палейного повествования). Мюнхен, 2000.
Водолазкин Е. Г. Из истории кирилло�белозерских палей // Книжные центры Древней

Руси: Книжники и рукописи Кирилло�Белозерского монастыря. СПб., 2014. С. 286—
309.

Водолазкин Е. Г. Краткая Хронографическая Палея (текст). Выпуск 2 // ТОДРЛ. СПб.,
2007. Т. 58. С. 534—556.

Водолазкин Е. Г. Краткая Хронографическая Палея (текст). Выпуск 3 // ТОДРЛ. СПб.,
2010. Т. 61. С. 345—374.

Водолазкин Е. Г. Новое о Палеях: (Некоторые итоги и перспективы изучения палейных
текстов) // РЛ. 2007. № 1. С. 3—23.

Водолазкин Е. Г. Редакции Краткой Хронографической Палеи // ТОДРЛ. СПб., 2004.
Т. 56. С. 164—180.

Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра и текст: К истории Следован�
ной псалтири из собрания Российской национальной библиотеки F.I.738. СПб.,
2011. — 245 с.

Дмитриева Р. П. Русский перевод XVI в. польского сочинения XV в. «Разговор магист�
ра Поликарпа со смертью» // ТОДРЛ. М.; Л., 1963. Т. 19. С. 303—317.

Добрянский Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки славянских
и русских. Вильна, 1882. — 533 с.

Долгов С. О. Архангельская Псалтырь // Древности: Труды Императорского москов�
ского археологического общества. М., 1906. Т. 21, вып. 1. С. 89—94.



888 АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Жемайтис С. Г. К вопросу о происхождении и бытовании Киевской Псалтири // Хри�
зограф. М., 2005. Вып. 2. С. 126—138.

Исаева Е. В. Годуновская псалтирь 1591 года. М., 2015. — 55 с.
Исаева Е. В. «Годуновская» Псалтирь 1591 года: К вопросу о создании и бытовании па�

мятника // Православные святыни Московского Кремля в истории и культуре Рос�
сии (к 200�летию Музеев Московского Кремля). М., 2006. С. 260—269.

Истомин Г. И., Сперанский М. Н. Описание рукописей Успенского кремлевского собора
(ГИМ, инв. № 80370) / Вводная заметка, примеч. и подгот. текста В. Д. Кузьми�
ной // Исследования по лингвистическому источниковедению: 1963. М., 1963.
С. 88—119.

Калайдович К. Ф., Строев П. М. Обстоятельное описание славяно�российских рукопи�
сей, хранящихся в Москве, в библиотеке графа Ф. А. Толстого. М., 1825.

Каталог славяно�русских рукописных книг XVI века, хранящихся в Российском госу�
дарственном архиве древних актов / Под ред. Л. В. Мошковой. М., 2014. Вып. 2. —
980 с.

Квливидзе Н. В. Лицевой летописный свод и Годуновская псалтирь 1591 г.: Отражение
иконографии миниатюр в монументальной живописи и иконописи конца XVI в. //
Древнерусское искусство: Искусство рукописной книги: Византия. Древняя Русь.
СПб., 2004. С. 417—430.

Леонид, архим. Систематическое описание славяно�российских рукописей собрания
графа А. С. Уварова. М., 1893. Ч. 1. — 694 с.

Лившиц А. Л. Онежская Псалтирь 1395 года — памятник из Кривецкого погоста? // Ви�
зантийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции: К 2000�ле�
тию христианства: Памяти Ольги Ильиничны Подобедовой (1912�1999). М., 2005.
С. 511—514.

Лицевые рукописи XI—XIX веков. Кн. 1: Лицевые рукописи XI—XVII веков. М., 2010
(Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. Сер.: Древнерусское
искусство X—XVII веков. Иконопись XVIII—XX веков. Т. 2, кн. 1).

Морозова Н., Темчин С. Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монас�
тыря (1500�1532) // Z dziejów monasteru Supraskiego: Materiaіy mie�dzynarodowej
konferencji naukowej “Supraski monaster Zwiastowania Przenajsẃie�tszej Bogorodzicy
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Шевченко Е. Э. Приходные и расходные книги
Ферапонтова монастыря первой трети ХVII в.

Данная работа представляет собой публикацию Приходных и расходных книг
Ферапонтова Богородице�Рождественского монастыря первой трети ХVII в. С этой
обителью, основанной в конце ХIV или начале ХV в. в Вологодском крае преп. Фе�
рапонтом Белозерским, оказались связаны многие важные события русской исто�
рии, а также имена государственных деятелей, художников и писателей, оставив�
ших заметный след в русской культуре. Сведения об этом наряду с летописными
источниками черпаются из различных памятников монастырской деловой пись�
менности, в том числе из приходных и расходных книг. Такие книги Ферапонтовой
киновии первой трети ХVII в., отражая прежде всего экономическую деятельность
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монахов, вместе с тем помогают уточнять факты, касающиеся монастырской пись�
менной культуры. В предваряющей публикацию заметке приведены примеры та�
ких уточнений.

В данной работе публикуются три документа: Расходная и приходная книги
18 июня 1627 г. — 26 июля 1627 г. (шифр: РНБ, СПбДА, А II. 336 (1)); Расходные
книги 1 ноября 1630 г. — 1 ноября 1631 г. (шифр: РНБ, СПбДА, А II. 336 (2)); При�
ходные книги 1 ноября 1630 г. — 1 ноября 1631 г. (шифр: РНБ, СПбДА, А II. 336 (3)).

Публикация сопровождена описаниями издаваемых документов, а также гео�
графическим и именным указателями.

Ключевые слова: Ферапонтов монастырь, монастырская культура, монастырская
документация, деловая письменность, приходные и расходные
монастырские книги, архив монастырей

Shevchenko E. E. Income and Expenditure Books
of the Therapont Monastery of the First Third of the Seventeenth Century

The paper presents a publication of the Income and Expenditure books of the St. The�
rapont of Beloozero Monastery of the first third of the seventeenth century. Many
important events of the Russian history, as well as many notable people — statesmen,
artists, and writers — were somehow related to this monastery founded by St. Therapont
of Beloozero in the Vologda region in the late fourteenth or early fifteenth century. Along
with chronicles, information about these relations can be drawn from monastic house�
hold documents, including income and expenditure books. Reflecting primarily econo�
mic activities of the monastery, these books help to clarify facts concerning the monastic
writing culture. Examples of such cases are given in the introductory article.

Three documents are published in the paper: Income and Expenditure Book of June
18, 1627 — June 26, 1627 (National Library of Russia, Saint Petersburg Theological Aca�
demy, А II. 336 (1)); Expenditure Books of November 1, 1630 — November 1, 1631 (Na�
tional Library of Russia, Saint Petersburg Theological Academy, А II. 336 (2)); Income
Books of November 1, 1630 — November 1, 1631 (National Library of Russia, Saint Pe�
tersburg Theological Academy, А II. 336 (3)).

Keywords: St. Therapont of Beloozero Monastery, monastic culture, monastic documen�
tation, monastic household documents, monastic income and expenditure
books, monastic archive
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Шумило С. М. Влияние литургической гимнографии
на творчество Кирилла Туровского

Яркой особенностью произведений Кирилла Туровского является использова�
ние заимствований из богослужебных произведений. Автор по�разному вводит
гимнографические тексты в проповеди: это прямые цитаты, реминисценции, аллю�
зии и просто использование отдельных литературных приемов из богослужебных
текстов. Произведения разных жанров — гимнография и эпидейктика — родствен�
ны, они имеют одни литературные источники — проповеди раннехристианского
периода. Эти проповеди легли в основу многих богослужебных текстов, а в творче�
стве Кирилла Туровского и его преемников многие литературные приемы вновь
были использованы в проповеди. В статье рассмотрены разные случаи заимствова�
ний из литургических текстов в проповедях Кирилла Туровского на цикл праздни�
ков Цветной Троиди.

Ключевые слова: Кирилл Туровский, проповедь, заимствование, реминисценция,
аллюзия, богослужение, Триодь.

Shumilo S. М. The Influence of the Liturgical Hymnography
on the Works by Cyril of Turov

The works by Cyril of Turov impress with the prolific use of liturgical texts. The ways
the author employs hymnographic texts in his sermons are quite diverse. He uses direct
quotations, borrowings, allusions, or just simply copies the literary structure of liturgical
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texts. Works of different genres — hymnography and sermons — are related as they have
the same literary sources: the sermons of the early Christian period. Тhese sermons beca�
me the basis for many liturgical texts, and in the time of Cyril of Turov and his successors
many literary methods were employed in sermons again. This article considers different
cases of using the liturgical texts in the sermons for the cycle of feasts of the Triodion by
Cyril of Turov.

Keywords: Cyril of Turov, sermons, borrowing, allusion, liturgy, Triodion
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Shumіlo S. M. K probleme vlijanija isihazma na vitievatyj stil’ afono�serbskoj i russkoj sred�
nevekovoj agiografii // Afons’ka spadshhina: al’manah. Kiїv; Chernіgіv, 2015. S. 270—
279.

Соколова Л. В. Содержал ли авторский текст
«Сказания о Мамаевом побоище» вставки из «Задонщины»?

 (К вопросу о взаимоотношении текстов)

В статье ставится вопрос о том, содержал ли авторский текст «Сказания о Ма�
маевом побоище» вставки из «Задонщины».

Принято считать, что вставки из «Задонщины», читающиеся в большинстве
редакций «Сказания», были внесены автором «Сказания», а отсутствие их в Кип�
риановской редакции объясняется позднейшим их сокращением при составлении
этой редакции. Предпринятое в аннотируемой статье рассмотрение 11 вставок из
«Задонщины» в «Сказание о Мамаевом побоище»» на фоне более или менее широ�
кого контекста приводит к выводу о том, что они неорганичны авторскому тексту
и, следовательно, были внесены в него позднее. Особенно это наглядно в тех случа�
ях, когда вставки разрывают мысль авторского текста и вносят противоречие
в первоначальный текст «Сказания».

В связи с этим следует заново рассмотреть вопрос о взаимоотношении двух па�
мятников «Куликовского цикла» — «Сказания» и «Задонщины» и вопрос о време�
ни их возникновения.

Ключевые слова: вставки, «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», автор�
ский текст, текстология, контекст, взаимоотношение памятников

Sokolova L. V. Did the Original Text of “The Word of Mamay’s Defeat”
(“Skazanie o Mamaievom Poboishche”) Include Interpolations

from the “Zadonshchina”? (On the Relationship between the Texts)

The author discusses if the original text of The Word of Mamay’s Defeat had any
interpolations taken from the Zadonshchina. It is usually claimed that the interpolations
from the Zadonshchina, which can be spotted in the most redactions of the Word, were
inserted here by the author of the text. The absence of these interpolations in the Cyprian
Reduction has been interpreted to be a result of their elimination by the compiler of this
redaction. The analysis of eleven interpolations from the Zadonshchina in their context in
the Word suggests that they were extrinsic to the original text. It is clear that they were
inserted in the Word later. The fact is especially evident when the interpolations tear up
the sequence of the narrative and when they come into conflict with the original text.
Accordingly, the author believes it to be necessary to reexamine the problem of the
interrelations between these two pieces about the Battle of Kulikovo, as well as the
problem of their dating.

Keywords: interpolations, The Word of Mamay’s Defeat, Zadonshchina, original text,
text study, context, interrelations between texts
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Цыпкин Д. О. Наука наблюдения: экспертный подход
в изучении рукописной книги

Статья представляет собой попытку обобщенного и краткого подведения ито�
гов четвертивекового развития экспертного направления изучения рукописей,
которое неразрывно связанно с Лабораторией кодикологических исследований
и научно�технической экспертизы документа (ЛКИиНТЭД) Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки, возникшей при непосредственной поддер�
жке Дмитрия Сергеевича Лихачева. Все внимание Лаборатории с момента ее воз�
никновения сосредоточено исключительно на изучении нетекстовой информации
рукописи. При этом сама рукописная книга рассматривается как система следов,
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а след воспринимается как самостоятельное явление, требующее разработки соот�
ветствующих систем его классификации, исследования его свойств, определения
механизмов и условий его возникновения и т. д. Сейчас уже можно с полным пра�
вом сказать, что с организацией ЛКИиНТЭД начался процесс формирования но�
вой экспертной (следоведческой) парадигмы в изучении рукописных документов.
Это, в свою очередь, означало и переосмысление рукописного памятника как тако�
вого — возникновение своего рода феноменологии рукописи.

Практическое развитие следоведческого подхода в изучении документов рас�
сматривается в работе на примере создания в ЛКИиНТЭД новых средств и методов
исследования рукописей. За прошедшие годы в Лаборатории были осуществлены
разнообразные разработки, охватывающие самый широкий круг задач изучения
рукописной книги: от визуализации и фиксации маркировочных знаков бумаги
и нижних слоев палимпсестов до идентификации древнерусских переплетных ин�
струментов и реконструкции процесса использования книги по сохранившимся на
ней следам воска и рук.

Ключевые слова: рукопись, кодикология, историческое почерковедение, след, па�
лимпсест, переплетное украшение, филигрань, следы бытования
документа

Tsypkin D. О. Theory of Observation: Scientific Expertise
for the Study of Manuscripts

The paper summarizes the results of the development of application of scientific
methods to the study of manuscripts at the Laboratory for Codicological Research and
Scientific Expertise of Documents at the Manuscript Department of the National Library
of Russia. The Laboratory was founded twenty five years ago with assistance and encou�
ragement from Academician Dmitry Likhachev, and right from the beginning its activi�
ties were aimed at examination of non�textual information manuscripts can provide.
A manuscript has been viewed as a system of traces and every trace perceived as a pheno�
menon in itself. Each trace has certain physical characteristics that can be investigated
and classified, and its origins and means of emergence can be detected. Now we can say
that the Laboratory’s activities have given start to the formation of a new expert para�
digm in the study of manuscripts which can be called ‘the study of traces’. It has called
forth the appearance of a new approach, a sort of ‘phenomenology of a manuscript’.

The paper presents several case examples of the study of traces using new methods in
the research of manuscripts performed at the Laboratory. Over the past years specialists
at the Laboratory developed various methods encompassing a wide range of problems
involved in the study of manuscripts: from the visualization and fixation of watermarks
on paper and the first layers of palimpsests to the identification of instruments used in the
making of bindings and reconstruction of use of a manuscript through the traces of wax
and fingerprints.

Keywords: manuscript, codicology, study of historical writing, trace, palimpsest, water�
mark, book binding decorations, traces of manuscript use
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Водолазкин Е. Г., Руди Т. Р.
Краткая Хронографическая Палея (текст). Выпуск 5

Публикация представляет собой очередной, пятый, выпуск критического изда�
ния текста Краткой Хронографической Палеи (предыдущие выпуски см. в 57�м,
58�м, 61�м и 63�м томах ТОДРЛ). Краткая Хронографическая Палея — один из
важнейших оригинальных памятников древнерусской хронографии, созданный в
XV веке. Настоящее издание, представляющее собой первую публикацию памят�
ника, осуществлено по самому древнему и одновременно самому исправному из
дошедших его списков: РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1434 (40�е гг. XV в.), с раз�
ночтениями по пяти спискам. Таким образом, к публикации привлечены все шесть
известных в настоящее время списков памятника.

Ключевые слова: древнерусская литература, текстология, хронография, хронограф,
палея, Краткая Хронографическая Палея

Vodolazkin E. G., Rudi T. R.
Brief Chronographical Palaea (Text). Part 5

The publication is the fifth part of the critical edition of the Brief Chronographical
Palaea (see previous parts in the volumes 57th, 58th, 61st and 63rd of TODRL). BCP is
one of the most important original works of the Old Russian chronography. It was com�
posed in the fifteenth century. This is the first publication of BCP based on the oldest and
at the same time the most correct of all the extant manuscripts (National Library of
Russia, Pogodin 1434). It is dated back to 1440s. Variants are drawn from five other ma�
nuscripts, so the publication encompasses all the six currently known manuscripts of
BCP.
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Chronographic Palaea (BCP).

Юхименко Е. М.  История о московском купце
Филимоне Федорове Осинине: Необычный эпизод
внутристарообрядческой полемики начала XIX в.

Статья вводит в научный оборот неизвестное ранее старообрядческое сочине�
ние начала 1820�х гг., сохранившееся в единственном авторском списке. Установ�
лен автор повести — московский писатель�поморец Андреян Сергеев (1769—1847),
восстановлена реальная биография главного героя — московского 3�й гильдии
купца Филимона Федоровича Осинина (1752—1821), выяснены обстоятельства
создания произведения. В работе представлен подробный анализ памятника, име�
ющего полемическую направленность и содержащего важные аргументы в поддер�
жку позиции московских поморцев по вопросу брака. В приложении к статье дана
первая научная публикация текста памятника.

Ключевые слова: старообрядчество, Поморское согласие, Федосеевское согласие,
полемика, брак, купечество, старообрядческая литература, погре�
бение, эпитафия, вирши

Yukhimenko E. M. The History of the Moscow Merchant
Philemon Fedorov Osinin: an Unusual Episode of the Old Believer

Polemics from the Beginning of the Nineteenth Century

The article introduces previously unknown Old Believer essay from the beginning of
the 1820s, preserved in a single author manuscript copy. The author of the History is
identified as the Moscow writer from the Moscow Pomoian community Andreyan Serge�
ev (1769—1847). The article restores the real biography of the protagonist of the story,
the Moscow third�guild merchant Philemon Fedorov Osinin (1752—1821), and clarifies
the circumstances of its appearance. The paper presents a detailed analysis of this text
composed with great polemical thrust and containing important arguments in support of
the position of the Moscow Pomorians on the issue of marriage. The article is accompa�
nied by the first scholarly edition of the History.

Keywords: Old Believers, Pomorskoe community, Fedoseevskoe community, Old Believer
polemics, marriage, merchant, Old Believer literature, burial, epitaph, verse
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Юхименко Е. М. Московская филипповская община
и ее книжное собрание

Статья посвящена истории одного из крупнейших старообрядческих цент�
ров — Братского двора в Москве, организованного филипповцами около 1790 г.
и закрытого властями в 1933 г. Работа основана на новых материалах, введенных
в научный оборот в последнее время, а также выявленных автором. Впервые пред�
метом изучения стало неизвестное ранее книжное собрание Братского двора —
М. Ю. Орловского, которое является ценным источником по истории внутренней
жизни филипповского центра и его духовных связей; оно включает редкие памят�
ники старой печати и уникальные рукописи XVI — начала XX в.

Ключевые слова: старообрядчество, филипповское согласие, внутристарообряд�
ческая полемика, рукописная книжность, Печатный двор, старо�
печатные издания, Каргополь, кодикология, палеография, рес�
таврация
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Yukhimenko E. M. Moscow Filippovtsy Community
and Its Collection of Books and Manuscripts

The article is devoted to the history of one of the largest Old Believers centers — the
Bratsky courtyard in Moscow, organized by the Filippovtsy (Filippians) around 1790 and
closed by the authorities in 1933. The study is based on the materials recently introduced
by other scholars or found by the author. The previously unknown collection of books
from the Bratsky courtyard and M. Y. Orlovsky is being studied for the first time. This
collection is a valuable source for the history of the inner life and cultural contacts of the
Filippovtsy center. It includes lots of rare old printed books and unique manuscripts of
the sixteenth — beginning of the twentieth century.

Keywords: Old Believers, Filippovtsy (Filippians) community, polemics between Old
Believers, hand�written book culture, old printed books, Publishing house,
Kargopol, printed editions, codicology, paleography, restoration.

Список литературы:

Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно ка�
зенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке
состоят. М., 1818. — 649 с.

Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составленному… А. Хоте�
вым. М., 1852—1853. — 4, 184 с.

Барсов Е. В. Четии Минеи братьев Денисовых // Сборник статей в честь М. К. Любав�
ского. Пг., 1917. С. 663—708.

Бударагин В. П. «А красок и туши с книгами посли…» (Переписка северодвинских крес�
тьян�старообрядцев начала XX в.) // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994.
С. 363—382.

Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. — 611 с.
Вишняков А. Старообрядческая Покровская молельня и филипповская часовня в Мос�

кве. СПб., 1865. — 73 с.
Горский А. В. Историческое описание Свято�Троицкия Сергиевы Лавры. М., 1879. —

359 с.
Дневные дозорные записи о московских раскольниках // ЧОИДР. 1885. Кн. 2. Отд. V.

С. 1—40.
Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках: свод�

ный каталог. М., 1958. — 152 с.
Игнатова Т. В. К истории московского филипповского центра Братский двор во второй

половине XIX — начале XX в. (новые документы из фондов ЦИАМ) // Старооб�
рядчество: История. Культура. Современность. М., 2009. № 13. С. 44—62.

Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале XIX в. (про�
блема взаимоотношений). Новосибирск, 2006. — 571 с.

Мальцев А. И. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчужный). Проблемы
изучения биографии и творческого наследия // Старообрядчество в России (XVII—
XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 138—156.

Материалы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 5. — 414 с.
Материалы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 6. — 247 с.
Материалы для истории московского купечества. М., 1888. Т. 7. — 257 с.
Московский адрес�календарь для жителей Москвы. Составлен по официальным доку�

ментам и сведениям К.Нистремом. Т. 4: Алфавитный указатель домовладельцев
с оценкой их домов. М., 1842. — 263 с.

Опись Новгорода 1617 г. / Ред.: В. Л. Янин. М., 1984. Ч. 2. — 370 с.
Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 20. — 753 с.
Першина М. В. Братский двор в первой половине XIX в. // Рукописи XVI—XXI вв.: ис�

следования и публикации. Новосибирск, 2013. С. 28—33.



906 АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Першина М. В. Братский двор и региональные общины филипповского согласия во
второй половине XIX в. // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. «Культура, наука,
образование». Новосибирск, 2006, № 3. С. 28—33.

Першина М. В. Северодвинские старообрядцы и Братский двор // Археографические
исследования отечественной истории: текст источника в литературных и обще�
ственных связях. Новосибирск, 2009. C. 116—138.

Першина М. В. Филипповская община г. Тюмени и Братский двор // Гуманитарные на�
уки в Сибири. 2009. № 3. С. 19—23.

Поздеева И. В. Человек. Книга. История: московская печать XVII века. М., 2016. — 576 с.
Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Централь�

ным статистическим комитетом Министерства внутренних дел: [По сведениям
1859]. [Вып.] 24: Московская губерния. СПб., 1862. — XXVI, [2], 240 с.

Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб.,
1877. — 1064, 68 стб.

Юхименко Е. М. Житие великомученицы Варвары в Выговских Четиях Минеях и ико�
нописи // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. Т. 2:
Исследования. Посвящения и воспоминания. М., 2015. С. 381—390.

Юхименко Е. М. Жития севернорусских святых в составе Выговских Четиих Миней //
Святые и святыни Обонежья: Материалы всероссийской научной конференции
«Водлозерские чтения—2013», посвященной 380�летию со дня преставления свя�
того преподобного Диодора Юрьегорского, основателя Троицкого монастыря в Вод�
лозерье (2—4 сентября 2013 года). Петрозаводск, 2013. С. 66—73.

Юхименко Е. М. Московская филипповская община и ее книжное собрание // Пятые
Лихачевские чтения. Русская культура: история и экология. Мат�лы междунар.
науч. конф. Музей�усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2016. С. 49—60.

Юхименко Е. М. Находка утраченного рукописного книжного свода начала XVIII в. //
Исторический музей — энциклопедия отечественной истории и культуры. Год
2012�й. М., 2015. С. 102—112 (Труды ГИМ. Вып. 199).

Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом переулке. М..
2008. —168 с.

Юхименко Е. М. Старообрядчество: История и культура. М., 2016. — 852 с.
Юхименко Е. М. Традиция составления Четиих Миней в старообрядческой среде //

Slavia Orientalis. 2013. Т. 62. № 1. S. 87—97.
Юхименко Е. М. Четии Минеи братьев Денисовых. Новые находки // Русская агиогра�

фия: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. С. 302—308.

References:

Alfavitnye spiski vsekh chastei stolichnogo goroda Moskvy domam i zemliam, ravno kazen�
nym zdaniiam, s pokazaniem v kotorom kvartale i na kakoi ulitse ili pereulke sostoiat. M.,
1818. — 649 s.

Alfavitnyi ukazatel’ k planu stolichnogo goroda Moskvy, sostavlennomu… A. Khotevym. M.,
1852—1853. — 4, 184 s.

Barsov E. V. Chetii Minei brat’ev Denisovykh // Sbornik statei v chest’ M. K. Liubavskogo.
Pg., 1917. S. 663—708.

Budaragin V. P. «A krasok i tushi s knigami posli…» (Perepiska severodvinskikh krest’ian�
staroobriadtsev nachala XX v.) // Puti i mirazhi russkoi kul’tury. SPb., 1994. S. 363—382.

Veselovskii S. B. D’iaki i pod’iachie XV—XVII vv. M., 1975. — 611 s.
Vishniakov A. Staroobriadcheskaia Pokrovskaia molel’nia i filippovskaia chasovnia v Mos�

kve. SPb., 1865. — 73 s.
Gorskii A. V. Istoricheskoe opisanie Sviato�Troitskiia Sergievy Lavry. M., 1879. — 359 s.
Dnevnye dozornye zapisi o moskovskikh raskol’nikakh // CHOIDR. M., 1885. Book 2.

Dep. V. S. 1—40.
Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI—XVII vekakh: svodnyi

katalog. M., 1958. — 152 s.
Ignatova T. V. K istorii moskovskogo filippovskogo tsentra Bratskii dvor vo vtoroi polovine

XIX— nachale XX v. (novye dokumenty iz fondov TsIAM) // Staroobriadchestvo: Isto�
ria. Kul’tura. Sovremennost’. M., 2009. № 13. S. 44—62.



907АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Mal’tsev A. I. Filippovskii nastavnik Aleksei Iakovlev (Balchuzhnyi). Problemy izucheniia
biografii i tvorcheskogo naslediia // Staroobriadchestvo v Rossii (XVII—XX vv.). M.,
2004. Vol. 3. S. 138—156.

Mal’tsev A.I. Staroobriadcheskie bespopovskie soglasija v XVIII — nachale XIX v. (problema
vzaimootnoshenii). Novosibirsk, 2006. — 571 s.

Materialy dlia istorii moskovskogo kupechestva. M., 1887. Vol. 5. — 414 s.
Materialy dlia istorii moskovskogo kupechestva. M., 1887. Vol. 6. — 247 s.
Materialy dlia istorii moskovskogo kupechestva. M., 1888. Vol. 7. — 257 s.
Moskovskii adres�kalendar’ dlia zhitelei Moskvy. Sostavlen po ofitsial’nym dokumentam

i svedeniiam K.Nistremom. Vol. 4: Alfavitnyi ukazatel’ domovladel’tsev s otsenkoi ikh do�
mov. M., 1842. — 263 s.

Opis’ Novgoroda 1617 g. / Red.: V. L. Ianin. M., 1984. Ch. 2. 370 s.
Pershina M. V. Bratskii dvor i regional’nye obshchiny filippovskogo soglasiia vo vtoroi polo�

vine XIX v. // Gumanitarnye nauki v Sibiri. Ser. «Kul’tura, nauka, obrazovanie». Novo�
sibirsk, 2006, № 3. S. 28—33.

Pershina M. V. Bratskii dvor v pervoi polovine XIX v. // Rukopisi XVI—XXI vv.: issledova�
niia i publikatsii. Novosibirsk, 2013. S. 28—33.

Pershina M. V. Filippovskaia obshchina g. Tiumeni i Bratskii dvor // Gumanitarnye nauki
v Sibiri. Novosibirsk, 2009. № 3. S. 19—23.

Pershina M.V. Severodvinskie staroobriadtsy i Bratskii dvor // Arkheograficheskie issledova�
niia otechestvennoi istorii: tekst istochnika v literaturnykh i obshchestvennykh sviaziakh.
Novosibirsk, 2009. S. 116—138.

Pozdeeva I.V. Chelovek. Kniga. Istoriia: moskovskaia pechat’ XVII veka. M., 2016. 576 s.
Pravoslavnaia entsiklopediia. M., 2009. Vol. 20. — 753 s.
Spiski naselennykh mest Rossiiskoi imperii, sostavlennye i izdavaemye Tsentral’nym statisti�

cheskim komitetom Ministerstva vnutrennikh del: (po svedeniiam 1859). [Vol.] 24: Mos�
kovskaia guberniia. SPb., 1862. — XXVI, [2], 240 s.

Stroev P. M. Spiski ierarkhov i nastoiatelei monastyrei Rossiiskiia tserkvi. SPb., 1877. —
1064, 68 columns.

Yukhimenko E. M. Chetii Minei brat’ev Denisovykh. Novye nakhodki // Russkaia agio�
grafiia: Issledovaniia. Materialy. Publikatsii. SPb., 2011. S. 302—308.

Yukhimenko E. M. Moskovskaia filippovskaia obshchina i ee knizhnoe sobranie // Piatye
Likhachevskie chteniia. Russkaia kul’tura: istoriia i ekologiia. Mat�ly mezhdunar. nauch.
konf. Museum�estate of L. N. Tolstoy «Yasnaya Polyana», 2016. S. 49—60.

Yukhimenko E. M. Nakhodka utrachennogo rukopisnogo knizhnogo svoda nachala XVIII v. //
Istoricheskii muzei — entsiklopediia otechestvennoi istorii i kul’tury. God 2012�i. M.,
2015. S. 102—112. (Trudy GIM. Vyp. 199).

Yukhimenko E. M. Pomorskoe staroverie v Moskve i khram v Tokmakovom pereulke. M.,
2008. — 168 s.

Yukhimenko E. M. Staroobriadchestvo: Istoriia i kul’tura. M., 2016. — 852 s.
Yukhimenko E. M. Traditsiia sostavleniia Chetiikh Minei v staroobriadcheskoi srede // Sla�

via Orientalis. 2013. T. 62. № 1. P. 87—97.
Yukhimenko E. M. Zhitie velikomuchenitsy Varvary v Vygovskikh Chetiiakh Mineiakh i iko�

nopisi // Krugi vremen: V pamiat’ Eleny Konstantinovny Romodanovskoi. T. 2: Issledo�
vaniia. Posviashcheniia i vospominaniia. M., 2015. S. 381—390.

Yukhimenko E. M. Zhitiia severnorusskikh sviatykh v sostave Vygovskikh Chetiikh Minei //
Sviatye i sviatyni Obonezh’ia: Materialy vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Vodlozer�
skie chteniia—2013», posviashchennoi 380�letiiu so dnia prestavleniia sviatogo prepo�
dobnogo Diodora Iur’egorskogo, osnovatelia Troitskogo monastyria v Vodlozer’e (2—
4 sentiabria 2013 goda). Petrozavodsk, 2013. S. 66—73.


