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ЖИТИЯ СВЯТЫХ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В разное время во всех уголках Руси, благодаря подвиж
нической деятельности монахов, постоянно появлялись руко
писные книги, содержащие жития святых. Они могли иметь 
самые разные названия: «Торжественники», «Четьи Минеи», 
просто «Сборники» или «Сборники житий, слов и поучений» й 
др. Писались и переписывались эти сборники в монастырях. 
Создание житий было определено Церковным Уставом, содер
жащим развитую систему уставных чтений, которые сопутство
вали минейному, триодному и седмичному кругам богослуже
ния. Как известно, при создании житий их авторы прежде 
всего хотели прославить Бога Творца, а об этом как раз и 
свидетельствовала святая жизнь русских подвижников. Опи
сание их святой жизни тем самым способствовало распрост
ранению христианского вероучения и имело дидактическую 
направленность, так как подавало мирянам пример благоче
стивой жизни. Публикуя сейчас жития святых, и мы тем са
мым хотим внести свой посильный вклад в дело прославления 
русских святых.

В нашем сборнике представлены жития и чудеса русских 
святых, которые были подготовлены к изданию по текстам 
рукописей студентами и выпускниками филологического фа
культета Православного Свято-Тихоновского богословского ин
ститута. Все жития издаются по не публиковавшимся ранее 
спискам, что само по себе имеет научную ценность. А жития 
некоторых святых, например, преподобного Пафнутия Боров
ского вообще ранее по рукописным спискам не публиковались, 
не исследовалась и текстология житий этого святого. К изуче
нию текстологии таких святых, как преподобная Анна Кашин
ская (f 1338 г.), преподобный Макарий Колязинский (f 1483), 
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благоверный князь Ярославский и Смоленский Феодор (f 1229), 
преподобная Евфросиния Полоцкая (| 1173) и Блаженный Ва
силий Московский, Христа ради юродивый (f 1552), хотя и 
обращались отдельные ученые, но все равно ее можно считать 
исследованной недостаточно, и мы в силу своих возможностей 
стремились способствовать их изучению.

На филологическом факультете ПСТБИ предусматривает
ся изучение курса палеографии и спецкурса «Жития святых в 
древнерусской письменности». Необходимость чтения данных 
курсов обусловлена как спецификой задач, стоящих перед Пра
вославным Свято-Тихоновским богословским институтом, так 
и общефилологическими задачами. При этом особое внимание 
уделяется изучению житий русских святых, которые с научной 
точки зрения не изучались совсем или изучались недостаточно. 
Перед студентами ставятся следующие задачи: изучить литера
туру, в которой содержатся сведения о жизни данного святого; 
оценить состояние изученности жития с точки зрения текстоло
гии, лингвотекстологии. При чтении указанного спецкурса мы 
•уделяем особое внимание не только проблемам богословского, 
но и проблемам филолого-источниковедческого характера, то 
есть житие святого рассматривается как с точки зрения богослов
ской, так и лингвистической, текстологической, литературовед
ческой. В процессе изучения палеографии предусматривается 
изложение на лекциях сведений по данной учебной дисципли
не с учетом данных о функционировании русского языка как 
системы, с учетом многообразия языковых явлений. Внешние 
признаки (приметы), изучаемые палеографией, включают: знаки 
письменности, особенности их графики, почерки, материал для 
письма, орудия письма, украшения, краски, чернила, водяные 
знаки, клейма, штемпели, формат и переплет рукописей и др. 
Большое внимание уделяется тому, чтобы студенты смогли на 
практике закрепить полученные знания и умения, для чего пре
дусмотрено посещение отделов рукописей московских книго
хранилищ.

Изучение указанных курсов предусматривает следующие 
цели:
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— способствовать расширению познаний студентов в обла
сти агиографии и палеографии;

— способствовать формированию у студентов научного и в то 
же время православного мировоззрения, а также получению ими 
профессиональных знаний, необходимых в дальнейшей работе;

— с целью выработки филологической компетенции буду
щих специалистов стремиться соединять системный и функци
ональный подходы в учебном процессе;

— выработать умение овладевать знаниями и навыками 
сознательной, целеустремленной и продуктивной самостоятель
ной работы по палеографии; умения использовать полученные 
знания при написании курсовых, дипломных работ по исто
рии русского языка, древнерусской письменности, а также при 
работе в различных архивах и отделах рукописей.

— выработать умение использовать полученные знания как 
в студенческой, так и в более широкой аудитории.

В процессе изучения курсов решаются и специальные за
дачи:

— студент должен овладеть суммой необходимых теорети
ческих знаний по указанному курсу;

— научиться разбираться в сложных проблемах филоло
гического источниковедения памятников древнерусской пись
менности XI—XVII веков;

— научиться анализировать житие святого как памятник 
древнерусской письменности;

— ориентироваться в агиографической литературе;
— уметь оценить состояние изученности жития конкретно

го святого.
— научиться датировать рукопись по палеографическим 

признакам, по данным языка;
— научиться описывать рукопись в соответствии со всеми 

возможностями современного источниковедения;
— ориентироваться в научной литературе, уметь находить 

там необходимую информацию;
— уметь оценивать рукопись с точки зрения ее духовной, 

эстетической и материальной ценности;
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— научиться наблюдать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать языковые и исторические факты и явления, делать 
их описание, самостоятельно решать проблемные задачи, под
бирая материал к теоретическим положениям в индивидуаль
ной самостоятельной работе;

— анализировать с позиций лингвистической теории науч
ные работы специалистов в области русской медиевистики.

Только после такой специальной подготовки и оказалась 
возможной подготовка к публикации житий русских святых. 
При этом мы ориентировались в основном на достижения в 
этой области таких замечательных русских ученых XIX века, 
как Ф. И. Буслаев1, В. О. Ключевский2, Μ. И. Сухомлинов3,
A. И. Пономарев4 и др. Безусловно, были учтены и достиже
ния в этой области таких известнейших ученых XX века, как
B. В. Кусков5, Д. С. Лихачев6.

Но прежде всего в выборе метода исследования житий мы 
опирались на достижения в этой области выдающегося лингви
ста и текстолога Лидии Петровны Жуковской7. Именно выра
ботанная ею ее методика, учет лингвотекстологических разно
чтений по спискам помог нам во многих случаях установить 
правильное написание слова, прояснить его лексическое значе
ние, а также определить редакцию публикуемого текста. Научная 
деятельность этого выдающегося исследователя древнерусской 
письменности была поистине крупномасштабной и всеохватной 
и стоит в одном ряду с деятельностью таких крупнейших иссле-

1 Буслаев Ф. И. Историческая христоматия церковно славян
ского и древнерусского языка. СПб. 1861.

2 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как истори
ческий источник. Μ., 1871.

3 Памятники славянской письменности. Рукописи графа Уварова 
/ Изд. Μ. И. Сухомлинова. СПб., 1858. Т. 2. Вып.1.

4 Памятники древнерусской церковно-учительной литературы // 
Сб. ОРЯС. СПб., 1886. Т.40.

5 Кусков В. В. История древнерусской литературы. Μ., 1982.
6 Лихачев Д. С. Текстология. Л., 1983.
7 Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славян

ских памятников. Μ., 1976.
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дователей прошлого столетия, как А. X. Востоков, А. И. Собо
левский, Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский. Для нее, как и 
для этих ученых, был свойствен органичный синтез родствен
ных научных специализаций (но в их направленности соб
ственно к лингвистике). Такой удивительный синтез оказался 
возможным только вследствие знания древнерусских рукопис
ных источников и умения работать с ними.

Ею разносторонне исследованы такие крупнейшие памят
ники письменности, как Евангелие, Пролог, неоднократно обра
щалась она к «Слову о полку Игореве», Изборнику Святослава 
1073 года, берестяным грамотам, так называемой Влесовой кни
ге, Енинскому апостолу и многим другим другим рукописным 
книгам8. Она изучала максимально возможное число списков 
исследуемого ею памятника (трудно даже подсчитать, сколько 
ею было введено ею в научный оборот новых списков) и анали
зировала их с самых разных точек зрения: типологии, тексто
логии, лингвотекстологии, палеографии, лингвистики. В ряде 
работ она изложила свою точку зрения на то, каким должен 
быть круг памятников (с их хронологическими и территори
альными границами), которые следует привлекать для восста
новления языка Кирилло-Мефодиевского периода; каковы были 
взаимоотношения между старейшими старославянскими центра
ми письменности (до XII в. включительно) и какова была их 
роль в возникновении и развитии старославянского языка; как 
соотносились между собой книжнославянский (церковнославян
ский) и древние славянские языки в разные периоды своего 
развития, было ли это отношение двуязычия, или это жанрово
стилистические дистрибуции, или заимствование отдельных эле
ментов, взятых из общей системы. В монографии «Текстология 
и язык древнейших славянских памятников», являющейся ее 
основополагающим трудом, Л. П. Жуковская рассмотрела ряд 
теоретических вопросов, в частности, определила основные по-

8 См. библиографию ее трудов: Список работ д-ра филол. наук 
Л. П. Жуковской И Записки Отдела рукописей: Государственная 
библиотека СССР им. В. И. Ленина. Вып. 49. Μ., 1990. С. 253—262. 
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нятия, относящиеся к древней письменности (рукопись, грамо
та, столбец, конволют, памятник и список памятника, памят
ник традиционного содержания, редакция, извод). Рассмотре
ны были ею и вопросы методического характера: как выбрать 
список для анализа, каким должен быть текстологический, типо
логический и собственно лингвистический анализ рукописного 
источника. Основная часть книги представляет собой анализ 
языка и текстологии русского Евангелия. Важность для нас 
этого труда Л. П. Жуковской трудно переоценить, ибо он дает 
теоретическую основу и жизненно важные, практические реко
мендации ученым, работающим непосредственно с рукописны
ми источниками. По мнению Л. П. Жуковской, без предвари
тельного текстологического изучения рукописей (требующего, 
конечно, много черной, неблагодарной работы) лингвистиче
ское исследование древних славянских рукописей будет поверх
ностным, так как к анализу может быть привлечен случайный 
список, на основании изучения которого возможен неверный 
вывод о происхождении целого памятника.

Проведение комплексного текстологического и лингвотек
стологического анализа требует от ученого большого трудолю
бия, обширной филолого-исторической подготовки, богатой 
эрудиции. Метод исследования определяет и характер самого 
исследования, метод — это основа основ. И вот именно на та
кой крепкой основе, как текстологическое и лингвотекстологи
ческое изучение списков памятника, строятся все ее работы, 
посвященные изучению древних славянских рукописей.

Практически невозможно, конечно, сличить все идентич
ные тексты по всем спискам одного и того же памятника, если 
этот памятник дошел до нас в таком большом количестве спи
сков, как Пролог или Евангелие, поэтому Л. П. Жуковской 
был также разработан метод зондирования, о котором ею впер
вые было доложено на симпозиуме по изучению средневековых 
византийских и славянских сборников, который состоялся в 
мае 1979 г. в Салониках9. Этот метод заключается в выборе для

9 Жуковская Л. П. О втором южнославянском влиянии. Die 
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анализа отдельных списков-представителеи, разных по проис
хождению; в случае с Прологом был ограничен и выбор сю
жетов. «Ограничение объясняется тем, — писала Л. П. Жуков
ская, — что древнерусские Прологи в его полном составе включа
ют в себя более 15000 сюжетов, варьирующихся текстологически. 
Поэтому для его лингвистического изучения нужны десятки ис
следователей, имеющих возможность целенаправленно изучать 
памятник в его списках многие годы10.

Исключительно важным считала Л. П. Жуковская и выбор 
письменных источников для текстологического и лингвотексто
логического анализа: «Нужно опираться на такие письменные 
источники, которые представляли бы явную преемственность 
по содержанию. Иными словами, нужен памятник письменно
сти, который имел бы весьма длительную традицию существо
вания на Руси и был бы представлен множеством разновре
менных списков, написанных в разных частях Руси-России, 
такие списки памятника позволяют изучить его текстологиче
ски... Было бы желательно также, чтобы исследуемый памят
ник содержал компоненты разного происхождения, такие, ко
торые были явно созданы на Руси, и такие, которые могли 
быть в разное время переписаны с инославянских источников, 
ибо теоретически можно допустить, что в тех и других неоди
наково будут реализовываться особенности письма11. Ею была 
выработана довольно четкая и логически выстроенная методи
ка текстологического и лингвотекстологического анализа пись
менных источников. Этапы текстологического и лингвотексто
логического анализа таковы:

1) выбор для исследования письменного источника, до- 

slawischenKSprachen. Referate des.KlKSalzburgerKslawistengesprächs 
«ProblemeKderKBulgaristik»K(Salzburg,K25—28. November 1982) teil 2. 
Wien, 1982. C. 134.

10 Жуковская Л. П. Текстологическое и лингвистическое ис
следование Пролога: (Избр. визант., рус. и инослав. статьи) // Сла
вянское языкознание: Докл. сов. делегации: IX Междунар. съезд 
славистов. Киев, сент. 1983. Μ., 1983. С. 110.

п Жуковская Л. П. О втором южнославянском влиянии... С. 131. 
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шедшего до нашего времени в большом количестве списков, 
разных по времени и месту происхождения;

2) изучение текстологии этого источника (в том числе про
ведение типологической классификации списков как составной 
части текстологического исследования);

3) выбор для лингвотекстологического анализа списков- 
представителей (при очень большом количестве списков исполь
зуется метод зондирования);

4) собственно лингвотекстологическое изучение списков, 
анализ лексических вариантов.

Методика работы Л. П. Жуковской с древними рукопися
ми, поддержанная в целом ряде работ ее учеников и последовате
лей12, позволила исследовать целый ряд рукописных памятни
ков, выявить множество слов, не зафиксированных в словарях 
древнерусского языка, уточнить их значение и ввести их в 
научный оборот.

Важно отметить тот факт, что лингвотекстологическое ис
следование памятников письменности продолжается, о чем сви
детельствует настощее издание.

Для публикации мы брали по методу зондирования списки- 
представители определенных редакций житий. Нужно заметить,

12 Алексеева Т. А. Сборники постоянного и варьирующегося 
состава со словами Кирилла Туровского И Методические рекоменда
ции по описанию славяно русских рукописей для Сводного каталога 
рукописей, хранящихся в СССР. Ч. 1, вып. 2 / Археогр. ком. АН 
СССР, Ин-т ист. АН СССР. Μ., 1976. С. 236-256); Баранкова Г. С. 
Лексика русских списков «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгар
ского: Дис.... канд. филол. наук. Μ., 1977; Молдован А. Μ. Линг- 
вотекстолический анализ списков «Слова о законе и благодати» мит
рополита Иллариона // Источниковедение литературы Древней Руси. 
Μ.: Наука, 1980. С. 38—52; Камчатное А. Μ. Текстология и лексиче
ская вариативность в Изборнике Святослава 1073 г. и его списках 
(XI—XVII вв.): Дис. ... канд. филол. наук. Μ., 1983; Крутова Μ. С. 
Лексическая вариантность в русских списках «Златой цепи» XIV— 
XVII вв.: Дис. ... канд. филол. наук. Μ., 1989; Панин Л. Г. Миней- 
ный Торжественник в истории русского литературного языка (лин
гвотекстологическое исследование списков XV—XVII вв ): Автореф. 
докт. дис. СПб., 1991 и др.
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что публикуемые жития, находятся в разной степени изученно
сти. Так, на основании лингвотекстологического изучения жи
тий преподобной Анны Кашинской и преподобного Пафнутия 
Боровского уже защищены дипломные работы Анной Камши
линой и Анастасией Топильской, и в определенной степени, 
конечно, не в окончательной, какие-то аспекты проблем можно 
считать изученными. А жития преподобной Евфросинии Полоц
кой, благоверного князя Феодора Ярославского и Смоленско
го, преподобного Макария Колязинского, Блаженного Васи
лия Московского находятся в стадии изучения студентами Еле
ной Дороховой, Марией Кочетовой, Надеждой Воронцовой, 
Анастасией Ивановой. Мы надеемся, что читатели благосклон
но оценят предпринятую нами попытку публикации житий, а 
также статьи, основанные на наблюдениях ее авторов.

Структура сборника такова. Вначале мы помещаем текст 
жития или жития и чудес, затем даём статью, в конце которой — 
палеографическое описание публикуемой рукописи.

В конце сборника дан список литературы, рекомендован
ной студентам для ознакомления с наиболее актуальными про
блемами древнерусской письменности, туда же включены и ра
боты, использованные при написании статей, а также список 
справочников, учебных пособий, словарей, необходимых в про
цессе работы над рукописью.

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ТЕКСТА13

Текст дан с разделением на слова, при этом мы исходили 
из того, что все грамматические формы должны писаться раз
дельно. Орфография и пунктуация источников сохранены.

Сокращенные написания под титлами не раскрывались, 
выносные буквы сохранены, в том числе и под взметами при 
выносах. Из надстрочных знаков сохранены титла, паерки и 
знак краткости над «и», но особенности их начертаний не воспро
изводились. Выносные буквы брались в круглые скобки и вно
сились в строку. При наличии взмета при выносе он отмечался 
сверху круглой скобкой. Окончание листа отмечалось двумя 
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косыми линиями. После них в круглых скобках указывался 
номер листа. В том случае, если слово не заканчивалось цели
ком на листе, на этом месте ставились две косые черты, а уже 
после слова в круглых скобках давался номер листа. Когда в 
публикуемых текстах встречались описки, искажения, исправ
ления, они отмечались нами в тексте, а в сноске давался вари
ант написания того же слова в параллельном месте идентично
го текста другой рукописи. В отдельных случаях мы вставляли 
в текст в квадратных скобках восстановленные нами при срав
нении с другими рукописями или по смыслу недостающие бук
вы, слоги, слова. Писцы иногда не заключали традиционное 
цифровое буквенное обозначения между точками, а могли ста
вить лишь одну точку справа или слева или использовали обо
значение между запятой и точкой или между запятыми, в ряде 
случаев они не ставили знак титла над цифровым обозначени
ем. Эти особенности нами сохранены.

В то же время в соответствии с общецерковной современ
ной традицией мы писали слова Бог, Господь, Богородица, 
имена собственные, а также производные от них с прописной 
буквы, хотя в рукописях публикуемых нами текстах рукописей 
.XVI—XVII веков они писались со строчной буквы.

Μ. С. Крутова



ЛЛца септеврУА в девгатднддесАтъ1й день, престлв- 
ЛСНУе ПрП(д)бНАГО Н 6ГН0СНАГ0 ОЦА ндше[го], БЛГОВер- 
наго великдгш кнэа <0>ешдорд, Смоленского ï ГАрослдв- 
СКДГО ЧЮДОТВОрЦА, ЧНТАТН БЛГОСЛОВИ оче слово.

ПоновленУга почитати швыче древнУн И (л. 64) закокъ, и 

довре оустдвле(н) есть, снце потребно есть прдздновдти 

ДОСТОННАА ΠΑΛΑΑΤΗ, единою НА КОСЖДО Л*&ТО, ДА НС ПрУп- 
дУ(т) ВО ГЛУБИНУ ЗАБВеША СТЫ(х) доврод^телн ОБНОВЛА- 
ют бо са рече: островн к БгУ, скрючь, ш газыкъ црквн: 
ОБновнвшесА Cö нечестГА [блгоддтУю]1 во Хр(с)тд, н СО 

гр±хъ, покдАнУемъ. W нем же н cïa повесть хощетъ 
пре(д)ложнтнсА, гаже w Б(л)женнемъ н пр(с)нопАЛ1АТн*Ьм 

велнкомъ KHjrfe ^ееидоре, // (л. 64 об.) Смоленскомъ ϊ ГАро- 
слдвско(м); W нем же прежде сего швретдемн сУть mhoiTa 

повести глемы н пншемы, н похвалам!' достойно оукрдшены. 
Но швдче не во еднномъ месте, но на многн части, шсобь 

КААЖДО. ОВА В леТ0ПНСАН1НХЪ, ННАА же ннде, ПрОЧАА же 

въкрдтце писана в жнтУи егш И CÖ ВГ^ХЪ СНХЪ, гако U 
МНОГОрА(з)ЛИЧНЫХЪ цветсцъ, ДА СОБСрУтСА нйе во едннУ 

словеснУ(ю) пленицУ. Молим же вы прдзднолюБныхъ личе, 

тревУюци Бгопр1АТныА млтвы // (л. 65) к пре(д)ложенУю 

слова. ПрУнднте оцн, и возвестите нам, ï еже ко Хр(с)тУ 

пре(д)стдтельством вдшнмъ помознте и ндоучите. ПрУидн- 
те врАтУе н спотрУднтесА, н советъ блгъ к рдзУменйо 

пре(д)ложнте на(м), н недостдточное слова наполнитс. 
ПрУнднте чада, н со вннмднУемъ послУшднте, н стрдхУ

1 Слово взято в квадратные скобки в рукописи.
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Г(с)ДНЮ НАОуЧНТеСА. СННДНТеСА CSÏjÏÏH в пЛтына(х) Η ΓΟβΑξΈ, 
И ВО ЦГГОЦ'Ьх'Ь мо(р)скнхъ, ЖНТеЛСТвй’юЦЛН агглоподокны(м) 
жнт|’емъ. вен сннднтесл, старУн не//мофь (л. 65 об.) Шложше, 
a юнУн гако еленн скачюцк. χοψετ во са вамъ днесь 

трапеза поставнтн, да адшс во(з)веселнтесА душами ваши
ми. Ge во есть трапеза нетл±юц1ее Брашно, гортань оус- 
лаждаетъ; л cïa, Airis’ веселАцш, ϊ оумъ оукр'ЬплАЮцш на 

подвнгъ доврод'ЬганУн. Кто же н Ш коего сро(д)ствУА нзра- 
сте Блгоцв’ЬтЪ’фАА cïa йрасль. понстнн’Ь С5 славна корене 

пронзыде: w племене пренменнтаго н славнаго рнмскаго 
кесдрА Августа, шбладаюцмго всею вселенною // (л. 66) ϊ 
едннондчальств^юц|д на земли, во времА перваго пркшествУА 

на землю, Г(с)да нашего Inca Хр(с)та. егда наше(гш) ради 

спсенёА, влгонзволн роднтнел, © кезнев'кстны(А) н Прч(с)тыА 

пр(с)но Блгословеннъ1А Двы МрУн. Семь* же славном^ кеса
рю AvtS'ctS' БАше присным вратъ Прй'съ; сем^ же IIpS'cS’ 
властодержьствй’юфй’ в врез'ЬСх) Кислы р’Ькн, гаже и до 

шгЬ ндрнцде(т)СА пр^ськлА землА. W семени же сего 

IIpWcA, БАше преслов^фУн въ хрдвростн велн//к¥н (л. 66 об.) 
кнзь Рюрккъ, прдд'Ьдъ велнкдго кнза Владимира, npocß'fc- 
тнвшаго россУнск^ю землю стымъ крфенУемъ. н ш семъ 
оуко в Tp(ô)iyfc славнмаго Бга прославнмъ. гако cSWeo 

паче ннъ1хъ правовойъ|(х) странъ, нзлУаса блгодать Пре- 

стаго Дха, на Бро(з)додерждтелн славенскаго газыка. славима 

нанка н пресв’ЬтлыА Poccïh. по глюфемй’: людУе сЬдАфУн 

во TM'fc н С’ЬнУ смертном. св’Ьтъ bocïa н(м). W с±менн же 

сего равноАпостАлнАго велнкаго кнза // (л. 67) Владимира, 
пронзыде сен велнкУн кнзь Месидор ъ, w нем же намъ слово, 
БАше же степенно девАтын. н да не вознепфй’етъ намъ 
кто, Aiye н rpS’ßH есмы, но овдче в Бз*к сотворнмъ CHAS’, 
н той оуннчнжнтъ стЪ’жаюфЫА намъ. по БжственномЪ* 
Ап(с)ТЛ# IlaVAS’. БЫХЪ В'ЬжДА словомъ, нш не рдз^момъ. н 
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паки къ Тимотею пиша глетъ: гаже слышалъ есн iS мене 
многими свидетели, cïa преддждь в’Ьрнымъ // (л. 67 об.) 
члкшмъ, нже доволнн б^д^гъ ï нны\ъ ндоучнтн. Подобастъ 

НАМЪ ПАМАТН СТЫ\Ъ ΑχΟΒΗΟ Прд(з)ДНОВАТН, И ДАрОВАННАА 
т±мъ С5 Хр(с)тд Бга чюдесд, пнсджю преддтн, да не 

пртд^тъ в злБвен|'е по родЪ1, шн'Ьхъ доврод^телн. талике 

(5 МНШГА МАЛО н'Ьчто, елико во(з)можно да скджемъ. W 

жнт1н сего влженнАго кнэа ФешдорА, швцгаго ндшего пре(д)- 
стдтелА. Сей Блгов’Ьрнын велнк|'н кнзь Фешдоръ. роднсл 

С5 велнкдго кнза Ростн//слава (л. 68) ЛЛхтнславина. Прлвн^къ 

кнза Давида Смоленьскдго. прлвнЪ’къ же Ршстнвлава 
Мстнславла, Владимира [Манамаха]1 измлада же С5 роди

телю своею воспитанъ во Блгочестм. тдже вддиъ кывле(т) 
Бж(с)твеины(х) догматъ ндоученГю, шн же со всакою сер
дечною прдвоспю ВО БЛГОМЪ ТОМЪ ΟψΗΗΛΗψΗ прил'йждше. 
ï ABÏe АКИ rVsA НАПАгаеТСА НЛН IAKW древо при КСХОДНфИ(х) 
ВШДЪ НАСАЖДеННОе, НАПААСТСА, taCHW И (л. 68 об.) ВрАЗ^МЛАСТ- 
СА Бж(с)твенном^ Пнсднно. на игры же п&тошныа, гакшже 

есть шбычай д'йтемъ, никдкоже оустремлАшесА. нш точно 

прил’Ьждше прочитдн’1Ю Бж(с)твенны(х) Πηοαηϊη. Белмн же 

лювлАше кротость к ц'йлом^'дрк, и чистот# дшевн^ю, 
вкЪ’п'Ь же н *гклесн^ю. Блгородтн же н чадолюбием роди
тели его, видаци прекрдсндго своего цв’Ьтд, снцевымн 

цв'ЬтЪ'цм доврод'Ьтелми, з'ЬигЬншею любовно распалаюцкса 

// (л. 69) к hcmV. wh же тцмтелно на слдвослов|’е БжТе 

оупрджнАшесА, и вын^ со пророко(м) Двдомъ глдше: Пре(д)- 
зр^хъ Г (с) да предо мною всегдд, гакш шдесн^ю мене есть 

да не подвнжюса. ï егдд достнздетъ в вшзрдстъ mWxa 

совершенд, ABïe врдз^млАетсА вонньственнон хрдБростн. 
B'fc же возрдстомъ велнкъ э’Ьло. крдсотд же лица егш s’fc 

1 Слово взято в квадратные скобки в рукописи.
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внд'Ьтн iakw Ийсн^а Прекрдснлго. башс же попремншгО 
мклостнвъ. Поминал ременное Г(с)демъ: // (л. 69 об.) влже- 
нн Мл(с)ТНВ1Н, гакш TÏH помнловднн вОдОтъ. н ДавГда 

глюц1а: влженъ разОм'Ьваан на ннц1а н оукога, в день 
лютъ нзвавнтъ егш Г(с)дь. нмАше же стык V севе два 

врдтл, Гл’Ьба, н Михаила, и по внегдл же влгородн^ншн- 
ма Ηχτ> роднтелемд, в в'Ъчнаа селенКА преставльшемдСА. 
шнн же совецгаша междО севе, гако да разд'клше наслади 

родителей свонхъ, кТнждо жнтельствОетъ во своемъ гра- 

д’Ь. семО же влженномО // (л. 70) кнэю •О’ешдорО, даша в 

НАСл*кд|'е токмо едннъ грддъ Мождескъ. он же з ве(з)- 
молвТемъ г(с)дьствова в немъ, н не гн’ЬвашесА на ннхъ. 
помнила ременное Г(с)демъ: во стЧмъ 6у(г)лУн. нфнте прежде 

Цр(с)тв1А Бж*1а, и правды бгш, н* cïa вса прнлождтсА 

вамъ. s'Lvw же люблашс стык правосОдУе, w нем же н 

БОЛАръ свонхъ macto наказОа, прнтчамн и» Бжественны(х) 
ühcahïh, да сОда(т) праведно, н не познлютъ лица на 

с^д*Ь, // (л. 70 об.) Н ДА НЗБАВАТЪ ОуБОГА СЭ рОкН ШБНДАЦ1А- 
го. волАре же н вен люд!е, вндАфе СЗ Бга дарованною емО 

премудрость, ннмтоже могОцк СЗв'кфдтн емО, но вседОшно 

ШБ*Ьц1евАхОсА творнтн, гакшже пов’Ьлевдше нмъ. н такш 

емО БгоддрованнОю державО довр’Ь н мОжеств'Ьнн'Ь ОправлА- 
ЮЦ1О. егшже рддн блгаго нрава, порОчн емО Бгъ н славный 

грддъ 1Арославль, енцевымъ шврдзш(м). Вш град'к ΙΑρο- 
слдвл'Ь, бысть велнк!н // (л. 71) великт1 кнэь Всеволодъ, 

снъ велнкаго кнза Кон ъст актин а Всеволоднчд Ростовскд- 
гш. по Всеволод^ же Константиновиче снъ его велнк!н 

кнзь Вдснлт, г(с)дьствовд въ 1Арославл±, сен же Bachaih 

по н4коемО же прнлОчаю во грдд’к Владимир^ превывдА, с 

мнромъ ко Г(с)дО ©нде. в л±то шесть тысацш, седмьсотъ, 

* Повтор слова в рукописи.
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патьдсса(т) седмое1. м(с)цд ^егрУдрУд, ко wcmuh днь. 
тдже CD Владимира принесенъ // (л. 71 об.) кисть ко скос 
очество грд(д) 1Арослдвль, н положншд erw к сокорн'кн 

црквн Преч(с)тыА Б(д)цы Ч(с)тндго н Слдвндго 6а Оуспе- 
hïa. по кназ'Ь же Bachaïh Бсеволоднче, ко грдд'к {Арослдвл^ 
прекысть н'Ьколкко л’Ьтъ кнгиа его ^еж'А, со дферУюсвоею 

ЛЛдрУею тдже по сов’кфджю Борисд и Гл’Ьба Баснльковн- 
чевъ Ростовскихъ. Блгов’Ьрный великий кнзь Феодоръ, 
прУндите из Можайска въ славный грддъ ГЛрослдвль. кнгииа 
же ^eHÏA, // (л. 72) вддде за негчи в сУпрУжество клгоцв'Ь- 

тУфУю н многшплоднУю в*Ьтвь, влгороднУю Дферь свою 

кнжнУ Мдр'|Ю. И тако клженнын грддъ {Арослдвль притА- 
жд во шдержАН1е сек'к, н нача в немъ жнтельствовдтн, 
клгочестно н вгооугоднш по прежнему своемУ влгомУ сикычдю. 
докр'к прдвА порУченнУю емУ CD Бгд власть, iakw в*ЬрнУ 

строителю. По Ап(с)тльскомУ Словесн. не тУне мечь носа, 
но на месть oysw злодеем // (л. 72 об.) в по\вдлУ же 

докрод’Ьемъ. н тако емУ довр’Ь жительствУюфУ, во блго- 
законно(м) сУпрУжьств’Ь, и вса по Бз’Ь строАфУ. Тдже 

плодовнтаа маслина проценте, испУфдетъ ЦВ’ЬтЪ СЛАВЫ, 
ПЛОДЪ Блгороденъ. CD БЛГОВ'ЬрНЫА erw κηγϊηϊ ЛЛдрУи родисл 

емУ снъ, и просв’Ьцннъ бысть стымъ крфежемъ, и ндре- 
чено бысть има емУ Мнхднлъ. тдже по покел'ЬнУи злоче- 

CTHBA(rw) кровегадцА везБОжндгли и гажданндго цдрА Батььц 

// (л. 73) Бе(з)стУдндА erw заповедь, ко(з)шБдерждшесА, 

iakw кнземъ pwccïήcκнмъ ходити во wpAy, и CD тамо 

цдрьствУюцшхъ комУждо воспр1нм(д)тн оческ'1А скнптры, 
г(с)дьствд же и м*Ьстоиачал1а. и в л'Ьто шесть тысАфь, 

седмьсотъ, осмьдссатъ патос1. ордннскт царь ЛАенгх- 
темиръ, сотвори Брань велпо со ассы, и cospa воиньствю

1 Т. е. в 1277 году. 
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многое, повел’Ь же прГнти к сев*Ь на помофь. кнэемъ 

росс1'нскнмъ с вон своими, шин же соврдвше вол свои, // 
(л. 73 об.) идошд к нем^ вкй’п'Ь же с ними понде и сен 
влженнын, кнэь •О’ешдоръ, выв же н’Ьколико времА, паки 

во(з)врлтнсА восвоасн. Посем же сты(н), в л’Ьто, шесть 

тысАфь се(д)мьсотъ шсмьдесА1 шсмое. по преставлежн вратдн 
свон(х) Гл’Ьба и Михаила, шедъ из ЗДрослдвлА в Смоле- 
нескъ, н панаша в немъ г(с)дьствовдтн влдгочестно. и 

ПреВЫВАЮф^ CM(V) Н’ккОЛНКО ВремА, ПАКИ ВО(з)врдТИСА во 

грддъ IAрослдвль. в л’Ьто шесть тысафь, шсмьсотъ вто
рое2. Посем же некогда // (л. 74) паки ’(дошл poccïctïh кнзи 

во шрд^ к царю Менг^темнр^ с ддры, ©чинъ свонхъ рддн. 
вкЪ’п’к же с ними понде и влженнын кнэь *д>ешдоръ. и 

ддры многими оудовлн цдрА же и цдрнцд егш. цдр же гакш 

внд'к стол'йпное БлгородТе лица егш, мужество же и хрдв- 
рость, н ид Ptf(c) не χοτΑΐυε СЗпЛтнтн егш, м^жествд 

рддн н красоты лица егш. цдрнцд же cVrVso лювлашс егш, 

н уАзвксА ср(д)це са еже любитн егш, гакш егтптАныни 
1<2)сифа. // (л. 74 об.) цдр же всегдд повел'Ьвдше ем# пре(д)- 
стоАТи пре(д) собою, и чаш# Ï5 р#к# его пр1нмдше, и 

многое вреляА держдше егш оу севе, цдрнцд же мыслашс 
дферь свою вддтн в с#пр#жьство ем#. стъш же нимало 

сем# вннмдше. ио повода нмъ гла: гакш нмдмъ с#пр#жнн- 
ц# вн#к# Всеволожю [Константиновича]3 кнжь Bachaicb# 

дферь, кнгню ЛЛдрпо. и молашс цдрА же и цариц# егш, 

швогдд совою, швогдд же ве[ль]мождмн НХЪ, дабы его 
С3п#стнлн на свое ем# кнжеже // (л. 75) во грд(д) 1Арослдвль. 
цдр же оумоленъ высть © него, и С3п#сти егш с великою 

честно, и ддры мншгнми шдарн егш. влженнын же кнзь

1 Так в рукописи.
2Т. е. в 1294 году.
3 Слово взято в квадратные скобки в рукописи.
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'0’ЕШДОрЪ, гако £>п#цкнъ БЫСТЬ царем ъ. ПОЙДЕ КО град# 

ВДрШСЛАВЛЮ, БЫВШ# ЖЕ EM# НА П#ТН, Н СЕ ВЕСТНИЦЫ 

пр'ГндошА, повЕддюцк ем#: кнгнню его Марио во грддЕ 

ЕАрШСЛАВлЕ ПрЕСТАВЛЬШЮСА. стын же 1шВА ПОДРАЖАА ГЛА
ШЕ. вола Г(с)дн(а) да б#детъ гакшже Г(с)двн ГОдЕ ТАКО н 
БЫСТЬ. Б#ДН ИМА Г(с)ДНЕ БЛГОСЛОВЕННО GJ нЙЕ Н ДО вЕкД. 

// (л. 75 об.) I AEÏE СТЫН ПрШДЕ КО гр АД S’ ГЛрОСЛАВЛЮ, И 

X ОТ АШЕ В НЕГО ВННТН. БоЛАрЕ ЖЕ ЕГШ С#Ц11Н ВО ГрАдЕ, НЕ 

npÏAlllA ЕГШ. Н НЕлЕпАА СЛОВЕСА ГЛАША EM# СО ГрАДА. МЫ 

рекше: ТАКОВАГО шбычаа не нмамы, еже (ЗНН#Д# прншЕД- 
ШАА npÏHMATH НА КНЖЕН1Е, ДОВлЕеТЪ НАМЪ O4ECTB# НА

СЛЕДНИК Ъ СНЪ ТВОЙ КНЗЬ НАШЪ Мн\АНЛЪ. СЕ ЖЕ ОуМЫСЛНША 

Λ#ΚΑΒΪΗ ОНИ ВЛАСТОЛЮБЦН, ЕЦ1Е БО ТОГДА БлговЕрном# КНЗЮ 

Михаил# *0>еодоровнчю млад# с#ц1#. гаетъ оуво ш скцевыхъ: 
ап(с)лъ Пагелъ. гакш // (л. 76) В НЕЛНКО1 ВрЕЛЛА наслЕдннкъ 

мла(д) есть, ннчнм же л#чшн раба есть, г(с)дь сын всЕмъ.
i ·-·

но под повелители и приставники есть до нлрокл ома. 
стын же ве(л)мн сжалнсн ш семъ, и паки шедъ во шрд#. 
И ВОЗВЕСТИ цдрю ТЦ1ЕТ# СВОЮ И МОЛАШЕ ЕГШ Ш γπρΑΒΛΕΗΪΗ 

ДЕрЖАВЫ СВОЕА, СОБОЮ ЖЕ Н ВЕЛМОЖАМН ЕГО. ЦАр ЖЕ ПОСЫ- 
ЛАЕТЪ СКОрО ПОСЛА СВОЕГО КО грАД# ЗДрОСЛАВЛЮ, С ВЕЛНКНМЪ 

ШПАЛЬСТВОМЪ Н ГрОЗАМН СТрАШНЫМН ДАБЫ ΠρΪΑΛΗ БЛЖЕН- 
НА(ГШ) ’0’ЕШДОрА. НА СВОЮ EM# ДЕрЖАВ# ВО грд(д) 1ЛршСЛАВЛЬ. 
ШНН ЖЕ ΠΟΒΕ//λΕηΪΑ (л. 76 об.) ЦАРЕВА НЕ ПОСЛ#ШАВШЕ, Н 

БЛЖЕННАГО ФЕШДОрА НЕ пр*1АША. БлГОвЕрнОМ# ЖЕ КНЗЮ2 
’Ф’ЕШДОр# ТОГДА прЕБЫВАЮЦ!# Оу ЦАрА ВО ШрдЕ, И ЧЕСТЬ 

ВЕЛЙО ΠρΪΕΜΛΙΟψ# Cö НЕГО. ЦАрнЦА ЖЕ ПАКН С#Г#6О ЛЮБЛАШЕ 

ЕГШ, Н царю БЕ(з)прЕСТАННО ЕЖЕ БЫ ДЦ1ЕрЬ СВОЮ ВДАТН В 
С#Пр#ЖСТВО ЗА НЕГО. ЦАрЬ ЖЕ ГЛЕТЪ ЕН: МОЖЕТ ЛН СЕ ТАКО

1 Так в рукописи, возможно, в неколнко.
2 Титло отсутствует.
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выти; еже за слЬ’жевннка нашего н оул&ннка, вдати намъ 

дцкрь свою, паче же не единоверна закона нашем^. Царн-
$

ца же велмн печаловаше w семъ, и со многими слезами 
глаше: <2> царю, // (л. 77) азъ оуво CÖ многа времени 
велико желан'Ге нм^ю, давы дцш наша веровала въ Г(с)да 

Бга. в него же хр(с)т1Ане верЬ’ютъ. Цар же прек(л)онАет- 

СА моленТе(м) ел, и прнсвоАетъ влженнаго в затьство 
севе, стый же глетъ: <й г(с)дне царю, ведаА в^дн: iakw по 

заповеди Творца Бга, и Спса нашего 1нса Хр(с)та, и по 

преданно и наоучен'Ао стыхъ апостоловъ, н по правнломъ 
сты(х) шцъ, неповеленно есть намъ хр(с)тнАномъ 

нсверныхъ понматн, в сЬ’прЪ’жство севе, αψε же кр(с)тктсА 

дцш твоА, то не ФрнцаюсА. И (л. 77 об.) покати ю за севе, 
по xp(c)TÏAHCKOMtf закона цркшвном^. црь же слышав ъ iS 

влженнаго cïe, во(з)радовасА зело, и рече cmV: в^дн теве 

гакоже хоц1€ши г(с)дне мой. посем же посла царь к πατρϊα- 
PXV в Костаитннополь с пнсашемъ, еже вы СЭ него πρϊΑΤΗ 

влгословен?е дцкрк его. Патр'Гархъ же посылаетъ влгосло- 
венТе дцкрн Цареве, вк^пе же н camomS’ царю посла спн- 
сайГемъ, гако да повелнтъ кр(с)тктн дц>ерь свою, да непо- 
роченъ в^детъ вракъ са хр(с)ттаньстей вере npïwsqjoACA 

кроме всАкаго пшрока. Таже ване(ю) // (л. 78) пакивыттА 

шмываетсА во сте(н) капели, крфаетсА во едннос^ц1ныА 
Тр(о)цы, Оца, н Сна, н Отаго Αχα. кроение же ей вывши, 

ндрекоша има ей Анна, и spaictf вывш^, гакшже xpCcJtïackïh1 

законъ овдержьство нмат. Цар же посла пнсажА по 
всемъ градомъ царст'ГА своего, и повеле всемъ сл&кац1нмъ 

cmV, царемъ н кнземъ и всемъ вельможамъ свонмъ, 
Прнноснтн честнаА дарованУА, затю своему, влговерном^ 

кнзю O’ewAopW [Ростнславнчю]2 н новопросвецкнней дцк-

1 Так в рукописи.
2 Слово взято в квадратные скобки в рукописи.
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рн своей, царе//вн*Ь (л. 78 об.) Анн'к. еже н высть. самъ же 

царь cS’rS’ßo дар^А ем# грады μηογϊα, гакш тридесАТы 

шесть, в них же славжн Уменовах^СА. Чернигов ъ, волгары, 
кумане, корс^нь, TS’pS’, Казань, арескъ, гормнсъ, валематы1. 
к сим же даде €mV на посл^женУе кнзен н волжръ ршссУнскУ(х). 
€ψ€ же полъ града даде ем# ид’Ьже самъ цр(с)твоваше. 
злата же н сревра, н каменУА многоц'Ьннаго многое множе
ство, н вса елнка довл'кю(т) царской чести, даде ем# на 

потрев#. Посем же царевъ посолъ прУнде нз РшссУн // 
(л. 79) и сказа царю все по(д)ровн#, како блженнаго Фешдорл 

не npïAïua на кнженУе во градъ (Аршславль. н держаше его 

оу севе царь во мноз’Ь лювочестУи, и всегда против# севе 

сед'кти повел’Ьваше ем(#) н царьскУн свои в'киецъ по вса 

днн полагаше на глав# его, н во свою дидрахм# швлачаше 

егш, н в прочаА царскаА од'ЬанУа. повел*Ь же ем# домъ 

оустроитн, н полаты оукраентн, и вса елнка довлею 

г(с)дств# егш, вдати см# на потрев#. превываюц!# же ем# 

в таковомъ любОчестУн оу царА, н ш вс'Ьхъ енхъ не 

во(з)не//сесА (л. 79 об.) ср(д)це егш, и слава мира сего не 
©л#чи егш (3 лювве Хвы. но паче пресп’кваА в запов*Ьде(х) 
Г(с)днн(х), постами и млтвамн, и мл(с)тынамн. н црквн 

многи воздвнгн#ти повел±, и прославн Ст#ю Тр(о)ц#, 
Оца и Сна н Стаго Дха. и такш ем# во влгозаконномъ 

cS'npS’xcTR'k вгооугодн’Ь жнтелств#юц1#, и вса по Бз’Ь 

праВАЦ!#. рОДНСА ем# снъ, и просцинъ высть стымъ 

крфенУемъ, н наречено высть има ем# ДавУдъ. н прочее 

εψε ем# превываюц!# во шрд*Ь. роднсА ем# вторый снъ, н 

наречено // (л. 79 а)2 высть hma ем# во стомъ крецинУн 

Константннъ. Посем же прУндоша к нем# вестницы с 

РшссУн, пов’кдаюцк ем#: сна егш кнза Михаила во град*Ь

1 Муз-2782: Белемдтъ1.
2 Такая нумерация страниц в рукописи.
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Мршслдвл’к престдвльшлСА Блженнын1 же кнэь 'О’ешдоръ, 
ждлостн'Ь сна црвн возв’Ьцметъ, BKtfn'fc же н молеше 

прнлАгдетъ, да СЗпЪ’стнтъ его на Ptfcb, со кнАгннею н с 

чады. Цдр же AEïe преклонжетсА моленГемъ егш, н СОп^стн 

его с великою честно, н цАрьсюй свой в'Ьнецъ во(з)ложн на 

него, н велнккмъ кнжен|’е(м) 1аршслдвскнмъ почте егш. И 
(л. 79 а об.) Блгов’Ьрнын же великш кнзь Фешдоръ, пртде 

во славный грд(д) ЗДршслдвль. вш слав'Ь велнц’Ь. с ним же 

ПрШДОША МНОГН СИЛЫ pOCCÏHCKÏA, Н ЦАреВА двор А ТАТАР ъ 

многое множество, н пре(ж)де бывшыа ем^ шбнды ш 

гражданъ, ©мсти цдревым повел'кнУемъ. н посемъ Шп^стн 

татаръ къ своем^ нмъ цдрю во шрдЪ*, с великою честно, 
сам же во грлд'Ъ ТАршслдвл’Ь превывдА. часто же прихож- 
длше стын въ мн(с)трь бгл'Ьпнаго ПрешврдженТА, со кнги- 
нею н с чдды. н молсбнаа n'feHÏA Г(с)д^ ErV, н Пречнстей 

// (л. 80) его Мтри совершдж. нг^менд н врдтТю оучрежддА, 
и л*л(с)тынею нздоволаа. влгов’крндА же кнгннж его Анна, 
СОЗДА церковь ВО НАЛА СТАГО АРХИСТРАТИГА Михаила, чест- 
наго егш соворд. н ctVio hkohV Бгомтре чюдн'Ь оукрдсн, 
златомъ н сревромъ н кАменГемъ честны(м). н поставиша 
Ю В Η0Β000(3)ΑΑΗΗ^(μ) XpAAvfc семъ, СТАГО АРХИСТРАТИГА 

Михаила. Протопопд, |'ерешвъ, ï дУдконовъ ογτροή, н соворъ 

его нменовд. мншгн же I нны хрдмы на caabocaobic Бже 

воздвнже. посем же сты(н) // (л. 80 об.) поживе н’Ьколнко 

л'ктъ, к достнже старости маститы, н абк вол'йзжю 

шдержнмь бысть и поман^ реченное Г(с)демъ: во ст'кмъ 

6vA(r)AÏH, Αψε КТО ШСТАВН(т) ОЦА Н МТрь, Ж€Н^ К ЧАДА, 
БрдтТю н сестры, н сро(д)ство, имени Моего рддн. сторицею 
прТнметъ, н жнвотъ в'кчнын ндсл'Ьдитъ. ϊ Αψε кто вс’Ьхъ 

сн(х), не ©речетсА, не можетъ выти Мой оучнкъ. к тако

1 Титло отсутствует. 
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вынУ во оум’Ь своемъ нмый и виде севе s'fcAH'fc нзнемогд- 
Κ5ψΑ, И ВОСХО’гк ШВЛефНСА ВЪ МОНАШеСЮН шврдзъ, аггло//- 
ПОДОВНАГО (л. 81) ЧИНА, н призвд влговернУю СВОЮ КНГННЮ' 
ЛннУ, н влгородныл сны своа Двда н Константина, н 

глетъ к ннмъ: возлювленжи, рд(з)смотрихъ iakw постнжс 

МА СТАРОСТЬ. Н ВПАДОХЪ В НАСТЫЛ И рАЗЛИЧЬНА, НМНЖС 
Htrfc содержимъ семь, члколювне © Бга ндкдзУемъ, гр'кхъ 

моихъ рддн. н оурдзУлгкхъ помышленУемъ монмъ пко 

ничто же нно во(з)вефдет мн, точно смерть, ты же вселю* 
везненшАА моа сожнтелннце вУди чддомъ енмъ, оцъ н 

МТН, НАКАЗУЮЦШ Н\Ъ // (л. 81 об.) Н Оукр'кпЛАЮфН, В ЗАПО- 
в'Ьдехъ Г(с)днихъ, послушливым выти, и стрл\ъ БжТн 

np(c)HW В Ср(д)ЦАХЪ СВОИХЪ ИМ’ЬтН, И ЛЮБОВЬ ко вс*Ьмъ 

нелицем'ЬриУ. потом же гла сновомъ своимъ: вы же éà 

влгороднейшнТ снове мои, плодъ чревА моего, Бгд бойтсса, 
и стрдхъ 6rw имейте пре(д) очимд вашима вынУ, и 
стыхъ црквей не ©лУчдйтесА. стнтелен же н весь шефенный 

к монАшескГй чннъ, чтите и лювнте, и nooipiCHïe Оты(х) 
Писджн внимдйте и творите, стдр’кйшннъ чтите, // (л. 82) 
и межь севе в мире и любви жнтельствУйте. и нюжддго 

стажанУа похитит не желдите. оувогнхъ мнлУйте, везпо- 
мофнымъ помогдйте, мдтерн своей достойнУю честь во(з)дд- 
вдйте. Да аци послУшдете мене, вУдете долголетни ид 

земли, и во влгнхъ превУдетъ дша ваша, и оумншжнтсА 

слава домУ вдшего. и врдзн ваши пддУтъ по(д) НОГАМИ 

вашими, ϊ нноплеменнУцы повегнУтъ © лица влше(гш), и 

ШВЛеГЧИТСА тагость земли вашса, и ОуМНОЖАТСА нивы // 
(л. 82 об.) ваша швнлУемъ. I НИДА СИМ ПОДОБНАА К НАКАЗА- 
НПО глдше нмъ: н в конецъ прирече: и Бгъ мирд да 

вУдетъ с вами. I Asie септеврУд во шсмонддесАтый день, в 

патокъ, въ третУи чдсъ дни, соворныА цркве ПрестыА 
Б(д)цы, Ч(с)тндго Н СлАВНАГО 6а ОуСПЕЖЛ ИАЧАША КЛСПАТН
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ВО ВСА ТА(ж)ЧАЙШАА KAMBAHapÏA, Н СТСЧбСА ВССЬ грддъ НА 
КНА(ж) двор Ъ, CÖ МАЛА Н ДО ВСЛИКА, мУжеСК1Н полъ н 

женьск1н, даже н до ссУцшхъ младенцев ъ, н повеле севе 

стын вести в мн(с)трь вгол'Ьпнаго Прешврджен1А Га // 
(л. 83) нашего 1иса Хр(с)та. егддже понесоша его сквоз'Ь 

грддъ, ï высть во всемъ народа прдчь1 неоут’йшнмъ 

старейшины ПЛАКАХ^, IAKW НакаЗАТеЛА. ЮНОШИ IAKO хрлнн- 

телА, вдовнцн, гако застУпннка, ницйн оупокоенУе н вен 

шбцк рыдахУ, гако предъстателА своего шставлаюцкса н 

ХранителА. егддже прннесошд егш в мн(с)трь, н поставиша 

н в притворе црковнемъ. и нача нгУменъ вопрошдтк егш 

по швычаю. что прншелъ есн врате; припадал ко стомУ 

// (л. 83 об.) жертвенннкУ, и ко ст^й дрУжнне сей. и паки: 

χοψεωΗ лн сподобнтнса дггльскаго шврдза. н вчнненъ 
выти в лице монашествУюфн(х). стый же рУце воздевъ 

на нвш, н рече: радъ Владыко мой н Творче, рдвотдтн 
Теве всею дшею во всей жизни моей, н в конецъ всего 

прнрече: ей ч(с)тнын оче. н тако со всакнмъ смиренГемъ, к 

покорежемъ пре(д) всею вратГею, радост(н)ою дшею всакос 
попечете ©лагаетъ, БгУ еднномУ рдвштАтн швефдвлАСА, 

пострнзаетъ власы главы своса. ï весь // (л. 84) день тон 
лревысть радУаса, и влгодарА Бга, гакш сподовн его тако
ва дара полУчнтн, егш же ш многъ летъ желлше. потом 

же понесоша его в келлпо къ нгУменУ, н превысть тУ день 

той. наставши же ноцш, и вывшУ гакш четвертому часУ. 
начатъ влженнын конечне нзнемогд, и оурдзУме свое 

ЮшествУе к БгУ. и прн(з)вд игУменд и кратно, и повеле 

севе пострицш в с\имУ, ï все(х) тУ сУфн\ъ целовав ъ, и 

Ю все(х) προψεΗΪΑ проел и самъ тдко(ж)де προψεΗϊε по

дла, и мнръ и влгословенГе // (л. 84 об.) и во врел^А же

1 Муз-2782: плачь; Тих-489: плачь.
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Ol/треНАГО (l'fcHÏA, НАЧННАЮЦШМЪ СТНХОСЛОВНТН 1|гАЛТНрЬ, 
ΠρϊίΜΛίΤΈ СТЫН ДОБрЛГО СПУТНИКА, Преч(с)ТАГО Т'ЬлА И 
Крове Хр(с)тд Бгд ндшего прнчдстквсА. и зндмендсА 

крестнымъ зндменТемъ, н пригнавъ рЪ’ц’к к персемъ, и с 

мнро(м) преддде ctVio свою к непорочною дшО в рОц4 

нстннндго Бгд, его же нзмлддд возлюби, в л*Ьто, шесть 
ι $

ты с ацп» осмьсот седмое, септеврю в девАтонддесАТЫн 
день1, нд пама(т) стых мчннкъ Трофима, и Gavbatîa, и 

Дорнмедонтд. Бндацш же И (л. 85) его вслнкаа кнгнна егш, 
на одр'Ь вез дыханТа леждфд: восплакаса горко, велнкнмъ 

ГЛАСОМЪ В0ШЮЦ1Н, ОутрОБОЮ рдСПАЛАЮЦШСА, ГАКШ ТрОвА рать 

пок'кддюфн снце: <2> св’йте мои, пресв’Ътлын драпн животе 

мой, како зашелъ есн С5 очно моею; почто дзъ не оумрохъ 
прежде теве, да быхъ не видела твоеА смерти, и своего 

вдовства. <й цв*Ьте мой прекрасный, почто рдно оувАдде* 
ши. зв'Ьздо восточнаа, чесого рддн скоро к здпддО течеши; 
кнже преслдвный, гд'к Htrfc честь // (л. 85 об.) и слава твоа. 
г(с)дрь и великТн кнэь мншгнмъ страндмъ ВЫЛЪ есн, & 

ceirre мой пресв*Ьтлын, како за многоц'Ьнныа вдгрАНнцы, 
хОдыа cïa н б*Ьдны(а) ПОГР'ЬбАЛНЫА ризы пр!'елллешн. HÎrb 

оуво прТндошд мн, за веселТе плачь н слезы. За ογτ’ύχΟ и 

РАДОСТЬ, C’fcTOBAHÏe Н СКОрВЬ. ï ННАА глдше, Н ТАКО понссо- 
шд стаго на ч(с)тных*ь pAM'fc пре(че)стное т’Ьло во храмъ 

вгол’кпндго Прешврджен1А Г(с)да ндшего 1нсд2 Хр(с)та, и 

П’Ьвше НАД ННМЪ П0Д0ВДЮЦ1ДА НА(д)грОБНАА n'fcHÏA, И ТАКО 

досто/Листн-Ь (л. 86) положншд егш, в пречестн’Ьмъ хрдмф, 
во слдвО Хр(с)тд Бга ндшего. & стрдшндгш чюдесе врдтТе: 
слышн нво, н внОшн земле, како воспншемъ, нлн во(з)глемъ 

что, ш престдвлент сего преслдвнлго в самодержьцехъ.

' Т. е. 19 сентября 1299 года.
2 Титло отсутствует.
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егдд оуко оуспе вечнымъ и влженнымъ сншмъ. ч(с)тное 

оуво И БЛГОрШДНОС Т±ЛШ erw НА земли OCTACA, СТАЛ же н 

иепорочнлА дша, tAKw голубица преоудокренАА в нв(с)ес- 
HAA сележ'А возлетевъ всслнса. лице же erw внд'Ьтн 
οΐΑίοψο // (л. 86 об.) iakw елнце, честнейшими сединами 

iakw светлейшими звезддмн оукрлшеио. кое оуво прило
жите елдве его соделднмъ. или ком^ оуподовн(м) твердд- 
ГО ССГО АДАМАНТА, прждите ХР(с)ТОЛЮБЦН, К ΠΟχΒΑΛεΗΪΙΟ 

слшвесе. Αψε и недостдточии семи ctfqie по достогажю 

ΠΟχΒΑΛΗΤΗ, HO WBA4C его же Бгъ проеллви, и мы елнкш 

b03M0ahw енце глемъ: со достохвалнын скнптродерждте- 
лю, что та ндречемъ, и komV оуподовнмъ, аггла ли та 

нлречемъ, здне во плоти iakw дгтлъ на зе(м)лн пожнлъ еси 
члка ли та ндрече(м) // (л. 87) но выше члческдго с^цкства 

дело совершнлъ еси. телике не возмогохомъ довродетел- 
HA(rw) твоего ЖНТ1А ПО Д0СТ0АН1Ю НАПНСАТН, ЗА гр^вость 

HAiue(rw) нердз^м1А. но <£э Отче БжУн1 не престдй моласа 
Xp(c)*rtf Ertf HAiueMtf, w сдмодерждвнейше(м) скнптродер- 
ЖАТСЛН россУнскдго AOCTWAHÏA, влгочестнвенше(м) г(с)дре 

нашсмъ цре и велнкомъ кнзе, 1*м(р)к. н за вса ctftpAA во 

WBAACTH цр(с)тв'1А erw. AKW да зде и во временней сей 

жн(з)ни, всеХъ ВЛГНХЪ И ВОГАТЫХЪ ддровджи, вгооупидно 

жнв^фе // (л. 87 об.) насладнмса, в в^д^фем же веце, со 

всеми стымн вечныхъ н весконечныхъ влгъ ндследнти 

СПОДОВНМСА. 6ЛГОДАТ|'Ю Н ЧЛК0ЛЮ61'еМЪ Г (с) ДА нлшего Ihca 

Хр(с)тд, с ним же Oiytf слава и держлкд, честь, поклонеже, 
Т велелепТе, KtfnHO с Пр(с)тымъ и Блгнм н ЖнвотворАцш(м) 
Orw Дхомъ. нйе н пр(с)но Н ВО веки вековЪ, АМННЪ.<...>

1 Титло отсутствует.
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Чюдо w архнеп(с)кпе Tpv-e.OH’fc

Бъють в Λ*ύτο шесть тъюац1ь, девжтьсотъ се(д)леь- 
дссатъ плтое1. дрхнепнскОпъ Ростовский Тр№ююнъ, слъпидвъ 
ЧЮДе[СД] I НСЦ'йлеЖА МНОГА, Б Ъ1В АСМА A © ГрОБД СТЪ1(х) 
НОВО1АВЛ£ННЪ|(Х) ЧЮДОТВОрЦСВЪ, БЛГОВ'крНДГО КНЗА *0>СШДОрД, 
н чадъ его Двда н Константина i авТе нев*кр|‘емъ шдер- 
жнмь бъють, и посла во грдд ЗДршслдвль Константина 

протопопл, гако да внднтъ ΜΟψΗ стъ|(х) чюдотворцевъ. ι 
нсц’ЬленёА БЪ1ВАемдА © нихъ оузритъ. И (л. 99) [зАнеже и 

той Константннъ не в*йровдлъ банк]2. пржде же во грдд 

ЗДршслдвль, во швнтель бгол’Ьпнаго ПрешбрджешА Г (с)да 

нлшего Ihca Ха. н посла ко дрхимдндритО, рекъ, © дрхнепн- 
скОпа Ростовъскаго протопопъ Константннъ пржде. архиман- 
дрнтъ же повеле емО вннтн к сев’Ь в icLmio. Константин 

же рдзгордевсА, и рече: что рддн не въ1де протнвО мене, 
нлн не в'Ьсть гако во(з)ддвъий честь послО вл(д)чню, вл(д)ц*Ь 

честь во(з)ддетъ; дзъ бо то скажю влСдЭц'Ь своемО. а в 

келлйо нендО, н паки // (л. 99 об.) посла ко архнмАндрнтО, 
рекъ. поелднъ есмь © архкепискОпа, гакш да внжО ογ вдсъ 

чюдотворцевъ како вОдетъ; в телесн лн леждтъ. и какш 

нсц,клен1А многа творАтъ; понстин± ли, или непрТАЗИЬ 

д'ЬиствОетъ на Λψεκϊε члк(м). дрхимдндрнтъ же повеле 

емО црковь ©верьсти, Константин же вниде в црковь, и 

покдзАша емО чюдотворнОю ракО стъ|(х). он же гарАСА на
1 1

Архимандрита, мна снмъ чюдотворенюмъ Богатство многое 
прншврестн, еже прнношдхО с в'крою И (л. 100) прнходАцп, 
Н пржде К paivfc СТЪ1\Ъ, Н ©КрЪ1 IvfcAKOHOCHUA Н\Ъ М0Ц1Н 

н нача дерзости^ хвдтдти, н в толнко ве(з)челов’ЬчТе

1Т. е. в 1467 г.
2 Текст взят в квадратные скобки в рукописи.
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СННДе ОКААННЪ1Й, IAKO И АНАЛАВЪ1 СТГО ПОрВА, П0МЪ1ШЛАШе 

60 А ЦК ВОЗМОЖНО СОБНАЖИВЪ СМОТрНТН. ШЛС ДОЛГОТерпеЖА 
БжУа брдтТе. fi тон чдсъ напрасно2 сила БжГа верже его на 
землю, н бъють н’Ьмъ, н шмертв'к плоть его. н пр'ГАТЪ 

оуждсъ ВС^ХЪ tV БЪ1ВШНХ7, Н ПОВ’ЬдАША АРХИМАНДРИТЬ* 

б*ывшее: дрхнмдндрнтъ же пршде в црковь, н нача // 
(л. 100 об.) моле б ни п'Ьтк н вод^ ефдтн н кропитн его, н 

едвд по мноз^хъ чдс’Ьхъ ожнве плоть его газиком же 

БАше н’Ьмъ, н плоть его терздАСА. н нача плакатн горко, 
ОКААННА севе ндрнцдА, н прдвдго п^тн погр’Ьшнвшд. н 

многое времА преБЪ1вдюфЪ’ емЬ* оу гровд οττ>ιχτ> чюдотвор
цевъ. Н ПОСЛАША в Ростовъ къ дрхнеп(с)коп^, Н ВОЗВ’ксТИША 

ем# вса 6Ъ1вшаа о Константин^. слъ1шавъ же cïa др- 
Хнеп(с)кпъ Труююнъ, содрогнувЪ ВС’ЬмЪ Т'ЬлОМЪ, Н БЪЮТЬ 

рА(з)СЛАБЛенЪ. // (Л. 101) H ОСТАВН дрхнеп(с)кпъство, н 

еннде в келлТю, н нача плакатн w своемъ согр'Ьшежн. еже 

нев'ЬрТемъ согреши ко стъ1мъ. н повел’Ь севе вести во грдд 

ШрОСЛАВЛЬ, В м(с)трь БГОЛ'кпНАГО ПреЦ1БрАЖен'|А Г (с) ДА 

нлшего Ihca Хр(с)тд, нд'Ьже леждтъ чюдотворнъ1А стъ1хъ 

моц1н. сл#чн же са ем# нтн во грдд 1Арослдвль, ©стоит 

же п#тьом гако шесть дес а3 попрнфь. п#тешеств#юц!# же 

ем#, н помъ1шлаюф#, едд како возврдтнтсА ко своей 

еп(с)кп!н. бъ1вш# же ем# влнзъ грддд ЗДршслдвлА, // 
(л. 101 об.) ι гако оузр'Ь мн(с)трь бгол^пнаго ПрешврАжеж'А 

Г(с)ДНА, Н СТА НА M'fcCT’t ТОМ. Н сотвори О6Ъ1ЧН#Ю Л1ЛТВ#, 
и пдкн пойде ко грдд#, н прУнде в мн(с)трь бгол’Ьпнаго

1 Аналавъ — греч. άναλάβος; то же, что параман — часть мона
шеского облачения — небольшой четвероугольный плат с изображе
нием страстей Господних, шнурами привязываемый к телу и носи
мый под одеждой.

2 Напрасно — внезапно, неожиданно (Дьяченко, с. 333).
3 Так в рукописи.
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ПрешБражежА Г(с)дд нашего 1нсд Хд архимандрит же з 

врдтч'ею, нзъдо во ср*йтеже ем#, носа ч(с)тнъ1й кр(с)тъ н 

СТЪ1А НКОНЪ1. стль же поклонивса шврдз^ Gn(c)ßV, н сотвори 

ШБЪГ^Ю MATES’ ЗНДМеНДСА ЧССТНЪ1МЪ кр(с)томъ, н ц'клововъ 

ст*ЫА икон7.1, н влгословнвъ архимандрита, рекъ: // (л. 102) 
мнръ тев’Ь дховнъ1Й cits’ и сослй'жнтелю нашего смнренЬк. 
архимандрит же поклоннса eMS’ до земли, гла: poASftcA и 
τιι пастъфю Х(с)ва стада словеснихъ овецъ. посемъ влго- 
словн Братию, н народъ npHAS'MHBuiïHCA tS*. таже вннде в 

црковь. н начаша молевенъ п±ти н boas’ стити. стнтел же 
покропн севе сфенною водою, н потомъ архимандрита, и 

враттю. и потомъ поиде ко rposS7 стъ|(х) чюдотворце(в), и 

ц±ловавъ ΜΟψπ нхъ. ш πpeмS’дpъιχъ cS’дeßъ твонхъ Хр(с)те: 
// (л. 102 об.) в той часъ ШБлегчнсА недй'гъ его, и бъють 

здравъ. и сотвори чреждеже1 велГе БратГн, и лмлостъ1ню 
AOboahS’ давъ на строение мн(с)трА. и (Столе не поиде во 

свою еп(с)копГю, но tS* превъють до смерти своеА, плача 

греховъ своихъ. глю во н’ОДн: w немъ. ιακνυ нзд'Ьтска 

цв±ТАше сер(д)чною чистотою, и rcakïmh довръ1мн д'ктелмн. 
такожде и по нсц'Ьлежн пожив ъ, хвола и славж Бга н его 

оугодннко(в). преставнсА в л±то гзцзе2 и погревенъ бъють 

в том же мн^тр’Ь блнзъ црквн вгол’Ьпнаго Прешвражен1А. 

// (л. 103) за шлтаремъ, декемъвр'Га, въ тридесАТЪ1Й днь;

Чюдо ш сл'кпомъ:

Некоем# marks' нменемъ Василно, слепотою шдержн- 
mS\ caakhS7 же н soraTS' родителю снъ башс, cemS" oyso 

ВаснлТю на много времА зракъ очно (Сатса, н многими 
врачемъ прнходАцммъ к hems’, ннчтоже оусп^шд. слышав

1 Тр 630: к Брлтчю повела оучреднтн доволно.
2Т. е. в 1467 году.
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же w чюдес^хъ стъ1хъ чюдотворцевъ въ1вдюц1ихъ С5 гро- 
вд н\ъ, и пржде в м(с)трь бгол*Ьпнаго ПрешБрджен1А. и 

вожд^ его ©шедшй’, н’Ькое(л) // (л. 103 об.) рддн потреб ъг 

ТОЙ же СТОА Н ПЛАЧАСА СЛ'ЬпОТЪ! СВОСА. ТАЖе НЕКИМИ 
ПрИЛ^ЧНВШНМНСА Ttf НАСТАВЛАеМЪ, прншедъ KOCHtfCA рАЦ'Ь 

моцкй стъ1хъ. ι ABïe прозри. и внд*Ь вс*Ьхъ ς^ψίΐ(χ). в 

црквн, н возопи гласомъ вел|'нмъ, БлгоддренТе во(з)даа 

Ertf. к стъ1мъ чюдотворцемъ.

Чюдо ш ЛЛихАнле.

Б'к H'fcKÏH члкъ нменемъ Мнхднлъ содержим^7 eMtf БЪ1вш^ 

бол’ЬзнТю зубною гакш мн'Ьтнса GJ тоа болезни и челюстемъ 

его COKptfllJHTHCA, H CHtf НА МН0ГЪ1 ДНИ не ПриЧАСТНТНСА, 
ниже //(л. 104) БД'ктн мождше, но точно штАгченъ лежлше. 
н снце eMtf злш страждЪ/ц^, во оум'к же своемъ прнсно 

молашсса стъ1мъ чюдотворцемъ, гако да прТиметъ исцЪленТе. 

скоръ1н же в помоцн», н готовЪ1н во еже оуслъ1шдтн, 
Блгов,Ьрнъ1п кнэь ’Очшдоръ, гавлАетсА cmV, н глетъ: χοψειυκ 

ЛН здрдвъ БЪГГН, ндн в мондстнрь мой, н подпиши 

нсцеленТе. бодан рече: г(с)дн зл'Ь стражди. двТе возв^днса 

CS сна, н востдвъ прГнде в мн(с)трь бгол*Ьпнаго Прешврдже- 
ΗΪΑ, // (л. 104 об.) К ВНД'Ь чюдотворн^ю СТЪ|(х) pAKtf, и 

прнпдде с плдче(м), н радостно швловъ1зд моцш стъ1хъ. 
ι двТе нсцеленГе полечи, гако ннколнже вол’Ьвъ, н проелдвн 

Бга, н стъ1хъ чюдотворцевъ влгов,крнъ1хъ кнэен, Месидора 

н чд(д) его Деда н Константина, i нде в домъ свой 
рад^АСА, и вземъ различила врашна, гаже ид потрев^ 

Мн(с)трА ОНОГО, И БрАТ|'Ю ДОВОЛНО оучреднвъ, И Л1л(с)тЪ1НЮ 

MHOftf ДАВЪ мн(с)трю. И ПрОСЛАВИША KtfriHO вен Бга, I вго 

оутодннковъ. // (л. 105)
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Чюдо W ’0’iWAOpc.

Члвкъ Η'ύκϊΗ |менемъ >0>ешдоръ, родомъ грддд Кашина, 
сл#ждше велможн тю>ерскорском#, нменемъ Борне# [Злхдрь 

нн#.]* сл#чнса ем# изст#пктн оумд, до толика, iako не 
в’Ьд’Ьтн ем# Камо нлн С5к#д# грАдетъ, овогда же вопрошд- 
Юф# ем# КАМО НТН. НО Бг# оуво ПрОСЛАВЛАЮф# СВОА 

оугодннкн, пр'Гнде ем# во #мъ w чюдес’Ьхъ въ1вдюц1нхъ С5 

гровА БЛАгов’ЬрнАГО велнкдго кнза Феюдорд, н ча(д) его 

Двда н Константина, //(л. 105 об.) н повела севе вести в 

мн(с)т1рь бгол'Ьпнаго Преи>БрАжен*1А Г(с) да нАшего Ihca 

Хр(с)тд, гровъ стъ1хъ чюдотворцевъ внд'Ьти. и повезошд 

его ВО ГрАДЪ 1ЛрШСЛАВЛЬ, Н БЪ1ВШ# ем# НА П#ТН, Н НАПАДе 

НА НЬ ЛЮТЪ нед#гъ, IAKO НАЧА ПЛОТЬ СВОЮ гръютн, ВСЗ#Ц1НМЪ 

же его помънилАЮфнмъ б'Ьжатн, но не см'Ьах#, н наложнша 

ем# жел’ЪзА на р#ц£ н на Hos’fc, ι едвд оудерждшд его, 
плов#ц1нм же нмъ, нача вопнтн к вез#фнмъ: везите ma 

Шнюд#же взАСте, а тамо нтн // (л. 106) не χοψ#. Бъ1в- 
ШНМЪ же НМЪ БЛНЗЪ ПрнСТАННфА МН(с)ТЪ1рСКАГ0, он же 

нача зл'к вопнтн: к п’Ьнъ! точац!# ем#, и глюф#: везите 

ma С5нюд#же взАСте, н мнопа х#лъ1 глъ1 глющ# ем# на 

стъ1хъ. шнн же прнстАшд ко врег#, к поведошд его на 

гор#, в мн(с)трь бгол'Ьпнаго ПрешБрАжежА. он же ннклкоже 

ХОТАше нтн, ι едвд н#ждею возведошд его на гор#, н 

жел'Ьзд снаша с р#к# его н с ног# н паки оужемъ свазаша 

ем# р#цтк ндшпдкъ2, н бани водимъ шестТю члкъ. ι 
введошд // (л. 106 об.) его в мн(с)трь, н м[ол]ншд дрхнмднд- 
рнтд, дабъ! w немъ Г(с)д# Бг#, и Преч(с)тей Б(д)цъ1. и 

стъ1м чюдотворцемъ, молевное п'йнй совершнлъ. егдд же 

совершншд молевенъ, н вод# шстнша дрхкмдндрнт же

‘ Слово взято в квадратные скобки в рукописи.
2 Ндшпдкъ — назад, криво (Дьяченко, с. 332).
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зндменд его ч(с)тнъсмъ кр(с)томъ, и сфенно(ю) водою 

покропи, wh же гако iS сна шф^гисж, н нача молнтнса со 

Саизами. Архимлндрнт же прнведе его ко rpostf ςτ7>ιχτ> 
чюдотворцевъ, wh же со многими слездмн лювезно ц'Ьловд 

ч(с)ТНЪ1А Н\Ъ М0Ц1Н. силе чюдо! il ТОЙ ЧАСЪ ЗАВАЗАНОе // 
(л. 107) оуже спадс с pSktf его на зе(м)лю. Бндацк же 

сицевое преднвное чюдо, вен tV бъ1вш1*н проеллвишл Бга, 
гако © таковаго нед^гА скорое нсц'клеже ддровд, млтвамн 

Своихъ о^годннков. 6mW же слава, нн’Ь и пр(с)но ι во 

в*Ькн В'ЬкОВЪ, АМИНЬ.

Чюдо w Снмешн'к

Ниже и cïe да оЬ’молчнмъ сод’Ьаннос стъ1мн. н’Ькое- 
mV юноше 1менемъ СнмешнЬ’, нм^цс# сЪ’хЪ’ pVbV л'Ьтъ 

двАНАдесАть, токмо кости н кожи ctfqjH, тЬла же внд’Ь- 
тиса нимало, // (л. 107 об.) и s± прнгорвленА к рдм^, и 

тако стрАньств^А, хода по грАдЬ”. прншедш^ же cmV в 

весь МН(с)трА СпСОВА, И ТАМО САВИСА емЪ* великие в 

чюдесЬх Блгов’крнъш кнзь 'О’ешдоръ, н гле(т) ем^: члвче 

Αψε χοψειυΗ нсц^леню полЬЧитн; ндн въ мн(с)трь бго- 
л*Ьпнаго ПрешврАжен1А Г(с)да нлшего Ihca Хр(с)тд, н 

тамо полезное пршмешн. и велнкш покои шврАфешн. 
ВОСТ АВ же ЮНОША, н шедъ въ мн(с)трь по глЬ* САВЛЬША- 
ГОСА ем#, и вннде в црковь, И НАЧА КО СТЪ1МЪ молнтиса 

со слездм(и) //(л. 108) ι ABÏe мдж'емъ н'Ъкнмъ. внд'Ь гавль- 
ц1агоса ем# в весн whom стоацда ογ рдкн СВОСА, η пока- 
з#юц1а ем# простретн р#к# сво(ю) жнлъс же его 1же 

nepBÏe с#\н и слачснн, простнрдемн бъ1ваютъ, wh же 

трепетснъ бъють, нача в сев’Ь помъшслатн гла: блгоддрю 

та, члколюБче вл(д)ко, гако толнко л’Ьтъ злш стрджд#цс# 

мн нн ©к#д# же помоцж пол#чнтн над±аса. hhî же 

твонхъ рддн оугодннковъ, сотворнлъ МА есн Ц*ЬлА, ΒεΛΪΗ
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CCH Г(с)ДК, H ЧЮДНА Д'клА TßOA, // (л. 108 об.) Н ВеЛНЧ1Ю 

TbocmV н*Ьсть чнс[л]а. ι abïc члкъ тон бъють здравъ, и 

оутверднсА р^кд е(гш) ц*Ьла, гако ДрЪ'гАА, но нн знамени 

БОЛЕЗНИ ВНД'ЙТН. народи ЖС ВИД^ВШС, ХВАЛ# возддша 

Бгвн, ι бго оуго(д)нкко(м).

Чюдо W БОЛАЦКМЪ ТрАСАВНЦеЮ.

1нъ члкъ, нменемъ Тимотей, трАсавУцею одержшь 

БАше на много вреллА. н XA'fcea не 1адъ1й, гако н жУвота 

cmV оуже йчаатнса. н прУнде емЬ* во оумъ w чюдес'кхъ 

стъ|(х) чюдотворцевъ, // (л. 109) и с в'Ьрою прнходнтъ к 

рац'к моц1ей и\ъ, н вскоре нсц’ЬленУе полечи, ако ннколнже
«

пострада, н бъють здравъ, н смъюленъ. н шнде в домъ 

свои рад^АСА, хвала н слава Бгд1, ι бго оугодниковъ.

Чюдо ш Михаиле Оугримове.

1нъ члкъ нменемъ Михаил ъ йУрнмовъ, рода башс 

БОЛАрСКА. сем^ оуво ΜκχΑΗΛ^ В БОЛЕЗНЬ лют^ впа(д)ш^, 
гако вс’кмъ оудесемъ его разслабнтнса, ниже гастн нлн 

пнтн Mortfqitf, и много врем(А) // (л. 109 об.) злш стражд#- 
qjV cmV в томъ недЬ’з'Ь, гако н живота оуже ГОчаатнса. 
велико же B’fcpV нмашс к прп(д)вномУ/ чюдотворцд Фешдор#. 
н повел'к севе вести в м(с)трь бгол’Ьпнаго ПрешвраженУА 

Г(с)да нашего 1нса Хр(с)та. ко многоц*ЬлеБнъ1мъ моцимъ 

стъ|(х) чюдотворцевъ, Блгов’Ьрна(гш) khsa ^ешдорл, к 

чадъ егш Двда н Константина, I прннесоша его на носнлн- 
ца\ъ, н положит а влнзъ раки стъ|(х) н вечернее п*ЬнУе 

совершнвше ι оутренее. потом же моле(в)ное // (л. 110) 
п'ЬнТе соверши, ι авУе в той часъ полечи нсц'ЬленУе. ш 

нензреченнъ1А твоса блгостн: Хр(с)те црю. гако вмал'Ь

' Титло отсутствует.
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иже прежде ноенмъ ваше, здрав ъ во(з)вратнсл в домъ 

свой, рад#АСА, caasS' воздал Бгвн, ι вго оуго(д)нико(м).

Чюдо ш кнз’Ь Роман’Ь.

Ниже и се да оумолчнмъ сод’клное стъ1мн, не токмо 

во даръ исц'клежА прГлша <5 Бга, но н н’Ьм’ымъ даватн 

влгоглажЕ. бъють H'fckiH кнзь нменемъ Романъ, снъ кнза 

ДЬмггр!а //(л. 110 об.) анефен1 кнзю 1шснф# Дорогов#жьско- 
м#. сей ® рождежА своего не нм^а юзъ1к# влгоглажА. по 

мале же времени родителемъ его преставльшемсл, ем# же 

шставш#СА снротствомъ. s’fc же вава ем# кнгна Анна, 
жнв#Ц1н в ΜΗ(ο)τρ^, и та прГлтъ его н кормАше его, н 

оде(ж)д# доводи# ддаше ем#. воллрА же его и сл#ги, оу 

него превъ1ваюц1е, н πκψ# ι одежд# прУнмах# iS вавъ1 его 

кнгнн Аннъ1. слъ1ша же кнгна Анна w чюдескхъ влго- 
в*Ьрна(гш) // (л. 110а) кнза Феодора, и чадъ егш Двда н 

Константина, и ©п#стк вн#ка своего кнза Романа ко 
град# 1Арославлю. и потревнал мн(с)тъ1рю доволно вда 

см#, и сама за него моллшесА день и ноц1ь, и молевнъ! 
нсправлАше по вса днн, и ннцшхъ кормА доволно. Пр'Гнде 
же кнзь Романъ во швнте вгол^пнаго ПрешбражешА Г(с)да 

нашего 1нса Ха2. И молАше архимандрита. давъ1 ш немъ 

молевное n’fcHïe совершнлъ, архнма(н)дрнт же со тщажемъ 
пршде // (110а об.) въ црко3, и совра сфенннки, и иачаша 

молебен ъ п'Ьтн и вод# стити. а кнза поставиша оу раки 

стъ1хъ. кнзь же стоа оу грова стъ|(х), чюдотворцевъ, и 
зрА на шбра(з) БжГн н Прч(с)тъ1А Б(д)цъ1. н стъ1мъ 

чюдотворцемъ со слезами молашсса, газъ1ком же не моп'н 
глатн, НО ТОКМО В Ср(д)ц± В±р# НМЪ1Н КО СТЪ1МЪ. БОЛАрл

1 Тр-788: двоюБрд(т) снъ.
2 Титло отсутствует.
3 Так в рукописи.
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же его и сл^ги, тдкожде со слезАм'Г молах&а. по совершай! 
же молевидго n'feHÏA, знАменд его дрхнмАндрнтъ чести и (м) 
//(л. 111) кр(с)томъ, и сфенною водою покропи, потом же 

пртде ко rpoeV стихъ, и любезно швлобъ13а ч(с)тиъ!А 
κχτ» ΜΟψη. ТАже ДАде емЪ* Ар(х]нмАндрнтъ сфенниА води 

питн, i Asie в ток часъ проглА. ι внд’квше тлковое предивное 

чюдо, вен прилЬЧивийнсА tV прославнша Бга, i его оутод- 
ннковъ. башс же кнэь Романъ л'Ьтъ, ει. дрхнмАндрнт(Ъ^ 
же н сфе(н)ннкомъ н spATÏn, на строение мн(с)трА. лял(с)тиню 

доволно давъ, АрхнмАндрнт же повел’Ь емй* преБъггн в 

мнтр’Ь // (л. 111 об.) три дни, н за него молсбнаа совершАА 
по вса дни, дадс же н на п^ть сфенниА води, н тако 

Спусти его с миромъ. ши же иде в домъ свой рлд^АСА, 
ХВАЛА И СЛАВА БгД, I его оутшдннковъ, БЛГОВ±рНЪ|(х) кнэей 

’Ф’ешдорл, и чддъ его Двда i Константина.

Чюдо w жен’Ь слепой.

Бъють н’Ькаа женд нменемъ Map'îa и та б'Ь слепд 

много врел<А. слишАвшн же елико творнтъ Бгъ чюдсса 

оутодникн своими, B'fcptf великЬ* нача нм’Ьти к ннмъ, ·, и 

повел'к //(л. 112) hkohV н\ъ написатн. и повда1 совершений 

вивши HKOH'fc тон, прииесе ю в црковь, ид'Ьже леждтъ 

стихъ М0Ц1И, И ПОСТАВИША Ю НА(д) ГрОБОМЪ ИХЪ. I Aßie 
исцеленТе полечи, ι иде в домъ свой рад^аса, слава и 

БЛГОДАрА Бга. ΤΒΟρΑψΑΓΟ ДИВИАА И ПреСЛАВИАА ЧЮДеСА 

оутодникн Обоими;

Чюдо ш отроковнц±.

Отроковнцд н'Ькаа 1мене(м) Анастаса. башс едннимъ 

окомъ сл’Ьпд много времА. прГнде же в м(с)трь Бгол'кпндго

1 Тр-630: гако; Тих-482: повнегдд.
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Првшвражен!’А Г(с) да нашего 1нса // (л. 112 об.) Хр(с)та. и 

тако прнкосн^СА к рац'к моцин стъ1хъ чюдотворце(в), I 
asîe прозр’к, н прославн Бга, ι его оугодниковъ, влгов'крнъКх) 
«н*ий, ’Фешдора н чадъ его Двда и Константина, н ©нде 
в домъ свой рад^АСА. родители же еж внд’квше ю исц*к- 
л’квш#, CD радости начата плакатн, w преславномъ чюдесн 

помъпнлаюцк в сев'Ь, что воздатн Бгвн, и стъ1мъ чю- 
дотво(р)цемъ, но не hm'ÜaxS' ннчтоже вогатьства. токмо 

полотно и оувр&ъ, н послаша в монастнрь ко стъ1мъ 

чюдотво(р)цемъ.//( л. 113) и св'кфн и ю>им|'амъ, по снл'к 

елико мог^цк. и во(з)даша хкал^ Бгвн, прославлАЮфемЬ* 

СТЪ1А Овоа.

Чюдо ш Леонт’|и.

1нъ члкъ Лешнтш мленемъ жнлнци ιμέιη гако триста 
попрнцн» CD града 1ДрославлА нлн множае. ацк во и далече 

M*fccTa ра(з)стоАнТемъ, но влнзъ ко стъ1мъ в’крою. сем# 

оуво Лешнтйо чревнъшъ нед#гомъ одержим# въ1вш#, н 

день CD дне оутрова его растжше, и смертно претАше ем#. 
Бнашс же B’hp# велик# ко стъ|(м)//(л. 113 об.) чюдотвор- 
цемъ, н помъюлн хл’ква мн(с)трА κχι прнчастнтнСА. и 

прннесоша ем# хл’ква шного, ι прйл^ЛА с в'крою в н’кколнц’кхъ 

днехъ, н пом(а)ле болезнь его нзоде, и бъють здравъ. 
ов’кцмсА нти во швитель вгол’кпнаго ПрешвражежА Г(с)да 

нлшего 1иса Ха, и достойною честь воздатн стъ|(м) чюдо- 
творцемъ, ш нсц’кленш своемъ, ι asïe завъг пол#чнвъ 

исц’Ьлеже, гакоже и во мноз'Ьхъ члвц’кхъ швр’ктаетсА, 
извъ1вше скорвн, влгод’Ьажа не воспомннаютъ;//(л. 114).

Чюдо ш Даннл’к.

Б'Ь h’Ùkîh члкъ нменемъ Дантлъ. с#двамн БжСими, 
нлпаде нань нед#гъ тажскъ р#камъ и ногамъ слАченГе, и
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МНОГО ВрСМА SAW СТрАЖДй’фй' eMS’. СЛЪ1ШАВ ЖС W ЧЮДСС'кхЪ 

ВЪ1ВАЮЦ1НХЪ гровд ΟΤΈΐχΈ ЧЮДОТВОрцеВ, Н НАЧА П0МЪ1Ш- 
латн в сев’Ь. плачаса чтовъ! гровъ нхъ внд'Ьтк. н прнве- 
ЗОША H В МОНАСТфЬ, БГОЛ'кпНАГО ПрСШБрАЖСША Г (с) ДА НА
ШЕГО 1исд Ха. н палнцн eMS’ в pS'KH влага^, дабъ1 Œ 

З'Ьлнаго СЛАЧСЖА нс // (л. 114 об.) пронзнлисА cmV ногтмк 

pS’KH, Н ПОЛОЖНША его ВЛНЗЪ рДКН СТ*ы(х). WH ЖС ВАЛАЮЦН- 
СА В0П1АШС горко: ПРОСА προμΚΗΪΑ гр±ХОВ Ъ СВОИХЪ, I С5 
БОЛЕЗНИ npCMCHCHÏA. IAKO НС М0Ц1Н0 B’fc Н Зр’Ьтн т# сто- 

ΑψΗΜ7> ТАКОВАГО М^ЧСША. НО ЧЛВКОЛЮ6НВЪ1Й Бгъ, НС χθ* 
ТАЙ смерти Гр'ЬшННЧН, НО ОЖНДААН ΠΟΚΑΑΗΪΑ НАШС(ГШ) I 

ΟΕρΑψίΗΪΑ, BCKOp’fa TOMS’ Н ЗДрАВ'Ге ПОДАСТЪ, МЛТВАМН 

прп(д)вндго ’Ф’СЮДОрА, Н ЧАДЪ СГО Двдд Н КОНСТАНТИНА, С 

ворога прнкосн^вшем^СА ко//(л. 115) rpoßtf κχι. ι двТс Cö 

РАДОСТИ Н ПАЛНЦН ПОВСрЖС, ИЖС прежде В ρ^ΚΑχΐ СГО ΒΑχν. 
ι гако прсстА нсд^гъ, ΕρΑΤΪΑ же н(з)мстдвшс из цркве 

ПАЛНЦН. Н ТАКО С РАДОСТНО ВОЗВрАТНСА В ДОМЪ СВОЙ, СЛАВ^ 

Бгд, н ςτΈΐχι чюдотворцевъ.

Чюдо W ЖСН'Ь рд(з)СЛАБЛСНОИ.

Того ЖС ГрАДА ГЛрОСААВЛА ВЪЮТЬ Н’ЬкОСГО СЛАВНА МЬ’жА 

ЖСНА, Н ЧАСТО ПрИХОЖДАШС ВО WBHTCAb ВГОЛ^ПНАГО npewspA? 

жсн1А, ко rposV стъ1хъ чюдотворцевъ на mates’, гакоЖе 

Ш6Ъ1ЧАЙ есть во грдд’Ьхъ. // (л. 115 об.), по времени же 
н'Ькоемъ, прГиде в мн(с)т'|рь по юбЪ1чдю, ι ABÏe во(з)ждса*Ьса 

ен вид’Ьтн лице прп(д)вндго. н бъють внегдд стоати (й 

на лглтв'Ь, ι wcïa св’Ьтлость iS гровд стъ1х чюдотворцевъ. 
ι ABÏe о^ждсъ H'fckiH ндплде на ню, и бъють рд(з)слдвленА 

всЪмъ т*Ьломъ. ндродн же стоацин tS7, не мождх^ домъюли- 
ТН СА ЧТО пр*1*нде НА НЮ. Н приведошд Ю К рАЦ'Ь СТЪ|(х) 
чюдотворцевъ еле жнв^ cS’qiS’, н молиша АрхнмдндрнтА, 
ддвъ1 w ней мол^вное п’ЬнГе совершнлъ.//(л. 116) др(х)нмАН- 
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дрит же нача молеве(н) п’Ьтн ι вод^ стнтн, w нев'кжествУн 
СА, Н ДАДС CH 3HAMCHÏC кр(с)тное, н сфенною водою покро

пи, н пооучнвъ to на bcakV доврод’Ьтель, К ДАВЪ СИ 

SATOCAOBCHÏe Η Πρθψ€ΗΪ€ I ABÏe здрава БЪЮТЬ ft ТОГО ЧАСА. 
I НДС В ДОМЪ СВОЙ рАД^АСА.

Чюдо W MOHAX’h СофонУн.

E’fc некУн мона\ъ нменемъ СофонУн. рождение н воспн- 
ТАнТе IMCA митрополичьи веси, Костромского оу^зд^ села 

£а(т)цкаго. сей // (л. 116 об.) в нед^гъ велккъ впдде, ίψε 

въ юности съ1н, н ft тоа болезни слАченн Б'Ьсте cmV 

ноз*Ь. н мноз’Ьмъ времене(м) нзеуоша, и бъ<ша гако древо 

cS\o, н ннкдкоже мождше стати на нн\ъ. i сотвори севе 

ДВ'к КЛАДНЦЪ!, ПАДИ ς^ψκ ВСЮД^, H T’fc КЛАДНЦЪ! В р%*КАХЪ 

ДерЖАШС, Н НА КОЛ’Ьн'^ХЪ ПОЛЗАШС К Црквн СЛАЧеНЪ1МА 

НОГАМА, Н ТАКО СТрАЖДА хождаше, Н ЧАСТО ПреТЪ1КАЮЦ1НСА 
ПАДАЮЦ1е, Н ft ТОГО H проч!"А ОуДЪ1 его СОКр^ШАХ^СА ем#. 
кром’Ь же црквн//(л. 117) ннкаможс мождше нтн, точ'Гю в 

келлУн С'кдАше, преБъють же в нед^з^ томъ, двадссать и 

три л’кта. слъ1шдв же ft многн(х) достов,Ьрнъ1хъ м#жен, 
ш преслдвнъ|(х) и велнкнхъ чюдегЬхъ, въ1вдюц1н(х) ft гро- 
ба стъ1хъ чюдотворцевъ, Фешдорд, н чддъ его Двдд н 

Константина, еже поддютъ с в’Ьрою прнходАЦ1н(м). мно- 
ГАА Н РАЗЛИЧИЛА Н€Д#ГО(в) НСЦ’ЬленТА, И ПрУиде с велнкн(м) 
тр#домъ во преч(с)тн#ю швнте(л) бгол^пнаго ПрешБрдже- 
ηϊα Г(с)да ндшего 1нсд Хр(с)тд, нд’Ьже //(л. 117об.) леждтъ 

многоц,ЪлеБнъ1А стъ^ъ моцш: н прнпдде ко преч(с)тн’йй 

рАЦ*Ь НХЪ, МОЛАСА СО СЛЕЗАМИ, Η МНЛ СА Д*Ьа, ПрОСА 

недуга своего премененУА. н многн дни превъ1сть т# мола- 
СА, ΠΗψ# ΠρΪΕΜΛΑ ft ПрНХОДАфНХЪ Хр(с)ТОЛЮБНВЪ1Х члкъ. н 

молац1&а ем# много времА, н не бъють нед#га его рдз- 
решенУА, Бг# тдко строАщ#. wh же ацк вскоре н не
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ОуСЛЪ1ШАНЪ ВЪ1СТЬ, НО НС Î04AACA, НН ШСЛАБ’Ь, НН СТ#ЖНСН. 

НН &БНТСЛН С5нде, НО ПАЧС НАДе(ж)Д€Ю // (Л. 118) ВССеЛА- 
ШССА. H BOCXOvfc ВО ШВИТСЛН тон против# скл’Ь своей 

ПОСЛ#ЖНТН EpATÏH. ABÏC прнходнтъ К НАСТОАТСЛЮ ШВИТСЛН 
тоА, вголювнвом# дрхимдндрнт# Христофор#, н припАддетъ 

НА HO3*fc спи, Н СЛСЗАМН CÏA ОБЛНВАСТЪ, Н МОЛАСА npÏAT# 

въ1тн cm# Cö него во швнтель на посл#жен!*е врдтТн, и в 

ПОСЛ#ШАЖН ОВ’ЬфАВАСТСА ВЪГГН, АРХИМАНДРИТ же внд'Ьвъ 

немоцж его н ъ'Ьлн'кншее слАчеже ногъ, не πρϊΑ его во 

швнтель, мна гако не моцш ем# посл#шажа//(л. 118 об.) 
нспрдвнтн, н сл#жбъ1 по(д)ати мн(с)трьск!А. Софожн же 

непрестлнно мола его, н молеже к молежю ι слезъ! къ 

СЛСЗАМЪ ПрнЛАГАШе, ВСАКО молашсса въггн Со него. ΑρχΗ- 
мдндрнт же внд'Ьвъ в±р# его, н не С5ст#пно СЭ келлТн 
МНОГО М0ЛАЦ1АСА: оумнлнсА ш немъ, Н ЧАДОЛЮБН'Ь прТем- 
летъ его въ мн(с)трь, н прнчнтл его н дивном# своем# 

вгопор#ченном(#) стад# словеснъ1хъ овецъ: ι пооучд его 55 
Бж(с)твеннъ|(х) Пнсажн, посл#шажю н прочн(м) доврод’Ь- 
телемъ, гакоже И (л. 119) должств#етъ истинно мондше- 
ств#юц1нмъ. н тако пооучнвъ повел’Ь ем# по снл*Ь въ 

пекллн'й1 сл#жктн врАтТк. он же с радостно н со оусердГе(м) 
пр!емлетъ сл#жв# гако & Бга пор#ченн#ю ем#, н вса 

глемд(А) ем# гако Ш БжГнхъ оустъ со вннмАжемъ посл#- 
шдше. въ1сть же внездп# гакоже самъ Софожн пов*Ьда 

намъ, стрдхъ н трепетъ ндпдде на (η), i в той часъ престд 
вол'Ьзнь его, лалтвамн стъ1хъ чюдотворцевъ, он же возрд- 
доваса дшею, н проелдви Бга, i 6го оугодннко(в) // (л. 119 об.) 
гако поне мало престд βολ^(3)ηβ его. превъють же в пекдлн’Ь 

четъфе л'Ьтд, сл#жд со всакнмъ емнрежемъ н покоренТемъ. 
ПОС€М Ж€ ПОСЛАНЪ БЪ1СТЬ АрХИМАНДрИТОМЪ в поварню, И TV

1 Так и в др. списках: Муз-2782: ncKAAtrfc; Тих-489: пеклл1гЬ.
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СА^ЖА БрДЧЧН Три Л'ЬТА. ШБЪ1ЧАН Ж€ CmV B'fc, В Д€НЬ В 

повдрнн Тр^ЖДАТНСА, В НОЦ1Н ЖС. 0\f ГрОБА СТЪ|(х) МОЛАШеСА, 
ПрОСА WCTABACHÏA Γρ'ύχΟΒΈ СВОИХЪ, И БОЛ’ЬзНН НСЦ'клСЖА И 
оужс СеДМОМ# А’ЬтЪ’ СКОНЧАВШ^СА, ПО Пр'|ШССТВ1К его в мн(с)трь. 
слЬЧнса в некоей ноцш бъггн eMS' И (л. 120) вн’Ь келлт 

СВОСА. НАЙДС НАНЬ ЛЮТЪ НСД^ГЪ, И НАЧАТЪ SA'fc ТОрГАТН 
слАченнъгА его ноз'Ь, гако не MorS'ijjS’ eMS’ терп'Ьти iS велн- 
kÏA вол'к(з)нн. wh же прнтече по weъмаю ко rposS’ οτιιχι 
чюдотворцевъ, н начатъ со слсзамк молнтнса, гако к лнц^ 

гла: гако н жнвотд cmW (Очаатнса iS э’йлн’ЫА βολ^(3)ηη. н 

па(д) на землю моласа енце: w прп(д)вне оче Фечидоре, 
всегда вндншн б±д^ мою, н можешн мн помоцш гако н 

прочнмъ, но не поможешн // (л. 120 об.) понеже возерднишА 
мн гр'Ьсн мои. B’fcptfio гако можешн ma нсц’Ьлнтн i нспрАВн- 
тн слАченн'Ьк мои ноз'Ь, в'Ьм во гако елнкд χοψειιικ, може
шн: гако посл^шастъ теве Бгъ, по πρ(ο)ρκ^ глющемй’: волю 
БОАЦ1НХСА его сотворнтъ Н MATES’ ΗχΈ оуслъ1шнт, нлн 
вл(д)ко дшЪ* МОЮ НЗМН Си ОуБОГАГО МН Т’клесн, НЛН БОЛ’ЪзНЬ 

швлегчн. в'Ьсн w прп(д)вне κακό υυκ’ύψΑχςΑ во швнтелн 

твоей жнвотъ скончатн, ι ннаа многаа слезлмъ достоннаа 
стъ1мъ кзрече. ι Asie μλτεαμϊ// (л. 121)стъ1хъ чюдотворцевъ, 
В ТОЙ ЧАСЪ здрдвъ БЪЮТЬ, И СТА НА НОГЪ* СВОЮ ПрАВЪ. Н 
Р^Ц’Ь ВОЗД’ЬвЪ НА ВЪЮОТЬ', ХВАЛА Н СЛАВА БгА, Н СТЪ1ХЪ 

чюдотворцевъ, Фешдора, и Деда1 н Константина, н бъють 

Радость велТл во швнтелн тон. ι прослАвншд вен ιάΛΐΗΟ Бга, 
прОСЛАВЛАЮЦ1АГО СТЪ1ХЪ СВОИХЪ. гако TOMS' ПОДОБАеТЪ ВСАКА 
слава, честь ι поклоненГе, со БезндчАлнъ|(м) бго Оцемъ н с 
Престъ1мъ н Блгнмъ н ЖнвотворАцш(м) вго Дхомъ, нн’к 

н пр(с)нш и во в’Ькн вековъ. амннъ.

1 Титло отсутствует.



Благоверный князь Феодор, прозванный современниками 
Черным1, был сыном великого князя Ростислава Мстиславича, 
внуком Владимира Мономаха. «Он родился в середине XIII в. 
После смерти отца братья его, смоленские князья, дали ему в 
удел бедный город Можайск. Князь Феодор не стал с ними 
спорить, и Можайск стал под его мудрым правлением процве
тать. Когда же он женился на ярославской княжне Марии Ва
сильевне, то стал ярославским князем».2 После кончины своего 
старшего брата он унаследовал и Смоленск. Благоверный князь 
Феодор заботился о подданных, творил милостыню. Перед кон
чиной он принял постриг в Спасском Ярославском монастыре. 
Скончался благоверный князь 19 сентября 1299 г. Святые мощи 
князя Феодора и его сыновей Константина и Давида, «обре
тенные в 1463 году, почивают в каменной раке»3 в церкви 
Преображения Господня Преображенского Ярославского мо
настыря, преобразованного в 1787 году в Архиерейский Дом. 
Память благоверного князя и его сыновей празднуется 19 сен
тября, то есть в день преставления св. блгв. князя Феодора, а 
также 5 марта в день обретения мощей святых князей, 23 мая 
вместе с Собором Ростово-Ярославских святых и 28 июля вме
сте с Собором Смоленских святых.

В русской письменности XV века еще до открытия в 1463 
году мощей князя Феодора существовала краткая повесть о

1 Карпов А. Ю., Юрьев А. А. Феодор Ярославский и Смоленский 
// Самые знаменитые святые и чудотворцы России. Μ., 2001. С. 114.

2 Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития собрала 
монахиня Таисия (Татиана Георгиевна Карцева). Спб., 2000. С. 559.

3 Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древ
ности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах 
в России. Составлено из достоверных источников Александром Рат- 
шиным. Μ., 2000. С. 510.
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его преставлении. Она была составлена, как считал В.О. Клю
чевский, вскоре после смерти князя на основании современ
ной автору местной летописи1. «Рассказ о его пострижении и 
смерти был, вероятно, составлен монахом Спасского Ярослав
ского монастыря спустя несколько лет после смерти князя, в 
начале XIV в.»5. На его основе, по мнению Н. Серебрянского6, 
в XIV в. было создано проложное житие. «В конце XV в. 
были составлены две новые редакции жития — минейная <...> 
и редакция иеромонаха Спасского монастыря Антония. Ми
нейная редакция сохранилась в списках XV в., редакция Ан
тония — только в списках XVI в. Обе эти редакции вошли в 
ВМЧ. Редакция Антония является распространением <...> 
минейной редакции». Минейная же редакция — «распростра
нение проложной редакции»7.

Митрополит Филипп поручил описать жизнь новоявлен
ного чудотворца Антонию, иеромонаху Спасского Ярославско
го монастыря, где покоился святой Феодор. Агиограф указал в 
повести, что в 1467 году был удален с кафедры архиепископ 
Ростовский Трифон. Интересно замечание агиографа, что по
следнего самостоятельного князя Ярославля Александра Феодо- 
ровича, при котором произошло открытие мощей, уже не было 
на свете. Эти факты, по мнению В. О. Ключевского, свиде
тельствуют о том, что житие написано между 1471 годом (да
той смерти князя Александра Феодоровича) и 1473 (датой смерти 
митрополита Филиппа). Изложив факты из жизни кн. Феодора 
и о нашествии Батыя, известные ему по некрологу Феодору, 
Антоний прибавил к нему повесть о смерти Батыя, а также

4 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как истори
ческий источник. Μ., 1988. С. 171.

5 Древнерусские княжеские жития. Сост, вступит, ст., подгот. 
текстов, коммент., перев. В. В. Кускова. Μ., 2001. С. 384.

β Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Μ., 1915.
С. 222-234.

7 Дмитриев Л. А. Житие Феодора Ярославского // Словарь книж
ников и книжности Древней Руси (XI — первая половина XIV в ). Л., 
1987. Вып. 1. С. 179.
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рассказ о нахождении Феодора в Орде, его женитьбе и рожде
нии сыновей. Этот рассказ заимствован, по-видимому, у мест
ного летописца и не занесен в летописные своды. Однако 
Н. Серебрянский считал, что списки Антониевой редакции могли 
появиться не ранее 2-й пол. XVI века.

Рассказ о кончине князя целиком выписан Антонием из 
упоминавшегося уже некролога Феодору, а описание обретения 
мощей и чудеса даны по статье, составленной раньше сочине
ния Антония. Однако два чуда — с архиепископом Трифоном 
и с иноком Софонией — описаны Антонием довольно витиева
то. Статье об открытии мощей и чудесах Феодора иеромонах 
Антоний предпослал обширное предисловие, которое было на
писано им под влиянием сочинений Пахомия Логофета.

Существует и другая переработка древней записи о князе 
Феодоре. Это житие составил Андрей Юрьев. Л. Д. Дмитриев 
назвал его «риторической переработкой и распространением 
проложной редакции»8. Текст этой редакции был не так давно 
опубликован в книге «Древнерусские княжеские жития», под
готовленной профессором В. В. Кусковым9. Издание было осу
ществлено по списку начала XVI века, опубликованному 
Н. Серебрянским10, принадлежащему библиотеке Общества ис
тории и древностей Российских11. Списки этой редакции имеют 
название: «Житие и жизнь преподопнаго кназа Феодора ΙΑρο- 
сдавскаго. Списано от ОндрсА Юрьевд». Начало предисловия: «О, 
с в стада и пресветддА Р&скаа земле и пре^крлшеннАА...». Эта 
редакция появилась после открытия мощей святого князя Фе
одора, но пока не установлено, раньше или позже Антониевой 
редакции. Например, сказав о явлении мощей в Москве све
тильников-митрополитов Петра и Алексия, автор продолжает:

8 Дмитриев Л. Д. Ук. соч. С. 180.
9 Древнерусские княжеские жития. Сост, вступит, ст., подгот. 

текстов, коммент., перев. В. В. Кускова. Μ., 2001. С. 384.
10 Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Μ., 1915. 

Приложения. С. 93—99.
11 Рукопись хранится в РГБ, собр. ОИДР, № 56, лл. 306—317. 
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«Тако же в нынешне* времена проАвн Господь сего новаго чудот
ворца кназа Феодора, спасла нм град его 1Арославль от многих 
вед его*. В приписке к житию читаем: «Аз же многогрешней 
Андрен Юрьев, недостойней рак. к овретох у некоего хрнстолювца 
писан ъ перечень жнтна сватаго преподовнаго кназа Феодора. Аз 
же дерзнух написатн его житие, не умел ни виде его жнтна, но 
нддсаса на его милосердие н помоцш Божна проел н на молитву 
сватаго отца надеАСА, н напнсах, елико слышах, от великих молла, 
елико весть моц1но мне, к много повесть досточюднаа его чюдот- 
вореннА преподовнаго кназа Феодора чюдесе его*12.

Если Антоний, переделывая древнюю краткую биографию, 
считал необходимым пополнить ее содержание еще известиями 
из других источников, то Андрей Юрьев, как видно из его 
признания и содержания нового жития, ничего не знал о князе 
Феодоре помимо известий древнего некролога, которые цели
ком и большей частью почти дословно перенес в свое произве
дение. По мнению Ключевского, «скудное содержание своего 
источника он растворил в обильной примеси общих мест цер
ковного панегирика; житие закончил он похвалой святому, ко
торая объемом немного уступает биографическому очерку. От
сюда видно, что целью, вызвавшей новую редакцию, было «уб- 
лажити подробную новоявленного чудотворца*13. Юрьев, хотя 
И’Не монах, человек начитанный: он приводит выдержки из 
Сказания о Борисе и Глебе, из житий Дмитрия Солунского, 
митрополитов Петра и Алексия, Леонтия Ростовского по одной 
из позднейших редакций, послесловие же, по мнению Ключев
ского, «есть легкая переделка послесловия Пахомия Логофета к 
житию преподобного Сергия»14.

Л. А. Дмитриев, помимо названных, выделяет еще две: 
новую редакцию для Степенной книги и Ярославскую. Редак
ция для Степенной книги была составлена в XVI веке, «в пер
вой части ... представляет собой распространение* «минейной

12 Цит. по: Древнерусские княжеские жития... С. 248.
13 Ключевский. Ук. изд. С. 174.
14 Ключевский. Ук. изд. С. 175.
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редакции жития. Описание жизни Феодора в Орде сходно с 
тем, что рассказывает и редакция Антония»15. Ярославская ре
дакция, как считает исследователь, была составлена в XVII в. 
после пожара в Ярославле в 1658 г. и перенесения мощей свя
тых в Спасский монастырь. «Автор этой редакции жития ис
пользовал Степенную книгу, редакцию Антония и ряд других 
агиографических сочинений...»16

Новая редакция жития князя Феодора сходна по стилю и 
композиции с житием князя Михаила Тверского. Сам состави
тель объясняет так свою задачу: «w немже прежде сего ОБр’Ьтдемн 
С^ТЬ МНОПА ПОВЕСТИ ГЛСМЪ! И ПКШ€МЪ1, Η П0χБАЛДАМ достойно 
украшенъг но шбачс не во еднномъ лгёсте, но на многн части, 
ШСОБЬ КААЖДО. ОБА Б Λ^ΤΟΠΗΟΑΠΙΚχΈ, ННАА Ж€ ИНД’Ь, ПрОЧАА ЖС 
Бъкрдтц'Ь писана в жнтГк erw. H С5 ВС^Ъ СН\Ъ, гако С5 МНОГОрАЗЛКЧ- 
нъ1\ъ цв'Ьтецъ, да совер^тсж мй’Ь во едкн^ словесною пл^нйц^». 
Главным источником для него служили прежние редакции, ко
торые автор дополнил известиями из летописи. Новая редак
ция вошла в «Книгу степенную царскаго родословия», состав
ленную при Иоанне Грозном и митрополите Макарии17.

В настоящем издании публикуется текст новой редакции 
жития князя Феодора для Степенной книги по рукописи РГБ, 
собр. OP, N 209.

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Собр. ОР, ф. 218, № 209. РГБ. Сборник русских служб и 
житий (самоназвание отсутствует). Содержание: каноны свя
тым Сергию и Никону Радонежским; житие и служба князьям 
Феодору, Давиду и Константину Ярославским. Размер: 19,5 х 
15 см. На 147 листах. Полуустав. Чернила темно-коричневые. 
Заглавия написаны киноварной вязью. Рукопись датируется 
вт. пол. XVII в. Водяной знак: «Голова шута», по альбому

15 Дмитриев Л. А. Житие Феодора Ярославского... С. 181.
16 Дмитриев Л. А. Житие Феодора Ярославского... С. 181.
17 Книга Степенная царского родословия И Полное собрание 

русских летописей. Т. 21. Ч. 1. СПб., 1908. С. 306—314.
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T. В. Диановой близок № 344, 1666 г. Переплет — доски, обтя
нутые кожей, с тиснением. Нижняя доска надломлена. Коре
шок порван. Листы загрязнены с углов. На внутренней крыш
ке переплета владельческая запись: «Сия книга принадлежит 
крестьянину Андрею Иванову Белову». На л. 144 об. запись: 
«Благоверному Князю Федору и чадъ Его Благовернымъ Кня
зьям Давиду и Костьнтятину Смоленьскимъ и Ярославскимъ 
Чюдотворцимъ. Сего 1861-го года месица Марьта 25 дня».

Μ. Кочетова



М'йСАЦА OKTOBpÏA во вторъш день житГе н подвнз’Г 
ПреП0Д0ВНЪ1А БЛГ0В'ЬрНЪ1А Β€ΛΗΚΪΑ КНАГННН инокини АнНЪ1 

КашннскГа Ч^ДОТВОрнЦЪ!

T(c)aV Erb’ н Ones’ идшем^ leb’ Χρ(ο)τ# прежде воль- 

нъ1А епАСнтелниА своса Стрдстн н ЕоскресенжА rfcwipb’ 

слово епдеенное жнвЬ’ф'ымъ на земли, но н часто И (л. 25) 
не токмо единъ1мъ Бж(с)твеннъ1мъ свонмъ оученикомъ и 

ап(с)лшмъ весЬдовдше, но и ко вс'Ьмъ ндродо(м) оученТе 

свое простнрдА, и подвнзаа оученнки своа на пропов*Ьдь, 
и снце глАголдше, се азъ посылаю въ1 iakw овцъ1 посред*Ь 

ВОЛКОВ Ъ: ПреДАДАТЪ БО ВЪ1 НА С0НМЪ1 н на соворнфд. 
Предъ цдрн и влддъ1кн ведени ведете нмене Моего рддн, 
н не оувойтеСА ® оувнвдюфнхъ т±ло дЬ’шн же не мог^цш^ъ 

оувитн. И ТАКОВАГО ПрССЛАДКАГО и НевеСНАГО и СПАСеННАГи* 
оучежА, мнозн (АвншАСА iakw эв'Ьздъ! невеснъ1А множест- 
ВОМЪ. МЬ’чеННЦЪ! И НСПОВ’ЬдННЦЪ!, И ПОДОБННЦЪ! вж(с)т- 

ве//ииъ1мъ ( л. 25 об. ) Grw стрдстемъ показашаса, всаки^ъ 
вндъ мЬ’чежА довлествеиио претерп’Ьшл, и пов’кднтели 

ВрАГЬ7 до КОНЦА АВНШАСА, ИНОГДА Же НАрОДОМЪ ВеС’ЬдОВА- 

ше. Бозмнте иго Мое на севе, н ндоучнтесА w Мене, iakw 

кротокъ е(с)мь и емнренъ сердцемъ, и оврАщете покой 

дЬ’ша(м) вашъ1мъ нго бо Мое благо, н времА Мое легко 

есть. И пдкн, Αψε лн кто шставнтъ отца, или мдтерь, нлн 
женЬ*, нлн чада н селд н ημ±ηϊα нмене Moerw рддн стокрд- 
тнцею прУиметъ и жнвотъ β^μηέιιϊ нлел'кдитъ. И Αψε 

кто не возметъ кр(с)тд своего и въсл’Ьдъ Мене грА//детъ,
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(л. 26) сен н'ксть ЛЛн'Ь оученнкъ, н просто оучаше. Но Бгъ 

н Бл(д)ка вс’Ьхъ в'Ьдът помъ1шлен*1А челов’кческаА, нспъ1- 
т#аи сердца н оутровъ!, гакш © слъ!шан1а точно спасете 
въ1ваетъ. Но ацк кто сотворнтъ пресвжт#ю волю Сгш сен 

спдсенъ в#детъ снце глдголАше, Αψε слово Мое совлюдетъ 
ЖИВЪ Б#Д€ТЪ ВО В±КН. ТдКОВАГО е^(г)ЛСКАГО ПрОПОВ^ДаЖА, 
прТемше слово спдсенное, н развергше Браздъ! серд'кцъ 

свонхъ вземше кр(с)тъ посл’Ьдовдвше Хр(с)т#, в п#стъ1- 

на\ъ скнтаюцкса, н въ горл\ъ н в вертепахъ н въ 

пропАСтехъ земнъ1хъ жнв#ц1е, швегающе И (л. 26 об.) ГО 

прелести мУра сего, и iakw нвопартн орлн прУемше крнлд 
легкостью смъюлд своего возл’Ьт'Ьша на ибо. Понеже вс'Ьмъ 

сердцемъ возлюбнша Гда Бга, h том# невозвратнъ1мъ 

п#гемъ шествовА гакоже на предн слово гавнтъ о семъ.
Сел оувш преподовнъ1А отечество грддъ Кдшннъ, дцш 

башс Блгороднъ1хъ н влдгочестнвъ1хъ родителей ГО слдв- 
НЪ1ХЪ БОЛАрЪ, Н ДОБр'к НМД ВОСПИТАНА БЪ1ВШН ВО CTpaC'fc 

Г(с)днн, Н НАКАЗАНА того престъ1А запов'Ьдн творнтн, н 

иа#чеиа же бъ1вшн Бж(с)твенном# ПнсанУю. И довр’Ь по- 
учашесА страх# Г(с)дню: // (л. 27) и того поученУА: Бозгора- 
ше so са на красот# в'Ькд сего гакш преле(с)ть ß'k ниже 

ОуКЛОНАШССА КЪ СЛАДОСТИ ΠΗψΗ Η ПОКОА. Но ΠΗψΑ E'fc ей 

молитва непрестднндА, н желднУе ненлсъггное къ Бг#, ниже 

честь н слава возврднн когда ей iS любви БжУа, но присно 

прил’Ьждцк благнмъ д'Ьломъ како бъ1 оугодитн Бг#, Н НА 

Того прест#ю волю пола(га)тн оупованнУе свое и веема 

поучлшесА в закон'Ь Г(с)днн, н гакш древо πρΐ нсходнцшх 

водъ нлпоАемо башс Бж(с)твеннъ1хъ словесъ поученУемъ: 
н ГО того ндвъ1че дхвндго веселУА молАшесА часто Г(с)де- 
вн, гакш // (л. 27 об.) да не лншнтъ ю Нб(с)наго Своего 
Чертога, но да сотворнтъ о ней гакоже волнтн престал 

ВОЛА 6ГШ. НИЦШМЪ же Н ОуБОГНМЪ ДОВОЛН#Ю МИЛ0СТЪ1НЮ
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И ПрНСНОЦВ’ЬтОфН ен благими д^тельмн ВЪ ТАКОВОЙ юно
сти Н В чести Н СЛАВ’Ь ВСАКОМЪ ПОКОИ ПОДВИЗАЮфОСА ИА 

вож(с)твеннОю ревность.
бгдАже прУнде въ совершенней возрдстъ подобна на 

сочетАнУе врдкО. оврОчнвшд еж великомО кназю МнханлО 

1АрослдвнчО, нже тогда господствОюфО во грдд'й Твери, 
ТАКОЖДе ТОН ЕЛГВ'ЬрнеН кназь Мнханлъ вельмн влгче- 

стнвъ и бглюбнвъ, смнренУемъ, // (л. 28) кротостУю н бла- 
готворенУемъ къ ннфемъ н къ стрдннемъ попремногО 

прнсп'квАА, нже посл’кдн скончаса мОченнческнмъ подвнгомъ, 
н в’Ьнц'Ьмъ оувАЗенъ мОчснУа © вседержнтельнеА рОкн 

гакоже на предн пошедъ слово авнтъ w семъ. ЖнвОфнлы 

же има во блгочсстУн н в Злкон± Г(с)днн поучдшеСА день 

н нофь, прнсп'ЬвАЮфн крдсотою д’ЬланУа своего еж« къ 

ННфНМЪ Н ОуБОГНМЪ ННфеПОДАТСЛСТВОМЪ, Н КЪ СТрАННЪИАЪ 
и волнемъ, гакоже древле ЛврдАмъ прАведнъпУ по IwbO 

терп’ЬлнвомО, вскмъ всака // (л. 28 об.) бъюта, нога χρο- 
мемъ, н око сл±пъ1мъ, велмн же любаста сцинннческУн 

чннъ гакоже БжУа слОги, h iakw слово χοτΑψε воздатн w 

данной нмъ б лГД АТ и. И по премногО почнтдетд HHOKQB 

iakw прнснехъ БжУнхъ ЗАПов'Ьден д’ЬлАтелен, не зрАше во 

на крдсотО в'Ька сего сОетндго, iakw прелесть Б*Ь н скоро 

преходнтъ, к iakw С'Ьнь мнмо течетъ, ниже возвелнчнетд- 

СА влдгородУемъ н величеством! господства своего, нлн 
гордостУю превзъ1МАСТАСА гакоже н'Ьцей творлтъ, въз- 

демдютсА бо велнчествомъ БЛГрОДСТВА сво//его (л. 29) н 

iakw веземертнн творлтсА, дменУемъ и кнченУемъ, дцксла- 
вУемъ1 же н весокоумУемъ, н гордостУю превземдюцксА 

еже дрОгъ на дрОгА, не в'кдОцк, гако гордости рддн иже 

ИНОГДА 6Ъ1ВШН денннцд &ПАДС СЛАВЪ! БжУа, н въ м'Ьсто

1 Описка, должно быть: тцкслав‘1€мъ.
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СВЕТА ТМА БЪЮТЬ И Д1АВ0ЛЪ ПреИМеНОВАСА. И χΟΤΑψΗΜΈ 

во смирежн жити, вельми сУпостдтъ дУшъ нашн\7> запн- 
настъ, и въ преисподнАА с совою с водит ъ; Иже и Адама 

прдотцд НАШСГО ВЪЮ0К0уМ1А рАДН НС ПОрОДЪ! ИЗГНА. И 
снце воспоминает д в севЕ влгвЕрнъ1н н благочестив ъш 

BCAHKÏH КН A3 К ΛΛκχΑΗΑΈ, со влговЕрною И (л. 29 об.) вели
кою кнАгннею своею Анною вельми смиренГе любаста, н 

любовь рдвиУ ко всЕмъ держАСТА, вЕдУфе С5 Бж(с)твеннд- 

rw IIhcahïa, гакш любви рддн Снъ Бж1й преклонивъ нбса и 

сннде на зелллю н воплотиса нашепа> рддн спдсежА, iS 

ПреБлгсловеннъ(А Блддъ1чицъ1 нашеа Б(д)цъ1 н Пр(с)ни?- 
двъ1 ΛλρϊΗ. И бъють совершенъ Бгъ, и совершенъ человЕкъ, 

и T0AHKW смирив ъ Севе Творецъ и Зиждитель веса твдри, 
к бъ1въ послУшлнвъ дАже до кр(с)тд и смерти, гакоже 

Лп(с)лъ глетъ. Да насъ примнрнтъ Erb’ ОцУ своемУ. И 

вса cïa//(л. 30) пострдддвъ БезгрЕшнъ1й, ДА НАС СВОБОДНТЪ 

С5 КЛАТВЪ! ЗАК0ННЪ1А Н НАСЛЕДНИКИ сотворитъ Цр(с)ТВА 

ceoerw Нб(с)нагш. Cïa помънилАСтд в севе блажсинаа, 
kakw iS τοληκϊα въ1сотъ1 сведе севе и премноп'А рддн 
влгсти, въ1въ подовенъ намъ кромЕ грЕ\д, iakw не имЕ- 
АШЕ ГдЕ ГЛАВЪ1 подклоннтн, НО ПАЧЕ лн намъ глдголдше 

СМбрТНЪ1МА сУфИМД И ТЛеННЪ1МА, ПОДОВАЕТЪ бго рддн сми- 
рАТНСА, И ЛЮБНТИ ВсЕ\Ъ, НЕ T0KMW СВОНХЪ И ЭДИНОПЛемеи- 

НЪ1\Ъ НО И <S врдгшвъ НАШЪ1\Ъ ПО ег(г)ЛЬСКОмУ ГЛАСУ, H 

сице видЕвъ // (л. 30 об.) Бгъ смиреше наше (ЗпУститъ 

намъ согрЕшениА и ндслЕдники сотворитъ Нб(с)наго Сво
его ЦрствиА и снце рдзъсУжддА в севе Блженнъ1й н 

Блгочестивъ1н кназь Мнханлъ съ супружницею своею и 

велТкою кнАгннею Анною присно поучАЮЦисА во ф’длмехъ и 

ΠΕΗΪΗχΈ и песнЕхъ дУховнъ1хъ и Богови моластаса w еже 

сохрдннтнсА штечествУ и всен держдве н\ъ iS ндшествнА 

иновернъ1хъ газъжъ и снце влдженнъ1мд цветУцшмд влд-
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ГИМН ДетеЛМИ БеЗЪЗЛОБ|'еМЪ и красотою и кротостню н 
смнреннемъ и влаготворежемъ // (л. 31) во всей в^лнцен 

Poccïh гако некдА два светила всликаа озарАЮЦюу* своимъ 

житиемъ ннчнмже лишеннд бъюта Авраама и Иова и 

Давъ1да но и во всемъ последоваста сродникомъ свонмъ, 
нже в Poccïh бъ!вшнмъ светиком великом# кназю Михаи
ла Черниговском# и дед# своем# великом# кназю Алехандр# 

Невском#. Посем же роднстдсА имд четъфе сна: первъ< 

ДнмнтрУн, вторъ! кнзь Алексдндръ, трет!и кназь Bacïaïh, 
четвертин кназь Константин н докр'Ь н\ воспнтаста в 

стрдсе Г(с)дни (л. 31 об.) и воатнса Бга h Тогш престаю 

волю творнтн: Что же по сн\ъ, вндевъ врдгъ и с#постдтъ 

д#шъ нашн\ъ, Блженндгш н велнкдгш кназа Михаила в 

таковой слав'к и чести, и iakw царь почнтаемъ и ннчимъ 

же & негш пов'Ькденъ БЪ1вдетъ, но приснш поб'Ьждаютса, 
И В конецъ рАЗр#ШИСА Непр1АЗНеНИАА егш сила, и весмд 

попираемъ iakw птица х#даа. Испрошаетъ на него GJ Бгд 

сдкоже древле на прдведнагш 1шва, взънрдетъ на него 

9лъ1ми своими ογχΗψρεΗΪΗ свонхъ нма единоплсменнъ1хъ 
ВО ПЛОТИ сродникшвъ, И ковдрствь'етъ ЛЬСТИВ Ъ1И дТаволъ 

ид // (л. 32) велнкдгш понстннн'к во влджеинъехъ кназа 

Михаила хота елк# довром# теченУю спои# сотворитк, и 

великой кнАГИн’к Анн'Ь; Но онъ поах#, Г(с)дь намъ 

ПОМОфИНКЪ, и не OKfßOHMCA что сотворнтъ НАМЪ члвкъ. 
Aqie во н воздвнздетъ дУаволъ на стъ1хъ Брань, но помд- 
л’Ь на егш глав# болезнь в оз в ратите а: Тогда многа за

висть И крдмолл НА ВЛЖеНИЪ1ХЪ ВОСТА, И МНОГА брднь СЭ 

свонхъ елк# ид егш держдв# пртдошА. No Г(с)дь вида 

Своегш оугодника и непорочное житУе, дарова емЪ* пов'кд# 

велнк#ю на сопостдтъ! егш, и на совостаюц1Ъ1А на него, 
6динороднъ1хъ егш врАтУн. Тоже внд'Ьвъ врагъ Н (л. 32 об.) 
гакш ничто же оусп'Ь сотворитн великом# кназю Михаил#, 
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и iakw попрана бъють непр'УАЗненнаА erw сила, и паки 
воздвнзаетъ брань лют'Ьйша nepearw, взънраетъ на негш 

ордъ1нскагш царА Озбакл, и советника erw паче же своего» 

оугодннка ве(з)законнаги» KoArtf. Блгочестивъ1й же н велн- 
κϊκ кназь Михаил ъ слъниавъ веззаконнагш царж iakw 
Хоцитъ пл'Ьннти erw держав^* и пролить кровь xp(c)tïah- 
(с)скЪ’ю неповнннъ1хъ ε^’ψκχ, вельми д^шею скорвж и пла- 
касА горко, глаголаше къ с^’пр^жннц’Ь своей великой кна- 

гин± Лнн'к.
W госпоже моа iakw CA^uitf // (л. 33) злочестнваго царА 

и BOCTaioqiVto на Haujtf держав^ зависть и iakw χοψ£ΤΈ 

многа врань сотворнтнСА межд^ нами, н кровь пролнтнСА 

стада Хр(с)това, но азъ xotptf, aqie Ertf βολαψ^*, итти 

самъ в opAtf къ Be(3)3aKOHHOMtf царю н собою С5в*Ьтъ 

сотворнтн, к Atfiutf мою положитн за овцъ! стада Хр(с)то- 
вл, по Xp(c)TOBtf словесн. Cïe слъниавшн Блаженнаж и 

велнкаА кнагнна Анна оскорвнсж Atfiueio, н в сев'Ь глаго
лаше: что мн Блгов'Ьрнъ1н мон кназь, iakw xoqitf нттн в 

opAtf к HenecTHBOMtf царю, н Atfmtf свою положитн за 

овцъ! стада Хр(с)това, Бtfдeτъ ли // (л. 33 об.) си истина. 
iakw хофетъ за има Хр(с)тово пострадатн: н енце глаше: 
к HCMtf; W драпн мои лювнмъ1н н велнкУй кнжже Михаиле, 

почто боншнса злочестиваго царА, и erw Бе(з)законнаги) 
повележА, аки немоцкнъ трепецкшн, егда не нмашн вран- 
нъ<хъ н снльнъ1хъ орй'жннковъ оу севе, нлн тьмъ1 темъ 

wκptfжaюψнχъ та хравръ^ъ вонновъ, егда не можешн с 

толикою силою ратнъ1\ъ людей, паче же за БжТею помоцию, 
сопротнвъ статн ве(з)законнаго царА. Не тъ1 ли прУАлъ 
еси HCktfcb Бж1а помоцш пред малъ1мн енмн деньми, егда 

прУнде И (л. 34) на та с ратУю вратъ твой великУй кназь 

rewprïn со wκaAннъιмъ варваромъ, н колика» тогда повнлъ 

еси пришедшихъ на та н\ъ воинства, н самогш варвара
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В ptfKH ТВОА преддлъ теВ'Ь Бгъ, Η НЪ1н4» ЛН БЛГОЧССТНВЪ1Й 

МОЙ КНАЖе КОИШИСА ЭЛОЧССТНВАГО ЦАрА Н ХОЦКШК предд- 
ТИСА CAMOBOAHW IAKW дгнецъ 5Λ0χΗψΗ0Μ# полк#, онъ же 

глагола к ней, азъ г(с)пже © многд времени желдю пострд- 
ДАТИ ЗА ИМА Хр(с)ТОВО, Н ДЪ’шЪ’ МОЮ ПОЛОЖНТН ЗА ПОр^Ч- 
ное MH'fc стадо, но не ctfqitf takobV времени: нъ!нтЬ Αψε 

Бгъ βοοχοψετ готовъ есмь пострдддтн за нже // (л. 34 об.) 
мене рддн пострдддвшегш, н мню iakw л^чче есть мн4 

едином^ оумретн за стадо Хр(с)тово, нежели мене рддн 

мноз'Ьй крови хрнстТднст’кн н w мЪ*чнтелА пролТлтнсА. 
Cïa слъ1шавшн понстннн'к блжсннаа кнагнна Анна h iakw 

HCTHHHW хофетъ пострдддтн за има Г(с)да Ica: И рече к 
нему тихостью. & господи мой Блгочестнвъ1н кнажс, в’Ьсть 

oysw Гдь ндшъ 1с ъ Хр(с)тосъ, гакоже н’Ьсть нашъ<а 

предъ бе(з)здконнъ1мъ цдремъ. Но понеже велеглдснъ1н 

оучнтель вселеннъ1А вж(с)твеннъй дп(с)лъ Пдвелъ пншетъ 

къ Тимотею глетъ, iakw χοτΑψε жнтн влгочестно // (л. 35) 
w Хр(с)т^ гоннмн кй’дй’тъ. ΛΛαβϊΉ же челов'Ьцъ! предъ- 
оусп*Ъвдютъ на горшее; И едмъ весЪд^А Снъ БжУй ко 

оученикомъ свонмъ глдголдше; Αψε бъють iS мУрд БЪ1ЛИ, 
М1*ръ yßW СВОА ЛЮБИЛ БЪ1, НО АЗЪ кзврдхъ ВЪ1 GJ мУрА, 
cerw рддн н мУръ вас нендвнднтъ. И пдкн ко ОДешмъ 

глдголдше: cerw рддн ищете ma оувитн, iakw слово не 
вм'ЬфдетсА в васъ, н по сем# Хр(с)тов# словесн господине 

МОН, Αψε БЪ1Х0МЪ БЪ1ЛН МЪ1 ПОДОБИИ н\ъ житУю, Н ЛАСКА* 
нУе БЪ1 к ннмъ творнлн, не бъ1 oyew такова на насъ 
зависть когда востала, или на наш# держдв# (S крдтУй 

твонхъ кто позавнд'Ь // (л. 35 об.) Но понеже Спсъ ко 

оученикомъ свонмъ глдголдше. iakw χοψετε рече скорвь 
нм^тн, но дерздйте, iakw Азъ поб'Ьднхъ мУрд, н прелесть 

erw. И не оуконтесА С5 оувнвдющихъ тЪло, д#шн же не 

МОГ#Ц1А оувитн, НО пдче БОАТНСА М0Г#Ц1АГШ ПО ОувУсиУН 
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тЬлО И Д#Ш# ΒΟΒ,ρεψΗ в деврь огненн#ю, и смотри БЛГО- 

честнвнн велнкн(н) дрдгУн мок кнажс гакш сродннцъ! твои 
БЛГОК*ЬрН1Н кнзн, БорисЪ И Гл'ЬвЪ, CÖ врата своегш Сва- 
ТОПОЛКА ЗАВИСТИ ради ОувУеНИ БИСТА. ТАКОЖДС БЛАГОВ’Ьр- 
НЪ1Н ВСЛИКУЙ КНАЗЬ МНХАИЛЪ ЧерН'кгОВСКУи СЪ БОЛАрННОМЪ 

СВОНМЪ ’Ф’СОДШрОМЪ КОЛНКШ ПОСТрЛДАСТА // (л. 36) ЗА ß'fcptf 
Хр(с)тов# Gü злочестнвагш Батъ1а, и ннкакоже покорнстд- 
СА Б€(з)ЗАКОННОМ# велении, ИО кровь СВОЮ ИЗЛИАША ЗА 

Хр(с)тд, сегш рдди и в’кнцемъ м#ченУА ш вседержнтельнъ1А 

р#кн в*Ьнчастаса, и м#ченнцъ1 Хр(с)ТОВЪ1 идрскошдсА: И 

Αψε снце Г(с)дь мои Блгов^рний кнАже пойдешн в орд# 

къ Беззаконном# царю, и самовольно χοψεωκ страдатк за 

има Г(с)дд Ica ннком#же та пон#жддюф# понстннн'к бла- 
женъ в#дешн во вса роди и памать твоа во в’Ькн 

в#детъ, токмш подфнсА оусерднш во 3bahïh своемъ сто- 
Атн и Г(с)дь тев± помощник ъ Б#детъ: Блженнъ1й же // 
(л. 36 об.) к великии кназь Михаилъ рече к ней. Что so 
MH’fc сладчаншУн сегш, еже за има Г(с)да моегш Ica Хр(с)тл 

яострддАтн, к оуповати на цкдротъ! бгш, гакш нсполннтъ 

во желанУе сердца твоегш. Тогда бажснида глагола к нем#. 
Молю ТА г(с)дн МОН БЛГОВ’ЬрНЪ1Й КНАЖС. вгдд предъетд- 
нешк нечестивом# царю гакш довръ воииъ Хр(с)товъ, и 

егда нднес^гъ тек'к 9локоварнъ1А м#кн χοτΑψε покорнтн 

та своем# оумишленУю, тогда г(с)дн мой иккакш да не 

ОуБОИШКСА И ГрАД#фНХЪ НА ТА 50ЛЪ НИЖС ОГНЬ ИЛИ 

колеса, нлн мечь, нлн сочива оустрдшдтъ та, но б#дн 
тс//рп,Ьлнвъ (л. 37) по нзволенУн своемъ, в немже есн χοψε- 

шн самовольно нттн. Ниже добром# твоем# помъпиленУю 

возбрлннтъ тн величество державЪ1 твоса, ниже нно что 
& земнъ'хъ н тл,Ьемъ1хъ да преткнетъ самовольном# 

твоем# званУю вса бо она мнмш ходнтъ, ниже терп’кнУА 

твоегш шслдбатъ др#гъ твонхъ ласканУа, ниже да оукрад#т 
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твоса гаже во Хр(с)та в'Ьръ) н'Ькотор'ыми лести Ъ1ми сло
вес Ъ1 НАЧИНАЖИ С0НЮДЪ НСНДвКД'ЬтН НХ*Ъ Н€ЧССТНВЪ1ХЪ со- 
в'Ьтъ. Но tokmw возлюби г(с)ди мой единдгц» Г(с)да Ica 

Хр(С)ТА ВОЗЛЮБНВШАГШ Со МЛАДЪ^Ъ НОГТСН, И ПрСДАВШСГШ 
севе за са, // (л. 37 об.) тогда азъ бУдУ влжениА тсбс ради 

во вс'Ьх'ь росс'|йскихъ жснахъ: Gïa глаголашс блажсннаа и 
ВСЛИКАА КНАГННА АННА сУпрУгУ СВОСмУ БЛГОЧССТИВОмУ КНА- 
зю ЛЛихаилУ. Боацкса да никакш ©В'ЬжИТЪ ДОБрАГШ ПОД
ВИГА, еже w Хр(с)тов^ имени стрддАнного. Онъ же iakw 

слъ!Шавши таков7»iа глаголъ! вельми дивлашеса премуд

рости глаголъ 6А и премУдромУ еА сов'ЬтУ, и Бга ποχβΑ- 
лаа iakw извец!еже прТнмъ БжГа помоцш, еже къ подвнгУ 

желдемАпи ел\У пУтн, iakw женою емУ подаде Бгъ тако- 
въ1н сов'Ьтъ. Видите вратТе и почУдитсса БЛАженнъ1А и 

велнкТА κηγϊηη Аииъ1 // (л. 38) премУдромУ сов'ктУ. Не 
восхоти бо сУпрУгА CBoerw в мал’Ъ времени славима БЪ1ТИ 

НО ВО В'ЬкН БЛАЖеНИА Η ΠθχΕΑΛΑ€ΜΑ И CÖ Бга ПрОСЛАВЛАСМА, 
ДОБрЛГШ РАДИ НСПОВ'ЬдАЖА, И не IAKW бвВА СОБСС^ДОВА 

АдамУ древА вкУшежемъ в ран: но iakw Ревекка сов'кфАше 

w Блгсловежи снУ своемУ 1акоивУ: таже рече къ ней, овра- 
дованнъ1мъ лнцемъ. W госпоже моа сУпрУжннце Анио, 
мн'Ь so еже жнти Хр(с)тосъ, и еже оумрети прнхУБр’ктенТе 

жн(з)нн 6rw, н что сладчайши cerw и ВОЗЛЮБЛеНН'ЬйШН, 

IAKW оумрсти ЗА НМА Г(с)ДА ICA Хр(с)ТА H CÏA рСЧС OlfMOA- 
че: Таже прнзвАвъ д*Ьтн своа // (л. 38 об.) и поучнвъ ихъ 

страхУ Г(с)дню, к по всемУ наказоваша подобитиса своемУ 

блгомУ житно: Матерн рече, своей покарАнтесА и на ню 
взирайте, и иепорочномУ д’Ьлажю, и многимъ доврод'кте- 
лемъ 6А посл'ЬдУнте. Конечное же прнрекъ, гакоже внд'Ь- 
сте рече наю τβορΑψΑ, енце н въ1 тдкожде творите, и Бгъ 

мирд да вУдетъ с вами: и разд'Ьлнвъ имъ насл'ЬдУе досто- 
αηϊα CBoerw. Подавъ имъ влгословеже комУждо своа градъ·, 
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te прТнмъ клгословеже ογ АрхУепнскопл вдрсонофнА, и ©нде 
в ордО, точГю понмъ едннлгш сына своегш кназа Димит- 
ρΪΑ, ДА ВИДИТЪ СТрАДАНК £ГШ. МНОГО ПЛАч0фЪ1МЪ ВС «MS' 
// (л. 39) ндродО мОжем ъ и жендмъ, χοτΑΗ же оув’Ьд’йтн ш 

семъ да прочтетъ житУе и стрдддже блдженнл и великдгш 
кназа Михаила, какш подвизавса доБрнмъ своим ъ само
вольно звджемъ, еже ш имени Г(с)дл ндшегш, и коликш © 
везздконндго и нечестнвдгш цдрА и егш волАръ. Плче же 

© ТреКЛАТАГШ И ЭВ'ЬрООБрДЗНАГШ вдрвдрд КДВГАДЪ1А Пр'|АТЪ 

(lOHOUieHÏA и оуннчнжен1А, BïeHïe и досади и разлнчнихъ 
томлежн, и шзловлежн последи же влженнОю кончннО 

πρΪΑΤτ» мечемъ оусекновенъ въють, и тдкш мОчсжа в’Ьн- 

цемъ оувАзенъ доврнмъ подвигом подвизавса течеже 
скончавъ И (л. 39 об.) и B'fcpV соблюди. £ л^то ^эшкз гш1: 
м(с)ца ноемврТА кв день. Т'Ьло же çru> престое принесено 

БЪ1СТЬ из шрдъ! с иномъ егш КНАЗеМЪ Днмитр|'емъ во 
славнъ1н грддъ Тверь, и положено внеть честнш, со фал- 
ми Н П'кж'н, и п’Ьсни ДАВНИМИ, и со многими слездми © 

всегш НАРОДА В СОБОрН^Н и дп(с)лст±н црквн НД'Ьже и 

доннн’Ь чОдесд источаетъ с в±рою приходАЦ1нмъ къ престомО 

rpoßtf егш, И ПрИКАСАЮЦЖМСА МНОГОЦ’ЬлеБИЪ1МЪ МОфеМЪ 

егш. Блгов'крнлА же и влгочестивдА, и велнкдА кнагина 

Анна рддовдшесА дшею и вельмн Бга влдго//дАрствовдвшн 

(л. 40) гакш сподовилъ сОпрОжникд 6а великдгш кназа 

Михаила пострлддтн за нала егш престое и стрдшиое, и в 
ДОБрОМЪ НСПОВ'кдДЖН БЛАЖСНнОю КОИЧИнО npÏA, И И АП АД ШИ 

ид перси егш, дховнъ1мн слездми гакш къ жнвО глдше. 
Блдженъ есн HÎrfc г(с)ди мои великш кнАже, и понстнн’Ь 

во вса роди влженъ вОдешн, гакш пострдддлъ есн пострд- 
ддвшемО по ндсъ и ce Hwi ©шелъ есн къ возлювленно- 
мО та Хр(с)тО, и тамш вж(с)твениОю и неизреченною егш 

1 Т. е. 22 ноября 1318 года.
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caabV зрншн, и въкЪ’пе со дгглъ! восп'йвдешн Престаю и 
ЖиВОНАЧАЛЬНЪ’ю Тр(о)ц>?. И (40 Л. об.) И Н'ЫН'Ь МОЛЮ ТА Ш 

стрдддлче Х(с)въ, да не шстдвншн ma погр^жен^ преле
стями жнт'1А сегш, но помани μα оу Пр(с)толд Бседержн- 
телевд Хр(с)тд Бгд ндшегш, гакш да достойна и азъ вОД( 
Невеснагш Чертога съ м^дръ1ми двамн, н iakw да не оугас- 
нетъ св’ктнльннкъ д^шн моса ш доврагш подвига теве во 

НЪНгЬ СТАЖА\0МЪ Ш MH’fc \0ДАТАА КЪ EtV Н МОЛИТВеНННКА 

кр’кпкд. И снц'к довольнш помолнвшсса н ц'кловдвшн 

лювезнш пр(с)тое тйлш егш, и въм'ксто многордзлнчнъ1хъ 

дромдтъ МНОГИМИ слездмн Ш6Л1АВШН Т'кло егш, н ©иде в 

ДОМЪ СВОН // (л. 41) СЛАВАЦК Н ВЛГОДАрАЦИ Хр(с)тд Бга 

ндшегш, н бгш рождьшЬ’ю ЛАтрк Бл(д)чнц^ ндшЪ* Б(д)ц^ и 

Пр(с)нодв^ ΛΛρύο: Чтоже посемъ. Блгов’ЬрндА кнгна Анна 

превъ1вдше въ домй7 своемъ съ съжомъ свонмъ влгов’Ьр- 
нъ1мъ кнАземъ Константиномъ Мнхднловнчемъ, tomV во 

юн’ЬйшемЪ’ chV егш тон грддъ Тферь о(т)чд достоанТа в 

ндследТе достаса. гакш горлица чадолюбнваа вдовств#юц1н 

МОЛИТВАМИ ЧАСТЪ1МН Н МНОГНМЪ молен|'емъ ВЪ1Н^ Бгд мо- 
лац1н: гакш да h tV не лншнтъ достоажа стъ1хъ ahkV н 

Haca’tAÏA Нв(с)ндго Цдрств1А. И многом^ постЪ* н воздер

жанно севе вдавшн, кротостГю же н смн//режемъ (л. 41 об.) 
оукрашашесА н ннфЪ1\ъ питал, н страннъ1\ъ н оувогнхъ 

повел'йвдше в домъ свои вводнтн и ππψ^ нмъ н одежд# 

ДОВОДИ# ПОДАВАШе, Н снротъ Н ВДОВНЦЪ ЗАСТ#ПАА, H НАСН- 
Λ^ΜψΙΙΜΈ возврднАше НАКАЗ#А н о уч а И\Ъ не ШБИД’ктИ 

ннцшхъ и снротъ. И снце: гакш снротдмъ есть н вдовнцамъ 
К оувогнмъ ОцЪ Нв(С)нЪ1Й ПОМОфННКЪ Н ЗАСТ#ПННКЪ, 
гакоже н Пр(о)рокъ глетъ терпеже оувогнхъ не погнвнетъ 

ДО конца: И ΠΑΚΗ CHp# H oysorv ТЪ1 Б#ДН ПОМОЦ1ННКЪ н 

заст#пннкъ н bcakV неправд# нендвндА и всакш нечестие 
потребЛАА. Оучлше же н сна своегш влгов'Ьрнагш кназа // 
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(л. 42) Константина, любнти Г(с)да вс^мъ сердцемъ н 
всею д^шею, н того Kuhs’ предъ совою, н ctua заповеди 

erw χρΑΗΗΤΗ, н с^дъ прдведенъ творнтн, H aackahïa н 
Λ^ΚΑΒΙΐχΐ СЛОВССЪ CÖ вельможь нснавнд’Ьтн, Н ЛЮБОВЬ ко 

ВГЬмЪ PABhV НЛгЬтН, Н С5 НАСНЛ^ЮфИХ енротъ Η ΟγΒΟΓΗχΐ 
ИЗНМАТН. И ТАКОВ Ъ1МИ БЛГОЧеСТИВАА Н ВСЛИКАА КНАГННА 
Анна тогда плоди доврод'Ьтелсй цв^тАше, н Ertf оугож- 

ДАЮЦ1Н сякоже н дрсвтн ctïh. Помъ1Шлаше кдко б и Свре- 
Ц1НСА MÏpA, Н едином^ Ertf В Μ0Λ4ΑΗΪΗ рАБОТАТН, Н Torw 

довротш BlIHtf НАСЪ1Ц1АТНСА. ПоНСЖС рсчс ОуАЗВЛСННА есмь 

ТОПУ ЛЮБОВНО, Н ВСЛ'ЬдЪ TBOCrW члв'ЬколюбТа // (л. 42 об.) 
nOTCKtf ГЛАШС КЪ Ertf. ΠρΪΗΜΗ МА Жснншс Нб(с)нЪ1Н Ice 
Хр(с)тс твоею ЛЮБОВНО, Н сопричти МА MtfApUM7> Д'кв'кмъ. 
И енце молашсса Ertf непов'Ьддвше: Тджс поссмъ блажсн- 
НАА pA3CtfAAAA В ССБС ГЛАГОЛАШС: Αψε npCßtfAtf В AOMtf 
мосмъ, в таковой чести и слав'Ь и покои, плче же в 

MOAB’h H В CtfCT’fc, lAB'fc ©лй'чнтъ МА © ЕжГа ЛЮБВ’Ь, и 

НИКОГДА же nOntfCTHT% МА въ БеЗМОЛЪВ1Н eAHHOMtf Ertf 
молитвою бссЬдоватн. И КАА польза Бtfдετъ Αψε челов'Ькъ 

н весь м'Гръ пр1шврАЦ1етъ Atfmtf же свою ГОцктитъ. Ибо и 

Мипгсей онъ вговндецъ никогда же въ1 сподобнлса славъ! 
// (л. 43) Бж1а вид^тн, и в KtfnnH’fc на гор'Ь Синдйст'кн 

ЗАКОНЪ πρΪΑΤΚ, Αψε БЪ1 TOKMW не ©AtfMHACA чести И ПОКОА 

нже ндрицАтисА съшъ дцкре фдрдшновъ: Gerw рддн подо- 
БАСТЪ pABOTAWipeMtf Ertf ÎS Bcerw OyeepAÏA, И НА въюот%’ 
добродетелей взъггн, всакагш покоа и славъ! мТрд cerw 

ΕΡΓΑΤΗ, H В AOMtf Бж1И ПрНМеТАТНСА И ВЪ БеЗМОЛВ1Н Ertf 
рАБОТАТН. Ge БО Г(с)дь Тсъ Хр(с)тосъ оучнтъ ндсъ глаго

ла: Αψε кто не ШвержетсА севе спрячь прнстрдст1А зем- 
ндгш, н возметъ кр(с)тъ свой и въел^дъ Мене грАд^тъ 

не можетъ бъггн Мон оученнкъ: ceMtf TAActf ctïh оцъ1 
последовдшА и сватъ1а // (л. 43 об.) жснъ! поревновдшд, в 
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п^'стъшахъ вселншасА, и въ горахъ и в вертепахъ, к въ 

пропас'Г'кхъ земнохъ, иже ч^до, iakw и днсвноа пнц1и 

лишаемн BAxtf, к w3A06aacmh CÖ в'Ьсювъ, гакоже и Бж(с)твен- 
нъш ап(с)лъ Пауелъ глаголетъ, н\же недостоннъ весь 
мнръ cerw ради и Бгъ нхъ воспрославн, понеже возлюбили 

Г(с)да Бга всемъ сердцемъ: Что же оусп'Ьетъ и мне лйръ 

сей и слава Богатство же и красота века, и многла молва 

и МАтежь бъ1влюш*1И. Невозможно во едннъ1м окшмъ 

зр’Ьтн на нбо и дрй’гимъ на землю. Невозможн’Ьйши же к 

веема неоудовнш во многнхъ молва\ъ GJ всегш ср(д)цд // 
(л. 44) Ertf едином^7 равотатн, понеже прелесть века cerw 

помрачаетъ очи дшевноА, н шсл'кплАетъ мъгслн оумнъьь, 
н ракотаюфем^’ Ertf злпннаетъ во bcakwh доврод'йтелн, 
чтоже пользова н ран прашца нашегш Адама и Geetf, 
егда во виджета KpacoTtf древа Œ него же заповедь πρΪΑ- 
ста не BKtfcHTH, ничто сотвориста, еда ли не прельстнстаСА, 
GvBa очнма ко Apeßtf, еда лн не поползесж Адамъ, и нс 

T0KMW нспадеже нз рлА пострадаста, но н & Era GMS^hctaca, 
н смертно wctfAHCTacA. 6 да лн азъ крепчайшУи он^хъ 

BtfXtf, въ таковой чести сои, и предъ очнма // (л. 44 об.) 

монма всАка честь н слава господства cerw. И iakw цари* 
ца почитаема Cö волАръ, и © вс'Ьхъ людей, и kakw Mortf 
азъ нзбъггн ловлежА и С'йти дУаволн. Понеже мнозн GJ 
многнхъ начаша в мУре добродетели проходити и малн 

швр'йтошасА. Cerw ради девственной сосй'дъ возлюблен

ной йЧнкъ Хр(с)товъ 1шаннъ Его с лов ъ глетъ, не лювнте 

мУра и гаже в немъ, вса бо ctfiyaA внднмагш cerw лмрл, 

похоть плотскаА, и похоть очнаА н гордонА житенскдА и 
енце раз^ждлА севе влаженнаА н поистине влагочестнваА 

велнкаА кнгна Анна, въекоре н д'клй касаетсА. // (л. 45) 
Весть во, iakw медленУе раскаАнУе овоче творитн. Тогда 

влаженнаА шетавллетъ домъ и господство века cerw, и 
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изводи прнметатиСА в домУ БжУн паче, и понесши таготУ 

н влръ дневник водворнтнсА, нежели жнтн в царскихъ 

ΠΑΛΑΤΑχι нлгЬтн СЛАВУ и господство мнмотекУщдгш, и 

гакш С’Ьнь преходАцмгш в’Ька сегш. Се бо и Митей Бго- 
вндецъ нзволилъ страдатк с людьми БжУнмн, и нм'Ьти 

поношенУе Хр(с)тово, нежели нм'Ьтн временндгш гр’йхд сла
дость, н жнтн в домУ фарашнов±. // (л. 45 об.) Прнходитъ 

оувш въ мн(с)трь двчь нарнцаемъ1И Софеннскон в немже 

Хрдмъ Премудрости слова БжУа, н тамш поклднастса 

Бговн рАДОСТНЪ1МН слездмн шблнвааса, н на многъ часъ 

БгУ нспов’ЬдовдшесА. Пометдетъ же севе с велнкнмъ смнре- 
нУемъ на ноз'Ь сУфъ<мъ тамш постннцамъ, н молнтъ 

кротостУю, гакш да она тамш сочтана вУдетъ в лнкъ. Они 

же необЪ1чномУ прелгкненУю и велнкомУ смиренно влажен- 
ИЪ1А ДНВЛАхУСА, Н гакш РАБА МОЛАШС κχ7>, А ГОСПОЖА 
вс4мъ съ|й, сегш рддн боа\Уса н оужасахУсА н в трепет^ 

вслнц'к послУ//шдхУ (л. 46) словесъ велнкУА кнагннн Анни. 
Бндацк же н сына ел влгов’Ьрнагш кназа Константина н 

вс^хъ болар ъ и всегш народа плачУцшхса, н днвлахУса. 
Какш толнкъ плачь не возможе клаженнУю соторгнУтн С5 
любв'Ъ БжУа. Тдже повел’кваетъ севе пострнцш во стъш 

агтльскУн овразъ. И семУ въ1вшУ, н прнведе севе жертвУ 

БгУ непорочнУ, н гакш юница нескверндА принесесА на 

всеплодУе въ1шнемУ Арх'Уерею Г(с)дУ ндшемУ 1сУ ХУ н 

нсторжесА MïpcKÏA прелести гакш птица iS прУгдла, н гакш 

сернд © тенета. И веема рддовашесА ш Г(с)де Бз'Ь своемъ, 
гакш полУчн желанУе сердца своегш CS юности во своеА // 
(46 об.) непрестанною млтвою Бгд молашс, ддвъ1 сподобнлъ 

влагУи свои Аремъ понести, и тогш едннагш довротъ! 
ВЪ1нУ НАСЛАЖДАТНСА. И ТАКШ ВЛАГОДАТУю Хр(с)ТОВОЮ НАЧА 

подвнзатнса, постомъ н молитвами и вд*ЬнУемъ всеноц!- 

нъ1мъ, н слезъ! многУа нзлнваа, непрестдннш томАше 
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севе, алчбою и жаждою, глаголаше во iakw подоваетъ 
плоть презнратн, прнл'кжатн же паче о д#шн вещи вез- 
смертней. Б’кдАше во гакш многъ тр#дъ иноческагш жи- 
TÏA, н многими Тр#ДЪ1 подоваетъ вннтн въ Цар(с)тво 

Нв(с)ное, и н#жннцъ1 восхнщаютъ е Смиреже же и кро
тость // ( л. 47 ) и посл#шаже, и терп’кже и вд’Ьж’е всенощ
ное стоажс н любовь гаже къ Бг#, kakw возможно словомъ 

постигн#тн, нлн пнсажю предатн. Бъж# во полше: Прнлпе 

д#ша моа по теве Хр(с)те Бже, возжада д#ша моа къ 

Erb’ крепком# и живом#. Когда прГнд# и авлюса лиц# 

Бж'1Ю. И takw помощТю всесилнагчи Бга в мал’к времени, 
превзъ1де довродетельмн вскхъ с#щнхъ тамш постннцъ. 
бдаже прнхождаше ко преподовн’кн съжъ еж влгов,крнъ1й 

кнзь Констннтннъ, влгословежА ради н поучежж с вель
можами своими, она же оучаше его, kakw Бга боатиса, и 

Том# оугодндА // (47 об.) творити, и ничто же © видимЪ1ХЪ 

паче лювве 6rw предпочитати, и на Torw оуповатн. Той 
во есть рече Царь Цар(с)тв#ющимъ, и Г(с)дь Г(с)дств#ю- 
щъ1мъ и тЧмъ бо цари цр(с)тв#ютъ и снльжн держатъ 

землю, 6м#же хощетъ подастъ Царство: Той во есть 

мертвнтъ и живитъ, и ннзводнтъ во адъ и возводнтъ, 
и живитъ и вогатитъ, смнрАетъ И ВЪЮИТЪ, В03СТДВЛА€ТЪ 

Со земли нища, и Со гноища воздвнзаетъ и посаждаетъ с 

могущими людьми. И престолъ земнагю царства подастъ 

ем#, и н’ксть ком# мощно протнвитнсА величеств# сллвъ! 

6rw, волн во 6rw кто противнтсА, // (л. 48) гакоже и пр(о)ркъ 

Двдъ глтъ: Тъ1 страшенъ есн и кто против# станет 

тев’к. iakw Бгъ велин Г(с)дь. И Црь велш по всей зелми. 
IAKW В р#Ц’Ь 6rw ВСИ К0НЦЪ1 Н ВЪ1С0ТЪ1 горъ ТОГО С#ТЬ. 
Gerw ради воспоминаше 6м# да не велнчествомъ господ
ства CBoerw возгорднтсА когда: но въ1тн смирен# и крот- 
к# н ненавид’ктн неправд#, помннатн же смертнът часъ и 
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во всемъ посл’Ьдовдтн оцЪ* cbocmV великом^* кназю Михаил^. 
И енце оучдше его преподовндА ©п^фдетъ в домъ свой. 
Прочнмъ же ннкдко вес'ЬдовАше велнкдА но в молчашн 
ПрСБЪ1ВАШе, Н ЭДИНОМ^ ErV ВЪ МОЛИТВ'Ь ОуПрАЖНАШССА 

поа Г(с)девн // (л. 48 об.) въ сердцъ! своемъ, Г(с)дь помоф- 
ннкъ мой н зАфнтнтель мой, на тогш оуповА ср(д)це мое 

н поможе мн н проценте плоть моа, н волею моею 

нспов'Ьмса çmV. И день © дне восхождеше полагал въ 

сердцъ! своемъ, н дшй* свою просв’ЬфАА вж(с)твеннъ1мъ 

св’Ьтопролнт1*емъ, н оумд зрительное шчнфАА, h IAKW вез- 

ПЛОТНА ВО ПЛОТИ ПОДВНЗААСА, И Б£ЗПЛ0ТНЪ1ХЪ ЛНКОСТОАЖЮ 
ТфАфНСА оусерднш постигнута, Н РАЗУМА ДХВНАГШ непрес- 
TAHHW SrOBHA’fcHÏA И рА(з)сУжДеН1А npÏATH. Илллше же во 

oyM'fc и палаать смертнУю. И сегш часа помннлше и пла- 
кдше вельмн, кдкш по нсхождежн © тЪлд испъ1ГАН1'е дУшам ъ 

// (л. 49) БЪ1ВАетъ на воздус’Ь © лУкавъ1\ъ б'Ьсовъ и люто 

nOKCTHH’fc ТОГДА БЪ1ВАеТЪ дУшамъ нже НеНМ’ЬвШЪ1МЪ ПЛО
ДА благнхъ д*&лъ, и во временной сей жизни неподвизлв- 
ШНМСА, KAKW БЪ1 ОуГОДИТИ БгУ, И ИЗБЪ1ТИ в’Ьчндгш шсУж- 

дежА. Cerw рддн и вжственнъ1н дп(с)лъ Пдгелъ оучд ндсъ 

глтъ. юБлецъггесА рече во вса орУжУл Бж’Га, iakw возмофн 

ВАМЪ СТАТИ ПрОТКвУ КОЗНСМЪ Д1АВОЛЬСКНМЪ. IAKW н’Ьсть 

НАША Бронь ВЪ КрОВН И ПЛОТИ, ИО К ИАЧАЛШМЪ Н КО 
влдстемъ и къ мнродерждтелемъ тмъ· в’Ькд сегш, къ 

дУ^ОВШМЪ ЭЛ0Б7>1 П0ДЪНБ(с)НЪ1МЪ. Оегш рддн возмнте ВСА 

орУжУл Бж*1а, да возможете // (л. 49 об.) противнтнсА въ 

день лютъ, и вса сод'Ьлвше стати и iakw жс длчУфемУ 

невозможно везъ хл'Ьба бъггн, енце к хотлфему спастнса 

невозможно есть, Афе не нмдть паматн смерти Ъ1А. Тоже 
по н’Ьколнц'Ьхъ л’Ьтехъ, съшУ еА Блгв^рномУ кназю Кон
стантин^ ©шедшУ къ Г(с)дУ: Тогда прнходнтъ во Тв’Ьрь 

ВТОрЪ1Н СЪ1НЪ ел ИЗ гр АДА КАШИНА, ΒΛΓΟΒ’ύρΗΈΙΗ КНЗЬ
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Bacha'ih Мнханловичь порекломъ Кашин ъ. И молитъ мдтерь 

свою прп(д)внУю к влгочестивУю и великУю кнгню АннУ, 
гакш да прейдетъ С5 Твери гр ада въ господствУюцлн егш 

грддъ Кашннъ, и шкш да пос'Ьтитъ отечество // (л. 50) 
свое, И 1АКШ ДА ОИЪ ТАМШ ВЪ1нУ зритъ стое И АГГЛОПОДОВ- 
ное лице и сладкагш течеж'А прнснш да наслаждаетсА. 
И снце МОЛАШе ÇA, ÇAbMA оувш Ш MATH моа прп(д)внАА 
и влгов’йрнАА кнагнна Аннш, снце БгУ ИЗВОЛИВШУ СУДЬБА
МИ своими, гакш скончавшУса вратУ моемУ твонмъ пр(с)но- 

оучежемъ наставлАемъ. Αψε каше тогда и скорвнш, и 

весмА неоут'Ьшнш гакш лишен ъ когда сладкагш твоего оученёА.
Не восхот^хъ шскорвити крата моегш, и тебе молити 

дабъ1 прешлд жиги во грддъ мои Кашинъ, нъитЬ же не могУ 

терп’Ьти еже въггн мн лншеннУ твоегш агглоподобнагш 

ЗР'ЬжА. Прп(д)БНАА // (л. 50 об.) MATH егш ШВ'кфа К НЕмУ И 

рече. Чадо мое возлюбленное страшно наше иноческое житй, 
н ложно н'Ькдкш ко Хр(с)тУ шв’Ьфаже. бже до последнАГш 

моегш нздъ1ханТа на еднн’кмъ м'Ьсте, на нелике шб*Ьц1А- 
ХОМСА терп'Ьтн всакУ скорвь Хр(с)та ради, Αψε не време
ни коемУ позъ1ваюц1У, нлн гонсжа рддн, нлн чдстъ^ъ 

НАН0СИМЪ1ХЪ РАДИ скорбен БЫВАЮфНуЪ Хр(с)тл РАДИ понес- 
ШЪ1МЪ ТАГОтУ И вдръ ДНСВНЪ1Н но и се подовдетъ ПрЕОВИ- 
Д'йти ЛЮБКЕ ради Бж1*А, нлн пакн смотрежА РАДИ Н’ккоегш, 
подовдетъ Б'Ьгатн въ дрУгое м’Ъсто по Хр(с)товУ словесн. 
Αψε гонатъ въ1 нзъ грлдд, бегайте в дрУии грддъ. 
Нъж'Ь же помоцй'ю И (л. 51) всесильндгш Бгд н’Ьсть во 

грдд’к семъ нн гонсжа нн ннихъ скорвеи находац1Ъ1ХЪ, 
гакоже въ прежнее времА кило при оц'Ь твоемъ велнко- 
мъ киаз*Ь Михаиле (Арослдвиче С5 поган Ъ1хъ нашествЁА, и 

свонхъ сродннковъ крамолЪ1 и зависти, и Αψε оставль 
грддъ сей, и в тотъ грддъ преселнвсА вУдУ подобна 

нц1Уц!имъ слакъ! мТра сегш. Никто же рече Снъ Бж1н 
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возложи pSW НА РАЛО ЗрА вспать оупрдвлен В^ДСТЪ въ 

Цдр(с)тво Нб(с)нос. Ибо Аврддмъ прдотецъ ндшъ повел'Ьнъ 

въгаъ Ш Бга шстдвнтн отечество свое к преселнтнсА в 
чЛкд^ю землю, АЦ1е не БЪ1 возбранило 6mV отеческое 

Цолов'ЬсТе (5 Бж!а лювве и познажа // (л. 51 об.) и како 

мог# шстдвнтн грддъ сен въ немже доровд всецидръ1н 

Бгъ стрдстотерпцл своегш и моегш кмаза Михаила, егоже 
в здст^плеже и помофь имеетъ и къ Ertf ходатаа весь 

грддъ сей, и азъ нм’кю предъ очнмд монмд престое и 
стрдстотерпческое тЧлш егш, и зрл нднь оусерднш тек# в 

довромъ семъ подвнз’Ь егоже молнтвдмн аки некими крн- 
ЛЪ1 вп'йрАвСА оумомъ къ Ertf: Ни чадо мое престдни 

пон^ждатн ma преселнтнсА во грддъ свои Кдшинъ, и 

прочее не стяжай мн. онъ же со слездмн молашс влджен- 
нЬ’ю, и не хотАше босклоннтнса стъ1А ноги еа: Пакн 

рече к ней, в'Ьсн math моа прп(д)кндА // (л. 52) гакш ш 

лкллдъ1хъ ногтей монхъ твоей люввн прнвАЗлнъ, н ТОБОЮ 

плче прочнхъ БрДТ1Н МОНХЪ лювнмъ ß*fc. И НИКОГДА же 

твоегш повел’ЬжА преслЬ’шдхсА, н никогда же бо хот±лъ 

©л^чнтнса твоегш сопреБЪ1вджА. Но Бжшхъ сЪ’девъ н'ксть 

KOMtf возможно постигнете, здне по жрев|'ю н по блгосло- 
венно СТАГШ ОЦА моегш И ТвОНМЪ ДОСТАСА МН± в НАСЛ^дТе 

грддъ той, н есть мн лювезенъ рддн покорешА н посл^шд- 
HÏA БОЛАрЪ МОНХЪ Н вСЛЬМОЖЬ Н всегш НАРОДА, Αψε БЪ1 и 

Х0*гЬлъ шстдвнтн грддъ тон, и преселнтнсА с’Ьмш по 

смерти врдтд моегш, н твоего Bims’ слъ1шатн медоточнд- 
ГШ АЗЪ1КА Н Оучеж'А Н Зр’Ьж'А дгглшвндндгш // (л. 52 об.) 

НАСЪ1Ц1АТНСА, НО ННКАКШЖС ШСТАвАТ МА ВСЛЬМОЖН МОН, Н 
весь грддъ рддн лювв’Ь моеА еже к ннмъ Штол'Ь в'Ь 

преселнтнсА: Оегш рддн по coe’fc’rtf волАръ монхъ н вел- 
можь н всегш грддд пр|'ндохъ МОЛНТН ТА. весь во грддъ 
желдетъ вид’Ьти агглшподобнъ1н твой зрдкъ, н в севе 
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нмОтн, И снце глетъ, гакш да посетнтъ преподовнАА н 

влговОрндА кнагнна Анна отечество свое, н да в немъ 

Пр€БЪ1ВаеТЪ, ТОГО БО ГрАДА рСКОША ТАКОВАА БЛГОЧеСТНВАА 

H СТАА ЦфаСЛЬ НЗрАСТе S’ БЛаГОрОДнО родителю, H ÇCTb 

НАМЪ ПСЧАЛЪ НеМАЛА НАДЛСЖНТЪ, ГАКШ ЛИШНХОМСА ПреСЛАД- 
КАГШ ОучеН1А. Иди БЛГ0вОрНЪ1Н КНАЖе во грддъ // (л. 53) 
Тверь н молн преподобнОю мтрь свою, гакш да преселнтсА 

во грддъ Кашннъ своегш отечества, гакш да вОдетъ 

грддО ндшемО КашннО н всей области егш вОчнаа похва
ла тоа прншеств|‘емъ. Гр ад О во Тверн ддрова Бгъ молнт- 
венннкд теплд н здстОпннкд скора страстотерпца своегш. 
ОЦА твоегш БЛГОвОрНАГШ велнкдгш КНАЗА Μ,ΗχΑΗΛΑ ΙΑρο- 
слдвнча: НашемО же грддО всакш ддрОетъ всецидръ1Й 

Бгъ, преподовнОю матерь твою БлговОрнОю н велнкОю 

кнагнню АннО въ помофь н застОпленТе во вса родъ1 до 

вОка. Токмш потфнсА оусерднш донтн во грддъ Тверь 

оумолнти мдтерь свою. И Бгъ блпн нспо//лннтъ (л. 53 об.) 
желдже сердца твоегш. Сегш ради ш стал н БлженндА мтн 

моа, да не шстдвншн μα τψΑ ради своегш еже к НАМЪ 

преселешА, да не презрншн молсжа всегш града, паче же 
мене возлювленндгш съ1на своегш, да не печллУю снОденъ 

бОдО еж® лншенО бъггн твоегш медоточндгш газъ’ка, лОч- 
шн есть здО оумретн, нежели возвратнтнсА τψκ во свой 

грддъ. Таковъ1а глаголъ! влговъ1рнъ1н кназь BachaïA ко 

преподобной мтрн своей со многими слезами нзрече, н в 

севО Бга молашс, сакш да полОчнтъ желдже сердца своегш. 

БлдженндА же н преподоБНАА кнагнна Анна таковое моле- 
же Si съ1нд своегш слъниавше // (л. 54) н вОрО егш вндОв- 
ше, не вез Бож1*а промъюлА рдзъсОдн семО въ1тн, Но гакш 

ш Бга посланъ бъють к ней, преклонжетсА на молеже н 
швОфдваетсА преселнтнсА во свое отечество н тамш 

преБъгги до дне исхода своегш еже къ БгО. И снце рече к 
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hcmV. Б^дн сын« мой возлюблсннъ1й по твоему всл’ЬнТю, н 

аки> жс Г(с)д^ оугоднш тдкш и б^дстъ. Блговткрнъ1н жс 

кнлзь Василий сынъ θΑ слъинавъ таковЪ1 а глъ1, радости 
МНОПА НАПОЛННШАСА, IAKW НС ПрЕЗр'й МОЛ'кжА ТОГДА ПрС- 
ПОДОБНАА Н ВСЛНКАА КНАГННА ÄHHA СОЗВА КЪ CCS'fc ПОСТНН- 
ЦЪ1, еже ВЪ МНСсУгр'Ь ТОМЪ, Н ПОВ'кдАСТЪ нмъ // (л. 54 об.) 
СВОС 6ЖС © НН\Ъ ©ШЕСТВУе. ОНИ ЖС IAKW 0\*СЛЪ1ШАВШС © 

ПрСПОДОБНЪ1А С И ЦС В Ъ1А ГЛАГОЛ Ъ1, СЛСЗЪ НСПОЛННВШССА, ГЛА- 
шс к ней. Кдмш грАдсшн го(с)пожс НАША, н чесо рддн 

рдзлЬ’ченУе твое © ндсъ хоцктъ бъггн едд в чемъ, про- 
ПгЬвАХЪ ТА НЛН НСПрАВДОВАХЪ ПрСДЪ ТОБОЮ, НЛН СКОрБЬ 

К#Ю НАВСДОХОМЪ TBOCMtf непобедимом^ н терп'клнвомЪ’ 
слсирсном^дрио, бдд ГРАЖДАНЕ ГОНАТЪ ТА © НАШСГШ ПрС- 
БЪ1ВАН1А ПОвЕжДЬ НАМЪ ПрСПОДОБНАА MATH BHhV ©Ш£- 

ctbïa своего. она жс рече нмъ. Нс ПЛАЧНТС ссстръ! МОН. 
Видите икю сътъ мой прУнде нс Кашина грддд, влговЕр- 

НЪ1И кнзь Bachaïh, И той понЬ’ждастъ МА, н молнтъ со 

МНОГИМИ СЛСЗАМН, еже И (л. 55) прссслнтнсА ©сюд^ во свой 

£mV грддъ. Азъ жс много ©рицдхсА, дабъ1 нс ©л^чнткса 

© ВАШЕГО ПОСТННЧССКАГО ПрСБЪ1ВАН1*А. ОНЪ ЖС НСПрССТАН- 
HW мола ma, дабъ1 пойти в Кашннъ грддъ. Азъ жс 

рд(3)С^ДНЛА В ССБС, НС БСЗЪ БжУа ПрОМЪЮЛА С EMS' БЪГГИ, НО 

высш © Бга послан ъ прУнде ко мне. И мола мое емнреже 

дабъ1 прссслнтнсА ©сюдЬ’: И Ertf χοτΑψ^ н молнтвдмъ 

ВАШЪ1МЪ П0СП'кшССТВЪ’ЮЦ1Ъ1МЪ МНЕ ВО БЛАГОС. Xoqjtf нттн 

во грддъ къ съ1н^ mocmV BAroB’kpHOMV кнзю БдеилУю Въ1 

жс ссстръ! мон шставайтсса здЕ съ Бгомъ, н въ молнт- 

ВАХЪ СВОИХЪ ПОМННАЙТС МОЕ CMHpCHÏC. ОНИ ЖС рскошд К 

ней. Афс госпоже наша ©ходншн © ндсъ И (л. 55 об.) на 

КОГО возрнмъ, И КТО НАМЪ ntfTb СМНрЕЖА, н кротости H 

БЕЗМОЛВЁА ПОКАЖСТЪ, Н КТО ЖС ЛН НАМЪ БС(з) ТЕБЕ ОуЧ€Н1С 

прострстъ, ДА IAKW ВОЗМОЖСМЪ ЛОВЛСН1А дУавола прейти
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БлженндА же рече к ннмъ Бгъ клагУн благодатУю своею да 
сохраннтъ васъ © многоплетеннъ1хъ с'Ьтей врджУнхъ, токмш 

молю вдсъ. гакш да имеете попеченУе w д^ша\ъ свои\ъ, И 
КрАСОТЪ* ДЕВСТВА ВАШеГО ХРАНИТЕ вез ВСАКАГО врсдА. И 
CB*biptf вдшегш теченУл доврагш соблюдите HeoyracHMtf, 
дондеже прУидетъ женн\ъ Хсъ Бгъ нашъ. И Αψε шврАфетъ 

нъ1 въ перв*Ьмъ нашемъ воздержлнУн, и довромъ теченУи 

нноческдгш житУа: Тогда введетъ нъ1 на Браки // (л. 56) 
своегш Нв(с)ндго Цр(с)твУА со вс'Ьмн стъ1ми. Αψε ли не 

ТАК0ВЪ1\Ъ НАСЪ ШБрАЦКТЪ ВСАКШ ИМАМЪ1 ВОЗГЛАГОЛСТЪ, 
гакоже и вй’имъ д'квдмъ ©идите w мене гакш не В’йддше 

ВАСЪ, Н ТОГДА ПЛАКАТН НМАМЪ1 ВО В'ЬкН В'ЬКШВЪ, ИКШ 

пог^бнхомъ трЪ’дъ чернечествл ндшегш но подовдетъ намъ 

со всакнмъ смиреном^др|'емъ и кротостью д\а молнтн че- 
лов'Ьколюбивагш Бга Г(с)да нашего Гс а Хр(с)ТА, ДаБЪ1 спо- 
ДОБНЛЪ НАСЪ С М^ДРЪ1МН двмн Нв(с)нагш Своегш Чертогд 

наследницам ъ БЪ1тн. И дабъ1 докрое течете совлюлъ по 

своей gmW блгостн ц’Ьлой к непорочной, iakw toms’ подовдетъ 

всАкд слава во в'Ькн Амин к: онн же слъ1шдвше оученУе θΑ 

// (л. 56 об.) вельмн днвла\&а везм^рном^ смиренно, и 

р±ша к ней: ш госпоже наша преподовндА мтн, кто оувш 

видЬ твое Безмерное смнренУе н любовь, nocAS'mAHÏe же и 

терпенУе кротость н незловУе и мнлосердУе ко всЬмъ оусп^хъ 

cbocmS’ житУю непрУнмаше, и всемнлостнвдгш Бга проелдв- 
лашс, ЛЛъ1 же внд’квше твое постническое жнтУе, постъ и 

воздержанУе, и непрестдннЬ’ю любовь гаже къ Ertf, з’Ьлш 

оусп'кхъ CBOeMtf житУю прУнмахомъ. Нъш'к же г(с)пже 

©уодишн © насъ, кдкш нес'ЬтовднУе намъ вй'детъ твое 

рАзл^ЧенУе. И какш намъ не плакать, еже даровд Бгъ и 

сегш лншаемсА. ЛЛолимъ та госпоже, не шставлан насъ 

сиръ1\ъ, но npeßtfAH // (л. 57) съ нами. И снцевъ1мн слове- 
СЪ1 χοτΑψε оудержатн нешдержнм^'ю, мнаци гакш nocatf*
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ШАСТЪ Τ'ύχΈ ПАКИ прекй'детъ СЪ НИМИ. Но ВЛАЖСННАА И 

ПрвПОДОБНАА MATH ОуТ'ЬшАШе И\Ъ СЛАДКИМИ OlfHCHIH И р€Ч€ 

ЙМЪ. Нс СКОрБНТС ссстръ! МОН И ГОСПОЖИ Αψε И ^ХОЖД^ © 
ВАСЪ, НО H ТАМШ ВЪ1 СО МНОЮ ЕСТЬ И АЗЪ С ВАМИ ßtfAtf 
Д^ХОМЪ И Αψε ВССБЛАПН Бгъ СОЮЗОМЪ ДХВНЪ1А ЛЮБВ’Ь 

СОВОКУПНАЪ НАСЪ, КОС Τ'ύχΎ. рАЗЛ^ЧСЖС НЛН рАЗСТОАЖС npÏH- 
МСМЪ. И мнръ ДАВЪ НМЪ И ЛОБЗА КЬ’ЮЖДО СТЪ1МЪ ЦСЛОВА- 
ЖСМЪ. И ©ХОДИТЪ В соворн^ю црковь, И ТАМШ НА многъ 

ЧДСЪ Ertf МОЛАШССА, покръгги Ю, СВОНМЪ ЧСЛОВ'ЬкОЛЮБ1СМЪ, 
нд'Ьже Αψε нзволнлъ ей въ1тн: Паки же // (л. 57 об.) 
ПрИПАДАСТЪ СО МНОГИМИ СЛСЗАМИ и ко rpoßtf ctfnptfra своегш 

СТрАСТОТСрПЦА Хр(с)Т0ВА БЛГОВ’ЬрНАГШ И ВСЛИКАГО KH3A 

Михаила, гакш да и тамш помогастъ ей молитвами свои
ми понеже рече, великд стаж ab ъ теве къ Ertf ходатаа и 

молнтвенннкд, н снце помолившсса и прТнмшн влгословеже 
(9 еПИСКОПА ntfrn КАСАСТСА ВС’ЬмЪ ЛЮДСМЪ ПЛАЧ^'фИМСА W 

©шествТн преподоБнъ1А, гакш мн’Ьтн нмъ тогда и глагола- 
ТИ, гакш ПрОГН’ЬвАСА ИА НАСЪ Бгъ ТОА рАДИ ©UKCTBÏA, И 

Αψε не БЪ1 согр’кшихомъ предъ Бгомъ не бъ· попй'стнлъ 

когда ©нтк преподобной © гр ада нашсгш. Блгов’Ьрнъ1й же 

КНАЗЬ EaCHAÏH MHOrtf МНЛ0СТЪ1НЮ ПОДАВЪ С^'фЪ1МЪ, // (л. 58) 
тамш постницамъ и пищею оудоволивъ, н вс*кмъ оувогнмъ 

гаже во грлд'к MHortf милостыню подав ъ, н Блгословеже 

ПрГнМЪ © еПИСКОПА, И ©ХОДНТЪ во свои грддъ, поимъ с 
собою и млтерь свою npenoAOBHtfto и Блгов'Ьрнй’ю велж^ю 

кнагиню AHHtf. Бельмн прослдвлАше въ ср(д)це своемъ 

всемнлостивАГО Бга и пречистою B(A)4tf гакш πoлtfчилъ 

желдже своегш блгохо'гЬжа. бгддже прнвлижиСА ко rpAAtf 
KAWHHtf, Тогда нзъ1доша вен людТе грддд Кашина, ΐερεπ и 
Тноцъ1, MtfAH и женъ1 и стдрцъ! со юнотдмн во ср*йтеже 

Прп(д)БНЪ1А И БЛЖСННЪ1А ΚΗΑΓΗΗΗ АННЪ1, Н Aptf^ AptfrA 

предвдрАЮЦк, χοτΑψε преподовн^'ю // (л. 58 об.) внд’Ьти, и
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ОКИ ПрНКАСАХ&А В0СКрЪ1Л1Ю рНЗЪ gA WCljjeHÏe ΠρΪΗΜΑχϋ 

Ин|'н же зр’Ьн|'емъ токмш агглоподобнано лица gA шсва- 
ψΑχ&Α. И Бга прослдвлАх^, и Torw Пречистою Мтрь 

Пр(с)т^ю Б(д)иХ И енце прнглдшАХ^. ПрУимн елдвний 
грдде Кашин ъ свою похвал^ h caabV нейелелем^, н радость 

прнсноцв’Ь'ИАрЬ’ю, аже тъ1 нзвезд'Ь w севе плодъ вгддненъ, 
и в*Ьтвь влгочестив^ю, паки превлАпн Бгъ къ теве; И 

тдкш вж!нмн с^двдмн н тоги» хот’кшемъ, преПОДОВИАА н 

БлдженнАА велнкдА кнагнна Анна сй'прй'жннкд своегш // 
(л. 59) велнкдгш кнза Михаила Тферсклго преселисА во 

свое отечество во славнъ1и грддъ Кдцшнъ © грддд Тферн. 
И НАЧА TAMW ПОДВНЗАТНСА БОЛШНМН трй’дъ! И ПОДВИГИ И 

лоц1ен1*емъ и молитвою непрестднною воор^ждтисА на не
видим Ъ1А врдги, И СТ0АН1*еМЪ ВСН0Ц1НЪ1МЪ ПОБЕДИЛА в4- 
COBCKÏA врднн. И ТОЛНКШ истин севе влажсннаа постомъ, 
и многнмъ воздерждн1емъ, гдки> токмо познаватнса состав^ 

ЧАВ^ческом^, акшже глтъ Пророкъ, прнлпе кость моа плот, 
и колена моа нзнемогостд Ö3 ПОСТА, И ПЛОТЬ МОА нзм'Ьни- 
СА елед РАДИ, И ВССМА ПОКОРИЛА ПЛОТЬ Д^Х^ И жилище 

ABHCA пр(с)толъ Пр(с)тъ1А И 6дННОСЬ’фНЪ1А // (л. 59 об.) и 

ЖнвотворАфЪ1А и Нердзд’Ьлнмъ1 а Тр(о)цъ1, прншедъ 

Хр(с)тосъ со Оцемъ и со Стмъ Дхомъ, овнтель сотворнлъ 
сев'Ь въ престен д^шъ1 са и толнко возлюбилъ крдсот^ 

ВЛГОрОД1А ЧНСТОТЪ! gA, tAKW H HH'fc ВСЬмЪ ВИДИТСА ВО 

очно, лювАше же БезъэлоБ1'е и ииком^же вес’ЬдовАше, 
Т0Ч1Ю егдд прнхожддше К иен СЪ1НЪ gA БЛАГОВ*крНЪ1Н КНАЗЬ 

Бдснл1н, и сегш оучлше и ндкдзовдше кдкш любвс рддн 

Хр(с)ТОВЪ1 внднлкаа презнрдти, И НН во что же крдсот^ В’ЬкА 

сегш вм'Ьнати, любнтн же н боатнса н почнтатн стрдш- 
наго н славнапо всестлгш Бгд, И ТОГШ В’ЬчИЪ1ХЪ // (л. 60) 
БЛАГЪ НСКАТН МНЛ0СТЪ1Н’Ью Н ВЛАГОТВОреН|'еМЪ К НИЦ1Ъ1МЪ, 
ннчтоже во рече takw просв^цшетъ члвкд н до пр(с)тлд
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Ежа доводнтъ акоже мклостына. Помннатн же смертный 

часъ, понеже рече, чадо мое возлюбленное: Αψε цдрь, нлн 

ННЦ1В, рдкъ НЛН СВОВОДЬ, вен смертн ПреДАЮТСА, н никто 
же © нн\ъ на земли во веки превывдетъ, но iakw с'Ьнь 

скоро преходнтъ. ДержАТи же са прдвдъ! понеже правда 
во в*Ькн превывАетъ. Прв(д)ный же, рече прнточникъ, © 

веры жнвъ вй'детъ, в(ъ) место же его преддетсА нече
стивый: А еже смиренна н кротка И (л. 60 об.) н милостив^ 

н долготерпелив^. И Αψε takw пожнвешн н Б^дешн дол- 
голетенъ на зелын н никто же на та элое помыелнтъ 

КОГДА, Н Сй’пОСТАТОМЪ ТВОНМЪ стрлшенъ Б^децж, Η Β^4ΗΑ- 

rw БЛАженствд © Г(с)дд HAuierw Ica Хр(с)тд покой на 

нбсЬхъ прТнмешн. И енмн пооученьмн ндкдзовдше сына 

CBOerW 6ΛΓ0Β±ρΗΑην КНЗА Bachaïa ©ntfqJAUje его в(ъ) домъ 

свой. Сама же едином^ Ertf веседовдше, молитвою непре
станною, н протчнмн вгодй’хнокенными д^тельми просве- 
цмше Atfujtf свою влговерный же кназь ЕасилУн таковы
ми оученьми © преподоБНЫА мдтерн скоса ндстдвлАемъ 

H HA//KA3tfeMl (л. 61) »KW древо πρΐ ИСХОДНфИХЪ ВОДЪ НАПО- 
АСМО, ВОЗрАфАА ПЛОДЪ сторнченъ, Н НИКОГДА же npecrtfnA- 
ше ΗΑΚΑ3ΑΗΪΑ БГОВЛЖСННЫА, ПОТфАШеСА оусерднш после - 
довдтн стопамъ еа. Поживе же прп(д)внАА кнагнна Анна 

по пришесткУн iS Тферн в Кашин ъ н^колико л^тъ, во 

мнозехъ TptfA^xi и пофежнхъ, и в воздержджн и в 

ΜΟΛΗΤΒΑχΈ. Тдже оуведдвшн свое ©шестые къ Ertf. Прнзы- 
вдетъ къ севе сына своегш влговерндгш кназа Eachaïa, и 

много поучивг ero w вере, и w милостыни. Посемъ же 

преподовнАА CKAßtfeT e«tf и ©шествУе свое къ Ertf. онъ 

же iakw слышав ъ // (л. 61 об.) и вельмн восплакаса и рече 
КО БЛАЖеННей. © MATH МОА ПреПОДОВНАА KOMtf НАСЪ WC- 
тавласшн, н © Korw по твоемъ ©шествТи оученУе воспрУн- 
Mtf, что же лн жнвотъ мой, кроме твоегш прееллдкдгш
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ОучеЖА Η ΗΑΚΑ3ΑΗΪΑ, Оуне MH'fc С ТОБОЮ ОумреТК, НСЖСЛН 
по шшествшк твоем ъ лишена въ1тн мн^ агглшподобнагш 
твоегш зр*кж*А. БлдженндА же рече къ HCMtf не плачь чадо 

мое возлюбленное н не скорей w семъ, преддю во теве н 
весь грддъ сен в ptfu'k всемилостивом^ Ertf н Пречист’Ьн 

Б(д)ц*Ъ. Той ДА НАСТАВНТЪ ВАСЪ НА BCAKtf HCTHHHtf, H 

нспрдвнтъ стопъ! ваша къ д^/лажю (л. 62) Бж(с)твеннъ1хъ 
Здлов'кдей вгш. Токмш чадо мое возлюбленное держисА 

гдже нAtfчeнъ есн, н в ннхъже превъ1ВАешн н илгЬай къ 

Ertf ß'fcptf HectfM’kHHtf, н Бгъ мнрд да вй’детъ с тобою, н 

молитвЪ1 оцд твоегш велнкдгш кнза Михаила и стрдстр- 
терпцд Хр(с)товд и мое влгословеже во в'Ьки на тев'Ь 

превй’детъ. Тдкоже наказавши и вельможь егш, какш вс'ймъ 

ср(д)цемъ Бга боатиса, и оугодндА предъ нимъ творнтн, 
и тогш преет Ъ1 а заповеди вез лености соблюдатн, н 

покореже во всемъ им'Ьтн къ cuntf MoeMtf KAroß'tpHOMtf 
кнзю Басил!ю, и сй’дъ прдведнъ1й творнтн и не насиловатн 
немоцшъииъ // (л. 62) воспомннатн же нмъ шесть запов'Ь- 
дей е^(г)льски\ъ в ннхъже рече истазанн ßtfACTe © Бга, и 

Αψε такш сотворите, и тогш рдди сподовитесА мл(с)ть 
πρΪΑΤΗ и Нб(с)нагш Цр(с)тв*1А ндслед1А: И снце поучивъ 

БЛАженндА и преподовндА и велнкАА кнАгннА Лина, и 
помоливса за ннхъ и ш всемъ грдд'Ь, тдже возлеже на 

одр'й и шпрАтдвшнсА велел±п'|'емъ и снце рече. Бл(д)ко 

Г (с) ди Ice Хр(с)те Бже мой ненлд±юц1нмсА нддеждд, нсточ- 
ннче влгоутроБ!*А, Теве св±та преелддкдгш возжел'Ьхъ и 

Тев'Ь Atfuitf свою преддю, прими ю и покой со вс'Ьми стмн. 
И ТАКШ ПреДАД'Ь 4eCTHtftO СВОЮ И АГГЛОМЪ rOB’fcrtHtflO // 
(л. 62 об.) Aiutf въ ptfiyfc Г(с)деви, егоже возлюби © юности 
своеА, и непрестАнно въсл’Ьдъ тогш челов,Ьколюв1А течд- 
ше. ß л’Ьто ^эсомэ1, м(с)ца шктоврГд во вторъ|(и) день.

’ Т. е. в 1338 году.
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СъеНЪ ЖС СА БЛГ0В’крНЪ1Й КНАЗЬ EaCHAÏH ВИД'ЬвЪ МАТСрН 

СвОСА ПрСПОДОБНЪ1А И БЛЖеНИЪ1А BCAHKÏA КНАГННН АнНЪ! 
(Эшествёе къ Erb', и нападе на перси ça, со слезами вопё- 
ашс. cà матн моА преподовнаА к превлаженнаА, св’Ьте 

очёю моею, оучнтелнице и ндказателннце моего оума: Αψε 

и скончала еси свою жизнь и прешла еси © временнъехъ 
на везконечнАА и © многнхъ трэдовъ на в*Ьчнъ1й покой, 
но дхомъ не ©ступай GJ на(с) чадъ своихъ, н молнса 
Хр(с)т# Erb’ (л. 63) нашему w сохранение державъ! мо(с)а, 

н w спасенён града сегш, в немже изволила еси жнтн. И 

дЬ^нЬ” свою предатн Г(с)девн, н нзбдвнтнса намъ CÖ вс+хъ 

ΗΑχοΑΑψΗ(χ) вндн(мъ|)хъ и невнднмъ1хъ врагъ, и спасти- 
СА дЬ’шамъ нашъ1мъ. Слъ1шано же бъють по всем# град# 

преставленёе преподоБнъ1А, скоро прнтекоша м#жёе, и же- 
НЪ1 со младенцъе, ннфён н оувозён, велможн плач#фесл, 
сакш нстннндА намъ s’fc оучнтелннца, и шкормленёе жнво- 
т# нашем# ΗπψιΉ же и оувозён енротъ! же и вдовнцъе 

ръедах# гакш пнтателннцъ! своеА и кр'кпкёл помофннцъ!, и 

НеП0Б^ДНМЪ1А ЗАСТ#ПННЦЪ1 ЛНШНШАСА, H TAKW ПОЛОЖНША 

на одр’Ь честное и трЬ’долюкное т^ло влженнъ1А и велн- 
κϊα кнагннн Лннъ1 // (л. 63 об.) понесоша честно со 4*алмъ1 

Н П’ЪсНЬМИ И П’ЬнЬМИ ДХВНЪ1МН СЪ1НЪ ÇA с вельможи 

своими в соворнЬю црковь Пр(с)тъ1А Ел(д)чцъ1 нашел 
Б(д)цъ1 Ч(с)тнагш и Олавнагш 6а ОуспенёА, и ССп'квше 

НАД(ъ)грОБНАА П'кнёл: И погревоша ТгЬлО препОДОБНЪ1А подъ 

соворною црковёю со 4*алмъ1 н п’Ьсньмн н п’Ьньмн дховнъе- 
мн Фдаша персть персти, и многш плач#фн и с'ЬтЬ’юцен 

акш лишншаса довръ1А оерентелннцъе и кр’ЬпкёА застЬ’п- 
ннцъе, оваче над'ЬюцеесА и по ©шествёи ел къ Er# незаб
венно въ молитвахъ своихъ плавать нм’йтн w отечествен 

своемъ и такш разъ1дошасл в домъе своа славАфе и 
БлагодарАфе Бга: сице во жнтёе преподовнъ1А таково, нже
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// (л. 63 а) во плоти рдвнодггльное влженнъ1А и велнкьк 
кнагнии Лннъ! на земли превъ1ВАже, иже & младшхъ 
ногтей нача Brtf рдвотАтн влгнмн д±тельмн, н вгЬмъ 

сердцемъ лювитн, н ничто же w внднмъ1хъ с^цшхъ на 

земли CAKW прелесть лмрд сего хотАфЪ1мъ Erb’ равотАти, 
помрдчдетъ очи, пдче же лювве ЕжГа предпочте, и до 

конца гн^шАшесА славъ! в'ккл cerw cVeTHArw. И ако же 

прежде сопрАжеж'А доврод'Ьтелемъ прнлежд. Takw и со* 
прАженн и нАИПАче Бж(с)твеннъ1мъ Злпов'Ьдемъ всед^ш- 

но прнл’кжл. Takw и по скончажн ctfnptfrA своего великдго 

кнАЗА Михаила чнстотЪ' своего влгородТА несквери# со- 
влюде, и в постннчест’Ьмъ И (л. 63 а об.) трнзннфн нноче- 
СТ’ймЪ ΠρεΒΙΙΒΑΗΪΗ Д0брЪ1МЪ ПОДВНГОМЪ ПОДВИЗАВСА, и 

ничто же возможе СЗл^чнтн ю С5 любви ЕжГа, ни слава 

ΜΐρΑ сего, нн крдсотА в'Ька сего, нн честь ниже велнче* 
СТВО, НО ВСА CÏA ÎS ЮНОСТИ npeWBHA’hTH НАЧА TAKW и 

СКОНЧА, И ВО уметъ! ПОЛОЖИ И ДО КОНЦА WnACBA, TOKMW 
еДИНАГО Хр(с)тд ДА npHWSpAljnTl, Н ТОГО ДОБрОТЪ! B%mtf 

н славъ! Бж(с)твеннъ1А да насладнтса. Сице и Хр(с)тосъ 

Снъ Бж1Н ВОЗЛЮБИ Ю. И В'ЬнЧА СТЪ1Й верхъ ГЛАВЪ1 £А 

СВ’ЬтЛЪ1МЪ В*кнцемъ ПрАВДЪ1, и достоин^ сотворнлъ Ю 

Нб(с)иаго Своего Чертогд, и с м^дръ1мн девами причте 
ю во Цр(с)тв*1н Своемъ Нв(с)н’Ьмъ. Съжъ же 6А влгов’Ьр- 

нъ|(й) // (л. 64) великш киазь Eachaih, тдкожде и тон житТе 
свое 6ATO4ecTHW и mhphw препроводнлъ, и mhphw къ Ertf 
ССнде, того же л’Ьтд, м(с)ца itfHÏA въ хд день: E’fc so 

cмиpeнoмtfдpeнъ и кротокъ и мнлостнвъ до конца, и во 
всемъ ревновлше житТю роднтелемъ своим w всемъ мнр’Ь 

МОЛАСА, И χOДATAHCTвtfЮTЪ w отечеств!« своемъ.
Cïa тев± монхъ словесъ плетеж'А, ω преподовндА мтн 

и БговлженнАА великдА киАГННА Анид, и Αψε точТю тво- 
CMtf pABHOArrAHOMtf нже во плоти жнтно бЪ/ди влготвореже
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Ertf, ТОГО БО есть ДАрЪ, К erw BiA'fcnHArW БЖ(С)ТВА СЛАВЪ1 

6rw ВСА CÏA ПрННОСНМЪ, 1АКОЖС H ОНАА ВДОВИЦА ОуВОГАА, 
нже дв*Ь цдте* прннесе Ertf въ длръ, и свкд’ктельствовАн- 
НАА БЪ1ВШН ПАЧЕ МНОЖЕСТВА ПрНН€СШИ)(Ъ. Αψε ЛН ЧТО И 
еци НСДОСТА, Т0Ч1Ю САВИСА TBOCMtf БГОуГОДНОМ^1 ПреВЪ1ВА- 
hïw, обаче по енл'к прнн-йсохомъ тев’Ь, елнкш под аде 

БЛАГОДАТЬ СТАГЮ Д)(А. Кто 60 МОЖЕ(т) ПО AOCTOHHCTßtf 

нзрецен ваше иже во плоти лггльское превъ1ВАН1*е, нже 

многк TptfA%i и ποτέι, ποψΕΗΪε и воздержАше и слезъ! 

нспрсстАннъ1А, смиреже же и кротость и любовь нелице- 
Avfcptitfw, еже и сами дгглн оуднвншАСА нЕВЕфЕСтвенном^’ 
BAUieMtf жнтУю. Τέι же молнса преподовндА, и, вговлджен- 
НАА великАА кнАгниА Айно w MH'fc недостойномъ КО Xp(c)Ttf 
Ertf, // (л. 65) И ДОСТОЙНА МА сотвори ИВ(с)ИЪ1А породъ! 
НАСЛ'кдИНКА БЪ1ТИ И ИЗБАВНТИСА В*ЬЧИАГШ WctfîKAEHÏA И 

ТВОИМИ МОЛИТВАМИ В НАСТОАЦК(м) СЕМЪ ЖИТ1Н COXpAHEHtf 
БЪГГИ Ш ΜΗΟΓΟΠΛΕΤΕΗΗΈΐχΈ КОВАрСТВЪ ВрАЖ1НХЪ, БЛГДАТУЮ 
и члвколюв?е(м), Г(с)дд наш епт Ica Хр(с)тд, с Ним же O^tf 

KtfnHO H üpeCTOMtf H ЖнЕОТЕОрАфЕМ^’ его Axtf ВСАКА СЛАВА 

и держдвА CÖ ВСЕА твдрн, честь и поклонеже нн’Ь и пр(с)нш 

и во в*Ьки в’Ькшвъ Аминь.

1 Цата — подвеска у образов, наподобие полумесяца, прикреп
ляется к венцу; также динарий (Дьяченко, с. 800).



Святая благоверная княгиня Анна родилась в 1278 году и 
была дочерью Ростовского князя Дмитрия Борисовича, потом-, 
ком святых князей-мучеников Михаила Черниговского1 и Ва- 
силько Ростовского. «Дед ее, князь Борис Василькович Ростов
ский, всю жизнь свою, почти с 14 лет, провел в Орде, отстаивая 
родной народ перед татарами»2. Память святой благоверной 
княгини празднуется 2 октября в день ее преставления, 12 июня 
в день обретения мощей и второго прославления и в 1-ю Неде
лю после праздника свв. апостолов Петра и Павла (29 июня 
вместе с Собором Тверских святых. В 1294 г. она сочеталась 
браком с тверским князем Михаилом Ярославичем, и город 
Кашин, которым владел ее отец, был отдан ей в приданое.

О жизни благоверной княгини мы можем узнать из лето
писей3 , текста самого жития, жития великого князя Михаила 
Тверского и тверских преданий4. К исследованию жития святой 
Анны Кашинской и истории его составления обращались разные 
ученые: Н. К. Никольский5, В. О. Ключевский6и др. Истори-

1 Сказание о князе Михаиле Черниговском и его боярине Феодо
ре: Факсимильное воспроизведение лицевого списка из собрания 
Государственного Исторического музея с переводом и приложениями 
/ Автор перевода и приложений И. В. Левочкин. Μ., 1988.

2 Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития собрала 
монахиня Таисия. СПб., 2000. С. 603.

3 Убиение кн. Михаила Ярославича Тверского в Орде от князя 
Озбяка // ПСРЛ. Соф. I, т. V, с. 207—215; Воскресенск., т. VII, 
с. 188—197; Никон., т. X, с. 182—187; Степей, кн. I, т. 21, 1-я пол., 
с. 333-342.

4 О тверских преданиях упоминает священник П. Колтыпин в 
статье: Сведения о жизни благоверной великой княгини Анна Ка
шинской, супруги св. великого князя Михаила Тверского // Стран
ник. СПб, 1872. Ноябрь. С. 109—118

5 Никольский Н. К. Сочинение Соловецкого инока Герасима 
Фирсова по неизданным тестам: К истории северно-русской литера
туры XVII в. / ПДПИ. Вып. 188. СПб., 1916. С. VIII-XXX. 
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ческия сведения об Анне Кашинской содержатся в работах 
Η. П. Барсукова7, Прудникова8. В XX столетии была написана 
книга Т. Манухиной «Святая благоверная княгиня Анна Кашин
ская»9. Обращался к житию благоверной княгини В. А. Куч
кин в связи с изучением «Повести о Михаиле Тверском»10. Наи
более полными исследованиями в этой области являются статьи 
Н. И. Костомарова11 и священника П. Колтыпина12, эти ученые 
полемизируют друг с другом. Существенный вклад в изучение 
экйтия святой Анны Кашинской внесла работа церковного исто
рика Е. Голубинского13. Подробному анализу истории изучения 
жития святой благоверной великой княгини Анны Кашинской 
посвящена первая глава нашей дипломной работы14.

Жизнь благоверной княгини Анны пришлась на период 
татарского ига, поэтому на ее долю, как и на долю многих 
русских женщин того времени, выпало немало страданий. Твер
ское княжество почти беспрерывно разорялось то татарами, то 
Московским князем Юрием, с которым князь Михаил враждо
вал из-за великокняжеского титула. В 1317 году тверской князь 
Михаил одержал победу над Юрием, и в плен была захвачена

6 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как истори
ческий источник. Μ., 1871. С. 340-341.

7 Барсуков Η. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882.
8 Исторические сведения о благоверной вел.княгине Анне Ка

шинской / Сост. Прудников. СПб., 1859.
9 Манухина Т. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская. 

YMKA-PRESS. Париж, 1954.
10 Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском. Μ., 1874.
11 Костомаров Н. И. Церковно-историческая критика в XVII в. 

И Вестник Европы. 1870.
12 Колтыпин П. Сведения о жизни благоверной великой княги

ни Анны Кашинской... У к. соч.
13 Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Цер

кви. Μ. 1903. С. 159-169.
14 Камшилина А. И. Опыт лингвотекстологического изучения 

жития святой благоверной великой княгини Анны Кашинской XVII в.: 
Дипломн. раб. — ПСТБИ. Μ., 2000 (в рукоп.) — В надзаг.: Право
славный Свято-Тихоновский богословский институт. Филол. ф-т. 
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жена Юрия Кончака, которая была сестрой князя Узбека. Кон- 
чака умерла в плену. Враги великого князя Михаила восполь
зовались этим случаем и уверили хана, что Кончаку отравили 
по приказанию князя Михаила. Хан Узбек потребовал велико
го князя в Орду. Князь Михаил был обвинен в убийстве хан
ской сестры, приговорен к казни и принял мученическую смерть 
в Орде 22 ноября 1318 года.

Великая княгиня Анна, предчувствуя печальный исход, 
со слезами проводила своего супруга до села Едимонова, где 
рассталась с ним навсегда. Позднее на этом месте была постро
ена часовня, в которой находилась икона, изображавшая про
щание св. благоверного князя Михаила с супругой.

После мученической кончины своего супруга княгиня Анна 
удалилась в тверской Софийский монастырь и приняла пост
риг с именем Евфросинии. Но несчастья одно за другим пре
следовали ее: в 1325 г. из Орды привезли тело ее старшего 
сына Димитрия, а затем оттуда же доставлены были растерзан
ные тела ее другого сына Александра и внука Феодора. После 
смерти другого своего сына князя Константина княгиня Анна 
перешла в Кашинский Успенский женский монастырь, постро
енный для нее сыном. В нем преподобная приняла схиму с 
прежним именем Анна, там же она и скончалась 2 октября 
1338 года (по другим сведениям в 1368 г.). Честное тело ее 
было погребено в Успенском монастырском храме.

Житие было написано в XVII в. Игнатием, старцем Соло
вецкого монастыря, со слов кашинского дьячка Никифора. В 
тексте встречаются исторические несоответствия, из-за того, 
что Никифор не располагал точными летописными сведениями 
о великой княгине Анне. Эти несоответствия были выявлены 
на соборе 1677 года, который рассматривал дело о мощах свя
той княгини, спустя 30 лет после ее канонизации. Вот некото
рые расхождения текста жития с историческими фактами. Во- 
первых, в житии написано, что преподобная Анна была доче
рью кашинских бояр, но это противоречит данным Во
скресенской и Тверской летописей, в которых указано, что она 
была дочерью Ростовского князя Дмитрия Борисовича. Также 
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житие повествует, что после смерти князя Констанитина, князь 
Василий звал свою мать в Кашин, где он тогда княжил. В 
летописи же говорится о том, что после смерти князя Констан
тина в 1350 году, князь Василий занял тверской престол. Сле
довательно, он находился в Твери, а не в Кашине, и не мог 
звать мать в Кашин. Всего собор нашел 13 несоответствий15. 
Причиной того, что было назначено следствие по делу о мо
щах княгини Анны, стало обострение отношений со старооб
рядцами, использовавшими имя Анны Кашинской в своих це
лях. Так, лица, сочувствовавшие старому обряду, стали рас
пространять слухи, что благоверная княгиня Анна Кашинская 
покоится в гробу, имея руку, сложенную в двуперстное крест
ное знамение. Этим, по их мнению, княгиня Анна будто бы 
показала, что именно так русским людям надо креститься. Когда 
эти слухи дошли до Москвы, церковная власть встревожилась 
и послала комиссию в Кашин. Комиссия опровергла свиде
тельство о двуперстии, потому что «руки благословляющей» 
обнаружено не было. Биографические неточности в житии и 
распространившийся слух о двуперстии княгини Анны приве
ли к тому, что произошло изъятие имени св. кн. Анны из 
святцев. Таким образом, по замечанию Т. Манухиной16, «раз
венчание благоверной княгини Анны — один из эпизодов борь
бы Русской Церкви с расколом <...>, одна из обид, нанесен
ных верующему народу. Как всякая горькая обида, принятая 
и пережитая, она только углубил*а и осмыслила любовь почи
тателей к своей святой покровительнице. Верующие русские 
люди <...>княгине Анне не изменили и памяти ее не предали; 
почитание любимой кашинской святой продолжалось (только 
формы его изменились)».

Живая вера простых людей сохранила память преподоб
ной от забвения, и справедливость по отношению к святой Анне 
восторжествовала: 12 июня 1909 г. произошло повторное про-

15 Подробнее об этом см.: Камшилина А. И. Опыт лингвотек
стологического изучения жития... С. 5—20.

16 Манухина Т. Святая благоверная Анна Кашинская... 
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славление святой благоверной великой княгини Анны Кашин
ской и установлено ее повсеместное почитание.

Проведенное нами предварительное лингвотекстологиче
ское изучение жития преподобной Анны Кашинской помогло 
установить существование двух редакций — сокращенной и пол
ной. Публикуемое житие относится к сокращенной редакция 
жития св. благоверной княгини Анны Кашинской. Эта редак
ция отличается от полной текстологическими пропусками и пе
рестановками текста, а также многочисленными лексическими 
и текстологическими вариантами. В качестве примера сравним 
отрывки текста полной редакции (по Синодальному списку 
№ 622, XVII в.) и список сокращенной редакции (по публику
емому списку): «И нс просто уч анк, но гако Богъ и Бл(д)ка вс4(х) 
(Син-622, л. 29) — « ...н просто оучАше. Но Бгъ к Вл(д)ка 
кс^хъ» (Шибан-146, л. 26 об). Как видим, отрывки отличаются 
по смыслу. По Синодальному списку подразумевается, что Хри
стос учил не как простой человек, а как Бог, а по Шибановско- 
му же списку эти слова можно трактовать так: «Господь учил 
просто». Лексические, фонематические, грамматические и тек
стологические разночтения встречаются в тексте довольно часто 
и наводят на мысль о том, что Шибановский список № 146, а 
также Уваровский список из собрания ГИМ, по которому и 
проводился нами ранее сравнительный лингвотекстологический 
анализ17, относятся к сокращенной, более поздней редакции 
жития Анны Кашинской18.

В настоящем сборнике опубликована часть текста рукописи 
из собрания Шибанова, хранящемся в Российской государствен
ной биби л иотеке.

17 Камшилина А. И. Опыт лингвотекстологического изучения 
жития... Гл. 2.

18 Благодарим Г. С. Гадалову за сообщение о том, что в Твери 
только что издано по рукописи Гос. Архива Тверской области ф. 
1409, on. 1, д. 1634 житие Анны Кашинской / Вступ. ст., перевод и 
комментарии В. 3. Исакова. Тверь, 2002.
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ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Собрание Π. П. Шибанова, № 216. Житие Анны Кашин
ской. Рукопись содержит тексты: 1) службу на перенесение 
мощей (лл. 1—23); 2) молитву кн. Анне (л. 23—24 об.); 
3) житие и подвизи... (л. 25—65); 4) чудо о явлении пономарю 
Герасиму (л. 66—75); 5) обретение честных мощей (л. 74—87); 
6) слово о перенесении честных мощей; 7) повесть о чудесах. 
Рукопись написана полууставом. На 137 листах (134 лл. + л. 4 а 
+ л. 103 а + л. 104 а + л. 24 а чистый + XXXV чистых листов 
после текста). Размер: 20,5 х 17 см. Чернила темно-коричне
вые. Рукопись датирована в ОР РГБ 1785 годом. Переплет — 
доски в коже, сильно поврежден; верхняя крышка оторвана. 
При переплете использована бумага 1788 г., вставлен в текст 
лист 24 а (чистый) и л. 31 (заменивший утраченный прежде 
лист). Первые листы выпадают. Листы с 1 по 4 прорваны. 
Заглавия статей, отдельные слова в тексте и заглавные буквы 
писаны киноварью. На лл. 1, 25, 66, 74 рисованные пером 
заставки. На лл. 35, 66, 74—134 рамки. На л. 25 заглавная 
буква рисована пером с использованием двух красок.

А. Камшилина



М(с)ЦА ЛАД(р)ТА ВЪ 31' днь житие, н подвнзн, прп(д)нлго 

©цд ншего. нг^менд МлкдрнА. Нова чю(д)тво(р)цд, со- 
ставльша мн(с)тырь Жнвоначалныа Тр(о)цл еже есть 

Колазинъ нмен^емъ, // (л. 44)

ПрАВСДННКЪ, Αψε постигне(т), CKOHHATHCA в ПОКОЙ 

к^де(т). н ποχκΑΛΑ€Μ^ прдведном^ веселА(т)сА людТе, мйо- 
ждйшА веселие, и прнвыто(к). еже стымъ похвдленТе прн- 
носнтн. полезно во есть се. и &елю оуспешно похвала во 

сты(х) шбыченд, самого Бга восходнти. и прево(з)носнтисА 

в A’kno’rV. не гако шнн таковаа трев^Юфнмъ. // (л. 44 об.) 
но гако firs’ χοτΑψν прослАвнтн оугоднккд своа. гакоже 

рече во стомъ 6v(t)aïh. прослдвлАЮфдго Ma рече прослдвлю 

н всакъ нже нспов’Ьсть Ma предъ члки. нспов'Ьмъ его* и 
азъ пре(д) СОцемъ Монмъ Нв(с)нымъ. н сн(х) оуво смотрАА 

ВОСПАЛНХСА желАнТемъ. ср(д)цд Н ДША. пон^ждемъ лювовию 

ко стом#. дабы дерзнувъ. еже н ндпнсдтн // (л. 45) 05 

ΜΗΟΓΗ(χ) МАЛАА, О ЖИТГн Xp(c)TBA ПОДрАЖАТСЛА. ДНВНАГО В 

чюдес'Ь(х) влженндго Шцд нашего новаго чюдотворцд игоу- 

менд МдкдрнА. но во(з)врднАет мн недостоннство мое к 
гр #в ость. понеже нм’Ьа рдз#мъ несовершенъ. н всакого 

нев'ЬжествнА исполненъ. н ни единого Д'Ъла стажа(х) ко 

нспрдвленйо. и своею немоцшю смотрА//юще (л. 45 об.) не 
досткжн# еже принести что 05 похвд(л). ко шного величе
ств^. оудержевдхсА. пдче же до конца оставнти, и швленн- 
ТНСА. ТАГЧАЙШН ΒΜίΗΪ(χ) ИЖС ТАКОВАГО ВеЛНКОГО М#ЖА 

ЧЮДОД'ЬЙСТВОВАТН. ÎS Бгд ДАрОВАННАГО здввенТА гл#вТною 

покоре(н)нд б#д#(т). не свонмд во очнмд внд'к(х) что. 
ТАКОВА//А (л. 46) вывдемд. но 05 многн(х) и достоверны^ 
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м^(ж) слыша(х) h taxe глю(т) о ст'Ьмъ пов’кддюфе чюдное 

егш превывАнне. hhïh же и самого стаго свонма очкма 
внд'йшд. не э'Ьло во пре(д) многими л*кты б'Ьашс. посл'Ьдн 

ЖС К САМ АЗЪ. СВОНМА ОЧНМА ΒΗΑ^(χ). Ш ч(с)тНЫА рдки 

БГОНОСНАГО ШНОГО ©ЦА, МНОГА Н РАЗЛИЧНА ИСЦ^/ЛенТА 

(л. 46 об.) 6ЫВАЮЦ1А. Η ΟγΒΟΑχΟΑ ОС^ЖДСША рАБД ШНОГО. 
СКрЫВШАГО ТАЛАНТЪ ГОСПОДИНА СВОСГО. Н прнК^ПА НМЪ Н€- 
сотворшА, и пдкы оув'Ьд'Ьвы рд(в) волю г(с)дна своего. к 

не сотвори бненъ вывде(т) в^де(т) много, и прочдА. н 

помысливъ во oywfc своемъ, дцк н выше н aulica м’Ьры. 
πρκΑχΟΑ д'кл^'. еже сфенное оно // (л. 47) ндчдтн пов'кдАже. 

но на Бга всю нддеждй' во(з)ложк(х) н на того оугодникд 
прп(д)бндго ©ЦД НАШеГО иг^менА ЛЛдКАрИА. нмже посети 

Бгъ люди своа в посл’Ьднаа роды наша, о немже намъ 

Htrfc слово пре(д)лежн(т). Бысть н*Ькто моужъ пред’Ьлъ 

ТверскКА шбластн <5 грддд нарнцасма(го) Кашина. Влеплен 

нменемъ. его же прозвдн|'е(м) // (л. 47 об.) зовах^ Кожин ъ. 
влгов*Ьренъ сын воаса Бга Б’кАше и cS’npS’xHÏHA емоу 

нменемъ Иринд. н та влдгочестнвА ctfipn. н живаста в 
закон'Ь Г(с)днн. и по заповеди стаго 6у(г)лна. роднетд же 

штрочд. и ндрекошд има ем^ во ст(м) крец1ен!н МатюЛА 

и воспнта и. в довромъ наказами. егддже ДОСТНГН^ША 

cmV возрдстд. вданъ // (л. 48) бывдетъ роднтелемд в ндоу- 
чеже грдмотЬ. ш(н)же довр’Ь навыкъ Бж(с)твенны(х) Писа

нии. и вннмдше по oywfc со оусерднемъ iS всса дша. и 

шерите во стомъ 6у(г)лне сокровнцк и вогдтество некрд- 
домо. к не о(с)коуд'йвдемо вс’Ьмъ прнходАцшмъ с верою, 
глетъ во. Αψε кто хоцктъ совершенъ выти, проддждь chï 

нм’ЬнТе. // (л. 48 об.) и ддждь ннцшмъ. ï им'Ьтн нмдшн. 
сокровнцк на нвс’Ь(х). и грждн восл'й(д) ЛЛене. н оугазвнсА 

штро(к) ср(д)цемъ всегдд вннмдше о словесн семъ н в 
сев*Ь помышлАше. дабы €mV оулЛити желдже. еже ®лоу- 
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чнтнса родитель и южнкъ и дрУговъ, и мира сего ©рец1Н- 
СА. и ßA(A)iyfc Х(с)У, прнл’ЬпитнсА. родители еже вндацк 

// (л. 49) его, всегда почнтаюцш книги, и снмъ вннмаюфа. 
на игры же и на пУстошиыа Б’кс’Ьды ннкакоже но всегда 
оуклонАиксА. и начашд оув'Ьщатн его словесы к совокуп
лению Брака. о(н)же та(ж)ко си вм'Ьни гланнаа ими. н 

нача ©рнцатиСА. еже ннкакоже хот'Ьтн емУ на совокУпле- 

нТе Брака, родители еже его наипаче // (л. 49 об.) но ужаста 

и со клатвою еже не преслУшатн повел’ктА ею. и повннУ- 

тнсА н\ъ волн, и пре(д)лагаетъ емоу πηοαηϊα. © книгъ 

влженндго Иоанна Златооустаго на во(з)вранАгай вракъ. 
гакоже речесА Пр(о)рокУ. изыди ты и снъ тво(и) сна 

нмашс пр(о)ркъ т^мже αψε сна и женУ нмашс. да 

навыкнеши, И (л. 50) гако не зло вракъ. но зло блУдъ. егда 

возБраненГе есть вракъ. помофн|'ца тев’Ь дана бысть жена, 
егда во нав’Ьтннца. пророкъ не женУ ли нмашс н не 

высть возБранен|'е д\ъ вракъ но прншвцшшесА жеи’Ь. н 

пр(о)ркъ во Моисей не женУ ли нмашс и камень разверже. 
н во(з)дУ(\) преложи и бгонапУцкннын гн*Ьвъ во(з)//брднн. 
(л. 50 об.) Авраам ъ не женУ ли нм'Ьа, и ©цъ многкмъ 

газыкомъ бысть. и црковный швра(з) Исака сна прИАТЪ. н 

тон б’Ь исправленГю вина, не вознес ъ ли ©рока на жертвУ 

плодъ врака не бысть ли ©цъ и бголюбсцъ бголюбнвын 
же штрокъ стоашс мо(л)ча. долУ главУ понгче. к ничто же 

©в’Ьфеваше. //(л. 51) точню што оумилетА слезы нспУцга- 
шс, родителне же словеса та(ж)каа. со гн’Ьвомъ н гаро- 
стню аки каменГе испУфаше на нь. влгоразУмныи же шт
рокъ тн\имъ возр'Ьтемъ, н сладкнмъ гласо(м) ©в’Ьцмше 

нмъ, господне мои, азъ оуво не ©рнцаю, и въпрекн глю 
вола Г(с)дна да вУдетъ. вы же что Ββεχοψετε тво//рнте 

(л. 51 об.) ш мн'Ь, родители еже оудивншаСА. и радости 

наполньшесА ш сла(д)комъ ©β^ψαηϊη штрока. по времен! 
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же Обр^чншд cmV нев'ЬстЪ’ © сверстннкъ свон(х). гакоже 

шбычей нмАше. к егддже оуко по совок^плежю здконндго 

врдкд. начатъ влженнын штро(к) ОуВ’ЬфеВАТНСА С nOAptf- 
жнсмъ свонмъ егдд // (л. 52) н(з)волнтъ Бгъ. коем^ждо 

н\ъ прежде © жнтна сего нзыти. то жкдкоже втором^/ 
SpAlcV СОВОК^ПЛАТНСА HÏ едином^ © нн(\). но ©нтн в 

мондстырь н рдвотдтн Бгвн. трем же л'Ьтомъ mhhVb- 
шн(м) по смотрение Бжню, подружка его престдвнсА iS 

жнтна сего. w(h) же рддостн слезы испусти И (л. 52 об.) н 

глав сев’Ь. Блгоддрю Та Бл(д)ко Превлгн. гако сподовн(л) 
ma есн © оузъ мирд сего ©р'Ьшнтнса нн’Ь же oyso нТкн(м) 
возбрднАемъ семь, о ннхже тн са шв’Ьфд(х), н вземъ з 

долаашннмн своими ск^тдвъ тЬло еА. ©п'йвше нд(д)гров- 
н^ю. н погребе ю ч(с)тно. н елико ημαιικ в pVxV своею, 
рдзддстъ треБ^юфнмъ. // (л. 53) сам же не возрдтнсА в 

до(м) свой но по первом^ свое(мЬ) шв'Ьфджю нзыде во 

едннъ, © тдмо соуцжх мн(с)тырь KaosVkobo ндрнцдемо. в 

немже ß'fc хрдмъ Ннколы Чю(д)тво(р)цд, н © тдмо соуфд- 

го нгоуменд пострнздетъ власы главы своса. н швлечесА 
во стын дггльскж шврд(з), н ндрекошд нмА емЬ* ЛЛдкАрУе. 
пре//ддстъ (л. 53 об.) же сев’Ь нгоуменд. н творАфе всю 

волю его. н посл^шдже его во всем, свою же волю до 

конца ©верже © сев'Ь не точню ко нг^мен^ едином^ но н 

ко всей ερΑτίΉ. тоже повнновеже н посл^шажс творжци. 
СТрАХОМЪ Бжшмъ ШГрАЖДААСА ОупрАЖНАгаСА © всако(го) 
л^кдвдго д’Ьлажа. вогАТгЬюцисА смнренУемъ. // (л. 54) в 

пренмЬ’цкй моудро(с)тн. Алкджемъ н ждждею т'Ьло свое 

нзнЬ’рАга. ве(з)престдж же B"fc cmV во оуст^уъ млтвы. 

плче медд н сота. осла(ж)даа Бжнга словесд. в нофн же н 
во днк 4*алмы Двдвы поАше. н по млтве, w почнтджн 

внммлше, прп(д)ны(х) ©ЦЪ ЖНТНА н сн словесд во оум± 

Д<ржл, м ж€лдш€ T’fc(x) д'Ьломъ. мспо//лнмтн (л. 54 об.) 
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слезы же © очию ве(з)престднн испода и восполнила 

смертный чдсъ н Отрлшнын ш(н)же χοτΑψιΉ выти прв(д)нык 
Соу(д) во(з)длАнУе грЕшны(м) ком^ждо протн(в) дЕ(л) его

ί
н тако напоаша с лез Амн. гако древо сджденно прн нсхода- 
ψΗ(χ) водъ. нже плодъ свои дастъ во времА свое, н 

листъ его не Шпддетъ. ддАше // (л. 55) оуво н сей плодъ 
свой Боговн на всАко времА. в докродЕтеле(х) подобно, н 

во врел\А стлго пЕнУа со влгоговенУемъ в црко(в) входа. 
н со стрдхомъ н трепетомъ гако пре(д) лнцемъ БжУимъ. 
пре(д)стоАше, врдтнАм же всЕмъ оуднвлАЮЦ1н(м)СА о 

довромъ его нспрАвленУи. н просвЕцинУемъ рдз^мд его 

вглювУн. гавЕ // (л. 55 об.) гако на велнкУн оуспЕ(х) нмъ 

вывАше. Блженнын же пре(д)спЕвлше въ довродЕтелн. блгою, 
кротостню. н разумною простынею н смнренУемъ ср(д)чнымъ 

ОБЛОЖНСА. H С5 ВСАКНА печдли ЗеМНЫА СВОБОДНСА. бдннк 
печлль нмЕа како оутоднтн Erb'. ТАКоже емй” доврЕ на* 

прдвлАемъ, начало помы//шлатн. (л. 56) еже нзыти, изо 
ШБЛАСТИ, ИЗО ЮбУтвЛК. К ДОСТНГН^ТН ПУСТЫНЮ. К ВС^ЛН- 
тн(с) ндЕже Г(с)дь наставн(т)н. h повЕда мысль свою 

hî^mchV. игумен же наказа его доволно. н пооучнвъ (9 

Бжественны(х) Пне анУн. н влгословн(в) его. (Впусти. нзыдошд 

же с ннмъ шт овнтелн нЕцы £5 врАтУн. чнсломъ се(д)мь. 
// (л. 56 об.) моужУе зЕло влгоговеннУн οογψε. w нн(х)же 

послЕдн, исповедано в^де(т). влженнын же со единою 

мыслню сн о Х(с)Е. врАтУею. пондоша п^темъ. свонмъ 

рДД^ЮЦКСА. ХВАЛ^ во(з)даа Бгвн. наставн л\а Г(с)дн рече 

на п^ть Твой, н пойд^ во кстнннЕ Твоей, н Г(с)дь 

просвЕцкнУе мое н Опдснтель мой И (л. 57) кого оувоюсА. и 

прочАА 4*алма того, н обходив ъ пЪ’стыннаа мЕста многа. 
смотрАЮци ндЕже вы cmV оврЕстн мЕсто оугодно к 

ве(з)молвню. н Бгомъ наставласмъ. донде влн(з) рЕкн 

Бо(л)гн. н оврЕте мЕсто вддлЕ. © грддл Кашина попрнфъ

85



«MCO ПАТЬ НА ДССАТЬ. H G'fc КНД'кн’Й м’кстд шного э'Ьлш И 

(л. 57 об.) оумнлно. проме(ж) двЬ* езе(р). водою гако стенами 
огрджденно. и э’Ьло во(з)лювн е, сотвори mates', и водрЪ’зн 
Кр(с)тъ. И строй К'ЬлеЙЦЪ’ MAAS’. НД'Ь(же) ВССЛИСА ТАКОЖС И 

БрАТИА ПрНШСДШАА С НИ(м) ЖНЛИЦ1А CEE'fc О^СТрОИША И TS’ 
ВССЛНШАСА. ß'fc ЖС, СТЫК рАДЪ’АСА ДШ«Ю. И ГЛА СЕ ПОКОЙ 

мой зд'й вселюсА. и бы(х) гако птица // (л. 58) особацюаса 

назд’Ь. и tS7 начд(т) подвизатиса, довлественн'к постомъ 

же ц бд^жемъ. и на земли легАжемъ. тЬло свое и(з)нЬ’рАга. 
многы сл’кзы от очню н(з)лнвАше. kSViho же со врАтнею 

совок^плАгасА. дневныА же, и ноцжыа млтвы Бговн 

во(з)сылдше, и во вс'ймъ нспрАвлАга. доврлго своего тече- 
HÏA, подвнгъ не к крови // (л. 58 об.) ВО И ПЛОТИ BOWpS'xA-

! 5
аса. но и к началомъ и ко влдстемъ. и к мнродержнтелемъ 
ТМЫ И К ДХО(м) лЪ’кавымъ BOpeHÏA сотвори ПО Än(c)AS'. 
в*Ьрою и терп’Ьниемъ поб'Ьждаше. многажды бо eoopS’- 
ЖИВСА НА него aS’kABÏH ДЬ’СН. и рА(з)ЛИЧИАА EMS’ ПАКОСТИ 
творАше, шнже аки тве(р)дый адамантъ вса сна кр'Ьпц'Ъ 

терпА, и н'1КА//коже (л. 59) стрел<леж*А η(χ) оустрдшишлсА. 
но гако © прАфъ некоего гаротно1 вержеже КАменно. 
МОЛНТВеННЫА стрелы НА НА П^Ц1АЮЦ1С. И сн(х) Бе(з)в*Ьсти 

сотворАга. (3 λαιαηϊη же π(χ) невредимъ превывАше. по 

времен? же оусътрон црковь во има Стыа и Живоначалныа 
Тр(о)цы. блгодатню же единос8’фНАго Бж(с)твд. вскоре // 
(л. 59 об.) сфенА высть, прел8’кдвыи же врдгъ не терпА 

НАДО(л)5'^ © СТАГО CEB'fc ДОСАЖДАСМА. ЧлКЪ Η’ύκΪΗ ЖИВАШе 

бли(з) M’fccTA шного нменемъ Иванъ. прозвдннем же ндрн- 
ЦАСМЪ B'fc КОЛАГА. ТОЙ ВОШр^ЖИВСА ДАБЫ EMS’ В0(з)М0Ц1И 

оувити СТАГО. П0МЫШЛА1А ВЪ Ср(д)ЦЫ СВОЕ(м). ЕДА ТО ТЫ 

мнн(х) сей ШБЛАдде(т) м±сто(м) енмъ. имене и(з)женетъ.

' Описка. В Унд-395: гаростно, Тр-692: жростно. 
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и землю мою к сво//ен п&тынн (я. 60) просовок^пн(т). И НА 
мноз’Ь в наше времени, еже в’Ь eMS' оулЛитн свое χοτϋ- 
нУе, да его пог^вн(т). и не во(з)може оул^читн. понеже 

клгодать Бжна хранжше прп(д)наго. помал’Ь же члкоу 
ономоу оснр*Ьвш^. еже в бол'Ьзнь тлжкоу вплети гако и 

живота öhaathca. и познА свое согр'кшенУе, еже вотц»е 

помысли на // (л. 60 об.) прп(д)внаго старца, и едва возможе 
донтн до Блаженнаго ЛЛакарнА н поверже ceß*fc пре(д) 
ногама е(го) профенТА просА. со слездмн нспов’Ьдаа своа 

corp’fcujeHÏA, еже помысли на нь. стын же вскор'Ь процкнТе 

подастъ, не ты рече сотвори сие чадш но н(з)началд 
нснавндай врд(г) довра н т'йшнвъ его словесы оут*Ьши- 
телнымн. И (л. 61) еже не скорв’Ьтн eMS’, ради ОБдержацшА 

болезни Бжню же рече погкцинУю на та нашедш#. и 

лооучквъ его доволно. æ Бж(с)твены(х) ПисанУн, н прнрекъ 

О ©p£4€HÏH мира, н ш отъатна вл а (с), он же слышавъ 

словеса стаго, едко землж довроплоднд. семена въ ср(д)цы 

сн прнемлл н с рддостню ОБ’ЬреваетсА. //(л. 61 об.) и 

землю whV, къ его пустыни преддетъ, стын же сподови 

его аггльскаго оврдзд. Н про(з)ваСА П&ТЫНА ШНА, Колазн- 

но, по променованпо члка шного, такоже во нменовасА 
члкъ ш(н) гакоже пре(же) речесж, н пронзыде слава повсю
ду, ш влаженне(м) ЛЛакарУн. о мале (ж) времени прУндоша 

к hcmV два юнощн, © знаемы(х) eMS’, // (л. 62) БлгородиУ 

cSïye. стын (ж) введ'й κ(χ), в к^лю свою н оугостнвъ π(χ) 
по швычаю пре(д)ложнвъ н(м) хл-Ъ(б) cV(x), и вод^, и 

начатъ воспрошатн вины прншествнА ею, они же р’Ьшл. 
ВОСПОМАН^ХОМЪ оуво Шчество ю, ДХОВН^Ю любовь, юже 

пре(ж)де к намъ нм*Ь(л) есн, и з'Ьлш ср(д)ца наша распа- 
лншдса. и нн'Ь, гакоже вндншн // (л. 62 об.) прУндохомъ 

влгословнтнса С5 твоего прп(д)вьства. шн же GÖB'fcipa и(м) 
'■ла Бгъ да нсполнн(т) любовъ ваю, юже показасте Mtrfe 
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грЕшном^. ï изрече нмъ нЕкаа словесд. Œ Бж(с)твеииы(х) 
ПнсанУн. эЕлш полЕзнд. whh (же) слышАфн его Блгордзй'м- 
нЕ глюцлд. вельми по(л)зовах&а н пддше на HorV его 

пллчюфе ΜθΛΑ//χογ(Α. (л. 63) да повели(т) рече твоа стынУ 
hama оувогимд с тобою превытн на мЕсте семъ. Блдженнын 

stçc гламн нмъ. А(з) оуво члца м#(ж) эЕлш грЕшенъ есмь. 
И ТОГО РАДИ ОуДАЛН(х)СА w мнрд, Н ВСелНХСА в пустыню. 
С«ю. ДА ПОНС МАЛШ ВОЗМОГ^ ПЛАКАТИСА грехов Ъ свон(х). вы 

(же) пакы идите к роднтелемъ свонмъ. // (л. 63 об.) да не 
лослЕдню скорв нАнестн има свонмъ СЗшествнемъ. шнн же 

НДМНОЗЕ преБЫСТА €0 СЛСЗАМИ МОЛАЦК СТАГО. Н нУКАКОЖе 

ЮлЛнтнса Си него χοτΑψε. вндЕ(в) же влженнын оусердУе 

к(х). АГГЛЬСКАГО ОБрАЗА СПОДОБЛАе(т) И\Ъ. н ндрече ИМА 
едином^ ЛАдрке(л). др^гом^ же Серии, нманова. н гла нма 

BpATÏA, // (л. 64) о немже н ждддсте о то(м) подвнзднтесА 
лрнлЕ(ж)но н пек^фесА w своемъ спдсенУн. прежде во 

подовде(т) всего пострнздюцшмсА не нмЕти своеА волн, 
но держАтн посл^шднУе, н смиренною мудрость, н ср(д)це 

свое блюсти iS скверны(х) помышленУи(х). н врдтнсА с 
тайными, стрдстьмн. и ждатн пр(с)но СМерТНАГО ЧАСА. // 
(л. 64 об.) H 60АТНСА СТрАШНАГО ΠρεψεΗΙΑ ШГНСННАГО. И 

псцшса w семъ прилЕ(ж)но. подовдетъ черньце(м). пдче 

же юнны(х). со вн^тренннмъ хрдненУемъ. и тЕлеснЕ трЬ’- 

днхса тн а не прд(з)нымъ выти, оружие бо черне(чс)ское 

рд(з)с^женУе и цЕлом^дрУе. н тфднУе на дЕло Бжне. снмн 

же словесы н иными подобными влженнын // (л. 65) ндкдзо- 
влше н(х), н ндоученУ выстд С5 него, всемУ/ иноческом^ 
житию, и велнцы подвнго положнУкн БЫША. Н МНОГА лЕтД 

пожнвшд с ннмъ нд мЕстЕ то(м). н по смерти его досто
верна свидЕтсла выстд повЕдаюц1а о жнтУн его. мы же о 

сн(х) остдвльше. ид пре(д)леждц1ее во(з)врдтнмсА. начаша 
во ко влжнномУ/ совокУ/платн(с) // (л. 65 об.) врДТИА. ш(н) 
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же с радо(с)т!ю пр’|нмаше вса с радо(с)т'1Ю прнходАфаА с 

верою. н всегда наказ^юцк вс*Ь(х) н оучаше w Бж(с)твенных 

Писанных), понеже вра(ч) б*Ь нзржденъ дша врачЮА. и 

вс’Ь(х) оут’ЬшаА. башс во по всемЪ* внд’Ьтн влжниаго. 
совершенна Бжна члка ctfipa. нв(с)но bohcthhhV на земли 

жнтТе жнвын. вра(т)ств^ же о^мно//жаюф^СА. (л. 66) н 
овнтелн распространАЮцшсА. сфеннУк^ же не ctfqjtf. но 

GJhhS’aS’ призываюцк. ово ïep'ÙA лнторгнА ради, ово игуме
на ради χθΤΑψΗ(χ) ПОСТрНЦШСА. Н ТАЖКО CÏ' ΒΜ^ΗΑχν 

BpaTÏA о сем еже несть ïep’kA во овнтелн. стык же 
когождо iS вратГА пон^днСв) воспрнАтн сфе(н)ства н по
нижает воспрнАтн // (л. 66 об.) сц2енствовл(л). шнн же вен 

КгрнцаюцксА н глюци. мы оуво вен ч(с)тнын йче. тев*Ь 

ХОфемъ нм'Ьтн С5ца н оучнтелА GJ твоса рЛн прУнлытн 

Пречнсты(х) Таннъ Ха Бга нашего, влженнын же не нача- 
ше о семъ, он? же превываше молжцее его о восприАтУи 
великого оно(го) ецкнетва и сфеннУческа(го) сана. вгкдАЦ1е 

бо е(го) м^жа // (л. 67) праведна н ста, и едва возмогоии 

оумолитн его. ВАженнин же сотвори млтвЬ* давъ мнръ и 

влагословенУе всЬмъ с^фн(м) во овнтелн. и взе(м) с совою 
мало iS BpaTÏA. изъ|(де) в вгоспсаемъ|(н) гра(д) Т^верь и iS 

тамо cViyaro еп(с)па сфенств^ сподовлАетсА ï нг^меноСм) 

нарицаетсА и паки во свой мн(с)тъ1рь во(з)вратнсА. егда- 

же влже//ном^ (л. 67 об.) же достигши скоса овнтелн. лене 

Божественней слоужве iS него совершаем^, мноэи iS бра- 
τϊΗ Ч(с)тнъ|(х) н ЖнвотрАЦ1н(х) Таннъ Ха Бга нашего 

прНАша iS ptfcH его. сам же влженнъ1н прп(д)внъ1и, по 

пре(ж)нем^ cbocmV житию Бжественнымъ внимаше. ή не
престанна а млтвъ! к Erb’ во(з)съ!лаше, простнраше паче 

жестокого пребывание, И (л. 68) э^лш же печашесА ш оуст- 
роенУн вратУн. вошр^жаА τύ(χ) нже к Erb’ верою н надеж
дою, н терпенУемъ по всегда дховнымн словесы по(л)зовдие
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’гЬ(х). довр'Ь в’ЬдАше дша ц'Ьлнти кого(ж)до κ(χ), швычдй 

ЖС НМАШС преподовный, ШБХОДКТН М'ЬсТА П&ТЫННАА. АЦ1С 

БО ЗВ*ЬрНС ДНВ1Н НАСС(л)Н1Ц. БЫША ПУСТЫНИ ОНОЙ. НО ΙΑΚΟ 

КрОТКАА ОВЧАТА С ННМЪ ХО(ж)//ДАШС. (л. 68 об.) ПАЧС ЖС 
РСЦ1Н, гако Н ПОВННОВАТНСА CmV. МНОГАЖДЫ БО η ΠΗψν н(м) 

ПрнНОСАЦК WHH ЖС ПрУнМАШС CÖ него, н w сс(м) ннкто жс 
СОМННТСА нс в'йроую(т), чты нже Бж(с)твсннаа Πηοαηϊα. да 

рАЗй’м'Ьетъ, гако шбогатнса блгодатню Стдго Дха. вса по- 
КАрАЮТСА. НС ТОКМО ВНДНМЫА звери НО Н НСВНДНМЫА s'fc- 
СО(в)СКИА ДХН. ТАКОВН CS’tK ддро//вн (л. 69) ЛЮБАфНМЪ бго

Чю(до). А. 0 рДСЛАБЛСНН’ЬмЪ

Во едннъ © дн!н, нсшс(д)ш^ прп(д)вном^ ЛЛдкдрию, 
lit trfcAÏH СВОСА. Н ПрТнДОША Н'ЬцЫН MS’xïe НОСАЦ1С НА WAP't 

РАСЛАБЛСНА, Н ПОЛОЖНША пре(д) НОГАМИ его рАСЛАБЛСННЫН же 
горц’Ь плача со восклнцднТемъ вопна. оугоднТче БжТн, 

влжснны(н) ЛЛдкдрТе помозн мн. прп(д)внын же со емкрен- 
Темъ. И (л. 69 об.) éSB'fcqjA. что врлте пр*1*нде къ гр’ЬшнЬ’ 
m^AkV. помоц1н трев^А. д(з) оуво н едмъ rpV(ß) н немоцкнъ 

семь ННМАЛШ ЧТО СТАЖА(х) КО НСПрАВЛСН*1Ю. БО(л)НАГО ЖС 
воспрошАшс что тн есть рече нма. бо(л)нын (жс) GJB'fcqja 

3ΑχΑρΪ€ ИМ€НЙО(с), шнъ же рече 6М^ ЧАДО ЗдхдрТс НС СКОрБН 

рАДН ШДерЖАЦША ТА БОЛЕЗНИ. Бж|'ю БО ПОС*ЬцКН1'Ю НА ТА 

ндшс(д)ш^. стык жс млтъствова//въ (л. 70) ЗА НЬ. Н БЛГО- 
ДАТН рддн БжНА во(л)ный BCKOp'fc НСЦ’ЬленТс ПОЛЕЧИ. ΒΛΓΪΗ 

же врд(ч) не о сн(х) токмо octabaac(t) нсц’Ьлнвшдго но н 

дшевное прнлдгдетъ врдчсство, внТмдй ссб’Ь рече врдтТк, 
ГОссл’Ь Бж1‘(х) слове(с). н ©чсскн(х) предАнТн не преовндн, да 

НС В го(р)шс сн(х) ПОСТрАЖСШН. Н СНА pc(k) ОПУСТИ его с 

мнромъ ВО СВОА СН. ПОСЛЕДИ ЖС ТОЙ // (л. 70 об.) ЗАХАрТн. 
нср*Ьомъ поставленъ высть в всей ндрнцдсм'Ъ Косова 

горд. Н ПОЖНВС ПрОЧАА Л'кта В Π0ΚΑΑΗΪΗ.
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Прохо(ж)ддше (же) слава w влженнемъ Мдкдр|'и по- 
всю(д#). и мноэн прнхожддх# к не(м#). ово нноцы. ово 

МИрСТЧИ ЧЛЦЫ. И ВС'ЬмЪ ДХ0ВНЫ(м) ДАрОМЪ ИСПОЛНАЮфИМ- 
са. к по(л)з# приел1люц1н(м). 1Эхо(ж)дах# влгодлрАци Бгд. 
мноэи нже iS вельмо(ж) πρϊχοΑΑψ«, И (п. 71) дшеполе(з)ны(х) 
оучежн насла(ж)даюцкса, почитах# его гако СЗца н оучнте- 
ла. не св'й(т)лыСх) во ри(з) рддк почнтдюцк его. но чюд- 
НОГО рддн ЖНТНА его. Η СВ’Ь(т)ЛЪ1А дшд. многошвены во н 

Х#ды всАческн ризы нос Αψε гако мноз’Ь прнходАЦ1и(м) 
вид’Ьти его в тдц'кй одеждн ходацм. не мн'Ьтн того 

нг#меномъ выти, но единого некоего С? оувоги(х). гако 

мноз*Ьмъ CS нев'ЬдАцЛ"(м) // (л. 71 об.) см'кюфнмсА, н р#гд- 
юц1н(м)са ем#. юн же w томъ не ско(р)в'к но B'fc рдд#АСА 

w пор#гдн1н своемъ н корнзн'Ь н Бга о то(м) прослдвлАше

Чюдо .В. О БдСИЛШ PACÏH’h

Не по мноз'Ь(х) же времен’Ь(х) прнведошд к нем# 

некоего юнош# iS влдгородны(х) з'Ьлш юна с#ц1а БаснлнА 

нменемъ. iS многд времени моучнмд iS б'Ьса, свазана 

юзами по р#кд(м) И ПО НОГ#, R't ВО ЧЛКИ BÏA, И (л. 72) 
нел’кпыА глдсы нсп#ц|дюцк. прнведошд же и з'Ьло плдчюцм 

о скорвн г(с)нд своего, прнпдддюцк к ногама прп(д)вндго. 
молнтн за нь пон#ждаюц1а, сты(и) иже ВИД'ЬСв) ЮНАГО 

стрджуцм. и рд(в) его нес^’м'Ьнн^'ю в-Ьр# принес« ко стом#, 

З'Ьло оумилисА. и coTBOpï мол«(б)наа ш немъ. к вземъ 

ч(с)тнын кр(с)тъ хота его огрдднти. волнын же аки //(л. 72об.) 
зв'Ьрь оустремисж ид Блженндго. приведши же его во(з)него- 
довах# на нь. стын же рече нмъ не гн’ЬвдйтесА ид юнндго, 

не шнъ во сна творАше. но жнвын в не(м) непрТА(з)- 
неннын д\ъ. се бо есть зндмеше б'Ьсовскаго нсхо(ж)дежА. 
се же стом# рекш#. двне нзыде ß'fcCc). iS стрлж#ц1АГ0 

ЮНОШИ, И ВЫСТЬ ЗДРАВ Ъ. И НАЧА Ш6Л0БЫЗАТИ НОЭ'Ь Блженндго
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Ma//kapha, (л. 73) Бгвн же Блгоддреже велне во(з)дла. и 
$ $ 

νΤΓΟΛΈ не во(з)врдтксА в домъ родителю своею, но воспрнА 
АГГЛЬСМН оврд(з), н пожнве ПрОЧАА Л'ЬТА во швнтелн СТАГО 

ц’Ьломоудренно. со смнретемъ всац’Ьмъ.,

Чюдо г w покрАденш воловъ.

По сн(х) же н'Ьцын члцы 3λϊη покрддошд волы мона- 
CTljpCTÏH. НА нн(х) же spATÏA, И (л. 73 об.) слй'жвй’ ΤΒΟρΑχϋ, 

н егдд пондоша восвоАСн, ABïe очнею одержевдхоусА, н 

нТкакожс поутн по(з)ндх^ клике прУндошд, н много тр^(ж)дь- 
ШССА ΗΪ4Τ0 же оусп'Ьшд. н по многомъ томлент, н пдкн ко 

ШБНтелн юной прТндостд. влженном^ же н(з)ше(д)ш^ акн 
в4д#фе ничто же, двне зрн(т) κ(χ) пре(д)стоАЦ1к(х) н 

СКОТА ОНОГО р^КАМА держдцк. ндчд(т) ВОПрОШД//тН (л. 74) 

вины прншествнА ею. что рддн прнведостд жнвотнаа сна, 
шнн же акн ме(р)твТ пддошд пре(д) ногама влженндго, н 

ΗΪ4Τ0 же ННО МОЖАХ^ ΠρθΒ±ψΑΤΗ. токмо, прости ны, про
сти ны г(с)дне. БЛГОрд(з)С^(д)НАА же ОНА глава, во(з)двнже 
н(х) н с ткхостню н(з)рече имъ ча(д)ца. ничто же w β±κα 

ΠΟχΚψΔΑ Ϊ ЧЮЖАА обогатнса. множнцею пдче И (л. 74 об.) н 
Своа пог^бнша. wH’kMA же СС многлго оуждсд плче (ж) ρεψϊ 

н срдмд hï очню во(з)вестн могУцм. стык же здпретнв 

нмъ ktomV таковаа не творнтн, н повел'Ь ддтн н(м) 
пнцюу ДОВОЛН^. Н GJnÇcTH Η(χ) с мнромъ.

5*ЬлШ БО ДОБЛ1Н СТАЖА смнре(н)нмоу(д)р’|е н кротости. 

вс(з)злов1е(м) оукрАше(н) мл(с)рд|< же равно ко всй(м) 
ООказовашс. нАнпдче ко врдго(м). еже пакости cmV тво//рл- 
ψΗ(χ). (л. 75) Н сн(х) МНЛОВАШе IAKO np(c)HAA ЧАДА, ВСА оуко 
сна творАцк Хвы рддн лювве. оудовн’Ь же пдче ρεψΗ, по 

Писанном^ не ktomV жнв^(т). жнве(т) же в Ηϊ(χ) Хсъ, 
6мЬ" же н посл'кдовдшд вс'к(х) &вергшесА. сне же есть 

д'Ьло мнншескдго превывАЖА, Cö нележе всслнса в п^(с)тыню.
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НУКОЛНЖС η(3)Μ*&ΗΗ ПрАВНЛА своего, нн прд(з)дн# OBp'fcCTMCA 
д'клАнГн дховны(х). // (л. 75 об.) хрднАше оуво неглснм#ю 
свою тсплот#. iS начала (ж) н до ко(н)ца. таков? нжс б’Ьша 

сжнте(л)ств#юц1н с нн(м) о Хф'Ь врлтУА, w нУхже испо- 
В'ЬдА влженнын 1осн(>0>) оученн(к) Соца Πα(Ό’)ΗΟΤΗΑ. азъ 

рече слыша(х) Cö нело(ж)ны(х) оустъ. самого оного н вели? 
кого н стдго стдрцд прп(д)внд(го) ЛАдкдр1А. егдд прнше(д)ш# 
МН НА M*feCTO сне. ПрУндОША СО МНОЮ ερΑΤΪΑ чн(с)ло(м) 
се(д)мь. // (л. 76) сове(р)шенУн (же) в доврод'йтеле(х) ако 

могоуц)н(м) ИСПрАВЛАТН ДША ΕρΑΤΪΑ, Н ОуДИВЛАТУ Βθίί(χ), 
нзрА(д)нымъ свои(м) жнтне(м). едннъ же н’Ькто vS ΗΪ(χ) 
м#(ж) достохвдленъ. Мнтро^днъ нмене(м). его же зовах# 

про(з)вАН?е(м) Бывд(л)цовъ. сем# же некогда ше(д)ш# по 

ст#ю гор# Афонск#ю. н тамо превывш# ем# времж довод? 

НО, ОБХОДА ВСА МОНАСТЫрА, СТЫА горы // (л. 76 об.) СМОТрАИ 
Н НАВЫКЛА Чн(н) же црковнын. И ОуСТАВЪ. ΚΑΚΟ1 npÏAUJA (S 

древнн(х) С5цъ. егдд(ж) совершншдсА дсватом# л’кт# его 

ПреВЫВАШЮ ВО A'O’OH'fc. ПАКН ВО(з)врАТНСА, к Роснискн(м) 
стрднд(м), н прУнде во овнте(л) сню. и нача(т) глатн 
врдтУн. с постнУко(м) свон(м) о Г(с)д*Ь. во(т)ци рече толкло 

п#(т)шествовд(х). до стыа горы. А^онъскна. вса во пре- 
данУа УЗческдА, нен(з)м,кнно ве(р)шдю(т)сА // (л. 77) во wbh- 
телн С5ца ΛΛ,ΑΚΑρϊΑ. Αψε вы не вы швнте(л) шнд прнАдд 

ТАКОВАГО БЛГОЧССТНА, не БЫ ТАЦЫ чю(д)нУн м#жн со оудкв- 

ленУе(м) глн, w немъ. мы же о сн(х) остдвльше пдкы 
нмемСА пре(д)леждц1ем# словесн.

W престдкленУи прп(д)внлго С5цд нашего 

ЛЛлкдрУА чю(до)тво(р)цд

бгдд оуво доше(д)ш# влженном# гл#бокна стдрост^с 
в довле(м) юномъ во(з)держднУн. // (л. 77 об.) нанпачс кр'йп-

1 Так в рукописи.
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ЛАшесж оусерднемъ, и мЬ'жествен'Ъ no(A)BHrtf касдшесА 
TeOAffc. ΗΪΜΑΛΟ ÎS Бж(с)ТВСННЫ<Х) ПиСАНёН ШСТАВЛЬШе. HOS'fc 

eMtf ΒΑχγ ΑΚΗ сто(л)пёе, ДНЬ (S дне ПрССП’ЬвАА по An(c)atf, 
заднап простирало а. гакоже и конецъ жнтна его высть. 
достойно на(м) воспоман^тн. Н ВАМЪ СЛЫ(ША)фНМЪ ЖСЛА- 
юц|н(м). MApTtf оуво Mfc)utf наставши CTOMtf же т*Ьлесны(м) 
нед^го(м) И (л. 78) одержим^’ Busuitf. н рдз^лтЬ ко Г(с)д^ 

свое ©шествёе. нача(т) влженнын ве(з)мо(л)ствоватн, 
во(с)хожден!А пр(с)но в ср(д)цы сн пологдше. дондеже до
стигнете к желаемом^7. егдаже присп'к часъ, вонже χοτΑίικ 

тЬлеснАго союза ра(з)р,йшитиСА. н повел’Ь со(з)ватк все 

серенное стадо. оучени(к) же свон(х), н во(з)лежд на ш(д)р*й 

своемъ. н нача(т) к нё(м) глатн. // (л. 78 об.) ©цы н врАтёж 
Н ЧАДА. во(з)лювленнАА о Χ(ο)^, се оуво ©хожй’ В nV(T) 
©цъ свон(х). гакоже н вен земнён. вд(с) же преддю Г(с)д^ 

Ertf н CAoetf влг(д)тн вго, MortftpeMtf на(з)датн ва(с). н 
датн насл'кдёе, н сфенёе вс'Ь(м). тоё поможе(т) каме вра- 

*riÀ, Г(с)да ради не пренемогАйте. в млтва(х) н в nocT'fe^), 
совлюдАюере сев'Ь © λααηϊη. н нав*6тъ вражён(х). превлгёи 

Бгъ не презрн(т) И (л. 79) емнренёж вашего, ради его некзре- 

ченнАГО смотренёж. н сна реке, н множае сн(%). н кого(ж)до 

© врдтёж целовА. н проеренёж прёнмдше. н в самое (ж) то 
© т'Ьлд ©шесътвне, прнАтъ доврдго спутника £л(д)чнаго 

ТЧла н Крови прнчАСТнсА н знаменд(в) сев'Ъ знаменёемъ 

кр(с)тд, н Гел, слава Ertf о всем, н прёрекъ, аминь, н 

предАСтъ дхъ. в л±(т) лэцча. м(с)цл, // (л. 79 об.) марта 

въ зё (де)1, егдаже влженндА его дшл © тйлесе нзыде. 
просв'ктнсА лице его акн елнце. noKA3tfA AiüeBHtfeo его 

MHCTOTtf. оученёцы же его, горц*Ь рыддюере. о ра(з)л!/ченён 

©цд н оучнтелА, н CTOMtf т’Ьлесн его припадаюцее н(з)

1Т. е. 1483 г. марта в 17 день.
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глубины ср(д)цд вопкюц1с. w ч(с)тны о(т)че Т оучнтслю 

НАШЪ, БЛЖеННЫЙ MAKApïe. TCß'fc пр!нде времА // (л. 80) еже 

пре(с)тАвнтнсА, к со Хомъ бытн, ндмъ Б'Ьдно есть Безвре
менное оенр'йже* ©ческил лювве, вол'кзнЪ’емъ дшлмн, по
неже ВрАЧА рАЗЛй’чИХОВ'ЬСА. ДР^ГЪ НА ДР^ГА ВЗНрАЮЦК, И К 

сек'й глюфе. внднете лн spatïa в колиц*к(х) зл*Ь(х) есв'Ь. 
Htrfc посреди прнстдж'фд нддеждА наше а, нстопохо(м). иногда 

БОГАТЫ ς^ψΑ. НАСЛАЖДАЮЦ1е(с) И (л. 80 об.) медоточнымн 

оученТи w оустъ влженндго Юцд н оучнтелА нггк же наг? 

wspfrroxoMCA, рдзл^чежемъ С5цд н оучнтелА. гд4 св*кто- 
виднын шнъ столп ъ иже дднъ бывыи Стаго Дха, гд*к 

ве(з)Блдзненное дшъ ндши(х) нспрдвленне, гд'Ь непре(д)ло- 
желд2 тверд*Ьль рдз^мл, нмже со всац^мъ оутверженгеми. 

тр^днвшесА ПОЧИВАХО(м), гд± доврын кормч|'н. иже НА // 

(л. 81) вышнее смотренТе права кордвль дшъ ндшн(х), н 
о(т) 5^(λ)ΗΑΓΟ ПЛАЧА И рыДАЖА. СДВА В0(з)М0Г0ША СК^ГАТН 

тр^долюБе(з)ное тЧло его, и о(т)п^вше нд(д)гровиое, погре- 
боша ч(с)тно в создднне(м) С5 него мондстыр'Ь. нд'Ьже и 
до HÎé'fc памать его совершдетсА, по престдвлежн же 

влженнд(го) ΜΑΚΑρΪΑ, нспов'Ьддннд бышд ото оучежкъ его. 
Мдркелд и Се(р)гнА, гакоже и пре(ж)де //(л. 81 об.) о жхъ 
СКАЗАХОМЪ, IAKO МНОГА Л’ЙТА С НН(м) ЖИСТА НА M'fcCTE 

ономъ. и достоверной свидетели, о чю(д)но(м) жнте(л)- 
ств*к его, бышд сне же вголювезжи MS’xïe, лювонстнннТн, 
IAKO ЧАДА С5 свон(х) ®ЦЪ ПрИАША, И держдх^ СОБЛЮДАЮЦК 

паматн рдди. др^гъ ко ApVrV прнпдддюфе ддже и до ск(х) 

времен ъ. и сего ожиддюцк. да егдд кто по(д)внгнетъсА w 
жнтчн И (л. 82) стаго сего мй’жд по(д)ровн^ п(з)вестн*Ьншн 
препнедти и се оуже. |д. моу л’Ьтоу совершдюцо^СА по

1 Так в рукописи.
2 Тр-692: непре(д)ложнаА, Унд-339: непре(д)ложнАА. 
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преставленТи стдго, hï Си когоже прспнсднно быша, и внд'Ь(х) 
сна НТкнмжс врегомд. э^ло βο(3)βολ^3ηοβα(χ) гако ТАКОВАГО 

стдго великого о(т)ца пдче же и чюдотово(р)ца чю(д)ное 

npeSblBAHÏe. ЗАБВенТА ГЛ#БННОЮ покровенно Б#Д#ТЪ, и со 

тфанТе(м) в cie д*Ьло // (л. 82 об.) пронзыдо(х), CS лювве еже 

ко стом#, h CS многн(х) малаа. елико во(з)можно достнг- 
нутн, гаже μηογϊμη л'Ьты оумо(л)чднндА с прил’ЬжАжеСм) 
СОЧ ставал. гако х#(д) и мд(л) н’Ькн(и) даръ писаже(м) 
словоположн(х). вы же г(с)дТе мои, не позлзрнте Г(с) да 

роди. ве(з)временном# моем# дерзновенно, не ποχηψΑΑ бо 

hï пре(д) кХмже. на се оупразджхел. н нн’Ь Αψε кого С5 
ва(с) Бгъ и а//став и (т). (л. 83) н его прп(д)Бьств*|’е, н вы 

Г(с)да рддн сне н(з)АСннте, к недостдточндА ншд ндпо(л)ннте, 
да с#г#б# мзд# пршм'кте CS Бга. а(з) же оувогш прнпдддА 

к 4(€)τη4ι(η) его рац-Ь со оумнлежемъ вопТю, w сфенндА 

глво прп(д)вне. н превлженне СЭче нашъ Д1дкдр'|е. принес# 
тн сне нашс малое и х#дое напГсаже. Αψε неоукрашено 
св’ктлостню лювомоудрнА. // (л. 83 об.) зане шскверненндА 

ср(д)цд. н © нечнсты(х) оустенъ. н твоего достоинства 
c#qic, но достойно, по премно5*Ьй твоей, и по ч(с)тн±(м) 
достоинств# С5 Бга, но © БлгооутроБ*1*емъ ©ческн(м) свои(м) 
свойственна пршмн, не гр#вость словесное ср(д)це. паче 

же рек# н дш# болезни нсполнь соуцк помнл#й, и оудо- 
стонвшн сна Х(с)# Црю н Бг# вс*Ь(х) npïHecH. н моли // 
(л. 84) ЗА МА Гр*ЬшНАГО, Н НеПОТреБНАГО рАБА, IAKO ДА 

Н(з)БАВЛе(н) Б#Д# В*ЬчНАГО 0С#ЖДеН1А. БЛГОДАТИЮ и члколю- 
eïc(m), Г (с) да Бгд и Спаса нашего, 1(с)сд Х(с)д 6м# же 

подобле(т), всАКА слава ч(с)ть н поклоненТе, со кезначалнымъ 

вго Мцемъ, н Престымъ н Блгк(м) н ЖквотворАцн(м) 
Дхо(м) нн’Ь и пр(с)нш н во в’Ькк в’Ько(м) аминь.



Преподобный Макарий Колязинский1 (в миру Матфей) 
родился в селе Грибково (ныне Кожино) Тверской губернии 
близ г. Кашина, в благочестивой семье боярина Василия и 
супруги его Ирины в 14022 году. Память его празднуется 
17 марта в день преставления, 26 мая в день обретения мощей 
и в 1-ю неделю после праздника святых апостолов Петра и 
Павла (29 июня) вместе с Собором Тверских святых.

С юных лет он стремился к иночеству, но по воле родите
лей вынужден был жениться. Через три года после женитьбы 
он овдовел и в возрасте 25 лет принял постриг в Кашинском 
Николаевском Клобукове мужском монастыре, расположенном 
на «возвышенном левом берегу р. Кашинки при впадении в 
нее р. Вонжи»3. Позднее он удалился оттуда с несколькими 
иноками в пустынь недалеко от г. Кашина, где и основал мо
настырь, впоследствии известный как Троицкий Колязинский 
мужской монастырь. «Он основан около 1540 года Преподобным 
Макарием — и как монастырь, так впоследствии и город, полу-

1 Название современного города Калязин, но мы в соответствии 
со сложившейся в науке традицией пишем это слово и производные 
от него прилагательные через «о».

2 Благодарим главного библиотекаря Научной библиотеки Твер
ского университета Г. С. Гадалову за уточнение даты рождения пре
подобного, а также за помощь в атрибуции нашего списка и за выска
занные ею критические замечания после прочтения первоначального 
варианта нашей статьи. Ею же указано нам на появление одной из 
последних работ о преподобном Макарии: Kindermann.KN.KDieKVita 
des Makarij Koljazinskiy in Grosen LesemnäenKdesKMetropolitenKMakarij 
П AbhandlungenKdeKLesemenäen desKMetropolienKMakarijKWeiher- 
Freiburi.KBr., 2000. Band. N. 161—186к(Monumenta Lingual Slavcae). 
T. 44.

3 Николаевский Клобуков мужской монастырь И Справочник- 
путеводитель: Монастыри Русской Православной Церкви. Вып. 1. 
Μ., 2001. С. 276.
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чили свое наименование по прозвищу прежнего владельца всей 
земли, некоего Иоанна Каляги, который подарил преподобно
му Макарию место для сооружения обители»4. Посвящен во 
игумена преподобный Макарий был не по своему желанию, а 
по просьбе братии. В сане игумена преподобный, отличавший
ся скромностью и смирением, трудился наравне с простыми 
иноками, носил ветхую одежду. «Именно там, у Макария Ко
лязинского, получил благословение тверской купец Афанасий 
Никитин, оправляясь в 1468 г. на Восток»5. По милости Божи
ей еще при жизни святой сподобился дара чудотворения.

Преставился преподобный Макарий 17 марта 1483 года. 
По кончине на нем нашли тяжелые вериги, о которых до этого 
не знали. Святой был погребен близ построенной им церкви. 
Обретение святых мощей преподобного произошло при следу
ющих обстоятельствах. Один из колязинских купцов, некто 
Михаил Воронков, задумал построить новый каменный собор. 
При сооружении фундамента Троицого собора 26 мая 1521 года 
и были обретены святые мощи основателя монастыря6. «Тело 
преподобного Макария оказалось нетленным, не пострадали 
даже ризы его, и седины были светлы. При открытии мощей 
его было записано 14 чудес»7. После того как было окончено 
строительство Троицкого собора, 9 октября 1523 года, состоя
лось торжественное перенесение мощей преподобного Макария.

Митрополит Московский Даниил на Московском Соборе 
установил местное празднование новоявленному святому. А на

4 Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древ
ности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах 
в России. Составлено из достоверных источников Александром Рат- 
шиным. Μ., 2000. С. 465.

5 Каган Μ. Д. Житие Макария Колязинского // Словарь книжни
ков и книжности Древней Руси (вторая половина XIV—XVI в.). Ч. 1. 
Л., 1988. С. 293.

6 Павел (Крылов), иером. Троицкий Колязин монастырь. Ка
лязин, 1897.

7 Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития собрала 
монахиня Таисия (Татиана Георгиевна Карцева). СПб., 2000. С. 210. 
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Макарьевском Соборе 1547 года было установлено общецер
ковное почитание этого святого. В «Источниках русской агиог
рафии» Н. Барсукова есть угюминанние об Окружной грамоте 
1547 года митрополита Макария, в которой написано: «...П’Ьти 
И ПрАЗДНОВАТМ ПОВСЮДУ, МАрТА В Ï. ДЕНЬ, ВЕЛНКОМу ЧуДОТВОрцу 

игумену ЛЛдклрию КддАЗинскому»8. «В 1610 году литовцы взяли 
Калязинский монастырь приступом, умертвили Воеводу Дави
да Жеребцова, защищавшего обитель, также игумена и ино
ков, разорили и выжгли здания; а серебряную раку преподоб
ного Макария, сделанную вместо деревянной царем Борисом 
Годуновым в 1599 году, рассекли на части, и св.мощи низри
нули. По освобождении России от мятежей, здания монастыр
ский возобновлены и все приведено в прежний вид»9.

Житие святого Макария Колязинского было написано в 
Троицком Калязинском монастыре около 1547 года. Извест
нейший исследователь житий русских святых В. О. Ключев
ский по поводу истории создания жития писал следующее: «Автор 
жития говорит, что оно составлено в 64-й год по смерти препо
добного, следовательно, в 1546—1547 году, перед самым Собо
ром о новых чудотворцах или тотчас после него. Можно повет 
рить его известию, что рассказы о Макарии, идущие от его 
первых сподвижников, дошли до биографа от людей, из кото
рых «ними и самого сватого свонма очнмА видеша». Из сказания 
преподобного Иосифа о русских пустынниках выписано изве-= 
стие об учениках Макария. Биограф замечает, что до него ни
кто не писал жития Макария; но, вероятно, он пользовался 
краткой запиской о нем, составленной по рассказам монахини, 
родственницы святого, и любопытной как по своему простому 
изложению, так и по биографическим чертам, не воспроизвед- 
нным в пространном житии...»10.

8 Барсуков Η. П. Источники русской агиографии (Акт. арх. 
эксп., I, 203). СПб., 1882.

9 Полное собрание исторических сведений... Ук. соч. С. 465.
10 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как агиогра

фический источник. Μ., 1871. С. 289—290.
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Житие преподобного Макария Колязинского известно в 
русской пистменности начиная с середины XVI и вплоть до 
XIX вв. Наибольшее количество списков датируется XVII в. 
Рукописная традиция жития Макария Калязинского вызывает 
большой интерес у исследователей. Так, Μ. Д. Каган была 
проведена предварительная классификация списков жития прп. 
Макария11. Ею выделено два вида текста. Первый вид — крат
кий, в нем 16 посмертных чудес; второй — более полный — в 
нем 93 чуда, а также добавлены рассказы о некоторых эпизо
дах из жизни святого. Исследовательница предположила, «что 
первый вид трехчастного произведения, складываясь постепен
но, связан с первой канонизацией Макария как местночтимого 
святого и появился между 1521 и 1524 гг. Второй вид жития 
появился через 64 года после смерти Макария (1483 + 64) и 
приурочен к собору 1547 г., на котором было канонизировано 
большое количество русских святых, составивших по замыслу 
митрополита Макария русский пантеон, соответствующий новой 
роли Московского государства в политической и идеологической 
жизни христианского мира после Флорентийской унии и паде
ния Константинополя»12. Существует и другая классификация 
списков, разработанная Г. С. Гадаловой, по мнению которой 
«текстологическое (пословное) исследование списков жития пре
подобного Макария Колязинского и Сказание об обретении его 
мощей, а также сравнительно-исторический анализ памятников 
позволяют сделать несколько отличные от принятых в предше
ствующих исследованиях выводы, которые прежде всего каса
ются времени создания жития. В связи с этим вводим понятия 
проложного и основного вида жития преподобного Макария 
Колязинского, в свою очередь основной текст рассматриваем в 
двух редакциях: Минейной и Пространной»13.

11 Каган Μ. Д. Житие Макария Колязинского... Ук. соч. 
С. 293-296.

12 Каган Μ. Д. Житие Макария Колязинского... Ук. соч. С. 295.
13 Гадалова Г. С. Канонизация преподобного Макария Колязин

ского: Службы и жития святого (по материалам конференции) // Древ
няя Русь: Вопросы медиевистики. Сентябрь. № 3. Μ., 2002. С. 45—46.
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Мнения ученых относительно предполагаемого автора 
жития разделились Так, П. Μ. Строев14, архимандрит Фи
ларет (Гумилевский)15, архимандрит Леонид (Кавелин)16 счи
тали автором жития монаха Макария; однако В. О. Ключев
ский17, а вслед за ним и Μ. Д. Каган18, пришли к выводу, что 
он был не автором, а редактором Сказания о чудесах. Как 
указала Г. С. Гадалова, «источником биографических сведе
ний о жизни святого являются летописные и актовые материа
лы, а также житие преподобного Макария, в основе которого 
лежат воспоминания его современников и сподвижников, в том 
числе Духовная грамота игумена Иосифа Волоцкого, посетивше
го обитель в 1478 г., и рассказ родственницы преподобного — 
старицы Евфросинии, записанный в 1524 г. Краткое жизне
описание преподобного Макария содержится в Волоколамском 
патерике Досифея Топоркова, написанном по воспоминаниям 
преподобного Иосифа Волоцкого до 1547 г.»19

Мы публикуем список кон. XVII века основного вида жития 
Пространной редакции, по классификации Г. С. Гадаловой20.

14 Строев П. Μ. Хронологическое указание материалов отече
ственной истории, литературы, правоведения до начала XVIII сто
летия // ЖМНП, 1834. Ч. 1. Кн. 2, § 109. С. 168; Эристов Д. А. 
Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церк
ви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 
1836. С. 171-172.

15 Филарет (Гумилевский), архим. Русские святые, чтимые 
всею церковью или местно. СПб., 1882. T. 1. С. 372—379; Он же. 
Обзор русской духовной литературы. 3-е изд. СПб., 1884. Кн. 1. 
№ 133.

16 Леонид (Кавелин), архим. Святая Русь или сведения о всех 
святых и подвижниках благочестия на Руси до XVIII в. обще и мес
тно чтимых. СПб., 1891. X? 490—492.

17 Ключевский В. О. Древнерусские жития... Ук. соч. С. 289—290.
18 Каган Μ. Д. Житие Макария Колязинского... Ук. соч. С.296.
19 Гадалова Г. С. Канонизация преподобного Макария Коля

зинского... Ук. изд. С. 43.
20 Как нам только что стало известно, Г. С. Гадаловой готовит

ся к печати издание текста Жития преподобного Макария Калязин- 
ского по спискам: РГБ, ф. 304, № 802; РНБ, Сол. № 826 (926).
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ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Собр. Т. А. и С. Т. Большакова, № 174. 188 лл. Размер: 
15,5 X 10 см. Полуустав одного почерка. Чернила темно-корич
невые. Водяные знаки: «Голова шута» (л. 143), «Герб Амстер
дама» (л. 128), знак на л. 128 такого же типа, как № 270 по 
альбому Диановой «Герб города Амстердама». Рукопись датиру
ется концом XVII в. В начале и конце рукописи листы вырва
ны, сохранность плохая. Переплет - доски, обтянутые кожей, с 
тиснением, кожа местами потрескалась. Застежки металличе
ские, одна отсутствует. Некоторые страницы сильно загрязне
ны, видны пятна от влаги. Сохранилась нумерация листов писца 
чернилами через каждые 10 листов. Заголовки киноварные. 
Имеется 5 заставок примитивного геометрического и раститель
ного орнаментов, выполнены пером. Запись на л. 43 почти вся 
соскоблена, можно прочитать только имя «Федор» и конец ее: 
«февраля дня 1734 году. Максим Аничков». На лл. 1—49 за
пись: «Сия книга, глаголемая житие преподобнаго Макария 
Коля...».

Житие преподобного Макария Колязинского находится в 
указанной рукописи на лл. 43 об. — 84.

Н. Воронцова



ЛЛ(с)ЦА MAHIA R A ДНЬ. ЖИТ|'е H ПО(д)ВНЗИ Прп(д0)Б- 

НА(г) Н БГОНОСНАГО С0ЦА НАШЕГО НГуМЕНА Па^ОгНОТУа 
БорОВСКАГО ЧЮДОТВОрЦА. H ГОЧАСТН ЧЮДЕСЪ СПОВ±ДА- 
ΗΪθ. СПИСАНО БЪЮТЬ ОуЧЕННКОМ £ГО. БасУаНОМЪ др){У- 
еп(с)П0МЪ РОСТОВСКИМЪ, Н 1АрОСЛАВЬСКЪ|(м).

Бл(с)вУ С?(ч).

Св*ЬтЕЛЪ Н СЛАДОКЪ есть S'fcAÎ. НЖЕ ДОБрОД'йтЕЛН прк- 

ЛЕЖАН. В W4ÏIO ЗрАЦ1НХЪ, Н СЪПрЕБ’ЫВАЮфн(х) томо(у). И 

СИХ КЪ ОуПО(ДО)БЛЕН*1*Ю МОЖЕТЬ въз(д)вигноу(т)и Н ПрЕ(д)- 
В0Д1ТН. Н ПО ΒΟΟχΗψΕΗΪ его 6ЖЕ GJ ЗДЕ СОуфН(х). НИЧТО ЖЕ 
ино рд(до)стно творитъ и сла(д)ко Э'ЬлО. ТАКОЖЕ НЖЕ W 
НЕМЪ ПНСАНУЕМЪ НЗЛОЖИТИ ПОТфАВСА. НЕ В MAA't, НО ПО 

ВСА ВРЕМЕНА МОЖЕТЪ СЪСТАВЛАТИ КЪ ОуПО(ДО)БЛЕНУЮ ТОГО И 
ДОБрОД'ЬтЕЛН ЖАЛО ВЛОЖНТИ. ©ЕГО рАДУ Н МЪ1 Η3Β0ΛΗχ0<Μ) 
НЕ ПО ЧАСТИ НО, ВКрДТЦ'й. ОуБ’ЬгАЮфЕ БЕЗМ'ЬрУА. НЗЛОЖИТИ 

жнтУе доврод'ЬтЕлно, и жизнь кгооугоднй’. моужд ВЪ ДОВ- 
рОД^ТЕЛЕСх) // (л. 121 об.) СЪВЕрШЕНА. ТАКО оуво ЖЕЛ4ТЕЛЕ 

В^ЧНЪ|(м) БЛГЪ1МЪ. НЕСЪГГНОЮ ЛЮБОВНО СТЪ|(м). Н £ЖЕ W 

сн(х) pynOBAHÏe НМ'ЬЮфИ(х) гако ΒΕ(3)Μ^ρΚΟ НАСЪ1фЕН'|Е ЗД’Ь 

БЪ1ВАеТЬ. БЖЕСТВЕНОе ЖЕЛАН|'е ИБО ΒΟΟΠΟΜΗΗΑΗΪθ 6ЖЕ Трэ

дом ъ ВЪЗДАНУЕ. И 6ЖЕ КрАСНА ТАМО НА ТрНЖНЕНИА. 6ЖЕ 
сЬ’фнмъ <5 зд'й шчиц1енъ|(м). Неточно, навъжлъ. есть 

ПрНВрЕМЕННАА И СОуЕТНАА ПрЕЗНрАТН. НО И СВОН ЖНВОТЪ 

ШСТАВИ(т)н. БЪ1ШНИ(Х) ВЗЪЮКАА. И ВЪЗЛЮБЛЕНОуЮ, ЛКО 
по(до)бно погоувнти дшй* Ха рА(ди). гакоже въ ст'Ьм 

βν(τ)ΑΛΪΗ рЕЧЕНО €СТЬ. I ПАЧЕ BC'fc(x) СЛА(д)КЪ|(х) ШНОГО рАДУ 

ЛЮБНТИ смрть АЦ1Е И НЕ ШБр*ЬтАЕМЪ С1Ю BCKOp'L ЗА НЕГО НН 

103



телемъ не соуфн(м). cïe д'Ьатн. но оуво н желаемо ннако 

прентн помышлають, н долгоую нЪ’жнЪ’ю прУемълюфе смрть. 
гаже ты софами волезньмн. на всакъ днь терпАфе, 
пофежемъ же, н многоразличными по(д)внгы. ворюцксА с 
невидимыми враги и е(с)ство пр(с)н[о] поноуж(д)аюфе // 
(л. 122) БеСПЛОТНЪ|(м) ПрОТНВНТНСА ВЪ ПЛОТИ С^фТн.

Снцеваго оуво довръ|(х) бж(с)твсннаго моужа пов'Ьда- 
ти χοψ^ рожеж’е н възрлстъ. н никто же да везверь- 
ствй’е(т) еже ш преестественъ|(х) слышд(х). преславндА. да 

не мннтъ ш мне гако чести ра(д)н и любве, снцевомй’ 
лювезномй’ о(т)ц^ кое прнложнтн. стропотно н неизвест
но. гако слово семоу дароватн. па(ч) е*с внде(х) свонма 

оочима1. н оушУма слъ(ша(х). гако жревУи πρΪΑ(χ) СО оуче- 
нн(к) съделннкъ его- дллече оуво есть шнъ превыше 

всачьскыа ч(с)тн члчьскы(а). не шного бо рА(дн) похвалы 

CÏ6 творА, нже ннжнаа не тревоуетъ похвалы, но дгглъ в 
£ъ1ШНН(х) хвали (м) есть. НО СЛЪ1ШАЦ1Н(х) радУ ПОЛЗЫ, н 

възреноватн хотлфнмъ того добродите, начинаю сего 

достохвалнаа н полезнаА пов^дати. да глють же са пер
вое· кроме ВСАКЫА ЛОукаВЫА ЛЖА. Кто н о(т)коуд^ ве ш 

нем же слово произвести дръзн^хъ, силою того млтвъ 

Окоръ//млАемъ. (л. 122 об.)
Съ(н) пр(с)нопомнъ1н СОць Пдю>нот1е, СО колена ага- 

рАНЬСКА ВЛеКЪ1(н)СА родо(м). ВНеГДА Бгоу ПОПОуфАЮфОу ЗА 

трехъ! НША. те(х) НАЧАЛННКЪ ВеЗБОЖНЫН црь Батый. И 

прТнде въ Аростн гнева Гна. поуфенъ вы(с) на росТнскъ1н 

шстров. гакоже серпъ его же пр(о)ркъ виде, нлн гако мечь 

швоюд^ шстръ и гако пламснь шгнь палАфь грады пожн- 

гаа н потревлАА. н храмы Сфеньнъ1А съ всею стынею н 
влголепТемъ. ï православию дръжАтелА гако класы пожн-

1 Буква «очи».
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HAA βΛΑΑ^ψΗ(χ) H ВЛАДОМ Ъ1 A. Η ΙΑΚΟ (же) КСДрЪ! ВЪГСОКО- 
ВерХ*ЫА. ВСА ДСрЖАТСЛА мечемъ ПОСЕКЛА. Н ПДГОуБН'йи 

смрти преДАА; И КТО МОЖСТЬ пре(д)СТАВНТН нлн словомъ 
нзреерн. Αψε н вс*к(х) рдзоумъ газъж нмдть, еже 9лъш тъ 

Н црь СЪД'кА.
К сим же поставлАеть н влдстелА по вгЬмъ градо(м), 

CÖ БСЗБОЖНЪ|(х) АГАр АН ъ. и\же баскаки нарнцаетъ поло- 
вецькъ1мъ газъ<ком. IS τ’ύχΈ колена н родл корень нмдть 

// (л. 123) влженъш сен ПаА+ютУе гакоже преже речесж;
Cïa же вса съд'Ьавъ БезБожнът тън црь Юнде въ1 

ннъ1А странти. и тамо оувТенъ бъють. достонноу злоче- 
CTÏA ηρΪΑΤΈ месть WKAAHHOytO свою дшю эл'Ъ нзверже.

Съвравшнм же са изо шставшнмъ влгочестнвъ1мъ 
самодръжцемъ. И пакъ1 блгочсстУа св'ктъ npocïA. прдво- 
СЛАВНЪ|(м) СЪБНраЮЦ1ИМЪСА Н МНОЖДХОуСА ПО ВС^Ъ грд- 
A'fc; I повел'йвахЪ’ православУА дръжателе, блгоч(с)тнвъ1МЪ 

агарАНСКАГО Бе360Ж1А НАЧАЛННКОВЪ. АЦК не ПрНСТОуПАТЬ 
къ влгочестнвен B'fcp'fc; Сн(х) повел^вадхоу смрти преддтн. 
Ю них же едТнъ s’fc, д’кдъ влжендго ПаЮгНОтъа. нзъволн 

блгоч(с)тУа С'Ьмена πρΪΑΤΗ. н Банею Бж(с)твенаго крцинТА 

породГвсА ш(т) водъ1 н Дхд. ЛЛартъ1нъ нареченъ бъють. н 
ТАКО ЖНВАШе ВО ВСАКОМЪ БЛГОч(с)тУн. СЗцЬ же СТГО РОДОСА 

Ю сего ЛЛартъ1на ελγο4(ο)τη^. И въ Ст’Ьмъ κρψεΗΪΗ 1шаннъ 

Б’Ь нмА toms’. рож(д)ьш!*А же сего бла//ж€наго (л. 123 об.) 
штрока БАше Όότηηϊα наречена шбон въ влгочестТн 

сТаюцк baxV. н съблюдаюцк заповеди Гна блгъ1а. h w 

сн(х) оуво не нерддАхоу. но н з’Ьлш тЫъ прнвАЗАНН 

ΒΑχν. наипаче же авласть несиск^(д)ндА р^кд, еже къ 

мл(с)тъ1нн тревоуюфн(х). жнвах# же в селц"Ь, по про- 
стъ|(х) р’Ьчн КОДново нарнцаемо, © очд нлсл*Ьд1А cïa 

нмоуцк. трею попрнцш растолнУе © града Боровъскд. © 
ннхже нзрдсте влаженъш, гако © блгаго корене сд(д) сцкннъ1И.
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М К ПОДОЕН -ЫН ВЪЗрАСТЪ НДВЪ1ЦАСТЪ Бж(с)твеное ПнСАН1'е 

и' © сего прозАВДдше в не(м) и,елол\(д)р1А пр(с)но цветоу- 
ψϊκ пло(д), ï прочи(х) добродетелен вндъ ибо въ всемъ 

нмът »ело крепокъ смъгслъ. гако же ннъ никто же w 

неполезных) же и iS поустошнъ|(х) нимало врегТн.

W пострижение стго.
Не довлашс же емоу таковаа къ оусердГю дшн. но к 

си(м) нсходнтъ © средъ! н нечистотъ! ленрд. н оутвержд 

// (л. 124) есть стопъ! на поу(т) злповеден Бжён(х), по слове- 
си Х(с)в#. шстдвллеть з домом ъ н родётелеи слд(д)коую 

ЛЮБОВЬ, Н всего CpO(A)CTBÏA, дроуговъ Н ЗНАСМЪ|(х), Н ВСА 
Аже соуть в мире, вчннастъ же севе в полце сфеннъ1хъ 

ИНОЧеСКАГО BOpeHÏA. възрдсто(м) ВО БАШС тогда л±тъ два 

десАте. пострнздетсА во иноческъ1н оврд(з). въ швители 

Прч(с)тъ1А Бцд, честндго 6а Покровд, Бъюокое нАрнцде- 
мо. в крли пре(д)реченнАго грд(д) Боровска, роукоположенё- 
ем ПАСтъфА стада того, нАстоАтелА ЛАдръкелд нменемъ. 
И ©ЛАГАеТЪ ВЛАСЫ ГЛАВЫ своеА с ними же н нна вса 
гаже с#ть в мире, пло(т)скаа вк#пе въжделенёА. И вме

сто ПдрЮтенёА, Пдюгнотёе пренменовдсА. зрА же настоа- 
ψΑΑ и ср(д)цечноб того желднёе. оучинАвть его в по(д)- 
вн«»е посл#шднёА. еже © сего стажати крепко начало, оу 

некоего свецинноннокд Ннкнтъг ве же тъ|(н) Никита 

оученнкъ чю(д)наго ©цд стго чю(до)//творцд (л. 124 об.) 
CeprÏA. ВЪ1ВЪ1Н же пдстве началннкъ, с#ц1к(х) иконъ1 въ 

швнтель честндго ЗачатГа Прч(с)тъ1А Бж!*а ЛАтере въ 

грдде Серпохове, въ стдростн же сын, и лншенёА рд(ди) 
светд ОЧНО. ШС(т)АВЛАеТЪ ПАСТВ#. И БЪ1ВДеТЪ пресельникъ 

въ пре(д)реченоую швнтель;

1 Описка, должно быть: ннокъ.
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Съвершн же важен Ъ1и Паюгнотёе седморнчное швхоженУе 
временъ, въ всАЦ'к(м) послОшажн. со всакъКм) прилежа* 
нёемъ. саоужд старцО. И сматрАА навъ1кнОЧ*н всакъ дов- 
родстели овразъ;

По смотрение же Бжйо. нлн за кое неоудобьство, 
шставлАеть старець овнтель. н ©ходУтъ тамо нд'кже пре* 
ж(д)е пдсыи Х(с)во стадо словесных овець. въсуоте же и 

оученнка посл’Ьдоватн емО. настожн же швнтелн не по 

воли въгги томоу. да не како лнцеени воудОтъ посаОшанйо 

д'клателА. важен ъш же молнтъ старца еиставитн его тоу, 
за юность възраста его. Отарець же по съв'ктоу настоА- 

цеа(г)о // (л. 125) шставлАеть его бъггн на волн БжУн. сам 

же ©ходнтъ въ пре(д)реченнОю швнтель. важенЪ1н же по 

шшествУн старца, множае прилежаше къ подвнго(м) и троудъ! 
къ трОдо(м) прнлогаше. н всею мерою оукрашаАСА въ 

стаза(х) добродетелен, н вжше всеми аювимъ н почнта- 
емъ. премногУА ра(дн) его добродетели. И все(х) оуже 

съвершнвъ. ае(т) к в подвнзе.

Пастъфь же тоа швнтелн шставлАеть с начальствомъ 
н житУе, и к намошннмъ1 преходит) къ Гоу;

W поставление стго на игоуменство.

Баженъ1н оуво нзвранУемъ н моленУемъ соуценхъ 
тамо ннокъ. нанпаче же эело лювезно молнмъ и прнноу- 
жаемъ w ваадОфдго градо(м) его же ве шентсль. ве же 

тогда владеж н гра(до)мъ кна(з) Оемень БладТмеровнчь. 
егоже не возможе преслОшатнсА важен ът. начальствоу 

касаетсА. рОкоположеж'емъ пресцееннаго митрополита Όότϊα. 
поставленъ бъ|(с) нгОмен // (л. 125 об.) на Бъюоко(м) оу 

Покрова Пр(с)тъ1А Бцн в Боро(в)ске. Прп(д)внът же

1 Т. е. к тамошнимъ
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Ila^OrHOTie Колма простиралсА къ по(д)внго(м), И ДОБр'к W 

пдсьтв± прилежа. и въ вс'кхъ кск&енъ K’fe гаже по(до)ка- 
еть пастъ1ре(м), w си(х) оуко не нерддА. но въ все(м) 
и>крд(з) БЪ1ВАше стад^. И пр(с)но всегда ш^нхъ оукланА- 
са, деснъ|(м) же прилежа. ракотаА Г(с)вн кеспрестанн въ 

дне н в ΗΟψΗ. fi днь оуко въ сл^жка(х) монастъ1рьскъ|(х) 
преж(д)е вгй(х) швр'ЬташесА ракотаА. в ноцш же в млтва(х) 
прешБД’квАА. к^ же н страдаже того къ Бгвн съ wnace- 
н1е(м) подокаюфн(м) въ страс'Ьз’Ь. нже н в'йсть нстачатн 

ра(до)сть съ трепе(т)о(м) растворен^. эрл оуко в скцевъ'хъ 

сего Бсеснлнът н Всавидан Бгъ. неточно рлзсоуженТе да- 
ро(м) почтен, но н нн'кмн ©части съкровнцш Дха. еже СО 

ОКрАЗА Н’ЬкъКх) ПОЗНАВАТН страсть ДШН. ННА же въ ctrfc 

пре(д)ставлАше томоу, не гакоже мечтан1емъ СО непрТАЗнн 
komV плотскаа помъ1//шлаюц1н(х). (л. 126) но сй'цкствен’к 

зр’Ьнно сподовлАше. еже пре(д)ндъ1н слово нзъавнтъ;

W внд'кжн стго н w старц'к впадшемъ в клоудъ;

Некогда СО ОБНтелн toa ctftpio н'Ькоем^’ крат#, посланоу 

СО влженаго н*Ькъ|(х) рад! ινκψκ(χ) потрекъ монастъ1рь- 
скъ1(х) н вземъ клг(с)веже СОнде к часте(м) мира, в H'fcio1 
вИксь. I превъ|(с) тамо немного времени, И запать въ1въ 

велнАро(м). шле того зловъ! еже к нд(м). Иже н сътворн 

не въспоман^тн емоу ωκ±ψΑΗΪΑ. но поверже того оувъ1 

MH'fc въ плотьскъш гр*Ь(х) в ΗΟψΗ же тон СОць. внегдд 

потревА телесн сно(м) швьатъ, въсклоньса почнтн;
Зритъ внезддпоу се(н), гако СО грд(д) K'fc томоу красен ъ 

Э’Ьло. Имъ1н садов'1а блгол’Ьпотна древеса. И B'fc toms' 
ра(до)стно внд'кж’е w сн(х). эдУно же древо лепотою нз- 
рАдн'Ънше прочн(х). к ccmV СОць весело зр’ЬнТе оустремнвъ

1 Описка, должно быть: trbKfeto. 
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смдтрАше. ЧЮДАСА доврот’к его. и се ВЪ W4Ï его ВЪСТОрГЬСА 

вержесА на зе/Лилю. (л. 126 об.) влженъ1н же забъ1ВЪ н 
прочи(х) РАДОСТНО ЗР’ЬнТе. велмн WCKOpSHCA S'fcAO н при* 

ше(д) подъатъ оутвердТтн χοτΑ нскорененое. н внегдд сен 
сътворн пакъ1 нсторжесА. шн же пдкъ! nocTABïe. И окопавъ 
оутверждше, cïe же пдкъ1 кол'ЬвднТемъ кланаашсса к земли, 

съ многим же трудо(м) шсъшоваа гное(м). едвд възможе 
оутвердГгн его. възвноувъ же влженъ1н, н рдз^’м'й сил# 

вид’Ьжа s'fcAW шпсчалнса;
Брдтъ же тъ(н) скончавъ слижете. н своей дшТ ръ1дд- 

нТа достонноу тцкт# коупльствовл ВЪЗВрАТНСА ВЪ ШБН- 

тель. покровен же съж мрдчнъ1мъ шблакомъ ердмд. не 
възможе w таковъ|(х) нзрец1н ©цЬ* въ1вшее. прп(д)внън1 

же въпрдшАше его, едд что скорбно сл^чнса тн на поутн. 
БРАТ же не М0ГЪ1Н ПОВ’ЬДАТН СТЪ1ДАСА ШВрАЗА Шча. БЛЖСН- 
нъ1н же вид'кнндА шбьавн ем#. н едва възможе повннЪЛ 

тн того шбнажнтн a3bV. И въ мноз’Ь времени // (л. 127) 

ШБАЗЪ1ВАА. Н прнЛОГАА ПЛАСТЪфЬ ПОКАЯН1А. 6ДВА ВЪЗМОЖС 
оутвердТтн къ ССчаанПо пор’квАемъ! н того помъ1слъ. оут*к- 

шаа н оутвержАА нддежею нс(т)нннаго ποκααηϊα;
Снце бо w паств’Ь прнл'Ьжд, по(до)баса Блгом# Брд- 

чю. не х^(д) шврдзъ бъ1ваа стад S'. но н Доврдго ПдСТЪфА 

подрдждА здпов’кдемъ. Здкл^ж(д)ьшее швчд овр'Ьтъ, и 

взе(м) на рдмо прннесе. И елико w ннцкт’Ь и злострддднТн 

телесе. съхрднАЮфн(х) когож(д)о процв^тлюцик плодъ 

ц’Ьлом(д)р'1А. Тдко (же) н по дшн д±амъ1мъ еже съ 

смирежемь любви, и претерп'ЬвдА др^жнаа ноентн таго- 

тъ1. но никогда же престд съвершендА любъ1 прп(д)вндго 
еже w παο(τ)β^ попечежи;

Съвершнв же въ швнтелн, тон пасъш н шкорлклАА 
Х(с)во стадо словеснъ|(х) швець. л±(т). гако тркдесАте 

швхожежн времень. в тдков’Ьмъ нспрдвлежн доврод'йтелн'ыСх) 
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по(д)вигъ. каше бо стик в то врел\А, възрлстомъ ПАТЬДС- 
САТОЕ Л’ЬтО ПрЕШЕ(д). И ВПАДЕ И (л. 127об.)В НЕДЬ’гЪ Т£ЛЕСНЪ1Н. 
И МА ДОЛЗ'Ь БОЛЕЗНИ ПрОТАГШНСА В НЕНЖЕ СфЕННОуЮ ΟχΗΜΟγ 

ПрУЕМЛЕ(т) ВАЖЕН Ъ1Н. И & ТОГО ВрЕМЕНН НЕ ЛИТОурГНСААШЕ 

Н ДО WIHECTBÏA СВ06Г0 6ЖЕ КЪ Гоу. СЪХРАНАА Пр АВ НЛО 

3AKOHV. ПАСТЪфЬСКАА ЖЕ ВСА ТВОрАШЕ. рАЗСОД* ЖЕ CÏA 

WCTpOTOIO ПрОМЪЮЛА. НЕ е(с)СТВА БЪГГИ НЕДЪ’ГЪ, НО CMOTpEHÎ- 

ЕМЪ Н НЗВОЛЕН1ЕМЪ ЙСЕСНЛНАГО БГА. Н СЕГО рд(ДН) WCTABAA- 
е(т) НАЧАЛЬСТВО CS’ipH(x) tV ВЪСЛ'к(д) ЖЕ ТАКОВ Ъ|(х) НЕД^ГЪ 

ТЕЛЕСЕ ©Б'ЬгАШЕ. НЕТОЧНО ЖЕ БЛГОДАрЕНУе СВЕТЛО W ТАКОВ’ЬмЪ 

СМОТрЕНУн ВЪЗСЪ1ЛАШЕ БгВН. Но Н НА ПрЕ<Д)НАА S'fcAW 

(Ю(д)ВНЗАШЕСА 6ЖЕ ВСЕ ТВОрНТН Н ПОСЛ’ЬдОВАТИ ПО ВОЛН 

БжУн. И GJ сн(х) ПрОЦВ'ктАШЕ В НЕЕ СМЪЮЛЪ. еже WCTABHTH 

СПрЕБЪ1ВАН|'е €^ψκ(χ) В ТОН ШБНТЕЛН. CIA н сътворн;

kV ЗАЧАЛ'Ь ОБНТЕЛН
Прп(д)БНАГО ©ЦА НШЕГО Па^НОТУа.

И СЕ рАЗСЪ’дУвЪ НЕ БЕЗ ВОЛН БЪГГИ Cl'é ВСА ΤΒΟρΑψΑΓΟ 

МАНОВЕНУеМЪ. И НННСХОдУтЪ С5 ТОГО M'fcCTA в подолУе рд(з)- 
CTOHl'e НМЪ1Н, (АКО ДВА ПОПрНфА © ПреЖЕ рЕЧЕННЪ1А ЮБНТЕЛН. 
ШБр’ЬтЪ лгЬс(т)о влгооугодно къ оустроенко НА врЕЗ’Ь(х). 
МЕЖДй’ ДВ'ЬмА pVKAMA. Н ЧАЦ1ЕЮ A'fcCA WCT^HEHO. И тоу 

ВСЕЛАЕТСА СЪ ЕДУН’кСм) врдтомъ. B'fc ЖЕ AvfcCTO ТО ННЪ1А 

ШБЛАСТН ТОГДА. ПрННДОША ЖЕ К HEMS' С5 ОНОА ШБНТЕЛН. 

MH0SH βρΑΤΪΑ. χΟΤΑψΕ С Ъ ЖИТЕЛЬСТВО ΒΑΤΗ С НИ(м). ИЖЕ 

Р^коположенУемъ его спо(до)бнса ВЪСПрУАТН АГ(г)ЛЬСКЪ1Н 

швърд(з). ГАКОЖЕ ШВЧАТД СВОЕГО ШБр'ктШЕ БЛГАГО ПАСТЪ1- 
рА. И кож(д)о непроенвъ блг(с)венУе, ВЪДР^ЖАШЕ СЕБ'Ь ХН- 
жнцй’. И MHOSH ПрнХОЖДАХЪ’ С5 BC'fc(x) стрднъ ХОТАЦ1Е 

ЖНТН оу НЕГО. WH ЖЕ ΙΑΚΟ ЧАДОЛЮБИВЪ1Н ©ЦЬ. ВСА ОуЧА И 
НАКАЗ^А. И BC'fc(x) с рА(ДО)СТ|'Ю ΠρΪΕΜΛΑ. АГОСТО ОуБО рлс- 
ПрОСТрАНАШЕСА. И ΒρΑΤΪΑ(Μ) ОуМНОЖАЮфНМСА ΜΟΛΑχϋ* ЖЕ 
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стго възгрдднтн црковь. Ид’кжс СЪБНрАШеСА KKS'n'fc МЛТВЪ! 
въссъматн Бгвн. w(h) же по воли въггн прошежю κ(χ). И 

въскор^ w древесъ възгрддишА хрлмъ. Потом // (л. 128 об.) 
же чмсфеннд бъ|(с) црквн, въ нма Прч(с)тъ1А Бцл Ч(с)тиа^о 
6а Рж(с)тва. Повел’Ьжемъ пресфенндгш митрополита Hwhii. 
Стъ1н же рлдовашесА дше(ю) зрА и црковное БЛГОЛ*ЬлУе и 

довротоу храма Гиа. и Того Прч(с)тъ1А ЛЛтере. И БрАТ|'Ю, 
съ оусерд'|'емъ w Хе съврАвшоу. млтвъ» ве(з)престАнн 

во(з)съ1лаа Гвн. и трй’дъ! къ трй’домъ прилогдше;

kV ВрАЖД’Ь НА СТГО. ® КНЗА БдСНЛЬА 1АрОСЛДВИЧА, 

н о ЗАПолиенш wbhtcah его.

Искони же ненАВидАн доврд врлгъ дшд(м) гоукнтель. 
ТАКОВОе ’rfc(x) ΤψΑΗΪΑ ВИДА, и оусердно К ДЕЛАННО. въз(д)- 
ВНЗАб(т) ßVpio велно на влженнго Н ИА вса соуц1А(д) с 

ННМЪ. ПрНВОДА НАПАСТН Н HCKOyUKH'lA. WB Ъ14 и о во Гвн НА 
СВОА ОуГОДННКЪ! ΠΟΠ^ψΑΤΗ ТАКОВАА. ГАКО СТрАЖЪ’цШ СВ*Ьт- 
л'Ьишн бъ1вають. соугоувъ! в'Ьнца CD него въздаажа прТем- 
люци терп±н!*А мз(д)ъ<. Бж(с)твеиАА же сила в τ^(χ) 

немоци(х) съвершдетсА. По Господню глас^ еже рече къ 

lees’ 1 MHHU1Ï ЛН МА НИАКО. TH СЪТВОрША. HO IAKO npOABHUJÏCA 

прдведенъ. Βεψκ же B'fc семь снцевл. швладаан тогда 

грддо(м). в ие(м) же E'fc «житель нд'кже преже жнвашс 

стъ1н начальство нм'Ьа;

E'fc же се(н) кназь Бдснлеи ЗДросллвичь. И сего рд(дк) 
5*Ьло гн'ЬвдшесА на влженндго. гако шставнвъ его WBHTeAb 

Н ВСеЛНСА ВЪ СКрд(н) ТОА. НА чюжен ЧАСТИ. И ВНД’Ь СВОЮ 

WBHTeAb wcKfe’A'fcBAtoiiJe, нов^ю же нд'Ьже Соць wchoba hah- 
пдче процв'ЬтАЮфн. И сего рл(ди) многъ(мъ гневомъ гарАСА 
ИА СТГО. ХОТА ССгИАТИ его CD M'fcCTA. ИС М0ГЪ1Н терп*Ьтн

’ T. e. Iwetf.
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СИЦСВЪ1НА Д0САДЪ1. МН0ГАЖ(д)Ъ1 П0СЪ1ЛАА БОуАИ ПО CBOgMS' 
нрдв^ слоугъ!, еже здпдлнтн шсновдше швнтелн ©цд. И 

внегдд съ Аростйо оустремншесА на се послами. И оуз- 
рфвше здАже и ©цд энждЬ’ци съ БрдтТею труждюцмсА. 
Ничто же МОЖАХОу ЗЛО(н) П0МЪ1СЛНТН. ВЪЗВрАфАХОуСА 
всздс’Ьлннк посллвшемЪ’ η(χ);

W том же.

Пакъ1 иногда посла дгдрАнннА новокре//цкннА. (л. 129) 
6Ц1С злонрдвнд не ©ЛОЖЬША ВДрвдрСКЪ1Н 0БЪ1ЧАН. брМОЛДА 

B’fc има toms’. WH же съ всакою воуестйо прннде. влже- 
нъж же ПдАгНотТе. гако оузр’Ьвъ его рддостн± нменемъ 

ндрек(ъ) н о вещи впроснвъ того, wh же wctabh зв*Ьрн- 
НЪ1Н нрАВЪ. ИСПОВ’ЬдА ©Ц#. ВСА w нем же ПОСЛАНЪ БЪЮТЬ. 
I процкше и Блг(с)веме испросив ъ ©нде ничто (же) зла 

сътворь. B’fcCTb БО Бгъ СЪБЛЮДАТН СВОА оугодннкъг И 

волка въ w(b)4ïio кротость прело(жн). ТаковЪ1м же нскоу- 
шемемъ на бажснаго рдзр’Ьшеме снцево въ|(с);

W Соуж(д) АЛЬСКОМ ΠΟΒΟΗψΗ.

в та же временд Бгоу поп^фдюцюу за гр’Ьхъ· ншд; 
ПрТиде на роускоую землю везБожнъ1н црь ЛАомотакъ съ 

лшожествомъ д rap ан г Безвестно кнзь же вслнкъ1и вдснлен 

Баснльевнчь. и вен кнази pVcbciiti. не съж(д)авса с воинъ- 
ствомъ. но воскор’к BMAA*fc AptôKHH’fc ср’кте БезБОжнъ|(х) 
оу ГрАДА СоуЗДДЛА. БЪ1вш^ ерджешю, н гр*Ьхъ рд(ди) //(л. 130) 
НАШИ(х) Π0ΓΑΗΪΗ ШДОЛ’ЬшА. 0уВЪ1 МН’Ь Н САМОДержЬЦА КАША, 

н ннъ|(х) множество держдтелен роу(с)скъ<А земли.
Им*Ьвъ1н же врджд^ на влжендго пре(д)помА(т). и 

киа(з) Вдснлен ГАрослдвнчь Положи шб*Ьтъ не творнтн 
ТАКОВАА. рАЗШр’ЬшНТН врдж(д)оу юже HM*fc НА СТАГО. И 
нзв’Ьже невредГмъ © вдрьвдрьскъ|(х) р^къ;
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Дос(т)н(г) жс шбнтсль ©цд, неточно профснТс проентъ 

ίΰ ННХЖС СЪГр’ЬшН. Но H ß'fcpS’ BCAÏtO ©ТОЛ'Ь П OK A3 Aß АША КЪ 

прп(д)бном^;
Неточно ЖС В ТАКОВ Ъ|(х) НАХОЖДСН1Н В’кдЪ1Н БЛЖСНШН 

ТСрП'ЬнТб ПОКАЗОВАТН НО ВЪ ННЪ|(х) 6ЖС по телссн нй'жнихъ;

Чюдо СТДГО W рЪ1БАХЪ.

Постигши некогда прАз(д)ннк^ bcahkomV трнднебном^ 

въскрссснно Га нашсго 1с Ха. нс швр'ЬтесА ннчтожс въ 

ШБНТСЛН. НН С5 МАЛЪ|(х) ΠΟ€Λ^(α)ΗΗ(χ) рЪ1БНЦБ. еже скоу- 
ДОСТЬ ОутЧшНТН С ПОСТННКО(м) W ПОСТНЪ|(х) тр^довъ н 

П0(д)ВНГЪ. СЛ^ЖСБННКО(м) ЖС Н С прочими βρΑΤΪΑΜΗ W 

сс(м) Э’ЬлО ρΟΠβψΙΟψΗΜΈ НА СТДГО. WH жс // (л. 130 об.) 

прнзвдвъ н(х) Н ГЛАШе НС скорвитс BpATl'e w семъ и НС 
стЪ’жднтс Бгви. Създъ|(н) нд(с) Вссмл(с)тивъ1и Вл(д)ко. 
(I Пр)ОС8’йтИВЪ|(и) вс(с) мнръ Овонмъ Въетджемь. Тон 
нд(с) рдвъ свон(х) оутЪшнтъ GJ скорей НАШСА. и поддстъ 

Н30Ш6НЛН0 ВЛГАА СвОА Б0АЦШ(м)СА 6ГО. И ОуЖС ПОЗСд)^ В 

соувоту В HABCHCpïe СВ'ЬтОНОСНЪ1А ΗΟψΗ иже въпрдвду 

ВсЛНКАА ШБЪ1ЧАН С5 ВС’Ь^Ъ ндрнцдтнСА. ИЗЪ1ДС жс пдлд- 
мдрь1 слоужнтсль црквн. на mchuiïh потокъ почерпьстн 
водЪ* ид оукропъ. Бж(с)твснткн слЬ’жб'Ъ. нд*Ьже н на прочдА 

потревъ! ВСН по(чс)рпдхоу МАНАСТЪ1рЬСКЪ1А, И ВНДГТЪ ТАМО 
БССЧНСЛСНО множество РЪ1ВЪ. НХЖС M’kCTHAA Р'кчь СНЖКЪ1 

ШБЪ1ЧС НАрНЦАТН НС Б0ЛШ1Н, НО ТОЛНКО ВОЛШИ се АДГ шврдзъ 
ЖС Н вкоусъ сходенЪ Б0ЛШН(м) нмоуть. ΒΑχ^ ЖС ТОГДА 

водъ1 рдзлнвдшссА. Толнко жс множество СЪБрАСА н(х). 
гакоже w Η*ύκθΗ(χ) прнстдвннкъ прнноуждемн н вТсмн. мд* 
лъ|(м) н’кчнмъ мн*Ьб древнн(х) крл//стелен. (л. 131) но елнко 

к потревс доволно. понеже посласа не ропцюуцшмъ, но 
БЛГОДДрН'Ь ШЖНДАЮЦШМЪ. И ПО сн(х) ннколнже ТАКО БЪ|(с)

1 Описка, должно быть: пономарь.
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к до сего дне. но едУнъ нлн дел едва ожр-йтах^СА τ^(χ) 

ръ1Б(ъ). слоужнтель же црковнъш прУнде скоро и възв*Ьстн 

«Зцоу. WH же слъпиавъ cïa н прославн Бга, И повел'к 

ловцемъ въврецш мрежУе. н толнко нзвлекоша множество 
ръ|въ. гако на всю Св'ЬтлЪ’ю Седмнц^ доволно пологах^ на 
трапез'Ь вратУи н вс'Ьмъ соучрнмъ въ швнтелн на шв’Ьдъ 

н на вечерю;
Блженъ1н же ©ць ншь Паюлотпе. на волшаа по(д)внгн 

оупражнАашесА н троудъ! къ тр^домъ пологаше. н ctfipaA с 

ннмъ BpaTÏA. распространАше же са о>вите(л). н вратУи число 

множаашесА. н слава гасн^ншн всюд^ прохожаше w немъ;

W пострнженУи, IwchOtOb^ оученнц'Ь стго;

Таковъ1М же прослоутУемъ наст(а)влАемн. мноэн прУндо- 
ша к немоу* еже с ннмъ превъ1ватн. И с ними же прУн//де 
(л. 131 об.) влгоро(д)нъ1н юноша кмене(м) Иванъ. нже р^ка- 
Ма стго пострнгае(м) въ1ваетъ. И ГОлагаеть власъг с ними 
же н вса ctfipaA в мнр'к. И нареченъ въ|(с) 1оси(Юг). н весь 

того волн въ1ваетъ. Иже по ГОшествУн влаженаго свои съ 
Бгомъ съставлАе(т) монастъгрь на Болоц'к на Ла(м)скомъ. 
По съв'ктоу стго н Блг(с)венУю. нже н сУа вса нспов*Ьда 

на(м) w влжен*Ьмъ. инал же Œ древннхъ оученнкъ его 

слъ1ша(х). глю ж(е) дУвнаго старца ИнокентУА. н ИсаУа 
сфенноннокъ нарнцаемаго Чернаго, нже н сродннкъ БАше 

по плоти блженомК ннла же свонма оочкма внд’кхъ понеже 

н азъ шкаАннът С5 стъ|(х) его р#къ сподобнхса въспрУАТн 

вж(с)венъ|(н) нноческъш швра(з). на преславнъш праз(д)ннкъ 

Ср'ЬтенТе Га нашего Гс Ха по оутренУн. И много времА с 

ннмъ съжнтельствова(х). н на едУном ъ клнрос’Ь в лнц± 

поюцш(х) с ннмъ стоа(х). [влго]1 д±анУн дшевнъКх) и

1 Вставка на полях.
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т^л£снъ|(х) (S него наслдд'|\са. н даж(д)ь до дне(с) мое 

WKOAHb//CTBO (л. 132) П0КрЪ1ВА6ТБ своими млтвдмн;

W постдвленш стго кдменъ1А црквн.

И гакоже р'Ьхъ мноэ’Ьхъ съврдвшнмсА к немоу. И 

рАЗД'ЬлАЮТЬ С Т’ЬмЪ МНОЖАНШАА Троудъь еже Сб 

ВО(з)грАЖеН1Н ίδ КАМСНН сй'гоук’ЬишАА црквн. внда(т) же 

иже в сицевъ|(х) hckVchïh КАКОВ'ЬмЪ (т)р^домъ съвръшА- 

етсА cïg; Ибо и самъ влженъ1н съ оученнкъ! въ времА 

знмъ! кАменТе влачашс. и в члсъ д±ла неточно КАмен?Е, но 

И BOAS'. И ИНА ВСА НА ПЛСфЬ* НОШАШС. Н неточ7ю ВС’кСх) 
троу(д). B’fc Т'ЬмЪ НО Н В СКОуДОСТН ПНЦ1А К ΠΗΤΪΑ. И в 

Хоудо(м) покровент т^лесн въ времА эимное Се же все(н) 
еже в T'fe(x) желАН1"е пламень пок'кж^ААше. к сим же 

С^Г0уБЪ1МН ТрЬ"дЪ1 црквн ТА съвершеноу оукрАшеше пр'Гем- 
летъ, еже (δ жнвопнсцевъ, ЛЛнтрою-Анл инока, н ДТоннсТа. 
н нхъ пособннковъ πρεθΛθΒ^ψΗ(χ) тогда, пдче ßcfe(x) в 

таков'Ьмъ Д’Ьл'Ь;

Чюдо стго w ДТоннсш, иконннк('Ь).

ДтиннсГЕ же не възможе д'ЬлЬ’ kochS7/thca (л. 132 об.) 
понеже нога(м) его э'Ьло вол,Ъзненъ1мъ. стдрецъ же рече 

EmW, w Дюннск Бгъ да влгословнтъ та начинай касатнса 

блгаго д'йлл Бгъ да Прч(с)тдА (Бце) можетъ твон(м) 
НОГАМЪ ЗДрАВУе ДДрОВАТИ WH же B’bpS’A ТЪ СЛОВ’ксН БЛЖенНАГО 

H С рА(ДО)СТ|'Ю Д'ЬлОу КАСАСТСА. И ABÏe БОЛЕЗНЬ (Вбеже. 
стъ)н же дастъ нм заповедь. Еже не bkVujath мнрьскдго 

АС(т)ЬА ВЪ швнтелн. Но КЪ влнжнен веси (δχΟΑΪΤΗ. По 

шбъ1чаю же гадьшнмъ нмъ в веси. И здвъ1вше здпов’Ьдъ 

БЛАжендго. взАше ЕД1НО ходило лгньче печено въ ШБНтель 
на вечерю съ анцъ1 обчинено. И с^(д)ше начаша вечерАТн. 
н гакоже bkS'cïh первъ1н тън Дюнные. соврете нд’кже baxS' 
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АНЦА. ТО ВСС ПОЛНО ЧСрВСН ОуСТрОНСА. И ОуБОАВШе(с) S'fcAO 

ВОНЪ НЗВСрГОША ПСОМЪ НА САМАГО ЖС НСД^ГЪ ЛЮТЪ НАПАДС 

своворъ. гако въ ед|'нъ ча(с) ßC'fc т'кло его гако стр^(п) 
СЛНАСА. Н НС М0ГЪ1Н ДВНГНОуТКСА. скоро ПОСЪ1ЛАЕТЬ КЪ 
влженнолй/. ПЛА//ЧАСА (л. 133) своего съгр'кшежж. проентъ 

(IpOtyCHÏA СТЪ1Н ЖС НАКАЗАВ Ъ ЕГО ПОТО(м) НС ТВОрНТН ТАКОВАА. 
И повели оуддрнтн В БИЛО. whomV ЖС рече, ПОНД1 въ 

црковь Н ПОМОЛНСА БгВН. может Бгъ Н Прч(с)ТАА ДАрОВАТН 

тсб'Ь здрАвТе. н молсбнаа (Зп’квъ вод# WCTH. И повсл’к 

стрлж#цкм# СМОЧНТНСА шевецинною водою по веем# Т'клССН. 
И СЪТВОрН ТАКО ПО ГЛОу СТГО. И ТАКО НСМОЦ1НЪ1Н НА сонъ 

ОуКЛОННСА. ВЪЗБН#В ЖС С5 СНА Н БЪЮТЬ ЗДрАВЪ. ГАКО ННКОЛНЖС 

п остр ад а. стр#пъ жс н талесе его Шпадс гако чешоуА. И 

проелдвн Бга гако млтвамн стго исгукленГе пол#чн;

W ГАВрАН'к(х)1

Съвръшнв ЖС Прп(д)БНЪ1Н IIa<o>hotïc довр'кн вес про
чее WBHTCAH OyCTpOEHÏC. Понеже М'кето Э'клш потребно НА 

тон ча(с)т|‘ю л'кед wcT'fcHCHO. Б нем же мно2 птнць насс- 
ЛСНО. ЖНЛНЦ1А CEE'fc въдр#жл\оу, ГАВрдНН чернопер!н много- 
газъпнТн. блжснъ1н же гако ничто велю нмъ1н. w зр’кнГн 

T"fe(x) // (л. 133 об.) э'кло веселАшесА. пологдше же са & 

него запов’ЬСд) еже никто же τ*ύ(χ) птнць нлн птененцд 

Η(χ) роукАМА е(м). нлн нн'кмъ чир#Д|’емъ да погоувктъ;
По слоучАЮ же н'ккоемоу. снъ воевод Ъ1 гр ада про'кздъ 

ТВОрА. НАПрАЖС Л#КЪ Н ОувТн СД1НАГО Cö глврднъ, И рА(д) 
БЪ1въ Э'кло гако κλγοπολ#4η± верже стр’кл#. въехотк же 

ГЛАВ# СВОЮ CÖ НА3 HAMep’kHÏA шврдтнтн НА прАМО зр’кже 

пакъг шбр'кте (ю) криво э'кло оутвержен#. И пдкъг еже

* Т. е. воронах.
2 В других списках: много.
3 Вероятно, это описка.
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въггн по е(с)ств^ непреврАтн^. н забъ1въ BeceAÏA скорвТю 

СЪДрОГНОуСА S'fcAW. И р АЗЪ'м’Ьв Ъ НАПАСТИ BHhV. СКОрО 

прн\одн(т) КЪ прп(д)Н0М0у ПаЮгНОТЙО. И нспроснвъ про- 
ψ«Ηί*6, молитъ стго еже помолнтиса ш не(м). &ць же 
повел’Ь оу(дл)рнтн в внло. сам же грАДЪ1(и) к црквн, н 

Βρ(Α)ΤΪΑ ИЗЪ<ДОША НеШБЪ1ЧНАГ0 рл(дн) ΚΛ€ΠΑΗΪ(α). СТЪ1Н же 
внд'квъ Η(χ) шслабнвса сказавъ н(м) Кгвефн. С5мсти р(ч)е 

Бгъ кровь гдврАнов^. егдАже съвершн молевное п’ЬнТе. И 

WC’fcHH кр(с)то(м) стрджй'фдго ГЛА // (л. 134) WBpATHCA НА 

ПрА(д) СИЛОЮ ЖнВ0ТВ0рАЦ1е(г) Кр(с)ТА. И ПАКЪ1 по ест(с)тв^ 

ОуСТрОАСА ГЛАВА. Н ©НДС рд(д)уАСА СЛАВА ВгА, Н СТГО;

IV гастрев’к поустнвше(м) на гдврАНА.

Инъ же η^κέιη юноша крдгоуА гастревА поустн НА 

гдврАНА н 'гЬмъ оуви его. н въекоре месть подънмъ. 
лншАетсА того оутйшенТА. гако н самом!/ гастревоу вм’Ьст’Ь 

с ГАврдно(м) оумерш!/;

W ТАТ’кхЪ крддшнмъ В0ЛЪ1.

Иног(д)д же оуво тлтУе прнше(д)ше в κόψη. н взаша 

рАБ0ТНЪ1А три В0ЛЪ1. въ школн’Ьмъ A’fccoy швнтелн. CÖ 

дневнъ1\ъ трэдовъ тй(м) почнвАЮфи(м). над'ЬюцкСс) aVkabTh 

ЧЛЦН Ц’кною T’k(x) приобрести ЖИВОТ# прНБЪ1ТОКЪ, н 

ШБреТАВШе н(х) ВСЮ НОфЬ ЛЮБО ПрАХ^СА. еже ДОМА с#- 

фн(м) длровАтн таковЪ1И ддръ. но поу(т) τΊϊ(μ) не швре- 

тлшесА. гако непрдвъ в±. И гако слепи зАлкжнвше, всю 

нофь шкроугъ швнтелн. ЗаблЬ’жаюци ходТша. И оутр# 

въсТавш#, χοτΑχογ коръють шетдвльше в^жатн. но н(х)- 
же //(л. 134 об.) они идд^юфесА держлтн, iS τ^(χ) оудержА- 
НН БЪ1ША. не хоудо(ж)ство(м) те(х) но БожГею СИЛОЮ, 
дондеже рдБОтннцн (же) и въ шБнтелн емше тЬхъ, и 
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възв’ЬсС^нша прп(д)кном^ WH же повелФ н\ъ ндпнтавъ 

©поустнтн. И запов'йда нмъ ктомЬ* таковаа не творнтн. 

НО прнходжцк НОуЖНАА npÏHMATH въ WßHTCAH стго доволно. 
И hhkomV же сего повФдатн;

W двою врат#.

Два нФкаа брата съв'Ьцгаста (С овнтелн изъ1тн тан. 
н оуже ρϋχλο свое оустронвше. Бгъ же ав'Ь творАше ivies’ 

многосоннъ1мъ зр'Ьж'емъ, гакоже преже р^хъ сЬ’цкствен’Ь, 

а не в меч(т)АН1и по плотскъ|(х). Иже ганаж'емь лстАфесА. 
ТАКОВАА раз^мФтн, влженомоу оуво по оутренемъ п'Ьжн 

въсклоннвшЪ’са препочнтн. Зри(т) некоего черна внд'Ьж'еСм) 

нс πεψΗ kcaïa его главна τορΑψΑ нземлюци Инд кел!(ю) 
преже реченнъ|(х) ннокъ мецйЛрд. ©ць же э'Ьло плиц^а 

претАше ел^ еже // (л. 135) не запалитн здаж'а. wehtcah 

Wh же Шв^фдвАше паче гако сего рд(дн) таковаа творнтъ. 
възбн^въ же Блженъж н рдзЪ’м'Ь chaV зрФж'А въскор'Ь 

ПОСЪ1Лае(т) ПО ТАК0ВЪ1А ННОКЪ1. Н ОБЬА(ВЛА)еТЪ нмъ 
ВНД'ЬННАА. WHH же оумнлнвшесА ПОКАЗ^ЮТЬ Н Р^ХЛА СЪБрАЖ'е, 
гако готовн соуцк нзъгги. И о дерзости προψεΗΪΑ προιιίΑχογ. 
Cö прп(д)БНдго. w еже не творнтн того;

W пох^ленш на блжна(г).

Ин же н’ккъ1н врдтъ повсегдл роптлше на Блженндго. 

И творнмлА въ wßHTCAH пох^лАше се(и) зрн(т) севе въ 

сн*Ь посреди црквн с поюцшмн стоацк. И внезапоу прТнде 

Шць, н възр’Ьвъ на нь гаръ|(м) око(м)ъ рече. съ(н) ποχ^Λ- 

ннкъ. и вземъ его нзриноу нзъ црквн. въсхнтнвъше же 
два моурина1 чернд э’Ьло. И внвъшен доволно. оуведТв же 

ça тече къ влженномЬ’ съ многъ<мъ страхомъ. н съ слезд- 
мн нспрошде(т) процкж'е;

1 ЛАУрннъ — эфиоп.
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W оумершемъ иноке

Иногда же СОцй’ почивдюф^ по оутрене(м) //(л. 135 об.) 
словослов*1н. оученнкъ его ннокъ Iwch(ä) грАдъж к немоу. 
И ег(д)д хотжше matbV сътворитн. внсзаап^ зрн(т) влже- 
ндго окно келИн СОкръшшА И оузр'Ь Iwchaa гржд^фА рече 

ем#. н'Ькто прнше(д) сътворнвъ matbV рече ми. Констан
тин) стдрець СОнде къ Гоу. дзъ же възвн^въ н СОкръ|(х) 
окно ннкого же внд'Ь(х) рлзк± теве грАд^фд. 1оси(ю-) рече 

ем^ АЗЪ В СИ(и) Чд(с) СО КоНСТгаНТИНА ИЗЪ1ДО(х) IAKO 6ψί 
жнвъ есть. СОць же повел’Ь пдкъ! възвр(д)титнсА Iwch-o-S’ 
в келно стдрчю, и прнше(д) ювр'Ьте ero w Г€ скончавса, 

БАше бо дховенъ м&кь;

Внд'кнГе с(т)дрцд воу<о*нм1*А w дв# Брдтоу.

Инъ же н’Ькъ1н стдрець нсполнь джн. нма б'Ь tomV 

6оую»км1н. дховенъ же э'Ьло. И толикъ ддръ слезд(м) СО 

Бга. пр|*нмъ, гако неточно в кел|’н, но н въ црквн на 
всако(м) прдвнл’Ь всег(д)д слезъ! (т)еплъ1 вез ф^кд1 ncntf- 
фдше. хота же Бгъ показатн влженомЪ’ н нн'Ьмъ прочнмъ. 
гако не въ тфе того бах^ //(л. 136) слезъ! но по Боз'Ь. два 

врдтА н'Ькаа любовь имоуфе непр'ГАзнен^ межоу СОБОЮ. 

СОць же w семь негодовдше. whh же сего рл(дн) та н 
помъ1шлахоу СОити СО овнтелн. въ времА же Бж(с)твенъ1А 

Лнт^рпА. преж(д)е реченнъ1н стдрець боуюгнмен. шБЪ1чное 

cmV д’Ьло БАше въ MHOS'fc оумилежи слезъ! теплъ! Hcntf- 
фддше. И възр’Ьвъ на СОца Н НА ПОЮфН(х) С ННМЪ БАХ^ 

БО С НИ(м) В ЛНЦ’Ь Н ТА ДВА БрДТА. СТАреЦЬ же боуЮгНМГе 

зрнтъ из за ни(х) въ1ннкн^вшд. некоего моуринд нмоу- 
фд на глдв'Ь шле(м) иютръ s^ao. Сам же клокдтъ СО 

рДЗЪЛНЧНЪ|(х) ЦВ'Ь’ГОВЪ КЛОЧ1*е нмъш. И в р^'ц'й крюкъ

1 Т. е. бесшумно.
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жел'Ьзенъ н(м) же начатъ прнвлАчнтн к сев'Ь преже речен- 

нъ<а она два крата за рнзъ1 н\ъ н внегдА прнвлекъ 
ХОТАШе χΒΑΤΗΤΗ ρΟγΚΑΜΑ. И AKÏe жел’кзное то шроудГе 

ве(з) енлъ! БЪ1ВАше н ГОскакаше И w(t) сего разй'лгйтн 

по(до)баетъ гако егдл врдгъ вс’ЬвАше н(м) помъюлъ, еже 

не корнтнСА ГОцоу. И нзъггн ГО обнтс(ли) //(л. 136o6.)whh 
же πρϊΗΜΑχν его и съгласовахоу (т)омоу. Сего рл(дн) и 

тъ(и) оудовно ПрНВЛАЧАШе н(х). 6Г(д)АЖе npOTHBAAXS'CA 

noMiiCAV. н ГОлага\оу его. Тогда н железное шр^(дн)е 

ве(з)силно БЪ1ВАше, и ГОскакаше ГО нн\ъ, ег(д)дже начаше 

чести стое Cva(r)aïe. тогда мй'рннъ тъ(к) нечезе. И по 

скончАнГн пакъ1 авнса. по первом^ шврлз^ творжше. И въ 

времж Хер#вн(м)скАА ПФсни пакъ1 нечезе, по скончажн 

тоа гавн(в)сж ТАКОже творжше. I егдаже възъгласи ïepe(n) 
нзрж(д)но Престон Бл(д)чцн нашей Бцн. с(тр)ашнъ1н же 

тън моурннъ гако дъ|(м) нечезе. И ктомоу не жвнеж вез 
B’fecTH БЪ1Сть. старець же шнъ вид’Ьвъ1и сТж s'fcao въ 

трепете бъ|(с). И гако въ изстоуплеши пр|'н(де) всю Литорпю.
По скончажн же Лнтоурпж прнше(д) повода прп(д)вно- 

моу веж бъ1вшаж. Блженъш же ПрИЗВАВЪ реЧ€ННЪ1И ннокъг 
и НАКАЗАВ Ъ н(х) еже не ΠρΪΗΜΑΤΗ ГО ВрАГА ВС'ЬвАеМЪ1А 

помъ1слъ1 к не таити π(χ). но нспов’ЬдАжемъ истерЗАТн;

W прозр'Ьжн стго еже © И (л. 137)

ШБрАЗА ПОЗНАВАТН.

Имжше же и съ(и) даръ ГО Бга важен ъш ГОць ншь 

ПажнютТе еже ГО окраза познаватн. Αψε кто коею стр(с)т|'ю 

поб’ЬдЬ'Са. И самъ гааша къ оученнко(м) свонмъ. моцшо 

рече познатн. И ГО взорА Αψε которъш врдтъ прдвилш 
заложнтъ. в κϊη днь шнн же ГО енхъ оудивльшесж. после
ди же н д’Ьломъ оувид'Ьша в не(м) таковаа. гако слово 

пре(д)Авн(т);
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W НОВОЙA4АЛНОМ Ъ ЧерНЦН.

НЕкЪ1Н ИНОКЪ СЪЖИТЕЛЬСТВ^А оу влжендго в κελϊη. 
новоначаленъ. еци дерзости мирьскъ1А непрешдолЕвъ. СЕН 
НЗЪ1Де ПО НЕКОЕЙ ПОТревЕ ВНЕ ШБНТеЛИ. И ВИДЕ МНрСКЪ1А 

лю(дн) с НИМИ ЖЕ Н ЖЕНЪ1 ГрАД^фА. К СИМ ЖЕ ПрЕЛСТНВСА 

оочнмд1 оустремн Зр*ЬнТб н внатъ лювостр(с)тнЕ взороу 

лнцд н\ъ. I прелесть вса сложнса помъкл^ плЕненъ б*ы(с) 
h коснЕ в немъ. Потом же помАноувсА възврдтнсА в 

кел’йо Шца. И шврЕте стго прилеждфд чтенГю Бжестве- 
НЪ|(х) ПисанГи. възве(д) же W4H СВОН ГОць вндЕвъ его 

коврдтн лице свое рече //(л. 137 об.) w сен есть мон не по 
первом^ нмене(м) ндре(к) его;

Брдтъ же эЕло оувоАСА н съжнтельств^юцим^ с 

нн(м) пре(д)нем^ оученикЬ* Iwch-OtS' нзрече вец<ь. тън же 

повелЕ емоу нсповЕддтн Соц^ нспроснтн npoiyeHîe. И по- 
(до)вно ЗАпрЕцкнТе w сн(х) πρϊΑΤΗ. ши же дше н пд(д) на 

hosE СТГО Н СЪ МНОГИМИ СЛЕЗАМИ и повЕдд свое съгрЕ- 
шен!'е что сложивса с помъ1сло(м), И оукоснЕ в не(м). 
стъш же наказавъ, и пооучнвъ его ® Бжствендго ПисанТа. 
И ЗДПрЕтИВЪ KTOMtf ТАКОВД(а) не творнтн ®ВЕфН рд(з)с#- 
ДНВЪ И ПОДОБНО ЗАПрЕцИнТе ДАВЪ W си(х). И ПАКЪ1 ПрОфЕИЙО 

СПОДОБН его. ШНЪ же ©ИДЕ рд(д)уАСА. СЛАВА И БЛГОДАрА 

Бгд и стго;

ПровидЕнТе стго w нЕкое(м) члкооуБ1‘нцъ1 

незндемЕ.

И ПАКЪ1 сЕдАф^ ПДтОгНОТНО. И прочнтдюфЪ’
БжствендА ПнсанТа. и се нЕкъш члкъ сътворнвъ млтв#, 
и оконцемъ възрЕвъ на стго. въпросивъ ш оученнцЕ его 

IwchatE. баше бо съгрАжднннъ 1шсн/Ло,оу. (л. 138) стдрецъ

1 Буква «очи».

121



же вид’Ьвъ его рече Iwch-OtS’. нзъ1Д1 iako м^жь золъ кзоро(м) 
въпрошдетъ w тев±. изъ1де же и вид’квъ его iako знде(м) 
втЬ емЬ*. И въпрошдше ч(т)о рд(ди) прУнде. С5вефдвш^. гако 

χοψϋ бъ<тн мни(х). Iwch(,o») же в ъз в^щлеСт) w немъ влже- 
homV. стдрець же рече ем(^ и л питав ъ Шпоустн его. iako 
моу(ж) недовръ есть. Почюдив же са 1шсн<0гЪ ГОв'ЬтЪ’ <5цд 

не слгЬа въпросити (т)огда. но ше(д) СЗпЛтн члка того;
Посл’кдУ же Блженнъ1н въспомАноувъ IwcftOrtf w сн(х). 

ГАКО моу(ж) ТЪИ Оу[в]нЦА есть. ецк ВОЮНЪ сын, некоего 

мниха оудлрн ноже(м) въ чрево и оуморн его- Αψε во н 

в'йдын cie сътворн, но л'Ьтъ! въ зАввенУе пренде. ИшснтОг 
же чюдаса Блженнл(г)о прозр’ЬнУю. iako неточно не внд'Ь, 
НО НН СЛЪНИА W семъ H рАЗ^'М'Ь ® ОБРАЗА ТАКОВА СГО 

въггн;

W оувУнств'Ь ШемАкнн'Ь, 
в Белнц'кмъ Нов'Ь грдд’Ъ.

Инъ н'йкъ1н члкъ нменемъ 1шаннъ, съ(и) вашс по 

ндоученУю 4akV н'ЬкъКх) в Вели//ко(м) (л. 138 об.) Нов*Ь грдд'Ь. 
слоужд оу некоего кн(з)а блгоч(с)тнва. тъ(н) г(с)на своего 

штрдвою оуморн. последи же здзр’Ьвъ сев'к швлечесА въ 

нноческъ1н шврдзъ. И прУнде въ швнтель стго. шн же 
внд'Ьвъ его гржд^фА рече къ оученнко(м). зрнте лн члка 

сего iako ΗΪ нноческдго рд(ди) шврд(з) сочнстиса & крове 
ТОА. шин же w се(м) 5*Ъло дУвншаса. но тогда въпрошлтн 

не см'Ьюци последи же повода влдженъ1н едином^ оучени- 
kV. се(н) члкъ кнза ДмнтреА ШемАкоу трдвою оуви. Того 

рддн и чернечество(м) не шчистТса iS крови той. гако же 
рече Гь въ ст'Ьмъ 6v(t)aaïh, Αψε члкъ вса заповеди 

съвершнтъ. оуви еже въ1сть вс'Ь(м) повиненъ, тако же н 
Бж(с)твенъ1 Лп(с)лъ глеть. всакъ члкъ оувУицд не нмдть 

В'ЬчНАГО ЖИВОТА ВНД'ЬтН В В'ЬкЪ!.
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kV жен'к БОЛАръшн нсцгклтккше(н) GJ с(т)го

Н^КАА ЖСНА БОЛАрЪ1НН, ПО(д)р^Ж|'е Λλ€§ΪΑ реКОМАГО 

Боуро(у)нд. сь €А чадъ1 кмъ1 съжнтельствовдхо(м). с^цш(м) 
т'Ь(м) нноко(м) // (л. 139) cïa э'Ьлш велУю B'fcptf нмашс къ 

БЛЖСНОМОу Гоцоу Пд^НОТПО. И ПОВССГДА ПОСКЛАШС къ стмоу 

ЧАД свои(\) з ДАрОНОШеН1*е(м) ПрОСАЦИ МЛТВЪ1 (S него, сен 
ндпдде болезнь iS д’Ьнствд дТавола. слл^цинТе оумд. едТнд 

WHA ЗрАШе ООЧК1 В*ЪсТЬ Д’ЬмОНЪ! МН0ГЪ1 ПрНХОДАЦК к ней 

и оустрдшдюцк ел И смоуциже оумд съд'ЬвАЮфе;
Повнегдд же БЪ1вдше ен cïg И зритъ некоего стдрцд 

ннзъкд възрдсто(м) н погорБленд. крадй’ с'Ьд# н велТю 

ΗΜΟγψΑ рНЗАМН S'fcao Х^ДЪ1МН шд’Ьана. И внегдд НАПАДА- 
тн на ню д’кмономъ. wh же авнса съ властно. гако волкъ! 
Giro НАШЕ и(х) GJ НСА Н ТОГДА з(д)рАВА 6Ъ1ВАШе. И НЕКОГДА 

СЛЪ1ШАШеСА ен ГЛА(с). ПАЮгНОТ|'е нже в БорОВЦ’Ь, СЪ АВЪ- 
леж'емъ свон(м) {Эгоннтъ GJ теве д'кмонъ!, се же бъють 

многаж(д)ъ1. И по съвершен'Ьмъ нсц^лежн, въжелднТе 

прТнде ен еже внд'Ьтн стго. Истинно χοτΑψϊ нзв’ЬцюнТе 

πρϊΑΤΗ. Толн ес(т)ь его (ж) πρεψεΗΪΑ в'Ьсн не терпжфе. 
ίδβ^//ΓΑχν, (л. 139 об.) Н СЪ ютрокн СВОИМИ ПОСТНЖе WBH- 
тель стго. не вхо(д)но же B’fc же намъ въ шБнтель. Gero 

рд(дн) оу врдтъ превъ|(с), И посла къ оученнко(м) влже- 
НАГО. ΜΟΛΑψΪΗ(χ). еже БЪ1 ΚΑΚΟ Оузр’ЬтН СТГО. WHK же 

ютроко(м) еж ПОКАЗ^ЮЦК СТГО, ПОВеЛ’ЬвдхЪ' ОуКАЗАТН г(с)же 

своей, влдженом^ же нд^цк з βρατϊαμη на трдпез^ B’fc έο 

шб'ЬдЪ’ вхо(д). WHA же 6ψ£ преже оукдзджд. егдд стъ1Н 

нзъ1де нзъ црквн. н внд’квше его познд съ слездмк 

возопи, гако тъ(н) по нстннн’Ь гаже гавлен?е(м) свон(м) 
Gtha CS мене д’Ьмонъ!, н ксц’Ьлеж'е длровд. Пославши ж!е 

нноко(м) мл(с)тъ1ню. И много Блгоддреже въз(д)двшн Бгоу,

1 Буква «очи».
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к Прч(с)тЕн бго ЛЛтерн. и н\ъ оугодннкоу. ССнде въ сеоа 

с рд(до)ст|’ю;

W нсцЕленГм ока μλτβαμϊ стго;

НЕКОГДА OySEHHKS’ БЛЖЕНАГО НАПАДЕ БОЛЕЗНЬ WKS’, £ЖС 

ШБЪ1ЧН0Ю рЕч'|*Ю псрсломъ НАрНЦАЕТСА. ъЕлО ЖЕ БОЛ'ЪзнЬ’а, 
и НСКАША ВрДМА. ЙЦЬ ЖЕ ДАСТЪ ЕмХ ВСрВНЦ^, ПО НЕК ЖЕ 

сд(м) //(л. 140) млтвоу творлше. повелЕвде(т) toms' tt>ica- 
141V МЛТВЪ НЗГЛАТИ. £ЖЕ ГЙ Ice Xt Сне Бж’|Н ПОМНЛ^Н МА 

ГрЕшНДГО. WH ЖЕ ЕДВА ПОВННОуСА. СТОуЖАЕМЪ W БОлЕзНН. 

СКОНЧАВ же ПОЛЪ. WlJjtfTH Cö CEA 3(д)рАЕ1’е. И ЗАВЪ1ВЪ 
ЗАПОвЕ(д) Н(з)СКОНН1 ПОвЕдАА С5^ НСцЕлен!'е НО Н СЕ НЕ 

ОуТАНСА ©ЦА. ПОВЕЛЕ ПАКЪ1 ВЪЗВрАТНСА СКОНЧАТН ЗАПОВЕ

ДАН НЪ1А МЛТВЪЦ

Пр(0)рчество стго w снмдно(в)ско(м) 
Ар\НМАНДрн(т)Е

И пак*ы сЕдацш(м) НЕКОГДА оу СТГО БрАТНА(м). И 

нЕкъ1МЪ CS мнрд блгоговЕннъ|(м) н възвЕстншл EMS’ гако 

CVipTH ТОГДА дрхнмдн(д)рнтъ НА СИМАНОВЕ WCTABH ΑρχΗΜΑ- 

Н(д)рНТ1Ю. И НАЧАША ГЛАТН Н ВСЕГО ННЪ ЖЕ ННАГО БЛЖЕНЪ1Н 
ЖС ОуЗрЕ ßACIAHA HwCHArOBA врАТА, ЮНА &ЕлО Η НОВОПО- 
стрнженА. I ОСКЛАБИВСА рече К С^фНМЪ с ннмъ оукдздвъ 

на нь сен есть дрхнмдрнтъ2 на Симанова. н гаже Н по 

мноэЕ(х) лЕтЕ(х) в дЕло пронзиде реченное Со стго. бъють 

тън оученнкъ его дрхимдндрнтъ на СнмоновЕ //(л. 140об.) 
ηο пророчеств^ стго. И пото(м) възведе(н) бъ|(с) на въ1ш- 
нТн пр(с)тлъ. ПОСТАВЛЕНЪ БЪ|(с) дрх|’еп(с)пъ Ростовъскъш н 

Щ.рОСЛАВСКЪ|(н).

1 Так в рукописи.
2 Т. е. архимандрить.
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Ибо влженъж вс’кСм) зрн(м) гако члкъ но вса елнка 

творжше далече нже род'к семъ ςογψκ(χ) члкъ. И елнко 

оуво глаше, Бгъ послУшаше н много творжше по волн 

вго.

Повесть стго w велнц±(м) мор#.

Некогда прп(д)вном# пооучдюцюу кратно w дшеполез- 
НЪ|(х), приложи H СПО ПОВЕСТЬ СТЪ1Н СКАЗАЛ ГЛА енце;

Бъ времА в ненже въ|(с) велнкъ моръ. в л’Ьто 

го.1 влговолк Гь въггк не токмо на стрдн'Ь нашей гН’Ьв# 

велнкоу. но н въ црьствУюфе(м) граде Москв'Ь. И по 

всЬмъ градо(м) и весемъ, всел роусьскъ1А землл. по 

словесн его. СЗвраще рече лице Мое ® к а (с). И ктом# въ< 

не о(у)зрю. гако не послушаете Мене и не вннмасс гл(с)л 

Моего. Имже гла(х) вамъ.
Cïa вса звъ|(с)са, гакоже рече. за оумноженТе rp*fe(x) 

нашн(х). нАведе на градъ! Т области ССць нашн(х). Истин
ном ъ соудо(м) (л. 141) свон(м) посла жрость гн'Ьва своего. 
гако(же) и прн Двд± пр(0)рц^ вжше древле. еннде на нъ< 
мечь швоюдУ систр ъ, смертноснал газва н ненс’Ьлнъш 

стрУпъ. w лют'к внд'Ьтн врат?е таков о а скорей тогда 

члкомъ. MH0SH во члцн падах# акн лнствУемА т#цкса не 

претерп’кваше (яростное гн’Ьва Гна. И невъзможно сн(х) 
нТ едТнъ никто же енце глатн, камо нд# нлн камо В’ЬжУ 

кто нъ1 поможе(т) н нзвавнтъ С5 толикоа напасти. И 

H'fccTb кто помогал нмъ н нзнмал κ(χ) Ш лица Г (с) на 

жрость гн’Ьва нензв'кжнаго. мнозн во члцн гако трава 

оувлде па(д) оумнрахоу О таковъ·а проказъг внд’кнТе 

злаго стрУпа юного е*£ пре(д)сказа(х) вамъ енце гако въ1 

говоръ воднъ!н въ врелял въ!ваемаго дождл. наводнАЮфе-

1 Т. е. в 1527 году.
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CA CS телесн из вноутрьюдй’ НСХОДАфС Н ДМАфеСА АКЪ1 

пръ1фь. не еД1н же зрдкъ нм'Ьа. шво оуво гако гагодкчкфе 

че(р)вленАСА шва же въкпрь на плотн въстекъ н по//сннешд 
(л. 141 об.) гако шмертв'й. ш възлювлежн глю вд(м). зрнте 

БжТа на нъ1 смотреж’А, п*ЬстоуА наказ^а. н о уч а на(с) 
по(до)внъ|(м) РАЗУМНО, не χΟΤΑ смртн Гр*ЬшННКОу. швратн- 

ТНСА Н ЖНВОу БЪГП емоу, В ΗΑΚΑ3ΑΗΪΗ же Се(м) СМерТНАГО 
недЬ’гА газв^ шбьавн, еже живй’ бъггн н еже оумретн w 

ТАКОВ Ъ1А БОЛЕЗНИ.
Снце в*Ьдомо Блгъш Гь сътворн. комоуж(д)о на т'Ьл'Ь 

его черленъ гавлАшесА вре(д) тъ(н). ein же бол’Ьзноваеъ 

времА не мало, н по нсдЬ’з’Ь то(м) Бж1н(м) Промъ1сло(м) 
СНАБД'квДХОуСА GJ НАПрАСНЪ|(А) смерти. А НД’Ьже БАШе АЗВА 

м*Ь(с)то же то нзвноун. все нзгжн СЭстроупнсА. ац*Ьм же 

СИНЬ ВЪ ΠΛ0ΤΪΗ ШБр'ЬтАШеСА, TÏH ГН’ЬвОМЪ Бж1НМЪ по 

тре(х) дне(х) жквотъ свои скончсвах^. н елнце же почю- 
тнвше вредл не нжднв^фаго, оувоАВшесА Бга, рекоуфе в 

сев’Ь. гако СЗслеть нъ1 въ шгнь гееньскъ1н не готовъ! 
СОуфА. И воспомАН&ше своа съгр’ЬшежА, скоро // (л. 142) 
ШВрАТИВШеСА НА Π0ΚΑΑΗΪ£. Н НСПОВ’ЬдАВШе КОЖДО Η(χ) СВОА 

гр'кхъг HHÏH же възложнвше w р^ководнтелА пострнзАже 

АГГЛЬСКАГО П0(Д0)Б1А, ННОЧеСКЪ|(н) СТЪ1Н шврд(з), ПАКЪ1 по 
тре(х) дне(х) жнвотъ свон скончевАхоу. елнцъ! же не чювь- 
ствежн Н не ОуСТрАШАЮфССА ГН*квА Г(с)НА. h Н ОуБОАВ- 
шесА прецкжА БжГа, н не хранлфе запов^дсн его. нн 

врегошд ш свое(м) спсежн. нн положнвше в помъ1шлен!н 
ΤΑΚΟΒΑΓΟ. И ЗАБЪ1ША Бга СПСАЮфАГО и(х). Н ВСАКЪ ОуДО- 
вънъ1н стрд(х) фрнн&ше. н пл'Ьноуемн мнАфе ко н*ккнмъ 

ведомн. шплетшесА в злогноуснАА д*йлА, прнлепнвшесА 

мовленёе(м), зломоу н несъ1томЪ* шаньств^. шсл’Ъпн во 

дГаволъ шчесА Η(χ) шстротою вез^мнАго х^даго и всепа- 
Х^ВНАГО СМЪ1СЛА. Н ОуПНВШеСА ТОГО НАВ'Ьто(м) ВАЛАЮфеСА
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САКО CBHHÏA 8 KAA'fc THM±HÏA. ß'fc БО В ТО ВрЕЛЛА ОуЛСНОЖ- 
(д)ЬшЛа ntrriio CÖ ПЧЕЛЪ СЪТЪ, И ПО OyMEpTBÏH МН0ГЪ|(х) // 
(л. 142 об.) члкъ изъ шставшаса по местий* то(н) прЕзнрд- 

емо. шни же в толико не чювьств(о) пршдошд злато рд(дн) 
ШАНЬСТВА. еДО1НЪ <5 ΠΪωψκ(χ) К1ИЖ(д)0 н(х) НЕ ЧЮАШЕ В 
CES’fc №ΤΑΓ4Α£ΜΙΙΑ БОЛЕЗНИ. ВИЕЗААПОу ПА(д) ИЗДЪШЕ. CÏH 

ЖЕ НЕ СТРАШНВ1Н Н жес(т)осерд|'и 3ΛΪΗ ЗАПОИЦИ Бж|'н про- 
ТНВННЦН ЕНД’квЪ мрТВАГО ЛЕЖАЦСА Н НЕ СОуМН’ЬвШЕСА. 
1ÄK0 pVßT> ΠχΑΙΟψΕ НОГАМИ И ПОр'ЬвАЮЦСЕ ПОСдК'йдАНГе НЕ· 

ЦСАДНО. И ПАКЪ1 ШБрАТНВШЕСА, САКО ПЕСЪ НА СВОА БЛЕВОТН- 
ни. не възбоавшеса оупнвдхоусА. ш горе прелести мнрд 
СЕГО, И ЛЮБОСЛАСТИАГО В’ЬкА ПОМрАЧА£МАГО ЖИЗНИ СЕА. стрдшно 

И ОуЖАСНО ПО ест(с)тв^ ЗА rp'fex’bl НАША S'fcAO наше(д)ш1 
скорей ВЕЛИЦ'к на стрдноу ндш^. въ грдд±\ъ и шкр(с)тъ 

грддовъ В селе(х) И ПО М±СТОМЪ МНО^И БО ПЛАЦ1уЮЦ1ЕСА 

САМИ В СЕБ'Ь ГЛЮЦ1Е, КАМО МН САД^ТИ. И ПАКЪ1 ДР^ГЪ КЪ 

дроугом^ ГЛА, ПОМОГИ МИ И ИЗБАВЛЮСА. И Н±(с) КТО ПО

МОГАЛИ. НО Т0Ч1Ю комоуж(д)о СВОИМ МрТВЕЦЬ ПЛАКАТН и 
no//rpeSATÏ (л. 143) А. ОуВЪ1 тог(д)д САКО напоследо(к). Л'ктомъ. 

НЕТОЧНО ШСТАВШИНСА МЕДЬ НЕ. БрЕГОМЪ НО И рИЗЪ1, ШВЦА. И 
В0ЛЪ1. Н БОГАТЬСТВО БЕСЧНСЛЕНО леждцк ПО р ас ntfTÏe (м) ;

И ПАК 7,1 еЛИЦЪ1 НЕЧЮВЬСТВ|'еМЪ. съдержими H В ТАКО- 
в’Ьмъ наказами гн’Ьв’Ь Бж1и послднн±мъ © Бга. погибоша 

САКО НЕЧЮВЬСТВЕН1И CK0TH. МАЛО ЖЕ И Р’йдко WCTACA ЛЮДШ, 
И TÏH H ТОЧНО ЗЛАТО И СрЕБрО ВЗНМАХ^. А Ш ИНОу НЕ 

БрЕГОуфЕ нн ш че(м);

W оуме(р)шЕН инокини, и паки ш(жи)вше(и).

Глаше же блженъ1и Иць ПАЮ»нот|’е. ïAko в тон же 
велнкъш моръ. н'Ькаа и инокини оумре. I ПОМАЛ’Ь В Т’ЬлО 

ВЪЗВрАТНСА. ГЛАШЕ ЖЕ. КО МИОГИ ВНД'Ь ТАМО. ШВЪ|(и) В 

рдн, hhïh же в Moytyfc. И С5 иноческаго чнноу. И С5 соуфн(х) 
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в мнр*Ь. И елкц'Ь(х) повода, и рлзсоудишд по жнтпо κ(χ). 
н швр’ЬтесА истина;

Вид'кнк w велнкомъ кнз'й 

IwAHH'fc Данилович’Ь.

внд’Ъ глашс в рАи кнзА вслнкаго кнзА Иванна Дани
ловича Московъского нлрнцАХ^ его Калитою, сего рА(дн), 
в*Ь во // (л. 143 об.) л<л(с)тивъ з*Ьло. и иошаше прн полей 

калигой, всегдд насыпан о у сревеннць. И коуд'Ь ukctbVa 

ДААШЕ ННЦСНМЪ СКОЛКО ВЪ1М€ТСА. бд’|'нъ же & ИИЦШХЪ 
взе(м) С5 него л<л(с)тъ1ню. И помал’Ь тъ же пр|'нде. юн же 

и вторнцею дастъ emS7 ϊ пакъ1 ©иноудй7 зАше(д) просАше. 
WH же и третнцею дастъ cmV рекъ, възмн несъггъ1е 

З'йннци. Шв’Ьфдвъ же рече емоу. тъ1 несытие з^ннци и 

зд’Ь цр(с)тв#ешн. I ТАМО χΟψΕΙΒΗ Цр(с)ТВОВАТН. И GJ сего 

ourb есть, едко С5 Бга посланъ баше искоушдА его. И 

нзв'ЬфАА ем# гако по Бз'Ь баше д’Ьло его €*« творнтъ;

W ВНД'киГи СНА ВСЛНКАГО КНЗА
Ивана Даниловича.

Тъ(н) же влгочестнвъ1н велнкТн кнзь Ива(н) Даннловнчь. 
внд’Ьвъ сонъ мнашесасм# зр’Ьти. ΙΑκο горл ß’fc велика. а 

на верхъ ел сн'Ьгъ лежАше. н зрАф# емоу двТе нет а ab ъ 

сн*Ьгъ изгибе възв'Ьстн же вед'ЬнТе пресцсенномоу Петр# 

митрополнтоу все a P#cïk, // (л. 144) wh же рече ем#. w 

ча(до), сноу дховнъ1н, горд тн есн кнзь велнкТн. А СН’ЬгЪ 

лзъ смнреннъ1н. преже теве мн'к есть ССнтн (5 жизни сеж, 
д тев*Ь по мн'Ь. И первое пресцсеннин Петръ (мк(тр)о)по- 
лнтъ всеА P#cïk престдвнСА. в л*Ь(т) ^заулд. декдврА, въ. 
к.1 СЗнде къ Гоу. пото(м) кнзь велнкТн Ивднъ Даннловнчь

* Т. е. 1326 г. 20 декабря.
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ПреС(т)АВНСА В Л’ЬтО. ©НДС КЪ Гоу ПО ПрОрОЧв-
CTBV СТАГО ЧЮДОТВОрЦА ПсТрА МНТрАПОЛНТА КнеВСКАГО И 
ВССА PtfCIA. И довръ|(х) его рд(ДН) Д’ЬлЪ прсжс речеННАА 

ннокъснн виде его в ран. Изше(д) же ©тоуд^ н лгЬста 

моучендго не ше(д) н виде шдръ, н на не(м) пса леждфд 

ШД’ЬлНА Ш^БОЮ COEOAÏeiO. WHA же въпросн ВОДАфАГО 6А 

гла, Гн что есть cïe ши же рече. Ge есть ферветннкъ 

милостив Ъ1Н добродетели ъж. И нензре(ч)ннъсА ра(дн) его 

лял(с)тъ1нк нзбавн его (Бгъ) © м^къг I гако не потфаса 

СТАЖАТН ИСТИННО B'fcpOY xp(c)tïahckVio. н не породкА во
дою н Дхомъ, недостоинъ И (л. 144 об.) бъ|(с) вннти в рди. 
по Г(с)ню словесн нже к(т)о не поро(дн)тсА водою н Дхо(м) 
не внидетъ въ Цр(с)тво Нб(с)ное. Толика же в*й мл(с)тивъ 

ВС’ЬхЪ HCKOIfnÏA © ВСАКЪ1А Б’ЬдЪ! И © ДОЛГОу И П&КАША. 
И по дрдд(м) посъ1лаа и пл,кненъ1А хр(с)т'1АНЪ1 нскоупоуА 

п^фдше. И неточно члкъ1, но н птица © то оуловнвшн(х) 
и коупоуА поускдше. показа же Гь по члческом^ шбъ1Чаю 

зловерёА рд(дн) его в пес*1*е(м) шврдзе. л1л(с)тннн же ч(с)тное 

МНОГОЦЕННОЮ Ш^БОЮ WBbABH, еюже ПОКрЪ1ВАе(м) нзвдвле- 
Hïe вечнъ1А моукъ! на знамсна. Там о оуво н невернъ|(х) 
дша не в пес1'е(м) шврдзе в^де(т). Ниже шувлми покръ1- 
ВАЮТСА. Но САКО же ре(х) псо(м) зловеще его ШБЬАВИВЪ. 
ш^вою же ч(с)тное мл(с)тъсню. внж(д)ь мн величество 

мл(с)тъ1нн едко и не вернъ|(м) помАгде(т). Потом же веде 

ел в место М^ЧеН1А, и многи виде ТАМО в mVka(x), нхже 

СЛОЖНША ПО ЖИТКО НХЪ И ОВретеСА истина;

О Внтов(т)е крдле.

Виде ТАМО ВЪ WrHH ЧЛКА ВСЛИКА СОуфА // (л. 145) въ 

здешней елдве латъ!ньскъ!а веръ« с^фд. Нменемъ Вн-

1 Т. е. в 1341 году.
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товта кралА. н марина страшна стоАфа, и емлюфа клефа- 
мн изо шгна златица И в ротъ мечюфа к глюфа
снце. насъггися wkoahhc, др^гаго члка всей жизни про- 
звате(м) ПетелА. Иже оу велика S'fcao н славна члка 

любнмъ E'fc. И С5 таков и притча неправе(д)но множество 
СТАЖА БОГАТСТВА. Н ТОГО ВИД'ЬнАГО И ШГОр’ЬвША IAKO ГЛАВ- 

НЮ. И носАфд шбонмн горстьмн златица. и вс'кмъ глдше 

возмите възмнте и никто же рлчжше взати. I cïa пока

зана бъш1а члчьскъ|(м) же ШБЪ1чде(м). гако непрдвдъ1 ра(дн) 
К ЛИХОИМСТВА H CpespOAtOBÏA и немнлосерд1А, ТАКОВО WCOy- 
жеж'е прнл; Тдмо во шсЬ'жежн не нмй'тъ нн злдтнць 
никто же трев^еть и(\) взати но показа Гь Нмъ шврА- 
зо(м) чесо рл(ди) шсоуженн биша. неточно T"fc(x), но н 

доврод'йтелн прнлеждфн(х) тНлеснъ|(м) шврАЗО(м) покд- 
З^еть чесо рд(дн) спсенн биша. // (л. 145 об.)

HAKA3AHÏH СТГО W МНЛ0СТЪ1НН.

Глдше же н се буженин Ссць ншь. гако можеть и 

едТнд мл(с)тъ1нн спсти члка Афе законно жнветь. слн- 
шд(х) Некоего ЧЛКА. гако ДО CKOH4AHÏG ЖИВОТА творжше 

милостъшю. и скончавш&а емй гакоже (гккоемоу ёЗкровено 

бъ|(с) w не(м). прнведе(н) бъ|(с) к р'кц'й огнен'Ьи. а на 

ДРУГОЙ CTpAH’t Р'ЬкН M-fcCTO ЗЛАЧНО н светло э'Ьло и раз

личном) садов1*с(м) оукрдшено. не Mortfiptf же gms’ прентн 

в чюдное то avfccTO страши Ъ1 а ра(дн) р'Ък'ы. И се внезд- 

поу ПрШДОША ΗΗψΗ(χ) множество И НОГАМИ его НАЧАШАСА 
кластн порАдУ, и сътворншд гако мост чрезъ страшною 

whV р'ккй’. wh же пренде по ни(х) в чю(д)ное то м'Ьсто, 
мождше во Бгъ и ве(з) мостоу превести pOtf wHoy. 
пншетъ во w Лазор'Ь. несенъ бъють анъгнло(м) на лоно 

Авраалеле, афе н пропасть велика б'Ь промежь праведнъ1(\) 
н гр,Ьшьнъ1хъ. И не тревова moctV на прешеств1'е. Но 
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ндшее рл(дн) П0ЛЗЪ1 ТАКОВЪ|(м) //(л. 146) ШБрАЗО(м) ПОКАЗА 
шс^женТе гр±шнъ|(х), спеете прАВ«(д)ндго. гако да оувъ1 

чесо рл(дн) шсоуженн бъ1ша. Тдкоже аки чесо рл(ди) прдвед- 
нъ1н спсенъ бъ|(с). Подобно toms' н в БесЬдд(х) Григории 

Двоесловцд писано, чрезъ р’ЬкЪ' иигненЬ'ю мостъ а на не(м) 
hckV(c). гр’кштн же в томъ нск&'Ь оудержднн бъ1вах^ ® 

Б'ЬСОВЪ. И ВЪ WrHCHtflO p'bKS’ ПОМеТАСМН. А НА тон стрдн'Ь 

Р’ЬкЪ! ТАКОЖС M’fcCTO ЧЮ(д)Н0. Н ВСАКЪ1МН ДОБрОТАМН оукр- 
шено. прАве(д)н|'н же не оудержднн бъ1вають т’й(м) hckVco(m). 

но съ многн(м) дерьзновенТе(м) пре\одж(т) в чю(д)ное то 

м’Ьсто. И нно много тамо писано w прАве(д)нъ|(х) н w 

Гр’ЬшНЪКх), ПО ЧЛЧЬСКОМй* ШБЪ1ЧАЮ Π0ΚΑ3Α6Μ0;

внд'Ьже стго w кнз'к (Г)ешрпн Васильевич^;

И ПАКЪ1 ПОВ*ЬдАША НАМЪ ОучеННЦН ГОЦА ΠαΑτΗΟΤΪΑ. 

Имжше бо шбъ1чан ©ць на(ш) преже оутренАго славосло- 
ΒΪΑ ВЪСТАВАТН. И БгОВН МОЛИТВ Ъ1 Η Π±ΗΪ6 ВЪЗЪДАВАТИ. 
Внегдд црконъш1 слоужнтель оумедлнтъ клепдтн, йць же 

са(м) его възв^жАше. // (л. 146 об.) И въ eahnS7 iS иоцлн 

побОДГвъ сл^жнтелА. самъ ше(д) скде на прдз’Ь црковншмъ 

слоужнтелю же kochaijjV. Соць же ® многдго тр^дд мало 

ВЪЗ(д)Р’ЬмАВЪ. И Зрн(т) ВЪ CH’fc, И се ВрАТА МШНАСТЪ1рА 

©ВерЗОШАСА. И множество лю(ди)и СЪ СВ^фАМН грАДАХ^ 

къ црквн. И посредГ и(\) кна(В) Гешрпб Васильевича н 

прише(д) поклонЪ1 сътвори оу црквн. (И п)отомъ по(к)ло- 
ННСА CÖLyS7 до земЛА. И ©ЦЬ ПОДОБНО eMS', и въпроси его 

гла ССць. гако тъ1 оуже сноу н кнажс престдвнСА. юн же 
тако рече ч(с)тнъ1н Соче. <5ць же, да каково тев'к Htrfc 

tamo. WH же рече, твоими стъ1ми млтвамн далъ мн Б(г)ъ 

довро СЗче. пдче же сего рд(дн), гако егда шествоуА протн-

1 Т. е. црковнът.
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ВОу АГ А р АН Ъ Б€ЗБОЖНЪ|(х) ЛО(д) ШлеКСКНЪ. оу Т€Б€ ч(с)ТО 

ΠΟΚΑΑχΟΑ, И ег(Д)А НАЧА 3Β0ΗΗΤΗ СЛОуЖИТСЛЬ црКОВНЪ<Н, 
СЗць же възвноувъ Н ОуДИВНСА нешБЪ1чном^ зр'Ьнпо (И 

про)слАвн Бга. ß'fc же тъ(н) кнзь много врел\А дшею къ 

прн\одАше. И ве(з)женно н ч(с)то жнт<е // (л. 147) 
жнвът. н глдше тъ(н) же кнзь коли понд^ на нспов'Ьдъ 

къ Фц# ΠατΟτΗΟτϊιο, н ногн оу мене по(д)гнбаютса. Толнко 

же бъ|(с) доврод’ктеленъ н бгобоазннвъ кнзь.

W oyBïeHÏH бгобоазннва моужд;

Повода на(м) влжендго ССца Πα^,ηοτϊα пре(же) речен- 
нъш оученнкъ ero Iwck(At); η^κογ(α)α рече поелднъ бъ|(х) 
Шце(м) въ грд(д) Боротъшескъ. къ кнзю ctfqjeMtf tamo 

егЬкон(х) рл(дн) потревъ. и сивр'Ьто(х) его въ скорей велн- 
цен. зАнеже нм’квъ некоего члкд s'fcAO любима доб-
рОД^ТСЛНА Н БГОЛЮБНВА. нже ПОВСеГДА СЪВ’ЬтОВАША 

полезнАА. Имене(м) ΛΑατ^ϊα во шчю имени Вдрндвннъ 

Снъ же кнза того нендвидАше его- гако его не по его 
волн съв'Ьтовдше. И сего рл(дн) повел'Ь оувитн его. н±- 
KO€*V члкоу Ф сл1/жАфн(х) емХ. Фц^ его нев^д^фоу. oyßienV 

же 6MV вывило. Въсхот’Ь Бсеснлнъ|(н) Бгъ мстнтн кровь 

прАве(д)нАго. (Б(ъ)зопнвшЪ'ю к не MS' © землА. гакоже 

Авелевд древле. И сего рА(ди) снъ кнза того. повел,Ь//въ1н 

(л. 147 об.) его оувитн; Помдл’Ь напрасною смртйо оумре. 
Та ко же и оувнвъ1н прдве(д)нд(г)о повел'кн’|'е(м) его, злою 

смртТю напрасно оумре. Мтн же того оув!нцн въсхот'Ь 

сътворнтн, въ третьи днь гакоже шбъ1ча есть приношенГе 

w немь. Сфенннкъ же шблскса в еднъ, посла взатн оу 

ТВОрАЮфАГО ПрОСЮгНрЪ! χΟΤΑ ПрОСКОМНСАТН. е*« принести 
прнношеж'е w оуБ1*нцъ1. ТворА[ше]] нже просюгнръ! Фкръ!

1 В тексте слог зачеркнут.

132



ПСфЬ χΟΤΑ НЗАТК Н(\) И ПОСЛДТН КЪ СфСНННК!/. И ШБр'ЬтС 

пефь полън!/ крови. Сфенннкъ же к вен wBpfcruiiHCA съ 

стрдхо(м) многъ|(м) проелдвншл Бга, ©мстквша кровь прдвед- 
НАГО, Ве(з) прдвдъ! НЗЛНАННОуЮ. И © сего рДЗЪ’м'^ША КАКОВО 

WCtÔKCHÏe Пр’|АША 0уБНВШ1Н прдке(д)ндго. ГАКО ВСАКОА ПОМОфН 
лншени БЪ1ША. ОТЪ1И же СЛЪНИАВЪ. и въздо\ноувъ ©В'ЬфА. 
и въ прдвдоу рече Бгъ пр(о)рко(м), мн’Ь месть дзъ въз- 
(д)дмъ глеть Гь. И кмже с!/до(м) соудлть члцъ1, шс!/женн 

в!/д!/тъ. И в ню же // (л. 148) M'fcp!/ м*крАтъ ©M'fcpATCA 

н(м). Потом же НАЧАТЪ СТЪ1Н ПООуЧАТН оученнкъ СВОН(х). 
w дшеполезнъ|(х) нноческлго ворежА. Се есть корень нно- 
ЧеСКАГО ЖИТ1А, НеСТАЖАН|'е. ПОСЛОуШАН|’е н смкренТе. И 

Е(же) нм’Ьтн севе по(д) вс'Ьмн. рече же пакъц гак(о) по(до)- 
ва£тъ ничто же творнтн на АвленТе члко(м), по древнем!/ 
©ц!/. Иже шествоуж в поу(т), въздохн!/. н швозр*ЬвСА 

внд’к врдтА въсл’Ьдъ грАд^фА. И сътворн емй поклоненТе 

гла, прости ma врА(т)е не оуво въ|(х) мнн(х). рече пакъ1, 
Αψε не възможемъ поуть доврод'Ьтелнъ1н нспр(д)внтн. И 

сего рд(дн) не wctabhth его до конца, но по(д)цжмса 
ПО(д)ВНЗАТНСА. IAKO оу не ЕСТЬ НАМЪ С!/ДНТИСА в МАЛЪ|(х). 
а не въ всемъ. И Αψε поелику мофно по(д)внзаемса. н 

вида Бгъ нш!/ ноуж!/, после(т) нд(м) свою помофь;

Тв(0)рен|'е Данила ЛЛонсешвд. Чю(до) w волАфемъ.

Некогда принесенV въ1вш!/ к семоу великом!/ ©ц!/. 
некоем!/ члк!/ лют'Ь волАф!/. ему же еж* жнтн вс’Ьмъ 

©чаавшнмса, ел*!/ же оу//мретн (л. 148 об.) вс'й(м) шжнда- 

Юфн(м). Н ГрОБНАА H еж* НА ПОГреБСЖе ОуГОТОВАТН ТфА- 
Фнмса. всЪмъ том!/ оумретн сказаюфн(м). сего велнкъм 

©ць млтвою исцели. W се(м) ПОМОЛНМСА ПрП(д)БНЪ1Н © 

одра ТОГО ВЪСТАВН. И © БОЛЕЗНИ ЗДРАВА ХОД1ТН сътворн. 
гако ннколнже вол'йвшд
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kV прокдженем.

Ином!/ же принесен!/ бъ1вш!/ к сем!/ велнком!/ <5ц^. 
некоем!/ проклзнв!/ лют’Ь гное(м) рдстл'Ье^, и червмн 

адом!/. Сем!/ к смртн тдкоже привлиждюцксА. Лют± стрд- 
ж!/цш стенюцш плачюцш. еже нсц’Ьл'Ьтн том!/ и жив!/ 
БЪГГН. сего ВрАЧеВЪСКЪ1МН уИТрОСТЬМИ Ц^ЛИТНСА ВСАЧеСКЪ! 

Ореченд бъ|(в)ша. Сего великим ССць нимало поме(д)лнвъ. 
водою шсфенною покропивъ того исцели, гако ктом!/ зд- 

бъггн çmW гако БЪ1вшн на немъ прокдз’Ь, и съгннтпо, и 

черве(м) того гад!/фнмъ всего;

W Б'ЬСАЦКМСА.

К семоу же прл(д)вном1/ и бгоносном!/ ©ц!/ приведено^ 

БЪ1Вш!/ Б’ЬсномЪ' лют’Ь. // (л. 149) s^coyqil/cA. гако юзъ1 

съкроушдтн емоу и жел’Ьзд. в нн\же свАзлноу ем(!/) 
coyiptf дръжнм!/. ръждтн же емоу и ревети CB'fcix)1 хота 

рдстерзАвдти, Сего велнкш С5ць нимало покосн’Ьвъ. 
НСЦ'клНВЪ ТОГО Н Оу1ГЬлОм(д)рНВЪ СВОБОДЪ! GJ б^сованТа, 
взе(м) Стъ1н Бж(с)твенъ1н Кр(с)тъ Х(с)въ. зндменд въ 

того нсц’Ьлн, н нзгнд GJ него б^съ! и опаливъ. гако 

въстрепетдтн емоу стрдхо(м) велнкъ|(м) н въздрдждтн. 
И КТОМОу НСТОрЪГНй’тНСА ем!/ И В ПАСТИ въ нже блн(з) 
его. Тог(д)д <5 дож(д)а наводннвш!/са долин!/. И ктом!/ 
WlçfcCTHTHCA GJ S'fcCA. И КЪ СТМ!/ ВЪЗОПНТН. ВНД’Ь(х) W 

велнкъ! Бж1н(х), егдд зндменд ma Бж(с)твенъ|(м) Кр(с)то(м) 

сн его же нмдшн в роук!/. Плдмень нзше(д)ше хота ma 

wnΑΛΗΤΗ. Η НСТОрГЪСА BßeprO\CA В ВОД!/. Н СВОБОДНХСА GJ 
K'fcCA Б'ЬжАф!/ емоу ПАЛИМА.

’ T. е. ecfc(x).
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VU БОЛАЦН(м) штрочдт'Ь.

Иногда же штрочд некоего кнза бол'Ьзжю шдержнмон 

КЪ Смртн ПрНБЛНЖАЮЦКСА. МТИ же ТОГО штрочатн ЪМИзЛг 
Ц1к (л. 149 об.) ПЛАЧЮЦ1Н. пославши къ ctomV. iako да помо- 
ли(т) Бга ï Прч(с)т#ю Бг Аматере тон шсцинн1Ао вод^ да 

покропитсА штрочд еА, ДА не оумреть Н ЗДРАВА воудеть. 
Стъ1и же помолнвъ Бга и Прч(с)тоую в(г) Б(г)омдтерь. 
шстнвъ же вод^ посъ1лдетъ к (т)о(н) гакоже просАше да 

(по)кропитсА штрочд £А. Прирекъ же се нже на то прнсллнъ 

ktomV Б'Ьдше. егда любо по покроплежн сцкннъ(а водъ1 

СЕА, ΠΟχΟψΕΤΈ ЧТО АСТИ отрочд. ДАДИТЕ емоу ГО ръшъ 
новоатъ1\ъ сла(д)ко сваривши гакоже е(с) шбъ1Чаи бола- 
цшмъ ГОрад# полоучнвшнмъ вкоушати томоу же оудивль- 
шесА. вкй’п'к и слезъ! пролнАвшю. w глемъ|(х) ГО шца 

ненад'йюцксА томоу паче застатн того жива, скоро же 
прнше(д)ш^ toms’ ГО стго съ шсфенною водою, и штрочатн 

единаче БОЛАфй’ и къ смртн гакоже познаватнса прнвлн- 
ж(д)ьшй’сА. Покроплен^ же томоу БътшЪ' шсеценною во

дою ГО стго прннесеною. скоро же и немедлено гакоже БЪ1 
peqjH pVKAMA ГО//агЬ (л. 150) болезнь того S'fcAH’fcn, и въставъ 

иггроча то весело и ра(до)стно, хотлше гас(т) и даша 
гакоже повел’Ь велнкът ГОць;

VU н'ккоемъ св’Ьр'кпемъ;

Иномй’ же н’Ькоемоу св'Ьр'кпоу и иера(ди)воу. прише(д)- 
wté въ ШБНтель стго ГОца, Блг(с)веже сподобнтиса ГО стго. 
По зАвнд'кнЪ’ же томоу ГО лоукавдго б'Ьса. и разврлциноу. 

НАЧАТЪ С ГОрДОСТТю ПЪГГАТН ГОца Η ПОЗНАВАТН. Не БАШС 
во когда внд*Ьлъ стго. н не знаашс его. въ врелгА же стго 

neHÏA, нд^цеоу прп(д)вномоу къ ст±и црквн. То же рдз- 
горд,Ьвъ1и прнстоупль къ ctomS’, мна сего гако ед'наго ГО 
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врАтТн пачс же ГО хоуд'ЬишиСх). торгноувъ стго. Покажи 

мн гла кто есть Пд^нотУе. стъ1н же възр’Ьвъ НА нь. 
внд'квъ ТОГО ГОРДОСТНАГО B'fcCA ШБЛАДАНА ΑχΟΛΑ Ъ ПОПр'ЬдНВЪ 

том# реме кротко н τκχο, мню гако н'йсть тн свои оумъ w 
челов'Ьче но л#каваго гордостндго повержен тн е(с) дхомъ. 

И Aßi'e скоро по словесн стго. невъзможе тантнса лоукд- 
ВЪ1И дхъ в не(м) // (л. 150 об.) шбьавнвса. възм#фе на 

того сътворнвъ. И възм#цкн# же том# бъ1вш# ГОврдтнв- 
СА ГОскочн ГО оцд. вс'Ьдъ на конь свон ГОнд’Ь ГО овнтелн. не 

въсхот’Ьвъ Блдгословен1А оудллнсА ГО него х#дъ рекъ сен 

его же велнкд мн'ЬСх) да толн Блг(с)вен!е мн поддстъ. И 

КАА полз а ГО него н что БЛАГословенГе того. възм#ц1ен же 

БЪ1ВЪ, С'Ьде на кони свое(м), н вннде в вод# глоувокоу 

иже ß*t БЛН(з) МОНАСТЪфА СТГО проу(д) М0НАСТЪфЬСКЪ1Н. 

И НАЧАТЪ Р'ЬаТИСА Н вроднти С'ЬмО H WBAM0. посреди 
водъ1 тоА хота севе оутопнтн. Бнд’Ьвъшн же того нже 
б*Ьах# прнл#чнвш|'нсА т#, глдсъ! многъ1мн оужлетнвшн 

ТОГО НЗГНАША н(з) В0ДЪ1. WH же Б'ЬжАВЪ донде ТАКО же до 

р’Ькъ!, н вше(д) в ню тако же творжше. р'Ьашс са вродАше. 
въпТАше Αψε. не изъ1де ГОсюд# но оумре зд’Ь н погрев#СА. 

И тако творАше р’Ьаса топаса. до нелиже великом# 
възв’Ьфено бъють ГОц#. Стъ1к же помнловдвъ того. И 

молнвъ Бга и Преч(с)тоую // (л. 151) Того Бгомтере. И 

здрдвд сътворн его;

W прннесше(м) мл(с)тъшю къ стм# ГО кнза;

И ННЪ слоугд Некоего KHSA. прУнде прнелднъ несъж 
мл(с)тъ1ню къ стм#. да помолнтъ Бга и Прч(с)тоую Того 

Бгомлте(р). за нже cïa проелдвльшдго. Ток же прнелдн- 
НЪ1Н, лоукАвлго съв'Ьто(м) пре(д)кнове(н). мн*Ь въ cïa оутд- 
нтн, Бгд же н Отго ГОца. вза н’кколнко ГО τ*ΰ(χ), нхже 

прннеслъ башс в мнлостъ1ню къ стом#. ГОц# же w сн(х) 
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ничто же томоу pcKiutf. взе(м) e*« дастъ емоу, н сътворнвъ 

МЛТВеНАА повел’квъ врАтУн ДА ОучреДАТЪ того, гакоже 

ШБЪ1ЧАН гостемъ. ДААСТЬ ХЛ'ЬбЪ н шнде в поу[т] СВОН. 
Томоу же БЪ1вш^, въ трдпез# сем# познан^ b*mbujV. н 
ХЛ'Ьбо(м) мондстъ1рьскъ|(м) пре(д)ложенъ1мъ томоу же точйо 

BKOyCHBUlS’ χΛ±6Α, ВНСЗАПОу оудлренъ БЪ1ВА6ТЬ лоукдвь- 
ctbïa дхо(м). И рдзелдбленъ н шн’Ьмленъ БЪ1ВЪ, гако не 

вла(дн)тн ktomV съ бою нн глатн газъ1ко(м). И нача 

трепетАтн н позорЪ1 стрдддтк. оужденн (же) // (л. 151 об.) 
БЪ1вше, нже тоу βρατϊα. възв'Ьстнш(а) скоро велнкомоу 

н что бъють ш ©ч(е). стъ1н вопрдшхоу. гако тако 
члкоу (т)омоу сл^чнса. велнкъ1н же Соць гако прозорьлнвъ 

д\ъ им'Ьа. ничто рече къ брд(т)|и члкоу toms’ caS’mhca. 
точ|'ю за еже х(с)олюбнвъ1н шнъ к нашей ннцктЬ пославъ 

того, съ еже прннесеною *гЬмъ мл(с)тъ1нею. да помоан(м) 
Бга н Прч(с)тоу. Того Бгомтерь, за спеете того дшевное 

н телесное. сен взатъ h'ÙkakS’ часть оутднтн хота нашса 

ΗΗψετΈΐ. И сего рА(дн) такова toms’ caS’hhca. гако мнаш€ 

же cïa пре(д) БсевндАцшмъ Его(м). члкъ же тон познавъ 
свое съгр’Ьшете. И внд'Ьвъ гакоже шнъ сътворн в тднн’Ь 

ничто же оутАнтнсА можетъ стго Юцд. н нача пома- 
AHl'eMb1 Н МАЛОГЛАНУе(м) КААТНСА Η ηρ(θ)ψ€ΗΪΑ ПрОСНТМ. 
стъ1к же пооучнвъ то(г) рече емоу; cïa да ©поуста(т)тнса, 
прочее же съблюдан севе еже таковаа не творнтк. I по 

словесн стго здрлвъ въ1въ пдкъ1. Юнде в поут свои, слава 

//(л. 152) и БЛГОДАрА Бгд н стго.

W ЛОВНТВ’Ь рЪ1БЪ НА стго.

Иногда же прп(д)внъ1н испросив ъ оу некоего кнза на 

Wirb Три ДНИ Т0Ч1Ю НА ЛОВНТВ'Ь рЪ1БЪ. НА едино н С’Ьжн

1 T. е. nOKAAHÏeMb.
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превъггн. И еже Бгъ пошлетъ ci'e на ляонАстъ1рьскЬ'ю 

потревЪ7 взатн. посылаа же Блженъ1н едкнАГО © слоужн- 
тель. И повел*Ь емоу дати пать гривенъ срекрл, е(же) 
коупнтн със^дъг елико иметъ рнБЪ. в T'fc(x) повел^вдетъ 

солитн. слоужн(т)ель же не хотАше взатн ιακο н тоу не 
тре(х) дней ловитв^ можеть оустроитн в сосй’д'Ьхъ. влже- 
нъш же iapo възр'Ьвъ на нь. повел'кваше по повел’ЬнУю его 

сътворити доше(д) же посланник въ едини трн(н) дни 

атъ седмьсотъ н трндесА(т) ръ1внць велнкъ|(х). блнцн 

же на кна(з) ловъ творАХ^. нн въ все л’Ьто не аша 

толнко ръ1въ;

W юнн'Ъмъ оученнц'Ь стго.

Ин же h^khh оученнкъ Блжендго юнъ съ|(н) прУиде 

ВЪ ННОЧССКЪ1Н ЮБрА(з). И НАЧАТЪ ПОЛАЪГСЛОМЪ СМОуфАТН- 
СА. понеже нандс на нь стрдховднУе © непрнАЗнн. И//ногда 
(л. 152 об.) «яко эв'Ьрь сявлАшесА не зндемъ. иногда же «яко 

песъ чернъ. швагда же сЬдацюу e^tf в 1сЬлУн н шкроугъ 

келУи, гако ме^в’Ьдь хапаа по ст'Ьнамъ. юннъш же стъ1- 
ДАшесА пов'Ьддтн ©ц^7 вдженин же повел*Ь емоу пре(д) 
СОВОЮ Н(з)ГЛАТН ПСАЛТЪ1рЬ. И ©ТОЛ'Ь ВСА мсчтанУа K'fc- 
СОВЬСКАА без B'fccTH БЪ1ША, ЛЯЛТВАМН СТГО, Н ЮННЪ1Н © 

стрлсти свободнса; Б'Ь же сен влженъ1н БлгорлзсЬ’денъ н 

нскй’сенъ въ всако(м) д’Ьле, вж^твен’км же н челов’кческоСм). 
Ниже снлнъ|(х) лица cVmhaca. ниже ннфн(х) презнрАА. И 

елнцн гордос(т)Ую взнмдхоу с а енмъ не з’Ьло пристален ъ 

ннфнм же влгооув'Ьтлнв, н ллл(с)тнвъ;

W прекорллленУн нлродл © стго въ глд(д);

Иже н некогда глддй7 БЪ1вше по БжУю попоуфенУю. 
BC’fcCx) окр(с)тнъ|(х) препнтд. гако ДО ТЪ1САфН НА всакъ 

ДНЬ. И МНОЖАе СЪБНрАТНСА. и ничто же ШСТАВНВЪ шбн- 
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тель. дондеже въ грАдоуцке л'Ьто, млтвдмн его и слезъ 

ра(дн) ннц1н(х), оумноженТе плодо(м) Гь ддровд // (л. 153) 
прихожд\оу же къ влженом^ неточно нноцн, но н соуцлн С5 
мира нспов^даюцксА на дховн'Ь. Зднеже s'fcao влгорд(з)- 
сЬ’денъ. И докр'й μογϊη раз^м^тн, съкровенноую прем(д)ростн, 
въ сфеннъ|(х) πρΑΕΗΛ±(χ), н еже ком^ж(д)о подобно здпре- 

фен!'е даватн;

W житии, и о д'Ьвстве стго.

И GJ нелнже въ|(с) мнкхъ. таково въздержАнТе и 

житте его s'fc. в пне(д)лннкъ. н в патокъ, ничто же вк^шл- 
ше в сре(д^) же соухОАдете. а в прочаА дни. вкоушдше 

з вратТАмн. И повсегдд же троуждАСА тажкъ1мъ д'йло(м) 
прилежа дрова C'tKÏti н на рдмоу носа, н землю шгрддн^ю 

д'Ьлаше. к водоу носа еже напаатн (т)аковаа. И ннд вса 

творАше (т)ажсстнда н никто же преже его шбр'ЪтдшесА 

на всАко д'Ьло, ниже на съворное правило въ времА же 

знмное млтве множде прнлежаше, и чтенТю, н мрежТе 
плетъ1н. нлике потревд баше в ръ1вн^ю ловитв#. многдж- 
дъ1 троужашесА. I не шстдвк къ телесн своем# ннкогоже 

//(л. 153 об.)прнвлнжнтнсА, и въ времА н#жн. ни(же) самъ 

къ ином#. жен же неточно въ швнтелн, нн издалеча не 

ХОТАше н(х) вид'Ьтн. но нн глати w нн(х) ком# терПАше. 

Та коже и прдвнтелнъ|(х), нн къ вратомъ швнтелн прнвли- 
жнтнСА попоуфаше. И сего ра(дн) преестественое и великое 
А'Ьло д*Ьв(ъ)ства G5 матернл нсправн. съхраннвъ т’Ьло 

ч(с)то и нескверно, със#(д) бъють Стго Дха. еже С5 древнн(х) 
Э'Ьло малн сТе нсправншд. Αψε н велнц|'н др#эн БжТн 

6Ъ1ША. cïh же н'ккто ςτΈΐχ вестр(с)тТе нарече. И сего 
ра(дн) сфенствд р#коположенТе достойно прТАтъ. еже вели

ко и ч(с)тно пре(д) Бго(м). И въ сто плии(д) прнноснтн. 
н’Ьгд'Ь речесА сТе исправившем). Αψε во достонн’Ь cïe прТлтъ.
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И толико B'fc съхрдненъ стъю къ Бж(с)твенъ|(м) Прдвнло(м). 
бгдд cqjiHHS'to схим# πρΪΑΤΈ. CÖTOA'fc не лнтоургнсдше;

VU Бжествен’Ьн СлЬ’жб’Ь стго на Бели(к) Дн(ь).

Некогда же прнсп'ЬвшЬ’ прдз(д)ннк^ прдз(д)ннко(м) 
трндневном^ н пресв'Ьтломй’ //(л. 154) Бъскрсенйо Га ндшего 
Гс Ха; сфенннкй' тогда не шбр^тш^са въ швнтелн. н 

ПОСЛАВЪ ПОВСЮДУ 3 Д0В0ЛЬНЪ|(м) НМ’Ьн1*е(м). по коегождо 

волн. И не възмогошд швр’Ьстн. вскмъ тогда свою ноужоу 

НМ0уЦ1Н(м). зри же МН ТОГО ПАКЪ1 влгордзсоу(д)ное. нзволн 
ПАКЪ1 ПрелОЖИТК то(н) ЗАКОНЪ, ТАКОВАГО рд(дн) преСВ±ТЛАГО 

прдз(д)ннкА. по Божественомоу Ап(с)лоу, по ноуже н закона 

преложенУе БЪ1вдетъ н пакъ1 прдве(д)ном^ законъ не лежнтъ. 
И »ко съш достоин ъ са(м) в тон Ов'Ъ(т)лъ1и Днь, Бж(с)тве- 

ноую ЛнторгУю съвершнвъ. СЪ многн(м) ВННМАН16МЪ. н 
оумнленУе(м). И по съвершенУн гла къ оученнко(м). нн'к 

дша едва ста въ свое(м) оустроенУн; Снце оуво тъ съ 
ТАК0ВЪ|(м) БЛГОГОВ’ЬжеМЪ КАСАШеСА Бж(с)твенъ|(м) Тан- 
на(м). И сего рл(ди) в тдковъ|(х) прдз(д)ннц^(х) прнлогА- 
шесА том^, преестествено веселУе не телесно, (но) дховно, 

и едко ннъ CD иного БЪ1ВАше. н телесн же потревоу тогда 
пдче нн’Ь(х) дни. н в M^pV попоуцмше, везм±рУА въ 

все(м) оувшгАА. н егдА времА Б’Ь // (л. 154 об.) глдше по- 

тревнАА. и 6ГДА по(до)бно молчднУю прнлеждше. I во все(м) 
ПрАЗ(д)нОСТН ОуКЛОНААСА, М0ГЪ1И ПОСТНТИСА И НАСЪ1Ц1АТНСА. 
И ИЗООБНЛЬСТВОВАТН Н ЛНШАТНСА. Н ПАЧС въ все(м) скоу- 
дость и ΗΗψετε люблашс. и въ RC'fc(x) э'Ьло w сев'Ь не 

вреждше. елнцн (же) славою w не(м) влекомн. прнходАцк 
не ПОЗНОВАХОу его П0КАЗАЮЦ1Н(м) ТОГО н(м), не В’ЬрОВАХОу 

САКО ТОН есть СТрАНЬСТВА рд(ди) еГО сего рд(дн) В ТАКОВОу 
м'&роу достиже. н ддлече бъють Cö соуцш(х) члкъ иже в 

род се(м). ЗАнеже CÖ млдденствд нн в че(м) не прогн’Ьвд
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Бгд. но всегдд вгооутодндА бмоу творжше. двддесАТн бо 
л'Ьтъ &връжесА мирд. И шестьдесА(т) л±тъ и три Л’ЬТА 

ПреВЪ1СТЬ ВЪ ШВрАЗ’Ь нноческо(м), нс измени прдвнлд 

чернескдго. не оуклоннсА нн на десно оув'ЬгдА везм^рТА 
жестокъ|(х) ниже на ш^ага. боаса еже тамо гла(д)къ1Х· но 

въ все(м) цр(с)къ1н поуть гонашс в догматах) же, велико 

игпАсенТе н ревность нм(А)ше. Αψε къто н мало кролей 
Бж(с)твенл(г)о Пнсажа ндчннАше глдтн. Неточно не хо//ташс 

(л. 155) слъ1шдтн, но и й овнтелн нзгонАше. И въ тдко- 
въ|(х) оуво нспрдвлетн влженнъ1н ншь Пд^нотТе,
превъ1вдА. постнже в M'fepV възрдстд нсполнежА Х(с)вд.



Преподобный Пафнутий Боровский родился около 1395 
года в с. Кудиново недалеко от Боровска Калужской губернии 
в благочестивой семье Иоанна и Фотинии. При святом креще
нии ему дано было имя Парфений. Его отец был сыном тата
рина-баскака, впоследствии крестившегося и отличавшегося 
благочестием. В двадцать лет преподобный «оставляет дом отца, 
сладкую любовь родителей, сродников и друзей, отрекается от 
мирского и поступает в Высокий Покровский монастырь близ 
города Боровска. От Маркела, настоятеля этого монастыря, 
Парфений принял пострижение с именем Пафнутия и отдан 
был под руководство престарелого священноинока Никиты, 
бывшего ученика преподобного Сергия»1. Впоследствии препо
добный Пафнутий был в течение 13 лет игуменом этого мона
стыря, но потом, во время тяжелой болезни, принял схиму и 
по выздоровлении оставил игуменство, поселился в уединении 
на новом месте недалеко от Боровска, где впоследствии был 
основан новый монастырь. Во время своей благочестивой жизни 
преподобный прославился многими чудесами. Преставление его 
совершилось в 1477 году. Память его празднуется 1 мая в день 
преставления и 16 июля вместе с Собором российских чудот
ворцев, прославленных свт. Макарием в 1547 и 1549 гг.

К сожалению, до сих пор житие преподобного Пафнутия 
Боровского практически не изучено. Издание текста жития по 
конкретному списку (собр. Шевырева. № 264, лл. 1—67) было 
предпринято лишь в 1899 году известным исследователем 
А. П. Кадлубовским2.

1 Житие преподобного Пафнутия Боровского: К 550-летию Паф- 
нутьево-Боровского монастыря и 600-летию его основателя препо 
добного Пафнутия. Боровск: Боровский Рождества Богородицы Паф- 
нутьев монастырь, 1994. С. 4.

2 Житие преп. Пафнутия Боровского И Сборник историко-фи
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Проведенный нами лингвотекстологический анализ3 позво
ляет предположить, что существует несколько редакций текста 
жития преподобного Пафнутия Боровского.

1. Полная, или пространная редакция жития (включает в 
себя разнообразные текстологические вставки, в том числе ««По
вести отца Пафнутия» и ««Творение Даниила Моисеева»).

2. Сокращённая редакция жития известна в двух вариан
тах:

а) одна включает в свой состав «Повести отца Пафнутия»;
б) другая не включает в свой состав «Повести отца Паф

нутия».
3. Краткие редакции жития:

а) «Сказание вкратце» (составлено по житию, с прибавле
нием хронологических черт, которых нет в полной редакции 
текста);

б) собственно краткая редакция, которая следует непос
редственно за текстом Вассианова жития.

Вопрос о том, кто является автором жития преподобного 
Пафнутия Боровского, является чрезвычайно интересным. Наи
более подробно на нем останавливался В. О. Ключевским4. 
Кратко изложим суть его размышлений по этому поводу.

Житие преподобного Пафнутия Боровского было состав
лено в XVI веке. В большей части списков «пространной био
графии Пафнутия»5 её автором называется ученик преподоб
ного — Вассиан (Санин), архиепископ Ростовский6. В одном 

дологического общества при Педагогическом ин-те князя Безбородко 
в Нежине. Т. 2. Нежин, 1899.

3 Топильская А. В. Житие преподобного Пафнутия Боровского: 
Опыт лингвотестологического анализа (подготовка текста к изданию.: 
Дипломн. раб. — ПСТБИ. Μ., 2001 (в рукоп.) — В надзаг.: Право
славный Свято-Тихоновский Богословский институт. Филол. ф-т.

4 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как истори
ческий источник. Μ.,: Наука, 1988. С. 204.

5 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых... Ук. изд.
6 ВМЧ. Май: по Усп. сп. — С. 109, по Синод, сп. — л. 123; 

Волок-659, XVI в., л. 1; Тр-791, л. 26; Унд-353.
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известном нам позднем списке жития7 заглавие сопровождается 
припиской: «списано бысть от ученика его Иннокентия». Но 
житие здесь то самое, которое в древних списках подписано 
именем Вассиана. Ошибка, вероятно, произошла из-за смеше
ния имени автора жития с именем автора какого-либо произве
дения, послужившего источником этого жития.

Исследователи, видя в авторе жития Ростовского архи
епископа Вассиана, по прозвищу Рыло (автора известного по
слания к великому князю Ивану III на Угру), бывшего игуменом 
Сергиева, потом Спасского монастыря в Москве и умершего в 
1481 году, прибавляют, что он был учеником Пафнутия и род
ственником Иосифа Санина8. Трудно четко определить источ
ник этих сведений. В биографии Иосифа, написанной Кру
тицким епископом Саввой Чёрным, и в послании Рязанского 
епископа Леонида к царю Фёдору Ивановичу встречаем сразу 
двух Вассианов, родственников Иосифа. Об одном, племянни
ке его Топоркове, известно, что он был поставлен в 1525 году 
епископом в Коломну; о другом, брате Иосифа, известно, что 
был архимандритом Симонова монастыря, а с 1506 года — 
Ростовским архиепископом. В многочисленных известиях XVI 
века об Иосифе и его монастыре нет указания на третьего Вас
сиана, родственника. По сведениям кормчей книги Иосифова 
монастыря, составленной в XVI веке, в обители 28 августа тво
рили память «по архиепископу Вассиану ростовскому», то есть, 
брату Иосифа, умершему 28 августа 1515года. Но там нет из
вестий о поминовении другого архиепископа Вассиана, умер
шего раньше, 23 марта 1481 года9.

Автор жития пишет, что многое он узнал о святом от Иоси
фа и «от древних ученик его (Пафнутия), от иже преже много

7 Унд-354, XVIII в.
8 Словарь исторический о бывших в России писателях духовно

го чина. / Сост. Евгений (Болховитинов), митр. Киевский. Ч. 1. СПб., 
1818. С. 73; Филарет (Гумилевский), митр. Черниговский. Обзор 
русской духовной литературы. Кн. 1. Харьков, 1859. С. 153. Исто
рия описания Троице-Сергиевой Лавры. 1865. С. 73.

9 Волок-577, л. 298.

144



время сжительствовавших отцу, изначала спотрудившихся 
ему»10. По-видимому, автор не принадлежал к числу «древних 
учеников» Пафнутия и не застал начальной поры существова
ния монастыря. Вассиан Рыло, уже в начале 1455 года был 
игуменом в Троицком Сергиевом монастыре, следовательно, 
он должен был быть одним из первых иноков Пафнутиевой 
обители, возникшей в 1444 году. В числе своих источников 
Вассиан приводит рассказы, слышанные им от Иосифа, «когда 
с ним был в беседе». Но трудно угадать, когда Вассиан Рыло 
встречался с Иосифом, пришедшим в Пафнутиев монастырь 
спустя много лет после удаления оттуда Вассиана.

Наконец, рассказ о пророчестве Пафнутия, предсказавше
го Иосифову брату Вассиану архимандритство на Симонове 
монастыре, в древнейших списках жития заканчивается замет
кой: «еже по мнозех летех в дело произыде реченное». Вассиан 
Рыло умер в 1481 году, но до 1485 года на Симонове был ещё 
архимандрит Нифонт и предсказание Пафнутия исполнилось 
не раньше 1500 года11.

Из вышеизложенного следует, что не существовало тре
тьего Вассиана, родственника Иосифа. Очевидно, произошла 
путаница сведений о Вассиане Санине и Вассиане Рыло.

В житии преподобного Пафнутия Боровского Вассиан Са
нин предстаёт перед нами «юным очень и новопостриженным». 
Принимая во внимание вышеизложенные сведения о возмож
ном авторе произведения, можно заключить, что здесь говорит 
о себе в третьем лице сам автор. Житие написано Вассианом 
значительно позже того времени, когда он оставил монастырь 
Пафнутия, переселился с братом Иосифом в основанный им 
Волоколамский монастырь и вошел в число первых его после
дователей. Написано житие Пафнутия после оставления им и 
Иосифовой обители, когда он был архимандритом Симонов
ским или, может быть, уже Ростовским архиепископом (между 
1500—1515 годами). Таким образом, житие было создано тогда,

10 ВЧМ: Май, по Синод, сп. — лл. 129, 139.
11 ПСРЛ 8, 215; Ист. росс. иер. 2, 361.
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когда Иосиф стал видным церковным деятелем. Поэтому житие 
Пафнутия можно отнести к «иосифлянской» литературе.

Именно Вассиану принадлежит главная роль в создании 
жизнеописания Пафнутия Боровского, однако следует отметить, 
что оно в значительной степени является трудом коллектив
ным, так как в его состав вошли: 1) в сокращении «Записка» о 
кончине преподобного, составленная его учеником Иннокенти
ем; 2) множество устных рассказов, переданных Вассиану дру
гими очевидцами; 3) факты, ставшие известными уже после 
Вассиана12.

Житие отражает особенности мировоззрения не одного толь
ко автора, но и окружавших его людей. Рассказ Вассиана, все 
вставки, рассказы других лиц проникнуты одной идеологией, и 
житие преподобного Пафнутия является и одним из свидетельств 
полной духовной солидарности «иосифлян» между собой.

Труд Вассиана представляет не подробный и последова
тельный рассказ о жизни преподобного Пафнутия, а описание 
ряда фрагментарных эпизодов, изображающих отношения свя
того к братии и мирянам. Это писание отличается простотой и 
ясностью изложения. В отличие от других житий, в нет назида
ний и поучений. Правда, дважды в житии упоминается о на
ставлениях преподобного Пафнутия, оба раза по поводу част
ных случаев. Одно — частное наставление к иконникам, при
зывающее их не есть мяса в обители. Второе — поучение, про
изнесенное под впечатлением от убийства13, учит не ослабевать 
рвения к монашескому подвигу и добродетельному житию.

12 В некоторых списках в рассказ Вассиана внесены две большие 
вставки: «Повести отца Пафнутия» из патерика Иосифова монасты
ря (Волок-572; сб. Тр-692; Тр-791) и описание шести исцелений, 
совершенных преподобным Пафнутием при жизни (Милют. Четьи 
Минеи: Май — л. 40; Тр-692: л. 148 с заметкой при первом чуде: 
«творение Даниила Моисеова»).

13 Убиение богобоязненного мужа Матфия, который находил
ся в услужении у князя. По повелению сына князя некий человек 
убил праведного Матфия, так как сыну князя не нравились советы, 
которые тот давал его отцу.
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Хотя Вассиан и пользовался при создании жития препо
добного Пафнутия «Запиской Иннокентия», но он опустил по
мещенное в ней предсмертное поучение-увещевание хранить 
«чин церковный и строение монастырю», а также «устав и пра
вило церковное».

В состав жития вошли «Повести отца Пафнутия», содер
жащиеся также и в Волоколамском патерике14. «Повести отца 
Пафнутия», были знаписаны не ранее 1546 года племянником 
преподобного Иосифа — старцем Досифеем Топорковым. Труд 
этого инока представляет собой «сборник изречений и назида
тельных, более или менее кратких повестей, циркулировавших 
в монастыре и связанных так или иначе с жизнью и личностью 
Пафнутия Боровского, Иосифа и других выдающихся иноков, 
их учеников»15. Интересно, что в этих повестях рассказывается 
о святителе Петре (| 1326) и великом князе Иване Даниловиче 
Калите (f 1341) как о лицах, приближённых по времени и 
обстоятельствам жизни к преподобному Сергию.

Включение в житие «Повестей отца Пафнутия» восполня
ет пробел в труде Вассиана, не указавшего на душеполезные 
беседы и поучения святого.

Ещё одним источником, давшим дополнительные сведения 
о жизни преподобного Пафнутия, является «Творение Дании
ла Моисеева»16, в котором описывается шесть исцелений, со
вершённых преподобным при его жизни.

Итак, как видим, житие преподобного Пафнутия Боровс
кого, создавалось не сразу и на основании разных источников.

«Записка Иннокентия», также является одним из источ
ников жития и подробно рассказывает о последних восьми днях

14 «Повести отца Пафнутия» могли попасть в патерик и житие 
из общего (письменного) источника, так как они существуют и в от
дельном виде, вне этих двух памятников.

15 Кадлубовский А. П. Очерки по истории древнерусской лите
ратуры житий святых. Варшава, 1902. С. 209.

16 Вероятно, это был инок Пафнутиева монастыря, который 
вскоре после Вассиана описал опущенные тем чудеса.
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жизни преподобного Пафнутия Боровского. Рассказчик ведет 
повествование от первого лица и называет себя старцем Инно
кентием, учеником Боровского игумена (на его устные со
общения ссылается Вассиан). Текст этой «Записки» опублико
вал В. О. Ключевский, предпослав ему заголовок «Записка 
Иннокентия о последних днях учителя его Пафнутия Боров
ского»17. Вслед за молитвой, с которой начинается «Записка», 
читаем: «Исповедати хощу о тацем святителе, святем и вели- 
цем отци нашем Пафнутии, аще и недостоин есмь от начала 
жития его исповедати». Ниже читаем: «Таже рече ми старец: 
Иннокентий! Аз же прилежно зрех на священную его главу, 
что хощет рещи»18.

Этот текст был переиздан в 1982 году под названием «Рас
сказ о смерти Пафнутия Боровского» и был сопровожден пере
водом на современный язык. А. А. Дмитриев, подготовивший 
эту публикацию, пишет в комментарии: «Рассказ Иннокентия 
замечателен не только тем, что он посвящён столь известному и 
интересному человеку, как Пафнутий Боровский, но и харак
тером этого рассказа, тем, что это живая, непосредственная 
хроника последних восьми дней его жизни, написанная близ
ким к нему человеком»19. 9

Стремясь к полной правдивости, Иннокентий записывал 
по возможности всё, что знал о преподобном Пафнутии, в том 
числе и об отношениях Боровского игумена не только внутри 
монастыря, но и отчасти с немонастырскими лицами, очень 
точно обрисовывая и самый характер преподобного Пафну
тия. В последние дни жизни преподобного Иннокентий почти 
неотлучно находился при умирающем и лучше чем кто-либо 
знал подробности о предсмертных минутах святого, запомнил 
последние слова преподобного и записал их, по-видимому, 
буквально.

17 Текст взят из рукописи Волок -515, XVI, л. 395.
18 Там же, л. 410.
19 Памятники литературы Древней Руси 2-ой пол. XV века. 

Μ., 1982. С. 663.
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Я. С. Лурье отнес труд инока Иннокентия к типу житий, 
которые были 4не украшенными»20 и представляли перво
начальный материал агиографии. Академик Д. С. Лихачёв 
отмечал, что «Записка Иннокентия» не была памятником аги
ографии, но это был удивительный «человеческий документ», 
«литературное чудо XV века».21 В своём труде «Человек в ли
тературе Древней Руси» Д. С. Лихачёв22 пишет, что «такие 
явления литературного ряда осознанно вступают в литературу 
значительно позднее. Эта «Записка», по его мнению, принад
лежит к числу лучших памятников древнерусской агиографии.

Иннокентий, по всей вероятности, написал «Записку» вско
ре после смерти своего учителя, ещё до удаления Иосифа из 
монастыря, то есть в 1477 или 1478 году. «Не буди мне лгати 
на преподобного, понеже и свидетелие суть не ложнии», — 
говорит он, уверяя в правдивости своего повествования. Среди 
иноков монастыря, пришедших навестить умирающего свято
го, он уотмечает и Иосифа. Это, возможно, свидетельствует о 
том, что Вассиан ознакомился с запиской Иннокентия ещё в 
Пафнутиевом монастыре, откуда он удалился вслед за Иоси
фом. Поэтому рассказ о преставлении преподобного в житии, 
написанном Вассианом, можно считать сокращением Иннокен- 
тиевой записки, местами он очень близок к тексту оригинала.

А. А. Дмитриев считает, что «Записка Иннокентия» не 
случайно была использована Вассианом «в очень незначитель
ной степени»23. Причина этого в том, что «рассказ Иннокентия 
резко расходился с требованиями житийного жанра. Перед нами 
рассказ не о чудесной кончине святого, а о смерти человека, 
постигшего в свои последние дни всю суетность уходящей жизни,

20 История русской литературы X—XVII вв. / Под ред. Д. С. Ли
хачёва. Μ., 1980. С. 261—262.

21 Лихачёв Д. С. Текстология: На материале русской литерату
ры X-XVII вв. Л., 1983. С. 135-136.

22Лихачёв Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Μ., 1970. 
С. 129.

23 Памятники Литературы Древней Руси 2-ой пол. XV века. Μ., 
1982. С. 663.
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и рассказ этот замечателен не только живой и глубокой переда
чей душевного состояния умирающего человека, его поступков 
час за часом в эти дни, но и той живостью и непосред
ственностью, с которыми Иннокентий описывает жизнь мона
стыря, свои собственные чувства и мысли, поведение монастыр
ской братии и всех, кто побывал в это время в монастыре»24.

В науке «Записки» считаются лишь рабочим, подготови
тельным материалом для написания жития. Академик Д. С. Ли
хачёв относит труд инока Иннокентия к особому виду житийной 
литературы, условно называемому им «Памятью о святом». 
Обычно их пишут ученики о своем духовном учителе, причём 
сразу же после его смерти. Причиной для написания подобных 
«Повестей» было переживание по поводу разлуки с дорогим 
духовным лицом, стремление письменно зафиксировать послед
ние дни жизни того, к кому испытывалась особая любовь. По
этому если обычное житие можно сравнить с памятью Церкви 
о святом, то такой особый вид жития — с воспоминанием уче
ника о своём духовном наставнике.

В древних русских рукописях встречаются также и другие 
произведения, посвящённые преподобному Пафнутию Боров
скому: два канона, «Сказание вкратце», краткая редакция жи
тия, похвальное слово.

После кончины преподобного Иннокентий написал ему 
канон. Заглавие этого канона в рукописях, как правило, со
провождается примечанием о том, что произошло это до 1531 
года, когда митрополит с собором благословил петь его25. В не-

24 Там же.
25 Тр-791, л. 16: «Канон преподобному Пафнотию, творение 

ученика его Иннокентия, инока тоя же обители. В державу благо
верного и христолюбивого православного царя великого князя Васи
лия Ивановича господином преосвященным архиепископом Дании
лом, митрополитом всея Руси, со всем священным его собором, при 
игумене Пафнотии, благословил пети канон и житие чести в лето 
7039, мес. Main в 1 день». Начало канона: «Ново тебе пение принес
ти молебно в отверзение уст моих, Пафнотие богомудре, подаждь 
ми твоими молитвами благодать».
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которых списках26 за каноном Иннокентия следует другой ка
нон под заглавием « Пение молебно преподобному отцу нашему 
игумену Пафнотию, списано от инока многогрешна, жалающа 
молитвами его получити грехом разрешение». В этом каноне 
содержатся сведения о жизни преподобного, они соответствуют 
житию, написанному Вассианом. Второй канон, судя по все
му, составлен ранее канона Иннокентия.

В рукописях находим ещё «Сказание вкратце» о Пафну- 
тии, состоящее из кратких летописных известий о преподоб
ном. Это сказание создано на основании жития, написанного 
Вассианом, но в то же время, в отличие от него, содержит 
хронологическию указания27. В одном из списков говорится, 
что это сказание появилось не позже 1518 года.

Вероятно, по поводу соборного постановления 1531 года28 
написано обширное Похвальное слово Пафнутию. Оно, по-види-

26 Например, Волок-382, XVI в., л. 244.
27 Волок-515, л. 419; Волок-638, л. 236 (в последнем списке 

замечено о Пафнутии: «В чернечестве живота его 60 и 3 лета, а как 
поставил сей монастырь, 74 лета»). Начало: «Рождение и воспита
ние великого старца Пафнотия от града Боровска, от веси Кудинов- 
ския».

28 В последнее время стали известны материалы, которые помога
ют понять, почему именно в 1531 году широкое почитание преподоб
ного Пафнутия было закреплено Соборным постановлением. Дело в 
том, что вопрос о целесообразности «держания сёл» общежитель
ными монастырями был в начале XVI века совершенно неправомер
но и некоторыми, очевидно, вполне сознательно смещён совсем в 
другую плоскость и вылился в чрезвычайно острый вопрос о почита
нии русских святых. Ярче всего это выразилось во время Соборного 
суда 1531 года над преп. Максимом Греком и Вассианом Патрикее
вым. Не вдаваясь в подробности соборного разбирательства, ука
жем лишь, что относительно почитания прп. Пафнутия Соборный 
суд высказался вполне определённо: «... И по сем прочтоша свиде
тельство о чудотворце Пафнутии, яко многии святии человецы села 
имели у святых церквей и у монастырей, слуги и всякие люди работ
ные и свободные и судили, и управляли, бесчинных же и непокори- 
вых и в темницы затворяли исправления и спасения ради их» (Суд
ные списки Максима Грека и Исаака Собаки. Μ., 1971. С. 120). 
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мому, создано на праздник памяти преподобного Пафнутия, 
иноком его обители, следовательно, не Вассианом. Автор слова 
говорит о том, что он видел кончину святого: «Явленно предле
жит ныне пред всеми нами, живущими в обители преподобного 
сего мужа». В другом месте читаем: «сподобихомся видети отца 
нашего ... отсюду к Богу отшествие».

В данном сборнике мы публикуем житие преподобного 
Пафнутия Боровского, написанное его учеником Вассианом по 
рукописи Троице-Сергиевой лавры № 692 (1619), XVI в., лл. 
121—16629.

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304, 1. № 692 (1619). 
XVI в. Жития русских святых с Апокалипсисом. 732 листа. 
Полуустав разных почерков. 28,5 х 18,5. «Водяные знаки: «Сфе
ра» (л. 16), «Кораблик» (л. 300), «Рука со звездой» (л. 352), 
«Кувшин» (л. 416) и др., датируется XVI в. Переплет кожа
ный, тцрненый, со следами реставрации на корешке, по краям 
оборван. Обе застежки на переплете утрачены. На форзаце 
запись: «Книга соборник. Чтут по ней на Соборе у Троицы и в 
Трапезе Иосафа Павловского». На об. по листам 626—661 две 
записи: запродажная и вкладная. Книга была подмочена. Мно
гие листы закапаны воском и загрязнены. На многих листах 
чернила расплылись и просвечивают»30.

А. Топильская

29 К сожалению, по техническим причинам мы не воспроизвели 
в публикуемом тексте паерки на месте падения редуцированных.

30 Описание сделано в ОР РГБ. Написано от руки на отдельном 
листке и приложено к рукописи.



ЛЛ(с)ЦА ΛΚΑΑ .КГ. ДНЬ Ж|(т)е Прп(д)БНЪ1А MTpï HAllltA 
ЗДфроснннм

Г(с)н влг(с)вн Мче
Блг(с)венъ Г(с)ь Б(г)ъ 1нзр(с)левъ: Бгъ ЛврдАМОВъ, и 

Бгъ Исаакш(в). Б(г)ъ 1аковль trfc(c) Б(г)ъ мртвъ1хъ, но 

ЖНВЪ|(х). прв(д)жи БЮ н по смртн жнвн соуть аюм(ж) 
СОЛОМОНЪ ВЪ ПрНТМА(х) глеть; Прв(д)ННЦН ВО В'ЬкЪ! живоуть, 
н мз(д)д нхъ © Г(с)а, н строение κ(χ) © Бъппнаго, сего 

ради прУнмжть в’Ьнець © р^къ! Г(с)ни. гакоже въ|(с) еже 

на преиджфее скажсмъ. w си\ъ снце скдже(м). снидитесА 

СОуфНН В ПЖСТЪ1НА\Ъ. ЖНТ1А аггльскаго нмоуфе, старости, 
и немофь ©ложьше юнин гако елленн скачюфе вен енн- 
д*ЬтесА. χοψογ tfcw въ1 пре(д)стАвнтн трдпезж © врашенъ 

сн\ъ, да га(д)ше возвеселнтесА дшамн вашими, се во есть 

трапеза не © гннюц1н(х) врашенъ, иже гортань оуслаж(д)д- 
етъ. н чрево насъпраеть: но дшл веселАфе #мъ Ь’кр'кплА- 
юцк на подвнгъ!, н на доврдга д'йла сеа бо гади вратта, 

Αψε кто насъггнтса, н не вжАж(д)етсА пакъг гакоже ре· 
ченно бъ|(с) в ITîcahhh. не здморнть Г(с)ь гладш(м) дша 

прв(д)нъ1хъ // (л. 347) гакшже на пре(д)лежАЦ1ее възврд- 
тн(м)са, w не(м)же начахомъ повесть сию. въ1 же блдзнн 

ПОСЛЖШАНТе КНАЗИ, н велможн, и црковннцн, Н СОБОР Ъ1 
ст\ъ черноркзець, и простни лю(ди)е снидитесА на новое 
се слъ1ШАнТе, н послжшаите прилежно. ©верзите, Йин своа. 

оумАГчнвше ннвж ср(д)ць ваши(х). прУнмете много спснна- 
го житУа, послушайте н женъ1 сеж, прп(д)внъ1А стъ1ж са 
подвнгъ!, и троудъ·, н любш(в) гаже къ Ertf, еже предндж- 

фемъ скажемъ. како роднсА, нлн © κϊη\έ родителе, како 
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въспнтаса, или кАко възрдст^ въ кою лн м'йроу, потен £ 
въсл'Ьдъ женнхд своего Х(с)д. но инде скджемъ. а ш сн\ъ 

поржду сице есть. Бы(с) кназь полотьскът, нменемъ 

всеслдвъ: тон нмашс сны многъг н б'Ьашс оу него снъ 

меншъ! нмене(м) Гешргын, ш него же родисж сна блжнаа 
отроковиц^, родители же еА възрддовлстосА w рж(с)тв*Ь 

са, со вс'к(м) домомъ свшнмъ. н по днехъ т'Ьхъ пов'Ьле- 
СТА кр(с)ти ю, кр(с)тнстА ю // (я. 347 об) во нала Мцд к Сна 

н Отто Дха. н пнтома же Б'Ьгаше донлецею своею, днь С5 
дни ростАше двцд, текло млекомъ пнтдсмо, а дша Стго 

Дха иапшлнашсса. луни же са двцъ1 д'ЬсмаСг) ест(с)твд, и 

ЛЛЛТВЫ ПЛШ(д). Η ΤΟΛΜΑ ВЪ|(с) ЛЮБА(х)ШН ОуНННА, ГАКО 

чю(дн)тнса шцю еА ш толнцен любви оучнню еА. в'Ьсть 

же рд(з)ше(д)шн по всЬ(м) грддомъ ш м(д)ростн са, и w 

Блдземъ оучннн еж. башс бо л'кпд лнце(м) крдсотд же са 

МНОГЫА СЛАВНЫЙ КНАЗН, ЛЮБШ(в) npÏB'fcA'fc къ шцю еж, 
гакоже понатн ю нев'кст# сн# своем#, н вс'ймъ часто 

прнсъ1ЛАЮфнмъсж къ шцю ел. шць же еж (Звецквдше 

вола Г(с)нж да вждеть. едннъ же прешдолевдше слдв- 

нъ|(м) свонмъ кнАженне(м) н вгдтествомъ прнслд къ шцю 

еж н испроси дщерь его за снъ свои, н преше(д)ши ен въ 
возрдстъ. Н БЫ(с) ДВОЮНАДеСАТЬ Л'Ь(т). Н НАЧА ГЛТН ШЦЬ 

са своей кнжгнне. нама оуже времж своа дщерь Пре(дн)- 
слав# швроучнтн моужевн. шнд же рече. ем#, како Б(г)ъ 

ХОЩСТЬ H ТВОА дръждвд ТАКО Н БЖДеТЬ. Тшг(д)А СЛЪ1ША(в)ше 

И (л. 348) Пре(дн)сллвА тако во башс ндреченно ен нма 

ро(дн)телемд свонмд. преже стго крщннА. рдсмотржше. в 
ceß'fc глще. пдкы же реку. С5 Стго Дха наполнашсса мъюль 

ел. шл'к кдко ch в#деть еже шць мои мыслить прнпржтчн 

лаа м#жевн. то дще како се вждеть печАлТ мирд сего не 
гонз#тн, никдкоже лз*к. пдкы в ceß'fc рече. но что восп'к- 
шд, преж(д)е нд(с) бывши н родове ншн женншдсж, и 
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посАгдше н кнажкша но не вечновдшд, житГе н^ъ мимо 

теме. н слава Ηχι погнв'Ь га(к) прдхъ, хоу(д)жешне пдоучн- 
нъ1. а нже прежнъпа женъ1. вземше моуж(д)ескоую кре
пость. покдоша въсле(д) Х(с)а женн\А своего, н преддшд 
т^лесА своа на рднъ1. н главъ! своа мечевн. а дроугъпа 

пдче желез^ βέια своа не преклонншл. но дхвнъмлъ мечемъ 

(Зсекошд CS C^se ПЛОТЬСКАА, СЛАСТН, преддшд телесд СВОА 

НА ПОСТЪ Н НА вденне. н на коленное ПОКЛОНАННС. н на 

земли легАн'й; то те<х) соуть памать нн на зелллн, а 

нменл Ηχι написана на невсехъ. н тдмо ве(спр)естднн И 

(л. 348 об.) сдавать Бга. а сига слава есть прдхъ н пепелъ, 

н гако дъ1мъ рдсходнтсА, н гако пдръ водный н погнвдеть. 
н тако рАЗмъпилАЮцш въ ср(д)ци свое(м), а оумъ еА воле 

ПО(д)ВНЗАШеСА на Бжпо лювш(в). еднншю ПОЛОЖНСА НА 
ср(д)цн са. ТАКОВое помышление: н рече в севе не се лн 

въ1 луче всего жнтна сего бъгао. да Ε%ι(χ) са пострнглд в 

черннцн, н была ВЪ1ХЪ повнноуюфесА игумении и сестрдмъ; 
н оучдшесА ΚΑΚΟ СТрАХЪ Бжнн оутверднтн въ ср(д)цн 

свое(м), н κακό течениА скончдти сна влжннен нд оумъ 

СВОН ПОЛОЖНТН, Н НДС В МОНАСТЫрь оутднвшесА шцд сво
его н Μτρϊ скоса, и все(х) домашннхъ свон(х). в та летд 

веАше кнагнна Романсов а, чернорнзнцд. прннде к тон 

прОСАЦ1Н Cö НСА прНАТН АГГл(с)КАГО ШВрАЗА. Н ПрТчТАТНСА 

ту суфнмъ чернорнзнцд(м). н въггн и(м) по(д) нгомъ 

Х(с)въ1мъ. вндевше же шнд блжнаа оуность са, н въз(д)- 
рдстъ цвет^фнн шнен н не χοτΑψε пострнфн са. н 

СМАТССА. НАЧА теломъ оутръпдтн, к ср(д)цемъ ОуЖАСАТН- 

СА, н лице на землю прнклонше, ннчд//ше (л. 349) на 
ДОЛГЪ ЧА (с), н въсклоншесА възре на оуность СА, въз(д)ох- 
нЪ’въ н прослезнсА. гла ен: чадо мое, како мог# се сътво- 
рнтн; ШЦЬ ТВОИ &есть СО ВСАКЪ1МЪ гневомъ възложн(т) 

вре(д) на глава мою. εψε же тъ1 оунд есн возрдстомъ, не 
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можешн понести ταγοτέι нноческаго жнтна. и како може
шн шставнтн кнАженне и славоу мира сего. СЭв'Ьцмв же 

блжнла троков и це: и рече ен г(с)же н мтн моа, вса мира 

сего внднмла красна соуть н славна, но въскор'Ь мимо 

ндеть гако сонъ, или гако цв'Ьтъ оув’Ьдаетъ, в’Ъчнага же 

невидима но во в'ккы превиваеть: гакоже Стое Писание 

тлеть, еже шко не внд’Ь, н ογχο не слыша нн на ср(д)це 

члвк^ не взнд'Ь, гакоже оуготова Б(г)ъ любацшмъ его. 
нлн шца моего ради боншн(с) мене шстрнцш. не бонса 

г(с)же моа, но tfßOHCA Г(с)а владАцшго всею тварью, н не 

Юл^чн мене аггл(с)каго стада, н гаже слъ1ша(в) влжнаА 

кнагннн, оуднвнсА раз^м^ ДИВНЫА ССА штроковнца, н 

любви са еже къ И (л. 349 об.) Бгж. н пов±ле тако въггн волн 

са. н шгласн въ ю ер'Ьн; шстрТже ю во аггльскнн швра(з), 
н нарече има ен бфроснннга. н швлече ю в черныга ризы, 
н бл(с)вн ю нгжменнА влг(с)венне(м) οτχι шць. н рече ен 

вж(дн) чадо послтЬ(д)ствжюфе преж(д)е тев'й въ1вшн(х) 
женъ; рекше Февроннн, н ЗДпракснн. н ин'Ь(х) множество, 
гаже Х(с)а ра(дн) пострадаша, н Гь Б(г)ъ подасть noB^V 

и склж на противника ншего дТавола. н тако ен рекше 
СЗпжсти а в к^лУю свою. Блгов'Ьрны(н) же кназь Бсеславъ, 
оув'Ьда w своеА дцирн, и скоро вше(д) в манастъфь, 
жалостно тръзаше власы главы своеА, н лювезно ц*Ьлова- 

ше ю. гла rop*fc MH*t чадо мое, почто мн се створила есн, 
н печаль дшн моей принес^, почто мн преж(д)е сего мы
сли своеА не гавнла есн. люте Mtrfc чадо мое сла(д)кое 

жалости ср(д)ца моего, w rop'fc мн± чадо мое милое, како 

гоньзнеть доврота твоа вражнА пронырьства, оуже дос- 
тонть мн плакатнСА цгструпленою дшею моею къ Бгж 

mocmV, да вннд'кшн в чертогъ Ц(с)рь//тва (л. 350) 
моего, н жалость же бъ|(сть) bc'Ù(m) в дом^ его w нен 

прп(д)бнага же (ЭДфроснннн сего всего не πρΪΑ жалости шца 
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своего, гако доБръш хрдворъ въшроужнсА НА сжпротнвннкд 
своего Д1АВ0ЛА, Н ПрСБИВАШе В МАНАСТЪ1р’к. н повнн^юци* 
са нгжменнн. н сетрдмъ вс’Ь(м), н вса превз'ыд'Ь постомъ. 
Η ΜΛΤΒΑΜΗ H ВД'ЬнИ ВСеНОЦ1НЪ1МИ. н ГОтол’Ь пдче по(д)виж- 
неншн ВЪ|(с). H ЗОБНрАЮЦК МЪ1СЛН БЛГЪ1А въ ср(д)цн свое(м) 
гако пчелд соуть. н превъ|(с) неколнко времА въ манастш* 
рн. Н ПОТОМЪ нспросн Т0Г(д)А оу еп(с)ПА M'fcCTO СЖЦ1АГО 

НАр*1ЦАеМАГО Илин пр АВ Αψε пр(с)тлъ СТЪ1А ΟοφΪΗ в По- 
лотьцСк)^. дабъ1 ен повелелъ тоу превъ1ВАТн въ црквн 

стъ1А Софии, въ еднно(м) голъвц’к, н пов’Ьле ен да прс- 

БЪ1ВАеть. блжнаа же вше(д) ндчтъ подвнжненшн подвгъ 

постннческът въспрннмдти, н начатъ кннгн пнсатн свон- 
лаа роукдмд, н ндемълюци, тревжюфнмъ ддАше: н превъ1- 
ВАЮше ен tVhc колнко времА. въ еднноу же ноець возлАже 

χοτΑ шпочнти Cö И (л. 350 об.) многдго стоанна еже къ Бгж 

въ млтвахъ. н вид'Ь видение: поемъ ю агглъ н в’Ьде », 
нд’к(ж) B'fe црквь стго Спел. л\ето\ъ1А стъ1А СофнА, юже 

зовАшесА (0 люд’Ьн Селц'Ь, и tV показа ен агглъ Г(с)нь. 
гла: ЗДфросннне tV th подовдеть въ1тн. wha же оувж(жд)ь* 

шнса днвлАшесА в сев'Ь глцк. н что хоцктъ се въггн мн, 
н тое же нощи вид'Ь двдж(д)Ъ1. возбж(ждь)шнса 55 сна, 
съ стрдхомъ славословац1н Б(г)д. н глц1е; слава Тебе Х(с)е 

Бже ншь СЛАВА TeB'fc, СПОДО6НВЪ1 ma въ днешнин днь, 
вид'Ъти стое дгтлское лице, н посЬмь нача ф(с)лмъ глтн. 

готово ср(д)це мое Бже, готово ср(д)це мое. н пдкъ! к 

тев'Ь прнвергохсА 55 ^тровъ! мтре моса, Б(г)ъ мои есн 

тъ1 гако(ж) въсхот'Ь, н тако сотворн на мн’Ь pAB'fc твоей, 
н скончавш^ ен оутренАга; н авнса еп(с)пж Илнн стъ|(н) 
же агглъ. глд. введи рдвж Бжйо б^фроеннию въ црквьцю 

CTMtf Спсж ндр'Ькомое ОДлце, место во то сто есть, гако 

достойна есть црьств^ hb(c)homV. н гако Mvpo довровонно, 
млвд еж въеходнть к Г(с)ж. ï гако // (л. 351) в’Ьнець ид
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ГЛАВ'Ь црв'к, И ТАКО ПОЧИСТЬ Д\Ъ Стъш НА ней. и гако 

СЛНЦС CÏACTb ПО ВС'Ьн 3<ΜΛΪ, ТАКО ЖНТЬС СА ПрОСНАСТЬ 
прс(д) АГГЛЪ· Бжни. и(ж) въетдвъ въекор'Ь. сп(с)пъ съ 

стрдхомъ Н ТрСП'ЬтОМЪ ПрУнД'й К НСН. ЗДфрОСНИНА (ж) 
ВНД’ЬвШС его ПОКЛОНИСА И рсчс. БЛг(с)ВИ ВЛ(д)КА СТЪ1Н. WH 

же ГЛА Б(г)Ъ БЛГ(с)ВНТЬ ТА ЧАДО Н ДАСТЬ ТИ тръп'йние. И 

силоу НА BC'fc(x) врдзс(х) ΤΒΟΗ(χ) ВНДНМЪ1ХЪ И НСВНДН- 
МЪ|(х). ОНА же ПОКЛОНШНСА рСЧС АМИНЬ, БМДИ MH'fc по гл^ 

твоему вл(д)ко СТЪ1Н. н сЬдоста, ©верже еп(с)пъ БЛЖННЪ1Н 

ОуСТА СВОА. Н НАЧАТЪ Б’кС’ЬдОВАТН W СПСНИИ ДШН. БЛЖННАА 

же ЗДфроенннА. прнимдше словеса его гако сем’кнд в 

жнтннцю. дшн своей плодацш: шво .л. wbo â или р. И 

много же поБ*кс*кдовд с нею. н се прорече ен еппъ χοψϋ тн 

словш, тъ|(ж) с любшвью прин(м) е: юна же ре(ч) рддд шче 
прп(до)БНЪ1н, прнмж елшво твое гако ддръ многоц’Ьненъ. 
гла ен еп(с)пъ. в±ддешн чадо, се црквь есть соворндА. 
НД*Ьже С'ЬдНШН, Н тоу ВСН ЧЛЦН, СОБНрАЮТСА, А //(л. 351 об.) 
тебе нелепо зд’Ь превъ1ВАти. т# есть црквцд стго Спел в 

С*Ьлце. нд’Ьже kpatïa ншд леждть преж(д)е нд(с) БЪ1вше(х) 
еп(с)пн, не глн Б(г)ъ поспешить млтвамн нхъ, н твои(м) 
трждо(м) въ(з)грдднть м’Ьсто велико, и 6уфрос1И1д же 

слышАвше © еп(с)пд, гако тако изъгла ей, ϊ възрд(до)вдСА 

дшею, и възвеселнсА ср(д)цемъ ако и Авлению aîtaobV, 
B'kpS' прнемше еже внд'к и слъ1ша © него, гла en(c)nW, 
Б(г)ъ ДА ПОСПЕШИТЬ ©(ч) МЛТВАМН ТВОИМИ СТЪ1МН. при- 

ЗВА же еп(с)пъ кназа Борнсд и сестръ! са и ©ца Гешр- 
ГЪ1А, И прп(до)вною ЗДфрОСНН|'Ю, И СНЛНЪНА ч(с)ТНЪ1А моу- 
ЖА П0Л0ТЬСКЪ1А, И ПОСТАВН IA САМЪ НА СА ПОСЛ^Ъ!. рекъ, 
се ©ДАВАЮ θνφρΟΟΗΗΗΗ м^сто стго Опса прн ВАСЪ, и по 

моемъ живота. да никто же не посоуднть моего даанна. 
и се слъ1шдвше кназа шба, н волАре вен, © еп(с)пд 

поклоннстаса емоу: глцк, тако ен вл(д)ко стъ1н. се тн
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есть Бгъ положнлъ на ср(д)цъ1 твоемъ еже ecu мъ1слнлъ. 
w иггроковнц’Ь сен н попечение w нен. (ЭДфросннин р'йша И 

(л. 352) н τέι иди послушан еп(с)па, ï еже тн велнть 

тако сътворн, то во есть С0ць вгк(м) намъ; намъ подова- 
еть того послышат». С(о)уфросннйа же възр’Ьвше на нь 

шсклавленъ1мъ лнцемъ, н рече нмъ рада ндж, гако(ж) 
Б(г)ъ повелнть мн тако вола Г(с) на да воудеть w мн*Ь 

кназн же, н волАре вен. слъ1шавше ίν прп(до)бнъня 
С(о)уфросннкк глсъ сен възра(до)вашесА. н прннмше влг(с)ве- 
нне ГО еп(с)па, н поклоннша(с) прп(д)внон 6(о)гфросннн н, 
н ц’Ьловаше ю лювезнъ|(м) ц’Ьлованнемъ. н ехаша в домъ1 

СВОА. 6(о)уфрОСННННА же поклоннвшесА стон Софин, н 

блг(с)внвшнса ГО еп(с)па, нво в нофн въетавше, н поемше 

съ совою еднн^ черннцю, н прнше(д)ше ен на м*Ьсто 

зовомое Селц'Ь ндеже е(с) црквца Спел, ϊ βλ^(3)ιιιη ен въ 

црквь н поклоннвшесА. н възглен снце гла: Тъ1 Г(с)н 

запов*Ьда стъ|(м) ап(с)ло(м) Твонмъ рекъ, не носите съ 

совою ничто же, токмо жезлъ: н азъ же Твоемоу словесн 
посл,Ь(д)ствоуюфе. нзъ1до\ъ на м'Ьсто ничто же снце но- 
саци, но точню И (л. 352 об.) Твое елшво в сев’Ь нмжфе, 
еже рец1н; Г(с) и помнлоун. еци же н за вс'к имение нм’Ью 

книги сига, нмнже оут^шает мн са дша, н ср(д)це весе- 
лнтса. лнше же енхъ трею хл±вовъ не нмамъ ничего же 

токмо Тев'к помощника н застоупннка, н кормнтелА: Тъ1 

во есн шць оувогъ|(м). нагъ1мъ шд'Ьанне, шбиднмъ1мъ 

помофннкъ, ненад’Ьюфн^СА над’канне, воудн има Г(с)не 

влг(с)вено во в’Ькн на рав’к твоей 6(о)уфроснннн, ГОс'кле н 

до века амннь. И тако ен рекше, нача подвнжненшн въгги 
на MATß'fc еже къ Бгж. н тоу ен превъ1ваюц)н неколнко 

времА. н тог(д)а посла ко шцю своелгж: глцш, поустн ко 
MH'fc сестрж. Горъднславоу: н тако в'кета нарекли родите- 
ла, да наоучнтсА грамот'Ь, юн же пусти к нен. юна же съ 
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прилежлннемь оучлше ю w сп(с)нин дшн. шна же с прнл’к- 

жаннемъ прннмаше, iako нива плодовита оулъьгчнвше ср(д)це 
свое, глше Бгъ Гь да обстроить мн на сп(с)нне дшн моей, 
твоими г(с)же стъ1ми млтвамн. н // (л. 353) се ен рекшн 
прпдовнага (ж)1 в(о)уфросиннн вве(д)шн ю в црквцю, н 

пов'йле ер'Ьшвн согласивши овлешн ю в чернъна рнзъ1, н 

нарече нмж ен ввдок^ж. и помлл'к дни прнслд шць к нен, 
н рече пусти ко мн’Ь оуже сестроу свою, wha же ©в'кфав- 
ше ецк не нзвъ1че вс'Ьн грамот’к оув’Ьддв же шць еж, iako 

Ь'танвшесА его пострнже ю: возъгарнвсж на прп(д)вноую 

6(о)уфроскнню ср(д)цемъ горл. прне\А к мдндстъ1ревн: 
гла, чадо мое что се сътворн н приложи сетование къ 

сетованию д^шн моей, н печаль къ печали, и се елсж глц|^ 

Œ горести ср(д)цд своего, реками слезъ часто нзлквдше Œ 

очГю своею: любезно держа ввдок^ю, чадо мое ha C'fc ли 

ВАЮ рОДИХЪ, нлн на се вдю мтн въспнтд. оуже ЛН ВАЮ 

БрАКЪ оуготовдхъ, оуже ЛН ВАЮ чертогъ, Н БрАЧНЪПА пор- 
ТЪ1, н ваю, сетование положнхъ севе, чада мои мнлъ1е, н 

что мн възддсте в радости м’Ьсто п’Ьчдлн ср(д)це мое 

наполннста: и вен вожре его слъ1шдвше жалость Ш кнжзж 
своего, и плакахжсж горко И (л. 353 об.) н напрасной печали 

кнжзж своего. влженнага же 6(о)уфроснннн ©в'кцкваше къ 

шцю своемоу; н что ради печдлжешнеж нлмд. нм’Ьев'к во 

ποΜΟψΗΗΚΑ н печдлннкд едннл(г) Бга. ®ць же еж мдлоу 

WtcxV прннмъ w словесн прп(д)Бнъпа 6(о)уфросннин, н 

εχΑΒ в домъ свои, и вудок^га же превъ1вдше в млнлстъ1р'к, 
повнноуюцксж сестр’Ь своей, н влжнага же 6(о)уфроснннн. 
Трудомъ МН0ГЪ1МЪ М0ЛЖЦ1НСЖ Бгж W М’ЬсТЦН С*ЬмЪ. ДЛБЪ1 

Б(г)ъ оустронлъ е. н се не за колнко времж. вжше кнжжнд 

Борисовна. нменемъ Звенислава. н прнше(д)ше единою ©

1 Титло отсутствует.

160



ДНК. и принес« всю свою оутварь ЗЛАТОЮ, Н ПОрТЪ1 много* 
ценнъ1А въ манастъ1рь къ бфроснннн, и реме ей, г(с)же 

сестра, вса краснаА мира сего нн во что же мн*Ь са 

мнить, се даю Спсм CtmW, а сама χοψ^ поклонктн taabV 

свою пш(д) иго Х(с)во. шнд же пр!Атъ ю с радостню, н 
повале ер'кшви пострицш ю. и нареме има ен 6(ô)vnpAKgHH. 
Н ТАКО НА//ЧАСТА (л. 354) ПреБЪ1ВАТН ВЪ МАНАСТЪ1р*к въ 

еднноу мъюль, въ млтвдхъ гаже къ Бгж. н тако saiuc 

внд'Ьтк, гако едннА дшд въ двж телекс к. н потомъ блжнап 

6v(B)pOCHHHH ЗАЛОЖИ ЦрКВЬ КАМеННЖЮ стго Спса. CÖ ПОЧАТКА 

досп’к(с)тА за л. не(де)ль. et χοψιο вамъ врдтие чю(до) 

сказатн: к'к же моужь именемъ 1шднъ. пркстдвнккъ нд(д) 
д'клдтелн црквнъ1мн. к немоу же прихож(д)дше многдж(д)ъ1 

глсъ: евнтаюфу дни гла, ш 1шднне в ъ стан и, пондк ид 
А’Ьло вседержителА Спса: и въ едннъ шт дни въетдвъ, 
прннд'Ь къ Блжннок 6у(в)фросннкн, и реме ен, тъ1 лн 
г(с)же прнсъ1лдешн поноуждтн мсн’к на д'кло. шнд же реме 

нн: пдкъ1 рд(з)смотрнвше прем(д)рдга жена, гла емоу. Αψε 

не д(з)ъ ВОЗБОуЖАЮ, А КТО ТА прнзъ1вдеть НА ТАКОВО« 
Д’кло, ТОГО ПОСЛЫШАН прилежно, С ПО(д)Ц1АНН«(м). Н ПАКЪ1 

дроугое чюдо скджоу ва(м) доврии послушницн. оужс СКОН
ЧАНИЕМ БЪ1ВШ« Црквн, А МАЛО НСДОСТАВШС ПЛНТД(м), И 

нечемъ ВАШ« // (л. 354 об.) Β«ρχΑ скончдти. к понсклвше и 
НС ШБр'ЬтОША НИЧТО ЖС К ПСЧАЛОВАШеСА Ш ТОМЪ ВЪЗДЪ1ХА- 
юц1«. и рече, слава тев’Ь £л(д)ко Вседръжнтелю члколювче. 

даровав ъ(и) намъ сна волшага, дан намъ н мсншаа. нлике 
СВ’крШНТСА црквь ТВОА. К ТАКО М0ЛАЦ1ИСА «Н ЗА^ТрА ПО 

строенню(ж) Бж*1*ю швр'ЬтошдСс) плнтъ! в пецм, н потомъ 

дни совершншд црквь. н кр(с)тъ поставит А. ПрП(д)ВНАА 

же вг(в)фроснннн внд’Ьвше сов'кршенж црквь, възрддовдсА 

дшею, и бъ|(с) сц1(с)нне велне н радость все<м) хр(с)т'|дномъ. 

н соврашасА кназн и волАре и силннн мжжн, чернорнзцн 
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н чернорнзнци, н простим людне. и вы(с) рддость велига 

ПрАЗ(д)НОВДША ДНИ МИОГЫ, И рАЗНДОШАСА кож(д)о н\ъ 
восвогасн. внд±в же гако исполнилъ есть Б(г)ъ ср(д)це са 

желанне(м) и вше(д)ше въ црквь. и паде ид землю ннць. 
н въздохнжвше Со глжвнны ср(д)цд. и лице свое мочнвше 
слезами: и ндчд глти. ты Г(с)н ср(д)цевн(д)че блг(д)тлю, 
Боже Бгомъ. мл(с)тнве Г(с)и призри на храмъ сии гаже 

соз(д)а во има // (л. 355) Твое Отое, акожс рече Соломо
ны Бгъ Бышннн въ нерЪ’котвореннахъ црквахъ жнветъ. 
Ты Г(с)н презри на ma недостоннжю рдБж Твою ЗДфро- 

сТнню. и на рдБ*ы Твога сна га(ж) соврахъ въ има Твое 

легкое, на вы га свога, и пондж(т) въсл'Ьд ТеБ*Ь и сътвор!* 
а швцы двора Твоего, и вждн нмъ паст^хъ и дв'Ьрннкъ, 

да нн едннъ © нн(х) не воудетъ въсхнцкнъ волко(м). 
гжвителА диавола, бждн нмъ Г(с)н шроужТе и заврало. ДА 

не прндеть на на зло, н рана не прнвлнжнтсА к тЬлесемъ 

ншимъ, н не погоувн на(с) з везакожи нашими, на та бо 

Упование наше положихо(м), гако Ты есн Бгъ знаюц1н(м) 
Та, н Тев’Ь хвалоу въсп’Ьваю до после(д)нАго моего 

въз(д)ъ1ханТа в в’ккн аминь. Сестры же снце оучаше 

глцк: се съврахъ вы ако кокошь птенцы по(д) криле 

СВОН н в пдствинЪ* СВОЮ АКО ШВЦН В ЗАПОВеД'ЬСх) Бжмхъ, 
да азъ веселъ1(м)ъ ср(д)цемъ подвнзаюса оучнти ва(с). 

видацк труды ваши троуднъна. и толнкъ дож(д)ь проливаю 
оученнемъ к ва(м), а нивы ваши И (л. 355 об.) во еднн^ 

м*Ьроу стоать не растжфе. нн постжпаюцк горе, а годъ 

прнсп'Ьваеть въ совершение, и лопата на гжмне лежить, 
но боюса ег(д) бодать плеве(л)и V ва(с). и преданн вждете 

шгню негасимому. по(д)цштесА чада мога оувежатн всего: 
но сотворнтесА пшеница, и см^летесА в жерновахъ смнренн- 
емъ. к лштвами. и постомъ, да хл^въ ч(с)тъ прннесетсА 

на трАпезж Х(с)вж. снце же ею всег(д)а оучацш веспре- 
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стдни. гако мтн чадолюбнваа к Д'ЬтбМЪ свон(м). любовью 

наказ^юцк. мъ1 же BpATïe на пре(д)леждц1ее възврдтимсА: 
вндевше же прп(д)кндА <ЭДфроснннА мн(с)трь свои, оукрд- 

шенъ. н всего влгд нсполненъ. оумъ1сли съз(д)дтн н вто
рою. црквь кдменнЬ’ю, Стъка Б(д)цъг h tV соверилвше н 

ИКОНАМИ VkPACH. Н ЦГСТНВЪШе ДАСТЬ Ю МНН\0МЪ, Η БЪ|(с) 
МОНАСТЪрЬ ВСЛНКЪ. ВнД’Ьвше ДОСП'ЙТНА МАНАСТЪфА ДВА 

превелнкд Э'Ьло н превгтд: н рече в сев’Ь. слава тев’Ь 

Бл(д)ко влгоддрю Та Стъ1и, что есмь въсхот'Ьлд то ми И 

(л. 356) есн долг и скоичалъ есн желАше ср(д)цд мюего 
Г(с)н. И рече помнлжи ma Г(с)и, акш и скончал есн проше

ние мое: и ец>е исполни же(лд)н|'е ср(д)цд моегш да Εΐιχι 
видела Стжю Б(д)цю Юдегнтрсю, в сен црквн. и посла 

слжгУ своего Михаила въ Црьгрд(д), къ црквн ндрицдемо- 
mV Мднонлоу, И КЪ ΠΑΤρΪΑρχ*»' AS'u.’fc з ддрмн многоц’Ьннъь 

мн. просАцш ί5 нею Стъ1А Б(д)цъ1, еже ß’fc написалъ 

ег(г)л|'стъ AVka, нконъ! три, еще при жнвот'Ь ФтЬи Б(д)цъ1. 
н поставн единоу во Ιερ(ο)ΛΜ^. а дроугжю въ Црегрдд’Ь. а 

тре(т)(ю)ю въ бфес'к: wha же с пре(д)л'йждние(м) прдшдше 

ефескъ1А Стъ1А Б(д)цъ1. внд'Ьв же црь любовь са, посла 

въ вфесъ .ф. шр&кнн(к) свон\ъ. н прннесе Стоу Б(д)цю 

въ Црьгрд(д). пдтр|дрхъ же Лжкд соврдвъ еп(с)пъ1. и все 

ЗОБОрЪ! ВЪ СТЖЮ Ооф'1Ю И Бл(с)вн Ю. Н ДАСТЪ Ю CAtfrfa 

прп(д)внъпа ЗДфроснннн. wh же с радостью пр!'га(т). и 

npïHec’k Г(с)же своей (ЭДфроснннн. шнд же внесше въ црквь 

стъпд Бцъц н поставн ю. възд'Ьвше pSiyfc, н рече слава 

Tes'fc вл(д)ко слава Teß'fc, и eqie pe(K)V. слава Тев’Ь Г(с)н, 
сподо//Б1въ1 (л. 356 об.) ma внд'Ьтн во днешннн днь шврл(з) 
мтре Твое а. и оукрдс!’ ю злдтомъ, и кдменнемъ многоц’Ьн- 

НЪ|(м). Н ОуСТАВН ПО ВСА W вторники НОСИТН Ю ПО СТЪ1МЪ 

црквдмъ. н оукрдснвше всю землю полотьскую свои(м) 
мдндстъ1ремъ вгол'Ьпнъ1мъ. н вид'йвше гако оукрдси Бгъ
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МАНАСТЪфЬ СА, Н ПPOCB'fcTH: вож(д)елелд ВЪ1 ДОНТН И стго 

грддд 1ер(с)лмд, и поклоннтнса Гроку Твоему и вс'й(м) 
СТЪ|(м) М’ЬСТОМЪ. внд'йтн И Ц’ЪлОВАТИ И ТАМО БЪ1 животъ 

свои скончдти. внд’Ьвше же стада вж(с)твенъ1хъ швець 

съвокоуплено множество. рддовдшесА н(м), гако своемоу 
сп(с)нню. на всакъ Днь оучлше сестръ! своА. Стдръira 

оучлше тръп'кнню н въз(д)ержднню. Юнъга же оучлше 

дшевнен чистоте, н ве(з)стрт|"ю тел^сном^, говенГю шврд(з)ну, 
И СТОуПАЖЮ кротка, н глеж емнренж, н словж влгоч(с)тноу, 

гаденню н пнтню везмолвену; прн старъ|(х) молчатн, мждрен- 
шк\ъ послушдтн, к стдр'Ьишимъ покорение, къ болшимъ 

и къ меншн(м). любшвь ве(з) лнц'Ьм'ЬриА; мало в'Ьцгатн, 
а множде рАз^м^/Лгн. (л. 357) тако бо башс длръ дднъ сен 

влжннен ЗДфросинн © Бгд; Αψε кто са въпрошдеть w 

которой в'Ьфн, шнд же cmV рлз^р^шАше чемоу кдкъ 

въгги, а кто еж послжшдеть, то(н) добре полжчдше. не во 
ХОТАше внд’ЬтТ никогшже котордюцксА. ни кназа съ кна- 

земъ. ни БолАре з волАрнншм. ни лю(да)жанина с люжа- 
нннш(м). но Bcfc(x) χοτΑίιιε им'Ьти гако единоу дшю. и 

посла по вс*Ьн врдтнн своей, пов'йдага н(м) мъюль свою, 
WHA же восхот’к н(т)тн во 1ер(с)лмъ. шни же оуслънпдвше 

В'ЪсТЬ СИЮ. Н ЖАЛОСТНО МНОГОЮ СЪ’кхАШАСА ©всюду къ 

Блжниои ОДфросннин, н молацюса ей со слездми, да бъ1хъ 

не вставила енръг WHA же нхъ оутешдше. блгъ|(м) свонмъ 
смъюломъ. гако мтн д'Ьтн своа любацш. И ß'fc любимъ ей 

врдтъ ндр|ЦАе(м) въ Стомъ κρψΗΗΗ, нменемъ Бечеслдвъ. 
и прн'Ьхдвъ къ сестр'Ь своей воуфросиннн. съ кнагнною и 

с д’Ьтмн своими. прнше(д) поклоннса ей: и рече Г(с)же и 

мтн. и сестро моа, почто шстдвлАешн прдвнтелю дшн 
моей, // (л. 357 об.) и св'Ьте шчню моею, и горко емж 

плачюц1ЖСа. БлженнАга же ЗДфроснннн, повел’к ел\ж н(т)ти 

гд*Ь B’fc ц>б^та(л), д’Ьти же его повел'Ь wctabhth cecrp'fc своей
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СвДОК^Н. ДАН же БЪ|(с) ддръ влжннен (ЭДфроенннк (9 Бгд. 
АЦ1С КОГО оузрлше ОЧНМА СВОНМА. то рдзй'м’квше в коемъ 

члце сосж(д) видеть изврднъ Бгвн. тог(д)д же превлжнда 

ОДфроеннии. вид’квше крдти'к свои дцкрн. к рече нмд 

χοψν вдю цгвроучитн Женнхж Бесмртномж, н ввести вдю 
в чертогъ ЦрьствнА мое (г). шнемд же послоушдюфнмд. 

оуслдднсА дшл «о пдче сота медвенл словесемъ прп(д)внъ1А 

(ЭДфроснннн. и пд(д)шнмд НА НОГЖ СА. Н ГЛ АС ТА к нен ВОЛА 

Г(с)НА ДА Бждеть, Η ТВОА СТ ДА млтвд, ï гакоже χοψεψιι 
сътвор? НАМА Г(с)же. Прп(д)БНА1А же ЗДфроснннн, с рддо- 
стню н с посп’йшеннемъ пр1зъ1вдше врдтд своего, н рече 

емоу дзъ χοψογ пострицш. Кюрддннж. н шага, н тдко бо 

к’кстА ндреклн родители смлте же са ©ць ею, w словеси 

семг, и рече, г(с)же моа, что мн хоцсешъг сотворнтн, двд 

плдчд прнглдшдешъ1 дшн моей, // (л. 358) да плачюса 
©Хода твоего, и ейтоую чдд^ д'Йла своею, мтн же ею 

жалостно тръзлшесА. блжнага же воуфросн(н)н, поелдвше 

прТзВА еп(с)пд. И ТОГ(д)д СТОЛЪ πρΑΒΑψν, стон Софии 

ндрТцдемдго Aïwhhcïa, вве(д)шн ею в црквь, и пов’йлс 

шетрнцм ею. и ндрече Кюрьдн'й нма ЛгдфУд. а Олз’й боуфГ- 
мнга. и блг(с)внвшж ею влг(с)веннемъ οτχτ> о>цъ. сама же 

блжнага воуфроенннн. положнвше велнкни СВОН НАрА(д) 
шв’ймд своима манаст'ыр’Йма. и з врдтьею и с сестрдмн, и 

ДАСТЬ ДРЪЖАТИ, И рАДНТН сесьтр’й своей ввдокйн ШВА 

МАНАСТЪфА. А САМА ПОКЛОННВШССА оу СТГО СпСА. И Оу 

ст*ыа Б(д)цъг: и рече Τέι Г(с)н ср(д)цевн(д)тче; ce wctab- 
лаю домъ Твои не здтворенъ, никол\ж. н Τέι Г(с)н не 

здтворн © нд(с) Твоего Црьствд, н тдко поид’й во 1ер(с)лмъ, 

поемше брата своего Дв(д)а. н сестроу свою воупрдк^йо. 
вен же ВрАТЬА СА горко ПЛАКАШАСА. ©ХОДА рд(ди) Г(с)жн 

своеА. н вен грдждне нзъгдошд проводнтн СА. стдрнн 

ПЛАКАХОуСА, ГАКО И (л. 358 об.) Дферн, н рекжци оу в и НАМЪ 
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воже стлростк ншега, ï просв’Ьцкние дшдмъ ншнмъ, по(д)- 
порд немоцш ндикга, юнин же глддхж, кдмо здндешн св’Ьте 

шчню ншею, кто ндшй’ юность въсхласткть въздерждние 
ЮНОСТИ НИКА, НО ВЪ ΜΛΤΒΑχΈ СВОИХЪ НС ЗАБИВАЙ нд(с). 
гаже къ Бгж. шнд же попечАловАвше, BC't(x) Блг(с)внвше 

возр’Ьвше ид ибо и рече. Тъ1 Г(с) и ср(д)цевн(д)тче ходнвъ 

со АврдАмомъ, ИДИ С НАМИ С рАБЪ1 твоими, съ боуфросн- 
жею. и с Дв(д)омъ, и съ 6оупрАК|*Гею. и тако пондоша 

соуцш с нею. ш стрдшное чюдо. не въ1вше нн в коей 
стрдн’Ь, нн въ грдд'Ь. нн в с’кл’Ь. нн'к же Ефросинии 

вземше моуж(д)ескую крепость. и пременоу вса грддъ! и 

ВЛАСТИ. ПрННМАЮЦК. W BC'fc(x) КНАЗеИ, ч(с)ть велнкоую 

пославъ ю въ Црьгрд(д). шнА же прише(д)ше. поклоннса 

стмъ црквдмъ. и тоу сжц1ен велнкон цркви стон Софин. 
ПоКЛОННВЦКСА, И БЛг(с)вНВШеСА CÖ ΠΑΤρΪΑρχΑ. и покоупнв- 

ше рлзлнчн ъ кд темь ан ъг и кад|'лницю злдтоу. н поклонив- 
шесА црю и // (л. 359) нд'Ь в 1ер(с)мъ. н прнше(д)ше въ 

1ер(с)лмъ. н посла слоугж своего нменемъ Михаила, тогда 

cWqieMoy пдтргархж глюци, вл(д)ко стъ|(и) сотвори мл(с)ть 

на Mtrfc, пок'йлн. да ССверзоутсл МН'Ь врдтд Х(с)вд. шн же 

повеле. прошению ел бити. и ССверьсти. и прише(д)ше ко 
врдто(м) и пАде на зелялю. глцш. Г(с) и Ice Х(с)е. не вмени 

сего въ rp'fcxA, зАнеже изволихъ по стопамъ твоимъ вин

ти во стъш грд(д) твои и целовАВше врдтд, и соуцшн с 
нею вннд’Ь въ грд(д), ид'Ь к Гросж Г(с)ню, прнше(д)ше н 

поклоннвшнса, н целовдвше Гровъ Г(с)нь, и сжц1нн с нею. 

И покд(дн)вше гробъ Г(с)нь. златою чепню, и ляногордз- 
ЛНЧНЪ1МН ЮгИМ1АНЪ1. ИЗЪ1Де И ШБНТА оу СТЪ1А Б(д)ЦЪ1 в 

роускомъ монАСтъф’Ь. и въ S’Tpïe днь нз'ыд'й второе къ 

Гровж Г(с)ню, Н ТАКО же сътворн. ПОКЛОННВЪШеСА, н 

ц*ЬловАВше. и покдднвше, н |'зъ1дгк н въ третГн днь. то же 

сотвори, и ддвше злата много, н постдвнвше качь era
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ЗЛАТОЮ НА ГрОВ’Ь. Н МНОГОрАЗЛНЧНЪНА Т€МН1АНЪ1. Н СТАВШС 

оу Гровд Г(с)на, възд'кУ/вшЕ (л. 359 об.) роуце свои н возр'йвше 

ШЧНМА СВОНМА HA ИБО, СО СЛСЗАМН, Н ВЪЗД0(х)Н0уВШе НЗЪ 
глубин Ъ1 ср(д)ца. глше Г(с)н 1с(с)е Х(с)е Сне Бж1н. рож(д)енсА 

Cö Пр(с)нодвцд ΛΛ,ρΪΑ. спсеннА рддн ншего. реклъ есн просите 
н примет^. дзъ же гр'ЬшнаА сего проснхъ, н полоучнхъ GJ 
Teß't Бл(д)ко, се же н εψε прошоу iS Тев'Ь мл^тнв’Ь. да 

скончаю м'ксто прошенТд моего, н прн(н)мн дх*ъ МОН О 

мен’к, въ ст’кмъ град'к твое(м) Iep(c)AM*k, н преселк ma в 

Въ1шннн грд(д) твои, н 1ер(с)лмъ, н покой ma на лон*Ь 

ΠΑΤρΪΑρχΑ Н ЛврДАМА. СЪ ВСЕМИ ОуГОЖЬ(д)шНМН АМИНЬ. Но 
εψε ен глше. нзъ|(де) въ нже реченнжю црквь стъ5а 

Б(д)ца, нже B'fc шбнтала. тоу же пос'Ьцкнкемъ Бжнн(м) 
бъ|(с). впдде в недоугъ н нача бол'Ьтк н леждцш на ложи 

свое(м) глше слава Тев^ вл(д)ко, гако(ж) восхот’Ь н сотво
ри мн’Ь рдБ’Ь Твоей, той же рддн болезни не мож(д)ддшс 

НТК НА 1ордднъ. НДС БрАТЪ ЕА Дв(д)ъ Н СЕСТрА Era 6sfa- 

pAKgïA. н соуфнн с нею. шнд же леждцш на ложи своемъ н 
χβΑΛΑψΗ Бгд. глфн. Гн пр*|'зрн на // (л. 360) рдвж Твою 

6(0)уфрОСНННЮ Н ПОМНЛЖН MA Ϊ пр|'н(до)шд БЪ1ВШНН НА 

IopAAH'fc, Н прннесошд В0ДЪ1 GÖ 1ордднл. WHA же с рддостню 

въстдвше, н прннмше н пнвше, н шбольаса по вселкж 
т'Ьлж своеллж. н возлажс на ложи свое(м). и рече, вл(с)внъ 

Б(г)Ъ ΠρΟΟΒ'ύψΑΙΑ ВСАКАГО ЧЛКА, ГрАДЖфАГО В В'ЬкЪ МОЛЮ- 

СА члколюбнвомж Бгж, ревноуюцк Петровж покаанню. въ 
Свержении не Шчаа ceß'fe, но плакаса горко. Гй пр1'нмъ1 

того покднне, прТнмн мене недостонноую pass’ Твою ЗДф- 

Р0СНН1Ю. МОЛАфЖСА. НА СЖПЕрНИКа своего ДИАВОЛА, ДА не 

во(з)глють mi* на Стрдшномъ Сжднфе ннчтоже пре(д) 
Тобою Гн. злъ1н pas'fc въст^пн(х) на змнев^ его глдвоу, н 

сопротнвнхСА дерзост! его шкддннон н над’Ьюцкса на Твое 
члколювТе Гн. И оуслъпид Б(г)ъ лллтвж еа. посла Г(с)ь 
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агтла своего к ней. гла ей. w влженд ТЪ1 ecu в женА\ъ, н 
влг(с)венъ троу(д) твои, оуже во ©верз^тьтнсА двери 

П0р0(д)нЪ1А. И ВСН АГГЛЪ! СЪБрДШДСА, дръждщд СВ’кфН 

чдюще твоего // (л. 360 об.) ср'Ьт'ЬнёА. а ддръ его же проенши 

оу Бгд ддсть тн ça. н се рекъ дгглъ к нен н ©нде G5 нега. 
Блжндга же ЗДфроснннн. възрддовдшдсА дшею, н въскор’Ь 

ПОСЛА в лдврж глще се оуже мн прнсп’Ь ВреМА, ДА МА Бгъ 

покоить, н прннметь. дзъ къ1\ъ леглд тж в црквн стаго 
6авъ1. шнн же ©в’Ьфдшд к нен tV соуцшн чернорнзцъ!; 
нм*Ьемъ здпрещенне © стго Сдвъ1. w женъ1 не прннмдтн 

ннкоеАже. но се тн есть мдндстъ1рь стъ1А двцъ1 Феш(до)- 
енн во ющежителн. в немже леждть женъ1 стъка. н мтн 

стго Сакъг н мтн стго Феш(до)сьд. а мтн стоую ве(з)- 
м'Ьздннкй’ Козмъ! н Ддмъднж, нменемъ Феш(до)тТд, н 

нннн мнозн CTÏH tV th подовасть ЛеЖАТН. н прнехд(в)ъ 

посолъ еж възв*Ьстн боуфроенннн: шна же всЬ(м) т'Ьмъ 

похвали Бгд. н поелдвше коупн ceB'fc гровъ в комор'Ь 

Стъ1А Б(д)цъ1. лежд двддесАть н четъ1р*Ь дни. познд вса 

при скончании, н рече прёзовнте мн пр’Ьзвнтерд, да мн 

дасть пргчАцкнне. оуже во зватан блн(з) пре(д)стонтъ, И 
(л. 361) ждъ|(н) повел’Ьнёд вл(д)чна. н прёнде прозвнтеръ 

несъ|(н) причдцкнёе. wha же въетдвше н поклоннса трн(ж)дъ1; 
прнемъ прч(с)тое ’гЬло, н тако възлеже. преддсть дшю 

свою в ptfiyfc Бгд ЖИВАГО. м(с)цд МДА. въ кг днь, кде в 

Покои Нв(с)нъ1н. Конмъ оуво газъжомъ врдтёе достонть 

ΜΗ ΠΟχΒΑΛΗΤΗ СВ'ЬтОЗАрнЖЮ ПАЛЛАТЬ, преБЛЖНЪ1А Х(с)ВЪ1 

нев*Ьстъ1 ЗДфроснннн. Блше во помощница швнднмъ1мъ. 
и скорвАфнмъ оут’кшенёе. ндгъ|(м) шд'ЬАНие. волнъ1мъ 

посещение. и спростд ρεψκ, вс’Ьмъ. всака въ|(с). б^фро- 
снннА ср(д)це свое наполнашс Бжёд прем(д)ростн боуфро- 
СИНИА, Не^В’ЬдАЮфНН цв'Ьтъ рднекдго сада, воуфроеннёд 

нвопдрнъ1н шрелъ, попдрнвше © запада и до востока, гако 
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лоумд сълнчнаа просв’ктнвше всю землю полотьскоую. Т’ймже 

Брдтне: хвалнтса грддъ Селоунь w Дмитрием: д Полотоскъ 

W буфрОСНННН. ВАЖНА ТЪ1 и грд(д) Полотъскъ. ТАКО Ï 
Л'ЪтоС’рАСЛЬ възрдстнвъ|(н) прп(д)вноую воуфросннню. БЛЖНИ 

людне жнваци во И (л. 361 об.) грдд'Ь томъ. Блженн родители 

твои. Блженд оутровд, ® нега же изъ^ прп(д)вндА Г (с) же 

ОДфроснинА. Блжено рж(с)тво твое, блжно в ъ спит дине 

ел. Блженъ и възрдстъ ел. ЗДфроснннн досточю(д)наа. и 

ДОСТОХВДЛНДА блжнъ троу(д) твои, и подвнзн твои гаже 

къ Бгж Блдженъ мдндстъ1рь твои, блжни людне жнвЪАрнн 

В МДНДСТЪ1р*Ь томъ оу стго Сп(с)д, И оу СТЪ1А БцЪ1. 
блжни лю(дн) жнвжцк оу тев'к превлжндА нев'Ьсто Х(с)д 

Бга ншего. молнса къ Бгж ш стад± своемъ, еже есн 

совокоупнлд къ Бгж гако томоу по(до)вдеть всакд слава, 
ч(с)ть и поклонАнне. со Шцемъ, и со 0тъ1м Блдгъ1мъ и 

ЖивотворАфнмъ Дхомъ; и Htrfc и пр(с)но в в'йкъ! в4ко(м) 

АМИНЬ.



Преподобная Евфросиния Полоцкая, в миру княжна Пре
дислава, родилась в Полоцке в самом начале XII в. Она была 
дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича и его супруги 
Софии, внучкой прославившегося своей воинственностью кня
зя Всеслава Брячеславича Полоцкого. Память ее празднуется 
23 мая (5 июня) в день преставления: в 3-ю Неделю по Пятиде
сятнице вместе с Собором Белорусских святых.

В юные годы была она пострижена в монахини и первое 
время жила в при Софийском соборе в Полоцке. Ав 1127 году 
в местечке Сельцо, в полутора верстах от Полоцка, ею был 
основан древнейший на Руси полоцкий Спасский монастырь. 
Теперь он находится в пределах Полоцкой епархии Белорус
ской Православной Церкви. «Здесь преподобная возвела ка
менный храм Всемилостивого Спаса (Спасо-Преображенский), 
украсив его интерьер фресковой росписью. В одной из двух 
тесных келий по сторонам хоров игум. Евфросиния предава
лась молитве и богомыслию. Для этого храма по ее заказу в 
1161 году мастером Лазарем Богшей был изготовлен воздви- 
зальный крест-ковчег, который содержал в себе частицу Жи
вотворящего Древа Креста Господня: камень от Гроба Господ
ня и Гроба Пресвятой Богородицы, а также частицы мощей 
первомученика архидиакона Стефана и вмчч. Пантелиимона и 
Димитрия Солунского»1. Преставилась св. Евфросиния 23 мая 
1173 года на Святой Земле «в монастыре, называвшемся Русским 
и находившемся при Церкви Пресвятой Богородицы»2. Погребе
на она была в церковном притворе монастыря прп. Феодосия

1 Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь // Спра
вочник-путеводитель: Монастыри Русской Православной Церкви. 
Вып.1. Μ., 2001. С. 396.

2 Карпов А. Ю., Юрьев А. А. Евфросиния Полоцкая // Самые 
знаменитые святые и чудотворцы России. Μ., 2001. С. 68.
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Великого, где уже покоились матери прп. Саввы и св. бессреб
реников Космы и Дамиана. Однако святые мощи ее вернулись 
в Россию после завоевания Иерусалима султаном Саладином3. 
Вначале они были перенесены в Дальние пещеры Киево-Пе
черской лавры. Второе перенесение святых мощей преподоб
ной в Спасо-Евфросиниевский монастырь состоялось в 1910 
году. В августе 1941 года святые мощи прп. Евфросинии По
лоцкой перенесли в Свято-Покровскую церковь в Витебске, а 
затем в 1943 году — в Спасо-Преображенский храм. Сейчас 
святые мощи преподобной покоятся в г. Полоцке Витебской 
области, в Спасо-Евфросиниевском монастыре, у которых про
должают совершаться многочисленные чудеса. В 1998 году был 
учрежден орден Креста прп. Евфросинии Полоцкой4. Восемь 
веков назад крест святой Евфросинии Полоцкой с выгравиро
ванной на нем надписью: «Хранитель всея Вселенной» был 
одной из величайших святынь. Однако в 1841 году, когда Бе
лоруссию захватили фашисты, святыня бесследно исчезла. По 
имеющимся у нас сведениям, сейчас крест-святыня сейчас в 
Белоруссии воссоздан заново.

Житие преподобной Евфросинии Полоцкой было распрост
ранено в древнерусской письменности и дошло до нас в большом 
количестве списков. Е. Μ. Воронова5, исследовавшая рукописную 
традицию этого жития, разделила списки на четыре редакции: 
первую, или краткую; вторую, или расширенную; третью, или 
Макарьевскую, восходящую к ВМЧ митрополита Макария, от
личающуюся всеми приемами Макариевской агиографической 
школы; четвертую, восходящую к спискам второй редакции, 
она сохранилась в составе Степенной книги6. Известна также

3 Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития собрала 
монахиня Таисия (Татиана Георгиевна Карцева). Спб., 2000. С. 341.

4 Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь... Ук. 
изд. С. 397.

5 Воронова Е. Μ. Житие Евфросинии Полоцкой // Словарь книж
ников и книжности Древней Руси (XI — первая половина XIV в.). Л., 
1987. С. 147-148.
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проложная редакция жития. Проведенное нами лингвотексто
логическое исследование жития преподобной Евфросинии По
лоцкой, подтвердило классификацию Е. Μ. Вороновой.

Житие и чудеса преподобной Евфросинии Полоцкой вы
зывают постоянный интерес у самых разных исследователей: 
филологов, историков, богословов. Как правило, в работах, 
посвященных прп. Евфросинии, содержатся жития святой в 
кратком или полном изложении. Наибольший интерес вызы
вают опубликованные в 1992 г. в Минске В. Орловым фраг
менты рукописей XVI в.7 Значительным событием в истории 
изучения древней письменности явился выход в свет древне
русских княжеских житий, подготовленный В. В. Кусковым8. 
Среди них и текст Повести о Евфросинии Полоцкой по списку 
сборника XVI в. Троице-Сергиевской лавры9, а также его древ
нерусский перевод.

Сейчас мы публикуем текст первой редакции по списку 
жития преподобной Евфросинии из собр. ОЛДП F. 185/132, 
л. 347—362. Он находится Отделе рукописей Российской наци
ональной библиотеки в Санкт-Петербурге.

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ1·

Собр. ОЛДП F. 185/132, л. 347, РНБ. Сборник житий, 
слов и поучений (самоназвание отсутствует). 537 листов. Раз
мер листов: 18,5 х 25,5. В один столбец. Рукопись датируется 
нач. XVI в. Водяные знаки: литера «Р», близки № 8636 Брике,

6 Книга Степенная царского родословия // Полное собрание 
русских летописей. Т. 21. Ч. 1. СПб., 1908. С. 206—220.

7 Орлов В. Евфросиния Полоцкая // Мастацкая литература. 
Минск: Славия, 1992.

8 Древнерусские княжеские жития / Подготовка текстов, пере
вод и комментарий В. В. Кускова. Μ. С. 146—169. С. 377-378.

9 Памятники старинной русской литературы издаваемые графом 
Григорием Ку шелевым-Безбородко. Вып. 4. СПб., 1862. С. 172— 
179.

10 Благодарим ведущего библиотекаря ОР РНБ H. Н. Невзоро
ву за помощь в палеографическом описании этой рукописи. 
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датируется 1509-1518 гг. Переплет: доски в коже с тиснением. 
После реставрации в XIX в. срезаны края страниц, затем они 
были доклеены другой бумагой. Чернила светло-коричневые. 
Рукопись украшена плетеным орнаментом: киноварные ини
циалы в начале текста: киноварные заголовки.

Житие прп. Евфросинии Полоцкой на лл. 347—362.

Е. Дорохова



ЛА(с)ца августа въ, в ДНЬ. СТГО и Прв(д)НАГО 

н Блдженндго Bachaïa // иже Ха рддн оуроднвдго 

ЛЛосковьскаго чюдотворцд.

Осн же Блженнъ1н Bachai'c рдднсА С5 оцд Ιιακοβα н 

МТрН АННЪ1. ВЪ цр(с)тв^юцкмъ ГрЛД'Ъ ЛЛоскв'к оу Прч(с)тЪ1С 

БцЪ1 НА бхОЛОВ'к. во юро(д)ство ПрелОЖНСА ШТИНАДССАТЬ 

л4»(т) Η МОЛЧАННО ПреДАСА. н потомъ ндча(т) ХОДКТН нагъ. 
н оуро(д)ствовдлъ о два л'ЬтА. н всего жнт1А его шсмьде- 
САТЪ ШСМЬ Л±(т). H с МНрОМЪ ПреСТАВНСА к Г?, и по 

престАвлент своемъ в трндесА(т) первое л’ктд в пАТое же 

Л’ЬтА цр(с)тво г(с)ДрА црА Η ВСЛНКАГО КНЗА ФеШДОрА 1ВА- 
новнча всеА ΡΛϊη. н πρϊ его Блгов’Ьрнон црце Ирнн’к. 

npocïA многими н нензреченнъ1мн чюдесъ! н до сего днн 
чюдесд bcaïa пронс\одА(т) С5 гровд стго н Блдженндго 

flACHAJA. н вземлюцк персть оу гровд СТГО НА исц^ленн 

в*Ьрнъ1МЪ (Больш-1, л. 499).

Чюдо, а е стго н прдведндго 
к Блженндго Bachaïa о жен'Ь сл’Ьп'Ь.

Б Л’ЬТА ?ЗЧЭ ГО1. м(с)ЦА АВГУСТА ВО В ДНЬ. НА ПАМАТЬ 

стго первомчнкд дрх1Д1Аконд СтефднА // (л. 499 об.) по пре- 
CTABAfHÏH СТГО fiACHAÏA ВЪ ЛА t Л'ЬтО. В ПАТОе же A*fcTA 

ЦАРСТВА БЛГОВерНАГО Н Хр(с)тОЛЮБНВАГО црА н велнкдго 

кнзА Фешдорд 1вднновичд всса PVcïh. неизреченно npocïA 
млтвамн чюдесъ! прнходАцшмъ к hcmV с в'крою нд'кже

1Т. е. в 1487 году.
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лежд(т) моцсн его св'Ьтлоцелнтелн'ЫА. и персть оу гровд 

ВЗНМАЮЦСН СВОА БОЛЕЗНИ. гако мнромъ ПОМАЗАЮЦК. к вен 

с в*Ьрою по прошенйо млтвдмн Блдженндго чюдотворцд w 

Бз’Ь здрдв1е полй’чАхЪ'. cïe же до зд'Ь настоацсаа еже да 

глстса. Б’Ь н*Ькаа вдовица нменемъ Kcchia. внеш# ен 
S'Üao за некоторым ъ протопопомъ во грдд*й в верее, сен 

же ογβο сл^чнса в болезнь шчн^ю впастн велнк^. и ® 

з'Ьлн'ыа тоА Болезни не моИ/цсн ен нн стезл пре(д) 
СОБОЮ внд’Ьтк едннъ1мъ ДССАТЬ Л'к(т) А др^гн ШКОМЪ ДВА 

л*Ьтд. слънидно же бъють по BcemV грдд^ БЪ1вдемАА чюде- 
СА ® стго Bachaïa прнходАфнмъ к нем# с в'Ьрою. н на//ча 

(л. 500) же женд та прнходнтн ко rpoeV стго. не во единое 

И вреМА прнХ0ДАЦ1€ НО Н НА МНОГН ДИН МОЛАЦКСА. н 
ннчтоже © бол'Ьзнн ШЕлегченТе пол^чнтн. н некогда же ен 

iabhca Блженнъ1н Вдснлен. и гла к иен жено востднн ï иди 
ко rpoßtf mocmV нсц’клн(т) та Бгъ. и внегддже прнсп’й 

ПАМАТЬ Блжнндго Чюдотворцд BACHAÏA. и Пр1НД€ женд ТА, 
И прнпдде КО rpostf СТГО СО СЛСЗАМН МОЛАСА. БлЖННЪ1Н 

Хвъ Василю помозн мн. едко много нсц*ЬленнА поддетъ 

Бгъ стъ1хъ Твоих ъ рддн, млтвъ. и нАчдше моле б и ъс п’Ьти 

стомоу. и по ©π±ηϊη же СЗверзошлсА шчк (в) тоа женъ1. 

И И A4 АША ю кропнтн стою водою, тдкоже СТА W4H еА гако 
ннколнже бол’Ъша. шил же велпо B-fcptf ко ctomV стажа. Î 
С5нде в домъ свои рад^аса н слава Бга и Прч(с)т^ю бго 

Мтрь. н Блженндго чюдотворцд Bachaïa.

Чюдо, в е стго прдведндго и Блженндго 

чюдотворцд Bachaïa о жен’Ь Бол’квшен очнмд.

// (л. 500 об.)

Потревно есть нн сего здБветю rAVBHH’k преддтн, но 

НА СВ’ЬфННКЪ ср(д)цъ НАШНХЪ ПОСТАВЛАТН. Б’Ь ηΊϊΚΪΉ ЧЛКЪ 
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нменемъ I vu дин ъ, жив тин в некоей словод'к зовомон Бордшн1. 
сем# же женд б*Ьашс Татиана нменемъ. се нже оуво 
слоучнсА В БОЛЕЗНЬ ШЧН#Ю ВЛАСТИ э'Ьло велику (власти)2 
И CÖ З'ЬлН'ЫА ТОА БОЛЕЗНИ НС МОГОуфИ И3 СТеЗА пре(д) 
собою внд*ктн едино л’Ьто. слъ(шдвъ же гако нсц'ЬленУА 

дде(т) Бгъ оугодннкомъ свонмъ Блженнъ1мъ Бдснл|’емъ. 
ндчд та4 женд пркходнтн ко rpostf стго не во единъ же 

ДНЬ МОЛАСА НО И НА МНОГН ДНИ ПрИХОДАфе5. И НЕКОГДА 

прТнде в домъ свои, ï дк!е сведесА в соиъ легокъ. и се 
вкди(т) некоего м#жд стол'Ьпнд. и глд к иен, жено мно- 

гождъ! внд’Ьхъ та молаф^са оу гровд моего, но не БЪЮТЬ 

много времени нсц'Ьлитн та. Αψε хоцишн здрдвд въггн. 
ИДИ Htrb к ЖнВОНАЧАЛН’ки Тр(о)цъ16 Н Прч(с)ТЪ1А Бцъг н 

ПрНЛОЖНСА КО // (л. 501) грОБ# СТГО БаСНЛ1А7. ОНА же CÖB’fc- 
фдвъ ем# рече. гдне χοψ# здрава бъ1тн но не в'кмъ 

Шк#д#. стъ1н же паки рече, но токмо дерздн чадо в'йрд 

ТВОА епдеетъ ТА. Н ктомоу СТЪ1Н невнднмъ БЪЮТЬ. ОНА 
же ШфуТНВЪСА © ВИД’Ьш’А стрдхомъ н рддостню ШБДержНМА 

E’t. Н В03БН#ВЪ VÖ СНА Н ННЧТОЖС БОЛЕЗНИ ПОЗНА ССБ’Ь. И 

ПРИГЛАСИ моужд своего. Н В РАДОСТИ НСПОВ’Ьда емоу ВСА 

пор АД# ДНВНАА Н ПрССЛАВНАА ΚΑΚΟ нсц'кленГе ПОЛ#ЧН. токмо 

гавленТемъ прнше(д)шд к ней стаго. н тако хвал# воздавши 

Бгоу н Прч(с)*гЬн вго ЛАтрн, н Блженном# ©ц# Бдснлио 

АКО рАДН НСЦ'йлеЖА пол#чк. н тако прншедшд ко гроб# 

стго, и п'йнГе Блгоддрное Гвн возддвъ. и рАК# стго. ч(с)тно 

со слездмн шблобъ13а н сод'Ьаннаа на нен чюдесд Блжен-

1 Опт-170: Борънрн, л. 17 об.
2 Зачеркнуто в тексте рукописи.
3 Опт-170: ни, л. 17 об.
4 Опт-170: Начатъ, л. 18, далее местоимение та после слова жена.
5 Опт-170: ПрнходАцш ек, л. 18 об.
6 Опт-170: Tp(o)irk, л. 18 об.
7 Опт-170, л. 18 об. добавлено: нсц'Ьлнтъ та Бгъ.
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НЪ1МЪ БдСНЛ1СМЪ ПрОТОПОпА И ВСемА GoßOpA ВСА ПОрАДОу 

НСПОВ'кдД. I С0ИДЕ В ДОМЪ СВОН рДдАлСА И СЛАВА Бгд, к 

Прч(с)тАю бго ЛАтрь. н Блаженнаго чюдотворцд Бдсил1а.

Чюдо г ε стго прдвЕдндго и Блаже//ннаго 

(л. 501 об.) Баснл|'а о немомъ.

1нО ЧЮДО Стго χοψογ ВЪ1 ПОВ'кдАТН БГОЛЮБНВАА CTÏH 

С5цъ1 стго н велнкаго чюдотворцд БдснлТа писано бо есть 

ВО СтЪ1ХЪ ПнСАЖНХЪ ТАННЪ1 ЦрвЪ1 ДОБрО ЕСТЬ хрднитн А 

Д'йло Бж1*Е ВЕЛМН ПрОПОВ’ЬдАТН. Б'Ь н*Ькто Œ ОуБОГНХЪ члкъ 

1шснфъ нменемъ. сЬдацк въ цр(с)твуюц1Е(м) грдд’к Л1о- 
CKB'fc. скнтААСА на некоторой оулнцЕ, егдаже глетса По- 
КрОВЪКА. НЕМЪ СЪ1К НЕ НМ*Ъа (АЗЪ1КА С5 роЖЕЖА 01 мтри 

СВОЕА. Н МНОГАЖДЪ! ЧЛКК зАбОМЪ ТЕрЗАА 1АК0ЖЕ Б±СНуЮЦ1Е- 
СА ЕГО МНАЦ1Е БЪ1ТН. ЕГДАЖЕ БЪ1ВАЮЦ1НМЪ МН0ГЪ1МЪ НСЦ’Ь* 
ΛΕΗΪΕ С5 СТГО БаСНЛ'Га. Н НЕКОГДА ЖЕ ПрНВЕДЕНЪ БЪЮТЬ ко 

ГрОБОу СТГО БаСНЛ1А, Н ВС'кхЪ ЛЮДЕН 1АЗЪ1КЪ ГЛАСАЦ1Е, н 

1АЗЪ1КЪ ИЗ гортднн СВОЕА ВЪ1ВНСАЮЦ1Е. Ϊ ЕДВА СО ТрАдОМЪ 

ПрЕКЛОН ΑχΑ ЕГО КО ГрОбА СТГО. ПрОТОПОП Ъ ЖЕ 3 βρΑΤΪΕΙΟ 

МОЛЕБНАА П'квшд ЗА НЬ. ТОмАжЕ БЛГ(д)Т1*Ю Га БгД Η ЛАЛТВА- 
мн Блаженнаго чюдотворцд Басн//л1*а (л. 502) ССверзошдсА 

1АЗЪ1КЪ ЕГО Н БЪЮТЬ ЗДрАВЪ Н СМЪЮЛЕНЪ Н Ц'ЬлЪ оумомъ 

НМ'Ьа ВО ВСА ДНИ ЖНЕОТА СВОЕГО. Н ВСН ВИД'ЬвШЕ ТАКОВОЕ 

великое чюдо гако млтвамн Блженнаго чюдотворцд БдснлУа 

ВЪСКОР'Ь НСЦ*ЬлЕН1Е ПОлАчН ВОЗДАВШИ ВСН χΒΑΛΑ БгА н 

БлаженномА чюдотворцА БаСНЛУЮ.

Чюдо. Д Е СТГО ПрАВЕДНАГО, Н БЛАЖЕННАГО 
Баснл1*а w ЧЕр нор н (з) ц'й Герасиме.

Б± ЖЕ Н'ЬкТО ЧЕрНОрНЗЕЦЪ, Гераси(м) С’Ьдацк въ цртвА- 
ЮЦ1ЕМЪ ГрДД'Ь MoCKB'fc Н^ВК0(Т0)рЪ1ХЪ ВрАТЕХЪ рскомът
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ΦρΟΛΟΒΟΚΪΗ, НМ'Ьа Н0ГЪ1 СКОрЧеНЪ), BI* Л'к(т) ПОЛЗЛА на 

кол'ЬнУ своею скор "ын же на помофь н теплин к застУп- 
лен*1Ю Блженнъ1н ВАСнлУе. некогда iabhca емУ гла. стдрче, 
КОЛМКО Л±(т) НМАШН ПОЛЗЛА НА КОЛ±нУ СВОЕЮ Η ГЛА емУ 
стдрецъ. г(с)дне, βϊ л'Ьтъ стрдждУ зл'Ь в кол’Ьзнн сен. н 

МНОГОЖДЪ! HM'hHÏA ВрДЧСМЪ рАЗДАВА^Ъ, Н ННКОЛНЖС ПОЛЗА 

бъють. н гла емУ стъ1н Василю. н почто стдрче не в'йрУ- 
ешн СТЪ1МЪ Н Ц'йлБЪ! W ΗΗ(χ) вез ДААЖА npÏATH. Н ГЛА 

стдрецъ // (л. 502 об.) да понеже не в’Ьренъ въ^ъ да что 

ΜΟΓογ сотворнтн. н гла емоу стъ1н. в'йрУешн лн стъ1мъ 

©сюдУ може(т) та Бгъ спасти ï нсц’Ьлнтн та. н гла емУ 

стдрецъ, в’ЬрУю стъ1мъ твоимъ лмтвдмъ гако да помилу
ет мга Бгъ. и глд емУ стъш Бдснл|'е. ΗΑογτρϊΑ же стдрче 

иди ко гровУ стаго Bachaïa, h cïe вид^же нспов'Ькдь 

протопопУ и всемУ ОоворУ вса порАдУ. ï двне стдрецъ 

воспрАноувъ © сна своего трепец1д © вндежА стго. н ста 

на ногд\ъ своихъ прдвъ, гако ннколнже1 ПОЛЗЛА. И пр'|нде 
ко гровУ стго Bachaïa. h cïe видите кспов'кдд протопопУ, 
и всемУ соворУ вса порАдУ. и паки пржде ко гровУ стго, 
и п'Ьже влгддрьствено Гви воздаа. и рдкУ стго ч(с)тно 

обловъ1за со слездмн. и сод^аннаа на немъ чюдеса Блжен- 
нъ1мъ Бдснл'1емъ протопопУ н всемУ ОоворУ порАдУ нспо- 
в’Ьда, токмо гавлешемъ нсц^леше пдлУчн. и ©нде радУаса 

И (л. 503) СЛАВА Бгд н оугодннкд бго Блдженндго чюдот- 
ворцд BACHAÏA.

Чюдо, е стаго прдведндго н Блдженндго Bach

aïa 0 В0ЛАЦ1е(м) ногою.

БжГа блгод’Ьажа воспомннатн намъ достойно ТВОрНМАА 

стъ1мн вго. Htrfc же. стъ1мъ н прв(д)нъ1мъ Вдснмемъ. тон

1 Должно быть: никдко лн же.
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во дне(с) газъ1къ нашъ влечетъ к похкллеиУю по престав
лении во сего Блженнаго многи и Бесчисленная чюдеса 
изливаются, о нн\же невозможно есть поряд^ пнсати 

множества ради весчнсленнаго, и) многн(х) малая нспов'Ьдахъ 

мн. снъ Болярьскон H’kkÎH Васнлен нменемъ Серпевъ снъ 

Котопятовъ1 iS града Вологди семй* же оуво слЪ’чнся 

вол'кзнъ э'Ьло велика ногама впастн. iS э'Ьлн•ыя тоя 

болезни единою2 ногою не могУн двигн^тн с м'Ьста на 

м'ксто времени го(д). и слъ1шавъ GJ стго ВасилУя БЪ1ваюц1ая 

чюдеса. и помъииляше в ces'fc како емоу достнгноути оу 

грова стго нсц’ЬленУя полУ/чити. и того ради страньствЬ’я 

Ха ради долго/Лги (л. 503 об.) ради поутния. и н'Ькогдаже 

дошедшЬ* ем^ нзнемогше велика ради поутн. и преклонься 

мало хотя шпочни^тн. С5 велнкУя болезни, и недомъ1сляц1^ 

же ся емоу w семъ что возможетъ сотворити. и начатъ 

прнз'ыватн на помоерь скорвя' г ля. Блженнът Васиме 

помозн мн, ï нзвавн мя С5 недуга сего, w великое чюдо 

токмо в мъюлн своей поллян^въ стго. i авУе гавися емЬ* 
славней в чюдес'Ьх’ь Блженнъш ВаснлУе. и гла ем^ члче ацк 

Хоерешн здравУе полЬЧитн. пондн оу грова моего прнложнся, 
У нспов'Ьждь протопоп^ и всемоу Сокора, давъ1 повел’Ьлъ 

поставнтн кр(с)тъ на(д) гровомъ монмъ. гако на м'йсте 

семъ χοψετι Бгъ воздвнгнЬ’тн црквь камен^, в ненже 

прославнтнся имени мое(г)о4 во вся дни живота своего5.

1 Опт-169, л. 61: Колатов; Опт 170, л. 19: Колатов.
2 Унд-293, л. 77 об.: ни сдУно.
3 Унд-293, л. 78: скорого.
’ В тексте клякса, предположительно: моего, далее текст по

врежден при переписке, смысл неясен.
5 Унд-293: лрославитнсА имени его во вса странέι; Опт-170: 

чюдо кончается по другому ранее этого места словами Блаженного 
иди ко гров>/ стаго БдснлУа нсц'йлн та Бгъ оугодникомъ свонмъ влжен- 
нъ1мъ БаснлнУемъ (сокращенный вариант).
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Aiye члче eie нспов'ксн можешн желдемое пол^чнтн и ktomS” 

стъ1н невнднмъ бъють и члкъ тон преже своею ногою не 
мопн И ( л. 504) двнгноутн. н в том же чдс’к здрдвд ссб± 

шц^гнвъ н рддостенъ бъють д’Ьло н скоро прУнде ко rposS 
СТАГО, Н П'ЬнК Гвн БЛАГОДАрЬСТВСННО ВОЗДАВЪ, Н PAKS’ стго 

ч(с)тно со слездмн шблобъ13авъ, н повсл'Ьннаа eMS’ чю(д)- 
нъ|(м) БдснлУемъ н сод'Ьаннаа на немъ чюдесд, npoTononS' 
Н BCCMS7 GOKOpS' ВСА порАдй7 НСПОВ’ЬдА. н С5нде в до(м) СВОН 

рАД^АСА. Н СЛАВА БгД Н Прч(с)тЪ’Ю, бго ЛЛтрЬ К СТГО 

прдведндго БаснлУа. гако млтвамн его нсц'йлеже полЪ’чн.

Чюдо, э е о жене сл'кп'Ь.

Н’ЬкотороА женд, тдкоже богатъ<\ъ cS’qiA, Анна 

нменемъ. сл'Ьпд бъ1вшн, bï л'й(т). н слъшидвшн же, елнкд 

чюдесд творнтъ Бгъ оугодннкомъ свонмъ бдснлУемъ н 
B'fcpS’ велнк^ю к немоу нмоуци. н повел'Ь ндпнедтн и>крА(з) 
подобУе стго на нкон*к. н прннесе его в црквь стго. н 

постдвлен^ eMS’ БЪ1ви^. н на многа временд ен молацшса. 
У двУе © него нсц'ЬленУе îioaS^h. У ©нде в до(м) свои 

рАД^АСА И СЛАВА БгД, И ОуГОДННКА вгО БаСНЛУа.
(Унд-293, с л. 15) с...> блнко к чадом ъ мдтерн У елнко 

болпцюм^ ко врдчю. Улн ко источник^ жAждS’ψeмS’ н гакоже 

кордлвль1 ко npi'cTAHHiyS’ толнко же ндсъ веселнтъ npecn’fc- 
Анке ндше гакоже св’йтнлннцъ! рддостннУ // (л. 15 об.) БS’дεмъ 

доврод’Ьтелн Блженндго bohcthhS’ бо сеУ БжнУ ддръ преже 

бо зачатна его н(з)брА Бгъ и преже рожествд ero юстн 

Αψε oifßo есть въ1ше снлъ1 моса нача\ъ τογ so наставит 
Л\А ч(с)НАА Н ЛЛЛ(с)ТНВНАА ОНА ДША Н врлзй’мнт МА еже 

вошБрдзнтн словомъ pABStafrre еже внАтелне же дше полез- 
НА(ГШ) сего ЖНТИА У БлЖННАГО. В'ЬфтЬ Гдь БЛГ0ЧеСТНВЪ1А

1 Так в тексте рукописи, должно быть: кордвль.
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& НАПАСТИ н(з)ВАВЛАТИ БГ0мУдрЪ1*1 (ЖЕ) CCI* ВО млд(дс)4€стве 

БЖН*1* стрд(х) ВОДрУзНВЪ CCK'fc гако премудр ЪИ уУдОЖНИКЪ 
WCHOBAHHC ПОЛОЖИ ß'fcpS’ ДОБрОД'Ь//теЛС1* (л. 16) HM'fcA В CCK'fc 

В0(л)нЪ1 КЛГи>ДДТНЪ1А ПОучДА CCK'fc КО КЛГОЧССТНЮ. ЮнУ 60 
сУфУ НО удержд же Т'ЬлО Н ПОрАКОТН С дУ)(У Η ТАК0ВЪ1А 

влгоддтн во штрочеств'Ь сподовнсга терп'Ьнне(м) ОукрДШДА 

CCK'fc и прнл емнренномУдрне. и во(з)нендвнде ВСАКЪ ЗОЛЪ 

нрАВЪ ЗАВИСТЬ. ЛУКАВСТВО. И ШКЛСЧССА В НОВАГО ЧСЛВКА Ï 
совлскса Β€τχΑΓ0 члвка тл'Ьсмаго. лювовню Хр(с)товою оутд- 

сивъ люков ъ родителе! и влнжннхъ свон(х) и родА своего 
ЧЮЖДЬ БЪЮТЬ И ДОМЪ ШТСЧССКЪ И грддъ НД'Ьже рОДНСА и 

ПрИ1ДС В ЦрЬСТвУюЦ1К*|* Грд(д) // (л. 16 об.) Мо(с)КвУ. СЦ1С же 

B'fe ОТрОЧА И ВСА ОуЗЪ1 НН'ЬшНСГО ЖИТНА рд(с)терЗАВЪ 

гакоже H'fcKHï шрелъ леукилед кръ1ломд шпрАТДвъсА по во(з)- 
дУхУ преходА и ССшедъ мнръекнхъ печдлен ï писано есть 

довро шпечалнтн рсоднтелА cboï. а не Бга. ювъ во со(з)да н 

спсе ВСЮ ТВАрЬ ХрАНАЦШХЪ ЗАВ'ктъ Н ЗАПОВеДН СОКЛЮДАЮ- 

ψε. a wbhï же мнкижнцею нхже во(з)лювнша. пшгнбоша н 
мУц± T'fcx'b предАША бгоблженнъи же клгддтйо Бжнею на* 
стАВлжемъ по АпостолскомУ оученню оусердно со желдннемъ. 
плотню н свое//*!* (л. 17) главою гако Пдвелъ коринфшмъ 
пиша исполнение во рече. вс'йхъ. вса нсполнгаюцмго испол
нение. Хр(с)т^ Црквн, д т'ЬлУ глава исполнение, рекше 

ГЛАВА НСПОЛННТСА т'Ьломъ ИД'Ьже ВО ГЛАВА тУ и 'гйло...

(Унд-293, с л. 27 об.) <...> Бгшклженъп же БдсилиТ 

ве(з)дерзновенъ нм*Ьа шбъ1чд|* хода и пУтемъ здповеде[н] 
Г(с)дннхъ гакоже рече Г(с)дь Αψε кто грждетъ по Мън'Ь н 

во(з)нендвндитъ С5цд своего и мдтере женУ и чада ï крд- 
тню ï сестръ не можетъ въггн Moi оученнкъ нже не 
носитъ нже не ноентъ1 кре(с)тд Моего, н всл'Ьдъ Мене

’ Повторение слов в тексте
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ГрАДСТЪ НС МОЖСТЪ ВЪ1ТИ Moi оученнкъ КТО ВО Œ ВАСЪ 

χοτίΑϊ сто(л)пъ со(з)ддти нс преже лн cfc рдзчте(т) ГлгЬннс 

АЦК НМАТЬ еже есть // (л. 28) на совершение ТАКО оуво 
ведь © вась нже не ©речетсА всего своего нм'Ьнна не 
можетъ в"мтн Moi оученнкъ досточюднъп же ю(н). мУжъ. 
Дхмъ Божнёмъ водим ъ ï наставласмъ по влгов'Ьстню. 
Хр(с)твУ, ндпрдвн ногУ свою на влгооугоднУю стезю при- 

тече ко влжнномУ. везстрдстню плотцкиГ сладости. ï сна 

ВСА оумертвн МГЛУ И МрАКЪ И вУрЮ ©рлзнвъ. Т'ЬСНЪ1МЪ и 

(с)корвнъ1мъ пУтемъ по(д)внэаса и прнА вжественнУю 

ревность, гакоже Илна и швлечесА во вронА прдвдъ! ï на 

(г)лавУ И (л. 28 об.) наложи шлемъ спсеннА и прнА Ц1НТЪ 

В’Ьр'Ы НО АКО Ж АДАМАНТЪ КАМСНЪ оуддржемъ не ШСЛАБЛА- 
емъ ниже оум€(г)чле(т)СА внюфе же его сокрУшдетсА же- 
л'Ьзо тако же и БлАженъи неоуклонно по(д)внзааса н nw 

Лпо(с)тль(с)комУ оученню гакоже пиедше Пдвелъ дп(с)лъ. 

корннфомъ дц1е кто χοψετι мУ(д)ръ въггн (в) вдсъ в 
в’Ьце семъ ï да въ1вдетъ гако да премУдр ъ. бУдс(т) пре
мудрость во мирд ce(rw) вУГство оу Бга есть мъ1 (о)уво 

вУн Хр(с)тд рддн вгодхновенън же Басили Стъ1мъ Дхмъ 

ндстдвлгаемъ во юродство // (л. 29) претворнсА н швнлжн 

тЬло свое н хитрости и ризного шд’ЬганнА не восхотЬ ï 

ничто (ж)е ид теле своемъ ношдше ï не глд же гакоже 

ве(з)глдсенъ в мире жнвън. н в ндроде превъ1ВАА. жн- 
tcïckha славъ! н крдсотъ! мирд сего вса во(з)нендвн(де)въ 

и жнт1А треволненнА шетдвль н всАкое вецкстве(н)ное 
Штресе н дшезрительное шчнетнвъ. и въние есте(с)твд 

пофенне н по(д)внгъ течение и велико во(с)прИА гако не 

дово(л)нш емУ пе(р)въ1мъ по(д)внго(м) множдншемУ про(с)тре 

сев’Ь трУдУ н те(р)п±нню ï бд±нню прёлежд И (л. 29 об.) 
оусердно нстнннъ1мъ желднёемъ. н кре(с)тоносно Х(с)У по- 
сл'Ьдовд в пУчннУ неёзсл'ЬдимУю премудрости вшедъ. и 
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глувнн# рд(з)суженнА стежлвъ. и крепъчАншнмъ ко(с)н#в- 
СА бОрБАМЪ. тЧлО ШБ#ЗДАВЪ Тр^ДЪ! Ϊ во(з)де(р)ждние(м). К 

К МЪ1СЛ£ННОГ ТАА крепко БрАНИ. во юносномъ во(з)росте ВО 
времА Борвъ! не w(c)AAS*h агглъ! же посец1дх# Блженндго 

н(с)тннне сопрев έιβ Αχ# ем# н подоваюцк нАСлд(ж)деннемъ 

Η МНОГИМИ ДОБрОД'кте^МН ШБОГАфАШеСА ВСАКОГО бо плода 

пре(д)вдрАемъ цветъ взъ1Ц1е(м) шврАцкмъ Cö доврд дрсвд 

И (л. 30) пло(д) кзацкмъ1 пдче же доврдго рддн плода 

древл многое по(х)вдлнмъ н блажимъ вгом#дрът (же) 
Бдснлне н по естееств#2 непросто рд(ж)денъ млтвамн во 

непрошенъ н Бгомъ данъ бъ1Стб. роднтелемд его. н © 

мла(д£)нства гако АНГГЛЪ ЧИСТОТОЮ ПОКОЗАСА н смирено- 
м#дрнемъ оудовренъ ϊ оукрдшенъ мо(л)чанна во(з)рдстъ н 

ВО(з)дерЖАН1А ϊ ΠΟψίΗΪΑ ЦВ'йтЪ ï CMÏpeHÏA ПЛОДЪ ВС'ЬмН 

блгнмн мнрд сего шбнленъ БЪ1въ недов±домо'| прему(д)ростъ 

нн оБлнчлемъ смъюлъ ϊ сокровен ъ положи невидима рд- 
зумъ НО Авленъ П0//МЪ1СЛЪ (л. 30 об.) ß’fc бо то(г)да во 

цр(с)тв#юцимъ грд(де) ЛЛ.оскв’Ь прешевфеннъи митрополнтъ 

ко(р)мче(с)кн прлвА н же(з)лъ. держдци над всею Роснею 

н рлз#мтйвъ Блдженндго Баснлна нсполненА рдз#мд дово(л)нд 

с#ц1А в дшврод’Ьтелехъ Бжна б(л)годатн н вида в немъ 

тАковое дАровлнне повода влгов'крном# црю и великом# 

кнэю Иван# Бдснльевнчю всел P#chï едмодержц# гла. ви- 
дншн ли Блгочестнвън црю сего вгом#дрого юродл пре- 

блжннаго Баснлна шгнемъ оусерднА скончаюц1аса те(р)пе- 
ннемъ крепкимъ адамантъ // (л. 31) не$ло(ж)но крепость 

свою хрднАше всегдлшнимъ подвнгомъ ϊ и(з)можденнемъ 
телеснъ|(м) ншготою Т'Ьла своего мрдзд н (з)жснна солнеч- 

наго ннколиже оуклонААСА н недоволенъ вивАше дневными

1 Так в тексте.
2 Так в тексте.
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труды ï к ношнъ|(м) прнлогаше Бжественною благодатню 

ПОКрЪ1ВАеМЪ И ОукреПЛАЕМЪ Н ДОСТИГНеТЪ дара, Ï не токмо 
свою дш^ спасетъ но ï многимъ дшамъ кудетъ. ходатаГ ко 
спсенкю гакоже, ï Htrfc © Бгд нзв’Ьстовднне прнАТЪ Блгв'йрнън 

ЖС ЦрЬ, ГЛ А КО CBOCmW МаКДрНЮ, МН(т)рОПОЛНТ>/ Н МТ>1

его вндехо(м) //(л.31 об.) Блгооугоднъ1мн его пре(д)спевдюфд 
Бжественнъ1мн повннуюфДСА заповедемъ н во плштн npesii- 
влга гако агглъ ï кто не в’Ьсть. сего бжественнаго БдсилГа 

земную славъ!1 н крдсотъ! мира сего, гако студа веждвше 

по ап(с)лу мира сего вса пр(о)реченнА мира в оуметъ! 
вменивъ кто не оудивитсл те(р)пенню его воТстнну цр(с)тв'1А 

тр^дннкъ ïcthhuï ï © сего преслдвне1*шнмъ w Блаженне(м) 
повсюду н во АЗ'ыцехъ гако ученнкъ оучнтеле(м) BO(3)Bei|iV 

сне во вс’кмн рдзум'кмо е(с)ть н в’Ьдомо гако bcakomV 

χοτΑψεΜ^, И (л. 32) спастнса. B’kpii держАтнсА. н правдЪ1 

прежде вс^хъ жнтна правов’Ьрнд. внднте влдженндго стрдда- 
ннА TfcprrfcHHA и страсти ï юродъетвш Х(с)д рддн глв^ 

свою все(г)да нмъп к невен во(з)веден^ ючн ж зрнта 

всег(дд) горнего Иеросалнмд н (с)подобнса Велнкнмъ Таннст- 

вомъ сего во естъ нстнннагш влгоддренне н по(х)вала ï 
населнтелъ па(т)рна(р)ха в н'Ьдрехъ Нв(с)нлго ЦрствнА 

НАСЛ'йдННКЪ ΗεΐίΤΟψΗΜΑΓΟ сокровища тдковому СПОДОБЛЮШЮСА 

Блженнън кто не похвдлнт(ъ) erw вгомудрлго Баснлна н 

не уди//внтсА (л. 32 об.) cmW в народе живши ве(з)молств^А 

гако во столик превивдА всегда Бгд зржше оумд чистотою 

кисть нови вговндецъ чю(де)сд творА велнкага в древнАА 
л"Йта препдъ|'| ГесиргиГ Арселднтъ помъгслнвъ ï акне wBpfrrecA 

во стмъ во(с)кресенн'| в вечеръ цр(с)твеннъ1А cVbotii н 

паю в мегновеннГ во свое'Г швр'ЬтесА kcahï кром*Ь πο(3)ηαηϊα 

тр^да вторън А(в)вдк^мъ. Блженнъ! же Bachahï в да(л)ннхъ

* Несогласование в тексте, возможно: зсмн-ыа слави. 
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странах(ъ). в ГкрснскоТ земли ил мори чю(де)са творАше л 

оу нас же къ црткй’юфемъ граде не(?стЪ7/пно (л. 33) жнвъи 
ϊ превивАА всегда и 'тЬхъ странъ гости приходлфе на 

Рюсъ истинно сказ^юще мъ1 таковаго члвка вндехомъ по 
морю ходжци. ако по ctfxtf море велмн β^(τ)ρέι свнр'Ьпо 

волнуюфЬ' н во(л)намн кораклн рл(з)Бнваюфе и молАфеСА 

ему рабе БжиГ афе нмашн къ Ertf дерзновение, спсн на(с) Ш 
во(л)н погнБаюц1н(х) мор(с)кнхъ. вгом^(д)ръи же юродъ Василне 

прнБлижнсА к корлвлемъ. Бжн|'мъ нменемъ морю запретнвъ 

и улжгоста в’Ьтрн и бъють тишина велнА и (с)псе ® 

потопленнА но оуднвленн въ1вше raaxtf велик, // (л. 33 об. ) 

ceï праве(д)ннкъ со гласомъ оустъ его море бъють τκχο 
иже древннхъ стъ«хъ сицеваА чюдеса слъииахомъ. Ϊ Htrfc 

дне(с) иовла и дивила и>чи наши вндеша (ч)то намъ 

намъ1 во(з)длтн по достоаиию. недоум’кемъ eMtf ϊ его 

ctomV спсенню клко морскаго во(до)сланнаго грова н(з)влвн 

насъ кто во нев±р^етъ мтв’Ь праве(д)нъ1хъ. не во(с)коре в 

оушн Г(с)дни достизатн ϊ швнлно спасение ϊ профенне прнилатн 

ϊ жена во грешна СЗнюдъ не члашс к Ertf ï coKptfmeHHCMi 

ср(д)цл помолиса и толнко оуслъниана бъють елико штромл 
про(с)тш // (л. 34) оумершего шжнвн ϊ севе с помнловлннъмие 

при(ч)те скоркгафй’ю и штегченую мате печалню, ут'йшн w 

отрочлти шжнвленнемъ. влнзъ Гдь прнзъ1ваюц1нмъ вго 

ВС’ЬмЪ. ср(д)цемъ И |'СТННОЮ И ВОЛЮ БОАфНХСА <5(го) сотво- 
рнтъ. и млтву ихъ оуслъииктъ шжндлетъ Г(с)дь. ш(б)ра- 

феннА гр’Ьшнича ϊ покоганнемъ, подаетъ приложение л'Ьтъ...
(Унд-293, с л. 42) <...> Бговлже(н)нън же Влсилне в 

самомъ цв'Ьте юности житиа. прене(в)ре(г) паче родитель, 
и паче ВСА сладости времен Ъ1 а мира cerw Г(с)да во(з)любнвъ. 
влгочестнвъ1мъ желаннемъ B%mtf ко сившем^’ Вла(д)це км’Ьа

1 Повторение слова в тексте. 
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вгомъ1Слне © ллл(де)нства Хр(с)та ради ï сладости плот- 

скна оусер(д)но шставл // (л. 42 об.) и вс€\ъ свон\ъ и 

чюжи(х) Б’ЪгаТСЛЬ БЪ1ВЪ к в мире ЖИВЪй IAKW, В П&ТЪ1НИ 

в народе превъждА гако в каюцшхъсА швнтелн. в толнце\ъ 
л’Ьтехъ шлканнемъ и жаждею н(з)н^рАА сев± мраза же и 

зжсниа солнечна(гш) ннколнже о^клонАшеСА ï никоторое 

воздушные тАгхистн тр^дъ! ï многовременнъ|(м) терп’Ьннемъ 

всегда мечете терпАше апостольскнмъ, даромъ швогатнел 

и оудо(с)токвсА насадивъ садъ в внншграде своемъ гакоже 

paï влгооуханнъи ра(з)лнчнъ1мн оукрашенъ цветъ! гавлАетъ 

же, И (л. 43) в дшн и тЬле чистотЪ* оустроение и тшаннемъ 

всАцемъ н довръ1мъ подвнгомъ по(с)тавн т'кло свое, жертв^ 

жнв^ оу(г)одн^ ErV и вс’Ьм же земнъ1мъ сластемъ мира 

сего повиновение сотвори, ннчнмже прельстнсА © пути 

нстиннаго не уклоннсА равотаА Г(с)ви. во вса (д)нн живо
та своего, насл^д^га жизнъ ве(з)смертн^ю жнвотъ во(с)со- 

кровенъ илгЬа в Бз'Ь с плштню αηβέιϊ ï на земли Д\ъ 

совершен ънъ1хъ причтенъ на нвеехъ не погрешнвъ желажА 
жестоким ъ по(д)внзаннемъ и (с) поли и X(c)bV заповедъ 

во(з)лювивъ, // (л. 43 об.) вс’Ьмъ ср(д)цемъ свонмъ н всею 

мъ1слню своею и всею кр’Ьпостню гакоже вопкетъ Бжественъи 

Павелъ кто нъ1 разлучнтъ © лювве Хр(с)твн скорвь ли нлн 

теснота нлн гонение нлн нагота нлн гладъ нлн веда или 

мечъ ничто же ноенхъ вс’Ьхъ шдол’к во(з)лювльшаго ради. 
Г(с)да слави земнъ1А Б'кгдА славу Бжню приА. л’Ьпо 

намъ Блже(н)наго БаснлиА оувлажнтн и пш(х)валнтн зане 

© члвкъ по(до)вострастенъ намъ въ1въ но паче насъ Бга 

во(з)лювн н въ1ше естества нашего по(д)внзасА по(х)вала 
же, его гаже © насъ что cmV полз^ю//фе (л. 44) по(х)вала 

во праведннкомъ © Бга н вене(ц) слава н веселие. в'Ьчно 

на главахъ. видите влж(нно) по(до)баюцк ра(з)сужение ©
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НАЧАЛА САМОГО КОреИИА ИСТОрже ПЛСВСЛЪ ΚΑΚΟ ВО(з)рАСТЪ 
поддвнтъ доврое С’ЬмА. В САМОМЪ ЦВ'Ь'ГС ЮНОСТИ nocM’fcx’b 

н оукореиие н nopWranie с рддостию претерп’Ь. видите 

кротостъ ВГОЛЮБИ^Ю ТВерДЬА ДША Бисера СВ’ЬтЛАГО И ЗЛАТА 
Че(с)н±НШАГО. НЕБО ИМАМЪ ТОЧНА eMS’ wepecTH терпеливом^ 

т’Ьлй’ кто виде или слъ1ша толики!" ви'кшннхъ по(д)внгъ.
(Унд-293, с л. 44 об) <...>Чась в^д^ц1А(ги>) cS’aa все(г)дд 

МНИ W ОЧНМА // (л. 45) ΙΑΚΟ НАСТОАШЪ Пре(д)СТОВЛАА Ϊ 
непре(с)тдннъ1мн дхвиъ1ми tS'hamï горюцшхъ слезъ и шчн 
,нсте(к)л1* и крднннмъ воздерждииемъ. телесное видение 

все(г)дд оувАИ^ и в толнцехъ Хр(с)тд ради тр^д^хъ и 

стрддАннГ н терпенн[Ï] препроводивъ. Бгооугоди^ю жизнь 

свою преБАжеинъи' БлсилнУ бол'кзиню шбъатъ бъ1въ и 

лежлше ид шдр'Ь, слишав же стаго к ErV оуповдине и 

СЗшествУе Блгов’кри ъи црь и велики!' киэь. Иваиъ Блсильевнчъ 

всед PVchï едмодержецъ с своею влгочестнвою и великою 
црцею и великою кне[г]ннею бвдок'Ьею Л^къгано(в)1 // 
(л. 45) И СВОИМИ 6ГОДАрОВаННЪ1МН ЧАДЪ1 СО БЛГОВ*ЬрИЪ1МЪ 

црвче(м) 1ваномъ и со Блгов±рнъ1мъ, црвчемъ Фешдоромъ 

приГдоша пос’Ьфдтн Блженидго и Блгословенне С5 него прИАТн.

Блжннъ! же блн(з) смерти коне(ч)но дъ1ша црвчю 
ФешдорЬ* рече пр(о)роческн, вса по роднтелехъ твоа bS’aeti. 
и ндсл’Ьдннкъ в^дешн роднтелемъ свонмъ и веселъ бъ1въ 

дхмъ Блжинъй Бжн1*хъ дгглъ к hems' пришедшим и лицемъ 

св’Ьтелъ нескАЗАн(но) хвалашсса и по(д)внгомъ не (с)м^гиса 

течение скончавъ B’fcpV совлю(де) гакоже бо Спсъ досади 

И (л. 46) и пор^гднне ΐ шплевдиие претерп’Ь и здоушеине. 
ддже до Крестд и смерти енце и Хр(с)товъ стрдддлецъ. до

$ 
смерти по(д)внзаса во всемъ тшашсса подобен бъггн 
cboemS7 Бладце такой до конца своего БлгоддрА Era и в 

pS'u'fc бго преддстъ дхъ cboï.

1 В Больш-1, л. 532 об.: Анастасию.
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(Опт-170, с л. 10 об.) Мца августа, во вторут. днь. 
на памать и преставгленк стдго к праведнаго 

Bachaïa Блдженнаго. Московскаго чюдотворца
Сен Блаженнут Bachaïh в'Ь прн влгов'крноСм) up'fe 

н великому кнз’Ь. Iwahh’È Васильевич^. всел Poccïh 
едмодержц'к. н прн шефенному ЛЛокдрГн митрополит^ 

Московскому, h всса Poccïh. ГОца нмашс нменему Ιιακοβα 

мтрь же АннУ. // (л. 11) (0 неюже млтвою нспрошену. сын 

09 Бга. нма же по B'fcp'fc ею. н дану букть h ГО млада возра
ста. Бга возлюби, н вослед у бго понде. шставль бо 

дому штечесукТн, н роду свои, н прем’Ьннву тл’Ьнное 

жительство, надеждою бУдУцжху багу, но дховное. вместо 

во ГОца плотскаго. нмАше ГОтсЬченГе Бремене гр'Ьховнаго. 
вместо мтре чистотУ. вместо крдт|‘н желдн!е течете к 

горнемУ 1ерУсалнмУ. // (л. 11 об.) вместо чаду. возду1ХДжа 

сердечнАА. н многими жестокими трУдуг оудрУчи севе, 
толнко же везнм*кнену БАше. гако ни вертепа мала нм’к. 
оу севе ни ризилго wacahïa на тйл’Ь своему ношдше. но

S 5 1
вез скровд всегдд преву|вдше. и нагу хожддше. и в 
3ΗΜ*ύ н A'fcT'fc. зимою ГО мразд померзаемъ. ву л'Ь'гЬ же 

ГО зноА шполасму. и посреди молву, и плтреву1 живут, 
дшу ГО стрАСтен свокодну нм’Ьа всегда. Хрта И (л. 12) ради. 
вУиственное жнтн|‘е, жнтельствовдше и не глаше ннчтоже 

S i г— г·
АКН БСЗГЛАСНеиУ ТВОрАШеСА ОуТОНТНСА. МНА ГО ЧЛКУ ДОБ- 
род’Ьтелмн. БгУ же точно в'кдому бугги. ио не можету

$
оукруггиСА граду верху ropyi стоа. доиде во слава ш 
нему. жнт1А его рддн чистаго и терпенТА кр'Ьпкаго. в слУ\а 

н Благов'крнаго црл и велнкаго кнза. Iwahha Васильевича 

всеА РоссТн САМодержцА. и npewcip(HHa)ro митрополита. И 

(л. 12 об.) ΜοκΑρϊΑ Московского и ВсеА Poccïh w его же.

1 Так в тексте. 
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жнтУи сказа САМодерждвн'кнш1н ein прешсцкннънн мнтропо- 
ЛНТЪ ΛΛ,ΑΚΑρΪΗ. И Э'ЬлО ДИВИСТАСА, W €ГО ТерпеЖН. Η ΠΟχβΑ- 
листа Бга. гако въ н^ъ времА. ддровд Бгъ. токова. ста 

м&ка. и снце Бажсиныи ëachaïh неоуклонно ПОДВИЗАСА 
поживе трй'ды и терп'Ьжемъ. АлкАжемъ же и ждждею. к 

на BCAKÏH днь вддАжемъ себе, на б±ды. смертиЪ1 а. н 

бол’Ьзжю ШБЬАТЪ, И (л. 13) БЫВЪ. лежлше НА ШДР’к. слы
шав ъ же стаго. к BrV СсшествУе клгов'крнын црь. и 

велнк|'н кнзъ 1шдннъ Бдсильевичь. bcca Poccïh. сдмодержецъ 

съ своею Блгочестнвою црнцею. н великою кънегннею Ана

стасию Н СВОИМИ БЛГОрОДИЪ1МИ цревнчн. IW АН ном ъ и 
'Ф'ешдоромъ. пр|'нде к нему на пос’кцнже блг(с)веже πρΪΑ- 
тн. Блженнын же блнзъ смерти, сын. н при посл’йдн'кмъ 

нздъ1ХАН1*н цревнчю. >0>ешдор^ пр(о)роческ!н глшд. И (л. 13 об.) 
ВСА прдроднтелеи твонхъ. твоа бОД^тъ. н ндсл’кдннкъ 

Б^дешн и мы н тако предАде дшу свою, в pSïyfc Бж1'н. н 

нсполннса <5 телесе стаго весь грддъ блго^хажа. н множе- 
ствА гр ада стекошАСА на погревеже его. и б± внд^тн 

оумнленъ позоры да стыл цркве. црь во н кнзн. тЬло 

стаго. САМИ НеСОША. НА рдм'кхъ СВОНХЪ. н Архиереи, и 

сцинн'|цъ1. и весь прнчетъ црковнъш. во ф’АЛМ’Ьх'ь и 

п’Ьснехъ. Блженндго хвалацк и // (л. 14) поюци. ндродн же 

со слезАмн воппоци ΓΛχν. превлженъне вдснлТе. молнса 

прилежно Хр(с)ту firs’ нАшем^. за грддъ нашъ. MockbS7 и 

ЗА ВСА pWCCÏHCKÏA грдДЪ! И ВССИ. И ЗА ХрИСТОЛЮБНВАГО ЦрА 
ндшего. И ЗА его БЛГОЧССТНВОЮ. црц^. И ЗА БЛГОрОДНАА 

ЧАДЫ κχ7>. И BOHHCTBS7 его. Б^ДИ НА CS'nOCTAT'bl. ПОБ’ЬдА. и 

юдол'Ьже. црь же ндын н со црцею. рлдостнъ1А и скоркны а 

GJ очГю HcnS’qjAxS’, слезы радостны а оувш. // (л. 14 об.) iako 

В ТАКОВ'Ь(м) CKOH4AHÏH ВНД’ЬшА СОВСршеНА. Н СТЪ|(х) причьте-
, s 1

НА ЛИК». СКОрБНЫА же IAKO ЛНШИШАСА. ТАКОВА ДОБрАГО. 
подвижника, мнозн же тогда прнкосновеже(м) к сты(м) 
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ero моцк(м). исц^леий пол^чиша. Прешсфеннъ1н же ЛАока- 
ρϊΗ мнтрополн(т). со все[м] шсфеннъ|(м) соворо(м). ^алми 

и rrfccHH на(д)гровнъ1А п'Ьвше. на(д) моц1мн. стаго и погре- 
воша a чтичу в л’Ьто з^.1 м(с)ца августа. во ВТ0рЪ1Н диь 

житУа же его K'fc пн л±тъ. нз ни\ъ же. блгоуродствова 

.ов. л'Ьта И (л. 15) егоже н по смерти, прославн Г(с)дь 

чкдесы. в л±то ^зчэ.2е. Erb’ нашему слава ϊ ин'Ь. н присно 

и во в’Ьки в'Ькомъ. аминь.

(Опт-170 с л. 20 об.) Чкдо стаго ВаснлУА w жен'Ь 

сл'Ьпой3

Ниже cïe да покръ1етсА молчан|'емъ. еже пре(д) чучнма 
нашнма сотвори стъ1и. прГиде жена и’ЬкаА. нже последнею 

ницкток чудержима нменемъ 6вдок1*а. // (л. 21) родом ъ ß'fc 
С5 града Йскова се же Б'к слЬЧнса чинима, не вид'кти шестъ 

Λ*ύττ». н р^кок правок правок не владАше. ï S'feao страж- 
Α#ψπ ей 01 вшл'Ьзии. н cïa жена н сл*ыша чу чкдес'Ьхъ 

БЪ1вакфн(\) оу грова. стаго Васнл'ГА. н пом*ышлАше како 

ей достиги^тн. ко rpoetf стаго ВасимА и не можаше. н 

того ради странъств^А. по многн(м) страна(м). Хр(с)та 

ради тр^жаАСА. творАшесА достигнуто цръств^кцмго. 
града Москвы. И (л. 21 об.) дави © грова стаго н Блжеииаго 

BacHAÏA нсц'Ьлен'й полЬЧнтн н еци же не дошедшей, града 
^жевы. пето поприцгъ. нно може велмн 01 великиА тоа 

БОЛТИН. Н ВОСТ&КНВСН ВелМН. ХОТА ПОЧИТИ. НСДОМЫШЛА-
S S

ШССА €Н. ЧТО ВОЗМОЖСТЪ СОТВОрНТН. НАЧАТ ПрНЗЪ1ВАТН НА 
помоц1ъ. днвнаго въ чюдссехъ Блжсннаго Bachaïa гла. 
стъ!н прАв(д)нъ1н Василис помози мн. стАрнцс оукоз'Ъи и

1 Т. е. в 1552 году.
2Т. е. в 1578 году.
3 По Унд 293 это чудо 8 под другим названием: W жсн’к раслав- 

лснс р&ш...
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лишенней св’Ьтд И (л. 22) сего1, w великое чюдо брдтке2. 
двне iabhca Славкин въ чюдес'Ьх'ь Блженнъ1н ВасилУй. гла 

жено что скорвишк. иди к ЖУвоначали’Ьй Тр(о)цъ1. н къ 

Прч(с)тЧн E(a)ivL и оу гровА моего прнложнсА. исцели 

та. Бгъ и CÏA рекъ. невнднмъ внсть. wha же СЗ сна 
возвнувъ3. и здрлв^ севе, шш^тнвъ зрж шчимд. к р^кою 

вла(д)ашс гако и преже B'fc. рдд^АСА скоро УдАше. къ 

црьств^юфему грдд^ и достигнув ъ гровд стдго // (л. 22 об.) 
n'ÜHÏe БЛГОДАрНАА Г(с)двк. ВОЗДАА и рдку стдго ч(с)тно 

ШБЛ0БЪ13АВЪ. НЗБИВШАА НА иен ЧЮДеСА. БлЖ€ННЪ1МЪ ВСА 

пореду нспов’кдд. к цгб'Ьцмса оу гровд стдго не ©л^чАше-
S

са. и до смерти, скоса, и доволно времА поживъ престА- 
ВИСА.

’ Далее часть текста, может быть, утеряна, по списку Унд-293 
после данных слов продолжение молитвы: н Гзбавн ma С5 недугдн 
БОЛЕЗНИ С€А.

2 Далее по Унд-293: токмо в м*ыслн свое!* помАнувъ стдго.
3 Далее по Унд-293: женд же та преже не μογηϊ р^кою двнгнутк 

HH W4KMA СВОНМА НС ΜΟΓΗΪ НН СТСЗН ВКДСТНН И В ТОМЪ чдгк здрдв^ ces’t 
ючютнвъ.



Святой Василий Блаженный, Христа ради юродивый по 
преданию родился около 1469 года в подмосковном селе Ехоло- 
во. Родители Его, Иаков и Анна, были крестьянского сосло
вия. Они испросили чадо у Бога и воспитывали в православ
ной вере и послушании. Заботясь о его будущем, родители 
отдали трудолюбивого и богобоязненного юношу для обучения 
сапожному мастерству. Вскоре Василий обнаружил дар про
зрения, предсказав скорую смерть человеку, пришедшему зака
зывать сапоги на несколько лет. Так и случилось. Шестнадцати 
лет от роду оставил своих родителей, дом, ремесло и взял на 
себя тяжкий подвиг юродства. Без крова и одежды, постоянно 
подвергаясь испытаниям и лишениям, укрепляя себя молитвой 
и постом, он словом и примером наставлял народ и стяжал дар 
чудотворения. Его житие, составленное на основании много
численных рассказов, бережно хранимых в народной памяти, 
содержит целую сокровищницу чудес, не только посмертных, 
но и прижизненных. В Степенной книге содержится рассказ о 
предвидении святым Василием страшного московского пожара 
1547 года. Житие повествует и о встречах Блаженного с царём 
Иваном Васильевичем Грозным. Царь внимал наставлениям 
святого, любил и почитал его при жизни и незадолго до кончи
ны посещал с царицей Анастасией и чадами.

Василий Блаженный скончался 2 августа, по одним дан
ным — в 1552, по другим — в 1557, последняя дата нам пред
ставляется более вероятным. Сам царь, как повествует житие, 
с боярами нес его одр, а митрополит Макарий совершал погре
бение. Тело святого было похоронено на кладбище Троицкой 
церкви, что во Рву1, она впоследствии вошла в архитектурный 
ансамбль Покровского Собора, воздвигнутого по приказу Ива-

1 Кладбище было упразднено при царе Алексее Михайловиче. 
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на Грозного в ознаменование побед над Астраханским и Ка
занским Царствами2. После 1588 года в связи с многочислен
ными чудесами, совершавшимися от святых мощей Блаженно
го Василия, патриарх Иов принял решение о праздновании 2 
августа памяти чудотворца в день его кончины. Царь Федор 
Иоаннович приказал устроить в Покровском Соборе придел во 
имя святого Василия Блаженного и соорудил для мощей его 
серебряную раку.3

Память Василия Блаженного отмечалась в Москве с боль
шой торжественностью: в Покровском соборе служил патриарх 
и присутствовал обычно царь. Святой Василий, наряду со св. 
6лгв. князем Даниилом и всеми святителями Московскими яв
ляется сугубым молитвенником о Москве. Вериги святого хра
нятся в Московской духовной академии. Почитание Василия 
Блаженного всегда было настолько сильным, что за Покровс
ким Собором прочно закрепилось второе наименование: Храм 
Василия Блаженного. Память святого празднуется 2 августа в 
день преставления и прославления.

Исторические сведения о Блаженном Василии, сообщае
мые H. Μ. Карамзиным, архимандритом Филаретом, митро
политом Макарием, кратки и отрывочны. Один из первых 
исследователей житий русских святых В. О. Ключевский о жи
тии святого Блаженного Василия высказывается достаточно 
лаконично: «Сохранилось Житие Блаженного, очень скудное 
биографическим содержанием, но многословное и скорее похожее 
на похвальное слово, чем на житие; чудеса, приложенные к 
житию, начались в 1588 году; в рукописях житие, кажется, 
появляется, не раньше XVII в.: это указывает приблизительно 
на время его составления».4 Ученый упоминает списки жития: 
из собрания В. Μ. Ундольского № 293 и графа А. С. Уварова 
по каталогу Царского № 135, № 265. Начальные слова жития:

2 Строительство каменного Собора велось с 1555 по 1561 год.
3 В 1588 году.
1 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как истори

ческий источник. Μ., 2000. С. 197.
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«Благословенъ Богъ и Отецъ Господь Вседержитель, ни рож- 
денъ, ни сотворенъ...».

Но первым исследованием, в котором впервые была сде
лана серьезная попытка систематизации и научной обработки 
различных имеющихся в рукописях историко-агиографических 
данных о святом Блаженном Василии Московском, является 
четырнадцатилетний труд протоиерея Иоанна Кузнецова «Свя
тые блаженные Василий и Иоанн Христа ради Московские 
чудотворцы», который был опубликован в 1910 году в «Запи
сках Московского археологического общества». Автор в пре
дисловии отмечает, что «такого исследования ещё не имеется в 
нашей печатной агиографической литературе <...>, доселе ещё 
остаётся в рукописях почти весь подлинный славянский текст 
Жития Блаженного Василия, в печати имеются только «Сказа
ния о чудесном видении, бывшем Блаженному Василию в 1521 
году и о предречении Блаженным пожара 1547 года. (Степен
ная книга, степень 16, грань 16; степень 17, грань 4) и Запись 
посмертных и прижизненных чудес Блаженного Василия, но с 
сокращениями и переделками текста. Напечатаны текст сокра
щенного жития Блаженного (в первый раз в Московском Про
логе 1660 года, оттуда внесен в Четьи-Минеи Свт.Димитрия 
Ростовского) и краткие биографические сведения о Блаженном 
в следованной Псалтири под 2 авг. (внесено туда из печатных 
Московских Святцев 1646 года)».5 Однако исследователь по 
какой-то причине не отметил трудов А. Е. Белянкина6 и 
В. Барбарина7, также основанных на достоверных источниках.

5 Краткое Сказание о жизни и чудесах святого блаженного Васи
лия, Христа ради Юродивого, Московского чудотворца: Церковно
славянский текст. Μ., 1853. С.1.

6 Белянкин А. Е. Сказание о жизни и чудесах святого блаженного 
Василия, Христа ради Юродивого, Московского чудотворца, основанное 
на достоверных источниках и составленное автором описания Покров
ского и Святого Василия Блаженного Собора. Μ., 1884. С. 64.

7 Барбарин В. Жизнь и чудеса святого блаженного Василия и 
Иоанна Христа ради Юродивых Московских чудотворцев. Μ., 1894. 
С. 32.
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В монографии отца Иоанна Кузнецова впервые представлен 
богатейший рукописный материал о святых московских юро
дивых. В работе приведен список рукописей с житиями и служ
бами святому Блаженному Василию. Число исследованных спи
сков превышает «доселе известные в агиографической литературе 
и указанные в перечнях, приводимых в «Источниках Русской 
агиографии» Н. Барсукова и в «Месяцеслове святых» архиеп. 
Димитрия»8 (В списке 41 рукопись, из этого числа «доселе 
известных» 25). Даны краткие палеолингвистические коммен
тарии. Кузнецовым сделана попытка определить редакции, а 
также:

1) приведены полные подлинные тексты жития Блажен
ного Василия разных редакций и служба ему. Все тексты 
воспроизведены гражданским шрифтом, по наиболее ранним 
спискам, проверенным и сличенным с другими;

2) даны краткие биографические сведения о святом Бла
женном Василии, найденные в других рукописных сборниках 
разного содержания и наименования (помимо житий и служб);

3) факты подробно анализируются и оцениваются с лите
ратурной и историко-агиографической сторон. На основании 
известного ему житийного и исторического материала состав
лен очерк жизни и подвигов Блаженного;

4) в дополнении представлен свод различных редакций 
Подлинников (иконописных изображений), с перечнем неко
торых более или менее замечательных в каком-либо отношении 
икон, а также храмов Блаженного, как существующих, так и 
некогда существовавших.

Сам протоиерей И. Кузнецов был не удовлетворен своей 
работой в полной мере: «Собранный нами с таким трудом ма
териал далеко не оправдал наших надежд и не предоставил 
многих очень нужных данных, в силу чего и биографические

8 Кузнецов И. И. Святые блаженные Василий и Иоанн Христа 
ради Московские чудотворцы / Историко агиографическое исследо
вание И Записки Московского Археологического института. Т. 8. Μ., 
1910. С. 1.
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сведения о Блаженном в нашем исследовании оказались до
вольно необширными и некоторые агиографические вопросы 
остались невыясненными»9

Работу И. И. Кузнецова в целом одобрил А. И. Соболев
ский, который о ней написал отдельную статью10, но в то же 
время он высказал ряд критических замечаний:

1) труд И. И. Кузнецова заслуживает названия «истори
ческого», но для «агиографического» ему недостает сравнитель
ного материала;

2) очень много опечаток, даже в заглавии пропущено слово 
«юродивые», и получилось бессмысленное «Христа ради Мо
сковских Чудотворцев», поэтому, по его мнению, издание Куз
нецова является предварительным;

3) выводы Кузнецова о возможном авторе и месте написа
ния «канонического» жития вызывают серьезные возражения.

4) названия редакций, данные Кузнецовым, не соответ
ствуют истине.

К сожалению, второго издания труда Кузнецова не по
следовало. Вопрос о выделении редакций жития святого Васи
лия Блаженного является не до конца решенным. То житие, 
которое было написано вскоре после открытия мощей святого в 
1588 г., являет собой образец стиля «второго монументализ- 
ма», склонного к риторике и общим местам. При невысокой 
информативности, оно полно реминисценциями из других тек
стов. Д. С. Лихачев и А. Μ. Панченко выделяют в нем черты 
сходства с Домостроем, а также с Похвальным словом Иоанну 
Богослову, приписываемому Иоанну Златоусту и включенному 
в Великие Минеи Четьи.” Вслед за И. И. Кузнецовым12 иссле-

9 Кузнецов И. И. Ук. соч. С.2.
10 Соболевский А. И. Протоиерей Кузнецов И. И. Святые бла

женные Василий и Иоанн Христа ради Московские чудотворцы / 
Историко агиографическое исследование Μ.: 1910. / Рецензия // Из
вестия ОРЯС. T. XVIII. Кн. 3. СПб, 1913. С. 391-398.

11 Панченко А. Μ. Житие Святого Василия Блаженного // 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2 
(II пол. XIV-XVI вв ). Ч. 1 А К. С. 250-251.

12 И. И. Кузнецов. Ук. соч. С. 239-240.
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дователи считают, что заимствования характерны и для крат
кого Похвального слова Василию, которое, по всей вероятно
сти, завершало основной текст жития. Это «мозаика» из икоса 
второй службы Василия и похвалы Исидору Твердислову. Этот 
текст по старшему датированному списку 1600 года опубликовал 
И. И. Кузнецов.

Он дал ему название полного/или подробного. Исследова
тель так охарактеризовал этот текст: «Списатель не дает ника
ких более или менее подробных сведений о жизни и подвигах 
Блаженного, ограничиваясь лишь самыми краткими общими 
выражениями.13 Житие, хотя весьма обширно по объему, но и 
крайне скудно сведениями о Блаженном; даже и приводимые 
сведения нередко оказываются лишь общими риторическими 
местами, взятыми из других источников.14 Крайне скудны и 
приводимые списателем в житии сведения о чудесах, которые 
творил Блаженный Василий при своей жизни».15 Но он также 
отмечает: «Списатель во всем этом повинен гораздо менее чем 
представляется с первого взгляда; он только отдает дань времени: 
и по форме и по содержанию его жития отразилось сильное 
влияние тогдашних взглядов на жития вообще, тех требова
ний, которые тогда к житиям и их составителям предъявля
лись».16 И. И. Кузнецов отметил связь жития Василия Бла
женного с житиями Епифания и Пахомия, их подражателей и 
продолжателей.17 Также он высказал предположение, что ав
тор жития не знал ни московской, ни вообще северной агиог
рафической литературы, ему не был до конца понятен подвиг 
юродства,18 он был не москвич,19 а «какой-нибудь серб, набив
ший себе руку в агиографическом мастерстве».20

'3 Кузнецов И. И.
14 Кузнецов И. И. 
''Кузнецов И. И.
16 Кузнецов И. И.
17 Кузнецов И. И.
18 Кузнецов И. И.
14 Кузнецов И. И.
20 Кузнецов И. И.

Ук. соч. С. 194.
Ук. соч. С. 220.
Ук. соч. С. 232.
Ук. соч. С. 220.
Ук. соч. С. 221.
Ук. соч. С. 231.
Ук. соч. С. 233.
Ук. соч. С. 235.
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А. И. Соболевский был не согласен с тем, чтобы имено
вать это житие «полным» или «подробным». Он считал, что 
ему больше подойдёт название «старшее» , «каноническое» 
или «риторическое» — в отличие от другого жития Василия, 
несомненно, более позднего, наполненного легендарным мате
риалом. Ученый также отмечал связь этого жития Василия 
Блаженного с другими житиями Московской Руси. Вывод же 
о сербском происхождении автора жития и особом южносла
вянском колорите жития Соболевский считает ошибочным, не 
согласованным ни с историей Сербии периода написания жи
тия, ни с особенностями сербских текстов.21 Похвалу, отли
чающуюся таким же своеобразным стилем, что и все «канони
ческое» житие, он считал частью жития, его окончательным 
завершением, хотя составитель Похвалы, не является автором 
жития.

Все исследователи сходятся на том, что существует житие 
Василия Блаженного, написанное неизвестным автором вскоре 
после прославления святого, крайне скудное биографическими 
сведениями и практически не содержащее прижизненных чу
дес. Написано оно в особой риторической манере и по стилю 
напоминает похвальное слово. Обычно в конце к нему присое
диняется Похвала в том же стиле. Это житие представлено в 
настоящем издании в отрывках из списка Унд-293.

Существовали также другие жития Василия Блаженного. 
Их можно условно назвать «сокращенными». В них содержа
лись обычно краткие биографические сведения о святом, иног
да к ним присоединялось повествование о преставлении и по
гребении Блаженного с описанием Его последней встречи с 
царем Иваном Васильевичем. Заключали такое житие избран
ные посмертные чудеса святого от четырех и до семи. Такие

21 Соболевский А. И. Протоиерей Кузнецов И. И. Святые бла 
женные Василий и Иоанн Христа ради Московские чудотворцы / 
Историко-агиографическое исследование Μ., 1910. / Рецензия И Из 
вестия ОРЯС. T. XVIII. Кн. 3. СПб., 1913. С. 391-398.
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«сокращенные» жития представлены в настоящем издании в 
списках Болып-122 и Опт-170.

Другое житие Василия Блаженного названо было И. И. 
Кузнецовым житием «особого состава»23. А. И. Соболевский 
предлагал назвать его «апокрифическим житием», в отличие от 
«канонического»24. Найдено оно было протоиереем Кузнецо
вым в единственном старообрядческом списке нового времени 
полууставного письма. А. И. Соболевский подразумевает под 
«апокрифическим» то житие, о котором сохранилось устное 
преданиеэ Оно было передано историком московской старины 
И. И. Снегиревым25 который писал: «Предание гласит, что 
было еще полное описание жизни Василия Блаженного, но 
истреблено потому, что в нем обличались злоупотребления духо
венства, современного Христа ради Юродивому»26. Апокрифи
ческое житие представляет собой литературно оформленный 
сборник народных преданий о Василии Блаженном. И. И. Куз
нецов считал, что оно было составлено много времени спустя 
после кончины святого. К сожалению, житие «особого соста
ва», которое опубликовал И. И. Кузнецов, не сохранилась в 
подлиннике, а лишь в снятой им копии.

А. И. Соболевский считал, что если признать имеющийся 
у нас текст первоначальным, дошедшим до нас без значитель-

22 После публикуемого жития по списку Больш-1 далее следу
ет «полное» или «каноническое» житие Блаженного, аналогично тек
сту списка Унд-293.

23 Кузнецов И. И. Ук. соч. С. 28.
24 Соболевский А. И. Ук. соч. С. 394.
25 Снегирёв Иван Михайлович (1793, Москвак— 1868, Петер

бург), историк, этнограф, археолог, искусствовед, член-корреспон
дент Петербургской академии наук (1854). Вк1814 окончил словес
ное отделение университета. Преподаватель (ск1818) и профессор 
латинского языка и римских древностей Московского университета 
(1826—1836). Вк1828—1855 служил одновременно цензором. Член 
кружка Общества истории и древностей российских Н. П.кРумянце- 
ва (1828).

26 Снегирев И. И. Святой Василий Блаженный / Душеполезное 
чтение. Ч. 2, Μ., 1864. С.293—309.
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ных изменений и переделок, то следующие факты следует учесть 
при определении времени создания жития. Во-первых, назва
ние ворот московского Кремля27 «Пречистейскими»28 — Пред- 
теченскими начало существовать вследствие указа царя Алексея 
Михайловича 1658 года. Оно не удержалось в народном упот
реблении и в житии превратилось в название Пречистейские. 
Очевидно, текст опубликованного жития, который был опубли
кован, был переделан спустя несколько лет после 1658 года. 
Во-вторых, упоминание об «игралище»29 на том месте, где жил 
Василий, а также намек на театр времен Петра Первого на 
Красной площади, по-видимому, свидетельствуют о том, что 
текст датируется началом XVIII века. В-третьих, рассказ жи
тия о царевиче Димитрии30 также указывает на позднюю дату 
указанного жития. Святой Василий предсказывает Ивану Гроз
ному: «По твоем же преставлении младенец Димитрий убиен 
будет от властолюбивых твоих сродник и господ, и по времени 
принесены будут мощи его в царствующий град Москву». 
А. И. Соболевский считал, что молва уже забыла имя Бориса 
Годунова, виновника гибели царевича, поэтому житие написа
но не ранее конца XVII века. Но один рассказ говорит о срав
нительно древнем составлении жития: о том, как Иоанн IV, 
стоя на богослужении в Успенском соборе, думал о постройке 
дворца на Воробьевых горах.31 Правда, память об этом не 
могла сохраняться долго, и народная фантазия легко могла 
заменить Воробьевский дворец 2-ой половины XVI века ка
ким-то другим зданием. Обращает на себя внимание отсут
ствие намеков на Смутное время во всем житии, как будто оно 
написано задолго до него или намного позже. На основании 
анализа данных фактов А. И. Соболевский пришел к выводу о 
том, что изданное «апокрифическое» житие, несомненно, по

27

28

29

30

31

Имеются в виду прежние Боровицкие ворота.
Кузнецов И. И. 
Кузнецов И. И. 
Кузнецов И. И. 
Кузнецов И. И.

Ук. соч. С. 89.
Ук. соч. С. 89.
Ук. соч. С. 92.
Ук. соч. С. 82.
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зднего происхождения, но некогда существовала более ранняя 
его редакция, составленная вскоре после прославления Бла
женного Василия, не позднее XVI века.32

Текстология жития Василия Блаженного до сих пор изу
чена недостаточно, хотя к его исследованию и обращались 
современные ученые33. На данном этапе исследования мы рас
полагаем лишь отдельными наблюдениями над текстологией 
жития, которые соотносим с выводами А. И. Соболевского и 
А. И. Кузнецова. В то же время хотелось бы поделиться наши
ми наблюдениями относительно места рождения Блаженного.

Обращает на себя внимание название Ехолово (вариант 
Ехалово) при упоминании места рождения святаго Василия. 
Первый московский топоним, который возникает в связи с ним, 
конечно, Елохово. И тогда возникает предположение, что про
изошла метатеза — ошибочная перестановка слогов. Но это лишь 
на первый взгляд. Совершим короткое путешествие в топони
мику Москвы «На Елоховской, ныне Бауманской, площади в 
XIV—XVII вв. находилось сельцо Елох, «елох», «елоха», со
гласно словарю Даля, означает ольху. Другим названием села 
было «Ехалово».34 Во второй половине XV в. Ехалово было 
пригородным подмосковным селением с церковью Владимир
ской Богоматери, в приходе которой родился в 1468 г. Василий 
Блаженный. Церковь эта, к сожалению, до нашего времени не 
сохранилась. Имеется ли в виду в житии эта церковь, нахо
дившаяся на месте Богоявленского Кафедрального Собора, или 
это Церковь Никиты Великомученика на Старой Басманной 
(которая называлась первоначально Сретения Владимирской 
Богородицы), выяснить еще предстоит. В пользу второго сви
детельствует лишь существование в этой церкви вмч. Никиты

32 Соболевский А. И. Ук. соч. С. 395.
33 Сабирова Л. Μ. Житие Василия Блаженного — памятник древ

нерусской агиографии XVI в. / Проблема текстологии и литератур
ной истории произведения. Автореферат дис. на соиск уч. ст. канд. 
филолог, наук / РГПУ, СПб., 1992.

34 Сорок сороков: в 4 тт. Т. 3. Μ., 1995. С. 83.
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иконы святого Василия XVII в., знаменитой изображением на 
нем Кремля. Образ погиб при частичном пожаре теплой церкви 
в 1905 г.35 Никитской церковь стали именовать только с начала 
XVIII в. Но выстроена она была впервые в 1517 г. иждивением 
вел. кн. Василия Ивановича. И. И. Снегирев также придер
живался этой точки зрения,36 возможно, он располагал други
ми сведениями о закладке этой церкви.

И. И. Кузнецов склонялся к тому, что Ехалово / кхалово 
называлась местность, лежащая при большой проезжей дороге 
(тракте). Селение это находилось, по его словам, при въезде в 
Москву. На большой дороге, где была большая езда, много 
ехавших в Москву и из Москвы. В подтверждение этой версии 
свидетельствуют аналогичные топонимы в XVIII века в Суз
дальской епархии.37

Хотелось бы также поделиться своими размышлениями по 
поводу Евдокии Лукьяновны, называемой в некоторых спи
сках женой Иоанна IV. При описании последнего свидания 
Блаженного Василия с царем Иоанном Грозным в «канониче
ском тексте» жития упоминается первая супруга Иоанна Грозно
го Анастасия38 (например, в Больш-1). Но в некоторые списки39 
закралась ошибка: вместо Анастасии упоминается Евдокия Лукь
яновна, но мы знаем, что царь супруги с таким именем не 
имел.40 Царица Евдокия Лукьяновна (Стрешнева) стала вто
рой женой Михаила Феодоровича41, родоначальника новой 
династии Романовых на русском престоле, сына Филарета 
(Феодора), племянника Анастасии Романовой. Своим дедом 
он называл Иоанна Грозного. Ко времени написания этих житий

35 Сорок сороков. Ук. изд. С.88
36 Снегирев И. И. Святой Василий Блаженный. Ук. соч. С.293.
37 Кузнецов И. И. Ук. соч. С. 333.
38 Дочь боярина Романа Юрьевича Захарьина-Юрьина.
39 Унд-293, л. 45, Болыи-155.
40 Жены его после Анастасии: Мария Темрюковна, Марфа Ва

сильевна Собакина, Анна Алексеевна Колтовская, Анна Васильчи
кова, Мария Феодоровна Нагая.

41 В 1626 г.
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потускнела уже память о событиях, забылись имена времен 
царствования Иоанна Грозного, и переписчик, видимо, не ра
зобрав подлинного написания, заменил имя царицы Анаста
сии именем пришедшей ему на память супруги Михаила Фео- 
доровича. Этот факт дает возможность предположить, что списки 
с такой ошибкой датируются позже 1626 года.

В настоящем сборнике мы публикуем отрывки текстов по 
спискам полной редакции (Опт-169), полной и сокращенной 
(Больш-1), сокращенной редакции (Опт-170). По нашим пред
варительным наблюдениям, посмертные чудеса (как правило, 
в составе не более 24) содержались в рукописях жития «Пол
ной» ранней редакции (не в составе сборника) и в составе 
жития «особого состава», в которое входили, кроме них, и 
прижизненные чудеса.

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

/. Собр. Т. А. и С. Г. Большакова, фонд № 37, № 1.
Торжественник, на 792 лл., всех глав 61. В лист. Размер: 

29 X 19. Рукопись датируется XVII в. Полуустав. Чернила тем
но-коричневые. Киноварные инициалы. Переплет — доски, об
тянутые кожей. Нижняя застежка оборвана. Житие Василия 
Блаженного Московского на лл. 498—546.

2. Собрание В. Μ. У идольского, фонд №310, № 293.
Житие Василия Блаженного, Московского Чудотворца. 

111 лл., в 4е. XVII в, полуустав42. Переплёт: доски, обтянутые 
кожей с тиснением, 2 застежки. Рукопись загрязнена, захвата
на, есть пятна, текст сохранился.43

Особенность списка — отдельно в самом конце помещена 
молитва ко Господу Иисусу Христу так же, как в списке (МДА- 
32 II), копией которого, по мнению И. И. Кузнецова, этот 
список, возможно, и является.44 Однако рукопись само житие 
не содержит, а включает в себя, помимо чудес и Похвалы,

42 Полуустав Петровского времени.
43 По описанию сотрудников РГБ.
44 Кузнецов И. И. Ук. соч. С. 17. 
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пространное Похвальное Слово Святому, крайне бедное био
графическими сведениями. Начало его: «Благословенъ Богъ и 
Отецъ Господь Вседержитель, ни рожденъ,ни сотворенъ, ни 
созданъ, безначаленъ и безконеченъ, бессмертенъ и преве- 
ченъ...». Под этим названием текст находится и в списке Торже
ственника (Бол ьш-1, XVII в.)15. Завершает оба списка молитва, 
что дает возможность предположить, что житие святого Васи
лия существовало и в другой редакции46.

3. Собрание Оптиной Введенской пустыни, ф. 214. 
170.

Сборник. Житие Василия Блаженного и извещение Ма
карию Египетскому, молитвы разные. Датируется концом XVIII 
в. Рукопись писана полууставом на 46 лл. Размер: 20 х 16 см, 
в картонном переплете, обтянутом кожей. Повреждена жучком. 
Листы в пятнах, некоторые снизу порваны (№№ 1, 3, 7). На 
верхней крышке бумажная наклейка: «Сборник душеполезных 
словес». Инициалы киноварные, с элеменами растительного 
орнамента. В киноварном названии начальная буква иногда 
написана черными чернилами.

А. Иванова

45 Лл. 507-546 об.
46 В данный список эта редакция не вошла.
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