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Резюме
  В статье исследуются рукописи, атрибутируемые малоизвестному древне-
  русскому писцу попу Илариону, созданные в 1460–1480-х гг. и хранящиеся в
  настоящее время в БАН, ГИМ и РНБ. Проводится кодикологическое иссле-
  дование рукописей, созданных этим писцом, предполагается, что он и из-
  вестный по Житию Павла Обнорского игумен Троицкого Павло-Обнорско-
  го монастыря — одно и то же лицо. Обнаруженные сборники Илариона в
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сочетании с уже известными кодексами, бытовавшими в Павло-Обнорском 
монастыре, позволяют предположить, что эта обитель во второй половине 
XV в. была значимым книжным центром. В приложении к статье приведе-
но краткое описание рукописей писца Илариона.

Ключевые слова
писец Иларион, гомилетические сборники, Шестоднев, Богословие Иоанна 
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Abstract
The article deals with manuscripts from the Russian Academy of Sciences Li-
brary, the State Historical Museum, and the Russian National Library. The co-
dices were written by a little-known Old Russian priest-scribe Hilarion in the 
1460–1480s. The authors perform a codicological investigation of codices and 
suggest that Hilarion could have been a hegumen of the Pavlo-Obnorsky Mon-
astery. Manuscripts by Hilarion and other codices from the Pavlo-Obnorsky 
Monastery suggest that this cloister was a significant book center in the second 
half of the 15th century. There is a short description of manuscripts of Hilarion 
in the Appendix.
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Рукописи писца Илариона
Древнерусская книжность XV в. изучена фрагментарно, научное опи-
сание имеют далеко не все рукописи, даже датированные; есть много 
возможностей для отождествления почерков и выявления имен писцов. 
Значительный вклад в исследование книжности этого периода внесли 
предварительные списки рукописей XV в. [ПС XV в., ПС XVв. д.], опи-
сания рукописей, такие как каталог рукописей РГАДА [Каталог 2000], 
обзоры рукописей отдельных писцов [Турилов 2003, 2004 и др.] и исто-
рических сложившихся собраний [Шибаев 2013], а также работа по 
оцифровке рукописей, активно проводимая крупнейшими библиоте-
ками страны, в том числе в рамках национального проекта «Цифровая 
культура».

Как это часто случается, материал, легший в основу настоящей 
публикации, «прирастал» в несколько этапов. Некоторое время назад 
один из авторов этой статьи, А. Г. Сергеев, обратил внимание на сборник 
БАН, Арханг. Д. 6 [ПС XV в.: № 1461, датирован XV в. без уточнения]. 
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Арханг. Д. 6 содержит уникальную редакцию «Слова о создании Ада-
мове», приписываемого Иоанну Златоусту. «Слово…» входит в состав 
собрания гомилетических текстов, переведенных в Болгарии в XIV в., 
так называемого новоизводного Панегирика (Торжественника) (тер-
мин К. Ивановой [Иванова 1991]). 

При уточнении датировок бумажных рукописей БАН, относимых к 
XV в., обнаружилось, что почерк Арханг. Д. 6 совпадает с почерком писца 
другого кодекса, хранящегося в БАН, 17.16.14 [ПС XV в.: № 271] (Ил. 1).

Благодаря публикации Л. М. Костюхиной [Костюхина 1999: 10, 
14, 15, 20, 122] в поле нашего зрения оказалась также рукопись ГИМ, 
Барс.1390, как нам представляется, написанная тем же писцом и вдо-
бавок имеющая выходную запись, в которой писец называет свое имя 
(Ил. 2–3).

Еще одна датированная рукопись, почерк которой может быть 
отождествлен с почерком Илариона, — это сборник РНБ, Q.I.1411 [ПС 
XV в. № 259]1.

Все рукописи являются четьими: Барс.1390 — Паренесис с дополне-
ниями, Арханг. Д. 6 — гомилетико-агиографический сборник, Q.I.1411 
включает аскетические, учительные и агиографические тексты, а 
17.16.14 содержит Тактикон Никона Черногорца, Шестоднев Иоанна эк-
зарха, Богословие Иоанна Дамаскина и Службу и Житие Михаила Чер-
ниговского. 

Барсовская рукопись — самая ранняя из перечисленных. На 
л. 543об. находится писцовая запись: 

Словеса ¹бо писанная прéидоша в конець, ум¹ же да не б¹деU когаD 
прéати конець в любителеa дшЃепитателн¥a словеT¡ кое убо когаD б¹деU 
блЃг¥a нас¥щенéе. W влкDо ХеT¡ БеŤ слава тебэ всѧком¹ еси блЃг¹ дэл¹ 
на]ало и конець < А кон]аM f писати мцT¡а авгT¡¹ въ .иЃ¶. днŤь на памѧU стŤ¥a 
м]нЃкъ Фрола и Лавра в лэто #¤ЃцоЃз. W WцЃи и СнŤэ и СтЃэмь ДсŤэ, 
того помощéю и блгDтéю написалъ собэ на собин¹ Илариwнъ попъ 
Хрэнъ, w ХэT¡ IсT¡э w wспоD J нашеN емF¹ <.

В неизданном описании собрания ГИМ и литературе [ПC XV в.: № 194, 
Костюхина 1999] на основании этой записи рукопись датируется 1469 г. 
Между тем в кодексе находятся еще две писцовые пометы на полях, по-
зволяющие уточнить датировку: л. 66 — а сéа татрать по]ата писати 

1 Цифровая копия рукописи представлена на сайте ОР РНБ, см.: [ЭК]. На сходство 
почерка писца этой рукописи с почерком Илариона на этапе обсуждения 
черновика статьи нам указала Ж. Л. Левшина, за что приносим ей искреннюю 
благодарность. 
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БАН. Арханг. Д. 6, л. 23об.
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Ил. 1
БАН, 17.16.14, л. 211
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БАН, Арханг. Д. 6, л 12об.
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Ил. 2
ГИМ, Барс. 1390, л. 36
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БАН, 17.16.14, л. 13об.
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Ил. 3
ГИМ, Барс. 1390, л. 43
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мцT¡а сентѧбря аŤ, индикта вŤ, в лэU #¤ЃцоЃз; л. 262об. — а кон]алъ писати того 
же год¹ мцT¡а декабрª въ кЃ¤ на съборъ Пре]тT¡¥я БцŤа в ве]ерэ. Следова-
тельно, рукопись была написана в 1468–1469 гг. 

Арханг. Д. 6 не имеет писцовых записей (нельзя исключить, что да-
тирующие записи, аналогичные записям в других рукописях Илариона, 
могли находиться в утраченной части рукописи), сборник датируется 
по бумаге (см. Приложение) 1470-ми гг. 

Следующим по времени создания является датированный 1482 г. 
сборник Q.I.1411. Рукопись написана на бумаге с водяным знаком «Го-
лова быка под короной и 6-лепестковой розеткой», тождественным 
знаку на л. 7–109 в еще одном сборнике Илариона, 17.16.14 (совпадают 
обе парные формы). На л. 237 об. в Q.I.1411 присутствует анонимная да-
тирующая запись, похожая по формуляру и расположению на боковом 
поле на записи в Барс.1390 и 17.16.14: а кон]аM¡ писати в лэU #¤ŤцЃ^ мцT¡а июнѧ 
кЃв на памѧU¡ сщЃном]Ѓнка Евсевия.

Совершенно однотипные приведенным выше и также одинаково 
оформленные писцовые записи датируют сборник 17.16.14: л. 21 об.:  
а сéа татраU¡ написана в лэU P #¤Ѓц^Ѓе, мцT¡а сентѧбрѧ еŤ на памѧU¡ стЃго пррP¡ка 
Захарéи; л. 343 об.: а си татраU¡ написана в лU¡э #sЃц]Ѓs, мцT¡а сентѧбрѧ иŤ на 
РоF¡ство Пр]T¡тыя БцŤа . Таким образом, 17.16.14 датируется 1486–1487 гг. 
и является самой поздней из рассматриваемых рукописей.

Все рукописи представляют собой переписанные одним почерком 
кодексы in quarto, приблизительно одного размера (блок рукописи собр. 
Барс.1390: 21х14,5, Арханг. Д. 6: 21,5х14,5, Q.I.1411: 20,5x15 и 17.16.14: 
22х16 см). В Барс.1390 30 строк на странице, в Арханг. Д. 6 — 31 строка, 
в Q.I.1411 — 30 строк, в 17.16.14 их 30 и 31. 

Сохранность кодексов дает основания предположить, что рукопи-
си Илариона первоначально существовали в виде отдельных тетрадей 
(что вполне характерно для XV в). Для Барс.1390 это наименее оче-
видно, рукопись, состоящая из 543 листов, насколько можно судить по 
сигнатурам, сохранилась практически полностью. Утрачены 10 листов 
в начале, сейчас их место занимают листы 1–12, являющиеся воспол-
нением первой трети XVII в., переплет относится к тому же времени. 
Когда произошла утрата, судить невозможно.

Рукопись БАН, Арханг. Д. 6, состоит из 119 листов, но она представ-
ляет собой отрывок более крупного кодекса, в котором утрачены нача-
ло и конец. К сожалению, в этой рукописи не сохранились сигнатуры, и 
мы не можем судить о первоначальном количестве тетрадей. Впрочем, 
об объеме утрат (и сложной истории рукописи) можно составить пред-
ставление по нумерации глав в колонтитулах в начале большинства 
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статей. Эти номера были подвергнуты правке, что наиболее отчетливо 
видно на л. 92об. Здесь сохранился выполненный почерком писца заго-
ловок с номером 29. Затем некий редактор, вписывавший, в частности, 
изображения Голгофского креста в началах глав, исправил эту запись 
на «глава 12», а еще позже уже этот номер был переправлен киноварью 
на 4. Аналогичная правка выполнена на л. 23 и 33об., но на этих листах 
первоначальные номера читаются хуже. О том, что утрата значитель-
ной части рукописи произошла весьма рано и, скорее всего, это резуль-
тат сознательных действий, свидетельствуют начальная и конечная 
части рукописи. Текст на л. 1об. и 119 является восполнением начала 
первой и окончания последней статей соответственно, причем, судя 
по почерку, это восполнение произошло уже в XV в. Очевидно, были 
изъяты блоки листов по границе текстов, а несколько строк в начале и 
конце, оказавшиеся на изъятых листах, восполнены. Л. 2–3 и 116–118 
являются остатками первоначальных тетрадей, после изъятия текстов 
в начале и конце рукописи они были посажены на фальцы, которые 
отчетливо видны, несмотря на реставрацию XX в. Сопоставительный 
материал слишком мал для уверенных выводов, но мы возьмем на себя 
смелость предположить, что восполнения внесены той же рукой, кото-
рой принадлежит второй слой правки колонтитулов и обводка кинова-
рью чернильных инициалов в тексте.

Q.I.1411, судя по сохранившимся сигнатурам (л. 8 является послед-
ним листом 33-й тетради, сигнатура последней тетради — 62, всего со-
хранилось 237 л.), также неполная, в рукописи утрачено чуть менее по-
ловины первоначального состава сборника.

Рукопись 17.16.14 также дефектна. Сейчас в ней 374 листа, но утра-
чены 11 тетрадей2 в начале и неизвестное число листов в конце, а так-
же, по подсчетам М. В. Корогодиной, которой принадлежит подробное 
описание рукописи, еще суммарно 16 листов в четырех лакунах в се-
редине [Корогодина 2020: 187]. Можно предположить, что эти утраты 
также произошли достаточно рано. Сейчас первоначальная рукопись 
начинается с л. 7, а л. 1–6 являются припереплетными. На л. 1/5 и 2/4 
(лист 3 утратил пару, он на фальце) находится водяной знак литера Р 
под розеткой, л. 6 по характеру сетки относится к этой же бумажной 
партии. Близких аналогов знака в альбомах не обнаружено, но тип ха-
рактерен для второй четверти XVI в.

Почерк Илариона весьма своеобразен, что выражается как в его об-
щем облике, так и в отдельных начертаниях. Письмо очень плотное с 

2 Поскольку во всех рукописях Илариона (кроме Барсовской) утрачено большое 
количество тетрадей, не исключено, что часть из них может быть выявлена в 
будущем.
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небольшими по сравнению с размером букв межстрочными интервала-
ми и расстоянием между буквами в строке, с острыми, «изломанными» 
элементами. Из индивидуальных начертаний можно отметить «жи-
вете», «ук», «омегу» Для «веди» нередки написания в виде вытянуто-
го прямоугольника с примыкающей небольшой петлей. Арханг. Д. 6 и 
17.16.14 объединяет принципиальное неиспользование писцом кинова-
ри ни для заголовков статей, ни для инициалов, все они написаны чер-
нилами (как указывалось выше для Арханг. Д. 6, чернильные инициалы 
были обведены киноварью позднейшим редактором).

Поскольку раннюю и позднюю из рассматриваемых рукописей раз-
деляют два десятилетия, встает вопрос об эволюции почерка писца. При 
сохранении в целом набора начертаний отдельных букв можно обра-
тить внимание на отмеченную выше особенность организации текста. 
От ранней к поздней рукописи почерк становится мельче и несколько 
более разреженным. Письмо Барс.1390 более крупное, при этом менее 
«разгонистое» и с меньшими междустрочными интервалами. Можно 
заметить, что почерк Арханг. Д. 6 в этом отношении занимает промежу-
точное положение между почерками датированных кодексов, что хоро-
шо соотносится с хронологией памятников3.

Таким образом, на то, что рассматриваемые рукописи могут при-
надлежать одному писцу, указывают, помимо особенностей письма, од-
нотипные датирующие записи и содержание кодексов.

Происхождение и бытование всех рукописей до XV в. неизвестны, 
но мы можем проследить их судьбу в XVI–XVII вв.

Рукопись из собр. Барсова в середине XVII в. находилась в каком-то 
посвященном Богородице храме Костромского уезда, на что указыва-
ет полистная запись 1656 г.: «Лѣта 7164 го августа в 5 день, сия кни-
га глаголемая житие преподобнаго отца нашего Сирина и иных святых 
Костромскаго уезду Успениа (?) Пречистые Богородицы […] казенная» 
(Барс.1390, л. 1–9).

Арханг. Д. 6 не позже конца XVII в. оказалась в библиотеке Анто-
ниево-Сийского монастыря — рукопись упоминается в описи 1692 г. 
по первому включенному в нее тексту: «Книга Амфилохия, еписко-
па иконийскаго, в полдесть» [Кукушкина 1966: 137]4. Ранее, очевидно, 

3 Если рассматривать эту рукопись изолированно, то, учитывая возможную 
залежность бумаги, датировать ее можно было бы в более широких пределах — 
70–80-е гг. XV в., как поступают Л. Б. Белова и Н. А. Ефимова [Корпус 2021: 
46–47]. Но поскольку рукописи Q.I.1411 и 17.16.14 частично написаны на бумаге 
с тождественной филигранью, мы ограничиваем датировку Арханг. Д. 6 временем 
до 1482 г., в противном случае в ней также можно было бы ожидать присутствия 
этой бумаги.

4 Это единственная рукопись из собрания Антониево-Сийского монастыря, 
начинающаяся со статьи Амфилохия Иконийского. Впервые отождествление 
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она принадлежала служилым людям, о чем свидетельствует запись 
кон. XVI — нач. XVII в. о продаже, помещенная на л. 119: «Яз Ондрѣи 
Шарапов сынъ продал сию книгу четью Василия Кесарииского Бохтеяру 
Максимову, а подписал своею рукою» [Корпус 2021: 46–47].

На л. 237об. сборника Q.I.1411 находится затертая владельческая 
запись XVII в. Несмотря на ее плохую сохранность, достаточно уверен-
но можно прочесть «Сия книга Троицы Живоначалныя и Павлова мо-
настыря...».

Павлову пустынь и имя Илариона объединяет вкладная запись на 
л. 6об. рукописи 17.16.14 (Ил. 4). По почерку она датируется XVI в., т. е. 
фиксирует довольно ранний этап бытования рукописи, но, что следует 
особо отметить, возможно, дает материал для реконструкции биогра-
фии писца. Запись следующая: «Сия книга дана въ общии монастырь 
всемилостиваго Спаса еже на Прилуцѣ по игуменѣ Иларионе Павло-
вы пустыни»5. Очевидно, что под Павловой пустынью подразумевает-
ся Павло-Обнорский монастырь — именно так он обычно именуется 
в источниках XVI в. Других Павловых (по имени основателя) пусты-
ней мы не знаем, и представить, что в этом контексте упоминается ка-
кой-то Петропавловский по посвящению монастырь, затруднительно. 
По данным С. М. Каштанова, в актах и хозяйственных документах Пав-
ло-Обнорского монастыря игумен с именем Иларион не зафиксирован 
[Каштанов 2003]. Однако игумен Иларион упоминается в посмертных 
чудесах, следующих за Житием преподобного Павла Обнорского. Наи-
более ранние списки Жития датируются 20-ми — 30-ми гг. XVI в., но 
чудес не содержат [Каган 1988]. Впрочем, уже в варианте Жития, вклю-
ченном в Великие Минеи Четьи, читается подборка чудес, где Иларион 
упоминается как настоятель, при котором произошло первое из запи-
санных посмертных чудес святого — о разбойниках, пытавшихся огра-
бить обитель, но впоследствии покаявшихся («Чюдо первое. Во время 
игуменьства Иларионова сотворися вещ дивна и чюдеси достойна. При-
идоша неции татие, хотяще монастырь святого покрасти...» [ВМЧ 1914: 
541]). Таким образом, с именем Илариона можно связать начало записи 
чудес у гроба преподобного Павла Обнорского и почитания основателя 
обители.

Если отталкиваться от хронологии известных по другим источ-
никам павло-обнорских игуменов, настоятельство Илариона могло 

сборника с рукописью Арханг. Д. 6 сделано сотрудницей НИОР БАН 
Л. Б. Беловой.

5 Вероятно, эта рукопись как «Книга Послания Никонския в полдесть» упомянута 
среди книг Спасо-Прилуцкого монастыря в «Описи книгам, в степенных 
монастырях находящимся», в которой приведены данные Описной книги 1633 г. 
См.: [Опись 1848: 27; Шляпкин 1914: 13].
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БАН, 17.16.14, л. 7
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приходиться на период или до 1489, или между 1506 и 1533 г.6 В спра-
вочнике П. М. Строева данные об Иларионе приведены без указания 
годов [Строев 1877: 746], в «Словаре книжников и книжности…» вре-
мя его игуменства указано максимально широко: 1489–1538 гг. [Каган 
1988]. В современной литературе игуменство Илариона датируется пер-
вой третью XVI в. [Шамина 2019: 715].

Если допускать отождествление писца попа Илариона и игуме-
на Павловы пустыни Илариона, оба эти периода — до 1489 г. и после 
1506 г. — возможны, хотя второй представляется более вероятным7. 
Что же касается самого такого отождествления, оно кажется нам впол-
не корректным. Если Барс.1390 была написана «собе на собину», то и 
такая же четья рукопись 17.16.14 могла быть келейной и принадлежать 
писцу. Разумеется, при таком отождествлении нужно предполагать, что 
в 1468–1469 гг. писец был черным священником, в противном случае 
при пострижении он поменял бы имя. Но это допущение никак не про-
тиворечит контексту записи.

Можно констатировать, что информация, содержащаяся в рас-
смотренных рукописях, является как бы частями «пазла», удачно до-
полняющими друг друга. Выходная, владельческая и вкладная записи 
позволяют реконструировать детали биографии писца, связанные с 
Павло-Обнорским монастырем.

6 Сохранившиеся источники содержат фрагментарные данные об игуменах Павло-
Обнорского монастыря второй половины XV и первой трети XVI в. Так, нет 
данных об игуменах до 1488/1489 г., когда игуменом стал Никон. В мае 1502 г. 
его сменил, как показал С. М. Каштанов, Алексий II. В феврале 1506 г. игуменом 
стал Евстратий, время ухода с игуменства неизвестно, маловероятно, что он был 
игуменом вплоть до 1533 г. В 1533/1534 г. игуменом в обители стал Ефросин. 
[Каштанов 2003] Также имя Илариона присутствует в списке игуменов обители, 
читавшемся в монастырском синодике XVI(?) в., после имени Алексия, Никона 
и Протасия, но перед именами Евстратия, Геласия, Феоктиста, Ионы, Евфросина 
[Суворов 1866: 39]; очевидно, что в Синодике имена расположены не в строго 
хронологическом порядке.

7 Для уточнения биографии писца важно было бы понять к какому периоду 
его жизни относится написание рассматриваемых рукописей, но приходится 
признать, что сейчас у нас недостаточно для этого данных. Е. В. Уханова, с 
которой обсуждался материал нашей публикации, на основании сопоставления 
почерков склонна считать, что Барсовская рукопись относится к расцвету 
писцовой деятельности Илариона, а 17.16.14 написана им в старости. Мы же 
склоняемся к тому, что подписная рукопись принадлежит еще сравнительно 
молодому писцу, на что указывает некоторая нестабильность почерка, а рукопись 
БАН принадлежит к его зрелому периоду. Но, повторим, эти наблюдения 
субъективны и должны использоваться с осторожностью. Также аргументом в 
пользу позднего периода может выступить вкладная запись. Датировка бумаги 
припереплетных листов и почерк записи позволяют относить ее ко второй 
четверти — середине XVI в. Едва ли между вкладом и его фиксацией в записи 
прошло много времени.
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Рукописи писца Илариона и библиотека Павло-Обнорского 
монастыря

Разумеется, отождествление писца Илариона и игумена Илариона само 
по себе еще не означает, что писец обязательно работал в Павло-Обнор-
ской обители. Поэтому следует сопоставить его рукописи с другими ма-
териалами, связанными с Павловым монастырем. В публикации 
Т. Н. Коп реевой, впервые вышедшей в 1980 г. и переизданной в 1996 г., 
указаны две рукописи 60–70-х гг. XV в. с владельческими записями 
Павловы пустыни — РНБ, Q.I.37 (Псалтирь с толкованиями Феодорита 
Киррского) и РГБ, Егор.619 (сборник, содержащий Шестоднев Иоанна 
экзарха, Богословие Иоанна Дамаскина, Духовную грамоту митропо-
лита Киприана и отрывок Христианской топографии Козьмы Индико-
плова) [Копреева 1996: 185–186, 190–191]. В этой же работе она отожде-
ствила писца Q.I.37 и основ но го писца ранее исследованного ей сборни-
ка РНБ, Погод.1032. Мы согласны с этой атрибуцией, но не согласны со 
сделанным исследовательницей вскользь замечанием, что владельче-
ская запись в Q.I.37 сделана рукой пис ца. На наш взгляд, однотипные 
записи в этой рукописи и Егор.619 («сия книга Павловы пустыни», в обо-
их случаях на л. 1–2 об.) датируются XVI или даже, возможно, XVII в. 
Кроме того, мы полагаем, что сами рукописи следует датировать не-
сколько более поздним временем — 70–80-ми гг. XV в.8 Ни одна из ука-
занных Т. Н. Копреевой рукописей не совпадает с современными им 
рукописями Илариона ни по почерку, ни по бумаге. В то же время у нас 
есть возможность сопоставить тексты в рукописях, поскольку и в 
17.16.14, и в Егор.619 находятся Шестоднев и Богословие9.

8 Водяные знаки рукописей следующие: Егор.619 — Три варианта литеры Р. 
1) Сходные Пиккар IV Abt. III №№ 131 ((1478 г.), 142 (1479 г.). 2) Близкие 
Пиккар IV Abt. III №№ 157 ((1477/79 г.), 158 (1480 г.), 159 (1479 г.). 3) Близкие 
Пиккар IV Abt. III №№ 485,493,495, 501, 503 (1479 г.), Лихачев 1199 (1482/83 
г) и Пиккар IV Abt. III №№ 338, 502 (1477/79 г.). 4) Литера Р под розеткой и 
штрихом на ножке. Сходные Пиккар IV Abt. XII №№ 522 (1478 г.), 528 (1479 г.). 
5) Литера Р под розеткой. Отдаленно сходные Пиккар IV Abt. IX №№ 338–339 
(1488 г.). 6) Литера Р со штрихом на ножке. Не найден. 7) Корона (Тиара). 
Сходный 4914 (1481 г.).

Q.I.37 — 1) Весы. Сходный Лихачев 1145 (1474/1475 г.). 2) Голова быка под 
короной (вставные лл. 1/8 и 65/72). Не найден, тип 80-х гг. XV в. Погод.1032 — 1) 
Голова быка под т-образным крестом. Тип знака Пиккар II Abt. X №№ 16–19 
(1474–76 гг.), Брике 15150 (1466, 1472–76, 1477 гг.). 2) Голова быка под прямым 
крестиком. Сходные Пиккар II Abt. IX №№ 364–365 (1471 г.). 3) Литера Y под 
крестиком. Сходные Лихачев №№ 1060 (1485 г.) 1159 (1477 г.). 4) Якорь под 
крестиком. Тип знака Мошин 88–92 (1468–1476 гг.). 5) Голова быка под косым 
крестиком. Тип знака Лихачев №№ 1166–67 (1477 г.), Пиккар II Abt. VII № 133 
(1470–76 гг.). 6) Голова быка под косым крестиком. Сходные Пиккар II Abt. VII 
№ 216–217 (1469–75 гг.).

9 Выписки из обоих памятников находятся и в Погод.1032, но их сравнение с 
полными текстами — тема отдельного исследования.
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Исследователь Шестоднева Иоанна экзарха Г. С. Баранкова не рас-
сматривала список 17.16.14 в своих работах. В то же время предложен-
ная ей система текстологических маркеров (прежде всего пропусков 
и перестановок текста) позволяет уверенно отнести рукопись БАН к 
Белозерской группе Белозерско-Барсовской ветви [Баранкова 1973]. К 
этой группе, по классификации Г. С. Баранковой, относятся списки РГБ, 
Егор.619 и РНБ, Кир.-Бел.13/1090. Мы не проводили сплошной сверки 
рукописей, но сопоставление отдельных фрагментов показывает значи-
тельную близость текстов 17.16.14 и Егор.619.

Что касается списка Богословия Иоанна Дамаскина в 17.16.14, то он 
обнаруживает структурное сходство с рукописями РГБ, Троицк.121 (нач. 
XV в.) и Егор.619. Общим для них являются утрата окончания главы 26 
и большей части главы 27, а также пропуск главы 39, заголовок которой 
оказался слит с заголовком следующей главы 40. Можно предположить, 
что текст 17.16.14 также содержал общую для Троицк.121 и Егор.619 ла-
куну, охватывающую конец 9-й — начало 11-й глав. Сейчас в 17.16.14 на 
этом месте большой пропуск, вызванный механической утратой тетра-
ди между листами 203 и 204. Сопоставление текста Егор.619 с объемом 
утраты в 17.16.14 показывает, что в последнюю идеально укладывается 
именно текст с лакуной10. В то же время Егор.619 и 17.16.14 не разделяют 
ряд особенностей Троицк.121, вызванных дефектностью его протогра-
фа. В частности, в Троицк.121 поврежденный (без начала и конца) Про-
лог Иоанна экзарха помещен внутрь первой главы, утрачено окончание 
главы 8, вместо которого включен небольшой апокрифический текст, 
не имеющий отношения к Богословию, наконец, глава 41 «о иконах и 
образах» помещена в конце памятника, после дополнительных слов 
[Сапожникова 2005: 21]. Таким образом, 17.16.14 обнаруживает наибо-
лее тесную связь именно с Егор.619.

Дальнейшие исследования должны прояснить характер взаимоот-
ношения этих рукописей, восходят ли они к одному протографу или мо-
жет быть одна из них является списком с другой (с учетом неопределен-
ности датировки Егор.619 движение текста может идти в обе стороны). 
Пока же мы констатируем близость двух рукописей, обе из которых 
могли быть созданы в Павло-Обнорском монастыре.

Всего на данный момент мы располагаем семью рукописями, да-
тировка которых укладывается в три десятилетия XV в., возможно, 
созданными в этой обители11. Важно отметить, что все они четии и 

10 Расчет, основанный на построчном сравнении, показывает, что текст Егор. 619 
должен был соответствовать приблизительно 495 строкам в 17.16.14, а в 
утраченной восьмилистной тетради содержится 496 строк.

11 И. В. Дергачева предполагала, что из Павло-Обнорского монастыря может 
происходить Синодик ГИМ, Барс.952, датируемый временем до 1481 г. [ПС XV в.: 
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охватывают довольно широкий круг памятников, и мы можем пред-
полагать наличие в Павло-Обнорском монастыре крупного книжного 
центра.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рукописи писца Илариона
1. ГИМ, собр. Барсова, № 1390. Сборник (Паренесис с добавлениями). 1468–
69 гг. 4°, 543 л. 

Переплет: доски в коже с тиснением. 68 тетрадей, сигнатуры на первом и 
обороте последнего листов тетради. Л. 1–12 — восполнение 20-х гг. XVII в. (?) 

Филиграни: 1) Кувшинчик одноручный под полумесяцем, на кузове литеры 
I/OM (л. 1–12, восполнение XVII в.). 2) Голова быка под 6-лепестковой розеткой 
на двойной мачте, под мордой крест (л. 13–543). Знак из этой рукописи воспро-
изведен в справочнике: Лихачев №№ 1122–1124.

Полуустав, 30 строк.
После л. 246 утрачен один лист. Порядок следования листов частично на-

рушен. Правильный порядок: 1–226, 228, 227, 229–275, 277–280, 276, 282–338, 
343, 281, 339–342, 344–543. 

Содержание: л. 1–4об. — Слово о Житии отца нашего Ефрема; л. 4об. — 
270об. — Паренесис Ефрема Сирина; л. 270об.–273об. — Слово Ефрема Сирина 
об отцах скончавшихся, в субботу сыропустную; л. 273об.–276об. — Германа па-
триарха Константинопольского слово о честных иконах, в первую неделю поста; 
л. 276об.–295 — Слово Иоанна Дамаскина о честных иконах к царю Константину 
Кавалину; л. 295об.–308об. — Ефрема Сирина похвала 40 мученикам Севастий-
ским; л. 308об.–326 — Житие Петра Афонского; л. 326–379об. — Житие Афана-
сия Афонского; л. 379–383об. — Житие Павла Фивейского; л. 383об.–396 — Де-
яние и мучение ап. Петра и Павла; л. 396–414об. — Житие Николая Чудотворца; 
л. 415–420 об.–Мучение Игнатия Богоносца; л. 420 об.–425 — Слово Кирилла 
Александрийского о Данииле и трех отроках; л. 425–431об. — Мучение Стефана 
первомученика; л. 431об.–460 — Житие Макария Египетского; л. 460–502 об. — 
Житие Стефана Нового; л. 502об.–515 — Иоанна мниха и пресвитера слово на 
Благовещение Иоакима и Анны; л. 515–536 — Житие Иоанна Дамаскина; л. 536–
543об. — Слово Василия Великого о благодарении, во вторник сырный.

Писцовые записи. Л. 66 — а сéа татрать по]ата писати мцT¡а сентѧбря аŤ, индикта 
вŤ, в лэU #¤ЃцоЃз; л. 262об. — а кон]алъ писати того же год¹ мцT¡а декабрª въ кЃ¤ на съборъ 
Пре]тT¡¥я БцŤа в ве]ерэ.; л. 543об. — Словеса ¹бо писанная прéидоша в конець, ум¹ же 

№2310, Дергачева 2011: 103]. Как нам представляется, для этого недостаточно 
оснований. Из семи рассмотренных рукописей к началу XVIII в. три уже заведомо 
не могли находиться в библиотеке монастыря, а еще две рукописи можно 
попытаться отождествить с описью 1701/1702 гг.: это РНБ, Q.I.37 («Псалтырь 
писмяная толковая в полдесть ветха» [Шамина 2010: 59]) и РГБ, Егор.619 («Две 
книги о шти днех писмянные в полдесть» [Шамина 2010: 61]).
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да не б¹деU когаD прéати конець в любителеa дшЃепитателн¥a словеT¡ кое убо когаD б¹деU блЃг¥a 
нас¥щенéе. W влкDо ХеT¡ БеŤ слава тебэ всѧком¹ еси блЃг¹ дэл¹ на]ало и конець < А кон]аM f 
писати мцT¡а авгT¡¹ въ .иЃ¶. днŤь на памѧU стŤ¥a м]нЃкъ Фрола и Лавра в лэто #¤ЃцоЃз. W WцЃи 
и СнŤэ и СтЃэмь ДсŤэ, того помощéю и блгDтéю написалъ собэ на собин¹ Илариwнъ попъ 
Хрэнъ, w ХэT¡ IсT¡э w wспоD J нашеN емF¹ <

Владельческая полистная запись на л. 1–9 — «Лѣта 7164 го августа в 5 день, 
сия книга глаголемая житие преподобнаго отца нашего Сирина и иных святых Ко-
стромскаго уезду Успениа (?) Пречистые Богородицы […] казенная».

2. БАН, Архангельское собр., Д. 6. Сборник. 70–80–е гг. XV в. 4°, 119 л.
Кожаный переплет «в сумку». 
Филиграни: 1) Голова быка под 5-лепестковой розеткой на тонкой мачте, 

под мордой треугольник (л. 1–19, 36–118). Близкие — Пиккар II Abt. XII №№ 
803, 805 (1474–79 гг.), 2) Голова быка под 6-лепестковой розеткой на тонкой 
мачте (л. 20–35). Не отождествлен.

Полуустав, 31 строка на странице.
Содержание: л. 1об.–18 об. — Амфилохий Иконийский. Слово о Васи-

лии Великом.; л. 18об.–23 — Ефрема Сирина похвала о Василии Великом; 
л. 23–33об. — Житие св. Симеона Юродивого, Леонтия Константинопольского; 
л. 33об.–92об. — Петра Дамаскина «въспоминание к своеи ему души»; л. 92об.–
96об. — «Василиа Великого послание к некоему иноку, впадшему в отчаяние»; 
л. 96об.–109 — Иоанн Златоуст. Нач.: «Зри убо, о несмыслене...»; л. 109–119 — 
Иоанн Златоуст. Нач.: «Прииди, пакы да коснемся притчи не опщими словесы ис-
пытание наченше...» («Слово о создании Адамове», псевдоэпиграф).

Пробы пера. Запись на л. 119: «Яз Ондреи Шарапов сын продал сию книгу 
четью Василья Кесарииского Бохтеяру Максимову, а подписал своею рукою». На 
ко решке наклейка с названием: «Анфилохия Иконийскаго».

Краткое описание: Описание 1989: 12.

3. РНБ, Q.I.1411. Сборник. 1482 г. 4º, II+237+III л.
Переплет: доски в коже с тиснением. 60 тетрадей.
Филиграни: 1) Кувшинчик одноручный (л. I–V, вставка XVII в.). 2) Голова 

быка под короной и 6-лепестковой розеткой (л. 1–237). Сходные — Пиккар II. 
Abt. XV, № 351–353 (1475–1482 гг.). Тождественный знак в 17.16.14. 

Полуустав. 30 строк на странице.
Утрачено начало рукописи, текст начинается с последнего листа тетради 33.
Содержание: выписки из аскетических, учительных и агиографических тек-

стов. Бо́льшую часть рукописи составляют сочинения Симеона Нового Богосло-
ва. Григория Синаита и Василия Великого. 

Записи. На л. I почерком XVII в.: «Книга Григори Синаит», на л. 237об. на 
боковом поле почерком писца: а кон]аM¡ писати в лэU #¤ŤцЃ^ мцT¡а июнѧ кЃв на памѧU¡ 
сщЃно м]Ѓнка Евсевия, там же затертая владельческая запись XVII в.: «Сия книга 
Троицы Живоначалныя и Павлова монастыря...». На л. III помета Ф. О. Плигина.

Краткое описание: Отчет 1905: 59–65. № 11; Новикова 2021: 142, 147, при-
меч. 99. 
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4. БАН, 17.16.14. Сборник. 1486–1487 гг. 4º. 374 л.
Переплет: доски в коже с тиснением. 60 тетрадей.
Филиграни: 1) литера P под розеткой (л. 1–5). Не отождествлена; 2) Голова 

быка под розеткой и короной на мачте (л. 7–109, 205–278). Сходные — Пиккар 
II. Abt. XV, № 351–353 (1475–1482 гг.). Тождественный знак в Q.I.1411. 3) Го-
лова быка под крестом и косым крестиком (л. 110–204, 279–372). Тип знака — 
Лихачев № 1206–1207 (1485 г.), 4081–4082 (посл. четверть XV в.), 4) Литера Y 
под крестом (л. 373/374). Сходные — Лихачев, № 1159 (1477 г.), 1160 (1485 г.).

Полуустав. 30–31 строка на странице.
Утрачены начало и конец рукописи, текст начинается с тетради 12, у кото-

рой отсутствует 1 лист, утрачены листы между л. 181 и 182, между л. 203 и 204, 
214 и 214, 365 и 366.

Содержание: л. 7–202 — Тактикон Никона Черногорца. Слова 11–40; л. 202–
235 — Иоанн Дамаскин. Богословие. Перевод Иоанна экзарха Болгарского, с до-
полнительными статьями; л. 235об.–365об. — Шестоднев Иоанна экзарха Бол-
гарского, без пролога; л. 365об.–367 — Пахомий Логофет. Служба свв. Михаилу 
Черниговскому и боярину Феодору; л. 367–371об. — Пахомий Логофет. Сказание 
об убиении свв. Михаила Черниговского и боярина Феодора; л. 372–372об. — 
Пахомий Логофет. Повесть об убиении царя Батыя, без конца.

Записи. Почерком писца рукописи: л. 21об.: а сéа татраU¡ написана в лэU P #¤Ѓц^Ѓе, мцT¡а 
сентѧбрѧ еŤ на памѧU¡ стЃго пррP¡ка Захарéи, на л. 343 об.: а си татраU¡ написана в лU¡э #sЃц]Ѓs, мцT¡а 
сентѧбрѧ иŤ на РоF¡ство Пр]T¡тыя БцŤа. На л. 6об. полууставом XVI в.: «Сия книга дана въ 
общии монастырь Всемилостиваго Спаса, еже на Прилуцѣ, по игуменѣ Иларионе 
Павловы пустыни». На л. 14 — «Изъ библиотеки профессора П. Савваитова».

Описание: Корогодина 2020: 186–192. 

Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ
БАН — Библиотека Российской академии наук (С.-Петербург).

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург).

РГБ — Российская государственная библиотека (Москва).

Библиография

Источники

Рукописи

Арханг. Д. 6 
Сборник слов и сказаний, 1470-е — 1480-е гг., БАН, Архангельское собр.

Барс.1390
Сборник (Паренесис с добавлениями), 1468–1469 гг., ГИМ, собр. Е. В. Барсова, 

Егор.619
Шестоднев (без окончания), XVI в., РГБ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98).
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Кир.-Бел.13/1090
Сборник историко-богословского содержания, XV в., РНБ, собр. Кирилло-Белозерского 
монастыря.

Погод.1032
Шестоднев Георгия Писиды, XVI в., РНБ, собр. М. П. Погодина.

Троицк.121
Апокалипсис толковый свт. Андрея Кесарийскаго и Богословие преп. Иоанна Дамаскина 
с прибавлением, XIV в., РГБ, гл. собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304/I). 

Q.I.1411
Сборник слов, поучений и повестей, 1482 г., РНБ, Основное собрание рукописной книги 
(ф. 550).

Q.I.37
Толкование на Псалтырь, XV в., РНБ, Основное собрание рукописной книги (ф. 550).

17.16.14 
Сборник смешанного содержания, 1487–1488 гг., БАН.

Издания
ВМЧ 1914

Великие Минеи четьи, январь, тетрадь II, дни 6–11, Москва, 1914, 321–740.

Опись 1848
Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная в XVII в., Чтения 
в Обществе истории и древностей российских, 1848, 6.

Шамина 2010
Шамина И. Н., Опись имущества вологодского Павлова Обнорского монастыря 1701–
1702 годов, Вестник церковной истории, 2010, 1–2(17–18), 17–107.

Шляпкин 1914
Указец книгохранителя Спасо-Прилуцкого монастыря Арсения Высокаго 1584 года, И. 
Шляпкин И., публ., С.-Петербург, 1914.

Базы данных
ЭК

Электронный каталог (Электронная библиотека рукописей) РНБ (https://nlr.ru/
manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog).

Справочники водяных знаков
Брике

Briquet C. M. Les filigranes dictionnaire historique de marques du papier, 1–4, Genéve. 1907.

Лихачев
Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков, 1–3, С.-Петербург, 
1899. 

Мошин
Mošin V., Anchor watermarks, Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia, 13, 
Amsterdam, 1973.

Пиккар II
Piccard G., Die Ochsenkopf-Wasserzeichen, Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung 
Baden-Württemberg, II, 1–3, Stuttgart, 1966.
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——— IV
Piccard G., Wasserzeichen Buchstabe P, Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung 
Baden-Württemberg, IV, 1–3, Stuttgart, 1977.

Литература
Баранкова 1973

Баранкова Г. С., К текстологическому и лингвистическому изучению «Шестоднева» 
Иоанна экзарха Болгарского, Восточнославянские языки. Источники для их изучения, 
Москва, 1973, 172–215.

Дергачева 2011
Дергачева И. В., Древнерусский Синодик: Исследования и тексты, Москва, 2011.

Иванова 1991
Иванова К., Новоизводните търновски сборници и въпросът за ролята на патриарх 
Евтимий в техния превод, Старобългарска литература, 1991, 25–26, 124–134.

Каган 1988
Каган М. Д., Житие Павла Обнорского, Словарь книжников и книжности Древней Руси, 
Ленинград, 1988, 2, 1, 313–317.

Каталог 2000
Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском 
государственном архиве древних актов, Жучкова Н. Л., Мошкова Л. В., Турилов А. А., 
сост., Москва, 2000.

Каштанов 2003
Каштанов С. М., Об игуменах, келарях и казначеях Павло-Обнорского монастыря в XV–
XVII вв., История и культура Ростовской земли, Ростов, 2003, 423–436.

Копреева 1996
Копреева Т. Н., Толковая псалтырь Феодорита Киррского из «Павловой пустыни», 
Немеркнущий свет: Из истории книжных связей Болгарии и России XI — начала XIX веков, 
Велико Търново, 1996, 185–195.

Корогодина 2020
Корогодина М. В., Памятники церковного права в рукописях Библиотеки Российской 
академии наук XV — начала ХХ века, Москва, С.-Петербург, 2020 (= Описание 
Рукописного отдела БАН. Вып. 11).

Корпус 2021
Корпус записей на рукописных книгах Архангельского собрания Отдела рукописей БАН, 
Белова Л. Б., Ефимова Н. А., сост., С.-Петербург, 2021.

Костюхина 1999
Костюхина Л. М., Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав, 
Москва, 1999. 

Кукушкина 1966
Кукушкина М. В., Описи книг XVI–XVII вв. библиотеки Антониево-Сийского монастыря, 
Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки 
Академии наук СССР, Копанев А. И., ред., Москва, Ленинград, 1966, 122–142. 

Новикова 2021 
Новикова О. Л., Купец Филипп Осипович Плигин и его собрание рукописных книг, Москва, 
С.-Петербург, 2021.

Описание 1989
Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР, 8/1: Рукописи Архангельского 
собрания, Амосов А. А., Белова Л. Б., Кукушкина М. В., сост., Ленинград, 1989. 
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Отчет 1905
Отчет Императорской публичной библиотеки за 1905 г., С.-Петербург, 1912.

ПС XV в. 
Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР, 
[Турилов А. А., сост.,] Москва, 1986.

ПС XV в. д. 
Дополнения к «Предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., 
хранящихся в СССР». М., 1986, Охотина Н. А., Турилов А. А., сост., Москва, 1993.

Сапожникова 2005
Сапожникова О. С., Вопросы текстологии Богословия Иоанна Дамаскина в переводе 
болгарского экзарха Иоанна, Palaeobulgarica, София, 2005, 29/4, 3–29.

Строев 1877 
Строев П. М., Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви, 
С.-Петербург, 1877. 

Суворов 1866
Суворов Н., Описание Павло-Обнорского монастыря Вологодской епархии, Вологда, 1866.

Турилов 2003
Турилов А. А., Мастер Яковишко — малоизвестный новгородский книгописец середины 
XV в., Хризограф: Сборник статей к юбилею Г. З. Быковой, Москва, 2003, 165–182.

——— 2004
Турилов А. А., К истории библиотеки и скриптория Кирилло-Белозерского монастыря 
в 1-й трети XV в.: (Проблема Христофора), Древнерусское искусство: Искусство 
рукописной книги. Византия, Древняя Русь, 4, С.-Петербург, 2004, 373–390.

Шамина 2019
Шамина И. Н., Павел, Православная энциклопедия, 63, Москва, 2019, 713–716. 

Шибаев 2013
Шибаев М. А., Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века, Москва, 
С.-Петербург, 2013.
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