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ИСТОЧНИКИ ВЫГОВСКИХ ЧЕТИИХ МИНЕЙ

В статье исследуется недавно введенный в  научный оборот памятник, созданный в  Выго-Лексинском 
старообрядческом общежительстве в 1711–1715 гг. и продолжающий древнерусскую традицию составления Четиих 
Миней. В результате анализа состава восьми сохранившихся томов Выговских Четиих Миней и текстов, включенных 
в них, удалось выявить источники, к которым обратились выговские книжники при работе над сводом. В их числе – 
прежде всего рукописные списки памятников отечественной агиографии, а также Пролог издания 1642–1643 гг., 
Святцы 1646 г., Степенная книга, Книга о вере и другие. 
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Создание Четиих Миней, обширного свода текстов на все дни церковного года, занимает особое 
и весьма почетное место в истории древнерусской книжности. Хорошо известны пять подоб-
ных начинаний: Великие Минеи Четии митрополита Макария в  трех списках  – Софийском, 
Успенском и  Царском (1529–1554 гг.); Чудовские, составленные в  московском кремлевском 
Чудовом монастыре около 1600 г.; Четии Минеи монаха Троице-Сергиева монастыря Германа 
Тулупова (1627–1632 гг.); Четии Минеи близкого к Троице-Сергиеву монастырю священника 
Иоанна Милютина (1646–1654 гг.). В конце XVII в. (1684–1705 гг.) такой же труд, с опорой на 
западные источники, предпринял Димитрий Ростовский.

Выговские Четии Минеи в полноценном виде (8 реально сохранившихся томов из 12) 
были введены в научный оборот недавно и еще находятся в процессе изучения. Они являются 
оригинальным памятником, созданным под руководством первого уставщика пустыни Петра 
Прокопьева, который, по свидетельству современника, «вельми печашеся, збираше жития 
святых и списываше, и набираше во всех месяцах, чтоб собрать Минеи Четии»1. В рамках цер-
ковно-археологических разысканий, предпринятых первыми выговскими киновиархами с целью 
сбора доказательств в пользу старых обрядов, велся целенаправленный сбор рукописных памят-
ников или переписка на местах тех рукописей, которые не удавалось приобрести. Тот же Петр 
Прокопьев, заботясь о полноте свода, приказывал Андрею и Семену Денисовым в их поездках 
«списывати и искати, и они списываше и искаше»2. Все 12 томов были составлены в Выговской 
старообрядческой пустыни в период с осени 1711 г. (7220 г. от сотворения мира)3 по лето 1715 
(7223) г. (даты указаны в послесловиях к сентябрьскому, ноябрьскому и февральскому томам; 
из 8 сохранившихся томов 6 относятся к этому времени). 

Вопрос источников старообрядческого свода представляет особый интерес для характери-
стики как выговской культуры, так и принципов работы древнерусских книжников – составителей 
подобных сводов4. Как нам уже приходилось писать, основой, своеобразным «каркасом» для со-
ставления Выговских Четиих Миней стал Софийский список Великих Миней Четиих [Юхименко, 
1  Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862. С. 157.
2  Там же.
3  Уточнение даты начала работы над сводом стало возможным после недавнего обнаружения списка 30-х гг. XIX в. 
сентябрьского тома Выговских Миней, в котором оказалась скопированной выходная запись (в первоначальном 
томе утрачена) (подробнее см.: [Юхименко, 2022, с. 371]). 
4  Единственной специальной работой на эту тему является статья В. А. Кучкина [Кучкин].
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2011]. Напомним свидетельство Жития Андрея Денисова о том, что в 1713 г. Семен Денисов 
был послан в Новгород «особливо для достижения Великих Миней Четьих Макариевских»5. 
Объем памятей раннехристианским и византийским святым в Выговских Минеях не превыша-
ет объема в Софийских томах; дни, оставшиеся незаполненными в первом комплекте Великих 
Миней Четиих, остаются таковыми и в Выговском своде; кроме того, совпадает большинство 
текстов, посвященных нерусским подвижникам. 

Вместе с тем на Выгу было несколько сокращено количество похвальных и поучительных 
слов на двунадесятые праздники, опущены некоторые большие сочинения, не являвшиеся обя-
зательным календарным чтением, такие как «Маргарит» (10 сентября), «Книга о небесном 
священноначалии» Дионисия Ареопагита (3 октября), 22 слова и «Главизны» Григория Но-
вого Богослова, «Добротолюбие» Григория Синаита, «Главизны» Макария Египетского (11 
февраля), а также дополнительные статьи, помещавшиеся в конце томов.

Подобные сокращения отражают одну из особенностей Выговского свода и связаны с тем, 
что перед Петром Прокопьевым не стояла задача собрать «все книги, чтомые на Руси». Первый 
уставщик выговской киновии стремился составить книги, исходя из потребностей общежитель-
ства и возможностей монастырского чтения. Его заботила не столько полнота чтений одного дня, 
сколько обеспечение текстами всех необходимых дней памяти. Указания на чтение конкретных 
текстов мы встречаем в Выговском богослужебном уставе6.

Вторая, наиболее существенная черта Выговских Четиих Миней заключается в том, что 
они представляют собой самый обширный свод житий русских святых. Поскольку старообрядцы 
остро чувствовали и подчеркивали свою связь с дораскольной святой Русью, они постарались 
максимально полно представить в минейном своде русскую агиологическую традицию. Наиболее 
наглядно эта особенность старообрядческого свода предстает в сравнении с современным ему 
трудом свт. Димитрия Ростовского: в его «Книгах житий святых», по подсчетам М. А. Федото-
вой, собственно русский материал, если исключить целиком использованный Киево-Печерский 
патерик, составляет всего лишь около 5 %7.

Именно русская часть свода – в отличие от раннехристианской и византийской, где выгов-
ские книжники могли воспользоваться Софийским списком Великих Миней Четиих, – требовала 
от них самостоятельной разыскательской и сопоставительной работы. Подобно древнерусским 
книжникам – составителям предшествующих сводов, выговцы в своем труде также, как правило, 
не указывали, откуда именно был переписан тот или иной текст. В этой связи вопрос источников 
Выговских Четиих Миней нуждается в специальном исследовании. 

Вполне логично предположить, что, стремясь отразить всю полноту национальной цер-
ковной традиции в ее высшей точке перед Расколом Русской Церкви, выговские старообрядцы 
для уточнения месяцесловной части обратились к печатным изданиям, зафиксировавшим со-
став месяцеслова на середину XVII в. Речь идет о наиболее полных редакциях сводных изданий: 
Прологе 1642–1643 гг. [Зернова, с. 57, № 163; с. 58, № 167] и Святцах 1646 г. [Зернова, с. 64, 
№ 193; Карбасова]. 

Выговские Четии Минеи включают тексты на дни памяти, которые прочно вошли в цер-
ковный обиход к 40-м гг. XVII в., что отражено в печатном Прологе. Это памяти князя Всеволода 
(Гавриила) Псковского (11 февраля), Петра и  Февронии Муромских (25 июня), Прокопия 
5  ОР РГБ. Ф. 17 (Собрание Е. В. Барсова). № 156. Л. 118.
6  Подробнее см.: [Юхименко, 2017].
7  См.: [Федотова, с. 167]. Из 765 статей, составляющих корпус текстов «Книги житий святых», русским святым 
посвящено 133 статьи (17,4 %), однако из них 60 статей – это краткие месяцесловные записи (7,84 %) и только 
73 – «полнотекстовые» жития (9,54 %), в свою очередь, из этих последних половина (37) – жития и патериковые 
рассказы, основанные на Киево-Печерском патерике (4,8 %). Следовательно, на долю самостоятельных памятников 
русской агиографии, включенных Димитрием Ростовским в его свод, приходится только 4,7 % от общего числа статей.
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Устюжского (8 июля), княгини Ольги (11 июля), Михаила Малеина (12 июля), Стефана Мах-
рищского (14 июля), Макария Калязинского (25 июля), Антония Римлянина (3 августа). Все 
перечисленные памяти отсутствуют в Четиих Минеях митрополита Макария, в более поздних 
сводах они появляются частично: к примеру, в Тулуповских минеях нет памяти (соответственно, 
и текста жития) Всеволода (Гавриила) Псковского (11 февраля), Петра и Февронии Муромских 
(25 июня), Саввы Крыпецкого (28 августа). Обратим внимание на то, что в Святцы 1646 г., 
содержащие дополненный, относительно Пролога 1642–1643 гг., месяцеслов, память Саввы 
Крыпецкого также не была включена.

Кодикологические наблюдения над рукописью Выговского свода позволяют утверждать, 
что Пролог в его полной печатной редакции использовался также на последнем этапе состави-
тельской работы, по нему сверялись дни памяти святых. Так, под 19 февраля, как и в Великих 
Минеях Четиих, помещено «Житие и хождение преподобнаго отца нашего Александра», од-
нако на поле сделана приписка рукой Петра Прокопьева: «А в Пролозѣ сей Александръ писан 
февраля в  23»8. Под 21 июля, в  соответствии с  минейной традицией, читается «Страдание 
святаго мученика Иулиана и иже с нимъ», на поле указано почерком Петра Прокопьева: «Сего 
святаго Иулиана в Пролозѣ писано страдание и сущихъ с ним июля в 22. Сего же Иулиана писано 
в Пролозѣ генваря в 8 день и с ним братии 12 тысещъ сожженых. И Василисы, супружницы его, 
в друзѣм монастыри с сестрами бывших»9. При тексте Похвального слова апостолам Петру 
и Павлу Иоанна Златоуста (29 июня), входившего уже в Макарьевские Минеи, на верхнем поле 
листа сделана помета: «Сие слово чти по кафисмахъ»10; этот памятник торжественного крас-
норечия был внесен и в состав Пролога, но именно там есть аналогичная помета11. Исключая те 
случаи, когда проложные тексты могли быть взяты выговскими книжниками из самих Великих 
Миней, укажем ряд примеров, когда тексты могли быть заимствованы именно из Пролога: под 
16 ноября, в отдельной тетради переписано «Дѣяние и страдание святаго и всехвалнаго апостола 
и евангелиста Матфея» (нач.: «Сий на мытницы сѣдя и Господу к нему рекшу: “Послѣдствуй 
ми…”»)12; под 24 сентября, на отдельном вставном листе добавлено описание чуда от Богоро-
дичной иконы: «По Бозѣ знамение, бывшее от иконы Пречистыя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодѣвы Марии, иже бысть в веси псковской въ Черскахъ» (нач.: «Бысть сицево знамение 
в лѣта 6928 при державѣ благовѣрнаго и благочестиваго и благороднаго самодержца великаго 
князя Василия сына Димитриева, Донскаго именуема…»)13; под 12 июля переписано впервые 
в русской традиции появившееся в Прологе 1643 г. Житие Михаила Малеина [Прокопенко, 
с. 732] («Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Михайла, игумена бывша Кименьския 
обители, яже есть в Малеоньстѣй горѣ, вскрай Афона, великия Горы святыя»)14; под 9 октября 
именно из Пролога, о чем свидетельствует характерное название, заимствована «Повѣсть пре-
подобнаго отца Даниила о  преподобнѣм Андроницѣ и  женѣ его Афанасии» (нач.: «Повѣда 
8  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 87. Л. 227.
9  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 89. Л. 374. Ср.: Пролог (март – август). М., 1643. Л. 696–696 об.
10  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 61. Л. 291.
11  Пролог (март – август). Л. 581. Подобное указание («Сие слово чти по кафисмахъ») отнесено в Прологе и к 
некоторым другим похвальным словам, в частности к Слову Афанасия Александрийского на Рождество Иоанна 
Предтечи (24 июня) (Л. 557); Похвале «Григория мниха и  презвитера, игумена обители Пантократоровы» 
пророку Илие (20 июля) (Л. 675); Слову Ефрема Сирина на Преображение (6 августа) (Л. 754 об.); Слову Андрея 
Иерусалимского на Успение Богоматери (15 августа) (Л. 794).
12  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 85. Л. 315 об.–319 об. Ср.: Пролог (сентябрь – февраль). М., 1642. Л. 358–
361 об. В Софийском и Успенском списках: «Святаго апостола и евангелиста Матфея мучение» (нач.: «Бывши 
утрени, изыде Матфеа с епископом…»). Этот же текст читается в Тулуповских Четиих Минеях (в Чудовских Четиих 
Минеях том за первую половину ноября не сохранился).
13  НИОР БАН. Собрание Ф. А.  Каликина. № 60. Л. 297–297 об. Ср.: Пролог (март – август). Л. 661 об.–662 об. 
(16 июля). Заметим, что ни в одних Четиях Минеях мы не обнаружили подобного текста ни под 24 сентября, ни 
под 16 июля, как он помещен в Прологе.
14  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 89. Л. 223–231 об. Ср.: Пролог (март – август). Л. 630 об.–646 об.
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намъ отецъ Даниилъ: “Бысть, – рече, – нѣкий мужь именемъ Андроникъ, в велицѣй Антиохии, 
художествомъ златопродавецъ…”»)15.

При уточнении месяцесловной части свода выговские книжники не могли не опираться 
на самое авторитетное, как показала Т. Б. Карбасова, издание Святцев 1646 г., содержавшее 
наиболее полный перечень памятей русских святых. Отсюда или из других восходящих к этой 
книге рукописных источников внесли в Выговские Четии Минеи памяти (и, следовательно, стали 
разыскивать тексты житий) Гурия и Варсонофия Казанских (4 октября), митрополита Филиппа 
(23 декабря), князя Георгия Всеволодовича Владимирского (4 февраля), Кирилла Новоезерского 
(4 февраля), Евфимия Суздальского (1 апреля), Александра Ошевенского (20 апреля), Ники-
ты, архиепископа Новгородского (30 апреля), Василия и Константина Ярославских (8 июня), 
Прокопия Устюжского (8 июля), Николы Кочанова (27 июля), Смоленской иконы Богоматери 
(28 июля), Василия Блаженного (2 августа), Стефана Римского (7 августа), Григория Синаита 
(8 августа). 

Однако значителен перечень памятей русских святых, которые не вошли даже в издание 
Святцев 1646 г.: Евфросиния Суздальская (25 сентября), печерские иноки Дамиан Целебник, 
Иеремия Прозорливый и Матфей Прозорливый (5 октября), Трифон Вятский (8 октября), ми-
трополит Фотий (2 июня), Арсений Коневский (12 июня), Иоанн и Логин Яренгские (3 июля), 
Никодим Кожеозерский (3 июля), Арсений юродивый Новгородский (12 июля), Никита, Кирил, 
Никифор, Климонт и Исаак новгородские чюдотворцы, нарицаемые Алфановы (12 июля), Ар-
темий Веркольский (23 июля), Герман Соловецкий (30 июля), Савва Крыпецкий (28 августа). 
Особняком стоит память блаженного Августина Иппонского, не имеющая точной календарной 
приуроченности и помещенная в Выговском своде после статьи на 30 июня.

С середины XVII в. продолжился процесс уточнения и дополнения месяцесловов, в 1650-х 
гг. Симоном Азарьиным была создана новая, более пространная редакция [Клосс, 1998, с. 141; 
Клосс, 1995; Карбасова, с. 262], однако и в этом источнике мы не найдем памятей северных 
подвижников Иоанна и Логина Яренгских, Никодима Кожеозерского, Арсения Новгородского, 
Алфановых, Артемия Веркольского, Германа Соловецкого (под 30 июля)16. Таким образом, оче-
видно, что выговские книжники вели самостоятельную работу как по уточнению календарной 
основы своих Четиих Миней, так и по наполнению их текстами. Очевидно и то, что для решения 
этих задач составители должны были обратиться к рукописной книжности.

Случаи включения в Выговские Четии Минеи текстов из Пролога крайне немногочисленны. 
Безусловно, основная часть новых текстов была заимствована из рукописных книг и сборников. 
Нам уже приходилось приводить доказательства того, что Выговские минеи не обнаруживают 
прямой связи ни с московскими списками Великих Миней Четиих, но с другими сводами-пред-
шественниками (Чудовские Минеи и оба троицких свода) [Юхименко, 2013а]. Отдельные тексты, 
появившиеся в этих сводах после Софийского списка и читающиеся также в Выговских Минеях, 
могли черпаться независимо друг от друга из общего источника – рукописной книжности.

Благодаря археографической работе выговских книжников впервые в четье-минейной тра-
диции в 12-томник в таком количестве были включены сказания о Богородичных иконах: Черно-
горской (2 июня) – «Сказание о иконѣ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы 
Марии, иже в Двиньском уѣзде на Пенегѣ рецѣ в Черной горѣ, и о началѣ монастыря того», 
Грузинской (Черногорской) (2 июня) – «Повѣсть о пришествии образа Пресвятыя Владычицы 

15  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 84. Л. 312–316. Ср.: Пролог (сентябрь – февраль). Л. 173 об.–178. В Великие 
Минеи Четии текст вошел под заглавием: «Слово о Андроницѣ и о женѣ его Афанасии» [Иосиф, стб. 90].
16  ОР РГБ. Ф. 173/I (Фундаментальное собрание библиотеки Московской духовной академии). № 201 (Л. 302–340), 
№ 203 (Л. 247–272 об.), ОР ГИМ. Собрание Е. В. Барсова. № 1106 (копия, выполненная Т. Ф. Большаковым в 1846 
г. в Троице-Сергиевой лавре «во время архиологического путешествия» со сборника № 201).
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нашея Богородицы и Приснодѣвы Марии и отчасти чюдесъ исповѣдание, иже Грузиньская нари-
цается, в той же обители в Черной горѣ»; Воронинской (15 июня) – «Празднуемъ явление иконы 
Пречистыя и преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Марии честнаго 
и славнаго ея Одигитрия, нарицаемыя Воронинския»; Тихвинской (26 июня) – «Повѣсть чюдна 
и зѣло полезна о иконѣ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Марии чест-
наго ея Одигитрия и о еже, како уставися праздникъ ея праздновати, и о явлении чюдотворныя 
ея иконы Одигитрия, иже на Тихвинѣ, и отчасти чюдесъ ея»; Казанской (8 июля) – «Повѣсть 
о явлении чюдотворныя иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Мария, 
иже в  Казанѣ. Списано смиреннымъ митрополитомъ Ермогеномъ Казаньскимъ и  Астрахан-
скимъ лѣто 7102-го года»; Колочской (9 июля) – «О явлении чюдотворнаго образа Пречистыя 
Богородицы и о началѣ монастыря, глаголемаго Колоческаго»; Смоленской (28 июля) – «На 
праздникъ Пресвятыя Богородицы Смоленския. О чюдномъ явлении Пресвятыя Богородицы 
от чюдотворнаго Ея образа во градѣ Смоленске мученику Меркурию Смоленьскому во время 
нашествия поганаго царя Батыя»17. 

Из рукописной книжности в Выговские Четии Минеи попали, в частности, Житие Артемия 
Веркольского II редакции (согласно классификации Л. А. Дмитриева и Н. В. Савельевой) (под 
23 июля)18; Житие Антония Сийского в первоначальной редакции инока Ионы с 14 чудесами 
(согласно классификации Е. А. Рыжовой) и Похвальное слово преподобному (под 7 декабря)19, 
Житие Александра Ошевенского иеромонаха Феодосия (под 20 апреля)20; Житие Иоанна и Ло-
гина Яренгских в редакции Сергия Шелонина и его же Сказание о перенесении мощей святых 
(под 3 июля)21, Житие митрополита Филиппа Основной редакции (согласно исследованию 
О. В. Панченко, написанной соловецким книжником Варфоломеем Коноплевым в 1635 г.) (под 
23 декабря)22, поздний вариант Основной редакции Жития Кирилла Новоезерского (согласно 

17  Заметим, что в Святцах 1646 г. большинство данных памятей отсутствовали. В месяцесловной части этого из-
дания из приведенного перечня находим только воспоминания чудес Казанской, Колочской и Смоленской икон 
Богоматери. Память о чуде Тихвинской иконы Богоматери, несмотря на почитание этой иконы уже в XVI в. и рас-
пространение рукописных списков Сказания, отсутствовала в Великих Минеях Четиих (см.: [Иосиф, стб. 243–244]).
18  О первых редакциях Жития см.: [Савельева, с. 180–187]. В сборнике-конволюте Германа Тулупова, содержащем 
тексты, не вошедшие в Четии Минеи (ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры). 
№ 696), переписана I редакция Жития. Подробный анализ вошедших в Выговские Четии Минеи текстов житий 
Артемия Веркольского, Антония Сийского и Александра Ошевенского см.: [Юхименко, 2013б]. 
19  См.: [Рыжова, с. 21–38, 241–340]. В Четии Минеи XVI–XVII вв. не входило.
20  См.: [Дмитриев, 1989]. В макариевские и Тулуповские Четии Минеи не входило. Минейная редакция Жития 
в единственном списке находилась в одном из сборников-конволютов Германа Тулупова (ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное 
собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры). № 695). См.: [Ключевский, с. 299; Пигин, Юхименко, с. 54–80].
21  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 89. Л. 18–26 об. («Сергия смиреннаго инока и  презвитера обители 
Пантократоровы сущаго Понта окияна на полунощнѣй странѣ, иже на Соловецкомъ отоце. Сказание о чюдесѣхъ 
святыхъ Иоанна и  Логина новоявленныхъ, иже въ Яреньге чюдотворцовъ». Нач.: «Еже убо тѣсное разума 
и  недоумѣтелное языка моего вѣдый, едва яхся, о  блаженный, яже выше силы моея начати…»); Л. 27–28 об. 
(«Сказание о пренесении честных мощей Иоанна и Логина Яренскихъ чюдотворцовъ». Нач.: «В лѣто 7146-го 
царствующу благочестивому самодержцу росийскаго царствия благовѣрному и благочестивому великому государю 
царю и великому князю Михаилу Феодоровичю всея Росии…»). См.: [Дмитриев, 1973, с. 225–230; Сапожникова, 
с. 38, 94]. В Четии Минеи XVI–XVII вв. Житие яренгских святых не входило.
22  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 86. Л. 458 об.–499 об. («Мѣсяца того же в  23 день. Житие и  подвизи 
и отчасти чюдесъ исповѣдание иже во святыхъ отца нашего и исповѣдника Филиппа, митрополита Московскаго 
и всея Росии». Нач.: «Елицы убо духомъ Божиимъ водими суть, сии сынове Божии нарекутся…»). См.: [Лобакова, 
с. 41–72, 164–204]. Тулуповской редакция называлась также потому, что ее текст читается в сборнике, составленном 
Германом Тулуповым в  1633 г. (ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры).  
№ 694) (см.: [Дмитриева, с. 342; Панченко, с. 267, 272–274, 322–327]), однако в состав декабрьского тома Четиих 
Миней Германа Тулупова Житие не вошло.
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классификации Т. Б. Карбасовой) (под 4 февраля)23. В последнем случае мы, видимо, можем 
говорить о выговском варианте этой редакции: добавлены киноварные заголовки отдельных 
сюжетов (более последовательно, чем в  других списках); первые 10 прижизненных чудес не 
имеют нумерации, 20 посмертных чудес пронумерованы, их названия немного сокращены 
и унифицированы, чудеса 17–19 получили более конкретные названия. Однако самым суще-
ственным отличием Жития Кирилла Новоезерского в составе Выговских Четиих Миней явля-
ется наличие «Похвалы преподобному Кирилу»24, составленной выговскими книжниками и не 
имеющей аналогов во всей обширной рукописной традиции данного памятника. Эта похвала, 
содержащая, главным образом, панегирик Кириллу-пустынножителю, завершается обращением, 
характерным для времени составления Четиих Миней (1711–1715 гг.), когда во время голода 
выговцев одолевали бесы и само существование общежительства было под угрозой рассеяния: 
«Молебникъ буди Пречистѣй Богоматери, яко да ходатайствуетъ о насъ, недостойныхъ, Богомъ 
собраннѣй братии во святѣй обители сей, и началникъ намъ буди и заступление. Яко да и мы от 
бѣсовъ невредими пребывающе на мѣстѣ семъ, славу и благодарение возсылаемъ Отцу и Сыну 
и Святому Духу нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ»25.

В состав Выговских Миней включено значительное количество сочинений, ранее в по-
добные своды по тем или иным причинам не входивших. В ноябрьском томе, к примеру, на-
ходим отсутствовавшие в Великих Минеях Четиих Слово об обретении мощей архиепископа 
Новгородского Ионы (5 ноября), Слово похвальное на память Варлаама Хутынского Пахомия 
Логофета (6 ноября), «Страдание в Орде князя Михаила Ярославича Тверского» (22 ноября), 
Сказание о явлении великого князя Всеволода, Новгородского и Псковского чудотворца, и о 
пренесении его мощей в Троицкий собор (27 ноября).

Ярким примером обширных познаний выговских старообрядцев в области рукописной 
книжности служит Житие Евфросинии Суздальской (под 25 сентября)26, которое в Выговском 
своде представлено лицевой редакцией Жития. Эта редакция была выделена и охарактеризована 
Ю. А. Грибовым [Грибов, 2011; Грибов, 2024, с. 166–174]. Исследователь пришел к выводу, что 
она является переработкой текста 1-го вида Старшей редакции Жития Евфросинии Суздаль-
ской с дополнением епископа Варлаама, заканчивавшимся чудесами 5 июля 1577 г. Существен-
ной правке подверглась заключительная часть Жития: важнейшие эпизоды сентября 1576 г. 
оказались помещенными после чудес 5 июля 1577 г., чудо о Прокопии оказалось вставленным 
в Повесть Варлаама, к которой оно отношения не имело; кроме того, был сделан очевидный ак-
цент на родственные связи царской династии Рюриковичей: ранее затерянное между чудесами 
моление за царя – «сродника» святой княжны было перемещено в конец и завершало собой 
все повествование. Создание лицевой редакции Жития Евфросинии Суздальской Ю. А. Грибов 

23  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 87. Л. 60–83 об. («Мѣсяца февраля в 4 день. Жит[и]е преподобнаго отца 
нашего Кирила Бѣлаго Новаго чюдотворца, иже пречестенъ монастырь составльшаго во области града Бѣла 
езера, иже есть на Новомъ езерѣ на Красномъ островѣ». Нач.: «Единородный сынъ Слово Божие, собезначалный 
и соприсносущный Отцу и соестественый…»). См.: Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: История почитания. 
Исследование и тексты. М.; СПб., 2011. С. 78–81, 485, 489, 311–353 (публикация текста). В сборнике-конволюте 
Германа Тулупова, содержащем тексты, не вошедшие в  Четии Минеи (ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное собрание 
библиотеки Троице-Сергиевой лавры). № 696), и в Четиих Минеях Иоанна Милютина (ОР ГИМ. Синодальное 
собрание. № 802) содержится ранний вариант Основной редакции Жития.
24  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 87. Л. 83–83 об. (Нач.: «Мы же, братие, разумно славная чюдеса о Господѣ 
похвалимъ…»).
25  Там же. Л. 83 об.
26  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 345–367 об. («Мѣсяца септеврия в 25 день. Житие и жизнь 
преподобныя матере нашея благовѣрныя великия княжны Еуфросинии Суждальские. Списано смиренноиноком 
Григориемъ, того же града Суждаля обители боголѣпнаго Преображения Господа Бога и  Спаса нашего Исуса 
Христа». Нач.: «Благословенъ Богъ Отецъ щедротамъ, безначалный вседержитель. Благословенъ единочадый 
Сынъ, Слово Отчее…»). В Великие Минеи Четии Житие Евфросинии Суздальской не вошло, 2-й вид Старшей 
редакции был включен в состав Чудовских Четиих Миней.
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отнес к последним десятилетиям XVII в., царствованию Феодора Иоанновича. Именно с этой 
редакцией, опубликованной в свое время В. Т. Георгиевским по списку из ризницы Суздальского 
женского Ризположенского монастыря27, совпадают заголовки и  измененный текст Повести 
Варлаама, завершающей Житие в составе Выговских Четиих Миней. В выговском списке недо-
стает небольшого заключительного фрагмента текста (около 15 строк). Скорее всего, оказался 
утерянным последний лист тетради с завершающим колофоном, так как текст явно недописан, 
в конце последней строки стоит знак «;»: «О прехвалная и цѣломудренная Евфросиния! Кто 
изъречет преславная твоя чюдотворения, явленная и неявленная не точию у гроба, //»28.

О тщательности и глубокой продуманности составительской работы староверов свидетель-
ствуют случаи, когда житие, включенное в Великие Минеи Четии (казалось бы, можно было им 
просто воспользоваться!), заменялось или дополнялось другими сочинениями, посвященными 
тому же святому.

Так, в Выговском комплекте под 25 сентября – Житие Сергия Радонежского в редакции 
Симона Азарьина 1646 г.29, а не в редакции Пахомия Серба, как в календарной части Великих 
Миней Четиих [Житие Сергия Радонежского, с. 10], под 30 сентября – Житие Григория Пель-
шемского в «редакции сборников» (согласно классификации С. А. Семячко)30 (во всех других 
сводах минейная редакция). В Успенском списке Великих Миней Четиих Житие Федора 
и Михаила Черниговских (20 сентября) дополнено похвальным словом сочинения Льва Фило-
лога, в Выговском своде переписано и еще одно похвальное слово мученикам того же автора31  
(в рукописных списках часто приписываются Зиновию Отенскому).

Самостоятельные книжные разыскания выговцев зафиксировал и подбор статей об Иосифе 
Волоцком. В Софийском списке Великих Миней Четиих Житие Иосифа Волоцкого отсутство-
вало, в Успенской список под 9 сентября было включено агиографическое сочинение епископа 
Саввы Черного и Устав (Духовная грамота) Иосифа Волоцкого (см.: [Иосиф, стб. 20–27]). В Вы-
говском своде также читаем Житие волоколамского подвижника, написанное Саввою Черным32 
(обширный Устав, хорошо известный на Выгу, не отвечал целям составителей Четиих Миней), 

27  Георгиевский В. Т. Суздальский Ризположенский женский монастырь. Историко-археологическое описание. 
Владимир, 1900. Приложение II. С. 1–100.
28  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 367 об. Ср.: Георгиевский В. Т. Суздальский Ризположенский 
женский монастырь. Историко-археологическое описание. Приложение II. С. 70.
29  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 301–344 об. («Мѣсяца сентября въ 25 день. Сказание о житии 
и о чюдесѣхъ преподобнаго и богоноснаго отца нашего игумена Сергия Радонежскаго чюдотворца. Списано бысть 
от премудрѣйшаго Епифания». Нач.: «Слава Богу о всемъ и всяческихъ ради, о нихже всегда прославляется великое 
и трисвятое имя…»). Текст памятника в составе Выговских Четиих Миней нуждается в специальном исследовании. 
Благодарю А. В. Духанину, определившую редакцию Жития в рукописи БАН и поделившуюся со мной своими 
наблюдениями. Материал будет опубликован: [Духанина, в печати]. 
30  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 456–465 об. («Житие и подвизи преподобнаго отца нашего 
Григория чюдотворца игумена в Лопотовѣ, Пелшемскаго». Нач.: «Добро убо и полезно зѣло, иже божественыхъ 
мужий жития почитати и проповѣдати велегласно, нынѣ якоже ти не от насъ похвалы требующе…»). См.: [Семячко, 
с. 617–632]. 
31  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 276 об.–280 об. («Того же слово о святыхъ великомученицѣхъ 
Михаилѣ и Феодорѣ новыхъ, иже от Чернигова». Нач.: «И о Михаилѣ вмалѣ да речем, вкупѣ и о Феодорѣ, честныхъ 
и великихъ…»). Подборка из двух похвальных слов в той же последовательности встречается в троицких четье-
минейных сводах: ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры). № 664. Четья минея 
(сентябрь). XVI – начало XVII в. Л. 350 об.–387, 387 об.–399; № 665. Четья минея (сентябрь) Германа Тулупова. 
1627 г. Л. 320 об.–353, 353 об.–364.
32  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 113–142 («Предисловие Житию преподобнаго чюдотворца 
Иосифа Волоцкаго». Нач.: «Слава Богу о всемъ всяческихъ ради, от нихъ выну прославляется…» (Л. 113–113 об.); 
«Мѣсяца сентября в 9 день. Житие и подвизи преподобнаго отца нашего игумена Иосифа чюдотворца, иже созда 
пречестную обитель Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения, иже близъ града Волоколамскаго. 
Списано бысть ученикомъ его смиреннымъ епископом Саввою Сарскимъ и Подонскимъ, глаголемымъ Чернымъ, 
по благословению святѣйшаго и пресвященнаго Макария митрополита всея Руси». Нач.: «Весь бѣ не от славныхъ 
в предѣлехъ града Волоколамскаго, нарицаемаго язвище…»). Публ.: Житие преподобнаго Иосифа Волоколамскаго, 
составленное Саввою, епископом Крутицким. М., 1865. 



Источники Выговских Четиих Миней

225

однако старообрядцы этим не ограничились: в  свой свод они включили Житие, написанное 
неизвестным (приписывается Льву Филологу)33, и редко встречающееся в рукописях «Слово 
похвалное преподобному и богоносному отцу нашему Иосифу чюдотворцу и обличително на 
новгородския еретики»34. Составляя сентябрьский том Четиих Миней, выговские книжники 
могли воспользоваться рукописным сборником, включавшим все три посвященные Иосифу 
Волоцкому сочинения (без Слова надгробного Досифея Топоркова), подобным тому, который 
описал С. А. Белокуров [Белокуров, с. IX–X]35. Такая полнота сочинений об основателе Воло-
коламского монастыря, возможно, связана с тем фактом, что Выговский устав предписывал на 
9 сентября «чтен<ие> жит<ия> преподобному 2-жды»36. 

Работа над выявлением рукописных источников в силу своей трудоемкости еще далека от 
завершения и будет продолжена. 

Еще одним важным источником при составлении Выговских Четиих Миней стала Степен-
ная книга. Отсюда были заимствованы жития княгини Ольги, Михаила и Феодора Черниговских, 
митрополита Фотия, «Повѣсть на Срѣтение чудотворныя иконы Богородицы Владимирския» 
(26 августа).

Со Степенной книгой связано помещенное в  Четиих Минеях Житие великого князя 
Георгия Всеволодовича (памятник исследован и издан по трем редакциям А. В. Сиреновым) 
[Путь к граду Китежу; Сиренов]. Для Выговского свода, как мы показали ранее, была составлена 
специальная, четвертая редакция памятника, восходящая, как и другие, к общему источнику – 
Степенной книге, но имеющая обширную вставку в начальной части Жития (между текстами, 
восходящими к двум главам четвертым Степенной книги)37. Это дословно заимствованный 
фрагмент Симеоновской летописи под 6747 г. – единственный пространный и целостный по 
содержанию отрывок, в котором перечисляются добродетели и деяния князя, сообщается о по-
сольстве хана Батыя во Владимир и который завершается молитвенным обращением к святому.

Высокий авторитет Степенной книги для старообрядцев и глубокое знание ими ее текста 
позволили восполнить из этого источника некоторые содержательные лакуны в ряде текстов.

Под 30 ноября в Выговском своде помещена подборка текстов об апостоле Андрее Перво-
званном. Житие апостола («Дѣяние святаго и великаго апостола Андрея Первозваннаго»)38, как 
указано на полях, «выписано из Минѣи четьи старописанной древней». Именно в этом варианте 
перевода Житие вошло также в Чудовские и Тулуповские39 Четии Минеи, тогда как в тексте, по-
мещенном в Великих Минеях Четиих, имеются незначительные отличия. В Выговских Четиих 
Минеях в рассказ Жития о проповеди апостола Андрея в Синопе и Византии сделана пространная 
вставка на дополнительных листах, третий из которых (последний) обрезан и наклеен поверх 

33  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 157–179 об. («Филогона инока о отцы Иосифѣ, иже состави 
общий манастырь близъ Волока Ламскаго, слово». Нач.: «Различна телесемъ растворения суща, различны и недуги 
телеса от растворения ихъ подъемлют…»). Публ.: Житие преподобного Иосифа Волоколамского, составленное 
неизвестным. М., 1865; [Белокуров, с. 13–47]. Гипотеза о принадлежности этого агиографического текста перу 
сербского писателя Аникиты Льва Филолога поддерживается в новейшей литературе, см.: [Казаков].
34  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 142–156 об. (Нач.: «Се паки намъ, о возлюбленая братия, второе 
торжество наста, священная память богоноснаго мужа…»). Отдельный список этого Слова XIX в. сохранился 
в собрании К. И. Невоструева: ОР РГБ. Ф. 194. № 60.
35  В настоящее время эта рукопись начала XVII в. хранится в РГБ: ОР РГБ. Ф. 209 (Собрание П. А. Овчинникова). № 
136. Рукопись была куплена П. Н. Никифоровым на Нижегородской ярмарке в 1892 г., позже находилась в собрании 
М. П. Вострякова, у которого была куплена П. А. Овчинниковым в 1901 г.
36  Устав. Круг вселетнаго богослужения Поморскаго Выгорецкаго монастыря. Саратов, 1913. Л. 29.
37  Подробнее см.: [Юхименко, 2018].
38  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 85. Л. 687–698, 700–702 об. (Нач.: «Святому Епифанию, архиепископу 
Кипрскому, глаголющу: яко от предания имѣти блаженнаго апостола Андрея учити скифы, и  согдианы, 
и горавазгусия…»).
39  ОР ГИМ. Чудовское собрание. № 309. Л. 611–631 об.; ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-
Сергиевой лавры). № 671. Л. 217–244 об.
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прежнего текста40. Продолжение текста Жития отмечено киноварным примечанием: «Таже 
еще из Минѣи той же старописанной древней о апостолѣ Андрее глаголет» (нач.: «Сниде же 
в Византию, тогда бо Сребряный градъ зовомъ бяше. Поставив же в Сребрянемъ градѣ епископа 
именем Стахия…»). Вставка содержит два знаменательных для отечественной агиологической 
традиции текста. Первый – 23-я глава I степени Степенной книги; источник указан в названии 
статьи: «Ис книги степенной от степени и грани первой. От великаго княжения Владимира Ки-
евскаго, крестившаго Русию. Пророчество и благословение Российстѣй земли святаго апостола 
Андрея Первозваннаго и о жезлѣ его»41, на полях проставлен номер главы («Глава 23»); как 
и в источнике, киноварью выделены подзаголовки: «Чюдо в Херсонѣ и о камени» (так. – Е. Ю.) 
и «Благословение земли Российстѣй». Второй текст на вставных листах – выписка на ту же тему 
из Книги о вере: «Ис Книги о вѣрѣ от главы 3-я. О увѣрении и крещении Руси»42; на поле помета: 
«лист 30». Совершенно очевидно, что выговские книжники целенаправленно восполнили «ла-
куну» византийского Жития легендарным повествованием о проповеди Андрея Первозванного 
в Русской земле и его проречении «святого крещения истинного благочестия». Примечательно, 
что дополненное Житие Андрея Первозванного было переписано еще раз, набело, теми же вы-
говскими почерками в оформлении и формате Выговского свода43. Этот факт указывает на то, 
что перед нами новая, выговская редакция памятника, в которой за счет вставок из Степенной 
книги и Книги о вере переводное византийское Житие приобрело яркое «русское» звучание. 

Под 19 сентября составители Выговского свода, согласно традиции, поместили Житие 
Феодора Ярославского и Смоленского и его сыновей Давыда и Константина в редакции иеро-
монаха Антония44, однако агиографический источник подвергся сокращению: была опущена 
преамбула к Житию и почти все чудеса, за исключением двух: «В лѣто 6974-е проявление святыхъ 
чюдотворцовъ ярославскихъ благовѣрнаго князя Феодора и сыновъ его князя Давыда и Кон-
стянтина» (о переложении мощей святых в новую гробницу и о чудесах исцеления) и «Чюдо 
святыхъ чюдотворцевъ о епископѣ Трифонѣ Ростовскомъ и о протопопѣ Констянтинѣ», име-
ющее церковный характер45. Сокращению подверглись многочисленные чудеса об исцелениях, 
показавшиеся составителям Выговских миней излишними (благодать чудотворения, дарованная 
ярославским князьям, освещалась в первом из двух оставленных чудес). В то же время в текст 
редакции Антония была сделана вставка на вклеенном листе меньшего формата – фрагмент из 
Степенной книги, степень 9 (киноварный заголовок: «Из Степенной. Степень 9») о женитьбе 

40  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 85. Л. 698–700. Ср.: ОР РГБ. Ф. 304/I (Главное собрание библиотеки 
Троице-Сергиевой лавры). № 671. Л. 239.
41  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 85. Л. 698–699 об. (Нач.: «Наипаче же исполнити хотя Господь конецъ 
пророчествия святаго своего и  всехвалнаго апостола Андрея Первозваннаго, брата верховному апостолу 
Петру…»). Ср.: Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Тексты и комментарии / Отв. 
ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. М., 2007. Т. 1. С. 240–243.
42  ОР ГИМ. Музейское II собрание. № 85. Л. 699 об.–700 (Нач.: «В та же времена и вѣки и Русия не лишена бысть 
от проповѣди апостольския…»). Ср.: Книга о вере. М., 1648. Л. 30 об.–31 об.
43  ОР ГИМ. Собрание Е. В. Барсова. № 705. Шестнадцать листов, имеющих фолиацию в правом верхнем углу: 
159–174. Рядом с названием указан порядковый номер данной статьи в составе сборника (по всей видимости, по 
типу известного житийного «Поморского сборника» – ОР ГИМ. Музейское собрание. № 1510): «Глава 26». 
44  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 240–248 («Мѣсяца сентября в  19 день. Преставление 
благовѣрнаго и христолюбиваго и великаго князя Феодора Смоленъскаго и Ярославскаго и сыновъ его князя Давыда 
и Конъстянтина в лѣто 6000 8 сотъ 7-го. Составлено же бысть сие житие и чюдеса ермонахомъ инокомъ Антониемъ 
того же монастыря святаго Спаса боголѣпнаго его Преображения и по благословению господина преосвященнаго 
митрополита Филиппа, волею же боголюбиваго и вседержавнаго государя царя и великаго князя Ивана Васильевича 
всея Руси и при благородномъ его сыну и при благочестивѣмъ Иванѣ Ивановиче» Нач.: «Сей убо бысть благовѣрный 
и христолюбивый великий князь Феодоръ Смоленский, сынъ великаго Ростислава Смоленскаго, измлада же Христа 
возлюбивъ…»). См.: [Каган].
45  НИОР БАН. Собрание Ф. А. Каликина. № 60. Л. 245 об.–248.
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князя Феодора на татарской царевне и о ее крещении46. Учитывая осознанное идейное вмеша-
тельство в текст источника и его сокращение, ориентированное возможностями календарного 
чтения, в данном случае также правомерно говорить о создании новой, выговской редакции 
Жития Феодора, Давыда и Константина Ярославских.

Совершенно неожиданный источник выявил анализ вошедшего в Выговский свод Жития 
великомученицы Варвары. Оказалось, что оно переписано из Четиих Миней Димитрия Ростов-
ского. Текст самого Жития совпадает с первым изданием «Книги житий святых» дословно. 
Повесть о перенесении мощей подверглась сокращению47. Выбор «новообрядческой» редакции 
текста Жития св. Варвары для Выговских Четиих Миней – факт крайне важный. Он свидетель-
ствует, прежде всего, о том, что выговские книжники действительно выбирали лучшие тексты, 
более полные и  более совершенные в  литературном отношении. Во-вторых, старообрядцы 
Выга при всей своей приверженности старине были людьми современными. Бывавшие в Киеве 
и посещавшие пещеры Лавры (об этом сообщает специальная глава Жития Андрея Денисова 
«О шествии к первопрестольному граду Киеву…»), они не могли не знать о существенном 
обновлении памяти святой со второй половины XVII в., когда получила письменную фиксацию 
легенда о  перенесении мощей Варвары в  Киев. В византийском тексте, составившем основу 
древнерусской редакции, помещенной и в Четиих Минеях митрополита Макария, об этом не 
сообщалось. Включив редакцию Димитрия Ростовского в старообрядческие Четии Минеи, вы-
говские книжники придали ей новый ареал распространения. По всей видимости, именно из 
выговского протографа Житие великомученицы Варвары в редакции Димитрия Ростовского 
переписывалось в выговском скриптории.

Выявление источников Выговских Четиих Миней позволяет лучше понять замысел этого 
грандиозного свода и по достоинству оценить масштабный составительский труд старообрядче-
ских книжников, которые, в отличие от Димитрия Ростовского, не имели возможности выписать 
к себе из Москвы тома Великих Миней Четиих, а были вынуждены приложить собственные 
усилия по первичному разысканию текстов. Проводя сравнительный анализ Четиих Миней 
братьев Денисовых с  предшествующей традицией, нельзя не заметить очевидного желания 
составителей, во-первых, включить в свод как можно больше текстов, посвященных русским 
святым, а во-вторых, уделить особое внимание вероисповедным вопросам, что нашло отражение 
в обращении к Степенной книге. 
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SOURCES OF VYGOVSKY CHETII MINEI

The article examines a monument recently introduced into scientific circulation, created in the Vyg-Leksa Old Believers’ 
community in 1711–1715 and continuing the Old Russian tradition of composing Chetii Minei. As a result of the analysis 
of the composition of the eight surviving volumes of the Vygovsky Chetii Minei and the texts included therein, it was 
possible to identify the sources that the Vyg scribes turned to when working on the code. Among them, there are, first 
of all, handwritten lists of monuments of Russian hagiography, as well as the Prologue of the edition of 1642–1643, the 
Saints of 1646, the Book of Royal Degrees, the Book of Faith and others.
Keywords: hagiography, Chetii Minei, handwritten bookishness, Old Believers, Vyg-Leksa community


