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Текст поучений издаю по древнейшему списку — Румянцевскому 
сборнику XV в. № ССССѴІ Гос. Публичной библиотеки им. В. И. Ленина 
в Москве (лл. 99 об. —103). Разночтения к нему извлечены мною 
из следующих рукописей: Златоуста XV в. Гос. Исторического музея 
№ 1779, лл. 61—63 об., 66—68 (М); сборника XVI в. Гос. Историче
ского музея собр. Московского Никольского единоверческого мона
стыря № 67, лл. 23—24, 25 об. —26 (Е). 

X. „Поучение к келарю святаго Феодосия игумина Печерьскаго 
манастыря в Кыеве" было открыто и впервые напечатано в 1857 г. 
еп. Макарием — по пергаменному сборнику XIV—XV в. Новгородско-Софий-
ской библиотеки № 94 (теперь № 1262).1 

Поучение это — специального назначения, что не лишает его, 
однако, интерзса для нас: это первый в нашей литературе опыт исполь
зования того самого библейского образа, который лежит в основе 
и Пушкинского „Пророка", образа пророка Исайи, которому бог послал 
серафима, чтобы тот вложил ему в уста „угль неэпаляяй, но просве-
щаяй". 

Текст поучения издаю по тому же списку, по которому опублико
вал его в свое время еп. Макарий, — сборнику XIV—XV в. Гос. Публ. 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина Новгородско-Софийского собр. № 1262, 
л. 125. Разночтения к нему заимствованы из следующих рукописей: 
пергаменной Лествицы XIV в. Гос. Публ. библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина О. п. 1.12, лл. 139—139 о5. (Л); сборника XV в. той же 
библиотеки собр. Погодина № 796, лл. 360—360 об. (А); сборника XVI в. 
той же библиотеки собр. Погодина № 1283, лл. 156—157 (Б), западно
русского сборника ХѴі—XVII вв. Гос. Исторического музея Синод, 
собр. № 558 (331), лл. 199—199 об. (С). 

Списки БС—представители той обширной группы списков этого 
поучения, которая характеризуется, наряду с другими особенностями, 
о т с у т с т в и е м упоминания в конце поучения о св. Антонии и Феодосии 
Печерских (см. вар. 28) и, следовательно, дает нам основание рассматри
вать это упоминание в древнейших списках поучения как интерполя
цию.2 

Отмечу особую редакцию поучения, возникшую, позидимому, 
в стенах Соловецкого монастыря и дошгдшую до нас в ряде списков; 
от древнейших списков она отличается следующей концовкой: „ . . . Богъ 
спасетъ тя от всѣхъ сихъ молитвами пресвятыя Богородицы и прѣподобных 
и богоносныхъ отецънашихъ Зосимы и Савватіа чюдотворцовъ и вгѣхъсвя-
тыхъ. Даждь ти Господь Богь благомудръствовати, ничтоже своя звати, 
но вся братская купно, душа же и тѣлеса, ниже совѣсти братскія повре-
ждати, страннопріи[м]ствовати, нищыя миловати, бэлныхъ посѣщати, хро-
мыхъ подъдержати, слѣпыхъ рукозодствэвати, но и животная миловати, 
і о всякой потребной вещи монасгырьской прэмышляги. Господи Боже, 
молитвами всѣхъ святыхъ тзоихъ, преподобных і богоносных отецъ, иже 
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