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Златоуст, № 759 (2140), XVII в., лл. 239 об. — 249, Златоуст, № 1763 (2152), 
• XVII в., лл. 78 об. —84, Златоуст, № 755(3009), XVII в., лл. 224 об. -

230 об., Златоуст, № 757(2067), XVII в., лл. 321 об.—331, Злато
уст, № 763(88), XVIII в., лл. 158 об.—164, сб. № 1569(1978), 
XVIII в., лл. 153—158; собр. Соловецкого монастыря: Торжественник, 
№ 1160(365)(1051), XVI в., лл. 281—286 об., сб. № 915(639)(805), 
XVI в., лл. 598—606, Измарагд, № 271 (360)(278), XVI в., лл. 164—171 об., 
Торжественник, № 1161 (368) (1052), 1600 г., лл. 84 об. —92 об., 
Златоуст, № 1054(363) (944), XVII в., лл. 69 об. —80, Златоуст, 
№ 1055(364)(945), XVII в., лл. 56 об.—65; собр. Погодина: сб. № 945, 
XVI в., лл. 38 об.—44, Торжественник, № 949, XVI в., лл. 96—100 об., 
Торжественник, № 952, XVI в., лл. 238 об. —249, Златоуст, № 994, 
XVI в., лл. 261 об. —268 об., сб. № 816, XVII в., лл. 135—142 об., 
Торжественник, № 956, XVII в., лл. 44 об. —50 об., сб. № 1002, 
XVII в., лл. 377 об.—388 об.; сб. Общества древней письменности, 
F. ХСѴІІІ, XV в., лл. 4 об.—7 об.; Торжественник собр. Вяземского, 
Q. LXVI, XV—XVI вв., лл. 278—285. 

Все перечисленные списки по тексту однотипны; текст слова 
издается по сб. Чудова монастыря № 20, XIV в., варианты — по 
отрывку сб. собр. Толстого XIII в. (О), по Уваровскому Златоусту 
№ 1770, XIV в. (У), по Троицкому сб. № 9, XIV в. (Т), по сб. XV в. 
собр. Пискарева, № 92 (/7). 

Особую группу списков этого слова составляют следующие 
списки ГПБ: сб. Новг.-Соф. собр., № 1274, XVI в., лл. 532 об.—535, 
сб. собр. Погодина, № 1002, XVII в., лл. 372—377 об., Златоуст собр. 
Титова, № 755(3009), XVII в., лл. 221—224, Златоуст собр. Титова, 
№ 763(88), XVIII в., лл. 156—158 об. Здесь слово читается в сокращен
ном виде, отброшена вся вступительная часть (нач.: „Днесь ветхая вся ко-
нець прияша и се быша вся новая..."). Этот сокращенный вариант, оче
видно, воспринимался как особое слово, отличное от обычного; во всех 
списках указанной группы — за исключением Новг.-Соф. № 1274 — за 
ним непосредственно следует то же слово, но полного типа. 

В литературе отмечалась связь этого слова Кирилла Туровского 
со словом Григория Назианзина на тот же праздник, со словом Иоанна 
Златоуста („Се бо приспех вам долг поведати") и др.1 

4. Четвертое слово Кирилла — „о снятии тела Христова с креста 
и о мироносицах" — в отличие от других слов Кирилла, текст кото
рых переписывался из века в век без существенных изменений, не раз 
коренным образом перерабатывалось. Мне оно известно в ш е с т и 
редакциях. 

П е р в а я редакция, о с н о в н а я , несомненно принадлежащая Ки
риллу, изучалась мной по следующим спискам: ГИМ: сб. Чудова мона
стыря, № 20 , ' XIV в., лл. 190 об.—198; собр. Уварова: Златоуст, 
№ 1770 (589) (361), XIV в., лл. 244—256 об.,2 Торжественник, 
№329(384)(612), XV—XVI вв., лл. 490—496, сб. № 339(64), XVI в., 
лл. 62—68 об. (кон.: „ . . .ни напрасно убивающих воин не устрашися"); 
собр. Барсова: сб. № 1396, конца XV в., лл. 46 об.—54 об., сб. 

1 М. И. С у х о м л и н о в , Рукописи графа А. С. Уварова, т. II, стр. XVIII, 
XXIV—XXVI , XXXIII—XXXVII . — С. П. Ш е в ы р е в . История русской словес
ности, т. И. М., I860, стр. 259, 285, примеч. 34. — А. И. П о н о м а р е в . Св. Кирилл, 
епископ Туровский. . ., стр. 188. — П. В . В л а д и м и р о в , ук. соч., стр. 158—159. — 
В . П. В и н о г р а д о в . Уставные чтения, стр. 106—117. 

2 По этому списку издано М. И. Сухомлиновым (Рукописи графа А. С. Уварова, 
т. II, стр. 2 5 - 3 5 , № V) . 


