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Старейшим списком Пространного проложного жития (XII I в.) рус
ских книгохранилищ надо считать его текст в пергаменном Прологе X I V в. 
(№ 190) средне-болгарского, доевфимиевского извода, принадлежавший 
Никольскому единоверческому монастырю в Москве (сейчас в ГИМе).49 

В целях уточнения сказанного, однако, необходимо подвергнуть анализу 
состав древнейших списков славянского Пролога. Здесь должен быть упо
мянут, например, Пролог № 1324 Новгородско-Софийской библиотеки 
бывш. Петербургской духовной академии XII—XII I вв.50 (И. И. Срез
невский относит его к началу XI I I в.).51 Выяснение происхождения и со
става славянского Пролога вообще усложняется и получает другое осве
щение после выхода работы В. А. Мошина «Славенска редакциіа Пролога 
Константина Мокиси]'ског у светлости византи]ско-славенских односа 
X I I — X I I I в]ека», вернувшегося к гипотезе А. И. Соболевского о русском 
переводе древней редакции греческого Пролога 52 

Пространное проложное житие Иоанна Рыльского встречается также 
в октябрьской книге Четьих миней бывш. библиотеки Соловецкого мона
стыря 1494 г. (№ 619).53 

Нахождение жития в составе прологов до X V I в. совершенно опреде
ленно подтверждается его присутствием в Великих минеях четьих митропо
лита Макария X V I в.54 Вот почему для полной проверки необходимо вни
мательно просмотреть все списки четьих миней домакарьевскои редакции 
за месяц октябрь.55 Из рукописного Пролога житие Иоанна Рыльского 
попало и в первое печатное издание 1641 г. и оставалось во всех после
дующих изданиях (1642, 1659, 1662 и следующих годов).56 

Для обнаружения первоисточника проложного жития Иоанна Рыль
ского Великих четьих миней Макария необходимо произвести тщательные 
поиски в рукописном фонде Синодального (Патриаршего) собрания руко
писей ГИМа, 'в котором сохранились и многочисленные пергаменные про-

49 О Прологе см.: К. Ф . Р а д ч е н к о. 1) Отчет, стр. 64; 2) Религиозное и лите
ратурное движение, стр. 255 и ел.; см. также: М. В. Щ е п к и н а « Т. Н, Про-
т а с ь е в а. Сокровища древней письменности и старой печати. Обзор рукописей рус
ских, славянских, греческих. . . Государственного Исторического музея. — Памятники 
культуры, вып. X X X , М , 1958, стр. 68. 

50 См.: А. И. П о н о м а р е в . Славяно-русский Пролог в его церковно-просвети-
тельном и народно-литературном значении. СПб., 1890, стр. 5—6. 

51 См.: Н. И. С р е з н е в с к и й . Древние памятники русского письма и языка.— 
ИпоРЯС, т. X, вып. 3, СПб., 1862, стр. 200. 

52 Зборник Хистори]'ског Института .[угославенске Академике, т. II, Загреб, 1959, 
стр. 17—68. 

53 Минея четья на октябрь 1494 г., л. 256. Месяца октября в 19 день. Пролож
ное сказание о препод. Иоанне Рыльском (см.: Описание рукописей Соловецкого мона
стыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии, ч. II. Казань, 1885, 
стр. 383, № 619) . Следует отметить, что в той же Минее имеется и Житие Иоанна 
Рыльского Евфимия Тырновского (л. 604 и ел.). О создании библиотеки Соловецкого 
монастыря, основанного в половине X V в., говорится на стр. V I — X I I второй части 
«Описания». Книги в библиотеку жертвовались различными видными лицами: москов
ским митрополитом Филиппом, новгородскими митрополитами Исидором и Макарием, 
псковским архиепископом Иосифом, царем Иваном Грозным, Димитрием Годуновым, 
князем Пожарским, царями Михаилом Федоровичем и Алексеем Михайловичем, патриар
хом Никоном и др. Следовательно, рукописи в библиотеку шли из центра Руси. 

54 ВМЧ, октябрь, дни 19—31. — Памятники славяно-русской письменности, издан
ные Археографическою комиссиею, I. СПб., 1880, стлб. 1537—1541, под 19 октября: 
«В той же день память преподобнаго отца нашего Ивана Рыльскаго». 

65 А. И. Пономарев установил полное тождество между списком Пролога Новго
родской Софийской библиотеки 1532 г. № 1327 и списком, вошедшим в состав Ма-
карьевских Четьих миней (Славяно-русский Пролог, стр. 5, прим. 1). 

56 Внимание наше в особенности должно привлечь издание Пролога 1675— 
1677 гг., перепечатанное с некоторыми дополнениями с издания 1659 г., исправлен
ного монахом Ефимием (там же, стр. 6, 7, прим. 2) . 


