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Аннотация
Статья посвящена анализу состава четьего сборника сер. XV  в. из собрания рукопи-
сей Спасо- Евфимиева монастыря в Суздале, хранящегося во Владимиро- Суздальском 
музее- заповеднике. Описание XIX в. называет сборник – «Измарагд». Нынешняя крат-
кая опись музея именует его «Слова Иоанна Златоуста ("Златоуст")». Проведённый ана-
лиз позволяет сказать, что сборник состоит из четырёх частей, из которых основными 
являются три: 1. Измарагд «древнейшей» редакции; 2. Житие свт. Иоанна Златоуста, 
приписываемое Григорию, архиепископу Александрийскому (VII  в.); 3. Златоструй 
Краткой редакции. В приложении публикуется «Слово о наказаньи» из части «Изма-
рагд» Суздальского сборника – русское домонгольское произведение, которое не встре-
чается в других ранних списках.

Ключевые слова: славянские рукописи, археография, свт. Иоанн Златоуст, сборник слов 
и поучений, Златоструй, Измарагд.
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В процессе археографического поиска, предпринятого ради 
текущей темы исследования 1, по источникам фондовой кол-
лекции «Книга рукописная» Владимиро- Суздальского музея- 
заповедника 2 (далее – ВСМЗ) автору статьи встретился сборник 

XV в., происходящий из рукописного собрания Спасо- Евфимиева мона-
стыря в Суздале. Хранитель указанной фондовой коллекции ВСМЗ 
М. Ю. Глазков подчеркнул, что эта рукопись в настоящее время выпала 
из поля зрения исследователей, почему весьма насущно заново пред-
ставить этот ценный источник.

Рукопись, названная в описи «Слова Иоанна Златоуста (“Златоуст”)» 
(1º, 238 л.), хранится в ВСМЗ под инвентарным номером В-5636/18 
(далее – Сузд.) 3, и с этими же данными внесена в список славяно- русских 
рукописей XV века 4, составленный Археографической комиссией. Одна-
ко И. А. Шляпкин в конце XIX в. в своём описании назвал этот сборник 
Измарагдом 5. По всей видимости, именно различие названий привело 
к тому, что этот источник не был идентифицирован как «Измарагд» 
сотрудниками ВСМЗ при обращении Б. М. Пудалова, который в своём 
исследовании литературной истории сборников по типу «Измарагд» 
пишет относительно суздальской рукописи: «Состав изучался по этой 
статье (т. е. по описанию И. А. Шляпкина – Д. Ю.), так как нынешнее 
местонахождение рукописи нам неизвестно» 6. В энциклопедической 
статье этот же исследователь выражается уже более категорично: «руко-
пись утрачена» 7.

1 Тема посвящена изучению гимнографических произведений свт. Кирилла, еп. Туровского, 
а также их литературной связи с его словами и притчами.

2 Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность заведующему отделом 
книжных фондов ВСМЗ М. (. Глазкову за оказанную всестороннюю поддержку и помощь 
автору статьи.

3 Внешний вид рукописи см. илл. 1. Благодарность администрации ВСМЗ за предоставленное 
изображение.

4 Дополнения к «Предварительному списку славяно- русских рукописных книг XV в., 
хранящихся в СССР». М., 1993. С. 84, № 67.

5 Шляпкин И. А. Описание рукописей Суздальского Спасо- Евфимиева монастыря СПб., 1881. 
С. 25–30, № 7. Основанием для того названы: а) большинство слов те же, что в Измарагдах 
собраний Троице- Сергиевой лавры (РГБ, ф. 304.I) №№ 202, 203 и 204, Румянцевском 
(РГБ, ф. 256) № 186, Синодальном (ГИМ) № 765 (автор приводит номер по каталогу 
Горского и Невоструева – № 230); б) в монастырской описи 1650 г. рукописного собра-
ния Спасо- Евфимиева монастыря книга названа «Измарагд»; в) в сборнике есть слова 
(уточним – одно слово) Серапиона, еп. Владимриского (XIII в.). Заметим, что первое 
справедливо лишь для первой части сборника (л. 1–21), а последние два вовсе недо-
статочны для обобщающих выводов.

6 Пудалов Б. М. Литературная история 1-й («древнейшей») редакции Измарагда // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. М., 2000. № 2. С. 81.

7 Пудалов Б. М. Измарагд // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 21. С. 595.
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Илл. 1. Внешний вид Суздальского сборника В‑5636/18.

В данной статье по возможности восполнена работа И. А. Шляп-
кина, поскольку в ней не представлен ряд существенных для архео-
графического описания деталей. А именно: 1) не выписаны инципиты 
некоторых слов; 2) не отмечено, что рукопись представляет собой 
в некотором смысле конволют, поскольку под общим переплётом в ней 
собраны несколько частей, которые, на наш взгляд, являются близкими 
по времени, но разными работами одного писца. Все части сборника 
тематически обобщены именем свт. Иоанна Златоуста. Предложенное 
далее деление на части основано на наблюдениях за особенностями 
оформления сборника, а также находит подтверждение на материале 
анализа филиграней, проведённого М. Ю. Глазковым, результаты кото-
рого используем в статье.

Бумага содержит следующие филиграни (о распределении водяных 
знаков по рукописи подробно будет сказано при описании её частей):

— (а) «голова быка» со звёздочкой – знак типа № 15054 (1441–
1445 гг.) и № 15082 (1469 г.) у Брике 8;

— (б) «виноград» – знак, аналогичный № 13036 (1450–1461 гг.) 
у Брике;

— (в) «голова быка» с розеткой – знак типа № 14788 (1445 г.) 
и № 14790 (1447–1449 г.) у Брике;

8 Briquet Ch. M. Les filigranes. Geneve, 1907. Vol. 1–4.
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— (г) «виноград» – знак, аналогичный № 13005 (1444–1466 гг.) 
у Брике;

— (д) вертикально разделённый геральдический щит в круге – 
знак, аналогичный №№ 2603, 2612, 2613 (XV в.) и № 2960 
у Лихачёва 9;

— (е) «виноград» – знак, аналогичный № 88 (1453 г.) у Лихачёва 10.

В сборнике по большей части чередуются листы с филигранями 
вида (а) и (б), которые, впрочем, не перемешаны, но используются 
однородными блоками. Вместе с тем бумага с прочими видами знаков 
встречается нечасто, и тоже на следующих друг за другом листах.

Состав суздальского сборника

Сборник писан на 238 листах 11 полууставом, судя по всему – одной 
руки, в два столбца 12. Исходя из приведённых выше данных о филигра-
нях весь сборник можно уверенно датировать серединой XV в.

В составе сборника выделяются четыре части. Составу 1-й части 
посвящаем наиболее подробный анализ, что связано с основным пред-
метом исследовательского интереса автора статьи к Сузд. – анонимные 
русские сочинения, надписанные именем свт. Иоанна Златоуста.

Часть 1. (л. 1–21) Собрание слов и поучений, надписанных именем 
Златоуста, но ему по большей части не принадлежащих.

На бумаге этой части присутствует филигрань только вида (а). Из 16 
выписанных здесь текстов можно выделить блок, включающий 13 слов, 
состав и очерёдность следования которых имеет тесную соотнесённость 
по составу и порядку следования глав с самым старшим представителем 
той редакции Измарагда, которую Б. М. Пудалов выделяет в качестве 1-й 
«древнейшей», – это сборник Рум. 186, а также со сборником ТСЛ 204, 
который содержит архетип данной редакции Измарагда 13. Нумерация 

9 Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Часть III.
10 Лихачев Н. П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. 

СПб., 1891.
11 В описании И. А. Шляпкина ошибочно указано 237 листов из-за пропуска одного листа 

при нумерации. По этой причине в его описании начиная с листа 134 следует добавлять 
+1 лист, т. к. в настоящее время М. (. Глазковым в рукописи восстановлена правильная 
нумерация.

12 Лишь фрагмент сборника на л. 135–138 писан в строку без разделения на столбцы.
13 Термин «архетип» используется в данной статье в значении “архетипный (первоначальный) 

вариант текста Основной редакции”. См.: Пудалов Б. М. Литературная история 1-й («древ-
нейшей») редакции Измарагда. С. 82–85. Отметим, что в сборнике ТСЛ 204 встречается 
наиболее полный состав статей из всех Измарагдов 1-й редакции – 92 главы.
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статей архетипа у Б. М. Пудалова совпадает с порядком следования глав 
в ТСЛ 204 (номера приводим в последней колонке таблицы 1).

Таблица 1. Состав 1‑й части суздальского сборника

№  Листы Название и начало текста Рум. 186, 
листы

ТСЛ 
204

1 1–4 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮпатриарха црⷭѧ҇гра ⷣо трц҃ѣ бж҇ⷭтвнии 
и о твари всего мира. о пришествии хв҇ⷭѣ. о первѡⷨ 
и о вторе.ⷨ и о адамѣ.
Нач.: Бгъ҃ гⷭь҇ вседержитель оц҃ь безначалнаго 
сна҃ гⷭа҇ бга҃ сп҃са нашего іс ҃х҃а сп҃са миру 
и животворѧщии дх҃ъ бж҃ии трⷪц҇а единосущнаꙗ:
Оконч.: единомᲂу бгᲂ҃у. в тре ⷯᲂупостасе.ⷯ 
покланѧющесѧ трⷪц҇ѣ неразⷣѣлении. единомᲂу 
бж҇ⷭтвᲂу правовѣрно исповѣдающе оц҃а и сна҃ 
и ст҃го дх҃а и ннѣ҃ и прⷭн҇о и ввѣки вѣкомъ аминъ.

– –

2 5–5 об.

поᲂуче ⷩе҇ к вѣрныⷨ. аггл҃ова повѣсть. сказа ⷩ ҇ст҃мъ 
васиⷧ.҇
Нач.: Аггл҃ъ гн҇ⷭь написае ⷮслово ѿ га.҃ къ 
мнѧщимъ сѧ крⷭт҇ъꙗнѡмъ. а не имущимъ страха 
бж҃ииа въ срцⷣи:

6–6 об. № 9

3 5 об. –6

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо ползѣ дшв҃нѣ.
Нач.: Слышасте любимици агги҃ловᲂу повѣсть 
глнн҃ᲂую ст҃мъ васильемъ. слышасте ли како ти 
аггл҃и не съгрѣшающе трепещю:ⷮ

7–7 об. № 10

4 6–6 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо глю҃щихъ ꙗко нѣⷭ ҇мѹки 
грѣшнымъ.
Нач.: Кацѣхъ мукъ не сᲂу ⷮдостоини глщ҃ии. ꙗко 
нѣⷭ ҇мучениꙗ съгрѣшающимъ: 7 об. б/оконч. № 11

5 6 об. –7
слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо величаньи и о горьдѣньи.
Нач.: Са ⷣнепотреблѧемъ ѿ хврастьꙗ и̾ быльꙗ не 
може ⷮвъзрасти. тако и̓ члк҃ъ величавъ и̓ гордъ:

24–25 № 16

6 7–8
слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо гнѣвѣ.
Нач.: Гнѣвъ сѧ наричае ⷮстрⷭт҇ь неистовьства. 
и муꙋжь гнѣвливъ аки вепрь дивии:

25–26 об. № 17

7 8–8 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаѹⷮстаго о рассмотреньи и любви.
Нач.: Три сᲂу ⷮлица любви. первие бж҃ие дарование 
оц҃а и сна҃ и ст҃го дх҃а. ꙗкоже и писанье глт҃ь. 
всѧкъ даръ и всѧко данье есть блг҃о свыше 
исходѧи:

36 об. –37 об. № 22
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8 8 об. –10
слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо любви и о зависти
Нач.: Нъ понеже сии блгтⷣь. еюже оправдихомсѧ 
и житье блг҃отребѣ есть:

26 об. –30 № 18

9 10–11 об.
слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаѹⷮстаго о наказаньи
Нач.: Сиче ѿвѣка бгв҃и есть овии друзи. овии 
врази ꙗвишасѧ:

– –

10 11 об. –13

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо ст҃мъ комканьи
Нач.: Блгⷭв҇нъ бгъ҃ излв҃ъ ꙗко посѣти и сътвори 
избавление людемъ своимъ. не презⷣрѣ бо члч҃а 
съгрѣшеньꙗ:

86–89 об. № 37

11 13–14 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо казне ⷯбж҃ииⷯ и о рате.ⷯ
Нач.: Слышасте ли браеⷮ самого гⷭа҇ наше ⷢ ҇ісⷭа҇ х҇ⷭа 
глщ҃а вь еуаггл҃ьи. в послѣднаꙗ лѣта бᲂуⷣть 
знамениꙗ въ слнц҃и:

94 об. –96 № 39

12 14 об. –15
слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо богатыⷯ и о немилⷭт҇ивыⷯ.
Нач.: Не глю҃ ᲂубо на богатыꙗ. иже в немъ добрѣ 
живᲂу.ⷮ нъ тыⷯ ᲂукарѧю:ⷮ

96 об. –97 об. № 40

13 15–16
слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо ч҇ⷭтотѣ дш҃внѣи.
Нач.: Навыкнемъ ᲂубо что есть иже не скверни ⷮ
члк҃а:

– № 45

14 16–16 об. 
б/конца

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо млт҃вѣ.
Нач.: Да послᲂушаю ⷮсихъ вси приходѧщии 
истинѣ:

102–103 об. 
б/начала № 47

15 17–18 об. 
б/начала

[слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮкако подобаетъ в нощь въставати 
молитисѧ.]
Оконч.: аще бо и многи млⷭт҇нѧ творимъ. а сами 
молбы всылати лѣнимъ сѧ. то не получимъ 
сп҇ⷭньа:

100–100 об., 
105–105 
об. б/нач. 
и оконч.

№ 49

16 18 об. –21 
об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇зла ⷮо покаꙗньи.
Нач.: Покаисѧ дш҃е моꙗ грѣшнаꙗ. доколе сѧ 
скверниши всими неч҇ⷭтотами:

– –

В описании И. А. Шляпкина для этой части Сузд. указано 15 слов 
вместо 16, поскольку он не обратил внимания на утрату листов 14 после 
л. 16, где прерывается слово «О молитве», а далее два листа содержат 
заключительную часть слова «Како подобает в нощи встав молитися». 

14 Судя по объёму утраченного текста двух слившихся слов, утрачено три листа: два – 
с окончанием слова «о молитве», и один – с начальной частью слова «како подобает 
в нощь вставати молитися».
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Последнее слово встречается также в части 4-й данного сборника 
(л. 173 об. –176 об.), причём уже полностью.

Судя по сопоставлению состава 1-й части Сузд. со сборниками типа 
«Измарагд» 1-й редакции (см. таблицу 1) можно заключить, что здесь 
представлена выборка слов из полного списка этой «древнейшей» 
редакции, причём сходно со сборником Рум. 186 из статей архети-
па взяты лишь слова, надписанные именем свт. Иоанна Златоуста 
(правда, не с начала и с некоторым пропуском 15). Из всей выборки 
данной части Сузд. можно указать с долей условности соответствия 
с греческим текстом произведений св. Златоуста только для двух слов: 
«О любви и о зависти» под № 8 (PG 60, col. 447–454) 16 и «Како подо-
бает в нощи встав молитися» под № 15 (PG 60, col. 202–204) 17. Слово 
№ 11 принадлежит свт. Серапиону, еп. Владимирскому 18. Последнее 
слово № 16 «о покаянии», как правило, встречается в древнерусской 
книжности как анонимное произведение 19. По данным каталога 
Е. Э. Гранстрем 20 русскими сочинениями здесь являются слова № 4, 5, 
12, а № 7 предположительно.

Слово № 1 имеет сходство в названии со словом «о святей Троице, 
и о твари, и о суде» 21, которое приписывается св. Клименту Охридскому, 
однако у текста совершенно иные начало и окончание 22 (см. таблицу 1, 
п. 1). Более того, возникают вопросы относительно догматических 
формулировок, встречающихся в начальном слове Сузд. Для примера 
возьмём фразу из инципита: «Отец безначального Сына». Если здесь 

15 Что вполне можно объяснить, т. к. пропущены приписанные Златоусту слова, которые 
 каким-либо образом не вписываются в общую тематику выборки Сузд. и Рум. 186: шесть 
слов о необходимости «почитания книжного», две триодные беседы, три поучения (одно 
о пьянстве и два о посте).

16 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XIV вв. Каталог 
гомилий / сост. Гранстрем Е. Э., Творогов О. В., Валевичюс А. СПб., 1998. С. 91, № 261. 
Авторы каталога приводят мнение В. Н. Малинина, что это слово – нравоучительная 
часть 7-й беседы на Послание св. ап. Павла к Римлянам «с большими пропусками и при-
бавлениями против полного извода» (имеется в виду древнегреческий текст гомилии).

17 Там же. С. 68–69, № 184.
18 Каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв. (Рукописные книги). СПб., 

2014. С. 255.
19 Там же. С. 277. Впрочем, ранний список (XV в.) Рум. 406 (л. 139 об. –142) относит поучение 

авторству свт. Василия Великого.
20 Гранстрем Е. Э. Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменно-

сти (XI–XV вв.) // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 57–96. Слова № 1, 6, 9, 13–16 в каталоге 
не представлены.

21 Там же. С. 180. Ранний из дошедших до нас отрывков находится в Златоструе XII в. 
(F.п.I.46, л. 115 об. –119).

22 В указателях инципитов известных нам каталогов списки слова не обнаружены.
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не ошибка писца, то всё Слово нуждается в проверке на соответствие 
учению православной Восточной Церкви. В церковной триадологии 
лишь Бог Отец именуется «безначальный», тогда как для Бога Сына 
по отношению к Отцу усвоено именование «собезначальный», 
что при равенстве лиц св. Троицы указывает на монархию Отца  
(Ср.: «Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы рождшееся на спа-
сение наше…» Октоих, глас 5, воскресный тропарь).

Отдельно скажем относительно слова № 9 «о наказаньи», списки 
которого нам не удалось обнаружить в других источниках. При озна-
комлении с текстом его языковые особенности позволяют говорить 
о домонгольском происхождении данного слова, что, в частности, 
показывает лексика. Например, именование страсти «златолюбие», тогда 
как в позднейших текстах этому аскетическому понятию соответствует 
слово «сребролюбие» 23. Также укажем слова: унити (“предпочитать, быть 
готовым”), стропъ (“кровля”), хизъ (“шатёр”). Обращение к словарю 
И. И. Срезневского даёт для лексемы «стропъ» среди примеров иден-
тичное со словом «о наказаньи» выражение: «Ни бо любляше (Авраам) 
полаты, ни златом стропа полѣпляше» 24. Однако ссылка на источник 
при этом глухая: «Златоуст. XIV в.», без указания конкретного источ-
ника. Предпринятый поиск показал, что в состав некоторых сборников 
по типу «Златоуст» XV–XVI вв. действительно иногда входит поучение 
«како подобает жити христианом» 25, заключительная часть которо-
го во многом совпадает с центральной частью слова «о наказаньи», 

23 Впрочем, автору слова знакомы оба термина, ибо в конце слова «о наказаньи» предатель 
Иуда назван сребролюбцем, очевидно, в связи с тем, что получил за предательство 
сребреники.

24 Срезневский И. И. Материалы для словаря русского языка. СПб., 1903. Т. III. Стб. 557.
25 Начало: «Послушайте братия [моя], преже всего имейте страх Божий в сердцах своих». 

Каталог гомилий Т. В. Черторицкой (Опладен, 1994) учитывает это поучение с кодом 
08.5.04, приводя для него источники XVI в., а наиболее ранний – конца XV в. – «Златоуст» 
ГИМ, собр. Уварова № 782 (4º). Привязан текст к пятнице 4-й недели поста с названием 
«Поучение избранно от святых писаний. Како подобает жити христианом». Следует отме-
тить, что редакция поучения в «Златоусте» великопостного типа отличается от редакции 
в Торжественнике минейном (например: РГБ, собр. Румянцева № 435, к. XV в. Л. 415–418; 
привязано к 1 августа). Последняя редакция имеет иное заключение, в котором нет 
текстовых параллелей со словом «о наказаньи» по списку Сузд. Ещё одна редакция 
поучения с заглавием «Слово от святых отец. Како подобает жити христианом» появляется 
как глава 126 в позднейшем варианте Измарагда (РГБ, собр. Троице- Сергиевой лавры 
№ 203), и тоже не имеет текстовых параллелей с интересующим нас фрагментом слова 
«о наказаньи». Между тем, все редакции представляют собой органично целые тексты, 
как по лексической однородности, так и стилистически.
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являясь расширенным вариантом его редакции в совпадающей части 
текста. В приложении к данной статье помещена публикация слова 
«о наказаньи» (которое признаём русским сочинением) с конъектурами 
в местах явной порчи текста по нескольким спискам поучения «како 
подобает жити христианом» 26.

Часть 2. (л. 22–134) Житие свт. Иоанна Златоуста, приписываемое 
авторству Григория, патриарха Александрийского (620–630 гг.) 27.

Первая часть Жития до рубрики на л. 110 имеет филигрань вида (б), 
тогда как на л. 110 снова возвращается бумага с филигранью вида (а), 
на которой писана также вся 1-я часть сборника. Далее идёт чередо-
вание: л. 111–115 – филигрань вида (б), а вся оставшаяся часть жития 
до л. 134 – филигрань вида (а). Сопоставление с близким по датировке 
списком той же редакции Жития 28 Сол. 199/199 (1490-е гг.) показывает, 
что в тексте действительно нет рубрик 29, кроме указания на конец анти-
охийского периода (см. таблицу 2, п. 2). Однако в сербском списке Жития 
Деч. 84, также практически не разделённом рубриками 30, присутствует 
в тексте точно такой же подзаголовок, что в Сузд. на л. 110 об. с не соот-
ветствующим содержанию текста указанием «О успении блаженного 
Иоанна» 31 (см. таблицу 2, п. 3). Таким образом, список Сузд. оказывается 
ближе к южнославянским источникам Жития, чем хронологически 
близкие к нему списки ТСЛ 759 и Сол. 199/199.

26 Привлекаем в качестве текстологической опоры два списка данной редакции поучения 
«Како подобает жити христианом» – Рум. 182 и ТСЛ 142, из которых первый в гораздо 
большей степени сохраняет черты древнего языкового извода.

27 Русский перевод этого жития с древнегреческого выполнен А. С. Балаховской см.: Древние 
жития святителя Иоанна Златоуста. Тексты и комментарий. М., 2007. С. 249–360.

28 Почти синхронный (1470-е гг.) список иной редакции ТСЛ 759 отличается помимо 
существенных языковых особенностей перевода также и наличием вводной главы 
в согласии с греческим оригиналом Жития.

29 Список Жития Сол. 199/199 содержит киноварные рубрики на полях, которые соотне-
сены с делением текста при помощи малых инициалов. В списке Сузд. инициалы есть, 
но не встречается текст на полях.

30 Текст Жития на л. 125–267 об. Помимо двух заголовков с заставками (вступительное 
слово Георгия Александрийского и начало Жития) в тексте Деч. 84 четыре киноварных 
рубрики: «до зде антиохийское» (л. 159 об.), «О успении блаженнаго Иоанна» (л. 253 об.), 
«О вьзвращении мощемь блж҃еннаго Иоанна» (л. 262 об.), «Похвала» (л. 265, слово выне-
сено на поле рядом с абзацем: «Тебе же кацеми словеси венце исплету…»). Последние 
две рубрики не найдены при просмотре Сузд.

31 Киноварный подзаголовок, вынесенный на поля в этом же месте Жития Сол. 199/199, 
пересказывает текст параграфа: «По преставлении Иоаннови два прозвитера и диакон 
бѣаху с ним во изгнании, приидоша в Рим, вся повѣдаша папи Инокентию».
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Таблица 2. Начало текста и рубрики в списке  

Жития свт. Иоанна Златоуста

№  Сузд. Соответствия по Сол. 199/199

1

(Л. 22) Нача ⷧ ҇жиꙗⷮ преславнаго ст҃лѧ ве-
лика ⷢ ҇оц҃а наше ⷢ ҇іо̓а ⷩ ҇злаᲂⷮуста ⷢ ҇патриарха 
црⷭѧ҇града. гⷭи҇ блгⷭв҇и оче҃:
Нач.: Сьи ᲂубо крѣпкыи̏ мᲂужь 
и досточюнⷣыи̏ іоа ⷩ.҇ антио̓хианинъ бѣ 
су̏риꙗ. снъ҃ же бѣ знаменита мᲂужа 
въ градѣ тѡⷨ именемъ секᲂундъ:

(Л. 22) Началѡ житиꙗ преславнаго 
ѡц҃а нашего і ҆́ѡанⷩ҇ злᲂⷮустаго. ѡ҆́ че҃ 
благослови:
Нач.: Съѝ ᲂу̓бо крѣ́пкыѝ мꙋжь и̓ 
досточюнⷣы̏ іѡ̓̓ан̓ъ, ан̓тиѡ̓хїан́инъ бѣ 
сѷрїа̀. снъ҃ же бѣ знам́енита мᲂужа въ 
градѣ то,ⷨ и̓менемь секᲂундъ:

2

(Л. 47) Доселѣ антио̏хииское̏ бы҇ⷭ.
Нач.: Малᲂу же годᲂу минᲂувшю пото ⷨ
никториеи костѧнтинагра ⷣпатриархъ 
ᲂумре в патию аркадье̏вᲂу. ти а̏ти-
ковᲂу. въ кз҃ септѧбрѧ мц҇ⷭа:

(Л. 45 об.) досели ан̓тїо҆́хїискоє̀.
Нач.: Мал́ᲂу же врем́ени минꙋвшю 
потомь нектарїи констѧнтинаград́а 
патрїарх̾ ᲂу̓мре. въ црⷭт҇во ар̓кадїево 
и ан̓орїево. въ кз҃ септѧбрѧ мц҇ⷭа:

3

(Л. 110 об.) о̏ ꙋспе ⷩи҇ блж҃нна ⷢ ҇і̏оа ⷩ.҇
Нач.: Ѹмершю же великомᲂу ᲂучителю 
всего мира. взидоста два прозвитера:

(Л. 173 об.) подзаголовок на полях: По 
преставлении іѡанови два прозвитера:
Нач.: Ѹ̓мершю ⷤвел́икомᲂу ꙋ̓чителю 
всѐго мира блж҃еномꙋ іѡ̓ан́ᲂу. 
възи́доста два прозви́тера:

4 (Л. 134 об.) Оконч.: есть бо образ во-ⷣ
ныи си҇ⷱ море. а дх҃вныи о̏бла ⷦ…҇

Нет соответствия. На л. 192 об. текст жития 
оканчивается

Следует сказать также, что список Жития Сузд. ставит проблему 
атрибуции текста в своей заключительной части. Поскольку после рубри-
ки «О успении блаженного Иоанна» в тексте нет  каких-либо указаний 
на разделы, то мы ограничились выпиской завершающей фразы Жития 
(см. таблицу 2, п. 4), после которой текст обрывается за утратой листов. 
Упомянутые списки Жития Сол. 199/199, ТСЛ 759 и Деч. 84 завершаются 
одинаково и дают при этом сходный объём текста. Нужно отметить, 
что на соответствующем отрезке текста в Сузд. (л. 110 об. –134 об.) нали-
чествует в два раза больший объём текста по сравнению с перечислен-
ными выше списками Жития. Можно предположить, что дополнением, 
которое не отграничено от основного объёма Жития в Сузд., могли 
стать тексты в честь св. Златоуста 32, или же, как в ТСЛ 759, послания 
самого Святителя 33.

32 Например, в Деч. 84 это проложное слово на 27 января о перенесении мощей (л. 268–
271 об.), а затем слово Космы Веститора «О пренесении мощеи иже в святых отца нашего 
Иоанна Златоустого» (л. 272–280, без конца).

33 Следует в рукописи сразу после Жития на л. 311 об. –316 об.: «Тогож святаго Иоанна 
архиепископа Константинаграда Златоустаго послание, еже посла от заточения, сый 
от Кукуса, к Кириаку епископу, и тому сущу в заточении, утѣшениа его ради от зѣлныя 
его жалости и скръби».
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Часть 3. (л. 135–138) Фрагмент с двумя словами Иоанна Златоуста.
Только на бумаге этой части встречается филигрань вида (в). 

В отличие от всего сборника текст здесь писан в строку без деления 
на столбцы. Текст первого слова не сохранил начала, которое было 
на некогда предшествующем утраченном листе. Сохранившиеся первые 
слова (см. таблицу 3) и последующий текст показывают, что это гомилия 
на Богоявление 34, как и последующее слово данного фрагмента. Можно 
предположить, что во фрагменте остатки Торжественника минейного. 
Второе слово известно по списку F.п.I.46 (л. 91 об., б/конца) и имеет 
греческое соответствие: PG 50, col. 803–808.

Таблица 3. Состав 3‑й части суздальского сборника

№  Листы Название и начало текста

1 135–136 об.
б/начала

Нач. на л. 135: …жилисѧ. и бѣжали в глубинᲂу видѧще нага. 
е ⷢж҇е трепещю ⷮхирᲂувимъ и сѣрафимъ. аще бо илиинᲂу ми-
лоть приимъ расстᲂупихсѧ. и паки елисеомъ тᲂу же милоть 
вторичею:

2 136 об. –138 
об.

слоⷡ҇ ст҃го оц҃а наше ⷢ ҇іоа ⷩ ҇злаᲂⷮуста ⷢ ҇на ст҃аꙗ бго҃ꙗвлениꙗ м҇ⷭца 
генвариꙗ въ ѕ҃.
Нач.: Источникъ еуаггⷭк҇ыⷯ ᲂучении ѿверсты има ⷮпотокы:

Часть 4. (л. 139–238) Собрание слов и бесед свт. Иоанна Златоуста, 
имеющих в большинстве случаев греческие соответствия в составе 
корпуса известных его сочинений.

Бумага последней части Сузд. включает наибольшее число различ-
ных типов филиграней, которые идут однородными блоками. Открывает 
начало 4-й части бумага с ранее не встречавшимся в рукописи знаком 
вида (г), затем также следуют новые филиграни вида (д) и (е), после 
чего писец снова продолжает использовать ту же бумагу, что и в начале 
сборника для частей 1-й и 2-й: блоки листов со знаками вида (б) 35 и (а).

Обращение к Каталогу памятников древнерусской письменности 
XI–XIV вв. показало, что содержание этой части Сузд. – слова св. Зла-
тоуста, состав которых (но не порядок следования) показывает тесную 
связь со сборником XII в. F.п.I.46 (см. таблицу 4). Последний по составу 
подробно рассмотрен М. С. Фоминой в той части, которая представ-
ляет собой Краткую редакцию Златоструя 36. В своей последующей 

34 Задача атрибуции этого текста нами не решалась.
35 В границах листов этого блока (л. 167–210) попадает один лист (л. 173) со знаком типа (а).
36 Фомина М. С. Древнейшие списки сборника «Златоструй» в ранней славянской пись-

менности (XI–XII вв.) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 47. С. 43 и далее. Здесь же библиография 
и анализ предшествующих исследований F.п.I.46.
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диссертационной работе М. С. Фомина указывает ряд списков Краткой 
редакции Златоструя и определяет состав архетипа 37 этой редакции 38. 
На основании указанной работы можно сказать, что данная часть Сузд. 
представляет собой вариант Краткой редакции Златоструя с дополне-
ниями 39: из 26 слов 40 (см. таблицу 4) 20 соответствует главам Краткой 
редакции, 2 – главам Полной редакции Златоструя 41 (Сузд. № 6 и № 13), 
а 4 – не входят в известные списки Златоструя (Сузд. № 18, 21, 23 и 25). 
Ближе всего по составу глав Сузд. оказывается со списками, которые 
М. С. Фомина выделяет в первую группу источников Краткой редакции: 
1) F.п.I.46 – 15 общих слов, 2) БАН, 33.16.15 (1407 г.) – 16 общих слов 
и 3) Великие Минеи- Четьи свт. Макария, митр. Московского 42 – 20 
общих слов. Необходимо отметить, что рукописи F.п.I.46 и БАН, 33.16.15 
сохранились с существенными утратами.

Из результатов исследования М. С. Фоминой применительно к Сузд. 
следует упомянуть о том, что существует ряд общих глав 43 для Краткой 
и Полной редакций Златоструя. Также отмечаются случаи появле-
ния некоторых глав Полной редакции в отдельных списках Краткой, 
как например рукопись БАН, 33.16.15, состав которой дополнен шестью 
словами из Полной редакции Златоструя 44. Наличие «индивидуальных» 

37 О термине «архетип» по отношению к редакции сборника слов см. сноску 13 данной 
статьи.

38 Фомина М. С. «Златоструй» как памятник литературы XII–XVI вв.: дисс. … канд. филол. 
наук. М., 2000. С. 42–94.

39 Существует также источник, который М. С. Фомина (там же, с. 99) выделяет в качестве 
особой редакции Златоструя: сборник РГБ, Музейное собр. № 8190 (XVI в.), который 
близок по содержанию к Полной редакции памятника, но имеет иное расположение 
статей, а состав его дополнен словами, входящими в Краткую редакцию (не читающимися 
в Полной), и группой слов, которые не входят в состав ни одной из редакций.

40 Не учитываем слово № 1, которое не было возможности атрибутировать, поскольку 
его сохранившееся окончание не совпадает с  какой-либо из глав F.п.I.46 (по росписи 
М. С. Фоминой в ТОДРЛ. Т. 47, с. 44–53).

41 О составе глав Полной редакции: Фомина М. С. «Златоструй» как памятник литературы. 
С. 18–41.

42 Во всех трёх списках Великих Миней- Четиьх состав Краткой редакции Златоструя 
идентичен, тексты выписаны под 13 ноября на память свт. Иоанна Златоуста (РНБ, Софий-
ское собр. № 1319, л. 303–528; ГИМ, Синодальное собр. № 988, л. 434–759 и № 176, 
л. 584–993).

43 Число общих глав –15. Их сопоставительный анализ с составом гомилетических сла-
вянских сборников XI–XIV вв. позволил М. С. Фоминой выделить древнейшую группу 
текстов, которую можно отнести к первоначальному ядру Златоструя (см.: Фомина М. С. 
«Златоструй» как памятник литературы. С. 115–123).

44 Фомина М. С. «Златоструй» как памятник литературы. С. 98.
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статей в составе также закономерно для сборников Краткой редакции, 
что можно показать на примере рукописи ТСЛ 145, состав которой 
дополнен тремя статьями, не встречающимися больше ни в одном 
списке Краткой редакции 45.

Относительно слова № 19 (л. 184 об. – 199) данной части Сузд. сле-
дует сказать, что соответствие его инципита с гл. 36 архетипа Краткой 
редакции сопровождается несоответствием объёма текста. Это, скорее 
всего, говорит об утрате здесь листов Сузд. и слиянии нескольких слов 
под одним заглавием, что в настоящий момент не имеется возможности 
проверить.

Таблица 4. Состав 4‑й части суздальского сборника

№  Листы Название и начало текста46 
Примечание
(греч. текст)

1 139

…стнымъ в тихо пристанище пристаеть. а инъ 
быстриною рѣчною несомъ знаменьемъ крⷭт҇-
нымъ цѣлъ на сᲂухо преиде ⷮ<…>
Оконч.: и в мирное пристанище доиде. иже есть 
х҇ⷭъ бгъ҃ нашь. пригвожⷣенъ на не.ⷨ и въ гробѣ 
положенъ. изъ мрт҃выⷯ въставъ. и просвѣтивыи 
всѧческаꙗ. тому слв҃а съ оц҃мъ и съ ст҃мъ дх҃мъ 
и ннѣ҃ и прⷭн҇о и ввⷦѣ҇ вѣкѡⷨ. амиⷩ҇.

–

2 139 
140 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о ᲂубогиⷯ. и о богатыⷯ. 
и о млⷭт҇ни.
Нач.: Травници многы имᲂуть и различнии 
чвѣты:

Гл. 68 Кр. ред.
F.п.I.46, 184 об. –186 об.
(PG 60, col. 707–712)

3 140 об. 
143

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о дв҃дѣ црѣ҃. и о ап҇ⷭлѣ павлѣ. 
и о покаꙗнии. ꙗко недостои ⷮна ⷨѿчаꙗти҇ⷭ свое ⷢ ҇
сп҃ньꙗ.
Нач.: Нынѣ слышали пѣснописца дв҃да 
въпиюща. помилуи мѧ бж҃е:

Гл. 34 Кр. ред.
F.п.I.46, 132 об. –134 об.
(PG 55, col. 527–532)

4 143 
144 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о постѣ. и о млⷭт҇ыни.
Нач.: Добро есть постъ. добро еⷭ ҇книжное 
чтенье:

Гл. 69 Кр. ред.
F.п.I.46, 186 об. –188 об.
(PG 48, col. 1059–1062)

5 144 об.  
146 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о обычно казати.
Нач.: Възлюбление всиⷯ испытанье бᲂуⷣть съ 
истѧзаньемъ:

Гл. 87 Кр. ред.
F.п.I.46,
119–120 об.
(PG 60, col. 672–676)

45 Там же. С. 99.
46 В квадратных скобках приводятся пропущенные слова и их части, а также через «/» 

добавляется вариант чтения других списков в случае конъектуры писца Сузд.
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6 146 об. 
149

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о вдовицѣ еи же снъ҃ ᲂумре 
и въскрс҃и ісъ҃ его.
Нач.: Брае ⷮслышасте въ еѵагги҃льи глщ҃и. въ 
оно вре ⷨидѧше іс ҃въ градъ наричае ⷨнаинъ:

Гл. 92 Полн. ред.

7 149 
149 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о алканьи и о млⷭт҇ыни.
Нач.: Дн҇ⷭь възлюблении врачеви [дш҃вномᲂу] 
поклонимсѧ:

Гл. 71 Кр. ред.
Рум. 186, 78 об. –81
(компиляция слов Зла-
тоуста)

8 149 об. 
155

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о сᲂуенⷮе ⷨжитьи. и о ползѣ. 
и о ᲂумиле ⷩи҇.
Нач.: Възлюблении оставлеше сᲂуетнаꙗ дѣла 
[и] погибающаꙗ житьꙗ сего блюдите:

Гл. 70 Кр. ред.
F.п.I.46,
188, б/конца
(PG 60, col. 735–738)

9 155 
157

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о имущиⷯ ꙗкоже любо 
блг҃одѣть ѿ бга҃ подаꙗти. неимᲂущиⷯ. и о попе ⷯ
и о дьꙗче.ⷯ
Нач.: Члк҃олюбець бгъ҃ ᲂущерⷣѧи рѡⷣ нашь не 
ѡставлѧеть всѧкѡ҇ⷢ члк҃а бес своеа блг҃одѣти:

Гл. 24 Кр. ред.
F.п.I.46,
49–51
(PG 61, col. 783–786; PG 
86, col. 341–34947 )

10 157 
160 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о мᲂукахъ.
Нач.: Потщимсѧ възлюблении ᲂубѣжьти 
вѣчныꙗ мукы:

Гл. 47 Кр. ред.
ТСЛ 145,
6 об. –13

11 160 об. 
162 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о ахавѣ. и о покаꙗньи. 
събесѣдованно в сᲂу҇ⷠтᲂу по сконцаньи н ҃ѱлм҃а.
Нач.: Видесте ли въ онᲂу нелⷣю борениꙗ 
и побѣдᲂу:

Гл. 48 Кр. ред.
F.п.I.46,
138–141 об.
(PG 49, col. 283–292)

12 162 об. 
169

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о прⷪр҇цѣ іонѣ. и о данилѣ. и г ⷯ
отроце.ⷯ и о покаꙗньи. и о постѣ.
Нач.: Веселъ есть на ⷨднь҃сь търгъ сь весельꙗ 
обычна ⷢ ҇събора. каа же бо вина есть:

Гл. 33 Кр. ред.
F.п.I.46,
130–132 об.
(PG 49, col. 305–314)

13 169 
171 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о любодѣꙗⷩ҇и. [и двоженциⷯ.]
Нач.: Брае ⷮпавлова [сладкого] словеса и поꙋчениа 
слышаще по всѧ дни҃ чтомаꙗ не дѣтескы 
тъкмо ᲂушима слыша.ⷮ нъ мᲂужескы крѣпко 
препоꙗсавшесѧ послѣдовати стопамъ е ⷢ:҇

Гл. 111 Полн. ред.

14 171 об.  
173 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇ꙗко бес конца есть мᲂука 
вѣчнаꙗ.
Нач.: Немало на ⷨстѧзанье о предлежащиⷯ 
и о дѣлныхъ нᲂужⷣахъ. и егоже вси члв҃ци 
ищють:

Гл. 86 Кр. ред.
F.п.I.46,
136–138 об. б/начала
(компиляция слов Зла-
тоуста)

15 173 об. 
176 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇како побⷣае ⷮв нощи въстаⷡ ҇
молитисѧ.
Нач.: Гдѣ ᲂубо жены ꙗже всю нощь спѧⷮ. 
гдѣ ли мᲂужи иже на другую странᲂу не 
обращаютсѧ. нъ лежа ⷮна одрѣхъ:

Гл. 14 Кр. ред.
F.п.I.46,
20 об. –21 об., 32–33
(PG 60, col. 202–204)
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16 176 об. 
181

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о млт҃вѣ.
Нач.: Вси ᲂубо вѣдѧⷮ ꙗко начатокъ всего добра 
млт҃ва есть:  

Гл. 102 Кр. ред.
ТСЛ 145,
130 об. – 135 об.
(PG 50, col. 779–786)

17 181 
184

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇зане без ума мѧтетсѧ всѧкъ 
члк҃ъ.
Нач.: Нᲂудить скоро [/ꙗдро] глᲂубокое рыбитва 
егда сѣть ввергъ и многᲂу морьску ловитву 
обᲂуимъ трудно рамома сѣть възⷣвигнути 
привлачи ⷮи звѣри звѣрокормець:

Гл. 45 Кр. ред.
F.п.I.46,
120 об. –121 об., б/конца
(PG 60, col. 202–204)

18 184 
184 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о ᲂубогихъ.
Нач.: Браꙗⷮ пѡⷣщимсѧ сдѣ ᲂубогою чаюⷣ сᲂуⷣю 
ᲂумолимъ прежⷣе даижⷣе не изыде ⷮдш҃а нш҃а:

Отсутствует в Златоструе 
обеих редакций

19 184 об. 
199

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о покаꙗньи. и о ᲂудержаньи. 
и о дв҇ⷭтвѣ.
Нач.: Блж҃ныи паᲂулъ всиⷯ ꙗзыкъ ап҇ⷭлъ 
забываꙗи прⷭн҇о занⷣьꙗ и напре ⷣспѣꙗсѧ. ᲂучн҃къ 
црк҃вныи высоцѣ летаꙗи аки орелъ:

Гл. 36 Кр. ред.
F.п.I.46,
23–27 об.,
(PG 88, col. 1937–1956)

20 199 
201

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о сᲂуетнѡⷨ семъ житьи. 
и о ползѣ дш҃внѣи. и о ᲂумиленьи.
Нач.: Възлюблении оставлеше сᲂуетнаꙗ дѣла 
и по[ги]белнаꙗ жиꙗⷮ сего блюдити:

Гл. 70 Кр. ред.
Писано повторно, см. 
Сузд., л. 149 об. –155, № 8

21 201 
202

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о покаꙗⷩ҇и. и о смире ⷩ.҇
Нач.: Помыслите брае ⷮкакъ стра ⷯима ⷨна ономъ 
свѣтѣ сᲂуⷣнаго дни҃:

Отсутствует в Златоструе 
обеих редакций 48

22 202 
208

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о терпѣнье. и о ᲂумеленьи 
хвалы бж҃иꙗ. ꙗко недостои ⷮтако велми 
плакатисѧ о ᲂумершиⷯ.
Нач.49: Придите [/Принеси] дн҇ⷭь паче первыⷯ дне҃и 
тъщанѣе на слово ᲂучⷩ҇іе внидемъ:

Гл. 52 Кр. ред.
F.п.I.46,
149–155
(PG 60, col. 723–730)

23 208 
212

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇ᲂутѣшенно о мрт҃выхъ.
Нач.: Вѣсте многажⷣы слово ᲂутѣшати 
болезнь и вѣсть ᲂутѣха дрᲂужиѧ рассыпати 
печаль:

Отсутствует в Златоструе 
обеих редакций 50

47 Текст принадлежит Евсевию Александрийскому.
48 Слово учтено в каталоге Т. В. Черторицкой с кодом 46.0.02. Указан единственный источник: 

БАН, Беломорское собр. (ф. 70) № 4, 371–373 об.
49 Редакция слова Сузд., судя по началу текста, близка к болгарскому списку РНБ, собр. 

Гильфердинга (ф. 182 оп. 1) № 34, Златоуст постный, к. XIV в. (л. 37 об.–43 об.). Другие 
старшие списки имеют иную редакцию.

50 Известно по списку РГБ, собр. Троице- Сергиевой лавры (ф. 304. I) № 9, Сборник поучений 
Иоанна Златоуста и др., к. XIV в. (117 об.–122 об.).
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24 212 
221

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇егаⷣ ицѣли хсъ҃ слѣпца. о сᲂуⷣ 
и млⷭн҇ы.
Нач.: Многа и различна сᲂу ⷮст҃ыхъ книгъ ᲂуч-҃
ниꙗ:

Гл. 92 Кр. ред.
ТСЛ 145,
60–68 об.
(PG 59, col. 599–610) 51

25 221 
229

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о блᲂуднемъ снᲂ҃у. и о покаꙗньи. 
и о древѣ разᲂума добра и зла. и о разбоиницѣ.
Нач.: Первие ᲂубо брае ⷮвелие и бго҃лѣпное 
ꙗвление сп҃са богатᲂу намъ трѧпезᲂу пресⷣта-
вивъ:

Отсутствует в Златоструе 
обеих редакций

26 229 
233 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о блᲂуднѡⷨ снᲂ҃у.
Нач.: Прⷭн҇о ᲂубо члк҃олюбие бж҃ие проповѣдати 
должьни есми. того бо ра ⷣживемъ и ходимъ 
есмь:

Гл. 35 Кр. ред.
F.п.I.46,
134 об. –135 об., 22–23
средина утрач.
(PG 59, col. 515–522)

27 233 об. 
238 об.

слоⷡ҇ іоа ⷩ ҇злаусⷮта ⷢ ҇о вторѡⷨ пришествии гⷭн҇и.
Нач.: По възнесеньи гни҃ еже на небеса 
и ᲂучн҃икѡⷨ зрѧщимъ на нбо҃ ꙗвисѧ и ⷨаггл҃ъ 
и глѧ҃. что стоите зрѧще на нбо҃:

Гл. 80 Кр. ред.
F.п.I.46,
64–66,
б/начала
(CPG 5529, CPG 4705) 52

Выводы

Результатом исследования состава Суздальского сборника стало 
выделение в нём четырёх отдельных частей, тематически связанных 
именем свт. Иоанна Златоуста.

Первая и четвёртая части Сузд. атрибутируются как древнейшие 
редакции четьих сборников относительно устойчивого состава, пред-
ставляющих собой соответственно выборку слов из состава Измарагда 
1-й редакции, выделенной Б. М. Пудаловым, и Краткую редакцию 
Златоструя, описанную М. С. Фоминой.

Кроме того Сузд. содержит один из ранних русских списков Жития 
свт. Иоанна Златоуста, приписываемого перу Григория, патриарха 
Александрийского (2-я часть сборника). Перевод этот пришёл в русскую 
книжность на рубеже XIV–XV вв. от южных славян. Третьей частью 
сборника является фрагмент из двух гомилий на Богоявление (первая 
без начала), соседство которого со Златоструем может получить объ-
яснение не как механическая случайность, но как сознательный акт 

51 Текст находится в разделе spuria. Предположительно приписывается Севериану 
Гавальскому.

52 Компиляция на основе текстов, принадлежащих соответственно Евсевию Александрий-
скому и Иоанну Златоусту.
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создателя описываемого сборника. Предпосылкой тому, на наш взгляд, 
служит отмеченное в статье совпадение статей из 3-й и 4-й частей Сузд. 
со статьями рукописи F.п.I.46, которая представляет собой соединение 
Торжественника со Златоструем.

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Слово Иоанна Затоустаго о наказаньи» (Сузд., л. 10–11 об.)

Сице 53 ѿ вѣка бгв҃и е̏сть о̏вии друзи. о̏вии̓ врази ꙗвишасѧ. прикасае̏тсѧ 
хитрець къ стрᲂунамъ. прикасае̏ть же сѧ и̓ грᲂубыи̏. и̓ се о̏печалить слушающаꙗ. 
а хитрыи̏ възвесели ⷮи̓ ᲂутѣшить. а тации̓ же стрᲂуны а тации̏ 54 же перьсти. 
нъ не така хитрость. тако же и̓ въ ст҃ыⷯ книга.ⷯ приходѧть вси въ ст҃аꙗ словеса. 
нъ не вси прие̏млють иⷯ. ни о̏брѣтають иⷯ. н҇ⷭѣ бо сѧ лѣнити послушающе 
словеси бж҃иꙗ внемлюще ꙗкоже птиць рѡⷣ имѣю ⷮтелеса зраⷣва. и̓ спѣхъ и̓мᲂу ⷮ
в перьи̏. и̓бо вреда не и̓мᲂу.ⷮ тако и̓ дш҃и скрушенѣ лѣнивѣ 55 // (10 об.) лютъ 
ѿвѣтъ. аще дш҃а подвижна въстаньлива. блгⷭв҇ние̏ прие̏млеть ѿ гаⷭ ҇свыше. не 
гли҃ добра богатества дѣлѧ. ꙗко рѣхъ н҇ⷭѣ зло вино. нъ злии̏ пью ⷮе.̓ и̓нъ е̏сть 
богатество и̓но е̏же (нач. фр. А) 56 злалⷮюбець. н҇ⷭѣ стѧжанью свое ⷨгн҇ⷭъ. стражь 
е̏сть а не влкаⷣ и̓мѣнью. рабъ е̏сть а не гн҇ⷭъ. ᲂуниⷮ 57 бо свое ⷢ ҇мѧса ᲂурѣзавъ дати. 
неже ли погребеннаго таланта. показа бо ны и̓ о̏бразѡⷨ не высоко мыслити. 
богатъ бѣ аврамъ. нъ не злалⷮюбець. не люблѧше о̏нъ полаты ни златоѡⷨ 
стропа 58 полѣплѧше. нъ пѡⷣ дᲂубѡⷨ листвие̏мъ хизъ 59 себѣ о̏градивъ сп҇ⷭнье̏ 
о̏брете. не лѣнѧшеть бо сѧ аврамъ. нъ и̏схожашⷣе на пᲂу.ⷮ и̓ гдѣ видѧ алчна. 
и̓ли нища. и̓ли ᲂубогаго. и̓ли жадна. и̓ли нага. всиⷯ милуꙗ и̓ прио̏дѣваше иⷯ. 
пришешⷣю же гⷭᲂ҇у къ аврамᲂу. и̓ въста аврамъ. / и̓ закла телець ᲂупитенныи̓. и̓ 
пришешⷣи мт҃и е̏мᲂу начатъ рыкати ᲂу двери̏. и̓ въста телець. нача ссати мт҃рь 
свою. и̓ разᲂумѣ аврамъ гⷭа҇ быти. тогда блгⷭв҇и бгъ҃ аврама и̓ сарру̏ и̓ [о̏бѣща] 60 
сна҃ е̏и̓ и̓сака. не хвалисѧ родѡⷨ блгрⷪд҇енъ сы̏. нъ 61 самъ собою и̓ дѣлы свои̓ми. 
аще бо глш҃и о̏ц҃а и̏мамъ боꙗрина. а вельможи браюⷮ. и̏ли дѣе̏ши мт҃и е̏сть 

53 В рукописи встречается мена ч/ц, здесь нами исправлено из: «Сиче».
54 В рукописи: «тачии».
55 В рукописи: «линивѣ».
56 Фрагмент (А) от слов «златолюбец нѣсть стяжанию своему господин» до «мати есть 

благородна» имеет параллель в Рум. 182, л. 131; ТСЛ 142, л. 85. См. вариант фрагмента 
(А) после данного слова.

57 УНИТИ – “предпочитать, быть готовым” (Срезневский И. И. Материалы. Т. III, стб. 1228).
58 СТРОПЪ – “кровля, крыша” (Срезневский И. И. Материалы. Т. III, стб. 557).
59 ХЫЖА, ХИЖА; ХЫЗЪ – “шатёр” (Срезневский И. И. Материалы. Т. III, стб. 1426–1427).
60 Добавл. по Рум. 182, ТСЛ 142. Ср. обращение Бога к Аврааму: «Еда изнеможет у Бога 

слово? В сие время возвращуся к тебѣ в часы, и будет Саррѣ сын» (Быт. 18, 14).
61 Исправлено по ТСЛ 142 из «блгрⷪд҇енъ снъ҃».
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блг҃ородна 62 (кон. фр. А). да что ес̓ть се тебѣ. волкъ бо чюжаꙗ грабить. е̏сть 
бо и̓наа̏ слава слнц҃ю. и̏наꙗ слава мц҇ⷭю. и̏наа ̓слава звѣздамъ 63. тако и̏ телеса 
различна сᲂу.ⷮ о̏во е̏лень. о̏во песъ. о̏во аспидъ. тако и̓ телеса различна сᲂуть. 
о̏во првнⷣици. о̏во грѣшници непѡⷣбнии̏. н҇ⷭѣ злѣ члк҃ᲂу быти. ꙗко не и̓мѣти 
никаковаго же дѣла добра къ бгᲂ҃у. и̏ли не и̓мае̏те мѣста блг҃онравьꙗ. о̏вца 
не бᲂуⷣть николиже дивиꙗ. волкъ не и̓маеть кротости нико // (л. 11)  лиже. 
родѡⷨ бо е̏сть дивии̏. намъ же того н҇ⷭѣ е̏гда бо хощю добръ е̏смь. е̏гда ли 
хощю то золъ е̏смь. не бо е̏стьствомъ ес̓мь свѧзанъ. свободь е̏си. да аще 
права видиши сдѣ стражюща. то разᲂумѣи̏ ꙗко ѿдасть 64 е̏мᲂу бгъ҃. аще 
видиши сдѣ грѣшника живᲂуща добрѣ то не ревнᲂуи̓ ем̓у̏. аврамъ бо реⷱ ҇
ᲂубогому и̏ богатомᲂу. то тамо приꙗлъ е̏си блг҃аꙗ. а  сдѣ злыи̏ весь е̏сть 
золъ 65. а блг҃ии̓ есть бгъ҃ и̓нѣмъ блг҃ъ е̏сть. того дѣлѧ не разлᲂучи бгъ҃ добрыⷯ 
съ злыми жити. да дѡⷯ зрѧче и̏ злии̓ на пᲂуть наи̓дᲂуть. ꙗкоже реⷱ ҇гь҇ⷭ ап҇ⷭлѡⷨ 
(нач. фр. Б) 66 ѿ мала кваса все смѣшение̏ кваситсѧ. паки реⷱ ҇ постави ⷮ о̏вца 
о̏десную а козлища о̏шюю. е̏лма бо коза плода не и̓мᲂуть часⷣка. ни сыра добра 
подаваꙗ ни волны. а о̏вца все блг҃ое̏ творить. е̏динъ / члк҃ъ многи цѣлить 67. 
тако е̏динъ добръ многи наставить. и е̏динъ золъ многи разъвратить. ꙗко бо 
дв҃ца. донележе съхрани ⷮдв҇ⷭтво е̏сть пѡⷣбна зоветсѧ дв҃ца. аще ли прельститсѧ 
и̓ съгрѣши ⷮ н҇ⷭѣ ᲂуже дв҃ца. тако и̓ крⷭт҇ьꙗнъ члк҃ъ [аще еѵⷢа҇льска попреть 
словеса. а  поганьскаа ̓ дѣлает̓ь. то н҇ⷭѣ ᲂуже крⷭт҇ьѧниⷩ҇ нъ и̓менемь зоветсѧ 
крⷭт҇ьѧ̓ниⷩ҇] 68. реⷱ ҇ бгъ҃ вражду положю межи дьꙗволомъ [и̓ члк҃омъ] 69. мнози 
бо члв҃ци дьꙗволе хотѣнье̏ творѧⷮ. а не тако достои ⷮкрⷭт҇ьꙗнинᲂу. да въпие̏ть 
с моленье̏мъ к бгᲂ҃у. и̓ въскричить покаꙗние̏мъ. и̓ ѿженеши лᲂукава ⷢ ҇дьꙗвола. 
н҇ⷭѣ бо члк҃ъ възрасту добръ. нъ в  дш҃ю. и̓ дᲂубъ высокъ взрастъ и̓мае̏ть. 
и̓ листвие ̓ красно и̏мае.ⷮ нъ бес плода. а  лоза виннаꙗ по земли лежащи. 
властельскии̓ плѡⷣ твори.ⷮ и̓ всимъ добра ес̓ть. что же хᲂужⷣеши пчелы. что 
ли павы краснѣе̏. что ли паки плѡⷣ е̏ю приноси.ⷮ да ли дрᲂугови си повѣдае̏ши 

62 Исправлено по Рум. 182, ТСЛ 142 из «милосерда».
63 Ср.: «Ина слава солнцу, ина слава луне, и ина слава звѣздам: звѣзда бо от звѣзды разн-

ствует во славѣ» (1 Кор. 15, 41).
64 Т. е. простит (грехи).
65 Ср. слова из притчи Спасителя о богатом и Лазаре: «Рече же Авраам: чадо, помяни, яко 

восприял еси благая твоя в животѣ твоем, а Лазарь такождѣ злая, нынѣ же здѣ утѣшается, 
ты же страждеши» (Лк. 16, 25).

66 Фрагмент (Б) от слов «от мала кваса» до «Богу ицѣляющему тя не повѣдаеши» сходен 
с Рум. 182. Л. 131 об.–132; ТСЛ 142. Л. 85 об.–86. См. вариант фрагмента (Б) после данного 
слова.

67 Исправлено из «много цѣнитъ» по Рум. 182, ТСЛ 142.
68 Текст в скобках добавлен по Рум. 182.
69 Текст в скобках добавлен по Рум. 182, ТСЛ 142. Ср. Быт. 3, 15 проклятие Богом змея: 

«Вражду положу между тобою и между женою, и между сѣменем твоим и между сѣменем 
тоя».
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грѣхи ᲂукарѧющемᲂу тѧ. а бгᲂ҃у и̓цѣлѧющемᲂу тѧ не повѣдае̏ши (кон. фр. Б). 
глт҃ь бо не срамлѧютсѧ // (л. 11 об.) о̏ словесе ⷯᲂучащихъ вы. рци здѣ. да реⷱш҇и 
тамо. прослезисѧ о̏ грѣсе.ⷯ слезы бо сᲂуть сᲂугᲂубы. да аще сѧ плачши здѣ. 
о̏брѧщеши тамо книги заглажены. му̏чнц҃и кровь прольꙗша. а ты слезы 
пролеи̓. словеса бо реⷱ ҇прмдр҃ыхъ ᲂустны сᲂу.ⷮ да стрекае̏ми сᲂу ⷮтѣми ᲂумолить 
срцⷣа. (нач. фр. В) 70 аще чтеши бга҃. то бᲂудеть о̏деснᲂую тебе. аще ли не чтеши. 
то о̏десную тебе дьꙗволъ. тако и̓юдѣ реⷱ.҇ да станеть о̏деснᲂую тебе дьꙗволъ 71. 
реⷱ ҇бо гⷭь҇ дахъ ти два о̏ка. два ᲂуха. двѣ рᲂуцѣ. двѣ нозѣ (кон. фр. В). и̓ аще 
е̏дино погибнеть. дрᲂугое̏ о̏станеть сѧ на слᲂужбᲂу тѣлу̏. а дш҃ю е̏динᲂу бгъ҃ 
далъ е̏сть. да аще тᲂу погᲂуби.ⷨ то другᲂую гдѣ возмемъ. да попечемъ сѧ 
братье̏ о̏ дш҃и ꙗко тои̓ е̏сть сᲂудъ приꙗти. а тѣло ꙗко песъ е̏сть сласть. 
да аще же ю ѿженеши. то ѿбѣжи.ⷮ противитесѧ ᲂубо дьꙗволу̏ / и̓ бѣжи ⷮ
ѿ васъ 72. да быхо ⷨхвалᲂу взѧли на позорищи съ аггл҃ы. и̓деже трᲂупи тᲂу 
съберᲂутсѧ о̏рли 73. трᲂупи глт҃ь тѣло. аще не бы о̏нъ палъ не быхѡⷨ въстали. 
х҇ⷭъ и̏мѣ в҃і ᲂучнк҃а нъ е̏динъ бⷭы҇ предатель. не х҇ⷭмъ нъ свои ⷨ сребролюбье̏мъ. 
сребролюбець бо бⷭы҇ а не бго҃любець. медъ сладъко е̏сть. нъ болѧщемᲂу горко 
сѧ показае̏ть. что ли бга҃ добрѣе̏ что ли дьꙗвола злѣе̏. нъ и̓о̏въ вѣнчанъ 74 
бⷭы҇ терпѣнье̏мъ. а и̓юда безᲂумием̓ъ погибе. се же глю҃ да никтоже книгъ да 
не похᲂулить. ѿ бга҃ бо сᲂуть послани книги. да тѣми сѧ славить творець 
нбᲂ҃у и земли. мирᲂу всеи̏ твари. е̏мᲂу слава ввѣки аминъ.

Сходные с имеющимися в слове «о наказаньи» фрагменты тек-
ста приведены ниже из слова «В пяток 4-я недѣли поста, поучение 
избранно от святых отец 75, како подобает жити крестьяном» по списку 
Рум. 182 (л. 128 об. –132 об.); разночтения по списку ТСЛ 142 (л. 82–86).

Фрагмент (А). Рум. 182, л. 131–131 об.:

… и̓ное ̓бо бгт҇ⷭво еⷭ ҇добрѣ собрано. а ̓и̓ное ̓златолюбием̓ъ собрано. златолюбець 
бо н҇ⷭѣ стѧжанию̓ своем̓ѫ гн҇ⷭъ. но стра ⷤ еⷭ ҇ а ̓ не гн҇ⷭъ. и̓мѣнию̓ рабъ а ̓ не 
бгѫ҃. болить 76 бгт҃ыи̓ своиⷯ мѧсъ ᲂурѣзати. неже ли̏ погребенаго злата. и̓ли 

70 Фрагмент (В) от слов «аще чтеши Бога» до «двѣ нозѣ» сходен с Рум. 182, л. 132; ТСЛ 142, 
л. 86. См. вариант фрагмента (В) после данного слова.

71 Ср.: «Постави на него грѣшника, и диавол да станет одесную его» (Пс. 108, 6).
72 «Повинитеся убо Богу, противитеся же диаволу, и бѣжит от вас» (Иак. 4, 7).
73 Ср.: «… глаголаша Ему: гдѣ Господи? Он же рече им: идѣже тѣло, тамо соберутся и орли» 

(Лк. 13, 37).
74 В рукописи: «вѣнцан».
75 Вариант: «от святых писаний» ТСЛ 142.
76 Вариант: «а не уболитъ» по списку ТСЛ 312 («Слово о святых книгах. Како подобает 

крестьяном жити», листы 384 об.–392, полуустав XVI в., приплетены к основному блоку 
ТСЛ 312 XV в.).
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запечатлѣннаго в лар̾ци. и̓зⷣавати неи̓мѫщимъ. показа бо ны ѡ̓бразомъ не 
высоко мыслити̏. ни̏ надѣѧ̓тисѧ на множество бгт҇ⷭва своег̓о. бга҃тъ бо бѧше 
ав̓раам̓ъ но не златолюбець. // ни люблѧше ав̓раам̓ъ полаты̏. но по ⷣдревомъ 
листвием̓ъ ѡ̓градисѧ сѣдѧше. и̓ сп҇ⷭние ̓ ѡ̓брете. не ленѧше бо сѧ ав̓раам̓ъ. 
но и̓схожааш̓е на пѫть. гдѣ видѧше нища и̓ ᲂубога. и̓ли ал̓чна и̓ли жадна 
напиташе ѧ. и̓ли нага приѡ̓дѣваше. и̓ х҇ⷭᲂу пришешⷣю к нему. и̓ закла ав̓раам̓ъ 
телець. и̓ пришедши мт҃и тел̾цева нача звати ᲂу двереи̓. и̓ воста телець нача 
ссати мт҃рь свою̓. и̓ разѫмѣѧ ав̓раам̓ъ гⷭа҇. и̓ тогда блгⷭв҇и ав̓раам̓а гⷭь҇. и̓ сарѫ 
женѫ ег̓о. и̓ ѡ̓бѣща и̓ма сна҃ и̓саак̓а. не хвалисѧ родомъ своимъ блг҃оро/денъ 
сыи̓. и̓ самъ собою̓ и̓ дѣлы свои̓ми. ащ̓е глш҃и ѡ̓ц҃а и̓мамъ боѧрина. а ̓мчн҃ки 
х҇ⷭвы братью̓. мт҃и ми еⷭ ҇блг҃ородна.

Фрагмент (Б). Рум. 182, л. 131 об. –132:

ѿ мала кваса все смѣшение ̓скваситсѧ. и̓ паки реⷱ ҇ѡ̓вчѧ ѡ̓деснѫю̓. а ̓козлища 
ѡ̓шюю. ел̓ма бо коза ни плода добра и̓мать часⷣка. ни сыра подаеть добра. ни 
вол̾ны. да ѡ̓вца ⷤвсе блг҃о творитъ. ед̓инъ члв҃къ многи цѣлитъ. ед̓инъ добръ 
многи наставитъ. ед̓инъ золъ многи развратитъ. ꙗ̓коже бо дв҃ца много 
хранитъ дв҇ⷭтво подобна зоветсѧ. ащ̓е ли прельститсѧ. како и̓ согрѣшитъ. и̓ 
н҇ⷭѣ ᲂуже дв҃ца. тако и̓ // крⷭт҇ьѧ̓нинъ ащ̓е еѵ̓ⷢл҇ьскаѧ поперетъ словеса. а ̓поганскаѧ̓ 
дѣлаетъ. то н҇ⷭѣ ᲂуже крⷭт҇ьѧ̓нинъ. но и̓менемъ зоветсѧ крестьѧ̓нинъ. реⷱ ҇бо гⷭь҇ 
вражⷣѫ положю межю дьѧ̓воломъ и̓ члк҃омъ. мнози бо члв҃ци хотѣние ̓дьѧ̓воле 
творѧтъ. но тако достоитъ крⷭт҇ьѧномъ. да вопиютъ к ̾бгѫ҃ молением̓ъ. и̓ со 
восклицаниемъ. и̓ ѿженетъ врага лѫкаваго. н҇ⷭѣ болѣ по члв҃кѫ возрастомъ 
добрѫ быти. но паче дш҃ею̓ к ̾бгѫ҃. и̓ дѫбъ 77 бо высокъ возрастомъ, но еⷭ ҇
бесплода. а ̓мнии̏ по земли ле/жаще властельски плодъ творѧше. и̓ во всѣхъ 
драго ес̓ть. что ᲂубо пчелы хѫже. что ли павы краснѣе.̓ кто ли̏ ею̓̓ каковъ 
плодъ приноситъ. да ли дрѫгови си и̓сповѣдаеш̓и̏ грѣхи ᲂукарѧю̓щему тѧ. а ̓
бгѫ҃ целѧщемѫ тѧ не повѣдаеш̓и. глт҃ь бо писание.̓ не срамлѧи̓тесѧ грѣховъ 
своихъ повѣдати ѡ̓ц҃мъ дх҃овнымъ. тѣми бо ѡ̓цищаю̓тсѧ грѣси.

Фрагмент (В). Рум. 182, л. 132:

аще чтеши бга҃. то бѫдетъ ти ѡ̓деснѫю̓ тебѣ. ащ̓и ли не чтеши бга҃. то 
бѫдетъ ти дьѧ̓волъ ѡ̓деснѫю тебѣ. гⷭь҇ бо глт҃ь, се дахъ тебѣ ѡ̓чи двѣ, ᲂуши 
двѣ, рѫцѣ двѣ, нозѣ двѣ…

77 В рукописи «буду», исправляем по ТСЛ 142.
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