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«кого: „Характер вопросов, решаемых в этом послании, — писал он, — 
указывает на самые первые времена нашей церкви; а надписание посла
ния, в обоих его известных списках, именем преп. Феодосия Печерского 
не позволяет сомневаться, что ему оно и принадлежит".1 

Текст послания издаю по обоим его спискам: Паисиевскому сбор
нику конца XIV—начала XV в.2 Гос. Пуб. библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина, Кирилло-Белозерского собр. № 4—1081, лл. 20 об. — 23 об. 
(первый столбец) и сборнику XV в. той же библиотеки Новгородско-
Софийского собр. № 1285, лл. 100—100 об. (второй столбец). 

II. Второе послание Феодосия Печерского к князю Изяславу 
Ярославичу дошло до нас в- ряде списков, не всегда сходных между 
собою по тексту. Все эти списки делятся на две основные группы; 
к первой группе относятся сборники: Паисиевский XIV—XV в. 
и Новгородско-Софийский XV в.; ко второй — все остальные.3 Списки 
Паисиевский и Новгородско-Софийский (изданы они были впервые 
еп. Макарием; первый — в 1857 г.;4 второй — в 1856 г.5) содержат в себе 
древнейшую редакцию послания — ту, которая одна только и может 
претендовать на принадлежность Феодосию Печерскому; все списки 
второй группы — они распадаются на четыре варианта — восходят 
к редакции послания более поздней по времени, где первоначальный 
текст уже подвергся существенной переработке. 

Послание по паисиевскому тексту носит следующее заглавие: 
„Слово святаго Федосья игумена Печерьскаго монастыря о вере 
крестьянской и о латынськой"; по Новгородско-Софийскому: „Того же 
Федосиа к тому же Изяславу" (посланию в рукописи предшествует 
„Въпрашанье Изяслава князя, сына Ярославля, внука Володимеря, игумена 
Федосья Печерьскаго манастыря" — отсюда конструкция заглавия: 
„того же", „тому же"). 

Есть мнение, что и это послание Феодосию Печерскому не при
надлежит; уже Е. Е. Голубинский в 1880 г. вычеркнул его из списка 
подлинных произведений Феодосия Печерского;6 к мнению Е. Е. Голу-
бинского примкнул в 1897 г. А. А. Шахматов,7 по утверждению 
которого это послание, как и первое, принадлежит Феодосию Греку, 
писателю XII в.; точку зрения А. А. Шахматова поддержали А. И. 
Лященко,8 Г. П. Бельченко9 и др. 

В 1935 г. я заново пересмотрел все относящееся к этой теме 
з специальной статье, посвященной посланию.10 Пересмотр этот привел 
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