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сказания «еллинских мудрецов» и сивилл, но и проречение волхва Валаама,, 
взятое из Палеи, и отрывок из «Сказания Афродитиана» русской редак
ции.87 Этот текст представляет собой компиляцию, составленную русским 
книжником. Является ли эта компиляция результатом редакторской ра
боты Гурия Тушина или же он заимствовал ее и з какого-то несохранивше-
гося сборника — мы не знаем. Н о несомненно одно: Гурий Тушин был 
одним из первых книгописцев, обративших внимание на редкий, не получив
ший еще распространения в русской литературе памятник. И это обстоя
тельство весьма существенно. 

«Пророчества еллинских мудрецов» входят в обиход русской литера
туры в начале X V I в. не случайно. X V I век был временем проникнове
ния на Русь гуманистических веяний и пробуждения в русском обществе 
интереса к античности. В то же время на рубеже X V — X V I вв. усили
вается религиозно-философское брожение, затрагивающее различные сто
роны христианской религии, и в первую очередь учение о Христе . В этих 
условиях наиболее проницательные представители русской церкви обра
щаются к античным авторитетам, стремясь их именами подкрепить ко
леблющиеся основы православия.8 8 К числу таких представителей прина
длежал и Гурий Тушин, устами «еллинских мудрецов» защищавший орто
доксальное учение о Христе и вместе с тем отдававший, таким образом, 
дань уважения античному наследию. Включение Тушиным в свой сбор
ник «Пророчеств еллинских мудрецов» — показатель его гибкости и ши
роты его кругозора. 

Д л я характеристики литературной деятельности и общественно-поли
тических взглядов Гурия Тушина немаловажное значение имеет летописец, 
находящийся в последнем сборнике Тушина и написанный его рукой.89 

По своему типу этот летописец принадлежит к кратким летописцам, 
которые велись в Кирилло-Белозерском монастыре и в которых местные 
монастырские известия перемежались с общерусскими.90 Летописец начи
нается с известия о смерти Феодосия Печерского в 6 5 8 2 ( 1 0 7 4 ) г. и за
канчивается известием о походе Василия III против казанских гатар 
в 7031 (1523) г. З а этим известием на обороте л. 179 имеется приписан
ное позже, не рукой Тушина, известие о смерти царевича Ивана Ивано
вича в 7 0 9 0 ( 1 5 8 2 ) г. 

По своему составу летописец делится на две части. Первая часть, со
держащая известия от 6582 (1074) и до 6934 (1426) г., повторяет с некото
рыми отклонениями краткий Кирилло-Белозерский летописец середины 
X V в., находящийся в сборнике Погодинского собрания № 1554.91 Исполь
зуя этот летописец, составитель нашего летописца подверг его сокраще
нию: он исключил начальные известия из истории Киевской Руси за 
6523 (1015)—6580 (1072) гг. и ряд известий из последующего текста — 
под 6 6 6 6 ( 1 1 5 8 ) , 6 6 9 3 ( 1 1 8 5 ) , 6 6 9 7 ( 1 1 8 9 ) , 6 6 9 8 ( 1 1 9 0 ) , 6 7 3 9 ( 1 2 3 1 ) , 
6 8 1 9 ( 1 3 1 1 ) , 6 8 2 9 ( 1 3 2 1 ) , 6 8 4 5 ( 1 3 3 7 ) , 6 8 5 4 ( 1 3 4 6 ) , 6 8 6 4 ( 1 3 5 6 ) , 
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