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славянские списки проложного жития, было знакомо на славянском юге. 
В составе Пролога перешло сюда и Сказание «о убиении» Глеба, извест
ное по сербскому Прологу XII I в. (собрание Уварова, № 973) и пролож-
ная югославянская редакция Сказания о перенесении мощей Бориса и 
Глеба. 

Среди рукописей Синайского монастыря имеется русский Паримийник 
X V в. ( № 11), в конце которого приписано «Чтение» о Борисе и Глебе 
Нестора. Отрывок этого «Чтения» вошел в собрание рукописей Порфи-
рия и хранится в настоящее время под шифром F.I, № 590 в ГПБ. На 
Синае встречались представители разных православных стран, в том 
числе с X I V в. известны сношения синаитов с Русью, шел сюда поток 
паломников и рукописей и со славянского юга. Через них, возможно, хра
нившиеся в монастыре русские рукописи становились известны и южным 
славянам.5 

В монастыре Крушедола есть сборник X V в. «сербской редакции», 
в котором наряду с другими русскими сочинениями старшего периода чи
таются два слова похвальных Борису и Глебу ■—■ под 2 мая и 24 июля.6 

II. « С л о в о о з а к о н е и б л а г о д а т и » митрополита Киевского 
Илариона несомненно было известно во второй половине XIII в. в серб
ской литературе монаху Доментиану, использовавшему его в 1264 г. 
в житии Симеона сербского, хотя списков этого слова на славянском юге 
неизвестно (Сперанский, стр. 16—17). Учитывая, что Доментиан жил на 
Афоне в Хиландарском монастыре, можно предположить, что именно там 
он познакомился с русским памятником и воспользовался им. Но и цели
ком произведение Илариона, по-видимому, также переписывалось для 
югославянского читателя. На такое предположение наводит тот факт, что 
другое сочинение, связываемое в рукописной русской традиции с именем 
Илариона «великого, святого, преподобного, черноризца или исповедника» 
(Сперанский, стр. 17), в сербском списке Петковича X I V — X V в. прямо 
усвоено Илариону митрополиту Киевскому.7 

«Наказание к отрекшимся от мира» (или «Послание к брату столп
нику», «Слово о пользе душевной»),8 кроме сербского списка Петковича 
X I V — X V в., известно по среднеболгарскому списку XVI в. Нямецкого 
монастыря, № 80, по мнению А. И. Яцимирского, переписанному с рус
ского оригинала и содержащему еще ряд русских произведений XI— 
XII вв.9 

III. « С л о в о о в е р е в а р я ж с к о й » Ф е о д о с и я П е ч е р -
с к о г о сохранилось в списках среднеболгарских, молдавского письма X V 
іі X V I вв., собрания Нямецкого монастыря. Однако эти списки представ
ляют старшую редакцию произведения, потому есть основание отно-
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