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тийные материалы Георгия Скилицы и Евфимия, а также и некоторые 
другие не известные нам источники и предания.31 

Существует и новое греческое житие Иоанна Рыльского, переведенное 
со славянского, напечатанное Никодимом Святогорцем (Агиоритом — 
Ntxó§T]jj.oc cAytopEiT7]c) в первой части его «Синаксария» в Венеции 
в 1819 г.32 

В самое последнее время были обнаружены еще два жития — инока 
Даниила Рыльского монастыря, X V I I — X V I I I в., в рукописном сборнике-
дамаскине 1788 г., и сокращенное изложение Жития Евфимия в рукописи 
конца XVII I—начала X I X в. Народной библиотеки «Кирил и Методий» 
в Софии, упомянутые нами выше.33 

Таков круг рукописных агиографических творений, посвященных 
Иоанну Рыльскому, вмещающийся в хронологические рамки X I I — 
X V I I I вв. 

Ознакомление с описаниями русских книгохранилищ и с другими мате
риалами из истории культурных связей Руси — Украины с балканскими 
странами в средние века дает основание заключить, что культы и агио
графия южнославянских святых Иоанна Рыльского, Иоакима Осоговского, 
Илариона Меглинского, Петки-Параскевы получили распространение на 
Руси преимущественно в период второго южнославянского влияния, может 
быть в конце X I V в., при митрополите Киприане.34 Во всяком случае, до 
X V столетия нам почти не встретилось (за исключением одного-двух 

их памятей и житии в описаниях древнерусских книжных 
собраний. Будущему исследователю предстоит задача обстоятельного пере
смотра всего рукописного фонда русских книгохранилищ на предмет 
возможного обнаружения более старых рукописей (до X I V — X V в.) 
с именами и житиями южнославянских святых, в том числе и Иоанна 
Рыльского. До тех же пор в силе остается установленное современными 
исследователями, впредь до его опровержения или уточнения новыми 
находками. 

Попадая на Русь с балканского юга в эпоху средневековья, произве
дения южнославянской агиографии постепенно заняли прочное место в ре-

31 Житие с похвалой Д. Кантакузина было издано с сокращениями и погрешно
стями Д. Мариновым. (Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, XVIII , 
стр. 74—98), а затем Й. Ивановым (Жития, стр. 86—102). О Димитрии Кантакузине 
см : там же, стр. 22—24. 

32 Yvvaiapiax-qs тйѵ 8ш8еха (ATJVUM той 'е-ѵіаитой. 'Еѵ Веѵетіа, 1819, стр. 172—175. 
Публикация текста у Й. Ива нова (Жития, стр. 103—108), заметки к нему на стр. 25. 

33 Опубликовано Б. Ст. Ангеловым (Из старата българска, руска и сръбска лите
ратура, стр. 77—97; Известия на Института за българска литература, кн. IX . 
стр. 247—255). 

34 В синаксаре к Псалтыри митрополита Киприана (типа следованной) в памятях 
южнославянских святых наличествует и имя Иоанна Рыльского (ср.: И. М а н с в е-
т о в. Митрополит Киприан и его литургическая деятельность. Историко-литургическое 
исследование. М., 1882, стр. 73) . Того же мнения придерживается в своей статье 
«О периодизации русско-южнославянских литературных связей X — X V вв » и 
В. А. Мошин (стр. 100). 

35 Здесь имеем в виду упоминание св. Параскевы (Петки) под 14 октября 
(стр. 449) и Иоакима Осоговского—под 16 августа (стр. 451) в Прологе на весь год 
(без сентября) XIII или X I V в. (южного письма) Румянцевского музе* 
(№ С С С Х І Х «Описания» А. X . Востокова) и св. Петки в Прологе X I V — X V в. 
№ 38 Берлинской королевской библиотеки (по каталогу Берлинской библиотеки, 
№ VIII по «Описанию» Г. А. Воскресенского). См.: С. Н. С м и р н о в . Сербские свя
тые в русских рукописях, стр. 172, табл. Б, №№ 1 и 2. 


