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месяцеслова, написанных более поздним почерком — уставом X I V в. 
(с л. 229, с которого начинается синаксарий).45 Итак, X I V век (на осно
вании, правда, этого эпизодического указания) может быть принят как, 
вероятно, наиболее ранний период известности Иоанна Рыльского на 
Руси. 

Следующей по времени рукописью с упоминанием Иоанна Рыльского 
можно считать Пролог 1429 г. Троице-Сергиевой лавры, в котором память 
его отмечена под 19 октября (л. 3 9 4 ) : «Память препод, отца нашего 
Иоанна Рылскаго».46 С этого времени, т. е. с X V в., и окончательно 
с X V I в., началось и более прочно установилось чествование памяти 
Иоанна Рыльского русской церковью как святого, принадлежащего едино
племенной и единоверной славянской церкви и родственному южносла
вянскому народу. В этом нас убеждают его памяти, жития, службы 
в большом количестве церковно-богослужебных книг самого разнообраз
ного содержания: в прологах, четьях минеях, следованных псалтырях, бого
служебных сборниках, с X V I в. — в церковных уставах, требниках, меся
цесловах к апостолу, с X V I I в. — в часословах (с месяцесловами) и 
в святцах.47 

Из житий Иоанна Рыльского в церковно-служебной русской (и позднее 
украинской) литературе, по нашим данным, были известны: 1) Простран
ное проложное житие (I проложное, по Й. Иванову, X I I I в . ) ; 2) Житие 
Георгия Скилицы ( X I I в.) и 3 ) Житие Евфимия Тырновского ( X I V в., 
с добавлением Повести Владислава Грамматика X V в . ) . Дальнейший пе
ресмотр древнерусских рукописных фондов сможет окончательно устано
вить или полностью отвергнуть известность в церковно-служебной пись
менности и других житий Иоанна Рыльского (апокрифического народного, 
краткого проложного, жития с похвалой Димитрия Кантакузина и др.). 
Список краткого (второго) проложного жития Иоанна Рыльского в Зо-
графской минее X I I I — X I V в. № 1725 собрания В. И. Григоровича 
в бывш. Румянцевском музее (опубликованный К. Ф . Радченко),4 8 не 
может быть принят во внимание, как попавший в Россию в недавнее время 
(во второй половине прошлого столетия). 

45 См.: А. Г о р с к и й и К. Н е в о с т р у е в . Описание славянских рукописей 
Московской Синодальной библиотеки, отдел первый. М., 1855, № 20, стр. 208—213 
и 263 (Месяцеслов). В настоящее время находится в ГИМе. См. также: М. В. Щ е п 
к и н а , Т. Н. П р о т а с ь е в а, Л. М. К о с т ю х и н а , В. С. Г о л ы ш е н к о . Описа
ние пергаментных рукописей Государственного Исторического музея, ч. I, Русские 
рукописи. — Археологический ежегодник за 1964 год. М., 1965, стр. 141 (Син. 404) . 

46 Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
ч. III. М., 1879, № 717, стр. 110: Пролог, с месяца июня по ноябрь, полуустав чет
кий, написан в 1492 г. Показательна приписка на белом начальном листе, почерком 
более позднего времени: «Прологъ соборной, чтуть въ немъ на Соборѣ в церкви Жи-
воначалныя Троица». Из нее следует, что на соборе должно было читаться и житие 
Иоанна Рыльского и что рукопись употреблялась в лаврском обиходе. Троицкая лавра 
поддерживала более интенсивные отношения с ближним Востоком и Константинопо
лем. Так, в конце X I V в. (около 1383 г.) в Константинополе поселился Афанасии 
Высоцкий, любимый ученик Сергия, основателя Лавры, занимавшийся там перепиской 
ьниг. Позднее там жил кир-Зиновий, по предположению А. И. Соболевского, став
ший в 1432—1444 гг. игуменом Троицкой лавры и много потрудившийся над увели
чением ее библиотеки (ср.: А. И. С о б о л е в с к и й . Южнославянское влияние на 
русскую письменность. СПб., 1894, стр. 11—12). 

47 Более подробно: С. Н. С м и р н о в . Сербские святые в русских рукописях, 
стр. 172 и ел.; Н. Д ы л е в с к и й. Рыльский монастырь и Россия, стр. 79, 158 
(прим. 55)—82, 164 (прим. 63) . 

48 К. Ф. Р а д ч е н к о . Отчет, стр. 50—51. 


