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старой пагинации. Именно эта часть рукописи и выявлена недавно в Музей
ном собрании ГБЛ. Так, в сборнике Епарх., № 404 на лл. 189 об.—203 об. 
помещено «Сказание о глаголющих, что ради несть втораго пришествия 
Христова долго». Оно обрывается после слов: «Руце твои сотвористе мя 
и создаете мя. Потом же приложи и порази мя еси». Продолжение текста 
«Сказания» находим в Муз., № 8757. Рукопись начинается с л. 204 (ста
рой пагинации), со слов «. . . но помяни, яко кал създал мя еси. в землю 
пакы възвращаеши мя. . .».12 

В свою очередь, если на л. 230 об. рукописи Муз., № 8757 текст По
вести о Евстратии обрывается на словах: «и прилагаеть сих отсюду и нами, 
овех убо от богатества в нищету, овех же от нищеты въ. . .» , то на л. 231 
рукописи Епарх., № 404 читается продолжение фразы: «.. .славу. Иных 
убо изводя от жигья, другия же в тех место вводя іи некыя премудрый и 
разумныя искушаеть». Восстановленное место точно соответствует чтению 
Повести в других ее списках (ср., например, со списками Повести в руко
писях: ГБЛ, Рогожек., № 530, л. 7 об.; ГБЛ, Волокол., № 491, л. 122 об.; 
ГПБ, Q. X V I I . 64, л. 235 об. и др.). 

Итак, правомерно считать рукопись Муз., № 8757 фрагментом сбор
ника Епарх., № 404. Учитывая исключительное значение, которое эта 
рукопись имеет для изучения Повести, целесообразно привести описание 
ее состава. 

Состав рукописи таков: 
Л. 2— Житие Феодора Эдесского. 
Л. 120 — Житие Паисия Великого, списано Иоанном Коловом. 
Л. 174 — «Сказания» о «скончании седьмой тысящи».13 Первое «ска

зание» на лл. 174—189 об.; второе — на лл. 189 об.—203 об.; от слов «но 
помяни, яко кал създал мя еси» и до конца — в рукописи ГБЛ, Муз., 
№ 8757, на лл. 204—206 об.; третье —на лл.~207—219. 

Л. 219 — Послание «О седьмой же тысящи» Дмитрия Траханиота. 
Л. 222 — «О трегубнои аллилуиа» от книги Феодора Эдесского. 
Л. 223 — Повесть о воеводе Евстратии. От слов «и прилагаеть сих 

отсюду и намо, овех убо от богатства в нищету, овех же от нищеты въ. . .» 
и до конца— в рукописи Епарх., № 404, лл. 231—240. 

Вернемся к рукописи Муз., № 3271, с тем чтобы сравнить текст По
вести в этих двух сборниках: Муз., № 3271 и Епарх., № 404. Для сопо
ставления приведем первую часть Повести — «историю» 14 по списку 
Епарх., № 404 (включая фрагмент из Муз., № 8757): 

«Слово от историа о некоем мужи, бывшем воеводе в велицем Риме. 
Некогда, рече, проязду творящу царю римьскому в велицем граде Риме 

прилучися ему въехата в необычную улицю и виде человека седяща убога 
и в портех нищах, в ризах худех и глаголаше: „Аз есмь Еустратии, честь 
и дръжава римскаа, ныне есмь проситель, дайте ми бога ради". Царь же 
став зряще на нь. И покоснев вторицею то ж слово рече, и паки покоснев 
третицею то же слово рече: „Аз есмь Еустратие, честь и держава 
римскаа, ныне есмь проситель, дайте ми бога ради". Царь подивися и рече 
к сущим окрест его, что убо суть глаголи сиа убогаго сего. Предстоащии 
же рекоша: „Тако есть державный царю, той бо мужь древле некогда 
у преже тебе бывьших царей велми честен воевода бо бысть крепок и сла-

12 Ср. издание текста «Сказания» в кн.: Н. А. К а з а к о в а и Я. С. Л у р ь е . 
Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала X V I века М.—Л., 
1955, стр. 407. 

13 В описании даны принятые в науке названия памятников. 
14 В дальнейшем мы условно делим текст Повести на две композиционные части — 

«историю» и «слово», основываясь на самом названии памятника: «Слово от история». 
2 2 Тр отд. древнерусской литературы, т. Х Х Ѵ Ш 


