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Как известно, после принятия христианства князем Владимиром на Руси появились различные церковные 
книги, которые переводились или непосредственно с греческого языка, или переписывались с южнославянских 
переводов. Это – Евангелия, Минеи, Прологи2, Октоихи3, Ирмологии4, Стихирари5 и др. Минеи (греч. μηναι̃ον, от 

                                                             
1 Работа написана при поддержке гранта РГНФ № 13-04-00093 «Лексикологическое исследование и словарное опи-
сание лексики русского языка XI–XVII вв. («у» — «умытникъ»)» (руководитель М.И. Чернышева). 
2 Пролог (др.-греч. πρό-λογος – предисловие, от др.-греч. πρό – впереди, перед + др.-греч. λόγος – слово) – славяно-русский 
церковно-учительный сборник, иначе именуемый Синаксарь (Синаксарий). Свод расположенных по дням года сокращен-
ных житий святых, а также поучительных слов Василия Великого, Иоанна Златоуста и проч. Название «Пролог» произо-
шло оттого, что переводчики этой книги на церковнославянский язык восприняли соответствующий подзаголовок – 
«Πρόλογος» («Предисловие») – как название всего сборника. (Прим. ред.). 
3 Октоих (Октай, Охтай, Осьмогласник, греч. Ὀκτώηχος – «восьмигласник» от греч. ὀκτώ – «восемь» + греч. ἦχος – «глас») – 
богослужебная книга православной церкви, содержащая в себе чинопоследования вечерни, повечерия, утрени и Литургии 
для шести будничных дней недели, а для воскресных дней еще и малой вечерни и полунощницы. (Прим. ред.). 
4 Ирмологий (Ирмологион, Ирмолог, греч. Ἑρμο-λόγιον от греч. Ἑρμός – буквально: связываю, соединяю, по-русски ирмос 
+ греч. λόγιον – слово) – богослужебная книга православной церкви, содержащая в себе богослужебные тексты, предназна-
ченные для пения в церкви. (Прим. ред.). 
5 Стихирарь (Стихераль, др.-греч. Στιχηρὰριον) – богослужебная книга православной церкви – собрание богослужебных 
текстов, предназначенных для пения в церкви. (Прим. ред.). 
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μήν – ‘месяц’) были нескольких разновидностей: служебные (общие и месячные) и Минеи-Четьи (от старославян-
ского четьи – чтения). Служебные минеи содержали в себе праздничные службы и службы святым по дням года. 
Минеи-Четьи – это сборник жизнеописаний святых, сказаний о праздниках, поучений на каждый день года. На 
Руси переводные минеи появились, вероятно, не позднее XII в.1.  

С древнейших времен до нас 
дошло не так много списков Миней-
Четий. Это Супрасльская мартов-
ская минея XI в.2, и Успенская май-
ская XII в.3. Списки миней XIII–XIV 
вв. нам не известны. Минеи-Четьи 
XV в. сохранились в весьма ограни-
ченном количестве.  

Предметом нашего исследова-
ния является Февральская Минея-
Четья, датируемая по филиграням4 
концом 20-х гг. XV в., – рукопись 
Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ № 92) из собрания 
Московской Духовной Академии 
(далее Мин.чет.февр.). Это самый 
ранний сохранившийся список Ми-
ней-Четьих за февраль месяц. Дан-
ный памятник содержит 30 житий 
(два из которых сохранились фраг-
ментарно: житие преп. Александра и муч. Садофа) и 7 гомилий5. Эта рукопись является полностью переводной. 
Здесь нет сказаний о русских святых. Описание рукописи и небольшая выборка слов впервые были опубликованы 
И.И. Срезневским6 в «Сведениях и заметках о малоизвестных и неизвестных памятниках»7. Он заметил, что ми-
нейные тексты данного памятника представлены здесь как древние (т.е. дометофрастовские), так и в переделках 
Метафраста, «так что в отношении к первоначальным источникам, из которых она составлена, она нисколько не 
отличается от той книги четьи минеи, которая известна под названием Супрасльской рукописи»8. 

Д.Е. Афиногенов считает, что греческий прототип Мин.чет.февр. сформировался между 910 и 920 гг., самое позд-
нее в 925 г.9. Местом создания греческого протографа этой рукописи он предполагает Студийский монастырь. По-
скольку, как замечает Д.Е. Афиногенов, 33 минейных текста являются древними (конец VII – начало VIII вв.), четыре 
остальных (Житие Николая Студита, Житие Фаддея Студита, житие Власия Аморийского, Слово на Обретение главы 
Иоанна Предтечи Феодора Студита) относятся к концу IX – началу X вв. и происходят из Константинопольского Сту-
дийского монастыря. Также он делает предположение, что греческим прототипом Февральской рукописной минеи 
являлся уже готовый сборник конца VI или VII в. Об этом же писал И.И. Срезневский: «Не может быть никакого со-
мнения, что все, внесенное в книгу, переведено с греческого подлинника, может быть и из одной книги»10. 

Предварительное исследование состава Мин.чет.февр. с более поздними списками Миней-Четьих за февраль месяц 
(Волоколамской Минеей второй половины XV в. (РГБ, № 594), домакарьевской Февральской Минеей XV–XVI вв. из 
собрания Новгородского Софийского собора (РНБ, Соф. 1377), Великими Минеями-Четьями мтрп. Макария XVI в. 
(далее: ВМЧ) (ГИМ; Син. 179, Син. 991), Чудовской Минеей 1600 г. (ГИМ; Собр.Чуд. № 311), Минеями-Четьями свт. 
Дмитрия Ростовского) показало их связь. В большинстве случаев все памяти святым, которые существуют в 
Мин.чет.февр., присутствуют и в более поздних списках. 

При сравнении указанных списков за февраль месяц обнаруживается, что переводные тексты в них практически 
идентичные, за исключением трех, а именно: Жития муч. Трифона (1 февраля), Жития свщмуч. Власия Севастийско-
го (11 февраля), Сказания об обретении главы Иоанна Предтечи (24 февраля).  

Например, при сопоставлении жития муч. Трифона по разным спискам Миней-Четьих XV–XVI вв. обнаружи-
лось, что в них представлен один и тот же текст,  но в самой ранней минее за февраль месяц отсутствуют отдельные 
фрагменты. 

                                                             
1 Сергий (Спасский), архим. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. М.: Православная энциклопедия, 1997. С. 38. 
2 В настоящее время хранится в трех местах: 1) 151 л. – в Народной библиотеке в Варшаве, собрание Замойских, № 21; 2) 
118 лл. в университетской библиотеке Любляны (привезена Копитаром, отсюда шифр Cod. Kop. 2); 3) 16 лл. – в Российской 
национальной библиотеке, СПб. (далее РНБ), собрание А.Ф. Бычкова, шифр Qn. 72. 
3 Хранится в Госдуарственном историческом музее (ГИМ), Синодальное собрание (далее Син.) №1063/4. 
4 Филигрань (итал. filigrana, из лат. filum «нить» + granum «зерно») – ювелирная техника, использующая ажурный или 
напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т. д. проволоки, также изделия, выполненные в 
такой технике. (Прим. ред.). 
5 Гомилия – аналитико-экзегетическая форма проповеди, содержащая истолкование прочитанных мест Священного Писа-
ния. (Прим. ред.). 
6 Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) – филолог-славист, этнограф, палеограф. Академик Петербургской Академии 
наук (1851). В 1855–1880 – декан историко-филологического факультета Петербургского университета. (Прим. ред.). 
7 Срезневский И.И. Февральская книга Минеи четии древнего состава по списку XV в. // Сборник Отделения русского язы-
ка и словесности. Т. 12. СПб., 1875. С. 377–390. 
8 Там же. С. 382. 
9 Афиногенов Д.Е. Новгородское переводное четье-минейное собрание: происхождение, состав, греческий оригинал // 
Monumenta linguae slavicae. Dialecti veteris fontes et dissertationes. T. XLIV. Freiburg i. Br., 2000. S. 270.  
10 Срезневский И.И. Указ соч. С. 381–382. 

  
Лист Супрасльской 

мартовской минеи из 
университетской биб-
лиотеки г. Любляны. 

Середина XI в. 

Успенская минея, XII в.  
Из собрания Государственного исторического музея 
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Начало жития св. муч. Трифона в Волоколамской минее и ВМЧ более соответствуют греческому тексту, опуб-
ликованному в Acta Sanctorum1, чем в Мин.чет.февр. 

Разночтения:  
 

Мин.чет.февр. 
Волоколамская минея, 

ВМЧ (Успенский список) 

 

 
 
Немного ниже в житии речь идет о первом чуде, которое совершил св.Трифон еще будучи двухлетним мла-

денцем. Он исцелил ребенка, укушенного змеей. В Академической минее описание этого чуда приводится не пол-
ностью, но только его начало. Пропущены также фрагменты, в которых рассказывается о том, как был исцелен 
óхопленыи дэтищь по молитве св. младенца Трифона и о том, как появляется некий купец Асукрит. Из-за воз-
никшей лакуны в Академической минее эпизод приобретает другой вид: не исцеленный ребенок падает на землю 
в ужасе, а купец, проходивший мимо и увидевший Трифона.  

 

Мин.чет.февр. Волоколамская минея, 
ВМЧ (Успенский список) 

 

 
                                                             

1 Acta Sanctorum. 1925. Nov. IV, рр. 336–343.  
Acta Sanctorum [лат. – Деяния святых, Акты святых] – крупнейшее собрание житий, текстов и документов о жизни святых, 
построенное по принципу римского мартиролога, т.е. по дням памяти святых). Идея издания принадлежала бельгийскому 
иезуиту Г. Росвейде (1569–1629), но первые тома опубликованы в 1643 г. усилиями его сподвижника Ж. Болланда (1596–
1665). Продолжившие дело иезуиты-болландисты выпускали в Антверпене тома in folio в порядке календарного года регу-
лярно вплоть до 1773 г., однако в связи с Французской революцией и упразднением ордена работа приостановилась, и сле-
дующий том появился лишь в 1845 г. Местом издания последних томов (с 1902) стал Брюссель. В 1940 г. вышел 68-й т., 
охвативший месяцы с января по ноябрь; ни одного тома за декабрь до сих пор так и не было издано. (Прим. ред.). 
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В другом фрагменте – в повествовании о допросе св.муч.Трифона правителем Акилином – в ранней минее про-
пущено несколько слов, которые также меняют смысл. 

 

Мин.чет.февр. Волоколамская минея, 
ВМЧ (Успенский список) 

 
 

 
За исключением этих фрагментов минейный текст Мин.чет.февр. в основном совпадает с тем, что представлено 

в Волоколамской и Макарьевских минеях. 
Следует отметить, что Волоколамские Минеи-Четьи второй половины XV в. – наиболее ранний рукописный  го-

довой комплект, который полностью сохранился и представляет собой, по мнению Д.Е. Афиногенова, собрание до-
метафрастовских Миней-Четий1. Все минейные тексты пространных житий и поучений, которые содержатся в фев-
ральском томе этой минеи, есть и в ВМЧ.  

Создание 1-го списка ВМЧ – Софийского – было начато митрополитом Макарием еще в Новгороде в 1529 г. Т.е. 
можно предположить, что для формирования первоначального состава ВМЧ привлекались материалы именно Ми-
ней-Четий из Иосифо-Волоколамского монастыря. Следовательно, тексты переводных житий в составе февральского 
тома ВМЧ в своей основе дометафрастовские2. 

В двух других вышеуказанных минейных текстах, возможно представлены различные переводы. Этот вопрос 
нам ещё предстоит решить. Далее приводятся зачала этих текстов: 

 

Мин.чет.февр. Волоколамская минея,  
ВМЧ (Успенский список) 

1 1  ф е в р а л я :  Ж и т и е  с в щ м уч .  В л а с и я  С е в а с т и й с к ог о :  

  
2 4  ф е в р а л я :  С к а з а н и е  о б  о бр е т е н и и  г л а в ы  И оа н н а  П р е д т е ч и :  

 
 

 
В Волоколамской минеи также отсутствуют некоторые минейные тексты, которые находятся в составе 

Мин.чет.февр.: Слова Кирилла Константинопольского и Исихия Иерусалимского на Сретение (2 февраля), памяти 
муч.Федора Тирона и муч.Федора Стратилата, Слово в первую субботу поста Нектария Константинопольского (28 
февраля). Житие муч.Феодулии перенесено с 3 на 5 февраля.  

Минея Соф.1377 сохранилась не полностью. В ней отсутствуют минейные тексты с 27 по 29 февраля, утрачена 
концовка жития свт. Порфирия Газского (26 февраля). Также здесь имеется Слово Афанасия Александрийского на 
Сретение (2 февраля), которого нет в Мин.чет.февр. В свою очередь, в Минее Соф.1377 мы не находим Слов Кирил-
ла Константинопольского, Исихия Иерусалимского, Тимофея Иерусалимского, Авраамия Ефесского на Сретение. 

                                                             
1 Афиногенов Д.Е. Указ. соч. С. 226. 
2 То есть составленные до житий святых, собранных в трех томах «Греческой патрологии» Симеона Метафраста. Симеон 
Метафраст (Συμεών Μεταφραστής – от греч. μεταφράξειν – пересказывать, перелагать; Симеон Магистр, Симеон Логотет, 
Симеон Логофет, вторая половина X в.) – византийский писатель, государственный деятель. (Прим. ред.). 
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В середине XVI в. в связи с объедине-
нием отдельных удельных княжеств в ве-
ликое Московское государство и создани-
ем общерусского культа святых под руко-
водством митрополита Макария составля-
ются Великие Минеи-Четьи, включившие 
почти всю церковную литературу от нача-
ла христианства на Руси и пополнившие её 
житиями русских святых, канонизирован-
ных на соборах 1547 и 1549 гг. ВМЧ пред-
ставляют собой свод древнерусских пере-
водных и оригинальных памятников, глав-
ным образом житийных и риторических, 
церковно-учительного и исторического 
характера, состоящий из 12 томов. Макарь-
евская минея ознаменовала собой новый 
этап в развитии Миней-Четий, придав им 
характер собрания «всех чтомых на Руси 
божественных книг»1.  

Февральский том ВМЧ в сравнении с 
более ранними списками Миней-Четьих 

существенно дополнен прологами, сказаниями и житиями святых, в том числе русских, словами и беседами святых 
Отцов  Церкви и т.д. 

Ниже приводятся минейные тексты ВМЧ (по Успенскому списку), которых нет в составе Мин.чет.февр. (проло-
жные сказания здесь не приводятся): 

 
2 февраля Слово на Сретение Афанасия Александрийского 

Слово на Сретение отсказания евангельского  
Слово на Сретение Иоанна Златоуста  

3 февраля Слово Амфилохия, еп. Иконийского о Богородице и Симеоне 
6 февраля Слово Иоанна Златоустого (Откуда подвизается совершенный христианин) 
9 февраля Слово из патерика о монахе 

Поучение св. Иоанна Златоустого 
10 февраля Слово о Марке монахе 
11 февраля Житие преп.Дмитрия Прилуцкого 

Слово похвальное о преп. Дмитрии Прилуцком 
Книга Симеона Нового Богослова 
Книга Петра Дамаскина 
Житие Григория Синаита, и здесь же: 
Главы Григория Синаита 
Книга Петра Смиренного 

12 февраля Житие мтрп. Алексия 
14 февраля Житие Кирилла Философа 
24 февраля Слово на Обретение главы Иоанна Предтечи 
29 февраля  Житие Павла Пустынника 

Книга Зерцало 
Кормчая 
Златоструй (136 слов) 

 
По времени создания самыми близкими ВМЧ являются Минеи-Четьи, которые были созданы в 1600 г. в мастер-

ской Чудова монастыря. Анализируя состав памятников, входящие в февральские тома, мы наблюдаем, что в Чудов-
ской Минее (в отличие от ВМЧ) отсутствуют проложные сказания, Слова Афанасия Александрийского и Иоанна 
Златоуста на Сретение (2 февраля), Книги отцов церкви. То есть мы видим, что состав Миней-Четьих после митро-
полита Макария снова изменился. Они приобретают вид ранних домакарьевских Миней. 

Исследование текстов Чудовской Минеи показало их близость с ВМЧ. Все Жития, Слова, помещенные здесь, по 
составу идентичны произведениям февральского тома Макарьевской Минеи. Следует отметить, что Слова на Срете-
ние в Чудовской Минее расположены в том же порядке, как и в ВМЧ. Кроме того, некоторые минейные статьи в 
этих списках повторяются дважды, а именно: Житие муч. Феодулии (3 и 5 февраля), Житие муч. 1018 в Никомидии 
(8 и 10 февраля). В отличие от Мин.чет.февр. некоторые тексты  ВМЧ и Чудовской Минеи с 28 февраля перенесены 
на другие числа: Житие Федора Стратилата на 8 февраля, Житие Федора Тирона и Слово Нектария Константино-
польского в первую субботу поста на 17 февраля. Таким образом, мы можем предположить, что февральский том 
ВМЧ являлся протографом при составлении соответствующего тома Чудовской Минеи 1600 г. 

                                                             
1 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Ч. 1 (2 пол. XIV–XVI вв.). Л.: Наука,1988. С. 126–133; Кучкин В.А. О 
формировании Великих Миней-Четий митрополита Макария // Книговедение и его  задачи в свете актуальных проблем 
современного книжного дела. М.: Книга, 1974. С. 22–26; О Четьях-минеях // Памятники Древней письменности. № 4. СПб., 
1879; Макарий, еп. О новгородских Макарьевских Четьях-Минеях // Летописи Тихонравова. Т. 1. М., 1859. С. 68–73. 

 
Свт. Макарий, митропо-

лит Московский и всея 
Руси (ок. 1482–1563). 
Канонизирован в лике 
святителей в 1988 г. 

Икона 1988 г. 

Великие Минеи Четьи, 1540-е гг.  
Из собрания Государственного  

исторического музея 
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ПРОСТРАНСТВО  ПРОСТРАНСТВ  

Анализируя состав памятников ранних Миней-Четьих за февраль месяц в сравнении с соответствующим томом 
Миней-Четий свт. Димитрия Ростовского, наблюдаем их существенные различия. 

С 1684 г. по благословению настоятеля Киево-Печерской Лавры Варлаама Ясинского составлением Миней-
Четьих занимался свт. Димитрий Ростовский.  

Свт. Димитрий не просто копировал 
источники, бывшие в сфере его внима-
ния, а кропотливо проверял и дополнял 
их. Если житие было очень пространное, 
он его сокращал. В предисловии ко вто-
рой книге свт. Димитрий писал: «Суть же 
многихъ святыхъ жития, толь простран-
но, в великихъ четияхъ, и въ иныхъ ру-
кописныхъ книгахъ, со излишествомъ 
словесъ написанная, яко коегождо от 
нихъ въ два или три дни егда прочести 
возможно, аще и прилежно чтущи, тоя 
убо ради вины сократишася в книзе сей, 
единое святых действо описующей, из-
лишество же словесъ и речей продолже-
ние оставляющей»1. 

Дмитрий Ростовский внес некото-
рые личные элементы в описание жизни 
и подвигов святых, изложив их образным языком и украсив художественным описанием. 

Он существенно расширил круг источников для своих Миней. В их основу он положил ВМЧ митрополита Ма-
кария и славянский печатный Пролог. Из иностранных изданий свт. Дмитрий часто ссылается на сочинения Симеона 
Метафраста, Лаврентия Сурия, на историков – Сократа Схоластика, Евсевия, Созомена, Георгия Кедрина, Никифора 
Калиста, Феодорита, еп. Киррского, на труд Болландистов «Acta Sanctorum» и др. 

Особенностью Минеи свт. Димитрия является наличие дополнительной части, которая находится в конце каждого 
дня и содержит имена святых, не имеющих отдельных житий, но память их празднуется в тот же день. В некоторых 
случаях приводится только перечень святых, а иногда и более подробные сведения о жизни и подвигах святого2. 

Набор памятей святых в Дмитриевской Минее не совпадает с календарем более ранних Миней-Четьих. Минея свт. 
Димитрия содержит большее количество агиографических памятников (47 житийных текстов и одно слово о Сретении 
Господнем), хотя не все памяти святым, которые есть в ранних списках, присутствуют в Дмитриевской Минее.  

Сопоставив Мин.чет.февр. с соответствующим томом Миней свт. Димитрия, мы наблюдаем, что в более позднем 
списке пропущены следующие минейные тексты: Мучение еп. Авраамия Аравийского (5 февраля), Мучение мучч. Папы, 
Диодора и Клавдиана (6 февраля), Житие свт. Авксивия (17 февраля), Житие прп. Власия  (18 февраля), Житие прп. 
Александра (19 февраля), Житие прп. Поплия (21 февраля), Житие прп. Петра (21 февраля), Житие прп. Пафнотия (25 
февраля), Мучение муч. Фаддея Студийского (27 февраля), Житие прп.Македония ( 28 февраля), а также Слово Кирилла 
Иерусалимского на Сретение, Слово Исихия Иерусалимского на Сретение, Слово Авраамия Эфесского на Сретение (2 
февраля), Слово свт. Григория Нисского о Мелетии (12 февраля), Похвала Федора Студийского на обретение главы 
Иоанна Предтечи (24 февраля), Слово в первую субботу поста Нектария Константинопольского. 

В свою очередь, в самой ранней дошедшей до нас Минее-Четьи за февраль отсутствует большое количество жи-
тийных текстов, которые включены в Дмитриевскую минею. Это жития русских святых: прп. Прохора Печерского 
(10 февраля), свт. Алексия Московского (12 февраля), прп. Исаакия Печерского (14 февраля), прп. Эразма Печерско-
го (24 февраля), прп. Тита Печерского (27 февраля), а также 22 жития общехристианских святых: прп. Исидора Пи-
лусейского (4 февраля), муч. Вукола, еп. Смирнского, муч. Фавсты, муч. Дорофеи (6 февраля), прп. Луки Елладского 
(7 февраля), свт. Мелетия Антиохийского, прп. Марии (Марина) (12 февраля), свт. Льва, папы Римского, свт. Фла-
виана, патриарха Цареградского (18 февраля), апп. Архипа, Филимона и Апфии, прп. Досифея (19 февраля), 
свт. Льва, еп. Катанского (20 февраля), прп. Тимофея, прп. Евстафия (21 февраля), муч. Маврикия (22 февраля), 
свт. Тарасия, патриарха Константинопольского (25 февраля), прп. Прокопия Декаполита, прп. Фалалея (27 февраля), 
прп. Василия, свщмуч. Протерия (28 февраля), прп. Кассиана Римлянина (29 февраля). Память муч. Федора Тирона 
переносится здесь на 17 февраля, Мучение Феодора Стратилата – на 8 февраля (как и в ВМЧ). 

Таким образом, можно видеть, что календарь двух исследуемых миней существенно отличается. Это связано с 
тем, что Свт. Дмитрий расположил жития святых соответственно календарю Иерусалимского устава, тогда как ран-
ние списки Миней-Четьих соответствуют Студийскому уставу3. 

Проведенное предварительное текстологическое исследование Миней-Четьих за февраль месяц разных списков 
дает нам основание полагать, что основная часть минейных текстов до переработки их свт. Дмитрием Ростовским 
оснавалась неизменной. Возможно, что Мин.чет.февр. отображает тот набор памятей и минейных текстов, которые 
находились в первоначальном собрании Миней-Четьих за февраль месяц. 

Таким образом, рассмотрев состав Мин.чет.февр. и соответствующих томов более поздних списков, мы можем 
сделать вывод о сложной истории формирования минейных сборников на Руси. 

                                                             
1 Свт. Димитрий, мтрп. Ростовский. Жития святых. Кн. 2. Декабрь, январь, февраль. Киево-Печерская Лавра, 1764. С. 1. 
2 Фундаментальным исследованием о творении свт. Димитрия Ростовского является магистерская диссертация прот. Алек-
сандра Державина «Четьи-Минеи свт. Димитрия, митрополита Ростовского, как церковно-исторический и литературный 
памятник» (М., 2006; См. также: Державин А., прот. Радуют верных сердца. Четии-Минеи Димитрия, митрополита Ростов-
ского, как церковно-исторический и литературный памятник: В 2 т. М.: ИИПК «ИХТИОС», 2006–2008). 
3 Сергий (Спасский). архим. Указ. соч. С. 274. 

  
Святитель Дмитрий Ро-

стовский (1651–1709). Порт-
рет-парсуна, начало XVIII в. 

Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского. 
1695. Государственный музей-заповедник  

«Ростовский Кремль» 
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