
5Гуманитарные науки в Сибири, 2020 г., том 27, № 3, с. 5–10

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА

DOI: 10.15372/HSS20200301
УДК 821.161.1

В.А. РОМОДАНОВСКАЯ

БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ В ВЕЛИКИХ МИНЕЯХ ЧЕТИИХ: 
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СВОДА*

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
РФ, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4

В составленные в 1520–1550-х гг. Великие Минеи Четьи митрополита Макария был включен ряд книг Священного Писания. 
Они окружены своеобразным агиографическим «конвоем», занимая в нем центральное место и представляя собой основное священ-
ное «деяние» их автора или героя – святого, память которого празднуется в соответствующий день. При этом были задействованы ис-
точники разных типов: толковые редакции библейских книг, извлеченные из толкований и разбитые на главы. Последний тип вошел в 
Великие Минеи Четии в редакции составленного в 1490-е гг. полного рукописного библейского свода, известного как Геннадиевская 
Библия. К рукописному библейскому своду восходят и включенные в Великие Минеи Четии 1-я и 2-я Маккавейские книги, переве-
денные с латыни. В статье подробно анализируются этапы включения книг Библии в Великие Минеи Четии митрополита Макария.

Ключевые слова: Книги Священного Писания, Великие Минеи Четии, митрополит Макарий, толковые и четии версии библейских 
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V.A. ROMODANOVSKAYA

BIBLICAL BOOKS IN THE VELIKIE MINEI CHETII: 
ON THE HISTORY OF CORPUS FORMATION

Institute of Russian literature (Pushkin House) RAS,
4, Makarova emb., Saint Petersburg, 199034, Russian Federation

The biblical books included into the Velikie Minei Chetii (Great Menology) by Metropolitan Macarius compiled in the 1520-50s were perceived 
by scholars as a continuation of the tradition of the Old Russian Menology. However, their composition’s incompleteness compared to the complete 
Bible code compiled in the 1490s, known in science as Gennady’s Bible, was surprising. The Great Menology were based on a collection of lengthy 
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or hero – a saint, whose memory is celebrated on the corresponding day. When creating Velikie Minei Chetii, the compilers turned to various types 
of biblical sources. The books of the New Testament are presented in elucidative editions: Explanatory Gospels, Explanatory Apostle, Explanatory 
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ВВЕДЕНИЕ

Библейские тексты, включенные в составленные 
в 1520–1550-х гг. Великие Минеи Четьи митрополита 
Макария, воспринимались учеными как продолжение 
традиции древнерусских четьих миней. В обобщаю-
щих работах они представлены как составные части 
Великих Миней в одном ряду с сочинениями Отцов 
Церкви, памятниками учительной и агиографической 
литературы, фрагментами Прологов, Патериков и Па-
лей (см., напр.: [1; 2]). Однако принципиальное от-
личие Великих Миней в том, что в их состав вошли 
не только отрывки, фрагменты и отдельные чтения 
Священного Писания, но и книги целиком.

В свою очередь, неполнота состава библейских 
книг в сравнении с составленным в 1490-е гг. пол-
ным библейским кодексом, известным в науке как 
Геннадиевская Библия1, вызывала удивление. Так, 
митрополит Макарий (Булгаков) в фундаменталь-
ной «Истории Русской Церкви» предпринял обзор 
библейских книг в составе Великих Миней: «При 
полном... уважении к великому труду, мы не можем 
не сказать, что Макарий не исполнил всего, что пред-
принимал исполнить... Для примера посмотрим... на 
книги Священного Писания... Из книг библейских 
новозаветные, действительно, помещены здесь все: 
все четыре Евангелия с толкованиями, все Послания 
и Деяния апостольские с толкованиями, Апокалип-
сис с толкованиями. Но книги ветхозаветные – дале-
ко не все: Моисеевых пяти нет ни одной (за исключе-
нием того, что в обширном житии Моисея (сентября 
4) приведены некоторые главы и отрывки из Исхо-
да, Числ и Второзакония, но не в буквальном тексте, 
а с изменениями, сокращениями и пропусками по 
усмотрению составителя жития); следующих затем 
исторических книг находится только семь – Иисуса 
Навина, Судей, Руфи, Первая и Вторая Царств, Пер-
вая и Вторая Маккавейские, а остальных двенадцати 
нет; книг учительных только четыре – Иова, Псалтирь 
(в трояком виде: с толкованием Афанасия, с толко-
ванием Брунона, с толкованием Феодорита), Еккле-
зиаст с толкованием и Премудрость сына Сирахова, 
а остальных трех нет; книги пророческие есть все: 
четырех больших пророков – Исаии с толкованиями, 
Иеремии, Иезекииля и Даниила и двенадцать малых 
пророков. То есть, в Чети-Минеях Макария недостает 
целых двадцати книг Священного Писания. А сказать, 

1 О Геннадиевской Библии и посвященной ей литературе см.: 
[3, с. 195–201; 4; 5].

Chetii were used in three variants: interpretative, extracted from exegesis and divided into chapters, as in Gennady’s Bible, and a kind of «intermediate» 
one: taken from the commentaries but without division into chapters. The compilers of the hagiographic code did not give preference to any of the 
types of prophetic books, but set out to collect them all. The Explanatory Psalter and Maccabees books are read in Velikie Minei Chetii in a peculiar 
«historical» context, and the Explanatory Psalter in the assumption list is given in three versions: with the interpretations of Athanasius of Alexandria, 
Theodoret of Cyrus and Brunon of Würzburg, and 1–2 Maccabees books presented in all three lists of the Great Menology, are the Latin translation 
made for Gennady’s Bible.

Key words: Books of Holy Scripture, Velikie Minei Chetii by Metropolitan Macarius, explanatory versions of biblical books, hagiographic 
«convoys», days of saints’ commemoration.

чтобы книги эти не обретались тогда в Русской земле, 
нельзя, когда известно, что еще Геннадий, архиепи-
скоп Новгородский, собрал всю славянскую Библию 
в один состав, и списки ее того времени сохранились 
доселе» [6, с. 425–426]2. Таким заключением митро-
полит Макарий (Булгаков) сразу определяет, что со-
ставители Великих Миней пользовались не только 
Геннадиевской Библией, и не все библейские книги, 
вошедшие в состав библейского кодекса, были вклю-
чены в крупнейший на Руси агиографический свод.

КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
В СОСТАВЕ ВЕЛИКИХ МИНЕЙ ЧЕТИИХ

Как показали исследования Е.А. Ляховицкого 
и М.А. Шибаева, за основу при составлении Великих 
Миней был взят сборник пространных минейных жи-
тий, дополненный статьями Пролога и Стишного Про-
лога, причем чтения Пролога были помещены в начале 
каждого дня, а тексты Стишного Пролога завершали 
каждый день3. Дневные чтения Великих Миней были 
составлены не спонтанно, но четко структурирова-
ны, причем их структура вырабатывалась в процессе 
создания свода. Особенно это видно в наиболее ран-
нем – Софийском комплекте, содержащем множество 
киноварных вымарываний, занимающих порой до 
нескольких листов рукописи подряд.

Библейские книги, включенные в своеобразный 
агиографический «конвой», занимают в нем, как пра-
вило, центральное место, представляя собой основ-
ное священное «деяние» их автора или героя – свято-
го, память которого празднуется в соответствующий 
день [12; 13]. 

К настоящему времени сохранились три «чисто-
вых» комплекта Великих Миней Четиих, наиболее 
старшим из которых является Софийский, составлен-
ный в Новгороде в 1529/1530–1541 гг. Затем в Москве 
на основе Софийского был создан Успенский ком-
плект, завершенный к 1552 г., а «работа над Царским 
списком... продолжалась еще в 1554 г.» [2, с. 127]. 
Е.В. Барсов в предисловии к описанию Великих Ми-
ней отметил, что Успенский и Царский комплекты су-
щественно (почти вдвое) превышают по объему Со-

2 Подобное недоумение выражали также Н. Лебедев и Ф. Во-
ронин: [7; 8]. 

3 См. об этом подробно: [9]. На кодикологическом материале 
авторам статьи удалось внести коррективы в выводы предшеству-
ющих исследователей, которыми утверждался первичный характер 
проложных статей (см., напр.: [10; 11]).



7В.А. Ромодановская

фийский, в том числе вследствие включения в них 
библейских книг [14, с. X]. Из этих трех комплектов 
в полном виде, в 12 томах, до наших дней дошел толь-
ко Успенский. В Софийском комплекте отсутствуют 
тома за декабрь, январь, март и апрель, а в Царском – 

за март и апрель. В сводной таблице приведу шифры 
томов Великих Миней, хранящихся в рукописных со-
браниях Российской национальной библиотеки, Госу-
дарственного Исторического музея и Российского го-
сударственного архива древних актов:

Месяцы
Months

Софийский комплект
Sofi a set

Успенский комплект
Assumption set

Царский комплект
Royal set

Сентябрь РНБ, Софийское собр., № 1317 ГИМ, Синодальное собр., № 986 ГИМ, Синодальное собр., № 174
Октябрь РНБ, Софийское собр., № 1318 ГИМ, Синодальное собр., № 987 ГИМ, Синодальное собр., № 175
Ноябрь РНБ, Софийское собр., № 1319 ГИМ, Синодальное собр., № 988 ГИМ, Синодальное собр., № 176
Декабрь – ГИМ, Синодальное собр., № 989 ГИМ, Синодальное собр., № 177
Январь – ГИМ, Синодальное собр., № 990 ГИМ, Синодальное собр., № 178
Февраль РНБ, Софийское собр., № 1320 ГИМ, Синодальное собр., № 991 ГИМ, Синодальное собр., № 179
Март – ГИМ, Синодальное собр., № 992 –
Апрель – ГИМ, Синодальное собр., № 993 –
Май РНБ, Софийское собр., № 1321 ГИМ, Синодальное собр., № 994 ГИМ, Синодальное собр., № 180
Июнь РНБ, Софийское собр., № 1322 ГИМ, Синодальное собр., № 995 ГИМ, Синодальное собр., № 181
Июль РНБ, Софийское собр., № 1323 ГИМ, Синодальное собр., № 996 ГИМ, Синодальное собр., № 182
Август РГАДА, ф. 201/1 (собр. Оболен-

ского), № 161
ГИМ, Синодальное собр., № 997 ГИМ, Синодальное собр., № 183

Уже при создании Софийского комплекта Ве-
ликих Миней Четиих составители обратились к би-
блейским источникам разных типов. Так, из книг 
новозаветных, под 26 сентября, днем памяти Иоан-
на Богослова, в агиографическом окружении4 в Со-
фийском комплекте присутствует Толковый Апока-
липсис. В Успенском и Царском комплектах к нему 
добавлено Толковое Евангелие от Иоанна, причем 
характерно, что от Апокалипсиса его отделяют толь-
ко оглавление и предисловие, вошедшие в Великие 
Минеи из Толкового Евангелия Феофилакта Бол-
гарского.

Четыре Толковых Евангелия были включены в Ве-
ликие Минеи при составлении Успенского комплекта – 
в дни памяти евангелистов Иоанна (26 сентября), Луки 
(18 октября), Матфея (16 ноября) и Марка (25 апреля)5. 
В Софийском комплекте Толковые Евангелия не пред-
ставлены, хотя «агиографическая рамка» для них есть: 
соответствующие памяти из Пролога и Стишного Про-
лога в начале и конце дневных чтений. В дни памя-
ти апостолов Иоанна и Луки Царский список следует 
Успенскому. Однако в чтении на 16 ноября, день памя-
ти евангелиста Матфея, Толковое Евангелие от Мат-
фея представлено в Царском списке в иной редакции, 
нежели в Успенском6, и помещено не в центр дневного 
чтения – не в «агиографическую рамку», а в конце его, 
после жития из Стишного Пролога.

Схожая с Толковым Евангелием от Матфея си-
туация в Успенском и Царском комплектах и с Тол-

4 Подробное описание состава дневных чтений Великих Ми-
ней, содержащих библейские книги, см. в таблице к: [13].

5 Последний случай не является показательным, поскольку 
апрельский том отсутствует в Софийском и Царском комплектах.

6 Ср. инципиты: «Тъй бо спасеть люди своя от грѣх их...» 
(Успенский) и «Книга родства. Толк. Что ради не рече» (Царский).

ковым Апостолом, отсутствующим в Софийском 
списке. В Успенском списке Толковый Апостол по-
мещен на праздник Собора двенадцати апостолов – 
30 июня, причем находится в конце дневного чтения, 
после памяти из Стишного Пролога. В Царском ком-
плекте Великих Миней Толковым Апостолом (Тол-
кование дѣянием святых апостол, иже во святых 
отца нашего Иоана Златоуста и иными святыми)7, 
продолжена память апостола Луки (18 октября), при-
чем помещен он также в конце дневного чтения, по-
сле жития из Стишного Пролога, в редакции иной, 
нежели в Успенском8. 

Текст Толкового Апостола в Царском списке 
предваряет наиважнейшая для источниковедческого 
исследования запись о непосредственном источнике: 
«Апостол Толковой писан в Великом Новѣ-город(е) 
на царя и великог(о) князя Ивана Василевичя всея 
Русии и на его богодарованнаго чяда царевичя кня-
зя Ивана Ивановичя лѣта 7062-го, совершен меся-
ца маия в 8 день. А писан с книги честныя обители 
Отенского манастыря, иде же лежит чюдотворец 
Иона, архиепископ Новгородский. А тетратей в нем 
60 без дву» (ГИМ, Синодальное собр., № 175, л. 698; 
запись опубликована: [15, с. 53]). Краткая, в четыре 
строки, запись позволяет внести коррективы сразу 
в несколько эпизодов создания Великих Миней. Тол-
ковый Апостол Царского комплекта был не перепи-
сан из Успенского комплекта в Москве, как большин-
ство текстов, а создан в Новгороде, и его оригиналом 

7 О перенесении Толкового Апостола на память апостола 
Луки см.: [15, с. 52 и след.].

8 Ср. инципиты: «Пръвое убо слово створих о вьсѣх о Феофи-
ле» (Успенский) и «Первое убо сътворих о всѣх о Феофиле» (Цар-
ский). Подробно о двух редакциях Толкового Апостола в Великих 
Минеях Четиих митрополита Макария см.: [15; 16].
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была рукопись, привезенная из Отенского монастыря, 
причем указан точный ее объем – 58 тетрадей9. Особо 
отмечается, что работа по переписке Толкового Апо-
стола была завершена 8 мая 1554 г., на память Иоанна 
Богослова – в день тезоименитства царя Ивана Васи-
льевича и царевича Ивана Ивановича.

Пророческие книги при создании Великих Миней 
были использованы в трех вариантах: толковом, извле-
ченном из толкований и разбитом на главы, как при-
ведены пророчества в Геннадиевской Библии, и своего 
рода «промежуточном»: извлеченном из толкований, 
но без деления на главы (подробнее о рукописях этого 
типа см.: [17]). Важно отметить, что составители агио-
графического свода не отдавали предпочтения како-
му-либо из типов пророческих книг, но, напротив, 
судя по всему, ставили своей задачей собрать их все. 
Тенденция к этому прослеживается уже в Софийском 
комплекте.

Так, в Софийском списке под 1 мая, в день па-
мяти пророка Иеремии, приведены сначала Толко-
вая Книга пророка Иеремии и Толковая книга Варух, 
а вслед им – Книга пророка Иеремии и Книга Варух 
с делением на 52 и 6 глав соответственно – в вари-
анте Геннадиевской Библии и рукописей ее круга10. 
В Успенском и Царском комплектах эти книги допол-
нены Плачами Иеремии, также в двух, но других ва-
риантах: в извлеченном из толкований, но без деления 
на главы и в извлеченном из толкований и разделен-
ном на пяти глав.

На память пророка Исаии, 9 мая, во всех трех ком-
плектах приводятся Книга пророка Исаии без толкова-
ний и без деления на главы и Толковая Книга пророка 
Исаии. Так же обстоит дело и с Книгой пророка Иезе-
кииля, присутствующей в чтении на 21 июля – память 
пророка Иезекииля.

В Успенском и Царском комплектах находятся 
еще две пророческие книги, без толкований и без де-
ления на главы: Книга пророка Авдия и Книга проро-

9 М. А. Бобрик высказала два предположения о судьбе этой 
рукописи и возможности ее обнаружения: «Если рукопись От. 
после окончания работы над Цар возвращалась в монастырь, то 
шансов сохраниться у нее было немного – монастырь не раз пере-
живал пожары и разорение. Если же рукопись не возвращали, то 
из Новгорода она могла попасть в одно из рукописных собраний 
Москвы или Петербурга и тогда Отенским может оказаться один 
из сохранившихся там толковых Апостолов. Для его идентифика-
ции важны прежде всего (допущенные по недосмотру) пропуски 
текста в Цар, которые позволяют реконструировать длину строки 
антиграфа и ее границы. Обнаружено несколько пропусков такого 
рода, на основании которых можно с определенностью сказать, что 
От. был написан полууставом в один столбец; установлены также 
предположительные границы строк От. в местах лакун. Просмотр 
сохранившихся толковых Апостолов под этим углом зрения вне-
сет, можно надеяться, ясность в вопрос о том, сохранился ли От.» 
[15, с. 53, прим. 3].

10 Непосредственным источником Великих Миней Четиих 
была не собственно Геннадиевская Библия (рукопись ГИМ, Сино-
дальное собр., № 915, 1499 г.), а созданный в 1490-е гг. трехтомный 
библейский кодекс, от которого до наших дней дошел только 2-й 
том – вторая половина Ветхого Завета (БАН, 33.10.4). Подробно об 
этом см.: [18].

ка Ионы, в чтениях на 19 ноября (память пророка Ав-
дия) и 21 января11. 

20 августа празднуется память пророка Самуи-
ла, помазавшего, после обличения первого царя Сау-
ла в непослушании Богу, на царство святого Давида. 
В чтении на этот день приведено большое количе-
ство агиографических памятников о пророке Самуиле 
и царе Давиде: проложное житие пророка Самуила; 
Слово о житии пророка Самуила и о пророке Да-
виде (фрагмент 1Цар. 1–15, со вставками из Палеи; 
входило в Хронограф XIV в.); Начало царства Дави-
да (фрагмент 1Цар. 16–31, со вставками из Палеи); 
фрагмент 2Цар. 1–23 (со вставками из Палеи; вхо-
дило в Хронограф XIV в.); перечень пророчеств, со-
держащихся в Псалтири (из Палеи); апокрифическое 
Сказание псалмам Давидовым; житие пророка Са-
муила из Стишного Пролога. В этот «исторический» 
контекст, непосредственно связанный с пророком Са-
муилом, включена и Толковая Псалтирь, в которой 
вспоминается Самуил: «Моисей и Аарон в иереех 
Его, и Самуил в призывающих имя Его; призываху 
Господа, и Той послушаше их» (Пс. 98:6). Однако три 
«чистовых» списка Великих Миней включают Толко-
вую Псалтирь по-разному: в Софийском списке при-
сутствует лишь Толковая Псалтирь Афанасия Алек-
сандрийского, с библейскими песнями. Успенский 
комплект дополнен Толковой Псалтирью Феодорита 
Кирского, с предисловием и библейскими песнями, 
а также с переводческим трудом одного из сотрудни-
ков архиепископа Геннадия и архиепископа Макария 
Дмитрия Герасимова – Толковой Псалтирью Брунона 
Вюрцбургского, с библейскими песнями и послесло-
вием переводчика. В содержании августовского тома 
Царского комплекта значится Толковая Псалтирь 
Афанасия Александрийского (л. 5), однако ни этого 
варианта Толковой Псалтири, ни какого-либо друго-
го в Царском списке нет.

В «историческом» контексте выступают и 1-я 
и 2-я Маккавейские книги, приведенные во всех трех 
«чистовых» списках Великих Миней под 1 августа – 
день памяти семи мучеников Маккавеев: Авима, Ан-
тонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара. В дей-
ствительности подвиг Соломонии, учителя Елеазара 
и семи отроков вдохновили Иуду Маккавея на органи-
зацию восстания против Антиоха Епифана и очище-
ние Иерусаимского храма от идолов, о чем и идет речь 
в 1–2 Маккавейских книгах. Однако на Руси, далекой 
от иудейской истории, мученики Маккавейские ото-
ждествлялись с героями-повстанцами Маккавейски-
ми – и знаменательным событием было завершение 
перевода Маккавейских книг к 1 августа, дню памя-
ти Маккавейских мучеников (подробнее см. об этом: 
[19]). В Великие Минеи Маккавейские книги включе-

11 Январский том не сохранился в Софийском комплекте Вели-
ких Миней Четиих. День памяти пророка Ионы отмечается 22 сен-
тября, и под этим числом во всех трех «чистовых» списках читают-
ся два его жития, из Пролога и из Стишного Пролога – со стихом.
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ны в переводе с латыни, выполненном в Новгороде для 
полного библейского кодекса, с сопровождающими их 
двумя предисловиями «Герасима пресвитера» – соста-
вителя Вульгаты Иеронима Блаженного12.

Из учительных книг в Великие Минеи, во все три 
«чистовых» комплекта, включен только Екклезиаст, 
под 31 июля, вне какого-либо агиографического кон-
текста – и это единственная книга Священного Писа-
ния, место которой и само включение в Макарьевский 
свод я не могу объяснить.

Нахождение всех остальных библейских книг 
в Великих Минеях определено соответствующими па-
мятями и – дневными чтениями, что позволяет прий-
ти к утверждению, что у Макария и его сотрудников 
не было цели ввести в агиографический свод все книги 
Священного Писания. Более того, судя по всему, книги 
отбирались тщательно и не дублировались. Так, среди 
чтений на 4 сентября – день памяти пророка Моисея – 
читается пространное его житие, заимствованное из 
Палеи, но нет ни одной из книг Моисеевых. Книги Ио-
анна Богослова (Толковое Евангелие от Иоанна и Тол-
ковый Апокалипсис) читаются в день преставления его 
26 сентября, но ни одна из них не повторяется в день 
его памяти 8 мая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципы отбора по возможности четьих книг 
(толковых, по характеристике самого митрополита Ма-
кария [20]) не позволили в полной мере использовать 
составленный при архиепископе Геннадии полный би-
блейский свод. Собственно, из Геннадиевской Библии 
были взяты лишь разделенные на главы Книги пророка 
Иеремии, пророка Варуха, Плача Иеремиины (в парал-
лель к толковым текстам, писанным выше перечислен-
ных здесь), Книга Иова и 1–2-я Маккавейские книги 
(в переводе с латыни) с двумя предисловиями Иерони-
ма Блаженного. Как мы видим, вопреки впечатлению 
наших предшественников [6, с. 425–426; 7; 8] Генна-
диевская Библия была доступна Макариевским книж-
никам и привлечена13, но использование ее в полном 
объеме не было их целью.

Очевидно, круг включаемых в Великие Минеи 
библейских книг был определен изначально, разно-
образие источников видно уже на примере состава са-
мого раннего из «чистовых» комплектов – Софийско-
го. Успенский список, самый полный из трех не толь-
ко в отношении сохранности томов, но и присутствия 
интересующих меня книг Священного Писания, до-
полнялся по сравнению с Софийским, однако случа-
ев корректировки места или состава библейских книг 
мною не выявлено. Попытки исправить либо редак-
ции включенных в Успенский комплект книг (Толко-
вое Евангелие от Матфея, Толковый Апостол), либо их 
место (Толковый Апостол), либо даже присутствие их 
в агиографическом своде (Толковая Псалтирь) наблю-

12 Подробнее о Маккавейских книгах в составе Великих Ми-
ней Четиих см.: [18].

13 В варианте БАН, 33.10.4, см. об этом: [18].

даются в наиболее младшем, Царском списке. Причи-
ны, вызвавшие эти попытки, возможно, находятся вне 
истории собственно Великих Миней, однако это уже 
тема будущих исследований.
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