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Аннотация 

Статья посвящена индивидуальным особенностям неисследованного памятника, 
хранящегося в Научной библиотеке Казанского государственного университета. Автор 
дает рукописи детальное палеографическое и текстологическое описание. 

 

 

Продолжая традиции исследования рукописных книг казанскими учеными 
(см. статью Н.Г. Николаевой в настоящем сборнике), мы предлагаем кодиколо-
гическое, палеографическое и текстологическое описание рукописи толкового 
Апостола XVI в., хранящейся в фонде ОРРК Научной библиотеки Казанского 
государственного университета (КГУ) им. Н.И. Лобачевского под номером 291. 
Данная рукопись, не описывавшаяся и не изучавшаяся ранее, представляет не-
сомненный научный интерес для исследователей языка и текста древнеславян-
ского перевода Апостола. 

Книга, содержащая толкования на Деяния и Послания апостолов, пред-
ставляет собой кодекс в уменьшенный лист (28.2 × 18.2 см), написанный на 
бумаге чернилами полууставом южнославянского типа. По характеру почерков 
и по филиграням ее следует отнести к XVI в. (так, согласно предварительному 
исследованию заведующей ОРРК Научной библиотеки КГУ Э.И. Амерхановой, 
на листах рукописи отмечается филигрань «свинья» (л. 451), характерная для 
середины XVI в. (см. [Лихачев 1899]). Ранее книга принадлежала казанскому 
кафедральному Благовещенскому собору, о чем свидетельствует запись, повто-
ряющаяся на форзаце и на лл. 10, 20 и 1050 (внизу): «Принадлежитъ Казан-
скому Кафедральному Собору. 1853 года. Подписалъ онагожъ Собора Про-
тоiерей Флегонтъ Талантовъ». Общее число листов рукописи по пагинации – 
1050, реально – 1041, поскольку 10 листов утрачено (лл. 670–679), один лист не 
пронумерован (между лл. 694 и 695; таким образом, л. 695 следует считать  
696-м). Пагинация листов арабская, поздняя, в правом верхнем углу, чернила-
ми. Пагинация первых 30-ти тетрадей выполнена на нижнем поле в центре, 
славянской цифирью. Листы 14–16, 297, 298, 299, 304 реставрированы с помо-
щью подклеек из белой бумаги. Высота книги – 14–14.5 см. Переплет поздний, 
не ранее второй половины XVII в., о чем свидетельствуют размеры досок, пре-
вышающие размеры листов рукописи: соответственно, 29.5 × 18.5 см и 
28.2 × 18.2 см. Доска переплета обтянута коричневой тисненой кожей. Узор 
тиснения представляет собой несколько четырехугольных рамок, вписанных 
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одна в другую, с растительным орнаментом, в центре – ромбовидный узор с 
растительными мотивами в окружении симметрично расположенных круглых 
цветков небольшого размера. Узор на второй доске переплета представляет 
продольные полоски с растительным орнаментом внутри центральной рамки. 
Подобный рисунок характерен для оформления переплета в XVI – XVII вв. (см. 
[Щепкин 1999: 49]). Сохранился фрагмент кожаной застежки. Крепления за-
стежки металлические. Жуковины и металлические пластины-украшения на 
переплете отсутствуют. Толщина переплета – 14.5 см. Количество сшивов на 
корешке – три. Расстояние от края корешка до сшива – 8 см, между сшивами – 
6 см. 

Заставки и миниатюры в рукописи отсутствуют. На л. 1 первые восемь 
строк оставлены чистыми – для заставки и заглавия вязью, которые не были 
впоследствии выполнены. 

В рукописи 131 тетрадь, каждая включает в себя по восемь, редко – по 
шесть листов (лл. 1–6, 720–726). Первые 30 тетрадей пронумерованы кирилли-
ческой цифирью, чернилами, по центру нижнего поля. Далее число тетрадей 
можно установить по местам сшивов. 

Данный кодекс наследует основной для славянской письменности способ 
расположения толкований – «так называемые «широкие катены», когда биб-
лейский текст и толкования на него чередуются на листах рукописи» [Алексеев 
1999: 34]. Послания апостола Павла предваряются, кроме того, житием апосто-
ла, перечнем ветхозаветных цитат, а также предисловиями либо «сказаниями», 
содержащими краткое изложение содержания того или иного послания. 

В рукописи представлены четыре полууставных почерка XVI в. южносла-
вянского типа. Заглавия выполнены киноварью. Вязь употребляется в заглави-
ях толкований, заглавия к «сказаниям» выполняются строчными буквами. Раз-
меры вязи, характерные для XV – XVI вв. [Щепкин 1999: 57–59], варьируются 
в зависимости от почерка: в первом почерке показатель вязи может быть равен 
4 (высота буквы 2 см к ширине 0.5 см), во втором – 3.5 (2.1 см на 0.6 см), 2 
(1.2 см на 0.6 см), в третьем – 3.3 (2 см на 0.6 см). При завершении той или 
иной части текста в некоторых случаях выполняется воронка. 

Стихи Апостола (перикопы) в первом почерке обозначаются словом          
соуmgg, начинаются малым киноварным инициалом, так же, как и толкование. 
Толкование обозначается как тлъкованig, тол, т в кружке. И «сущее», и толко-
вание отмечается на левом / правом / верхнем поле, а может быть и в текстовом 
поле. Число апостольских стихов в «сущем» варьируется от двух до четырех. 
Особо важные чтения имеют, кроме пометы «сущее», дополнительное поясне-
ние киноварью, например: о съшgствiи бжствgнhм стго дха (л. 11). Кроме то-
го, в толкованиях на соборные послания и послания ап. Павла определенные 
темы толкования, независимо от нумерации зачал и глав, озаглавлены в тексте 
киноварью и также имеют номер. Кириллические номера богослужебных зачал 
пишутся на правом/левом поле киноварью, номера глав – чернилами. Напри-
мер, на л. 179: о ^ложgни злых дhани. (sic!) И прi#тiи дховных плwд’ по раз-
личiю даровомь. На правом поле киноварный кириллический номер f, а также 
номер зачала ka и номер главы Апостола чернилами – глв д. 
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Во втором и третьем почерке не употребляются пометы «сущее» и «толко-
вание» – здесь разделителями служат малые киноварные инициалы. Сами тол-
кования также могут нумероваться на внешнем правом/левом поле. 

Первый почерк имеет текстовое поле 20.7 см на 11.4 см и вмещает 24 стро-
ки на странице. На одной строке помещается от 29 до 31 буквы. Высота букв – 
0.3 см, расстояние между строками – 0.6 см. Величина букв варьируется: ввер-
ху страницы буквы крупнее, внизу – мельче. 

Второй почерк начинается на л. 247. Он крупнее и «просторнее»: его тек-
стовое поле – 21 см на 12 см, на странице помещается 23 строки, на одной 
строке – 22–23 буквы. Высота букв – 0.4 см, ширина двухмачтовых букв – так-
же 0.4 см. Расстояние между строками – 0.7 см. Весьма яркое отличие второго 
почерка от первого – начерк буквы «твердо»: если в первом почерке она имеет 
три ножки равной длины, то во втором преобладает «твердо» уставного типа с 
короткими крыльями. Начиная с л. 281 об. возникает конкуренция двух опи-
санных вариантов «твердо», и писец возвращается к первому начерку. 

Также различает два первых почерка форма буквы «земля»: в первом по-
черке это начертание геометрического тырновского типа с треугольной ма-
ленькой головкой и большим хвостом, во втором головка буквы «земля» более 
округлая, а хвост меньше. 

Второй элемент диграфа «ук» во втором почерке, в отличие от первого, как 
правило, не выходит за нижний предел строки и выглядит как «ижица»: оv. В 
употреблении диграфа или лигатуры «ук» вторым почерком прослеживается 
следующая закономерность: диграф пишется в начале и середине слова, лига-
тура – в конце. В первом почерке может быть либо наоборот, либо без всякой 
закономерности. 

Третий почерк имеет текстовое поле 21.5 см на 10.5 см и вмещает 23 строки 
на странице. На одной строке помещается также 22–23 буквы. Высота букв – 
0.4 см, ширина двухмачтовых букв – 0.5 см. Расстояние между строками – 0.7 см. 

Четкой границы между вторым и третьим почерком не наблюдается: гра-
фические приметы третьего почерка постепенно начинают доминировать, а 
приметы второго, напротив, затухают. Весьма яркая особенность третьего по-
черка – частое употребление «высокой» графемы Ъ, с длинным и тонким раз-
машистым крылом, выходящим за верхнюю границу строки, – становится за-
метной начиная с л. 390. Начерк буквы «земля» в третьем почерке также выхо-
дит за пределы строки и сверху, и снизу, имеет решительные грубоватые очер-
тания, в отличие от первого и второго почерков. Этот начерк проявляется на-
чиная с л. 378. Диграф оv, характерный для второго почерка, постепенно исче-
зает и на л. 370 об. уже не употребляется. В третьем почерке второй элемент 
диграфа «ук» имеет жирную левую сторону и тонкую длинную правую сторо-
ну, достигающую верхнего края следующей строки. 

Третий почерк гораздо тщательнее и красивее первого, близок к уставному, 
поскольку наклон букв практически отсутствует. 

Четвертый почерк на л. 1050 – тонкий (толщина буквенной линии состав-
ляет 0.1 см, тогда как в предыдущем почерке – 0.15 см), узкий, в нем представ-
лен словораздел, отсутствующий в предыдущих почерках, что позволяет ви-
деть в данном почерке позднейшую имитацию полуустава. Текстовое поле – 
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20.5 см на 12.5 см. Высота букв – 0.4 см, ширина – 0.4 см. Расстояние между 
строками – 0.7 см. 

В рукописи отмечены следующие вычуры: оочiю gго л. 9 (две слитных бу-
квы «он очное»), оочи (л. 91 об.), оочи, оочима (л. 128). Третий почерк пред-
почитает в подобных случаях одно «он двуочное». На л. 364 об. в написании 
окрьстъ в букву «он» вписан крест, на этом же листе встречается и написание 
wкрgсть. 

Сохранность рукописи в целом хорошая, однако ряд листов утрачен. Так, 
судя по содержанию текста, между лл. 19 и 20 находится лакуна, определить 
размер которой затруднительно. Также утрачены лл. 670–679. 

Лл. 246, 374 об., 1050 об. и 1051 совершенно чисты, л. 131 об., где кончает-
ся толкование на Деяния, записан лишь на одну треть, две трети страницы чис-
тые. Лл. 761 об. и 824 об. чисты на одну треть. 

В рукописи замечены следующие повреждения. Нижний угол л. 186 ото-
рван. Лл. 258 (в правом верхнем углу) и 260 (посередине) надорваны. С л. 200 
по л. 410 заметны следы жидкости, которой книга была залита по правому 
верхнему углу. Верхний правый угол л. 254 подклеен треугольником белой бу-
маги, так что не читается небольшой участок текста. На л. 304 не читается по-
врежденный участок текста. Отверстия (как правило, незначительные), отмече-
ны на следующих листах: 313, 315, 320, 351, 360, 362, 373, 393, 510, 518. На 
л. 1049 обрезано износившееся правое внешнее поле. Лл. 1048 и 1049 отрезаны 
от переплета. Более затерты листы в начале и конце тетрадей, в середине тет-
радей многие листы весьма свежие, как если бы книгой пользовались нечасто. 

В плане содержания рукопись является характерным представителем тол-
кового типа Апостола. Как известно, «автором греческого текста катен на По-
слания апостола Павла является Никита Ираклийский (ок. 1030–1100)» [Алек-
сеев 1999: 179]. Его имя в рукописи не называется, имена же экзегетов после-
довательно отмечаются в текстовом поле киноварью, например: тол амонigво 
(л. 33 об.), тол оригgново (л. 136) и т. п. В толковом своде представлены толко-
вания свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого, свт. Григория Нисского (IV 
в.), свт. Афанасия Александрийского (IV в.), свт. Кирилла Александрийского (V 
в.), свт. Епифания Кипрского (IV в.), св. Максима Исповедника (VI – VII в.), 
св. Ефрема Сирина (IV в.), св. Мефодия Патарского (III – IV в.), Севира Анти-
охийского (VI в.), Севериана Гавальского (IV в.), Аполлинария (IV в.), Дидима 
Слепца (IV в.), Аммония пресвитера (III в.), Исихия пресвитера (IV – V в.), 
Оригена (II – III в.), Феодора Студита (VIII – IX в.), Феодорита (IV – V в.), 
Икумения (X в.), а также Евсевия Мисийского, Геннадия, Исидора, Камоса. На 
некоторые стихи дается по несколько толкований. При этом одиночные толко-
вания Златоуста в первом почерке могут отмечаться просто как «тол»; оговорка 
«златустаго» следует в тех случаях, когда на то же чтение из Апостола поло-
жено еще чье-либо толкование. Имена Севериана Гавальского и Севира Анти-
охийского (понятые, очевидно, как модификация одного имени) часто конта-
минируются, например: сgвiрiана епспа антиохiискаго (л. 13), сgвiрiана еп-
спа гавалскаго (л. 13 об.), сgвирiа архigпспа антиохiискаго (л. 108).  

Толкование на стих 1:12 послания ап. Павла к Титу «Крит#нg прсно лъж-
ницы зли. Звhрig оутробы праздны» (л. 1035) сопровождается специальным 
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примечанием: епиминида критскаго влъхва прорgчgнig. Стих о лживости 
критян, цитируемый апостолом, действительно приписывался Эпимениду – 
исторически известному уроженцу Крита, языческому жрецу и прорицателю 
VII –VI вв. до н.э. [Эпименид 2002]. 

Текст Деяний апостолов толкуется не полностью: после толкования главы 
16 сразу следует толкование на Деян. 28:11 и до конца книги Деяний. Данная 
лакуна характерна, как отмечает А.А. Алексеев, для всей рукописной традиции 
древнеславянского толкового Апостола [Алексеев 1999: 38].  

Кроме основного текста, в рукописи отмечены записи и глоссы – пояснения 
к тексту. Помимо записи о. Флегонта Талантова, о которой говорилось выше, 
зафиксированы следующие: на припереплетном листе – скорописным почер-
ком XIX в.: «Толкованiе на дhянiя и посланiя Апостольскiя»; на л. 843 об. – не-
брежным скорописным почерком, серыми чернилами: «В рядовом апслε за сим 

посланиεм писаны послани> два Тимоdgю. а здh писаны тh послания послε 
εврhискаг». На нижнем поле там же: «послания. Глав сои». 

На полях отмечены следующие киноварные глоссы:  
л. 7 об. внизу: sилwт рgвнитgль глgт;  
л. 78 вверху, в тексте киноварный крестик, отсылающий к глоссе: 

+кандакiи мuрини црвu матрg (sic!) наричют;  
л. 114 внизу: мню бо марка еvглiста здg глgт; 
л. 193 вверху чернилами, мелко: нg >квъ ес истинныи бъ или gговъ снъ 

и слово. 
Орфография рукописи в целом южнославянская. Все почерки содержат ха-

рактерные для периода «второго южнославянского влияния» написания, кото-
рые, впрочем, не выдерживаются последовательно: 

– «болгарские» написания сочетаний редуцированных гласных с плавны-
ми: зръцаломь (л. 9), qтвръжа# (л. 223 об.); 

– употребление буквы s в звуковом значении: sлыихъ, sлоба (л. 19 – раз-
вернуто в противоположную сторону), однако непоследовательно: зла за sло 
(л. 171 об.), также оsимhвшg (л. 126), ^ sванiа (л. 131), въ съоуsh (л. 699 об.), 
но съоузомь (л. 700); 

– употребление буквы i перед гласными: iwанна (л. 1), W ВЪниманiи 
(л. 225 об.), ^ sванiа (л. 131) и мн. др.; 

– употребление ь вместо ъ в конце слова: мнозhмь (форма Дат. пад. 
мн. ч. – л. 2 об.), прочiихь члкь (Род. пад. мн. ч. – л. 3); 

– «югославянское зияние»: знамgнiа (л. 3), продаахu (л. 27 об.), стоаmа 
(л. 50), прiатъ (лл. 84 об. – 85), покаанiа (л. 85 об.), тааждg (л. 99 об.); 

– употребление архаичных нестяженных форм: раздhл#ахu, трhбоваашg 
(л. 27 об.), въплоmьшаагос# (л. 83). 

Употребление этимологического «юса малого» непоследовательное: 
сътвориш# и сътвориша (л. 3, на одной и той же строке), въ нач#лh 
(л. 2 об.). Встречается и неэтимологическое употребление «юса малого»: 
крhпч#ишgg (л. 108), дш# наш# (Им. пад. ед. ч. – л. 151). 

Зафиксирован случай неэтимологического употребления «юса большого»: 
л. 147 об., в киноварной помете: тлъкованig. сgвир@. (в форме Д.п. ед.ч. 
мужского рода). 
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Сочетания заднеязычных с гласными также представлены в архаическом 
виде: алgkандрьскыи (л. 126), слоухы (л. 174). 

Употребление выносных букв в целом вполне соответствует нормам полу-
устава XVI в.: в середине строки выносятся буквы в (глав л. 223 об. и др.), г 
(нискааг л. 23 об., еvглскоg л. 199), д (кааждо л. 242, свhдтgль л. 184 об.), и (в 
виде двух наклонных \\: рад\\ повсеместно), л (свдhтgлствiи л. 242), м 
(въсhдохом л. 126), р (лежащее, напр., марка л. 114), с (ес л. 193, гранgс 
л. 242), т (sилwт …глgт л. 7 об.; может терять при этом свою ножку), х (добро-
дhтgлных л. 186 об.). 

Ударение ставится далеко не на каждом слове – скорее, на синтагме или на 
фонетическом слове, например: w правhмь житiи въ любви бжiи 
нgпрgложною вhрою (л. 222; ударение стоит только на последнем слове).  

Из надстрочных знаков используется паерок: пgчат’ бо (л. 143 об.), 
в’тороg (л. 222), Iwан’ново (л. 223 об.). Другие надстрочные знаки соответст-
вуют греческому образцу: оксия, вария, исо. Последний знак (сочетание тонко-
го придыхания с острым ударением) может стоять не только в начале слова над 
гласной, но и в середине слова: так, в слове Iwан’ново (л. 223 об.) исо находит-
ся и над начальной гласной, и над последующей «омегой». 

Ошибки писцов, замеченные в рукописи, могут быть связаны с внешним 
сходством соседствующих в слове или в строке элементов (на л. 184 об. Стар-
ца соуmаа въ васъ молю, >ко старца и свhдтgль вместо старgць; на 
л. 231 об. възлюблюнiи), с лингвистическими факторами (на л. 90 опmаа – 
ассимиляция по глухости в связи с падением редуцированных; на л. 3 такаваа-
го, на л. 26 златаоустаго – отражение аканья), с механическими пропусками 
(на л. 708 об. скръны вместо сквръны, на л. 711 дi#лъ вместо дi#волъ). 

Наиболее распространенный в рукописи способ исправления ошибок – 
приписки на поле с киноварными отсылками в тексте, например: на л. 284 об. 
опра+нigмь, на поле (чернилами) +вда; на л. 386 прhмuдро+жg, на поле +сть; 
на л. 395 +есть, на поле +ежg; на л. 440 нg разuмh+бо, на поле +ша; на 
л. 534 об. и соубо, на поле гu; на л. 585 об. длъжgнъ есть хвалитис#, на поле 
о гсдh (место ошибки отмечено киноварной кавыкой). 

Завершая описание, обратимся к аспекту текстологии. Известно, что пере-
вод толкового Апостола выполнялся не однажды: существует восточнославян-
ская версия XII в. и болгарская XIV в. [Алексеев 1999: 188]. В нашем кодексе 
отмечено дословное текстуальное совпадение (лл. 140 об. – 141) с фрагментом 
болгарского перевода XIV в., приводимым А.А.Алексеевым: милостыни хыт-
рость нhкаа есть и прhдстатель дhлаюmимъ ю и т. д. (толкование Иоанна 
Златоуста на Иак.2:13) [Алексеев 1999: 189], однако среди толкований есть и 
чтения, совпадающие с версией Толкового Апостола 1220 г. – носителя текста 
восточнославянской редакции (см., например, ниже). Что касается соотноше-
ния текста перикоп и толкований к ним, нами зафиксирован ряд лексических 
несоответствий, которые свидетельствуют о том, что текст толкований и текст 
Деяний и Посланий нашей рукописи принадлежат к двум различным традици-
ям перевода и находятся в весьма сложных отношениях с предшествующими 
редакциями четьего текста Апостола. В качестве иллюстрации прокомменти-
руем лишь один случай.  
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В 1Кор. 7:35 читается нg да обьдръжницю вамъ възложю. Нw къ блго-
образноу. <…> И нg^стоупно гсви бgзъмлъвно, в толковании – ноужю бо 
коломъ зовgт и далее: нg глю вhmа сицg. да коло вамъ и ноужю наложu. 
но къ блгообразноу. и нgпрgстанно присhдhнig гсви възнgсти вы хот#\\ 
(л. 424 об.). 

Обращает на себя внимание, во-первых, лексическое отношение обьдръж-
ница / коло и ноужа. Чтение «сущего» полностью совпадает с версией ранней 
редакции Апостола (причем как толковых, так и четьих списков), а текст тол-
кования – с чтением, представленным в Толковом Апостоле 1220 г. Текст тол-
кования совершенно не стыкуется по смыслу с текстом перикопы, и само тол-
кование превращается, таким образом, в свою противоположность. Разночте-
ние нg^стоупно гсви / нgпрgстанно присhдhнig гсви также восходит к раз-
личным редакциям Апостола. Первый вариант вновь повторяет чтение ранней 
редакции, тогда как вариант, представленный в толковании, носит следы бук-
вального следования внутренней форме греческого оригинала (ср. в Чудовском 
Новом Завете: бл(а)госhданно~) (см. [Воскресенский 1906; Новак 2001: 216–
217]).  

Всё сказанное выше убеждает в том, что рассмотренная рукопись из фонда 
Научной библиотеки КГУ может предоставить достаточно ценный материал 
как для изучения графики и орфографии эпохи «второго южнославянского 
влияния», так и для исследования истории текста Апостола. 
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Summary 

M.O. Novak. The Tolkovyj Apostol of XVI century from the Kazan State University Sci-
entific Library. 

The article focuses on the individual features of the non-researched OSC manuscript be-
ing stored in the Kazan State University scientific library. The author gives this manuscript a 
detailed paleographical and textological characteristic. 
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