
|Г. В . СЕМЕНЧЕНКО| 

Древнейшие редакции жития Леонтия Ростовского 

Важным источником для изучения политической истории и идеологи
ческой борьбы в феодальном обществе являются жития святых. В период, 
когда «во всех областях умственной деятельности» отмечалось господство-
«богословия»,1 рассказы о чудесах святых укрепляли авторитет раз
личных княжеств, митрополии, епископских кафедр, монастырей и т. д. 
Решающее значение для правильного их понимания имеют установление 
соотношения между различными редакциями, цо возможности максимально 
точная датировка каждой редакции, выявление их политической и идео
логической направленности. Данная статья посвящена воссозданию лите
ратурной истории жития ростовского епископа Леонтия (XI в.). Этот 
памятник представлен несколькими оригинальными редакциями и мно
жеством созданных на основе их литературной обработки или компилиро
вания вариантов, видов и разновидностей. В рамках одной статьи невоз
можно охарактеризовать все эти редакции и разновидности исследуемого 
памятника. Наша задача — изучение двух наиболее ранних редакций жи
тия Леонтия Ростовского. По названию фондов, в составе которых дошли 
древнейшие списки этих редакций (ГИМ, Синодальное собр., № 246, 
2-я пол. XIV в. и ГБЛ, Троицкое собр., № 715, 1429 г.), далее в статье 
они называются соответственно Синодальной (Син.) и Троицкой (Тр.). 
Более поздние оригинальные редакции жития Леонтия, равно как и со
зданные на основе их переработки варианты, виды и разновидности, будут 
подробно охарактеризованы в ряде других статей. 

Текст, близкий к Тр. (являющийся одним из более поздних ее вариан
тов, который был подправлен по Син.), публиковался по списку третьей 
четверти XVI в. Автор комментария к этой редакции полагал, что текст 
издаваемой им редакции, который включал рассказы об обретении мощей 
Леонтия и о перенесении его гроба в церковь Богородицы, сложился при 
Андрее Боголюбском. Эту гипотезу он обосновывал тем, что в рассказе 
о перенесении тела Леонтия в церковь Богородицы Андрей был назван 
«нашим князем».2 Но «нашим князем» мог быть назван не современник, 
а давно умерший правитель той земли, в которой жил автор. В. О. Ключев
ский справедливо отметил, что рассказ о перенесении гроба Леонтия в цер
ковь Богородицы в том виде, как он сохранился, не мог быть написан при 
Андрее Боголюбском: в нем сообщается об установлении празднования 
памяти Леонтия ростовским епископом Иоанном (1190—1213 гг.). 
В. О. Ключевский указал на два возможных пути складывания той ре
дакции памятника, в которой говорилось об обретении мощей Леонтия 
и о перенесении его гроба в церковь Богородицы: либо ее создание в два 
этапа — в 1170-х гг., когда возник рассказ об обретении мощей Леон-

1 См.: М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 360. 
а Православный собеседник за 1858 год. Февраль. С. 297—318. — Публикацию-

других редакций жития Леонтия см.: Ярославские губернские ведомости. 1892. № 23; 
ЧОИДР. 1893. Кн. 4. С. 1—30. 
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гия, и в конце XII—начале X I I I в., когда был написан рассказ о перене
сении гроба Леонтия в церковь Богородицы,3 либо составление обеих ча
стей жития в конце XII—начале X I I I в. при использовании каких-то ран
них летописных записей об обретении мощей Леонтия, взятых 
в качестве источника для открывающего житие рассказа об обретении тела 
Леонтия. В. О. Ключевский, видимо, больше склонялся ко второму объ
яснению, ибо в дальнейших своих рассуждениях исходил из мысли, что 
редакция, содержащая рассказы об обретении мощей Леонтия и перенесе
нии его гроба в церковь Богородицы, является древнейшей.4 Макарий, 
Н. П. Барсуков, Ю. А. Лимонов, А. Н. Насонов высказали мысль о напи
сании старшей редакции жития Леонтия во второй половине XII в., но 
подробно вопрос о составе, путях и времени складывания древнейших 
редакций этого памятника не исследовали.5 Н. Н. Воронин и Г. Ю. Филип-
повский считали, что рассказ об обретении тела Леонтия был написан 
в 1160-х гг. Вопрос о времени складывания рассказа о перенесении гроба 
Леонтия в церковь Богородицы эти исследователи почти не затронули, 
присоединившись к гипотезе В. О. Ключевского о составлении этой части 
жития Леонтия в конце XII—начале XI I I в.8 

Наиболее ранний список Тр. (в которую включены рассказы об обре-
іении мощей Леонтия и о перенесении его гроба в церковь Богородицы), 
по которому ее текст приводится в приложении к данной статье, датиро
ван 1429 г.7 В рукописях XV—XVI вв. мне известны еще 10 списков, 
воспроизводящих характерные особенности Тр. В . О. Ключевский 
и Н. П. Барсуков, повторим, считали ее древнейшей редакцией жития 
Леонтия. Они практически упустили из виду редакцию жития Леонтия, 
в которой представлен лишь рассказ об обретении мощей Леонтия. Этот 
рассказ входил в состав так называемой второй редакции Пролога (чтение 
за 23 мая).8 В. О. Ключевский и Н. П. Барсуков считали древнейший спи
сок этой редакции (ГИМ, Синодальное собр., № 246, л. 102—103, 2-я пол. 
XIV в.) не отражением особой редакции жития Леонтия, а «неполным 
(т.е. дефектным? — Г. С.) списком» Тр., в состав которой входил не только 
рассказ об обретении тела Леонтия, но и рассказ о внесении его гроба 
в церковь Богородицы.9 Но сопоставление рассказов об обретении мощей 

3 Вслед за автором комментария к публикации исследуемого памятника'в «Право-
•славном собеседнике» В. О. Ключевский думал, что начало рассказа о перенесении 
гроба Леонтия в церковь Богородицы (сообщение о приезде в Ростов «нашего князя» 
Андрея), как и рассказ об обретении мощей этого епископа, восходят ко времени 
Андрея Боголюбского. Но с этим едва ли можно согласиться: сообщение о приезде 
Андрея в Ростов — составная часть рассказа о перенесении гроба Леонтия в церковь 
Богородицы и восходит, несомненно, ко времени написания этого рассказа. 

4 К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские жития святых как исторический источ
ник. М., 1871. С. 5 - 6 . 

6 М а к а р и й . История русской церкви. СПб., 1868. Т. 2. С. 329—332; Б а р с у -
к о в Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 323; Л и м о н о в Ю. А. 
Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967. С. 26—27; Н а с о н о в А. Н. 
История русского летописания. М., 1969. С. 128—129. 

' См.: В о р о н и н Н. Н. «Житие Леонтия Ростовского» и русско-византийские 
отношения второй половины XII в. // Византийский временник. М., 1963. Вып. 23. 
С. 23—27; Ф и л и п п о в с к и й Г . Ю. 1) Жанры историко-легендарного повество
вания владимирской литературы второй половины XII века: Дис. . . . канд. филол. 
наук. М., 1979. С. 90—127. Машинопись. 2) Тоже: Автореф. дис. . . . канд. филол. 
наук. М., 1979. С. 16. 

7 Гипотеза о том, что данная рукопись — более раннего времени (примерно сере-
динм 10-х гг. XV в.), выдвинутая в статье Л. П. Жуковской «О якобы датированных 
списках стишного пролога XV в. (Троицкое собрание ГБЛ)» (История русского языка: 
Памятники XI—XVIII вв. М., 1982. С. 99—101), не кажется мне удачной. 

8 См.: С е р г и й . Полный месяцеслов Востока: Русская агиология. М., 1875. 
Т. 1. С. 242—263; Б у б н о в Н. Ю. Славяно-русские прологи // Методическое пособие 
по описанию славяно-русских рукописей для сводного каталога рукописей, храня
щихся в СССР. М., 1973. Вып. 1. С. 274-296. 

9 К л ю ч е в с к и й В- О. Древнерусские жития. . . С. 6, примеч. 1; Б а р с у 
к о в Н. П. Источники русской агиографии. Стб. 323. 
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Леонтия по рукописям Син. и Тр. показывает наличие в них ряда замет
ных и далеко не случайных разночтений. Причем основные особенности 
рассказа об обретении мощей Леонтия по рукописи из Синодального соб
рания, отличающие его от того же рассказа по рукописи из Троицкого со
брания, удержаны еще в трех десятках известных мне списков исследуе
мого памятника, в которых также представлен только рассказ об обрете
нии мощей Леонтия.10 Переписчики этих многочисленных списков не могли 
независимо друг от друга одинаково изменить Тр. Лишь предположение, 
что все эти списки восходили к общему протографу особой редакции жи
тия Леонтия (Син.), объясняет близость их текстов. 

Вопрос о соотношении Син. и Тр. пока не ставился. Те исследователи, 
которые выделяли Син. в особую редакцию (Н. Н. Воронин, Г . Ю. Филип-
повский), признавали ее первичность как нечто само собой разумеющееся. 
Однако краткость Син. сама по себе не является аргументом в пользу 
ее первичности: позднейшее редактирование могло идти и по пути сокра
щения ранее написанного. Первичность Син. будет доказана лишь в том 
случае, если удастся показать, что две составные части Тр. — рассказы 
об обретении мощей Леонтия и о перенесении его гроба в церковь Богоро
дицы — созданы в разное время и разными авторами. В этом случае станет 
ясно, что Син., содержащая лишь рассказ об обретении тела Леонтия, 
была не позднейшим сокращением Тр., а хронологически предшествовала 
ей и была позднее дополнена рассказом о чудесах при гробе Леонтия. 
Аргументом в пользу гипотезы о разновременном создании рассказов об 
обретении мощей Леонтия и о внесении его гроба в церковь Богородицы, 
на мой взгляд, служит сопоставление следующих текстов в этих рассказах. 

Рассказ об обретении тела Леон»ия. Начало рассказа о перенесении 
завершающий 1-ю часть Тр. гроба Леонтия в церковь Богородицы 

во 2-й части Тр. 

И повеле благоверный князь Андрей, сын Егда създаша церковь камену в Ро-
великого князя Георгия, внук Володимерь, стове повелением благочестивого гос-
создати церковь камену во имя Пресвятой Во- подина и царя, и князя нашего 
городицы на месте погоревшие церкви. . . Андрея, он же, приехав в Ростов, 
(далее идет рассказ об основании церкви и поклонися блаженному и святому 
об обретении тела Леонтия. — Г. С). Ви- телу великого Леонтия, глаголя: 
девше же людие (нетление Леонтия. — Г. С.) «Хвалю и славлю тя, господи боже 
възрадовашеся радостию великою зело. И по- мой, и пречистую и пресвятую ма-
слаша весть ко князю Андрею, поведающе терь твою, яко да сподобился еси 
ему бывшее чюдо преславное. Слышав же сицева скровища в области моего 
князь, и прослави великую мудрость божию, государства явити ми. Уже ничим же 
и моляся богу глаголаше: «Владыко, господи, охужен есм благодати божия, и дара 
Исусе Христе, что ти въздам за вся, аже еси милости твоей, владыко, о сем свя-
въздал, яко в сей области, в моей державе, тем мужи, велицем Леонтии». И це-
сподобил еси сицему сокровищу откровену лова святое тело великого Леонтия 
быти?» И поминая спасеное слово, глаголю- и вси мужи его. И по сем поставила 
щее, яко утаил еси се от премудрых и разу- и в раце и на стене, идеже и ныне 
мен и открыл еси младенцем. И посла вскоре лежит, и устрой свещи велицы 
гроб камен положити в нем тело святого, у гроба его. 
идеже и доныне лежить, в церкви пресвятые Иоан же епископ праздновати уста-
Богородица, сдевающе преславная чюдеса и ви месяца маиа в 23 день. Мно-
подавая исцеление приходящим с верою гым же исцелением цветущим от 
к пречистой госпоже Богородици и к святей- гроба великого Леонтия молитвами 
щей раце великого Леонтия в славу Христу святого, 
нашему и в державу и в победу христолюби
вому князю. 

По рассказу об обреіении мощей Леонтия, ростовцы «послаша весть» 
к Андрею об этом событии, а князь ограничился тем, что «посла . . . гроб 
камен», который с р а з у ж е установили там, «идеже» он (гроб) «и д о-
н ы н е л е ж и т , в церкви пресвяіыя Богородица». По рассказу же 
о внесении праха Леонтия в церковь Богородицы получается, что гроб 

10 Об этих особенностях текста Син. сравнительно с текстом Тр. см. на с. 245 на
стоящей статьи. 
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с телом покойного епископа установили в том месте церкви, «идеже» он 
«и н ы н е л е ж и т » , только после того, как князь со своей свитой при
ехал в Ростов, чтобы поклониться телу Леонтия При этом оба рассказа 
завершаются фразой об исцелении людей от гроба Леоніия. 

Таким образом, в двух составных частях Тр. представлены различные 
версии рассказа об установлении гроба Леонтия в церкви Богородицы, 
не согласующиеся друг с другом Это служит аргументом в пользу гипо
тезы о разновременном создании этих составных частей: будь они написаны 
одновременно и рукой одного автора, наличие в них двух противоречивых 
версий вряд ли было бы возможно. 

Автор Тр. не только написал рассказ о внесении тела Леонтия в церковь 
Богородицы, но и внес определенные изменения (по сравнению с Син.) 
в повествование об обретении его тела. Он внес множество малозаметных 
стилистических изменений (перестановка слов в предложении, замена 
одних слов другими, близкими по значению). Более существенно то, что 
при характеристике Леонтия Тр. систематически употребляла слово' «ве
ликий», которого не было в Син. В рассказ о создании церкви предшествен
ником Леонтия в Тр. вставлена фраза: «Иже бе създана от древь дубовых 
бяше чюдна, ака же не бывала, ни потом не будеть».11 Говоря об открытии 
гроба Леонтия и о том, что его тело осталось нетленным, Тр добавляет: 
«. .и свиток держаще в руце своей, в нем же бяху написани прозвитеры 
и диакони, их же бе поставил своею рукою» 12 Повествуя о «чудесах» при 
гробе Леонтия, Тр. указывает, чіо они делались не только «в славу Христу 
богу нашему» (как в Син.), но еще «и в державу и в победу христолюбивому 
князю» 13 

Изучение археографической традиции Син показывает, что эта ре
дакция существовала уже к концу XIV в. Син — составная часть Про
лога, все известные мне ее списки, кроме одного, дошли в составе Пролога 
марговской половины года (чтение за 23 мая). Ясг о, что Син существовала 
по крайней мере к моменту создания той редакции Пролога, в состав ко
торой вошла. Складывание этой (так называемой второй) редакции Про
лога относят к X I I I в.14 Мы должны, однако, учитывать условность этой 
датировки систематическое источниковедческое изучение истории Пролога 
еще ждет исследователя Син. не могла возникнуть ранее 1160-х гг в ней 
упомянут пожар в Ростове (случившийся в 1160 г.),15 после которого на
чалось строительство новой каменной церкви Богородицы в Ростове. 
Положенная в основу Син легенда об обретении мощей Леонтия, несом
ненно, бытовала уже в 1220-х гг в составленном тогда послании Симона 

11 Ипатьевская летопись (кон XIII— нач XIV в ) под 1160 г сообщает, что 
«того же лета погоре Ростов и церкви вси и сборная дивная великая церкви святая Бо
городица, якоже не было, николи же не будеть» Лаврентьевская летопись (начало 
XIV в ) характеризует сгоревшую деревянную церковь словами, еще более близкими 
к тексту рассматриваемой редакции жития Леонтия «Того же лета погоре Ростов и 
церкви все, и сборная дивная и великая церквы святая Богородица, якоеже не бмігп 
ни будеть» (ПСРЛ М , 1962 Т 1 Стб 207-208, Т 2 Стб 160) Схожим образом рас
сказы о пожаре в Ростове читаются и в более поздних сводах (см ПСРЛ СПб 1Q08 
Т 23 С 45, Пг , 1921 Т 24 С 83, М , Л , 1949 Т 25 С 71) Соотнесенность слов 
о деревянной церкви в Ростове в Тр и в летописях объясняется либо влиянием на них 
Тр , либо наоборот 

12 Весьма любопытная вставка, позволяющая думать, что в период между написа
нием Син и Тр зародился обычай вкладывать в гроб владык список поставленных ими 
пресвитеров и дьяконов 

13 Эта особенность характерна не для всех списков Син Ниже (см приложение) 
будет показано, что в ряде ее списков (отразивших особые изводы) после слов «в славѵ 
Христу богу нашему» читается либо «и в державу и в победу христолюбивому князю» 
(как в Тр и, очевидно, под ее влиянием), либо «и в державу и в победу христолюби 
вому князю Андрею», либо «и в державу и в победу христолюбивым князем нашим» 
либо «и в славу царю нашему», либо «и в державу и в победу христолюбивому царю 
нашему» 

14 См С е р г и и Полный месяцеслов Востока. Т. 1 С 242—263 Б у б н о в Н Ю 
Славяно-русские прологи С 274—276 

" См ПСРЛ Т 1 Стб. 207—208 
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к Поликарпу указывалось, что бог «прослави» Леонтия «нетлением».16 

Мне представляется наиболее вероятным складывание легенды об обрете
нии мощей Леонтия в 1160—1170-х гг., когда Андрей Боголюбский пы
тался создать в Ростове не зависимую от Киева владычную кафедру.17 

Наличие местных чудотворцев, конечно, подкрепляло претензии Ростова 
на церковную независимость от Киева и подчинение непосредственно кон
стантинопольскому патриарху. Установлению прямой связи Ростова с Кон
стантинополем, можно предположить, служило утверждение, будто Леон
тий родился в Константинополе и был прислан в Ростов непосредственно 
оттуда. В Киево-Печерском монастыре бытовала иная версия жизни Леон
тия, которую изложил в своем послании 1220-х гг. к Поликарпу суздаль
ский епископ Симон (постриженик Киево-Печерского монастыря). 
По утверждению Симона, Леонтий был послан в Ростов из Киево-Печер
ского монастыря и убит язычниками.18 Так опровергалась связь Леонтия 
с Константинополем и утверждалась версия о его связи с Киево-Печерским 
монастырем. Достоверность обеих версий (созданных через много лет после 
смерти Леонтия) нельзя проверить и едва ли стоит пытаться примирить их 
друг с другом19 или же отдать предпочтение одной из них.20 Они нацелены 
на обоснование противоположных идей и существенны только для пра
вильного понимания церковно-политической борьбы конца XII—начала 
XII I в. 

У нас нет бесспорных данных, чтобы решить, была ли легенда об обре
тении мощей Леонтия сразу же записана и оформлена как древнейшая 
редакция его жития, близкая (или идентичная) к Син., или же она опре
деленное время бытовала устно.21 Во всяком случае к концу XII—началу 
XII I в. рассказ об обретении мощей Леонтия, близкий (или идентичный) 
к Син., скорей всего уже был написан. Напомним, что при епископе Иоанне 
(1190—1213 гг.) было установлено празднование памяти Леонтия. А напи
сание жития чаще всего либо предшествовало канонизации святого, либо 
сопровождало ее. 

В тексте Син. отмечено, что при обретении мощей Леонтия «обретоша 
множество мертвых, идеже обретоша и блаженаго Исайя».22 Очевидно, 
к моменту составления Син. существовала и легенда об обретении мощей 
Исайи: в противном случае трудно объяснить, почему он выделен из 
«множества мертвых».23 Весьма вероятно, что легенда об обретении мощей 
Исайи, как и аналогичная легенда о мощах Леонтия, возникла в 1160—-
1170-х гг. и также служила для обоснования претензий Ростова на цер
ковную независимость от Киева. Как и в случае с Леонтием, мы не знаем, 
бытовала ли легенда об обретении мощей Исайи устно или была записана 
в древнейшей (до нас не дошедшей) редакции его жития. В любом случае 

16 См.: ПЛДР: XIII век. М., 1980. С. 482. 
17 См.: Г о л у б и н с к и й Е. Е. История русской церкви. СПб., 1880. Т. 1, 

1-я пол. С. 373—377; К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские жития. . . С. 18—19; 
Б у г о с л а в с к и й С . А. Литература Ростова XIII—XIV вв. § 2. Жития // История 
русской литературы. М.; Л., 1945. Т. 2. С. 66—67; В о р о н и н Н. Н. «Житие Леонтия 
Ростовского». . . С. 23—46. 

« См.: ПЛДР: XIII век. С. 482. 
19 См.: М а к а р и й. История русской церкви. Т. 2. С. 16, примеч. 59; Православ

ный собеседник за 1858 год. Февраль. С. 298; К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские 
жития. . . С. 21, примеч. 1. 

20 См.: В о р о н и н Н. Н. «Житие Леонтия Ростовского». . . С. 23; П р и с е л -
к о в М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. 
СПб., 1913. С. 135—149. 

21 Н. Н. Воронин («Житие Леонтия Ростовского». . . С. 23—46), Ю. А. Лимонов 
(Летописание. . . С. 26—27) и Г. Ю. Филипповский (Жанры историко-легендарного 
повествования. . . С. 90—93) убеждены, что древнейшая редакция жития Леонтия воз
никла уже в 1160-х гг. Вполне возможно, что так оно и было. Но решающих доказа
тельств существования близкой (или идентичной) к Син. редакции жития Леонтия 
уже в 1160-х гг. у нас нет. 

и ОР ГИМ, Синодальное собр., № 246, л. 103. 
» С р . : П р и с е л к о в М. Д. Очерки. . . С. 135—149. 
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можно считать, что рассказ об обретении тела Исайи (устный или письмен
ный) послужил одним из источников сохранившихся редакций этого па
мятника, составленных в конце XV в., после 1474 г.24 

Н. Н. Воронин, Ю. А. Лимонов и Г. Ю. Филипповский высказали пред
положение, что древнейшая редакция жития Леонтия была одним из источ
ников ростовского летописания 1160—1170-х гг., которое отразилось 
в Тверской и Львовской летописях. Это предположение не может быть 
строго доказано. В Тверской и Львовской летописях действительно ука
зано, что в 1161 г. «заложена бысть церкви камена в Ростове князем Анд
реем; ту же обретоша святого Леонтия в теле».25 Но нет никакой уверен
ности в том, что источником цитированного известия для этих сводов 
была именно восходящая к X I I в. традиция ростовского летописания (ко
торая, в свою очередь, имела источником своих сведений древнейшую ре
дакцию жития Леонтия), а не какая-либо поздняя редакция жития Леон
тия. Ведь все редакции жития Леонтия, в том числе и писавшиеся в XV— 
XVI вв., включали рассказ об обретении тела Леонтия, и любая из них 
могла послужить источником для Тверской и Львовской летописей. От
сутствие известия об обретении тела Леонтия в ранних сводах делает 
именно это последнее объяснение более вероятным. 

Посредством незначительной обработки Син. позднее был создан ряд 
особых вариантов этой редакции рассматриваемого памятника.26 Их под
робное изучение — задача специального исследования (поскольку особые 
варианты оригинальных редакций, повторим, складывались преимущест
венно посредством компилирования друг с другом оригинальных редакций 
памятника). 

Изучение археографической традиции рукописей, в составе которых 
представлена Тр., показывает, что эта редакция существовала по крайней 
мере к 1420 г. Ряд рукописей, в состав которых она вошла, представляет 
собой особый вариант Стишного пролога за март—май. По предположе
нию Л. П. Жуковской, этот вариант Стишного пролога был создан в Троице-
Сергиевом монастыре в начале XV в.27 Нижняя хронологическая грань 
Тр. — 1190 г. — определяется упоминанием в ней ростовского епископа 
Иоанна, установившего празднование памяти Леонтия.28 

В. О. Ключевский полагал, что изучаемая редакция жития писалась 
при епископе Иоанне (1190—1213 гг.), который установил празднование 
памяти Леонтия (23 мая) и написал канон в его честь. Но из всего этого 

24 См.: К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские жития. . . С. 22—26. 
26 ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 233; СП «.,1910. Т. 20, ч. 1. С. 122. См. также: 

В о р о н и н Н. Н. «Житие Леонтия Ростовского». . . С. 23—46; Л и м о н о в Ю. А. 
Летописание. . . С. 27; Ф и л и п п о в с к и й Г. Ю. Художественно-документальные 
жанры владимирской литературы 60-х годов XII в. // Вестн. Моск. ун-та: Филология. 
1979. № 4. С. 40—41. 

26 Один из таких вариантов, представленный несколькими списками конца XIV— 
XVII вв., в котором отмечалось, будто Леонтий знал русский и мерский язык и прочи
тал много книг, издал Г. Ю. Филипповский (Древнерусские предания. М., 1982. С. 125— 
126). Он считает этот вариант особой редакцией. (См.: 1) Ф и л и п п о в с к и й Г. Ю. 
Жанры историко-легендарного повествования. . . С. 90—127; 2) Житие Леонтия Ро
стовского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI — 
первая половина XIV в.). С. 159—161. Гипотеза Г. Ю. Филипповского о написании 
данного варианта Син. (по его классификации, ред. II) в конце 1160-х гг. во Владимире 
не может быть строго доказана. Некоторые особенности текста этого варианта Син. 
(на которых мы подробнее остановимся при характеристике более поздних оригиналь
ных редакций жития Леонтия) наводят на мысль о его создании в конце XIV в. 

27 Ж у к о в с к а я Л. П. О якобы датированных списках Стишного пролога 
XV в. С. 78-122. 

28 На основании помещенного в Тверском сборнике сообщения, что праздник 
в честь Леонтия был установлен в 1194 г., В. О. Ключевский считает нижней гранью 
написания рассматриваемой редакции жития Леонтия именно 1194 г. (См.: К л ю ч е в-
с к и й В. О. Древнерусские жития. . . С. И; ПСРЛ. Т. 15. Стб. 201—202). Однако ис
точником этого известия дослужила, по-видимому, одна из поздних (кон. XV в.) редак
ций жития Леонтия (4-я по классификации В. О. Ключевского). Степень достоверности 
содержащихся в ней известий не ясна. 
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еще не следует, что именно Иоанн был автором (или заказчиком) Тр. Иссле
дователь обратил внимание на то, чю церковь святой Богородицы в 1204 г. 
была разрушена и гроб Леонтия перенесли оттуда в церковь Иоанна Пред
течи. В 1213 г. церковь Богородицы восстановили. Но гроб Леонтия вновь 
перенесли туда лишь в 1230 (или в 1231 ) г.29 В . О. -Ключевский считал, 
что, если бы рассказ о чудесах у гроба Леонтия был написан после 1204 г., 
в нем обязательно упомянули бы о падении церкви святой Богородицы, 
временном переносе оттуда гроба Леонтия, восстановлении церкви Бого
родицы и вторичном переносе туда праха епископа. Но житие Леонтия 
призвано было прославить этого чудотворца, а не служить хроникой 
из истории той церкви, в которой покоился прах святого. Поэтому рас
сказ о «чудесах» у гроба Леонтия в церкви Богородицы мог быть написан 
не только до 1204 г., но и после 1230 (1231) г. В то же время, в 1204— 
1231 гг., когда прах Леонтия покоился в церкви Иоанна Предтечи, Тр. 
возникнуть не могла: в ее тексте прямо указано, что гроб Леонтия и «ныне» 
(т. е. в момент создания Тр.) стоит в церкви Богородицы. Думается, дати
ровка Тр. временем после 1230 (1231) г. вероятнее, чем ее отнесение к концу 
XII—началу X I I I в. В тексте дважды упомянут «князь»: «и в державу 
и в победу христолюбивому князю», «ему же предъстоиша за праведного 
и христалюбивого нашего князя». До 1212 г. владимирским, суздальским 
и ростовским князем был Всеволод Юрьевич. Но едва ли его имело в виду 
житие. Всеволод Юрьевич был «великим князем».30 И Тр., которая состав
лялась, вероятнее всего, в кругах, близких к ростовской владычной ка
федре (где довольно внимательно относились к титулатуре князей), дума
ется, назвала бы Всеволода именно так, если бы подразумевала его. Под 
«князем» скорее мог подразумеваться ростовский правитель. Ростовское 
княжество возникло в 1207 г., когда Всеволод выделил Ростов в удел сыну 
Константину.31 Но до смерти Всеволода в 1212 г. самостоятельный поли
тический статус Ростовского княжества был скорее фикцией, чем реаль
ностью. Очевидно, Тр. едва ли могла быть написана до 1207—1212 гг. 

Итак, наиболее вероятно написание Тр. после 1230 (1231) г. — воз
можно, вскоре после перенесения мощей Леонтия во вновь построенную 
церковь Богородицы (событие, которое не могло не оживить интерес 
к этому ростовскому чудотворцу). В то же время Тр. едва ли могла по
явиться после 1331 г. В 1316—1331 гг. Ростовское княжество было поде
лено между двумя князьями (Константином и Федором) и в дальнейшем 
обычно имело нескольких правителей. Хотя преобладающее влияние имели 
потомки Константина, потомки Федора также сохраняли права на часть 
земель Ростовского княжества.32 И говорить о «христолюбивом князе» 
(как в Тр.) уже не приходилось. Речь должна была бы идти о «христолю
бивых князьях» (именно так, во множественном числе, говорится в более 
поздних — конца XIV—XV вв. — редакциях жития Леонтия). Интересно, 
что в Тр. читается рассказ о божьей каре, постигшей клирика, который 
пытался затушить свечи у гроба Леонтия. По-видимому, в момент состав
ления этой редакции кое у кого еще были сомнения в святости Леонтия. 

На основе переработки и компилирования Тр. с другими редакциями 
жития Леонтия сложилось несколько ее вариантов, подробное изучение 
которых — задача особого исследования. Один из таких особых вариантов 

29 См.: К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские жития. . . С. 9—11; ПСРЛ. Т. 1. 
С. 185, 220; Т. 15. Стб. 294, 313, 314; Т. 20, ч. 1. С. 155; Т. 23. С. 60, 64, 73; Т. 24. С. 85, 
§6, 92; Т. 25. С. 104, 110, 125. 

30 См.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 400—436; Т. 2. Стб. 666, 674—675. 
31 См.: К у ч к и н В. А. Формирование государственной территории Северо-Во

сточной Руси в X—XIV вв. М., 1984. С. 98. 
82 См.: Э к з е м п л я р с к и й А. В. Великие и удельные князья Северной Руси 

в татарский период (1238—1505 гг.). СПб., 1891. Т. 2. С. 18--40; К у ч к и н В. А. Зе
мельные приобретения московских князей в Ростовском княжестве // Восточная Ев
ропа в древности и средневековье. М., 1978. С. 185—193: Ф р д о р о в - Д а в ы 
д о в Г. А. Монеты Московской Руси. М., 1981. С. 151—174. 
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Тр. читается, в частности, в Никоновской летописи (Ник.), митрополичьем 
своде конца 20-х гг. XVI в.,3 3 под 1161 г. Митрополичьи летописцы под
вергли текст Тр. определенной стилистической правке, в ряде случаев 
по-своему осмыслили и осовременили его содержание.34 

Автор Тр. использовал, как уже отмечалось, в качестве источника 
Син., текст которой лег в основу рассказа об обретении тела Леонтия по Тр. 
В числе вставок, включенных автором Тр. в этот рассказ, возможно, была 
фраза из летописи о чудной деревянной церкви в Ростове, сгоревшей во 
время пожара. При создании рассказа о перенесении гроба епископа 
в церковь Богородицы и о двух «чудесах» в ней была использована про-
ложная (входящгя в Пролог 1-й и 2-й редакций) редакция жития великого 
князя Владимира: 

Троицкая редакция Проложная редакция 
жития Леонтия Ростовского жития великого князя Владимира 

Тем же, братие, не ленитеся по- Да како тя возможем по достоянию похва-
чтити праздника сего и похвалите лити, створшаго дѣло равно апостолом. Хва-
своего учителя, сице глаголюще: лить убо Римьская земля Петра и Павла. 
«Радуйся, светозарнаа звезда, омра- Асья Богословца Иоана, египетьская Марка, 
ченые просветивши и мъглу гре- Антиохийская Лука, а Грѣчская Андрѣя. 
ховъную отгнавши идолскыа льсти, Вся же Руская земля тебе, Володимере, 
и просветив святымь крещением и яко господня апостола, молебными пѣсми 
омыв банею святого духа и веровати память твою празднующе. Похвалныя вѣнца 
научивь в святую и единосущьную приносим ти, глаголяще: «Радуйся Володи-
Троицу, отца и сына и святого духа, мере, приимый вѣнѣць от вседержателя бога, 
своа люди научи. Радуйся, ревни- Радуйся, святая главо, божю и учителю 
телю святыхь апостол, искоренителю наш, им же избывше от тмы свѣт познахом. 
бесовскыа льсти. Хвалит бо Рим- Радуйся, честное древо самого рая, иже 
скаа земля Петра и Павла, Грече- воздрасти нам святъй лѣторасли святую му-
скаа земля — Костянтина царя, ченику Бориса и Глѣба, от нею же нынѣ 
Киевскаа земля — Володимера кня- сынови рустии насыщаются, приемлющи не-
зя, Ростовская земля тебе, великый дугом исцеление. Радуйся дѣлателю веры 
святителю Леонтие, ублажаеть, сът- Христовы, растерзав лестное терьниѳ и раздру-
воршаго дело, равно апостоломь». шав, взора в крещениемь всю землю и насѣяв 

святыми книгами, от них же шнуть рустѣи 
еынови полѣзныя рукояти покаянию».36 

Создание Тр. оказало определенное влияние на древнерусскую лите
ратуру. Она вошла составной частью в более поздние редакции жития 
Леонтия. Кроме того, ее текст использовался и при создании житий других 
«чудотворцев». Так, близкий к Тр. вариант текста послужил главным 
источником для рассказа об обретении тела митрополита Алексея, вклю
ченного в написанную Пахомием Логофетом в конце 50—начале 60-х гг. 
XV в. древнейшую пахомиевскую редакцию жития Алексея.36 В этом легко 
убедиться, сравнив тексты этих памятников. 

33 См.: К л о с с Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII вв. М., 
1980. 

34 См.: ПСРЛ. СПб., 1862. Т. 9. С. 230—231. — В Тр. имя предшествующего Леон
тию епископа, который поставил деревянную церковь, не названо. По Ник., это был 
Илларион. Андрей Боголюбский назван в Ник. «великим князем» (в Тр. — «князем»). 
В Ник. также указывается, будто епископ Иоанн установил празднование памяти 
Леонтия «благословениемъ Федора митрополита Киевского и всеа Руси» (отражение 
претензий митрополита Даниила на то, чтобы вопрос о канонизации святых решался бы 
только митрополитами) и будто при епископе Иоанне случилось «чудо» с пресвитером, 
загасившим свечу у гроба Леонтия (в Тр. имя епископа не названо). 

35 См.: С е р е б р я н с к и й Н. Н. Древнерусские княжеские жития. М., 
1915. С. 16. 

36 См.: К у ч к и н В . А. Из литературного наследия Пахомия Серба: (старшая 
редакция жития митрополита Алексея) // Источники и историография славянского 
средневековья. М., 1967. С. 242—258. — Текст рассказа об обретении тела митро
полита Алексея цитируется по этому изданию (с. 215—252). 
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Житие Леонтия (Тр.) 
Да сбудется реченое богом в свя-

темь еуангелии: «Не можеть град, 
верху горы стоя, укрытися. Никто 
же, вжегь свѣтилника, поставляеть 
его под спудом или под одром». 
Тако и сему наставнику и свѣтил-
нику, великому Леонтию, немощно 
на толико лѣт скровену быти под 
землею. Се же все бысть мудраго 
бога промысломь. И копающемь 
ров преднѣй стѣнѣ и обрѣтоша гроб. 
И бѣ покровен двѣма дъскама. И лю
дей недоумѣющемся. И отверзоша 
гроб и видѣша лице великаго Леон
тиа свѣтящеся, яко свѣт, и ризы 
его, яко вчера облечены, и свиток 
держаще в руцѣ своей, в нем же 
бяху писани прозвитеры и диакони, 
их же бѣ поставил своею рукою. 
О превеликое чюдо, братие. Толиком 
летом минувшем не измѣнися божест
венное тѣло его, но и ризы его не 
истлѣша, паче же и гроб, в нем же 
бѣ тело его пресвятое. Видѣвше же 
людие, възрадовашася радостию ве
ликою зѣло. И послаша вѣсть к кня
зю Андрѣю, повѣдающе ему бывшее 
чюдо преславное. Слышав же князь, 
и прослави великую мудрость бо-
жию. И моляся богу, глаголаше: 
«Владыко, господи Исусе Христе, 
что ти въздам за вся, яже еси въздал, 
яко в сей области и в моей державѣ 
сподобил еси сицему скровищу откро-
вену быти?» И поминаа спасеное 
слово, глаголющее, яко утаил еси се 
от премудрых и разумен и открыл еси 
младенцем. И посла въскорѣ гроб 
камен положити в нем тѣло святого, 
идеже и донынѣ лежить, в церкви 
пресвятыа Богородица, сдѣвающе 
преславнаа чюдеся и подаваа исцѣ-
лениа приходящимь с вѣрою к пречи-
стѣй госпожѣ Богородици и к свя-
тѣй рацѣ великаго Леонтиа в славу 
Христу, богу нашему, и в державу и 
в побѣду христолюбивому князю. 

Егда създаша церковь камену 
в Ростовѣ на мѣстѣ погоревшиа 
церкви повелѣнием благочестиваго 
господина, и царя, и князя нашего 
Андрѣа, он же приѣжав в Ростов, 
поклонися блаженому и святому 
тѣлу великаго Леонтиа, глаголя: 
«Хвалю и славлю тя, господи боже 
мой, и пречистую и пресвятую ма
терь твою, яко да сподобил мя еси 
сицего скровища в области моего 
царства явити ми. Уже ничим же 
охужен есмь благодати божиа и дара 
милости твоеа, владыко, о семь свя-
тѣмь мужи, велицѣм Леонтии». И це-
лова святоѣ тѣло великаго Леонтиа 
и вси мужи его. И по семь поставиша 
и в рацѣ и на стѣнѣ, идеже и нынѣ 
лежит. И устрой свѣщи велицы 
у гроба его. Иоан же епископ празд-
новати устави месяца маиа в 23 день. 
Многым же исцѣлением цвѣтущим 
от гроба великаго Леонтиа молит
вами святого. 

Житие Алексея 
И начаша копати рвы въ основание церькви, 

и абие обрѣтоша тѣло блаженаго Алексиа 
цѣло и невредимо, и ризы его не истлѣвше. 
О превеликое чюдо! Толикымъ лѣтомъ ми-
нувшимъ, святому въ гробъ лежащу, не из-
мѣнися святое его тѣло и ризы его, яко въчера 
оболчены, поне же убо да збудется реченнос 
богомъ въ святомъ еуангелии: «Не можеть 
град укрытися, верху горы стоя, никто же, 
вжегъ свѣтилник, поставляетъ его под спу
дом или под одромъ». Тако сии. И сему свѣ-
тилнику не мощно на толико лѣтъ скровену 
быти под землею. Се же все бысть всемудраго 
бога промышлениемъ. И яко же слышано 
бысть святого обрѣтение, и се слышавше 
благовѣрный и христолюбивый великий князь 
Василей Васильевич и вси благовѣрнии князи 
приидоша скоро на дивное чюдо и на обрѣ-
тение тела святого. И пресвятѣйши же Фотѣе 
митрополите Киевьскомь и всея Руси и 
с ним же епископи и презвутеры и весь чинъ 
церковный приидоша съ псалмопѣниемъ и 
съ свещами и с кандилы, хвалу велию въздаю-
ще всемогущему богу и угоднику его чюдо-
творцу Алексию. Народи же московьстии 
мнози с радостию стекошася видѣти честное 
и святое его тѣло. И пришед же благовѣр-
ный великый князь Василей Васильевич 
и всея Руси и вси благовѣрнии князи и видѣ 
таковую славу божию и поклонися святому 
и божественому его тѣлу преподобнаго 
отца нашего Алексиа, възрадовася радостию 
великою зѣло и въздохнувъ из глубины 
сердца, глаголя: «Хвалю и славлю тя, гос
поди боже мой, и пречистую и всенепороч-
ную твою матерь, яко сподобил мя еси, раба 
своего, в моя лѣта видѣти таковое скро-
вище, въ благости дръжавы моей явити ми. 
И яко же убо далъ еси намъ вторый источ-
никъ благодатный въ градѣ нашемь Москвѣ, 
творящаа намъ дивная чюдеса послѣднему 
роду нашему, но и не токмо же единому 
граду нашему, но и всѣм градомъ и стра-
намъ, с вѣрою притекающимъ на таковаа 
и дивнаа чюдеса и дара милости получити, 
владыко. Уже ничим же охужденъ есми 
божиа благодати о сехъ святых мужей. 
О преподобниче божий святителю наш чюдо-
творче Петре и святителю христовъ пре
подобие отче нашь чюдотворче Алексие! 
Не престай вкупѣ к господу молитися за ны 
и за вся вѣрныа рабы своя. Вы бо ести ско-
раа помощника и заступника земли нашей 
Рустѣй и стѣна необоримаа присному граду 
нашему Москвѣ». Великый же христолю
бивый князь и всѣ с нимъ благовѣрнии 
князи и боляре и велможа их и вси московь
стии народи целоваста любезно святое его 
тѣло. И по семъ церковь въздвижена бысть 
зѣло прекрасна, богу на се поспѣшьствующу, 
и святого тѣло в рацѣ положиша въ пре-
дѣлѣ честнаго Благовещениа владычица на-
шеа богородица на десной странѣ, идѣ же 
суть видими святыя его мощи и донынѣ, 
всѣмъ исцѣлениа обидно подавающе. 
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Подведем итоги. 
1. В 1160-х гг., видимо, возникли легенды об обретении мощей ростов

ских епископов X I в. Леонтия и Исайи. Эти легенды понадобились для 
идеологического обоснования претензий Ростова на церковную незави
симость от Киева. 

2. Легенда об обретении мощей Леонтия могла сразу же оформиться 
письменно — как древнейшая редакция жития Леонтия, близкая (или 
идентичная) к Син., но могла в течение определенного времени бытовать 
и устно. Син. определенно была написана к тому времени, когда сложилась 
2-я редакция Пролога (і. е., предположительно, к XI I I в.), составной 
частью которого она была. Как мне кажется, она должна была существо
вать уже в конце XII—начале X I I I в., когда установили празднование 
памяти Леонтия. 

3. В XIII—начале XIV в. (скорее всего, около 1230 (1231) г. — в связи 
с повторным переносом тела Леонтия в церковь Богородицы) была состав
лена более поздняя редакция его жития — Троицкая: в ней к рассказу 
об обретении мощей Леонтия (отредактированному и дополненному) был 
добавлен рассказ о чудесах при гробе Леонтия. 

Позднее, в XIV—XVI вв., житие Леонтия сохраняло свою значимость 
как важное средство церковно-политической борьбы. Об этом говорят но
вые редакции памятника, составленные в конце XIV—XVI в. Их изуче
ние — задача специального исследования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Т е к с т С и н о д а л ь н о й р е д а к ц и и 

Сь бѣ блаженый Левонтий Костянтинаграда рожа и въспитание. И за 
премногую его добродѣтель епископом поставлен бысть Ростову. Занѣ 
преже бывший ту епископи Феодор и Лари он и збѣгоше, не терпяще не-
вѣрьствия и многодосажения людии. Се же блаженый, укрѣпився силою 
крестного и помощью святыа Богородица и многим пощениемь и бдѣниемь 
и научи я вѣровати Христови и чюдеся преславная сдѣяв, от них же едино 
вмалѣ скажем. Святому прилежащу учению, и наказующу в церкви, 
и ласкающе младыа дѣти отступим от льсти идолскыя и вѣровати в свя
тую Троицу, отца и сына и святого духа, им же бо старии омрачившеся 
невѣръствием своимь, не внимаху учению его, яко же сам истина Хри
стос рече: «Яко вино ново в новы мѣхы вливати, и обое съблюдется. Аще ли 
вино ново в ветхы мѣхи влеють, и мѣси просядутся и вино прольется, 
и обое погыбнеть». Се же блаженый оставле старыя, младенца учаше. II 

л, 102 об. Абие устремишися невѣрнии на святопомазаную его главу, ови с оружи-
емь, а друзии с дреколием, яко изгнати из града и убити и. Епископь же 
нимало не смутися, но паче укрѣпляше сущая с ним прозвутеры и диа
коны, глагола к ним: «Чадца, не убоитеся нахожениа их, не могут бо 
нам что без божия попущениа створити». И абие облечеся в священыя 
ризы и повелѣ прозвутером и дьяконом облещися в ризы. И яко придоша, 
и видѣша лице его, яко ангелу. И абие падоша, яко мертви, а друзии 
ослѣпоша. Но святый молитвою цѣлы и зъдравы въстави я и научи вѣро-
вати Христови, и крьстив я во святую Троицу. И ина много чюдеса памяти 
достойна створи и к господу, его же изъмлада, Христа, возлюби, с миром 
отиде. И положено бысть святое его и честное тѣло в церкви пресвятыя 
Богородица, яже бѣ создаль преже бывший его епископ. По семь многым 
лѣтом минувшем по божию попущению загорѣся город Ростов, и погорѣ 
мало не весь град. И церквы погорѣ святыя Богородица. И повелѣ благо-
вѣрный князь Андрѣй, сын великаго князя Георгия, внук Володимерь, 
создати церковь камену во имя Пресвяіыя Богородица на мѣстѣ пого-
рѣвшия церкве. И начата копати ровы. И обрѣтоша множество мертвых, 
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идеже обрѣтоша блаженаго Исайя. И бѣ церквы мала основана. И начяша 
людье молитеся князю, дабы повелѣл болшюю церковь заложити. И умо
лен быв, повелѣ воли их быти. Се же все бысть. Да сбудеться богом ре-
че||ное в святем еуангелии: «Не можеть град укрытися, верху горы стоя. •*. 
И никто же, вжег свѣтилника, поставляеть его под спудом или под одром». 
Тако и сему наставнику и свѣтильнику немощьно на толико лѣт скровену 
быти под землею. Се же бысть все мудраго бога промысломъ. И копающим 
ров предней стѣнѣ, и обрѣтоша гроб. И бѣ покровен двѣма досками. 
И людем недоумѣющимися. И отверзоша гроб, и видѣша лице его, яко 
свѣт свѣтящься, и ризы его, яко вчера облечены. О великое чюдо, братие. 
Толикым лѣтом минувьшем, не измѣнися святое тѣло его, но и ризы его 
не истлѣша, паче и гроб, в нем же бѣ тѣло его. Видѣше же людие, възра-
довашася радостию великою зѣло. И послаша вѣсть ко князю Андрѣю, 
повѣдающе ему бывшее чюдо преславное. Слышав же князь, и прослави 
великую мудрость божию. И, моляся богу, глаголаше: «Владыко, господи, 
Исус Христе, что ти въздам за вся, яже ми еси вздал, яко в сей области, 
в моей державѣ, сподобил еси сицему скровищю откровену быти?» И по
миная спасеное слово, глаголющее, яко утаил еси от премудрых [и] разум 
открыл еси младенцем. И посла въскорѣ гроб камен, положити в нем тѣло 
святого, идеже и донынѣ лежить в церкви пресвятыя Богородица, сдѣва-
юще преславная чюдеса и подавая исцѣленья с вѣрою приходящим к пре-
чистѣй Богородице и к святѣй рацѣ его в славу Христу, богу нашему.37 

(ГИМ, Синодальное собр., № 246, л. 102—103, 2-я пол. XIV е.)38 

Т е к с т Т р о и ц к о й р е д а к ц и и 

В тот же день слово о обрѣтении честнаго тѣла святого Леонтия, 
епископа Ростовьскаго 

Сий бѣ блаженый Костянтинаграда рожа и въспитание. И за премногую 
его добродѣтель поставлен бысть епископом граду Ростову. Им же преже 
бывший ту епископи Феодор и Ларион и || збъгоша, не терпяще невѣрст- л, 
виа и многодосажения людиа. Се же блаженый великый Леонтий, укрѣ-
пися силою крестного и помощью пресвятыа Богородица, многым поще-
ниемь и бдѣниемь и научи я веровати Христови и чюдеса преславна 
сдѣяв, от них же едино вмалѣ скажем. Святому убо прилежащу учению, 
и наказающу в церкви и ласкающу младыа дѣти отступити от льсти идол-
скыа и вѣровати в святую Троицу, отца и сына и святого духа, поне же бо 
старии омрачившеся невѣръствием своимь, не внимаху учению великаго 

37 В некоторых рукописях далее следует: «и в державу и в победу христолюбивому 
князю нашему» (ГБЛ, Тр., № 761; Рум., № 321;Никиф., № 14; ГИМ, Увар. (1°), № 693), 
«и в державу и в победу христолюбивым князем нашим» (ГБЛ., Тек. пост., № 420; 
Олон., № 2; Овч., № 243; ГИМ, Увар. (1°), № 76), «и в державу и в победу христолю
бивому князю нашему Андрею» (ЦГАДА, ф. 181, № 713), «в славу царю нашему» (ГБЛ, 
Прянишников, № 85; Муз., № 1815), «в державу и в победу христолюбивому царю» 
(ГБЛ, Никиф., № 250). 

3» Списки: 1486—1487 гг. — ГБЛ, Тр., № 761, л. 227—231 об.; кон. ХѴ-нач. 
XVI в. - ГБЛ, Рум., № 321, л. 251—253; Пискар., № 92, л. 245-247; Болып., № 191, 
л. 242 об. (дефектный список); ГИМ, Щук., № 99, л. 534 об.—535; Чуд., № 304, 
л. 219 об.-221; ГПБ, Тит., № 753/895, л. 193 об.—195; ЦГАДА, ф. 181, № 651, 
л. 231—232 об.; № 713, л. 154 об.—156; ГИМ, Увар. (1°), № 240, л. 186—188 об.; (Iй), 
№ 693, л. 335-337; ГБЛ, Олон., № 2, л. 143 об.—145; ГПБ, Соф., № 1345, л. 134 об.— 
136; 2-я пол. XVI в. — ГИМ, Увар. (1°), № 680, л. 248 об.—250 об.; ГБЛ, Тек. пост , 
№ 420, л. 73—74 об.; № 207, л. 279—280 об.; Овч., № 243, л. 278 об.—280 об.; Никиф., 
JV» 536, л. 168 об.-170; XVII в. — ГПБ, ОЛДП, F 242, л. 282 об.—284 об.; F 453, 
л. 194 06.-196 об.; ГИМ, Увар. (1°), № 76, л. 231-233; (1°), № 694, л. 143-144; ГБЛ, 
Болып., № 194, л. 257—259; Рогож., № 528, л. 166 об.—169; Прянишников, № 85, 
л. 242—244 об.; Усов., № 631, л. 393 об.—397; Никиф., № 14, л. 220—222; № 250, 
ъ. 258—260; Муз., № 1815, л. 277 об—279 об. 
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Леонтия, яко же сам истина Христос рече: «Яко вино ново в новы мѣхы 
влияти, обое съблюдется. Аще ли вино ново в мѣхы ветхы, и меси прося-
дутся и вино пролиется, и обое погыбнеть». Се же блаженый оставль старца, 
младенца учяще. И абие устремишася невѣрнии на святопомазаную его 
главу, ови с оружиемь, а друзии с дреколием, яко изгнати из града 
иубитии. Великый же Леонтий нимало убояся, но паче укрѣпляше сущая 
с ним прозвитеры и диаконы, глаголя к нимь: «Чядца, не убоитеся нахож-
дениа ихь, не могут бо нам сии без божиа попущениа сътворити ничтоже». 
И абие облечеся в священныя ризы и повелѣ прозвитером и диаконом об-
лещися в ризы. И як придоша, видеша лице его, яко ангелу. И абие па-

л. 281 доша мертвии, а друзии ослепоша. Но великый Леонтий молитвою 
и цѣлы здравы въстави я и научи я вѣровати Христови и крести я в свя
тую Троицу, и ина многа чюдеса памяти достойна створи к господу, его же 
изъмлада възлюби, с миром отиде. И положено бысть святое его и честное 
тѣло в церкви святыа Богородица, юже бѣ създал преже его бывший епи
скоп, иже бѣ създана от древ дубовых, бяше же чюдна, ака же не бы
вала, ни потом не будеть. И потом многым лѣтом минувшим по божию по
пущению загорѣся град Ростов, и погорѣ мало не весь. И церквы погорѣ 
пресвятыа Богородица. Богохранимый же князь Ондрѣй, сын великаго 
князя Георгиа, внукъ Володимерь, повелѣ създати церковь камену в имя 
пресвятыа Богородица на мѣсте погорѣвшиа церкве. И начаши копати 
рвы. И обрѣтоша мертвыхъмножество, идеже обрѣтоша и блаженаго Исайю 
епископа. И бѣ церквы мала основана. И начата людие молитися князю, 
дабы повелел болѣ церковь заложити. Едва же умолен быв, повелѣ воли 
ихь быти. Се же бысть. Да сбудется реченое богом в святѣм еуангелии: 
«Не можеть град, верху горы стоя, укрытися. Никто же, вжегь свѣтил-
ника, поставляеть его под спудом или под одром». Тако и сему наставнику 
и, свѣтилнику, великому Леонтию, немощно на толико лѣт скровену быти 
под землею. Се же все бысть мудраго бога промысломь. И копающемь ров 

л. S8i об. преднѣй || стѣнѣ, и обрѣтоша гроб. И бѣ покровен двѣма дъскама. И лю
дей недоумѣвающемся. И отверзоша гроб, и видѣша лице великаго Леон-
тиа свѣтящеся, яко свѣт, и ризы его, яко вчера облечены, и свиток дер-
жаще в руце своей, в нем же бяху написани прозвитери и диакони, их 
же бѣ поставил своею рукою. О превеликое чюдо, братие. Толиком лѣтом 
минувшем не измѣнися божественное тѣло его, но и ризы его не истлѣша, 
паче же и гроб, в нем же бѣ тѣло его пресвятое. Видѣвше же людие, възра-
довавшася радостию великою зѣло. И послаша вѣсть к князю Андрѣю, 
повѣдающе ему бывшее чюдо преславное. Слышав же князь, и прослави 
великую мудрость божию. И, моляся богу, глаголаше: «Владыко, господи, 
Исус Христос, что ти въздам за вся, яже ми еси въздал, яко в сей области 
и в моей державѣ, сподобил еси сицему скровищу откровену быти?» И по-
минаа, спасеное слове глаголюще, яко утаилъ еси се от премудрых и ра
зумен и открыл еси младенцем. И посла въскорѣ гроб камен, положиапгц 
в нем 6 тѣло святого, идеже и донынѣ лежить, в церкви пресвятыа Бого
родица, сдѣвающе преславнаа чюдеся и подаваа исцѣлениа приходящимь 
с вѣрою к пречистѣй госпожѣ Богородици и к святѣй рацѣ великаго 
Леонтиа в славу Христу, богу нашему, и в державу и в побѣду христолю
бивому князю. 

В тот же день слово о внесении телесе святого отца нашего Леонтиа, 
л. 282 великаго епископа ростовскаго, 11 в новую церковь и о мужи, исцѣлѣвшем 

у гроба великаго Леонтиа 

Егда създашя церковь камену в Ростовъ, на мѣстѣ погорѣвшиа церкви 
повелением благочестиваго господина и царя, и князя нашего Андрѣа, 
он же, приѣхав в Ростов, поклонися блаженому и святому тѣлу великаго 

а _ 6 Восстанавливается по тексту других списков. 
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Леонтиа, глаголя: «Хвалю и славлю тя, господи боже мой, и пречистую-
и пресвятую матерь твою, яко да сподобил мя еси сицего скровища в об
ласти моего царства явити ми. Уже ничим же охужен есмь благодати бо-
жиа, и дара милости твоеа, владыко, о семь святѣм мужи, велицѣмь Леон
тии». И целова святое тѣло великаго Леонтиа и вси мужи его. И по семь 
поставиша и в рацѣ и на стѣнѣ, идеже и нынѣ лежит. И устрой свѣщи 
великы у гроба его. Иоан же епископ праздновати устави месяца маиа 
в 23 день. Многым же исцѣлением цвѣтущим от гроба великаго Леонтиа 
молитвами святого. По нѣколицѣх же врѣменех приспѣ праздникь свя
того и великаго Леонтиа. На вечерни праздновавше людие отидоша. Ве
чер уже приспѣвшу, бысть в четвертую стражю нощи. Начяшя пети 
ангели в церкви пресвятыа Богородица ростовскыа. И въста святый и ве
ликий чюдотворець Леонтий из гроба. И въжгоша ангели свещи у гроба 
чюдотворнаго Леонтиа. А сам святый Леонтий вземь кадильницю, начя 
кадити по всей церкви. И обоня воня благоухай || на всю церковь и весь л. sst об-, 
град Ростов. Понамаревы же рано възбьнувшу приде к дверемь церковь-
ным и въсхотѣ отворити. И виде свет пречюдень, и пение ангельская и свя
того Леонтиа, стояща пред святою трапезою, руце свои горѣ въздвигша. 
Он же от страха паде на землю, не могый стояти. Надолзѣ же лежащу ему. 
По семь възвед очи свои, никого же не видѣ, но толико свеща горяща. 
И шед сказа вся си епископу. И начата утренюю. И от того огня въжгоша 
вся прочна свѣща. По отпѣнии же утреняя нѣкто от клирикъ въсхотѣ 
угасити свѣща у целбоноснаго гроба святого отца нашего, великаго Леон
тиа. И шибен ангел, и бысть раслаблен рукама и ногама, глухь и нем, 
не могыйся ни двигнути, но толико в помыслѣ сердца глаголаша: «О, гос
поже владычице, Богородице, мати Христа бога нашего, помози ми, 
грѣшному своему рабу, и не погуби мена, нечистиваго, в безакониихь 
моихъ одержима, но подажь ми, госпоже, руку помощи и к свѣту възведи 
мя на покаание». По сем възведе очи к гробу, слезно на сердци моляше 
святого и великаго Леонтиа и призываше святого на помощь. И по сем 
начя исповѣдати грѣхы своа к гробу, зря святого Леонтиа. Людие же 
от страха, видѣвше чюдо се, отидоша. Епископ же сего повѣле ту пустити. 
И бысть врѣмя литургиа, начяша пѣти все по ряду. Оному же грѣхы || 
своа от рожениа вся по ряду сказавшю. И начя молитися: «Отче святый, л, Ss* 
помилуй мя, грешнаго. Вем, милостиве, яко не презрить бог твоеа святыа 
молитвы. И прости мое съгрешениа, дерзнувшу таковая истворити у твоеа 
святыа ракы. Помилуй мя, пастырю и учителю наш, великый господине 
Леонтие». Си ему мыслию глаголищю, и ина болша сихь. И егда начят 
диакон святое еуангелие глаголати, приде ему глас, глаголя: «Человеча, 
оставляють ти ся грѣси твои». И въстав здрав. И поклонися цѣлбоносному 
гробу богоноснаго отца нашего, великаго Леонтия. Вси же людие просла-
виша милосердаго бога и пречистую его матерь, даровавшего таковую бла
годать граду Ростову. Тем же и мы, братие, мужи и жены, унии и старии, 
истинное рождье винограда Христова, не лѣнимся свершати заповѣдий 
господних, яже рече святыми апостолы. Здѣ бо апостоли не были, но уче-
ниа претекошя конца, яко же рече Давыд. В всю землю изидошя вѣщаниа 
ихь и в конець вселеныа глаголи ихь. Да дѣлатель, и пастухь, и стражь 
нашь възвеселится о нас пред богомь, глаголя: «Се аз и дѣти мои, яже ми 
еси предал господи». Тѣм же, братие, не лѣнитеся почтити праздника сего 
и похвалите своего учителя, сице глаголюще: «Радуйся, свѣтозарнаа 
звездо, омраченыа просвѣтивши и мъглу грѣховную отгнавши идолскыа 
льсти, и просвѣтив святымь крещением и омыв банею святого духа, и вѣро-
вати научи в святую и единосущьЦную Троицу, отца и сына и святого духа, л. 2вз об. 
своа люди научи. Радуйся, ревнителю святыхь апостол, искоренителю 
бѣсовскыа льсти. Хвалит бо Римскаа земля Петра и Павла, Греческаа 
земля — Костянтина царя, Киевскаа земля — Володимера князя, Ро
стовская земля тебе, великый святителю Леонтие, ублажаеть, сътворшаго 
дѣло равно апостоломь. Радуйся, яко укрѣпился еси надежею вѣчных 
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благ, с прежними почиваа святители, послѣдова бо учений их, и нраву 
и всему правилу великаго Златоустаго, не стыдно предаяся за вѣру». 
Помоли же ся Христу богу, ему же предъстоиши за правовѣрнаго и христо
любивого князя нашего и за вся люди своа, и намь испроси милость от 
бога и оставление грѣхов, славяше святую Троицю, отца и сына и святого 
духа нынѣ и присно, и в век. 

(ГБЛ, Троицкое собр., № 715, л. 280—283 об., 1428—1429 гг.)39 

39 Списки: 20-е ГГ. XV в. — ГБЛ, Тр., № 745, л. 94—98 об.; 1459 г. — ГИМ, Син., 
№637, л. 110—116 об.; 60-егг. XV в. — ГБЛ, Тр., № 762,л. 5 — 9 об.; 3-ячетв. XVв. — 
ГПБ, Соф., № 1350, л. 242-244 об.; XVI в. - ГБЛ, Тр., № 716, л. 516 об.-522 об.; 
№ 793, л. 174 об.—179; Унд., № 1254, л. 619—621 об. (дефектный список); ГИМ, Барс, 
№ 1392, л. 50 об.-57 об.; Увар. (4°), № 520, л. 30-34 об.; XVII в. — ГПБ, Пог., № 607, 
л. 247 06.-249 об. 


