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Аннотация
Книга «Литературное наследие России» представляет

биографическое описание древнерусских писателей и правителей
Древней Руси IX – XIV века – авторов первых русских
произведений и составителей правовых документов (договоры,
уставы, грамоты) с указанием творческого наследия, основанного
на русских летописных источниках.
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Предисловие

 
Русская литература  – что это? Если смотреть, с  науч-

ной точки зрения, то это комплекс литературных произведе-
ний, написанных на древнерусском и русском языке. Но это
просто термин, и он не объясняет истинную глубину, кото-
рая заключается в этом словосочетании. Русская литерату-
ра не поддаётся простому терминологическому объяснению,
и никогда не поддастся, пока в неё вложена часть нашей че-
ловеческой души. Своеобразие русской классической лите-
ратуры – это душевное переживание, переплетение челове-
ческих чувств, эмоций, вписанных в  сюжет произведения
в независимости от направления, о хорошем ли хочет доне-
сти до нас писатель или о плохом проявлении окружающей
реальности.

Если спросить у  любого человека, каких он знает зна-
менитых русских писателей, то, конечно, услышит ответ
с перечислением таких гигантов литературы, как Л.Н.Тол-
стой, А.П.Чехов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь
и этот список великих писателей можно продолжать и про-
должать. Но если задуматься, то все перечисленные писатели
жили и творили после XVIII века. А что было до этого вре-
мени? Каких писателей до XVIII века знает наша современ-
ность? Многих этот вопрос вводит в ступор. И вспоминая
школьную скамью, в памяти всплывают слабые образы «Сло-



 
 
 

во о полку Игореве», Нестора летописца… Да и то к этим
образам добавить уже просто нечего.

Неужели человеческая душа была вложена в литератур-
ные произведения России только в XIX веке?

Нет, человеческая душа была вложена в  произведения
с первых страниц русской письменности, а гении русской ли-
тературы отшлифовали и заставили блистать тот бриллиант,
который до сих пор называют Великой Русской Литературой.

Живя настоящим, нельзя забывать прошлое и особенно
тех, кто начал этот трудный путь в литературный мир. Кто
основал его и первым вложил в него частичку своей души,
дал ему жить и, оставлял его следующему поколению, кото-
рое впоследствии умножало этот богатый опыт и также пе-
редавало дальше из века в век.

Эта книга о первооткрывателях русской литературы, пи-
сателях X  – XIV века, которые являются основоположни-
ками воплощения человеческой мысли в  произведениях.
И главным источником зарождения русской литературы яв-
ляется Русская Православная Церковь, которая всегда была,
есть и будет душой Российского народа. Эта книга не явля-
ется художественным произведением, а  также не  является
энциклопедией или справочником. Данная книга – дань ува-
жения людям, которые первыми открыли удивительный ли-
тературный мир нашему Русскому, Российскому обществу
и первыми вложили в него духовный образ, который возвёл
Русскую литературу на высокий мировой уровень.



 
 
 

 
Руководство по книге

 
В этой книге Вы не найдёте художественные произведе-

ния, здесь их нет. В  этой книге представлены дошедшие
до  нас биографические данные первых русских писателей
X  – XIV века, основанные на  русских летописных источ-
никах, таких как Лаврентьевская летопись, Троицкая ле-
топись, Ипатьевская летопись, Густинская летопись, Нов-
городская первая летопись, Новгородская вторая летопись,
Новгородская третья летопись, Новгородская четвёртая ле-
топись, Псковская первая летопись, Софийская первая ле-
топись старшего извода (далее Софийская первая летопись),
Летопись по Воскресенскому списку, Летописный сборник,
именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью (да-
лее Никоновская летопись), Рогожский летописец, Летопис-
ный сборник, именуемый Тверской летописью (далее Твер-
ская летопись), Симеоновская летопись.

Источников проработано много, но это ещё не все лето-
писные своды, которые были использованы для изыскания
биографических фактов первых русских писателей. Если ос-
новываться на одной определённой русской летописи, то это
просто не даст полного биографического описания. Взятые
летописи охватывают тот нужный определённый временной
интервал Древнерусского государства. Выбраны русские ле-
тописи, как древние, так и более поздние.



 
 
 

Кроме русских летописей, для изыскания биографиче-
ских данных, использовались и сами произведения древне-
русских писателей, где описывались факты из жизни истори-
ческих личностей. В работе также использовались и иссле-
довательские труды виднейших российских и советских ли-
тературоведов.

Литературные справочники, энциклопедии в работе над
книгой не  использовались. Нет особого доверия, и  не  ис-
пользовались в работе разнообразные интернет-ссылки, где
часто описанные «факты», даты не подкреплены официаль-
ными источниками. Зачастую на таких сайтах указывается
год рождения человека, который даже не зафиксирован в ле-
тописных источниках. Или доходит до смешного, фиксиру-
ют, что год рождения писателя неизвестен, а в конце биогра-
фии описывают год смерти и возраст покойного.

В книге изложены все имеющиеся биографические упо-
минания древних русских писателей в летописных источни-
ках с выделением определённых моментов жизнеописания.
Там, где отсутствовали основные описания жизни, выбира-
лись косвенные биографические упоминания.

Описание бытия каждого древнерусского писателя име-
ет основную биографическую часть, составленную в  хро-
нологическом порядке, независимо, от того, какая русская
летопись описывает жизнедеятельность. Сведения об авто-
рах расположены также в хронологическом порядке по го-
ду жизни. Если годы жизни неизвестны, то они указыва-



 
 
 

ются по предположительной дате литературного произведе-
ния и упоминанию того или иного произведения или авто-
ра в  летописных источниках с  X  – XIV веков. Писатели,
чей жизненный период переходит порог 1400  года, в  дан-
ной книге отсутствуют. После жизнеописания следует спи-
сок сочинений автора, в котором перечисляются как автор-
ские подтверждённые произведения, так и предполагаемые
под авторством. После списка следует избранная литерату-
ра об  авторе и  его сочинениях, где сначала перечисляют-
ся Собрания Русских Летописей (по нумерации тома), а по-
сле, издания русских и  советских литературоведов (по  го-
ду издания), где упоминаются биографические данные пи-
сателя, а также издания, где можно прочесть произведение
автора. Если пройтись по всем предложенным ссылкам, то
можно получить жизнеописание древнерусских писателей,
представленное мной для Вашего обозрения. В основном ис-
пользовался тот объём литературы, который даёт биографи-
ческое описание древнерусских писателей. Сам список ли-
тературы очень широк, и если использовать только упоми-
нание нижеприведённых древнерусских писателей и прави-
телей, то этот список увеличился  бы до  сотен наименова-
ний. Выбор изданий разнообразен, в нём представлены ра-
боты выдающихся исследователей и историков – В.Н.Тати-
щева (XVIII век); К. Калайдовича, Е. Болховитинова, Фи-
ларета, Макария, С. Шевырёва, И.И.Срезневского, В. Клю-
чевского, Е. Голубинского, А.В.Экземплярского, Н. Николь-



 
 
 

ского (XIX век); Ф. Буслаева, А.А.Шахматова, Д.С.Лиха-
чёва, Н.К.Гудзий, Б.А.Рыбакова, М.Д.Приселкова (XX век)
и многих, многих других. Новые исследования в литературе
выявляют ошибки прошлых лет, находят новые имена в ис-
тории литературы и всё, что представлено в этой книге, яв-
ляется серьёзным основательным трудом большого количе-
ства авторов и множества авторских коллективов.

В  истории изданий неоднократно предпринимались по-
пытки издать биографические сборники о русских писате-
лях и многие из них воплощались в жизнь. Но зачастую мно-
гие начинания так и  не  доводились до  логического конца
и поэтому многие литературные имена преданы забвению.

Достойны громадного уважения такие издания, как «Сло-
варь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1
—2» (Ответственный редактор Д.С.Лихачев), где сде-
лана огромная работа по  исследованию русской литерату-
ры нашими выдающимися учёными. Неизмеримы по ценно-
сти труды Н. Никольского «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и  их сочинений (X  –
XI века)», И.И.Срезневского «Древние памятники рус-
ского письма и языка (X – XIV веков)», «История Рус-
ской Церкви» Макария и Е. Голубинского. Каждая рабо-
та, затрагивающая историю русской литературы, её авторов –
бесценное сокровище, которое нужно хранить и оберегать.
Большой вклад, и я бы сказал даже единственный, в это бе-
режное хранение и приумножение сокровищ русской лите-



 
 
 

ратуры вносит Институт русской литературы (Пушкин-
ский Дом) Российской Академии наук.

Может ли быть писатель без произведения, или произве-
дение без писателя? Вопрос интересный, но это есть на са-
мом деле, просто история не  сохранила до  нашего време-
ни имена авторов таких произведений, как «Слово о  пол-
ку Игореве», «Слово о  погибели русской земли», «Житие
князя Александра Невского» и многих, многих других, ко-
торых Вы не увидите в списках сочинений в данной книге.
Вы не увидите среди писателей такие имена, как Боян, Ми-
тус и других писателей. В данном случае всё наоборот, исто-
рия сохранила нам имена писателей, но не сохранила напи-
санные ими произведения, даже предположительные по ав-
торству. В этой книге также отсутствуют авторы переводной
древнерусской литературы.

Многие имена Вам покажутся совсем неизвестными – они
были просто забыты и упоминаются только в узких специа-
лизированных кругах, а также встречаются в литературных
издательствах и книгах, трудно читаются и тяжелы для вос-
приятия простому человеку. Пусть даже подтверждение ав-
торства того или иного древнерусского писателя и косвенно,
он всё равно заслуживает благодарной памяти и большого
уважения на том нелёгком начальном этапе литературного
пути, которое уже является Литературным Наследием Рос-
сии.



 
 
 

 
Древнерусские

писатели X – XIV века
 
 

Иоаким Корсунянин,
епископ Новгородский

(Неизвестно – 1030)
 

Иоаким (Аким, Акым) (Корсунянин, Корсунанин) – свя-
щеннослужитель, первый епископ Новгородский (988/989—
1030), предполагаемый автор «Иаокимовской летописи».
Биографических сведений о жизни Иоакима незначительно.
Приехал предположительно, судя по прозвищу, из Корсуня 1.
Иоаким упоминается в Новгородской второй, Новгород-
ской третьей, Псковской первой, Софийской первой,
Никоновской, Тверской летописях, Летописи по Вос-
кресенскому списку и Рогожском летописце .

В кратком изложении: Иоаким поставлен первым еписко-
пом Новгорода; уничтожает все языческие памятники; зани-
мается строительством первых церквей в Новгороде. Скон-
чался в 1030 году.

1 Корсунь – Византийский город в Крыму. Корсунь – древнерусское название
города Херсонес.



 
 
 

Даты поставления Иоакима епископом Новгорода в каж-
дой летописи разные и варьируются от 988 до 992 года:

Согласно Новгородской третьей летописи за 988 год
имеются следующие сведения: «Въ лѣто 6496. Крести-
ся великiй князь Владимеръ Святославичь, и  взя у  Фотiя
патрiарха перваго митрополита Кiеву Леона, а Новуграду
епископа Iоакима Корсунскаго… И прiиде епископъ Iоакимъ,
и требища разори и перуна посѣче, что въ Великомъ Новѣ-
градѣ стоялъ на Перыни, и повелѣ повлещи въ Волховъ» 2.
Поставление Иоакима в 988 году подтверждает Рогожский
летописец.

В «Прибавлении к Новгородской второй летописи –
А. Роспись, или краткий летописец Новгородских вла-
дык» и Псковской первой летописи  эти сведения описа-
ны за 989 год.

Густинская летопись  поставление Иоакима описывает
в 990 году.

В Софийской первой, Тверской летописях и Лето-
писи по  Воскресенскому списку поставление Иоакима
в Новгород описывается за 991 год.

В Никоновской летописи  поставление Иоакима в Нов-
город описывается за 992 год.

Согласно Новгородской третьей летописи  за 989 год
имеются следующие сведения: «Въ лѣто 6497. Постави вла-

2 «Полное собрание русских летописей. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 207.



 
 
 

дыка епископъ Iоакимъ первую церковь древяную дубовую
святыя Софiи… постави владыка, первый епископъ Iоаки-
мъ, первую церковь каменную Богоотецъ Iоакима и Анны»3.
Это подтверждает Новгородская вторая летопись.

Согласно Новгородской третьей летописи Иоаким
скончался в 1030 году: «Въ лѣто 6538… Того же лѣта пре-
ставися первый епископъ Iоакимъ Новгородскiй; бѣ во епи-
скопiи 42 лѣта»4. Эти сведения подтверждают Софийская
первая, Тверская, Никоновская летописи и Летопись
по Воскресенскому списку.

Иоаким похоронен в  церкви Святого Иоакима и  Анны
в  Новгороде. В  1699  году проведено перенесение мощей
Иоакима в Софийский собор Новгорода.

Предполагается, что Иоаким является автором «Иоаки-
мовской летописи», указанной в издании В.Н.Татищева
«История Российская с самых древнейших времен». Кни-
га Первая. Часть первая. Напечатана при Император-
ском Московском Университете. 1768 год.

Список сочинений Иоакима Корсунянина:

1.  «Иоакимовская летопись» (предположительно;

3 «Полное собрание русских летописей. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 208.

4 «Полное собрание русских летописей. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 210



 
 
 

в издании В.Н.Татищева «История Российская с самых
древнейших времен». Книга Первая. Часть первая. На-
печатана при Императорском Московском Университете.
1768 год)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Второй. III. Ипатьевская

летопись». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1843 год. Стр. 258.

2. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Третий. IV.  Новгород-

ские летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр.

121, 179, 207, 208, 210.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Четвертый. IV. V. Новго-

родские и Псковские летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда

Праца. 1848 год. Стр. 175.

4. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-

туры. 2000 год. Ст. 105, 106, 176.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Седьмой. VII. Летопись

по Воскресенскому списку». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.



 
 
 

1856 год. Стр. 313.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 64, 65, 79.

7. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государственной

археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Пятна-

дцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский летописец». Петро-

град. 1922 год. Ст. 16.

8. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 114, 146.

9. В.Н.Татищев «История Российская с самых древнейших времен».

Книга Первая. Часть первая. Напечатана при Императорском Московском Уни-

верситете. 1768 год. Стр. 29—51.

10. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 204—206.

11. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 71—74.



 
 
 

12. Евгений (Болховитинов) «Словарь исторический. Том I – Словарь

исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-рос-

сийской церкви». Издание второе, исправленное и умноженное. Санкт-Петер-

бург. В типографии Ивана Глазунова и его иждивением. 1827 год. Стр. 220—225.

13. «Словарь исторический о святых, прославленных в российской

церкви, и  о  некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых».

Санкт-Петербург. В типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.

1836 год. Стр. 128, 129.



 
 
 

 
Иоанн I, митрополит Киевский

(Неизвестно-Неизвестно) (XI век)
 

Иоанн (Иоанн I)  – митрополит Киевский, предполагае-
мый автор «Службы святым мученикам Борису и Гле-
бу».

Сведений о жизни митрополита Иоанна I не сохранилось.
Иоанн I упоминается только в одной поздней русской лето-
писи – Никоновской (крупнейший памятник летописания
XVI века). Также Иоанн I упоминается в сочинении Несто-
ра – «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба».

В  Никоновской летописи за  1008  год записано, что
митрополит Иоанн ставит церкви в  Киеве и  Переяславле:
«Въ лѣто 6516. Митрополитъ Iоанъ постави церковь каме-
ну, въ Кiевѣ, святыхъ апостолъ Петра и Павла; и въ Перея-
славли постави церковь камену, Воздвиженiе Честнаго Кре-
ста»5.

В  «Чтении о  житии и  о  погублении Бориса и  Гле-
ба» Нестора имеется следующее повествование, в соответ-
ствии с которым, митрополит Иоанн участвует в перенесе-
нии мощей Бориса и Глеба и устанавливает день праздно-

5 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летописный
сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью». Санкт-
Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 69.



 
 
 

вания в честь погибших братьев: «Рацѣ же святою поста-
ви въ церкьви на деснѣи странѣ, мѣсяца июля въ 24 день,
въ нь же блаженый Борисъ убиенъ бысть. Устависта же
христолюбивый Ярославъ и преподобный митрополитъ Iо-
анъ въ день на всяко лѣто праздьникъ творити има, якоже
и нынѣ свершается»6.

Согласно Н. Никольского: «Этому Iоанну (I), митропо-
литу Кiевскому, современнику великаго князя Ярослава I,
принимавшему участiе въ установленiи празднованiя па-
мяти св. Бориса и  Глѣба (+ въ 1015), принадлежитъ
составленiе службы имъ, которая уже въ iюльской ми-
неѣ XII вѣка (Московск. Синодальной типографiи, №235—
1259  подъ 24  числомъ) носит надпись): «творение Iоанна
митрополита роусьскаго»7. После Иоанна I, митрополита-
ми Киевскими с  именем Иоанн были ещё двое (Иоанн II
и Иоанн III). Какой Иоанн (I, II или III) является автором
«Службы святым мученикам Борису и Глебу» в надписи
не указано. Но из всех перечисленных митрополитов только
Иоанн I жил во времена правления князя Ярослава I Муд-

6 «Чтение о святых мучениках Борисе и Глебе»/Д.И.Абрамович «Жи-
тия святых мучеников Бориса и  Глеба и  службы им». Издание Отделе-
ния русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Памятники
древне-русской литературы. Выпуск 2-й/Петроград. Типография Императорской
Академии Наук. 1916 год. Стр. 19.

7 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 48.



 
 
 

рого и поэтому более обоснованно приписывать авторство
сочинения «Служба святым мученикам Борису и  Гле-
бу» ему.

Больше биографических данных Иоанна не сохранилось.

Список сочинений Иоанна I, митрополита Киевско-
го:

1.  «Служба святым мученикам Борису и  Глебу»
(XI век)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 69.

2. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том I».

Санкт-Петербург. В  типографии Императорской Академии Наук. 1857  год.

Стр. 28.

3. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 839.

4. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-



 
 
 

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 48—58.

5. «Чтение о святых мучениках Борисе и Глебе»/Д.И.Абрамович «Жи-

тия святых мучеников Бориса и  Глеба и  службы им». Издание Отделе-

ния русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Памятники

древне-русской литературы. Выпуск 2-й/Петроград. Типография Императорской

Академии Наук. 1916 год. Стр. 19.

6. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 206.

7. Г. Подскальски «Христианство и  богословская литература в  Ки-

евской Руси (988—1237  гг)». Издание второе, исправленное и  дополненное

для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. Под редакцией К.К.Акентье-

ва. Санкт-Петербург. Византинороссика: Санкт-Петербургское общество Визан-

тино-славянских исследовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр.

184, 185, 193, 376, 377, 446.

8. А.В.Назаренко «Киевский митрополит Иоанн I»/«Древняя Русь.

Вопросы медиавестики» ( Журнал). Учредитель – Институт славяноведения

Российской академии наук  – «Тезисы докладов участников IV Междуна-

родной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси»

№3 (29), 2007 год. Стр. 76, 77.



 
 
 

 
Иларион Киевский,

митрополит Киевской Руси
(Вероятно первые годы

XI века – около 1055 года)
 

Иларион Киевский (митрополит Иларион, Русин) – пер-
вый русский митрополит Киевской Руси (1051—1055), цер-
ковно – политический деятель, мыслитель, идеолог древне-
русского христианства, один из первых русских писателей.

О дате и месте рождения, детстве, юности и отрочестве
Илариона сведений нет. Многие данные, описывающие его
жизнь, не всегда могут быть достоверны.

Интронизация Иллариона Киевского



 
 
 

Вероятное достоверное упоминание об Иларионе («Лари-
оне») изложено в Лаврентьевской летописи за 1051 год:
«Въ лѣто 6559. Постави Ярославъ Ларiона митрополито-
мъ Русина въ святѣй Софьи, собравъ епископы. И се де ска-
жемъ, что ради прозвася Печерьскый манастырь: Боголю-
бивому князю Ярославу, любящю Берестовое, и церковь ту
сущюю Святыхъ Апостолъ, и попы многы набдящю, въ ни-
хъ  же бѣ презвутеръ, именемъ Ларiонъ, муж благъ, кни-
женъ и постникъ….. и приде на холмъ, идѣже бѣ Ларiонъ
ископалъ печерку, и възлюби мѣсто се, и вселися въ ие… кдѣ
нынѣ ветхый манастырь Печерьскый»8. Это свидетельству-
ет, что князь Ярослав Мудрый на собрании епископов поста-
вил Илариона митрополитом Киевским. Ранее Иларион слу-
жил пресвитером (священником) в селе Берестовое в церк-
ви Святых Апостолов, согласно свидетельству Иларион был
человек благочестивый и образованный. Он первый выкопал
пещеру на холме, где сейчас установлен Киево-Печерский
монастырь. Эти данные подтверждают Новгородская чет-
вертая, Софийская первая, Никоновская, Тверская
летописи, Летопись по Воскресенскому списку и Ро-
гожский летописец.

Кроме летописей, имя митрополита Илариона упомина-
ется в «Уставе князя Ярослава о церковных судах», кото-

8 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 67, 68.



 
 
 

рый был создан предположительно в 1051—1054 годах: «Се
яз, князь великыи Ярослав, сын Володимерь, по данию от-
ца своего сладал есмь с митрополитом с Ларионом, сложил
есмь греческыи номоканун; аже не подобаеть сих тяжь су-
дити князю и бояром, дал есмь митрополиту и епископъм
те суды…«9Российское законодательство X – XX веков.
В девяти томах. Том I. Законодательство Древней Ру-
си». (Ответственный редактор тома В.Л.Янин). Москва.
Юридическая литература. 1984 год. Стр. 168.. Данная за-
пись указывает имя Илариона как соавтора «Устава князя
Ярослава о церковных судах».

В  сочинении «Исповедание веры» также имеется авто-
биографическая запись митрополита Илариона: «Я мило-
стью человеколюбивого Бога, монах и пресвитер Иларион,
изволением Его, из  благочестивых епископов освящен был
и настолован в великом и богохранимом граде Киеве, чтоб
быть мне в нем митрополитом, пастухом и учителем. Бы-
ло же это в лето 6559 (1051) при владычестве благоверного
кагана Ярослава, сына Владимира. Аминь»10.

До Илариона митрополитов на Русь избирала Византия
на  основании канонического постановления, т.  к.  Киев-
ская митрополия находилась в составе Константинопольско-

9 «
10 Иларион «Слово о Законе и Благодати»  (Реконструкция древнерусского

текста Л. П. Жуковской; Вступление со статьей и комментарии В.Я.Дерягина,
Комментарии А. К. Светозарского). Москва. ПИФ «Столица», НИЦ «Скрипто-
рий», 1994 год. Стр. 113.



 
 
 

го Патриархата и его избрание митрополитом на собрании
епископов в Киеве есть желание уйти от зависимости Киев-
ской Руси от Византии в церковной жизни.

После смерти князя Ярослава Мудрого (20  февраля
1054  года) сведений о  жизни Илариона нет. В  1055—
1056  году Киевским митрополитом был Ефрем. Можно
лишь догадываться, что Иларион умер до смерти Ярослава
Мудрого, или в 1053 – 1054 годах.

Несмотря на малочисленные факты биографии Иларион,
митрополит Киевский, является автором первого русского
литературно-философского произведения «Слово о Законе
и Благодати», которое до сих пор является духовным на-
следием Русской Православной Церкви.

Список сочинений Илариона Киевского, митропо-
лита Киевской Руси:

1. «Слово о  Законе и  Благодати»  (между 1037  –
1050 гг.)

2. «Похвала кагану Владимиру»  (дата неизвестна)
3. «Молитва» (дата неизвестна)
4. «Исповедание (Изложение) веры» (дата неизвест-

на)
5. «Устав князя Ярослава Владимировича» (соав-

торство с Ярославом Владимировичем Мудрым, князем Ки-
евским, 1051—1054)



 
 
 

6. «Поучение о пользе душевной к всем православ-
ным христианам» (авторство предположительно; дата
неизвестна)

7. «Послание к брату столпнику» (авторство предпо-
ложительно)

8. «Поученiе св. отца нашего Иларiона о отверженiи
мiра (иноческаго ради житiя)» 11  (авторство предполо-
жительно)

9. «Отъ наказанiя (сказанiя) св. Иларiона (велика-
го) къ новоначальнымъ мнихомъ» 12 (авторство предпо-
ложительно)

10. «Слово св. Иларiона, поученiе черньцемъ» 13 (ав-
торство предположительно)

11 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 100.

12 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 102.

13 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 103.



 
 
 

11. «Поученiе великаго Иларiона»14 (авторство пред-
положительно)

12. «Поученiе Иларiона великаго ко отрекшимся мi-
ра»15 (авторство предположительно)

13. «Св. Иларiона великаго»16  (авторство предполо-
жительно)

14. «Слово св. отца Иларiона къ мнихомъ»17 (автор-
ство предположительно)

15. «Святаго отца нашего Иларiона къ отрекшимся

14 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 103.

15 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 104.

16 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 104.

17 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 104.



 
 
 

мiра Христа ради наказанiе» 18 (авторство предположи-
тельно)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 67, 68.

2. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 117.

3. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-

туры. 2000 год. Ст. 181.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Седьмой. VII. Летопись

по Воскресенскому списку». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.

1856 год. Стр. 332.

18 В соответствии с изданием – Н. Никольский «Материалы для повремен-
ного списка русских писателей и их сочинений (X – XI века)». Коррек-
турное издание. Издание Отделение русского языка и словесности Император-
ской Академии Наук. Санкт-Петербург. Государственная типография. 1906 год.
Стр. 105.



 
 
 

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 83, 84.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 150.

7. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государственной

археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Пятна-

дцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский летописец». Петро-

град. 1922 год. Ст. 17.

8. Филарет «История Русской Церкви. Период первый. От  начала

христианства в России до нашествия монголов (988—1237г.)».  Новое из-

дание, пополненное и исправленное. Харьков. В университетской типографии.

1849 год. Стр. 76—79.

9. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том I».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

90—102.

10. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

1—7, 78—82.

11. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной ли-

тературы 862—1720». Харьков. В университетской типографии. 1859 год. Стр.



 
 
 

13—15.

12. Филарет, архиепископ Черниговский и  Нежинский«Историческое

учение об отцах церкви». Том III. Санкт-Петербург. В типографии В. Безоб-

разова и комп. 1859 год. Стр. 404—409.

13. С. Шевырев «История русской словесности» (Лекции). Часть вторая,

содержащая столетия XI-е и XII-е. Издание второе, умноженное. Москва. В ти-

пографии Бахметева. 1860 год. Стр. 19—33.

14. И. Порфирьев «История русской словесности». Часть I. Древний пе-

риод: Устная народная и книжная словесность до Петра В. Издание третье. Ка-

зань. В Университетской типографии. 1879 год. Стр. 344—349.

15. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и  языка

(X – XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Пе-

тербург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 18, 19.

16. Ф.  Г.  Калугин «Илларион митрополит Киевский и  его цер-

ковно-учительные произведения»/«Памятники древне-русской церков-

но-учительской литературы». Выпуск первый. Издание журнала «Странник»,

под редакцией проф. А.И.Пономарева/Санкт-Петербург. Типография С. Добро-

деева. 1894 год. Стр. 47—85.

17. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 821, 841—846.

18. Н. Протопопов «Очерки по истории древне-русской письменно-

сти. От начала письменности до XVIII века». Издание второе. Москва. Из-



 
 
 

дание книгопродавца М.В.Клюкина. 1902 год. Стр. 29—33.

19. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 75—122.

20. Н.К.Гудзий «Хрестоматия по  древней русской литературе XI  –

XVII веков». (Для высших учебных заведений). Издание пятое, исправленное

и дополненное. Москва. Государственное учебно-педагогическое издательство

министерства просвещения РСФСР. 1952 год. Стр. 30—32.

21. «Российское законодательство X – XX веков. В девяти томах. Том

I. Законодательство Древней Руси». (Ответственный редактор тома В.Л.Я-

нин). Москва. Юридическая литература. 1984 год. Стр. 168.

22. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 198—204.

23. Иларион «Слово о Законе и Благодати» (Реконструкция древнерус-

ского текста Л. П. Жуковской; Вступление со статьей и комментарии В.Я.Деряги-

на, Комментарии А. К. Светозарского). Москва. ПИФ «Столица», НИЦ «Скрип-

торий», 1994 год. 146 стр.

24. Г. Подскальски «Христианство и богословская литература в Ки-

евской Руси (988—1237  гг)». Издание второе, исправленное и  дополненное

для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. Под редакцией К.К.Акентье-

ва. Санкт-Петербург. Византинороссика: Санкт-Петербургское общество Визан-



 
 
 

тино-славянских исследовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр.

148—155.

25. «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Пове-

сти. Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-спра-

вочник. Под редакцией Я.Н.Щапова. Российская Академия наук. Институт Рос-

сийской истории. Серия «Россия в цифрах и документах». Санкт-Петербург. Рус-

ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 175—181, 226

—229.

26. «Памятники общественной мысли Древней Руси. Том 1: Домон-

гольский период» (Составитель, автор вступительной статьи и комментариев

И.Н.Данилевский). Институт общественной мысли. Библиотека отечественной

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. Москва. Россий-

ская политическая энциклопедия. РОССПЭН. 2010 год. Стр. 174—190, 441—

484.



 
 
 

 
Григорий дьякон

(Неизвестно – Неизвестно) (XI век)
 

Григорий дьякон – переписчик; составитель и автор по-
слесловия «Остромирова Евангелия»,  которое составлено
в 1056—1057 годах – рукописной книги, древнейшего па-
мятника русской и мировой культуры.

Никаких биографических данных Григория дьякона
не сохранились. Все сведения о нём имеются только в на-
писанном им же послесловии: «Слава тебѣ, Господи, цеса-
рю небесный, такъ какъ ты сподобилъ меня написать это
евангелiе. Почалъ я его писать въ лѣто 6564-ое, а окончилъ
его въ лѣто 6565. Написалъ-же евангелiе это рабу Божiю,
нареченному во крещенiи Iосифъ, а мiрски Остромиръ, род-
ственнику Изяслава-князя… который тогда держалъ обѣ
власти – и отца своего Ярослава, и брата своего Володи-
мира; самъ-же Изяславъ-князь правилъ столъ отца своего
Ярослава, въ Кiевѣ, а столъ брата своего поручилъ править
своему родственнику, Остромиру, въ Новѣгородѣ. Я, Гри-
горiй дьяконъ, написалъ это Евангелiе… началъ же его пи-
сать мѣсяца октября 20-го… а окончилъ мѣсяца мая въ 12-
ое число…"19. Из этого отрывка послесловия известно, что

19 П. Полевой «История русской литературы в очерках и биографиях».
Часть I. Древний период. Пятое издание. Санкт-Петербург. Типография товари-
щества «Общественная польза». 1883 год. Стр. 12.



 
 
 

«Остромирово Евангелие»  написано рукой Григория дья-
кона по заказу Новгородского посадника Остромира (в кре-
щении Иосифа) в правление Киевского князя Изяслава Яро-
славовича (1024—1078). Работа начата 21 октября 1056 го-
да и закончена 12 мая 1057 года.

Можно предположить, что Григорий проживал в  горо-
де Киеве, возможно, был переписчиком церковных книг.
Остромир был родственником Киевского князя и погиб в по-
ходе около 1060 года. Судьба «Остромирового Евангелия»
чудесна: она пережила пожары, нашествия орды, постоянно
терялась и находилась в личных вещах частных людей. Сей-
час «Остромирово Евангелие»  хранится в Русской Нацио-
нальной Библиотеке.

Список сочинений Григория дьякона:

1.  Послесловие к  «Остромирову Евангелию»
(21.10.1056 – 12.05.1057)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Свѧтоıє єваnгєлнıє по Остромнровоу съннскоу». Hздаnıє Вѧшесла-

ва Гаnкъı. Празъ. 1853 год. 204 стр.

2. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и языка (X –

XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Петер-

бург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 22—24.



 
 
 

3. П. Полевой «История русской литературы в очерках и биографиях».

Часть I. Древний период. Пятое издание. Санкт-Петербург. Типография товари-

щества «Общественная польза». 1883 год. Стр. 12—14.

4. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 479—481.

5. Ф. Буслаев «Русская хрестоматия. Памятники древней русской

литературы и народной словесности с историческими, литературными

и грамматическими объяснениями и с словарем». (Для средних учебных

заведений). Издание десятое. Москва. Синодальная типография. 1907 год. Стр. 1

—7.

6. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 106, 107.



 
 
 

 
Лука Жидята, епископ Новгородский

(Неизвестно – 15.10.1059/1060)
 

Лука Жидята (Жирята)  – священнослужитель, епископ
Новгородский (1030/1033/1034/1036  – 1055; 1057/1058—
1059/1060).

О  дате и  месте рождения, детстве, юности и  отроче-
стве Луки Жидяты сведений нет. Биографические сведения
о епископе Луке Жидяте незначительные и в разных лето-
писных источниках датирование отличается друг от друга.

Поставление Луки Жидяты князем Ярославом, согласно
Лаврентьевской летописи, произошло в 1034 году: «Въ
лѣто 6542… Иде Ярославъ Новугороду, и посади сына сво-
его Володимера Новѣгородѣ, епископа постави Жидяту» 20.
Эту дату подтверждают Ипатьевская, Софийская пер-
вая и Тверская летописи.

Новгородская третья летопись  поставление на  епи-
скопство Луки указывает 1030 год.

Никоновская летопись поставление на  епископство
Луки указывает 1033 год.

Новгородская четвертая летопись  поставление

20 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 65.



 
 
 

на епископство Луки указывает на 1036 год.
Как видно из источников, разбег дат поставления Луки,

по летописям составляет 7 лет: от 1030 до 1036 года.
Согласно Новгородской третьей летописи  в 1045 году

Лука участвует в заложении каменного храма святой Софии
в Новгороде: «Въ лѣто 6553. Заложи великiй князь Влади-
миръ Ярославичъ… въ Великомъ Новѣградѣ церковь камен-
ную святыя Софiи, при второмъ епископѣ Луки»21.

14 сентября 1050 года Лука Жидята освящает храм свя-
той Софии в Новгороде согласно Новгородской четвёр-
той, Никоновской, Софийской первой  и Тверской ле-
тописями.

В 1055 году согласно Новгородской второй летописи
архиепископ Лука Жидята пострадал от клеветы своего хо-
лопа и осужден на три года митрополитом Ефремом в Ки-
еве: «Въ лѣто 6563. Клевета бысть на  архiепископа Лу-
ку отъ своего холопа Дудики, и изыде изъ Новагорода и иде
къ Кiеву; и осуди мситрополитъ Ефремъ, и пребысть та-
мо три лѣта»22. (Это подтверждают Никоновская и Твер-
ская летописи).

Через три года в 1058 году Лука возвращается епископом

21 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 211.

22 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 122.



 
 
 

в Новгород, а его клеветник получает наказание по  Новго-
родской второй летописи: «Въ лѣто 6566. Архiепископъ
Лука прiа столъ свой въ Новѣгородѣ, и свою власть; Дуди-
ци же холопу оскомины бѣша, урѣзаша ему носа и руцѣ от-
сѣкоша, и сбѣже въ Нѣмци»23. (Это подтверждает Софий-
ская первая, Тверская и Никоновская летописи).

Скончался Лука Жидята 15 октября 1059 года в соответ-
ствии с Новгородской второй, Новгородской третьей
летописями: «Лука Жидята поставленъ бысть Новуграду
епископомъ, и бысть лѣтъ 23, и положенъ бысть за свя-
тою Софѣею въ Новѣградѣ; а преставися идучи изъ Кiева
на Копысѣ, мѣсяца октября въ 15 день»24.

В  соответствии с  Новгородской четвертой, Софий-
ской первой, Никоновской и Тверской летописями  Лу-
ка Жидята скончался 15 октября 1060 года.

Похоронен в Новгороде за храмом святой Софии Новго-
рода. В 1558 году мощи Луки Жидяты перенесены в Софий-
ский собор.

Список сочинений Луки Жидяты, епископа Новго-
родского:

23 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 122.

24 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Третий. IV. Новгородские
летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр. 179.



 
 
 

1. «Поучение архиепископа Луки к братьи» (Вложе-
на в 1058 (6566) год в Новгородскую четвертую летопись).

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 65.

2. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ной археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Вто-

рой. Ипатьевская летопись. Выпуск первый. Издание третье». Петроград.

Первая Петроградская Трудовая Артель Печатников. 1923 год. Ст. 137.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Третий. IV.  Новгород-

ские летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр.

122, 179, 210—212.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 114, 117, 118, 120.

5. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-



 
 
 

туры. 2000 год. Ст. 177, 181, 183.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 79, 80, 83, 91.

7. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 146, 150, 152, 153.

8. Евгений (Болховитинов) «Словарь исторический. Том II – Словарь

исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-рос-

сийской церкви». Издание второе, исправленное и умноженное. Санкт-Петер-

бург. В типографии Ивана Глазунова и его иждивением. 1827 год. Стр. 10.

9. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том I».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

87—90.

10. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

12, 13.

11. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной ли-

тературы 862—1720». Харьков. В  университетской типографии. 1859  год.

Стр. 13.

12. И. Порфирьев «История русской словесности». Часть I. Древний пе-

риод: Устная народная и книжная словесность до Петра В. Издание третье. Ка-



 
 
 

зань. В Университетской типографии. 1879 год. Стр. 343, 344.

13. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и  языка

(X – XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Пе-

тербург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 16.

14. П. Полевой «История русской литературы в очерках и биографи-

ях». Часть I. Древний период. Пятое издание. Санкт-Петербург. Типография то-

варищества «Общественная польза». 1883 год. Стр. 16—19.

15. И.Е.Евсеев «Поучение Луки Жидяты, архиепископа Новгородско-

го»/«Памятники древне-русской церковно-учительской литературы».

Выпуск первый. Издание журнала «Странник», под редакцией проф. А.И.Поно-

марева/Санкт-Петербург. Типография С. Добродеева. 1894 год. Стр. 7—24.

16. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 811—813.

17. Н. Протопопов «Очерки по истории древне-русской письменно-

сти. От начала письменности до XVIII века». Издание второе. Москва. Из-

дание книгопродавца М.В.Клюкина. 1902 год. Стр. 28, 29.

18. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 144—149.

19. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-



 
 
 

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 251—253.

20. Г. Подскальски «Христианство и богословская литература в Ки-

евской Руси (988—1237  гг)». Издание второе, исправленное и  дополненное

для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. Под редакцией К.К.Акентье-

ва. Санкт-Петербург. Византинороссика: Санкт-Петербургское общество Визан-

тино-славянских исследовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр.

155—157.

21. «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Пове-

сти. Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-спра-

вочник. Под редакцией Я.Н.Щапова. Российская Академия наук. Институт Рос-

сийской истории. Серия «Россия в цифрах и документах». Санкт-Петербург. Рус-

ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 117—120.

22. «Памятники общественной мысли Древней Руси. Том 1: Домон-

гольский период» (Составитель, автор вступительной статьи и комментариев

И.Н.Данилевский). Институт общественной мысли. Библиотека отечественной

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. Москва. Россий-

ская политическая энциклопедия. РОССПЭН. 2010 год. Стр. 197, 198, 494—

499.



 
 
 

 
Григорий Философ

(Неизвестно – Неизвестно) (XI век)
 

Григорий Философ – монах-книжник из окружения мит-
рополита Киевского Георгия II при князе Изяславе Яро-
славовиче, автор «Поучения на седмицу». Биографических
данных о Григории Философе не сохранилось. Из заголовка
«Поучения» известно, что Григорий приехал в Киев из Кон-
стантинополя с митрополитом Георгием в 1061—1063  го-
дах: «Въ лѣто 6570. Григориа Философа пришедшаго изъ
Царяграда съ митрополитом Георгиемъ при князи Изяс-
лавѣ сына Ярославля словесъ седмь створено на ползу души
по пѣнию параклития»25Российская Академия наук. Инсти-
тут Российской истории. Серия «Россия в цифрах и доку-
ментах». Санкт-Петербург. Русско-Балтийский информа-
ционный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 120..

Список сочинений Григория Философа:

1. «Поучение на седмицу» (XI век)

Избранная литература об авторе и его сочинений:
25 «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Повести.

Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-справочник.
Под редакцией Я.Н.Щапова.



 
 
 

1. Ю.Д.Рыков, А.  А.  Турилов «Неизвестный эпизод болгаро-визан-

тийско-русских князей XI в. (Киевский писатель Григорий Фило-

соф)»/Древнейшие государства на территории СССР». (Материалы и ис-

следования. 1982  год). Ответственный редактор В.Т.Пашуто. Академия Наук

СССР. Институт истории СССР/Москва. Издательство «Наука». 1984 год. Стр.

170—176.

2. «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Пове-

сти. Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-спра-

вочник. Под редакцией Я.Н.Щапова. Российская Академия наук. Институт Рос-

сийской истории. Серия «Россия в цифрах и документах». Санкт-Петербург. Рус-

ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 120—123.



 
 
 

 
Георгий, митрополит Киевский

(Неизвестно – Неизвестно) (XI век)
 

Георгий – митрополит Киевский, предполагаемый автор
произведения «Георгия митрополита Киевского. Стяза-
ние с Латиною вин числом 27».

О дате и месте рождения, детстве, юности и отрочестве
Георгия сведений нет. Биографические сведения о митропо-
лите Георгии незначительные. По рождению Георгий пред-
положительно грек. Упоминается Георгии в следующих рус-
ских летописях.

В записи за 1051 год в Лаврентьевской летописи име-
ются сведения о приходе митрополита Георгия из Византии:
«Въ лѣто 6559… иже бѣ пришелъ из Грекъ с митрополи-
том Георгiемъ»26.

В 1072 году митрополит Георгий участвует в перенесении
мощей Бориса и Глеба в Вышгород из прежней церкви в но-
вую: «Въ лѣто 6580. Пренесоша святая страстотерпця Бо-
риса и Глѣба… митрополитъ же тогда бѣ Георги»27.

26 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 69.

27 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.



 
 
 

Запись за 1073 год свидетельствует об отправлении мит-
рополита Георгия в Грецию: «Въ лѣто 6581… митрополиту
Георгiю тогда сущю въ Грьцѣхъ»28. Все сведения полностью
подтверждают Ипатьевская и Никоновская летописи.

Новгородская четвертая и Тверская летописи под-
тверждают данные за 1072 и 1073 года.

Софийская первая летопись и  Рогожский летопи-
сец подтверждают данные за 1072 год.

Кроме летописных источников, митрополит Георгий и его
правила, упоминаются в сочинении ряда древнерусских ав-
торов «Вопрошания Кирикова»: «Не  можешь, рече, того
вьзборонити, аже приносять спасенiя хотяче души своей,
еже творишь и Митрополита Георгья Русьскаго напьсавша,
а  нѣту того нигдѣже»29российской словесности  XII  ве-
ка, изданные с  объяснением, вариантами и  образцами
почерков». Москва. В Типографии Семена Селивановскаго.
1821 год. Стр. 194—195..

Официально установленных дат нахождения Георгия
на Киевской митрополии нет.

Список сочинений Георгия, митрополита Киевско-

1846 год. Стр. 78.
28 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-

велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 79.

29 К. Калайдович «Памятники



 
 
 

го:

1. «Георгия митрополита Киевского. Стязание с Ла-
тиною вин числом 27». (XI век, до 1079 года)

2. «Заповедь ко исповедающимся сыном и дщерем»
(авторство предположительно)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 69, 78, 79.

2. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ной археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Вто-

рой. Ипатьевская летопись. Выпуск первый. Издание третье». Петро-

град. Первая Петроградская Трудовая Артель Печатников. 1923 год. Стр. 147,

169, 171.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 132, 133.

4. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-



 
 
 

туры. 2000 год. Ст. 197, 198.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 85, 99, 101.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 166, 169.

7. «Полное собрание русских летописей издаваемое государственною

археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Пятна-

дцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский летописец». Петро-

град. 1922 год. Ст. 19.

8. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

140—144.

9. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной ли-

тературы 862—1720». Харьков. В  университетской типографии. 1859  год.

Стр. 21.

10. «Стязанье с латиною»/«Православный собеседник, издаваемый

при Казанской духовной академии». 1866. Часть первая/Казань. В Универ-

ситетской типографии. 1866 год. Стр. 71—80.

11. А. Павлов «Критические опыты по  истории древнейшей гре-

ко-русской полемики против латинян». Санкт-Петербург. Типография Им-



 
 
 

ператорской Академии Наук. 1878 год. Стр. 48—58, 191—198.

12. И. Порфирьев «История русской словесности». Часть I. Древний пе-

риод: Устная народная и книжная словесность до Петра В. Издание третье. Ка-

зань. В Университетской типографии. 1879 год. Стр. 349—351.

13. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и  языка

(X – XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Пе-

тербург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 30.

14. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 854, 855.

15. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 197—202.

16. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 104, 105.

17. Г. Подскальски «Христианство и богословская литература в Ки-

евской Руси (988—1237  гг)». Издание второе, исправленное и  дополненное

для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. Под редакцией К.К.Акентье-

ва. Санкт-Петербург. Византинороссика: Санкт-Петербургское общество Визан-

тино-славянских исследовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр.



 
 
 

282—285.



 
 
 

 
Антоний Печерский, основатель
Киево-Печерского монастыря

(Неизвестно – 1072/1073)
 



 
 
 

Преподобный Антоний Печерский. Фрагмент Свенской
иконы Божией Матери (икона 1288 год)

Антоний Печерский – святой, основатель Киево-Печер-
ского монастыря.

Биографические сведения о жизни Антония в летописных
источниках незначительны.

Согласно Рогожскому летописцу  за 1014  год имеется
запись о пострижении Антония в монахи: «Въ лѣто 6552.
пострижеся Антонiи»30Российской Академии Наук. Том
Пятнадцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогож-
ский летописец». Петроград. 1922 год. Ст. 17..

Согласно Лаврентьевской летописи за 1051 год име-
ется повествование о начале Печерского монастыря: «И се
да скажемъ, что ради прозвася Печерьскый манастырь» 31.
Согласно этому повествованию некий мирянин из Любеча
по божьему повелению отправился на Святую Гору, осмот-
рел монастыри и  полюбил монашескую жизнь. В  одном
из монастырей он постригся и получил новое имя – Анто-
ний. Антоний посетил Киев, осмотрел окрестности и нашёл
пещерку на холме у Днепра, которую выкопал митрополит

30 «Полное собрание русских летописей, издаваемое государственной
археографической комиссией

31 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 67.



 
 
 

Иларион Киевский. В  этой пещере и  стал жить Антоний,
продолжая облагораживать её. Об этом узнали люди и на-
чали посещать его. Князь Киевский Изяслав Ярославович
пришёл к Антонию с дружиной и попросил благословения.
Вскоре у  Антония собралось 12  братьев, и  они выкопали
в пещере церковь и кельи. Антоний поставил в этой церкви
игумена Варлаама, а сам ушёл в уединение, для чего выко-
пал новую пещеру, в которой прожил до самой смерти.

Когда количество братии увеличилось, Антоний разре-
шил поставить небольшую церковь во имя Успения Пресвя-
той Богородицы вне пещеры. Вскоре с разрешения Антония
и князя Изяслава на  этом месте был построен монастырь.
После ухода Варлаама, Антоний поставил игуменом Феодо-
сия. Эти сведения подтверждают Ипатьевская и Никонов-
ская летописи.

Густинская летопись за 1050 год кратко подтверждает по-
селение Антония в пещере, которую выкопал Иларион Ки-
евский.

Тверская летопись сведения о приходе Антония в пе-
щеру описывает за 1052 год.

Согласно Густинской летописи  за 1068 год князья Яро-
славовичи посетили Антония в его пещере и попросили бла-
гословения на битву против половцев. Но Антоний не бла-
гословил их и предрёк беду. Русские войска потерпели по-
ражение в битве с половцами.

Согласно Густинской летописи  за  1069  год Изяслав



 
 
 

Ярославович разгневался на Антония за его любовь к Все-
славу Брячиславовичу. Святослав Ярославович увёз Анто-
ния в Чернигов, где на Болдиных горах тот выкопал новую
пещеру. Но  вскоре Изяслав опомнился и  отправил людей
вернуть Антония назад в Киев. Антоний вернулся.

Согласно Густинской летописи  Антоний Печерский
скончался в 1071 году: «Въ лѣто 6579… Въ се же лѣто пре-
ставися преподобный отецъ нашъ Антонiй Печерскiй» 32.

Новгородская четвертая и  Никоновская летописи
описывают смерть Антония за 1073 год.

Согласно Лаврентьевской летописи за 1074 год име-
ется повествование о  Печерских иноках, где упоминается
Антоний. Согласно этому повествованию Антоний принял
в монахи купца Исакия, который сам пожелал постричься.
Исакий затворился в пещеру, и Антоний носил ему туда пи-
щу. В этом месте Исакий прожил 7 лет. В один день Исакий
не прикоснулся к еде и Антоний с иноками вытащили его
из пещеры, предположив, что он умер, но он оказался жив.
Князь Изяслав, вернувшись из Польши, разгневался на Ан-
тония, за то, что тот благоволил к князю Всеславу Брячисла-
вовичу. Эти сведения подтверждают Ипатьевская и Нико-
новская летописи.

Кроме летописных источников имеется агиографическое

32 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Второй. III. Ипатьевская
летопись». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1843 год. Стр. 274.



 
 
 

повествование «Житие Антония Печерского» в  «Кие-
во-Печерском Патерике», которое описывает все сведения,
изложенные в русских летописях. В «Житии» не указаны да-
ты событий. Многие сегодняшние изложения жизнеописа-
ния Антония Печерского дают год рождения (983) Антония
и точную дату смерти (07.05.1073), которые вызывают со-
мнение.

Согласно исследованиям, оставленное письменное насле-
дие Антония вызывает сомнение в авторстве, хоть и надпи-
сано его именем, кроме этого Антоний предположительно
был переводчиком книг с греческого языка.

Список сочинений Антония Печерского:

1.  «Слово святаго преподобног отца нашего Он-
тонiа игумена печеръскаго иж в Кiевѣ» 33 (XI век)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

33 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 150.



 
 
 

Праца. 1846 год. Стр. 67—69, 82, 83.

2. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ной археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Вто-

рой. Ипатьевская летопись. Выпуск первый. Издание третье». Петроград.

Первая Петроградская Трудовая Артель Печатников. 1923  год. Ст. 142—148,

180—183.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Второй. III. Ипатьевская

летопись». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1843 год. Стр. 268,

270, 272, 274.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 133.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 83—85, 101, 104

—106.

6. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ною археографической комиссией Российской Академии Наук. Том

Пятнадцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский летописец».

Петроград. 1922 год. Ст. 17.

7. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему



 
 
 

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 150.

8. «Словарь исторический о  святых, прославленных в  российской

церкви, и  о  некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых».

Санкт-Петербург. В типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.

1836 год. Стр. 30—33.

9. Н. Барсуков «Источники русской агиографии». LXXXI. Санкт-Петер-

бург. Типография М. М. Стасюлевича. 1882 год. Ст. 47, 48.

10. А. Шахматов «Житие Антония и Печерская летопись»/«Журнал

министерства народного просвещения». Седьмое десятилетие. Часть ССС-

ХVI. 1898. Апрель. Санкт-Петербург. Типография «В.С.Балашев и К». 1898 год.

Стр. 105—149.

11. «Киево-Печерский Патерик». Полное собрание житий святых в Ки-

ево-Печерской Лавре подвизавшихся. В переводе Е. Поселянина. Издание 2-е,

с рисунками. Издание книгопродавца А.Д.Ступина. Москва. 1900 год. Стр. 23

—43.

12. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 149—157.

13. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.



 
 
 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 135, 136.



 
 
 

 
Феодосий Печерский

(Неизвестно – 03 мая 1074 год)
 

Феодосий Печерский – православный святой, выдающий-
ся церковный деятель, основатель первого русского общежи-
тельного монастыря, древнерусский церковный писатель.

Биографические сведения о Феодосии Печерском изло-
жены в русских летописях и «Житии Феодосия Печерско-
го» Нестора.

Сведения о  жизни Феодосия Печерского незначитель-
ны, так в  Лаврентьевской летописи согласно записи
за  1051  год Феодосий становится игуменом Киево-Печер-
ской лавры: «Ѳеодосiй, послушьливый, кроткый, смѣреный;
да сь будеть вамъ игуменъ» 34. Это подтверждает Никонов-
ская летопись.

34 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 69.



 
 
 



 
 
 

Преподобный Феодосий Печерский с житием в 14 клей-
мах (икона XVII век)

Новгородская вторая, Новгородская четвертая
и  Никоновская летописи  указывают, что Феодосий
в 1055 год был игуменом Печерским.

Это событие Софийская первая и Тверская летописи
описывают за 1057 год.

За 1072 год игумен Печерского монастыря Феодосий упо-
минается при перенесении мощей Бориса и Глеба в Лаврен-
тьевской, Никоновской, Тверской и Софийской пер-
вой летописях.

За  1073  год в  Рогожском летописце  имеется запись:
«Въ лѣто 6581 заложи Феодосiи игуменъ Богородицу Печер-
скаго монастыря»35Российской Академии Наук. Том Пят-
надцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский
летописец». Петроград. 1922 год. Ст. 19..

Согласно Лаврентьевской летописи Феодосий скон-
чался 3 мая 1074 года: «Въ лѣто 6582. Ѳеодосiй игуменъ Пе-
черьскый преставися»36, «мѣсяця мая въ 3 день»37. Это под-

35 «Полное собрание русских летописей издаваемое государственной
археографической комиссией

36 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 79.

37 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-



 
 
 

тверждают Новгородская первая, Новгородская чет-
вертая, Софийская первая, Никоновская и Тверская
летописи.

Согласно «Жития Феодосия Печерского» Нестора Фе-
одосий родился в Васильеве (городе близ Киева). (Согласно
труду «История Русской Церкви» Макария: «Родившись
въ городѣ Василевѣ и вскорѣ переселившись съ родителями
въ Курскъ»38). Отрок учился по божественным книгам и до-
стиг в этом учении больших успехов. Когда Феодосию было
13 лет, у него умер отец. Одевался Феодосий бедно, мечтал
о монашестве, неоднократно убегал из дома, но никакой мо-
настырь его не принимал на службу. Услышав о блаженном
Антонии, который жил в пещерах, Феодосий бежал к нему.
Тот его принял. Священник Никон постриг Феодосия на мо-
нашество. Там же Феодосий был рукоположен в сан иеромо-
наха, затем стал игуменом Киево-Печерской лавры. Числен-
ность служащих в игуменство Феодосия увеличилось. С поз-
воления князя Изяслава на  близлежащей горе построили
большой деревянный храм в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы с кельями. Так возник Киево-Печерский монастырь.
Там же Феодосий ввёл общежительный устав, заимствован-

велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 80.

38  Макарий, епископ Винницкий  «История Русской Церкви. Том  II».
Санкт-Петербург. В  типографии Императорской Академии Наук. 1857  год.
Стр. 33.



 
 
 

ный в  Студийском монастыре Костантинополя. Всю свою
жизнь Феодосий проповедовал основы христианской мора-
ли. Умер Федосий Печерский 3 мая 1074 года. По просьбе
Феодосия его похоронили в пещере, где он постоянно жил
затворником.

В 1091 году тело Феодосия было пересено в основанную
им церковь. В 1108 году преподобный Феодосий причислен
к лику святых.

Феодосию приписывают большое количество произведе-
ний, но принадлежность авторства может быть и не полно-
стью достоверна.

Список сочинений Феодосия Печерского:

1. «Послание князю Изяславу о  неделе. Вопрос
к  игумену Печерского монастыря Феодосию князя
Изаслава, сына Ярослава, внука Владимира» («Въс-
прашанье Изяславле князя, сына Ярославля, вну-
ка Володимеря, игумена Федосья Печеръскаго мана-
стыря»39Российская Академия наук. Институт Россий-
ской истории. Серия «Россия в цифрах и документах».
Санкт-Петербург. Русско-Балтийский информацион-
ный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 229.) (XI век)

39 «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Повести.
Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-справочник.
Под редакцией Я.Н.Щапова.



 
 
 

2. «Послание Феодосия Печерского князю Изяс-
лаву Ярославичу о  вере христианской и  о  латинь-
ской» («Слово святаго Федосья игумена Печерьска-
го монастыря о  верѣ крестьянской и  о  латынь-
ской»40Российская Академия наук. Институт Россий-
ской истории. Серия «Россия в цифрах и документах».
Санкт-Петербург. Русско-Балтийский информацион-
ный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 230.) (1069 год)

3. «Слово о терпении и любви» («Въ среду 3 недѣ-
ли поста слова святаго Феодосiа на часѣхъ о терпѣнiи
и о любви»41) (XI век)

4. «Слово о терпении, любви и посте» («Въ чет (вер-
токъ) 3 недѣли поста святаго Феодосiа слово о тер-
пѣнiи и о любви и о постѣ»42) (XI век)

5. «Поучение о  терпении и  милостыне» («Въ чет
(вертокъ) 3 недѣли поста на часѣхъ святаго Феодосiа

40 «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Повести.
Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-справочник.
Под редакцией Я.Н.Щапова.

41 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 160.

42 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 161.



 
 
 

поученiе о терпѣнiи и милостыне»43) (XI век)
6. «Поучение о терпении и смирении» («Въ пятокъ

3 недѣли поста святаго Феодосiа поученiе о терпѣнiи
и о смиренiи»44) (XI век)

7. «Слово о хождении к церкви и молитве» («Въ пя-
токъ 3 недѣли поста слово на часѣхъ святаго Феодо-
сiа о хожденiи къ церкви и о молитвѣ»45) (XI век)

8. «Поучение келарю» («Поучение, слово къ келарю
святаго Федосия, игумина Печерьскаго монастыря въ
Кыевѣ»46) (XI век)

9. «Слово утешительное к братии о душевной поль-
зе» («Въ вторникъ 3-ей недѣли поста на  часѣхъ»47)

43 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 161.

44 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 162.

45 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 162.

46 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 167.

47  Н.  Никольский «Материалы для повременного списка русских писателей



 
 
 

(XI век)
10. «Поучение о  пользе душевной» («Въ среду

3 недѣли»48) (XI век)
11. «Поученiе в въ вторникъ (первой недѣли поста)

святого Феодора» 49 (XI век)
12. «Въ недѣлю в  поста слово душеполез-

но»50 (XI век)
13. «Слово писано святымъ Феодосiемъ мнихо-

мъ»51 (XI век)
14. «Поучение о тропарях и о пьянстве» («Наказанiе

и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отделение рус-
ского языка и  словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Петербург.
Государственная типография. 1906 год. Стр. 179.

48  Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писателей
и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отделение рус-
ского языка и  словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Петербург.
Государственная типография. 1906 год. Стр. 179.

49 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 181.

50 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 182.

51 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 178.



 
 
 

отца духовнаго къ дѣтямъ духовнымъ о пiанствѣ»52)
(XI век)

15. «Молитва святого Феодосия Печерского за всех
христиан» («Молитва св. Феодосiа Печерьскаго за вся
крестьяны»53) (XI век)

16. «Молитва св. Феодосiа, написанная по просьбѣ
Симона Варяга»54 (XI век)

17. «Поучение св. Панкратия о  крещении обе-
да и  питью»55россика: Санкт-Петербургское обще-
ство Византино-славянских исследовании. Subsidia
Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр. 160. (XI век)

18. «Поучение о  казнях Божиих»56россика: Санкт-

52 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 183.

53 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 194.

54 Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских писа-
телей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание Отде-
ление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Пе-
тербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 195.

55 Г. Подскальски  «Христианство и богословская литература в Киев-
ской Руси (988—1237 гг)». Издание второе, исправленное и дополненное для
русского перевода. Перевод  А.  В.  Назаренко. Под редакцией К.К.Акентьева.
Санкт-Петербург. Византино

56 Г. Подскальски  «Христианство и богословская литература в Киев-



 
 
 

Петербургское общество Византино-славянских ис-
следовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год.
Стр. 160. (XI век)

19. «Слово некоего христолюбца (и) ревнителя
по  правой вере»57россика: Санкт-Петербургское об-
щество Византино-славянских исследовании. Subsidia
Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр. 160. (XI век)

Избранная литература об авторе и его сочинений:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 69, 78—85.

2. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Третий. IV.  Новгород-

ские летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1841 год. Стр.

2, 122.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

ской Руси (988—1237 гг)». Издание второе, исправленное и дополненное для
русского перевода. Перевод  А.  В.  Назаренко. Под редакцией К.К.Акентьева.
Санкт-Петербург. Византино

57 Г. Подскальски  «Христианство и богословская литература в Киев-
ской Руси (988—1237 гг)». Издание второе, исправленное и дополненное для
русского перевода. Перевод  А.  В.  Назаренко. Под редакцией К.К.Акентьева.
Санкт-Петербург. Византино



 
 
 

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 118, 133.

4. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-

туры. 2000 год. Ст. 183, 197, 200—203.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 85, 91,100, 101,

101—107.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 152, 166, 169—172.

7. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государственной

археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Пятна-

дцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский летописец». Петро-

град. 1922 год. Ст 19.

8. Евгений (Болховитинов) «Словарь исторический. Том II – Словарь

исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-рос-

сийской церкви». Издание второе, исправленное и умноженное. Санкт-Петер-

бург. В типографии Ивана Глазунова и его иждивением. 1827 год. Стр. 283, 284.

9. Евгений (Болховитинов) «Описание Киевопечерской лавры с при-



 
 
 

совокуплением разных граммат и выписок, объясняющих оное, также

планов лавры и обеих пещер». Издание третье, исправленное и умноженное.

Киев. Печатано в типографии Киевопечерской лавры. 1847 год. Стр. 127.

10. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

33—36, 82—108.

11. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной ли-

тературы 862—1720». Харьков. В университетской типографии. 1859 год. Стр.

16—21.

12. Филарет, архиепископ Черниговский и  Нежинский«Историческое

учение об отцах церкви». Том III. Санкт-Петербург. В типографии В. Безоб-

разова и комп. 1859 год. Стр. 409—412.

13. С. Шевырев «История русской словесности» (Лекции). Часть вторая,

содержащая столетия XI-е и XII-е. Издание второе, умноженное. Москва. В ти-

пографии Бахметева. 1860 год. Стр. 33—54.

14. И. Порфирьев «История русской словесности». Часть I. Древний пе-

риод: Устная народная и книжная словесность до Петра В. Издание третье. Ка-

зань. В Университетской типографии. 1879 год. Стр. 351—356.

15. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и  языка

(X – XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Пе-

тербург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 25, 26.

16. «Преподобный Феодосий Печерский и его поучения»/«Памятни-

ки древне-русской церковно-учительской литературы». Выпуск первый.

Издание журнала «Странник», под редакцией проф. А.И.Пономарева/Санкт-Пе-



 
 
 

тербург. Типография С. Добродеева. 1894 год. Стр. 25—46.

17. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 813—819.

18. Н. Протопопов «Очерки по истории древне-русской письменно-

сти. От начала письменности до XVIII века». Издание второе. Москва. Из-

дание книгопродавца М.В.Клюкина. 1902 год. Стр. 33—36.

19. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 157—197.

20. Ф. Буслаев «Русская хрестоматия. Памятники древней русской

литературы и народной словесности с историческими, литературными

и грамматическими объяснениями и с словарем». (Для средних учебных

заведений). Издание десятое. Москва. Синодальная типография. 1907 год. Стр.

18—20.

21. И.П.Еремин «Литературное наследие Феодосия Печерского» ( Ака-

демия Наук СССР. Труды отдела древне-русской литературы Института литера-

туры V). 1947 год. Стр. 159—184.

22. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 457—459.



 
 
 

23. Г. Подскальски «Христианство и богословская литература в Ки-

евской Руси (988—1237  гг)». Издание второе, исправленное и  дополненное

для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. Под редакцией К.К.Акентье-

ва. Санкт-Петербург. Византинороссика: Санкт-Петербургское общество Визан-

тино-славянских исследовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр.

157—163.

24. «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Пове-

сти. Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-спра-

вочник. Под редакцией Я.Н.Щапова. Российская Академия наук. Институт Рос-

сийской истории. Серия «Россия в цифрах и документах». Санкт-Петербург. Рус-

ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 229—231.

25. «Памятники общественной мысли Древней Руси. Том 1: Домон-

гольский период» (Составитель, автор вступительной статьи и комментариев

И.Н.Данилевский). Институт общественной мысли. Библиотека отечественной

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. Москва. Россий-

ская политическая энциклопедия. РОССПЭН. 2010 год. Стр. 190—192, 295—

297, 484—486, 582—585.



 
 
 

 
Иаков Мних

(Неизвестно – Неизвестно) (XI век)
 

Иаков (Мних) – инок, монах Киево-Печерского монасты-
ря, предполагаемый автор произведений  «Память и  по-
хвала князю русскому Владимиру», «Житие блаженного
князя Владимира».

Биографических данных на  инока Иакова нет. Имеется
только одно упоминание Иакова в ряде русских летописей.
Так согласно Лаврентьевской летописи за 1074 год Фе-
одосий Печерский планировал поставить Иакова игуменом
Киево-Печерского монастыря, но братия отказалась, так как
он не был пострижен в Киево-Печерском монастыре и при-
шёл с Переяславского монастыря Бориса и Глеба: «Въ лѣто
6582… Ѳеодосiи же рече имъ: „да аще отъ мене хощете игу-
мена прiяти, то азъ створю вамъ не по своему изволенью,
но  по  Божью строенью“ и  нарече имъ Iякова презвитера.
Братьи же нелюбо бысть, глаголюще: „яко не здѣ есть по-
стриганъ“; бѣ бо Iяковъ пришелъ съ Летьца съ братомъ
своимъ Пауломъ» 58. Эти сведения подтверждают Ипатьев-
ская, Никоновская, Тверская и Софийская первая ле-

58 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 80.



 
 
 

тописи.
Больше сведений о жизни монаха Иакова не сохранилось.

Список сочинений Иакова Мниха:

1. «Память и похвала князю русскому Владимиру»
(после 1078 года)

2. «Житие блаженного князя Владимира»  (после
1078 года)

3. «Житие и похвала блоговерной княгине Ольге»
(авторство предположительно, до или после 1078 года)

4. «Сказание о святых Борисе и Глебе»  (авторство
предположительно, после 1078 года, автором данного про-
изведения некоторые источники называют Лазаря, еписко-
па Переяславля Южного)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 80.

2. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ной археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Вто-

рой. Ипатьевская летопись. Выпуск первый. Издание третье». Петроград.



 
 
 

Первая Петроградская Трудовая Артель Печатников. 1923 год. Ст. 175.

3. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-

туры. 2000 год. Ст. 202, 203.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 102.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 171.

6. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

108—120.

7. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной лите-

ратуры 862—1720». Харьков. В университетской типографии. 1859 год. Стр.

23—25.

8. С. Шевырев «История русской словесности» (Лекции). Часть вторая,

содержащая столетия XI-е и XII-е. Издание второе, умноженное. Москва. В ти-

пографии Бахметева. 1860 год. Стр. 54—57.

9. И.П.Хрущов «О древне-русских исторических повестях и сказани-

ях. XI – XII столетие». Киев. В университетской типографии. 1878 год. Стр.

41—58, 68—93.



 
 
 

10. И. Порфирьев «История русской словесности». Часть I. Древний пе-

риод: Устная народная и книжная словесность до Петра В. Издание третье. Ка-

зань. В Университетской типографии. 1879 год. Стр. 357.

11. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и  языка

(X – XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Пе-

тербург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 28—30.

12. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 224, 245, 742—747.

13. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 225—289.

14. Н.К.Гудзий «Хрестоматия по  древней русской литературе XI  –

XVII веков». (Для высших учебных заведений). Издание пятое, исправленное

и дополненное. Москва. Государственное учебно-педагогическое издательство

министерства просвещения РСФСР. 1952 год. Стр. 37—49.

15. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 191, 192.

16. «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Пове-

сти. Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-спра-



 
 
 

вочник. Под редакцией Я.Н.Щапова. Российская Академия наук. Институт Рос-

сийской истории. Серия «Россия в цифрах и документах». Санкт-Петербург. Рус-

ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр.181—185.

17. «Памятники общественной мысли Древней Руси. Том 1: Домон-

гольский период» (Составитель, автор вступительной статьи и комментариев

И.Н.Данилевский). Институт общественной мысли. Библиотека отечественной

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. Москва. Россий-

ская политическая энциклопедия. РОССПЭН. 2010 год. Стр. 282—290, 572—

578.



 
 
 

 
Леонтий, епископ Ростовский

(Неизвестно – 1080-е года)
 

Леонтий – епископ Ростовский, предполагаемый автор со-
чинения «Поучение к  собору духовенства» (или «Слово
и поучение к попам»).

Сведения о  месте рождения, жизни и  смерти епископа
Ростовского Леонтия расходятся в данных. В русских лето-
писных источниках сведения о жизни Леонтия отсутствуют.
Имеются только записи, которые касаются Леонтия только
косвенно.

В Никоновской летописи, за 1162 год (в примечании
1160) имеется запись о  пожаре в  Ростове, после которого
обретены мощи епископа Леонтия: «Погорѣ градъ Ростовъ
мало не весь, и святая церкви соборная пречистыа Богоро-
дицы Успенiе… и начаша копати рвы… и обрѣтоша гробъ…
тѣло Леонтiа епископа Ростовскаго чюдотворца»59.

Тверская летопись обретение мощей Леонтия описыва-
ет за 1161 год.

В Новгородской четвертой, Никоновской и Софий-
ской первой летописях за 1230 год имеется запись о пере-

59 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летописный
сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью». Санкт-
Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 230.



 
 
 

несении мощей Леонтия в церковь святой Богородицы : «Въ
лѣто 6738… Мѣсяца февраля 25, на память святаго от-
ца нашего Тарасья, принесенъ бысть Леонтеи епископъ изь
церкви святаго Iоана въ церковь святыя Богородица»60.

В  Лаврентьевской летописи за  1231  год имеется за-
пись, где при поставлении епископа Кирилла его сравнива-
ют с епископом Леонтием, епископом Исайей и летописцем
Нестором, и  указывается, что: «Въ лѣто 6739… Леонтiй
убо святый, священый епископъ, то просвѣти святымъ кре-
щенъемъ градъ Ростовъ»61.

Также некоторые биографические данные упоминаются
в  агиографическом произведении «Житие Леонтья Ро-
стовского». Это произведение имеет множество редакций,
и жизнеописание Леонтия дано с описанием легенд и пре-
даний, которые не основаны на исторических письменных
источниках. Если кратко изложить суть «Жития Леонтья
Ростовского»  – то Леонтий, возможно, родился и  воспи-
тывался в Царьграде, сын благоверных родителей, с детства
изучал святое писание, и по благословению патриарха Фотия

60 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению императорской археографической комиссией. Том четвертый.
Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петроград.
Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 212.

61 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 195.



 
 
 

был отправлен с миссией в Ростов.
Но это только одна версия происхождения Леонтия.
В «Киевско-Печерском Патерике» в «Послании препо-

добнаго отца нашего Симона, епископа Владимирскаго
и  Суздальскаго ко блаженному Поликарпу, черноризцу
Печерскому, который тогда не был ещё архимандритом»
Симон указывает Леонтия, как выходца из Киево-Печерской
лавры и русским по происхождению.

Как о жизни, так и о смерти сведения разноречивы: по од-
ним источникам  – он скончался в  мире (согласно «Жи-
тия Леонтья Ростовского»), по другим – был убит тол-
пою язычников (согласно «Киевско-Печерскому Патери-
ку»); и даты смерти епископа Леонтия указываются разные –
от 1070 года до 1073 года.

Леонтий Ростовский (икона середины XVI века)



 
 
 

Список сочинений Леонтия, епископа Ростовского:

1. «Поучение к  собору духовенства» (или «Слово
и  поучение к  попам») (автором данного произведения
некоторые источники называют Кирилла (Кирилл I (II) мит-
рополита Киевского, (ум.1233), также на авторство претен-
дует Кирилл III, митрополит Киевский (ум. 1281) и Кирилл
II (епископ Ростовский)).

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 195.

2. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 212.

3. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-

туры. 2000 год. Ст. 285.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-



 
 
 

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 230.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том Десятый. VIII. Лето-

писный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летопи-

сью». Санкт-Петербург. В типографии Министерства Внутренних дел. 1885 год.

Стр. 102.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 233.

7. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

15, 16.

8. В. Ключевский «Древнерусские жития святых как исторический ис-

точник». Москва. Типография Грачева и К. 1871 год. Стр. 3—22.

9. «8. Епископское поучение собору епархиального духовен-

ства»/«Памятники древнерусского канонического права» (Часть первая.

Памятники XI – XV веков) /«Русская историческая библиотека идаваемая ар-

хеографической библиотекой». Том шестой/Санкт-Петербург. Типография Им-

ператорской Академии наук. 1880 год. Ст. 111—116.

10. «Киево-Печерский Патерик». Полное собрание житий святых в Ки-

еве-Печерской Лавре подвизавшихся. В переводе Е. Поселянина. Издание 2-е,

с рисунками. Издание книгопродавца А.Д.Ступина. Москва. 1900 год. Стр. 358.



 
 
 

11. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 210, 211.

12. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 229, 230.

13. «Письменные памятники истории Древней Руси» (Летописи. Пове-

сти. Хождения. Поучения. Жития. Послания). Аннотированный каталог-спра-

вочник. Под редакцией Я.Н.Щапова. Российская Академия наук. Институт Рос-

сийской истории. Серия «Россия в цифрах и документах». Санкт-Петербург. Рус-

ско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». 2003 год. Стр. 164—166.



 
 
 

 
Григорий, творец канонов
(Неизвестно – Неизвестно)

(Конец XI – Начало XII века)
 

Григорий – монах Киево-Печерского монастыря, предпо-
лагаемый автор ряда канонов конца XI – начала XII века.

Биографических данных Григория не сохранилось. Имя
Григория упоминается в  «Киево-Печерском Патерике»
Поликарпа, инока Киево-Печерского монастыря в  житии
«О Никите-затворнике, который потом был епископом
Новгорода» как «Григорий, творецъ каноном»62. Какие кано-
ны творил Григорий в «Киево-Печерском Патерике» не пе-
речисляются. Предположительно Григорий может быть ав-
тором следующих канонов:

Список сочинений Григория, творца канонов:

1. «Служба и канон на перенесение мощей святых
Бориса и Глеба (2 мая)» (1072)

2. «Служба преподобному Феодосию Печерскому
(мая 3 и 5)» (1074)

62  «О  Никите-затворнике, который потом был епископом Новгоро-
да»/«Памятники литературы Древней Руси. XII век» (Составление и общая
редакция Л.А.Дмитриева, Д.С.Лихачева) /Москва. «Художественная литерату-
ра». 1980 год. Стр. 520.



 
 
 

3. «Служба (стихиры и канон) 9-го мая, на перене-
сение мощей святого Николая, архиепископа Мерли-
кийского Чудотворца из Мира, в Бар град. 1087» (1087)

4. «Служба и каноны святому Владимиру (15 июля)»
(XI век)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной лите-

ратуры 862—1720». Харьков. В университетской типографии. 1859 год. Стр.

35—39.

2. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Вторая половина тома».  Москва. Типогра-

фия Э. Лисснер и Ю. Роман. 1881 год. Стр. 434, 444.

3. И. Шляпкин «Русское поучение XI века о перенесении мощей Ни-

колая чудотворца и его отношение к западным источникам». Санкт-Пе-

тербург. Типография и хромолитография А. Траншеля. 1881 год. 25 стр.

4. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и языка (X –

XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Петер-

бург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 32.

5. Леонид Архимандрит «Посмертные чудеса святителя Николая,

архиепископа Мерликийского Чудотворца». ( Памятник древней русской

письменности XI века. Труд Ефрема, епископа Переяславского). Памятники

древней письменности и искусства. Санкт-Петербург. Типография В. Балашева.



 
 
 

1888 год. 75 стр. Стр. 62—74.

6. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 442—466

7. «Памятники литературы Древней Руси. XII век» (Составление и об-

щая редакция Л.А.Дмитриева, Д.С.Лихачева). Москва. «Художественная лите-

ратура». 1980 год. Стр. 520.

8. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 108, 109.

9. О.В.Лосева «Житие русских святых в составе древнерусских проло-

гов XII – первой трети XV веков». Церковный научный центр «Православная

энциклопедия». Москва. Рукописные памятники Древней Руси. 2009 год. Стр.

136—145.



 
 
 

 
Никон Печерский, игумен

Киево-Печерского монастыря
(Неизвестно – 1088)

 
Никон Печерский – святой, игумен Киево-Печерского мо-

настыря, летописец.
Биографические сведения о жизни Никона в летописных

источниках практически отсутствуют. Имеются только такие
сведения как:

Согласно Лаврентьевской летописи за 1074 год име-
ется повествование, где Никон упоминается, как игумен Пе-
черского монастыря после Стефана. Эти сведения подтвер-
ждают Ипатьевская, Никоновская летописи и  Лето-
пись по Воскресенскому списку.

Согласно Лаврентьевской летописи Никон Печерский
скончался в 1088 году: «Въ лѣто 6596… Въ се же лѣто умре
Никонъ Печерьскiй игуменъ» 63. Эти сведения подтверждают
Ипатьевская, Густинская и Никоновская летописи.

Согласно «Жития Феодосия Печерского» Нестора, Ни-
кон с  повеления Антония Печерского постриг Феодосия
в монахи. Также «Житие» свидетельствует, что Никон пи-

63 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 89.



 
 
 

сал книги. Вскоре Никон с  двумя черноризцами удалился
на остров, где ранее организовал монастырь.

Никон Печерский

Кроме этих источников имеется агиографическое повест-
вование «Житие преподобного отца нашего Никона, игу-
мена Печерского» в  «Киево-Печерском Патерике», где
описано, что Никон пришёл в пещеру к Антонию «прежде
другихъ»64. Кроме Феодосия, Никон постриг в  монахи бо-
ярина Варлаама и  княжеского служивого Ефрема. За  это
князь Изяслав Ярославович разгневался на  священников,
вызвал Никона, и потребовал вернуть людей назад. Княги-
ня уговорила Изяслава, и он отпустил Никона. После уве-
личения числа послушников, Никон с двумя черноризцами

64  «Киево-Печерский Патерик». Полное собрание житий святых в  Кие-
во-Печерской Лавре подвизавшихся. В переводе Е. Поселянина. Издание 2-е,
с рисунками. Издание книгопродавца А.Д.Ступина. Москва. 1900 год. Стр. 178.



 
 
 

ушли из пещер. Дойдя до моря, они расстались. Никон при-
шёл на остров Тмутораканский, где и поселился вблизи го-
рода. Когда число послушников увеличилось, Никон соору-
дил церковь Пресвятой Богородицы. После смерти местно-
го князя Ростислава Владимировича, люди острова упроси-
ли Никона отправиться в Чернигов к Святославу Ярославо-
вичу, чтобы тот отдал на княжение в Тмутаракань своего сы-
на Глеба. Выполнив поручение в Чернигове, Никон вернулся
в Киев, где пообещал Феодосию вернуться в Печерский мо-
настырь, как устроит свои дела в Тмутаракани. Вместе с Гле-
бом Святославовичем вернулся на остров, «устроилъ мона-
стырь свой и возвратился назадъ»65. В Печерском монасты-
ре Никон прожил до изгнания Изяслава Ярославовича с кня-
жеского престола его братом Святославом.

Видя распри, Никон уехал в Тмутаракань. Вернулся в Ки-
ев Никон уже после смерти игумена Феодосия, преемни-
ком которого стал Стефан. Впоследствии Никон был руко-
положен игуменом Печерского монастыря, где и скончался
в 1088 году.

В «Житии» указана только одна дата – дата смерти игу-
мена Никона. Остальные даты жизни Никона можно только
предположительно вычислить, сопоставляя даты с летопис-
ными источниками вышеописанных событий.

65  «Киево-Печерский Патерик». Полное собрание житий святых в  Кие-
во-Печерской Лавре подвизавшихся. В переводе Е. Поселянина. Издание 2-е,
с рисунками. Издание книгопродавца А.Д.Ступина. Москва. 1900 год. Стр. 181.



 
 
 

Согласно исследованиям А.А.Шахматова, М.Д.Присел-
кова, Д.С.Лихачева Никон служил летописцем – редакто-
ром и автором начального Киевского летописного свода, во-
шедшего в  «Повесть временных лет», которая является
основной составной частью многих русских летописей до-
шедших до нашего времени.

Список сочинений Никона Печерского:

1. «Повесть временных лет» (предположительно Ни-
кону Печерскому принадлежат данные перешедшие из свода
конца X века и свода 1030-х годов, также данные периода
1061—1088 годов)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 82, 89.

2. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ной археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Вто-

рой. Ипатьевская летопись. Выпуск первый. Издание третье». Петроград.

Первая Петроградская Трудовая Артель Печатников. 1923 год. Ст. 180, 196.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему



 
 
 

повелению археографической комиссией. Том Второй. III. Ипатьевская

летопись». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1843 год. Стр. 277.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Седьмой. VII. Летопись

по Воскресенскому списку». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.

1856 год. Стр. 345.

5. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 104, 115.

6. Н. Барсуков «Источники русской агиографии». LXXXI. Санкт-Петер-

бург. Типография М. М. Стасюлевича. 1882 год. Ст. 402, 403.

7. «Киево-Печерский Патерик». Полное собрание житий святых в Кие-

во-Печерской Лавре подвизавшихся. В переводе Е. Поселянина. Издание 2-е,

с рисунками. Издание книгопродавца А.Д.Ступина. Москва. 1900 год. Стр. 178

—184.

8. А.А.Шахматов «Разыскания о  древнейших русских летописных

сводах». Санкт-Петербург. Типография М. А. Александрова. 1908 год. Стр. 423

—460.

9. Д.С.Лихачёв «Русские летописи и их культурно-историческое зна-

чение» Академия Наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский

Дом). Научно-популярная серия. Москва. Ленинград. Издательство Академии

Наук СССР. 1947 год. Стр. 41—44, 82—100.

10. «Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси».



 
 
 

Москва. «Художественная литература» (Серия «Библиотека всемирной литера-

туры». Серия первая. Том 15). 1969 год. Стр. 103, 113, 135.

11. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 279—281.

12. М.Д.Приселков «История русского летописания XI  – XIV вв.».

Подготовлено к печати В.Г.Вовиной. Российская Академия Наук. Институт Рос-

сийской истории Санкт-Петербургский филиал. Санкт-Петербург. Издательство

«Дмитрий Буланин». 1996 год. Стр. 67—70.



 
 
 

 
Иоанн II, митрополит Киевский

(Неизвестно – 1089)
 

Иоанн (Иоанн II)  – митрополит Киевский и  всея Руси
(1078—1089).

В летописных источниках митрополит Иоанн II впервые
упоминается в 1086 году.

Так в Лаврентьевской летописи митрополит Иоанн II
в 1086 году участвует в заложении церкви святого Андрея
и на похоронах князя Ярополка Изяславовича в Киеве: «Въ
лѣто 6594. Всеволодъ заложи церковь святаго Андрѣя, при
Иванѣ преподобномъ митрополитѣ… и блаженый митро-
политъ Iоанъ съ черноризци и съ прозвутеры, и вси Кiяне ве-
ликъ плачь створиша надъ нимъ»66.

В 1088 году митрополит Иоанн II освятил церковь свято-
го Михаила: «Въ лѣто 6596. Священа бысть церкы свята-
го Михаила манастыря Всеволожа, митрополитомъ Ивано-
мъ»67.

66 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 88.

67 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 89.



 
 
 

В 1089 году митрополит Иоанн II освятил церковь Печер-
ской святой Богородицы.

В 1089 году Иоанн скончался. В данной записи имеется
краткая биографическая заметка: «Въ лѣто 6597. Свяще-
на бысть церкви Печерьская святыя Богородица манастыря
Ѳеодосьева, Iоаномъ митрополитомъ… Въ се же лѣто пре-
ставися Iоанъ митрополитъ; бысть же Iоанъ мужъ хытръ
книгамъ и  ученью, милостивъ убогымъ и  вдовицямъ, лас-
ковъ же ко всякому богату и убогу, смѣренъ же и крото-
къ, молчаливъ, рѣчистъ же, книгами святыми утѣшая пе-
чалныя, и  сякого не  бысть преже въ Руси»68. Эти  данные
подтверждают Ипатьевская, Софийская первая, Нов-
городская четвертая, Никоновская, Тверская, Троиц-
кая летописи и Рогожский летописец.

Новгородская первая летопись  смерть Иоанна указы-
вает в 1091 году.

Ранее, чем в летописных источниках, митрополит Иоанн
упоминается в  «Жiтие и  жизнь иже в  святыхъ отца
нашего Исаiа епископа ростовскаго чюдотворца»: «Въ
6585 году, за многiя добродѣтели, по избранiю Святаго Ду-
ха, поставляется епископомъ города Ростова от митропо-
лита Iоанна»69. На основании данного источника митропо-

68 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-
велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 89.

69 «Житие святого Исаий, епископа Ростовского»/«Православный со-



 
 
 

лит Иоанн в 1077 году ставит епископом Ростова Исайю.
Больше биографических данных митрополита Иоанна II

не сохранилось.
Митрополит Иоанн II является предполагаемым автором

нескольких сочинений.

Список сочинений Иоанна II, митрополита Киев-
ского:

1. «К архиепископу римскому от Иоанна митропо-
лита русского о  опресноцех» (или «Послание к  папе
Клименту») (до 1089 года)

2. «Иоанна, митрополита русского, нареченно-
го пророком Христа, написавшего правило церков-
ное от  святых книг вкратце Иакову черноризцу»
(до 1089 года)

3. «Поучение от седми сбор на латину» (XI век)

Избранная литература об авторе и его сочинениях:

1. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврен-

тьевская и  Троицкая летописи».  Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда

Праца. 1846 год. Стр. 88, 89.

беседник, издаваемый при Казанской духовной академии».  1858. Часть
первая/ Казань. В типографии губернского правления. Стр. 438.



 
 
 

2. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государствен-

ной археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Вто-

рой. Ипатьевская летопись. Выпуск первый. Издание третье». Петроград.

Первая Петроградская Трудовая Артель Печатников. 1923 год. Ст. 194—197.

3. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Третий. IV.  Новгород-

ские летописи». Санкт-Петербург. В  типографии Эдуарда Праца. 1841  год.

Стр. 3.

4. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению императорской археографической комиссией. Том четвер-

тый. Часть первая. Новгородская четвертая летопись. Выпуск I».  Петро-

град. Типография Я. Башмаков и К. 1915 год. Стр. 135.

5. «Полное собрание русских летописей. Том Шестой. Выпуск I. Со-

фийская первая летопись старшего извода». Москва. Языки русской куль-

туры. 2000 год. Ст. 205, 206.

6. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему

повелению археографической комиссией. Том Девятый. VIII. Летопис-

ный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью».

Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца. 1862 год. Стр. 115.

7. «Полное собрание русских летописей, издаваемое государственной

археографической комиссией Российской Академии Наук. Том Пятна-

дцатый. Издание второе. Выпуск первый. Рогожский летописец». Петро-

град. 1922 год. Ст. 19.

8. «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему



 
 
 

повелению археографической комиссией. Том Пятнадцатый. Летопис-

ный сборник, именуемый Тверской летописью». Санкт-Петербург. В типо-

графии Леонида Демиса. 1863 год. Ст. 176, 181.

9. «Полное собрание русских летописей, изданное по  высочайше-

му повелению археографической комиссией. Том Восемнадцатый. Си-

меоновская летопись». Санкт-Петербург. Типография М. А. Александрова.

1913 год. Стр. 18.

10. К. Калайдович «Памятники российской словесности XII века, из-

данные с  объяснением, вариантами и  образцами почерков». Москва.

В Типографии Семена Селивановскаго. 1821 год. Стр. 205—218.

11. Евгений (Болховитинов) «Словарь исторический. Том I – Словарь

исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-рос-

сийской церкви». Издание второе, исправленное и умноженное. Санкт-Петер-

бург. В типографии Ивана Глазунова и его иждивением. 1827 год. Стр. 251, 252.

12. Макарий, епископ Винницкий «История Русской Церкви. Том II».

Санкт-Петербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1857 год. Стр.

144—148, 206—215.

13. «Житие святого Исаий, епископа Ростовского»/«Православный

собеседник, издаваемый при Казанской духовной академии».  1858. Часть

первая/ Казань. В типографии губернского правления. Стр. 438.

14. Филарет, архиепископ Харьковский «Обзор русской духовной ли-

тературы 862—1720». Харьков. В университетской типографии. 1859 год. Стр.

21—23.

15. Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский  «Историческое



 
 
 

учение об отцах церкви». Том III. Санкт-Петербург. В типографии В. Безоб-

разова и комп. 1859 год. Стр. 413—420.

16. А. Павлов «Критические опыты по  истории древнейшей гре-

ко-русской полемики против латинян». Санкт-Петербург. Типография Им-

ператорской Академии Наук. 1878 год. Стр. 58—62, 169—186.

17. И. Порфирьев «История русской словесности». Часть I. Древний пе-

риод: Устная народная и книжная словесность до Петра В. Издание третье. Ка-

зань. В Университетской типографии. 1879 год. Стр. 351.

18. «1080—1089  г. Канонические ответы митрополита Иоанна

II»/«Памятники древнерусского канонического права» (Часть первая. Па-

мятники XI – XV веков) /«Русская историческая библиотека издаваемая архео-

графической библиотекой». Том шестой/Санкт-Петербург. Типография Импе-

раторской Академии наук. 1880 год. Ст. 1—20.

19. И.И.Срезневский «Древние памятники русского письма и  языка

(X – XIV веков)» (Общее повременное обозрение). Второе издание. Санкт-Пе-

тербург. Типография Императорской Академии Наук. 1882 год. Ст. 31, 32.

20. Е. Голубинский «История Русской Церкви. Том I – Период Первый,

Киевский или домонгольский. Первая половина тома». Издание второе,

исправленное и дополненное. Москва. Университетская типография. 1901 год.

Стр. 856, 857.

21. Н. Никольский «Материалы для повременного списка русских пи-

сателей и их сочинений (X – XI века)». Корректурное издание. Издание От-

деление русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-

Петербург. Государственная типография. 1906 год. Стр. 211—225.



 
 
 

22. «Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1: XI –

первая половина XIV века». (Ответственный редактор Д.С.Лихачев). Ленин-

град. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Академия Наук СССР.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом). 1987 год. Стр. 206—208.

23. Г. Подскальски «Христианство и богословская литература в Ки-

евской Руси (988—1237  гг)». Издание второе, исправленное и  дополненное

для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. Под редакцией К.К.Акентьева.

Санкт-Петербург. Византинороссика: Санкт-Петербургское общество Византи-

но-славянских исследовании. Subsidia Byzantinorossica. Том 1. 1996 год. Стр. 285

—290, 304—306.



 
 
 

 
Ефрем, епископ

Переяславля Южного
(Неизвестно – Неизвестно) (XI век)

 
Ефрем – епископ (митрополит) Переяславля Южного.
О дате и месте рождения, детстве, юности и отрочестве

Ефрема сведений нет. Биографические сведения о епископе
Ефреме незначительные. По рождению Ефрем, предположи-
тельно, грек, но достоверных данных нет. В ряде летописей
имя «Ефрем» имеет статус митрополита Киевского и всея
Руси, но в примерные годы жизни Ефрема, митрополита Ки-
евского с таким именем не было. Поэтому более достовер-
но указывать те сведения, которые имя «Ефрем» связывают
с деятельностью в Переяславле.

Согласно Лаврентьевской летописи за 1089 год имеет-
ся запись о церковном строительстве Ефрема в Переяслав-
ле и краткие внешние данные Ефрема: «Въ лѣто 6597… Въ
се же лѣто священа бысть церкы святаго Михаила Перея-
славьская, Ефремомъ митрополитомъ тоя церкы, южа бѣ
создалъ велику сущю, бѣ бо преже въ Переяславли митро-
полья, и пристрои ю великою пристроею, украсивъ ю вся-
кою красотою, церковными съсуды. се бо Ефремъ бѣ скопе-
ць, высокъ тѣлом. бѣ бо тогда много зданья въздвиже…"70.

70 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-



 
 
 

Это подтверждают Ипатьевская, Новгородская четвер-
тая летописи и Летопись по Воскресенскому списку.

Ефрем, митрополит Переяславля Южного

Тверская летопись эти сведения описывает за 1090 год;
а Никоновская летопись за 1091 год.

В 1091 году епископ Ефрем участвует в перенесении мо-
щей Феодосия Печерского: «Въ лѣто 6599… На другый же
день собрашася епископи, Ефремъ Переяславьскый… и взя-
ша мощѣ Ѳеодосьевы…"71. Это подтверждают Ипатьев-

велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 89.

71 «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему по-



 
 
 

ская, Новгородская четвертая, Софийская первая ле-
тописи и Летопись по Воскресенскому списку .

Никоновская летопись эти сведения описывает
за 1093 год.

После 1093 года в Никоновской летописи

велению археографической комиссией. Том первый. I. II. Лаврентьев-
ская и Троицкая летописи». Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праца.
1846 год. Стр. 90.
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