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Ж ИТИЕ ПАВЛА ОБНОРСКОГО  
В СПИСКАХ XVI-XVII ВЕКОВ

Преподобный Павел Обнорский, или Павел Комельский, был уче
ником и последователем Сергия Радонежского и, по выражению 
И. М. Концсвича, «одним из выдающихся отшельников среди сонма 
преподобных XIV века»1.

Уроженец Москвы, Павел в возрасте двадцати двух лет принял 
монашеский постриг в монастыре Рождества Христова на Волге, близ 
Углича. Затем перешел в Свято-Троицкий монастырь к преп. Сергию 
Радонежскому, где «лета доволна» проходил разные «службы мона
стырские», а затем, под духовным руководством Сергия, пятнадцать 
лет жил в «отходной келии», после чего преп. Сергий благословил его 
«жити в пустыни». После долгих странствий по разным пустыням Па
вел обрел наконец место, «удобно безмолвию», в Комельском лесу, где 
первые три года жил на берегу р. Грязовицы в дупле большой липы, 
являя «образец совершенного отшельника, редкого на Руси»2. Затем 
перешел на р. Нурму, приток Обноры, построил там келью, выкопал 
колодец и долгое время жил один, «в пощении выну и бдении и молит
ве со слезами, велми трудя себе»3. Здесь же, но на другом берегу Нур- 
мы, Павел основал в 1414 г. Свято-Троицкий (впоследствии Павло-Об- 
норский) монастырь, ввел в нем общежительный устав «по древних 
святых отец преданию», но не принял на себя игуменства, так как «не 
захотел нарушать своего безмолвия»4: игуменом он поставил ученика 
своего Алексия, а сам «во отходной своей келии пребываше в безмол
вии», духовно окормляя и наставляя братию своим примером: «образ и

1 Копцевич II. М. Сгяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М., 1993. С. 140.
2 Федотов Г. II. Снятые Древней Руси. М., 1990. С. 160.
1 Здесь и далее текст Жи’ш я цит. но: РНК, собр Погодина, №  659.
4 Ксноппев Н. Святые Вологодского края. М , 1895. С. 117
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прописание во всем бысть сущим с ним братиям». Преставился 
преп. Павел в 1429 г., в 1546 г. были обретены его мощи, а на Соборе 
1547 г. он был причислен к лику святых.

Почитание преп. Павла Обнорского началось задолго до его кано
низации, но в течение первого столетия после его кончины оно, види
мо, было ограничено рамками местного почитания и устного предания. 
В рукописном виде Житие появляется, по мнению В. О. Ключевского, 
«не раньше второй четверти XVI в.»1. На сегодняшний день оно сохра
нилось в списках XVI-XVIII вв., при этом значительная часть списков 
датируется XVI-XVII вв.

В. О. Ключевский кратко рассматривает историю Жития Павла 
Обнорского, давая обзор русских житий макарьевского времени2. Все 
списки Жития он разделяет на три группы, опираясь на количествен
ный состав чудес в разных списках: первая группа, древнейшая, не со
держит описания чудес, она заканчивается рассказом о преемнике 
Павла, игумене Алексии; вторая группа содержит в дополнение к Жи
тию Сказание о 19 посмертных чудесах: третья группа -  с расширен
ным Сказанием о чудесах (семь дополнительных чудес, начиная с чу
да, повествующего о разорении монастыря казанскими татарами в 
1538 г.). В. О. Ключевский упоминает также о существовании уже к 
середине XVI в. краткой редакции Жития, отмечая, что у этой редак
ции, видимо, были и другие источники, кроме пространной, ибо «она 
сообщает любопытные известия, которых нет в последней»3.

По мнению М. Д. Каган, можно говорить о трех редакциях Жития: 
о Пространной (без чудес, с 19 чудесами, с 26 чудесами), о Первой 
Проложной (сокращение Пространной) и о Краткой, или Второй Про- 
ложной в составе печатного Пролога4.

В настоящей статье, содержащей обзор рукописей, которые удалось 
выявить на сегодняшний день и просмотреть в рукописных отделах 
РГБ, РНБ и БАН, мы будем придерживаться классификации 
М. Д. Каган, предлагая следующее разделение: Пространная редакция 
(ПР) в трех вариантах -  без чудес (ПР1), с 19 чудесами (ПР2), с 26 чу
десами (ПРЗ); Краткая (КР); Первая Проложная (Прол1); Вторая 
Продажная (Прол2).

1 Кпючевский В. О. Древнерусские жития снятых как исторический источник // Право
славие в России. М., 2000. С. 170.

2 Гам же. С. 169-170.
3 'Гам же. С. 170.
4 Каган М. Д. Житие Павла О бнорского// C'Jioimpi. книжников и книжности Древней 

Руси Выи. 2. Ч I. Л., 1988. С. 316.
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Пространная редакция
ПР является болсс распространенной, в сравнении с КР и пролож- 

ными. В тексте ПР можно выделить вводную, биографическую и за
ключительную части.

Вводная часть, по объему довольно обширная, имеет традиционное 
содержание: в основном это «канонические» рассуждения о духовно- 
поучительной пользе написания и чтения житий, а также о подготовке 
автора к написанию Жития преп. Павла -  собирании материала и «со
бирании духа».

Биографическую часть, т. е. непосредственно само Житие, образу
ют следующие «структурные составляющие».

Рассказ о жизни святого от рождения до основания им обители, 
в большинстве списков не имеющий заголовка и выделенный лишь 
буквицей и красной строкой: «сен o\fnw мрмпныи wl(k ндшь идкедъ, 
роди w идгородмы и нлгочтикК родителю преил\енитдго грддд л\осккы. 
к'ксшггднъ же к до|;р’кл\к ндкд:шп'и...» '.

Глава «ел сьстдкленУи шиители...», в содержании которой домини
руют следующие основные темы:

указание на благоволение Ножие «составлению» обители -  «^ко 
ллног'ь» и «екк'п, сIл 101 (ж» на месте, «иде шск жикондчдлны трцд цркки 
стой»;

путешествие Павла за архиерейским благословением на создание 
обители — в «rpj москкК к'ь преорномК фоткю «нитромолитж»;

отказ митрополита, который «не книмдше сдокеНГ прпиндго. но и 
жестокд н'ккдд глд емК», и последующее вразумление его свыше -  «к-к 
приход,M|.Kio же ио1|1к пжествендд нккдл сила ш;исл др̂ Уерею, сгр.иид и 
префдже еллК. почто ре’ шекоренль еси члкд нжУд...»;

последующее раскаяние Фотия и данное им Павлу благослове
ние — «мрОфенУд мрошдше о и к нек'кдкнУи глдннм w  него... нлки и, и 
нокелк ел\К К'кудкигнКти црккк кч» нлха стыд и жикондчддныд трцд, и 
1!рдтУю съкокКиллти...»;

основание монастыря — «и тдко |;годдк ^рдни. .. и)ць ндшь идкелъ. ..
И'Ь'̂ КИЖе црккь К’К ||Л\А СТЫД ЖИКОНДЧДДНЫД Трцд. И fWOHACTItlph чтнъ
С'кстдки...»;

описание установленного Павлом строгого общежительного 
устава — «и тд wi;i|iee житУе сксгднллет... по др'ккни' ст^ь wi^k мредд. 
нпо... и 7д|юм'1\Дд.. еже к келУд ничто' не келлше нл\ктн, ни* спои"

1 При цитировании в древнерусском шрифте опускаются акцентные знаки
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цкдти. но пса wi;i|K\ iiAvhi-n . не престКидти т'дконоиоложенУд, и скора 
к о л а  не илх'кти...»;

назначение игуменом ученика Алексия и уединенное жительство 
самого Павла -  «оученикд* своего инокд дле^*Ьд сфеннод'кисткокдти 
оусгрои. слил же... к'1> ро д н о й  скоен кедГи препыкдше кч> ие^ллолкУи».

Глава «О ирестдкленУи стго...», основные темы которой: болезнь и 
духовное приготовление преп. Павла к преставлению; «прозрение» о 
взятии татарами Костромы; духовное завещание братии; описание 
кончины преп. Павла с указанием возраста, даты и места погребения.

Заключительная часть не выделена в рукописном тексте ни заго
ловком, ни другими графическими способами. Она включает в себя 
элементы похвального слова, молитвенное обращение к святому, ха
рактеристику преемника преп. Павла.

Указанный состав является общим для всех вариантов ПР, без чу
дес и с чудесами.

Вариант ПРI (без чудес) читается в следующих рукописях: РГБ, 
ф. 310 (собр. Ундольского), № 349; РНБ, собр. Погодина, № 659; РНБ, 
Софийское собр., № 1356; РНБ, Софийское собр., № 1361. В РГБ, 
ф. 310 (собр. Ундольского), № 231 и РНБ, Соловецкое собр., № 818 
опущено вступление, но остальные структурные части представлены 
полностью, что не позволяет отнести текст к краткой редакции.

Варианты ПР с чудесами содержат, в дополнение к завершенному 
Житию, описание посмертных чудес преп. Павла, которое оформлено 
как вполне автономное повествование с заголовком: «окдзднУе чюде 
хйчдегн пришито №цд ндшего мдклд. изирдкшдго лмлда w келики^ь» . 
Состав, последовательность, описание чудес в целом стабильны. Раз
личаются варианты лишь количеством описанных чудес. Перед пер
вым чудом во всех списках прочитывается небольшое вступление: «но 
престдклен'ш же прпнндго Фцд ндшего идклд. многд чюдесд излшшиеСА 
w ctiu ллофеи его. 1лко w источника неирестднно текКфе...».

Вариант ПР2 (с 19 чудесами), по мнению Макария (Булгакова)2, 
возник в связи с составлением митрополитом Макарием Великих Четь
их Миней, где ПР2 и читается, причем в Успенском списке представ
лен полностью, а в Царском списке есть лишь чудеса*. Г1Р2 содержат 
также рукописи: РГБ, ф. 304 (собр. Троице-Сергиевой лавры), № 692;

1 Скачаиие о чулеоах цит. но: РЫБ, Софийское собр., № 1470.
2 М акарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской 

Церкви. Кн. 4. Ч. I. М., 19%. С, 431-432.
1 Великие Минеи Четьи. М., 1914. С. 509-558.



РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 350; РНБ, Соловецкое собр., 
№ 819.

Вариант ПРЗ (с 26 чудесами) дополнен описанием еще семи чудес, 
видимо, более поздних по времени (в 20-м и 23-м чудесах укачаны да
ты -  1538 г. и 1546 г. соответственно). Появление ПРЗ, скорее всего, 
связано с обретением мощей преп. Павла и его канонизацией на Собо 
ре 1547 г.: 23-е чудо как раз и повествует о построении новой соборной 
церкви монастыря и об обретении мощей святого.

ПРЗ читается в списках: РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8188; 
РГБ, ф. 218, № 422; РГБ, ф. 304, № 673; РГБ, ’ф. 304. II (собр. Троице- 
Сергисвой лавры), № 5 ; РНБ, собр. Колобова, № 488; РНБ, Софийское 
собр., № 1470; БАН, Архангельское собр., С. 58; БАН, Архангельское 
собр., Д. 249; БАН, Вятское собр., № 566; БАН, 32.9.28.

Обращает на себя внимание состав чудес в рукописи РГБ, ф. 178, 
№ 1817, датируемой третьей четвертью XVI в.: чудо 22-е («О видении 
некоего брага зело полезно», разбито на два (второе начинается «Той 
же брат поведахъ в другой день...»), 25-е чудо отсутствует, 26-е -  о 
Стефане, мучимом бесом -  совпадает с остальными списками, а 27-е 
чудо («Один брат поведал вещь дивную...») встретилось пока только в 
этом списке.

Разночтения между списками не исследованы до конца, по лому на 
сегодняшний день сложно сказать что-либо определенное о соотноше 
нии рукописей между собой. Текст во всех описанных группах соответ
ствует житийному канону, причем во многих местах он явно перекли
кается с другими агиографическими памятниками, так, например, по
учение преп. Павла о монастырском общежитии во многом совпадает с 
соответствующим текстом из Жития Кирилла Белозерского.

Краткая редакция
КР -  это сокращенный пересказ биографической части ПР. В ней 

повествуется о жизни святого от рождения до кончины, при этом опу
щены многие подробности: например, не говорится, в какой обители 
Павел принял монашеский постриг; предельно коротко рассказывается 
о его жизни в пустыни и о путешествии в Москву к митрополиту Фо- 
тию; опущены рассуждения об иноческой жизни, поучение преподоб
ного о монастырском общежитии и перекликающееся с ним последнее 
наставление братии перед кончиной; не упоминается о том, что ученик 
святого Алексий был преемником Павла после его кончины, и т. д. 
Разбивка на главы отсутствует.
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КР, видимо, была вторичной по отношению к ПР, являясь местами 
повторением, местами таким сокращением ПР, когда КР как бы соби
рается и i кусков, «вырезанных» из текста ПР. При этом описательная, 
распространяющая часть либо опускается, либо заменяется более крат
кими синонимами. Для сопоставления приведем несколько фрагментов 
текста ПР и КР (квадратными скобками отмечены фразы и слова ПР, 
которые «переносятся» в КР).

IIP (Погод., № 659)

[оеи enfuvv нрпсныи (,иц|. мыль пдкелъ, роди № 

НЛГОрОДНЫ И ИЛГОЧЧ’ИвК род ителю , ПреИМенИТД. 

|-о грддд м оеккы . вч.смитд же в доир 'км к ндкд. 

.'1ДН1И < . . .>  И НИ1|Ш МЛЧ’НЮ СЧ. ЧЧ|Ш||,е“ и одд л ]

(491 л.-491 об.).

СМОТренУеМК ИЖУ'ИМК НДСЧ'ДКЛе" ны. [вт.скорк] 
въ ouhtfak живондчдлны трцд. [кк мрпкномК 
серпю приводит; и с ксликою люпов'Ую ирУд'гь 
|;ы Ш него] (493п.).
1и У) онители вдлле м дло Кстрои ceirk келУю,] и 

рДД\|ТДС* ВСелИ В N10. И КеМОЛСТВОКДШе, ПЛГОДД. 

рА СД, И НрЧТ'Кю СГОМТре |’ЛА CP моко м ои . [и] 

или келУд [исконд к л д д а ’/.ь ] с в о и м д  рКкдмд. U) 

недже коды  м ногд  исцкленУд пы кдю т и д о н н к  с 

в'крою нрнходлцш . [и т К  ндчдт ж и ти  к noi|ie. 

n ih  вм нК  и кдкнУи, и м л т к к ]  ст. сле'/,дми. [вел. 

м и  т р К д л  сене и выш е м к р м  в 'ьудерж дел]

(498  л ) .

[он же мечч-днУе мнлше СУ*-- ныти. пы же идкы 
вт>] свкч'лоч'ворнКю [ноци. сччч> кч.ск‘рнУд] гд Ед 
и сисд ндшего Тс ](д, [слышит дп'Уе '/,во мноп,.] 
[илжныи же] млтвК cvi'Kopi, и [\итворив1. окон, 
це келУд. '/,рит еккч-ь сУ'дюцн.] мд м-kcrk, [иде* 
нн-к] жикондчдлны трцд [цркви стоит, oiipk'i'e 
и срце свое рддосч'и] и тишины [и оумиленУд 
исполнено] (503 л.).

КР (Погод., № 659)
То же самое: 

полный перенос 
данного куска текста 
т  ПР в КР (520об.).

вч.скорк кт. стмК приводи, и с 
великою люповУю нрУд |;ы U) 
Nero (520об.).

и UJ онители вддле мдло 
Ксч'рои сеи'к келУю, и исконд 
КЛДДА. И тК НДЧА жич'и в 
пофенУи вынК и г.дкнУ'и и 
млч'вд, велми трКдд и выше 
м-кры вч.здержд (522 л.).

ом же мечтде мн/мне с'Уе ны.

ТИ. IH.I Ж ИДКЫ В NOI|lh стго

ХКД к'кскрнУл, слыши д|;Уе '^во 

мноп.. о же Шткоривк окоце 

келУд, ^ри скК сУдю1|1|, иде 

ник цркми стой, опркте и срце 

свое рдсти и КмилеиУд испол. 

нено (5 2 3  л.).

КР читается в списках: РНБ, собр. Погодина, № 659; РНБ. Софий
ское собр., №  1361; РГБ, ф. 113 (Иосифо-Волоколамское собр.), №  659. 
Иногда КР следует сразу за полной, как в списках РНБ, собр. Погоди
на. № 659 и Софийское собр., № 1361, иногда находится отдельно, как 
в рукописи РГБ, ф. 113 (Иосифо-Волоколамское собр.), № 659.
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Первая Проложная редакция

Прол1, как и КР, является сокращением биографической части ПР 
но это более самостоятельная переработка, менее «привязанная» к тек
сту ПР, здесь больше, чем в КР, «своего» текста. Интересно, что в 
Прол1 полнее излагается жизнь Павла до основания им монастыря и 
всего лишь в одном предложении говорится о построении церкви Жи
воначальной Троицы и создании монастыря.

Приведем несколько параллельных мест из ПР, КР и Прол1 (квад
ратными скобками отмечены чтения собственно Прол1).

ПР
(11огод. № 659)

и НИЦ1И м л т н ю  п .  т ц м н к р  

и о д д а .  г .а ш р  и в  т о л м д

М Л Т И К К , 1ДКО ЫИКОЛИ ПрОСА 

||М  о уКО ГЛ  NP W i iK c th  Т 1||Д . 

H 'l, W  О П р 'ктД Ю ф И С А  « С  Н П О  

НОДДКД1МР. М Н О Ж И ЦРЮ * NP 

И М М  «ПО ИНО Д Л Т И . И рИ'/,К1

с к о л  н р н м К ф и  д д к д ш р . и  к ъ  

р д и м о и  к ъ  р ш д и т р л р м д

с п о и л и  Ц рИХО Ж ДДШ Р. WHM ж р

W  ТО* N f К 'к 7,|ф Л Н А К>|||Р  Р М О у,

п о н р 1 и  :длли л л л т и к и  i r k ^ K ,  и  

Г.ОГД’ГСТНО МНОГО И Л \К ф Р

(491 06.-492 л.).

и иск' оутдиксл Шиде. и
ДОСТИ ОПИТРЛЬ стго в̂д
ржткд, нд ркц'к волу/к. и к 

то мондстыри кьспрУдтк 

Д ГГЛ КЫ И  ШСрДУ/Ь НД с а .  и C'l. 

W ia'I'KP* 0y t !0  КЛДСАНЫ *, И 

к с а к о  мрокднУр счЛ'рку.др 

н л о т с к о р .  и к ж р с т о ч д и ш р р  

ж и т У р  срг.р кддкъ. i r k  но р м К  

н и 1| |д  ^л кт» и соль, и н и т У р  

рмК кодд рдинд (492об.).

К Р

(1101.659)

и  Н И ф Н  млтню 

СТ. Т|||ДЫУР 110- 

Д Д А , 11,МНР Г,О 

,Ч"кло м л т и к ь

(520л).

ИДР К'Ь  РДИНК в) 

М О Н Д С тЛ , н  и к с  

П рУДТЬ НД CA

с т ы  д г г л ь е к ы н  

w i:p ! i .  к к К п к ж 

C'l. U )ldThP  КЛД, И 

КС А КО  МрОКДМУр

н л о с к о р  сьШрк. 
у.дрТ и  k -i. ж р с .

Т 0 Ч А И 1ПРР Ж И - 

т У р  ср пр  КД Д КЬ

(520л.).

Прол I 
(Кир.-Бел. № 11/1250)

Н И |||И М ‘  Ж Р и [ с т р д н н ы м ’ь  HP. 

1| 1ДДН 0 ]  М Л ТН Ю  Н О Д Д А Ш Р , П’к  по

т о л м и  м л т и к ’ь , и  к о  м и к о л и ж р  

НрОСА1|1Д о у  [ н р ]  о у п о г д г о  W . 

п К с Т И  Т 1| 1Д. н о  [ ч т о ]  в ) o n p i i .  

Т Л Ю ф И ^ С А  <Mf NPI’O [ т о ]  и  ПО. 

Д Д 1Д111Р. М НОЖ ИЦРЮ  ПО HP И М Ы И 

ЧТО ИМО Д ДТИ  и р и п ы  [сН Р  С СР. 

н а ]  и р и м К ф и м ъ  д д к д ш р  [ т д  

к о к -ь  i r k  М Л Т И К Т ,.]  Д [С Д М 'к ]  к о  

р д и н о и  рипР  к  р о д 'г г р л р м д  с к о .  

ИМД Щ ^О Ж Д Д Ш Р . р о д и т в л А *  p ro  

О TO M -K  HP КО ЗГ.рДНАЮ ф Р р м К .  

МДНР И СДМИ М Л Т И К К 1 Г . А \ К  и 

Г.ОГДТКСТКО M H O I'O  И м К ф Р

(409 л.-409 об.).

и [ т д к о ]  к с к ^ ъ  о у т д и к С А  и .ч м д е  

[и : )  д о м К  с к о р ]  и  н р У н д р  к ъ  м д .  

ы д с т ю р к  р ж т к д  \В Д  ИЖР PCTK НД 

р р ц к  ко л .ч р ; и  т у  в о с п р У А Т ь  нд 

СА с т ы н  [и н о ч е с к У и ]  ОПрД.'Гк. и 

СО и)|Д ’Г 1Р М 1> р у н о  КЛ Д С А Н Ы М ’Ь I 

КС А КО  м И д р о к д ш р  соДО рр.чдрть 

НЛОСКОР. и  [ т д к о ]  ВДД CPRP ЖРС. 

т о ч д и ш р м у  [п р р н ы к д н У ю . ]  i r k  

н о  р м К  п и 1| 1Д X A 'k i; 'h  и  с о л ь , д 

I IH T IP  КОДД РДИНД. и [ т о

н о о с к у д К  к  м 'к р К ]  (409 об.- 
410л.).
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IIP
(11огод. № 6 5 9 )  

и к с л  оу/.дконрмдА иноки! 

СТ. ЛЛНО ГМ ТфЛНкр' ткорАШ Р.

и кт. слКжпд' мондгш рсккГ 

iii.ihK нд |;рдю рдпотдшр, np

ДДД1.1 СРПР II0K9A. И КТ» к ск " 

КРЛ1Р СМ’крРНУр и послХшднУр 

ПЛ\*|лА. КТ. ДОИрОМОу* ТрКдК, 

и кт. плгом К  послКшднУю; 

крлико приложрнУр сткори по 

у.дпоккди гни (4 9 2 об.).

И Ш ОПИТРЛИ кддлр л и л о  Кст. 

рои СРП'к КРЛУю, И рЛу|ДСА 

ИСРЛИ К НЮ. И ПРМОЛСТКОКД.

III*-, плгоддрА па, и нрчтКю  

|;гол\трр ГЛА CP IIOKO м ои. и 

или КРЛУд ИСКОПД КЛДДА'/,1. 

СИОИЛ\Д рКкдмд. U) НРДЖР КО. 

Д1.1 МНОГД ИСЦ'клрнУД Ш.1КДЮТ 

И ДОЫЫ'к С К'крою При^ОДА- 

фЙ. И т К  НДЧДТ ЖИ К IIOI|JP. 

нУи k u ii iK  и пдкнУи, и м л т к к  

СТ. СЛР-/,ДМИ. КРЛМИ Т рК дА  СР. 

г,р, и KI.IIHP м к р м  кт»эдрржд. 

СА. т 'рКдолюпмк КдрКчдд 

и лот скою f4 9 8  JI-).

КР 
(Пог. 659) 

ti'k слКжидх МО. 

ндстмрскм ны.

нК рДПОТД A, NP 

ддды  срп-к по. 

к о а  (520л.).

и Ш окители 

КДДЛР Л\ДЛО Кет. 

рои cpivk к рл Ую , 

И ИСКОПД к л а д а ’. 

И Т'К НДЧА ЖИ. 

ТИ К ПОфРНУИ 

k i.i i iK  и г.дкнУи 

И МЛ'ГКД, КРЛМИ 

ТрК дА  И KI.IIHP

M-kpi.l кт.зрржд 

(522 л.).

Прол 1 
(Кир.-Бел. №11/1250)

И [ко КСАКи] МОНДСТМрСКИХ'к 

с л у ж и т ь .  Ккш у рдпотдшр нд 

прдтУю. [ при  к с а к о " ирркосло. 

кУа ] по  .чдмоккди гни. и к с а  

ОузДКОНРЫДА ИЫОКО* со м но. 

ПРМТ. ТТ|1ДН'|Р, ИСПрДКЛАШР. [и 

НИ К ЧРМЖР IIOI-p'klllH. НР ДОВ

л и т р  по плж енном К  <•* т к л о  

скор оудр учити ] (410л.).

и кддлкр [лхкетд то го ]  кклУю 

СРпк СОТКОрИ. [к НРИЖР МДЛ'Ь 

ноко Ш трКдд ирУимдшр ерпк.] 

И ПЛИ.Тк к |.лУа  СКОРА ИСКОПД 

КЛДДА скоимд рКкдмд U) м р а “  

КОДЫ Л\ИОГД И [нризррчрннд] 

ИСЦ'клРНУА ПШДЮ и доынк с 

вкрою  МрУ)(ОДА1||ИМ-к, и ТДКО 

ндчд тК  прппну ЖИТИ К КРЛИЦР 

КОПДРрЖДНУи [со КСАЦР* OIIACP.

нУр м т .] (41 1 об.).

Эта редакция встретилась пока в единственном списке -  РНБ, Ки
рилле- Белозерское собр., № 11/1250, в составе рукописного Пролога.

В то р ая  Н р о л о ж н а я  р е д а к ц и я

11рол2 -  предельно краткое изложение жизни ripen. Павла Обнор
ского, текстологически слабо связанное с ранее рассмотренными ре
дакциями. Несмотря на лаконичность, здесь, однако, подробно пере
числяются пустыни и монастыри, где во время своих духовных 
странствий по выходе из Троицс-Сергиевой лавры подвизался препо
добный: в обители Пречистыя Богородицы у преп. Кирилла Белозер
ского. в пустыни на Одромс реке, в Галиче в «велицей пустыни у Прс- 
чистыя Богородицы», в Городце «у святаго мученика Феодора во оби
тели» и др., причем эти сведения не встречаются в других редакциях.
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Читается Прол2 в списке РГБ, ф. 256 (собр. Румянцева), № 397 и в 
составе печатного Пролога. По мнению М. Д. Каган, «она, скорее все
го, поздняя по отношению к Пространной»1.

Интересную версию возникновения этой редакции предложил 
С'. П. Розанов, заметивший при изучении Жития Авраамия Чухломско
го (Галицкого), что в этом Житии есть «сведения из жизни преп. Павла 
Обнорского, именно, его жизнь 1) около Авраамия и 2) около Диони
сия»2. Исходя из того, что Протасий, бывший в 1546 г. игуменом в 
Павло-Обнорском монастыре, затем стал игуменом Покровского Чух
ломского монастыря, где и написал Житие Авраамия Чухломского, ис
следователь выдвинул следующее предположение: «Протасий, собирая 
сведения о жизни Авраамия, встречает и эти новые сведения о жизни 
П авла... Но так как Житие Павла уже было составлено и пущено в ход, 
то он и помещает эти сведения в Житии Авраамия... а отсюда потом 
эти сведения попали в третью редакцию Жития Павла»3.

М. Д. Каган также отмечает, что порой в других житиях «сообща
ются о Павле такие подробности, каких нет ни в одной редакции Жи
тия самого Павла. Так, в Житии Дионисия Глушицкого есть раздел «О 
Павле пустыннице», где сказано, что Павел хотел основать монастырь 
вблизи обители Дионисия, чему тот воспрепятствовал»4. Заметим, что 
в этой главе указывается даже точная дата этого события: «в лк . Д ц д . 
(1393 г.) прУиде стдрецъ иКстыниы житель, ил\енел\ъ нднелъ...»5.

Сведения о преп. Павле находим и в Житии Сергия Нуромского 
(1584 г.). Эти два подвижника вообще были очень близки друг другу. 
Оба ученики и последователи преп. Сергия Радонежского, они и в Ко- 
мсльском лесу жили рядом, на расстоянии «двух поприщ»: «илше же

л* м м м м м
келикУи пдкелъ с прпг.нм серпе оинорски и идрлхеки чюдоткорцо соне. 
С'кдиики н'кетд ко т.ск\'т> д^окнм исирдвленУи .. .»6. Упоминается о том, 
что Сергий Нуромский был духовным отцом Павла Обнорского: «иАше 
i;o iipiMiHMii серпе келнкомК пдклК д в о и м ы й  чуцъ » .

1 К а .хш М .Д  Житие Павла Обнорского. С. 315.
2 Рояш ов С. II. О ф ы вки ич нси'шсстной древнейшей редакции Жития Авраамия 1а- 

личско-Городсцко-Чухломского// Русский филологический вестник. 1912, № 3. С. 232.
5 'Ган же. С. 234.
4 К а.хш М .Д . Жигие Павла Обнорского. С. 316.
5 Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: 

Текст и словоуказатель / С’осг. И. В. Азарова, Ь. Л. Алексеева, JI. А. Захарова, К. П. Ле
мешев; 11од ред. А. С. Герда. СПб., 2003. С. 110.

11 Циг. по; 1’11Б, Софийское собр. № 1470
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Возможно, преп. Сергий Нуромский был старше по возрасту и 
опытнее в духовном отношении. Об этом в какой-то степени может 
свидетельствовать следующая история т  Жития Сергия, также отсут
ствующая в Житии Павла: однажды преп. Павел «оирЬтк к-клУю спою 
и) вер^К и до оснокдыУа рдзметднК». Павел, «тдковое кидккъ iako члк'ь 
пристрдшен высть .чело», пришел к Сергию «и екдзд емК вса 
ириключшдАсл ел\К». Сергий же, «инсокское мечтднУе выти кллемм гла, 
иди рече крдте пакле. окрАфшш к’Ьл'но свою мерКишмК». И действи
тельно, «пдкелч. прише опр-кте к’клУю ц’клК невредил\Х ничилуже мкоже 
рече ел\К сткш сергУе».

О «мирном сосуществовании» преп. Павла с дикими зверями упо
минается и в Житии Сергия Нуромского, но дается в несколько ином 
«ракурсе», глазами Сергия: «иногда же пришешК селхК стомК сергУю ко 
ФцК пдвлК. и овр’кте келнкдго плклд кнк кклУА стоАфд кормАфд из 
рХк'к птицы опр-ктдюфи'са тК множество же i ины птмц’1. мдлы скдА. 
||нГ нд глдвк мрмвндго пдвлд и нд плефе его. ккКп'к же и престо ах&тъ 
емК келикУи зк-крк 1лже глдголртса медв’кдь, и лиенцд з здицо».

И» Жития Сергия Нуромского учнаем новые подробности и такого 
важного события в жизни преп. Павла, как основание им монастыря. 
Перед кончиной Сергия (1412 г.) Павел поведал ему, «мко нд едино 
rtvkcre к пКстыни своей в погорУи нд рек̂ к нКрме, слышд звонч, келик'ь, 
и вид’квч» св'ктъ неизреченеы'ь сУаюцгк пдче елчнчкны лКчк». Сергий же 
«прордзХ/vvk д^окнымд очимд». что надлежит «шиители возгрддитиСА в 
слкК мртыл трцд нд го м-kcrk». Получив поддержку духовного отца, 
Павел идет к митрополиту за благословением и начинает «ирдтУю пру. 
иллдти и строити ллнтрк и воздкиже црковк нд то мкетк ид'кже сикгк 
кид’к во им а  ирестмА жнкомдчдлныа трцл, 110 иррочествК стлго сергУд 
нКрмскдго чюдоткорцд».

Отсутствие в Житии Павла Обнорского даже упоминания о его 
ближайшем духовном сподвижнике и «сотаиннике» можно, видимо, 
объяснить тем, что Житие Павла составлялось до обретения мощей 
Сергия Нуромского, т. е. до начала его почитания, однако могли быть и 
какие-то исторические и политические обстоятельства того времени, 
тем более, если принять во внимание предположение, что «до игу
менства в Павловом Обнорском монастыре Протасий составил записи 
о Сергии Нуромском»1.

1 Дмитриев JI. А. Протасий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 
4 .2 . Л., 1980. С. 306.
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Вопрос об авторстве Жития также нуждается в дополнительном 
исследовании. С. П. Розанов отмечал, что «судя по стилю и по источ
никам, Житие Павла Обнорского составлено тем же Протасием, авто
ром Жития Авраамия Чухломского»1. Это предположение требует 
уточнения. Возможно, Протасию, при игуменстве которого в Павло- 
Обнорском монастыре были обретены мощи преп. Павла, принадлежит 
описание последних семи чудес, собранных к канонизации святого и 
добавленных к уже существующему тексту. Данную точку зрения вы
сказывает А. В. Пигин: «Если атрибуция Протасию всего текста Жития 
Павла Обнорского нуждается в дополнительной аргументации, то при
надлежность этому книжнику последних 7 чудес кажется более чем ве
роятной»2. Эти чудеса, по мнению ученого, «обладают идейно-темати
ческим и стилистическим единством и написаны, по-видимому, одним 
человеком » \

А. В. Пигину удалось также выявить литературные источники дан 
ной группы чудес. Опираясь на отмеченную А. Кадлубовским содержа
тельную и стилистическую близость заключительного цикла чудес в 
целом (и 20-го чуда в частности) с Волоколамским патериком, а также 
на предположение, высказанное В. О. Ключевским и А. Кадлубовским, 
о том, что 22-е чудо является переработкой литературного памятника 
первой трети XVI в. -  Повести о видении Антония Галичанина, ученый 
убедительно доказывает, что Повесть о видении Антония Галичанина 
можно атрибутировать Досифею Топоркову, известному книгонисцу 
Иосифо-Волоколамского монастыря. Указывая на связь 21-го чуда с 
Житием Иоанна Казанского, исследователь также отмечает, что «есть 
все основания связывать его возникновение с волоколамской средой». 
Подчеркивая, наконец, общий для «обнорских» чудес и волоколамских 
памятников «суровый характер», А. В. Пигин приходит к выводу, что 
«именно памятники волоколамской книжности, причем не только Во
локоламский патерик, послужили главным источником анализируе
мого цикла чудес», и что хотя Протасий и внес изменения в исполь-

1 Рот ное С. II. Огрмнки... С. 232.
' Пигин А. В. Литературная история Новее™ о нидении Антоним Галичанина // 

ТОДРЛ, Т. 52. СПб., 2 0 0 1 С. 241
'  Пигин А. В. К изучению Жития Павла Обнорского // Русская историческая филоло- 

| ия: Проблемы и перспективы. Доклады Всерос. науч. конф. памяти Н. А. Мещерского. 
Пефочанодск, 2001. С. 323.
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чуемый материал, придав ему «жанровые очертания», однако сохранил 
суровый волоколамский колорит текста1.

О литературных контактах между Обнорским и Волоколамским 
монастырями, по мнению А. В Пигина, может свидетельствовать и то, 
что наиболее ранний список Жития Павла Обнорского (1536 г.) входит 
в состав именно волоколамского сборника (РГБ, Волоколамское собр., 
№ 659). Равно как не случайным, на взгляд исследователя, мог быть и 
тот факт, что в сборнике РГБ, Волоколамского собр., № 582 (1-я пол. 
XVI в.) Повесть о видении Антония Галичанина -  в се первоначальной 
редакции -  следует срачу за Житием Павла Обнорского2.

А. В. Пигин справедливо отмечает, что существование литератур
ных контактов между Волоколамским и Обнорским монастырями 
имеет значение не только для изучения Жития Павла Обнорского, что 
этот факт «должен быть осмыслен в общерусском культурном контекс
те XVI в.», когда явно «обозначились два разных духовных направле
ния -  осифлянскос и северное, заволжское», во многом прямо проти
воположные: «как же объяснить столь отчетливый “волоколамский 
след” в произведении, посвященном создателю одного из крупнейших 
заволжских монастырских центров?» \

Несомненно, все обозначенные выше вопросы должны быть вклю
чены в круг проблематики при дальнейшем исследовании Житии Пав
ла Обнорского.

М. В. Захарова

' Гам же. С. 323-327. 
" Гам же. С. 326.
1 Гам же. С. 328-329.


