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ДРЕВНЕРУССКИЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ В СОСТАВЕ 
ПЕЧОРСКИХ РУКОПИСНЫХ СБОРНИКОВ

А н н о т а ц и я .   Представлен обзор эсхатологических сочинений, бытовавших в среде печорских 
старообрядцев, приведены основные результаты исследования этих произведений сыктывкарскими 
филологами. Печорские крестьяне активно читали и переписывали средневековые эсхатологические 
сочинения: сохранилось большое количество их списков. Этот пласт рукописных текстов еще мало 
изучен, однако они являются важной частью рукописно-книжной традиции, сформировавшейся 
на Нижней Печоре в XVIII–XIX веках. Перед авторами статьи стояла задача определить особенно-
сти бытования эсхатологических сочинений в старообрядческой среде. Их можно разделить на про-
изведения «большой» и «малой» эсхатологии, но встречаются памятники, соединяющие элементы 
обоих направлений эсхатологического учения, например «Житие Василия Нового». Большое распро-
странение в старообрядческой среде получили местные переработки и компиляции на тему конца 
света, посмертной судьбы души. Авторами статьи и другими сыктывкарскими филологами были 
исследованы печорские списки «Жития Василия Нового», «Видения апостола Павла», «Хождения 
Агапия в рай», «Сказания о двенадцати снах Шахаиши», проведен их содержательный, композици-
онный и текстологический анализ, определены особенности печорских списков, установлено, к ка-
ким редакциям они восходят, выявлены черты сходства и различия печорских списков между собой. 
Особое внимание уделено редакторским переработкам изучаемых сочинений, которые были сделаны 
известным печорским книжником XIX века И. С. Мяндиным: выявлены основные приемы работы 
книжника над эсхатологическими текстами и степень их переработки.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :   эсхатологические сочинения, печорские рукописные сборники, старообрядческая ли-
тература, печорские списки древнерусских сочинений
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смертной судьбы души и судеб всего человече-
ства, проблемам конца света, Страшного Суда, 
воздаяния за земные дела в загробном мире.

Авторы статьи в первую очередь стремились 
выяснить, какие именно эсхатологические про-
изведения получили наибольшее распростране-
ние среди печорских крестьян, какие идеи, темы, 
проблемы их волновали, какие эсхатологические 
образы их более всего привлекали.

Весь пласт печорских эсхатологических сочи-
нений можно разделить на две большие группы: 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении нескольких веков на террито-

рии Нижней Печоры формировался уникальный 
фонд различных по жанру и тематике древнерус-
ских сочинений, которые бытовали в составе ру-
кописных сборников. Эти сборники хранились 
в библиотеках крестьян-старообрядцев, пере-
давались ими из рук в руки, активно читались 
и переписывались. Особое место в круге чтения 
печорских старообрядцев занимали эсхатологи-
ческие сочинения, посвященные вопросам по-



Древнерусские эсхатологические сочинения в составе печорских рукописных сборников 69

произведения «большой» и «малой» эсхатоло-
гии. Произведения «большой» эсхатологии рас-
сказывают о конце света и Страшном Суде [16: 
3], произведения «малой» эсхатологии описыва-
ют путешествия отдельной человеческой души 
в загробный мир [5: 182]. Однако некоторые со-
чинения, бытовавшие в среде печорских старо-
обрядцев, соединяют в себе обе стороны эсхато-
логического учения.

«Большая» эсхатология дошла до нас в боль-
шом количестве печорских списков [11], [12] пере-
водных слов, приписываемых отцам церкви: Ип-
политу, папе Римскому1, Мефодию Патарскому2, 
Палладию мниху3, Кириллу Александрийскому4, 
Кириллу Иерусалимскому5, Ефрему Сирину6. 
Читая и переписывая эти сочинения, печорские 
крестьяне-старообрядцы получали представле-
ние о том, что может их ждать после смерти, со-
ставляли для себя полную картину предстоящего 
конца света и Страшного Суда. К произведениям 
«большой» эсхатологии также относится пере-
водное апокрифическое сочинение «Сказание 
о двенадцати снах царя Шахаиши», сохранивше-
еся в семи печорских списках7. В нем рассказы-
вается о том, как царь по имени Шахаиши видит 
символические сны апокалиптического содержа-
ния, которые ему растолковывает мудрец Мамер. 
В «Сказании» затрагиваются вопросы будущего 
конца света [10]. По форме оно относится к жанру 
видений.

Зачастую печорские книжники переписывали 
эсхатологические сочинения не целиком, а вы-
писывали наиболее интересующие их отрывки 
или создавали компиляции из разных произве-
дений, которые бытовали на Печоре и в соста-
ве больших рукописных сборников8, и в форме 
отдельных рукописей9. Показательным в этом 
плане является компилятивное сочинение «По-
учение святого Кирилла о первозданном Ада-
ме и о видении апостола Павла о Божии твари 
и о страсе Божии», входящее в рукописный сбор-
ник XVIII–XIX веков из собрания печорского 
сказителя Г. В. Вокуева [3: 135]. Оно составлено 
из трех разных произведений: двух слов, веро-
ятно, авторства Кирилла II, епископа Ростовско-
го, и известного переводного апокрифа «Виде-
ния апостола Павла», в котором описывается, 
как апостол возносится на небеса и наблюдает 
за переходом душ праведников и грешников 
в загробный мир [18]. Таким образом, в состав 
данной компиляции входят два произведения 
«большой» эсхатологии и одно произведение 
«малой» эсхатологии. «Видение апостола Павла» 
как отдельное произведение читается в печор-
ском сборнике ИРЛИ, УЦ 36 и в Торжественнике, 
составленном известным печорским книжником 
И. С. Мяндиным (НБ СГУ, УЦ р. 46, л. 366‒371).

Были популярными в среде печорских старо-
обрядцев и жития, содержащие эсхатологиче-
ские описания, – Василия Нового [15] и Андрея 
Юродивого [19], соединявшие в себе агиогра-
фическую и апокрифическую традиции. В них 
описание фактов из жизни святого перемежа-
ется с эсхатологическими видениями. При этом 
в «Житии Василия Нового» первое видение мож-
но отнести к произведениям «малой» эсхатоло-
гии, поскольку в нем описывается путешествие 
в загробный мир отдельной души, а второе ‒ 
к «большой», поскольку в нем рисуются карти-
ны Страшного Суда и конца света [6]. «Житие 
Василия Нового» сохранилось в трех полнотек-
стовых списках10. Оба видения из него встреча-
ются в печорских списках как самостоятельные 
произведения11. «Житие Андрея Юродивого» 
сохранилось в четырех печорских списках12.

Сохранилось в печорских списках и «Хожде-
ние Агапия в рай» – один из древнейших славя-
но-русских апокрифов XII–XIII веков [17], кото-
рый можно отнести к произведениям «малой» 
эсхатологии. В нем описывается, как праведник 
Агапий отправляется в путешествие и попада-
ет в рай. Путешествие совершается им наяву, 
а сам рай находится на земле [13: 246]. Апокриф 
читается в составе мяндинского Торжественника 
(НБ СГУ им. Питирима Сорокина, УЦ р. 46, втор. 
пол. XIX в., л. 334 об.–341) [1]. 

Особое место в старообрядческой эсхатологи-
ческой литературе занимают оригинальные про-
изведения и местные переработки. Так, в сборнике 
ИРЛИ, УЦ 67 (третьей четв. XIX в.) читаются такие 
сочинения, как «О пришествии антихриста различ-
ные свидетельства», «Слово о антихристе» и «По-
учение», которые, вероятно, были составлены уже 
на старообрядческой почве [11: 116].

Таким образом, эсхатологическая литература, 
бытовавшая в среде печорских крестьян-старо-
обрядцев, представлена как древнерусскими со-
чинениями, переписанными и переработанны-
ми местными книжниками, так и оригинальными 
произведениями. Знакомство с эсхатологически-
ми текстами различных жанров способствовало 
приобщению печорских крестьян к широкому 
кругу идей и образов средневековой литературы, 
связанных с темами конца мира и загробного 
существования отдельной человеческой души. 
Именно из них печорские книжники черпали 
эсхатологические идеи и художественные образы 
для создания собственных компиляций.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЧОРСКИХ 
СПИСКОВ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ

Работа по исследованию рукописного на-
следия печорских старообрядцев активно ве-
дется в Сыктывкарском университете, где в  
Усть-Цилемском собрании рукописей хранит-
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в данных списках не совпадает большое количе-
ство слов, словосочетаний и даже предложений. 
При этом мы обнаружили большое текстуальное 
сходство списка НБ СГУ, УЦ р. 33 с печатным из-
данием «Жития Василия Нового» 1794 года, сде-
ланным в Почаеве (РНБ C. II. 8, № 36). Вероятно, 
данный печорский список восходит через по-
средство каких-то не дошедших до нас списков 
именно к списку, лежащему в основе этого из-
дания, однако в НБ СГУ, УЦ р. 33 встречаются 
чтения, привнесенные, по-видимому, списками, 
предшествовавшими созданию НБ СГУ, УЦ р 33, 
которые сближают УЦ р. 33 с другими варианта-
ми второй русской редакции. 

В ходе анализа «Хождения Феодоры по воз-
душным мытарствам» нами было установлено, 
что во всех полнотекстовых списках «Жития» 
НБ СГУ, УЦ р. 33, ИРЛИ, УЦ 180 (нач. XIX в.)  
и УЦ н. 65 (нач. XIX в.) текст «Хождения» пол-
ностью совпадает по содержанию и мотивно-
му составу и отличается только незначитель-
ными текстуальными разночтениями. В связи 
с этим, а также с тем, что эсхатологические 
видения в «Житии Василия Нового» являются 
композиционными и содержательными центра-
ми, мы можем спроецировать некоторые зако-
номерности, обнаруженные нами при изучении 
«Хождения Феодоры», на весь текст списков 
ИРЛИ, УЦ 180 и УЦ н. 65. Поскольку текст 
«Хождения» во всех трех списках практически 
идентичен, мы можем предположить, что спи-
ски УЦ 180 и УЦ н. 65, как и список НБ СГУ, 
УЦ р. 33, восходят ко второй русской редакции. 
Однако на основании исследования «Хождения 
Феодоры» мы установили, что списки УЦ 180 
и УЦ н. 65 более близки текстуально друг другу, 
а список НБ СГУ, УЦ р. 33 отличается от них, 
из чего следует, что списки УЦ 180 и УЦ н. 65, 
вероятно, восходят к одному протографу, а НБ 
СГУ, УЦ р. 33 – к другому. И если протограф 
НБ СГУ, УЦ р. 33 близок Почаевскому изда-
нию «Жития» 1794 года, то протограф УЦ 180 
и УЦ н. 65 текстуально близок другому варианту 
второй русской редакции – РГБ, № 1782, XVII в. 
Однако ни один из печорских списков не совпа-
дает полностью с опубликованными вариантами 
второй русской редакции, что свидетельствует 
о том, что ни один из вариантов не является не-
посредственным протографом для печорских 
списков «Жития».

«Хождения Феодоры», читающееся в сборни-
ке ИРЛИ, УЦ 22 (кон. XIX в.), принадлежит руке 
известного печорского книжника И. С. Мяндина. 
Этот список значительно отличается от других. 
Из 196 мотивов, которые мы выделили в составе 
«Хождения Феодоры», в нем читается всего 37. 
В списке прослеживается активное использо-

ся и особого состава Торжественник, состав-
ленный усть-цилемским книжником Иваном 
Степановичем Мяндиным (1823–1894). Для ис-
следования также привлечены списки И. С. Мян-
дина, хранящиеся в Древлехранилище ИРЛИ им. 
В. И. Малышева. Исследованы были и некото-
рые рукописи печорского бытования, выявлен-
ные в ходе археографических экспедиций Сык-
тывкарского университета на Нижнюю Печору. 
Именно об итогах их изучения и пойдет речь 
в данной статье. 

А. А. Крюковой впервые были изучены пе-
чорские списки «Жития Василия Нового», 
описывающего жизнь и чудеса известного кон-
стантинопольского святого, жившего в X веке. 
Житие было подробно исследовано С. Г. Ви-
линским13, но списки, найденные на Нижней 
Печоре, еще не привлекались при изучении 
истории текста памятника. Как уже упомина-
лось ранее, в «Житии» факты из жизни святого 
и его чудеса перемежаются с двумя эсхатоло-
гическими видениями [7: 71–72]. В первом рас-
сказывается о восхождении на небеса по лестни-
це мытарств старицы Феодоры, прислужницы 
святого Василия, а во втором рисуются картины 
Второго пришествия Христа и Страшного Суда. 
Если рассматривать систему эсхатологических 
образов, создающихся в «Житии», то образы 
из второго видения, вероятнее всего, восходят 
к Апокалипсису, главному эсхатологическому со-
чинению, к которому обращались средневековые 
авторы. Первое же видение, которое в сборни-
ках также носит название «Хождение Феодоры 
по воздушным мытарствам», является довольно 
оригинальным, поскольку описывает восхожде-
ние души на небо по лестнице мытарств, особых 
духовных испытаний. Данный мотив не встре-
чается ни в одном из исследованных нами про-
изведений.

Список «Жития» НБ СГУ им. Питирима  
Сорокина (далее – НБ СГУ), УЦ р. 33 (нач. 
XIX в.), как мы установили, восходит ко вто-
рой русской редакции14, поскольку по содержа-
нию и мотивному составу практически не от-
личается от текста этой редакции, в то время 
как от текста первой редакции он сильно удален. 
В нем, как и во второй русской редакции, на пер-
вый план выдвигаются эсхатологические виде-
ния, а описания чудес святого Василия, истори-
ческих событий и топографии Константинополя 
значительно сокращены, как и во второй редак-
ции, по сравнению с первой. Нами также было 
установлено, что список НБ СГУ, УЦ р. 33 по со-
держанию не отличается от списка РНБ F. I, 726 
XVIII в., опубликованного С. Г. Вилинским в ка-
честве основного списка второй редакции, но тек-
стуально довольно сильно расходится с ним: 
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вание Мяндиным приема сокращения текста, 
причем сокращаются не только целые мотивы 
и мотивные блоки, но и отдельные фразы в сохра-
ненных фрагментах. Кроме того, в списке УЦ 22 
нами были обнаружены композиционные пере-
становки. Исследование показало, что измене-
ния были сделаны печорским книжником целе-
направленно. Это позволяет говорить об особой, 
мяндинской, редакции «Хождения Феодоры». 
Список И. С. Мяндина был нами опубликован [9].

Несмотря на большие сокращения, сделан-
ные Мяндиным, в сохранившихся фрагментах 
УЦ 22 наблюдаются текстуальные совпадения со 
списком НБ СГУ, УЦ р. 33. Однако в некоторых 
случаях в списке Мяндина обнаруживаются чте-
ния, общие со списками ИРЛИ, УЦ н. 65 и УЦ 180, 
хотя их гораздо меньше. Возможно, источником 
для Мяндина послужил список, пока еще не вы-
явленный, который соединял чтения всей группы 
печорских списков. В дальнейшем мы планируем 
привлечь к исследованию и другие печорские 
списки видений из «Жития Василия Нового»: 
ИРЛИ, УЦ 11 (кон. XVII в.), УЦ 179 (тр. четв. 
XVIII в.) и УЦ 61 (первая пол. XIX в.).

Мы также начали исследование «Слова Мефо-
дия Патарского» по печорским спискам, в ходе 
которого опирались на монографию В. М. Ис-
трина15. В ней приведено подробное текстологи-
ческое исследование всех редакций и переводов 
памятника, а также затронуты вопросы времени 
и места его создания,  атрибуции и источников. 
Так, исследователь предположил, что первую, 
историческую часть, где изложены события 
шести веков, и сказание о «последнем царе» ре-
дактор «Слова» взял из своих источников, а вот 
описание похода измаильтян, вероятно, составле-
но им самим. Таким образом, редактор объеди-
нил то, что нашел в других источниках, и создал 
свою версию господства и гибели измаильтян. 
Однако, говоря об источниках различных ча-
стей «Слова Мефодия Патарского», В. М. Истрин 
не систематизирует встречающиеся в произведе-
нии эсхатологические образы, не определяет их 
источники, в частности, не указывает те из них, 
которые восходят к Апокалипсису Иоанна Бого-
слова, основному эсхатологическому сочинению, 
на которое опирались многие средневековые  
авторы. 

На начальном этапе работы в тексте «Слова» 
нами были выделены использованные в нем эсха-
тологические образы и установлено, какие из них 
восходят к Апокалипсису. Исследование пока-
зало, что в «Слове» система эсхатологических 
образов еще не совсем сложилась. Автор боль-
ше сосредоточен на исторических событиях, 
чем на эсхатологической символике. Большая 
часть использованных в «Слове Мефодия Па-

тарского» эсхатологических образов восходит 
к Апокалипсису (например, образы антихриста, 
Гога и Магога, землетрясения, трубящих анге-
лов и др.), но они весьма сильно переработаны, 
что может отражать как работу автора «Слова», 
так и процесс постепенного преобразования 
сложных символических образов Апокалипсиса 
в ходе рукописного бытия произведения в бо-
лее простые и понятные. Встречаются в «Слове» 
и оригинальные эсхатологические образы, от-
сутствующие в Апокалипсисе, которые введены 
или создателем «Слова», или позаимствованы им 
и переписчиками памятника из других эсхатоло-
гических сочинений.

Стали предметом нашего исследования 
и печорские списки другого известного эсхато-
логического произведения – «Видения апосто-
ла Павла», которое читается в сборнике ИРЛИ, 
УЦ 36 (XVIII в.), в Торжественнике Мяндина 
(НБ СГУ им. Питирима Сорокина, УЦ р. 46, 
втор. пол. XIX в.) и в составе компилятивного 
сочинения из сборника XVIII–XIX веков, хра-
нящегося в семье устьцилемов Вокуевых. Этот 
сборник полностью состоит из эсхатологических 
сочинений. Наибольшую значимость в контек-
сте нашего исследования представляет «По-
учение святого Кирилла о первозданном Ада-
ме и о видении апостола Павла о Божии твари 
и о страсе Божии», читающееся в начале сборни-
ка. Помимо него рукопись включает в себя «Слово 
святого Ефрема о втором пришествии Христове 
и о воздаянии суда» и «Слово блаженного Иппо-
лита Папы Римского и мученика в неделю мя-
сопустную о скончании мира и о антихристех 
и о втором пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа». Первоначальные наблюдения над их тек-
стом были сделаны Т. Ф. Волковой на основе ди-
пломных исследований ее учеников [2].

Т. Ф. Волковой и Ю. Н. Ильиной были уста-
новлены источники каждой из трех частей «По-
учения», выявлено, насколько каждая часть 
удалена по содержанию от более ранних спи-
сков-источников. Изучение содержания «Поуче-
ния» показало, что все три части обнаруживают 
внутреннее единство и создают целостную кар-
тину духовной жизни человека, его прегреше-
ний, посмертной судьбы отдельного человека 
и судьбы всего человечества. На основании ана-
лиза фабулы и мотивного состава исследователя-
ми также было установлено, что текст «Видения 
апостола Павла» из вокуевского сборника вос-
ходит к первой краткой редакции памятника, по-
скольку на уровне фабулы «Видение» совпадает 
именно с этой редакцией, содержит характерные 
для нее мотивы: жалобы природных сил на лю-
дей, рассуждение апостола Павла о необходи-
мости покаяния, изображение того, как каждое 
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утро ангелы являются к Господу с донесениями 
о деяниях праведников и грешников, обращение 
к читателям с призывом не огорчать ангела-хра-
нителя и молиться. К той же редакции относится 
и текст «Видения», читающийся как самостоя-
тельное произведение в составе сборника послед-
ней четверти XVIII в. ИРЛИ, УЦ 36 [3: 140–141].

В центре нашего внимания оказался и список 
«Видения апостола Павла» из Торжественни-
ка, составленного И. С. Мяндиным, в котором 
читаются традиционные для Торжественников 
слова, посвященные церковным праздникам, 
и жития святых [20], а также введенные Мян-
диным его переделки древнерусских апокрифов 
и повестей. Мы сопоставили мяндинский спи-
сок «Видения» с упомянутыми ранее печорски-
ми списками и установили, что по содержанию 
и композиции он значительно отличается от них 
и, скорее всего, восходит ко второй краткой ре-
дакции памятника, а не к первой, к которой от-
носятся другие печорские списки. Об этом сви-
детельствует содержание мяндинского списка, 
в нем читаются эпизоды, характерные именно 
для второй краткой редакции: описание донесе-
ния ангелов Господу о деяниях своих подопеч-
ных, наблюдение апостолом Павлом за вознесе-
нием душ праведников и грешников на небеса, 
рассказ об отлучении души от тела, рассуждение 
апостола Павла о греховности всех, кроме Бога, 
о несопоставимости краткого греховного на-
слаждения в земной жизни и тех мук, которые 
последуют за ним, о справедливости Бога, не ща-
дящего согрешивших, о возможности достичь 
спасения, искупить свои грехи молитвами, об-
ращением к Богу, заботами о своей душе [3: 142]. 
Отсюда следует, что при составлении своей вер-
сии «Видения» И. С. Мяндин вряд ли использо-
вал какой-то из указанных печорских списков 
или другой текст первой краткой редакции. Этот 
вывод подтверждается также наличием боль-
шого количества текстуальных отличий мян-
динского списка от списков первой редакции. 
Во всех трех печорских списках – ИРЛИ, УЦ 36, 
списке Мяндина и списке из вокуевского сборни-
ка – совпадают только отдельные фразы и слова, 
при этом список из мяндинского Торжествен-
ника обнаруживает бóльшую близость к спи-
ску УЦ 36, чем к вокуевскому. На основе сде-
ланных наблюдений мы можем предположить, 
что список Мяндина и список УЦ 36 через по-
средство ряда промежуточных списков восхо-
дят к тексту краткой редакции памятника на той 
стадии ее формирования, когда еще не произо-
шло разделение текста произведения на первую 
и вторую краткие редакции, а список из Вокуев-
ского сборника восходит к другой ветви списков 
краткой редакции. Более точно воссоздать кар-
тину развития текста «Видения апостола Павла» 

позволит дальнейшее текстологическое изучение 
списков обеих кратких редакций.

В составе мяндинского Торжественника, 
как было упомянуто выше, читается и список 
апокрифа «Хождение Агапия в рай». Он был ис-
следован Т. Ф. Волковой [1]. Сопоставление мян-
динского списка с более ранними списками «Хож-
дения» из Успенского сборника16 и из сборника 
ИРЛИ, собр. Перетца, № 50017 показало, что об-
щая фабула повествования и событийная канва 
в нем не сильно отличаются от ранних списков, 
но по набору мотивов список Мяндина более бли-
зок списку из собрания Перетца. В них обоих 
читается дополнение, отсутствующее в спи-
ске из Успенского сборника, о том, что Агапий 
в монастыре построил церковь Всемилостивому 
Спасу, а также опущен ряд мотивов, входящих 
в фабулу апокрифа по Успенскому списку: отсут-
ствуют диалог Агапия с отроком, намекающим 
ему, что он на самом деле является Господом; 
описание деревьев, растений и птиц в раю; объ-
яснение Господом Агапию, что это он являлся ему 
в образе отрока и орла и именно его голос слышал 
Агапий в начале своего путешествия.

В то же время в списке Мяндина был выяв-
лен ряд отличий от более ранних списков, кото-
рые указывают на проведенную книжником ре-
дакторскую обработку текста. Так, например, 
И. С. Мяндин меняет заголовок произведения 
и делает акцент на том, что Агапий путешество-
вал в рай «во плоти»: «Повѣсть о святѣм отцѣ 
Агапиѣ, како его Господь ввѣде в рай во плоти». 
В мяндинском списке также отсутствует сюже-
тообразующий для основной редакции апокрифа 
вопрос, мучивший героя: почему люди следуют 
за Господом, оставив своих близких? Вероятно, 
это сокращение было сделано механически, по-
скольку в дальнейшем наличие некой просьбы 
к Господу угадывается, однако в результате этого 
сокращения «Хождение» у Мяндина приобретает 
провиденциальное звучание: Агапий отправля-
ется в рай не с целью получения ответов на свои 
вопросы, а по промыслу Господа.

Помимо сокращений И. С. Мяндин вносит ряд 
дополнений в текст «Хождения». Например, раз-
вертывает упоминание о рае и аде: 

«Здѣ бо два мѣста: едино, одесную, – свѣтъ неиз-
реченный и рай божий, мзда праведным; а другое, 
ошую, – ад и мука вѣчная и гроза неисповѣдимая, уго-
тованая дияволу и грѣшником, подобным ему, тамо бо 
студ и огнь страшный немилостивым и сквернителем» 
(л. 337 об.). 

В Успенском сборнике рай только упоми-
нается и представляется как чудесный город, 
а ад вообще не называется; в списке из собрания 
Перетца появляется упоминание об аде, но кра-
ткое. В рассказ о рае перед описанием образа 
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Спаса Мяндин вводит описание Божьего пре-
стола, близкое к тексту Апокалипсиса (Откр. 4:2–
3), добавляет слова пророка Ильи, обращенные 
к Агапию перед тем, как он должен был поки-
нуть пределы рая, которые отсутствуют в ранних 
списках.

Таким образом, в тексте апокрифа наблюдает-
ся проведенная печорским книжником стилисти-
ческая обработка, которая в некоторых случаях 
привела к смещению акцентов повествования, 
что позволяет рассматривать список Мяндина 
как особую, мяндинскую, редакцию памятника.

Т. Ф. Волковой и Ольгой Кориэлл было прове-
дено исследование семи печорских списков «Ска-
зания о двенадцати снах Шахаиши» [4]. Были 
выявлены отдельные изменения в тексте памят-
ника уже на уровне содержания: в печорских 
списках происходит замена некоторых образов 
на те, которые лучше отражают культуру и быт 
севернорусских крестьян. Так, вместо образа бе-
ременной собаки в списке Мяндина введен образ 
щуки с живой рыбой в животе. Как недавно выяс-
нила Е. В. Прокуратова, эта замена наблюдается 
и в некоторых других севернорусских списках 
Сказания18.

Исследователи проанализировали печорские 
списки «Сказания» и установили, к какой группе 
какой редакции, выявленных ранее исследовате-
лями памятника, они относятся. Так, А. Н. Ве-
селовский выделил две редакции памятника: 
древнюю и более позднюю. В первой царя зовут 
Шахаиши, а мудреца – толкователя снов царя – 
Мамером, а во второй – наоборот19. А. В. Рыстен-
ко выделил внутри второй редакции «Сказания» 
три группы вариантов20.

На основе анализа печорских списков «Сказа-
ния» Т. Ф. Волкова и О. Р. Кориэлл установили, 
что все они, кроме списка БАН, Т.п. 232 (XIX в.), 
относятся к текстам второй группы второй ре-
дакции памятника, поскольку в них, как и во вто-
рой редакции, Мамером зовут царя, а толкователя 
снов – Шахаиши, который в печорских списках 
переделан в Шаховича. Список БАН относит-
ся к первой редакции памятника, так как в нем 
царя зовут Шахаиши. Однако во всех печорских 
списках «Сказания» читается один и тот же на-
бор снов.

Текстологический анализ печорских списков 
«Сказания о 12 снах» позволил выделить внутри 
списков второй группы ряд вариантов. К первому 
варианту исследователи отнесли списки ИРЛИ, 
УЦ 75 (посл. четв. XIX в.) и 81 (посл. четв. XIX в.). 
В них по имени – Мамером – назван царь, а фило-
соф-толкователь остается безымянным. На всех 
уровнях разночтений в этих списках имеются 
свои особенности, отличные от других списков, 
что свидетельствует о наличии у них общего 

источника. Второй вариант второй группы вто-
рой редакции «Сказания» представлен списками 
ИРЛИ, УЦ 196 (кон. XIX в.) и УЦ н. 140 (посл. 
тр. XIX в.), содержащими идентичные тексты, 
которые также восходят к общему источнику. 
К третьему варианту относится список ИРЛИ, 
УЦ н. 8 (кон. XIX в.), который имеет общие чте-
ния с текстом первого варианта, однако с некото-
рыми синонимическими разночтениями. 

Особняком стоит список «Сказания» ИРЛИ, 
УЦ 195 (кон. XIX в.), принадлежащий перу 
И. С. Мяндина. Несмотря на некоторое сбли-
жение со списками первого варианта, он пред-
ставляет собой особый, четвертый, вариант 
второй группы второй редакции памятника. Его 
принадлежность к указанной редакции и груп-
пе списков «Сказания» подтверждается тем, 
что царь в списке назван Мамером, а фило-
соф-толкователь – Шахаиши, или Шаховичем, 
и наличием соответствующего набора снов. Од-
нако мяндинский список «Сказания» доволь-
но сильно отличается по тексту от остальных 
списков, имеет большое количество индивиду-
альных чтений и отражает редакторскую ра-
боту печорского книжника. В некоторых случа-
ях Мяндин сокращает текст (например, удаляет 
из фабулы целый мотив из толкования седьмо-
го сна, в одном месте в толковании первого сна 
вычеркивает лишнее обобщение «родители») 
или, напротив, дополняет: расширяет заголовок 
произведения, в толковании первого сна встав-
ляет несколько уточняющих дополнений вме-
сто местоимения «вси» (другъ друга, и брат бра-
та, и всѣхъ…). Редакторская работа Мяндина 
проявляется на всех уровнях и делает текст более 
понятным простому крестьянскому читателю. 
Наличие индивидуальных чтений позволяет вы-
делить изученный список в отдельный, само-
стоятельный вариант [4: 46–48]. Таким образом, 
печорские списки встраиваются в общую исто-
рию текста «Сказания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отметим, что мы постарались 

очертить круг эсхатологических произведений, 
бытовавших в среде печорских старообрядцев, 
классифицировать их по принадлежности к со-
чинениям «большой» и «малой» эсхатологии. 
На основе собственных исследований и исследо-
ваний других сыктывкарских филологов мы опре-
делили место печорских списков в истории тек-
ста изученных памятников («Жития Василия 
Нового», «Видения апостола Павла», «Хождения 
Агапия в рай», «Сказания о 12 снах Шахаиши»), 
установили их содержательные, композиционные 
и текстологические особенности. Кроме того, 
были выявлены списки указанных произведений, 
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9 Например, ИРЛИ, УЦ н. 101, 227, 275, 285, 356.
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11 ИРЛИ, УЦ 11 (XVII в.), л. 118–119 об. и УЦ 22 (XVIII – нач. XX вв.), л. 210–221 – «Хождение Феодоры по воз-
душным мытарствам»; ИРЛИ, УЦ 61 (XVIII в.), 39 л. и УЦ 179 (XIX в.), л. 5–11 об. – видение о Страшном Суде. 

12 Списки ИРЛИ: УЦ н. 170 (XVIII в.), л. 66 об.–75 об.; УЦ 178 (XVIII в.), 6 лл.; УЦ 22, л. 192 об.–193 об.; 
УЦ 67, л. 50–50 об.

13 См.: Вилинский С. Г. Житие святого Василия Нового в русской литературе. Ч. 1. Исследование. Одесса, 1913. 
355 с.; Ч. 2. Тексты. Одесса, 1911. 1019 с.

14 Редакция опубликована: Вилинский С. Г. Житие святого Василия Нового в русской литературе». Ч. 2. Одесса, 
1911. С. 745–893 (Тексты «Жития» по списку РНБ F. I, 726 XVIII в. с привлечением вариантов).

15 Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской 
и славяно-русской литературах: Исслед. и тексты. М.: Университетская типография, 1897. Ч. А. С. 1–250; 
Ч. В. С. 84–131.

16 Успенский сборник XII–XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971. С. 466–473.
17 ИРЛИ, собр. Перетца, № 500, нач. XVIII в., л. 297–310 об.
18 См. наблюдения, приведенные в тезисах доклада студентки СГУ И. С. Морозовой, подготовленных 

под руководством Е. В. Прокуратовой [14]. 
19 Более подробно об этом см.: Веселовский А. Н. Слово о двенадцати снах Шахаиши // Записки императорской 

академии наук. СПб., 1879. Т. 34. Книжка I. С. 3–47.
20 Более подробно об этом см.: Рыстенко А. В. Сказание о 12 снах Мамера в славянско-русской литературе // 

Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете. Одесса, 1905. Т. 13. 
С. 23–134.

составленные известным печорским книжником 
И. С. Мяндиным, охарактеризованы их особенно-
сти, определена степень редакторской обработки 
памятников печорским книжником и выявлены 
приемы, которые он использовал при состав-
лении своих переработок. Нами установлено, 
что И. С. Мяндиным были созданы особые ре-
дакции «Хождения Феодоры» из «Жития Васи-
лия Нового» и «Хождения Агапия в рай», а также 
особый вариант «Сказания о 12 снах Шахаиши».

Работа по изучению печорских списков произ-
ведений эсхатологической тематики в последнее 
время активно ведется сотрудниками научно-ис-
следовательской лаборатории СГУ «Филологиче-
ские исследования духовной культуры Севера»: 
вводятся в научный оборот новые списки, уточ-
няется история текста эсхатологических произ-
ведений, однако многие эсхатологические со-
чинения, сохраненные печорскими крестьянами, 
пока еще ждут своих исследователей.
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ANCIENT RUSSIAN ESCHATOLOGICAL WORKS  
AS PART OF PECHORA MANUSCRIPT COLLECTIONS

A b s t r a c t .   The article presents an overview of the eschatological writings that existed among the Pechora Old 
Believers, and presents the main results of the study of these works by Syktyvkar philologists. Pechora peasants actively 
read and copied medieval eschatological writings: a large number of their copies has been preserved. This layer of 
handwritten texts has not been studied much yet, but they are an important part of the manuscript-book tradition that 
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was formed at the Lower Pechora in the XVIII and XIX centuries. The authors of the article pursued the task of 
determining the peculiarities of the existence of eschatological writings in the Old Believers’ environment. These 
writings can be divided into works of “big” and “small” eschatology, but there are monuments that combine elements 
of both directions of the eschatological teaching, for example, “The Life of Basil the New”. Local interpretations and 
compilations on the topic of the end of the world and the posthumous fate of the soul have become widespread in the 
Old Believers’ environment. The authors of the article and other Syktyvkar philologists studied the Pechora copies of 
“The Life of Basil the New”, “The Visions of the Apostle Paul”, “Agapius’s Walk to Paradise”, “Tales about the Twelve 
Dreams of Shahaisha”, conducted their informative, compositional, and textual analysis, identified the features of the 
Pechora copies, established which editions they originated from, identified similarities and differences between the 
Pechora copies. Special attention was paid to editorial revisions of the studied works made by Ivan Myandin, a famous 
Pechora scribe of the XIX century, revealing the main techniques of the scribe’s work on eschatological texts and the 
degree of their revision.
K e y w o r d s :   eschatological writings, Pechora manuscript collections, Old Believers’ literature, Pechora copies of 
Old Russian writings
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