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Е .  Э.  Ш е в ч е н к о  

КНИЖНИК XV в. МАРТИНИ АН

(Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиев. Вожеозерскнй 
и Ферапонтов монастыри)

В библиотеке К ирилло-Белозерского монастыря хранилось 
несколько рукописных книг начала X V  в. с подписью «Марти- 
шган». Кем ж е был этот человек, один из создателей библиотеки  
такого значительного в русской истории книжного центра?

Сведения о древнерусских книжниках черпаются в основном 
нз созданных ими рукописей. Что касается Мартиниана, то по
мимо им написанных книг до нас дошли грамоты от его имени 
и с его подписью, а кроме того, его Ж итие, сочиненное в середине 
XVI в. ферапонтовским иноком.1

Как материал для биографии святого Житие уж е привлекалось 
дореволюционными исследователями-историками. Наибольший ин
терес для нас представляет книга И . Бриллиантова,2 в которой 
кроме Ж ития используются легендарные сведения, собранные 
архимандритом Макарием.3

И з Ж ития известно, что Мартиниан, в миру М ихаил, родился 
недалеко от Кириллова, в местечке Сяма: «. . .не от далних стран  
имать пришествие отрок, но от ближних властей святаго, Сяма 
зовомо» (л. 52).4 Архимандрит Макарий более точно указал место 
рождения Мартиниана — деревню Березники, находящ уюся по
близости от Сямм. Более того, он назвал и род Мартиниана, су 
ществующий и в X IX  в ., — род крестьян Стомонаховых. По сей 
день живут Стомонаховы в этой деревне. В 1984 г. местные ж и

1 Библиографию см.: Терентьева Е.  Э. Источники и редакции Жития 
Мартиниана Белозерского / /  Древнерусская литература: Источниковедение. 
Л ., 1984. С. 1 4 9 -1 5 5 .

2 Бриллиантов И .  Ферапонтов-Белозерский монастырь — место заклю
чения патриарха Никона. СПб., 1899. С. 15—65.

3 Макарий,  архим.  Описание Ферапоптовой волости / /  Вестн. Импера
торского Русского географического общества. СПб., 1854. Т. 3. С. 129— 152.

4 Здесь и далее ссылки на Житие приводятся по списку: ГИБ, Софий
ское собр., № 407. 60-е годы XVI в.
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тели показы вали автору настоящ ей статьи место в Б е р е зн и к а х ,  
где стоял дом Мартипиана.

И нтересно, что в одном из списков /Кития X V III в., принадле
жавшем Ферапонтову монастырю, сделана приписка почерком  
X IX  в., относящаяся к рассказу о рождении Мартшшана: «Воло
годского уезда, деревни, зовомой Березовка Сямской волости».5

Мартипиап родился около 1400 г., так как в Житии сказано, 
что он принял иноческий сан в юном возрасте, прожил в чернече- 
стве более 70 лет, а умер в 1483 г. Там ж е рассказывается, как 
родители Мартшшана привели его к К ириллу Белозерскому. 
Местное же предание сообщает, что он сам, прямо с поля, где бо
ронил отцом вспаханную землю, ушел в монастырь.0 После смерти  
Кирилла (1427 г.) Мартнниан ушел на Вож ь-озеро, где основал 
на острове Спасский монастырь: «. . .изыде па особное м'Ьсто, 
разстоаниа немало имыи, яко поприщ близ ста, Вож ь-езеро зо- 
вомо» (л. 57 о б .) .7 Это место было очень удобным, поскольку через 
него лежал путь на север, к Белому морю, а оттуда — на Соло
вецкие острова.8

Ч ерез некоторое время Мартиниан стал игуменом ферапонтов- 
ским. И . Бриллиантов считал, что это могло произойти не раньше 
1435 г. По нашему мнению, можно говорить лишь о том, что в 1438 г. 
Мартиниан уж е был игуменом Ферапонтова монастыря, так как 
имеется грамота на имя Мартипиана, данная в тот год, когда ро
дился сын князя Михаила Андреевича Юрий, а это произошло 
в 1438 г .9

Мартиниан приложил немало сил. чтобы наладить хозяйство  
в монастыре. В грамотах «Ферапонтова пустынь» стала называться 
«Мартемьяновым монастырем».10 Сохранилось несколько грамот 
на имя Мартипиана — игумена Ферапонтова монастыря. Это в ос
новном жалованные грамоты князя Михаила Андреевича Можай- 
ско-Верейского на пустоши и пожни, на беспошлинную торговлю, 
одна грамота — разрешение на покупку пустоши, одна — ж ало
ванная на деревню великой княгини Софии Витовтовны.11

В 1447 г. Мартиниан стал игуменом Троице-Сергиева мона

6 ГИБ, Н СРК, 1947. F.104, X V III в ., л. 130. Возможно, приписка сде
лана И. Бриллиантовым, так как он видел ату рукопись в Ферапонтоцом 
монастыре, но запись не упомянул в своей книге.

6 Далее биографический материал, кроме особо оговоренных случае», 
приводится по Житию.

7 Вожеозерский Спасский монастырь находился в 100 км от Кириллопа, 
см.: Амвросии , ар.гим. (Ориатский).  История Российской иерархии. 1811. 
Т. 3. С. 573. В 1800 г. к превращенному в приходскую церковь монастырю 
была приписана только одна душа. См.: Милюков II. О недвижимых имуще- 
ствах духовенства в Р осси и / / ЧОИДР. 1860. Ч. 3. Отд. 1, с. 151.

s lionauee A .  If. История землевладения Белозерского края в XV — 
XVI вв. М., 1951. С. 49.

" АСОМ. М ., 1958. Т. 2. № 322.
10 Там же. № 159, 230, 329.
11 Там ж е. № 318—323.
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стыря.12 Это случилось после того, как сосланный в Вологду Д и 
митрием Шемякой Василий Темный посетил Кириллов и Ферапон
тов монастыри. Мартиниан благословил князя Василия на борьбу 
с Димитрием.13 Заняв вновь великокняжеский престол, Василий 
Темный пригласил Мартиниана в Троице-Сергиев монастырь 
и качество игумена.

Так ж е как и в Ферапонтове, Мартиниан вел обширную хозяй
ственную деятельность, о чем свидетельствуют многочисленные 
грамоты. В основном это купчие. Одна из них начинается словами: 
«Се яз, игумен Мартиниан Троицкои, Сергиева манастыря . . .» 11 
Сохранились также дарственные грамоты М артиниану Василия  
Темного и членов его семьи на села, пустоши и солевые варници.15

В политическом отношении Мартиниан поддерживал Василия  
Темного. Имя Мартиниана стоит первым среди игуменов, подпи
савших обличительную грамоту русского духовенства Димитрию  
Ш емяке.16 В свою очередь, князь Василий защищал интерес].! 
Мартиниапа. Это видно из содержания грамоты от 4 декабря  
1447 г. Великий князь встал на сторону Мартиниана: «Говорил 
ми зд'Ьсе игумен Троицькои Мартиниан, что деи въступаещся  
в их воды и в лгЬсы. А ты бы в их воды, и в л’Ьсы, и в их лю ди, 
и в их людей уходы не въступался».17

Тем не менее, будучи духовным отцом Василия Темного, ри
скуя навлечь на себя гнев великого князя, Мартиниан не побо
ялся его усовестить и снять свое благословение. Об этом расска
зывается в житийном эпизоде «О некоем болярине». Василий Тем
ный просил Мартиниана помочь вернуть уехавшего от него боя
рина, обещая не наказывать беглеца. Но когда тот приехал, «по- 
веле й оковати». Мартиниан заступился за боярина, и Василий  
освободил провинившегося. Автор Жития восклицает: «. . . (Мар-

12 Вопрос, в каком году Мартиниан стал игуменом троице-сергиевским» 
занимал многих исследователей. Дело в том, что существует грамота на имя 
Мартиниана — игумена ферапонтовского от 4 августа 6956 г. и грамота, 
подписанная им 29 декабря 6956 г ., но в качестве игумена троице-ссргиев- 
ского. Возникает вопрос, по какому стилю датировать вторую грамоту. Со
ставители хронологической справки в АСЭИ но соглашаются с Е. Голубин- 
ским, который предлагал датировать ее по мартовскому стилю, так как сам 
Е. Голубинский признавал, что названный в грамоте архиепископ Иона был 
поставлен на митрополию 15 декабри 1448 г. Значит, грамоту от 29 декабря 
нужно датировать по сентябрьскому стилю, т. е. 1447 г. По мнению издате
лей АСЭИ, Мартиниан но сразу стал игуменом троицким, а некоторое время 
формально совмещал игуменство в двух монастырях (см.: АСЭИ. М ., 1952. 
Т. 1. С. 765).

13 Отметим, что подобная ситуация описана в двух летописях (Ермолин
ской п Сокращенном своде), связанных по происхождению, как предполагает 
Я. С. Лурье, с Кирплло-Белозерским монастырем, но в них Василия Темного 
благословил кирилловский игумен Трпфон. См.: Лурье Я .  С. Общерусское 
летописание X IV —XV вв. Л ., 1976. С. 202.

м АСЭИ. Т. 1. № 205.
15 Там ж е. № 191, 195, 197, 199, 200, 215, 217, 218, 219, 221, 225,. 

226, 236, 239, 243, 245.
18 АИ. СПб., 1841. Т. 1. № 40.
17 АСЭИ. Т. 1. № 203.
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тиниан. — Е. I l l .) по устыд'Ься таковаго величества, не убоася  
казни, ниж е заточсниа, ниже имЬнием отъятиа или власти раз- 
рушениа» (л. 74 ).18

Возмож но, независимый характер Мартиниана послужил по
водом для его ухода через 8 лет, т. е. в 1455 г ., в Ферапонтов мо
настырь.

Мартипиан умер 12 января G991 (1483) г. Это отмечено и в двух  
кирилло-белозерских летописчиках.19 Похоронен Мартипиан в 
к Феранонтовом монастыре у церкви Рождества Богоматери. 
В 1514 г. были открыты мощи и установлена деревянная рака 
<■ надписью вязью, где в медальонах читаются в сокращении «чу
деса» о Памве и Анилине («чудо» 1 и 4) из его Ж нтия. В X V II в. 
рака была обновлена, а саму ее скрыла под своими сводами церковь 
Мартиниана.

Мартипиан обучался грамоте у  монастырского (по другим спи
скам — «мирского») дьяка Олоша (или Алексея) Павлова: «Д'Ьло 
ого б!>аше книгы писати н учити ученики грамотныа хытрости. . . 
и з'Ьло искусен сы такокому художьству» (л. 51). Сохранились  
рукописи из собрания Кирилло-Белозерского монастыря, часть 
листов которых написана неким писцом «Олешкои».20 Возм ож но, 
учителем Мартиниана в кпигописании и был этот переписчик 
Олешка.

В литературе упоминались три книги, в создании которых при
нимал участие Мартипиан Белозерский. Это два Канонника и сбор
ник под названием «Богородичпик».21 В 1933 г. один Канонник  
(ГРМ) с 7-ю кирилловскими рукописями был привезен и Государ
ственный Русский музей. О другом Каноннике (ГИМ) известно, 
что в 1927 г. он из Этнографо-археографпческого м узея МГУ по

18 А. Кадлубовскнй видел в этом эпизоде такую черту, как независимость 
свитого по отношению к княжеской власти, хотя и отмечает, что эта незави
симость могла выражать авторскую оценку. Однако даже если этот случай 
и реально происходил в ж и з н и , видимо, здесь нельзя говорить о непочита- 
liuii государственной власти. Скорее всего, Мартинианом владело стремление 
сохранить независимость в делах нравственности И Кадлубовский Арс .  
Очерки по истории древнерусской литературы жптпй святых. Варшава, 
1902. С. 165.

19 ГГ1С, собр. Погодина, № 1554, л. 19 об.: «В лЬто 6091 генваря 12 
в неделю проста вися старец Мартемпян Ферапонтовьски». В дате 6091, ве
роятно, пропущена буква «Ц», должно быть 6991 (1483); собр. Погодина, 
№  1571, л. 125: «В лъто 6991 месяца генваря в 11 день в субботу па память 
прсподобнаго отца нашего Феодосиа общему Житию началника в 9 час нощи 
псрставпся старец Мартипиан Ферапонтовы пустыни».

20 Сборники: ГПБ, Кирилло-Белозерское собр. (далее К Б ), № 10/1087 — 
1446 г., Софийское собр., № 1248—1441 г.; Евангелие-тетр., ГРМ, гр. др. 12 
начала XV в., где монограмма писца расшифровывается как «Алексие см1.- 
реныи». О первых двух рукописях с м.: Дмитриева Р.  П.  Четьи сборники 
как жанр / /  ТОДРЛ. Л ., 1972. Т. 27. 162—163, примеч. 51; описание 
третьей: Прохоров Г. М . ,  Ролов 11. II.  Перечень книг Кирилла Белозер
ского / /  ТОДРЛ. Л ., 1981. Т. 36. С. 359.

21 ГРМ, гр. ф . 14, Канонник, 1/|23(далее -Канонник ГРМ'; ГИМ, 
Музейское собр., № 3711, первая четверть XV в. (далее — Канонник ГИМ); 
1ПБ, КБ-19/1096, Богородичпик, первая четверть XV в.
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ступил в Государственный Исторический музей, а как попал туда, 
мы не знаем. Сборник К Б-19 в составе основного собрания Ки- 
рнлло-Белозерской библиотеки поступил в П етербургскую Д ухов 
ную академию, а в 1919 г. в Государственную Публичную биб
лиотеку. Характеристика всех трех книг со стороны худож ествен
ного оформления содержится в книге Г. И . В здорнова, а краткое 
их описание — в статье Г. М. Прохорова и Н . Н . Р озова.22

Что ж е позволило высказать мысль об участии Мартнниана 
Белозерского в создании этих рукописей?

В сборнике К Б-19 на л. 155 рукой писца написано: «Владыко 
Господи, аще грешных благоволи спасти, благоволи, господи, 
и мене гр-Ьшнаго, помиловати, писавшаго сие к. к. а нн ррнн дд  
п ь и  Ki<i даааа, ща»; под цифровой тайнописью скрыто имя 
писца «Мартинианшца». Впервые на эту тайнопись обратил вни
мание и расшифровал ее А. П опов.23 Р. П. Дмитриева высказала 
предположение, что эта запись принадлежит Мартиниану Бело
зерском у.24 Действительно, следующ ие факты подтверждают это  
мнение.

Сборник К Б -19 по водяным знакам датируется первой чет
вертью X V  в .,25 т. е. как раз тем временем, когда Мартиниан на
ходился в Кирилло-Белозерском монастыре. Этот сборник под
робно описан в первом на Руси аналитическом описании книг, 
составленном в Кирилло-Белозерском монастыре в X V  в .26" 
В «Богородичнике» на л. 2 находится такое ж е изображ ение семи
главого собора, как и в Псалтири 1424 г. и Часовнике 1423 г ., 
которые относятся к числу книг из личной библиотеки Кирилла 
Б елозерского.27 Таким образом, у  нас есть основания считать, что 
в переписывании сборника К Б-19 принимал участие Мартиниан 
Белозерский.

Мартинианом писаны л. 143—155 об. (рис. 1). А. Попов полагал, 
что наряду с этими листами Мартиниапом написана вторая часть 
«Епнстолин на Римляны», т. е. л. 338—369. Но этим почерком  
писаны и л. 6 1 —74, 8 5 —142, 213—219 об. Это дало право иссле
дователю утверждать, что Мартинианом написана большая часть 
рукописи. Сравнивая л. 143—155 и л. 3 3 8 —369, приходим к вы
воду, что почерки на них совершенно разные. Л . 143—155 писаны 
мелким, довольно небрежным и неустойчивым полууставом; 
уверенный, почти изящный почерк л. 338—369 говорит о том, что

22 Вздорнов Г. И.  Искусство книги Древней Руси: Рукописная книга 
Северо-Восточной Руси X II— XV вп. М., 1980. С. 127—130, № 107, 109,. 
110; Прохоров Г.  М . ,  Розов I I .  Н.  Перечень книг. . . С. 360, 361, 374.

23 Попов А . Историко-литературный обзор древнерусских сочинений 
против латинян (X I—XIV пв.). М ., 1875. С. 190.

24 Дмитриева Р.  П.  Четьи сборники как жанр. С. 155.
25 Прохоров Г.  М . ,  Розов Н.  II.  Перечень книг. . . С. 374.
26 Никольский II.  Описание рукописей Кирилло-Белозерского мона

стыря, составленное в конце XV в. СПб., 1897. С. 9 , 95, 162, 263—271.
27 IIрохоров Г.  М . ,  Розов II .  Н .  Перечень книг. . . Псалтирь, Г1 \М, 

гр. др. 17, с. 359; Часослов, ГБЛ, собр. Троице-Сергиевой лавры (далее — 
TCJI), № 16, с. 375; Вздорнов Г.  И.  Искусство книги. . . № 106, 108.
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.по рука опытного писца; наиболее характерным оказались напи
сания т, В , Ж . У Мартиниана «у» представляет собой две части, 
нижняя из которых образует кружок и пишется с отрывом пера. 
Па л. 3 3 8 —369 «у» пишется без отрыва пера. «В» у  Мартиниана 
напоминает прямоугольник, разделенный косой линией. Лишь 
слегка правая вертикальная линия суж ается кверхут. У второго 
писца правая линия «В» состоит из двух отрезков, которые обра
зую т между собой острый угол. «Ж» Мартиниан пишет так: про- 
недя центральную линию, он отдельно пишет правую и левую ли
нии. Второй писец «Ж» пишет иначе. Он рисует две линии крест- 
накрест и одну вертикальную. Кроме анализа почерков, следует 
обратить внимание на бум агу, используемую писцами. Водяной  
знак листов, написанных Мартинианом, — «геральдическая ли
лия», на л. 3 3 8 —369 — «дракон». Не называя филиграней, Н . Н и
кольский отмечал, что, «судя по водяным знакам, л. 3 2 3 —369 
более позднего происхождения». Заметим, что почерк л. 291 — 
322 об. схож  с почерком М артиниана. Филигрань этих листов 
также «геральдическая лилия», и только тут в этой рукописи встре
чается киноварный знак «точка, с двумя штрихами над нею».

Сборник принадлежит к разряду четьих. Помимо богослу
жебных текстов, в нем помещены Сказание Афродитиана, Сказа
ние Севериана Гавальского о древе спасенного креста, Ж итие 
Бориса и Глеба и др. В трактате «Епистолия па Римляны», как 
писал А. Попов, наряду с рассказом о деяниях 12-ти апостолов, 
апокрифическими сказаниями об апостоле Павле использованы  
«разные физиологические измышления о составе человеческого 
тела, о зачатии младенцев и т. п.». Такие произведения, как и з
вестно, включались в так называемые энциклопедические сбор
ники.28 В этом смысле они родственны книгам самого Кирилла, 
который переписывал в них произведения самого различного со
держ ания, в том числе и естественнонаучные.29

Мартинианом в сборнике К Б -19 написаны тексты: «27 января. 
Па пренесенне честных мощей. Иоана Златоуста послание еже 
посла от заточения», «В неделю о блудном сыне. Слово Иоана 
Златоуста», «В неделю о блудном сыне. Притча от евангелия. 
Толкование Григория, папы римского». Н а л. 150 об ., перечерк
нутом писцом, поскольку текст на нем является повторением тек
ста на л. 149 об ., вверху на полях читается помета, сделанная ру
кой Мартиниана: «Прости мя, отче, помЬшахся: б'Ьс измаии ум 
и (пзманил мя — ?) и моя худость». Отметим, что в слове «прости» 
буква «р» перечеркнута внизу «р». В латинских рукописях по
добное написание обозначает слог «про». В нашем случае слово 
начинается как раз с этого слога.

Канонник ГРМ имеет приписку Мартиниана: «В л'Ьто 6931 
(1422) месяца септеврия въ 1 написана быша сия книгы душ епо-

28 Дмитриева Р.  П.  Четьп сборники. С. 175—17G. 
га Прохоров Г. М.  К н и г и  Кирилла Белозерского / /  ТОДРЛ. Л ., 1981. 

Т . 30. С. 56, 6 3 - 6 8 .

19 З ак аз  NS 663 289



М' ' щг —ф. 4ЯЛ
г * » . -  t e w  # «  # • * * «

, ф -. -Ж  <14# ч й  '■ ■

: , %к;:*ч^. *

гЪ & Щ 4 Ш Щ &  €&

Г П Ш ®

н  п  0 1^4:

> $ « Н

Рис.. 2. Ркн. ГР М . гр. др. 14, канонник, 14211. л. 215.

делпы я н о б и т ел и  п|)11Ч1гсг|.|>1 П огор оди ц а  б . ia гос.тоненисм  г о сп о 
ди н а  ст ар ц а  К и р п л а  н гум еп а  in, гл а и у  сняты я Т р о и ц а . Л 'п ш ь .
0  д еп о  б о г о и зб р а н н а я ! О о т р о к о в и ц е богон еи еот н ая ! О н л адп ч н ц е  
м и р у  п р еч и стая  Б о го р о д и ц е! Пт. несм ирны х иг. м о деп п и х  к сыну  
сн оем у  и б о г у  п о м я н и , г о сп о д а 1 м н д о ст п н а я . и .мене, гр еш н аго , 
п р о т я п п а го  н ед о ст о й н у ю  .мою руку н его; . • .» (д. 211 211 о б .) .
1 I д а л е е  на д . 21.Д и рам очке, п ер еч ер к н у т о й  н еск ол ь к и м и  ш три
хам и : «. . .сп а си  п и сан ш аго  н и м ети  хот ш ц аго  сн е . Г о сп о д н и е

290



старець Аиуфрее, створи любовь: поминай грЪшнаго в молитвах 
своих Мартиньяна инока — лжею инока, а не истинною» (рис. 2 , 3).

Нет сомнений в том, что эта рукопись писана Мартинианом 
Белозерским. Впервые на это указал С. Шевырев.30 Этого ж е мне
ния придерживался архимандрит В арлаам .31 Действительно, 
год (1422) и заказчик (Кирилл) свидетельствуют об этом. Добавим, 
что этот Канонник, как установил Г. М. П рохоров, указан  
и I! описи X V  в.: «Кануник на хартии, сперва канунь И исусов».32

О том, что Канонник ГИМ писан Мартинианом, известно по за
писи на л. 1 почерком X V II в.: «Святцы с кануны чюдотворцова 
ученика Мартинияна» (рис. 4, 5). Эта рукопись также упомянута 
и описи X V  в. «Да книга Кануник на хартии».33 Архимандрит 
Варлаам указал на сходство почерка этой рукописи с почерком 
Канонника ГРМ, не приводя доказательств.34 Сопоставим почерки. 
В обеих рукописях горизонтальная черта буквы «-Ь» опускается  
книзу под прямым углом, причем справа она не касается нижнего 
уровня, правда, в К аноннике ГИМ встречается и другое написание 
этой буквы; «X» совпадает: верхние концы опущены вниз, под 
углом, нижний правый конец загибается плавно, образуя полу
круг; «3» также идентично в обеих рукописях: верхняя часть об
разует прямой угол.

Отметим, что на верхнем обрезе рукописи имеется буква «Ч», 
как на всех рукописях, принадлежавш их Кириллу. Кроме того, 
в Каноннике ГИМ имеется текст, начинающийся словами: «Зде 
скорбь, зде беда велика . . .» (л. 299 об .), — который находится  
п в П асхалии сборника КБ-Х11 (л. 372), т. е. сборника самого 
Кирилла Белозерского. Но в Каноннике вставлена строка: 
«Сии бысть круг солнцю 23», — разрушающая ритмический строи  
этого текста. По мнению Г. М. П рохорова, эта строка выписана 
из Пасхалии Кирилла, где она относится к 1459 г .35 То, что Мар- 
тиниан выписал ее именно из этого сборника, доказывается тем, 
что в Каноннике ГИМ (л. 299) повторена другая фраза, имеющаяся 
рядом с 1427 г. в Пасхалии Кирилла: «Блюдите убо, о братье, 
известно и разумнЬ: зде нужда» (л. 341).

Со сборником К Б -X II у  Канонника ГИМ есть также общая 
статья: «Когда сеати, садити и волосем урезати. . .» Правда, 
is Каноннике ГИМ помещено лишь ее начало.

30 Шевырев С. II.  Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: Вака
ционные дни профессора С. Шевырова в 1847 г. М., 1850. Ч. 2. С. 14.

:il Варлаам,  архим.  Обозрснне рукописей собственной библиотеки пре
подобного Кирилла Белозерского / /  ЧОИДР. 1800. Кн. 2. С. 17— 18.

1,2 Прохоров Г.  М . ,  Розов II. II. Перечень книг. . . С. 357; см. также: 
Никольский И.  Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря. 
•С. И .

33 Никольский II.  Описание рукописей Кирилло-Белозерского мона
стыри. С. 12; Розов 1!. I I . ,  Прохоров М.  Перечень книг Кирилла. С. 357. 
‘Описание рукописи см. также: Голышенко В.  С..  Костюхипа Л.  М. ,  Про- 
тасьева Г. II., Щепкина М.  В.  Описание пергаменных рукописей ГИМ. 
*1. 1 / /  Археограф., ежегодн. за 1964 г. М ., 1965. С. 218.

34 Варлаам., архим.  Обозрение рукописей. . . С. 16.
35 Прохоров Г. М .  Книги Кирилла Белозерского. С. 59, 00.
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Таким образом, от рукописной деятельности Мартипиана в на
чале X V  в ., когда он был совсем иным, до нас дошли три книги.

Сравнительно недавно в АСЭИ была опубликована духовная  
грамота бежецкого вотчинника Григория Львова, написанная  
духовным отцом диктовавшего «игуменом Мартемьяном».36 Д о к у 
мент, хранящ ийся в Ц ГА ДА , является копией с грамоты, по
скольку (а это указано в тексте) на ней нет следов печати: по фи
лиграням он датируется 1478—1515 гг. Несмотря на то что в гра
моте не указано, игуменом какого монастыря был писец, пред
ставляется убедительным мнение издателей АСЭИ, что в данном  
случае имелся в виду Мартиниан Белозерский. Действительно, 
Мартиниан мог быть знаком с Григорием Львовым: часть Бея*ец- 
кой вотчины принадлежала Кирилло-Белозерскому монастырю. 
Кроме того, из других грамот видно, что Григорий Львов являлся  
вкладчиком этого монастыря.37 Составители АСЭИ считают, что 
эта грамота была написана около 1470 г .38 Н аходясь в эти годы 
в Ферапонтове, Мартиниан несомненно посещал место своего 
постриж ения.39

Интересен для нас и другой памятник, никогда ранее не упо
минавшийся в связи с Мартинианом Белозерским. Это хранящийся  
сейчас в ГБЛ сборник ТСЛ-7Й2, где им, возможно, написана часть 
листов. Во всяком случае, ряд фактов свидетельствует о том, что 
этот сборник имеет отношение к М артиниану.

По водяным знакам рукопись датируется 50-ми годами X V  в. 
В ней находится П асхалия (л. 245—255), которая начинается 
с 1449/50 г ., т. е. почти с того времени, когда Мартиниан стал и гу
меном троицким. В этой Пасхалии под 0957 (1459) г. имеется уж е  
упоминавшийся текст, начинающийся словами «Зде страх, зде  
скорбь. . .» Причем здесь он помещен в том виде, какой имеет 
и в Каноннике ГИМ, т. е. у  Мартиниана (со вставленной фразой). 
С этим Канонником сборник роднит статья «Когда сеати, садити  
и волосем урезати» (в Каноннике имеются только начальные 
слова). Текст «Зде страх, зде скорбь. . .» выписан, как уж е уп о
миналось, из сборника К Б -Х П . В нем и в троицком сборниках  
имеются также общие статьи: «Галеново на Ипократа». В собра
нии Троице-Сергиевой лавры, как установила Р . П. Дмитриева, 
обнаружено только два списка X V  в. этого текста: в сборнике 
ТСЛ-762 и в сборнике конца X V  в ., попавшем туда только в X V I в. 
По предположению исследовательницы, сборник ТСЛ-762 — это 
свидетельство тесного контакта двух монастырей.40 По нашему 
мнению, в данном случае эту связь осуществлял Мартиниан.

36 АСЭИ. Т. 1. № 472.
37 АСЭИ. Т. 2. № 104 (с. 64), 188.
38 Так как Григорий Львов упомянут в другой грамоте как послух, т. е. 

свидетель у своей сестры Маланьи в 1467— 1474 гг., а в 1481 г., судя по гра
моте № 327, его жена Соломен (или Соломонида) уж е была вдовой.

38 См. об этом на с. 299 наст, статьи.
40 Дмитриева Р.  П.  Светская литература в составе монастырских биб

л и отек / /  ТОДРЛ. М.; Л ., 1968. 'Г. 23. С. 160, 168.
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Вероятно, и другая рукопись — Часовник (ГБЛ , ТСЛ-16) 
попала в Тронце-Сергиев монастырь при участии Мартиниана. 
Напомню, что и neii такое ж е изображ ение семиглавого собора, 
как п в 11салтырн 1424 г. и в сборнике Мартиниана К Б -19, а такж е  
приписка, гласящая о том, что книга писана по повелению и гу
мена Кирилла в 1423 г.

Мартиниан Белозерский был но просто писцом. Продолжая  
традиции своего учителя Кирилла, он положил начало книжному 
собранию в Вожеозерском Спасском монастыре. По свидетельству 
Ж ития, Мартиниан «украсил книгами церковь Спаса». Сохрани
лась Переписная книга этого монастыря, составленная в 1707 г. 
Исследователями книжности Древней Руси она еще не использо
валась. Среди 27 книг, находивш ихся в «ветхой» церкви Успения  
Богородицы и церкви Спаса, в этой описи упоминаются и письмен
ные: Требник, «ветхие» Евангелие толковое и «Ефрем».41 К о
нечно ж е, это могли быть вовсе не те книги, что были при Мартп- 
ниане, но их наличие в начале X V III в. в маленьком монастыре 
подтверждает свидетельство Ж ития о том, что Вож еозерскнй мо
настырь был в свое время, пусть небольшим, книжным центром 
Северной Р уси .

Мартиниан развивал книгоинсанно и в Фераноптовом мона
стыре. Ферапонт Белозерский, основатель этой обители, хотя 
и был неграмотен («. . .6Ь святыи и не хытр грамот'Ь. • ■»), «цер
ковь ураси ю книгами и честными иконами».42 При Мартиниане 
монастырь уж е стал заметным культурным центром. Умер Мар
тиниан в 1483 г., а уж е в 1489 г. новгородский архиепископ Ген
надий обращался к Иоасафу (Оболенскому), пострпжснннку Мар
тиниана, жившему в Ферапонтове, спрашивая: «Да есть ли у  вас 
в Кирилове, или в Ферофонтове, или на Каменном, книги . . . 
Зане ж е те книги у  еретиков все есть».43

Мартиниан, как и его учитель Кирилл, поручал своим ученикам  
переписывать книги. Сохранилась рукопись, напнсанпая в Фе- 
рапонтовом монастыре в 1444 г. пноком Артемием «в потружении  
препадобнаго игумена Мартемьяна».44 По-видимому, другим уче
ником М артшшана, Иоасафом (Оболенским), была написана книга, 
находящ аяся сейчас в ГИ Б, Софийское собр ., № 1271. Па л. 2 
имеется выходная запись пнеца: «. . .в лето 7021 написана бысть 
книга сна. . . въ строение. . . Кирилла чюдотворца, еж е на БелЬ  
озерЪ. . . рукою многогрЬшнаго послЬдняго въ иноцЬх Иасафа. 
А писал в отход’Ь. . .» 13 этой рукописи находятся общие статьи 
со сборником КБ-19: Сказание Афроднтпана п Слово об обретении

41 ГПБ, ОСРК, Q.IV, № 391, л. 7 - 7  об.
42 Житие Фсрапонта Белозерского: ГПБ, Софийское собр., № 407, л. 19.
43 Казакова II. Л . ,  Лурье Я .  С. Антифеодальные еретические движения 

на Руси X IV — XV7 вв. М.; Л .. 1955. Прнло/кенпе. С. 320.
44 ГИМ, собр. Барсова, № 641. Упоминание об этом: Розов Н.  II.  Книга 

в России в XV и. Л ., 1981. С. 112.
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креста. Причем текст Сказания в Софийском сборнике является  
копией с текста в К Б -19 .45

Мартиниан имел также своих последователей. После того как 
он уехал  на игуменство в Троице-Сергиев монастырь, его пре
емником стал Герман, который тоже поручал инокам заниматься 
книгописанием. В 1454—1455 гг. его повелением была написана 
Псалтырь следованная.46 Возможно даж е, что Герман был учени
ком М артиниана, поскольку: 1) имя Герман встречается в одном 
и том ж е документе: «Се яз, Игнатеи Матфеев в игуменово место 
Трифоново купил есми у  игумена у  Мартемьяна пожни Уломь- 
ские . . .  А грамоту писал Герман чернец»; 47 2) на одной из книг 
Кирилло-Белозерского собрания сохранилась владельческая по
мета: «Евангелие священника Германа, ученика Мартемьянова, 
Долматова и Герасимова».48 Вполне вероятно, что имелся в виду 
Мартиниан Белозерский.

Книги Мартиниана служили образцом не только для Иоасафа, 
но и для замечательного кирилло-белозерского книжника, ре
дактора древнерусских произведений Ефросина. По наблюдениям  
Р . 11. Дмитриевой, из сборника Мартиниана К Б-19 была выписана 
статья «Епистолия на Римляны» в сборник, составленный Ефро^- 
сином (К Б -15/1130).49 Добавим, что в другой рукописи, в кото
рой много общих статей с К Б -19, Ефросин поместил ту ж е молитву, 
что в приписке к Каноннику ГРМ написал Мартиниан. При этом 
Ефросин вставил строку: «. . .в сие декабря в среду вечер час 
ноч 5 кончах».50 Напомню, что в К Б -19 имеется шифрованная под
пись М артиниана, а в Каноннике ГРМ — приписка с его именем. 
Таким образом, Ефросин не мог не вндеть в этих рукописях имени 
«Мартиниан». Конечно, для Ефросина было бы естественным поль
зоваться рукописными материалами из Кирилло-Белозерской  
библиотеки. Но у  нас имеются данные, свидетельствующие о том, 
что эти книжники были знакомы непосредственно.

По нашему мнению, Ефросин был игуменом Ферапонтова мо
настыря в то время, когда Мартиниан, вернувшись из Троице- 
Сергиева монастыря, был там строителем. В рукописи К Б -6/1083  
есть помета почерком Ефросина «. . .ис Пролога в Фарафонтове 
писано» (л. 117). По филиграням, по упоминанию некоторых лиц, 
а также по датам самого Ефросина (1476, 1482 гг.) сборник дати

45 Бобров А . Г.  Сказание Афродитиана в литературе и книжности Древ
ней Руси: Дис. . . . канд. филол. наук. «П., 1986. С. 49.

46 ГИМ, собр. Барсова, № 1164. Сведения об этом см.: Флоря Б .  Н.
О реконструкции состава древнерусских библиотек / /  Древнерусское ис
кусство: Рукописная книга. М ., 1972. С. 52—53.

47 АСЭИ. Т. 2. № 85. Время игуменства Германа устанавливается по 
грамотам: АСЭИ. Т. 2. № 324, 325 ( 1 4 4 9 -  1455 гг.).

48 ГИБ, КБ-29/34, л. 1.
49 Поскольку на полях в сборнике Ефросина стоит цифра «33» и этой ж е  

цифрой обозначен порядковый номер этой статьи в КБ-19: Дмитриева Р .  П.  
Четьи сборники. С. 163.

60 ГИМ, собр. Уварова, № 338 (804) (365), л. 411—411 об. Описание
сборников Ефросина / /  ТОДРЛ. JI., 1980. Т. 35. С. 3 —289.
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руется 80-ми годами X  V в. Следовательно, где-то в это время кпи- 
гописец находился в Ферапонтове. В сборнике Ефросина 90-х го
дов. КБ-11 1U88 есть запись рукой Ефросина: «. . .тое зим ]>1 и на 
игуменство поЬхал . . .», относящаяся к 1477 г. (л. 235). В Сино
дике Ферапонтова монастыря в перечне ферапонтовских игуменов 
назван и Ефросин.51 В атом перечне пе все имена игуменов нам 
известны, но после имени Ефросин вслед за Касияном назван  
Поасаф, о котором мы знаем, что он был посвящен из ферапонтов
ских игуменов в архиепископа Ростовского в 1481 г. Следова
тельно, Ефросин был игуменом Ферапонтова монастыря не позж е  
1477 г ., по и не раньше 1481 г .52 Заметим, что в ефроснновском  
сборнике К Б -22 /1099 среди игуменов Троице-Сергиева монастыря 
назван и Мартиниан. Эта запись сделана рукой Ефросина 
(л. 1(54 об.). А в рукописи К Б -6/1063, писанной в Ферапонтове, 
имеется запись Ефросина о количестве книг в Троице-Сергневом  
монастыре (л. 80). Эти сведения он мог получить от Мартиниана.

61 ГПБ, Н С РК . F.103. 1947. Л . 17 об.
г>- Я. С. Лурье, исходя из содержания написанной Ефросином грамоты 

Ивана Владимировича Колударя, называет другое место игуменства Еф
росина — Угличский Ирилуцкий монастырь. Его точка зрения основывается 
на том, что грамот, в которых игумен выступает в роли писца, судя по пуб
ликациям и АСЭИ, кроме Ефросиновской, всего 3, и в них (трех) игумены 
являются владельцами земель, о которых идет речь в этих документах. 
Поэтому исследователь предполагает, что и Кфросин в данном грамоте вы
ступает как владелец. Мнение Я. С. Лурье вызывает сомнение. Мы можем 
добавить еще один документ (рассматриваемый в настоящей статье) — духов
ную бежецкого вотчинника Григория Львова, где в роли писца также высту
пает игумен (Мартиниан) (АСЭИ. Т. I . № 472). С владениями Григория Львова, 
которые бежецкий вотчинник завещает жене и детям, как игумен Мартиниан 
никак не связан. Поэтому можно считать, что Ефроспн как писец грамоты 
Колударя выступает совсем по другим, пока неизвестным, причинам. По 
нашему мнению, Ефросин мог написать этот документ, находясь и в Кирил
ловском монастыре (или Ферапонтове), поскольку Иван Владимирович 
Колударь, как представляется, имел отношение к Кирилловским землям. 
Колударь был дьяком сыновей Белозерского князя Андрея, сначала Ивана 
Андреевича Можайского, а затем его брата Михаила Андреевича Можайско- 
Верейского. Имя Ивана Владимировича находится в одной грамоте с именем 
Афанасия Внукова, явно связанного с Белозерским краем. Как дьяк Михаила 
Андреевича Колударь подписал княжескую грамоту, данную Афанасию 
Внукову (АСЭИ. Т. 2. № 107) — беломорскому вотчиннику, дьяку Михаила 
Андреевича, а затем постриженнику Кирилло-Белозерского монастыря. 
Наконец, упоминаемый в грамоте Ефросина в качестве послуха Константин 
Андреевич Ясленичев, по-видимому, является одним и тем же лицом с послу
хом Костей Андреевым в других белозерских грамотах (АСЭИ. Т. 2. № 13 
(1388—1427 гг.), 200 (1482—1492 гг.)), причем в № 200 он назван крестьяни
ном белозерской деревни.

Если считать, что Ефросин был игуменом в Ферапонтове, то возникший 
у  Я. С. Лурье вопрос о том, как согласуется поездка на игуменство в Углич 
с тем, что офросиновский сборник КБ-11 (имеющий запись о поездке на игу
менство) явно связан с Кирилло-Белозерским монастырем. отпадает.

Наконец, следует заметить, что вряд ли в небольшой подвластный мо
настырь, каким являлся Угличский Прилуцкпй монастырь по отношению 
к Троице-Сергиеву, назначили бы игуменом выходца не из вышестоящего 
монастыря (см.: Лурье Я .  С. Ефросин — составитель сборников и Ефро
с и н — игумен н п и сец // ТОДРЛ. Л ., 1988. Т. 41. С. 351).
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Мартиниан общался и с другим извеетиым книжником X V  в. — 
Пахомием Сербом. Собирая материал для Ж ития Кирилла Б е
лозерского, знаменитый агиограф приезжал в Кириллов в 60-х  
годах, встречался гам с Мартинианом и с его слов написал Ж итие 
Кирилла: «Елма ж е и аз, слышав от самовидца тогова житиа, 
паче ж е достов'Ьрниишая от самого того ученика, Марътиниана 
именем, бывшаго игумена тезоименитаго монастыря Сергиева 
зовома, иже от малаго възраота живъша съ святым Кирилом, иже  
и в’Ьдыи известно о святем, сьи по ряду сказашя мнгЬ о нем. . . 
и сиа вся елика слышах въ едино събрав . . . руку простр^х 
к повести».53 Некоторые моменты Ж ития Кирилла прямо связаны  
с Мартинианом. Отметим эпизод, повествующий о том, как Марти- 
ниан чуть было не нарушил устав, запрещающий заходить в чужие  
кельи после трапезы и «уклоняться на н^кын беседы» вместо 
необходимого молчаливого размышления.54

Мы видим, что Мартиниан играл заметную роль в политической 
и культурной ж изни Руси X V  в. Он стоял у  самых истоков созда
ния крупнейшего книжного центра Московского государства — 
К ирилло-Белозерского монастыря. Библиотека Троице-Сергиевой  
лавры обязана ему некоторым пополнением своего состава. Зна
комство с кирилловским книжником Ефросином и знаменитым 
писателем Пахомием Сербом прошло не бесследно для истории 
русской литературы.

Современники высоко ценили Мартиниана Белозерского: за
мечательные живописцы Дионисий с сыновьями, работая в начале 
XVI в. в Ферапонтове, изобразили его на одной фреске с основа
телем монастыря, поместив роспись над захоронением Мартиниана 
у внешней правой стороны Рождественского собора.85

53 Житие Кирилла Белозерского / /  Яблонский В .  Пахомий Серб и его 
агиографические писания. СПб., 1908. Приложение. С. IV—V. Заметим, что 
автор Жития Мартиниана дословно выписал этот пассаж из Жития Кирилла.

54 Там ж е. С. X X I I —XXI I I .
56 Бочаров Г. ,  Выголов В .  Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозер

ский монастырь. М ., 1979. С. 293.


