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Повесть о Тверском Успенском Отроче монастыре была написана в Твери
во 2$й половине XVII в., возможно, кем$то из насельников обители1. В осно$
ве Повести лежит предание о создании Отроча монастыря в связи с женить$
бой великого князя Ярослава Ярославича Тверского († 1271 г.)2. Н. С. Дем$
кова показала, что Повесть и открытое исследовательницей «Сказание
о Отроче монастыре» составлены на основе устного предания3. По мнению
С. А. Семячко, данные источника позволяют «установить нижнюю времен$
ную границу создания Повести… не ранее 1652 г.»4. Семячко выявила и про$
анализировала 18 списков Повести, «содержащих три разновидности текста
(Краткую и два вида Распространенной редакции)»5. Все списки дошли в ру$
кописях XVIII–XIX вв.

В настоящее время в коллекции В. В. Молчановского найден еще один,
наиболее поздний из известных, список Повести. Цель данного сообщения
— ввести его в научный оборот. Рукопись происходит из Твери. Она была куп$
лена В. В. Молчановским в пункте приема макулатуры вместе с документа$
ми из архива А. К. Жизневского6. Текст написан одним почерком на бумаге
со штемпелем фабрики Демидова (Клепиков. № 58 — 1878 г.7). Это позволяет
датировать список 1878–1880 гг. Нумерация листов и сигнатуры отсутству$
ют. Вступление отличается от всех известных списков и имеет заглавие:
«Краткое историческое описание о Тверском Успенском Отроче монастыре,
состоящем по штату во втором классе под № 16, которой и составлен от Во$
площения Христова 1265 году тщанием и усердием великого князя Ярослава
Ярославича Тверского по прошению любимого отрока его Григория, в ино$
ческом чину Гурия». Далее следует подзаголовок «О зачатии Отроча монас$
тыря», который, по мнению Семячко, в протографе был заглавием Повести8.
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Вновь найденный текст относится к виду Б Распространенной редакции,
по классификации Семячко. Как и в других списках Распространенной ре$
дакции, в анализируемой рукописи дан комментарий к слову «насад» — «по$
лубарок» (с. 4). Пометы к фразе «Пречистый бор» (с. 15) нет, но на с. 7 есть
комментарий, не встречающийся в других списках,— «четыредесят поприщ
(40 верст)». Поскольку список создан в конце XIX в., его орфография и от$
части лексика в сравнении с другими списками модернизированы: «Тверь»,
«вельми», «начал», «угодно», «пробудившись», «двадцати», «что значит сие»,
«карета», «более» вместо «Тферь», «велми», «начат», «годно», «возбнув»,
«двадесяти», «что будет сие», «корета», «вящще». Текст переписан небрежно,
нередки пропуски слов, иногда опущены фразы, например: «“Ты же не бой$
ся”. И тако совещастася во всем», «и возвещает ему свою мысль», «паче луны
и звезд многих», «сотвориша. Бысть же ту на освящении церкве», «своего ве$
ликии князь». Есть повторы фраз и слов, перестановки слов, не отмеченные
в других списках. Переписчик внес в текст дополнения. Так, после фразы
«Святое Писание от отца своего» он пишет: «и последуя ему», а после слов
«Петра, митрополита Московскаго, чюдотворца» добавляет: «и вся России».
В конце рукописи вписаны отсутствующие в других списках известия о пе$
рестройке монастырского Успенского собора в 1722 и 1801 гг., о создании вто$
рого придела во имя свт. Филиппа, освященного в 1734 г., о месте заключе$
ния митрополита Филиппа в 7078 (1569) г.

Подобно первоначальному тексту Повести из собрания П. Ф. Карабанова,
а также спискам из Эрмитажного собрания и собрания П. И. Савваитова9

в конце анализируемой рукописи из собрания Молчановского есть коммен$
тарий к сообщению о «грамоте великих князей Тверских»10 и ошибочная
запись: «Дети св. благовернаго и великаго князя Александра Невского». В ана$
лизируемом списке фигурные скобки, которыми выделены имена детей,
поставлены небрежно. В результате в скобках оказались имена князей Все$
волода, Владимира и Андрея Александровичей (дети князя Александра Ми$
хайловича Тверского), Бориса Александровича (сын князя Александра Ива$
новича Тверского), Василия Михайловича (сын князя Михаила Ярославича
Тверского), Федора Федоровича (сын князя Федора Михайловича Микулин$
ского), Иоанна Георгиевича (сын князя Юрия Александровича Тверского),
Федора Александровича (сын князя Александра Федоровича Микулинского)
и Михаила Васильевича (сын князя Василия Михайловича Кашинского)11.

Анализируемый список наиболее близок к рукописи № 3315 конца XVIII в.
из собрания А. А. Титова (РНБ). См. примеры лексических совпадений в ру$
кописи из собрания Молчановского с другими списками12: «Святое Писание
от отца своего» — Заб, Ист, ОЛДП2, Та1, Та3, Эрм, Тит, Тм, Кар1, Савв; «и ра$
зум» — Заб, Ист, ОЛДП2, Та1, Та3, Эрм, Тит, Тм, Кар, Кар1, Савв; «по реке Вол$
ге» — Тит; «и с дары» — Заб, Ист, ОЛДП2, Та3, Эрм, Тит, Тм, Кар, Кар1; «своим
пред ним» — Тит. Данный перечень свидетельствует о том, что у анализируе$
мого списка и рукописи из собрания Титова был общий протограф.

Вводимая в научный оборот рукопись Повести о Тверском Отроче
монастыре с дополнениями из коллекции Молчановского свидетельствует
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о бытовании памятника в рукописной традиции до конца XIX в., что было
обусловлено живым читательским интересом к первоисточнику в тот период,
когда уже были изданы многочисленные переделки Повести13.
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