
БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Научно-исследовательский отдел рукописей

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в научном семинаре

 «К 150-летию со дня рождения А. И. Яцимирского»

Программа

Анисава Милтенова (София). Библиографический обзор апокрифов 
А. И. Яцимирского и другие его труды как основа развития медиевистики

А. Д. Паскаль (Москва). А. И. Яцимирский и вопросы реконструкции 
рукописного собрания Феофила Гепецкого

П. Б. Жгун (Санкт-Петербург). Рукописи из собрания А. И. Яцимирского, 
связанные со скрипторием прп. Паисия Величковского

А. Г. Сергеев (Санкт-Петербург). Обзор рукописей собрания А. И. Яцимирского

Заседание ведет А. Г. Сергеев

Семинар состоится 5 октября 2023 г.

по адресу: Биржевая линия, д. 1, Библиотека РАН, 

Выставочный зал (5-й этаж, комн. 501)

Начало в 14.30

Семинар пройдет в очном и заочном формате. Ссылку на подключение можно 

получить по адресу: ban.nior@gmail.com

Контактный телефон 8 (812) 328 08 81 (Сергеев Алексей Геннадьевич)

 



Тезисы докладов

Анисава Милтенова

Библиографический обзор апокрифов А. И. Яцимирского и другие его труды 
как основа развития медиевистики

Книга  А.И.  Яцимирского  (1921),  а  также  серия  его  работ  составляют  основу  для 

дальнейших  исследований  переводных  и  оригинальных  славянских  текстов  в  разделе 

апокрифов. Яцимирский впервые устанавливает связь между русскими, молдавско-валашскими, 

болгарскими,  сербскими списками,  предполагает  их  византийский  архетип  и  высказывает 

предположения  о  хронологии  появления  переводов  и  их  распространении. В  своих  работах 

исследователь публиковал открытые им уникальные тексты, составляющие основу современной 

медиевистики. Наследие, которое он создал 100 лет назад, продолжает впечатлять нас своей 

значимостью.

А. Д. Паскаль

А. И. Яцимирский и вопросы реконструкции 

рукописного собрания Феофила Гепецкого
Среди неизученных частных книжных собраний конца XIX в. обращает на себя внимание 

коллекция  рукописей  из  села  Ворничены  Бессарабской  губернии,  принадлежавшая,  по 

многочисленным указаниям в трудах А. И. Яцимирского, «священнику Феофилу Гепецкому». 

Анализ  упоминаний и  публикаций текстов  из  кодексов  этой  коллекции в  работах  русского 

слависта  позволяет  составить  предварительный  перечень  этих  рукописей  и  отчасти 

реконструировать их состав. Это семнадцать славянских рукописных книг XIV – нач. XIX вв., и 

одна  –  на  румынском  языке  XVII  в.  В  докладе  будет  представлено  краткое  описание 

упоминаемых Яцимирским рукописей.

Современное местонахождение указанных А. И. Яцимирским рукописей определено нами 

в настоящее время лишь для восьми славянских рукописей: Библейские книги 16 пророков с 

толкованиями, 1474 г. (ГИМ. Щук. 507); Требник архиерейский, 1621 г. (РГБ. ф. 178. № 4294); 

Апостол служебный, 1631 г. (ГИМ. Щук. 310); Поучения аввы Дорофея с дополнительными 

статьями, втор. пол. XVI в. (ГИМ. Щук. 360); Автобиография Паисия Величковского, нач. XIX в. 

(БАН. 13.3.26 – Яцимир. 51); Сборник богословский и житийный с Апокалипсисом, 1462 г. (БАН. 

13.3.21 – Яцимир. 48); Сборник, ок. 1462 г. (БАН. 13.3.21 – Яцимир. 49); Сборник, XVI в. (БАН. 

13.2.25 – Яцимир. 58).

В порядке дискуссии предлагается обсудить такие возможные атрибутивные признаки 

кодексов принадлежности к собранию Феофила Гепецкого как переплет,  записи владельцев, 

наклейки, инвентарные номера, а также упоминания о рукописях (включая их содержание) в 



работах А. И. Яцимирского. Последний признак, в связи с фрагментарностью описаний кодексов 

в работах слависта, привел к появлению в историографии представления о том, что в реальности 

коллекция  Феофила  Гепецкого  вовсе  не  существовала  (Пелин  В.,  Майнарди  А.),  хотя  две 

рукописи из бывшего собрания А. И. Яцимирского сохранили наклеенные на обороте верхней 

крышки переплета визитки с надписью: «Феофил Константинович Гепецкий». В то же время 

следует признать,  что данные о «священнике Феофиле Гепецком»,  как его называл в своих 

работах А. И. Яцимирский, крайне скудны, и пока не позволили установить полную достоверную 

биографию бессарабского коллекционера.

П.Б. Жгун

Рукописи из собрания А.И. Яцимирского, связанные со скрипторием прп. 

Паисия Величковского
В данном сообщении рассматривается происхождение рукописей, связанных с Нямецким 

скрипторием,  их выявление и собирание А.И.  Яцимирским,  его публикации.  Анализируется 

состав и содержание рукописей паисиевской школы, включающих не только переводы Паисия, 

но и его учеников -  схим. Онория, архим. Дорофея. Даются краткие сведения о переписчиках 

рукописей из собрания А.И. Яцимирского. Анализируются владельческие записи и иные заметки, 

показывающие происхождение рукописей и демонстрирующие связи св. Паисия в Российской 

Империи.

А. Г. Сергеев

Обзор рукописей собрания А. И. Яцимирского
Сообщение  представляет  собой  доклад-экскурсию  по  собранию  А.  И.  Яцимирского. 

Коллекция, поступившая в начале века, стала одним из основных источников южнославянских и 

молдовлахийских  рукописей  в  фондах  БАН.  Состав  собрания  отражает  научные  интересы 

Яцимирского-ученого, его рукописи представляют большую ценность как для исследователей 

средневековой литературы, так и для палеографов и кодикологов. Акцент в сообщении делается 

на  пергаменных  фрагментах  собрания,  оцифрованных  в  рамках  проекта  Национальной 

электронной библиотеки и бумажных сборниках, описанных в двух томах Описания славянских 

бумажных рукописей БАН XIV–XV вв.


