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АКАДЕМИИ НАУК СССР

Собрание древнерусских рукописей Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР 
одно из самых молодых в стране. Оно было создано всего 
пятнадцать лет назад. Начало собранию, образовавшему 
в настоящее время в Рукописном отделе самостоятельный 
IV разряд (Древнерусские рукописи), положили 32 ста
ринные рукописные книги, привезенные автором в 1949 г. 
из Усть-Цилемского района Коми АССР, в который он 
был направлен Сектором древнерусской литературы для 
изучения письменной и печатной старины.1

В течение следующего года коллекция увеличилась 
еще на несколько десятков рукописных книг XVI — 
XIX вв.: 50 рукописей доставил автор из Мезецского 
района Архангельской области и около десятка было при
обретено или получено в дар от ученых и коллекционеров 
разных городов страны, в частности, несколько рукописей 
XVII в. прислали в дар жители Архангельской области 
(журналист Т. Е. Будрин, колхозник А. М. Бебяков и др.).

В 1951 г. собрание получило самое большое и самое 
ценное за все время своего существования пополнение. По 
решению Президиума АН СССР Институту было пере
дано 827 рукописных книг и документов XII—XX вв., 
принадлежавших Институту мировой литературы им. 
А. М. Горького. В число их вошло замечательное 
собрание старинных рукописей акад. В. Н. Перетца, на

1 Ссылки на «Отчеты» об экспедициях в предисловии не 
даются, вся литература приведена в библиографии, в конце обоз
рения каждого собрания.
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считывающее 657 единиц. В том же году Институт полу
чил в дар от В. Г. Зыкина, преподавателя Коми педаго
гического института в Сыктывкаре, 36 рукописей и столб
цов XIV—XIX вв. Позднее В. Г. Зыкин добавил к своей 
коллекции еще 4 рукописи XVII—XVIII вв., и сейчас 
она имеет 40 единиц. Было приобретено также несколько 
рукописей от частных лиц (И. С. Абрамова, А. Н. Лбов- 
ского и др.). Таким образом, в этом году в собрание 
Института влилось около 870 рукописных книг и оно по 
праву стало уже значительным хранилищем старинного 
письменного материала и получило известность в нашей 
стране и за рубежом.

1952 и 1953 гг. не принесли собранию заметных попол
нений. Были получены в дар от Н. Ф. Бельчикова учебная 
азбука 1742 г. и от А. А. Зимина 3 рукописные книги 
XV—XVII вв. исторического и литературного содержа
ния. Приобретены путем покупки 5 рукописных книг 
XVII—XVIII вв. от И. Н. Заборского (колхоз «За- 
чачье», Архангельская область), сборник сочинений про
топопа Аввакума XX в. от В. И. Шапкиной (Ленинград) 
и «Наказные статьи (торговые) в Сибири» 1699 г. от 
И. С. Абрамова (поселок Воронеж Сумской области).

1954 г. ознаменовался для собрания крупным увеличе
нием его состава. В этом году Президиум Академии наук 
СССР по ходатайству Института передал ему коллекцию 
старинных рукописей Карельского филиала АН СССР, 
насчитывающую 386 рукописей XV—XIX вв. В том же 
году рукописи были доставлены в Ленинград. Коллекция 
Карельского филиала АН СССР состояла из рукописей, 
найденных на территории республики в 1940—1950 гг. 
О. Г. Большаковой, Л. А. Дмитриевым, Е. А. Майминым, 
В. И. Малышевым, В. М. Морозовым и А. Д. Соймоно
вым. Кроме того, осенью того же года у А. И. Юдиной 
было куплено 17 рукописных книг XVIII—XIX вв , 
преимущественно старообрядческого происхождения, при
надлежавших ранее собирателю древностей И. А. Смир
нову. Библиотека ИРЛИ передала в собрание 2 сборника 
XVIII в. литературного содержания, найденных в нера
зобранных фондах.

1954 г. был знаменателен для собрания и другим со
бытием. С него начались продолжающиеся и по настоящее 
время ежегодные выезды сотрудников Сектора древне
русской литературы за рукописями в разные концы
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страны, давшие, как увидим ниже, замечательные резуль
таты. С этого же года приступили к систематическому 
археографическому обследованию района реки Печоры 
(поездка 1949 г. была разведывательной), позволившему 
найти на ее территории 570 рукописных книг X V — 
X IX  вв. и записать важные сведения о местной рукописно
книжной традиции. Первая такая командировка на Пе- 
чору (она была осуществлена автором в 1954 г. совместно 
с Ф. А. Каликиным) пополнила собрание 70 рукописными 
книгами X V —X IX  вв.

Таким образом, 1954 г. был для собрания вторым по 
количеству пополнений годом. Оно увеличилось в течение 
этого года сразу на 475 единиц, значительно подняв 
этим свою ценность для науки.

Открытая в следующем, 1955 г. в Институте выставка 
привезенных экспедициями древних рукописей привлекла 
внимание широкой научной общественности. Ее осмотрело 
много ленинградцев и гостей Ленинграда из других горо- 
дов и зарубежных стран, оставивших в книге посещений 
восторженные отзывы о рукописных находках с пожела- 
нием продолжать работу по поискам письменной старины. 
Работа выставки широко освещалась в печати. Информа- 
ции о ее материалах появились почти одновременно более 
чем в 30 центральных и периферийных газетах, позднее 
было напечатано и несколько статей в журналах.2

С тех пор выставки новых поступлений собрания 
устраивались почти ежегодно и также пользовались вни- 
манием научных кругов города и отмечались ленинград
ской и центральной печатью.

В 1955—1964 гг. пополнение собрания происходило 
главным образом за счет находок экспедиций. Археографи- 
ческие выезды на места стали основным способом собира- 
ния старинных рукописей. За  это время Институтом было 
организовано 27 экспедиций и научных командировок. 
Работа производилась в следующих пунктах: Архангель

2 Сообщения об этой выставке были напечатаны в газетах: 
Правда, Известия, Комсомольская правда, Пионерская правда, 
Труд, Советская культура, Литературная газета, Вечерняя Москва, 
Ленинградская правда, Вечерний Ленинград, Смена, Ленинские 
искры, Красное знамя (Сыктывкар), Псковская правда, Правда 
Севера (Архангельск) и многих других. Статьи опубликованы 
в «Вестнике А Н  СССР» (1956, №  3), «Известиях ОЛЯ» (1956, 
вып, 4) и в других журналах.
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ска я область (Красноборский район, Мезень, Пинега 
и д р .)— 7 экспедиций, Горьковская область (Балахнин- 
ский, Воскресенский, Семеновский, Тонкинский и Уреи- 
ский районы) — 1, Калининская область (Вышний Воло- 
чок, Торжок и др.) — 1, Карельская АССР и Мурманская 
область — 4, Коми АССР (Печора) и Пермская область 
(Соликамский, Чердынский и другие районы)— 7, Ленин
градская область (Гатчинский район) — 1, Московская 
область (Орехово-Зуевский и Куровский районы) — 1, 
Новгородская область (г. Сольцы) — 1, Прибалтика 
(Тартуский и Пыльваский районы ЭССР, г. Таллин, Дау- 
гавпилс и др.) -—3, Псковская область (Локнянский и 
Чихачевский районы) — 1. Наиболее результативными 
были поездки в 1955 г. на Пижму (77 рукописей X V — 
X IX  вв.), в 1957 г. на Керженец (88 рукописей XVI — 
X IX  вв.), в 1961 г. в Причудье (48 рукописей X V I— 
X IX  вв.), в 1962 и 1963 гг. на Пинегу (110 рукописей
X V —X X  вв.) и некоторые. другие.

Экспедициями за указанные годы привезено в Инсти- 
тут 1042 рукописи XV —X X  вв. Всего за пятнадцать 
лет существования собрания участники экспедиций попол
нили его 1194 рукописями X V —XX  вв. В археографиче- 
ских поездках Института принимали участие следующие 
лица (в скобках указано количество выездов): Д. М. Ба- 
лашов (1), Ю. К. Бегунов (7), В. П. Бударагин (1),
А. X. Горфункель (2), А. С. Демин (2), H. С. Дем- 
кова (3), Е. И. Дергачева-Скоп (1), Л. А. Дмитриев (3), 
Н. Ф. Дробленкова (4), И. Н. Заволоко (1), Э. Г. Зы- 
ков (1), Ф. А. Каликин (2), А. И. Копанев (2), В. И. Ма- 
лышев (8 ),'А . М. Панченко (10), Г. М. Прохоров (2), 
Е. К. Ромодановская (1).

Другими источниками пополнения собрания в 1955-— 
1964 гг., как и в прежние годы, были пожертвования и 
покупки от частных лиц. Из фондов Рукописного отдела 
и Библиотеки ИРЛИ было передано несколько рукописей
X V II—X V III вв., оказавшихся там случайно и не свя- 
занных ни с какими архивами и книжными собраниями.

Принесли в дар рукописи следующие лица (в скобках 
рядом с местожительством указано количество переданные 
рукописей): И. Л. Андроников (Москва, 3), Н. Ф. Бель- 
чиков (Москва, 5), П. Н. Берков (Ленинград, 1), 
T. Е. Будрин (Холмогоры Архангельской области, 2), 
И. А. Груздев (деревня Боровская Тонкинского района
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Горьковской области, 1), И. Н. Заборский (деревня За- 
чачье Емецкого района Архангельской области, 2),
А. А. Зимин (Москва, 3), А. Н. Зуев (Москва, 1),
A. В. Кокорев (Москва, 2), Л. С. Красовская (Красно- 
ярск, 3), А. И. Кудряшов (Даугавпилс, 3), Н. Ф. Кура- 
гин (Кизел Пермской области, 1), П. В. Лапшин (Кунцево 
Московской области, 3), Я. С. Лурье (Ленинград, 1),
B. И. Малышев (Ленинград, 8), В. А. Мануйлов (Ленин
град, 1), Н. А. Мезенцев (Ленинград, 1), Ф. Я. Мишу- 
ков (Москва, 1), А. П. Могилянский (Ленинград, 1), 
Е. К. Нардова-Прохорова (Ленинград, 1), М. М. Орлова 
(Ленинград, 5), Н. И. Привалова (Горький, 3), И. Е. Спи- 
цын (деревня Болотово Псковской <*бласти, 4), М. Н. Ти- 
хомиров (Москва, 2), А. В. Трофимов (Кисловодск, 1), 
,Д. П. Трофимов (деревня Лампово Ленинградской обла
сти, 2), А. А. Тунгусов (Нарьян-Мар, 3), С. И. Тупицын 
■(село Красноборск Архангельской области, 2), В. Филип
пов (Ленинград, 2), В. Н. Хвальковский (Москва, 1), 
М. И. Чуванов (Москва, 1), Ю. А. Арбат (Москва, 3).

Наиболее значительные покупки в 1955—1964 гг. были 
сделаны от Ф. А, Каликина — 75 рукописей X V —X X  вв., 
H. С. Плотникова — 23 рукописи X V III—X IX  вв. и 
Е. X. и H. X. Елчевых, родственников М. И. Успенского,— 
40 рукописей X V II—X X  вв. (несколько рукописей
X V III—X IX  вв. из собрания было куплено еще в 1951 г.),

Кроме того, за это время в пополнении нашего собра
ния участвовали 191-я Ленинградская геологоразведыва- 
те'льная партия и Русский музей, откликнувшиеся на нашу 
просьбу собирать во время поездок их сотрудников по Се
веру старинные рукописные книги.

Ленинградские геологи через своего сотрудника
А. А. Маркова переслали нам 12 рукописных книг 
Х Ѵ І-Х ІХ  вв., обнаруженных ими на чердаках и в чу- 
ланах заброшенной и находящейся в труднодоступном 
месте цилемской деревни Омелино. А год спустя тот же
А. А. Марков привез в Институт замечательный сборник 
XVII в., возможно написанный самим попом Лазарем 
в Пустозерске, найденный геологом в сарае в деревне Фи- 
липповской, на реке Цильме. Осенью 1963 г. два молодых 
геолога принесли в дар Институту очень ветхую рукопись 
XVI в., подобранную ими в лесной избушке в Карелии, 
скромно умолчав о своих фамилиях и пообещав отыскать 
для собрания «бодее существенное».
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Русский музей передал Институту 17 рукописей
X V I—X IX  вв. и несколько старопечатных книг X V II— 
X V III вв., обнаруженных его сотрудниками Э. С. Смир
новой и Ф. Л. Федотовым в июне 1961 г. в помещении 
закрытой ковдинской Никольской церкви (Кандалакшский 
район Мурманской области).

Такова в общих чертах история молодого собрания 
древнерусских рукописей Пушкинского Дома АН СССР. 
З а  пятнадцать лет своего существования оно увеличилось 
по сравнению с 1949 г. в сто раз и в настоящее время 
(на 1 января 1965 г.) насчитывает 3110 рукописей и доку- 
ментов (деловые бумаги, переписка и т. д.) X II—X X  вв. 
Старинные рукописные материалы, находящиеся в фондах 
ИРЛИ, в это число не входят. Здесь показаны только 
рукописи вновь образовавшегося IV разряда (Древне- 
русские рукописи).

Собрание древнерусских рукописей Пушкинского Дома 
А Н  СССР по праву можно назвать северным. Большин
ство рукописного материала, находящееся в нем, найдено 
на Севере или связано своим происхождением с Северным 
краем. Территория, на которой он разыскан, простирается 
от границ Финляндии до Северного Урала, захватывает 
северную часть Прибалтики, Вологодскую, Новгородскую, 
Пермскую, Псковскую, Ленинградскую и Ярославскую 
области. Даже коллекции Е. Ф. Будде, В. Н. Перетца, 
И. А. Смирнова, М. И. Успенского и коллекции актового 
материала Муравьевых и Хвостовых наполовину, а неко- 
торые из них, кажется, и больше состоят из рукописей, 
связанных так или иначе с Севером.

Такие собрания, как Карельское, Красноборское, Ме
зенское, Печорское, Пинежское, сплошь состоят из руко- 
писных материалов, найденных у северных землепашцев, 
охотников и рыбаков. С севернорусским крестьянством 
связано более половины рукописных книг из собрания 
Ф. А. Каликина (разысканы в селениях Вологодской об
ласти) и все рукописи, собрания H. С. Плотникова (они 
преимущественно из деревень Пермской области).

Необходимо отметить, что ни в одно из этих собраний 
не вошла полностью или частично коллекция какого- 
нибудь местного монастыря: встречаются лишь отдельные 
рукописные книги из бывших здесь монастырских книго- 
хранилищ, да и то отделившиеся от своих собраний, по- 
видимому, еще в очень давнюю пору и по времени напи-
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сания относящиеся также к более старому времени. Только 
три-четыре рукописи X V III в. оказались у новых владель- 
цев, возможно после закрытия здешних монастырей 
в 1920—-1930-х годах. Приверженность северного кре
стьянства к старообрядчеству вызывала недоверчивое от- 
ношение его к монастырской книжной продукции и осо
бенно к книгам поздней переписки. Кроме того, собранна^ 
местных монастырей сразу же после их закрытия были 
переправлены в наши центральные архивохранилища 
(БАН, ГПБ и др.). Рукописные книги из местных старо- 
обрядческих скитов имеются только в Мезенском и Пе- 
чорском собраниях, но это по своему происхождению та же 
народная, крестьянская литература, попавшая в скиты 
через местных грамотеев.

Таким образом, собрание ИРЛИ ценно прежде всего 
тем, что оно является значительным хранилищем мате- 
риалов по истории культуры и быта населения русского 
Севера X V —-X IX  вв. Можно, пожалуй, без преувеличения 
сказать, что по количеству находящихся в нем северных 
памятников культуры и быта его вполне можно поставить 
вслед за такими нашими выдающимися хранилищами се
верных материалов, как БАН, ГПБ, ГИМ и ГБЛ. Собра
ние ИРЛИ представляет собой ценнейшее дополнение 
к северным коллекциям названных учреждений, и ни одни 
исследователь, изучающий жизнь и быт русского Севера 
в прошлом, уже не может теперь обойти его.

Важной особенностью большей части рукописного ма- 
териала собрания является то, что он обнаружен был 
в селах и деревнях, принадлежал местным крестьянам, 
охотникам, ремесленникам, рыбакам. Это была литература 
их отцов и дедов, через которую они познавали мир и ко
торая помогала им вместе со сказкой, былиной и духов- 
ным стихом коротать долгие зимние вечера. Это был в не- 
далеком прошлом круг тех памятников, которые удовле
творяли духовные запросы севернорусского крестьянства, 
жившего еще в X IX  в. понятиями XVII в.

Для характеристики умственных запросов местного 
крестьянства наибольший интерес, конечно, имеет Усть- 
Цилемское собрание, насчитывающее около 500 рукопис- 
ных книг X V —X X  вв. Оно включает в себя не только 
памятники старой письменности и литературы, бытовав- 
шие в свое время на территории края, но и немало произ- 
ведений, созданных самими усть-цилемцами в Х Ѵ Ш —■
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X IX  вв., поздних местных переделок старинных памятни- 
ков, свидетельствующих о живучести здесь древней 
письменной традиции, о желании местных книголюбов 
всеми силами поддержать ее дальнейшее существование 
и приспособить старые тексты к новым условиям жизни 
края.

Успеху собирательской работы в Усть-Цилемском крае, 
созданию за короткий срок большого и весьма ценного для 
историка русской культуры собрания содействовало сплош
ное археографическое обследование территории района. 
Такой подход к собирательской работе на местах позволил 
найти и учесть в этом районе большое количество ста
ринных рукописей (некоторые ценные рукописи, известные 
нам, остались еще у владельцев), выявить имена некото- 
рых местных писателей X V III—X IX  вв., собрать о них 
биографические данные, учесть многих любителей книг, 
владельцев библиотек и выяснить пути проникновения 
книги на Печору в X V I—X IX  вв. Конечно, и здесь не 
все доведено до конца, многое еще предстоит выяснить и 
уточнить, чтобы завершить полное археографическое об
следование Усть-Цилемского района. Однако собранный 
большой фактический материал уже сейчас дает основания 
для некоторых интересных выводов об умственной жизни 
края в прошлом и, самое главное, показывает гораздо 
шире круг вопросов, которых касалась усть-цилемская 
письменность и литература X V I—X IX  вв,, чем это пред
ставлялось раньше историкам местной культуры.

В настоящее время Институтом начато сплошное архео
графическое обследование территорий Красноборского 
района, Мезени, Пинеги, Причудья. Это обследование уже 
дало свои положительные результаты (см. ниже собрания 
под соответствующими названиями). Продолжение работы 
в названных местах значительно увеличит собрания и даст 
в руки исследователя новый ценный материал о прошлой 
культуре местного трудового народа.

Но не только отмеченной выше весьма важной сторо
ной интересно собрание ИРЛИ. Большую ценность пред- 
ставляет оно прежде всего для историка древнерусской 
литературы. Он найдет в нем огромное количество списков 
ранее известных произведений, оригинальных и перевод- 
ных (есть уникальные рукописи — единственные списки 
местных произведений), тексты оригинальной русской по
вести, начиная с памятников X V —XVI вв. и кончая

—  10 —



бытовыми повестями конца X V II—первой четверти 
X V III В., тексты сатирической повествовательной литера
туры, возникшей во второй половине XVII в. Произведе
нья повествовательной переводной литературы представ
лены в собрании от переводов, сделанных еще в X I— 
X III вв., до авантюрных повестей и романов, переведен- 
ных с печатных изданий в X V III в. Старинные литера
турные произведения самых различных жанров, сочинения 
русских писателей X I—XVII вв., апокрифическая литера
тура занимают среди древнерусских рукописей значи
тельное место и представлены списками начиная с XV в.

Наиболее обширный и ценный литературный материал 
находится в собрании В. Н. Перетца. Однако и ученые 
других специальностей (историки, искусствоведы, этно
графы, юристы, фольклористы, знатоки литературы и 
истории X V III—X IX  вв., историки церкви и др.) также 
найдут для себя. в этом замечательном собрании немало 
интересного и нового. Особую ценность представляют 
в нем украинские материалы X V I—X IX  вв.: литературно- 
исторические произведения, памятники народного твор
чества, учебная литература, деловые бумаги и многое 
другое. Есть произведения X IX  в. на белорусском языке, 
а также рукописи X II—X IX  в. на иностранных языках. 
В собрании В. Н. Перетца находится древнейшая рукопись 
институтской коллекции — отрывок Евангелия X I—XII вв.

Для историка русской культуры, особенно для изучаю- 
щего русские религиозные движения, в собрании ИРЛИ 
найдется много интересных и новых сведений. Первосте
пенное значение имеют в нем материалы по истории 
старообрядчества и в первую очередь поморской его ветви. 
Как известно, население всего Севера, в особенности же 
местное крестьянство, было очень сильно подвержено 
влиянию старообрядческой идеологии. Этому в значитель
ной степени содействовала активная деятельность извест- 
ного Выго-Лексинского старообрядческого общежитель
ства, просуществовавшего в северо-восточной части Каре- 
лии в X V III—X IX  вв. более ста пятидесяти лет и пу- 
стившего глубокие корни на всем Севере. Писания выгов- 
цев в громадном количестве расходились в среде северно- 
русского крестьянства (влияние Выга простиралось и на 
Сибирь, Поволжье, Прибалтику и другие районы страны), 
оказывали влияние на формирование его мировоззрения. 
Созданные на Выге и Лексе светские и духовные стихи,
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литературные произведения, изобразительная продукция 
(настенные картины, лубки, миниатюры и т. д.), промыслы 
(златошвейный, вышивальный, производство раскрашен- 
ных туесков, чулок, поясков и т. д.) оставили заметный 
след в художественном наследии жителей северных окраин. 
Без учета всего этого невозможно объяснить и правильно 
понять многие явления быта и литературного творчества 
севернорусского крестьянства.

Материалы по истории поморского старообрядчества, 
всех его разветвлений, имеются в Карельском, Мезенском, 
Печорском, Пинежском, Причудском собраниях, в коллек- 
циях Ф. А. Каликина, H. С. Плотникова, В. Н. Перетца. 
И. А. Смирнова и др. В коллекции В. Н. Перетца есть 
также интересные материалы о западнорусском (ветков- 
ском) старообрядчестве. Сведения о поповском, белокри- 
ницком, соглаеии можно найти в Гуслицком собрании, они; 
есть и в других собраниях. В Мезенском и Верхнепечор- 
ском собраниях содержатся материалы (сочинения, пе
реписка и др.) по скрытничеству (странники-бегуны), 
имевшему большое распространение на Севере вплоть до 
недавнего времени.

Старообрядческие материалы собрания ИРЛИ (лите
ратурные произведения, полемические, догматические сочи- 
нения, деловые бумаги, личная переписка и др.) являются 
важным источником сведений для изучающих литератур
ное творчество, религиозные воззрения и быт старо- 
обрядцев.

Большую научную ценность имеют очень разнообраз
ные по содержанию актовые, деловые материалы X V —- 
X IX  вв., входящие в состав коллекций И. С. Абрамова» 
Е. Ф. Будде, В. Г. Зыкина, ИМЛИ, Муравьевых,
В. Н. Перетца, Хвостовых, собрание отдельных поступле- 
ний, родовые архивы Г. Р. Державина, М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, собрание редакции журнала «Русская старина» 
и др. Территориальные границы материалов очень ши
роки: от Соловецкого монастыря (у Ф. А. Каликина), 
Архангельской, Вологодской областей, Сибири и централь- 
ных районов страны (у Й. С. Абрамова, Е. Ф. Будде,
В. Г. Зыкина, Муравьевых, Хвостовых и др.) до Бело- 
руссии и Украины (у И. С. Абрамова, ИМЛИ, В. Н. Пе
ретца, М. И. Успенского и др.). В собрании В. Н. Перетца 
и Усть-Цилемском собрании следует отметить также 
образцы личной переписки X V II—-XIX bç. В последнем
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Собранны все крёстьянские письма и часть деловых бумаг 
X IX  в. были обнаружены при вскрытии переплетов руко- 
писных книг (из писем были склеены крышки переплета).3 
Интересные крестьянские письма X V III—X IX  вв. нахо
дятся и в некоторых других собраниях.

В собранны рукописей ИРЛИ находится значительное 
число самых разнообразных памятников X V III—X IX  вв.: 
литературные и исторические сочинения (оригинальные и 
переводные), мемуары, дневники, записные книжки и мно
гое другое. Эти рукописи составляют органическую часть 
коллекции отдельного лица или определенного места и 
вместе с. другими материалами собрания характеризуют 
вкусы собирателя или круг чтения жителей того района, 
откуда они были привезены. Весь этот поздний материал 
собрания содержит много новых и ценных для исследова- 
теля сведений. Особенно большую ценность представляют 
материалы этого периода в собранны В. Н. Перетца.

Собрание ИРЛИ, состоящее, как отмечено выше, в ос- 
новном из рукописного материала, связанного с Севером, 
и включающее немало памятников, возникших непосред
ственно на Севере, местного происхождения, естественно, 
представит интерес для лингвиста, изучающего характер
ные черты севернорусских говоров. Для палеографа оно 
интересно тем, что дает возможность проследить развитые 
письма на протяженны X II—XX  вв. Большую услугу 
могут оказать палеографу датированные рукописи, кото- 
рых в собрании насчитывается начиная с 1405 г. свыше 
250, не считая датированных деловых бумаг X V I— 
X IX  вв. и личной переписки. Из многочисленных записей 
и приписок, читательских помет он почерпнет важные для 
себя сведения о распространенны книг, социальном облике 
их владельцев, о цене на книги в X V I—X IX  вв. и о мно- 
гом другом.

Неменьшую пользу принесут рукописные книги ИРЛИ 
историку древнерусского искусства. В его распоряжении 
имеется свыше со.тни лицевых рукописей X V I—X IX  вв. 
(см. список их и датированных рукописей в Приложе- 
нии I). Дополнением к ним служит несколько сот орнамен- 
тированных рукописных книг (с заставками, концовками, 
инициалами) X V —XX  вв. Среди них около половины

3 См. В. И. М а л ы ш е в. Старинные переплеты и рукописные 
находки. — Русская литература, .1960, №  4, стр. 188— 190.
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nöMopcKorö, выговсКого письма. В собрании также нахо
дится более двух десятков настенных картин, миниатюр и 
листов, изготовленных в большей части рисовальщиками 
выговской школы.

История формирования рукописного собрания ИРЛИ 
показывает, что у жителей окраин, у коллекционеров и 
любителей старины наших городов все еще сохраняется 
значительное количество ценного для науки рукописного 
материала, выпадающего из поля зрения ученых.

О научной значимости собрания свидетельствуют 
также многочисленные обращения к нему ученых нашей 
страны и зарубежных.4 Материалы собрания изучали ис- 
следователи Англии, Бельгии, Болгарии, ГДР, Дании, 
Польши, США, Франции, Чехословакии, Швеции, Юго- 
славии и некоторых других стран. По просьбе учреждений 
и отдельных ученых рукописи направлялись для работы 
в другие архивохранилища Ленинграда * (БАН, ГПБ, 
ЛОИИ), а также высылались в рукописные отделы 
библиотек Москвы (ГБЛ) и Киева (БАН УССР). Микро- 
фильмирование рукописного материала производилось как 
для ученых нашей страны, так и для зарубежных стран 
(США, Болгарии, Польши, Франции, Чехословакии и др.).

Материалы собрания использовались в устраивавшихся 
в Институте выставках: Помимо выставок новых поступле- 
ний, которыми сопровождались почти все «Отчеты» об 
экспедициях, помимо двух специальных выставок к все- 
союзным совещаниям по древнерусской литературе, ста
ринные рукописные книги экспонировались на ежегодных 
выставках, посвященных «Слову о полку Игореве» (такие 
выставки устраиваются ежегодно музеем ИРЛИ к началу 
учебных занятий по «Слову» в школах Ленинграда), и 
выставках, сделанных в Институте к 40-летию Советской 
власти и 50-летию Пушкинского Дома АН СССР. 
Кроме того, старинные рукописные книги участвовали 
в выставках Сектора древнерусской литературы, посвящен
ных протопопу Аввакуму (в 1957 г. к 275-летию со дня 
его сожжения, в 1961 г. к 100-летию издания Жития 
Аввакума). Несколько лет назад на материалах собрания

4 Старые собрания IV  разряда (такие, как Е. Ф. Будде, 
ИМЛИ, В. Н. Перетца, редакции журнала «Русская старина» 
и др.) были известны в науке еще до передачи их в ИРЛИ и 
использовались исследователями (имена их отражены в библио- 
графии).
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музеем Института была развернута спецйальная выставка 
«Древнерусские книги», устроенная для учащихся сред- 
них школ.5 Более 100 рукописных книг X V —X IX  вв. 
использовано студией Моснаучнфильм в фильме «Путе- 
шествие за древними книгами», выпущенном в 1964 г. на 
экраны страны.

При посещении Рукописного отдела Института экскур
сіями и отдельными экскурсантами нередко привлекались 
и материалы собрания древнерусских рукописей. Спе- 
циальные экскурсии по собранию проведены с сотрудни
ками Пушкинского Дома, студентами Г орьковского и 
Саратовского университетов и студентами Московской) 
историко-архивного института. Не раз приходили (и не 
без пользы для собрания) посмотреть старинные рукопис
ные книги ленинградские геологи, отъезжавшие в северные 
экспедиции.

В Путеводителе принят следующий порядок располо- 
жения материала. Обозрения собраний следуют в алфа- 
витном порядке, по названиям собраний. После них идет 
обозрение отдельных поступлений и старинных рукопи
сей, выявленных в фондах ЙРЛИ АН СССР.

Каждое обозрение состоит из введения, характеристики 
материалов собрания и библиографии.

Во введении содержатся краткие биографические све- 
дения о владельце собрания, основная литература о нем 
или данные о собраниях учреждений и о собраниях ИРЛИ, 
созданных в результате работы экспедиций. Сообщаются 
сведения о рукописях, находящихся в других архивохрани- 
лищах страны и за рубежом, связанных с нашими собра- 
ниями через фондообразователей или по территориальному 
прйзнаку. Для большей полноты характеристики вкусов 
собирателя и репертуара рукописей определенного места 
отмечаются также родственные рукописи внутри институт- 
ских собраний, например: рукописные книги, принадлежа- 
вшие И. С. Абрамову, кроме ИРЛИ, хранятся в Литера- 
турном музее и в ЦГАЛИ в Москве, в БАН УССР 
в Киеве. В Институте они частью входят в собрание
В. Н. Перетца и в V разряд (Фольклорные материалы). 
Мезенское и Пинежское собрания имеют дополнения в со- 
брании отдельных поступлений, в собрании П. Д. Богда

5 Ю. К. Б е г у н о в. Древнерусская книга. — Вечерний Ленин- 
град, 1960, 19 сентября.
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нова в ГГІБ и в собранны А. Д. Григорьева в Славянской 
библиотеке в Праге.

В конце вводной части указывается время поступления 
рукописей в Институт, шифр собрания (номер разряда 
и номер описи), количество рукописей и их крайние даты.

Характеристика самих материалов дается в такой по- 
следовательности: произведения древнерусской письмен
ности, произведения и материалы X V III—X X  вв., акты, 
личная переписка, рукописи фондообразователя, рукописи 
на иностранных языках.

Обзор памятников древнерусской письменности начи
нается с повествовательной литературы, оригинальной и 
переводной. Затем идут произведения русских писателей 
X I—X VII вв., история, стихотворство, драматические 
произведения. Остальные разделы располагаются в 
обзоре примерно в такой последовательности: старообряд
ческая литература, русская церковно-повествовательная, 
учительная и историческая литература, апокрифы, перевод
ные церковно-исторические произведения. Замыкают обзор 
памятников древнерусской письменности церковно-служеб
ные рукописи.

Следует, однако, отметить, что принятый для старин- 
ных памятников порядок изложения не всегда удавалось 
строго выдержать, особенно при обзоре небольших собра- 
ний, где материалы приходилось группировать в зависи
мости от их количества и разнообразия.

Внутри самих разделов порядок изложения тоже 
определялся характером материалов. Поэтому наряду 
с хронологическим принципом в расположении материала 
применялся алфавитный и смысловой.

В Путеводителе указано подавляющее большинство 
произведеній, но из-за недостатка места часть памятников 
второстепенного значения отмечена под объединяющими 
заглавиями. Под такие заглавия иногда заносились позд- 
ние письма, старообрядческие полемические сочинения, 
богослужебные тексты и другие подобные рукописи. Во 
всех случаях указывались все номера их, а нередко отме- 
чались и затронутые в этих рукописях темы и вопросы.

В Путеводителе учтены старинные рукописи, имевшиеся 
в ИРЛИ на 1 января 1965 г. Рукописи IV разряда вошли 
в него полностью. Выявление старинных рукописных ма
териалов фондов ИРЛИ не гарантировано от пропусков: 
в Рукописном отделе Института имеются неразобранные
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и неописанные архивы, тщательный просмотр которых дело 
будущего.

В Путеводитель наряду с древнерусскими рукописями 
вошло немало материалов нового времени. Они включены 
в него потому, что являются органической частью собра- 
ний IV разряда и важны для характеристики умственных 
запросов жителей тех мест, откуда они были привезены, 
или для характеристики вкусов владельца собрания.

При характеристике самого произведения указываются 
название его, дата написания и рядом с ней, в круглых 
скобках, номер по описи, являющийся одновременно и 
шифром рукописи (с выходом в свет Путеводителя все 
старые номера и шифры отменяются). Заглавие, как пра
вило, дается в сокращенном изложении, подлинные загла- 
вия — в кавычках. Даты написания обычно указываются 
в пределах столетия, уточнения внутри века отмечаются 
редко. Автографы, орнаментированные книги, рукописи, 
написанные на белорусском и украинском языках, а также 
материалы на иностранных языках выделяются. Датиро
ванные и лицевые рукописи показаны в обзоре непол
ностью, подробные списки их, с указанием имен писцов 
и количества миниатюр, даются в Приложении к Путево
дителю. Редакции памятников, если они даже известны, 
указываются не всегда. Владельческие и читательские 
записи, пометы и приписки на рукописях, как правило, не 
фиксируются. Большинство их по вновь созданным 
в ИРЛИ собраниям указано в «Отчетах» и «Обзорах» 
(многие воспроизведены там полностью), напечатанных 
в ТОДРЛ (тт. V II—X X ). Все записи и приписки из 
собрания В. Н. Перетца тщательно изучались А. С. Де- 
миным и подготовлены им для печати в ТО ДРЛ.6

Библиография включает в себя отечественную и зару
бежную литературу о собранны. Она разбита на два 
раздела: публикации текстов и литература о них. В обоих

6 Записи и приписки Усть-Цилемского собрания почти все 
указаны в нашей книге «Усть-Цилемские рукописные сборники
X V I—X X  вв.» (Сыктывкар, 1960) и в продолжении этого опи- 
сания, напечатанном в Т О Д РЛ , тт. X V II и X V III. Записи и по
меты из рукописей Карельского собрания в большей части опуб
ликованы в Приложении к нашей статье «Как писали рукописи 
в Поморье в конце X IX —начале X X  в.» (Известия Карело-Фин
ской научно-исследовательской базы Академии наук СССР, Петро- 
заводск, 1949, стр. 80—85).
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разделах принят хронологический принцип в расположе- 
нии материала.

В перечне публикаций дается предпочтение первым 
изданиям, однако допускались ссылки и на последнее из- 
дание, если в нем указывалась вся предшествующая лите
ратура о памятнике.

В раздел литературы входят описания, обзоры и ра-. 
боты об отдельных рукописях. Работы, повторяющие ранее 
опубликованные сведения о собраниях или об отдельных 
рукописях, не приводятся. Из журнальных и газетных 
статей включены лишь содержащие новые материалы. 
В конце этого раздела приводятся сведения о напечатан- 
ных фотографиях с рукописей и сведения о микрофильмах, 
сделанных с памятников для зарубежных ученых.

Библиография охватывает всю вышедшую литературу 
о новых собраниях. Менее полна она в части старых соб- 
раний (редакции журнала «Русская старина», 
Е. Ф. Будде, рукописи из фондов ИРЛИ и некоторые 
другие), по которым учесть все использованное в давние 
годы не представляется возможным.

В конце Путеводителя имеется три Приложения: 
1) списки датированных, лицевых и пергаменных рукопи
сей ИРЛИ; 2) тексты древнерусских произведений (прин
ципы издания их, а также обоснования и правила публи
каций указаны во вводной части к Приложению); 3) спи- 
сок старопечатных книг X V I—XVII вв. IV разряда.

В книге дается указатель имен и названий произве
дений.

Такова структура Путеводителя. Как видно из его 
содержания, он не заменит полного научного описания. 
Цель Путеводителя дать предварительную научно-спра
вочную информацию о древнерусских рукописях ИРЛИ, 
тем более, что многие из них упоминаются впервые. На 
очереди теперь должна стоять подготовка и издание 
научного описания, которое призвано полностью раскрыть 
все содержание собрания.

В настоящее время из рукописных книг ИРЛИ только 
Усть-Цилемское собрание имеет печатное научное описа- 
ние, да и то лишь по № 269. Другая часть этого интерес- 
ного собрания, подробно описанная, до сих пор остается 
в рукописи.

В первую очередь должно быть научно описано и 
издано замечательное собрание В. Н. Перетца. Необхо
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димо также возможно скорее описать большое (473 руко
писи X V —X X  вв.) и весьма ценное Карельское собра- 
ние. Оба названных собрания не имеют даже краткого 
печатного каталога: в Карельском собрании лишь неболь
шая часть рукописей кратко описана в «Отчетах».

При работе над Путеводителем составитель прибегал 
к помощи имеющихся в Институте рукописных и печат- 
ных описей, составленных разными лицами. В частности 
были использованы краткий рукописный каталог на все 
рукописи собрания В. Н. Перетца, составленный Н. А. Бак
лановой, и подробное, постатейное описание 46 сборников 7 
из той же коллекции, сделанное М. Д. Каган. Привлека
лось для справок краткое описание на большую часть 
собрания, составленное самим В. Н. Перетцем. Ис
пользованы описи документальных материалов коллек- 
ций Е. Ф. Будде, ИМЛИ, Муравьевых, редакции жур
нала «Русская старина», родового архива М. Е. Салты
кова-Щедрина, Хвостовых и собрания рукописных книг 
И. А. Смирнова (подробное, постатейное), сделанные
А. С. Деминым (А. С. Демин помогал также при про- 
смотре сборников собрания В. Н. Перетца и актового 
материала из фондов ИРЛИ). При обозрении Причуд- 
ского собрания (поездки 1961 г.) и Усть-Цилемского 
нового собрания (поездки 1963 г.) учитывались данные 
охранных описей, подготовленные Ю. К. Бегуновым.

При определении отдельных рукописей составитель 
консультировался с Ю. К. Бегуновым, Е. Э. Гранстрем, 
H. К. Гудзием, А. С. Деминым, Л. А. Дмитриевым,
А. Н. Егуновым (греческие и латинские рукописи), 
Н. А. Казаковой, Р. В. Лужным (Краков), М. И. Мало
вой (рукописи поздней традиции), Я. С. Лурье,
A. М. Панченко, Ф. Я. Приймой, Л. И. Ровняковой (поль-
ские рукописи), Ф. Я. Шоломом и другими лицами.
B. Д. Кузьмина и А. А. Назаревский взяли на себя труд 
прочесть рукопись Путеводителя и сделали ценные заме- 
чания. Всем им большое спасибо.

Составитель приносит сердечную благодарность ре
дактору В. П. Адриановой-Перетц, оказавшей в работе 
большую помощь, и акад. М. Н. Тихомирову, много со- 
действовавшему изданию Путеводителя.

7 № №  54, 89, 98, 107, 110, 118, 126, 128, 131, 150, 158, 160, 
162, 174, 175, 177, 180, 184, 187, 202, 208, 229, 239, 240, 243,
250, 269, 275, 278, 280, 284, 331, 334, 346, 351, 375, 438, 476,
487, 488, 536, 546, 565, 567, 568, 657.
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СОБРАНИЕ И. С. АБРАМОВА

Абрамов Иван Спиридонович, этнограф, фольклорист, литера- 
туровед и краевед, родился в 1874 г., в поселке Воронеж Глухов- 
ского уезда Черниговской губернии, в семье рабочего — кровель
щика соломенных крыш, умер в 1960 г., там же. Окончил Глухов- 
ский учительский и Петербургский археологический институты. 
Большую часть жизни посвятил преподаванию в школе. Много лет 
прожил в Ленинграде: работал здесь учителем средней школы, 
служил в Центральном бюро краеведения и в Комиссии по изу- 
чению сказки при Пушкинском Доме А Н  СССР. Автор значитель- 
ного количества печатных трудов, В том числе широко известных 
в свое время книг «Что говорят забытые могилы» (СПб., 1912).1 
и «Под родным солнцем» (Пгр., 1914). Собирал старинные руко
писи и этнографические материалы для музеев. Участник многих 
фольклорных и этнографических экспедиций. Собранные им руко
писи и предметы старины хранятся в ряде музеев и архивов 
Москвы, Ленинграда и Украины. В ИРЛИ А Н  СССР старинные 
рукописные книги из собрания И. С. Абрамова находятся также 
в отдельных поступлениях IV разряда (оп. 23, №  72; оп. 26, 
№  7) и в собрании В. Н. Перетца (оп. 13, № №  102, 114, 116, 
131, 137, 130, 131, 261, 263, 289, 375, 408, 435, 478, 584).
Кроме того, в ИРЛИ материалы И. С. Абрамова (записи фольк
лора, рукописи его научных работ, переписка и др.) имеются еще 
в разряде V  (Фольклорные материалы) и в разряде I (Отдель- 
ные поступления). Специальное собрание И. С. Абрамова есть 
также в ЦГАЛИ (ф. 1235, 276 ед. хр. за 1708— 1940 гг.).

Рукописи, за исключением трех (№ №  7, 8, 10), документаль
н о е  значения. Собрание приобретено ИРЛИ А Н  СССР в 1952 г. 
от самого владельца (№ №  5, 7, 8, 10) и в 1960 г. от его вдовы, 
В. И. Абрамовой.

P. IV, оп. 1, Ш  1— 10 (1616 г.—X IX  в.).

1 Ю. П. С т у п а к .  [И. С. Абрамов]. — Народна творчість, 
Киі’в, 1959, кн. 3, стр. 112— 113. Автобиография И. С. Абрамова 
с приложением подробного списка его трудов по 1913 г. хранится 
в ИРЛИ А Н  СССР, в фонде С. А. Венгерова (I собрание, 
№  11).
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Повесть о Петре, царевиче Ордынском (отрывок), 
X VIII в. (№ 10). Сборник сочинений Василия Великого, 
Григория Синаита, Илариона Великого, Исидора-пресви
тера, Петра Дамаскина, Филофея Синайского и других 
отцов и учителей церкви, X IX  в. (№  7). Отрывки из ду- 
ховных стихов (об Иосафе-царевиче, о страннике-пустын- 
нике и «Плача преболезненна кафоликов»), X IX  в. (№  8).

Документы: грамота польского короля Сигизмунда ви
тебскому воеводе Яну Завишу, подтверждающая приви- 
легии велижских торговых людей на беспошлинную тор
говлю и беспошлинное продвижение по Витебскому и 
соседним воеводствам, 1616 г. (№  1); выпись из книг 
о правах земских Полоцкого воеводства, о торговых при- 
вилегиях велижских горожан, 1630 г. (№  2); запись 
(поступная) ядринца Б. П. Мантурова курмышанинѵ 
Г. С. Рузанову на крестьянскую семью, 1670 г. (№  3); 
росписи («рядные записи») приданого — А. К. Загряж
ской, выданной замуж за князя П. И. Хованского, 1687 г. 
(№ 4), М. В. Беклемишевой, выданной замуж за 
П. Ф. Янова, 1706 г. (№ 6); роспись имущества, что 
оставлено на постоялом дворе Варфоломея Бахарева, 
XVII в. (№ 5); аттестат цеха художников Гамбурга, 
выданный И. Д.. Кетлеру (на немецком языке), 1788 г. 
(№  9).

Имеется машийописная опись собрания.

СОБРАНИЕ Е. Ф. БУДДЕ

Будде Евгений Федорович, известный филолог-лингвист, про- 
фессор Казанского университета, член-корреспондент Академии 
наук СССР (избран в 1916 г.)» родился в 1859 г., в Херсонской 
губернии, умер в 1929 г., в Казани.1 Жил в Казани. С диалекто- 
логическими целями побывал во многих местах Севера и средней 
полосы России. Коллекция в своей основе состоит из документов
X V II—X V III вв., собранных во время этих поездок. Поступила 
вместе с остатками личного архива собирателя в 1929 г. от 
H. Е. Будде.1 2

P. IV, ОП. 2, № №  1—20 (X V II—X V III вв.).

1 Е. К а р с к и й .  Е. Ф. Будде. Некролог. ИРЯС, т. II, кн. 2. 
Л., 1929, стр. 687—689; А. С е л и і ц е в .  Е. Ф. Будде. — БСЭ, 1-е 
изд., т. 7. М., 1927, стлб. 776—777; подробный список печатных 
трудов Е. Ф. Будде имеется в Архиве А Н  СССР (ф. 154, оп. 2, 
№ 141).

2 ИРЛИ А Н  СССР, ф. 35 (архив Е. Ф. Будде).
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Послание А. Лесли к царю Михаилу Федоровичѵ 
о новом польском рыцарском ордене, 1638 г. (№ 11). 
Челобитная старца Авраамия, X IX  в. (№ 14). Азбука- 
пропись («Данилова азбука»), 1774 г. (№ 12). Письмо 
Кирилла Посникова из Галича к неустановленному лицу 
об изготовлении выписи из писцовых.и межевых книг для 
размежевания с соседями, 1779 г. (№  13).

Документы: выписи — из переписных книг Нижегород
ское уезда И. Шеховского и П. Симонова (1645— 
1646 гг.) на села Шахманово, Кишкино, деревни Чекуриха, 
Никипреево и др. в Закудемском стане по поместьям 
С. В. Головина, список XVII в. (№ 1), из межевых книг 
Галичского уезда Н. Беклимишева и А. Рагозина (1647— 
1649 гг.) по поместьям А. И. Невельского, Сытиных, 
К. Г. Шипова, И. И. Баклановского и T. С. Охлебинина, 
копия X V II в. (№  2), из переписных и писцовых книг 
1628 г. Н. Мещерского и Н. Беклимишева по поместьям 
А. Л. Охлебинина в Галичском уезде, копия 1696—1697 гг. 
(№  8); сыск С. Косяговского и* А. Потапова об установ- 
лении родственников вдовы военнослужащего рейтарского 
строя, свияжского помещика И. Колоднича, Авдотьи Ко- 
лоднич, 1644 г. (№  3); записи — третейская Т. А. Пи
люгина и Я. С. Сычева А. М. Дедерке на «’развод» их 
земли в Симбирском уезде, на реке Ольшанке, около 
1670 г. (№  4), судная Ф. Репьева и цтветчика некоего 
Ивана о полонянике И. М. Шильце, конец XVII в. 
(№  9); поступная Сулеймана Мурзы Ишмометева В. Не
стерову на крестьянскую семью в селе Дубровки Темни- 
ковского уезда, 1708 г. (№ 16); челобитные — А. Г. Тве- 
ритиновой о возвращении ей деревни Сергиевской в Ниже- 
городском уезде, 1686 г. (№ 5), Саранской приказной 
избы подьячего Ф. Якушкина в Казанскую расправную 
канцелярию об обмене поместными землями .помещиками 
И. И. Тверитиновым и П. Самойловым в Саранском уезде, 
1707 г. (№  17), братьев А. И. и В. И. Тверитиновых 
о записи за ними поместья на речке Пензянке в Саранском 
уезде, 1707 (№  18); грамота (указная) на передачу 
М. Г. Онучину починка Русанова и деревни Микифорово 
в Свияжском уезде, 1690 г. (№• 6); память (правовая) 
стряпчего кормового дворца Г. М. Маркова С. Семенову 
и К. Антилофееву о выкупе и ремонте мельницы в Толо- 
концовской волости, 1693 г. (№  7); сказка братьев А. И. 
и В. И. Тверитиновых о принадлежности им, а не

-  22 —



И. К. Самойловой, крестьянской семьи В. Абрамова в Са- 
ранском уезде, после 1707 г. (№  10); купчая Л. Крюкова 
Г. Д. Неклюдову на продажу крестьянской семьи, 1719 г. 
(№ 19); роспись (складная) С. В. Аничкова деревни 
Ярнеевой Ценского стана Шацкого уезда, середина 
X V III в. (№ 20); квитанция о вносе П. Бекетовым по~ 
душных денег, 1795 г. (№  15).

Публикации. Е. Ф. Б у д д е. Послание шведского полков
ника Александра Лесли к царю Михаилу Федоровичу из 
Нарвы о новоучрежденном рыцарском польском ордене 
в 1638-м году. — Памятники древней письменности и искус
ства, вып. 163. Изд. ОЛДП [СПб.], 1906, стр. I—VI, 
1—26; А. С. Д  е м и н. Две коллекции столбцов Института 
русской литературы (Пушкинского Дома) А Н  СССР. — 
ТО ДРЛ, т. X V III. М.—Л., 1962, стр. 460—461 (опубли
ковано письмо К. Посникова, №  13).

Литература. Е. Б у д д е. Отчет о командировке в Рязан
скую губернию на летние месяцы 1894 года. Казань, 1895, 
стр. 14— 17 (о челобитной Авраамия, №  14); А . С. Д  е м и н,

' ук. соч., стр. 458—460 (краткий обзор собрания).
Имеется краткое описание на все рукописи на карточках.

ГУСЛИЦКОЕ СОБРАНИЕ

Села и деревни, расположенные вокруг реки Гуслянки, ныне 
входящие в Орехово-Зуевский и Куровский районы Московской 
области, издавна были заселены старообрядцами и образовали 
своеобразный их центр — Гуслицы. Широко поставлена была здесь 
переписка на заказ старинных рукописей, в особенности певческих. 
Местные книжные мастера выработали свой орнамент, называю- 
іцийся «беливским письмом» (лучшим книгописцем был Л. Шити- 
ков из деревни Беливо). Орнамент отличается яркостью и разно- 
образием красок. В этих местах долго держались свои традиции — 
книгописная и певческая, из среды гусляков вышло немало перво- 
классных старообрядческих певцов. Почти до самого последнего 
времени коренные жители сохраняли в своем быту немало черт, 
идущих из глубокой старины.

В* декабрё 1958 г. в Гуслицы ездила экспедиция в составе 
Н. Ф. Дробленковой и H. С. Демковой и нашла 16 рукогіисных 
книг X V III—X IX  вв. и 2 подпольных старообрядческих гектогра- 
фированных издания. Большинство рукописей собрания певческие 
(на крюках), отдельные украшены также характерным местным 
орнаментом (заставки, инициалы, концовки и т. д.) работы 
М. А. Кашкина (деревня Устьяново) и других мастеров.

P. IV, оп. 3, № №  1— 18 (X V III—X X  В В . ) .

Повести: о царе Аггее, X IX  в. (№ 4), о милостивом 
Созомоне, X IX  в. (№  4); о Федоре-купце, X IX  в. (№  3). 
Отрывок из Слова Максима Грека о пришествии' анти
христа, X IX  в. (№ 3). Присяга при посвящении в попьі
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патриарха Иоакима Московского, X X  в. (№ 4). Вопросы 
к Петру Матвеевичу о приеме попов, старообрядческое 
сочинение, X IX  в. (№ 4). Житие Харлампия (из Четьих 
Миней), X V III в* (№  1). Слова и поучения: Григория- 
папы (о блудном сыне), Ефрема Сирина (об антихристе), 
Иоанна Златоуста (о лжепророках), Геннадия-патриарха 
(«главизны»), «Ответы правильныя» Тимофея Александ- 
рийского — все в рукописи X IX  в. (№ 3). Апокрифы: 
о Макарии Египтянине, X IX  в. (№ 3); Страсти Хри
стовы, X V III в. (№  1). Выписки на темы о сотворении 
мира, антихристе, священстве, отступниках, Вавилоне, 
Сионе, брадобритии, табакокурении, ересях, молитве ит. п. 
из сочинений Иосифа Волоцкого (№  2), отцов и учителей 
церкви (№ №  2, 3), из Кормчей, Златоструя, книги 
Иоанна Зонары, Пролога и многих других книг церковно- 
учительного содержания (№ №  1—4).

Псалтырь Х Ѵ іІІ в. с двумя миниатюрами царя Да
выда и с записью о том, что книга ранее принадлежала 
Кирилло-Белозерскому монастырю (№ 5).

Певческие церковно-служебные орнаментированные 
рукописи (Октоих, Ирмологий, Обиход, праздники, чин 
литургии, стихира воздвиженью), на крюках, в списках
X IX —X X  вв. (№ №  6 -1 6 ) .

Гектографированные старообрядческие подпольные из- 
дания, возможно купца П. М. Безводина: «Деяния Ѵ-го 
всероссийского съезда старообрядцев в 1904 г.» (№ 17) 
и отрывок из полемического старообрядческого сочинения 
против беспоповцев (№ 18).

Литература. Н. Ф. Д р о б л е н к о в а  и H.  С. С а р а ф а -  
н о в а. Поездка за рукописями в Орехово-Зуевский и Ку- 
ровский районы Московской области в декабре 1958 г. —• 
Т О ДРЛ , т. X V I, М.—Л., 1960, стр.. 539—542 (краткое 
описание).

СОБРАНИЕ В. Г. ЗЫКИНА
Зыкин Владимир Георгиевич родился в 1905 г., в деревне 

Кошай Свердловской области, член КПСС с 1926 г. По профессии 
преподаватель общественно-политических дисциплин. Долгое время 
работал в Архангельской области. С 1948 г. состоит старшим пре
подаватели Коми педагогического института в г. Сыктывкаре.1

1 П. С у х о р у к о е .  Коллекция библиофила. — З а  новый Север 
(Сыктывкара 1950, 15 октября; Д. С л а в е н т а н т о р .  В поис- 
ках жар-птицы. — Нева, 1956, №  11, стр. 136; И. А н д р о н и к о в .

24



В. Г. Зыкин является автором более пятидесяти печатных работ по 
истории коми народа, опубликованных в местных изданиях. В кол- 
лекцию В. Г. Зыкина входят преимущественно документальные ма- 
териалы хозяйственного значения, территориально связанные 
с Архангельским краем: с Архангельском, Коскошинской, Хавро- 
горской волостями и другими местами области (см. также коско- 
шинские рукописи в отдельных поступлениях: оп. 23, №  36; оп. 24, 
Nq 2; оп. 26, №  17). Получены в дар от самого собирателя
частями, в 1931, 1952 и 1963 гг.

P. IV, оп. 4, М й 1—40 (X IV —X IX  вв.). .

Сказание о Бове, 1718 г. (№  33). Александрин (пере- 
делка, отрывок), X V III в. (№ 34). Апокрифы: Тивериад- 
ское море, 1714 г. (№  39); Макариево видение, X V III в. 
(№ 40). Лист из пергаментного Пролога, X IV  в. (№  31). 
Октоих, крюковой, X V II в. (№  32). Сборник стихотво
реній на восшествие на престол Александра I, составлен
ный, по-видимому, «ритором» Иваном Флоровым, около 
1800 г. (№ 35). «Чернец» И. Козлова, список 1830 г., 
скопированный Александром Мещеряковым с издания 
СПб., 1827 (№  36).

Документы: дельные коскошинцев Гавриловых на дви
жимое и недвижимое имущество, 1634 г. (№  7), 1636 г. 
(№  9); книга борчая (расходная) соцкого Никольской, 
Коскошинской и Звосской волостей А. Корнилова, 1695 г. 
(№ 38); купчие коскошинцев Обросима Белянкина, 1608 г. 
(№ 3), Алферия Лешакова, 1609 г. (№ 4), Ивана Федо
рова, 1634 г. (№  8), Третьяка Яковлева, X V II в. (№  14), 
Ерофея Микулиных, 1725 г. (№ 17) — все на землю; 
купчие хаврогорцев Некрасовых, 1617 г., на пожню (№  5), 
никольского крестьянина Парамона Минина, 1675 г., на 
землю (№  11); менная Ульяна Сумцина на участок земли 
на Смердьих местах, 1585 г. (№  2); запись коскошенки 
Авдотьи Олуфедовой на землю и имущество, 1666 г. 
(№  10); кабальная денежная запись холмогорцев братьев 
Кривоносовых О. Ф. Морошкину, 1651 г. (№  37); от
ступная Марфы Горночаровой на землю и угодья на 
Лисьем острове, 1563 г. (№ 1); память архангельскому 
ларежному целовальнику Парфению Коржавину об отпуске 
вина и пива, 1676 г. (№  12); отпускная по окончании ра
боты Кузьме Каюкину с товарищи, 1678 г. (№  13); по-

Личная собственность. М., 1960, стр. 42; А. М а к а р о в. Первое 
издание «Бориса Годунова» в Сыктывкаре. — Красное знамя (Сык
тывкарѣ 1962, 1-3 февраля; Л. С т р у г а ч, Книголюбы. — Литера
тура и жизнь, 1962, 13 июня.

-  25



сыльная в Москву с жалобой попу Семену Карпову, 
1617 г. (№  6); прошения 1819—1822 гг. по земельным 
вопросам по поместьям С. Г. Щербатова в Грязовецком 
уезде Вологодской губернии (№ №  27, 28, 30); указы 
в Архангельскую губернскую канцелярию от 1732 г .— 
о розыске дезертира (№  18), о выдаче Исааку Липману 
денег (№  19), о заготовке мяса и рыбы для дворца 
(№  20), о запрещении вывоза из-за границы книги 
Асмуса Коопа о таможенном тарифе (№  21); указ из 
Сольвычегодского воеводского правления в вотчину Стро- 
гановых о порядке взимания недоимок, 1736 г. (№ 25); 
указ Холмогорского духовного правления в Коскошинский 
приход об утверждении церковного старосты, 1800 г. 
(№  26); регистр планов пожен и лесов помещиков Гря- 
зовецкого уезда, 1820 г. (№ 29); росписи — расходов Бо- 
рецкого таможенного и питейного двора за октябрь 1742 г. 
(№  22), движимого имущества, проданного коскошенкой 
Еленой Мининой, X V III в. (№  16); «Ведомость
о Москве» — статистические сведения о хозяйстве и на- 
селении Москвы в 1785 г., собранные для Л. Н. Свешни
кова (№  23); наставление (епархиальное) шенкурскому 
благочинному Ивану Хозову, 1786 г. (№ 24); явка коско- 
шенки Ульяны Ивановой в суд на сестру Елену по земель
ному вопросу, 1706 г. (№  15).

Литература. 1) Обзоры: Т О ДРЛ , т. VIII. М.—Л.,
1951, стр. 364; Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского 
Дома, вып. VI. М.—Л., 1956, стр. 101; За  новый Север 
(Сыктывкарѣ 1952, 10 июня; Правда Севера (Архангельскѣ
1952, 6 августа; Н. С. Д  е м к о р. а, Н. Ф. Д  р о б л е н к о в а. 
Новые приобретения Пушкинского Дома. — Вестник Акаде- 
мии наук СССР, М„ 1963, № 12, стр. 104— 105. 2) Лите
ратура об отдельных рукописях: История Москвы, т. 2. М.,
1953, стр. 324 (использована «Ведомость о Москве», №  23); 
В. д. к у з ь м и н а. Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр 
Златых Ключей. М., 1964, стр. 246, 249 (учтен список Бовы, 
№  33).

Имеется машинописная опись собрания.

СОБРАНИЕ ИМЛИ

Собрание ИМЛИ поступило в ИРЛИ в 1951 г. одновременно 
с другими рукописными материалами этого учреждения, переданными 
по решению Президиума А Н  СССР. Оно образовалось из рукопис- 
ных книг и рукописей делового характера, приобретенных и полу- 
ченных от частных лиц в конце 30-х годов. В его состав, между 
прочим, вошли материалы из коллекций следующих лиц: Ж. М. Брю
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совой (несколько деловых бумаг X V II—X V III вв.), С. С. Гадзяцкого 
(произведения древнерусской традиции), А. И. Ларионова (мате- 
риалы по истории Витебского края), А . К. Чесночковой (произве
дения древнерусской письменности и литературы, в том числе углич- 
ского происхождения, акты Алексеевского угличского монастыря, 
уникальный сборник повестей X V II в., известный под шифром 
1.27.105), Е. И. Щеголевой (отдельные деловые бумаги X V II— 
X V III вв.). Кроме того, несколько рукописей было передано 
в собрание из музея А. С. Пушкина и библиотеки ИМЛИ. Три 
книги приобретены ИМЛИ в Московской книжной лавке писателей. 
Собрание по содержанию разнообразное, но преобладают памят
ники деловой письменности X V II—X V III вв.

P. IV, оп. 5, № №  1— 170 (X V I—X X  вв.).

Повести: об Андрее Критском, первая четверть X IX  в. 
(№ 168); о бражнике, X IX  в. (№ 37); о Петре и Февро- 
нии (с миниатюрой, изображающей обоих), начало
XVII в. (№ 9); о бесноватой Соломонии, X V III в. 
(№ 21). Сборная рукопись повестей конца X V II—начала
X VIII В., содержащая Сказание о киевских богатырях, 
повести — о Ерше, о куре и лисице, об азовском осадном 
сидении донских казаков, о Соломоне и Китоврасе, Пре- 
ние живота и смерти, Прение о вере скомороха с фило- 
софом жидовином Тарасом (печатается в Приложе- 
нии II), вирши-панегирик Петру I и царевичу Алексею 
Петровичу, Сказание о царях (Беседа Иерусалимская, 
печатается в Приложении II), стихи и вирши о рождестве 
Христовом, о смирении, о душе (два варианта), о стра- 
стях Христовых, о последнем времени, похвала Христу, 
плач богородицы, Слово Иоанна Златоуста о книжном 
почитании и три кратких повести из Пролога за 18 сен
тября и 3 и 15 ноября, о пользе милостыни и нищелюбия 
(№ 7, старый 1.27.105). «Вирши, выписаны из Зер
цало» (30 очень кратких повестей), X IX  в. (№ 168).

Сказание о новоявленной ереси новгородских еретиков 
Иосифа Волоцкого, два списка, XVI в. (№ 1), X V III в., 
с заставками и инициалами (№ 17). Сказание о Царь- 
граде (об основании Царьграда, «знамение страшно» и 
о происхождении турок), X IX  в. (№ 168). Хождение 
Трифона Коробейникова, X IX  в. (№  168). Родословец 
от Адама (доведен до царствования Анны Иоанновны), 
X VIII в. (№  16). Сказание о Соловецком монастыре и 
Афонской горе (сравнение богатств животного и расти- 
тельного мира и вообще богатств этих двух монастырей), 
вторая четверть X V III в. (№  170). Сборник копий (раз- 
ных почерков) ç произведений древнерусской письмен
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ности и литературы и с сочинений богословского и ду- 
ховно-нравственного содержания, сделанных на русском, 
греческом и латинском языках (содержит, между прочим, 
копии с речей Арсения Глухого, архимандрита Дионисия, 
посланий патриарха Гермогена к митрополиту Иову, Сте
фана Яворского к другу, копии со сказания Нестора о Пе- 
чорском монастыре, копии с произведений Пафнутия 
Боровского и с некоторых статей Псковской летописи и 
др., больше с рукописей из московских хранилищ), сере
дина X IX  в. (№ 31).

Угличская литература: Угличский летописец, X VIII в. 
(№  8); Сказание (со службой и чудесами) о Дмитрии 
Угличском, X V III в. (№ 22); Плач о разорении града 
Углича поляками, с добавлением выписок из Угличского 
летописца, X V III в. (№ 21); жития угличских подвиж- 
ников — Иоанна Чеполосова (с чудесами), X V III в. 
(№  21), Касьяна (с чудесами и молитвами), три списка 
X IX  в. (№ №  25, 28, 29), Паисия (с чудесами и по
хвалой), три списка, один X V III в. (№ 21), два X IX  в. 
(№ №  26, 30), Романа (с похвалой), X V III в. (№ 23); 
стих об Иоанне убиенном (Чеполосове), два списка, 
X IX  в. (№  40) и новейшего письма, копия с указанного 
текста (№  36); служба Роману Угличскому, 1788 г.
(№  13).

Рукописи под №№ 13, 22, 29, 36 и 40 принадлежали 
семье угличского купца и собирателя старины И. Д. Се
ребренникова.

Стихи: сборник стихов и кантов (стих под № 35 — 
о Дмитрии Ростовском, под № 40 — о двуглавом орле 
российском), первая четверть X IX  в. (№ 34); стих 
о рождении Христа, X IX  в. (№ 37); стих о смерти, 
X IX  в. (№  37); басня о курице и утке, X IX  в. (№ 37).

Старообрядческая литература: Житие Корнилия Вы- 
говского, принадлежавшее угличанину И. Д. Серебрен
никову, X IX  в. (№ 41); Слово надгробное Г. И. Рома
новскому, конец X V III в. (№ 24); старообрядческое сочи- 
нение эсхатологического и полемического содержания, 
X V III в. (№  19); стихи из старообрядческих сборни- 
ков — «Рифмы» воспоминательные об Андрее Денисове, 
два списка, первой трети X IX  в. (№ 40) и новейшего 
письма (№  36); стихи — спор хмеля и табака, X IX  в. 
(№  42); стихи — молитва господу, о смерти, об умилении 
души, о блудном сыне (йва варианта), о пустыне, Молитва



Иоасафа-царевича, Иоасафа-царевича о пустыне (четыре 
варианта), об озлоблении кафоликов, о потопе, о юности, 
о страстях Христовых, плач Иосифа Прекрасного, о рожде- 
стве Христове, о житии человеческом, о страстях челове- 
ческих, о смерти, о иноке, о страннике-изгнаннике и плач 
грешной души — все в сборнике X IX  в. (№  35).

Жития, оригинальные и переводные: Филиппа, митро
полита Московского (со службой), с художественными за
ставками и инициалами, X V II в. (№ 6); Германа Со- 
ловецкого (с чудесами и похвалой), X V II в. (№  6); 
Иоанна Златоуста, XVI в. (№  2); Григория Омиритского 
(и «Прение» его с Ерваном), с заставкой в красках и 
золоте, XVII в. (№ 5).

Апокрифы: беседа трех святителей, два списка,
X V III в. (№ 170), X IX  в. (№ 37); о крестном древе,
X VIII в. (№ 21); Громник, X V III в. (№  170).

Сборник, переписанный и составленный в 1649 г.
служкой Троице-Сергиева монастыря Парфенкой Конд- 
ратьевым, содержащей предисловие о пользе чтения книг, 
Премудрости Исуса сына Сирахова, Премудрости Соло
мона, Алфавит духовный, Стоглавец Геннадия, архи
епископа Константинопольского, Пчелу, образцы тайно
писи («литорская азбука»), Сказание о седмицах чело- 
веческих, греческий и латинский - алфавиты, выписки из 
Козьмы Индикоплова (№ 3). Цветник духовно-нравствен- 
ного содержания, XVIII в. (№  169). «Ифика иерополи- 
тика, или философия нравоучительная» (копия с издания 
Киев, 1712), конец X V III в. (№  10). Слова Иоанна 
Златоуста о исповедании грехов, X IX  в. (№ 37), и на 
пасху, X V III в. (№ 21). Притча о теле человеческом, 
о душе и воскресении мертвых, X IX  в. (№  37). Слово 
Андрея Критского о тате гробном (отрывок), X IX  в. 
(№ 37). Выписки из Маргарита, X IX  в. (№  49).

«Великая наука» Раймунда Люлия А. X. Белобоцкого 
(1698—1699 гг.) с дополнениём статей Люлия о формах, 
естестве, Логике Иоанна Дамаскина и др., поморская, 
выговская рукопись (с заставками), первая треть X V III в. 
(№ 15). «Юности честное зерцало» (копия с издания 
СПб., 1717), X IX  В. (№ 168).

История о Евдоне и Берфе, середина X V III в.
(№ 14).

Церковно-служебные рукописи: Акафист Николе,
X IX  в. (№ 18); Канон пасхе, X V III в. (№  170); Мо-
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литвенник (отцам печорским, Кириллу Белозерскому и 
др.), 1836 г. (№  32); Катехизис, X V III в. (№ 20); Ска- 
зание о церкви, церковной службе, храмовых вещах (пере- 
вод с греческого), X V III в. (№ 170); Синаксарь в неделю 
пасхи, X V III в. (№  21); выписки из церковного устава 
(о пенни на пасхальной литии, о поклонах и т. п.), 
X IX  в. (№  27); отрывок из Месяцеслова (за апрель— 
июнь), X IX  в. (№ 33).

Подготовленные к печати тексты памятников из собра- 
ний В. Н. Перетца и ИМЛИ в рукописном и машино- 
писном виде, некоторые с вводными статьями. Приготов
ленные Н. А. Баклановой: Летопись Ветковской церкви, 
Перетц № 387 (№  45); Повесть о Василии Златовласом, 
Перетц № 286, Римские деяния (№ 44). Приготовленные
С. А. Бугославским: Златое иго супружества, Перетц 
№ 206, Куранты, Перетц № 229, Повесть о Петре и 
Февронии, по рукописям, оставшимся в подлинниках 
в ИМЛИ (все под № 46).

H. Щекотов. Древнерусская живопись. Очерк. Ма
шинопись с редакторским заключением П. Муратова от 
1922 г. (№  47). Альбом палеографических снимков
Г. Е. Калужнацкого. Экземпляр, подготовленный для 
фотолитографическое воспроизведения (№ 43).

Документы:
I. Бумаги из архива угличского Алексеевского мона

стыря: грамоты царские — о доправке на служках и 
крестьянах пенных денег, 1681 г. (№  139), о суде над 
убийцами крестьянина С. Смирнова, 1696 г. (№ 134); 
дела — об ограблении и избиении крестьянина В. Семе
нова, 1683 г. (№  102), об ограблении архимандрита мона
стыря Герасима, 1693 г. (№  128), об упуске колодников 
из монастырской тюрьмы, 1696 г. (№ 130), ю взыскании 
долгов с крестьянина Т. Брагина, 1699 г. (№ 115); записи 
договорные — чтобы не бить челом об убийстве крестья
нина Г. Иванова, 1685—1686 гг. (№ №  107 и 110), и 
келаря Никандра об отказе от келарства и от поборов 
с крестьян по кабалам и другим записям, 1693 г. (№ 124); 
полюбовные — о беглых помещичьих крестьянах, 1690 гг. 
(№  118), и о взимании налогов с монасТырских работных 
людей, 1693 г. (№  145); рядная (поручная)— на поделку 
кирпича для монастыря, 1688 г. (№ 105); сделочная — 
с помещиком С. Аксаковым об убийстве его крестьянина,
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1688 г. (№  112); допросные речи о покражах имущества 
в деревне Копнине и др., 1657 г. (№  84).

Отписки 1657—1704 гг. о сборе и уплате монастырем 
денег и хлебных и иных запасов на разные государствен
ные потребности (№№ 97, 103, 106, 108, 109, 111, 129, 
143, 151, 156—159). Памяти митрополичьи и монастыр- 
ские 1685— 1699 гг. игумену и подрядчикам на строитель
ные работы, по сбору кормовых и корабельных денег, 
о цене гербовой бумаги и об употреблении ее для чело- 
битных (№ №  101, 125—127, 132, 133, 153, 154). Приговор 
в отказе М. Брагину в иске 22 рублей с монастыря, 1699 г. 
(№ 155). Расписки: игумена Павла в получении своего 
имущества из монастыря, 1691 г. (№ 123); угличанина 
Н. Чеполосова о взятии взаймы из монастыря обожжен- 
ного кирпича, 1695 г. (№ 122). Указ царский об осво- 
бождении угличских монастырей от поставки «задаточных» 
конных людей в приказ Казанского дворца, 1671 г. 
(№ 92).

Челобитные: царю от монастыря о пожаловании «от- 
писным овсом» из-за неурожая, 1671 г. (№  93), о не- 
уплате Богоявленским монастырем денег, 1690 г. (№ 141), 
о содержании М. Зотова под караулом за неуплату мона
стырю заемных денег, 1696 г. (№  142), о допросе беглых 
крестьян, 1707 г. (№ 160), 1716 г. (№ 162), игумену от 
крестьянина С. Селиванова на казенного дьячка, отобрав- 
шего у него трех коров, деньги, заемную кабалу и др., 
1698 г. (№ 116), митрополиту ростовскому от монастыр- 
ских крестьян на архимандрита об увеличении оброчных 
и других денег, 1699 г. (№ 147).

Челобитные (явочные): угличанина Л. Крупеницына 
на крепостного Зиновея о побоях и бегстве, 1672 г. 
(№ 94); игумена Касьяновой пустыни на П. Козина
о вспашке монастырской земли, 1688 г. (№  100); С. Вино
градова о побеге Н. Фролова, крепостного Н. Г. Полозова, 
1785 г. (№ 165); игумена угличского Покровского мона
стыря на И. Волкова о посягательство на монастырскую 
собственность, 1684 г. (№ 144); крестьян Покровского 
монастыря на приказного В. Ивина о «насильстве и гони- 
тельстве», 1688 г. (№ 148); угличского Воскресенского 
монастыря на крестьян Новодевичьего монастыря о за- 
хвате земли и потравах, 1692 г. (№ 119); игумена Во
скресенского монастыря на крестьян Новодевичьего мона
стыря о грабеже, 1698 г. (№  137); служек угличских
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монастырей об отпуске их домой из Троице-Сергиева 
монастыря, с добавлением двух отпускных на монастыр- 
ских крестьянских девиц, 1682—1684 гг. (№  150); пол
ковника Ерлова о правах на поместье в Курмышском 
уезде, после 1716 г. (№ 161).

Выпись из межевых книг по поместьям Е. С. Бедова, 
1675 г. (№  104), и раздельная его с И. М. Бедовым на 
земельный участок, 1670 г. (№ 98). Царские гоамоты на 
право владения угличанами (Ржевскими) поместьями 
в Ярополчской волости Владимирского уезда, 1640 и 
1645 гг. (№ №  8, 140). Допросные речи Р. Спесивцева 
об обмене поместьем с князем С. Путятиным в Арзамас- 
ском уезде, 1689 г. (№  114). Отписка о взятии жалован- 
ных денег иноземцам с Воскресенского монастыря, 1698 г. 
(№  136). Отпускные В. Порфирьева (1689 г.), А. А. Мат
веева (1689 г.) и П. Григорьева (1698 г.) на крестьянских 
девиц (№ №  34, 99, 113, 120).

Черновые отпуски писем стольника И. Волкова о пере- 
говорах в Варшаве в 1690 г. (№ 117). Указ (царский) 
архимандриту Спасо-Симакова монастыря об усилении 
режима заключенным в монастырской тюрьме стрельцам,
1698 г. (№  135).

2. Акты по истории Витебского края: бумаги витеб- 
ских помещиков Киселей, на русском (южнорусская ско
ропись) и польском языках, 1583— 1608 гг. — описи иму
щества (№ №  49, 149), выписки из земских книг и книг — 
справ Витебского воеводства о кредитных операциях 
(№ №  51—52), о продаже поместной земли (№ №  50, 53), 
о взаимных передачах во владение имуществ (№№ 48, 
54—58, 87), об опеке (№ 59); бумаги витебских поме
щиков Ясенецких, на русском и польском языках, 1609— 
1630 гг. — выписи из судебных книг Витебского воеводства 
о грабежах и бегствах крепостных из имения Сокольники 
(№ №  71, 60), об избиении крепостными из имения
Сокольники витебского мещанина Шаповала (№ №  62—64, 
138), о нарушении семейных имущественных договорных 
обязательств (№ №  65, 66), о продаже заставы в имении 
Сокольники (№ №  67—69, 72—75, 88, 167), вызов в суд 
по делу об имении Сокольники (№ 85); бумаги витебских 
помещиков X V I—X V II вв. на русском (южнорусская 
скоропись) и польском языках — лист польского короля 
Сигизмунда боярину Ф. Васковичу на владение пустошью 
Бондино, 1528 г. (№  61), лист судовой витебского намест-
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ника М. Сокура Д. Корольку на пущу Забарвинье, 1546 г. 
(№ №  86, 152), квит с подтверждением «раскопания» 
Б. Бурым старых границ имения Кобыльницы 3 . Заруц- 
кого, 1631 г. (№ №  76, 90), выпись из книг-справ Витеб- 
ского воеводства о незаконной порубке леса у 3 . Заруц- 
кого людьми К. Войнич, 1632 г. (№№ 77, 89), выпись 
о продаже помещице Б. Судьянке сельца Бондино, 1638 г. 
(№ 78), вызов на земский суд Б. Судьянку и А. Гурко 
по делу о селе Домань, 1642 г. (№ №  79, 80).

3. Разные деловые бумаги: универсалы гетмана И. Са- 
мойловича И. Пилипенку на Березанские мельницы, 1677 г. 
(№ 96), гетмана И. Мазепы сотнику Филипенку М. И. 
на деревню Черевки, 1692 г. (№  121), гетмана И. Скоро- 
падского Я. Михайловичу на село Крупполя, 1719 г. 
(№ 95), письмо гетмана Д. Апостола к киевскому полков
нику А. Танскому о посылке в его полк войскового канце
ляриста И. Платковского, 1732 г. (№ 164); запись (ме
жевая) князя А. А. Мещерского Б. Л. Мещерскому на 
сельцо Терново в Каширском уезде, 1692 г. (№  4); копия 
с межевого дела по поместьям И. А. Черкасского в Руз- 
ском уезде, хранившегося в Вотчинной коллегии и содер
жащей) копии челобитных, выписки из писцовых и пере- 
писных книг и копии и выписи из других деловых бумаг, 
1763 г. (№ 12); секретный код, выданный Антиоху Кан
темиру из Коллегии иностранных дел при отъезде его ре- 
зидентом в Лондон, 1731 г. (№ 11).

Публикаціи. А.  В. П о з д н е е в .  Сказание о хождении 
киевских богатырей в Царьград. — В кн.: Старинная рус
ская повесть. М.—Л., 1941, стр. 135— 196 (опубликован 
текст Сказания, краткое описание сборника, № 7);
Н. А. Б а к л а н о в а .  Вирши-панегирик петровского вре
мени.— ТО ДРЛ , т. IX. М.—Л., 1953, стр. 405—407 (опуб
ликованы вирши-панегирик Петру I и его сыну Алексею, 
№ 7); Н. А. Б а к л а н о в а .  О датировке «Повести о Ерше 
Ершовиче». — Т О ДРЛ , т. X . М.—Л., 1954, стр. 324—331 
(опубликован список Повести о Ерше, №  7). См. также:

• Русская демократическая сатира X V II века. Подготовка 
текстов, статья и комментарий В. П. Адриановой-Перетц. 
М.—Л., 1954, стр. 7— 13 (издан список Повести о Ерше, 
№ 7), 188— 190, 218—219 (комментарии); Былины в запи- 
сях и пересказах X V II—X V III веков. М.—Л., 1960, стр. 
157— 160 (публикация списка, №7 ) ,  285—286 (комментарий).

Литература. 1) Обзоры: Г. А. К н я з е в. Научные цен- 
ности архивов Академии наук СССР. — Вестник Академии 
наук СССР, 1945, №  5—6, стр. 246; Н. А. Б а к л а н о в а  и 
А.  П. М о г и л я н с к и й .  Обзор древнерусских рукописей,
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поступивших в Пушкинский Дом из Института мировой 
литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР.— 
Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома, вып. IV. 
М.—Л., 1953, стр. 118— 128. Имеется краткая рукописная 
опись на всё собрание, составленная Н. А. Баклановой. 
2) Литература об отдельных рукописях: А. П. Е в г е н ь е в а .  
«Сказание о киевских богатырях, как ходили во Царьград и 
как побили цареградцких богатырей, учинили себе честь» по 
списку XVII века. (Заметки о языке и стиле). — Т О ДРЛ, 
т. V. М.—Л., 1947, стр. 109, 115, 123 и др. (характери
стика списка, №  7); Л. Н. П у ш к а р е в. Новый список 
«Сказания о киевских богатырях». — Т О ДРЛ , т. IX. М.—Л., 
1953, стр. 361—362 (характеристика списка, №  7); Русская 
демократическая сатира XVII века. Подготовка текстов, статья 
и комментарий В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1954,
стр. 208 (характеристика списка «Сказания о куре и лиси- 
це, №  7); Н. А . К а з а к о в а  и Я. С. Л у р ь е .  Антифео
дальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI 
века. М.—Л., 1955, стр. 461, 464 (использованы списки «Ска
зания о новоявившейся ереси» Иосифа Волоцкого, № №  1, 17); 
А. В. П о з д н е е в. Рукописные песенники XVII—XVIII вв.— 
Ученые записки Московского государственного заочного педа- 
гогического института, т. 1. М., 1958, стр. 112 (указание на 
использование стихов из сборника XVII в., № 7 (1.27.105)); 
Л. Т. Р о м а н о в а .  Повесть о Ерше Ершовиче (редакции 
Повести о Ерше Ершовиче XVII—XVIII вв. и сказки в за- 
писях XIX—XX вв.). Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук (Московский 
государственный педагогический институт им. В. И. Ленина). 
М., 1958 (о списке, № 7); Л. Т. Р о м а н о в а .  О редакциях 
древнерусской Повести о Ерше Ершовиче и о времени ее 
возникновения. — Славянский филологический сборник, Уфа, 
1962, стр. 331— 341 (характеристика списка, № 7);
р. П. д м и т р и е в а .  Повести о споре жизни и смерти. 
М.—Л., 1964, стр. 106, 115 (использован текст Прения
живота и смерти, №  7).

СОБРАНИЕ Ф. А. КАЛИНИНА

Каликин Федор Антонович, крестьянин деревни Гавриловской 
Вологодской губернии, родился в 1876 г., по профессии реставра- 
тор старинной живописи.1 С ранних лет занимался собиранием 
древнерусских рукописей для государственных хранилищ и люби- 
телей-коллекционеров (В. Г. Дружинина, Н. П. Лихачева и др.). 
С 1906 г. живет в Ленинграде. В поисках рукописных книг по- 
бывал в Архангельской, Вятской, Костромской, Олонецкой, Ниже
городской, Ярославской и других областях страны. До 1959 г. 
работал старшим реставратором в Эрмитаже и Русском музее, 
в настоящее время на пенсии. Собранные им рукописные материалы 
находятся во многих архивохранилищах Ленинграда (Русский му

1 Ф. Ш и л о в. Записки старого книжника. М., 1959,
стр. 121— 122, 156.
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зей, Эрмитаж) и Москвы (ГБЛ, Литературный музей и др.). 
Известная коллекция старообрядческих рукописей В. Г. Дружинина 
в БАН в основном собрана Ф. А. Каликиным. Кроме того, в БАН  
есть собрание Ф. А. Калинина, .образованное из рукописей, посту- 
пивших от него в 1948— 1952 гг.2 Ф. А. Каликин дважды участво- 
вал в археографических экспедициях Пушкинского Дома А Н  СССР 
на Печору, в 1954 и 1955 гг.3

Собрание Ф. А. Калинина состоит преимущественно из старо
обрядческих рукописей, найденных в г. Данилове Ярославской 
области и в деревнях Черевково, Проневская (Тарногский район) 
Вологодской области. Рукописи приобретены от самого собирателя 
в 1957— 1964 гг.

P. IV, оп. 6, № №  1—75 (X V —X X  вв.).

Повести: о Петре и Февронии, об Юлиании Лазарев
ской, о Муромском и Виленском крестах, в сборнике 
X V III в. (№ 39); о человеке, продавшем себя Христа 
ради в милостыню, X V III в. (№  25); о Пастуховой до
чери, X IX  в. (№ №  55, 62); повести из Звезды пресвет- 
лой, X IX  в. (№ 62).

Китежский летописец, X IX  в. (№ 47). Послание нов
городское архиепископа Василия о рае, X V II в. (№ 36). 
«Сказание о иконописцех, каковым подобает быти»,
X V III в. (№ 62). Феофан Прокопович. Об антихристе 
(опровержение старообрядческих мнений о приходе анти
христа), X IX  в. (№  57).

Стихи: об Адаме, X IX  в. (№ №  55, 56, 65); об Андрее 
Денисове, X IX  в. (№ 56); об антихристе (несколько ва- 
риантов), X IX  в. (№  55); о блудном сыне, X IX  в. 
(№ 56); о богородице (несколько вариантов), X IX  в. 
(№№ 55, 56 (орнаментированный)); о богоявлении гос
подне, X IX  в. (№  56); о Борисе и Глебе, X IX  в. 
(№№ 55, 56); о воскресении Христове, X IX  в. (№ 56); 
о грешниках, X IX  в. (№ 55); о гробе, X IX  в. (№ №  50, 
55, 56); о Данииле Викулине, X IX  в. (№  56); о душе,
X IX  в. (№ 55); о душе и двух ангелах, X IX  в. (№ 55); об 
Иоанне Златоусте, X IX  в. (№ 56); об Иоасафе-царевиче, 
X IX  в. (№ №  55, 56); об Иосифе Прекрасном (несколько 
вариантов), X IX  в. (№ №  55, 56); об Исусе Христе (не
сколько вариантов), X IX  в. (№ 56); о Кане Галилейской, 
X IX  в. (№  56); о кратковременности жития, X IX  в.

2 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела 
Библиотеки Академии наук СССР, вып. 2. М.—Л., 1958, стр. 
195— 196; ТО ДРЛ , т. V II. М .-Л ., 1949, стр. 457—458.

3 ТО ДРЛ, т. X I. М.—Л., 1955, стр. 430; т. X II. М.—Л., 1956, 
стр. 461—478.
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(Kû 56); о необходимости стоять за веру и бороться 
с «агарянами» (из цикла покаянных стихов), X IX  в. 
(№  56); об озлоблении кафоликов, X IX  в. (№ 56); о пе
чали света сего, X IX  в. (№ 56); о плаче детей по умер
шей матери, X IX  в. (№ 56); о плаче трех отроков на реке 
Вавилонской, X IX  в. (№  56); о погребении Христа и 
плаче богородицы, X IX  в. (№  55); о покаянии (несколько 
вариантов), X IX  в. (№ №  56, 65); о потопе, X IX  в. 
(№  56); о преображении господне, X IX  в. (№ 56); о пу- 
стыне (несколько вариантов), X IX  в. (№ №  55, 56); 
о рождестве Христове (два варианта), X IX  в. (№ 56); 
о смерти (несколько вариантов), X IX  в. (№ №  55, 56, 65 
(с заставкой)); о страстях господних, X IX  в. (№ 56); 
о страшном суде (два варианта), X IX  в. (№ 55);обуми- 
лении души, X IX  в. (№ 56); о юности, X IX  в. (№ 56); 
покаянны, умильны и слезны, X IX  в. (№ 56).

Старообрядческая литература: протопопа Аввакума По- 
слание «всем горемыкам», письмо Маремьяне Федоровне, 
выписки из книги бесед, из книги нравоучений и толко- 
ваний, Послание к Семиону, челобитная царю Федору и 
челобитная (пятая) царю Алексею Михайловичу, X V III в. 
(№  38; последнее произведение Аввакума есть еще 
в списке X IX  в., № 44), о богородице, записка о второй 
пустозерской казни, о жертве никонианской и др., в сбор- 
нике X V III в. (№  71); дьякона Федора Сказание об ан- 
тихристе, Повесть об Аввакуме, Лазаре и Епифании, 
X IX  в. (№  44); Послание к сыну Максиму из Пусто- 
зерска (отрывок), X IX  в. (№ 62); Авраамий, инок. От- 
вет на вопрос думного Илариона Иванова, X IX  в. (№ 66); 
Послание Ф. Морозовой, X V III в. (№ 71); выписки из со- 
чинений Епифания (послания) иЛазаря, X V III в. (№ 71); 
Семена Денисова «Виноград российский», X V III в. (№ 38) 
и История о взятии Соловецкого монастыря (лицевая), 
X IX  в. (№  14); Синодик (отрывок), X V III в. (№ 47); 
сочинения беспоповца-филипповца Гаврила Семенова в за
щиту своего согласия, X IX  в. (№№ 1—9, 21); О ереси 
и причастии (беспоповское сочинение), X IX  в. (№ 66); 
Житие Корнилия Выговского (с добавлением рассказов 
о Никоне), X V III в. (№ 71); «Истязание» боярыни Ф. Мо
розовой, гектографированное издание начала X X  в. 
(№ 15); «Описание» в защиту изображения на иконах и 
других предметах царского двуглавого орла, 1865 г. 
(№ 19); письма, послания и сочинения беспоповцев о бра-
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ках (Евстрата Федосеева), крещеный, священстве, стран- 
ничестве и т. п., X V III—X IX  вв. (№№ 27, 40, 41, 43,44, 
52, последниё — Сергея Кокшенгского) ; повести — 
о Григории Авксентьеве, X IX  в. (№  23), о хмеле, о та- 
баке, о чае и кофе (рифмованная), X IX  в. (№  26); поле
мика по обрядовым и бытовым вопросам между федосеев
цами и филипповцами, X IX  в. (№ №  27, 31, 41, 46); 
произведения об антихристе, в том числе Андрея Дени
сова, в списках X V III—X IX  вв. (№ №  1,32 (антихрист — 
Наполеон), 42, 44, 63); сборник полемических и уставных 
статей кокшенгских (вологодских) старообрядцев, направ- 
ленных против федосеевцев и поповцев, X IX  в. (№  62); 
сборник полемический (лицевой, на л. 36 карикатура на 
Никона), X IX  в. (№ 43); О священстве (в защиту бес- 
поповства, орнаментированное), X IX  в. (№  68); Слово 
об иноземных одеждах и обычаях, X V III в. (№  49).

Русская житийно-повествовательная и учительная ли
тература: Житие, служба и чудеса Варлаама Хутынского, 
XVII в. (№ 69); жития — Василия и Константина Яро- 
славских (с чудесами и памятью), XVII в. (№ 69), Ев- 
фросинии Полоцкой (отрывки), X IX  в. (№  62), Зосимы 
и Савватия Соловецких (отрывок), X V III в. (№  12), 
Федора Смоленского, X IX  в. (№ 34); сборник (лицевой), 
содержит жития, чудеса и службы Антония Римлянина, 
Варлаама Хутынского, Михаила Клопского и Новгород
ской иконы богоматери, XVII в. (№  35); сборник пове- 
стей (с тропарями) о богородичных иконах (Казанской, 
Костромской, Смоленской), X IX  в. (№ 34); Врачевание 
духовное, настенная картина (лист) в красках, с текстом, 
X IX  в. (№ 64); Зерцало мирозрительное, X V III в. 
(№ 17); Книга о российских святых, X V III в. (№  16); 
Память Константину и Федору Муромским, X V III в. 
(№ 39); Просветитель богословный, X V III в. (№  37); 
сказания — о седьмой тысяче, о создании на Руси пасха- 
лии на восьмую тысячу, «об шествии» миротворного 
круга, о втором пришествии Христовом и об антихристе, 
все в сборнике XVII в. (№  67); служба (поморская) 
всем русским святым, X IX  в. (№ 34); стихира Казанской 
богоматери, X IX  в. (№ 55); Христианская хронология 
(до первого Вселенского собора), XVII в. (№  67).

Апокрифы: Григориево видение, X V III в. (№ 74); 
Житие Василия Нового, X V III в. (№  .74); Мучение Ки
рика и Улиты, X IX  в. (№ 55); Слово Палладия-мниха
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о втором пришествии (лицевое), X V III в. (№  70); Ин- 
декс книг праведных и ложных, X VII в. (№  67).

Заговоры, X IX  в. (№ 13). Отводная (ризничья) 
опись Соловецкого монастыря, 1712 г. (№  58). Рецепт 
при «меднянке», X IX  в. (№ 45). Сборник географический 
(о расстояниях от Москвы до иноземных столиц, отрывки 
из Космографии и др.), X IX  в. (№ 45). Учебник столпо
вому знамени (пению), X IX  в. (№ 51).

Переводная житийная и учительная литература: жи- 
тия — Алексея, человека божия, X VII в. (№  69), Евста- 
фия Плакиды, X V II в. (№  69), Георгия Победоносца 
(отрывок), X V III в. (№ 11), Иоанна Богослова (со служ
бой, чудесами и похвальным словом), X IX  в. (№ 75); 
книга «Небеса» Иоанна Дамаскина, X V III в. (№ 37); 
Память Дмитрия Солунского, X V III в. (№ 33); Парене- 
сис Ефрема Сирина (с житием его), X V II в. (№ 73); 
Похвала девственникам, X IX  в. (№ 55); Сказание об 
Иверской (Святогорской) иконе богоматери, X IX  в. 
(№  24); слова Иоанна Златоуста, Афанасия Алексан- 
дрийского, Василия Великого. и других отцов и учителей 
церкви, в списках X V II—X IX  вв. (№ №  25, 33, 34, 36, 
37, 44, 70,71).

Церковно-служебные рукописи: Евангелие (апракос), 
X V  в. (№  54), XVI в. (№ №  60, 61, 72 (с заставкой)); 
каноны праздникам и святым, X V III в. (№  70); Триодь 
цветная, XVI в. (№  59).

Литература. ТО ДРЛ, т. X III. М.—Л., 1957, стр. 590 
(о сочинениях Аввакума, № №  38, 44); Бюллетени Рукопис- 
ного отдела Пушкинского Дома, вып. VIII. М.—Л., 1959, 
стр. 139 (краткий обзор).

Имеется рукописная опись на все собрание.

КАРЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Карельское собрание образовалось из следующих поступлений.
1. Собрание Института истории, языка и литературы Ка

рело-Финской базы Академии наук СССР, переданное ИРЛИ А Н  
СССР в 1954 г. по решению Президиума А Н  СССР. Оно состави
лось из рукописей и книг, привезенных из Пудожского района 
весной 1940 г. фольклорной экспедицией, возглавляемой А. Д. Сой- 
моновым и О. Г. Большаковой (16 рукописей и 18 старопечатных 
книг X V II—X V III вв.), рукописей и книг, собранных В. И. Ма- 
лышевым в 1940— 1946 гг. (в экспедиции 1940 г. принимал уча- 
стие В. М. Морозов) в Беломорском, Кемском, Повенецком и Пу- 
дожском районах (338 рукописей X V —X IX  вв., несколько старо
печатных книг X V I—X V II вв. и 15 лубочных картинок X V III—
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X IX  вв.), рукописей и книг, найденных Л. А . Дмитриевым 
в 1948— 1950 гг. (в экспедиции 1948 г. принимал участие 
Е. А . Маймин) в Беломорском, Кемском и Заонежском районах 
(55 рукописей и книг X V I—X X  вв.). Во время Отечественной войны 
довоенная часть институтского собрания была эвакуирована 
в г. Кадников Вологодской области. По возвращении в 1946 г. на 
прежнее место многих ценных рукописей не оказалось: Евангелия 
X V II в. А . Л. Ордына-Нащокина, Плача подьячего, Летописи села 
Шуерецкого, Повести о посаднике Щиле, нескольких ценных ста- 
ропечатных книг X V I—X V II вв. и др. Всего в 1954 г. это соб- 
рание насчитывало 386 рукописей.

2. Три рукописи X V II—X V III вв., полученные в 1954 г. из 
Петрозаводского университета (в том числе Евангелие царевны 
Софии Алексеевны).

3. Рукописные книги, собранные Л. А . Дмитриевым и 
А. И. Копаневым в 1959— 1960 гг. в Беломорском, Лоухском, Кем
ском районах Карельской АССР и в Кандалакшском и Терском 
районах Мурманской области (53 рукописи X V I—X IX  вв.).

4. Рукописные книги, привезенные Э. Г. Зыковым в 1961 г. 
из Беломорского района Карельской АССР и Онежского района 
Архангельской области (13 рукописей X V I—X IX  вв.).

5. Собрание рукописей и старопечатных книг ковдйнской Ни
кольской церкви (Кандалакшский район Мурманской области). 
Рукописи и книги были обнаружены в церкви в июле 1961 г. со
трудниками Русского музея Э. С. Смирновой и Ф. Л. Федотовым 
и тогда же переправлены в Институт (17 рукописей X V I—X IX  вв. 
и 10 старопечатных книг X V II—X IX  вв.).

Большинство рукописного материала Карельского собрания 
старообрядческого происхождения и, в частности, выговской тра- 
диции. См. также карельские рукописи в отдельных поступлениях
IV  разряда: оп. 23, № №  2, 60; оп. 24, № 18; оп. 25, № №  8— 
12, 21, 22. Значительное число рукописных книг карельского про
исхождения находится в БАН  (в собраниях В. Г. Дружинина, 
Архангельском, H. Е. Ончукова, Ф. А. Калинина, текущих поступ
лениях и др.), ГБЛ (в собраниях Е. В. Барсова, Е. Е. Егорова и 
др.), ГИМ (в собрании Е. В. Барсова), Карельском республиканском 
историческом архиве и в других книгохранилищах страны, а также 
в Славянской библиотеке в Праге (собрание А. Д. Григорьева). 
Карельские рукописи имеются также в собраниях москвичей 
П. Д. Корина, А. И. Маркушевича, М. Н. Тихомирова и др.

P. IV, оп. 7, № №  1—473 (X V —X X  вв.).

Повествовательная литература (повести и сказания, 
русские и переводные): об азовском осадном сидении каза- 
ков (4-я редакция поэтической повести), X V III в. (№ 55); 
об Александре Македонском, X V III в. (№ №  26, 156); 
о купце Басарге, XVII в. (№ 2); .о Варлааме и Иоасафе 
(полностью № 10, под остальными номерами отдельные 
части или притчи), X V I—X IX  вв. (№ №  2, 8, 10, 15, 24, 
35, 59, 67, 75, 79, 473); о Григории-папе, X V III в. 
(№ №  48, 53), X IX  в. (69); о благочестивой девице,
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X IX  В. (№  158); об именитом человеке Иоанне, X IX  в. 
(№  159); о белом клобуке, X V III в. (№ 37); о Колеандре 
и Неонильде, X V III в. (№  160); о Мамаевом побоище 
(редакция Синопсиса), X IX  в. (№ 161); о 12 снах Ма~ 
мера, X V III в. (№ №  26, 27), X IX  в. (№ 69); обострове 
Муромском (Онежском), X V III в. (№ 37); о Никодиме 
Типикарисе, X V III в. (№ 37); о Николе Зарайскбм (от- 
рывок о падении княгини с крыльца), X V III в. (№  14); 
о прении живота и смерти, X IX  в. (№ №  48, 56, 76); 
о пьянстве (о хмеле, о происхождении вина и др.),
ХѴПІ в. (№ №  37, 50), X IX  в. (№ №  81, 465); о бесно- 
ватой Соломонии, X V II в. (№  8); о Спасовом образе, 
X IX  в. (№  162); о табаке, X IX  в. (№  71); об осаде 
Пскова Баторием (из летописи Псково-Печорского мона~ 
стыря), X V III в. (№  37); о Тахтамыше, X VII в. (№ 2); 
о Темир-Аксаке (четьи-минейный текст), X V II в. (№ 2),
X V III в. (№  55), X IX  в. (№  88); о Тимофее Владимир- 
ском, X V III в. (№ 163), X IX  в. (№ 164); о Федоре-куп- 
це, X V II в. (№  10), X V III в. (№ 44), X IX  в. (№ 69); 
о царице и львице, X V III в. (№ 217), X X  в. (№  165).

Повести: о 12 друзьях человека, X V III—X IX  вв. 
(№ №  14, 24, 75); о воздании чести родителям, X IX  в. 
(№  69); об Иосифе Прекрасном, XVI в. (№ 1), XVII в. 
(№ №  6, 10); о купце христолюбивом, X VII в. (№ 10),
X IX  в. (№  69); о купце милостивом, X V III в. (№№ 15, 
24); о прельщенном отроке (Василия Кесарийского),
X V II в. (№  10), X V III в. (№ №  17, 33, 41); о трех 
друзьях, X X  в. (№  91); об учителе, просившем у бога 
наставника праведного, X V III в. (№ 25); о человеке, 
продавшем себя в рабство Христа ради, X VIII в.
(№ №  27, 33, 37).

Сборники с повестями: из Великого зерцала,
X V III в. (№ №  27, 33, 37, 43, 44, 46, 56, 69, 74, 80); 
из Звезды пресветлой, X V III в. (№ №  29, 37, 217 
(полный список Звезды пресветлой)); из Римских дея- 
ний, X V III в. (№  37). «Запущаяна» (33 кратких нра- 
воучительных сентенции, перевод с польского), XVIII в. 
(№  47). Сборники с повестями патеричного и пролож- 
ного характера, а также, с повестями, словами и поуче- . 
ниями из Лимонаря, Миней Четьих, Старчества и т. п.,
в списках X V II—X X  вв. (№ №  10, 12, 14—16, 20, 22, 
24, 27, 30, 33, 35—39, 44, 50, 55—59, 69, 72, 74, 75, 77, 
79, 88, 95, 167, 176, 255).
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История: Летописец от Адама, X V III в. (№  49); 
Летописец Соловецкий (по 1768 г.), X V III в. (№  47); 
Краткая сводка о русских князьях и царях (включая 
Николая I), X V III в. (№  47); Хождение Трифона 
Коробейникова, X VII в. (№ 5), X IX  в. (№  83); Ска- 
зание (отрывок) о двух посольствах (Арцыбашева и 
Сугорского), X V III в. (№  36); Сказание о ризе Хри
стовой (статейный список посольства В. Коробьина и 
А. Кувшинова в Персию в 1634 г.), X VII в. (№  2); 
Реестр вооружений Соловецкого монастыря, X V III в. 
(№  47); выписки из Степенной книги, Стоглава, Хро
нографа, X V III в. (№ №  32, 36, 37); выписка из Сте
пенной книги (степень 12) об Иоанне (характеристика 
его Максимильяну послом), X V III в. (№  36); указ 
(Филарета) о крещении белорусцев, X V III в. 
(№№ 33, 35, 50).

Сочинения русских писателей X I—XVII вв.: Арсений 
Суханов. Проскинитарий, XVII в. (№  11); Василий, ар- 
хиепископ Новгородский. Послание тверскому владыке 
Федору о рае, X V III в. (N9 38); Даниил Заточник. 
Слово, XVII в. (№  2); Дмитрий Грек. Челобитная об 
аллилуии, XVII в. (№ 2); Дмитрий Ростовский. Лето
писец (келейный), X V III в. (№  49); Зосима, отец. По
слание к Анастасии, X V III в. (№ 14); Иван Пересветов. 
Сказание о Махмет-салтане (хронографическое), X V III в.. 
(№№ 15, 37); Иоаникий Галятовский. Небо новое,
X VIII в. (№ 145); Иоаким, патриарх. Увет духовный,
XVII в. (№ 6); Иларион, митрополит. Слова и поучения,
X VIII в. (№№ 33, 38); Иосиф Волоцкий. Слова и поуче
ния, X VIII в. (№ №  16, 22, 81); Кирилл, мних. Слова и 
поучения, XVII в. (№  6), X V III в. (№ 464), X IX  в. 
(№  61); Кирилл Транквилион. Зерцало богословия,
XVII в. (№ 137), и Перло многоценное, X V III в. (№ 41); 
Кирилл Туровский. Слова, поучения, молитвы, XVI в. 
(№  1), XVII в. (№  6), X V III в. (№ 464), X IX  в. 
(№ №  61, 75, 77, 269); Максим Грек. Слова и поучения, 

X V III—X IX  ВВ. (№ №  32, 34, 75); Нил Сорский. Устав 
(отдельные главы), X V III в. (№ 13); Симеон Суздалец. 
Сказание о Флорентийском соборе, X V III в. (№  16); 
Филофей-старец. Послания (царю Василию Ивановичу и 
дьяку М. Г. Мунехину), X VII в. (№  2), 1880 г. (№  85). 
Выписки из книг: «Аебедь» — Иоаникия Галятовского,
X V III в. (№ 36), «Мир с‘богом», «Полинодия» — Заха-
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рия Копыстенского (на украинском языке), X V III в. 
(№  36).

Стихи, народные и книжные: обАфоне, X X  в. (№ 216); 
о благовещении, X IX  в. (№  208); о блудном сыне, X IX — 
X X  вв. •(№ №  181, 213, 216); о богородице (несколько 
вариантов), X V III—X X  вв. (№ №  70, 91, 207, 209, 210); 
о богоявлении (крещении), X IX  в. (№  182); о воскресе- 
нии Христове (несколько вариантов), X IX  в. (№ №  208, 
210); «Вот нынче молодежь» (сатира), X IX  в. (№  201); 
«Время радости настало», X IX  в. (№  211); о второмпри- 
шествии, X IX  в. (№ №  184, 210); о H. К. Галашевской 
(два варианта), X IX  в. (№№ 195, 209); о гробе, X IX  в. 
(№  210); о душе, X IX  в. (№ №  189, 212).

Наставление умирающей матери дочери, XX в. 
(№ №  185— 187). Об Иосифе Прекрасном, X VIII в. 
(№  199), X IX  в. (№  210). Об Иоасафе-царевиче, X IX  в. 
(№ №  70, 81, 189, 210), X X  в. (№ 216). Об исходедуши, 
X IX  в. (№ 186), X X  в. (№ 188). О Кане Галилейской, 
X IX  в. (№ №  190, 208). О Кирилле Михайловиче, X IX  в. 
(№  208). О Коневецком монастыре (сатира), XX  в. 
(№  91). О кончине мира, X IX  в. (№  209). О кратковре
менности жития, X IX  в. (№ 215). О молодом пустыннике 
(два варианта), X IX  в. (№№ 71, 215). О небесной 
жизни праведников, X IX  в. (№  210). О невольном из- 
гианнике, X IX  в. (№ №  205, 213). О падении нравов,
X IX  в. (№  214). О памяти смертного часа, XVIII в. 
(№  207), X IX  в. (№ 210), X X  в. (№  216).

Песнь Закхея, X X  в. (№ 91). Плач детей по матери,
X X  в. (№ 209). Плач преболезненна кафоликов, X IX  в. 
(№ №  192, 193, 210), X X  в. (№  194). О приближении 
смертного часа, X IX  в. (№ №  197, 210). О покаянии, 
X X  в. (№  91). О последнем времени (сатира), X IX  в. 
(№ №  196, 197). О потопе (несколько вариантов), X IX  в. 
(№ №  191, 210, 214), X X  в. (№ 216). Похвала девствен- 
ницам, X IX  в. (№  211). Похвала пустыне (несколько 
вариантов), X IX  в. (№ №  185, 189, 198, 210). «Прошу 
выслушать мой слог», X IX  в. (№ 204). О пустыне,, 
X V III В. (№  199), X IX  В. (№ №  70, 205, 212). О пустын- 
ном житии, X IX  В. (№ №  198, 210, 213, 215).

Раскаяние молодого чернеца, X IX  в. (№ 210). 
О рождестве Христове (несколько вариантов), X IX  в. 
(№ №  200, 208, 210). О Сионе, XX  в. (№  91). «Солнце 
закатилось за темные леса», X IX  в. (№  201). О спасе-
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нии души, X X  в. (№  216). «Среди самых юных лет», 
X IX  в. (№ №  202, 211). О старце-пустыннике, X IX  в. 
(№  210), X X  в. (№  183). О страшном сне, X IX  в. 
(№№ 203, 204). О страстях господних (два варианта), 
X IX  в. (№ №  72, 209, 211, 333). «Течение нынеш- 
него света» (сатира), X V III в. (№ 207). Об умилении 
души (два варианта), X IX  в. (№  210), X X  в. (№  216). 
О чернеце-гуляке, X X  в. (№  194). О юности, X IX  в’ 
(№ №  210—213). Лермонтов. «По небу полунощи ангел 
летел», X X  в. (№  91).

Старообрядческая литература: сочинения писателей
X V II в., протопопа Аввакума (пятая челобитная к царю),
X IX  в. (№ 472); инока Авраамия (послание неизвест- 
ному об антихристе), X X  в. (№  96); Геронтия Соловец- 
кого (против новых книг), X V III в. (№  15); Спиридона 
Потемкина (Прение двух христиан), X V III в. (№  20); 
дьякона Федора (об антихристе, об Аввакуме, Лазаре 
и Епифании, Мучение Федора и Евдокима), X V III —
X X  вв. (№№ 36, 76, 96); инока Фектиста Соловецкого 
(об антихристе), X X  в. (№  96). Соловецкая челобитная,
X V III в. (№ №  178, 179).

Сочинения писателей X V III в.: Андрея Борисова 
(Похвала девственникам), X V III в. (№ №  44, 58); Ан
дрея Денисова (Повесть о явлении Тихвинской (Лек- 
синской) иконы богоматери, Послание федосеевцам 
о браке, слова — о церкви, о плачевном времени),
X V III—X IX  вв. (№ №  29, 44, 134, 177); Семена Дени
сова (Соловецкая история, Послание митрополиту Иову 
от 1714 г., Воспоминание о российских чудотворцах, Устав 
для отлучающихся из общины и др.), X V III—X IX  вв. 
(№ № 33, 38, 138, 139); Пахомия (Житие инока Корнилия),
X V III в. (№ 38); Петра Прокопьева (Послание Даниилу 
Викулину в защиту самосожжения), X V III в. (№  34); 
некоего Федора (Раскаяние в грехах), X IX  в. (№  77); 
Ивана Филиппова (Повесть о Павле Торомском), X IX  в.
(№ №  58, 90).

Повести: о Досифее Новгородском, X IX  в. (№  58); 
о Корнилии Выговском, X IX  в. (№ 134); о боярыне 
Морозовой, X V III в. (№  38); о Павле Коломенском,
X IX  в. (№ 58); о Филиппе Лексинском, X IX  в. (№  70). 
Постановление выговцев против поделки туесков на мир- 
ской образец, X V III в. (№  38). Послание наставительное 
неизвестного лица на Лексу, X IX  в. (№  90). Раскаяние

-  43 -



старообрядца в блудном грехе, X V III в. (№ 38). Допрос 
о вере оренбургского купца Крылова в 1766 г., X IX  в. 
(№  76).

Вопросы и ответы (о браке, устройстве общин, ал- 
лилуие, крещеный, священстве, полемика со спасовцами 
(нетовцами), о законнности соборов и др.), в списках
X V III—X X  вв. (№ №  14, 20, 28, 33, 38, 92, 119, 121).
«Вразумление» живущим в безверии (критика нравов и 
обычаев, в форме раешника), 1895 г. (№  122). Наставле- 
ние душевное самому себе, X IX  в. (№ 144). Сказания 
о кресте и крестном знамении, в списках X V III—X IX  вв. 
(№ №  15, 18, 44, 48 (лицевое), 51, 58, 87). Полемические 
сочинения (полемика с федосеевцами, поповцами), в спи
сках X V III—X X  ВВ. (№№ 13, 20, 28, 119). Помянник 
Авдеевой, X IX  в. (№ 166). Послание об орле двуглавом 
и молении за царя, X V III в. (№ 13). Синодик Пудож
ский, X IX  в. (№  168). Синодики поморские, X V III— 
X IX  вв. (№ №  34, 52, 169—171, 320, 321). Список древ-
нейших икон с двуперстным крестным знамением,
X V III в. (№ 55). Краткая история ветхозаветной
церкви, X IX  в. (53). Сборник Евгена Федосова об ан- 
тихристе, X X  в. (№  96). «Беседословие», X VIII в. 
(№  40).

Сборники по обрядовым вопросам, догматам веры, 
внутренней жизни общин и т. .п., X V III—X IX  вв. 
(№ №  20, 28, 33, 38, 40, 41, 94). Сборники по истории 
скрытничества и в его защиту, X IX —X X  вв. (№№ 92, 
93). Сборники выписок из церковно-учительных и кано- 
нических книг в защиту основ старообрядчества, X V III—
X IX  вв. (№ №  16, 20—22, 34, 36, 37, 39, 50, 59, 73, 76, 
81, 86). Выписки об употреблении картофеля, кофе, та
бака, чая, о ношении бороды и т. п., X V III—X IX  вв. 
(№ №  16, 22, 34, 325). Уставы выговские (церковно
служебные) и установления по отдельным вопросам 
церковно-служебной и обрядовой практики, X V III—
X IX  ВВ. (№ №  50, 84, 123, 330, 375, 381, 386, 391).
Письма старообрядцев, в том числе скрытников, о жизни 
в скитах, гонениях на странников, внутренних спорах и
Т. П.,  X IX —X X  ВВ. (№№ 92, 93, 148, 149, 151—153). 
Слово об огненном восхождении Ильи-пророка, X VIII в. 
(№ №  15, 37). Слово о Федоровской (Костромской)
иконе богоматери (поморское), X IX  в. (№ 64). Служба 
праздникам (поморская), X IX  в. (№ 330). Сочинения
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об антихристе, X V III—X IX  вв. (№ №  33, 39, 75, 81, 
87, 96). Девять миниатюр в красках эсхатологического 
содержания, X IX  в. (№ 140).

Русская церковно-повествовательная литература: жи- 
тия — Антония Римлянина, X V II в. (№  12), Артемия 
Веркольского (с чудесами), X V II в. (№  126), Варлаама 
Керетского, X X  в. (№  136), Гурия и Варсонофия Казан- 
ских (со службой и чудесами), XVI в. (№  473), Василия 
Блаженного (с чудесами и службой), X IX  в. (№  127), 
Диодора Юрьегородского, X IX  в. (№  60), Елеазара 
Анзерского, X V III в. (№ 131), Зосимы и Савватия Со- 
ловецких, XVII в. (№ №  11, 129), X V III в. (№ №  40, 
41, 130, 131, последние два списка лицевые), Иоанна 
Большой Колпак (орнаментированное), X IX  в., (№  127), 
Иоанна, архиепископа Новгородского, XVI в. (№  473), 
X IX  в. (№ 79), Исидора Волоколамского, X IX  в.
(№ 60), Никиты Переяславского (с чудесами и похва
лой), XVI в. (№ 1), Павла Обнорского (с чудесами и 
памятью), XVI в. (№ 473), Сергия Радонежского, X IX  в. 
(№ 60), Трифона Печенгского (с чудесами), X X  в. 
(№ 136), Филиппа-митрополита, XVII в. (№ 7), X V III в. 
(№ № 41,47).

Киево-Печерский патерик, X IX  в. (№  88). Соловец
кий патерик, X V III в. (№  31). Повести о богородичных 
иконах — Владимирской, X V III в. (№ 37), Грузинской, 
X V III в. (№ 157), Казанской, XVI в. (№  473), Нов
городской, XVI в. (№ 1), XVII в. (№ №  9, 10), назы
ваемой «обыкыии», X IX  в. (№ 62), Толгской, X V III в. 
(№  37), Тихвинской, XVI в. (№ 473), X V III в. 
(№ №  37, 51, сочинения Варлаама Ростовского), Успен
ской (Псково-Печорского монастыря), X V III в. (№  37), 
Федоровской (Костромской), X V III в. (№  172), X X  в. 
(№№ 64, 174). Сказание о создании церкви Софии в Нов- 
городе, XVIII в. (№  22). Памяти — Авраамия Ростов
ского, XVII в. (№ 10), Арсения Тверского, XVI в. 
(№  473), Александра Невского, XVII в. (№  10), Вар
лаама Хутынского, XVII в. (№  10), Владимира-князя 
(со Словом похвальным в проложной редакции), Евфро- 
синии Суздальской, X IX  в. (№  79), Филиппа-митропо
лита, XVII в. (№ 7). Чудеса — Александра Ошевенского 
(о Евстратии, игумене Максиме, о построении церкви
в 1525 г. и ДР.), X V III в. (№ №  37, 53, 55), X X  в. 
(№  91), Пахомия Каргопольского, X V III в. (№  48),
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Зосимы и Савватия Соловецких, XVII в. (№  11), Гру
зинской (Черногорской) иконы богоматери в Архангель
ской губернии, X V III в. (№  157). Перенесение мощей — 
Зосимы и Савватия Соловецких, X V III в. (№  130), 
Сергия и Германа Валаамских («Беседа» первоначаль
ной редакции), X V III в. (№ №  41, 44). Слово похваль-. 
ное (Григория-мниха) пророку Илье, X VII в. 
( №  6 ).

Поучения и слова, русские и переводные: о богатых 
поведении (Ефрема Сирина), X IX  в. (№  56); о вели- 
чавых и возносящихся, X V III в. (№ №  44, 71); о дворе 
и змее (Иоанна Златоуста), X IX  в. (№  61), о злых 
женах (из Пчелы), X IX  в. (№  71); о ленивых (Василия 
Великого и безымянные), XVI в. (№  1), X V III в. 
(№ №  18, 22, 24, 44); о матерной брани (Иоанна Злато
уста и безымянные), X V III в. (№№ 14, 15, 27, 33, 52), 
X IX  в. (№  72); отца духовного к детям (есть русские),
X V II в. (№  8), X V III в. (№ 27), X IX  в. (№  89);
о поведении (добродетели) иноков (русское), X V III в. 
(№  33); о попах (русское), X V II в. (№  3); о почитании 
родителей, X V III в. (№ №  44, 81); о почитании отца 
духовного (русское), XVII в. (№  3); о пьянстве (есть 
русские), X V II в. (№  10), X IX  в. (№ №  79, 465); о спа- 
сении (русское), X V III в. (№ 33); о составе тела чело- 
веческого (притча Иоанна Златоуста), X VII в. (№ 10),
X V III в. (№ 13); о чтении книг, XVI в. (№  1); о смерти
(несколько вариантов) XVII в. (№  10), X V III в.
(№ №  24, 30, 48, последнее с изображением смерти); об 
общем иноческом житии и о самочинном, «худом», свое- 
вольном иноческом житии и о скитском пустынном добром 
житии, X V III в. (№  40); Сын церковный, X VIII в. 
(№ №  38, 41); слова — Григория, архиепископа Царь- 
градского, о скончании века, X V III в. (№ 29), Ивана 
Дамаскина о разговоре богородицы с архангелами (на 
благовещение), X V I—X VIII вв. (№ №  1, 10, 24), Ки
рилла Александрийского о латинских ересях, X VIII в. 
(№  22), Кирилла Философа об исходе души от тела и 
12 мытарствах, X V III в. (№ №  14, 15), X IX  в. (№№ 15, 
58, 95, 458), священномученика Стефана о соуспицах и 
братчинах, XVI в. (№  1), св. троицы к священному чину 
и властелинам, XVI в. (№ 1). «Сказание и поучение 
о суете и непостоянстве бытия нашего» (в 88 главах), 
X V III в. (№  40). Сказание о чудесах архистратига Ми-
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хайла, XVII в. (№  10). Повесть о бессмертном успении 
богородицы, X V III в. (№  41).

Стословец Геннадия, архиепископа Константинополь- 
ского, X V II—X IX  вв. (№ №  2, 24, 41, 82). Вселенский 
многосложный свиток, X V III в. (№ №  32, 62). Ответ 
Григория Синаита о риторике, XVII в. (№  13).

Слова и поучения вселенских отцов и учителей церкви, 
в списках X V I—X X  вв. (№ №  1, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 22, 
24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 50, 56, 58, 59, 
61—65, 78, 80—82, 89, 120, 175, 324, 464).

Учительные сборники: Златоуст, XVI в. (№  218); 
Лимонарь, X V III в. (№  37); Минея Четья (июнь— 
август), XVII в. (№  223); Пролог, XVI в. (№ №  219— 
221), XVII в. (№  222); Пчела, XVII в. (№  8).

Апокрифы: об Адаме (о главе его, о рукописании 
дьяволу), X V III в. (№ №  22, 29); Беседа 3 святителей, 
X VIII в. (№ 17); Богородицыно слово (архангелам Гав- 
риилу и Михаилу) о муках, X V III в. (№ 19); Богороди- 
цын сон, X X  в. (№ №  108— 112); Георгиево мучение, 
X V III в. (№ 15); Григориево видение, X V III—X IX  вв. 
(№ №  31, 81, 100—102, 115, 173, 465); Слово св. Кли
мента о 12 пятницах, X V III в. (№  24); Житие Василия 
Нового, X VIII в. (№ №  31, 100, 465); О знамениях небес- 
ных при последних днях, X V II в. (№ 4); Иаковлева по
весть, X IX  в. (№  66); Иерусалимский свиток, X IX  в. 
(№ 159), XX в. (№ №  108, 465); Иоанн Предтеча.и ад,
XVII в. (№ 10), X IX  в. (№ 61); Исаино пророчество,
X V III в. (№ 26), X X  в. (№  95); об Исусе Христе 
(рождестве (Афродитиана), погребении, выводе им греш- 
ников из ада, о ранах его, за сколько продан, о кресте его
и др.), X V I—X IX  вв. (№ №  1, 6, 17, 22, 33, 53, 61, 114); 
об.Иуде, X V III в. (№ 22); о Каине, X V III в. (№  29); 
о крестном древе, X V III в. (№ 22); Макариево видение,
X V II—X X  ВВ. (№ №  12,15,39,41, 43, 56,79, 95); о Мель- 
хиседеке, XVII в. (№  10); Мефодий Патарский, X V III в. 
(№ №  41, 43); молитвы (архистратигу Михаилу, св. Гри
гория против дьявола и др.)» X V III—X IX  вв. (№ №  68, 
103—106); Никодимово евангелие, XVI в. (№ 1); Пав
лова (апостола) епистолия, XVIII в. (№ №  15, 53),
X IX  в. (№  81); о Пилате (Слово об осуждении Пилата 
Марфой перед кесарем, Послание Понтия Пилата к Ти- 
верию-кесарю и ответ последнего), XVI в. (№  1); о руке 
Иоанна Предтечи, крестившей Христа, X X  в. (№  96);
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о Соломоне (Суды, печать его), X V III в. (№ 22), X IX  в. 
(№  76); о сотворении мира (Епифания Кипрского),
X V II в. (№  4), X V III в. (№  22); Страсти Христовы,
X V III—X IX  ВВ. (№ №  19, 41, 48, 80, 113—115); об 
успении и погребении богородицы (Слово Иоанна Бого
слова), X V II в. (№  10); Федор Тирон (Мучение его), 
X IX  в. (№  62); Индекс книг ложных и отреченных (Ана- 
стасия Синайского), 1768 г. (№  54).

Церковно-историческая переводная литература: жи- 
тия — Алексея, человека божия (разных редакций), в спи-
сках X V I—X IX  вв. (№№ 1, 26, 60, 72, 124, 125, 360), 
Амвросия Медиоланского, XVII в. (№ 7), Андрея Юро- 
дивого (Царьградского), XVII в. (№ 10), X VIII в. 
(№ №  22, 41), X IX  в. (№  60), Галактиона, X V III в. 
(№  55), Евстафия Плакиды, X IX  в. (№ №  66, 128), 
Ивана Богослова, XVII в. (№ 132), X IX  в. (№ 57), 
Иоанна Златоуста, XVII в. (№ 12), Ивана Кущника,
X V III В. (№  55), Кирика И Улиты, X V III В. (№№ 72, 
107), X IX  в. (№ №  141, 142), Климента, X X  в. (№ 133), 
Марии Египетской, XVI в. (№ 1), XVII в. (№№ 10, 
15), X IX  в. (№  60), Марка Фрачского, X V III в. (№  24), 
Николы (Житие, похвальные слова, молитва, чудеса),
X VI в. (№  1), X V III в. (№ №  17, 33, 55), X IX  в. 
(№ №  57 (Житие), 66, 75, 77 (молитва кир Иосифа)), 
Нифонта, X V III в. (№ 48), X IX  в. (№ 81), Парасковьи 
Пятницы, X V III в. (№ 15), X X  в. (№  135), Петра и 
Павла, X V III в. (№  41), Симеона Богоприимца, X IX  в. 
(№  135), Товия Праведного, X IX  в. (№  60), Харлампия,
X IX  В. (№  87).

Мучения: Евстафия Плакиды, XVI в. (№ 1),
X V III в. (№  49); Екатерины, XVII в. (№  10); Марины,
X IX  в. (№  69); Парасковьи Пятницы, X VIII в.
(№ №  25, 55); Таисии Блудницы, X IX  в. (№ №  56, 74); 
Ульянии, X V II в. (№ 8). Память Дм'итрия Солунского, 
X IX  в. (№  66). Повести об Афонских богородичных 
иконах, X V III в. (№  37). Чудо Георгия, XVI в. (№ 1),
X V II в. (№ 9), X V III в. (№ №  15, 24, 27).

Выписки из книг: Виргилия Полидора (об «изобрета- 
телях», чихании, позевании и др.), ХѴ іІІ в. (№ 37); 
Четыре времени в году благоприятные, ХѴІІІ в. (№  15).

Научная и учебная литература: Азбука (учебная), 
X IX  в. ( M s  97—99); Азбука (алфавит), X IX  в. 
(№  76); Азбуковник, X VII в. (№  2); «Грамматический
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разум» (предисловие грамматики), X V III в. (№  32); 
Космография, X VII в. (№  5).

Церковно-канонические и уставные произведения, 
в списках X V II—X IX  вв. (№ №  2, 4, 16, 20, 22, 23, 34, 
35, 56, 81, 84).

Библейские книги: Псалтырь (писец Кондратко Елиза- 
ров), 1601 г. (№  225); Псалтырь, в списках X V II— 
X IX  вв. (№ №  226—231, 459, 460; №№ 227, 229—231, 
460 — поморского письма, с заставками, № 228 — с ми- 
ниатюрой царя Давыда); псалмы избранные, поморского 
письма, X IX  в. (№ №  232, 233); Евангелие (апракос), 
XV в. (№ 234); Евангелие (апракос), XVI в. (№ № 235— 
238; №№ 236, 237 — с заставками); Евангелие от Матфея 
(толковое), написанное Дионисием «в Павлове монастыре, 
в опале государеве будучи», (приписка печатается в При- 
ложении II), XVII в. (№  239); Евангелие от Луки (тол
ковое), вклад келаря А. Булатникова в Соловецкий мо
настырь (с заставками), 1628 г. (№  240); Евангелие 
(тетр), написанное царевной Софией Алексеевной (с ми- 
ниатюрами евангелистов и заставками), последняя чет
верть XVII в. (№ 241); Евангелие (учительное), X V III в. 
(№ 242); Евангелие (тетр) с миниатюрами евангелистов 
и заставками, X V III в. (№  243); Апостол, в списках
X V I—X VII вв. (№ №  244—246); Апокалипсис (лице
вой), XVII в. (№  247), X IX  в. (№  248).

Церковно-служебные рукописи: Епитимейник, X IX  в. 
(№ 454); каноны русским богородичным иконам — Вла
димирской, X V III—X IX  вв. (№ №  25, 265), Казанской, 
X IX  в. (№№ 75, 250, 325), Тихвинской, X IX  в. 
(№ №  251, 268); каноны русским святым — Александру 
Ошевенскому, X V III в. (№  265), Василию и Константину 
Ярославским, X V III в. (№  265), Зосиме и Савватию 
Соловецким, X V III—X IX  вв. (№ №  91, 265, 325, 360), 
Сергию Радонежскому,’ X IX  в. (№  325), Филиппу-митро- 
политу, X V III в. (№  265), Тихону Задонскому, X IX  в. 
(№  318); каноны (святым и праздникам, покаянные, 
ангелу — грозному воеводе, умиления, заупокойные, бого
родичные и др.), в списках X V II—X IX  вв. (№ №  2, 
252—271, 453, 455); молитвы русским святым — Алек
сандру Свирскому, X V II в. (№  436), Зосиме и Савватию 
Соловецким, X IX  в. (№ №  75, 91, 323), киево-печерским, 
X IX  в. (№ 323); молитвы на разные случаи (ангелам, спасу, 
богородице, святым и др.), в списках X V III—X IX  вв.
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(№ №  272—277, 457); минеи (общие и месячные), в спи- 
сках X V I—X IX  вв. (№ №  278—291); Октоих, в списках
X V —X V III вв. (№ №  292—297, 471); отпусты, X IX  в. 
(№ №  298—299); Правило келейной молитвы, X V III в. 
(№  300), X IX  в. (№ 301); Полунощница, X IX  в. 
(№  302); сборники канонов, молитв, служб, уставов, чи- 
нов и т. п., в списках X V II—X X  вв. (№ №  303—312, 
314—316, 319, 321, 322, 324, 326—329, 331—334, 348, 
462—463); святцы, в списках X V II—X IX  вв. (№№ 18, 
83, 335—346, 456; № 342 богато орнаментирован); Скит
ское покаяние, в списках X V III—X X  вв. (№ №  74, 90, 
264, 312, 314, 316—318, 322, 323, 331, 347—355); службы 
русские — общие (инока Г ригория Суздальского), 
X V III—X X  вв. (№ №  29, 356, 448), богородичным ико- 
нам Архангельской (Грузинской), X IX  в. (№  317), Вла
димирской, X IX  в. (№№ 75, 361), Костромской (Федо- 
ровской), X IX  в. (№  64), Смоленской, X V III в. (№ 357), 
Тихвинской, X V III в. (№ 51); угодникам Дмитрию Угли- 
ческому, X IX  в. (№  358), Зосиме и Савватию Соловец- 
ким, X V III—X IX  вв. (№ №  64, 466), Филиппу Москов
скому, X IX  в. (№  358).

Стихирарь, X V II в. (№  362). Стихиры русским свя- 
тым — общие, X IX  в. (№  448), соловецким, X V II— 
X IX  вв. (№ №  9, 320, 363). Требник, X IX  в. (№№ 3, 
364). Триоди (постные и цветные), в списках X V I—
X V III вв. (№ №  365—369). Тропари русским святым — 
общие, X V III в. (№ №  303, 313), отдельным угодникам 
(Александру Невскому, Артемию Веркольскому, Диодору 
Юрьегородскому, Савве Крыпецкому, Филиппу-митропо- 
литу, вологодским, соловецким и др.), в списках X V III—
X IX  вв. (№ №  74, 303, 313, 338). Уставы (общие и част
ные), в списках X V II—X IX  вв. (№ №  370—391, 461, 
467; №№  381 и 386 — с заставками). Часослов, в списках
X V II—X IX  вв. (№ №  392—400, 468). Чины (богоявлен- 
ского служения, исповеди, келейного моления, пения 
12 псалмов, погребения, чтения Псалтыри и др.), в спи
сках X V II—X IX  ВВ. (№№ 9, 34, 401—421, 469).

Певческие рукописи (на крюках и линейных нотах): 
величания и запевки, X IX  в. (№  422); ирмологии, в спи
сках X V II—X IX  вв. (№№ 249, 423—432, 440, 441, 443; 
№ 429 — на линейных нотах, №№ 426, 430, 432 — с за
ставками); Обиход (с заставками), в списках X V III в. 
(№ №  433, 435, 440, 441, 443, 444); Октоих, в списках
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X V II—X X  BB. (№ №  423, 424, 426, 436—438, 440, 441; 
№ 437 — с заставкой); праздники (с заставками), X IX  в. 
(№ 439); сборники (Ирмологий, Обиход, Октоих, Сти
хирарь, Фитник и др.), в списках X V II—X X  вв. 
(№№ 440—444); стихирари и сборники стихир, в спи
сках X V III—X X  в. (№ №  443, 445—449; №№ 445, 446 — 
на линейных нотах, № 448, стихиры русским святым — 
с заставками); трезвоны Тихвинской иконе богоматери, 
на линейных нотах, X V III в. (№  451); трезвоны, на 
линейных нотах, 1776 г. (№ 450); Чин рождественского 
христаславления, X IX  в. (№  452).

Сборник церковно-уставных статей (об одежде свя
щеннической, литургии, краткое изложение книг священ- 
ного писания и т. п.), X V III в. (№  42). Венчик, X V III в. 
(№ 117). Епитимейник (русский), XVII в. (№  3). 
Стихи, говоримые на переносе, XVII в. (№ 2). Обряд 
празднования положения ризы Христовой в Соловецком 
монастыре, XVII в. (№ 2).

Произведения писателей X V III в.: Балакирев. Полное 
ссбрание анекдотов о Петре I, X IX  в. (№ 116); сборник 
слов проповедников X V III в. (Феофана Прокоповича, 
Платона, епископа Самуила, Дмитрия Сеченова и др.), 
X V III в. (№ 42).

Письма (преимущественно крестьянские) хозяйствен
но-бытового содержания, 1762 г.—X X  в. (№ №  47, 146, 
147, 150, 154, 155). Менная толвуйских крестьян М. Ники
тина и Т. Степанова на пожни, 1883 г. (№ 143).

Публикации. В. И. М а л ы ш е в .  Новый список Слова 
Даниила Заточника.— Т О ДРЛ , т. V I. М.—Л., 1948,
стр. 193—200 (опубликован текст, № 2).

Литература. 1) Обзоры: В. И. М а л ы ш е в .  Заметки 
о рукописных собраниях Петрозаводска и Тобольска.— 
ТО ДРЛ, T. V. М.—Л., 1947, стр. 149— 133; Л. Д м и т р и е в .
Археографические экспедиции в Заонежский район Карело- 
Финской ССР. — Доклады и сообщения Филологического. 
института (Ленинградский государственный университет),, 
вып. 3. Л., 1931, стр. 287—290; Л. А. Д м и т р и е в  и: 
А. И. К о п а н е в. Археографическая экспедиция в Беломор- 
ский, Кемский и Лоухский районы Карельской АССР летом 
1959 г. — ТО ДРЛ, т. X V II. М.—Л.. 1961, стр. 531— 544; 
Л. А. Д м и т р и е в  и А . И. К о п а н е в. Археографическая 
экспедиция в Мурманскую область и Карельскую АССР  
летом 1960 г. — Т О ДРЛ , т. X V III. М.—Л., 1962,
стр. 412—419; Э. Г. З ы к о в  и А. И. М а з у н и н. Поиски ру
кописей в Беломорье и на Онеге летом 1961 г .— ТО Д РЛ , 
т. X X . М.—Л., 1964, стр. 392—396. 2) Статьи и заметки
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о Евангелии царевны Софии Алексеевны (№  241): С. М и- 
р о п о л ь с к и й .  Царевна София Алексеевна (заметка). — 
Русская старина, т. X X III. СПб., 1878, № 9, стр. 130— 131; 
Д. О с т р о в с к и й  и А.  В о с к р е с е н с к и й .  Краткое 
описание музея и древностей, хранящихся в нем. — Олонец- 
кие епархиальные ведомости, 1903, №  9, стр. 323;
В. И. С р е з н е в с к и й .  Отчет Отделению русского языка и 
словесности имп. Академии наук о поездке в Олонецкую, Воло
годскую и Пермскую губернии (июнь 1902 г.). — ИОРЯС, 
т. V III. СПб., 1903, кн. 2, стр. 237; В. И. С р е з н е в с к и й .  
Поездка в Петрозаводск и Заонежье (июнь 1903 г.), СПб., 
1904, стр. 8; Д. О с т р о в с к и й .  Краткое описание церков- 
ных древностей Олонецкого епархиального церковного древ
лехранилища. Петрозаводск, 1912, стр. 31—32; Бюллетени 
Рукописного отдела Пушкинского Дома, вып. VI. М.—Л., 
1936, стр. 100 (фотографии с миниатюры евангелиста Луки, 
заставки и инициала Евангелия царевны Софии Алексеевны); 
[Т . Г. Л а з а р е в а ] .  Судьба одной рукописи. — Вечерний 
Ленинград, 1962, 7 апреля. 3) Статьи и заметки об осталь- 
ных рукописях: В. М а л ы ш е в. Повесть об острове Муром- 
ском. — Ленинское знамя (Петрозаводск), 194/, 22 марта 
(описан сборник X V III в., №  37); В. И. М а л ы ш е в .  Как 
писали рукописи в Поморье в конце X IX —начале X X  вв. — 
Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы 
Академии -наук СССР, вып. 1. Петрозаводск, 1949, стр. 80— 
84 (приведен список владельцев, писцов и читателей 
книг X V I—X X  в. Карельского собрания); М. О. С к р и п и ль. 
Повесть о Тимофее Владимирском. — ТО ДРЛ , т. VIII. М.—Л., 
1930, стр. 296, 300 (использованы списки, № №  163, 164); 
H. H. Р о з о в. Повесть о новгородском белом клобуке как 
памятник общерусской публицистики X V  вена. — ТО ДРЛ , 
т. IX. М.—Л., 1953, стр. 181, 216 (использован список, 
№  37); Г. Н. М о и с е е в а .  Валаамская беседа. М.—Л., 1958, 
стр. 150, 154' (использованы списки «Беседы», № №  41, 44); 
Повести о Куликовской битве. (Литературные памятники). 
М., 1959, стр. 507 (учтен список, №  161); Р. П. Д м и т -  
р и е в а. Повести о споре жизни и смерти. М.—Л., 1964,
стр. 92, 107, 112, 115 (использованы тексты Прения живота 
и смерти, № №  48, 56, 76).

Имеются краткие машинописные описи на рукописи 
Ковдинской церкви и на 386 рукописей, полученных из 
Петрозаводска в 1954 г.

КЕРЖЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Коллекцию составляют рукописные книги, найденные летом 
1957 г. Ю. К. Бегуновым и А. М. Панченко в Семеновском, Тон- 
кинском и Уренском районах Горьковской области. Среди материа- 
лов преобладают рукописи X V III—X X  вв. местного происхождения. 
Рукописи и книги керженской традиции имеются также в несколь- 
ких периферийных архивохранилищах (Горьковской областной 
библиотеке, Горьковском музее и др.), но наибольшее количество 
их хранится в ГБЛ. Они поступили сюда в составе собраний
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Г. М. Прянишникова, П. А. Овчинникова, П. Н. Никифорова, сфор- 
мированных в основном из материалов, приобретенных в Поволжье, 
в частности на Керженце. Кроме того, сама библиотека начиная 
с 1956 г. провела несколько археографических экспедиций в эти 
районы, своими силами и с помощью учащихся московской средней 
школы №  29.

P. IV, оп. 8, № №  1—88 (X V I—X X  вв.).

Повести и сказания, русские и переводные: о Борисе и 
Глебе, X IX  в. (№ 22); о Варлааме и Иоасафе (отрывки),
X V III в. (№ 3), X IX  в. (№  60); об Иоанне, архиепи- 
скопе Новгородском, 1874 г. (№  20); о Казанской иконе 
богоматери, X IX  в. (№  20); о происхождении вина,
X IX  в. (№ 13); о хмельном питии, X V III в. (№  5), 
X IX  в. (№№ 21, 22); о «царстве Московскому X V III в. 
(№ 3); повести из Великого зерцала, Патерика, Пролога, 
Старчества, X V III—X IX  вв. (№ №  2, 6—8, 13, 22); 
повести духовно-нравственного содержания, X IX  в.
(№ 38).

Хождение Трифона Коробейникова, X IX  в. (№  9). 
Сборники X V III—X IX  вв. с выписками из сочинений 
Иосифа Волоцкого (№ №  2, 5, 7, 14) и Максима Грека 
(№№ 2, 14, 26, 60). Уставы (отрывки) Соловецкого и 
Кирилло-Белозерского монастырей, X IX  в. (№  17). 
Выписки из Стоглава, X V III в. (№  7). «Грамматический 
разум», X IX  в. (№  17).

Стихи: об Адаме, X X  в. (№  27); об Аврааме, X X  в. 
(№ 32); о воскресении Христове, X IX  в. (№  14); об 
Иоасафе-царевиче, X IX  в. (№  13); стих «Как шумит 
морска пучина», X X  в. (№ 32); о монашеском житии,
X IX  в. (№  13); о Николе, X X  в. (№ 32); о несчастной 
судьбе, X IX  в. (№ 32); о памяти смертного часа, X IX  в. 
(№ 13); о потопе, X IX  в. (№  13), XX в. (№  29); про
щальный, XX  в. (№ 32); о распятии Христове, X X  в. 
(№  28); о рождестве Христове, X IX  в. (№  13), X X  в. 
(№  32); о смерти, X IX  в. (№ 13); о страшном суде,
XX  в. (№  27); об убиенном, X X  в. (№ 31); стихи ли- 
рические и любовные («Погодите, не судите», «'Ты не пой, 
не свищи на заре соловей» и др.), X X  в. (№ 37). Газета 
из ада, X IX  в. (№  18).

Старообрядческая литература: Федор, дьякон. Повесть 
о Петре и Евдокиме, Прение дьякона Федора с митропо- 
литом Афанасием Иконийским, X IX  в. (№  22); Феоктист, 
инок. Повесть об антихристе, X IX  в. (№ 1 5 ) ;  Повесть
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о. дьяконе Федоре, X VIII в. (№  8); Соловецкая чело
битная, X V III в. (№ №  4 (выписки X IX  в.), 26); Житие 
Корнилия Выговского, конец X IX  в. (№  30); Мартыново 
увещание (в Московской духовной консистории в 1825 г.), 
1886 г. (№ 21), X X  в. (№  33); Марково показание,
X IX  в. (№  14); сборники и письма богословского, догма-
тического и полемического содержания, X V III—X X  вв. 
(№ №  4, 23—25, 34—36, 60, 88); сочинение о разности 
«новопечатных» книг, X VIII в. (№  4); сводка сведений 
о белокриницком старообрядчестве и его митрополите Ки- 
рилле, X X  в. (№  25); личный архив наставника и пере
писчика книг В. М. Новикова (из деревни Большие Зеленые 
Луга) — переписка В. М. Новикова с Е. И. Перовым и 
другими лицами, а также личные бумаги В. М. Новикова 
и письма и послания местных вожаков старообрядчества, 
1913—1940 гг. (№ №  42—58, 60; письма из архива
В. М. Новикова содержат интересные бытовые подроб
ности); послание казанских старообрядцев уренским 
старообрядцам о брадобритии и т. п., 1903 г.
(№ 4 1 ).

Сборники и сборные рукописи, содержащие слова, по- 
учения и сказания вселенских отцов и учителей церкви, 
выписки из учительных сборников, в том числе статьи из 
Зерцала богословия (№ 2), Пчелы (№ 5), Четьих Миней 
митрополита Макария (№ №  10, 17), X V III—XX  вв. 
(№ №  2, 6—10, 13, 14, 17, 21—23). Аптека духовная,
X X  в. (№  33). Слова и поучения: о пьяницах (Кирилла 
Философа), X V III в. (№ 5); о хмельном питии (Васи- 
лия Великого), X IX  в. (№ №  20, 21); о ленивых, X IX  в. 
(№ №  13, 22).

Апокрифы: Иерусалимский свиток, X IX  в. (№ 11), 
X X  в. (№  40); Мучения Георгия, X V III в. (№  4), 
X IX  в. (№ №  16, 21); Житие Василия Нового, 1874 г. 
(№  20); Молитва архангелу Михаилу, X IX  в. (№ 12); 
Макариево видение, X V III в. (№ 4); Пророчество 
Исаино, X IX  в. (№  22); Сказание о 12 пятницах, X IX  в. 
(№  11), X X  в. (№  39); Сказание о рождестве Исуса 
Христа, X IX  в. (№ 19); Сон богородицы, X IX  в. 
(№ №  11, 12), X X  в. (№№ 39, 40); Страсти Христовы, 
X V III в. (№ 8 ).

Житие (переводные): Алексея, человека божия, 
X V III в. (№  6), X IX  в. (№ №  21, 22); Анастасии, 
X V III в, (№ 6); Андрея Юродивого, XX в. (№  38);
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Георгия, X IX  в. (№ №  16, 21); Григория Омиритского, 
XVI в. (№ 1); Григория Армянского, 1874 г. (№  20); 
Гурия, 1874 г. (№  20); Евдокии, 1886 г. (№  21); Ефрема 
Сирина, X IX  в. (№  9); Иоанна Богослова, X V III в. 
(№ 8), X IX  в. (№ 16); Иоанна Златоуста, X IX  в. 
(№  16); Иоанна Римлянина, X X  в. (№ 33); Ипполита- 
папы, X X  в. (№  33); Козьмы и Демьяна, 1874 г. 
(№ 20); Марии Египетской, X V III в. (№  6), X IX  в. 
(№ 21); Марины, X V III в. (№ №  6, 8); Нила Постника, 
X IX  в. (№ 9); Онуфрия, 1886 г. (№ 21); Пафнутия 
Египетского, 1886 г. (№ 21); Самона и Авивы, 1874 г. 
(№ 20); Симеона Столпника, 1874 г. (№ 20); Феоктиста, 
X IX  в. (№ 9), Феодоры, 1874 г. (№ 20).

Библейские книги и церковно-служебные рукописи: 
Псалтырь, в списках X V II—X X  в. (№ №  63, 67, 81 
(с миниатюрой царя Давида)); Апокалипсис (лицевой), 
X IX  в. (№  74); Ирмологий, четыре списка X IX —X X  вв. 
(№ №  71, 72, 80, 86, два последних на крюках); четыре 
Канонника, Х Ѵ ІІІ-Х ІХ  вв. (№ №  64, 73, 76, 85); Ка- 
техизис, XVII в. (№ 62); Минея служебная, февраль— 
март, X V III в. (№ 66); Октоих, в списках X V I—X IX  вв. 
(№№ 61, 65, 69, 82, три последние на крюках); два сти
хираря, крюковые, X V III в. (№  68), X IX  в. (№  79); 
сборники іи отдельные рукописи произведений церковно- 
служебного содержания (каноны, службы, тропари, уставы 
И др.), В списках X IX —X X  вв. (№ №  70, 75, 77, 78, 80, 
83, 84); Форма письменной исповеди, новейшего письма 
(№ 59): Торжественник X IX  в. (№  87).

Крестьянское письмо к некоей Агриппине Хрисанфовне 
(по хозяйственным делам), X X  в. (№ 33). Руководство 
к гаданию на картах, новейшего письма (№ 37).

Литература. Ю. Б е г у н о в  и А.  П а н ч е н к о .  З а  ста
ринной рукописной книгой. — Семеновская правда, 1957, 
21 июня; Ю. К. Б е г у н о в  и А.  М.  П а н ч е н к о .  Археогра
фическая экспедиция Сектора древнерусской литературы 
в Горьковскую область.— Т О ДРЛ , т. X V . М.—Л., 1958, 
стр. 387—397; В. И. М а л ы ш е в .  Обзор древнерусских 
рукописей, поступивших в Рукописный отдел ИРЛИ А Н  
СССР в 1957 году. — Бюллетени Рукописрого отдела Пуш- 
кинского Дома, вып. VIII. М.—Л., 1959, стр. 137—
139.

Миниатюра из лицевого Апокалипсиса (№  74), изобра
жающая черта в костюме жандармского офицера X IX  в., 
сфотографирована для профессора Чикагского университета 
(С Ш А ) М. И. Чернявского.
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КРАСНОБОРСКОЕ СОБРАНИЕ

В Красноборское собрание входят рукописные книги, прислан
ные в 1957 г. в дар ИРЛИ учителем средней школы села Красно- 
борска Архангельской области С. И. Тупицыным, и рукописные 
материалы, собранные на месте А . М. Панченко, командированным 
в этот район в августе 1960 г. Красноборский район — одно из 
старейших- поселений в Архангельском крае, на его территории про
живало немало старообрядцев. А . М. Панченко рукописи были 
найдены в селе Красноборске и в деревнях Белослудского и Юрье- 
наволокского сельсоветов. В собрании имеется несколько образцов 
местного сочинительства и книгописания, в том числе работы кни
гописца и иллюстратора H. К. Шестакова.

P. IV, оп. 9, Ш  1—31 (X V I—X X  вв.).

Повести: о царе Аггее, об Айдрее Критском, о Гри- 
гории-папе, о пьянстве (из Книги о правой вере), о трех 
девицах, о Святогорском (Иверском) монастыре, о церкви 
Софии Царьградской, об основании Царьграда, о взятии 
Царьграда турками, о Федоре-купце (из Пролога), 
о хмельном питии (Василия Великого) — все в сборнике
X V III в. (№  1); о Петре и Февронии, X IX  в. (№ 9); 
о бесноватой Соломонии, X V III в. (№  8); об Иеруслане 
Лазаревиче, первая четверть X IX  в. (№  5); о табаке,
X IX  в. (№  11); о царице и львице, X V III в. (№  28).

Сказания: Ивана Пересветова о Махмет-салтане,
X V III в. (№  1); о взятии Царьграда турками (хроно
графическое), X IX  в. (№ 10). Хождение в Иерусалим и 
Египет Василия Гагары, X V III в. (№  2). Маршрутник 
Епифания мниха от Новгорода до Иерусалима, ХѴІІІ в. 
(№  2). Космография, ХѴІІІ в. (№  1).

Старообрядческая литература: рассказ красноборского 
старообрядца о своих переживаниях и понесенных притес- 
нениях во время ареста и увещания в Александро-Невской 
лавре в Петербурге, первая четверть X IX  в. (№ 4); 
письма старообрядцев, в списках X IX  в. — о трудностях 
скитской жизни (№  6), о присылке воска (№ 17), по раз- 
ным вопросам внутреннего быта (№ 18); стихи из старооб- 
рядческих сборников, в списках X IX  в. — о Сионе, «Позд
но, поздно вечером» (№ 14), о преболезненных кафоли- 
ках, об Иоасафе-царевиче (три варианта), об Иосифе Прек- 
расном, о пустыне (два варианта), похвала Христу (№  19).

Церковно-повествовательная литература: жития, па
мяти и сказания, в списках Х Ѵ ІІІ—X IX  вв.: русские — 
Прокопия Устюжского (№ №  1, 8), Тита Печерского 
(№  1 ) ; переводные — Алексея, человека божия, Андрея
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І\)([едиоланского, Василия Севастийского, Екатерины, Ки
рика и Улиты, Харлампия, — все в сборнике X V III в. 
(№ 1), Ивана Богослова, X IX  в. (№  16), Нестора Солун- 
ского, X IX  в. (№ 15); Видение богородицы астраханцу 
Василию в 1720 г., X V III в. (№ 1); слова — о чудесах 
иконы богородицы Царьградской, X V III в. (№  2), 
о юноше, убившем отца и мать, два списка (№ №  2, 13), 
Чудеса Николы, X V III в. (№ 1).

Слова Иоанна Златоуста о ленивых, злых женах, гор
дыне, матерной брани, X V III в. (№  1).

Апокрифы: Мучения Георгия, Житіие Василия Нового, 
Иерусалимский свиток и Страсти Христовы, в списках
X V III—X IX  вв. (№ №  2, 12, 28).

Выписки и целые статьи из книги Иоанна Зонары, 
Иоанна Лествіичника, Пролога, Барония, патериков, Апо
калипсиса и других книг о пьянстве, правой вере, еретиках 
и т. п., X V III—X IX  вв. (№ №  1, 14). Цветник священно- 
инока Дорофея, X V III в. (№  3).

Четыре иллюстрации в красках на темы о загробной 
жизни праведников и грешников, работы местного книго
писца H. К. Шестакова, 30-е годы X X  в. (№  20). Сочи- 
нения эсхатологического содержания, X IX  в. (№ №  7, 11, 
14). Письмо некоей Прасковьи Егоровны мужу Ивану 
Дмитриевичу по хозяйственным делам, X X  в. (№  31).

Церковно-служебные рукописи: Псалтырь, конец 
XVI в., половина текста печатная (№  21); апостол с за
ставками и инициалами в красках и золоте, последняя 
четверть XVI в. (№  22); праздники, на линейных нотах, 
X V III в. (№ 23); канонники, в списках X V III—X IX  вв. 
(№ №  24, 26); Устав поморский, X IX  в. (№ 25); Месяце- 
слов с добавлениями, X IX  в. (№ 27).

Литература. Вечерний Ленинград, 1957, 2 марта (о сбор
нике С. И. Тупицына); Бюллетени Рукописного отдела Пуш- 
кинского Дома, вып. V III, М.—Л., 1959, стр. 142 (о сбор
нике С. И. Тупицына); А. М. П а н ч е н к о .  Отчет об архео
графической экспедиции в Красноборский район Архангельской 
области и г. Тотьму Вологодской области в 1960 г .— 
ТО ДРЛ , T. X V III. М.—Л., 1962, стр. 4 2 6 -4 3 1  (обзор).

МЕЗЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

В Мезенское собрание входят рукописи, собранные в селах и 
деревнях, расположенных вдоль течения реки Мезени и по ее при
току реке Вашке. Начало собранию положили рукописные книги,
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числом 50, привезенные В. И. Малышевым в 1950 г. из Мезен- 
ского района Архангельской области. В 1958 г. Н. Ф. Дроблен- 
кова пополнила собрание 47 рукописями, разысканными в Мезен- 
ском и Лешуконском районах указанной области. В 1962 г. 
Г. М. Прохоров привез из селений по реке Вашке 23 рукописные 
книги.

Большинство рукописного материала Мезенского собрания ста- 
рообрядческого происхождения и отражает местную письменную 
традицию. См. еще мезенские рукописи в отдельных поступлениях 
IV  разряда: оп. 24, №  17; оп. 25, № 16. Рукописи мезенского 
происхождения находятся также в БАН  (в собраниях Архангель- 
ском, В. Г. Дружинина и др.), в ГПБ (в собрании П. Д. Богда
нова), в личных собраниях московских коллекционеров А. Н. Зуева 
и А. Д. Синявского и в других хранилищах.

P. IV, ОП. 10, M e  1— 120 (X V I—X X  вв).

Повести, русские и переводные: об Аггее, X IX  в. 
(№  31); об Аквитане, X IX  в. (№ 76); об Александре и 
Лодвиге (отрывок), X IX  в. (№  15); об Александре Маке
донской (отрывок о рахманах), X V III в. (№ 77); о Ба- 
сарге (2-я редакция), X X  в. (№ 30); о Варлааме и 
Иоасафе, в списках X V III—X X  вв. (№ №  7, 20, 31, 34); 
о видении некоему Иоанну, X IX  в. (№ 30); об Еруслане, 
1799 г. (№ 79); о Петре и Февронии, XVI в. (№ 2); 
Прение живота и смерти, X IX  в. (№ 31); о гишпанском 
дворянине Карле, ХѴ іІІ в. (№  80); о хмеле и пьянстве 
(разные варианты), X X  в. (№ 33); повести из Великого 
зерцала, в списках Х Ѵ ІІІ—X IX  вв. (№ №  6, 13, 15, 30, 
31); Суждение дьявола против рода человеческого, X IX  в. 
(№  16).

Сборники • проложных и минейных повестей, сказаний, 
житий, слов и поучений, в списках X V I—X X  вв. (№ №  1, 
2, 7, 11, 19, 31, 34, 40). Повести из Старчества, патериков 
и других учительных сборников, в списках Х Ѵ ІІІ—X X  вв. 
(№ №  6, 12, 13, 18—20, 31, 33, 34, 87). Пролог, ХѴІІІ в. 
(№ 82).

Летописец Соловецкий (краткий), ХѴІІІ в. (№ 70). 
Космография, ХѴІІІ в. (№  69).

Сочинения русских писателей X V —X V II вв.: Васи- 
лий, архиепископ Новгородский. Послание тверскому вла- 
дыке Федору о рае, X IX  в. (№ 31); Иваи Пересветов. 
Сказание о Махмет-салтане, X IX  в. (№ 15); Иосиф 
Волоцкий. Просветитель (отрывки), Х Ѵ ІІІ—X IX  вв. 
(№ №  13, 29); Кирилл Транквилион. Зерцало богословия, 
Х Ѵ ІІІ в. (№  6); Максим Грек. Слово о святом духе, 
X IX  в. (№ №  12, 22); Терентий, протопоп. Видение

—  58 —



некоему мужу духовну (хронографический вариант), 
X IX  в. (№ 28); Трифон Коробейников. Хождение на 
Ближний Восток (отрывок), X V III в. (№  9).

Стихотворство: стихи, в списках X V III—X X  вв.— 
об Алексее, человеке божием (№ 43), о бренности нашего 
жития (№  43), о втором пришествии (№ №  43—45), об 
Иоасафе-царевиче, несколько разных вариантов (№ №  43— 
45, 88), об Иосифе Прекрасном (№  44), «Кто бы дал мне, 
яко птице, два пернатые крыла» (№ 90), о младой юности 
(№ 43), моление инока ко господу (№№ 45, 90), настав- 
ление умирающей матери к дочери (№ №  43—45), о не- 
вестах Христовых (№ 43), об озлоблении кафоликов 
(№  45), плач на реке Вавилонской (№ 45), покаянный 
(№ 89), о потопе (№  44), о сестрицах-черницах (№  43), 
о смерти (№ 43), о смирении и спасеі^ии (№  45), 
о старце и златой книге (№ 45), о страстях господних 
(№  44), узника-невольника (№№ 43—45), об ухо де из 
мира (№ 45); стих-раешник об активных противниках 
старообрядцев, X X  в. (№ 24).

Два сборника стихов, в том числе вирш и псальм 
(имеются стихи Ломоносова и других поэтов), составлен- 
ных архангельскими или вологодскими семинаристами, 
с распевами на линейных нотах, середина X V III в. 
(№ №  41, 42). Сборник, содержащий «Правила пиитиче- 
ския» Аполлоса (А. Д. Байбакова) с примерами к ним из 
стихотворений многих поэтов X V III в., а также включаю- 
щий в себя слова и речи проповедников X V III в. и воло- 
годских священников и проповедников (М. Савинова, 
А. Братановского и др.), составленный в Вологодской ду
ховной семинарии А. С. Братановским (епископ Анаста- 
сий) в 1788 г. (№ 10). Новогодние духовно-нравственные 
стихи, X IX  в. (№ 18).

Старообрядческая литература: Книга бесед протопопа 
Аввакума (отрывки), в списках X V III—X X  вв. (№ №  8, 
33, 68); Челобитная (пятая) протопопа Аввакума царю 
Алексею Михайловичу, X VIII в. (№ 8), X X  в. (№ 67); 
Соловецкая челобитная, X IX  в. (№ 24); повести — о Кор- 
нилии Выговском с дополнениями рассказов о Никоне, 
X V III—X X  вв. (№ №  8, 31), о Филиппе и Терентии, 
X IX  в. (№ 24); Житие (краткое) Семена Денисова, 
X IX  в. (№  24); Слово Андрея Денисова о напастях на 
церковь Христову, X IX  в. (№ 28); Слово Семена Дени
сова о кресте, X IX  в. (№ 29); История Ветковской
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церкви (с миниатюрами), X X  в. (№ 67); Синодик Ануф- 
риевского скита (26 разрозненных листов), X V III—
X IX  вв. (№  84); синодики, X V II—X V III вв. (№ №  2, 
83); постановление Курженского собора, X X  в. (№ 24).

Сборники, содержащие полемику между старообряд
цами по вопросу о священстве, браке, отношении к инако- 
верующим, наступлении последнего времени, перекрещива- 
нии, антихристе и т. п., в списках X V III—X X  вв. 
(№ №  13, 19, 20, 23, 25, 26, 66). Рукописи секты странни- 
ков (бегунов), направленные в защиту и обоснование 
своего учения (ставятся вопросы об отношении к граждан
ской власти, паспортной системе, различным записям 
в регистрационные книги, отношении к деньгам с изо- 
бражением царственных особ, наступлении последнего вре
мени и т. п/), в списках первых двух десятилетий XX  в. 
(№ №  28, 29, 32, 36, 37, 81). Сборники статей и выписок 
по богословским и обрядовым вопросам, догматам веры, 
внутреннего устройства скитов и общин, в списках X IX —
X X  вв. (№ №  22, 24, 32, 40). Сочинения: Евфимия- 
странника, X X  в. (№№ 24, 66); Ивана Васильева, X IX  в. 
(№ №  28, 66). Послания и письма старообрядческих дея- 
телей X IX —X X  вв. по религиозным и бытовым вопро
сам (№ №  32, 36, 71—74).

Рукописи №№ 5, 31 и 34 имеют заставки в красках.
Русская церковно-повествовательная литература: жи- 

тия— Александра Свирского, X V III в. (№ 2), Арефы 
Печерского, X X  в. (№ 34), Артемия Веркольского, 
X IX  в. (№ №  15, 62), Евфимия Суздальского, XVI в. 
(№  2), Зосимы и Савватия Соловецких, X V III в. (№ 63), 
Макария Желтоводского, X IX  в. (№  20), Никиты Пере- 
яславского, X V III в. (№  2), Никона Сухого, X IX  в. 
(№  15); повести и памяти — об Антонии Римлянине, 
X IX  в. (№  34), об Антонии Галичанине, X IX  в. (№ 15), 
о Прокопии Устюжском, X V III в. (№ 9 ) ; сказания о бо- 
городичных иконах — Казанской, X V III в. (№ 9), Кост
ромской, X V III в. (№ 9), Коренецкой, X IX  в. (№  23), 
Тихвинской, X IX  в., (№№ 5, 15), Чухломской, X IX  в. 
(№  18); чудеса — Александра Свирского, X X  в. (№  31), 
Варлаама Керетского,, X IX  в. (№  86), Зосимы и Савва
тия Соловецких, X IX  в. (№ 23), великомученицы Екате
рины в Юроме (на Мезени), X IX  в. (№  94). Сборник 
Антониева-Сийского монастыря, содержащий Службу, Жи- 
тие, чудеса и Похвалу Антония Сийского, Сказание о Сий-
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ской иконе богоматери и об Антониевом кресте, что на 
Емецкой дороге, XVII в. (№ 3).

Сборник выписок из духовно-нравственных книг, 
составленных мезенцем Баковым в Соловецком мо- 
настыре, 1883 г. (№  21). Краткое сказание (местное) об 
Енохе и Илии и Иоанне Богослове, X IX  в.
(№  23).

Сказания, слова и поучения, русские и переводные: 
о злых женах, X V III в. (№  9); о ленивых, X V III в. 
(№ №  9, 14); о матерной брани, X IX  в. (№ №  20, 31, 38); 
о попах X V I—X IX  вв. (№ №  2 (Кирилла Философа), 
14); об иноческом житии, X V III в. (№  6); сборники слов, 
поучений, сказаний и повестей отцов и учителей церкви, 
в списках X V I—X X  вв. (№ №  1, 2, 4, 6, 9, 11, 17, 27, 29, 
31, 34, 40); Сказание черноризца Храбра о письменах,
X V III в. (№ 14); сказание об Августине, епископе Гип- 
понийском, X V III в. (№ 85), об Иверском (Святогор- 
ском) монастыре (отрывок), X V III в. (№  78); тексты из 
Пчелы, X IX  В. (№№ 14, 30, 81).

Апокрифы: Житие Василия Нового и Григориево ви- 
дение, в списках X V III—X IX  вв. (№ №  48—50); Изве- 
щение Макарию Египтянину, X IX  в. (№ №  19, 29); 
Иерусалимский свиток, X IX  в. (№ 38); Крестное древо,
X IX  в. (№ 16); молитвы архангелу Михаилу, ангелу- 
хранителю и кресту, в списках X IX —X X  вв. (№ №  47, 
51, 53); послания Авгаря, Понтия Пилата и Тиверия- 
кесаря, X V III в. (№ 9); пророчества Исаина, X IX  в. 
(№ 29); Сказание о 12 пятницах, X IX —X X  вв. (№ №  38, 
52); Слово Мефодия Патарского о царствии язык, X X  в. 
(№ 24); Сон богородицы, в списках X IX —X X ' вв. 
(№№ 51—54); Страсти Христовы, в списках X V III—
X IX  ВВ. (№ №  9, 19, 55).

Жития (переводные): Алексея, человека божия, в спи
сках X V I—X V III вв. (№ №  2, 61); Антония Великого, 
XVI в. (№ 2); Арсения, X V III в. (№  7); Григория 
Омиритского, XX в. (№  34); Евпраксии, XVI в. 
(№ 2); Иоанна Златоуста, XVII в. (№ 1 ) ; Иоанна Кущ- 
ника, XX  в. (№ 34); Киприяна и Устинии, X V III в. 
(№  64); Мартиньяна, XVI в. (№  2); Николы, X V III в. 
(№  65); Нифонта, X X  в. (№  34); Сильвестра-папы,
X X  в. (№  34); Федора Студита, X V III в. (№  7);
Федоры, X IX  в. (№ 20); апостола Фомы, X IX  в. 
(№ 20) и др. .
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Алфавит духовный, X V III в. (№  6). Диоптра (с ми- 
ниатюрами), 1896 г. (№  60). Шестодневец Василия Вели
кого, X IX  в. (№ 31).

Церковно-служебные рукописи: Четвероевангелие,
XVI в. (№  118); епитимейники, X V III—X IX  вв.
(№ №  45, 106); певческие рукописи, на крюках и линей- 
ных нотах, в списках X V II—X X  вв. (№ №  96—99 (с за
ставками) 103, 115); святцы, в списках X V III—X IX  вв. 
(№ №  107— 112); Скитское покаяние, в списках X IX — 
X X  вв. (№ №  113, 114); Минея служебная, XVI в. 
(№  100); начало Полунощницьг, X IX  в. (№  101); сбор
ники богослужебных статей, в списках X V II—X V III вв. 
(№ №  102—105); Триодь цветная, X VII в. (№  116); 
Устав, XVI в. (№ 117); чины панихиды и погребения, 
X IX  в. (№ №  119—120); Богородица — умягчение злых 
сердец, миниатюра в красках работы А. М. Яблокова, 
1911 г. (№ 58).

Рукописи собрания под №№ 96, 97, 99, 103, 115 — на 
крюках, под №№ 41, 42, 115— на линейных нотах.

Народная медицина и учебно-практическая литература: 
лечебники (травники), в списках X V III—X IX  вв. 
(№ №  17, 91, 92); Наставление рыболову и пастуху, 
X IX  в. (№ 92); приговоры (привороты), X IX  в. (№  17); 
Указец, как изготовлять празелень и готовить для письма 
золото и серебро, XVII в. (№ 93); Азбука учебная, 
X V III В. (№  14, 46).

Документы: дельная кильчан братьев Андреевых, 
1648 г. (№  59); архив (хозяйственные бумаги, переписка 
и др.) семьи крестьян Булатовых, 1831 —1870 гг. (№ 56); 
архив (служебная переписка, хозяйственные бумаги, кре- 
стьянские челобитные и др.) церковного старосты деревни 
Азаполье, 1802— 1876 гг. (№  57); предписание выборному 
Боросвидской волости о производстве торгов на ямскую 
службу, X IX  в. (№ 75); письма — Петра Кореева «отцу 
духовному», X VII в. (№  6, печатается в Приложении II), 
А. Б[ратановского] Петру Неплееву по хозяйственным 
делам, 1755 г. (№  10).

Публикации. Дельная кильчан братьев Андреевых. — 
Т О ДРЛ , т. VIII. М.—Л., 1951, стр. 377—378; П. Н. Б е р к о в  
и В. И.  М а л ы ш е в ,  Новонайденное беллетристическое про- 
изведение первой половины X V III в. («Повесть о гишпанском 
дворянине Карле и сестре его Софии»). — Т О ДРЛ , т. IX. 
М —Л., 1953, стр. 4 0 8 -4 2 6 . ____ .

—  62 —



Литература. В. И. М а л ы ш е в. Отчет об археографической 
командировке 1950 г. — Т О ДРЛ , т. VIII. М.—Л., 1951, стр. 
362—378 (обзор); Н. Ф. Д р о б л е н к о в а .  Поиски руко
писей на Мезени. — Т О ДРЛ , т. X V I. М.—Л., 1960, стр. 528— 
538 (обзор); Р. П. Д  м и т р и е в а. Повести о споре 
жизни и смерти. М.—Л., 1964, стр. 107, 115 (учтен список 
повести, №  31); Г. М. П р о х о р о в .  З а  рукописями на 
Мезень и Вашку. — Т О ДРЛ , т. X X . М.—Л., 1964,
стр. 404—408 (обзор).

СОБРАНИЕ МУРАВЬЕВЫХ

Собрание столбцов родового архива Муравьевых состоит пре
имущественно из документов по земельному, денежному и частично 
крестьянскому вопросам. Большая часть их связана с дворянским 
родом новгородских помещиков Муравьевых, с их хозяйственной 
деятельностью во второй половине X V II в.1 Наибольшее количе
ство муравьевских документов относится к поместьям стольника 
Ефима Афанасьевича Муравьева.

Из других новгородских помещиков того времени в собрании 
упоминаются следующие: Вындомские (№  66), Елецкие (№ №  13, 
14, 21, 29, 44, 46, 85, 88, 97), Нееловы (№  8), Пущины (№ №  16, 
67, 84, 105), Сусловы (№ №  2, 6), Татищевы (№ №  93, 109, 110), 
Тырковы (№ №  18, 19) и др. Кроме того, ряд материалов связан 
с делами дворянского рода Дашковых в Веневском, Коломенском и 
Муромском уездах (№ №  20, 24, 26, 30, 31, 33, 40, 42, 77, 95, 
103, 108) и дворянского рода Еропкиных в Вологодском уезде 
( M o  3, 58).

Архив поступил в 1941 г. от потомков Муравьевых.
P. IV, оп. 11, № №  1— 112 (1617— 1810 гг.).

Выписи: меновые, выписи из купчих, крепостных книг, 
писцовых и переписных книг по поместьям И. Д. и 
И. И. Еропкиных, Ф. В. и И. Д. Елецких, Е. А. и 
А. А. Муравьевых, М. Путятина и др. в Вотской, Шелон- 
ской пятинах и в других местах северного края, 1620—
1698 гг. (№№ 3, 7, 25, 46, 58, 65, 91, 97).

Грамоты ввозные (поместные) по новгородским владе- 
ниям В. Д. Елецкого, 1669 г. (№ 29), и А. Т. Вындом- 
ского, 1685 г. (№  66). Грамоты послушные (вотчинные) 
П. Г. Тырковой, 1656 г. (№  19), Устиньи Дашковой, 
1667 г. (№ 26). Данная П. Г. и Т. Г. Муравьевых 
Е. А. Муравьеву на дворовое место в Новгороде, 1677 г. 
(№ 43). Дела о беглых крестьянах, об обмене землей 
помещиками, о земельных спорах, о нападении крестьян,

1 О роде Муравьевых см.: Муравьевы (родословная, 1488— 
1893 гг.), Ревель, 1893, 29 стр. См. также: ИРЛИ, ф. 605 (М у
равьевы). Столбцы являются органической частью данного фонда.
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о грабежах и о другом, преимущественно по новгородским 
поместьям Е. А. Муравьева, 1655—1702 гг. (№ №  18, 23, 
28, 61, 62, 73, 78, 104, 111). Закладная Ф. Ж. Пущина 
Е. А. Муравьеву на пустоши Хлупино, Подержье и др., 
1693 г. (№  80). Записи: договорные — на передачу поме- 
стий, на крестьянские работы, доставку беглых крестьян 
и др., главным образом по владениям Е. А. Муравьева, 
1681— 1698 гг. (№ №  12, 50, 60, 74, 90, 92); меновые (зе
мельные)— по новгородским поместьям Е. А. Муравьева,
С. С. Неелова, И. Ю. Татищева и др., 1665—1698 гг. 
(№ №  12, 24, 48, 49, 54, 76, 85, 93); порядные — при найме 
на работу, при над еле землей и др. по владениям 
Е. А. Муравьева и других новгородских помещиков, 
1619— 1700 гг. (№ №  2, 6, 9, 10, 32, 106). Разные записи, 
на земельные угодья и строения по поместьям Е. А. Му
равьева, 1681—1699 гг. (№ №  12, 52, 53, 81, 82, 96, 98, 
101). Запись (мировая) между Д. С. и С. С. Пущиными и 
И. Ф. Муравьевым на выдачу последнему крепостного чело- 
века Р. Кондратьева с семейством, 1623 г. (№  4). Запись 
(оброчная) на пустошь Дятлево, 1675 г. (№ 37). Запись 
(полюбовная) о передаче Б. Н. Елагиным крестьянской 
девки М. Яковлевой Е. А. Муравьеву, 1693 г. (№ 12).

Кабалы: заемные Ф. П. Тыркова и И. Д. Павлова 
Е. А. Муравьеву на деревни и пустоши за «осьмину ржи», 
X V II в. (№ №  12, 102); закладная А. Д. и Я. С. Пуш- 
киных Л. Г. и А. Г. Гагариным и Ф. И. Давыдову на 
двор, 1658 г. (№  22); служилая Р. Кондратьева 
Ф. Н. Муравьевой служить ей «по вся дни во дворе», 
1617 г. (№  1). Купчая А. А. Базловой на деревни Михай
лов Волочок, Волок Меньшой и др. Г. Ф. Муравьеву, 
1697 г. (№  12). Купчая С. Я. Ручьева на пустошь Горку 
с угодьями Ф. К. Мордвинову, 1699 г. (№ 94). Отписи 
(расписки), выданные В. К. Мещерским, думными дьяками 
Г. Дохтуровым, К. Курбатовым, крестьянскими выбор
ными головами и крестьянами в получении на местах 
ямских денег, хлебных запасов, строительного камня и др.,
1667— 1700 гг. (№ №  12, 25, 33, 51, 57, 64, 79, 84, 105).
Памяти (заемные) крестьянские на землю и хлебные при
пасы (рожь), 1695—1696 гг. (№ №  86, 87, 89). Памяти 
от новгородских воевод при решении поместных дел 
Е. А. Муравьева, В. Д. Елецкого и др., 1646—1694 гг. 
( M s  13, 14, 34, 36, 47, 68, 69, 70, 75, 83). Память из 
Разрядного приказа Г. Н. Муравьеву о приеме воеводства



на Ладоге у Василия Неелова и о поведении жителей сло
бодки в летнее время, 1623 г. (№  5). Память из Пушкар- 
ского приказа воеводе И. У* Дашкову о посылке из Ве- 
невской приказной избы людей для «письма засечных 
дел», 1699 г. (№  95). Письма: А. Саблина А. Е. Му
равьеву хозяйственно-бытового содержания, 1704 г. 
(№ 104); неустановленно™ лица Е. П. Оловягиной в Пе- 
тербург о продаже дома, 1810 г. (№  112); «Письмо» (до
говорное) между Ф. В. Елецким и братьями Лугвеневыми 
о владении первым сельцом Велекшицы и пустошью 
Руденец, 1696 г. (№ 88). Приговоры (третейские)
по земельным спорам Е. А. Муравьева и Ю. Т. и 
М. Нееловых, 1646 г. (№ №  15, 16), 1677 г.
(№ 44).

Расписка T. М. Харламова В. К. Пущину на «женку» 
К. Меркурьева, 1686 г. (№ 67). Роспись (сдаточная) осо- 
стоянии городских башен и стен г. Венева, 1701 г. (№  108). 
Росписи (списки) крестьян и беглых людей, бывших на 
земляных работах в Городенском погосте, 1687 г. (№  72), 
XVII в. (№ 100). Роспись наряду и прислуге в полках 
воевод Ю. А. Долгорукова, Л. Т. Измайлова и С. Р. По- 
жарского, 1656 г. (№ 20). «Скаски» (допросные речи) кре- 
стьянские по поводу отсутствия расписок на взятые у них 
хлебные припасы, 1681 г. (№ №  55, 56), 1692 г. (№  77). 
Судный список по делу о сенных покосах у села Велек
шицы, 1676 г. (№  39). «Сыск» о беглых дворцовых кре- 
стьянах по Никольскому и другим погостам, 1679 г. 
(№ 45). Указы (царские и воеводские) об охране стругов 
с припасами на реке Луге, по поместным делам Ф. Е. Гу- 
лидова, Ф. Д. Елецкого, У. А. Дашкова (в Коломенском 
и Веневском уездах) и др., 1656—1701 гг. (№ №  21, 59, 
63, 40, 109, 110). Челобитные помещиков Муравьевых и 
других по рязанским, муромским и коломенским их по- 
местьям с жалобами на соседей, 1635 г. (№  8), 1645 г. 
(№  11), 1676 г. (№ №  35, 41), о земельных разделах, 
1682 г. (№  42), о беглых крестьянах, 1652 г. (№  17), 
1670 г. (№  30), с просьбами о пожаловании, 1676 г. 
(№ 38), XVII в. (№  99). Челобитная Е. Муравьева царю 
о зачислении «быть у дела в Тесовском остроге», за 
«службу», 1688 г. (№  71).

Литература. А . С. Д  е м и н. Две коллекции столбцов 
Института русской литературы (Пушкинского Дома) 
А Н  СССР.—ТО ДРЛ , т. X V III. 1962, М.—Л., стр. 458-^
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461 (краткий обзор MàtèpfcàAôB, в Приложении к обзору 
опубликовано письмо А. Саблина А . Е. Муравьеву, №  104). 

Имеется опись собрания на карточках.

НОВГОРОДСКО-ПСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ

Небольшое Новгородско-Псковское собрание сформировалось 
из 4 рукописей X V III—X IX  вв., присланных в дар Институту 
в январе 1959 г. Спицыным Ипполитом Евстафьевичем, жителем 
деревни Болотово Локнянского района Псковской области, 4 руко
писей X V III—X IX  вв., найденных А. М. Панченко в апреле 
1959 г. в Локнянском и Чихачевском районах Псковской области, 
8 рукописных книг X V —X IX  вв., собранных Н. Ф. Дробленковой 
и H. С. Демковой в апреле 1963 г. в г. Сольцы (Новгородская 
область) и в соседних с городом селениях. По своему происхожде- 
нию почти все рукописи собрания старообрядческие (г. Сольцы 
в прошлом был заметным центром старообрядчества в Новгород- 
ско-Пскрвском крае).

P. IV, ОП. 12, № №  1— 16 ( Х У - Х Х  В В . ) .

Повести: о 12 снах Мамера (Шахаиши), X IX  в. 
(№  6); о купце, побратившемся с Христом, X IX  в. (№ 4); 
о взятии Царьграда турками (из Степенной книги), 
X V III в. (№  1); о человеке, продавшем себя в мило
стыню Христа ради, X V III в. (№ 1). Сказание Ивана 
Пересветова о Махмет-салтане (хронографическое),
X V III в. (№  1). Послания (два) о сохранении православ
ной веры в Польском королевстве (одно адресовано князю 
Василию — К. Острожскому, другое — «всем» жителям 
Польского государства и Литовского княжества и датиро
вано 24 июля 1595 г.), X V III в. (№ 1). Проскинитарий 
Арсения Суханова, X V III в. (№ 2). «Манифест с.про- 
шением» Менандра Гумбертова, X VIII в. (№ 2). Увеща- 
ние крестьянина Дмитровского уезда Мартына в 1825 г., 
X X  в. (№ 8).

Стихи: о смертном часе, о потопе, о сотворении мира, 
наставление умирающей матери дочери, о пустынниках, 
стих изгнанника, стихи о погребении и о страстях Христо- 
вых, все в сборнике 1902 г. (№  5).

Апокрифы: Сон богородицы, X X  в. (№ 11); Сотво- 
рение мира и человека, XX  в. (№ 12). Поучения: о ма
терной брани, X V III в. (№  1); о прелести дьявола 
(Иоанна Златоуста), X IX  в. (№  4). Слова и поучения 
из Пролога и Скитского патерика, в списках X V III—
X IX  вв. (№ №  1, 4).
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Старообрядческие сочинения и слова учителей церкви 
(Ипполита, папы Римского, Палладия-мниха, схимонаха 
Иоанна и др.) об антихристе и втором пришестдии, 
X V III—X IX  вв. (№ №  1, 7). Сборник (лицевой), содер
ж аній  жития и службы (на крюках), Ануфрия Великого, 
Ануфрия Преподобного, Евсавии (Ксении), Параскевии 
Пятницы, Пафнутия-мниха, Феоктиста, службу Иоанну 
Устюжскому, старообрядческую службу российским стра- 
дальцам за древнее благочестие, X VIII в. (№  9). Сбор
ник (Житие Иоанна Римлянина и вопросы и ответы типа 
Беседы 3 святителей), XX  в. (№  10).

Выписки: из Повести временных лет (о старце Матфее), 
из Пчелы, Потребника, Цветника священноинока Доро
фея, Альфы и Омеги, Церковного устава и других книг 
об употреблении табака, кофе, чая, винопитии, брадобри- 
тии, еде и т. п. (№ №  1, 4). Устав о христианском житии,
X V III В. (№ 1).

Церковно-служебные книги: Евангелие (апракос), XV  в. 
(№ 13); Минея, со службами псковским святым (Гаври- 
илу—Всеволоду, Евфросину, Савве Крыпицкому), X IX  в. 
(№ 15); службы — на богоявления, X V III в. (№ 3), по
крову, X VIII в. (№ 1); трезвоны (орнаментированные),
X IX  в. (№ 14); Тропарь успению, X IX  в. (№  4); Чин 
погребения (отрывок), X X  в. (№  16).

Литература. А . М. П а н ч е н к о .  Рукописные книги Лок- 
нянского и Чихачевского районов Псковской области. — 
ТОДРЛ, т. X V II. М.—Л., 1961, стр. 558— 560 (краткое опи- 
сание); H. С. Д е м к о в а  и Н.  Ф.  Д р о б л е н к о в а .  Архе
ографическая командировка в Сольцы. — Т О ДРЛ , т. X X . 
М.—Л., 1964, стр. 412—414 (краткое описание).

СОБРАНИЕ В. Н. ПЕРЕТЦА

Перетц Владимир Николаевич, выдающийся исследователь 
древнерусской и старинной украинской литературы, академик, ро
дился в Петербурге, в 1870 г., умер в° Саратове, в 1935 г.1 Кол- 
лекционировать письменную старину начал еще в 1895 г., но по- 
настоящему занялся собиранием рукописных книг только в Киеве, 
во время преподавания в местном университете в 1903— 1914 гг. 
Проживая в 1917— 1921 гг. в Самаре, В. Н. Перетц приобрел здесь 
также немало рукописного материала. Однако большинство рукопи-

1 Подробнее см.:. В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц .  Владимир 
Николаевич Перетц. — В кн.: В. Н. П е р е т ц .  Исследования и ма- 
териалы по истории старинной украинской литературы X V I— 
X V III веков. М.— Л., 1962, Приложения, стр. 206—233.
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сей было приобретено им в Петербурге—Ленинграде, в особен
ности в 20-е и 30-е годы. В. Н. Перетц почти всегда ставил на 
рукописи дату приобретения, нередко указывал место покупки и 
фамилию прежнего владельца, бережно сохранял старые экслибрисы, 
штампы и пометы на рукописях, поэтому источники его собрания, 
пути формирования прослеживаются довольно точно.

В коллекции В. Н. Перетца имеются, например, рукописи из 
собраний и библиотек следующих лиц: И. С. Абрамова (13), 
Е. А . Александрова (1 ), В. Апухтина (1 ), Д. А. Арбузова (1 ), 
Ахлынина (1 ), М. Е. Бабаева (1 ), В. А . Бильбасова (3 ), П. Бо
гатырева (1) ,  Д. С., H. С. и С. Т. Большаковых (8 ), И. О. Вой- 
делевича (1 ), Е. С. Вусксеккерс (3 ), Вындомских (1) ,  В. Вяткина 
(1) ,  Даргомыжского (1 ), М. Дикарева (1 ), М. Г. Долобко (1) ,  
Д . Дурново (1) ,  А . X . Еленева (1 ), С. П. Еремича (1) ,  Е. М. Жи
жина (1 ), Кокурина (1) ,  А . М. Крутина (1) ,  Ф. Ладонина (1),
A . А. Лебедева (1) ,  М. И. Лихеева (1) ,  X . М. Лопарева (3 ),
М. К. Любомирова (1) ,  А . И. Лященко (1) ,  К. Магонова (1),
Н. Макаренко (1) ,  Маничева (1) ,  А . М. Мельникова (1) ,  И. С. 
Минеусова (1) ,  М. Н. Михайлова (3 ), Викулы Морозова (3), 
Е. А . Неверова (1) ,  А . И. Николаева (1) ,  H. К. Никольского (3), 
Д. М. Остафьева (1) ,  Перфильева (1) ,  М. Петрова (1) ,  Помялов- 
ского (1) ,  П. Попова (1) ,  Н. Ракитина (1),  А , М. Ремизова (2), 
Н. Ф. Романченко (1) ,  H. Е. Сапроновой (1),  К. Серова (1),
П. К. Симони (1) ,  П. Ф. Симсона (27), Н. Смирнова (2 ), Ф. И.
Соколова (1) ,  А . С. Степанова (1),  Л. А. Творогова (3 ), Туруева 
(1) ,  М. Е. Усижина (1) ,  С. И. Успенского (1),  М. Уставщикова 
(1) ,  А . Уткина (1) ,  Н. Финдейзена (1) ,  Г. П. Хлебникова (1),
B. И. Чернопятова (1) ,  И. А. Шляпкина (1),  Е. С. Шпаковского 
(1) ,  В. А . Щавинского (1) ,  В. М. Щербакова (1) ,  А . Н. Щерба- 
новского (1) ,  А. М. Якимаха (1).

В Петербурге—Ленинграде немало рукописей было приобретено 
через антикварные магазины Д. С. Большакова, Ф. Г. Шилова, 
П. Губара и Н. Волкова, а позднее через магазин «Антиквариат». 
Присылали рукописи ученики и почитатели В. Н. Перетца. В се- 
редине 30-х годов собрание В. Н. Перетца было одним из самых 
крупных частных собраний древнерусских рукописей в Ленинграде. 
Кроме рукописных книг, в коллекции В. Н. Перетца имелись ста
ропечатные книги X V I—X V III вв., лубочные издания, ценный под- 
бор народных песенников и др.

В конце 3 0 -х . годов собрание рукописей В. Н. Перетца в коли- 
честве 657 единиц X II—X IX  вв. поступило в Институт мировой 
литературы им. А . М. Горького А Н  СССР от его вдовы В. П. Ад- 
риановой-Перетц. В 1951 г. оно по решению Президиума А Н  СССР 
в полном сбставе было передано в Институт русской, литературы 
(Пушкинский Дом) А Н  СССР и вошло в IV  разряд (Древнерус- 
ские рукописи).

В весьма ценном собрании рукописей В. Н. Перетца есть не
сколько десятков рукописных книг на украинском языке или напи- 
санных на русском языке, но связанных своим происхождением 
с Украиной. Имеется также немало лицевых и орнаментированных 
рукописей, ценных в художественном отношении.

Фонд В. Н. Перетца имеется в ЦГАЛИ (ф, 1277, 109 ед. хр. за 
1896— 1933 гг.).

P. IV, оп. 13, № №  1—657 (X II—X IX  вв.).
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Повествовательная литература: повести — об Аггее- 
царе, X V III—X IX  ВВ. (№№ 192, 333, 348, 500), об 
Александре Македонском («Александрия»), X V II— 
X V III вв. (№ №  126 (сербская, украинского письма), 136, 
197, 218, 325, 348 (украинского письма), 468), об Аполло- 
нии Тирском, X V III в. (№ №  286, 429 (с рисунком)), 
о белом клобуке, XVII в. (№ 149), Беседа отца с сыном, 
X V III—X IX  ВВ. (№№ 351, 382, 485, 637), о Бове, 
X V III в. (№ 365), о Варлааме и Иосафе, X V II—X IX  вв. 
(№№ 149, 351), и отдельные притчи и слова из этой по
вести, X V I—X IX  ВВ. (№ №  27, 47, 75, 117, 123, 143 
(украинского письма), 149, 163, 183, 257, 560, 599, 637), 
о Василии Златовласом, 1756 г. (№  286), о голом и не- 
богатом («Азбука»), X V III в. (№  344), о Григории-папе, 
X V III—X IX  вв. (№ №  160, 365, 637), о Динаре-царице, 
X V III—X IX  вв. (№ №  149, 160, 599), о Ёвдоне и Берфе, 
X VIII в. (№ №  234, 286), о Ерше, X V III в. (№  162), 
обИуде-предателе (Сказание Иеронима), 1771г. (№ 379), 
Калязинская челобитная, X V III в. (№  344), о Мамера 
(Шахаиши) снах, X V III—X IX  вв. (№ №  275, 614), 
о Петре Златых Ключей, X V III в. (№  160), Прение жи
вота и смерти, 1698 г. (№  143), об омраченном пьянстве, 
X V III в. (№ №  413, 481, 490), о Савве Грудцыне, 
X V III в. (№ 346), о картофеле, X IX  в. (№  614), о семи 
мудрецах, X V III в. (№ №  126, 404), о старом муже и 
молодой жене, X V III в. (№  162), о Стефаните и Ихни- 
лате, X V III в. (№  455), о табаке, X V III в. (№ 469), 
о Тимофее Владимирском, X V III в. (№  469), о Хмеле, 
XVIII в. (№ 47), о царице и львице, X V III—X IX  вв. 
(№№ 224, 240, 276, 280, 286, 528, 570), об ослепшем це- 
саре (отрывок), X V III в. (№  427), о Шемякином суде, 
1789 г. (№  404), о Щиле-посаднике, X V III—X IX  вв. 
(№ №  192, 243, 351, 657).

Повести: о Дмитрии Угличском (Симеона Шахов
ского), XVII в. (№  110), X V III в. (№  187); о двух 
посольствах (А. Ищеина и 3 . Сугорского), X V III в. 
(№ 276); обИоанне, архиепископе Новгородском, X V III в. 
(№  351); о взятии Казани, X V I—X V III вв. (№ №  98, 
131, 180); о Мамаевом побоище, X V I—X V III вв.
(№ №  16, 89, 331, 334); оМеркурии Смоленском, X V III в. 
(№  223); об окаменевших смоленских девицах на Черни
говской дороге, X IX  в. (№  657); об острове Муромском 
(Онежском), X V III в. (№ 223); о Николе Зарайском,
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X V II в. (№  155); о Петре и Февронии, X V II—X IX  вв. 
(№ №  140, 191, 297, 528, 599); о Петре, царевиче Ордын- 
ском, XVI в. (№  29); Письмо («лист») турецкого султана 
к казаками в Чигирин, X V III в. (№ 160); о посольстве
В. Коровина и А. Кувшинова в Персию, в 1634 г. (Сказа- 
ние о ризе Христовой), X V II в. (№  10); Рукописание 
(вымышленное) князя Владимира, X V III в. (№ 351); 
об Ульянии Вяземской (с чудесами), X IX  в. (№ 580); 
о Соломонии Весноватой, 1796 г. (№  224); о Темир- 
Аксаке, XVI в. (№  29); о Терентии-протопопе (Видение 
его), X V III в. (№  474).

Повести: о взятии Царьграда, X V III в. (№ 334); 
о видении Иоанна (лицевая), X V III в. (№ 494); о виде- 
нии Козьмы-игумена (лицевая), X V III в. (№  494); 
о воине некоем и бесе (отрывок), XVII в. (№ 160); 
о гордом цесаре Евияне («Приклад»), X V III в. (№ 333); 
о двух Мариях (из Палеи толковой), X V III в. (№ 469); 
о жене купеческой целомудренной, X V III в. (№ 158); 
о златокузнеце, 1698 г. (№ 143); История Иудейской 
войны Иосифа Флавия (лицевая), X V III в. (№ 334); 
о купце и об иконе богородицы Иверского (Святогорского) 
монастыря, X V III в. (№  243); о купце, пострадавшем за 
Христа, X IX  в. (№  14); о купце христолюбивом, постра
давшем от беса, X V III в. (№ 240); о монахе Иоанне Ку- 
кузеле, X V III в. (№  413); об Острове Макиронском,
X V III в. (№  348); о none Рагуиле (Слово), X V III в. 
(№  382); о свеще, X V III в. (№ 193); о спасовом 
образе — убрусе, X V III в. (№ 187), ХІХ^ в. (№ 593); 
о трех мужиках, советовавшихся между собой, как им попа 
поскорее убрать, рифмованная, на украинском языке, 
X V III в. (№  333); о царе Феодосии и старце, X V III в. 
(№  149); о Феофиле-экономе, X IX  в. (№ 593); о церкви 
Софии Царьградской, X V III в. (№  202). Суждение 
дьявола против рода человеческого (перевод с польского
в 1687 г.), X V III в. (№ 418).

Сборники повестей: Великое зерцало, X V III в. 
(№ №  174, 351, 438, 567); повести из Великого зерцала, 
в списках X V III—X IX  ВВ. (№№ 123, 143, 149, 158, 160, 
184, 187, 193, 240, 243, 280, 303, 351, 375, 382, 421, 455, 
500, 511, 541, 567, 590, 614, 637); Звезда пресветлая, 
X V II—X V III вв. (№ №  135, 140, 173, 178 (орнаментиро
ванная), 191, 224, 238, 544); повести из Звезды пресвет- 
лой, Х Ѵ ІІ-Х ІХ  вв. (№№ 143, 193, 427, 524); Измарагд,
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ХѴІ в. (№  47), X VII в. (№  86, западнорусского письма), 
X IX  в. (№  599) ; повести из Измарагда, X V III в. (№ №  277, 
351, 476); Патерик (азбучный), X V III в. (№  183); Пате- 
рик Киево-Печерский, XVII в. (№  132); повести из 
Киево-Печерского патерика, X V I—X V III вв. (№ 27, 123, 
149, 243, 360); Патерик (скитский), X V III в. (№  321); 
повести и слова из патериков (Азбучного, Иерусалимского, 
Синайского, Скитского и др.), в списках X V I—X IX  вв.
(№ №  14, 27, 75, 86, 93, 117, 123, 140, 143, 149, 158, 160, 
163, 174, 183, 193, 223, 240, 243, 246, 257, 277, 280, 291, 
297, 303, 328, 333, 351, 355, 360, 382, 455, 481, 483, 490, 500, 
503, 560, 573, 584, 590, 614, 629, 637, 657); Пролог, X V — 
X IX  вв. (№ №  8, 17, 32, 34, 36, 51, 66, 80, 88, 549); по
вести из Пролога, в списках X V I—X IX  вв. (№ №  10, 14, 
110, 140, 143, 158, 163, 183, 193, 240, 243, 246, 257, 277, 
297, 299, 328, 355, 360, 413, 455, 469, 481, 490, 500, 560, 
573, 584, 637); Римские деяния, X V III в. (№ №  187, 213); 
повести из Римских деяний, X V III в. (№ №  193, 375); 
сборники жарт и фацеций, в списках X V III—X IX  вв. 
(№ №  213, 269, 404, 565); Синодик (лицевой), X V III вв. 
(№ №  176, 391, 401); Старчество, X V III в. (№  183); по
вести и слова из Старчества, в списках X V I—X IX  вв.
(№ №  14, 27, 123, 155, 160, 163, 183, 192, 193, 240, 243, 
297, 373, 375, 382, 469, 490, 500, 560, 637).

История: летописные произведения — Анфологион (из- 
ложение всемирной истории до нашей эры), X V III в. 
(№  155), Зерцало историческое государей российских (по 
Елизавету Петровну), в стихах, 1748 г. (№  265), Летопи- 
сец вкратце (от Адама до Ивана IV), X V III в. (№ №  193, 
243, 276), Летописец (краткий) от Ноева потопа до 1745 г., 
1786 г. (№  399), Московский летописец (за 1152— 1679 гг.), 
X V III в. (№  160), Нижегородский летописец (1252— 
1531 гг.), X V III в. (№ 160), Новгородский (погодинский) 
летописный свѳд (3-я краткая редакция), X V III в. 
(№ №  250, 351), Полоцкая летопись (1129—1245 гг.),
X V III в. (№ 126), Синопсис, XVIII в. (№ №  272, 440 — 
копия с издания 1718 г.), Соловецкий летописец, X V III—
X IX  вв. (№ №  222, 294, 326, 419, 516), Степенная книга, 
X V II—X VIII вв. (№ №  128, 375), статьи из Степенной 
книги, X V II—X IX  вв. (№№ 110 (о княгине Елене и 
боярских крамолах), 287 (о князе Василии Ивановиче), 
375, 503), хронографы, XVI в. (№ №  16 (орнаментирован
ный), 42 (1-я редакция)), XVII в. (№  118, 3-я редак«
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ция), X V III в. (№ №  158 (3-я редакция), 202 (2-я редак- 
ция), 236 (хронографический сборник), 463 (выборки из 
Хронографа)); статьи из Хронографа, X V II—X V III вв. 
(№ №  110 (о Лоте и Содоме), 143, 158 (о византийской 
истории), 193, 275 (о взятии Иерусалима Титом), 275 
(о стране Албанский), 651).

Отдельные летописные заметки: о видении некоему 
старцу в Нижнем Новгороде в 1699 г., X V III в. (№ 287); 
о Московском пожаре 1626 г., XVII в. (№  110); о собы- 
тиях из жизни Петра I в 1700 г. (об основании Петер
бурга, о встрече с боярином Прозоровским и др.),
X V III в. (№ 222); о небесном знамении в Турции 
в 1768 г., X V III в. (№  261); о русских государях 20— 
40-х годов X V III столетия, X V III в. (№  208); о кончине 
царицы Елизаветы Петровны и о рождении царевича 
Павла Петровича, X V III в. (№  334); о городе Черном 
Яре (об иноке Боголепе, об осаде города Разиным и др.),
X IX  в. (№  526); о ярославских и мологских княжеских 
родах, X V III в. (№  427).

Хронологические и родословные таблицы: царского 
родословия и митрополитов, с 988 по 1696 г., XVII в. 
(№  155); русских князей и царей с Гостомысла до 
Ивана IV включительно, с прибавлением хронологии жизни 
Петра I и событий Северной войны, X V III в. (№  208); 
от первого вселенского собора до 1725 г. (смерти Петра), 
X V III в. (№ 412); от Адама до Петра II включительно, 
с прибавлением хронологических перечней из Никонов
ской летописи (орнаментированные), 1770 г. (№  378); 
русских князей и царей от Рюрика до Анны Ивановны,
X V III в. (№  393); от Адама до Екатерины II (орнамен
тированные), 1777 г. (№ 310); от Адама до Павла I (ор
наментированные), с прибавлением сведений о столицах 
государств, основании церквей и монастырей и хронологи
ческих таблиц русских митрополитов, X V III в. (№ 435); 
русских царей и цариц от Рюрика до Александра I,
X IX  в. (№  523); по всеобщей и русской (гражданской и 
церковной) истории до основания Петербурга, X V III в. 
(№  276); римских цесарей, на латинском и украинском 
языках, X V III в. (№  16); хронологические записи о се- 
мейных собыгиях ржевского купца К. В. Кемилова 
с 1782 ПО 1802 Г., X V III—X IX  вв. (№ 382).

Синодики и поминания: Синодик Нйлово-Столбенской 
пустыни, 1643 г. (№  64); Синодик стольника Кирилла
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Иосифовича Хлопова (указаны крестьянские рода), 1675 г. 
(№  116); Синодик новгородского Лазарева девичья мо
настыря, X VII в.— 1829 г. (№  144); Синодик (лицевой) 
донского старшины Никиты Савельева, из станицы Дур- 
новской у г. Черкасска, 1781 г. (№  391); Синодик родов 
Смирновых, Старчиковых и др., X V III—X IX  вв. (№ 390); 
Помянник русских царей и членов их семей (с указанием 
даты кончины), X V II в. (№  155); Помянник рода некоего 
Симеона, X V III в. (№  382); Помянник рода Панаски 
Кирички, XVII в. (№ 41); памятные записи о рождении 
и смерти членов семьи П. Ф. Парфентьева, 1767— 1794 гг. 
(№  413); памятные записи о смерти Смирновых, Старчи
ковых и др., 1783—1797 гг. (№  390); Об обычаях 
Ивана IV (из книги «СармаТия» А. Гваньини), X IX  в. 
(№  568); Прение с королевичем Владиславом в 1644 г., 
X V III в. (№ 242).

Сочинения русских писателей X I—XVII вв.: Авраамий 
Палицын. Сказание, X V II в. (№ 124), X V III в. (№ 208); 
Авраамий, старец. Тетради, 1696 г. (№  139); Арсений 
Суханов. Проскинитарий, X V III в. (№  412), X IX  в. 
(№  653); Григорий, мних и презвитер. Слово о трех от- 
роках, X VIII в. (№  223); Дмитрий Ростовский. Аполо- 
гия, X V II—X V III вв. (№ №  47, 369, 503); духовное заве- 
щание, X V III—X IX  ВВ. (№ №  323, 324, 371, 395, 445); 
Летописец (келейный), X V III в. (№ №  267, 316, 364, 
365, 408 (украинского письма)); письмо (благословение на 
подвиг) монахине Варсонофии Евфимовне, X V III в. 
(№  395); Поучение в день великомученицы Екатерины, 
X V III в. (№ 187); Руно орошенное (с издания Чернигов, 
1683), X V III в. (№  120); сборник произведений (мо
литвы, послание, приветственные речи, размышления, 
службы, стихотворения и др.), X V III в. (№  395); сбор
ники слов и поучений в недели поста, на отдельные празд
ники, святым и богородичным иконам, X V III в. 
(№ №  313, 314, 384); Захарий Копыстенский. Книга 
о вере, X V III в. (№ №  188, 459); Лаврентий Зизаний. 
Катехизис, X V III—X IX  вв. (№ №  256, 293 (орнаменти
рованный, украинского письма), 458 (орнаментированный), 
470, 535); Прения с московскими справщиками, X V III в. 
(№  470); Зосима, отец. Послание к духовной дочери 
Анастасии о покаянйи и др. XVI в. (№  75), X IX  в. 
(№  599); Иван Максимович, митрополйт. Молитва 
тайнам Христовым, X V III в. (№  395); Коробейников
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Трифон. Хождение на Ближний Восток, X V III—X IX  вв. 
(№ №  224, 432, 498, 538); Иван Наседка. Сын церков
ный, X V II в. (№  455), X V III в. (№ 503); Челобит
ная (орнаментированная), X IX  в. (№  626); Иван IV. 
Послание (первое) А. М. Курбскому, X IX  в. (№ 568); 
Иван Шушерин. Житие патриарха Никона (с добавле- 
нием грамот, надгробной надписи и др.), X VIII в. 
(№ №  172, 309, 416): Игнатий, митрополит Тоболь
ский. Послание в Красноярск по поводу бунта крас- 
ноярцев и расправы с воеводой С. Дурново 18 апреля
1697 г. X V III в. (№  107); Иларион, митрополит. Слово 
о пользе души, X V III—X IX  вв. (№ №  243,257,490,500), 
и Поучение об отрекшихся мира, X VII в. (№ 110); Илья 
Минятий. Поучения (перевод с венецианского издания 
1637 г. С. Писарева, СПб., 1741), X V III в. (№ 230); 
Иоаким, патриарх. Духовное завещание, XVII в. (№ 125); 
Иосиф Волоцкий. Просветитель, XVI в. (№  61, особая 
редакция), X V III в. (№ №  223, 481); «Наказание» 
к ученикам «о совершенном нестяжении», X V III в. 
(№  192); О молит'ве Исусове, X V III в. (№  123); Исайя 
Копинский. Алфавит духовный, X V III в. (№ 414); Ки- 
приян, митрополит. Ответы игумену Афанасию о некото- 
рых потребных вещах, XVI в. (№ 54); Кирилл, мних. 
Послание к Василию, игумену печерскому, о мирском и 
иноческом чинах, XVI в. (№ 47); Слово о терпении,
1698 г. (№ 143); Кирилл II, митрополит. Слово на собор 
архистратига Михаила, XVI в. (№ №  27, 75); Кирилл 
Туровский. Слова о душе и теле, небесных силах, о при- 
частии, создании человека, на праздники и др., в списках
X V I—X V III вв. (№ №  10, 27, 75, 92, 143, 480); 
А. М. Курбский. История о великом князе московском, 
послание (первое) Ивану IV, ответ* на первое послание 
ИваиГа IV, ответ на второе послание Ивану IV, все 
в сборнике X IX  в. (№ 568); Максим Грек. Послание 
царю Ивану Васильевичу о брадобритии, X VIII в. 
(№  287); слова об аллилуии, латинах, надцерковном 
кресте, церковной службе, X V I—X IX  вв. (№ №  54, 158, 
276, 590, 638); Сказание о Максиме Греке (с миниатю- 
оой), X IX  в. (№  541); Нил Сорский. Предание и устав,
X V I—X IX  вв. (№ №  29 (особая редакция), 155, 183, 
297, 340, 553); И. С. Пересветов. Челобитная о Петре, 
воеводе волосском, X IX  в. (№ 476), и о “Магмет-салтане, 
X IX  в. (№  637); Серапион Владимирский. Поучение
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«Да престанем от грех наших», XVI в. (№  92); Симеон. 
Послание Крутицкому митрополиту Киприяну об описи 
книжной, X VII в. (№  110); Симеон Полоцкий. «Символ 
веры или венец веры кафолические» (с гравированной за
ставкой), 1769 г. (№ 376); Симеон Суздалец. Повесть 
о Флорентийском соборе (отрывок), X V III в. (№  243); 
Н. Г. Спафарий. Описание Китайского государства, 
X V III в. (№ 182); Стефан Зизаний. Кириллова книга, 
X V III в. (№ 459); Фотий, митрополит. Послание во 
Псков о церковной службе, X IX  в. (№  476).

Стихотворство: автобиографические стихи составителя 
сборника духовно-нравственного содержания, X V III в. 
(№  427); акафист С. Г. Домашневу, директору Академии 
наук, X VIII в. (№ 386); акростих с именем «Александр», 
X V III в. (№ 375); вирши — об Екатерине I, X V III в. 
(№ 427), Екатерине II, написанные на каменных триум- 
фальных воротах, воздвигнутых новгород-северским дво- 
рянсТвом при въезде ее в Херсон и Тавриду в 1786 г., 
X V III в. (№ 365), X IX  в. (№  551, похвальные), на из- 
менника Ивана Мазепу (два варианта, южнорусская ско
ропись), X VIII в. (№  16), на смерть Анны Ивановны 
Забелиной (акростих и два стиха, на украинском языке),
X V III в. (№ 1 6 ), на смерть Василия Петровича Забели, 
хорунжего, генерала (на украинском языке), X V III в. 
(№  16), на смерть иеромонаха Иллариона Маиовского, 
1704 г. (акростих, на украинском языке), X V III в. 
(№  16), на смерть Иосифа Лазаревича (на украинском 
языке), XVIII в. (№  16), на смерть переяславского епи
скопа Никона, X V III в. (№ 16), на смерть Стефана 
Петровича Забели, нежинского полковника (на украин
ском языке), X V III в. (№  16), о Николе Угоднике,
X IX  в. (№ 478), о Никоне, архимандрите Новгородском 
(на украинском языке), X V III в. (№ 16), нравоучитель
ные о разуме, X IX  в. (№ 555), нравоучительные священ
нику, на службе, X IX  в. (№  567), о плачущей деве 
Марии (на украинском языке ), X V III в. (№ 16), о пове- 
дении в гостях, X V III в. (№  270), похвальные гетману 
Скоропадскому (на украинском языке), X V III в. (№  16), 
о правоверии, X V III в. (JVfè 303),. против владычества 
панов и их сторонников (на украинском языке), X V III в. 
(№  16), против панов и сторонников католичества (на 
украинском языке), X VIII в. (№ 16), о смерти, X V III в. 
(№ 163), о страстях Христовых (на украинском языке),
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X V III в. (№  16), об уповании на бога, X VIII в. 
(№  427), эпитафия Никону, архимандриту Новгородскому 
(южнорусская скоропись), X V III в. (№  16).

«Вольность» (сатира, на белорусском языке), X IX  в. 
(№  487). «Вопль Мазепы», X IX  в. (№  557). Гимн 
солнцу, X V III в. (№  261). Диалог между мальчиком и 
книжником, ходившими по берегу моря (загадки книжника 
о разных людях и их пос^упках и ответы мальчика),
X IX  в. (№  506). О добродетельной жизни (наставление), 
X IX  в. (№  507). «Жизнь солдатская» (поэма), X IX  в. 
(№ №  574, 581). Загадки (две), X V III в. (№  261). Зер
цало историческое государей российских (по Елизавету 
Петровну), 1748 г. (№ 265). Стихи, посвященные Илье 
Минятию (рукопись орнаментированная), X V III в. 
(№  230). Катоновы стихи о добронравии (по пунктам), 
X V III в. (№  228). Надгробные стихи Екатерине II,
X V III в. (№  386). «Надпись к статуе» Петра I, XVIII в. 
(№  431). Ода о благочестии, X V III в. (№  261). Отрывки 
из любовных песен, на линейных нотах, 1789 г. (№ 404). 
«Передетая борода или умн пьяной голове», X V III в. 
(№  213). О Петре I, 1772 г. (№ 380). Песнь о мальчике, 
потерявшем овечку, X V III в. (№  333). На победу рус- 
ского войска, X V III в. (№  213). По поводу приезда 
шведского адмирала (сатира на женщин), X VIII в. 
(№  487). Похвала Бахусу ученого пиита, XVIII в. 
(№  213). «Послание Выктора из того света» (сатира),
X IX  в. (№  557). Псальма о Николе Угоднике, X IX  в. 
(№  478). «Рада» (на украинском языке), X IX  в. 
(№  526). О раскаянии ленивого, X IX  в. (№  555).

Рассуждение крестьян перед манифестом (на белорус- 
ком языке), X IX  в. (№ 487). Русский у подошвы Чатыр- 
дага в Таврии, X IX  в. (№ 557). О сердечной разлуке, 
X V III в. (№  239). Сонет Александру Невскому, X IX  в. 
(№  502). А. В. Суворову на победы в сентябре й октябре 
1794 г., X IX  в. (№  569). Эпиграммы и мадригалы, 
X V III в. (№  213). Эпитафия высшему духовному лицу 
(сатира), X IX  в. (№ 557). Эпитафия епископу Сера- 
пиону Лятошевичу, X V III в. (№  261). Эпитафия некоему 
Виктору, X V III в. (№ 332). Эпитафия Фильдинга Ан- 
древсу, 1793 г. (№  488).

Сборники стихотворений русских поэтов, вирш и на- 
родных стихов: народных и книжных лирических, любов
ных и исторических песен, на линейных нотах, X V III в.
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(№  229); вирш и псальм, преимущественное духовное 
содержания, X V III в. (№  427), X IX  в. (№  551); лите- 
ратурно-книжных и народных песен (лирических, любов- 
ных, исторических, военно-патриотических, застольных и 
шуточных, на русском и украинском языках), X V III— 
X IX  вв. (№№ 488, 536, 545, 579); анонимных романсов 
и любовных стихотворений, а также сатирических произ- 
ведений («Жизнь солдатская», спор поэта и обер-священ- 
ника Синода), X IX  в. (№  581); баллад, од и стихотворе- 
ний Державина, Вяземского, Курочкина, Мятлева, Пуш
кина, Рылеева, Шевченко и многих других русских поэтов 
X V III—X IX  вв., а также безымянных сатирическое и 
антикрепостническое содержания, в списках X IX  в. 
(№ №  502, 540, 617 (на украинском языке)); военных од, 
стихов (Державина, Вельяминова-Зернова, Извекова, 
Княжнина, Колосова, Лабзина, Нестеровой, П. Сумаро
кова и др.), «разеворов» (литературных), «речей», отно
сящихся к войне 1812 г. с французами, X IX  в. (№ 540); 
народных лирических, любовных и солдатских песен, поэм 
Жуковское, Княжнина, а также гаданий, X IX  в. (№ 591); 
песен и кантов (в том числе военно-патриотических— 
о двуглавом орле, России, русских соколах и др.), X IX  в. 
(№ 554); покаянных стихов («прибавочны»), слезных и 
умильных (четыре стиха печатаются в Приложении II), 
X IX  в. (№ 513); Свадебныхукраинскихпесен («Весильни 
песни», на украинском языке), собранных Федором 
Меским, 1838 г. (№  607); стихов Г. Р. Державина, 
А. Ф. Воейкова («Дом сумасшедших»), анекдотов, басен, 
выписок из Велизария, из «Северной пчелы» за 1827 и 
1829 гг. и др., X IX  в. (№ 569); стихотворений русских 
поэтов X IX  в. (есть «На смерть поэта» М. Лермонтова), 
безымянных сатир (о духовенстве и др.), эпиграмм, ли
тературных шарад, афоризмов, выписок из исторических 
произведений и др., X IX  в. (№  487); стихотворений 
(Броневского, Долгорукова, Козлова, Крылова, Ломоно
сова, Лузанова, Мерзлякова, Нахимова, Рылеева и др.), 
загадок в стихах и басен, X IX  в. (№ 585); стихотворе
ний, преимущественно од Державина, Жуковского и дру
гих поэтов, X IX  в. (№  546).

Сатирические и шуточные произведения: Служба ко
стромскому губернатору (сатира), X V III в. (№  569); 
«Регистр натуральным вещам» (шуточный), X IX  в. 
(№  569); Запись (юмореска) о явлении богородицы пе
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чорскому иноку 1791 г. февраля 2 (№ 333); Эпитафия 
(еатириче^ая) чиновнику «крючку», разорявшему бед- 
НЫХ, X V III В. (№ 453).

Сказки, пословицы, поговорки, загадки: сказка об 
Иване — крестьянском сыне, X V III в. (№  421); сказка 
о семи Семионах-братьях, X V III в. (№  404); сборник 
пословиц, X IX  в. (№  565); загадки (две) стихотворные, 
X V III в. (№ 261).

Гадания и заговоры: Гадания, X IX  в. (№ 591); Гада
тельные звездные круги, X V III в. (№  374); Гадательный 
календарь, X IX  в. (№ 591); Зверинец, или метник 
(сборник предсказаний, болгарский извод), XVIII в. 
(№  361); Истолкование снов (копия с издания М., 1766), 
1769 г. (№  374); «Магия древних, или книга о всенаи- 
вышших секретах и тайнах магии», X IX  в. (№ 557); мо
литвы-заговоры на разные случаи, X IX  в. (№  639); «Но
вый гадательный способ» (перевод с арабского, копия с из
дания М., 1766), X V III в. (№ 373); сборник заговоров 
и апокрифических молитв, X IX  в. (№ №  512, 624); Сон- 
ник, X IX  в. (№  533); Физиогномия и хиромантия (пе
ревод с немецкого), X V III в. (№  479).

Школьная драма и народный театр: Баталия хрена 
с редькой (из Ведомости о масленичном поведении), 
1756 г. (№  286); Григорий Конисский. Воскресение мерт- 
вых, (украинская скоропись), X V III в. (№ 332); Диалог 
в Тверской семинарии, X VIII в. (№ 213); «Просьба на 
попа слободы Нерушимене от парафиан» (народное пред- 
ставление в стихах (вирши), на украинском языке),Х ІХ в. 
(№  537); Н. Ананьин. Школьный смотритель. «Сцениче
ский разговор о необходимости образования городским 
сословиям» (исполнен в Кузнецком уездном училище 
23 июля 1850 Г . ) ,  X IX  в. (№ 633).

Сборники изречений: Апофегмата (копии с изданий
1717 и 1725 гг.), X V III в. (№ №  220, 295); Афоризмы, 
X V III в. (№  427); Пчела (украинского письма), 1699 г. 
(№  95); статьи из Пчелы, X V II—X IX  вв. (№№ 123, 
143, 191, 240, 243, 351, 469, 500, 511, 637).

Старообрядческая литература: Авраамий, инок. Чело
битная царю, X V III в. (№  288); Андрей Денисов. По- 
слание к Феодосию Васильевичу о браке, X IX  в. (№ 529); 
Я. С. Беляев. Летопись Ветковской старообрядческой 
церкви (с 1779 по 1784 г.), X V III в. (№  387); М. И. Вы- 
шатин. Бисер драгоценный, X V III в. (№№ 389, 452);
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Герасйм Фирсов. Послание к брату о сложении перстов,
XVIII в. (№ 196); Иван Ипатов, странник. Цветник,
X IX  в. (№  609); Семей Денисов. Соловецкая история,
Слово о российских чудотворцах, X VIII в. (№ №  223, 
289, 303, 475); Спиридон Потемкин. О крестном знамении, 
XVIII в. (№ 287); Феодосий Васильев. Послание
к А. Денисову о браке, X IX  в. (№  529); Феоктист, инок 
соловецкий. Слово в защиту старых обрядов, X IX  в.
.(№ 637).

Беседа «невеждЫ» и «неразсудительного» об 'Илье и 
Енохе (в вопросах и ответах), X IX  в. (№ 637). Беседы 
о древних монархиях и последнем времени, X IX  в. 
(№  657). Возражение на книгу «Камень веры» Стефана 
Яворского, 1748 г. (№  486). Вопросы и ответы полемиче- 
ского содержания, X IX  в. (№ №  476, 517, 558, 656). 
«Врачевство духовное» (беседа беспоповца с поповцем), 
1888 г. (№  655). Выписки в защиту старых преданий и 
обрядов (с рисунками), X IX  в. (№ 541). Житие Корни- 
лия Выговского, с добавлением повестей о Никоне, X IX  в. 
(№ 521). История Белокриницкого согласия, X IX  в. 
(№ 649). Клятва переходящего из беспоповства в Бело- 
криницкое согласие, X IX  в. (№  639). «Книга о скрытии 
священных церковных пастырей и бескровные жертвы во 
времена всемирного от веры отступления», X V III в. 
(№ 460). Краткая история первоначального старообряд
чества (по деятелям), X IX  в. (№ 572). «Объяснение» 
(вступительное слово на соборе беспоповцев-преображен- 
цев в Москве в 1883 г.), X IX  в. (№ 654). Отписка соло- 
вецких иноков царю Алексею Михайловичу, посланная 
с сотником Чадуевым в 1668 г., XVIII в. (№  383). 
Письмо неустановленного лица к Алексею Сергеевичу и 
Кондратию Федоровичу по обрядовым вопросам, X IX  в. 
(№ 623). Повесть о Никоне и первых страдальцах за 
веру, X IX  в. (№  627). Повесть («Синаксарь») об осаде и 
страданиях Покровского клиновского (в Стародубье) 
старообрядческого монастыря, X V III в. (№ 428). «Пока- 
зание» против раздорников, X V III в. (№ 412). Покаяние 
неустановленного лица перед отцами и братией, X V III в.
(№  240).

Полемические сочинения, X V II—X IX  вв. (№ №  123, 
158, 193, 246, 277, 303, 382, 412, 413, 481, 562, 572, 590, 
627, 637). Поморские ответы, X V III в. (№ №  226 (орна
ментированные), 446 (с исторической справкой), 472

—  79 —



(с царскими указами и надсловием). Сборник духовно- 
нравственных и эсхатологических статей (лицевой), X IX  в. 
(№  625). Сборник слов, надгробных речей, посланий, по- 
учений и т. п. А. и С. Денисовых, Д. Матвеева, Т. Пет
рова, И. Филиппова и безымянных выговских слов, над
гробных речей и полемических произведений, X V III в. 
(№  474). Сборник сочинений А. и С. Денисовых и безы
мянных слов и поучений поморских писателей (о блудном 
сыне, на евангельские тексты и т. д.), X V III в. (№ 503). 
Синодики, X IX  в. (№№ 604, 621, 630, 642). Сказание 
о семи вселенских соборах, X V III в. (№  459). Сказка 
соловецких монахов сотнику Чадуеву от 23 февраля 1668 г.,
X V III в. (№  383). Слова и поучения на господские и 
богородичные праздники, отдельным святым на евангель
ские тексты и на разные события из церковной жизни, 
X V III—X IX  вв. (№ №  158, 187, 211, 412, 490). Соловец
кая челобитная (пятая), X V III в. (№ №  287, 383 (орна
ментированная)), X IX  в. (№  614). Сочинение против по- 
повцев, X IX  в. (№  572). Сочинения о правой вере, крест- 
ном знамении, священстве, общении с еретиками, ношении
бороды и т. п., X V II—X IX  вв. (№ №  155, 170, 191, 246, 
287, 299, 303, 490, 500, 562, 572, 629, 637). О суете мир- 
ских зрелищ и забав, X IX  в. (№  549). Устав выговский 
о молении, X V III в. (№ 455). Цветник, X VIII в. 
(№ №  467, 482). Цветник (поморский, 30 глав) в защиту 
основ старой веры (орнаментированный), X VIII в. 
(№  298). Чин перекрещивания переходящих в старооб
рядчество, X IX  в. (№ 646). Чин скитского богослужения 
в пасхальную неделю (русское старообрядческое сочине
ние), X V III в. (№  413). Эсхатологические сочинения,
X V II—X IX  вв. (№ №  158, 287, 412, 467, 657 (лицевое)).

Книжные и народные стихи из старообрядческих сбор- 
ников: об Адаме, X V III—X IX  вв. (№ №  193, 213, 280, 
510, 513, 625 (лицевой)); об Андрее Денисове, X V III—
X IX  вв. (№ №  490, 510, 513); о беспоповцах (полемиче
ский раешник старообрядца-поповца), X IX  в. (№ 637); 
о богородице, X IX  в. (№ 513); о богоявлении, X IX  в. 
(№  615); о божьей помощи, X IX  в. (№  499); о божьей 
твари и красоте мира, X V III в. (№ 213); о Борисе и 
Глебе, X V III—X IX  вв. (№ №  193, 287, 500, 510, 513); 
о воскресении Христовом, 1829 г. (№  510); о встрече 
иноков с царским генералом, X IX  в. (№  499); о втором 
пришествии, X IX  в. (№ 513); о гробе, X V III в. (№ 351),
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X IX  в. (№  513); о Данииле Викулине, X IX  в. (№  513); 
о душевной умилении, X IX  в. (№  615); об изгнаннике, 
X V III в. (№ 431); об Иоасафе-царевиче, X IX в. (№ №  490, 
499, 513, 613); об Иосифе Прекрасной, X IX  в. (№ №  499, 
510, 513, 524, 613, 615); о крещении господней, X IX  в. 
(№ 613); о младом иноке, оставляющем монастырь, X IX  в. 
(№  499); о монастырской жизни, X IX  в. (№  499); о на
пасти от страстей, X IX  в. (№ 499); онаставлении умираю
щей матери дочери, X IX  в. (№ 637); о Никоне («Стих 
о Никоне протопопа Аввакума», печатается в Приложе- 
нии II), X V III в. (№ 490); оПавлеІ (похвальное), X IX  в. 
(№  615); о Петре Прокопьеве, X IX  в. (№ 513); о плаче 
блудного сына, 1829 г. (№  510); о «плаче преболезненна 
кафоликов», X IX  в. (№ №  499, 510, 613); о плаче трехот- 
роков вавилонских, X IX  в. (№  513); о покаянии, X IX  в. 
(№ №  499, 510); о потопе, X IX  в. (№ 499); о правоверии,
X VIII в. (№ 303); о приближении конца света, 1829 г. 
(№ 510); о приближении смертного часа, X V III—X IX  вв. 
(№ №  427, 500, 510); о пустыне, X IX  в. (№ №  499, 510, 
513, 615); о рае, X IX  в. (№  513); о разлучении души от 
тела, X IX  в. (№ 510); о распятии Христовом, X V III—
X IX  вв. (№№ 193, 499, 510, 555, 613); о рождестве Хри- 
стове, X V III в. (№ 213), X I X  в. (№ 555); о СеменеДе- 
нисове, X IX  в. (№ №  499, 513); о смерти, X V III в. 
(№  163), X IX  в. (№ №  499, 510); о старообрядческом 
епископе Антонии (раешник), X IX  в. (№ 637); о сует
ности нашей жизни, X IX  в. (№ 499); «Увеселение есть 
юноши премудрость» А. Денисова, X IX  в. (№  513); 
«Об уме пернатом», X V III в. (№  427); об успении бого
родицы, X IX  в. (№  613); об ушедшем из мира, X IX  в. 
(№ №  500, 613, 639); о христолюбивых страдальцах за 
старую веру, X V III в. (№ 123); о церковных изменениях, 
XVIII В. (№  490); О юности, X IX  В. (№ №  510, 613).

Противостарообрядческая литература: Вопросы для 
оиознания староверов, XVII в. (№  155); Вопросы и от- 
веты игумена переяславского Никольского монастыря Пи- 
тирима в защиту трехперстия, XVII в. (№ 155); «Изло- 
жение» в защиту трехперстного крестного знамения, 
XVII в. (№  155); П. И. Мельников-Печерский. «Записки 
о русском расколе», X IX  в. (№ 648); Образец клятвы 
перед Еваыгелием, X V III в. (№  453); «Обретение 
истины» (раскаяние бывшего старообрядца И. 3., с за
ставкой-рамкой), X IX  в. (№  652); «Присяга хотящим
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взыти на степень священства» патриарха Иоакима, X IX  в. 
(№  637); сборник богословского содержания, направлен
ный против капитоновской ереси (украинская скоропись), 
X V III в. (№  189); свод свидетельств в защиту никонов- 
ских нововведений, выписанных якобы из Потребника 
1329 г., принадлежавшего московскому митрополиту Феог
носту, X V III в. (№  371); И. Сергеев, свящ. «Изъяснение 
веры хлыстовской» (с приложением десяти хлыстовских 
песен), X IX  в. (№  622); Скрижаль, X V III в. (№ 356); 
Соборное деяние на еретика Мартина, X V II—X VIII вв. 
(№ №  155, 323, 371); Соборное постановление («свиток») 
1667 г., X IX  в. (№ 519).

Русская церковно-повествовательная литература: жи- 
ти я—■ Адриана Пошехонского (с чудесами, словом о мо- 
щах его и службой), X V III в. (№ 454), Александра 
Свирского (с чудесами, похвальными словами, службой, 
тропарем), XVI в. (№ 59), X V II—X V III вв. (№№121, 
127, 200, 216), Антония Римлянина, X IX  в. (№ 580), 
Арефы Печерского (из Киево-Печерского патерика), 
1761 г. (№  360), Варлаама Хутынского, XVI в. (№ 23), 
Геннадия Костромского и Любимоградского (со службой, 
молитвой, похвальным словом, чудесами и «наказанием» 
Геннадия братии), X VIII в. (№ 618), Германа Соловец- 
кого, X V III в. (№  163), Гурия и Варсонофия Казанских, 
X V II в. (№  103), Димитрия Прилуцкого (с чудесами, 
похвалой и службой), XVI в. (№ 29), Димитрия Ростов- 
ского (с чудесами), X VIII в. (№ 324), Дионисия Глу- 
шицкого (с. чудесами, похвалой и службой), XVI в. 
(№  29), Диодора Юрьегородского (с чудесами), X V III в. 
(№  223), Евфросинии Суздальской (лицевое, с чудесами 
и службой), 1754 г. (№ 282), Зосимы и Савватия Соло- 
вецких (с чудесами), X V II в. (№ 271), X V III в. 
(№ №  163 (Спиридона), 352 (Досифея)), Иакова Ростов- 
ского, X V III в. (№  395), Илариона, митрополита Суз- 
дальского (с чудесами, монастырским уставом и грамотой 
Илариона к строителю Флорищевой пустыни Иринарху 
с братией опорядках общежительства), X V III в. (№  371), 
Иоасафа Кубенского (с чудесами и похвалой), X VII в. 
(№  117), Иосифа Волоцкого (Саввы Черного, с чуде
сами), X V III в. (№  223), X IX  в. (№  637, отрывок), 
Исаии Ростовского, XVI в. (№  29), Исидора Ростовского 
(с чудесами), XVI в. (№ №  27, 29), Кирилла Белозер- 
ского (с чудесами, похвалой и службой), XVI в. (№  29),
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X IX  в. (№ 498), Кирилла Новоезерского (с чудесами, по- 
хвальным словом и службой), X V III в. (№  235), X IX  в. 
(№ 498), Леонтия Ростовского, XVI в. (№ №  27, 29), 
Михаила Черниговского, XVI в. (№  29), Павла Обнор- 
ского (с чудесами и службой), XVI в. (№  29), Петра- 
митрополита (с чудесами и похвалой), XVI в. (№ 29), 
X V III в. (№  451), Сергия Радонежского (с чудесами и по- 
хвальным словом), X V III—X IX  вв. (№ №  193 (отры- 
вок), 550), Симона Юрьевецкого (с чудесами), X IX  в. 
(№  589), Стефана Пермского, XVI в. (№  27), Тита Пе- 
черского, X V III в. (№№ 123, 243, 352), Тихона Задон- 
ского (с чудесами и анекдотами про него, собранными 
схимонахом Митрофаном), X IX  в. (№ 650), Трифона 
Печенгского (с чудесами), X V III в. (№ 223), Феодосия 
Тотемского, X V III в. (№ 390), Ферапонта Волоколам- 
ского, XVI в. (№  27).

Сборник проложных житий святых, русских и вселен- 
ских, X IX  в. (№ 611).

Повести о богородичных иконах: Владимирской,
X VIII в. (№ 160); Дюдиковской (в Вологодской об
ласти), X V III в. (№  453); Иверской (Валдайской),
X IX  в. (№ 528); Казанской (с чудесами и службой),
XVII в. (№ 36), X V III в. (№ 140); Костромской (Фе- 
доровской), X V III в. (№  140); Новгородской, XVI в. 
(№  17), X VIII в. (№  140); Оковецкой, близ Ржева (оди- 
гитрии, с чудесами), X V III в. (№ 164), Псковской,
X VIII в. (№ 140); Смоленской, X V III в. (№  140); Тих
винской (с чудесами и службой), X VIII в. (№ №  140, 
319); Толгской (с чудесами, похвалой, службой), X V II в. 
(№ 120). Сказание (общее) о русских богородичных 
иконах, X VIII в. (№ 287). Синодик (лицевой),
X V III в. (№№ 176, 401). Синодик (лицевой), 1781 г. 
(№ 391).

Слова похвальные, на перенесение и обретение мощей, 
памяти и т. п. русским подвижникам — Авраамию Ро
стовскому, XVI в. (№  29), X V III в. (№  257), Але- 
ксею-митрополиту, XVII в. (№  110), Антонию Римля
нину, XVIII в. (№ 257), X IX  в. (№ 500), Дмитрию Уг
личскому, X V III в. (№ 451), Иоанну, архиепископу 
Новгородскому, X V III в. (№ №  240, 257), Ионе-митро- 
политу, XVI в. (№  29), XVII в. (№ 110), Киприяну-мит- 
рополиту, XVI в. (№  29), Леонтию Ростовскому, XVI в. 
(№  23), Михаилу Черниговскому, X VIII в. (№  257),
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Петру-митрополиту, XVII в. (№ 110), Павлу Обнор
скому, XVI в. (№  29), Феогносту-митрополиту, XVI в. 
(№  29), Филиппу-митрополиту, XVI В. (№ 29), Фо- 
тию-митрополиту, XVI в. (№  29), Слово о крещеный 
русской земли апостолом Андреем и об основании им 
Киева, X V III в. (№  240). Слово к царю от духовного 
лица (отрывок), X VI в. (№ 54). Списки русских митро- 
политов и епископов, X V I—XVII вв. (№ №  54, 155). 
Устав московского. Новинского введенского богородична 
монастыря, что в Воробьеве, XVI в. (№  29). Список рус
ских монастырей, церквей и духовенства, X V III в.
(№  344).

Чудеса: Варлаама Хутынского (об утопшем, о чаш- 
нике и др.), X V III в. (№ 193); Василия Блаженного (?),
X V II в. (№  155); Дмитрия Ростовского (с рапортами 
в Синод о мощах), X V III в. (№№ 323, 395, 445); Дмит
рия Угличского (о двух девицах), X V III в. (№ 193); 
Зосимы и Савватия Соловецких (об избавлении устюжа
нина П. И. Прошина от бесов), X IX  в. (№  502); 
Павла Обнорского (об Антонии Галичанине), X VIII в. 
(№  455); Сергия Радонежского (при взятии Китайго- 
рода у поляков и др.), X V III—X IX  вв. (№ №  14, 160).

Поучения и слова, русские и переводные: о богатстве 
и дружбе, XVI в. (№ 75); о богатых и немилостивых,
X V I—X VII вв. (№ №  23, 85, 86, 96); о богатых и убо- 
гих, X V I—X IX  вв. (№№ 23, 27, 75, 183, 412, 599); 
о добрых и злых женах, X V I—X IX  вв. (№ №  23, 27, 75, 
117, 257, 360, 584); о вдовицах, XVI в. (№ №  27, 75); 
о житии христианском, X V I—X IX  вв. (№ №  16 (украин- 
ского письма), 29, 117, 143 (украинского письма), 257, 
291, 413, 500, 637); о житии человеческом (против рока, 
русское сочинение), XVI в. (№  27); о ленивых (Васи
лия Великого и др.), X V I—X IX  вв. (№ №  23, 27, 75, 
123, 500, 614); о матерной брани, X V III—X IX  вв. 
(№ №  240, 303, 462, 541, 614); о молитве (лицевое),
X V III в. (№  379); об обращении со слугами и мздоим- 
стве, X V I—X IX  вв. (№ №  27, 75, 143, 149); об отходя- 
щих в монастырь, XVI в. (№ 75); о попах (Григория Бо
гослова и Златоуста и др.), X V I—X IX  вв. (№№ 27, 
143, 240); о посте и милостыне, XVI в. (№  10); о почи- 
тании книг, X V I—X IX  вв. (№ №  23, 75, 149, 476, 500, 
599); о почитании родителей и духовника, X V I—
X IX  вв. (№ №  10, 27, 75, 92, 140, 143, 193, 240,
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243, 321., 413, 560); о праздниках и отдельных святых,
X V I—X V III вв. (№ №  10, 155, 183); о пьянстве 
(Иоанна Златоуста, Василия Великого и др.), X V I— 
X IX  вв. (№ №  10, 14, 23, 75 (русское, X VI в.), 143, 149, 
158, 240, 257, 413, 560, 584), о самарянине, XVI в. 
(№ 10); о сомневающихся в превращении хлеба и вина 
в тело и Лровь Христа, X V III в. (№  158); сборник слов 
и поучений, в том числе русских, безымянных (на русском 
и украинском языках), 1698 г. (№  143); сборник слов и 
поучений на праздники господские, богородичные и свя
тых, произнесенных в 1698—1702 гг. в Ростове, Батурине, 
Чудове монастыре, в Москве, Преображенском и в других 
местах (частично на украинском языке), X V III в. 
(№ 384); сборник слов и поучений на господские, бого- 
родничные и святительские праздники, произнесенных 
в 1701—1705 гг. в Московской соборной церкви, селе Пре
ображенском и Донском монастыре, X V III в. (№  198).

Апокрифы: об Аврааме, 1698 г. (№ 143); об Адаме, 
1698 г. (№  143); Беседа 3 святителей, X V III—X IX  вв. 
(№№ 240, 344, 483, 641); Вопросы Иоанна Богослова 
к Аврааму, XVII в. (№  191); Вопрошение Иоанна Бо
гослова о страшном суде, X V III в. (№  224); Геор- 
гиево мучение, X V I—X V III в. (№ №  10, 117, 451 (с чу
десами)); Григориево видение, X V II—X IX  вв. 
(№№ 163, 191, 299, 341, 490 (лицевое), 493, 538); Епи- 
столия о неделе, X IX  в. (№  629); о жребии богородицы, 
X VIII в. (№  149); о житии богородицы, 1761 г. (№  360); 
Житие (и чудеса) Василия Нового, X V III—X IX  вв. 
(№ №  163, 179, 341, 375, 538); о создании земли и твари,
XVII в. (№№ 117, 143); о злых и добрых днях, X IX  в. 
(№ 558); Иерусалимский свиток, X V III—X IX  вв. 
(№ №  240, 485, 558); Исаино пророчество, X V I—X IX  вв. 
(№№ 10, 86, 92, 163, 257, 490, 614); Сказание Иеронима 
об Иуде, X VIII в. (№ №  224, 341); Кириково и Улитино 
мучение, X VIII в. (№ №  160, 280, 413), X IX  в. (№  593); 
Кириллово (Философа) пророчество о последних днях,
X V III в. (№ 412); о крестном древе, X V II в. (№  143); 
о Лентуле-сенаторе (послание его о плотском подобии 
Христа), X V III в. (№  376), X IX  в. (№  583); Луцида- 
риус, X V III—X IX  ВВ. (№ №  249, 276, 288, 312, 347, 382, 
542); Макариево видение, X V I—X IX  вв. (№ №  23, 149, 
246, 257, 341, 375, 379, 382, 442, 483, 498, 500, 541); о Ма- 
рии Магдалине, X V III в. (№ 341); о Мельхиседеке (Слово
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Афанасия .Александрийского), XVI в. (№  75), X V III в. 
(№  140), X IX  в. (№  560); Мефодия Патарского Слово 
о последнем времени, X V III в. (№ №  240, 482).

Молитва архистратигу Михаилу, X V III—X IX  вв. 
(№ №  333, 451, 535, 588, 640). О Навуходоносоре, 1698 г. 
(№  143). Никитино мучение, X V III в. (№ №  187, 257). 
Нифонтово видение, X V III в. (№ №  123, 240). Павлова 
епистолия, X V III в. (№ №  192, 200). Пилатова епистолия 
к Тиверию о предании смерти Исуса (из Страстей Хри- 
стовых) X V III в. (№  187). О потопе, X V III в. (№  266). 
О Рафаиле-дьяконе (Слово Епифания Константинополь- 
ского), X V III в. (№  158). О руке Иоанна Крестителя, 
1811 г. (№  563). Сказание о 12 пятницах, X V II—X IX  вв. 
(№ №  143, 240, 558, 640, 651). О рукописании Адама и 
о рождении Каина, X IX  в. (№  625). Сказание о лихо- 
радках, X IX  в. (№  651). Сказание о сивиллах (отрывок), 
X V III в. (№  243). О Соломоне и Китоврасе, X V III в. 
(№  240). Соломоновы суды, X V II—X V III В. (№№ 126 
(на украинском языке), 143, 160, 162). Сон богородицы, 
X V III в. (№  462), X IX  в. (№ №  558, 640, 651). Страсти 
Христовы, X V I—X IX  ВВ. (№ №  23, 123, 163, 184, 187 
(лицевые), 195, 224, 228, 245, 248, 305, 308, 341, 352, 355 
(лицевые), 379 (лицевые), 413, 420 (лицевые), 447, 448, 
461, 464, 498). Тироново мучение (с чудесами), X V I— 
X V III в. (№ №  10, 143, 299). О рождестве богородицы 
(Андрея Иерусалимского), XVII в. (№ 117). О составле- 
нии Псалтыри Давидом, XVI в. (№  75). Об успении бо
городицы, X V I—X V III вв. (№ №  92, 117, 187, 360). 
Хождение Агапия в рай, X IX  в. (№ №  500, 528). Хожде- 
ние Богородицы по мукам, X V II—X IX  вв. (№ №  143, 
240, 558). Хождение Иоанна Предтечи в ад, X V II— 
X V III вв. (№ №  117, 149, 183, 184, 195, 341, 480).
О Христе (рождестве, ранах, погребении), X V I—
X V III вв. (№ №  23, 86, 183, 195, 333 (на украинском 
языке), 355, 442, 480). Яковлева повесть, X V I—X V III вв. 
(№ №  27, 75, 86, 352). Палея историческая, 1698 г. 
(№  143).

Церковно-историческая переводная литература: Во
просы и ответы о христианском вероучении, X V II—
X IX  вв. (№ №  106, 140, 157, 174, 277, 306, 312, 476, 
530); жития — Агафия, 1698 г. (№ 143), Аверкия,
X V III в. (№  469), Алексея, человека божия, X V II—
X IX  вв. (№ №  117, 200, 246, 297, 379 (с миниатюрой),
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382, 413, 451, 469, 498, 560), Амвросия Медиоланского 
(с его посланием к царю Феодосию), X IX  в. (№  567), 
Андрея Критского, X V III в. (№ 413), Андрея Юроди- 
вого Царьградского (с чудесами и молитвой), X V III— 
X IX  вв., (№№ 352, 571, 636 (орнаментированное)), Ан- 
тония Великого, X V III в. (№ 183), Ануфрия, X IX  в. 
(№ 500), Варвары-великомученицы, X V III в. (№ №  228, 
333). Георгия Победоносца, XVI в. (№ 27), Григо- 
рия Омиритского, X V III в. (№  252), Дмитрия Селун- 
ского, X V I—X V III вв. (№ №  27, 143, 451), Евдокии 
(с чудесами), X V III в. (№ 382), Евпраксии, X IX  в. 
(№№ 498, 599), Евфросинии, X V II—X IX  вв. (№ №  117, 
451, 490), Екатерины, X V III в. (№ 469), Ильи-пророка. 
(с чудесами), X V III в. (№ №  413, 451), Иоанна Бого
слова, XVI в. (№  23), Иоанна Златоуста, XVI в. (№  24), 
Иоанна Кущника, X V II—X V III вв. (№ №  143, 193, 246), 
Иоанна Постника, X V III в. (№ 200), Иосифа Прекрас
ного (Ефрема Сирина), X V III в. (№ №  382, 413, 469), 
Константина и Елены, XVI в. (№ 23), Макария Египет
ское, XVI в. (№ 29), X V III в. (№ 352), Макария Рим
ское, 1698 г. (№ 143), Марии Египетской, X V III— 
X IX  вв. (№№ 193, 224, 500), Марка Фрачского, XVI в. 
(№ 27), Мартиниана, X V III в. (№  183), Николы (с чуде
сами и с похвалой), X V II—X V III вв. (№ №  117, 271, 
455), Нифонта Кипрского, X V III—X IX  вв. (№ №  352, 
375, 599, 611), Павла Фивейского, XVI в. (№  23), Паи- 
сия Великого (сочинение И. Колова), X V III в. (№  469), 
Пахомия, X V III в. (№  352), Саввы Сербское, X IX  в. 
(№  587), Симеона Столпника, XVI в. (№ 27), X V III в. 
(№  200), Стефана Нового, X V III в. (№  243), Сте
фана Сурожского, XVI в. (№ 27), Ульянии, X V III в. 
(№ №  469, 490), Федора Едесского (западнорусское 
письма), 1619 г. (№ 31), Феодосия-царя, XVI в. (№  27), 
Филарета Милостивое, X V III в. (№  469), Харлампия, 
X V III В. (№№ 292, 352, 469, 563).

Мучения: Игнатия Богоносца, X VIII в. (№  423); 
Иулиании, X V III в. (№ 451); Никиты, X V III в. 
(№  333); Нестора, X V III в. (№  451); Марины, X V III в. 
(№ 451); Федора Стратилата, XVII в. (№  117); Хар* 
лампия, X V III в. (№  228).

Книги: Диоптра, X VII в. (№  155), X VIII в. (№  390); 
«Душеспасительные размышления, к возбуждению истин
н о е  благочестия и обновлению ветхого человека служа-
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щия», X V III в. (№  415); Катехизис, X IX  в. (№  541); 
Купель душевная (Роховича), X V III в. (№  194); о тайне 
супружества (законного брака), X V III в. (№  365); сбор- 
ник об иноческом житии, X VII в. (№  155); сборник 
поучений о добродетельной жизни и жизни загробной, 
X IX  в. (№  573).

Прения: Григория-архиепископа с Ерваном о троице, 
X V III в. (№  352); Константина Панагиота с Азимитом 
и 20 кардиналами, 1698 г. (№ 143), X V III в. (№  287); 
Сильвестра с иудеями о вере, X V III в. (№  352).

Сборники сочинений отцов и учителей церкви: Афана- 
сий Александрийский. Символ веры, X V III в. (№ 225); 
Григорий Богослов. Сборник слов и ответов, XVI в. 
(№  82); Григорий Двоеслов. Беседы, X V II в. (№ 93); 
Григорий Синаит. Сборник сочинений, X V III в. (№ 340); 
Дионисий Ареопагит. Творения, 1841 г. (№  608); Доро
фей, авва. Цветник, 1619 г. (№  31), X V III в. (№ 183); 
Ефрем Сирин. Паренесис, X V II—X IX  вв. (№ №  110, 317, 
505); Иоанн Златоуст. Слова (из Маргарита, М., 1698; 
М., 1746, украинская скоропись), X V III в. (№ 372); Иоанн, 
экзарх Болгарский. Шестоднев, XVII в. (№ 90), X VIII в. 
(№  151); Иоанн Синайский. Лествица райская, XVI в. 
(№  40); Исаакий, авва. Поучения (украинская скоро
пись), XVII в. (№  111); Исаак Сирин. Слова постниче- 
ские (орнаментированные), XVII в. (№  129); Ки-
рилл Иерусалимский. Прокатихизис (украинская скоро
пись), X V III в. (№  339); Никон Черногорец. Тактикой, 
X V III в. (№  466); Симеон Новый Богослов. Беседы (ор
наментированные), 1614 г. (№ 104); Хрисанф, патриарх 
Иерусалимский. Беседы (копия с издания СПб., 1741, ор
наментированные), X V III в. (№  230); Златоуст, X V I— 
X V II вв. (№ №  14, 37, 85, 96, 109); сборники слов и по
учений, преимущественно Иоанна Златоуста, XVI в. 
(№ №  23, 92); слова, поучения, ответы, повести вселен- 
ских отцов и учителей церкви, в списках X V I—X IX  вв.
(№ №  10, 14, 27, 53, 54, 61, 92, 75, 110, 117, 140, 149, 
155, 158, 163, 171, 173, 183, 184, 187, 191—193, 223, 240, 
243, 246, 277, 290, 291, 297, 333, 351, 352, 379, 382, 442, 
480, 483, 490, 500, 503, 511, 514, 541, 548, 560, 637, 657).

Слова: о бесовских соблазнах и адских.муках (лице
вое), X IX  в. (№  548); о двенадцати мытарствах, X IX  в. 
(№  500); об Есифе (Иоанна Златоуста), XVI в. (№ 85); 
о жене Романиде, XVI в. (№  23), Иоанне Дамаскине
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(похвальное), X V III в. (№  459); об Иосифе (Иоанна Зла
тоуста), XVI в. (№  10); о мысленном рае и древе жи- 
вотном, XVI в. (№ 27); о царе Помороне (на украинском 
языке), X V III в. (№  333); о чудесах при причащении 
в Византии и Риме, X V III в. (№  352). Сочинения ду- 
ховно-нравоучительного содержания, в списках X V I—
XVIII ВВ. (№ №  14, 155, 158, 193, 240, 243, 333, 351, 
415, 491).

Произведения отцов и учителей церкви: Афанасий Але- 
ксандрийский. Слово об иконе Христа, X V III в. 
(№№ 240, 341); Геннадий, патриарх Константинополь
ский. Стословец, X IX  в. (№№ 511, 541, 599); св. Ерма 
«Писания» (в 3 книгах), X IX  в. (№  598); Игнатий Бо- 
гоносец. Послание к римлянам, XVI в. (№  29), X V III в. 
(№ 423); Исайя. «Главизны полезны», X V III в. (№  503),
X IX  в. (№ 561); Исихий, презвитер. Главы божествен- 
ного и духовного закона, X V III в. (№  171); Климент Сло
венский. Похвала пророку Илье, XVI в. (№  92); Ма- 
карий Египтянин. «Главизны душеспасительные», X IX  в. 
(№ 553); Максим Исповедник. Главы богословные («сот- 
ницы») и постнические, X V III—X IX  вв. (№ №  503, 553, 
561); Поликарп, епископ Смирнский. Послание и соборное 
извещение о его страдании (переводы с греческого в Нов
городской семинарии в 1759 г.), X V III в. (№  423); Си- 
мон Фессалонииский. Выписки из его книги об иноческом 
чине, X IX  в. (№  553); Федор Едесский. Главы добро- 
детельны, X V III в. (№  183); чудеса — Гурия, Самона и 
Авивы (при осаде Едессы готами), 1692 г. (№  271), Ми- 
хаила-архангела в Хонех, XVII в. (№ 117), Николы,
X V I— X IX  вв. (№ №  14, 23, 27, 93, 117, 339, 490 (лице
вое)); эсхатологические сочинения, в списках X V I—
X IX  вв. (№ №  14, 27, 143, 160, 179, 183, 193, 222, 246, 
303, 333 (на украинском языке), 351, 379, 462, 471, 
481—484, 490, 500, 522, 537, 541, 560, 599, 637).

Пение и живопись: певческие рукописи — Ирмологий 
(крюковой), X V II—X V III вв. (№№ 91, 99, 114, 122, 
137, 138, 148, 154), Ирмологий (на линейных нотах), 
X VII в. (№ 101, украинского письма), X V III в. (№  185, 
украинского письма), Обиход (крюковой), X V II— 
X IX  вв. (№ №  99, 148, 154, 566), Октоих (крюковой),
X V II— X IX  вв. (№ №  99, 137, 148, 425 (орнаментиро
ванный), 473, 492 (орнаментированный), 582 (орнаменти
рованный), 584, 594, 632), Октоих (на линейныя цот^х),
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X V III в. (№ №  165—168, 214 (орнаментированный), 
449 — украинского письма); отрывки любовных песен (на 
линейных нотах), 1789 г. (№  404); праздники (крюко
вые, орнаментированные), X IX  в. (№  603); сборник ду- 
ховных стихов (крюковой), X IX  в. (№  513); сборник 
стихотворений книжных и народных (на линейных нотах), 
X V III в. (№  229); сборники (праздники, службы, тро
пари, стихиры, каноны и т. п., крюковые), X V II— 
X V III вв. (№ №  99, 152, 154, 156, 161); сборники (кон
церты, величания, стихиры, каноны и т. п., на линейных 
нотах), X V III в. (№ №  169, 185, 214 (украинского 
письма), 335 (украинского письма)); стихиры праздни- 
кам, богородичным иконам и отдельным святым, в том 
числе многим русским (крюковые), X V III—X IX  вв. 
(№ №  496, 535); стихиры евангельские Льва, царя пре- 
мудрого (на линейных нотах, украинского письма),
X V III в. (№  449).

Мйниатюры и руководства по иконописанию: иконо
писные подлинники (алфавитный лицевой, толковый),
X V III В. (№ №  477, 524), X IX  в. (№  602); Мастеровик 
иконописца и художника (практические советы), X V III в. 
(№  407); миниатюры к тексту Апокалипсиса, X IX  в. 
(№  657); миниатюра, изображающая царя Алексея Ми
хайловича на троне, по бокам сидят Никон и Арсений Су- 
ханов, X IX  в. (№  625); миниатюры (в красках) Д. Ви
кулина, А. Денисова, П. Прокопьева и С. Денисова,
X IX  В. (№  625).

Библейские книги: Паралипоменон (отрывок, из книги 
2, гл. 7), X V III в. (№  158); Книга Ездры (отрывок), 
X V III в. (№  158); Псалтырь, X V I—X IX  вв, (№№ 13, 
16, 78, 190, 225, 291, 352, 522, 564 (перевод на современ
ный язык)); Псалмы избранные на господские праздники 
и памяти святых Никифора Блемиды, XVI в. (№ 75); 
Притчи Соломона, X V III в. (№ №  158, 450); Екклези- 
аст, X V III в. (№  158); Премудрости Соломона, X VIII в. 
(№ №  158, 450); Премудрость Исуса, сына Сирахова, 
X V III в. (№ №  158, 191); выписки из книг Ветхого За- 
вета, X IX  в. (№  580); Евангелие (тетр), X V —X V III вв. 
(№ №  4, 5, 15, 26, 41, 43 (с заставками), 45 (орнаменти
рованное, украинского письма), 46, 50 (лицевое, сербское), 
54, 56 (украинского письма), 58 (лицевое), 67 (с застав
ками), 77, 79 (южнорусского письма), 83 (с заставками), 
110, 246); Евангелие (апракос), XVI в, (№ №  25, 35,
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38); Евангелие (учительное), X V I—XVII вв. (№ №  9, 
81, 130 (два последних украинского письма)); Апостол, 
XVI в. (№ №  20, 55, 65, 72); Апокалипсис, X V III— 
X IX  вв. (№ №  363 (лицевой), 420, 457 (лицевой), 631 
(толковый)).

Церковно-служебные рукописи: Акафист, X V II— 
X IX  вв. (№ №  14, 112, 155 (русским святым), 225, 302, 
327 (русским святым, орнаментированный), 518); Епити- 
мейник, X V II—X V I11 вв. (№ №  191, 193); Ирмосы, 
XVI в. (№№ 63, 68); каноны, X V I—X IX  вв. (№ №  21, 
39, 100 (новгородским святым), 113 (русским святым), 
123, 133, 222 (южнорусская скоропись), 225, 300, 302, 338, 
352, 358 (Рудневской богоматери, с миниатюрой), 516 (Зо- 
симе и Савватию), 580, 610, 644 (Афанасию Дубенскому, 
с молитвами), 645, 606, 620); Круг великий миротворный 
(пасхалия толковая, вруцелетие и т. п., рукопись орна
ментированная), X IX  в. (№  556); Месяцеслов и святцы,
X V I— X IX  вв. (№ №  12, 21, 113, 114, 212, 358, 509 (ор
наментированные), 617, 628, 635); Минея праздничная 
(Анфологион), XVII в. (№ 155); Минея служебная ме- 
сячная, XV —X V III вв. (№ №  2 (пергаменная), 6 (митро
полита Нова), 7, 11, 19, 22, 28, 57, 62, 70, 76, 102, 233); 
Минея служебная общая, униатская (со службами Иоаса- 
фату Кунцевичу и Борису и Глебу), X V III в. (№ №  304, 
381 (украинского письма)); молитвословы и молитвы,
X V II— X IX  вв. (№ №  114, 155, 200, 240, 261 (Дмит- 
рию Ростовскому), 291, 302 (молитва за царицу Елиза
вету Петровну), 327, 413, 416 (молитва Ивану-воину, 
Михаилу-архангелу), 450, 451 (Зосиме и Савватию Соло- 
вецким), 453 (молитва грешника), 516 (молитвы соловец- 
ким святым), 524, 534 (лицевой), 560, 567, 580, 610, 614, 
617, 628, 639, 646); Октоих, XVI в. (№№ 33, 39) ; Пас
халия (с добавлением вруцелетия, лунного течения и т. п.),
X V II—X IX  ВВ. (№ №  113, 157, 293, 304, 358, 628, 635); 
Последование церковного пения, XVI в. (№  30); сбор
ники (каноны, службы, чины и т. п.), X V —X IX  вв.
(№ №  12, 21, 39, 48, 68, 113, 133, 134, 302, 359); Скит
ское покаяние, X V III—X IX  вв. (№№ 169, 224, 291, 
481); Служба за здравие Петра I, X VIII в. (№  222); 
службы праздникам и святым, XVI в. (№ 21), X V III в. 
(№  450), X IX  в. (№ 606); службы (униатские) праздни
кам и святым (орнаментированная), X VIII в. (№  201); 
службы русским святым, X V III в. (№ 223); Служба
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Толгской иконе богоматери, X IX  в. (№  645); Служба 
Дмитрию Ростовскому, X V III в. (№ №  261 (надпись по
хвальная на иконостасе в ростовском Иаковлевском мо- 
настыре), 395 (Дмитрия Михайлова), 450); Служба Ма
рону, X V III в. (№  444); Служба Сергию Радонежскому 
(с миниатюрой), X V III в. (№ 450); Служебник, X V I— 
ХѴІИ вв. (№ №  12, 44, 53, 94, 119, 293 (орнаментиро
ванный, украинского письма)); Требник (монашеский), 
XVI в. (№  12), XVII в. (№ 145); Триодь постная, 
XVI в. (№ №  60, 69 (украинского письма)); Триодь цвет- 
ная, XVI в. (№  49); Трефологий (со службами русским 
святым), XVI в. (№  74); тропари и кондаки русским свя- 
тым и богородичным иконам за май—август (орнаменти
рованные), X V III в. (№ 437); Тропари богородичны, 
XVI в. (№  75); Тропарь Иоанну и Федору, епископам 
Суздальским, X V II в. (№  155); Уставы церковные,
X V I—X V III вв. (№ №  18, 21, 84, 97 (Соловецкий), 113 
(орнаментированный), 240 (о поклонах)); Часослов,
X V I—X V III вв. (№  64, 113, 456); Чины освящения но
вой церкви и поставления певца (украинского письма), 
XVI в. (№  48); Чины (крещения, исповеди, причастия 
и др.), X V II—X IX  вв. ( M e  21, 134, 160, 287, 291, 390, 
450, 500, 616, 620, 646).

Произведения русских писателей и ученых X V III— 
X IX  вв.: А. Л. (?). Стихи о современных нравах,
X V III в. (№  427); А. П. Брежинский. Стихи на отбы
тое А. В. Суворова из Санкт-Петербурга в Вену в 1799 г.,
X IX  в. (№  386); А. Н. Гейльс. Геркулес и Деянира (тра- 
гедия), 1807 г. (№  552); В. А. Жуковский. «Людмила» 
(баллада), X IX  в. (№ 577); Г. Р. Державин. Оды 
(«Вельможа», «На переход Суворова через Альпы» и др.) 
и стихотворения, X IX  в. (№ №  386, 426, 502, 530, 540, 
546, 569); А. Д. Кантемир. Сатиры (I—V ), X VIII в. 
(№  213); А. Г. Киркор. Археологические поиски в За- 
падных губерниях (статья первая), 1854 г. (№ 634); 
И. П. Котляревский. «Наталка-Полтавка» (на украинском 
языке), 1829 г. (№  596); М. В. Ломоносов. Оды (пере- 
ложения псалмов, приветства и др.) и стихотворения, 
X V III в. (№  261), X IX  в. (№ 585); И. Лузин, капитан. 
Приветственные стихи Екатерине II во время ее пребыва- 
ния в Казани в 1767 г., X V III в. (№  426); В. Майков. 
Эпитафия А. П. Сумарокову (с записью о его смерти), 
X V III в. (№  453); 3. Н. Неверовская. Стихи к О. Н.
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любовного содержания, X V III в. (№  491); К. Рылеев. 
«Войнаровский», 1845 г. (№  612); П. Рычков. Опыт Ка
занской истории древних и средних.времен (копия с из- 
дания СПб., 1767), X V III в. (№ 343); Гр. С. Сковорода. 
Разговор, называемый «Алфавит, или Букварь мира», 
1793 г. (№ 424); Д. И. Фонвизин. Басня «Лисица-казно- 
дей», 1793 г. (№ 488); Чистосердечное признание в де- 
лах моих и помышлениях, X V III в. (№ 386); Рассужде- 
ние о суетной жизни человеческой на случай смерти КПТ, 
X VIII в. (№ 386); Ф. Эмин. Послание (приветственное) 
Екатерине II, 1793 г. (№  488).

Переводные повести, романы и поэмы X V III в.: 
о графе Ипполите и графине Жулии («Гистория»), 
X VIII в. (№ 301); «Истинный друг, или Житие Да
вида Симпеля» (англичанина), ч. 1 (роман, кн. 1 и 2), 
X VIII в. (№ 443); «Любовный вертоград, или непрео
боримое постоянство Камбера и Арисены» (роман), 
X V III в. (№ 439); о Полионционе и Милитине («Гисто
рия»), X VIII в. (№  417); о короле Филеде, королеве 
Ирии и их сыне Люисе, X V III в. (№ 333); о гишпанском 
королевиче Франце Имензолеусе и об английской коро
леве Роксане, 1750 г. (№  244); о Францеле, X V III в. 
(№  427).

Дневники, мемуары, путешествия, записные книги: Пу- 
тешественник в Царьград и в Иерусалим старца Леонтия 
в 1700 г., 1801 г. (№  532); Повесть А. А. Матвеева 
о стрелецком бунте 1682 г., X V III в. (№ №  177, 239, 
284, 427); Журнал заграничного путешествия Петра I 
в 1697—1698 гг., X V III в. (№ №  208 (с миниатюрой), 
222, 329); «Журнал» жизни и деятельности Петра I (со 
стихотворным предисловием), 1772 г. (№ 380); выписки 
из жизнеописания Петра I, X V III в. (№ №  222, 431); 
«Житие, поступки, преступление, суд и осуждение царе
вича Алексея Петровича» (с добавлением писем и доку- 
ментов), XVIII в. (№ 431); Записки о путешествии 
в 1698—1699 гг. в Голландию, Германию, Италию (не 
Потемкина ли?), X V III в. (№ №  334, 380); Сказание 
о Петре I П. Н. Крекшина, X V III в. (№№ 208, 255, 258, 
259, 318, 330, 334, 353, 380, 427); рассказы А. Нартова 
о Петре I, X IX  в. (№  568); записки X. Г. Манштейна 
о России за 1727—1744 гг. с его биографией, составлен
ной Г. Губером (перевод с издания Лейпциг, 1771), 1773 г. 
(№  397); Житие Петра I Катифора, X V III в. (№ №  366,
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380, 393); Краткая повесть о смерти Петра I, 1772 г. 
(№  380); Описание итальянских городов, X VIII, в. 
(№  158); Описание расстояний от Москвы до Царьграда 
и Иерусалима, X V III в. (№ 276); Описание расстояний 
от Москвы до столиц и больших городов иностранных го- 
су дарств, X V III в. (№  158); записная книжка острогож- 
ского купца Б. С. Маркова, содержащая данные о семье, 
торговой деятельности, записи о политических и общест- 
венных событиях 1815—1818 гг., проповеди местных свя- 
щенников и др., X IX  в. (№ 537); записная книжка 
П. В. Червонного о семейных событиях и природных яв- 
лениях за 1836—1870 гг. (№  478); дневник путешествия 
неустановленного лица в конце X IX  в. в Египет, Пале
стину, на Афон и другие места Ближнего Востока, X IX  в. 
(№  619); «Воспоминание» о «шкловской страдалице» 
Агафье, X IX  в. (№  580); свидетельство о прокаженной 
дюльменской монахине девице Анне Екатерине Эммерих, 
X IX  В. (№  580).

Сочинения по истории Украины и запорожского казаче
ства: «Краткое описание о Малороссии», XVIII в. 
(№  227); История Малой России (списана с рукописи 
Г. Конисского), чч. 1 и 2, X IX  в. (№ №  600, 601); «Эк- 
стракт з прав малороссийских» (о земельной и иной соб
ственности), X V III в. (№  374); История о казаках (ук
раинская скоропись), X VIII в. (№ 368); о запорожском 
казачестве, X V III в. (№ 231).

Сочинения оригинальные и переводные о правилах по- 
ведения в быту, христианской морали, приветственные 
слова, выписки из газет и др.: «Златое иго супружества»,
X V III в. (№  206); «Китайский мудрец, или наука жить 
благополучно» (только начало вступления), XVIII в. 
(№  413); О науке счастливым быть (перевод с француз- 
ского С. Волчкова), X V III в. (№ 351); Письмовник 
(с приложением подлинных писем X V III в.), X V III—
X IX  вв. (№ №  344, 483, 555, 581); Письмовник извини- 
тельного послания младшего духовного лица к старшему 
(по типу Азбучного письмовника), X V III в. (№ 126); 
Письмовник разных деловых и хозяйственных бумаг (кон
тракта на крепостных, купчей крепости на имущество, за
клада крепостных людей и т. п.), 1812 г. (№ 543); 
О пользе для человека сельской, деревенской жизни, 
1804 г. (№  539); «Поучение и наказание младым отрокам 
и старым людям» (вопросы и ответы), X V III в. (№ 483);
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Правила добронравного поведения (по пунктам), X V III в. 
(№ 228); Юности честное зерцало, X V III в. (№ №  158, 
351).

Слова: великого князя Павла Петровича во время пер
вого присутствия в Сенате, X V III в. (№  453); по по
воду победы над турецким флотом при Архипелаге, про
изнесенное над гробом Петра I в 1770 г., июня 24, 
X V III в. (№  530); похвальное Петру I, произнесенное 
в Париже 14 ноября 1725 г. (копия с издания СПб., 
1725), X V III в. (№ 318); похвальное М. В. Ломоносову 
(«Нечто о Ломоносове»), X IX  в. (№ 530); приветствен- 
ные царице Екатерине Алексеевне от депутаций и от от- 
дельных лиц, во время пребывания ее в Молдавии и Яро
славской губернии, X V III в. (№  261).

Бельгард, аббат. «Истинной христианин или честной 
человек...» (перевод с французского С. Волчкова 
1743 г.), XVIII в. (№ №  351, 354). «Беседа пустынника 
с великим человеком» (с гардарицким вельможей о нрав- 
ственных основах его военной и прочей деятельности),
X VIII в. (№  426). Видение шведского короля Карла XI 
в Упсале в 1676 г., X V III в. (№ 427). Гражданский ка
лендарь (перевод с польского), X V III в. (№  374). Граж
данский новгородский календарь на сто лет, X V III в. 
(№ 374). «Девушкины прогулки в ловлении ночного со
ловья» (копия с издания 1788 г.), X V III в. (№  402). 
История Карла XII, короля шведского, X V III в. 
(№ 357). Китайские исторические сказания («Китайские 
баснословна»), X IX  в. (№  568). «Китайская нравствен
ность» (краткое изложение книги обрядовой «Ли-Цзи»),
X IX  в. (№ 568). «Лист» с пророчеством на X V III в. 
(прислан «из Мотонского острова» в 1700 г. в Москву), 
X V III в. (№ 240). «Псальмы маркизы М. к графу Г.», 
X V III в. (№ 268). С. Пуффендорф. «О должности чело- 
века и гражданина» (копия с издания 1726 г.), X V III в. 
(№ 207). Рассуждение о необходимости распространения 
грамотности среди крестьян, прежде чем разрешить им 
обладать недвижимым имуществом, X V III в. (№  453). 
Рассуждение об украшении листвой в дни пятидесятницы 
и троицы (русское сочинение в вопросах и ответах), 
X VII в. (№ 110). ([М. Попов]. «Славянские древности, 
или приключения славянских князей», 1796 г. (№  430). 
«Страшный суд, дух Юнга» (поэма), X IX  в. (№  530). 
«Тайныя и сокровенныя в мудрых воздыхания» (стихи
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страдающей души, написанные монахом Успенского мо
настыря Пекинской духовной миссии), 1828 г. (№ 520). 
Тысяча и одна ночь (сокращенный вариант), X VIII в. 
(№ №  315, 346). «Увещания и приклады политическия» 
(перевод с латинского Кохановского 1721 г.), X V III в. 
(№  204). «Христианин во уединении» (копия с издания 
СПб., 1769), X V III в. (№ 400). «Христианская школа» 
(копия с издания СПб., 1770), X V III в. (№  400). «Че
стный человек и плут» (копия с издания Брюссель, 1711), 
X V III в. (№  320). Эзоповы басни, X V III—X IX  вв. 
(№ №  158, 274, 495). Эпитафические эпиграммы по по
воду смерти щенка Фрипонки (125 эпиграмм с заключе- 
нием и примечаниями), сочиненные Давидом Библеевым,
X V III в. (№  441).

Выписки: по всеобщей истории для ученика П. Оча
кова, X IX  в. (№  586), о европейских государствах, вере 
их и правительствах, X VIII в. (№  479), о летоисчгісле- 
ниях, X V III в. (№  479), из Московских и Санкт-Петер- 
бургских ведомостей и Исторического месяцеслова, СПб., 
1771 (о смерти Вольтера, об американских индейцах и др.), 
X V III в. (№ №  385, 453), из письма, посланного из Кан
тона о бегстве из русского плена полковника Бениорского,
X V III в. (№  453), о посольстве турецкого султана к поль
скому королю (перевод с немецкого), X V III в. (№  160), 
из Санкт-Петербургских ведомостей за 1744—1754 гг. 
о примечательных случаях и явлениях, X V III в. (№ 261), 
о Якове VI, короле английском, X V III в. (№  251). Ку
ранты, 1698 г. (№ 126). Сборник выписок «всячина»
С. Кулибина (содержит самые разнообразные выписки на 
тему «полезное, удивительное, ужасное, любопытное и за
бавное»), 1836 г. (№  605). «Сборник всячины, часть 
91-я» (копии с печатных изданий 1801—1806 гг. — «Пано
рама Парижа», «Жизнь Павла I», «Правдолюбец» и т. п.),
X IX  в. (№  547). Сборник выписок о Китае и о русско- 
китайских дипломатических, торговых и культурных свя-
зях, X V II—X V III вв. (№ 568).

Произведения духовных писателей и проповедников
X V III—X IX  вв.: Августин, епископ Оренбургский. Исто- 
рия новозаветной церкви, часть IV, X IX  в. (№ 592); 
И. Бедринский, протоиерей Казанского собора. Слово на 
освящение Никольской церкви на Большеохтинском клад
бище в 1814 г., X IX  в. (N9 427); Гедеон Вишневский. 
Слово в неделю Фомину, произнесенное в Смоленске,
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в 1728 г., X V III в. (№ 211); Дмитрий Сеченов. Слово 
в день явления Казанской богоматери (с издания М., 
1746), X IX  в. (№  557), слова и приветственные речи, 
в сборниках X V III в. (№ №  261, 313, 314, 427); К. и
С. Завадские, И. Ивицкий и другие прилуцкие священ
ники. Сборник их надгробных речей, слов, приветствий 
и школьных сочинений, X IX  в. (№ 578); Нестор, соло
вецкий старец. Проповедь против высокомерия, интриган
ства, дуэлянства и пр., произнесенная в придворной 
церкви Зимнего дворца в 1843 г., X IX  в. (№  555); Паи- 
сий, игумен. Речь приветственная Екатерине Алексеевне,
X V III в. (№ 261). Платой, архиепископ. Слово надгроб
ное княгине Наталий Алексеевне (1776 г.), X V III в. 
(№  453); И. М. Покровский, «Сердечные чувствования, 
излитые от отца к сыну при последних часах жизни» (от- 
цовские наставления, как жить, сочинено в 1798 г.),
X IX  в. (№ 595); П. М. Пятницкий, ростовский священ- 
ник. Сборник (составлен им) слов и поучений, X IX  в. 
(№ 525); Софроний Лихуды. Триумф о мире со Швецией 
в 1721 г., X VIII в. (№  314); слова и поучения, X V III в. 
(№ №  313, 314); Самуил, митрополит. Приветственное 
Слово императрице в Киеве, X V III в. (№  431); Але- 
ксей Соколов, студент богословия. Слова (в неделю жен 
мироносец, перед причастием), X IX  в. (№  580); 
Ф. Сташков. Проповеди и сочинения духовно-нравствен- 
ного содержания, X V III в. (№ 501); Стефан Яворский. 
Духовная, X V III в. (№ №  371, 395); Первое учение 
отрокам (начальная грамота), X V III в. (№  336); пере
писка с английским пастором М. Ф. Меллардом, X V III в. 
(№ 220); письмо (ответное) сорбоннским богословам,
X V III в. (№№ 16, 155); слова (похвальные, похоронные 
и др.), X V III в. (№ №  155, 390, 427); сборники слов, 
поучений, богословских сочинений, X VIII в. (№ №  262, 
263, 264); Риторическая рука, X V III в. (№ 190); стихи 
на смерть Дмитрия Ростовского, X V III в. (№  395); Фео- 
фан Прокопович. Надгробное слово Петру I, 1725 г., марта 
10, X V III в. (№ 380).

Научная, научно-практическая и учебная литература: 
Азбука В. Бурцева (копия с издания М., 1637, с миниа- 
тюрой), 1770 г. (№  377); Азбука (учебная), X V III—
X IX  вв. (№ №  344, 478, 484, 497, 534); Азбука «по аз- 
буце», X V III в. (№ 351); Азбуковник, X V II в. (№ №  87, 
105), X V III в. (№ № .170, 243, 481); Арифметика,
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X V III в. (№N9 126, 254, 283, 484 (орнаментированная)); 
Арифметическая задача-фокус, X V III в. (№  479); Ве
ликая наука Раймунда Люлия, X V II в. (№  155), 
X V III в. (№  243); Космография, X V II в. (№  110),
X V III в. (№ №  175 (орнаментированная, украинского 
письма), 276, 278); статьи из Космографии, X V III—
X IX  вв. (№ №  158, 276, 637); «Краткое понятие о всех 
науках для употребления юношества» (перевод с немец- 
кого, копия с издания М., 1764), X V III в. (№ 370); 
Краткие сведения о полезных для человека животных, 
1804 г. (№  539); Навигация, X V III в. (№  247); Настав- 
ление по изготовлению водок, винных настоек, медовых 
напитков, сахарных конфет и т. п., 1783 г. (№ 410), 
X IX  в. (№  555); объяснение происхождения некоторых 
природных явлений (града, грома, молнии, снега, тумана), 
X IX  в. (№  569); Описание глобуса (из земноводного 
круга географии), X V III в. (№  413); «Открытие со- 
кровенных художеств» (практические советы по хозяйству 
и быту), X V III в. (№ 465); Поэтика (на русском и ла- 
тинском языках, с образцами различных произведений), 
X V III в. (№  261); практические советы по домоводству 
и хозяйству, X V III в. (№ 707); практические советы по 
использованию некоторых трав в хозяйстве, X IX  в. 
(№  569); «О разсечении человеческого естества, како се- 
чется в различныя вещи» (вопросы с толкованием),
X V III в. (№ 170); Риторика (на русском и латинском 
языках, с примерами различных произведений), XVIII в. 
(№ 261); Риторика, X VIII в. (№ №  273, 283); риториче
ская таблица Генрика Корнелия Агриппы, XVII в. 
(№  155); руководство по коннозаводству, X V III в. 
(№ №  311, 398); сборник риторических образцов (речи, 
слова, письма, стихи, описания природы, «размышления»),
X IX  в. (№  530); Синтагмы — учебник Киево-Могилян- 
ской коллегии (на русском и латинском языках), 1736 г. 
(№  221); «Теории на магнитизм животных, часть 2-я», 
X IX  в. (№ 527); «Толкование неудобь познаваемым 
речем», XVI в. (№  40); Указец о составлении чернил, 
X V III в. (№  524); «Учение о языке» (стилистика, син- 
таксис и др.), X IX  в. (№ 531); Философия, X V III в. 
(№  273); Христианская топография Козьмы Индикоп- 
лова( отрывок), X V III в. (№  351); Язык (перевод 
с французского С. Волчкова, 1746 г.), X V III в. (№ 279).

Медицина: Лечебник, X VII в. (№ 159), X V III в.
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(№ №  217, 367, 411, 479); Лечебник (домашний), X IX  в. 
(№ 543); Лечебник (конский), X V III в. (№  311), X IX в. 
(№ 407); Лечебник (Прохладный вертоград), X V III в. 
(№ №  186, 434); Лечебник (с травником и скотским лечеб- 
ником), X V III в. (№  388); Лечебник (содержит также 
травник, скотский лечебник, с рисунками), составленный 
соловецким монахом Вениамином в 1790 г., с добавле- 
ниями, сделанными в 1853 г. капитаном (топографом) 
П. Богатыревым, в 3 частях, X V III в. (№ №  405—407); 
«Порада здравия докторов парижских» (медицинские со- 
веты, изложенные виршами, перевод с латинского изда- 
ния Рославль, 1665, на украинском языке), X V III в. 
(№ 376); рецепт лекарства против конского падежа, 
X V III в. (№ 453); рецепт пластыря камер-юнкера Шифд 
Гаузена, X V III в. (№ 427); Совет (медицинский), что 
надо делать, чтобы были здоровые дух и тело, X V III в. 
(№ 413); Травник, X V III в. (№№ 217, 427, 489), X IX  в. 
(№ 643).

Военное дело: Артикул воинский, (копия с издания 
СПб., 1755), X VIII в. (№ 342); Артикул воинский 
шведского короля Карла XI, с добавлением воинских мо
лите для разных чинов, X V III в. (№ 215); Описание 
пехотного полкового строя (с планами и 24 чертежами), 
1755 г. (№ 285); Правила стратегии (с картинами и пла
нами), сочинение ерцгерцога Карла, примечания генерала 
Жомини, перевод А. Раевского (чч. 2 и 3), X IX  в. 
(№№ 575, 576); Устав воинский (копия с издания СПб., 
1753) X V III в. (№ 342); «О экзерциции, о приготовле- 
нии к маршу, о званиях, о должности полковых чинов» 
(в 3 частях), X V III в. (№ 342).

Законодательные памятники (гражданские и церков
ные): Духовный регламент (с издания М., 1723, южно- 
русская скоропись), X V III в. (№ 233); Кормчая (отры- 
вок), X IV —XV вв. (№  3); Кормчая, X V III в. (№  307); 
статьи из Кормчей, X V I—X IX  вв. (№ №  75, 120, 123, 
170, 183, 193, 243, 277, 297, 541); Литовский статут 
(украинская скоропись), X V III в. (№ 362); Права Эст- 
ляндского княжества (земский устав, рыцарские права, 
полицейский устав, устав сиротского и опекунского суда 
и др.), X V III в. (№  433); Правила святых апостол и 
вселенских соборов, X V III в. (№  243); Регламент (ге
неральный, копия с издания СПб., 1720), X V III в. 
(№  270); Регламент Главного магистрата, 1721 г.,
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X V III в. (№  209); Регламент и Устав Духовной колле- 
гии, X V III В. (№  240); Стоглав, XVII в. (№  108), 
X V III в. (№  403), X IX в. (№ 597); Статьи из Стоглава,
X V I—X V III вв. (№ №  54, 503); Торговый устав Елиза
веты Петровны, с дополнением указов по торговым и су- 
допроизводственным делам, X V III в. (№  453); выписки 
из Торгового устава (о гильдиях, городском купечестве 
и т. п.), X V III в. (№ 413); Уложение 1649 г., список 
1690 г. (№  142); Утвержденная грамота об избрании на 
царство Михаила Федоровича Романова, XVII в. 
(№  150), X V III в. (№ 160).

Документальные материалы: билет казакам киевского 
полка М. Наровило и И. Гладуку на поездку в парокон- 
ных повозках для продажи хлеба, 1781 г. (№ 333); бу
маги С. П. Завадского-Краснопольского (письма из Пе
тербурга к родителям, брату, рецепты, молитвы, копии 
указов, прошения и др.), 1823—1852 гг. (№  588); выпись 
из переписных книг Едомской волости 1677—1678 гг. 
о крепостных крестьянах помещика О. М. Малыгина,
X V III в. (№  427); выпись о земельных владениях 
Киево-Печерской лавры в Бобровицкой волости, 1746 г. 
(№  281); грамота о брадобритии патриарха Адриана,
X IX  в. (№ №  508, 580); грамоты жалованные (копии) 
1665—1690 гг. “Киево-Печерскому монастырю, X VIII в. 
(№  205); грамота (копия) царская (похвальная) ниже- 
городцам за поимку двух разинцев с «прелестным пись- 
мом» от 13 октября 1670 г., XVII в. (№  160); грамота 
жалованная (копия) Петра I азовскому воеводе 
А. С. Шеину от 26 декабря 1696 г., X V III в. (№ 126); 
грамота царская князю Г. С. Куракину о заключении 
мира со Швецией, X V III в. (№  160); дело о недвижи- 
мом имуществе сенатора В. Я. Новосильцева в Суздаль- 
ском уезде, 1743 г. (№ 232); дело об отказе ротмистру 
А. В. Новосильцеву отцовских сел в Суздальском уезде, 
1745—1748 гг. (№ 241); дело о лишении Н. Гайдукова 
за пьянство чина сотенного вакансового атамана в Яго- 
тинском правлении, 1781 г. (№  333); договор на владе- 
ние землей, X V III в. (№ 84); документы (копии рапор- 
тов, план села Слободки, копии писем и др.) по вотчинам 
князей Александра и Сергея Александровичей Меншико- 
вых в Козельском, Мещовском и других уездах, 1756— 
1778 гг. (№  349); запись о русско-польских переговорах 
о мире в селе Андрусове в 1666 г., X V III в. (№  126);
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извещение о выезде из Переяславля епископа Иллариона 
и об организации встречи его на местах, 1783 г. (№  333); 
книга окладная по г. Верхотурью, 1632 г. (№  107); книга 
расходная Холмогорского архиерейского дома, 1689— 
1690 гг. (№  141).

Описания свадеб, церемониалов и торжёственных 
встреч русских царей и реляции о придворных и военных 
событиях: описание свадьбы царя Алексея Михайловича 
и Марии Ильиничны, X V III в. (№  208); реляции рус- 
ского посла английскому королевскому двору о восшест- 
вии на престол Елизаветы Петровны, X V III в. (№ №  222, 
380); реляция о морском бое со шведами при Гангуте 
с реестром трофеев, пленных и убитых и с росписью швед- 
ского флота (с миниатюрой двух сражающихся кораблей), 
X V III в. (№ 427); порядок празднеств в честь брако- 
сочетания императорских- особ 26 сентября 1776 г. (с̂  до- 
бавлением выписок из европейских газет об этих собы
тиях), X V III в. (№ 453); «Экстракт» торжественного 
придворного церемониала по случаю заключения мира 
(екатерининских времен), X V III в. (№ 322); «Реестр» 
екатерининских времен торжественного награждения выс- 
ших воинских и гражданских чинов «за заслуги перед го
сударствомъ X V III в. (№ 322); церемониал свадьбы 
великого князя Александра Павловича с княжной Елиза-. 
ветой Алексеевной, 1793 г. (№  488); церемониал. («Дис- 
позиция») войск при встречи Анны Иоанновны в Пе- 
тербурге в январе 1732 г., X V III в. (№  427); церемо
ниал на перенесение тела Павла I из Михайловского 
замка в Петропавловскую соборную церковь, X IX  в.
(№ 502).

Определение Синода о браках с иноверными (с изда- 
ния СПб., 1721, украинская скоропись), X V III в. 
(№ 233). Прошение в Переяславский уездный суд о при- 
нятии на должность канцеляриста 1783 г. (№  333). Ре
естр (на украинском языке) членов Нежинского сапож- 
ного цеха, 1690—1891 гг. (№  199). Реестр (на русском 
и украинском языке) членов Нежинского шапочного цеха 
с 1786 по 1901 г. (№ 396). Рядная крестьянская запись 
на хозяйственные работы в Лекшмозерской пустыне, 
1755 г. (№  222). Сборник копий царских и сенатских 
указов и распоряжений преимущественно елизаветинских 
и екатерининских времен по торгово-хозяйственным и ад- 
министративным делам, главным образом по Вологодской
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и Иркутской провинциальным канцеляриям (1643— 
1778 гт.), X V III в. (№  453). Сборник документов (в ко- 
пиях) дворян Лопухиных по землевладению, 1697— 
1762 гг., X V III в. (№ 147). Сборник документов (ко- 
пий) и сведений о роде Дмитриевых-Мамоновых, 1787 г. 
(№  504). Сборник копий с царских, митрополичьих и дру- 
гих указов и грамот от 1713—1723 гг. по разным рели- 
гиозно-бытовым вопросам, X V III в. (№  203). Сборник 
копий с правительственных распоряжений, касающихся 
польского восстания, пошлин, учреждения губерний, Бе- 
лоруссии, Смоленска, взыскания недоимок, соляного прав- 
ления, учреждений разных медалей и т. п., 1768—1784 гг. 
(№  436). Сборник царских и сенатских указов торгово- 
финансового характера по Казенному управлению, 1783 г. 
(№  392). Сборник копий документов (царские грамоты, 
указы, инструкции и т. п.) по имущественным'делам, су
допроизводству и т. д., присланных в Белгородскую гу
бернскую канцелярию в 1685—1778 гг., X V III в. (№  394). 
Соборное постановление 1621 г. об обращении с иновер- 
ными, 1698 г. (№  143). Указ Филарета о перекрещивании 
белорусцев, X V III в. (№ 277). Указ царский от 1650 г. 
о табаке, X V III в. (№  303). Указы 1697 г. (копии) по 
Московскому судному приказу, X V III в. (№ 158). Указ 
(царский) 1722 г. о выборе дьячков и священников, X IX  в. 
(№  637). Указ Петра I о судопроизводстве от 1723 г., 
X V III в. (№  240). Указ о кончине Петра I и о вступлении 
на престол Екатерины, 1725 г., января 28, X VIII в. 
(№  427). Указы (копии) петровские и елизаветинские 
по судопроизводству, X VIII в. (№ 270). Указ Екате
рины II о беглых людях, 1754 г., мая 18, X V III в. 
(№  427). Указы (копии) 1760— 1777 гг. в Вологодскую 
канцелярию о винокурении и др., X V III в. (№  453). 
Челобитная новгородскому архиепископу Корнилию по 
земельному вопросу, 1684 г. (№ 22). Челобитная явоч
ная (исковое доношение) на значкового товарища Ро
мана Анастасенка, 1780 г. (№ 333). Ханские ярлыки 
митрополитам Алексею, Ионе и Феогносту, X IX  в.
(№  572).

Письма: Козьмы Логинова священнику Луке Власье
вичу (печатается в Приложении II), XVII в. (№  84); 
Митрофана («Послание»), воронежского епископа, к вое- 
воде Митрофану Тимофееву (просьба оказать помощь 
иеродиакону Матвею), X V III в. (№ 126); неустановлен-
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ного лица из Петербурга за границу о свержении 
Петра III, X V III в. (№ 222); неустановленного лица к ир
кутскому губернатору Адаму Ивановичу (изложение 
плана Анадырской экспедиции), X V III в. (№  453); 
Миниха Екатерине II с просьбой об отставке от всех дел 
по старости, 1767 г., января 29, X V III в. (№  453); Але
ксандра Брянчанинова Алексею Васильевичу Олешеву 
(оправдание в каких-то поступках), 1777 г. (№  453); Але- 
ксея Васильевича Олешева в Комельскую треть (при- 
глашение приехать и разобраться в каком-то деле), 
1777 г. (№  453); Д. И. Фонвизина к гр. П. И. Панину 
из Ахена и Парижа, 1778 г., X V III в. (№  386); Екате
рины II (три письма) в Сенат, от 1772—1783 гг. (об от- 
срочке взыскания денег с петербургского купца Тимо- 
фея Козлова, о выплате денег купцу Щербакову и др., 
о посылке табакерки графу Петру Борисовичу), X V III— 
X IX  вв. (№  427); Митрофании, бывшей игумении сер
пуховского Владычня монастыря, к сестрам обители после 
ея осуждения (копия рукой П. Ф. Симсона), 1876 г. 
(б/н); некоего сына к родителям — отцу Михаилу Ан
тоновичу и матери Вассе Михеевне (по поводу долгого 
молчания их), 1787 г. (№ 414); Павла I А. В. Суворову 
(предложение взять командование над армиями в Ита- 
лии) от 1799 г., февраля 4, X V III в. (№ 386); А. В. Су
ворова ответное Павлу I из Кончанского, от 1799 г., фев
раля 6, X V III в. (№  386); А. В. Суворова «Приказ лю- 
дям» о выезде из Кончанского в армию, X V III в. 
(№ 386); Ивана Иодлевского, отставного штабс-капитана 
из Томской губернии, царю (просьба освободить его от 
каторги), без даты, X IX  в. (№  427).

Сочинения на иностранных языках: афоризмы, изрече- 
ния, поговорки и обраіЦения типа «проба пера», на латин- 
ском и польском языках, X V III в. (№ 16); афоризмы, 
на немецком языке, X IX  в. (№  487); выписка из за
метки аббата Стюарта о характере и сочинениях герцога 
де Ларошфуко, на французском языке, X IX  в. (№  569); 
вирши-диалог (отрывок из драматического произведения) 
на польском языке, X VIII в. (№  332); «Вирши на смерть 
иеросхимонаха Иосифа Лазаревича», на польском языке, 
ХѴІИ в. (№  16); вирши — Плач Малороссии о своей 
судьбе, на латинском языке, X V III в. (№  16); гимны 
кресту и церкви (католические), на латинском языке, 
X V III в. (№ 261); Грамматика латинского языка
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(с упражнениями), на латинском и русском языках, 1713 г, 
(№  409); Евангелие от Иоанна (отрывок, на пергаменте), 
на греческом языке, XII в. ( № 1); записи читательские 
(на листах), на немецком, французском и татарском язы
ках, X IX  в. (№  530); запись по богословским вопросам 
(? ), на польском языке, X V III в. (№  16); История
о князе Грасилде и его жене-простолюдинке, на польском 
языке, X V III в. (№  348); Марк Антоний Мурет. Триум- 
фиальная песнь (1-я и 2-я книги поэмы), на латинском 
языке, X V III в. (№  261); молитвы и псальмы, на гре
ческом языке, 1789 г. (№  404); Морфология греческого 
языка Симона Тодорского (копия с издания Киев, 1738), 
на латинском языке, X V III в. (№  253); «Наставление 
новых содолесов», на латинском и русском язьіках, 1736 г. 
(№  221); Номоканон, на греческом языке, XVII в. 
(№  153); о частях речи, на латинском языке, X V III в. 
(№  261); перечень римских цесарей от Августа до Кон
стантина, на латинском и украинском языках, X V III в. 
(№  16); Пиитика (копия с издания Киев 1733, с ми- 
ниатюрой), на латинском языке, X V III в. (№  260); Поэ
тика и риторика, на латинском и русском языках, 
X V III в. (№ 261); псальмы и гимны богородичные и 
святительские (католические), на латинском языке, 
X V III в. (№  261); «Рассуждение» (школьное) о звуках 
в языке (с религиозно-философских позиций), на латин
ском языке, X IX  в. (№  578); Рассуждение о любви, 
на латинском языке, X IX  в. (№  386); сборник изречений 
и пословиц, параллельно на латинском и польском язы
ках, X V III в. (№ 219); сборник риторических образцов, 
на латинском языке, X IX  в. (№  530) ; Синтагмы, на ла
тинском и русском языках, 1736 г., (№ 221); Служебник, 
на греческом языке, с предисловием Афанасия, патриарха 
монашеского ордена базилиан, на латинском языке, пе
чатное униатское издание, без начала и конца, XVII в. 
(№  48); собрание сентенций из различных древних ав- 
торов, расположенное по алфавиту, на латинском языке* 
X V III в. (№ 261); сочинение (школьное) по логике, на 
латинском языке, X IX  в. (№ 578); Таблица римских це
сарей, на латинском и украинском языках, X V III в. 
(№  16); школьные переложения и переводы (частично 
стихотворные) с латинского на русский и с русского на 
латинский духовных и исторических статей, анекдотов, 
X V III В. (№  345).

—  104 —



Публикаціи. В. П. А д р и а н о в а .  Из  истории театра в 
Твери в X V III в.— В кн.: Старинный театр в России X V II—  
X V III вв. Сборник статей. Под ред. В. Н. Перетца. Изд. «Aca
demia», Пб., 1923, стр. 93— 142 (опубликован Диалог в Твер
ской семинарии, № 213); В. Н. П е р е т ц .  Ще одна вірша про 
гетьмана Мазепу. — Записки Історічно-філологічного відділу 
ВУАН, кн. X III—X IV . Киів, 1927, стр. 161— 166 (изданы и 
исследованы вирши X V III в., приписанные к Хронографу
X V II в., №  16); В. Н. П е р е т ц .  Исследования и материалы
по истории старинной украинской литературы X V I—
X V III вв. — СпоРЯС А Н  СССР, т. 1, вып. 1. Л., 1928, стр. 79
(изданы Слово о богатых и немилостивых (№  96), Слово 
о саморянине (№  10) и отрывки из слов Иоанна Златоуста 
(№  10)); В. Н. П е р е т ц .  Неизвестные подражатели
кн. А. Д. Кантемира. — ИпоРЯС, т. 1. Л., 1928, стр. 336— 331 
(исследованы и изданы сатиры — подражания Кантемиру и 
эпитафия епископу Серапиону Лятошевичу по сборнику 
№  261); Степан Г а е в с ь к и й .  Александрия в давній украін- 
ській літературі. — Пам’ятники мови та письменства давчьоі 
Украіни, т. III. Збірник Історічно-філологічного відділу ВУАН, 
Киів, 1929, стр. 1—83 (издан текст украинской редакции «Але
ксандрин» по рукописи № 126, с вариантами по рукописи 
№  348), 223—229 (издана Повесть об острове Макиронском 
по рукописи №  348), 232—233 (издано Сказание о Вринуше 
по рукописи №  І26); В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц .
Образцы общественно-политической пародии X V III—начало
X IX  в. — Т О ДРЛ , т. III. М.—Л., 1936, стр. 362—365 (издан
и исследован текст пародии на церковную службу, № 569); 
Хрестоматія давньоі* украінськоі* літератури. Киів, 1949, 
стр. 511— 520 (напечатаны отрывки из Повести о Бове, №  365); 
Н. А. Б а к л а н о в а .  «Тетради» старца Авраамия. — Истори
ческий архив, т. VI. М.—Л., 1951, стр. 131 — 155 (изданы «Те
тради», №  139); Казанская история. Подготовка текста, всту
пительная статья и примечания Г. Н. Моисеевой. М.—Л., 1954, 
стр. 30, 35, 43— 176 (издан текст «Истории», №  98, учтены 
списки № №  131, 180); Русская демократическая сатира
X V II века. Подготовка текстов, статья и комментарии члена- 
корреспондента А Н  СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 
1954, стр. 34—36 (издан текст Азбуки о голом и небогатом, 
№ 344); Б. А. Д  е р к а ч. Перекладна украінська повість. Киів, 
1960, стр. 101 — 128 (напечатана Повесть о Бове, №  365); 
В. Ф. М а р е ш. Сказание о славянской письменности (по 
списку Пушкинскою Дома А Н  СССР). — ТО ДРЛ , т. X IX . 
М.—Л., 1963, стр. 169— 176 (публикация. Сказания по руко
писи №' 143); Ф. Я. Ш о л о м  3  історі’і традицій Г. С. Сково
роди в украінській та російській сатиричній поезіі кінця
X V III —початку X IX  ст .— Питання історіі та культури слов’ян, 
частина II. Киів, 1963, стр. 30—38 (исследован и опубликован 
текст вирш неизвестного последователя Сковороды, №  551).

Литература. 1) Обзоры: Г. А . К н я з е в. Научные цен- 
ности архивов Академии наук СССР. — Вестник Академии 
наук СССР, 1945, №  5—6, стр. 246; Н. А. Б а к л а н о в а  и 
А. П. M o  г и л я н с к и й .  Обзор древнерусских рукописей,
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поступивших в Пушкинский Дом из Института мировой лите
ратуры им. А. М. Горького Академии наук СССР. — Бюллетени 
Рукописного отдела Пушкинского Дома, вып. IV. М.—Л., 1953, 
стр. 118— 126; Описание рукописей, принадлежащих П. Ф. Сим
сону. Тверь, 1903 (у В. Н. Перетца из этого собрания нахо
дятся следующие № №  1 (Перетц — № 109), 12 (426), 23 (528), 
44 (550), 48 (589), 49 (443), 60— 64 (390), 66 (93), 68 (563), 
69 (164), 80 (325), 92 (423), 108 (б/н), 112(210) ,  116(163) ,  
123(554), 292(615), 296(170), 300(532), 302(559),
303 (122), 305 (328), 315 (3 8 2 )). Имеется краткое рукописное 
описание на все рукописи собрания В. Н. Перетца, составлен
ное Н. А. Баклановой. 2) Литература об отдельных рукописях: 
П. М. П о п о в .  Замітки до історіі украі’нського письменства 
X V II—X V III вв., I—III. Кшв, 1923 (использованы списки 
риторик и курсы пиитики); В. Н. П е р е т ц .  Исследования и 
материалы по истории старинной украинской литературы X V I—
X V III веков. — СОРЯС А Н  СССР, Т. 101, № 3, А , 1926,
стр. 74 (использован текст «Лествицы», №  40), 105 (учтены 
список Повести о Давиде и Соломоне, № 126, и список Повести 
о папе Григории, №  365); Акад. Володимир П е р е т ц ,  Слово 
о полку Ігоревім. У Киі'ві, 1926 (использован материал сбор
ника X V  в., №  Q.109, л. 256, теперь № 23); А. Н а з а- 
р е в с ь к и й .  До студій над давньою украі’нською повістю. 
Ки'ів, 1928, стр. 10 (упомянуты повести о Бове, Григории-папе, 
№  365, Давиде и Соломоне, №  126); В. Н. П е р е т ц .  Иссле
дования и материалы по истории старинной украинской лите
ратуры X V I—X V III ВВ. — СпоРЯС А Н  СССР, Т. 1, вып. 1, 
Л., 1928, стр. 34, 40, 67, 71, 74, 83, 93 (учтены слова Иоанна 
Златоуста о посте, о милостыни, об Иосифе на антипасху по 
рукописям, № №  10, 53, 92), 74, 79 (учтено Слово Иоанна Зла
тоуста об Есифе, №  85, слова о богатых и немилостивых, 
№ №  85, 86); В. Н. П е р е т ц .  Исследования и материалы по 
истории старинной украинской литературы X V I—X V III вв., 
часть III. СпоРЯС А Н  СССР, т. 1, вып. 3. Л., 1929, стр. 2 
(отмечены украинизмы в языке Измарагда, № 86); Jocnn Б а 
д а  л и h. Споменици руске школске драме іелисаветинског 
времена. — Споменик Српске крал>евске Академиіе наука в Бео- 
граде кн>. 67. Београд, 1930, стр. 3— 1 (характеристика списка 
Диалога в Тверской семинарии, №  213). И. П. Е р е м и н. Из 
истории старинной русской повести. (Повесть о пасаднике 
Щиле). — Труды Комиссии по древнерусской литературе 
А Н  СССР, т. I. Л., 1932, стр. 82, 86 (учтены списки Повести, 
№ №  192, 243, 351);  В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц .  Об
разцы общественно-политической пародии Х Ѵ іІІ—начала
X IX  в. — Т О ДРЛ , т. III. М.—Л., 1936, стр. 343 (учтен список
«Плача коллегских и титулярных советников»); А. П. Е в 
г е н ь е в а .  Сказание о киевских богатырях.. .  — Т О ДРЛ , т. V. 
М.—Л., 1947, стр. 127 (цитируется Лечебник, № 217);
Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева, М.—Л., 1952, 
стр. 12 (использован рукописный сборник, N» 404); Н. А. Б а 
к л а н о в а .  К вопросу о датировке Повести о Савве Груд- 
цыне. — Т О ДРЛ , т. IX, М.—Л., 1953, стр. 443—459 (исполь
зован список Повести о Савве Грудцыне, № 346); Русская
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демократическая сатира X V II века. Подготовка текстов, статья 
и комментарий члена-корреспондента А Н  СССР В. П. Адриа- 
новой-Перетц. М.—Л., 1954, стр. 190, 194, 206 (учтены списки 
Повести о Ерше, № 162, Калязинской челобитной, №  344, и 
Шемякина суда, №  404); Сказание Авраамия Палицына. Под
готовка текста и комментарий О. А. Державиной и Е. В. Ко
лосовой. М.—Л., 1955, стр. 91 (учтены списки Сказания, 
№ №  124, 208); Сочинения И. Пересветова. Подготовил текст 
А. А. Зимин. М.—Л.* 1956, стр. 79, 94—95 (упомянут список 
Большой челобитной Пересветова, №  476); В.. И. М  а л ы ш е в. 
Сочинения протопопа Аввакума в собрании Института русской 
литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР. — 
Т О ДРЛ , т. XIII. М.—Л., 1957, стр. 588 (характеристика сти- 
хотворения о Никоне, приписанное протопопу Аввакуму, 
№ 490); H. К. Г у д з и й .  Новые редакции Повести о папе 
Григории — Т О ДРЛ , т. X V . М.—Л., 1958, стр. 181 (учтен 
список Повести, №  365); А. А. З и м и н .  И. С. Пересветов и 
его современники. М., 1958, стр. 245 (учтен список Большой 
челобитной, №  476); Е. М. И с с е р л и н. Слова с полногла- 
сием и неполногласием в литературном языке второй половины 
X V II в. — Московский заочный полиграфический институт, 
Сборник трудов, вып. 6. М., 1958, стр. 216 (использован Ле- 
чебник, № 217); М. Д. К а г а н. Русская версия 70-х годов 
X V II в. переписки запорожских казаков с турецким султаном.— 
ТО ДРЛ, т. X IV . М.—Л., 1958, стр. 311—314 (характеристика 
списка «переписки», №  160); К. М. Н о в и к о в а .  Русская ру
кописная повесть о Петре Златых Ключей. Московский заоч
ный полиграфический институт, Сборник трудов, вып. 6. М., 
1958, стр. 223 (упомянут список, №  160); В. К. П е т у х о в .  
Сербская рукопись X V I в. (из собрания В. Н. Перетца). — 
ТО ДРЛ , т. X IV . М.—Л., 1958, стр. 631—633 (описано Еваи- 
гелие, №  50); Л. Т. Р о м а н о в а .  Повесть о Ерше Ершовиче 
(редакции Повести о Ерше Ершовиче X V II—X V III вв. и 
сказки в записях X IX —X X  вв.). Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
М., 1958 (учтен список, № 162); М. R i c h a r d .  Répertoire des 
bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs. 2-e éd. Paris, 
1958, стр. 136 (упоминание фрагмента греческого Четвероеван- 
гелия XII в., №  1); Повести о Куликовской битве. Издание 
подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев, 
М., 1959 (Литературные памятники), стр. 482, 489, 506 (уч
тены тексты повести, № №  16, 89, 331, 334); С. Н. А  з б е л е в. 
Новгородские летописи X V II века. Новгород, 1960, стр. 83, 
251—255 (характеристика списков Новгородской летописи, 
№ №  250, 351); О. А . Д е р ж а в и н а .  Фацеции (переводная 
новелла в русской литературе X V II в.). М., 1962, стр. 41, 43 
(характеристика списков фацеций, № №  213, 269); Л. Т. Р о 
м а н о в а .  О редакциях древнерусской повести о Ерше Ершо
виче и о времени ее возникновения. — Славянский филологи
ческий сборник, Уфа, 1962, стр. 331 (характеристика списка, 
№ 162); М. R i c h a r d .  Rapport sur une mission d’étude en 
URSS. — Bûlletin d’information de l’Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes, Paris, 1962, №  10, стр. 47, 54 (о фраг-
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менте греческого Четвероевангелия X II в., № 1); Е. Э. Г р а н -  
с т р е м. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ, 
вып. 4. Рукописи X II века. — Византийский временник, 
т. X X III. М., 1963, стр. 192, №  372 (о греческом Евангелии, 
№  1); Р. П. Д м и т р и е в а .  Повести о споре жизни и смерти. 
М.—Л., 1964, стр. 68 (учтен украинский список повести,
№  143); В. Д. К у з ь м и н а .  Рыцарский роман на Руси. М., 
1964, стр. 32, 250 (о списке Бовы, №  365), 173, 260 (о списке 
Петра Златых Ключей, № 160); Сири Свердруп Л ю н д е н. 
Список X V II века Азбуки о голом и небогатом человеке.— 
Scando-slavica, t. IX , m. X III, Copenhagen, 1964, стр. 169— 185 
(использован текст Азбуки, №  344); Ф. Я. Ш о л о м. Твори 
Т. Г. Шевченка в рукописному збірнику X IX  століття. — В кн.: 
Світова велич Тараса Шевченка. Видавництво Киі'вського уні- 
верситету, 1964, стр. 12— 14 (характеристика сборника русских 
и украинских стихов, № 647); Kurt Т  г е с е. Die griechischen 
Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR. Eine systema
tische Auswertung der Texthandschriftén in Leningrad, Moskau, 
Kiev, Odessa, Tbilisi und Erevan. Berlin, 1964, Bd. X X III, 
стр. 212, ссылка на стр. 336—337 (о греческом Евангелии, 
Ѣ  1).

В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц .  Стихотворные жарты 
X V III в. (неизданная работа в архиве исследователя, исполь
зованы рукописи стихотворных жарт № №  213, 404, 565).

„ПЕЧОРСКОЕ СОБРАНИЕ

Печорское собрание образовалось из четырех поступлений:
1. Усть-Цилемское собрание, 417 рукописей. Оно собиралось 

в 1949— 1959 гг. Ф. А. Каликиным, В. И. Малышевым и А. М. Пан
ченко в Усть-Цилемском районе Коми АССР. Все рукописи Усть-Ци- 
лемского собрания имеют подробное научное описание, до № 269 на
печатанное (см. библиографию в конце этого раздела).

2. Верхнепечорское собрание, 90 рукописей. Рукописные книги 
найдены Д. М. Балашовым, Ю. К. Бегуновым, А. С. Деминым и
A. М. Панченко в 1959— 1960 гг. в Троицко-Печорском, Интинском и 
Ухтинском районах Коми АССР и в Ныробском районе Пермской об
ласти. Немало среди них связано своим про'исхождением с местной сек
той скрытников (бегунов).

3. Нарьян-Марские рукописи, 15 рукописей. Они привезены
B. И. Малышевым в 1962 г. из Нарьян-Мара и окрестностей Пусто- 
зерска. Они вошли в Верхнепечорское собрание.

4. Усть-Цилемское новое собрание, 48 рукописей. В него входяг 
рукописи, разысканные Ю. К. Бегуновым в 1963 г. в Нарьян-Маре, 
Сыктывкаре, Усть-Цильме и в верховьях Печоры (село Усть-Унья 
и др.). Большинство рукописей найдено в селе Усть-Цильме.

Всего в Печорском собрании 570 рукописных книг (X V —X X  вв.).
Печорское собрание разбито на три самостоятельные части, имею- 

щие свои, отдельные описи и номера (шифры): 1) Усть-Цилемское 
собрание; 2) Верхнепечорское собрание, к нему присоединены нарьян- 
марские рукописи; 3) Усть-Цилемское новое собрание. Обзор их по
этому дается раздельно. Усть-Цилемские рукописи имеются также 
в B Ä H  (собрание H. Е. Ончукова), в ГПБ (собрания Ф. М. Исто
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мина и М. А . Яковлева), в Коми республиканском музее в Сыктыв
кара, у москвичей Ю. А. Арбата, Ä. Д. Синявского и в других госу
дарственны« хранилищах страны и в частных собраниях.

1. Усть-Цилемское собрание
P. IV, оп. 14, №№ 1—417 (XV—XX вв.).

Повествовательная литература: повести и сказания, 
русские и переводные — об Аггее, X IX  в. (№ №  67, 84), 
об Александре Македонском, X V III—X IX  вв. (№ №  66, 
193), об Акире, XVII в. (№  12), X IX  в. (№  67), о Ба- 
câpre, X IX  в. (№  66), о бражнике, X IX  в. (№  194), 
о Вавилонском царстве, XVII в. (№  6), о Варлааме и 
Иоасафе, X V III—X IX  вв. (№ №  14, 67), о голом и небо- 
гатом (Азбука, печатается в Приложении II), X IX  в. 
(№  74), о девице прекрасной (Азбука), X IX  в. (№  192), 
о Динаре, X V II—X IX  вв. (№ №  6, 207), о жене лукавой 
купца, X IX  в. (№ 93), о царе Константине и матери его 
Елене, X IX  в. (№  66), о купце христолюбивом, X X  в. 
(№  100), о Мамера 12 снах, X IX  в. (№ №  75, 81, 195, 
196), оМуромском (Онежском) острове, X V II в. (№  197), 
о Никодиме Типикарисе, X V III—X IX  вв. (№ №  27, 56), 
об очах человеческих, X IX  в. (№№ 67, 72), о царевне 
Персике, X IX  в. (№  67), о Петре и Февронии, X V II—
X VIII вв. (№№ 5, 22, 27), о Петре, царевиче Ордынском, 
XVII в. (№ 12), о прении живота и смерти, X V III—
X IX  вв. (№№ 40, 90, 200), о преступнике, ставшем с по
мощью дьявола царем и правившем справедливо, X IX  в. 
(№ 70), о происхождении вина, хмеля (несколько вариан- 
тов), X V III—X IX  вв. (№ №  66, 85, 201), о пьянице, 
устроившем мост, X IX  в. (№ 67), о священнике добро- 
детельном и , сострадательном юноше, X IX  в. (№  72), 
о старце страннолюбивом, искушенном бесом, X IX  в. 
(№ №  67, 70), о судье праведном (о рабе, ставшем главой 
страны и правившем мудро и честно), X IX  в. (№ 72), 
о табаке, X IX  в. (№№ 59, 202), о Темир-Аксаке, XVI в. 
(№ 2), о Тимофее Владимирском, X IX  в. (№ №  70, 206), 
о Троянской войне (хронографическая), X IX  в. (№  66), 
о Федоре-купце, X IX  в. (№ 53), о царице и львице,
X V III—X IX  вв. (№ №  66, 208), о человеке христолюби
вом, продавшем себя в милостыню, X IX  в. (№ №  34, 56), 
о Шемякине суде (отрывок), X IX  в. (№  75), о посад- 
нике Щиле, X IX  в. (№ №  66, 91).
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Переводные сборники повестей, новелл и нравоучений: 
Великое зерцало, 1817 г. (№  144); повести из Великого 
зерцала, в списках X V III—X X  в. (№ №  20, 22, 31, 40, 
43, 58, 61, 64, 66, 67, 70, 72, 90, 92, 93, 136); Звезда 
пресветлая, 1709 г. (№  143); повести из Звезды пресвет- 
лой, X V III—X X  в. (№№ 16, 31, 81); Мудрость Менан
дра, XVI В. (№  1), X IX  В. (№ 75); Пролог, X V I— 
X IX  ВВ. (№ №  146— 149).

Повести из житийных, канонических и учительных 
сборников: Измарагда (№№ 14, 22, 43, 50, 53, 56, 74, 77, 
90, 99, 232); Кормчей (№№ 1, 4, 7, 13, 15, 26); Патерика 
Азбучного, Иерусалимского, Синайского, Скитского и др.
(№ №  1, 13, 16, 19, 20, 22, 26, 35—37, 43, 48, 50, 53, 61, 
66, 67, 70, 74, 77, 87, 90, 93, 97, 99, 144, 206); Потребника 
(№ №  18, 19, 37); Пролога (№ №  2, 4, 8, 9, 13, 15, 20, 
22, 25, 35—37, 43, 48, 50, 53, 60, 61, 66, 67, 69, 70); Пчелы 
(№ №  6, 14— 16, 43, 57, 67, 75, 77, 90, 91, 94, 96, 97, 120); 
Соборника (№ №  2, 8, 13—15, 25, 35, 43); Старчества 
(№ №  1, 2, 15, 19, 22, 37, 66, 67, 85, 90, 92, 99, 348); 
Златоуста, X V III в. (№ 144).

История: Стоглав, X IX  в. (№ 264); Сказание 
о патриаршестве на Руси (из Кормчей), X V III в. 
(№  230); Описание заседания по поводу исправления 
Катехизиса Лаврентия Зизания (отрывки), X V III в. 
(№  188); выписки — из Киево-Печерского патерика,
X V III в. (№ №  21, 32), летописей и хронографов, 
X V II в. (№ №  11, 12), разрядных книг Ивана Грозного,
X V II в. (№ 12), Степенной книги, X V II—X VIII вв. 
( M e  11, 12, 31), Стоглава, X V II—X X  вв. (№№ 7, 15, 
19, 74, 97).

Сочинения русских писателей X I—X V III вв.: Генна- 
дий, архиепископ Новгородский. Послания (о еретиках и 
к Прохору Сарскому), XVI в. (№ 1); Даниил, игумен. 
Хождение в Иерусалим, XVII в. (№  11); Дмитрий Ро
стовский. Жития (из Четьих Миней), X V III—X IX  вв. 
(№ №  43, 58, 66); Епифаний Премудрый. Житие Сергия 
Радонежского, X V II в. (№ 5); Иларион, митрополит. 
Поучения о пользе души, X V III в. (№ 28); Иосиф Во- 
лоцкий. Духовная, слова о неприкосновенности церковных 
и монастырских имуществ, о новгородских еретиках,
X V I—X V III вв. (№ №  2, 7, 19, 152); Кирилл Транкви- 
лион. Зерцало богословия (в поморской переработке),
X V III в. (№ №  14, 36); Кирилл Туровский. Отрывок из

—  110 -  ] '



Сказания об иноках и Молитва Иоанну Предтече, X V III в. 
(№ №  34, 349); Макарий, митрополит. Послания к царю 
Ивану Васильевичу, XVII в. (№  7); Максим Грек. Ска- 
зание о соблюдении веры, Слово об Афонской горе, вы
писки из его сочинений, X V III—X IX  вв. (№ №  19, 22, 
64, 74, 90); Нил Сорский. Устав, X V III в. (№  35); 
Нифонт, архиепископ Новгородский. Ответы на вопросы 
Кирилловы, X V III в. (№  348); Стефан Яворский. Рито
рическая рука, выписки из сочинений о последних днях, 
X VIII в. (№ №  23, 36); Терентий, протопоп. Повесть 
о видении некоему мужу, X IX  в. (№ 49); Трифон Ко- 
робейников. Хождение, X VII в. (№  6), X IX  в. (№  266); 
Феофан Прокопович. Грамота в Париж, письмо Петру I, 
XVIII в. (№ 1 4 ) ;  Фотий, митрополит. Послание во 
Псков, X V III—X IX  вв. (№ №  22, 90).

Стихи народные и книжные: об Адаме, X V III— 
XX  вв. (№№ 105, 106, 108—132); об Алексее, человеке 
божьем, XX  в. (№ №  138, 140, 238—240); об Андрее 
Борисове, X IX  в. (№№ 111, 117); об Андрее Денисове 
(и его стихи), X V III—X X  вв. (№ №  41, 103, 104, 107,
110, 111, 117, 126); об ангелах и душе, X IX  в. (№  118); 
о блудном сыне, X V III в. (№ 16); о богородице (мо- 
лебный), X IX —X X  ВВ. (№ №  111, 116, 118, 121, 126, 
127, 131, 138, 247); о борьбе с «погаными», X V III в. 
(№ 103); о Борисе и Глебе, X V III—XX  вв. (№ №  105,
111, 138); о воспоминании судного дня, X V III в. (№  16); 
о втором пришествии, X IX —X X  вв. (№ №  75, 120, 125, 
135); Газета из ада (старообрядческая сатира в стихах),
X IX —X X  в. (№ №  72, 74, 128); стих о грехах, X X  в. 
(№ 129); о греховных помыслах, X V III в. (№  16); 
о греховных соблазнах, X IX —X X  вв. (№ №  75, 111, 116, 
118, 119, 123, 131, 133, 138); о грешницах, X IX  в. 
(№№ 236, 237); о грешной душе, X V III в. (№  16); 
о гробе, X V III—X IX  вв. (№№ 19, 22, 90, 92, 104, 110, 
111); о Данииле Викулине, X V III—X IX  вв. (№ №  104, 
106, 111); о доле, X IX  в. (№ 124); о друге льстивом, 
X X  в. (№ 99); о душе (несколько вариантов), X V III— 
XX  вв. (№ №  75, 105, 111, 115, 118, 123, 132, 139); 
о душевном умилении, X IX —X X  вв. (№ №  121, 125, 
131); о женской прелести (воззвание к юношам), X X  в. 
(№  96); об иноке, X V III в. (№  16); об Иоасафе-царе- 
виче, X IX —X X  вв. (№ №  75, 104, 107, 111, 115, 244,248), 
об Иосифе Прекрасном, X V III—X X  вв. (№ №  104, 111,
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112, 116-120, 121, 123, 132— 134, 139, 253-255); об ис- 
ходе души от тела, X X  в. (№  98); о Кане Галилейской, 
X IX —X X  ВВ. (№ №  75, 111, 117, 121, 138, 241, 242); 
о кратковременности человеческого жития, 1910 г. 
(№  130); о лексинских девицах, X IX —X X  в. (№ №  75, 
80, 127, 246); о «люте времени» и «поганых» нашествии, 
X V III в. (№  108); о наставлении умирающей матери до
чери, X IX —X X  ВВ. (№№ 126, 127, 131, 134, 250); 
о Неофите, X V III в. (№ 41); о нищей братии, X X  в. 
(№ №  131, 243); об ожидании страшнбго суда, 1886 г. 
(№  117); об озлоблении кафоликов, X IX —X X  вв. 
(№ №  55, 75, 111— 112, 117, 118, 120, 123, 132, 138, 256); 
об осиротелых детях, X V III—X X  вв. (№ №  47, 259); 
об отшельнике и райской птичке, 1916 г. (№ 136); оПетре 
Прокопьевиче, X V III—X IX  вв. (№ №  103, 104, .111); 
о печальном страннике, 1946 г. (№ 140); о плаче по умер
шей матери, X V III в. (№№ 103, 104); о плаче трех от- 
роков вавилонских, X V III—X IX  вв. (№ №  103, 104, 111); 
о покаянии, X IX  в. (№ №  82, 245).

Стихи: покаянные, X V III—XX  вв. (№ №  16, 19, 103, 
106, 108, 121, 125, 126); о пользе душевной (раскаяние 
в грехах), X IX  в. (№  124); о последнем времени, XX  в. 
(№  131); о Преображенском кладбище, 1910 г. (№ 130); 
о пустыне (несколько вариантов), X V III—X X  вв. 
(№ №  30, 53, 103, 104, 111, 121, 126, 132, 135); о пьян- 
стве («покаянны»), X X  в. (№ 127); о разумном поведе- 
нии юношей (вирши двухстрочные), X IX  в. (№ 114); 
о распятии Христове, X IX —X X  вв. (№ №  75, 111, 115, 
116, 118, 121—123, 127, 132, 137, 139, 257, 258); о рожде- 
стве Христове, X IX  в. (№  249); о Семене Денисове,
X V III—X IX  вв. (№№ 104, 111); о семи дочерях
дьявола, X IX  в. (№ №  67, 70, 91, 260); о скончании света 
и пришествии антихриста, X IX  в. (№ 121); о смерти 
(кесколько вариантов, X IX —X X  вв. (№ №  124, 129, 131, 
137, 261, 262); о смертном часе, X V III—X IX  вв. 
(№ №  16, 103, 104, 251, 252); о современных нравах (са
тира), X X  в. (№  99); о страннице, X X  в. (№  131); 
о страшном суде, X V III в. (№ 16), о табаке, X IX — 
XX  вв. (№ №  72, 74, 128); о Тимофее Андрееве, X IX  в. 
(№ №  111, 126, 127); «Увеселение — есть юноши премуд
рость», X V III—X IX  вв. (№№ 104, 111); начальные 
строки лирических, любовных, плясовых и рекрутских 
гіесен, X V III в. (№  102).
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Старообрядческая литература: сочинения писателей
X V II— X IX  вв. — Аввакума (Житье, Книга бесед, Книга 
нравоучений и толкований, письма, послания, челобитная 
(пятая) царю), X V III—X X  вв. ( M e  17, 37, 42, 48, 49, 
70, 95), Авраамия (Вопрос и ответ, письма, послания, че
лобитная), X V III—X IX  вв. ( M e  19, 42, 68, 70), Алек- 
сея Иродионова (Зитуменос), X V III в. (№ №  33, 151), 
Андрея Борисова (Житие А. Денисова, Послание на 
Лексу, Похвала девственникам, X V III—X IX  вв. (№ № 41, 
53, 90, 177), Андрея Денисова (Обличение никониан, 
послания, поучения, слова, Устав, Риторика, стихи),
X V III— X IX  вв. (№ №  19, 23, 27, 33, 59, 104, 111, 126, 
151, 350) Герасима Фирсова (Послание к брату о крест- 
ном знамении), X V III в. (№ 33), Ивана Филиппова 
(Исповедь, История Выговской пустыни, Повесть о само- 
сожжениях в Мезенском уезде), X V III—X IX  вв. 
(№ №  19, 73, 203—205), Игнатия Соловецкого (Обличе
ние никониан), X V III в. (№ 19), Лазаря (челобитные 
царю и патриарху), XVII в. (№ 10), Марка Топозерского 
(Путник), X IX  в. (№ №  70, 71), Мяндина И. С. (Повесть 
о быке, Миробытная история, Краткая российская исто
рия и др.), X IX  в. (№ №  66, 67, 69, 70), Пахомия (Жи
тие инока Корнилия), X V III—X IX  вв. (№ №  42, 52, 
66), Петра Прокопьева (Прощальное о себе извещение), 
X VIII в. (№ 19), Семена Денисова (Виноград Россий- 
ский, Вопросы и ответы о кресте, История Соловецкая, 
послания, Риторика, слова и др.), X V III—X X  вв. 
(№№ 17, 19, 23, 33, 34, 39, 152, 159, 198, 199, 231), Ти-
мофея Ивановича (полемическое сочинение против верхне- 
печорских старообрядцев), X IX  в. (№ 209), Федора- 
дьякона (Ответ православных, Повесть об Аввакуме, 
Лазаре, Епифании, Повесть о Петре и Евдокиме, Посла
ние об антихристе, Прение с Афанасием Иконийским),
X V II—X IX  ВВ. (№ №  10, 19, 33, 36, 46, 62, 68).

Жития старообрядческие: Епифания-инока, X V III в. 
(№  24); Ивана Внифантьева (Кольского), X IX  в. 
(№ 183); Мемнона Холмогорского, X V III в. (№ 28); 
Филиппа Лексинского, X IX  в. (№ 52).

Различные произведения и документальные материалы 
старообрядцев: выписки из книг в защиту старых обря- 
дов, X V III—X X  вв. (№№*9, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 36, 
45, 64, 67, 74, 91, 98, 100, 101, Î74); выписки из книг об 
употреблении картофеля, кофе, табака, чая, X IX —X X  вв.
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(№ №  55, 66, 100, 128), исторйческие лйтёратурные й по- 
лемические произведения усть-цилемских старообрядцев, 
X IX  в. (№ №  66, 67, 69, 70, 97, 186, 209, 267); надгробная 
Кирилле Михайлову, X V III в. (№  46); о Никоне (рас- 
сказы), X V II—X IX  вв. (№ №  10, 42, 52, 66).

Переписка и деловые бумаги усть-цилемских крестьян 
(старообрядцев), в том числе великопоженцев, по хозяй- 
ственно-бытовым вопросам, о положении местного старо
обрядчества и др., 1794—1915 гг. (№ №  7, 22, 49, 51, 56, 
71, 73, 75, 106, 107, 153, 191, 266, 269—312). Письмо
(верноподданнический адрес) старообрядцев Преображен
ского кладбища Александру II и ответ царя 17 апреля 
1863 г., X IX  в. (№  190). Плачи по Москве, X V III в. 
(№  191). Повесть о самосожжениях в Мезенском уезде 
в 1743—1744 гг., X IX  в. (№ №  73, 203—205). Поздрав- 
ление Андрею Денисову в. день именин, X V III в. (№  14). 
Поминание рода московских купцов Емельяновых, X VIII в. 
(№  210). Поморские ответы, X V III—X IX  вв. (№ №  52, 
211—214). Помянник (пижемский), X IX  в. (№ №  51, 63). 
Послание в защиту изображения на иконах двуглавого 
гербового орла, Х Ѵ іІІ в. (№  25). Послание покаянное 
лишившегося девства, ХѴІІІ в. (№  20). Поучение о суете 
мира сего, X IX  в. (№  55). Произведения и материалы 
о Великопоженском общежительстве, Х Ѵ ІІІ—X X  вв. 
(№ №  51, 63, 65, 73, 203—205, 209, 221, 225, 269—285, 
292—295, 299, 305—307).

Сборник Великопоженского скита (списки книг, при
ходно-расходные ведомости, список икон и книг, записи 
о смерти и др.), X IX  в. (№ 65). Синодик старообрядче
ский (поморский, печорский, пижемский, отдельных пе- 
чорских родов), Х Ѵ ІІІ—X X  вв. (№ №  26, 51, 63, 
219—226). Слова похвальные и поучения (святым и на 
праздники), Х Ѵ ІІІ—XX  ВВ. (№ №  14, 19, 25, 32, 151, 
152). Соборные постановления беспоповцев (о браках, 
новоженах, постах, по бытовым вопросам и др.) 1777, 
1818, 1883 и других годов, Х Ѵ ІІІ—X X  вв. (№ №  17, 32, 
55, 100, 215, 234). Соловецкая челобитная (пятая),
Х Ѵ ІІІ в. (№  19).

Сочинения об антихристе и последнем времени,
Х Ѵ ІІІ—X IX  ВВ. (№ №  11, 15, 16, 19, 21, 22, 33, 34, 
43, 59, 67, 70, 72, 74, 173). Сочинения полемические 
(о крестном знамении, вере, в защиту беспоповства и др.),
Х Ѵ ІІІ—X IX  вв. (№ №  19, 21, 22, 28, 34, 39, 45, 59, 67,
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7Ô—72, 74, 1Ô9, 263). Статьи уставные, X V IIÎ—Х іХ  вв. 
(№ №  17, 18, 30, 36, 63, 67, 77, 350). Увещание держаться 
старообрядчества, X V III в. (№  34). Увещание по поводу 
оставления братом иноческой жизни,. X V III в. (№  47). 
Усть-цилемские переработки старинных произведений, 
X IX —XX  вв. (№ №  52, 66, 67, 74, 77, 267). Шесть крат- 
ких рассказов («явлений») против учения филипповцев, 
X VIII в. (№  29). Ценник на поминовение, X IX  в. 
(№ 268).

Русская церковно-повествовательная литература: жи- 
тия и чудеса — Авраамия Смоленского, X IX  в. (№  30), 
Антония Римлянина, X IX  в. (№ 72), Варлаама Хутын- 
ского, X IX  в. (№ №  53, 56, 66), Зосимы и Савватия Со- 
ловецких, XVII в. (№  181), Иринарха (Ростовского), 
X VIII в. (№  12), Исидора Юродивого (Ростовского), 
XVIII в. (№  12), Кирилла Белозерского, XVII в. 
(№ 5), Леонтия Ростовского, XVII в. (№ 12), Макария 
Желтоводского, X VII в. (№  5), Никиты Переяславского, 
XVII, (№ 12), Павла Обнорского, X IX  в. (№  67), Сер- 
гия Радонежского (Пахомия), X V II в. (№  5), Федора 
Ярославского, X VII в. (№ 5), Феодосия Печорского,
XVIII в. (№  32); сказания о богородичных иконах — 
Владимирской, X V III в. (№ 31), Воронинской, X V III в. 
(№  14), Новгородской, XVI в. (№ 2), X V III в. (№  31),
X IX  в. (№ 53), Тихвинской, X V III в. (№  31).

Поучения и слова, русские и переводные: о гордыне и
злопамятстве, X IX  в. (№  77); о житии христианском,
X V III—X IX  вв. (№ №  15, 18, 36, 90, 217); о злых же- 
нах, X IX  в. (№  75); о женской прелести, X IX  в. (№  67); 
о ленивых, X V III—X IX  ВВ. (№ №  16, 35, 47, 48, 70, 71, 
120); о матерной брани, X V III—X IX  вв. (№ №  22, 75, 
90); о. милостыне, X V III в. (№  36); поучение отца 
к сыну, X V III—X IX  вв. (№ №  16, 22, 74); о покаянии, 
XVII в. (№ 4); о пользе книжного почитания, X V III в. 
(№  27); о попах, X V II—X IX  вв. (№ №  3, 11, 16, 18, 
122); О пьянстве, X V III—X IX  вв. (№ №  15, 16, 19, 23, 
90); о русалиях (Нифонта), XVII в. (№  12); Слова и 
поучения вселенских отцов и учителей церкви, в списках
X V I—X X  ВВ. (№ №  1, 2, 7, 9, 12— 16, 19—23, 26, 35—37, 
40, 43, 53, 54, 58, 67, 70, 75, 76, 81, 84, 87, 90, 91, 99, 
141, 233); сборники определенного состава, содержащие 
слова и поучения — Паренесис Ефрема Сирина, X VII в. 
(№  145), Торжественник, X V III в. (№ 150), Торжествен-
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НИК (поморский), X V III в. ( № №  151, 152), Цветник 
священноинока Дорофея, X V III в. (№ №  153, 154), 
Шестоднев, 1794 г. (№  383).

Апокрифы: Беседа трех святителей, X V III—X IX  вв. 
(№ №  2, 38, 67); о сне богородицы, X IX —X X  вв. 
(№ №  169— 172); об успении и погребении богородицы 
(Иоанна Богослова), X V III в. (№  48); Хождение бого
родицы по мукам, X V III в. (№  16); Сои богородицы, 
X IX —X X  вв. (№ №  78, 79, 86, 94); Георгиево мучение, 
X IX  в. (№ №  69, 83); Григориево видение, X V II— 
X IX  вв. (№ №  11, 22, 61); Громник, X V III в. (№  19); 
Житие Василия Нового, X V III—X IX  вв. (№ №  179, 
180); о злых и добрых днях, X IX  в. (№  78); Иерусалим- 
ский свиток, X V III—X X  вв. (№ №  16, 60, 76, 79, 86, 
94, 160—163); Исаино пророчество, X V II—X V III вв. 
(№ №  8, 15); Макариево видение, X V III—X IX  вв.
(№ №  90, 144); Слово Мефодия Патарского, X V II— 
X IX  вв. (№ №  11, 36, 42, 67); Молитва Михаилу-архан- 
гелу, X V III—X X  вв. (№№ 48, 88, 165); Ответы Афана- 
сия Великого Антиоху об антихристе, X V III в. (№  43); 
Павлова епистолия, X V III в. (№ №  36, 144); о пришест- 
вии Иоанна Предтечи в ад (Евсевия), X V II в. (№ 8); 
Сказание о 12 пятницах, X IX —X X  вв. (№ №  76, 79, 80, 
86, 94, 166—169); Печать царя Соломона, X IX  в. (№ 66); 
Суды Соломона, X IX  в. (№ 64); Чудо Федора Тирона 
о змие, XVII в. (№  12); Из скольких частей сотворен 
человек, X IX  в. (№  88); Лист Исуса Христа, X X  в. 
(№  164); о ранах Христа, X IX —X X  вв. (№ №  2, 22, 
67); Сказание о рождестве Христове, X V III в. (№ 19); 
о погребении Христа (Епифания Кипрского), X IX  в. 
(№  87); Страсти Христовы, X V III—X IX  вв. (№ №  2, 
22, 67, 84, 90); о цене Христа (об Иуде), X VIII в. 
(№  46); Индекс книг праведных и ложных, X VIII в. 
(№  34).

Церковно-историческая переводная литература: жи- 
тия — Аверкия Иеропольского, X IX  в. (№  66), Алек- 
сея, человека божия, X V III—X IX  вв. (№ №  31, 50, 61, 
84, 176), Анастасии, X IX  в. (№  58), Григория Акра- 
гантийского, X IX  в. (№ 58), Евстафия Плакиды, X VIII в. 
(№  43), Екатерины-великомученицы, X V III—X IX  вв. 
(№ №  27, 66), Ефрема Сирина, X V II—ХѴІІІ вв. 
(№ №  15, 145), Иоанна Богослова, ХѴІІІ в. (№ 172), 
Кирика и Улиты, X IX  в. (№ №  52, 66), Марки Египет
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ской, X V II—X IX  вв. (№ №  8, 13, 24, 61), Мелании 
Римлянки, X IX  в. (№  58), Николы Мирликийского,
X V II—X IX  вв. (№ №  11, 12, 44, 66, 67, 184, последнее 
лицевое, X V III в.), Нифонта Кипрского, X IX  в. (№  75), 
семи отроков ефесских, X V III в. (№  22), Симеона Столп
ника, X IX  в. (№ 61), Федора Едесского, X IX  в. (№  66).

Притча о годовом обхождении, X IX  в. (№ №  77, 89). 
Сказание о четырех благоприятных временах в году,
X IX —X X  вв. (№ №  89, 97). Сказание о целебности от- 
дельных святых, X IX —XX  вв. (№ №  228, 229). Альфа и 
Омега, X VIII в. (№  158). Аптека духовная, X IX  в. (№ 77).

Славянская повествовательная житийная и учительная 
литература: жития — Андрея Юродивого, X V III—X IX  вв. 
(№ №  21, 55, 66, 178), Никиты Готвинского, X V III в. 
(№ 16), Стефана Сербского, XVI в. (№ 1), Феодосии 
(Царьградской), X V III в. (№  22); Память Дмитрия Се- 
лунского, X IX  в. (№ 60); Повесть о Царьградской иконе 
богоматери (чудо над персами), XVII в. (№  8); сочине- 
ния Кирилла Философа (о мытарствах, составлении сла
вянской азбуки, о последнем времени), X V II—X IX  в. 
(№  8, 15, 70, 93); Сказание черноризца Храбра о пись- 
менах, XVII в. (№  15); Суждение дьявола против чело- 
века (перевод с польского), X V III в. (№ 265).

Старинная учебная и научная литература: Азбука 
В. Бурцева, X IX  в. (№  155); Азбука знаменного пения 
(Александра Мезенца), X IX  в. (№  156); Азбука знамен
ного пения (учебная), X IX  в. (№  157); Диалектика 
Иоанна Дамаскина, X V III в. (№ 175); Риторика (помор
ская), XVIII в. (№ 23).

Законодательные памятники: канонические и уставные 
статьи (в том числе и русские) в целом виде и в отрыв- 
ках, в списках X V I—X X  в. (№№ 2—4, 7, 11, 13—16, 
18, 30, 37, 38, 50, 54, 63, 67, 75, 77, 122, 348, 350).

Библейские книги: Псалтырь (с добавлением Псальм, 
избранных Никифором Блеммидой), X V  в (№ 339); 
Псалтырь, в списках X V —X V III вв. (№ №  338, 340— 
345; №№ 340, 345 — с заставками, последняя еще с ми- 
ниатюрой царя Давыда); Притчи Соломоновы, X V III в. 
(№ 14); Екклезиаст, XVI в. (№ 1), X V III в. (№  14); 
Премудрость Исуса, сына Сирахова, XVI в. (№  1), 
X VIII в. (№ 14); Евангелия (тетр и учительное, орна
ментированные), XVI в. (№ №  141, 374); Евангелие от 
Матфея, с толкованиями, X V III в. (№  142).
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Церковно-служебные рукописи: Акафист Христу, 
X IX  в. (№  313); Канонник (писец Леонтий), XVI в. 
(№  317); каноны (за единоумершего, отдельиым святым, 
иконам богородичным, в том числе Владимирской, Казан
ской, Костромской, Тихвинской иконам, Артемию Вер- 
кольскому, княгине Ольге, Зосиме и Савватию Соловец- 
ким (№ №  29, 318, 326, 347, 349, 393), покаянный Андрея 
Критского и др. (№ №  29, 51, 122, 318—326, 347)); 
в списках X V I—X IX  вв.; минеи общие и месячные, 
В списках X V I—X V III ВВ. (№ №  328—333; № 329— 
с заставкой, № 332 (XVI в .)— с записью писца Василия 
Антонова); Обиходник, XVII в. (№  334); молитвы (ве- 
личания, Исусу, богородице, Николе), X V III—XX  вв. 
(№ №  106, 114); памяти и «преставления» русских свя- 
тых (Авраамия Ростовского, Арсения Тверского, Иоанна 
Рыльского, Ионы Московского, Макария Калязинского, 
Саввы Вишерского, XVI в. (№ №  330, 332); Полунощ- 
ница (воскресная), X V III в. (№ 335); Потребник, XVII в. 
(№  336); Последование об усопших, X IX  в. (№  337).

Сборники (каноны, молитвы и др., есть Кирилла 
Туровского Иоанну Предтечи, № 349, служб, тропарей, 
уставных статей и т. п.), в списках X V I—X IX  вв. 
(№ №  346—350). Святцы, в списках X V II—X IX  вв. 
(№ №  12, 327, 351—354). Службы русским богородичным 
иконам (Владимирской, Казанской, Новгородской),
X V III в. (№  329). Службы русским святым (митрополи- 
там Алексею, Филиппу и др.), X V III в. (№  346). 
Служба на перенесение мощей Николы Мирликийского, 
1874 г. (№  355). Скитское покаяние, X V III в. (№№ 346, 
356), X X  в. (№  357). Стихиры (триодные), X V III—
X IX  вв. (№ №  108, 111, 125).

Требник, в списках X V II—X IX  вв. (№ №  314, 358— 
360). Триодь постная (писец Василий), 1500 г. (№  361). 
Триодь цветная (орнаментированная), XVII в. (№ 362). 
Тропари (с кондаками и стихирами) русским святым и 
богородичным иконам (Арсению Новгородскому, Герману 
Соловецкому, Евфимии Суздальской, Мартынию Ферапон- 
тово-Белозерскому, Савве Крыпицкому, Стефану Махриш- 
скому, Филиппу-митрополиту, Владимирской, Тихвинской 
иконам и др.), X V III в. (№ №  21, 363). Устав, XVI в. 
(№ №  364—367, 369; № 366 — с заздравной и многоле- 
тием Ивану IV, имеет заставки, в месяцесловах уставов 
есть тропари и кондаки русским и славянским святым и
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Праздникам). Часослов, в списках X V I—X V III вв. 
(№ №  368—373). Чины (благодарения бога перед едой 
и после еды, исповеди, крещеныя, погребения и т. п.), 
в списках X V III— X IX  вв. (№ №  16, 113, 316, 375—382).

Певческие крюковые рукописи: Ирмологий, в списках
X V II—X IX  вв. (№ №  384—397; № 393 — с молитво- 
словиями русским святым, №№ 391, 396, 397, 403, 411, 
412 — орнаментированные); Обиход (с царским много- 
летием и заздравной, а также с молитвословиями и вели- 
чаниями русским святым), X VII в. (№ №  385, 388, 398 
(с заставкой), 399 (со стихирой на воцарение Алексея 
Михайловича), 402 (орнаментированный), 405, 411); 
Октоих, в списках X V II—X IX  вв. (№ №  385, 387, 388, 
390, 393, 399—407; № 404 (X VII в .)— с сочиненными 
Федора Крестьянина, №№ 400, 402, 404—407, 411, 412 — 
орнаментированные); Праздники (отрывки), в списках
X V II—X IX  вв. (№ №  408—410; № 408 — с. многолетием 
царю Михаилу Федоровичу, № 410 — орнаментирован
ный); сборники (Ирмологий, Обиход, Октоих, Стихирарь, 
триодные песнопения и др.), в списках X V II—X V III вв. 
(№ №  411—413; два первых орнаментированные); слав- 
ники и стихиры праздникам, XVII в. (№  414); Служба 
Тихвинской иконе богоматери, X IX  в. (№  415); стихиры 
на благовещение и успение, X IX  в. (№  416); Триодь 
постная и цветная (орнаментированная), X V III в. 
(№  417).

Записные книжки X IX  в.: записи (отрывки) о войне 
1812 г., X IX  в. (№  185); записки матроса А. Ф. Бобре- 
цова о плаваниях на яхте «Полярная звезда», 1893— 
1899 гг. (№ 186).

Публйкации. Неизвестный памятник усть-цилемской лите
ратуры ХѴНІ В. — ТО ДРЛ , T. V II. М.—Л., 1949, стр. 476— 
480 (опубликован текст Повести о быке, №  67); «Стих о за- 
онежских девицах». — ТО ДРЛ , т. X I. М.—Л., 1955, стр. 435— 
437 (Ns 80); Запись писца Василия на Триоди 1500 года — 
ТО ДРЛ, т. X II. М.—Л., 1956, стр. 484 (Ns 361); Плачи по 
Москве. — Там же, стр. 486—491 (Ns 191); Письмо верховских 
и чуркинских крестьян в Усть-Цилемское волостное прав- 
ление о незаконном захвате у них земли и сенокосных угодий 
жителями Великопоженского скита и о другом. — Там же, 
стр. 491 (Ns 292); Письмо неизвестного лица к Матвею Абра
мовичу о досылке последним двух рублей, необходимых для 
откупа его от выборной должности полесовщика. — Там же, 
стр. 492 (Ns 293); Письмо лексинца Семена Дорофеевича на 
Пижму Ивану Евстафьевичу о высылке последцему hkqh И
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о безрезультатные поисках на Лексе для него каких-то книг. — 
Там же, стр. 492—493 (№  280); Стих «покаянны» о «люте» 
времени и «поганыѵ» нашегтвии. — Т О ДРЛ , т. X V . М.—Л., 
1958, стр. 371—373 (№  108); Стих, призывающий к борьбе 
с «погаными». — Там же, стр. 374 (№  103); Г. Н. М о и 
с е е в а .  Старшая редакция «Писания» митрополита Макария 
Ивану IV. — Т О Д РЛ . T. X V I. М.—Л., 1960, стр. 466—472 
(№  7); Многолетье Ивану IV. — Там же, сто. 519 (№  366); 
Заздравная Ивану IV. — Там же, стр. 519— 520 (№ 3 6 6 ); Стих 
о нищей братии. — Там же, стр. 520—521 (№  243) ; Стих вы- 
говцев об иеромонахе Неофите. — Там же, стр. 521 (№  41);  
Повесть о самосожжении в Мезенском уезде в 1743— 1744 гг.— 
В кн.: В. И. М а л ы ш е в. Усть-цилемские рукописные сборники 
X V I—X X  вв. Сыктывкар, 1960, стр. 167— 191 (опубликован 
текст Повести, №  203, с вариантами по № №  73, 204, 205 и 
№ 1 1  Верхнепечорского собрания); Помянник сгоревших в Ве- 
ликопоженском общежительстве в 1743 г. — Там же, стр. 191 — 
192, (№  225); Списки книг Великопоженского скита. — Там же, 
стр. 192— 195, (№  65); В. И. М а л ы ш е в .  Усть-цилемская об
работка повести о царевне Персике. Исследования и материалы 
по древнерусской литературе. М., 1961, стр. 326—337 (№  67); 
Письмо Диомида Ломаева Тимофею Ивановичу. — ТОДРЛ, 
T. X V III. М.—Л., 1962, стр. 454—455 (№  269); [Путник 
Марка Топозерского]. — В статье: К. В. Ч и с т о в. Легенда 
о Беловодье. — Труды Карельского филиала Академии на- 
ук СССР, вып. 35. Петрозаводск, 1962, стр. 133— 138 (опуб
ликованы тексты под № №  70, 71; by V. M a l y s h e v .  The Con
fession of Ivan Filippov, 1744. — Oxford Slavonic Papers, vol. XI. 
1964. стр. 17—27 (напечатаны отрывки из «Исповеди» Ивана 
Филиппова, №  73).

Л и т е р а т у р а .  1) Описания и обзоры: В. И. Малышев.  
Усть-цилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сыктыв
кар, 1960. 214 стр.; В. И. Малышев.  Усть-цилемские руко
писи XVII—XIX вв. исторического, литературного и бытового 
содержания. — ТОДРЛ, т. XVII. М.—Л., 1961, стр. 561—604; 
В. И. Малышев.  Пеоеписка и деловые бумаги усть-цилем- 
ских крестьян XVIII—XIX в.—ТОДРЛ, т. XVIII. М.—А, 
1962, стр. 442—455; см. также краткие описания усть-цилем- 
ских рукописей, в том числе и церковно-служебного содержания 
(подробное описание последних имеется только в рукописном 
виде) в «Отчетах» В. И. Малышева, напечатанных в ТОДРЛ, 
T. VII, стр. 469—480, T. XI, стр. 425—439, т. XII, стр. 461— 
493, т. XVI, стр. 513—521. 2) Об отдельных рукописях: Рус
ская демократическая сатира XVII века. Подготовка текстов, 
статья и комментарии В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1954, 
стр. 196 (учтен список Азбуки о голом и небогатом, № 74), 
213 (учтен список Повести о бражнике, № 194); Ценные на
ходки (рукописи русского композитора XVI в.). — Советская 
культура, 1957, 29 января; М. В. Б р а ж н и к о в. Неизвестные 
произведения певца и роспевщика XVI в. Федора Христіа
нина.—ТОДРЛ, т. XIV, М.—А, 1958, стр. 605—607 
(№ 404); Л. П. Лашук Очерк этнической истории Печор- 
ского края. Сыктывкар, 1958, стр. 85 (Повесть о быке, № 67);

—  П О  -



Я. С. Л у р ь е .  Идеологическая борьба в русской публицистике 
конца X V —начала X V I века. М.—Л., 1960, стр. 224 (отме- 
чено послание архиепископа Геннадия неизвестному, №  1); Жи- 
тие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его со- 
чинения. М., 1960, стр. 34 (использован список Жития, №  48), 
202—204, 416 (использован текст письма Аввакума к царевне 
Ирине Михайловне, №  37); В. И. М а л ы ш е в. Кто был авто- 
ром «Исповеди», приписываемой Ивану Акиндинову. — Русская 
литература, Л., 1960, №  3, стр. 192— 194 (об «Исповеди» 
И. Филиппова, №  203); В. И. М а л ы ш е в .  Старинные пере
плеты и рукописные находки. — Русская литература, Л., I960, 
№ 4, стр. 188— 190 (о письмах, найденных в переплетах руко,- 
писей Усть-Цилемского собрания); А. А. 3  и м и н. Усть-ци- 
лемские рукописные сборники X V I—X X  вв. — НОЛЯ  
А Н  СССР, т. X X I, вып. 1. М., 1962, стр. 69—70 (о послании 
Макария Грозному, №  7); И. М. К у д р я в ц е в. Сборник по- 
следней четверти X V —начала X V I в. из музейного собра
ния.— Записки Отдела рукописей (Государственная ордена Ле
нина библиотека им. В. И. Ленина), вып. 23. М., 1962, стр. 260— 
262, 283 (о сборнике №  1); The Confession of Epiphany, a mu
scovite visionary by Serge A. Zenkovsky.— Studies in Russian and 
Polish Literature. Mouton, 1962, стр. 52 (использован текст Жн- 
тия Епифания, №  24); А. Н. Р о б и н с о н .  Жизнеописания 
Аввакума и Епифания. Исследования и тексты. М.—Л., 1963, 
стр. 110 (использованы списки Жития Аввакума, № №  48, 49), 
126 (о Пустозерском сборнике Лазаря, № 10); H. С. Д  е м- 
ко в а ,  Р. П. Д  м и т р и ' е в а ,  М. А. С а л м и н а. Основные про- 
белы в текстологическом изучении оригинальных древнерус- 
ских повестей. —  ТО ДРЛ , T. X X . М.—Л., 1964, стр. 164, 168 
(характеристика Притчи о хмеле, №  85, Повести о Никодиме 
Типикарисе, № №  27, 56, повести об убогом человеке, ставшем 
царем, № 70); Р. П. Д  м и т р и е в а. Повести о споре жизни 
и смерти. М.—Л., 1964, стр. 110, 113, 118, 126, 179— 186 (ис
пользованы тексты Прения живота и смерти, № №  40, 90, 200); 
Vladimir М а 1 у s е ѵ. Une communauté de vieux-croyants dans la 
Russie du Nord: l’ermitage des Grandes-Prairies. — Revue des étu
des slaves, Paris, 1964, стр. 83—89 (использованы письма вс- 
ликопоженцев).

Ф о т о г р а ф и и .  1) Инициал «Р» крюкового сборника, XVIII в. 
(№ 407); развернутый вид карманного стиховника XVIII гз. 
(№ 110); поморская ладья. (№ 184): С. Драбкина.  Памят
ники русской старины. — Советская культура, 1955, 29 декабря.
2) Поморская ладья (№ 184): М. И. Б е ло в. История откры- 
тия и освоения Северного морского пути, т. 1. М., 1956, стр. 191.
3) Витрины с рукописями XV—XVII вв.; витрины с орнамен
тированными и нотно-крюковыми рукописями XVI—XIX вв.: 
А. Н. Робинсон.  Выставка древних рукописных книг. • — 
НОЛЯ, А Н  СССР, т. XV, вып. 4. М. 1956, стр. 399. 4) За
ставка-рамка поморского Ирмология, XVIII в. (№ 396); помор
ская ладья (№ 184); почерки рукописей повести о самосожже- 
ниях в Мезенском уезде (№№ 203—205): В. И. Малышев.  
Памятники древней письменной культуры Печоры. — Летопись 
Севера, вып. 2. М„ 1957, стр. 267, 269. 5) Почерки рукописи
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«Плачи по Москве» (№  191): Бюллетени Рукописного отдела 
Пушкинского Дома, вып. VII. М.—Л., 1957, стр. 159. 6) По- 
черк сборника №  10: Бюллетени Рукописного отдела Пушкин
ского Дома, вып. VIII. М.—Л., 1959, стр. 141. 7) Почерки 
А. М. Бажукова (№  127), Ф. С. Бобрецова (№  117), А. А. Во- 
куева (№  75), И. С. Мяндина (№ №  68, 120), Н. И. Носова 
(№  118): В. И. М а л ы ш е в. Усть-цилемские рукописные сбор
ники X V I—X X  вв. Сыктывкар, 1960, стр. 13, 15, 17, 20, 27.
8) Почерк Устава X V I в. (№  366): Бюллетени Рукописного 
отдела Пушкинского Дома, вып. IX. М.—Л., 1961, стр. 197.
9) Почерк Исповеди Ивана Филиппова (№  73): by V. М а 1 у- 
shev. The Confession of Ivan Filippov, стр. 23.

2. Верхнепечорское собрание
P. IV, on. 15, M a  1—105 (XVI—XX ВВ.).

Повести и сказания: повести — о взятии Царьграда 
турками, X IX  в. (№  66), о снах Шахаиши (Мамера), 
X IX  в. (№ №  10, 15), о посаднике Щиле, X VII в. (№ 2), 
о Федоре-купце, X IX  в. (№ 8); отрывок из полемическою 
сочинения с упоминанием о Шемякине суде («По басне 
о Шемякине суде, писанней о прелести судии»), X IX  в. 
(№  54); Сказание о создании церкви Софии Цареград
ской, X V II в. (№  2).

Повести и выписки: из Великого зерцала, X IX  в. 
(№ №  10, 15, 23, 104); из Римских деяний, X IX  в. 
(№  10); из Киево-Печерского патерика, X IX  в. (№№10, 
11, 16, 23). «Ад, или преужасная осужденных темница» 
(с миниатюрой), X V III в. (№ 43).

Сочинения русских писателей: послания — Максима 
Грека «ко Иоанну Лодовику о рае», X IX  в. (№ 10), 
митрополита Фотия во Псков о покаянии, X IX  в. (№ 13), 
патриарха Мелетия Василию Острожскому, его же «всем 
россиянам», X X  в. (№  33), Сказание Ивана Пересветова 
о Махмет-салтане, X IX  в. (№  27); выписки из сочинений 
Максима Грека и Иосифа Волоцкого, X IX  в. (№ №  9, 17, 
34), из челобитной архимандрита Геннадия царю Алексею 
Михайловичу, XX  в. (№ 37).

Выписки: из Стоглава, X IX  в. (№ №  9, 11, 17); Хро
нографа X IX  в. (№  15). Синодик Соликамска, XVII в. 
(№  62).

Стихи: об ангеле хранителе, X X  в. (42); об Андрее 
Денисове, X IX  в. (№  38); об антихристе, X X  в. (№  42); 
«Ах ты время, время злое», X IX  в. (№  38); «Адамово
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плачу падение», X IX  в. (№  38); о Борисе и Глебе, X IX  в. 
(№ №  28, 38, 39); о воспоминании смерти, X X  в. (№  42); 
о гробе, X X  в. (№ 42); о даровании свободы старообряд- 
цам, X X  в. (№  42); об изгнании, XX в. (№  42); об 
Иоасафе-царевиче (несколько вариантов), X IX —X X  вв. 
(№ №  20, 28, 38, 41, 42); об Иосифе Прекрасном, X IX  в. 
(№ №  28, 38); «Как жили мы, трешницы», X IX  в. 
(№ №  28, 38); стих — молитва богородице (несколько ва
риантов), X IX —X X  вв. (№ №  38, 41); о молодом от- 
шельнике, X X  в. (№  40); о монастырском житии, X X  в. 
(№  40); «По небу полуночи ангел летел» Лермонтова, 
X X  в. (№  42); Плач преболезненных кафоликов, X IX — 
X X  вв. (№№ 38, 41, 73); о потопе, X IX  в. (№  40); 
о пустыне (несколько вариантов), X IX  в. (№ №  28, 38, 
49); на рождество Христово, X IX  в. (№  38); о смерт- 
ном часе, X IX —X X  вв. (№ №  38, 41); о страстях Хри- 
сТовых, X IX —X X  вв. (№ №  28, 38, 41); стих темнич- 
ного узника, X X  в. (№  40); «Умоляла мать родная», 
X X  в. (№  40); об утешении скорбных мыслей, X X  в. 
(№ 40). Стихотворное сказание о семи дочерях антихриста 
(сатира на современные нравы), X IX  в. (№  69).

Старообрядческая литература: Житие Аввакума (вы
держка из предисловия редакции В), X X  в. (№  35); 
Соловецкая челобитная, X IX  в. (№  12); «О патриархе 
Никоне», X IX  в. (№ №  10, 12, 17); «Наказания» Зосимы 

' и Савватия Соловецких, X IX  в. (№  17); Щит веры Ти- 
мофея Андреева, X V III в. (№  75), 1927 г. (№  76); 
синодики, X VIII в. (№ 63), X IX  в. (№ 64); Повесть 
о самосожжениях на Мезени в 1743 г., X IX  в. (№  11); 
Путник Марка Топозерского, X IX  в. (№  61); Сборник 
(обрядовый и полемический) печорца Исаакия Тимофеева, 
X V III в. (№ 7); сборники полемические и догматические 
местных скрытников, в списках X IX —X X  вв. (№ №  10,
11, 16—19, 22, 26, 31—37); богословско-полемические 
сборники статей и выписок, в списках X V III—X X  вв. 
(№ №  2—6, 8, 13, 15, 23—25, 30); * письма скрытников 
(по бытовым и богословским вопросам), X IX —X X  вв. 
(№ №  23, 55, 56); Повесть о тайном царствии антихриста 
(краткая редакция), X IX  в. (№  57, см. также №№ 3, 11,
12, 17, 24); выписки из Поморского епитимейника и обще- 
жительного поморского устава, X IX  в. (№ №  13, 19); 
статьи и извлечения из книг о чае, кофе, сахаре и само- 
варе, X IX —X X  вв. (№ №  12, 17, 31, 37 и др.).
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Жития (русские): Александра Невского (Ионы Ду- 
мина), X V II в. (№  2); Диодора Юрьевогорского (и тро
парь ему), X V II в. (№ 2); Иосифа Волоцкого (Саввы 
Черного), X V II в. (№  2); Кирилла Белозерского, X IX  в. 
(№  23).

Извлечения из монастырских уставов (Иосифо-Воло- 
коламского, Каменного, Кирилло-Белозерского, Соловец- 
кого и Троице-Сергиева) и церковно-канонических книг, 
в списках X IX —X X  ВВ. (№ №  4, 7, 9—11, 13, 18, 19, 
23, 25, 34 и ДР.).

Поучения и слова, русские и переводные: поучения — 
о житии человеческом, X IX  в. (№ 21), о злых женах,
X V III в. (№  103), отца к сыну, X VII в. (№ 1), к попам,
X IX  в. (№  29), против матерной брани, X IX  в. (№ 23), 
о почитании родителей, X IX  в. (№  11), о значении цер- 
ковных таинств, X V III в. (№ 58); слова — об антихристе 
(инока Захария), X IX  в. (№ №  11, 31), о ленивых 
(с местной печорской концовкой), X V III в. (№ №  12, 70), 
о делах бога и дьявола, X IX  в. (№ №  68 и 69), о хмель- 
ном питии, X IX  в. (№№ 11, 12, 17), о милостивом Со- 
зомоне, X X  в. (№  15). Пролог, X V III в. (№  60). Сбор
ники слов и поучений и отдельные слова и сказания отцов 
и учителей церкви, в списках X V II—X X  вв. (№№ 1, 
9— 12, 15, 17, 71, 72). Сборники выписок из церковно
учительной литературы, в списках X V III—X X  вв. 
(№ №  4, 7, 16, 23, 25, 32—34). Статьи из Пчелы, X IX  в / 
(№ №  8, 10, 12, 15, 23).

Апокрифы: Григориево видение, X IX  в. (№ 11); 
Епистолия о неделе, XVII в. (№  1); Извещение от ангела 
Макарию Египтянину, X V III—X IX  вв. (№№ 6, 12, 
15); об Иуде-предателе, X X  в. (№ 32); Лист Исуса 
Христа, X X  в. (№  53); Мучение Георгия, XVII в. 
(№  1); Сказание Евсевия Самосадского о сошествии 
Иоанна Предтечи в ад, XX  в. (№ 32); Слово Епифания 
Кипрского о погребении Христа, X IX  в. (№  14); Слово 
о страстях господних, X IX  в. (№  15); Индекс книг пра- 
ведных и ложных, X X  в. (№ 37).

Жития (переводные): Авраамия Затворника, XVII в. 
(№  2); Алексея, человека божия, X V III в. (№ 2); Ан
дрея Юродивого X VII в. (№ 48), X IX  в. (№ 49); Дады 
и Гаведая, X IX  в. (№ 8); Кирика и Улиты, XVIII в. 
(№  2), X IX  в. (№  50); Маоии Египетской, X IX  в. 
(№  51); Мартина Милостивого, X IX  в. (№ 23); Николы
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Мирликийского (отрывки), X IX  в. (№ 8); Федора Ти
рона, XVII в. (№ 1); Феодоры, X IX  в. (№  10) и др.

Научная и учебная литература: Азбука, X X  в. (№ № 44, 
45); Наказание учителям, как учить детей грамоте, X IX  в. 
(№ 23), X X  в. (№  33); Азбуковник («Толкование не
удобь познаваемым речем»), ХѴіІІ в. (№ 4); Греко-рус
ский словник, ХѴІІІ в. (№  4).

Церковно-служебные рукописи: Евангелие (апракос), 
XVI в. (№ 102); Псалтырь, в списках Х Ѵ ІІІ—X IX  вв. 
(№№ 81—83); Триодь (отрывок), XVI в. (№  96); бо
гослужебные сборники, в списках X V I—X IX  вв. 
(№ №  84—89); святцы, в списках Х Ѵ ІІІ—X IX  вв. 
(№ №  90 (с заставками)—93); другие служебные руко
писи (Обиход, с заставками и службами русским святым 
(№ 79), чины, исповеди, службы, стихиры и др.),
В списках ХѴ ІІІ—X IX  вв. (№ №  46, 67, 77—80, 94, 95, 
97—100).

Рукопись собрания под № 70 на крюках, рукописи под 
№№ 46, 78, 79, 82, 83, 90 с миниатюрами и орнаментом.

Документальные материалы: указ (архиепископский) 
и доношение священников о Василии Ломоносове, послан- 
ном в Пустозерск для закупки свежей рыбы (семги) для 
архиепископа, 1737 г. (№  105); копия царского указа 
1742 г. о поведении граждан во время стояния на литур- 
гии, копия середины ХѴІІІ в. (№ 52); договорное письмо 
солдата Пустозерского острога Д. И. Щербина на по
стройку печи в пустозерской Введенской церкви, 1761 г. 
(№ 47); приказание Пустозерской воеводской канцелярии 
местному духовному правлению о присылке пошлинных 
денег и ведомостей на них, 1765 г. (№  59); «позволитель
ное письмо», выданное ижемцами чердынским рыбакам 
Меркурию и Михаилу Кузьминым на проживание в гра- 
ницах Ижемской волости «до разлития рек», 1796 г. 
( №  101).

Публикауии. К. В. Ч и с т о в. Легенда о Беловодье. — Труды 
Карельского филиала Академии наук СССР, вып. 35. Петро- 
заводск, 1962 г., стр. 134— 151 (напечатай текст Путника Марка 
Топозерского с комментарием, № 61).

Литература. В. И. М а л ы ш е в .  Усть-цилемские рукопис
ные сборники XVI—XX вв. Сыктывкар, 1960, стр. 168 (харак
теристика списка Повести о самосожжениях на Мезени 
в 1743 г., № 11); Ю.  К. Б е г у н о в ,  А.  С. Д е м и н  и 
А.  М. П а н ч е н к о .  Отчет об археографической экспедиции 
в верховья Печоры и Колвы в 1959 г. — Т О Д РЛ , т. XVII. 
М.—Л., 1961, стр. 545— 557; Д. М. Б а л а ш о в  и Ю.  К. Бе-
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г у н о в. Поездка за рукописями в Печорский район Коми АССР 
в i9 6 0  г. — Т О Д РЛ , т. X V III. М.—Л., 1962, стр. 420—425 
(обзор); В. И. М а л ы ш е в. Рукописи из Пустозерска и Нарьян- 
М ара.— Т 0 Д Р Л , т. X X . М.—Л., 1964, стр. 409—411 (обзор).

3. Усть-Цилемское новое собрание
P. IV, оп. 16, Ш  1—48 (X V III—X IX  вв.).

Повести: о видении Терентию, благовещенскому про
топопу, X IX  в. (№  2); о 12 снах Шахаиши (Мамера), 
X IX  в. (№  8); о том, «како диавол не може между му- 
жем и женою вражды сотворити, паче же баба се сотвори» 
(только начало), X V III в. (№  13); о Меркурии Смолен- 
ском, X IX  в. (№  2); о прении живота и смерти, X IX  в. 
(№  8); о христолюбивом и многомилостивом муже из Ка
пернаума, X IX  в. (№  20); о царице и львице, XVIII в. 
(№  13). Лавсаик (Египетский патерик), X V III в. (№ 1). 
Повести из Пролога, X IX  в. (№ №  7, 9, 10). Сборник 
статей из Патерика, Пролога, Старчества, Зерцала бого- 
словия и других книг, X IX  в. (№  10).

Стихи: о богородице (молебный), X IX  в. (№ 8); 
о Кане Галилейской, X IX  в. (№ 8); о плаче Иосифа Пре
красного, X IX  в. (№  8); о плаче преболезненных кафо- 
ликов, X IX  в. (№ №  8, 41); о последнем времени, X IX  в. 
(№ 11); о рождестве Христове, X IX  в. (№ 8); остра- 
стях Христовых, X IX  в. (№ 8); о страхе перед грехами, 
X IX  в. (№ 8 ).

Старообрядческая литература: клятва переходящего 
из латинской веры, X IX  в. (№ 39); полемическое сочи- 
нение о крестном знамении, священстве и т. п., X IX  в. 
(№ 10); Поморские ответы (выписка из вопроса 52 идр.), 
X IX  в. (№  9); Поучение перекрещенному в старообряд
чество, XIX в. (№  39); Синодик, XVIII—XIX вв. 
(№ №  4, 22, 27, 36); Слово о последнем времени и страш- 
ном суде, X V III в. (№ 14); Торжественник поморский 
(орнаментированный), X IX  в. (№ 3); Цветник священно- 
инока Дорофея, X IX  в. (№ 2).

Русская церковно-историческая литература: Житие 
Александра Ошевенского (написанное Феодосием), X IX  в. 
(№  2); Житие, чудеса, слово на перенесение мощей и 
служба Зосимы и Савватия Соловецких (орнаментирован
ная). X IX  в. (№  6); Книга о вере Захария Копыстен-
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ского, ХѴШ  в. (№ 14); Слово Илариона о пользе дупіей- 
ной (проложное), X IX  в. (№ 10).

Апокрифы: Макариево видение, X IX  в. (№ №  4, 19); 
о ранах и мучениях Христа, X V III в. (№  16); Слово 
Палладия-мниха о кончине мира, X IX  в. (№  17); Страсти 
Христовы, X V III в. (№  16).

Церковно-историческая переводная литература: Житие 
Алексея, человека божия, X IX  в. (№  15); Житие Гера
сима Иорданского (проложное), X IX  в. (№  2); Житие 
Климента, папы Римского, X IX  в. (№ 18); Поучение 
Иоанна Златоуста о матерном слове (из Измарагда), 
X IX  в. (№ 8); Поучение о душе, X IX  в. (№  8); Сказа- 
ние о лестовке (лицевое), X IX  в. (№ 21); слова и поуче- 
ния отцов и учителей церкви, X IX  в. (№ №  7, 9, 10); 
Чудо Георгия о змие (проложное), X IX  в. (№  8).

Письмо Ивана Чупрова в Пустозерск, протопопу Якову 
Мироновичу, по хозяйственным делам, 1767 г., марта 29 
( №  12).

Церковно-служебные рукописи: Акафист (Богородице, 
Исусу и др.), X IX  в. (№ 29); Ирмологий, крюковой, 
X IX  в. (№ №  26, 30 (без крюков)); Канон Зосиме и 
Савватию Соловецким, X IX  в. (№ 36); каноны (святым, 
праздникам, заупокойный и др.), X V III—X IX  вв. 
(№№ 4, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 43); Месяцеслов с пасха- 
лией зрячей и лунным течением (лицевой), 1829 г. 
(№  35); молитвы святым и на разные случаи (при сборе 
в дорогу, на возвращение с пути и т. д.), X V III в. 
(№ 22), X IX  в. (№ 5); Обиход крюковой (со стихирами 
русским святым, орнаментированный), X V III в. (№  25); 
отпусты на праздники, X V III в. (№ 22); Помянник 
(частный), X IX  в. (№ №  47—48); Псалтырь, X V III в. 
(№ 28), X IX  в. (№ №  31, 33); сборник служб (орнамен
тированный) святым, в том числе русским (архангельским, 
вологодским, киевским, киево-печерским, новгородским, 
ростовским, соловецким и др.), X V III в. (№  23);
Святцы, X V III в. (№  22), X IX  в. (№ 40); Скитское по- 
каяние, X V III в. (№  22), X IX  в. (№№ 5, 42); службы 
(праздникам и отдельным святым), X V III в. (№  29), 
X IX  в. (№ №  32, 34, 37, 44, 45); стихиры богородице и 
Николе, X IX  в. (№ 7); стихиры праздникам и святым, 
крюковые, X V III в. (№ 46), X IX  в. (№ 43); тропари 
русским богородичным иконам (Владимирской, Казанской, 
Смоленской и др.), X V III в. (№  22); тропари и кондаки
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святым й праздникам, в том числе многим русским святым, 
X IX  в. (№ №  22, 32, 34); Устав (церковный), X VIII в. 
(№  24), X IX  в. (№  5); уставные статьи (о еде, посте, 
молении, поведении скитян, о праздниках, о тропарях, 
о службах и т. п.), X V III—X IX  вв. (№ №  2, 4, 5, 10, 22, 
32, 34, 39); Часослов, X IX  в. (№ 37); чины (погребения, 
панихиды, исповедания и др.), X IX  в. (№ №  4, 22, 36, 41).

Литература. В. П е ч о р с к и й .  Найдены новые рукописи. — 
Красное знамя (Сыктывкару 1963, 4 августа; Ю. Б е г у н о в .  
В живом музее старины. — Красное знамя, 1963, 17 августа; 
Р. П. Д  м и т р и е в а .  Повести о споре жизни и смерти. М.—Л., 
1964, стр. 126, 179— 186 (учтен список Прения живота и 
смерти, №  8).

Имеется машинописная опись на Усть-Цилемское новое со- 
брание.

ПИНЕЖСКОЕ СОБРАНИЕ

Пинежское собрание — итог собирательской работы на местах 
в 1962— 1964 гг. Первая экспедиция состояла из А. С. Демина и 
А. М. Панченко и занималась поисками рукописей в селениях Пинеж- 
ского и Холмогорского районов Архангельской области. Ею привезено 
из Пинежского района 48 рукописных книг X V —X X  вв. Вторая эк
спедиция в составе А. X . Горфункеля, А. М. Панченко (начальник 
экспедиции), Е. К. Ромодановской (Сибирское отделение А Н  СССР) 
и Е. И. Скоп (Уральский университет) обследовала только Пинежский 
район. Было собрано 62 рукописи X V —X IX  вв. Экспедиция 1964 г., 
в которую входили В. П. Бударагин, А. X . Горфункель, А. М. Пан
ченко (начальник экспедиции и Г. М. Прохоров, доставила из Пинеж
ского района 32 рукописные книги X V —X X  вв.

В собрании имеется немало рукописных книг X V —X V I вв.
Пинежские рукописи имеются также в отдельных поступлениях 

IV разряда (оп. 23, №  87; оп. 24, № №  3, 4, 13; оп. 25, № №  13, 14), 
в БАН  (Архангельское собрание), в Славянской библиотеке в Праге 
(собрание А. Д. Григорьева) и в личных коллекциях А. Н. Зуева 
(Москва), Г. Я. Симиной (Ленинград) и А. Д. Синявского 
(Москва) и др.

P. IV, оп. 17, M s  1— 162 (X V —X X  вв.).

Повести, русские и переводные: о царе Аггее, X V III в. 
(№ 4, 114), X IX  в. (№  48); о ПетреиФевронии, X V III в. 
(№  10); Прение живота и смерти (4-я редакция), X V III в. 
(№ №  13, 110), X IX  в. (№ 123); о Спасовом образе-уб- 
русе, X IX  в. (№  16); о табаке, X V III в. (№ 134); о Те- 
мир-Аксаке, XVI в. (№  2); о Федоре-купце, X IX  в. 
(№ №  16, 122); о хмеле, X V III в. (№ 134). Алфавит 
о пьянстве (в стихах), X V III в. (№ 113). Повести из Вели
кого зерцала, X V III—X IX  вв. (№ №  9, 12, 16).
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История: Летописец пинежского Красногорского мона
стыря, X IX  в. (№ 41); отрывок из летописного рассказа 
о начальной истории Руси, X IX  в. (№ 44); Уложение 
1649 г. с добавлением, XVII в. (№  41).

Сочинения русских писателей X I—XII вв.: Иларион, 
митрополит. Слово о пользе душевной, X IX  в. (№  17); 
Кирилл, мних. Слова, XVI в. (№  3); Кирилл Туровский. 
Слова (о первосозданном человеке, в 3-ю неделю по пасхе 
и др.), XVI в. (№ 3), X V III в. (№ 12); Кирилл II, 
митрополит. Слова (на собор архистратига Михаила и др.)» 
XVI в. (№ 2); Даниил, игумен. Хождение на Ближний 
Восток, X V III в. (№ 9, 112); Алексей, митрополит. Слово 
о почитании апостолов, святителей и преподобных отец,
X V III в. (№  113); Максим Грек. Послание царю Василию 
Ивановичу, XVII в. (№ 112); Иван IV. Послание (пер
вое) Курбскому, X VIII в. (№ 112); Андрей Курбский. 
Послания (старцу Вассиану, Ивану IV), записочка в Пско
во-Печорский монастырь, XVII в. (№ 112).

Стихи: об Андрее Денисове (два варианта), X IX  в. 
(№  24); об Афоне, X IX  в. (№  25); о Голубиной книге, 
о гробе, X IX  в. (№ 22); о душе (два варианта), X V III в. 
(№ 120); о девстве, о добровольном изгнаннике, об
Иоасафе-царевиче (четыре варианта), об исходе души от 
тела, о кратковременности жития — все в сборнике X IX  в. 
(№ 24); о житии человеческом (три варианта), X IX  в. 
(№  119, 120); молитва сладчайшему Исусу, X IX  в.
(№  25); о монастырском житии, X IX  в. (№  24); Не от
кажи нищему, X IX  в. (№ 24); о Николе, X IX  в. (№  24); 
о смертном часе, X V III в. (№ 120); об отшельнике Святой 
горы, X IX  в. (№ 25); о плаче кафоликов X V III в.
(№ 120); о пустыне, X V III—X IX  вв. (№ №  119, 120); 
о покаянии, о праведном житии, оправоверии, о пришествии 
господнем, о радости уходящего из мира, о страстях гос- 
подних, о судьбе грешников, «Увеселение юноши — пре
мудрость» Андрея Денисова, об узнике-невольнике, об 
умилении души, об утешении скорбей, X IX  в. (№ 24); об 
уходе в пустыню, о юном отшельнике, X IX  в. (№  25); 
о юности, X IX  в. (№  24). Сборник романсов («Когда б 
он знал», «Ищу его», «Любила я твои глаза» и т. п.),
X IX  в. (№ 26). Семинарские стихи (некоторые по-ла- 
тыни), X IX  в. (№ 30). Силлабические вирши (о страстях 
Христовых, похвала великомученицы Евдокии, посвящен
ные отдельным праздникам и т. д.), говоримые при цар-
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ском дворе в 1681 —1685 гг. (возможно, С. Медведева),
X V II в. (№  113). Силлабические стихи духовно-нрав- 
ственного содержания, разбитые на 13 глав, X V III в. 
( №  121).

Старообрядческая литература: Соловецкая челобитная, 
X IX  в. (№  17); сочинения дьякона Федора (об антихри- 
сте, прение с Афанасием Иконийским), X IX  в. (№ 17); 
сочинения А. Денисова (Слово плачевное о церкви, посла- 
ния о титле на кресте, о вере и др.), X V III—X IX  вв. 
(№ №  8, 21, 117); сочинения С. Денисова (послания к мит
рополиту Иову Новгородскому, «Виноград российский», 
переписанный Мануилом Петровым, и др.), X V III— 
X IX  вв. (№ №  8, 21, 117, 130); сочинения Даниила Мат
веева (Обличение противостарообрядческих книг и др.),
X V III в. (№ №  8, 117); Житие Феодосия Васильева (от- 
рывок), X IX  в. (№ 37); Повесть о Филиппе Лексинском 
(отрывок), X V III в. (№ 49); Мартыново увещание (от- 
рывок), X IX  в. (№  42); о Петре I (отрывок), X X  в. 
(№  43); Послание против поклонения двуглавому цар
скому орлу и четырехконечному кресту, X V III в. (№ 50); 
произведения эсхатологического характера (об антихри- 
сте, страшном суде, последнем времени и т. д.), в списках
X V III—X IX  вв. ( M e  8, 15, 17, 22, 40, 60); сборники 
полемических, вероучительных и догматических статей, 
в списках X V III—X IX  вв. (№ №  6, 8, 9, 11, 17, 18, 21, 
23, 117); синодики (местные), X IX  в. (№ №  22, 86, 115, 
125); письмо старообрядца (хозяйственно-бытового содер
жания), X IX  в. (№ 47); выписки о брадобритии, X V III в. 
( №  6).

Русская церковно-повествовательная литература: жи- 
тия с чудесами и похвальными словами — Артемия Вер- 
кольского, X V III в. (№ 132), Зосимы и Савватия Соло- 
вецких, в списках X V I—X V III вв. (№ №  1, 12, 34), 
Иоанна, архиепископа Новгородского, XVI в. (№№ 1, 2), 
X V III в. (№  114). Видение Антония Галичанина 
в 1522 г., XVI в. (№  2). Мучения Михаила Черниговского, 
X V I в. (№  1). Синодик чухченемской Николаевской
церкви, 1862 г. (№ 58). Сказание о Борисе и Глебе, XVI в. 
(№  1). Чудеса Антония Сийского (об избавлении от по- 
топления в море купца Сидора и монастырской ладьи), 
X V III в. (№  9). Выписки из Жития Антония Сийского, 
X V III в. (№  9), из «Истины показания» (гл. 37) Зиновия 
Отенского, X IX  в. (№  2).
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Сказания поучения и слова, русские и переводные г 
о богатых и немилостивых (Иоанна Златоуста), как жить 
христианам, к людям, отца духовного к детям (два ва- 
рианта) — все в сборнике XVI в. (№  3); о играх и пляса- 
нии (Иоанна Златоуста), о волхвовании (Иоанна Злато
уста), о животе, смерти и суде, к женам о молчании,. 
о ротах и клятвах (Моисея), о ленивых (Григория Черно
ризца)— все в сборнике X IX  в. (№  17); Поучение о ма
терной брани Иоанна Златоуста и др., X V III—X IX  вв. 
(№ №  13, 118), «святых отец» о том же, 1812 г. (№  16); 
Поучение отца к сыну, X V III в. (№ 113); слова Иоанна 
Златоуста (к женам, как жить с мужьями, о злых женах),
X V III в. (№№ 6, 113); сказания и слова Кирилла Фило
софа, XVI в. (№ 2); Слово похвальное на собор архистра
тига Михаила Климента Словенского, XVI в. (№  2); За- 
вещание (наставление) святительское, XVII в. (№  112);: 
Слово обличительное на ереси и иконоборцы (из Собор- 
ника, М., 1642), XVII в. (№  111); елрва эсхатологиче- 
ского содержания, X V III—X IX  вв. (№№ 113, 116, 122); 
сборники слов и поучений отцов и учителей церкви, в спи-
сках X V I—X IX  вв. (№ №  1—3, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 
113, 114, 116, 122, 123, 127); Пролог, в списках X V I— 
XVII вв. (№№ 51—56, 128, 129); Златоуст, X IX  в. 
(№ №  124, 126); поучения на постные дни, X V  в. (№ 98); 
«Главизны» Григория Синаита, 1651 г. (№  131); вы
писки из Пчелы, XVII в. (№  112); Тропник папы Ин- 
нокентия, X V II в. (№ 111).

Апокрифы: о главе Адама, X V III в. (№  12); Беседа 
3 святителей, X IX  в. (№  16); «Беседы святых отец»,.
X IX  в. (№ 16); Георгиево мучение, XVI в. (№  2); Житие
и чудеса Василия Нового и Григориево видение, X V II в.. 
(№ 111), X IX  в. (№ 33); заговоры от трясавиц, X V III в.. 
(№ 59); Захарьино мучение, XVI в. (№ 1); Иаковлева 
повесть, XVI в. (№ №  2, 3), Иерусалимский свиток (от- 
рывок), X V III в. (№ 110), X IX  в. (№ 29); Исаино про
рочество, XVI в. (№  2), X V III в. (№  14); об Иуде„ 
XVI в. (№  3); о крестном древе, XVI в. (№  1), X V III вѵ 
(№  12); Макариево видение, X V III—X IX  вв. (№ №  11„ 
16, 122); о Мельхиседеке, X V III в. (№ 113); Молитвы 
кресту от бесов, X V III в. (№  14); Никитино мучение,, 
XVI в. (№ 1), XVII в. (№ 4); Павлова епистолияя
XVI в. (№  3), X IX  в. (№ 20); Письмо Исуса Христа, 
1821 г. (№  28); о погребении Христа и плаче богородицы
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(несколько вариантов), XVI в. (№№ 2, 3), X V III в. 
(№  5); Прение Адама с дьяволом (Слово Евсевия),
XVI в. (№ 3); о ранах Христа, X V III в. (№ 133); Слово 
Мефодия Патарского о последних днях, X IX  в. (№ 16); 
З а  сколько серебреников был продан Христос, X IX  в. 
(№  17); о смерти Пилата, XVI в. (№  3); Сон богородицы,
X V III в. (№  133), X IX  в. (№ 29); о сотворении мира, 
XVI в. (№  2) о сошествии Иоанна Предтечи в ад, XVI в. 
(№  2); Страсти Христовы, X V III в. (№ №  5, 30, 113); 
сборники апокрифов, XVI в. (№ №  1—3); сборник- па- 
стушьих заговоров и оберегов скота, X IX  в. (№ №  19,
136).

Жития (переводные): Алексея, человека божия, XVI в. 
(№  2), X V III в. (№  113); Василия Великого ( и его пост- 
нические слова, рукопись князя Андрея Угличского), 
1482 г. (№ 32); Григория Медиоланского, X V III в. 
(№  7); Евстафия Плакиды, X V III в. (№ 113); Екате
рины, X V III в. (№  10); Иоанна Дамаскина, X V III в. 
(№  7); Кирика и Улиты, X IX  в. (№ 135); Козьмы и 
Демьяна, X V III в. (№ 9); Марии Египетской, XV в. 
(№  98), XVI в. (№ 2); Моисея Мурина, X V III в. 
(№  35); Николы (с похвальными словами и чудесами),
XVI в. (№ №  1, 2), XVII в. (№ 113), X IX  в. (№ 36); 
Филарета Милостивого, X V III в. (№ 7). Страсти Дмит- 
рия Солунского, X V III в. (№  10).

Церковно-служебные рукописи: Апокалипсис (толко
вый), X V III в. (№  116); Апостол, XVI в. (№ 64),
X V II в. (№  65); Евангелие апракос (с заставками),
X V —XVII вв. (№ №  66—68, 140); отрывки евангельских 
текстов, X IX  в. (№№ 69—70); Евангелие (толковое) 
Кирилла Транквилиона, X V III в. (№ 113); Канонник,
X V II—X IX  ВВ. (№ №  73, 158, 159); Месяцеслов, X IX  в. 
(№  156); минеи общие и месячные, X V I—X VII вв.
(№ №  74—77, 139, 142); нотно-крюковые тексты (ирмоло- 
гии, октоихи, обиходы, сборники служб, в том числе рус- 
ским святым и др.), X V II—X V III вв. (№№ 71, 72, 83, 
84, 95, 144, 146— 148, 151—154); Псалтырь, XVI в.
(№  143); святцы X V II—X IX  вв. (№ №  88—90, послед- 
няя рукопись лицевая); службы русским святым, X V I—
X IX  вв. ( M e  2, 83, 84, 91, 109); Требник, X V II в. 
(№  96); Триодь, в списках X V —X VII вв. (№№ 97—99, 
141; № 99 — с заставками, 1606 Г.); Устав, XV В. (№ 100), 
X V I в. (№  101), X IX  в. (№ №  157, 160); форма ектений,
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X V III В. (№ 102); часовники, X V II—X V III вв.
(№ №  103, 149, 150); другие церковно-служебные тексты 
(молитвы, епитимейники, отпусты, каноны, различные 
службы и чины служб и обрядов), в списках X V II—
X IX  ВВ. (№№ 4, 31, 78—82, 85—87, 92—94, 104— 108, 
113, 115, 116, 125, 145, 155); выписки из пророческих книг, 
X V III в. (№  116), из Церковного устава, X V III в. 
( №  121) .

Научная и учебная литература, мемуары: Букварь 
1701 г. («Сократ учения христианского») новгородского 
митрополита Нова, X V III в. (№ 113); Космография, 
X V III в. ( M e  9, 112, 113); Физиолог, X VII в. (№ 113); 
статьи по географии (описание Азии, Европы, Америки, 
Московии), переведенные с латинского языка (с голланд- 
ских листов), XVII в. (№  113); азбуки учебные,
X V III—X IX  вв. (№№ 27, 137); записная книжка
А. П. Лобанова, крестьянина деревни Кушкапола (на Пи- 
неге), бывшего матроса, участника русско-японской войны,
X X  в. (№ 39); рецепт по изготовлению чернил, X IX  в. 
(№  127).

Деловые материалы и личная переписка: роспись кев- 
рольцев о найме лесного караульщика, 1713 г. (№  57); 
сказка кеврольцев о высылке хлебных запасов работным 
людям на Пинегу и в другие места, 1713 г. (№ 61); дело
вые бумаги (заемные расписки, приходно-расходные ведо- 
мости, копии рапортов о приеме имущества и др.) и 
письма (частного характера) служителей Чухченемского 
прихода (на Пинеге), X V III в. (№ 30); копии указов Ека
терины II о Пугачеве, последняя треть X V III в. (№  4); 
указ царский от 1831 г. о дозволении старообрядцам со
держать молитвенные дома, копия середины X IX  в. 
(№ 62); рапорт протопопа Веркольского монастыря
Г. Клюкина в Архангельскую консисторию по делу о со- 
вершении венчания вне церкви сурским священником 
Ф. Федоровым, черновик, 1807 г. (№ 41); отпускной лист 
пинежанину К. Д. Жигалову на сезонную работу вне пре- 
делов Архангельской губернии, 1828 г. (№  28); письмо 
П. Плошанова (?) «отцу Порфирию» (хозяйственного со- 
держания), 1810 г. (№ 41); письмо крестьянина-кеврольца 
Г. И. Амосова своему отцу по имущественным делам, 
1821 г. (№ 45); письмо П. Пугиной Иосифу Филипповичу 
с приглашением в гости, 1834 г. (№ 161); родительское 
наставление некоему пинежанину (солдату) Василию Ива

-  133 -



нову, X IX  в. (№  46); подписка Е. Волкова В. Шубину 
в том, чтобы первому не вступаться за земельный участок
1857 г. (№  138).

Литература. В. М а л ы ш е в. Углическая книга X V  века. — 
Авангард (Углич), 1963, 26 июля (о Житии и словах Василия 
Великого, №  32); А. П а н ч е н к о. За  старинными книгами.— 
Правда Севера (Архангельск), 1963, 23 июля; А , Г b р ф у н- 
к е л ь  и В. Б у д а р а г и н .  Третья пинежская.. .  — Правда Се
вера (Архангельск), 1964, 12 августа; А. С. Д е м и н  и
А.  М.  П а н ч е н к о .  Пинежская археографическая экспедиция 
1962 года. — Т О ДРЛ , т. X X . М.—Л., 1964, стр. 397—403 
(обзор); Р. П. Д  м и т р и е в а. Повести о споре жизни и4смерти. 
М.—Л., 1964, стр. 47, 112, 117, 126, 179— 186 (учтены списки 
повести, № №  13, 110);

Имеются краткие рукописные описи на приобретения 1963— 
1964 гг.

СОБРАНИЕ H. С. ПЛОТНИКОВА

Плотников Николай Сергеевич, столяр по профессии, родился 
в 1908 г., в деревне Петрецово Чердынского района Пермской области, 
в семье старообрядца беспоповского поморского согласия. Окончил се- 
милетнюю школу. С 1929 г. живет в Ленинграде. Собирает русскую 
письменную и печатную старину с 30-х годов. В поисках рукописей и 
старинных изданий побывал на Урале, в Прибалтике, в Вологодской, 
Калининской, Саратовской и других областях страны. Рукописи, со
ставляющее институтское собрание, найдены в Вологодской, Калинин
ской и Пермской областях. Все они старообрядческого происхождения. 
Приобретены от собирателя в декабре 1963 г.

P. IV, оп. 18, M e  1—23 (X V III—X IX  вв.).

Повести: о Вавилонском царстве (о трех отроках), 
о покаянии некоего князя (из Великого зерцала), о хваст- 
ливом книжнике, об Исаакии-монахе (из КиевоЛечерского 
патерика) — все в сборнике X IX  в. (№ 7); Повесть (Жи- 
тие) Варлаама и Иоасафа, X IX  в. (№  8).

Русская церковно-повествовательная и учительная ли
тература: Житие Бориса и Глеба, X IX  в. (№  5); Память 
Антония Римлянина, X IX  в. (№  7); Поучение о матерной 
брани, X IX  в. (№  7); Слово на перенесение мощей Бориса 
и Глеба, X IX  в. (№ 5).

Старообрядческая литература: И. Алексеев. Титин,
X V III в. (№  2); Беседа И. И. Зыкова с Павлом Прусским 
в деревне Ликине (Владимирской губернии) в 1876 г.,
X IX  в. (№ 13); Беседа А. А. Надеждина с протоиереем 
Казанского собора Матвеем Ефимовичем в Сызрани 
в 1888 г. (на стеклографе), конец X IX  в. (№ 14); С. Де
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нисов. Слово воспоминательное о российских чудотворцах, 
X IX  в. (№ 5); Прение табака с хмелем (раешник), X IX в. 
(№  16); Поморские ответы, X V III в. (№ 15); Сказание 
о правилах общения с "еретиками, X V III в. (№  2); сочине- 
ния полемические (о браках, еде, крестном знамении, моле- 
нии за царя, священстве, общении с иноверцами и т. п.),
X V III—X IX  вв. (№ №  2, 7—9); стих «Среди самых юн- 
ных лет», X IX  в. (№ 5); стих о старце и пустыне (из 
стиха об Алексее, человеке божьем), X IX  в. (№  5).

Апокрифы: Видение Григория, ученика Василия Но
вого, X V III в. (№ 1); Житие Василия Нового, X V III в. 
(№  1); Мучение Кирика и Улиты, 1786 г. (№  4); Слово 
Палладия-мниха о втором пришествии, X V III в. (№  1), 
X IX  в. (№ 10); Страсти Христовы, X V III в. (№  .18).

Церковно-историческая переводная литература: Житие 
Филарета Милостивого, 1786 г. (№  4); Мучения Параско- 
вии, X V III в. (№  1); Наказание к отрекшимся от мира 
Илариона Великого, X V III в. (№  1); Память Иоанна- 
воина, X IX  в. (№ 5); Повесть Николы о Первом вселен- 
ском соборе, 1786 г. (№  4); произведения эсхатологиче- 
ского содержания, X V III—X IX  вв. (№ №  1, 3, 10, 11 (ли
цевая), 17); слова и поучения Ефрема Сирина, Иоанна 
Златоуста и других отцов и учителей церкви, X V III— 
X IX  вв. (№ №  1, 3, 7, 10); Чудеса Николы (о Василии 
Агрикове, Петре-воине, Дмитрии-утопленнике и др.), 
1786 г. (№ 4).

Церковно-служебные рукописи: Епитимейник, X V III в. 
(№  2); Ирмологий, крюковой, орнаментированный, X IX  в. 
(№ 19); Канон Благовещению, Феофана, 1786 г. (№  4); 
каноны (праздникам, отдельным святым и богородичным 
иконам), X V III в. (№ 4), X IX  в. (№  20); молитвы 
(Исусу, покаянные, отдельным святым), X V III—X IX  вв. 
(№№ 5, 10); Псалтырь, X IX  в. (№  20); Святцы, X IX  в. 
(№  22); Синодик (общий) Череповецкий, X IX  в. (№  12); 
Служба всем российским чудотворцам (Григория Суз- 
дальца), X IX  в. (№ 5); службы на собор архистратига 
Михаила, на крюках, X IX  в. (№ 5); службы русским свя
тым (Александру Ошевенскому, Анне Кашинской, Гав- 
риилу (Всеволоду) и Герману Соловецкому) и богородич
ным иконам (Казанской, Корсунской, Тихвинской и Толг- 
ской), X V III—X IX  вв. (№ № 5,21 (орнаментированная)); 
службы (Спасу, богородичным праздникам и пророкам), 
X V III в. (№ 21); уставные (церковные статьи, X V III в.
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(№ №  2, 6); Часослов, X V III в. (№ 23); чины (погребе- 
ния, исповеди), X IX  в. (№  12).

Публикаціиі. В. М а л ы ш е й .  Неизвестная повесть
X V III века о хвастливом книжнике. — Русская литература, 
1964, №  1, стр. 97—99 (опубликована повесть из сборника 
№  7).

Имеется машинописная опись собрания.

ПРИЧУДСКОЕ СОБРАНИЕ

Собрание образовалось в результате трех поездок за рукописями 
сотрудников Сектора древнерусской литературы. В конце ноября 1958 г. 
Ю. К. Бегунов и А. М. Панченко побывали в старообрядческих селе- 
ниях по западному берегу Чудского озера, входящих ныне в Мустве- 
евский и Калластевский районы Эстонской ССР. Отсюда они привезли 
31 рукопись X V I—X X  вв. Через два года (в октябре 1960 г.) эти же 
лица снова посетили указанные районы и произвели, кроме того, поиски 
рукописного материала в Тартуском районе Эстонской ССР и в г. Дау- 
гавпилсе Латвийской ССР. Вторичная поездка пополнила собрание 
44 рукописными книгами X V I—X X  вв. В октябре 1961 г. Ю. К. Бе
гунов и И. Н. Заволоко обследовали Йылчавский, Пылваский и Тар
туский районы Эстонской ССР и приобрели 48 рукописей X V I— 
X X  вв. В Причудском собрании немало рукописей X V III—X X  вв. 
местного происхождения (прибалтийских старообрядцев).

Причудские рукописи имеются также в отдельных поступлениях 
IV  разряда (оп. 24, JMbJMb 21—23; on. 25, ШГв 18, 26), в БАН ( в со
брании Ф. М. Плюшкина, в собрании текущих поступлений — руко
писи, найденные В. А. Петровым и Ф. А. Каликиным в Прибалтике 
в 1956 г., и в других коллекциях), в государственных архивохранили- 
щах Риги, Таллина, Тарту, в книжницах старообрядческих общин на- 
званных городов и в личных собраниях местных старообрядцев 
(И. Н. Заволоко, А. И. Кудряшева, К. А. Павлова, П. Ф. Фадеева 
и др.).

P. IV, оп. 19, M e  1— 123 (X V I—X X  вв.).

Повествовательная литература: повести — Александ- 
рия (Беседа Александра Македонского с рахманами «о мясе 
ядущих»), X IX  в. (№  19), о царице Динаре, X IX  в. 
(№  24), об Иоанне, архиепископе Новгородском, X X  в. 
(№  30), о Петре и Февронии, два списка, X V III в. (№ 4), 
X IX  в. (№  17), о покорении Новгорода Иваном Грозным,
X V III в. (№ 4), Прение живота и смерти, X IX  в. (№ 20), 
о Савве Грудцыне, X IX  в. (№  17), о снах Мамера (2-я ре- 
дакция), X V III в. (№  5), о Темир-Аксаке, XVI в. (№  1), 
о Тимофее Владимирском, X IX  в. (№ №  14, 17), о хмеле,
X IX  в. (№  23). Притча о временном житии и суетном 
богатстве (из Повести о Варлааме и Иоасафе), X IX  в. 
(№  23).
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Повести: об именитом купце Иоанне, X V III в. (№  5У, 
о купце и его целомудренной жене, X IX  в. (№  27); о епи- 
скопе Удоне, X IX  в. (№ №  12, 24); о христолюбивом купце, 
пострадавшем .от беса, X IX  в. (№  27); о Федоре-купце, 
X IX  в. (№  22); о купце и разбойнике, X IX  в. (№  27); 
о чудесном спасении Константинополя от персов, XVI в. 
(№ 1); об Иверской (Красногорской) иконе богоматери,
X IX  в. (№ №  4, 17, 23, 25, 59); об иконе богородицы, на
зываемой «римлянка», XVI в. (№  1).

Повести: из Великого зерцала, в списках X V III—
X X  вв. (№ №  4, 5, 12— 14, 17, 23—25, 31, 32); из Звезды 
пресветлой, X IX  в. (№ №  24, 25). Статьи из Пчелы, 
X V III в. (№  2). Слова, поучения, сказания и повести из 
Лавсаика, Лимониса, патериков, Пролога и Старчества, 
в списках X V III—X X  ВВ. (№ №  4, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 
23—25, 27, 28, 30—32, 64, 66). «Цвет добродетели», 
X V III в. (№ 8). Синодик (лицевой), 3-й литературной ре- 
дакции, 1887 г. (№  66).

История: Хронограф (2-я редакция), X V II в. (№ 76); 
статьи и выписки из Хронографа, X V III—X IX  вв. 
(№№ 9, 24, 25, 27, 28); хронографическое сказание о со- 
здании и взятии (турками) Царьграда, X IX  в. (№ №  9, 
24), X X  в. (№ 28); летописные заметки о появлении 
волков в Смоленске в 1430 г., X IX  в. (№ 25); вопросы 
боярина Стрешнева и ответы Паисия Лигарида о патриархе 
Никоне, X IX  в. (№ 14).

Сочинения русских писателей: Иван Пересветов. Ска
зание о Махмет-салтане, X IX  в. (№ 24), X X  в. (№  28); 
Иоаким, патриарх. Цвет духовный, X IX  в. (№ 14); Иоани- 
кий Галятовский. Выписки из «Лебедя» и «Мессия правед
ный», X V III в. (№ №  2, 9); Кирилл, мних. Слова и поуче
ния, XVI в. (№ 1); Кирилл Транквилион. Зерцало бого- 
словия, X V III в., (№  8); Нил Сорский. Устав, X V III в. 
(№ 3); Трифон Коробейников. Хождение на Ближний 
Восток, X IX  в. (№ 11); Филофей, старец. Послание ко 
князю Василию Ивановичу о Москве — Третьем Риме,
XVIII в. (№  4), X IX  в. (№ 17).

Стихи книжные и народные: об Адаме и рае, X IX  в. 
(№ 36); о Борисе и Глебе, X IX  в. (№ 36); о воскресении 
Христове, X IX  в. (№№ 39, 40); Газета из ада, X IX  в. 
(№ 39); о Георгии Храбром, X X  в. (№ 40); о гробе,
X IX  в. (№ №  27, 34); «Глас 6-ый», X IX  в. (№  27); 
о дуШе, X IX  в. (№  27); об иноческой жизни, X IX  в.
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(№  69); об Иоасафе-царевиче (два варианта), X IX  в. 
(№ №  38, 40); об Иосифе Прекрасном, X IX  в. (№ №  27, 
34, 35, 38), X X  в. (№ 40); в неделю цветную, X IX  в. 
(№  38); о памяти смертного часа, X IX  в. (№ №  33, 38, 
39), X X  в. (№  41); Плач преболезненна кафоликов, 
X IX  в. (№ №  34, 35, 36, 38); опокаянии, X IX  в. (№№ 38, 
39), X X  в. (№  41); покаянен (нищего), X IX  в. (№№ 36, 
39, 40); о пользе наук, X IX  в. (№  10); покаянный, XX  в. 
(№  72); о потопе, X IX  в. (№ №  36, 39); о пустыне, X IX  в. 
(№  33); о страннике-пустынножителе, X IX  в. (№№ 35, 
36, 39); о рождестве Христове, X IX  в. (№ №  35, 39); 
сатира на Павла Прусского, X IX  в. (№ 16) о скончании 
вска, X IX  в. (№ № 23,37,39, 73); о смерти (три варианта), 
в списках X IX —X X  вв. (№ №  23, 34, 36—40, 71); о стра- 
стях Христовых, X IX  в. (№ №  36, 73); стих-молитва бого- 
родице, в списках X IX —X X  вв. (№ №  33—35, 38—40, 
70); стих-раешник о чае (сатира на современные нравы), 
X IX  в. (№  15); стих узника-невольника, X X  в. (№ 31); 
о суете жития и покаянии, X IX  в. (№ 39); «Увеселение — 
есть юноши премудрость» А. Денисова, X IX  в. (№№ 33, 
38); о юности, X IX  в. (№ 36). «Венец молитв седмичных», 
силлабическими стихами, с тремя миниатюрами в красках, 
копия с печатного издания Киево-Печерской лавры 
1649 г., X V III в. (№ 8).

Старообрядческая литература: Повесть дьякона Федора 
об Аввакуме, Лазаре и Епифании, X IX  в. (№ 23); Ска- 
зание о патриархе Никоне, X IX  в. (№ 14); Житие Корни- 
лия Выговского, X IX  в. (№ 14); Поморские ответы, 
X V III в. (№ 60); История об осаде Соловецкого мона
стыря Семена Денисова, X VIII в. (№ 2); Меч духовный 
Алексея Самойлова, X V III в. (№  49); синодики старо- 
обрядческие, X IX  в. (№ №  15, 65); Соборное установление 
федосеевцев (25 статей), X IX  в. (№  68); Мартыново уве- 
щание, X IX  в. (№ № 16, 21, 51); Беседа старообрядцев 
Вани и Гриши и никонианского попа, X IX  в. (№ 43); По- 
лемические сочинения беспоповцев в виде вопросов и от- 
ветов, в списках X IX —X X  вв. (№ №  14, 21, 29, 45, 50); 
религиозно-бытовые произведения местных старообрядцев 
(Г. Е. Фролова, Ф. П. Савосткина и др.), в списках 
20-х годов X X  вв. (№№ 16, 62, 75); сборники статей и 
выписок по истории старообрядчества, богословского и по- 
лемического характера, в списках X V III—X X  вв. (№ №  9, 
14— 17, 21, 23, 24, 28, 29); выписки из ВаЛьсамона, Зо-
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нары, Стоглава о чае, кофе, табаке и др., X IX  в. (№ №  15, 
23, 29); выписки из Соборника Досифея Соловецкого,
X V III в. (№  6).

Русская церковно-повествовательная литература: жи- 
тия и памяти — Александра Свирского, X V III в. (№ 2), 
Антония Римлянина, X IX  в. (№ №  20, 22), Арсения Твер
ского, X V III в. (№  7), Исидора Юрьевского и 72 мучени- 
ков, X IX  в. (№ №  15, 25, 46), Петра-митрополита, XVI в. 
(№ 1), Прохора Печерского, X IX  в. (№ 11), Сергия Радо- 
нежского (Пахомия Серба), XVI в. (№  1); сказания об 
иконах и чудесах: о Толгской иконе богоматери, X V III в. 
(№  67); о Федоровской (костромской) иконе богородицы, 
XX  в. (№ 28); Чудо пророка Ильи об утопшем в Нижнем 
Новгороде в 1518 г., XVI в. (№ 1). Статьи и выписки из 
Киево-Печерского патерика, X V III—X IX  вв. (№ №  4, 11, 
27, 32). Молитва отцам печерским, описанным в Патерике, 
X VIII в. (№ 8).

Поучения и слова, русские и переводные: о ленивом,
X VIII в. (№ 2); о женах, злых и молчаливых, X IX  в.
(№ №  12, 23, 25); опочитании родителей, X IX  в. (№ № 22, 
27); против пьянства (Василия Великого, Иоанна Злато
уста и безымянные), в списках X V III—X IX  вв. (№ №  2, 
5, 12, 14, 22, 23, 25, 32); против матерной брани, X V III в. 
(№ 2); X IX  в. (№ №  12, 18, 23, 27); Поучение новопо
священному отцу духовному, X IX  в. (№  61); Слово об 
исходе души, X IX  в. (№ №  31, 34); слова и поучения от
цов и учителей церкви, в списках X V I—X X  вв. (№ №  1, 
4—7, 12, 19, 20, 23, 24—28, 30, 32); беседы о жительстве 
«различных отец» Григория, папы Римского, X IX  в.
(№ 44).

Апокрифы:. Видение Макария Египтянина, X V III в. 
(№ 4), X IX  в. (№ №  12, 25); Вопросы Иоанна Богослова 
Авраамию о праведных душах, X X  в. (№ 30); о крестном 
древе, XVI в. (№  1); Житие Василия Нового и Григориево 
видение, X IX  в. (№ 27); Иерусалимский свиток, X IX  в. 
(№  11); Лист Исуса Христа, X IX  в. (№ 11); молитва ар
хангелу Михаилу, X IX  в. (№ 24); молитвы от трясавиц,
X IX  в. (№ 11); сказания — как господь вывел праведных 
из ада, X IX  в. (№  24), о сошествии Иоанна Предтечи в ад, 
X V III в. (№ 4), об обычаях Христа, X IX  в. (№ 24), 
о ранах Христа, X V III в. (№ 4), о 12 пятницах, X IX  в. 
(№  29), о 12 сивиллах, X IX  в. (№ 24); слова Георгия 
Никодимийского и Епифания Кипрского опогребении тела
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Христова, XVI в. (№  1), X IX  в. (№ 25); Страсти Хри
стовы, X IX  в. (№ №  24, 74); Печать царя Соломона,
X V III в. (№ 2); Хождение богородицы по мукам, X IX  в.
(№  39).

Церковно-историческая переводная литература: жи- 
тия — Авраамия Затворника, X V III в. (№ 7), Агапия,
X IX  в. (№  17), Алексея, человека божия, X IX  в. (№ 23), 
Амфилохия Иконийского, XVI в. (№ 1), Андрея Крит- 
ского, X IX  в. (№ №  11, 25), Георгия Победоносца, X IX  в. 
(№  11), Григория Синаита, X V III в. (№  3), Дмитрия Со- 
лунского, X IX  в. (№ 13), Евстафия Плакиды, X IX  в. 
(№  13), Зосимы Пустынника, X IX  в. (№ 26), Ивана Бо
гослова, X IX  в. (№  26), Иоанна Кущника, X IX  в. (№ 11), 
Ирины, X V III в. (№ 4), Кирика и Улиты, Х ІХ в. (№ 25), 
Моисея Угрина, X IX  в. (№ 11), Марии Египетской, 
X IX  в. (№ 47). Марины, X IX  в. (№ 12), Николы,
X V III в. (№ №  5, 27), Николы Студийского, XVI в.
(№  1), Никиты-великомученика, XVI в. (№ 1), Параско- 
вии Пятницы, X V III в. (№  4), Симеона Столпника, X X  в. 
(№  30), Спиридона Тримифунского, XVI в. (№ 1), Сте
фана Нового, XVI в. (№ 1), Таисии Тарской, X IX  в. 
(№  26) и др.; Чудо Георгия о змие,. X IX  в. (№ 32); 
Многосложный свиток (послание патриархов к Феофилу 
о поклонении иконам), XVI в. (№ 1).

Учебная и научная литература: Азбука (начальная),
X IX  в. (№ №  29, 42); Космография, X V III в. (№ 4); 
Описание земноводного круга Ягана Гибнера, XVIII в. 
(№  8); выписки из Физиолога, X IX  в. (№ 18), из Космо- 
графии, X IX  в. (№  24), из Толковой Палеи, XVIII в. 
(№  4), Х ІХ в . (№  19).

Кормчая с русскими произведениями (Правила Ильи, 
архиепископа Новгородского, Иоанна-митрополита, Ки- 
рилла-митрополита, Кириково вопрошание и др.), XVI в. 
(№  48). Выписки из Кормчей, X V III—X IX  вв. (№№ 2, 
4—6, 14, 18).

Церковно-служебные рукописи: Ирмологий, крюковой, 
в списках X IX —X X  в. (№ №  77, 78 (поморского письма, 
с орнаментом), 79, 80 (местного письма)); Канонник 
(есть каноны русским святым, некоторые списки местного 
письма) и каноны (по усопшим), в списках X IX —XX вв. 
(№ №  81—86); минеи (общие и месячные, со службами 
русским святым), в списках XVI в. ( №№ 87, 88, 90—93, 
одна (№  89), возможно, конца XV в. ); Минея служеб-
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ная (общая), XVII в. (№ 94); Обиход, крюковой, помор- 
ского письма, орнаментированный, X IX  в. (№ 95),
XX в. (№ 96, местного письма); Октоих, крюковой, 
в списках X V I—X X  вв. (№№ 25, 27, 39, 97—100; 
№№ 99, 100 — орнаментированные); Праздники, помор- 
ского письма, крюковые, X IX  в. (№ 101); Псалтырь 
с восследованием (с миниатюрой Давида), X V III в. 
(№ 102); служебники и службы отдельным святым и 
праздникам, в списках X V I—X X  вв. (№ №  103—108) ; 
Стихиры, крюковые, две (X X  в.) в виде настенных ли- 
стов и орнаментированные (№№ 110, 111), в списках
X V III—XX  вв. (№№ 109—112); Торжественник (орна
ментированный), XVI в. (№ 1); Триодь, X V II в. 
(№ 113), 1934 г. (№ 114); Трефологион (со службами 
русским святым), XVI в. (№ №  115, 116); Устав о хри- 
стианском житии, X IX  в. (№ 117), XX  в. (№ 118); 
Чин исповеди мирян, X IX  в. (№ 119).

Письма: Федора Ладыженского Даниилу Дмитрие- 
вичу Косецкому, по хозяйственным делам, X V II в. 
(№ 52, печатается в Приложении II); И. Козлова 
К. П. Волкову (деревня Кикитова), бытового содержания, 
1866 г. (№ 53); П. Иванова «московским старцам» по 
внутренним вопросам старообрядчества, 1869 г. (№  54); 
T. Е. Фролова, ученика иконописной мастерской села 
Мстера, брату иконописцу Г. Е. Фролову о жизни в уче- 
никах (письмо богато бытовыми подробностями), 1887 г. 
(№ 55); беспоповцев попечителям Преображенского 
кладбища (?) по обрядовым вопросам, X IX  в. (№ 56); 
П. М. Бабаева Г. Е. Фролову о разногласиях среди ста- 
рообрядцев, 1903 г. (№  57); А. С. Подковыркина Ефиму 
и Федору Ивановым (Москва) об интересах местных 
старообрядцев, X X  в. (№ 58); П. Г. Ситнова податному 
инспектору о налогах, 1921 г. (№  27).

Личные бумаги Ф. Я. Ратманова (прошение его миро
вому судье, письмо к жене, заемное обязательство),
1903—1914 гг. (№ №  121—123). «Свидетельство» (мет
рическое) И. Петрову в крещении его по старообрядче
ству, 1840 г. (№ 63). Отрывочные заметки о пребыва- 
нии Наполеона в России в 1812 г., X IX  в. (№  11).

Литература. Ю. К. Б е г у н о в  и А.  М.  П а н ч е н к о .  За  
старинной рукописной книгой. (По Причудскому краю). — Мо
лодежь Эстонии, Таллин, 1958, 31 декабря; Ю. К. Б е г у н о в  
и А.  М.  П а н ч е н к о .  Археографическая экспедиция в Эстон
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ское Причудье. — Т О ДРЛ , т. X V I. М.—Л., 1960, стр. 522—527 
(обзор); Ю. Б е г у н о в. Древнерусская рукописная книга в Эс- 
тонии. — Известия Академии наук Эстонской ССР, серия обще- 
ственных наук, Таллин, 1962, №  2, стр. 190— 191 (обзор); 
Ю. К. Б е г у н о в. Археографическая экспедиция 1960 г. в При
балтику.— Т О Д РЛ , т. X X . М.—Л., 1964, стр. 386—391 (об
зор); Р. П. Д  м и т р и е в а. Повести о споре жизни и смерти. 
М.—Л., 1964, стр. 126, 179— 186 (учтен список Прения живота 
и смерти, №  20).

На рукописи, привезенные в 1961 г., имеется только маши
нописная опись.

СОБРАНИЕ И. А. СМИРНОВА
Смирнов Иван Алексеевич, родился в 1889 г. в Петербурге, 

в семье старообрядца-беспоповца (федосеевца) впоследствии попечи
теля Волковского старообрядческого кладбища А. И. Смирнова. Окон- 
чил Петровское коммерческое училище в Петербурге со званием кан
дидата коммерции. По профессии бухгалтер, ныне пенсионер, прожи- 
вает с 1925 г. в Москве. Имел 50 старообрядческих рукописей, которые 
приобрел в 1903— 1915 гг. в Петербурге, главным образом через 
книготорговца Т. Большакова. В 1913— 1915 гг. по поручению 
В. Г. Дружинина составил для Археографической комиссии указатель 
актов, относящихся к истории Соловецкого монастыря. После отъезда 
И. А. Смирнова в 1919 г. из Петрограда в войска Красной Армии 
Южного фронта его рукописи и большая библиотека по старообряд
честву (свыше 2000 томов) перешли во владение сына, А. И. Смир
нова, погибшего в 1944 г. на Ленинградском фронте, а после смерти 
А. И. Смирнова — к его жене В. Н. Смирновой.

Институтом 17 рукописей были приобретены в 1954 и 1955 гг. от 
родственницы В. Н. Смирновой — А. И. Юдиной. Судьба остальной 
части собрания неизвестна.

P. IV, оп. 20, Ш  1 — 17 (X V III—X IX  вв.).

Повести русские и переводные: о Евиане, (из Римских 
деяний), X IX  в. (№  6), о Тимофее Владимирском,
X V III в. (№ 2); о табаке, X V III в. (№ 2); об Удоне,
X IX  в. (№ 11); о хмельном питии, X IX  в. (№ 9); 
о царице и львице, X IX  в. (№ 6); о сцах Шахаиши 
(Мамера), X IX  в. (№11); повести из Великого зерцала 
и Римских деяний, в списках X V III—X IX  вв. (№ №  2, 
6, 9,11); повести, сказания и слова из патериков (Скит- 
ского, Иерусалимского и др.), Пролога, Маргарита, Зла
того бисера, Апокалипсиса седмитолкового, Цветника 
сьященноинока Дорофея, в списках X V III—X IX  вв. 
(№ №  2, 6, 9, 11, 12, 16).

Сказание Ивана Пересветова о Магмете-салтане, 
X V III в. (№  2). Хождение старца Леонтия в Иерусалим 
в 1693 г., X IX  в. (№ 6). Проскинитарий Арсения Суха
нова, X IX  в. (№  6). Риторика Козьмы Афоноиверского,

-  142 —



1710 г., с пометами и исправлениями Алексея Иродионова 
(№  1). Стих Иоасафа-царевича о пустыне, X V III в. 
( №  2).

Поучения: о ленивых, X IX  в. (№ 9); о матерной 
брани, X IX  в. (№  9). Слова: о рассечении -человеческого 
естества (из Шестоднева), X IX  в. (№ №  9, 12); о рож- 
дестве (возможно, русское сочинение), X IX  в. (№  6). 
Притча о теле и душе, X IX  в. (№ 6). Слова и поучения 
отцов и учителей церкви, в списках X V III—X IX  вв. 
(№ № 6 ,9 ).

Чудеса: Павла Обнорского о некоем брате, X IX  в. 
(№ 9); Николы Мирликийского (все известные), в списках 
X IX  в. (№ 9); Чудо богородицы об Иоиле Тереховиче 
из местечка Бурштым, близ Галича (гл. 18 из Звезды 
пресветлой (? )) , X IX  в. (№ 6). Жития: Андрея Юроди- 
вого, X IX  в. (№  6); Агапия, X IX  в. (№  9); Марка 
Фрачского, X IX  в. (№  6).

Апокрифы: Беседа трех святителей, об Адаме, о кре- 
стном дрёве, Слово Мефодия Патарского о последних вре- 
менах и др., в списках X IX  в. (№ №  11, 16).

Выписки: из Пчелы, X IX  в. (№ 6); из 12-го слова 
Просветителя Иосифа Волоцкого, X IX  в. (№  9); из 
Кормчей (об отступниках веры и др.), X IX  в. (№ №  6, 
11); из Хронографа (о потопе-и др.), X IX  в. (№ 12).

Старообрядческая литература: Житие протопопа 
Аввакума (отрывок), X IX  в. (№ 6); Житие инока Епи- 
фания (отрывок), X IX  в. (№ 6).; Сборник слов Спири
дона Потемкина с посланием Андрея Плещеева прото
попу Аввакуму и ответом последнего, X V III в. (№  3); 
Послание дьякона Федора о правой вере, X IX  в. (№  6); 
Вопрос и ответ старца Авраамия, X IX  в. (№ 6), Разго- 
вор (в стихах) китайца по имени Чай, 1878 г. (№  16); 
«Сказание последнего восьмитысячного века» (старооб
рядческая сатира в стихах), 1878 г. (№  16); беседы 
тверских и романовских старообрядцев об антихристе, 
последнем времени и др., X IX  в. (№ 5); старообрядче
ское полемическое сочинение в 63 главах, X IX  в. (№  4); 
Слово к бабкопогруженцам, X IX  в. (№  14); сборник 
статей об антихристе и последних временах, X IX  в. 
(№ 17); Ответ старообрядцев перед Синодом о вере и 
о записи в Ревизские книги, X IX  в. (№ 17).

Брачный поморский устав, X IX  в. (№  16). Чин бра- 
косочетания, X IX  в. (№  15). Епитимийник поморский,
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X IX  В. (№  10). Устав поморский, X IX  в. (№ 13). Чин 
(поморский) исповеди, X IX  в. (№  7). Канонник, X IX  в. 
(№  8). Молитвенник Ивана Кретинина, X IX  в. (№  13).

Три рукописи собрания (№ №  13, 16, 17) имеют вла- 
дельческие записи и пометы известного старообрядче- 
ского писателя X IX  в. Г. Л. Скачкова.

Литература. Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского 
Дома, вып. VI. М.— Л., 1956, стр. 102; вып. V II. М.—Л., 
1957, стр. 160; Т О Д РЛ , T. XIII. М.—Л., 1957, стр. 585, 
588 (о сочинениях протопопа Аввакума); А. Н. Р о б и н с о н .  
Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследования и тек
сты. М.—Л., 1963, стр. 120 (характеристика списков Жития 
Аввакума и Епифания, № 6).

Имеется подробная рукописная опись на все собрание, со
ставленная А. С. Деминым.

СОБРАНИЕ М. И. УСПЕНСКОГО

Успенский Михаил Иванович, кандидат Московской духовной 
академии, историк русской культуры и краевед, родился в 1866 г. 
в селе Венев-Монастырь Тульской губернии, умер в 1942 г., в оса- 
жденном Ленинграде. С 1891 по 1918 г. служил педагогом, инспек- 
тором народных училищ, окружным инспектором Петроградского учеб- 
ного округа, профессором Московского археологического института. 
С 1918 по 1931 г. работал в редакциях ленинградских краеведческих 
журналов, в Центральном бюро краеведения. Научные интересы 
М. И. Успенского были разнообразны. Он занимался вопросами народ- 
ного образования, педагогикой, археологией, этнографией, фольклором, 
сектантством, иконописанием, древнерусской литературой, краеведе- 
нием и др. Свою большую и пеструю по составу коллекцию рукопи
сей (собирал ее главным образом в Петербурге и во время инспектор- 
ских поездок по округу) он еще в 30-х годах начал понемногу распро
давать через лавку писателей и «Академкнигу».1 Часть поздних 
рукописей, преимущественно литературного содержания, продана была 
им в Литературный музей, откуда они потом перешли в Центральный 
государственный архив литературы и искусства (ф. 1631, 50 ед. хра- 
нения за 1835— 1934 гг.). В 1946 г. 213 рукописных книг X V — 
X IX  вв. было приобретено Библиотекой Академии наук СССР от его 
сестры Ю. И. Успенской.1 2 Пушкинским Домом рукописи куплены 
у родственников М. И. Успенского — Е. X. и H. X. Елчевых в 1951 
и 1960 гг.

P. IV, оп 21, № №  1—47 (X V II—X X  вв.).

Повести: о Вавилонском царстве, X V III в. (№ 28); 
о Григории-папе, X V II в. (№  21); о человеке, продавшем 
себя Христа ради в милостыню, X IX  в. (№ 23); «Исто-

1 Ф. Ш и л о в. Записки старого книжника. М., 1959, стр. 111, 151.
2 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Биб- 

лиотеки Академии наук, вып. II. М.—Л., 1958, стр. 192— 194.
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рйя об Александра, российском ковалере», первая треть
X V III в. (№ 20); «История о Калеандре и Неонильде», 
первая треть X V III в. (№  22).

Акростих Митрофана Успенского на день тезоиме
нитства Авраама, архиепископа Ярославского и Ростов- 
ского, 1826 г. (№  36). Стихотворение «Как расплакались 
девицы чистой девственной души», X IX  в. (№  35). 
Загадки и присказки, X IX  в. (№ 39).

Жития: Алексея, человека божия, X IX  в. (№  31); 
Андрея Критского, X V III в. (№  28); Афанасия Алек- 
сандрийского, X V III в. (№ 27); Варлаама Хутынского 
(отрывок), X IX  в. (№ 39), Иоанна Златоуста (?)
X IX  в. (№ 32); Фрола и Лавра, X V III в. (№ 27). 
Апокриф Иерусалимский свиток, два списка, X V III в. 
(№ 28), X IX  в. (№ 2). Слова и поучения отцов и учите
лей церкви, .преимущественно об антихристе и посЛеднем 
времени, в списках Х Ѵ іІІ—X IX  вв. (№ №  27, 29, 31, 34).

Выписки Х Ѵ ІІІ—X X  вв. из разных книг: о Петре 
Афонском (№ 4), о Максиме Греке (№ 32), об Исааки- 
евском соборе в Петербурге (№ 15), о досмотре за обще
ственными библиотеками (из секретного циркуляра губер- 
наторам) (№ 5), о каждодневном молении (№ 30) и т. п.

Старообрядческая литература: опровержение ложности 
старообрядцев, отвергающих моление за царя и принятие 
православных священников, ХѴІІІ в. (№ 17); послание 
против раздорников общежительства и духовное завещание 
Семена Денисова, копии новейшего письма (№ 6); посла
ние к старицам «микитинской» и «еленовской» церкви 
о своей миссионерской деятельности на крайнем Севере, 
начала X X  в. (№ 24).

Материалы по истории Воронежского края X IX —
X X  вв.: бумаги гражданского суда о взыскании судебных 
издержек и незаконной продаже вина (№ №  12, 26); 
купчие на имущество А. Е. Соболева, 1833, 1841 и 
1847 гг. (№ 10); описание празднования рождества 
у украинцев Воронежской губернии (№ 25).

Материалы по истории Новгородской области: опись 
церкви Ильи-пророка на Торговой стороне Новгорода, 
1774 г. (№ 16); список новгородских угодников, X IX  в. 
(№ 14); предписание новгородскому исправнику о наблю- 
дении за помещицей М. П. Богданович, 1884 г. (№  33).

Дневник событий в Петропавловской крепости за 
1717—1723 гг., копия конца X IX  в. (№ 7).
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Контракт казака Игната Горбачева на дьяческую 
должность в местечке Воронеж Сумского уезда, 1806 г. 
(№  9). Письма X IX  в.: о разрешении принять прича- 
стие В. К. Шрамченковой (№ 18), о дополнительном 
обследовании убитого девицей Аверьяновой незаконно- 
рожденого ребенка (№ 19).

Физическая карта Европейской России ( в красках) 
с пояснениями, составленная Иваном Барташовым, X IX  в. 
(№  3). Полемическое сочинение Т. Холодовича в защиту 
непорочного зачатия Христа, 1761 г. (№ 40). «Книга 
о молоканской секте», X IX  в. (№ 8).

Акафист архангелу Михаилу, 1847 г. (№ 1). Мо
литвы русским угодникам и иконам (Сергию Радонеж
скому, Симону Вологодскому, Дмитрию Ростовскому, 
отцам печерским, Казанской богоматери и др., X VIII в. 
(№  14).

Произведения на языках народов СССР и иностран- 
ных: стихи из Энеиды Вергилия с комментарием
и молитва на латинском языке, X V II в. (№  41);
сочинение по естественному богословию Ивана Преобра
женского, на латинском языке, 1834 г. (№  42); «Человек 
и тыква», на французском языке, с параллельным рус
ским переводом, X IX  в. (№ 43); молитвы на латыш- 
ском языке, X IX  в. (№ №  44, 45); немецкие переводы 
для некоего Пент и словник русско-эстонский, X IX  в.
(№  46).

Статьи М. И. Успенского и подготовительные мате- 
риалы к ним: о происхождении Слова о полку Игореве, 
об А. И. Мусине-Пушкине, о Тмутараканском камне, 
о происхождении сказаний о чудовищных народах
(«дивих людях») (№ №  37, 38). Материалы к биогра- 
фии М. И. Успенского (в машинописных копиях): авто- 
биография, записка о научной деятельности, список работ 
М. И. Успенского, отзыв Д. К. Зеленина о научных 
трудах М. И. Успенского, две фотографии М. И. Успен
ского последних лет (№  47).

Литература. Т О ДРЛ , т. VII. М.—Л., 1949, стр. 462—463; 
Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома, вып. IV. 
М.—Л., 1953, стр. 129; Русские повести первой трети
X V III века. Исследование и подготовка текстов Г. Н. Моисее
вой. М.—Л., 1965, стр. 60, 65—70, 74, 80, 83, 85, 87, 211 (ис- 
пользован список «Истории» об Александре, российском кава- 
лере, №  20).

Имеется машинописная опись на все собрание.
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С0БРАНИЕ ХВОСТОВЫХ %

Собрание столбцов родового архива новгородских помещиков 
Хвостовых содержит в основном материалы о хозяйственной деятель- 
ности их в X V II—X V III вв. в Гдовском, Новгородском и Пусторжев- 
ском уездах.1 Отдельные документы касаются Бежецкого, Вологод
ской), Елецкого, Кашинского, Кобыльского, Островского и Сольвыче- 
годского уездов.

Основную массу документов составляют платежно-продоволь
ственные (городские и сельские) и. земельно-крестьянские дела, 
а также бумаги о служебной деятельности трех поколений помещиков 
Хвостовых. Отражены в некоторых документах военно-политические 
события второй половины X V II в. как-то: бунты в Пскове, подготовка 
к Северной войне, приезд и отъезд дипломатических представителей 
и дР. (№ №  17, 19, 74, 83, 83, 92 и др.).

Документы Хвостовых (этого рода) хранятся так же в ЛОИИ, 
в составе коллекции рукописных книг и в собраниях Н. П. Лихачева 
и И. А. Шляпкина.1 2

В ИРЛИ А Н  СССР столбцы поступили от В. Г. Дружинина в де- 
кабре 1928 г. с частью архива И. А. Шляпкина.3

P. IV, оп. 22, M e  1— 138 (1632— 1733 гг.).

Выводные на крестьянок, отданных в замужество, 
1683—1722 гг. (№ №  11, 124, 128, 146). Выписки из раз- 
ных учетно-хозяйственных книг по земельным владениям 
Хвостовых в Кобыльском уезде и др., 1670—1673 гг. 
(№№ 4, 6, 93, 95). Грамота (царская) жалованная (по- 
местная) И. П. Хвостову, 1688 г. (№ 19). Грамота (цар
ская) оправдательная И. П. Хвостову, обвиненному в со- 
участии с псковскими мятежниками в 1689 г., X IX  в. 
(№ 17). Данная на двух крестьянских девиц отданных
в замужество, 1687 г. (№ 13). Допросные речи о воровстве 
в поместье В. И. Хвостова Горбы, 1697 г. (№ 63). До
просы хвостовских крестьян по разным земельным и хо- 
зяйственным делам, 1696—1699 гг. (№№ 56, 64, 89). З а 
писи, выданные В. И. Хвостову на недвижимое имущество, 
хлебные запасы, фураж и др., 1687—1699 гг. (№ №  12, 58, 
61, 66, 76). Квитанции в получении от Хвостовых фуража 
для драгунских лошадей, 1749 г. (№ №  155, 156). Купчая

1 См. о роде Хвостовых: ИРЛИ, P. I, оп. 43, №  7 (генеалогиче- 
ские материалы Я. М. Тюлина).

2 Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института 
истории. М.—Л., 1938, стр. 237, 448—449. См. также: Личные архив
ные фонды в государственных хранилищах СССР (указатель), т. I 
(А —М ), М., 1962, стр. 406; т. II (Н —Я), М., 1963, стр. 272, 323. 
Часть рукописного собрания И. А. Шляпкина находится в Саратов- 
ском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского.

3 ИРЛИ, Ф. 341.
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помещйков Бобровеких на землю и дворовые постройки 
в Сольвычегодском уезде, 1687 г. (№ 14).

Обязательство М. Васильева не бить челом против вы
водного письма дворянина В. С. Парского на крестьянку, 
1714 г. (№ 130). Отписи о получении ямских денег с по- 
местий И. Болыного-Нелединского в выставке Кропивна, 
1696 г. (№ 62), Я. Квашнина в Кунской и Кущенской губе, 
1693 г. (№  43), И. Неелова в Прибужском погосте, 1699 г. 
(№  91). Отписки о взятии денег на корабельное дело с по- 
местья Я. И. Полтева в Верховском стане Бежецкого уезда, 
1708 г. (№  121), 1715 г. (№ 131). Отписки о взятии
в казну на разные расходы денег, провианта, фуража и 
пошлин с поместий Хвостовых в Гдовском, Опоченском, 
Пусторжевском и других уездах, 1652— 1705 гг. (№№ 1, 
3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 20—22, 30, 32—34, 37—44, 46—53, 
55, 57, 67—75, 77—79, 81—84, 86—88, 90, 96—102, 104, 
106, 107, 109, 111, 113). Отпускные на крестьянок, отдан- 
ных в замужество, 1675 г. (№  9), 1701 (№ 157). Письма 
о транспортировке грузов и отправке людей, о принятии 
пашенных и сенокосных угодий, о получении денег за от- 
данных в замужество крестьянок и т. п. по поместьям 
Хвостовых в Гдовском, Новгородском, Р^евском и других
уездах, 1696— 1748 гг. (№ №  59, 60, 80, 85, 92, 103, 
150— 152, 154). Письма (отказные) Ф. Раткова на деревни 
в Белозерском уезде, вторая половина XVII в. (№ 94), и
A. В. Мартемьевой на сельцо Глазочево в Кашинском 
уезде, 1755 г. (№  158).

Расписка в принятии денежного сбора со дворов
B. С. Парского в Ляцком погосте, 1706 г. (№  115). Рас
писка дворцовых крестьян (из деревни Приозерья) в полу
чении от П. И. Хвостовой поместной земли на пять лет, 
1707 г. (№  119). Расписка о принятии в казну с Бежецкой 
вотчины С. П. Змеева денег, крупы и пр., 1708 г. (№ 120). 
Расписка в приеме оброка с Псковской домовой бани 
В. И. Хвостова, 1705 г. (№ 108), 1709 г. (125). Расписка 
сольвычегодцу И. И. Адамову на подушные деньги, 1746 г. 
(№  153). Расписки о получении от Хвостовых в казну 
денег, провианта и фуража по поместьям их в Щепецком 
погосте Залесской половины Шелонской пятины, 1690— 
1720 г. (№ №  23 31, 35, 45, 54, 105, 114, 116—118, 122, 
123, 126, 127, 129, 132—142, 145). Расписки дворовых лю
дей В. И. Хвостова о получении выводных и выкупных де
нег за крестьян, 1697— 1723 гг. (№ №  65, 147, 148). Родо
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славная рода Хвостовых, 1692 г. (№  29). «Сказка» о вла- 
дениях П. И. Хвостовой «в разных городех» 1705 г. 
(№  112). «Скаски» Хвостовых о своем родстве с С. И. Хво- 
стовым, 1692 г. (№ №  26—28). Челобитная (явочная) 
вологжанина Б. Г. Трусова царю об избиении его братьями 
Леонтьевыми, 1657 г. (№ 2). Челобитная крестьянина 
Д. Яковлева вологодскому архиепискому о разрешении по
хоронить утопшего сына возле церкви, 1691 г. (№  36). 
Челобитные Хвостовых царю по крестьянским вопросам, 
о разделе имущества, пожаловании за службу и др., 1680—
1729 гг. (№№ 24, 25, 143, 149).

Литература. А. С. Демин. Столбцы X V II—X V III вв. из 
архива М. Е. . Салтыкова-Щедрина и собрания И. А. Шляп- 
кина. — ТО ДРЛ, т. X X . М.—Л., 1964, стр. 415—417 (краткий
обзор), в Приложении к обзору опубликована родословная 
Хвостовых, № 29.

Имеется опись на все материалы на карточках.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Собрание «Отдельные поступления» сформировалось: 1) из руко
писей, подаренных Институту в 1949— 1964 гг. (список жертвовате
лей см. в Предисловии) ; 2) из рукописных материалов, приобретенных 
за это же время от коллекционеров Москвы, Ленинграда, Казани, 
Тбилиси, Риги, Торжка, Вышнего Волочка и других городов страны; 
3) из рукописных книг, переданных из Библиотеки и из фондов Руко- 
писного отдела ИРЛИ.

Отдельные поступления состоят из четырех разделов, каждый из 
них имеет свои описи и шифры: 1) рукописи литературного и истори- 
ческого содержания; 2) сборники и сборные рукописи; 3) церковно
служебные рукописи; 4) документальные материалы. Обзоры разде
лов даются поэтому самостоятельно. Всех рукописей в этом собрании
170 (Х І Ѵ -Х І Х  вв.).

1. Рукописи литературного 
и исторического содержания

P. IV, ОП. 23, М й  1 - 8 9  (X V —X X  В В . ) .

Повести, русские и переводные: об Александре Маке- 
донском, 1808 г. (№  78); о Бове, X IX  в. (№ 42); о Мер- 
курии Смоленском (отрывок), XVII в. (№ 35); о Сухане, 
XVII в. (№ 39); о Федоре-купце, X V III в. (№  35); 
«История» о Полиционе и Милитине, X V III в. (№  86); 
Повесть из времен Петра I, X IX  в. (№ 40); Великое зер
цало, X V III в. (№ 79); Римские деяния, X V II в. (№  80).
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Списки (новейшего письма) повестей о Еруслане 
(№  43), о Петре Златых Ключей (№ 44), Сказания о чае 
и самоваре (№ 83), Истории Иудейской войны Иосифа 
Флавия (№ 16), Домостроя (№  9), Задонщины (№ 14). 
Три последних списка сделаны для А. С. Орлова с извест- 
ных в печати московских рукописей.

Выписка из Киево-Печерского патерика, X VIII в.
(№  56).

Сочинения русских писателей XVI-—X V III в.: Арсе- 
ний Суханов. Проскинитарий, 1798 г. (№ 70); Дмитрий 
Ростовский. Летописец (келейный), X V III в. (№№ 21, 
22, 72), и завещание, слова и поучения на праздники и 
отдельным святым, речи и др., X V III в. (№ 72); Инно- 
кентий Гизель. Синопсис, два списка, конец XVII в .— 
переписанный в книгописной мастерской Афанасия Хол- 
могорского, скрепленный подписью Дмитрия Бутурлина 
(№  54), X V III в. (№ 69); Мелетий Смотрицкий. Грам
матика 1648 г., X V III в. (№ 84); Нил Полев. Послание 
Герману Подольному, XVI в. (№ 17); Тихон Задонский. 
«Нравоучение инокам» (с его изображением в красках), 
X IX  В. (№  30).

Выписки из Розыска Дмитрия Ростовского, XVIII в. 
(№  6). Биографические сведения о Феофане Прокоповиче,
X V III В. (№  8).

История: Выписки из документов X V II—X VIII вв. по 
истории запорожского казачества, X V III в. (№  5); «Лето
писец вкратце» (оглавление рукописи Тамбовского музея), 
1913 г. (№ 32); «Описание» г. Торжка, X V III в. (№ 33); 
родословные таблицы Станиславских, X V III в. (№ 35). 
Синодики: Волоколамского монастыря, X V —XVI вв. 
(№  52); Палеостровского монастыря, XVII в. (№ 53); 
И. Т. Назимова, 1683 г. (№ 45); неустановленного лица,
X IX  в. (№ 31). Уложение 1649 г., два списка, XVII в. 
(№ №  66, 67). Хронограф, XVII В. (№ 68). ^

Стихотворство: хороводный стих '«Сойдемся мы, 
братцы, во един хороводец», X IX  в. (№ 62); стих 
о Христе, X IX  в. (№ 64); старообрядческий стих об 
озлоблении кафоликов, X IX  в. (№ 63); «Пашквиль» на 
Новгородского сотника Федора Лисовского (стихами), 
X IX  в. (№ 36); прошение в небесную канцелярию, X IX  в. 
(№  49); стихотворение Евгения Сеславина на день откры
тая памятника тысячелетию России в  Новгороде, новейшая
копия (№ 51).
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Старообрядческая литература и живопись: Житие про
топопа Аввакума (1-я редакция), X IX  в. (№ 81); выписки 
в защиту беспоповства, X IX  в. (№  85); вопросы и ответы 
федосеевцев и поморцев (даниловцев) о вере, X IX  в. 
(№  74); История Белокриницкого священства, X IX  в.
(№ 82); Сказание о разгроме кельи скрытников в местечке 
Нижняя Уймона (на реке Катуни) Томской губернии 
в 1880 г., X IX  в. (№  57); портреты старообрядческих по- 
морских деятелей X V III в., 13 миниатюр в красках, 
X IX  в. (Епифаний, Кирилл, Виталий, Корнилий, Д. Вику- 
лин, А. Денисов, П. Прокопьев (два разных рисунка),
С. Денисов (два разных рисунка), М. Петров, Д. Матвеев 
и И. Филиппов) (№  46); настенные старообрядческие 
(лицевые) листы (5. ед.), в красках, X V III—X IX  вв:: 
изображение истинного креста, семь смертных грехов, все- 
пьянейший собор, о муках богача на том свете и «не бес 
виноват», все под № 28.

Жития русские: Авраамия Смоленского (отрывок), 
XVII в. (№  35); Меркурия Смоленского (отрывок),
XVII в. (№  35); Зосимы и Савватия Соловецких,
X V III—X IX  ВВ. (№ №  12, 13, 87).

Акафист Даниилу Московскому, X IX  в. (№ 3). Мо
литва Трифону Вятскому, X IX  в. (№ 11). Новгородские 
чудотворцы, кресты и иконы, 1835 г. (№ 29). Поучение 
духовника кающемуся, X IX  в. (№ 76). Слово на день Еф
рема Новоторжского, X IX  в. (№ 59). Слово Петра Черно
ризца на богатых и убогих, X V III в. (№  35). Сказание, 
каким святым и от чего надо молиться, X IX  в. (№ 55).

Апокрифы (Исаино пророчество, Сон богородицы, 
Страсти Христовы — один список на украинском языке, 
Хождение богородицы по мукам и др.), в списках X V II— 
X IX  ВВ. (№№ 4, 35, 75, 78, 89).

Учебная, медицинская и научная литература: Азбука 
учебная (пропись), 1752 г. (№ 1); Азбука учебная (копия 
с супрасльского издания 1781 г.), X IX  в. (№ 2); лечеб- 
ники (травники), в списках X V III—X IX  вв. (№ №  23, 
24, 35); Лечебник («Реестр») Афанасия Холмогорского,
X V III в. (№ 72); Луцидариус, XVIII в. (№  25).

Каноническая литература: Коаленов кодекс (№  19) и
родословная греческая (№  50), копии рукой Н. Ф. Бель
чикова 1915—1916 гг. с рукописей ЦГАДА; Книга правил 
Иоанна Зонары, X IX  в. (№ 20); Тактикой Никона Чер
ногорца (орнаментированный), X IX  в. (№  65).
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Произведения X V III—X IX  вв., русские и переводные.’ 
«Истории» — о персидском шахе Томасе Кули-хане,
X V III в. (№  17), о прекрасной Банизе Азиатской

'(А . Циглера), X V III в. (№ 18); «Любопытные письма
странствующего китайца и жида по Европе», X V III в. 
(№  26); «Милорд Станлей, или добродетельный человек 
падший в погрешности», X V III в. (№  27); записная 
книжка А. И. Коновалова (из Туринска), 1749—1757 гг. 
(№  15); записная книжка торжковского купца В. Е. Коз- 
миных (содержит интересные сведения по истории Торжка
X IX  в.), середина X IX  в. (№ 77); письма хозяйственного 
значения В. Ф. Ушакова и старосты Алексея Павлова, 
в списках начала X IX  в. (№ №  37, 38); список библейских 
формул, употребляемых в древнерусских памятниках, авто- 
граф А. С. Орлова (№  88); Словник к Слову о полку 
Игореве и Задонщине, составленный А. И. Никифоровым, 
новейшего письма (№  61).

2. Сборники и сборные рукописи
P. IV, оп. 24, № №  1 - 2 6  ( Х Ѵ І - Х Х  вв.).

Повести: о крестном сыне, X VII в. (№ 2); о табаке,
X V III в. (№  6); о Тимофее Владимирском, X VIII в. 
(№  2); повести из Великого зерцала, в списках X V II—
X IX  вв. (№ №  2, 4, 13); повести и сказания проложного 
и патеричного характера, в списках X V II—X IX  вв.
(№ №  2, 4, 6, 13, 20).

Валаамская беседа, X V III в. (№  5). Сказание о «зна- 
мении» московской Успенской иконы богоматери (о при- 
ходе хана Гирея под Москву), X IX  в. (№  19). Хождение 
Трифона Коробейникова, X V III в. (№  2).

Старообрядческая литература: Аввакум, протопоп. Вы
писки из Жития, Книги бесед и других сочинений. X X  в. 
(№  16); Челобитная (пятая) царю, X IX  в. (№ 24). Ла
зарь, non. Скаски царю и патриарху, X IX  в. (№ 24): Фе- 
дор, дьякон. Послание к верным, X IX  в. (№ 24); Соло
вецкая челобитная (пятая), X IX  в. (№ 20); Семен Дени
сов. История о взятии Соловецкого монастыоя, X V III в. 
(№  5); Слово о крещении, X IX  в. (№ 24); Житие Корни- 
лия Выговского (с добавлением рассказов о Никоне), 
X IX  в. (№  22); сборник старообрядческих стихов (об 
узнике, потопе, суетности жития и т. п. ), 1896 г. (№ 23);
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стихи духовные, старообрядческие, записанные в Старо- 
дубье, X IX  в. (№  15); старообрядческие сочинения догма- 
тического и полемического содержания, X V III в.
(№№ 5, 6).

Жития: Александра Ошевенского, Диодора Юрьевогор- 
ского, Марка Фрачского, первое с припиской о месте и вре
мени создания Жития, все три текста в поморской руко
писи (с акварельными концовками) начала X IX  в. (№  18).

Слова: о ленивых, X IX  в. (№  14); о матерной брани, 
два списка, XVII в. (№  2), X IX  в. (№  6); слова и поуче- 
ния отцов и учителей церкви, полностью и в отрывках, 
в списках X V III—X IX  вв. (№ №  12, 14). Послание ко 
всем православным христианам о брадобритии, X V III в. 
( №  6).

Апокрифы: Житие Василия Нового, Слово Палладия- 
мниха (лицевое), Сон богородицы, Страсти Христовы и 
др,, в списках X IX  в. (№ №  4, 10, 13, 20).

Выписки из Пчелы (№ 2), Щита веры, Степенной 
книги (№ 3), сочинений Максима Грека, Судебника царя 
Константина (№  12), Соборной грамоты 1589 г. (№  19), 
сочинения Георгия Писида об антихристе (№  19), из 
Повести о взятии Царьграда турками (№  19), выписки 
о правителях главнейших европейских государств (№ 9), 
об иноческом чине (№ 8) и др., X V II—X IX  вв. Сборник 
выписок из Кормчей (об иночестве, церковной службе и 
др.), X IX  в. (№ № 21, 22).

Космография, X V III в. (№ 17). Лечебник, X V III в. 
(№ 17). Луцидариус, X V III в. (№ 17). Скандинавско
русский разговорник, середина X V III в. (№  5).

Басни, X IX  в. (№ 11). Заговоры, X IX  в. (№  10). 
Разговор прусского короля с фельдмаршалом Венделом 
31 июля 1759 г., X V III в. (№ 5). «Рассуждение крестьян 
перед манифестом 1861 г.», X IX  в. (№  15).

Три сборника лицевые: один работы ярославского 
иконописца А. А. Великанова, иллюстрирует Житие про
топопа Аввакума, XX  в. (№ 16); два других духовно- 
нравственного содержания (Житие Василия Нового, По- 
весть о Георгии Победоносце и змие, повести из Пролога, 
патериков и т. п.), X IX  в..(№ №  13, 20). Один сборник 
на латинском и польском языках, содержит учебные руко
водства по диалектике, логике, рецепты по составлению 
вин, поучения, проповеди, стихи, загадки, изречения и 
т. п., X V III в. (№  25). Сборник, полученный в 1964 г.
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из Рижской гребенщиковской старообрядческой общины, 
содержит Житие Александра Невского, с предисловием, 
так называемым «Словом о погибели Рускыя земли», 
Житие Бориса и Глеба, сочинения Эпиктета и другие цен- 
ные статьи, XVI в. (№ 26).

3. Церковно-служебные рукописи
P. IV, ОП. 25, № №  1—28 (X IV —X IX  вв.).

Лист из пергаментного Евангелия X IV  в. (№ 3). Ми
нея месячная (сентябрь—ноябрь), XV в. (№ 17). Апостол 
XVI в. с заставками и инициалами в красках и золоте, 
тонкой художественной работы (№ 18). Минея празднич
ная, XVI в. (№  16). Сборник тропарей, кондаков и др.,
XVI в. (№ 10). Месяцеслов XVII в. с 12 миниатюрами 
в красках (№  19). Сборник (богословная рука, лунный 
круг, ключ вруцелетия, имена столпового знамени и др.),
X V II в. (№  23). Стихирарь со службами Макарию Жел- 
товодскому и Дмитрию Прилуцкому и с пометой на 
л. 57 об., что «сей перевод стольника Ивана Алексе- 
евича Мусина-Пушкина», XVII в. (№ 24). Октоих и Ир- 
мологий, на крюках, в списках X V II—X V III вв. (№№ 4, 
5, 22, 27). Святцы, печатные (Супрасль, 1774), принад- 
лежавшие московскому купцу Д. А. Бовыкину, с его мно
гочисленными рукописными приписками семейно-бытового 
характера (№  28). Служба Александру Ошевенскому,
X V III в. (№  21). Псалтырь поморского письма с аква
рельными заставками, инициалами и концовками, принад
лежавшая роду Шликевичей, X IX  в. (№ 20). Стихиры 
рождеству, на крюках, с заставками в красках и золоте, 
искусно выполненными крестьянином деревни Пронино 
Нижегородской губернии К. Ф. Корегиным, 1878 г. 
(№  25). Выписки из церковного устава, X IX  в.
(№  26).

4. Документальные материалы
P. IV, ОП. 26, № № 1—27 (1 5 9 0 -1 8 2 9  гг.).

Хозяйственная книга Иосифо-Волоколамского мона
стыря, 1590—1591 гг. (№ 20). Бумаги, преимущественно 
хозяйственной) значения боровицких помещиков Епанчи-
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иых (купчие, выписки из межевых книг, планы поместей 
и т. д.), 1624—1818 гг. (№ 3) и переяславского купца 
П. А. Попова (купчие, договоры, духовные, расписки 
и т. д.), 1740 г. — X IX  в. (№  10). Отказные книги 1668г. 
по поместью Смирнова-Свиньина в Галичском уезде (№ 8). 
Дела: о насильствах белозерского воеводы Б. С. Плохово 
и помещика Ф. Е. Молженинова над местными священ
никами, 1658 г. (№ 24); по духовным крестьян Кильчан- 
ской, Кичменской, Луженской и других волостей Устюж
ской епархии, с добавлением двух грамот (патриарха 
Адриана и епископа Александра) и разборе и освящеиии 
церквей в Воздвиженском и Предтеченском приходах, 
1668—1699 гг. (№ 27). Сказка крестьян Емецкого стана 
о количестве «государевых черных деревень», 1646 г. 
(№ 17). Память целовальнику и сотскому Окологородного 
стана Усольского уезда о незаконном присвоении земли 
около пожни щ етинихи Иваном Сердешниковым, 1681 г. 
(№ 25). Наказные статьи таможенным головам и цело- 
вальникам о сборе пошлин и о торговле в сибирских горо- 
дах, 1699 г., копия первой четверти X VIII в. (№ 7). Купе- 
ческие и помещичьи данные, договоры, купчие, памяти, 
прошения, расписки, справки и челобитные X V II— 
X IX  вв., главным образом по имущественным и земель- 
ным вопросам по Белозерскому, Любимскому, Нижегород
скому, Новгородскому, Новоторжковскому, Старицкому и 
другим уездам (№ №  2, 4—6, 9, 12—16, 18, 19, 21—23). 
Верительное письмо помещицы Ф. М. Косолаповой на пе
редачу дворового человека, 1801 г. (№ 1). Сборник до- 
кументов (расходные книги, описи имуществ, допросные 
речи, царские указы, крестьянские челобитные, мирской 
приговор и др.) по поместью В. В. Долгорукова в селе 
Лежневе (Владимирской губернии), 1720—1745 гг. 
(№ 26). Похвальный лист Вольского городского купече- 
ского и посадского общества бургомистру И. А. Злобину,
1790 г. (№ 11).

Публикации. В. И. М а л ы ш е в. Житие Александра Нев- 
ского.— Т О ДРЛ , т. V . М.—Л., 1947, стр. 185— 193 (опубли- 
кован список, оп. 24, № 26); Michel G o r l i n .  Le dit de la ruine 
de la terre Russe et de la mort du grand prince Jaroslav. — Revue 
des Etudes Slaves, t. X X I. Paris, 1947, стр. 5—33 (опубликован 
список, № 26); B. И. М а л ы ш е в .  Повесть о Сухане. М.—Л., 
1956, 224 стр. (опубликован список, оп. 23, №  39); Н. А. К а 
з а к о в а .  Синодик Волоколамского монастыря. В кн.: H. А. К а-
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з а к о в а. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.—Л. I960, 
стр. 342—357 (оп. 23, № 52).

Литература. 1) Обзоры: Бюллетени Рукописного отдела 
Пушкинского Дома А Н  СССР, вып. III, стр. 93, вып. IV, 
стр. 129, вып. V I, стр. 100— 102 (здесь воспроизведена также 
миниатюра (Морозова навещает Аввакума) из сборника №  16), 
вып. V II, стр. 160, вып. VIII, стр. 140— 142, вып. IX, стр. 198— 
199. 2) Литература об отдельных рукописях: А. А . 3  и м и н. 
Очерки по истории феодального землевладения и хозяйства 
Московского государства, т. I. Землевладение и социальный со- 
став Иосифо-Волоколамского монастыря в X V I в. М., 1947, 
стр. 75—83 (описан Синодик Волоколамского монастыря, оп. 23, 
№  5 2 ) — ТО Д РЛ , т. V II. М.—Л., 1949, стр. 462 (о похваль- 
ном листе бургомистру И. А. Злобину, оп. 24, №  11);
A. А. 3  и м и н. О политической доктрине Иосифа Волоцкого. —
Т О Д РЛ , т. IX. М.—Л., 1953, стр. 169 (о Синодике Волоколам
ского монастыря, №  52); В. И. М а л ы ш е в. Сочинения прото
попа Аввакума в собрании Института русской литературы (Пуш
кинский Дом) Академии наук СССР.— Т О ДРЛ , т. XIII. 
М.—Л., 1957, стр. 584:—586 (о сочинениях Аввакума);
Н. А. К а з а к о в а .  Сведения об иконах Андрея Рублева, на
ходившихся в Волоколамском монастыре в Х Ѵ і в. — Т О ДРЛ, 
т. X V . М.—Л., 1958, стр. 310—311 (о Синодике Волоколам
ского монастыря, № 52); Послания Иосифа Волоцкого. Под
готовка текста А . А. Зимина и Я. С. Лурье. М.—Л., 1959, 
стр. 55, 270 (о Синодике Волоколамского монастыря, № 52);
B. И. М а л ы ш е в. О втором списке «Слова о погибели Рускыя 
земли».— Slavia, гос. X X V III, sv. 1. Praha, 1959, стр. 69—72 
(о списке, № 26); Ю. К. Б е г у н о в. Слово о погибели Рускыя 
земли. Автореферат*диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. Л., 1960, стр. 3— 10, 14— 15. 
(о списке, №  26); Житие протопопа Аввакума, им самим на
писанное, и другие его сочинения. М., 1960, стр. 34 (о списке 
Жития, оп. 24, №  16); Я. С. Л у р ь е .  Идеологическая борьба 
в русской публицистике конца X V —начала X V I века. М., 1960, 
стр. 47—49 (о Синодике Волоколамского монастыря, № 52); 
А. В. С о л о в ь е в  (Женева). По поводу Рижского списка 
«Слова о погибели Рускыя земли». — ТО ДРЛ , т. X V I. М.—Л., 
1960, стр. 143— 146 (о списке, № 26); В. Д. К у з ь м и н а .  Ры
царский роман на Руси. 1964, стр. 250 (учтен список Бовы, 
оп. 23, №  42); by V. M a l y s h e v .  The Confession of Ivan Fi
lippov, 1744. — Oxford Slavonic Papers, vol. XI, 1964, стр. 22 
(напечатана фотография с миниатюры И. Филиппова, оп. 23, 
№  46). 3) Литература о Гребенщиковском сборнике X V I в. 
(оп. 24, № 26): М. В. Ш а х м а т о в. Сочинения Эпиктета 
в древнем славянском переводе. — Byzantinoslavica, roc. V. 
Praha, 1934, стр. 520—521 ; В. И. М а л ы ш е в. Житие Алексан
дра Невского по списку Рижской гребенщиковской старообряд
ческой общины.— Т О Д РЛ , т. V. М.—Л., 1947, стр. 185— 186; 
Ю. К. Б е г у н о в. Памятник русской литературы XIII в. 
«Слово о погибели Рускыя земли». М.—Л., 1965.

Имеются машинописные описи на все рукописи раздела 
«Отдельные поступления».
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РУКОПИСИ ИЗ ФОИДОВ ИРЛИ АН СССР

Вошедшие в последний раздел Путеводителя старинные рукописи 
находятся в личных фондах писателей и ученых и в архиве редакции 
журнала «Русская старина», хранящихся в Отделе рукописей ИРЛИ  
А Н  СССР. Кроме того, четыре сборника стихов X V III—X IX  вв. 
хранятся в разряде V  (Фольклор) того же отдела. Учтен подлинный 
актовый (документальный) материал по 1700 г. включительно и про- 
изведения древнерусской письменности в списках по X IX  в. Не вклю
чались копии Х іХ —X X  вв. со старинных произведений, если местона- 
хождение подлинников известно в науке и если эти копии были сде- 
ланы исследователями для своих работ. Все рукописи были проверены 
и атрибутированы. Многие произведения и документы описаны впер- 
вые (из фф. 184, 389, 396 и др.). При отсутствии на некоторые со- 
брания подробных описей, при наличии еще совершенно неразобранных 
фондов нет гарантии в том, что какое-то количество старинного руко- 
писного материала могло быть пропущено, хотя и принимались все 
меры к тому, чтобы этого не случилось. О времени поступления ру
кописи или чаще группы рукописей имеются сведения в описаниях и 
книгах поступлений. Большинство рукописного материала поступило 
одновременно со своим фондом. Подавляющее количество рукописей 
перешло в архив ИРЛИ в послереволюционное время. Следует отме- 
тить, что в указанных ниже родовых архивах имеется также немало 
помещичье-хозяйственного материала X V III—X IX  вв. В настоящее 
время готовится его обзор для печати.

Повести: о Гришке Отрепьеве, X IX  в. (ф. 265 (архив 
редакции журнала «Русская старина»), оп. 3, № 3); 
о Дмитрии Басарге, 1765 г. (ф. 141 (М. А. Васильева), 
№ 94); о златом древе царя Михаила и Валтасаре Вави- 
лонском, 1765 г. (ф. 141, № 94); Калязинская челобитная, 
X VIII в. (ф. 265, оп. 3, № 9, стр. 601—605); о куре и 
лисице, X IX  в. (ф. 265, оп. 3, № 252); о Савве Грудцыне 
(отрывок), X VIII в. (ф. 265, оп. 3, № 2); о Шемякином 
суде (стихотворная переработка), первая четверть X IX  в. 
(ф. 265, оп. 3, № 113). Жарты, X V III в. (ф. 265, оп. 3, 
№ 9, стр. 361—366). Письмо турецкого султана запорож- 
ским казакам и ответ их, 1792 г. (ф. 265, оп. 3, № 9, 
стр. 271—272).

Летописец Московский (краткий), 1884 г. (ф. 265, 
оп. 3, № 249). Летописец Соловецкий (краткий, до 1741 г.), 
X VIII в. (ф. 265, оп. 3, № 1). Журнал похода Петра I 
в Архангельск в 1693 г., X IX  в. (ф. 322 (Д. И. Хвостова), 
№ 82).

Стихи: Вирша, говоренная гетману запорожцами на 
светлый праздник, X V III в. (ф. 265, оп. 3, № 9, стр. 394— 
397); Вирши царю Федору Алексеевичу Лазаря Барано- 
вича, X IX  в. (ф. 265, оп. 3, № 60); Роспись приданого
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жениху (сатирическое стихотворение), X IX  в. (ф. 388, 
оп. 3, № 107); сборники стихов и кантов, в том числе
духовных песен и стихов старообрядческого репертуара, 
X V III—X X  в. (P. V, к о д а . 167, папка 1, №№ 2, 3, 
5); сборник духовных стихов и кантов (есть стихи С. Явор- 
ского о Дмитрии Ростовском и саровских чудотворцах), 
X IX  в. (ф. 388 (Г. В. Юдина), оп. 2, № 199); сборник 
духовных стихов и кантов, X IX  в. (ф. 265, оп. 3, № 25); 
стих о горькой судьбе (стихотворная параллель к Повести 
о Горе и Злочастии), X IX  в. (ф. 265, оп. 3, № 122).

«Действо о святой мученице Евдокии» (школьная 
драма в стихах, в 16 «явлениях»), первая четверть 
X V III в. (ф. 265, оп. 3, № 223, лл. 38—45).

Жития: Александра Свирского (с чудесами), 1785 г. 
(ф. 388, оп. 6, № 37); Алексея, человека божия, X IX  в. 
(ф. 388, оп. 6, № 9), Трифона Вятского (с чудесами),
1833 г. (ф. 388, оп. 6, № 17). Сборник поморский (выгов- 
ский), содержащий Послание Максима Грека к дьякону 
Григорию, отрывки из Жития и послания к сибирской 
братии протопопа Аввакума, послание дьякона Федора 
к Иоанну, Соловецкую челобитную (пятую), Повесть 
о чуде в молитвенном доме на Выге Симеона Выговского, 
Сказание о кресте, «краткое извещение» о буре в Москве 
в 1764 г. с толкованием, «Сумнительныя вещи познание» 
(против Дмитрия Ростовского), сочинение «о крещении» 
и другие статьи, X V III в. (ф. 265, оп. 3, № 6).

Апокрифы: Беседа 3 святителей, X IX  в. (ф. 388, оп. 6, 
№ 7); Лист Исуса Христа, X IX  в. (ф. 388, оп. 6, № 31); 
Никитино мучение, X VIII в. (ф. 265, оп. 3, № 9, стр. 942— 
947); Сказание о 12 пятницах, 1884 г. (ф. 265, оп. 3, 
№ 250); Сон Богородицы, X IX  в. (ф. 341 (И. А. Шлягі- 
кина), оп. 1, № 124; ф. 265, оп. 3, № 250; ф. 388, оп. 6, 
№ 31); Страсти Христовы, X V III в. (ф. 388, оп. 6, № 38), 
1806 г. (ф. 388, оп. 6, № 29); Хождение богородицы по 
мукам, 1884 г. (ф. 265, оп. 3, № 250)-

Медицина и суеверия: Травник и оракул, X IX  в. (инв. 
№ 27550/СХСѴІІб. 14, архив В. И. Даля); Лечебник и 
травник, X V III в. (инв. № 27549/СХСѴІІб. 14); заговоры 
против трясавицы и других болезней, X IX  в. (ф. 265, оп. 3, 
№ 254; ф. 388, оп. 6, № 31).

Вопросы-загадки (пять) об обманчивости славы, о жи- 
тии человеческом, антихристе и др. и ответы на них, 1765 г. 
(ф. 141, № 94). Вопросы и ответы богословско-учитель-
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ного содержания, X IX  в. (инв. № 27 548/СХСѴІІб. 14; 
ф. 265, оп. 3, № 253; ф. 388, оп. 6, № 7). Слово о злых и 
добрых женах, X IX  в. (ф. 265, оп. 3, № 4). Письмовник,
X V III в. (ф. 265, оп. 3, № 9, стр. 1082—1084). Иконо
писный подлинна (с добавлением «мастеровика»), X IX  в. 
(ф. 388, оп. 3, №  100; оп. 6, № 11).

Церковно-служебные рукописи: акафисты (Ивану Бого
слову, всем святым, страстям Христовым и др.), X V III—
X IX  вв. (ф. 388, оп. 6, №№ 1—3); Канон Федоровской 
богоматери, X IX  в. (ф. 388, оп. 6, № 12); Катихизис 
(краткий), X V III в. (ф. 388, оп. 6, № 46); Молитва бого- 
родице, X IX  в. (ф. 388, оп. 6, № 15); Херувимская песнь 
в разных напевах и роспевах (русском, греческом, болгар- 
ском, «киевском» и др.), X V III в. (P. V, колл. 167, 
папка 1, № 4).

Документальные материалы: выписки — из переяслав- 
ских писцовых книг по поместьям Е. А. Баскакова, 1637 г. 
(ф. 233 (Н. Ф. Плаутина), № 3), из переписных книг
1646 г. письма и меры Т. Ф. Бутурлина по поместьям Де- 
вятовых в Казанском уезде, XVII в. (ф. 596 Андр. 
Н. Островского), № 1); грамота царская (жалованная) 
М. Е. Грибоедову на поместья в Вяземском уезде, 1614 г. 
(ф. 265, оп. 3, № 163); грамота царская (отказная) в от- 
казе в поместьи казанцу И. К. Бартеневу в Нижегородском 
уезде, 1669 г. (ф. 265, оп. 3, № 176); грамота царская 
(жалованная) В. М. Плаутину на поместья в Вологодском 
уезде 1680 г. (ф. 233, № 4) ; грамоты (пергаменные) валаш- 
ских воевод, числом 10, преимущественно воеводы Матвея 
Басараба, боярам (чаще капитану Негулу Константино
вичу из Вадечи) на земельные владения, 1568— 1665 гг. 
(ф. 389 (А. Г. Бизнек), № 5); грамоты царские, жалован
ные (печатные), поместные, числом 9, П. А. Головину,
A. М. Мещерскому, Б. Ф. Тарбееву, Я. Тимофееву,
B. Л. Чирикову и И. Языкову на поместья в Воронежском, 
Калужском, Кашинском, Кинешемском, Луховском, Поше- 
хонском, Рязанском, Саратовском, Шацком и Ярослав- 
ском уездах, 1662—1695 гг. (ф. 366 (родовой архив 
М. Е. Салтыкова-Щедрина), оп. 12, №№ 601—604, 
606—610); дело о продаже стольником Литовского кня
жества Яном Глебовичем на Дубровне Яну Цендровскому 
имения Вязыню в Менском воеводстве (4 документа): 
выписки из виленских и менских справньіх книг и две 
добровольные записи, 1603—1605 гг. (ф. 184, картой 27);
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дело (по челобитью А. И. Андреева) о мельнице на реке 
Разумной, в Белогородском уезде, 1688—1689 гг. (ф. 160 
(Н. А. Любимова), № 5); документы из родового архива 
Г. Р. Державина, числом 53, содержащие выписи из раз- 
личных учетно-хозяйственных книг, записи (данные, до
говорные, меновые, отпускные, полюбовные, поступные, 
третейские и т. д.), грамоты (царские), допросные речи, 
отпускные, памяти, челобитные и др., по земельным, иму- 
щественным и крестьянским делам помещиков Ворониных 
в Новгородском уезде, помещиков Державиных, Козловых, 
Сокольниных, Темкиных Трубецких и др. в Казанском 
уезде, 1594—1699 гг. (ф. 96 (Г. Р. Державина), оп. 11, 
№ №  3—5); документы из архива Б. Л. Модзалевского, 
числом 41, содержащие в основном земельно-платежный 
актовый материал (выписи различные, грамоты (жалован
ные прместные), записи (закладные, менные, мировые, об
рочные, отпускные, и др.), памяти, росписи имуществ, 
рядные, челобитные крестьянские и помещичьи и т. д.) по 
владениям новгородских помещиков И. К. Аничкова, Бело- 
сельских, Е. И. Бухарина, М. К. Веригина, Н. А. Горемы
кина, В. Б. Дурново, Б. Б. Змеева, И. Т. Зиновьева, 
А. Ф. Коленова, Мещерских, П. А. Морозова, Л. К. На
рышкина, H. С. Трофимова, С. Т. Ушакова и др. в Де- 
ревской, Обонежской, Шелонской и других пятинах, 
1652— 1700 гг. (ф. 184 (Б. Л. Модзалевского), картой 23, 
№ 2); документы из архива рёдакции журнала «Русская 
старина», числом 26, содержащие записи о денежных* сбо- 
рах, помещичьи отказные, отпускные в замужество, от
пускные на оброк, отписи по земельно-денежным делам, 
памяти (продажные, поступные на крестьян), поручные 
записи, расписки в получении различного рода обложений 
с помещиков и крестьян и др. по помещичьим усадьбам 
многих мест страны, 1601— 1700 гг. (ф. 265, оп. 3, №№ 3, 
172, 175, 178—184, 186, 187, 189, 190, 193— 195, 198—205, 
248); документы из родового архива М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, числом 68, содержащие выписи (из перёписных 
и дозорных книг), грамоты (жалованные, послушные, по
хвальные, правовые), «дело» о московском дворе Г. В. Обо- 
ленского, досмотры, записи (полюбовные, земельные и др.), 
отписки, отпускные на крестьян, памяти, росписи (поко- 
ленные), сыски, челобитные (в том числе и крестьянские) 
и другие документы, в основном тоже платежно-земельного 
характера, главным образом по поместьям П. К. Салты
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кова и его детей, а также псковского воеводы П. А. Голо
вина (12 документов), 1613— 1699 гг. (ф. 366, оп. 15, 
№№ 1—56); Книга переписная г. Тамбова с добавлением 
раздаточного списка на выдачу жалованья служилым лю- 
дям 1639—1640-е гг. (ф. 265, оп. 3, № 171); книги приход
ные и расходные Кириллова Белого новоезерского мона
стыря, 1623—1624 гг. (ф. 93 (П. Я. Дашкова), оп. 7, 
№ 71); меновая Д. Т. Деревкина с Л. М. Пушкиным на 
гюместья в Деревской пятине, 1696 г. (ф. 323 (Н. Д. Хво
стова), № 39); меновая М. Н. Кутузова с Л. М. Пушки
ным на именья в Крестецком и Ручьевском погостах,
1698 г. (ф. 323, № 40); меновая (подтвердительное письмо)
С. Деревкина Л. М. Пушкину в подтверждение прежних 
меновых записей, 1700 г. (ф. 323, № 42); отказная 
И. Ф. Вронскому на поместье около деревни Балакшино 
в Арзамасском уезде, 1695 г. (ф. 596, № 2); сборник мате- 
риалов об Иоасафе, патриархе Московском (чин поставле- 
ния его на патриаршество, грамоты прощальные, разреши- 
тельные и т. п.), X IX  в. (ф. 322, № 81); статейный список 
H. М. Толченова и А. И. Иевлева о посольстве в Имере- 
тию в 1650—1652 гг., с добавлением, X V III в. (ф. 93, оп. 7, 
№ 3); указ (царский) о пожаловании Ф. Е. Баскакова по- 
местьями в Сулятинском стане Переяславль-Залесского 
уезда, 1636 г. (ф. 233, № 2); Уложение 1649 г. с добавле
нием, X V III в. (ф. 93, оп. 7, № 2); челобитная С. П. Мяк- 
шакова Борису Годунову о пожаловании пустошью в Важ- 
ском уезде, около 1600 г. (ф. 160, № 19); челобитная 
(заручная) царю Л. М. Пушкина и М. Н. Кутузова о раз- 
решении обменяться им поместьями в Деревской пятине,
1699 г. (ф. 323, № 41).

Письма (3) Г. А. Мельницкому: от Ивана Мельниц- 
кого о взятии Азова у турок и об участии в этом Мельниц- 
ких, 1696 г.; от Н. П. Мельницкого по поводу своего на- 
значения воеводой в «завоеванные турецкие города» и 
с просьбой приехать проститься, 1697 г.; Якова Мельниц
кого о посылке в Азов боярина T. Н. Стрешнева для 
сыска и ареста московских гостей «за неисправления в под- 
ряде на многие тысячи» и об участии их отца, Н. П. Мель
ницкого, в конвоировании в крепость задержанных купцов, 
после 1697 г- (ф. 184, коробка 23, № 1).

Публикации. П. А. П у т я т и н. Бытовые черты азовских 
походов. (1695— 1696 гг .) .— Русская старина, 1892, №  5, 
стр. 247—252 (напечатаны письма Мельницких, ф. 184, ко-
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робка 23, № 1); А . С. Д  е м и н. Столбцы X V II—X V III вв. из 
архива М. Е. Салтыкова-Щедрина и И. А. Шляпкина. — 
Т О Д РЛ , т. X X . М.—Л., 1964, стр. 417 (опубликованы письмо 
П. Салтыкова Василию Михайловичу, ф. 366, оп. 13, №  31, и 
родословная Хвостовых, P. IV, оп. 22, №  29).

Л и т е р а т у р а .  Н. И. К о с т о м а р о в .  Султан турецкий и 
запорожцы. — Русская старина, 1872, №  10, стр. 450—451 
(использован список из ф. 265, оп. 3, № 9); Плач киевских 
монахов в X V III столетии. — Русская старина, 1881, №  10, 
стр. 434, 444 (описан сборник X IX  в., содержащий Повесть 
о куре и лисице, ф. 265, оп. 3, №  252); Краткий указатель ар- 
хивам разных лиц и учреждений, собранным с 1894 по 1906 год 
Г. В. Юдиным. СПб., 1907, сігр. 6, 63 (упоминаются жития и 
богослужебные рукописи из ф. 388); Щедринские архивные 

фонды в СССР. — Литературное наследство, т. 13— 14. М., 1934, 
стр. 608 (отмечен ряд документов X V II в. из родового архива 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в ИРЛИ А Н  СССР); М. О. С к р и- 
п и л ь. Повесть о Савве Грудцыне. (Тексты ).— ТО ДРЛ , т. V. 
М.—Л., 1947, стр. 233 (учтен список из ф. 265, оп. 3, №  2); 
Д. С. Б а б к и н . Архив Г. Р. Державина в ИРЛИ (П Д ) 
А Н  СССР. — Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского 
Дома, вып. III. М.—Л., 1952, стр. 78 (упомянуто несколько до
кументов X V II в. из архива Г. Р. Державина); В. И. М а л ы- 
ш е в. Сочинения протопопа Аввакума в собрании ИРЛИ (П Д) 
А Н  С С С Р .-Т О Д Р Л , т. XIII. М.—Л., 1957, стр. 585, 588
(учтены отрывки из Жития и послания сибирской братии А в
вакума, ф. 265, оп. 3, № 6); М. Д. К а г а н. Русская версия пе
реписки запорожских казаков с турецким султаном. — ТО ДРЛ, 
т. X IV . М.—Л., 1958, стр. 313 (использован список 1792 г., 
ф. 265, оп. 3, №  9); А. С. Д е м и  н. Столбцы X V II—X V III вв. 
из архива М. Е. Салтыкова-Щедрина и И. А. Шляпкина. — 
Т О ДРЛ , т. X X . М.—Л., 1964, стр. 415—417 (краткий обзор 
документов X V II в. из родового архива М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, ф. 306, оп. 15).



П Р И Л О Ж Е Н И Я

I. ДАТИРОВАННЫЕ, ЛИЦЕВЫЕ И ПЕРГАМЕННЫЕ 
РУКОПИСИ

При составлении настоящего Приложения соблюдались следую- 
щие правила. В раздел датированных рукописей включены: 1) все 
датированные рукописи IV разряда (Древнерусские рукописи), пере
писанные писцами; 2) все датированные автографы сочинений рус- 
ских писателей й деятелей прошлого, находящиеся в IV  разряде, за 
исключением датированных рукописей ныне живущих или недавно 
умерших писателей и ученых, фондообразователей (например, руко
писи сочинений М. И. Успенского, А. С. Орлова, В. Г. Зыкина и 
др.); 3) старинные рукописные книги из других фондов ИРЛИ, пере
писанные писцами.

Не внесены датированные рукописные материалы делового, 
документального, содержания и личная переписка.

В перечне лицевых рукописей помещены лишь такие, которые 
имеют миниатюры и рисунки, хотя бы и примитивно выполненные. 
Орнаментированные рукописные книги, украшенные художествен
ными заставками, концовками и инициалами, не вошли в этот 
перечень. Они отмечены при описании рукописей, и номера их есть 
в указателе. Содержание рисунка указывается лишь тогда, когда из 
названия рукописи неясен его сюжет.

При распределении материала внутри перечней за основу взят 
хронологический принцип. Одинаковые по содержанию и по времени 
написания рукописи перечисляются в порядке размещения собра- 
ний в Путеводителе, или в алфавитном порядке (перечень лицевых 
рукописей), а внутри одного собрания — в порядке номеров.

Принятые сокращения собраний: Буд. — Будде, В П — Верхне
печорское, Гусл. — Гуслицкое, Зык. — Зыкина, ИМЛИ — Института 
мировой литературы, Кал. — Калинина, Кар. — Карельское, Кер. —' 
Керженское, Кр. — Красноборское, Мез. — Мезенское, НП — Новго
родско-Псковское, ОП — Отдельные поступления, Пер. — Пе- 
ретца, Пин. — Пинежское, Пл. — Плотникова, Прич. — Причудское, 
Смир. — Смирнова, Усп. — Успенского, УЦ — Усть-Цилемское, 
УЦН — Усть-Цилемское новое, ф. — рукописи из фондов ИРЛИ  
А Н  СССР.
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Датированные рукописи
хѵ в.

Сборник богослужебный, 1405 г. (Пер. №  21).
Житие и слова постнические Василия Великого, 1482 г. (Пин. 

№  32).
Триодь постная, 1500 г., писец Василий (УЦ №  361).

XVI в.
Евангелие, 1577 г. (Пер. №  79).
Пролог, 1597 г., писец шилянгский non Козьма (Пер. №  80).

XVII В.

Псалтырь, 1601 г., писцы Кондратко Елизаров и Жданко (Кар. 
jSfs 225).

Триодь, 1606 г. (Пин. №  99).
Поучения Симеона Нового Богослова, 1614 г. (Пер. № 104). 
Сочинения аввы Дорофея и Житие Федора Едесского (западно- 

русский полуустав), 1619 г., писец кожеезерский инок Ануфрий 
(Пер. № 3 1 ) .

Пролог, 1619 г., писец Иван Докучаев (Пер. № 88).
Пчела (украинская), 1622 г., писец À. С. Рогатинский (Пер.

№  95).
Евангелие толковое от Луки, 1628 г. (Кар. №  240).
Синодик, 1643 г., писец Ниловой пустыни инок Иларион (Пер. 

№  64).
Сборник учительского содержания, 1649 г., составитель и писец

«служка» Троице-Сергиева монастыря Парфенко Кондратьев 
(И М ЛИ №  3).

Григорий Синаит, 1651 г., писец кожеезерский чернец Авраамий 
(Пин. № 1 3 1 ) .

Синодик стольника К. И. Хлопова, 1675 г. (Пер. № 116). 
Поминание И. Т. Назимова, 1683 г. (ОП, оп. 23, № 45).
Житие Александра Свирского, 1687 г. (Пер. № 121).
Уложение царя Алексея Михайловича, 1690 г., писец Паисий

(Пер. №  142).
Сборник житий, 1692 г. (Пер. №  271).
Александрия, 1693 г., писец Иоанн (Пер. № 197).
«Тетради» старца Авраамия, 1696 г., автограф (Пер. № 139). 
Сборник слов и поучений (украинский полуустав), 1698 г., писец 

сумского Успенского монастыря иеросхимонах И. Ковальский- 
Трутов (Пер. №  143).

Страсти Христовы, 1698 г., писец Иван Кириллов (Пер. № 184).

XVIII В.

Сборник, 1704 г., писец Федор Стефанов, новгородец (УЦ №  12). 
Житие Александра Свирского, 1706. г., писец Петр Иванов (Пер. 

№  200).
.Житие Алексея, человека божия, 1707 г., писец иеродиакон Алек- 

сандро-Свирского монастыря Феодорит (Пер. № 200).
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Звезда пресветлая, 1709 г. (УЦ № 143).
Молитвы келейные, 1710 г. (Пер. №  200).
Риторика Козьмы Афоноиверского, 1710 г. (Смир. №  1).
Латинская грамматика, 1713 г. (Пер. №  409).
Апокриф «Тивериадское море», 1714 г., писец коскошинский кре

стьянки Яков Сабельников (Зык. № 39).
Повесть об убиении царевича Дмитрия, 1717 г., писец подьячий 

Алексей Красовский (Пер. №  187).
Сказание о Бове, 1718 г. (Зык. № 33).
Сборник, 1718 г., писец строитель Веркольской пустыни Богдак 

Петров (ОП, оп. 24, № 3).
Сборник, 1726— 1734 гг., писец non Василий Яковлев (Пер. 

№ 240).
Катехизис, 1731 г. (Пер. № 236).
Учебник синтаксимы Киево-Могилянской коллегии с добавлением, 

1736 г. (Пер. №  221X
Сборник повестей и житий, 1739 г., писец Коневской (Кар. №  53).
Страсти Христовы, 1739 г. (Пер. № 248).
Сборник повестей, 1741 г., писец Марк Сапожников (Пер. № 280).
Сказание А. Матвеева, о стрелецком бунте, 1745 г., писец служи

тель Е. А. Нарышкиной Александр Рубцов (Пер. №  239).
Зерцало историческое государей российских (до Елизаветы 

Петровны), в стихах, 1748 г. (Пер. №  265).
История Крекшина о Петре I, 1749 г. (Пер. №  258).
Риторика с добавлением, 1749 г., писец Евстратий Федосиев (Пер. 

№ 283).
Записная книжка А. И. Коновалова (из г. Туринска), 1749— 

1757 гг. (ОП, оп. 23, № 15).
«Гистория» о королевиче Франце Имензолеусе, 1750 г. (Пер. 

№ 244).
Зерцало богословия Кирилла Транквилиона и приветствие от 

*С. Писарева графу Г. И. Головкину, 1750 г., писец Федор 
Поморцев (Прич. № 8).

Тетрадь школьных переложений и переводов с латинского языка 
на русский и на латинский язык с русского духовных и исто- 
ричееких статей, анекдотов, (переложения, частью стихотвор
ные), 1751 г. (Пер. №  345).

Азбука учебная, 1752 г., писец села Иванова дьякон Федор Ива
нов (ОП, оп. 23, № 1).

Хождение Агапия в рай, 1755 г., писец сын подьячего Саввино- 
Сторожевского монастыря Лев Беляев (Пер. №  173).

Житие Евфросинии Суздальской, 1755 г. (Пер. № 282).
Описание пехотного полкового строя, 1755 г. (Пер. №  285).
Сборник переводных повестей и др., 1756 г., писец Петр Зюзин  

(Пер. № 286).
Минея общая (униатская), 1756 г., писец Симеон Пушкин, запись 

писца по-украински (Пер. № 304).
«Сок семени, или сила учительна», І756 г., писец Преображенского 

полка солдат Яков Дмитриев. (Пер. № 306).
Цветник, 1757 г. (Пер. № 123).
Навигация. 1758 г., писец штурманский ученик Полубояринов

(Пер. №  247).
Луцидариус, 1758 г, (ОП, оп. 23, №  25). ,
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Канон образу Рудневской богородицы, 1759 г. (Пер. №  359).
Летописец (келейный) Дмитрия Ростовского, 1760 г. (ОП, оп. 23,

№ 21).
Цветник, 1761 г. (Пер. №  360).
Т. Холодович. Полемическое сочинение в защиту непорочного зача- 

тия Христа, 1761 г. (Усп. №  40).
Езоповы басни, 1762 г. (Пер. № 274).
Страсти Христовы, 1762 г. (Пер. №  355).
Сборник выписок и др., 1763 г. (Пер. №  299).
Лечебник, 1763 г. (Пер. №  367).
Житие Нифонта, 1763 г. (Пер. №  375).
Сборник житий, повестей и др., 1763— 1769 гг. (Пер. №  375).
Житие и духовная Дмитрия Ростовского, 1764 г. (Пер. № 323).
Драма «Воскресение мертвых» Г. Конисского, 1765 г., писец «Га- 

дяцкого повета земского суда служитель» М. Л. Быляк (Пер. 
№  332).

Апология, 1765 г. (Пер. №  369).
Сборник противостарообрядческий, 1765 г. (Пер. № 371).
Сборник повестей, 1765 г., писец Василий Патрикеев (ф. 141, 

№  94).
Руководство по коннозаводству, 1767 г. (Пер. № 398).
Сборник слов и поучений, 1768 г., писец М. П. (Кар. №  54).
Выписки из Пчелы, 1769 г. (Пер. №  375).
Символ веры Симеона Полоцкого, 1769 г. (Пер. № 376).
Азбука, 1770 г. (Пер. № 377).
Родословие от Адама до русских царей, 1771 г., писец архангель- 

ский канцелярист В. Я. Цыгаров (Пер. № 378).
Сборник апокрифов, житий, повестей и др. 1771 г. (Пер. № 379).
Сборник о Петре I, 1772 г. (Пер. № 380).
Сборник исторических сказаний и повестей, 1773 г., писец богород

ский крестьянин А. А. Кобеков (Пер. № 334).
Азбука-пропись, 1774 г. (Буд. №  12).
Сборник русских житий и повестей, 1775 г., писец кевролец Дмит- 

рий Томилов (Пин. № 10).
Трезвоны, на линейных нотах, 1776 г., писец дьячок Петр Ва

сильев (Кар. № 450).
Родословные и хронологические таблицы от Адама до Екатерины 

II, 1777 г. (Пер. № 310).
Описание обычаев американских индейцев, 1778 г. (Пер. № 385).
Летопись Ветковской церкви, 1779— 1784 гг., автор и писец вет- 

ковский певчий Я. С. Беляев (Пер. № 387).
Сборник житий, повестей и др., 1780— 1783 гг., писец переяслав

ский (яготинский) сотник Степан Усик (Пер. № 333).
Вопросы и ответы по священной истории, 1781 г., писец Иван Бу

товский (Пер. №  312).
Синодик, 1 78 ! г., донского старшины Никиты Савельева. (Пео. 

№  391).
Рецепты по изготовлению водок, 1783 г. (Пер. № 410).
Сборник житий и служб, 1784— 1786 гг. (НГІ №  9). •
Житие и чудеса Александра Свирского, 1785 г. (ф. 388, оп. 6, 

№  37).
Выписки из Киевского летописца, 1786 г. (Пер. №  399).
Сборник, 1786 г. (Пл. № 4).
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Служба Роману Углическому, 1788 г. (ИМ ЛИ № 13).
Сборник «пиитический», 1788 г. (Мез. № 10).
Синодик, 1788 г., писец Михаил Мартынов (Пер. №  401).
Жарты и повести, 1789 г., писец Василий Бунин (Пер. №  404).
Сборник учительных статей, 1791 г., писец купеческий сьгн

А. Г. Нечаев (Пер. №  483).
Письмо турецкого султана запорожским казакам и ответ их, 1792 г. 

(ф. 263, оп. 3, № 9, стр. 271—272).
Калязинская челобитная, 1792 г. (ф. 265, оп. 3, № 9, стр. 601 — 

603).
Алфавит Г. С. Сковороды, 1793 г. (Пер. №  424).
Сборник песен, 1793 г., писец И. Н. Толмачев (Пер. №  488).
Шестоднев, 1794 г., писец К. Ф. (УЦ № 383).
Житие, чудеса и служба Василия Блаженного, 1795 г. (Кар. 

Ѣ  127).
Сборник апокрифов, житий, повестей и др., 1796 г. (Пер. № 224).
Повесть об Аполлонии Тирском, 1796 г., писец Андрей Зацепин 

(Пер. №  429).
[Мих. Попов]. Повести о князьях славенских, 1796 г. (Пер. 

№ 430).
Проскинитарий Арсения Суханова, 1798 г. (ОП, оп. 23,

№ 70).
Сказка об Иеруслане Лазаревиче, 1799 г., писец Ларион Митькин 

(Мез. № 79).
Чудо Зосимы и Савватия Соловецких (об избавлении устюжанина 

П. И. Прошина от нечистой силы), 1800 г., писец архангель
ский коллежский регистратор Раков (Мез. № 23).

XIX в.

Путешествие старца Леонтия в Царьград, 1801 г., писец Матвей 
Храмцевский (Пер. № 532).

Молитвослов и Катехизис, 1801 г. (Пер. № 534).
О полезных животных, 1804 г., писец Михаил Полозов (Пер. 

№ 539).
Златой бисер, 1805 г., писец юрьевецкий мещанин Василий Прово- 

торхов (Пер. № 542).
Собрание украинских песен, 1806 г. (Пер. № 545).
Страсти Христовы, 1806 г., писец купец И. Г. Баранов (ф. 388, 

оп. 6, № 29).
Трагедия «Геркулес и Деянира» Ан. Тейльса, 1807 г., автограф 

(Пер. № 552).
Слово о благодарении бога, 1807 г. (ОП, оп. 23, №  58).
Александрия, 1808 г. (ОП, оп. 23, № 78).
Житие Алексея, человека божия, 1809 г., писец ссыльный казак 

Алексей Леденевский (Мез. № 61).
Летописец пинежского Красногорского монастыря, 1809 г. (Пин., 

№ 41).
Сборник житий, апокрифов и др., 1811 г. (Пер. № 563).
Сборник слов и повестей, 1812 г. (Пин. № 16).
Обиход, крюковой, 1813 г. (Пер. № 566).
Сборник житий, поучений и др., 1815— 1819 гг., писец тверской 

мещанин Д. И. Жуков (Прич. № 11).
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Сборник сочинений протопопа Аввакума, дьякона Федора и Лазаря,
1815 г. (ОП, оп. 24, №  24).

Житие и чудеса Василия Нового и Григориево видение, 1816 г., 
писец крестьянин Моисей Обрасов (Пин. №  33).

Великое зерцало, 1817 г., писец Григорий Федоров (УЦ № 144). 
Ирмологий, крюковой, 1818 г., писец П. И. Петров-Новосильский 

(Кер. № 72).
Сборник выписок об иноческом чине, 1820 г., писец иеромонах 

Симеон (ОП, оп. 24, №  8).
Лист Исуса Христа, 1821 г. (Пин. №  28).
Житие Симона Юродивого, 1824 г., писец Г. У. Т —н. (Пер. 

№  589).
Митрофан Успенский. Акростих Аврааму, архиепископу Ярослав

скому и Ростовскому, 1826 г. (Усп. № 36).
Обиход, 1827 г., писец А. В. (УЦ №  402).
«Тайная и сокровенная в мудрых воздыхания. . .», Пекин, 1828 г. 

(Пер. №  520).
Сборник выписок о первоклассных европейских государствах, 

1828 г. (ОП, оп. 24, № 9).
Сборник стихов и псальм, 1829 г., писец Карп Зонов (Пер. №  510). 
«Наталка-Полтазка» Ив. Котляревского, 1829 г. (Пер. № 596). 
Месяцеслов с добавлением, 1829 г., писец Е. Н. (УЦН № 35). 
«Чернец» И. Козлова, 1830 г., писец Александр Меіцеряков

(Зык. № 36).
Иконописный подлинник, 1833 г. (Пер. № 602).
Житие и чудеса Трифона Вятского, 1833 г., писец архимандрит 

Трифонова монастыря Иероним (ф. 388, оп. 6, №  17).
Иван Преображенский. Сочинение по естественному богословию, 

на латинском языке, 1834 г. (Усп. № 42).
Новгородские чудотворцы Софийского собора, 1835 г. (ОП, оп. 23, 

№  29).
Молитвенник, 1836 г. (ИМ ЛИ № 32).
Сборник всячины, 1836 г., составитель и писец С. Кулибин (Пер. 

№  605).
«Весильны песни» (на украинском языке), собранные Федором 

Меским, 1838 г., писец Федор Меский (Пер. № 607). 
Дионисий Ареопагит, 1841 г., писец . иеромонах московского Симо

нова монастыря Пахомий (Пер. №  608).
Цветник странника Ивана Ипатова, 1842 ( ? ) г. (Пер. № 609). 
Канон богородице, 1844 г., писец Василий Соболыциков (Пер. 

№  610).
Сборник житий, 1844 г., писец Каллистрат Мефодиев (Пер.

№ 6 1 1 ) .
«Войнаровский» К. Рылеева, 1845 г. (Пер. № 612).
Хождение Трифона Коробейникова, 1845 (?) г., писец И. С. Мян- 

дин (УЦ №  266).
Стихи «Солнце закатилось» и «Вот нынче молодежь», 1846 г., 

писец крестьянин выгостровец K. С. Воропанов (Кар. №  201). 
Акафист архангелу Михаилу, 1847 г. (Усп. №  1).
Сценический разговор о необходимости образования городским 

сословиям Н. Ананьина, 1850 г. (Пер. № 633).
Дополнения к лечебникам, 1853 г., писец капитан Платой Бога- 

тырев (Пер. № №  405—407).
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Археологические поиски в Западных губерниях, 1854 г. (Пер. 
№ 634).

Молитва Христу, 1856 г., писец пинежанин Я. П. Титов (Пин. 
№ 78).

Месяцеслав, 1857 г. (Пер. №  635).
Устав, 1857 г. (Пин. №  160).
Сборник учительного содержания, 1861 г. (М ез. №  18).
Синодик чухченемской Николаевской церкви, 1862 г., писец священ- 

ник Прокопий Семенов (Пин. № 58).
Слово Палладия-мниха о втором пришествии, 1864 г. (ВП № 71).
«Описание» в защиту изображения царского двуглавого орла на 

иконах и других предметах, 1865 г. (Кал. №  19).
Стих «Како жити в пустыне», 1865 г., писец А . Ф. Романов (Кар. 

№ 198).
Сборник (Прение живота и смерти и др.), 1865 г., писец Непряхин 

(Пин. №  123).
Житие и служба Исидору и 72 юрьевским мученикам, 1865 г.,

писцы головщик деревни Кольки П. Е. Соколов и П. И. Ку- 
кин-Смуглин (Прич. № 46).

Описание Исаакиевского соборіа, 1865 г. (Усп. №  15).
Страсти Христовы, 1868 г., писец гапсальский мещанин С. М. Ку- 

кин-Белокуров (Прич. № 74).
Октоих, крюковой, 1868 г., писец гапсальский мещанин П. И. Ку- 

кин-Смуглин (Прич. № 100).
Сборник житий устюжских подвижников, 1872 г., писец крестьянин 

Ф. М. Сметанин (Кр. № 10).
Сборник житий, повестей и слов, 1874 г., писец крестьянин деревни 

Мордвинок С. У. Данилов (Кер. № 20).
Сборник, 1874 г., писец И. С. Мяндин (УЦ № 68).
Служба Николе, 1874 г., писец омелинец И. Ларионов (УЦ

№ 355).
Сборник стихотворений и церковно-служебных статей, 1876 г.,

писец А. О. Мельников (Пин. № 22).
Беседа И. И. Зыкова с Павлом Прусским, 1876 г. (Пл. № 13).
Чин погребения мирским человекомг 1877 г. (Прич. № 26).
Разговор некоего чужестранца по имени Чай, 1878 г. (Смир. 

№ 16).
Стихиры рождеству, на крюках, 1878 г., писец пронинский кре

стьянин К. Ф. Корегин (ОП, оп. 25, № 25).
Сергей Кокшенгский. О старообрядческом иноческом пострижении, 

1877 г. (Кал. № 52).
Сборник слов, посланий и выписок, 1880 г., писец Д. Щетинников 

(Кар. № 85).
Сборник, 1882 г., писец И. С. Мяндин (УЦ № 70).
Ответы Саввы Александрова на вопросы Никиты Семеновича, 

1883 г., писец Иван Васильев (ВП №  23).
Сборник выписок духовно-нравственного содержания, 1883 г.,

писец мезенский крестьянин А. Баков (Мез. №  21).
Книга бесед протопопа Аввакума (выписки), 1884 г., писец П. Ко- 

жевников (Мез. №  68).
Слово Ефрема Сирина об антихристе, 1884 г., писец килецкий кре

стьянин А. Н. Тыкин (Мез. №  87).
Летописец московский (краткий), 1884 г. (ф. 265, оп. 3, № 249).
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Сборник апокрифов, 1884 г. (ф. 265, оп. 3, №  250).
Сборник слов и поучений, 1885 г. (Мез. № 27).
Сборник эсхатологический, 1886 г. (ВП № 24).
Сборник переводных повестей и житий, 1886 г., писец И. И. Ко- 

маров (Кер. №  21).
Сборник старообрядческий, 1886 г., писец А. И. Жбанов (Прич.

№  15).
Сборник духовных стихов, 1886 г., писец Фотий Бобрецов (УЦ  

№  117).
Синодик, 1887 г. (Прич. №  66).
Врачевство духовное, 1888 г. (Пер. № 655).
Слово Максима Грека об аллилуии. 1890 г., писец Я. В. Шитихин 

(Пер. № 638).
Вопросы старообрядцев епископу Виссариону, 1890 (?) г. (Пер. 

№  656).
Записки А. Ф. Бобрецова о службе во флоте, 1893— 1899 гг. 

(УЦ № 186).
Сборник (Притча о годовом обхождении, Сказание о четырех вре- 

менах года), 1894 г., писец И. С. Мяндин (УЦ № 89). 
«Вразумление» о познании истинной веры и жизни, 1895 г., писец 

И. Н. (Кар. №  122).
Диоптра, 1896 г. (Мез. №  60).
Сборник старообрядческих духовных стихов, 1896 г. (ОП, оп. 24, 

№  23).
Стих об Алексее, человеке божьем, 1900 г., писец И. К. Ермолин 

(УЦ Nq 238).

XX в.
Сборник стихов, 1902 г., писец Павел Михеев (НП, № 5).
Сборник повестей, слов, стихов и др., 1905 г., писец Л. В. Соко- 

лов (Кер. 13).
Сборник духовных стихов, 1910 г., писец Е. Н. Кириллова

(УЦ № 130).
Начало «Полунощницы», 1913 г., писец Козьма Авраамов (Мез.

№  101) .
Слово о забытых грешниках, 1913 г., писец С. А. Носов (УЦ 

№  232).
Сборник повестей, сказаний и выписок, 1914 г., писец С. А. Носов 

(УЦ № 97).
Исповедание в грехах, 1916 г. (ВП № 98).
Сборник духовных стихов, 1916 г., писец С. А. Носов (УЦ № 136).
Стих молебный пресвятой богородице, 1916 г., писец С. К. Пота- 

шов (УЦ № 247).
Житие Климента Анкирского, 1919 г., писец шуерецкий крестьянин 

И. Т. Труфанов (Кар. №  133).
Г. Е. Фролов. О причинах множества религий, 1920 г. (Прич. 

№  75).
Щит веры Т. Андреева, 1927 г., писец P. Н. Пашин (ВП № 76).
Стих о смерти, 1927 г., писец Е. И. Чуркин (УЦ №  262).
Ф. П. Савосткин. Борьба правды с неправдой в Казепельской 

общине, 1928 г. (Прич. № 62).
Служба в неделю пасхи, 1934 г. (ВП № 94).
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Триодь постная и цветная, крюковая, 1934 г., писец А. П. Миро
нов (Прич. № 114).

Сборник духовных стихов, 1946 г., писец В. И. Лагеев (УЦ  
№ 140).

Лицевые рукописи
XVI в.

Евангелие, X V I в. (Пер. № 38).
4 миниатюры евангелистов в красках и золоте. 

Евангелие, X V I в. (Пер. №  30).
4 миниатюры евангелистов в красках и золоте. 

Евангелие X V I в. (Пер. №  58).
2 миниатюры евангелистов в красках.

Евангелие X V I в. (Пер. №  83).
Печатная миниатюра X IX  в. евангелиста Иоанна.

XVII В.

Азбуковник, X V II в. (Пер. № 105).
3 гравюры на меди (Григорий Двоеслов, Иоанн Златоуст, 

Христос).
Апокалипсис, X V II в. (Кар. №  247).

61 миниатюра в красках.
Евангелие царевны Софии Алексеевны, X V II в. (Кар. № 241).

3 миниатюры евангелистов в красках и золоте.
Месяцеслов, X V II в. (ОП, оп. 25, № 19).

4 миниатюры в красках и золоте.
Повесть о Петре и Февронии, X V II в. (ИМ ЛИ № 9).

1 миниатюра в красках и золоте.
Сборник новгородских житий (Антония Римлянина, Варлаама 

Хутынского, Михаила Клопского и др.), X V II в. (Кал. № 35). 
59 миниатюр в красках.

XVIII в.
«Ад, или преужасная осужденных темница», X V III в. (ВП № 43).

Миниатюра в красках.
Азбука, 1770 г. (Пер. № 377).

Миниатюра в красках (училище).
Апокалипсис, X V III в. (Пер. № 363).

71 миниатюра в красках и золоте.
Апокалипсис, X V III в. (Пер. № 457).

14 миниатюр в красках.
Беседы патриарха Хрисанфа, X V III в. (Пер. № 230).

Печатная гравюра «Вознесение».
«Венец молитв седмичных», X V III в. (Прич. № 8).

4 рисунка в красках.
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«Воскресение мертвых» Г. Конисского, 1765 г. (Пер. №  332).
3 рисунка (чернилами) земледельца возле нивы.

Евангелие, X VIII в. (Кар. №  242).
4 миниатюры евангелистов, в красках.

Житие Евфросинии Суздальской, 1755 г. (Пер. №  282).
60 миниатюр в красках.

Житие и чудеса Николы, X V III в. (УЦ № 184).
32 миниатюры в красках поморской работы.

Житие, чудеса и служба Зосимы и Савватия Соловецких, X V III в. 
- (Кар. №  130).

2 миниатюры в красках.
Житие, чудеса и служба Зосимы и Савватия Соловецких, X V III в. 

(Кар. № Ш ) .
2 печатные гравюры.

Звезда пресветлая, X V III в. (Пер. № 178).
2 гравюры на меди, в красках, одна с применением золота и

серебра.
История Иудейской войны Иосифа Флавия, 1773 г. (Пер. № 334).

4 миниатюры в красках.
Календарный сборник, X V III в. (Пер. № 337).

Рисунки цветов в красках.
Канон богородице, X V III в. (Пер. № 338).

Гравюра на меди.
Канон Рудневской богородице, 1759 г. (Пер. №  359).

Миниатюра в красках и золоте.
Катихизис, X V III в. (Пер. № 458).

Миниатюра Христа красками и золотом.
Лечебник, X V III в. (Пер. № 217).

Гравюра X IX  в., изображающая крепление костей руки при 
сборке скелета.

Луцидариус, X VIII в. (Пер. № 312).
3 гравюры на меди (Христос, богородица и Иоанн Пред

теча).
Миниатюры в красках, поморской работы, числом 13, изображаю- 

щие старообрядческих (выговских) деятелей X V III в. (Епи- 
фания, Кирилла, Виталия, братьев Денисовых, И. Филиппова 
и др.), конец X V III в. (ОП, оп. 23, № 46).

Навигация, 1758 г. (Пер. № 247).
Рисунки и чертежи штурманского ученика Полубояринова, 

сделанные с печатного издания.
Настенные старообрядческие »листы в красках, поморской работы, 

числом 5, с изображением истинных крестов, семи главных гре 
хов, всепьянейшего собора, беса и мук богача, X V III—X IX  вв. 
(ОП, оп. 23, №  28).

Описание пехотного строя, X V III в. (Пер. №  285).
Заставка из знамен, сабель, ружей, горна, барабана, поро

ховой бочки с ядрами и др.
Пиитика латинская, X VIII в. (Пер. № 260).

2 рисунка красками и золотом (портал здания с играющими
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около него на разных музыкрільных инструментах людьми и 
Пегас, вставший на дыбы, на фоне речного пей
зажа).

Повесть об Аполлонии Тирском, 1796 г. (Пер. № 429).
С рисунком (женская головка).

Повесть о видениях Козьмы игумена и повесть о видении Иоанна 
(обе из Великого зерцала), X V III в. (Пер. №  494).

29 миниатюр в красках.
Повесть о Макарии Египтянине (из Скитского патерика), X V III в. 

(Пер. №  246).
Миниатюра в красках (изображение сатаны).

Поморскце ответы, X V III в. (Пер. № 226).
С гравюрой на меди «Рождества Христова» и 65 рисунками 

в красках.
Псалтырь, X V III в. (Гусл. №  5).

Миниатюра, чернила.
Псалтырь, X V III в. (Кар. №  228).

Миниатюра в красках поморской работы.
Псалтырь, X V III в. (Кер. №  67).

Печатная гравюра.
Псалтырь с добавлением, XVIII в. (Пер. № 225).

2 гравюры на меди.
Псалтырь, X V III в. (УЦ № 345).

9 Миниатюра, чернила.
Родословие от Адама до русских царей, 1771 г. (Пер. № 378).

Заставка с изображением двуглавого орла.
Родословие от Адама до русских царей, X V III в. (Пер. №  210). 

Миниатюра (две птицы).
«Руно орошенное» Дмитрия Ростовского, X V III в. (Пер. 210).

6 гравюр на меди.
Сборная рукопись, X V III в. (Пер. № 427).

Рисунок двух кораблей у набережной Петербурга, чернила. 
Сборник (апокрифы, повести и др.), X V III в. (Пин. №  116).

2 рисунка карандашом к Видению пророка Да-
ниила.

Сборник апокрифов и повестей, ХѴ ІІГв. (Кар. № 48).
3 рисунка (смерть и кресты).

Сборник житий (Ануфрия, Ксении, Прасковьи Пятницы, Феоктиста 
и др.), 1784— 1786 гг. (Н П № 9).

6 миниатюр в красках и золоте, поморской работы.
Сборник житий, X V III в. (Пер. № 200).

Рисунок (чернилами) епископа Леонтия Кипрского.
Сборник исторический, X V III в. (Пер. № 208).

Рисунок военного парусника в бурю, чернила.
Сборник, ХѴІІІ в. (Пер. № 211).

Гравюра на меди богородицы.
Сборник церковно-служебных статей, X V III в. (Пер. №  293).

2 миниатюры (изображение престола).
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Сборник (Страсти Христовы, Житие Алексея, человека божия, 
Слово Палладия-мниха о страшном суде и др.), 1771 г. (Пер. 
№  379).

33 миниатюры в красках.
Сборник житий, слов и поучений, X V III в. (Пер. № 413).

Миниатюра (Адам и Ева).
Синодик, X V III в. (Пер. №  176).

73 миниатюры в красках.
Синодик, печатный, X V III в. (Пер. №  391).

33 раскрашенных гравюр на меди.
Синодик, 1788 г. (Пер. №  401). 

32 миниатюры в красках.
Слово Палладия-мниха о втором пришествии, X V III в. (Кал.

№  70).
9 миниатюр в красках.

Слово Палладия-мниха о втором пришествии, XVIII в. (Пер.
“ №  462).

Рисунок чернилами богородицы, Христа и Иоанна Крести
теля.

Служба Сергию Радонежскому, X V III в. (Пер. № 430).
Миниатюра Сергия в красках.

Соловецкий летописец, X V III в. (Пер. №  419).
Гравюра на меди Зосимы и Савватия.

Страсти Христовы, X V III в. (Пер. №  187).
13 гравюр на меди.

Страсти Христовы, X V III в. (Пер. №  243).
14 гравюр на меди.

Страсти Христовы, X V III в. (Пер. №  308).
32 миниатюры в красках.

Страсти Христовы, 1762 г. (Пер. № 333).
39 миниатюр в красках и золоте.

Страсти Христовы, X V III в. (Пер. №  420).
62 миниатюры в красках.

Указ об антиминсе, 1737 г. (Пер. № 123).
2 рисунка креста, чернила.

XIX в.

Апокалипсис, X IX  в. (Кар. № 248).
80 миниатюр в красках.

Апокалипсис, X IX  в. (Кер. № 74).
71 миниатюра в красках.

Врачебница духовная, X IX  в. (Кал. №  64).
Настенная картина в красках.

Диоптра, 1896 г. (Мез. №  60).
2 миниатюры в красках.

Житие Сергия Радонежского, X IX  в. (Пер. № 350). 
Печатная гравюра, раскрашенная красками.
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Изображение напросвирной печати, X IX  в. (ВП №  99).
Рисунок красными чернилами.

Иконописный подлинник, X IX  в. (Пер. №  524).
На лл. 1— 15 наклеены печатные гравюры исторических 

деятелей и прориси отдельных святых и праздников. 
«История» о взятии Соловецкого монастыря С. Денисова, X IX  в. 

(Кал. №  14).
46 миниатюр в красках.

Лист с изображением напрестольного голгофского и напросвирного 
крестов, X IX  в. (ВП № 78).

Рисунок красными чернилами.
Месяцёслов, X IX  в. (Пер. №  635).

Рисунок в красках церкви и голгофского креста.
Месяцеслов, 1829 г. (УЦН, №  35).

8 миниатюр и рисунков в красках и золоте, поморской ра
боты.

Миниатюры в красках, числом 9, из старообрядческого сборника 
учительного и эсхатологического содержания, X IX  в. (Кар.
№ 140).

«Нравоучение» Тихона Задонского, X IX  в. (ОП, оп. 23, № 30).
Настенный лист в красках.

Псалтырь, X IX  в., писец Дмитрий (Кер. № 81).
Миниатюра, чернила.

Псалтырь, X IX  в. (Пер. № 78).
Миниатюра, чернила.

Псалтырь, X IX  в. (Пер. № 522).
Миниатюра, чернила.

Псалтырь, X IX  в. (ВП № 82).
Миниатюра, чернила.

Сборник старообрядческий полемический, X IX  в. (Кал. №  43).
20 миниатюр и рисунков в красках.

Сборник житий, повестей и др., X IX  в. (Кер. № 9).
3 миниатюры (богоматерь, Христос и бог-отец) в красках. 

Сборник (Видение Григория и Житие Николы), X IX  в. (Пер.
№ 490).

2 миниатюры (Григорий, ученик Василия Нового, и Никола). 
Сборник (Молитвослов, Катихизис), 1801 г. (Пер. №  534).

Миниатюра Христа в красках.
Сборник старообрядческий, X IX  в. (Пер. № 541).

Миниатюра Максима Грека в красках и рисунки крестного 
знамения.

Сборник житий, 1844 г. (Пер. № 611).
Рисунок с видом Константинополя (?).

Сборник эсхатологический, 1886 г. (ВП №  24).
4 миниатюры, изображающие антихриста, чернила.

Сборник старообрядческий (полемические статьи, евангельские
притчи, выписки из Апокалипсиса, Синодика, Страстей Христо- 
вых и других книг), X IX  в. (Пер. №  625).
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30 миниатюр и рисунков в красках, в том числе изображе
н а  братьев Денисовых, Д. Викулина, П. Прокопьева, 
царя Алексея Михайловича, Никона, Арсения Суханова и др. 

Сборник апокрифов, X IX  в. (Пер. №  651).
Рисунок в красках трехглавой церкви.

Сборник эсхатологический (о падении древних монархий, о по- 
следнем времени и т. п.), X IX  в. (Пер. №  657).

8 рисунков в красках и пером. ^
Сборник эсхатологического содержания, X IX  в. (Пл. №  11).

10 миниатюр в красках к Видению пророка Даниила и Наву
ходоносора.

Сборник повестей и житий (Житие Василия Нового и Григориево 
видение, повести из Великого зерцала, патериков, Старчества 
и т. п.), X IX  в. (ОП, оп. 24, №  13).

64 миниатюры (есть большие раскладные) в красках. 
Святцы, X IX  в. (Пин. №  90).

6 миниатюр в красках.
Синодик, 1887 г. (Прич. №  66).

26 миниатюр в красках.
Сказание о лестовке, X IX  в. (УЦН № 21).

Настенный лист в красках.
Слово Ефрема Сирина о покаянии, X IX  в. (Пер. №  548).

44 миниатюры в красках.
Слово Мефодия Патарского о царствии язык, последних времен, 

.X I X  в. (Пер. № 4 8 2 ) .
11 миниатюр в красках.

Слово Палладия-мниха о втором пришествии, X IX  в. (ОП, оп. 24,
N q 20).

17 миниатюр в красках.
Стихирарь, X IX  в. (Кер. №  79).

Миниатюра Иоанна Дамаскина в красках.

XX в.

Акафист князю Даниилу Московскому, X X  в. (ОП, оп. 23, №  3). 
Миниатюра князя в красках.

Богородица — умягчение злых сердец, 1911 г., работа А. М. Белова 
(М ез. №  58).

Миниатюра в красках.
История Ветковской церкви, X X  в. (Мез. №  67).

12 рисунков в красках.
Миниатюры в красках, числом 4, на темы о загробной жизни, 

X X  в., работы H. К. Шестакова (Кр. №  23).
Сборник сочинений протопопа Аввакума (Житие, послания и др.), 

X X  в., работы ярославского иконописца А. А. Великанова 
(ОП, оп. 24, №  16).

7 миниатюр в красках и золоте.
Стихира рождеству, крюковая, X X  в. (Прич. №  110).

Настенный лист в красках.
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Пергаменные рукописи
Евангелие от Иоанна (отрывок), на греческом языке, X II в. (Пер.

№  1 ).
Евангелие апракос (одни лист), X IV  в. (ОП, оп. 25, №  3). 
Пролог, за 6 сентября (один лист), X IV  в. (Зык. №  31).
Минея месячная (декабрь), X V  в. (Пер. № 2).
Грамоты, числом 10, валашских воевод, 1568— 1665 гг. (ф. 389, 

№ 5).

II. ТЕКСТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПИСЕМ

В данное Приложение вошли памятники, извлеченные из руко
писей Института русской литературы А Н  СССР.

Сказание о царях (Беседа Иерусалимская) и Прение скомороха 
с жидовином Тарасом находятся в сборнике конца X V II—начала 
X V III в. собрания ИМЛИ А Н  СССР, № 7. Оба текста дают 
интересные варианты к спискам напечатанным и к спискам неиз- 
данным, известным нам по рукописям.1 Заглавие Прению дано нами.

Азбука (Усть-Цилемское собрание, № 74) является своеоб
разной поздней печорской переработкой Азбуки о голом и небо- 
гатом, сделанНой, по-видимому, известным усть-цилемским книго- 
писцем и редактором старинных произведений И. С. Мяндиным. 
Рукопись Азбуки написана его рукой и приобретена в Усть-Цильме 
у его родственников. Публикуется впервые.

Четыре «стиха покаянных» — воинских стиха-призыва постоять 
за родину против «безбожных агарян» находятся в старообрядче- 
ском поморском сборнике стихов (крюкового, хамового пения) на
чала X IX  в. из собрания В. Н. Перетца, № 513. Здесь они входят 
в группу стихов «покаянных же и прибавочныхъ имеющих очень 
древнюю традицию и попавших в сборник несомненно из более 
старой рукописи. Все четыре публикуемые стихотворения, судя по 
содержанию, написаны, по-видимому, в так называемое Смутное 
время и представляют собой оригинальные публицистические обра- 
щения к русскому народу с призывом бороться за свою националь- 
ную независимость. Упоминание в одном из стихотворений имени 
царя Алексея Михайловича есть, вероятно, поздняя вставка, по
явившаяся, возможно, в связи с польскими войнами этого 
царя. Заглавие стихам дано нами.

Интересен по стилю и содержанию Стих о Никоне, приписан
ный авторству протопопа Аввакума и редко встречающийся в руко-

1 Ср.: 1) Беседа Иерусалимская.— Памятники старинной рус
ской литературы, вып. 2. СПб., 1860, стр. 307—308; Русская хре- 
стоматия. Составил Федор Буслаев. Изд. 11-е. М., 1909, стр. 348— 
356. 2) Прение философа Тараса и скомороха. — Летописи русской 
литературы и древности, кн. V. М., 1860, стр. 66—78 второго 
отдела; Сборник Харьковского имп. филологического обще
ства, т. X V III. Харьков, 1909, стр. 92—97, 103, и другие изда- 
ния.
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писях (собрание В. Н. Перетца, сборник X V III в., № 490,
лл. 218 об.—219 об.).2

Три частных (личных) письма X V II в. (Мезенское собрание, 
№  6, собрание В. Н. Перетца, №  84, и Причудское собрание, 
№  52) любопытны бытовыми подробностями.

В конце публикуется запись опального Дионисия, писца 
толкового Евангелия от Матфея, написанного в первой четверти 
X V II в. (Карельское собрание, №  239). Кто был этот Дионисий, 
выяснить не удалось. И з записи можно заключить, что, возможно, 
он был духовным лицом и в какой-то степени знал греческий язык.

Тексты даются по правилам, принятым в ТО ДРЛ.

Сказание о царех
Что деялось посторонь града Иерусалима, на горе на 

Сионе, под дубом амаврийским, у тое главы адамовы, 
у прежняго человека начального? Съеждялися цари и 
князи и бояря во святую и великую суботу ко Христову 
воскресению. Съеждялися четыре цари: больший у них 
царь Вотоломон, вторий царь Иоаким (л. 31), третий царь 
Иезеки, четвертый царь Давыд-пророк премудрый. И слу
шали они вечерню, и начевали, и заутренню отстояли. 
И как божественное правило отошло, и литоргею слушали, 
и различную трапезу ели.

И рече больший царь Вотоломон: «Ой есте царие и 
князи благовернии! Кому ся ночась, что виделось во сне 
видение, не могите того утаити. А мне виделось от полу
нощныя страны да в зав(л. 31 об.)трени. Как бы с ту 
страну восточную восходил луч солнца, краснаго да освя
тило землю Святорускую, а с другую страну, с полуден
ную, возрасло древо кипарисное, а листвие серебрянно, ко- 
рение у древа булатное. Листвие на древе златое, разцвело 
со многоценным жемчюгом, созрело с камением многоцен- 
ным. А сверх того древа седит бел кречет, а на ногах 
у него злат колокольчик. А кто мне тот (л. 32) сон от- 
гадает, и я того человека до любви могу пожаловать».

И вси цари и князи стоячи перемолкли, а един воступил 
царь Давыд-пророк премудрый: «Господине еси больши 
царь Вотоломон! Далече нам грешным скитатися и досту
па™ к тебе. А яз тебе, царю Вотоломоне, скажу и дам тебе 
ответ за детей: за своего сына царя Соломона и за твою 
дщерь Саломониду, а еще их и во (л. 32 об.) утробе нет.

2 См. другие списки: БАН, собрание В. Г. Дружинина, № 35 
(55 ), ЛЛ. 347—348 об., Ѣ  188 (90), л л . 108— 113; ГПБ, Р. О., 
0.1.1020, лл. 1—3 об. Указаны H. С. Демковой.
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А что с ту страну восточную восходил луч солнца крас
наго да освятило землю Святорускую, то будет на Руси на
чальной град Иеросалим. Что з другую страну с полуден
ную возросло древо кипарисное и серебрянное, то будет 
святая святых в начальном граде Иеросалиме о седмидесети 
верхах и о четырех. А что корение у древа булатное, то 
престоли во храмах будут. А что (л. 33) ветвие на древе 
златое, то свещи будут по тяблам пред образы стояти. 
А что разцвело многоценным жемчюгом и созрело с каме- 
нием самоцветным, то будут чюдныя образы по ме[стам] 
стояти. А что сверх того древа седит бел кречет, то у моей 
царицы сын будет. А что колокольчик у него на ногах злат, 
то у твоей царицы дщерь будет. А моему сыну у те 
(л. 33 об.) женитися, а твоим царством он владеть будет».

И рече ему больший царь Вотоломон: «Исполать тебе, 
царю Давыду, пророк еси, премудрый господине. Исполать, 
что горазд еси сна того отгадывать и горазд добрые слова 
говорити».

Царь Давыд: «Ты мне, царю Вотоломон, про то скажи: 
от чего у нас солнце сияет, от чего у нас свет светит, от 
чего у нас заря замы[чаетца]? (л. 34). На чем небо ходит, 
на чем земля стоит?».

И рече больший царь Вотоломон: «Яз тебе, царю Да
выду, про то скажу: свет светит от очей господних, солнце 
сияет от лица господня, а заря замычаетца от солнца, 
а небо ходит на воздусех, а земля стоит на китех: на сед- 
мидесятех меньших, а на трех больших».

И рече больший (л. 34 об.) царь Вотоломон: «И ты, 
царь Давыд! Про то скажи мне: кой град градом мать и 
коя церковь церквам мать и коя река рекам мать, что есть 
на свету? И кто людяммать? И кой камень каменем мать, 
и кое древо древам мать, и коя птица птицам мати, и кои 
зве[рь] 1 зверям мать, и кое море морям мать, и коя рыба 
рыбам мать?» (л. 35).

И рече царь: «Господине еси, больший царь Вотоломон! 
Яз тебе про то скажу: град всем градам мать Иеросалим. 
Потому, что от того града Иеросалима пошла в миру пас- 
халия складная во всю Святорускую землю. Потому тот 
град градом мать. А царство царствам мать Иеросалим. 
А церковь Иеросалимская церквам мать (л. 35 об.): что 
в году господских празников столько в ней и престолов

1 В рукописи звем.
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ô седмйДёсятёХ верхах и о четырех, да в ней же стоит гроб 
господен всему миру на прощу и всему християнству. По
тому та церковь церквам мать. А река рекам мать Иоар- 
дан: что течет она из раю, а крестился в ней Иисус Хри- 
стос от Иоанна: празнуют ему зимою на завтрее креще- 
ния Христова (л. 36). Потому та река рекам мать. Ä дю- 
дям мать глава Адамова. Потому та глава мать. Когда 
Христос-бог основал небо и землю и сотворил месяц, а за 
месецем Адама, прежняго человека, свету начальника. И не 
было у Адама подружия. И успе его сам Христос на той 
горе, на Сионе, под дубом амаврийским, вынял у него ребро 
вертлю[ж]ное (л. 36 об.). И в том ему сотворил Евву пре
красную: от праваго колена пошли цари и князи и бояря, 
а от леваго колена пошли патриархи, архиепископи и мит
рополиты, архимандриты и игумены, и все православное 
християнство и вера. Потому ево глава Адамова людям 
мать. А древо древам мать бел певгун и кедр и кипарис. 
Что от тех трех древес идет миро (л. 37). И без того миру 
никакова человека не крестят. Да от тех же древ отрожа- 
лося корение и пошел фимиян да ладан во всю Рускую 
землю. Потому те древа древам мать.

«А трава травам мать плакун трава: изо всех руских 
плакунов, опричь плакуна иеросалимскаго, тое травы из 
горы Синайския. Потому та трава травам мать: коли жи- 
дове Христа распинали, тогда (л. 37 об.) пречистая бого
родица тужила о Христе и плакала, и слезу свою на ту 
траву уронила. И от тоя травы отрожалися корение дре* 
вянное. И люди то корение находили и резали кресты по
клонные. И кто ту травы знает, тому подобает на себе но- 
сити и те дни в чистоте пребывати. Потому та трава 
травам мать. А камень каменем мать латырь. Что лежит 
он на устие Волском (л. 38), у того моря теплаго. А всякия 
рыбы к тому каменю ходят на вешнии празник, на Нико- 
лин день. А коя рыба к тому каменю не ходит и не при- 
ткнетца, на той знамя черно, и на ту рыбу никакова птица 
не приидет и рыболов ее не поимает. Потому тот камень 
каменем мать.

«А птица птицам мать Тавруй-птица: величеством она 
(л. 38 об.) невелика, с рускую галочку. Потому та птица 
птицам мать, что живет она у трех кладезей гремячих да 
у моря у теплаго. А коли та птица взыграетца и полетит 
она с теплаго моря на студеное, и тогда она из себя перие 
ронила. И там русские люди тем перием стрелы строгали:
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остре[е] то перие ножа и меча булатнаго. Потому та птица 
(л. 39) птицам мать. А зверь зверям мать единорог. Коли 
была засуха на людей водная от неба, не было дождя вели
каго и не было воды в реках и во езерах; только было 
в одном озере масличном, под тем городом под Рослем. 
И тут лежит лютый зверь Горынич: не давал людем на- 
пиватися из того озера и никакову зверю и никое птице 
(л. 39 об.). А коли побежит инорог зверь воды пить к тому 
озеру масличному, тогда лютый зверь Горынич побежит 
от озера, заслышит дух за три дни. И как прибежит ино
рог зверь воды пить к тому озеру масличному, и. омочит 
рог свой в воде, и в то озеро потонет, и люди тогда воду 
хватали на запас и водою запасалися (л. 40). И ударит 
инорог рогом своим в землю, и пойдет рог его в землю. 
И людие тот рог находили и называли кость костем 
мать. Потому тот зверем мать.

«А озеро озерам мать Ильмень. Да не то озеро, что 
под Новым городом Великим есть. То озеро под немцы. 
Потому то озеро озерам мать, что впало в него 300 рек и 
30, и малую речку: да в (л. 40 об.) ней же 3 продухи мор- 
ских, да в ней же, сказывают, сребрянной ручей, а не- 
мочно того ручья достати без суда божия и Христова веле- 
ния. Потому то озеро озерам мать. А море морям мать 
Окиян-море. А морь на сем свете 300 губ и урочища устав
лены. 1. Море Тихое. 2. Море Хвалынское. 3. Море Пон- 
тисское. 4. Море Червиное. 5. Море Чермное. 6. Море Пе- 
чанае. 7. Море Ладанское (л. 41). 8. Море Студеное. 
Потому то море морям мать, что есть у том море церковь 
святаго Климента, папы Римскаго. Празнуют ему Фили
пов пост, вторыя недели, два дни спустя. Как приидет 
празник святаго Климента, папы Римскаго, тогда море 
разступаетца и храм людие увидят и к нему поидут мо- 
литися. И вечерню слушают (л. 41 об.) и заутреню поют. 
И как правило божие отойдет и литоргею служат и как 
отпоют, й храм божий вода поимет, только чють грешника 
не захватит. По[то]м[у] то море морям мать.

«А рыба рыбам мать кит-рыба. Что основал господь бог 
всю землю Святорускую и неверные на трех китех 
(л. 42) больших, а на седмидесяти малых. А в последнее 
время будет коли та рыба взыграетца и поступит во глу
бину сердца морскаго, и тогда преставление вскоре будет 
и скончаютца людие, а останетца гора Афонская, а другая 
Сион, по сторонь града Иеросолима».
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И рече царь Давыд: (л. 42 об.) «Бодьший царю Вото- 
ломоне! Про то скажи мне, кому на втором пришествии 
не быти, кому лица божия не видати и суда божия не 
будет?».

И рече царь Вотоломон: «Яз тебе про то скажю: вся
кому славну и неславну на втором пришествии Христове 
быти, а суд ему будет от бога по делом. А кому суда 
(л. 43) божия не будет: ведуном и чародеем, которые на 
свете чары деют, рожаницы портят, а из хлеба спорыни 
вынимают. Тому человеку суда божия не будет и лица бо
жия не видати: судим без суда. Посланны будут в разныя 
муки до скончания века. Аминь (л. 43 об.)».

(Собрание ИМЛИ, №  7, лл. 31—43 об.).

Прение о вере скомороха с философом 
жидовином Тарасом

Християнский князь: «Како нам возможно испытати, 
которая вера лутши?». И рекох вельможи жидовския: 
«Изыщем дву философов, ты от себя, а мы от себя, и ве- 
лим говорити пред собою от создания мира и до днесь». 
И любо бысть обоим. И учиниша срок, и разыдошася вси. 
И начата искати князь християнский во своей вере фило
софа. И искаше месяц и не обретеше, кто бы могл з жидов- 
ским философом претися о вере християнской. И печалей 
бысть (л. 74) вельми християнский князь.

И прииде скомрах и рече ему: «Господине, християн
ский князь, аз хощу говорити и претися з жидовскими 
философы о вере християнской». Князь же християнский 
радостей бысть и печалию содоржим, понеже скомрах от 
худых и простых людей и книгам не учився, како может 
с премудрым жидовским философом о вере християнской 
претися. Скомрах же неослабно глаголаше: «Князю хри- 
стианский, аз хощу говорити и претися о вере християн
ской з жидовскими философы!». И надея(л. 74 об.)шеся 
на бога жива. И снидошася на срок.

И то слышав вельможи жидовския, что князь християн
ский послал скомраха вместо философа, и послаша от себе 
вельможи жидовския философа, именем Тараса жидовина, 
мужа мудра и горазда книгам, и прозорлива, и величава. 
Бяше же жидовский философ, именем Тарас, плешив и 
сановит, брада у негово зело велика. И отдалена паки ста. 
И устави жидовский философ перст един против скомраха
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Помыслив же себе скомрах и рече: «Кто ми хощет глаз 
кыколоть?». И показа (л. 75) скомрах два перста и гла
гола: «Аз тебе и оба выколю».

И снидошася оба вкупе. И удари жидовский философ 
скомраха по уху и рече ему: «Послушай, християнский фи
лософе, в вашей християнской вере написано во святом 
Евангелии, аще тя кто ударит по ланите, обрати ему и 
другую». И рече скомрах: «Послушай, жидовский фило- 
софе. В том же во святом Евангелии пишет: „Да аще, что 
вам творат человецы, и вы творите им такожде“». И удари 
скомрах жидовина по уху бодрее того мало, отщутився, 
яко воз(л. 75 об.)дрема.

И рече жидовин скомраху: «Отгадай ты, философе 
християнский, и скажи малую сию загатку. От курицы ли 
яйцо или от яйца курица?». Помыслив же себе скомрах. 
И видяше того философа вельми плешива и удари скомрах 
жидовина дланию по плеши и рече: «Отгадай ты, фило
софе жидовский, от чего треснуло, от руки ли, или от 
плеши?». Философ же жидовский от того изумлен бысть, 
лице же у него сташа бледно, а очи мрачны. И смятеся ум 
его, и рече фЖидовин: «Отставим мы то все, изотчтем 
в году празники. В коей вере (л. 76) больши празни- 
ков в году, та и лутши вера и богу угодна». И рече ском
рах: «Добре рекл еси, философе жидовский. Дай же ми, 
жидовине, прежде в моей християнской вере сщести праз
ники в году и даждь ми у себя из брады по волосу рвати 
и класти пред тобою и предо мною. И тебе будет памятно, 
а мне будет внятно, сколько в году в котори вере празни- 
ков. И сколько котораго дни святых, столько аз у тебя и 
волосов из брады вырву. А ты, жидовине, станешь сщитаты 
в своей вере в жидовской, и ты (л. 76 об.) у меня рви 
такожде из брады по волосу да клади предо мною и пред 
собою».

И рече жидовин: «Добре рекл еси, философе християн
ский. Буди тако и твори, яко же хощеши». И рече скомрах 
жидовину: «Послушай, жидовский философе. В нашей хри
стиянской вере начало всем празником в году рождество 
господа бога и спаса нашего Иисуса Христа: его же вы, 
жидове, расйяше на кресте и пригвоздиша, зависти ради, 
он же в трети день воскресе». И вырвал скомрах у жидо
вина из брады волос да положил пред собою и пред ним 
(л. 77). «А назавтрее рождества празник у нас собор пре
святыя богородицы». Да вырвал у жидовина такожде из
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брады волос да положил пред собою и пред ним. «А в тре
тий день — святаго первомученика и первослужителя 1 ар- 
хидиякона Стефана». И вырвал скомрах у жидовина во
лос из брады. «А на четвертый день рождества празник 
дву тьму мученик огнем сожженных». И ухватил скомрах 
у жидовина за бороду обема рукама и вырвал у него бо
роду мало не всю. И тако рече: «А на (л. 77 об.) пятый 
день рождества празник четыре на десять тысещь избиен- 
ных младенцев от Ирода царя в Вифлиеме». И вырвал 
скомрах у жидовина и остатки из брады.

Философ же жидовский не стерпе и не моги стояти, сты- 
дения ради и страмоты, зазираяся своею совестию, что по
ругай и побежден бысть и посрамлен от християнскаго 
философа, от простаго скомраха, и побеже неправым пу- 
тем, коим приидоша. Видеша же вельможи жидовския, что 
посрамлена бысть вера их (л. 78). Философ же жидовский 
премудрый от немудра и простаго скомраха поругай бысть, 
яко же'Ирод-царь от'волхвов. И те велмо[жи] жидовския 
вси разбегошася с великим стыдом. А князь християнский 
видя то, возрадовася радостию великою зело.

И даде славу Христу-богу, содеявшему* таковая о вере 
своей Христове и не даде в поношение врагом. А скомраха 
вельми потще. И одарив его дары и постави его в своей 
области в нарочитом месте властию и судиею. Аминь 
(л. 78 об.).

(Собрание ИМЛИ, jV? 7, лл. 74—78 об.).

Азбука
A. Аз есмь наг и бос, голоден и холоден, и всем недоста-

точен, брюхо тощо, а поись нечего.
Б. Буки, дайте мне денег в руки, я сам распоряжусь и за 

водочкой отпущусь.
B. Ведаю бы я, что у некоего человека есть много всего,

да у меня-то нет нечего.
Г. Глаголал бы я с человеком, и он мне обещал на нужу 

дать денег да и обманул.
Д. Добро бы он сотворил, когда бы слово (л. 75) свое не 

изменил и меня бы при нужи ссудил.
Е. Есть бы у некоей старушки в клети много денег, да не 

знаю, как залесть.
Ж. Желал бы я для праздника выпить, да не на что во

дочки взять, а закусить и не подумать.
1 В рукописи добавлено слово Стефана и зачеркнуто.
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8̂. Зело я живу хорошо й славно и во всем поправно, по-
\ обедать нечего, а про ужин и не слышно.

Земля моя пуста и тернием проросла, сколько не по- 
; сеешь, а сожать нечего.

И. Иже, подойди ко мне поближе, я водочкой (л. 15 об.) 
угощу и домрй отпущу.

К. Како ныне люди живут, без чаю за стол не сядут, а без 
водки и хлеба не ядят.

Л. Люди живут не по-нашему, ядят масло с кашею, а мы 
ядим только хлеб сухой.

М. Мыслил было я в чюжую клеть залесть, да приятель 
остановил и много мне наговорил.

Н. Наши люди ныне живут исправно, в собой не попалось 
и в доме не осталось.

O. Он человек зело добр, меня деньгами (л. 16) ссудил и
водочкой попросил и закуской пригласил.

П. Покой лукавой смутил, своему товарыщу шею назудил, 
а он в долгу не остался, тут же и роздрался.

P. Рцы мне, друже мой, как впредь станем проживати и
от кого денег добывати.

С. Слово свое я исполнил и тебя водочкой пополнил, 
только на закуски не осуди, а по себе разсуди.

Т. Твердо слово русака, а не исполни-ко, дожидайся ку
лака (л. 16 об.).

Оу*. Ик, а я без водки жить не привык, а когда вотка не 
пригодитце, то потребляю и воду простую.

у. Уткнул я мужика в бок, а он меня в рыло, и чтобы 
драку не начать, я его стал дубинкой величать.

Ф. Фома non да дьяк Федот живут хорошо, женьщин 
кают 1 безсплатно, а мужчин и за деньги не хотят.

X. Хер слово пригоже, а у мужика женка хотя и не гожа, 
да ей зато не откажешь (л. 17).

(х). Отвесил я мужику по уху, а он мне в рыло, и чтобы 
не розодраться с мужиком я ему по щей прибавил 

. кулаком.
Ц. Отцы наши жили небогато, ели шти с кашей, а мы жи- 

вем славно, только без каши и штей.
Ч. Червь точит дерево, а зла жена мужа поносит не за что, 

хотя сама виновне его.

1 Слово кают переделано из слова «каитъ». После него в руко~ 
писи в круглых скобках поставлено слово зовут,
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Ш. Шатался по чужей стороне, да добра никакого не ио- 
лучил, только баловать научил.

Щ. Щоголи и щеголихи платьями щеголяют,. а сыты не 
бывают (л. 77 об.), а иногда еще и брюхо тощо бы- 
вает.

Ъ. Ерзнул я по лавки вдоль в старой однорядки, одно
рядка дыровата, лавка суковата,' как ерзнешь и 
остатки издерешь.

Ы. Еры, ехал старик с горы, на храмой лошадки, лошадка 
молодая, сама вороная, везла, везла да и запнулась, 
вдоль и растянулась.

Ь. Ерь да белила годятся в краски, и[х] трут на доски, 
а я без хлеба живу в тоски.

Ять, где ныне без труда что взять, а потрудишься — и 
всем (л. 18) будешь доволен.

Э. Ел бы сладко да носил хорошо, а без труда и то и дру
гое не достанешь, а только сам себя позабавиш.

Ю. Юда Христа продал из-за денег, а мы братью готовы 
продать за ничто, то и глядим, чтобы уловить.
Юс, заехал я барину в ус, а он мне подал в рыло, 
а я его еще позабавил своим батагом, так хорошо уда- 
рил, что он не мог на ногах устоять.

Я. Яйца да масло ядят только трудливыя (л. 18 об.) люди, 
а ленивыя только слинки глотают, а про масло и не 
слыхают.
К ситнему хлебу я так привык, что ржаного вовсе 
отвык, а когда того не случится, я и овсянаго 

рад.
ЧГ. Пси ядят кос[т]ье скотски и рыбны, а кошки мышей, 

а ленивыя жены только копят вшей.
Фома и Ерема рыбу ловили и свои семейства кормили, 
а мы рыбу ясти и хотим, да то беда, что на реку-то 
итти не хотим.

V" Ижица видно (л. 19) конец ближитце. Сколько не 
пиши, а все-таки надо гроши, а без денег и мужик ху- 
денек. А деньги да гроши, да женщины хороши, то и 
не надо умирать, а придет смерть напрасно, и человек 
нещасной оставит земное попечение и пойдет на веч- 
ное мучение. Да того ради подобает нам добре жити 
да вечныя муки избыти, худых дел отстати да царство 
небесное прияти (л. 19 об.).

(Устъ-Цилемское собрание, №  74, лл. 15— 19 об.).
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Воинские стихи XVII в.

Приидете вси рустии собори, 
и благообразнии вернии. народи, 
и страшнии воини.
Стецемося вкупе 
во святую божию церкове 
и помолимся царю небесному.
Уже бо нам прииде время 
прославити господа.
Той бо нам бысть 
победа и утвержение.
Той бо одоление 
на поганыя враги.
Уже бо прииде конечное житие наше. 
Станем, братие, 
противо полков поганых, 
не убоимся часа смертнаго.
Поборника имамы 
и от девы рождешагося господа.
Дерзайте убо, 
дерзайте, вернии мужие, 
воспоим уже вкупе 
страстотерпческое страдание.
Дерзайте убо, 
дерзайте, людие божии, 
свыше бо зрите помоще божию, 
ибо той победит враги, 
яко весесилено.

(Собрание В. Н. Перетца, 
№  513 , лл. 89 об.—97).

Уже прииде нам время, 
братие, пострадати за благочестие 
и за веру православную 
и за святые обители.
Уже приспе день и час 
прославити бога 
и его богоматерь пречистую.
Постоим противо поганых полков, 
разорителей православия.
Уже бо конечное житие наше.
Аще одолеют нас погании
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и пролиют кровь нашу, 
то мученицы будем, 
смерть наша почтена 
будет пред человеки, 
души наша венчаются, 
от Христа-бога.
Ныне уже видим, братие, 
землю нашу разоряему, 
и веру нашу потребляему, 
и обители оскверняемии, 
и церкви божия пожигаеми, 
честныя иконы поругаеми.
Мы же ныне Христу возопием:
«Господи, не предаждь нас 
поганым в разорение 
и веры нашия в потребление.
Изми нас из руки поганых, 
человекалюбче господи, 
и помилуй нас».

(Там же, лл. 100— 102).

Приидите, христоноснии людие, 
воспоем мученик страдание.
Како по Христе пострадавше 
и многия муки претерпевше, 
о телеси своем не брегоше 
и единомудрено упование имуще ко господу. 
Пред цари и князи нечестивыми 
Христа проповедаше и душа своя положиша 
за веру правую.
Тако и мы ныне, друзи и братие, 
спостраждемо за веру православную 
и за святыя обители, 
и за благовернаго царя нашего, 
и за все православие.
Станем сопротив гонящих нас, 
не устыдим своего лица.
Не убоимося убо, о воини,
поидем на сопротивныя и безбожныя

агаряны,
разоряющих православную веру.
Се ныне время, 
смертью живот купим.
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Да аще похитят нас агаряне 
и пролиюте кровь нашу, 
то мученицы будем Христу, 
богу нашему,
да венцы победными увяземося 
от Христа-бога 
и спаса душам нашим.

(Там же, лл. 181— 183 об.).

Приидите все собрание,
множество народа,
цари и князи благоверныя,
поидем сопротив безбожныхо агаряно,
власть земеную
и царство долнее оставимо.
Потщимся приити к царю 
вседержителю Христу-богу, 
и покоя доидем небеснаго.
И видим уже бо 
конечное житие наше, 
друзи и братия,
мало постраждем за веру православную
и за святыя обители,
и за благовернаго царя нашего
Алексия Михайловича, государя всея Росии,
и за все православие,
и воспоем мученическое страдание:
«Радуйтеся и веселитеся,
яко вкупе постражемо.
Пособи намо, господи владыко, созданию

своему
и спаси насо».

(Там  же, лл. 183 об.— 185 об.).

Стих о Никоне протопопа Аввакума
О, братия моя христоименитая,
Страждущи о Христе Исусе 
И терпящии всякия страды.
О, люте нам, братия моя христолюбивая.
И како нам прииде нечаенное губительство. 
Приидем же мы во царствующий град Москву 
И видим лукавое суетие злых человек,
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И погубление веры христовы,
И потрясение морю и земли,
И распадение полат каменных,
И падение Никону от веры хрисгиянские.
О, люте нам! Како нас постиже падение

Вавилонское,
А како нас постиже римское погубление,
И како нас проклятый змий антихрист прельщает, 
Злокозньственною злостию.
О, люте нам! Како мы прельстихомся,
Како мы прелестнику преведохомся.
О, люте нам! Како мы живи мрежами уловихомся, 
А како мы в писание слышахом невразумихомся, 
А како праповедники слышахом ругахомся.
О, люте нам! Како нас проклятый змий-антихрист 
Прельщает злокознственною злостию.
О, люте нам! А како нас угодник антихристов

прельстил,
И всех к себе привел на покланение,
И всех покорил под свою власть,
И всем даде свою богомерскую печать 
На челе и на десной руце.
О, люте, злый Никоне, душевный пагубниче!
Не ты ли конь и всадник самого сатаны,
Не ты ли споспешник антихристов,
Не ты ли угодник дияволов,
Не ты ли беседовал с самим сатаной,
Не ты ли поругался вере християнстей,
Не ты ли потоптал закон и книги пророческия,
Не ты ли поругал троицу трисоставную.
В ней же мы крещаемся,
И им же мы знаменаемся,
И кладем на лица своя.
О люте нам! А како мы прельстихомся,
А како мы к прелестнику приведохомся.
О, рыскучий зверь!
А како ты нас всех поглотаеши,
А како ты нас всех погубляеши,
О, зломысленне Никоне, душевный пагубниче! 
Не ты ли зверь десяти рогов,
Не ты ли погубил весь род человеческий,
Не ты ли предал печать скверную всем человеком! 
О, господи, владыко, творец наш,
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Помилуй нас от злаго сего зверя
И его печати скверныя.
Всегда и ныне и присно и во веки веком. Аминь.

(Собрание В. Н. Перетца, 
М  490, лл. 218 об.—219 об Х

Частные письма XVII в.
X V II в . (конец). Письмо Федора Ладыженского 

Д . Д . Косецкому
Государю моему милостивому, коірмильцу и добродею, 

дядюшки Данилы Дмитриевичю, Фетька Лодыженской 
челом бьет.

Здравствуй на многия несчетныя лета. А про меня из
волишь ведать, и я, дал бог, жив. А что, государь, изволил 
ведать мне, убогому, лошеть и платья и опять изволил при
слать по лошеди и по платью, и я к тебе, кормильцу, ото- 
слал с человеком твоим, Яковом-кузнецом. А кавтан отлас- 
ной оставил у себя. И ты, кормилец мой, не прогневись 
в том. Да побей челом дядюшки, тетушка, о том кавтане, 
шкоп не прогневился послать тебе. Фетька Лодыженской 
челом бьет.

На оборота: Государю моему Данилы Дмитриевичю 
Косецкому.

(Причудское собрание, №  52)

X V II в, (конец). Письмо Петра Кореева 
отцу духовному

Свищенство.. . десница вышняго бога на лета (?) 
многи. Наипаки паки челом бью. Что девочки (?) поишь 
и кормишь и всякого своим благословением снабдеваешь. 
Пожалуй и наперед не отступи, прошу не поску[пись] не- 
чем. Тотчас будь, и твоей милости буду кланетца. А пожо 
нечево не опасайся, конечно, ничево не будем. А на письмо, 
пожалуй, не подиви, стало в коре. Приказал все словами 
донесть брат. А хоромы, пожалуй, продати, поступай так, 
как сам себе.

При сем благословения то прошу. Петр Кореев челом 
бью.

На оборота: Да чесно сие писание вручится атцу моему 
духовному, до рук ево, благословения его милости.

(Мезенское собрание, №  6, при переплете).
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X V II в . (конец)—X V III в. (начало). Письмо 
Козьмы Логинова Луке Власьевичу

Священнику Луке Власьевичю Козьма Логинов кла- 
неется. Пожалуй, облегчися Преображению господню мо
литься. А ко мне [хл]еба есть (?) с Анной Логиновной. 
И кто еще в вашем доме оставшия внучата. Пожалуйте, 
облегчетеся. О сем кла[няюся].

(Собрание В. Н. Перетуа, №  84, при переплете).

Запись опального Дионисия

Аще кто хощет уведети писавшаго книгу сию, и он по 
книге Адонатусу да разсмотрит и разсудит. Первое при- 
ими 1 четвертаго числа слово и приложи пятерицу. Не- 
мых же слов приложи третие слово, еже есть омега. Техже 
немых слов приими слово пятидесятаго числа и осмерицу 
присовокупи и звательное второе1 2 слово обладателя двух 
соприем. И паки приложи пятерицу и паки звательное 
слово десятаго числа обладателя совокупи. Сие имя мое.

Сия же богодухновенна книга Матфей евангелист толко
вой написанна труды и тщаниеми многогрешнаго и не
потребнаго в человецех, нарицаемаго именем Деонисия. 
И аще что кому помнится в ней непотребно, и вы, бога 
ради, сами исправляйте, елико вас свыше наставит святый 
параклит. А нас, бога ради, благословите, а не клените, по
неже трудолюбствова человек грешен и писа рука брена, 
якоже и прочии не наказаннии, да и сами того же прощения 
и благословения сподобитеся от вседержителя бога. Ему же 
слава, честь и держава ныне и в день века. Аминь.

А  писана сия книга Матфей евангелист толковой 
в Павлове монастыре, в опале государеве будучи.

(Карельское собрание, №  239, лл. 318—319).

1 В рукописи после этого слова написаны слова перваго числа, 
потом зачеркнутые. Заглавие записи дано нами.

2 В рукописи вместо слова второе первоначально было написано 
какое-то другое , потом зачеркнутое, а данное слово поставлено над 
строкой.
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ІІІ. СПИС0К:СТАР>ОПЁЧАТНЫХ КНИГ XVI—XVII вв. 
ПУШКИНСКОГО ДОМА АН СССР

Кроме рукописей, в IV  разряде РукОПисного отдела Пушкин* 
ского Дома хранится небольшое число старопечатных книг X V I— 
X V II вв. (более поздние старинные издания переданы в библиотеку 
Сектора древнерусской литературы). Книги привезены экспеди- 
циями, в основном в 1949— 1964 гг. (несколько книг X V I—  
X V II вв., найденных еще в 1940—г-1941 гг., поступило в составе Ка- 
рельского собрания).

Список книг, составленный А. С. Деминым, публикуется 
ниже:

Триодь постная. М., ок. 1556.
Литература. Пятый экземпляр. — Вечерний Ленинград, 1964, 

3 октября.
Евангелие учительное (Ивана Федорова и Петра Мстиславца). 

Заблудов, 1569.
Апостол (Ивана Федорова). Львов, 1574.

Литература. Н. Д е м к о в а  и Н. Д р о б л е н к о в а .  Стран- 
ствия львовского «Апостола». — Литературная газета, 1963, 
14 ноября.

Евангелие (Петра Мстиславца). Вильно, 1575.
Апостол (А . Т. Невежи). М., 1597.
Евангелие. Вильно, ок. 1600.
Псалтырь и Новый Завет. Вильно, ок. 1600.
Триодь цветная (И. А. Невежина). М„ 1604.
Требник. М., 1623.
Часовник. М„ 1627.
Октоих, ч. 1. М., 1631.
Октоих, ч. 2. М., 1631.
Часовник. М., 1631.
Анфологион. Львов, 1632.
Устав. М., 1633.
Минея общая. М., 1638.
Требник. М., 1638.
Часовник. М., 1640.
Устав (Око церковное). М., 1641.
Псалтырь с восследованием. М., 1642.
Псалтырь с восследованием (Петра Могилы). Киево-Печерская 

лавра, 1643.
Евангелие напрестольное. М., 1644.
Требник (Петра Могилы). Киев, 1646.
Святцы. М., 1648.
Святцы. Киево-Печерская лавра, не ранее 1651.
Триодь постная. М., 1656.
Евангелие. М., 1657.
Пролог за декабрь—февраль. М., 1661.
Евангелие учительное. М., 1662.
Октоих, ч. 2. М., 1666.
Симеон Полоцкий. Жезл правления. М., 1667.
Огородок Марии богородицы (сборник проповедей Антония Ради- 

виловско'го). Киево-Печерская лавра, 1676.
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Часослов. М., 1682.
Псалтырь с восследованием. М., 1689. 
Служебник. М., 1699.

Д О П О Л Н Е Н И Я

1. Собрание Евсеева Степана Герасимовича (Ленинград). Приоб- 
ретено в декабре 1964 г. Рукописи были найдены в 20-х годах в Ви
тебской губернии. P. IV, оп. 27, № №  1— 10 (X V II—X IX  вв.).

Повести: о Варлааме и Иоасафе, X V III в. (№  3), о Григории 
папе, о Петре и Февронии, о пьянстве — в сборнике X IX  в. (№  9), 
о 12 снах Мамера, X IX  в. (№  10). Повести из Великого Зерцала,
X V III—X IX - вв. (№ №  3, 10), из Измарагда, Маргарита, Патерика, 
Пролога и Старчества, X V II—X IX  вв. (№ №  1, 2, 3, 5, 9, 10).

Послания Нила Сорского («о хульных помыслах» и «к брату 
просившему»), X V II в. (№  2). Слово Козьмы пресвитера на ере
тики, X V II в. (№  1). Стоглав, X IX  в. (№  6). «Лекарство на оспа- 
лый умысл человеческий», X V II в. (№  2). Старообрядческие (по- 
морские) сочинения (братьев Денисовых, послания о чае, кофе и др.), 
X V III—X IX  вв. (Nq 4—7).

Жития: Авраамия Чухломского, X V II (№  1), Макария Желто- 
водского, X V II в. (№  1). Служба (поморская) Авраамию Городец
кому, X IX  в. (№  8). Переводные жития в списках X V II—X IX  вв. 
(№ №  1, 3). Апокрифы в списках X V II—X IX  вв. (№ №  1, 3, 3). 
Сборник X V II в. (№  1) с миниатюрой Николы, сборник X IX  в. 
(№  5) имеет дату написания— 1809 г. (писец солдат Епифан 
Сазонов).

Имеется краткая опись собрания.

* * *

2. Привлекаются материалы IV разряда в издающихся трудах:
Александрия («Литературные памятники»), изд. «Наука», М., 1963— 
использованы тексты сербской Александрин (Кар. №  156, Пер.
NqNq 136, 197, УЦ Nq 193, ОП, оп. 23, Nq 78). ТО ДРЛ , т, X X I, 
изд. «Наука», М.—Л., 1965. Издается повесть об убогом человеке, 
ставшем царем (УЦ, №  70). Материалы IV разряда использованы 
также в работах (сданы в издательство) Н. А . Богоявленского («Ме
дицина у первоселов Русского севера», исп. Лечебник, Пер. №  441), 
О. А . Державиной («Великое зерцало», исп. УЦ №  144 и др. списки), 
В. Ф. Мареша («Проложные жития чешских святых») и в журнале 
«Език и литература», София, 1964, №  6, стр. 57—61 (использованы 
два списка сочинения черноризца Храбра, Мез. №  14, УЦ № 15).

к  к  к

3. Член-корреспондент А Н  СССР В. П. Адрианова-Перетц пере
дала в дар Институту 62 старопечатных книги (славяно-русские и 
польские) X V I—X V III вв. из собрания В. Н. Перетца. Имеется 
краткая опись, составленная А. И. Мазуниным.



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н І Й

БАН
БАН  УССР-
ВУАН
ГБЛ
ГИМ
ГПБ

ИМЛИ

НОЛЯ

ИпоРЯС -

ИОРЯС

ИРЛИ
ЛОНИ

олдп
ОЛЯ

• Библиотека Академии наук СССР.
-Библиотека Академии наук Украинской ССР.
■ Всеукраинская академия наук.
-Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. 
-Государственный исторический музей. 
-Государственная публичная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- Институт мировой литературы им. А. М. Горького 

Академии наук СССР.
- Известия Отделения литературы и языка Академии 

наук СССР.
- Известия по русскому языку и словесности Акаде

мии наук СССР.
- Известия Отделения русского языка и словесности 

Академии наук СССР.
- Институт русской литературы Академии наук СССР.
- Ленинградское отделение Института истории Ака

демии наук СССР.
- Общество любителей древней письменности.
-  Отделение литературы и языка Академии наук

СССР.
СОРЯС

СпоРЯС

Т О Д РЛ
Ц ГА Д А
ЦГАЛИ

— Сборник Отделения русского языка и словесности 
Академии наук СССР.

— Сборник по русскому языку и словесности Акаде
мии наук СССР.

— Труды Отдела древнерусской литературы.
— Центральный государственный архив древних актов.
— Центральный государственный архив литературы и 

искусства.

13*



У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н И П Р О И З В Е Д Е Н И И 1

Абрамов И. С. 4, 12, 15, 20, 68.
Абрамова В. И. 20.
Аввакум, протопоп 4, 38, 107, 168; Житие 14, 113, 121, 123, 143, 

144, 151— 153, 156, 158, 162, 176; Записка о второй пустозерской 
казни 36; Книга бесед 36, 59, 113, 152, 169; Книга нравоучений 
и толкований 36, 113; о богородице 36; о жертве никонианской 36; 
письма и послания 113, 176; письмо царевне Ирине Михай- 
ловне 121; письмо Маремьяне Федоровне 36; Послание «всем 
горемыкам» 36; Послание Семиону 36; Послание сибирской братии 
158, 162; Ответ Андрею Плещееву 143; челобитная (пятая) царю 
Алексею Михайловичу 36, 43, 59, 113, 152; челобитная царю 
Федору 36; Стих о Никоне, приписываемый Аввакуму 177, 189.

Авгарь: Послание 61.
Авраамий, инок: Вопрос и ответ 36, 118, 143; письма и послания 113; 

Послание Ф. Морозовой 36; Послание неизвестному об анти- 
христе 43; челобитная царю 22, 23, 78, 113.

Авраамий, старец: «Тетради» 73, 105, 164.
Авраамий Палицын: Сказание 73, 107.
Агриппа Генрих Корнелий: Риторическая таблица 98.
«Ад, или преужасная осужденных темница» 122, 171.
Адрианова-Перетц В. П. 19, 33, 34, 67, 68, 105— 108, 120.
Азбелев С. Н. 107.
Азбуки и алфавиты (прописи, тайнописные, учебные и пр.) 4, 22, 29, 

33, 48, 62, 97, 125, 133, 140, 151, 165, 166, 171.
Азбуковники (в том числе «Толкование неудобь познаваемым ре-' 

чем») 4 8 ,9 7 ,9 8 , 125, 171.
Акафист (С. Г. Домашову) 75.
Акафисты 29, 91, 118, 127, 146, 151 (Даниилу Московскому), 159 

(русским святым), 168, 176.

1 В указатель включены имена авторов и переводчиков произве- 
дений, владельцев и собирателей рукописей, фондообразователей и 
исследователей, а также названия произведений (последние даются 
преимущественно в сокращении). Из-за недостатка места часть имен 
и названий произведений сгруппирована. Произведения из сборников 
определенного состава указываются, за редким исключением, под 
названиями соответствующих сборников. Указатель составлен А . С. Де- 
миным и А . Г. Мирзоян.
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Александр II: Ответ старообрядцам Преображенского кладбища 114.
Александр Мезенец: Азбука знаменного пения 117.
Александров Е. А . 68.
Александров Савва: Ответы на вопросы Никиты Семеновича 169.
Алексеев И.: Титин 134.
Алексей, митрополит: «Слово о почитании апостолов, святителей и 

преподобных отец» 129.
Алфавит духовный 29, 62.
Альфа и Омега 67, 117.
Амвросий Медиоланский: Послание к царю Феодосию 87.
Ананьин Н. «Сценический разговор о необходимости образования го- 

родским сословиям» 78, 168.
Анастасий Синайский: Индекс книг ложных и отреченных 48.
Андреев Тимофей: Щит веры 123, 133, 170.
Андрей Критский: Канон покаянный 118; Слово о тате гробном 29.
Андрей Угличский, князь 132.
Андроников И. Л. 6, 24.
Анекдоты 77, 165.
Анфологион 71.
Апокалипсис 49, 35, 57, 90, 91, 132, 142, 171, 174, 175.
Апокрифы: 132, 143, 151, 166, 167, 170, 173, 176, 194, об Аврааме 

85; об Адаме 47, 85, 86, 131, 143; Беседа иерусалимская 27, 177, 
178; Беседа трех святителей 29, 47, 67, 85, 116, 131, 143, 158; 
о богородице 85, 86; Видение Григория 37, 47, 61, 85, 116, 124, 
131, 135, 139, 168, 175, 176; Видение Даниила-пророка 173, 176; 
Видение Макария Египтянина 24, 25, 47, 54, 61, 85, 116, 124, 
127, 131, 139; Видение Нифонта 86; Громник 29, 116; о двенад- 
цати мытарствах 88; о 12 пятницах 47, 54, 61, 86, 116, 139, 158; 
о двенадцати сивиллах 86, 139; о днях злых и добрых 85, 116; 
о древе крестном 29, 47, 61, 85, 131, 139, 143; Евангелие Нико
дима 47; Епистолия о неделе 85, 124; Епистолия Павла 47, 86, 
116, 131; Житие Василия. Нового 37, 47, 54, 57, 61, 85, 116, 131, 
135, 139, 153, 168, 176 (с чудесами 85, 131, 168); заговоры и 
молитвы от трясавицы и пастушесцие 131, 132, 139, 158; о зна- 
мениях небесных при последних днях 47; Иерусалимский свиток 
47, 54, 57, 61, 85, 116, 131, 139, 145; из скольких частей сотво- 
рен человек 116; об Исусе Христе 47, 54, 86, 116, 127, 131, 132, 
139; об Иуде 47, 116, 124, 131; о Каине 47; о крестном древе 47; 
о Лентуле Сенаторе 85; «Лист» Исуса Христа 116, 124, 131, 139, 
158, 168; о лихорадках 86; «Луцидариус» 85, 151, 153, 165, 172; 
о Марии Магдалине 85; о Мельхиседеке 47, 85, 131; молитвы 
апокрифические 61, 78, 131; молитвы кресту от. бесов 61, 131; мо
литвы Михаилу Архангелу 47, 54, 61, 86, 91, 116, 139; Мучение 
Георгия 47, 54, 57, 85, 116, 124, 131; Мучение Захарии 131; Му
чение Кирика и Улиты 37, 85, 135; Мучение Никиты 86, 87, 131, 
158; Мучение Федора Тирона 48, 86; о Навуходоносоре 86; 
Палея историческая 86; Печать Соломона 48, 116, 140; Повесть 
Макова 47, 86, 131; о погребении Христа (Епифания Кипрского) 
116, 124, 139; о Понтии Пилате 47, 61, 132; о потопе 86; Про
рочество Исайи 47, 54, 61, 85, 116, 131, 151; о Рафаиле-дьяконе 
(Епифания Константинопольского) 86; о рождестве богородицы 
(Андрея Иерусалимского) 86; о рождестве Христа (Афроди- 
тиана) 47; о руке Иоанна Предтечи, крестившей Христа 47, 86; 
Сказание о соществии Иоанна Предтечи во ад (Евсевия Само-



садского) 47, 86, 116, 124, 132, 139; Словоопрении Адамасдьяво- 
лом (Евсевия Самосадского) 132; о Соломоне и Китоврасе 27, 
48, 86; Сон богородицы 47, 54, 61, 66, 86, 116, 132, 151, 153, 
158; о составлении Псалтыри Давидом 86; о сотворении мира 
(Епифания Кипрского) 48; о сотворении мира и человека 66, 85, 
132; Страсти Христовы 24, 48, 54, 57, 61, 86, 116, 127, 132, 135, 
140, 151, 153, 158, 164— 167, 169, 174, 175; Суды Соломона 48, 
86, 116; Тивериадское море 25; 165; Хождение Агапия в рай 
86, 165; Хождение богородицы по мукам 47, 86, 116, 140, 151, 
158; Чудо Федора Тирона 86, 116. См. также Авгарь, Афанасий 
Великий, Григорий «святой», Иероним, Иоанн Богослов, Кирилл 
Философ (о последних днях), Климент Анкирский, Мефодий Па- 
тарский.

Апология 166.
Апостол 49, 57, 91, 132, 154, 193.
Апофегмата 78.
Аптека духовная 54, 117.
Апухтин В. 68.
Арбат Ю. А. 7, 109.
Арбузов Д. А. 68.
Арифметика 97, 98.
Арсений Глухой: речи 28.
Арсений Суханов: Проскинитарий 41, 66, 73, 142, 150, 167.
Артикулы воинские 99.
Афанасий, патриарх монашеского ордена базилиан: предисловие 

к Служебнику 104.
Афанасий Великий (Александрийский): слова 38; Слово об иконе 

Христа 89; Слово о Мелхиседеке 85; ответы Антиоху об анти- 
христе 116; Символ веры 88.

Афанасий Холмогорский 150; Лечебник («Реестр») 151.
Ахлынин 68.

Бабаев М. Е. 68.
Бабкин Д. С. 106, 162.
Бадалич И. 106.
Байбаков А. Д. (Аполлос): «Правила пиитическия» 59.
Бакланова Н. А. 19, 30, 33, 34, 105, 106.
Баков А., мезенский крестьянин: сборник выписок 61, 169.
Балакирев: анекдоты о Петре 151.
Балашов Д. М. 6, 108, 125.
Баранович Лазарь: вирши царю Федору Алексеевичу 157.
Бароний Цезарь: Книга 57.
Барсов Е. В. 39.
Барташов И.: пояснения к физической карте Европейской России 146
«Баталия хрена с редькой» 78.
Бебяков А. М. 3.
Бегунов Ю. К. 6, 15, 19, 52, 55, 108, 125, 128, 136, 141, 142, 156.
Безводин П. М. 24.
Белобоцкий А. X . 29.
Белов М. И. 121.
Бельчиков Н. Ф. 4, 6, 151.
Беляев Я. С.: Летопись Ветковской старообрядческой церкви 30, 59 

78, 166, 176.
Берков П. Н. 6, 62.
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Беседословие 44.
Беседы: «невежды» и «неразсудительного» об Илье и Енохе 79; о древ- 

них монархиях и последнем времени 79; отца с сыном 69; Павла 
Прусского с И. И. Зыковым 134, 169; пустынника с великим че- 
ловеком 93; старообрядцев Вани и Гриши и никонианского попа 
138; тверских и романовских старообрядцев об антихристе, по
следнем времени и пр. 143.

Библеев Давид: эпитафические эпиграммы на смерть щенка 96. 
Библейские книги (Ездра, Екклезиаст, Паралипоменон, Премудрости 

Сираховы, Премудрости Соломона, Притчи Соломона) 29, 90, 117. 
Бизнек А. Г. 159.
Бильбасов В. А. 68.
Бобрецов А. Ф., матрос: Записки о службе во флоте 119, 170. 
Богатырев П. Г. (?) 68.
Богатырев П.: добавления к лечебнику 99, 168.
Богданов П. Д. 15, 58.
Богословная рука 154.
Богоявленский Н. А. 108, 194.
Большаков Д. С. 68.
Большаков H. С. 68.
Большаков С. Т. 68.
Большаков Т. 142.
Большакова О. Г. 4, 38.
Борисов Андрей: Житие А. Денисова 113; Послание на Лексу 113;

Похвала девственникам 43, 113.
Бражников М. В. 120.
Брюсова Ж. М. 26.
Бугославский С. А. 30.
Бударагин В. П. 6, 128, 134.
Будде Е. Ф. 8, 12, 14, 18, 19, 21, 23.
Будрин T. Е. 3, 6.
Булатников А. 49.
Бурцев В.: Азбука 97, 117.
Буслаев Ф. И. 177.

Валаамская беседа 46, 52, 152.
Вальсамон (выписки) 138.
Варлаам Ростовский: повести о Тихвинской богородичной иконе 45. 
Василий Великий 21; слова 38, 134; слова постнические 132, 164; 

Слово о ленивых 46, 84; Слово о пьянстве 54, 56, 85, 139; Ше- 
стодневец 62.

Василий, новгородский архиепископ: Послание тверскому владыке 
Федору о рае 35, 41, 58.

Василий Гагара: Хождение в Иерусалим и Египет 56.
Василий Кесарийский: Повесть о прельщенном отроке 40.
Васильев И. 60.
Васильев М. А. 157.
Васильев Феодосий: Послание к А. Денисову о браке 79.
Вассиан Патрикеев 156.
«Ведомости» Московскис и Санкт-Петербургские (выписки) 96. 
Ведомость о масленичном поведении 78.
Велизарий 77.
Великое зерцало 27, 40, 53, 58, 70, 110, 122, 128, 134, 137, 142, 

149, 152, 168, 173, 176, 194.
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Величания, запевки, славники 50, 90, 118, 119.
Венгеров С. А . 20.
Вениамин, соловецкий монах: Лечебник, с травником, скотским лечеб- 

ником 99.
Вергилий: Энеида (с комментарием) 146.
Видения: Антония Галичанина 130; Василия Астраханца 57; Григо- 

рия см. Апокрифы; Даниила-пророка 173, 176; инока печерского 
77; Иоанна некоего 58, 70; Карла X I Шведского 95; Козьмы- 
игумена 70; Макария Египтянина см. Апокрифы; Нифонта 
см. Апокрифы.

Виргилий Полидор 48.
«Возражения» на книгу «Камень веры» Стефана Яворского и сочи- 

нения Дмитрия Ростовского 79, 158.
Войделевич И. О. 68.
Волков Н. 68.
Волчков С. 94, 95, 98.
Вопросы и ответы: беспоповцев полемические 138; богословско-учи- 

тельного содержания 44, 86, 88, 158; для опознания староверов 
81; «невежды» и «неразсудительного» об Илье и Енохе 79; «О раз- 
сечении человеческого естества, како сечется в различныя вещи» 
98; об украшении листвой в дни пятидесятницы и троицы 95; 
Петру Матвеевичу о прие'ме попов 24; полемического содержа
ния 79; Поучение и наказание младым отрокам и старым людям 94; 
спасовцам-нетовцам полемические 44; старообрядцев епископу Вис- 
сариону 170; Стрешнева-боярина и Паисия Лигарида о патриархе 
Никоне 137; федосеевцев и поморцев-даниловцев о вере 151.

Воскресенский А. 52.
«Вразумление» живущим в безверии (раешник) 44, 170.
«Врачевство духовное» 79, 170.
Вруцелетие 91, 154.
Вусксеккерс Е. С. 68.
Вындомские 68.
Выписки 145, 153, 169, 170, 175; исторического содержания 77, 96, 

101, 145, 150, 153, 168; о Китае 96; о Максиме Греке 145; 
о Петре Афонском 145; старообрядческого содержания и о старо- 
обрядчестве 24, 44, 57, 79, 113, 130, 138, 151; церковно-учитель- 
ного содержания 24, 96, 124, 145, 153, 168, 169.

Вышатин М. И.: Бисер драгоценный 78.
Вяткин В. 68.

Гадания 55, 77, 78, 158.
Гадзяцкий С. С. 27.
Гаевский С. 105.
Галятовский Иоанникий: «Лебедь» 41, 137; «Мессия правдивый» 137; 

«Небо новое» 41.
Гваньини А.: Сарматия 73.
Гейльс А. Н.: Трагедия «Геркулес и Деянира» 92, 167.
Геннадий, архимандрит: челобитная царю Алексею Михайловичу 122.
Геннадий, константинопольский патриарх: «Главизны» 24; Стословец 

(Стоглавец) 29, 47, 89.
Геннадий, новгородский архиепископ: послания неизвестному 121; 

о еретиках 110; Прохору Сарскому 110.
Геннадий Костромской и Любимоградский: «Наказание» братии 82.
Георгий Писид: сочинения об антихристе 153.
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Гермоген, патриарх: Послание к митрополиту Иову 28.
Геронтий Соловецкий: Сочинение против новых книг 43.
Гибнер Яган: Описание земноводного круга 98, 140.
Гизель Иннокентий: Синопсис 40, 71, 150.
Горлин М. В. 155.
Горфункель А. X . 6, 128, 134.
Грамота соборная 1589 г. 153.
Грамматики 48, 53, 103, 104, 165.
Гранстрем Е. Э. 19, 108.
Григорий, константинопольский патриарх: Слово о скончании века 46. 
Григорий, мних: Слово о ленивых 131; Слово о трех отроках 73;

Слово похвальное пророку Илье 46.
Григорий, папа римский: Беседы о жительстве «различных отец» 139;

Слово о блудном сыне 24.
Григорий, «святой»: молитва против дьявола 47.
Григорий Богослов: слова и ответы 88; Слово о попах 84.
Григорий Двоеслов: Беседы 88.
Григорий Синаит 21, 88, 164; «Главизны» 131; Ответ о риторике 47. 
Григорий Суздалец, инок: Служба всем российским чудотворцам 50, 

135.
Григорьев А. Д. 16, 39, 128.
Груздев И. А . 6.
Губар П. 68.
Гудзий H. К. 19, 107.
Гумбертов Менандр: Манифест с прошением 66.

Даль В. И. 158.
Даниил, игумен: Хожденйе на Ближний Восток 110, 129.
Даниил Заточник: Слово 41, 51.
Даргомыжский А . С. 68.
Дашков П. Я. 161.
«Девушкины прогулки в ловлении ночного соловья» 95.
«Действо о святой мученице Евдокии» 158.
Демин А. С. 6, 17, 19, 23, 65, 108, 125, 128, 134, 144, 149, 162, 193. 
Демкова H. С. 6, 23, 24, 26, 66, 67, 12!, 178, 193.
Денисов Андрей 80, 194; Обличение никониан 113; Повесть о яв- 

лении Тихвинской (Лексинской) иконы богоматери 43; послания 
80, 113, 130; о вере 130; о титле на кресте 130; федосеевцам 
о браке 43, 78; Риторика 113; слова, поучения и речи надгробные 
80, 113; Слово о напастях на церковь Христову 43, 59, 130; 
Слово о плачевном времени 43; сочинение об антихристе 37; стих 
«Увеселение есть юноши премудрость» 81, 112, 129, 138; стихи 
111, 113; устав 113.

Денисов Семей 80, 194; Виноград российский 36, 113, 130; духовное 
завещание 145; Истооия о взятии Соловецкого монастыря 36, 43,
79, 113, 138, 152, 175; Повесть о чуде на Выге 158; Послание 
Иову Новгородскому 43, 130; против раздорников общежительства 
145; Риторика 113; послания, слова, поучения, речи надгробные
80, 113; С лово воспоминательное о российских чудотворцах 43, 
79, 135; Слово о кресте (вопросы и ответы) 59, 113; Устав для 
отлучающихся из общины 43.

Дергачева-Скоп Е. И. 6, 128.
Державина О. А . 107, 194.
Деркач Б. А . 105.



Деяния V  всероссийского съезда старообрядцев в 1904 г. 24.
Диалог в Тверской семинарии 78, 105, 106.
Дикарев М. 68.
Дионисий, архимандрит: речи 28.
Дионисий Ареопагит: сочинения 88.
Диоптра 62, 87, 170, 174.
Дмитриев Л. А . 4, 6, 19, 39, 51, 107.
Дмитриева Р. П. 34, 52, 63, 108, 121, 128, 134, 142.
Дмитрий Грек: челобитная об аллилуии 41.
Дмитрий Ростовский 74; Апология 73; духовное завещание 73, 150, 

166; жития 110; Летописец келейный 41, 73, 150, 166; молитвы, 
послания, письмо монахине Варсонофии Ефимовне 73; «Розыск» 
150; «Руно орошенное», слова, поучения, размышления, речи, 
службы, стихотворения 73.

Дневник событий в Петропавловской крепости 145.
Документальные материалы: аттестат 21; бумаги и документы 62, 93, 

100, 102, 114, 133, 145, 154, 155, 160; ведомости 26, 114, 133; 
выводные 147; вызовы в суд 32, 33; выписки хозяйственные 33, 
100, 160; грамота польского короля 21; грамоты (царские, патриар- 
шие, митрополичьи, епископские) ввозные, жалованные, оправда
тельные, отказные, послушные, похвальные, правые, прощальные, 
разрешительные, указные, утвержденная 22, 30, 32, 63, 74, 82, 
100, 147, 155, 159, 160, 161; грамоты валашских воевод 159, 177; 
данные 63, 147, 155; дела 30, 33, 63, 100, 155, 159, 160; дель- 
ные 25, 62; диспозиции и церемониалы 101; договоры 100, 155; 
документы по истории запорожского казачества 150; доношение 
125; допросные речи и допросы 31, 32, 44, 65, 147, 155, 160; 
досмотры 160; духовные 155; закладные 64, 94; записи данные, 
добровольные, договорные, закладные, кабальные, межевые, мено- 
вые, мировые, оброчные, отпускные, полюбовные, поручные, поряд
ные, поступные, рядные, сделочная, судная, третейские 21, 22, 25,
30, 33, 64, 101, 147, 159, 160; извещение 101; инструкции 102; 
кабалы закладные, заемные, служилые 64; квит 33; квитанции 23, 
147; книги борчая, дозорные, земские, крепостные, межевые, ок
ладная, отказные, переписные, писцовые, приходные, разрядные, 
расходные, справочные, судебные, хозяйственные 21, 22, 25, 32, 
33, 63, 100, 101, 110, 147, 154, 155, 159, 160, 161; книжки за
писные, дневники, памятные записи 72, 92, 94, 100, 104, 119, 139, 
141, 152, 154, 158, 165; контракты 94, 146; купчие 23, 25, 63, 
64, 94, 145, 147, 155; листы королевский, отпускной, похвальные, 
судовой 32, 133, 155, 156; менные 25, 51, 63, 161; обязательства 
141, 148; описи 32, 38, 145, 155; определения 101; отписки 31, 
32, 79, 148, 160; отказные 160, 161; отпускные 25, 32, 148, 160; 
отступная 25; памяти заемные, поступные, правые, продажные 
и др. 22, 25, 31, 64, 65, 155, 160; письма верительное, договор
ные, отказные, позволительное 65, 125, 148, 155; планы поместий 
100, 155; подписка 134; постановления соборные и др. 43, 60, 
102; посыльная 25; предписания 62, 145; приговоры мирской, тре
тейские и др. 31, 65, 165; приказание 125; прошения 26, 100, 101, 
141, 155; раздельная 32; рапорты 84, 100, 133; расписки и отписи
31, 64, 65, 133, 148, 155, 160; регистр 26; реестры 41, 101; 
реляции 101; росписи поколенные, рядные, складные, сдаточные 
и др. 21, 23, 26, 65, 133, 160; свидетельство метрическЬе 141; 
сказки («скаски») 22, 65, 80, 133, 149, 155, списки раздаточный,
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судный и др. 65, 114, 120, 161; справки 155; статьи наказные 4, 
155; сыски 22, 65, 160; указы царские, митрополичьи, сенатские, 
воеводские, архиепископские и др. 26, 31, 32, 65, 80, 100— 102, 
125, 133, 155, 161; универсалы 33; циркуляры 145; челобитные 
заручные, явочные и др. 22, 26, 31, 33, 62, 65, 102, 149, 155, 
160, 161; экстракты 101, 194; ярлыки ханские русским митропо- 
литам 102. См. также Письма, .Послания.

Долобко М. Г. 68.
Домострой 150.
Дорофей, священноинок: Цветник 57, 67, 88, 116, 126, 142, 164.
Досифей Соловецкий: Житие Зосимы и Савватия Соловецких 82; 

Соборник 139.
Драбкина С. 121.
Дробленкова Н. Ф. 6, 23, 24, 26, 58, 63, 66, 67, 193.
Дружинин В. Г. 34, 35, 39, 58, 142, 147, 178.
Думин Иона: Житие Александра Невского 124.
Дурново Д. 68.
«Душеспасительные размышления. . .» 87.

Евангелие 11, 38, 39, 49, 52, 62, 67, 90, 91, 104, 107, 108, 117, 125, 
132, 154, 164, 171, 172, 175, 177, 178, 193.

Евгеньева А. П. 34, 106.
Евсеев С. Г. 194.
Евфимий, странник: сочинения 60.
Егоров Е. Е. 39.
Егунов А. Н. 19.
Еленев А. X . 68.
Елчев Е. X . 7, 144.
Елчев Н ..Х . 7, 144.
Епитимейник 49, 51, 62, 91, 123, 133, 135, 143.
Епифаний, инок: Житие 121, 143, 144; послания 144.
Епифаний, мних: Маршрутник от Новгорода до Иерусалима 56.
Епифаний Премудрый: Житие Сергия Радонежского 110.
Еремин И. П. 106.
Еремич С. П. 68.
Ерма, «святой»: Писания 89.
Ефрем Сирин: Житие Иосифа Прекрасного 87; Паренесис 38, 88, 

115; слова и поучения 135; Слово о богатых поведении 46; Слово 
об антихристе 24, 169; Слово о покаянии 176.

Жарты и фацеции 71, 107, 108, 157, 167.
Жижин Е. М. 68.
Жизнеописание Петра Первого 93.
Житие, поступки, преступление, суд и осуждение царевича Алексея 

Петровича 93.
Жития 67, 162, 164— 171, 173— 176.
Жития переводные: 194; Аверкия Иеропольского 86, 116; Авраамия 

Затворника 124, 140; Агапия 86, 140, 143; Алексея, человека 
божия 38, 48, 54, 56, 61, 86, 116, 124, 127, 132, 140, 145, 158, 
164, 167, 174; Амвросия Медиоланского 48, 87; Амфилохия Ико- 
нийского 140; Анастасии 54, 116; Андрея Критского 87, 140, 
145; Андрея Медиоланского 56; Андрея Юродивого 48, 54, 87, 
117, 124, 143; Антония Великого 61, 87; Ануфрия Великого 
(Преподобного) 67, 87, 173; Афанасия Александрийского 145;
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Варвары-великомученицы 87; Василия Великого 132, 134, 164; 
Василия Севастийского 57; Галактиона 48; Георгия Победоносца 
38, 55, 87, 140; Григория Акрагантийского 116; Григория Армян- 
ского 55; Григория Медиоланского 132; Григория Омиритского 
29, 55, 61, 87; Григория Синаита 140; Дады и Гаведая 124; Дмит- 
рия Солунского 87, 132 (страсти), 140; Евдокии 55, 87; Евпраксии 
61, 87; Евстафия Плакиды 38, 48, 116, 132, 140; Евфросинии 87; 
Екатерины-великомученицы 57, 87, 116, 132; Ефрема Сирина 38, 55, 
116; Зосимы Пустынника 140; Ильи-пророка 87; Иоанна Бого
слова 38, 48, 55, 57, 87, 116, 140; Иоанна Дамаскина 132; Иоанна 
Златоуста 29, 48, 55, 61, 87, 145; Иоанна Кущника 48, 61, 87, 
140; Иоанна Постника 87; Иоанна Римлянина 55, 67 ; Иосифа 
Прекрасного 87; Ипполита, папы римского 55; Ирины 140; Кип- 
рияна и Устинии 61; Кирика и Улиты 48, 57, 116, 124, 132, 140; 
Климента Анкирского 170; Климента, папы римского 48, 127; 
Козьмы и Демьяна 55, 132; Константина и Елены 87, 109; Ксе
нин (Евсавии) 67, 173; Макария Египетского 87; Макария Рим
ского 87; Марии Египетской 48, 55, 87, 116, 124, 132, 140; Ма
рины 48, 55, 140; Марка Фраческого 48, 87, 143, 153; Мартина 
Милостивого 124; Мартиниана 61, 87; Мелании Римлянки 117; 
Моисея Мурина 132; Нестора Солунского 57; Никиты-велико- 
мученика 140; Никиты Готвинского 117; Николы Мирликийского 
48, 61, 87; 117, 124, 132, 140, 172, 175; Николы Студийского 
140; Нила Постника 55; Нифонта Кипрского 48, 61, 87, 117, 
166; Онуфрия 55; Павла Фивейского 87; Парасковьи Пятницы 
48, 67, 140, 173; Пафнутия Египетского 55; Пафнутия-мниха 67; 
Пахомия 87; Петра и Павла 48; Саввы Сербского 87; Самона и 
Авивы 55; Семена Юродивого 168; семи отроков ефесских 117; 
Сильвестра, папы римского 61; Симеона Богоприимца 48; Си
меона Столпника 55, 87, 117, 140; Спиридона Тримифунского 
140; Стефана Нового 87, 140; Стефана Сербского 117; Стефана 
Сурожского 87; Таисии Тарской 48, 140; Товия Праведного 48; 
Ульянии 48, 87; Федора Едесского 87, 117, 164; Федора Студита 
61; Федора Тирона 125; Федоры 55, 61, 125; Феодосии Царь
градской 117; Феодосия-царя 87; Феоктиста 55, 67, 173; Фила
рета Милостивого 87, 132, 135; Фрола и Лавра 145; Фомы-апо- 
стола 61; Харлампия 24, 48, 57, 87; чешских святых 194.

Жития русских святых: Авраамия Смоленского 115, 151; Авраамия 
Чухломского 194; Адриана Пошехонского 82; Александра Нев- 
ского 124, 154— 156; Александра Ошевенского 126, 153; Але
ксандра Свирского 60, 82, 139, 158, 164, 166; Антония Галича
нина (Видение) 60; Антония Римлянина 37, 45, 60, 82, 115, 139, 
171; Антония Сийского 60, 130; Арефы Печерского 60; Арсения 
Тверского 61, 139; Артемия Веркольского 45, 60, 130; Бориса и 
Глеба 53, 130, 134, 154; Варлаама Керетского 45; Варлаама Ху- 
тынского 37, 82, 115, 145, 171; Василия Блаженного 45, 167; 
Василия и Константина Ярославских 37; Геннадия Костромского 
и Любимоградского 82; Германа ‘Соловецкого 29, 82; Гурия и 
Варсонофия Казанских 45, 55, 82; Диодора Юрьегородского 45, 
82, 124, 153; Дионисия Глушицкого 82; Дмитрия Прилуцкого 
82; Дмитрия Ростовского 82, 166; Дмитрия Угличского см. По
вести; Евфимия Суздальского 60; Евфросинии Полоцкой 37; 
Евфросинии Суздальской 82, 165, 172; Елеазара Анзерского 45; 
Зосимы и Савватия Соловецких 37, 45, 60, 82, 115, 126, 130,
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151, 1?2; Йакова Ростовского 82; Илариона Суз^альского 82; 
Иоанна — Большой колпак 45; Иоанна Новгородского см. По
вести; Иоанна Угличского (Чеполосова) 28; Иоасафа Кубенского 
82; Иосифа Волоцкого 82, 124; Иринарха Ростовского 115; Исайи 
Ростовского 82; Исидора Волоколамского 45; Исидора Ростов
ского (юродивого) 82, 115; Исидора Юрьевского 139, 169; Ка
сьяна Угличского 28; Кирилла Белозерского 82, 115, 124; Ки
рилла Новоезерского 83; Леонтия Ростовского 83, 115; Макария 
Желтоводского 60, 115; Максима Грека 74; Марка Желтоводского 
194; Меркурия Смоленского 151; Михаила Клопского 37, 171; 
Михаила Черниговского 83; Моисея Угрина 140; Никиты Пере- 
яславского 45; Никона Сухого 60; Павла Обнорского 45, 83, 115; 
Паисия Угличского 28; Петра-митрополита 83, 139; Прокопия 
Устюжского 56, 60; Прохора Печерского 139; Романа Угличского 
28; Сергия Радонежского 45, 83, 110, 174; Симона Юрьевецкого 
83; Стефана Пермского 83; Тита Печерского 56, 83; Тихона За- 
донского 83; Трифона Вятского 158, 168; Трифона Печенгского 
45, 83; устюжских подвижников 169; Федора Смоленского 37; 
Федора Ярославского 115; Феодосия Печерского 115; Феодосия 
Тотемского 83; Ферапонта Волоколамского 83; Филиппа, москов
ской) митрополита 29, 45. См. также Памяти, Слова на перенесе- 
ние мощей, Слова похвальные и Чудеса.

Жития старообрядческие: Андрея Денисова 113; Епифания-инока 
143, 144, см. также Епифаний, инок; Иоанна Кольского (Вни- 
фатьева) 113; Корнилия Выговского 28, 36, 43, 54, 59, 79, 113, 
138, 152; Мемнона Холмогорского 113; Семена Денисова 59; 
Феодосия Васильева 130; Филиппа Лексинского 43, 113, 130.

Журналы жизни и деятельности Петра Первого 93, 157.

Заборский И. Н. 4, 7.
Заволоко И. Н. 6, 136.
Загадки, шарады и пр. 76—78, 145, 153, 158.
Заговоры 38, 62, 78, 153. См. также Апокрифы.
Задонщина (копии с известных списков, сделанные для А. С. Орлова) 

150, 152.
Заздравные и многолетия царские 118— 120.
Записки о путешествиях в Европу, Азию, Африку 93, 94.
Запущаяна 40.
Захария, инок: Слово об антихристе 124.
Зеленин Д. К.: отзыв о научных трудах М. И. Успенского 146.
Звезда пресветлая 35, 40, 70, 110, 137, 143, 165, 172.
Зверинец, или метник 78.
Зеньковский С. А . 121.
Зерцало мирозрительное 37.
Зизаний Лаврентий: Катехизис, прения с московскими справщиками 

73, 110.
Зизаний Стефан: Кириллова книга 75.
Зимин А . А. 4, 7, 107, 121, 156.
Зиновий Отенский: «Истины показание» 130.
Златое иго супружества 30, 94.
Златой бисер 142, 167.
Златоструй 24.
Златоуст 47, 88, 110, 131.
Зосима, отец: Послание к Анастасии 41, 73.
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Зосима й Савватий Соловецкие: «Наказанйя» 1ІЗ.
Зуев А . Н. 7, 58, 128.
Зыкин В. Г. 4, 12, 24, 25.
Зьжов Э. Г. 6, 39, 51.

И. 3 ., старообрядец: «Обретение истины» 81.
Иван Акиндинов: исповедь, ему приписываемая 121.
Иван Максимович, митрополит: Молитва тайнам Христовым 73.
Иван Наседка: Сын церковный, челобитная 74.
Иван IV: Послание первое А. М. Курбскому 74, 129.
Игнатий, тобольский митрополит: Послание в Красноярск по поводу 

бунта красноярцев 1697 г. 74.
Игнатий Богоносец: Послание к римлянам 89.
Игнатий Соловецкий: Обличение никониан 113.
Иероним: апокриф об Иуде-предателе 69, 85.
Издатели и печатники книг 193.
Изложение краткое книг священного писания 51.
Измарагд 70, 71, 106, 110, 127, 194. ^
Иконописные подлинники (алфавитный, лицевой, толковый) 90, 159, 

168, 175.
Иларион, митрополит: слова и поучения 41; Слово о пользе душев

ной 74, 110, 127, 129; Поучение об отрекшихся мира 74, 135.
Иларион Великий 21, 135.
Иллюстраторы и художники 23, 56, 57, 62, 153, 156, 176.
Илья, новгородский архиепископ: Правила 140.
Илья Минятий: поучения 74.
Имена столпового знамени 154.
Индекс книг праведных и ложных 38, 48, 116, 124.
Иннокентий, папа римский: Тропник 131.
Иоаким, московский патриарх: духовное завещание 74; «Присяга хо~ 

тящим взыти на степень священства» 23, 81; Увет духовный 41,
137.

Иоанн, митрополит: Правила 140.
Иоанн, схимонах: слова об антихристе и втором пришествии 67.
Иоанн, экзарх болгарский, см. Шестоднев.
Иоанн Богослов: апокриф об успении и погребении богородицы 48, 

116; вопросы Авраамию о праведных душах 85, 139; Вопрошение 
о страшном суде 85.

Иоанн Дамаскин: Диалектика и логика 29, 117; «Небеса» 38; Слово 
на благовещение 46.

Иоанн Златоуст: слова и поучения 38, 88, 105, 135; к женам, как 
жить с мужьями 131; на антипасху об Иосифе 57, 89; на пасху 
29; о богатых и немилостивых, о волхвовании 131; о гордыне 57; 
о дворе и змее 46; о Есифе 88, 106; о злых женах 57, 131; об иг~ 
рах и плясании 131; об исповеданйи грехов 29; о книжном почи- 
тании 27; о ленивых 57; о лжепророках 24; о матерной брани 46, 
57, 127, 131; о милостыни 106; о попах 84; о посте 106; о пре
лести дьявола 66; о пьянстве 85, 139; притча о составе тела че- 
ловеческого 46.

Иоанн Зонара: Книга правил 24, 57, 138, 151.
Иоанн Синайский: Лествица райская 57, 88.
Иов, новгородский митрополит 91; «Сократ учения человеческого» 

(Букварь) 133.
Иссиф, кир: молитва Николе 48.

-  206 -



Иосиф Волоцкий 24, 53, 122; послания, поучения и слова 41, 156; 
слова о неприкосновенности церковных и монастырских имуществ 
110; «Наказание» к ученикам «о совершенном нестяжении» 74; 
слова о новгородских еретиках 110; Сказание о новоявленной 
ереси новгородских еретиков и Просветитель 27, 34, 58, 74, 143; 
о молитве Исусове 74; духовная 110.

Иосиф Флавий: История Иудейской войны 70, 150, 172.
Ипатов Иван, странник: Цветник 79, 168.
Йпполит, папа римский: слова об антихристе и втором пришест- 

вии 67.
Ирмологий 24, 50, 51, 55, 89, 91, 119, 121, 127, 132, 135, 140, 

154, 168.
Иродионов Алексей 143; Зитуменос 113.
Исаак Сирин: слова постнические 88.
Исаакий, авва: поучения 88.
Исаакий Тимофеев, печорец: сочинения 123.
Исайя: Главизны полезны 89.
Исидор, пресвитер 21.
Исихий, пресвитер: Главы божественного и духовного закона 89.
Исповедание в грехах 125, 170.
Иссерлин Е. М. 107.
«Истинный друг, или житие Давида Симпеля» 93.
Истомин Ф. М. 108.
История: Белокриницкого согласия 79, 151; ветхозаветной церкви 

44; о казаках (о запорожском казачестве) 94; Карла X II, швед- 
ского короля 95; Малой России 94; первоначального старообряд
чества 79; о Томасе Кули-хане, персидском шахе 152.

«Ифика иерополитика, или философия нравоучительная» 29.

Каган М. Д. 19, 107, 162.
Казакова Н. А. 19, 34, 155, 156.
Казанская история 69, 105.
Календарь гражданский 95.
Каликин Ф. А. 5—8, 12, 34, 35, 39, 108, 136.
Калужнацкий Г. Е. 30.
Каноны святым, праздникам и иконам (в том числе и русским) 29, 38, 

49, 55, 57, 90, 91, 118, 127, 132, 133, 135, 140, 144, 159, 166, 
168, 172.

Канты 28, 77, 158.
Карский Е. Ф. 21.
Катехизис 30, 55, 88, 159, 165, 167, 172, 175.
Катифор: Житие Петра I 93.
Киприан, московский митрополит: Ответы игумену Афанасию о не- 

которых потребных вещах 74.
Кирик: Вопрошание 140.
Кирилл, митрополит: Правила 140.
Кирилл II, митрополит: Слово на собор архистратига Михаила и др. 

74, 129.
Кирилл, мних: слова и поучения 41, 129, 137; Слово о терпении, По- 

слание к Василию Печерскому о мирском и иноческом чинах 74.
Кирилл Александрийский: Слово о латинских ересях 46.
Кирилл Иерусалимский: Прокатехизис 88.
Кирилл Транквиллион: Евангелие толковое 132; Зерцало богосло- 

вия 41, 54, 58, 110, 126, 137, 165; Перло многоценное 41.
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Кирилл Туровский: слова и поучения 41; слова о дуціе й TéÂé, à Hè- 
бесных силах, о причастии, о создании человека, в третью неделю 
по пасхе и др. 74, 129; Сказание об иноках 111; молитва и ка- 
нон Иоанну Предтече 111, 118; молитвы 41.

Кирилл (Константин) Философ: слова и поучения 131; об исходе 
души от тела и двенадцати мытарствах 46, 117; о попах 61; о по- 
следних днях 85, 117; о пьяницах 54; о составлении славянской 
азбуки 117.

Киркор А . Г.: Археологические поиски в западных губерниях 92, 169.
Китайская нравственность 95.
Китайские баснословия 95.
Китайский мудрец, или наука жить благополучно 94.
Климент Анкирский; Слово о 12 пятницах 47.
Климент Словенский: слова похвальные на собор архистратига Ми

хаила 131 ; пророку Илье 89.
Клятва переходящего из беспоповства в белокриницкое согласие 79.
Клятва переходящего из латинской ереси 126.
Книги; о молоканской секте 146; о правой вере 56; о российских свя- 

тых 37; о сокрытии священных церковных пастырей 79; о чае, 
кофе, сахаре, самоваре 123.

Князев Г. А . 33, 105.
Кодекс Коаленов (список X X  в.) 151.
Козьма, пресвитер: Слово на еретики 194.
Козьма Афоноиверский: Риторика 142, 165.
Козьма Индикоплов: Христианская топография 29, 98.
Кокорев А . В. 7.
Кокурин 68.
Колов И.: Житие Паисия Великого 87.
Колосова Е. В. 107.
Кондаки 154; иконам богородичным 92; праздникам и святым, в том 

числе русским 92, 127 ; Арсению Новгородскому, Владимирской 
богородичной иконе, Герману Соловецкому, Евфимии Суздальской, 
Мартынию Белозерскому, Савве Крыпецкому, Стефану Махриш- 
скому, Тихвинской богородичной иконе, Филиппу-митрополиту 
118.

Конисский Григорий 94; драма «Воскресение мертвых» 78, 166, 172.
Концерты 90.
Копанев А . И. 6, 39, 51.
Копинский Исайя: Алфавит духовный 74.
Копыстенский Захарий: Книга о вере 73, 126; Мир с богом 41; 

Полинодия 41.
Корин П. Д . 39.
Кормчая 24, 99, 110, 140, 143, 153.
Коробейников Трифон: Хождение на Ближний Восток 27, 41, 53, 59, 

7 3 ,1 1 1 ,1 3 7 ,1 5 2 ,1 6 8 .
Космография 38, 49, 56, 58, 98, 133, 140, 153.
Костомаров Н. И. 162.
Кохановский, переводчик 96.
Красовская Л. С. 7.
Краткое описание о Малороссии 94.
Краткое понятие о всех науках для употребления юношества 98.
Крекшин П. Н.: История о Петре Первом 93, 165.
Кретинин Иван: Молитвенник 144.
Крутин А . М. 68.
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Кудрявцев И. М. 121.
Кудряшов А. И. 7, 136.
Кузьмина В. Д. 19, 26, 108, 136.
Кулибин С.: сборник выпиоок «Всячина» 96, 168.
Курагин Н. Ф. 7.
Куранты 30, 96.
Курбский А. М.: История о великом князе московском 74; Послание 

первое Ивану IV 74, 129; Ответы на первое и второе послания 
Ивана IV 74; Послание старцу Вассиану, записочка в Псково-Пе
черский монастырь 129.

Ладонин Ф. 68.
Лазарева Т. Г. 52.
Лазарь, non 7, 36, 168; Пустозерский сборник 121; «скаски» (чело

битные) царю и патриарху 113, 152.
Лапшин П. В. 7.
Ларионов А. И. 27.
Лашук Л. П. 120.
Лбовский А. Н. 4.
Лебедев А. А. 68.
Лев Премудрый, царь: стихиры евангельские 90.
«Лекарство на оспалый умысл человеческий» 194.
Леонтий, старец: Хождение в Царьград и Иерусалим 93, 142, 167.
Лесли А., шведский полковник: Послание к царю Михаилу Федоро- 

вичу о новоучрежденном рыцарском польском ордене 22, 23.
Лествица 1U6.
Летописи и летописцы: 110; Летописец вкратце 71, 150; краткий 71; 

Киевский 166; Китежский 35; Московский 71, 157, 169; Ниже
городский 71; Никоновская летопись 72; Новгородские 71, 107; 
от Адама 41; Пинежского Красногорского монастыря 129, 167; 
Повесть временных лет (выписки) 67; Полоцкая 71; Псково-Пе- 
черского монастыря 40; Псковская (выписки) 28; Соловецкий ле
тописец 41, 58, 71, 157, 174; Углический 28; с. Шуерецкого 39;. 
летописные заметки и рассказы 72, 94, 100, 129, 137, 158. 
См. также Документальные материалы (книги разрядные, книжки 
записные и пр.), Родословные, Хронографы.

Лечебники (в том числе «домашние», «конские», Прохладный верто- 
град, «скотские») 98, 99, 106— 108, 153, 158, 166, 168, 172, 194. 
См. также Травники.

«Ли-Цзи», обрядовая книга 95.
«Листы»: «голландские» 133; «из Мотонского острова» 95; Исуса 

Христа см. Апокрифы; настенные 37, 127, 141, 151, 172, 174— 176.
Литовский статут 99.
Лихачев Н. П. 34, 147.
Лихеев М. И. 68.
Лопарев X . М. 68.
Лужный Р. В. 19.
Лунное течение 91, 127, 154.
Лурье Я. С. 7, 19, 34, 121, 156.
Любимое Н. А. 160.
«Любовный вертоград, или непреоборимое постоянство Камбера и 

Арисены» 93.
Любомиров М. К. 68.
«Любопытные письма странствующего китайца и жида по Европе» 152.
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Люнден С. С. 108.
Лященко А. И. 68.

«Магия древних, или книга о всенаивысших секретах и тайнах магии» 
78.

Магонов К. 68.
Мазунин А. И. 51.
Маймин Е. А. 4, 39.
Макаренко Н. 68.
Макарий, московский митрополит: Послание к царю Ивану Василье

вичу (Грозному) 111, 120, 121; Великие Минеи Четьи 54.
Макарий Египетский: Главизны душеспасительные 89~
Макаров А. 25.
Максим Грек 41, 53, 111, 122, 153; слова об аллилуии 74, 170; 

об Афонской горе, о соблюдении веры 111; о латинах, о надцер- 
ковном кресте, о церковной службе 74; о пришествии антихри
ста 23; о святом духе 58; Послание царю Василию Ивановичу 
129; царю Ивану Васильевичу о брадобритии 74; дьякону Гри- 
горию 158; «ко Йоанну Лодовику о рае» 122.

Максим Исповедник: Главы богословны («сотницы») и постниче- 
ские 89.

Малова М. И. 19.
Малышев В. И. 4, 6, 7, 13, 17, 38, 51, 52, 55, 58, 62, 63, 107, 108, 

120— 122, 125, 126, 134, 136, 155, 156, 162.
Маничев 68.
Мануйлов В. А . 7.
Манштейн X . Г.: Записки о России за 1727— 1744 гг. 93.
Маргарит 29, 88, 142, 194.
Мареш В. Ф. 105, 194.
Марк Топозерский: Путник 113, 120, 123, 125.
Марков А . А. 7.
Марково показание (старообрядческое) 54.
Маркушевич А. И. 39.
Мартыново увещание 54, 66, 130, 138.
Мастеровик иконописца и художника 90, 159.
Матвеев А. А.: Повесть о стрелецком бунте 1682 г. 93, 165.
Матвеев Даниил: слова, надгробные речи, послания, поучения и т. п. 

80; Обличение противостарообрядческих книг и др. 130. .
Медведев Сильвестр: вирши силлабические о страстях Христовых, по

хвала великомученице Евдокии, вирши, посвященные отдельным 
праздникам и др. 130.

Мезенцев Н. А . 7.
Мелетий, патриарх: Послание Василию Острожскому, Послание «всем 

россиянам» 122.
Мельников А. М. 68.
Мельников'-Печерский П. И.: «Записки о русском расколе» 81.
Месяцеслов и святцы 30, 50, 57, 62, 91, 118, 125, 127, 132, 135, 

154, 168, 169, 171, 175, 176, 193.
Месяцеслов исторический 96.
Мефодий Патарский: Слово о царствии язык последних времен 47, 

61, 86, 116, 132, 143, 176.
«Милорд Станлей, или добродетельный человек, падший в погреш- 

ности» 152.
Минеи Четьи 24, 40, 47, 58, 110.
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Минеусов И. С. 68.
Минея (месячная, общая и праздничная) 50, 55, 62, 67, 91, 118, 132, 

140, 154, 165, 177, 193.
Миропольский С. 52.
Митрофан, схимонах: анекдоты о Тихоне Задонском 83.
Михайлов Д.: Служба Дмитрию Ростовскому 92.
Михайлов М. Н. 68.
Мишуков Ф. Я. 7.
Многосложный свиток 47, 140.
Могилянский А. П. 7, 33, 105.
Модзалевский Б. Л. 160.
Моисеева Г. Н. 52, 105, 120, 146.
Моисей, новогородский архиепископ: Слово о ротах и клятвах 131.
Молитвы на разные случаи, в том числе русским святым 28—30, 

48—50, 61, 78, 82, 87, 91, 99, 100, 104, 118, 119, 127, 133, 135, 
139, 146, 151, 159, 165, 167, 168, 175. См. также Апокрифы.*

Монастыри, скиты и церкви: Александро-Свирский 164; Антониево- 
Сийский 60; Ануфриевский скит 60; Веркольская пустынь 165; 
Волоколамский монастырь 150, 155; Донской (Московский) 85; 
Иаковлевский (Ростовский) 92; Кирилло-Белозерский 24; Ко- 
жеезерский 164; Лазарев (Новгородский) девичь 73; Николь
ская (Ковдинская) церковь (Мурманская обл.) 8, 39, 52; Ни- 
лово-Столбенский монастырь 72, 164; «Павлов» 49; Палеостров- 
ский 150; придворная (Зимнего дворца) церковь 97; 
Саввин-Сторожевский монастырь 165; Симонов (Московский) 
168; соборная (Московская) церковь 85; Соловецкий монастырь 
12, 49, 61; Трифонов 168; Троице-Сергиев 29, 164; Успенский 
(Пекинский) 96; Успенский (Сумский) 164; Чудов 85; Чухченем- 
ская Николаевская церковь 130, 169.

Морозов Викула 68.
Морозов В. М. 4, 38.
Мудрость Менандра 110.
Муравьевы 8, 12, 19, 63.
Муратов П. 30.
Мусин-Пушкив А. И. 146, 154.
Мучения, в том числе русских святых 48, 86, 87, 130, 135.
Мучения апокрифические (Георгия, Захарии, Кирика и Улиты, Ф е

дора Тирона и др.) см. Апокрифы.
Мяндин И. С., усть-цилемский писец и писатель X IX  в. 122, 168— 

170, 177; Краткая российская история, Миробытная история, По- 
весть о быке и др. 113.

«Навигация» 98, 165, 172.
Надеждин А. А.: Беседа его в Сызрани в 1888 г. 134.
Надписи: надгробная Никону, 74; на иконостасе Дмитрию Ростов

скому, 92.
Назаревский А. А. 19, 106.
Наказание учителям, как учить детей грамоте 125.
Нардова-Прохорова Е. К. 7.
Народный театр и школьная драма 27, 70, 78, 79, 135, 158.
Нартов А.: Рассказы о Петре I 93.
«Наставление новых содолесов» 104.
Наставление рыболову и пастуху 62.
Наставления: епархиальное 26; родительское 133; святительское 131.

—  211 -  14*



Настенные листы см. «Листы».
Неверов Е. А . 68.
Нестор, летописец: Сказание о Печерском монастыре 28.
Нестор, соловецкий старец: проповедь против высокомерия, интри

ганства, дуэлянства и т. п. 97.
Иикифор Блеммида: псалмы избранные 49, 90, 117.
Никифоров' А. И.: словник к Слову о полку Игореве и Задон- 

щине 152.
Никифоров П. Н. 53.
Николаев А . И. 68.
Никольский H. К. 68.
Никон, патриарх 74.
Никон Черногорец: Тдктикон 88, 151.
Нил Полев: Послание Герману Подольному 150.
Нил Сорский: Предание и устав 41, 74, 111, 137; послания о «хуль- 

ных помыслах», «к брату просившему» 194.
Нифонт, новгородский архиепископ: Ответы на вопросы Кирилловы

111.
Нифонт Кипрский: Поучение о русалиях 115.
Новгородские чудотворцы Софийского собора, кресты и иконы 151. 

168.
Новикова К. М. 107.
Номоканон 104.

Обиход (в том числе на крюках) 24, 51, 50, 89, 118, 119, 125, 127, 
132, 141, 167, 168.

Овчинников П. À . 53.
Октоих (в том числе на крюках) 24, 25, 50, 51, 55, 89, 91, 119, 132, 

141, 154, 169, 193.
О науке счастливым быть 94.
Ончуков H. Е. 39, 108.
Описание пехотного полкового строя 99, 165, 172.
«Описания» и «объяснения» историко-географического характера (рас- 

стояний, городов, стран и пр.) 38, 94, 98, 133, 150, 166, 169. 
Описания празднеСтв придворных и народных 101, 145.
О пользе для человека сельской, деревенской жизни 94. 
Ордын-Нащокин А. Л. 39.
Орлов А. С. 150; список библейских формул, употребляемых в дрез- 

нерусских памятниках 152.
Орлова М. М. 7.
Остафьев Д. М. 68.
Островский А. Н. 159.
Островский Д. 52.
О тайне супружества (законного брака) 88.
Ответ старообрядцев перед Синодом о вере и о записи в ревизские 

книги 143.
Очаков П. 96.
О экзерциции, о приготовлении к маршу 99.

Павел I: письмо А. В. Суворову 103; Слово во время первого присут- 
ствия в Сенате 95; стих о Павле I, 81.

Павлов К. А . 136.
Палея историческая см. Апокрифы.
Палея толковая 70, 140.
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Палладий, мних: слова о втором пришествии, антихристе, кончине 
мира 37, 67, 127, 135, 153, 169, 174, 176.

Памяти византийским и славянским святым 38, 48, 57, 60, 83, 117,
134, 135, 139. .

Памяти русским святым 37, 45, 57, 60, 83, 84, 118, 139.
Панченко А. М. 6, 19, 52, 55— 57, 66, 67, 108, 125, 128, 134, 136, 

141.
Пародия на церковную службу 10!).
Парфенка Кондратьев, служка: сборник учительного содержания 29,

164.
Парфеньтьев П. В. 73.
Пасхалия (зрячая, толковая, миротворный круг и т. д.) 91, 127. 
Патерики 40, 53, 57, 58, 110, 126, 137, 142, 152, 153, 176, 194; 

Азбучный 71, 110; Египетский (Лавсаик) 126, 137; Иерусалим- 
ский (Лимонарь, Лимонис) 40, 47, 71, 110, 137, 142; Киево- 
Печерский 45, 71, 82, 110, 122, 134, 139, 150; Синайский 71, 110; 
Скитский 66, 71, 110, 142, 173; Соловецкий 45.

Пахомий Выговский: Житие инока Корнилия 43, 113.
Пахомий Серб: Житие Сергия Радонежского, с чудесами и памятью

115,139.
Певческие рукописи 24, 25, 50, 55, 62, 67, 89, 119, 125, 127, 132,

135, 140, 141.
Переводные произведения X V III—X IX  вв. военного и литературно- 

исторического характера 26, 76, 93, 95, 99, 103, 104.
Переписка запорожских казаков с турецким султаном 70, 107, 157, 

162, 167.
Пересветов И. С.: Сказание о Махмет-салтане 41, 56, 58,, 66, 74, 122, 

137, 142; челобитная большая 107; челобитная о Петре, воеводе 
волошском 74.

Перетц В. Н. 3, 8, 11— 15, 17— 20, 30, 67, 68, 105— 107, 177, 178, 
187, 190.

Перфильев 68.
Петр Дамаскин 21.
Петр Черноризец: Слово на богатых и убогих 151.
Петров В. А. 136.
Петров М. 68.
Петухов В. К. 107.
Печорский В. 128.
Пиитики, поэтики и риторики 98, 104, 106, 117, 153, 165, 172. 
Писарев С. 74; приветствие графу Г. И. Головкину 165.
Писцы рукописей 17, 19, 23, 25, 49, 54, 118, 122, 130, 150, 153, 

164— 172, 176, 178, 192, 194.
Письма частные 22, 32, 33, 51, 55, 57, 62, 65, 66, 93, 94, 96, 100, 

102, 103, 119— 121, 127, 130, 133, 141, 146, 148, 152, 161, 
162, 169, 178, 191, 192.

Письмовники и формулярники, а также образцы писем, речей, клятв, 
произведений разных жанров и т. д. 81, 94, 98, 104, 159.

Питирим, игумен: вопросы и ответы в защиту трехперстия 81.
Плаутин Н. Ф. 159.
Плачи: киевских монахов 162; коллегских и титулярных советников 

106; по Москве 114, 119, 122; подъячего (только упоминание 
«плача») 39; о разорении града Углича поляками 28.

Плещеев Андрей: Послание протопопу Аввакуму 143.
Плотников H. С. 7, 8, 12, 134.
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Плюшкин Ф. М. 136.
Повести: 33, 165— 167, 169, 170, 173, 175, 176; об Аггее-царе 23, 

56, 58, 69, 109, 128; Азбука о голом и небогатом человеке 69, 
105, 108, 109, 120, 177, 184; Азбука о девице прекрасной 109; 
об азовском осадном сидении донских казаков 27, 39; об Акви- 
тане 58; об Акире 109; об Александре, российском кавалере 145, 
146; об Александре и Людвиге 58; Александрия 25, 39, 58, 69, 
105, 109, 136, 149, 164, 167, 194; об Андрее Критском 27, 56; 
об Аполлонии Тирском 69, 167, 173; о Басарге-купце 39, 58, 
109, 157; о Бове 25, 26, 69, 105, 106, 108, 149, 156, 165; о боя- 
рыне Морозовой 36, 43; о бражнике 27, 109, 120; о быке 119, 
120; о Вавилонском царстве 109, 134, 144; о Валтасаре Вавилон- 
ском и царе Михаиле 157; о ВарлааМе и Иоасафе 39, 53, 58, 69, 
109, 134, 136, 194; о Василии Златовласом 30, 69; о воине 
некоем и бесе 70; о Вринуше 105; о Грасилде-князе и его жене- 
простолюдинке (на польском языке) 104; о Григории Авксентьеве 
(старообрядце) 37; о Григории-папе 39, 56, 69, 106, 107, 144, 
194; о Гришке Отрепьеве 157; о Давиде и Соломоне 106; 
о 12 снах Мамера 40, 66, 69, 109, 122, 126, 136, 142, 194; 
о двух посольствах (Ищеина, Арцыбашева и Сугорского) 41, 69; 
о девице благочестивой 39; о Динаре-царице 69, 109, 136; о Дмит- 
рии Угличском 28, 165; о дочери Пастуховой 35; о Досифее Нов- 
городском (старообрядческая) 43; о Евдоне и Берфе 29, 69; 
о Евияне, цесаре гордом 70; об Еруслане Лазаревиче 56, 58, 150, 
167; о Ерше Ершовиче 27, 33. 34, 69, 107; о жене купеческой лу
кавой 109; о жене купеческой целомудренной 70, 137; о злато- 
кузнеце 70; об Иоанне, архиепископе новгородском 45, 53, 69, 
130, 136; о монахе Иоанне Кукузеле 70; об Иоанне, купце име- 
нитом 40, 137; об Иосифе Прекрасном 40; об Ипполите-графе и 
графине Жулии 93; о том, «како диавол не може между мужем и 
женою вражды сотворити, паче же баба се сотвори» 126; Каля
зинская челобитная 69, 107, .157, 167; о Карле, гишпанском дво- 
рянине, и сестре его Софии 58, 62; о картофеле 69; о киевских 
богатырях 27, 33, 34, 106; о книжнике хвастливом 134, 136; 
о Колеандре и Неонильде 40, 145; о купце и разбойнике 137; 
о купце милостивом 40; о купце, побратившемся с Христом 66; 
о купце, пострадавшем за Христа 70; о купце христолюбивом, 
пострадавшем от беса 40, 70, 109, 137; о Куре и Лисице 27, 34, 
157, 162; о Макиронском острове 70, 105; о Мамаевом побоище. 
40, 52, 69, 107; о Меркурии Смоленском 69, 126, 149; о «Москов
ской царстве» 53; о Муромском и Виленском крестах 35; о Му- 
ромском острове (Онежском) 40, 52, 69, 109; о Никодиме Типи- 
карисе 40, 109, 121; о Николе Зарайском 40, 69; о Никоне и пер- 
вых страдальцах за веру 36, 59, 79, 114, 123, 138, 152; 
о Новгороде (покорении Йваном Грозным) 136; о новгородском 
белом клобуке 40, 52, 69; об осаде Покровского Климовского 
(в Стародубье) старообрядческого монастыря 79; об осаде Пскова 
Баторием 40; об очах человеческих 109; о Павле Коломенском 43; 
о первом вселенском соборе 135; о Персике-царевне 109, 120* 
о Петре Златых Ключей 26, 69, 107, 108, 150; о Петре Ордын- 
ском 21, 70, 109; о Петре Первом и из его времен 94, 130, 149; 
о Петре и Февронии 27, 30, 35, 56, 58, 70, 109, 128, 136, 171, 
194; о Полионционе и Милитине 93, 149; о прении скомороха 
с жидовином Тарасом о вере 27, 177, 182; о преступнике, ставшем
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с помощью дьявола царем и правившем справедливо 109; о пья- 
нице, устроившем мост 109; о пьянстве, хмеле, происхождении 
вина 37, 40, 33, 58, 69, 109, 121, 128, 136, 142, 194; о Рагуиле- 
попе 70; о разгроме кельи скрытников в местечке Нижняя Уймона 
(на реке Катуни) Томской губ. в 1880 г. 151; о «Рукописании 
князя Владимира» 70; о Савве Грудцыне 69, 106, 136, 157, 162; 
о свеще 70; о священнике добродетельном и сострадательном 
юноше 109; о семи мудрецах 69; о смоленских девицах, окаменев- 
ших на Черниговской дороге 69; о Соломоне Милостивом 23; 
о Соломонии Весноватой 27, 40, 56, 70; о споре живота и смерти 
27, 34, 40, 52, 58, 63, 69, 108,J 0 9 ,  121, 126, 128, 134, 136, 142, 
169; о старом муже и молодой жене 69; о старце страннолюби- 
вом, искушенном бесом 109; о Стефаните и Ихнилате 69; о спасо- 
вом образе-убрусе 40, 70, 128; о судье праведном (о рабе, став- 
шем главой страны) 109; о Сухане 149, 155; о сыне крестном 152; 
о табаке 37, 40, 56, 69, 109, 128, 142, 152; о Тохтамыше 40; 
о Темир-Аксаке 40, 70, 109, 128, І36; о Тимофее Владимирском 
40, 52, 69, 109, 136, 142, 152; о трех девицах 56; о трех друзьях 
40; об убогом человеке, ставшем царем 194; об Удоне-епископе 
137, 142; об Ульянии Вяземской 70; об учителе, просившем у бога 
наставника праведного 40; о Федоре-дьяконе (старообрядческая) 
53; о Федоре-купце 23, 40, 109, 122, 128, 137, 149; о царе Фео- 
досии и старце 70; о Феофиле-экономе 70; о Филеде-короле, коро- 
леве Ирии и их сыне Люисе 93; о Филиппе и Терентии (старо
обрядческая) 59; о Францеле Имензолеусе, Роксане и Францеле 
93, 165; о христолюбивом и многомилостивом муже из Капернаума 
126; о царице и львице 40, 56, 69, 109, 126, 142; о Царьграде и 
Константинополе (основании, спасении от персов, взятии турками) 
27, 56, 70, 122, 137, 153; об цесаре ослепшем 69; о чае и кофе 
37; о чае и самоваре 150; о человеке, продавшем себя Христа 
ради в милостыню 35, 40, 66, 109, 144; о Шемякином суде 69, 
107, 109, 122, 157; о Щиле-посаднике 39, 69, 106, 109, 122; об 
Юлиании Лазаревской 35; о юноше, убившем отца и мать 57.

Повести и сказания о богородичных иконах: о русских богородичных 
иконах (общее) 83; об Афонских 48; о Владимирской 45, 83, 115; 
о Воронинской 115; о Грузинской 45; о Дюдиковской (в Вологод
ской обл.) 83; об Иверской (Валдайской) 83; об Иверской (Крас
ногорской) 137; об Иверской (Святогорской) 38; о Казанской 37, 
45, 53, 60, 83; о Коренецкой 60; о Костромской (Федоровской) 
37, 44, 45, 60, 83, 139; о Московской Успенской (о «знамении») 
152; о Новгородской 45, 83, 115; об Оковецкой, близ Ржева 
(с чудесами) 83; о «Обыкыни» 45; о Псковской 45, 83; о «Рим- 
лянке» 137; о Сийской и об Антониевом кресте, что на Емецкой 
дороге 60; о Смоленской 37, 83; о Тихвинской 60, 83, 115; 
о Толгской 45, 83, 139; о Царьградской 117; о Чухломской 60. 
См. также Чудеса.

Поликарп, епископ смирнский: Послание и соборное_извещение о его 
страдании 89.

Полунощница 50, 62, 118, 170.
Поморские ответы 79—80, 114, 126, 135, 138, 173.
Помяловский 68.
Попов М.: «Славянские древности, или приключения славянских кня

зей» 95, 167,
Попов П. Н. 68, 106.
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Послания и письма старообрядческие по религиозным, бытовым вопро- 
сам, об отношении к царской власти и др. 36, 43, 44, 54, 56, 60, 
79, 114, 121, 123, 130, 145, 153, 194.

Послания о сохранении православной веры в Польском королевстве 66.
Пословицы, поговорки, присказки, афоризмы, изречения, сентенции и

пр. 77, 78, 103, 104, 145, 153.
Постановление выговцев против поделки туесков на мирской образец 

43.
Потемкин Спиридон: слова 43; о крестном знамении 79; Прение двух 

христиан 43.
Потребник 67, 82, 110, 118.
Поучения; о бессмертном успении богородицы 47; о гордыне и зло- 

памятстве 115; духовника кающемуся 151; о душе 127; о жизни 
добродетельной и жизни загробной 88; к людям 131; о матерной 
брани 46, 61, 66, 84, 115, 124, 131, 134, 139, 143, 153; новопо
священному отцу духовному 139; отца духовного к детям 46, 131; 
отца к сыну 115, 124, 131; о поведении (добродетели) иноков 46; 
о попах 46, 84, 115, 124; о почитаний отца духовного 46, 84; о по- 
читании родителей 46, 124, 139; о пьянстве и хмельном питии 46, 
85, 115, 124, 139; о спасении 46; о суете мира сего и непостоян- 
стве бытия нашего 46, 93, 114. См. также Повести, Сказания, 
Слова.

Позднеев А. В. 33, 34.
Покровский И. М.: Предсмертное наставление отца к сыну 97.
Похвала девственникам (старообрядческая) 38.
Права рыцарские Эстляндского княжества 99.
Правила (и «последования»): добронравного поведения (по пунктам) 

95; келейной молитвы 50; святых апостол и вселенских соборов99; 
об усопших 118; церковного пения 91. См. также Чины.

Праздники, служебная книга 24, 51, 57, 90, 119, 141.
Прение скомороха с жидовином Тарасом, см. Повести.
Прения: Григория Омиритского с Ерваном о. Троице 29, 88; Констан

тина Панагиота с Азимитом и 20 кардиналами 88; с королевичем 
Владиславом 73; Сильвестра с иудеями о вере 88.

Преображенский Иван: сочинение по естественному богословию 146, 
168.

Привалова Н. И. 7.
Прийма Ф. Я .-19.
Притчи: о теле человеческом и душе 29, 143; о годовом обхождении, 

117, 170.
Прокопьев Петр: Послание Даниилу Викулину в защиту самосожже- 

ния 43; Прощальное о себе извещение 113.
Пролог 24, 25, 27, 40, 45, 47, 53, 56—58, 66, 71, 83, 110, 124, 126, 

127, 131, 137, 142, 152, 153, 164, 177, 193, 194.
Пророческие книги (выписки из них) 133.
Просветитель богословный 37.
«Просьба на попа слободы Нерушимене от парафиан» (народное пред- 

ставление в стихах) 78.
Прохоров Г. М. 6, 58, 63, 128.
Прянишников Г. М. 53.
Псалтырь 24, 49, 55, 57, 90, 117, 125, 127, 132, 135, 141, 154, 164, 

173, 175, 193.
«Псальмы маркизы М. к графу Г.» 95.
Путятин П. А. 161.
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Лушкарев À. Н. 34.
Пчела 29, 46, 47, 34, 61, 67, 78, 110, 124, 131, 137, 143, 133, 164, 

166.

Радивиловский Антоний: Огородок Марии-богородицы, проповеди
193.

Раевский А. 99.
Разговор прусского короля с фельдмаршалом Венделом 153.
Раймунд Люлий: Великая наука 29, 98; статьи о формах, естестве, 

Логике Иоанна Дамаскина 29.
Ракитин Н. 68.
Рассказ красноборского старообрядца о притеснениях во время аре

ста и увещания 56.
Рассуждение (школьное) о звуках в языке (с религиозно-философских 

позиций) 104.
Рассуждение о любви 104.
Рассуждение о необходимости распространения грамотности среди 

крестьян, прежде чем разрешить им обладать недвижимым иму- 
ществом 95.

«Регистр натуральным вещам» (шуточный) 77.
Регламенты (Генеральный, Главного магистрата, Духовной коллегии, 

Духовный) 99— 100.
Ремизов А. М. 68.
Рецепты и советы медицинские, по составлению вин, изготовлению 

чернил и др. 38, 62, 98, 99, 100, 133, 153, 166.
Ржига В. Ф. 107.
Римские деяния 30, 40, 71, 122, 142, 149.
Ришар М. 107.
Робинсон А. Н. 121, 144.
Ровнякова Л. И. 19.
Родословные и родословцы (царские и родовые) 27, 148, 150, 151, 

162, 166, 173.
Родословные и хронологические таблицы, списки, перечни (царей, мит- 

рополитов, монастырей, церквей, угодников, икон и пр.) 37, 44, 72, 
84, 104, 145, 166.

Розов H. Н. 52.
Романов А. Ф. 169.
Романова Л. Т. 34, 107.
Романченко Н. Ф. 68.
Ромодановская Е. К. 6, 128.
Рохович, польский писатель: «Купель душевная» 88.
Руководство по коннозаводству 98, 166.
Рукописание князя Владимира см. Повести.
Рычков П.: Опыт Казанской истории древних и средних веков 93.

Савва Черный: Житие Иосифа Волоцкого, с чудесами 82, 124.
Салтыков-Щедрин М. Е. 12, 19, 121, 149, 159, 162.
Самойлов Алексей: Меч духовный 138.
Сапронова H. Е. 68.
Сатирические произведения, прозаические и стихотворные, в том 

числе старообрядческиё 28, 37, 42, 43, 53, 59, 76—78, 80, 93, 
111, 137, 138, 143, 150.

Сборники: великопоженский 114; выговский 158; географический 38; 
гребенщиковский 154, 156; об иноческом житии 88; исторические
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(о Петре I, Иоасаф'е Московском и tip.) 161, 166, 173; календар
ный 172; против капитоновской ереси 82; кокшенгский 37; на ла- 
тинском и польском языках 133; литературно-повествовательные 
166, 167, 170, 173; певческие 31, 59, 62, 90, 132; стихотвореній 
77, 121, 167; старообрядческие, полемические и учительные, 37, 
44, 54, 60, 123, 130, 166, 170, 175; учительные и духовно-нрав- 
ственного содержания 27, 28, 58, 75, 153, 169; церковно-служеб
ные 50, 51, 55, 62, 91, 120, 125, 154, 162, 164, 173; эсхатологи- 
ческого содержания 80,'143, 170, 175, 176.

Сведения краткие (о русских князьях и царях, о Феофане Прокопо- 
виче, о «шкловской страдалице» Агафье, о прокаженной дюльмен- 
ской монахине А . Е. Эммерих и др.) 41, 94, 102, 150.

Свешников Л. Н. 26.
Сводка сведений о белокриницком старообрядчестве и его митропо- 

лите Кирилле 54.
Северная пчела (выписки) 77.
Селищев А . 21.
Семенов Гаврил, беспоповец филипповец: сочинения в защиту своего 

согласия 36.
Серапион Владимирский: поучение «Да престанем от грех наших» 74.
Сергей Кокшенгский: сочинения в защиту старообрядчества 37, 169.
Серебренников И. Д. 28.
Серов К. 68.
Симеон, справщик: Послание Крутицкому митрополиту Киприяну об 

описи книжной 75.
Симеон Новый Богослов: беседы и поучения 88, 164.
Симеон Полоцкий: Жезл правления 193; Символ веры 75, 166.
Симеон Суздалец: Сказание о Флорентийском соборе 41, 75.
Симина Г. А . 128.
Симон Фессалонийский: Книга об иноческом чине 89.
Симони П. К. 68.
Симеон П. Ф. 68, 103, 106.
Синаксарь в неделю пасхи 30.
Синодики, помянники, поминальные записи 60, 71, 83, 127, 137, 150, 

164, 167, 170, 174— 176; старообрядческие 36, 80, 123, 126, 130. 
138; Ануфриевского скита 60; Великопоженского скита 114, 120; 
Волоколамского монастыря 150, 155, 156; донской 73, 166; мо
сковский 114; Нилово-Столбенской пустыни 72; новгородского 
Лазарева девичья монастыря 73; Палеостровского монастыря 150; 
печорский и пижемский 114; поморские 44; пудожский 44; Соли
камска 122; череповецкий 135; Чухченемской Николаевской 
церкви 130, 169; русских царей и членов их семей 73; разных ро- 
дов и лиц 44, 72, 73, 150, 164.

«Синтагмы» и «синтаксимы» 98, 104, 165.
Синявский А. Д. 58, 109, 128.
Сказанйя: об Августине, гиппонийском епископе 61; о буре в Москве 

в 1764 г. 158; о двенадцати друзьях человека 40; о «дивьих лю- 
дях» (чудовищных народах, статья М. И. Успенского) 146; об 
Енохе, Илии и Иоанне Богослове (краткое мезенское сказание) 61; 
о заседании по поводу исправления катехизиса Лаврентия Зизания 
110; «о иконописцах, каковым подобает быти» 35; об иноземных 
одеждах и обычаях (старообрядческое) 37; о кресте и крестной 
знамении 44, 158; о миротворном круге 37; о начале славянской 
письменности 105; о патриаршестве на Руси 110; о седмицах чело-
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вечёских 29; о седьмой тысяче 37; о семи вселенских соборах 8Ô; 
о создании на Руси пасхалии на восьмую тысячу 37; о создании 
церкви Софии Новгородской 43; о создании церкви Софии Царь
градской 56, 70, 122; о Соловецком монастыре и Афонской горе 
27; о тайном царствйи антихриста 123; о целебности отдельных 
святых 117, 131; о церкви (службе, храмовых вещах и т. д.) 30; 
о четырех благоприятных временах в году 48, 117, 170.

Сказки: об Иване — крестьянском сыне 78; о семи Семионах 78.
Скачков Г. А. 144.
Скитское покаяние 50, 62, 91, 118, 127.
Сковорода Г. С. 105; «Разговор, называемый Алфавит, или букварь 

мира» 93, 167.
Скрижаль 82.
Скрипиль М. О. 52, 162.
Славентантор Д. Е. 24.
Слова: об Андрее-апостоле (крещении им русской земли и основании 

Киева) 84; о бабкопогруженцах 143; о бесовских соблазнах и 
адских муках 88; о благодарении бога 167; о богатстве и дружбе 
84; о богатых и немилостивых 84, 105, 106; о богатых и убогих 
84; о вдовицах 84; о величавых и возносящихся 46; о воздании 
чести родителям 40; о делах бога и дьявола 124; к женам о мол- 
чании 131; о женах злых и добрых 61, 84, 115, 124, 159; о женах 
злых и молчаливых 139; о жене Романиде 88; о женской прелести 
115 ; о животе 131 ; о житии иноческом 61 ; о житии христианском 
84, 115, 131; о житии человеческом (против рока, русское) 84, 
124; о забытых грешниках 170; о значении церковных таинств 124; 
об исходе души 139; о ленивых 46, 54, 61, 84, 115, 124, 139, 143, 
153; о милостыни 115; о молитве 84; о мысленном рае и животном 
89; об обращении со слугами и мздоимстве 84; об общем иноче 
ком житии и о самочинном, «худом», своевольном иноческом жи
тии и о скитском пустынном добром житии (русское) 46; об отхо- 
дящих в монастырь 84; о покаянии 115; о Помороне-царе 89; 
о посте и милостыне 84; о почитании книг 29, 46, 84, 115; о пра- 
вилах общения с еретиками 135; о праздниках и отдельных святых 
85; о саморянине 85, 105; о смерти и суде 46, 13!; о Созомоне 
Милостивом 124; о сомневающихся в превращении хлеба и вина 
в тело и кровь Христа 85; о страстях господних 124; о суете 
мирских зрелищ и забав 80; св. троицы к священному чину и вла- 
стелинам 46; эсхатологического содержания 28, 37, 44, 57, 60, 67, 
79, 80, 89, 114, ‘126, 130, 131, 135, 145, 176.

Слова и поучения на праздники, отдельным святым и на разные слу
чаи из церковной истории 44, 79, 80, 85, 114, 131, 143, 158, 
170.

Слова на обретение и перенесение мощей: Авраамия Ростовского 83; 
Адриана Пошехонского 82; Алексея Московского, Антония Рим
лянина 83; Бориса и Глеба 134; Дмитрия Угличского 83; Ефрема 
Новоторжского 151; Зосимы и Савватия Соловецких 126; Иоанна 
Новгородского, Ионы Московского, Киприяна Московского, Леон- 
тия Ростовского, Михаила Черниговского, Павла Обнорского, 
Петра Московского, Феогноста Московского, Филиппа Москов
ского, Фотия Московского 83, 84.

Слова отцов и учителей церкви 21, 24, 38, 47, 51, 54, 59, 61, 85, 88. 
89, 115, 124, 127, 131, 135, 139, 143, 153, 164, 166, 167, 169, 
170, 174.
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Слова йоквальныё: Авраамию Ростовскому 83; Александру Свйр- 
скому 82; Алексею-митрополиту 83; Антонию Римлянину 83; 
Антонию Сийскому 60; Артемию Веркольскому 130; Геннадию 
Костромскому 82; Герману Соловецкому 29; Дионисию Глушиц- 
кому 82; Дмитрию Прилуцкому 82; Дмитрию Угличскому 83; 
Зосиме и Савватию 130; Иоанну Богослову 38; Иоанну Дама
скину 88; Иоанну, архиепископу новгородскому 83, 130; Иоасафу 
Кубенскому 82; Ионе-митрополиту 83; Киприяну-митрополиту 83; 
Кириллу Белозерскому 82; Кириллу Новоезерскому 83; Леонтию 
Ростовскому 83; М. В. Ломоносову («Нечто о Ломоносове») 95; 
Михаилу Черниговскому 83; Никите Переяславскому 45; Николе 
48, 87, 132; Павлу Обнорскому 84; Паисию Угличскому 28; 
Петру-митрополиту 84; Петру Первому 95; Роману Угличскому 28; 
Сергию Радонежскому 83; Толгской богородичной иконе 83; 
Феогносту-митрополиту 84; Филиппу-митрополиту 84; Фотию-мит- 
рополиту 84.

Слова приветственные царице Екатерине Алексеевне от депутаций и 
от отдельных лиц во время пребывания ее в Молдавии и Ярослав
ской губернии 95.

Слова (надгробные и поздравительные) старообрядческим деятелям 
X V III в. 28, 80, 114.

Словари, словники и разговорники (греко-русский, русско-эстонский, 
скандинавско-русский и др.) 125, 146, 153.

Слово к царю от духовного лица (русское) 84.
Слово о полку Игореве 14, 106, 146, 152.
Слово по поводу победы над турецким флотом при Архипелаге 95.
Служба: за здравие Петра Первого 91; костромскому губернатору 

(сатира) 77; старообрядческая всем русским святым и праздни- 
кам 44; старообрядческая страдальцам за древнее благочестие 67.

Службы: 50, 55, 67, 90, 91, 118, 125, 127, 133, 141, 166; праздникам 
и святым, в том числе униатские (Кунцевичу и др.) 38, 67, 91, 92, 
118, 135, 169, 170, 194; русским богородичным иконам 37, 50, 
83, 91, 118, 119, 135; русским святым 28, 29, 37, 45, 50, 60, 67, 
82, 83, 91, 92, 118, 125— 127, 132, 135, 140, 141, 154, 167, 
172, 174.

Служебник 92, 104, 141, 193.
Смирнов И. А . 4, 8, 12, 19, 142.
Смирнов Н. 68.
Смирнова В. Н. 142.
Смирнова Э. С. 8, 39.
Смотрицкий Мелетий: Грамматика 150.
Соборник 110, 131.
Соборное деяние на еретика Мартина 82.
Соборное постановление («свиток») 1667 г. 82.
Соборное установление федосеевцев 138.
Соборные постановления беспоповцев о браках, новоженах, постах, 

по бытовым вопросам и др. 114.
Советы практические по домоводству и хозяйству и о полезных жи* 

вотных 98, 167.
Соймонов А . Д. 4, 38.
«Сок семени, или сила учительна», 165.
Соколов Ф. И. 68.
Соловецкие челобитные 43, 54, 59, 80, 114, 123, 130, 152, 158.
Соловьев А . В. 156.
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Сонники 78.
Софроний Лихуды: Триумф о мире со Швецией, слова и поучения 97.
Софья Алексеевна, царевна 39, 49, 52, 171.
Сочинения и документальные материалы на иностранных языках 

(литературного, исторического, духовно-нравственного и иного со- 
держания) 1, 32, 72, 103, 104, 146, 153, 154.

Сочинения и документы по истории Белоруссии 21, 32, 33, 41, 76, 159.
Сочинения и документы по истории Украины и запорожского каза

чества 33, 75, 77, 94, 100, 146.
Сочинения (поучения, проповеди, речи, обличение ересей, школьные 

сочинения и т. д.) русских духовных писателей и проповедников
Х Ѵ ІІЬ -Х ІХ  вв. 51, 59, 80, 82, 94, 96, 97.

Спафарий Н. Г.: Описание Китайского государства 75.
Спиридон-Савва, киевский митрополит: Житие Зосимы и Савватия 

Соловецких 82.
Спицын И. Е. 7, 66.
Срезневский В. И. 52.
Старообрядческие сочинения (догматического, полемического, учитель- 

ного и бытового содержания, сочинения по вопросам полемики 
внутренней и между согласиями и др.) 24, 36, 37, 43, 44, 54, 60, 
79, 80—82, 114, 115, 126, 135, 138, 143, 145, 152, 153, 158, 169, 
175, 194.

Старообрядческих наставников X X  в. (Горьковской обл. и эстонских) 
произведения и личные архивы 54, 138, 170.

Старчество 40, 53, 58, 71, 110, 126, 137, 176, 194.
Статейные списки посольств: Иевлева А. И. и Толченова H. М. в Имс- 

ретию 161; Коробьина В. и Кувшинова А. в Персию (Сказание 
о ризе Христовой) 41, 70.

Степанов А. С. 68.
Степенная книга 41, 66, 71, 110. 153.
Стефан, священномученик: Слово о соуспицах и братчинах 46.
Стихи русских поэтов X V III—X IX  ВВ. 12, 25, 33, 43, 47, 59, 77, 

92, 93, 105, 123, 145, 150, 160, 162, 168.
Стихира на воцарение Алексея Михайловича 119.
Стихирарь 50, 51, 55, 119, 154, 176.
Стихиры общие, отдельным праздникам, святым и богородичным

иконам (есть на крюках) 24, 90, 118, 119, 125, 127, 141, 154, 
169, 176.

Стихиры русским богородичным иконам и святым (есть на крюках)
37, 50, 51, 90, 118, 119, 127.

Стихотворные произведения, вирши и пр. 28, 53, 59, 75, 77, 90, 
108, 129, 130, 153, 157, 158, 168, 169, 170, 171, 177; об 
Аврааме 53; автобиографические 75; об Адаме 35, 53, 80, 111, 
137; «Адамово плачу ітадение» 122; акростих с именем «Алек- 
сандр» 75; об активных противниках старообрядцев (сатириче
ский) 59; об Алексее, человеке божьем 59, 111, 135, 170; 
Алфавит о пьянстве 128; об ангелах и душе 111; об ангеле-хра- 
нителе 122; об Андрее Борисове 111; об Андрее Денисове 28, 
35, 80, 111, 122, 129; антикрепостнические 77; об антихристе 
35, 122; об Антонии, епископе старообрядческом (раешник) 81; 
об Афоне 42, 129; «Ах ты, время, время злое» 122; Баллады 
77; Басни' 28, 77, 153; о беспоповцах (раешник) 80; о благо- 
вещении 42; о блудном сыне 28, 35, 42, 81, 111; о богородице 
.35, 42, 80; о богоявлении господне 35, 42, 80; о божьей по
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мощи 80; о божьей твари и красоте мира 80; о Борисе и Глебе 
35, 80, 111, 123, 137; о борьбе с «погаными» 111, 120; о брен
ности нашего жития 59; в недёлю цветную 138; «Венец молитв 
седмичных» 138, 171; о Владимире-князе 45; воинские (военно- 
исторические, патриотические и др.) 36, 72, 177, 187— 189; 
«Вольность» (сатира) 76; «Вопль Мазепы» 76;. о воскресении 
Христове 35, 42, 53, 80, 137; о воспоминании смерти 123; 
о воспоминании судного дня 111 ; «Вот нынче молодежь» (са
тира) 42, 168; «Время радости настало» 42; о встрече иноков 
с царским генералом 80; о втором пришествии 42, 59, 80, 111; 
«Газета из ада» (сатира) 53, 111, 137; о Галашевской H. К. 
42; о Георгии Храбром 137; гимны солнцу, кресту и церкви 76, 
103; «Глас 6-ый» 137; говоренные гетману запорожцами на 
светлый праздник 157; говоренные при царском дворе в 1681 — 
1685 гг. 129; о Голубиной книге 129; о горькой судьбе (парал
лель к Повести о Горе и Злочастии) 158; о грехах, греховных 
помыслах, грешниках, грешной душе 35, 111; о гробе 35, 42, 80, 
111, 123, 129, 137; о Данииле Викулине 35, 81, 111; о даро- 
вании свободы старообрядцам 123; о двухглавом орле россий- 
ском 28; о девстве 129; о девственницах 42; диалог 103; «Диа- 
лог между мальчиком и книжником» 76; о Дмитрии Ростовском 
28; о добровольном изгнаннике 129; о добродетельной жизни 
(наставление) 76; о добронравии (Катоновы) 76; о доле 111; 
о друге льстивом 111; о духовенстве и др. (сатира) 77; о душе 
27, 35, 42, 111, 129, 137; о душе и двух ангелах 35; о Евдо- 
кии-великомученице 129; о Екатерине I 75; о Екатерине II 75, 
76; о женской прелести (сатира) 111; «Жизнь солдатская» 76, 
77; о житии человеческом 29, 129; «Зерцало историческое го
сударей российских» 71, 76, 165; об изгнаннике и изгнании 66, 
81, 123; об Илье Минятии 76; об иноке 29, 111; об иноческой 
жизни 137; об Иоанне Златоусте 35; об Иоанне Угличском 
(Чеполосове) 28; об Иоасафе-царевиче 21, 35, 42, 53, 56, 59, 81, 
111, 123, 129, 138; об Иосифе Прекрасном 29, 35, 42, 56, 59, 
81, 111, 123, 126, 138; об исходе души 42, 112, 129; «Как 
жили мы, грешницы» 123; «Как расплакались девицы чистой 
девственной души» 145; «Как шумит морска пучина» 53; «Како 
жити в пустыне» 169; «о Кане Галилейской» 35, 42, 112, 126; 
о Кирилле Михайловиче 42; о Коневецком монастыре (сатира) 
42; о кончине мира 42; о кратковременности жития 35, 42, 112, 
129; о крещении господнем 81; «Кто бы дал мне, яко птице, два 
пернатые крыла» 59; о лексинских (заонежских) девицах 112, 
119; о «люте времени» и «поганых» нашествии 112, 120; Мадри
галы 76; о Мазепе-гетмане 75, 105; о младом иноке, оставляю- 
щем монастырь 81; молитва богородице 111, 123, 126, 138, 170, 
молитва господу 28; Молитва Иоасафа-царевича 28; молитва 
Исусу 129; о молении инока ко господу 59; о молодом отшель- 
нике 42, 123; о монашеском житии 53, 81, 123, 129; на отдель- 
ные праздники 129; на победы русского войска 76; на приезд 
шведского адмирала (сатира на женщин) 76; на рождество 
Христово 123; на смерть разных лиц (Никона, монаха Иосифа 
Лазаревича и др.) 75, 103; «Надпись к статуе» Петра Первого 
76; о напасти от страстей 81; о «Наставлении умирающей ма
тери к дочери» 42, 59, 66, 81, 112; «Не откажи нищему» 129; 
о небесной жизни праведников 42; о невестах Христовых 59;
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о невольном изгнаннике 42; неизвестного последователя 
Г. С. Сковороды 105; о необходимости стоять за веру и бо
роться с «агарянами» 36; о Неофите-иеромонахе 112, 120;
о несчастной судьбе 53; о Николе 53, 75, 129; о Никоне (Авва
кума?) 81, 107, 177, 189; о Никоне, архимандрите новгородском 
(на украинском языке) 75; о нищей братии 112, 120; новогод- 
ние 59; ода о благочестии 76; оды 77; об озлоблении кафоли- 
ков 29, 36, 59, 112, 150; об ожидании страшного суда 112; об 
осиротелых детях 112; об отшельнике и райской птичке 112; об 
отшельнике Святой горы 129; о Павле Первом 81; о Павле Прус- 
ском (сатира) 138; о падении нравов (сатира) 42; о памяти смерт- 
ного часа 42, 53, 138; «Парада здравия докторов парижских» 99; 
«Пашквиль» на новгородского сотника Федора Лисовского 150; 
«Передетая борода, или умн пьяной голове» 76; песни духовные, 
исторические, лирические, любовные, плясовые, рекрутские, хлы- 
стовские, шуточные и пр. 76, 77, 82, 90, 112, 158, 167; «Песнь 
Закхея» 42; песнь о мальчике, потерявшем овечку 76; о Петре I 
и царевиче Алексее Петровиче 27, 33, 76; о Петре Прокопьеве 81, 
112; о печали света сего 36; о печальном страннике 112; о плаче бо
городицы 27; о плаче детей по умершей матери 36, 42, 112; о плаче 
грешной души 29; о плаче Малороссии о своей судьбе (латынь) 
103; о «Плаче преболезненна кафоликов» 21, 42, 56, 81, 123, 126, 
129, 138; о плаче трех отроков на реке Вавилонской 36, 59, 81, 
112; о плачущей деве Марии (на украинском языке) 75; о по- 
ведении в гостях 75; «Погодите, не судите» 53; о погребении 
Христа и плаче богородицы 36; подражания Кантемиру (сатиры) 
105; «Поздно, поздно вечером» 56; о покаянии 36, 42, 81, 112, 
129, 138; «покаянны, умильны и слезны и прибавочны» 36, 59, 
77, 112, 138, 177; о пользе душевной 112; о пользе наук 138; 
«Послание Выктора из того света» (сатира) 76; о последнем 
времени 27, 42, 112, 126; о потопе 29, 36, 42, 53, 59, 66, 81, 
123, 138, 152; «Похвала Бахусу ученого пиита» 76; о право- 
вёрии 75, 81, 129; о праведном житии 129; предисловие сти
хотворное к «Журналу» о жизни Петра I 93; о прении табака 
с хмелем (сатира) 28, 135; о преображении господне 36; о Пре- 
ображенском кладбище 112; о приближении конца света 81; 
о приближении смертного часа 42, 81; о пришествии господнем 
129; против панов (на украинском языке) 75; «Прошение в не
бесную канцелярию» (сатира) 150; «Прошу выслушать мой слог» 
42; прощальный 53; псальмы 59, 76, 77, 104, 168; о пустыне 
28, 29, 36, 42, 56, 81, 112, 123, 129, 138, 143; о пустынниках 
66; «о пустынном житии» 42; о пьянстве 112; «Рада» (на укра
инском языке) 76; о радости уходящего из мира 129; о рае 87; 
«Разговор китайца по имени Чай» (сатира) 143, 169; «разго
воры» литературные, «речи», относящиеся к войне 1812 г. 77; 
о разлучении души от тела 81; о разумном поведении юношей 
112; о раскаянии ленивого 76; о раскаянии молодого чернеца 
42; о распятии Христове 53, 81, 112; «Рассуждение крестьян 
перед манифестом 1861 гг.» 76, 153; о рождестве Христовом 
27—29, 36, 42, 53, 81, 112, 126, 138; романсы 77, 129; Роспись 
приданого жениху (сатира) 157; «Русский у подошвы Чатыр- 
дага в Таврии» 76; о Семене Денисове 81, 112; о семи дочерях 
диявола (сатира) 112, 123; семинарские 129; о сердечной разлуке 
76; о сестрицах-черницах 59; о Сионе 42, 56; «Сказание по-



следнего восьмитысячного века» (сатира) 143; о скончании 
света и пришествии антихриста 112, 138; о Скоропадском, гет- 
мане (на украинском языке) 73; о смерти и смертном часе 28, 
29, 36, 33, 39, 66, 73, 81, 112, 123, 129, 138, 170; о смирении 
и спасении 27, 39; о современные нравах (сатира) 112; «Солнце 
закатилось за темные леса» 42, 168; сонет Александру Невскому 
76; о сотворении мира 66; о спасении души 42; «Спор поэта и 
обер-священника Синода» (сатира) 77; «Среди самых юных лет» 
43, 133; старообрядческие 152, 158; о старце и златой книге 
59; о старце-пустыннике 43; о страннике-пустыннике 21, 29, 138; 
о страннице 112; о страстях Христовых 27, 29, 36, 43, ‘59, 66; 
75, 123, 126, 129, 138; о страстях человеческих 29; о страхе 
перед грехами 126;* о страшном суде 36, 48, 53, 112; о Суво- 
рове А. В. 76; о судьбе грешников 129; о суете жития и покая- 
нии 81, 138, 152; «Тайныя и сокровенныя в мудрых воздыха- 
ния» 95, 168; «Течение нынешнего света» (сатира) 43; о Тимо- 
фее Андрееве 112; о трех мужиках, советовавшихся между собой, 
как им попа поскорее убрать (на украинском языке) 70; «Ты не 
пой, не свищи на заре, соловей» 53; об убиенном 53; об узнике 

.59, 123, 129, 138, 152; «Об уме пернатом» 81; об умилении 
души 28, 36, 43, 81, 111, 129; «Умоляла мать родная» 123; об 
уповании на бога 76; об Успении богородицы 81; об утёшении 
скорбей 123, 129; об уходе в пустыню и ушедшем из мира 59, 
81, 129; хороводные «Сойдемся мы, братцы, во един хороводец» 
150; о Христе 27, 35, 56, 150; о христолюбивых страДальцах 
за старую веру 81; о церковных изменениях 81; о чае (сатира) 
138; о чернеце-гуляке 43; о Шемякине суде (стихотворное пере- 
ложение повести) 157; о юном отшельнике 129; о юности 29, 
36, 43, 59, 81, 129, 138. См. также Акафисты, Просьба, Эпи
граммы, Эпитафии.

Стоглав 41, 53, 100, 110, 122, 139, 194.
Страшный суд, дух Юнга (поэма) 95.
Стругач Л. 25.
Ступак Ю. П. 20.
Суворов А. В.: ответное письмо Павлу I из Кончанского, «приказ 

людям» о выезде из Кончанского 103.
Судебник царя Константина 153.
Суждение дьявола против рода человеческого (перевод с польского)

5 8 ,7 0 ,1 1 7 .
Сухоруков П. 24.
Сын церковный 46.

Творогов .Л. А . 68.
Теория на магнетизм животных, 98.

'Терентий, благовещенский протопоп: Видение некоему мужу духовну
58, 70, 111, 126.

Тимофей Александрийский: «Ответы правильныя» 24.
Тимофей Иванович, печорец: полемическое сочинение против верх- 

непечорских старообрядцев 113.
Тихомиров М. Н. 7, 19, 39, 107.
Тихон Задонский: «Нравоучение инокам» 150, 175.
Тодорский Симон: Морфология греческого языка, 104.
Торжественники 55, 115, 126, 141.
Травники 62, 99, 151, 158. См. также Лечебники.
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Требник 50, 92, 118, 132, 193.
Трезвоны 51, 67, 166.
Трефологий 92, 141.
Треце К. 108.
Триодь (постная и цветная) 38, 50, 62, 92, 118, 119, 125, 126, 

132, 141, 164, 171, 193.
Тропари праздникам и святым 50, 55, 67, 90, 92, 118, 127, 154.
Тропари русским богородичным иконам и святым 37, 50, 82, 92, 

118, 124, 127.
Трофимов А. В. 7.
Трофимов Д. П. 7.
Тунгусов А. А. 7.
Тупицын С. И. 7, 56, 57.
Туруев 68.
Тысяча и одна ночь 96.
Тюлин Я. М. 147.

«Увещания и приклады политический» 96.
Угличские произведения 28.
Украинского письма (украинские и южнорусские) рукописи 69—78, 

84—94, 99, 101, 104.
Уложение 1649 г. 100, 129, 150, 161, 164.
Усижин М. Е. 68.
Успенская Ю. И. 144.
Успенский М. И. 7, 8, 12, 144; автобиография, записка о научной 

деятельности и список работ 146.
Успенский С. И. 68.
Уставы: воинский 99; Духовной коллегии 100; земский Эстлянд- 

ского княжества 99; полицейский Эстляндского княжества 99; 
поморские (старообрядческие) и установления по отдельным 
вопросам службы, обряда и быта старообрядцев 44, 57, 80, 123, 
143, 144; русских монастырей 53, 82, 84, 92, 124; сиротского 
и опекунского суда Эстляндского княжества 99; торговый Ели
заветы Петровны 100; о христианском житии 67, 141; церков
ные 30, 50, 55, 62, 67, 92, 118, 122, 128, 132, 133, 154, 169, 
193.

Уставщиков М. 68.
Усть-цилемские произведения 114, 115.
Уткин А. 68.
Учебник столповому знамени (пению) 38.
«Учение о языке» 98.

Фадеев П. Ф. 136.
Федор, дьякон 168; Мучение Федора и Евдокима 43, 53, 113; 

Ответ -православных 113; Повесть об Аввакуме, Лазаре и Епи- 
фании 36, 43, 113, 138; Послание к верным 152; к Иоанну 158; 
к сыну 'Максиму 36; о правой вере 143; Прение ç Афанасием 
Иконийским 53, 113, 130; Сказание об антихристе 36, 43, 113, 
130.

Федор Едесский: Главы добродетельны 89.
Федор Крестьянин, певец и роспевщик 119, 120.
Федор Меский: «Весильны песни», на украинском языке 77, 16ft.
Федор (некий): Раскаяние в грехах 43.
Федосеев Евстрат: сочинение о браках 37.
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Федосов Евген: сборник об антихристе 44.
Федотов Ф. Л. 8, 39.
Феогност, митрополит 82.
Феодосий: Житие Александра Ошевенского 126.
Феоктист Соловецкий, инок: Повесть об антихристе 43, 33; Слово 

в защиту старых обрядов 79.
Феофан: Канон благовещению 133.
Феофан Прокопович: слова 51; Слово об антихристе 35; Слово над

гробное Петру Первому 97; письмо Петру Первому, грамота 
в Париж 111; биографические сведения 150.

Физиогномия и хиромантия 78.
Физиолог 133, 140.
Филарет Никитич, патриарх: указ о крещении белорусцев 41, 102. 
Филиппов В. 7.
Филиппов Иван 80; Исповедь 113, 120— 122, 156; История Выгов- 

ской пустыни 113; Повесть о Павле Торомском 43; Повесть 
о самосожжении в Мезенском уезде 113, 114, 120, 121, 123, 125. 

Философия 98.
Филофей, старец: Послание царю Василию Ивановичу о Москве — 

третьем Риме 41, 137; Послание дьяку М. Г. Мунехину 41. 
Филофей Синайский 21.
Финдейзен Н. Ф. 68.
Фирсов Герасим: Послание к брату о сложении перстов 79, 113. 
Фитник 51.
Фонвизин Д. И.: сочинения 93, 103.
Формы ектений, исповеди 132, 155.
Фотий митрополит: Послание во Псков о церковной службе и по- 

каянии 75, 111, 122.

Хвальковский В. Н. 7.
Хвостов Д. И. 157.
Хвостов Н. Д. 161.
Хвостовы, дворянский род 8, 12, 19, 147.
Херувимская песнь в разных напевах и роспевах 159.
Хлебников Г. П. 68.
Холодович Т.: сочинение в защиту непорочного зачатия Христа

146, 166.
Храбр, черноризец: Сказание о письменах 61, 117.
Хрисанф, иерусалимский патриарх: Беседы 88, 171.
«Христианин во уединении» 96.
«Христианская школа» 96.
Хронографы 41, 56, 59, 66, 71, 72, 105, 109, 110, 122, 137, 143, 150.

Цвет добродетели 137.
Цветник 29, 80, 165, 166.
Церковно-канонические, уставные и церковно-обрядовые произведе- 

НИЯ И статьи 49, 50, 51, 115, 117, 118, 124, 127, 128, 133, 
135’ 169/Циглер А.: История о прекрасной Банизе Азиатской 152.

Часословы и часовники 50, 92, 119, 133, 136, 193.
«Человек и тыква», на французском языке 146.
Чернопятов В. И. 68.
Чернявский М. И. 55.
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Чесночкова А. К. 27.
«Честный человек и плут» 96.
Чины (служб, поставлений, обрядов, перекрещивания, келейных мо- 

лений и т. д., в том числе старообрядческие) 24, 50, 51, 62, 67, 
80, 91, 92, 119, 125, 128, 133, 136, 141, 143, 144, 161, 169, 
174 (об антиминсе).

Ч истое К. В. 120, 125.
Чуванов М. И. 7.
Чудеса (Андрея Юродивого, Георгия Победоносца, Ильи-пророка, 

Николы Мирликийского и др.) 48, 57, 85—87, 89, 116, 131, 132, 
135, 139, 140, 143, 153,J 6 8 ,  172.

Чудеса от икон: Иверской (Святогорской) 56, 61, 70; Царьград
ской 57.

Чудеса от русских богородичных икон и святых: Авраамия Смо- 
ленского 115; Адриана Пошехонского 82; Александра Ошевен- 
ского 45; Александра Свирского 60, 82, 158, 166; Антония Рим
лянина 37, 115; Антония Сийского 60, 130; Артемия Верколь- 
ского 45, 130; богородицы об Иоиле Тереховиче 143; Варлаама 
Керетского 60; Варлаама Хутынского 37, 84, 115; Василия Бла- 
женного 45, 84, 167; Василия и Константина Ярославских 37; 
Геннадия Костромского и Любимоградского 82; Германа Соло- 
вецкого 29; Грузинской (Черногорской) иконы богоматери 
в Архангельской губ. 46; Гурия и Варсонофия Казанских 45; 
Диодора Юрьегородского 82; Дионисия Глушицкого 82; Дмиг- 
рия Прилуцкого 82; Дмитрия Ростовского 82, 84; Дмитрия 
Угличского 28, 84; Евфросинии Суздальской 82; Екатерины 
в Юроме 60; Зосимы и Савватия Соловецких 46, 60, 82, 84, 
115, 126, 130, 167, 172; Илариона, митрополита суздальского 82; 
Иоанна Новгородского 130; Йоанна Угличского (Чеполосова) 28; 
Иоасафа Кубенского 82; Иринарха Ростовского 115; Исидсра 
Ростовского 82, 115; Казанской богородичной иконы 83; Касьяна 
Угличского 28; Кирилла Белозерского 82, 115; Кирилла Ново- 
езерского 83; Костромской (Федоровской) богородичной иконы 
139; Леонтия Ростовского 115; Макария Желтоводского 115; 
Михаила-архангела 46, 89; Михаила Клопского 37; Никиты Пе- 
реяславского 45, 115; Новгородской иконы богоматери 37; Око- 
вецкой богородичной иконы 83; Павла Обнорского 45, 83, 84, 
115, 143; Паисия Угличского 28; Пахомия Каргопольского 45; 
Петра-митрополита 83; Сергия Радонежского 83, 84; Симона 
Юрьевецкого 83; Тихвинской богородичной иконы 83; Тихона 
Задонского 83; Толгской богородичной иконы 83, 139; Трифона 
Вятского 158, 168; Трифона Печенгского 45, 83; Ульянии Вя
земской 70; Федора Ярославского 115; Феодосия Печерского 115.

Чудо пророка Ильи в Нижнем Новгороде в 1518 г. 139.

Шапкина В. И. 4.
Шахматов М. В. 156.
Шаховской Симеон: Повесть о Дмитрии Угличском 69.
Шевченко Т. Г. 77, 108.
Шестоднев 88, 116, 143, 167.
Шилов Ф. Г. 34, 68, 144.
Школьные сочинения, переводы и переложения 97, 104, 146, 165,
Шликевичи 154.
Щляпкин И. А. 68, 147, 149, 158, 162.
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Шолом Ф . Я. 19, 105, 108.
Шпаковский Е. С. 68.
Шушерин Иван: Житие патриарха Никона 74.

Щавинский В. А. 68.
Щеглова Е. И. 27.
Щекотов Н. 30.
Щербаков В. М. 68.
Щербановский А. Н. 68.

Эзоп: басни 96, 166.
Эпиграммы (стихотворные) 76, 77.
Эпиктет, философ 134, 136.
Эпитафии: высшему духовному лицу (сатира) 76; разным лицам 

76, 78, 103; чиновнику — «крючку», разорявшему бедных (сати
рическая) 78.

Юдин Г. В. 158, 162.
Юдина А. И. 4, 142.
Юности честное зерцало 29, 95.

Яворский Стефан: слова, поучения, речи 97; сочинения о последних 
д і і я х  111; «Первое учение отрокам» 97; Послание к другу 28; 
переписка с английским пастором М. Ф. Меллардом, ответное 
письмо сорбоннским богословам 97; Риторическая рука 97, 111; 
стихи на смерть Дмитрия Ростовского 97, 158; стихи о саровских 
чудотворцах 158; духовная 97.

«Язык», перевод с французского 98.
Якимах А. М. 68.
Яковлев М. А. 109.
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