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На карте нашего Отечества есть немало регионов, чем-либо осо
бо ведающихся. Кое-где в качестве неповторимого специфического об
лика края выступают ландшафтные системы, еще в малой степени за
тронутые антропогенными и техногенными факторами. В других случа
ях из ряда вон выделяющим признаком являются именно творения рук 
человеческих - величественные архитектурные сооружения и ансамбли. 
Подчас внешне неприметный край по причине таинственного сочетания 
множества непознанных причин порождает особый генотип и славится 
как родина множества знаменитых личностей...

На этом фоне Южная Вятка - территории, расположенные южнее об
ластного центра, по преимуществу по берегам реки Вятки и ряда ее 
притоков,- может показаться обычным средним районом. Здесь удиви
тельно мягкая и привлекательная природа, но без каких-либо уника
льных ландшафтных образований. Здесь разбросаны во множестве не
большие городки и довольно крупные села, удивительно уютные, распо
лагающие и притягивающие к себе, но нет сколько-нибудь выдающихся 
памятников архитектурного и градостроительного искусства. Здесь в 
каждом местечке жители чтут память какого-нибудь видного земляка, 
но ни один из городков, ни одно из селений не могут похвалитьоя 
тем, что многочисленные его уроженцы совершили какой-то грандиоз
ный переворот в науке, искусстве или общественной жизни. Здесь все 
производит впечатление усреднения и равномерности, и даже родные 
места знаменитых земляков расположены на редкость равномерно. Со
ответственно и жители эдесь тоже не наделены чрезмерными темпера
ментами и страстями: в массе овоей доброжелательные и приветливые,
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они охотно вступят в разговор, обязательно ответят на заданный во
прос , обстоятельно и подробно объяснят, как пройти или проехать в 
нужное место. Может показаться, что самой природой создан край, в 
котором не должно происходить ничего особенного, в котором не гло
жет быть "ни катаклизмов, ни бурь”.

Однако первое впечатление - не всегда самое верное. История 
Южной Вятки свидетельствует, что уж чего-чего, а катаклизмов ооци 
альных здесь было предостаточно, и происходили они как во времена 
весьма отдаленные, так и в совсем недавние. Может быть именно это, 
да еще то, что на протяжении последних нескольких столетий здесь 
перемешивались пооеления русские, татарские, марийские, удмуртские 
и прочие - количество же языков их трудноисчислимо, и способство
вало постепенному формированию уравновешенного, в меру предприим
чивого, в меру осторожного, в меру активного, в меру флегматично
го типа вятчанина, независимо от того,русский он, татарин, мариец 
или кто еще. И получалось так, что не было здесь ни страшной, воз 
мущающай душу, нищеты, ни избыточного, режущего глаза, богачеотва. 
Каждый, желавший и умевший работать, мог кормить свое семейство и 
еще откладывать припасы про черный день...

Как знать,, может именно поэтому и привлекли данные места гони
мых властями приверженцев русского староверия. Может быть именно 
здесь, в зоне постоянного контакта разных культурных традиций и ре 
шили найти себе постоянное пристанище беглецы из Великороссии. А 
уж обосновавшись здесь всерьез и надолго, привнесли они и свою леи 
ту в то, что мы ныне осознаем как народную культуру данного регио
на. И лепта эта оказалась весомой...

Первые ростки церковного раскола в пределах Вятской епархии 
связаны с деятельностью видного книжника и писателя ХУЛ в. еписко 
па Александра, принявшего реформы патриарха Никона лишь внешне, в 
душе же не имевшего ничего против отеческого предания. В период 
владычества Александра едва ли не вся епархия была привержена к до- 
никоновской обрядности. Однако преемники епископа довольно быстро 
смогли обратить большинство паствы в официальное православие, и то
лько отдельные очаги наиболее укрывшихся смогли донести старую ве
ру до того времени, как началась активная миграция в край с Севера 
и из Поволжья. Южная Вятка стада местом скрещения двух миграционных 
волн,и этим обуоловилось в конце концов то сочетание факторов, в 
рамках которых и формировалась демократическая книжная культура ре
гиона.
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Именно демократическая, бытовавшая в широких слоях вятского : 
крестьянства и обслуживавшая прежде всего духовные интересы и эа- 
просы етиго сословия\ Оговоримся: мы не разделяем широко распрост
раненного мнения о будто бы демократическом характере староверия г 
как конфессии. Сейчас, когда пересматриваются многие научные пара
дигмы, становится вое более очевидным, что русское староверие из
начально родилось и далее развивалось как конфессия выраженно эли
тарная, а носители и выразители старообрядчеокой идеологии прево-' 
сходно осознавали свою принадлежность к интеллектуальной элите об
щества; просто это была элитарность несколько иного профиля, орав^ 
нителъно с офшщальяо-государственной. Не случайно, практически 
в кладом большом регионе после распространения там староверческих 
общин быотхю возникал свой центр, разрабатывавший и целенаправлен
но проводивший идеологию своего оогласия. Достаточно назвать такие 
центры, как Выг, Керженец, Ветка, Белая Криница, Иргиэ, - перечень 
можно и продолжать, например Гребевдиковцы в Латвии, Дягучайцн в 
Литве - в каждом из них есть нетао общее: стремление к своего ро
да академизму и универсальности в литературно-просветительской 
сфере и центростремительные тенденции в управлении общинами и сфе-' 
ре бытовой^ На Южной Вятке такого п-нтрч не было* Правда, на рубе
же веков сложились предпосылки к возвышению Стари*! Тушки, однако 
известные события 1917 года положили предел формированию здесь 
староверческой столицы вятской федооеевщины.

Полагаем, что именно в атом и заключается неповторимое, выде
ляющее Южную Вятку из общего ряда некогда старообрядческих земель.

Честь археографического открытия Вятки принадлежит одному из 
виднейших советских археографов (кстати, уроженцу края) Александр, 
ру Ильичу Кононову. .Именно А.И*Копанев, уже успевший, к-тому време
ни возродить в Отделе рукописной и редкой книги Библиотеки Акаде
мии наук традиции основоположника отечественной нолевой археогра
фии Воеволода Измайловича Срезневского, стал первым исследователем, 
оценившим археографические перспективы региона. Любопытно, что по
лучилось это как бы случайно, незапланированно. А.И.Копанев был 
направлен в служебную командировку дирекцией Библиотеки по делам 
гражданской обороны. Человек очень организованный, он успел за I 
день сделать то, на что отводилось 4. И - не смог удержаться - на
рушив вое командировочные предписания,’каким-то чудом (1968 год, ; 
состояние меотных дорог и транспорта соответственное,..) успел вьн 
рваться в южновятскуто "глубинку”.. ♦
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После первой, "одномоментной", поездки А.И.Копанева Библиоте
кой Академии наук были проведены в 1969-1978 гг. четыре экспедиции, 
в ходе которых были обследованы населенные пункты в нескольких рай 
онах области, выявлены основные вехи в формировании книжной культу
ры региона и создана специализированная коллекция - Вятское терри
ториальное собрание - в фондах Отл ога рукописной и редкой книги в 
БАН СССР. Количественные итога полевых работ БЛН на Вятке за этот 
период могут быть представлены следующим образом:

ХУ в. ХУ1 в. ХУЛ в. ХУШ в. Л Х  в. XX в.

Рукописные книги 3 3 II 32 114 34
и фрагменты 
Печатные книги - I 8 17 2 20

В 1978 г. впервые на Вятку поехали археографы Уральского госу
дарственного университета. Первая экспедиция оказалась удачной, но 
породила шесте с тем и ряд нежелательных проблем.

Сейчас, обращаясь в прошлое по прошествии времени, можно отчет
ливо видеть ряд ошибок, которых можно было бы и избежать при более 
глубокой проработке предварительного этапа. В частности, иедоотато 
чно обоснованными были взаимные обязательства о коллегами из науч
ных центров Кирова: предполагавшаяся тот '*1 программа широкого сот
рудничества оказалась в ту пору нереельвий. Ошибочным было и отсут
ствие предварительного соглашения, или хотя бы информации о полевой 
работе, с ленинградскими археографами. Справедливости ради нужно 
сказать, что в полевой практике 1978 г. не произошло пересечения 
маршрутов двух экспедшг'й в одной точке и в одно время, однако ве
роятность подобного пересечения существовала.

Вполне естественно, что фант уральской экспедиции был однознач 
но воспринят сотрудниками Отдела рукописной и редкой книги, в осо
бенности, когда стало известно о намерении уральцев продолжить ра
боты на Вятке. Археографы-профессионалы знают, что вторая половина 
1970-х гг, была ознаменована рядом конфликтных ситуаций между отде
льными археографическими центрами, Во избежание дублирования поис
ковых работ специалисты Отдела рукописной и редкой книги на время 
предпочли приостановить свою Вятскую программу.

Вопрос был урегулирован при личной встрече руководителей поле
вых работ БАН и УрГУ, редакторов данного сборника. Оказалось, по 
счастью, что коллегам-археографам двух центров удалось определить
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сферы своих поисков таким образом, что пересечения или наложения 
их друг на друга практически не. была.. Объяснение ситуации заключа
лось. в том, что археографы Библиотеки Академии наук а свое время 
не обратили должного внимания на старообрядческие общины Филиппов- 
ского согласия, осуществляя работы главным.образом о приверженца-■ 
ми.федосеенекого и белокриницкого согласий. Уральским же коллегам 
посчастливилось сразу выйтц на филипповшеие общинной, уделив рабо
те с ними основное внимание, они гораздо менее осуществляли контак
ты о приверженцами других груш. А поскольку о половины прошлого 
века поселения старообрядцев разных согласий на Вятке не соседст
вовали особенно близко, то размежевание сфер конфессиональных об
легчало и размежевание сфер территориальных поисков. После 1980 г. 
нолевые работы на территории Кировской области осуществлялись по 
обоюдному согласию с предварительной информацией друг друга.

Специалисты Уральского университета в период 1978-1983 гг, про
вели несколько экспедиций, в результате которых было создано Киров
ское территориальное собрание при Лаборатории археографических ис
следований. Количественные итоги полевых работ УрГУ на Вятке за эти 
годы могут быть предотавлены следующим образом:

ХУ в. ХУ1 в. ХУЛ в. ХУШ в. П Х  в. XX в.

Рукописные книги 
и фратаенты

I I 2 29 13

Печатные книги - 9 31 15 8 14

Именно территориалъно^конфесоиональнг:' размежеванием сфер поис
ков ленинградских и свердловских специалистов объясняется бросающе
еся в глаза различие в соотношении рукописных и печатных книг, по
лученных сотрудниками двух центров (а), и выраженное преобладание 
книг ранней печати над позднейшими в находках уральцев (б).

Координация работ двух центров была, несомненно, большим шагом 
вперед, однако не хотелось останавливаться на достигнутом уровне 
сотрудничества. Поэтому о 1982 г. в кулуарах всех конференций и се
минаров, где доводилось встречаться руководителям археографических 
программ Библиотеки АН СССР и Уральского университета, неизбежно 
вставал вопрос о новых формах полевой практики. Нужно оказать, что 
поиски приемлемого варианта были не так просты, как может показать* 
оя с первого взгляда. Дело в том, что в организационной стороне по
левых исследований БАЛ и УрГУ заложены весьма несходные основы и,
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следовательно, разные возможности. В Отделе рукописной и редкой кни 
ги Академической библиотеки - подразделении малочисленном - всего 
лишь три человека могут заниматься полевой работой по своим склон
ностям и уровню подготовки. Поэтому, не от хорошей жизни, архео 
графам БАН приходится при минимальной численности проявлять макси
мальный профессионализм. В Уральском университете (Археографичес
кая лаборатория и Кафедра истории СССР) численность подготовленных 
специалистов выше, однако членам коллектива приходится разделяться 
на несколько территориальных отрядов. При этом специфика универси
тетской экспедиционной практики отличается от подобной же в акаде
мической структуре тем, чтс недостаток в числе можно восполнять ши 
роким привлечением студентов. Таким образом получается, что малый 
(2-3 специалиста) коллектив археографов БАН вынужден работать о вы
сокой интенсивностью и "полной выкладкой" на протяжении вчего экс
педиционного периода, а больший (5-10 участников) отряд УрГУ вынуж
ден снижать интенсивность, поскольку значительная часть времени и 
энергии археографов-лрофесоионвлов уделяется наставнической работе 
с начинающими студентами,

В конце концов нагл удалооь найти взаимно приемлемые формы со
трудничества в экспедиционной практике. Отправным пунктом здесь по
служило естественно сложившееся разделение основных акцентов в ра
ботах с отдельными группами старообрядческого населения области и, 
соответственно, ориентировочное территориальное размежевание. Да
лее нами было констатировано, что согласию существующим тучно-ис
следовательским традициям Библиотека АН СССР имеет преимущественный 
интерес к рукописным материалам, а Уральский университет - к печат
ным книгам и памятникам позднейшей старообрядческой письменности. 
Отсюда уже несложно было прийти и к идее примерного паритета е рас
пределении находок, соответственно - к идее создания смешанных по
исковых групп.
.. Подобная интеграция в принципе позволила: уравнять (на период 
совместной работы) составы экспедиций (а), снизить на какой-то пе
риод "наставническо-педагогическую" нагружениость археографоЕ-про
фессионалов УрГУ (б), ознакомить свердловских студентов о методами 
и конкретными приемами работы специалистов ленинградской школы (в), 
формировать в необходимых случаях особо профессиональные, "ударные" 
группы (г).

Казалось бы, что к подобным выводам можно и нужно было прийти 
сразу же йооле 1978 г., первого года соприкосновения археографиче
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ских интересов двух центров. Однако необходимо иметь в виду, что 
т  ниве полевой археографии Библиотека Академик наук и Уральский 
государственный университет выступали как конкурирующие организа
ции, следовательно, барьер на пути от соперничества к сотрудниче
ству был достаточно внушительным о

Полевая археография по сути своей является сферой особенно 
деликатной, ибо затрагивает подчас интимяо-доверительные стороны 
межличностных отношений. Здесь всякий, даже на первый взгляд и 
незаметный, акцент может поставить под угрозу длительные усилия 
в налаживании полезных контактов0 Значит необходимо было убедить
ся в совместимости методики ж техники контактирования8 практикуе
мых представителями двух школ. Необходимо было обстоятельно уяс
нить этикетные и мотивационные установки, определяющие внутренний 
климат в каждом из коллективов, чтобы исключить возникновение пси
хологической несовместимости руководителей полевых поисков и до 
минимума снизить возможности проявления такой несовместимости сре
ди участников. С учетом сказанного очевидно, что несколько лет, 
потребовавшихся для п ^ехода от координации к кооперации,- срок 
не слишком уж и большой. Результаты же, достигнутые на этом пути, 
говорят сами за себя и не требуют особых комментариев, ибо дина
мика находок "до" и "после" начала совместных поисков очевидна:

1984 1985 1986 1987 1988

УрГУ: Рукописные книги я 
фрагменты

7 2 5 29 25

Печатные югаги 5 I 38 II
БАН: Рукописные книги и 

фрагменты
- поиски не 
проводились

22 50 23

Печатные книги и « и и 6 II 47

Разумеется, только фактом совместной работы по сближенной ме
тодике нельзя объяснять столь заметный рост количества находок. 
Здесь нужно иметь в виду и реальную археографическую ситуацию на 
местах поисков. Размывание остатков прежних социокультурных сис
тем, наметившееся в 1970-е гг., заметно активизировалось с начала 
1980-х. Известно, что всякое неэволюционное изменение системных 
связей всегда чревато угрозой исчезновения памятников культуры, в 
том числе и письменности. В конце 1970-х гг. на Южной Вятке на со
циокультурные изменения стал оказывать воздействие и демографичес
кий фактор: в результате естественной смены поколений часть памят-
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ников книжности оказалась как бы "’безнадзорной”, к далеко не вез
де нашлись доброхотные хранители такого имущества, сберегавшие, его 
как от случайных превратностей, так и от целенаправленного уничто
жения. с оз врезаемого подчас не олшиком обремененными понятиями с ку
льтуре и ев ценностях наследникам ш ш  держателями местной микро- 
власти. В таких случаях иногда случаются и легкие, непрогнозируз- 
ш е 0 находки, хотя гораздо чаще приходится слышать, что совсем не
давно, несколько лет, а то и месяцев, назад книги были выброшены, 
закопаны^ сожжены и т.п0

Дико бывает слушать это,' подокон века на Русы бытовало трепет
ное отношение к книге ж уничтожение ее почиталось за взлчкжй грех. 
Но н© более ли дико слышать о кражах ж грабежах, окутавшихся на 
культовые зданияс на отдельных - преклонных лет - владельцев икон, 
книг, предметов прикладного художества? А есть* к сожалению, на 
Южной Вятке и это...

Без малого триста памятников рукописной и печатной книжности 
пополнили фовды Академической Библиотеки: ж Уральского университе
та в результате экспедиционной работы ж  Вятке вг последние годы. 
Среди них есть и редчайшие издания 2УХ-1УП эв* ? и произведеная ме
стного типографского художества качала XI в. с г обь-зшетые сборни
ки учительных либо литургических текстов, ж произведения народно
го поэтического творчества, ж образца музыкальяо-пезческого искус
ства ... Все они отныне доступны .для ученых, молодых специалистов5 
студентов, любителей отечественных древностей. Вятские книги помо
гают юным овладевать богатством древнерусской культуры, вводят их 
в мир великого наследия. Не только специалисты Ленинграда и Сверд
ловска могут заниматься с этими книгами. Частыми гостями наших чи
тальных залов .являются ш исследователи из многих других городов, 
над рукописями я книгами склоняются ученые зарубежных стран. Всему 
миру становятся известны и доступны памятники, полученные учечыми 
БАН и УрГУ на Южной Вятке, На вечное хранение переданы они прежни
ми владельцами. А новые их хранители свято чтят древнюю заповедь: 
’’зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и све
тит всем в доме” (Евакт. от Матфея, гл„5, ст.15).

Разумеется, что все наши успехи в поисках и сбережении книжных 
памятников могли быть достигнуты лишь при помощи н добром отноше
нии самих вятчан. Мы можем сказать, что нам довелось встречаться с 
многими ж многими жителями южновятских городов н о л и  всегда мы 
находили понимание. Нам шли навстречу работники органов государст-
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венного управления и хозяйственных организаций, проявлявшие, как 
правило, по-настоящему цивилизованный подход к нашему деду. Мы бе
седовали с людьми самого разного возраста, от школьников до поч
тенных старцев, и - за редкими исключениями - встречали заинтере
сованное отношение. Нам повезло на встречи и общение с многими и 
многими людьми удивительной душевной щедрости и богатства и мы мо
жем благодарить судьбу за это.

Земной поклон вам, российские люди, датчане, земной поклон и 
вечная благодарность за то,, что оберегли наследив предков, не раз
базарили его в годы духовного безвременья, уберегли до наших дней. 
Отныне будет оно служить снова общему делу духовного просвещения 
и спасения. Да не угаснет эта свеча?..

+ + +
Завершая данное предуведомление, нужно сказать несколько слов 

о том, как рождалась эта книга. Опыт совместной полевой работы по
будил ее участников продолжить работу в сфере камеральной. Книга 
открывается двумя очерками-отчетами о экспедиционной деятельности 
Библиотеки АН СССР и . .-альекого университета. Очеркам последуют 
краткие описания-перечни находок, сделанных экспедициями в сезонах 
1984-1988 гг. Определения и описания находок выполнены авторами 
отчетов о работе. Завершается книга произведением не вполне при
вычного жанра. Южная Вятка - один из регионов с богатой и развитой 
народно-поэтической традицией. Среди находок экспедиций нередкими 
являются тексты таких произведений, целые сборники стихов. Учиты
вая это обстоятельство, при определении состава книги было призна
но полезным представить эту традицию в форме инципитария, т.е. ука
зателя начальных строк стихотворных текстов из рукописей Вятского 
собрания БАН и Кировского собрания УрГУ. Эта задача с успехом вы
полнена Л.А.Петровой и М.Г.Казанцевой.

Представляя эту небольшую книжку читателям, редакторы надеются, 
что она окажется полезной как специалистам, так и каждому человеку, 
любящему и ценящему отечественную культуру.

1988 год вошел в иоторию отечественной культуры трагическим со
бытием - пожаром в Библиотеке Академии наук. На протяжении многих 
месяцев все силы сотрудников направлялись на ликвидацию последст
вий этого бедствия. Не последнее место в этой эпопее принадлежит и 
спепиалиотам-археографам, находившимся на-самых горячих участках. 
Отрадно отметить, что эта беда, справедливо названная Чернобылем 
в культуре, ни на минуту не поставила под сомнение возможность ор
ганизации экспедиционных работ.



МоГ.Ка8ащ®з&„ А.Г.Моош

\1ШЖ
ы т ы з т л ш

Полевые разыскания в Кировской области были начаты Уральской 
объединенной археографической экспедицией в 1978 г.3* В 1984-1988 
гг* поездки на Вятку осуществлялись ежегодно«, причем работа экспе- 
дащзоннш: отрядов из 4-6 человек перемежалась краткими поездками 
отдельных групп археографов жз двух человек«

Именно такая группар работавшая в 1984 г. на территории Уржум
ского района, приобрела 7 рукописей ПХ-ХХ вв. ж 5 старопечатных 
книг ХУП-ХХ ав. Из рукописей особый интерес представляют два сбор
ника: полемический, составленный на Вятке в начале XX в., и духов
ных стихов с хшсцовнш записями 1880-х гг, Из печатных книг наибо
лее примечательна оказалась Псалтирь следованная (московское изда
ние 1627 г.) о крестьянской владельческой записью.

В 1985 г. полевая работа в южных районах Кировской области не 
проводилась. Группа из двух человек выезжала в Киров, где удалось 
познакомиться с дочерью известного в начале столетия старообрядче
ского авторитета, участника Всероссийского старообрядческого собо
ра 1916 г. 1.К.Бакунина. Е.Л.Бакунина передала археографам принад
лежавший ее отцу рукописный Канонник и фотографию членов старооб
рядческого собора 1916 г.

В 1986 г. экспедиционный отряд в составе четырех человек рабо
тал в Вятско-Полянском и Уржумском районах. Количественно находки 
этого года не многочисленны, но по содержанию исключительно инте
ресны р в особенности полученные в населенных пунктах Уржумского 
района, ибо они отражают широкий пласт книжной культуры, свойствен-
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ный во второй половине Х1Х~яачалв XX в. в равной степени ж жите
лям небольших уездных городов, и крестьянам крупных сел, 0 троте 
былого распространения таких текстов в местной рукописной тради
ции сейчас можно лишь догадываться, поскольку в наши г л они пере
стали активно читаться и переписываться и старые списки лишь .слу
чайно избежали уничтожения "за ненадобностью".

Именно таким является небольшой сборник, полученный в Ру. ском 
Турекв - крупном торговом селе. Мирное сосуществование под однш 
переплетом молитв и заговоров было весьма характерно для синкрети
ческой крестьянской культуры, ибо и те, и другие с одинаковым ус
пехом применялись в повседневной жизни, причем, как правило, без 
какого бы то ни было разграничения. Археографам хорошо известно, 
как редко в наши дни в живой традиции встречаются сколки столь со
кровенного пласта народной средневековой культуры.^ Ценность этой 
находки существенно возрастает и еще от одного, случайного, в об
щем, обстоятельства: переплет рукописи подклеен крестьянским поду- 
торавеновой давности паспортом, выписанным в волостном правлении, 
располагавшемся в нескольких верстах от Русского Турека.

Не менее интересен & другой обош^к, также обнаруженный в Рус- 
оком Туреке и лишь каким-то чудом не пущенный накануне владельца
ми на растопку печи. Достаточно нецривлекательная внешне {без пе
реплета, без начала и конца, весьма небрежного грязного письма)* 
рукопись сохранила текст неизвестного по другим спискам старообряд
ческого сочинения, озаглавленного неизвестным автором "Русская аст
рономия". Эсхатологическое по настроена, это сочинение представля
ет собой яркий памфлет против господствовавшей православной церк
ви. Непосредственным толчком к ию созданию явилось наблюдение в 
1858 г. кометы Донати. Содержащееся в рукописи довольно реалистиче
ское описание кометы важно как свидетельство очевидца уже потому, 
что период обращения данной кометы вокруг Солшд! составляет около 
±950 лет. Но особый интерес представляет дани, и! автором сочинения 
принципиально новая трактовка петербургского пш.ят/шка Петру I - 
знаменитого Медного всадника Фальконе, воспринятого старообрядчес
ким публицистом как символ принятия российским императором "зверс
кой" власти Антихриста на земле. Само описание памятника, образное 
и динамичное ("Взяв адской искры Екатерина Великая виздвигяула (!) 
Петру памятник, о принятии царства зверя, д ныне видети конь з бра
здою Петра под ногама змии, приступ Петров верзен в челюсть ада"'^' 
не только свидетельствует о том, что автор "Русской астрономии" ви-?



дш  своими глаэаш падатшк, но н не исключает его знакомства с 
"Медным Всадником*0 АоСоПуатша.® .Махно предположить, что сочинение 
это создано в конце 1850—ж гг. в среде петербургских (или тесно с 
ш  связанных местных зятскиж, в частности и русокотурекскшс) | 
ст&рообртоцев-федо^ зевцев.

Щв одна рукопись» полученная в окрестностях о.Шурма, содержит 
апокрифические тексты. По словам передавшего рукопись С.А.Семигла- 
зова, она осталась после его матери, которая никогда не принадлежа- 
. а к ст&ровери®, Об этом же сввдетельствует и текст памятников (в 
частности, написание "во веки веков” и др.). Данное обстоятельст
во лишний раз подтверждает известную археографам истину о близости 
круга традиционного чтения демократических слоев старообрядчества 
к официального православия.

Экспедиции 1987 ж IS88 гг. отличались от прежних поездок как 
более масштабными работами, так и иной организацией. Как уже отме
чено вше., исследования книжной традиции в эти годы осуществлялись 
совместно с ксллегаш из Отдела рукописной и редкой книги Библиоте
ка Академии наук СССР» Скоординированные предварительно маршруты 
и практика работы интегрирова’~ными группами позволили существенно 
расширить территорию поисков, что, естественно, отразилось и на ко
личественных показателях.^

Как и следовало ожвдать, наибольший удельный вес среди находок 
двух последних лет принадлежит традиционным памятникам, тесно свя
занным^; литургической практикой. СЬода можно отнести как отдельные 
тексты (обычно описки канонов или служб на определенный день или 
на определенную требу), так и сборники литургических текстов. Осо
бое место среди памятников этого рода занимают певческие книги. Юж
ная-Вятка до последних десятилетий оставалась регионом, где сравни
тельно хорошо сохранялись традиции древнерусского люкового пения.

Из всей совокупности певческих книг заметно выделяются два Оби
хода (6Хр и 77р). Это полные Обихода, включающие постный, цветной 
и собственно 'обиходный разделы, с развитой системой жанров и осмо- 
гласного крута, песнопений. В них широко представлены осмогласники 
традиционных песнопений ("Господи воззвах...", "Бог господь...", 
"Свят господь...", "Бог наш...", "Святыя славы..."), распетые как 
целиком в гласе, так и по строкам, а также четверогласники ("Достой
но есть..."). Жанровый состав характеризуется рядом подборок (про- 
химны, кафизмы, светильны, псалмы, припевы на господские и богоро
дичные праздники, тропари воскресные). Помимо обиходных жанров сю-
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да вклшчазтоя жанров не подборки ва 8 гласов ив Ок$еш& (богородде* - 
нк? степенны язп?ифоккг бдажезам, т в тж  ж т.тжфот яоожртт®, "по- 
добны приемке”).. Ряд обзшщвшс служб цредогавлж развернутой ш в -  
ческой композицией.. Особый интерес в зтом отношении нгпк ;т ^ л ж ^  
рукопись Sip, куда вкдюченн жвсзошсо последований еаупоюйкнЕ: 
"последование вещаемое о умерашж на патаэд&гу. "лжт&ч 
"на погребение”, "на яодреб^ете мдадещ&*% *вгда бывает нам? ? по 
умерших не. трашзз сие отек”«

Широко представлена в Обшжодал мкогораспевноо^ь, Особенно бо
гат роспввамж описок 77р« "Большое росп&всш" распета гоошдозжя Ве
ликой субботы. "Демество" встречается в стсошозой нотации ж со оэ»~ 
графической пометой "3" в зедостойвивал ж о&етяьнах, & гаже ж  Ве
ликий пост ("Еа pease вавкдокстей. « ,"}, "Большое дешотвс" в з г о ж -  
не "Всякое дшсаяие.,,". Из редких роспявов следует назвать * & ш о т -  
вом псковский перевод05 ("Светноя светися Новый Иерусалиме,.."}.. В 
"путевом" роспеве Со ремаркой "путь") даны зедоотойник *0 тебе ра
дуется,..", велкчаняя на господские к богородячшв праэдвяп, ^Вся
кое дыхание. э ,иг "Светкся светкся Новый Иерусалиме,.,",

Наибольший интерес представляют песнопения в адеот*ш: "перево
дах" t среди которое ”а?снаст-фскЕй перевод", "ткзвкнекШ перевод”, 
"подкирюшвекий розводанй перевод*0 & упошшутнй "досовский пере
вод", Они указывают на северное проиожоадание если не самой рукопи
си, то одного из е® протографов«,

Об этом же свидетельствует включение в подборку праздничных ве
личаний, охватывающих значительный круу праздников русских святых, 
величания Иоанну ж Логгину Яренгским в ряду московских, новгородс
ких и соловецких святых. Следует сказать, что Яренгские чудотворцы 
были весьма мало известны за пределами Поморья* Возможно, что наши 
рукописи создавались на Вятке, в одном из скрипториев, имевших са
мые тесные связи с московсглши и северными певческими центрами.

Следует отметить также уни^льность праздничного Ирмология, да
тируемого третьей четвертью XIX в. (62р)„ Рукопись охватывает круг 
распетых канонов праздникам господским, богородичным и нарочитым 
святым (Петру и Павлу, Илье пророку, Иоанну Богослову и т.д.). На 
сегодняшний день известны два памятника такого рода. Один датирует
ся ХШ в. (ГПБ, Соф.385), другой хранится в уральском собрании и от
носится к XIX в. Вновь найденный список подлее двух предыдущих по 
составу и дополнен подборками воскресных канонов на 8 гласов и суб
ботних на павечерницу на 8 гласов. Такого полного подбора празднич-*
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иоро 1фуга нам до сих пор не встречалось.
Еще один сборник ирмосов (76р) интересен своей обиходной функ

цией, где, в частности, собраны ирмосы на разные требы: "О дожде", 
Спасу (исполняется в Чине брачного молитвословия), "ирмосы Богоро
дице скорбящей” (как нам сообщили, ее обычно призывают в печали и 
от оклеветания).

Особую группу среди найденных рукописей составляют сборники ду
ховных стихов. Два сборника, одинаковые по почерку* по свидетельст
ву дарительницы Варвары Калиновны Шихалевой, принадлежали ее отцу.
В одном из сборников в заголовке стиха имеется и писцовая запись 
"Калина Степанов Шихалев", на основании чего можно идентифицировать 
по почерку стихи, писанные им самим. Таких стихов насчитывается до 
десятка. Для нас этот факт важен вдвойне, поскольку имена писцов 
не так уж часто упоминаются на листах вятских рукописей, не сохра
нила их, как правило, и память нынешних владельцев книг.

Все сборники духовных стихов, полученные в Кировский области, 
отличаются подбором сюжетов эсхатологической направленности. В ря
ду ’{ножества стихов "о смерти", "о антихристе", "о страшном суде",
"о кончине смутней" и подобшгх им попадаются и необычные стихи: 
х} частности, стих светского содержания "В поли я гуляю на равнине” 
("Стих рай весны” по самоназванию), стих-старина (с припевом "Вино- 
градие красно зеленое"), стих песенного типа "Здрав буди о прекрас
ный сыне" (с припевом "люди, люди'). Включены сюда же кант "Буря мо
ре роздымает” (озаглавленный "На 8 век") и "О прекрасная весна", 
приписываемый Луке Гребневу.

Особое место занимает лицевой стиховник (93р). Он иллюстрирован 
м иатюрами с последовательным изложением сюжета (в стыховнике они 
названы "картинами"). Кроме "картин" имеются "лица", не относящиеся 
к сюжету, но выражающие общую эсхатологическую направленность сбор
ника, Это изображения на темы Страшного суда и конца света (трубя
щие ангелы и архангелы, когтящий змею коршун, Вавилонская блудница 
и др.). Содержание сборника также неоднородно. Сборник писался пис
цом в несколько приемов. В результате некоторые стихи записаны два
жды в разных диалектных вариантах. При этом в первой части сборника 
писец более уделял внимание стихам письменного происхождения, во 
второй же - устным, "поемым". Несколько стихов второй части сборни
ка йотированы.

Следует заметить, что удельный вес йотированных стихов в вятс
ких собраниях неизмеримо мал, в сравнении с ненотированннми. По-ви-
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димому, это било связало о преобладанием устной традиции. Напевы 
стихов, вероятно, заучивались по памяти и распространялись устным 
же путем, В ходе полевых работ удалось записать напевы ряда стихов 
от вятских исполнительниц В.К.Шихалевой и А.А.Кочкиной. Из реперту
ара стихов, включенных в состав сборников, в настоящее время актив
но бытуют далеко не все. Однако удалось "озвучить” 29 сюжетов, за
фиксированных рукопист й традицией.

О прежнем богатстве и разнообразии рукописной традиции на Вят
ке позволяют судить отдельные находки уральских археографов послед
них лет. Уникальный рукописный сборник, полученный от уржумских фе
досеевцев летом 1988 г. (92р)г свидетельствует о знакомстве мест
ных старообрядцев с изданиями Вольной русской типографии А.И.Герце
на. Сочинение, фрагмент которого в вятском сборнике озаглавлен как 
."Христианекия ответы пустынножителей...", известно в списках ХУШ и 
начала XIX в.7 В 1861 г. оно было подготовлено к печати В.Кельей-о
евым и опубликовано в Лондоне А.И.Герценом. На полях рукописи из 
Уржума дописано (возможно, автором списка): "Выписано сие сборника 
составленнаго Васил/ием/ Кнаксеевым (!). Часть 2. Выпущено из анг- 
лийскаго город/а/ Лондона".^ Сравнение с текстом лондонского изда
ния показывает, что в ряде случаев вятский список полнее. Возможно, 
текст памятника, бытовавший к тому времени в рукописной традиции 
уже около полутора веков, был переписан о. рукописи, а приписка на 
полях сделала владельцем книги, имевшим возможность сравнить его с 
текстом лондонского издания. Для ответа на этот вопрос необходимо 
обратиться к ранним спискам памятника. Так или иначе, сегодня мож
но с уверенностью говорить о том, что вятские старообрядцы пользо
вались герценовскими изданиями. Хорошо'известно, что многие матери
алы А.И.Герцен получал от своих уральских корреспондентов.*^ Но су
ществовала и обратная связь, хотя данные о распространении Вольной 
русской печати на Урале и Вятке пока скудны.

В рукописных сборниках среди многочисленных анонимных и до сих 
пор неопубликованных материалов встречаются произведения известных 
старообрядческих авторов. Отметим рукопись, датируемую первыми де
сятилетиями XIX в, и содержащую произведения Федора Иванова, Андрея 
Денисова, Сергия Гнуоина, а также оригинальное сочинение "О анти
христе", датированное в рукописи 30 октября 1815 г.. (67р). Отметим 
также "Наказание отца Андрея Михайловича" - известного на Вятке и 
в округе проповедника и активного распространителя федосеевщияы, 
упоминаемого в своеобразном печатном родословии вятских Федосеев-
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дев, изданном (и0 как можно пред полагать,, составленном) Л< А« Греб
невым.*® .

В основном материала* получаемые от зтарообрядцез-фвдосвзвдвв г. 
созданы внутри этого согласия, хотя в ряде сборников встречается ж 
инородные тексты ХЖ-ХХ1 зв„ (например* г текст моления за царя - 
ом. рукопись б?р)о Одним ж немного исключений является бегунокиЁ 
сборник, содержащий уставные ж 'полемические материалы ХСХ-началв 
XX столетия (64р)с

Столь же (если не более) конфессионально замкнутой является 
рукописная традиция старсобрядцев-филишювцев, Из поступлений ру
кописей этого круга следует отметить материалы из архива одного из 
старейших и наиболее авторитетных руководителей филипповской общи
ны Уржумского района (васикского толка)9 участника Гражданской вой
ны Д.А.Метелева (1897-1987)е В течение десяти лет Денис Антонович 
Метелев передавал уральским археографам издания .л/1-ХУП вв. Благо
даря ему уральские историки впервые познакомились с родословием фи- 
лшшовского согласия на Вятке, с материалами местных соборов старо- 
обрядцеБ^фшшпповцвЕ Х1Х-ХХ вв«*^

Предметом постоянного внимания и особого интереса уральских ар
хеографов является деятельность старообрядческой типографии ® селе 
Старая Тушка и личность зе создателя и владельца крестьянина старо
обрядца Луки Арефьевича Гребнева (1864-1931)о Много непрочитанных 
страниц есть как в истории самой типографии, так и в предыстории 
ее создания«*4' Поэтому объектом собирания являются не только книги* 
нс и отдельные листочки с печатным ж гектографированным текстом, а 
также воспоминания людей, знавших Д оА 0Гребнева и его сподвижников, 
документальные материалы,. Все это составит со временем необходимую 
источниковую базу исследования творческой ж издательской деятельно
сти вятского типографа« За последние годы удалось найти печатную . 
книгу с автографом ЛоА.Гребнева (109п), а таюзг принадлежавшую ему 
рукопись (62р0 возможно, рукопись и написана Л .А. Гребнев ым) в В дан
ной рукописи* а также в рукописи 67р0 имеется штамп-печать "АЛсЛи- 
помета мА „ А Л в?р (в # 62р}„ что указывает на возможную принадлежно
сть этих книг семье Черезовых* состоявших в близком родстве с Греб
невыми.

Разнообразная творческая деятельность Л.А.Гребнева (а он крот 
типографского художества занимался иконописанием, бронзовым литьем, 
перепиской и украшением рукописей, обучением детей солевому пению, 
сочинением духовных стихов и историко-публицистических текстов), от-
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разившая состояние куг'туры вятского крестьянства на рубеж© веков- 
и в свою очередь давшая ей новый импульс развития5 аде? своих ис
следователей - историков« искусствоведов« филологов, музыковедов< 
Пока ж© уральская коллекция вятских изданий ио'ншшшась новыми на
званиями, а также и новыми экземплярами имевшихся ранее к ш р 0 

В печатных изданиях из числа новых поступлений есть несколько 
ранних записей, Интересна запись на Евангелии с толкованиями Фео~ 
филакта Болгарского о вкладе книги ГоБоНащокшш в Воздвиженский 
монастырь на Арбате в январе 1651 г о (90п) 0 Имени вкладчика нет в 
Приходной книге Печатного двора, в лавке которого продавалось это 
издание с февраля 1650 по август 1651 г с15 По-вддидому, книга попа
ла к ГоБоНащохину через посредников0

В одну из церквей митрополитом Казанским и Овияжским Лавренти
ем был положен Часослов (М. Д 653К В плохо сохранившейся дате в а ж 
ен на конце читается тройка (видимо - 7173 г,) - следовательно, 
вклад можно датировать 1664 Го (П9п)0

' Не менее важны крестьянски© записи на книгах о Некоторые из них 
сделаны в конце Г^И-сервдиг^ Ш  в* (73П, Х20пЬ Большов значение 
имеет ж выявление записей местного происхождения с Ранее уже обраща
лось внимание у х книги, принадлежавши© представителям одного семей
ства на рубеже ХХХ-ХХ вв*: Пролог зишей четверти (Вильно0 1791), 
принадлежавший Ивану Иванову Дсмшшу, ж Мянея Димитрия Ростовского 
также зимней четверти (Киев, 1695), принадлежавшая Никавдру Ивано
ву Домнину о Теперь к н ш  добавился еще один Пролог - летней чет
верти (Вильно, 1798) р с владельческой записью Петра Иванова Домни
на (79пЬ Снова приобретены книги 0 принадлежавши© представителям 
купеческого рода Бушковых (50ре 77р) в

Продолжали поступать и старообрядчески© перепечатки конца ХУШ~ 
начала XIX в, Неизучешость этого этапа отечественного книгопеча
тания делает особо актуальным сбор ж исследование продукции типог
рафий, работавших на окраинах и за пределами России и удовлетворяв
ших потребности российского рынка в старопечатных изданияХо В боль
шинстве случаев даже сохранившиеся выходные данные ча книгах этого 
периода скорее уводят в сторону, дезориентируют исследователя, не
жели помогают определить место и время издания. Всего один пример: 
Псалтирь с выходными данными "Вильно, 1779м напечатана на бумаге с 
белыми датами "1784м и "1788й (85п)^

Известно преклонение старообрядцев перед каноническими текста
ми "дониконовских” книг. Тем не менее здравый смысл читателей по-
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буздал их вносить в тексты поправки, продиктованные самой жизнью. 
Любопытные купюры обнаружены в старообрядческой перепечатке Псалти
ри (Почаев, 1786), выполненной с московского издания 1651 г., - как 
отмечено в выходных сведениях, "с того же переводу ни в чем же от
менно” (121п). Не удовлетворивший читателя из числа приверженцев 
старой веры текст молитвы "за вся хриетаяны" настолько красноречив 
сам по себе, что его необходимо привести полностью (читательские 
коррективы внесены при помощи киноварных квадратных скобок с поме
тами "зри" на полях в местах начала и конца изымаемого таким обра
зом из обращения текста): "Помилуй господи /правовернаго государя 
нашего царя и великаго князя имярек, всея Русии, и его благолюби- 
выю царицу и великую княгиню имярек, и их благоверная чада имярек, 
Спаси господи и помилуй господина нашего святейшаго имярек, патри
арха Московского и всея Русии, И преосвященных митрополитов и архи
епископов и епископов. Архимандритов и игуменов и весь священничес
кий и иноческий чин и вся православный християны имярек, и град 
сей, и вся сущия люди в нем милостию своею. Помилуй/ и мене грешна- 
го раба своего..." (л.313-313 об.); "/Помяни господи души раб сво
их, правоверных и благочестивых царей и православных цариц и благо
верных великих князей и великих княгинь. И святейших патриарх и 
пресвященных митрополитов. И архиепископов и епископов имярек, и 
весь священнический и иноческий чин, и вся сродники наша по пло
ть/" (л.314 об.-315). Видимо, владелец книги справедливо полагал, 
что книга существует для человека, а не наоборот: в каноне за еди
ноумершего той же твердой рукой в текст (киноварью над строкой) 
тоже внесены изменения, превращающие его в канон за единоумершую.

Приверженность старообрядцев филипповского согласия к книгам 
старой, "патриаршей" печати (до "седьмого года патриарха Иосифа"), 
и особая их привязанность к своим книгам, как правило переходящим 
от поколения к поколению, нередко затрудняют приобретение их архе
ографами. Две такие книги, принадлежавшие в свое время Хлыновскому 
Успенскому Трифонову монастырю, заслуживают особого внимания.

До недавнего времени па Вятке не удавалось найти книги из биб
лиотеки Трифонова монастыря, основанного около 1580 г.*^ Известно, 
что уже к 1601 г. в ней было более 140 рукописных и печатных книг, 
зафиксированных в описи.Однако до сих пор в поле зрения исследо
вателей не попадали книги, упомянутые в данной описи. Первая такая 
книга обнаружена уральскими археографами в 1987 г. в с.Щурма (Ур
жумский район). Это Триодь цветная, изданная в Москве в 1591 г. Ан~
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дроником Тимофеевым Невежей**® В книге две записи (немного постра
давшие при обрезке блока, под новый переплет): "Треодъ мтницкая 
пожаловал государь царь и великий князь Борис Федорович всва Руси.
А привез архимарит Трифан с Москвы в (...) году августа в 25 день”; 
”181-го году Хлшова города Сретенской церкви староста Семен Св... 
Таросов продал сию книгу Триодь цветную в Шестаковский уезд к цер
кви страстотерпца Христова Георгия ... что в Залесье. А взял за 
сию книгу я Семен тое Георгиевские церкви ... старосты у Аддрея Се
менова ... них три рубля о полтиною и ..." (далее обрезано).

Вторая запись в Триоди цветной 1591 г. указывает, что книга по
кинула Успенский Трифонов монастырь до 1672 г., после чего какое- 
то время, принадлежала хлыновской Сретенской церкви. Это спасло ев 
от гибели в пожаре 1700 г., уничтожившем почти полностью книжные 
богатства Трифонова монастыря.

В описи книг Успенского монастыря, составленной после пожара 
в 1702 г., указываются 86 "новоприобретвнных" печатных книг,^ В 
их числе названы Четьи минеи Димитрия Ростовского, В Уржумском рай
оне в одном частном собрании удалось обнаружить Минею четью первой 
четверти (Киев, 1689) со следующей записью, сильно пострадавшей и 
плохо читаемой: "...в 22 день куплена /сия/ книга глаголемая Четья 
минея в царьствухнцем великом граде Москве на прикладные деиги мос
ковского ж отставного салъта (солдата ?) Бутыри... (?) слободы а 
родом вятчанина Анъдрея Яковлева сына Титова. А куплена на Вятку 
в дом Успению пре... Богородице и чудотворцу в Трифонов монастырь 
... а дано за ея ... прикладу книги три рубли дватцать три алтыны 
две денги. А что а... всего вышеписанного денежного приклада и то 
писано ... в прикладной книге писано”. Упоминание книги в описи 
1702 г. позволяет датировать ее приобретение в Москве 1700-02 гг.

Невозможность приобрести книгу сразу приводит иногда к невоз
вратимым потерям. После смерти известного вятского старообрядца- 
федосеевца А.Н.Никулина из поля зрения уральских археографов исчез 
рукописный сборник, в составе которого были произведения Ивана Пе- 
ресветова, летописная повесть о Мамаевом побоище и другие памятни
ки письменности.

Свести такие потери к минимуму помогает ежегодная "проверка” 
книг по месту их "прописки”. Другая важная профилактическая мера ~ 
брать книги на время, "почитать", разумеется, о обязательным возв
ратом в оговоренный срок. Многие книги, годами наблюдаемые археогу 
рафами в поле, со временем пополняют государственные ообрания.
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Следует, в заключение, сказать ш о "неэкепедициончщ:" пополне
ниях Кировского собрания УрГУ. В 1988 Гс жительницей Свердловска 
АсВоТеуш были переданы три рукописные книги, принадлежавшие ее де
ду 0 проживавшему в г.Лалыже Вологодской губернии (кше Кировской 
области). Наибольший интерес представляет сборник с текстом Устюж
ского летописца и другими историческими материалами, а также сти
хами. Некоторые стихи црииадлежат Ф 0Глинке ж Д,Синцову. 0 Петре Ма
твеевиче Синцове С0Ко 1820-ок. 1860) благодаря разысканиям кировско
го писателя ж краеведа Е.Д.Петряева-известно, что он родился в г, 
Орлове (сейчас г.Халтурин Кировской области)г был сыном купца. Сти
хи его публиковались в местной периодической печати, выходили и 
сборники его сочинений (М.,1852; СЦб.Д858).^

Состав сборника ъ первой части (исторической) очень напоминает 
состав другого сборника, датируемого 1849 г. и хранящегося ныне в 
Велико-Устюжском зфаеведческом музееИнтересно, что устюжская 
рукопись, составленная примерно полвека спустя после того, как был 
переписан текст Устюжского летописца в уральском сборнике, открыва
ется очерком заштатного города Жальска. Возможно, оба списка лето
писи (события з них доведены до 1786 г.) восходя к оджщу протог
рафу и связаны своим щюнсхозденнем с Лальском - своеобразным куль
турным центром второй половник ХУШ-н&чала Н Х  э.

Вторая рукопись представляет собой сборник стихов А.Попова. 
Стихи переписаны в тетрадь самим автором, о котором пока ничего не 
известно. Некоторые из них датированы (1875-1887 гг.). Все стихи 
сопровождаются рисунками пером.

Третья рукопись лальског© происхождения - сборник духовных сти
хов ХОД Во - также "коренная", неслучайная в этой небольшой коллек
ции, Об этом свидетельствуют владельческие записи, сделанные в Ла~ 
льске в первой половине XIX з. С а ш  рукопись, по-видимому, создана 
была не в Лальске « эо всяком случае, в ней есть запись, сделанная 
в 1796 г. в г.Яренскво

П р и м е ч а н и я

1 0 работе уральских археографов на Вятке в 1978-1983 гг. и на
ходках этих лет см. 2 Мосин А.Г. Новые источники по истории культу
ры и общественной мысли вятского крестьянства ХУШ-Х1Х вв. // Новые 
источники по истории классовой борьбы трудящихся Урала. Свердловск, 
1985. С.82-96.
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См. с Островская ЛоВ» Некоторые замечания о характере кресть
янской религиозности Сна а^атершлах пореформенной Сибири) // Кре
стьянство Сибири ХУШ - начала XX Во (Классовая борьба5 обществен
ное созкаше и культура)• Новосибирск,, 1975. О Л  81; Она же, Хрис
тианство в незнании -рузских крестьян пореформенной Сибири (народ-' 
нкй вариант православия) // Общественный быт ш культура русского 
населения Сибиок {ХУШ - начале XX вЛ« Новосибирск,, 1983. 0,141-142.

Ч! Покровский Н.Н. Зутешеездай© з® рэджш квитаж ,  йзд„2-©: дое<
,1988. С,
4 Ур1У„
Б Отметим

155,
Кировское

'Ü.
58p/I83It , 

'О первые три стиха четверо
29,
5типшя nG мещдкй власте

лин судьбы Зо.*ю впервые опубликованы ПоВ.Акавн:;овым в 7-1̂  тома соб
рания сочинений Пушкина в 1857 г«, т0®, всего за год де появления
в небе кометы Докати. Широкая эрудиция автора "Русской астрономии" 
и хорошее знание реалий городской (петербургской) жизни совершенно 
очеввднко

8 Уже первый год скоордшшрованныж работ дал существенный яри-
рост находок :ш< Вятского отряда объединенной Уральской экспедиции, 
так ж экспедиции Библиотеки Ж  СССР; »здехие находки этого года со
ставили I5/S от общесоюзного ’"’падевого сбора" - см,; Чернш: В,А, Ар
хеографические экспедиции 1987 г« // Археографический ежегодник 
за 1987 год. М.Д988. С.321в

^ См„ г Дружинин Bol« Писания русских старообрядцев; Перечень 
списков, составленный по печатным описаниям рукописных собраний. 
СПб.Д912о 0.230; Гурьянова И.О. Крестьянский антимонархический 
протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода по
зднего феодализма. Новосибирск,, 1988, С Л 5 3 е

8 Собрание от святого писания о антихристе и о последнем време
ни // Сборник правительственных сведений о раскольниках / Сост. 
В.КельсиеВо Лондон0 1861 „ вып02. С.245-267.

9 УрГУр Кировское собрание, 92р/4213, л.5 об«
См„; Пудваль А. Поиск. Свердловск, 1974. 0.272-278.

^  Помещенная в сборнике "Выписка Московского кладбища настоя
теля, которой сослан в Соловецкой остров", автор которой рассужда
ет о возможности править церковную службу "простолюдинам", как мы 
считаемо принадлежит перу С.С.Гнусша, заточенного в 1823 г. в Со
ловецкий монастырь "за оскорбление государя" (см.: Предания о мос
ковских безпоповщинцах; (Записка, составленная в 1844 г.) ; Федосе
евцы. История Преображенского кладбища // Сборник правительствен-
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иых сведений о раскольниках / Сост. Е.Кельсиев. Лондон, 1860» Выл,
I. С.51.

^  "...Андрей Михайлович (Московский), который был первым от
цам на Ситме (Красной Горке), Вятской страны, щ е  и был до конца 
своей земной жизни" (0 степени отеческой. Тушка, 1910. Л.14 об,). 
Ранее уральские археографы привозили с Вятки "наказание" предшеот • 
венника Андрея Михайловича - Трофима Ивановича Кинешвмского (ом.: 
Мосин А.Г. Новые источники... С.86).то

См.: Мосин А.Г. Исторические сочинения старообрядцев Вятс
кого края во второй половине Х1Х~начаяе XX в. // Общественно-поли
тическая мысль дороволюциог ;,ого Урала. Свердловой, 1983. С.104-112

^  По сведениям Е.Д.Петряева, .. "Гребнет до 1908 г. (официально
го открытия Тушкииской типографии - Авт.) около 10 лет тайно изда
вал книги с отметкой: "напечатася в типографии Почаевской", иногда 
па местной бумаге с филигранями начала XIX в." (Петряев ЕД. Изда
ния Ивана Федорова на Вятской земле // Федоровские чтения. 1983.
М. ,1987. С.213). Чтобы подтвердить эти догадки, необходимо тщате
льное исследование на большом фактическом материале.

См.: Читатели изданий Московской типографии в середине ХУЛ 
века / Публ. документов и исследование С.П.Лупповя. Л.,1983, О М 09
-ИЗ.

УрГУ, Кировское собрание, 31п/2291 и ЗОп/2290. Краткое оои-
;.95,сание см.: Мосин А.Г,Новые источника.,

Т7 Несколько книг ХУЛ в., в основном рукописи, из библиотеки 
Трифонова монастыря были получены археографической экспедицией Мо
сковского государственного университета на территории Пермской об
ласти и Удмуртской АССР. См.: Поздеева И.В. Верещагинское террито
риальное книжное собрание и проблемы истории духовной культуры руо 
ского населения верховьев Камы // Русские письменные и устные тра
диции и духовная культура. М.,1982. С.55.

18 См.: Вятский Успенской монастырь при преподобном Трифоне 
(по подлинному документу 1601 г.). Вятка, 1902. СЛ0-П. 0 печат
ных книгах в описи 1601 г. см.: Мосин А.Г. Кирилловские издания 
литовских, украинских и белорусских типографий Ш  в. в Вятской 
земле // Федоровские чтения. 1982. М.,1987. С.88-89.

В описи 1601 г. среди печатных книг названы две Триоди в 
десть - это могли быть именно невежинские издания 1589 и 1591 гг. 

2° ЦГАДА, ф.237, оп.1, ч.1. д.55, л.276 «1.-281 о<1.
21 Петряев Е. Живая память. М.,1984. С.45-47. Он же. Вятские
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книголюйн'. Киров, 1986. С «, 30-31«, На 0.31 помещен портрет П,Синцова 
^  См,: Памятники письменности в музеях Вологодской области. 

Каталог-путеводитель. Часть I: Рукописные книги, Вологда, 1982. С. 
41.



А в А. Амосов, Н.ЮоБубнов, Л .А .Петрова

ПОЛЕВЫЕ П О Ж Ж  НА ВЯТКЕ 
АРХЕОГРАФОВ ВАН СССР В 1986-1988 ГОДАХ

В истории полевых разысканий на территории Кировской области, 
ос^ествхчешх археографами Отдела рукописной ж редкой книги Биб
лиотеки Академии наук СССР, выделяются три этапа о Начало работ, 
своего рода археографическое открытие Вятки, связывается с экспе
дициями АоИ.Копанеза, Н.ЖЬБубяова и Й.Ф.Мартынова, имевших место 
б 1968-1970 г г П о с л е  некоторого перерыва в активной поисковой 
работе исследования бит возобновлены в 1977-1978 гг. экспедиция
ми А«А.Амосова, Н.Ю.Бубяова и 1, А „Петровой о ̂  Следует сказать, что 
как во время первого перерыва, так и на протяжении следующего ин
тервала в полевой работе, сотрудниками Отдела сохранялись контак
ты с владельцами рукописных ж редких книг, в (фонды Отдела продол
жали поступать памятники рукописной книжности, присылавшиеся, или 
привозившиеся лично, владельцами и их наследниками, решившими пе
редать книги для вечного хранения в фондах статэейшего научного уч
реждения России..

После завершения очередного этапа полевых работ на территории 
Вологодской области {проводившихся на протяжении 1982-1985 гг.)е 
основное внимание археографов Библиотеки АН СССР было вновь пере
несено в традиционный Вятский регион.

Экспедиция 1986 г, имела характер контрольного посещения ранее 
обследованных районов (работа в которых была начата еще в 1968 г.) 
и предполагала главным образом проверку прежних сведений. Несмот
ря на краткий срок полевой работы участникам экспедиции удалось 
получить не только ценную информацию, но и пополнить фонды Библио-
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теки 22 рукописными и 6 старопечатными книгами, созданными з Ш -  
-XX вв.

Одной из интереснейших находок этого года безусловно является 
знаменитая Остройская Библия, напечатанная Иваном Федоровым в Х531 
г. и входившая в состав библиотеки известного вятского типографа 
и просветителя Луки Арефьевича Гребнева, Экземпляр довольно хоро
шей сохранности, утрачены лишь начальные и конечны® листы блока.

Из других печатных изданий внимания заслуживает хорошо сохра
нившаяся Триодь цветная московской печати 1620 г,

Из рукописных книг, полученных э ходе экспедиции,'выделяется 
конволют И Х  в. (Вятск.206), в составе которого сохранились памят
ники местной традиции (Китие Трифона Вятского), слова и поучения 
на праздники, имевшие хождение в любом регионе страны. Зерцало Бо
гословия (компиляция сравнительно позднего происхождения из шести 
глав). К этим памятникам в конволюте присоединены полемические со
чинения федосеевского согласия, а также послания и. частные письма 
руководителей Старотушкинской 'общины по вероисповедным и частнш 
вопросам, составляющие в совокупности своего рода литературно-пуб
лицистический архив общины.

Вятские старообрядцы до последнего времени сохраняли развитую 
певческую традицию. Поэтому не удивляет большой удельный вес сре
ди находок певческих рукописей. Памятники - в основном - нового 
периода ( П Х  и XX вв.) и вполне традиционного содержания. Однако 
"стереотипность* содержания Ирмологиев (Вятск„207„ 203, 210) впол
не искупается несходным оформлением рукописей, представляющим раз
ные ответвления лестной художественной школы. Тс ае можно сказать 
и о иных певческих рукописях, добавив к этому, что в них содержат
ся и примечательные варианты роспевов (см., например. Вяток,213) 
обиходных песнопений.

Еще одной отличительной стороной письменной культуры вятских 
старообрядцев была большая любовь ж духовным стихам. Среда находок 
1986 два сборника текстов этого рода, отражающих обычный репер
туар приверженцев федосеевского согласия.

Заслуживает упоминания и литературный сборник, созданный в на
чале XX в. известным вятским книгописцем С.А.Сумцовым (его перу 
принадлежат еще несколько рукописей, в т.ч. котированных, пополнив
ших фонды БАН СССР в этом году) и включающий слова на Рождество - 
Богородицы и на обретение Честного Креста, Сказание о новых чуде
сах святого Николая, слова Подана Златоуста на Рождество Христово .
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и Иоанна Дамаскина на Благовещение и др. тексты, в частности от
носящиеся. к циклу сказаний о Распятии ,

Практически все рукописные книги я фрагменты созданы местными 
переписчиками, однако лишь дая отдел*.их* книг можно точно указать 
имя переписчика (уже названного ваше С.А.Сумдова)• Для части книг 
можно относительно точно указать место происхождения - село Подо
синово, где на протяжений многих десятилетий функционировала ак
тивная община« Сейчас б этом селе уже пот ш  одного последователя 
староверия, моленная - за отсутствием содержателей - была закрыта 
в 1984 г. Основная часть общинной библиотеки, сохранявшаяся при 
моленной, была передана в фонды Малмыжского краеведческого музея, 
а отдельные книга разошлись по случайным владельцам. Их удалось 
выявить к после кропотливой работы собрать дая Библиотеки АН СССР.

В настоящее время в районах Южной Вятки осталась лишь одна 
действующая община федосеевского согласия, обладающая отделышм 
культовым помещением. Это община в с.Старая Тушка, известная в ис
тории культуры Вятского края прежде всего тем, что здесь несколь
ко десятилетий в начале XX в. действовала типография, созданная 
уже упомянутым выше Лукой Арефъевичем Гребневым. Старотушкйнской *1 
общине в последние годы пришлось испытать несколько бедствий, свя
занных с хищениями памятников станковой живописи. По счастью биб
лиотека общины при этом сильно не пострадала. Участниками экспеди
ции были осмотрены все книги и составлена краткая охранная опись 
на них, переданная в Малмыжский краеведческий музей и в отдел куль
туры Малмнжокого райисполкома. Собрание рукописных и печатных книг 
Старотушкинокой^ общины имеет большую научную и культурную ценно
сть и следовало бы усилить меры по их охране от разного рода зло
умышленников, в немалом числе бродящих сейчас по многим районам, 
сохраняющим еще остатки традиционных культурных сфер.

В ходе контактов участниками экспедиции была получена многооб
разная и ценная информация для будущих работ. Особенно в этом от
ношении следует отметить итоги общения с директором Малмыжского 
краеведческого музея В.Н.Ллпатниковым, библиофилом, собравшим мно
го интересных данных по истории типографии Л.А.Гребнева, среди ко
торых уникальный альбом книжной орнаментики, составленный самим 
типографом. Этот альбом было бы весьма полезно издать, ибо оттис
ки образцов орнаментики, использовавшейся в Старой Тушке, могут 
помочь в атрибуции многих анонимных старообрядческих изданий конца 
Х1Х-начала XX столетия.3

28



Экспедицией Т987 г* было продолжено систематическое обследова
ние районов Южной Вятки. Как обычно для полевой практики Библиоте
га АН ССОР, экспедиция была малочисленной (всего лишь два сотрудни
ка Отдела рукописной и редкой книги), но достаточно эффективной.
За 20 дней были проведены работы в пяти районах области, в резуль
тате чего фонды БАН пополнились 50 рукописными и II печатными кни
гами. Следует сказать, что этому способствовала новая форма орга
низации работ: впервые полевые поиски двух научных центров - БАН и 
УрГУ были не просто скоординированными, но осуществлялись и в тео- 
ной кооперации, вплоть ло формирования совместных поисковых Г1)упп 
на конкретные маршруты»

Едва ли не самой интересной находкой сезона 1987 г. является 
конволют ХУЛ и ХУШ ввв, в составе которого тексты духовных стихов 
перемежаются выписками из Пчелы, Устава церковного, отдельными по
учениями и словами (в т.ч. словом о хмельном питии, заимствованным 
из Стоглава), Репертуар духовных стихов здесь не представляет че
го-либо особенного, однако весьма примечательно присутствие среди 
стихов "Молитвы Иоасафа царевича в пустыню входяща” (нач.: "Боже, 
отче всемогущий*, -ЛК Традиционно считается,- что это стихотворение 
было написано Симеон«,ч П о л о ш а  длъио для готовящегося к иэда- 
нию прозаического текста Повести о Варлааме и Иоаоафе (М.,1680). 
Меаду тем тетради нашего списка по бумаге датируются более ранним 
временем - не поэднее начала 1670-х гг. Это обстоятельство вынужда
ет к обстоятельной проверке прежних представлений об авторстве дан
ного текста.®

Помимо отмеченного сборника духовные с^ихи находятся также в со
ставе еще пяти рукописей, полученных от разных люд в разных районах. 
Самые поздние сборники такого рода относятся уже к 1970-80-м гг. 
Примечательны две тетради (Вятск.231 и 232), переписанные наставни
ком И.Е.Шихалевым в 1975 и 1976 гг. Из рассказов самого И.Е.Шихале- 
ва (а этого колоритного старца знали самые различные круги общест
ва) известно, что он особенно любил распевать духовные стихи во вре
мя своих многочисленных поездок по разным градам и весям страны.
При этом - по его собственным словам - он преследовал две цели: ду
шевную пользу как свою, так и окружающих,с одной стороны, и защиту 
от линейных ревизоров (по убеждению он старался не пользоваться би
ле тали в поездах местного сообщения) - о другой. Вероятно, что эти 
тетради служили И.Е.Шихалеву овоего рода песенниками. В юс составе 
тщательно переписаны стихи о протопопе Аввакуме, об отшельнике Ап-
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тоник и райской втачке, -с матери и дочери ("Умоляла мать родная 
свое милое дитя™«”),, о узнике-затворнике ("Поздно, поздно вечера
ми, „."), Плач Иосифа Прекрасного ("Кому повем печаль мою«,."), а 
также широко распространенные тексты эсхатологической направленно
сти ("Вечер с другом я сидел,,.", "Со страхом мы братне,..", "0, 
неумолимая с м е р т ь » ж  др„)„

Среда четьих рукодасей безусловно первое место принадлежит об
ширному (451 л») конволюту третьей четверти ХУШ в., содержащему 
несколько десятков агиографических ж учительных сочинений. Полный 
перечень их занял бы слишком много места, ограничимся поэтому 
здесь яидь перечислением источников этих текстов:® Кириллова книга, 
Пролог, Великое Зерцало, Минея четья, Петершс Печерохнй, Слова по- 
отяичеокие Василия Великого, цихл сказаний о Василии Новом чудог*>о- 
рце, Слова Евоезия Самооатского, Евангелие учительное, Страсти Хри
стовы, Патерик скитский, Катихкзио, Повесть о Варлааме и Иоасафэ, 
Паренесис Ефрема Скрина, Лес®вица, Патерик алфавитный, Соборник ж 
др. Иные четьи сборник® содержат сочинения не только агиографичес
кого или учительного характера,. но и полемические сочинения. Таким 
является,например,сборник писаний Ивана Алексеев.. "Книга о случаях 
последнего времени” (Веток„228К  В другом сборнике (Веток.240) кро
ме Истории об отцах и страдальцах Соловецких Семена Денисова и По
вести о новгородском белом, клобуке помещены выписки из Требника, 
Епитимийника, Кормчей, Цветника нравоучительного и др„ Весьма лю
бопытным памятником, стоящим на стыке старой и новой традиции, яв
ляется "Беседа о старом и новом,„»" (Веток.238), в тексте которой 
проскальзывают реалии новейшего времени.

Естественно, что наиболее представлены среди находок сезона 
книги и фрагменты литургического содержания. В их числе есть как 
довольно обширные сборники, так и отдельные службы или каноны, а 
подчас и более мелкие песнопения служб. Четырнадцать рукописей яв
ляются йотированными, использовавшимися в процессе церковного пе
ния. Особо примечательно наличие большого числа певческих азбук - 
их получено 4 (Веток.247, 253, 261 и 267). По предварительному за
ключение эти азбуки являются отражением нескольких школ, отличаю
щихся характерными особенностями как д методике обучения, так и в 
практике пения. Тремя списками в находках этого года представлен 
Ирмологий певческий (Вяток.223, 226, 260). Два списка - Октоиха 
(Вятск.220 я 243), причем в первом случае Октоих дополнен еще и 
Праздниками. Один - но зато весьма интересный многочисленными е э -
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риакташ росяевов - Обиход (Вятск„244)? Представлены среда находок 
этого сезоне, и котированные' списки отдельных памятников •, Пасхаль
ная служба (Зятс.Че241) ж Ч ш  погребения ©ягск<,242).

Большое количество певческих рукописей в числе находок -экопе- ' 
давди объясняемом тем, что участникам удалось паяучить часть биб
лиотеки одного из наиболее известных вятских знатоков оолезоге пе- 
ния Лариока Ивановича Рублева« В свое время местность вокруг исчез
нувших ныне деревень Леушке ж Сацдадата являлась одним из значи- 
цельнейших старообрядческих центров всей Вятки. Здесь в конце П Х -  
-начале XX в с процветало певческое искусстве 9 широко было’ постав
лено книгописное и переплетное художество« Здесь не только перепи
сывались книги D но и составлялись оригинальные полемические сочине
ния« Среди местных грамотеев наибольшим авторитетом пользовались 
Галактион Сысоевич Сандалов и Иван Иванович Рублев {брат названно
го выше Ларнона Ивановича}« Примечательно, что'здесь на очень не- 
большом фрагменте территории существовали две самостачтельные шко
лы певческого и хнигопкеного искусства, в чем-то .паже конкурировав- 
пше между собой« Леушияская (Рублёвская) ш Оандадятекая обтж  су
ществовали как крупные центры еще в 1960-х гг0 В настоящее зрзмя 
на месте некогда ставленных е-юшнж деревень даокшгудаоь мертвая 
зона: волевая политика, разгона 0?неперспектжвннх.р" деревень- привела, 
к массовому переселению жителей« Б результате сейчас утрачивается 
даже память о некогда активнейшем центре- духовной жизни.

Следует отметить» что подобная конфессиональная структура (на
личие двух0 а то и более» общин едкого согласия* но разных телков) 
в прежнее время составляла отличительную черту аяяскнх федосеевцев. 
Разделения происходили часто« по о а »  незначительным, на первый 
взгляд, поводам» Предлогом'раздела общины могли стать и амбициоз
ные устремления местных зажиточных благодетелейt и опер двух мест
ных грамотеев о тональности зыпевакия той или иной музыкальной фи
гуры, и несходство представлений о близящемся конце, света, z многое 
другое, В случае раздела приверженцы вновь образованных общин осо
бенно ревностно подчеркивали верность тезисам, послужившим поводом 
к разделу« Это способствовало ж появлению интереснейших полемичес
ких сочинений, и формированию особо специфических форм распевов, 
и складыванию своего репертуара духовной поэзии. Даже в настоящее 
время» после многих десятилетий духовного безвременья, следа (но 
именно следа, не более) прежних опоров еще проглядывают в ходе бе
сед с потомками противостоявших некогда групп.
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Одним из интереснейших собеседников стал для участников экспе
диции Нестор Амосович Овечкин, выходец из известного старообрядче
ского семейства*8 В юные года ему посчастливилось довольно близко 
знать знаменитого типографа Луку Арефьевича Гребнева и наблюдать 
книгоиздательские процессы в Гребневеких типография::„ как легальной 
в Старой Тушке, так и подпольной ь Дергачах. Нестор Амосович пе
редал нам несколько рукописей, бытовавших в свое время в ближайшем 
окружении Л.А.Гребнева, среди яил очень красивый Октоих, переписан
ный, вероятно, С.А.Сумцовым.

Из книг кириллической печати, пополнивших фонды Академической 
Библиотеки, выделяются Еван: лие учительное, напечатанное - судя 
по шрифтам - в Рохманове, и несколько изданий Л.А.Гребнева, из ко
торых особенно важен Каталог ("Извещение от христианской типографии 
церковнославянских, богослужебных и поучительных книг Луки Арефье
ва Гребнева") изданий, напечатанных в Старой Тушке до 1915 г.

Продолжено систематическое обследование Южной Вятки было в 198В 
г. Как и годом ранее, половые работы проводились в тесной кооперации 
о коллегами из Уральского университета, С учетом опыта минувшего го
да была расширена практика формирования интегрированных, поисковых 
групп. Это стало возможным благодаря тому, что впервые в экспедиции 
ЕАН СССР работали не 2-3 участника, а 7 человек (помимо сотрудников 
Отдела рукописной и редкой книги удалось привлечь также коллег из 
Вологды и Москвы). Наличие довольно многочисленного коллектива спе
циалистов, имеющих опыт полевой работы и (главное и основное!) ис
пользующих близ!ше методы и формы работы - а вместе с уральскими 
коллегамк нас было в этом году не более не менее как 13 (!), - позво
лили выделить часть сил только для разведки и предварительного обо
ра информации, полезной для определения перспектив на будущее.

За 24 дня работы были обследованы населенные пункты в семи рай
онах области. С учетом того, что большая часть времени была затра
чена на предварительную разведку, не предусматривавшую активной оо- 
бирательской работы, общий итог наших поисков - 23 рукописных и 47 
печатных книг - следует признать удачным.

С наибольшим удовлетворением была встречена находка рукописи 
начала ХУЛ столетия (возможно - рубежа ХУ1-ХУТ1 вв.), содержащей Жи
тие и службу Соловецким чудотворцам Зосиме и Савватию, Находка бы
ла особенно приятной, поскольку прогнозировать ее было невозможно: 
рукописные книги старше ХУЛ века встречаются в экспедиционной прак
тике на Вятке исключительно редко, особенно в последние десятилетия.
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Рукопись сравнительно хорошей сохранности* хотя начальные и конеч
ные листы книжного блока и несут на себе следы воздействия времени,

В отличие от премилого года в 1988 г. очень немного рукописей 
певческих - всего лишь две. Правда,из них одна (Сборник Вятск.292, 
конволют ХУШ и XIX вв.) включает большой и разнообразный реперту
ар как .литургических, так и внеслужебных песнопений. Столь же ма
лочисленны были и памятники старообрядческой духовно! поэзии. Впро
чем единственный большой стиховнкк, полученный наш, отменно хорош 
по подбору текстов, а кроме того, при тексте "Уже прекрасное свети
ло // Простерло блеск свой по земли,.,” ("Утреннее размышление о 
божием величии", М.В.Ломоносова) есть следующая: помета: ’’Стих на
писан М.Ломоносовым”. Старообрядческие стиховнике исключительно 
редко содержат указания на авторство текстов, в особенности прина
длежавших перу светских писателей. Приверженцы староверия не стре
мились афишировать свои склонности к творениям внешних поэтов (хо
тя нередко в устной памяти сведения об авторстве и передаются). 
Духовная лирика М.В.Лг оносова была хорошо известна практически 
всем согласиям староверия. но воспринималась - по- пре имуще с т ву - 
как собственная традиция.

Обращает на себя внимание превосходный список знаменитых По
морских ответов (Вятск.291), выполненный во второй половине ХУШ в. 
в лучших традициях поморского художества. Есть старообрядческие со
чинения в составе небольшого, но интересного сборника (Вяток,275), 
Еще несколько рукописей, старообрядческих по происхождению, содер
жат общеправославные тексты (Вятск.274, 276 и др.), адаптированные 
отчасти к потребностям старообрядческой конфессии.

Среди находок этого сезона есть и рукописи, отражающие неста
рообрядческую традицию. Таков, например, небольшой сборник ХУШ в. 
(Вятск.273), включающий анекдоты и притчи о нравоучениями о различ
ных персонажах мировой истории. По составу и внешним признакам ру
копись вполне укладывается в круг интересов семинаристов, коими, 
вероятно, и составлена. Неожиданным, но очень приятным откровением 
стала находка цельногравированного лубочного издания - Сказки о хо
зяине и работнике. В свое время - сто-сто пятьдесят лет назад - 
такого рода книжная, продукция имела широчайшее распространение, по
падая едва ли не в каждый крестьянский дом. Просвещенные городские 
слои с плохо скрытым презрением смотрели на это..'"мужицкое.чтение”. 
Достаточно вспомнить высокомерные строки Н.А.Некрасова, хотя бы и 
замаскированные мечтаниями о "желанном времечке”, "когда мужик не
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Блюхера, и не Милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара поне
сет". Между тем именно на романе о Милорде Георге, на повести 
о доблестном воине Блюхере воспитывались и обучались отнюдь не то
лько грамоте поколения крестьян, для которых лубочная литература 
была и доступной, и несущей свет знания, и приучающей к размышле
нию. Книжки такие, расходившиеся едва ли не миллионным!^ тиражами, 
ныне составляют величайшую редкость. В полевой практике /падеж- 
ческой библиотеки - это первый случай за последние десятилетия.

Среди многочисленных в этом году находок изданий кирилличес
кой печати нет очень древних: самые ранние восходят лишь к концу 
ХУШ в. По преимуществу же это издания конца ПХ-начала XX в., вы
пущенные различными старообрядческими типографиями. Среди них вы
деляется значительная (до двух десятков) подборка изданий Луки 
Арефьевича Гребнева. Хотя Гребневские издания и ранее были непло
хо представлены в фондах БАБ СССР, находки этого года существенно 
пополняют нашу коллекцию. Теперь вполне реальной представляется 
задача составления полного научного описания книг кириллического 
шрифта, напечатанных в Старой Тушке. Думается, что археографам 
БАН и УрГУ (где коллекция Гребневских изданий также вполне репре
зентативна) следует заняться этим болен обстоятельно.

Среди поступлений этого сезона заслуживает отдельного упомина
ния большая коллекция, представляющая остатки библиотеки одного из 
известнейших грамотеев Вятки Ивана Софонтиевича Вологжанина. Сре
ди книг, полученных нами, как рукописные, так и печатные издания. 
Именно из этой библиотеки происходит уже упомянутый выше роскош
ный список Поморских ответов и большое количество Гребневских ки
риллических книг. В собрание Ивана Софонтиевича стекались книги 
из довольно обширного района, ибо авторитет его среди местных ста
рообрядцев был весьма высоким.

То же следует сказать и о другом известном книжнике - Ефи з Ва
сильевиче Радыгине, часть библиотеки которого, поступившая в БАН 
в 1987-88 гг*, включает весьма важные памятники, по новому раскры
вающие нам историю книжной культуры Вятки не только в последнем 
столетии, но и более ранние периоды. Без преувеличения можно утве
рждать, что собрание книг и рукописей Е.В.Радыгина - одно из важ
нейших приобретений Библиотеки Академии наук СССР за последние го
ды.

В заключение краткого отчета о полевой работе за три года хо
телось бы выразить надежду, что уже не за горами то время, когда
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будет возможном написание и издание обстоятельного и подробного 
рассказа о книгах и книжниках Вятского края. Работа над подобным 
очерком ведется уже достаточно давно, но - извечное стремление к 
совершенству, столь характерное для археографии, - постоянно от
кладывается, ибо верится, что "самые-самые” находки еще впереди...

П р и м е ч а н и я

1 Отчет о работах этого периода см.: Бубнов Н.Ю., Мартынов 
И.Ф. Археографические экспедиции Библиотеки АН СССР 1969 и 1970 
гг. в Кировскую область // Сборник статей и материалов Библиоте
ки АН СССР по книговедению. Л.,1973. Вчп.З. С.465-484.о

Отчет о работах этого периода см.: Амосов А.А., Бубнов Н.Ю., 
Петрова Л.А. Археографические экспедиции Библиотеки Академии наук 
СССР 1977-1978 гг. в Кировскую, Вологодскую и Архангельскую обла
сти // Русские библиотеки и частные книжные собрания ХУ1-Х1Х ве
ков; сб. науч. трудов. Л.,1979. С.106-124.

® В процессе подготовки настоящего сборника нам стало извест
но, что В.Н.Липатников, молодой еще человек, безвременно скончал
ся. Последнее время он переехал в Западную Сибирь, однако не ос
тавлял своих занятий историей Гребневской типографии. Очень груст
но, что рано ушел из жизни способный краевед. Очень жаль, если ра
бота по поиску материалов о Луке Арефьевиче Гребневе на территории 
Кировской области не будет продолжена.

4 Нужно сказать, что решение о кооперации двух научных центров 
пришло не сразу, а после известного периода поиска наиболее опти
мального решения. Подробнее о : ,/тях выработки новой формы см. в 
редакторском предисловии к настоящему сборнику. В результате же 
оказалось, что подобная форма сотрудничества резко - в несколько 
раз - подняла эффективность поисковых работ и археографов Библио
теки Академии наук СССР, и наших коллег из Уральского государст
венного университета. Количественные показатели - едва ли не шес
тая доля всех находок сезона 1987 г., падающая на вятские отряды, - 
говорят сами за себя. (О цифровых показателях см.: Черных В.А. Ар
хеографические экспедиции 1987 г. // Археографический ежегодник 
за 1987 год. М. ,1988.С.320-323). Подобные же итоги были достигну
ты и на второй год скооперированной работы (ср.: Черных В.А. Ар
хеографические экспедиции 1988 г. // Археографический ежегодник 
за 1988 год. М.,1989. С.326-328).
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с
0 данном памятник© смс; Петрова Л.А. Из истории подготовки, 

московского издания Повести о Варлааме и Иоаеафе. Поэтическое об
рамление прозаического текста // Рукописная и печатная книга в 
России. Проблемы создания ш распространения; об, кауч. трудов, I, 
1988с С.66-78. К сожалению, новонайдеякый список, столь важный г 
археографическом и текстологическом отношении, сильно поврежден| 
детальному исследованию его должна, предшествовать кропотливая ра
бота по консервадии ветхой рукописи.

® Несколько подробнее состав данного сборника раскрыт в сле
дующем далее кратком описаний полученных памятников.

*7 С Ларионом Ивановичем Рублевым нам довелось много к исклю
чительно плодотворно общаться в ходе экспедиции 1978 г* Тогда же 
удалось сделать и весьма важные магнитофонные записи многих пес
нопений как в сольном исполнении Л.И.РублеваР так и совместно с 
родственником М* А* Рублевым* Лариоя Иванович был на редкость доб
рожелательным человеком ж справедливо пользовался большой любовь® 
членов общины, где исполнял функции руководителя. Через несколько 
лет он скончался; сказались последствия фронтовых ранений, полу
ченных при защита Отечества,

® Нестор Амосович Овечкин был по родству ш свойству связан с 
многими известными старообрядческими семьями. Его рассказы о со
бытиях первых десятилетий нашего века помогли многое прояснить в 
истории складывания меяконфессионалышх отношений в данной окру
ге, Можно лишь сожалеть, что в малой мере удалось записать его 
воспоминания о Луке Арефьевиче Гребневе - во время подготовки к 
печати данной работы ш  узнали, что Нестор Амосович уже ушел из 
земной жизни.о

Подробней о бытовании философской лирики М.В.Ломоносова см. 
Петрова Л.А» Произведения М.В,Ломоносова в народных рукописных по 
этических антологиях // Ломоносов и книга: сб. науч. трудов Л., 
1986. С .110-123.

^  Даже если считать, что Н.А.Некрасов писал данные строки из 
самых лучших побуждений, искренне желая приобщения широких народ
ных масс к вершинным достижениям русской классической литературы 
и критики, это лишь свидетельствует о полном незнании поэтом ве- 
вовых традиций именно народной культуры.
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ЭКСПЕДИЦИЯ йаОРАТОРИИ АРХЕОГРА-Й1ЧЕСИИХ ЯСОВДОЙАНИЙ

Участники: Л.Батгея, С.Гашавв. Территория: Уржумский район. 
12 дней. Систематическое обследование,

7 рукописных явит, в ТсЧ.: П Х  а. ~ 5» XX в, - 2.
5 печатных книг, в т.ч.: ХУЛ в. - I, ХУШ в. - 2, XIX в. - I, 

XX в. - I.

Краткое о ж г -яуич подученных материалов

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ

I. (52р/1483). Псалтирь. XIX в. (серед.). 4°. 154 л. Полуус
тав.

+ + +
2. (47р/1458). Сборник д у х о-НЫХ стихов. XIX в. (80-е хт.). 8°. 

82 л. Полуустав. Некоторые стихи сопровоядаются крюковой нотацией. 
В конце и начале двух стихов стоят даты: "1803 геиваря 12 да" и 
"1885 года месяца февраля 14 дня". Запись: "Столе они к. Леушной Ню- 
ры" (XX в.).

+ + +
3. (46р/1457). Устав о христианском литии. XIX в. (кон.). 8°. 

67 л. Полуустав.
+ + +

4. (48р/1459). Сборник д уховны х  стихов. XIX в. (кон 1. 8°. 15 
л. Полуустав.

+ + +
5. (5Ср/1461). Сборник певческий. ХТХ в. (кои.). 8°. 55 л. По-
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луустав нескольких почерков. Часть текстов в первой половине руко
писи сопровождается крюковой нотацией. Запись: "Бушков* (Х1Х-ХХ в.)

+ + +
6. (51р/1462). Сборник певческий. XX в. (нач.). 8°. 19 л. По

луустав нескольких почерков. Тексты сопровоадаются крюковой нота
цией.

+ + +
7. (49р/1460). Сборник полемический. XX в. (нач., не ранее 

т909 г.). 8°. 117 л. Полуустав и скоропись. Без начата. Запись: 
"Псаломцик Иван Яласов 1908 год 10 марта" (л.38, первые три слова 
замазаны). Содержит выписки из старопечатных книг, старообрядчес
кой литературы, периодики (в т.ч. "Вятских епархиальных ведомостей'' 
и др.), полемической церковной литературы; в выписках упоминаются 
Вятский единоверческий съезд, издания вятских типографий.

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

1. (73п/2737), Псалтирь следованная. М., Печатный двор, 1627, 
Запись: "Сия т чгга глаголемая Псалтырь деревни Голчихи крестьяни
на Андрея Федорова Минковского содержощя в себе полную пасхалию" 
(ХУШ-ПХ в.).

+  4  +

2. (75п/2739). Цветник свяшениоинока Дорофея. ХУШ в. (кон.). 
Фрагмент (сохранились .. .169-260). Бумага с белыми датами "1787" и 
"1788". С гродненскими изданиями "Цветника" 1787 и 1790 гг. не со- 
впадает.

+ -4 +
3. (74п/2738). Евангелие...о. толкованиями ФеоФилакта Болгарского. 

ХУШ в. (кон.). Бумага с белыми датами "1788" - "1790". Перепечатка 
московского издания 1649 г.

+ *4 4*
4. (77л/2741). Часослов. XIX в. (ок.1817 г . ) .  Бумага с белой 

датой "1815". Пасхалия от 1817 г. В выходе: "Н.ТЛ. въ Т.Н1.В.Е. 
К.В.С.К.У.Д.Д.Ф." Указаны источники последовательных перепечаток:
М.,1652; Суцрасль, 1793 (7301); Почаев, 1790 (7306).

4  +  +

5. (76п/2740). Часовнид. Туниса, тип. Л.А.Гребнева, 1910.
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ЭКСПЕДИЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОГРАФИИ Ш  ИССЛЕДОВАНИЙ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Участники: С.Галишвв, С.Еушухина. Территория: Кировский рай
он. 5 дней. Разведка.

2 рукописных книги, в т.ч.: XIX в. - I, XX в, - I.

Краткое описание полученных материалов 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ

I. (53р/Х728). Канонник. ХХХ-ХХ в. 4°. 79 л. Полуустав. Без 
начала. Запись: "Рукопись Бакунина Лаврентия Карповича (л 1917)".

2. (П0р/4370). Фотография участников Всероссийского старооб
рядческого собора 1916 г. в Москве. Есть участники от Вятки: Лав
рентий Васильевич Лаптев и Лавронтий Карпович Бакунин.

+ + +



В. Я л.. К А -.3.-3:

ЙКПпЩущя М ОРАТОРИИ археографических и с с л ш ю в а н и й 
тяьского г о с ш р ш ш н о г о  унизерситетл

Участники: А.Мооин, .̂ «Ященко, 0.Пузанова, В.Федорова. Терри- 
. рия: Бятско-Полянский н Уржумский районы. 8 дней. Систематичес
кое обследование.

5 рукописных книг: XIX б .
I нечатно'" книга: XIX в.

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ

I/ (54р/1827), Сбооник молитв и заговоров. XIX в. (перв. пол.). 
8°. 52 л. Полуустав. Переплет подклеен билетом на имя крестьянина 
( лснма Ефремова (фамилия не видна - часть документа заклеена), вы
писанным в Киэерском волостном правлении Уржумского уезда Вятской 
губернии в 1844 г. сроком га один месяц.

+ + +
2. (58р/1831). Сборник. Конволют XIX в. (втор, пол.). 4°. 68

л. Полуустав нескольких почерков. Содержит оригинальное старообряд
ческое сочинение "Русская астрономия", а также выписки из книги Си
меона Метафраста и Евангелий.

+ + +
3. (57р/х830). Часовник. XIX в. (поел, треть). 4°. 204 л. Бег

лый полуустав.
+ + +

4. (55р/1828). Канонник. XIX в. (кон.). 8°. 35л. Полуустав. 
Без начала. Запись: "Стефан Федоров Ершов" (XX в.).
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5. (56р/1829). Сборник апокрвЬов. ХЕХ-ХХ в. 8°. 9 я. Скоропись. 
Содержит: "Сон Богородицы в Вифлееме", "О двенадцати пятницах в го
ду” , молитва Михаила архангела (без конца). Создан и хранился в не- 
старообрядческой семье.

СТАРОПЕЧАТНАЯ КНИГА

I. (78п/2868). Славяно-русский словарик. ПХ-ХХ в. Сохранились 
с.3-56 печатного издания (от "Амвон" до "Тяжатель").



В Я Т К А - 8  6:
ЭКСПЕДИЦИЯ ОТДЕЛА РУКОПИСНОЙ И РЕДКОЙ КНИГИ 
БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Участники: Н.Бубнов, Л.Петрова, В,Капуста. Территория: Малмыж- 
ский, Кильмезьский и Вятско-Полянский районы. 14 дней. Системати
ческое обследование.

22 рукописные книги, в т .ч .: ХУШ в. - 2, XIX в. -  16, XX в. - 4. 
6 печатных книг, в т.ч .: ХУ1 в. -  I, ХУП в. -  2, ХУШ в. - 2,

XX в. - I.

Краткое описание подученных материалов

рукописные книга

1. (Вяток.216). Лечебник, фрагмент. ХУШ в. 2°. 9 л. Полуустав. 
Киноварь в заголовках. Без переплета.

+  <- +  -

2. (Вятск.215). Минея служебная на сентябрь, фрагмент. ХУШ-Х1Х 
в. 2°. 10 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Заставка в крг;ках. 
Без переплета. Содержит часть службы на I сентября.

+ + +
3. (Вятск.202). Сборник д уховны х  стихов и молитв. XIX в. (перв, 

четв.). 8°. 72 л. Полуустав разных почерков. Киноварь в заголовках, 
Без переплета, начало и конец утрачены.

+ + +
4. (Вятск.208). Ирио ло ги й  йотированный. XIX в. (перв. четв.). 

4°. 169 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и шло. алах. Заставка- 
рамка поморского стиля в красках. Переплет -  доски в коже с тисне
нием.

42



5. (Вятск.201). Сборник духовных отитов. ПХ в. (60-80-е гг .) . 
8°. 21 л. Полуустав. Фиолетовые чернила в заголовках и инициалах. 
Без переплета.

+ + +
6. (Вятск.207). Помологий йотированный. XIX в. (80-е гг .) . 4°. 

223 л. Полуустав. Киноварные заголовки и инициалы с орнаментальны
ми невыраженными мотивами. Переплет -  доски в коже с тиснением.

+ + +
7. (Вятск.210). Помологий вотированный, фрагмент. XIX в. (втор, 

пол.). 4°. 9 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Без 
переплета.

+ + +
8. (Вятск.204). Устав Пасхальной службы. ПХ в. (поел. четв.). 

8°. 35 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Переплет 
картонный с кожаным корешком.

+ + +
9. (Вятск.205). Тропари и кондаки триодннх служб. ПХ в. (поел, 

четв.). 4°. 15 л. Пол; став. Киноварь в заголовках и инициалах.
Без переплета.

+ + +
10. (Вяток.211). Канон молебен Ис у с т  Христу. ПХ в. (поел, че

тв.). 4°. 16 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Бумажная обложка.
+ + +

11. (Вяток. 199). Тропари и кондаки избранным святым. ПХ в. 
(кон.). 8°. 6 л. Полуустав. Фиолетовые чернила в заголовках. Без 
переплета.

+ + +
12. (Вятск.200). Сборник канонов. ПХ-ХХ в. 8°. 42 л. Полуус

тав. Киноварь в заголовках. Переплет картонный.
+ + +

13. (Вяток.209). Сборник богослужебный йотированный. ПХ в. 
(кон.). 4°. 58л. Скоропись разных почерков. Переплет картонный.

+ + +
14. (Вятск.198). Помянник С.И.Колобова, крестьянина о.Такадпго. 

ПХ в. 16°. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Картон
ная обложка. Первичный текст поминаний писан в 1818 г. писцом С.Д. 
Сухих.

+ + +
15. (Вятск.206). Сборник старообрядчеокий. Конволют ПХ в. 4°.
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387 л. Полуустав и скоропись разных почерков. Киноварь в заголов
ках и инициалах. Переплет - доски в коже с тиснением. Содержит: 
слова и поучения на праздники, Житие Трифона Вятского, Житие святой 
Екатерины, Зерцало Богословия (из 6 глав), Статьи старообрядческо
го собора в Санкт-Петербурге в 1810 г., переписка руководителей 
старообрядческой общины села Старая Тушка и др,

+ + +
16. (Вятск.212). Азбука певческая. И Х  в. 4°. 19 л. Полуустав. 

Киноварь в заголовках и инициалах. Нотация крюковая. Переплет кар
тонный.

+
17. (Вятск.203). Сборник» фрагмент. ХХХ-ХХ в. 8°. 21 л. Полу

устав. Киноварь в заголовках, Без переплета. Содержит тропари от
дельным святым и праздникам, молитвы, выписки из Евангелий.

+ + +
18. (Вятск.217). Молитаословия разрозненные. ХХХ-ХХ в. Отдель

ные листы разного формата. Без переплета. Включает молитаословия: 
"Бог милосердный ® многолестный.. "Богородице дево радуйся...", 
"Живый в помощи вышняго...59, *Во имя отца и сына ж святаго духа.."

+ + *
Х9. (Вятск„2ХЗ)о Обиход котированный. XX в. (кач.). 4°. 251 л. 

Подражание уставу, письмо С.А.Сувдова. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Инициалы большие киноварные травного стиля. Заставка-рам
ка пером в чернилах. Переплет - доски в кожа.

+ + +
20. (Вятск.214). Устав перковный ("Устав домашней молитвы", 

"Красный устав"). XX в. (н&ч.). 4° большая. Литография с рукописно
го полууставного оригинала XXX в. Разделен на две части: л.1-248 и 
1-386. Переплет - дооки в коже с тиснением.

+ + +
21. (Вятск.218), Сборник. XX в. (нач.). 2°. 116 л. Подражание 

уставу, письма С.А.Сумцова. Инициалы чернильные и киноварные. Пере
плет картонный. Содержит: Слово на Роадество Богородицы, Слово на 
обретение Честного 1феста с похвалой кресту, Сказание о новых чу
десах святого Николая, Слово Иоанна Златоуста на Роадество Христо
во, Слово Иоанна Дамаскина на Благовещение, "Писание господа наше
го Исуса Христа ... вся елика содеяшася при Понтийстем Пилате".

+ + +
22. (Вятск.219). Октоих йотированный. XX в. (1911 г.). 2°. 252
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л. Подражание уставу, письмо О.А.Сумцова* Киноварь в заголовках ш. 
инициалах. Инициалу киноварные травного стиля. Застав ка-рачяса пе
ром в чернилах, Нотация крюковая. Писцовая запись. Переплет - дос
ки в коже о тиснением,

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

1. (7260 сп). Библия. Острог, тип. Ивана Федорова.. 1581, Ш 
библиотеки вятского типографа, и просветителя Л.А,Гребнева.

+ + +
2. (7259 сп). Триоль цветная. М., Печатный двор, 1620. Запись: 

"Сея книга куплена у Лаврентия Иванова за 15 рублей принадлежит 
быть" (Ив.),

+ + +
3. (7257 сп). Служебник, М., Печатный двор, 1656. Сохранилась 

только вторая часть книги.
+ + +

4. (7256 сп). Ерангелмз учитвлиоз. Д л и ш щ Д  Г/86.
+ + +

5. (7258 оп) к Поучоплш аавы До..;обэя. Супрасль, монастыре к;*я тип 
1786. Запись; "Книга принадлежит крестьянину Егору Гаврилову" (П1
в.),

+ + +
6. (7264 он). Ирмологий. Б.м., б.г., XX в. (нач.).



а д т д .д --&Д!
ЭКСПЕДИЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОГРАФ! 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИИ

ИССДВД93 Ш Й

Участники: А.Мосин, М.Казанцвва, Н.Павловокий, О.Цузанова, Т. 
Жеребцова (Ленинградская консерватория), С.Кучин. Территория: Вят- 
ско-Полянский, Малмыжский, Уржумский и Немский районы. 14 дней. 
Систематическое обследование.

29 рукописных книг, в т.ч .: ХУШ в. - I , ИХ в. -  13, XX в. -
15.

38 печатных книг, в т.ч .: ХУ1 в. - I, ХУП в. - 5, ХУШ в. - 10, 
ПХ в. -  8, XX в. - 14.

Краткое описание полученных материалов 

' ’ РУКОПИСНЫЕ КНИГИ

1. (76р/4028). Сборник певческий. ХУШ в. (кон.). 4 . 245 л. По
луустав. Заставка и инициалы в красках.

+ + +
2. (73р/4025). Чудо святого Георгия о змии и девипе. ПХ в. 

(нач.). 4°. 8 л. Полуустав.
+ + +

3. (67р/4019). Сборник. Конволют ПХ в. (перв. четв.). 4°. 286 
л. Полуустав четырех почерков и скоропись. Штамп-печать: "АЛ." и 
относяпаяся к нему помета: "№ 10. 8 руб.” . Содержит четыре некогда 
самостоятельные рукописи: I) "Православное исповедание християн ве
ровавших по старопечатным святым книгам...", 2) Послание диакона 
Федора Иванова "О познании антихристовой прелести" и "Сказание о 
страдании и скончании священномучешка Павла епископа Коломенско-

С
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го", 3) "О антихристе" (нач.: Явственно коддо воспоминает правосла- 
внаго христианина...") -  сочинение в 29 главах; поело текста писцо
вая запись киноварью; "Писана и собрана сия от разных книг 7324 ок
тября 30", "О молении за царя и всей власти..." (нач.: "Его высоча
йшее величество государя имярек признавав..."); 4) "Из собрания по
морского Выгорецкаго монастыря настоятеля Андрея Денисова", "Выпис
ка Московского кладбища настоятеля которой сослан в Соловецкий ост
ров" и выписка из "Проскинитария" Арсения Суханова.

+ + +
4. (75р/4027). Канон ангелу Грозному воеводе, фрагмент. ИХ в. 

(перв. пол.). 8°. 7 л. Полуустав. Без начала.
+ V +

5. (60р/4012). Сборник четий. XIX в. (кон.), 8°, 131 л. Полуус
тав. Содержит выписки из Лимонаря, Зонара, Стоглава, Патерика, ду
ховные стихи. В конце двух стихов красочные рисунки - "Ковчег* и 
"Святой Никола чудотворец",

+ + +
6. (61р/4013). Обиход ротированный. XIX в. (кон.). 4°. 258 л. 

Полуустав. Нотация крюковая.
+ + +

7. (70р/4022). "Книга Измарагд камень". XIX в. (кэн,). 8°. ^9 
л. Полуустав. Содержит выписку из Измарагда (нач.: "О западних ро~ 
дех сиречь о забывших..."), без конца.

+ + +
8. (71р/4023). Наказание Р/ша Андрей Михайловича. НХ в, (кон.) 

8°. 9 л. Полуустав. Нач.: "Паки же ми к вам слово, не мое же убо 
но пастыря нашего и пастырем на а л ь н и к а . б е з  конца.

+ + +
9. (78р/4030). Сборник д у х овных стихов. ХП в. (кон.). 8°. 22 

л. Полуустав. На л. 19 концовка - женская фигура (рисунок пером в 
чернилах). Записи: "Елена спокоилась 31 генваря" ; ‘'Шихалева Клав- 
дя Степановна" ̂ ‘Шихалева Клавдя плохо читает, надо порот ремнем"; 
"Мария Калиновна Шихалева"; "Шихалев Калина Степанов". Содержит 
помимо духовных стихов также ритмизованную Азбуку (нач.: "Аз есть 
всему миру свет...") на буквы А~3. Письмо руки Калины Степановича 
Шихалева.

+ +
10. (62р/4014). Ирмологий йотированный. Х1Х--ХХ в. 4°, 143 л. 

Полуустав. На л.5 об. рисунок пером - Иоанн Дамаскин. икамп-пече1«-
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”А.Ч.’ и относящаяся х нецу помета: "й 8. 3 руб.". Штамп-печать 
"Старотуткинского молитвенного дома” ш помета "й 20-®". Пометы:
"й 8-й А.А Л. 6 руб."; "7421 деяабр.19 Л.А.Г." (I.А.Гребнев ?).

+ + +
11. (в8р/4020). Канонник. ПХ-ХХ в. 8°. 64 я. Полуустав.

+ + +
12. (77р/4029). Обиход ноткровакный. ПХ-ХХ в. 2° широкая. 272 

л. Полуустав. Заставка и инициалы в красках. Без конца. Запись:
"Се® Обиход приобретен Екатериной Степановной Бушковой 1908. 8 ию
ня". Штамп-печать "Лаптев Д.Ф.".

+ + +
13. (84р/40б4). Щ щ  1У рт^^йРРКоФш.,табтвйвшм Казанским- 

ПХ-ХХ в. 4°. 15 л. Полуустав. Заставка в красках.
+ + +

14. (85р/4065). Обиход котированный, фрагмент. ПХ-ХХ в. 4°.
5 л. Полуустав.

+ + +
15. (59р/40П). Сборник певческий. XX в. (нач.). 8°. 44 л. По

луустав. Текст сопровождаются крюковой нотацией. Запись: "Крупи- 
лой Феклы".

+ + +
16. (63р/4015). Канон преподобному Паисию. XX в. (нач.). 4°. 

29 л. Полуустав. Без начала. с
+ + +

17'. (66р/4018). Канон мтченикг Мине. XX в. (нач.). 8°. 12 л.
Полуустав.

+ + +
18. (69р/4021). Сборник духовны х  стихов. XX в. (нач.). 8 ° .  4 4  

л. Полуустав. Записи: "Калина Степанов Шихалев"; "Милостивый гос- 
дарь Афонасей Трафимыч пишу письма желаю вас в госьти в Троицу вме- 
сьте с кресной" (обе XX в .) . После духовных стихов в сборнике по
мещена "Беседа Григория Богослова ко ангелу" (нач.: "Григорий Бо
гослов вопроси ангела своего хранителя..."). Письмо руки Калины 
Степановича Шихалева.

+ + +
19. (72р/3024). Сти хи ры  избранные. XX в. (нач.). 8°. 8 л. По- 

луустав.
+ + +

20. (74р/4026). Сборник молитв, фрагмент. XX в. (нач.). 8°,
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5 л. Полуустав. Без н; тала в без конца.
+ ч* ч*

21. (79р/4059). Канон пророку Даншигу. XX в. (нач.). 4°. 8 л. 
Полуустав.

ч* ч- ч*
22. (80р/4060). "Книга Иэмаоагд каменъп. XX в. (нач,). 4°. 1г 

л. Полуустав. Содержит главу 30 слово 93 из Измарагда (?) "0 запад 
них родех сиречь о забывших’1 (нач.: "Аще который христианин роды 
забывпшя...").

ч- + ч*
23. (83р/4063). Служба в Великую субботу. XX в. (перв. пол.).

4°. 2 л. Полуустав с элементами скорописи.
ч* ч- ч*

24. (87р/4163). Устав о домашней молитве. XX в. (нач.). 4°. 
Стеклограф (?) с рукописного полууставного оригинала. Сильно обго 
ре л.

ч- ч- ч-
25. (64р/4016'. Сбоони страннический. XX в. (не ранее 1913 г.). 

4°. 319 л. Полуустав нескольких почерков. Содержит "Статьи” бегу
нов Ярославское губернии от 1908 г.; "Статьи" 1860 г.; Материалы 
полемики "статейников” и их противников (1913 г., Вичуговский не
легальный собор).

ч- ч- ч-
26. (65р/4017). Устав о Пасхальной службе. XX в. (перв. пол.). 

8°. 20 л. Полуу^ав. Запись на обложке: "7445 (1937) лета месяца 
марта 31 числа”.

ч* ч- ч-
27. (81р/4061). Стих о последнем времени. XX в. (серед,). 4°,

I л. Скоропись. На листе из школьной тетради.
ч- ч- +

28. (82р/4062). в.
(серед.). 4°.  ̂л. Скоропись. На листах из школьной тетради,

ч- ч- ч-
29. (86р/4066). Сборник духовных стихов, фрагмент. XX в. (се

ред.). 4°. 6 л. Полуустав с элементами скорописи.

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

I, (П4п/2969). Октоих, глас 5-8. фрагмент. М., печ. А.Т.Неве-
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жа, 1594. Сохранилось лишь II листов из начальных тетрадей изда
ния.

+ + +
2. (91р/2923). Триодь постная. М., печ. И.А.Невежин, 1607. За

пись: ”... посная Доровской Модвстовской церкви казньная" (ХУШ в.).
+ + +

3. (89п/2921). Триодь постная. М., Печатный двор, 1635. 3"та
ен: “Сия книга Борского (?) городка Архангельской церкви нарицае- 
мая Треодть посная старорвчная" (ХУШ в.); “Архангельской церкви 
Треотдь посная староречная писал Михало Иванов я руку приложил смо- 
трил Степан Кондарев" (ХУШ в.).

+ + +
4. (92п/2924). Минея общая. М., Печатный двор, 1637. Данная 

книга является первой частью издания Минея общая с праздничной, вы
пущенного в комплексе.

+ * +
5. (90п/2922). Евангелие с толкованиями ФеоФилакта Болгарского,

М.* Печатный двор, 1649. Записи: "/Летз/ 7159-го го,ду генваря в
день положил сию книгу глаголемую Евангелие учительное повседнев
ное Григорей Борисович Нащеник (!) Воздвиженской монастырь что на 
Москве на Орбацкой улице при игумене Серапионе да при черном попе 
Ефреме да при черном Макарие Евангелие переплетено на двое по два 
евангелиста в половине Матфей евангелист да Марк а в сей половине 
Лука да Иоанн евангелист для своего душевного спасения и для памя
ти своих родителей. А подписал сию книгу того ж монастыря постри
женик черной поп Ефрем"; “714-го октяюря 17 ден казначей иеромо
нах Павел променил сию книгу за ветхостию а потиисал я свою (!) 
рукою зачисто”. В переплете только вторая часть книги, т.е. тол
кования на евангелия от Луки и Иоанна.

+ + '■ +
6. (Ю5п/2944). Канонник. М., Печатный двор, 1651. В начале 

книги приплетен 21 лист, исполненный от руки в конце ХУП-начале 
X. Ш в. (бумага с филигранью “Герб Амстердама").

+ +' +
7. (88п/2920). Евангелие учительное. Клинцы, тип. Д.Рукавишни

кова и Я.Железникова, 1785. Перепечатка московского издания 1652 г.
+ + +

8. (93п/2925). Маргарит Иоанна Златоуста. ХУШ в. (кон.). Бума
га с белыми датами ”1785“.

+ + +
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9. (87п/2919). Сбионик. фрагмент. ХУШ в. (кон.). Бумага с бе
лой датой ”1785”.

+ + +
10. (82п/2914). Цветник свяшенноинока Дорофея. Гродно, тип. ко 

роля польского, 1787 (7295).
+ + +

11. (85и/2917). Псалтиоь. Вильно, тип. Академии Виленской,
1779 (?!). Бумага с белыми датами ”1784" и ”1788". Перепечатка мо
сковского издания 1645 г.

+ + +
12. (ПОп/2962). Псалтирь следованная. ХУШ в. (кон.). Бумага о 

белой датой ”1788”.
+ + +

13. (108п/2949). Скитское покаяние о чинами и канонами. ХУШ в 
(кон.). Бумага с белой датой ”1791".

+ + +
14. (79п/29П). Пролог на июнь-август. Вильно, 1798 март 24. 

Перепечатка москс .жого излагая 1643 г. Запись: "Сия книга Петра 
Иванова Домнина" (XIX-XX в.).

+ + +
15. (П5п/2975). Катихизис. фрагмент. ХУШ-ПХ в. Сохранились 

л.10-15 издания.
+ + +

16. ЦООп/2932). "О житии христианском" и "О о<1тожпетпт клади- 
ников" (фрагмен т "Устава о христианском житии” ?). ХУШ-Х1Х в.

+ + +
17. (80п/2912). Канонник. XIX в. (нач.). Бумага с белой датой 

”1801".
+ + +

18. (81п/2913). церковный. XIX в. (нач.). Бумага о белой 
датой ”1801” и ”1802”.

+ + +
19. (81п/2913 алл.2). Чин како подобает дети дьанадесять псал

мов особь. XIX в. (нач.). Бумага с белой датой ”1801” и ”1802", На
ходится в одном переплета с предыдущим изданием, возможно - изда
тельский конволют.

+ + -»•
20. (104п/2936). Часовник. фрагмент, XIX в. (втор. пол.). Со

хранились л.201-207.
+ + +
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21. (109п/2958). Минея праздничная. XIX в. (серед.). Бумага с 
белой датой "1851" - "1854". Запись: "Настоящая книга Минея празд
ничная продана за цену пять руб. обществу християн починка Верхня- 
го Шишкина от Тушкинскаго молитвеннаго дома. Лета 7424 (1915) де- 
кабря 16-го дня. Иконом молитвеннаго дома Лука Гребнев, Иоанн Вене
диктов Петухов, Стефан Антишов, Иван Иванов Пислигин". Штамп-пе
чать "Старотушкияскаго молитвеннаяго дома".

+ + +
22. (101п/2933). Псалтирь. Старопоморская тип., XIX в. (кон.). 

Пасхалия от 1883 г. Перепечатка московского издания 1650 г.
* + +

23. (ПЗп/2966). Псалтирь, фрагмент. ХТХ-ХХ в. Сохранились л. 
313-315 и 317-328.

+ + +
24. (116п/2976). Устав о христианском житии, фрагмент. XIX-XX 

в. Сохранились л.81-88 и 91-94. Не совпадает с тушкинскими издани 
ями 1910 г.

+ + +
25. (102п/2934). Канон Николаю чудотворцу. Тушка,(?), XX в. 

(иач.).
+ +■ +

26. (106п/2953). Каталоги поступивших в пролажу печатных книг 
(типографии при Преображенском богаделенном доме ?). XX в. (нач.).

+ + +
27. (103п/2935). Панихида за умерших. Тушка (?), XX в. (нач.).

+ + +
28. (Шп/2964). Псалтирь учебная, фрагмент. XX в. (иач.). Со

хранились л.5 и 8.
+ + +

29. (112п/2965). Чаровник, фрт мент. XX в. (нач.). Сохранились 
л.2-6 и 8-9. Не совпадает с тушкинскими изданиями 1910 г.

+ + +
30. (94п/2926). О степени отеческой. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 

1910.
+ + +

31. (97п/2929). О степени отеческой. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 
1910.

+ + ' +

32. (98п/2930). О степени отеческой. Тушка, тип. Л.А.Гребнева
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1910.
+ + +

33. (95п/2927). Осмигласник (8 канонов за усопших). Тушка, тип. 
Л.А.Гребнева, 1910.

+  +  4*

34. (107и/2957). Устав о домашней молитве, фрагменте Тушка, 
тип* Л.А.Гребнева, 1910, Сохранились л.1-8.

+ + +
35. (99п/2931). Каноны на исход дтши. Тушка, тип, Л. А .Гребнева, 

1911.
+ + +

36. (86п/291й)„ Сборник о необщении с еретиками и боадобоитии. 
("Сборник избранная от священнаго святоотеческаго и историческаго 
писаний о еже не еообщатися с еретики в ядении и питии, о законо- 
преступном брадобритии и о богомерском табаке"). М., тип. при Пре
ображенском богаделенном доме, 1911. Запись: "1916 года 26 декаб
ря. Дарю на память дорогой мамаше дарит ваш сын Гриша. Гор. Петро
град” .

+ » +
37. (84п/2916). Изууунуо уроки хулугианокого благовоспитания,

М.,1916.
+ + +

38. (96п/2928). 0 масле, возжигаемом поел иконами. Тушка, тип. 
Л.А. Гребнева. 19Гб.



В Я Т К А - 8  7:
эксж м м я  отдела рукописной и редкой книги
БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Участники: А.Амосов, Л.Петрова. Территория: Полянский, Немо 
окий, Уржумский, Малмыжский и Вятско-Лолянский районы. 20 дней. 
Систематическое обследование.

50 рукописных книг, в т.ч.: ХУП в. - I, ОТ! в. - 8, ХТХ в. - 
23, XX в. - 18.

II печатных книг, в т.ч.: ХУП в. - I, ХУШ в, - I, ХТХ в. - 3,
П в. — 6.

ДРИРЗаШИИК т т е р т о в

РУКОПИСНЫЕ книги

1. (Вятск.259). Сборник. ХУП в. (поел, треть) и ХУШ в. (нач. ), 
8°. 97 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Переплет - доски г ко
же, разбит. Содержит: Стих на распятие Христово, выписки из Пчелы, 
Слово о Макарии Египетском, Слово из Стоглава о хмельном питии, вы
писки из Устава церковного, "Молитва Иоасафа царевича в пустыню 
вхоляща", "Песнь Иоасафа царевича" и др.

2. (Вятск.260). Ирмологий нотированнцй. ХУШ в. (перв. пол.),
8°. 272 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Нотация крюковая. Пе
реплет - доски в коже, верхняя крышка утрачена.

+ + +
3. (Вчтск.236). Сборник богослужебный, фрагмент. ХУШ в. (се

ред.). 4°. 8 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Без переплета.
+ + . +
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Вд0. ХУШ в. (с оед.). 4°. 271 л. Полуустав поморский. Киноварь в 
заголовках и инициалах. Заставка-рамка в красках с золотом. Нота
ция крюковая. Переплет - доски в коже с тиснением.

+ + +
5. (Вятск.222). Сборник житий и поучении . в . (трет. четв.) . 

2°. 451 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах, Заставки 
красочные и чернильные. Тексты заключены в рамки. Переплет - доски 
в коже. Содержит: выписки из Кирилловой книги, слова и жития из 
Пролога, в т.ч. Житие Иоанна архиепископа Новгородского, выписки
из Печерского Патерика, повести из Великого Зерцала, Житие мучени.
цы Пелагии, Житие великомученицы Ирины, Житие мученика Дария, Поу
чения из Пролога, Житие Василия Нового, краткии повести из Пролога 
и Патерика, Слово Евсевия о сошествии Иоанна Предтечи во ад, Слово 
св. Евагрия о умилении души, Повести патериковые, Сказание о страс
тях господних, Слово Палладия мниха о втором пришествии и Страшном 
суде, выписки из Катихизиса, Житие Иова многострадального, Житие 
Марии Египетской, Слово о трусе в Константине граде бывшем, выпис
ки из Зерцала богословия, притчи Варлаама пустынника, Житие Симео
на столпника, Житие Алексея человека божия, Житие Марка Афинского, 
Житие Кирилла Иерусалимского, Слово Иоанна Златоуста о лжепророках 
и ложных учителях, Сказание о Иосифе прекрасном, Слово Ипполита на 
иы римского о скончании мира и о Антихристе и о втором пришествии.

ч ч +
6. (Вяток.255). Отпусты праздникам господским и богородичным» 

КУШ в. (втор. пол.). 8°. 16 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. 
Заставка чернильная. Без переплета.

ч* ч ч
7. (Вятск.228). Книга о случаях последнего времени, Ищущ^Адад-- 

сеева. ХУШ в. (кон.). 4°. 208 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. 
Переплет - доски в коже с тиснением.

ч г ч
8. (Вятск.265). Сборник. ХУШ и XIX в. 8°. 66 я. Полуустав. Ки

новарь в заголовках. Картонная обложка. Содержит; выписки из Слу
жебника, лихи духовные.

ч- ч ч
9. (Вятск.250). Сборник богослужебный, ХУШ и XIX вв. 8°. 174 л.

Полуустав.. Киноварь в заголовках и шшциадах. Переплет картоины;1.
ч ч +
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10. (Вятск.246). Канонник. XIX в. (1820-е гг.). . 2 1 4  л. По
луустав. Киноварь в заголовках. Без пере лета.

+ + +
11. (Вятск.237). Сборник, фрагмент. XIX в. (втор. четв.). 4°.

2 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Без переплета. Содержит вы
писки из Пролога.

+  +  4-

12. (Вятск.243). Октоих йотированный. XIX в. (серед.). 4°. 130 
л. Полуустав поморский. Киноварь в заголовках и инициалах. Застав
ка-рамка в красках. Переплет - доски в коже с тиснением.

+  +  4-

13. (Вятск.251). Тропари икондаки праздникам господским д с - 
гооодичным. XIX в. (серед.). 8°. 19 л. Полуустав. Киноварь в заго
ловках и инициалах. Бумажная обложка.

4- + +
14. (Вятск.253). Азбука певческая. XIX в. (втор. пол.). 8°. 32 

л. Полуустав. Фиолетовые чернила в заголовках. Нотация крюковая. 
Бумажная обложка.

+ + +
15. (Втгск.254). Канон Христу и канон Богородице. XIX в. (втор, 

пол.). 8°. 20 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Без 
переплета.

+  4* +

16. (Вятск.240). Сборник литературный. XIX в. (втор. пол.). 4°. 
170 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Переплет картонный Содер
жит: История об отцах и страдальцах соловецких Семена Денисова, По
весть о белом клобуке, выписки из Требника иноческого, Епитимийни- 
ка, Цветника, Кормчей и др,, выписки о хмельном питии, Мучение ве
ликомученицы Марины, отдельные слова и выписки из Паренесиса Ефре
ма Сирина и др.

4- 4- 4-

17. (Вятск.221). Устав служб Пасхального круга. XIX в. (1871 г. 
2°. 149 л. Полуустав небрежный крупный, письмо тушью. Фиолетовые 
чернила в заголовках и инициалах. Переплет - доски в кож*

4 - 4 - 4 -

18. (Вяток.227). Сборник богослужебный. XIX в. (поел, треть). 
4°. 114 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Переплет 
- доски в коже.

.4  4 4-
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19. (Вятск.223). Ирмологий дотированный. XIX в. (кон.). 4°.
215 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Заставки ки- 
новарныв растительных форм. Переплет - доски в коже.

+ + +
20. (Вятск.258). Канон Николаю чудотворцу. Х1Х-ХХ в. 8°. 22 л. 

Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Без переплета.
-ь + +

21. (Вятск.252). Канон Пайс то Великому. Х1Х-ХХ в. 8°. 17 л. 
Полуустав. Кин>ларь ь заголовках и инициалах. Без переплета.

4* + ч-
22. (Вятс.с.233). Обсуждение о принятии на покаяние и исповеда

ние состоящих в семейной жизни. Х1Х-ХХ в. 4°. 10 л. Полуустав. 
Фиолетовые чернила. Без переплета.

+ + +
23. (Вятск.248). Сборник богослужебный. Х1Х-ХХ в. 8°. 334 л. 

Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Переплет - доски в 
коже.

+ + +
24. (Вяток.269). Сборник духовных стихов. Х1Х-ХХ в. 8°. Полу- 

устав. Без переплета, края блока сильно обгорели.
+ + +

25. (Вятск.229). Сборник старообрядческий, фрагмент. Х1Х-ХХ в. 
4°. 13 л. Полуустав. Карточная обложка. Содержит выписки из раз
ных книг учительного и литургического характера.

+ + +
26. (Вятск.230). Сборник учительный, фрагмент. Х1Х-ХХ в. 4°.

8 л. Полуустав. Фиолетовые чер \ла в заголовках. Без переплета.
+ + +

27. (Вятск.235). Сказание "о помиловании младенцев...". XIX- 
XX в. 4°. 6 л. Полуустав. Без переплета, начальные листы утрачены.

+ + +
28. (Вяток.234). Служба в среду пятой недели Великого поста. 

Х1Х-ХХ в. 4°. 12 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. 
Без переплета.

+ + +
29. (Вятск.249). Служба заупокойная. Х1Х-ХХ в. .8°. 71 л. Полу

устав. Киноварь в заголовках и инициалах. Переплет картонный.
+ + +
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30. (Вятск.241). Служба пасхальная йотированная. НХ-ХХ в. 4°. 
51 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Нотация крюко
вая. Картонная обложка.

+ + +
31. (Вяток.256). Служба пасхальная. Х1Х-ХХ в. 8°. 22 л. Полуус

тав. Фиолетовые чернила в заголовках и инициалах. Без переплета, 
конец текста утрачен.

*♦* Т 4*
32. (Вятск.242). Чин погребения йотированный. XIX-XX в. 4°. 26 

л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Нотация крюковая. 
Без переплета.

+ + +
33. (Вятск.247). Азбука певческая. XX в. (нач.). 4°. 197 л. 

Литография с рукописного оригинала. Гравированная заставка рамка 
двухцветная. Изображение певческой горки. Нотация крюковая. Пере
плет картонный.

+ + +
34. (Вятск.261). Азбука певческая. XX в. (нач.). 8°. 9 л. Полу

устав. Киноварь в заголовках и инициалах. Нотация крюковая. Без пе
реплета.

+ + +
35. (Вятск.226). Помологий йотированный. XX в. (нач.). 4°. 247 

л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Большие киновар
ные инициалы. Нотация крюковая. Переплет - доски в коже.

+ + +
36. (Вятск.266). КаЬизма 17-я. фрагмент. XX в. (нач.). 8°. I л. 

Полуустав. Киноварный заголовок. Без переплета.
+ + +

37. (Вятск.238). Беседы о старом и новом, беседы со старым и 
молодым. XX в. (нач,). 4° длинная. 33 л. Подражание печатному. Ки
новарь в заголовках. Без переплета.

*• + +
38. (Нятск.244). Обихгч йотированный. XX в. (нач.). 4°. 308 д. 

Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах.Нотация крюковая. Пе
реплет - доски в коже, верхняя крышка и пять начальных листов бло
ка утрачены.

+ + +
39. (Вятск.224). Сборник богослужебный дотированный. XX в. 

(нач.). 4°. 323 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах.
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Нотация крюковая. Переплет - доски в коже.
+ + +

40. (Вятск.225). Сборник богослужебный. XX в. (нач.). 4°. 93 
л. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Без переплета. 
Часть текстов написана на вшитой линованной тэтради.

+ + +
41. (Вятск.257). Сборник духовных стихов. XX в. (нач.). 8°.

II л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Примитивные заставки пе
ром. Без переплета.

+ + +
42. (Вятск.268). Рисунок ГолгосЕюкого креста. XX в. (перв. четв) 

8°. I л. Чернила и киноварь. Без переплета.
+ + +

43. (Вятск.220). Октоих и праздники йотированные. XX в. (перв. 
четв.). 2°. 216 л. Полуустав. Чернильные инициалы. Нотация крюко
вая. Переплет - доски в холсте.

+ + +
44. (Вятск.267). Азбука певческая, фрагмент. XX в. (перв. пол.) 

8°. 2 л. Полуустав. Нотация крюковая. Без переплета
+ + +

45. (Вятск.239). Сборник сказаний о чудотворных иконах Богоро 
дигщ. фрагменты. XX в. (перв. пол.). 4°. 42 л. Подражание печатно
му на листах разлиновагной тетради. Без переплета.

+ + +
46 (Вятск.231). Сборник духовных стихов. XX в. (1975 г.). 4°.

13 л. Школьная тетрадь. Полуустав искусственный письма Иосифа Его
ровича Шихалева. Красные чернила в заголовках. Бумажная обложка.

4- 4* 4*

47. (Вятск.232). Сборник духовных стихов. XX в (1976 г ). 4°.
14 л. Школьная тетрадь. Полуустав искусственный письмо Иосифа Его
ровича Шихалева. Красные чернила в заголовках, тушь в основных те
кстах. Бумажная обложка.

+ + +
48. (Вятск.264). Тропарь Сергию Радонежскому и стих о боярыне 

Морозовой. XX в. (1980-е гг.). 8°. 8 л. Полуустав искусственный. 
Без переплета.

4- 4* 4*

49. (Вятск.262). Тропарь Сергию Радонежскому. XX в. (1980-е 
гг.). 8°. 6 л. Полуустав искусственный. Без переплета.

4- 4* 4-



50. (Вятск.263)о Кондак, тропарь и икос Сергию Радонежскому. 
XX в. (1980-е гг .) . 8°. 2 л. Полуустав искусственный. Без переп
лета.

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

1. (7291 сп). Евангелие учительное Кирилла Тоаяквиллиона. Рох- 
маново, 1619 (?). Запись: "Сия книга Евангилие воскресное Воскресе
ние Христово . . .  книгу . . .  Иванов" (ХУП-ХУШ в.) .

+ + +
2. (7292 сп). Канонник. Б.м., б.г., ХУШ-Х1Х в. Начало и конец 

утрачены.
+ + +

3. (7293 сп). Диалогисм си есть беседа о догматах веры право
славной. /М., Синодальная тип., 1814/. Записи: "Сию богодухновен- 
ную книгу усердствуя подписую ради вечныя пользы души юнаго отрока 
Алексея Петровича господина Подсосова, его господь бог ими же весть 
судьбами да умудрит во спасение. Генваря 15 числа 1823 года Алекс
андр многогрешный архимандрит Арзамасский"; "Наименование сея кни
жицы диалогизм" (XIX в .) .

+ + +
4. (7294 сп). Размышление о смерти. Настенный лист. Киев,1842.

+ + +
5. (7295 сп). Азбука. Б.м., б.г.,  Х1Х-ХХ в. Без начала и конца.

+ + +
6. (7296 сп). Псалтирь. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 1908/09 (?).

+ + +
7. (7297 сп). О степени отеческой. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 

1909/10.
+ + +

8. (7301 сп). Поморские ответы. М., тип. при Преображенском бо 
гаделенном доме, 1910/11.

+ + +
9. (7298 сп). Шит веры, часть 5. М., тип. при Преображенском 

богаделенном доме, 1911/12.
+ + +

10. (7299 сп). Евангелие учительное. М., тип. при Преображенс
ком богаделенном доме, 1912/13.

+ + +
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II. (7300 оп). Извещение от христианской типографии церковно- 
славянских, богослужебных и поучительных книг Луки Арефьева Греб
не ва в тел® Тушке, Тушка, тип, Л.А.Гребнева, 1915.



В Я Т К А - 8  8 :

ЭКСПЕШШИЯ ЛАБОРАТОРИИ АРХЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Участники: А.Мосин, М.Казанцева, 0.Пузанова, В.Загайнова, К.Пе- 
релапов (Новосибирский пединститут), А.Зубов. Территория: Вятско- 
Полянский, Уржумский, Советский, Леблжский, Немокий районы. 15 
дней. Систематическое обследование.

25 рукописных книг, в т.ч.: XIX в. - 8, XX в. - 17.
II печатных книг, в т.ч.: ХУЛ в. - 3, ХУШ в. - 3, XIX в. - 3,

XX в. -  2.

Краткое описание полученных материалов

рукописные книга

1. (90р/4211). Сборник духовных стихов. XIX в. (нерв, пол.).
8°. 16 л. Полуустав.

+ + +
2. (92р/4213Ь Сборник эсхатологический. XIX в. (кон.). 8°.

30 л. Полуустав. Содержит: I) "Предисловие" (нач.: "Сего ради про
шу вас именам господа нашего Исуса Христа..."), "Христштнския от
веты поетшпюкителей (!) собрания от святаго божественнаго поеания 
(!) о антихристе против реформы Петра Валикаго, егда воирошаше их 
о исповеданий православныя веры и покорении ого власти, Они же от- 
вещаша им сице" (яач»: "Господь превечпнй не имея ни начала ни кон
ца..."), "Статля 7. Свидетельство от святаго писания о Петре Вали
ком о антихристе к благочестивым читателем истинного разеужляния 
от божественнаго писания о нынешнем горком времени" (иач,: "Токмо 
ведати подобает...").

+ + +
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3. (93р/4214). Сборник духовных стихов. XIX в . (кон.). 8°. 155 
л. Полуустав. 7 красочных миниатюр, 3 рисунка; 27 красочных заста
вок, 17 концовок, 2 маргинальных украшения. Часть текстов сопрово- 
вдавтся крюковой нотацией. Записи писцов: ‘'Конец стиху 1897 года 
апреля 29 дня”; "М.Емельянов Валтишев". Начало и конец блока утра
чены.

+ + 4
4. (109р/4230). Сборник. XIX в. (коп.). 4°. 147 л. Полуустав 

нескольких почерков. Содержит выписки из Стоглава ("О горелиом пи
тии и о хмелном питии"), "От повестей святых отец скитских", Лавса- 
ика, Многосложного свитка, Великого Зерцала и др., а также слова и 
поучения, каноны богородичные, каноны Илье и Фекле, Подобны, "Прит- 
чю философскую" (загадки), Страдание Кирина и Улиты.

5. (88р/4199). Иомянник. Х1Х-ХХ в. 8°. 1л. Полуустав. Запись: 
"Денис Антонов Метелев, Михей Лупанов". Принадлежал семейству Д.А. 
Метелева.

4- 4- +

6. (89р/42Ю). Сборник духовных стихов. Х1Х-ХХ в. 8°. 26 л. 
Полуустав нескольких почерков. Без начала и конца. На л.14 хозяйст
венные записи.

4* 4* 4-

7. (91р/4212). Сборник канонический. Х1Х-ХХ в. 8°. 33 л. Полу-- 
устав.

4* 4* 4-

8. (108р/4229). Сборник, фрагмент. Х1Х--ХХ в. В°. 2 л. Полууот- 
тав. Содержит выписки из Кормчей, Устава, Октоиха и др.

4 - 4 -  4-

9. (Шр/4410). Молитва. XX в. (нач.). 4°. I л. Полуустав.
+  4- +

10. (24р/814). /О скончании света7. XX в. (серед.). 2°. 26л. 
Беглый полуустав. Письмо Д.А.Метелева. Оригинальное старообрядчес
кое эсхатологическое сочинение анонимного автора, написанное около 
1920 г. Присоединено к шифру фотокопии данной рукописи, выполненной 
в 1978 г.

4 4 •*

11. (97р/4218). Помяшшк старообояяческий. XX в. (серед.). 4°.
4 л. Полуустав. Письмо Д.А.Металева. Содержит "Поминальник от Ада~ 
ма" и "Поместный синодик".

4- ч 4
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12. (101р/4222). Служба пасхальная. фрагмент. XX в. (овред.). 
4°. 2 л. Полуустав. Письмо Д.А.Метелева.

+ + +
13. (107р/4228). Помянник. XX в. (трет. четв.). 4°. I л. Полу

устав. Письмо Д.А.Мвтелвва на лиоте из школьной тетради.
+ + +

14. (98р/4219). Записки.и письма из архива Д.А.Метелева. XX в. 
(втор. пол.). 5 л. разного формата. Скоропись.

+ + +
1Ь. (99р/422 0). ДцДШкУ&Й из разных книг. XX в. (втор, пол»). 26 

л. разного формата. Полуустав с элементами скорописи. Письмо Д.А. 
Метелева.

+ +
16. (96р/4217). Выписки из богослужебных и четьих книг. XX в. 

(60-70-е гг.). 4°. 20 л. Полуустав о элементами скорописи. Письмо 
Д.А.Метелева.

+ + +
17. (100р/4221). Тоопаои. XX в. (60-70-е гг.). 4°. 22 л. Полу

устав. Письмо Д.А.Метелева.
+ + +

18. (Ю2р/4223). 0 молитве домашней (вшшоки из Устава). XX в. 
(60-70-е гг.). 4°. 4 л. Полуустав. Письмо Д.А.Метелева.

+ т +
19. ЦОЗр/4224). С-язание о лестовку. XX в. (60-70-е гг.). 4°.

2 л. Полуустав. Письмо Д.А.Метелева.
+ + *

20. (104р/4225). Трщщри и. йржаки офцда. XX в. (6и-70-е гг.). 
4” . II л. Полуустав. Письмо Д.А.Метелева.

+ + +
21. (Ю5р/4226). Йыщ1рМ-.М._Устава ̂ адыцогд. XX в. (60-7ГМ* 

гг.). 4°. 10 л. Полуустав, Письмо Д.А.Метелева,
+  4- +

22. (106р/4227). Канон Пасхе. XX в. (60-70-е гг.), 4°, 12л. 
Полуустав. Письмо Д.А.Метелева. Без конца.

+ + +■
23. (94р/4216). В ы ш Ш М  из учительных книг, XX в. (70-е гт»), 

4°. 12 л. Полуустав с аномпнто I скорописи. Письмо Д.А.Метелева.
-I- * е

24. (95р/ 421.6). & 1уж£а Ш Ш Ш г Ш Ш , XX в. (70-е гг.). 4°. 16 л.



Полуустав с элементами скорописи.
+ * +

25. (П2р/44П). Сказание каким святым какая благодать дана от 
бога изцеляти и когда память их. XX в. (70-е гг.). 4°. 2 л. Скоро
пись на тетрадных листах.

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

1. (П8п/2984). ТреоЬологион. вторая четверть. М. »Печатный двор, 
1638. Записи: "Книга Трефолой эдвиженскова игумена Варлама Хватова” 
(ХУП в.); "Сия книга глаголемая Трефолой церкви Преображения гос
подня да Николы чудотворца” (ХУШ в.); владельческие записи Афана
сия, Харитона и Максима Кузмина Травиных (XIX в.); Штамп-печать: 
"Печать церкви Покрова пресвятой Богородицы Петровск. старообряд. 
община поморско-брачн. согласия".

+ + +
2. (120п/2986). Служба, житие и чудеса Николая чудотворца. М.. 

Печатный двор, 1641. В начале блока приплетено II рукописных листов 
ХУШ-Х1Х в. Большое количество владельческих, читательских и хозяй
ственных записей XIX в., в т.ч. записи крестьян д.Офер Костромской 
губернии Ивана Игнатьева, его сына Егора Иванова, Кузьмы Игнатьева, 
Максима Малатьева (Игнатьева ?) - 1840-е гг. Фрагмент вкладной за
писи ХУП в. о перечислением более 20 имен вкладчиков и др.

+ + +
3. (119п/2985). Часослов. М., Печатный двор, 1653. Запись о вк

ладе митрополита Казанского и Свияжского Лаврентия в церковь Бого
родицы "честныя ее похвалы на вратех" от 20 сентября 1664 г.

+ + ч* .
4. (126п/3003). Псалтирь. Почаев, 1783 (7291). Перепечатка мос

ковского издания 1645 г.
+ + +

5. (121п/2987). Псалтирь. Почаев, тип. Е.К.В., 1786 (7294). Пе
репечатка из московского издания Следованной Псалтири 1651 г.

+ + +
6 . (П7п/2983). Ж и т е  Василия Нового. Почаев, 1794. Лист о вы

ходными данными переписан от руки на бумаге с водяным знаком 1811 
года.

+ ■+ +
7. (127п/3002). Часовни^, фрагмент. XIX в. (перв. пол.). Сохра-



нились только первые четыре листа издания.
+ + +'

8. (122ц/2988). Пветник. XIX в. (втор. пол.). Ложные выходные 
данные: "Вильно, 303". Запись: "Сия ю.ига Григория Анисимова Плак
сина" (Х1Х-ХХ в.).

+ + +
9. (ПЗп/2966). Пветник большой. Х1Х-ХХ в. Содержит 26 глав и 

"заключение к читателю" (сохранились л.6-319 издания).
+ + +

10. (125п/2991). Скитское покаяние. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 
1911 (7419).

+ + +
11. (96п/2928). О масле возжигаемом поел иконами. Тушка, тип. 

Л.А.Гребнева. 1916 (7424).



Ш т
В Я Т К А - 8  8 :

ЭКСПЕДИЦИЯ ОТДЕЛА РУКОПИСНОЙ И РЕДКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Участники: А.Амосов, Н.Бубнов, Л.Петрова, В.Капуста, Т.Филип
пова, Н.Малинина (Вологодский областной краеведческий музей), Е. 
Синицына (Институт истории СССР АН СССР). Территория: Нолинекий, 
Нэмский, Уржумский, Лебяжский, Советский, Малмыжский и Вятско-По- 
лянский районы. 24 дня. Систематическое обследование.

23 рукописных книги, в т.ч.: ХУП в. - I, ХУШ в. - 4, XIX в. - 
12, XX в. - 6 .

47 печатных книг, в т.ч.: ХУП в. - I, ХУШ в. - I, XIX в. - 13, 
XX в. - 32.

Краткое описание полученных материалов 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ

1. (Ватск.283). Служба и житие Зосимы и Савватия Соловецких.
ХУП в. (нач.). 4°. 243 л. Полуустав. Киноварь в заголовках и ини
циалах. Без переплета.

+ + +
2. (Вятск.292). Сборник богослужебный йотированный. Конволют 

нач. ХУШ и XIX вв. 8°. 574 л. Полуустав нескольких почерков. Кино
варь в заголовках и инициалах. Орнамент геометрических форм. Переп
лет - доски в коже. Содержит Ирмологий, Праздники и иные песнопе
ния.

+ + +
3. (Вятск.291). Поморские ответы Андрея Денисова. ХУШ в. (втор, 

пол.). 2°. 341 л. Полуустав поморский. Красочные заставки с золо-
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том поморского стиля. Заголовки с использованием золота. На полях 
многочисленные изображения рук с перстосложеяием, часть из них ут
рачена (вырезана). Переплет - доски в коже о тиснением.

+ + +
4. (Вяток.273) „ Сборник притч и нравоучений. ХУШ в. (втор, пол.) 

8°. 24 л. Скоропись. Переплет тканевый. Рукопись нестарообрядческо
го происхождения; вероятнее всего составлена в кругах семинаристов 
или приходского духовенства.

+ 4* +
5. (Вятск.274). Сборник слов, житий и сказаний. Конволют ХУШ

и XIX вв. 8°. 281 л. Полуустав нескольких почерков. Частично кино
варь в заголовках. Заставка в красках. Переплет - доски в коже. 
Содержит: слова о Крещении, Китие Марка Афинского, слова Иоанна 
Златоуста и Василия Великого, Китие Андрея Первозванного, Слово о 
крещении Русской земли, Слово Ипполита папы римского о скончании 
мира, слова из Великого Зерцала, Исповедание грехов повседневное, 
слова из Паренесиса и др.

+ -♦* +
6. (Вятск.278). Поминание общее, фрагмент. XIX в. (перв. пол.). 

8°. 2 л. Полуустав. Киноварный инициал. Без переплета.
+ + +

7. (Вятск.281). Сказка о хозяине и работнике. XIX в. (1839 г.). 
4°. 8 л. Цельногравированное издание, включающее иллюстрации и те
ксты, размещенные на полосах бумаги; гравюры-иллюстрации предшест
вуют текстовым фрагментам.

+ + +
8. (Вятск.279). Епитимийник краткий и Повесть о царе Агве. XIX 

в. (втор. пол.). 8°. 18 л. Полуустав. Без переплета. Начало Еиити- 
мийника и конец Повести утрачены.

+ + +
9. (Вятск.287). Сон Богородицы и Молитва архангелу Михаилу гро

зному воеводе. ХЕХ в. (втор. пол.). 4°. 2 л. Полуустав. Киноварь в 
заголовках. Без переплета.

+ + +
10. (Вяток.277). Сборник служб. ХЕХ в. (кон.). 8°. 125 л. Полу

устав. Киноварь в заголовках и инициалах. Переплет - доски в коже
с тиснением, две застежки.

+ + +
11. (Вятск.289). Сборник богослужебный. ХЕХ в. (кон.). 2°. 6 л.
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Полуустав. Киноварные заголовки. Без переплета; отдельные листы из 
рукописи.

+ + +
12. (Вяток.275). Сборник. XIX-XX в. 8°. 73 л. Полуустав. Фио

летовые чернила в заголовках и инициалах. Картонная обложка. Содер
жит: выписки из уставных правил, из правил о браках, о зиамшшлх 
перед Судным днем, Послание христианам дер. Починка Мальчиков» Кра
снову, Сказание каким святым какая благодать исцеления от бога да
на. Начало блока утрачено.

+ + +
13. (Вятск.276). Сборник богослужебный. XIX-XX в. 8°. 125 л. 

Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Заставки в красках. 
Переплет - картон в холсте. Содержит: Последование крещения, Погре
бение мирянам, Исповедание мирянам, Покаяние мирянам, Погребение 
младенцам.

+ + +
14. (Вятск.270). Чин погребения младенца, XX в. (нач.). 8°. 15 

л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Красочная заставка. Переплет 
картонный.

+ + +
15. (Вятск.271). Исповедание грехов повседневное. XX в. (нач.). 

8°. 10 л. Полуустав. Красные чорнила в заголовках. Без переплета.
+ + +

16. (Вятск.272). Уставные указания к службе в Белию/ю нололк».
XX в. (нач.). 8°, 2 л. Полуустав. Заголовок киноварный. Боз переп
лета.

+ + +
17. (Вятск.280). Сборник выписок о церковных таинствах. XX. в. 

(нач.). 8°. 8 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Бумажная облож
ка.

+ + +
18. (Вятск.284). Синодик, часть вселенская. XX в. (нач.). 4°.

19 л. Полуустав. Киноварь в заголовках. Картонная обложка.
+ + +

19. (Вятск.285). Сборник, фрагмент. XX в. (нач.). 4°, 9 л. По
луустав. Без переплета. Содержит определения Московской Преображен
ской старообрядческой общины.

+ + +
20. (Вятск.288). Сборник духовных стихов. XX п. (1912 г.). 4°.



129 я. Полуустав. Киноварь в заголовках и инициалах. Чернильная за
ставка. Переплет - картон в коде с тиснением.

+ + +
21. (Вятск.290). ИЙ.ДИНврнд  Н И М ,

партия баса. XX в. (нач.). 2°. 10 л. На бумаге с нотной разлинов
кой. Без переплета.

+ + +
2 2 . (Вятск.286). Канон Паистш Великому. XX в. (перв. пол.). 4°. 

21 л. Подражание печатному. Письмо Ивана Сафонеевича Вологжанинова. 
Шариковая ручка на листах школьной тетради.

+ + +
23. (Вятск.282). Свидетельства Священного писания п ро ти в  бап

тистского зломудренного учения. XX в. (50-е гг.). 4°. 47 л. Полу
устав. Краоные чернила в заголовках. Без переплета.

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ

1. (7318 сп). Часослов. Суцрасль, монастырская тип., 1787/88.
+ + +

2 . (7337 сп). Слтаба и житие Иоанна Богослова. Б.м., б.г. XIX 
в. (окЛв^З г.).

+ + +
3. (7319 сп). Каноны на исход дули с Помянником. Б.м., б.г.

XIX в. (перв. четв.). Без начала и конца.
+ + +

4. (7344 сп). Златоуст, Почаев, монастырская тип., XIX в. (се
ред.).

+ + ч*
5. (7333 сп). Соперник малый. Почаев, монастырская тип. (?),

XIX в. (серед.). + + +
6 . (7332 сп). Псалтирь. Б.м., б.г. XIX в. (трет. четв.).

+ •$* +
7. (7331 сп). Часовник. М., тип. Троицкого единоверческого мо

настыря, XIX в. (трет. четв.).
+ + •+

В. (7317 сп). Книга именуемая Щит или Ответы на вопросы попов- 
щшад. Б.м,, б.г. XIX в. (ок. 1864/65 г.). 4.2-4. .

+ + +
9. (7347 сп). Служба.и житие Николая чудотворца. М., тип. Тро



ицкого единоверческого монастыря, 1881/82 г.
+ + +

10. (7343 сп.). Апостол толковый. М., тип. Троицкого единовер
ческого монастыря, 1887/88 г.

+ + +
11. (7342 сп). Псалтирь следованная. Б.м., б.г. Х1Х-ХХ в.

+ + +
12. (7314 сп). Устав о христианском житии. Б.м., б.г. Х1Х-ХХ 

в. Ложный выход (?): Почаев.
+ + +

13. (7336 сп.). Часовник. Тушка, тип. Л.А.Грвбнева, Д90§/,
+ + +

14. (7329 сп). Чин погребения с дополнениями. М., тип. Преоб
раженского богаделенного дома, 1908/09.

+ + +
15. (7346 сп). Псалтирь. Тушка, тип. Л.А.Грвбнева, 1909/10.

+ + +
16. (7305 сп). Устав о христианском житии. М., тип. Преображен

ского богаделенного дома, 1909/10.
+ + +

17. (7308 сп). Канон мтченику Уарт. Тушка, тип. Л.А.Грвбнева, 
1909/10.

+ + +
18. (7312 с п ) .  Наказание отпа ду х о вн о го  христианам. Тушка, т и п . 

Л.А.Грвбнева, 1909/10.
+ + +

19. (7316 сп). Канон Богородице Казанской. Тушка, тип. Л.А.Гре- 
бнева, 1909/10.

+ + +
20. (7320 сп). Канон первомученипе Фекле. Тушка, тип. Л.А.Грв

бнева, 1909/10.
+ + +

21. (7324 сп). О степени отеческой. Тушка, тип. Л.А.Грвбнева, 
1909/10.

+ + +
22. (7335 сп). Часовник. Б.м., б.г. XX в. (ок.19Ю г.).

+ + +
23. (7334 сп). Псалтирь с пополнениями. Тушка, тип. Л.А.Грвбне

ва, 1910/11.
+ + +
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24. (7315 сп). Канон преподобному Паиоию. Тушка, тип. Л.А.Гре- 
бнова, 1910/11.

+ + +
25. (7322 сп). Канон преподобному Пя,ири;п. Тушка, тип. Л.А.Гре

бнева, 1910/11.
+ + +

26. (7326 оп). Скитское покаяние. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 
1910/11.

+ + +
27. (7304 сп). Тулупов М.С. Беседа о таинстве брака. Тушка, 

тип. Л.А.Гребнева, 1911/12.
*♦*■♦* +

28. (7338 с п ) .  Димитрий Ростовский. Жития святых на лекабрь- 
(Ьовоаль. М., тип. Преображенского богаделенного дома, 1913/14.

+ + +
29* (7327 сп). Чаоовник. М., тип. Преображенского богаделенно

го дома, 1913/14.
+ + +

30. (7339 сп). Пролог на сентябръ-ноябоь. М., тип. Преображен
ского богаделенного дома, 1914/15.

+ + +
31. (7323 сп). Псалтирь. М., книгоиздательство христиан соло

вецкого и старопоморского потомства, 1914/15.
+ + +

32. (7345 си). Сборник полемический. М., тип. Преображенского 
богаделенного дома, 1915/16.

+ + +
33. (732В он). Катихизио. краткий. М., Хриотианская тип,, 1915/

/ И ’,.
+ + +

34. (7307 «ц). О масле возжигаемом пред иконами. Тушка, тип.
Л.А.Гребшчм, 1915/16.

+ + +
33. (7340 си). Пролог на июнь-август. М., тип. Преображенского 

богаделенного дома, XX в. (нач.).
+ + +

ЗГ.. (7341 он). Златоуст. Б.м., б.г., XX в. (нач.).
+ + +

37. (7330 сп). .Н.У'.'иник. Б.м., б.г., XX и. (нач.).
+ + +



38. (7332 сп). Псалтирь, фрагменты. Б.м., б.г., XX в. (нач.).
+ + +

39. (7306 сп). Канон Пантелеймону целителю. Б.м., б.г., XX в; 
(нач.), без конца.

+ + +
40. (7309 сп). Скитское покаяние. Б.м., б.г,, XX в. (нач.).

+ + +
41. (7310 сп). Чин панихиды, без начала и конца. Б.м., б.г.,

XX в. (нач.).
+ + +

42. (73П сп). Наказание отта д у х о вн о го  христианам. Тушка, тип. 
Л.А.Гребнева, XX в. (нач.).

+ + +
43. (7313 сп). Поздравление пасхальное. Тушка, тип. Л.А.Греб- 

нева, XX в. (нач.).
+ + +

44. (7321 сп). Начало общее канонам. Тушка, тип. Л.А.Гребнева, 
XX в. (нач.).

+ + +
45. (7325 сп). Скитское покаяние. Б.м., б.г., XX в. (нач.).



НЕЭКСПШШОННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В КИРОВСКОЕ СОБРАНИЕ Ур1У

1. (1065676). Сборник духовных стихов. ХУШ в, (кон.). 16°.
37 л. Скоропись. Узорные рамки с растительным орнаментом. Загшои: 
’’Февраля 13-го дня 1796-го в Яренске"; "/Сия кни/га города Лаль- 
ска мещанина Петра Федорова сына Мурашова (?) генваря 20 (29 ?) 
дня 1824 года”. Имеются также многочисленные записи Орины Иванов
ны Поповой (в том числе и датированная - 15 декабря 1832 г.). На
чало сборника утрачено, текст сохранился с конца 2-го стиха.

+ + +
2. (1065678). Сборник историко-литературный. ХУШ в. (кон.) и 

XIX в. (перв. пол.). 2° узкая. 57 л. Скоропись двух почерков. Со
держит: Устюжский летописец (до 1786 г.) и другие исторические ма
териалы (’’Описание строения города Устюга", выписки из "Нивирсаль- 
ной истории”, "Пышность двора московского в ХУЛ веке", "Очерк го
рода Вологды", "Полтавский мундир Петра Великого"), а также поэти
ческие произведения ("Песнь кронштадских артиллеристов", стихотво
рения ф.Глинки, П.Синиова и др.).

+ + +
3. (1065677), Стихотворения А.Попова. XIX в. (1870-80-е гг.). 

4°. 23 л. Скоропись, в учебной тетради. Содержит 24 стихотворения, 
сопровождаемые рисунками пером (некоторые из них датированы): "Лет
ний вечер", "Самоеды", "Солнечное затмение", "Письмо к сербскому 
воину", "Предсмертные размышления", "Образовать на Руси в ХУ ве
ке", "Вечером", "Соловецкий монастырь", "Зима", "Крестьянка зато
пивши утром п е ч ь . " О б е д  лисы", "Месть", "Не в силу возьмешь - 
беду наживешь", "Пьяному и море по колено", "На смерть Аннушки",
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"К судьбе", "Ожидание", "Как горная речка с вершины летит,..", 
"Коляда на Рождество", "Старичок", "Месть панны (песня)", "Рожде
ство Иисуса Христа", "Смерть воина", "Поселянка", Автограф А.Попо- 
ва; самая ранняя датирующуя помета при тексте относится к 1875 г., 
самая поздняя - к 9 января 1887 г.



НЕЭКСПЕДЖИОННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВЯТСКОЕ СОБРАНИЕ Ш  СССР

I* (Вятск.152)0 Синодик вятский» ХУ1 в. (перв. пол,). 4°, 
115 л. Полуустав. Киноварь в заголовках ииинициалах. Переплет - 
доски в коже. Поминальные записи продолжались вплоть до конца 
XIX столетия; л.8 и 14 без текста.

+ + +
2. (Вятск.157). Служебник. ХУ1 в. (серед,). 4°. 24G л. Полу

устав. Киноварь в заголовках и инициалах. Переплет - доски в ко
же со средниками, застежки утрачены. Писеи - Борисоглебский свя
щенник Илья Иванов сын Кашников.

+ + +
3. (Вяток.158). Сборник богослужебный йотированный. ХУП в, 

(втор. пол.). 8°. 480 л. Полуустав мелкий. Киноварь в заголовках 
и иниииалах. Вязь. Нотация крюковая пометная. Переплет - доски в 
коже с тиснением, сохранилась одна застежка. Содержит: Служебник, 
Ирмологий, Октоих и др.

+ + +
4. (Вятск.160). Тактикой и Пандекты Никона Черногорца. ХУШ в, 

(перв. четь.). 2°. 812 л. Полуустав мелкий четкий. Киноварь в за
головках и инициалах. Заставки и инициалы красочные растительных 
мотивов с отдельными геометрическими элементами. Переплет - дос
ки в коже.

+ + +
5. (Вятск.153). Старообрядческое сочинение об Антихристе.

ХУШ в. (кон.). 8°. 140 л. Скоропись. Тексты заключены в рамку. 
Переплет - доски в коже. По листам запись от 1846 г.

+ + +
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6. (Вяток.154). Деревенский врачебник, XIX в. (нач.). 8°.
101 л. Скоропись. Обложка картонная. Текст является списков с из
дания, напечатанного в типографии Московского университета • 1793
г.; л.66 и 99-101 без текста»

7. (Вяток.155). Житие Макария Египетского. XIX в, (перв. пол«,) 
8°. 31 л. Полууставе Киноварь в заголовке. Переплет новый, изгото
вленный при реставрации рукописи в БАН СССР.

+ + +
8. (Вятск.159). Сборник эсхатологический, Л Х  в, (втор, четв.) 

4°. 37 л. Полуустав* Без переплета. Содержит: выписки из различ
ных сочинений о последнем времени и об Антихристе.

+ + +
9. (Вятск.156). Материалы о старообрядческом Вятском художни

ке, писателе и типографе Луке Арзфьевиче Гребневе. ХГХ-ХХ вв. От
дельные листы и фотографии.

+ + •+■



ДУХОВНЫЕ СТИХИ В РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ ВЯТСКОГО КРАЯ 
(Сводный инципитарий по материалам БАН и УрГУ)

Системный подход к культурно-историческим явлениям, наметивший
ся в литературе последних десятилетий, позволяет включать в состав 
источников познания прошлого такие тексты, которые ранее либо оста
вались в стороне от широких историко-культурологических изысканий, 
либо использовались только в узкбпредоютных исследованиях. Подчас 
таким образом в достоинство исторического источника возводятся еди
ничные памятники или сравнительно узкие группы, однако в ряде слу
чаев истонниковая база пополняется текстами массового характера и 
массового же бытования. Именно таким обширным комплексом текстов 
являются духовные стихи, на протяжении столетий бытовавшие в сфере 
и устной народной словесности, и в рукописной традиции. Тексты эти 
давно известны и историкам, и филологам, однако до недавнего време
ни использовались они лишь попутно, иллюстративно.

Между тем духовные стихи являются чрезвычайно ценным источни
ком, отражающим различные стороны культурных запросов весьма широ
ких слоев населения России. Причем это источник комплексный, ибо 
наряду со словесной стороной он включает (не всегда, но довольно 
чаете) такяг и музыкальную составляющую. А иногда к слову и мело
дии добавляется еще и графический образ, зафиксированный миниатюра
ми, маргинальными рисунками к клеймами в орнаментике. Духовные сти
хи имели чрезвычайно широкое распространение. По существу вся Рос
сия, все русские поселения за пределами России в той или иной ме
ре включали данный компонент в свою региональную систему культурных 
связей. Разумеется, специфика региональных культурных систем не мо
гла не накладываться на круг как текстов, так и мелодических фор
мул, присущих духовным стихам. Однако до настоящего времени это по-
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ле оставалось почти нетронутой целиной. Лишь сейчас перед исследо
вателями более или менее четко вырисовываются контуры долгосрочной 
программы исследований.

Одной из ближайших задач такой программы является установление 
корпуса текстов. Необходимым условием установления и, тем более, 
анализа общероссийского корпуса духовных стихов является анализ 
региональных выборок. Подобный подход вполне соответствует обычно
му в культуролога# методу нахождения от частного.

Составители настоящего сводного иншшктария. предпринимая ра
боту, преследовали несколько целей. Это и раскрытие существенной 
части полевых находок последних лет (инципктарий базируется на 
материалах, полученных археографическими экспедициями БАЯ СССР и 
УрГУ за Бесь период полевых работ в Кировской области). Это и пер
вый опыт установления реального корпуса текстов применительно к 
определенному региону. Это, наконец, в какой-то мере и практичес
кое пособие для коллег из других археографических центров.

В основу инципитария положена первая строка. В некоторых слу
чаях составители сочли целесообразным привести две первые строки, 
поскольку чтения одной строки в разных списках отличались большой 
вариативностью и не давали уверенности в надежности определения 
текста лишь по первой строке. Первые строки (ияцияитн) текстов ра
сположены в порядке алфавита. Каждый инциплт сопровождается переч
нем рукописей, в составе которых помещен соответствующий текст. 
Отсылки к рукописям включают: общепринятое сокращение названия хра
нилища, действующий шифр соответствующей единицы хранения и указа- 
зание на лист, где начинается данный текст. Духовные стихи неред
ко не имеют сколько-нибудь установившихся самоназваний. А нередко 
самоназвание текстов сильно вариьрует. Учитывая это, составители 
сочли за полезное привести при отсылке к конкретный спискам само
названия редких текстов, а также сильно отклоняющиеся варианты бо
лее или менее стабильных самоназваний (которые, как правило, соста
вителями опущены). Первые строки цитируются по упрощенным правилам, 
ибо правописание сильно варьирует и унифицированных по звуколере- 
даче строк в нескольких списках обычно не встречается. Точно так 
же по упрощенным правилам цитируются и варианты самоназваний.

Составители сознают, что предлагаемый опыт сводного инципита
рия, может быть, далек от совершенства. Думается, однако, что в 
качестве первого в отечественной археографической практике он бу
дет встречен доброжелательными конструктивными дополнениями, ибо,
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как известно, вятская рукописная книжность волею судеб оказалась 
разбросанной мезду многими хранилищами, как центральными, так и пе 
риферийяыми. Составители полагают, что на путях широкой межведом
ственной и межпрофессиональной кооперации и возможна реализация 
долгосрочной программы исследования духовных стихов как феномена 
народной культуры.

_ 0 ~ 0 - 0 -

Аз маленыш строчек божий человек - 
УрГУ, № 1065676, л.7 ("Ст. ирмос”)

Аз малешш парнечек -
УрГУ, й 1065676, л . 8 об. ("Ирмос”)

Ах ты пташка и бедняжка -
БАН, Вятск.360, л.32; Вяток.361, л.52 об.
УрГУ, 86р/4066, л.2; И7р/4616, л.З об. ("Странница")

Блажен еси Якове -
УрГУ, « 1065676, л.12 об. ("Стих Якову")

Бог творец всесильный -
БАН, Вятск.331, л . 8 об. ("Стих о браце"); Вятск.361, л.50 

("Стих о брака о таинствах")
Богородиге царице пресвятая -

УрГУ, И 1065676, л.4 ("Стих Богородице")
Боже зри мое смирение - 

БАН, Вятск.361, л.35 
Боже отче всемогущий ~

БАН, Вятск.202, л.5; Вяток.265, л.44 ("Стих сэятаго отца Иоа- 
сафа царевича")

УрГУ, № 1065676. л .14 
Боже приидоша времена до нас -

УрГУ, 93р/4214, л.139 ("Стих горестный иргизских иноков при 
изгнании их из монастырей в разиня страны")

Братия вонмито все друзья мои -
БАН, Вятск.232, л.5; Вятск.257, л.4; Вяток.321, л.5; Вятск.

355, л.64; Вятск.356, л.II об.; Вятск.360, л.18 об.
УрГУ, 93р/4214, л.76 об. ("Стих о младом пустыннике"); 47р/ 

1458, л.57 ("Спа про житие пустынно"); П7р/4616, л . П  
("Стих о младом пустыннике")

Буря море раздкмает -
■БАН, Вятск.317, л . 8 об.; Вятск.325, л.72
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УрГУ, 78р/4030, л.II; 93р/4214, л.57 ("На осмой век"); 132р/
4631, л.1 об.

Были люди научены на все школы отобраны - 
БАН, Вятск.35, л.З об.

В дальней стране Палестине - 
БАН, Вятск.361, л.72 

В Даурии дикой пустынной -
БАН, Вятск.231, л.II ("Стих про протопопа Аввакума"); Вяток. 

361, л.31 об. ("Стих Аввакума”)
В день Христова востани -

УрГУ, № 1065676, л.5 об. ("Стих Христове Рождестве")
В день Христова рождения -

УрГУ, № 1065676, л.З ("Стих Христу"), л.19 (то же)
В иоле я гуляю на равнине - 

БАН, Вяток.35, л.13 об.
УрГУ, 93р/4214, л.44 об. ("Стлх рай весны")

В последнем времени жестоком -
БАН, Вятск.361, л.39 об. ("Стих плач пустынника")

В светлом небе рай населен -
БАН, Вятск.325, л.28; Вятск.356, л.26 об.
УрГУ, 78р/4030, л.16 об. ("Стих душеполезни")

В темной нощи сон престрашен -
БАН, Вяток.265, л.ГО об. ("Страшный сон")

Век мой скоячевается, а смертный час приближается - 
БАН, Вятск.202, л.45; Вятск.325, л.47 об.
УрГУ, 60р/4012, л.98 ("Стих о ужасте мук"); . 93р/4214, л ЛОб 

Вечер с другом я сидел -
БАН, Вятск.163, л.27; Вятск.231, л.4; Вятск.318, л.41; 

Вятск.325, л.9 об.; Вятск.355, л.59; Вятск.356, л.64; 
Вятск.360, л.51 об.

УрГУ, 60р/4012, л.84 об. ("Стих умиление души"); 89р/4210, 
л .14; 86р/4066, л Л; ПЗр/4425, л.9

Взирай с прилежанием тленный человечо -
БАИ, Вятск.35, л.10 ("Стих о жизни человечестей"); Вятск.202, 

л.60; Вятск.265, л,40 ("Стих умиления”); Вяток.321, л. 
10; Вятск.325, л.46; Вятск.355, л.69 об.; Вятск.360, л. 
34 об.

УрГУ, 47р/1458, л.76 об. ("Стих умилительный”); 48р/1459, л,
2 об. ("Стих о жизни вечной"); 60р/4012, л.80 ("Стих о
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првхождекии человека"); 69р/4021, л.9 об; 89p/42IOf 
л.6

Взыди ты человече на Сионскую гору - см.; Ты взцци человече...
Во Москве было во царстве -

БАН, Вяток.325, л.8 об.; Вятск.360, л.47 
Во славном было во царстве -

БАН, Вятск.383, л.38 об. ("Стих о Успенском монастыре") 
Возвещает нам писание -

БАН, Вятск.361, л.42 об. ("Стих рай)
Восколебалося море сыра земля застонала - 

БАН, Вятск.356, л.53 
Востани лениве отряси сон вскоре ~

УрГУ, 47р/1458, л.69 об. ("Стих о ленивом")
Восточная держава славнаго Киева града - 

УрГУ, 60р/4012, л .115 
Враг злодей бестуду на меня нападе - 

БАН, Вятск.202, л.35 
Время радости настало -

БАН, Вятск.317, л.12 об.; Вятск.356, л.Ю7 об.
УрГУ, 47р/1458, л.35 об. ("Стих прощальный"); 86р/4066, л.З 

("Стих о странице")
Вы послушайте не лжу старину раскажу -

БАН, Вятск.317, л.4 об:; см. также: Послушайте не лжу...
Где ты агница моя сокрылась - 

БАН, Вятск.360, л.6 
Гора А£он гора святая -

БАН, Вятск.360, л.24 об.
Горе мне грешному сущу -

БАН, Вятск.325, л.44 об.; Вятск.354, л.1 
УрГУ, 60р/4012, л,73 ("Стих о блудном сыне")

Горе мне увы мне во младой юности -
БАН, Вятск.35, л.19 ("Стих о младой юности"); Вятск.^31, л,

4 (то же); Вятск.37, л.19 об. (то же); Вятск.90, л.1 
("Мне во младой юности"); Вятск.201, л.1 об.; Вятск.332, 
л.З ("Стих гору"); Вятск.355, л.8 об. ("Стих о юности"); 
Вятск.360, л.54 об.; Вятск.361, л.22 

УрГУ, 48р/1459, л.14; 93р/4214, л.150
Господь грядет в полунощи -

БАН, Вятск.356, л.69 об. ("Стих о отрашном суде"); Вятск.383,
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л.21 ("Стих о втором пришествии")
УрГУ, 69р/4021, л.1 ("Стих о страшном суде"); 93р/4214, л.95 

Гробе ты гробе темной мой доме -
УрГУ, 93р/4214, л.75 ("Стих о гробе и смерти", йотирован)

Для того ли светом льстился -
БАН, Вятск.36, л.З об.; Вятск.90, л.9; Вятск.201, л. П  об. 

("Стих пустынный"); Вятск.265, л.59; Вятск.321, л.1; 
Вятск.325, л.19 об.; Вятск.331, л.1; Вятск.335, л.15 об. 
Вятск.355, л.20 об.; Вятск.356, л.30; Вятск.360, л.16 

УрГУ, 48р/1459, л.1; 93р/4214, л.145 об. ("Стих о прелести
сего света")

Долго крест тяжелый покорно носи -
БАН, Вятск.361, л.74 ("Стих не ропщи на суровую долю")

Другу верну несть измены - 
УрГУ. 93р/4214, л.52 

Душе моя помысли смертный час -
БАН, Вяток.202, л.35 ос.; Вяток.265, л.21 об. ("Стих умиле

ния"; и л.53 ("Стих о умилении души";
УрГУ, 47р/1458, л.20 ("Стих о смертном часе")

Душе моя пр грешная что не плачешься -
БАН, Вятск.361, л.55 об. ("Стих о душе")

Егда о Христе Исусе -
УрГУ, № 1065676, л.28 об.

Егда привд ' господь оудити -
БАН, Влтск.355, л.71; Вятск.383, л.17 об. ("Стих о пришест

вии Христове")
УрГУ, 60р/4012, л.90 ("Стих о страшном суде Христове")

Егда п.-ивдет кон^ча сего света -
БАН, Вятск.Эи, л.17; ^ятск.265, л.63 об. ("Стих о последних

днех света сего"); Вятск.318, л.29 ("Стих о последних 
днех"); Вятск.335, л . 6 (тоже); Вйтск.332, л.15 ("Стих 
егде"); Вятск.334, л.9 об. ("Сей стих о умилении души"); 
Вятск.383, л.23 ("Стих о кончине века")

УрГУ, 48р/1459, л.12 об. ("О последних днех"); 90р/42Н, л.1; 
93р/4214, л.81 ("О последних днех")

Егда человек здрав бывает -
БАН, Г 'тск.318, л.55 ("Стих о житии"); Вятск.325, л.75; 

Вятск.356, л . 66 ("Стих о смертном часе"); Вятск.383, л.
4Э об.
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УрГУ, 89р/42Ю, л.19 
.Жил юный отшельник -

БАН, Вятск.231, л.II ("Стих о отшельнике Антонии и райской 
птичке”); Вятск.360, л.8; Ейск.361, л.1 ("Стих о свя
том Антонии")

УрГУ, 86р/4066, л.З об.; И7р/4616, л Л  
Жилам грешны на полном свету -

УрГУ, № 1065676, л.33; см. также: Как жили мы грешницы...
Жил был славен богат человек - 

УрГУ, * 1065676, л.34 
Завтра завтра в дом Закхея -

БАН, Вятск.360, л.7 ("Стих о Закхее”)
Збиралися вкупе ивдеи -

БАЙ, Вятск.90, л.12 об.; Вяток.202, л.29; см. также: Ообира- 
лиоя вкупе июдеи...

Звезда явися творец озарися - 
УрГУ, № 1065676, л.30 об.

Здесь везде одно гонение -
БАН; Вятск.361, л.35 об. ("Стих гонение за веру")

Здрав буди о прекрасный сыне -
БАН, Вятск.35, л.2 ("Стих утешение младенцу"); Вяток.202, л.

8 об.; Вяток.321, л.8; Вяток.325, л.22; Вятск.360, л.
26

УрГУ, 48р/1459, л.36 об. ("Стих како пресвятая Богородица ка
чала"); 69р/4021, л.36 ("Калина Степанов Шихалев Стих о 
Богородице"); 93р/4214, л.43 об. ("Стих утешение младенцу") 

Вдет старец ис пустыни - 
БАН; Вятск.360, л.27 
УрГУ, 93р/4214, л.72 об.

Идут лета сего света -
БАН, Вяток.37, л.10 об. ("Вшшсано ис книги ис Пролог"); Вяток. 

202, л.З об.; Вятск.318, л Д 6  ("Стих о суде и о кончине 
смертней")

УрГУ, 47р/1458, л.34 ("Стих о суде и кончине смертной"); 60р/ 
4012, л.102 ("Стих о кончине и о смерти"); 69р/4021, л.
17 об. ("Стих о суде кончине омертне"’ . см. также: Текут 
времена и лета...

Изццв звезда от Якова - 
УрГУ, £ 1065676, л.1
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Исуое, Исуое, Исуое, Исуое, нош небесный - 
УрГУ, й 1065676, л.25 об.

Имао аз своего Исуса моего -
УрГУ, J* 1065676, л * 7 об. ("Кондак")

Но пустыни старец в царский дом приходит -
БАН, Вятск.35, л.17; Вяток,318, л.50; Вятск.325, л.24 об.; 

Вяток.355, л.67 об.; Вяток.356, л.32; Вяток.360, л.16 
об.; Вяток.361, л.36 об. ("Стих Иоаеаф царевич")

УрГУv 69р/4021, л.32 (“Стих о старце“); 93р/4214, л.29 (“Стих 
о пустыни")

Источник .духовный радости -
БАЯ, Вяток.318, л.48 (“Стих святой Троице“); Вяток.325, л.

26 об.; Вяток,335, лЛ; Вяток.355, л.51; Вяток.360, л.
17 об.

К видам Иорцаасюм господу пришедшу -
НАН, Вяток.35, л.8 об. (“Стих о Крошении господнем"); Вятск. 

321, л.9; Вяток.325, л.21; Вятск.Зз5, л.5 об.; Вятск. 
355, л.50 (“Стих на Крайни« господне"); Вятск.356, л.
41; Вяток.360, л.25 об.; Вд ок.383, л.9 об.

УрГУ, 69р/4021, л. 34 (“Стих на Крещение господне" •; 89р/4210,
л .10 об.

Как жили мы грешницы на вольном свету - 
БАН, Вятск.163, л.22 об.
УрГУ, бОр/4012, л.55 (“Стих о страшном суде"); ПЗр/4425, л.

20 об. (то же)
Как уныло запивает -

УрГУ, 82р/4062, лЛ; 89р/42Ш, лЛ; П7р/4616, л.З об. (“Ст
ранница" )

Кому новом печаль мою -
БАН, Вятск.232, л.2; Вятск.265, л.32 оо. (“Стих святаго пра

отца Иосифа прекрасного"); Вятск.318, л.7 (“Стих о пре
красном Иосифе“); Вятск.356, л.58 (то же); Вятск.326, л. 
86 об.; Вятск.327, лЛ; Вяток.355, л.12 об. (“Стих о пре
красном сыне“); Вяток.356, л.4; Вятск.360, л.З? об.; 
Вятск.383, л.56

УрГУ, 47р/1458, л.2 (“Стих о Иосифе Прекрасном“); 93р/4214, 
лЛ; ПЗр/4425, л Л  

Крест хранитель всей Вселенной - 
БАН, Вяток.37, л . Ю
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Криволучный монастырь он во темных во лесах - 
БАН, Вятск.356, л.96; Вятск.360, л.34 

Лукави есть дние наши злое время -
УрГУ, 93р/4214, л.128 об. ("Стих написанный в день прискорб

ный")
Мессия пришед в мир истинный -

БАН, Вятск.119, л.Х; Вятск.321, л.18 ("Стих о браке в Кане 
Галилейстей”); Вятск.325, л. 33 

УрГУ, 47р/1458, л.37; 89р/42Ю, л.9; 93р/4214, л.49 ("Стих
о браце в Кане")

На Иордане всех спаситель -
БАН, Вятск.360, л.50 об. ("Стих на крещение гг тодне")

На степи среди поляны - 
БАН, Вятск.360, л.33

Нам ныне несть милости от всех творца создателя -
УрГУ, 69р/4021, л.2 ^’Стих о втором пришествии Христовом") 

Напой христианка студеной водой -
БАН, Вятск.232, л.9 ("Стих о странствующих жителех")

Незаметно как проходит как во сне был молодой - 
БАН, Вятск.360, л.61 

Новая радость во всем мире -
УрГУ, # 1065676, л.2 ("Стих радость")

Новой год бежит -
БАН, Вятск.383, л.4 об.

Новый год бежит во инвх - 
УрГУ, * 1065676, л.26 об.

О братия моя христоименитая -
БАН, Вятск.202, л.22; Вятск.318, з Ю  ("Стих о Никоне >е- 

тице")
О девице твое успение - 

УрГУ, X» 1065676, л.20
О девственницы невесты Христовы бога нашего -

БАН, Вятск.140, л • I ("Стих о девственницах"); Вяток.202, лД2 
О душе моя согрешиху душе моя - 

БАН, Вятск.35, л.7
О коль наше на сем свете житие плачевно -

БАН, Вятск.360, л.62 об. ("Стих о смертном коячаяии"); Вяток. 
361, л.44 (то же)

О коль чудно оие дивни -
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БАН, Вяток.361, л.41
О люте мне грешному како я прельстился есть - 

УрГУ, 60р/4012, л.104 ("Стих о лютости мук")
О мати милосерда ты еси ограда -

БАН, Вятск.201, л.15; Вятск.202, л.62; Вятск.265, л.26 об. 
("Стих молебный к Богородице")

УрГУ, 47р/1458, л.73 об. ("Стих похвала пресвятой Богородицы”) 
О неумолимая смерть люта еси и немилостива -

БАЛ, Вятск.35, л.II ("Стих о жизни человечестей и о смерти"); 
Вятск.37, л.7 ("Сей стих о смерти"); Вятск.163, л.32 об.; 
Вятск.202, л.32; Дятск.231, л.7 об.; Вятск.257, л.1; 
Вяток.265, л.19 ("Стих о смерти"); Вяток.318, л.45 (то 
же); Вятск.317, л.З ("Стих о лютой смерти"); Вятск.325, 
л.13; Вятск.335, л.З; Вятск.355, л.22; Вяток.360, л.
29 об.; Вятск.ЗЬЗ, л.31

УрГУ, 60р/4012, л.129 ("Стих о смерти"); 69р/4021, л.24 (то 
же); 90р/4211, л.9

О прекрасная весна сколь приятна нам была -
БАН, Вяток.36, л.7 оо.; Вятск.325, л.Ь2; Вяток.332, л.1 

("Стих о прекрасной весне"); Вятск.335, л.8 об.; Вяток. 
355, л .19 об. ("Стих веселый"); Вятск.356, л.90 об.; 
Вятск.360, л.4 об.

УрГУ, 69р/4021, л.35 ("Стих благопритнаго время"); 93р/4214, 
л.28 об.

О прекрасная пустыня любезная дружина -
БАН, Вяток.35, л.29 об. ("Стих о прекрасной пустыне"); Вятск.

163, л.21; Вятск.335, л.13 об.
УрГУ, 93р/4214, л.31 (ИУ прекрасной пустыни")

О прекрасная пустыня приими мя в свою густыню -
БАН, Вятск.265, л.41 об. ("Стих о пустыне преиодобнаго отца 

нашего Иоасафа царевича индийскаго")
О светлыя андел полатни трапезы - 

УрГУ, Ь 1065676, л.31 
О человече убогий что еси надымаешися - 

БАН, Вяток.327, л.6 об.
От начала было века -

БАН, Вятск.325, л.70 об.; Вятск.356, л.14 об.; Вятск.360, л. 
35 об.; Вятск.383, л Л

УрГУ, 78р/4030, л.13 об.; 93/4214, л Л  32 ("Стих о Адаме и

87



Ное”); ИЗр/4425, л.З 
Цатриарои триумствуйте -

БАН, Вятск.356, л.75 об. ("Стих введению во храм Богородицы"); 
Вяток.360, л.62; Вятск.361, л.45 об. ("Стих пресвятой Бо- 
родацы введение во храм”);

УрГУ, 47р/1458, л.33 ("Стих Введению Богородицы")
Плакася Адам пред раем стоя - 

БАЫ, Вяток.140, л,5
УрГУ, 47р/1458, л.67 об. ("Стих о плачи Адамли"); 60р/4012, 

л.125 об. ("Стих о Адаме"); 69р/4021, л,29 ("Стих о Ада
ме”); 93р/4214, л.115 об. см. также: Расплакался Адам...

Плачюся и ужасаюоя егда он час помышляю ~
БАН, Вятск.325, л.64 

Но грехом нашим на нашу страну -
БАН, Вяток,113, л.1 ("Стих по грехам нашим"); Вятск.202, л.

19 об.; Вяток.231, л.9 об,; Вяток.318, л.24 ("Стих о Ан 
тихристе”); Вятск.356, л,47; Вяток.360, л.58; Вяток.
383, л.45 об. и 49 ("Стих на осмый век")

УрГУ, 60р/4012, л.45 ("Стих о Антихристе”); 69р/4021, л Л О  
об. (то же); 93р/4Й14, л.67 ("Стих на оомый век")

Поздно поздно вечерами -
БАН, Вяток.232, л.7; Вяток.318, л.32 ("Стихо невольнике”); 

Вятск.352, лЛ; Вяток.355, т.6, , Вятск.356, л.76 об.; 
Вятск.360, л.2; Вятск.361, л.18 ("Стих узника”)

УрГУ, 89р/4210, л.23; 93р/4214, л,59 об. ("Стих о переселе
нии"), лЛОВ об. ("Стих о изгнаннике")

Попекися душе моя о своем житии -
БАН, Вяток.318, л.18; Вяток,355, л.26
УрГУ, 48р/1459, л.6 об. ("Стих о житии и спасении"); 69р/4021, 

л.20 об.
Послушайте не лжу старину рас кажу -

БАИ, Вяток.36, л,5 об. ("Старина"): Вяток,32), л.З; Вяток.
325, л.35

УрГУ, 8Эр/4210, л,18
Построй господи правоверный матери прекрасную пустыню .

БАИ, Вяток.383, л,34 об.
Потоп страшный умножался -

БАН. Вяток.95, лЛ; Вя-ескЛ Ю, лЛ2 о6, ("Стих о Ноевом пото 
пе"); ЗЗятск.355. л.52 (го же); Витек.201, л.. 1.8 ("Стих о
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потопе"); Вятск.325, л.5; Вятск.356, л.42 ("О потопе 
всей вселенной"); Вятск.360, л.48 об.; Вятск.361, л.2 
("Стих о потопе")

УрГУ, 47р/1458, л.9 об. ("Стих о потопе всей вселенной"); 60р/ 
4012, л.76 ("Стих о Ноевом потопе"); 93р/4214, л.147 
("О Ноеве потопе")

Пою востания Христова - 
БАН, Вятск.356, л.54

Прекрасная пустыня сам господь повелевает - 
БАН, Вятск.202, л.10 

Времени море естество свое - 
Ур1У, 69р/4021, л . 1 2  об.

Пресветлый ангел мой господень -
БАН, Вятск.232, л . 8 об. ("Моление страницы ко ангелу храните

лю"); Вятск.360, л.12 ("Стих ангелу"); Вятск.361, л.27 
об., (то же)

Преступил закон мой венный - 
УрГУ, 47р/1458, л.81 

При прежнем царе при Анфии - 
БАН, Вятск.401, л.1
УрГУ, 47р/1458, л.1 ("Стих Алексея божия человека")

Привела судьба сын милый - 
БАН, Вятск.360, л.31 об.

Приидите вси человецы -
БАН, Вятск.202, л.37; Вятск,355, л.18 

Приидите вси языцн -■
БАН, Вяток.318, л.39 ("Стих на Рождество Христово"); Вятск. 

360, л.1? об. (тоже); Вятск.325, л.23; Вятск.355, л,
45; Вятск.383, л.5 об.

Приидите празднолюбцы -
БАН, Вятск.201, л.5 об. ("Стих торжественный Николин"); Вяток 

325, л.37; Вятск.356, л.82 ("Стих Николе"); Вятск.360, 
л.64 об. ("Стих Николе чудотворцу")

УрГУ, 47р/1458, л.44 ("Стих Николе житие"); 60р/4012, л.106 
Припостист Пилат -

УрГУ, № 1065676, л.17 ("Стих Пилату")
Прошу выслушать мой слог (слух) -

БАН, Вятск.35, л.1; Вятск.36, л.1 об. ("Стих о монастырской 
жизни"); Вятск.317, л . 6 ("Стих о монастырском житье мла-
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дому человеку"); Вятск.325, л.30; Вятск.328, л.4 об.; 
Вятск.355, л.28; Вятск.356, л.91 об.; Вятск.361, л.15; 
Вятск.383, л.13

УрГУ, 47р/1458. л.40; 93р/4214. л.17 об. ("Стих о новоначаль
ном шоке”)

Размышляйте жизни нашей край пришел -
БАН, Вятск.361, л,54 ("Стих настоящей жизни")

Расплакася (расплачется' Адам пред раем отоя - 
БАН, Вятск„202„ л.39; Вятск.325, л.53 об.
ТрГУ, *  1065676, л.23 об.

Речь о девстве простираю -
БАН, Вятск.361, л.9 ("Стих о девстве")

С восточную сторону идут души праведный -
БАН, Вятск.37, л,5 ,("Стих о праведных и грешных")

Сам я не знаю как на свете жити -
БАН, Вятск.361, л.23 об. ("Стих о человеке")

Се ныне радость духовная сладость -
БАН, Вятск.35, л.27 ("Стих на Святую Пасху"); Вятск.318, л.52 

(то же); Вяток.331, л.12 (то же); Вятск.355, л.23 об. 
(тоже); Вятск.383, л.15 об» (тоже); Вятск.317, л.10 
об.; Вятск.325, л.16

УрГУ, 48р./1459, л.4 ("Стих на Святую Пасху"); 60р/4012, л.
38 (то же); 69р/4021, л.26 (то же); 93р/4214, л.40 (то 
же)

Седе Адам прямо рая ~
БАН, Вятск.321, л.23 об. ("Стих печали Адама"); Вяток.383, 

л . 2

УрГУ, 93р/4214, л. 122 ("В неделю сыропустную постная треодь 
лист 76 глас 6")

Слезы ливши о Сионе -
БАН, ВятокЛ63, л.6 ; Вятск.356, л.99 об.; Вятск.360, л.13 

об,; Вяток.361, л.29 об.
УрГУ, 86р/4066, л.5 

Случай скорби цриимайте -
БАН, Вятск.361, л.26 ("Стих во утешение скорбных постижений") 

Смертный час горкий всякому стромки -
БАН, Вяток.257, л . 6 об.; Вятск.265, л.50 ('Стих смерти и жиз

ни”); Вятск.321, л.23; Вяток.325, л.II; Вятск.ЗЗО, л.
I; Вятск.332, л.12 ("Стих смертному часу"); Вятск.ЗЗЗ, л.
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I; Вятск.355, д.36 ("Стих о смерти"); Вятск.383.. л.33 
УрГУ, 47р/1458, л,79 об. ("Стих о послед® души")5 78р/4030, л.

5 об, ("Стих о смертной кониине калю" (!?);' 89р/4210, л.12 
Снег белый украсил светлицы - 

БАН, Вятск.361, л,34 об.
Со страхом мы братик мы послушаем •-

БАН, Вяток.37, л. К  об. ("Стих о распятии Христове"); Вятсж. 
140, л.9; Вятск.163, л.1; Вятсж.201, л.20 об,;("Стих о 
етрастех господа бога и Спаса нашего Исуса Христа"); Вяток. 
231, л.4 об.; Вятск.321, л.15 ("Стих о распятии господни”); 
Вяток.325, л.2; Вятск.355, л.16 ("На Страстной нидели 
стих"); Вятск.356, л.80; Вятск.360, л.21; Вятск.383, л. 
10 ("Стих о мученик господни")

УрГУ, 47р/1458, л.27; 69р/4021, л.З об. ("Стих о распятии Хри
стов®"); 90р/42П, л.5; 93р/4214, л.14 

Собирается вкупе ивдеи -
БАН, Вяток.35, л.23 об. ("Стих о распятии Христове"); Вятск.

37, л.26 ("Слово о распятии господни"); Вятск.356, л.39 
(то же); Вятск.321, л.12 ("Стих седмицы страстной"); Вяток. 
360, л.20; Вятск.383, л.12 ("Стих о распятии Христове") 

УрГУ, 47р/1458, л.77 об. ("Стих о распятии господни"); 60р/ 
4012, л.87 ("Стих о распятии Христове”); 93р/4214, л.65 
(то жэ)

Соотавте согласный песни -
БАН, Вятск.317, л.1; Вятск,325, л.67; Вя'. зк.335, л.П; Вятск. 

355, л.46 об.; Вятск.356, л.17 ("Стих на Рождество Христо
во"); Вятск.361, л.46 ("Стих Рождеству Христову"); Вяток. 
383, л . 6 об.

УрГУ, 78р/4030, л.7 об.; 89р/42Ю, л.7; ЭЗр/4214, л.21 ("Стих
на Рождество Христово"); 132р/4631, л Л  

Спит Сион и дремлет злоба -
БАН, Вятск.361, л.43 ("Стих Сион”), л.70 об. ("Стих на Пасху") 

Среди самых юных лет -
БАН, Вятск.35, л.25 об. ("Стих оных"); Вятск.257, л.З; Вятск. 

335, л.16; Вятск.360, л.5 об ; Вятск.361, л . 6 ("Моления 
к богу отшельника в манастыре");

УрГУ, 78р/4030, л.15 ("Стих о юности прекрасной"); 89р/4210, 
л.II; 93р/4214, л.137 об.

Стояше днеоь при кресте -
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БАН, Вятск.383, л.14 ("Плач пресвятыя Богородицы при кресте") 
Страшна есть смерть грешнику и люта -

БАН, Вятск.356, л.37 ("Стих о смерти"); Вятск.383, л.29 
УрГУ, 47р/1458, л.30 об. ("Стих о смерти"); 93р/4214, л.155 

'("Стих о страшной смерти")
Тебе похваляем чудный Николае -

УрГУ, № 1065676, л.10 ("Николаю")
Твою могилу посещая слезы горкия мы льем -

БАН, Вятск.317, л.26 ("Стих о инокине Евфимии")
Текут времена и лета сего света -

УрГУ, 93р/4214, л.90 об. ("0 настоящем времени стих"); см. 
также: Идут лета сего света...

Ты взвди человече на Сионскую гору -
БАН, Вятск.90, л.19 об.; Вятск.325, л.78 об;; Вятск.334, л.

13 об.
УрГУ, ЭЗр/4214, л.34 

Уж вы голуби уж вы белые -
БАН, Вятск.356, л.105 ("Стих о разлучении души с телом"); 

Вятск.360, л.53 об.
Ужасный слух мой ум мятет -

БАН, Вятск.90, л.20 ("Стих о судном дне"); Вяток.321, л.20;
Вятск.325, л.59; Вятск.383, л.25 об.

УрГУ, 47р/1458, л.14 об. ("Стих о страшном суде"); 78р/4030, 
л.1; 93р/42Х4, л.85 ("Стих о страшном суде")

Укрепи меня о боже на великую борьбу -
БАН, Вятск.361, л.32 об. ("Стих Аввакума")

Умоляла мать родная (родима) свое милое дитя - .
БАН, Вяток.231, л.2; Вятск.318, л.36; Вятск.355, л.42;

Вятск.356, л.21 ("Завет умирающей матери к дочери девице"); 
Вятск.360, л.З об.; Вятск.361, л.7 об. ("Стих умоленив 
матери своего чадо"):

УрГУ, 60р/4012, л.35 ("Стих завет умирающей матери к дочери"); . 
69р/4021, л.7; 89р/42Ю, л.З; 93р/4214, Л .36; ИЗр/4425, 
л.14 об. ("Стих завет умира")

Христиане вы православные не ругайтеся по матерну - 
БАН, Вятск.361, л.55 

Христос днес родиоя -
БАН, Вятск.90, л.15 ("Стих о Христове Рождестве"); Вятск.265, 

л.30 об. ("Стих на Рождество Христово"); Вятск.318, л.43
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(тоже); Вятск.331, л.15 (тоже); Вятск.332. л.9 об. (то 
же); Вятск.335, л . 6 об. (то же); Вяток.355, л.II и 32; 
Вятск.356, л.24 ("Стих на Ровдество Христово") и л.35; 
Вяток,360, л.36 об. (то же); Вяток.361, л . 20 об. (то же); 
и л.48 об.; Вяток.383, л.З ("Стих на Ровдество Христово") 

УрГУ, 60р/4012, л.42 ("Стих ... и Ровдество Христово"); 69р/ 
4021, л.18 об. ("Стих на Ровдество Христово"); 93р/4214, 
л.22 об. ("На Ровдество Христово")

Христос родися во вертепе веселися - 
Ур1У, й 1065676, л.27 об.

Царю небесный златым венцем - 
УрГУ, й 1065676, л.26 '

Человек бе некто богатый -
БАН, Вяток.355, л.З? об.; Вятск.356, л.72 ("Стих о блудном 

сыне")
УрГУ, 93р/4214, л .123 ("Стих о блудном сыне")

Человек живет яко трава растет ~
БАН, Вятск.90, л.5 об.; Вяток.. 163, л.З; Вяток.265, л.47 об. 

("Стих о смерти человечи"); Вятск.318, л.22 ("Стих о пред
ложении века сего"); Вятск,325, л.56 об • Вятск.355, д.
56 ("Стих о 1фатковременности человеческаго жития"); Вятск. 
360, л.45 об.

УрГУ, 47р/1458, л.55; 69р/4021, л.22 ("Стих о пршсовдении се
го века"); 90р/42Ы, л.12 об.; 93р/4214, л.134 

Что за чудная превратность -
БАН, Вятск.201, л.12 об. ("Стих пустггшой"); Вятск.361, л.37 

об. ("Стих Иоасафа царевича")
Чюдная царице Богородице услыши молитву раб своих - 

БАН, Вятск.202, л.25;
УрГУ, 93р/4214, л.100; й 1065676, л.20 об.

Я блажен теперь считаюсь -
БАН, Вятск.361, л.41 об. ("Стих о поселившемоя в пуотыне")

Я в пустыню удаляюсь для тебя небесной царь - 
УрГУ, 93р/4214, л.74 ("О пустыни")
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П р и л о ж е н и е

ИЗДАНИЯ ВЯТСКОГО Ш Ю Ш Ф А  
ЛУКИ АРЕФЬЖВИЧА ГРЕБНЕМ

Книгоиздательское наследив вятского типографа-самородка Дуки 
Арефьевича Гребнева лишь в середине 1960-х гг0 попало в поле аро
ния историков и книговедов» Думается, что книги Гребневехой печа
ти (а среди них и небольшие брошюры, и объемистые, в сотни листов, 
фолианты), изданные в подпольной печатне в Дергачах и в легальной 
типографии в Старой Тушке, еще послужат объектом специальных ис
следований. Необходимым условием этого является подготовка полно
го научного описания этих изданий. Такая работа начата сотрудни
ками Отдела рукописной и редкой книги БАН СССР и Лаборатории архе
ографических исследований Ур1У.

Составители настоящего сводного отчета сочли полезным опубли
ковать в Приложении несколько небольших изданий, напечатанных Лу
кой Арефьевичем в Старей Тушке. Открывают публикацию рекламные ма
териалы (Листовка, "Извещение от христианской типографии..." и "Ка
талог печатных богослужебных и прочих книг..."), рассылавшиеся пе
чатником, уделявшим большое внимание распространению своих хниг. 
Публикуемые каталоги дают представление о репертуаре изданий Греб
нева до 1915 г. включительно. Завершает публикацию воспроизведение 
одной из оригинальных работ, напечатанных в Старой Тушке,- кратко
го исторического очерка Федосеевского согласия "О степени отечес
кой". Данное сочинецре.является одним из немногих памятников в жан
ре "родословий", удостоившихся тиражирования.

Для удобства читателей факсамилированные воопроиэведения пуб
ликуемых изданий несколько увеличены по сравнению с размером и фор
матом полос оригиналов.
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