
РУКОПИСНЫЕ СОБРАНИЯ г. ЯРОСЛАВЛЯ 467 

путешествии в Кострому и Владимир (есть о Ярославле, Ростове и 
Переяславле), 1830-е годы (№ 163).1 

Из переводной литературы заслуживают внимания следующие про
изведения: Александрия, 1765 г. (№ 52);2 Повесть о семи мудрецах, 
XVII в. (№ 124); Повесть о Скандербеге Албанском, XVII в. (№ 124); 
Шесть притчей Эзопа и 121 басня Эзопа, XVII в. (№ 124); Сказание 
о царе Аггее, XIX в. (№ 125); Лицевые повести об Иосифе Прекрас
ном и о Петре Мытаре, XVIII в. (№ 65); Сказание о горе Афонской, 
XVII в. (№ 127); Повесть о 12 снах царя Шахаиши (Мамера), XVIII в. 
(№ 65); Повесть о Варлааме и Иоасафе, XVI в. (№№ 513 и 77) и 
XVIII в. (№ 143); Страсти Христовы, XVIII в. (№№ 3 и 177); Патерик 
скитский, XVII в. (№№ 27 и 128). 

Имеются также целые сборники переводных произведений: Патерик 
египетский, XVI в. (№ 122) и XVII в. (№ 191); Патерик по алфавиту, 
XV—XVI вв. (№ 193) и XVII в. (№ 216); „Пчела", XVIII в; (№№ 2 и 
83); „Великое Зерцало", XVII в. (№ 184); „Римские деяния", XVII в. 
(№ 64); „Измарагд", XVI в. (№ 147), 1607 г. (№ 69); „Златый бисер", 
XVII—XVIII вв. (№ 121); „Лавсаик", XVI в. (№ 169); „Златоуст", 
XVII в. (№ 202); „Звезда пресветлая", XVII в. (№№ 184 и 190). 

Следует упомянуть еще группу рукописей, содержащих сочинения 
на естественно-научные темы, по народной медицине, языкознанию, 
географии, этнографии, семинарские учебники и т. п. В этом отделе 
могут быть отмечены следующие рукописи: Космография, XVII в. 
(№ 43); Журналы путешествий миссионеров по Якутии, 1849 г. (№ 31); 
Записки о народонаселении Камчатки, 1840-е годы (№ 187); Землеме
рие, XVII в. (№ 121); Геометрия, XVIII в. (№ 185); Краткая средняя и 
новая история, XIX в. (№ 5); Всеобщая новая история, 1810-е годы 
(№ 215); Греческо-русский словарь, XVII в. (№ 43); переводы грече
ских, еврейских и арабских слов и выражений, XVII в. (№ 43); Учеб
ник еврейского языка, начала XIX в. (№ 95); Учебник китайского 
языка (в форме диалогов), 1840-е годы (№ 186); Поваренные книги, 
1820-е годы (№№ 133 и 189); „Прохладный вертоград", XVII—XVIII вв. 
(№ 204); Лечебник, 1820-е годы (№ 189); Фридрих Питш. Мнение 
о различных действиях горячего вина в теле человеческом (перевод 
с немецкого Алексея Константинова), XVIII в. (№ 198); Скотский ле
чебник, XVIII в. (№ 198); Календарь по Брюсу, ХѴШ в. (№ 132); 
Пасхалия зрячая, 1732 г. (№ 88). 

Значительное место в собрании занимает русская церковно-историче-
ская литература. Жития: патриарха Никона, XVIII в. (№№ 111 и 162); 
Макария Желтоводского (с миниатюрами), XVII в. (№ 125) и XVIII в. 
(№ 3); Леонтия Ростовского, XVI в. (№ 196) и XVIII в. (№ 3); Исайя 
Ростовского, XVI в. (№ 196); Авраамия Ростовского, XVIII в. (№ 3); 
Исидора Твердислова Ростовского, XVI в. (№ 196) и XVIII в. (№ 3); 
Петра, царевича Ордынского, XVI в. (№ 196) и XVIII в. (№ 3); Петра, 
митрополита Киевского, XVI в. (№ 196); Галактиона Вологодского, 
XVIII в. (№ 48); Иоанна Новгородского, XVI в. (№ 196); Кирилла 
Белозерского, XVI в. (№ 71); Артемия Веркольского, XVII в. (№ 148); 
Стефана Сурожского, XVI в. (№ 196); Филиппа, митрополита Москов-

1 Напечатаны в журнале „Русский вестник" (1841, т. 3, стр. 502—522), а также 
в кн.: Н. М. С н е г и р е в . Жизнь митрополита Платона". М., 1856, Приложение, 
стр. 1—26. 

2 С тремя цветными миниатюрами и автопортретом переписчика книги Семена 
Ивановича Жулебина. 

3 Южно-славянского письма, с заставками из переплетеных ремней. 
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