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К юбилею Остромирова Евангелия 

В 1956 году исполняется девятьсот лет со дня начала написания 
Остромирова Евангелия и сто пятьдесят лет его изучения. 

В Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина под шифром F. I. № 55 хранится любопытная рукопись, освещаю
щая как обстоятельства, при которых было найдено Остромирово Еван
гелие, так и самую начальную стадию его изучения. Это — толстая, 
в 294 листа, книга, написанная на плотной синей бумаге с филигранями 
1805 года; на корешке оттиснуто: «Список с Евангелия новгородскаго, 
писанный (!) с 1056 году». Вначале подклеена собственноручная за
писка А. Н. Оленина, озаглавленная: «Я. А. Дружинину и ответ его свое
ручный». 

Отвечая на вопросы Оленина, Дружинин писал: «При осмотре, произ
веденном мною хранящегося в гардеробе покойной госуд. Екатерины II 
платья, нашел я в прошлом 1805 году сие Евангелие. Оно нигде в описи 
и в приходе не записано и потому неизвестно, давно ли и от кого туда 
зашло... Камердинеры и гардеробские помощники оставили его без ува
жения и оно забыто». 

Записка Оленина, датированная 20 апреля 1806 года,1 является пер
вым документальным свидетельством проявления интереса к Остромирову 
Евангелию и безусловно устраняет нередко приводимую в литературе 
ошибочную дату его находки (1806 год). 

Вторым свидетельством того же рода является заметка во 2-й книжке 
1806 года журнала «Лицей», издававшегося И. И. Мартыновым. В за
метке этой кратко и в популярной форме сообщалось об особенностях ор
фографии Остромирова Евангелия, а о миниатюрах отмечалось лишь, что 
их «живопись груба, но служит доказательством, что и в то время уже 
в ней упражнялись». 

Но сама упоминавшаяся выше копия Остромирова Евангелия является 
документом уже тщательного палеографического и лингвистического изу
чения этого памятника. Сделанная крупным писарским почерком, она 
имеет на себе явные следы работы опытного палеографа: соблюдены не 
только все особенности орфографии и графики оригинала (большие и ма
лые «юсы», «ери», «еры», зигзагообразные пометы и «крестики» между от
дельными словами и фразами), но и расположение слов в строках и строк 
в столбцах. Все изображения и заставки, имеющиеся в подлиннике, огово
рены.; некоторые инициалы — простейшие по начертанию — скопированы. 
В начале рукописи подклеено следующее «изъяснение»: «что линейками 

1 Т. е. за два года до начала работы Оленина в Публичной библиотеке. 
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