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большой интерес представляют два синодика: «Синодик церкви Воскре
сения Христова на Полонице, писан во 199 году во граде Пскове» и Сино
дик Новгородской Борисоглебской церкви. Новгородский синодик замеча
телен тем, что в нем в поминовении новгородцев, погибших на бранях, 
говорится об участии новгородцев в битве на Куликовом поле в 1380 г. 
Подробное описание этого синодика, его характеристика и публикация 
наиболее интересных отрывков из него были сделаны И. А. Шляпкиным 
еще в то время, когда эта рукопись находилась в его собрании в Бело-
острове.7 

Помимо рассмотренных рукописей, в собрании И. А. Шляпкина 
имеются рукописи чисто богословского характера (все позднего времени), 
рукописи технического и медицинского содержания, поздние записи 
фольклорных текстов, сборники песен, романсов и стихов начала X I X в., 
ученый архив самого И. А. Шляпкина. 

Собрание П. М. Мальцева, являющееся второй основной частью 
собрания рукописей библиотеки Саратовского университета, по составу 
входящих в него рукописей значительно отличается от собрания 
И. А. Шляпкина. Если собрание И. А. Шляпкина ярко отразило интересы 
собирателя историка древнерусской литературы, то собрание П. М. Маль
цева — это прежде всего собрание книжника-старообрядца. Среди рукописей 
П. М. Мальцева значительное место занимают рукописи церковно-служеб-
ного характера, сочинения старообрядцев, произведения богословско-поле-
мического содержания, творения отцов церкви. Однако было бы непра
вильным оценивать мальцевское собрание только с этой стороны. В этом 
собрании немало интересных и литературных и исторических рукописей, 
большинство рукописей церковно-религиозного содержания представляют 
значительный палеографический интерес. 

Остановимся на краткой характеристике описанных А. Гераклитовым 
рукописей листового размера. Большинство из них — рукописи клерикаль
ного характера. Отметим те из них, которые представляют для нас боль
шой интерес, как памятники древнерусской книжной культуры. Прежде 
всего здесь должны быть отмечены два пергаменных листа из Триоди 
постной XII I в. ( № 116). Из 10 четвероевангелий, одно — список X V в. и 
девять — XVI в. ( № № 3—12); среди 5 Апостолов ( № № 14—18) один — 
список середины XVI столетия с большим количеством заставок и один 
с записью писца о том, что книга переписывалась им с 1554 по 1555 г. Из 
трех рукописей «слов» Григория Богослова большой интерес представляет 
рукопись 1557 г. ( № 37) с выходной записью. Эта запись сообщает, что 
книга была написана Тихоном для Снетогорского монастыря. Тихон начал 
свой труд «повелением игумена Лаврентия» и закончил его «лри игумене 
Ефросине». В описании этой рукописи А. Гераклитов отмечает, что 
у П. Строева в списке настоятелей Снетогорского монастыря игуменов 
Лаврентия и Ефросина нет. Среди рукописей листового размера в собра
нии П. М. Мальцева встречается большое число житийных текстов: Гри
гория Омиритского, Иоанна Златоуста, Василия Нового, Варлаама и 
Иоасафа, Саввы Сербского, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского. 
Среди житийных сборников листового размера значительный интерес 
представляет рукопись сербского происхождения последней четверти 
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