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Рукописное собрание библиотеки Саратовского университета является 
одним из интереснейших университетских собраний рукописей в нашей 
стране.1 Оно значительно не только по количеству хранящихся в нем еди
ниц, но представляет большой интерес и по своему составу. В основу этого 
собрания легло собрание рукописей профессора И. А. Шляпкина, подарен
ное им вместе со всей своей библиотекой, открытому в 1909 г. Саратов
скому университету. Кроме этого собрания, в рукописные фонды библио
теки Саратовского университета вошли рукописи из собрания купца старо
обрядца П. М. Мальцева, часть рукописного собрания саратовского 
Братства святого креста и отдельные рукописи из старообрядческих мона
стырей на Иргизе. В 1934 г. академиком В. Н. Перетцем было составлено 
описание собрания И. А. Шляпкина. Им было описано 450 рукописей этого 
собрания, находившихся в то время в библиотеке Саратовского универси
тета. До сих пор это описание не опубликовано.2 В 1920-х годах тогдашний 
заведующий отделом редких книг и рукописей библиотеки Саратовского 
университета А. А. Гераклитов начал описывать рукописи из собрания 
П. М. Мальцева. Им было описано 238 рукописей листового размера. 
Рукописи Братства святого креста были описаны в 1910 г. 

Кроме того, что описания В. Н. Перетца и А. А. Гераклитова не опубли
кованы, они в настоящее время не отражают действительного состава опи
санных в них собраний: часть рукописей из собрания И. А. Шляпкина и 
П. М. Мальцева по решению Главного архивного управления была пере
дана в московские рукописные хранилища. Рукописи нелистового размера 

1 О рукописных собраниях Саратова и об отдельных рукописях, находившихся 
в Саратове, см.: А. Л е б е д е в . 1) Рукописные собрания в Саратове. — Труды Сара
товской ученой архивной комиссии, в. X X V . Саратов, 1909, отд. I, стр. 319—336; 
2) Рукописи Братства Святого Креста в Саратове. Саратов, 1910; С. Щ е г л о в . Ахмат-
ский и Увекский синодики X V I I столетия и помянник Саратовской Троицкой церкви. 
Труды Саратовской ученой архивной комиссии, в. X X V I I I . Саратов, 1911, 
стр. 25—41; А. П. Г о р ч и н с к и й . Библиофильский уголок в Белоострове. — Вестник 
литературы. СПб., 1916, № 9—10, стлб. 162—168 (Краткая характеристика библио
теки И. А. Шляпкина, в том числе и рукописей, впоследствии поступивших в Саратов
ский университет); А. Г е р а к л и т о в . Отделение рукописей и старопечатных книг 
Саратовского университета. — Студенческая мысль. Еженедельный общественно-науч
ный, литературно-художественный иллюстрированный журнал саратовского студенче
ства. Саратов, 1923, № 3—4, стр. 21—22; П. Г. Л ю б о м и р о в . Новые материалы для 
истории Смутного времени. — Ученые записки Саратовского гос. университета, 1926, 
т. V, в. II, стр. 99—105; Ю . А. К у з н е ц о в а . Коллекции отдела рукописей, древних 
и редких книг научной библиотеки СТУ. — Ученые записки Саратовского гос. универ
ситета, 1947, т. X V I I , Исторический, стр. 271—281. , 

2 В настоящее время Археографическая комиссия А Н СССР издает это описание 
в 3 и 4 тт. своего «Ежегодника». 
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из собрания П. М. Мальцева не были описаны вообще. Из собрания Брат
ства святого креста в университетскую библиотеку попала очень неболь
шая часть рукописей. Таким образом, в настоящее время мы не имеем 
достаточно полного представления о составе рукописного собрания 
библиотеки Саратовского университета. Предлагаемый обзор и ставит своей 
целью дать общее представление об этом собрании. 

Из 450 рукописей собрания И. А. Шляпкина, описанных в свое время 
В. Н. Перетцем,3 сейчас в библиотеке Саратовского университета сохра
нилось 270, в том числе из 179 сборников—131. По времени написания 
большинство сборников относится к X V I I — X V I I I вв. Состав их самый 
разнообразный. Значительная часть — сборники литературно-повествова
тельного характера. Перечислим наиболее интересные тексты, встречаю
щиеся в этих сборниках: «Хождение игумена Даниила» (в сборной 
рукописи из списков XVI—XVII I вв., № 316. 587), «Белый клобук» и 
«О пленении Русской земли Батыем» (в сборнике X V I I I в., № 333.373), 
«Повесть об Азовском взятии» (в сборнике XVII I в., № 365.457), Савва 
Грудцын (в сборнике 1790 г., № 371.379), «Прение живота и смерти» 
(в трех сборниках XVII I в., № № 316.587, 371.379, 368.606), Акир пре
мудрый (XVII I в., № 348.596), Бова королевич (XVII I в., отрывок сбор
ника № 360.478), «Повесть о Долторне» (сборник XVII I в., № 363.431), 
О царице Динаре, О 12 снах Мамера царя, О Петре и Февронии. Неко
торые сборники представляют большой интерес всем своим содержанием. 
Это «Великое зерцало» (список начала XVII I в., № 319.394) особой 
редакции, с дополнительными статьями (по определению В. Н. Перетца). 
Сборник середины X V I I I в. на 29 лл. с текстами: «О Спасовом образе, 
юте царь Мануил Греческий написал», «Известие о иконе Богородицы, 
зовомой Иерусалимской», повесть О Марфе и Марии и повесть О Вилен-
ском кресте ( № 332.367). Сборник X V I I I в. на 429 лл., в котором 
читаются, в частности, такие тексты: повести — О цесаре Оттоне, Об Аггее, 
О Петре и Февронии, О Соломоне и Китоврасе, Поучение отца к сыну, 
Суздальская краткая летопись, Епифаниево житие Сергия. Особо должен 
быть отмечен географический сборник XVII I в. ( № 329.530), в котором 
читается «Описание трех путей» Афанасия Холмогорского. Этот список 
«Описания» по сравнению с единственным ранее известным списком этого 
произведения (ГПБ, F.XVII.10) сообщает целый ряд дополнительных 
сведений, точнее датирует время создания «Описания».4 Среди литератур
ных текстов в сборниках из собрания И. А. Шляпкина встречается много 
переводных рыцарских романов в списках X V I I I в.: «Гистория о Аглиц-
ком милорде Гиреоне и о Бранденбургской королевне марграфине Ори-
дрине», «Роман о дон Рамиро и Изабелле», «Любовь силняе дружбы. 
Повесть гишпанская», «Похождение Керея и Каллирои», «Горестная лю
бовь маркиза де Толедо». Большой интерес для историков литературы 
XVIII века представляет отрывок сборника на 43 лл. № 363.431. В этом 
сборнике читается неизвестная, по всей видимости оригинальная, русская 
повесть XVII I в. «История о португальской королевне Анне и о гишпан-
ском королевиче Александре».5 Для фольклористов большой интерес пред-

3 В кратком предисловии к своему описанию В. Н. Перетц отмечал, что уже в то 
время, когда он описывал собрание, многие рукописи, ранее входившие в него, отсут
ствовали. 

4 «Описание трех путей» по списку Саратовского собрания публикуется мною во 
втором томе «Ежегодника» Археографической комиссии А Н СССР. 

5 Текст этой повести и ее исследование печатаются в этом томе, на стр. 490—505. 
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ставляет сборник на 15 лл., писанный скорописью конца XVIII—начала 
X I X в. ( № 385.480). В нем, на лл. 11—13, читается «История» об Илье 
Муромце.6 Значительное количество сборников из собрания И. А. Шляп-
кина — это сборники житий русских святых. Здесь встречаются тексты та
ких житий: Макария Желтоводского, Сергия Радонежского, Арсения Твер
ского, Михаила Ярославича Тверского, Корнилия Комельского, Кирилла 
Белозерского, Зосимы и Савватия Соловецких, Нила Столбенского, Анто
ния Леохновского, Николы Кочанова, Саввы Вишерского, Варлаама Хутын-
ского, Тучковская редакция жития Михаила Клопского. 

Второй по величине и значению группой рукописей шляпкинского 
собрания являются отдельные рукописи литературного содержания. И» 
67 рукописей этого вида, описанных В. Н. Перетцем, в настоящее время 
в собрании библиотеки Саратовского университета сохранилось 32. Пере
числим наиболее интересные из них: повести — О Скандербеге (список 
XVII I в.), О цесаре Оттоне (список начала X I X в.), Савва Грудцын 
(два списка X V I I I в.), Еруслан Лазаревич (список начала X I X в.), 
Брунцвик король (список X V I I I в.), Бова королевич (список XVII I в.), 
Притчи Езопа (список X V I I I в.), «Слово о Удоне, епископе Магдебург-
ском» (список XVII I в.), «Повесть о Лабеле и звере» (список XVII I в.), 
«Хождение Трифона Коробейникова» (список XVII I в.), старообрядче
ский «Стих о страннике» (список X I X в.) и целый ряд списков литератур
ных произведений конца XVIII—начала X I X в. («Тысяча и одна ночь», 
«Книга детских рассказов», «Слуга двух господ», комедия Н. Эмина «Ду
шою прав, на деле виноват», «Вятская поэма» неизвестного автора и ряд 
других). 

Третью группу рукописей собрания И. А. Шляпкина составляют тексты 
исторического содержания. Из 64 рукописей этого вида, описанных 
В. Н. Перетцем, в настоящее время сохранилось 31. Здесь должны быть 
отмечены: два хронографа (один — список конца X V I I в. и один — начала 
X I X в.), «Летописец вскоре» патриарха Никифора (список XVII I в.), три 
списка «Соловецкого летописца» (два XVII I в. и один X I X в.), Углицкий 
летописец (список X V I I I в.), «Сказание» Авраамия Палицына (список 
начала X V I I I в.), отрывок «Космографии» (список конца XVII в.), три 
списка «Келейной летописи» Дмитрия Ростовского, «Судебник» Ивана 
Грозного (список XVII в.). 

Довольно широко в собрании И. А. Шляпкина представлена отдель
ными списками житийная литература. Из 47 списков в настоящее время 
в собрании сохранилось 32 списка отдельных житий. Здесь имеются жи
тия: Адриана Пошехонского (список X I X в.), Александра Ошевенского 
(список X V I I I в.), Александра Свирского (список X I X в.), Антония 
Дымского (список X I X в.), Антония Римлянина (список XVII I в.), 
Артемия Веркольского (список X V I I в.), Герасима Вологодского (список 
1819 г.), Дмитрия Угличского (список X V I I I в.), Ефрема НовоторжскогО' 
(список XVII I в.), Кирилла Белозерского (два списка — XVII и 
XVII I в.), Макария Желтоводского (список XVII I в.), Нила Столбен
ского (список X V I I I в.), молитвы и сказания о Корнилии Палеостровском, 
«Книга чюдеса Параскевии, нарицаемыя Пятницы, иже в Великом Нове-
граде на Ярославли дворищи близь торга» (список XVII I в.), «Предание 
учеником своим» Нила Сорского. 

Среди книг богослужебного характера, имеющихся в настоящее время 
в собрании И. А. Шляпкина (12 из 27, описанных В. Н. Перетцем), 

0 Текст «Истории» по этому списку публикуется в издании «Былины в записях 
и пересказах X V I I — X V I I I веков». М.—Л., 1960, стр. 113—115 и 271—272. 
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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 

7 И. А. Ш л я п к и н. Синодик 1552—1560 г. Новгородской Борисоглебской 
церкви. — Сборник Новгородского общества любителей древности в. V, Новгород, 
1911, стр. 1 - 9 . 
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X I V в. с заставками ( № 78). Помимо книг церковного содержания, среди 
рукописей листового размера встречаются и литературные тексты: два 
списка «Великого зерцала» ( № № 234, 235; оба XVII в.), «Казанская 
история» (список X V I I в., № 186); ряд переводных сочинений XVII I в.: 
«Письма для исправления сердца и разума, писанные к одной знатной 
девице» ( № 153), «Гистория о дву сицылианских кавалерах Милинтесе 
и Поламедесе и прекрасной Арианы и Епихарисе» ( № 222), «Прекрасной 
Арианны государственная и любезная гистория» ( № 223). Особо большой 
интерес среди рукописей листового размера в собрании П. М. Мальцева 
представляют исторические тексты: шесть списков Хронографов 
(А. А. Гераклитовым было описано 8)—четыре ( № № 172—174, 177) 
X V I I в. и два ( № № 175, 176) XVII I в.; три Степенных книги — два 
списка ( № № 179, 180) X V I I в. и один ( № 181) XVII I в.; «История 
скифская» Андрея Лызлова (список 1750 г., № 183); «Ядро истории 
Российской» (список 60-х годов XVII I в., № 184); четыре списка жития 
Петра Великого ( № № 187—190); Космография (список XVII в., № 220). 

Так же как и в группе рукописей листового размера, среди рукописей 
собрания П. М. Мальцева размером 4° и 8° большинство — списки 
церковно-служебной, религиозно-полемической и старообрядческой литера
туры. Значительный интерес этой части собрания П. М. Мальцева пред
ставляют списки произведений старообрядческой литературы. Отметим 
наиболее ценные из них: Поморские ответы (два списка; № № 1307, 1347), 
«Виноград Российский» Семена Денисова (два списка № № 1334, 1419), 
его же «История о отцах и страдальцех соловецких» ( № 923, список 
XVII I в. с 48 миниатюрами), «Нижегородские ответы Питириму дьякона 
Александра» (три списка: X V I I I в. — № № 1300 и 1307, X I X в.— 
№ 955), «Копия или список с прошения подаванного казанцами о едино
верческой церкви» (список X I X в., № 972). 

В группе рукописей нелистового размера собрания П. М. Мальцева 
гораздо больше, чем среди листовых, списков литературных и исторических 
текстов. Отметим среди них: сочинения Кирилла Туровского в сборнике 
слов и поучений X V I в. ( № 1072), сочинения Иосифа Волоцкого (два 
сборника его сочинений X V I I в., № 1431 и без номера), Нила Сорского 
(два сборника его сочинений: X V I I в. — № 1111, XVII I в. — № 1252), 
Максима Грека (список X V I I в., № 1238). Широко в этой части собрания 
представлены произведения житийной литературы; специалист по агиогра
фии найдет здесь тексты житий Зосимы и Савватия Соловецких (список 
конца XVII—начала XVII I в., № 872), Варлаама Хутынского (два 
списка: в сборнике начала XVII в. — № 971 и список X X в. — № 958), 
Артемия Веркольского (список X V I в., № 996), Варлаама и Иоасафа 
(в сборнике X V I I в., № 1786), Петра и Февронии (список X I X в. с ми
ниатюрами), Кирилла Белозерского (два списка XVII I в., № № 981, 990), 
«Пренесение мощей царевича Димитрия», «Житие Марии Магдалины, 
сказанное некиим мнихом Илиею, к сему же из ыных разных книг харатей
ных и достоверных свидетелей собранное», жития Иоанна и Прокопия 
Устюжских (все в сборнике X V I I в., № 1786). Столь же богато пред
ставлены в этой части собрания П. М. Мальцева тексты оригинальных и 
переводных произведений древнерусской литературы: «Инока Симеона, 
иерея суздальца повесть, како римский папа Евгений составил осмый собор 
со своими единомысленники» (список XVI в. в сборнике из разных ру
кописей № 1101), «Слово о Удоне, епископе Магдебургском» (список 
X I X в., № 1202, с миниатюрами и в сборнике начала X I X в., № 1056), 
«История о разорении Иерусалима» и «История о пленении Царьграда» 
(сборник X V I I I в., № 1091), «Сказание о табаке» (список X I X в., 
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№ 1036), «Сказание о злых женах» (список XVII I в., № 1030), повести: 
О Соломонии бесноватой и Об Ульянии Муромской (в сборнике X I X в., 
№ 1056), «Казанская история» (два списка: конца XVI—начала 
XVII в. — № 866, 1769 г.—■№ 881; второй список с выходной записью: 
«Списана сия историа в 1769-м году пригорода Билярска протопопом Гри
горием Феодоровым Гонбинским»), отрывок «Истории» об Илье Муромце 
(в сборнике XVII I в., № 1260).8 Довольно многочисленными образцами 
в этой части собрания П. М. Мальцева представлены переводные произве
дения XVII I в.: «Гистория о славном и храбром рыцаре Франционе и 
о прекрасной гишпанской королевне Ренцывене» и «Гистория о гишпанском 
цесаре Долторне и о похождении его» (сборник № 803), «История мар
киза Мирмона, любящего уединение» (два списка № № 739, 740), «Исто
рия о принцессе Германе, бывшей сперва любовию гонимой, а потом во 
оной щастливой. Переведено с немецкого на российской язык» ( № 749), 
«История похождения славной интриганки донны Руфины, сел и лесов 
(в ркп.: лисон) жительницы. Переведено с гишпанского языку на француз
ской, а с того на руской 1747 году майя 10 дня» ( № 733). Назовем 
рукописи, представляющие интерес для историков: Хронограф в списке 
XVI в. ( № 871), «Предисловие книги глаголемой Хронограф сиречь 
летописец, изложение о вере» (список X V I в., № 1273а), «Прилог, сиречь 
собрание от многих летописец» (список X V I I в., № 1188), «История о за
чатии и рождении Петра I» (три списка, № № 738, 760, 992), Соловецкий 
летописец (список XVII I в., № 1089), сборник конца X V I I I в., в котором 
читаются такие статьи: «Избрание царя Михаила Федоровича», «Второй 
брак царя Алексея Михайловича», «Рождение Петра Великого» ( № 879), 
«Судебник» Ивана Грозного ( № 918), «Космография» (список XVII в., 
№ 994). 

Особый интерес представляет рукопись, писанная скорописью начала 
X I X в., в которой читается текст, имеющий такое заглавие: «Краткое 
сказание о богомерзком житии государя царя и великого князя Ивана 
Васильевича. Сочинена Григорием Котошихиным. Книга редка, пожалована. 
Писал с подлинного свитка 1703 г. июня 16 дня».9 

Мы не будем останавливаться на характеристике рукописей, поступив
ших в собрание библиотеки Саратовского университета из собрания 
Братства святого креста и иных собраний. Эта часть современного собра
ния рукописей Саратовского университета невелика по количеству входя
щих в нее рукописных единиц и состоит преимущественно из церковно-
религиозных текстов позднего времени. Отметим лишь один сборник, 
писанный разными почерками конца X V I I в. (значится под № 2706). 
В этом сборнике читаются, в частности, такие тексты: Житие Ефросина 
Псковского, Житие Ефросиний Суздальской, «Житие великой княгини 
Соломании во иноческом чину преподобныя Софии, суздальския чюдо-
творицы», «О родословии сербских деспот», «Обретение мощей княжны 
Улияны, иже в Печерском монастыре», «Пренесение мощей Сергия и Гер
мана Валаамских», «Убиение Михаила Ярославича Тферского чюдотворца 
от безбожного царя Азбяка», «О Соломонии бесноватой», «Убиение 

8 Текст «Истории» по этому списку публикуется в издании «Былины в записях 
и пересказах X V I I — X V I I I веков». М.—Л., 1960, стр. 129—131 и 277. 

9 Публикация текста этого произведения и его исследование готовятся мною для 
очередного тома Т О Д Р Л . 
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Андрея Боголюбского», «О блаженной княгине князя Андрея Констан
тиновича нижеградского, именем Василисы, во инокинях Феодора», 
«О преставлении святого благоверного князя Димитрия Георгиевича 
Красного галичьскаго. Повесть чюдна», жития Герасима, Галактиона и 
Игнатия Вологодских, «Повесть о Меркурии Смоленском» и др. 

В Саратовском областном музее краеведения также имеется небольшое 
собрание рукописей. В настоящее время это собрание насчитывает 15 еди
ниц. Все рукописи клерикального характера. Большинство их крюковые 
(9 списков). Четыре рукописи — списки позднего времени ( X I X в.): 
«История осады Соловецкого монастыря» Денисова, «Стослов», «Книга 
о правдивой единости правоверных христиан церкви восточной» Захария 
Копыстенского, старообрядческий сборник, в котором, в частности, чи
таются: «О низвержении Никона патриарха», отдельные отрывки из «По
морских ответов», «От послания грамоты Димитрия грека толмача 
новгородскому архиепископу Генадию о белом клобуке» и ряд других статей. 
Одна рукопись X V I I I в. — «Чин исповедания» и одна рукопись начала 
X V I в. — церковно-служебный сборник. Последняя интересна многочис
ленными заставками, инициалами и вязью. 

Из предложенного обзора рукописей библиотеки Саратовского универ
ситета нетрудно убедиться, какую большую научную ценность представ
ляет это собрание. С выходом в свет описания шляпкинского собрания 
В. Н. Перетца исследователи древнерусской литературы и истории полу
чат исчерпывающие сведения о части рукописного собрания Саратовского 
университета. Однако большая часть этого собрания, а именно: собрание 
П. М. Мальцева, остатки собрания Братства святого креста, поздние по
ступления, останется для широкого круга исследователей по существу 
неизвестной. Было бы необходимо, использовав имеющиеся материалы 
А. А. Гераклитова, составить подробное описание всех рукописей собрания 
Саратовского университета. 


