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Собрание рукописей А. Д. Григорьева в Славянской 
библиотеке в Праге 

В состав Отдела рукописей основанной в 1925 г. в Праге «Славянской 
библиотеки» входит, между иными, несколько десятков рукописей, собран
ных на пороге X I X и X X столетий на севере России русским профессором 
А. Д. Григорьевым.1 Эти рукописи являются лишь частью найденных и 
приобретенных Григорьевым рукописей во время его трехкратной поездки 
в пределы Архангельской губернии для собирания памятников народного 
творчества. Значительное количество приобретенных тогда А. Д. Гри
горьевым рукописей было передано им в Библиотеку Академии наук, по 
поручению которой собиратель совершал свои поездки по русскому се
веру.2 

Это обстоятельство нужно особо учитывать для того, чтобы правильно 
оценить и понять самый состав пражской коллекции, составляющей лишь 
часть большого собрания, в целом могущего характеризовать более полно 
и отчетливо самый круг письменных памятников, встреченных А. Д. Гри
горьевым в деревнях и селах Архангельского края, и состав той письмен
ной традиции, которая сохранялась в этом районе России к началу нашего 
века. 

При проводимом сейчас широком обследовании состава этой руко
писной традиции в разных концах России деятельность А. Д. Григорьева 
в этом направлении может быть надлежаще учтена и оценена, если иметь 
в виду именно всю полноту обнаруженных им памятников старорусской 
письменности. 

Обозревая пражское собрание рукописей А. Д. Григорьева в его целом, 
можно сделать несколько общих замечаний и заключений. По своему 
составу оно отражает позднюю севернорусскую поморскую рукописную 
традицию, поскольку в основном тут представлены старорусские литера
турные тексты по преимуществу в списках X V I I I и X I X вв. Это лишний 
раз подтверждает, что переписка текстов разнородного содержания и ха-

1 Незадолго до смерти А. Д. Григорьев передал свое собрание старорусских руко
писей в Славянскую библиотеку в Праге, а личный архив, подготовленные к печати 
труды, подготовительные материалы к исследованиям и т. п. были переданы им в Чеш
скую Академию наук. 

2 См. его отчет о поездке в 1899 г.: ИОРЯС, т. VI. СПб., 1900, кн. 2, стр. 648 
и ел. Отчеты о второй и третьей поездках см. в «Отчете о деятельности Отделения 
русского языка и словесности Академии» за 1900 и 1901 гг. (СОРЯС, т. 71. СПб., 
1902, стр. 26, 28, 29 и др.). 
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рактера сохраняла свое значение в этих краях и в то время, когда печатная 
книга была уже общедоступной, хотя и далеко еще не отражала и не пере
давала всего литературного запаса и материала, занимавшего внимание и 
привлекавшего интерес провинциального и деревенского читателя. 

С другой стороны, наличность в собрании А. Д. Григорьева этих 
поздних списков позволяет в известной мере проследить позднюю судьбу 
старорусских текстов. При ближайшем анализе этих пражских списков, 
возможно, обнаружится и кое-что существенное для литературной их 
истории вообще. 

По своему составу собрание А. Д. Григорьева — при всей случайности 
и отрывочности — дает возможность наблюдать судьбу двух слагаемых 
старорусской книжности на русском севере. С одной стороны, тут пред
ставлена в более или менее традиционном составе религиозная и церковно-
поучительная литература, восходящая к весьма старой переводной тради
ции и к известным и в позднейшей печати сборникам: Прологу, Измарагду, 
Патерикам, Ирмологию и т. д. С другой стороны, тут имеется довольно 
значительный подбор повествовательной литературы, как связанной с цер-
ковно-учительной и апокрифической литературой, так и уже вполне 
светской. Подчеркнем, что тут имеются — рядом с притчами о семи 
мудрецах, о царице и львице и т. п. — и такие повести, как о царице 
Персике, о королевиче испанском Франце и т. п. Собрание А. Д. Гри
горьева позволяет заглянуть в библиотеку одного из недурно, видимо, 
грамотных и любивших книгу, чтение и переписку родов крестьян По
морья, а именно рода Верещагиных, в кругу которого в течение несколь
ких поколений культивировался этот интерес к книге и рукописи. Тут 
собрание Григорьева помогает поставить и вопрос о той социальной и тер
риториальной среде, которая хранила у себя старорусскую рукописную и 
книжную традицию. 

Заслуживает, конечно, особого внимания и литературный материал 
местного архангельского характера, касающийся отчасти местного старо
обрядческого общества, далее — местного церковного культа (тексты и чте
ния о чтимых в крае святых местного происхождения и подвига) и т. д. 
И не связанные с этими основными типами текстов и с местными отно
шениями отдельные рукописи имеют тут свое известное значение. Полагаю, 
что особого внимания заслуживает список Судебника 1497 г., подробное 
обследование которого я имею в виду произвести особо. 

При обзоре состава пражского собрания старорусских рукописей 
А. Д. Григорьева мы следуем данному им самим распределению руко
писей по группам в зависимости от места их приобретения и отчасти 
содержания и общего характера. Это распределение дано А. Д. Григорье
вым в списке рукописей, вместе с которым они были сданы в Славянскую 
библиотеку и хранятся здесь в соответствии с классификацией А. Д. Гри
горьева. 

Полагаем, что эти указания собирателя о месте приобретения 
той или иной рукописи представляют существенный интерес для изучения 
условий сохранения памятников старорусской письменной традиции и для 
характеристики общей обстановки культурной жизни далекого русского 
деревенского севера. 

В. Д. Кузьмина, побывавшая в научной командировке в Чехословакии, 
опубликовала в приложении к своему отчету краткие сведения о собрании 
А. Д. Григорьева.3 

3 В. Д К у з ь м и н а . Научная командировка в Чехословакию. — МОЛЯ, т. XVII I , 
1959, в. 2, стр. 188—190. 
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I. Рукописи с рХПинеги, Архангельской губернии 

а. С в е т с к и е 
1. Сборник, XVII в., полуустав, 103 лл., в 4-ку. Из с. Красного Коба-

левского. Содержание: л. 1—Поведание о Мамаевом побоище; л. 38 — 
«Повесть о начале Москвы»; л. 42 <Й* —■ отрывок какого-то поучения, без 
конца; л. 43 — «Хождение» Трифона Коробейникова; л. 91—Послание 
от Леуия царя трех мужей в Вавилон; л. 94 —Повесть о царице Динаре. 

2. Сборник, XVII I в., 104 лл., в 4-ку. Содержание: л. 1—Повесть 
о Григории папе; л. 9 — Слово св. Исайи пророка о втором пришествии 
Христа и о пришествии Антихриста; л. 19—Слово 26 июня о прении 
апостола Петра с Симоном Волхвом; л. 22 — Слово 11 октября св. Афа
насия об иконе Господа нашего Исуса Христа; л. 23 об. — Повесть 
о крестном сыне; л. 31 об.—выписка из проповеди, сказанной в Москве 
в 1742 г. архимандритом Дмитрием Сеченовым; л. 37 — «Сказание о Мо-
насе Иерониме, како его бес прелстил», и т. д.; л. 39 об. — «Месяца ноября 
в 6 день представление святого отца нашего Николая Чудотворца и како 
удари Ария окаянного»; л. 45 — Слово Григория папы римского; 
л. 49 об. — «Выписано из Библии и от премудрых философских бесед от 
Евангелия и апостол». Вопросы и ответы. «1. Как первое имя Господу 
Богу?». Ответ — Эммануил, и т. д.; л. 50 об. — Иерусалимский свиток; 
л. 55— Житие и страдание св. мученика Никиты; л. 60 — Слово Иоанна 
Златоустого об умилении души; л. 77 об. — Оглавление книги Цветник 
священномученика Дорофея о мытарствах; л. 78—Повесть о царице и 
львице; л. 103 об. — Оглавление правил Никейского собора. 

3. Сборник, X V I I I в., 94 лл., в 4-ку, в переплете. Рукопись из дер. Кар
пова Гора. Содержание: л. 1—апокриф об Иуде, без начала; л. 3 — По
весть о Мамаевом побоище; л. 39—«Летописец написан вкратце» (не
сколько летописных заметок); л. 41 об. — «Повесть о начале Москвы»; 
л. 44 об. — Чудо св. Василия о Иосифе евреине; л. 47 — Об исцелении 
Христом слепого; л. 47 об. — Поучение; л. 49 — Хождение Трифона 
Коробейникова; л. 88 об. — Сказание о Вавилоне граде; л. 91—Повесть 
о царице Динаре. 

4. Сборник, конца XVII I в., 111 лл., в 4-ку, бумажная папка. Куплен 
в дер. Карпова Гора. Содержание: л. 3 — Страсти Христовы; л. 41—апо
криф об Иуде; л. 56 об. — молитвы (богородице и др.); л. 59 — Хожде
ние богородицы по мукам; л. 69 — выписки из книги Бытия и из Еванге
лия; л. 72 — Чюдо св. Николая о ковре; л. 79 — История об испанском 
королевиче Франце Имельделефе и о Роксане Великобританской; л. 100 — 
апокрифические сказания о событиях после смерти Христа, гл. 38 и ел. 
В конце сборника приписано: «Писал сии страсти крестьянин Коврол-
ского уезда Карпогорской воласти Василий Верещагин 18 марта 1799 г.». 

5. Сборник, X I X в., 53 лл., в 4-ку. Содержание: л. 1 — Житие Сергия 
Радонежского (Епифания Премудрого), без конца; л. 15 — «Сказание об 
Адаме и Еве и о блаженных людех, кои нарицаются нагомудрецах, сиречь 
рахманы»; л. 37—рассказ о событиях Нового Завета от рождества Хри
стова до успения богоматери; л. 41—Сказание о Казанской иконе божией 
матери, без начала; л. 47 — отрывок из Хождения Трифона Коробейни
кова; л. 48 — Повесть и ирмос, главы 6—9; л. 50 — молитва богородице, 
«певаема кому будет беда или напасть»; л. 51 —молитва ангелу хранителю. 

6. Хождение Трифона Коробейникова, X I X в., 15 лл., в 4-ку. 
7. Сборник, XVII I в., 24 лл., в 4-ку. Содержание: л. 1 —Повесть о ца

рице и львице; л. 24 — молитва богородице; л. 24 об. — три молитвы — 
Иоанну крестителю, богородице и молитва «Отче наш». 
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8. Повесть о царице и львице, X I X в., 20 лл., в 4-ку, в переплете. 
9. Повесть о царице и львице, X I X в., 88 лл., в 4-ку. 
10. Повесть об Аполлонии короле Тирском, XVII I в., 31 лл., в 4-ку. 

Куплена в Карпогорской округе. 
11. Повесть об испанском королевиче Франце и английской королевне 

Роксане, X V I I I в., 18 лл., в 4-ку. Куплена в Карповой Горе на р. Пинеге. 
12. Свиток Иерусалимский, X I X в., 44 лл., в 4-ку. На л. 4 читается: 

«Еще новость — Гамбургский архиепископ фон Констанс оставил по себе 
в 1497 г. 12 предсказаний», между прочим о предстоящем в 1823 г. рожде
нии у славного монарха сына, который скоро умрет, и т. п. 

13. Иерусалимский свиток, 1 л., в 4-ку. 
14. Житие Петра Первого Петра Крекшина, X I X в., 52 лл., в 4-ку. 

Переписал с печатного крестьянин Карпогорской волости Верещагин. 
15. Травник, X I X в., 14 лл., в 4-ку. Рукопись принадлежала крестья

нину Василию Верещагину. 
16. Лечебник, X I X в., 15 лл., в 4-ку. 
17. Страсти Христовы, X V I I I в., 75 лл., в 4-ку. 
18. Повесть о крестном древе (апокриф), X I X в., 9 лл., в 4-ку. 
19. Сборник, X I X в., 10 лл., в 4-ку. Содержание: л. 12 — Беседа трех 

святителей; л. 7 — Сон богородицы. 
20. Страсти Христовы, X V I I I в., 31 лл., в 4-ку. На рукописи пометы 

1778, 1780 гг., без начала, главы 2—40. Григорьев полагал, что эта 
рукопись, может быть, имела какую-то связь с рукописью № 17. 

21. Описание приключений шкипера поморского Константина Вереща
гина. Вполне возможно, что это автограф составителя; писано в самом 
начале X I X в. Рассказ касается морской службы К. Верещагина в послед
ние годы X V I I I в. и в самом начале X I X в. вплоть до воцарения Але
ксандра I. Составлено это описание после выхода автора в отставку. 
«Уединение заставило сочинить», автор испытывал «душевное повеление» 
рассказать о своих приключениях. Служил он во флотилии на р. Пинеге. 
В описании много подробностей о тяжелых условиях службы, о жестоком 
режиме, побоях, голодовках и т. п. 

22. Рукописный задачник, X I X в., 19 лл., в 4-ку. Из рукописей семьи 
Верещагиных. 

23. Записная книга доходов и расходов семьи Верещагиных, 20 лл., 
в 4-ку. Записи 70-х годов X I X в. о получках или выдачах за подводы, 
мыло, гвозди, сиги, получении долгов и т. п. К записной книге приложено 
три типичных солдатских письма 1874 и других годов и три расписки о по
лучении денег. 

24. Сборник, X I X в., 22 л., в 8-ку. Помета: «Сия тетрадь Каргополь-
ской волости крестьянина Константина Верещагина». Содержание, л. 1 — 
«Поема солдатской жизни»; л. 10 об. — разные рецепты и правила фокусов, 
всего 20; л. 21 —Аптека духовная. 

б. Р у к о п и с и г л а в н ы м о б р а з о м к у л ь т о в о г о 
с о д е р ж а н и я 

1. Триодь постная, X V I в., 234 лл., в 16-ю долю листа, без переплета. 
Куплено в дер. Карпова Гора. 

2. Сборник чудес Зосимы и Савватия соловецких, XVII I в., 61 лл., 
в 4-ку, без конца. 

3. Сборник молебнов, X V I I в., 34 лл., без начала и конца. 
4. Молитва ангелу хранителю, X I X в., 2 лл., в 4-ку. 
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5. Тропник Иннокентия III папы римского, X V I I в., 126 лл., в 4-ку, 
в переплете из досок. Куплено в дер. Карпова Гора. 

6. Служебная Минея, X V I в., 270 лл., в 4-ку. Куплена в городе Онеге 
у мещанина А. Г. Казурина. 

7. Звезда пресветлая, X V I I I в., 39 лл., в 4-ку. Куплено в дер. Кар
пова Гора. Неполный текст. 

8. Сборник, начала XVII I в., 355 лл., в 4-ку, в переплете. В 1722 г. 
принадлежал Ивану Ивановичу Скоморохову. На л. 354 — помета, что эта 
книга принадлежала архангельскому мещанину Семенову и затем его сыну 
Ивану. В состав книги входят: статьи о VIII соборе, о Мартине Лютере и 
ереси его, Прения (два) св. Илариона Меглинского, Сказание о разорении 
Соловецкого монастыря Семена Денисова и Соловецкая челобитная. 

9. Выписки из чина поставления в священники и в диаконы, X V I I I — 
X I X вв., 15 лл., в 4-ку, в папке. На лл. 1 —10 — вопросы — «Что есть бог», 
далее о таинствах и т. д.; на лл. 11 и ел.—-вопросы и ответы о символе 
веры, всего 21 вопрос. 

10. Синодик, XVII I в., 48 лл., в 4-ку. Куплен в дер. Карпова Гора. 
Содержание: л. 1—поминальные молитвы; л. 14 и ел. до конца—-имена 
поминаемых лиц, на первом месте патриархи, архиепископы архангельские 
и холмогорские, далее цари (последнее имя Анны Ивановны), члены цар
ской семьи (последнее имя—царевна Наталья Алексеевна); л. 22 и ел.— 
члены рода Щенеткиных и их сродников, в конце приписки с датой 
1771 г. и др.; л. 34 об. — род Алексея Верещагина; л. 35 — род священ
ника Алексея Павлова, далее священника Иоанна Козмина (приписки 
X I X в.), священника Антония Иконникова, диакона Феодора и др.; 
л. 41 —род Едемских с Волги и т. д. 

11. Сборник сказаний о Иоанне и Лонгине Яренгских, X V I I I в., по
луустав, 102 лл., в 4-ку, в переплете. Содержание: л. 1—Сказание о пе
ренесении мощей и о чудесах названных святых; л. 49 об. — Сказание 
иеромонаха Сергия о новоявленных на Яренге чудотворцах; л. 94 — 
Сказание того же иеромонаха Сергия о перенесении мощей этих святых. 
На л. 94 упоминается царь Михаил Федорович. Рукопись куплена 
в дер. Карпова Гора. 

12. Сборник служб севернорусским святым (соловецким, яренгским, 
керецким), XVII I в., 12 лл., в 4-ку. В состав сборника входят по преиму
ществу службы: Иоанну Яренгскому, Лонгину Яренгскому, Савватию и 
Зосиме Соловецким, Варлааму Керецкому, Артемию, и др. На лл. 1 
и ел. — Сказание о перенесении мощей Иоанна и Лонгина Яренгских. 

13. Житие и чудеса Зосимы и Савватия соловецких, X V I I I или на
чала X I X в., в 4-ку, 20 лл. 

14. Сборник слов и поучений, X V I I I или X I X в., 23 лл., в 4-ку, в пе
реплете. На лл. 22—23 — заметки о плавании в 1810 и 1813 гг. в Швецию 
и иные места. Возможно, что это записи Константина Верещагина. 

15. Сборник духовно-Нравственного содержания, 92 лл., в 4-ку. На 
обложке пометы крестьянина Верещагина. Содержание: л. 1—рассказы 
о мытарствах; л. 13 — О страстях и грехах лютых; л. 16 — Поучение об 
осми помыслах (глава 24); л. 18 — Слово душеполезно о последних днях 
и будущем веке; л. 20 — Поучение о гордости человека (глава 17); 
л. 25 — Слово святой Таисии; л. 28—Слово Иоанна Златоуста об умы
слах; л. 30 — Повесть о великом Макарии Египетском; л. 31 —Таблица 
семи смертных грехов; л. 35 — Семь дарований святого Духа; л. 35 — 
«О еже не осуждати кого»; л. 36 — О смехе, глава 19; л. 37 — «О еже 
всегда каятися и плакати», глава 20; л. 38 — Глава 23; л. 39 — «О еже не 
завидети», глава 24; л. 40 — «Не гневатися», глава 25; л. 4 1 — « Н е скор-
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бети», глава 26; л. 43 — Алфавит сей духовный; л. 46 и ел.—Оглавление 
книги; л. 49—Сказание об обычаях в поучение православным христианам; 
л. 85 и ел. — заметки о воскрешении Лазаря, о Вознесении, Пятидесятнице 
и т. п.; л. 88 — Послание епископа Иоанна Хитромского к епископу Драч-
скому Кавасиле о разрешении от брашна; л. 9 0 — О старчестве, покаянии, 
вселенских соборах и т. д. 

16. Мучение Кирика и Улиты, X I X в., 15 лл., в 4-ку, много помет на 
обложке. Помета: «сия тетрадь Пинеской округи крестьянина Василия 
Дмитриева сына». 

17. Сборник, X V I I в., 150 лл. На л. 34 об. дата 1644 г. Содержание: 
л. 1 —рассказ о борьбе Афанасия Великого с арианством и др., без конца; 
лл. 55—76 — «Служба на положении ризы, еже есть хитон» (печатная); 
л. 77 — Слово на перенесении срачицы, присланной шахом Аббасом; 
л. 87—памяти св. Иоанна Устюжского; л. 101—Житие Иоанна Устюж
ского; лл. 120—142 — явление чудотворного образа богоматери в Казани. 
На л. 53 — пометы X I X в., между прочими, что это книга принадлежала 
крестьянину Василию Верещагину. 

18. Сборник, X V I I I в., 38 лл. Содержание: Кириково вопрошание, 
слова Иоанна Златоустого, Антиоха, Евтерия, Евагрия, Иоанна Мило
стивого, Амвросия Медиоланского, Григория Нисского, Василия Великого, 
Петра Черноризца и др. Кроме того, несколько выписок из Пролога об 
антихристе, о царстве небесном и др. 

19. Ирмологий, крюковой, XVII в., 112 лл., в переплете. На л. 112— 
владельческая запись крестьянина Верещагина от 1822 г. 

20. Сборная рукопись, из трех рукописей XVII I в., 67 лл., в 4-ку, без 
переплета. На л. 22 помета: «сие выписано из харатейного Потребника 
св. отца нашего Феогноста, митрополита московского, чудотворца, лета от 
сотворения мира 6837 (1239)» и т. д. На л. 28 об. запись: «сия книга 
Кеврольского купца Капогорской волости крестьянина Матвея Вереща
гина, сын его Яков Верещагин руку приложил». На л. 77 об. помечено, что 
эту книгу писал крестьянин Леонтий Аврамов сын Завернин в 1846 г., 
он же писал и статью девятую в 1846—1847 гг. В 1850 г. рукопись была 
куплена Василием Филипповичем Верещагиным. Содержание; лл. 1—28 — 
«Объявление о сложении перстов десные руки» и т. п.; лл. 29—64 — вы
писка из «соборного деяния, бывшего в Киеве на еретика Мартина 
Армянина»; тут также имеется помета Матвея Верещагина; лл. 64—67 — 
«Повесть о преподобном отце нашем Елисеи зело полезна», без конца. 

21. Слово на происхождение креста господня (1 августа), XVII I в., 
6 лл., полуустав, в 4-ку. Место приобретения—Карпова Гора. 

22. Сборник, X I X в., 156 лл., в 8-ку, переплет; в конце рукописи раз
ные приписки с датами 1809, 1811, 1812 гг. Содержание: л. 1—Поучение на 
6 февраля — «Еже не упиватися»; л. 6 — Слово о женах; л. 8 — Слово 
о пользе душевной (1 мая); л. 10 — «Книга глаголемая Пчела»; л. 12 — 
О юношестве и о женитьбе и супружестве; л. 12 об. — «О неизвестной кон
чине»; л. 24 — сокращенные выписки из Нового Завета; л. 28 — Слово 
о «иерусалимском знамении»; л. 87 — Повесть о табаке; л. 114 — Сказание 
о премудрости царя Соломона и о преславном его рождении. 

23. Сборная рукопись, из четырех рукописей XVI I—XVII I вв., 127 лл., 
в 8-ку. Содержание: лл. 1—70—Повесть о некоем рыцаре в Риме, драго
ценном древе и галке, умеющей говорить по-человечьи; без начала и конца; 
лл. 71—94 — Притча о семи мудрецах; лл. 95—98 — описание пожара 
в Москве 29 мая 1737 г.; лл. 99—127 — «предисловие многоразличное», 
собрание кратких поучений и т. д., без конца. 

24. Молитва о сохранении дома и живущих в нем, конца X I X в., в лист. 
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25. Молитва архангелу Михаилу (апокриф), настенный, лист. Приобре
тен в с. Долгая Щель (на р. Кулой). * 

II. Рукописи, приобретенные в Поморье (в Онежском и Кемском уездах 
Архангельской губернии) 

1. Судебник Ивана III 1497 г., список XVI—XVII вв., 74 лл., в 8-ку* 
без начала. С лл. 53—74 идут приписные статьи к Судебнику. Приобрел 
тен в г. Онеге. 

2. Камень, оторвавшийся от горы и покатившийся разрушать все сата» 
нинское или адское враждетворение, религиозные перегородки во всем 
человечестве (произведение секты субботников), 15 лл., в 8-ку. Список 
рукой А. .Д. Григорьева. Из г. Онеги. 

3. Запись обрядов и песен при сговоре и свадьбе в селе Покровском 
Онежского уезда, конца X I X в., 40 лл., в 4-ку. Приобретена в г. Онеге. 

4. Апокрифы (Сказание о 12 пятницах, молитвы и т. д.), X I X в., 
29 лл., в 4-ку. Приобретена в Онежском уезде, на р. Онеге. 

5. Стихирарь, крюковой, X I X в., 172 лл., в 16-ю долю листа, переплет. 
Куплен в дер. Наумовой (Онежский уезд). 

6. Сборник молитв, X I X в., 55 лл., в 8-ку. На внутренней стороне 
верхней доски переплета картинка «Покров божией матери». Содержание: 
л. 1—Акафист Покрову божией матери; л. 28 — молитва Алексею, чело* 
веку божию; л. 30 — молитва всем святым; л. 32 — молитва господу и 
апостолам; л. 34 — молитва богородице; л. 35 — молитва Иоанна Дамат 
скина; л. 37-—молитва Иоанну Предтече; л. 38 — молитва Иоанну Бого
слову; л .—48 — Синодик; л. 55 — записи о смерти ряда лиц с да'тами. 
Куплена в дер. Наумовой. * 

7. Сборник, X I X в., 77 л., в 4-ку. Содержание: л. 1 —-Повесть (чудо) 
о царевне Персике; л. 22 — Повесть о купце Димитрии Басарге; л. 34—г 
«Еже подобает угодников божиих почитати»; л. 38 — памяти Антония 
Римлянина; л. 42 — Слово Иоанна Златоуста на пасху; л. 43 — пасхальные 
песнопения, кондаки, ирмосы; л. 50 — канон за всех умерших; л. 55 ,об.4—» 
молитва за отца и матерь; л. 56 —слово из Патерика (20 ноября) «не
добро есть дати чернецу» и т. д.; л. 57 об. — Слово о исходе души (25 но
ября); лл. 58—64 —Алфавит духовный — «Еже нелениву быти»; л. 64 — 
Страдание святого Харалампия, епископа Маранасграда (без конца). Куп
лен в дер. Наумовой. 

8. Сборник, XVIII в., 49 лл., в 8-ку, в переплете. Содержание: л. 1— 
«Слово об Исаке мнисе, его же прельсти диавол»; л. 5 — Сказание о некоем 
брате-юноше; л. 7 — Иерусалимский свиток; л. 18—«Того же св. Андрея 
Юродивого о житии его» и его слово о жене и пр.; л. 30 — «Об искушении 
от дьявола на святого Епифания»; л. 35 — «Зерцало мирозрительное» 
(часть вторая); л. 42 —слово из Патерика «о некоем старце, еже, умерев, 
созвал братию» и т. д.; л. 42 об.—Слово Иоанна Златоустаго о молитве; 
л. 45-—Поучение св. Иоанна Златоустого «о злой лай матерной»; 
л. 47 об. — «Слово от Лимониса о Кассиане епископе»; л. 48 — «Слово 
о любви, еже ради бога грехи прощает». Куплен в дер. Нюхче (Кемский 
уезд). 

9. Сочинение Кирика в защиту учения бегунов, X I X в., 424 лл., в 8-ку, 
полуустав, в переплете. На л. 424 приписка-вклейка: «не то глагола сего, 
что христианский род пресечеся, но убо речеся, не прейдет бо то и по паде
нии Российского царства, а крещение в тайне даже безпресечения влечеся 
в сих странах: первое в новгоротской губернии, а второе в тфертской, 
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а третие в Сибире христиане укрывалися». Рукопись приобретена 
в дер. Нюхче. 

10. Сборник поучений и слов Петра Саксина, сделанных по образцам 
схоластических проповедей Иоанникия Голятовского, второй половины 
XVIII в., лл. 160, в 4-ку, в переплете. Автор принадлежал к числу воспи
танников Архангельской духовной семинарии и затем служил в той же 
епархии, работая, видимо, как переводчик (на его переводы с немецкого 
см. указание на л. 4) и затем как проповедник. Рукопись найдена 
в дер. Нюхче. 

11. Сборник, конца X I X в., 10 лл., писан карандашом. Содержание: 
л. 1—Сон богородицы; л. 8 — молитва Исусу Христу. Приобретен 
в дер. Колодыме (Кемский уезд). 

12. Сборник, XVIII в., 184 лл., в 4-ку, полуустав, в переплете. Содер
жание: л. 1 — Слово Иоанна Златоустого о девстве; л. 101—Слово Гри
гория Нисского о добродетельной жизни, о девстве и пр. Место приобрете
ния неизвестно. 

III. Рукописи, приобретенные в Томске 

1. Стихирарь, крюковой, XVIII в., 10 лл., в лист, с заставками. 
2. Послание Василия, архиепископа новгородского, епископу тверскому 

Феодору с братиею о рае, XVIII в., 4 лл. 
3. Официальная копия 1786 г. с документа на владение поместьем 

в Пензенском уезде, данного Ивану Ивановичу Веденяпину и его сыну 
Леонтию, с подписями судьи князя Алексея Кикилеева, секретаря и кан
целяриста, 5 лл. 

4. Сборник, XVIII в., 76 лл. Содержание: л. 1—посмертные чудеса 
св. Николая; л. 6 — выписки из учительного Евангелия Кирилла 
Транквилиона. 

%. Постановления Рамыльского старообрядческого собора, состоявше
гося в январе 1808 г. в селе Рамылье Камышловского уезда, на 8 лл., полу
устав. Копия X I X в. 

6. Повесть об Александре Македонском, XVIII—XIX вв., 36 лл., 
•в 4-ку, полуустав. 


