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Б. M. Ляпунова,11 К. Мирчева 12 и др. Все эти более или менее краткие 
сведения носят информационный характер и касаются палеографических 
особенностей, содержания и языка памятника. Таким образом, сборник 
сравнительно хорошо известен в науке. 

Иное дело вопрос о судьбе памятника: мы не знаем, до каких пор он 
находился в царской библиотеке в Тырнове, кто и когда увез его оттуда, 
в каких хранилищах он побывал прежде, чем поступил в Государственную 
Публичную библиотеку в Ленинграде. 

В нашей рецензии на работу М. В. Щепкиной «Болгарская миниатюра 
X I V века» (1963) были уже изложены соображения о судьбе этого памят
ника болгарского средневековья.13 Попытаемся теперь развить дальше эти 
соображения и подкрепить их новыми данными. 

Как уже говорилось, сборник был предназначен для домашнего чтения 
Ивана Александра и его семьи. Следовательно, он долгое время был собст
венностью царской библиотеки в Тырнове, где оставался и после смерти 
Ивана Александра (1371 г.). Надо полагать, что сборник продолжал хра
ниться в Тырнове и в первые двадцать лет царствования Ивана Шишмана 
(1371—1393). Однако позднее, в связи с усилением турецкой опасности, 
болгары начали покидать родные места и вывозить из страны культурные 
ценности для спасения их от гибели.14 Так, в 1392 г. монахи Софроний, 
Пимен и Силван бежали на другой берег Дуная, поселились в северной 
Молдавии и там основали Нямецкий монастырь.15 В том же году был 
унесен в Молдавию — вероятно, этими же монахами — так называемый 
Ловчанский сборник, переписанный до 1331 г.16 в городе Ловеч, во время 
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