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С 

тарообрядцы появились за юго-западными границами России, а за-
тем и на юго-западе самой Российской империи после раскола Рус-
ской православной церкви, последовавшего в результате Церковной 
реформы сер. XVII в. Пока удается восстановить историю наиболее 
ранних поселений старообрядцев в междуречье Прута, Днестра и 

Дуная с 1720-х гг. На протяжении столетий русские старообрядцы создавали и 
сохраняли свой довольно замкнутый в духовном и культурном плане, но эконо-
мически открытый мир. Этот мир мало трансформировался, переживая геопо-
литические и культурные катаклизмы: войны, изменения границ, наступление 
цивилизации, антирелигиозную агрессию, языковую и культурную экспансию 
соседей. Сохраняется он и теперь, в чем-то даже начиная возрождаться, в чем-
то не избегая общих для постсоветского пространства проблем.

Своеобразие культуры русского этнического и конфессионального мень-
шинства междуречья Прута, Дуная и Днестра заслуживает пристального вни-
мания исследователей, и нельзя сказать, чтобы этого внимания ему не оказы-
вали. В XIX — нач. XX в. интерес к русским старообрядцам в Бессарабии про-
являли не только историки и этнографы 1, но и военные 2, миссионеры 3, даже 

1 См., например: Батюшков П.Н. Бессарабия. Историческое описание. СПб., 1892; 
Антонович В.Б. (Лупулеску) Русские колонии в Добрудже // Киевская старина. 
1889. Т. XXIV (январь). С. 117–154; Сырку П. Наши раскольники в Румынии и отно-
шение к ним румынского правительства // Христианское чтение. 1878. Ч. 1. С. 663–
705; 1880. Ч. 2. С. 435–452.

2 Защук А.И. Материалы для географии и статистики России, собранные офице-
рами генерального штаба. Бессарабская область. СПб., 1862; Он же. Материалы 
для военной географии и военной статистики России, собранные офицерами ге-
нерального штаба. Военное обозрение Бессарабской области. СПб., 1863.

3 См. многочисленные статьи в приложениях к «Кишиневским епархиальным 
ведомос тям». 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 

неоднократно подчеркивал необходимость 

исследования старообрядческой культуры, 

собирания и описания древнерусского 

книжного наследия, до настоящего времени 

хранимого в старообрядческих общинах. 

Настоящее исследование опубликовано 

в честь столетия Д.С. Лихачева.

В В ЕД Е Н И Е
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близкие к А.И. Герцену демократически настроенные писатели, искавшие в 
старообрядчестве опору в антимонархической борьбе4. В дальнейшем интерес 
к русскому населению Бессарабии (особенно ее части, вошедшей в состав Мол-
давской ССР) в значительной степени определялся вопросами межэтническо-
го взаимодействия русского, молдавского и украинского населения, динамики 
численности русского населения Молдавии, хотя и в это время фольклористы, 
этнографы и лингвисты выполняли исследования в поселениях бессарабских 
старообрядцев 5. В числе значительных научных исследований русского мень-
шинства Молдавии — монография И.В. Табак, в которой свое место занимают 
вопросы истории и демографии старообрядческой Молдавии 6, а также выходя-
щие с 1990-х гг. публикации И.А. Анцупова 7. 

Старообрядческим заселением низовьев Дуная с конца 1960-х гг. стали 
заниматься и в Одессе 8. В настоящее время в Одесской области и в Черновцах 

4 В частности, В.Н. Кельсиевым в 1860 г. было предпринято издание «Сборник 
правительственных сведений о расколе», в котором была опубликована статья 
Н.И. Надеждина «О заграничных раскольниках». В этой статье среди проче-
го содержатся наблюдения автора о русских старообрядческих селах запрут-
ской Молдавии и Добруджи (Лондон, 1860. С. 77–137); о некрасовцев писал и сам 
А.И. Герцен («Былое и думы». Глава 65). 

5 Русская народная песня в Молдавии / Сост. Р.А. Богомольная. Кишинев, 1968; Ер-

макова Л.И. Сельскохозяйственная и бытовая лексика русских говоров Северной 
Молдавии. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Кишинев, 1964; Чижикова Л.Н. 

Этнографические особенности русского населения Молдавии // Советская этно-
графия. 1973. № 3. С. 28–42; Соколова А.К. Музыкально-песенная традиция ли-
пован украинского Подунавья (к проблеме ареального исследования фольклора). 
Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. Киев, 1984; Москетти-Соколова А. 

Историко-культурные связи казаков-некрасовцев и липован // http: www.musica-
ukrainica.odessa.ua/_a-mosketti-kazak.html; Савельева И. Старообрядцы в Молда-
вии и на Украине // Вестник Российского фольклорного союза. 2002. № 4. С. 17–24. 
Она же. Русские в Cредней Бессарабии: музыкальный феномен села Слободзея // 
Материалы международных конференций памяти А.В. Рудневой «Музыка устной 
традиции». М., 1999. Ч. II. С. 282–291; Она же. Русские в Приднестровье: Свадебный 
обряд села Слободзея // Культура русских старообрядцев в национальном и между-
народном контексте. Бухарест, 2001. Вып. 3. С. 446–458; Она же. Музыкальная сти-
листика свадебных песен довенечного цикла старообрядцев северной Бессарабии 
и Буковины // Традиционная культура. 2004. № 2. С. 63–70.

6 Табак И.В. Русское население Молдавии: Численность, расселение, межэтниче-
ские связи. Кишинев, 1990. В этой монографии дается основательный обзор исто-
риографии и источников (c. 6–17). Следует, однако, отметить, что автор моногра-
фии не всегда безошибочно ориентируется в истории старообрядчества.

7 Анцупов И.А. Русское население Бессарабии и Левобережного Поднестровья в 
конце XVIII — XIX в.: социально-экономический очерк. Кишинев, 1996; Он же. 
Казачество российское между Бугом и Дунаем. Кишинев, 2000. 

8 Особенно следует отметить работы А.Д. Бачинского, среди которых: Некрасов-
ские поселения на нижнем Дунае и в Южной Бессарабии // Материалы по архео-
логии Северного Причерноморья. Одесса, 1971. Вып. 7. С. 159–163.
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сложился сильный авторский коллектив, изучающий липованскую традицию 
Бессарабии и Буковины. В 2004 и 2005 гг. по итогам двух научно-практических 
конференций, проходивших в Нижнем Подунавье, в Одесской области были 
выпущены сборники, содержащие интересные исторические, этнокультур-
ные, лингвистические материалы и исследования старообрядчества не толь-
ко Бессарабии и Буковины, но и Румынии, Болгарии, всей Украины 9. 

На рубеже XX–XXI вв. историей старообрядчества междуречья Прута, Дне-
стра и Дуная продолжают заниматься в Тирасполе и Кишиневе, выделяя эту тему 
в числе важнейших для изучения «русского фактора» демографического, эко-
номического и культурного развития региона. В 2002 г. в Кишиневе состоялась 
научно-практическая конференция «Старообрядчество Молдавии: истоки и со-
временность», в 2006 г. о старообрядчестве вновь говорили на конференции «Рус-
ское население Молдавии: история и современность» 10. Хотя уровень исследова-
ний, представленных в сборниках, выходящих по материалам этих конференций, 
не всегда ровный, а выводы авторов нередко поспешны и малообоснованны, их 
положительной чертой, безусловно, является более широкое обращение к архи-
вам и предоставление слова представителям старообрядческих общин. В целом 
же в кишиневских сборниках старообрядческая тема значительно сильнее, неже-
ли в одесских, политизирована: в независимой Молдове и в непризнанном При-
днестровье темы, связанные с изучением истории старообрядчества, оказывают-
ся созвучны лозунгам об утверждении национально-культурной идентичности 
русских и об укреплении контактов с Россией. 

Интерес к старообрядчеству Бессарабии и Буковины проявляли и прояв-
ляют зарубежные исследователи. В прошлом внимание подогревалось закры-
тостью липованских поселений (в 1918–1940 гг., когда земли между Днестром и 
Дунаем оказались в Румынском государстве, старообрядцы казались настолько 
обособленными от прочего великорусского населения, что «липоване» значи-
лись отдельной строкой в переписях населения). Хотя обособленность липован в 
Юго-Восточной Европе постепенно удается преодолеть, до настоящего времени 
проблемы исторического и культурного развития липован как своеобразной эт-
ноконфессиональной группы вызывают интерес в румынской историографии 11. 

9 Липоване: история и культура русских-старообрядцев. Одесса, 2004. Вып. 1; 
Одесса, 2005. Вып. 2 (далее: Липоване. Вып. 1 или 2).

10 Старообрядцев Молдавии живое слово. Кишинев, 2003; Нить времен. (Русское 
население Молдавии: история и современность). Кишинев, 2006.

11 См., например: Культура русских-липован (русских старообрядцев) в нацио-
нальном и международном контексте. Первый международный семинар. Тульча, 
1–4 октября 1993 г. Сб. научных сообщений. Бухарест, 1996; Lucaciu C., Teodorescu 

A. Din istoria si traditiile lipovenilor. Bucuresti, 1998; Феноген С. Сарыкёй: страни-
цы истории. Бухарест, 1998; Ipatov F. Ruşii-lipoveni din România: stadiu de geograi e 
umanâ. Cluj-Napoca, 2002; Comunitatea ruşilor lipoveni / Chiddeprezentare întrocumit 
de S. Moldovan. Bucureşti, 2004. См. также: Пригарин А.А. История и этнография 
в изданиях общины русских-липован Румынии 2002–2005 гг. // Липоване. Вып. 2. 
С. 189–194.
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Значителен и вклад австрийской историографии в исследование ‘die Lippowaner’ 
австро-венгерской Буковины, на территории которой находился влиятельней-
ший зарубежный старообрядческий центр Белая Криница 12. 

Между тем исследование старообрядчества Бессарабии имеет и зна-
чительные лакуны. Усилия большинства исследователей до настоящего 
времени направлены на выяснение вопросов истории заселения Бессара-
бии старообрядцами, роли некрасовцев в процессе освоения края, исто-
рии некоторых старообрядческих общин. В то же время очень медленно 
разворачивается изучение иконописи, фольклора, говора, этнографии 
липованской Бессарабии. Монографических исследований, посвященных 
книжности и церковной певческой традиции старообрядцев междуречья 
Прута, Дуная и Днестра, пока нет, и данная работа стремится восполнить 
этот пробел. 

Основой для нашего исследования послужили непосредственные полевые 
наблюдения авторов, с 1970-х гг. по настоящее время работающих в старооб-
рядческих приходах Украины и Молдавии, а также описание старообрядче-
ских книжных коллекций этого региона. Сопоставление устной и книжной 
традиций, базирующееся нанаучном описании рукописных книг, поступив-
ших в собрание МГУ из Юго-Западной Украины и Молдавии 13, на наш взгляд, 
является ключевым при анализе общих для всего старообрядчества корней, 
наличествующих в культуре старообрядцев Бессарабии, и особенно в местной 
липованскойкультуре. 

Первыми исследователями старообрядческой книжности русских посе-
лений Бессарабии стали археографы Москвы и Санкт-Петербурга. Полевые 
археографические работы МГУ в междуречье Прута, Днестра и Дуная были 
начаты в 1973 г. и рассматривались как продолжение работ по изучению вли-
яния и распространения книжности и культуры Ветковско-Стародубских 
старообрядческих слобод 14. Однако сразу же, вместе с памятниками вет-

12 См., например: Dan D. Die Lippowaner in der Bukovina. Cernowitz, 1890; Kaindl R.F. 

Das Entstehen und die Entwicklung der Lipowaner-colonien in der Bukowina. Wien, 
1896. Полнее австрийская библиография представлена в статьях Д. Звоздецкого, 
Б.М. Бондарюк, М.К. Чучко, А. Гостюк в сборнике: Липоване. Вып. 1, 2.

13 Преимущественно исследование проводилось в старообрядческих поселениях 
Бессарабии. Однако мы включили в настоящую книгу и наблюдения над книж-
ными памятниками Белой Криницы. Это объясняется прежде всего исключи-
тельным влиянием, которое оказал старообрядческий центр в Буковине — Бе-
лая Криница — на старообрядчество Бессарабии, а также тем, что некоторые 
рукописи из Белокриницкого монастыря были переданы МГУ из приходов Бес-
сарабии (об этом см. далее). Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что разделе-
ние некогда большой Молдавско-Украинской коллекции МГУ на Бессарабскую 
(представленную здесь) и Украинскую (описание которой еще предстоит) искус-
ственно и может вызвать ряд существенных возражений. 

14 Русские письменные и устные традиции и духовная культура (по материалам 
археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). М., 1982. С. 19, 238.
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ковского происхождения, экспедиции приобрели богатейшие материалы, 
позволяющие значительно расширить представления о книжных традици-
ях и религиозно-культурных контактах Бессарабских старообрядческих об-
щин 15. Археографические исследования МГУ в Молдавии, Одесской и Чер-
новицкой областях Украины продолжались в 1974–1976 гг. (руководитель 
экспедиций И.В. Поздеева), 1981–1996 гг. (руководители экспедиций Н.А. Ко-

15 О находках первого года экспедиций МГУ в Молдавию и на Украину см.: Круглова Т.А. 

Краткое описание рукописей, найденных в 1973 г. на территории Молдавской ССР 
и Одесской области УССР // Из истории фондов Научной библиотеки Московского 
университета. М., 1978. С. 152–158.

Археографическая экспедиция МГУ. 1973 г.
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бяк, А.Д. Паскаль, И.В. Поздеева, Е.Б. Смилянская) 16, с 1990-х гг. музыко-
ведческие исследования ведутся силами доцента кафедры истории русской 
музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайков-
ского Н.Г. Денисова. 

Археографические экспедиции МГУ носили комплексный характер. Наряду 
с описанием книжных коллекций и собирательской работой, проводились опро-
сы по широкой историко-культурной программе, специально велись лингвисти-

16 Русские письменные и устные традиции и духовная культура. С. 33–38; Агеева Е.А., 

Кобяк Н.А., Смилянская Е.Б. Территориальные книжные собрания и коллекции 
МГУ и их пополнение за 1981–1983 годы // Из фонда редких книг и рукописей На-
учной библиотеки Московского университета. М., 1987. С. 120–130; Агеева Е.А., 

Смилянская Е.Б. Находки археографических экспедиций, пополнившие фон-
ды МГУ (обзор поступлений 1984–1989 гг.) // Из фонда редких книг и рукописей 
Научной библиотеки Московского университета. (Исследования и материалы). 
М., 1993. С. 236–247; Агеева Е.А. Находки археографических экспедиций, попол-
нившие фонды библиотеки МГУ (1990–1994 гг.) // Рукописи. Редкие издания. Архи-
вы. Из фондов библиотеки Московского университета. М., 1997. С. 305–314.

После службы в храме Бендер. 1989 г.
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ческие (рук. Е.М. Сморгунова) и фольклорные (С.Е. Никитина, В.В. Воронов, 
О.В. Величкина, С.С. Буцкая) исследования, изучались памятники иконописного 
искусства (Э.К. Гусева 17). 

С самого начала археографических исследований в старообрядческих посе-
лениях Бессарабии стало очевидным, что в русских старообрядческих приходах 
сохранилось и своеобразие местной певческой культуры, которое к концу XX 
столетия утратило большинство общин Центра и Юга России. Поэтому музы-
коведческие исследования Л.А. Игошева, Н.Г. Денисова 18, М.В. Макаровской 19 
занимали в полевых археографических работах МГУ далеко не последнее место. 
С 2000 г. и особенно в 2005 и 2006 г., в период подготовки настоящей публикации 
к печати, Н.Г. Денисов опять посетил наиболее значительные приходы Молдовы, 
и его самые последние записи и фотоснимки вошли в монографию. 

В 1971–1975, 1979 гг. в старообрядческих поселениях Молдове и Украины ра-
ботали также археографические экспедиции Библиотеки Академии наук, и сле-
дует отметить, что для более полного представления о книжной культуре регио-
на важно учитывать и находки этих экспедиций, поступившие в Белокриницкое 
собрание БАН 20. 

Мы посвящаем эту книгу тем, кто сохранил, передавая из поколения в по-
коление, замечательные памятники письменности и архивные материалы, и 
тем жителям Молдавии и Украины, кто поделился памятниками книжности и 
своими знаниями с участниками экспедиций Московского университета и Мо-
сковской консерватории. Многих из них нет уже в живых — пусть наша книга 
станет им данью памяти.

Наша благодарность адресуется иерархам Русской православной старо-
обрядческой церкви, ныне ушедшим архиепископу Московскому и всея Руси 

17 Гусева Э.К. Памятники старообрядческой живописи конца XVIII — XIX в. // Рус-
ские письменные и устные традиции. С. 151–161.

18 Денисов Н.Г. Традиции пения в старообрядческой общине села Куничи // Пери-
ферия в культуре. Новосибирск, 1995. С. 75–83; Он же. Стрельниковский хор Ко-
стромской земли. Традиции старообрядческого церковного пения. М., 2005.

19 Макаровская М.В. Традиции исполнения литургии молдавскими староверами // 
Мир старообрядчества: история и современность. М., 2000. Вып. 5. С. 153–178.

20 Белокриницкое собрание БАН к 1990 г. насчитывало 206 ед. хр. рукописей, 
см.: Амосов А.А. Экспедиционная работа Библиотеки АН СССР в послевоенный 
период // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой кни-
ги Библиотеки Российской Академии наук. СПб., 1994. С. 321–339; Бубнов Н.Ю., 

Мартынов И.Ф. К истории библиотеки Белокриницкой старообрядческой ми-
трополии // Археографический ежегодник за 1972 г. М., 1974. С. 265–275; Бубнов 

Н.Ю. Из собрания белокриницких митрополитов // Памятники культуры. Новые 
открытия. Ежегодник. 1974 г. М., 1975. С. 157–161; Памятники письменности: но-
вые находки. Л., 1988. С. 59–65; Кукушкина Е.В., Мартынов И.Ф., Петрова Л.А. 
Археографические экспедиции Библиотеки АН СССР на Украину и юг России 
(1973–1975 гг.) // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой 
книги Библиотеки Академии наук СССР. Л., 1978. С. 298–316.
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Никодиму (Латышеву), митрополиту Московскому и вся Руси Алимпию (Гу-
севу), епископу Кишиневскому и всея Молдовы Тимону (Домашеву), а также 
ныне здравствующим: епископу Киевскому и всея Украины Савватию (Козко) 
и епископу Кишиневскому и всея Молдовы Евмению (Михееву), давшим бла-
гословение на работу в общинах. Наш поклон также священнослужителям 
и прихожанам, с которыми пришлось работать и которые оказали нам боль-
шую помощь. Особая благодарность протоиерею Иоанну (Андронникову) и 
отцу Николе (Муравьеву).

Этой книги не существовало бы и без труда многочисленных участников 
археографических экспедиций МГУ. Им наша отдельная искренняя призна-
тельность и благодарность.

Мы также глубоко признательны Е.А. Агеевой, И.Л. Великодной, 
А.В. Воронцовой, Н.А. Кобяк, Г.А. Космолинской, Т.А. Кругловой, А.Д. Па-
скалю, И.В. Поздеевой, Е.М. Сморгуновой, Н.И. Шленской, Е.М. Юхименко, 
Н.Н. Яковенко за советы и помощь при подготовке настоящего издания. 

Авторы книги благодарят за помощь в архивных изысканиях в Молдове 
председателя общественного движения «Русское Духовное Единство» Петра 
Артемьевича Донцова и Центр Русской культуры в Республике Молдова, а 
также прихожан куничского прихода Виссариона Макарова, Феклу Кондра-
тьевну Макарову и Романа Константиновича Андронникова.

Книгу сопровождают фотоснимки, сделанные в разные годы в старооб-
рядческих поселениях Бессарабии как самими старообрядцами, так и профес-
сиональными фотографами (в частности, Ю.В. Бродским и М.М. Миловым в 
1989 г.) и участниками экспедиций (фотографии 1996 г. выполнены Дугласом 
Роджерсом). Этот изобразительный ряд, по нашему глубокому убеждению, 
способен не только проиллюстрировать некоторые выводы авторов, но и 
стать самостоятельным источником для дальнейших исследований. Старин-
ные фотографии из прихода Килии предоставлены старообрядческим свя-
щенником о. Николой Муравьевым.

В период работы над книгой авторы получали поддержку Института 
«Открытое общество» (1996 г.), Российского гуманитарного научного фонда 
(1997–1999, 2005–2006 гг.) и библиотечной программы IREX (1998 г.), без этой 
поддержки данное исследование также едва ли бы стало возможным. 
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еста компактного проживания русского населения на тер-
ритории Молдавии и Юго-Западной Украины своим возник-
новением, как правило, обязаны миграции в XVIII–XX вв. 
русских старообрядцев за пределы Российской империи, где 
переселенцы могли беспрепятственно строить молитвенные 

дома и отправлять службу по дониконовским книгам и традициям. На осно-
вании рукописного «Сказания о староверцах живущих в земле Молдавской… 
7232 / 1724 г.» М.И. Лилеев сделал заключение о том, что «начало поселения 
здесь [в Бессарабии. — Е.С.] русских старообрядцев относится во времени го-
сподарствования Михаила Раковицы… 1704–1727 гг.» 1 и что с самого начала 
старообрядческого заселения (с 1720-х гг.) Бессарабия была тесно связана 
с Ветковским центром 2.

Русских старообрядцев в Бессарабии и на Буковине стали повсеместно на-
зывать липованами (название большинством принимается как производное 
от «филипповцы» — «пилиппоны» 3). Постепенно липованское религиозно-
культурное единство, самоназвание «липованин» стали определяющими для 
довольно пестрой массы старообрядцев в Юго-Восточной Европе.

1 Лилеев М.И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Киев, 1895. 
Вып. 1. С. 262.

2 Там же. С. 263.
3 Другие версии см.: Кириллэ Ф. Русская липованская община в Румынии // Тради-

ционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в 
странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 269–270; Русская народная 
песня в Молдавии / Сост. Р.А. Богомольная. Кишинев, 1968. С. 5; Липинская В.А. 
Самоназвания русских старообрядцев, проживающих в Румынии // Старообряд-
чество: история, культура, современность. Тезисы. М., 1997. С. 211–212; Пригарин 

А.А. Народная этимология «некрасовцы» и «липоване» в контексте устной истории 
группы // Липоване. Одесса, 2005. Вып. 2. С. 110–116.
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РА З В И Т И Я
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До нач. XIX в. в Молдавии русские старообрядцы «могли жить спокойно 
и безопасно», и еще в 1804–1805 гг. молдавский господарь Константин Муруз 
и молдавский митрополит Вениамин подтверждали данные ранее права: «…
мы же нашли за лучшее, чтобы и теперь сами они [старообрядцы. — Е.С.] и их 
церкви и скиты, их попы и монахи, что при церквях, не были обезпокоиваемы 
никем ни в чем, что касается их веры, но чтобы они не были вольны ни в коем 
случае принимать хоть одного человека из православных христиан в их сре-
ду», «кроме тех, которые одного закона и веры с ними» 4. Аналогичные права 
имели и липоване на Буковине в Австро-Венгрии с 1783 г. 5.

В числе первопоселенцев и основателей ряда населенных пунктов (прежде 
всего в Подунавье) исследователи называют и казаков-некрасовцев, начавших 
свое движение с легендарным атаманом Игнатом Некрасовым с Дона через При-
черноморские земли Османской империи после разгрома Булавинского восста-
ния в 1708 г. Известно, что в Османской империи игнат-некрасовцы получили 
определенные привилегии за их службу против России, в частности при охране 
рубежей Османской империи в XVIII в. Однако в ходе Русско-турецкой войны 
1806–1809 гг. часть некрасовцев Добруджи оказала помощь русской армии, и, 
стремясь заручиться в будущем их поддержкой, главнокомандующий М.И. Ку-
тузов и генерал-майор С.А. Тучков добились указа Александра I, определявше-
го условия возвращения «некрасовских казаков» в Россию и их расселения «близ 
Измаила» (25 июля 1811 г.) 6. Недалеко от Измаила, действительно, возникли 
поселения с названием «Некрасовка», однако исследователи до сих пор спорят, 
насколько указом Александра I могли воспользоваться игнат-некрасовцы и не 
могли ли под их именем из Добруджи на левых берег Дуная переселиться нека-
зачьего происхождения липоване 7. 

4 Сырку П. Наши раскольники в Румынии и отношение к ним румынского прави-
тельства // Христианское чтение. 1878. Ч. 1. С. 666–667.

5 О правах, полученных по патенту Иосифа II, а также краткую библиографию 
исследований, посвященных буковинским липованам и Белой Кринице, см.: Бон-

дарюк Б.М., Чучко М.К. Краткие замечания о липованах Буковины одного транс-
ильванского румына в начале XIX в. // Липоване. Вып. 2. С. 45–50; Гостюк А., 

Чучко М. Обстоятельства появления и динамика численности старообрядцев-
липован на Буковине в кон. XVIII — нач. XX в. // Липоване. Вып. 1. С. 33–40.

6 Указ опубликован по копии Государственного архива Одесской области: Прига-

рин А.А. Возникновение старообрядческих общин на Дунае в XVIII — первой 
трети XIX в. // Липоване. Вып. 1. С. 16–17.

7 О «некрасовском» компоненте в культуре русских старообрядцев междуречья Дне-
стра, Дуная и Прута современными исследователями приводятся различные точки 
зрения. Не исключая роли некрасовцев при основании ряда населенных пунктов 
(прежде всего в Подунавье), Д.В. Сень, например, высказывается в пользу мнения 
об уходе всех некрасовцев в турецкую Анатолию уже в кон. XVIII — нач. XIX 
в., утверждая, что к 1816 г. казаков-некрасовцев в Европейской Турции уже не 
было (Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»: Исторические пути 
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После присоединения Бессарабии к России в 1812 г. тысячи старообрядцев 
пришли в междуречье Прута, Днестра и Дуная и с общим потоком крестьян-
ской миграции из центральных губерний России в земли Новороссии 8. В при-
граничных землях Бессарабии даже в самые тяжелые для старообрядчества 
периоды продолжали действовать монастыри и церковные приходы, и это 
было немаловажным фактором притяжения сюда старообрядческого населе-
ния из Центральной России.

Старообрядческая миграция на юго-запад продолжалась три века. В меж-
дуречье Днестра, Дуная и Прута сливались миграционные потоки из Центра 
России, с Ветки, с Дона и в противоположном направлении: из-за Дуная в зем-
ли Бессарабии. Бессарабия стала своеобразным «плавильным котлом», где ре-
гиональные традиции смешивались, образуя некую липованскую общность, в 
которой обнаруживаются черты и казачьей культуры, и центральнорусские осо-
бенности, и влияние соседних национальных культур. Но важнейшим скрепля-
ющим эту общность признаком является конфессиональная принадлежность к 
старообрядчеству. Примечательны в этой связи наблюдения румынского право-
славного еп. Мелхиседека, сделанные в 60-е гг. XIX в. в Добрудже. Думаю, что 
эти наблюдения вполне приложимы и к бессарабским старообрядцам: липоване 
«останавливаются на время там, где они могут устроить себе молитвенный дом 
или церковь, около которой они сами группируются и остаются здесь до тех пор, 
пока могут свободно совершать свои обряды и богослужение, но всегда, однако, 
готовы переходить дальше в случае, если секта в чем-либо заподозрена. Все это 

для сохранения неприкосновенности [выделено мной. — Е.С.] их сект… Они 
оказывают друг другу помощь и всегда вовремя: дают приют новым беглецам из 
соседних государств и защищают общие интересы их собратьев, откуда бы ни 
были последние» 9.

Очевидно, что длительная и сложная миграция в междуречье Днестра 
и Дуная не могла не создать в липованских общинах определенных трений, 
особенно между старообрядцами, придерживающимися разных направлений. 
Однако серьезных раздоров между поповцами и беспоповцами или сторонни-
ками малых деноминаций внутри этих направлений Бессарабия до кон. XIX в. 

казаков-некрасовцев (1708 — конец 1920-х гг.). Краснодар, 2002. С. 129). Противо-
положную позицию занимают, например, С.И. Феноген и А.А. Пригарин (Феноген 

С.И. Казаки-некрасовцы на Кубани и в низовьях Дуная // Липоване. Вып. 1. С. 5–10; 
Пригарин А.А. Переселение некрасовцев из Добруджи в Бессарабию: 1830–1835 // 
Культура русских старообрядцев в национальном и международном контексте. Бу-
харест, 2001; и др.), доказывающие существование значительного числа некрасов-
ских семей и в Добрудже, и в Бессарабии XIX–XX вв.

8 См.: Зеленчук В.С. Расселение и численность русского населения в Бессара-
бии XVIII–XIX вв. // Проблемы географии Молдавии. Кишинев, 1969. Вып. 4. 
С. 115–127; Он же. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Кишинев, 1979. 
С. 172.

9 Сырку П. Наши раскольники в Румынии // Христианское чтение. 1878. Ч.2. С. 441.
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не переживала. Возможно, свою сплачивающую роль здесь сыграла близость 
Белой Криницы, определившая безусловный успех поповского белокриниц-
кого направления в Бессарабии. В 1892 г. учитель из Измаильского уезда Ва-
силий Праведный написал: «Благодаря близости заграницы, и Белой Крини-
цы в частности, этого Нового Иерусалима, как называют Белую Криницу со-
временные липоване-австрийцы, раскол староверов в Бессарабии находится в 
девственной крепости» 10.

Белая Криница на Буковине возникла еще в последней четверти XVIII в. 
(1784 г.) в урочище Варница, принадлежавшем монастырю Путна, но едва ли 
при основании белокриницкого монастыря можно было предполагать, какую 
роль суждено было ему сыграть в судьбе всего старообрядческого поповства и в 
истории старообрядцев Бессарабии. В 1846 г. именно в Белой Кринице во главе 
с босно-сараевским митрополитом Амвросием была создана старообрядческая 
церковная иерархия 11. В 1840–1860-е гг. возникает и растет число старообряд-
ческих епархий в России и за рубежом. В Москве центром архиепископии бело-
криницкой иерархии стало Рогожское кладбище, с XVIII в. превратившееся в 
общероссийский центр поповского направления в старообрядчестве. 19 июня 
1850 г. в одной из богаделенных палат Рогожского кладбища первым еп. Софро-
нием (Жировым), который был рукоположен белокриницким митрополитом 
Кириллом для старообрядцев России, была тайно отслужена первая архиерей-
ская литургия 12. 

Появляется епископская кафедра и на территории Молдавии и Валахии: 
в 1861 г. во главе этой епархии стоял славский еп. Аркадий (Дорофеев, 1809–
1889), а затем его сменил еп. Виссарион (ум. 27 января 1881 г.), избравший своей 
резиденцией Измаил на Дунае в Бессарабии. 

Память об основании Белокриницкой иерархии, обраставшая легендами, 
и поныне является живой. В устном изложении она может звучать так:

 «КАК НАШИ ЦЕРКОВЬ ПОЛУЧИЛИ? Австрийский министр был, и 

поехал он на низ, в Румынию. Не было машин тогда, как фаетон такой — 

он ехал, и напали на него разбойники. А наши старообрядцы у дороги в поле 

работали, и они прогнали разбой ников. А наших тогда не трогали, потому 

что сильно отважные были. Он и расспросил, кто вы такие, я вас награ-

дить хочу. Они говорят — не надо, наш крестьянский долг спасти челове-

ка. А их тогда от российских властей преследовали сильно. Он спрашива-

10 Кишиневские епархиальные ведомости. 1892. № 11. С. 258–259.
11 Субботин Н. История Белокриницкой иерархии. М., 1874. С. 114–154; Сайко М.Н. 

Возникновение старообрядческих поселений на Буковине (70-е — 80-е годы 
XVIII  в. — XX в.) // Старообрядчество. История, традиции, современность. М., 1994. 
№ 1. С. 31–50; Основание старообрядческой митрополии в Белой Кринице на Букови-
не и пребывание св. митрополита Амвросия в Австрии // Духовные ответы. М., 1998. 
Вып. 9. С. 80–131.

12 Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской заставой. М., 2005. С. 25.
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ет: что вам нужно, я могу сделать. Они говорят: нас тут пять населений, 

мы обсудим. И решили — давай будем просить, где нам построиться. Хо-

чим построить свою церковь, чтоб восстановить епископа. Дошло это 

до российских властей. Спрашивают, кто это дал им разрешение. Гово-

рят — император Франц Иосиф разрешение дал епископа сделать. Стали 

они думать, где такого епископа найти, который остался непоколебим. 

В Палестине, в Италии есть еще священники живые, только мировать 

маслом нужно 13. Нашли одного, в отставке, в Константинополе, в Гре-

ции был. Они тогда были под властями турков. Как теперь колонизация. 

Как американцы теперь. Он был грек, или болгар? — грек! Он был в городе 

Боснии. Турецкие власти начали на него клеветать, строгие турки в те 

времена были.

И вот пришли к нему просить, чтобы он совместно служил, но без пен-

сии. Вот так, вот так рассказали всё, а сын его Андрей переводит ему, 

это, мол, русские люди, они в забытии давно, и нужен им священник. А он 

был 23 поколения с поповичей, грамотный человек. Они говорят, что об-

ливанци католики сбили, отклонилась вера.

Ну, он согласен. Выехали сюда, Дунай переехали, в Австрию привезли. 

В Белую Криницу. Правители разрешили. И подвели его под мир, помазание 

священное. Старое еще было масло, пока найдут, еще запасалось, а священ-

ники на исходе были.

Царю доложили — открыли митрополию в Австрии. Он тогда сказал — 

пойду войной. Он испугался, вызвал его из Криницы, а тот поставил уж два 

или три священника. Он ему предложил — или вернись в Константино поль, из 

двух — одно, или в вечную ссылку. Он сказал — в ссылку, я осознал верную веру. 

Он там жил, не выежал, в тюрьме был. В тое время границы не охранялись, 

пробирались всяко. И дьяконы. 

Звали его Амбросий! Там он и умер» 14.
С учреждением в сер. XIX в. белокриницкой иерархии Бессарабия смог-

ла значительно усилить свое влияние в старообрядческом мире, оказавшись 
своеобразным перевалочным пунктом и для паломников в Белую Криницу, 
и для представителей зарубежных старообрядческих центров. В частности, 
по данным, приводимым И.В. Табак, «сношения российских старообрядцев, 
в том числе и старообрядцев Бессарабии, с единоверцами в Австро-Венгрии 
проходили через местечко Новоселица Хотинского уезда. Из Новоселицы 
обычно добирались через границу до города Черновцы, откуда путь лежал в 
Белую Криницу. Одним из центров встреч старообрядцев Бессарабии с еди-
новерцами из запрутской Молдовы и Добруджи был г. Галац. На территории 
самой Бессарабии часто проходили „съезды“ старообрядцев» 15. 
13 То есть принимать через чин миропомазания.
14 Записано 18 августа 1986 г. Е.М. Сморгуновой в с. Кунича у И.И. Карасева.
15 Табак И.В. Русское население Молдавии. Численность, расселение, межэтнические 

связи. Кишинев, 1990. С. 33, 34.
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 Вскоре после принятия Белокриницкой иерархии направленный в 
1848–1849 гг. с секретной миссией в старообрядческие поселения Бессарабии 
чиновник (а затем и писатель) И.С. Аксаков нашел здесь «крепко организо-
ванное в своих частях общество, тесно сплоченное возбужденными извне 
преследованиями в одно твердое целое, проникнутое ложным, но сильным 
убеждением и фанатизмом, ежечасно разгорающимся, дружное, не дремлю-

щее… Огромные капиталы состоят 
в его распоряжении… Раскольничье 
народонаселение со всех стран тес-
нится в Бессарабию» 16.

О росте старообрядческого населе-
ния Бессарабии говорят и позднейшие 
источники 17. Весьма приблизитель-
ные подсчеты православной миссии в 
Кишиневе в 80-х гг. XIX в. определи-
ли численность старообрядцев Бес-
сарабии примерно в 20 тыс. человек, 
причем половина старообрядческого 
населения проживала в это время в 
Измаильском уезде 18. В 1912 г. епархи-
альный миссионер Феодосий Воловей 
располагал сведениями о 22 959 бесса-
рабских старообрядцах. 

В миссионерских отчетах приведе-
ны и сведения, позволяющие судить о 
существовании внутри старообрядче-
ского населения последователей раз-
личных течений. По данным того же 
Ф. Воловея, в 1912 г. в Бессарабии на-

16 Записка И.С. Аксакова о Бессарабских раскольниках // Русский архив. 1888. № 11. 
С. 437, 440. О поездке И.С. Аксакова см.: Румянцев Е. Особое поручение чинов-
ника И.С. Аксакова // Старообрядцев Молдавии живое слово. Кишинев, 2003. 
С. 192–201.

17 Ежегодные отчеты о количестве старообрядцев в Бессарабии в XIX в. см. также: 
Национальный архив Республики Молдова (далее: НАРМ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1073, 
1264, 2041, 2231, 2642, 2492, 2493, 3711, 4278, 4279, 4538, 469, 4885, 5169, 5229, 5556, 
5758, 5620, 6030, 6033, 6698, 6862, 7065, 7073; Ф. 208. Оп. 2. Д. 580; Оп. 3. Д. 712, 759 
(здесь и далее пользуемся сведениями о документах НАРМ, предоставленными 
П.А. Донцовым). 

18 Состояние раскола и сектантства в Бессарабии // Кишиневские епархиальные 
ведомости. 1888. № 7. С. 322. Ср. с официальными данными Министерства вну-
тренних дел на 1 января 1912 г. по Бессарабской губернии о 26 026 старообрядцах, 
имевших 24 храма и 2 молитвенных дома, 4 монастыря, 10 школ и 4 богадельни — 
Статистические сведения о старообрядцах (к 1 января 1912 г.). М., [1912]. С. 1. 

Поморская община г. Единцы. 
Воскресная школа. 1996 г.
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считывалось 790 человек лужковцев 
(согласие, выделившееся в 1822 г. 
из беглопоповства) — в Кишиневе, 
Измаиле и Сокирянах, 231 человек 
беглопоповцев преимущественно в 
Кишиневе, 1352 человека поморцев в 
Единцах, слободке Русянах и Измаи-
ле, 87 человек федосеевцев в Хотине, 
и «несколько душ» самокрестов в 
Сокирянах. Но более всего было по-
следователей белокриницкой иерар-
хии — 20 155 человек. Правда, с 1860-х 
гг. белокриницкие разделились на 
«окружников» и «неокружников», и 
в 1912 г., когда в большинстве прихо-
дов в России дебаты вокруг «Окруж-
ного послания» удалось прекратить, 
в Бессарабии все еще 9282 человека, 
преимущественно в Измаильском 
и Хотинском уездах, называли себя 
последователями «Окружного по-
слания» 19, а 10 873 человека считали 
себя «неокружниками». Переходов 
липован в православие или единове-
рие миссионеры в Бессарабии почти 
не отмечали 20.

На территории Бессарабии (так же, как и в других местах, например на 
Украине, в Добрудже, на Буковине) старообрядцы селились компактными 
группами 21. C XVIII — пер. пол. XIX в. появляются старообрядческие семьи 

19 «Окружное послание», имевшее целью наладить диалог старообрядцев с офици-
альными властями Российской империи, было принято в 1862 г.

20 Воловей Ф. Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в 
Кишиневской епархии в 1912 г. // Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. 
№ 22/23. С. 1–3. О дроблении на мелкие группы внутри последователей белокри-
ницкой иерархии в начале XX в. некоторые сведения приводит И.В. Табак (Рус-
ское население Молдавии. С. 51).

21 Сведения о старообрядческих селах, численности населения, некоторые за-
мечания о состоянии хозяйства см., например: Егунов А.Н. Бессарабская гу-
берния в 1870–1875 годах. Перечень населенных мест. Кишинев, 1878. См. так-
же: Карта Бессарабской области с показанием мест, где живут раскольники. 
РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Д. 1. 1865; Липинская В.А. Названия селений в Румы-
нии // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 1993. Вып. 3. 
С. 31–35.

Старообрядцы Бессарабии
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в городах Кишиневе, Бендерах, Бельцах, Оргееве 22, Теленештах 23, Хотине, 
Сокирянах, Измаиле, Килие, посаде Вилково 24, в селах Грубно 25 и Белоусо-
вка Хотинского уезда, в с. Кунича 26 (с 1723 г.) Сорокского уезда, Сырково Ор-
геевского уезда, в селах Старая и Новая Некрасовки Измаильского уезда 27. 
В 50-х гг. XIX в. выходцами из Подольской губернии было основано с. По-
кровка Сорокского уезда, где в 1870 г. была освящена церковь 28. Во втор. пол. 
XIX в. возникли два старообрядческих села близь Бендер — Стурдзены и Звез-
дочка, в кон. XIX в. несколько сел в Белецком уезде 29. Во всех отмеченных на-
селенных пунктах жили либо исключительно поповцы, либо старообрядцы-
беспоповцы составляли меньшинство населения.

Известно, например, что в XIX в. в Измаиле наряду с поповцами жили и 
«беспоповцы», причем «безбрачных» было больше, чем «брачных» (возмож-
но, под «брачными» в 1870-х гг. имели в виду беглопоповцев). По приводимым 
П. Сырку (на основании наблюдений румынского еп. Мелхиседека) данным, 
в Измаиле существовала община беспоповцев, руководимых неким купцом 
Иваном Ивановичем, в прошлом «простым сапожником» («но с тех пор, как 
22 См. переписку с оргеевской городской полицией о закрытии «раскольнического 

молитвенного дома» в г. Оргеев (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4313) и дело об удалении из 
Оргеева кишиневского мещанина Давыдова, «препятствующего оргеевским рас-
кольникам принять православную веру» (Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6560).

23 См. переписку 1843–1845 гг. с Бессарабским правлением и Оргеевским земским 
судом о борьбе с раскольниками в селах Теленешты и Сиркове Кишиневского 
уезда (НАРМ. Ф. 208. Оп. 3. Д. 99).

24 Подробнее о численности старообрядческого населения в городах Бессарабии: 
Абакумова Н. Старообрядцы в городах Бессарабии (XIX в.): расселение и числен-
ность // Старообрядцев Молдавии живое слово. С. 103–111.

25 Например, в 1842 г. мещанин из г. Бельцы Игнатов открывает старообрядческую 
часовню в с. Грубно (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3769). В 1843 г. в с. Грубно скрывается 
«раскольнический поп Марк» (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4309). 

26 О Куниче, Вилково и Килие подробнее см. далее, а также: Смилянская Е.Б. Бело-
криницкие приходы в Молдове (книжность и культура с. Кунича) // Традиционная 
духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в стра-
нах Европы, Азии и Америки. С. 179–185.

27 О размещении некрасовцев (или, как считают некоторые, под именем «некра-
совцев» липован неказачьего происхождения), возвращавшихся из пределов 
Османской империи, близ Измаила, в частности в Старой и Новой Некрасовках, 
см.: Табак И.В. Русское население Молдавии. С. 24–25; Бачинский А.Д. Некра-
совские поселения на Нижнем Дунае и в Южной Бессарабии // Материалы по 
археологии Северного Причерноморья. Одесса, 1971. Вып. 7. С. 159–163. 

28 Маргаритов С. Старообрядцы северной части Бессарабии // Кишиневские епар-
хиальные ведомости. 1893. № 3. С. 60–64. О стремлении старообрядцев с. Покров-
ка сразу после переселения открыть молитвенный дом говорят архивные сведе-
ния 1857–1863 гг. (НАРМ. Ф. 208. Оп. 2. Д. 3285; Ф. 6. Оп. 3. Д. 1023). Иные данные 
об основании с. Покровка в 1828–1831 гг. см.: Русская народная песня в Молдавии. 
С. 4; Табак И.В. Русское население Молдавии. С. 28.

29 Табак И.В. Русское население Молдавии. С. 28–29.
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[Иван Иванович. — Е.С.] сделал-
ся главою секты безбрачных, (он) 
нажил себе хорошее состояние и 
стал крупным капиталистом» 30). 
Единственный крепкий приход 
поморцев, существующий и поны-
не, появился в Бессарабии только 
в 1850-е гг. в волостном центре 
Хотинского уезда Единцы и в 
близлежащей слободке Русяны. 
Это были староверы-беспоповцы 
федосеевского согласия, прибыв-
шие из Динабурга (Пруссия) 31; но 
в 1901 г. эти федосеевцы перешли 
в поморское брачное согласие 32 и 
сумели построить себе молитвен-
ный дом «наподобие церкви с ко-
локольней и колоколами» 33. 

В нач. XX в. продолжился про-
цесс расселения старообрядцев бе-
локриницкого согласия по террито-
рии Бессарабии: так, в 1904–1905 гг. 
выходцами из с. Грубно были осно-
ваны села Новое Грубно и Старая 
Добруджа 34, в 1918–1922 гг. пересе-
ленцами из Куничи основаны села 
Валя-Радоая и Сакаровка, а пересе-

ленцы из Покровки и Грубно основали села Егоровка и Новые Пынзыряны.
В разное время на территории Бессарабии и в Буковине возникали и 

действовали монастыри старообрядцев-поповцев: старейшие из них появи-
лись еще в XVIII в. в Сырково (Серково) Оргеевского уезда (разрушен в 

30 Сырку П. Наши раскольники в Румынии // Христианское чтение. 1878. 4.1. С. 684.
31 На основании лингвистических исследований И.В. Табак считает, что в Един-

цах старообрядцы появились еще ранее — до вхождения в состав России в 1812 г., 
см.: Табак И.В. Русское население Молдавии. С. 19.

32 Отчет православной миссии Кишиневской епархии за 1903 г. // Кишиневские епар-
хиальные ведомости. 1904. № 4. С. 2. 

33 Воловей Ф. Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в Ки-
шиневской епархии в 1912 г. 

34 Р.А. Богомольная приводит иную дату основания сел Новая Грубно и Старая До-
бруджа — 1920 г. (Русская народная песня в Молдавии. С. 4), а И.В. Табак — 1919 г. 
(Русское население Молдавии. С. 72). В 2006 г. старообрядцы с. Старая Добруджа 
рассказывали, что село было основано переселенцами не из Грубно, как счита-
лось ранее, а из Покровки, находящейся к северу от Старой Добруджи.

Церковь Рождества Богородицы 
в с. Егоровка
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1845–1846 гг. 35) и в Белой Кринице. Иноками Сырковского монастыря был 
в 1812 г. основан Никольский старообрядческий монастырь близ Измаила 
в Старой Некрасовке. В 1817 г. в этом монастыре соорудили деревянную 
церковь, там находились 36 монахов и послушников. По данным, сохранив-
шимся в Измаильском архиве, в монастыре было 6 келий, 15 землянок и 
мельница 36. Однако в 1829 г. Никольский монастырь был закрыт 37. 

В нач. XIX в. в с. Кунича также появился мужской монастырский скит, 
в 1884–1886 гг. здесь значился уже монастырь с 10 насельниками (разорен в 
1886 г.). Обнаруживались скиты и в других старообрядческих поселениях 38. 

Наиболее крупные монастыри возникли в Придунавье в XIX в. в связи с 
тем, что местные старообрядцы, жившие в российско-османском пограничье, 
даже в николаевские времена имели значительно больше свобод в отправ-
лении культа. Так, основанный близ Измаила в Новой Некрасовке (или Ка-
гарлыке) Архангело-Михайловский монастырь, как отмечает П. Сырку, был 
отстроен на средства купца Беляева еп. Аркадием Васлуйским и архимандри-
том Сельваном: «Скит расположен в западной части предместья на месте, по-
даренном жителями Некрасовки, он обнесен рвом в виде четырехугольника, 
внутри его по двум сторонам параллельно рву идут два ряда строений и по 12 
келий в каждом, а по двум другим идут службы, посередине стоит маленькая, 
совсем простенькая церковь. В келиях нет другой мебели, кроме кроватей из 
досок, небольших рундуков, над которыми висят маленькие иконы и лампады, 
русских печей с лежанкой, на которых можно было бы спать. Монахи занима-
ются земледелием и обработкою виноградников, место для которых подарено 
им раскольниками» 39.

К нач. XX в. на территории Бессарабии кишиневский миссионер Феодо-
сий Воловей отмечал монастыри белокриницкого согласия («окружников»): 
мужские — Архангело-Михайловский в Кагарлыке (в 1904 г. в нем было 30 
иноков), Петропавловский близ Вилкова на острове в дельте Дуная (в 1904 г. 
в нем было 40 монахов 40), женский во имя Усекновения честныя главы Ио-

35 См.: Переписка 1843–1845 гг. «об укрывательстве Серковским старообрядче-
ским монастырем лиц без письменного вида на жительство» (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 4052); Дело об обложении земскими сборами иноков старообрядческого Сер-
ковского монарстыря, 1841–1849 (НАРМ. Ф. 6. Оп. 10. Д. 6); Переписка 1841–1849 гг. 
об упразднении старообрядческого Серковского монастыря (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 3722; Ф. 6. Оп. 9. Д. 372). 

36 Федорова А.И. Старообрядческие общины Южной Бессарабии в середине 
XIX века // Липоване. Вып. 1. С. 52.

37 Пригарин А.А. Возникновение старообрядческих общин на Дунае в XVIII — пер-
вой трети XIX в. // Липоване. Вып. 1. С. 18–19.

38 Об этом можно судить, например, по делу 1841–1845 гг. «о раскрытии раскольниче-
ского скита в с. Дивизия Аккерманского уезда» (НАРМ. Ф. 208. Оп. 6. Д. 2; Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 3721).

39 Сырку П. Наши раскольники в Румынии // Христианское чтение. 1878. Ч. 1. С. 686.
40 О монастыре также далее в главе 4.2.
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анна Предтечи — в с. Муравлевка 41, а также скиты в Измаиле и с. Подковка 
(ныне Васильевка). В 1929 г. в Куниче на месте старого мужского монастыря 

41 Н.Ф. Кучерявенко датирует основание монастыря в Муравлевке 1892 г. (Липоване. 
Вып. 1. С. 68–69). По сведениям старообрядческого журнала «Церковь», построй-
ка монастыря в Муравлевке началась в 1908 г. на горе над озером Китаем. В 1911 г. 
в монастыре было 35 монахинь («Церковь». 1911. № 39. С. 947). В 1981 г., когда экс-
педиция МГУ работала в Муравлевке, здесь жили 3 монахини.

Отец Терентий (Чеботарев) с инокинями
Валентиной и Анатолией в Муравлевке. 1981 г. 
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возник женский монастырь Казанской Божьей Матери (с 1990 г. он снова воз-
рождается).

Исторические драмы XX в., немало затронувшие Бессарабию, сравни-
тельно слабо повлияли на активность и численность старообрядческих об-
щин. Исчезли только общины малых конфессиональных групп, зато сохра-
нились почти все приходы старообрядцев белокриницкого согласия (около 
30-ти) и община поморцев в Единцах.

После Первой мировой войны старообрядцы Бессарабии с 1918 по 1940 г. и 
потом еще на 3 года с 1941 по 1944 г. оказались в составе Румынии и были почти 
отрезаны от контактов с Россией 42. Все поповские приходы этой местности были 
переподчинены с Московской на Белокриницкую митрополию, находившуюся в 
Румынии. В Румынии, в Добрудже и на Буковине насчитывалось к этому време-
ни более 60 мест с весьма многочисленным старообрядческим населением 43. В 
Румынии не прекращалась издательская деятельность старообрядцев 44; кроме 
того, сюда эмигрировали и здесь трудились крупнейшие писатели-полемисты 
белокриницкого согласия — с 1920 г. еп. Иннокентий (И.Г. Усов, 1870–1942, перед 
смертью возглавивший белокриницкую митрополию), с 1930 г. — Ф.Е. Мельни-
ков (1874–1960). В 1937 г. на старообрядческом соборе в г. Васлуе был принят 
Устав старообрядческой церкви в Румынии. Устав 45, в частности, отмечал, что 
«румынские старообрядцы почитают короля Великой Румынии, повинуются 
ему, а также поставленным от него властям, молятся за него как за главу госу-
дарства и несут все гражданские и государственные повинности, в том числе и 
военную службу… совершают религиозные службы во все дни национальных 
праздников Румынского государства» (отд. 1. § 4, 5). При этом вмешательство 
румынских властей в дела старообрядцев в довоенные годы было достаточно 
ограниченным, и Устав подтверждал как независимость старообрядческой 
церкви в Румынии от старообрядческих церквей других государств (прежде 
всего имелся в виду СССР и рогожская архиепископия), так и «каноническую 
и административную власть старообрядческой церкви в Румынии на все ре-
лигиозные и культовые учреждения, принадлежащие старообрядческой церк-
ви» (отд. II. § 10). Требование румынских властей о переходе в богослужебной 

42 Подробнее об этом: Шорников П. Старообрядцы и оккупация. 1941–1944 // Старо-
обрядцев Молдавии живое слово. С. 78–89.

43 Кирилэ Ф. Русская липованская община в Румынии. С. 271. О старообрядцах в 
Румынии см. также: Культура русских-липован (русских старообрядцев) в на-
циональном и международном контексте. Бухарест, 1996.

44 Из старообрядческих изданий этого периода в собрании имеются, например, 
листовки 1930-х гг., связанные со скандалом вокруг измаильского еп. Феогена 
(№ 2311/1; 2311/12); кроме того, известно об издании сборников духовных стихов, 
певческих крюковых и нотолинейных книг в Кишиневе протодьяконом Аниси-
мом; в Кишиневе вышли в 1935, 1937 гг. важнейшие труды Ф.Е. Мельникова.

45 ОРК и Р НБ МГУ. № 2310; здесь и далее номер обозначает шифр рукописи Бес-
сарабского собрания МГУ.
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практике старообрядцев на гри-
горианский календарь, а также 
повсеместная борьба с русским 
языком не только в быту, но и 
в богослужении стали в воен-
ные годы наиболее серьезным 
ударом по канонической власти 
старообрядческой церкви в Ру-
мынии 46.

После Второй мировой во-
йны с. Белая Криница отошло 
к СССР, войдя в состав Черно-
вицкой области Украины, и 
резиденция белокриницкой 
митрополии в Румынии была 
перенесена в г. Браилу. Прихо-
ды же Молдавии, оказавшись на 
территории СССР, вновь вошли 
в юрисдикцию Московской ста-
рообрядческой архиепископии, 
стали налаживать более тесные 
связи с Рогожским центром в 
Москве. На «московских» стали 
ориентироваться и в церковном 
пении, и в богослужебной прак-
тике 47. Из Москвы на Молдав-
скую епархию был назначен 

46 Подробнее об этом см.: Шорников П. Старообрядцы и оккупация. 1941–1944 // 
Старообрядцев Молдавии живое слово. С. 78–89; Шорников И. Война режима 
Антонеску против русского языка в Бессарабии. 1941–1944 // Нить времен (Рус-
ское население Молдавии: история и современность). Кишинев, 2006. С. 105–111; 
Михайлов П. «На нашем национальном церковном языке…» // Там же. С. 97–101; 
Болученкова А. События военных лет в истории старообрядчества // Там же. 
С. 14–152.

47 Вместе с тем после присоединения к Рогожскому старообрядческому центру 
произошли некоторые изменения даже в порядке совершения богослужений. 
Так, до подчинения Московской архиепископии (ныне митрополии, как и до сих 
пор в старообрядческих приходах Румынии) старообрядцы согласно Уставу от 
праздника Воздвижения до Благовещения всенощную, часы и литургию слу-
жили подряд, начиная с 1 часа ночи. По московской (или российской) традиции 
старообрядцы Бессарабии с послевоенного времени на протяжении всего года 
стали служить всенощную вечером, а часы и литургию утром (примеч. Н.Г. Де-

нисова).

Архиепископ Иосиф (Моржаков)
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уроженец нижегородских кер-
женских мест еп. Иосиф (Мор-
жаков) 48, являющийся, без 
сомнения, одним из самых вы-
дающихся архиереев в истории 
старообрядчества ХХ в. Про-
шедший школу служения еще 
до революции, не избежавший 
репрессий в советское время, 
еп. Иосиф во многом способ-
ствовал и тому, чтобы насто-
роженность липован в отно-
шении «московских» удалось 
смягчить. В 1961 г. еп. Иосиф 
вернулся в Москву, чтобы на 
десять лет возглавить бело-
криницкую старообрядческую 
иерархию, а его кафедру занял 
долго состоявший при Иосифе 
диаконом уроженец Бессара-
бии еп. Никодим (Латышев). 

Еще более укрепились свя-
зи белокриницких старообряд-
цев Бессарабии и Москвы, когда 
Никодим 49 после смерти Иоси-
фа с 1970 по 1986 г. занимал мо-
сковский первосвятительский 
престол. При этом архиеп. Ни-
кодим много времени проводил 
по-прежнему на своей родине в 
с. Старая Добруджа близ г. Бельцы (с 1981 г. он вообще не приезжал в Москву), 
здесь же по его завещанию он и был похоронен. 

Усилению не только церковных, но и культурных и бытовых контактов 
со старообрядцами в Центральной России, на Урале и в Сибири способствова-
ли и частые поездки старообрядцев Бессарабии с торговыми экспедициями в 
Россию. Но культурное своеобразие старообрядцев Бессарабии сохранялось. 

48 Иосиф (Иван Михайлович Моржаков, 1880–1970) — архиеп. Московский и всея 
Руси с 1961 по 1970 г. См. о нем: Старообрядчество. Лица, события, предметы и 
символы. Опыт энциклопедического словаря / Сост. С.Г. Вургафт, И.А. Уша-
ков. М., 1996. С. 123–124.

49 Никодим (Никита Тимофеевич Латышев, 1916–1986) — архиеп. Московский и всея 
Руси с 1971 по 1986 г. См. о нем: Старообрядчество. Опыт энциклопедичес кого сло-
варя. С. 192.

Архиепископ московский и всея Руси Никодим
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В 1990 г., когда бессарабские приходы посещал возглавлявший тогда Рус-
скую православную старообрядческую церковь митрополит Алимпий (Гусев, 
1929–2003), липоване все еще испытывали значительные затруднения как в 
совместном богослужении, и особенно пении с «московскими», так и в «пра-
вильном» церковном наряде (в Куниче, например, отсутствовал обычай всем 
женщинам закалывать платок под подбородком булавкой, и его пришлось 
спешно осваивать). 

После 1991 г. приходы старообрядцев, принимающих Белокриницкую 
иерархию, оказались на территории двух независимых государств — Укра-
ины (Нижнедунайские поселения в Одесской области и Белая Криница в 
Черновицкой области) и Молдовы, и епархиальное подчинение у них оказа-
лось разное. Украинские общины входят в состав епархии Киевской и всея 
Украины, молдавские общины входят в состав епархии Кишиневской и всея 
Молдовы. 

С 1991 г. после распада СССР и в связи с военными действиями в Придне-
стровье усилились и контакты старообрядцев междуречья Прута, Днестра 
и Дуная с румынскими общинами и со старообрядческой митрополией в Ру-
мынии. Особую роль здесь сыграло и так называемое «дело кишиневского 
еп. Зосимы» (Еремеева) 50, в октябре 2003 г. перешедшего в каноническое 
подчинение румынской Браиловской митрополиии. Вскоре во время Освя-
щенного собора Русской православной старообрядческой церкви 11 февраля 
2004 г. еп. Зосима написал заявление о возвращении в юрисдикцию Москов-
ской митрополии, но от кишиневской кафедры решением Освященного со-
бора в Москве он все-таки был отстранен, а затем направлен на старооб-
рядческую епископскую кафедру Донскую и Кавказскую. Тем не менее и в 
2006 г. старообрядческая Молдавия оставалась расколотой на сторонников 
и противников Зосимы, а вероятно, и глубже — на сторонников и противни-
ков прорумынской ориентации старообрядческой белокриницкой епархии 
Кишинева 51.

Каким путем пойдут старообрядческие приходы Бессарабии в XXI в., 
усилится или, наоборот, ослабнет здесь «московское» культурное влияние, со-
хранится ли «липованское» своеобразие культурной традиции — предугадать 
едва ли возможно. Можно только присоединиться к мнению организаторов 
научно-практической конференции «Русское население Молдавии: история и 
современность», заключающих: «Первое, с чего начался процесс объединения 
русского населения и его самоидентификации — с объединения его вокруг 

50 См., например: Чистая вода Белой Криницы // Духовные ответы. 1998. № 9. С. 67–
79. О конфликтах, которые осложняют жизнь старообрядческой Бессарабии, см., 
например: Борисова Т. О святом отце Акакии и грешном «ручейке» // Русское 
слово. 2004. 5 (73). Март; Оклеветанный епископ // Община. 2004. 26 февр.

51 Точку зрения противников еп. Зосимы доказывают авторы обращения в октя-
бре 2004 г. к Освященному собору в Москве: Донцов П., Николаев Д. Старооб-
рядчество и «нéнаши» // Нить времен. С. 139–146.
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традиционных русских православных твердынь» 52. Такими «твердынями» для 
липован Бессарабии всегда были старообрядческая книжность и церковное 
пение. О них и пойдет речь в следующих главах. 

52 Нить времен. С. 12.



В 

1860-е гг. известный писатель А.С. Афанасьев-Чубинский, посетив 
старообрядческие поселения Бессарабии, записал: «Быт их ничем 
не рознится от быта великорусских крестьян-старообрядцев, да и 
костюм, утварь, хозяйственные орудия и принадлежности сохра-
нились в том виде, в каком вынесены их предками. Народ довольно 

подозрительный, необщительный, живут запершись, но промышленны и, не-
смотря на сильную конкуренцию евреев, хорошо обделывают свои дела. Как 
водится, у них обширные сношения со своими сектантами, которых так много в 
Херсонской, Таврической губерниях, а также и в Австрии» 1.

Безусловно, липоване в Бессарабии, говорящие по-русски, ведущие службу в 
церкви по общим для всех старообрядческих приходов книгам, идентифицируют 
себя как русская общность. Но их самобытная культура, ориентированная прежде 
всего на ценности древнерусской традиции, при всей замкнутости старообрядче-
ских поселений не могла не входить во взаимодействие с культурой народов Юго-
Восточной Европы. Так не в этом ли взаимодействии великорусской и южноев-
ропейской полинациональной и поликонфессиональной культур следует искать 
своеобразие исследуемой здесь липованской традиции? 

О том, что культурного взаимодействия старообрядцам Бессарабии не 
удалось избежать, говорят, к примеру, данные этнографов и фольклористов, 
отмечающих взаимопроникновение молдавских и русских черт в одежду, жи-
лище, сюжеты устного народного творчества. В фольклоре русского старо-
жильческого населения Бессарабии находят памятники, сходные с аналогич-
ными в Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Московской областях, а 
также с казачьими песнями Дона и Кубани 2.
1 Афанасьев-Чубинский А. Поездка в Южную Россию. СПб., 1863. Ч. 2. С. 111.
2 Богомольная Р.А. К вопросу об истоках народнопесенного репертуара русских сел 

Молдавии // Фолклористикэ ши фолклор. Кишинэу, 1970. С. 128–129; Чижикова Л.Н. 

Этнографические особенности русского населения Молдавии // Советская этногра-
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Изменение климата, плодородия почв, социальных отношений привели 
к тому, что в культуре старообрядцев Бессарабии появляется немало черт, 
отличающих ее от культуры аграрных поселений Центральной России. Пу-
тешественникам бросались в глаза «промышленность»-предприимчивость 
липован и их достаток. Уже первые старообрядцы-переселенцы в Бессара-
бию довольно быстро, помимо сельского хозяйства, стали заниматься тор-
говлей и промыслами. На Нижнем Дунае преимущественное значение в хо-
зяйстве липован приобрело рыболовство. Старообрядцы Бессарабии XIX–
XX вв. описываются и путешественниками, и миссионерами как «мастера на 
все руки», лучшие подрядчики, землекопы, каменщики, они ремонтировали 
церкви, копали пруды, имели также непосредственные торговые связи с Мо-
сквой и Петербургом, Киевом, Одессой, Варшавой. Наблюдатель 1903 г. от-
мечал: «В материальном отношении раскольники стоят значительно выше 
православных и пользуются сравнительным достатком» 3. В предприимчи-
вости липоване оказались значительно активнее и многих своих северных 
единоверцев. Они осваивали неведомые на севере виноградарство и виноде-
лие, не чурались даже выращивать прибыльную культуру табак.

Участие в подрядах и торговая деятельность, требовавшие частых отлу-
чек, деловых контактов с иноверными, а также лояльности к властям, способ-
ствовали быстрому разрушению многих бытовых и поведенческих запретов, 
на которых настаивали старообрядцы Центральной России и Сибири вплоть 
до кон. XX в. (это не касалось, правда, курения табака, выращивание кото-
рого никогда не сопровождалось его потреблением!) 4. Бессарабские старо-
обрядцы в своем большинстве давно отказались от чашничества. А единец-
кий беспоповец Лука Назаров еще около 1903 г. даже сделал заявление о том, 
«что воспрещение своих стариков иметь общение с православными в пище 
и питье многие беспоповцы считают заблуждением» 5. В начале XX в. после 
серьезных дискуссий многие бессарабские старообрядцы согласились при-
вивать оспу, что ранее считалось принятием «печати Антихриста» 6. 

Но относительно быстрая адаптация к социальным изменениям — лишь 
одна грань бытия липован Бессарабии в быстротекущем времени; «откры-
тость» внешним изменениям распространяется лишь на строго определенные 

фия. 1973. № 3. С. 28–42.; Табак И.В. Русское население Молдавии: Численность, рас-
селение, межэтнические связи. Кишинев, 1990. С. 94–101.

3 Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в северной части 
Бессарабии в 1903 г. // Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 4 (Прило-
жение). С. 5.

4  Смилянская Е.Б. Роль запрета в сохранении идентичности конфессиональной 
группы (по материалам старообрядческих общин) // Проблемы идентичности: че-
ловек и общество на пороге третьего тысячелетия. М., 2003. С. 143–152.

5 Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в северной части 
Бессарабии в 1903 г. С. 11.

6 Там же.
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сферы культурной, экономической 
и хозяйственной деятельности. Па-
раллельно каждая община жила и 
живет во времени «сакральном», 
освященном незыблемым религи-
озным укладом, подчиненным по-
рядку богослужений суточного и 
годичного циклов. В религиозной 
практике проникновение инокуль-
турных и иноконфессиональных 
элементов значительно слабее, не-
жели в мирской жизни. 

Именно поэтому до настояще-
го времени в регионе живы тради-
ционная культура книгописания, 
переплетного дела, искусство зна-
менного пения. В старообрядче-
ских поселениях Бессарабии была 
достаточно высоко развита и мест-
ная культура иконописания 7, ко-
торая в настоящее время не угасла. 
Так, не одному поколению ико-
нописцев служила рукопись нач. 
XIX в. Иконописного подлинника 
месячного (№ 2074) с записями ре-

цептов красок и цен на краски, с именами иконописцев, владевших Подлинни-
ком, — Платона Кузьмича Труханова и его учителя Стефана Куприяновича 
Кравцова. Другая рукопись Иконописного подлинника XVIII в. и в настоящее 
время служит иконописцу в Куниче. В иконописи старообрядцев Бессарабии 
искусствоведы также находят черты, заимствованные у южноевропейских пра-
вославных иконописцев нестарообрядцев, хотя рядом с иконами «украинского 
народного вкуса» в храмах Бессарабии сохранилось немало икон, написанных 
лучшими московскими иконописцами XIX–XX вв. 8.

Большинство старообрядческих поселений сохранили до настоящего време-
ни построенные в XIX — нач. XX в. саманные, деревянные и кирпичные церкви, 
в архитектурном облике которых также нельзя не увидеть влияния архитектуры 
соседних храмов православных украинцев и молдован. Наиболее крупные хра-
мы находятся в нижнедунайских поселениях (Вилкове, Измаиле, Приморском, 

7 См.: Гусева Э.К. Памятники старообрядческой живописи конца XVIII — XIX в. // 
Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., 1982. С. 155–157; 
Горбунов Ю. Е., Херсонский Б.Г. Липованская икона. Одесса, 2001. 

8 О иконостасах этих храмов см., в частности: Гусева Э.К. Памятники старообряд-
ческой живописи конца XVIII — XIX в. 

Надпись при входе в молитвенный дом
в г. Единцы. 1996 г.
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Мирном, Муравлевке, Старой и Но-
вой Некрасовках и др.) и в Белой 
Кринице (Успенский собор); ста-
рейший деревянный храм стоит в 
центре старообрядческой Куничи 
(церковь во имя свв. Флора и Лав-
ра рубежа XVIII и XIX вв.) 9. Среди 
новопостроенных церквей отметим 
молитвенный дом старообрядцев-
поморцев в г. Единцы, возведенный 
в 1980-е гг., и церковь в с. Старая До-
бруджа, а также комплекс сооруже-
ний в приходе Старая Некрасовка 
и восстановленный после пожара 
храм в Килие.

Старообрядческие храмы в Бес-
сарабии остались (после закрытия 
и разрушения большинства мона-
стырей) и главными хранилищами 
рукописных и печатных книг, сюда 
до настоящего времени приносят и 
книжные памятники, оставшиеся 
после смерти владельцев. Книж-
ность, безусловно, значительно от-
личается у липован и нестарооб-
рядческого населения Бессарабии. 
Но есть ли особенность, отличающая липованскую старообрядческую книгу от 
старообрядческой же центральнорусской и характеризующая книжность старо-
обрядцев Бессарабии как своеобразный историко-культурный феномен? 

9 Думаю, едва ли можно согласиться с мнением, высказанным Е.А. Румянцевым 
и поддержанным редколлегией сборника «Нить времен», о том, что церковь свв. 
Флора и Лавра в Куниче существует с 1647 г.! Мнение это базируется на сохра-
нившихся в архивных документах Кишиневской духовной консистории сведени-
ях, что при закрытии церкви в 1862 г. там был обнаружен антиминс с записью 
об освящении алтаря 1 ноября 7155 г. [1646 г.] при царе Алексее Михайловиче и 
«при архиепископе Моисее Рязанском и Муромском». Однако очевидно, что речь 
идет об освящении алтаря во имя Флора и Лавра в храме скорее всего рязанско-

муромской епархии России (еп. Моисей, действительно, возглавлял эту епархию 
в 1638–1651 гг.), а не на территории Османской империи (где в это время находи-
лись земли современного села Куничи). Освящение же новопостроенных старо-
обрядцами храмов на старых антиминсах, чаще всего тайно увезенных («уво-
рованных») из старых дониконовских православных храмов в России, вовсе не 
было чем-то необычным. Так начал действовать и ветковский Покровский храм 
на древнем антиминсе, предположительно привезенном из Калуги. 

Переплетчик с. Приморское
Евлуп Понкратьевич Кондратов
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Прежде всего, на наш взгляд, 
книжные собрания старообрядцев 
Бессарабии отличает их струк-
тура, в которой абсолютно пре-
обладает книга богослужебная. 
Старообрядческая книжная семья 
в Бессарабии обычно имеет в доме 
Псалтирь и Часовник в изданиях 
кон. XIX — нач. XX в., реже — 
Златоуст и певческие крюковые 
книги. Полемические сборники и 
церковно-учительные сочинения 
и в церковном, и в домашнем оби-
ходе встречаются крайне редко, 
ценятся мало. 

Во-вторых, следует признать, что большие частные книжные собрания в 
описываемом регионе являются редкостью. Такими были во втор. пол. XX в. 
библиотеки протоиерея Моисея Марковича Сипаткина в г. Вилково, священ-
ноиерея Викула Семеновича Полякова в Бендерах, крестьянина Константи-
на Иустиновича Донцова в Куниче (подробнее о них см. далее), значительная 
библиотека певческих книг была в Вилкове у руководителя хора Никольской 
церкви Семена Максимовича Рязанова, считавшегося в нижнедунайских по-
селениях самым опытным певцом (Рязанов на протяжении всей жизни про-
должал создавать певческие сборники, часть которых и ныне используется на 
клиросах в вилковском храме).

Основная роль литургической книги в составе домашней библиотеки — 
подготовка к чтению в храме и пению на клиросе, этим же целям служит и 
традиционное домашнее обучение, и обучение при храмах, возрождаемое во 
многих приходах с конца 1980-х гг. 

Впрочем, проблемы духовного образования старообрядцев междуречья 
Днестра и Дуная были очевидны уже в кон. XIX — нач. XX в. посещавшим 
липованские села миссионерам. В отчете 1903 г. сохранились такие наблюде-
ния: «Хотя раскольники и любят ссылаться на старопечатные книги, но очень 
многие из них этих книг совсем не знают и часто говорят о них только пона-
слышке. Исключение составляют только начетчики…, которых сравнитель-
но немного и которые нарочито запасаются оружием…»; в противополож-
ность православным жителям Бессарабии старообрядцы «почти поголовно 
грамотны. Грамотность большинства раскольников выражается исклю-
чительно в том, что они умеют бегло читать по-славянски… Учителя рас-
кольнических школ не знакомят своих питомцев… с Законом Божиим…» 10. 

10 Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в северной части 
Бессарабии в 1903 г. С. 4.

Казанский храм села Приморское
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О том, что традиционное образование старообрядцев заключается в чтении 
Часослова, Псалтири и обучении церковному пению, на основании данных 
о липованах Румынии писал и П. Сырку в 1870-х гг. 11. Однако тогда, когда в 
нач. XX в. стали открываться старообрядческие училища, мнение об ограни-
ченности образования в старообрядческой среде стало рассеиваться. Очевид-
но, что к 1909 г., всего через четыре года после объявления закона о свободе 
совести и заведения собственных типографских мастерских , старообрядче-
ские училища имели уже значительную литературу по вопросам вероучения 
и собственной истории 12.

Полемическая активность бессарабских старообрядцев всегда была за-
метно слабее, нежели в других крупных старообрядческих центрах России 
(об этом свидетельствует и сравнительно небольшой корпус старообряд-
ческих полемических сочинений в Бессарабском собрании МГУ). Диспуты 
с православными миссионерами были редкими и не отличались агрессив-
ностью. Беспоповцы и поповцы также держались обособленно и в значи-
тельные прения между собой не вступали. Причины нежелания липован-
старообрядцев вступать в прения о вере пытались понять не только русские 
миссионеры, но и румынские, недовольные религиозной обособленностью 
православных русских мигрантов. П. Сырку приводит такое свидетельство 
румынского еп. Мелхиседека: «Однажды… я спросил одного липованина: 
отчего ваши архиереи не приходят на беседу или в гости к румынским архи-
ереям и не имеют с ними никаких сношений? Он мне ответил: Невозможно, 
потому что наши старше, так как они старой веры; но ваши ниже, ведь они 
новой веры. Я ему сказал: У нас в нашем отечестве не существует старой 
и новой веры; у румын всегда была одна вера [и если румынские богослу-
жебные книги сравнить с греческими, то они не изменены. — Е.С.]… Да и 
у греков, ответил липованин, теперь нет настоящих книг, так как греческие 
книги испорчены турками, только у нас, у староверов, сохранились старыя 
книги и старая вера» 13. 

Почти не вызвало споров в Бессарабии и принятие Белокриницкой иерар-
хии (1846 г.). Только появление «Окружного послания» (1862 г.) повлекло ярост-
ные дискуссии (особенно после московского собеседования 1866 г.). В 1907 г. в 
Бендерах состоялся известный собор, выработавший «Мирный акт» для при-
мирения неокружников с окружниками 14, но и после собора еще долго давала 

11 Сырку П. Наши раскольники в Румынии и отношение к ним румынского прави-
тельства // Христианское чтение. 1878. Ч. 1. С. 682. 

12 См.: Галкина А.В., Демин О.Б. Документы XIX — начала XX в. Измаильского 
архива о старообрядцах Придунайского края // Липоване. Вып. 2. С. 75–76.

13 Сырку П. Наши раскольники в Румынии и взгляд на них румынского общества // 
Христианское чтение. 1880. Ч. 2. С. 440.

14 Об этом см.: Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. Лица, собы-
тия, предметы и символы / Сост. С.Г. Вургафт, И.А. Ушаков. М., 1996. С. 186–189, 
203–204; Воловей Ф. Отчет о состоянии раскола и миссионерской деятельности в 
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о себе знать вражда неокружников (преимущественно из приходов Северной 
Бессарабии) с поддержавшими «Окружное послание» старообрядцами Ниж-
него Дуная 15. Сторонники неокружников существуют в приходах Бессарабии 
и в настоящее время, но они составляют абсолютное меньшинство. 

В целом, однако, бессарабских старообрядцев, не испытывавших таких 
притеснений, как их единоверцы в России, более беспокоила роль не поле-
миста, а хранителя истинной веры и этнической культуры. Судя по рукопис-
ной традиции бессарабских старообрядцев, можно говорить об их особом 
интересе к сочинениям против ересей и сообщения с еретиками, против ла-
тын, армян, иудеев 16. Так, вероятно, не случайно оказался в Бессарабии, где 
старообрядцы часто соседствовали с евреями, и список с синодального из-
дания 1847 г. «Златое сочинение Самуила марокскаго равина иудейскаго на 
обличение иудейскаго заблуждения» (ОРК и Р НБ МГУ. № 2141, далее ссылки 
на рукописи Каталога, публикуемого в настоящем издании, содержат только 
номер-шифр).

Своеобразие исторических судеб старообрядческих поселений Бессара-
бии не могло не повлиять на состав и репертуар книжности, сохранившейся в 
частных и церковных собраниях. На наш взгляд, Бессарабское собрание На-
учной библиотеки МГУ может служить тому подтверждением. 

Рукописную часть Бессарабского собрания Научной библиотеки МГУ в 
настоящее время составляют 193 памятника. В собрание вошли замечатель-
ные образцы книжной культуры старообрядческих поселений Бессарабии 
и Белой Криницы, и их исследование призвано расширить представления о 
богатстве и своеобразии книжной культуры старообрядческой Бессарабии и 
Буковины.

Хронологически рукописи (и части конволютов) Бессарабского собрания 
распределяются следующим образом: 1 рукопись — XIV в.; 12 рукописей — 
XVI в.; 3 рукописи рубежа XVI–XVII вв.; 7 — XVII в.; 1 — рубежа XVII–XVIII 
вв.; 50 — XVIII в.; 5 рукописей — рубежа XVIII–XIX вв.; 86 — XIX в.; 10 — ру-
бежа XIX–XX вв.; 34 рукописи — XX в.

Древнейший памятник собрания — фрагмент листа Псалтири, написан-
ной на пергаменте во втор. пол. XIV в. (№ 1491) 17. Этот фрагмент был извле-
чен из переплета рукописи 30–40-х гг. XVII в. — Устава церковного (№ 1831).

северном миссионерском районе Кишиневской епархии // Кишиневские епархи-
альные ведомости. 1908. № 15–16. С. 597–599; Таранец С.В. «Окружное послание» 
и его место в истории Белокриницкой старообрядческой иерархии // Липоване. 
Вып. 2. С. 53–56. 

15 К сожалению, в Бессарабском собрании МГУ не сохранилось рукописных мате-
риалов, связанных с полемикой вокруг «Окружного послания».

16 В собрании ОРК и Р НБ МГУ — это, к примеру, сборники № 731, 1737, 2194, 2137 
и др.

17 Изд.: Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи XIV–XVII вв. Научной 
библиотеки МГУ (поступления 1964–1984 гг.). М., 1986. С. 40–41; ил. 57–58.
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Рукописная традиция XVI — пер-

вой половины XVII в. представлена в со-
брании пятью списками Евангелия тетр 
(№ 659, 665, 1830, 1998, 2131) 18; одним спи-
ском Минеи служебной, сентябрь (№ 721) 
и четырьмя списками Минеи с прологом 
среднеболгарского извода (№ 487, 495, 661, 
1724); тремя списками Триоди постной (№ 
662, 666, 2177); двумя списками Октоиха 
(№ 663, 2178); а также Псалтирью с Ча-
сословцем (№ 1725 19); Уставом (№ 1831 20) 
и Святцами с уставом 1632 г. (писец Фео-
дор, № 489 21). В древнейшей части Бесса-
рабского собрания только две рукописи 
небогослужебного характера — это Пате-
рик скитской с добавлениями (сер. XVI в., 
№ 684) 22 и Сборник чтений на избранные 
праздники сентября–июля (40-х гг. XVII 
в., № 1832). Большинство древнейших ру-
кописей — русского происхождения, но 
следует специально отметить, что старо-
обрядцами на территории Бессарабии со-
бирались и древние памятники славяно-
молдавской книжности. Так, с центром 
славяно-молдавского книгописания — Сучавским монастырем связаны на-
писанные и подписанные еп. Феодосием Радовским Минея и пролог, ноябрь 
(№ 487) и Минея и пролог, август (1600–1601 гг. — № 1724), к этому же кругу 
принадлежит Минея и пролог, июль (№ 661) руки иеромонаха Василия, руко-
пись была вложена в «монастыру о Сочави» при том же игумене Феодосии. 
С монастырем «Бесерекани» (а возможно, и Сучавским монастырем тоже), 
судя по записи XVI в., связана Минея и пролог, февраль (1553 г. — № 495) 23. 
Весьма примечательно, что все эти славяно-молдавские минеи с прологом по-

18 Описания этих рукописей (за исключением № 1998 и № 2131) изд.: Славяно-
русские рукописи XV–XVI веков Научной библиотеки Московского университе-
та. М., 1981. С. 104, 107–108; Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи 
XIV–XVII вв. … С. 105–107. 

19 Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи XIV–XVII вв. … С. 109–111.
20 Там же. С. 102–103.
21 Там же. С. 29–32.
22 Славяно-русские рукописи XV–XVI веков. С. 40–44.
23 Паскаль А.Д. Славяно-молдавские рукописи XV–XVI вв. в хранилищах Москвы и 

Санкт-Петербурга // Духовная культура: история и тенденции развития. 1–5 июня 
1992 г. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1992. Ч. 2. С. 117.

Минея служебная и Пролог, ноябрь. 
Кон. XVI в. (№ 487. Л. 215 об.)
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ступили в МГУ из приходов Килийского района: возможно, круг миней с про-
логом был приобретен старообрядцами нижнедунайских слобод непосред-
ственно в Сучавском монастыре. К славяно-молдавской рукописной традиции 
принадлежит также Евангелие тетр (тр. четв. XVI в., № 2131), к южнорусской 
традиции — Триодь постная с житием Марии Египетской (кон. XVI — нач. 
XVII в., № 2177) и Октоих (№ 2178) 24. Судя по записям, ряд древнейших памят-
ников русского происхождения уже в XVII в. бытовал на юге: в 1659 г. руко-
пись Евангелия тетр рубежа XVI–XVII вв. (№ 1998) была куплена в Могилеве 
(Подольском) на ярмарке; 1630 г. датируется украинская вкладная запись на 
Евангелии тетр (№ 665).

В XVIII–XX вв. традиции славянского книгописания в Бессарабии и на Бу-

ковине уже прочно связаны со старообрядцами. В 1795–1796 гг. «в земле Мол-
давской в слободе Иванчи» «труды и тщание многогрешного и смиренного Ива-
нова Шулгина» был написан Трефологион на май–август (№ 669; тот же писец 
составил и Трефологион № 670). В XIX в. (только судя по автографам писцов!) 
24 О них: Агеева Е.А., Смилянская Е.Б. Находки археографических экспедиций, по-

полнившие фонды МГУ (обзор поступлений 1984–1989 гг.) // Из фонда редких книг 
и рукописей Научной библиотеки Московского университета. (Исследования и ма-
териалы). М., 1993. С. 240–243.

Миная служебная и Пролог, февраль. 1553 г. 
(№ 495. Л. 1)
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в Белокриницком монастыре были написаны рукописи № 672, 675, 2081 (о писце 
еп. Ануфрии см. далее); в 1872 г. в «веси Кагурлуй» священноиереем Гавриилом 
Феодоровым были написаны Ирмосы (№ 1760); в Измаиле Никола Алексеев, он 
же инок Никон, написал в 1875 г. Святцы (№ 1612) и в 1882 г. Сборник с Погре-
бением (№ 2212); Михайла Спиридонов, сын Спиридона Павловича из Мурав-
левки писал в 1860 г. Ирмосы (№ 1778). В XX в. в Куниче писал книги К.И. Дон-
цов (№ 2311), в Грубно — устав-
щик Степан Иванович Суржиков 
(Праздники и Трезвоны на крю-
ковых нотах — № 2106). Записи на 
рукописных памятниках собра-
ния имеют упоминания о посаде 
Вилков (1879, 1885 гг. — № 2141), 
острове Лети (1863 г. — № 1734), 
Измаиле (1846, 1885 г. — № 2143), 
Свято-Покровской старообрядче-
ской церкви г. Тигина [Бендер] (№ 
2103), Новой Некрасовке (№ 2208, 
2210); «лушковском обществе горо-
да Кишинева» (№ 2087), «окницком 
третьей гильдии купце» (№ 2206) 
и т. д. Священник из современного 
старообрядческого храма г. Вил-
ково Сергей Столярчук пишет и 
о «знаменитом своими работами 
по книгописанию» измаильском 
еп. Арсении, создавшем рукопись 
Евангелия толкового и украсившем 
ее более чем 500 иллюстрациями, 
«выполненными в древнерусском 
стиле» 25. В Бессарабском собрании 
МГУ есть одна рукопись еп. Арсения (Лысова) — это Сборник его проповедей, 
написанный в с. Анновка в 1952 г. (№ 748).

В XVIII — нач. XIX в. в Бессарабии и на Буковине заметно влияние руко-
писной традиции Ветковских монастырей и слобод: по манере письма и орна-
ментике к «ветковской традиции» можно отнести певческие крюковые рукопи-
си кон. XVIII в. — Праздники (№ 797) руки ветковского писца старца Евдокима 
26 и похожие по оформлению и письму Праздники (№ 1733) и Ирмосы (№ 1839). 

25 Столярчук С. Вклад старообрядчества в духовное и экономическое развитие 
Придунайского края // Старообрядцев Молдавии живое слово. Кишинев, 2003. 
С. 64.

26 О Евдокиме см.: Поздеева И.В. Археографические работы Московского универ-
ситета в районе древней Ветки и Стародуба (1970–1972) // Памятники культуры. 

Праздники на крюковых нотах.
Нач. XIX в. (№ 754. Л.14 об. )
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Черты «ветковской» рукописной школы обнаруживаются также в ряде других 
певческих рукописей XVIII–XIX вв. (№ 715, 1838, 1608, 1738, 2078) 27. На рукописи 
Праздники 60-х гг. XVIII в. (№ 1599) сохранилась запись мещанина Елионского 
посада (в Стародубье) Мотфея Лекиркина. 

Посредником в связях Бессарабских старообрядцев с Ветковским центром, 
безусловно, были старообрядческие поселения Центральной и Юго-Западной 

Украины. Влияние украинского барокко и украинских народных мотивов про-
слеживается в орнаментике Праздников на крюковых нотах (№ 700 и 754, на-
писанных рукой одного писца) и в певческом Октоихе (№ 716) 28. В записи на 
Обиходе (№ 1621) сообщается о его написании в 1897 г. «в богоспасаемом граде 
Новомиргороде» [Херсонской губернии]; Ирмосы на крюковых нотах (№ 1607/1) 
по почерку можно отнести к «тираспольскому» книгописцу Власу Васильевичу 
Алейникову (его же руки певческие рукописи № 706, 708, 711, 717, 755 из Укра-
инского собрания МГУ 29). Дополнительные сведения о контактах старообряд-
цев Бессарабии и Украины дают записи на рукописях собрания. Самая ранняя из 
них — вкладная запись 1797 г. «елисаветграцкого купца Леонтие Давыдова сына 
Потапова и сына ево Григория Леонтиева» в Золотаревскую часовню (№ 1738 — 
Праздники 90-х гг. XVIII в.). Несколько записей кременчугских жителей: «кре-
менчугского купца Панфила Ив. Кравцова» (№ 1600 — Октай на крюковых нотах 
1781 г.); «кременчюгского купеческаго сына Михайла Васильева Столирова» (за-
пись 1824 г. на Сборнике со стихами покаянными на крюковых нотах перв. четв. 
XIX в. — № 718); «кременчуцкаго иконописца Фадея Смирнова» (владельческая 
запись нач. XIX в. на Сборнике певческом с Азбукой и Праздниками — № 2134). 
В записях упоминаются также «Покровский женский монастырь г. Черкассы Ки-
евской губ.» (№ 709 — Обедница втор. четв. XIX в.); Одесса и Балта (№ 777); селе-
ние Куринки (Курники) (Азбука знаменной и демественной нотации — № 2133).

Существенными для понимания культуры старообрядческих поселений Бес-
сарабии являются материалы о контактах с зарубежными единоверцами, прежде 
всего — в задунайских приходах в Добрудже. Полемический старообрядческий 
сборник сер. XIX в. (№ 734) содержит записи о строительстве и освящении старо-
обрядческой церкви Иоанна Богослова в Тульче в 1865–1866 гг. «при царе турец-
ком Асизе», а также весьма примечательное повествование времен Крымской 
войны владельца рукописи (выехавшего из России в «Туретчину» в 1847 г.): «1854-го 
года марта 10-го дня москаль пришел в туретчину, того же года апреля 11-го на 
Пасху архиепископ служил собором в Журиловки, того же дня и попа поставили 

Новые открытия. Ежегодник, 1975 г. М., 1976. С. 52–69; Круглова Т.А. Обзор ки-
риллических рукописных книг Молдавско-Украинской коллекции Московского 
университета // Русские письменные и устные традиции. С. 242.

27 Выражаю благодарность А.В. Воронцовой, специально занимавшейся Ветковско-
Стародубской рукописной книгой в собрании МГУ и поделившейся своими на-
блюдениями о характере орнаментики рукописей Бессарабского собрания. 

28 См.: Круглова Т.А. Обзор кириллических рукописных книг. С. 242.
29 Там же. С. 241–242.
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Семеона! Того же месяца 14-го дня и 
в скиту служили собором и диякона 
поставили того же дня Сергия! Того 
же месяца 18-го дня и в Тульчи слу-
жили собором при руских начальни-
ках! Того же месяца 24-го дня того 
же года! Комендант приехавши с ка-
заками 30 человек вооруженных и 
взял архиепископа и епископа в Ро-
сию!» На сборнике перв. пол. XIX в. 
(№ 1849) сохранилась владельческая 
запись Николы Агапова из другого 
старообрядческого центра в Румы-
нии — поселения Климауц. 

О том, что присоединение Бес-
сарабии к России укрепило кон-
такты заднестровских старооб-
рядческих общин с Москвой, гово-
рит приток сюда (особенно в кон. 
XIX — нач. XX в.) рукописей гус-

лицких мастеров. К ранней, пред-
положительно, гуслицкой школе 
принадлежит орнаментированная 
рукописная книга — «Трефолой»: 
Трезвоны и Праздники на крюко-
вых нотах кон. XVIII в. (№ 798). При-
мечательно, что рукопись этого же 
писца (Украинское собрание — № 751) была привезена в МГУ из с. Шура Копиев-
ская Винницкой области. Похожи на гуслицкие также певческие рукописи конца 
XVIII — перв. пол. XIX в. (№ 1838, 1845, 709); имеются в Бессарабском собрании и 
поздние, оформленные в типичной яркой гуслицкой манере певческие рукописи 
(№ 763, 1774/1, 1775, 2140 и др.). Судя по записям, из «Гуслицкой волости» пришли 
в Бессарабию Патерик скитский XVI в. (№ 684), Сборник богослужебный XIX в. 
(№ 1747), из Орехово-Зуева — Обедница сер. XIX в. (№ 1774/1).

В записях писцов и владельцев книг мы встречаем упоминания и других 

регионов России, с которыми могли поддерживать контакты старообрядцы 
Бессарабии. Так, Октай на крюковых нотах (№ 2061) написал в 1830 г. ураль-
ский войсковой старшина Ларион Константинов сын Сиворкин; а Октай 
(№ 1756) «писал в селении Огородни 1815 г. (1825 г.?) и переплетал Павел Пере-
плетчик». Рукопись «Собрание… о древлесодержащем благочестии» (№ 777) 
была приобретена в Санкт-Петербурге «на толкучем рынке у носящего», а 
Сборник старообрядческий XVIII в. (№ 1737) в 1818 г. находился в знаменитом 
центре старообрядцев-странников в Пошехонье — в с. Сопелки. Благодаря се-

«Трефолой» на крюковых нотах.
Кон. XVIII в. (№ 798. Л. 257 об.)
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мейным связям семьи Макаровых в 1950–1970-х гг. многие рукописи и книги 
из г. Шуи Ивановской области были привезены в Куничу, а затем переданы в 
МГУ Ф.К. Макаровой.

К сожалению, не удается установить точно, из каких мест пришли памят-
ники, написанные в кон. XVIII в. Ворфоломеем (№ 2136); в XIX в. Стефаном 
Кондратьевым (№ 699); Кондратом (втор. четв. XIX в. — № 680); Григорием 
Петуховым в 1930 г. (№ 1625).

Характерной чертой Бессарабского рукописного собрания МГУ, как и 
книжности Бессарабских старообрядцев в целом, является преобладание бо-

гослужебной книги (около 80% книг Бессарабского собрания). Как и в цер-
ковных общинах, так и в собрании представлены почти все типы книг обще-
ственного и частного богослужения.

Собственно старообрядческой литературы в Бессарабском собрании, 
как и в обиходе местных липован, значительно меньше, нежели у их единовер-
цев в Центральной России или Сибири. Особенно следует учитывать, что во 
время археографических экспедиций интерес к старообрядческим сочинени-
ям, безусловно, превосходил внимание к прочим памятникам книжности, и их 
удельный вес в собрании выше, чем в целом по Бессарабии. И тем не менее ста-
рообрядческая литература представлена лишь несколькими известными про-
изведениями XVII–XVIII вв. В Сборник, написанный «заусольской волости 
многогрешным Ник [далее имя не дописано. – Е.С.]» в 1752 г. (№ 2064), включе-
ны Дьяконовы ответы, Пятая соловецкая челобитная, а также малоизвестное 
старообрядческое сочинение «Пустынник, прение пустынных отцов скитских 
о благочестивой и християнской вере и за старопечатные святые книги». Ран-
ним списком 1790-х гг. представлено и популярное сочиненение «Щит веры: 
ответы на вопросы поповщины» (№ 732; рукопись украшена в поморской ма-
нере), создание которого в 1789–1790 гг. приписывается поморцу Тимофею 
Андрееву 30. С поморской традицией можно связать и написанную граждан-
ской каллиграфической скорописью в кон. XVIII — нач. XIX в. анонимную 
компиляцию о вере, церкви и ересях (№ 2188). Примечательно, что все три 
рукописи беспоповской старообрядческой традиции были приобретены МГУ 
из собраний старообрядцев белокриницкого согласия. Впрочем, сочинения, 
защищающие устои противоположных направлений старообрядчества — по-
повского и беспоповского, оказались включенными и в один сборник, вероят-
но созданный в сер. XIX в. в Бессарабии или Добрудже (№ 734). Из интересных 
старообрядческих памятников отметим также сочинение против единоверия 
«Собрание от богоносных и божественных апостольских правил… о древле-
содержащемся благочестии» (№ 777), в состав которого включено сказание 
«О начатии на Дону первой церкви» с описанием деяний Иова Льговского, свя-
щенноиноков Досифея, Иоасафа, священников Козмы Московского, Стефана 
Белевского, Феодосия и Александра (строителей ветковской церкви).

30 Об этой рукописи см.: Круглова Т.А. Обзор кириллических рукописных книг. С. 240.
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Специальный интерес вызывают сборники и сочинения, связанные с 

возникновением белокриницкой иерархии. Так, Сборник поучений и слов с 
Духовной грамотой Иосифа Волоцкого (№ 2081) составлялся «мнихом Ануф-
рием» в 1840–1841 гг. Мних Ануфрий (А.Ф. Парусов, 1816–1894) — личность в 
старообрядческой истории примечательная. В 1848 г. он стал одним из пер-
вых белокриницких епископов, возглавив Васлуйскую румынскую епархию. 
В нач. 1840-х гг. его интерес к наставлениям Иосифа Волоцкого об иноческом 
житии явно не был неслучайным: по свидетельству Н.И. Субботина, именно 
в 1840–1841 гг. Ануфрий помогал 
Павлу Белокриницкому в работе 
над Уставом Белокриницкого мо-
настыря 31; а позднее, в 1844 г., тот 
же Ануфрий переписал для свое-
го монастыря в Белой Кринице и 
«Просветитель» Иосифа Волоцко-
го 32. 

Концом XIX в. датируется Сбор-
ник сочинений в защиту Белокриниц-
кой иерархии (№ 2092). Этот сборник 
содержит Историю о возникновении 
Белокриницкой иерархии инока Нила 
Лаврентевского, полемические сочи-
нения в защиту правильности чино-
приятия митрополита Амвросия, «Ис-
верительную бумагу о митрополите 
Амбросии московскаго и лушковских 
и задунайских депутатов в 1875-м 
году…», «Свидетельство о митропо-
лите Амбросии, котораго приняли в 
Белой Крынице», сочинение в защи-
ту следования правительственному 
указу 1874 г. о заведении метрических 
книг, письма инока Павла Белокри-
ницкого из Иерусалима от 3 декабря 
1845 г. о поездке Павла и Алимпия в 
Сирию и Палестину. 

Церковно-учительная лите-

ратура представлена в собрании 

31 Субботин Н. История Белокриницкой иерархии. М., 1874. Т. 1. С. 175–176.
32 Рукопись «Просветителя» хранится в составе Белокриницкого собрания БАН 

(№ 31), см.: Бубнов Н.Ю., Мартынов И.Ф. К истории библиотеки Белокриниц-
кой старообрядческой митрополии // Археографический ежегодник за 1972 г. 
М., 1974. С. 268.

Праздники на крюковых нотах
из собрания Белокриницкого монастыря. 
Кон. XIX в. (№796. Л.133)
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сборниками XVIII— XIX вв., составленными преимущественно из текстов 
Торжественников (№ 1736, 681, 2224), поучений из Пролога, Патериков, Хро-
нографа и Паренесиса Ефрема Сирина и др. (№ 2065, 2335, 1729, 1737, 2205). 
В 1952 г. был написан уже упоминавшийся оригинальный Сборник пропове-
дей измаильского еп. Белокриницкой иерархии Арсения Филипповича Лысо-
ва (автограф с фотографией А.Б. Лысова — № 748).

Археографические исследования позволили включить в Бессарабское со-
брание несколько архивных документов и документальных подборок. Это — 
Удостоверение о венчании в старообрядческой церкви г. Теленешты 1894 г. 
(№ 2333), извещение о регистрации псаломщика хутора Звездочка 1948 г. 
(№ 1607/3), Ставленая грамота священника с. Валя-Радое 1936 г. (№ 2108), до-
кументы Свято-Архангельского монастыря в Новой Некрасовке (№ 676/2) и 
православной церкви с. Пояны (№ 2294), книга отзывов посетителей старо-
обрядческой школы в Одессе 1908–1909 гг. (№ 2191), наконец, современные 
документы и фотоматериалы, собранные Н.Д. Замлынским по истории сел 
Кунича и Пояны (№ 2336 и № 2337).

Бессарабское собрание МГУ дает дополнительные материалы для ре-
конструкции крупных старообрядческих библиотек Бессарабии и Буко-
вины. 

Особое место занимает библиотека Белокриницкого монастыря. В этой 
библиотеке хранились три великолепно оформленных списка Праздников 
на крюковых нотах (№ 796, рукопись кон. XIX в. с вкладной записью 1906 г. 
священноинока Флавиана; № 797 — рукопись 1776 г. руки ветковского старца 
Евдокима; № 2078 — рукопись XIX в.). Все три рукописи имеют характерный 
штамп «Митроплiя Било Криница» 33. С большой долей вероятности можно 
говорить о том, что в состав монастырской библиотеки входил и Сборник 
с Евангелием учительным и сочинениями о старчестве, написанный рукой 
инока Сав[ватия] (№ 796 — приобретен в 1975 г. в с. Белая Криница). На-
конец, с монастырем связаны рукописи, созданные еп. Ануфрием — поми-
мо уже упоминавшегося Сборника с Духовной грамотой Иосифа Волоцко-
го (№ 2081), это Сборник с Литургией Иоанна Златоуста (№ 672; с записью 
1854 г.: «…написася при господине митрополите Кириле в белокрыницком 
монастыре») и Служба часов и последование ко причастию 1856 г. (№ 675; 
атрибутирована по почерку).

Из монастыря Петра и Павла в Вилкове в Бессарабском собрании хра-
нятся певческие рукописи: «Трефолой» — Трезвоны и Праздники на крюко-
вых нотах (№ 798) и две Обедницы (№ 719 и № 2139). 

Из Михайло-Архангельского монастыря в Кагарлыке (Новой Некрасов-
ке) происходят Чин иноческого пострижения в списке кон. XIX в. (№ 676/1); 
документальные материалы XX в. (676/2) и Синодик-помянник (№ 2216).

33 Ср.: Бубнов Н.Ю., Мартынов И.Ф. К истории библиотеки Белокриницкой старо-
обрядческой митрополии. С. 266.
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В целом же анализ книжности, особенностей повседневности и духовной 
жизни бессарабских старообрядцев позволяет говорить о липованской куль-
туре Юга Восточной Европы как о значительном явлении в рамках южной 
старообрядческой традиции.

Черты своеобразия липованской культуры связаны, на наш взгляд, с тем, 
что старообрядцы Бессарабии — это выходцы не только из казачьих районов 
Дона и Донца (отсюда, как неоднократно приходилось слышать от местных 
жителей, и распространенная в этих местах фамилия Донцов), но и пересе-
ленцы из Центральной России и Поволжья, их речь и фольклор впитали это 
разнообразие региональных старообрядческих культур. В книжной культуре 
они ориентировались на лучшие образцы славянской богослужебной книж-
ности древней Молдавии и России. Но старообрядцы Бессарабии, жившие бок 
о бок с украинцами и молдаванами, не могли не воспринять и их культурных 
влияний. Так, в южнорусском декоре прослеживаются вкрапления декора, из-
любленного у соседей-липован. Эти элементы декора не могли, пусть часто в 
скрытой форме, не появляться в иконописании, костюме, оформлении жили-
ща и храма, равно как и в книжных орнаментах.

Традиционный консерватизм липован, своеобразные переработки и ино-
культурных влияний проявились также и в певческой культуре. 



С 

тарообрядческая певческая культура является культурой письмен-

ной, профессиональной. Она, несомненно, едина в типологическом 
отношении. Во всех приходах старообрядцев-поповцев во время 
богослужения певчие пользуются определенным, ограниченным 
нуждами богослужения набором книг крюковой нотации: прежде 

всего Обедницей, Октаем, Ирмосами, Обиходом, Праздниками, Трезвонами. 
Как и в Древней Руси, старообрядцы в рукописях, по которым осуществля-
лось пение в храмах, фиксировали те песнопения, ту нотацию, те редакции, 
которые исполнялись в данном храме во время богослужений. 

Однако нельзя не заметить, что в рамках единства старообрядческой пев-
ческой культуры в разных регионах со временем возникали локальные осо-
бенности, связанные своим происхождением со спецификой заселения тех или 
иных мест, укладом жизни, взаимоотношениями с окружающим иноверным и 
иноязычным населением. Следует учитывать и то, что прекращение практи-
ки переписывания рукописей с начала XX столетия привело к развитию уст-

ного пласта певческой церковной культуры — пения по «напевке», что лишь 
усилило локальные особенности. Появились такие особенности и в певческой 
традиции Бессарабских старообрядческих приходов.

Даже беглое знакомство с певческой культурой старообрядческих об-
щин междуречья Днестра, Прута и Дуная позволяет увидеть, сколь значи-
тельно они отличаются от традиций старообрядческих приходов Централь-
ной России. В чем причина подобного отличия? В том, что певческие тра-
диции липован Бессарабии формировались на протяжении XVIII–XX вв. 
благодаря слиянию различных певческих школ старообрядцев, или, напро-
тив, в том, что липоване Бессарабии сохранили в законсервированном виде 
какую-то одну традицию XVIII в.? Насколько певческие традиции старо-
обрядцев Бессарабии связаны с певческой культурой липован Украины, Ру-
мынии и Болгарии? 

Г Л А В А�I I I

П Е ВЧ Е С К А Я�К УЛ Ь Т У РА�И
Р Е П Е Р Т УА Р�П Е ВЧ Е С К И Х�К Н И Г�
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Совершенно очевидно, что с XIX в. для старообрядческого поповства 
ведущую роль в утверждении образцов крюкового пения играл и играет Ро-
гожский московский центр и книгописные мастерские в подмосковных Гус-
лицах 1. Немало гуслицких рукописей попадало в Бессарабию. Изложенные в 
них песнопения представляли московскую, или, скажем, российскую, тради-
цию пения 2, которая нередко вступала в противоречие с местными южнорус-
скими образцами. В чем суть конфликта двух певческих традиций? Как этот 
культурный конфликт отразился на жизни старообрядческих приходов и их 
книжности? 

Вполне вероятно, что уже в XIX в. певчий московского старообрядческо-
го прихода замечал, что крюковая грамотность Бессарабских старообрядцев 
была ниже, чем в крупных старообрядческих центрах России. Но, быть может, 
она была просто «другой», «непохожей»? 

Все эти вопросы вставали перед нами при описании певческой части Бес-
сарабского собрания МГУ и во время полевых исследований.

Одной из отличительных особенностей певческих традиций Бессарабии 
является отсутствие в исполнении строгого унисона — важнейшей черты ста-
рообрядческого пения вообще. Помимо этого, исследователи наблюдают, что 
динамический уровень исполнения у Бессарабских старообрядческих хоров — 
громкий, артикуляция — резкая, звукоизвлечение — пение открытым звуком 
(как в народном исполнении), большой вес в репертуаре имеют песнопения, 
исполняющиеся «напевкой» — по устным версиям, сложившимся в общинах.

Сравнительный анализ церковного пения старообрядческих общин Бес-
сарабии позволяет увидеть в певческой культуре заметные следы межкуль-
турного взаимодействия. В ряде общин пение представляет собой тип много-
голосия, который этномузыкологи классифицируют как тип функционально-
го одноголосия или вариантная гетерофония. Есть основание предполагать, 
что эти явления в практике русских старообрядческих общин существуют 
давно. Возможно, в данном случае в пении, а также в чтении обнаруживаются 
элементы воздействия культур юго-восточных православных церквей — гре-
ческой, румынской, болгарской; староверы могли позаимствовать у них оби-
лие мелизматики, разного рода форшлагов, украшающих исполнение. Кроме 
того, пение в отдельных общинах Бессарабии близко исполнительской куль-
туре казаков-некрасовцев, более 250 лет проживших вне пределов России в 
Турции, чьи предки очевидно, были и в Бессарабии. 

В нач. XX в. в нижнедунайских общинах молодежь намеренно пыталась 
ввести многоголосие в богослужебную практику. По свидетельству миссио-
нера Ф. Воловея, окружники Измаильского уезда попытались заменить уни-

1 Бобков Е.А. Певческие рукописи гуслицкого письма // ТОДРЛ. Т. XXXII. Л., 1977. 
С. 388–394.

2 О сравнении «московской» и «южной» традиций см. также: Денисов Н.Г. Стрель-
никовский хор Костромской земли. Традиции старообрядческого церковного пе-
ния. М., 2005. С. 181–189.
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сонное пение на хоровое: «6 декабря 1912 г. в соборе г. Измаила на службе еп. 
Кирилл Одесский — хор запел „входное“, на что ревнитель древнего благо-
честия Лазарь Смирнов закричал „Как они поют, это по-хохляцки!“. „Не твое 
дело“, — ответил Кирилл. Начались споры и скандал. Кирилл и молодежь 
против унисонного пения!» 3. 

Впрочем, и в беспоповских общинах Бессарабии в это же время происходи-
ли споры о церковном пении. Тот же миссионерский отчет Ф. Воловея 1912 г. со-
держит свидетельство: «Иные проблемы в беспоповских общинах! Единцы от-
стали от хомового пения и перешли на наречное. Соседняя слобода Новорусяны 
назвала наречное пение „антихристовой прелестью“. Обе общины беспоповцев 
перестали после этого сообщаться между собой в молении, пище и питии» 4.

В нач. XX столетия московская старообрядческая периодика относилась 
к певческим традициям Бессарабских старообрядцев критически. В 1911–1914 
гг. журнал «Старообрядческая мысль» публикует такие заметки: 

«Нужно отнестись с большим прискорбием к тому, что до сего времени в г. 
Тирасполе не введено образцовое хоровое крюковое пение, несмотря на энер-
гичное старание учителя пения Савелия Мельникова… никто не сочувствует 
и не заботится, а главное, чуждается новых певчих книг» (1911. № 1. С. 74).

«Лет пять тому назад на южном горизонте старообрядчества появился 
талантливый учитель певец Иван Степанович Логинов. Поселился он в г. Из-
маиле — центре южных старообрядцев, где занял должность учителя в город-
ском приходском для старообрядцев училище… В свободное время г. Логинов 
уделял массу энергии на развитие смешанного детского церковного хора; но, 
к великому сожалению, этому хору не дали в Измаиле пропеть хотя бы одну 
обедню… Но он не перестал работать для народа. Его имя с благодарностью 
вспоминают в г. Кагуле, Вилкове и других местах Бессарабии, где он всяче-
ски содействовал открытию училища для старообрядцев. В 1909 г. г. Логинов 
перевелся на такую же должность в Одессу… Лишь в июне месяце он покинул 
Одессу „по независящим от него причинам“ и уехал в Москву (1911. № 9. С. 785; 
далее в статье говорится о падении певческого искусства в Одессе).

«Книги певчия в храме [г. Тирасполя. — Н.Д.] до того разбиты, что читать 
никак невозможно, а издательства „Знаменное пение“ в Киеве — не призна-
ют; и тому же учителю [С.Е. Мельникову. — Н.Д.] запрещают обучать детей 
пению по учебным книгам в издании „Знаменного пения“» (1911. № 6. С. 499).

«…Но одно печальное явление: здесь церковное пение на самой низкой 
ступени. В свое время учитель М.Г. Шилов предлагал свои услуги их певцам 
по пению. Он советовал им познакомиться с настоящим знаменным пением 
(московского напева). Но увы! Предложение учителя было отклонено» (1914. 
№ 6. С. 598).

3 Воловей Ф. Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в Киши-
невской епархии в 1912 г. // Кишиневские епархиальные ведомости. 1913. № 22–23. С. 7.

4 Там же. 
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Несмотря на критические замечания российских знатоков знаменного 
пения, в старообрядческих приходах Бессарабии продолжали сохранять свои 
певческие традиции. По словам современных старейших прихожан вилков-
ских общин, в 1930-е гг. местным певческим центром являлся старообрядче-
ский храм в Кишиневе. Его хор считался лучшим, на него (а не на Москву, 
отделенную государственной границей), равнялись, например, дунайские при-
ходы, хотя взаимозаимствования сохранялись и с румынскими задунайскими 
общинами 5. В 1920–1930-х гг. расцвету певческих традиций именно в Киши-
неве способствовала и деятельность протодьякона Анисима, сумевшего орга-
низовать издание в Кишиневе крюковых, а также двузнаменных (крюковых и 
нотолинейных) старообрядческих книг.

В 1945 г., после войны, когда белокриницкие приходы бывшей Бессарабии 
были подчинены новому духовно-административному центру — Рогожской 
архиепископии в Москве и резко сократились контакты с единоверцами в Ру-
мынии, «российские» изменения наконец коснулись и жизни приходов, и пев-
ческого искусства. Назначенный управлять епархией еп. Иосиф стал вводить 
в хор женские голоса (что нередко приводило к конфликтам!) и рекомендовал 
опираться во время богослужения не на местные рукописные, а на литографи-
рованные певческие книги, изданные в нач. XX в. в Киеве Лазарем Калашнико-
вым. Последовавшие за этим поездки местных священнослужителей в Москву, 
наблюдение за богослужением и пением Рогожской общины способствовали 
привнесению и ряда других новшеств в местные традиции. Различия в пении «с 
Москвой» тем не менее оставались и в 1980-е — нач. 1990-х гг. В начале ХХI в. в 
общинах Кишинева, Старой Некрасовки, Старой Добруджи, Килии и др. вновь 
усилились голоса тех, кто, следуя за певчими старообрядческих белокриницких 
церквей Москвы и Нижнего Новгорода, настаивал на строгом унисонном пении 
и пении не по «напевке», а по книжной нотации 6. Впрочем, государственные 
границы и политическая переориентация Молдовы вполне могут вновь оказать 
воздействие на культурные ориентиры бессарабских певчих.

Собранная в Бессарабии коллекция певческих рукописей становится клю-
чом к пониманию конфликта и взаимодействия двух региональных певческих 
традиций прежде всего старообрядцев-поповцев. 

С большей или меньшей степенью достоверности удается выделить в со-
ставе певческих библиотек бессарабских приходов значительные коллекции 
рукописных памятников ветковско-стародубского, украинского (имеются в 
виду русские старообрядческие слободы Украины), гуслицкого московского 
и местного происхождения.

Позволим себе предположить, что Ветковско-Стародубские рукописи 
если не доминировали здесь во втор. пол. XVIII — перв. пол. XIX в., то вполне 

5 Полевые материалы 1992, 1994 гг. Н.Г. Денисова.
6 Подробнее об этом см.: Денисов Н.Г. Традиции пения в старообрядческой общине 

села Куничи // Периферия в культуре. Новосибирск, 1995. С. 75–83.
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могли считаться образцовыми для местных книгописцев и певчих. Посредником 
в связях Бессарабских старообрядцев с Ветковским центром, безусловно, были 

старообрядческие поселения Центральной и Юго-Западной Украины. А во 
втор. пол. XIX в. и нач. XX в. Бессарабские приходы не устояли перед натиском 
продукции гуслицких мастеров письма 7. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что отличие бессарабской 
певческой традиции никак не восходит к «незнанию» московских образцов. 

Возможно, прояснить специфику музыкальной церковно-певческой куль-
туры бессарабских старообрядцев позволит более детальный анализ типоло-
гии и состава рукописных памятников, реально бытовавших в многочислен-
ных приходах междуречья Дуная, Прута и Днестра. Оговоримся при этом, что 
при исследовании церковной певческой культуры мы не могли не учитывать 
взаимодействия прежде всего московской и бессарабской традиций пения, а 
выявление специфических особенностей бессарабских источников (как поле-
вых записей, так и рукописных памятников), сопоставление репертуара, вида 
роспевов, нотации осуществлялось нами в сравнении бессарабских особенно-
стей с гуслицкими образцами.

В Бессарабском собрании представлены все основные типы певческой 
книги крюковой нотации.

Азбуки 8 — довольно часто встречаются в частных и церковных собрани-
ях Бессарабии и хорошо представлены в Бессарабском собрании МГУ. Чаще 
всего Азбуки знаменные и демественные входят в состав певческих сборни-
ков. Но специального внимания заслуживают в Бессарабском собрании пре-
жде всего три Азбуки, являющиеся отдельными книгами (№ 763, 1751, 2133) 9. 
Две Азбуки — гуслицкие (№ 763, 2133), одна, очевидно, местная (№ 1751).

В каждой из рассматриваемых рукописей есть типовые разделы:
1) «Молитва пред начинанием святаго пения» — упражнения, направленные 

на развитие слуха, т. е. пропевание гаммы церковного звукоряда в восходящем и 
нисходящем порядке с текстами богослужебно-назидательного характера;

2) «Имена столповому знамени» (№ 763) или «Название крюковых знамен» 
(№ 2133), где даются начертания основных знаков с их ритмическими модифика-
циями;

3) «Лица знамю» — сложные знаки, попевки и лица разводятся простыми 
знаками. Иногда данный раздел поделен на две части — в одной представлены 
наиболее сложные знаки, а в другой — попевки и лица 8-ми гласов;

7 О своеобразии оформления, датировке и записях уже говорилось в предыдущей 
главе.

8 О типологии старообрядческих Азбук см.: Денисова Н.Е. Певческие Азбуки старо-
обрядцев Урала XVIII–XX вв. Автореф. дис. … канд. искусствовед. СПб., 1999.

 Рукопись Сборника с Азбукой, Триодью и покаянными стихами (№ 769) кон. 
XVII — нач. XVIII в. не является старообрядческой. Она представляет традиции 
богослужебного пения и музыкально-теоретической мысли России кон. XVII в.
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4) «Фитник», где фиты изложены по гласам, с начертаниями, названием 
и разводом. Начертания фиты и ее название выделяются красным цветом, а 
развод дается черным.

Демественные азбуки строятся обычно в два столбца, красным цветом изло-
жены демественные знаки, а черным — их развод знаками знаменной нотации.

Кроме этого во всех Азбуках дается песнопение знаменного роспева 1-го 
гласа, распетое буквами церковнославянского алфавита. В рукописи № 2133 
оно обозначено «Азбука по согласию первого гласа словес» (л. 10). При этом 
в самом песнопении последние буквы распеты дважды, на что есть указание 
«ин роспев».

Гуслицкие Азбуки (№ 763 и № 2133) имеют отчетливо выраженные осо-
бенности. К ним помимо палеографических (почерка написания крюков, за-
ставок) относится ряд музыкальных признаков. В первую очередь это наличие 
Горовосходного холма, типичного для гуслицких певческих рукописей. Другие 
особенности: в рукописи № 763 в разделе «Лица знамю», в котором, как и поло-
жено, дается развод сложных знаков простыми, имеется еще один столбец, где 
значение крюков выражено нотами пятилинейной нотации в виде топориков. 
Он и обозначен «Развод нотный». Это нетипично для старообрядчества. Не ис-
ключено, что писец готовил рукопись для единоверческих храмов. Подобное 
явление — двузнаменники крюков и нот-топориков — являлось характерным 
для рукописей единоверцев в XIX в.

В обеих гуслицких Азбуках в конце имеются образцы отдельных песнопе-
ний. В рукописи № 763 «Херувимская песнь» (л. 62 об.–65 об.), «На реце Вави-
лонстеи» (л. 66–96 об.). В рукописи № 2133 приведен ряд стихир по 50-м псалме 
Господским и Богородичным праздникам, последний праздничный антифон 
4-го гласа «Святым духом», стихира на целование креста «Иже крестом». Все 
песнопения изложены демественным роспевом и демественной нотацией. По-
добная традиция заканчивать Азбуки образцами отдельных песнопений суще-
ствовала в XVII в. (см., например, рукопись № 769 описываемого собрания).

В рукописи № 2133 есть раздел «Извещение о столповом знамени како кое 
по наречию зовется и под написанию прежних песнорачительных учителей». 
В нем представлено символико-богословское истолкование знаков. Такие раз-
делы широко распространены в Азбуках именно старообрядческой традиции.

Наиболее важные особенности всех трех Азбук мы видим в следующем: 
в рукописи № 2133 (гуслицкой) и № 1751 (вероятно, местной) есть песнопение 
знаменного роспева «Осмогласник». Оно строится из наиболее употребяемых 
попевок всех восьми гласов. Текст назидательного содержания «Трудолюби-
вым и о Бозе песнорачителю…» в рукописи № 2133 обозначен «Для лучшего 
ведения на 8 гласов» (л. 3 об.); в рукописи № 1751 «Вирши мастеротворческия 
к полезному устроению. Сиречь учитель предлагает учеником, еже хотящим 
внятно прияти святое пение. Сие поется на осмь гласов» (л. 6 об.). Предна-
значение раздела — развитие слуха и запоминание попевочного состава 8-ми 
гласов знаменного роспева.
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В Азбуке № 763 ничего не объясняется о пометах и ритмической значи-
мости крюков. Очевидно, это вызвано тем, что имеется перевод знамен на то-
порики, о чем уже говорилось выше. В рукописях № 2133 и № 1751, наоборот, 
есть разделы о пометах, в которых интересно представлено их назначение. 
В рукописи № 2133 этот раздел называется «Сказание о пометах, како петь 
гласом» (л. 8 об.): киноварью начертаны пометы и словесно объяснено, как их 
надо петь. При этом не указывается, как называется сама помета. В рукописи 
№ 1751 этот раздел обозначен более поэтично: «Сказание о пометах всякой 
прилучающейся во всем пении столповом».

В рукописи № 2133 добавлен еще один раздел — «Малократный пример 
како разумети пометки красныя при крюковых знаменах и их погласицу» 
(л. 11). В нем помета не пишется и не называется, а сразу говорится, как ее 
надо петь, и даются конкретные фрагменты напева. Например, «качати гла-
сом» (далее идут примеры песнопений), «равно гласом ступати» (опять при-
меры из песнопений).

В этих же рукописях имеются разделы, уточняющие ритмические длитель-
ности знаков. В рукописи № 2133 он называется «Примеры ступания знамен крю-
ковых» (л. 18), в рукописи № 1751 — «Малократный пример столповому знамени», 
и еще добавлен раздел «Сказание, паче же показание, которое знамя с которым 
мерностию единство имеют, аще и разновидно. Разумением же и гласоступанием 
единако» (л. 17 об.).

Вышеприведенные разделы, посвященные ритмике, словесному объясне-
нию ритмических особенностей знаков, интересны не только для изучения 
старообрядческой певческой культуры, но и в целом — для исследования древ-
нерусской теории музыки (а точнее — ее продолжения и развития в старооб-
рядческой среде).

Азбука № 1751 выделяется в собрании и отличается от гуслицких более кра-
сочными словесными выражениями в наименовании разделов. Она интересна 
и по полноте представленного музыкально-теоретического материала. Тем бо-
лее важно было бы выяснить ее точное место написания. Именно в ней на л. 19 
помещен текст о назначении богослужебного пения «Сказание же о сих»:

«Яко же бо пресветлое солнце дне светло сияетъ, тако и сия пометныя 

знаки и слово пение уясняютъ и согласие в церковномъ чину украшаютъ.

Учителей же божественнаго пения велми умудряютъ. И истинныхъ 

снискателей твердо вразумляютъ. И въ сердца ихъ учение крепце вкоре-

няютъ».

Книга Праздники в древнерусском певческом искусстве сформировалась 
к XVII в. 10. По своему составу она является стабильной: содержит службы 
двенадцати главным Господским и Богородичным праздникам. При описа-

10 Вопросы типологии данной книги затрагиваются в: Кравченко С.П. Фиты зна-
менного роспева (на материале певческой книги «Праздники»). Дисс. … канд. 
искусствовед. Л., 1981. 
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нии Ветковско-Стародубского собрания МГУ М.В. Богомолова и Н.А. Кобяк 
выделили три редакции книги Праздники, различающиеся по количеству 
стихир в каждом разделе службы малой и великой вечерни и утрени: пол-
ная, средняя и малая редакции 11. В Бессарабском собрании книга Праздники 
представлена 26 списками, в подавляющем большинстве — полной редакции 
(только рукопись № 2106 по типу ближе к средней редакции). Принцип следо-
вания праздников в книгах одинаков — с Рождества Богородицы до Успения 
Богородицы, службы Рождеству Христову и Богоявлению могут включать 
«Царские часы». 

Рукописей книги Праздники гуслицкого происхождения в собрании не-
много. Скорее всего, это только рукописи кон. XIX — XX в. № 796 и 1905 г. — 
№ 2106. Можно предположить, что Праздники (№ 796) выполнялись на заказ 
для Белокриницкого монастыря. Рукопись очень богато орнаментирована, 
украшена миниатюрами и имеет запись о пожертвовании ее 5 декабря 1906 г. 
в Белокриницкую митрополию священоиноком Флавианом. Рукопись по всем 
певческим характеристикам представляет типичную гуслицкую традицию 
XIX в.; в службе каждому празднику в ней помещены только стихиры, а от-
дельно (на л. 212 об.–224 об.) выписаны тропари, кондаки и светильны. Руко-
пись Праздники и Трезвоны (№ 2106), судя по орнаментике и почерку, — тоже 
гуслицкая. Однако по составу она является копией соответствующих частей 
литографированного издания «Круг церковного пения» (Издание Общества 
любителей древней письменности. СПб., 1884–1885), а потому отнесение ее к 
гуслицкой традиции вряд ли возможно.

Праздники, вошедшие в Бессарабское собрание под № 715, 797, 798, 1738, 
2078, 2134, исходя из характера письма и оформления, очевидно, можно отнести 
к ветковско-стародубским скрипториям. Влияние Ветки на становление гуслиц-
кой книгописной школы еще мало изучено, и тем не менее их близость, особенно 
в кон. XVIII — нач. XIX в. хорошо заметна.

Другие списки Праздников на крюковых нотах имеют отличия и от гус-
лицких и от ветковских, назовем их местными, хотя далеко не всегда такая 
атрибуция безусловна. В этой группе рукописи XVIII в., как правило, разме-
ром в 4°, почерк часто далек от каллиграфического, и нередко списки имеют 
печать незавершенности. Например, в рукописи № 1599 в ряде мест оставлены 
строки в тексте для развода фит, а сам развод не сделан. В них нередки отли-
чия по составу песнопений и месторасположению в книге. Так, помимо сти-
хир, составляющих основу книги Праздников, в ряде списков помещены ве-
личания, светильны, задостойники, припевы к 9-й песни канона (№ 1599, 700, 
2201), причем они помещены не отдельно, в конце книги, а по ходу следования 
в службе. На утрени дается величание, после стихиры по 50-м псалме — све-
11 Богомолова М.В., Кобяк Н.А. Описание певческих рукописей XVII–XX вв. 

Ветковско-Стародубского собрания МГУ // Русские письменные и устные тра-
диции и духовная культура (по материалам археографических экспедиций МГУ 
1966–1980 гг.). М., 1982. С. 172–173.
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тилен, а после стихир на хвалитех — задостойник. Величание, как правило, 
двух роспевов: обычного (обиходного) и путевого («путь», «путем» в знамен-
ной нотации). Отдельные припевы также даны в двух роспевах (аналогично 
величаниям). В рукописи № 1599 величание представлено обиходным роспе-
вом, «путем» и «ин роспев».

В рукописях, которые мы атрибутировали как ветковские, нет величаний, 
задостойников. Если же включены светильны, то они выписаны отдельно в 
конце книги (№ 715, 1738, 2078); и в конце книги могут быть помещены роспе-
вы тропарей и кондаков. Эти черты характерны и для гуслицких Праздников 
сер.–кон. XIX в.

Для придания большей торжественности службам в Праздниках условно 
местной традиции ряд стихир распет в нескольких изводах. Перечислим в це-
лом их обозначения: четверогласник, осмогласник; выписанные перед стихи-
рами указания — «большой роспев», «большаго роспеву», «путь», «путевое», 
«ин перевод», «ин роспев», «ин переворот», «обычный роспев», «малой роспев», 
«ин перевод меньший», «ин роспев малой».

В ветковских рукописях данных изводов почти нет, за исключением четве-
рогласников и осмогласников.

В ряде списков Праздников в службе Воздвижению дается песнопение 
Трисвятое (которое исполняется во время выноса креста) большим знамен-
ным роспевом (№ 696, 700, 796, 2078, 2201). В отдельных рукописях оно имеет 
обозначение «опекаловское» (№ 696. Л. 33 об. и др.), в других представлено 
даже в двух редакциях — одно без обозначения роспева, другое — с указанием 
«ин перевод» (№ 2201. Л. 33 об.).

Напевы всех стихир в рукописях Праздников обильно украшены фитами. 
Фиты даются в разводах и без. В более ранних памятниках (XVIII в.) после-
довательно выдерживается принцип — если в тексте фита не разведена, то на 
полях выписано ее название (как правило, киноварью). Если в тексте фита при-
водится разводом, то на полях дается начертание с названием (например, № 696, 
715 и др.). В рукописи № 700 фита написана в тексте и сразу приведен ее развод. 
В рукописи № 1734 практически все фиты даны без развода в тексте (на полях 
снабжены названиями). Это один из показателей высокой профессиональной 
грамотности старообрядческих певцов и писцов XVIII в. 

В рукописях Праздников гуслицкого происхождения фиты в основном да-
ются в самом тексте уже разведенными. В этом мы видим еще одно их отличие 
от более ранних ветковских и списков местной традиции.

Несколько памятников собрания выделяются еще рядом характеристик. 
Так, Праздники № 1604 (сер. XVIII в.) — беспоповские. По почерку крюков, раз-
дельноречной редакции, отсутствию признаков в нотации эта рукопись близка 
выговской школе. Она является самой богатой в собрании по вариантам пред-
ставленных роспевов. Отдельные песнопения бывают в трех–четырех изводах, 
их названия: «ин роспев», «большаго роспева», «меншаго роспева», «меншеи 
перевод», «ино знамя», «ин перевод», «ин», «инаго роспева», «меншаго знам.», 
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«знам[еннаго] меншее». Все фиты указаны в тексте стихир, и сразу же помещен 
развод и киноварное указание: «роз[вод]». Если встречается не фита, а лицо, то 
специально оговаривается «лице». Содержание рукописи дополнено службами 
по празднеству Сретения, Вознесения, Преображения, Успения.

В рукопись № 715 (нач. XIX с дополнениями кон. XIX в.), красочно оформлен-
ную, украшенную четырнадцатью миниатюрами, кроме основных служб вклю-
чены позднейшие дополнения со службами Николе чудотворцу и Покрову Бого-
родицы. Очевидно, это было сделано для храма, где данные праздники являлись 
престольными. Впрочем, рукопись № 715, а также Праздники № 2366 выделяют-
ся еще и в чисто музыкальном отношении: в них в крюковых напевах певцами 
(вероятно, в XX в.) были проставлены специальные значки (звездочки в № 715, 
синие точки в № 2366), отделяющие законченные музыкально-ритмические по-
строения — попевки, строки. В этом случае при изучении форм песнопений и их 
слогового ритма исследователю предоставляется дополнительная возможность 
проанализировать характер прочтения музыкального текста певчими.

Праздники с дополнениями (№ 700, нач. XIX в.) отличает то, что в рукописи 
приводится канон Вербному воскресенью («Ваий») 4-го гласа. Традиция помещать 
данный канон полностью распетым является одной из характерных особенностей 
ветковской и местной певческой культуры. В Бессарабском собрании канон «Вайи» 
встречается в ряде списков не только Праздников, но и других типов книг.

Праздники (№ 2201, кон. XVIII — нач. XIX в.) имеют такие дополнения, 
как стихиры в Великую Субботу, стихира «Воскресение Твое Христе Спасе» 
путевым роспевом. Эти песнопения помещены в рукописи между службами 
Преображению и Успению Богоматери. Рукопись № 754 содержит дополнение 
из службы Знамению Богородицы (л. 49–50 об.).

Специальный интерес представляет рукопись Праздников полной редакции 
с Демественником (№ 797). Богато оформленная ветковским орнаментом и мини-
атюрами с элементами украинского барокко, рукопись датирована 1776 г. Изве-
стен ее писец, ветковский старец Евдоким 12. Рукописи руки Евдокима известны 
по Ветковско-Стародубскому собранию МГУ, но памятник 1776 г. происходит из 
библиотеки Белокриницкой митрополии. В ней на полях почти нет фит — фиты 
даются в тексте; на каждый праздник помещены тропарь, величание «путем», 
кондак, светилен, выписанные по ходу следования в службе. После основного со-
держания книги идет часть Демественника с набором наиболее типичных песно-
пений демественного роспева, употребляемых в старообрядческой практике.

Несколько особняком в ряду рукописных Праздников стоит сборник, оза-
главленный писцом как «Трефолой» и содержащий Трезвоны и Праздники в 
списке кон. XVIII в. Два типа книг объединены в один — службы помещены 

12 О Евдокиме см.: Поздеева И.В. Археографические работы Московского универ-
ситета в районе древней Ветки и Стародуба (1970–1972) // Памятники культуры. 
Новые открытия. Ежегодник 1975 г. М., 1976. С. 52–69; Круглова Т.А. Обзор ки-
риллических рукописных книг Молдавско-Украинской коллекции Московского 
университета // Русские письменные и устные традиции. С. 242.
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в календарной последовательности: например, Индикту, Симеону Столпни-
ку, Рождеству Богородицы и т. д. Количество стихир в службах двунадесятым 
праздникам несколько меньше, чем обычно, тропари, кондаки и светильны вы-
писаны отдельно (л. 313–314). Состав помещенных в рукописи служб очень зна-
чителен — службы великим праздникам соседствуют со службами праздникам 
средним и даже малым: Косме и Дамиану, Варлааму и Иоасафу индийским чу-
дотворцам, Борису и Глебу, Одигитрии Смоленской и др. Количество песнопе-
ний в службах в зависимости от значимости или чтимости праздника колеблется 
от одного до шести. Кроме того, в сборник добавлены Славники общие — про-
року, апостолу единому, святителю единому, святителям, преподобному, препо-
добным, мученику, мученикам, священномученику, мученице единой, преподоб-
ной жене, преподобномученице, исповеднику, бессеребренникам.

В заключение обзора рукописей этого типа Бессарабского собрания отме-
тим еще один памятник — Сборник певческий с Праздниками, Демественником 
и Погребением в списке пер. пол. XX в. Рукопись строится несколько необыч-
но — в ней даны роспевы Славников, а остальные стихиры даны только тек-

стом; фит мало, и они почти все раз-
ведены. Судя по записи и музыкально-
палеографическим особенностям, 
рукопись — местная и написана была, 
вероятно, в Бендерах. Этот памятник 
мы отмечаем как пример и показатель 
того, как писец фиксировал реальную 
традицию церковного пения. Упро-
щался, снижался уровень грамотно-
сти, уровень певческой культуры, и это 
не могло не сказаться на памятниках, 
создаваемых для местных старообряд-
ческих хоров.

Трезвоны (Стихирарь месяч-

ный) представлены в Бессарабском со-
брании семью списками. Один список 
посл. трети XVIII в. относится к беспо-
повской традиции (№ 2071) и, возмож-
но, оказался в Бессарабии случайно. 
Рукописи № 753 и № 2202 — местные 
бессарабско-украинские, Трезвоны 
сер. XIX в. (№ 1608) и «Трефолой» кон. 
XVIII в. (№ 798) — скорее всего, вет-
ковские, Трезвоны и Праздники нач. 
XIX в. (№ 1759) — гуслицкие (правда, 
писец не успел в этой рукописи раскра-
сить заставки и инициалы).

Трезвоны на крюковых нотах.
Сер. XIX в. (№ 1608. Л. 4)
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Состав служб во всех памятниках типичен. Большим количеством песнопе-
ний представлены службы Покрову, св. Николе, а в рукописи № 2071 — апп. Петру 
и Павлу. В рукописи № 1608 к традиционному содержанию добавлены Славники 
пророку единому, апостолу, преподобному и др. Из редких богослужений в Трез-
вонах отметим песнопения на Преставление Алексия митрополита киевского 
(12 февраля) и богородичным иконам (№ 753), многочисленные службы русским 
святым, царевичу Димитрию, Пафнутию Боровскому, Борису и Глебу, трем мо-
сковским святителям и др. (№ 798) 13, предпразднеству Просвещения (№ 2202).

Певческие Триоди представлены в собрании 5-ю списками, из них 3 — в со-
ставе сборников и 2 самостоятельные рукописи местного происхождения.

Особо отметим Триодь перв. четв. XIX в. (№ 1606). В ней перед песнопением 
«На реце Вавилонстеи» помещено указание: «На полиелеосе после Хвалите имя 
Господне поем сеи третий псалом, начинает правого лика доместик един» (л. 6). 
Употребление термина «доместик» в старообрядческой певческой практике в 
рукописи XIX в. уникально. Редкостью является и подобен 4-го гласа на 8 строк 
«Хотехъ слезами омыти» (л. 98 об.), ныне отсутствующий в старообрядческой 
певческой практике. В данном памятнике подробно выписаны песнопения седмиц 
Великого поста и Пасхи, в ней представлен и полностью распетый канон «Ваий». 
Для пасхальной же службы есть специальное указание: «Аще несть литургии 
поем. За Благослови душе моя Господа…» и т. д. Примечательно указание на воз-
можное отсутствие литургии на Пасху: в приходах старообрядцев-поповцев из-за 
недостатка священников, вероятно, приходилось совершать службу без них (бес-
поповским чином). Это еще одно подтверждение тому, насколько неформально 
подходили писцы к созданию певческой рукописи и как повседневная практика 
могла диктовать состав вполне канонического памятника.

Примечательной особенностью Триоди тр. четв. XVIII в. (№ 697) является 
то, что песнопения каждого дня Страстной седмицы выписаны в ней подроб-
но, тогда как служба Пасхи отсутствует и пасхальный цикл начинается сразу 
с Недели Фоминой.

Ирмосы (Ирмологий). Книга ирмосов в Бессарабском собрании представ-
лена 11 списками, из них 7 отдельных рукописей и 4 — в составе сборников.

Из всех типов древнерусских певческих книг Ирмосы (Ирмологий, Ирмо-
логион) являются самой стабильной, неизменной по составу 14. В старообрядче-
ской традиции она не претерпела никаких изменений. Все рукописи Бессараб-

13 Об этой рукописи, содержащей не только Трезвоны, но и Праздники, см. выше. 
О ней же: Круглова Т.А. Обзор кириллических рукописных книг. С. 240. 

14 Изучению истории формирования данной книги посвящена кандидатская дис-
сертация М.Г. Казанцевой «История певческого искусства в письменной культуре 
Древней Руси XI–XVII вв. (по книге Ирмологий)» (Екатеринбург, 1995). Вопро-
сы типологии данной книги домонгольского периода разрабатывает в настоящее 
время И.Е. Лозовая. См., например: Лозовая И.Е. Проблемы певческого исполне-
ния канона в эпоху домонгольской Руси // Музыкальная культура православного 
мира: традиции, теория, практика. М., 1994. С. 79–90.



61ГЛ А ВА I I I .  П Е ВЧ ЕС К А Я К У Л ЬТ У РА И РЕ П Е Р Т УА Р П Е ВЧ ЕС К И Х К Н И Г…

ского собрания практически идентичны по составу и содержат ирмосы восьми 
гласов и Розники. Роспев — знаменный. Лица и фиты разведены в напеве. Осо-
бенности памятников заключены в почерке писцов, орнаментальном обрамле-
нии, говорящих о той или иной писцовой школе. По месту их написания Ирмо-
сы Бессарабского собрания, как и прочие типы певческих памятников, мож-
но разделить на ветковские, гуслицкие и местные (бессарабско-украинские). 
Локальные отличия связаны с тем, что живая практика вносила коррективы 
в напевы, которые фиксировались и в рукописях. При сравнительном музыко-
ведческом анализе напевов Ирмосов гуслицкого происхождения с Ирмосами 
бессарабских писцов локальные версии легко обнаруживаются и ясно просле-
живается местная певческая традиция.

Некоторые памятники кроме основного содержания (Ирмосов) имеют до-
бавления. Это, как правило, часто исполняемые песнопения излюбленным ро-
спевом. В рукописи № 1838 (ветковской) в дополнение к Ирмосам и Розникам 
помещены псалом 148 «Хвалите Господа съ небесъ» и по-гречески антифон 
4-го гласа «Отъ юности моея». В рукописи № 1841 Ирмосы дополнены задо-
стойником «О тебе радуется» и некоторыми обиходными песнопениями. В ру-
кописи № 2138 Ирмосы дополнены антифоном 4-го гласа «Святымъ духомъ» 
демественного роспева знаменной нотацией; эта рукопись выделяется и на-
званием — «Ирмосы октайныя и треодныя, и двою на десяти месячных ми-
ней владычным и богородичным праздникам и всем святым». Рукопись № 1605 
представляет собой сборник, включающий Ирмосы и Азбуку, а также части 
Обихода постного и чина погребения.

Но главным признаком, по которому различаются Ирмосы Бессарабско-
го собрания МГУ (с точки зрения репертуарного состава), является наличие в 
ряде списков полностью распетого канона «Въ неделю Ваий». 

Из истории древнерусского певческого искусства известно, что каноны 
полностью пели на Руси в Киевский период. В сер.–кон. XV в. данная практика 
прекратилась. Изменение напева ирмосов в сторону усложнения не позволило 
распевать тропари идентично, так как на церковнославянском языке не сохра-
нялась поэтическая структура текстов. Традицию чтения тропарей канона за-
крепил и Стоглавый собор: «Вдруг бы псалом и псалтыри не говорили, такоже 
бы канонов вдруг не конархали и не говорили по два вместе» 15. На протяжении 
всех веков до настоящего времени сохраняется традиция полностью распевать 
только канон празднику Пасхи. Но в ряде мест в Древней Руси, особенно в го-
родах, продолжалась традиция распевания канона в неделю «Ваий». Связано 
это было с действом «Шествие на осляти», во время которого он исполнялся 16. 
Очевидно, по традиции, во многих старообрядческих рукописях продолжали 
данный канон полностью расписывать крюками. Чаще это встречается в ру-

15 История русской музыки. М., 1983. Т. 1. С. 135.
16 Парфентьев Н. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Россий-

ского государства XVI–XVII вв. Свердловск, 1991.
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кописях более ранних и в рукописях беспоповских. В Бессарабском собрании 
он зафиксирован в памятниках негуслицкого, местного (?) происхождения 
(№ 1824, 1760, 2138, 1778, 1605). В этом, на наш взгляд, и проявляется их главное 
отличие от Ирмосов гуслицкого происхождения. Возможно, это явление было 
связано с тем, что в Бессарабии продолжались традиции Ветковского старо-
обрядческого центра, уходящие корнями в XVII в.

В старообрядческой певческой практике в ряде мест складывались ло-
кальные обычаи распевать полностью и другие каноны. В основном это было 
связано с престольными праздниками. Так, в общине г. Клинцы до начала 
1980-х гг. продолжалась традиция полностью распевать канон престольному 
празднику Преображения. В Московской Поморской общине и в настоящее 
время полностью распевается канон празднику Вознесения. В Бессарабском 
собрании в рукописях № 1760 и № 2143 помещены полностью распетые канон 
Пасхе (что соответствует обычаю) и Троице (что явно нетрадиционно и тре-
бует особого внимания исследователей).

Октай (Октоих) певческий представлен в собрании 18 списками (включая 
фрагменты) в составе сборников. Октай обычно оформлен скромнее, чем, напри-
мер, Праздники в Бессарабском собрании; за исключением рукописи гуслицкого 
происхождения № 2140 (2°) все Октаи в Бессарабском собрании имеют формат в 
4°. Состояние и сохранность книг позволяют сделать вывод об их долгом и посто-
янном употреблении певчими на службе (а вероятно, и при обучении). 

Октай является классической книгой церковного осмогласия. Он необхо-
дим при богослужении всего годичного круга. Все песнопения Октая изло-
жены только знаменным роспевом. В описываемом собрании нет ни одного 
указания на другие роспевы. 

Октай был у старообрядцев главным учебным пособием при обучении 
крюковой нотации, поэтому в большинстве списков вместе с Октаем помеще-
ны и Азбуки (полные или в сокращении частями и фрагментами).

Составной частью Октая являются Евангельские стихиры, без которых 
старообрядческий Октай не является законченной книгой. Нередко с Окта-
ем объединяли певческие Обиход или Триодь, реже — другие певческие кни-
ги. При описании в заголовок мы выносим все части сборников, содержащих 
Октай (см., например, № 693/1, 720 и др.). 

По составу рукописные Октаи Бессарабского собрания делятся на две 
группы:

1) Октаи пространной редакции, в которой в каждом гласе расписаны 
стихиры на малой и на великой вечерни на «Господи воззвахъ», на литии, на 
стиховне, на хвалитех, антифоны и блаженны;

2) Октаи краткой редакции, с сокращенным количеством стихир (сти-
хиры на хвалитех отсутствуют) 17, памятники краткой редакции в своем 

17 Данные редакции выделены: Богомолова М.В., Кобяк Н.А. Описание певческих 
рукописей XVII–XX вв. Ветковско-Стародубского собрания МГУ. С. 170–172.
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большинстве датируются более поздним временем, нежели рукописи про-
странной редакции.

Рукописи Октая пространной редакции, в свою очередь, разнятся: одни 
имеют помимо указанного выше еще и богородичны, крестобогородичны на 
все дни седмицы для каждого гласа, другие — как правило, памятники XIX–
XX вв. — этих песнопений не имеют. В Октае гуслицкого письма обычно бо-
городичны и крестобогородичны отсутствуют. На наш взгляд, это интерес-
ный показатель процесса развития или угасания певческой культуры, когда со 
временем падение певческого мастерства приводит к сокращению количества 
распеваемых молитвословий.

При дополнении Октая частями из Обихода или Триоди в сборник помещали 
обычно следующие песнопения: «На реце Вавилонстеи», «Покаяния отверзи ми 
двери», «Множество содеянныхъ ради», песнопения из служб страстной седмицы, 
из пасхальной службы, задостойник «О тебе радуется», стихиру «Иже крестомъ», 
песнопения из чина погребения и некоторые другие. Все эти дополнения вошли 
в XIX в. в состав гуслицких Обиходов. Иногда в этих частях есть указания на «ин 
перевод», «путь». В ряде памятников дополнением к Октаю служат части Деме-
ственника (№ 716, 2094, 2207).

Выделим еще несколько особенностей состава рукописных Октаев Бес-
сарабского собрания. Так, в рукописи № 2061 на каждый глас помещен за-
пев «Господи воззвахъ», что не встречается в других памятниках. В список 
Сборника с Октаем (№ 2136) после стихир евангельских помещена стихира 
«Воскрес Исус от гроба» (л. 162). В списке Октая с Азбукой (№ 714) в конце 
каждого гласа после «Блаженны» крюками распеты тропари канонов, ко-
торые должны петься на воскресной литургии в неделю каждого гласа при 
пении «Блаженны». Кроме этого в конце Октая выписана стихира «Пребла-
гословенна еси Богородице Дево» на все восемь гласов, исполняемая перед 
Великим славословием на всенощной, — это единственный пример в Бес-
сарабском собрании. 

Сборники, содержащие Октай, в своем составе могут иметь полностью 
распетый канон в неделю «Ваий» (№ 694/1, 2094 — обе рукописи тр. четв. 
XVIII в.), полный Ирмолой (№ 694/1, 1602). В сборниках кон. XIX в. (№ 720, 
1756) кроме Октая помещены обиходные песнопения с дополнениями из де-
мественной литургии. В рукописи № 711, написанной в 1837 г. писцом Вла-
сом Васильевичем Алейниковым, распеты все кафизмы. Наличие кафизм 
в рукописях поповской традиции является одним из подтверждений того, 
что они пелись на богослужении не только у старообрядцев-беспоповцев 
(что сохранилось и поныне), но и в общинах старообрядцев, приемлющих 
священство 18.

18 Пение кафизм из старообрядцев-поповцев сохранили до настоящего времени 
только казаки-некрасовцы, проживавшие изолированно в Турции и вернувшиеся 
в Россию в 1962 г. 
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Отдельно отметим также местного происхождения Октай с Обиходом и 
Азбукой 30-х гг. XIX в. и кон. XIX в. (№ 2135), приобретенный в г. Вилково. 
В Сборнике есть раздел с тропарями и кондаками Николе чудотворцу, пре-
стольному празднику одного из вилковских приходов. Основная часть Сбор-
ника стилизована под гуслицкие образцы (и по составу краткой редакции 
Октая, и по орнаментике). Вероятно, местного писца-старообрядца подвигло 
скопировать гуслицкий образец стремление следовать высокому, по его пони-
манию, мастерству московской традиции.

Книга Обедница (Обиход литургийный) в Бессарабском собрании пред-
ставлена 11 списками. Рукописи Обедницы широко распространены в старо-
обрядческой среде у поповцев. Именно им принадлежит и заслуга в создании 
книг этого типа. Песнопения литургии на Руси начали фиксироваться систе-
матически в рукописях с кон. XVI в. До этого они чаще записывались в Оби-
ходах. За время существования старообрядчества и возник специальный тип 
книги — Обедница, представленная у старообрядцев в двух разновидностях — 
знаменная и демественная (в ней напевы изложены демественным роспевом 
демественной нотацией). В определенной степени именно культивирование 
демества способствовало тому, что песнопения литургии выделились в от-
дельную книгу. «Во второй половине XIX в. репертуар литургических песно-
пений был настолько практически освоен, что он выделяется в самостоятель-
ную певческую книгу — Обедницу» 19. Образование Белокриницкой иерархии, 
появление постоянных священников и регулярное, хотя и часто запрещаемое 
властями, совершение литургии способствовали распространению Обедниц 
по всем общинам старообрядцев-поповцев в России. 

Представленные в Бессарабском собрании Обедницы по составу практиче-
ски не различаются, хотя по происхождению их можно разделить на гуслицкие 
и местные (бессарабско-украинские). Для гуслицких Обедниц характерно под-
робное изложение крюками как можно большего количества даже самых ма-
лых по объему песнопений в соответствии с ходом совершения литургии. При 
этом каждое песнопение начинается с новой строчки независимо от объема. 
Даже простые «Господи, помилуй», «Подай, Господи» расписываются столько, 
сколько возгласов в ектении; столько, сколько раз повторяется ектения по ходу 
службы. Особенно выделяется в этом отношении рукопись № 719. В ней кроме 
напевов даются текстовые пояснения уставного характера для хора, священни-
ка, указывается правый и левый клиросы. Например:

«Иерей возглас

Яко Бл[а]г и ч[е]л[ове]колюбецъ

Лик

Аминь

Посем Блаженны Выход

19 См: Пожидаева Г. Демественное пение в рукописной традиции кон. XV — XIX веков. 
Дис.… канд. искусствовед. М., 1982. С. 173.
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Егда выдет с Ев[анге]лием диакон

и станет в царских дверех

тогда людие поклон» (л. 6 об.–7).

Такая подробность и высокая культура создания рукописей свидетель-
ствуют о наличии профессиональной и регулярной практики литургической 
жизни у старообрядцев Гуслиц, Москвы и Центральной России — мест, для 
которых гуслицкие рукописи прежде всего и изготавливались. Подобные ру-
кописи облегчали задачи головщикам: они являлись певческой книгой и одно-
временно кратким уставом. Таким образом, гуслицкие рукописи составляют 
стилистическое единство.

Для рукописных Обедниц местного или южнорусского происхождения 
вышеназванные особенности несвойственны. Причина, на наш взгляд, со-
стоит не в том, что на Юге меньше практиковалась регулярная литургиче-
ская традиция, ведь большинство старообрядцев Юга России, Бессарабии 
и Румынии сразу приняли Белокри-
ницкую иерархию. Дело было, оче-
видно, в социальном составе членов 
старообрядческих общин: в приходах 
этих мест большинство прихожан 
были землепашцами и рыбаками. 
Возможно, большую часть песнопе-
ний принято было читать или петь 
«устно», поэтому местные рукописи 
не отличаются подробностью из-
ложения материала. Если выписы-
вается «Господи помилуй», то толь-
ко один раз на ектении. Порой этот 
образец служит единственным для 
нескольких ектений. В отличие от 
гуслицких книг все напевы пишутся 
подряд и столько, сколько их умеща-
ется на строчке. Это обеспечивало, 
соответственно, компактный объем 
книги. Уставных пояснений в таких 
рукописях нет. Ряд песнопений опу-
скается (например, дневные проким-
ны, антифоны на великие праздники 
в рукописи № 2139). С другой стороны, некоторые песнопения даются в кни-
гах в двух редакциях. Так, «Приидите поклонимся» выписывается обычным 
роспевом, а затем «большим распевом» или с указанием «ин распев» (№ 709), 
«малаго роспева». В рукописи № 1753 есть «Приидите поклонимся» «архие-
рейское», причастен «Хвалите Господа» обычным роспевом, «средним» и 
«большим роспевом».

Обедница на крюковых нотах.
Перв. пол. XIX в. (№709. Л. 40)
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Стабильным является в южных памятниках наличие в знаменной литур-
гии образцов демественного роспева. Чаще всего это «Елицы во Христа» и 
«Единородный сынъ» (в рукописи № 709). В рукописи № 1775 содержатся пес-
нопения литургии знаменного и демественного роспевов. Кроме этого добав-
лены песнопения из чина освящения храма «Кто есть сей Царь».

В рукописи № 690 дано «Достойно есть» тихвинского роспева (что встре-
чается чаще в памятниках до сер. XVII в.). Кроме этого, песнопения «Елицы 
во Христа», «Кресту Твоему», «Отца и Сына» имеют указания «путь», что ред-
ко для литургической практики старообрядцев.

В рукописи № 2203 добавлен чин Соборного архиерейского облачения 
с песнопениями демественным роспевом. А в рукописи № 2190 особый интерес 
представляет наличие нескольких редакций одного песнопения: Херувимской 
в трех изводах, а задостойника «О тебе радуется» и «Отче наш» — в двух.

Гуслицкие рукописи имеют в старообрядчестве повсеместное распростране-
ние. Представленные в Бессарабском собрании гуслицкие Обедницы не содер-
жат, на наш взгляд, ничего принципиально нового для исследователей, тогда как 
местные памятники, безусловно, представляют значительный научный интерес. 
Так, изложение многих песнопений демеством говорит о стабильном бытовании 
данного роспева у старообрядцев на Юге. Современная практика это подтверж-
дает. Несмотря на низкий уровень крюковой грамотности в южных приходах, 
именно здесь принято петь демественным роспевом «Единородный Сынъ» (а не 
«напевкой», как в Центральной России), отдельные «Аллилуиа», а на праздничной 
службе литургия вообще поется демеством, как и в России. «Выбор для роспева 
демеством большой части литургических песнопений, вероятно, не был случай-
ным, так как литургия считалась важнейшим богослужением из всех служб, а 
демественное пение — наиболее торжественным видом пения» 20.

С другой стороны, изложенные этим роспевом песнопения в местных кни-
гах, возможно, являются списками с более древних памятников, относящих-
ся ко времени, когда было принято фиксировать только отдельные образцы 
службы в определенных певческих книгах, а большую часть репертуара ис-
полнять устно. Такого же принципа придерживались, очевидно, и в южнорус-
ских приходах. Подробная же фиксация всех песнопений и уставных указаний 
в гуслицких источниках есть в некотором роде новаторство. 

Письменные источники хранят ту реальную практику, которая суще-
ствовала. Практически во всех рукописях не расписаны крюками песнопения 
«Верую» и «Отче нашъ» (последнее — только в рукописи № 2190), что свиде-
тельствует об их устном воспроизведении. В гуслицких книгах отсутствует и 
песнопение «Единородный Сынъ», которое в настоящее время поется только 
«напевкой» в общинах России. 

В Бессарабском собрании представлено значительное количество певче-

ских сборников. Они различаются по составу, происхождению, времени напи-

20  Там же. 
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сания, не все связаны со старообрядческой традицией. Так, Сборник (№ 796) 
кон. XVII — сер. XVIII в., содержащий Триодь, Азбуку и покаянные стихи, от-
личает каллиграфический почерк, которым выписаны попевки и фиты в Азбу-
ке. В песнопениях данного Сборника фиты приводятся без разводов. Сборник 
кон. XVII — нач. XVIII в. (№ 2209) содержит песнопения Обихода, Октоиха, 
Ирмосы киевской (квадратной) нотации; примечательны в этом сборнике и 
указания «остроз[скаго]», «киевскаго напелу». Такие памятники представля-
ют значительный интерес для изучения древнерусской певческой культуры в 
период ее перелома — забвения старого и перехода к новому.

В сборниках чаще всего представлены в том или ином объеме песнопения 
Обихода. Особенно примечательны два памятника. Не старообрядческой, 
а скорее общерусской традиции Обиход на крюковых нотах кон. XVII — 
нач. XVIII в. (№ 690) весьма богат по своему содержанию: в нем зафикси-
ровано значительное количество роспевов («малой роспев», «ин роспев», 
«малая», «ин перевод», «большой», «ин малой роспев», «ин», «монастырская», 
«тихвинское», «антониева», «знаменная»), есть указания хору («правый лик», 
«правая страна», «левый лик», «левая страна»), а также певчим («меншии 
певец», «другий головщик»). Несколькими роспевами представлено песнопе-
ние «Свете тихии», распеты 2, 3, 17 кафизмы и, что является редкостью, — 
воскресные тропари «Благословенъ еси Господи», Великое славословие и 
даже отпуст на всенощной с указанием на упоминание имен царя и патриарха 
(что совсем невозможно для старообрядческих памятников). В чине литур-
гии Херувимская песнь приведена в трех вариантах роспевов, а после нее 
помещено «Многолетие» царю. Отличает данный Обиход и то, что в нем под-
робно расписаны стихи на «Господи воззвахъ», на первый глас выписаны все 
распеваемые стихи псалмов, на каждый глас сразу дается самогласная сти-
хира (что обычно отсутствует в Обиходах). Рукопись завершают песнопения 
Триоди, задостойники великим праздникам и полностью распетое крюками 
«Верую». 

Другой сборник — Обиход и Обедница 1897 г. (№ 1621) — представляет 
местную старообрядческую певческую и рукописную традицию. Но и сравни-
тельно поздний памятник привлекает внимание богатством представленного 
певческого репертуара: из всего Бессарабского собрания это самая полная 
рукопись, ее можно назвать «энциклопедией старообрядческого певческого 
репертуара». Имея одну только эту книгу, певчий мог полностью выпевать 
весь годовой круг церковных песнопений. Выделим следующие особенно-
сти состава данного памятника: стихиры на «Господи воззвах» не расписаны 
крюками, но на каждый глас распета фраза «Исповедатися имени Твоему», 
которая непосредственно подводит к напеву самогласна; песнопение «Свете 
тихии» помещено на все 8 гласов; распеты 2, 3, 17 кафизмы; после полиелеоса 
помещены песнопения Триоди постной. Чин литургии включен в рукопись как 
бы внутри Триоди постной, при этом вначале приводится чин обедницы (в слу-
чае отсутствия священника), а затем собственно полная литургия. В Триоди 
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на первую седмицу поста выписаны ирмосы канона Андрея Критского и все 
трипеснцы, полностью распет канон в неделю «Ваий», на Страстной седмице 
очень подробно расписана служба Великой субботы — Боготелесному погре-
бению (непорочны, величания, тропари, ирмосы канона «Волною морскою» 
и проч.). На Пасхальной службе крюковая нотация приведена для ирмосов 
канона, тогда как тропари нотации не имеют, зато представлены пасхальные 
часы, литургия и даже вечерня. В рукопись включены также песнопения из 
чинов погребения, венчания, освящения храма, молебнов и ирмосы канона св. 
княгине Ольге. 

Таковы основные, наиболее интересные, на наш взгляд, памятники пев-
ческой части Бессарабского собрания МГУ. На уровне обобщения описан-
ных рукописей, конечно, нельзя делать заключений о музыкальных особен-
ностях версий песнопений — для этого необходима специальная работа по 
их музыкальному анализу путем сравнения с аналогичными репрезентатив-
ными территориальными собраниями, путем возможно полного выяснения 
происхождения каждого памятника и доказательства его принадлежности к 
той или иной локальной традиции. Такую исследовательскую работу проде-
лать еще предстоит, но сейчас уже можно представить некоторые наблюде-
ния за использованием описываемых памятников в реальной практике дей-
ствующих приходов. 



ПАСХА У СТАРООБРЯДЦЕВ 

БЕССАРАБИИ. 1989 Г.

Фото Ю.Бродского и М.Милова

с. Кунича, о. Иоанн



c. Кунича. В храме Свв. Флора и Лавра



c. Кунича. В храме Свв. Флора и Лавра



c. Кунича. Хор храма Свв. Флора и Лавра



с. Кунича. Пасхальные песнопения на кладбище



с. Кунича. Иконописец
Иван Иванович Лепилов



с. Кунича.
На звоннице



с. Кунича. Канун Пасхи.
В доме А.А. Донцова



с. Кунича. о. Иоанн и
еп. кишиневский Тимон на пасеке



г. Единцы. Поморская община



г. Единцы. Наставник Кир Миронович



г. Единцы. Поморская община
(женская половина молитвенного дома)



г. Бендеры. о. Викул с прихожанами



г. Бендеры.
Чтение паремий в храме 



г. Бендеры.
о. Викул ограждает крестом



Звонарь бендерской старообрядческой общины.
9 мая 1989 г.



Митрополит Московский и всея Руси Корнилий 
в окружении духовенства. Белая Криница. 2006 г.
(Белая Криница, Корнилий) 

Село
Белая Криница. 
2006 г. 



с. Кунича. Отец Иоанн 
раздает антидор. 2005 г.

Руководительница 
левого клироса в Куниче 
Ф.К. Макарова. 2006 г.



c. Кунича. 
Хор храма 
свв. Флора и 
Лавра. 2006 г.

Старый и новый храмы села Старая Добруджа



Старообрядческий храм в г. Теленешты



Село Покровка, о. Тимофей. 1996 г.



г. Единцы. 
Наставник 
поморского 
прихода Кир 
Миронович 
Вишняков. 
1996 г. 

г. Единцы. 
Занятия в 
воскресной 
школе. 1996 г.



Архиепископ Киевский и всея Украины 
Савватий



г. Вилково.
Храм Рождества Богородицы 

Улица г. Вилкова



г. Вилково. 
Никольский храм

Улица г. Вилкова



Митрополит Московский 
и всея Руси Алимпий 
возглавляет крестный ход 
в Вилково (1994 г.)

г. Килия. Освящение плодов
на Преображение. 2001 г. 



г. Килия. Покровский храм.



Хор старообрядческой Покровской церкви г. Килии под управлением протодиакона Анисима 
(5 апреля 1933 г.) 



 Еп. Иннокентий (Усов) в г. Тульча.
После рукоположения священника о. Андрея (Исарева) для Килии (2 февраля 1930 г.) 



г. Килия. Чин погребения совершает о. Андрей (Исарев). 
Конец 1930-х гг.



 г. Килия.
Иллирион Филиппович Евсеев. 2001 г. 

Старейшая певица Килии
Мария Андреевна Ухаркина. 2001 г. 





К 

ультуру старообрядческих общин Бессарабии характеризует ти-
пологическое единство. И, как уже отмечалось, общие черты ли-
пованской старообрядческой культуры обнаруживаются не толь-
ко у старообрядцев Бессарабии, но и у их одноверцев к северу и 
востоку от Днестра и к юго-западу за Дунаем и Прутом, а также 

у переселившихся из Румынии в СССР старообрядцев, которые до настоящего 
времени называют себя дунаками 1. Некоторые общие черты этой липован-
ской культуры видятся в следующем: 

— общая самоидентификация: местное население, обычно принадле-
жащее к господствующей православной церкви, называет старообрядцев в 
Румынии, Подолии, Бессарабии или на Юге России липованами или пили-
понами. Это стало и самоназванием русских старообрядцев в исследуемых 
местах;

— конфессиональная ориентация: белокриницкое направление господ-
ствует у старообрядцев-липован; за исключением прихода беспоповцев-
поморцев в Единцах, приходы Бессарабии принадлежат к белокриницкой 
иерархии (за Дунаем в Румынии и у дунаков, переселившихся в Россию, со-
храняются и приходы беглопоповского согласия, до 60-х гг. XX в. маленький 
беглопоповский приход был и в Бессарабии в Килии);

— отличия в богослужебной практике: с праздника Воздвижения до Бла-
говещения липоване Румынии и дунаки совершают богослужения по ночам; 
липоване же Бессарабии отошли от подобной практики только после Второй 
мировой войны, когда вошли в подчинение московскому Рогожскому центру;

— выборы священника: у всех липован до настоящего времени сохраняется 
правило всем приходом выбирать священника из своей среды; только в последнее 

1 Их общины существуют ныне в Краснодарском крае, Дагестане, Грузии и некоторых 
других местах.

Г Л А В А�IV

К УЛ Ь Т У Р Н ЬI Е�Ц Е Н Т Р ЬI

С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К О Й

Б Е С С А РА Б И И
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время в Бессарабии от этой практики стали отступать (например, в Килие, Вил-
ково и других местах);

— приходская трапеза: большую роль в жизни общины играют общин-
ные праздничные обеды, которые устраиваются обычно около храма;

— храмовая одежда и внешний вид: в храмовой одежде бессарабских ста-
рообрядцев в настоящее время нет строгой определенности, но до войны было 
иначе — в приходах Бессарабии женщины носили сарафаны-шубки, какие 
сохраняются и в настоящее время у дунаков в России и липован в Румынии; 
женщины в бессарабских липованских приходах обычно завязывали платок 
«на узел», но в настоящее время под влиянием Рогожского центра устанав-
ливается традиция закалывать платок «под булавку». О строгости в отноше-
нии к внешнему облику и храмовой одежде липованина мы можем судить по 
тому, что и ныне у дунаков бритых мужчин и подстригающих волосы женщин 
в храм не пускают, дунаки ходят в храм в национальной одежде;

— влияние соседей: дунаки и липоване Бессарабии нередко украшают 
свои храмы бумажными цветами, как у православных на Украине, в Молдавии 
и Румынии.

Итак, можно с уверенностью говорить, что липованская традиция в Бес-
сарабии и за Дунаем едина. Исторические изыскания показывают и то, что в 
числе первых жителей ряда липованских поселений были выходцы с Дона — 
игнат-некрасовцы. Но насколько можно объединять культуры липован и не-
красовцев, потомками которых часть липован себя считает и поныне? Много-
летние исследования конфессиональной ориентации, книжности, церковного 
пения, богослужебной и внецерковной практики не только липован (к кото-
рым мы относим и дунаков), но и игнат-некрасовцев-турчан, выехавших из 
Турции (проживающих на Ставрополье), позволяют говорить о следующих 
особенностях этих ветвей в южной старообрядческой культуре:

— самоидентификация: сами некрасовцы хорошо отличают своих от ду-
наков и липован; кроме того — в Турции старообрядцев не называли липова-
нами, а только казаками или игнат-некрасовцами;

— приходская трапеза: у турчан общинный обед «берут в дом» семьи при-
хожан, и аналогов этому мы не встречали; между тем общим для «турчан» 
и «липован» является обычай жертвовать в определенный для каждой семьи 
праздник в храм хлебы, вино, масло;

— у турчан-некрасовцев, так же как и у липован, до настоящего времени со-
храняется правило всем приходом выбирать священника только из своей среды;

— храмовая одежда: национальный костюм, в котором продолжают хо-
дить в церковь турчане-некрасовцы, значительно отличается от липованско-
го, особенно у женщин, которые завязывают платок на голове «как у каначек» 
(местное выражение некрасовцев — т. е. как у друзей-турок, живших с ними 
рядом в селе, «по турецки»), головной убор украшается цветами;

—  вместе с тем украшать бумажными цветами храм у турчан-некрасовцев 
не принято. 
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 Существует значительное количество отличий и в богослужебно-певческих 
традициях:

— у турчан принято только мужское пение; у липован Бессарабии и ду-
наков в последнее десятилетие стало вводиться женское пение; в Бессарабии 
женское пение стало вводиться после Второй мировой войны под влиянием 
Рогожского центра, и в настоящее время хоры в храмах смешанные;

— турчане вынуждены были оставить свои певческие книги в Турции, 
поэтому в настоящее время имеющиеся в общинах певческие памятники 
не отражают местной древней традиции; у дунаков употребляются издания 
Л. Калашникова, хотя и из Румынии привозят современные рукописные пев-
ческие книги; в Бессарабии после присоединения к Рогожскому центру стали 
распространяться печатные книги Л. Калашникова, а традиция переписыва-
ния певческих книг постепенно прекратилась;

— что касается крюковой грамотности, то приходится констатировать, что 
ныне у турчан нет знатоков крюковой нотации и традиция пения полностью уст-
ная; у дунаков, как и у липован Бессарабии, и ныне есть грамотные певцы; 

— динамика исполнения у всех громкая, у липован порой форсированная;
— у турчан в пении можно наблюдать влияние греческого богослужеб-

ного пения; некоторые певцы и священники учились в греческой семинарии в 
Турции. Аналогов этому больше ни у кого нет;

— у турчан нет чистой монодии, и в пении постоянно присутствуют 
элементы многоголосия, близкого по типу функциональному одноголосию, 
называемому еще вариантной гетерофонией (линеарного склада, чуждо-
го гомофонно-гармоническому строю). У липован больше чистой монодии, 
если и встречаются многоголосные фрагменты, то они по своей природе 
родственны многоголосию турчан. В Вилково, о котором чаще, чем о других 
населенных пунктах, говорят как о некрасовском поселении, ряд признаков 
свидетельствует о большом отличии церковного пения от пения некрасовцев-
турчан. У липован Бессарабии после войны под влиянием Рогожского центра 
вводится монодия. Встречающиеся многоголосные фрагменты отличаются 
от аналогичных у турчан: как правило, это удвоение напева в терцию. Встре-
чаются и вводнотоновые тяготения. Подобные нововведения — результат 
влияния уже не Рогожского центра, а церковно-певческой культуры соседей-
украинцев и господствующей («никонианской») церкви;

— различие обнаруживаются и при анализе темпа богослужения — у тур-
чан темп служение и пения не изменились со времени возвращения в Россию 
из Турции, у дунаков в последнее десятилетие наметилась тенденция быстрее 
служить и петь, то же стало входить в обиход в приходах Бессарабии. В то же 
время отдельные песнопения поются в Бессарабских приходах очень медленно 
(например, ектении в Вилково);

— по звукоизвлечению все южные приходы отличает пение открытым 
звуком, при этом тембр пения особенно отличается у турчан — он очень на-
сыщенный, красивый;
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— у турчан и липован есть специфические особенности чтения богослу-
жебных текстов. В то же время у них нет дифференциации погласиц. В бесса-
рабских приходах в настоящее время наблюдается влияние традиций чтения, 
принятых в российских старообрядческих общинах;

— наконец, при пении в Центральной России головщик клироса использу-
ет длинную указку, за которой обычно следят остальные певчие в храме; такая 
же указка используется в приходах Бессарабии и у дунаков, тогда как турчане-
некрасовцы указкой не пользуются и отвергают ее в категоричной форме.

Этот перечень сравнений и сопоставлений может быть продолжен, но все 
они приводят к заключению, что культура игнат-некрасовцев-турчан отлича-
ется таким своеобразием, что можно поставить под сомнение сам факт един-
ства турецких игнат-некрасовцев с так называемыми «некрасовцами», пересе-
лившимися из-за Дуная (а по сути — липованами). Сложившаяся на базе одной 
донской казачьей монокультуры, культура игнат-некрасовцев претерпела, ко-
нечно, инонациональные влияния, но группы игнат-некрасовцев почти не по-
полнялись за счет притока старообрядцев из неказачьих регионов. У липован 
история их развития складывалась иначе: как уже отмечалось, их культура 
явилась сплавом различных традиций русских переселенцев из Центральной 
и Южной России, включая казаков. И культурное развитие липованских цен-
тров Бессарабии за счет инокультурных влияний не остановилось и ныне.

Близость жизненного уклада и культурных традиций большинства старо-
обрядческих приходов позволяет нам избежать подробного рассказа обо всех 
общинах. Мы остановимся на певческих традициях, праздниках и повседнев-
ности только трех поселений: старейшего прихода Бессарабии с. Куничи на 
Днестре и городах Вилково и Килия в устье Дуная. 

Рукописные и печатные материалы, собранные экспедициями в этих местах, 
дополнят материалы дневниковых записей собирателей, а также собственные 
впечатления авторов, полученные от общения с людьми во время полевой рабо-
ты. Цель настоящего экскурса — сопоставление письменной и устной традиций, 
а также сравнение известного по письменным источникам прошлого состояния 
приходов Бессарабии с тем, что сохраняется в настоящее время.

I�СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ�ЦЕНТР�НА�ДНЕСТРЕ�—�С.�КУНИЧА�

У 
стная традиция в Куниче связывает возникновение села со вре менем прав-
ления Петра I или Екатерины I, называя первых поселен цев ушедшими 

с Дона казаками 2, но, вероятно, уже в это время в числе первопоселенцев в 

2 Близкие выводы на основании рукописного «Сказания о староверцах, живущих 
в земле Молдавской…» делает М.И. Лилеев, упоминая Куничу среди поселений 
старо обрядцев в Бессарабии, возникших после перехода игнат-некрасовцев в под-
данство сул тана. См.: Лилеев М.И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье 
XVII–XVIII вв. Киев, 1895. Вып. 1. С. 262. 
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Куниче могли оказаться и северные великороссы. Во всяком случае, этногра-
фические и лингвистические исследования приводят к выводам о сохранении 
в некоторых обрядах, говорах, в типе жилища севернорусских черт 3. 

Документально подтверждается, что в 1723 г. в древнем, но разоренном 
турками в конце XVII в. селе появились старообрядцы. Число их до конца 
XVIII в. оставалось не значительным: по описи 1772/1773 г. — 21 двор, 1803 г. — 
51 старооб рядец мужского пола 4. 

Устойчивый и более быстрый, не жели в целом в Бессарабии, рост населе-
ния Куничи отмечается с момента присоединения Бессарабии к России вплоть 
до 1920-х гг.: в это время потомков казаков потеснили в селе переселенцы из 
запад норусских губерний и Среднего Поволжья, оказав существенное вли яние 
на фольклорную культуру села 5. В 1903 г. в Куниче проживало уже 2088 че-
ловек, принимавших Белокриницкую иерархию (неокружников) 6. По румын-
ским данным 1923 г., в Куниче вокруг «липованской церкви» в 770 дворах жило 
уже 4147 человек 7. Эта численность насе ления с незначительными колебани-
ями сохранилась до начала 1970-х гг. Старообрядческая Кунича продолжает 
активное существование, поглощая в полном объеме все то, что дает совре-
менная цивилиза ция. И причина этого — не в разложении устоев народной 
культу ры (они здесь все еще крепки), а в органичном развитии тех тенден ций 
хозяйственной и общественной жизни, которые закладывались уже первыми 
русскими переселенцами в Бессарабии.

Ревизия, проведенная правительственными чиновниками в Куни че еще в 
1815 г., показала наличие здесь значительных посевов «для промышленности», 
а также множество скота. Посетивший в 1890 г. Куничу известный историк 
церкви С.Д. Маргаритов также нашел, что «куничские старообрядцы доволь-
но зажиточны. Имея по 4 десятины на душу, они занимаются понемногу и тор-

3  Ермакова Л.И. Сельскохозяйственная и бытовая лексика русских говоров Се-
верной Молдавии. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Кишинев, 1964; Чижикова 

Л.Н. Этнографические особенности русского населения Молдавии // Советская 
этнография. 1973. № 3. С. 28–42.

4 Молдавия в эпоху феодализма. Кишинев, 1975. Т. 7. Ч. 1. С. 166, 360; Зелен чук В.С. 
Расселение и численность русского населения в Бессарабии XVIII–XIX вв. // Про-
блемы географии Молдавии. Кишинев, 1969. Вып. 4. С. 115–127. 

5 Фольклорными и музыковедческими исследованиями в Куниче руководила О.В. 
Величкина, на выводах которой мы и основываемся. См. также: Богомольная Р.А. 
Русская народная песня в Молдавии. Кишинев, 1968; Савельева И. Старообрядцы 
в Молдавии и на Украине // Вестник Российского фольклорного союза. 2002. № 4. 
С. 17–24; Она же. Музыкальная стилистика свадебных песен довенечного цикла 
старообрядцев северной Бессарабии и Буковины // Традиционная культура. 2004. 
№ 2. С. 63–70.

6 Раскол и противораскольническая миссионерская деятельность в северной час ти 
Бессарабии в 1903 г. // Кишиневские епархиальные ведомости. 1904. № 4. С. 1–2. 

7 Данные вместе с материалами по истории села получены от Н.Д. Замлынского, 
автора ряда очерков по истории Куничи, увидевших свет в районных изданиях.
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говлей» 8. Умение старообряд цев успешно сочетать земледелие и садоводство 
с занятием ремеслом и торговлей, неоднократно отмечавшееся путешествен-
никами в про шлом веке, не утрачено и ныне. Кунича сохраняет в округе славу 
бо гатого торгового села.

Стремление к сохранению традиционного старообрядческого ук лада, при-
ведшее в Куничу ее первых поселенцев, предопределило их этно-религиозно-
культурную обособленность. Центром зам кнутого мира старообрядческой 
Куничи оказывается деревянный храм в честь свв. Флора и Лавра, постро-
енный на рубеже XVIII и XIX вв., являющийся не только архитек турной, но 
и духовной доминантой для населения, хранителем традиционного уклада, 
рели гиозных и культурных ценностей. Аналогий такому посвящению храма 
свв. Флору и Лавру в других старообрядческих приходах нет 9. В современном 
издании можно прочитать о Куниче: «Церковь — сакральный символ старооб-
рядческой Куничи… У нее два входа: западный — для женщин и… северный — 
для мужчин… Кладбище — на юге (относительно церкви). В других местах 
оно на севере (как напоминание о северной прародине староверов). Церковь 
расположена между двух речушек, на возвышении. В прежние времена лес 
подходил прямо к окраине Куничи, теперь его почти не осталось. Хотя и се-
годня можно увидеть на въезде в село остатки древних дубовых, грабовых и 
завезенных липовых посадок» 10.

А вот какой рассказ о храме и об основании села был записан в археогра-
фической экспедиции в 1986 г. Е.М. Сморгуновой:

«Бесарабия тогда как-то была отдельно. Воевода там был Матвей 

Бесараб, молдавский. Вот и называли Бесарабия.

На Днестре граница была, наши за границу ушли. Советское прави-

тельство-то было против турок, слабое. Турки сильные очень. Вот, как 

Гитлер, были тогда турки. Старообрядцы им нравились, они всё справедливо 

делали. Документы им сделали. Румыны потом забрали документы.

Сорока был у нас уезд, Сорокского уезда. Церковь здесь построили, цер-

ковь вся з дуба.

Церковь наша зарегистрирована с 1805 года. Получили гра моту на право 

служения. — Нет, мне дед рассказывал, что сразу по-русски стали служить. 

По славянским книгам служат. Колокол у нас большой, вот там на коло-

8 Маргаритов С. Старообрядцы северной части Бессарабии // Кишиневские епар-
хиальные ведомости. 1893. № 3. С. 65. 

9 Возможно, приводимые Е.А. Румянцевым материалы о древнем 1647 г. антиминсе, 
привезенном из Средней России, объясняют посвящение старообрядческого храма 
свв. мчч. Флору и Лавру, традиционно считающимся покровителями коневодства 
(Румянцев Е. Не нами сие начато. Нить времен. Кишинев, 2006. С. 130–134). Однако, 
как будет показано ниже, есть и фольклорные объяснения, почему церковь посвя-
тили Флору и Лавру.

10  Древность вечно живая. Кишинев, 2002. С. 157.
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кольне, наверху, посмотреть можно. Колокол отлит был при Александре, 

знаешь, царь был Александр, не первый, и не второй, а потом Александр. 

Колокол в 1887 году отлит. Весом 49 пудов и 33 фунта.

Так на нем написано так точно. Посмотреть можно. А потом Беса-

рабия стала под Россией. С 1812 года. Был архиепископ наш, убегал он от 

правительства. Лысов Аркадий, архиепископ. Наш архиепископ. Он к одной 

купчихе в Москву поехал. И умер там. На Рогожском кладбище, в Москве, 

там архиерейское кладбище. И там написано — Лысов Аркадий, село Куни-

ча, на кресте написано. И ещё на кресте — Флора и Лавра, написано, церковь 

Хлора и Лавра, и виноград.

— А почему церковь Ваша Флора и Лавра? Рассказывали Вам? 

Да, это есть такой рассказ. Был сильным лошадиный падеж. И моли-

лись все, чтоб не было падежа. А эти были з Дона, Донцовы, фамилия та-

кая. Один земнодальный человек приехал, завел скота много. Земля удо-

бренная была, и скота завел, кормил, поил, а потом в Россию гнал и прода-

вал. Была поёнка в одном месте. У этого человека сын был Флор, и он ушел, 

коней повел, и его не стало, день не было, два, полгода прошло. Звирь его 

съел. И нашли — только рука и перстень. Ну, узнали, что он. И построил 

он церковь, Флорка был у него сын, он так и назвал. Святые были Флор и 

Лавр. Вот и церковь такая. Икона в церкви у нас, икона Флора и Лавра, Хло-

ра и Лавра. Престол у нас I7 августа, по-старому. Владыка приедет…» 11.

Церковная община храма свв. Флора и Лавра обыкновенно избирала из 
своей среды и будущего настоятеля. Приход церкви в Куниче состоит только 
из местных жителей, чужие приезжают в этот храм редко. Проживают куни-
чане компактно, далеко от всех прочих старообрядческих поселений. В дру-
гой части села (она имеет и другое название — Пояны) живут украинцы и 
молдоване, которые имеют и свою церковь. Разделение села на «кацапскую» 
и «хохляцкую» стороны, безусловно, сказывается на традициях жизни общи-
ны. Едиными являются сельсовет, клуб, школа, единым был и колхоз имени 
XX партсъезда (колхозные материалы см.: № 2336, 2337). Естественно, были и 
смешанные браки, хотя и редко 12, причем, как правило, представитель «хох-
ляцкой» части перед венчанием принимал старообрядчество.

В церковь в Куниче ходило и ходит абсолютное большинство русских жи-

11 Выражаем особую благодарность Е.М. Сморгуновой, поделившейся своими ма-
териалами.

12 По данным Л.Н. Чижиковой, на начало 1970-х гг. в Куниче заключалось только 
0,1% межнациональных браков, тогда как в старообрядческих поселениях По-
кровка 1%, а Егоровка 6,4%, см.: Чижикова Л.Н. Этнографические особенности 
русского населения Молдавии. С. 32. В Подунавье и румынской Добрудже при 
смешанных браках также обычно женихи принимала старообрядчество, см.: 
Сырку П. Наши раскольники в Румынии и взгляд на них румынского общества // 
Христианское чтение. 1880. Ч. 2. С. 442–443.
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телей села. Церковь всегда была наполнена верующими разных возрастов: 
от детей до глубоких стариков. Кроме храма, с конца 90-х гг. ХХ в. стал воз-
рождаться и старообрядческий женский монастырь. 

В Куниче не прекратилась и традиция иконописного искусства. Мастера-
самоучки постоянно писали иконы прихожанам, местные иконы украшают и 
храм свв. Флора и Лавра. Продолжается эта традиция и сейчас 13. 

В жизни Куничи до настоящего времени сохранился и редкий для старооб-
рядческих приходов обычай «брать праздник в дом». В каждом доме принято осо-
бо отмечать один из праздников года. Он может быть двунадесятым, великим или 
посвященным памяти какого-то святого. Таким образом, праздники года оказы-
ваются как бы «распределенными» по домам: одни особо отмечают праздник св. 

13 В настоящее время иконописцем подвизается Николай Фомич Подлеснов.

Женский монастырь в с. Кунича. 2006 г.
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пророка Илии, другие — праздник Введения и т. д. Почему семья особо чтит тот 
или иной праздник — никто вразумительно ответить не мог. Обычно говорят, 
что так заведено было их родителями, а те приняли эту традицию от своих пред-
ков. Но традиция «брать празник в дом» может иметь и очень короткую историю. 
Так, ныне здравствующий житель Куничи Виссарион Афанасьевич Макаров рас-

В храме с. Кунича. 1989 г.

сказывал: «Когда я построил дом, надо было его освятить. Освящение дома 

произошло в день памяти св. Василия Великого. С тех пор этот день стал 

у меня чтимым праздником» 14. В день, когда семья отмечает свой праздник, в 
церковь приносят муку, масло, вино. Покупается много свечей, чтобы они горели 
у каждой иконы на вечернем богослужении и на литургии. В церковь приносят и 
деньги, оплачивая труды священника, диакона, певчих. После литургии устраи-
вается праздничный стол в доме. На него также приглашаются священнослужи-
тели, клирошане, родные и близкие, односельчане.

Кунича — одно из самых книжных старообрядческих поселений Бес-
сарабии. Поиск и приобретение книг, как в Приднестровье, так и за его пре-

14 Здесь и далее, если специально не оговорено, записи из личного архива Н.Г. Де-
нисова.
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делами, начали уже первые поселенцы-староверы. Из семи древнейших 
(XVI–XVII вв.) рукописей, найденных в Куниче, четыре восходят к образцам 
славяно-молдавской книжности или имеют юж норусские и молдавские записи 
XVII в. В дальнейшем книжные контакты куничан расширились, охватив, судя 
по записям, Кишинев и Москву, Вилково и Хотин, Орехово-Зуево, Елисавет-
град. Книга в селе ценится, нередко ее стоимость, время и место приобретения 
фик сируются в записях. Самая ранняя владельческая запись свя щенника Ди-
митрия Михайлова была сделана в Куниче в 1830 г. Со втор. пол. XIX в. запи-
сей становится больше, много книг помечено 1883 г., когда составлялась опись 
библиотеки церкви Свв. Флора и Лавра 15. 

Кунича сумела сохранить свои книжные богатства: село не переживало 
периодов массового уничтожения религиозной литерату ры, а при закрытии 
в 1958 г. старообрядческого женского Казанского монастыря основная часть 
книг была спасена в приходском храме 16.

Но при обширности кириллического книжного собрания Куничи его харак-
терной особенностью, как и в других приходах Бессарабии, является абсолютное 
преобладание ли тургических памятников. Многолетние исследования показы-
вают, что полемические сборники и церковно-учительные сочинения, за исклю-
чением сборника Златоуст, и в церкви, и в домашнем обиходе встречаются крайне 
редко и ценятся мало. Равнодушие куничан к полемическим сочинениям можно 
объяснить рядом причин: за дальностью село обходили миссионеры-полемисты, 
организаторы диспутов и прений 17, мало затронули Куничу и яростные споры 
внутри старообрядчества о принятии Белокриницкой иерархии или «Окружного 
послания», наконец, в Куниче всегда был очень высок авторитет священника, на 
коего привыкли полагаться во всех религиозных вопросах.

Не только религиозная полемика, но и душеполезное чтение редко зани-
мают куничан. Пытливый книгочей большинством односельчан считается 
человеком странным, его авторитет несравненно ниже авторитета радетелей 
об экономическом благополучии общины и благолепии храма. Вероятно, по-
этому мало запомнился здесь крупнейший старообрядческий писатель XX в. 
еп. Иннокентий (Иван Усов, 1870–1942), который в 1930-х гг. подолгу живал в 
Куниче, да и трудов его в селе мы не нашли.

Трагична судьба наследия замечательного «летописца» Куничи, собрав-
шего за свою жизнь библиотеку светских и духовных изданий, превышавшую, 
видимо, 500 томов, Константина Иустиновича Донцова (1893–1952). Он был 

15 ОРК и Р НБ МГУ. № 2086, 754, 699, 697, 1838.
16 К большому сожалению, на протяжении последнего десятилетия в Куниче, как и по 

всей Молдове, начались частые кражи икон и книг, сопровождаемые разбоем.
17 С.Д. Маргаритов в 1880 г. оказался первым миссионером, посетившим Куничу. 

Он нашел, что православные священники мало внимания уделяли старообрядче-
скому приходу, поэтому в селе не обнаруживалось ни расположения, ни ненависти 
к господствующей церкви. См.: Маргаритов С.Д. Старообрядцы северной части 
Бессарабии. С. 65.
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едва ли оценен по достоинству своими современниками, а его потомки забро-
сили библиотеку и обрекли на почти полное уничтожение. То, что удалось 
собрать от этой некогда весьма примечательной коллекции, позволяет сде-
лать некоторое отступление и через записи Донцова глубже осмыслить жизнь 
старообрядческой Куничи XX в.

Родители дали Косте Донцову необычное для старообрядческого села 
образование — не домашнее, а школьное: сначала в двухклассном городском 
училище в Гайсине, затем в соседних «хохляцких» Поянах.

В Первую мировую войну К.И. Дон-
цов оказался на Кавказ ском фронте и, 
как он сам пишет, «был демобилизован 
из 12-го Белгородского уланского полка 
в 1917 г. 17 декабря во время Ве ликой рус-
ской революции».

После возвращения в Куничу, в это 
время вошедшую в Румынское королев-
ство, жизнь К.И. Донцова пошла так, как 
это было заведено «от Века»: он женил-
ся, обзавелся хозяйством, до мом, в семье 
росло пятеро детей. Обращаясь к его 
кратким домаш ним записям 1920–1930-х 
гг. (№ 2311/11), попытаемся предста вить 
это средней руки хозяйство бессарабско-
го старообрядца. До нцов писал: 

«Я бракосочетался в 1921 году 4-го 
ноября в четверг. Свадьба происходила 
в большую грязь».

«Дом куплен у брата Иродиона в 
1924 году по прошествии Рождествен-
ских праздников… Я перешел на жи-
тельство в соб ственный дом 22-го ноя-
бря 1925 года в субботу».

«Я насадил свой садок в 1928 году. От тещи получил в на следство две фирты 
земли за капустником в 1933 году весной».

Хозяйство Донцовых существовало за счет обработки па хотной земли, 
огорода, баштана и виноградника. Но земли не хватало, устойчивого запаса 
на случай неурожая создавать, ви димо, не удавалось. К.И. Донцов вынужден 
был широко пользо ваться займами в местном кооперативе, банке, а также у 
еврей ских лавочников под векселя. Затраты, связанные с обустрой ством дома, 
выпавшие на год неурожая, едва не подорвали основы хозяйства, и в дневнике 
К.И. Донцова появилась запись: «Краткое описание 1925 г. передаю на память 
грядущему поколению. Год — неурожая, год бездождия, год голода, год не-

Портрет К.И. Донцова
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счастных долгов, ужасов и несчастий. Переживший 1925-й год был настоящим 
страдальцем…»

Дом К.И. Донцова стоит и поныне. Это типичная для ста рой Куничи трех-
камерная саманная хата с галерейкой-навесом, близкая по типу южнорусским 
и украинским постройкам 18. Куплен ный у брата дом, как видно из записей в 
расчетной книжке К.И. Донцова, потребовал серьезных переделок, вплоть до 
сооружения печи (грубки, плиты и камина) и навеса, кузнецами окованного 
железом.

Записи Донцова о постройке дома — исторический источник, позволяю-
щий судить о степени сохранности в Куниче 1920-х гг. общинных традиций. 
Судя по этим записям, кратковременные работы при строительстве («первая 
и вторая смазка глиною») со вершались «толокою» (местный аналог помочей); 
они традиционно завер шались совместной трапезой, для которой хозяин в лав-
ке запасался водкой и сельдями, а прочее, видимо, доставал из до машних за-
пасов. Однако и в этом случае, как и при проведе нии каменных, печных и иных 
долговременных работ, строители получали и денежную оплату, и «харчи». 

Земельных общинных переделов в селе не производилось, вероятно, уже в 
XIX в., что предопределило значительную хозяйственную самостоятельность 
как К.И. Донцова, так и других куничан, хотя общественные вы пасы в Куниче до 
настоящего времени называют «толокою».

Очевидно, что к 1920–1930-м гг. благодаря участию в подрядах, моби-
лизации в армию, торговой деятельности, требо вавших далеких отлучек из 
села, контактов с иноверными, а также лояльности к властям, большинство 
обычных для старооб рядцев бытовых и поведенческих запретов не исполня-
лось ни К.И. Донцовым, ни его соседями. Между тем открытость внешним 
изменениям всегда распространялась в Куниче лишь на строго определенные 
сферы деятельности. Религиозный уклад старообрядческого села оставался 
незыблемым, а хозяйственная, домашняя жизнь строго регламентировалась 
христианскими ка лендарными праздниками и обычаями.

Как и для всякой куничанской семьи, цер ковь Свв. Флора и Лавра была 
центром и духовной, и общественной жизни для семьи Донцовых. В 1930-е гг. 
К.И. Донцов вошел в церковный совет храма. Благодаря его записям мы мно-
гое узнаем о церковной жизни села этого времени: о выборах и поставлении 
священника, визитах в село архиереев и проповедников, о закладке монастыр-
ских построек для нового храма, о ремонте и ограблениях церкви. «Грядущие 
поко ления», по замыслу К.И. Донцова, должны были «сохранять в па мяти» 
эти «знаменательные» для сельского мира события.

18 Л.Н. Чижикова, специально изучавшая характер жилища в русских селах Се-
верной Молдавии, считает, что русские первопоселенцы вначале ставили, как и 
в России, срубы, но в нач. 1970-х гг. в Куниче таких срубов оставалось всего три, 
см.: Чижикова Л.Н. Этнографические особенности русского населения Молда-
вии. С. 33–34.
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Отрывки «летописи» 
церковной жизни с. Куничи 
кон. 1920–1930-х гг. пера К.И. 
Донцова, дающие представ-
ление об укладе религиоз-
ной жизни и об отношении 
их автора и всей сельской 
общественности к храму, 
позволим себе привести 
ниже в хро нологическом 
порядке 19:

«Рукоположение Иси-
дора Ивановича Лепилова 
в сан свя щенника. Был ру-
коположен преосвященным 
епископом Иннокен тием 
Кишиневским (Усовым. — 
Е.С.), а бывшим Нижего-
родским, бежавшим из Со-
ветской России в 1920-м году 
в Румынию. Рукоположение 
со вершил в 1929 году 7 янва-
ря» (№ 3211/10. Л. 2 об.).

«Великое событие. В 
1930 году 31-го января на 
память свя тых мученик 
безсеребреник Кира и Ио-
анна в пятницу соверши-
лось высокоторжественное 
молебствие… в честь буду-
щаго постро ения новаго 
храма с освящением Честнаго Креста Господня и во дружением на том же месте. 
Молебен совершали: протоиерей Карп, священноиерей Антоний и священноие-
рей Исидор при великом стечении множества народа, несмотря на пронизываю-
щий северный ветер. Была самая трогательная минута, когда стал медленно 

19 Поскольку «летопись» Донцова сохранилась лишь с 1929 г., то не случайно, что 
на ее страницы не попало известие о созыве в Куниче съезда, решавшего судьбу 
еп. «всея Бессарабии» Феогена (решения съезда были утверждены в 1928 г. со-
бором в Браиле в Румынии). Донцов, однако, сохранил вырезки из газетной по-
лемики между кишиневскими и измаильскими старообрядцами по этому вопросу 
(№ 2311/1). О деле еп. Феогена и противостоящих ему еп. Иннокентии и Ф.Е. Мель-
никове см.: Федорова А.И. Ситуация в Измаильской епархии в 30-х гг. XX в. // 
Липоване. Вып. 2. С. 62. 

Совремнный иконописец Николай Фомич Подлеснов. 
2005 г.



82 Ч АС Т Ь I .  С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Ы М Е Ж Д У П РУ Т ОМ , Д У Н А Е М И Д Н ЕС Т Р ОМ

в гору подыматься Честный крест Господень множеством народа, при пении 
Божественных гимнов. Невольно наворачивались на глаза слезы. Да останет-
ся на память в душе каждой верующаго христианина на вечное воспоминание» 
(№ 2311/11. Л. 1-а об.).

У Донцовых в с. Кунича. 1989 г.

«Знаменательное событие. В день 1-го мая 1930 года на Преображение Го-
спода Бога и Спаса нашего Исуса Христа посетил село Кунича высокопреосвя-
щеннейший г-н митрополит Белокриницкий Пафнутий и совершил соборную 
литургию в храме святых мученик Флора и Лавра при великом стечении мо-
лящихся христиан. После литургии совершили крестный ход, так именуемую, 
в пустыню, еще при высоком торжестве освятил колодязь. Торжество сие для 
православных христиан веси Куничи весьма знаменательно. И да не изгладит-
ся из памяти каждого верующаго христианина, но да останется на вечное и 
присное воспоминание. Аминь» (№ 2311/9. Л. 4). 

«О ремонте нашего храма свв. мученик Флора и Лавра. Был отремонтиро-
ван, т. е. перекрыт цинком в 1930-м году. А настилка пола дубов [так! — Е.С.] 
произошла в 1933 году. Ремонт происхо дил при церковном старосте Гаври-
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ле Каунове…» (перечисляется церковный совет, в том числе и К.И. Донцов) 
(№ 2311/11. Л. 14).

«На память. Нас жителей с. Кунича соизволил посетить вы сокий старооб-
рядческий проповедник и страж церкви Христовой Федор Евфимович Мель-
ников, а также еще в том числе с ним был и одесский бывший протоиерей 
Стефан в 1931 г. 18 августа на храм свв. мученик Флора и Лавра. Своим посе-
щением оста вили глубокое впечатление в народе» (№ 2311/10. Л. 10).

«О похищении злоумышленниками денег из церковной кассы. В 1935-м году 
с 9 по 10 января (под среду) вновь повто рилось похищение из церковной кассы 
денег около двух тысяч лей и на девятьсот лей готовых свечей. Злоумышленни-
ки на этот раз избрали новый способ проникнуть в храм, доселе даже не только 
не виданный, но даже не слыханный. И первый пролом, совершившийся 6-го 
декабря 1934 г., остался еще в тайне (не разгадан)» (№ 2311/11. Л. 16).

«„Великое событие“. Во вторник 13 апреля 1938 года на 3-й день Светла-
го Христова Воскресения совершилась закладка ново строящейся церкви во 
имя Сошествия Св. Духа. Закладку храма совершил местный запрещенный 
священник о. Антоний Привалов. Закладка совершена была в очень натяну-
тых настроениях обще ственников, ибо образовалось два течения из местных 
жителей с. Кунича: одно течение придерживается легальной стороны, дру-
гое — абсурдной стороны (чем закончится эта многолетняя вражда, одному 
Богу известно).

[Ниже по-славянски подписано уже в несколько ином тоне. — Е.С.] Освятися 
олтарь Господа Бога и Спаса нашего Исуса Хри ста и водружен бысть крест сей в 
церкви во имя Сошествия св. Духа в 1938-м году 13 апреля во вторник Светлаго 
Христова Воскресения при державном короле Карле Фердинандовиче Гогенцо-
лерне и при преосвященном епископе Кишиневском Ин нокентии и при митро-
полите Белокриницком Пафнутии, а также при местном священнике о. Исидоре 
Лепилове» (№ 2311/10. Л. 17).

«Епископ Арсений Измаильский посетил мимоходом наш Куничинский 
приход при объезде епархии в 1943 году 26 июня по поводу предбудущего со-
брания в городе Яссах относительно старого календаря, удастся ли отстоять 
или нет — одному Богу известно… [Позже приписано. — Е.С.] Календарь ста-
рого стиля отстоять не удалось, тако изволит Бог». 

С середины 1940-х гг. для большинства населения Куничи церковные 
проблемы отошли на второй план. В начале 1944 г. к селу приблизилась ли-
ния фронта, и в это время К.И. Донцов оставляет «заметку для памяти»: 
«В 1944 году 10, 11 января нов. ст. произошла мобилизация крестьянским ло-
шадям от насе ления в разного рода части войск… что для населения легло 
тя желым бременем в утрате в хозяйственной части, почти что не заменимая 
ничем… Время ужасно сейчас тревожное, смутное» (№ 2311/11. Л. в).

Красная армия вошла в Куничу в августе 1944 г. В селе создается сельский 
совет, при котором К.И. Донцов исполнял сек ретарские обязанности, а затем 
стал землемером.
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Наиболее сильным потрясением устоев села стала коллек тивизация, про-
шедшая в Куниче в первые послевоенные годы. Сколь значительно за несколь-
ко лет вынуждены были куничане поменять свои хозяйственные привычки и 
политические ориен тиры, можно судить по записям К.И. Донцова.

В 1942 г. при румынских властях, выписывая из дореволю ционного кален-
даря «Пророчество о социализме», Донцов при бавлял: «Действительно, этот 
строй социализма осуществился в несчастной России в 1918 г., и Россия, ше-
стая часть земного шара, действительно, превратилась в каторжную тюрьму, 
где все человеческие права были попраны, религия почти совершенно уни-
чтожена, лучшие сыны и строители России уничтожены. Мно гомиллионный 
русский народ, загнанный, обнищалый, истощен ный непосильным трудом и 
голодом; деревни превратились в развалины и народ русский одичал… Вот 
вкратце плоды прокля того социализма…» (№ 2311/7).

В 1948 г. появилась пространная запись-новелла: «Заношу в строки на не-
приятное воспоминание и память. Имея от рожде ния 55 лет, в каковых я про-
живал в своей жизни очень горестно и трудно в материальном положении, но 
все-таки переживал легче и менее печальней, чем я пережил для меня роковой 
1948 год… Поверя разным наветчикам и клеветникам, вероятно, ради какой-
то зависти, не иначе, ибо я за собой не чувствую никакой вины, поставили 
меня в кулацкие хозяйства… Но наконец, от 6-го января 1949 г. письменно и 
неожиданно министерство г. Кишинева известило великую радость на по-
срамление моим врагам об исключении из кулацких хозяйств, за что прино-
шу Правительству и добрым людям Великую и Великую благодар ность…» 
(№ 2311/10. Л. 19, 21 об.).

Следующая запись — сухая и краткая — завершает эпопею:
«В 1949 г. 23 июля я по инициативе группы из района, возглав ляемой вто-

рым секретарем ЦКБ Чичкиным, втянут был в колхоз им. Маленкова. Отсю-
да и пошла моя новая жизнь» (запись на книге: Лавров А.И. Столичные тайны. 
СПб., 1896. Хранится в семье С.К. Донцова).

Последние годы жизни К.И. Донцов приводил в порядок свою библиотеку, 
делал на книгах и брошюрах, им же перепле тенных и подклеенных, надписи 
«грядущему поколению», много читал. 

В селе Донцов прослыл за оригинала и, безусловно, был таковым. Все сво-
бодное от крестьянского труда время он исполь зовал, дабы с равным усердием 
изучать творения Иоанна Злато уста и «жизнь звездных миров», историю старо-
обрядчества и «зако номерности явлений». Сколько можно судить по описанным 
нами остаткам библи отеки, книги К.И. Донцов собирал всю свою сознательную 
жизнь, приобретая их в дальних и ближних поездках, у букинистов и в торговых 
рядах, получая в подарок. В большинстве случаев он оставлял памятную запись 
о месте и времени приобретения книги, например: «Куплено в 1939 г. в с. Киш-
тельница на баш тане. Очень полезная книга для ведения домашнего хозяйства» 
(на книге: Ветеринарный фельдшер. М., 1905); «Куплена в Киши неве в 1946 г. на 
рынке в память выборов в Верховный Совет СССР» (на книге: Толстой Л.Н. 
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Полное собрание сочинений. М., 1913. Т. 1.); «Подарок 1947 г. из монастыря в 
Кошелевке от Дубровиной Надежды Федоровны в мае месяце в память моей 
производимой работы в Добружском лесхозе. Вечная тебе память, добрая ста-
рушка мать…» (запись повторяется на 25 из 150 опи санных книг библиотеки); 
«Куплено в 1936 г. в Сороках на па мять жаркого лета» (на книге: Лесков Н.С.  
Святочные рассказы. СПб., 1886).

Состав библиотеки К.И. Донцова вовсе не традиционен для старообрядче-
ских книжных собраний. Кириллические старообрядческие книги и рукописи 
составляют в ней малую часть, есть старообрядческая периодика (журналы 
«Церковь» за 1908–1915 гг., «Златоструй» за 1912 г.), некоторые синодальные 
издания Евангелия, житий, поучений и толкований, разрозненные тома со-
чинений Иоанна Златоуста.

Преобладающая часть сохранившихся книг библиотеки Донцова — книги 
научно-популярные, исторические, практические, учебные (приблизительно 
треть собрания) и беллетристика — от русской и зарубежной классики до де-
шевых мелодрам и уголов ных романов (более половины собрания).

Увлечение К.И. Донцова беллетристикой, однако, не де формировало 
в его сознании традиционной иерархии ценностей. Во главе этой иерархии 
оставались памятники религиозной, церковно-учительной литературы. 
Чаще всего он обращался к тру дам Иоанна Златоуста, по его определению, 
«величайшего из церковных писателей и труженика»; делал пространные 
выписки «о достоинстве брака» и «о похоти», «о времени спасения» и «о на-
шей жизни в этом мире», о «неотчаявании грешника» и «о вечных буду-
щих муках»… (№ 2311/10, 11). На первом томе тво рений Иоанна Златоуста 
(СПб., 1895) К.И. Донцов оставил следу ющую запись: «Прошу всех и каждо-
го почаще заглядывать в со кровищницу св. Златоуста, где обрящеши много 
драгоценного би сера».

В библиотеку Донцова попадали и редкие для этих мест церковно-
учительные рукописи: анонимная беспоповская компилляция о вере, церкви и 
ересях кон. XVIII — нач. XIX в. и сборник святоотеческих правил и поучений 
втор. пол. XVIII в. Последний сборник он отреставрировал незадолго до своей 
смерти и, перечитав его статьи, завещал потомкам:

«Оставляю на память, где обрящеши много полезнаго относи тельно буду-
щаго времени и других правил св. отец. Книга эта… ужасно была потрепана и 
разбита, что не было никакой возмож ности привести ее в порядок, тем что ли-
сты не были занумеро ваны по порядку… Да простит охочий чтец этот безпо-
рядок в ли стах, ибо не моя вина, а вина тех, кто писал и читал, да не умел убе-
речь драгоценного бисера, как слова Божия… Всякая книга — драгоценность, 
и ее надо уметь беречь и с великою относиться к ней с любовью, а наипаче в 
св. Писании. А обладатели этой книги были, вероятно, ветренаго характера, 
и вот довели до какой не брежности… 24 марта 1952 г.».

В библиотеке К.И. Донцова заметное место занимает обще ственно-
политическая и историческая литература. Однажды он сделал на сборнике 
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брошюр по политэкономии надпись: «Интересно разобраться в политических 
вопросах», — интерес к политике и экономике он сохранял всю свою жизнь. 
В его руки попадала и оставалась в его библиотеке литература различных 
партий и течений, более других — марксистская и эсеровская. К.И. Донцов 
проштудировал «Экономические очерки» А.Н. Баха (Одесса, 1917), близкий 
к народничеству журнал «Дело» (1876 г.), либерально-демократический жур-
нал «Мир Божий» (1906 г.), биографии Бисмарка и Лассаля, Петра Велико-
го, равно как и (в изложении Кондратия Биркина) биографии временщиков 
и фавориток всех времен. На переплетных листах и полях его книг сохра-
нились пометы и краткие записи об идее всеобщего избирательного права, 
справед ливом решении «крестьянского вопроса», роли крестьянства в ре-
волюции 1905 г., о переселенческой политике П.А. Столыпина, о националь-
ном вопросе (прежде всего еврейском), о том, «кто основной производитель 
в экономике», многое другое. При смене политических ориентиров и жизнен-
ных устоев К.И. Донцов искал опоры в своих книгах и брошюрах. Так, по 
прочтении «Экономических очерков» Баха он записал: «Вот к чему должен 
привести социалистический строй, поэтому не должно его бояться. Долой 
капиталистический строй!»

Интерес Донцова-крестьянина к вопросам социальной жизни и ее пе-
реустройству дополнялся пристрастным вниманием к проблемам истории 
старообрядчества. В 1946 г. «в г. Кишиневе… на площади» К.И. Донцов при-
обрел за 15 рублей «Очерки по истории русской культуры» П.Н. Милюкова 
(СПб., 1905. Ч. 2.) и внимательнее всего, судя по пометам, изучил раз делы, 
посвященные расколу, записав: «Книга очень полезная для чтения как исто-
рическая, особенно для круга старообрядческого». Он сохранял в своей би-
блиотеке также «очень интересную исто рическую книгу о российском им-
ператоре Петре Великом» (Мавродин В.В. Петр Первый. Л., 1948), «Краткие 
очерки рус ской истории» Д.И. Иловайского (М., 1874), дореволюционные 
гимназические учебники по всеобщей истории, юбилейные изда ния к 100-
летию присоединения Бессарабии к России и к 300-ле тию дома Романовых. 
Осмысление исторического опыта старооб рядцев и размышления над отече-
ственной историей не воспитали в Донцове монархических пристрастий или 
иллюзий. В начале 1930-х гг., равно горько переживая «иго румынского вла-
дычества в Бессарабии» и советский строй в России, под фотографией из ру-
мынской газеты он писал: «Бывший русский император и Гришка Распутин, 
которые погубили Россию» (№ 2311/10. Л. 3).

Удивительным свойством натуры К.И. Донцова было неистребимое ни бе-
дами, ни социальными потрясениями любопытство, сопровождавшееся (осо-
бенно при чтении естественно-научных сочинений) еще и желанием «практи-
чески исследовать» су щее 22.

Вероятно, в конце 1920-х гг. в руки К.И. Донцова впервые попал «Брю-
сов календарь» с астрологическими выкладками и предсказаниями. В 1941–
1942 гг. Донцов сделал из этого календаря обширные выписки (№ 2311/4). 
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Брюсовы предсказания столь за интересовали Донцова, что поиск закономер-
ностей и связей при родных явлений с явлениями политической жизни и осо-
бенно с урожайностью стал одним из главных увлечений его жизни. Записи о 
снегопадах и грозах, землетрясениях и паводках, допол нявшиеся сведениями 
о последующих событиях в мире и о собранных урожаях хлебов, кукурузы, 
плодов, заполнили тетради Донцова, появлялись на переплетных листах его 
книг, оборотах документов: «Я решил записать на память, чтобы возможно 
было отсюда наблюдать за явлениями в природе и ходом соверша ющихся и 
являющихся атмосферных явлений, откуда должно и произойти урожайность 
этого лета» (№ 2311/10. Л. 24 об.).

Погодные записи К.И. Донцова 1929–1952 гг. — ценный источник не толь-
ко для историков и бытописателей Куничи, но и для метеорологов, специали-
стов иных областей. Сам К.И. Донцов не сомневался в нужности затеянного 
им труда, неустанно допол няя тетради вплоть до дня своей скоропостижной 
кончины.

В описании природных явлений он добился яркости и непо средственности 
изложения, а некоторая возвышенность стиля объясняется глубокой верой 
старообрядца-книжника в боже ственность природных предзнаменований.

Вот лишь некоторые отрывки из Погодных записей К.И. Донцова: 
«Важное примечание в 1931 году. В 9 часов вечера с чет верга под пятни-

цу 21 марта 1931 г. происходило лунное затме ние, продолжавшееся приблизи-
тельно около 3-х часов. Луна имела вид красноватый, попеременно переходила 
в совершенную темноту. На луне существовало как будто бы какое-то крас-
ное покрывало, быстро волнующееся и переходящее вновь к темноте. Неко-
торое время всю землю покрывала полнейшая тьма, и это наводило невольно 
удручающее впечатление».

«Знаменательное событие. В 1940 году 28 октября ст. ст., 10-го нов. ст. в 
4 часа по полудни в воскресенье произошло очень большой силы землетрясе-
ние, такого колебания земли наши бессарабцы из проживающих на этой тер-
ритории никто не помнит.

Колебания земли продолжались несколько минут. Сначала получился 
глухой подземный гул, после того начала колебаться почва, так что на но-
гах с трудом было возможно удержаться. Все предметы пришли в движение. 
Здания начали потрескивать, грозя ежесекундно рухнуть. Народ и живот-
ные домашние, при шло все в смятение, несмотря на еще очень так ранний 
час. Всех объял страх, ужас, смятение и трепет. Я, пишущий эти строки, был 
в это время в Божием храме на всенощном бдении. И ужасно было пережи-
вать эти тривожныя минуты. Страшно было смотреть, как народ в страхе 
бросился со всех ног из храма вон. Но священник, я и еще несколько человек 
мужественно остались в храме, ожидая конца трясения почвы. Предметы и 
образа начали падать на пол. В нас, слава Богу, обошлось благополучно, но 
в городах Оргееве и Кишиневе очень много разрушилось, потрескались сте-
ны, дымовые трубы буквально все попадали. Некоторые улицы совершенно 
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завалены развалинами: О! Ужас! Господи помилуй и заступи нас грешных 
раб своих. Но да будет на то Твоя святая воля. Аминь!

Записано в день 28 октября 1940 года. Костя Донцов.
[Позднее приписано. — Е.С.] Это землятресение предзнаменовало миру 

ужасную нескончаемую кровопролитнейшую войну, которой невидно конца. 
Вот уже продолжается 3-й год, только с Россией, а с другими государствами…» 
(№ 2311/11. Л. в).

 «Решил также занести в запись на память необыкновенное явление в приро-
де. 8 февраля 1949 г. в пятницу в 4 часа по полудни в сгущенных тучах, взгромоз-
дившихся на северо-востоке, неожиданно появилась молния, и с протяжным гу-
лом глуховато прогремел гром. День стоял в это время погожий и теплый. Оста-
ется для примечания, кто будет жив на будущее время. Как Бог покажет лето 
в урожайности 1949 года?.. и остальное в жизни… [Позднее приписано. — Е.С.]: 
Лето оказалось необычайно дождливым. Дожди после засушливой весны первые 
прошли 20 мая и до сегодняшнего дня не перестают. Озимая пшеница почти по-
гибла и погнила в снопах. Картофель погнила в кустах в поле, и друге культуры 
также плохо. Еще неизвестно, что получится с кукурузой и подсолнухом. Вообще 
дожди идут необычайные и проливные. День 31 июля, воскресенье.

[Более поздняя запись. — Е.С.]: Несмотря на то, что лето было дождливое, 
а весна засушливая, конец года показал очень хороший урожай, и мы были 
обеспечены в полном смысле в материальном отношении. На что благодаря 
Всевышняго Бога и Творца. Аминь» (№ 2311/10. Л. 20).

Последние погодные записи датируются июлем 1952 г. Вскоре К.И. Донцова 
не стало. 

К.И. Донцов был почти нашим современником. Он прожил свою крестьян-
скую жизнь, не выделяясь ни особой удачливостью, ни богатством. Старообря-
дец К.И. Донцов, как и многие другие коренные жители Куничи, был хорошим 
прихожанином, но в истории старообрядчества он не вписал заметной стра-
ницы, как и не создал законченных литературных и религиозно-учительных 
сочинений. К.И. Донцов страстно собирал книги по разным отрас лям знаний 
и зачитывался беллетристикой, что казалось стран ным его окружению, одна-
ко оригиналы-книгочеи появлялись в традиционных крестьянских общинах и 
в прежние времена. Замечательным было то, что десятилетиями Донцов вел 
за писи, в которых делился своими мыслями, чувствами, заботами, а также то, 
что эти записи дошли до нас. Последнее обстоятель ство и предоставило нам 
редкую возможность увидеть в замкну том мире старообрядческого села то, 
что не всегда открывается постороннему взгляду. 

Но вернемся к современному состоянию Куничи. 
Благолепие церковных праздников, яркость постоянно поднов ляемого 

храма, сильный церковный хор законно вызывают гордость куничан, счи-
тающих свой приход самым крепким в Молдове. И дейст вительно, высокая 
традиция знаменного пения и искусство колокольно го звона — неотъемлемые 
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элементы культуры села. Все это едва ли было бы возможно без выдающейся 
роли священника — настоятеля куничского старообрядческого храма. 

 Наверное, не будет большой ошибкой сказать, что главным человеком в 
селе даже в советское время всегда был не председатель сельсовета и не пред-
седатель колхоза, а священник. Местная администрация, прежде чем принять 
многие решения, обращалась к настоятелю церкви Свв. Флора и Лавра за со-
ветом. Было ясно — люди не будут ничего выполнять без его благословения. 
Для советского времени это был случай, выходящий из ряда вон. 

После благословения священника гостеприимные прихожане, вежливые 
и приветливые, принимали московские экспедиции без напряжения, с пони-
манием относились к целям и задачам исследователей. Из Куничи в Бессараб-
ское собрание МГУ было подарено более всего книг и рукописей 20. Добро-
желательное отношение встречали в 1989 г. и фотографы, делавшие первую 

20 Работы археографических экспедиций не прошли бесследно для куничан. Неко-
торые жители теперь осознанно стали собирать древние книги. Каждый знает и 
помнит, что в их селе были ученые из Москвы, а их книги хранятся в МГУ.

Крестный ход на Пасхальной седмице. Кунича. 1989 г. 
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серию фотографий в старообрядческом приходе на Пасху 21. В 1991 г. на Трои-
цу запись пения на Литургии производилась Н.Г. Денисовым около свечного 
ящика. Все это видели, поэтому тихо передавали деньги на свечи, чтобы не 
создавать шума. Некоторые пожилые люди, пожелавшие встать рядом с ящи-
ком, сразу получали отпор со стороны других: «Ну, куда ты лезешь. Не ви-
дишь, человек работает!» 

Последние сорок лет возглавляет куничинский старообрядческий приход 
отец Иоанн (Иван Иосифович) Андронников, которого часто называют «за-
служенный протоиерей» 22. Он родился в Куниче в 1919 г., воспитывался в своей 
общине. Начинал с простого прихожанина, затем был звонарем, руководителем 
хора, уставщиком, наконец в 1966 г. стал священником. Молодой юноша фак-
тически был свидетелем того, как приходы Молдавии перешли в подчинение 
московского Рогожского центра и как менялась их богослужебная жизнь. Вот 
как он рассказывал о себе сам: «Родился я здесь. В армии служил в Румынии. 

В 1940 году русские пришли, потом опять отступили. А я должен был в ар-

мию идти в Россию. А когда они отступили, румыны зашли и сразу нас: „Ага, 

вот подошел“». И забрали нас в Румынию. Потом снова пришли русские. Вос-

питался я в своем приходе. Был певцом, звонарем».
Учителями о. Иоанна были знаменитые в старообрядчестве архиереи — 

Иосиф (Моржаков) и Никодим (Латышев). Память об уроках, полученных от 
еп. (а с 1961 г. архиеп.) Иосифа, постоянно присутствует в рассказах о. Иоанна. 
После кончины Иосифа, когда Кишиневский еп. Никодим (Латышев) возгла-
вил старообрядческую архиепископию в Москве, о. Иоанн, будучи уже священ-
ником, стал в Молдавии фактически его правой рукой. Помимо совместного 
служения в Кишеневе и в родном селе владыки Старой Добрудже, Никодим вы-
зывал о. Иоанна для решения многих духовно-административных вопросов.

В 1986 г., после кончины Никодима местоблюститель старообрядческой ар-
хиепископии еп. Анастасий (Кононов) возвел о. Иоанна в протоиереи и назначил 
благочинным Кишиневской епархии. В тот же день был рукоположен в диаконы 
и сын о. Иоанна — Константин Иванович (скончался в 2005 г.), уже не один год 
руководивший хором и звонами в Куниче. Родословную в приходе продолжает и 
сын Константина — Роман, являющийся стихарным и руководителем хора.

Обучение настоятеля куничанского храма Свв. Флора и Лавра у епп. Иоси-
фа и Никодима во многом способствовало формированию высокой культуры 
старообрядческого богослужения в селе. Отец Иоанн не просто хорошо раз-
бирается в Уставе, знает традиции богослужения, колокольного звона в своей 
общине, он понимает и ценит особенности местного пения. При нем богос-
лужение ведется очень чинно; каждый его жест, шаг, взгляд, благословение, 
возглас, все движения отработаны десятилетиями. Возгласы он произносит 
21 Живая старина. 1994. № 2. С. 37–39.
22 Когда в конце 1980-х гг. о. Иоанну пришлось посетить в Москве Совет по делам 

религий, сотрудник Совета В.Г. Подшибякин, курировавший в те годы старооб-
рядчество, встретил его словами: «Ну, Корень христианства пришел!»
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торжественно, неторопливо, действительно молитвенно. Ловишь себя на том, 
что ты находишься не в сельской церкви, а в столичном соборе. 

Записи бесед с о. Иоанном Андронниковым стали основой для уточнения 
наблюдений над традициями старообрядческого пения в Куниче. Как мы уви-
дим, протоиерей на все вопросы смог дать очень ясный ответ, каждое явле-
ние было охарактеризовано им полностью: существовало ли всегда, возникло 
позднее, кем принесено, на что похоже и т. д.:

«Во времена моей молодости, когда мы были в Румынии, у нас служили 

в первом часу ночи всенощное бдение. С полночи начинали». 

 Эта традиция является характерной особенностью приходов Румынии. 
В России в настоящее время ее сохраняют только два прихода беглопоповцев в 
Каснодарском крае в Приморско-Ахтарске и хуторе Новопокровский, где прихо-
жане являются румынскими переселенцами. С праздника Воздвижения и до Бла-
говещения служба начинается ночью и сразу, без перерыва, следует литургия.

о. Иоанн Андронников
на крестном ходе.
Праздник Преображения. 
1996 г.
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«Приехал к нам владыка Иосиф. Ну, кончили всенощное, ну, священник 

там входную делает [т. е. читает входное правило перед служением литур-
гии. — Н.Д.]. „Пошли, пошли“ — говорит владыка Иосиф. „Бери книгу“. 

А я тогда дьяком был. „Бери книгу“. Я взял книгу и — ирмосы „Волною 

морскою“. Я разложил книгу, налойчик взял, поставил. „Ну вот, слушай-

те, как лучше петь“. Вот запевает. А у нас редко пели, так „напевкой“. 

И вот… „Или, — говорит владыка, — вот, значит, вот“ (отец Иоанн поет 

при этом. — Н.Д.). Я говорю: „Конечно так, владыко“. „Ну, так вот, отец 

Иван“. То есть давай, — говорит, немножко убыстрять“. Ну и начали не-

множко».

Как видим, начало московского влияния точно известно.
«Да, да, да. Я с того времени, когда мне владыка Иосиф сказал это все… 

ну и начали немножко мы круглить, да». 

Фактически еп. Иосиф в 40–50-е гг. ХХ столетия в молдавско-дунайских 
(т. е. в бессарабских) приходах явился проводником российских особенностей 
служения и пения. Как видно из слов о. Иоанна, пели в то время в Куничах 
намного медленнее, господствовала «напевка». Новое, по их понятиям, пение 
заключалось в убыстрении темпа («немного круглить» — по местной терми-
нологии).

Реакция на это, как и полагается в старообрядчестве, не заставила себя 
долго ждать.

«Потом один старик был, встретил меня: „Ты хто, руководитель, или 

хто“. Что такое. А он родственник был. А я говорю: „А в чем дело?“ А что 

ты, — говорит… в твоих руках вожжи. Ты как запоешь, так и пойдет. 

Что ж ты распустил „напевку“. Новое. Такие недовольства были. Мужчи-

ны, старики по году не ходили в церковь. „И что завели. Ну, если мы виде-

ли? Ну, нету же его“. Один сосед, вот и сейчас живет, борода была такая 

длинная, год не ходил в церковь. Потом пришел. Ну. Недовольство большое 

было, как сказать. В деревне».

Прихожане, очевидно, четко осознавали особенности своего пения. Для 
них достаточно было немножко изменить даже не версию напева, а что-то из 
музыкально-выразительных средств, чтобы охарактеризовать это словами 
«распустить напевку» (обращает на себя внимание и то, что свое пение они 
называли — «напевка»).

«А раньше, как запоют, зажмурятся старики и кричат. А когда уже 

владыка Иосиф, потом Никодим говорить стали, уже начали немного 

округлять. Стало пение „круглее“».

Помимо убыстрения темпа, изменения, как видно, коснулись и уменьше-
ния громкости, и некоего окультуривания исполнения. В настоящее время в 
общине пение громкое, но не превышающее приемлемый уровень. В кунич-
ском хоре чувствуется некая монолитность, спетость.

«А раньше — ты Боже мой! Сила была, народу было, стариков. Абри-

косов тогда был в Москве [секретарь старообрядческой архиепископии. — 
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Н.Д.] „Вот, — говорит, — собьют Москву“. Вот такое пение у нас было. 

И басы были, и тенора».

Выражение «сила» опять подчеркивает мысль о спаянности всех поющих. 
Куничский хор предстает как единая волна.

Подчинение Московскому центру продолжалось на протяжении втор. пол. 
ХХ в. Оно касалось всех форм жизни и традиций общины. В 1991 г. о. Иоанну 
пришлось встретиться с митрополитом Браильским Тимоном. Это был пер-
вый приезд в СССР главы автокефальной Старообрядческой церкви Румы-
нии. После посещения Москвы, встречи с митрополитом Московским и всея 
Руси Алимпием, на обратном пути в Румынию Тимон остановился в Кишине-
ве. На службу пригласили и о. Иоанна. Вот как он это описывает:

«Я вот, когда был в Кишиневе сейчас, с румынским митрополитом… 

Запели славник празднику Преображения „Преобразуя…“. А я стою коло 

митрополита. А один священник румынский говорит, по-румынски же: 

„Ежели знаешь крюки, так становись, ежели нет…“ [о. Иоанн, как и все 
старообрядцы этих мест, знает румынский язык. — Н.Д.]. Я молчу. Ну, когда 

митрополит запел, я как дал голосом… Они мне все, эти румынские: „По-

ближе к митрополиту, поближе“. Они думали, что у нас крюковое пение не 

на высшем [уровне. — Н.Д.].
Конечно, у них пение отличается. У них даже язык ломаный. Они пово-

рачивают, вот, например: „Премудрость прости, услыши от Иона. Надо 

же от Иоанна. Как-то на ломаном языке получается и все. Один митропо-

лит хорошо говорит на русском, чисто русском языке. Он моих годов. А пе-

ние отличается. Ну, похоже, как и наше пение старинное. Как у нас было, 

при румынской власти. Так и вот и они поют сейчас».

Как хорошо помнит он сейчас свое прежнее пение и чувствует происшед-
шую в нем за десятилетия перемену! При этом он называет прежнее пение 
«старинным», в отличие от московского, которое хоть и «круглее», и по пев-
ческим книгам.

«Ну, конечно, и сейчас наше пение немного не сходится с Москвою, с Ки-

шиневом, но по крюкам. Кишинев — больше под Москву. Ну, что Москва 

так, а мы — по-своему. Вот я скажу за Добруджу [с. Старая Добруджа, не-
далеко от Бельц, где о. Иоанн служил с архиеп. Никодимом. — Н.Д.]. Вот 

там служил архиепископ Никодим. Двадцать лет мы с ним служили, на 

престольные праздники. Там очень красивое было пение, старинное такое, 

очень. А когда стал служить отец Епифаний, и то испортил, и по книгам 

не так точно. Думал, так сказать, поставлю пение. А и то потерял. Но я 

не хочу. Кто приедет: „Нет, отец Иван. Пусть будет так оно“. Как было, 

так и остается. Ну, и не хочется ломать, как сказать».

Этот подход свидетельствует о мудрости настоятеля. Изменения, которые 
имели место, не сломали, не испортили пение. То, что предлагал еп. Иосиф, 
только улучшило, облагородило исполнение, но не разрушило традиций об-
щины, которым сохраняют верность и священник, и певцы хора. 
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Иное дело случай, имевший место в общине с. Старая Добруджа. Чтобы 
его понять, необходимо дать разъяснение о тенденциях, которые имели место в 
пении общин всей старообрядческой церкви. Дело заключается в том, что при-
мерно с конца 1970-х гг. в старообрядчестве стал распространяться авторитет 
и значимость хора Нижегородской общины. Там собрался коллектив молодых 
певцов, которые начали точно, буквально «от» и «до», исполнять песнопения 
по крюковым версиям, изложенным в певческих печатных книгах. Эту практи-
ку нижегородцы преподносили всем старообрядцам как критерий грамотного 
и, главное, древнего, с их точки зрения, пения. В качестве главного авторитета, 
идеолога нового направления называлось имя Леонтия Ивановича Пименова 
(священника Орехово-Зуевского прихода Московской области, нижегородца 
по происхождению). Эпигоны начали разносить славу о хоре по разным прихо-
дам. Во многих приходах возникали трения, споры о «правильном пении», а ко-
нечным результатом нижегородских певческих влияний явилось почти полное 

Архиепископ Никодим 
в Старой Добрудже.
1973 г. 
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уничтожение местных певческих традиций в целом ряде общин. Пение ниже-
городцев стало авторитетным и в Москве, хотя сломать рогожские традиции 
в 1970–1980-е гг. не удалось. Значительного влияния нижегородцы стали доби-
ваться в периферийных местах. На южные общины, в том числе молдавские, 
это пение производило большое впечатление и своей несколько академической 
постановкой голосов. Служивший в то время в Кишиневе священник о. Григо-
рий приложил много усилий к тому, чтобы быть похожим на Нижний (тогда 
— Горький), или, как выражаются в обиходе, — в целом на Россию, на Москву. 
Этому-то явлению и поддался сельский священник из Старой Добруджи, не по-
желавший прослыть «неграмотным» или «деревенским». Неудача, постигшая 
его, о которой говорит о. Иоанн, вполне объяснима. Община Старой Добруджи, 
являясь замкнутой, сельской, не смогла забыть своего пения, тем более такого, 
которое не решался менять даже архиеп. Никодим. Этому древнему пению и 
о. Иоанн дает высокую оценку. В нем много мелизматических украшений. Это 
пение идет в медленном темпе, имеет своеобразное звукоизвлечение. Нововве-
дения, привнесенные священником, испортили свои традиции и не создали но-
вых. Полученная характеристика сложившегося положения в добруджинском 
приходе очень интересна для будущего научного изучения.

Дальше продолжает свой рассказ о. Иоанн:
«Пели по рукописным книгам. Да, рукописные, даже „Ирмосы“ были ру-

кописные. При моей памяти перешли на Калашниковские. Ну, как-то яснее. 

Книги привезли с России. Новые все. А те, закапанные воском. Света не 

было, все с огарочком стояли старики».

Таким образом, Москва принесла и новые письменные источники — книги, 
выпущенные в нач. ХХ в. Л. Калашниковым. Они были одобрены старообряд-
ческими соборами и сразу получили распространение в российских приходах. 
В Бессарабию их завезли опять же при еп. Иосифе. В селе пользовались руко-
писными книгами, большая часть из которых и попала в Бессарабское собрание 

Научной библиотеки МГУ. Рукописи, причем местного письма, и сейчас есть 
в общине. Особенно интересна рукопись службы свв. Флору и Лавру — пре-
стольному празднику храма.

«По книгам мы пели славник 23, а все такое — по „напевке“. Пели по кни-

гам. Как было, так и сейчас остается. По крюкам пели, ну а как же. Я крюки 

знаю. Я, когда малым был, ну, мне лет 16, 17 было, так здесь один старичок 

обучал нас пению. Потом был Давыд Васильевич. Они хорошо знали пение.

А сейчас у нас почти все девчата [девчатами он называет своих свер-
стниц, двух руководительниц клиросов, которым в 1991 г., когда делалась эта 
запись, было около 60 лет. — Н.Д.] знают крюки и крюковое пение. Откры-

вают и по крюкам поют».

23 Славник — последнее песнопение в циклах стихир на всенощном бдении, которое 
предваряется словами малого славословия: «Слава Отцу и Сыну…» Как правило, 
эту стихиру исполняют по книге знаменным столповым роспевом.
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Из слов настоятеля видно, что нотацию в приходе знали. Трудно пока ска-
зать, что понимается под «знанием крюкового пения» современными певица-
ми. Одно дело, если люди помнят версии напевов наизусть, другое — если они 
проходили специальное обучение крюкам и владеют ими. Но, действительно, 
в хоре нет резкого разделения на тех, кто поет уверенно, и тех, кто только 
подпевает. Возможно, в этом также одна из причин ровного, уверенного ис-
полнения. 

«Пели мужчины.

Женщины на клиросе появились при мне, при памяти владыки Иосифа. 

Женщин до этого не было. А он, когда приехал первый раз в Кишинев, в 

Куничу и говорит: „Надо женщин приучать. Потому что на женщинах все 

останется, вот основа“. Он, знал, что уже в России на женщинах держа-

лось. А у нас это еще не принято было. Ну, решили, давай, подучим. Отец 

Сафроний Череватов служил тогда здесь. Он взялся учить. Я тогда дья-

ком был. Начали девчат учить и на клирос поставили. И, новое… Такие 

недовольства были. Те же старики по году не шли в церковь. „И что завели. 

Ну, если мы видели это. Ну нету же этого. Потом привыкли и вот остало-

ся. Вы сами видите.

Указку — это недавно. Это при моей памяти уже указку ввели, указы-

вать чтобы. А то так, зажмурятся и запели.

[Опять — российское влияние. — Н.Д.]
Здесь все местные, приезжих никого, ни одного. 

Чтение у нас почти как оно было. Как я еще маленький рос, так и ничего не 

меняли».

Разница в чтении многих богослужебных текстов по сравнению с российски-
ми приходами ощущается. В общине нет четкой, дифференцированной системы 
погласиц.

«По-разному читали в прошлом. Есть чтецы, которые немного иначе 

читают. Был такой случай. Когда владыка Иосиф приехал сюда, на служ-

бу приехал один дьяк из Сыркова. Там у нас маленький приход, тридцать 

домов. Священника никогда не было. Я их обслуживаю. Так этот дьяк на 

всенощной читал ексапсалмы. Когда начал читать, владыка Иосиф спра-

шивает: „Кто это? А что это?“ А я говорю, а что, владыко, в чем дело? 

„Да смотри, как он читает. Ай, яй, яй“. Сейчас этого не умеют. Я немного 

помню. Так умильно, а голос резко [т. е. четко. — Н.Д.]. Никто не перенял, 

так вот и забросилось все. А я мог бы это, я помнил. Ну, есть особые чте-

цы, умеют читать и ексапсалмы, и канон, но редко. В основном нет их уже. 

Были в моем возрасте».

Эти высказывания настоятеля похожи на рассказы старообрядцев рос-
сийских приходов, когда заходит речь об утрате, потере, угасании религиоз-
ной жизни.

На богослужениях, которые пришлось фиксировать в 1991 г., чтение в 
приходе было ровным. Фактически все молитвословия читались одинако-
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во. Правда, необходимо принять во внимание то, что много текстов поруча-
ли читать юным девочкам. Чтение же самого о. Иоанна, его возгласы очень 
колоритны, отличаются от возгласов, произносимых во время богослужения 
российскими священниками-старообрядцами. В них проскальзывают мелиз-
матические украшения, свойственные традициям южных приходов.

Важное отличие, сохраняющееся в старообрядческом церковном пении 
Куничи (то, что роднит его с пением в других липованских общинах, но отли-
чает от московского), — отсутствие унисона в исполнении:

«Не было этой строгости. Давно, ну, сколько лет, и когда я был устав-

щиком, тогда сорок человек на хору было: двадцать мужчин и двадцать 

женщин. Давно, конечно [не было унисона в пении. — Н.Д.]».

Как видно, московское воздействие на жизнь и традиции прихода не затро-
нуло эту особенность исполнения. Не отменил ее и владыка Иосиф. Пение в 
храме все многоголосное, даже когда хор поет на одной высоте слово «Аминь». 
Но многоголосие здесь необычное. Никто из певцов не подчеркивает, что он 
поет первым или вторым голосом. Для всех хористов это пение в один голос. 
Нет разделения на тех, кто поет сам напев, и тех, кто «вторит», т. е. удваивает 
его в терцию. Версия напева слышна очень четко. Сами напевы типологиче-
ски сходны с напевами других общин. В этом хоре может петь любой старооб-
рядец. Это пение с терцовым удвоениям основного напева, но не гомофонно-
гармонического склада. В нем нет четко выраженных аккордов. Как будто это 
пучок голосов. Каждый из исполнителей в определенном фрагменте поет пись-
менную версию, а в другом отступает от нее вверх или вниз по диапазону. В не-
которых местах письменная версия изменяется всем хором, по установившейся 
местной традиции, т. е. «напевке». Чувствуют певцы, что наступает трудный 
мелодико-ритмический оборот, и изменяют его, создают свой. Фактически ку-
ничское пение можно отнести к типу вариантной гетерофонии.

«Пели всегда громко. Да, всегда. Все. Аж трещит все. И Великое славос-

ловие и все. Не имели понятия, что надо тихо петь. И сейчас так поют».

Старые певцы тонко указывали, что в настоящее время поют в общине не 
так громко, как раньше. Настоятель не разрешает. Но если он уезжает, то они 
позволяют себе петь так, как было в прошлом. 

Динамика пения ровная всегда, на всех богослужениях, при исполнении 
всех песнопений.

Отдельно следует сказать о колокольном звоне в Куниче. Сам некогда зво-
нивший и научивший звону своего сына Константина, о. Иоанн рассказывает:

«У нас были звонари. И я вот, звонил, причем был первый звонарь в де-

ревне. Потом запретили, почти двадцать лет закрытие было. Лет шесть 

как открыли. Одна женщина хлопотала.

Нас учили, подсказывали. На похоронах — траурный звон. На Апосто-

ле, это недавно диакон завел. Когда читается Прокимен перед Апостолом, 

колокол ударяет четыре раза, как предвестник. Пред Евангелием — редко 

звонят. По Уставу положено».
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Звон в общине, действительно, хороший, и на звоннице удалось сохранить 
несколько десятков колоколов. Благодаря этому служба с красивым ярким пе-
нием еще больше расцвечивается. 

В конце литургии, при пении 33 псалма «Благословлю Господа на всяко 
время», священник раздает верующим антидор. Так принято во всех южных 
приходах. Начинается чтение Поучения. Потом следует ограждение крестом. 
Чтение в этот момент прерывается, и хор запевает стихиру «Иже крестом». 
Потом снова продолжается чтение Поучения. Это тоже специфически мест-
ная традиция.

В отличие от российских приходов, на службе в Куниче при чтении Апо-
стола и Евангелия верующие не наклоняют голову. Священник поясняет:

«Не было этого, не было. Так оно идет».

В Куниче постепенно перестают молиться сорок Псалтырей по умерше-
му, как принято в России. На вопрос, не является ли это нововведением, на-
стоятель дал ответ:

«Раньше, шесть недель беспрестанно читалась Псалтырь. Беспре-

станно. Вот собираются три, четыре человека и шесть недель беспре-

станно читают. Это называлась „неугасимая“ [т. е. в буквальном смысле 
непрерывно читающаяся. — Н.Д.]. Но архиепископ Никодим запретил. „Что 

это. Это ж в гонения было, когда священников не было, церквей не было. 

А сейчас, выше всего — Литургия. Священники есть, церкви есть, проско-

медия есть. Просфора — выше всего“, — говорил он. Одна Литургия выше 

сорока Псалтырей. Жертвоприношение. Я разъяснил людям в церкви. И у 

нас это перестали делать».

В российских приходах, как поповских, так и беспоповских, продолжают 
соблюдать традицию чтения сорока Псалтырей.

Итак, богослужебные и певческие традиции, существующие в Куниче, дав-
но откристаллизовались, вошли жизнь общины и ее прихожан. Певцы исполня-
ют любое песнопение, не чувствуя страха перед трудностями. Они поют их так 
же, как говорят на родном языке. Расшифровка фонограмм куничинского пения 
позволяет выяснить особенности мелодико-ритмического склада местной «на-
певки». И можно сделать вывод, что пение здесь более высокого уровня, нежели 
в других старообрядческих общинах Бессарабии. Единство хора, с очень чет-
кой дикцией, проявляется во всех музыкально-выразительных средствах. Поют 
здесь медленно; все богослужение, пение, шествие по храму священника про-
ходят без всякой спешки, как бы в застывшем времени. Все здесь естественно: 
регистр, громкая динамика, хорошо усвоенные певцами напевы, четкая артику-
ляция. Удивительно, как исполняются местными прихожанами песнопения из 
непевческих книг (например, стихиры). Книга поднимается вверх перед хором, в 
котором могут петь до пятидесяти человек. На большом расстоянии очень труд-
но разглядеть книжный текст, но все исполнители поют стихиру слаженно и 
отчетливо. Сразу вспоминается выражение настоятеля — «сила», подчеркиваю-
щее единство общины в пении и в целом в молении, в жизненном укладе. 
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Вместе с тем певческие традиции, как, впрочем, и вся старообрядческая 
культура с. Кунича, в последние десятилетия не избежали трансформации. По-
следние полевые исследования 2005–2006 гг., присутствие на богослужениях в 
куничском храме, беседы с прихожанами и о. Иоанном это подтверждают. Мень-
ше стало служб («Раньше мы молились особо почитаемым у нас святым, а 

сейчас этого нет»). Изменилось и само пение. Это замечается сразу, как только 
попадаешь в храм. Ускорился темп исполнения («А раньше все шло неспешно»). 
На службе теперь отчетливо разделяется пение правого и левого клиросов. На 
левом поют в основном пожилые певицы, придерживаясь местных традиций, и 
руководит левым клиросом Фекла Кондратьевна Макарова. Правый же клирос, 
а им руководит внук о. Иоанна Роман Константинович Андронников, все бо-
лее ориентируется на «московские» (а точнее, на нижегородские) вкусы. В нач. 
1990-х гг. настоятель куничского прихода о. Иоанн был противником нововведе-
ний, сторонником сохранения своих традиций, но, как показала жизнь, устоять 
перед ними оказалось невозможным. В результате на богослужении возникают 
разногласия, даже осложнения. Заканчивает пение правый клирос, вступает ле-
вый. Вначале хористы пытаются держать высоту правого клироса, но во время 
исполнения постепенно понижают звучание. Возникает некая дисгармония. Из-
за этого теряется единство, качество всего служения. 

Записи бесед, сделанные Н.Г. Денисовым в августе 2006 г., исключительно 
важны для прояснения сложившейся ситуации. Забегая вперед, скажем, что 
повествование Ф.К. Макаровой удивительным образом совпадает с рассказом 
о. Иоанна, который был произведен за 15 лет до этого — в 1991 г.

Фекла Кондратьевна Макарова (1936 г. р.), которую в селе чаще именуют 
тетей Олей, является опытной певицей. При храме в Куниче она с раннего 
детства:

«Мы бедно жили. Отец у нас погибший, а нас, детей, много было. В цер-

ковь куничскую ходили молиться тогда только богатые [в довоенное вре-
мя. — Н.Д.]. Туда одежда должна была быть лучшей.

Я еще не могла доставать до шкафчика, а уже была на клиросе. Мне 

ставили скамеечку.

Мама говорила, что еще в 3 года, когда не могла выговорить, я пела 

„Елицы во Христа“.

 Я то воспитывалась больше в монастыре. Там выучила крюки. Нас 

матушки учили крюкам. Потом монастырь разорили. Тогда стала ходить 

в куничский храм.

Всю жизнь я при храме. Отец Софроний Череватов привлек. Ни одной 

службы я не пропустила.

Каждое день я молюсь полуношницу, утреню, правило иноческое, 12 псал-

мов. С 4-х до 10 утра это продолжается. Вечером: вечерню, павечерницу, 

правило иноческое. 20 лет уже так.

Когда молишься за какого-то человека, то чувствуешь — какой он. 

Независимо от того, за живого молишься, или за усопшего. Постепенно 
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я стала это замечать. Тогда стала молиться крепче. Если человек нехоро-

ший, надо усердней молиться.

 С юных лет я ходила молиться по покойникам, псалтырь читать. По-

рой, все идет легко, а в другой раз — не дается. Значит, не угоден был Богу 

человек, грешный был. Попробуй, вымоли его, если он в церковь не ходил. 

Господь не хочет смерти грешнику. Дает болезни. Лежит в постели че-

ловек. Ведь в каноне „За болящего“ есть такие слова: „…отъ урока злыхъ 

человекъ и напрасные смерти“ спаси Господи 24 . 

С 2 часов ночи до 3-х надо молиться, когда все движение почивает. Тог-

да молитва доходит… Ведь, как говорится, „всяко ныне отвержемъ жи-

тейску печаль“ 25. Лампада должна гореть и свечи. 

При любом искушении надо молиться, вымаливать. Как Господь го-

ворит: „…толцыте и отвезрется“ 26 . Святым надо молиться. А святые, 

уже Богу.

Каждый день надо молиться. Не помолишься, никакое дело не получится».

На вопрос, было ли какое-то знамение, видение, что Вы посвятите жизнь 
храму, Богу, тетя Оля отвечает:

«Во сне было вот что. Отец Константин Лепилов, будучи молодым, 

захотел на мне жениться. Меня готовили ему в жены. Я не хотела. А мама 

со всей силы настаивала. И мне было видение. Я в церкви. Вижу, стоит 

Исус Христос. Ноги босые. Я его вижу, и он мне говорит: „Иди за мной“. 

Он пошел на холм, а я за ним. Мне было лет 18–19 тогда.

Я проснулась, встала, с нетерпением бегу к маме и говорю об этом. 

А она мне: „Не одевай мне очки. Знаю я тебя. Ты что, хочешь босяков в му-

жья? Этот-то, кандидат в священники“. Замуж я так и не вышла».

Далее беседа касалась сравнения старых певческих традиций в Куниче с 
новыми, которые вводит руководитель правого клироса Роман Андронников.

«— Давайте поговорим теперь о пении в Вашем храме. У Вас правый 

клирос выше поет, одноголосно. Почему?

— Правый клирос — он сильнее, выше подымает. А мы стараемся, уже 

под него. Правильное пение, я имею в виду, это чтобы слова сходились [име-
ется в виду четкая дикция и синхронность обоих клиросов. — Н.Д.].

Вопрос. Но ведь раньше у вас ниже пели?

— Да. Я ему говорю [Роману, руководителю правого клироса. — Н.Д.]: ты 

ищи себе напарника таково, как ты, чтобы было одинаково.

 — Раньше Вы пели многоголосно?

— Сейчас этого нет. Узнали, что надо единогласно. У нас, как бы обычай 

был — кто громче. Даже перекрикивали друг друга.

— А если Вам скажут спеть по-старинному, Вы споете?

24  Канон «За болящего», песнь 8, тропарь. 
25  Перефраз из песнопения «Иже херувимы».
26  Мф. 7: 7. 
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— Споем. Мы-то не по-новому поем. Как пели, так и поем. Помню, как 

пели прокимны, Аллилуиа, „Слава тебе Господи“. Были старики. Они пели. 

Потом протодиакон Константин перевернул, а Роман еще больше.

— Вы учили в приходе крюкам?

— Учила и учу: читать, петь. Приходят мальчики, девочки.

— Расскажите про служение о. Ивана.

— Он раньше лучше служил. Он от стариков все позаимствовал, здесь уже.

— А вообще, отличается Ваше пение от других приходов?

— Отличается. В каждом приходе немножко, но не так. Раньше больше 

по „напевке“. Раньше даже Херувимскую песнь без крюков пели. А сейчас 

пошли по-новому. У нас есть еще старики, человек 10. А Роман нам гово-

рит: „Надо не тянуть“. Ну что, я бессильна.

— Вы говорили про монастырь. А служба в монастыре отличалась от 

храма?

— Да. В храме — по куничски. А у нас в монастыре было больше приезжих. 

С России приезжали матушки. Они руководили. В Куничах больше кричали. 

А в монастыре потише пели. Раньше на праздник свв. Флора и Лавра мы все 

стихеры 27 пели по крюкам. Также и кондак. Церковь у нас посвящена этим 

святым. По преданию, ходили и выбирали место для храма. Облюбовали его. 

Оно посреди села. А потом говорят: „Давайте посмотрим, а в какой день мы 

нашли это место? Оказалось, в день свв. Флора и Лавра“. Старики так рас-

сказывали. В куничском храме женщин не было [имеется в виду, что женщин 
не было среди певчих на клиросах. — Н.Д.]. А потом пришли. Многие муж-

чины у нас в протесте ушли. Жалобы писали владыке. Владыка объяснял: 

„Разве не жены-мироносицы первыми возвестили о воскресении Христа?“ 

Мужчины ходили у нас только с бородами. Все было очень строго. Служили 

с полуночи. Священник о. Константин новое принес, с Кишинева. Но там по 

нужде, город. Ведь мы поем „Заутра услыши гласъ мой“ 28, „Слава показав-

шему намъ светъ“ 29. А у нас вечер на службе. Книги были рукописные. Были 

такие люди, писали иконы, книги. Способные были на это дело.

Раньше и у нас в шубках ходили, как в Румынии, а после войны забыли. 

Платки всегда на узел повязывали. Только в монастыре, кто ходил на кли-

рос, под булавочку. 

27 В старообрядчестве это слово пишется и поизносится через «е»: «стихеры», а не 
«стихиры».

28 Из тропаря службы 1-го Часа в Великий пост.
29 Первые слова песнопения «Великое славословие». В древности, когда всенощное 

бдение служилось ночью, в момент исполнения этого песнопения наступало утро. 
Первые лучи солнца светили сквозь окна алтаря. Если службу возглавляет архие-
рей, он, с зажженными трикирием и дикирием — трехсвечником и двусвечником, 
выходит к молящимся и благословляет всех. По уставу, соблюдаемому старооб-
рядцами, хористы для исполнения этого песнопения сходят с клиросов и стано-
вятся у амвона, лицом к алтарю — к свету. 
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На Пасху мы ходили на кладбище, пели пасхальные песнопения. На Рож-

дество — по домам. И теперь ходят: дети, мальчишки. Они поют ирмосы 

первой песни канона, кондак, величания, задостойники. Наизусть поют. 

Ко мне приходят поучиться.

По покойнику у нас читают сорокауст, сорок псалтырей. Нанимают 

людей. Ведь как сказано: „…и душамъ нашимъ полезное сотвори“ 30. А рань-

ше читали „неугасимую“. В течение сорока дней четыре человека непре-

станно читали псалтырь. Это исчезло. При владыке Иосифе еще было.

А древнее пение уходит».

За «новое пение» последнее десятилетие ратует Роман Андронников 
(1976 г. р.). Он обучился крюкам, слышал пение в разных приходах, собрал мно-
го детей на клирос. Результатом его нововведений явились и ускоренный темп, 
и повышение тесситуры, и чистая монодия. Он стихарный, поставлен в эту сте-
пень еп. Тимоном Кишиневским в 1989 г. и, помимо руководства правым клиро-
сом, является теперь в общине и главным уставщиком (в приходах Бессарабии 
таких людей называют дьяки) 31. Поэтому Роман — дьяк в храме, «дьякует». Он 
отстаивает свою позицию и в отношении пения: петь строго в унисон, по крю-
кам. С его точки зрения, это правильно, грамотно, не «по-деревенски».

В ходе беседы с ним всплыла интересная тема: обучение крюкам. В со-
ветские годы у старообрядцев не было специальных школ для обучения зна-
менной нотации в общинах. В большинстве приходов крюковому пению обу-
чали тайно, на дому, у опытных учителей. Каждый осуществлял это как мог, 
у каждого была своя методика. Изучение этих методик не только интересно, 
но и чрезвычайно важно для исследования истории и теории древнерусского 
богослужебного пения. Представленный Романом рассказ вносит существен-
ную лепту в эту проблему.

«Учил меня всему отец — протодиакон Константин. В первую очередь 

обучал он гласам, пению по гласам. Я только начинал себя помнить, мне 

было годиков 4–5. Он мне напевает стихеру со словами. Я запоминаю ме-

лодию. Потом он просто намычит, и я должен узнать — какой это глас. 

Отец делал это утром, вечером. Где бы мы ни были: во дворе, на улице, 

дома, он постоянно пел стихеры, и я должен был узнавать глас. Если я не 

30 Слова из молитвы о здравии, начинаемой «Милостиве Господи, спаси и помилуй 
раб своих… Избави их от всякия скорби…», и из молитвы за усопших, начинаемой 
«Покой Господи души усопших раб Своих… И елика в житии сем яко человецы со-
грешиша…».

31 Дьяк — помогающий на службе прихожанин. Дьяка не надо путать с диаконом! 
Диакон (греч. помощник) имеет священный сан, проходит таинство хиротонии. 
Помогающих же на службе священнику прихожан в российских приходах называ-
ют следующим образом: стихарный (если человек поставлен в чтецы архиереем), 
уставщик (если он отвечает за устав службы), головщик или регент (если он руко-
водит пением хора). В южных приходах их называют одним словом — дьяк.
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отгадываю, он поет стихеру другого гласа. Так продолжалось до тех пор, 

пока я не выучил все гласы.

Когда я четко выучил напевы, он меня заставил петь воскресные сти-

херы на глас. Например, „Вечерния наша молитвы“ (в первом гласе) и т. д. 

В 5 лет я уже читал по-церковнославянски. Поэтому, мне нужно было за-

помнить только напев.

После этого, и таким же образом, он учил меня запоминать подобны. 

Выучили мелодии подобнов. Тогда он берет книгу находит текст какой-

нибудь стихеры и вначале сам поет ее на подобен, затем меня заставляет.

В 12 лет я стал крюки учить. И делал я это таким образом. Я знал 

многие ирмосы наизусть. Беру книгу, нахожу ирмос, гляжу на крюки и вспо-

минаю напев, как поют его в храме. Например, ирмос „Твоя победительная 

десница“. Я его наизусть пою и гляжу на крюки, хотя их и не знаю. За-

поминаю, на каких крюках какая мелодия. Потом открываю другую кни-

Три поколения семьи Андронниковых:
о. Иоанн (первый слева), диакон Константин (первый справа),
стихарный Роман (третий слева). 1989 г. 
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гу, нахожу другой ирмос, мне незнакомый. Сравниваю крюки, нахожу то 

же написание и таким образом вспоминаю мелодию. В тех местах, где не 

нахожу сходных знаков, спрашиваю отца. Он напевает мне это место. 

Вот таким образом я сам начинал учить крюки. Отец смог по крюкам 

спеть все, хотя не знал — как какой крюк называется. Так я с подсказкой 

и интуицией овладевал этой грамотой. На кулизмах 32 долго сидел. Ведь 

пишутся они одинаково, а поются в разных гласах по-разному. Понача-

лу, когда я смотрел на крюки, думал, что никогда их не выучу. А выучил. 

В основном на ирмосах и славниках я это делал. Многие из них я ведь мог 

петь наизусть.

Так было каждый день. Обычно вечером отец кладет меня рядом с со-

бой и заставляет петь до тех пор, пока я не усну. И так было каждый день, 

по 2, по 3 часа. Или это было обычно в пятницу. У нас в семье, как правило, 

банный день. С утра до обеда он зубрил со мной Антифоны. Я должен был 

выучить их наизусть, чтобы в субботу вечером на всенощной уметь руко-

водить хором. Так он готовил меня к службе.

Потом я уже пошел к бабе Оле [Фекле Кондратьевне. — Н.Д.] Макаро-

вой изучать крюки с названиями. Она показывала мне крюк, говорила его 

название, пропевала. Дома я должен был это запомнить. Но все это было 

устно. В тетради мы ничего не писали. 

А параллельно всему этому все эти годы я изучал устав церковной 

службы. Помогал отец и те, кто дьяковал на клиросах: баба Оля и ее под-

руга. В 12 лет я уже мог провести службу. В 1992 году полностью стал руко-

водить на правом клиросе.

До 15 лет я выучил пение и Устав. 10–12 лет надо на обучение.

Отец меня любил и считал, что я должен знать крюки…» 

Политические изменения 1990-х гг. сказались на жизни, богослужебных 
традициях куничского прихода. Село Кунича славилось тем, что его обитате-
ли поставляли на всю страну веники, торговали сухофруктами, грецкими оре-
хами. Поэтому жили в советские годы здесь очень хорошо. Съездить зимой в 
Россию продать орехи в обиходе у людей называлось «слетать в космос». 

Экономические потрясения, выпавшие на Молдову после распада СССР, 
отразились на жизни старообрядцев всей Кишиневской епархии. Как это ни 
странно, но в куничском приходе это проявилось особенно болезненно. Жи-
тели других старообрядческих сел нашли определенный выход из сложив-
шейся в республике ситуации. Так, в с. Старая Добруджа стали заниматься 
культивированием роз, и этот товар имеет сбыт в ближайшем городе Бель-
цы. В с. Покровка выращивают фрукты и отвозят в пограничные с Молдо-
32 Кулизма — название одной из попевок. Попевка — мелодико-ритмическая фор-

мула, имеющая свое название, знаковое начертание, местоположение в структуре 
напева. Из попевок складывается мелодия песнопений в знаменном роспеве. Каж-
дый глас имеет свой набор попевок, отличающий его от другого.
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вой украинские фабрики по их переработке. Постоянным же рынком сбыта 
с. Кунича являлся райцентр Каменка. Этот город оказался в настоящее вре-
мя на территории Приднестровья. Таким образом, село лишилось главного 
места сбыта своей продукции. Это и привело к тому, что именно из Куничи 
усилился отток людей в разные страны ближнего и дальнего зарубежья на 
заработки. В некоторых семьях мужчины живут и работают вдали от дома 
более десяти лет. Разбитые дороги, заколоченные дома — такова нынешняя 
картина самого крупного и самого цветущего некогда прихода Молдавской 
епархии. В 2006 г. священнику о. Иоанну Андронникову минуло 87 лет. Пре-
емников ему в селе нет, и, покидая Куничу в августе 2006 г., трудно было 
избавиться от чувства, что приход церкви Свв. Флора и Лавра находится на 
грани большой катастрофы. 

Вместе с тем исследования, поведенные в Куниче в 1973–2006 г., позво-
ляют говорить об удивительном культурном потенциале, который столетия 
не давал приходу свв. Флора и Лавра прекратить свое существование. Изуче-
ние этого культурного потенциала позволяет заключить, что самое старое 
старообрядческое поселение Бессарабии с. Кунича сохранит свое значение 
уникального центра книжности и певческих традиций старообрядцев между-
речья Днестра, Прута и Дуная.

Ветераны села Кунича, 1980-е гг.
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I I�«СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ�ВЕНЕЦИЯ»�—
� ТРАДИЦИИ�ЖИЗНИ�И�ПЕНИЯ�ОБЩИНЬI�Г. ВИЛКОВО

Что за народ эти великорусские вилковцы? 
Все молодцы, у всех умные лица, но все как-
то важны, степенны, грустны, ходят они в 
русском платье, женщины… в сарафанах. 
Заняли они у здешних жителей, или лучше 
сказать не они, а жены: чистоту и опрят-
ность в хатах…

И.С. Аксаков

И 

нтерес исследователей старообрядчества, как и самих старообрядцев, 
к г. Вилково Одесской области Украины, безусловно, подогревается его 
своеобразной планировкой. В значительной части города улицы заме-

няют каналы-ереки, а по сторонам ереков пешеход может передвигаться по 
скрипучим деревянным настилам. При прочистке каналов дунайский ил идет 
на удобрение благодатных садов и огородов, а въезд во дворы часто возмо-
жен только на лодках. Хотя деревянные мостки Вилково мало похожи на на-
бережные и мосты Венеции, за поселением укрепилось сравнение с великим 
итальянским городом. А поскольку Вилково на две трети городок старооб-
рядческий 33, то и именуют его нередко «старообрядческой Венецией».

Старообрядцев-некрасовцев, обосновавшихся у развилки дунайских рука-
вов в сер. XVIII в. 34, в XIX–XX вв. потеснили старообрядцы из Центральной и 
Южной России, некрасовцы же в своем большинстве, кажется, покинули Вил-
ково в последние десятилетия XVIII в., уходя дальше в глубь Турции. Хотя 
и в сер. XIX в. в официальных документах кишиневской консистории и кав-
казского наместничества старообрядцев посада Вилково именуют не только 
«раскольниками», но и «некрасовцами» 35, преобладающей в этих местах стала 

33 Украинцы — вторая по численности группа жителей Вилково. Рядом со старооб-
рядческой вполне мирно сосуществует и православная Никольская церковь, ко-
торую часто называют «хохляцкой» (украинской по составу прихожан), а не «ни-
конианской», как принято чаще говорить у старообрядцев. Примечательно, что 
и в украинском храме, как и в русском старообрядческом, престольным празд-
ником является Никола вешний, а отсутствие конфликтов между старообрядче-
ским и православным (нестарообрядческим) населением поразило еще в 1848 г. 
И.С. Аксакова (Аксаков И.С. Письма из провинции. М., 1991. С. 287). 

34 А.А. Пригарин считает наиболее обоснованной дату основания Вилково — 1746 г. 
См.: Пригарин А.А. Возникновение старообрядческих общин на Дунае в XVIII — 
первой трети XIX в. // Липоване. Вып. 1. С. 12–13.

35 НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5396 (Переписка с кавказским наместником о разрешении 
некрасовцам посада Вилково Измаильского уезда построить молитвенный дом. 
1849–1850 гг.); Ф. 6. Оп. 3. Д. 7 (Переписка с Кишиневской духовной консисторией о 
постройке в посаде Вилково молитвенного дома раскольниками. 1850 г.). Вероят-
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липованская традиция, родственная 
многим южным старообрядческим 
приходам 36. 

В 1849 г. в Вилково, где официаль-
но числилось около тысячи человек 
старообрядческого населения, сгоре-
ла находившаяся здесь Покровская ча-
совня. В 1850 г. велась переписка о соо-
ружении нового молитвенного дома, и 
это разрешение было получено. Одна-
ко новая Покровская часовня, постро-
енная по николаевскому дозволению 
(допускать «некрасовских раскольни-
ков к производству починок в их мо-
лельнях, когда в этом встретится на-
добность»), сгорела уже в 1853 г. На ее 
месте в 1855–1857 гг. возвели церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
стоящую в центре города и поныне. В 
1857 г. (или, по другим данным, в 1860 
г.) в праздник Рождества Богородицы 
церковь освятил незадолго до этого 
перебравшийся в Измаил еп. Аркадий 
Васлуйский 37. В это время румынские 
консисторские власти насчитали в 
Вилково 261 семейство липован — 552 
мужчины и 590 женщин — и засвидетельствовали: «Тамошний раскольниче-
ский причт состоял из одного попа и одного дьякона. Поп, рукоположенный 
в 1854 г. раскольничьим архиереем в Тульче, имел от него грамоту на русском 
языке. Грамота содержит в себе ряд инструкций, относящихся до обязанностей 
и прав священника» 38. В кон. 1860-х гг. в ней служили 2 попа, дьякон, 2 дьячка и 

но, старообрядцы в Подунавье продолжали пользоваться льготами, дарованными 
некрасовцам еще в 1811 г., когда по инициативе М.И. Кутузова некрасовцев при-
глашали в Россию, даруя амнистию, разрешая строительство церквей, предостав-
ляя льготы и землю (указ Александра I о приглашении некрасовцев и предостав-
лении им льгот опубликован: Пригарин А.А. Возникновение старообрядческих 
общин на Дунае в XVIII — первой трети XIX в. // Липоване. Вып. 1. С. 16–17). 

36 Соколова А.К. Музыкально-песенная традиция липован украинского Подунавья 
(к проблеме ареального исследования фольклора). Автореф. дисс. … канд. искус-
ствовед. Киев, 1984. 

37 Федорова А.И. Старообрядческие общины Южной Бессарабии в середине XIX века // 
Липоване. Вып. 1. С. 56.

38 Сырку П. Наши раскольники в Румынии и отношение к ним румынского прави-
тельства // Христианское чтение. 1878. Ч. 1. С. 672.

Памятник старообрядцу —
основателю г. Вилково
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8 монахинь 39. В 1913 г., когда в Вилково старообрядцев было уже не менее 4600, 
построили и вторую церковь — Никольскую 40. 

Количество прихожан старообрядческих церквей в Вилково и по сей день 
весьма значительно. Старейший в Вилково храм Рождества Богородицы, за-
крытый в 1954 г., в середине 90-х гг. ХХ столетия вновь открыли, и службу 
теперь совершают снова в двух храмах.

Основным занятием местного населения всегда было рыболовство. «Ры-
боловецкие места, принадлежащие вилковцам с начала XIX столетия — бога-
тейшие на Дунае», — отмечал справочник нач. XX в. 41. В водах устья Дуная 
вилковцы ловили белугу, осетра, сельдей, сазана, камбалу: «...ловят ставными 
или плавневыми сетями, красную рыбу на крючки. На взморье в июле и авгу-
сте неводами ловят скумбрию… В 1915 г. в водах посада Вилкова выловлено 
15 тыс. пудов красной рыбы 42, столько же частиковой и, кроме того, 5 млн. 
штук сельдей, всего на сумму 435 тысяч рублей», — писал известный ученый 
Л.С. Берг в 1918 г. 43. 

Ныне о таких уловах не приходится мечтать. Но из-за этого рыбачить жите-
ли Вилкова не перестали. Вторым (а для многих и основным) по важности заня-
тием жителей является садоводство и огородничество. А поскольку около домов 
участки для возделывания земли небольшие, вилковчане имеют землю на остро-
вах вблизи города в дельте Дуная. Туда-то и отправляются на лодках выращивать 
урожай, не забывая ставить на каждом острове крест или икону. 

В Вилково, ниже по течению Дуная, на острове Отножное, действовал 
упоминавшийся уже не раз мужской монастырь в честь свв. апп. Петра и Пав-
ла 44. Вскоре после его основания румынский еп. Мелхиседек рассказывал (за-
писал П. Сырку): «Недалеко от Вилкова на большом острову в устье Дуная в 
последние годы поселившийся из России раскольник под именем иеромонаха 
Симеона построил монастырь на всепомоществования из России, Турции и 
Румынии; в нем живут 5 или 6 монахов, которые построили себе маленькую 
деревянную церковь, для которой иконы, ризы и прочие предметы, употре-
бляемые при богослужении, подарил раскольничий московский митрополит. 

39 Там же. С. 687.
40 Там же. См. также: Столярчук С. Вклад старообрядчества в духовное и экономи-

ческое развитие Придунайского края // Старообрядцев Молдавии живое слово. 
Кишинев, 2003. С. 60, 65. 

41 Бессарабия. Географический, исторический, статистический, экономический, 
этнографический, литературный и справочный сборник. Издание газеты «Бес-
сарабец» / Под ред. П.А. Крушевана. М., 1913. С. 239. В справочнике, однако, не 
упоминается, что с 1840 г. рыбными промыслами в Килийском гирле Дуная вла-
дели купцы-откупщики (Федорова А.И. Старообрядческие общины Южной Бес-
сарабии. С. 57).

42 «Красной рыбой» здесь называют осетрину. Так именуют осетрину старообрядцы и 
в Румынии.

43 Берг Л.С. Бессарабия: страна — люди — хозяйство. Пг., 1918. С. 215.
44 О рукописях из его библиотеки см. главу 2.
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Освящена церковь 29 июня 1870 г. архиепископом славским из Добруджи» 45. 
Сведения об этом монастыре можно без труда почерпнуть не только из до-
кументов, но и из устной традиции. Так, в 1991 г. Федор Иоакимович Изотов, 
руководитель правого клироса и уставщик общины 46, рассказывал: «Недале-

ко от моря храм деревянный был. Там моленная была. Богатый был мо-

настырь. Монахов порядочно. Там был великий сад. Которые постарше, 

грамотные — служили». 
Как и остальная часть Бессарабии, посад Вилково с 1918 по 1940 г. был в 

составе Румынии, затем вошел в состав СССР, во время войны опять оказался 
в Румынии, а после войны — в составе Одесской области Украины. Основ-
ных гонений на церкви и коллективизацию 1930-х гг. вилковцы благополучно 
избежали, но монастырь после присоединения этой территории к СССР был 
закрыт 47. Ф.И. Изотов продолжает: «Во время погрома что-то удалось спа-

сти из книг, икон. Солдаты палили или через переправу складывали ико-

ны. Звон в храме, это с монастыря. В 1940-м году все ликвидировали. Там 

сделали переправу. А дядя мой, он был монах, в монастыре был. А потом в 

1942 году румыны опять пришли туда. Там, осталось, известно, разгром-

ленное. Но еще церковь не ломали. А когда вновь пришла советская власть, 

какие монахи уже поумирали, какие разошлись. Сделали колхоз. Там же сады 

были. Колхоз пользовался этим садом годов двадцать. А потом и колхоз 

бросил землю. Так все и забросили». 
Рукописи из собрания Вилковского Петропавловского монастыря (№ 719, 

798, 2139) частично сохранились в коллекции местного священника, протоие-
рея Моисея Марковича Сипаткина, служение которого в Вилково началось 
еще в довоенные годы. И возможно, гуслицкая Обедница (№ 719) и близкие 
к московским гуслицким Обедница (№ 2139) и Трефологион (№ 798) хранят 
память о дарах в Петропавловский монастырь из ризницы Рогожского старо-
обрядческого центра.

Ныне вилковцев заботит более уровень воды в каналах, созданных здесь 
за столетия существования сложной системы, нежели некогда памятные го-
нения за веру. Однако угроза их хозяйственной деятельности, благополучно 
устраненная после молебна именно старообрядческого священника, привела 
в 1990-е гг. к созданию новой традиции. О возникновении этой традиции рас-
сказывают как о «чуде». Напало на дунайские острова бедствие — саранча. 
По этому случаю священник с прихожанами в праздник Успения, отслужив 
вечерню в храме, с хоругвями и иконами отправились на небольшом судне 
к острову, зараженному саранчой. В течение всего пути от города до острова 

45 Сырку П. Наши раскольники в Румынии. С. 687.
46 Вторым собеседником уже в 1994 г. был Василий Иеремеевич Карасев, головщик 

другого вилковского храма, в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На основе 
их рассказов стало возможным узнать местные традиции.

47 См.: Михайлуца Н.И. Старообрядческие монастыри и монашество на Измаиль-
щине в годы Великой Отечественной войны // Липоване. Вып. 1. С. 71–76.
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на судне продолжалось богослуже-
ние. Приплыв к острову, молящиеся 
вышли со святынями на землю и про-
должили службу. Затем стали слу-
жить молебен об избавлении от беды. 
По окончании моления особой груп-
пой людей заранее была приготов-
лена трапеза для всех. И… напасть 
исчезла. С тех пор это богослужение 
стало традицией, и теперь вилковцы 
всегда ездят на острова служить бла-
годарственный молебен.

Благодаря своему уникальному 
местоположению и живописности, 
а равно и благодаря крепкой старо-
обрядческой традиции Вилково при-
выкло к визитам «чужих». Но музы-
коведу Н.Г. Денисову удалось присут-
ствовать в Вилково и на событии нео-
быкновенном: на престольный празд-
ник Святого Николы вешнего 22 мая 
1991 г. приход посетил митрополит 
Московский и всея Руси Алимпий и 
с ним большая делегация певчих Ро-
гожской старообрядческой общины 
Москвы. Приезд мтпт. Алимпия был 
тем значительнее для старообрядцев Вилково, что за многие годы главенства 
в старообрядческой (белокриницкой) церкви архиеп. Никодима о визитах гла-
вы церкви в иные приходы, кроме Старой Добруджи, Кишинева и Москвы, не 
было и речи. И вот «москвичи» прибыли в Вилково. 

По этому случаю главные ворота и вся церковная ограда были украшены 
ветвями сирени, пионами, тюльпанами. Архиерея встречали с хлебом-солью. 
Самотканные красивые дорожки, по которым шел владыка, также усыпались 
цветами. В самом храме алтарные двери, подсвечники, иконы были украше-
ны бумажными цветами, называемыми в народе «венки». Даже кафедра, на 
которой должен был молиться архиерей, специально была обложена цветами. 
Наконец, цветами устилался путь крестного хода, с 24 хоругвями, многочис-
ленным духовенством, огромным числом молящихся. Женщины, по обычаю, 
старались подложить под ноги архиерею свои платки. Считается, что после 
этого платок помогает от головной боли.

Во время описываемого здесь праздника в 1991 г. верующие молились в 
Никольском храме. Большой по своим размерам храм был полон молящихся, 
а после богослужения за трапезой угощалось около 1000 человек. 

Н.Г. Денисов в Вилково с юными 
звонарями. 1994 г.
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Этот праздничный стол, как заведено, готовился всю ночь. Для обеда 
обычно приносятся большие котлы, и на кострах пищу готовят по специаль-
ным местным рецептам. Отличительной особенностью стола в Вилково яв-
ляется, конечно, рыба: сваренная дунайская селедка, тушеная с картофелем 
осетрина, суп из потрохов осетра и т. д. Кроме этого подается поспевшая к 
храмовому празднику клубника. Столы угощений устанавливают вокруг все-
го храма. А в домах у людей сохраняются еще пасхальные куличи, испеченные 
также по специальному рецепту.

Праздник в Вилково в 1991 г. поражал своими масштабами. Картина не 
увязывалась с памятью о многих общинах Центральной России с их бедно-
стью, небольшим числом прихожан, в основном пожилых.

В Вилково приехали свои по вере, но значительно отличающиеся по укла-
ду жизни и традициям, включая традиции «московского» богослужебного пе-
ния. Понять эти отличия мы пробовали в ходе всех археографических и му-
зыковедческих исследований в Вилково, как выяснилось, осмыслить эти раз-
личия пытались и наши информаторы.

Продолжим обширное цитирование рассказа Ф.И. Изотова, хорошо пом-
нившего историю пения вилковского прихода. Итак, в 1930-е гг. в Вилкове по 
примеру Кишиневского стал организовываться церковный хор: «Дядя мой 

с дьяконом, Казаков, что ли фамилия его была, приехал сюда и открыл 

тут хор. Это было в 31–32 годах. Раньше клироса набиты были. Женщин 

тогда не было на клиросах. Боже сохрани! Были ребята, маленькие под-

ростки. И азбучки [т. е. начался процесс обучения. — Н.Д.]. Они уже, мальчи-

ки, ходили в церковь и делали, значит, спевку». 
Однако процесс обучения был прерван по субъективным причинам: «Эти са-

мые дьяки [взрослые певцы и чтецы. — Н.Д.] боялись, что их отобьют, и потом 

разогнали… Вот сами сейчас поумирали, а никакого следу не оставили. А что 

тех 50 человек, как бы они ходили, пусть не 50, пусть бы 5 осталось! А то так, 

мы умираем и все…» — с горечью и обидой констатировал наш собеседник.
Как уже отмечалось, послевоенная церковная жизнь старообрядческих 

приходов устья Дуная и Молдавии руководилась еп. Иосифом. В Вилково еп. 
Иосифа также запомнили. Его большие канонические знания, высокая духов-
ность и мудрость способствовали тому, что старообрядцы этих мест добро-
вольно, без осложнений приняли над собой главенство московского Рогожско-
го центра. Авторитет Рогожского центра стал сказываться в том, что жизнь 
дунайских приходов стала ориентироваться на «московский манер». Местные 
прихожане, приезжая в Москву и присутствуя на богослужениях в Рогожском 
храме, без сомнения, были поражены архитектурой, иконами, росписями, бо-
гатыми облачениями духовенства, соборностьи служений и церковным пени-
ем. Влияние московского центра укрепилось и в связи с возведением Иосифа 
в сан архиепископа на первопрестольную московскую кафедру. К главе всей 
Церкви и к своему владыке люди продолжали ездить и постепенно начали за-
имствовать московские традиции. 
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Как и в Куниче, особая роль в укреплении в Вилково «московского влияния», 
принадлежит настоятелю главного местного храма. «Он начал в Москву ездить, 

стал привозить новшества», — пояснял Федор Иоакимович Изотов. 
Священник о. Моисей Маркович Сипаткин служил в Вилково (в том чис-

ле в сане благочинного всех Нижнедунайских приходов) с 1933 г. Он родил-
ся 12 сентября 1912 г. в с. Свистовка в Румынии в семье священника Марка 
Феопентовича Сипаткина, поставленного в иереи еще в 1902 г. Оба сына о. 
Марка также стали священниками — Ефимий был поставлен в иереи «1931 
года посли Покрова», а «вторыи сын Моисеи Марковичь Сипаткин посвещен 
иереиским чином 12 мая 1941 года рукоположен епископом Арсением Изма-
ильским» (из записей на рукописи № 2138). В.И. Карасев в 1994 г., уже после 
смерти священника, вспоминал: «Был у нас о. Моисей. О! Голос у него был 

сильный. Это был человек, можно сказать, профессионал. Таковых ред-

ковато. Крюки знал в совершенстве. Он был насыщен знаниями… Он ведь 

с Румынии». 
М.М. Сипаткин был не только блестящим знатоком певческой традиции, 

но и продолжил после отца собирание крупнейшей в этих местах домашней 
старообрядческой библиотеки. Библиотека включала полтораста рукописей и 
печатных книг, преимущественно старообрядческих переизданий кон. XIX — 
XX вв., но помимо преобладающих в библиотеке богослужебных книг свя-
щенникам Сипаткиным удалось собрать книги учительные и полемические. 
Из библиотеки Сипаткиных в Бессарабское собрание МГУ за 1973–1990 гг. 
поступили все типы певческих старообрядческих рукописей — от Азбуки 
до Демественника и Сборника песнопений Триоди постной и двунадесятых 
праздников (№ 719, 798, 2134, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2143, 2207, 2206), а так-
же рукописные сборники и 14 редких изданий. В частности, обращает вни-
мание широтой и разнообразием состава старообрядческий сборник слов и 
поучений конца XIX в., содержащий более 30 статей, в том числе выписки из 
русского летописца, вопросы и ответы о стригольниках, о Никоне патриархе, 
об иконоборцах, отрывок «Хождения Арсения Суханова» (№ 2137). Именно 
у Сипаткиных хранилась и уже упоминавшаяся рукопись «Златое сочинение 
Самуила марокскаго равина иудейскаго на обличение иудейскаго заблужде-
ния» (№ 2141).

Из библиотеки Сипаткиных в Бессарабское собрание были приобретены 
и печатные книжные раритеты. Среди них московское издание Канонника 
(М.: Печ. В.Ф. Бурцов, 15.I.1641), киевское — Евхологиона (Киево-Печерская 
лавра, 25.VIII.1641), редкие черниговские издания XVIII в. («Илиотропион» 
Иеремеи Дрекселя 1714 г. и Служебник 1754 г.), наконец, издание старообряд-
цев Румынии: «Оправдание старообрядческой святой церкви» Анфиногена 
Гончарова (Яссы, 1882). 

Записи на книгах свидетельствуют о длинной истории собранных Сипатки-
ными книжных экземпляров. Так, на мартовском прологе (М.: Печатный двор, 
6.XII.1643) сохранилась вкладная запись XVII в. игумена белевского Спасского 
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монастыря Геласия, а на Апостоле (М.: Печ. В.Ф. Бурцов, 1.XI.1638) — купчая 
запись церкви Воскресения на Шоше попа Корнилия Васильева. На рукописях 
имеются записи, свидетельствующие о румынском периоде бытования книги 
(например: «1865-го года марта 16-го числа поосвятили место в городе Тульче. 
Для церкви Иоанна Богослова другое на горе новое. Мастер Степан Алексеич 
по каменной части 175 червонцев, а по лесной части мастер Саво Макеич! Епи-
скоп Иустин поп с[вященно]ие[рей] Григорий!» — № 734); или о принадлежно-
сти священникам с. Курники в 1908 г. (№ 2133), Петро-Павловскому монасты-
рю в Вилково (№ 719, 798, 2139), старообрядцам Килии и Измаила (например: 
«Сия святая и богодухновенная книга глаголемая Димействинник благослов-
ленная Фролом Яковливичим дедушкаю Феодулу Никифорову Калесникову 
во вечное владение 1846 году». «А в нево купил за три чирвонца австрицких и 
по наследству благословлена сыну его Филиппу Резанову и 1885го года генва-
ря 18го дня куплена мною иереом Василием Резановым за 15ть рублей бумаш-
ками в Филиппа Резанова во граде Измаиле» — № 2143).

После кончины М.М. Сипаткина его дочь — учитель Вилковской школы 
М.М. Голубова — не только позволила познакомиться со всем наследием отца, 
но и приобрести часть библиотеки для МГУ. 

В певческом деле помощником М.М. Сипаткина был Семен Максимович 
Рязанов, возглавлявший в те годы хор и являвшийся лучшим знатоком крюков 
в общине. «Еще до войны у дяди появился он учеником. И он ездил потом в 

Москву», — продолжал Федор Иоакимович Изотов. До настоящего времени 
рукописями, созданными С.М. Рязановым, пользуются вилковские певчие, а 
говорят, как рассказывает Изотов, о нем так: «Это был местный. Детство 

его здесь проходило. У него отца не было. Много времени проводил в мона-

стыре. При монастырях ведь были руководители. Он бывал в Славском 

монастыре, в Румынии. Бывал и в Архангельском монастыре, при Новой 

Некрасовке. Он сам расписывал песнопения крюками. Сохранились его те-

тради в церкви. Таких людей больше нет».

Что конкретно заимствовали вилковцы из Москвы в отношении пения, ска-
зать трудно. Сам Федор Иоакимович в Москве не бывал. Но привел следующие 
факты. «Иосиф, епископ, Семену Рязанову говорил, что вот, смотри, в Мо-

скве… Вы думаете, в Москве все хорошо? Вот что хорошее — перенимай, а 

что плохое — оставляй там».

Относительно певческих книг наш собеседник не мог дать четкого отве-
та. Правда, подчеркнул, что раньше здесь не пели по морозовским книгам 48. 
«О! Отец Моисей их сюда все привез». Другой наш информатор, головщик 
Вилковского храма В.И. Карасев, говорил следующее: «Мы в основном при-

вержены морозовским книгам. Рязанов был больше привержен морозовско-

48 Издание певческих крюковых книг, предпринятое А.И. Морозовым в Обществе 
любителей древней письменности (ОЛДП) в 1884 г. (так называемое «морозов-
ское»), большинством старообрядцев признается более трудным, чем киевское 
(так называемое «калашниковское») издание начала XX в.



114 Ч АС Т Ь I .  С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Ы М Е Ж Д У П РУ Т ОМ , Д У Н А Е М И Д Н ЕС Т Р ОМ

му. А вот приезжал к нам еще архиепископ Иринарх с диаконом с Москвы, 

так вот они доказывали правильность калашниковских книг». Помимо 
этого, в приходе было много рукописных книг 49. Но наши информаторы не-
однократно подчеркивали, что в румынский период жизни вилковцы в своем 
пении ориентировались на кишиневский приход, а не на Москву. Только после 
присоединения к СССР стали следовать Москве. Правда, живое пение вил-
ковцев на службе, как в праздник Николы вешнего 1991 г., свидетельствовало 
о его резком отличии от московского пения.

Обнаруживается это отличие не только в пении — оно касается даже бо-
гослужения, более соответствующего традициям приходов Бессарабии и Ру-
мынии, чем Центра России. Так, перед началом всенощного бдения прихожане 
вычитывают причастные «правильные каноны». «Это считается — помочь 

священнику. У нас так заведено. И в Румынии каноны читают, а священник 

только Акафист. Владыка Алимпий удивился этому», — разъяснял в 1991 
г. Ф.И. Изотов. На литургии перед причастием человека вначале ограждают 
крестом. «Это всегда так. Надо же его оградить. Это испокон веку», — про-
должает рассказчик. Как и во всех южных приходах, прихожане перед празд-
ником жертвуют в храм вино, масло, муку для хлебов.

«Издревле у нас на „Господи воззвах“ полагается клиросам идти на сход 

на стихе „истина пребывает во век“. Это, когда мы еще малы были. Кое-

что еще наследовано у нас с Румынии. Это бывает и в пении. Вот, роспев, 

мол, нигде не написан, не изложен. Например, мы поем „Слава тебе Госпо-

ди“ перед Евангелием, после Евангелия. Его долго тянут. Говорят, нигде не 

применяется и не написан. Говорят, что это взято из Румыни», — подчер-
кивает В.И. Карасев. Дальше он продолжает: «Я хочу сказать еще о румын-

ских традициях. Семен Максимович Рязанов был моим учителем по крю-

кам. Я как чтец помогал ему. Так он прежде, чем начинать службу, заходил 

благословляться к отцу Моисею. Так он выходил в два часа ночи. С печки, 

я слышу, мать говорит: „Василий! Семен Максимович уже стучит“. Мы с 

ночи начинали молиться. Раньше о службе предвещал звон. А потом пошли 

жестокие меры. В 50-е годы перестали». 
 Такая же общность с южными традициями проявляется до настоящего 

времени и в пении. «Остальные села, это что в Вилкове… некому отли-

чать. Когда на праздник приезжают к нам, то поют то же самое», — харак-
теризует исполнение вилковский головщик Карасев. В праздничные дни евха-
ристическую часть на Литургии хор поет в середине храма, совместно. После 
«Достойно» все расходятся по клиросам. «Отче наш» по воскресным дням хор 
поет на глас, а в праздничные дни «на роспев», т. е. по крюкам. Первые сти-
хи шестопсалмия: «Слава в вышних Богу» и «Господи, устне мои отверзеши» 
в праздничные дни поют, а не читают. «Отец Моисей привез это, годов 20. 

49 Это хорошо видно по каталогу певческих рукописей, представленному в части II 
настоящей работы.
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Не знай, откуда он почерпнул», — объяснил Ф.И. Изотов. А В.И. Карасев 
заявил: «Издревле, на все торжественные праздники». «Буди имя Господне» 
в праздничные дни исполняются не речитативом, как в большинстве местных 
общин, а на седьмой глас. «Не всегда, только на праздники. Реже поют, пока 

под дары подойдут люди», — говорит головщик. На седьмой глас исполняют 
здесь стихиру «Воскресение твое Христово видевши».

 Собеседники указывали и примеры московского влияния на местное пе-
ние. Это исполнение Херувимской песни, песнопений из чина погребения, ко-
торое привнес опять же о. Моисей: «Ну что, Херувимские, погребение, „Веч-

ная память“, да считай, все погребение. А мы сразу, два, три раза пропоем 

и вот тебе [т. е. освоили материал. — Н.Д.]».
В исполнении большого количества песнопений у вилковцев выделяет-

ся специфически местный прием — постоянно создаваемые хором ферматы, 
длительные остановки, задержки, как бы прерывающие естественное тече-
ние мелодического потока. Руководитель хора так и охарактеризовал это: 
«Да. Наши традиции. Кто умеет, так и делает у нас».

Песнопения «Свете тихий», «От юности моея», богородичные ирмосы 4-го 
гласа поются здесь общераспространенной «напевкой». А «Единородный сын» 
в праздники поют здесь не «напевкой», а демественным роспевом. Речитатив-
ным характером отличаются «Верую», Великое славословие. Это почти ско-
роговорка. Местные особенности в мелодико-ритмическом рисунке напева 
присутствуют на богородичных припевах по 8-й песни канона «Величит душа 
моя Господа» и на «Тебе Господи» на ектениях. Очень медленно по сравнению с 
другими приходами исполняется «Ис полла эти деспота». Праздничные тропари 
поются здесь на напев стихирного гласа. «Да исполнятся уста наша» на литур-
гии поется на 7-й глас, что также нетипично для других общин. Отличаются 
певческие версии песнопений «Буди имя Господне» и Многолетия. 33-й псалом 
«Благословлю Господа на всяко время» в праздничные дни поют в Вилкове на-
подобие 6-го гласа «Ангельские силы». В обычные службы на 7-й глас. 

При исполнении песнопений по книгам хор четко придерживается пись-
менной версии.

Одноголосного пения в Вилково, как и везде в Бессарабии, в строгом смыс-
ле нет. Певцы постоянно отступают от унисона. Однозначно охарактеризовать 
это явление пока не представляется возможным. Мы были на службах празд-
ничных, когда в хоре принимали участие многие гости из других приходов. Воз-
можно, из-за этого исполнение было просто нечистым, вертикальные созвучия 
носили скорее случайный характер. «У нас ведь хора нет. Спевок нет. Самых 

хороших певцов нет. Вот мы и хромаем. Как навыкли, так и поем. Вот сей-

час чего мы хромаем? Старики умирают, молодых никого. Всем не меньше 

70-ти. Больше нима», — комментировали певчие. На вопрос о том, было ли 
раньше пение в общине в один голос, головщик ответил: «Если свои певцы — в 

один голос. И особенно, на середку выдем, только махнул указкой, и уже все 
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знают. А сейчас видите, то один с Муравлевки 50, или еще откуда-то». А вот 
что говорил Василий Иеремеевич Карасев: «Они сами от себя вторы делают. 

Некоторые обладают такими выделяющимися голосами. Некоторые даже 

подходят и говорят, что это прекрасно, а другие — упрекают. Вот сейчас 

начни говорить… Кто тебя окружает в хоре? Есть одаренные, они слуша-

ют. А другие пришли, попели…У нас ведь нет специального хора».

Регистр пения здесь стабильный. Во время праздничного богослужения 
у приезжих священников и местных певцов постоянно возникали сложности 
из-за этого. Особенно ярко это проявлялось в сопоставлении возгласов мо-
сковского диакона и хора. Он постоянно задавал высокий тон. В итоге хор 
вынудил его понизить высоту.

Руководство хором осуществляется здесь указкой. Это московское влия-
ние. Манера звукоизвлечения — открытая, ближе народной. Поют громко, 
мощно. «Вот видите, у нас это укоренилось. Многие говорят, что недо-

бротно», — комментировал В.И. Карасев. Песнопение Великое славословие 
вилковцы начинают исполнять тихо. Но затем постепенно усиливают дина-
мику. Эту особенность интерпретации головщик приписал служившему в тот 
год в приходе священнику о. Меркурию, приехавшему из Кишинева. «Отец 

Меркурий говорит, что надо тише начинать петь. А отец Моисей — нет. 

Обычно все пели», — подчеркивал Федор Иоакимович Изотов. Карасев так 
сказал по этому поводу: «Это пришло. Раньше вообще исполняли просто, 

скачкообразно. Это, понимаете, уже начали привозить». 

Таким же образом исполняется в Вилкове и «Верую»: «А это всегда так 

пели, вначале тихо, а потом — весело. Это вилковская традиция. Это 

еще Семен Максимович Рязанов практиковал. На словах „чаю воскресение 

мертвых…“, здесь вот приподымалось. И Рязанов тоже не от себя делал. 

Он по приходам много ездил» (В.И. Карасев).

 Пение в Вилкове медленное. Всенощное бдение под праздник вешнего 
Николы, начавшись в три часа дня, закончилось в двадцать два часа. Возглав-
лявший богослужение мтпт. Алимпий даже попросил петь быстрее. На осо-
бенность медленного служения обратил в послевоенные годы и еп. Иосиф 
(так же как и в Куничском приходе). «Дело вот в чем. Ведь каждый человек, 

приходит… Вот, я приду, скажем, в три часа, а Вы в шесть. Вам, конечно, 

пореже лучше. А владыка Иосиф говорил: „Что вы растягиваете. Человек 

пришел с работы, и он хочет часок какой постоять. А вы тянете резин-

ку“». Видимо, еще тогда даже Иосифу не совсем обычным казался такой темп 
служения и пения.

Тем не менее различия между «вилковским» и «московским» пением едва 
ли легко преодолеть, и музыковедам пение в вилковских храмах кажется важ-
ным ключем к осмыслению богатства и региональных особенностей южной 
традиции старообрядческого богослужебного пения.

50 Село Муравлевка отстоит от Вилково всего на несколько десятков километров.
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I I I�ДУНАЙСКАЯ�СТАРОВЕРЧЕСКАЯ�КИЛИЯ

Нигде лучше не поют, как в Килии
Из полевых записей Н.Г. Денисова

С 

ело Куничи и город Вилково являются местами компактного прожива-
ния старообрядцев. Русские староверы основали эти населенные пун-
кты и до настоящего времени составляют здесь большинство населе-

ния. Килия, расположенная немного выше Вилкова по течению Дуная, — го-
род древний, изначально многонациональный, и старообрядцы влились в него, 
уже почти два столетия сосуществуя с инокультурными и иноконфессиональ-
ными соседями. Помимо этого старообрядцы в Килие также не были едины, 
долго разделяясь на враждующие согласия. Попробуем найти те особенности, 
которые выразились в их культуре и певческих традициях. 

Рассказывают много легенд об истории возникновения Килии, и часть 
из них собирали участники наших экспедиций 51. Скорее всего, основали го-
родок не ранее ХI в. моряки и торговцы. В то время на одном берегу Ду-
ная уже существовала византийская Ликостома. Возможно, вслед за ней и 
возникло поселение на противоположном берегу. Сведения о Килии содер-
жатся в «Хронике Молдовы и Мунтении», «Славяно-Молдавской хронике», 
«Польско-молдавской летописи». В документе под названием «Перечень го-
родов и замков Варненской округи, подчиняющейся Византийской Патри-
архии» впервые значится Кели, на левом берегу дельты Дуная. Генуэзцы на-
зывали город Целе, византийцы — Кели, мусульмане — Кили. Расцвет горо-
да пришелся на время княжения в Молдавии Стефана (1457–1504), но затем 
земли Нижнего Дуная надолго вошли в состав Османской империи. Только в 
1806 г. дивизия герцога де Ришелье (градоначальника Одессы), изгнав турок, 
вступила в Килию, а с 1812 г. город в составе Бессарабии официально вошел 
в Российскую империю 52. 

Старообрядцы появились в Килии, вероятно, еще до вхождения Нижнеду-
найских земель в состав России — в нач. XIX в. 53. Вероятно, изначально здесь 
преобладали сторонники священства («беглопоповцы»), и позднее, в сер. XIX в., 

51  По одной из этих легенд, город был основал чуть ли не Александром Македонским, 
нарекшим его в честь греческого героя Ахилла. По другой легенде (из «Повести 
временных лет»), Килию — Киевец основал в кон. VIII в. князь Кий, основатель 
Киева. Все эти данные считаются малодостоверными.

52 Сведения приводятся по книге: Райнов Б. Очерк истории Килии. [Б. м.], 2003.
53 По османским документам 1802–1805 гг. в Килии числилось всего 3 старообрядче-

ские семьи, но с 1807–1808 гг. старообрядцы заселяли уже целый квартал города, 
и в первой половине XIX в. они составляли в разное время 17,5–25% населения. 
См.: Пригарин А.А. Возникновение старообрядческих общин на Дунае в XVIII — 
первой трети XIX в. // Липоване. Вып. 1. С. 17.
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основная часть здешних беглопоповцев признала новую Белокриницкую иерар-
хию. Однако не все беглопоповцы и, как видно, далеко не сразу. 

Прихожане килийского белокриницкого храма до настоящего времени со-
хранили память о том, что в городе имелась небольшая молельня, где «службу 
вели дьяки, а священников не было». Молельня существовала до сер. XX в. 
Об отношениях к старообрядческому меньшинству можно судить по тому, что 
молельню («где вели службу дьяки») насмешливо называли словом «барабуль-
ня», а верующих «барабульниками». 

Вопрос о том, кем были барабульники, обсуждается исследователями и те-
перь. Большинство ученых сходится на том, что барабульниками называли ста-
рообрядцев лужковского согласия 54. П. Сырку на основании данных, опубли-
кованных румынским еп. Мелхиседеком в 1871 г., пишет о том, что «10 лет тому 
назад» под влиянием «одного священника, изгнанного буковинским митрополи-
том» (читай белокриницким) составилась оппозиция австро-раскольнической 
иерархии, последователи этого священника отправляют богослужение в осо-
бой молельне, и число этих барабульников доходит до 70 лиц. Правда, П. Сырку 
ошибочно именует их «безпоповцами» 55. На так называемых барабульников 
Килии указывали и местные миссионеры в 1889 г., отмечая, что они с 1880 г. не 
имели собственного священника, но, не отрицая священства, обращались к по-
пам в Тульчу за Дунай или в Лужки Черниговской губернии (ныне с. Лужки 
находится в Брянской области) 56. На то, что барабульники действительно при-
надлежали к поповскому направлению в старообрядчестве, указывают и сохра-
нившиеся у их потомков или родственников певческие рукописи.

По-видимому, барабульники Килии в XX в., как и большинство луж-
ковцев, не отделяли себя от беглопоповцев. Они сохраняли и родственные 

54 «Лужковское согласие — толк беглопоповцев, возникший в 1822 г. в старообряд-
ческом посаде Лужки Черниговской губернии и распространившееся на Урале, 
в Молдавии, на Дону и в Гуслицах… В дальнейшем [после 1885 г.] большинство 
лужковцев уже не отделяло себя от беглопоповцев» (Старообрядчество. Опыт эн-
циклопедического словаря. Лица, события, предметы и символы / Сост. С.Г. Вур-
гафт, И.А. Ушаков. М., 1996. С. 160–161). О барабульниках в Нижнедунайских 
поселениях см. также: Федорова А.И. Старообрядческие общины Южной Бес-
сарабии. С. 55; Безгодов А.А. Староверы-беспоповцы Придунавья (краткий обзор 
согласий) // Липоване. Вып. 1. С. 62.

55 Сырку П. Наши раскольники в Румынии. С. 686. По ошибке барабульников счи-
тали беспоповцами и местные жители. Дело в том, что беглопоповцы Румынии 
до войны были лишены священства. В самой Румынии духовное окормление бе-
глопоповцев началась только с 1950-х гг., когда туда под видом простеца стал ез-
дить о. Полиект Ефимов из Кубанского беглопоповского прихода Новопокровки. 
В Болгарии окормление местных беглопоповцев началось только после 1988 г., 
когда Новозыбковский архиеп. Геннадий поставил туда священников Румынии. 
К этому времени общины барабульников в Килии уже не существовало. 

56 Стадницкий А. Состояние раскола в Бессабарии по миссионерским отчетам за 
1889 г. // Кишиневские епархиальные ведомости. 1890. № 14–15. С. 650.
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связи с беглопоповскими приходами Румынии: так, в Килии и ныне живут 
родственники первого, ныне здравствующего беглопоповского еп. Румы-
нии — Евмения. Между тем в настоящее время почти никто из местных жи-
телей не может описать отличительные особенности согласия барабульни-
ков. Тем интереснее запись, сделанная у Иллариона Филипповича Евсеева 
(1920 г. р.) 57, который молельню барабульников посещал и считал своей. Как 
уточнил И.Ф. Евсеев, в 1960-е гг., в их молельном доме уже не служили, хотя 
«дьяк» (т. е., уставщик) и некоторые семьи держались своей веры и после 
закрытия молельни. Постепенно оставшиеся люди переходили в белокри-
ницкое согласие, где не закрывалась церковь. В настоящее время в городе 
не нашлось лиц, осознанно относящих себя к барабульникам. К тому же не-
которые и в современной Килии даже считают, что барабульники никогда не 
имели собственного священства:

 «„Барабульники“ — так называли здесь их как беспоповцев. Их было 

много. Был у них молитвенный дом, на Пролетарской. Молились они. Свя-

щенник у них не был. Этот дом исчез до советской власти [т. е. до 1940 г. — 
Н.Д.]. А потом был Федор Родионович. У него была жена, Татьяна. А Фопен 

у них был как поп, дьяк — поп. Потом он уже ходил в церкву. Потом они уже 

все ходили в церкву. Отец Илья Сосин довершал их. Много их было. Пошла 

смесь: „барабульники“ стали жениться с нашими. Что такое слово „бара-

бульня“, не знаю. Это как беспоповцы. Они были и по другим селам. При ру-

мынах их зажимали 58. Сейчас все в церкви».

Занятия старообрядцев всех согласий в Килии вряд ли значительно отлича-
лись от занятий прочих жителей Дунайского «гирла»: это были строительство, 
рыболовство, торговля, огородничество. По первой всероссийской переписи 
населения (1897 г.), в городе Килии проживало 2200 русских (из 11 618 жителей), 
в это время большую часть русского населения составляли старообрядцы.

Старообрядческая Килия славилась своими иконописцами, сохранилось 
имя одного из них — Филат Изотов (начало XX в.). 

Но очевидно, что в Килии, нежели в других местах, культуры достаточ-
но замкнутых старообрядцев и нестарообрядческого населения были более 
открыты друг для друга. Порой старообрядцы и «никониане»-украинцы про-
должают и теперь обмениваться впечатлениями о службе, обычаях и обрядах. 

57 Илларион Филиппович Евсеев с женой Агафьей Мартиновной (1922 г. р.) были бе-
глоповцами. Родом они из Румынии, И.Ф. Евсеев родился в Славе Черкесской. Они 
приехали в Россию в 1948 г. с большой волной эмигрантов из Румынии, поселились 
в Килии, так как здесь жили их родственники и были люди их веры. Венчал Евсее-
вых отец Полиект Ефимов, беглопоповский священник из хутора Новопокровский 
Краснодарского края, о котором они сказали: «Мы его веры». Приехав в Килию, 
они пошли в молельню барабульников, а потом в белокриницкий храм. 

58 Вероятно, «зажимали» барабульников как в Румынии, так и в Килии не без влия-
ния сторонников белокриницкого согласия.
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Есть примеры взаимовлияния традиций. Так, 14 августа (1 августа по ст. ст., на 
первый Спас) у старообрядцев — прихожан белокриницкого храма освящают 
воду. В украинском же храме этого не делают, а освящают цветы, пахучую 
траву. Украинцы после службы приходят к староверам за водой, а старооб-
рядцы берут взамен траву. В Килии никогда редкостью не были и смешанные 
браки (хотя, как это случается в Куниче и в других местах, так называемый 
«никонианский» жених или невеста обычно принимают старую веру). Древней 
традицией старообрядческой Килии является освящение на Преображение 
(6 августа по ст. ст., 19 августа по нов. ст.) пахучих трав, помимо традиционно 
освящаемых в этот праздник плодов — прежде всего винограда и яблок. Не-
однократно участникам экспедиции приходилось наблюдать, как прихожане 
становятся большим кругом около храма и плоды вместе с травами и цветами 
раскладывают около храма для освящения.

Старообрядческая Покровская церковь Килии была построена в 1846 г., 
и, по рассказам, она была тогда саманная. Священником в этой церкви был 
о. Авдей (Кузьмин, ум. 20 января 1899 г.), в будущем, с 1878 г., ставший еп. Туль-
чинским Алимпием, а затем и наместником Белокриницкой митрополии. Во-
круг церкви и стал формироваться старообрядческий центр Килии. 

Только в 1912 г. при протоиерее Иоанне Кравцове вокруг храма начали 
строиться каменные стены. По завершении строительства старая церковь была 
разобрана и вынесена через двери нового храма. Большую помощь в строи-
тельстве старообрядческого собора оказали еврейские коммерсанты — тоже 
особенность многонациональной Килии. В 1916 г., когда строительство было 
закончено, состоялось освящение храма, на которое прибыл еп. бессарабский 
Кирилл (ум. схимонахом в 1924 г.). В 1929–1930-х гг. строится и новая колоколь-
ня высотой в 51 метр. Одновременно увеличиваются размеры собора (строите-
ли Филины, плотники Соловьевы). В 1953–1954 гг. при о. Несторе (Соловьеве) 
вокруг собора была сделана ограда. Так килийский храм стал самой большой из 
всех старообрядческих церквей Одесской области. 

 В нач. ХХ в. в Килии служили два священника белокриницкой иерархии. 
Однако и позднее, когда священников катастрофически не хватало, в килий-
ском приходе всегда совершали полную службу со священником (а не как во 
многих других приходах — только с уставщиком без совершения литургии). 
Это также возымело свои последствия. Здесь нет ярко выраженного приори-
тета уставщиков, что бывает в некоторых приходах. 

Традиции служения и церковного пения у килийцев, на первых взгляд, 
принципиально не отличаются от соседних мест, включая Вилково. Но, как и 
везде, здесь свои имена, своя история, в том числе и певческая. 

И более всего удалось собрать в Килии сведений об обучении певческому 
искусству и крюковой азбуке у известного по всей Бессарабии протодьякона 
Анисима. В 1933 г. Анисим преподавал пение в Килии и организовал здесь дет-
ский хор. Вот что удалось записать у участницы этого коллектива Марии Ан-
дреевны Исаровой (в замужестве Ухаркиной, дочери священника, 1918 г. р.):
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«Отец Онисим был очень грамотным. Он нам писал ноты наверху, а под 

низом — крюки. Из этого я и понимаю. Знаю, где фа, си. Ля, это ведь самое 

высокое? Так? Он был с Тульчи, с Румынии. Был он в монастыре. А здесь не 

жил, только приезжал, как на квартире был. Он жил здесь много лет. Но не 

служил, только учил пению и пел с нами, руководил хором, с указкой. Мне 

было 14–15 лет. 

А еще он организовал человек 40 маленьких деточек. Видим, ведет их к 

вечерне. Они, как паучки, все малюсенькие. А школа была в доме. Здесь в го-

роде жил дед Смоляк Иван. Он жил на огороде (это на острове, на Дунае), а 

дом свой отдал под школу. Так вот их, маленьких детей, отец Онисим учил 

чтению. А нас учил пению.

 У нас были спевки, вечерами. Учил он не очень много — год. Приходили, 

начинали… Он нам давал: ут, ре, ми… Мы за ним повторяли. Потом, гласы. 

Голос у него был сильный. Мы за ним запевали. Учили всех вместе, девочек 

и мальчиков. Перед праздниками было по две, три спевки. «Верую» он учил 

по-другому, немножко иначе. Еще какой-то регент приезжал. У него был 

аппарат, для звука. Он нас разделил. Кто ниже поет, поставил ближе к 

мужчинам. Наш хор пел лучше, чем на клиросах. Но нас невзлюбили. Самые 

главные на клиросах нас невзлюбили. Дескать, чего там женщины поют. 

Не надо, чтобы женщины пели. На клиросах были одни мужчины. А потом, 

когда уже не было, кому петь, пригласили нас, зная, что мы знаем пение. 

Отец Онисим тогда уже уехал. 

— А пели громко?

— Сильно пели, конечно. «Верую» пели тихо.

— А демественным роспевом вы пели что-нибудь?

— А как же! На Рождество «Волсви персидстии», «Днесь Христосъ 

раждается отъ Девы», «Единородный сынъ» и Литургию.

— А когда это прекратилось?

— Эти клироса не схотели. Хоры позабивали гвоздями большими, чтоб 

мы вобще туда не ходили. А детишки так и разошлись. А обучал он только 

в нашем приходе. Не знаю, как он к нам попал. Ему никто не платил. 

— А как же он жил?

— Он фотографировал. Этим он и жил. 

— А сколько было тогда певцов на клиросах, мужчин?

— Примерно, по десять. Некоторые знали крюки. Вот, например, брат 

мой, потом, Иван Семенович (головщик левого клироса), Иван Игнатьевич.

— А в других приходах слышали по Ваше пение?

— А как же! Приезжали к нам. Года три, наверно, мы пропели. Мужчины 

не схотели, чтоб женщины пели. Как раньше — нельзя. А потом не было, 

кому петь. Приходит ко мне брат и говорит: «Маша, иди до Тани. Пригла-

си ее. Пусть ты придешь, она придет. Будете на левом клиросе». Пошла 

я к Тане, начала говорить. Она согласилась. Так и мы пели. Мы боялись, 

что мужчины нас будут ругать. Но сами прихожане стали прогонять нас: 
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«Идите на клирос, вы знаете пение». После войны стало хуже пение. Ста-

рые певцы поумирали. А другие не знали.

— А сейчас похоже Ваше пение на прежнее?

— А как же. Мы же знаем свою «напевку». Она почти такая. Мы же не 

можем так вытягивать, как раньше. Ведь раньше, Иван Семенович и мой 

брат Андрей Андреевич, ездили в Старую Килию, через Дунай 59 . Там дьяк 

был грамотный. Они у него учились крюковому пению. Тогда и у нас была 

Румыния. Там была настоящая Румыния, а здесь Бессарабия. Они знали 

хорошо пение. А когда хор у нас был, когда отец Онисим был, наш приход 

был знаменитым.

Священник был отец Иван. Мой отец дьяконом служил 20 лет. Потом, 

после Ивана поставили священником. Мужчин раньше больше было. Деды 

такие, крепкие! У него [протодиакона Анисима. — Н.Д.] и мужчины учились 

по началу, а потом возненавидели его что-то. А сейчас я одна осталась. 

Никого нет, все померли.

— А по другим приходам не ездили?

— Ездили, в Васильевку на храм 60, на праздник великомученика Дими-

трия. Нас специально вызывали. Мы посреди храма пели. Священник там 

был отец Потапий. 

А когда разогнали наш хор, он уехал в Тульчу. Потом сообщили, что он 

очень скоро умер.

Пели также как и сейчас, не очень быстро. 

— А в других приходах Вы были?

— Да.

— А других приходах пение отличается?

— Совсем. Везде, в каждом приходе по-другому. Хоть немножко, но от-

личается. Отец Терентий (Чеботарев) из Приморского говорил: «Нигде 

лучше не поют, как в Килии». Сильно ему нравилось.

— А нынешние молодые певцы спрашивают Вас — как петь?

— Спрашивают, но что толку. Можно и за один год научиться, же-

лание надо только иметь. Но я уже не могу учить, мне уже поздно, года 

такие.

— А пели в один голос?

— В один голос.

— А иргизский роспев пели?

— Пели. Мы пели Херувимскую песнь четырех роспевов: иргизскую, де-

мественную, обычную, киевскую.

— А вы слышали про Морозовское пение?

— А как же. Были пластинки. Мы пытались так петь, но у нас не полу-

чалось».

59 Город на территории Румынии, на другом берегу Дуная, напротив Килии.
60 То есть на престольный праздник.
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Дополняют это интервью сведения, полученные от Георгия Филимонови-
ча Савина (1924–2007) 61:

«Как я только закончил Ча-

совник, заучил Псалтырь, и меня 

завели на клирос. Учитель всег-

да бывал в церкви, сидел в углу, и 

дьяк спрашивал — кому, что мож-

но читать. Учитель указывал 

— такой-то Час [имеются в виду 
службы Часов. — Н.Д.] такому-то 

мальчику, третий час — такому-

то мальчику. И сам проверял. 

У него была память хорошая. 

В классе проверял, заставлял в 

классе прочитать еще раз какой-

то псалом. Он наказывал. Раскладывал на скамейке, мальчикам велел руки 

и ноги держать и бил по голой заднице линейкой. Он не так сильно бил, как 

стращал. И мы не обижались, и никто тогда не обижался. Он был очень 

умный человек. Он не столько бил, сколько устрастку давал. Были мальчи-

ки и три-четыре девочки.

Когда к нам в приход приехал отец Онисим, он стал обучать пению. Я же 

был уже взрослым, рыбалил с отцом, и нельзя мне было оторваться.

Пение было такое же. Не рас-

певали так, чтобы по крюкам. 

Голоса не подбирали, как поло-

жено. Пели в один голос, прислу-

шивались. Пение все время было. 

После отца Онисима у нас такое 

было пение, что некоторые из 

клирошан друг у друга указку вы-

дирали. У нас даже икосы распе-

вали тогда. Вот, выходят они на 

сход, споют, и один другому шеп-

чет: «Ведь он неправильно указы-

вает, распевает. На следующий 

раз я попрошу указку». Головщик 

был постоянный, и дьяк был постоянный. Но дьяки у нас выбиралися. После 

Крещения, на второй день — собрание. Дьяк выходит, молиться Богу начал: 

«Простите. Спаси Христос за внимание. Я отслужил свое. Год отслужил». 

Народ: «Бог простит! Бог благословит на будущий год». Каждый дьяк по 

61 Частично они дополнены были еще одним прихожанином, участником Великой 
Отечественной войны Афиногеном Лазаревичем Раздорожным (1914 г. р.). 

Савин Георгий Филимонович. г. Килия. 2001 г. 

Афиноген Лазаревич Раздорожный. 
г. Килия. 2001 г.
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году был. Он мог и 15 лет быть, но каждый год он обязательно молился и 

переизбирался. А священник стоит и молчит. А могли убрать, предложить 

такого-то. Голосование было. Дьяку обязательно платили. Дьяк всегда 

прислушивался к учителю, так как он учил дьяка церковному Уставу.

На клиросе была строгая дисциплина. Даже могли ударить. Меня дьяк 

один раз так ударил, что я залился кровью. Один раз под воскресенье выш-

ли на выход петь стихеру. После стихеры «Свете тихий» не пели, а надо 

было читать. Мне сказал головщик, чтобы я читал. А оказывается, дьяк 

поручил это своему мальчику с правого клироса. Я только прочитал «Свете 

тихий», поклонился. Дьяк приходит, ничего не говоря, и ударил меня. Я за-

лился кровью. Я пришел домой. Сжалился тяте. Отец ответил: «Дураков и 

в церкви бьют». А маменька пожалела, успокоила.

Службы не пропускали. По ночам молилися. А не пойдешь на всенощ-

ную, двенадцать лестовок молиться дома надо.

Раньше наказывали. При румынах нас и в школе румынской били. 

Книги певчие у нас были. Их привозил и отец Онисим. Много книг пере-

писывали. И отец Онисим переписывал. Так что были у нас книги.

А вот как проходили у нас свадьбы. На свадьбу приглашался церковный 

причет. Они пообедают, пропоют многолетие, стихеру, чаще Покрову. 

Это были мужчины. Поднимается священник. Споют многолетие и отцу, 

матери и еще кому-то из гостей. Причет уходит. И тогда начинается пе-

ние, пляски, гармошки, два, три дня гуляли.

В приходе все было: и дружба и ненависть. У нас было два священни-

ка. Они понедельно служили. И общество раскололось на две части. Свя-

щенники не были на зарплате, они были на доходе. Если служит священник 

отец Андрей, после службы люди подходят под крест. Ставится тарелка. 

Деньги, которые положат туда, — его. Споры были из-за этого. И на ве-

ликие праздники служили порознь. Если только отдельные праздники вме-

сте. Из-за этого-то и разогнали хор отца Онисима. Одна партия была за 

хор, другая против. Человек 30 у него было. С одним священником что-то 

не ужились. Одни как отсталые, другие — сильно развитые.

Доход в церкви был хороший. Люди дарствовали. Много жертвовали 

люди на храм. И золотые монеты жертвовали. Поэтому у нас и такая боль-

шая колокольня. С Москвы колокола привозили. Самый большой колокол по-

жертвовала из Москвы Козлова. Там даже надпись есть. Храм был большой, 

но тесно было в церкви. Только маленький проход был. Тишина была.

Архиереи сюда приезжали. И при Румынии приезжали. Я даже помню 

митрополита Пафнутия, году в 1939-м. А вот, несколько лет назад при-

езжал Алимпий [Гусев.— Н.Д.] из Москвы.

Прихожане у нас были только местные. Пение у нас идет по-разному. 

Вот, дочка отца Андрея, Марья, она ведет больше по-старинному. Конеч-

но, не по крюкам мы ведем. Свою «напевку» держим. Оно может и нужно по-

менять пение, но нужно ведь молодежь, нужно хорошую спевку. Ведь рань-
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ше — правый клирос, левый клирос, а еще хор отца Онисима. У него был 

свой хор. Сейчас этого нет.

 Вот я читал Ексапсалмы. Это меня еще учитель так учил. Он давал 

тон на Паремии. Он учил медленно читать. Чтение было медленное. Дья-

кам, конечно, неохото это было. Всему учил учитель. Ребят, которые уже 

перед армией, учил читать Апостол. А Ексапсалмы старики читали. От 

стариков я уже научился. Если мне и дают Апостол читать, так я читаю, 

как тем временам, как нас учили.

А сейчас вот Задостойник на Преображение «Рожество ти нетленно 

явися» пели, не то, чтобы напев, некоторые даже слов не знают. И Херу-

вимскую мы не правильно поем. Раньше все стройно было. Какую Херувим-

скую откроют, такую и поем. А сейчас мы сбиваемся. Вот если бы мы одни 

старые певцы, было бы лучше. Вот мы знаем ирмосы «Отверзу уста моя». 

Вот так вот».

Килийский приход всегда славился своим хором. Но на рубеже XX–XXI вв. 
веяния нижегородского (или «московского») подхода к пению коснулись и Ки-
лии. В храме за «исправление» пения взялся активный прихожанин В.П. Ка-
линин. Уволившись из армии, он принял на себя труды по изучению устава 
и крюкового пения, стал обучать детей по книгам калашниковских изданий. 
Находясь на левом клиросе, В.П. Калинин начинает проводить спевки и вво-
дить правильное, с его точки зрения, пение; вскоре левый клирос, на котором 
поют и опытные местные прихожане Г.Ф. Савин и И.Р. Соловьев, становится 
только мужским. Трений, конечно, избежать не удалось: хотя старых местных 
певцов осталось мало, а большинство певцов хорошо не помнит своей древ-
ней традиции, желание сохранить «свое» тем не менее присутствует у преста-
релых прихожан. В авангарде защиты «своего пения» стоит рассказывавшая 
нам об обучении у протодьякона Анисима певица М.А. Ухаркина. Ей помогает 
сын Е.Ф. Ухаркин и М.И. Соловьева (пономарша). Священнику о. Николе (Му-
равьеву) выпала нелегкая задача организации современного храмового пения: 
понимая цели и задачи Калинина, о. Никола не является и сторонником уни-
чтожения местной «напевки». Но в настоящее время, по мнению священника, 
оба клироса постепенно приходят к единению, и их пение становится благооб-
разным, «гладким». Но сумеют ли прихожане Килии сохранить те традиции 
пения, о которых они говорили с такой гордостью, покажет время.

 Иерей Никола (Муравьев) был назначен служить в Килийский приход в 
1997 г. Но следующий год оказался трагичным для Килии — величественный 
старообрядческий храм сгорел. Точнее, сгорело все, что находилось внутри 
церкви: иконы, книги, утварь, полы и деревянные перекрытия. Вместе с прихо-
жанами о. Никола начал восстанавливать церковь, и, как он вспоминает, «при-
ход очень тепло отнесся к нуждам строительства храма и кто как мог помогали 
финансами, продуктами и личным участием, но особенно следует отметить за-
слуги в восстановлении нашего храма Наталии Ивановны Соловьевой». В этих 
местах существует традиция два раза в год — перед Рождеством и Пасхой — хо-
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дить по улицам и собирать средства на 
храм, и эти сборы также помогли вос-
становлению собора. 26 декабря 2004 
г. старообрядческий еп. Киевский и 
всея Украины Савватий (Козко) освя-
тил новую церковь.

В начале XXI в. большинство 
прихожан килийского храма — жен-
щины. Правда, как рассказывает о. 
Никола, есть и представители мел-
кого бизнеса, военные и даже вете-
ран Афганистана. Но люди нелегко 
приходят к осознанию «необходимо-
сти соизмерять свою повседневную 
жизнь с Вечным», и за 9 лет служения 
о. Никола принял на исповедь толь-
ко полторы тысячи человек. Да и во 
всей Бессарабии священники призна-
ют, что число исповедующихся в при-
ходах постоянно сокращается. 

Сокращение прихожан связано и 
с социально-экономическими потря-

сениями последних десятилетий. Села и небольшие города Подунавья посте-
пенно пустеют: молодежь уезжает на заработки, из сел района жители едут в 
Килию, а отсюда — в Одессу, Киев, Петербург, Выборг. Если, по последней 
советской переписи, в Килии было 36 тыс. человек, то в настоящее время на 
6 тыс. меньше. Спасает людей только местный судостроительный завод, тор-
говля на базаре, многочисленные огороды. 

Противодействовать центробежным тенденциям в липованском Поду-
навье и сохранить значение старообрядческих приходов как очагов русской 
традиции на Юго-Востоке Европы призвано созданное в Килии движение 
«Киевская Русь», которое возглавил настоятель килийского прихода о. Ни-
кола (Муравьев). Его помощью с благодарностью воспользовались и авторы 
настоящего издания.

Храм в Килие после пожара 1998 г.



Р 

усские поселения возникли на территории Бессарабии тогда, ког-
да в земли междуречья Прута, Дуная и Днестра, находившиеся под 
османским владычеством, пришли первые старообрядцы. С на-
чалала XIX в. на полтора столетия (с перерывами) старообрядцы 
Бессарабии оказались в пределах Российской империи и СССР, а 

теперь снова стали «зарубежными». Однако, как и прежде, в старообрядче-
ских общинах Бессарабии живы многие составляющие древнерусской куль-
турной традиции, сохранились и черты старорусского жизненного уклада. Яв-
ляясь в основном крестьянами, рыболовами, находясь в изоляции, испытывая 
иноземные влияния, именно южные приходы сохранили многие архаические 
традиции дониконовской богослужебной практики. Этим они отличаются от 
российских приходов, где порой были выше грамотность, качество служения 
и церковного пения, но выше была и степень воздействия «новин» культуры 
модернизированного государства.

Старообрядчество Бессарабии, безусловно, принадлежит к южной старооб-
рядческой традиции. Но сама по себе эта южная традиция не едина, ей, в свою 
очередь, присущи значительные локальные различия, которые обнаруживаются 
в церковной жизни, практике богослужения, в культуре повседневности липован 

Бессарабии и Добруджи, казаков Дона, Урала и Кавказа, игнат-некрасовцев и др.
На основе приверженности старообрядчеству на юго-востоке Европы сло-

жилась липованская общность, вобравшая в себя и переработавшая традиции 
русских переселенцев из Центральной России, из казачьих регионов, Прибал-
тики и Поволжья. Своеобразие липованской культуры видится не только в ее 
открытости влиянию различных старообрядческих центров, но и в восприя-
тии отдельных элементов культуры окружающего нестарообрядческого на-
селения. Липованская культура не является застывшим и костным явлением, 
она всегда находилась в движении. Трансформация происходит и в настоящее 
время под воздействием конфессионального центра — Москвы.

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
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То, как сами носители бессарабской старообрядческой традиции пытают-
ся осмыслить свои отличия от центральнорусских единоверцев, авторы книги 
и стремились показать, используя полевые записи, хранящиеся в архиве Ар-
хеографической группы МГУ, Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, а также в личных архивах исследователей.

Важнейшей составляющей культуры липован Бессарабии является книж-
ность. О ее богатстве и своеобразии мы попытались сказать в первой части. 
Исследователь сможет судить о ней и по научному описанию рукописей собра-
ния МГУ во второй части книги. Полевые археографические исследования 
(1973–2006 гг.) позволили создать в Научной библиотеке МГУ Бессарабское 
собрание, и наше глубокое убеждение — это собрание дает вполне адекват-
ное представление о состоянии книжной культуры региона к кон. XX — нач. 
XXI в. Книжность старообрядцев Бессарабии, так же как и вся липованская 
культура в целом, складывалась благодаря миграциям старообрядческого на-
селения из различных конфессиональных центров. Это удается обнаружить 
при сопоставлении записей на книгах, стилистики оформления рукописей; 
кроме того, важной составляющей местной традиции оказываются и древние 
славяно-молдавские рукописи, и нестарообрядческие памятники, попадавшие 
в собрания местных книжников.

Собирание и описание рукописей сопровождалось исследованием живой 

культурной традиции. Полевые исследования в междуречье Днестра, Прута 
и Дуная дали возможность избежать извечных упреков полевым археогра-
фам — книги и рукописи не оказались навсегда вырванными из культурной 
традиции (большинство памятников уже десятилетиями не использовалось и 
было обречено на исчезновение); они становятся основой для анализа своео-
бразия и развития этой традиции. 

И последнее: в начале третьего тысячелетия может показаться малозна-
чительным исследование культуры носителей староверческой традиции в не-
больших поселениях, отдаленных от России, находящихся ныне в независи-
мых государствах Европы. Однако настоящим исследованием мы настаиваем 
на обратном. Данная работа призвана не только поддержать русскую культуру 
в ближнем зарубежье, что само по себе кажется немаловажным. Мы хотели 
понять, какими путями в небольших старообрядческих поселениях Бессара-
бии в отрыве от религиозных и культурных центров, в сложном межкультур-
ном и межконфессиональном взаимодействии липованам удалось сохранить 
национальную, религиозную, культурную идентичность; что требуется, что-
бы и в будущем их культурные центры не утратили своей цельности, яркости 
и оригинальности. 
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П 

ри подготовке каталога рукописей Бессарабского собрания МГУ 
мы следовали в целом тем же принципам, что и при подготовке 
каталога «Рукописи Верхокамья XV–XX вв.» 1. 
Описания рукописей разделено на две части — ненотированные 
рукописи и певческие рукописи — и внутри каждого раздела рас-

положено в последовательности шифров рукописного собрания, принятых в 
отделе редких книг и рукописей НБ МГУ. Порядок расположения описаний по 
шифрам-номерам рукописей соответствует хронологии поступления памят-
ников в собрание МГУ и дает возможность представить историю формиро-
вания собрания с 1973 г. О типологическом составе собрания читатель может 
получить информацию в указателе названий рукописей.

Широта репертуара памятников Бессарабского собрания обусловила не-
сколько ступеней индивидуализации при описании конкретных рукописей в 
целом и их отдельных статей.

При раскрытии содержания рукописей богослужебного характера, книг Свя-
щенного Писания (Евангелия, Апостола, Псалтири, Октоиха, Триоди и др.) ука-
зываются все тексты (молитвы, предисловия, отдельные службы, чины, каноны), 
тогда как составные части текстов, служб (песнопения, чтения, уставные указания 
и проч.) не раскрываются. Начальные слова, как правило, не приводятся (исклю-
чения составляют начальные слова молитвенных текстов и песнопений, не имею-
щих иного общепринятого заглавия «Достойно есть», «На реце Вавилонстеи» и 
проч.). Для текстов, имеющих четкое соотнесение с датой календарного года, эта 
дата приводится при названии (например: 1 октября. Служба Покрову Богороди-
цы; или в ряде случаев сокращенно: 1.X. Служба Покрову Богородицы).

1 Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи Верхокамья 
XV–XX вв. Из собрания Научной библиотеки Московского университета имени 
М.В. Ломоносова. М., 1994. С.  12–14.
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Духовные стихи и стихи покаянные приводятся с самоназваниями и на-
чальными словами, однако их сопровождает краткий комментарий типа [ду-
ховный стих], [стих покаянный]; начальные слова выделены в самостоятель-
ный алфавитный указатель, аннотации приведены в указателе.

Описание уже введенных в научный оборот рукописей кратко. Оно 
имеет отсылку к изданному в предшествующие годы полному научному 
описанию.

Текст начальных слов отдельных статей, записи, пометы на рукописи пе-
редаются по «Правилам издания исторических документов» 2 с сохранением 
орфографических особенностей цитируемого текста, с заменой вышедших 
из употребления букв современными («h» — е; «i» — и; «@», «q» — у; «v» 
— и, в; «Ѳ» — ф; «w» — о; «z» — кс; «j» — пс; «#», «>» — я; «ъ», находящий-
ся в конце слова, не воспроизводится, внутри слова «ъ» всегда сохраняет-
ся. «Ь» воспроизводится в любой позиции. Титла раскрываются, выносные 
буквы вносятся в строку без выделения, «ъ» и «ь» употребляются согласно 
современным правилам написания. Буквенная цифирь передается арабски-
ми цифрами. Пунктуация оригинала не учитывается, все знаки препинания 
ставятся по нормам современной пунктуации.

Последовательность принятых в каталоге элементов описания такова: 
шифр рукописи; название; датировка; формат и размер; характер и количе-
ство почерков (если почерков более двух, то принята формула «нескольких»); 
характер нотации, наличие помет и признаков, указаний (если нотация име-
ется); количество листов (в скобках указываются так называемые пустые 
листы, не имеющие текста, но, возможно, имеющие пометы, рисунки, даже 
владельческие записи). Далее следуют разделы описания: водяные знаки и 
штемпели, украшения, содержание, записи, переплет, сохранность, место при-
обретения рукописи и ее последний владелец. В отдельных случаях помещены 
также разделы «Библиография» (если сведения о рукописи уже публикова-
лись) и «Примечания». 

1. Название рукописей приводится в соответствии с принятыми в совре-
менной науке названиями памятников письменности 3. Однако при описании 
певческих рукописей мы учли замечания, неоднократно высказывавшиеся на 
научных конференциях и самими старообрядцами, и некоторыми музыковедами-
археографами о типологическом своеобразии старообрядческих певческих книг, 
и сохранили принятые старообрядцами названия Ирмосы (вместо рекомен-
дуемого Ирмологион), Трезвоны (вместо Стихирарь месячный), Октай (вместо 
Октоих певческий). Для сборников в заголовок описательной статьи вносятся 

2 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. С.  46–48.
3 Жуковская Л.П., Тихомиров Н.Б., Шеламанова Н.Б. Рекомендуемые наимено-

вания памятников письменности и рукописей для славянского выпуска «Свод-
ного каталога рукописей, хранящихся в СССР» // Методические рекомендации. 
М., 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 1–32.
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также обобщающее название с указанием основного содержания данной руко-
писи (например, № 679, 2225, 2093, 731 и др.), либо наиболее интересные с точ-
ки зрения описателей названия сочинений, входящих в сборник (см., например, 
№ 2081, 1625, 2093 и др.), либо имя составителя сборника (например, № 748).

2. Датировка производилась на основании комплексного анализа внешних 
палеографических признаков (почерка, водяных знаков и штемпелей, укра-
шений); даты, обозначенные в самих рукописях, проверены показаниями па-
леографического анализа.

3. Форматы листов определены с учетом расположения вержеров, понтю-
зо и маркировочных знаков; размеры указаны в сантиметрах.

4. Количество листов в рукописи основного текста отмечено арабскими 
цифрами, припереплетные листы, не единовременные с бумагой основной ча-
сти кодекса, — римскими. Иные случаи специально оговариваются.

5. В разделе «Бумага» («Филиграни», «Штемпели») в сокращенном виде 
даются ссылки на справочники филиграней и штемпелей. Описание знака 
приведено только в том случае, если он отличается от известного по справоч-
никам или если его не удалось идентифицировать. 

Первое знакомство с рукописями в Молдавско-
Украинской экспедиции 1973 г.
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6. В разделе «Украшения» с возможной полнотой описываются элементы, 
декорирующие рукопись: миниатюры, заставки, инициалы, концовки, вязь и 
проч. Про возможности определяется стиль орнаментальных деталей (для 
поздних рукописей сделать это удается далеко не всегда).

7. О разделе «Содержание» было сказано выше.
8. Записи в книгах приводятся полностью в порядке их расположения на 

листах рукописи; отмечаются ярлыки, штампы, печати.
9. Характеристика переплета состоит из кратких сведений о времени его 

изготовления, материале обложки или крышек переплета и его покрытия, 
украшениях (тиснении, накладных украшениях и проч.), застежках или сле-
дах их утраты. Отсутствие переплета специально не оговаривается.

10. В разделе «Сохранность» даются указания на неправильную последо-
вательность, утраты, следы старой реставрации, отмечается полное или ча-
стичное разрушение материального носителя, следы пользования (воск, за-
тертость и проч.).

11. Данные о происхождении рукописи содержат название населенного 
пункта, имя последнего владельца рукописи или название церкви, из которой 
памятник был передан в МГУ. Следует особо оговорить, что для сокращения 
мы принимаем «бытовое наименование» 4 «старообрядцы белокриницкого со-
гласия» вместо официального — Древлеправославная церковь Христова (ста-
рообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию) или (с 1988 г.) Русская 
православная старообрядческая церковь.

12. В разделе «Библиография» помещены данные о публикациях, в кото-
рых имелись ссылки на данную рукопись, она описана, упомянута, процити-
рована.

4 Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. Опыт энциклопедиче-
ского словаря. М., 1994. С. 47.



№ 487. Минея служебная и пролог, ноябрь; кон. XVI в. (л. 1–290), XIX в. (л. 291–
344); 1° (31,0 × 19,8); полуустав нескольких почерков; 344 л.; среднеболгар-
ский извод. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С.  110–112.
Библиография: Круглова. 1978. С. 153. № 7.

№ 489. Святцы с уставом («Святцы с указом»); 1632 г.; 8° (11,6 × 6,1); мелкий по-
луустав одного почерка; V, 218, V л. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1986. С. 29–32.
Библиография: Круглова. 1978. С. 153. № 12.

№ 495. Минея служебная и пролог, февраль; 1553 г.; 1° (31,6 × 20,2); полуустав не-
скольких почерков; I, 231 л.; среднеболгарский извод. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 117–119.
Библиография: Круглова. 1978. С. 152. № 1.

К А Т А Л О Г

Н Е Н О Т И Р О В А Н Н Ь I Х

Р У К О П И С Е Й

С О С Т .�Е .Б .�СМ И Л Я Н С К А Я

Запись на Минее 
служебной с Прологом, 
февраль. 1553 г.
(№ 495. Л. 169 об.)
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№ 659. Евангелие тетр; XVI в.; 1° (29,9 × 
18,9); полуустав одного почерка; 313, 
IV л.; русский извод. 
Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 104.
Библиография: Круглова. 1978. С. 153. 
№ 3.

№ 661. Минея служебная и пролог, 
июль; 1588 г.; 1° (34,3 × 21,7); полуустав 
нескольких почерков; 199 л.; средне-
болгарский извод. 
Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 121–
123.
Библиография: Круглова. 1978. С. 153. № 6.

№ 662. Триодь постная; втор. пол. XVI в.; 
1° (27,8 × 18,3); полуустав одного по-
черка; I, 425, II л.; русский извод. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 131–
132.

Библиография: Круглова. 1978. С. 153. 
№ 9.

№ 663. Октоих, часть 1 (гласы 1–4); 
перв. пол. XVII в.; 1° (29,3 × 19,1); по-
луустав нескольких почерков; IV, 
415, IV л. (припереплетные л. I–IV 
об. первого счета и I–IV об. третье-
го счета текста не имеют).

Филиграни: Lauc. т. б. № 3720 — 1598 г.; Lauc. № 1173 — 1616 г.; основная часть 
рукописи на бумаге с филигранью Lauc. № 1712 — 1640 г.; л. 1–5, 8–9, 113–114, 
410–415 — Кукушкина. № 73 — 1813–1822 гг.

Украшения: чернилами и киноварью на л. 3, 112 об., 122, 207, 302, 304, 400, 409 за-
ставки геометрического рисунка, на л. 110 об., 112, 132 об., 206 об., 208 об., 

Евангелие тетр. XVI в. (№659. Л. 135). Минея служебная и Пролог, июль. 1588 г. 
(№ 661. Л. 161 об.)

Минея служебная и Пролог, июль. 1588 г. 
Запись о совершении книги иеромонахом 
Василием (№661. Л.199 об.)
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303 об., 399 об., 408 об. концовки в колофон с орнаментом, «ручками» или без 
орнамента; на л. 208 об. изображены крест (Голгофа) и рука с цветком. Мно-
гочисленные мелкие киноварные инициалы. В заголовках вязь киноварью.

Содержание:
л. 1. Октоих, гласы 1–4.
л. 400. [Столпы 1–6 Евангельских чтений на утрени].
л. 401. Светилны воскресны и стихеры евангелския, творение Лва Деспота.
л. 406. Подобает ведати, когда поются троичны дневнии на осмь гласов.
л. 409. Светилны дневнии.
л. 410. Припела Григория Синаита певаемы по вся воскресения пе [!] троичном 

каноне вместо Достойна.
л. 411. Молитва св. и живоначалней Троице, творение Марка инока.
л. 412. Тропари певаемыи по Непорочных во вся воскресения.
л. 412 об. По вся недели на Славах стихира евангельская.
л. 412 об.–415. [Апостольские и евангельские чтения «на утрени», «во вся воскре-

сения», «по вся дни», «по вся субботы»].
Записи: на л. 15 об., 22, 36 об., 123, 132, 160, 201, 205, 206 об., 208 об., 212 об., 226 об., 230 

об., 262 об., 267, 267 об., 291 об., 334, 346 об., 360, 388 об. на полях западнорусской 
скорописью XVII–XVIII вв. записи молитвенного содержания, частично сре-
занные, малоразборчивые, а также назидательные, среди них отметим следую-
щие: «В юности не хотяше труреатися [трудитися?], в старости ум потеря[ешь?]» 
(л. 22), «Спробовати книги сея, чиво бребуде читати пане» (л. 207 об.). На л. III 
(первого счета) запись пробы пера, на л. 138 об. скорописью: «Сию книгу Ни-
кифорь Куницю дал» и «Писал писанеця генваря 13 1701[?]», на л. 171 «Куницю 
да[л] Симен Токар… Во юности спробовати [перо]». По л. 268 об.–276 об. по-
черком XIX в.: «Сия святая книга нарицаемая Октай принадлежит отъцу Вор-

саноф». На л. IV (третьего счета) запись 
XX в. «Сия книга принадлежит учинику 
Григорию Ватеивичю господину Ста-
ловирову»; на л. IV об. (третьего счета): 
«Получил Григорий Пономарев 1902 
года старя Кунича отца Воръсонофия 
сохъранастъса в каси».
Сохранность: блок скреплен плохо, 
многие листы выпадают, переплет от-
сутствует, на бумаге пятна; текст утра-
ченных л. 1–5, 8, 9, 113, 114, 410–415 вос-
становлен от руки полууставом XIX в.
Приобретена археографической экс-
педицией 1973 г. в Покровской старо-
обрядческой церкви белокриницкого 
согласия с. Покровка.
Библиография: Круглова. 1978. С. 153. № 8.

№ 665. Евангелие тетр; кон. XVI — 
перв. четв. XVII в.; 1° (28,9 × 18,7); по-
луустав одного почерка; 329 л.; русский 
извод. 

Евангелие тетр. Кон. XVI — перв. четв. 
XVII в. (№ 665. Л. 88)
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Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 107–108.
Библиография: Круглова. 1978. С. 153. № 13.

№ 666. Триодь постная; втор. пол. XVI в.; 1° (27,5 × 17,6); полуустав одного почерка; 
238 л.; русский извод. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 132–133.
Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 16.

№ 667. Трефологион, декабрь–август; нач. XVIII в.; 1° (29,0 × 18,8); полуустав несколь-
ких почерков; II, 540, II л. (л. 7–8 об. и припереплетные II+II текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 1248 — 1707, 1710 гг.; № 960 — 1702, 1703 гг.; л. 7–8 — 
Клепиков I.I. № 330 — 1788 г. (у нас с датой «1791»).

Украшения: Инициалы и заголовки киноварью, в заголовках вязь.
Содержание: л. 1–540 об. [Службы свв. и праздникам, указанные ниже под соответ-

ствующим числом года. Слово служба не повторяется]: [3 декабря. Савве Сто-
рожевскому; нач. и кон. нет; канон: «Настави мя, Господи…»; л. 1]; [4 декабря. 
Свмц. Варваре; нач. нет; л. 9]; 6 декабря. Николе чудотв. (л. 15 об.); 23 декабря. 
Филиппу митрополиту московскому и всеа России (л. 45 об. Канон: «Агньче Бо-
жии и слове…»; л. 38 об.); 22 января. Ап. Тимофею (л. 53 об.); 27 января. Возвра-
щению мощей Иоанна Златоуста (л. 62 об.); 30 января. Трем святителям Васи-
лию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту (л. 76 об.); 11 февраля. 
Сщмч. Власию еп. севастийскому (л. 94); 12 февраля. Преставлению Алексея 
мтпт. московскаго и всеа России чюдотв. (л. 110 об. Канон: «Вооружи нашя по-
мышление…»; л. 101); 17 февраля. Сщмч. Федору Тирону (л. 118 об.); 24 февраля. 
Обретению главы Иоанна Предтечи (л. 127); 1 марта. Прпмц. Евдокие (л. 138); 
9 марта. Свв. вмчч. иже в Севастии (л. 143 об.); 19 марта. Свв. мчч. Хрисанфу и 
Дарии (л. 159 об.); 1 апреля. Прп. архимандриту Еуфимию суждальскому чудотв. 
(канон: «Радуйся, источниче кипящии…»; л. 165); 3 апреля. Прп. Никите игу-
мену мидиискому (л. 177 об.); 11 апреля. Сщмч. Антипе еп. Пергама Асийскаго 
(л. 183); 12 апреля. Прп. Василию еп. парийскому (л. 188 об.); 17 апреля. Престав-
лению прп. Зосимы соловецкаго новаго чудотв. (каноны: «Божественою отче 
любовию…» и «Пребожественыи свете трисолнечне…»; л. 193); 23 апреля. Свмч. 
Георгию (л. 209); 29 апреля. Свмчч. 9, иже в Кизице (л. 228); 2 мая. Перенесению 
мощей свв. Бориса и Глеба (канон: «Похвалим, вернии, преславную и честную 
двоицу…»; л. 234); 7 мая. Воспоминанию явления на небе Креста Господня в Ие-
русалиме (л. 244 об.); 8 мая. Ап. Иоанну Богослову (л. 250); 9 мая. Перенесению 
мощей Николы чудотв. (л. 261 об.); 20 мая. Обретению мощей Алексея мтпт. свя-
теишаго всеа Русии (канон: «Отверзи ми устне…»; л. 275 об.); 21 мая. Сретению 
иконы Владимирской Божьей Матери (канон: «Просвети, Владычице, душа…»; 
л. 293); 29 мая. Св. Иоанну юродивому «устьюжскому чудотв.» (канон: «Прича-
стием иже к Богу…»; л. 306); 24 июня. Рождеству Иоанна Предтечи (л. 327 об.); 
29 июня. Апп. Петру и Павлу (л. 335); 1 июля. Свв. чудотворцам Косме и Дамиану 
(л. 352); 5 июля. Обретению мощей прп. Сергия Радонежского (канон: «Светом 
твоего трисолнечнаго…»; л. 363); 8 июля. Памяти Прокопия Устюжского (канон: 
«Высоко житие имея…»; л. 384 об.); 20 июля. Св. пр. Илие (л. 392 об.); 28 июля. 
Явлению иконы Богоматери Одигитрие Смоленской (канон, творение инока 
Игнатия: «Радостно чистая ныне наставшее хваление…»; л. 410 об.); 1 августа. 
Аще храм Всемилостиваго Спаса (л. 421); л. 437 об. 2 августа. Василию блажен-
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ному московскому (канон: «Одеяся светом яко ризою…»; л. 437 об.); 16 августа. 
Перенесению Нерукотвореннаго образа Исуса Христа (л. 459); 18 августа. Свв. 
мчч. Флора и Лавра (л. 476 об.); [24 августа. Перенесению мощей] Петра мтпт. 
московского (каноны: «Повелением владыки своего…» и «Великаго князя рука-
ма…»; л. 485 об.); 29 августа. Усекновению главы Иоанна Предтечи (л. 499 об.); 
30 августа. Прп. Александру Свирскому (каноны: «Божественнаго и пресвятаго 
Духа…» и «Божественую память твою…»; л. 518–540 об.).

Записи: на л. I (первого счета) карандашом почерком XIX в. типа «проба пера»: 
«Доношу Вашему Выскаблагородию, что Воробьев»; «Милостивой государь 
Феодор Максимович, через Николая Воробьева, милостивый государь». Здесь 
же чернилами: «Хорошой принцыйской [?] фотографии собственной ручний 
писал тот, который написал в этом святости. 1894 года января 13/7 -66» и ро-
спись. На л. II (первого счета) карандашом почерком XIX в. пометы типа про-
бы пера: «Агап Савич подарен Топтыгину» и начало молитвы «Бог Господь…». 
На л. 540 об. в верхнем левом углу остатки записи XVIII в.: «Ц[е]рк[о]вныя Б[о]
г[ороди]цы Федоров[ской]». На л. I (в конце книги) чернилами неоконченная 
запись XIX в.: «Сия книга Каноник принад».

Переплет нач. XVIII в., современный рукописи; доски в коже с тиснением, на 
клеймах по кругу тиснение «… mien» (?). Одна из двух застежек утрачена, 
кожа надорвана. Обрез покрашен.

Сохранность: утрачены 1 л. в начале рукописи, 3 л. между л. 8 и 9; л. 15 подклеен 
бумагой нач. XIX в. с реставрацией частично утраченного текста. Л. I, II (пер-
вого счета) надорваны; л. 8 выпадает. Рукопись была подмочена, имеет следы 
плесени, пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в Казанской церкви старооб-
рядцев белокриницкого согласия с. Приморское.

Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 17 (кон. XVII в.).

№ 669. Трефологион, май–август; 1795–1796 гг.; 4° (25,0 × 17,5); полуустав одного по-
черка (имя утрачено) Иванова Шулгина; IV, 418, I л. (припереплетные л. I–IV об. 
и I–I об., л. 250 об., 286–286 об., 378 об., 418–418 об. текста не имеют).

Бумага: вержированная XVIII в.; водяной знак обрезан при реставрации и монти-
ровке листов.

Украшения: на л. 190 об. тушью нарисованы рука с чашей, ветвь с цветком или яго-
дами и летящий святой (?) в хитоне; на л. 250, 285 об., 322 об. концовки в коло-
фон; заголовки и инициалы с орнаментальными отростками киноварью.

Содержание: 
л. 1. Указ о святых великих имущих полиелеос... [указ о Пятидесятнице; гл. 1–14].
л. 11 об.–417. [Службы свв. и праздникам, указанные ниже под соответствующим 

числом года. Слово «служба» не повторяется; в большинстве служб полностью 
приводятся только кондаки; знаком * отмечены тексты служб в расширенном 
варианте]: 1 мая. Пр. Иеремии; 2 мая. Афанасию Александрийскому и принесе-
нию мощей Бориса и Глеба; 3 мая. Мчч. Тимофею и Мавре; 4 мая. Мч. Пелагии; 
5 мая. Мц. Ирине; 6 мая. Св. Иову *; 7 мая. Воспоминанию знамения креста в 
Иерусалиме; 8 мая. Свв. Иоанну Богослову и Арсению Великому * с дополнени-
ем из Марковых глав Типикона; 9 мая. Принесению мощей Николы чудотворца 
*; 10 мая. Ап. Симону Зилоту; 11 мая. Обновлению Царяграда и мч. Мокию; 12 
мая. Епифанию Кипрскому; 13 мая. Мц. Гликерии; 14 мая. Мч. Исидору; 15 мая. 
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Прп. Пахомию Великому; 16 мая. Прп. Феодору Освященному; 17 мая. Ап. Ан-
дронику; 18 мая. Свмчч. Феодоту, Петру и Дионисию; 19 мая. Свмч. Патрикию 
еп. прусскаго и иже с ним; 20 мая. Свмч. Фалелею и обретению честных мощей 
св. Алексея мтпт. киевскаго и всея Русии * (20 мая; канон «творение Питирима 
еп. пермьскаго»; л. 48 об.); 21 мая. Свв. Константину и Елене *, Сретению Бо-
городицы иконы Владимирския с дополнениями из Типикона; 22 мая. Свмч. 
Василиску; 23 мая. Прп. Михаилу Сенадскому и обретению мощей Леонтия Ро-
стовского; 24 мая. Прп. Симеону Столпнику; 25 мая. Обретению главы Иоанна 
Предтечи * с дополнением из Марковых глав Типикона; 26 мая. Ап. Карпу; 27 
мая. Сщмч. Ферапонту; 28 мая. Прп. Никите, архиеп. халкидонскому; 29 мая. 
Прп. мч. Феодосию; 30 мая. Св. Исаакию Далматскому; 31 мая. Ап. Иеремию и 
мч. Иеремию; 1 июня. Мч. Иустину философу; 2 июня. Св. Никифору исповед-
нику; 3 июня. Мч. Лукияну Тарсянину; 4 июня. Св. Митрофану патриарху Ца-
ряграда; 5 июня. Св. Дорофею, еп. тирскому; 6 июня. Прп. Илариону Новому; 7 
июня. Свмч. Феодоту Ангирскому; 8 июня. Вмч. Феодору Стратилату; 9 июня. 
Св. Кириллу Александрийскому; 10 июня. Сщмч. Тимофею еп. прускому; 11 
июня. Апп. Варфоломею и Варнаве; 12 июня. Прпп. Ануфрию Великому и Пе-
тру Афонскому; 13 июня. Мч. Акилине; 14 июня. Пр. Елисею и св. Мефодию 
патриарху Констянтина града; 15 июня. Пр. Амосу; 16 июня. Тихону чудотвор-
цу амафусийскому; 17 июня. Мчч. Самуилу, Савелию и Измаилу; 18 июня. Мч. 
Леонтию; 19 июня. Ап. Июде; 20 июня. Св. Мефодию Патрскому; 21 июня. Мч. 
Июлиану Тарсянину; 22 июня. Сщмч. Евсевию еп. самосатскому; 23 июня. Мц. 
Агрипине, чудотворныя иконе Владимирския * с дополнением уставных статей 
из Типикона (канон: «Просвети, Владычице, душа…»; л. 94); 24 июня. Рожде-
ству Иоанна Предтечи *; 25 июня. Прп.мч. Февронии; 26 июня. Прп. Давиду 
иже в Солуни, Явлению иконы Богородицы Одигитрия Тихвинския * (кано-
ны: «Даждь ми пресветло, светодавче Христе…»; л. 124 об. и «О, благодатна, 
ты благодати ми…»; л. 125); 27 июня. Прп. Сампсона странноприимца; 28 июня. 
Возвращению мощем свв. безсеребреник Кира и Иоанна; 29 июня. Апп. Петру 
и Павлу *; 30 июня. Собору 12 апостол *; 1 июля. Св. безсеребреник Козме и 
Дамиану; 2 июля. Положению ризы Богородицы во Влахерне *; 3 июля. Мч. 
Акинфу; 4 июля. Св. Андрею Критскому и прп. Марфе; 5 июля. Прп. Афанасию 
Афонскому; 6 июля. Прп. Сисою Великому; 7 июля. Прпп. Фоме и Акакию; 8 
июля. Вмч. Прокопию многострадалному; 9 июля. Явлению иконы Богородицы 
во граде Казани и явлению иконы Богородицы во граде Можайске иже на Ко-
лоче; 10 июля. Сорока пяти мчч. иже в Никополии и положению ризы, еже есть 
хитон Исуса Христа *; 11 июля. Мч. Евфимии; 12 июля. Мчч. Проклу, Иларию 
и прп. Михаилу; 13 июля. Собору архангела Гавриила и прп. Стефану Савваиту 
*; 14 июля. Ап. Акиле; 15 июля. Свв. мчч. Кирику и Улите *; 16 июля. Сщмч. 
Анфиногену; 17 июля. Вмч. Марине; 18 июля. Мч. Емелиану и свмч. Акинфу; 
19 июля. Прп. Макрине; 20 июля. Пр. Илие *; 21 июля. Прпп. Иоанну и Симео-
ну, Христа ради юродивому; 22 июля. Св. Марие Магдалине и сщмч. Фоке *; 23 
июля. Мчч. Трофиму и Феофилу; 24 июля. Мц. Христине и мчч. Борису и Глебу 
* (канон: «Богомудрая двоице…»; л. 224 об.); 25 июля. Успению св. Анны и па-
мяти свв. Олимпиады и Евпраксии *; 26 июля. Мч. Ермолаю; 27 июля. Мч. Пан-
телеймону; 28 июля. Апп. Прохору, Никанору, Тимону и Пармену и явлению 
Смоленской иконы Богоматери * (л. 239–244 об.); 29 июля. Мч. Калиннику; 30 
июля. Апп. Силе и Силуану; 31 июля. Св. Евдокиму и предпразднеству креста 
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Господня *; 1 августа. Происхождению креста Господня, мчч. седми братии по 
плоти Маккавей и учителя их Елиазара, матери их Соломонии * с уставными 
статьями из Типикона; 2 августа. Принесению мощей св. архидиакона Стефана; 
3 августа. Прпп. Исакию и Далмату и Фавсту; 4 августа. Свв. седми отрокам 
иже в Ефесе *; 5 августа. Предпразднеству Преображения и мч. Евсегнию * 
с уставными статьями из Типикона; 6 августа. Преображению * с уставными 
статьями; 7 августа. Мч. Доментияну; 8 августа. Св. Емелиану; 9 августа. Ап. 
Матфею; 10 августа. Св. мч. и архидиакону Лаврентию; 11 августа. Мч. Евплу; 
12 августа. Мчч. Фотию и Аниките; 13 августа. Прп. Максиму Исповеднику; 
14 августа. Пр. Михию и предпразднеству Успения Богородицы * с уставными 
статьями; 15 августа. Успению Богородицы * с уставными статьями; 16 августа. 
Перенесению в Констянтиноград Нерукотворного образа и мч. Диамиду *; 17 
августа. Мч. Мирону *; 18 августа. Мчч. Флору и Лавру; 19 августа. Мч. Андрею 
Стратилату; 20 августа. Пр. Самуилу; 21 августа. Ап. Фаддею; 22 августа. Мч. 
Агафонику; 23 августа. Мч. Луппу и отданию праздника Успения с уставными 
статьями; 24 августа. Ап. Евтихию; 25 августа. Принесению мощей ап. Варфо-
ломея и память ап. Титу; 26 августа. Мчч. Андреяну и Наталии; 27 августа. Прп. 
Пимену Великому; 28 августа. Прп. Моисею Мурину; 29 августа. Усекновению 
главы Иоанна Предтечи; 30 августа. Свв. Александра, Иоанна и Павла Новаго; 
31 августа. Положению пояса Богородицы *. 

Записи: на л. IV об. карандашом скорописью: «Выслать перепечатку Указа о Пяти-
десятнице с. С. Некрасовка ул. Зеленая д. 6. Поршакову». По л. 1–10 скорописью: 
«Сия книга называнная Трифологии куплена в Лазаря Ивлева в храм Покрова 
Пресвятыя Богородицы в селении Старой Некрасовке». На л. 417–417 об. почер-
ком писца: «Труды и тщание многогрешнаго и смиреннаго… [имя обрезано] Ива-
нова Шулгина списано в лето 7304 года в земли Молдавской в слободе Иванчи. 
В сем же повсюду елика вас света чада сынове Евангелия святыя церкве богосо-
борная чета священноначалницы и священноиноцы и священницы и вси благо-
честивии народи господие и отцы и еже о Христе возлюбленная братия, иже есте 
сынове света и церкви православно сияющия восточныя христовы, истинная 
чада всякаго чина и возраста, аз грубый, иже в сем деле труждьшийся вас усердно 
со смирением молю — приимите с любовию сию богодухновенную книгу, глаго-
лемую Трифологии, и хотящии ея прочитати или преписывати, и аще что в ней 
обрящите неразумия или забвения и недозрения моего погрешительно, и елико 
кого вас Дух Святый умудрил есть богоразумне исправите, а мне трудившемуся 
Бога ради прощение подавайте и благословите, а не клените, да и сами тоже от 
Владыки всех в винах ваших получити возможите в день судныи. Аминь». 

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, обрез покрашен. На корешке бумаж-
ная наклейка с надписью «54 Трифолог». Застежки утрачены, переплет по-
порчен жуком.

Сохранность: рукопись была в пожаре — обгорела верхняя часть блока с частич-
ной утратой текста, все листы монтированы голубой бумагой XIX в. без во-
дяных знаков, утраченный текст был тогда же восстановлен. У значительной 
части листов XVIII в. в настоящее время монтированные стыки расклеились. 
На бумаге пятна, края крошатся, блок распадается. 

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Старая Некрасовка в 
церкви Иоанна Богослова старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 155. № 29; Круглова. 1982. С. 241.
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№ 670. Трефологион, сентябрь–декабрь; кон. XVIII в.; 4° (24,6 × 18,5); полуустав 
одного почерка (имя утрачено) Иванова Шулгина (см. тот же почерк и пере-
плет № 669); I+450+I л. (л. I+I текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 1266а — 1794 г.
Украшения: на л. 437 об., 449, 450 концовки в колофон и рисунки тушью птиц и 

орнаментальных вазонов (л. 437 об.), руки с кубком (л. 450); инициалы и за-
головки киноварью.

Содержание:
л. 1–437. [Службы свв. и праздникам, указанные ниже под соответствующим чис-

лом года. Слово «служба» не повторяется; в большинстве служб полностью 
приводятся только кондаки; знаком * отмечены тексты служб в расширенном 
варианте]: 

1 сентября. Начало индикту, еже есть новаго лета; память прп. Симеона Столпни-
ка архимарита и матере его Марфы *; 2 сентября. Св. мч. Маманта и память 
прп. Иоанна Постника патриарха Царяграда; 3 сентября. Сщмч. Анфима еп. 
никомидийскаго и прп. Феоктиста; 4 сентября. Сщмч. Вавилы архиеп. Вели-
кия Антиохии; 5 сентября. Св. пр. Захарии отца св. Иоанна Предтечи и убие-
ние Бориса и Глеба; 6 сентября. Воспоминание бывшаго чюдеси в Каласаех, 
еже есть в Хонех, от архистратига Михаила, и свмч. Евдоксия и иже с ним по-
страдавших, и прп. Архиппа *; 7 сентября. Предпразднество Рождеству Бого-
родицы, и свмч. Созонта, и память Иоанна архиеп. новгородскаго чюдотворца 
*; 8 сентября. Рождество Богородицы *; 9 сентября. Свв. и праведных богоо-
тец Иоакима и Анны, свмч. Севериана *; 10 сентября. Свв. мцц. Минодоры и 
Митродоры и Мифодоры; 11 сентября. Прп. Феодоры иже в Александрии; 12 
сентября. Сщмч. Автонома, в сии же день отдается праздник Рождеству Бого-
родицы; 13 сентября. Обновление св. храма Воскресения и предпраздньство 
Честнаго Креста и сщмч. Корнилия Сотника *; 14 сентября. Всемирное Воз-
движение Креста и успение Иоанна Златоустаго *; 15 сентября. Св. вмч. Ники-
ты *; 16 сентября. Вмц. Евфимии прехвалныя; 17 сентября. Сщмцц. Веры, 
Любве, Надежди и матери их Софии; 18 сентября. Прп. Евмения еп. иеруса-
лимскаго; 19 сентября. Мчч.Трофима и Саватия и Доримента и Преставление 
кн. Феодора смоленьскаго и ярославскаго чюдотворца и чад его Давида и Кон-
стантина; 20 сентября. Вмч. Евстафия и иже с ним и свв. новых мчч. и исповед-
ник кн. Михаила Черниговскаго и болярина его Феодора от Батыя царя по-
страдавших; 21 сентября. Ап. Кондрата иже в Магнисии, в сий день отдается 
праздник Честнаго Креста; 22 сентября. Сщмч. Фоки еп. синопийскаго, и св. 
пр. Ионы, прп. Ионы Презвитера, отца Феофану, творца каноном, и Феодору 
Начертаному; 23 сентября. Зачатие Иоанна Предтечи *; 24 сентября. Св. пер-
вомц. Феклы Прехвалныя; 25 сентября. Прп. Ефросинии Александръския, и 
преставление прп. Сергия [Радонежского]; 26 сентября. Преставление ап. Ио-
анна Богослова *; 27 сентября. Мч. Калистрата и дружины его и преставление 
прп. Саватия соловецкаго чюдотворца; 28 сентября. Прп. Харитона Исповед-
ника; 29 сентября. Прп. Карияка Отходника; 30 сентября. Сщмч. Григория Ве-
ликия Армения и прп. Григория иже на Пельшме реце; 1 октября. Покрову 
Богородицы *, и св. ап. Анании, и прп. Романа певца кондакареви, и прп. Савы 
вишерскаго чюдотворца; 2 октября. Сщмч. Киприяна и мц. Устины, и св. бла-
женнаго Андрея, иже Христа ради уродиваго; 3 октября. Сщмч. Дионисия 
Ареопагита; 4 октября. Сщмч. Иерофея еп. афинскаго, и сретение честных 
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мощей преосвященного Гурия, перваго архиеп. новопросвещеннаго града Ка-
зани; 5 октября. Мц. Харитины; 6 октября. Ап. Фомы; 7 октября. Мчч. Сергия 
и Вакха; 8 октября. Прп. Пелагии; 9 октября. Ап. Иякова Алфеова и прп. Ан-
дроника; 10 октября. Мчч. Евлампия и Евлампии; 11 октября. Ап. Филиппа, 
единаго от 7 диякон, и прп. Феофана Исповедника, еп. никейскаго и творца 
каноном и прп. Зинаиды; 12 октября. Во грядущую неделю по памяти ап. Фи-
липпа празднуем св. Седьмый собор *; мчч. Прова, Тарха и Андроника и прп. 
Козмы Стятоградца и творца каноном, еп. маиумскаго; 13 октября. Мчч. Кар-
па и Папила; 14 октября. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, и Келесия, и прп. 
Матери нашея Парасковии; 15 октября. Прп. Евфимия Новаго и св. мч. Лукия-
на презвитера Великия Антиохии; 16 октября. Мч. Логгина Сотника, иже при 
кресте Господни; 17 октября. Пр. Иосия и св. прп. мч. Андрея, иже в Крите, и 
свв. безсеребреник Козмы и Дамияна, иже в Аравии, и Перенесение мощей 
друга Божия Лазаря от Кипра в Царствующиии град при Лве Велицем; 18 
октября. Ап. и евангелиста Луки; 19 октября. Пр. Иоиля и сщмч. Садофа и с 
ним 1280 мученных при Савории царе в Персех и прп. Иоанна Рыльскаго; 20 
октября. Вмч. Артемия; 21 октября. Прп. Илариона Великаго, и перенесение 
мощей прп. Илариона еп. мегленьскаго; 22 октября. Св. Аверкия, еп. Иеро-
польскаго чюдотворца и св. седми отрок, иже во Ефесе; В той же день явление 
иконы Богородицы Казанския. Уставижеся сей праздник праздновати в цар-
ствующим граде Москве, избавления ради от безбожных ляхов в лето 7121 го 
* (канон: «Благоговеют ти, Богородице…»; л. 182); 23 октября. Ап. Иякова и 
перенесение честных мощей св. Иякова Боровицкаго, новгородскаго чюдотв.; 
24 октября. Мч. Арефы, св. Афанасия патриарха Царя града, св. Елезвоя царя 
ефиопскаго; 25 октября. Мчч. Маркияна и Мартирия; 26 октября. Вмч. Дими-
трия и воспоминания великаго и страшнаго труса *; 27 октября. Мч. Нестора; 
28 октября. Мчч. Терентия и Неонилы, прп. Стефана Савваита, мч. Параске-
вы Пятницы, св. Арсения Сербьскаго; 29 октября. Прпмч. Анастасии Римля-
ныни, св. Авраамия Затворника, преставление прп. Авраамия архимандрита 
Богоявленскаго ростовскаго чюдотв.; 30 октября. Мчч. Зиновия и Зиновии; 31 
октября. Апп. Стахия и Алимпия; 1 ноября. Свв. Козмы и Домиана; 2 ноября. 
Мчч. Акинфа, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста; 3 ноября. 
Мчч. Акепсима епископа и Иосифа презвитера и Аифала диакона и освяще-
ние церкви вмч. Георгия иже в Лиде; 4 ноября. Прп. Иоанникия Великаго и 
мчч. Никанора еп. миряном и Еремия презвитера и сщмч. Григория; 5 ноября. 
Мчч. Галактиона и Епистимии и апп. [Патрова, Ерма, Лина, Гаия и Филолога] 
и память св. Григория Паломы, и преставление Ионы архиеп. Новгородского 
чюдотв.; 6 ноября. Павла Исповедника, Варлаама новгородскаго чюдотв.; 
7 ноября. Свв. 33 мученик иже в Мелетине и прп. Лазаря иже в Галасийстей 
горе постившагося; 8 ноября. Собор архистратига Михаила и прочих сил бес-
плотных *; 9 ноября. Мчч. Онисифора и Порфирия и прп. Матроны и прп. Ио-
анна и прп. Феоктисты яже от Лезвы; 10 ноября. Апп. Ираста, Иродиона и про-
чих, и прп. Феоктиста иже в символех; 11 ноября. Мчч. Мины Египтянина, 
Виктора, Викентия, мц. Стефаниды, прп. Феодора Студита, преставление 
Максима Уродиваго московскаго; 12 ноября. Прп. Иоанна Милостиваго архи-
еп. Александрийскаго и прп. Нила; 13 ноября. Иоанна Златоустаго *; 14 ноя-
бря. Ап. Филиппа и Иппапия Гангрияньскаго; 15 ноября. Свв. Гурия, Самона и 
Авива; 16 ноября. Ап. Матфея; 17 ноября. Св. Григория и прп. Никона [Радо-
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нежского]; 18 ноября. Мчч. Платона и Романа; 19 ноября. Пр. Авдея, мч. Варла-
ма, прпп. Варлаама пустынника и Иоасафа царевича; 20 ноября. Предпраздне-
ство Введения Богородицы и прп. Григория Декаполита; 21 ноября. Введение 
Богородицы *; 22 ноября. Ап. Филимона и убиение кн. Михаила Тверьскаго; 23 
ноября. Свв. Амфилохия еп. иконийскаго и Григория еп. акраганьскаго и пре-
ставление кн. Александра Невскаго; 24 ноября. Мц. Екатерины и мч. Мерку-
рия; 25 ноября. Сщмч. Климента папы Римскаго и Петра Александрийскаго *; 
26 ноября. Прп. Алимпия Столпника и освящение церкви вмч. Георгия иже в 
Киеве у Златых врат; 27 ноября. Мч. Иякова Персиянина и прп. Паладия; Зна-
мение иконы Богородицы в великом Нове граде * (канон, творение Пахомия 
Логофета: «Да радуется радостию…»; л. 287); 28 ноября. Прп. Стефана новаго 
исповедника и мч. Иринарха, и преставление Феодора архиеп. Ростовскаго 
чюдотв.; 29 ноября. Мч. Парамона, мч. Филумена, прп. Висариона, Акакия 
иже в Лествице свидетельствован; 30 ноября. Ап. Андрея Первозваннаго; 1 
декабря. Пр. Наума; 2 декабря. Пр. Аввакума и св. Филарета Милостиваго; 3 
декабря. Пр. Софония, прп. Феодула, преставление прп. Савы; 4 декабря. Вмч. 
Варвары и прп. Иоанна Дамаскина; 5 декабря. Прп. Савы Освященнаго; 6 де-
кабря. Николы чюдотв. *; 7 декабря. Св. Амбросия еп. медиоланскаго и пре-
ставление Антония Сийскаго; 8 декабря. Прп. Потапия; 9 декабря. Зачатие св. 
Анны, егда зачат Богородицу *; 10 декабря. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа; 
11 декабря. Прп. Даниила Столпника; 12 декабря. Прп. Спиридона чюдотв. еп. 
тримифийскаго; 13 декабря. Вмчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ориста и прп. Арсения, иже в Латре; указ о неделе праотец (л. 324–338); 14 де-
кабря. Мчч. Фирса и Левкия, Филимона и Аполония и Ариана и Калиника; 
15 декабря. Сщмч. Елевферия, прп. Павла иже в Латре, Стефана Сурожьска-
го; 16 декабря. Пр. Аггея; 17 декабря. Свв. Трех отрок Анания, Захария и Ми-
саила и пр. Даниила *; Неделя пред Рождеством Христовым свв. Отец *; 19 де-
кабря. Свмч. Внифантия; 20 декабря. Предпразднество Рождества Христова и 
память Игнатия Богоносца; 21 декабря. Петра мтпт. Киевскаго *; предпразд-
нество Рождеству Христову *; 22 декабря. Мц. Анастасии фармоколитрии; 
23 декабря. Предпразднество Рождества *; 24 декабря. Предпразднество Рож-
дества и мц. Евгении; 25 декабря. Рождество Христово *; 26 декабря. Собор 
Богородицы и св. Иосифа Обручника; 27 декабря. Св. первомч. Стефана и прп. 
Феодора начертаннаго *; 28 декабря. Мчч. две тмы иже в Никомидии сожжен-
ных; 29 декабря. Мчч. четырех надесят тысящ Христа ради избиенных от Иро-
да в Вифлиеме и прп. Маркела *; 30 декабря. Мц. Анисии и прп. Зотика про-
каженным кормителя; 31 декабря. Прп. Мелании Римляныни и отдание 
празднества Рождеству *.

л. 437 об. Богородичны воскресны на осмь гласов, их же глаголем по тропарех 
празнуемым святым.

л. 438 об. Богородичны и крестобогородичны на 8 гласом, их же глаголем по тро-
парех святым.

л. 440. Богородичны воскресны на 8 гласов поемыя вечер на Господи воззвах и на 
стиховне, их же от алфавит богородичен.

л. 443 об.–449. Богородичны осми гласов поем их, егда есть слава святому в минее. 
Записи: на л. 449 об.–450 почерком писца: «Всем же повсюду, иже есте света чада, 

сынове Евангелия, святыя церкве соборная чета, священно началницы и свя-
щенно иноцы, и священницы, и вси благочестивии народи Господие, и отцы, 
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и еже о Христе возлюбленая братия, иже есте сынове света и церькви право-
славно сияющия восточныя, Христовы истиная чада, всякаго чина и возрас-
та, аз, грубыи, иже в сем деле труждьшиися, вас усердно со смирением молю: 
приимите с любовию сию богодухновеную книгу глаголемую Трифологии и 
хотящии ея прочитати или преписати, и аще что в ней обрящете от неразумия 
или забвения и недозрения моего погрешително, и елико кого вас Дух Святыи 
умудрил есть, богоразумне исправите, а мне трудившемуся Бога ради проше-
ние подадите и благословите, а не клените, да и сами от Владыки всех в винах 
ваших получите возможете в День Судныи. Аминь». На л. 450 об. полууставом 
почерком реставратора книги: «Совершися сия богодухновенна книга глаго-
лемая Трифология переплетом в лето 7346 (1838 г.) месяца генваря в 17 день в 
преславном граде Измаиле». На обклейке верхней крышки переплета скоро-
писью XIX в.: «Стоит человек воде по горло, пить просит, а напитися не мо-
жет… [одно слово затерто] всемилостивеиший государь Николай… [одно сло-
во не читается] Сава Лазаричь, Лазарь Ивливич папечит Стараи Некрасовки 
изобран тако (?)». На л. I карандашом: «Сия книга глаголима Трефилогия 
куплено у Лазыря Ивлева в храм Покрова Пресвятыя Богородицы селения 
Старой Никрасавки ценою за семъ австрицких» [ниже: «37 австрицких»]. 

Переплет: 1838 г., доски в коже с тиснением, застежки утрачены, кожа на корешке 
и крышках обрывается, попорчена жуком и потерта, блок плохо скреплен.

Сохранность: рукопись обгорела при пожаре по верхнему краю с частичной утра-
той текста и монтирована бумагой перв. пол. XIX в., в настоящее время от 
большинства листов отклеились монтированные полоски. Бумага по краям 
затерта, на ней следы сырости и пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в церкви Иоанна Богослова 
старообрядцев белокриницкого согласия с. Старая Некрасовка.

Библиография: Круглова. 1978. С. 154–155. № 28.

№ 671. Требник с дополнительными статьями; 20-е гг. XIX в.; 1° (31,2 × 20,3); полу-
устав нескольких почерков; III, 252 л. (л. 62 об.–63 об., 105 об., 158 об., 163 об., 
168 об.–170 об., 191–240 об. текста не имеют).

Филиграни с латинскими литерами (в альбомах не найдены) и датами: «1824», «1826».
Украшения: на л. 112 об., 186 заставки пером с подкраской грубоватой работы, на 

л. 16, 26, 30 об., 47 об. концовки, в заголовках вязь, инициалы с орнаменталь-
ными отростками и заголовки киноварью, на л. 90, 91 об., 94, 99 буквы имеют 
рисованные дополнения в виде ручек, помета «зри» с изображением челове-
ческого лица.

Содержание:
л. 1. Последование просвещения святых Богоявлении.
л. 8 об. Последование освящению воде августа месяца в 1 день.
л. 16. Последование в неделю Пятидесятную вечер [ектенья и молитвы].
л. 26 об. Изложение свв. богоносных отец о рождении человечестем мужеска полу 

и женьска и о наречении имени младенцу во осмыи день святаго или како при-
лучится.

л. 26 об. Молитва на благословение храму, в нем же младенец родится.
л. 27. Молитва жене по рождении младенца приемлюще имя в осмыи день рождения 

его.
л. 28. Молитва жене по рождении и женам прилучившимся на рождении том.
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л. 28 об. Молитва [1-я] бабе младенца приемшая.
л. 29. Молитва вторая тому же.
л. 29. Молитва жене по рождении младенца.
л. 29 об. Таже молитва от скверны.
л. 30. Молитва дитя в колыбель класти.
л. 31. Глава 15 [Требника]. Устав свв. апостол и изложение свв. богоносных отец 

седми вселенских соборов святаго крещения роду человечю…, бываемый 
надо оглашенным сиречь хотяща креститися [Чин крещения].

л. 43. Последование во еже омыти крестившагося в осмыи день.
л. 44. Последование молитвы матере со младенцем в 40 день.
л. 46. Молитва ина жене по рождении младенца исполнив 40 днии.
л. 46 об. Молитва ина имея начало вкратце, аще когда случится младенцу больну 

сущу быти и спешити крестити того, страха ради смертнаго.
л. 46 об. Молитва на пострижение власом отрочати.
л. 48. Глава 16. Чин и устав обручению и венчанию царем и князем и всем право-

славным християном отроком, юношам и девицам.
л. 58 об. [Поучение к мужам как жити с женами].
л. 58 об. Поучение ино к женам, како достоит с мужами своими жити Иоанна Зла-

тоустаго.
л. 59. Правило о втором браце св. Никифора Исповедника патриарха Костантина 

града [с поучением].
л. 64–112 об. Чин исповеданию православным християном мужеска полу и жень-

ска на отгнание грехов, на очищение души по преданию красотодетелей чело-
веческих душам богоносных отец, како подобает кающагося приимати, сице 
предаша:

Исповедание миряном (л. 72); Исповедание детем малым (л. 76 об.); Вопросы девицам 
и женам (л. 77); Исповедание женам (л. 80); Вопрос иноком о гресех (л. 83 об.); Ис-
поведание иноком (л. 84 об.); Вопросы инокиням (л. 87); Исповеданием инокиням 
(л. 88); Вопрос священноиноком и мирским священником (л. 90); [Исповедание 
священноиноком, иереям, дьяконом, игуменам, л. 92]; [Исповедание мирским 
иереом и дияконом, л. 96]; л. 96 об. Молитвы разрешальныя (л. 96 об.); Поуче-
ние глаголет иереи детем духовным: «Се сыну заповедаю ти аз, грешныи…» 
(л. 108 об.); Поучение священником и священноиноком и дияконом: «Отче, сыну, 
брате и господине, помыслим на какову высоту жития…» (л. 110 об.).

л. 112 об. [Чин освящения масла].
л. 151. Глава 19. Устав, како подобает причастие болному в борзе дати страха ради 

смертнаго.
л. 154. Чин бываемый на одеяние рясы и имена калугером.
л. 159. Последование малаго образа, еже есть мантия.
л. 164. Чин великаго аггельскаго образа [кон. нет].
л. 171. Последование церковнаго пения [и собрания вселетнаго с 1 сентября по 

4 апреля. Памяти русских и славянских святых и праздников приведены в 
изд.: Святцы. М.: Печатный Двор, 1646].

л. 241. Молитва, внегда что скверно впадет в сосуд.
л. 242. Чины бываемыи на благословение новому храму.
л. 243. О сосудех оскверньшихся ведомо буди.
л. 243. Молитва над сосудом оскверньшимся, егда в него в празден впадет нечто 

скверно.
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л. 243 об. Молитва на Рождество Христово детем духовным.
л. 246. Молитва на Воскресение Христово.
л. 246. Достоит о сем ведати, яко во святую великую неделю Пасхи не подобает 

приносити в церковь мясных частей, или иного от животных [о 99 правиле 
VI Вселенского собора].

л. 246 об. Молитва над приносимыми брашны.
л. 246 об. Молитва во еже благословляет сыр и яица иереи.
л. 247. Молитва третия тому же.
л. 251–252. О правиле утреннем и вечернем в дому своем [текст писан скорописью 

XIX в.].
Записи: на л. I чернилами: «Взято Панфилом Анисимовым чесовинах книг 1 — 

Кормчее, 2 — Служебник, 3 — Полустав. Кузмом Василискивам взето Ши-
стаднев — 1». Ниже карандашом: «Сия светая и богодухновеная книга на-
рицаемая Требник». На л. II–II об. скорописью XIX в.: «Възяты в церковь 
книги 1. Евангелие напрестольное; 2. Апостол; 3. Николина житие и Только-
вое евангелие; 5. Каноньник; 6. Два трефалое; 7. Празнишнае минея, 8. Ше-
стадневь; 9. Псальтырь учебнаи; 10. Часовникь; две певчии; титрать Харъ-
ламьпия мучиника; аставшии у чесовни на Некрасавки — 1. Манаканонник; 
2. Псальтырь следованнаи з апосталь; 4. Псальтырь учебныи; 5. Псальтырь; 
6. Чисаслов; 7. Соборникь; 8. Две певчии; 9. Актаи певчии и титърать». Тут 
же неумелым полууставом: «В Кагарълуи взято кних: 1 — Соборник; 2 — 
Псалтырь са васъледаванаи; 3 — Псалтырь учебнаи; 4. Певъчея Акътаи; 5 — 
певъчея ирмасы; 6 — Чисаслов». На л. III скорописью перв. трети XIX в.: 
«Церковныя книги: 1-й Соборникь; 2-й Полууставь; 3-й Псальтырь следо-
ваная; 4-й Апостоль; 5 Святцы с тропарями и с кондаками; 6-и Шестоднев; 
7-й Манаканонъ; 8-й Служебник поповскои; 9-й учебный Псалтырь; 10-й 
Часовник; 11-й Октай певчии; 12-й Ермосы певчии; 13-й Обыходник певчии; 
14-й Кормчия — приняты от Антипы 1830 года генваря 1-го дня». По л. 1–10 
скорописью: «Сия святая книга глаголимая писменыи Служебник [зачер-
кнуто, сверху исправлено Намаканонъ] пренадлежит в храм Пакрова пре-
святыя Богородицы в селении Старый Некрасов[ки]». На полях уставные 
указания чернилами почерком XX в. На л. 250 скорописью XIX в. чернилами: 
«Сия богодухновенная Пролог месец август 14ей сказано: одна жена заста-
вила однаво купца говеть 4 днии». Далее неумелой скорописью: «Сия святая 
и богодухновенная книга нарицаемая Требник благословлена в Старою Не-
красовку в храм святаго славнаго и всехвалнаго и евангелиста Иоанна Бо-
гослова». На л. 250 об. полууставом XIX в.: «1. Е[ванге]лие напрестольное; 2. 
Евангелие напрестольное другое; 3. Евангелие толковое; 4. Устав болшои 
церковныи; 5. Апостол церковныи; 6. Два трифолоя; 7. Минея праздничная; 
8. Шестоднев; 9. Златоуст; 10. Пролога четыри — сентябрьская, декабрьская, 
мартовская, июньская. 11. 25 [?]». На нижней крышке переплета проба пера 
рукой одного из писцов: «Проба пера и чернила стати пописати мастира спра-
шати пишит ли перо».

Переплет современный рукописи, доски в коже со следами тиснения, застежки 
утрачены, кожа потрескалась, сохранился один ремешок.

Сохранность: на бумаге следы плесени, многие листы сильно загрязнены, с пят-
нами воска. Нижние углы л. 34, 252 оторваны; л. 30–38, 53–54 прожжены. Л. 55 
почти целиком оторван, вырвана часть листов после л. 240.
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Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в церкви Иоанна Богослова 
старообрядцев белокриницкого согласия с. Старая Некрасовка.

Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 46.
 
№ 672. Сборник с литургией Иоанна Златоуста; 1854 г.; 8° (18,6 × 12,1); полу-

устав трех почерков (I почерк — л. 1, II — л. 2–2 об., III — еп. Онуфрия 
(А.Ф. Парусова) — л. 3–52 об.); II, 54 л. (л. I–II об., 1 об., 53–54 об. текста не 
имеют).

Бумага без филиграней и штемпелей.
Украшения: заставки геометрического орнамента (л. 3, 43 об., 44 об.), инициалы 

с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
 л. 1–43 об. [Литургия Иоанна Златоуста]:
[Молитва] на умовение рукам (л. 1); [Молитва] по облачении за живыя и 

мерт[выя] (л. 2); [последование литургии, нач. с молитвы «Владыко Господи, 
Вcедержителю…» (л. 3)].

л. 43 об. Малая панахида.
л. 44 об. Молитвы по святом причащении [1–10-я] свв. Василия Великаго, Иоанна 

Златоустаго, Иоанна Дамаскина, Кирилла Александрийскаго, Симеона Ме-
тафраста, Германа и отпуст.

л. 50 об. Б. загл.: «Рече старец. Пост есть мниху узда на грех…» [выписка, текст за-
ключен в киноварную рамку].

л. 51. [Выписки о саккосе и клобуке из Симеона Солунского, ответа 37 Феодора 
Валсамона, «собора московскаго», «жития новгородских святителей» Моисея 
и Василия архиепп. новгородских].

л. 51 об. [Выписки о цареградских патриархах Михаиле (6357/849 г.) и Фотии 
(6643/1135 г.)].

л. 52 об. О входе во алтарь, яко недостоит входить во святый алтарь мирскому 
человеку [выписки из 69 правила VI Вселенского собора и 17 правила Карфа-
генского собора].

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета в верхнем левом углу 
рисунок пером — бородатое и безбородое лица; на л. I проба пера: «Проба 
пера не болит ли рука» и крюковые ноты. На л. 3 внизу рукой писца мелким 
полууставом: «Начал писать сию тетрать 7362-го (1854) года генвар 20 день». 
На л. 52 в конце текста рукой писца полууставом красивым почерком: «До зде 
от московской книшки в осмушку». На л. 53 внизу чернилами: «Священик 
подписал Учителев Флор Васильевичь 1959 года месеца марта 13 дня. Зри лист 
9 на обороте» (на л. 9 об. этой же рукой на поле помета «зри» и обведено сло-
во «Покрова» в тексте литургии). На внутренней стороне нижней крышки 
переплета полууставом рукой писца: «Написася сия святая литургия в лето 
7362-е [1854] при господине митрополите Кириле в Белокрыницком монасты-
ре и при архимандрите честном отце Аркадии. А писал грешной человек по 
милости божии епископ Ануфрии. А переплетал того же года 7362 (1854)-го 
месеца апреля в 7 день священноинок Арсении». Ниже рукой Ф.В. Учителе-
ва — «включительно по 7462 105 лет то есть с 7362 по 7467 года. С начала по 
1959 год. 7362+105=7467».

Переплет 1854 г. картонный, обтянутый бумагой, корешок кожаный (кожа лоп-
нула), сильно обтрепан.
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Сохранность: блок разбит, листы закапаны 
воском, сильно загрязнены (особенно в 
нижних углах) и ломаются, многие листы 
монтированы. Л.18 разорван и выпадает 
из блока.

Приобретена археографической экспедици-
ей 1973 г. в г. Килия у И.И. Исарева.

Библиография: Круглова. 1978. С. 157. № 50.
Примечания: руке того же писца принад-

лежат также рукописи Бессарабского 
собрания МГУ № 675, 2081. О писце еп. 
Онуфрии (А.Ф. Парусове, 1816–1894) 
см.: Бубнов, Мартынов. 1974. С. 268; 
Старообрядчество. 1996. С. 204–205.

№ 676/1. Чин пострижения малаго образа ино-
ку или инокине; кон. XIX в.; 4° (22,3 × 17,5); 
гектограф + рукопись (л. 26–27); I, 49 л. 
(л. I, 27–27 об., 42 об. текста не имеют).

Штемпель: Клепиков I. № 60 — 1886–1901 гг.
Украшения: на л. 1 заставка со стилизован-

ным изображением дуг и вазонов, ини-
циалы с орнаментальными отростками и 
заголовки выделены более светлой фио-
летовой краской.

Содержание: 
л. 1. Чин пострижения малаго образа иноку или инокине.
л. 26. Молитва, внегда сняти куколь [рукописная вставка].
л. 28. Алфавит иноческим именам для мужей с показанием значения их.
л. 43–48. Имена женския.
Записи: на л. I об. фиолетовым карандашом: «Стефан Андреевъ 87 (зачер-

кнуто), 109. Иван Михаилеску 80 (зачеркнуто), 100. Васили Тадаров 89 (за-
черкнуто), 119. Николай Пурлак 89 (зачеркнуто) 111. Николай Тасполь (?) 
98 (зачеркнуто) 129. Николай Стакчю 109 (зачеркнуто) 130. Якав Кедику 
87 88»; этот список продолжен на л. 48 об.–49 об. списком из 20 имен с циф-
рами (возможно, обозначающими денежные суммы); часть имен и сумм за-
черкнута. На л. 1, 11 штамп «Св. Архангельский Монастырь в Предместии 
Ново-Некрасовки г. Измаила». На многих листах пометы «зри», подчерки-
вания, цифры; на л. 5 сделана вставка пропущенного текста: «Вопрос. Со-
храниши ли послушание ко игумену и ко всей яже о Христе братии»; на л. 
12 рядом с текстом «облачится во одежду веселия и радости духовныя» при-
писано карандашом «кафтан или свитку». На л. 49 об. несколько раз про-
штамповано печаткой: «Г[оспод]и Iс[усе] Х[рист]е С[ы]не Б[о]жии помилуй 
нас» и записи пробы пера.

Переплет картонный, корешок холщовый, к верхней крышке приклеена фигур-
ная наклейка с названием книги, блок распался, углы обтрепаны.

Сохранность: листы плохо скреплены, края крошатся, попорчены жуком; на л. 20 
дыра.

Сборник с литургией Иоанна 
Златоуста руки белокриницкого 
епископа Онуфрия (№ 672) 
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Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в Свято-Введенской церкви 
старообрядцев белокриницкого согласия с. Новая Некрасовка.

Библиография: Круглова. 1978. С. 157. № 60.

№ 676/2. Документы Свято-Архангельского монастыря в Новой Некрасовке; 
сер. XX в.; разноформатные листки (19,5 × 15,3; 20,5 × 14,0; 20,7 × 21,2); скоро-
пись нескольких почерков; 3 л. 

Бумага из блокнотов и почтовая.
Содержание: 
л. 1–1 об. Иноческий путь спасения: «1. Несомненная и твердая вера в Бога…» 

[перечисление требований к иноческому житию].
л. 2–2 об. [Записи расходов за ноябрь и декабрь (в ценах до 1961 г.)].
л. 3. Инвентарь церковной Свято-Архангельского монастыря [писан каран-

дашом, вероятно, черновик с записью «Проба руки диакон Феодор Мока-
ров (!)». Перечислены иконы, утварь, книги, облачения в алтаре, иконостасе, 
церкви].

л. 3 об. [Список из 7-ми имен, разбит на следующие графы: «Имя, отчество, фами-
лия»; «монашеское имя»; «год рождения»; «место рождения»; «национальность»; 
«образование»; «время вступления в монахи» (указаны 1931–1944 гг.); духовный 
сан; должность].

Сохранность: листы ветхие, проедены жуком, запачканы.
Приобретена в 1973 г. в Свято-Введенской церкви с. Новая Некрасовка.
Примечание: листы были вложены в гектограф «Чин иноческого пострижения» 

(№  676/1).

№ 679. Сборник служб; кон. XVIII — нач. XIX в.; 4° (18,2 × 15,0); полуустав не-
скольких почерков; нотация знаменная с пометами и признаками (л. 53–53 об., 
87–88 об.); II, 197, I л. (л. 1, 89, 89 об., 197 об., I–II об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 381 — 1809, 1811, 1819, 1828–1847 гг.; № 211 — 1787–
1788 гг. (у нас с датой «1787»); Клепиков I.I. С. 236, герб Ярославля, тип. 6 — 
1774–1786 гг.

Украшения: на л. 3, 27 заставки «плетеного» и геометрического орнамента тушью, 
концовки пером, инициалы с орнаментальными отростками и заголовки кино-
варью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 190 об.–194, 1 об.–2 об. 26 октября. Служба вмч. Димитрию и воспоминание вели-

каго и страшнаго труса.
л. 3. 26 сентября. Служба Иоанну Богослову.
л. 27. 23 апреля. Служба вмч. Георгию Победоносцу.
л. 45. 27 ноября. Служба Знамению Пресвятыя Богородицы в Новеграде [канон 

творение священноинока Логофета].
л. 53. Песнопение «Святым духом вся душа живится» [на крюковых нотах].
л. 54. 6 декабря. Служба Николе чудотв.
л. 70 об. 9 мая. Служба на Перенесение мощей Николы чудотв.
л. 84–86 об., 194 об.–197. 16 августа. Служба на Перенесение в Константиноград 

Нерукотвореннаго образа Исуса Христа.
л. 87. Псалом 156 [на крюковых нотах].
л. 90. Вечерня [кон. нет].
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л. 96–165 об. Книга глаголемая Осмогласник обдержит в себе ирмосы, на Господь-
ския праздники и Богоматери и всем святым и обоих триодей, реку же и всего 
лета [Ирмологион без крюковой нотации с розниками. Кон. розников нет].

л. 166. Во вторник Светлыя недели, служба Богородицы Одигитрии.
л. 175. Тропарь и канон Казанской иконе Богородицы.
л. 179. Тропарь и канон Владимирской иконе Богородицы.
л. 184. 8 июня. Служба Явлению Казанской иконы Богородицы.
л. 189–194. [26 августа]. Служба Сретению Владимирской иконы Богородицы.
Записи: на л. I об. чернилами скорописью кон. XIX в.: «1 червоныи… еще 1 ру 

60 коп.»; на л. II полууставом XIX в.: «Сия светая богодохновенная книга на-
рицаемая Ирмосы Семибратиивы». На л. 53 скорописью нач. XIX в. чернилами: 
«Ирмосы скончися [?] сия»; на л. 87, 89 об. записи пробы пера; на л. 90 вверху 
рукой одного из писцов скорописью нач. XIX в. чернилами: «Сия писал Фома 
Мзгов да Ерема Дроздав, Пимен Беседник да Роман Мелник в серои четверток, 
в соловую пятницу, сие вечерие при дурак те… [срезано]». На л. 188 об. скоропи-
сью нач. XIX в. рукой одного из писцов «конец достиже сеи службе». На л. I об. 
(второго счета) поперек направления текста записи пробы пера.

Сохранность: утрачены л. между 95 и 96; в начале и в конце рукописи листы об-
трепаны по краям; л. 87–89, 112, 161 надорваны; л. 1, 2, 10, 197, I выпадают; 
многие л. попорчены жуком, загрязнены, закапаны воском.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 155. № 31.

№ 680. Сборник сказаний и повестей, с текстами «о островах великих», о странах 
и реках; втор. четв. XIX в.; 4° (20,5 × 16,5); полуустав одного (?) почерка Кон-
драта (?); 123 л. (л. 22 об., 70 об., 123 об. текста не имеют).

Филигрань: Клепиков I.I. № 556 (с датой «1826») — 1839–1841 гг.
Украшения: на л. 23 заставка-рамка тушью в два цвета с изображением куполов и 

крестов, на л. 32, 40, 42 об., 65 заставки-рамки со стилизованным раститель-
ным наполнением, на л. 3 об., 48, 60 об., 76, 94, 118 заставки того же стиля, на 
л. 117 об. концовка в виде стилизованного цветка; концовки в виде виньеток 
тушью. Инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1 об. О [о]стровах великих: «Момерика остров на море окияне, а величеством 

таков, что называют его четвертая часть земли…»
л. 3 об. Б. загл.: «Ходящю некогда прп. отцу Макарию по пустыни и явися ему ан-

гел….» [Слово о явлении ангела Макарию Египетскому].
л. 23. Стих Иосифа Прекрасного: «Кому повем печаль мою…» [духовный стих].
л. 32. Месяца марта в 12 день, повесть зело полезна о прп. отце нашем Григории 

Римском о житии его: «Сей блаженный Григорий папа римскии родися от ко-
ролевскаго роду…» [см.: Верхокамье. № 1524].

л. 40. Месяца марта в 8 день, слово о Данииле мнисе, иже оболган бысть любодея-
нием: «Поведа нам некто авва старец…»

л. 42. От отец о ползе душевней православным ко християном: « Не подобает пра-
вославным християном матерным дерзати…»

л. 45. Слово от Патерика, яко не достоит ити от церкви, егда поют: «Иже древле 
бысть, се поведа нам некто от верных…» [Пролог. 30.IV].
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л. 48. Повесть страшна и трепетна и мучителна ис книги Великаго зерцала из главы о 
Удоне епископе магдебургском, о Суде Божии, како он страшным и ужасным об-
разом смерти предан бысть и велми грозно осужден быс: «В лето от воплощения 
слова Божия 985-го при Антонии третием царе…» [Великое зерцало. Глава 190].

л. 60 об. Слово о купце христолюбивом, ему же сотвори весь [так! вместо «бес»] 
напасть милостыня его а [так! вместо «не терпя»]: «Поведаша нам некто от ку-
пец [в Прологе: «от отец»] вещь дивну и полезну зело…» [Пролог. 28.X; текст 
с многочисленными ошибками].

л. 65. Месяца июля в 15 день, страдание свв. мчч. Кирика и Улиты: «Во время 
оно бывшу Александру и Максимиану неверным царем…» [см.: Верхокамье. 
№ 800, 1685/1].

л. 76. Месяца февраля в 10 день, страдания св. сщмч. Харлампия епископа Маг-
нисия града, иже с ним пострадавших: «Царствующу Господу нашему Исусу 
Христу сконцавшеся творимая бесом служба…» [кон. нет].

л. 91. Чюдо св. Парасковии: «Царю срацынскому Амиру, собравшу вся своя воя…»
л. 94. Повесть велми полезна о изгнатии царице и о детех ея, како воспита лви-

ца единаго сына ея: «Бысть в Полестийских странах в некоем граде велицем 
царь…» [Слово о неповинней царице и львице (второе название взято из ко-
лонтитула). См.: Назаревский А.А. Библиография древнерусской повести. 
М.; Л., 1955. С. 120–125].

л. 118. [Духовный стих, кон. нет]: «Восплачется Адам перед раем стоя…»
л. 118–123. Б. загл.: «Вопрос. Что есть высота небесная…» [вопросы и ответы, 

в том числе о потопе, странах Аравийской и Египетской, земле Финической, 
стране Ливии, Палестинской стране, о птице алканосте, о реках Ганг, Нил, 
Дунай, Висла, Днепр, Неман].

Записи: на л. 1 скорописью XIX в.: «Приидох во глубины морские», «Честь име-
ют книзи» и фрагменты — неразборчиво. На л. 103 об.–116 об. по нижнему 
полю следуют краткие пояснения к тексту Повести о царице и львице: «Слух», 
«Совет», «Моление», «Разлучение», «Храбрость», «Воин», «Торжество» и т. д. 
На л. 117 об. почерком писца тайнописью (переставлены слоги): «Помилуй, 
Господи, раба Божия Кондрата [?] рукою и пиром». На л. 117 об. и на обклейке 
нижней крышки переплета детские рисунки кораблика, царя (?), домика.

Переплет: XIX в., доски в коже, корешок утрачен, доски оторваны от блока и 
сильно попорчены жуком, застежки утрачены.

Сохранность: многие листы выпадают, с пятнами. Судя по остаткам первона-
чальной нумерации, после л. 43 имеются значительные утраты текста.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Килия у старообрядцев 
белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 47.

№ 681. Сборник слов и поучений преимущественно из торжественников, с жития-
ми Кирика и Улиты, Евстафия Плакиды, конволют; кон. XVIII в., втор. пол. 
XIX в.; 4° (19,5 × 15,5); полуустав нескольких (двух?) почерков (второй почерк: л. 
1–48 второго счета); 115+48 л. (л. 11 об., 18 об., 24 об., 115 об. текста не имеют).

Филигрань: Клепиков I.I. № 90 (с датой «1789») — 1786, 1788 гг. (л. 25–115); бумага 
без водяных знаков и штемпелей (л. 1–48 второго счета).

Украшения: концовки в виде виньеток тушью. Инициалы с орнаментальными от-
ростками и заголовки киноварью; в заголовках вязь.
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Содержание:
I часть (л. 1–115 первого счета).
л. 1. Выписка из устава богослужебного; нач. нет.
л. 5. Степенны с родством и о браце законном, и еже беззаконна посягающим, и 

о различии сродства, еже от крове и от плоти, идеже подобает брак сотвори-
ти. Иде же не подобает и идеже достоит лице кое-либо привести на брак, и кое 
не привести и которая возбраняет закон и которым не возбраняет, и которых 
рассуждает: «Трие суть предела о возбраненных брацех…»

л. 12. Месяца марта в 25 день. Иоанна Златоустаго… слово на Благовещение Пре-
святыя Богородицы: «Радости благовещение, свободы знамение…» [близко: 
Торжественник минейный].

л. 19. Месяца септемврия в 8 день. Слово на Рождество… Богородицы… слово 55: 
«В лето написания обою надесять колен израилевых…» [Первоевангелие Иа-
кова, апокриф. Изд.: ВМЧ. 8.IX; см. также: Верхокамье. С. 369].

л. 25. В неделю О блудном сыне, притча от Евангелия, толкование св. Григория 
папы римскаго: «Возлюбленнии, послушайте самого Христа…» [из Торже-
ственника триодного].

л. 28 об. Иоанна… Златоустаго, слово в неделю О блудном сыне: «Присно убо бо-
жие человеколюбие проповедати…» [из Торжественника триодного, 1-я ред. 
Здесь и далее определено по: Черторицкая].

л. 41 об. Блаж. Ипполита папы римскаго, слово в неделю мясопустную о сконча-
нии мира и о Антихристе, и о Втором Пришествии Господа нашего Исуса Хри-
ста: «Понеже убо блаженнии пророцы…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 120].

л. 73 об. В неделю мясопустную прп. Палладия мниха, слово о Втором Пришествии 
Христове и о Страшном Суде, и о будущей муце, и о умилении души: «Ныне ис-
повеждься, душе, и ныне умилися…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об.].

л. 97 об. Григория папы римскаго Двоеслова в неделю первыю поста, епистолия 
ко Льву Исаврянину о честных и святых иконах: «Грамоты вашего богохра-
нимаго царства…»

л. 105 об. В ту же неделю, св. Григория Двоеслова папы римскаго, епистолия 
к Леону царю о честных иконах: «Грамоты вашего царства и о Христе братии 
прияхом…»

II часть (л. 1–48 об. второго счета):
л. 1. Месяца июля в 15 день, житие и страсть свв. Кирика и матере его Улиты: «Во дни 

бывшу Александру и Максимияну…» [см. также № 680 настоящего каталога].
л. 16–48 об. Месяца септеврия в 20 день, житие и страдание св. вмч. Евстафия Пла-

киды и подружия его и чад: «Во дни царства Троянова живяше в Риме некии 
воевода…» [кон. нет.; см. также: Верхокамье. С. 373].

Записи: на л. 11 об. скорописью: «Максимова Максимова Ивана» и полууставом: 
«Сия святая и богодухновенная книга нарицаемый Цветник муравлевскаго 
жителя Максима Иванавича, а прозвища Митрива»; ниже: «Бог Господь ияви-
ся нам…» На л. 24 об. полууставом: «Богатый бо знаем есть и на чюжем граде 
други имать, а убогии и во своем граде незнаем есть ходит; богаты, аще и лихо 
мыслит, молвит — ино вси с прилижанием слушают, а убогии — аще и добро 
глаголет, ино кленут на него, запрещают, велят ему молчать. У коих ризы 
светлы, у тех и речи приятны»; ниже скорописью: «Сия святая и богодухъ-
новеная книга глаголемая цветник пренадлежит хозяину Мокию Максимову 
Митренкову спроведать». На л. 26 внизу полууставом: «проб [срезано] пера 
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хороши ли». На л. 93 химическим карандашом роспись: «Тютюнников Сте-
пан». На л. 115 об. записи пробы пера, а также полууставом: «Сия святая и бо-
годухновеная книга нарицаемый Цветник Максима Иванавича» (повторено 
дважды); ниже скорописью XIX в.: «Многомилостивому государю батюшке 
имярек, пожолав вам много лет здраствовать при сем» (не дописано); ниже по-
лууставом: «Сия святая и богодухновенная книга нарицаемый Цветник Мои-
сея Максимовича».

Сохранность: нет начала, конца и переплета, многие листы выпадают, бумага 
(особенно л. 1, 2) очень затерта. На л. 25–115 сохранилась частично старая фо-
лиация, частично нумерация тетрадей.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Муравлевка у Е.С. Тютюн-
никова.

Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 30.

№ 683. Сборник с выписками из Номоканона, нравоучительными словами и ци-
клом чудес Николы чудотворца; втор. пол. XIX в.; 4° (22,0 × 18,0); полуустав 
одного почерка; 226 л. (л. 219 об. текста не имеет).

Бумага с овальным полустертым штемпелем — не идентифицируется.
Украшения: на л. 1 орнаментальная заставка-рамка в три цвета, концовки в ко-

лофон. Инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью; 
в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1–63. Номоканон:
Предисловие на Намаканон [!]: «В лепоту убо судихом…» (л. 1); Номоканон, сиречь 

Законоправильник. Духовнику о исповедании * [здесь и далее помеченное * за-
главие взято из колонтитула]: «Приемляи помышлния человеческая должен…» 
(л. 3); Номоканон, сиречь Правельник закону, имеяи правила по с[о]кращению 
свв. апостол и Великаго Василия и свв. соборов [о волховании *, о блудницех * 
и блудех *, о татех *, о брацех *, о иноцех *, о исправлении брата *, священству 
возбраняющих *, о крещении *, о просфирах *, о посте вселетном * и др.; л. 9]; 
Различныя главизны собранныя от иного Номоканона о тайнах святых: «Свя-
щенник, аще по небрежению пролиет Святыя Дары…» (л. 37 об.); О рукополо-
жении, о отлучении безсловеснем *, о священницех *, о священнодействии *, 
о облечении риз *, о священноиноцех *, о общежителех *, о посте *, о праведных 
мерилех *, о церковном пении *, лист духовничии * [правила; л. 42 об.].

л. 63. Поучение Илариона ко иноком. Потребник бол[шой], лист 385-й: «Потщимся, 
братие, паче всего без мол[ит]вы богови работати…» [изд.: Требник иноческий. 
М., 1639. Л. 385–387 об.].

л. 65 об. Поучение прп. Иисаакия ко отвергшимся мнихом от мира: «Отец Иисаа-
кие поведа нам, яко седящу ми некогда близ святаго Макария…»

л. 69. Евангелие от Луки, похвала девьствеником: «О, девьственицы, невесты Хри-
ста…» [духовный стих].

л. 70 об. Глаголания Августина епископа в пролозе псалтырном о силах псальмов: 
«Пение псалмов душы украшает…»

л. 71 об. Из Веры, лист 141: «Сия книга псаломская богодухновенная…» [изд.: Книга 
о вере. М., 1648].

л. 72. Пролог 15 о приятной молитвы со слезами молящеся жена голубицы схож-
дение, глава 521: «Бысть некая жена благоговейная и богобояща…»
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л. 72 об. Слово о некоей девице дьщери пастуховой, книга Звезда: «Бяше весь не-
кая близ Иерусалима…»

л. 74. Слово от Патерика Скитьскаго: «Брат некии старец подвижник прииде от 
некия страны…»

л. 74 об. Пролог 11, погребение безславное в вечныи покой въселяет, глава 517: 
«Егда святыи Пахомии монастыри…»

л. 75. Колико молитва при[я]тна Богу за мертвыя и живыя: «Епископ некии благо-
честивыи виде во сне юношу…» [Великое Зерцало. Глава 229].

л. 75 об. Пролог 3. Глава 509. Презвитер за умерших на всяк день службу пояху 
Богу: «Бысть един презвитер зели нищь и убог…»

л. 76. Книга Альфа о иночестве, глава 33, св. Симеона Дивногорца: «Рече ми, иже 
со мною ангел, яко в последняя времена…»

л. 76 об. Св. Нила Постника: «Лучше жити сь тремя боящимися Бога…»
л. 76 об. Пролог июля 27 дня: «Св. Василии Великии поучает — бежим пияньства 

обьщаго блуда…» [Пролог].
л. 77. От жития Иоанна Милостиваго, о некоем человеце милостивом: «Некогда 

слышав прп. Иоанн патриарх александрийский…»
л. 79. Пролог о милостыни. О блгрдии [благородии?], яже дадите и достасться и 

вам, глава 453-я: «Бысть един игумен зело страннолюбив…»
л. 80. Слово о милостивом человеце, како продаде сам себе Христа ради и в мило-

стыню отдаде: «При Василии Велицем в Кесарии Кападокийской…» [ср.: Вер-
хокамье. № 620, 1572].

л. 84 об. От Патерика азбучного: «Молящуся иногда авве Макарию Великому в 
келии своей…» [см.: Азбучно-Иерусалимский патерик. (Указатель начальных 
слов). С. 34].

л. 85. Повесть от Патерика скитскаго зело полезна к пастырем: «Поведа нам некии 
отец, глаголя, яко бысть, рече, некии старец свят…» [ср.: Верхокамье. № 1264, 
1415, 1534/1, 1985, 2146, 2152, 2329].

л. 85. Генваря 13 день, поучение о Царствии Небесном: «Не ленитеся, братие, о своем 
спасении и не бывайте, аки скоти…» [Пролог].

л. 86. Златоуст, беседа апостольская, лист 2491: «Святыи будет у нас, ничим же 
срамляемся им…»

л. 86 об. От книги Зерцала великаго, глава 15-ть, како гордыи мних пустынник 
осудися, а разбойник смирися спасеся: «Бысть некии старец в некоей обители 
мугдонской…» [cм.: Владимиров П.В. Великое Зерцало (из истории русской 
переводной литературы XVII в. М., 1884. С. 61. № 34].

л. 88. О некоем юноши разтленом, како направи на доброе житие акафист Богоро-
дице пояше: «Во еллинской стране бысть некто юноша…»

л. 89 об. О Людвике царе француском: «Людвик XI-ть, царь француской…»
л. 90. Выписано и[с] Стоглава блаженнаго памяти государя царя и великаго 

князя Иоанна Васильевича о хмелном питии, от чего уставися горелное 
душепагубное пиянство: «Братие, разумейте хмелное питие…» [изд.: Па-
мятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием 
Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. I. С. 137. См. также: Верхокамье. 
С. 368].

л. 92. Поучение свв. отец к царем и князем, ко епископом и попом и ко всем христи-
яном, еже не упиватися: «Благословение отца духовнаго о Господе к детем…» 
[Пролог. 7.IV].
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л. 94. Слово, яко по смерти даем *: «Такову ину главизну исповеда нам блаженный 
отец наш кир Лука…» [Пролог. 24.VIII].

л. 95. Слово Иоанна Златоустаго о покаянии и о милостыни по смерти: «Донележе 
живеши, аще и согрешаеши…» [Пролог. 20.VII].

л. 95 об. Слово о двою соседу, яко добро ходити в церковь молитися Богу. Пролог 
лист 326: «Да творятися по умерших третины и девятины…» [Пролог. 9.XI].

л. 96. Слово от апостольских заповедей о поминовении умерших. Пролог, лист 626: 
«Беста два клирика суща швеца…» [Пролог. 9.XI].

л. 96 об. Слово от Патерика о некоем купце и о целомудренной жене. Пролог 
лист 793-й: «Поведа нам некии отец, глаголя яко, рече, купца два…» [Пролог. 
14.VIII].

л. 98. От книги Руна орошеннаго, како Бог каящагося готов прощати, на се умаля-
ет мати Пресвятая Богородица: «Человек некии беззаконен имея правило…»

л. 100–164. [Из жития и чудес Николы чудотв. За исключением специально огово-
ренных, тексты изд.: Служба и житие Николы чудотворца. М., 1643]:

Чудо о иконе св. Николы, юже повеле жидовин написать и вручи ей вся своя вещи и 
отиде в путь: «Пишет Иоанн диякон о некоем жидовине…» [в изд. отсутствует; 
л. 100]; Чудо св. Николы о обнищавшем монастыре, его же обогати златом: «Бе 
некто человек богат зело и милостив…» (л. 101); Чюдо 3 св. Николы: «Во един 
от дни собравшимся клириком в церковь…» [в изд. отсутствует; л. 102 об.]; Чюдо 
4-е: «Во един же от дний приидоша три мужа…» (л. 103); Чюдо о Христофоре 
попе, како св. Никола избави от посечения меча: «В древних убо временех ара-
витянин бысть иерей некии…» (л. 103 об.); Чюдо св. Николы о Симеоне: «По-
слушайте, чада, моя, молю вы да вы повем…» (л. 104 об.); Чюдо св. Николы 
о юноши разслабленом Николе: «Ино чюдо поведати хощю вам, юноша бе…» 
(л. 105 об.); Месяца декабря в 6 день о преставлении св. Николы чюдотв.: «По-
живе убо святый отец наш Николае…» [в изд. отсутствует; л. 107]; О преставле-
нии св. Николы чюдотв.: «И тако святыи божии угодник великий архиерей…» 
(л. 109); О погребении св. отца Николы и о чюдеси его, како корабль избави от 
бесовскаго умышления: «Соберитеся, отцы, просветите церковь…» (л. 109 об.); 
Похвала иже во свв. … Николе архиеп. мирскому [!] чюдотв.: «Кто тя возможет 
от человек земных похвалити…» (л. 112); Месяца маия в 9 день. Сказание по-
вести еже о пренесении честных мощей Николы архиеп. града Мира: «Присно 
убо в памяти имети благо добро…» (л. 115 об.); Похвала на пренесение честный 
мощей св. отца Николы архиеп., еже из Мира града в Бар град, 18-ть: «Воис-
тину убо едина добродетель…» (л. 120); повесть о чюдеси св. отца Николы, яже 
о Агрикове сыне Василии: «Не мьню праведно, ниже достойно и се умолча-
ти…» (л. 122); Чюдо о некоем срацынине, его же св. Никола ис темницы исьхити: 
«Чюдно убо показуется слово…» (л. 125 об.); Чюдо о триех иконах св. Николы: 
«Праведно убо мню и се изглаголати…» (л. 128); Чюдо о Петре военачалнице, 
его же св. Никола ис темницы избави: «Многажды убо нам скорби к лучшей 
жизни бывает…» (л. 131); Чюдо о некоем мужи Димитрии, его же св. Николае 
избави от потопления: «Добро есть божественное писание всем проповедати 
верным…» (л. 134); Чюдо о некоем детищи утопшем, его же св. Никола жива 
сохрани: «Кто убо слышав и не дивится…» (л. 136); Чюдо о Стефане царе сербь-
ском, како ему св. Никола во ослеплении очи надлаи [?] показа: «От корене убо 
блага многоплодна же…» (л. 138 об.); Чюдо св. Николы о муже утопшем в море: 
«Ниже о коньчине забывая паству…» (л. 149 об.); Чюдо св. Николы о неповин-
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нем отроце в татьбе: «Ино чюдо хощу вы сказати ныне…» (л. 151 об.); Чюдо св. 
Николы о половчине, сотворшеся во граде Киеве: «Во граде Киеве некто бяше 
человек…» (л. 154 об.); Чюдо св. отца Николы о ковре: «Понеже убо слышахом 
Св. Духа пророком глаголюща…» (л. 160).

л. 164. [Правила 16–19 поместнаго собора, иже в Гангре, с толкованием].
л. 167. Собора иже в Лаодикии [правила 1, 29–31, 33, 34, 50–54, 60 с толкованиями].
л. 169. В память свв. при церквах сходящиися людие на молитву пирования да не 

творят, ни игралищь, ни боев: сия бо еллиньска суть, а не християньска, пра-
вило 41–43, 84–86 VI вселенскаго собора [с толкованиями].

л. 171. Правила 8, 9, 21–26, 28, 31, 34, 35, 38–41, 46, 48, 71, 73 Василия Великаго [с тол-
кованиями].

л. 178. Св. Дионисия архиеп. александрийскаго о том, како подобает в Великую 
Суботу пост оставити, глава 26: «Святии евангелисти о времени убо Воскре-
сения Господа…»

л. 178 об. Того же о сущих без общения, страха же ради смертнаго приобщающих-
ся и потом устьрабляющихся, правила 1–4.

л. 179. Св. Петра александрийскаго сщмч., правила о отвергшихся во время гоне-
ния и паки кающихся, правила 14 [приводится 15 правил].

л. 181. От послания св. Василия к Григорию презвитеру, якоже отлучитися ему от 
живущия у него жены, правило 87.

л. 181. Новая заповедь Иустиниана царя, правила 71, 72, 79–83, глава 4, 5.
л. 185. Избрание от Закона Богом данаго израильтяном Моисеом, первое о суде и 

о правде, глав[а] 50: «Не приимеши слуха суетна…» [кон. нет].
л. 192. Св. Василия послание Григорию Богослову о мнишестем строении: «Познах 

твое послание, якоже друзи другов…» [изд.: Кормчая. М., 1653. Л. 254–259].
л. 198. О иноцех, в ту же меру от Новаго Закона о чернцех: «Ты же, мнише, аще 

веруеши на небесех жизнь прияти…» [выписка, кон. нет].
л. 200. Никиты мниха *. О пострижении брады, о растящих власы и красящихся 

ими [выписки].
л. 201. О убийстве вольном и невольном [выписки правил из Книги Исход, Леона 

царя и Константина].
л. 202. Градскаго закона грани 39, 42–45, 50–51, 85.
л. 203 об. Леона царя и Константина. О наследии единому ею умирающу детем су-

щем и о входящих во второе совокупление; о брацех ненаписаных и что подо-
бает наследити не имущим жен; о второй женитве детем сущим или не сущим; 
о распущении брака вины ради мужа или жены [правила].

л. 207. О рукоположении святительском на новоставленом иереи… из правил свв. 
апп. и свв. отец [правила и наставление].

л. 210. Благословение отпустное от святителя ко иерею и наказание: «Бог же един 
присносущный всех творец…»

л. 210 об. Блаж. Нила Черноризца послание к Хариклию презвитеру сурово на-
падшу на согьрешающыя и глаголющу, не довлеет на покаянии исповедание 
устен, аще дело постьническая не будет: «Зело мнишимся божественнаго пи-
сания…» [в тексте утрачен один (?) л.; изд.: Кормчая. М., 1653. Л. 296 об.–300]. 

л. 215. Правила апп. Петра и Павла 14, 16, 17.
л. 216. Правила 4, 7, 8, 27, 23, 51, 58–60 [с толкованиями VI Вселенского собора].
л. 220. Месяца февраля 13 дня. Слово о покорении всякаго человека: «Аще досадит 

ти кто…» [Пролог].
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л. 222. В песни св. пророка Аввакума… конце стих о последнем времени о Антихри-
сте: «Почию в день печали моея…» [стих растолковывается в форме вопросов и 
ответов — старообрядческое сочинение о приметах «последнего времени»].

л. 224. Поучение како подобает мужем с женами своими жити от послания Павла 
апостола: «Святый апостол Павел к коринфом пишет…»

л. 224 об. Поучение ино к женам, како достоит с мужами своими жити, Иоанна 
Златоу[ста]: «Святый Иоанн Златоустый пиша, глаголет: услышите, жены, 
заповеди…»

л. 225 об.–226 об. Правила свв. апостол и свв. отец [о двоеженцах, триженцах, 
о четвертом браку и прелюбодеянии].

Записи: на полях многих листов пометы типа «зри», на обклейке нижней крышки 
переплета записи арифметических расчетов.

Переплет XIX в., доски в коже, корешок и одна застежка утрачены, блок распался 
на тетради.

Сохранность: листы и тетради рассыпаны, очевидно, что при переплете были 
неверно пронумерованы листы, поэтому л. 207–226, не имеющие номеров, 
данных переплетчиком, перепутаны, стоят не на своем месте. Многие листы 
сильно загрязнены, углы затерты, особенно пострадали л. 207 и 226.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Муравлевка у Я.С.  Щекина.
Библиография: Круглова. 1978. С. 157. № 54.

№ 684. Патерик скитский с добавлениями; сер. XVI в.; 1° (30,3 × 19,9); полуустав 
нескольких почерков; II, 403, I л.; русский извод. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 40–44.
Библиография: Круглова 1978. С. 153. № 5.

№ 721. Минея служебная, сентябрь; тр. четв. XVI в.; 4° (20,9 × 16,8); полуустав 
одного почерка; 1, 247, 1 л.; русский извод. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 109–110.

№ 727. Устав, конволют; XVIII в.; 8° (15,5 × 10,2); полуустав нескольких почерков 
(I почерк — л. 1–29 об., II — л. 30–48 об., 64–71, 103–128, 130–164 об.; III — л. 49–
63, 72–102 об.; IV — л. 128 об.–129); I, 164 л. (л. 63 об., 71 об., 121–122 об., 129 об., 
132–134 об. текста не имеют).

Филиграни: Pro Patria, Amsterdam без литерного сопровождения не идентифици-
рованы (л. 1–29); Клепиков I. — т. б. № 151, 152 —  1765–1780 гг.

Украшения: на л. 1 наклеена заставка-рамка барочного стиля (до конца не доде-
ланная), заголовки и инициалы киноварью, концовки в колофон.

Содержание:
 л. 1. [Устав] свв. Четыредесятницы и Пятидесятницы.
л. 24 об. [Устав о] павечерицах и полунощницах.
л. 26 об. Из Псалтырей печатных малых [о коленопоклонении].
л. 27 об. О службах, егда поется аллилуйя кроме Великаго поста.
л. 28. О праздницех, в них же поется «Бог Господь».
л. 30. Отпусты во весь год.
л. 41. Указ како глагодати тропари и кондаки во всю седмицу на павечерни и на 

полунощнице, и на часех, також и в праздники господьския и богородичные, 
и святых во весь год.
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 л. 64. Устав во св. 40-цу начен от Мытаря и фарисея.
 л. 72. Уставы о святем празнуемом и имущем полиелеос, «празнуемом на 6», «святем, 

имущем бдение», аще прилучатся в неделю.
л. 80. О днех всея седмицы, како поются каноны, иже во Октай с Минеею подобает 

ведати.
л. 85 об. Ведати подобает, како поется святым в Миней на 6 со Октаем.
л. 87 об.–110 об. [Устав субботней службы]: О святем имущем полиелеос и празд-

нуемом на 8, «имущем бдени», аще случится в суботу (л. 87 об.); Сия служба 
бывает, егда поем «аллилуйя» (л. 93 об.); Аще ли где несть миней месечных 
(л. 96); О светильнах на утрени (л. 97); О вечерни и о утрени, и о литургии, егда 
поем «Бог Господь», служба суб[б]отняя всего лета (л. 99); О молебнах и о на-
чале приходном и исходном из церкви (л. 109 об.).

л. 111. Указ о катавасиях, како поются во весь год на утренях в праздничныя дни.
л. 123. Указ како чтутся на литоргии во весь год Апостолы и Евангелия по вся дни.
л. 128 об. [Указ] аще кто преставитца на Светлой недели в которы любо день.
л. 130. Запевы Великия Суб[б]оты.
л. 135–164 об. [Месяцеслов: уставные указания на избранные дни года с сентября до 

8 августа; кон. нет. В отличие от изд. Святцев (М., 1646): память Никиты Нов-
городского указана под 29 (а не под 31) января; под 14.V. ошибочно указан Исай 
(вместо Исидора) Ростовский; память царевича Димитрия указана под 16.V.; 
под 17.V. помещена память Ефросина Псковского; под 18.V. — прп. Ефрема 
Новгородского; под 22.V. — Никиты Переславского; под 26.VI. — «Богородице 
Тифинской» (!); под 17.VII. — «всем российским чюдотворцам»; под 30.VII. — 
Герману Соловецкому].

Записи: на л. I запись букв алфавита и «проба пира руки Пимон Яковлев», на 
л. I об. тем же почерком учебные (?) записи букв и начала молитв. На л. 71 об., 
73 об., 75, 147 об., 163 об. мелкой скорописью XVIII в. уставные пометы и ис-
правления. На л. 132 синими чернилами: «Радися Степан Феодотович 1915 года 
в броке сочитался 1933 году Аана Никонова родилас 1915 году Агафина Сте-
пановна родилас 1935 году Григории Степанович родился 1937 году Иустиния 
Степнвна [!] родилас 1939 году Зеновия Степановна родилас 1946 году. Диков 
Степан Феодотов[ич]». На л. 133 дважды повторено тушью и карандашом: 
«Мечь духовный прииму, имя Господне призову».

Переплет картонный XX в.
Сохранность: л. 1, 3, 4, 5, 13–19, 159–164 выпадают; бумага затерта; л. 1–29 монти-

рованы, вероятно, в XIX в. при реставрации.
Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в с. Старая Добруджа у С.Ф. 

и А.Н. Диковых.

№ 731. Сборник слов и поучений о вере, конволют, включающий старопечатную 
и рукописную части; 1641 г., XVIII в., втор. пол. XIX в.; 8° (14,5 × 10,0); полуу-
став нескольких почерков; 240 л. (л. 95 об., 113 об., 138 об., 218 об., 224 об.–225 
текста не имеют).

Филиграни: Pro Patria, Amsterdam без литерного сопровождения не идентифици-
рованы; бумага без водяных знаков и штемпелей втор. пол. XIX в. (л. 219–
224).

Украшения: заголовки и инициалы киноварью, некоторые инициалы с орнамен-
тальными отростками.
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Содержание:
 л. 1–47. Канонник. М.: Печ. В.Ф. Бурцов, 15.I.1641 (фрагмент издания: ненумеро-

ванные листы тетрадей 18, 19, 11–16).
л. 48. Кирила патриарха иерусалимскаго сказание на осмыи век и устав ко испове-

данию и предание к познанию веры, яко Христос паки приити имать судити 
живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и о Антихристе от про-
рока Даниила. Пролог на первую главу: «О Двою Христову пришествию…» 
[кон. нет. Изд.: Кириллова книга. М., 1644. Л. 1–31 третьего счета].

л. 96. [Блаж. Ипполита папы римскаго, слово в неделю мясопустную о скончании 
мира и о Антихристе, и о Втором Пришествии Господа нашего Исуса Христа. 
Нет нач. и кон. Изд.: Соборник. М., 1647. Л. 120].

л. 114. [Собрание выписок о сообщении с еретиками, о приходящих от ересей, о 
должности священства из Тактикона Никона Черногорца (слова второго о 
странничестве), Кормчей (32, 57, 47 правил Карфагенского собора, 1, 47 пра-
вил Василия Великого, правил Тимофея архиеп. александрийского, правил 
свв. апостол, правил собора, иже в Лаодикии, II вселенского собора и др.), 
Книги Иосифа Волоцкого о еретицех (глава 7), Книги о вере (глава 23, 24 о 
униатах), Маргарита, Евангелия воскресного].

л. 137. Выписано из Устава печатного лист 4 [выписки о причастии].
л. 139. Анастасия блаж. патриарха Великия Антиохии и Кирила Александрий-

скаго Изложение вкратце о вере и вопросы и ответы о богословии: «Вопрос. 
Коея веры еси…» [изд.: Собрания краткия науки об артикулах веры. М., 1649. 
Л. 4 об.].

л. 141 об. Св. Максима изложение о вере вкратце вопрошати отвещати всякому 
християнину православному: «Вопрос. Колико естеств исповедуеши…» [из 
сборника «Златая Чепь»].

л. 145. Книга Катихисис, рекше учение о вере и о нужнейших винах пристоящих в 
ней: «Вопрос. Много ли есть вещей потребных…»

л. 166 об. [Краткая выписка о чувственности]: «Адаму спящу създана бысть 
жена…»

л. 167. Прп. Ефрема Сирина, слово о безмолвии: «Стяжи, брате, безмолвие, яко 
стену тверду…» [Паренесис. Слово 100].

л. 171 об. Того же св. Ефрема, наказание о чистоте: «Возлюбленныи брате, уподо-
бися чистотою финикови…» [Паренесис, слово 37].

л. 176. Месяца июня в 14 день, слово о купце: «Поведа нам некии от отец, яко шед-
шу ми, рече, во Асколон…» [Пролог].

л. 180 об. Месяца того же в 30 день, слово к богатым и не творящим милостыни: 
«По что скорбиши, человече…» [Пролог. 30.VI].

л. 185. Еще же буди и о сем ведомо: «Глаголют нецыи неразумеюще…» [Рассужде-
ния о склонении слов «сердце», «Израиль»].

л. 191. От свв. божиих угодников, книга Сын церковны: «Таковыи убо беша, о них 
же глаголю…» [главы 15–24. Близко изд.: Сын церковный. Старообр. тип., 
1790-е гг.].

л. 199. Канон за умерших.
л. 219. Послание к некоему брату просившу ответа о святей вере нашей христи-

анстей, како веруем: «Пречестнейшему господину и возлюбленному ми бра-
ту…» [старообрядческое сочинение о вере].

л. 225 об.–240 об. Иноческое правило.



161К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

Записи: по л. 4–12 скорописью XVII (?) в.: «Книга глаголемая… [заклеено] Цвет-
ник… [3 слова затерты] ево Прохараво». На л. 5 об. западной скорописью 
сделанная запись заклеена. На л. 29, 45 об., 32 об., 34 об., 46 об. скорописью 
неразборчивая запись. На л. 190 об. скорописью: «Мария Мати Божия сими 
писменными преднречся». На л. 224 об. Исусова молитва. На обклейке нижней 
крышки переплета скорописью XX в.: «Курносову Иван Семенович»; «В би-
блиотеку Московсковскаго [!] университета. Подарок от протоиерея Моисея 
М. Сипаткина, гор. Вилково 12 августа 1974 г.».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранились обе фигурные металли-
ческие застежки, на верхней крышке наклейка с текстом: «Кирила Иеруса-
лимск № 63». Переплет попорчен жуком, кожа корешка порвана, на нижней 
крышке часть кожи съедена жуком и утрачена. 

Сохранность: бумага сильно попорчена жуком, многие листы подклеены, л. 45 
выпадает, л. 199 — кон. XIX в., с восстановленным фрагментом текста.

Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в г. Вилково у М.М. Сипаткина.

№ 732. Щит веры: ответы на вопросы поповщины, часть I; кон. XVIII в. (после 
1790 г.); 2° (31,8 × 20,8); полуустав одного почерка; III, 352, III л. (л. 15 об., 16, 
19 об. и припереплетные III+III текста не имеют).

Бумага: Клепиков I. № 154 — 1783–1785, 1790–1799 гг. (у нас с датой «1794»); № 506 — 
1787–1797 гг. (у нас с датой «1789»); Клепиков I.I. № 736 — 1783, 1784 гг. (у нас 
с датой «1790»); т. б. Lauc. № 571 (но у нас с литерами «AVDV») — 1787 г.

Украшения: на л. 16 об. орнаментальная листовая заставка — в рамке два «поло-
тенца», а в центре по кругу дата написания сочинения «К седьмию десяти со-
тиям и двадесяти девяти десятицам осмаго лета» (т. е. 7298: 1789/90 г.); на л. 20 
заставка-рамка, на л. 20 об. инициал «В» с золотым фоном; на л. 1, 17 заставки 
поморского стиля и на л. 19 концовка растительного орнамента, в заголовках 
вязь (л. 1, 20), заголовки и инициалы киноварью и тушью.

Содержание:
л. 1. Оглавление настоящия книги триста осмидесяти и дву ответов.
л. 17. Предисловие настоящих ответов: «Понеже творец сих трехсот и осмидесяти 

и двух вопросов…»
л. 20. Книга глаголемая Щит веры, в ней сочинены ответы на вопросы поповщи-

ны, часть 1-я, раздел 1: «Вопрос 1. Что есть вера…» [часть первая книги (разде-
лы 1–5: ответы 1–160). Старообрядческое сочинение, приписываемое поморцу 
Тимофею Андрееву, его создание датируется 1789/1790 г. См.: Дружинин. Пи-
сания. № 856. С. 463–464].

Записи: на л. I (у верхней крышки) химическим карандашом: «1888+14=202», 
«о кропителном крещении л. 314, зри лист 91», на л. II (у верхней крышки) 
скорописью XIX в.: «Без нужды в неделю делают, прочитать лист 132. Кии 
еретицы в три погружения крещаются, читай зде от листа 162 и далее, нужно 
белокрыницким. Духу лукавому молится повелевают лист 104, о крещении 
новороссийском никониян лист 106. О имени Iсусовом лист 169 обор. лита-
реи I образует Бог, литареи И образует человек, а Господь Исус тут просто 
человек. Собор прочия соборы утверждает лист 110 о новинах новороссийск. 
церкви лист 50». В тексте на полях многих листов пометы типа «зри», «ручки», 
отсылки к источникам. На обклейке нижней крышки карандашом: «О отри-
цании Сатаны при крещении простолюдина см. от 37-й»; «Сия книга пири-



162 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

плетена от Адами лет 7441 год»; ниже «В библиотеку Московского универси-
тета поминать Пахома Викуловича и Агафью Ефимовну Смирновых из села 
Старой Некрасовки улица Красивая д. 28. Приход Иоанна Богослова».

Переплет кон. XIX — нач. XX в., 1933 г., доски в коже с тиснением, кожа на ниж-
ней крышке частично утрачена; одна застежка утрачена, припереплетные ли-
сты бумаги XIX и XX вв.

Сохранность: на бумаге потеки и пятна, от сырости многие заголовки отпечата-
лись на противоположной стороне, л. 343, 344, 350–352 по краю реставрирова-
ны при переплете. Л. III (у нижней крышки) сохранился только наполовину. 
Л. 15 наполовину обрезан, подклеен бумагой XX в., оборот заклеен (таким об-
разом уничтожено продолжение оглавления — обрезана часть, не вошедшая 
в данный переплет).

Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в с. Старая Некрасовка 
у П.В. Смирнова.

Библиография: Круглова. 1982. С. 240.

№ 734. Сборник старообрядческий с полемическими сочинениями и в защиту 
поповства, и в защиту беспоповства; сер. XIX в. (после 1833 г. — до 1854 г.); 
8° (16,5 × 10,6); полуустав нескольких почерков; 199 л. (л. 1, 39–41 об., 199 об. 
текста не имеют).

Бумага без филиграней и штемпелей белая и голубая.
Украшения: на л. 5, 81, 88 об., 138 заставки тушью в два цвета, подражающие ста-

ропечатным, на л. 42 заставка гуслицкого типа многоцветная с текстом «Го-
споди, помилуй нас»; инициалы с орнаментальными отростками, заголовки и 
инициалы киноварью.

Содержание:
л. 1 об. В Пяток Великий на 3-м часе стихира 1 глас 8.
л. 2. О исповеди учение [из Номоканона]: «Тогда канон еже епитимию даст ему 

противу согрешению его…»
л. 5. Сказание от священных правил и от учителей церковных, яко не подобает 

к еретиком и схизматиком приобщения имети в молитвословии, в ядении, в 
питии и любви: «Правило 9-е свв. апп. Петра и Павла. Аще несть мощно соби-
ратися в церкви…» [старообрядческое сочинение. См.: Дружинин. Писания. 
№ 634. С. 416].

л. 13. Месяца ноября в 23 день. Память св. князя Александра Невскаго, новаго 
чюдотворца: «Та же прочее дошед блаженный князь…» [выписка об отказе 
покланяться огню и идолам в стане Батыя].

л. 14. Послание 2-е к коринфом ап. Павла, зач. 195 лист 685 о иже неистовне, но 
развращенне разумеющих и исповедающих св. Писание: «Соблажняют же ся 
убо не хранящии меры…»

л. 17 об. Соборник, лист 559, глава 51 слово 1 в Великий Четвертец: «Прииде Христос 
и ныне той же…» [Соборник. М., 1647. Выписка].

л. 18 об. От Старчества и Пролог майя 20: «Рече старец: Бог терпит грехи мир-
ския…»

л. 19. Месяц декабрь в 26 день. Слово, яко не подобает веры яти клевете: «Бе не 
в коем граде епископ богобоязлив…» [Пролог].

л. 22. Правило иже во Антиохии поместнаго собора [о жене, не покоряющейся 
мужу своему].
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л. 22 об. Кормчая лист 249 от послания св. Василия ко Амфилохию епископу 
о Святом Дусе, глава 27 о неписанных обычаех: «Многа и велика церковь 
имать от неписанного предания…»

л. 23. Копия от верховнаго святителя Белокрыницкой митрополии Окружная гра-
мота к благоговейным презвитером и ко всем православным християном во 
обществах в Боковине живущим ко извещению и подтверждению истинны 
во отвращении же беззаконии безпоповцев: «Православнии християне, всем 
есть богоявленно…» [старообрядческое сочинение с резкой критикой бес-
поповства].

л. 31. Месяца июля в 8 день, слово о печали света сего: «Несть добро в безмерную 
печаль…» [Пролог].

л. 31 об. Месяц июль в 27 день, слово Василия Великаго о пиянстве: «Бежим, бра-
тия, пияньства общаго блуда…» [Пролог].

л. 32 об. Соборник, Иоанна мниха Повесть о двою брату: «Рече един старец, яко 
беста два брата…»

л. 34. Месяца декабря в 9 день, слово о нерадивем мнисе: «Игумен некии, [и]мяше 
под собою чернец 20…» [Пролог].

л. 35. В неделю о блудном сыне, притча от Евангелия, толкование св. Григория 
папы римскаго, Соборник малый, слово 2: «Возлюбленнии, послушайте са-
мого Христа…» [из Торжественника триодного. См.: Черторицкая].

л. 42. Апология во утоление печали человека сущаго в беде, гонении и озлоблении 
вкратце сложенная по совету св. ап. Павла, глаголющаго: Утешайте друг дру-
га и созидайте кииждо ближняго в смысле и разсуждении, скорбяй и утешай: 
«Старец некто от духовных един…»

л. 74. Книга Цветник духовный, глава 208: «Брат некии содержим унынием во-
проси…»

л. 75 об. Слово о некоей девице церковнице, из Патерика азбучнаго: «В некоем 
девическом монастыре девица святаго жития…»

л. 79 об. [Выписки о пьянстве из «Книги изложения правилом апостольским и оте-
ческим Троицкаго Сергиева монастыря», «Из Служебника, лист 326»].

л. 80. [Выписка о крещении «по ядении»].
л. 80 об. Слово Афанасия Александрийскаго о разных образех спасения [краткая 

выписка о прощении грехов неубоявшемуся пред неверными исповедывать 
Христа].

л. 81. Из книги Великаго Василия о пиянстве: «Бысть во время молитвы, внегда 
стоя Великий Василий на правиле…» [см.: Верхокамье. С. 365, с вариантом 
«Благо есть во время молитвы…»].

л. 88. В среду 3 недели поста, поучение св. Ефрема о суде и о покаянии, слово 28: 
«Приидете вси братие малии и велицыи…» [краткая выписка].

л. 88 об.–138 об. [Старообрядческое сочинение, защищающее позиции беспопов-
ства в споре о таинствах крещения, покаяния и брака]:

Собрание божественного писания о крещении, яко время зелныя нужды, егда не 
сущу священнику, может крестити и всяк человек несвященныи мужескии пол 
и женскии, не точию баба служащая рождению, но не в бытии бабы и сами ро-
дителие да крестят, начало слову [вопросы и ответы о крещении в отсутствие 
священника, включает многочисленные выписки из «Моноканона», Книги 
правилно Севаста Константина Арменополя, сечение 5 патриарха Никифора; 
«новосозданной книге печати патриарха Иоасафе втором в лето 7174 Жезле, 
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лист 8», правил вселенских соборов, «Святоцерковных вопросов и ответов 
правилных о нужных случайных от простолюдина творимых трех церковных 
таинств в неприсудствии православнаго лицем свойственнаго иерея, о чесом в 
следующих вопросах, ответах правильное показание ясно узриши»; Потреб-
ника болшого «иосифовскаго»; «Скрижали, печатана в Москве… в лето 7164»; 
«Книги Мир з Богом»; «Книги о должностях презвитера, изданной правитель-
ствующим Синодам 7304 году»; «Высочайше утвержденного положения коми-
тета гг. министров 25 ноября 1830 г.»; «7832 (вместо 1832) года изданной книги 
о вере и нравственности христианина, лист 380»] (л. 88 об.);

О исповеди: «Вопрос 1: В неприсутствии лично православнаго иерея! Неизвестно 
где отискать!…» [собрание выписок о возможности исповедоваться не только 
священнику, но и мирянину из Номоканона, «л. 723 на обороте» и «730»; книги 
«Мир с Богом» «от святейшаго Синада изданной»; Никона Черныя Горы и 
Пролога; Книги шестой Севаста Арменополя лист 454; Пролога сентября 25 
дня лист 94 (нач.: «В книге Никоновой слово 52 повествует: Презвитер некии 
в Константине граде от дияволя действа впад в блуд..»); Повесть о епископе, 
что грех свои пред всеми исповеда, сия же повесть никонова, слово 52, лист 
258 и в Пролозе написана (нач.: «Бяше некии епископ…»); из Пролога о черно-
ризце впадшем в любодеяние и пред собором братии покаявшемся; о некоей 
жене срама ради невозможе старцу исповедати своя грехи, потом на пути взя 
к себе прокаженнаго старца в дом свой покоити его и ему о своих грехах по-
каяся (из «Никона слово 52» и «Пролог октября 18 дня»); ответы на вопросы, 
может ли человек сам наедине Богу о своих грехах покаяние принести и мож-
но ли поминать такого человека по его смерти; повести из Пролога и Никона 
Черногорца (нач.: «Брат живыи в Монедиях…»; «Брат некии седяше во граде 
египетстве…»; «Некии некогда покаявся безмолствова…»; «Брата два идоста 
на торг…»; «Постница некая дева затвори себе…»; «Поведа нам отец Иваннъ 
отшельник…»); из Патерика скитского, глава 26 (нач.: «Некая жена в тяжек 
грех впадше…»)] (л. 101);

В нужнейшем случае о причастии евхаристии без священника [выписки из Корм-
чей, Лимонаря (гл. 30 и 79) и Книжицы «изданной о поливательном крещении 
в части 6 напечатана в Санктпетербурхе 1774 года сочиненая Феофаном Про-
копиевым архиеп. Великаго Нова града» главы 9] (л. 127);

О совершении брака [выписки из Кормчей] (л. 137).
л. 139. Б. загл.: «Господи, утверди нас во свв. заповедех твоих стояти…» [старо-

обрядческое послание в защиту приемлющих беглых священников против 
беспоповства; полемика с вышеприведенным сочинением (л. 88 об.–138 об. на-
стоящего сборника) апологетов беспоповства о крещении, покаянии, браке].

л. 190. Патерик скитскии, главы душеполезны: «Всяк крамолу яи на игумена…» [вы-
писки из правил о наказании за малые провинности в монастырском быту].

л. 191. Старчество, о дарех: «Да о сем брежение имети, аще коего дни ко святыни 
причаститися…»

л. 192. [Правила 142 и 143 из Номоканона о причащении].
л. 193, 195 об. [краткие выписки о необходимости священства из Евангелия благо-

вестнаго, Бесед апостольских и др.]. 
л. 195. Книга Пчела: «Вопрос: что есть человеку умну тяжеле всего работати…» 

[изд.: Щеглова С.А. Пчела по рукописям киевских библиотек. СПб., 1910. С. 83; 
см. также: Верхокамье. С. 377].
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л. 196. [Выписки о запрещении причетникам ходить в корчму].
л. 197 об. [Выписки о совершении брака из Катехизиса и «Гражданского закона» 

«в книге Основание российскаго права»].
л. 198. Старчество: «Клобук именуется херувим и серафим, камилавка…»
л. 198 об.–199. Иноком живущих: «Не скорбите, иноцы, обещавшеся девствовати…»
Записи: на л. 1 об. скорописью: «1865-го года марта 16-го числа поосвятили место 

в городе Тульче. Для церкви Иоанна Богослова другое на горе новое. Мастер 
Степан Алексеич по каменной части 175 червонцев, а по лесной части мастер 
Саво Макеич! Епископ Иустин, поп с[вященно]ие[рей] Григорий!» Ниже: «По-
святили церков Иоанна Богослова 1866 года маия 19 числа епископ и поп той 
же! При царе турецком Асизе». По л. 23–48 полууставом: «Сия святая бого-
духновенная книга нарицаемый Цветник принадлежит тульчанскому жите-
лю Ивану Степанову господину Попову 1868-го года апреля 13 дня». На л. 199 
простой литореей: «Писал Степан». На л. 199 об. скорописью: «1854-го года 
марта 10-го дня москаль пришел в туретчину, того же года апреля 11-го на 
Пасху архиепископ служил собором в Журиловки, того же дня и попа поста-
вили Симеона! Того же месяца 14-го дня и в скиту служили собром и диякона 
поставили того же дня Сергия! Того же месяца 18-го дня и в Тульчи служили 
собором при руских началниках! Того же месяца 24-го дня того же года! Ко-
мендант приехавши с казаками 30 человек вооруженных и взял архиепископа 
и епископа в Россию!» Ниже после черты тем же почерком: «С России я вые-
хал сентября 1-го 1847-го! В Туретчину 1849-го сентября 15-го, а Улите тогда 
был 9-й год, того же года по прошествии 6-ти месяцев от взятия архиепископа 
до разорения скита».

Переплет середины XIX в., доски в коже; сохранилась одна фигурная металличе-
ская застежка; обрез покрашен.

Сохранность: сборник состоит из четырех частей: л. 1–13, 14–41, 42–80, 81–198, 
имеющих остатки самостоятельных пагинаций.

Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в г. Вилково у М.М. Сипаткина.

№ 748. Сборник проповедей еп. Арсения Филипповича Лысова; 1952 г.; 4° (20,3 × 
16,5); скоропись и полуустав одного почерка еп. Арсения (Лысова); I, 170 л. 
(л. I, I об., 21 об., 54, 137 об., 159 об., 160 об., 167–167 об., 170–170 об. текста не 
имеют).

Бумага из школьной тетради в линейку.
Украшений нет. На л. 48 об. фотография, подписанная: «Фотография епископа 

Арсения Филипповича Лысова в 68 годах его жизни».
Содержание: 
л. 1. Проповедь на Рождество пр[ечистой] Бог[ородицы] 8 сентября: «Православ-

ные християне [!] Сегодня у нас великий праздник…» [далее начальные слова 
проповедей обычно повторяются почти дословно, в этих случаях ограничива-
емся указанием названий].

л. 3 об. Проповедь на Воздвижение св. Креста. 14 сентября.
л. 8. Проповедь на праздник св. ап. Иоанна Богослова. 26 сентября.
л. 12. Проповедь на Покров пр. Богор[одицы].
л. 16. Стихотворение [текст стихотворения отсутствует].
л. 17 об. Проповедь на праздник Казанския Богородицы. Месец октября 22.
л. 19. Проповедь на праздник св. вмч. Димитрия. 26 октября.
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л. 22. Проповедь на праздник собора св. архангела Михаила 8 ноября.
л. 27 об. Проповедь на праздник св. Иоанна Златоуста. 13 ноября.
л. 38. Проповедь на праздник Ввидения [!] Богородицы. 21 ноября.
л. 42. Проповедь на праздник Знамения Богор[одицы]. Ноября 27.
л. 45. Проповедь на праздник св. Николы чудотв. 6 декабря и 9 мая.
л. 49 об. Проповедь на праздник Рождества Христова. 25 декабря.
л. 53. Проповедь св. ап. первомуч. Стефана. 27 декабря.
л. 54 об. Проповедь на Крещение Господне. 6 января.
л. 58. Проповедь на праздник св. Триех святителей. 30 января.
л. 60 об. Проповедь на праздник Сретения Господня. 3 февраля.
л. 64 об. Проповедь на Благовещение Богородицы. 25 марта.
л. 67. Проповедь на праздник вмч. Ге[о]ргия. 23 апреля.
л. 69 об. Проповедь на праздник Входа Господа в город Иеросалим: «Православные 

християне. Ныне святая Церковь творит молитвенную память…»
л. 72. Проповедь на св. Пасху: «Христос Воскресе. Только два слова и сколько 

радости…»
л. 73 об. Проповедь на Вознесение Госп[одне].
л. 78. Проповедь на праздник св. Троицы: «Православные християне. По вознесении 

своим…»
л. 81 об. Проповедь на праздник свв. царя Констянтин и Елены. 21 мая.
л. 84 об. Проповедь на праздник Рождества Иоанна Кр[естителя].
л. 88. Проповедь на праздник апп. Петра и Павла. 29 июня.
л. 94. Проповедь на праздник св. кн. Владимира. 15 июля.
л. 96. Проповедь на праздник св. пророка Илии. 20 июля.
л. 99. Проповедь на праздник Преображения Господня. 6 августа.
л. 104. Проповедь на праздник Успения Богородицы. 15 августа.
л. 106 об. Проповедь на праздник Усекновения главы Иоанна Крест[ителя]. 29 августа.
л. 112. О почитании св. храмов (церквей) и о благообразии в них: «Христианский 

храм (т. е. церковь) крайне необходим для каждого христианина…»
л. 117 об. О почитании святых: «Истинная Христова Церковь всегда почитала и 

почитает угодников…»
л. 122. О почитании святых икон: «Икона — слово греческое…»
л. 127. О почитании св. Креста Господня: «На основании священного и святооте-

ческого писания…»
л. 130 об. О ношении на груди святаго креста Господня: «В чине крещения на осно-

вании слов св. апостола Павла…»
л. 133. Слово св. Иоанна Златоустаго о жизни человека: «Многие имеют много до-

машних скорбей…»
л. 138. Предварительная беседа о Боге, его свойствах и действиях: «Бог един по 

существу, но троичен в лицех…»
л. 140 об. О религии: «А чем, скажи, хороша религия…»
л. 141. Новый завет: «Есть книга, коей каждое слово истолковано…»
л. 141 об. Божественное достоинство учения Господа нашего Исуса Христа: «В своем 

учении о Царьстве Божием…»
л. 144. На горная [!] проповедь Господа нашего Исуса Христа: «Один раз собралось 

к Исусу Христу множество народа…»
л. 147 об. Б. загл.: «Боже, благодарю тебе, сказал гордый фаресей…» [краткая вы-

писка].
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л. 149. О божестве Господа нашего Исуса Христа: «Евангелист повествует…»
л. 157. О св. Троице * [заглавие взято из оглавления]: «Православные християне. 

Мы почитаем истиннаго Бога и веруем в св. Троицу…» [краткий набросок 
проповеди].

л. 157 об. Стихотворение о Господе нашем Исусе Христе: «Страдалец невинный, 
о Боже, Саситель мой…»

л. 157 об. [Стихотворение] Кладбище: «Думы страшные, унылые, мрачные…»
л. 158 об. Помни ето всякий человек [стихотворение]: «Врагов в мире имеет всяк, 

но от лицемерных друзей, спаси нас, Боже…»
л. 160. Слово о баптистах: «Православные християне. Берегитесь сектантскаго 

лукавства…»
л. 168–169 об. Оглавление сия святыя книги проповедей. 
Записи: на л. 3 почерком писца: «Епископ и презвитер не учаи люди — изверже-

нию подлежит (кормчия правила св. апостол 36 лист 9 на оборот)». На л. 159 
почерком писца: «Смиренный епископ Арсений Филипповичь Лысов 1952 г. 3 
мая. Село Анновка. Бородинский р-н». На л. 169 об. тем же почерком писца: 
«Сия книга проповеди для чтения в св. церкви. При помощи Божией состав-
лена из св. Писаний. Составил смиренный епископ Арсений Филипповичь 
Лысов. 1952 года 3 мая. Сия книга принадлежит епископу Арсению Филип-
повичу Лысову». На обклейке нижней крышки переплета шариковой ручкой: 
«В МГУ от Александра Онисимовича Лысова в память об отце епископе Они-
симе [!?]. Лысов А.А.».

Переплет XX в., картон в черном коленкоре, по углам потрепан.
Сохранность: л. I, 51 порваны; рукопись попорчена жуком.
Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в д. Анновка у А.А. Лысова.
Библиография: Круглова. 1982. С. 241.

№ 771. Шестоднев служебный; перв. четв. XIX в.; 1° (31,8 × 20,3); полуустав одного 
почерка, I, 253 л. (л. I–I об., 18, 252 об.–253 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 282 — 1807, 1813, 1815 гг. (у нас с датой «1818»); т. б. Кле-
пиков I.I. № 469 — 1816 г.; Клепиков I.I. № 1068 — 1807, 1811 гг. (у нас с датой 
«1812»).

Украшения: на л. 20 об. заставка-рамка, на л. 1, 102 заставки тушью в подражание 
старопечатным.

Содержание: 
л. 1–17 об., 18 об. Служба воскресная гласа шестаго, глава 65 [изд.: Шестоднев. 

М., 1640. Л. 139 об.–164 (далее: «изд.:»); кон. нет; текст дополнен апостольски-
ми и евангельскими чтениями].

л. 19. Службы субботние малой и великой вечерни и воскресные, гласы 1–8 (глас 6 
дополнен на л. 1–17 об., 18 об.) [изд.: л. 1–215].

л. 161. Службы от недели, глас 1 до субботы, глас 8 [изд.: л. 216–305].
л. 229 об. Припева Григория Синаита певаемы по вся воскресения по троичном 

каноне вместо достойна [изд.: л. 325 об.–327 об.].
 л. 231. Тропари певаемии по непорочнах во вся воскресения [изд.: л. 327 об.–328].
л. 232. Столпы 1–6 евангельских чтений [изд.: л. 306–307].
л. 233. [«Воскресные евангелия», стихиры евангельские и светильны. Изд.: л. 307–320].
л. 243. [Указ, «когда поются троичны дневнии» и троичны].
л. 245. Светилны дневнии [изд.: л. 324–325].
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л. 246 об.–252. Апостольские и евангельские чтения повседневные [изд.: л. 328–335 об.].
Записи: на л. 253 полууставом начало молитвы: «Вечрния [!] наше молитвы приими, 

святыи Господи…» 
Переплет кон. XIX в., доски в коже с тиснением; сохранилась одна металлическая 

застежка с глазковым орнаментом; припереплетные листы бумаги без фили-
граней и штемпелей.

Сохранность: листы по углам затерты; и бумага, и переплет попорчены жуком.
Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в г. Вилково у Д.Ф. Алексеева.

№ 777. Собрание от богоносных и божественных апостольских правил… о древ-
лесодержащемся благочестии; втор. четв. XIX в.; 8° (17,0 × 10,3); полуустав 
одного почерка; II, 96, II л. (л. 95 об.–96 об., I–II об. первого счета, I–II об. 
второго счета текста не имеют).

Бумага с русскими литерами (нрзб.) и «белой датой» — «1824».
Украшения: на л. 1 заставка с изображением двух вазонов с цветами и стилизован-

ной рамки с цветущими ветвями; заголовки и инициалы киноварью.
Содержание:
л. 1–95. Собрание от богоносных и божественных апостольских правил и свв. 

вселенских и поместных соборов особо от свв. отец преданных во св. цер-
ковь узаконениев с показанием достоверным глав и листов, откуду взято из 
разных книг, о древлесодержащемся благочестии от свв. отец в церкви от 
лет св. благовернаго велика кн. Владимира, бывшаго в лето 6496, просвя-
тившаго святым крещением: «Во истинной православной христовей вере 
всем правоверным благочестивым древняго святоотеческаго церкве святыя 
предания хранителем…» [старообрядческое сочинение с защитой основных 
догматов старообрядчества, написанное не ранее 1765 г. (цитируется Чин 
принятия обратившихся от раскольнического заблуждения, изданный Си-
нодом) или даже не ранее 1800 г. (года официального признания единоверия) 
с позиций поповского (беглопоповского) направления против церковных 
нововведений и единоверия. В сочинение включено сказание «О начатии 
на Дону первой церкви» (л. 81–89 об.), содержащее описание деяний Иова 
Льговского, священноиноков Досифея, Иоасафа, священников Козмы Мо-
сковскаго, Стефана Белевскаго, Феодосия и Александра (строителей вет-
ковской церкви)].

Записи: на л. 95 об. крупными буквами: «Сия книжица куплена в Санктпетербур-
ге на толкучем рынке у носящаго». На л. II (второго счета) скорописью: «Сеи 
сборник куплен за 2 руб. в Одессе 1898 года у Лариона священика Балтовского 
Денисом Игнатовым Никишином».

Переплет XIX в., доски в коже, припереплетные листы синей бумаги, кожа по-
порчена жуком.

Сохранность: л. 1, 4, 77, 80 выпадают, углы и края потрепаны и затерты.
Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Килия у о. Иоанна Рома-

нова, священника церкви Покрова старообрядцев белокриницкого согласия.
Библиография: Круглова. 1978. С. 156–157. № 48.

№ 794. Сборник со Святцами, богослужебными и учительными текстами; 20-е гг. 
XVIII в.; 8° (16,0 × 9,9); полуустав нескольких почерков; III, 351, II л. (л. 228, 
346 об. и припереплетные III+II текста не имеют).
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Филиграни: Клепиков I. № 869 — 1721–1727 гг.; № 537 — 1728–1734 гг.; а также 
«Герб Амстердама» (из-за фрагментарности не идентифицируется).

Украшения: заставки-рамки старопечатного стиля с зеленой и желтой подкра-
ской (л. 1, 5 об., 6, 11, 11 об., 16, 17, 23, 23 об., 28 об., 29, 35, 35 об., 45 об., 54, 124, 
125 об., 132, 141, 308, 319 об.); заставки-рамки старопечатного стиля без тони-
ровки цветом (л. 152, 162, 170 об., 176 об., 185, 214); заставки старопечатного 
стиля тушью пером (л. 71, 91, 101 об.).

Содержание: 
л. 1–40 об. [Святцы: февраль–август; нач. нет; дополнительных памятей русским 

святым по сравнению с изд. — Святцы. М.: Печ. Двор, 1646 — нет].
л. 41. Пасхалия с 7231 (1723) г. до 7332 (1824) г.
л. 44. Зрячая пасхалия с Рукой Дамаскина.
л. 54. Таблицы лунного течения.
л. 71. Канон Пасце.
л. 91. Полунощница воскресная.
л. 101 об. [Устав св. отец о пощении, выписки].
л. 116. Тропари и кондаки праздникам года.
л. 124. Кондаки воскресные на восемь гласов.
л. 125 об. Канон Иоанну Богослову.
л. 132. Тропарь и канон Николе чудотв.
л. 141. Тропарь и канон Богородице Одигитрии.
л. 152. Тропарь и канон Казанской иконе Богородицы с молитвой Похвалы Бого-

родице.
л. 162. Тропарь и канон всем святым.
л. 170 об. Тропарь и канон Кресту.
л. 176 об. Тропарь и канон за болящего.
л. 185. Начало часом [служба].
л. 207 об. Тропари богородичные, кондаки дневные.
л. 207 об. Тропари воскресные.
л. 214. Павечерница.
л. 228 об. Канон акафист Богородице.
л. 257. Канон Зосиме и Савватию соловецким.
л. 268. Канон Спасу [нач. нет; текст только с конца 2-й песни канона].
л. 276 об. Тропарь и канон прп. Сергию Радонежскому.
л. 286 об. Месяца июня 22 день. Слово от Старчества: «Рече авва Исаия богатыи…» 

[Пролог].
л. 288 об. Тоя ж книги. Месяца июля 19 день. Слово инока Петра: «Подражатели 

убо будем святым…» [Пролог].
л. 292. [Канон прпп. отцем].
л. 300. [Канон св. пр. Илии].
л. 308. Канон за единоумершего.
л. 319 об. Канон общий [усопшим].
л. 329. Выписано из Устава. Указ о тропарях и о кондаках.
л. 342. Книга Служе[бни]к. Последование о причащении св. воды великаго освя-

щения на Богоявление.
л. 346. От книги Сына церковнаго, слово 64: «Священника везде и всегда почитай…»
л. 347. Иззекииль глава 5 лист 224 «О стрижении главы и брады лишение красоты 

сея» [только эта строка, более текста нет].
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л. 347. Максима Грека «В неразумие языцы безумнии людие…» [краткая выписка].
л. 347. Василия Великаго: «Яко подобает всякому глаголу и вещи…» [краткая выписка]. 
л. 347 об., 346. Из Баронеи лист 348: «По изгнании донатистов еретиков и раскол-

ников…»
л. 348. [О причащении запасными дарами].
л. 350 об. О приятии Тела и Крови Господни от книги Измарагд, слово Иоанна 

Златоустаго: «Иже кто не часто причащается…»
л. 351–351 об. Измарагд, глава 95, Василия Великаго: «Аще ли недостоин кто при-

ступит…»
Записи: на л. II об. скорописью кон. XIX в. чернилами: «Сия книга принадлежит 

Аликсею Самсоновичу Харчевникову N 81». На л. I (второго счета) чернилами: 
«Сие умерла Евдокея 11 февраля 1921 года. А.С. Харчевников». На л. 228: «Умер-
ла Евдокея фивраля 10-го д. 1921-го. Народился Алексей февраля мес. 5-го дня 
1902-го. Именинник. Народилась Евдокия в марте месяце 1-го дня 1888-го год».

Переплет со следами реставрации кон. XIX в. (припереплетные листы с «белой 
датой» «1896»), доски в коже со следами тиснения, корешок лопнул, оборван, 
одна застежка утрачена.

Сохранность: согласно сохранившейся первоначальной нумерации листов почер-
ком первого писца в начале нет 31 л., перепутан порядок листов после л. 345 
(должно быть 347, 346, 348). Рукопись была сильно подмочена, листы ветхие, 
со следами сырости, текст на многих листах в начале рукописи выцвел. Л. 1 и 
припереплетные л. I–II второго счета выпадают, большая часть листов мон-
тирована более светлой бумагой при реставрации. На л. 116–123 об. не про-
писаны киноварные заголовки и инициалы.

Приобретена археографической экспедицией 1975 г. в г. Хотин в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 795. Евангелие учительное и сборник слов; 1781 г.; 8° (13,7 × 9,5); полуустав 
одного почерка инока Сав[ватия?]; III, 642, III л. (л. I–III, 1–2 об., 8 об., 414 
текста не имеют).

Бумага: водяные знаки и литерное сопровождение не идентифицируются из-за их 
фрагментарности.

Украшения: на л. 3, 9 заставки старопечатного стиля тушью, заголовки и инициалы 
с орнаментальными отростками киноварью, концовки в колофон.

Содержание: 
л. 1–592 об. Евангелие учительное [соотв. изд. Московского Печатного Двора, 

1652 г.]:
Главы книги сея… [оглавление] (л. 3); главы 1–77 (л. 9); [послесловие писца; л. 592].
л. 593. Из Соборника слово 14. В среду Сыропустныя недели Иоанна Златоуста-

го слово о евангельских святых указании: «Убоимся убо могущаго и душу, и 
тело погубити в геенне…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 195].

л. 603 об. От Старчества, о гордости и о смирении, глава 47: «О смирении учит нас 
Господь наш Исус Христос…»

л. 606 об. От Лапсаика * [здесь и далее * помечено название, взятое из колонтитула]: 
«Мних седяи на трапезе яст напхавая уста своя…»

л. 607 об. Св. Максима Исповедника сказание известно к любящим Бога всем серд-
цем и многоболезнующим иноком и к трудолюбствующим к еже спастися: «Так 
и к живущим в мире к мужем и женам…»
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л. 608 об.–609 об. Цветник духовный [главы изд.: Лимонарь. Киев, 1628; далее — 
Лимонарь]:

Глава 187: «Исходящим нам от святыя Гепсиманиа ко святей горе Елеоньстей…» 
(л. 608 об.); глава 162: «Аз и Софроний Премудрый идохова в Лавру Каламоню…» 
(л. 609); глава 208: «Брат некии содержим унынием вопроси старца…» (л. 609).

л. 609 об. Ис книги прп. Никона Черныя горы, слово 31: «Вопрос. Аще будет гоне-
ние, что сотворю…»

л. 610–612 об. Василия Великаго * [Книга о постничестве. Острог, 1594. Выписки]:
Аще кто не воздержается от вредных брашен, приемля ж нещадно — во озлобле-

ние впадает, аще подобает ему прилежание творити, [глава] 335: «Неудержа-
ние проявлену имат злобу…» (л. 610); Тояж книги лист 65 [глава] 23. О иже в 
снедех невозношения и простоты: «Брашном же убо различие никакоже ис-
кати…» (л. 610 об.); Яко не подобает одеждам или обущам избирание творити 
постником [глава] 26: «Одеждам убо или обущям неизбранная взысковати…» 
(л. 611); лист 289, [глава] 349. Кая есть клеть в неделю внити молящемуся по-
велевает Господь: «Клеть убо обычай именовати весть дом упражнен и отлу-
чен…» (л. 611 об.); Аще подобает на посещения отходити взыскующим неким 
[глава] 353: «Еже убо посещати есть богови…» (л. 612); [глава] 265, лист 247. 
Посту протязаем немощнейши бываем на дело, что убо подобает паче воз-
браняти дело ради поста или презирати пост ради дела: «И пост и еже ясти с 
словом свойственным благочестия приимати…» (л. 612 об.).

 л. 613. От Старческаго предания, яко ж плач многим брашны угаснет и також 
многим сном отходит, ибо клевета угашает и многа речь губит: «Достоит убо 
любящим Бога от всякия вещи чистителныя…»

л. 613 об. Вопрос от Евангелия: «Прииде убо брат к старцу и рече ему…»
л. 614. Цветник духовный, глава 144: «Глаголи некии старец братии…» [Лимонарь].
л. 615 об. Глава 112, 113 Никифора царьградскаго правило 17: «Три главизны из-

гонят иноков из монастыря…»
л. 616. Исаака Сириянина *. Тогоже повседневное нужнейшее воспоминание и зело 

потребно седящему в келии своей и себе точию волящу, слово 20: «Некии от 
братии написа сия и полагаше я пред собою…»

л. 617 об. Повесть полезна во иночестве живущим: «Не скорбите иноцы обещав-
шеся девьствовати…»

л. 618. Цветник духовныи. Глава 217: «Рече старец некии, чада, соль от воды есть…» 
[Лимонарь].

л. 618–619. Исаака Сириянина [выписки из слов 89 и 56].
л. 619. Слово св. Иоанна Златоустаго о милостыни: «Человече, поели богатьство 

свое во он век…» [Пролог. 13.IV].
л. 619 об. Кирилл Иерусалимский, лист 433, 436 на об. [выписки о терпении].
л. 620–629 об. [Из Пролога]:
Месяца марта в 21 день, слово Козмы презвитера о хотящих ити в черныя ризы от 

мира сего: «Мнози убо отходят от мира сего в монастырь…» (л. 620); В той же 
день слово от Старчества: «Аще восхощем глаголати и сказовати и являти…» 
[21.III] (л. 623 об.); Месяца апреля в 25 день слово от Патерика: «Поведаша авва 
Касиян о старце седящем в пустыни…» (л. 624 об.); Месяца июля в 2 день поу-
чение, да никто ж собою уповает ни на властеля но на Бога: «Блажен есть, бра-
тие, человек той иже надеется…» (л. 625 об.); Месяца февраля в 19 день, слово 
св. Генадия патриарха Царя града о страси Божии: «Что требуеши, человече, 
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мног ища наставляющих…» (л. 626); Месяца ноября в 3 день, слово о епископе 
бывшем в пустыни лет тридесят и девять: «Поведаше епископ града Сухеньска 
о сем…» (л. 627 об.); Месяца сентября в 3 день, слово о гневе, яко держаи гнев 
на своя други во облас дается дияволу: «Поведаше Исак мних бысть ми рече 
некогда…» (л. 629).

л. 630. Исаака Сирина, слово 21 о благодати Божии: «Вопрос. Аще убо есть кто 
внегда дерзнет…»

л. 630 об. О отшельстве, и яко не подобает боятись и страшитись, но утверждати серд-
це, еже в Бога надеждею, и дерзати несуменною верою, яко имущих соблюдателя 
и хранителя Бога. [С]лово 31: «Аще когда обрящешись отшельству достоин…»

л. 632. От Старчества: «Глаголаху старцы, яко венец есть мниху смирение…»
л. 632 об. Патерик азбучный, знамение 9, глава 1: «Рече старец Феодор: ненасыщения 

хлеба сушит тело…»
л. 632 об. Св. Симеона Дивногорца, Альфа и Омега, глава 33: «Рече ми иж со мною 

ангел...»
л. 633. О пяти делании Богу угодных: «Первое. Чистая молитва…»
л. 633. Лимонис: «Глаголют отцы, яко делаяй с единым бесом борется…» [краткая 

выписка].
л. 633–633 об. От Старчества: Б. загл.: «Рече некто от великих отец…» (л. 633); 

Б. загл.: «Рече старец, запрещати возбраняй себе…» (л. 633 об.).
л. 634. Лествица. Слово 25 лист 199 о смиреномудрии: «Нецыи убо прежде бывшая 

злая …» [выписки со ссылками на л. 199, 194 об., 196 Лествицы. М., 1647].
л. 635. Благовестник [выписки из Евангелия толкового (благовестного) от Матфея 

зач. 75, 76, 77, от Луки зач. 87, 88, 94, 95 с толкованиями].
л. 635 об. От пророчества Даниилова сказание: «А сирийское царство разорится 

вавилоньским…» [краткая выписка].
л. 640. В неделю мясопустную слово 3 св. Ипполита папы римскаго: «Тажде пове-

ления его скверныи…» [выписки из слова].
л. 642. Книга Палея о царьстве антихристове: «Егда воцарится всю покорит себе 

вселенную…» [выписка].
л. 642 об. Ефрем Сирин слово 99. Егда хощеши книгу чести, глаголи сию молитву: 

«Господи Исусе Христе, отверзи ми уши и очи…»
л. 642 об. Благовестник, Марк глава 4 зач. 17: «Иже бо аще имат хотение и тщание…» 

[краткая выписка и толкования].
Записи: на л. 592–592 об. почерком писца: «Давшему же начати и благоизволив-

шему сию святую книгу Евангелие совершити Богу единому в Троицы честь, 
слава и поклонение и ныне и присно и во веки веком аминь. Тем же и вси 
православних собори елико освященных и елико от инок и елико от мирских, 
аще, вникнув в сию книгу, обрящете что неисправно и просто, Бога ради про-
стите, а не клените, яко да и сами вы от Бога и человек требуете же прощения, 
понеже забвение и неразумие надо всеми хвалится. Труды грешнаго инока 
Сав[вватия?] по благословению отца своего инока Дор[офея?] [выделен-
ное курсивом вписано в орнаментальную конструкцию]. Написася сие святое 
Евангелие толковое в лето 7289 (1781 г.) марта 18». На л. 642 полууставом: 
«Сия книга инока Е…» (дважды, имя затерто).

Переплет XVIII–XIX вв., доски в коже с тиснением, сохранились две металли-
ческие застежки на красной коже, обрез покрашен; припереплетные листы 
бумаги без филиграней и штемпелей, блок от корешка оторван, следы жука.
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Сохранность: л. 280 порван и выпадает, л. 620 выпадает, л. 610–642 имеют нумера-
цию почерком, отличным от основной части, и, возможно, были приплетены 
позднее.

Приобретена археографической экспедицией 1975 г. в с. Белая Криница.

№ 1491. Псалтирь (фрагмент); втор. пол. XIV в.; пергамен; устав; русский извод. Со-
хранившийся размер 18,5 × 10,8 (восстанавливаемый размер листа ок. 23 × 18). 
1 л., состоящий из 9-ти фрагментов размером 4,1 × 2,8; 10,5 × 2,7; 3,9 × 2,7; 4,2 × 2,7; 
5,3 × 2,8; 4,0 × 2,7; 14,3 × 2,5. 

Примечание. Лист пергаменной рукописи был разрезан на полосы и использован 
при переплете рукописи Устав церковный, 30–40-е гг. XVII в. (МГУ. № 1831). 
Фрагменты были извлечены из-под корешка переплета XVII в. в 1983 г.

Описание и изд.: Кобяк, Поздеева. 1986. С. 109 (описание), 111–112 (публикация 
текста подготовлена А.Н. Троицким). Рис. 57–58.

Библиография: Агеева, Кобяк, Смилянская. 1987. С. 128; Marti R. Text — Texthruppe 
— Literatur // Untersuchungen zur inneren Gliederung der fruhen Literatur aus dem 
ostslavischen Sprachberuch in den Handschriften des 11 bis 14 Jahrhunderts. Berlin; 
Wiesbaden,1989. S. 261. 

№ 1607–3. Извещение еп. Иосифа по поводу регистрации псаломщика Николь-
ской церкви хутора Звездочка; 26.X.1948 г.; 14,6 × 20,5; машинопись; 1 л. 

Бумага почтовая.
Содержание: извещение № 364 старообрядческому церковному совету храма 

Святителя Христова Николы хутора Звездочка о регистрации псаломщика 
И.С. Пименова. Подписано: «Смиренный Иосиф епископ кишиневский, одес-
ский, черновицкий и временно измаильский». На извещении стоит угловой 
штамп еп. Иосифа с адресом: «г. Кишинев, Часовенный пер., 17».

Приобретено археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Примечание: листок был вложен в рукопись Ирмосы (№ 1607–1).

№ 1612. Святцы; 1875 г.; 4° (20,0 × 16,8); полуустав почерка Николы Алексеева из 
г. Измаила; I, 662 л. (фолиация почерком писца).

Штемпель: Клепиков I. № 45 — 1874 г.
Украшения: на л. 1, 44, 92, 278 об., 378 об., 433 об., 573 об., 579, 586, 597 об., 611, 620, 

641 об., 661 заставки в два-три цвета тушью; на л. 351, 433, 470 об., 525 заставки, 
вырезанные из издания XIX в. (в том числе клинцовской типографии — Воз-
несенский. № 105), наклеены и раскрашены; на л. 1 об., 43 об., 278, 470, 552, 
578 об. рисованные концовки, на л. 137 об., 315, 350 об. концовки-печатки, ини-
циалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.

Содержание:
 л. 1. Оглавление настоящея сия книги, глаголемыя Святцы.
л. 2. Алфавит святым.
л. 44. Последование церковнаго пения и вселетнаго собрания от месяца септеврия 

до месяца августа по уставу, иже во Иерусалиме св. Лавры прп. Саввы Освя-
щеннаго. Такожде месяцеслов праздников великих, средних и малых с изъясне-
нием о разрешении и о поклонах по чину праздника, коегождо во своем числе 
[c летописью, тропарями, уставными указаниями из Кириллова и Соловецкого 
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уставов. По ср. с изд. Святцев (М.: Печатный Двор, 1646) имеются дополнения 
и отличия: внесены памяти 24.IX. Знамение иконы Богородицы в Псково-
Мирожском монастыре и убиение кн. Бориса, 12.I. (а не 14.I) Саввы Сербского, 
13.II. прп. Симеона архиеп. Сербескаго мироточца, 25.II. прп. Феодосия юро-
диваго (?), 1.IV. сщмч. Авраамия Новаго пострадавшего за веру христианскую 
в Болгарех, 11.IV. преставление св. Варсанофия еп. тверского казанскаго чю-
дотв., 16.VI. преставление Нифонта Новгородскаго, 26.VI. Явление иконы Бо-
городицы Одигитрии Тихвинския, 12.VII. новых мчч. Феодора и Иоанна киев-
ских, 28.VIII. прп. Саввы Крыпецкаго псковскаго чудотв.].

л. 573 об. О праздницех великих, средних же и малых, глава 2 Никон Черногор-
ский, глава 57 и Устав большой глава 6-я [и Соловецкий устав].

л. 579. Тропари и богородичны и кондаки дневныя.
л. 586. Тропари воскресны с богородичны, ипакои, кондаки и икосы на 8 гласов.
л. 597 об. Воследование св. Четыредесятницы и Страстныя недели [кондаки и тропари].
л. 611. [Тропари, кондаки, ипакои Пасхи и всей Пятидесятницы].
л. 620. Зрячая пасхалия, ключ миротворный вкратце на 78 лет [с 7383 (1875) г.].
л. 623 об. Пасхалия по ключевым словам.
л. 641 об. Лунное течение.
л. 661–662. [Послесловие писца].
Записи: на припереплетном л. I карандашом «1935 года месеце декаврия 11 чес-

ла Domentian». На л. I об. карандашом «Ботенков бог… [нрзб. латиницей] 
1935 года». На полях многих листов карандашом запись молитвенного харак-
тера. На л. 661–662 почерком писца: «Благоволением и благостию всесильнаго 
и всемогущаго Бога Отца и Вседержителя, и споспешением сопрестольнаго и 
единороднаго сына его Господа и Спаса нашего Исуса Христа и содействием 
всесвятаго и животворящаго утешительнаго Духа, еже трисоставнаго Боже-
ства, во едином существе святыя неразделимыя Троицы милости и благодати 
излиянныя всем человеком по богатьству славы его, в похвалу и великоле-
пие величества его, яко да усвоит и учинит сыны света и дне восприятием 
духовных плодов по реченному пророком: приступите ко мне и свет разума 
восприимите, рекше: просветитеся и сие приим в сердце мудрено и смотре-
ливно молитвами же и молением пресвятыя владычицы нашея Богородицы 
и присно Девы Марии и силою честнаго и животворящаго креста Господня 
и всех святых молитвами. Написашася сии святцы во граде Измаиле Новой 
Молдавии, сиречь Романии трудами чрез 3 лета Николы Алексеева Н Х [обе 
буквы под титлами] от создания мира 7383, а от воплощения Бога Слова 1875, 
вру[целета]… [срезано], 2 индикта, 3 ключ границ… [срезано] месяца ноем-
врия день на память святаго славнаго и всехвальнаго апостола и евангелиста 
Марка, иже прият о Христе кончину в хвалу и честь в Троице славимому Богу 
и Пресвятей Богородице и… ангелом и всем… [срезано] всегда и ныне и при-
сно и во веки веком аминь».

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, корешок надорван, обе за-
стежки утрачены, сохранился один припереплетный лист синей «мраморной» 
бумаги XIX в. Обрез покрашен. Доски попорчены жуком, блок частично рас-
пался.

Сохранность: л. 1, 570–662 выпадают из блока, помяты. К л. 432 подклеен листок 
с вставкой пропущенного текста. Л. 662 приклеен к нижней крышке переплета.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Коса у С.И. Усова.
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Примечания: писцом, вероятно, после составления рукописи вносились дополнения 
по другим редакциям Святцев. В частности, на л. 436 к памяти св. вмч. Иоанна 
Новаго приписано: «Честныя же мощи его покоятся во граде Сочаве Австрий-
скаго государства, Буковинской области»; к памяти прп. Андроника игумена 
обители всемилостиваго Спаса иже на Москве приписано «на реце Яузе»; под 
16 июня приписано: «и преставление иже во святых отца нашего Нифонта, епи-
скопа новгородскаго чюдотворца»; к памятям 12 июля приписано: «и святых 
новых мученик Феодора и Иоанна киевских» и «и явление иконы пресвятыя 
Богородицы Троеручицы»; под 29 июля к памяти Перенесения образа Николы 
чудотв. от Корсуни в Рязань приписано: «в той же день принесение иконы сея 
от Вятки в Москву». Приписки сделаны на полях чаще всего по разлиновке пер-
пендикулярно к основному тексту.

№ 1625. Сборник с духовным стихом «О потопе», сказаниями и апокрифами; 
1930 г.; 4° (19,2 × 15,0); полуустав почерка Григория Петухова; 11 л. 

Бумага в линейку тетрадная.
Украшения: на л. 1 и 1 об. рамки с вписанными в них «короной» (?), «узорами» не-

умелой работы, выполненные тушью и химическим карандашом, на л. 11 об. 
такого же рисунка; на л. 2 и 4 об. приклеены заставки, а на л. 4 об. и инициал 
«балканского» типа, вырезанные из какой-то книги; инициалы с орнаменталь-
ными отростками и заголовки красной тушью. 

Содержание:
л. 2. Стих Ноева потопа от Божественаго писание: «Потоп страшен умножался…» 

[духовный стих].
л. 3. Сказание о пияницах: «Пияница горши беснаго, иже самокотением бесица…»
л. 3 об. Сказание о женах: «Жена в дому домовая метла…»
л. 4. Что есть сильнее всего: «Силен бо есть огонь, потому что все пополяет…»
л. 4 об. Сказание о дружестве: «Иже бо кто противу истины творит прение, то аки 

болными очима тшашеся противу лица зрети…»
л. 5 об. Сказание о кадиле: «Кадило именуется утроба Пречистыя Богородицы…» 

[cм.: Верхокамье. С. 389].
л. 6 об. Сказание о св. Троице: «Почему на Троицу стелят траву в церквах…»
л. 7. Повесть свв. отец семи Вселенских учителей: «Вопрос. Что есть пишется 

Одигитрия Богородицы…»
л. 9 об.–11 об. Избрано от Божественного Писания: «А. Блажен человек, иже 

о церкви божии и о нищих все скорить [sic!] …»
Записи: на л. 1 почерком писца: «Григорий Петухов написал 1930 год 23 демврие». На 

л. 11 об. карандашом: «Взято денег у Аксентия 1 раз 1000; 2 [раз] 150»; на том же 
листе и на обклейке нижней крышки переплета арифметические вычисления 
в столбик.

Переплет картонный XX в., обклеен зеленой бумагой; корешок холщовый; крыш-
ки поедены жуком.

Сохранность: листы по углам затерты, на л. 11 об. следы клея.
Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Мирное у Е.С. Тарасова.

№ 1724. Минея служебная и пролог, август; 1600–1601 гг.; 1° (30,6 × 20,6); полуустав 
двух почерков, в том числе еп. Феодосия Радовского (л. 2–31 об., 80–309 об.); 
II, 309, III л. (л. I–II об.+I–III об. текста не имеют).
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Филиграни: различные варианты знака «вепрь» — точных аналогов в альбомах 
не найдено; т. б. датируется сер. — втор. пол. XVI в. Припереплетные листы 
бумаги без водяных знаков и штемпелей.

Украшения: на л. 1 заставка балканского плетения киноварью; заголовки и ини-
циалы — киноварь., в заголовках на л. 1 и 242 вязь; на л. 309 об. концовка в 
колофон.

Содержание: 
л. 1–241 об. [Минея, август. Службы свв. и праздникам, указанные ниже под со-

ответствующим числом августа. Слово «служба» и название месяца не по-
вторяются]:

л. 1. 1-го. Свв. 7 маккавеи и учителя их Елеазара и матери их Соломониа.
л. 18. 2-го. Пренесению мощем св. первомч. архидьякона Стефана.
л. 26 об. 3-го. Прпп. Исакию и Далмату, и Фавасту.
л. 32. 4-го. Семи отрокам, иже в Ефесе.
л. 36 об. 5-го. Предпразднеству Преображения и сщмч. Евсигнию.
л. 46 об. 6-го. Преображению Господню.
л. 63. 7-го. Мч. Доментию.
л. 69. 8-го. Св. Емелиану, иже в Кузице.
л. 76. 9-го. Ап. Матфею.
л. 82. 10-го. Свмч. Лавренту.
л. 88. 11-го. Св. Евплу.
л. 94. 12-го. Мчч. Фотию и Аниките, прп. Максиму Исповеднику.
л. 103 об. 13-го. Отданию праздника Преображения [текста службы нет].
л. 103 об. 14-го. Предпразднеству Успенья Богородицы и св. пророку Михею.
л. 110об. 15-го. Успенью Богородицы.
л. 123 об. 16-го. Перенесению св. обруса еже от Едеса и свмч. Диомидию.
л. 134. 17-го. Св. мч. Мирону.
л. 140 об. 18-го. Мчч. Флору и Лавру.
л. 147 об. 19-го. Св. Андрею Стратилату и иже с ним.
л. 153 об. 20-го. Св. пророку Самуилу.
л. 159 об. 21-го. Св. ап. Фаддею и св. мц. Вассе.
л. 169. 22-го. Сщмч. Агафонику и сщмч. Калуппу.
л. 180 об. 23-го. Отданию праздника [Успенья Богородицы; текста службы нет].
л. 180 об. 24-го. Свмч. Евтихию ученику Иоанна Богослова.
л. 185 об. 25-го. Возвращению мощем св. ап. Варфоломея и памяти ап. Тита.
л. 195. 26-го. Мчч. Адриану и Наталии.
л. 200 об. 27-го. Прп. Пимену.
л. 205 об. 28-го. Прп. Моисею Мурину.
л. 209 об. 29-го. Усекновению главы Иоанна Предтечи.
л. 229. 30-го. Свв. патриарх Александру, Иоанну и Павлу Новому.
л. 235. 31-го. Положению честнаго пояса Пресв. Богородицы.
л. 242–309 об. [Пролог месяц август, южнославянская ред.]:
л. 242. 1-го. Свв. маккавеи 7 и Елеазара, Соломониду и чада еу Антонина, Авима, 

Гуриа, Елеазара, Авсона, Самона и Маркела: «П[е]рвыи Захар огнь сътръпе…»; 
«Антиоху сыну Селевкову…»; Память свв. 9 мученик, иже в Асиде Памфилии-
стеи пострадавших Леонтия, Атта, Александра, Кендеа, Мнисифеа, Кирика, 
Минеа, Катуна и Евклеа. От Памфилиа…: «Сии бяху в времена Диоклитиа-
на…»; св. папа новыи в вретище въврежен…; свмч. Елеазарь…; мч. Кириак ме-
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чем скончася; мч. Феодор мечем скончася; св. Полиевкт в гноищи погребень 
скончася [здесь и далее там, где не приводим инципиты, помещены только упо-
минания памятей свв. и праздников без чтений];

л. 244. 2-го. Пренесение мощем св. пръвомч. и архиедиакона Стефана: «По прете-
чении многым летом…»; Обретение мощем св. мч. Даду и Киндилиана и Мак-
сима: «Сии беху при Максимиане цари…»; Обновлениа божественыя церкве 
св. ап. и благовестника Иоанна Богослова…; память св. Фокы, и еже в Ефесе 
св. 7 отрок; и память иже в благочестии бывшому царю Иустину.

л. 247. 3-го. Память прпп. Далмата, Фавста и Исакиа: «Сеи святыи Далмат…»; св. 
мч. Стефана и иже с ним: «Се беша при Уалериане…»; память прп. Иоанна 
Исповедника игумена обители Пателареискыу; и память св. Саломия Миро-
носицу; ап. Куарть миром скончася; св. прп. Феоклита миром сконьчася.

л. 248 об. 4-го. Пренесение мощем прп. мц. Евдокиу: «Сиа святаа мученица ия 
беше грекыне…»; св. мч. Фафуль… скончася; память освящению царскаго и 
божественаго храма Вседержителя Спаса. Стихове: «Леты премногы ми…»; 
Б. загл.: «Въседръжителю предваривьуше…»

л. 253. 5-го. Память св. мч. Евсегниа: «Се беше родом антиохианин…»; св. обои 
мчч. Катидие и Катидиань камением побиени скончашяся; св. Нона мати св. 
Григория Богослова миромь скончася; мч. Савель из лука стрелоу ударень 
сконьчася; св. Фавие архиеписком римскыи мечемь скончася.

л. 253 об. 6-го. Въспоминание божественаго Преображениа: «Понеже много обедах…»
л. 254 об. 7-го. Память прп. мч. Дометиа Персенина и два ученика его: «Се беша в 

времена великаго царя…»; память бывшим благочестивым царицам Пульхе-
рия и Ирины; помощи… о Констянтине граде: «Се быв в времена Ираклиа…»; 
прп. Иор миром скончася; прп. Потамиа чюдотворица миром скончася; св. 
Ниркись патриарх иерусалимскыи миром скончася; Астерии Синклитик ме-
чемь скончася; св. Перехие миромь скончася; св. Созонь Никомидиискыи в 
огнь въринуть и без вреда изшед скончася; мч. Стиракие мечемь скончася.

л. 258. 8-го. Память прп. Емилиана еп. кизичьскаго; память Мирона чюдотв.: 
«Сеи родися в Лавракиистем граде…»; память прп. Феодосиа игумена Оров-
скааго; св. мчч. Елефериа, Леонида и младенець огнем скончавшиихся; два 
мчч. по земли влачими скончашяся; св. десять постници, иже от Египта ми-
ром скончашася; обновление свв. апп. Петра и Павла в прикрилии св. ап. 
Иоанна Богослова вънятрь храма св. Богородицы в Марьнакии; память 
св. прп. Касиана.

л. 259 об. 9-го. Св. ап. Матфеу: «Се беша единь от седмь…»; память св. мчч., иже 
ради св. иконы Исуса Христа пострадавших…; «Сии святии быша при Лъве…»; 
прп. Псое молясь успе; св. Антоние Александренинь огнем скончася; обрете-
ние рукотворнааго образа, иже в Кмулианех списань… Григорием епископом 
нисиискым: «Господь наш Исус Христос праведныи…»; память Константина 
архиеп. Царствуущаго града.

л. 264. 10-го. Память св. мч. Лаврентиа, Изиста и Иполита: «Сии бяху в времена 
Декиа царе…»; свв. 6 мцц., иже в Лифии… скончашася.

л. 265 об. 11-го. Память св. вмч. Евпла: «Сеи беше при Диоклитине цари от града…»; 
обновление монастыря Богородицу Елеусы; повесть о Нерукотвореннемь об-
разе Исуса Христа: «Речене кто от пръвыих…»; мчч. Неофита, Зинона, Гаиа, 
Марка, Макариа и Гаиана; прп. Пасарион миром скончася; прп. Иронь фило-
софь миром скончася.
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л. 266 об. 12-го. Память св. мчч. Фотиа и Аникита: «Сии бяху в времена Диокли-
тиана безаконнаго царе…»; прп. Паламонь миромь скончася; свв.12 мцц. иже 
от воинь мечем скончашася.

л. 268 об. 13-го. Пренесение мощем св. Максима Исповедника; мчч. Панфиль и 
Капитонь мечемь скончашася; прп. Сергие и Стефань миром скончашяся; 
прп. Исерид миромь скончася; мч. Коронать мечем скончася; св. Евдокиа 
царица в святых апостолех миромь скончася; память присновоспоминание… 
блажене царици Ирины и Ксении Монахии: «Подобааше же таковому вели-
кому…» 

л. 272 об. 14-го. Память св. пр. Михеа: «Сеи беша единь от 16-ты…»; мч. Урсикиа: 
«Сеи беша при Феодосии цари…»; св. Лукие воин мечем скончася; еже в полату 
внесение честнаго креста.

л. 273 об. 15-го. Всечестное преставление пречистыя Богородицы: «Внегда к себе 
Христос…»

л. 276. 16-го. Память мч. Диомида: «Сеи беше от Тарса Кирикиискаго…»; прп. 
Херимонь миром сконьчася; прп. Равула миром скончася; свв. 33 мцц., иже в 
Палестини огнем скончашася; прп. Еглонь Отходник миромь скончася; иже 
в церкви священнаа источника.

л. 277. 17-го. Память свмч. Мирона: «Сеи беша при Декии цари…»; память мчч. 
Стратона, Филиппа и Евтихиана: «Сии в Никомидии приходяще…»; св. мчч. 
Павла и Иулиания: «Сии беху при Аврилиане цари…»; мчч. Левкиа и Корона-
та и дружины их.

л. 280. 18-го. Память свв. мчч. Флора и Лавра: «Сии святии братия беху…»; св. мно-
жество нищих, иже идолы съкрушишя огнем скончашяся; память мчч. Ерма и 
Серапиона, и Полиена: «Сии святии оклеветани быша…»; память мц. Иулиа-
нии и мч. Леонта; прпп. четыре постници миромь скончашясь.

л. 281 об. 19-го. Память мч. Андреа Стратилата: «Сеи беша в времена нечьстива-
го…»; память мчч. Тимофея и Агапиа и Феклы огньнаа пещь по одре имея; 
св. мч. Евтихиан воинь огнемь скончася.

л. 282 об. 20-го. Память св. пророка Самуила: «Сеи беше от Армафемасифы…»; па-
мять мц. Фотиния; свв. тридесяте и седмь мученик, иже в Визои фракийстем 
мучени бышя; мчч. Свира и Мемнона кентириона: «Севирь непобедимы…»

л. 284. 21-го. Св. ап. Фаддеа иже Икелевеа: «Сеи беша от Едескаго града…»; 
мц. Васы и чад ея: «Сиа мученица беше при Максимиане…»; память Феокли-
ты чюдотворицу.

л. 285 об. 22-го. Память св. мч. Агафоника и иже с ним Зотика, Зинона, Феопре-
пиа, Акиндина и Севириана: «Мученик Христов Агафоник…»; память мц. Ан-
фусы и Афанасия епископа: «Сиа беше при Уалериане цари…»; свв. Иринеи и 
Иорь и Оропсь мечем скончашяся.

л. 288. 23-го. Память мч. Калуппа: «Сеи святыи беше в царство Диаклитианово…»; 
свмч. Иринеа епископа лугдиниискаго: «Сеи быв в времена Антонина Марка 
царя…»; память Калиника патриарха Костантинаграда: «Сеи првее беше свя-
щенник…»; свв. 38 мученици иже в Фракии мечемь скончахуся.

л. 290. 24-го. Пренесение мощем св. ап. Варфоломеа: «Яко дивен Бог…»; память 
мч. Татиона: «Сеи беше от Маньтинеа…»; память прп. Георгиа Езерника: 
«Сеи блаженныи от юности…»

л. 293. 25-го. Память св. ап. Тита: «Тит блаженыи…»; память свв. Епифаниа, Мины 
и Генадиа и Иоанна архиеп. Костандинаграда: «Блаженыи Мина беше…»
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л. 294 об. 26-го. Память свв. мученик Андриана и Наталия и дружины их: «Му-
ченик Андриань и Наталиа жена его…»; страсть свв. мчч. спострадавших с 
св. Адрианом; мчч. Аттик и Сисиние мечем скончашяся; прп. Висион миром 
скончася.

л. 296 об. 27-го. Память прп. Пимина: «Сеи преподобныи беше родом египтенин…»; 
память мц. Евфалиу; память св. Ливерия архиеп. римскаго: «Сеи беше в времена 
Костантина царе…»; прп. Осиа еп. Кудувриискааго: «Сеи блаженныи Осие…»; 
от св. Филиппа апостола крещение каженика ефиопленина; св. Анфуса Новаа… 
в студенец ввержена скончася.

л. 298 об. 28-го. Память прп. Моисеа Мурина: «Сеи блаженыи беше…»; память 
прп. Серапиона: «Сеи иже во святых отец наш Серапион…»; свв. 36 мученицы 
огнем скончашяся; св. Деомида и Лаврентие състрелени скончашяся; Иезекиа 
миромь скончася; св. Анна дъщи Фануилева миром скончася.

л. 300 об. 29-го. Усекновение… главы… Крестителя Иоанна: «Сеи в врождени жен-
сте…»; прп. Сармать миром скончася; прп. Вриени миром скончася; св. Евла-
лие миром скончася.

л. 302. 30-го. Память прп. Фантина чюдотв.: «Сеи беше родом от страны калаврии-
скыя…»; свв. 7 мученицы, иже в Мелетине в мори скончашяся; сщмч. Филикса 
и иже с ним Фуртуниана, Септемина и Иануариа: «Сии святии доблии Христови 
мученици…»; память сщмч. Филонида еп. пакуриискаго; память свв. патриарх 
Костандинеграда Александра и Иоанна и Павла Новаго.

л. 303 об.–309 об. 31-го. Положению вспоминание честнаго поаса Пресвятыя Бо-
городицу…: «Егда преставнаа…»; вспоминание бывшому чюдеси положение 
честнаго поаса… на царицу Зоу съпружницу Лва царе: «Великааго Феодо-
сиа сынь Аркадии царе…»; вспоминание церкви Пресвятыя Богородицу в… 
[срезано]: «В дни Михаила и Феодоры…»; чюдо 1-е: «Жена же некаа не от на-
рочитыих…»; чюдо 2: «Антоние некоторыи мних…»; сщмч. Филеорт мечем 
скончася; ап. Пудие мечемь скончася; св. четыре мницы Мина, Фавст, Андреа 
и Ираклие колесницами скончяшася. 

Записи: на л. 241 об. почерком писца: «Сеи Минею август сътвори еп[и]с[ко]п Феодосeе 
Радовскыe и даде его в монастир от Сучевив в молбу себе и родителем в лето 7109 
(1601 г.) месяц юн 11». На л. 309 об. почерком писца: «В лет[о] 7109 (1600 г.) м[еся]

ца октоврие съвръшися сии минеи в 
10 дни». По л. 1–21 скорописью XX в.: 
«Сия богодухнавеная книга руко-
писаная кануник принадлежыт Же-
бриянской церквы во имя Казанской 
Пресвятой Богородицы покуплена 
у Тимафея Василевича Иванова 1944 
месица марта 27 дня». На л. 112 юж-
норусской скорописью XVII в. нрзб. 
краткая молитвенная запись. На л. 1, 
12, 256, 299, 308 об., III об. круглая пе-
чать Казанской церкви (?).
Переплет: XIX в., доски в коже с 

тиснением, кожаный корешок поновлен, обрез покрашен, сохранилась одна 
металлическая застежка. Переплет попорчен жуком, нижные правые углы 
досок выкрошились.

Минея служебная, август. 1600-1601 гг. 
Запись писца (№1724. Л. 241 об.)
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Сохранность: л. II (у верхней крышки переплета) выпадает; многие листы мон-
тированы; бумага попорчена жуком, со следами сырости и пятнами. 

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Приморское в Казанской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Агеева, Кобяк, Смилянская. 1987. С.  128.

№ 1725. Псалтирь с Часословцем; перв. четв. XVI в.; 4° (19,7 × 12,4); полуустав 
одного почерка; 175 л. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1981. С. 109–111.

№ 1729. Сборник учительный и житийный с эсхатологическими сочинениями, 
поучениями из Пролога и выписками из Хронографа; сер. XVIII в.; 4° (18,0 × 
15,3); полуустав нескольких почерков; I, 653, II–III л. (л. I–I об. текста не име-
ют).

Филиграни: Клепиков I.I. Герб Ярославля тип 14 — 1798 г. (л. 128, 234–241); Lauc. т. б. 
№ 1764 — 1732 г.; т. б. № 2401 — 1758 г.; № 2788 — 1740 г.; т. б. № 1213 — 1747 г. 

Украшения: на л. 1, 9, 49, 89, 185, 242, 366, 446, 558 заставки тушью в старопечат-
ном стиле, тонированные киноварью, реже с подкрасками другими цветами; 
киноварные инициалы с растительным орнаментом (л. 25, 43, 73 об., 97 и др.); 
концовки плетеного рисунка (л. 269 об., 421 об., 551), растительного (л. 553) и 
в колофон.

Содержание: 
л. 1–24 об. Книга глаголемая Гранограф. Зачало писменом царьских родов, от 

многих летописец, прежде от Бытий о сотворении мира, от книг Моисеовых, 
и от Исуса Наввина, и от Судей июдейских, и от четырех царств, таже и от 
асирских царей и прочих еллин же и благочестивых, и от руских летописец и 
болгарских:

О шестих днех… Глава 1: «Вначале сотвори Бог мирозиждителным своим словом 
небо…» (л. 1); Глава 2. О раю и о реках и о морях: «В шестыи же день сотвори 
Бог рай…» (л. 5); О древе разумном и о реках: «Посреди же сих древо жи-
вотное прозябе…» (л. 5 об.); О украшении райстем и вселении Адамли. Глава 
5: «Рай, его же насади Бог на востоце…» (л. 5 об.); О введении Адама в рай 
и о наречении имен всем животным: «В таковая же благая вводит Адама…» 
(л. 6 об.); О создании Еввы и о изгнании Адама из рая и Еввы. Глава 6: «И вло-
жи Бог сон во Адама…» (л. 7); О Сифе, третием сыне Адамове, глава 7: «Роди 
же Адам сына Сифа…» (л. 8 об.); Глава 43. О хождении царя Александра Ма-
кедонскаго и о стретении Рахминскаго острова и о людех рахманех: «В лета 
6168 [?], егда прииде царь Александра Македонский в землю Вифаидьскую…» 
(л. 9); О сиринах птицах сладкопеснивых [из главы 94 (?)] (л. 24); [выписки на-
зидательные из глав 95–99] (л. 24).

л. 25. Иже во свв. отца нашего Иоанна Златоустаго архиеп. Константина града. 
Слово о лжепророках и о ложных учителех, и о безбожных скверных ерети-
кох, и о знамениях скончания света сего, еже написа блаженныи на сконча-
нии во время преставления своего, егда разлучашеся от телесе, показующе 
доброе воистину исхождение: «Болезнено слово, занеже последнее…» [Марга-
рит. М., 1641. Слово 13].

л. 43. В той же день слово, яко не подобает отимати чюждаго имения и ни обидети 
вдов: «В Константине граде бяше муж болярин…»
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л. 45. Слово о изгнании св. Иоанна Златоустаго со египетьскаго стола и о соборе 
неправедном: «Евдокия царица разгневавшися пра виноград Фиогностев…»

л. 47. В той же день, слово св. Иоанна Златоустаго, яко не подобает обидети вдов: 
«Жена некая вдова, именем Калитропия…»

л. 49. Прп. Илариона великаго, послание к некоему брату, просившу у него и наказа-
ние ко отрешившимся мира Христа ради, глава 24 [приписано: Книга Потребник 
иноческий, глава 16, лист 65 (?)]: «К стареишему ми брату и Христову рабу…»

л. 64 об. В тои же день, слово от Патерика, яко да не мщаем себе обидящим ны: 
«Брат прием обиду от иного мниха…»

л. 65. Прп. Илариона Великаго, поучение ко иноком: «Потщимся, братие, паче все-
го без мол[ит]вы Богови работати…»

л. 67. Слово прп. Нила, о еже полезно есть бежати мира, глава 43: «Лучше есть з 
бесы бранитися единому…»

л. 69 об. Месяца октября в 21 день, поучение св. Илариона о ползе души: «Потщи-
теся, молю вы, братие и сестры…»

л. 71. В тои же день, слово св. Нила, августа 20 день: «Аще сице во иноческом жи-
тельстве поживем…»

л. 72. Слово св. Нила о добродетелех телесных: «Добродетели же телесныя сия 
паче делания…» [Пролог. 5.VIII].

л. 72 об. От Патерика: «Ин отец рече, аз Ангела своего хранителя…»
л. 73. Поучение к женам, да будут молчаливы: «Послушайте, жены, заповеди Бо-

жия…» [Пролог. 3.VI].
л. 73 об. Той же день, о женах добрых и злых, Пролог июн 10 день: «Мала есть 

злоба…»
л. 74. В той же день, слово Иоанна о женах злых: «Ничтоже бо есть подобнои на 

земли жене…» [Пролог. 20.VII].
л. 75. В тои же день, слово св. Василия о многоимании: «Иже чюждаго желая…» 

[Пролог. 3.VI].
л. 75 об. В той же день, слово св. Василия о суете жития сего: «Многа воздыхания 

и уныния житие мира…» [Пролог. 22.VI].
л. 76. Слово о некоем презвитере, иже видев бесы в келии у лениваго мниха и, 

понудив его молитися в нощи, и прогна бесы: «Презвитер некто прозорлив 
сый…» [Пролог. 18.VI].

л. 76 об. В тои же день, слово о человеци старци духовне, еже многи нам о спасении 
написа: «Старец некто святыи богоносец…» [Пролог. 26.VII].

л. 78. В тои же день, слово св. Пафнутия о разбойнице спасшимся: «Бысть муж в 
пустыни…» [Пролог. 27.III].

л. 79. В той же день, слово о величавых и возносящихся в человецех, Пролог июль 
10 день: «Не возноси себе, человече, да не отпадеши внезапу…»

л. 79 об. Слово св. Василия, наказание, како есть лепо черноризцем быти: «Лепо 
есть черноризцю имети паче всего жития…» [Пролог. 14.VII].

л. 81 об. В тои же день, слово св. Иоанна Златоустаго о суете сея жизни и о покая-
нии. Пролог, июль 30 день: «Разумейте, братие, сего света мятеж…»

л. 82. Поучение св. Феодора студийскаго игумена о послушании, еже с верою 
во всякой службе: «Братия и отцы, боюся осуждения скрывшаго талант…» 
[Пролог. 11.XI].

л. 83. В той же день, слово от Патерика о послушании: «Рече старец, яко седяй 
в послушании…» [Пролог. 10.IV].
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л. 83 об. В той же день, слово от Патерика, яко послушание боле есть постнаго 
и пустыннаго труда, Пролог 24 день августа: «Два брата присная приидоша 
жити в монастырь…»

л. 84. В той же день, слово о черноризцы впадшем в любодеяние: «Старец некии в 
ските впаде в недуг велии…» [Пролог. 22.VII].

л. 84 об. В той же день, слово от Патерика Аммона к вопросившему его о спасении: 
«Брат вопроси Аммона…»

л. 85. В той же день, поучение о покаянии: «Аще кто от вас, братие, хощет запо-
веди Божия добре держати…»

л. 85 об. В той же день, поучение св. Василия о зависти: «Бежим, братие, зави-
сти…» [Пролог. 10.VIII].

л. 86. В той же день, слово св. Василия о пианстве: «Бежим, братие, пиянства, 
общаго блуда…» [Пролог. 27.VII].

л. 86 об. В той же день, слово о хранении языка: «Аще хощеши добре в житии 
сем…» [Пролог. 20.VIII].

л. 87. В тои же день, слово о некоем затворнице кленшемся к бесу: «Бе некто в горе 
Елеонстей затворник старец…» [Пролог. 22.VIII].

л. 88. В тои же день, поучение св. Григория о гневе: «Не дадите, братие, в себе места 
гневу…» [Пролог. 29.VIII].

л. 88 об. В тои же день, слово о печали: «Несть добро безмерною печалию…» 
[Пролог. 8.VII].

л. 89. Иже во свв. … Григория Богослова архиеп. Константина града, в неделю 
мясопустную о нищелюбии: «Мужие и братия и со убозии…»

л. 97. Месяца сентября в 20 день, житие и страдание св. вмч. Евстафия Плакиды и 
жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Минея четья: «Во дни цар-
ства Траана…» [см. также: Верхокамье. № 773, 1118, 1122].

л. 106 об. Месяца того же [сентября] 11 день. Житие и жизнь прп. Феодоры, иже во 
Александрии. Минея четья: «Во дни Зиновия царя…»

л. 113. Месяца апреля в 1 день, житие и жизнь прп. Марии Египтенины: «Тайну 
цареву добро есть таити…» [Торжественник минейный, 2-я ред. См.: Черто-
рицкая].

л. 126 об. В тои же день, слово св. Исаия мниха о беззлобии, еже не поминати зла: 
«Помните, братие, евангелиста глаголюща…» [Пролог. 3.VII].

л. 127 об. В тои же день слово о ползе душевней: «Брат прииде в гору Феремскую…» 
[Пролог. 1.VII].

л. 128. Молитва св. Иоанна Златоустаго, егда хощеши чести св. книги или послушати, 
то помолися Господу Богу: «Господи Исусе Христе, отверзи ми очи сердечнии…»

л. 128 об. О молитве четверописменней, юже ограждаяся крестным знамением 
глаголем. Акатихис [!] Болшой глава 2 лист 207 на обороте: «Первое Господи, 
второе Исусе…»

л. 128 об. Тамо же лист 257 на обороте: «Аще на пути, аще в дому…» [о молитве 
Исусовой].

л. 128 об. От Старчества, глава 18, св. Нила Постника: «Лучше жити с тремя боя-
щимися Бога…»

л. 129. Месяца того же в 25 день, слово св. Иоанна Златоустаго на Благовещение 
Богородицы: «Царских таин праздник…» [Пролог. 25.III].

л. 133 об. Св. Иоанна Дамаскина, Слово на Благовещение Богородицы: «Нынеш-
нему честному и царскому собранию…»
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л. 143 об. Месяца того же в 26 день, св. Иоанна Златоустаго, Слово похвално Го-
спожи Богородици и Архангелу Гавриилу: «Паки радость Благовещения…» 
[из Торжественника минейного. См.: Черторицкая].

л. 146. В тои же день, слово о св. Андреи, какося сотвори ему Христа ради похаб-
ство: «При Лве царе велицем бе муж…» [Пролог. 2.X].

л. 148. В тои же день, слово о св. Андреи: «По явлении же первом, в другую нощь…» 
[Пролог. 3.X].

л. 150. В тоиже день, слово о св. Андреи о милостыни: «В един от днии близ блуд-
ных храм…»

л. 152. В тои же день, видение св. Андрея о богатем умершем грешнице: «Святому 
Андрееви ходящу на духовное свое дело…» [Пролог. 15.X].

л. 154. В тои же день, слово о тати гробнем: «В Константине граде бе престави-
ся…» [Пролог. 10.X].

л. 155 об. В тои же день, слово от жития Епифания о св. Андреи, и что ради впада-
ем в напасти: «Некто юноша приста ко святому Епифанию…» 

л. 157 об. В тои же день, слово о девице Монони, како спасе ю св. Макарии не 
милостиву бывшу: «Девица некая бысть во Александрии именем Мононь…» 
[Пролог. 30.III].

л. 159. В тои же день, о милостыни и о смирении: «Яко по подобию Божию…»
л. 159 об. В тои же день, память прп. Еллия мниха: «Прп. отец наш Еллии, о нем же 

поведаху сведущеи…»
л. 161. О славе небесней и о радости праведных вечней: «Некии совершенныи в 

добродетелех…» [Великое зерцало. Глава 35].
л. 162. Месяца маия в 14 день, слово о старце Серепионе, лист 379: «Преподобныи 

отец наш Серепион…» [Пролог].
л. 164. Месяца маия в 30 день, слово о жене, иже обрете блаж. отец Марк во от-

строве морском с сыном своим: «Блаженный отец наш Марко…» [Пролог].
л. 166 об. В тои же день, слово от Патерика: «Идоша иногда три брата…» [Про-

лог. 30.V].
л. 167 об. Месяца маия в 26 день, слово како диявол изводит до отпения из церкви че-

ловеки: «Бяше старец прозорлив духом в Печерском монастыри…» [Пролог].
л. 168. В тои же день память иже во свв. отца нашего Иоанна Пъсихита: «Иоанн во 

святых отец наш измлада…» 
л. 168. В тои же день, слово о двою брату имущу вражду между собою: «Брата два 

во время гонения ята быста…» [Пролог. 22.III].
л. 169. В четверток цветныя недели, слово св. пр. Исаия провиде духом святым 

о последних летех хотящим быти: «Тако глаголет Господь людем своим…» 
[ср.: Верхокамье. № 1293, 2132].

л. 172 об. Выписано ис Цветника, поучение православным християном о ползе ду-
шевней: «Не подобает православным християном матерно лаятися…» [ср.: Вер-
хокамье. С. 393].

л. 174. Выписано ис Пролога, поучение к царем и князем, и к епископом, и ко всем 
православным християном, еже не упиватися: «Благословение отца духовна-
го о Господе к детем. О чада, видите…» [Пролог. 7.IV].

л. 176. Иже во свв. отца нашего Иоанна Златоустаго… повесть душеполезна в чину 
притчи о дворе и о змии, и что есть житие се настоящаго всякаго человека. 
Глава 35, выписано из Соборника: «Вся убо возлюбленнии, яже во времена…» 
[изд.: Соборник. М., 1647. Л. 452 об.].
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л. 184. [Выписки о ереси и еретиках из Слова 78 Книги Зиновия (со ссылкой на 
Максима Грека), Книги Кирилла Александрийского, лист 213, Евангелия бла-
говестного, Никона Черногорца, слово 2, Потребника, лист 86, Иосифа Во-
лоцкого, Маргарита, лист 72, слово 1].

л. 185. О пришествии Господни, выписано из Псалтыри толковой, псалом 6: «И зде 
же от св. Писании мощно и могущему ум разумети…» [текст завершается сло-
вами: «И преведено сие пророчество з греческаго языка древняго писма на ру-
ской в лета от сздания мира 6198 марта 1 день преосвященным митрополитом 
Гавриилом Назарейским на Москве» (л. 190)].

л. 190. С книг Лва царя премудраго, зде написаны гибели месечныя и лунныя впред 
от сего года на 140 лет: «От перваго индикта царство…»

л. 191. Из Болшаго Катихисиса: «Вопрос. Како имати разумети, еже глаголет Го-
сподь, обаче Сын человеческии, пришед, убо обрящет ли на земли веру…»

л. 191 об. Из Болшаго Катихисиса: «Вопрос. Чесо ради нарицаем православную 
христианскую веру…»

л. 192. От Книги о вере, глава 1, лист 3. Что есть церковь: «Ведати же правоверным 
и сие…»

л. 199. О вере православней, Катихисис Болшей, глава 4 вопрос: «Потребно ли то 
есть всем христианом, еже им церковь божия предлагает…»

л. 201 об. Того же Катихисиса глава 23: «Вопрос. Написано еже Второе прише-
ствие Христово…»

л. 202 об. Книга о правой вере острожския печати лист 118 на обороте… лист 33 
в другой части… лист 34, лист 13… [выписки].

л. 203 об. Книга Библия, лист 1: «О еже испыта писания со страхом Божиим…»
л. 204. Ис книги Гранографа: «Первие убо подобает истинну христианину…»
л. 204. Из благовестнаго Евангелия зачало 27 лист 125 от Иоанна, не по писанию 

верующи вси еретицы. 
л. 204 об. Ис книги прп. отца нашего Нила Скораго [!]: «Неции ни слышати хотят…» 

[выписка].
л. 204 об. [Выписки о церкви и о знамениях кончины мира из Книги Кирила Иеру-

салимскаго лист 17, Книги Катихисис глава 35, глава 23 лист 102, Книги Ключ 
разумения лист 28, Книги о правой вере л. 1 на об., 8, 87, 88, главы 7 о знаме-
ниях лист 71].

л. 208 об. От книги Даниила мтпт. рускаго, глава 8 наказание: «Слышасте прежде, 
егда к вашеи любви побеседовати сподобихомся…»

л. 210. Что есть анафема. От правил Иоанна мтпт. Никеискаго и Афанасия Алек-
сандрийскаго [выписка].

л. 210. [Выписки о еретиках «от слова 12 от книги прп. Максима Грека», «Агапита 
диякона царю Устину послания», «От сотниц прп. Едейскаго главы 4», «От кни-
ги Кирилла Иерусалимскаго лист 269 на об.», «Маргарита слова 51 Июда 4», 
«От Зерцала Виталиева, глава 67», «Третие царство 13, … 28», «Книга Матфея 
Иерусалимскаго состав 1 правило апостольское»].

л. 212 об. Ис книги Патерика, знамение первое: «Поведа нам авва Пиор, яко сущу ми 
юну…» [изд.: Патерик Азбучный. Супрасль, 1791. Л. 333–336 об. Ср.: Верхокамье. 
№ 1118, 1293].

л. 219 об. Б. загл.: «Прииде некии брат ко отцу Макарию и глагола: Отче имам 
30 лет…»

л. 220. Св. Агафона: «Вопрос. Кое делание есть в житии имущи болши труда…»
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л. 220 об. Св. Нила Постника о молитве: «Стани болезненне и молися крепце…» 
[краткая выписка].

л. 220 об. Патерик. О делании [выписки].
л. 220 об. Месяца декабря в 8 день. Слово о усцем пути, ведущем в царство небес-

ное. Пролог: «Внимаем себе, егда како уским и прискорбным путем обещав-
шеся ити…» [Пролог].

л. 221. Поучение св. Варлаама, ко Иосафу о трех друзех: «Человек некии имея 
3 друга…» [ Изд.: Измарагд. М., 1912. Ч. 1. Гл. 97. Л. 61 об.–62].

л. 223. Месяца октября в 5 день. Повесть о видении св. Козмы игумена, страшно 
зело и полезно: «В третие на десять лето царства Романа…» [Пролог].

л. 229. В неделю 5 поста. Слово св. Иоанна Златоустаго, како с разумом искати 
спасения. [Позднее приписано]: Выписано из Соборника, глава 34: «Прии-
мем, братие, от хранилницы сея некое чювство…» [изд.: Соборник. М., 1647. 
Л. 448].

л. 235. Повесть о св. иконе Владычице нашея Богородицы и присно Девы Марии 
монастыря зовомаго Иверскаго, в нем же церковь Успения пресв. Богороди-
цы. От Летописца: «Бе некии купец во Иверском царстве…» [Сказание Мак-
сима Грека о Иверской иконе Богородицы. См.: Верхокамье. С. 364].

л. 240. Книга Великое зерцало, глава 201: «Некто священно инок молился о матери 
своей…» [Великое зерцало. Глава 211].

л. 241. Мучение свв. мчч. Кирика и матере его Улиты. Минея четья месяца июля 
15 день: «Во время оно Александру и Максимилиану…» [кон. нет. Ср.: Верхо-
камье. № 800, 1685].

л. 242. Блаж. Ипполита папы римскаго и мученика. Слово в неделю мясопуст-
ную о скончании мира и о Антихристе, о Втором пришествии Господа нашего 
Исуса Христа: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам бывша…» [изд.: Со-
борник. М., 1647. Л. 120].

л. 270. В неделю мясопустную, прп. Палладия мниха. Слово о Втором пришествии 
Христове и о Страшном Суде, и о будущей муце, и о умилении души. Из Со-
борника выписано лист 140, глава 9: «Ныне исповеждься, душе, ныне умили-
ся…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об.].

л. 294 об. Выписано из Соборника. О покоянии некоего князя, зело полезно и о 
иереи, иже его и како исправи, зело дивно: «Бысть некии благонравныи и свя-
тых обычаев иерей…»

л. 299. Слово о некоей девице: «Бяше весь некая близе Иерусалима…»
л. 301. В тои же день [3.IX], слово о гневе, яко держа гнев на своя други во область 

дается дияволу: «Поведаша Исаак мних, бысть ми, рече…» [ср. ркп.: Пролог 
XVI в. № 1106. Л. 6].

л. 302. Книга о вере. Глава 30. О Антихристе и о скончании мира, и о Страшном 
суде, свидетельства от Св. Писания: «Господь Бог и Спас наш Исус Христос...» 
[изд.: Книга о вере. М., 1648. Л. 267 об.].

л. 310 об. Слово св. Иоанна Златоустаго, како в церкви стояти на молитве: «Церковь 
есть небеснаго жилища место…» [Пролог. 22.IV].

л. 312. Книга Измарагд, глава 109. Слово от Пандока о снех: «О снех Антиох глаго-
лет, понеже веру нецыи емше сном…»

л. 314. Пролог. Месяца августа в 19 день. Поучение о молитве, яко тою всея на-
пасти избудет и милость получим: «Добро есть молитися, братие, молитвою 
всегда…» [Пролог. 19.VIII].
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л. 315. Месяца февраля в 15 день. Слово о некоем мнисе терпеливе: «Брат некии 
живяше во общем житии…» 

л. 317. Слово св. Иоанна Златоустаго, како не ленитися книги чести: «Мнози непочи-
танием божественых писании с праваго пути совратишася…» [Пролог. 1.IV].

л. 318. Месяца августа в 31 день. Слово о милостивом Созомонте, яко даяи нищему 
милостыню Богу взаим дает и сторицею приимет: «Бе некто человек во Ие-
русалиме…» [Пролог]. 

л. 320. Поучение к царем и князем, и епископом, и попом, и ко всем християном, 
еже не упиватися: «Благословение отца духовнаго о Господе к детем. О чада, 
ведите иже….» [Пролог. 7.IV].

л. 323. Книга Патерик азбучной о некоторых отцех беседующих о церковном со-
брании и о причастии тела и крови Христовы: «Яко пустынныя жителие не 
требуют жертв…» [ср. со старообрядческим сочинением, описанным в: Вер-
хокамье. № 1223 (л. 20), но в настоящем списке нет текста с полемикой об Ан-
тихристе и «щепоти»].

л. 325. Месяца декабря в 19 день. О св. Внифантии Милостивем: «Святыи Внифан-
тии славныи…»

л. 325 об. Св. Афанасия Александрскаго Чер[ной] Го[ры]. Слово 18: «Всяк человек 
приемыи разсуждение от Бога…» [краткая выписка].

л. 326. [Из Паренесиса Ефрема Сирина]:
Слово прп. Ефрема Сирина о недели, яко не подобает християном глумитися по-
ганскими делы. Глава 84: «Яко не подобает играти…» (л. 326); Слово 58 [в изд.: сло-
во 88] прп. Ефрема Сирина, наказание о любви: «Любимиче мои, аще сподобишися 
разуму…» (л. 331); Того же прп. Ефрема Сирина, слово [100] о безмолвии: «Стяжи, 
брате, безмолвие…» (л. 332); Того же прп. Ефрема Сирина, наказание о покоянии и 
о умилении. Слово 82 лист 189: «Умилися, душе моя, умилися…» (л. 334).

л. 340. Слово от Старчества, о бесовских видении, да никто же прелстится в мечь-
таниях дияволских от явления. Пролог: «Некоему мниху явися диявол...» 
[Пролог. 21.IV].

л. 341. Выписано из Патерика Печерьскаго моностыря: «Два мниха иместа вражду 
между собою…»

л. 341 об. Ис книги Тиктона, правило 82: «Ко крещению и к поклоном… не нудити 
никого же…»

л. 342. Месяца того же, слово Евагрия мниха о целомудрии и о воздержании от 
бесед женских, и о зрении на лица их и о чревообъядении и о блуде: «Цело-
мудрие созидается от воздержания…» [Пролог. 4.XI].

л. 345 об. Пролог, месяца сентября в 9 день, в той же день Поучение св. Стефана: 
«Не имей дружбы с женою…» [Пролог].

л. 346 об. Пролог, месяца марта в 22 день. Слово Иоанна Златоустаго о суде: «Уже 
помыслите, братие…» [Пролог].

л. 347 об. Пролог 24 день. Слово св. Иоанна Златоустаго о играх и о плесаниих: 
«Земленая вся отвергше…» [Пролог. 24.III].

л. 349. Слово от Лимониса о плясавшем бесе пред мнихом и исчезнувшем псалма 
ради 67-го: «Поведаша братии преподобныи игумен Павел...» [Пролог. 19.X].

л. 350. Словеса душеполезна, извещение от аггела Божия прп. отцу нашему Мака-
рию Египтянину о таинах божиих: «Ходящу некогда преподобному отцу на-
шему Макарию по пустыни, явися ему ангел...» [ср.: Верхокамье. С. 416. Изд.: 
Цветник аввы Дорофея. Варшава, 1785. Л. 53 об.].



187К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

л. 363 об. Месяца апреля в 12 день, слово Иоанна Златоустаго, како востаяти в 
нощи молитися: «Щит приими, о человече…» [Пролог].

л. 365 об. Слово св. Иоанна Златоустаго о молитве Исусове, еже в три лета вселит-
ся благодать Св. Духа и спасет душу, глава 86: «Господи Исусе Христе Сыне 
Божии помилуй мя грешнаго. Аще кто молитву сию требуя…» [Цветник аввы 
Дорофея . Варшава, 1785. Л. 246 об.] 

л. 366. Месяца декабря во 2 день, житие св. Филарета Милостиваго, Минея четии: 
«Житие богоугодно и пребывание непорочно…» [ср.: Верхокамье. № 1111].

л. 400 об. Месяца апреля в11 день, слово о Евагрии философе, его же крести Сине-
сии епископ и даде ему рукописание милостыни ради: «При Феофиле папе…» 
[Пролог].

л. 403. Слово св. Иоанна Златоустаго милостыни, како подобает от праваго труда 
творити милостыню а не от лихоимства: «Рече Господь, сотвори себе други от 
Мамоны…» [Пролог. 24.I].

л. 404 об. В тои же день слово о милостыни, яко даяи нищему Христу дает: «Чело-
век некто в Константине граде…» [Пролог. 18. IX].

л. 405 об. Слово от Патерика о плачещем мнисе по вся дни, Пролог лист 71: «Брат 
оболкся во образ мнишескии…» [Пролог. 18.IX].

л. 406. Месяца февраля в 10 день. Страдание св. сщмч. Харлампия еп. Магнисии 
града, иже с ним пострадавших. Минея четья: «Царствующу Господу нашему 
Исусу Христу…» [ср. ркп.: Пролог XVI в. № 1102. Л. 221].

л. 422. Месяца генваря в 29 день, житие и жизнь прп. Марка, жившаго в горе Фря-
честей сущей обон пол Ефиопия, прямо языка хетфейскаго. Минея четья: 
«Поведа нам авва Серапион…»

л. 441 об. Пролог, месяца июля в 7 день. Поучение о двою соседу, яко добро ходити 
к церкви: «Беста два клирика к церкви…» [ср.: Пролог. 9.VII].

л. 442. В тои же день, поучение св. Сигклитикии о смиренной мудрости, Пролог, 
август 25 день: «Рече блаженная Сигъклитикия, яко невозможно кораблю…» 
[ср.: Верхокамье. С. 408].

л. 442 об. В неделю 4 поста, св. Иоанна Златоустаго, поучение о алчбе и о молитве 
християном: «Приидите ныне церковная чада…» [ср.: Верхокамье. С. 406].

л. 443 об. В той же день, поучение о спасении душевнем: «Всякому человеку подо-
бает, братие…»

л. 445 об. Пролог августа 31 день, слово о Ераксе пустыннице: «Мужие святии трие…»
л. 446. Сказание о житии и отчасти чюдем прп. Василия Новаго, списано бысть 

Григорием мнихом учеником его: «Непостижимаго Бога…» [изд.: Вилинский 
С.Г. Житие Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1913. Ч. 2. С. 745–
798. См. также: Верхокамье. С. 394].

л. 551 об. Св. Иоанна Златоустаго, слово на св. Пасху учително о еже опоздевших 
к постному подвигу: «Иже аще кто боголюбив и благоверен…»

л. 553 об. Повесть душеполезна, яко зде лучше скорби терпети и приимати беды 
нежели тамо, глава 35: «Бе некии человек благонравныи и благочестивыи…» 
[кон. нет; ср.: Верхокамье. № 1986, 2152].

л. 557. Повесть к ползе слышащим и к воспомяновению усопшим, яко велию помощь 
сотворяем родителем своим, поминающе их: «Некогда убо ходящу св. отцу Ма-
карию по пустыни и обрете сухую лбину…» [ср.: Верхокамье. С. 416].

л. 558. Во св. Великий Пяток Страстныя недели, Сказание о тайней вечери и о стра-
сти Господа нашего Исуса Христа, како волею своею нашего ради спасения 
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восприят, и како Июда на смерть предаде Христа, и како жидове поругашася 
ему и на кресте распяша, и како Иосиф испроси тело Исусово у Пилата, и о 
снятии со креста и во гроб положение св. тела Христа Бога нашего, и о плачи 
пречистыя Богородицы и жен мироносиц. Слово зело полезно и списано ис 
Киевскаго Соборника св. Великия Печерския обители: «Ныне всех пророк 
пророчествия збыстся истинно…» [Страсти Христовы. См. также: Верхока-
мье. С. 395].

л. 597 об., 599–607 об. Послание от Пилата в царьствующии град Рим к Тиверию 
Великому о Исусове распятии: «Слышав убо Пилат и уведав известно о вос-
кресении…»

л. 598–598 об. О блаженнем и приснопамятнем послушании. Слово 4 степень 4: 
«К трудником нашим прочее…» [о послушании и послушниках; выписка].

л. 608. Изобрано от свв. Писании нужныя вещи, Евангелие неделя 1: «Источник 
духовныи и спасенныи…» [старообрядческое (?) компиллятивное нравоучи-
тельное сочинение о тщете мира земного и сладости пищи духовной, о смире-
нии, покаянии, молитве, нищелюбии, о тщете жаждущих человеческой сла-
вы, о воздержании и чистоте, о неосуждении, против лености, свар, гнева].

л. 648–653 об. Поучение о еже сия повесть троесложная умиление отсекает вся-
кое превозношение и гордость человеческую, прелагает душу во источник 
слез, аще о сем поучишися часто, о человече, вельми бо на пользу и сладость 
и умиление души приносит, сей повести поучатися о исходе души своея. Гла-
ва 7: «Днесь, человече, красуешися лепотою…» [изд.: Цветник аввы Дорофея. 
Варшава, 1785. Л. 150. См. также: Верхокамье. С. 382.]

Записи: на л. 25–43 на полях маргиналии с отсылками к текстам Писания. 
На л. 551 об. киноварию почерком писца: «Павловы уста, Христовы уста. 
Христовы же уста, Павловы уста. Уста Златоустовы, Христовы и Павловы 
уста». На л. 608 об.–631 об. химическим карандашом пометы «зри» и «крести-
ки». На л. II шариковой ручкой: «Сия книга зовомая Гранаграф принадле-
жит жителю села Куничи Ярову Самуилу Макеевичу. Писана 1800 года июля 
Иваном Крылским». На л. III скорописью чернилами: «Сия книга, завомая 
Гранаграф, принадлежит кишиневскому мещанину Сергею Феодорову Ка-
лесникову. Приобретена от кишиневской мещанки Марфы Ивановны Кули-
ковой 1880 года июля 14 дня».

Переплет XVIII–XIX вв., доски в коже с тиснением, обрез покрашен, обклеен ли-
стами из тетрадки в косую линейку и лоскутками яркой ткани.

Сохранность: на л. 128, 234–241 реставрация утраченного позднейшим почерком 
на бумаге кон. XVIII в. (Клепиков I.I. Герб Ярославля тип. 14 — 1798 г.); л. 
422–445 первоначально, судя по первичной фолиации, должны были стоять 
после л. 128; л. 289, 290 выпадают, после л. 556 (судя по первоначальной нуме-
рации) отсутствуют 2 л. Л. III выпадает.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Кунича у С.М. Ерова.

№ 1736. Торжественник минейный на год со статьями I и II ред.; кон. XVIII в.; 4° 
(18,6 × 15,3); полуустав одного почерка; 14+2 л. (л. 10 об., 69 об., 85 об. текста 
не имеют).

Филиграни: Клепиков I.I. № 504–506 (с датой «1781») — 1781 г.
Украшения: на л. 26 об., 81 об. концовки тушью, концовки в колофон, инициалы 

с орнаментальными отростками, инициалы и заголовки киноварью.
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Содержание: 
л. 1. Месяца септеврия в 8 день. Слово на Рождество Богородицы [нач. нет; нач. со 

слов: «… и принес дары зряще…»].
л. 11. Месяца того же в 14 день. Слово на Воздвижение честнаго и животворящего 

креста: «В лето седмое царствующу великому царю Констянтину…» [из Торже-
ственника минейного, 2-я ред. Здесь и далее определено по: Черторицкая].

л. 21. Месяца септеврия в 23 день. Слово на зачатие св. и славнаго пророка и предо-
течи крестителя Господня Иоанна: «Понеже убо преблагий Бог и человеко-
любец…»

л. 27. Месяца сентября в 26 день. Иоанна Златоустаго патриарха Константина гра-
да, слово похвальное св. ап. и евангелисту Иоанну Богослову: «Иже подвигом 
внешним зрителие…» [из 1-й ред. Торжественника минейного].

л. 35 об. Месяца октября в 1 день. Слово на Покров… Богородицы: «В последняя 
лютая времена…»

л. 44 об. Месяца октября в 26 день. Страдание вмч. Димитрия: «Максимиан иже 
Иеркулие наречен…» [1-й и 2-й ред. Торжественника минейного].

л. 51. Месяца ноемврия в 13 день, иже во свв. отца нашего Феодора еп. Трихетий-
скаго, слово о житии и скорбех Иоанна Златоустаго патриарха Константи-
на града: «Возлюблении, не ложен есть Бог, пророком глаголя…» [из 1-й ред. 
Торжественника минейного].

л. 61. Месяца ноября в 21 день. Германа архиеп. Коньстантина града, слово по-
хвалное о пресвятей владычице нашей Богородицы и присно Девы Марии, 
егда приведена бысть в церковь трех лет родителема своима: «Се паки другии 
соборник и светел праздник…» [из 2-й ред. Торжественника минейного].

л. 67 об. Месяца декабря в 6 день, сказание о чюдеси великаго архиерея божия и чю-
дотв. Николы о некоем мужи Димитрии утопшем в мори: «Добро есть Божие 
писание…» [из 1-й ред. Торжественника минейного].

л. 70. Месяца генваря в 27 день. Слово Козмы Вистиктока на принесение честных 
мощей Иоанна Златоустаго: «Слышася всяко вам, о христолюбивое торже-
ство…» [из 1-й ред. Торжественника минейного].

л. 82. Месяца февруария в 2 день, слово на Сретение Господа нашего Исуса Христа: 
«Днесь, братие, Господа нашего Исуса Христа закон совершающа…»

л. 86. Месяца марта в 9 день. Мучение свв. мчч. четыредесятих, иже в Севастии 
мученных: «Во время Ликиния царя…» [из 1-й и 2-й ред. Торжественника ми-
нейного].

л. 94 об. Месяца априля в 23 день. Страдание вмч. Победоносца Георгия: «Римска-
го царьства скипетры…»

л. 114. Месяца июня в 24 день. Прп. исповедника Феодора игумена студийскаго, 
слово похвално на Рождество св. пророка и предтечи крестителя Господня 
Иоанна: «Славию некоему велегласну подобяся наше слово…»

л. 122. Месяца июня в 29 день Григория мниха и презвитера, слово похвално свв. и 
верховным апп. Петру и Павлу: «Возсияша нам днесь светила великая и неза-
ходимая…» [1 л. утрачен; кон. нет].

л. 140. [20.VII. Слово пр. Илии. Без нач. и кон., фрагмент].
л. 142. [24.VII. Убиение свв. мчч. Бориса и Глеба. Нач. нет, текст со слов]: «…моли 

и о мне, да и аз бых сподоблен…»
л. 1–2 об. (отдельного счета). [1.IX. прп. Симеона Столпника] Чюдо 5: «Ино чюдо 

дивно скажу вам…» [кон. нет].
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Записи: на л. 10 об. скорописью: «1844 года месяца декабря 10-го дня, сия святая 
и богодухновенная книга Торжественник Матфея Андреянова Ситникова. 
Подписал его сын Стефан М.С.». На л. 26 об. синим карандашом: «Рождения 
Иоанна Крест.». На л. 85 об.: «Крест хранитель всеи вселеные, крест красота 
церковная, крест царем держава, крест верным утверждение, крест ангелом 
слава, крест бесом язва». Пометы типа «зри» через всю книгу.

Сохранность: переплет утрачен, начало (23 л., судя по первоначальной нумера-
ции) и конец утрачены; многие листы выпадают. Листы потерты, по краям 
крошатся.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Егоровка у Ф.Ф. Дубовикова.

№ 1737. Сборник старообрядческий слов, правил, поучений о вере и христиан-
ском житии, конволют; сер. — втор. пол. XVIII в. (до 1791 г.); 8° (16,5 × 10,5); 
полуустав; полуустав, переходящий в скоропись; скоропись нескольких по-
черков; II, 407, I л. (л. I–II об.; 13, 14–15 об., 54 об.–55 об., 188–192, 214 об., 236–
237 об., 266 об.–268 об., 287 об.–288 об., 314 об., 385 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I.I. С. 236–237 (герб Ярославля, тип 3 с литерами «ЯМАЗ») — 
1756 г. (л. 16–245); Клепиков I.I. № 1077 (у нас с датой «1781») — 1784 г. (л. 269–
288); № 1078 (у нас с датой «1783») — 1784 г. (л. 289–399); герб Амстердама 
с литерами «АК» или «AR» (л. 246–261); вержированная, но водяные знаки не 
просматриваются (л. 1–15).

Украшения: на л. 16, 269 заставки и на л. 54 концовка тушью, неумело подражаю-
щие старопечатным; заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1. Слово св. Антония патриарха Царя града о еже что таиныя волки. Мине 

[sic!] июля: «Яко же рече Господь во св. Евангелии своим очеником и апосто-
лом…»

л. 3 об. Слово о Антихристе. От книги Кирила Иерусалимскаго, знамение 10: 
«Приидет прежереченыи Антихрист сицевым подобием…» [Кириллова кни-
га. М., 1644. Л. 47–48; выписка из знамения 9].

л. 5 об. Слово о Антихристе [выписки из Алфавита, Псалтыри толковой].
л. 6. Слово 7, глава 18, о отрешении шестыя печати: «И видех егда отверзе…» [толко-

вание на Апокалипсис].
л. 10 об.–12 об. [Из Кирилловой книги (М., 1644), выписки]:
Мелетий милостию Божиею папа и патриарх великаго града Александрии. Ше-

стое послание православным росииским людем: «И мы проповедуем Христа 
сей вчера и днесь и во веки…» (л. 10 об.); Того же Мелентиево десятое по-
слание. Глава 46: «Сего ради толико вам мало обнажим отступников благо-
честия…» [кон. нет; л. 12].

л. 13 об. Молитва «Отче наш»; кон. нет.
л. 16. От завещании божественых апостол и от жителства свв. отец предание, 

како подобает иноком и християном жити. Выписано ис Канонника печата-
наго в Москве при великом государе Алексии Михаиловиче патриаршество 
святеишаго Иосифа патриарха московскаго и вся Русии, которои напечатан в 
лето от создания мира 7155-го [1647 г.]: «Повелеваем всякому християнину по 
святей Пасце…» [Устав о Пятидесятнице].

л. 56. О жителстве от свв. отец предание старца Нила пустынника, како учени-
ком своим, абие кто в пустыне его кто живет, та же и протчим пустыником 
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всем прикладно имети сие: «Все деиствием Господа Бога Спаса нашего Исуса 
Христа…» [изд.: Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. 
СПб., 1912. С. 1–9. См. также: Верхокамье. № 821].

л. 60 об. К сему же и сие зде впишем на непокаряющихся церковному преданию от 
Никоновы книги, 60 [63?]го слова. От градскаго закона: «И сия правила, яко 
же предрекохом…» [из Пандектов Никона Черногорца].

л. 61. Евлогия папы [!] Александрскаго: «Аще кто от угодных…»
л. 61. От яже Нико[но]вы книги 63-го слова: «Аще ли неудобь отторжене…» [выписка 

из Пандектов].
л. 62. Гранограф, [выписки] о Арфеусе игреце; о фрииском царе Мидасе злато-

любном; о знамении небеснем в лета 5375; о знамении в лето 5472.
л. 64. Книга о вере, глава вторая: «Яко во время пришествия Христова избранных 

Божиих малое стадо было…» [выписка].
л. 64. Зерцало мирозрителное, глава 16 о одеянии риз: «Гвалящимжеся о много-

ценнем одеянии…»
л. 65–65 об. О срамословии муж. Лист 1203 [на полях]: Бесед [на] Апостол: «Что бо 

есть худее мужа срамословна…»
л. 66. Книга Кормчая, правило 2 Четвертаго собора: «Аще кто епископ на имени-

их поставление сотворит…»
л. 66 об. Месяца генваря в 22 день. Поучение св. Василия о добродетели: «Научися 

верны человече благочестия…» [Пролог. 21.I].
л. 67 об. [Выписки о брадобритии из Пандектов Никона Черногорца и Служебни-

ка (?)]: «Тако же и св. Епифании пишет укаряя евхитскую ересь…»
л. 69. [Выписки, в том числе из «Бесед апостольских», о неприятии в дом непребыва-

ющих во учении Христове, о милостыне, о последующих пастырю неискусну; 
вопросы и ответы о последнем времени и впадших в «мерзость запустения»].

л. 71 об. [Выписки из Книги о вере и Книги Кирилла Иерусалисмкаго о гонении на 
веру и о знамениях конца света].

л. 74 об. [Выписки их Книги Василия Новаго прп. отца нашего Григория, ученика 
Василия Новаго о последних иноцех и о милостыне].

л. 77 об. Книга Кирила Иеросалимскаго о кончине века, глава 4: «Яко же Христос 
времене пришествия своего и кончины века никому не сказа…» [изд.: Кирил-
лова книга. М., 1644. Л. 19].

л. 79–80, 83 об.–85. Книга о вере. Глава 2 о святей божий церкви: «Святыи апостол 
Павел велми яве пишет…» [выписки из изд.: Книга о вере. М., 1648].

л. 80. Книга о вере, глава 23, яко хотящии правость веры познати, да прибегают 
к Писанию Божию, и яко всякому человеку подобно есть знати истинную, а 
не смышленую церковь: «Зде Христова словеса, православны читателю, ис-
тинно исполнилися…» [выписки из изд.: Книга о вере. М., 1648].

л. 85 об. Книга Пролог, месяца декабря 5 день, поучение от Лимониса о ходящих 
к церквам к латынским и к жидовским и прочих иных вер: «Поведаше се поп 
Георгии, яко некии старец…» [Пролог].

л. 88. Книга Пролог, месяца февраля в 4 день. Слово Иоанна Златоустаго о поко-
рении к пастырем: «Слышите апостола Павла глаголюща…» [Пролог].

л. 88 об. [Выписки из Кормчей (глава 9, правила 33 Лаодикийского собора; прави-
ла свв. апп.) о несообщении с еретиками].

л. 89 об. Евангелие в неделю 32. Слово о милостыни: «Правду и милостыню любит 
Господь…»
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л. 90 об. Евангелие в неделю 17. Слово о молитве: «Молюжеся всем верным хотя-
щим спастися…»

л. 91. Книга Беседы апостольския, лист 130. О имени Исусове: «Имя Исусово и 
сила креста…»

л. 91 об. [Выписки из Лествицы (л. 155, 167) о молитве Исусове].
л. 93 об. Книга св. Ефрема Сирина. Слово 105 [о] Антихристе: «Егда начертает 

змии знамение свое…» [Паренесис, краткая выписка].
л. 94. Выписки из Толкового Апокалипсиса о молитве и «креста честнаго знамении».
л. 94 об. Книга о вере, глава 1: «Небо убо и земля мимо идет…»
л. 95 об. Слова Книга Библия избранна от премудрости Исуса Сирахова: «Всяка 

премудрость от Бога и с ним есть во веки…»
л. 100. [Вопросы и ответы о христианском житии].
л. 106. Наказание: «Наказай отец сына измлада…»
л. 108 об.–109. [Из Иоанна Златоуста?]:
О пляшущих женах: «Зело есть мучение пляшущим женам…»; о ядении: «Аще бы че-

ловек пил и ял вмеру…»; о друге: «Сыне друга своего искуси минувшим днем…»
л. 109. Выписано из книги Герасима, иже на Иердане, о целовании, слово 40: «Понуж-

дающи своя жены целовати…»
л. 110. [Выписано о крещении из Кормчей, «Василия Великаго от правил с тол-

кованием», Матфая Иерусалимского «состава перваго глава 3-я», «от книги 
Севаста Арменополя первыя написание 8, 19», «книги Гавриила архиеп. фила-
делфискаго о семи таинах глава 7, толкование Феофилакта [Болгарского] на 
благословение Матфеево зач. 6», из Кормчей, собора «на правиле 19 в толко-
вании», Барония, Матфея Властаря состав «на павликянисов перваго собора 
19 правило», «От соборнаго изложения святейшаго Филарета, лист 561», Мак-
сима Грека от главы 68, Никона Черныя Горы от слова 63, ответов святейша-
го патриярха господина Феодора Валсамона].

л. 118. Книга Кормчая, лист 208, глава 22, св. Василия о времени согрешающих: 
«Правило 1. Поставляя через предел — да извержется…» [правила 1–26].

л. 120. [Выписки правил о священстве и еретиках из Кормчей (лист 284 правило 
свв. апостол», «лист 279», «лист 282», «лист 286», л. 287, 288, 291, «лист 40 пра-
вило 9», правила 68 главы 19), Потребника Большого лист 707; Книги Рито-
рик, Книги Минея месяца августа 31 числа, св. Козмы Презвитера в слове на 
еретики, Бесед апостольских, Максима Грека главы 62, Многосложнаго свит-
ка главы 11, Иосифа Волоцкого слова 12, Кормчей «писменная, от слова обли-
чителнаго Иоанна митропол. никейскаго на армены, Никона Черногорца от 
слова 63 толк, из Бесед евангельских (на Мф. зач. 101), Катехизиса Большого 
главы 4, 64; Книги Кирила Иеросалимскаго лист 208].

л. 129. [Выписки о крестном знамении из Стоглава (глава 31); о невкушении яблок 
до Преображения из Потребника («лист 488»), запрещении табака из «Книги 
Феодора Валсамона глава 1 лист 100»].

л. 130. [Выписки о крещении из Потребника, лист 589; Пролога].
л. 131. От Соборнаго изложения, Потребник иночески лист 560: «Помянухом 

о Игнатии патриархе, иже бысть во дни наша…»
л. 133 об. Ис Потребника глава 70 лист 585. Указ, како изысковати о самех бело-

русцех, иже приходящих от полскаго и от литовскаго государства в право-
славную веру нашу греческаго закона в державу московского государства и 
хотящих быти с нами вкупе христианыи, и коих ис тех белорусцев крестити 



193К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

достоит или миром помазывати, и како деиствовати о них, еже к просвеще-
ным християном сочетатися их: «Божиею милостию аз смиренный Фила-
рет…» [изд.: Требник. М., 1651. Л. 585 об.]

л. 142–151; 158–159, 162–162 об. Книга Лимонарь сиречь Цветник духовныи печати 
Киевски, напечатан в лето от Рожества Христова 1628: 

Глава 43: «Бысть некии архиепископ в Селуни именем Фалилей…» (л. 142); глава 
44: «Един от отец поведа нам, пришетшим в Фифаиду…» (л. 143); глава 74: 
«Мы убо слышавше таковыя повести и поучения святаго старца…» (л. 144); 
глава 198: «Вопрошен бысть святый Афанасий патриарх…» (л. 144 об.); глава 
199: «Поведа нам некии от отец, бяше, рече, некии старец…» (л. 145); глава 
121: «Поведа нам иноцы тояще лавры Раифскиа…» (л. 146); глава 176: «Су-
щим нам во Александрии поведа нам отец Андрей…» (л. 147); глава 162: «Аз 
и Софроний премудрый идохова в лавру Каламоню…» (л. 150 об.); глава 106: 
«Поведа нам той же авва Феодул...» (л. 158); глава 52: «Прийде брат ка авве 
Илии…» (л. 158 об.); глава 142: «Ин брат прииде в ту же лавру аввы Гераси-
ма…» (л. 162); глава 217: «Рече старец некии: чада, соль от вода…» (л. 162); 
глава 17: «Глаголаху о некоем велицем старци…» (л. 162 об.) [главы изд.: Ли-
монарь. Киев, 1628].

л. 151 об. Лето Господне 259 лист 161 из Баронии книг 7, глава 3 и 4: «Есть у Евсевия 
часть…» [выписка о еретиках].

л. 152–157 об. [Выписки о двуперстном знамении, о хождении в церкви из Стоглава 
(глава 31); Соборника «харатейного писменнаго», Кормчей (л. 122, 212, 73, 222, 
606); Никона Черныя Горы, Барония, Кормчей (глава 27: правило 1–9, 13, 16 св. 
Петра Александрийскаго отвергшимся во время гонения)].

л. 160–162. Книга Кирила Иеросалимскаго о арменской ереси глава 30: «И сперва 
убо армены быху с ними [правильно: с нами] в соединении…» [изд.: Кириллова 
книга. М., 1644].

л. 163. [О кресте и крещении выписки из Кормчей (правило Никифора патриарха), 
Слово прп. Внифантия о кресте, Книги о Седми таинах церковных лист 780].

л. 165. [Выписки о знамениях из Книги Петра Дамаскина Евангелия от Матфея 
(зач. 98), пр. Ездры, Второзакония, пр. Исайи (слова 15); пр. Иеремии, Софо-
ния слово 1, Аммоса глава 3].

л. 168. О причащении пречистых таин Тела и Крови Христовы, якобе з причаще-
ния тоя истинныя святыни и спастися невозможно ис Книги о православной 
вере, глава 5: «Господь наш Исус Христос глаголет аминь…» [выписка из изд.: 
Кириллова книга. М., 1644].

л. 169. [Выписки о крестном знамении и о еретиках, именующих себя христиа-
нами, из Потребника Большаго лист 659, из Книги Кирила Иеросалимскаго 
лист 178, Видения [Иоанна] Богослова, Книги Никона Черногорца (от слова 
29), Маргарита (л. 588 в слове Иоанна Златоуста, «яко не все християне име-
нуются»)].

л. 174. Книга Апокалипсис Седмитолковой напечатан повелением государя царя 
Иоанна Васильевича, глава 91: «О рождении Антихриста, о царствии его Ио-
анн Богослов толкует…»

л. 180. [Выписки о 7 просфорах, о двуперстном знамении по-гречески и по-
славянски из Никона Черногорца].

л. 180 об. [Выписки о терпимости к еретикам со ссылками на Иоанна Златоуста, 
Севаста Арменопула, Соборное изложение Филарета патриарха и проч.].
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л. 182. Слово св. Иоанна Златоустаго от пророчества Исаина сына Амосова, како 
пророчествова о последних днех с рыданием: «Тако глаголет Господь, послу-
шайте, сынове человечестии…» [ср.: Верхокамье. № 626/4, 1543].

л. 192 об. Та же канон Богородице, его же хощеши противу потребе и указ иноку…
л. 196 об. Генваря 13 день. Слово св. Иоанна Златоустаго, еже не приности нико-

муже, да и сами не приносими будут: «Аще поносищи иному, скоро и сам в то 
же впадеши…» [Пролог].

л. 199. Б. загл.: «Яковитяны и несторияны и прочая безглавных да и подобныя 
им…» [вопросы и ответы о приходящих от ересей, о покаянии, миропомаза-
нии и евхаристии, о посте и пьянстве, о несообщении с еретиками и неприятии 
от них пищи со ссылками на Кормчую, Катехизис, Книгу о вере, страдания 
мч. Платона (8.XI), житий Стефана Нового, Александра Невского (23.XI), 
Анастасия Персянина (22.I), Климента Агнирского (23.I), св. Матафрастия 
(17.II), Кирила Белоезерскаго (9.VI), Киево-Печерский патерик, 63 слово Ни-
кона Черногорца, Слово 14-е и главу 7-ю Книги прп. Иосифа Волоколамскаго 
о монастырском устроении, Стоглав].

л. 212 об. Из Патерика Скитцка, глава 54: «Диякон неки именем Иоанн поведа 
нам…» [кон. нет].

л. 213. Книга Апостол: «Братие, вся ми леты суть…» [кон. нет].
л. 213 об. Потребник, лист 646: «Еще проклинаю всех иже антихристова чающих 

прихода…» [выписка].
л. 214. «Ведати же должно, яко крещении младенцы пищи насладятся…» [краткая 

выписка о третинах, девятинах и сороковинах].
л. 215. Евангелие от Матфея, зач. 38, глава 10, в толковом лист 78: «Несть бо добро 

везде соединение…» [выписки о несообщении с еретиками из Евангелия от 
Матфея, зач. 38; Апостола (зач. 77, 289, 97)].

л. 215 об. Иоанн Богослов: «Не всякому духу веруить, но искушайте духи…» [ста-
рообрядческое сочинение о кресте и перстосложении].

л. 220. От слова прп. Ефрема Сирина о Антихристе: «Аз, братие христолюбцы…»
л. 227. Книга Пролог месяца апреля в 18 день. Слово Иоанна Златоустаго о послу-

шании с верою молящихся на всяком месте [Пролог].
л. 230. Пролог зимней, месяц декабрь 10 день, лист 472 на обороте: «И се ведуще 

убо, братие…» [выписка].
л. 230 об. Слово св. Афанасия о преступлении закона: «Иже бо не творят воли 

Божии…» [Пролог. 22.II].
л. 232. Пролог, месяц февраль 29 день. Слово Григория Двоесловца на подви [!] 

прочитающим и слышащим: «Рече Григореи Двоесловец…» [Пролог].
л. 233. Пролог, месяц декабрь 14 день. Слово от Патерика о первых мнисех и о ны-

нешних и о последних [Пролог. 13.XII].
л. 234. [Выписка о послушании Богу; нач. нет].
л. 235 об. Благовестник, глава 12; Марко, лист 72 на обороте: «Разумейте, что дати 

Богу и что кесареви…»
л. 238. Книга Тиктон [Правила 61, 49, 31 собора в Лаодикии глава 10 правило 36, 61, 

глава 98 о наказании за игры, скоморошество, магические обычаи и обряды]: 
«Скоморохом и свирельником или на руки смотрит…» [см. об этом: Турилов, 
Чернецов. С. 101]

л. 246. Выписано вкратце о псалмах из Болшеи Псалтыри со воследованием ис по-
слания Афанасия Великаго к Маркелиану о толковании псалмов иже Давид 
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воспет о Христове пришествии и прочая: «Сего ради и прежде твоего при-
шествия…»

л. 262. [Выписка с толкованием о строгом следовании без прибавления и убавле-
ния божественным книгам, нач. нет].

л. 262 об. [Выписки о почитании отца, о стойкости в вере, о неповиновении «по-
грешающим о вере», о стойкости пред житейскими невзгодами и о молитве из 
Книги Исуса Сирахова (гл. 2, 3), Бесед (л. 1304), Евангелия от Матфея с тол-
кованием (зач. 18)].

л. 264 об. Выписано из книги Мефодия еп. патрского от слова 60: «В последнее 
время вопросит царь…» [см. также: Верхокамье. № 1264, 1985].

л. 265. Выписано из книги Кормчия писменныя о иконах глава 125, иже от рук 
неверных написанных не принимати, святых икон в руки неверных не пере-
давати: «От неверных и иноверных римлян и арменов…»

л. 266. [Выписано о праве дьякона и мирянина проповедовать и «дати святое при-
частие» при смерти находящемуся из Потребника «писменнаго», Апостола].

л. 269. В неделю мясопустную прп. Палладия мниха, слово о Втором пришествии 
Христове и о Страшном Суде, и о будущеи муце, и о умилении души: «Ныне 
исповеждся, душе, и ныне умилися…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об. 
См. также: Верхокамье. С. 395].

л. 289. [Правила о епитимиях за различныя пригрешения].
л. 292. [Краткая выписка о прелести бесовской].
л. 292 об.–297 об.; 409–416 об. [из жития прп. Нифонта]:

О нападении злаго диявола на преподобнаго и присном хранении его Девою 
Богородицею: «Некогда возлежащу святому в тоне сне…» (л. 292 об.); Чюдо 
преподобнаго, како исцели некоеи жены болезнь зубную: «Прииде к свя-
тому жена некая» (л. 292); Ино чюдо святаго, како исцели жену, иже велие 
веру к нему имяше: «Некогда же иде блаженный посетити некую жену…» (л. 
293 об.); О извещении преподобнаго от Бога, что есть море и что в нем пла-
вающии различно человеки, и како и чим межем право преплыти в Царство 
Небесное: «Море убо есть мир любомятежныи…» (л. 294); Моление с покая-
нием к Пресвятей Богородице: «Помилуй мя, благоухание християнское…» 
(л. 294 об.); Прошение преподобнаго о смирении: «Боже, Боже мой, не попусти 
человеком…» (л. 295); О дивнем смирении преподобнаго: «Да еще святый та-
ков имеяше во смирении своем…» (л. 295 об.); О еже с каковым благоговением 
святый подаяше нищим милостыню: «Егда же святый кому даяше милосты-
ню…» (л. 296); О благодарении святаго за вся смотрения Божия к человече-
скому роду и о лютом искушении от диявола на святаго попущением божи-
им: «Суботняго вечера стояше святыи…» (л. 297); Ино поведение блаженнаго 
к тому же брату, яко зело полезно есть друг о друзе молитися: «Блаженныи 
же паки рече к тому же вопросившему брату…» (л. 400); О бегании его от 
сана: «Видев же блаженныи сие и глаголя…» (л. 400 об.); Молитва и прошение 
преподобнаго угодника божия Нифонта о кончании жителства своего, ею же 
моляшесь святыи и прошаше у Бога первее о себе, яко да не узрит душа его во 
время исхода мрачных лиц бесовских и яко сам Господь да приимет ю на ра-
дость свою и веселие вечное, тако же и да пошлет Господь Пречистую Матерь 
свою со архангелы, Предотечею и с прочими святых лики на утешение раз-
лучающеися души его от земнех к небесным…: «Господи Боже сил великии 
и страшныи…» (л. 401); Вопрос инаго брата ко преподобному, яковая бывает 
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полза от Бога творящим со усердием милостыню к нищей братии: «И паки ин 
брат вопроси преподобнаго, глаголя: Отче, повежде ми…» (л. 406); О видении 
преподобнаго, како лукавии бесови прельщают человеки, влагающе во ум 
скорби и различно озлобляюще: «Некогда видев святыи Нифонт, како идут 
беси…» (л. 406 об.) [кон. нет]. 

[Далее листы перепутаны при переплете, судя по сохранившейся первоначальной 
нумерации листов и тетрадей, последовательность была следующей: л. 366–
389, 298–313, 334–365, 318–333, 390–399; л. 314–317, вероятно, были вплетены 
из другой рукописи. Далее будем придерживаться первоначальной последова-
тельности листов в сборнике].

л. 366–385. Месяца августа в 15 день. Повествование о безсмертном успении… Бо-
городицы и присно Девы от свв. отец и достоверных списателей собранное: 
«По совершении всех таинств…»

л. 386–388. Предисловие пред каноном за единоумершаго: «Духовныи мои отче и 
господине…» 

л. 388 об. Слово о черноризце от Патерика, давшем ризу нищему, яко самому Хри-
сту вдаде: «Черноризец некии имеяше две ризы…» [Пролог. 31.VII].

л. 298–300 об. Устав… [срезано] составлен от многих Типик Иерусалимскаго и 
Святыя Горы, и от Студитова, и от многих святых отец… Устав лист 205 
глава 32 о житии рекше о пощении и раздрашении всего лета: «Подобает 
ведати, яко аще случится праздник Христова Рождества и святых Богоявле-
ние в среду…»

л. 301–309. [О крестном знамении]: «Ведомо буди и о сем, яко подобает всякому 
христианину ведати…»; О том же крестном знамении, еже кладем на лица 
своя, Максим Грек пишет во своей книзе сице: «Ведомо убо да есть тебе, что 
яко же в божественном крещении…» [Псалтирь следованная, выписка].

л. 309–312. Книга Старчества, прение живота со смертию: «Егда виде живот при-
шедшу часу смертному…» [см.: Назаревский А.А. Библиография древнерус-
ской повести. М.; Л., 1955. С. 127–131; см. также: Верхокамье. С. 384].

л. 312–313 об., 334–364. В пяток Страшныя недели поста, написание о страстех Го-
спода нашего Исуса Христа: «Мука Господа нашего Исуса Христа от перво-
родных жидов…»

л. 364–365, 318–328 об. Повесть прп. Египетскаго зело душеполезна, выписано из 
Минеи четии: «Ходящу некогда преподобному отцу нашему Макарию по пу-
стыни и явися ему ангел...» [извещение от ангела божия Макарию Египтяни-
ну о таинах божиих неисповедимых. Изд.: Цветник аввы Дорофея. Варшава, 
1785. Л. 53 об. См. также: Верхокамье. С. 416].

л. 328 об.–330. О будущих муках безконечных. Глава 39: «Помысли, возлюбленне, 
грешных погибель…»

л. 330–331 об. О славе святых и о царствии небесном, глава 40: «Блажен человек, 
обретый дерзновение…»

л. 332–333 об. Книга Драгоценный бисер о сотворении света, о падении Адамо-
ве и о царствовании греха и о упразнении его, о слугах антихристовых и 
о самом господине их, о пришествии Христове, о святей церкви, о Страш-
ном Суде, и о царствии его, и о муках от божественнаго писания избрана: 
«Господи, утверди нас во святых заповедех твоих стояти…» [Предисловие и 
глава 27 (?) сочинения М.И. Вышатина «Бисер драгоценный»; см. Дружинин. 
Писания. С. 79].
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л. 390–394. [Духовные стихи]:
Молитва Иоасафа царевича в пустыню входяща: «Боже, Отче всемогущии…» (л. 

390); Того же святаго Иоасафа царевича плач в пустыни входяща: «О, пре-
красная пустыня, приими во свая частыни…» (л. 391 об.); б. загл.: «Прекрасная 
мати пустыня, любезная моя дружина…» (л. 392); «б. загл.: «Господь просве-
щение мое и Спаситель мой…» (л. 393).

л. 394–396. Молитвы: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей…»; «Да вос-
креснет Бог», «Днесь спасение миру», «Ослаби, остави, отпусти», «Се ныне 
благословите Господа», «Отче наш».

л. 396–399. Того же Ефрема наказание: «Возлюбление, аще сотвориши начало до-
бро…» [Паренесис. Слово 5].

л. 314. [Из Апокалипсиса толкового, выписка]: «172. Ин ангел воиде глаголя, паде 
Вавилон…»

л. 315–315 об. О блаженнем послушании: «Брат вопроси старца, глаголя, что есть 
молчание…» [о молчании, краткая выписка].

л. 315 об. От книги Старчества, глава 28: «На трапезе смеяйся…» [краткая выпи-
ска].

л. 315 об.–316. Тоя же книги Старчества: «Сих другов крепко держися всяк чело-
век…» [выписка о 12 другох].

л. 316–316 об. Б. загл.: «Восплачися, душе моя ныне, да не плакатися имати 
тамо…»

л. 316–317. Выписано из обличения страдалца священномученика Аввакума про-
топопа о патриархе Никоне отступнице: «О, братие моя христоименитая, 
страждущие о Христе Исусе…» [старообрядческое сочинение; краткая выпи-
ска; ср.: Дружинин. Писания. С. 218].

л. 317–317 об. Исповедание иноком по вся дни.
Записи: на л. I скорописью: «1818 года февраля 17 дня книга переплетена в новом пере-

плете… [?] Переплетал переплетчик Михайла [?] Григорьев»; ниже полууставом 
и скорописью дважды тропарь Пасхе: «Христос воскресе из мертвых смертию на 
смерть наступи… [стерто] гробным живот даровав»; ниже скорописью: «За рабо-
ту переплетчику за переплет дано денег — ру[б]. 5 ко[пеек]». На л. II скорописью: 
«Господи, благослови меня грешна, милостивому моему милостию все моеи про-
шение, пресвятая Богородица, помилу меня грешнаго»; на л. II об.: «Спаси Госпо-
ди, мя, грешную, о человече, земля еси и пака в землю поидеши». На л. 66 полу-
уставом: «произносят». На л. 189 об. проба пера и запись: «Предивному подобает 
похвала исповедаитеся Господу Богу нашему». На полях многих листов пометы 
типа «зри». На л. 288 скорописью: «Господи Исусе Христе Сыне Божи, помилуй 
нас грешных». На л. 288: «Книга драгоценой бисер» и записи нрзб. На л. 297 об. 
скорописью: «[Нрзб.]… мой государь братарь Кузма Петровавич Яроцавскаго 
[?] нижева суда [?] сальдат присланной». На правом поле л. 313 об. полууставом: 
«На Степане Алексееве рубль денег Григория Петрова, на его брате на Едоре 
Олексиеве 40 [?] копеек за хмель». На л. 314 скорописью: «1791 году февраля 9 дня 
дал сие покормежное писмо дал по прошению выше». На л. 314 об. полууставом: 
«По указу ея величества государони ипратрицы Екатерины». На л. 317 об. по-
черком XVIII в. типа «пробы пера». На л. I (второго счета) скорописью: «Сия 
книга глаголемая Светъникъ села Сопелок Земскова Захара Федорова 1818 года 
апреля 10 дня». На л. I об. (второго счета): «Милостивому моему государю моему 
Якову Ивановичу. Сия книга глаголемая Съветник изъ разных книг».
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Переплет XVIII — нач. XIX в., доски в коже с тиснением, застежки утрачены, 
кожа на корешке и крышках порвана и попорчена жуком, блок распадается.

Сохранность: блок скреплен слабо, часть листов выпадает, на бумаге пятна. Со-
хранились приклеенные владельцем красные кусочки ткани, указывающие 
на отдельные тексты. О листах после л. 366, перепутанных при переплете, 
см. выше в разделе «Содержание».

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Кунича у Ф.К. Макаровой.

№ 1747. Сборник со службой Явлению иконы Богоматери Смоленской; втор. 
треть XIX в.; 4° (21,2 × 17,0); полуустав двух почерков (I почерк — л. 1–20, II — 
л. 22–36 об.); 37 л. (л. 20 об.–21 об., 37–37 об. текста не имеют).

Штемпель: Клепиков I. № 42 — 1866, 1867 гг.
Украшения: на л. 1 прямоугольная заставка с изображением вазона с ветвями 

желтых и красных листьев; на л. 13 об. заставка с изображением двух птиц, 
клюющих ягоды с куста, на кусте надпись «цвет», над птицами — «птица». 
На л. 13, 20 концовки киноварью и тушью со стилизованным изображением 
креста, солнца.

Содержание:
л. 1. Чин на разлучение души от тела [канон на исход души].
л. 13 об. Канон Пасце, творение Иоанна Дамаскина.
л. 21–36 об. [28.VII] Служба Явлению иконы Богоматери Смоленской.
Записи: на обклейке верхней обложки скорописью записи имен и служб, зачеркнуты. 

На л. 37 об. карандашом скорописью: «В Ильинской погост Москов. губ. в дер. 
Елизарово Архипу Ивановичу Хитрову, Велимскиа погост, Москва».

Переплет картонный, обложки поедены жуком, оборваны по краям.
Сохранность: листы истлели по краям, на бумаге потеки и пятна. Блок распался.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Егоровка у Ф.Ф. Дубовикова.

№ 1752. Требник; перв. четв. XIX в.; 4° (19,3 × 15,5); полуустав одного почерка; I, 87, 
I л. (л. I об. 172–177 об., 187 об., I–I об. второго счета текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 382 — 1813–1821 гг.; № 781 — 1814–1819 гг. (у нас с датой 
«1818»).

Украшения: инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
л. I. Каталог [оглавление].
л. 1. Последование освящения св. масла.
л. 90. Молитва над скончавшимся мирянином.
л. 91. Молитва иная о скончании усопшаго.
л. 92. Молитва кадилу над усопшим.
л. 93. [Тропарь над усопшим].
л. 94. Чин погребения священником и мирским человеком.
л. 132 об. Служба и устав, како подобает пети над умершим младенцем.
л. 144 об. Последование о еже како подобает пети о усопших.
л. 160 об. Молитва, внегда начати храмину здати.
л. 161. Чин бываемый на благословение новому храму.
л. 163. Молитва на копание кладезя и обретение воды.
л. 164 об. Молитва над новым кладезем.
л. 164 об. Молитва, что скверно впадет в кладезь.
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л. 166. Правило о оскверненных со-
судах.

л. 166. Молитва над сосудом осквернь-
шимя, егда в него в празден впа-
дет нечто скверно.

л. 167. Молитва над ситом.
л. 167 об. Молитва, внегда что сквер-

но впадет в сосуд.
л. 169 об. Молитва от скверны.
л. 170 об. Молитва над кутиею в па-

мять умершим.
л. 178–187. Кафизма 17. Псалом 118.
Записи: на обклейке верхней крыш-

ки переплета чернилами: «Isidor 
Lepilov. 1943»; здесь же пером: 
«N 30». На л. 172: «Сия книга 
принадлежит священнику Лепи-
лову Исидору Ивановичю. Под-
писал 1932». Далее другим почерком: «Из села Кунича. Сия книга Потребник 
дарю в Библиотеку МГУ 13/VIII 82 священник Поляков Викул Семенович. 
Молдав. ССР г. Бендеры». На л. 173 распев «Подай, Господи» на пятилиней-
ных нотах.

Переплет современный рукописи, доски обтянуты материей, со следами подклей-
ки, застежки утрачены.

Сохранность: часть листов сильно затерта, закапана воском, подклеена бумагой.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в г. Бендеры у В.С. Полякова.

№ 1755. Сборник поучений с апокрифами и Житием Николы чудотворца; втор. 
четв. XIX в., 1851, 1852 г.; 4° (21,6 × 17,7); полуустав нескольких почерков; 93 л. 
(л. 8 об., 19 об.–20 об., 47–48 об., 82 об., 87–92, 93 об. пустые). 

Филиграни: Клепиков I.I. № 990, 991 — 1837–1840 гг. (у нас с датами «1840», «1844»); 
№ 412 — 1822–1826 гг. (у нас с датой «1824»).

Украшения: на л. 9, 28 об. заставки в виде вазонов по желтому полю, на л. 21 застав-
ки грубой цветной раскраски, на л. 49 заставка тушью, копирующая старопе-
чатные, но прорисована только правая сторона, на л. 92 об. заставка тушью в 
виде волнистых линий; на л. 55 концовка в виде цветков тушью; инициалы с 
орнаментальными отростками и заголовки киноварью.

Содержание:
л. 1. Сказание пресвятыя Богородицы и Девы, како виде о грешных в муках: «Пре-

святая убо Владычице и Дева Богородица прииде в размышление…» [Хождение 
Богородицы по мукам, апокриф. В изд.: Тихонравов Н.С. Памятники отречен-
ной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2; другая ред.].

л. 7. Рождеству Христову чтение 3 и по чтении тропарь сей глас 6.
л. 9. Канон-молебен за всяко прошение.
л. 21. Канон Иоанну Воинственнику.
л. 28 об. Книга Феодора, глава 30 лист 100: «Аще кто от православных християн 

дерзнет пити табак…» [изд.: Перетц В.Н. Отчет об экскурсии в Киев. Киев, 
1912. С. 97–98; см. также: Верхокамье. С. 362].

Отец Викул (Поляков) в г. Бендеры. 1982 г.
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л. 28 об. Книга Иоанна Зинарь глава 20 лист 70: «Аще кто дерзнет пити кофию…» 
[анафематствование].

л. 29. Из книги правил апостольских, правило 1-е: «Аще пес налокчит или кош-
ка нанюхает или свершок утонет…» [правила 1–22 об оскверненных сосудах, 
об удавившихся, зарезавшихся, упившихся, волхвующих и проч. Имеются па-
раллели: Худые номоканунцы (Тихонравов Н.С. Памятники отреченной рус-
ской литературы. СПб., 1863. Т. 2. С. 299–310)].

л. 30 об. [Правила о волхвующих].
л. 31 об. [Правила о гадающих, играющих, скоморохах, о верящих в разные при-

меты. — ср. зд. со Сборником № 1737].
л. 34 об. Из книги Кормчие Тимофея Александрийскаго прав[ило] 32: «Егда коро-

ва родит теля…» [правила пищевые, связанные с тельной коровой. Ссылка на 
Кормчую ложная].

л. 35 об. Поучение о седящих на трапезе: «Да будет трапеза ваша в молчании сово-
куплении в тихости…»

л. 36 об. Цвет[ник]. Поучение о смирении: «Молю вы, братие, Господа ради смире-
ние любити…» [ср.: Пролог. 31.V. Поучение Иоанна Златоуста о смирении].

л. 38 об. Поучение о молитве Исусове, иже в три лета благодать вселится и спасет 
душю еже есть: «Аще кто сию молитву Исусову требуя…» [cм.: Верхокамье. 
№ 804, 2042].

л. 39 об. Беседы трех святителей вселенских учителей Василия Великаго, Гри-
гория Богослова, Иоанна Златоуста: «Вопрос. Что суть у Спасителя нашего 
Бога на винце…» [версия, отличная от изд.: Тихонравов Н.С. Памятники от-
реченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2].

л. 49–86. Месяца декабря в 6 день. Житие и жизнь и отчасти сказание о чюдесех иже 
во свв. отца нашего Николы архиеп. мир ликийских чюдотв. [изд.: Служба и 
житие Николы чудотворца. М., 1643. Л. 64–112 об., 115–116 об., 122–127]:

[Житие Николы чудотв.]: «Мудра убо некая вещь…» (л. 49); Сказание о трех диви-
цах: «Отселе убо лепо есть…» (л. 56); О шествии св. отца Николы еже в Пале-
стину: «Некогда лучися св. отцу Николе…» (л. 60); О поставление во епископ-
ство св. отца Николы: «По премногу убо иже вышнии…» (л. 63 об.); О велицем 
отце Николе, како тимницу прият и много зла притерпе от христоненавист-
ных мучителей: «Преспевающе убо в словеси…» (л. 66 об.); О разорении хра-
ма Артимиды, богини елинския: «Бяху же тогда и еще идолская требища…» 
(л. 69); О хождении на 1 вселенский собор св. отца Николы: «Тогда убо Кон-
стянтину пер[в]ому…» (л. 70); О гладе бывшем во стране Ликийстей: «Некогда 
убо ликиисткую страну гладу немалу…» (л. 71); Сказание о трех мужех како 
св. Никола избавил их от напрасныя смерти: «Некогда убо мятеж возста…» 
(л. 72); Чюдо св. Николы о трех воеводах, како их от смерти избави: «Посла-
нии же воеводы…» (л. 75); Чюдо св. Николы [како избави корабль от потопа]: 
«Некогда убо корабленицы от Египта…» (л. 82; кон. нет); О преставлении св. 
Николы чюдотворца: «И тако св. Божии угодник…» (л. 83); Похвала… Нико-
ле архиеп. Мир ликийскому граду: «Кто тя возможет от человек…» (л. 83 об.; 
кон. нет).

л. 92 об.–93. Прп. Максима Грека, слово 9: «Ты, Господи, соблюдеши ны от рода…» 
[в тексте отсылка к: Соборник. Супрасль, 1791].

Записи: на обклейке верхней крышки переплета химическим карандашом: «По-
койником священиком отцом прото[иереем] Марком сия книга подарована 
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Краснобаеву 1950 года Фролу Василевиичу Краснобыеву». На л. 8 об., 29, 48 об., 
49 красным и синим карандашом подпись: «Ф. Краснобаев». На л. 20 красным 
карандашом: «Сия книга принадлежит сила Приморского гражданину Крас-
нобаеву Фролу Васильевичу 1950 года». На л. 39 об.–40 синим карандашом: 
«Чит[ат]ель, читай и внимай и пони, что писано». На л. 46 карандашом исправ-
ление текста «Беседы трех святителей». На л. 47 об. химическим карандашом: 
«Братие: послушайте от чего женщина составлена — от 1) волка жадная, от 2) 
медведя линивая 3) зайца пугливая 4) собаки звегливая 5) обезяны улесливая 
6) цветов красивая 7) пчелы сладкая 8) перца горкая. Это есть сущая правда 9) 
от змеи жало 10) работы лукавая 11) лисыцы хитрая 12) [другим почерком] от 
кошки жизненая». На л. 87–88 цветным карандашом записи прихода денег по 
месяцам за 1955–1959 гг. по 50 руб. в месяц. На л. 93 почерком писца л. 92–93: 
«Сия святая богодохновенная книга нарицаемая Соборник напечатана в ти-
пографии Супрасльской в лето 7299, а сие слово 9 выписано из сего Соборни-
ка печати Супрасльской ни в чем неотменно в лето 7360». 

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, застежки и часть кожи утра-
чены, попорчен жуком.

Сохранность: листы затерты, попорчены жуком.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Приморское в Казанской 

церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1758/1. Правило хотящему причаститися; кон. XIX в.; 8° (17,3 × 10,7); красивый 
полуустав одного почерка; 103 л. (л. 103 об. текста не имеет).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 заставка тушью старопечатного орнамента с тонкой расту-

шевкой; инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
л. 1–103. Хотящему же причаститися сицево правило о посте и побдении, яко же 

лепо есть и по силе, поелико вместити возмогати и по настоящему вседневнем 
правиле [Чин причащения]: канон ко св. причащению (л. 9 об.); молитвы 1–18 
ко св. причащению (л. 23 об.); молитвы 1–10 по св. причащении (л. 90 об.).

Записи: по л. 13–15 шариковой ручкой старческим почерком: «Благословил для 
московскаго университета Олейников Иван Парфентьевич, житель горот 
Измаил ул. Водопроводная 5 1982 года 28 июля». На л. 102–102 об. фиолетовы-
ми чернилами детские каракули и остатки оттиска печати церкви (?).

Переплет картонный, уголки и корешок кожаные, блок выпадает, многие листы 
не скреплены с блоком, переплет попорчен жуком, корешок порван.

Сохранность: углы и края листов сильно загрязнены.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в г. Измаил у И.П. Олейни-

кова.

№ 1761. Сборник с Уставом (Око церковное); сер. XIX в. (до 1853 г.); 4° (21,4 × 18,0); 
полуустав одного (?) почерка священноиерея Макария (?) или Игната Федо-
рова (?); V, 386 л. (пронумерованы ошибочно л. 251 а и 251 б; л. I–V об., 8 об., 
88 об., 218 об.–219 об., 383–385 об. текста не имеют).

Штемпели: Клепиков I. № 53 — 1850 г. и овальный «А. Яковлева» с литерами «АЯ» 
под короной; а также бумага невержированная с датой «1843».

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
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Содержание: 
л. 1. О святом имущем бдение, аще прилучится в неделю. Глава 4 [здесь и далее 

главы пронумерованы и текст списан с изд.: Устав (Око церковное) М.: Печат-
ный Двор, 1641].

л. 3 об. О святем празднуемом имущем полиелеос, аще прилучится в неделю. Глава 5.
л. 5 об. Глава 6. О святем празднуемом на 6, аще будет в неделю не имат полиелеоса.
л. 7. Б. загл.: «Сказывает канонарх литию всю правому лику, первое стихиру хра-

му…» [уставные указания].
л. 9–169 об., 287 об.–344 об. Выписано из Устава полнаго Иосафа патриарха [После-

дование церковнаго пения сентябрь–март, апрель–август; выписано из Устава 
(М., 1641) с сокращениями].

л. 170. Воследование Четыредесятницы и Великой Субботы.
л. 252. [Воследование] Пятидесятницы.
л. 281. [Из глав «Подобны Марковым»: главы 8, 10, 12, 14, 66, 67].
л. 345. [Отпусты избранным праздникам года].
л. 348 об. [Послесловие писца; см. в разделе «Записи»].
л. 349–350 об.; 367–382 об. 8 ноября. Собор Архистратига Михаила [служба].
л. 351. 26 октября. [Служба] вмч. Димитрию и воспоминание великаго труса.
л. 359–366 об. 23 апреля. [Служба] вмч. Георгию.
Записи: на л. I полууставом полустертая запись писца (?): «Сия книга… устав-

щика… писал Игнат Феодорович»; ниже скорописью: «Сия святая книга…»; 
«Сей устав пренадлежит священноиерею Макарию 1853» (ниже запись про-
бы пера). На л. I об.: «Сия святая и богодухновенная книга глаголемая Устав 
светых отец написан труды и тщанием отца нашего и богомольца священно-
иерея Макария и пренадлежит ему же, никто не может без него проси кому… 
[?] кроме его рук. Потписал его же сын Кирила Макаров Поповичь 1858-го 
месяца сентября 7 дня». На л. II полууставом Исусова молитва. На л. 348 об. 
полууставом писца: «Прочие ж убо, о богособранная чета православия, в бо-
жественных догматех пребывающая за скудость несмысльства и недоумения 
паче же и грубоумия моего или нерадения ,елико что обрящете неисправно 
и несовершенно в разуме в книзе сей, молю вас трудившийся, молите, а не 
клените, паче же и прощению мя сподобите, да милостивыи Господь Исус 
Христос праведныи судия отдаст мне молитв ради прочитающих вас книгу 
сию, иже в неведении что не исправих, понеже забвение и неразумие надо 
всеми хвалится, вас же милости своея да не лишит и дни ваша в тишине и в 
покои да препроводит: паче же царствия небеснаго сподобит во он будущии 
век: ему же слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веком 
аминь».

Переплет XIX в. (современный рукописи?), доски в коже со следами тиснения; 
корешок оборван, кожа потрескалась, застежки утрачены, крышки от блока 
отпадают. 

Сохранность: листы затерты, закапаны воском, углы обтрепаны.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Муравлевка в церкви 

Покрова Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия.
 
№ 1774/2. Поучение с прением души и тела (фрагмент); втор. пол. XX в.; 4° (20,2 × 

16,7); полуустав одного почерка; 2 л. 
Бумага из школьной тетради в линейку.



203К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

Содержание: 
л. 1–2 об. [Фрагмент повествования о муках грешника после кончины, нач. и кон. 

утрачены, нач. со слов]: «… А когда будет скаредное омерзительное падобно 
какомуто страшилищю. Лицо раскрашившиися в сей жизни для прилшения 
будет очернена смолою…»

Сохранность: бумага и текст сильно пострадали от сырости.
Примечание: рукопись была вложена в Обедницу на крюковых нотах № 1774/1.

№ 1830. Евангелие тетр; перв. четв. XVI в.; 4° (22,6 × 15,0); полуустав одного почерка; 
II, 338, II л. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1986. С. 105–107 (ил. ).
Библиография: Агеева, Кобяк, Смилянская. 1987. С. 128.

№ 1831. Устав церковный; 30–40-е гг. XVII в.; 4° (19,8 × 15,2); полуустав нескольких 
почерков; 771 л. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1986. С. 102–103.
Библиография: Агеева, Кобяк, Смилянская. 1987. С. 128.

№ 1832. Сборник чтений на избранные праздники (сентябрь–июль); кон. 40-х гг. 
XVII в.; 1° (29,8 × 19,5); полуустав нескольких почерков; 219, I л. 

Описание: Кобяк, Поздеева. 1986. С. 61–62.
Библиография: Агеева, Кобяк, Смилянская. 1987. С. 128.

№ 1836. Сборник со службой, житием и чудесами Николы чудотворца; тр. четв. 
XVIII в.; 4° (18,4 × 15,0); полуустав нескольких почерков; 210 л. 

Бумага: Клепиков I. № 18 — 1756–1766 гг., № 749 — 1756–1765 гг. Филигрань «всадник» 
(«почтальон»?) с литерами «АК» не идентифицирована.

Украшения: на л. 17 заставка-рамка по серому фону; на л. 19 об. и 54 заставки тушью 
и многоцветные с растительным орнаментом, концовки тушью и колофоном; 
заголовки и инициалы киноварью; в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1. Месяца декабря в 25 день. Поучение на Рождество Господа Бога и Спаса на-

шего Исуса Христа. Евангелие от Матфея: «Исусу рождьшуся в Вифлиеме…» 
[из Евангелия учительного].

л. 8 об. Месяца марта в 25 день, слово Иоанна Златоустаго на Благовещение Пре-
святыя Богородицы: «Царских таин празднуем днесь…» [Пролог].

л. 17–210 об. Служба и житие Николы чудотв. [изд.: Служба и житие Николы чудотв. 
М.: 1643. Л. 1–241 об.]:

 Оглавление (л. 17 об.); [Глава 1. Служба Николе чудотв. (7 декабря)] (л. 19 об.); 
[Глава 2. Служба на Перенесение мощей Николы чудотв. (9 мая)] (л. 54); [Глава 
3]. Месяца декабря в 7 день, житие и жизнь и отчасти сказание о чюдесех Ни-
колы мирликийских чюдотв.: «Мудра убо некая вещь бывает…» (л. 72); [Глава] 
4. Сказание о трех девицах: «Отселе убо лепо есть…» (л. 79); [Глава] 5. О ше-
ствии св. отца Николы еже в Палестину: «Некогда (с)лучися святому Николе 
изыти в Палестину…» [буква «с» в слове «лучися» приписана химическим ка-
рандашом позднее] (л. 83 об.); Глава 6. О поставлении во епископство св. отца 
Николы: «По премногу убо иже вышнии промысл...» (л. 87 об.); [Глава] 7. О ве-
лицем же отце Николе, како в темницу прият, и многа зла претерпе от христо-
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ненавистных мучитель: «Преспевающе убо в словеси…» (л. 91 об.); [Глава] 8. 
О разорении храма Артемиды богини еллиньския: «Бяху же тогда и еще идол-
ския требища многа…» (л. 94); [Глава] 9. О хожении на 1 вселенский собор св. 
отца Николы: «Тогда убо Констянтину первому благочестивому царю…» (л. 95); 
[Глава] 10. О гладе бывшем во стране ликийстей: «Некогда убо ликийскую стра-
ну гладу немалу обдержащу…» (л. 96 об.); [Глава] 11. Сказание о трех мужех, 
како св. Николае избавил их от напрасныя смерти: «Некогда убо мятеж воста 
в велицей Фригии…» (л. 97 об.); [Глава] 12. Чюдо св. Николы о трех воеводах, 
како их от смерти избави: «Послании же воеводы, иже с ним на позор приидо-
шя…» (л. 101 об.); [Глава] 13. Чюдо св. Николы, како избави корабль от потопа: 
«Некогда убо корабленицы от Египта шестие сотворяюще…» (л. 110 об.); [Гла-
ва] 14. О преставлении св. Николы чюдотв.: «И тако св. божии угодник…» (л. 
113 об.); [Глава] 15. О погребении св. отца Николы и о чюдеси его, како корабль 
избави от бесовскаго умышления: «Соберитеся отцы, просветите церковь…» 
(л. 114 об.); [Глава] 16. Похвала… Николе архиепископу мирскому чюдотв.: «Кто 
тя возможет от человек земных похвалити…» (л. 119 об.); [Глава] 17. Месяца 
маия в 9 день. Слово на принесение честных мощей Николы архиепископа от 
Мира в Бар град…: «Присно убо, братие…» (л. 123 об.); [Глава] 18. Похвала на 
прене[се]ние честных мощей Николы архиепископа, еже из Мира града в Бар 
град: «Воистину убо едина добродетель достойна есть…» (л. 128 об.); [Глава] 19. 
Повесть о чюдеси св. Николы, яже о агрикове сыне Василии: «Не мню праведно, 
ниже достойно и се умолчати…» (л. 136); [Глава] 20. Чюдо о Христофоре попе, 
како св. Никола избавил от посечения меча: «В древних убо временех…» (л. 139); 
[Глава] 21. Чюдо о трех иконах св. отца Николы: «Праведно убо мню и се…» 
(л. 142); [Глава] 22. Чюдо о некоем срацынине, его же св. Николае ис темницы 
исхити: «Чюдно убо показуется слово проповеди…» (л. 147); [Глава] 23. Чюдо о 
некоем Петре военачалнице, его же св. Никола ис темницы избави: «Многажды 
убо нам и скорби и лучше жизни бывают…» (л. 151 об.); [Глава] 24. Чюдо о не-
коем детищи утопшем, его же св. Никола жива сохрани: «Кто убо слышав и не 
подивится великим…» (л. 156); [Глава] 25. Чюдо о Стефане царе сербьском, како 
ему св. Никола по ослеплении очи на длани показа: «От корене убо блага много-
плодна…» (л. 161 об.); [Глава] 26. Чюдо о том же царе Стефане, како св. Никола 
первыи свет ему дарова: «Мало умолчавше зде о блаженнем…» (л. 168); [Глава] 
27. Чюдо св. Николы о муже, утопшем в мори: «Ниже по кончине забывая па-
ству…» (л. 178 об.); [Глава] 28. Чюдо св. Николы о неповиннем отроце в татьбе: 
«Ино чюдо хощу вы сказати…» (л. 182); [Глава] 29. Чюдо св. Николы о половчи-
не, сотворшеся во граде Киеве: «Во граде Киеве некто бяше…» (л. 187); [Глава] 
30. Чюдо св. Николы о Симеоне: «Послушайте, чада моя…» (л. 195); [Глава] 31. 
Чюдо св. Николы о юноше Николе же именем: «Ино чюдо поведати хощу вам…» 
(л. 196 об.); [Глава] 32. Чюдо св. Николы о ковре: «Понеже убо слышахом Свята-
хо Духа пророком…» (л. 198); Чюдо св. Николы об обнищавшем монастыри, его 
же обогати златом: «Бе некии человек богат…» (л. 205); Слово св. отца Николы 
о смерти его: «Изживе убо святыи отец наш Николае…» [кон. нет; л. 208].

Записи: на полях пометы типа «зри»; на л. 13 текст перечеркнут и внизу написано 
полууставом «сию страку не читать»; на л. 15 скорописью: «Сия книга Жерко-
ва [?] Анисима Ивановича Миколино житие». По л. 31–43 скорописью: «Сия 
книга Миколино житие Анекима Савольева напечатано бысть месяца майя 
10 дня 1818 года».
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Переплет XIX (?) в., доски в коже с тиснением, обклеен бумагой без филиграней и 
штемпелей; обрез покрашен. Блок выпал из переплета; застежки утрачены.

Сохранность: л. 1 выпадает; текст утраченных л. 9–12 восстановлен на бумаге 
конца XIX — нач. XX в.; перед л. 13 два листа вырезаны (остались только 
краешки у сгиба); бумага л. 17–53 (службы Николе чудотворцу) очень сильно 
загрязнена по углам; на бумаге всей рукописи потеки, пятна, следы жука. Бу-
мага имеет следы реставрации XIX в.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Сырково в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1837. Святцы; сер. XVIII в., нач. XIX в.; 16° (9,5 × 7,0); полуустав двух почерков; 
100, III л. (л. 12 об., 60 об. и припереплетные I–II, III текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I.I. № 1070 — 1756 г. (л. 1–3, 5–11, 13, 15–16, 18–26); Клепиков 
I.I. С. 236 (герб Ярославля тип 5 с датой 1808 (?). Бумага без водяных знаков и 
штемпелей (л. 4, 12, 14, 17, 27, 30, 32, 35, 39, 43–45, 49, 51–53, 61–62).

Украшения: заставка (л. 97 об.) и концовки (л. 60, 67, 97, 100 об.) тонкого рисунка 
тушью старопечатного стиля и «плетенки»; концовки-виньетки и колофоны, 
на л. 26 об. «ручка» как указатель чтения; инициалы и заголовки киноварью, в 
заголовках вязь. 

Содержание: 
л. 1–60. Последование церковнаго пения и собрания вселетняго… [нач. нет; в тек-

сте значительные утраты. Памяти русским святым и русские праздники име-
ются в изд.: Святцы. М.: Печатный Двор, 1646; в дополнение к ним внесена под 
6.VII. Память о преставлении кн. Глеба в Киеве].

л. 61. Пасхалия азбучная; [нач. нет до буквы «Е»].
л. 77 об. Лунное течение.
л. 97 об. О житии, рекше о пощении и разрешении всего лета.
Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом карявым почерком: 

«Сия книга Связисякаго [?] Васила [?] Иванов Влазнив», на л. II проба пера, на 
л. II об. полууставом коряво: «Паседование церковваго пения». На л. 13 об. на 
поле под 16.X. карандашом: «Приста… [нрзб.] Татиана [?]». На л. 72 об. против 
буквы «Ш» азбучной пасхалии шариковой ручкой помечено: «Пасха 78 год», 
на л. 94 об.: «1977 круг».

Переплет картонный с остатками кожи втор. пол. XIX в.; припереплетные листы 
бумаги без филиграней и штемпелей. Блок распадается, корешок попорчен 
жуком. 

Сохранность: утрачены один лист (память 1.IX) перед л. 1; несколько листов (па-
мяти 24.X–27.XI) перед л. 16; несколько листов (памяти 1.XII–8.XII) перед л. 17; 
несколько листов (памяти 14.XII–31.XII) перед л. 18; несколько листов (памя-
ти 5.IV–15.IV) перед л. 40, один лист (памяти 25.IV–29.IV) перед л. 42, один лист 
(памяти 3.VI–7.VI) перед л. 50, несколько листов (памяти 10.VII–14.VIII) перед 
л. 56; 2 л. сильно затерт, потемнел; л. 22, 56–60, 77 выпадают. Рукопись неодно-
кратно реставрировалась: при первоначальной реставрации, вероятно, были 
соединены две рукописи сер. XVIII в. (л. 1–26) и нач. XIX в. (л. 26 об.–100 об.), 
на этих двух частях фрагментарно сохранилась первоначальная фолиация; на 
л. 12, 14, 17, 27, 30, 32, 35, 39, 43–45, 49, 51–53 текст восстановлен отличным 
мелким полууставом на бумаге без филиграней и штемпелей (в сер. XIX в.?), 
на л. 4, 61–62 реставрация текста выполнена в кон. XIX — нач. XX в. грубым 
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полууставом на бумаге без филиграней и штемпелей. Многие листы рестав-
рированы по краям, монтированы бумагой втор. пол. XIX в.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в. с. Валя-Радоая у Б.К. Брас-
нуева.

№ 1842. Литургия Иоанна Златоуста; XVIII в., XIX в.; 4° (19,5 × 15,0); полуустав трех 
почерков (I почерк — л. 1–2; II — л. 3–54 об.; III — л. 55–58); I, 58 л. (л. 2 об., 53, 
58 об. текста не имеют).

Бумага: гербовый щит из-за фрагментарности не идентифицирован (л. 3–54?); без 
водяных знаков и штемпелей кон. XIX — нач. XX в. (л. 1, 2); тетрадная в ли-
нейку XX в. (л. 55–58).

Украшения: на л. 3 и 19 оттиснуты заставки старопечатного стиля; инициалы и 
заголовки киноварью.

Содержание:
 л. 1. Молитва по облачении за живыя и мертвыя.
л. 3. [Молитвы перед литургией; нач. с молитвы: «Владыко Господи, Вседержи-

телю…»].
л. 10 об. Проскомидия.
л. 19. Литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго.
л. 45 об. Лития за упокой.
л. 46 об. Молитвы [1–10] благодарны по свв. причащения.
л. 51. Тропари и кондаки Иоанну Златоусту, Козме и Дамиану, воскресен.
л. 53 об. О причастии тела и крови Господа Нашего Исуса Христа, внегда при-

чащатися иерею на праздник Владычни и Богородицы и свв. празднуемых 
с палиос[ом].

л. 55–58. Прокимны праздником Господским и Богородицы, свв. и великим угод-
ником и мучеником божиим.

Записи: на л. 2 об. полустерты записи «входных молитв». На л. 55 об. почерком 
писца киноварью: «До зде о причащении особых два листа одного щета в Слу-
жебнике Иосифа патриарха в лета печатана 7155 сентября 8».

Переплет XX в., картон, обтянутый ситцем, на верхней крышке наклейка «Литур-
гия Иоанна Златоуст». Блок распадается, тетради стянуты грубо через край.

Сохранность: листы ветхие, по краю сильно потрепаны и загрязнены; многие ли-
сты монтированы бумагой втор. пол. XIX — XX в. Л. 1–18, 28, 29, 44 выпадают; 
следы сырости и плесени. 

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Белоусовка у Т.К. Голо-
ватой.

№ 1843. Канонник с дополнениями; тр. четв. XVIII в.; 8° (16,0 × 9,8); полуустав 
нескольких почерков; I, 164 л. (л. I, 31 об., 54–54 об., 83 об., 111–112 об., 121 об., 
л. 155 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I.I. № 19, 20 — 1761–1766 гг.; Клепиков I.I. С. 236 (герб Ярос-
лавля, тип 3, 4) — 1750–1760-е гг.

Украшения: на л. 67, 122 (фрагментарно) заставки киноварью и тушью в подража-
ние старопечатным; концовки колофоном, инициалы и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. Канон молебен св. ангелу хранителю.
л. 9. Канон молебен за творящих милостыню.
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л. 20. Канон и тропарь Богородице Одигитрии.
л. 32. Канон Явлению иконы Богородицы Казанской [в нач. был тропарь, но текст 

утрачен; утрачен кон. (отпуст)].
л. 47. Тропарь и канон Иоанну Богослову.
л. 55–63 об., 46–46 об., 64–66 об. Тропарь и канон Иоанну Предтече.
л. 67. Тропарь и канон за болящего.
л. 82. О Светлой недели ин устав: «Нецыи же павечерню начинают сицевым об-

разом…»
л. 84. Тропарь и канон-молебен и молитва к своему ангелу хранителю… инока 

Иоанна.
л. 104. Св. Максима, Изложение о вере вкратце вопрошати и отвещавати всякому 

християнину православному: «Вопрос. Колико естеств исповедуеши…»
л. 113. Часы на Св. Пасху и чрез Св. Неделю, павечерница и полунощница.
л. 122. Книги Устав глава 32. О пощении и разрешении всего лета.
л. 127 об. Месяц ноября 1 день. Слово о жене пустыннице. Пролог лист 285: «Некто 

мних иде во дальную пустыню…» [Пролог].
л. 130. Чин и каноны на исход души.
л. 156–164 об. Канон за умерших [кон. нет].
Записи: на л. I об. карандашом: «1923 г. Дарственнная… [нрзб.] в память умершаго 

отрока Максима и Антипы Васильевы Степан… Священ… Селивестру села 
Белоусовки»; на л. 121 об. карандашом: «17 генваря приподобнаго отца нашего 
Антония 17 октября преподобномученика Андрея».

Переплет отсутствует, блок вложен в картонные обтянутые ледерином обложки 
с тканевым корешком. Блок распадается.

Сохранность: многие листы выпадают, часть утрачена; многие листы порваны, 
по краям крошатся, углы сильно затерты.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Белоусовка Черновиц-
кой области у Т.К. Головатой (староообрядки белокриницкого согласия).

№ 1844. Апостол апракос полный; кон. XVIII — нач. XIX в., 4° (19,8 × 16,3); полу-
устав одного почерка, 301 л. 

Филиграни: т. б. Lauc. № 356 — 1798 г.
Украшения: в заголовке (л. 252 об.) вязь; инициалы с орнаментальными отростками 

и заголовки киноварью.
Содержание: 
л. 1–237 об. [Чтения из Апостола на каждый день от Пасхи до Недели Сыропуст-

ной; нач. нет, текст с Чтения в Четверг 3-й Недели (Деян. 8: 30)].
л. 238 об.–252. [Чтения из Апостола на субботние и воскресные дни Великого По-

ста, четверг, пятницу и субботу Страстной Седмицы].
л. 252 об. [Последование апостольских чтений и тропарей во весь год по уставу 

с 1 сентября; текст сохранился с 1.IX до 4.VIII. Из русских праздников]: Ио-
анна архиеп. новгородского (7.IX); прп. великого кн. Федора и чад его благо-
верных кнн.Давида и Константина смоленских и ярославских чюдотв. (19.
IX.); мчч. вел. кн. Михаила Черниговского и болярина его Феодора (20.IX.); 
Сергия Радонежского (25.IX); Саватия Соловецкаго (27.IX); Покров Бого-
родицы (1.X.); прп. Савве Вишерскому (1.X.); Гурия перваго архиеп. города 
Казани и Варсанофия еп. тверскаго (4.X); Триех святителей Петра, Алек-
сея и Ионы мтпт. московских (5.X); прп. Иоанна Рыльскаго и страстотерпца 
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благовернаго царевича Димитрия (19.X); Явлению иконы Богородицы Ка-
занския (22.X); Иякова Боровицкаго (24.X); прп. Авраамия архимандрита 
богоявленскаго ростовскаго чюдотв. (29.X); Варлаама Хутынскаго новго-
родскаго чюдотв. (6.XI); прп. Никона Радонежскаго (17.XI); Александра Не-
вскаго (23.XI); Знамение бывшее Богородицею в Великом Новеграде (27.XI); 
прп. Саввы Сторожинскаго (2.XII); Петра мтпт. (21.XII); Филиппа мтпт. мо-
сковскаго (23. II); Павла Обнорскаго (10.I); прп. Феодосия Общежителя, Ми-
хаила Клопскаго (11.I); Саввы Сербскаго (14.I); Никиты еп. новгородскаго 
(31.I); кн. Всеволода нареченного во святом крещении Гавриила псковскаго 
чюдотв., Димитрия вологодскаго чюдотв. (11.II); Алексея мтпт. московскаго 
(12.II); Арсения еп. тверскаго (2.III); Еуфимия архиеп. новгородскаго чюдотв. 
(11.III); Макария игумена калязинскаго (17.III); Ионы мтпт. (31.III); Еуфимия 
архимандрита суздальскаго (1.IV); свв. триех новоявленных мчч. Антония, 
Еустафия и Иоанна, иже в Литве пострадавших при нечестивем кн. Олгерде 
(14.IV); прп. Зосимы Соловецкаго (17.IV); Стефана еп. пермьскаго (26.IV); 
прп. Пафнутия Боровскаго (1.V); перенесение мощей Бориса и Глеба (2.V); 
Успение Феодосия Печерскаго (3.V); Антония Печерскаго (7.V); преставле-
ние Исидора Юродиваго ростовскаго чюдотв. (14.V); Исаия еп. ростовскаго; 
убиение Димитрия царевича, Ефросина псковскаго (15.V); прп. Ефрема пере-
копскаго новгородскаго чюдотв. (16.V); Обретение мощей Алексея мтпт. мо-
сковскаго (20.V); Сретение иконы Владимирския, кн. Константина и чад его 
Михаила и Феодора муромских чюдотв. (21.V); Обретение мощей Леонтия 
Ростовскаго (23.V); Никиты Переяславскаго (24.V); Обретение мощей Мака-
рия Калязинскаго и страдание вмч. Георгия Новаго (26.V); Игнатия ростов-
скаго чюдотв. (28.V); Дионисия Глушицкаго (1.VI); вмч. Иоанна Новаго, му-
чавшегося в Белеграде (2.VI); Перенесение мощей царевича Димитрия (3.VI); 
Память страстотерпцу кн. Василия и Константина ярославских чюдотв. 
(8.VI); Кирилла Белозерскаго (9.VI); Сретение иконы Владимирския (23.VI); 
свв. чюдотв. муромских кн. Петра и княгини Февронии (25.VI); Явление Тих-
винской иконы Богородицы (26.VI); Обретение мощей Сергия Радонежскаго 
(5.VII); Знамение от иконы Благовещения пресв. Богородицы, св. Прокопию 
Устюжскому, Явлению Казанския Богородицы (8.VII); Успение кн. Влади-
мира (15.VII); свв. Бориса и Глеба (24.VII); Макария Желтоводскаго (25.VII); 
Преставление юродиваго Николы Кочанова новгородскаго чюдотв. (27.VII); 
Явление иконы Смоленския Богородицы (28.VII); Преставление блаженнаго 
Василия юродиваго московскаго (2.VIII); Перенесение мощей Петра мтпт. 
московскаго (4.VIII). 

Записи: на многих листах пометы типа «зри», изображения «ручек» (л. 51 об.); на 
л. 68 об. маргиналия «Толёкованея на людеи что вы». На л. 83 об.: «Петеръ-
духъ» (!).

Переплет отсутствует, обрез покрашен.
Сохранность: утрачено 18 л. в начале (судя по первоначальной нумерации) и 

несколько листов в конце, у л. 134 оборван угол, на л. 150 об.–151 кляксы 
фиолетовыми чернилами, между л. 246 и 247, вероятно, утрачены 2 л. (л. 266 
и 267 первоначальной нумерации); углы многих листов замяты, бумага по-
темнела.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Муравлевка у З.К. Мор-
гуновой.



209К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

№ 1848. Сборник с Октоихом 1–4 гласов, Святцами, евангельскими чтениями и 
каноном вмч. Георгию, конволют; XVIII или нач. XIX в.; 4° (23,0 × 18,0); по-
луустав нескольких почерков (I почерк — л. 1–182; II — л. 183–352 об.; III — 
353–398 об.; IV — 400–407 об.); 407, VII л. (л. 119 об., 159 об.–161 об., 182 об., 367, 
367 об., 399–399 об., I–III об., IV–VIII об. текста не имеют).

Филиграни: гербовой щит с литерным сопровождением «АВ» и двуглавый орел 
без литерного сопровождения; точного аналога не обнаружено.

Украшения: на л. 2 об., 45 об., 83 об., 122 узкие заставки-полоски со штриховкой 
тушью; на л. 400 заставка киноварью и тушью растительного орнамента; ини-
циалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. Октоих, гласы 1–4.
л. 161. 6.XII. Служба Николе чудотв.
л. 183. Последование церковнаго пения и собрания вселетнаго от месяца септев-

рия до месяца августа по уставу … Саввы Освященнаго [с канонами и тропа-
рями; памяти русских святых и русские праздники имеются в изд.: Святцы. 
М.: Печатный Двор, 1646].

л. 353. Воскресная Евангелия утренняя [11 евангельских чтений: Мф., зач. 116; 
Мк., зач. 70, 71; Лк., зач. 112–114; Ин, зач. 63–67].

л. 368. Евангелие Святых Страстей [заглавие взято из колонтитула; Евангельские 
чтения Великого Четверга «на умовение», «по умывании» и «12 Евангелий»].

л. 400–407 об. Тропарь и канон вмч. Георгию.
Записи: на л. I–I об. полууставом: «Аз Петр и Павел апостоли заповедаем рабом 

божиим а делании их человеческих еже делати шесть дней в понедельник и ва-
торьник, в среду, в четветок, в пяток, в суботу до полудне или до третияго часу 
или паки весь день в супоту и упразнитися ат такия дела и дому предстоять [?] 
и паметь и мертвым ныне и присно и вовеки веком аминь». На л. II: «Ета Ше-
стаднев четырегласнай»; и запись духовного стиха: «Кому повем пичаль мою, 
кого призову к рыданию. Токмо тебе, Влодыко мои, извесно тебе пичаль мою. 
Моему творцу саздателю» [текст на этом обрывается]. На л. III латиницей 
карандашом: «Iwan Wasilow Bukowets» и росчерки пробы пера. На л. IV ка-
рандашом начало духовного стиха «Кому повем…»; на л. IV об. фиолетовым 
карандашом: «Сыи благословен всегда ныне и присно и вовеки веком аминь. 
Сия книга Николы Агапова». На л. V тем же почерком арифметические под-
счеты в столбик; на л. VI чернилами скорописью: «Сия книга Николы Агапо-
ва Климауц, Basarabia Romania…» (одно последнее слово нрзб.). На л. VII об. 
тем же почерком: «Сия книга Николая Агаповича с села Климоуц Никитев (?) 
Сидоров Basarabia Romania».

Переплет XIX в., доски в коже, металлические части застежек утрачены; попорчен 
жуком.

Сохранность: л. 48, 74, 75 надорваны, на бумаге потеки, пятна. Рукопись сшита 
из 4 самостоятельных частей с собственной фолиацией (I часть — л. 1–182; 
II часть — л. 183–352 об.; III часть — л. 353–398 об.; IV часть — л. 399–407 об.).

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Новые Пынзыряны.
 
№ 1852. Службы животворящему кресту и иконе Богородицы «Всем скорбя-

щим радости»; перв.–втор. пол. XIX в.; 8° (15,5 × 10,0); 83 л. (л. 29 об. текста 
не имеет).
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Бумага: с полустертыми штемпелями (л. 1–29, 66–82); невержированная с датой 
«1833» (л. 30–41; 58–65); с водяным знаком «Герб Ярославля» тип 10 — Клепи-
ков I.I. С. 236–237; у нас с датой «1818» (л. 42–57).

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Содержание: 
л. 1. Обща служба честному и животворящему кресту на вся праздники.
л. 30. Служба Пресвятей Богородице всем скорбящим радости с паремийными 

чтениями.
л. 74–83 об. Канон пресвятей Богородице, егда от окле[ве]тания в печали: «Яже 

всем богопослушная…» [кон. нет].
Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом: «1937 года декабря  

19 дня преставился раб Божии Иоанн Маслов. Была зима лутая»; «Сия кни-
га принадлежит Ирмеиу Питровичу Лап» (кон. записи нет). На левом поле 
л. 40 об. маргиналия: «Писано в концы книги сия лист 1». 

Переплет: картон, обтянутый полосатой тканью кон. XIX — нач. XX в., корешок 
кожаный. Обрез покрашен. Сильно попорчен жуком, отстает от блока.

Сохранность: рукопись реставрировалась в кон. XIX в., вероятно, тогда были на-
писаны л. 66–83; л. 1–29, 30–69, 70–83 имеют самостоятельные нумерации.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Старая Некрасовка у 
Н.А. Боброва.

 
№ 1854. Сборник со Скитским покаянием и канонами; втор. пол. XIX в.; 8° (18,0 × 

11,0); полуустав двух (?) почерков; 85 л. (л. 85–85 об. текста не имеют).
Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: концовки росчерком пера тушью или колофоном; заголовки и ини-

циалы киноварью.
Содержание:
л. 1. Скитское покаяние душеполезное, еже есть списание молитвы, яже сочинена 

с покаянием: «Подобает убо прежде самого себя зазрети».
л. 24 об. Чин, како подабает самому себе причастити пречистых и животворящих 

Таин Христовых, нужды ради великия не сущу священнику: «Достоит убо та-
ковым образом причащения…»

л. 32. Стихиры, тропарь и канон Богородице акафисто.
л. 60 об. Канон св. ангелу грозному хранителю всех человек… Творения Парфе-

ния Уродиваго.
л. 68 об. Чин бываемыи на разлучении души от тела, внегда брату изнемогающу, 

с канонами «на исход души творения господина Андрея Критскаго», «Бого-
родице от лица человека душа разлучающуся и немогущу глаголати, ему же 
краегранесие до осмыя песни».

л. 82. Исповедание по вся дни.
л. 84 об. Ко евреом: «Братие, таков нам подобаше архиерей…» [Евр. 7: 26–28 — 8: 1–2].
Записи: на л. 24 об. фиолетовыми чернилами рядом с заголовком чина «како подо-

бает самому себя причастити»: «В перевод. см. творен[ия] Василия Велик[ого] 
часть 6 стран. 220 изд. 1847 года можно самому сибе причащать нужды ради 
не сущу священнику». На л. 28 карандашом на полях приписано дополнение 
к тексту чина: «Слава. Царю небесн[ый] И ныне. Бгн [!]».

Переплет XIX в., картонный, обтянут кожей, сильно попорчен жуком, корешок 
надорван.
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Сохранность: на бумаге следы сырости и плесени; края листов потрепаны.
Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Сырково у Е.Б. Лазаревой.

№ 1863. Сборник слов, правил, духовных стихов и богослужебных текстов, кон-
волют; 1906 г. и нач. XX в.; 4° (20,5 × 16,5); полуустав нескольких почерков; 
148 л. (л. 79 об. текста не имеет).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 20, 40, 80, 100 заставки чернилами и тушью в три-четыре цвета, 

на л. 29 об. рисунок птички, на л. 43 об. концовка в виде трех деревьев с птицей 
и подписью «сады», на л. 57 об., 98 и др. концовки в виде виньеток, вазонов, 
кругов красной и черной тушью, многочисленные инициалы с декоративны-
ми отростками красной тушью, заголовки киноварью. 

Содержание:
л. 0 [приклеен к верхней крышке]. Б. загл.: «А. Аз есмь всему миру свет…» [изд.: 

Азбука. Супрасль, 1781. Л. 35–36 об.].
л. 1 об. Б. загл.: «Вопрос. От коликих частей сотворил Бог Адама…» [Беседа трех 

святителей, апокриф].
л. 4 об. Стихиры на целование Евангелия, требление просфоры.
л. 5. От книги Патерика Скитъскаго о бесе оскверненом и овалянном на дворе 

блудном. Слово 18: «Поведа нам некии старец духовнен, яко он [от] некиих 
отец великих слыша…» [ср.: Верхокамье. № 1985, 810, 1120].

л. 7. В той же день, память св. Варвара, бывшаго прежде разбойник, великим же по-
каянием угодившаго Богу: «Сей блаженый Варвар прежде разбойник лют…»

л. 12 об. Б. загл.: «Газет из Ада, какая будет грешным душам награда…» [Адская 
газета, апокриф].

л. 15. [Духовный стих]: «Умоляла мать родная…»
л. 16 об. Осмая глава и[з] Страстей: «Грехов и дате им ясти всем…» [выписка].
л. 18 об. Б. загл.: «Наста днесь пресвятый праздник, Пречистая, Твоего Покрова…» 

[Слово на Покров Богородицы].
л. 19. Б. загл.: «Братие, не велю вам не разумевати о умерших, да не скорбите…»
л. 20. Иоасафу царевичу стихеры гласа 6, подобен Все упование: «От корене царска 

прекрасна…», «Услыша доблественныи царь…», «Зардану известно…».
л. 21 об. Стихеры глас 8 подобен О преслависе, чадо: «Царю Авиниру к ви глаго-

люще…»
л. 22. Стих Восфалятся преподобнии во славе и возрадуются ложах своих: «Аз от-

рекохомся бесовския тмы…»
л. 22. Стих Многи скорби праведным и от всех их избавит я Господь: «Царю яро-

стию и прищением Святаго Отрока устрашити хотящю…»
л. 23. Стихеры глас 4: «Клеопа и Андроника…», «Наркис и Трафим и Сарьзин…».
л. 23 об. Стихеры глас 8: «Си глаголет Парасковия…» [стих покаянный].
л. 24. Стих 2-ж Благословен еси Господи Боже Отец наших хвално и прославлено 

имя Твое во веки: «Днесь Христос в Вифлиеме…»
л. 24 об. Стихеры глас 6: «Совлекоша ризы моя с мене…», «Солнце луны скры…».
л. 25. Стихеры глас 4 подобен Яко добля с мученицех: «Богособранное ополчение…», 

«С Никандрам Иссихия…», «Добляго Мирона…».
л. 25 об. Слава глас 5: «Приидите ублажим Иосифа…», «Возвыси глас воистину…».
л. 27. Глас 7: «Удивляшеся Ирод…»
л. 27. Стихеры глас 8: «Днесь Ад стоня вопиет…»
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л. 28. Глас 6: «Кто тя, брате, сему злу научил...», «Виждь своя пребеззаконная 
дела…» [стих покаянный].

л. 28. Сей стих покаяный поется умиления ради глас 7: «Аще хощеши пети круки, 
воздевай на небо руки…»

л. 28 об. Глас 7: «Аще бы ведала душе…» [стих покаянный].
л. 28 об. Триодь цветная глас 4: «Сокрывшаго талант осуждение слышавши…»
л. 28 об. Стих умилителный: «Вечер с другом сидел, ныне зрю смерти предел...» 

[духовный стих].
л. 32. Глас 7: «Согреших, исповедаютися, Господи…»
л. 32 об. Стихиры воскресны… глас 6: «Помышляю день он и час...», «О кии час 

тогда и день страшныи…».
л. 33 об.–36. [Вопросы 43, 1, 2, 3, 15, 16 и ответы об Антихристе]: «Вопрос 43: 

Пишет, яко солнце померкнет и луна…»
л. 36. От Старчества о кадиле, глава 43: «Кадило именуется утроба пресвятыя 

Богородицы…» [см.: Верхокамье. С. 389].
л. 37. [Краткая выписка о молитве против «смехов и бесед» из Никона Черногорца].
л. 37. Кормчая, прав[ил]а: «Аще недостает хлебов в неделю…» [правила о работе 

в воскресный день].
л. 37 об. Кормчая глава 17 лист 202: «Аще не нуждь ради останет кто церкви за три 

недели не приобщен…»
л. 38. Зерцало Великое, правило 1: «Повествует Антонии архиепископ флюрень-

скии…» [изд.: Великое зерцало. Гл. 74].
л. 38 об. Книга Пчела: «Рече некии человек притчю сию сице…»
л. 39. Книга Пчела: «Богатыи честию почтен везде…»
л. 39 об. Кормчия 6-го вселенскаго собора правило 71: «Святии отцы рекоша: луч-

ше есть житие с тремя боящимися Бога…» [выписка].
л. 40–43 об. [Духовные стихи]: «Боже, приидоша времена на нас...» (л. 40); «Потоп 

страшен умножался…» (л. 41 об.).
л. 44–56 об. [Из Пролога]: Слово о купце христолюбиве, ему же сотвори бес на-

пасть: «Поведаше некто от отец вещь дивну…» [28.X. Л. 44]; Слово о мило-
стыни, яко даяи милостыню убогим Христу дает: «Бе жена християна иму-
ще мужа еллина…» [6.XII. Л. 46 об.]; Слово о двою соседу, яко добро ходити 
в церков молитися: «Беста два клирика суща швеца…» [9.VII. Л. 49]; Слово, 
како диавол изводит до отпения из церкви человеки: «Бяше старец прозорлив 
духом…» [25.V. Л. 50]; Слово от Патерика, яко недостоит ити от церкви, егда 
поют: «Иже древле бысть се поведа нам некто…» [30.IV. Л. 50 об.]; Слово от 
Патерика о некоем купце и о целомудреней жене: «Поведа нам некии отец, 
глаголя, яко купца, рече, два…» [14.VIII. Л. 52 об.]; Слово от Лимониса о не-
коем христолюбивем муже, поручившем жену Пречистей Богородице: «По-
ведаше Паладии мних…» [25.V. Л. 55].

л. 56 об. Слово от Патерика о том же Макарии преподобнем, како обрете главу идол-
скаго жреца: «Святому Макарию некогда ходящу по пустыни…» [ср.: Верхока-
мье. С. 416].

л. 58. Слово Иоанна Милостиваго о Петре мытаре, како продаде себе Христа ради: 
«Во Африкии фригийстей сей бе Петр мытарь…» [Пролог. 22.IX].

л. 60. [Чин двенадцати псалмов].
л. 80. Выписано из книги Стоглавника от задния доски о хмелном питии, от чего суть 

составлено горелое вино душепагубное: «Братие, разумейте хмелное питие…» 
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[изд.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григори-
ем Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. 1. С. 137].

л. 82 об. Месяца июня в 12 день. О рождении прп. Онухрия Великаго: «Царь некии 
в Персиде…» [см. также: Верхокамье. № 1524, 1541/1].

л. 87. Месяца июля в 15 день. Мучение св. мчч. Кирика и матере его Улиты: «Во 
время оно бывши Александру и Максимилияну…» [в конце текста приписка: 
«Чести блаженнаго Макария митрополита московскаго старописменныя 
маия 15»].

л. 98 об. Имена крюкам: «Параклит крюк, простой…»
л. 100. Месяца дека[б]ря в 6 день. [Служба] свв. Николы архиеп. мирликийских 

чюдотворца.
л. 138 об. Б. загл.: «Бе некии человек богат зело и милостив к нищим…» [Чюдо 

св. Николы о обнищавшем монастыре, его же обогати златом; изд.: Служба и 
житие Николы чудотворца. М., 1643. Л. 238 об.–241 об.].

л. 142 об. Скитское покаяние душеполезние, еже есть списание молитвы, яже со-
чинена с покаянием.

л. 146 об. Указ о тропарех, како пети глаголются пред начатием канонов: «Аще 
хощеши пети канон Спасу един…»

л. 147 об. Указ о катовасиях [кон. нет].
Записи: на приклеенном к верхней крышке листе и л. 1 типа «проба пера»; на л. 

2 об. скорописью: «Высокодосточьтеннишему господину» [повторено на л. 
3], на л. 5: «1906 года февраля». На л. 12: «Херсонской губерни получити Афа-
насию Василивичу Грибиньщикову. Проба пера и чернила и порршиви». На 
л. 15 скорописью: «Тимофея Соколова… [нрзб.]». На л. 16: «Кирила Красная 
девица». На л. 19 об. скорописью писца: «Месяца февраля 2 числа… [нрзб.] 
списана книга она Сборник Васили Сергеевиче Гребенщикове … [стерто] 
1906». На л. 20–31 полусрезанная полистная запись: «Сия свитая и богодух-
новеная книга на память…» На л. 31 об. записи типа «пробы пера», в том чис-
ле: «Господину крав Феодор Сергеевичь Рончюков, Афанасии Васильевич 
Гребенщиков». На л. 43 об. полууставом: «Человече престани о пияньства, 
яко». На л. 68 об.–72 скорописью: «Сия книжица пренадлежит Бендерскому 
мещанину Афонасию Васильивичу Гребенщикову». На л. 79 карандашом: 
«Сия книга пренытлежит Восилию Ринчикову. Sia cniga prinadlegit Vasileю 
Runcicovu pudetu Tigpina 1926… [нрзб.]». На л. 79 об. полууставом каранда-
шом фрагмент службы Покрову. На л. 142 мелким полууставом: «Престави-
ся раб божии Феодор месяца генваря 29 числа на память иже во святых отец 
наших Игнатия Богоносца от Адама лета 1906 года [?!] Феодосия Фоковна 
Роньчюкова Афанасий Грибиньщиков»; «Афанаси Василивич» и «проба 
пера». На л. 146 карандашом «1926» и «Дурная бабушка дура Дуня… [нрзб.]». 
На обклейке нижней крышки переплета каракули и рисунки карандашом 
детские (?).

Переплет картонный нач. XX в., корешок кожаный, на обклейке верхней крыш-
ки остатки «мраморной» бумаги. Попорчен жуком, порван.

Сохранность: листы по краям крошатся, частично утрачен текст по углам, мно-
гие листы порваны, углы затерты, блок разорван, часть листов выпадает. 
Судя по сохранившейся фолиации, рукопись была собрана по меньшей мере 
из пяти частей.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Кицканы у И.С. Уцика.
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№ 1865. Шестоднев служебный; тр. четв. XIX в.; 1° (34,2 × 21,5); полуустав одного 
почерка; I–V, 237, VI–XIV л. (л. 4–4 об., 224 об., I–XIV пустые).

Штемпель: Клепиков I. № 36 — 1850 г.; № 42 — 1866, 1867 гг.
Украшения: на л. 1, 5, 6, 41, 42 об., 71, 72 об., 99, 100 об., 125 об., 127, 152, 153 об., 177, 

178, 201 об., 203, 226 заставки растительного и геометрического рисунка, поле 
заполнено точками оранжевой и черной тушью, такими же точками украше-
ны некоторые инициалы; некоторые заставки включают стилизованные изо-
бражения деревьев и Голгофы; заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1. В неделю вечер на павечернице канон молебен пресв. Богородице, глас 1. 

[кон. нет; только 1–6 песни. Изд.: Шестоднев. М., 1640. Л. 216–218].
л. 5. Службы субботние (малой и великой вечерни) и воскресные, гласы 1–8 

[с незначительными структурными разночтениями соотв. изд.: Шестоднев. 
М., 1640. Л. 1–215].

л. 223 об. Светилен 5 и стихира евангельская, глас 5.
л. 225. Столпы 1–6 евангельских чтений [изд.: Шестоднев. М.,1640. Л. 306–307].
л. 226–237 об. «Воскресная евангелия», стихиры евангельские и светильны [Све-

тилен 5 и стихира 6-го гласа помещены на л. 223 об.–224; изд.: Шестоднев. 
М., 1640. Л. 307 об.–320].

Записи: на л. I тушью скорописью: «Сия святая и богодухновенныя книга глаго-
лемая Жестододнев [!]». На обклейке переплета, л. I и XIV об. карандашом 
каракули детские и росчерки типа «проба пера». 

Переплет XIX в., доски в малиновой коже с тиснением, застежки утрачены, на 
припереплетных листах штемпель полустерт, не читается.

Сохранность: листы затерты по углам и замяты; л. 237 и VI выпадают. Блок и 
переплет сильно попорчены жуком, корешок порван.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Новая Некрасовка 
у И.Х. Учителева.

№ 1998. Евангелие тетр; втор. пол. XVI в.; 2° (26,0 × 17,2); полуустав нескольких 
почерков; I, 319 л. (л. I, 89 об., 159 об., 258 об., 301–301 об. текста не имеют).

Филиграни: Briquet т. б. № 12663, 12664 — 1543, 1544 гг.; Briquet, т. б. № 1281—1549 г.; не 
идентифицированный гербовой щит XVI (?) в. (л. 308–319). Варианты филиграни 
«Почтальон», т. б. сер. XVII в. (л. 15–34, 302–304, 306–307); не идентифицирован-
ная филигрань XVII (?) в. (л. 1–15). Бумага л. 301 с «белой датой» «1785».

Украшения: на л. 302 заставка тушью типа «балканское плетение»; концовки 
колофоном, в заголовках вязь, инициалы и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. Евангелие от Матфея.
л. 85 об. Главы Евангелия от Матфея.
л. 87. Предисловие Евангелия от Марка.
л. 90. Евангелие от Марка.
л. 150. Главы Евангелия от Луки.
л. 153. Предисловие Евангелия от Луки.
л. 154. Евангелие от Луки.
л. 237 об. Главы Евангелия от Иоанна.
л. 238. Предисловие Евангелия от Иоанна.
л. 241. Евангелие от Иоанна.
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л. 302–319 об. [Указатели евангельских чтений]:
[Соборник 12 месяцем. Из русских и славянских святых и праздников упомянуты: 11.I. 

Феодосий «общему житию чиноначалник»; 3.V. Преставление Феодосия Киевска-
го; 15.VII. Преставление «царя Владимера»; л. 302]; Сказание еже како на всяк день 
должно есть чести Евангелие неделям и седмицам всем с Великую Неделю Пасхи 
(л. 305 об.); Евангелия «различна» и «на всяку потребу (л. 318); Указ како чтутся 
тетраполия Великия недели на часовех (л. 319 об.).

Записи: по л. 1–15 скорописью (нач. срезано): «Во имя Отца… [срезано] аминь. Я Ан-
дреяш Дивзра [?] даю книгу [?]… священнику целкиновскому даную книгу [?]…, 
Господа Бога просил до смерти и… даю злата Матфееву Лву… и сына Василия и 
за жену сына моего Василия Аксенею…, а за сии душу же бы Господь Бог при-
нял сию кни[гу], котори господин буде… благо[да?]ти Господа Бога же принял 
Господь душу тих родных моих, а хто бы моего рока [?] отняти от отца Петра 
священника нашего цекиновского, тои нехай будет проклят анафема и мара-
кофа [?], а о… отец Петр продати даровати и ищо схотети з [?] нею… и даю еи 
при пану Войту… цекиновскому Феодоре Змовулу и при пану Стефану… жите-
леве нашему цекиновскому и жоны его Гафы [?] и многих людях было того [?] 
Аминь». На л. 240 об. южнорусской скорописью XVII в.: «А во имня О[т]ца и 
Съна и Светого Духа аминь. Сия книга рекомая Евангелие купила еи раба Бо-
жия Тетияна и гасподарь Ещефан пареклу ему Макирница, и отц еи Григорие, 
и матка еи Фрацина, и сын Митрофан, и Кошташ Гаврилав, и дщерь Анъна, и 
Гафа, и Настаса, и Марикуца и дала за неи два леви п[б?]итаго за отпущение гри-
хов родителеи своих, за свое душевное спасение и за телесное здравие при дни, 
и о Горгие Дука воевода Божи милости господаре земли молъдавьскии, коли 
фторай раз бул господарем, купила у Могилеви на яръмаръки на светого Юрия 
месяц април[ь] 23 (20?) день в чот [?] 7167-й [1659 г.]». на л. 312 «проба пера».

Переплет XVIII (?) в., доски в коже с тиснением, нижняя крышка треснула и раз-
ломилась, одна застежка утрачена. Переплет попорчен жуком.

Сохранность: л. 33–43, 64, 65 истлели, по линиям строк выкрошился текст; ки-
новарные колонтитулы частично срезаны, во многих местах расплылись от 
сырости; л. 319 сильно помят. Рукопись неоднократно реставрировалась: пер-
вая реставрация, вероятно, XVII в. с частичной заменой листов и восстанов-
лением текста, в XVIII в. многие листы были подклеены и вместо утраченных 
вклеены л. 157–159, 255–258 с восстановленным текстом. 

Приобретена археографической экспедицией 1984 г. в с. Кунича у Н.В. Макаровой.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 240, 243.

№ 2064. Сборник старообрядческий с Дьяконовыми ответами; 1752 г.; 2° (31,5 × 19,5); 
полуустав одного почерка «заусольской волости многогрешнаго Ник…[?]»; III, 
343 л. (л. припереплетные I–III, 5 об., 51 об., 122 об., 322 об. текста не имеют).

Филигрань: Клепиков I. № 218 — 1749, 1754 гг.
Украшения: на л. 6, 70, 95, 112 об., 123 заставки грубоватого рисунка тушью по рас-

крашенному полю; концовки в колофон; инициалы и некоторые заголовки 
киноварью.

Содержание: 
л. 1. Указание главам настоящия сея книги.
л. 6. Книга глаголемая Пустынник, прение пустынных отцов скитских о благоче-

стивой и християнской вере и за старопечатьныя свв. книги, понеже они Духом 
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Святым и божественное всецерковное и святыя старопечатныя книги и старо-
церковное содержание на седми вселенских соборех усоборовано и узаконено, 
и руки подписаша, и утвердиша, и закляша, аще кто что к свв. книгам прибавит 
или уимет, да будет проклят на сем свете и в будущем: «Божиею благодатию 
Господа и Спаса нашего Исуса Христа…» [старообрядческое сочинение].

л. 14. Из Маргарита слово 7 * [здесь и далее звездочкой отмечены заглавия, взятые 
из «Указания главам настоящия сея книги»] Иоанна Златоустаго слово о во-
человечении Господа нашего Исуса Христа и указание, яко над всякою стра-
ною предстательствуют ангели: «Воистину нам явися Христова благодать…» 
[изд.: Маргарит. М., 1641. Л. 465 об.–487 об.].

л. 33. Блаж. Ипполита папы римскаго и мученика, слово в неделю Мясопустную 
о скончании мира и о антихристех, и о втором пришествии Господа нашего 
Исуса Христа: «Понеже убо блаженнии пророцы очи нам быша сокровенных 
видение нам являюще…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 120–140].

л. 52. Из Маргарита слово 13 о лжеучителех и о безбожных еретикох *. Иоанна 
Златоустаго архиеп. Констянтина града, слово о лжепророкох и о ложных 
учителех, и о безбожных скверных еретикох, и о знаменах скончания века 
сего, еже написа блаженны на скончании во время преставления своего, егда 
разлучашеся от телесе показующе доброе воистину исхождение: «Болезнено 
слово, занеже последнее…» [изд.: Маргарит. М., 1641. Л. 576 об.–598].

л. 70. Соборное изложение святейшаго патриарха Филарета московскаго и вся Ру-
сии, в нем глав 11 *. От божественных писаний и от свв. правил собрание вели-
каго господина смиреннаго Филарета патриарха царствующа града Москвы и 
всея Росии и сошедшихся к нему митрополитов и архиепископов Макария мтпт. 
новгородскаго, Варлаама мтпт. ростовскаго, Корнилия архиеп. вологодскаго, 
Арсения архиеп. суздалскаго, Пафнутия архиеп. тверскаго, Рафаила еп. коло-
менскаго о крещении латынь и о иных ересех: «Единаго истиннаго Бога наше-
го, иже прежде всех…» [изд.: Требник. М., 1636. Л. 559–606, 637–662 об.].

л. 123. Повесть о дву мужах искусных зело и стары, егда приведении быша к царю 
за проповед, не глаголющих Истиннаго В Плоть Пришедшаго, и о крестном 
знамении *: «Во 177 (1669) году февраля в 17 день на память свмч. Феодора 
Тирона приведены быша мужа два честна зело и стари за проповед крестнаго 
истиннаго знамения Христова, а распрашивал их сам царь Алексей Михайло-
вич…» [старообрядческое сочинение, приписываемое дьякону Федору Ивано-
ву «Мучение некоих старец исповедник Петра и Евдокима». См.: Дружинин. 
Писания. С. 276–277. № 14. Изд.: Субботин. Материалы. Т. VI. С. 302–309].

л. 127. Книга скитян глаголемая, в ней глав 80: Прение пустынных скитских от-
цов о благочестивой и непорочной, и преданой свв. апостолы и свв. отцы сед-
ми вселенскими соборы, и девяти поместными утверженную, християнстей 
вере со архимандритом Питиримом нижегородцким за благочестие и за свв. 
старопечатныя книги, и в них прибавливают и убавливают, и о имени Исус 
Христове, и о прочем, и об именех и прочая *: «Господину честнейшему архи-
мандриту Питириму убожаишии пустынно жители старцы покорно кла[ня]
емся…» [старообрядческое сочинение Дьяконовы ответы (нижегородские) на 
130 вопросов Питирима. См.: Дружинин. Писания. С. 346. № 302. Изд.: Дьяко-
новы ответы. Нижний Новгород, 1906].

л. 323–343. Соловецкаго монастыря челобитна послана великому государю царю 
Алексею Михаиловичю всея Росии во 176 году сентября в 22 день о старом 
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пении и о благочестивой и непорочной християнской вере *. Сия челобитная 
послана к великому государю из Соловецку монастыря о старом пении во 
176-м году сентября в 22 день с соборным старцем Кирилом: «Благоверному и 
благочестивому и в православии пресветло сияющему….» [старообрядческое 
сочинение Пятая соловецкая челобитная. См.: Дружинин. Писания. С. 459. 
№ 837. Изд.: Барсков Я.Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. 
СПб., 1912. С. 12–27].

Записи: на л. II типа «пробы пера»; на л. II об. почерком XVIII в.: «Сия [глагол]
емая книга ц… [нрзб.] села Успление Ерасима... [нрзб.]»; ниже: «Книга глаго-
лемая… [нрзб.]». На л. 14 почерком XVIII в. «С сего щитати… [далее срезано]». 
На полях многих листов пометы «зри». На л. 343 об. почерком писца: «Благо-
датию и помощию всесилнаго Бога Господа нашего Исуса Христа и молитва-
ми непрестанными пресвятыя владычицы нашея Богородицы и присно Девый 
Марии, и святых и преподобных и богоносных отец наших, и чюдотворцов, и 
вселенских учителей Иоанна Златоустаго и прочих святых, яко имуще дерз-
новение ко Спасу — да спасуся вам молитвами молюся и вас дею писанием 
граматица сея малыя, юже похваляя вас, написах недостойным умом и худым 
и невежественным смыслом, вы же святая молящеся о нас о людех своих нашу 
приимите молитву нашу, да вси вкупе возможете Господа умолити с помощию 
силы креста и с молитвами пресвятыя Госпожи нашея Богородицы, и со всеми 
святыми угодившими Христу Богу, ему же слава со Отцем и со Святым Духом. 
Аминь. Переведена оная книга с преуподобления скитских отцов прение 
о благочестивой вере [выделенное курсивом написано поверх затертого тек-
ста]. Любезны мой читателю, аще, вникнув в книгу сию, и обрящеши яково что 
неисправно и что погрешено, то прошу и молу аще сам благоразумен рассудит, 
а не кленут, а меня прощению сподобит. Писавыи многогрешны в человецех 
последнии заусольской волости Ник [далее оставлено пустое место]. В лето 
от начала мира 7260-го году в славу св. Троице Отцу и Сыну и Святому Духу 
и ныне и присно и во веки веком. Аминь». На л. III почерком XIX в.: «№ 1163 
251 301. О вопрос 48 о церкви лист 261, с еритики ясти — лист 294, лист 303, о 
церковном пении — лист 197 на обор., прочитай лист 238 на об.».

Переплет XVIII (?) в., доски в коже с тиснением; застежки утрачены, корешок 
оторван от верхней крышки, кожа на верхней и нижней крышках с порезами; 
переплет реставрировался, вероятно, в XIX в., припереплетные л. I и III гру-
бой тряпичной бумаги. 

Сохранность: л. II, 14 выпадают, углы сильно запачканы, на некоторых листах 
дыры заклеены. Сохранилась первоначальная нумерация тетрадей и перво-
начальная фолиация писца (л. 1–13, 7–340).

Приобретена археографической экспедицей 1986 г. в д. Валя-Радоя у Г.Е. Криво-
рогова.

Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 240.

№ 2065. Сборник нравоучительных и эсхатологических слов и поучений преиму-
щественно из Пролога и Соборника; перв. треть XIX в.; 4° (20,4 × 16,5); по-
луустав двух почерков (первый почерк: л. 1–108; второй почерк — л. 109–118); 
118, II л. (л. 118 об. текста не имеет).

Филиграни: Клепиков I.I. Т. б. № 521, 522 (у нас с датами «1820, 1822») — 1821–1825 гг.; 
№ 121 (у нас с датой «1814») — 1811–1816 гг. (л. 109–118).
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Украшения: на л. 21 об. и 56 об. заставки двуцветные геометрического рисунка, 
инициалы с орнаментальными отростками, концовки в колофон, на л. 72 об. 
концовка в виде цветка, инициалы и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. Кирилла Александрийскаго о исходе души от тела [и о втором пришествии; 

нач. нет. Изд.: Соборник. М., 1647. Л. 108–119 об.] 
л. 21 об. В неделю мясопустную прп. Палладия мниха, слово о втором пришествии 

Христове и о Страшном Суде, и о будущей муце, и о умилении души: «Ныне ис-
повеждься, душе, ныне умилися…» [изд.: Соборник. М., 1647. Л. 140 об.–158].

л. 56 об. Извещение от ангела божия прп. отцу Макарию Египтянину о тайнах 
божиих неведомых: «Ходящу некогда преподобному отцу нашему Макарию 
по пустыни, явися ему ангел...» [изд.: Цветник аввы Дорофея. Варшава, 1785. 
Л. 53 об.–70 об. См. также: Верхокамье. С. 416].

л. 73. Слово от Патерика о том же Макарии преподобнем: «Святому Макарию не-
когда ходящу по пустыни, обрете главу человечю лоб гол...» [ср.: Верхокамье. 
С. 416].

л. 74. Слово о купце христолюбивем, ему же сотвори бес напасть, милостыня 
его не стерпя: «Поведаше некто от отец вещь дивну и пользы исполнену…» 
[Пролог. 28.X].

л. 77 об. Слово о милостыни, яко даяи милостыню убогим, Христу дает и стори-
цею приимет: «Бе жена християна имущи мужа еллина…» [Пролог. 7.XII].

л. 81. Слово о спасшемся от болезни милостыни ради и паки раскаявся умре: «Чело-
век некто бе в Константине граде…» [Пролог. 19.I].

л. 82. Слово о жене молившей Богу, ей же никакая напасть не прииде: «Поведа ми 
некто един от отец, яко во Александрию…» [Пролог. 5.V].

л. 83 об. Слово от Патерика, яко недостоит ити от церкви, егда поют: «Иже древле 
бысть…» [Пролог. 30.IV].

л. 86. Слово от Лимониса о поручении жены ко святей Богородице: «Поведаше 
Паладии мних, пришедшим нам к нему…» [Пролог. 25.V].

л. 87 об. Слово о купце и разбойнике: «Поведа нам некии от отец, яко шедшу ми, 
рече, в Аскалон…» [Пролог. 14.VI].

л. 90 об. Слово от Патерика о некоем купце и о целомудреней жене: «Поведа нам 
некии отец, глаголя, яко купца, рече, два…» [Пролог. 14.VIII].

л. 93 об. Слово Иоанна Златоустаго о покаянии и о милостыни по смерти: «Донеле 
же живеши, аще и согрешаеши…» [Пролог. 20.VII].

л. 94 об. Слово от Старчества, яко по смерти даемая милостыня избавляет от мук: 
«Такову ину главизну исповеда нам…» [Пролог. 24.VIII].

л. 96 об. Слово от Патерика о некоем мнихе впадшем по вся дни в блуд и паки 
кающемся, слово 152: «Брат, рече, некии побежден бысть от беса блуднаго…» 
[близко изд.: Измарагд. М., 1912. С.1, 92 об.].

л. 102 об. Поучение, како подобает детем чтити родителя своя: «Послушайте, братие, 
заповеди Господни…» [Пролог. 9.VIII].

л. 104. Слово Иоанна Златоустаго о покаянии и умилении души, вельми полезно: 
«О друзи и братия, каков имамы страх и трепет…»

л. 109–118. Месяца октября в 1 день. Слово на Покров Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы: «В последняя лютая времена…»

Записи: по л. 2–13 полууставом фиолетовыми чернилами: «Сия предлежит Цвет-
ничок Борису Броснуеву К. подписано было 1928 года месеца декабря 5 дня». 
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На л. 118 об. карандашом: «Рождения Борисов мальчик Димитрий родился 
1924 года ме[сяца] октября 26 дня. Умер Аверкий 1926 года 26 ноября, по-
ложен первой на кладбищих у Вали Радой на память отца нашаго Алимпия 
столп[ника]», ниже: «Сия богодухновенна». 

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением; припереплетные листы и обклей-
ка крышек — листы из богослужебной книги синодальной печати втор. пол. 
XIX в. К верхней крышке приклеена фотография 1977 г. последнего владельца 
рукописи Г.Е. Криворогова с семьей.

Сохранность: утрачено, судя по первоначальной пагинации, 2 л. в начале; л. 109–118 
вероятно, из другой рукописи. Листы загрязнены, с потеками и пятнами.

Приобретена археографической экспедицей 1986 г. в д. Валя-Радая у Г.Е. Криво-
рогова.

№ 2074. Иконописный подлинник месячный с дополнительными статьями; нач. 
XIX в.; 4° (21,5 × 15,2); полуустав и скоропись нескольких почерков (почерк 
основного писца нач. XIX в. — л. 1–134 — дополняет почерк реставратора ру-
кописи втор. пол. XIX в.; третий писец, возможно П.К. Труханов, втор. пол. 
XIX в. — л. 134 об.–144 об., 156–163 об., 165–165 об.; скоропись четвертого пис-
ца, иконописца — на л. 167 об.–174 об.); II, 174 л. (л. 145–152 об., 155–155 об., 
158 об., 159 об., 164 об., 166–167, 172, I–II об. текста не имеют).

Бумага: на л. 1–134 сохранились литеры ДОФ[ЕБ?] и фрагмент «белой даты» — 
«[17?]98» — Клепиков I.I. № 20–241 — 1798–1802 гг.; л. 135–174 бумаги без во-
дяных знаков и штемпелей.

Украшения: заставки в виде скромных полосок красной и черной тушью выпол-
нены писцом-реставратором конца XIX в.; инициалы и заголовки киноварью 
и красной тушью, концовки в колофон.

Содержание:
л. 1. [Предисловие с наставлением иконописцу писать «по сущем ким узаконенным 

писмом», нач. нет].
л. 1 об. Последование церковнаго пения и вселетнаго собрания от месяца сентеврия 

до месяца августа по уставу прп. Саввы Освященнаго [дописаны русские свя-
тые: 1.X. Феодосия архиеп. астраханьскаго новаго чюдотв.; 4.II. прп. Кирила 
Новозерскаго].

л. 130. Лик свв. праотец, како их писати.
л. 132. Пророком [как писать их образы].
л. 134 об. Указатель имен святых для скораго ради изыскания в подлиннике по 

алфавиту.
л. 144. Дополнение к Подлиннику.
л. 153. Выписано из книги Руна орошеннаго како Бог кающагося готов прощати, 

на се его умоляет Мати: «Человек некии беззаконен имея правило ко пресвя-
тей Богородице…»

л. 156. Образ «Верую во Единаго Бога» [указание иконописцу].
л. 156 об. На Покрову Богородицы у Спаса свиток [текст подписи к иконе].
л. 157. О седми вселенских собор[ах] [только начало текста о первом соборе].
л. 157 об. Сказание о мантии патриар[ше] и митропол[ичьи] и архиепископове и 

что есть именование патриарха и митрополита, архиепископа и епископа, 
архимандрита, и игумена, и протопопа, и протодиакона, и презвитера, и диа-
кона. Кормчая, лист 621, глава 68: «Глаголют отиже взыскующии…»
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л. 160. О 7 ангелах: «О седми превысочайших ангелах, вестно [!] буди яко четыри имен-
но в Божественном писании обретаются…» [с указаниями для иконописца].

л. 161 об. Месяца марта 9 день, имена свв. сорока мученикам.
л. 162. Коло родства человеча, толк разделение времен возраста жития человеча: 

«Младенец до 7 лет, оттоле отроча, отроча до 14 лет оттоле детище, детище 
до 22 лет оттоле юноша, юноша до 28 лет оттоле муж, муж до 45 лет оттоле 
средовечие, средовечие до 50 лет оттоле старость, старость до 70 лет оттоле 
маторство».

л. 162. Подпись [к образу] Страдания свмчч. Кирика и матере его Улиты.
л. 162 об. [Выписка]: «Покров явися пресв. Богородица прп. Роману нощию во сне…»
л. 162 об. Изображение плоти Господа нашего Исуса Христа [на нижнем поле 

л. 162 об.–163 об. приписано, как «Многосложный свиток описует, яко Исус 
Христос бе возрастом трилактен…» (выписки из «Соборника Большого». 
Л. 366 и 346)].

л. 163. От жития пресв. Богородицы: «Какова Владычица наша Богородица живу-
щи на земли бе нравом…»

л. 164. [Выписка из] Соборника Болшого, лист 366 на обор. или 340: «Лука боже-
ствен иже живописати…»

л. 165. Образ Отче наш, иже еси на небесех [указание иконописцу].
л. 165 об. Красныя и черныя чернила [рецепты].
л. 167 об. Различныя смеси красок (51 рецепт от пепельно-серой до водянисто зе-

леной).
л. 172 об. [Списки в два столбца (с дополнениями) имен святых, образы которых, 

вероятно, были заказаны иконописцу].
л. 173. [Различные рецепты красок, масел].
л. 173 об.–174 об. Цена краскам [список красок более чем из 70 наименований, для 

15 из которых приведены цены].
Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом: «Компазиция пра-

стой меди»; на л. I карандашом рисунок креста в орнаментальном обрамлении; 
на л. II скорописью: «Разно противоречия Подлинника мая 31». По л. 1–10 ско-
рописью XIX в. запись уничтоженная, читается только «ценою десять рублей». 
На л. 3 рисунок тушью с изображением книги. На л. 17 росчерк скорописью 
(нрзб.). По л. 18–28 фиолетовыми чернилами: «Принадлежит Платону Кузми-
чу Труханову благословлена учителем Стефаном Купр. Кравцом 1892 месяца 
февраля». На л. 28, 44, 59, 89, 123 печать с текстом «Платон Кузмич Труханов 
В В[елико]-Плос[ком]». На левом поле л. 25 об.: «См. Подлин. Григорова стр. 
139». На л. 78, 117 роспись фиолетовыми чернилами: «Труханов». На л. 98 скоро-
писью: «См. Под[линник] Григорова стр. 93». На л. 117 об. «А в Киевских млад 
[об Иоанне Воине], аки Димитрии Селунскии, в прав рук[е] крест, в лево[ой] 
свит[ок]». На л. 145 скорописью: «О Авраамле лоне (см. Прол[ог] окт. 5-го». 
На л. 145 об. два отпечатка с прорисей и св. воина». На л. 163 об. указание: 
«См. „Рус[сский] пал[омник]“ № 2 стр. 37-й 1899 г.». На л. 164 указание: «О чести 
икон свв. зри дек. 19 нояб. 28». На л. 166 об. пробы красок, на л. 167 карандашом 
рисунок ветки с листьями и подпись: «Платон Кузмин Труханов».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранилась одна из двух металличе-
ских застежек, корешок оборван.

Сохранность: основная, ранняя часть рукописи (л. 1–134) сильно пострадала от 
огня (?) и влаги, верхняя часть всех листов монтирована бумагой без водяных 
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знаков и штемпелей; к л. 134 приклеен лист белой бумаги, и на этой же бумаге 
без водяных знаков и штемпелей написан текст л. 134 об.–174 об. Бумага по-
порчена жуком, л. 107 представляет собой узкую полоску-вклейку.

Приобретена археографической экспедицией в 1986 г. в г. Бендеры у М.М. Тихонова.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 240.

№ 2076. Минея общая; 20–30-е гг. XIX в.; 4° (20,4 × 16,2); полуустав одного почерка; 
I–II, 461, III–IV л. (л. 2 об., 15 об., 60, 377–377 об., 391, 393 об., а также припере-
плетные I–IV пустые).

Филиграни: Клепиков I. № 21 — 1787–1788 гг. (у нас с «белой датой» — «1788»); 
Клепиков I.I. № 528, 533 — 1819–1828 гг. (у нас с «белой датой» — «1823»); Кле-
пиков I.I. № 24 — 1822–1823 гг. (у нас с «белой датой» — «1825»).

Украшения: на л. 1, 16, 29, 43, 57, 69, 135, 149, 163 об., 178 об., 194, * 208 об., 222 об. *, 
236, 250 об., 263 об., 275 об., 289, 304, 320, 332 об., 345 об., 362, 378 * заставки 
тушью и тонированные (отмечены *) растительного орнамента в подражание 
старопечатным; концовки-виньетки тушью и колофоном; в заголовках вязь, 
заголовки и инициалы киноварью.

Содержание [службы Минеи общей]: 
л. 1. Пророку единому.
л. 16. Апостолу единому.
л. 29. Апостолам двемя и многим.
л. 43. Святителю единому.
л. 57. Святителем двема и многим.
л. 69. Преподобному единому.
л. 82 об. Преподобным двема и многим.
л. 96. Мученику единому.
л. 108 об. Мучеником двема и многим.
л. 121 об. Священномученику единому.
л. 135. Священномучеником двема и многим.
л. 149. Преподобномученику единому.
л. 163 об. Преподобномучеником двема и многим.
л. 178 об. Мученице единой.
л. 194. Мученицем двемя и многим.
л. 208 об. Прп. жене единой.
л. 222 об. Прп. женам двема и многим.
л. 236. Преподобномученице единой.
л. 250 об. Исповеднику, священно и преподобноисповеднику, и многим.
л. 263 об. Безмездником и чюдотворцем Козме и Домияну, Киру и Иоанну, Борису 

и Глебу и прочим.
л. 275 об. Христа ради уродивым Андрею Цареградскому, Исидору Ростовскому, 

Максиму и Василию московским и прочим.
л. 289. Иоанна Предтечи пророку и Крестителю Господню.
л. 304. Свв. ангелом и прочим безплотным.
л. 320. Свв. отец на соборы. Поем в неделю 7-ю по Пасце, и июля в 16 по памяти 

св. сщмч. Анфиногена; и октября в 11 по памяти св. ап. Филиппа.
л. 332 об. Честному и животворящему кресту на вся праздники.
л. 345 об. Служба общая господским праздником и предпраздньством и попразднь-

ством Господу нашему Исусу Христу.
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л. 362. Праздником богородичным и предпразднством и попразднством, на вся 
праздники ея.

л. 378. По вся дни ко Господу нашему Исусу Христу.
л. 391 об. Указатель паремиям и паремии избранным праздникам.
л. 421 об. Апостолы, Евангелие общии коемуждо святому [и праздникам].
л. 457–461 об. Богородичны воскресны на 8 гласов.
Записи: на обклейке верхней крышки переплета фиолетовым карандашом ини-

циалы: «П.Т.Р.»; на л. II фиолетовыми чернилами полууставом: «Сия книга 
Объчия Иминея принадълежитъ житилю Города Кагула Титу Кириличу Ру-
сикову 1899 года января 10 числа»; на л. 273 об. по правому полю карандашом: 
«Сия книга принадълежит Пипру [!] Русикову». На л. III: «Сия книга Обчия 
Иминея пр[инадлежит] жи[телю] го[рода] Ка[гул] Т.К. Русиков».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, тиснением на верхней крышке изо-
бражение единорога; сохранились две фигурные металлические застежки и 
одна стеклянная жуковина на нижней крышке; припереплетные листы бума-
ги без филиграней и штемпелей XIX в.

Сохранность: л. III–IV выпадают; бумага и переплет попорчены жуком; на бу-
маге потеки и пятна, часть листов реставрирована бумагой кон. XIX в., края 
многих листов крошатся.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в Покровской церкви старо-
обрядцев белокриницкого согласия г. Бендеры.

 
№ 2081. Сборник поучений и слов с Ду-

ховной грамотой Иосифа Волоц-
кого; 1840–1841 гг.; 4° (24,0 × 18,8); 
полуустав одного почерка «мниха 
Онуфрия» (А.И. Парусова); 198 л. 
(л. 17 об. текста не имеет).

Филиграни: на бумаге австро-венгер-
ского (?) производства с литерами 
«K. W.», «W. S.»; «F. Ritschel»; не иден -
тифицированы.

Украшения: на л. 18, 178 об. заставки 
двухцветные, многочисленные ини-
циалы с орнаментальными отрост-
ками и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. Утешение иноком полезно [нач. 

нет; заглавие взято из колонтиту-
ла; выписка из Просветителя Ио-
сифа Волоцкого].

л. 7 об. Утешение всем християном, 
от Просветителя, слово 4, лист 47 
вкратце: «Ведыи Бог, яко трудно 
есть зело обрестися кому…»

л. 10. Духовная грамота многогрешнаго 
и худаго игумена Иосифа о мона-
стырском и иноческом устроении 

Сборник поучений и слов с Духовной 
грамотой Иосифа Волоцкого, руки 
белокриницкого епископа Онуфрия 
(№2081. Л. 198 об.) 
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духовному настоятелю, иже по мне сущуму, и всем о Христе братиям моим от 
перваго даже до последняго во обитель пресв. Богородицы честнаго и славна-
го ея Успения, в ней же и жительствуем[ым]: «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, завещая и являю духовному настоятелю…» [в изд. Жития Иосифа Во-
лоцкого приводится другой текст; ср.: Верхокамье. № 2145].

л. 178 об. Маргарит о молитве, слово 5 о непостижимом, лист 47: «Аще бо к человеком 
изречеши своя беды…» [выписки из изд.: Маргарит. М., 1641. Л. 54 об.–55, 56].

л. 180. От книги Никона Черныя Горы словеса избраны [выписки преимуществен-
но о иночестве из слов 45, 29, 10, 63, 32 и других Пандектов Никона Черно-
горца].

л. 184. От жития Андрея Юродиваго о церковном служении от древлерукописи: 
«Внидоста внутрь церкви…» [выписка, возможно, из Пандектов Никона Чер-
ногорца].

л. 185 об. Маргарит слово 1 о богатом [и] Лазаре, лист 206, 226, 296 о питании и сне 
[выписки].

л. 186. Б. загл.: «Воспомяни, душе моя, Иоасафа царевича…»
л. 188. Дополнение ко оставлению воли своея: «Да блюдет движимыи любовию по 

Бозе подвижник…» [выписка из «Минеи четьи рукописной сентября 9 Фило-
гона черноризца слова о прп. Иосифе Волокаламском» в защиту монастыр-
ской собственности против нестяжательства].

л. 189 об. Петра Дамаскина книга 1: «Аз же кто есмь яко дерзаю…» [молитва].
л. 190. О гордости и презорстве: «О презорстве же и гордости что и глаголати…» 

[выписка].
л. 191. Месяца марта в 6 день, поучение о милостыни, яко ничтоже противися ми-

лостыни: «Зинон царь отъят дщерь насилием…» [Пролог].
л. 191 об. Запрещение седмое, яко не подобает во обители быти питию, от него же 

пиянство бывает: «Аще которыи брат обличен, яко пиян есть…» [выписка].
л. 191 об.–198. От Патерика о разсуждении [заглавие взято из маргиналий писца].
л. 191 об. О монастыре, иже состави Великии Пахомии, Патерик азбучныи, лист 

472 литера П: «Есть убо сего монастыря держаща чин образа…» [изд.: Азбуч-
ный патерик. Супрасль, 1791. Л. 472 об.–473 об.];

л. 192 об. От Патерика: «Брат вопроси отца Антония…»
л. 193. Б. загл.: «Брат вопроси отца Пимина, глаголя, како подобает мниху в келии…»
л. 193 об. Б. загл.: «Прииде брат некии ко отцу Силуану в гору Синайкую [!]…»
л. 195. От Патерика: «Братия от обща жития идоша в пустыню…»
л. 196. Б. загл.: «Брат вопроси некоего отца, глаголя: аще прилучитмися сном…» 

[близкая ред.: Азбучно-Иерусалимский патерик. (Указатель начальных слов). 
С. 11].

л. 196 об. [Краткие выписки из различных текстов Патерика].
л. 197 об. Б. загл.: «Глагола авва Пимин о авве Исидору…»
л. 198. Б. загл.: «Вопроси брат некии авву Арсения, глаголюща: аще согрешу…»
Записи: на л. 10 скорописью чернилами и карандашом: «Сия богодухновенная 

книга принадлежит Петру Русакову». На полях многих листов писцом нари-
сованы «ручки» и сделаны пометы «зри». На л. 109 в верхнем правом углу 
полусрезанная надпись «1839 или [июля?] 10». На л. 150 маргиналии писца, 
касающиеся допущенных писцом вольностей в переписывании: подчеркнут 
в тексте «и трапезы поставляи нищим», а на поля вынесено «кормы корми-
ти, там так [!]»; рядом с выделенным киноварью текстом на полях помечено: 
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«там черно, аз восхоте красно». На л. 178: «Конец Духовныя грамоты Иосифа 
Волоколамскаго. Написася в лето 7348 (1839/1840)», ниже киноварью полуу-
ставом и скорописью запись стерта. На л. 198 об. почерком писца: «Писана 
книга сия богодухновенная Духовная грамота святаго Иосифа игумена Во-
локаламскаго чюдотворца в лето 7348-го месяца маия в 27 день, а кончена пи-
сать 7349-го апреля 19-го в Белокрыницком монастыре при настоятеле иноке 
Геронтии рукою худаго и многогрешнаго мниха Ануфрия. В славу святыя 
и живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и 
во веки веком. Аминь». Ниже шариковой ручкой: «В дар Московскому уни-
верситету гор. Бендеры от старообрядческого священика Полякова Викула 
Семеновича 5/VIII 86 г.».

Сохранность: переплет утрачен, следы плесени, потеки и пятна; л. 9, 193–198 из 
блока выпадают. 

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в г. Бендеры у В.С. Полякова.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 244 (рукопись ошибочно названа 

«Просветитель»).
Примечания: руке того же писца принадлежат также рукописи Бессарабского со-

брания МГУ № 672, 675. О писце еп. Онуфрии (А.Ф. Парусове, 1816–1894) см.: 
Бубнов, Мартынов. С. 268; Старообрядчество. С. 204–205. Важно отметить, 
что Ануфрий (Онуфрий) писал Сборник № 2081 в период составления Павлом 
Белокриницким Устава Белокриницкого монастыря и, вероятно, в помощь 
Павлу Белокриницкому; см. Субботин. История. С. 175–176.

 
№ 2086. Святцы; ок. 1828 г. (датировано по Пасхалии), 1888 г.; 8° (13,8 × 9,0); по-

луустав четырех почерков (I писец ок. 1828 г. — л. 1–58; II писец Филипп Ан-
дроников (?) — л. 63–90 об.); 91 л. (листы пронумерованы шариковой ручкой, 
вероятно, переплетчиком Н.К. Подлесновым; л. 89 об., 91 об., 61 об. текста 
не имеют).

Филигрань Pro Patria, из-за фрагментарности не идентифицируется (л. 1–61); л. 62–91 
без филиграней и штемпелей.

Украшения: на л. 1 отчерчен прямоугольник заставки, но заполнен поздним ка-
рандашным орнаментом, на л. 63, 77 об., 83 об. заставки тушью, копирующие 
старопечатные; на л. 56, 84 концовки-виньетки тушью; заголовки и инициалы 
киноварью.

Содержание: 
л. 1. Последование церковнаго пения и вселетняго собрания от месяца сентября 

до месяца августа по уставу… Саввы Освященнаго [в дополнение к памя-
тям русских и славянских святых и праздников, упомянутым в изд. Святцев 
(М.: Печатный Двор, 1646), приводятся памяти: 19.X. Иоанна Рыльскаго; 2.VI. 
вмч. Иоанна Новаго мученаго в Белеграде; 26.VI. Явление иконы Богороди-
цы Одигитрии Тихвинския].

л. 56 об. Пасхалия зрячая с 7336/1828 г. до 7348/1840 г.
л. 57 об.–58. Круг луны: рождение и ущерб.
л. 58 об. Отпусты в Субботу Великую, в Неделю 8-ю, 26 октября, на Положение 

ризы Господни, на Преполовение Пятидесятницы.
л. 62. Отпуст празднику Нерукотворного Спаса.
л. 63–91. Вселетное собрание — отпусты на вся седмичныя дни и за усопших, и на 

вся праздники, иже в Святцах и в Триоди.



225К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

Записи: по л. 1–21 полууставом: «Сия святая и богодухновеная книжица богоспа-
саемыя веси Куничи преднадлежит храму святых мученик Флора и Лавра под-
писано было 7391-го года месяца июля 7-го дня». На л. 7 об. и 8 шариковой руч-
кой: «Руко. С.И. в дияконы [под 8.X], доверш[ен] в священики [под 10.X]»; на 
л. 34 против памятей 8 апреля «день 1940 г. в. Никоди»; на л. 36 против памятей 
26 апреля: «30 лет 1975 День Победы». На л. 60 об. скорописью: «Сия книга свящ. 
Димитрия Михаилова …кочева [нач. слова срезано] мая (?) собственная». Ниже 
тем же почерком: «[С]ия книга селения [Ку]нич священника Д[имитр]ия Миха-
илова ево со[бственн]ая N°1830». На л. 62 об. фиолетовым карандашом: «Пере-
плетина было 1940 г. [Е]психий (?) Донцов». На л. 89 скорописью писца (?): «Фи-
лип Андроников написано 1888 года». На л. 91 об. фиолетовым карандашом: 
«Переплетина было 1940 г. Епсихий Донцов Яковь»: ниже шариковой ручкой: 
«Переплетена была 1968 года Подлеснов Никита Козмичь».

Переплет 1968 г., доски, обтянутые черной тканью.
Сохранность: л. 16–18; 50–53 выпадают; бумага затерта, закапана воском. Руко-

пись, вероятно, в 1940 г. была составлена из двух разновременных частей — 
I часть: л. 1–61; II часть л. 63–91.

Приобретена в 1986 г. в с. Кунича в церкви свв. Флора и Лавра старообрядцев бе-
локриницкого согласия.

№ 2092. Сборник сочинений в защиту белокриницкой иерархии; кон. XIX в.; 8° (18,4 × 
11,6); полуустав трех почерков (I почерк — л. 1–79 об.; II почерк — л. 79 об.–82 об.; 
III почерк — л. 83–104); 104 л. (л. 47 об., 63 об., 104 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 32 об., 34, 48 гравированные заставки; концовки в колофон и 

концовка гравированная (л. 47), инициалы рисованные и гравированные с ор-
наментальными отростками киноварью; заголовки киноварью.

Содержание:
л. 1. [Инок Нил Лаврентевский. История о возникновении белокриницкой иерар-

хии вплоть до кончины мтпт. Амвросия. Старообрядческое сочинение, соз-
данное после кончины инока Павла Белокриницкого (см. текст на л. 2–2 об.). 
Нач. (2 л.?) утрачено, нач. со слов]: «указ, написан на баргаменте за подписом 
самаго императора…» [послесловие на л. 32 об.–33 об. нач. со слов: «Сия ти-
традь написана рукою многограшным иноком Нилом Лаврентевским, само-
видцем бывшему…»].

л. 34. От словес еп. Павла Коломенскаго: «Истинная Христова Церковь обуревае-
ма бывши на долгое время…» [старообрядческое сочинение в защиту священ-
ства; кон. нет].

л. 36. [Старообрядческое полемическое сочинение в защиту правильности совер-
шенного священноиноком Иеронимом чина принятия мтпт. Амвросия (в 1846 
г.), против непринявших белокриницкого священства; нач. нет; текст со слов]: 
«из давних лет проживал во австрийских пределех белокрыницких християн 
священноинок Иероним…»

л. 42. Суеверцу некоему строптивому укорителю от заграничных беглецов при-
личный ответ в защиту своего яснаго доказания: «Вначале созда Бог человека, 
праотца нашего Адами…» [полемическое сочинение старообрядцев, живших 
«под турецким мечем» (л. 46), «двесте лет бывшу между азият» (л. 45), возвра-
щающихся «во свои Отечествы» (л. 46 об.), вероятно, после 1855 г. («дождавшись 
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свободнаго времене, умершу грозному тирану»; л. 46) «с полною привелегиею 
церковнаго чина» (л. 46 об.)].

л. 48. Доказание о родословных книгах по нынешнему применованию метрики: 
«Бог созда человека самовластна…» [старообрядческое сочинение (бело-
криницкое), созданное после правительственного закона 1874 г. в защиту 
метрических записей; в сочинении упоминается старообрядческий собор 
1860 г.].

л. 59 об. От словес св. Григория архиеп. омиритскаго о Пилате: «По страдании 
вольном и распятии…» [полемическое сочинение против статьи о том, что 
«глава Пилатова» «угодила на небо» (л. 68 об.)].

л. 62. Книга Беседы о страдании Господа Исуса Христа: «По общему обыкновению 
пред распятием…» [доказательство добровольного и жестокого страдания 
Христа со ссылками на «изследования врачей» о том, что «ни на одной части 
тела нашего нет столько нервов и мельких жил, как на ладонях рук и ног»].

л. 64. Исверительная бумага о митрополите Амбросии московскаго и лушковских 
и задунайских депутатов в 1875-м году: «Прибыли в Царь град сего 1875-го года 
31-го августа…» [старообрядческое сочинение. Повествование, датированное 
24 сентября 1875 г., о поездке депутации в составе Федора Семенова Малкова, 
Феодора Барашева, Максима Анисимова Кушинова, Ивана Андреева, Иосифа 
Гончарова, Никиты Лаврентьева Чинакова и Михайлы Петрова в Константи-
нополь, Майнос, Сарыкой, Юнос для удостоверения о погружательном креще-
нии в греческой церкви и о крещении мтпт. Амвросия. В сочинение введены 
литеры с подстрочными критическими примечаниями].

л. 77 об. Свидетельство о митрополите Амбросии, котораго приняли в Белой 
Крынице: «Жизнь его высокопреосвященства господина митрополита Ам-
бросия. От роду ему 55 лет…» [биографическая справка о жизни митрополита 
Амвросия до 1840-х гг. (до его перехода к старообрядцам)].

л. 79 об. [Ектенья великая].
л. 82 об. Шесть вселенских соборов: «Первый в Никии…» [Выписка о вселенских 

соборах и бывших на них 1633 святителях].
л. 83. [Инок Павел Белокриницкий. Письмо из Иерусалима от 3.XII.1845 г. о поездке 

Павла и Алимпия в Сирию и Палестину (См.: Субботин. История. С. 335–343). 
Нач. нет, текст со слов]: «религии, идет в свой монастырь. Греческой же рели-
гии поклонники идут наперед в патриархию…»

л. 97. Б. загл.: «Потом пошли в Сирию…» [краткая выписка о поездке Павла и 
Алимпия в Сирию (см.: Субботин. История. С. 336–338)].

л. 98. Три вопроса: «Некоторый безпоповец желает от нашей митрополии удо-
стоверится…» [полемическое сочинение против беспоповцев, доказывающее 
правильность поставления мтпт. Амвросия].

л. 102–104. Из книги Кирила Транквилиона Слово о молитве, яко страшна демону 
и ангелом его: «Якоже очи посреде удов…»

Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом: «Аким Павлов в Ца-
ряграде стран, лист 81»; чернилами адрес: «Москва Ж-52. Рогожский пос. № 29». 
На л. 20, 36, 61 фиолетовый штамп «Иван Архипов Венедиктов». На л. 104 об. 
скорописью: «Nestor Ivanovici Venedictov». На обклейке нижней крышки пере-
плета скорописью: «Идея блаженных иноков Павла Великодворскаго и Алим-
пия Милорадова о митрополите Амвросие благословлена митрополитом 
Пафнутием на память стихарному Нестору Ивановичю Венедиктову 1928 года 
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января 18 числа в защиту старообрядческого Белокриницкаго священства». 
По всей рукописи химическим карандашом пометы типа «зри».

Переплет современный рукописи, картонный; корешок — холст, блок распадает-
ся и с крышками не скреплен.

Сохранность: судя по первоначальной нумерации листов (до л. 79 современной 
нумерации), отсутствуют 2 л. в начале, 1 л. перед л. 36; утрачены также не-
сколько листов перед л. 83; многие листы выпадают, на бумаге пятна и следы 
сырости.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Новое Грубно у Ф.Е. Селез-
невой.

№ 2093. Сборник с Книгой о Сыне церковном и Уставом о постах, о поклонах, 
о домашней молитве; 1856 г.; 8° (17,5 × 11,0); полуустав одного почерка; 232 л. 
(л. 2 об. текста не имеет).

Бумага со штемпелем Клепиков I. № 104 — [186…] г.
Украшения: на л. 3 заставка тушью, копирующая старопечатные; инициалы с орна-

ментальными отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
л. 1. [Оглавление Книги о Сыне церковном; нач. нет].
л. 3–106 об. Сказание нужнейших обычаев науки православныя християнския 

веры новопросветившемуся потребно. Сказание о сыне церковнем, како по-
рождает верующих во Христа [копия старообрядческого изд. кон. XVIII — 
нач. XIX в.; см.: Вознесенский. № 148, 73. Прил. 92, 52, 53]:

[Главы 1–100 Книги о Сыне церковном]: «Глава 1. Имярек рабу новому в чадех 
сыну церковному…» (л. 3).

В конец вышереченных словес, поучительное наказание предлагает сице: «Про-
поведник вопиет и повелевает нам…» (л. 86).

Сказание чюдно о воздвижении хлеба пресвятыя Богородицы: «Поведаше некто 
глаголя, яко евреину некоему…» (л. 96).

О житии христианстем: «Иже не повинуется волею человеком…» (л. 101).
л. 107–232 об. Устав о христианском житии, сиречь о постах и о поклонах и о празд-

ницех великих, средних и малых, такожде и о домашней молитве, како до-
стоит за всю церковную службу лишившымся соборныя службы Псалтырию 
или поклонами или молитвами исправляти [копия старообрядческого изд. 
нач. XIX в.; см.: Вознесенский. № 88 — Устав о христианском житии (Почаев. 
Б. г. на бум. 1808 г.)]:

О постах и о разрешении всего лета, глава 1 (л. 107 об.); О поклонах и коленопре-
клонениях церковных и келейных, когда бывают и когда не бывают, глава 2 
(л. 127 об.); О праздницех великих, средних и малых, глава 3 (л. 136); Месяцес-
лов праздников великих, средних же и малых с изъяснением о разрешении и о 
поклонах по чину праздников, коегождо во своем чину (л. 141 об.); О молитве 
домашней, како достоит лишившимся службы соборныя исправляти за всю 
церковную службу молитвами или поклонами или Псалтырию и о келейном 
правиле, глава 4 (л. 185).

Записи: на л. 106 об. полууставом почерком писца: «Сия святая и богодохновенная 
книга нарицаемая о сыне церковнем напечатася в типографии Почаевской»; 
на л. 232 об. тем же почерком: «Устав сей о постах, о поклонах, о праздницех, о 
домашней молитве, о келейном правиле со спальными молитвами, избранный 
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из устава церковнаго и прочих типиков. Напечатася в типографии почаевской. 
Ныне же с онаго ни в чим же отменно преписася в лето 7364 [1855/1856 г.]». 
На л. 43 химическим карандашом: «Кулаков Конон». На л. 187 и 223 на полях 
фиолетовыми чернилами написаны цифры.

Переплет: кожаные обложки грубой выделки XIX (?) в.; доски отсутствуют, блок 
к обложкам не прикреплен, частично распадается.

Сохранность: судя по первоначальной нумерации писца, отсутствуют 6 л. (первая 
тетрадь). Листы затерты, углы многих листов обтрепаны, с дырами.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Егоровка у П.С.  Про-
копова.

№ 2108. Ставленная грамота иерея Иакова Самохвалова; 26.VIII.1936 г.; (47,0 × 35,5); 
бланк кириллической печати, заполненный скорописью; 1 л.

Бумага вержированная, без водяного знака. 
Содержание:
л. 1. Ставленная грамота, данная иерею Иакову Самохвалову в «селении Сакаров-

ка лета 7444 месяца августа 26 дня». Грамота подписана: «Смиренный Инно-
кентий епископ кишиневский 26 авг. 1936 г. № 186» (ниже подписи поставлена 
печать с именем еп. Иннокентия на румынском языке и с знаком двуперстия). 

Бланк ставленной грамоты напечатан в «старообрядческом Мануиловском Ни-
кольском монастыре».

Сохранность: лист крошится по сгибам, в правом верхнем углу дыра, на бумаге 
пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Кунича у С.А. Тютюн-
никова.

№ 2109. Сон Богородицы; 1952 г.; 4° (20,0 × 16,5); полуустав одного почерка Марфы 
Беловой (?); 6 л. 

Бумага из школьной тетради в клетку.
Содержание: л. 1–5 об. Сон пресветей Богородице: «Опочевала еси пресветая Бо-

городица во светем гради Иросалиме Налионской горе…» [апокриф; текст 
с утратами].

Записи: на л. 5 об. почерком писца: «Конец сона! Писан в январе 1952 год», ниже 
другими чернилами скорописью: «Белова Марфа» и карандашом: «Белова 
Маша Ивановна». На л. 6 об. карандашом полустертые подсчеты отработан-
ного в колхозе: «Переборка картофеля 100 тр[удодней?]… Работала на трак-
торе 8 га… посадка картофеля 10 го 150 т…»

Сохранность: листы крайне ветхие, скреплены л. 1–3, остальные не скреплены, 
перегибались вертикально и горизонтально, по сгибам прорваны, л. 6 служит 
нижней обложкой.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Кунича у Н.В. и А.Ф. Ма-
каровых.

№ 2131. Евангелие тетр; тр. четв. XVI в.; 1° (30,5 × 19,8); полуустав одного (?) по-
черка; 231 л. (л. 65 об., 171 об. и обороты листов с гравюрами текста не имеют); 
молдавский (среднеболгарский) извод.

Филиграни: Mares. Filigranele… in secolul al XVI-lea… т. б. № 357, 358 — 1553–1558 гг., 
№ 371 — 1574–1581 гг.
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Украшения: на л. 10 об. колофон «в руку»; гравированные листы с раскрашен-
ными изображениями евангелистов голубой бумаги кон. XVIII в. (с «бе-
лой датой» «1773» (?); л. 11, 66, 105, 172); на л. 12, 67, 106, 173 заставки цвет-
ные «плетеного» орнамента, в заставку на л. 173 вписаны буквы под титлами 
«СЖВМННЕБWССд»; инициалы с орнаментальными отростками и заголов-
ки киноварью, в заголовках вязь, концовки колофоном.

Содержание: 
л. 1. Сказание преемлещее въсего лета число евангельское.
л. 1 об. Сказание на въсякь день длъже[но] есть глаголати евангелиям и неделямь 

въсего лета въ святую великую неделю Пасхы.
л. 8. [Главы и предисловие Евангелия от Матфея].
л. 12. Евангелие от Матфея.
л. 62 об. [Главы и предисловие Евангелия от Марка].
л. 67. Евангелие от Марка.
л. 102. [Главы и предисловие Евангелия от Луки].
л. 106. Евангелие от Луки.
л. 169. [Главы и предисловие Евангелия от Иоанна].
л. 173. Евангелие от Иоанна.
л. 221. Съборникь 12 месяцемь [из славянских и русских свв. и праздников: 14.I. 

Саввы Сербского; 13.II. Симеона Сръбръскаго новаго мироточца].
л. 228–231 об. [Указатели евангельских чтений великой четыредесятницы со 

службой Страстной седмицы, «на всяку потребу», различна на всяку потребу 
и святым].

Записи: на л. 1, 1 об. скорописью XVII (?) в. «Проба», «Спробовано перо и черни-
ла». На л. 1 об.–7 об., 227–227 об. многочисленные маргиналии XVII–XVIII 
вв. по тексту указателя начал. По л. 12–29 полууставом XVIII–XIX вв.: «Сие 
святая и богодухновенная книга нарицаемая Тетр на пр[ес]тольное Евангелие 
Кишинев мищанина Дорофея Марковича по прозванию Сережникова подпи-
сал собственноручно». По верхнему полю л. 21 об.–26 скорописью XVII в.: 
«Сию книгу рекомую Еванъгелие купив Феодор храму честнаго Креста у ву-
отца Моисея, а дал ему за нее [?] талера два битих, нехай служит церкви… от-
бирати от отца Иоана, а с церкви святой бо хто буди мавъ отдалити, тоби буде 
проклянут, яко Ария безумнии, а ти, отче Иоане, не запоминай [?] в молитвах 
святих в вечними часи отдаю тии книзи». На л. 29 скорописью: «Спробовати 
пера и чернила мой ласка[в]ой приятелю». На л. 65 об. скорописью: «… [сре-
зано] муку вечную», «Одбрав в отца Иакова Певчаварта за полной золотых 
тали[ров?], за шлюп [свадьбу] золотих чтири, за крести[ны] восемь». На л. 104 
об. скорописью: «Року Бжого 1662 месяца июня [?] 28 день. Взбудил Господь 
Бог пана Деомитрия, мещанина хмелницкого, котрий ку хвале Господа в Тро-
ице Единого и ку оздр[а]вии церкви Божией отменил сию книгу Евангелие 
святое тетро за свое отпущение грехов и жони своей Агафии, и брата своего 
Тишка, и сина своего Феодора, и дочки своей Катерины, и сестр своих Евфи-
мии, Варвари, так тех отца своего Иоанна Бремея [?], и матки своей Овдотии 
и придал ей ку храму и престолу святого и великого пророка Илии в том же 
месте Хмелнику за панованя его милости пана Юрия Сер..цкого короннаго 
маршала гетмана полнаго [коронный маршал в 1662 г. — Ежи Себастьян Лю-
боимирский. — Е.С.] когда книгу жаден … а некто от… от месца св[я]того от-
далить не повинен будет под анаф[ем]ою и вечни проклят».
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На л. 117 об., 132, 141, 176 об., 218 об. скорописью маргиналии по тексту Евангелия 
от Луки. На л. 149 об. скорописью: «Помощник и покровитель видя [?] мне до-
бачение сегми [?] … Бога прославляю еи Бог Отца моего и до днеаи его слав-
ново прославия». На л. 220 об. запись выцвела и не читается.

На л. 231 об. скорописью: «Сии храм Воздвижения честнаго креста запечатлении 
1745 (?) года [другим почерком]: а отпечатленая 1755 его милости пана вои… 
[срезано] комесара, а их [?] церковь [?] пусткою не стала»; карандашом ско-
рописью: «Сия Евангели надлежит Дорофею Мар[кову?] уставщику селения 
… [стерто] Аминь». Ниже киноварью скорописью: «А… к тебе припадаю и 
милозтис окаяной души моей и грешному телу моему… крещение. Аз же сво-
ей леностию и до леност [?] и своим злым обычаем прогневах Пречистую [?] 
светлости и… тя… студеными делы и лжами и клеветами прозорсвами [?]».

Переплет XIX в., доски, поволоченные бархатом; на нижней крышке бархат утра-
чен, на верхней почти полностью вытерт, металлические наугольники без 
изображений и орнамента; одна из двух застежек утрачена; блок распался, ко-
решок отсутствует, припереплетные листы бумаги без филиграней и штем-
пелей. 

Сохранность: блок разбит, многие листы выпадают, на бумаге темные потеки, 
пятна, края многих листов выкрошелись, порваны, на бумаге дыры.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Кунича.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 240. Илл. С. 241. Рис.  24.

№ 2137. Сборник старообрядческих выписок о вере, церкви, таинствах, ересях и 
Книга о сыне церковном, конволют; сер. — втор. пол. XIX в.; 4° (20,5 × 17,0); 
полуустав двух почерков; IV, 437 л. (л. III об., 379 об. пустые).

Бумага со штемпелем Клепиков I. № 3, 5 — 1844–1857 (л. 1–379); без филиграней и 
штемпелей (л. 380–437).

Украшения: на л. 1, 41 об., 58, 78 об., 118 об. заставки тушью и оранжевыми чер-
нилами в подражание старопечатным, концовки в колофон, заголовки и ини-
циалы полувыцветшими красными чернилами.

Содержание: 
л. 1. Св. Мефодия Патраскаго, слово о царствии язык и о последнех временех из-

вестно сказание от перваго человека до скончания мира: «Егда изыдоста из 
рая Адам…» [изд.: Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литера-
туры. СПб., 1863. Т. 2. С. 226–249].

л. 30. Из книги Палинодия прп. архимандрита киево-печерскаго Захария Ко-
пыстенскаго часть [стерто], раздел 9 артикул 8 греке знову приити мают до 
церкви: «Греков и тыя, которьи изнимли единой суть веры…» [cм.: Завитне-
вич В.З. «Палинодия» Захарии Копыстенскаго и ея место в истории западно-
русской полемики XVI и XVII вв. Варшава, 1883]

л. 32. Из рускаго летописца от пророчества Даниила глава 1 [30?]: «Асирий-
ское царство разорится от вавилонскаго, вавилонско же от перскаго…» 
[cтарообрядческое сочинение в защиту старых книг против Никона «бывше-
го патриарха»].

л. 41 об. Из книги Катехисиса большаго писменаго о Втором пришествии Христове 
и о знамениях будущих: «Вопроc. Каково убо знамение будут пред пришестви-
ем Христовым…» [Катехизис Лаврентия Зизания. Гродно, 1783. Л. 101 об. – 
110 об.].
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л. 58. Книга Бароней, слово о царьстии антихристовой, глава 15: «Глаголет бо апо-
стол Христов Петр: трезвитеся…»

л. 78 об. Апокалепсис печатной Андрея Кесариискаго толкование Иоанново От-
кровение, слово 17 глава 16, зачало 51 лист 76: «Яко шестою фиалою путь чрез 
Ефрат…» [текст с толкованием из глав 16 (12–14) и 21 (7) Апокалипсиса].

л. 81. Апокалепсис глава 20. Слово Афанасия Великого: «Яко Гог Антихрист есть, 
Магог же безчисленная полки его…» [сочинение с отсылками к Афанасию 
Великому, Ефрему Сирину, Ипполиту папе римскому об Антихристе].

л. 84 об. Из Маргарита, лист 591. Книга о вере [!]: «Егда видеши несмыслящи мно-
гих, то не чюдися…» [сочинение о последнем времени со ссылкой на Марга-
рит. Фрагменты со ссылками на Книгу о вере].

л. 87. Вопросы [и] ответы [преимущественно о священстве и ложных учителях].
л. 92 об. О стригольниках. Вопросы и ответы: «Священство не быти глаголют 

ныне на земли…»
л. 94. О нужном крещении. Кирил Иерусалимский, лист 534: «Сопротивная же 

творяи три вкупе злейшая совершает…» [cтарообрядческое сочинение о кре-
щении, содержащее полемику с беспоповцами].

л. 97. Книга Никона Черныя горы: «Аще кто беседует к приходящему…» [настав-
ления о сообщении с чужими и «зломудрыми»].

л. 98 об. Вопрос 3 Варсануфия: «Брат вопроси Великаго Варсонуфия, глаголя…»
л. 99. Выписано из книги Пополис, по руски Канонник, лист 82, печатана в Моги-

леве в лето 7156. Чин о осквернении любо… ковем [?]: «Аще кто от поганых 
яст и пиет у армян…»

л. 103. Список о святей воде сей из древних переводов от вопросов свв. отец, како 
ю имети: «Аще правоверен на путь идет, да возмет с собою хлебца…»

л. 105. Никона Черныя горы, лист 42. Вопрос 3 Варсануфия: «Брат вопроси Вели-
каго Варсануфия, глаголя…» [выписка?].

л. 106. Б. загл.: «И свидетельствует ми слову отец Павел препростыи…» [о пении 
церковном, выписка].

л. 107. Святых апостол правило 21 [о скопцах].
л. 107 об. [Правила о чрезвычайных случаях со Св. Дарами, о постригающихся 

при смерти, о кажении мирянином].
л. 109. Книга св. Никона Черныя горы, правило 57 свв. отец от никоновых запре-

щений волным и неволным согрешением открытых вещей: «Вопрос. Достоит 
ли черному попу мирских людей прияти на покаяние…» [выписка].

л. 111 об. Выписано из Болшаго Требника в Номоканоне, лист 723. А яко же не подо-
бает, аще кто и праведно стражет самаго себе отмщати, собору же не возвеща-
ти, научает всех повесть сия, яже есть во Арменополе книга 3-я соборная: «Егда 
господин Николай, Музалон реченный…» [выписка из Требника (М., 1651)].

л. 113. От жития святаго Пахомия: «Помолися иногда отец наш Пахомии Бого-
ви…» [выписка].

л. 118 об.–167 об. О последнем времени и о Антихристе, и о кончине века [выписки]: 
От книги Ездры пророка, глава 15 и 16: «В последнее время будут болезни различ-

ныя и неустроение страшное…» (л. 118 об.);
От пророчества Исаина от слов его: «Мнози будут буи, а не мудрии…» (л. 119 об.);
Премудраго философа проречения на осмыи век и от писания: «Яко приидут време-

на люта зело во осмыи тысящи…» [сочинение об Антихристе и о кончине века 
с цитированием Ипполита папы римского, Ефрема Сирина, Зизания (л. 120)];
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Из книги Андрея иже Христа ради юродиваго: «Рече святый отпадший чин 100, 
тем было ангельския силы…» (л. 132);

Беседы апостольския, лист 2300: «Ибо Илия приидет, тогда верных утверждая…» 
(л. 133 об.);

[Выписки о прр. Енохе и Илие из книги Козмы Индикоплова, Пролога (8.XI) кни-
ги прп. Иоанна Дамаскина (глава 46), слова Ипполита папы римскаго, тол-
ковых Апостола и Апокалипсиса, от книги блаж. Андрея Юродиваго; книги 
Максима Грека; л. 133 об.];

Из книги Златой цепи при конце св. пр. Даниила о Антихристе: «Яко от Антихри-
ста развратится Константин град…» (л. 137);

[Компиляция об Антихристе из толкований Иоанна Златоуста на послание к со-
лунаном, Кирилловой книги (главы 4), книги Бисер драгоцен[ный], глава 20, 
Ефрема Сирина, слово 50, Апокалепсиса лицевого толкового; л. 137 об.];

В четверток Цветныя недели слово св. пророка Исаия, провиде Св. Духом о 
последнех летех, хотящим быти: «Яко глаголет Господь людем своим…» 
(л. 159).

л. 168. Ис книги Пчелы поучение свв. отец, ко хотящим делати своима руками: 
«Друзи и братия моя любимая, не уподобимся ленивым рабом…» [изд.: Поно-
марев А.И. (ред.). Памятники древнерусской церковно-учительной литерату-
ры. СПб., 1897. Вып. III. С. 93; см. также: Верхокамье. С. 384].

л. 169 об. Книга Матфея Правильника втораго состава, глава 11…: «Аще надпи-
санныя нечестивых книги прочитающаго…» [выписки из правил о книгах 
еретических].

л. 170 об. [Из Кормчей правила о книгах еретических и о кресте, на земле начер-
танном].

л. 172. Из книги прп. Нифонта древлеписменныя, вопрошение ученика его к прп. 
Нифонту: «Да еще вопрошу тя, отче, повеждь ми, есть ли по всей земли свя-
тии божии человецы…» [выписка о иноках неблагочестивых в «последние 
времена»].

л. 173 об. Прп. отец Сергия и Германа воламских [!]: «При последним времени бу-
дут человецы, возлюбят мнози быти во иноцех…» [выписка о иноках «в по-
следние времена»].

л. 174 об. Повесть полезна во иночестве живущим: «Не скорбите, иноцы, обещав-
шеся девьствовати…»

л. 175 об. Поучение Григорея Амиритскаго, глава 1 ко благоверным: «Зрите, бра-
тие, время сокращено есть…» [см.: ВМЧ. Декабрь. Стб. 1207–1438; см. также: 
Верхокамье. № 810, 1293].

л. 176. Сказание о свв. вселенских седми соборех, маия 28: «Первый вселенский 
собор бе…»

л. 181. О зачатии християнския веры в Росийской земли: «Первое росиян новго-
родцы крестишася от святого апостола Андрея…» [изложение истории хри-
стианства на Руси до пятого патриарха Иосифа].

л. 183 об. О Никоне патриархе московским: «И тако невидимый змий проклятыи ди-
явол входит во изобретенныя своя сосуды…» [старообрядческое сочинение].

л. 197 об. Книга Кормчая [правила и толкования о I Вселенском соборе, о заповеди 
свв. отец о хранении священных правил, о священниках, о еретиках, о креще-
нии от еретиков приходящих, о сродстве, еже от св. крещения и др.].

л. 218 об. Книга о вере, глава 23 лист: «Кая бяше истинная церковь…» [выписка].
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л. 219. Книга Катихисис большой, глава 25: «Се есть соборная церковь, яже не 
веруем веру…»

л. 220. Книга Альфа о вере православной, глава 9, лист 77: «Имеют в раздоре по-
добны имеют церкви…»

л. 221 об. [Выписки о еретиках и сообщении с ними из Никоновы книги, Кормчей, 
книги Зинарь, от пророчества Исаина, повести о Уноре (!) царе].

л. 225. Месяца августа 25 день, слово, яко не подобает осужати попа: «Послушайте 
паки о сей душе полезней повести…» [Пролог].

л. 226 об.–243. [Правила и поучения о священстве, о таинствах, совершаемых 
священником, о браках, осуждение отвергшим церковь — полемически 
заостренные против беспоповцев тексты из Кормчей, Номоканона, книги 
Матфея (Правильника?), книги Симеона архиеп. солунскаго, Катихисиса, 
Потьребника, Матфея Иерусалимскаго, Бесед, Евангелия «греческого», 
Книги о вере, Киприана мниха «Ответ Евфимия патриарха трапезонска-
го», книги Щит веры, Бесед апостольских, Евангелия толкового в 1 не-
делю поста, прп. Ефрема о Антихристе, Извещения [от ангела] прп. Мака-
рию Египетскому].

л. 243. Б. загл.: «Вопрос: От лет Никона патриарха по разделении от росийския 
нынешния церкви даже до сего времени епископов вы у себе не имеете…» 
[старообрядческое сочинение: Ответы беглопоповцев на вопросы о свя-
щенстве].

л. 245 об. 7178 году месяца февраля 5 день на память прп. Викула еп. Змирскаго: 
«Старец божий инок Авраамий заключеныи…» [старообрядческое сочине-
ние: Вопрос и ответ Авраамия, см.: Дружинин. Писания. С. 33. № 3].

л. 250 об. [Правила о скопцах из Кормчей].
л. 252. [Правила о сребролюбии, о истинном христианине и отпадении многих от 

веры из Кормчей и Катехизиса].
л. 255 об. Б. загл.: «По сем же и инии мнози и страшнии и велиции ереси сотвори-

ша…» [старообрядческое сочинение о расколе; фрагмент?].
л. 256 об. Исповедание веры, како присяжницы папе римскому даша исповедание, 

глава 24 Книга вера: «Яко да апостольское запрещение в памети всегда обно-
сим…» [Книга о вере. М., 1648. Л. 224 об.–225].

л. 258 об. О падении веры римской и цареградской и московской: «Первый Рим 
паде ересию аполинариевою…» [выписка о белом клобуке].

л. 258 об. Книга Апокалепсис седмитолковой. Вопрос: Что есть вера его? «Ответ. 
Глаголет Иоанн: восприимут человецы печать его…»

л. 259. Месяца февраля 17 день на память св. мч. Феодора Тирона о привидении 
святую мч. Петру и Евдокиму, выписано из слова: «Якоже древле грецы от 
налоги турскаго царя…» [выписка].

л. 259 об. [О православной вере, о вере греков выписки из Кормчей].
л. 262. Сказание о хождении Арсениеве, егда он был во Иерусалиме у Гроба Го-

сподня и в Цареграде, и во Афонской горе, и все уведав и исписав на бумаге, 
зри сей руки список. Есть книга глаголемая Проскинитарии и Поклонник 
свв. мест, разделяется на три части: часть 3 о греках, глава 3 свидетельство 
сие: Греки крестятся тремя персты, а в крещении обливают. Свидетельство 
Арсении Суханов о сем келарь Сергиева монастыря: «Бысть сие в лето от 
сотворения мира 7158 году марта 30 день. При царе и великом князе Алексее 
Михайловиче и при святейшем патриархе московском Иосифе…» [старооб-
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рядческое сокращенное переложение Прения с греками о вере Арсения Су-
ханова]. 

л. 271. Потребник лист 247. Чин и устав како достоит приимати иже от латынь 
приходящих [выписки].

л. 272 об. Правило осмое св. и вселенскаго собора втораго о римских ересех [с тол-
кованием].

л. 273 об. [Выписки о «еретических книгах» из Книги о вере, Патерика, Пролога].
л. 275. Ис книги Кирила Иерусалимскаго лист 30, 371, 426, 462 [выписки о прокля-

тии еретиков].
л. 279. Соборник лист 309, 389. Св. Григорий Двоеслов глаголет [краткие выписки 

о нарушении устава свв. отец].
л. 279 об. [Выписки о еретических книгах и последующих еретическим правилам 

из Кормчей, Кирилловой книги (л. 7), Иосифа Волоколамского].
л. 283. Книга о вере, лист 283 на об.: «Глаголют сии безбожнии, яко не прияли они 

от Христа трижды телом в воде погружатися…» [из главы 30 Книги о вере 
(М., 1648). Л. 283 об.–288].

л. 294. Книга Альфа о вере православной, глава 9, лист 77: «Ведомо ти да будет, 
яко несть православныя веры и благочестия…»

л. 297 об. Псалтирь следованная лист 18 Афанасия Великаго толкование псалмов 
[краткая выписка].

л. 298–306 об. Книга о вере. Глава 23, истинное описание о отступлении от святыя 
восточныя церкви нарицаемых юнитов: «Избранныи сосуд Христов святыи 
апостол Павел…» [изд.: Книга о вере. М., 1648. Л. 203–217].

л. 306 об. Книга Катихисис большой [из Катехизиса Лаврентия Зизазия]: 
Глава 25 о церкви божии, стих 9: «Вопрос. Чесому учимся от сего девятого стиха…» 

(л. 306 об.);
О первородном грехе: «Вопрос. Что есть первородный грех…» (л. 315).
л. 318. Книга Лествичник, лист 7: «Ядяще убо все еже непорочне желается…» 

[из изд.: Лествица. М., 1647].
л. 318 об.–320 об. [Из книги Альфа и Омега]:
Книга Альфа, Амега общем житии [из главы 50], лист 152: «Первие благочиние, 

аще кто будет мал…» (л. 318 об.);
Книга Алфа о иночестве, глава 33, св. Симеон Дивногорец видение: «Рече ми, иже 

со мною ангел…» (л. 320).
л. 321. Пролог март 13 день, поучение св. Симеона чюдотв.: «Се убо таинство вам 

глаголю, вем аз человека в роде сем…» [Пролог].
л. 321 об. Книга св. Нила Постника: «Лучше жити с треми боящимися Бога…»
л. 322. Книга о вере печатная глава 91 лист 3 (?) о церкви × концу: «Яко во время 

пришествия Христова…» [краткая выписка].
л. 322 об. Благовестник Лука, зачало 88: «Яко во время скончания молитвам быти 

требе…»
л. 324. Месяца июля 1 день. Слово о пользе душевней: «Брат прииде в гору ферим-

скою…» [Пролог].
л. 326. Прп. Макария Египетскаго: «Вопроси же его старец паки: скажи ми и о сем…»
л. 326. Потребник иноческий, номоканон: правило 4 прп. Иосифа игумена воло-

каламскаго, яко не подобает в монастыри женскому полу в мужеск ходити, а 
в женск мужеску полу: «Великий Златоуст глаголет сице, любодеяние и пре-
любодеяние…»
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л. 327. Собора 7 вселенскаго правило 2: «Аще кто на восток мочится, муж или 
жена…» [Худые номоканунцы. Имеются частично параллели: Тихонравов 
Н.С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2. С. 303)].

л. 327 об. Книга Зинарь глава 10 лист 77 на обор.: «Аще кто матерным кого лает 
поста 40 дней…» [компиляция о наказании за матерную брань и о пьянстве].

л. 328 об. Б. загл.: «Бысть во время молитвы, егда стоя Великий Василий…» [Повесть 
о хмельном питии; см. также: Верхокамье. С. 365].

л. 330. Выписано из Книги веры, лист 128 о омраченном пиянстве: «Христос Спаси-
тель наш, яко Бог предведыи вся…» [изд.: Книга о вере. М., 1648. Л. 128–132].

л. 340 об. [Выписка из Святцев о святых, крестивших язычников].
л. 342. От жития св. Тарасия патриарха царяградскаго: «Тарасии святый родися в 

Констентине граде…» [о победе над иконоборством].
л. 358. Изъявление ересей иконоборцов: «Ересь же их бе сицевая, о вопрощении 

Сына Божия глаголали…»
л. 360. Синоксарь православия в 1 неделю поста. О иконобории: «В той же день 

неделя 1 поста…» [изд.: Пролог].
л. 369 об. Книга Никона Черныя горы, слово 63, лист 560: «Три чина обретаем при-

ходящих ко святей божией соборней апостольстей церкви…» [выписка; изд.: 
Никон Черногорец. Пандекты. Почаев, 1795. Л. 560 об.–561].

л. 370 об. Книга Кормчия рукописаной. Иоанна Китрошскаго, иже повелевает при-
имати от латын хиротонисанных. Имать же сице. Иоанна святейшаго епископа 
китрошскаго на латыны: «Еже убо ино законых латынских предатися…»

л. 372. Ис книги прп. Матфея Иерусалимскаго состав от глав 15 Иоанна святей-
шаго еп. китрошкаго [!] латынских предании бегати опресноки в священия: 
«Иже убо иноколенных латынских предании облюдатися…»

л. 373 об. Ис книги Правильной Севаста Арменопула от книг 5: «Вопрос. Како 
вменяются от латын священнодействуемыя бесквасная…»

л. 376. Изъявления ересей донатских, ереси же их и противности и злодеяния бе 
сицева, якоже тогожде карфагенскаго собора в толковании 47 правило и от 
инех писаний обявляется сице. Кормчая, лист 135: «Первое. Донатияне ерети-
цы суть от Доната…»

л. 377 об. От книги пятыя правилыя святейшаго патриарха господина Марка и 
ответы на тыя святейшаго патриарха антиохийскаго Феодора Балсамона. Во-
прос 25 ис книги Правильной Севаста Арменопула з греческой переведено: 
«Минофилита иерейскии имея ответ покаянием обратится…»

л. 378 об. От жития прп. Иоанна Постника, иже в Лаври св. Савы. Пролог, декабря 
в 7 день: «В царство царя Анастасия блаженный и прп. отец наш Иоанн…»

л. 380–437. Книга о сыне церковном [изд.: Сын церковный. Старообр. тип., 1790-е 
гг. или другие изд.]: 

[Предисловие] (л. 380);
Оглавление (л. 381);
Сказания нужнейших обычаев науки православныя християнския веры новопро-

светившемуся потребно. Сказание о сыне церковнем, како порождает верую-
щих во Христа [главы 1–100] (л. 384);

В конец вышереченных словес поучителное наказание предлагает сице: «Пропо-
ведник вопиет и повелевает нам…» (428 об.);

Сказание чюдно о воздвижение хлеба пресвятыя Богородицы: «Поведаше некто 
глаголя, яко ко евреину некоему…» (л. 434).
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Записи: на л. I–III указатель чтений и содержание сборника карандашом и чер-
нилами разными почерками. На л. IV скорописью XIX в.: «Милостивой мой 
государь Яков Филипьевич и Саламонида Игнатьева, желает вам многолет-
няго здравия и душевнаго спасения купно и всему семейству вашему много-
летно здраствовать пр… [срезано] уведомляем вам, что мы с… и после время, 
а впреть уповаем на всемилостиваго Бога при… [?] живы и здравы, ваши до-
брожелатели Григорей Иванович и сожителница Марiа Иульевна». На л. 1 об. 
карандашом на поле: «В древние времена век считался 1000 лет»; на л. 4. «Мо-
нитон сын Ноев» и далее малоразборчивые маргиналии по тексту. Многочис-
ленные пометы «зри» фиолетовым карандашом, маргиналии на славянском, 
русском и румынском чернилами и карандашом. На л. 437 карандашом указа-
тель чтений: «Книга Зенарь 20, 22, опчие там сматри [ряд цифр]». На обклейке 
нижней крышки переплета ученические прописи букв.

Переплет XIX в., доски в коже, застежка утрачена, кожа полопалась, следы 
жука.

Сохранность: л. 188, 189, 207 порваны, л. 378, 379 выпадают, на бумаге потеки и 
пятна, попорчена жуком. Судя по первоначальной пагинации, утрачены 1 л. 
после л. 16, 1 л. после л. 18, 1 л. после л. 62, 2 л. после л. 84, 1 л. после л. 147, 2 л. 
после л. 208, 2 л. после л. 230.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубо-
вой, наследовавшей библиотеку отца — протоиерея М. М. Сипаткина.

Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 244.

№ 2141. Златое сочинение Самуила марокскаго раввина иудейскаго; после 1847 
г. до 1879 г.; 8° (16,5 × 10,3); полуустав одного почерка; 88, III л. (л. 1 об., I об., II 
об., III об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: концовки в колофон, с виньетками тушью, заголовки и инициалы 

киноварью.
Содержание: Златое сочинение Самуила марокскаго раввина иудейскаго, заклю-

чающееся в писмах к Исааку, раввину кордубскому, на обличение иудейскаго 
заблуждения, в наблюдение Моисейскаго закона и ожидании мессия, якобы 
еще не пришедшаго. Перевод с латынскаго, вновь исправленный и нужны-
ми примечаниями дополненный в Киевопечерской лавре. Издание четвертое. 
Москва. В Синодальной типографии 1847 года [копия с указанного издания; 
однако содержит только часть основную: 27 писем Самуила; письмо 27 не 
имеет конца (одного листа)].

Записи: по л. 2–46 синими чернилами: «Сия книжица Златое сочинение на обли-
чение июдейскаго заблуждения принадлежит вилковскому жителю священно 
диякону отцу Григорию Перфирьеву сыну Гончарову в 1885-м году месица де-
кабря 21-го числа благославлена иноком Епифанием во вечное его Гончаро-
ву владение свято и никем ненарушимо, в том и росписуюсь [?] аз своеручно 
вилкаскии житель бывшии Ефим Ситников руку приложил сам». На полях 
многих листов пометы типа «зри», подчеркивания синим карандашом и шари-
ковой ручкой. На л. I скорописью: «1885 года декабря 20. Сия книжица Златое 
сочинение принадлежит вилковскому жителю диякону Григорию Гончаро-
ву, благословлена иноком Епифанием. Сия книжица во вечное его владение 
в том и росписался своеручно инок Епифании». На л. II скорописью: «Вилков-
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скии житель бывшии Ефим Ив. Ситников. Пострижен 16-го ноября 1879 года 
инок Епифани; отец ему [нрзб.] священно инок Софоний’’. На л. III скоропи-
сью: «Пострижен во иноки в 1879 го[ду] ноября 16-го числа вилковскии жи-
тель бывши Ефим Ситников, а ныне во иноцех Епифании».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, металлические части двух застежек 
не сохранились; обрез покрашен.

Сохранность: л. 1–30 порваны по нижнему краю, л. 87, 88 выпадают; следы жука.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубо-

вой, наследовавшей библиотеку своего отца протоиерея М. М. Сипаткина.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 244.

№ 2177. Триодь постная с житием Марии Египетской; кон. XVI — нач. XVII в.; 1° 
(28,2 × 18,5); полуустав двух (?) почерков южнорусского типа, 244 л. 

Бумага: Lauc. т. б. № 1700–1701 — 1590-е гг.; т. б. № 1535, 1536, 1542 — 1588–1592 гг.; 
т. б. № 2712 — 1600, 1598, 1601 гг. (л. 10–244); т. б. Дианова-Костюхина. М., 1988. 
№ 118 — 1694 г. (л. 1–9).

Украшения: на л. 3 и 5 об. прямоугольные заставки со штриховкой, заголовки и 
инициалы киноварью, в заголовках вязь.

Содержание: л. 1–244 об. [cлужбы Триоди постной; нач. нет, текст со службы поне-
дельника недели Сырной до четверга 6-й недели поста, текст с утратами, кон. нет. 
В текст службы четверга 5-й недели поста на л. 184 об.–190 включено]: Месяца 
авриля во 1 день. Житие и жизнь прп. матере нашея Марии Египетския, съписа-
но Софронием патриархом Иерусалимским: «Тайну царьскую добро есть храни-
ти…» [изд. с разночтениями: Триодь постная. М., 1589. Л. 441–459].

Записи: на л. 28 об. скорописью: «Ине во целхалкава [?]»; на л. 35 об. «Книга [нрзб.]»; 
на л. 49 об.–50 полууставом: «Ты, Господи, съхраньшеи и съблюдшие родиее 
сынее, аще прием глагол моеи заповеди сокраеши в себе моего во веки». На л. 
65 об. скорописью нрзб., читается только «Господа…». На верхнем поле л. 219 
об. скорописью повторено из службы: «И нарече Авраам месту тому Г[оспо]
дь виде да реку днесь на горе Г[оспод]ь явися…»

Сохранность: отсутствуют нач., кон., переплет, блок частично распадается, ли-
сты ветхие и по краям обтрепанные, оборванные, в том числе и со значитель-
ными утратами текста; рукопись реставрировалась в XVIII (?) в.; тогда же 
были дописаны л. 1–8, многие листы подклеены и дописаны утраты.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в c. Кунича у М.И. Ефименко.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 240.

№ 2178. Октоих, части 1, 2 (гласы 1–8); перв. пол. XVII в.; 1° (30,5 × 19,2); полуустав 
нескольких почерков; 449 л. (л. 449 об., 364 об. текста не имеют).

Филиграни: ч. I (л. 6–260) — Lauc. т. б. № 1708–1713 — 1602–1640 гг.; Lauc. № 2043 — 
1624 г.; ч. II (271–449) — Мацюк. № 372 — 1641 г.; Дополнения (л. 1–5; 261–272) — 
Клепиков I. № 18 — 1756–1766 гг.

Украшения: на л. 1 заставка тушью с растительным наполнением; на л. 273 за-
ставка геометрического орнамента тушью и киноварью с изображением Гол-
гофы; концовки колофоном, на л. 266, 274, 342 об., 364, 403 об., 404 об. колофон 
дополнен концовкой-виньеткой тушью, на л. 403 об. на нижнем поле условное 
изображение серафима тушью; заголовки и инициалы с орнаментальными 
отростками киноварью, в заголовках вязь.
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Содержание:
л. 1. Указ о днех седмицы, како поются каноны в Охтаи с Минеем [кон. нет].
л. 6–253. [Октоих, гласы 1–4; нач. утрачено; нач. с антифонов степенны на утрени 

в неделю].
л. 253 об. Светилны воскресны и стихеры евангелския, творение кир Лва Деспо-

та.
л. 257 об. Троичны дневнии.
л. 259 об. Светилна дневнии по всю седмицу.
л. 261. Припела Григория Синаита, певаемы по вся воскресения по троичном ка-

ноне вместо Достойна.
л. 261–263 об. (по нижнему полю). [Столпы 1–6 Евангельских чтений на утрени].
л. 261 об. Молитва св. и живоначалней Троице, творение Марка инока.
л. 262 об. Тропари певаемыи по Непорочных во вся воскресения.
л. 263 об. По вся недели на Славах стихира евангельская.
л. 263 об.–272 об. [Апостольские и евангельские чтения «на утрени», «во вся вос-

кресения», «по вся дни», «по вся субботы»].
л. 272–449. [Октоих, гласы 5–8].
Записи: на л. 35, 185, 192 об. скорописью (писца?) записи пробы пера: «Спробова». 

На л. 35, 71 об., 72, 134 об., 135 об., 174, 198, 367 исправления, внесенные разны-
ми почерками XVII–XX вв. по тексту службы. На л. 70 об. скорописью вписа-
ны молитвословия «Приидите поклонимся», «Вся сили небеснии», «Возбран-
ной воеводе» на славянском и молдавском языках. На л. 144 на правом поле 
скорописью: «Москаль»; на л. 148 полууставом «Помощь»; на л. 168: «Помощь 
моя от Господа сотворшаго» (запись повторена по левому полю л. 173 об.); на 
л. 197 над первоначальной славянской нумерацией подписано «цифра 192». На 
л. 204 об.–205 по нижнему полю скорописью XVII (?) в.: «Михайло на Иоани-
кия раждалъся месяца ноеврия 4 дня. Иоянов Изение [?] Буцевский иза города 
Буцея … Федор…». На л. 253 почерком писца (?): «От роце четыры гласы и 
покрови …[нрзб.]». На л. 255, 275 скорописью записи молитвенного (?) содер-
жания выцвели, на л. 322 над заголовком вязью его перевод (?) на молдавский 
язык, на л. 365 вязь просто расшифрована по-славянски скорописью. На л. 374 
об., 364 вписаны позднейшим полууставом тропари соответствующего гласа. 
На л. 98 об.: «Что есть небесная висота, земьная широта, морская глубина». 

Переплет: XVIII (?) в., сохранилась только верхняя доска с остатками кожи, за-
стежки и корешок утрачены.

Сохранность: рукопись состоит из двух самостоятельных частей, сплетенных 
вместе, вероятно, при реставрации в XVIII в.: часть I (л. 6–260); часть II (л. 
272–449); остальные листы XVIII в., вставленные при реставрации. Углы и 
края листов рукописи замяты и текст частично пострадал от сырости; блок 
скреплен плохо, многие листы выпадают, на бумаге дыры и пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Кунича у М.П. Привалова.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 240.

№ 2188. Анонимная поморская (?) компиляция о вере, церкви и ересях в двух ча-
стях; кон. XVIII — нач. XIX в.; 8° (17,0 x 10,3); гражданская каллиграфическая 
скоропись двух почерков; II, 347 л. (л. 7 об., 233 об., 234 об., 239 об., 260 об., 328 
об.–329 об., 347–347 об. и приплетенные I+I пустые).

Бумага: Клепиков I. № 926 — 1797 г.; № 922 — 1800 г.
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Украшения: на л. 234 титул второй части киноварью красивым полууставом, заго-
ловки и инициалы киноварью, л. 1–7, 235–239 в линейных рамках.

Содержание: Сочинение в двух частях: часть первая — 100 глав; часть вторая — 
56 глав. Главы содержат собрания цитат из Толковаго и Недельнаго Еванге-
лия, Толкового Апостола, Бесед апостольских, Книги о вере, Кирилловой 
книги, Катехизиса великого и малаго, Симеона Фессалонитскаго, Маргари-
та, Иоанна Лествичника, Прологов, книг Оборона, Полинодия и О правдивой 
единости правоверных християн восточной церкви Захария Копестинскаго, 
Лексикона Памвы Беринды печати в Киеве лето 1627-е, Макария Великаго, 
Соборника, Никона Черногорского, Минеи четьи, жития прп. Максима Испо-
ведника, Книги о вере острожской печати, Григория Богослова, Книги сщмч. 
Киприяна, Апокалепсиса печатного с толкованиями св. Андрея Кессарийска-
го, Торжественника древлеписменнаго, Многосложнаго свитка, Потребника 
иноческаго, Приточника, Кормчей печатной, Иосифа Волоколамскаго О мона-
стырском устроении духовной грамоты, Послания преосвященному владыце 
суздальскому и старорускому и Просветителя, прп. Максима Грека, Барония, 
Слова о брадобритии Андриана патриарха, св. Григория Двоесловца, Зинаря, 
Матфея Правильника, Триоди постной московской печати в лето 7164 (1656 г.), 
Псалтири следованной, Книги Севаста Арменополя, Ефрема Сирина, Даниила 
пророка, Зерцало: беседа души с плотью, Ветхого Закона, Минеи служебной 
месяц май, Октая Иосифа патриарха 1 глас, Книги Исаака Сирианина, Книги 
Анастасия Синайскаго, Патерика иерусалимскаго, Номоканона, кир Гаврии-
ла архиеп. Филадельфийскаго Книги о седми тайнах, Потребника изданного 
в Киеве року 1646, книги старохаратейной в полдесть Глушицкаго монастыря 
глаголемой Кормчая рекше Правила закону, Патерика скитского и Патерика 
азбучного, Книги древлегреческой, аввы Дорофея, древлеписменной книги 
Оглашения св. Кирилла Иерусалимскаго, Полуустава, Канонника московской 
печати, Лимонаря (или Цветника Духовнаго), книги Небеса св. Иоанна Дама-
скина, Псалтири учебной печатана при патриархе Иосифе в 4 лето, Матфея 
Иерусалимскаго, Книги прп. Зиновия [Отенского] ученика премудраго Мак-
сима Грека, Святцев с летописью печатаны при Иосифе патриархе, Ответов 
Афанасия Великаго ко Антиоху князю, Степенной [книги], Послания Иоан-
на мниха Святыя Горы к Василию князю острожскому, Василия Великаго 
О постничестве, св. Дионисия Ареопагита О божественных именах, Стоглава, 
Максима иеромонаха пелопонисийскаго Книги сечивце, Библии «новой», св. 
Игнатия Богоносца, Книги Григория Назианзина, Диаконовых ответов, Пра-
щицы (!), Патерика печерскаго, Устава печатнаго, от Послания Фотия мтпт. 
московскаго во Псков, от Жития Василия Новаго, Кормчая писменная: Посла-
ние Иоанна мтпт. рускаго ко Иакову Черноризсцу (!), Книги Саввы Сербскаго, 
объединенных обычно под заголовками «Свидетельства».

Главы 1–8, 11, 12, 14, 18–23, 27, 28, 34, 49, 57, 58, 63–66, 68, 71, 74, 86, 88–94, 99–100 
первой части дополнены выписками из произведений богословской литерату-
ры втор. пол. XVII — XVIII в.: Пращицы, Камня веры Стефана Рязанского 
[Яворского], Платонова [Левшина] богословия, Макариева [М.И. Сусальнико-
ва (?)] богословия, Словаря церковнаго московской печати [П.А. Алексеева, 
М.: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1773], Тихона [Задонского] епископа воронеж-
скаго и елецкаго О истинном христианстве, печатной с дозволения синодска-
го в 1785-м и Книги «Разныя писма», печатной с дозволения синодскаго, Скри-
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жали, Баронеи, Книга Феатрон, Жезл, Катихисиса печатного при Андреане 
патриархе, Розыска и Летописца печатного Димитрия Ростовскаго, книг Щит 
веры и Увет Иоакима патриарха московского, Регламента духовного, Книжи-
цы о седми сакраментах типографии черниговской року 1716, Книжицы диа-
логисм пече[тной] в Киеве року 1714, Книги о должностях презвитеров издан-
ной Синодом в 1776 году, книги Мир с Богом Лазаря Барановича, Андрея (!) 
патриарха московскаго наказания 5-го, Орфодоскоса или Исповедания веры, 
Соборного деяния на Мартина еретика, объединенных под заголовками «Со-
гласуют сему и новейшии учители», «Тожде умствуют и новии учители», «Со-
гласно сему и новии учители пишут».

л. 1–233. [Часть первая, направленная против церкви, реформированной патриар-
хом Никоном]:

Каталог [оглавление] (л. 1);
Глава 1. Исус Христос Сын Божии есть основание св. собор. апостолск. кафоли-

ческия церкве (л. 8); 
Глава 2. Церковь есть собрание верных (л. 10);
Глава 3. Что есть едина св. соборная апостольская церковь (л. 14 об.); 
Глава 4. Церковь соборная нача здатися от начала мира (л. 20); 
Глава 5. Не требует бо соборная церковь к составлению своему известнаго коли-

чества людей, но созидается людми благочестивими, твердо и праве храня-
щими веру, аще и зело будут мали (л. 21 об.); 

Глава 6. Соборная церковь разделяется на воинствующую и торжествующую, оба-
че едина и тая ж-де есть на небеси и на земли (л. 25); 

Глава 7. Един есть Христос глава и архиерей соборной церкви, аще же нарицаются 
и епископи главами, но сие дано им почести ради, а не по существу (л. 27 об.); 

Глава 8. Церковь соборная чиста есть от всякаго еретичества и не подлежит ника-
ковому заблуждению (л. 30 об.); 

Глава 8 [!]. Не может быти та святая соборная и апостольская церьковь, которая 
хулит и отмещет предания свв. апостол и свв. отец, содержит же в себе ереси, 
зазренныя от святых (л. 34); 

Глава 9. Сущии сынове соборныя церкве нарицаются сии, иже непоколебимо пре-
бывают в пределех отеческих и ничтоже прилагающе, или отъемлюще от 
предании церковных (л. 36 об.); 

Глава 10. Кто соборныя церкве не слушает — Бога не слушает, в церкви бо вся от 
Бога вещаются (л. 37 об.); 

Глава 11. Твердо и непоколебимо церковь соборная заповедует соблюдати преда-
ния церковная, ниже приложити или отъяти что кому леть суть (л. 38); 

Глава 12. Чюжди суть таковии св. соборныя и апостолския церкве, иже хулят и 
отмещут предания свв. отец, новая же в противность соборныя церкве взако-
няют (л. 42 об.); 

Глава 13. Христос возлюби церковь духовную (си есть созидаемую из душ благочести-
вых и огражденную верою), паче нежели из древ и каменей устрояемых (л. 47); 

Глава 14. Соборная церковь от начала мира гонение претерпевает: сама же не гонит 
(л. 48); 

Глава 15. Церкви имя есть соединение, а не разделение, аще и по всему миру разсеяни 
суть правовернии, обаче есть тело Сына Божия (л. 49 об.); 

Глава 16. Аще кто в соборней церкви не пребудет, той вечно с бесы мучися имать, 
кроме бо соборныя церкви спастися невозможно (л. 50); 
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Глава 17. Многажды случися сыновом соборныя церкве надолзе в разделении [!] 
пребыти и друг з другом не общатися, обаче обе части пребываху благочестиви 
и правоверни суть (л. 51); 

Глава 18. Род християнскии (cи есть соборная церковь) не прейдет до Дне Суднаго 
(л. 57); 

Глава 19. Церковь соборная зело в малом количестве состоять будет на кончине 
мира, паче же во днех антихристовых зело умалится, якоже писания сказуют 
(л. 59); 

Глава 20. Уже нача умалятися (по сказанию церковных учителей) количество сынов 
соборныя церкве (л. 60 об.); 

Глава 21. Во время антихристово в соборной церкви посреди мира верховных чинов 
не обрящется (л. 65); 

Глава 22. Во время антихристово безкровная жертва приноситися не имать (л. 67 об.); 
Глава 23. Многая обетования божия грех ради человеческих не свершаются (л. 73); 
Глава 24. Случашеся в соборней церкви, яко и ангелом хиротонисати в епископы 

и другия таинства совершать (л. 81); 
Глава 25. Во мнозех странах соборныя церкве сынове пребываху без священства 

и жертвы (л. 82 об.); 
Глава 26. Во время гонения случися в соборней церкви и нигде же приношению не 

быти (л. 85 об.); 
Глава 27. В церкви соборной два священства и две жертвы; первое священство 

таинственное, второе духовное; си есть всякии христианин; есть священник; 
жертва же духовная добродетели (л. 86 об.); 

Глава 28. Во обстоянии нужды спастися могут правовернии и без причащения свв. 
таин, ибо чрез приношения духовныя своея жертвы всяк может насыщатися 
Исуса по мере своего приношения (л. 89); 

Глава 29. Мнози от святых, иже в пустыни живущии, надолзе пребываху без прича-
щения св. евхаристии, овии же ниже при смертии сего сподобляхуся (л. 97 об.); 

Глава 30. Мнози от святых никогдаже усты вкусиша тела и крове Христовы (л. 99); 
Глава 31. Не ползует бо нас св. причастие, аще не удостоим себе к восприятию она-

го благоми делы (л. 100); 
Глава 32. Мнози от святых лучше соизволиша умрети, нежели от еретик прича-

ститися (л. 100 об.); 
Глава 33. Блаж. Захария Копестинскии подтверждает, како в нужный случай без 

причастия можно спастися (л. 101 об.); 
Глава 34. В неприсудствии освященных лиц правилно повелевается соборною 

церковию не священиком сущим крестить всякаго требующаго святаго кре-
щения (л. 111); 

Глава 35. От самаго начала благодатныя церкве мнози святии не священницы 
суще по нужде (си есть в недостаток православных иереов) крестиша (л. 117); 

Глава 37. От неосвященных по нужде действуемое крещение засвидетелствовася 
от Бога чюдесами (л. 120); 

Глава 38. По нужде может совершатися крещение святое без мира и елеопомазания 
(л. 120 об.); 

Глава 39. Св. крещением невидимо начертавается крест на челе всякаго правовер-
наго христианина (л. 121 об.); 

Глава 40. Св. крещение печать есть христианства (л. 122 об.); 
Глава 41. Св. крещение всяк грех очищает (л. 123 об.); 
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Глава 42. Божественное убо крещение совершается треми погруженми и силою бо-
жественных сих словес, еже есть «Во имя Отца и Сына и Святаго духа» (л. 124); 

Глава 43. На крещение действуемое от неосвященных дух Святый сходит (л. 125 об.); 
Глава 44. Мнози св. мученицы по нужде не сподобишася водою креститися (л. 127); 
Глава 45. Не подобает избирати достоинства в крестителех, аще и житие имут 

укорно, точию да не будет чюжд соборныя церкве (л. 128); 
Глава 46. Блаж. Захарии Копестинскаго о крещении бываемом в нужде (л. 129 об.); 
Глава 47. Соборная церковь повелевает иноком не священником сущим испове-

дания приимати и правило исправляти, си есть епитимийствовати, тожде и к 
простым по нужде повелевает исповедания творити (л. 133 об.); 

Глава 48. Мози святии, неимуще свещенства, приимаху исповедания человеческая 
и епитимийствоваху (л. 141); 

Глава 49. Аще не обрящем человека, к нему же бы возмогли сотворити исповеда-
ние, тогда достоит каятися ко Господу, ибо Господь, видя добрый наш залог и 
совершенное раскаяние, отпущает грехи, аще по нужде и не улучим к челове-
ку исповедатися (л. 145); 

Глава 50. Засвидетельствова Бог чюдесами покаяние творимое ко иноком священ-
ства неимущим (л. 149 об.); 

Глава 51. О исповеди бываемой в нужде блаж. Захария Копестинскаго (л. 150 об.); 
Глава 52. Иноком неосвященным тако ж-де и простолюдином, имущым добре 

смысл учити, не отречеся (л. 154 об.); 
Глава 53. Мнози святии неимущии священства учаху и крещаху (л. 160); 
Глава 54. Яко бяху во апостолех и пророцех неимущии священства (л. 160 об.); 
Глава 55. Что есть вера (л. 161); 
Глава 56. Невозможно убо есть кроме правыя веры угодити Богу (л. 162); 
Глава 57. Паче всего убо подобает хранити веру неосквернену от ересей (л. 164); 
Глава 58. Предания соборныя церкве принадлежат до веры (л. 165 об.); 
Глава 59. Едина есть вера кафолическая к Богу приводящая, прочии же, аще и 

верами зовутся, не суть веры, но прелести (л. 167 об.); 
Глава 60. Яко же за Христа пострадавших, сице и за Предания церковная и за 

обычаи христианския мучившихся, церковь соборная почитает за мучеников 
(л. 168 об.); 

Глава 61. Правая вера от Писания познавается (л. 169); 
Глава 62. Что есть християнин и откуду человек християнином нарицатися (л. 170); 
Глава 63. Что есть кафолик и что есть благочестивый (л. 171); 
Глава 64. Что есть догмат (л. 173); 
Глава 65. Что есть ересь (л. 173 об.); 
Глава 66. Что есть еретик (л. 174 об.); 
Глава 67. Мнози еретицы, ничтоже о богословии криво сказующе, но о преданиях 

церковных точию преткнушася, и за сие едино церковию отвержени и к ере-
тиком причтени суть (л. 176 об.); 

Глава 68. Еретицы отца и учителя имут диавола (л. 179); 
Глава 69. Вси еретицы, аще и проповедают Исуса Христа, обаче под именем сим ин 

крыется у них (л. 180 об.); 
Глава 70. В еретиках дух диавол живет (л. 182); 
Глава 71. Еретицы вси служат седмоглавному змию, сиречь диаволу (л. 182 об.); 
Глава 72. Аще кии епископи имут ереси, то уже не епископы, но лжеепископы на-

ричются и прежде соборнаго Суда о них (л. 183 об.); 



243К АТА ЛОГ Н Е НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х РУ КОП ИС Е Й

Глава 73. Аще в киих церквах заседают епископи еретицы, то глаголется мерзость 
запустения (л. 184); 

Глава 74. Еретицы не имут у себе ключей Небеснаго Царства, си есть не имут вла-
сти Духом Святым вязати и решати (л. 185); 

Глава 75. Церковь соборная еретических епископов неосвященными нарицает (л. 186); 
Глава 76. Соборная бо церковь не возбраняет иноком и простым суждати и про-

клинати еретиков, но паче убо павелевает (л. 187 об.); 
Глава 77. Еретическое освящение несть освящение, но паче осквернение (л. 189); 
Глава 78. Елико еретицы проклинают правоверных, толико прокляти сами бывают 

(л. 189 об.); 
Глава 79. Не может ни едина тайна совершитися у еретиков вне соборныя церкве, 

но самый мнимый у них агнец не бывает пречистым Телом и Кровию Христа 
Сына Божия (л. 190 об.); 

Глава 80. Что есть анафема и проклятие (л. 193); 
Глава 81. Не подобает правоверным вкупе молитися с еретиками и со отлучен-

ными ни в церкви, ни в дому, и не достоит еретиков в церковь пущать, аще не 
обещаются покаятися (л. 194); 

Глава 82. Не подобает християном со иноверными и с еретики общения имети в 
ядении и в питии и в дружбе (л. 196); 

Глава 83. Не подобает правоверным из еретических сосудов ясти и пити (л. 199 об.); 
Глава 84. Не вси убо еретицы едино осуждение приимут, ибо есть ересь и ересь, 

такожде будет суд и суд (л. 200); 
Глава 85. Не подобает правоверным с еретики о вере беседования творити (л. 201 об.); 
Глава 86. Не подобает повиноватися священником и епископом, аще учение имут 

развращенное, но паче удалятися от таковых лепо есть (л. 203); 
Глава 87. Аще познает кто епископа своего мудрствующа какову любо ересь, пра-

ведно есть от таковаго отлучатися, аще и прежде соборнаго разобрания о нем 
(л. 212); 

Глава 88. Аще бо соборныя церкве чадом без пастырей быти, нежели от зломудр-
ствующих водитися (л. 214); 

Глава 89. В день Страшнаго Суда свв. отцы познают чад своих быти сих, иже непоко-
лебимо предания их соблюдшим, а не онех, иже предания их отвергших (л. 216); 

Глава 90. Лепо есть собору последовати сему, иже согласует с прежде бывшими 
его соборы и со свв. отцы, а не оному, иже хулит предания прежде бывших его 
соборов и свв. отец (л. 217); 

Глава 91. Нелеть [!] есть соборныя церкве чадом умствовати или глаголати или 
деяти что кроме свидетелства от божественных писаний (л. 218); 

Глава 92. Правила свв. апостол и свв. седми вселенских и девяти поместных со-
боров и свв. церковных учителей, церковь соборная не меньшие евангелия 
почитает (л. 220); 

Глава 93. Церковь соборная равне заповедает хранити и без писания преданная от 
Христа и от свв. его ученик, якоже и писанная предания (л. 222); 

Глава 94. Соборная церковь, книжное и иконное повествование за едино почитает 
(л. 224); 

Глава 95. Сокровенная и неудобь разумеваемая писания повелевает церковь свет-
лым писанием изъявляти и открывати (л. 225 об.); 

Глава 96. Не имут власти не токмо иереи, но ниже епископи противу каноном что 
творити (л. 226); 
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Глава 97. Аще не по воли Божией прекленет или отлучит кого святитель, не последу-
ет ему суд божий, но клятва и отлучение возвращается на главу его (л. 227 об.); 

Глава 98. Благочестия ради и нарушения догмат святоотеческих разделение име-
ти подобает (л. 229); 

Глава 99. Како познати имамы истинное кафолическия церкве учение (л. 230 об.); 
Глава 100. Святым и богоносным отцем последовати во всем подобает, а не раз-

вратником и соблазнителем в сластех пребывающим (л. 231 об.).
л. 234–246 об. Часть вторая [направленная против старообрядцев, принимающих 

священство (беглопоповство), и защищающая основы поморского согласия]:
Каталог (л. 235); 
Глава 1. Епископи образ божии имут и глаголются главою церковному священно-

началию, презвитери же и диякони по образу суще рук (л. 240); 
Глава 2. Кому Христос поручи церковное священноначалие и что есть уставлен-

ное от Христа священство (л. 241); 
Глава 3. В церкви кафоличестей уставленному от Христа священству в трех чинех 

подобает быти (л. 242 об.); 
Глава 4. Презвитери не имеют воздательной благодати, но токмо господни епи-

скопи, от них же вся освящаются (л. 244); 
Глава 5. Святое миро от архиерея освящается (л. 248); 
Глава 6. Обращающиися от еретик епископи и презвитери или диякони, аще спо-

добятся св. крещения или божественнаго мира, тогда паки поставляются 
в свои степени, якоже и простолюдины (л. 256); 

Глава 7. Хиротонисавшиися вне соборныя церкве от еретик или расколник не по-
лучают таковии благодати святаго при поставлении своем, ибо еретицы не 
имут в себе Духа Святаго, тем же и инем подати не могут (л. 257); 

Глава 8. К сим образом примеряют к церкви, иже в раздоре сущих хиротонисав-
шихся или по неведению некоему от такие имущаго ересь (л. 259); 

Глава 9. Чему подлежат, иже неданная восхищающии, крещаемии от таковых не 
крещении и освящаемии не освящени (л. 261); 

Глава 10. О падших во отступление презвитерех, понеже по покаянии своего прегре-
шения не может священнодействовати, но яко простолюдин вменяется (л. 263); 

Глава 11. Церковь кафолическая отмещет еретическую хиротонию (л. 265); 
Глава 12. Без воли своего епископа презвитерь ничтоже сотворити может, ниже 

по нужде кающагося разрешити возможет (л. 266 об.); 
Глава 13. Антиминс освящается от святителя, и яко недостоит единым антимин-

сом дващи святити церковь (л. 269); 
Глава 14. Не подобает убо церкви строити без молитвы епископли и без мощей 

свв. мученик освящати их (л. 270); 
Глава 15. Не токмо презвитера, но ниже епископи селстии воздательной благо-

дати не имут (л. 271); 
Глава 16. Не достоит убо диакону дерзати что презвитерско, ниже презвитеру дея-

ти, что яже единем епископом ключимо, но кождо в своем чину да пребывает 
(л. 272 об.); 

Глава 17. Без ставилнаго писания чюжд есть презвитер и неприятен (л. 274); 
Глава 18. Священник вземлет ставленную грамоту от престола (л. 275 об.); 
Глава 19. Кафолическая церковь не приемлет еретическаго крещения (л. 276); 
Глава 20. Явственнейшее показание, где повелевается еретиков, в три погружения 

крещающихся, паки покрещевати, егда обратятся к соборней церкви (л. 283); 
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Глава 21. Подобает последовати обычаю о приятии крещенных от еретиков дер-
жащемуся в патриархиях или митрополиях, в ней же кто живяше (л. 291); 

Глава 22. Древлеправославнии священницы, не приемшии новин, новодеиствуема-
го крещения не приемляху (л. 293); 

Глава 23. На от еретик или расколник действуемое крещение Дух святый не исходит 
(л. 294 об.); 

Глава 24. Святии, аще не покрещеваху никиих от еретик обращающихся к собор-
ней церкви, обаче не по крещении боящеся, но снисхождение творяху к тако-
вым смотрения ради некоего (л. 296); 

Глава 25. Смотрителныя вещи в законе не приемлются (л. 297 об.); 
Глава 26. О сомнящихся младенцех, аще и от православных крестишася, сумнения 

же ради второе крестити, таковых от церкве повелевается (л. 298 об.); 
Глава 27. Агарянския дети, аще и от православных крещаются иереов, но без за-

лога правыя веры: таковии паки покрещеваются, егда приступят к соборней 
церкви (л. 300 об.); 

Глава 28. Св. миро часть есть св. крещения (л. 302); 
Глава 29. Без антиминса служить литургию есть предание арианское (л. 302); 
Глава 30. Иноком простым по нужде повелевается в чернцы пострищи (л. 303 об.); 
Глава 31. Свидетельствуют правила, яко иноцы простии игуменствоваху и постри-

гаху (л. 303 об.); 
Глава 32. Мнози от святых неимуще священства игуменствоваху и постризаху (л. 32); 
Глава 33. Мнози святии неимущии священства постризаху и сами нецыи от святых 

от простых постризахуся (л. 309); 
Глава 34. Иноцы простии освященных постризаху (л. 311 об.); 
Глава 35. Иноцы не священницы и жен постризаху (л. 313); 
Глава 36. Не токмо иноцы простии постризаху, но и инокими таковая творяху 

(л. 314 об.); 
Глава 37. Нецыи от святых сами на себе возлагали образ иноческии (л. 315 об.); 
Глава 38. Недостоит совлачитися иноческаго одеяния, аще кто облечется и кроме 

вчиненных молитв (л. 316 об.); 
Глава 39. Иноцы простии и безграмотнии постризаху (л. 317); 
Глава 40. Аще кто поучится быти инок и, не получив, умрет, с миряны будет (л. 317 об.); 
Глава 41. Аще кто пострижен будет в велицей болезни, яко ниже помнити ему со-

вершаемаго над ним и восхощет попрещи образ, то и неволею удержан будет 
(л. 318); 

Глава 42. Самим Богом предречено Пахомию Великому, яко чин иноческии до 
скончания сего века имать быти, и како жителствовати будут последнии мниси 
(л. 318 об.); 

Глава 43. Аще кто с верою воспримет иноческии образ, очищается от грехов 
(л. 321 об.); 

Глава 44. Велию пользу приобретает, аще и на кончине своей приемлют образ 
иноческии (л. 323); 

Глава 45. Инока повергшаго образ иноческии и покаявшася подобает облещи его 
(аще восхощет), кроме вчиненных молитв (л. 323 об.);

 Глава 46. Якоже церковное священноначалие уставися в трех чинех во образе 
Троицы, сице на христианстве изобразуются три чины во образе Троицы: 
1 чин приглашенных, 2 чин християн сущих, иже достоини суть причащатися 
свв. таин, 3 чин иноков (л. 324); 
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Глава 47. Иноком и священником повелено есть панагию воздвизати (л. 326); 
Глава 48. Мнози святии благословных ради причин или в гонителныя времена 

изменяху образ иноческии и покрывахуся мирскими одеждами (л. 327 об.); 
Глава 49. Никтоже может получити прощение, не исповедав грехи своя пред отцем 

духовным, кроме великия нужды (л. 330); 
Глава 50. Церковь соборная повелевает молитися о царех, не точию о верных, но 

и о неверных (л. 332); 
Глава 51. Продаемое на торжищи без сомнения подобает ясти, чистым бо вся чиста 

суть (л. 333 об.); 
Глава 52. Кроме убо благословения и венчания иерейскаго брак не состоится 

(л. 335 об.); 
Глава 53. Церковь соборная попущает верному с неверною, или жене верной с му-

жем неверным жити (л. 338); 
Глава 54. Верному с неверною или верной с неверным мужем жити попущение 

есть, а не закон, ибо мнози святии и не попущаху таковым на сожитие, но раз-
лучаху (л. 339 об.); 

Глава 55. Не тверд с еретики брак, паче же беззаконное смешение наричется (л. 342); 
Глава 56. Снисхождение или милость творимая соборною церковию к беззаконно 

брачившимся (л. 343 об.).
Записи: на л. 4 карандашом «С. К. 75 к. Цветник». На полях л. 104, 114, 131, 131 об., 

152, 152 об. и др. маргиналии с отсылками на цитируемые произведения, вы-
полненные полууставом (почерком писца?), чернилами, отличными по цвету 
от основного текста. Несколько помет типа «зри».

Переплет втор. пол. XIX в., картон в коже с тиснением (рамка, полоски на кореш-
ке); корешок порван, следы жука. Припереплетные листы бумаги без фили-
граней и штемпелей.

Сохранность: бумага пожелтела, листы подклеены частично при переплете, л. II 
наполовину оторван, следы жука. Сохранилась первоначальная нумерация 
листов (7 нн., 232, 1–42, 44–108) и тетрадей (29+13); сбой в нумерации второй 
части (отсутствие л. 43) произошел по вине писца.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Кунича у Н.К. Донцова.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 246; Смилянская. 1992. С. 95.

№ 2189. Святцы с избранными канонами и службами; втор. пол. XIX в.; 8° (17,2 × 
10,2); полуустав двух почерков; 234 л. (л. 119 об.–120, 150, 167 об., 168, 232–234 об. 
текста не имеют).

Штемпель: Клепиков I. № 181 — 1862, 1866–1876 гг.
Украшения: на л. 2 об., 7, 14, 26 об., 44, 51 об., 57 об., 64 об., 71 заставки тушью 

тонированные и нетонированные неумелого письма геометрического и от-
даленно напоминающего «старопечатный» орнаментов; на л. 120 об., 134 об., 
150 об., 164 об., 181 об. заставки растительного орнамента тушью с оранжевой 
подкраской и без подкраски (л. 219), заставку на л. 181 об. украшает рисунок 
птицы, чистящей крыло; на л. 134, 134 об., 213 об., 216 об. рисунки тушью «руч-
ки указующей»; на л. 218 об. концовка тушью с оранжевой подкраской, изо-
бражающая виноградную лозу; инициалы и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1–70 об. [Последование церковнаго пения и собрания вселетнаго. Памяти 1.IX–

26.IX, 11.X–19.X, 29.X–30.X — утрачены. В дополнение к памятям славянских 
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и русских святых и празников, имеющимся в изд. Святцев (М.: Печатый Двор, 
1646), добавлены: 13.II. Симеона архиеп. сербьскаго и мироточца; 16.VI. Пре-
ставление св. Нифонта еп. Новгородского чудотв.; 26.VI. Явление иконы Бо-
гоматери Тихвинской].

л. 71. 6.XII. Служба Николе чудотв.
л. 120 об. Канон св. Ангелу смертоносному страшному и грозному воеводе храни-

телю.
л. 134 об. Чин, како подобает пети каноны и канон Спасу.
л. 150 об. Канон Богородице Одигитрию.
л. 164 об. Канон и молитва Исусу Сладчайшему.
л. 181 об. Служба Покрову Богородицы с чтением зач. 4 Евангелия от Луки.
л. 219–231 об. Канон Антипию.
Записи: на л. 52 детские каракули карандашом латиницей; на л. 56 об. каранда-

шом: «1922 года mesita junia 27 cojna turacana Xatari»; на л. 57 об. химическим 
карандашом: «1 iulia Pobegala nasa corova»; на л. 232 скорописью: «Варфоло-
мей Карнеивич Иванов получил брак месеца генваря 17-го дня в 1902-го года 
из сопругой Еленой Понкративной Хамучеивой [?]». На л. 232 черная печать 
Рашковского (?) волостного правления (?).

Переплет кон. XIX в., доски в коже с тиснением, корешок и верхняя крышка утра-
чены, сохранилась одна металлическая застежка.

Сохранность: судя по первоначальной фолиации, утрачены 7 л. в начале, 2 л. 
перед л. 5, 1 л. перед л. 7; л. 181 порван. Блок распадается, на бумаге следы 
сырости. 

Приобретены археографической экспедицией МГУ 1987 г. в с. Кунича у С.В. При-
дорожнова.

№ 2191. Книга отзывов посетителей старообрядческой школы в Одессе, где уроки 
давал Антон Прокопьевич Привалов; IX.1908 г. — 13.IV.1909 г.; (35,5 × 22,8); 
скоропись; 18 л. (л. 1–1 об., 4 об.–18 об. текста не имеют).

Бумага: тетрадная в линейку. 
Содержание:
л. 2–4. Благодарственные отзывы посетителей школы при старообрядческом хра-

ме Одессы (восемь отзывов). В отзывах высоко оценивается деятельность Ан-
тона Прокопьевича Привалова. Отзывы подписали «иеромонах Вениамин — 
депутат и поверенный в делах Чернобыльскаго монастыря св. Никольскаго 
благосклонный Ризанов», «уполномоченные города Оргеева старообрядче-
скаго общества по сбору на ремонт св. церкви Агапий Иоакимов Донцов и 
Ипатий Залатарев», «учительница Ольга Усова», «Лука Усов» (?), «член одес-
ской старообрядческой общины Георгий Памфилович Кондратов», «устав-
щик Иван Иванович Слепцов» (другие подписи не прочитываются). 

В тетрадь вложен бланк Одесской старообрядческой общины храма Покрова пресв. 
Богородицы, датированный 26 августа 1909 г., с приглашением А.П. Привалову 
пожаловать на заседание Совета в малый храм.

Переплет: обложкой служат бланки из приходной книги хотинской старообряд-
ческой Большой церкви Покрова Богородицы 191… г.

Сохранность: листы пожелтели, на бумаге пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Кунича у Л.А. Лысова.
Примечания: об А.П. Привалове см., например: Смилянская. 1992. С. 87, 97.
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№ 2193. Минея праздничная; кон. XVIII в., кон. XIX в.; 1° (21,8 × 16,2); полуустав 
одного почерка кон. XVIII в. и двух (?) почерков кон. XIX в.; III, 317, VI л. 
(л. 57 об., 164 об., 189 об., 207–214 об. и припереплетные III+VI пустые).

Филиграни: Клепиков II. № 30 — 1783 г. и № 29 — 1784 г.; бумага без водяных зна-
ков и штемпелей; современная бумага в клетку.

Украшения: на л. 184 заставка тушью растительного орнамента, неумело выпол-
ненная; в заголовках и инициалах киноварь; концовки колофоном.

Содержание: [Службы святым и праздникам года; слово «служба» далее опуска-
ется]:

 л. 1. 1.IX. Начало индикта, сиречь Новаго лета и память прп. Симеона Столпника 
и матере его Марфы, и Собор пресв. Богородицы иже в Миасинех и сщмч. 
Аифала и сщмцц. 40 жен и св. Аммона диякона учителя их и память сщмчч. 
Каллиста, Еввода и Егмогена единородных братии по плоти и память Исуса 
Наввина [после л. 1 утрачен 1 л. (конец Чтения от пророчества Исаина и чте-
ния от Левитских книг и от Премудрости Соломона)].

л. 6. 8.IX. Рождество Богородицы.
л. 13. 9.IX. Свв. праведных богоотец Иоакима и Анны.
л. 17. 14.IX. Всемирное Воздвижение честнаго и животворящего креста Господня.
л. 26. 26.IX. Преставление ап. Иоанна Богослова.
л. 34. О просфоре, анафоре и антидоре. Книге о вере. Друку польскаго. Страница 

266. Раздел 4: «Просфора, анафора и антидор, словеса и речения суть грече-
ска…» [выписка].

л. 34 об. 1.X. Покров Богородицы.
л. 40 об. 14.X. Прп. Парасковии [нач. службы; кон. нет].
л. 41. 21.XI. Введение в церковь пресв. Богородицы.
л. 58. 27.XI. Знамению пресв. Богородицы.
л. 63 об. 6.XII. Николы архиеп. мирликийских чюдотворца.
л. 73. [17.XII]. Служба трием отроком Анании, Азарии и Мисаилу и св. пр. Даниилу.
л. 77 об. Неделя свв. праотец [устав предваряет службу].
л. 83. Неделя пред Рождеством Христовым свв. отец [устав и служба].
л. 97. [Дополнения к службе]: «Вселенскому седмому собору по 3 песни по 

сед[альне]… чти «Скоро нас предвари…»; кондак глас 2, под[обен] рукописан: 
«Иже от отца возсияв…»

л. 98. 20.XII. Предпраздньство еже по плоти Рождества Господа Бога и Спаса наше-
го Исуса Христа и память сщмч. Игнатия Богоносца архиеп. антиохийскаго.

л. 105. 21.XII. Предпразднество Рождества Христова и сщмц. Иулиянии, иже в Ни-
комидии.

л. 110. 22.XII. Предпраздньство Рождеству Христову и вмц. Анастасии Фармако-
литрие, сиреч Узорешительницы.

л. 116. 23.XII. Предпраздньство Рождеству Христову и свв. десяти мученик, иже в 
Крите.

л. 121. 24.XII. Предпраздньство Рождеству Христову и прпмц. Еугении.
л. 126. 25.XII. Рождество Христово.
л. 140 об. 26.XII. Собор пресв. Богородицы и память сщмч. Евфимия еп. Сардий-

скаго.
л. 143 об. 6.I. Богоявление.
л. 165 2.II. Сретение.
л. 178. 26.XI. Возвращение мощей св. Иоанна Златоустаго.
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л. 183 об. Стихиры на «Господи воззвах» и на стиховне «Мироносица жены…»; «Со 
страхом приидоша жены…» и «Приидоша на гроб Магдалини…».

л. 184. 30.I. Свв. триех святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоан-
на Златоустаго.

л. 194. 8.VII. Явлению иконы Богородицы в граде Казани.
л. 201. 10.VII. На положение ризы, еже есть хитон великого Господа Бога и Спаса 

нашего Исуса Христа.
л. 215. 29.VI. [Служба апп. Петру и Павлу; нач. нет].
л. 225. 30.VI. Собор свв. 12 апостол. 
л. 228 об. 30.VIII. Свв. патриарх Константина града Александра, Иоанна и Павла 

Новаго [только начало службы].
л. 229. 9.III. Свв. мученик 40, иже в Севастии.
л. 233 об. 25.III. Благовещение.
л. 246. 9.V. Перенесение мощей Николы архиеп. мирликийских чюдотв.
л. 253. 6.VIII. Преображение Господне.
л. 263. 15.VIII. Успение Богородицы.
л. 271. 16.VIII. Еже от Едеса перенесение в Константин град Нерукотворенного 

образа Господа нашего Исуса Христа иже есть св. Убрус. 
л. 280 об. 26.VIII. Сретению иконы пресв. Богородицы Владимирския.
л. 286 об. 29.VIII. Усекновению честныя главы Иоанна Крестителя.
л. 295. 31.VIII. Положение честнаго пояса пресв. Богородицы в Халкопратии, при-

несенна от еп. Зилы в царствующии град в лето 6408.
л. 299. Во вторник Светлыя недели празднуем пресв. Богородицы Одигитрия, си-

речь Крепкия Помощницы.
л. 305 об. 28.VII. Явление чюдотв. иконы Смоленския Одигитрия [только нач. службы].
л. 307. Всемилостивому Спасу [кон. нет].
л. 313. Указы о отдании праздника Рождества Христова; о праздниках Обрезания 

«аще случится в неделю», о Неделе пред Просвещением, св. Василия Великого.
л. 317–317 об. 24.VI. Рождество Иоанна Предтечи [только нач. службы].
Записи: на л. 252 об. тропари Константину и Елене, св. Пантелеймону и Пред-

празднеству Преображения.
Переплет XX в. из дерматина; 2 металлические застежки; обклеен современной 

бумагой.
Сохранность: первоначально рукопись имела 471 л., утраты частично восстанав-

ливались при реставрации в XIX в. (л. 41–52, 142–143, 147–150, 155–161, 163, 164, 
166–177, 184–186, 189–190, 215–224, 236–245, 253–257). Листы реставрировались 
дважды в XIX в. и при переплете в XX в.; многие тетради сшиты через край, 
края обрезаны неровно. При переплете блоки перепутаны; л. 198, 306 и 317 
выпадают. Л. I–III, I–VI, 207–214 об. в клетку XX в.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Единцы у Ф.М. Щетин-
никовой.

 
№ 2194. Сборник со старообрядческой компиляцией о сообщении с еретиками и 

о покаянии, с Зонарем и выписками из житий, конволют; перв. пол. XVIII в.; 
8° (15,2 × 10,0); полуустав нескольких почерков; 213 л. (л. 8 об.–10 об., 26 об., 56–
56 об., 80 об., 94–95 об., 133 об., 135–136 об. текста не имеют).

Бумага: герб Амстердама с литерами «DB» (л. 191), тот же герб без литерного сопро-
вождения.



250 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

Украшения: на л. 137 заставка тушью старопечатного стиля и заголовок вязью; 
инициалы и заголовки киноварью.

Содержание:
л. 1–93 об., 104–107, 116–133 [Компилятивное старообрядческое сочинение, содер-

жащее в себе главы о]:
Глава 2. [О ложных учителех; нач. нет; глава 1 отсутствует. Содержит выписки 

из Апостола, Маргарита, от слова 3-го книги Никона Черныя горы, Книги о 
вере о юнитах] (л. 1);

Глава [о крещении. Нач. нет. Содержит выписки из Потребника иноческого, Апо-
стола толкового, Книги Григория Богослова, слов 48 и 54 Патерика скитско-
го, Из минеи писменой Макария митрополита московского краткие выписки 
из житий, Кормчей писменной из правил Никифора патриарха] (л. 11);

Глава о молящихся с еретики. [Содержит выписки из Кормчей старописменной, 
Номоканона, Книги о вере, Минеи четьи из жития Феодосия Печерскаго, из 
книги Кирила Иерусалимскаго о арменех, книги Зонарь, книги Никона Чер-
ныя горы, от слова 13 из книги прп. Иосифа Волоцкаго, ис Толковаго Апосто-
ла писменнаго, Маргарита] (л. 17);

Глава о брацех християном с еретики творящим. [Содержит выписки из Кормчей 
печати Иосифа патриарха; от слова 13 книги Никона Черныя Горы; Матфея 
Иерусалимскаго, 2-го состава, правило 4-го собора; из книги Потребника 
иноческого глава 15; кон. нет] (л. 27);

Глава о крещении, аще от еретик кто будет крещен, паки таковых крестити. [Вы-
писки из Кормчей печати Иосифа патриарха от предисловия и правил; из По-
требника Болшаго из Соборнаго изложения Филарета патриарха от епифа-
ниев; св. Василия Великаго от послания еже к Амфилохию, Опис о еретикох, 
колико за ким ересей Димитрия митрополита кизическаго о яковитех и о ха-
цыцарех, о месалианех и др.; из Книги Матфея Иерусалимскаго] (л. 33);

[Выписки о неприятии хиротонии от еретик и о несообщении со священниками 
от еретик из Книги Матфея Иерусалимскаго, Григория Богослова, Кирилла 
Александрийскаго, Гавриила архиеп. филадельфийскаго о седми тайнах, Но-
моканона, Маргарита, Свитка многосложнаго, Послания Иосифа Волоцкаго 
Нифонту, Кормчей, книги Матфея Властаря, книги Севаста Арменопула, от 
книги Дионисия Ареопагита, Кормчей, книги Симеона архиеп. фессалоникий-
скаго, от книги Иосифа Волоцкаго о монастырском устроении и др.] (л. 49);

Глава [о крещении от ересей приходящих; в том числе и о сохранении хиротонии 
при перекрещивании. Выписки из Кормчей писменной Тимофея презвитера 
ко Иоанну презвитеру о различии приходящих к благочестивей нашей вере; 
Кормчей печати Иосифа патриарха, Потребника Болшаго, из книги Максима 
Грека, Стоглава, Григория Богослова, прп. Никона, Матфея Иерусалимскаго 
и проч.] (л. 57);

Б. загл.: «Есть книга различных посланий, или Грамоты многих митрополитов 
и архиепископов и иных руских и цареградских…» [Описание места хране-
ния и внешнего вида («у государя в книгохранителной полате на Печатном 
Дворе древняя бумажная в полдесть, застежки ременныя по концам у ремней 
медь…») книги с грамотой мтпт. Фотия во Псков] (л. 96);

Послание Фотия митрополита во Псков, устав о литургии и всякой службы [«лета 
6927» (1519 г.)]: «Благословение Фотия митрополита киевскаго и всея Русии…» 
(л. 96 об.);
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Катихис[ис] мал[ый]: «Вопрос. Которая есть четвертая заповедь церковная…» 
[краткая выписка] (л. 103 об.);

Книга Василия Новаго: «Аз бо известно ведях…» [краткая выписка о пользе ис-
поведи] (л. 103 об.);

Книга Златоструй, лист 267. Послание св. Симона к блаж. Поликарпу: «Собора 
церковнаго не отлучайся…» [краткая выписка] (л. 104);

Из книг Иосифа Волотскаго о церковном собрании, слово 7: «Аще кто глаголет, 
яко в дому помолитися могу…» [выписки о церкви, церковном благочинии и о 
соборной молитве из сочинений Иосифа Волоцкого] (л. 104);

[Выписки о покаянии и исповеди «ис Соборника», от слова Василия Великаго о 
покаянии; «ис Канонника печатнаго»; «ис книги прп. Никона Черныя горы от 
слова 51»; от Патерика скитскаго; «ис Потребника иноческаго»; Григория Ни-
сийскаго о исповедающихся; «ис Псалтыри со воследованием Чин бываемыи 
на разлучение души от тела»; «ис книги Василия Новаго, хождение Феодо-
рино по мытарствам»; из книг Никона Черныя горы; из Минеи четьи месяца 
маия в 15 день от жития прп. Пахомия Великаго; «от Патерика скитскаго сло-
во о некоем мнисе хотящем дщерь пояти иерея идольскаго…»; «из Патерика 
Азбучнаго о авве Лоте»; из Бесед апостольских: книги аввы Дорофея, Корм-
чей, Пролога] (л. 116–133).

л. 107 об. Б. загл.: «Аминь — еврейское речение…» [краткое пояснение слова 
«аминь»].

л. 108. От жития Иоанна [лист оборван, текст не сохранился].
л. 109. От жития св. Августина епископа, сказание о явлениях св. Августину епископу 

ипонийскому: «Бывшу иногда святому Августину на Карфагенском соборе…»
л. 134. Месяца януария в 5 день, от жития прп. матери нашея Аполинарии девицы в 

мужеском образе подвизавшиися: «Умедли неколики дней во Александрии…» 
[три выписки из жития Аполинарии о принятии ею мужского образа].

л. 137–213. Зинарь, с Богом правила свв. отец собор о епископех и мнисех и о мир-
ских человецех: «Аз, Петр и Павел апостоли Христови…» [изд.: Зонар. Б. м., 
б. г. (сер. 1800-х  гг.). Главы 1–137] .

Записи: на полях пометы карандашом и чернилами «зри»; на л. 9 скорописью: 
«Февраля 28 дня был гром 1879 года».

Сохранность: л. 73 порван вдоль, л. 108 почти полностью оборван, сохранился 
лишь верхний угол; переплет утрачен, многие листы выпадают, утрачены ли-
сты перед л. 1, 16, 33 и др. (?); утрачены листы в конце книги. Края листов 
крошатся, бумага ветхая, испорчена сыростью и плесенью.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Единцы у П.К. Щегловой.

№ 2195. Устав малый домашний со Святцами; кон. XIX — нач. XX в.; 8° (17,5 × 
11,0); полуустав почерка писца Афанасия; 141 л. (л. 46 об., 140–141 об. текста 
не имеют).

Штемпель с полустертыми латинскими литерами, не идентифицируется.
Украшения: на л. 47 заставка трехцветная, примитивного геометрического орна-

мента, на л. 122 заставка тушью с киноварной штриховкой внутри; инициалы 
с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. [Устав о постах, глава 1; нач. нет].
л. 27 об. О поклонах и коленопреклонениях церковных и келейных. Глава 2.
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л. 47. Месяцеслов праздников великих, средних и малых со изъяснением о разреше-
нии и поклонах по чину праздника коегождо во своем числе [Глава 3. В ср. с изд. 
Святцев (М.: Печатный Двор, 1646) значительно сокращен; отличия в памятях 
русских святых и праздников: ошибочно память князей Василия и Константи-
на ярославских чудотворцев приводится под 3.VI вместо 8.VI; добавлена память 
Явлению иконы Богородицы на Тихвине — 26.VI].

л. 103. О молитве домашней, како достоит лишившемуся службы соборныя ис-
правляти за всю церковную службу молитвами или поклонами или Псалти-
рью. И о келейном правиле. Глава 4.

л. 122–139 об. Начало правилу келейному.
Записи: на л. 86 карандашом: «Герасим Дионисьевич». На л. 139 об. почерком писца 

справа налево: «Писал Афанасий». На л. 140 карандашом скорописью: «Пре-
ставилась раба Божия Мавра месеца октебре 24 дня (дважды). Написал Алек-
сандр». На л. 140 об. карандашом красивым полууставом: «Сий устав принад-
лежит Герасиму Дионисьевичу Гаврилову» (ниже химическим карандашом 
роспись Гаврилова); ниже скорописью: «Pherasim Pavrilov» (!). На л. 141 об. 
карандашом скорописью: «Дионисьевич Гаврилов 1928 года»; тушью: «Устав 
Правил всево Закона Божьяго 1934 года октября 8 дня».

Переплет современный рукописи, картон в коже со следами тиснения, обклеен 
внутри «мраморной» бумагой. Блок выпадает, корешок с дырами, весь пере-
плет попорчен жуком.

Сохранность: нет одного листа перед л. 1; л. 5 выпадает; многие листы «проедены» 
чернилами, крошатся, углы сильно загрязнены.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в пос. Слободка у А.Н. Се-
менова.

№ 2196. Каноны избранные; кон. XIX в.; 4° (20,0 × 15,4); полуустав одного почерка; 
72, II л. (л. 48 об. и припереплетные I+I текста не имеют).

Штемпель: «Русакова [?]» «№ 7 Русанова» (л. 24, 37) не идентифицирован; л. 39 
бумаги в линейку втор. пол. XX в.

Украшения: на л. 1, 3, 11, 12 об., 30 об., 32, 49, 55, 61 гравированные заставки, кон-
цовки колофоном, инициалы с орнаментальным оформлением, заголовки 
киноварью.

Содержание: 
л. 1. [Стихиры Исусу Сладчайшему и Богородице 6-го гласа].
л. 3. Канон Исусу и молитва ко Исусу Христу.
л. 11. Стихеры пресвятей Богородице, глас 6.
л. 12 об. Канон-акафист Богородице.
л. 30 об. Стихеры и канон Богородице Одигитрии.
л. 39. [Канон Благовещению].
л. 49. Канон Пресвятей Богородице, творение кир Феофана, глас 8.
л. 55. Канон-молебен и молитва ангелу хранителю.
л. 61. Канон молебен к своему ангелу хранителю души и телу инока Иоанна и мо-

литва к св. ангелу хранителю.
л. 70–72 об. По канонех тропари и кондаки.
Записи: на л. I об. химическим карандашом: «Иосиф Алейнов! Плати… [срезано]». 

На л. 57 чернилами: «1926 год». На полях многих листов маргиналии с исправ-
лениями и дополнениями текста канонов.
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Переплет: картон, корешок и уголки кожаные, припереплетные листы фиолето-
вой «мраморной» бумаги. Корешок и обклейка крышек порваны.

Сохранность: блок плохо скреплен, большинство листов выпадает. Многие ли-
сты истлели по краям, углы порваны и загрязнены, часть листов монтирована 
бумагой втор. пол. XX в. Утраченный л. 39 заменен новым, текст восстановлен 
гражданской скорописью XX в.; на ряде листов приклеены полоски бумаги с 
исправлением и восстановлением утраченных фрагментов текста.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Кунича в церкви свв. Фло-
ра и Лавра.

№ 2204. Сборник богослужебный с месяцесловом и старообрядческим синодиком-
помянником; 1935–1939 гг.; 8° (17,0 × 11,0); полуустав одного почерка (черные, 
синие и фиолетовые чернила, красная тушь); 171 л. 

Бумага линованная XX в.
Украшения: на л. 1, 2, 4, 5 об., 10 и др. многочисленные заставки чернилами и тушью 

с наполнением волнистыми линиями, точками, «веточками», изображениями 
осьмиконечного креста, инициалы с орнаментальными отростками и заголов-
ки красной тушью.

Содержание: 
л. 1. Псалом 33.
л. 2. Тропари Господския и Богородичныя.
л. 5 об. Тропари Разным Светым [!].
л. 10. Песни пророческия. Молитвы ети должны читать по вся дни по единой по ряду.
л. 21 об. Величание на различныя великия и малыя праздники.
л. 27 об. Псалом Давыдов «вне числа»: «Мал бех в братии моей…»
л. 28–75. Последование церковнаго пения и вселетнаго собрания от месяца сем-

птеврия до месяца августа. По уставу иже во Иеросалиме св. лавры прп. Савы 
Освященнаго [с дополнениями из Кириллова и Соловецкого уставов. В до-
полнение к памятям славянских и русских святых и праздников, указанным 
в изд. Святцев (М., 1646): под 24.IX — Воспоминание знамения бывшаго от 
иконы Богородицы во граде Пскове во обители Всемилостиваго Спаса, иже 
над Мирожею рекою; 2.VI. — вмч. Иоанна Новаго, мученнаго в Беле граде; 
26.VI. — Явление иконы Богородицы Одигитрии тихвинския].

л. 75 об. О праздницех великих, средних же и малых Никон Черногорец, глава 57 и 
Устав Большой глава 60 [краткие выписки].

л. 76. Псалом Давыдов 147.
л. 76 об. Пасхалия на 54 лет (7442/1934 г. — 7495/1987 г.).
л. 79 об. Молитвы спальные и псалом 150.
л. 85. Чин вечерни.
л. 93. Начало обще всем каноном.
л. 96. Катавасии трем каноном Преображению, Богоявлению и Рождеству Бого-

родицы.
л. 97. Канон Богоявлению Господню.
л. 101 об. Канон Преображению Господню.
л. 106. Канон Рожеству Богородицы.
л. 109. Канон Вознесению Господню.
л. 113. Канон Успению Богородицы.
л. 117–119 об., 131–134. Канон Ангелу Смертоносному.
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л. 120–130 об. О крестном знамение: 
Ведомо же буди и о сем, яко подобает всякому христианину ведати известно, како 

лице свое крестити крестообразно…: «Воистину не презре нас Господь своим 
милосердием…» [cм. изд.: Кириллова книга. М., 1644. Л. 178] (л. 120);

О том же како крестити лице свое крестообразно и со страхом стояти во святей 
церкви. Пишет св. Иоанн Златоуст сице: «Мнози убо невгласи махающе по 
лицу своему…» [Пролог. 18.IV] (л. 129 об.);

Глава 2. [Отсылка: Катихизис Большой лист 207, 257 на обороте]. О молитве чет-
верописменней, юже, ограждая себе крестным знамением, глаголем: «Первое, 
Господи. Второе Исусе…» (л. 130).

л. 134. Канон св. пророку Илии.
л. 140 об. Молитвы утренняя.
л. 145 об. О почитании родителей: «Пятая заповедь Божия гласит…»
л. 147 об. Поминание [старообрядческий синодик-помянник, после общего поми-

нания приводятся поминания «пострадавших за веру православную преосв. 
еп. Павла Коломскаго, священно протопопов Даниила Костромскаго, Логги-
на Муромскаго, Аввакума, Никифора, Симеона, священноиереов пострадав-
ших Лазаря, Гавриила, Михаила, Полиекта, сожженных в Боровске, Петра 
страдальца, Феодора сожженнаго, Никиты, Прокопия, Авраамия, Симеона»; 
«пострадавших… в Соловецком монастыре» (33 имени иноков); «пострадав-
ших в Казани и в Сибири» (24 имени иноков схимников); «усопших страдаль-
цев» (63 имени иноков и 17 имен инокинь); род Николы чюдотв., род Иоанна 
архиеп. новгородского, род Филиппа мтпт. московского; патриархов от Иова 
до Иосифа, митрополитов Амвросия, Кирилла, архиеп. Аркадия, епп. Арка-
дия, Иеремия, Анастасия, священнодьякона Максима, иноков-схимников и 
священноиноков, а также многочисленных мирян].

л. 157 об. Канон за умерших.
л. 167–171 об. Пасхалия зрячая [кон. нет; текст до буквы «Ж»].
Записи: на л. 27 полууставом почерком писца: «Ведомо же будит, яко величание 

поются ис умильным духом»; на л. 27 об.: «Ведомо же буди, яко читается со 
вниманием». На л. 28–75 Месяцеслова рядом с числами по «старому стилю» 
приписаны карандашом числа «нового стиля». На л. 67 об. синими чернилами 
скорописью: «С этого месеца [написано над текстом Месяцеслова на июль] 
1971 года получаю пенсию 35 руб.». На л. 119 об. почерком писца: «Ведоможе 
буди, яко сие сказание о крестном знамение было переписано ис святой книзи 
нарицаемой Псалтырь в лето 1935 месеца июля… Аминь!… Александр Сти-
пановичь Рязановъ 1935 г.»; на л. 130 об. тем же почерком: «Было выписано из 
божественной книзе Псалтыре».

Переплет картонный XX в., корешок и уголки из холста, обклеенного полосатой 
бумагой, корешок надорван.

Сохранность: л. 15, 16, 105, 106, 125, 126, 134–136, 144, 145 выпадают.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у Г.Д. Алексеева.

№ 2205. Сборник слов, приплетенный к изданию поучений аввы Дорофея (Виль-
но, 1767); втор. пол. XIX в.; 8° (16,3 x 10,4); полуустав двух почерков; издание: 
л. 8–229 + ркп.: 57 л (л. 57 об. пустой).

Бумага рукописной части без водяных знаков и штемпелей.
Украшения рукописной части: заголовки и инициалы киноварью.
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Содержание: I часть, издание: авва Дорофей. Поучения. Вильно, 1767. Сохрани-
лись л. 8–229. Библиографию см.: Вознесенский. С. 124. № 235.

II часть, рукопись:
л. 1. Слово св. Нифанта, како в последним издыхании покаянием и слезами угоди-

ти Богу, Пролог, лист 591: «Виде прп. Нифант два ангела…» [Пролог. 29.XII.].
л. 2 об. Пролог, генварь, лист 727. Слово о целевшем муже у гроба св. Иоанна Зла-

тоуста покаяния ради: «Егда убо принесоша тело Златоуста от коман с великою 
честию…» [Пролог. 27.I].

л. 4. Слово от Патерика о некоем мнисе впадающим по вся дни в блуд и паки каю-
щимся: «Брат рече некии побижден бысть от беса блуднаго…» [изд.: Изма-
рагд. М., 1912. Ч. 1. С. 92 об.].

л. 9. Слово от апостольских заповедеи о поминовении умерших, Пролог лист 326: 
«Да творятся по умершим тритин…» [Пролог. 9.XI].

л. 9 об. Слово св. Иоанна Дамаскина, яко умерших во благочестии ползует твори-
мая по них благотворение, Пролог, лист 712: «Еже убо речеся, яко ты воздаси 
комуждо по делам его…» [Пролог. 26.VII].

л. 12 об. Слово св. Феодора Студийскаго, еже не отчаятися своих ради грехов Божия 
милости, Пролог сентябрь, лист 47: «Ничтоже возбраняет противу хотящему 
спастися…» [Пролог. 11.IX].

л. 14. Пролог март, лист 77, слово что есть знамение совершенна христианина: 
«Вера права и дела благочестива…» [Пролог. 15.III].

л. 15. Слово о согрешающих и нехотящих надеятися, Пролог июль лист 670 на об.: 
«Мнози от согрешающих присно глаголют…» [Пролог. 17.VII].

л. 16. Книга Сын церковный о иереи и отце духовнем [главы 61–63, 65–69; кон. 
главы 69 нет].

л. 20. О житии христианстем, Сын церковный, лист 105: «Иже не повинуется волею 
человеком, сей повинуется и не хотя бесом…» [ссылка на Книгу о сыне церков-
ном ошибочна].

л. 28. Пролог месяца февраля 10 день, слово от Патерика: «Старец един седяше в 
Луце блаженнаго Антония…» [Пролог].

л. 33. Св. Симиона Новаго богослова, молитва к Богу о бывшем на нем благоде-
тельственых купно же и благодарных [в колонтитуле: «слово 21»]: «Господи, 
даждь ми смысл, Господи, даждь ми разум…» 

л. 35. Того же св. Симиона новаго богослова слово 22: «Многое и безвременное 
сокрушение сердца…» 

л. 37 об. Слово в неделю мясопустную Кирилла: «Блажен человек пребывая в мо-
литвах…» [выписки].

л. 38. Месяца ноября 8 день, слово от Старчества: «Рече авва Евагрии, седя в келии…» 
[Пролог. 8.XI].

л. 39. Старчество, слово 40, лист 130, о смиреномудрии: «Рекоша святии отцы, аще 
седиши в пустыни…» 

л. 40. Книга о седми таинах, лист 713: «Егда сотвори Бог небо и землю…»
л. 40 об. Святейшаго патриарха Констянтина града польскаго кир Филофея, пре-

дание к своему его ученику, еже како внимательне сидети в келии с сущими 
своими послушники: «Срамно убо, яко воистинну, о любезне, еже законодав-
ну немощь…» 

л. 49 об. Пролог месяц декабрь 8 день, слово св. Василия о наказании, како есть лепо 
черньцем быти: «Лепо есть черноризцу имети паче всего жития…» [Пролог].
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л. 52 об. Месяца генваря в 27 день, пренесение мощей иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустаго архиеп. Костянтина града и послание его к Кириаку епи-
скопу: «Пренесение треблаженнаго и преславнаго…» [Пролог; кон. нет]. 

л. 53. От Лествице о иноческом чине, что есть инок: «Инок есть исполнитель всех 
заповедей Христовых…» 

л. 54 об.–57. От благих, яже в гонении, Зерцало мирозрителное, глава 29, часть 1: 
«Вси хотящии благочестно жити…»

Переплет доски в коже с тиснением XIX в.; корешок порван, следы жука.
Сохранность: в 1 части, печатной, нет л. 1–3 ненумерованных и л. 1–7; в рукопис-

ной части после л. 52 утрачен 1 (?) л.; л. 17, 18, 37, 38, 43–45, 50 выпадают, углы и 
края крошатся. Сохранилась первоначальная нумерация листов 28–51 (л. 1–24 
первоначальной нумерации ркп.).

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково в Никольской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 2208. Канонник с дополнениями; кон. 20-х гг. XIX в., втор. пол. XIX в.; 4° (25,0 × 
16,2); полуустав двух почерков (I почерк — л. 1–107 об.; II — л. 108–120 об.); 
I, 120, II л. 

Филиграни: т. б. Клепиков I. № 382 (у нас с датами «1822», «1823») — 1823 г. (л. 1–107). 
Бумага без водяных знаков и штемпелей (л. 108–120).

Украшения: на л. 1, 10 об., 21, 52, 62, 69, 79, 88 об., 99, 107 об. заставки, подражаю-
щие старопечатным, с подкраской и на л. 42 об. и 43 без подкраски; на л. 33 
заставка «плетеного» рисунка; заголовки и инициалы киноварью.

Содержание:
л. 1. Тропарь и канон Неопалимой купине.
л. 10 об. Тропарь и канон Сретению Владимирской иконы Богородицы.
л. 21. Тропарь и канон Усекновению главы Иоанна Предтечи.
л. 32. Тропарь и канон пр. Илие о бездождии.
л. 42 об. Тропарь всем святым.
л. 43. Тропарь и канон святителю Медосту о избавлении от скотскаго падежа.
л. 52. Тропарь и канон сщмч. Харлампию о сохранении от внезапныя без покаяния 

смерти.
л. 62. Тропарь и канон вмч. Никите о избавлении младенцев от родимца.
л. 69. Тропарь и канон св. прп. Артемию чюдотв., иже подавают целбы стражду-

щим огнетрясовичною болезнь.
л. 79. Тропарь мчч. Гурию, Самону и Авиве о избавлении, аще возненавидит муж 

жену свою неповинно.
л. 88 об. Тропарь и канон вмч. Георгию Победоносцу о сохранении скота от снеде-

ния зверей.
л. 99. Тропарь и канон сщмчч. Киприяну и Устинии, иже благодать от Бога имеют 

о избавлении от злаго очарования сохраняти.
л. 108–120 об. Канон за умерших с уставным указом.
Записи: на л. I карандашом почерком XIX в. «Siя cniga bogoglagolimaя Canunic 

prenadlejit Sava Luchiяnovу Golubova. Напiсал я svoeи Rukoi Poromansci. 
Iatramsca Romania Mari. Adris moi Regementu 62/70 Infanteri». Л. I об. тем же 
почерком: «Basarabie jud. Ismail Comuna Nova Necrasavca», «Regementu 62/70. 
Infanterie Batalionul 2 Conpanie 1/2 Metroler Soldatu Golubova Sava Canpa lung». 
На л. I об. второго счета чернилами: «Сии Канонник пренадлежит господину 
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Трофиму и супруги его Евдокии; фомилии Голубовым. 1895 года месяца ноя-
бря 17-го дня». Ниже скорописью: «1896 года получил Лукиян Голубов». На 
л. II и обклейке нижней крышки переплета ученические записи сказок и сти-
хотворения: «Казал, напрасно не зял себе цаплю — одному скучно тъ поиду 
и возму. Приходит жукавль к цапле и говорит: Цапля, я возму тибе замуж, 
поиди за меня. А цапля сердита на журавля и говорит: Иди прочь, долговязаи, 
не поиду за тебе замуж. Пошол журавль домой. Тут цапля ра…алась: Зачем 
отказало, поиду ише за журавля замуж. Приходит свататся, а [ж]уравль не 
хочет. Вот так то и ходит они двоих»; 

«Птичка над моим окну 
 Гнездышко для деток вьет,
 То соломку тащит в ноги,
 То пушок в носу несет.
 Птичка домик сделать хочет,
 Солнышко взоидет — заидет,
 Целый день она хлопочит,
 Но и целый день она поет.
 Ночь холодная настанет,
 От реки туман поидет,
 П[тичка] душенька устанет,
 Спит и петь перестает.
 Ночь… утро птичка снова
 Песню звонко завидет;
 Весела, сыта, здорова и поет себе, поет»;

 «Петух и кот. Жили были кот да петух. Жили дружно. Кот ходил в лес на промысел, а 
петуху наказывал дома сидеть, дверь не отпирать и в окошко не глядеть — не унес-
ла бы воровка лиса. Ушел кот в лес. Лиса тут как тут. Подбежала к окну, да и поет: 
Кукурику, петушок золотой грибишок, маслина головушка, шелкова бородушка, 
выгляни в окошко, дам тебе горошка. Захотелось петушку…» (кон. текста нет).

Переплет кон. XIX в., доски в коже с тиснением, одна металлическая застежка 
утрачена.

Сохранность: судя по пагинации, проставленной первым писцом в нижнем пра-
вом углу, в начале утрачено 15 л. На бумаге следы сырости, многие листы 
подклеены.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
И.И. Голубова. 

№ 2210. Канонник с дополнениями; сер. XIX в., нач. XX в.; 4° (21,7 × 17,5); полуустав 
двух почерков (I почерк — л. 1–66 об., II — л. 67–85); 85, III л. (л. 22–23, 57–58 об., 
85 об. и припереплетные I–III текста не имеют).

Филигрань: на л. 1–66 — Клепиков I. № 393 — 1836 г. (у нас с датой «1841»). Штемпель 
на л. 67–85, I–III — Клепиков I. № 139, 141 — 1900–1912 гг.

Украшения: заставки в красках растительного орнамента (л. 1, 23 об., 31 об.), 
с красной раскраской, копирующие старопечатные (л. 59), и нераскрашенная 
(л. 49 об.); концовки разного рисунка (л. 19, 31, 37 об., 49, 57, 66 об., 49 об.). Ини-
циалы с орнаментальными отростками киноварью.

Содержание:
л. 1. Канон-акафист Богородице с тропарем, молитвами и задостойником.
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л. 23 об. Канон молебен «за творящих милостыню».
л. 31 об. Тропарь и канон сщмч. Власию.
л. 37 об. Указ, «како поется молебен на св. Пасху», и канон Пасце.
л. 43. Канон молебен «за всяко прошение» [нач. нет].
л. 49 об.–53 об., 55–57. Канон молебен [о дожде].
л. 54–54 об., 43–49. Канон молебен [за всяко прошение] Исусу Христу во общих 

напастех и в бездождии, в глад и мятежь и в сопротивление ветром и в на-
шествие иноплеменых и о всяком прошении. Творение патриарха Филофея 
Царяграда.

л. 59. Трапарь и канон пр. Илии.
л. 67. Канон и молитва Исусу Христу.
л. 75–85. Тропарь и канон Явлению иконы Богородицы Казанской.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета почерком сер. XIX в.: 

«Сия книга принадлежит Лукияну Трофимовичу госп[одину] Голубову…» (за-
пись выцвела). На л. I об. химическим карандашом: «Сия святая и богодухно-
венная книга нарицаемый Кононик пренадлежит Савы Лукияновичу г-ну Го-
лубову». На л. II чернилами: «Стал я думать и гадать, куда письмо посылать: на 
тую сторонку света, аткуль мне нет ответа. Пишу я вам писмо и гадаю, и за вас 
я не забуваю, писмо ты мое прилесное, как звездочко небесное, лити мое писмо 
дорогое и через сыпучия гора, через дремучия леса котись как клубок, лити 
как сизы голубок, лити да возвиваися, никому в руки ни доваися. А даися тому, 
кто мил и друг сердцу моему. Если ани тебе не примут, то вернись ко мне, я тебе 
прочтю и в путь не пущу». На л. II об. записи типа пробы пера.

Переплет картонный, обклеен бумагой, корешок кожаный, подклеен полосками 
материи.

Сохранность: судя по первоначальной фолиации, в начале рукописи утрачено 
8 листов. Л. 43–57 перепутаны, правильный порядок: 54, 43–53, 55–57. Л. 1 силь-
но загрязнен, потемнел, текст виден частично, многие листы сильно загряз-
нены, со следами воска и плесени. Л. 1, 7, 8, 81 выпадают, краска на л. 67–85 
расплылась и проступила сквозь страницы. На л. 49 об.–53, 55–57 остались 
невписанными инициалы киноварью.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
И.И. Голубова.

№ 2212. Сборник с Погребением: «Панихидник»; 1882 г.; полуустав почерка Нико-
лы Алексеева; 99+II л. 

Штемпель: Клепиков I. № 59 — 1882 г.
Украшения: на л. 1, 23, 50, 63, 76, 89 об. заставки фиолетовыми чернилами с под-

краской желтым, зеленым и красным растительного орнамента «в духе гус-
лицкого»; на л. 21 об., 22 об., 30 об., 49 об., 62 об. концовки тушью с изображе-
нием стилизованного цветка; заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1. Чин бываемыи на разлучение души от тела, внегда брату изнемогущу: канон 

на исход души, творение Андрея Критскаго, канон-молебен Богородице от 
лица человека души разлучающуся и немогущу глаголати, молитва на исход 
души, молитва на исповедание брату, яже дается от отца во образ отпуста хо-
тящему умирати, молитва Архангелу Михаилу.

л. 23. Чин Панахиды.
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л. 31. Молитвы по родитеях умерших.
л. 33. Божие поминовение: Составися сии помянник, сиречь Синодикт по благо-

словению великаго господина… Иова патриарха московскаго и всея Руссии, 
сложен бысть по усопшим [общее поминание и отпуст].

л. 41 об. Антифоны чина погребения.
л. 42 об. Стихеры по умершим.
л. 50. Канон за единоумершаго.
л. 63. Канон за умерших.
л. 76. Кафизма 17-я.
л. 89 об. Канон св. Ангелу страшному, смертоносному и грозному воеводе.
л. 98–99. Похвала пресвятей Богородице: «Богородице Дево, радуйся, обрадован-

ная Марие…» [в кон. текста записано: «Сия похвала пресвятей Богородице 
написана в книге Новое Небо, чюдо второе»].

Записи: по л. 2–18 скорописью: «Сия книга свещеника Евфима Димитриева благо-
словлена иноком Никоном бывшым мирским Николаем Аликсеевым 1893-го 
июля 19-го благословлена свящ иер. Ефимием Мелетию Ефимовичу Дмитри-
ву»; на л. 99 почерком писца «Написася Панихидник сей и переплетен трудами 
Николы Алексеева в лето от сотворения мира 7390, а от воплощения Бога Сло-
ва 1882 месяца августа в 20-й день»; ниже скорописью: «Цена книги сей три руб-
ла. Николай Алексеев». На л. II записи типа «пробы пера», читается «Священи-
ка Сафон Дмитриев», «Старообрядческого священника Евфима Дмитриева».

Переплет XIX в. работы Николая Алексеева (инока Никона) — доски в коже с 
тиснением, из двух металлических застежек сохранилась наполовину одна 
верхняя; припереплетные листы и обклейка переплета «мраморной» бумаги. 
Кожа потерта и попорчена жуком.

Сохранность: судя по первоначальной нумерации листов (22+77), рукопись сохра-
нилась полностью; листы с потеками по углам затерты.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
П.Ф. Арешкина.

№ 2213. Сборник богослужебный с канонами и чином 12-ти псалмов, конволют; 
перв. и втор. пол. XIX в.; 8° (16,0 × 11,0); полуустав нескольких почерков; III, 
188 л. (л. I–III, 187 об.–188 об. текста не имеют).

Бумага вержированная нач. XIX в. (л. 3–13); т. б. Клепиков I. № 47, 48 — 1900–1904 
гг. (л. 97–188); т. б. Клепиков I. № 77 — 1844–1849 гг. (л. 38). Остальная бумага 
без водяных знаков и штемпелей.

Украшения: на л. 1 и 97 заставки тушью с растительным орнаментом одного ри-
сунка, выполненные одним писцом, на л. 84 заставка тушью наполовину сре-
занная; на л. 23, 35 об., 48, 60 об. цветные заставки примитивного рисунка, на 
л. 76 — с изображением херувима; на л. 35 концовка в виде фигурного окна, 
двух указующих ручек и стилизованного изображения растения с плодами, 
здесь же запись тайнописью, на л. 60 и 73 об. цветные концовки; на л. 75 об. 
таблица в виде круга для вычисления соотношения праздников лунного и сол-
нечного календаря в Великий пост.

Содержание: 
л. 1. Чин 12-ти псалмов [текст с утратами].
л. 23. Тропарь и канон ап. и евангелисту Иоанну Богослову, глас 2.
л. 35 об. Тропарь и канон Усекновению главы Иоанна Предтечи.
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л. 48. Тропарь и канон пр. Илии.
л. 60 об. Тропарь и канон Григорию Богослову.
л. 74. Стихиры Пасце, глас 5.
л. 76. Канон Пасце.
л. 84. Канон за умерших.
л. 97–187. Канон Акафист Богородице.
Записи: на л. 35 почерком писца тайнопись: «А М Р К С К И Ч Л Р К П С Л Г Р Г Р И» 

(все буквы по титлами, как цифры); можно предположить, что последнее чита-
ется: «писал Григорий» и приписка полууставом: «проба пера и чернила».

Переплет кон. XIX — нач. XX в., доски в коже с тиснением, нижняя доска и за-
стежки не сохранились. Припереплетные листы синей «мраморной» бумаги. 
Кожа на переплете порвана и частично утрачена.

Сохранность: л. 5, 6, 83 выпадают, многие листы порваны, загрязнены, углы по-
темнели.

Приобретена археографической экспедицией 1989 г. в с. Новая Некрасовка у Д.А. Учи-
телева.

№ 2214. Часовник со Святцами; перв. пол. XIX в.; 4° (19,1 × 15,7); полуустав двух 
почерков (I почерк — л. 1–168 об.; II — л. 169–189 об.); 189 л. 

Филиграни: Клепиков I. № 430 — 1821–1831 гг.; № 381 — 1809, 1811, 1819, 1828–1843 гг.
Украшения: многочисленные заставки, копирующие старопечатные и с прими-

тивным цветочным орнаментом, — тушью и раскрашенные; на л. 159 об. за-
ставка, вырезанная из издания и накленная; инициалы с орнаментальными 
отростками, и заголовки киноварью.

Содержание:
л. 1. Службы третьего, шестого и девятого часа [нач. нет, текст с утратами].
л. 8 об. Чин обедницы.
л. 14 об. Чин утрени.
л. 33 об. Повечерица великая.
л. 45 об. Повечерица малая.
л. 51. Канон пресвятой Богородице.
л. 62. Тропари воскресны и богородичны, ипакои, кондаки, икосы на осмь гласов.
л. 70. Тропари и богородичны и кондаки дневныя.
л. 74 об. Полунощница повседневная.
л. 78 об. Полунощница по вся субботы.
л. 80. Полунощница воскресная.
л. 88 об. Указание, «како начати правило свое в келии».
л. 92 об. Служба пред Господем нашим Исусом Христом, творение Феоктиста ино-

ка обителя студийския.
л. 103. Канон-акафист Богородице.
л. 118 об. Канон-молебен Ангелу хранителю.
л. 125 об. Тропарь Ангелу хранителю, канон молебен к своему ангелу хранителю 

души и телу инока Иоанна.
л. 133 об. Стихарь, тропарь и канон Благовещению, творение кир Феофана.
л. 142. Тропарь и канон Всемилостивому Спасу.
л. 148 об. Тропарь и канон Богородице Одигитрии.
л. 154 об. Тропарь и канон Николе чудотворцу.
л. 159 об. Канон усопшим (за умерших).
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л. 164 об. Канон за единоумершаго; кон. нет.
л. 169–189. Месяцеслов [памяти русским святым те же, что и в изд.: Святцы. (М., 1646].
Переплет XIX в., сильно разбит, застежки утрачены, кожа лопнула на крышках и 

корешке, доски изъедены жуком. Доски внутри обклеены листами из румын-
ских учебников XIX в.

Сохранность: блок разбит, листы потемнели, сильно затерты. Утрачены 14 л. в на-
чале, а также по одному листу между л. 1 и 2, 6 и 7, 9 и 10, 167 и 168. Часть листов 
была подмочена.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
А.М. Голубова.

№ 2215. Минея праздничная с дополнением из Триоди; посл. четв. XVIII в.; 4° (21,0 × 
15,5); полуустав одного (?) почерка; 167 л. (л. 36 об., 54–54 об., 57 об., 66–66 об., 
161 об.–163 об. текста не имеют).

Филиграни: Волков-Андреев. Три луни… № 796 — 1775 г.
Украшения: на л. 21 и 37 заставки тушью с киноварью условного растительного 

рисунка, в заставке на л. 37 на верхней рамке изображения птиц; концовки 
колофоном, заголовки и инициалы киноварью и тушью, в заголовках вязь.

Содержание:
 л. 1. Служба Николе * [6.XII. Нач. и кон. нет. Знак * здесь и далее обозначает, что 

заглавие взято из колонтитула; далее слово «служба» опускается; нач. служ-
бы нет.].

л. 7. 25.XII. Служба Рождеству Христову *.
л. 21. 1.I. Обрезанию Христову.
л. 37. 6.I. Богоявлению [текст службы частично утрачен].
л. 55. 2.II. Стретению Христову.
л. 67. 25.III. Благовещению [текст службы частично утрачен].
л. 77. 6.VIII. Преображению Господню.
л. 97 об. 14.VIII. Потребно есть ведати, яко аще прилучится в неделю праздник 

пресвятыя Богородицы Успенье, вечер [уставные указания].
л. 98 об. 15.VIII. Успенью Богородицы.
л. 117. 16.VIII. Перенесению в Констянтин град Нерукотвореннаго образа Господа 

нашего Исуса Христа, иже есть Убрус [текст с утратами].
л. 134. 25.VIII. Усекновению главы Иоанна Предтечи.
л. 164–167. Служба Цветной недели * [фрагмент, нач. и кон. нет].
Записи: на л. 20 об. записи букв; на л. 25 об. карандашный рисунок ангела (?) с 

крыльями в митре с осьмиконечными крестами в руках, нарисованных поза-
ди крыльев, с надписью «РПСС»; на л. 26 скорописью: «Писал Лука Сименов 
Дорошев». На л. 30 об. химическим карандашом: «Максим»; на л. 40 каранда-
шом: «1936 гмгsд»; на л. 53 об. карандашом: «Празнишная минея Кузмы Пав-
лова и Анастасии К Хритоновы». На л. 54 тем же почерком: «Парамон. Праз-
нишная минея Кузмы Павлава Анастасии Хританавеы. Писала для Марка»; 
на л. 54 об. тем же почерком карандашом: «Паремон Никулин Господин Нику-
лин». На л. 64 по верхнему полю запись: «Лука Кузьмин». По верхнему полю л. 
109, 110 химическим карандашом: «Карньне [?] Никули». На л. 129 ряд чисел: 
«1870/14/297/3567». На л. 161 об. скорописью XIX в.: «О ты дьче ученый выбра-
ной над школами, поведь нам, что есть три [зачеркнуто] два евангелиста, три 
патриярхи, един сын Евдокаин заступи [?] в небеси царствует над нами»; ниже: 
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«Стипан Паримое 1886 марта 13 дня накладна записка селен[ия?] Бакин [?] 
госпадину Примиритю [?] цестъ мою вам покарнейши… [далее проба пера]». 
На л. 162 об.: «Сия светая и богодухновеная проба пера и чернил», ниже: «Сия 
святая и богодухновенная книга Праздники [?]».

Сохранность: переплет утрачен, блок распадается, многие листы по краям ист-
лели и выпадают; судя по первоначальной фолиации, утрачены 73 л. в начале 
перед л. 1; 17 л. перед л. 7; 7 л. перед л. 39; 6 л. перед л. 68; 1 л. перед л. 125; 1 
л. перед л. 164; а также конец рукописи [последний лист пронумерован почер-
ком писца «277»].

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
Г.А. Учителева.

№ 2216. Синодик-помянник старообрядческого монастыря Михаила архангела в 
Кагарлыке; нач. XX в., XX в.; 8° (15,0 × 9,5); полуустав одного почерка с позд-
нейшими добавлениями других почерков; 56 л. (л. 29, 30 об., 36, 38 об., 40 об.–
41, 43 об.–44, 46 об., 49 об., 54 об.–55 текста не имеют).

Бумага со штемпелем: Клепиков I. № 141 — 1912 г.
Содержание: 
л. 1–23. [Общее поминовение православным христианам с подробным перечисле-

нием причин смерти, заканчивающееся тропарями и отпустом].
л. 23–46. [Поминовения]:
Святейших патриарх московских [от Иова до Иоасафа; л. 23]; Преосвященных митро-

политов Амвросия, Кирилла, Афанасия [далее приписано позднейшим почер-
ком: Макария, Никодима; л. 24]; Боголюбивых архиепископов Алимпия, Анаста-
сия [приписано: Феогена; л. 25]; Священноиноков схимников [указано 2 имени; л. 
25 об.]; Священноиноков [11 имен; л. 26]; Священнопротоиереев [1 имя; л. 26 об.]; 
Священноиереов [14 имен + приписано 1 имя; л. 27]; Иноков схимников [5+1 имя; 
л. 27 об.]; Иноков [32+5 имен; л. 28]; Инокинь-схимниц [4 имени; л. 29 об.]; Ино-
кинь [18 имен; л. 30]; Раб своих [193 имени, причем последними приводятся име-
на «утопших» + 11 имен вписано позднее; л. 31]; Рабынь своих [86 имен вместе с 
«утопшими», имена которых помещены в конце + 3 имени, вписанных позднее; 
л. 36 об.]; Отроков [+1 имя; л. 39 об.]; Девиц [24+4 имени; л. 40]; Младенец [88+3 
мужских имени; л. 41 об.]; Младенец [75+2 женских имени; л. 44 об.].

Записи: на л. 35 об., 47–49, 50–54, 55 об.–56 об. и обклейке верхней крышки каран-
дашом неумелым почерком выписаны отрывки из последования литургии. На 
л. 39 тем же почерком карандашом запись имен для поминовения о здравии 
«преосвященнаго епископа Феогена 1, Иоанна, Евдокима, Гавриила и чад их». 
На л. 1 фиолетовыми чернилами написаны цифры.

Переплет нач. XX в., доски в коже с тиснением, корешок реставрирован холстом, 
надорван; следы жука. Нижняя крышка обклеена листом из рукописи XIX в. 
с первой и второй молитвами Василия Великого.

Сохранность: нет одного листа (между л. 6 и 7), бумага попорчена жуком.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка во 

Введенской церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

1 Феоген был поставлен на Измаильскую епархию 27 октября 1919 г. и после длительной по-
лемики и созыва нескольких соборов был удален на покой только в 1936 г. (см.:Федорова 
А.И. Ситуация в Измаильской епархии в 30-х гг. XX в. // Липоване. Вып. 2. С. 59–64).
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№ 2224. Сборник, составленный из текстов Минейного и Триодного торжествен-
ников и Пролога; кон. XIX — нач. XX в.; 4° (21,8 x 17,0); полуустав одного почер-
ка; 367 л. (л. 33–33 об., 91 об., 252, 275 об., 287 об., 303 об., 304, 329 об., 367 об.).

Штемпели: Клепиков I. № 6 — 1886–1901 гг.; № 140, 141 — 1900–1912 гг.
Украшения: на л. 1, 72 об., 140, 253 заставки, представляющие собой волнистые 

линии и треугольники в рамках, выполненные чернилами, заголовки и ини-
циалы фиолетовыми чернилами.

Содержание: 
л. 1. Житие от патриярсе Иакове о прекрасном Иосефе, како его братия продаша 

во Египет зависти ради в работу, но Господь сохрани: «Придеже убо вестник 
ко Иякову…»

л. 34. Месяца ноеврия 21 день, св. Тарасия архиеп. Костянтинаград[а], слово о пре-
чистей владычицы нашеи Богородицы, егда приведена бысть в церков. Сло-
во на Введение: «Светлое и преславное настоящее торжество…» [из Торже-
ственника минейного, 1-я ред. Здесь и далее определено по: Черторицкая. 
С. 329–381].

л. 48. Месяца декабря 25, Иоанна Златоустого архиеп. Коньстантина града, сло-
во на Рождество Господа нашего Иисуса Христа: «Христу праведному солнце 
днесь от Девы…» [из Торжественника минейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 52. В то же день Слово на Рожество Господа нашего Исуса Христа: «Что сей день 
знамение прорицанию…» [из Торжественника минейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 57. Св. Иоанна архиеп. Костянтина града Златоустаго, слово на Рожество Го-
спода Бога и Спаса нашего Исуса Христа: «Ныне моего естества обетшания 
обновлению приходит…» [из Торжественника минейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 67. Поучение в неделю пред Крещением Господнем, Евангелие от Марка: «Начало 
Евангелия Исус Христова…»

л. 72 об. Св. Иоанна архиеп. Конътянтина града Златоустаго слово на св. Богоявление: 
«Да отверзутся всяка уста днесь…» [из Торжественника минейного, 1-я ред.].

л. 80. Месяца февраля во вторый день, Кирила архиеп. Иеролмъскаго [!] слово на 
Сретение Господне: «Радуися зело, дъщи Сионя…» [из Торжественника ми-
нейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 84 об. Месяца декабря 9 дня, Зачатие св. Анны, егда зачат св. Богородицу: «Егда 
приближися время пророчьских провещании…»

л. 92. Поучение Григория Мниха и презвитера, похвалное свв. и врьховным апо-
столом Петру и Павлу: «Возсиявша нам день пресветлая луна…»

л. 114. Месяца августа 6 день, слово Анастасия мниха св. горы Синайския, слово на 
Преображение Господа Бога нашего Исуса Христа, реченое на тоиже св. горе 
в праздник: «Яко страшно место се удивляуся и аз с патриархом Ияковом…» 
[из Торжественника минейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 118 об. Св. Ефрема Сирина, Слово на Преображение Господа Бога и Спаса на-
шего Исуса Христа: «От нивы жатва и радование…» [из Торжественника ми-
нейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 136. Св. Кирила архиеп. александрийскаго, слово на Преображение Господа на-
шего Исуса Христа: «Иже умеют добре братися…» [из Торжественника ми-
нейного, 1-я ред.].

л. 140. Слово Василия еп. Селевкии Савриисия на Воздвижение честнаго и животво-
рящаго Креста Господня: «Всяк убо, иже от горящаго на лучшее приложение…» 
[из Торжественника минейного, 1-я ред.].
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л. 152 об. После чти на Память Костянтина и Елены и еже на Воздвижение: «Тогда 
царица Елена вшедши в церков…»

л. 154. Месяца июня 24, слово Григория мниха и презвитера на Рожество Иоанна 
Предотечи Крестителя: «Креститель нам днесь раждается…»

л. 172. Поучение на Усекновение главы честнаго и славнаго пророка и Предтечи Кре-
стителя Иоанна, августа 29: «Паки Июдея жадает [!] пророческия крови…»

л. 181 об. Месяца июля 20 день, слово похвальное св. пророку и боговидцу Илии: 
«Пророцы убо вси воплощение единороднаго сына…» [Пролог].

л. 196. Св. Ионна [!] архиеп. Константина града Златоустаго, похвала всем святым: 
«Радуися, раю, и ты, едеме, веселися…» [из Торжественника минейного, 1-я 
ред.].

л. 209. Св. Иоанна архиеп. Констятина града Златоустаго, слово о мытаре и фари-
сеи: «Видяще травник издалеча мечту видит…» [из Торжественника минейно-
го, 1-я ред.].

л. 216. Месяца марта 25 день, поучение Григория архиеп. Кесарии новыя благо-
дати, слово на Благовещение пресв. владычицы нашия Богородицы: «День 
ангельскаго полка песнь пения…» [близко: Торжественник минейный].

л. 220. Св. Иоана архиеп. Констянтина града Златоустаго, слово на Благовещение 
Пресвятыя Богородицы: «Паки радости благовестия, паки свободы…» [из 
Торжественника минейного, 1-я, 2-я ред.].

л. 224 об. Св. Иона [!] Златоустаго патриярха Костатина града, слово на Благо-
вещение пресвятыя Богородицы присно Девыя Марии: «Иже правды восия 
солнце…» [близко: Торжественник минейный].

л. 228. Сказание Тимофея презвитера иеросалимскаго о востании Лазара 
Четвероднев[на]го: «Вечерю ныне днесь предлагает многоценною Лазарь…» 
[из Торжественника минейного, 1-я ред.].

л. 228 об. В суботу 6-ю поста св. Климонта, похвала о четверодневном Лазаре. 
Глава 9: «Се преди течет светозарное торжество…» [из Торжественника три-
одного, 1-я, 2-я ред.].

л. 237. Слово блаж. Тита еп. вострьскакаго [!] слово о просвещении Лазара и о 
цветоносии: «Яко же неизмеримая глубина точит…» [из Торжественника ми-
нейного, 1-я ред.].

л. 247. В неделю по Рожестве Иоанна архиеп. Констатина града Златоустаго, слово 
о Ироде и о младенцех избиеных Христа ради: «Хотел бы во иныя духовныя 
словеса поведати…»

л. 252 об. Грагория архиеп. никомидиискаго во еже стояху при кресте Мати Исусо-
ве и сестра [!] Матере его и в боготелесное погребение Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа, в Пяток Великий: «В высочайшей нам востекая слово 
горе…» [из Торжественника минейного, 1-я ред.].

л. 276. Ио[а]нна архиеп. Костятина града Златоустаго, слово о предании Июды и о 
Пасце и о сказании свв. таин и еже не помнити зла: «Мала убо днесь к вашеи 
любви…» [из Торжественника минейного, 1-я ред.].

л. 288. Иоанна архиеп. Констянтина града Златоустаго, слово на св. Пятьдесятни-
цу: «Духовныя благодати с небесе днесь…» [из Торжественника минейного, 
1-я ред.].

л. 294. Поучение Леонтия презвитера Констянтина града, слово на св. Пентико-
стию: «Елико же вас праздничною приснокипящую благодать…» [из Торже-
ственника минейного, 1-я ред.].
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л. 304 об. Месяца ноембрия в 6 день, память прп. и богоноснаго отца нашего Варлаа-
ма душеполезна: «Сей преподобныи отец наш Варлаам родися…» [проложное 
Житие и чудеса Варлаама Хутынского, по классификации В.О. Ключевского 
(Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988) — 2-я ред. 
См.: Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 79–85].

л. 310. Месяца мая 23 день, обретение честнаго телеси Леонтия еп. ростовскаго чю-
дотв.: «Сыи бе блаженыи иже во святых отец наш великии Леонтий…» [2-я ред.].

л. 314. Месяца иуля 27 день, мучение св. Паньтилимона и дружины его: «Царь-
ствующу царю нечестивому законопреступну Магксмияну…»

л. 330. Месяца декабря 4 день, слово о Ефреме и како вдан бысть ему свиток от 
Бога: «Виде един старец от святых отец ангельск чин…» [Пролог].

л. 330 об. В той же день, слово о черноризце, еже изят блаженный Андрей от диявола: 
«Святый Андрей прииде в Цареграде на торг…» [Пролог. 4.XII].

л. 337 об. В тои же день слово о некоем попе оболганем к епископу, иже в темнице 
затворен бе и ангелом избавлен бысть: «От Самийскаго града осмь поприщь 
село бысть…» [Пролог. 8.XII].

л. 339 об. Слово св. Афанасия о преступлении закона: «Иже не творит воли божии…» 
[Пролог. 12.I].

л. 340. Генварь 19, в то же день слово о спасшемся от болезни милостыни ради и 
паки раскаявся и умре: «Человек некто бе в Констянтине граде разболевся…» 
[Пролог].

л. 341 об. В тои же день Павлина епископа, разда все имение свое в милостыню и 
последи сам ся на продание вда поганым: «Поразумеем и уведаем, како первии 
со известнем заповеди Божии соблюдаху…» [Пролог. 23.I].

л. 344. В той же день, сказание св. Григория Двоесловца о мнисе, умершем в епити-
мии и паки служившем зань сорокоустие, и прощена бысть душа его: «Поведа-
ше Григорий папа римский, бяше, рече, мних…» [Пролог. 12.II].

л. 346. Месяц феврала 28 дня, слово от Лимониса о Иулияне мнисе, его же ангел 
спасе от блуда: «Поведаше Иулиян мних о себе, яко седящу ми со стране свя-
таго Иордана…» [Пролог].

л. 347. Слово от Пандока, еже не обиноватися лица человеча: «Лицезорие и чело-
векоугодие, обое порочно…» [Пролог. 3.II].

л. 348 об. В той же день память свв. мучениц и правителниц иже от презвитера 
своего посечени быша: «Во дни царя Савория перскаго…»

л. 351 об. Месяца декабря 8 день, слово св. Василия о наказании, како есть лепо 
черньцам быти: «Лепо есть черноризцу имети…» [Пролог].

л. 354. Месяца февраля 20, слово от Лимониса о брани бесовстей со мнихи: «Авва 
Маркел мних поведаше братии, яко о ином старце седящем в ските…» [Пролог].

л. 354 об. В той же день, слово св. Антиоха о очищении грехов: «Подобает чисти-
телю первие о себе помолити Бога…» [Пролог. 20.II].

л. 355 об. Месяца декабря 13, слово от Патерика о первых мнисех и о нынешних, и 
о последних: «Святии отцы скитьстии пророчествоваше…» [Пролог].

л. 356. В той же день слово от Патерика о некоем мнисе от бежавшим славы чело-
ве [!]: «Живяше египтянин мних в селе Царя града…» [Пролог. 20.XII].

л. 356 об. В той же день, повесть о прп. отце нашем Елисеи, зело полезна: «Поведа 
нам отец Елисей, яко юну ми сущу…» [Пролог. 27.II].

л. 366 об.–367. Месяца декабря 9, слово о нерадивем мнисе: «Игумен некии имяше 
под собою чернец 20…» [Пролог].



266 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

Переплет нач. XX (?) в., доски в холсте, холст порван, корешок отсутствует, блок 
разорван. Верхняя крышка оторвана.

Сохранность: листы истлели, со следами грибка, плесени, бумага крошится, од-
нако, судя по первоначальной фолиации (сделанной, правда, с ошибками) и по 
тексту, утрат нет.

Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Кунича у Ф.И. Череватова.

№ 2225. Сборник служб; нач. XX в.; 4° (22,2 × 17,5); полуустав нескольких почерков; 
243 л. (л. 46 об., 57 об., 58, 67 об., 80–80 об., 88–89, 100 об., 135 об., 157 об., 216, 
243 об. текста не имеют).

Штемпели: Клепиков I. № 60 — 1886–1901 гг., № 141 — 1912 г. и штемпель «Склад 
А.I. де Спидлеръ» (по альбому Клепиков I не идентифицируется).

Украшения: на л. 9 об., 24 об., 35, 47, 68, 81, 136, 158, 166, 179 об., 216 об. примитив-
ные заставки чернилами, киноварью и тушью геометрического рисунка; на 
л. 101 заставка в три цвета, по рисунку подражающая старопечатным; заго-
ловки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1–57. [Из Минеи общей]:
 Служба общая прп. жене единой (л. 1);
 Служба общая мученице единой (л. 9 об.);
 Служба общая единому и многим [преподобным] (л. 15);
 Служба священномученику (л. 24 об.);
 Служба обща светителю единому (л. 35);
 Служба апостолу единому (л. 47).
л. 58 об. [Содержание л. 50–243].
л. 59. Служба Всемилостивому Спасу.
л. 81. Канон Смертоносному ангелу и страшному и грозному воеводе.
л. 89 об. Канон молебен за творящих милостыню.
л. 101. Канон благодарен Пресвятей Богородице… творение Иосифово [канон-

акафист Богородице, кон. нет].
л. 120. Канон и служба всем святым.
л. 136. Служба Богородице Всем скорбящим радости.
л. 158. Канон Казанской. Явление иконы пресвятыя Владычицы нашия Богородицы.
л. 166. Служба Покрову Богородицы.
л. 179 об. Месяца июня 24. Рожество пр. и Предтечи Крестителя господня Иоанна 

[служба].
л. 202. [Паремии, апостольские и евангельские чтения праздникам года, дополне-

ние к службам Минеи общей, приведенным в настоящем сборнике].
л. 216 об.–243. Исповидь [чинопоследование].
Записи: на л. 34 об. фиолетовыми чернилами: «Иванов Варфоломей умер в 1948-м 

июля 15 дня. Елена умерла в 1956 перед заговением Филлиповов. Дом построел 
в 1958 г.». На л. 67 об. и по нижнему полю л. 68 скорописью чернилами и каран-
дашом: «1922 года апреля 20 дня приставилася рабыня Божья Екатерина Сусет-
ка. 1904-го года с месица декабря 26 дня приставилася рабыня Божия белцов-
ская покойница Стефанида. 1905 го года месица генваря 4 дня приставился раб 
Божий Милитий. 1926-го года месица мая 20-го дня придставился раб Божий 
Прокопий д. Кауновъ. 1907-го года месица Декабря 12 дня приставилася рабыня 
Божия бабушка Марфа прозвание Федосеиха; 1908-го года месица марта 18-го 
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дня приставился раб Божий Борис; 1908-го года м. ноября 19-го дня приставил-
ся раб Божий Киприян Тютюнников; 1908-го года м. ноября 26-го дня приста-
вился раб Божий Феодот Самофалов Когутикъ. 1911-го года месица декабря 
28 дня приставился раб Божий Лаврентий». На л. 80 об. карандашом: «1910-го 
года месица января 15-го дня приставился раб Божии Сидор Степанович Яр-
лов». На л. 89. полууставом писца: «Василия Новаго писано Григорием в Че-
тий Миней на листу 143 на обороте». На л. 206 по верхнему полю скорописью: 
«Varfalomeia Ivanova kniha»; на л. 207 то же кириллицей скорописью: «Варфоло-
мея Иванова». На л. 215–216 карандашом: «1929-го года м. мая 2 го дня убит раб 
Божий Михаил Маркович Донцов. 1913 го года м. января 30-го дня пополудне 
в 2-м часу придставился раб Божий Нифантий Самофалов. 1914 го года месица 
августа 8-го дня было затмение солнце пополудни в 3 чеса продолжалось 1 один 
час без четверти 1929 го года м. сентября 13-го дня приставился раб Божий Сер-
гий Аверьянович Придородный Маленькой».

Переплет: нач. XX в., доски в коже, корешок обрывается, застежка утрачена, по-
порчен жуком.

Сохранность: л. 57 оборван наполовину, л. 172 склеен из двух листов, многие листы 
попорчены сыростью и истлели по краям.

Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Кунича у Ф.И. Череватова.

№ 2294/а. Архив печатных материалов православного прихода в с. Пояна-Кунича; 
1877–1902 гг.

Бумага без водяных знаков и штемпелей. 
Содержание:
№ 2294/1, 2294/2. «Воззвание к православным христианам» от Православного 

палестинского общества с просьбой помочь «приношениями и жертвами»; 
1898 г.; 24,5 × 16,4; 1 л. (2 экз.).

№ 2294/3. «Воззвание к православным христианам» от Православного палестин-
ского общества с просьбой помочь «приношениями и жертвами»; 1906 г.; 24,6 × 
16,0; 1 л.; гравированная заставка «Вход Господень в Иерусалим».

№ 2294/4. «Воззвание» к православным с просьбой о пожертвовании средств на 
строительство храма в Закаспийской области в Асхабаде; кон. XIX в.; 31,0 × 
22,2; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/5. Указ его императорского величества [Николая II]… из Кишиневской 
духовной консистории [о правильном ведении «обыскных книг»]; 18 марта 
1902 г.; 34,8 × 21,5; 1 л. 

№ 2294/6. Указ его императорского величества [Александра II] из Кишиневской 
духовной консистории [о молебном пении во время служб о даровании побед 
«христолюбивому воинству» в связи с начавшейся Русско-турецкой войной]; 
21 апреля 1877 г.; 21,8 × 17,0; 1 л. 

№ 2294/7. Указ его императорского величества [Александра III] из Кишиневской 
духовной консистории [о присылке ведомостей по формам Синода]; 28 июня 
1893 г.; 35,0 × 21,6; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/8. Указ его императорского величества из Кишиневской духовной конси-
стории причту церкви села Пояна-Кунича [(название села вписано от руки) 
об указании в клировых ведомостях всех детей; подписи члена консистории 
Луки Лашкова, секретаря и столоначальника подлинные]; 28 октября 1893 г.; 
35,2 × 22,0; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).
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№ 2294/9. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории, благочинному [в церковь Пояно-Кунича (вписано от руки) о бла-
годарственном молебстве в честь бракосочетания вел. кн. Ксении Алексан-
дровны и вел.кн. Александра Михайловича]; 4 августа 1894 г.; 22,0 × 17,5; 2 л. 
(л. 1 об.–2 об. текста не имеют).

№ 2294/10. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) о совершении заупокойных служб по императору Александр III]; 
1 ноября 1894 г.; 35,2 × 22,0; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/11. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) о ведении клировых ведомостей]; 17 ноября 1894 г.; 34,0 × 22,0; 1 л. 
(л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/12. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) о погребении умерших от заразных болезней]; 3 января 1895 г.; 22,2 × 
17,5; 2 л. (л. 1 об.–2 об. текста не имеют).

№ 2294/13. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) о пожертвованиях на сооружение храма и проч. в память императора 
Александра III]; 9 февраля 1895 г.; 35,0 × 21,5; 1 л. 

№ 2294/14. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной 
консистории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем 
углу от руки) о совершении благодарственного молебствования 17 октября]; 
6 октября 1895 г.; 34,5 × 22,0; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/15. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) об отчетности и клировых ведомостях]; 25 января 1896 г.; 34,8 × 21,5; 
1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/16. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) о церковных школах]; 16 декабря 1897 г.; 35,2 × 21,5; 1 л. (л. 1 об. текста 
не имеет).

№ 2294/17. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной 
консистории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем 
углу от руки) об утверждении епископом кишиневским и хотинским Иакова]; 
5 февраля 1898 г.; 35,2 × 22,0; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/18. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной кон-
систории [циркуляр в с. Пояно-Кунича (название села вписано в верхнем углу 
от руки) о сборе пожертвований воинам на Дальнем Востоке]; 18 мая 1901 г.; 
34,5 × 21,5; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/19. Указ его императорского величества… из Кишиневской духовной конси-
стории [циркуляр о составлении церковной документации]; 26 февраля 1902 г.; 
35,0 × 21,5; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/20. О сборе пожертвований Православным палестинским обществом; 
23 сентября 1897 г.; 25,2 × 17,0; 1 л. 

№ 2294/21. О сборе пожертвований Православным палестинским обществом; 
18 сентября 1901 г.; 25,2 × 17,0; 2 л. 
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№ 2294/22. Листки Кишиневского православного Христо-Рождественского Брат-
ства. № 1-й; 12 декабря 1900 г.; 22,2 × 15,0; текст проповеди и тропарей на русском 
и молдавском языках кириллицей; с. 5–8.

№ 2294/23. Рекламный листок журналов «Церковный вестник» и «Христианское 
чтение» на 1901 г.; октябрь 1900 г.; 22,2 × 15,0; 16 с. 

№ 2294/24. Суд Божий, карающий убийц [листок Православного кишиневского 
Христо-Рождественского братства]; 1903 г.; текст на русском и молдавском 
языках; 22,5 × 15,5; 8 с. 

№ 2294/25. Не божись напрасно! [листок Православного кишиневского Христо-
Рождественского братства]; 1903 г.; текст на русском и молдавском языках; 
22,5 × 15,5; 8 с. 

№ 2294/26. Беседа на молитву «Царю небесный» [листок Православного кишинев-
ского Христо-Рождественского братства]; 1905 г.; текст на русском и молдав-
ском языках; 22,5 × 15,5; 8 с. 

№ 2294/27. Поучение в неделю 21-ю по Пятидесятнице [листок Православного ки-
шиневского Христо-Рождественского братства]; 1906 г.; текст на русском и 
молдавском языках; 22,5 × 15,5; 8 с. 

№ 2294/28; 2294/29. [Листок Православного кишиневского Христо-Рождествен-
ского братства № 164]; 1906 г.; текст на русском и молдавском языках; 22,5 × 
15,5; 5–8 с. (2 экз.)

№ 2294/30. [Листок Православного кишиневского Христо-Рождественского брат-
ства № 191]; 1907 г.; текст на молдавском языке; 22,5 × 15,5; 4 с. 

№ 2294/31; 2294/32. Пастырское собеседование на неделю Вайи перед сбором на 
нужды православных в Иерусалиме и Святой Земле (издание Православного 
Палестинского общества); 1907 г.; 24,9 × 15,5; 1 л. (2 экз.).

№ 2294/33. [Листок Православного кишиневского Христо-Рождественского брат-
ства № 413]; 1912 г.; текст на молдавском языке; 22,0 × 15,5; 6 с. 

№ 2294/34. Дополнение к табели высокоторжественных и викториальных дней 
(19 августа рождение великого кн. Александра Владимировича, 30 августа те-
зоименитство Александра II и др.); ок. 1875 г.; 30,2 × 24,5; 1 л. 

№ 2294/35. Дополнение к табели высокоторжественных и викториальных дней 
(6 мая рождение великого кн. Николая Александровича, 6 декабря тезоиме-
нитства и др.); ок. 1868 г.; 30,2 × 24,5; 1 л. 

№ 2294/36. [Формы сидетельств для принадлежащих к Православию и новопри-
соединенных]; 1856 г.; 30,5 × 23,5; 2 л. 

№ 2294/37. Форма на Великой ектении (с перечислением имен членов царской семьи); 
ок. 1875–1877 гг.; 30,0 × 23,5; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

№ 2294/38; 2294/39. Бланки акта о «счете денег, собранных посредством обхожде-
ния с блюдом во время богослужений недели Входа Господня в Иерусалим»; 
1890-е гг.; 25,0 × 16,5; 1 л. (2 экз.).

Записи: на л. 1 об. (№ 2294/6) скорописью: «Подлинно за подписью секретаря… 
[выцвело]». На л. 1 об. (№ 2294/19) скорописью: «Его преподобию священни-
ку церкви с. Пояно-Куничи о. Феодору Богдоку [?]. № 215. Благочин. 4 окр. 
Сор[окского] уезда…». На л. 1 (№ 2294/36) скорописью: «Пояно-Кунича, 
1857 г.».

Сохранность: лист № 2294/4 объеден мышами; на л. № 2294/5, 2294/19 остатки 
красного сургуча; на бумаге пятна, большинство листов помято, с дырами. 
У № 2294/28, 2294/29 начало утрачено.
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Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Пояна-Кунича, дар пра-
вославного прихода.

№ 2303. Номоканон; тр. четв. XVIII в.; 4° (20,0 × 15,7); полуустав одного почерка; 
166 л. (л. 25 об. текста не имеет).

Филиграни: Клепиков I. № 18, 20 — 1756–1766, 1764 гг.
Украшения: на л. 1 заставка растительного орнамента тушью, тонированная жел-

тым и красным, на л. 2, 7 об., 26, 105, 118 об. заставки пером в подражание 
старопечатным, заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1–166 об. Номоканон [текст совпадает с изд.: Требник. М., 1651. Л. 663–742 об.; 

кон. нет]:
Предисловие на Номоканон: «Преосвященным архиепископом и митрополи-

том…» (л. 1); Предисловие: «В лепоту убо судихом…» (л. 2); Наказание духов-
нику и учение о исповедании: «Приемляи помышления человеческия должен 
есть…» [заглавия взяты из колонтитулов] (л. 7 об.); Правила по сокращению 
свв. апостол и Великаго Василия и свв. соборов [правила 1–225] (л. 26); Раз-
личныя главизны собраныя от иного Номоканона о тайнах святых (л. 105); 
О рукоположении правило два десять девятое свв. апостол [правила о свяще-
ницех, иноцех, постах, о чарованиях; кон. нет; л. 118 об.–166 об.].

Записи: на обклейке верхней крышки переплета тушью и карандашом пометы о чте-
ниях в Номоканоне: «Зри лист 122 оборот митрополита Макария на отца Анто-
ния Привалова; зри лист 128 за причастие, что возмет; лист 129 за причетника, 
что недостоит; зри аще кто в болезни призывает врача жидовина, лист 68…»

Переплет: доски с остатками кожи XVIII (?) в., блок плохо скреплен, нижняя 
крышка наполовину утрачена, доски попорчены жуком.

Сохранность: л. 1–40 выпадают, л. 164–168 порваны и часть текста утрачена. 
На бумаге пятна сырости, воска, плесени.

Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Кунича у К.И. Андрон-
никова.

№ 2309 (архив и библиотека К.И. Донцова). Юрий Таборит. Из истории папства. 
[Ладимирова] ЧСР: Русская церковная типография, 1931. [4], 34, [4] с. 

Записи: на с. [1] (первого счета) почерком К.И. Донцова чернилами: «Из истории пап-
ства. Юрия Таборита 1931 год». На с. [2] (первого счета) тем же почерком: «Принад-
лежит Донцову Константину Иустиновичу 1926 года подарина от священника о. 
Стахия из деревни Червлин». На с. 1 (второго счета) чернилами: «Эта книга при-
надлежит Кости Иустиновичу Донцову 1931 года». По тексту многочисленные от-
черкивания и пометы «зри». На с. 34 (второго счета) чернилом: «Костя Донцов».

Переплет грубой работы; издательские обложки дополнены обложками из ко-
ричневой плотной бумаги. 

Сохранность: обложки помяты, края обгрызены мышами. 
Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.

№ 2310 (архив и библиотека К.И. Донцова). Устав церкви свв. Флора и Лавра в 
Куниче 1925 г. и Устав старообрядческой церкви в Румынии 1937 г.; 1925 г., 
1937 г.; 32,5 × 22,0; скоропись (л. 1–2 об.), копия с машинописи (л. 3–14); 14 л. 
(обороты л. 3–14 текста не имеют).
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Бумага: тетрадная в линейку (л. 1–2); бумага писчая (л. 3–14).
Содержание:
л. 1–2 об. Устав общества старообрядческого вероис[поведания] основанного во 

имя святых мучеников Флора и Лавра в 1805 году в селе Куничи Сорокского 
уезда. [В конце подписано]: «Перевел с румынского житель села Куничи (под-
пись) 25 мая 1925 года. Кунича».

л. 3–14. Устав старообрядческой церкви в Румынии. Устав этот разсмотрен и 
утвержден Соборной комиссией по ходатайству о признании правительством 
старообрядческой церкви — под председательством митрополита Пафнутия, 
20 дек. 1937 г. в городе Васлуе для представления его, Устава, соответствую-
щему Министерству.

Переплет: обложки бумажные из газетной бумаги (газетный текст на румынском 
языке), нижняя обложка утрачена, на верхней обложке наклейка с текстом, 
написанным рукой К.И. Донцова: «Старообрядческий устав. По румынски 
„Статут“. 1937 года 20 декабря. Для руководства старообрядческих церквей в 
Великой Румынии».

Сохранность: л. 14 оборван со значительной утратой текста, листы пожелтели, 
края обтрепаны и бумага поедена мышами; на бумаге пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.
Библиография: Смилянская. 1992. С. 97–98 (сноска 17).

№ 2311/1–20. Архив и библиотека К.И. Донцова. 
Бумага: тетрадная в линейку, в клетку, фрагменты листов писчей бумаги и бланков 

различных платежных и отчетных документов XX в. 
Содержание:
№ 2311/1. Воззвание к старообрядцам. Кишиневский старообрядческий протоие-

рей разстрига (напечатанная типографским способом листовка); 25 ноября 
1930 г.; 18,2 × 13,8; 2 л. 

Воззвание направлено против священника Харитона Кирченкова и измаильского 
еп. Феогена в защиту позиций кишиневского еп. Иннокентия (Усова). Воззва-
ние подписано: «Старообрядец» 2. 

№ 2311/2. Выписка из словаря из пятычнаго слов; 25 июля 1948 г.; 16,5 × 11,8; скоропись 
К. Донцова; 1 л. 

Выписаны толкования слов «дуализм», «монизм», «эволюция», «субективность» (!), 
«экономический», «материалист», «материализм», «дилемма», «утопия».

Записи: на л. 1 об. черновик справки на имя Семена Константиновича Донцова и 
Кузьмы Фоковича Подлеснова, разрешающей продажу черешни на рынках 
СССР, а также запись К.И. Донцова типа пробы пера и чернил (1948 г.).

№ 2311/3. Документы семьи Донцовых об уплате налогов, страховых взносов, ордера 
на порубку леса, документы деятельности К.И. Донцова как землемера и секре-
таря сельского совета Куничи; 1930–1940-е гг.; бланки и квитанции на листках 
разного формата, заполнены преимущественно рукой К. Донцова; 32 л. 

Содержатся: квитанции о страховании 1945 г. (л. 1–5); об уплате сельхозналога 
1944, 1945 гг. (л. 6–10); ордера на порубку леса 1947–1948 гг. (л. 11–18); румын-
ские платежные документы Донцовых 1933–1938 гг. (л. 19–27); записка «члену 

2 О раздоре, связанном с именем еп. Феогена, см.: Федорова А.И. Ситуация в Измаиль-
ской епархии в 30-х гг. XX в. // Липоване. Вып. 2. С. 59–64.
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ревизионной комисии Константину Донцову» прибыть по делам, 18 февраля 
1933 г. (л. 28); выписка из журнала «Церковь» о времени рождения Христа 
(л. 28 об.); расписка «бывшего секретаря с/с Кунича» К.И. Донцова о распре-
делении пахотной земли, 13 декабря 1944 г. (л. 29); краткая выписка о количе-
стве земли на 826 хозяйств с/с Кунича: на 1945 г. — 1867 га 0,72 сот., на 1946 г. — 
2272 га 0,79 сот. (л. 30); выписка о измерении леса «Черна» на территории с/с 
Кунича, подписанная «мерьщиком» К.И. Донцовым 16 октября 1946 г. (л. 31) 
и заявление о сдаче земли в с/с Кунича некоей И.Д. Подлесновой 26 сентября 
1946 г. (л. 31 об.); калька-план части земельных владений в Куниче (подписи на 
румынском языке; л. 32).

№ 2311/4. Тетрадь № 20 по Брюсу Константина Иустиновича Донцова; 1941–1944 гг.; 
20,5 × 17,0; скоропись К.И. Донцова; I, 17 л. (л. I об., 3 об., 17 об. текста не имеют).

Содержатся выписки из: «Предсказания Брюса узнавать по погоде урожаи и не 
урожай хлеба и растений, а также и свойства человека»; «Предсказания Брю-
са по планетам на 200 лет» (выписки с комментариями К.И. Донцова). Осо-
бенно отмечены предсказания на 1940-е гг. 

Записи: на л. 1 поверх машинописи на румынском языке 1939 г. красной тушью по-
черком К.И. Донцова: «Это добавок к Двухсотлетнему календарю (отрывками). 
К тетради № 20-ть, выписано в 1942 году, 25 января». На л. 2 запись на бланке 
по-румынски, датированная 16 сентября 1920 г.; на л. I: «Кости Иустиновича 
Донцова культармейца 1-го участка с. Кунича Котюжанского (оборвано)»; на 
л. 3 помещен Список культармейцев № 1-й 1941 года (в списке 19 человек 1894–
1920 г. рождения). На л. 17 скорописью К.И. Донцова: «В 1944-м году 26 марта в 8 
часов вечера скончалась Елисавета Фелимовна Лепилова после тяжкой болез-
ни более трех месяцев по болевши „Тифом“. Еще молодая женщина приблизи-
тельно лет 40-ка, упражнявшаяся охотно в своей жизни алкоголем. Находится 
родственница по жене двоюродной сестрой. Вечная память твоему праху».

№ 2311/5. Программа и правила первой конкурсно-показательной выставки птице-
водства (с отделом пчеловодства), устраиваемой Бессарабским отделом Рос-
сийского Общества сельско-хозяйственного птицеводства в г. Одессе с 24-го по 
30-е августа 1907 года; 1907 г.; 36,2 × 22,2; текст отпечатан типографским спосо-
бом; 2 л. (л. 2 об. текста не имеет). 

№ 2311/6. Прошение в Верховную прокуратуру ССР на имя Вышинского от граж-
данки Гайчук Анастасии Васильевны из с. Пояны; 1947 г. (?); 29,0 × 20,5; скоро-
пись К.И. Донцова (черновик); 1 л. 

Содержит описание драки С.Ф. Гайчука с председателем сельсовета с. Пояна 
Ф.П. Комаром, возникшей на бытовой почве. С.Ф. Гайчук был осужден за эту 
драку на 3 года тюремного заключения. Вероятно, прошение, начинающееся 
словами: «Господин и тов. прокурор Вышинский! Обращаюсь к Вам с моль-
бою как к родному отцу…», — написано было К.И. Донцовым под диктовку 
А.В. Гайчук.

№ 2311/7. Пророчество о социализме в 1913 году, старообрядческаго журнала «Ста-
рообрядческая Мысль» на статью «Бунт Духа» № 12, мес. декабрь, стр. 1214; 
12 мая 1942 г.; 32,5 × 19,2; скоропись К.И. Донцова; 1 л. 

Содержит выписку о строе, «который покамест осуществлен только у муравьев», 
за выпиской следует пространное размышление К.И. Донцова (по полю — 
его приписка «Это слова собственные»): «Дальше, действительно, этот строй 
социализма осуществился в несчастной России в 1918 году, и Россия шестая 
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часть земного шара, действительно превратилась в каторжную тюрьму. Где 
все человеческие права были попраны, религия почти совершенно уничто-
жена. Лучшие сыны и строители России уничтожены. Многомиллионный 
русский народ, загнанный, обнищалый, истощенный непосильным трудом и 
голодом. Деревни превратились в развалины, и народ русский одичал. Весь 
правящий государственный аппарат состоит из жидов, который ненавидит 
русскую нацию до безумия. И в своей ненависти превзошли и самых демонов, 
безпощадно уничтожая русский народ.

Вот таковы в кратце плоды проклятого социализма, созданные демоном строите-
лем и жидом Марксом».

На л. 1 об. румынские штампы 1938 г. и запись Донцова: «Я смолол пшеницы бла-
годаря Бога (ибо в создавшемся положении очень трудно смолоть) в 1942 году 
21-го ноября во Вторник ночью 12 пудов и 8 пудов кукурузы».

№ 2311/8. Тетрадь для замечания пометок [на] память Кости И. Донцова; 1929 г.; 
20,0 × 16,0; скоропись руки К.И. Донцова; 9 л. 

Содержит выписки о священстве, о распечатывании алтарей на Рогожском клад-
бище; из Окружного послания, «мнимыя ереси безпоповцев и неокружников 
против греко-российской церкви, а также окружников» (л. 2); о брадобритии, 
о единоверцах, краткую биографию еп. Иннокентия (Ивана Усова); о двое-
перстии, из «книги сочинений старца Вонифатия» о воздержании, «Числен-
ность евреев в земном шаре» (выписка); выписки из Барония.

№ 2311/9. Полемическая тетрадь № 3-й Кости Иустиновича Донцова; 18 декабря 
1930 г.; 20,0 × 16,0; скоропись руки К.И. Донцова; 6 л. 

Содержит выписки о проклятии на старообрядцев собора 1667 г.; из сочинений 
старца Вонифатия о блуде, о женах, о восприимниках при крещении; о про-
роке Илии, из Василия Великого о смерти. На л. 4 запись: «Знаменательное 
событие. В день 1-го мая 1930 года на Препловение… посетил село Кунича 
высокопреосвященнейший г-н митрополит белокриницкий Пафнутий и со-
вершил соборную литургию в храме святых мученик Флора и Лавра при ве-
ликом стечении молящихся православных христиан. После литургии совер-
шил крестный ход так именуемую в пустыню и год при высоком торжестве 
освятили колодязь. Торжество сие для православных христиан веси Кунича 
весьма знаменательно. И да неизгладится из памяти каждаго верующаго хри-
стианина. Но да останется на вечное и присное воспоминание „Аминь!“».

№ 2311/10. «Полемическая тетрадь № 1-й» и погодные записи К.И. Донцова; 1928–
1952 гг.; 21,0 × 17,0; скоропись К.И. Донцова; 26 л. 

Содержит выписки из трудов Иоанна Златоуста и др. отцов церкви, а также разнов-
ременные записи о погоде и знаменательных событиях, преимущественно для с. 
Кунича, кон. 1920-х — нач. 1950-х гг. (частично изданы; см. ниже библиографию).

Запись: на л. 1 об. красной и черной тушью торжественно: «Тетрадь для записывания 
более важных пометок для памяти Кости Иустиновича Донцова 1928 года».

№ 2311/11. Погодные и памятные записки К.И. Донцова; 1930–1933 гг., 1940, 1945 гг.; 
19,0 × 15,5, 24,7 × 20,0 (л. в); скоропись К.И. Донцова; а, б, в, 1–17 л. = 20 л. 

Содержание: 
л. а–б, 1–17 об. Записки о событиях церковной и общественной жизни с. Куничи, о 

погодных явлениях и хозяйственные заметки семейного характера 1930–1933 гг. 
(частично изд.; см. ниже библиографию), перемежающиеся с выписками из со-
чинений преимущественно Иоанна Златоуста.
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л. в. Знаменательное событие [описание землетрясения 10 октября 1940 г.].
л. в об. Заметка для памяти [о мобилизации крестьянских лошадей для нужд фронта 

в декабре 1943 г.].
№ 2311/12. Переписка между кишинев-

скими и измаильскими старооб-
рядцами; 1938 г.; 29,5 × 23,0; отпе-
чатано типографским способом; 
2 л. (л. 2 об. текста не имеет).

Содержит факсимиле и издание 
пись ма, датированного 28 июля 
1938 г., кишиневских старооб-
рядцев к измаильским в защиту 
еп. Феогена против еп. Силуяна 
и еп. Иннокентия (л. 1) и Ответ 
измаильских старообрядцев ки-
шиневским, датированный 25 (12) 
октября 1938 г., направленный 
против Феогена (л. 1 об.–2) 3.

№ 2311/13. Описание зимы 1929 г. и заметка 1927 г.; 1927, 1929 гг.; 19,8 × 13,6; скоропись 
К.И. Донцова; 1 л. 

л. 1. Описание зимы 1929 г.: «Зимы выпала 6-го декабря 1928 года, зима была самая 
суровая, когда кто-либо подобную зиму помнит… [описание морозов и снеж-
ных заносов]. Зима была самая бедственная для бедного человека». 

[Ниже приписано]: «остаётся в память грядущого поколения».
л. 1 об. Б. загл.: «Костя Иустиновичь Донцов 1927 года 15 декабря. Настроение духа 

моего было подавляющие. Вид имел скучный».
№ 2311/14. Краткое описание о погоде 1948 г., года високоса; 6 августа 1948 г.; 13,7 × 

11,0; 1 л. 
л. 1. Краткое описание о погоде 1948 г., года високоса: «Год 1948-й есть самый мо-

крый, который когда бывал на памяти, сначала весна была около два месяца 
засуха. Буквально не было ни одного дождя, начиная с первых чисел мая… 
дожди выпадают без перерыва… [описывается вред для посевов]. Что прине-
сет нам это лето? Пока остается неизвестным. На память прошу хранить эту 
краткую заметку подпись=К. Донцов».

л. 1 об. Записи пробы пера и чернил. 
№ 2311/15. «Памятная заметка»; 1941 г.; 13,5 × 15,0; скоропись К.И. Донцова, зелеными 

чернилами; 1 л. 
На бланке румынских платежных документов запись о смерти Епистимии Ники-

форовны Яровой 20 марта 1941 г. (л. 1); запись: «Я мобилизован был на (сошу 
[зачеркнуто]) шиссу в 1943 году 27 февраля в пятницу, за которую шлю вечное 
проклятие» (л. 1 об.). 

№ 2311/16. Справки сельского совета села Кунича, разрешающие продажу продук-
тов на рынке; 2 февраля 1946 г., 1 августа 1947 г.; 14,6 × 14,6 (л. 1), 7,5 × 12,2 (л. 2); 
2 л. (л. 1 об., 2 об. текста не имеют).

Справка 1946 г. выдана К.И. Донцову в том, «что действительно он зарезал двух 
поросенков…, поросенки действительно его собственные и направляется на 

3 См. там же. 

Полемическая тетрадь Кости Донцова 
(№2311/10) 
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рынок» (л. 1); справка (черновик) 1947 г. выдана Михайлову Платону Алек-
сеевичу и разрешает продажу огурцов с собственного огорода на рынках 
МССР (л. 2). 

№ 2311/17. «О седьми вселенских соборах» и семейные записи «для памяти»; 1930-е 
гг.; 20,0 × 16,0; скоропись К.И. Донцова; 2 л. 

л. 1–1 об. О седьми Вселенских соборах (выписка, кон. нет).
л. 2. [Выписка толкования по поводу строк Писания «умножая умножу печали 

твоя и воздыхания твоя в болезнех родиши чада»].
л. 2 об. Для памяти: «Я бракосочетался в 1921 году 4-го ноября в Четверг — свадьба 

происходила в большую грязь. Я перешел на жительство в собственный дом 
22-го ноября 1925-го года в субботу. Рождение детей и их записи… [даты рож-
дения Внифантия, Христины, Анисии, Симеона, Марины, Николая]».

№ 2311/18. Замечание о книге «Ложный след»; 10 декабря 1949 г.; 6,5 × 14,5; скоро-
пись К.И. Донцова; 1 л. (л. 1 об. текста не имеет).

На л. 1.: «Да! прочитавши эту книгу „Ложный след“ можно верить как люди есть 
страдают безвинно. По пословицы „Бог видит правду да не скоро скажет“ 
(где есть выражено у графа Л.Н. Толстого). Вот это действительно, эта по-
весть заслуживает внимания и с захватывающим интересом читаешь всю до 
конца не отрываясь от чтения. 1949 год. 10 декабря ст. ст. К. Донцов».

№ 2311/19. Краткое описание 1925 года; 1925–1926 гг.; 16,0 × 9,5; скоропись К.И. Дон-
цова; 1 л. 

Содержит заметку о 1925 г.: «Год не урожая, год бездождия, год голода, год не-
счастных долгов, ужасов и несчастий. Переживший 1925-й год был настоя-
щим страдальцом. И все это мы имели наказание от Господа Бога за наши 
прогрешения, за наши беззакония» (л. 1). Заметка о 1926 г.: «В 1926 году про-
шел первый дождь 23 апреля в неделю Пасхи…» (л. 1 об.).

№ 2311/20. Фотография К.И. Донцова; переснято в 1980-х гг. с фотографии конца 
1940-х — начала 1950-х гг.; 17,5 × 12,0.

Сохранность: листы пожелтели, чернила во многих местах расплылись, на бумаге 
пятна. Тетрадь № 2311/4 сильно оборвана по нижнему краю с утратой текста; 
лист № 2311/7 оборван по сгибу и весьма ветхий; листы № 2311/12, 2311/17 обо-
рваны, значительные утраты текста.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Дон-
цова.

Библиография: Смилянская. 1992. С. 82–99.

№ 2312 (архив и библиотека К.И. Донцова). «Полетическия книги 1917 года, года 
революции» (владельческий конволют, содержит 8 брошюр); 1917 г.; 96 л. 

Бумага газетная и книжная низкого качества. 
Содержание:
л. 1–8 об. О земле и воле. Сборник статей. Кишинев: Издание Совета рабочих и 

солдатских депутатов г. Кишинева, 1917. 16 с. 
л. 9–24 об. Медынский Е.Н. Как и почему народ уничтожил старую власть и 

за что он борется / Ред. Е.К. Брешно-Брешковская, О.С.  Минор, С.Л. Мас-
лов. М.: Московское издательство «Земля и воля» партии Социалистов-
революционеров, 1917. 32 с. 

л. 25–32 об. Гуревич Борис. Защищайте свободу России! Пг.: К-во М.А. Яснаго, 
1917. 16 с. 
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л. 33–40 об. Социалиста словили. Разсказ. Пг.: Книгоиздательство «Народная воля», 
1917. 16 с. + 2 л. издат. обложка.

л. 41–48 об. Де-Амичис Э. Противникам социализма. Кишинев, 1917. 16 с. 
л. 49–65 об. У кого земли много и почему много (по С. Некрасову). № 1. Одесса: 

Одесская военная организация социалистов-революционеров, 1917. 32 с. + 1 л. 
издат. обложка.

л. 66–82 об. Короленко В.Г. Падение царской власти. (К простым людям о собы-
тиях в России). Кишинев: Издание Совета рабочих и солдатских депутатов, 
1917. 34 с. 

л. 83–96 об. Лукаш Иван. Преображенцы. [Пг.]: Изд-во «Освобожденная Россия», 
1917. 24 с. + 2 л. издат. обложки.

Записи: на л. 1 чернилами «№ 101», на л. 41 чернилами «№ 87». На л. 1 химиче-
ским карандашом «Костя Донцов»; на л. 1 об., 9 об. синими чернилами почер-
ком К.И. Донцова: «Принадлежит Донцову Константину Иустиновичу 1917 
год, приобретены эти книги из полка 8-го уланскаго Вознесенскаго кавале-
рийской девизии город Новогеоргиевск». Химическим карандашом на л. 25 
многократно повторено: «Донцов», «Донцов Карп»; на л. 26 об.: «Ета книга 
пренадлежит Карпу Никифоровичу Донцову»; на л. 32 об.: «Левон Василивич 
Придорожный»; на л. 33 об.: «Карпа Донцова»; на л. 66: «И. Браснуив». На 
л. 34, 50 карандашом роспись: «Р. Орлис» (?). На л. 65 об. карандашом: «Сия 
книга пренадлежит Карпу Никифоровичу Донцову. Кондрат 1926 года меся-
ца марта» и цифровые расчеты. На л. 83–83 об. чернилами: «Давздравстуит 
свободна Росия. 4 юня 1927 году Был отпущин по бо…зна на три месица до-
мой с 4-го юня по 4-го сентебря 1917 из Кавкаскаго фронта 508 пехотнаго 
Черкаскаго полка 9-й роты 127-и дивизии из города Трапезунта город Батум, 
с Батума в Тифлиз в Киргизскии юрт… [обрезано]». На л. 84 скорописью К.И. 
Донцова: «Ета кнга куплина в город Ростов на Дону в 1927 году Панфилом 
Данилов fool primar in comun Cunicca Poni l Popoviс». На л. 84 об. карандашом: 
«Командиру 9-й роты 508-й Черкаскаго полка 15 мая 1917 года. Докладная 
записка. Ваше благородие, прошу вашего ходайства, так как я окончил курс 
учебной команды ефрейтор 508-го Черкасского полка Понфил Попович и 
не получил свидетельства, поетому прошу вашего хадательства о высылки 
такового свидетельства. Прошу [подпись нрзб.]». На л. 96 тем же почерком 
карандашом: «Выдана сия книга у городе Ростове набон. в 1917-м году в ме-
сиц юнь 4 дня. Попович».

Переплет: бумажные обложки, на верхней обложке почерком К.И. Донцова в 
рамку цветными карандашами вписано общее название конволюта: «Поле-
тическия книги 1917 года. Года Революции». 

Сохранность: листы ветхие, края оборваны, попорчены жуком и мышами, на об-
ложках и листах блока дыры, потеки и пятна. 

Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.
Библиография об архиве и библиотеке К.И. Донцова: Смилянская. 1992. С. 82–99.
Примечания: в конволют вложена тетрадь (с. 19–30) из брошюры перв. пол. 

1917 г., содержащей речь А.Ф. Керенского 2 марта 1917 г., а также биогра-
фические справки и портреты деятелей первого состава Временного пра-
вительства Г.Е. Львова, А.Ф. Керенского, А.А. Мануилова, П.Н. Милю-
кова, А.И. Гучкова, М.И. Терещенко, А.И. Коновалова, Н.В. Некрасова, 
А.И. Шингарева.
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№ 2312/1 (архив и библиотека К.И. Донцова). «Бессарабская почта» (лист газеты); 
после 11 июня — до 10 июля 1937 г.; 54,5 × 45,5; газетная печать; 1 л. (с. 3–4).

Бумага газетная. 
Содержание:
с. 3. [В числе прочих, статьи]: «Конец карьеры Тухачевского», «Домашний лечебник».
с. 4. [В числе прочего, статьи]: «Эволюция смерти у животных», «Предсказатель 

судьбы», «Трагедии на море».
Сохранность: лист ветхий, края оборваны, дыры и пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.
Библиография об архиве и библиотеке К.И. Донцова: Смилянская. 1992. С. 82–99.

№ 2313 (архив и библиотека К.И. Донцова). 
Н.В. Лашков. Столетие присоединения Бессарабии к России. 1812–1912 гг. (с 2 

портретами). Кишинев: Типография Бессарабского губернского правления, 
1912. [8], 60, [2] с. 

Бисмарк и Лассаль. Б. м., б. г. 3–45 с. 
Записи: на c. [1] (первого счета) почерком К.И. Донцова химическим карандашом: 

«Столетие присоединения Бессарабии 1812–1912». На с. [5] (первого счета), яв-
ляющейся тит. л. брошюры Н.В. Лашкова, скорописью: «Б. Соловьев»; «Кон-
стантин Донцов», на с. [6] (первого счета): «Донцов Константин Иустиновичь 
1912 год в память празнования столетия присоединения Бессарабии». На с. 7 
(первого счета): «№ 55». На с. 60 почерком К.И. Донцова: «Память вечная тебе 
«Бессарабия», ныне плененая игом румынскаго владычества».

Переплет: грубой работы, издательские обложки дополнены обложками из ко-
ричневой плотной бумаги.

Сохранность: обложки помяты, края обгрызены мышами. 
Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.

№ 2314 (архив и библиотека К.И. Донцова). «Публичныя Беседы»: Обращение 
к братьям старообрядцам священника Сергия Никанорова г. Тигина 1929 г. 
1-го февраля [Румыния, 1929 (?). 18 с.]; Воловей, Феодосий. Публичныя бе-
седы со старообрядческим начетчиком Трофимом Григорьевичем Феодоро-
вым, состоявшиеся в гор. Измаиле Бессарабской губ. 29, 30, 31 мая и 1 июня 
1911 г. (Кишинев: Епархиальная типогр., 1911. 144 с.). 

Записи: на обороте обложки брошюры «Обращение к братьям старообряд-
цам…» скорописью: « Донцов Константин Иустинович. 1929 год», на с. 1 той 
же брошюры: «Кости Иуст. Донцову»; на страницах отдельные места отчер-
кнуты карандашом и чернилами. На тит. л. издания «Публичные беседы» 
(Кишинев, 1911) штамп-печатка: «Константин Иустинович Донцов», на об. 
тит. л.: «Принадлежит Донцову Константину Иустиновичу 1913 год»; на с. 3 
чернилами: «№ 72».

Переплет: для обложки использован лист плотной бумаги (оберточной?), на об-
ложке рукой К.И. Донцова разноцветными карандашами отчерчена рамка и 
вписан заголовок «Публичныя беседы».

Сохранность: сохранились издательские обложки обеих брошюр; листы пожел-
тели, объедены мышами, на бумаге пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1988 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.
Библиография об архиве и библиотеке К.И. Донцова: Смилянская. 1992. С. 82–99.
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№ 2315. Сборник святоотеческих правил и о пришествии Антихриста 4; тр.четв. 
(?) XVIII в.; 4° (20,0 × 14,5); полуустав нескольких почерков; 243 л. (пронуме-
ровано два листа 103; л. 1 об.–4 об., 162 об., 215 об., 239 об.–241 об. текста не 
имеют.

Бумага: т. б. Клепиков I. № 18 (л. 26–65, 232–236) — 1756–1766 гг.; «Strasburg bend» 
Клеп. I. Т. б. № 175–178 и 175 — 1773 г. (л. 66–98, 117–143 и др.); Клеп II. № 79 — 
1744–1754 гг. (л. 6–25?); сер. XX в., почтовая и в линейку из ученической тетради 
(л. 1–4, 240–242).

Украшения: на л. 82 об. концовка в виде виньетки тушью, концовки в колофон, 
заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: на л. 5. Служба Николе чудотв. [фрагмент].
л. 6. Чюдо св. Николы о бесе преложившемся в жену [О погребении св. Нико-

лы; нач. нет. Изд.: Служба и житие Николы чудотворца. М., 1643. Фрагмент 
(л. 118–122)].

л. 10 об. Чюдо о трех иконах св. отца Николы: «Праведно убо мню и се изглаголати…» 
[изд.: Служба и житие Николы чудотворца. М., 1643. Л. 150].

л. 18. Блаж. Ефрема. О просфире, рекшеи о комкании, слово 85: «Глаголаху о некоем 
брате…» [Паренесис].

л. 23–23 об., 25–26 об. О любви * [*заглавие взято из колонтитула]; нач. нет, текст 
со слов: «…не мысли без любве ничтоже творити…»

л. 24. Месяца июня в 5 день. Слово св. Василия о смерти: «Братие, убоимся смерти…» 
[Пролог.; кон. нет].

л. 27. Месяца апреля 21. От Старчества о бесовских видениих, да никтоже прел-
стится в мечтаних дияволих от явления: «Некоему мниху явися диявол…» 
[Пролог].

л. 29. Иоанна Златоустаго о мирении: «Молю убо вы, чада, Господа ради смирение 
любите…» [Пролог. 31.V].

л. 30. Месяца апреля в 7 день. Поучение к царем и к князем и епископом и попом 
и ко всем християном еже не упиватися: «Благословением отца духовнаго…» 
[Пролог].

л. 35. Месяца июня в 13 день. Слово от Патерика: «Брат некии послан бысть на 
службу…» [Пролог].

л. 39. Месяца того же 18 день: «Презвитер некто прозорлив сыи…» [Пролог. 18.VI].
л. 41. Месяца июня в 3 день, поучение к женам, да будут молчаливы: «Послушаити, 

жены, заповеди божия…» [Пролог].
л. 43. От Лимониса, слово о поручении жены ко святей Богородице: «Поведаше 

Паладии мних пришедшим нам к нему…» [Пролог. 25.V].
л. 44 об. Месяца маия 24 день, от Лимониса о ходящем мнисе в корчму: «Старец 

некии седяше в ските…» [Пролог].
л. 46. Василия наказание о чревообъядении: «Веруи моим словесем от братолюбива 

тебе сердца приносимым…» 
л. 49. О поклонех, чесо ради поклонение творим к святым иконам, Книга о сыне 

церковном, глава 63: «Поклоны и коленопреклонение, падение и востание…» 
[в издании этого текста нет].

л. 50. Глава 8 [?]. Аще кто хощет всегда с Господем быти, да молится на всяк час: 
«Глаголет святыи Исидор: аще кто хощет всегда с Господем быти…» 

4 Заглавие дал последний владелец Сборника К.И. Донцов. 
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л. 51. Афонасия архиепископа [александрийского] о страсте блудной: «Вопрос: от-
куду нецыи убо на страсть блудную…» [ср.: Верхокамье. № 821].

л. 52. О отвержении мира, поучение свв. отец, како иноком от св. Евангелия и от 
Апостола и от многих свв. книг, избрано хотящим спастися: «Аще хощеши, 
человече, милость божию обрести…»

л. 56. Устав свв. отец предан инок[у], да будет келия его тоща и порожня, да не 
смущается в нем о умилении и о смирении: «Подвигнемся о будущих, братие, 
и уготовимся на исход души…»

л. 66. Иоанна Златоустаго архиеп. Констянтина града, повесть душеполезна в чину 
притчи о дворе и о змии, и что есть житие се настоящее всякого человека, вы-
писано из Соборника, лист 452: «Вся убо, возлюбленнии, яже по времена…» 
[Соборник. М., 1647. Л. 452 об.–460 об.].

л. 83. [Сочинение об Антихристе; нач. нет].
л. 83 об. Пророчество Даниила пророка 12: «И видех аз, Даниил, и се два другия 

стоясте…»
л. 84 об. О печати антихристове, ис Книги Месия правдиваго киевопечатн[ой] в 

лето 1669: «Иньшеи мовят же троякое будет пятно антихристово…»
л. 85. О печати антихристове [выписки «от слова Ипполитова», «Катехизиса бол-

шаго», минеи четьи, Апокалипсиса глава 7].
л. 87 об. О церкви, что есть церковь [выписки из Афанасия Александрийского, 

Никона Черногорца, Книги о вере, Библии].
л. 90 об. Б. загл.: «Вопрос третии: Чесо ради с восточную и росиискою церковию 

вы ныне согласия и соединения не имеете в таинствах и в догмате…» [старо-
обрядческое сочинение, раздел в 42 пунктах, излагающий несогласие старо-
обрядцев с реформами господствующей церкви].

л. 94 об. О табаке. Книга Иоанна Назарея, глава 20, лист 70: «Аще кто от право-
славных християн дерзнет пити табак…» [изд.: Перетц В.Н. Отчет об экскур-
сии в Киев. Киев, 1912. С. 97–98; см. также Верхокамье. С. 362].

л. 94 об. Книга Корьмчая, глава 49: «Иже кто не крестится двема персты…»
л. 95 об. Книга Катехизис болшей: «Вопрос. Чесо ради ненавидят нас челове-

цы…»
л. 96. Кормчая [правила Василия Великого, свв. апостол о несообщении с еретика-

ми и неприятии чуждых пресвитеров].
л. 99. О скверном имени антихристове и о лжепророцех [выписки из толкований 

на Апокалипсис].
л. 102. [О безначалии: выписки из Бесед на апостольские послания].
л. 103а об. [Выписки из Кормчей и из пророков Даниила, Исайи, Аммоса правил и 

запретов житейских].
л. 105–131 об. О Антихристе * [*заглавие взято из колонтитула; нач. и кон. отсут-

ствуют].
л. 132–132 об., 134–141 об., 143–143 об. [из изд.: Лествицы. М., 1647. Л. 138 об.–140, 

143–143 об., 146–148, 178 об., 135]:
О лжи слово, Лествица глава 12, степень 12: «Пород убо каменю и железу 
огнь…» (л. 132–132 об., 134–135);
Лествица, слово 14 о чревообъядении: «Сладостен источник заградиша путь 
воде…» [выписки; л. 135];
О разсуждении, слово 20, Лествица (л. 140);
Лествица, слово 9 о злопомнении [выписка; л. 143 об.].
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л. 141 об. От Патерика Печерскаго: «Бе некии старец в Печерском монастыре име-
нем Матфеи…»

л. 143 а. Правило [57] свв. апостол [поругании хромого или слепого].
л. 143 а. [Выписка из Евангелия от Матфея, зач. 37].
л. 144–149 об. О еже терпети напрасну и всякое поношение, и досаждение, и укоре-

ние Бога ради: «Блюди убо опасно и внимаи себе, душе моя…»
л. 149 об.–152. О еже терпети всякия скорби и не печаловати: «Хотящему спастися 

не подобает боятися…» 
л. 152–152 об., 237–237 об. Книга Пчела, слово избранное: «Пчела летит на звон, а 

мудрый человек на полезное слово…» [выписки].
л. 153–153 об., 217–217 об. [Выписки об Антихристе, в том числе из Кирилловой 

книги; л. 504 об.].
л. 154–158 об. Апокалипсис, глава 17 [тексты и толкования].
л. 158 об. Матфея зачало 75 [фрагмент].
л. 159–162, 225–231 об., 83–84, 133–133 об., 190–190 об. [выписки из пророчеств Вет-

хого Завета: пр. Иезекииля, глава 17; пр. Иеремия; Третьей книги Ездры, гла-
ва 16; пр. Амоса 8].

л. 163–164. Соборник печати Иосифа, лист 120: «Понеже убо блажении пророцы очи 
нам быша…» [Ипполита папы римского о Втором пришествии; л. 120–120 об.; 
фрагмент].

л. 164–165. [Кириллова книга. М., 1644. Л. 19 об.–20; выписка из главы 4 изд.].
л. 165–184. [Из Евангелия толкового преимущественно об Антихристе и кончине 

мира, выписки].
л. 184–185. [Из Книги Никона Черныя горы, слово 17, глава 65; Апостола (зач. 60), 

Евангелия и Псалтири толковой, выписки краткие].
л. 185–188 об. [Выписки правил и поучений из Кормчей, Бесед евангельских, Иосифа 

Волоцкаго глава 17].
л. 189. Патерик Иерусалимскии, слово 17: «Другойцы [!] паки рече, бездождию…»
л. 189 об. Вопрос Афанасия Синаискаго глава педдесят пятая [выписка о власти 

мирской].
л. 191–192 об. Книга Маргарит о серафимех [выписка из слова 1-го изд.: Маргарит. 

М., 1641. Л. 175 об.–177].
л. 193–195. Кирила Иерусалимскаго, лист 333: «Крадут бо всегда жидове християн…» 

[Кириллова книга. М., 1644. Л. 333–334; выписка].
л. 195–195 об. Аще же богоноснии святии отцы и благочестивии цари…» [Кирил-

лова книга. М., 1644. Л. 310 об.–311; выписка].
л. 195 об.–196. Беседы апостольския, лист 1862 [краткая выписка].
л. 196–198 об. О испытании Писании, Иоанн, зачал 27: «Христос Спаситель наш во 

святом своем Евангелии глаголет…»
л. 199–215. [Выписки из Книги о вере (М., 1648) о вере благочестии и против 

«жидов»].
л. 216. О рождении антихристове прп. Ефрем Сирин пишет во своей книзе в слове 

105: «Родитбося воистину от жены…» [выписка].
л. 216 об.–216 об. Книга Кирила иерусалимскаго, лист четыредесят девятыи: «Не 

от царей, ни от царска рода….» [Кириллова книга. М., 1644. Л. 49 об., 50 об.–51, 
выписки].

л. 218–221. [Выписки о сообщении с иноверными, об Антихристе; листы перепу-
таны].
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л. 221 об.–223 об. От книги св. Иоанна Дамаскина: «Послет же ся Енох и Илия фаз-
витянин, и обратя сердца отец к чадом…»

л. 223–224 об. [Краткая выписка о разделении царств; выписки о вере из Кирилло-
вой книги и Псалтири толковой].

л. 232–235 об. [Фрагмент сочинения о стойкости в вере, нач. и кон. отсутствуют].
л. 236–236 об. [Выписка из Псалтири толковой о неправо разумеющих].
л. 237. [Конец соч. О «безумном человеце» и о «верном друзе»].
л. 238–238 об. Молитва: «Многомилостиве и премилостиве Господи, и всего добра 

дателю человеколюбче…»
л. 239. [Фрагмент молитвенного (?) текста].
Записи: на л. 1 в рамке, очерченной красным карандашом, фиолетовыми чернила-

ми почерком К.И. Донцова: «Сей святоотеческий Сборник принадлежит Дон-
цову Константину Иустиновичю, оставляю на память, где обрящеши много 
полезнаго относительно будущаго времени и других Правил св. отец. 1952-год 
15-й март». На л. 23 об. почерком Донцова: «Продолжи чтение с переноса на 
лист 25. Во время ремонта произведена ошибка, чти в продолжении с 23 л. на 
25-й»; на л. 132 об.: «С етого листа переходи читать через лист, т. е. на 134-й 
лист. Получилась о[ш]ибка»; на л. 133 об.: «от сюда с чтением переходи толь-
ко на 230-й лист впереди и продолжай чтение дальше пророчество Даниила»; 
на л. 217: «к 153-му листу относится»; на л. 217 об.: «этот лист надо читать 
на обороте 153 л. в продолжении чтения пророчества Даниилова». К л. 241 
приклеена полоска из тетради в мелкую косую линейку (л. 242), на которой 
фиолетовыми чернилами почерком К.И. Донцова: «Книга эта Сборник свя-
тоотеческих правил и других сказаний ужасно была потрепана и разбита, что 
не было никакой возможности привести ее в порядок, тем что листы не были 
занумерованы по порядку. Приходилось собирать воедино, как говоря в тем-
ную, а потому получились листы поперепутаны, как с трудом удавалось после 
разобраться и поотмечать на полях порядок рядового чтения, что да простит 
охочий чтец этот безпорядок в листах, ибо не моя вина, а вина тех, кто писал 
и кто читал, да не умел уберечь драгоценнаго бисера как Слова Божия. Но 
да простит им также Господь Бог! Но печальнее всего то, что очень листов 
много очень утеряно и без вести пропавшие. Вот потому весь интерес чте-
ния Слова Божия теряет смысл и значение его духовнаго содержания. Всякая 
книга драгоценность и её надо уметь беречь и с великою относится к ней с 
любовию, ибо во всякой книге можешь найти много полезнаго, а наипаче в 
св. Писании. А обладатели этой книгой были вероятно ветреннаго характе-
ра и вот довели до какой небрежности. Но повторяю: Да простит им Господь 
Бог. Заметка написана 24 марта 1952 г. Донцов Конст. Иуст». На внутренней 
части нижней крышки тем же почерком: «Переплетена эта книга в 1952 году 
25 марта нов. ст. К. Донцов».

Переплет 1952 г., листы прошиты по краю, обложка выполнена из склеенных ли-
стов крафтовой бумаги.

Сохранность: листы ветхие, по краям крошатся, со следами плесени, много ли-
стов утрачено, часть листов перепутана при переплете.

Приобретена археографической экспедицией МГУ 1988 г. в. с. Кунича у С.К. Дон-
цова.

Библиография: Смилянская. 1992. С. 95; Агеева, Смилянская. 1993. С. 246 (рукопись 
ошибочно отмечена под шифром 2234).
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№ 2316 (архив и библиотека К.И. Донцова). Каталог богослужебных книг Мо-
сковской старообрядческой книгопечатни. М.: Московская старообрядческая 
книгопечатня, август 1912; 21,0 × 15,0; [VI], 18, [II] c. (c. [5] текста не имеет).

Содержание:
с. [I–II] (первой паг.), [I–II] (третьей паг.). [Лист из Триоди цветной, изд. нач. XX в.].
c. III. [Издательская обложка].
c. V. Старообрядческая мастерская иконописи Якова Алексеевича Богатенко [ре-

кламный проспект].
с. 1–15. [Каталог богослужебных книг, отдельных служб и канонов, поучительных 

книг, повестей, а также книг, готовящихся к изданию].
с. 15–18. [Рекламные проспекты магазинов и книгоиздательств]. 
Записи: на обороте обложки скорописью: «Принадлежит Донцову Константину 

Иустиновичу»; на обороте издательской обложки (с. [IV] первой паг.) скоро-
писью: «Донцов Константин Иустинович, выписано в 1910 году из г. Москвы», 
на той же странице штамп-печатка «Сия книга принадлежит Донцову» (триж-
ды); на с. [V] (первой паг.) чернилами: «№ 84».

Переплет: для обложки использован лист плотной бумаги (оберточной?), в каче-
стве форзацов — лист («396») из Триоди цветной старообрядческого изд. нач. 
XX в., на обложке рукой Донцова разноцветными карандашами отчерчена 
рамка и вписан заголовок «Старообрядческий Каталог».

Сохранность: листы пожелтели, объедены мышами, на бумаге пятна; между с. 2 
и 3 вклеен рекламный проспект четвертого изд. Псалтыри.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.

№ 2317 (архив и библиотека К.И. Донцова). Бах А.Н. Экономические очерки. 
Одесса: Книгоиздательство М.С.  Козмана, 1917. [4], 96, [4] c. 

Записи: на с. [4] (первого счета) фиолетовыми чернилами: «Принадлежит Донцо-
ву Кости Иустиновичу 7/XII/950 г.». По тексту многочисленные отчеркивания 
и пометы «зри». На с. 96 химическим карандашом: «Вот к чему должен при-
вести социалистический строй. По этому не должно его бояться. Долой капи-
талистический строй!» На с. 2 (третьего счета) скорописью: «Ильни 140 коп. 
Окончательный». На с. 3 (третьего счета) скорописью: «Отремонтировано в 
1950 г. 7 декабря».

Переплет: грубой работы, издательские обложки дополнены обложками из корич-
невой плотной бумаги.

Сохранность: обложки помяты, края обгрызены мышами. 
Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.

№ 2318 (архив и библиотека К.И. Донцова). Расчетная книжка К.И. Донцова; 
1924–1929 гг.; 16,0 × 10,1; скоропись; 19 л. (л. 9 об. текста не имеет).

Бумага: тетрадная в линейку. 
Содержание:
л. 1–19 об. Записи хозяйственных расчетов, сведения о деньгах, взятых и данных в 

долг; сведения о расходах на «толоку», магарыч и проч.
Сохранность: листы пожелтели, чернила во многих местах расплылись, на бума-

ге пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у С.К. Донцова.
Библиография: Смилянская. 1992. С. 84–85, 96 (сноска 9).
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№ 2331. «Поименование»; 13 марта 1906 г.; 8° (17,5 × 11,2); полуустав одного почер-
ка; 10 л. (л. 1–1 об., 10 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 2 заголовок вписан в рамку из переводных картинок с изображе-

нием букетиков цветов; заголовки и инициалы киноварью.
Содержание: 
л. 2. Предисловие: «Всякий православный христианин, имеющии страх божии в 

сердце своем…» [указ о поклонах].
л. 3–9 об. Сие поименование списано для молитвословия пред Господом и Богом 

нашим во Святей Троице словимым и его святыми угодниками [в молитвосло-
вии имеется обращение и к русским свв. Петру, Алексею и Ионе «московским», 
Киприану, Фотию и Ионе «киевским», Никите Новгородскому, Филиппу «мо-
сковскому», Петру «киевскому»; прпп. отцам Антонию и Феодосию «печер-
ским», Зосиме и Савватию «соловецким» чюдотворцам, Сергию богонос[цу] 
«рад[онежскому»], вмч. «благоверному царевичу княже Димитрию (москов-
ски)», св. и блаженному Максиму «московскому»].

л. 10. [Послесловие писца].
Записи: на л. 1 шариковой ручкой «церковна». На л. 10 почерком писца: «Сие по-

именование написася во славу святыя живоначальныя и неразделимыя Трои-
цы Отца и Сына и Святаго Духа. Единаго Бога в триех ипостасех, сотворите-
ля всей твари видимей и невидимей, ему же подобает славу и державу, честь 
и поклонение от всея твари; ныне и в безконечныя веки аминь. Написася от 
сотворения мира в 7414-м году. А от рождества Христова в 1906 году, месяца 
марта в 13-й день».

Сохранность: л. 1 и 10 об. служат обложкой, но тетрадь плохо скреплена, на бумаге 
следы сырости, л. 2 и 9 выпадают.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича.

№ 2332. Сборник канонов и служб с житием вмч. Харлампия, конволют; сер. XIX в. 
и втор. пол. XIX в.; 4° (21,0 × 17,5); полуустав нескольких почерков; нотация зна-
менная с пометами и признаками (л. 12 об.); 153 л. (л. 1 об., 16 об.–17 об., 31 об., 
33 об., 84–84 об., 109 об., 128–128 об. текста не имеют).

Бумага: штемпель Клепиков I. № 128 — 1863, 1868 гг. (л. 127); разные сорта бумаги 
без водяных знаков и штемпелей. 

Украшения: на л. 2, 85, 129, 145 заставки примитивного рисунка киноварью и ту-
шью; на л. 8, 24 об., 34, 41 об., 66, 71 об., 78 цветные заставки геометрического 
рисунка, на л. 58 об. заставка с изображением рыб и двуглавого орла; заголовки 
киноварью, в заголовках вязь, концовки в колофон.

Содержание:
л. 1. Сказание главам обретающимся в книге сей.
л. 2. Служба Богородице Одигитрия.
л. 12 об. Стихиры Богородице на литии (на крюковых нотах).
л. 13. Канон молебен Богородице Одигитрия.
л. 8. Канон всемилостивому Спасу.
л. 24 об. Канон молебен за творящих милостыню.
л. 32. Молитва «Господи Боже наш, помяни нас грешных…»
л. 34. Канон Исусу сладчайшему.
л. 41 об. Канон акафист Богородице.
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л. 58 об. Канон за болящего.
л. 66. Канон творение Иосифово сщмч. Антипию.
л. 71 об. Канон прп. Марою.
л. 78. Канон сщмч. Власию.
л. 85. Служба Богородице Всем скорбящим радости.
л. 110. В навечерие Рождества Христова и на Рождество [прокимны и апостоль-

ские чтения].
л. 113. Святцы табличные (Окозрительное знамение по уставу божественныя 

службы с пояснениями).
л. 127. Пасхалия (7373/1865–7411/1903 гг.).
л. 129. Месяца февраля в 10 день. Страдание сщмч. Харлампия епископа Магни-

сии града и иже с ним пострадавших: «Царствующу Господу нашему Исусу 
Христу…»

л. 145–153 об. 20.VII. Служба пр. Илии.
Записи: на л. 1 об. скорописью: «Сия книга со службы и каноны и всеми потреб-

ностями в ней написанными по 152-х листах стоющая 6 руб. шесть руб. сереб. 
собственноруч… Дорофей Марков Сережников». На л. 12 почерком писца: «Ра-
дуется писец околи 6 дней строк». На л. 8 скорописью: «Сей Каноник Доро-
фей Марков 7369 (1861) года». На л. 83 об. скорописью: «Сей Канонник куплен у 
Татьяны Евсеевны ныне вечно принадлежит Дорофею Маркову Сережникову 
кишиневскому мещанину 1861 года апреля 15 [?] дня была Лазарева Субота [!] 
собственноручно подписью удостоверяю Дорофей Марков 7369 года апреля 15 
дня», ниже карандашом: «1918 года 16 апреля была Лазарева Субота», выше ка-
рандашом: «ныне принадлежит Ерофею М. Сереж» (росчерк).

Переплет XIX в., картонный, корешок кожаный, нижняя крышка утрачена, кар-
тон верхней крышки расслоился, ткань оборвалась. 

Сохранность: бумага с пятнами, по краям затерта и края крошатся, переплет рас-
падается, углы л. 60–62, 145–152 и др. оборваны, л. 153 выпадает.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича.
Библиография: Агеева. 1997. С. 308.

№ 2333. Удостоверение о венчании в Покровской старообрядческой церкви в Теле-
нештах Т.Д. Клочкова и С.М. Шокиной; 27.VIII.1907 г.; 26,5 × 22,1; скоропись; 1 л.

Бумага тетрадная в линейку. 
Содержание:
л. 1. «Удостоверение», данное 27 августа 1907 г. причтом теленештской церкви По-

крова Богородицы, в том, что «мещанин посада Воронка житель местечка Те-
ленешт Тимофей Димитриев Клочков браком сочетался будучи ему от роду 
двадцать семь лет с царанкой вдовствующей женою царанина м. Теленешт 
Иоакима Шокина Стефанидою Макарьевой… будучи ей от роду двадцать че-
тыре года, венчаны в местечке Теленештах 1894 года генваря 8 дня местным 
священником старообрядческим Никофором Само[хваловым]» [удостовере-
ние заверено подписью священника «Никифора Самофалова»].

л. 1 об. «Удостоверение» за подписью Е.М. Серетникова, данное «владельцу от-
чине Кукурешт Василию Ивановичю Богу[р?]ну».

Сохранность: лист крошится по сгибам, в середине дыра с утратой текста, на бу-
маге пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у Г.М. Тележникова.
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№ 2334. Сборник со Скитским покаянием, келейными правилами и выписками 
об «армянской ереси»; втор. пол. XVIII в., 8° (15,6 × 10,4), полуустав несколь-
ких почерков (I почерк— л. 1–57 об.; II — л. 58–59 об., III — л. 60–70 об.); 70 л. 
(л. 50 об. пустой).

Филиграни: т. б. Lauc. № 2874 — 1789 г. (л. 1–57); Клепиков II. № 1078 — 1784 г. (л. 58–70).
Украшения: на л. 4 многоцветный инициал с растительным орнаментом; заголовки 

и инициалы киноварью.
Содержание: 
л. 1. Предисловие Скицкаго покаяния [нач. нет, заглавие взято из колонтитула].
л. 5. Покаяние скитское душеполезное списано с молитвою и с покаянием и со 

исповеданием: «Подобает всякому человеку сия глаголати пред образом Го-
спода нашего…»

л. 28 об. Молитва [прежде причащения] св. Иоанна Дамаскина, яко во образ испове-
дания: «Яко на страшнем и нелицеприемнем твоем Судилищи…» [из Псалтири с 
восследованием (М., 1636). Л. 618 об.; кон. нет] и другие молитвы во фрагментах.

л. 34. Молитва во образ исповедания [заглавие взято из колонтитула; текст молит-
вословий со значительными утратами].

л. 41. Молитва на всяк день: «Исповедаюся аз, многогрешный имярек, Господу 
Богу царю небесному…» [кон. нет].

л. 42. [Выписки из Маргарита Иоанна Златоуста о покаянии, в том числе из Слова 
4-го О богатем и Лазаре (Маргарит. М., 1641. Л. 287–287 об.)].

л. 44. От Старчества о келейном правиле и о молитве, юже предаде Ангел Господень 
Великому Пахомию: «Брат вопроси старца, глаголя: молюся тебе, отче…»

л. 47. Устав, како подобает причащатися кроме священника нужды ради некия: 
«Должно есть прежде уготовати некии престолец пред образом…» и чин 
«како подобает самому себя причастити» [вклеен на позднейшем листе (л. 50) 
текст молитвы «Боготворящую кровь»].

л. 58. Выписано из Пролога, месяца декабря 2 день, Слово о Месите чародей: «В Кон-
стянтине граде бысть некии человек чародей лукав…» [Пролог. 2.XII].

л. 61 об.–70 об. Выписано из книги Кирилы Иеросалимскаго о арменьской ереси. 
Глава 30 [Кириллова книга. М., 1644. Л. 266 об.–270]: «Исперва убо армени бяху 
в соединении…» (л. 61 об.); О посте арменском арцыуцове: «В неделю, в онь же 
начинается Триодь, тогда же поется притча евангельская…» (л. 64 об.); О Лине 
учители арменском: «Поведа Давыд арменин бысть…» (л. 66); О арменском ды-
бании, сиречь причастии: «Шихих утаяся всех людей…» (л. 68 об.).

Записи: на полях пометы типа «зри», «чти», на л. 57 об. кляксы фиолетовыми чер-
нилами и надпись «Москва — Харьков».

Сохранность: л. 1–5 обрезаны по нижнему краю, между л. 5 и 6 вырван лист, л. 39 
и 43 выпадают; между л. 28 и 44 многие листы утрачены. Переплет утрачен.

Приобретена в 1990 г. в пос. Каушаны у монахини белокриницкого согласия.
Библиография: Агеева. 1997. С. 308.

№ 2335. Сборник слов и поучений из Пролога (декабрь–февраль) и Паренесиса 
Ефрема Сирина (Слово 48); сер. — втор. пол. XIX в.; 4° (20,8 × 16,5), полуустав 
одного почерка, 128 л. 

Бумага без филиграней и штемпелей.
Украшения: заставка с точечно-растительным наполнением (л. 38); инициалы с орнамен-

тальными отростками, заголовки фиолетовыми чернилами, концовки колофоном.
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Содержание: 
л. 1. [Слово от Патерика о некоей святей старице и постнице. Пролог. 31.XII; нач. 

нет, текст со слов]: «…от рожества ея и до смерти все телесе…»
л. 5. Слово о некоем мнисе, иже бе влезе в вертеп работати Господ[е]ви и польщен 

от диявола, и паки сведен в монастырь, спасеся: «Мних некто богобоязнив 
именем Григории…» [Пролог. 9.I].

л. 11. Слово от жития св. Маркияна, ка[ко] совлек с себе ризу и даде ю нищему: 
«Святому патриарху Генадию происхожение творящу…» [Пролог. 10.I].

л. 14. Слово от жития прп. отца нашего Нифонта мниха: «Нифонт иже во святых 
отец наш бысть мних от юны версты…» [Пролог. М., 1642. Ч. 1. 23.XII].

л. 16 об. Слово о небеснем царствии и о вечней муце: «Аще бо велик град видеши…» 
[Пролог. 15.I].

л. 19. Слово от жития прп. Феодосия: «Бысть в пустыни близ Иерусалима черноризец 
Феодосии именем…» [Пролог. 11.I].

л. 21 об. Слово о черноризце Мартирии, како Христа носил: «В земли Саворстей 
бысть некии черноризец христолюбив…» [Пролог. 17.I].

л. 23. Слово о некоем мнисе хотящем дщерь пояти иерея идольскаго и отвереся Хри-
ста и св. крещения и паки спасе его Бог: «Брату брань бысть в любодеянии…» 
[Пролог. 16.I].

л. 25 об. Память прп. отца нашего Ксенофонта и подружие его Марии и двою сыну 
их Аркадия и Иоанна: «Преподобныи Ксенофонт бяше в Констянтиня граде…» 
[Пролог. 26.I].

л. 28. Слово о возгебавшем мертвыя и паки спасшемся покаянием: «Поведаша 
Иоан игумен монастыря Гиганта…» [Пролог. 11.II].

л. 32. Слово от жития св. Мартина милостиваго: «Сущу св. Мартину лет двадесяти…» 
[Пролог. 13.II].

л. 33 об. Слово от Патерика о плачи, 13: «Брат седяше а Монаидстем монастыре…» 
[Пролог. 26.II].

л. 35 об. Слово от Лимонаря о брани бесовстеи со мнихи, слово 14: «Братии поведаше 
авва Маркел мних…» [Пролог. 20.II].

л. 36. Чюдо св. Селивестра о прении его с жиды. Слово 15: «По крещении Великаго 
Констянтина…» [Пролог. 2.I].

л. 38. Чюдо св. Василия еже сотвори в Никии. Слово 16: «Уалент царь беззаконныи…» 
[Пролог. 1.I].

л. 39 об. Слово св. Василия о Петре, еже не осужати: «Хощу убо вам сказати повесть 
благу…» [Пролог. 1.I].

л. 42. Слово иже во свв. отца нашего Василия Великаго о прельщеном отроце: 
«Дивныи Елладии самовидец быв…» [Пролог. 2.I].

л. 51 об. Повесть о св. Ефреме прп. и о Василии Велицем: «Братие, повесть хощу 
сотворити…» [Пролог. 28.I].

л. 56. Чюдо св. Василия о Настасе презвитере: «Во един убо от дней святыи Василии 
Великии…» [Пролог. 27.II].

л. 60 об. Повесть св. Феодора еп. едесскаго о столпнице дивне иже во Едесе: 
«Столпник некии во Едеся бяше…» [Пролог. 7.I].

л. 65 об. Слово о милостыни, яко даяи милостыню убогим, Христу дает и сторицеи 
приимет: «Бе жена християна имущи мужа еллина…» [Пролог. 7.XII].

л. 69. Память прп. отца нашего Павла Повинника: «Сей преподобныи отец наш, 
в мире сый…» [Пролог. 7.XII].
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л. 72 об. Слово о черноризеце, его же изят блаженныи Андреи от диявола: «Святыи 
Андрей прииде в Цареграде…» [Пролог. 4.XII].

л. 83. Слово, яко странноприимство боле есть пред Богом постнаго и пустынна 
жития: «Бяше некто старец в Сирии…» [Пролог. 5.XII].

л. 84. Слово о Месите чародеи: «В Констянтине граде бысть некии человек черо-
деи лукав…» [Пролог. 2.XII].

л. 87. Слово от Лимонаря о ходящих к церкви к латынским и к жидовским, и про-
чих иных вер: «Поведаше се презвитер Георгии…» [Пролог. 5.XII].

л. 88 об. Месяца декабря в 6 день. Память иже во свв. отца нашего Николы, архиеп. 
мирликииских чюдотв.: «Сей великии бяше в лета царей…» [Пролог. 6.XII].

л. 90. Чюдо св. Николы о муже утопшем в море: «Ниже по кончине забывая па-
ству…» [Пролог. 6.XII].

л. 94 об. Повесть о чюдеси св. же отца Николы, яже о Агрикове сине Василии: «Не 
мню праведно, ниже достоино…» [Пролог. 6.XII].

л. 100 об.–128. Прп. отца нашего Ефрема Сирина повесть о св. Авраамии: «Братия 
моя, хощу вам поведати…» [Паренесис. Слово 48; кон. нет; утраты текста в 
середине слова].

Записи: на л. 1 карандашом: «Stigne Rimiru»; на л. 6 тем же почерком: «Стигни 
Римичев».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, 2 металлические застежки с расти-
тельным орнаментом; обклеен «мраморной» бумагой.

Сохранность: нет двух листов (судя по первоначальной фолиации) в начале; 
л. 126–128 вплетены взамен утраченных; текст восстановлен фиолетовыми 
чернилами. Листы повреждены жуком, многие листы надорваны, по краям 
затерты.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Новая Некрасовка у П.Ф.  
Арешкина.

Библиография: Агеева. 1997. С. 308.

№ 2336. Н.Д. Замлынский. 
Вехи из истории села Ку-
нича; 1987 г.; 28,6 × 20,5; 
машинопись, заверенная 
автором; 2 л. (л. 1 об., 2 об. 
текста не имеют).
Бумага: современная пис-
чая. 
Содержание:
л. 1–2. Вехи из истории села 
[краткая справка, подго-
товленная к 550-летнему 
юбилею с. Кунича]. 
Машинопись дополняет 
настенный лист, озаглав-
ленный «Куниче 550 лет. 
История — это судьбы 
людей», 4 фотографии 
(школа, сельский совет 

Н.Д. Замлынский и жители с. Кунича на табачном поле 
(№ 2336)
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с. Кунича, жители с. Кунича на 
табачном поле, спортивные со-
ревнования в Куниче).

Записи: на л. 1 скорописью: «В библи-
отеку Московского МГУ. Н.Д. 
Замлынский».

Сохранность: на бумаге пятна.
Приобретена археографической 

экспедицией 1990 г. в с. Кунича у 
Н.Д. Замлынского.

Библиография: Агеева. 1997. С. 307.

№ 2337. Н.Д. Замлынский. Колхозу 
«XX партсъезд» 50 лет. Доку-
ментальный рассказ о селе По-
яна, о истории в людских судьбах; 1990 г.; 28,6 × 20,5; машинопись, заверенная 
автором; 10 л. (обороты л. 1–9 текста не имеют).

Бумага: современная писчая. 
Содержание:
л. 1. Документальный расказ [!] о селе Пояна, о истории в людских судьбах. 
л. 10. Справка по итогам 1989 г. колхоза «XX партсъезд» Каменского района МССР 

(за подписью главного экономиста колхоза Н.Д. Замлынского). 
Машинопись дополняют 4 фотографии:
1) земская школа, построенная в 1904 г. (фото 1990 г.);
2) ученики и преподаватели школы в Поянах (с фотографии нач. XX в., переснято 

в кон. 1980-х гг.);
3) первый председатель сельсовета Моргун Пантелей Ефтодьевич (1897–1966) 

(с фотографии 1940 г., переснято в кон. 1980-х гг.);
4) первый председатель колхоза Ковальчук Гавриил Васильевич (1894–1974).
Записи: на л. 1 скорописью: «В библиотеку Московского МГУ от секретаря парт-

кома к-за „XX партсъезд“ Каменского района МССР Замлынского Николая 
Дмитриевича. 1990 г.».

Сохранность: машинописная копия, качество печати плохое.
Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в с. Кунича у Н.Д. Замлынского.
Библиография: Агеева. 1997. С. 307.

№ 2364. Сон Богородицы и молитва Михаилу архангелу; XX в.; 16° (10,0 × 8,0); по-
луустав одного почерка; 13 л. 

Бумага из тетради в линейку.
Украшения: на л. 8 об. синим карандашом и красными чернилами заставка в виде 

деревца, заголовок и инициал киноварью.
Содержание: 
л. 1. [Сон Богородицы, апокриф; нач. нет, текст со слов]: «… [пой]мана и связана 

прибеззаконными и немилостивыми жидами…»
л. 8 об. Молитва Михаилу Архангелу: «Господи Боже царю безначальныи, пошли, 

Господи, архангела своего Михаила…»
Сохранность: л. 1 и 13 очень ветхие, углы листов помяты.
Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Коса у С.И. Усова.

Спортивные соревнования в с. Кунича
(№ 2336) 



№ 675. Службы часов и последование причащения; 1856 г.; 4° (20,5 × 16,5); полуу-
став одного почерка еп. Онуфрия (А.Ф. Парусова); нотация знаменная с поме-
тами и признаками; VI, 80 л. (л. VI–VI об., 2 об.–3, 80–80 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 3 об. раскрашенный оттиск псалтырной гравюры «Царь Давыд»; 

на л. 4 красный оттиск заставки старопечатного стиля; заголовки и инициалы 
киноварью.

Содержание: 
л. I об. [Стихиры «На Господи воззвах» первого и третьего гласов «по велицей 

вечерни» и в «субботу вечер»; кон. нет].
л. 1. Молитвы: «Глас радости и спасения» и «Пролияшася стопы моя».
л. 1 об. Псалмы 14 и 22.
л. 4. [Службы 3, 6, 9 часа].
л. 27 об.–79 об. Последование ко св. причащению.
Записи: на л. IV об. карандашом: «Адрес Владыки. гор. Виница улиц. Островска-

го № 38 Воложинскому Ивану Поликарповичу» (адрес повторен дважды). По 
нижнему полю л. 4 почерком писца киноварью: «Начал писать сию тетрать 
7365-го (1856) года месяца сентября в 9 день». На л. 79 об. синими чернилами 
запись неокончена: «Сия стая [!] книга».

Переплет XIX в., картон в коже с тиснением, кожа на крышках порвана, попор-
чена жуком.

Сохранность: л. I приклеен к верхней крышке, л. II–IV выпадают; края листов 
крошатся, бумага попорчена жуком.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Новая Некрасовка в 
Свято-Введенской церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 157. № 51. 
Примечания: руке того же писца принадлежат также ненотированные рукописи 

Бессарабского собрания МГУ № 672, 2081. О писце еп. Онуфрии (А.Ф. Парусо-
ве, 1816–1894) см.: Бубнов, Мартынов. С. 268; Старообрядчество. С. 204–205.

№ 690. Обиход на крюковых нотах; кон. XVII — нач. XVIII в.; 4° (18,8 × 14,8); полуу-
став одного почерка (кроме л. 227 об., дописанного позднее); нотация знаменная 

К А Т А Л О Г

П Е ВЧ Е Ч К И Х�(Н О Т И Р О В А Н Н Ь I Х)
Р У К О П И С Е Й
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с пометами и признаками, фиты в разводах и без, иногда названия фит выне-
сены на поля, разводы обычно приведены в тексте, имеются многочисленные 
указания хору: «правый лик», «правая страна», «левый лик», «левая страна», 
«меншии певец», «другий головщик», имеются также указания «малой роспев» 
(л. 3 об., 52 об., 131, 136 об., 147 об., 199 об.), «ин роспев» (л. 16, 16 об., 30, 31 об., 43 
об., 104 об., 107 об., 127 об., 131 об., 147, 148, 149 об., 185 об., 201 об.), «путь» (л. 17, 
19 об., 46 об.–52, 53 об., 54 об., 55 об., 58–67 об., 86, 87, 102–102 об., 111, 143, 144, 154 
об., 161, 176, 177 об.–178 об., 198, 200), «демеством» (л. 48 об., 117 об., 176 об., 177, 
185 об.), «болшой роспев» (17 об., 69 об., 193 об., 195 об., 206 об.), «большая» (л. 
75, 104 об.), «малая» (л. 138 об.), «ин перевод» (л. 20 об., 109), «ин роспев болшой» 
(л. 192), «ин малой роспев» (л. 194), «ин» (л. 132), «монастырская» (л. 104 об. «Ал-
лилуйя»), «тихвинское» (л. 112 об. «Достойно»), «соловецкой» (л. 118 об.), «ан-
тониева» (л. 219 «Светися, светися»), «знаменная» (л. 220 «Светися, светися»); I, 
227, I л. (л. I+I припереплетные, текста не имеют).

Филиграни: герб Амстердама (без основания), литерное сопровождение «IV»; 
герб Амстердама другого рисунка, но с аналогичными литерами встречается 
с 1687 г. (Дианова-Костюхина. № 170, 171) до 1720-х гг. (Клепиков. Герб Ам-
стердама. № 157). 

Украшения: на л. 101 изящный киноварный инициал с орнаментальным обрамле-
нием и в заголовке вязь, на л. 100 об., 203, 225, 227 изящные концовки тушью 
после колофона, инициалы с орнаментальными отростками и заголовки ки-
новарью.

Содержание: 
л. 1–22 об. [Обиход простой. Всенощное бдение; нач. нет, текст и нотация с третье-

го стиха 103 псалма]: кафизма 1, три «Славы», «Господи воззвах» на 8 гласов 
(в 1-м гласе распеты все стихи псалмов, потом самогласен, со 2-го гласа — 
только первые стихи, но дается самогласен и подобны каждого гласа), подоб-
ны на 8 гласов, «Свете тихий» (4 роспева), прокимны дневные, прокимны по 
гласам, ектения великая, [припев] «С нами Бог» (в двух «переводах»).

л. 22 об.–29. [Обиход простой. Повечерие великое]: тропари «День пребывает», 
«День прошед», «Безплотное естество», тропари «в понеделник и в среду ве-
чер», «во второк и в четверток», стих «Призри и услыши мя, Господи», тро-
парь «Яко страшен», тропари на «Слава и ныне»; тропарь 6-го гласа «Помилуй 
нас, Господи»; 4-го гласа «Богородице Дево».

л. 29 об.–32. [Обиход простой. Полунощница воскресная]: величание «Достойно 
есть боголепное» и «Достойно есть, яко воистину».

л. 32–91. [Обиход простой. Утреня]: «Аллилуйя», ектения «Господи помилуй» и 
«Бог Господь» на 8 гласов, концы тропарей.

л. 34. Кафизмы 2, 3, 17. 
л. 40 об. Тропари воскресные «Благословен еси, Господи» 5-го гласа.
л. 42. Полиелеос «Хвалите имя Господне», псалом 136 «На реце Вавилонстеи» 

(в трех роспевах), «Припевы [величания] ко избранных псалмом на господь-
ския праздники и богородичны и празнуемым святым» (2-х роспевов), про-
кимны воскресныя на 8 гласов, прокимен «Всяко дыхание», ектения, стихи и 
стихира по 50-м псалме, тропарь «Воскресение Христово видевши», по 8-ой 
песни песнь Богородице «Величит душа моя Господа», «Достойно», «Свят Го-
сподь Бог наш» на 8 гласов, псалом 148 «Хвалите Господа с небес», богороди-
чен «Преблагословена еси» на 8 гласов, тропари воскресны по славословии 



291К АТА ЛОГ П Е ВЧ ЕС К И Х ( НО Т И Р ОВА Н Н Ы Х ) РУ КОП ИС Е Й

«Днесь спасение миру» и «Воскрес из гроба, узы растерзав» на 8 гласов (два 
варианта роспевов), «Утверди Боже веру», стихира «на молебне по Еванге-
лии» «Не остави нас в человеческое предстояние», стих вместо «Достойно» 
«Владычице, приими молитву раб своих», на Богоявление тропари на освяще-
нии воды «путевые» и стих и тропарь «по освящении воды».

 л. 91–100 об. [Обиход простой. Служба первого, третьего, шестого и девятого 
часа]: тропари, «Слава и ныне» богородичны.

л. 101–129 об. [Обиход простой. Литургия Иоанна Златоуста. «Херувимская песнь» 
помещена в трех роспевах. Задостойники господским и богородичным празд-
никам. После обычных причастных праздникам помещены тропарь и кондак 
кресту, богородичен «Предстателнице страшная» и многолетие царю].

л. 130–136 об. [Обиход постный]: «Слава и ныне» «Покаяние отверзи ми», «На спа-
сенныя стези», стихира по 50-м псалме «Множество содеянных», прокимны в 
неделю сыропустную «Не отврати лица» и «Дал еси», на утрени богородичен 
«В церкви стоя», прокимны на 1-м часе, «блаженны» на 9-м часе, начало ве-
черни и 18-я кафизма со «Славами».

л. 136 об.–141. [Обиход постный. Литургия преждеосвященных даров]: ектения вели-
кая, прокимен после паремий «Да ся исправится молитва», ектения «Господи по-
милуй», вместо Херувимской «Ныне силы небесные», ектения, «Един свят», при-
частны «Вкусите и видите» и «Благословлю Господа», ектения, причастны «аще 
прилучится коего святого» и «страстотерпцем» «Тело Христово примите».

л. 141–149. [Обиход постный]: тропарь великой павечерницы «Господи сил с нами 
буди» и «стихи» 148 псалма «Хвалите Господа», «Многая премножество», за-
достойник на литургии Василия Великого «О тебе радуется», тропарь и кон-
дак в суб[б]оту 5-я недели поста, в Великий Четверток тропарь «Егда слав-
нии» и песнопение вместо Херувимския песни «Вечери твоей».

л. 149–161. [Обиход постный. Служба Великой Субботы]: трисвятое по славосло-
вии, стихира на целовании «Приидите ублажим Иосифа» (в четырех вариантах 
роспева), стихиры самогласны «Днесь ад стоня вопиет», «Слава» «Днешнюю 
тайну», на паремиях «Славно бо прославися» и вместо «Аллилуия» «Воскрес-
ни Боже», вместо Херувимския песни «Да молчит всяка плоть», вместо «Тело 
Христово» «Воста, яко спя».

л. 161–178 об. [Служба Пасхи]: стихира «Воскресение Твое»; канон Пасце (полно-
стью распетый) с «ины» тропарями, богородичными и подобны творения Фео-
фана и Иосифа, светилен; стихиры на «хвалитех» «воскресны на 4» «Поем твою 
Христе спасеную страсть»; припев и стихиры Пасце; отпуст (три варианта ро-
спева); ирмос «Светися, светися» демеством (знаменной нотацией); прокимны 
в неделю Пасхи.

л. 178 об.–186. [Обиход. Разные чины]: песнопения чина венчания «Положил еси 
на главах», «Святии мученицы» и «Слава тебе, Христе Боже»; на освящение 
воды августа в 1 день стихиры, «Слава и ныне», прокимен; тропарь и «Слава 
и ныне» богородичен по освящении воды; песнопения на освящение церкви 
«Кто есть сей царь славы».

л. 186–203. [Обиход простой. Служба «за упокой»]: «Аллилуйя», ектения, тро-
парь «Иже глубинами мудрости», «Слава и ныне» богородичен «Тебе град и 
пристанище», кафизма 17, тропари «Святых лик обрете» с припевом «Бла-
гословен еси Господи», «Слава и ныне» «Трисветлаго единаго Божества», 
седален «Покои Спасе наш», «Слава и ныне» «Иже от Девы», кондак «Со 
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святыми покой», тропари по «Отче наш» «Со духи праведными», «Слава и 
ныне» «Ты еси Бог», на отпусте «Вечная память», на целовании «Приидите 
последнее целование» мирянам и иноком (нескольких вариантов роспева) и 
стихира «Зряще мя безгласна» (двух роспевов), стихира затворяющему гро-
бу «Духовная моя братия» (двух роспевов), стих «после стола» «Содетелю и 
творчезиждителю» (трех вариантов роспева), покаянен «Братия моя возлю-
бленная» (двух роспевов).

л. 203 об., 205–205 об. «Аллилуия» на 8 гласов, «аще Бог Господь не поется»; «осмо-
гласная» «Свете тихии», Исусова молитва на 8-ой глас. 

л. 204. Сия псалмы поем на вечерни на оба лика: «Господи воззвах к Тебе».
л. 206. [Осмогласная] «Глас 1. Бог Сын восия от Отца прежде век. Глас 2. Сниде 

волею…»
л. 206 об. Задостойники на господьския праздники и богородичны, большим ро-

спевом.
л. 219 об. Задостойник Пасхи «антониева» и «знаменная».
л. 220 об. В неделю на полунощнице, припевы Григория Синаита вместо Достой-

но. На осмь гласов «Достойно есть боголепно» [осмогласник].
л. 223. Исповедание православныя веры перваго собора [и] втораго собора, на 

осмь гласов: «Верую…»
л. 225 об. Сеи стих поем, егда бывает чаша заздравная, глас 8: «Иже неизреченною 

мудростию…» [о благословении дел и о победе царя «на сопостаты»].
л. 226. На утрени псалом 148 «Хвалите Господа с небес» с припевами.
л. 227 об. [Прокимны в сырную, 2-ю и 4-ю недели поста]: «Не отврати лица» и «Дал 

еси достояние».
Записи: на обклейке верхней крышки переплета химическим карандашом дет-

ский (?) рисунок птицы Сирина, на л. I об. (первого счета) той же руки рису-
нок крылатого чудища. На л. I (первого счета) красной тушью: «Сия Книга 
принадлежеть Портянкину Павлу Григориви[чу]. Книга нарицаемая Обыход. 
Листов 300 22 листов». По л. 1–10 скорописью: «… [стерто] своею рукою подъ-
писана 1831 года месица августа шестого дня».

На л. I (второго счета) карандашом неумело: «Пренадлежет Павлу Патякину кни-
га Петро», ниже фиолетовыми чернилами: «Пренадлежит Портянкину Павлу 
Григоривичу»; «Сия богодухнавеная книга нарицаемая Обыходник предле-
жит Портянкину Павлу Григоривичу. Писал П.Ф.П. 8 ра» (так!), ниже рисун-
ки с надписью «гуси», «периканы» (?).

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, припереплетные листы бу-
маги без водяных знаков и штемпелей. Застежки утрачены. Обрез покрашен. 
Блок порван, многие листы выпадают, попорчен жуком.

Сохранность: утрачен первый лист (два листа), вероятно, вклейки с орнаменталь-
ным титулом, имеются многочисленные сбои в писцовой нумерации листов 
(например, после л. 199 следуют два л. 300, тогда как 200-х листов нет вовсе).

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия. 

Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 18.

№ 691. Праздники полной редакции и Триодь на крюковых нотах; втор. пол. 
XVII в., кон. XIX в.; 4° (18,0 × 14,5); полуустав трех почерков (2 почерка XVII в.: 
л. 7–190 и л. 190 об.–191 об.; почерк кон. XIX в.: л. 1–6 об.); нотация знаменная 
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с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без; VI+191+X л. 
(л. I об.–VI об., 4 об., I–X об. второго 
счета текста не имеют).
Филиграни: т. б. Гераклитов. № 1329, 
1330 — 1656 г. (л. 7–191). Л. I–VI, 1–6, 
I–X бумаги без филиграней и штем-
пелей.
Украшения: на л. 1 заставка грубова-
того растительного орнамента кон. 
XIX в.; на л. 96 заставка старопечат-
ного стиля тушью с зеленой тониров-
кой, на л. 118 об. заставка старопе-
чатного стиля с элементами барокко 
тушью с малиновой тонировкой; ини-
циалы с орнаментальными отростка-
ми и заголовки киноварью и тушью, 
в заголовке на л. 96 вязь.
Содержание: 
л. 1–95 об. [Службы праздникам]:
 Рождество Богородицы (л. 1); Воз-
движение (л. 11 об.); Введение (л. 21 
об.); Рождество Христово с «после-
дованием часом в навечерие» (л. 28); 
Богоявление с «последованием ча-
сом певаемым в навечерие Просве-
щения» (л. 38); Сретение Господне 
(л. 47); Благовещение (л. 53 об.); не-

деля Цветоносная (л. 61); Вознесение (л. 69 об.); неделя Пятидесятная (л. 76); 
Преображение (л. 82); Успение Богородицы (л. 89).

л. 96–118. [Службы Триоди постной]: 
Неделя о мытаре и фарисее (л. 96); неделя блудного сына (л. 98); неделя мясопуст-

ная (л. 100 об.); неделя сыропустная (л. 105); неделя 1-я поста (л. 108 об.); неделя 
2-я поста (л. 112); неделя 3-я Святаго поста крестопоклонная (л. 112 об.); неде-
ля 4-я, 5-я Святаго поста (л. 118).

л. 118 об.–190. [Службы Триоди цветной]: 
В пяток шестыя недели Святаго Великого поста на вечерни (л. 118 об.); [Службы 

страстной седмицы] (л. 122); в неделю Фомину (л. 163); в неделю жен мироносиц 
(л. 168 об.); в неделю о расслабленном (л. 171); в среду 4-я недели по Пасце. Пре-
половение Пятидесятницы (л. 173); в неделю о самаряныни (л. 176); в неделю о 
слепом (л. 178 об.); в неделю 7-ю по Пасце свв. отец иже в Никеи и Вознесению 
(л. 180 об.); неделя 8-я Всех святых (л. 184 об.).

л. 190–191 об. Развод фитам из Триодей [кон. нет; обрывается на песнопениях 
в Великий Четверток].

Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом сделаны хозяй-
ственные заметки: «корма свежия свинням…, Марфе дал 80 …[нрзб.]»; на л. I 
карандашом: «Трезвон». По л. 7–20 скорописью XVII (?) в,: «…Празники быв-
шие общественные… [нрзб.] Миною взята от нее за вслужение до… щенаго 

Отец Иоанн (Андронников) во дворе церкви 
свв. Флора и Лавра. 1973 г.
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времени ценою за четыре рубли… первее ей три рубли». На полях большин-
ства листов маргинальные пометы XVII–XX вв. с указанием названий фит, 
разводами лиц и фит, указанием гласов.

Переплет XVIII–XIX вв., доски в коже с тиснением, сохранилась одна металличе-
ская застежка со следами орнамента.

Сохранность: блок разорван, многие листы порваны, выпадают, на бумаге пятна, 
следы жука. Сохранились следы реставрации XIX в.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Кунича в церкви свв. 
Флора и Лавра старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 15. Ил. 21. 

№ 696. Праздники на крюковых нотах полной ред. с дополнениями, конволют; 
80-е гг. XVIII в., сер. XIX в.; 4° (20,6 × 16,0); полуустав двух почерков (1-й писец: 
л. 1 об.–210; 2-й писец Никита Макотров (?): л. I–IV у нижней крышки пере-
плета); нотация демественная (л. II–IV) и знаменная с пометами и признака-
ми, лица и фиты в разводах и без, разводы вынесены на поля, иногда на полях 
указано только название фитам, имеются указания: «на славословие Великое 
поем Трисвятое Опекаловское» (л. 33 об.); I, 210, IV л. (л. 1, 210, I–I об., IV об. 
текста не имеют). 

Филиграни: Клепиков II. № 1078 (у нас с датой «1779», «1780», «1781») — 1784 г. 
(л. 1–210).

Штемпель: Клепиков I. № 36+37 — 1850–1857 гг.
Украшения: инициалы с изящным орнаментальным оформлением, заголовки тушью 

и киноварью. На л. II заставка в красках растительного орнамента и заголовок 
вязью.

Содержание: 
л. 1 об.–210. [Cлужбы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 1 об.); Воз-

движение (л. 17); Введение (л. 41); 
Рождество Христово с [царскими] 
часами (л. 55 об.); Богоявление с 
[царскими] часами (л. 80 об.); Сре-
тение (л. 100 об.); Благовещение 
(л. 114 об.); неделя Цветная (л. 132); 
Вознесение (л. 149); неделя Пяти-
десятная (л. 164); Преображение 
(л. 176 об.); Успенье Богородицы (л. 
192 об.) [по сравнению с традици-
онным составом Праздников пол-
ной ред. в ряде служб сокращены 
песнопения «Славы» на «Господи 
воззвах» и стихир по 50-м псалме].

л. II–IV. Из Обиходника почин деме-
ством: «Ныне и присно» и «Едино-
родныи Сын».

Записи: на л. 1 штамп: «Иван Сергеевич 
Золотарев»; по л. 2–7 «Павла Мос-
вичева». На л. 210 об. скорописью 

Праздники на крюковых нотах. 1780-е гг.
(№ 696. Л. 114 об.)
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тремя почерками: «Сия книга Праздники певчия общественная села Грубна»; 
«церковная подписал Степан Матвеев 1837 мая 13-го»; «Священник Стефан 
Миловидов». На л. I записи типа «проба пера» и учебные. На л. IV об. фиолето-
выми чернилами: «Писал Никота Макотров».

Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, корешок монтирован позднее, за-
стежки утрачены, обрез покрашен.

Сохранность: переплет к блоку не прикреплен, корешок порван, проеден жуком, 
л. 1–3, 73–80, 209–210, II выпадают.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Грубно в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 21. 

№ 697. Триодь на крюковых нотах; тр. четв. XVIII в.; 4° (20,0 × 16,5); полуустав 
одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в 
разводах и без; III, 226, III л. (л. 72–72 об., 146–146 об., 199 об., а также припере-
плетные III+III текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 20 — 1762–1763 гг.; № 22 — 1754 г.; а также на л. 1, 8 
знак «Beehive» без литерного сопровождения. Припереплетные листы III+III 
фабричной бумаги с датой «1883».

Украшения: мелкие инициалы, орнаментальные концовки, заголовки киноварью 
и тушью, на л. 1 и 23 в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1–226 об. [Песнопения Триоди постной и цветной]:
Неделя о мытари и фарисеи (л. 1); неделя о блудном сыне (л. 5 об.); неделя мясопуст-

ная (л. 11 об.); неделя сыропустная (л. 23); неделя 1-я Великого поста (л. 32 об.); 
неделя 2-я поста, стихиры на хвалитех (л. 42); неделя 3-я поста (л. 43); недели 4-я 
и 5-я поста, стихиры на «хвалитех» (л. 57); в пяток 6-й недели поста вечер и утро 
Лазаревой Субботы (л. 59 об.); в неделю Цветную, вечер (л. 73); Понедельник 
Великий (л. 78); Великий вторник (л. 84 об.); Великая среда (л. 91); Великий 
четверток (л. 99); Великая пятница со службой «царских часов» (л. 114 об.); Ве-
ликая суббота (л. 138 об.); неделя Фомина (л. 147); неделя жен-мироносиц (л. 163 
об.); неделя о расслабленном (л. 170); Преполовение Пятидесятницы (л. 177); не-
деля 5-я по Пасце о самаряныни (л. 185); неделя 6-я по Пасце о слепом (л. 192 об.); 
неделя 7-я по Пасце свв. отец иже в Никеи (л. 200); неделя всех святых (л. 211).

Записи: на обклейке верхней крышки переплета скорописью XIX в. чернилами: 
«Сия святая и богодухновенная книга нарицаемая Триодь пост.». По л. 2–36 
полууставом: «Сия святая и богодуновенная книга нарицаемая Постная Три-
одь вкупе и цветная богохранимыя веси Куничи пренадлежит церкви храма 
святых мученик Флора и Лавра подписано было 7391-го года месяца июня 7-го 
дня подписал сию книгу доверенный обществом Киприяном Венедиктов Тю-
тюников».

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, на корешке наклейка «Триодь 
певчая». Застежки утрачены.

Сохранность: л. 1 подклеен, л. 212–226 и припереплетные у нижней крышки поедены 
жуком.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Кунича в церкви свв. 
Флора и Лавра старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 21. 
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№ 699. Сборник песнопений на крюковых нотах, слов и поучений с Повестью о Те-
мир Аксаке и Владимирской иконе Богоматери, конволют; 1806 г., 1808 г., нач. 
XIX в., втор. пол. XIX в.; 4° (20,5 × 17,2), 8° (19,5 × 12,5; л. 1, 2). Л. 22 (13,5 × 17); по-
луустав нескольких почерков, в том числе 1806–1808 гг. Стефана Кондратьева 
(л. 5–13, 19–130 об.); на л. 1–14 об., 19–140 об. нотация знаменная и демественная 
с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без, названия фит вынесе-
ны на поля киноварью, имеются указания: «демеством» (л. 12 об.–13; 19, 19 об., 
115–128 об., 131–131 об.), «ин развод» (л. 86 об.), «болшаго роспеву» (л. 108 об.), 
«опекалов» (л. 114), «путь» (л. 130), «краткаго разводу» (л. 132); I, 172 л. (л. I, I об., 
22 об., 30 об., 78 об., 80 об., 84 об., 111, 132 об., 148 об. текста не имеют).

Филиграни: орел со скипетром со знаками «WF»; знаки «IZM» и герб — два скре-
щенных ключа; л. 149–172 с водяным знаком «Horn» J.P. Brandl (?). Знаки не 
идентифицированы. Л. 133–140 бумаги без водяных знаков и штемпелей.

Украшения: на л. 114 об. и 130 об. концовки в виде «плетенок» тушью и киноварью; 
инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью, в заго-
ловках (л. 5, 9) вязь.

Содержание: 
л. 1. [Из службы Николе чудотв., песнопения] Глас 2: «Отче Николае, аще и мир-

ская страна…», светилен «Великаго пастырем началника», «Слава и ныне» 
«Мудрость составную».

л. 3. Тропарь, кондак и светилен храму свв. мчч. Флору и Лавру.
л. 5. Месяца августа в 18 день. Служба св. мчч. Флору и Лавру: три стихиры и две 

«Славы» на «Господи воззвах», «Слава» на литии, стихира по 50-м псалме.
л. 9. Месяца августа в 18 день. Сщмчч. Флора и Лавра. [Служба] велицей вечер-

ни: три стихиры и «Слава» на «Господи воззвах» [имеются отличия в напевах, 
ср. л. 5–8 об.]; величание демеством, стихира и «Слава» на «стиховне».

л. 15. [Из Сборника о почитании икон (М.: Печатный Двор, 1642)]:
[О кресте (нач. нет; л. 15)];
[Послесловие; б. загл.]: «Благоволением Бога Отца…» (л. 17 об.).
л. 19. [Из литургии Василия Великого. Евхаристический канон, фрагмент]: «До-

стойно и праведно», «Свят, свят, свят Господь Саваоф»; «почин демеством» 
«Осанна в вышних», «захват демеством» «Благословен грядыи», «Поем Тя, 
благословим Тя» [демественный роспев, демественная нотация].

л. 21. Одигитрию Богородице [стихира] по 50-м псалме.
л. 22. Трисвятое греческое [демественной нотации].
л. 23. [Из Обихода простого: песнопения Псалтыри из чина утрени в неделю и дни 

седмицы с понедельника по субботу]: В неделю на утрени поем кафизму 2-ю, 
3-ю, 17-ю; в понедельник на утрени кафизма 4-я [и все остальные кафизмы на 
все дни седмицы].

л. 56 об. Номоканон, глава 13, лист 211 и глава 20, правило 166 [указания о службе 
по умершим].

л. 57. [Обиход простой. Из службы «за упокой» стихиры]: Стих певаемый на по-
гребении мертвых «Зряще мя безгласна»; [стихира по восстании от трапезы] 
«Содетелю и творчезиждителю».

л. 59–114 об. [Трезвоны (Стихирарь месячный) с дополнениями, фрагмент. Сохра-
нились службы]:

 Одигитрию Богородице: «Слава и ныне» на «Господи воззвах», на «стиховне» и на 
«хвалитех» (л. 59);
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28.X. Вмч. Парасковии: «Слава» на «Господи воззвах», на литии, на «стиховне» и 
тропарь 4-го гласа (л. 61);

8.VII. и 22.X. [Иконе Казанской Богородицы]: стихира на литии (л. 65);
8.XI. Архангелу Михаилу: «Славы» на велицей вечерни, на литии, на «стиховне» и 

на «хвалитех», стихира по 50-м псалме (л. 66);
[13.XI.] Иоанну Златоусту: «Славы» на велицей вечерни, на литии, на стиховне, 

тропарь, кондак, икос и «Слава» на «хвалитех» (л. 69 об.);
27.I. Возвращение мощем Иоанна Златоустаго: «Слава» на «Господи воззвах» и на 

«хвалитех» (л. 75 об.);
24.VI. [Иоанну Предтече]: тропарь и кондак (л. 79);
Пяток 6-я недели св. поста, св. Лазаря: «Слава» на «Господи воззвах», «Аллилуия» [де-

мественного роспева и демественной нотации] на литургии по Апостоле (л. 81);
Сщмчч. Флору и Лавру: стихира по 50-м псалме 2-го гласа, тропарь и стихира 

«Благодать почерпите» (л. 83);
30.I. Трем святителям: припевы (л. 86);
Тропари и кондаки 12-м [двунадесятым] господским и богородичным праздникам 

(л. 87);
Тропари в Великий четверток, на утрени 4-го гласа «Богородице Дево»; в поне-

дельник и вторник (л. 97);
Николе чюдотв.: тропари и кондаки (л. 99);
Тропари на пострижение и на погребение иноком (л. 103);
В неделю Цветную: по 3-й песни седален, глас 8 и по 6-й песни икос глас 6 (л. 104 об.);
Тропари и кондаки в неделю Фомину, Преполовению, Покрову (л. 105 об.);
На целовании креста Болшаго роспеву [стихира] «Иже крестом ограждаеми» 

(л. 108 об.);
В неделю на полунощнице «Достойно есть боголепное» (л. 109 об.); 
В субботу 5-я недели поста Похвалы Богородицы, кондак (л. 111 об.);
23.VII. Служба Сретению Богородицы честныя ея иконы Владимерския: «Слава и 

ныне» на литии, трисвятое «опекаловс[кое]».
л. 115. Задостойники, певаемыя на владычни праздники и богородичны деме-

ственныя.
л. 127. Полиелеос на Вознесение Господне демеством.
л. 129. [Тропарь, кондак и светилен апп. Петру и Павлу знаменного роспева].
л. 131. [Аллилуия, величание и входное на литургии на Рождество и Богоявление. 

Входное демеством и «аллилуйя» причастное «краткого разводу»].
л. 133. Светильны [двунадесятым праздникам].
л. 141. Из старописменныя книги выписано. Сказание что ради пишут митру на гла-

ве у Кирила [!] архиеп. александрийскаго, откуду и как бысть. От среды слова, а 
не с начала: «Феофилу с протчими с ним на Иванна на учением…» [выписка].

л. 144. От Октая старопечатнаго полской печати из предисловия лист 9 на обо-
роте: «Но аще годе есть повесть некую древнюю воспомянем вам…» [из по-
сланий «злочестиваго царя Уалериана к сигклиту римскому… о ослаблении 
гонений на христиан»].

л. 145 об. Выписано из старопечатнаго Маргарита, от жития св. Иоанна Златоу-
стаго, лист 104: «Потом же скоро Епифании архиеписком кипрскии…» [изд.: 
Маргарит. М., 1641; ссылка на это издание приводится писцом (л. 147)].

л. 147. Из старописменной книги: «Что ради пишутся ангели господни покрыто и 
что ради бесовстии непокрыто…» [выписка].



298 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

л. 149–172 об. Месяца августа в 26 день. Повесть на Сретение чюдотворнаго образа 
пречистыя владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии, его же на-
писаса богогласныи евангелист Лука самовидно зря на истинную Богородицу 
при животе ея. И како божественная та икона бысть в Русстеи земли. Первое 
во граде Киеве и в Вышшеграде в церкви преславно на воздусе являяся. И како 
прейде во град Владимер и отнеле же нарицашеся икона Владимерская. И ея 
же ради вины прииде в боголюбивыи град Москву. И паче надежды сугубо 
чюдесно избавление нам содея от нахождения безбожнаго и зловернаго царя 
Темир Аксака и о составлении монастыря, идеже сретоша той пречестныи 
Богоматере образ. [На поле]: Минея четь Великая: «Аще и всякому языку не-
постижно есть…» [кон. утрачен; о ред. памятника см.: Жучкова И.Л. Повесть 
о Темир-Аксаке // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. 
Вып. 2. Ч. 2. С. 283–287].

Записи: на л. 2 об. киноварью писца неразборчиво слово «Егтатри» (?). По л. 3–8, 
15–32 полууставом: «Сия с[вя]тая и б[о]год[у]хновеная книга нарицаемыя 
Краснинькая [богоспасаемыя веси] Куничи пренадлежит храму святых мас 
[?] Флора и Лавра подписано было 7391-го [1883] года мес[я]ца июля 7-го дня». 
На л. 20 об. почерком писца киноварью простой литореей «Писал Степан 
Кондратьевичь генваря 5 [день] 7316 [1808 года]»; на л. 110 об. тем же почер-
ком простой литореей «Написася сие апреля 23 дня 7314 [1806] года»; на л. 126 
об. так же: «Писано многогрешным Стефаном Кондратьевым июля 22 го дня 
лета 7314 [1806]-го»; л. 111 расчерчен для Азбуки певческой (?).

Переплет кон. XIX — нач. XX в., доски в коже с тиснением, застежки утрачены, при-
переплетные листы тонкой зеленой бумаги без водяных знаков и штемпелей.

Сохранность: текст л. 13–14 об. явно вписан значительно позднее (в кон. XIX в.), 
текст на л. 15–18 об. сильно обрезан, вероятно, при включении его в данный 
переплет. Листы и тетради сознательно переставлены при последнем пере-
плете. Л. 149–172 имеют самостоятельную нумерацию с 1 по 24. Л. 3–4 под-
клеены по краям голубой бумагой. Углы листов затерты.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Кунича в храме свв. Флора и 
Лавра старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 155. № 34. 

№ 700. Праздники на крюковых нотах полной ред. с дополнениями; нач. XIX в.; 4° 
(24,8 × 19,2); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и при-
знаками, лица и фиты в разводах и без, имеются указания: «ин роспев» (л. 109), 
«путь» (л. 159, 182 об.); 270 л. (л. 1, 79, 162 об., 270 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 978 — 1803 г.; т. б. № 137 (у нас с датой «1800») — 1800–
1804 гг.

Украшения: на л. 1 об. приклеена раскрашенная гравированная заставка-рамка; на 
л. 172 об. рисованная цветная заставка-рамка, копирующая гравированные; на л. 
21, 50, 67, 122, 140, 163, 215, 217 об., 230, 234, 249 об. заставки, раскрашенные и под-
готовленные для наклеивания гравированных (гравированные утрачены или не 
были наклеены вовсе); на л. 79 об., 106 об., 253 об. приклеены раскрашенные гра-
вированные заставки и «полевые украшения»; на л. 97, 124, 146, 197 об. приклее-
ны раскрашенные гравированные заставки; на л. 200 об. приклеена рисованная 
заставка, на л. 217 об. приклеен раскрашенный гравированный инициал. Ини-
циалы с орнаментальными отростками, в заголовках вязь киноварью и тушью.
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Содержание: 
л. 1–270. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1 об.); Воздви-

жение (л. 21); Введение Богородицы 
во храм (л. 50); Рождество Христово с 
царскими часами (л. 67); Богоявление 
с царскими часами (л. 97); Сретение 
(л. 122); Благовещение (л. 140); неде-
ля Цветоносная (л. 163; с включени-
ем канона Цветоносию на л. 183 об.–
193 об.); Вознесение (л. 197 об.); 
неделя Пятидесятная (л. 215); Преоб-
ражение Господне (л. 230); Успенье 
Богородицы (л. 249 об.). [в тексты 
всех служб перед стихирами по 50-м 
псалме вставлены величания и после 
этих стихир — светильны данному 
празднику].

Записи: на обклейке верхней крышки 
переплета синими чернилами: «Сия 
книга диякона Феодота Феодотова 
Тихомирова». На л. 83 карандашом 
помечено: «Фита Кавыла». На л. 93 
полууставом помечено «Светилен 
писан напереди у доски».

Переплет XIX в., доски в коже с тисне-
нием, корешок более светлой кожи, две фигурные металлические застежки.

Сохранность: переплет попорчен жуком, л. 77 порван, у л. 87, 91, 266 оторваны 
нижние углы, л. 270 выпадает. На л. 173 и 217 об. след от приклеенной застав-
ки, ныне утраченной; к л. 189 приклеен листок размером 10,2 × 16,5 со встав-
кой в текст службы.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Кунича в церкви свв. 
Флора и Лавра старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 38. 
Примечание: по почерку и манере оформления рукопись схожа с № 754 «Праздники 

на крюковых нотах» того же собрания.

№ 709. Обедница на крюковых нотах; перв. пол. XIX в.; 4° (18,4 × 14,8); полуустав 
одного почерка, нотация знаменная и демественная с пометами и признаками, 
имеются указания «малого роспеву» (л. 3), «ин роспев» (л. 3, 24 об.), «большой 
роспев» (л. 7); VI, 64, I л. (припереплетные л. I–VI об. и л. I–I об. текста не 
имеют).

Бумага: с вензелем ПФ в обрамлении цветущих ветвей (не идентифицирована).
Украшения: на л. 1, 40 красочные заставки, на л. 8 и 40 инициалы одного стиля, 

заголовки и инициалы киноварью, концовки-виньетки киноварью и тушью.
Содержание: 
л. 1. Литургия Иоанна Златоуста.
л. 40. Литургия преждеосвященных даров.

Праздники на крюковых нотах.
Нач. XIX в. (№ 700. Л. 250)
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л. 55–64 об. Служба Пасхи [демественным роспевом демественной нотацией]: 
Стихира на обхождение церкви «Воскресение Твое»; на литоргии «Слава», на 
часех «И ныне», «Единородныи Сыне», задостойник Пасце «Светися, свети-
ся», почин демеством «Ты же чистая красуися Богородице», прокимны во всю 
светлую неделю Пасхи, в неделю антифон демеством «Святым духом».

Записи: на л. 1, 3 об., 63 штамп «Покровский женский монастырь г. Черкассы 
Киев. губ.» и в правом верхнем углу «№ 30».

Переплет картонный, корешок из черной ткани XX в., на верхней крышке на-
клейки с надписями «Певчая литорги[я] с Обыходом»; «Литургия Иоанна Зла-
тоуста». Углы крышек переплета обломаны (обгрызены).

Сохранность: л. 64 выпадает, некоторые листы подклеены, края листов крошатся.
Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Муравлевка в Покров-

ской церкви старообрядцев белокриницкого согласия.
Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 43. 

№ 714. Октай, стихиры евангельские и начало Азбуки на крюковых нотах; тр. 
четв. XVIII в.; 4° (20,4 × 16,8); полуустав нескольких почерков; нотация зна-
менная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без, разводы ча-
стично вынесены на поля и подписаны названия лиц и фит; 107 л. (л. 8 об., 
46 об. и 92 об. текста не имеют).

Бумага: Клепиков I. № 22 — 1754 г. (л. 1–106); л. 107 голубой бумаги XIX (?) в.
Украшения: на л. 1 заставка черной и красной тушью и украшение на поле рас-

тительного орнамента в старопечатном стиле, на л. 97 об. цветная заставка 
с растительными элементами, на л. 22 об. рисунки тушью заставок и концо-
вок «плетеного» стиля; на л. 57 об. концовка с изображением осьмиконечного 
креста с черепом Адама, рисунки «ручек» и двух человеческих голов, а также 
изображение святого священноиерея с крестом в руке, на л. 58 об. концовка в 
колофон с изображением «ручек», на л. 75 концовки с рисунками «плетеного» 
стиля и изображение головы бородатого мужа киноварью, на л. 92 концовка 
тушью с изображением листьев и птицы; инициалы с орнаментальными от-
ростками и заголовки киноварью, вязь (л. 59).

Содержание:
л. 1–1 об. Начало всенощнаго бдения [из Обихода; содерж. только «Приидите по-

клонимся» и начало 103-го псалма].
л. 2–79 об. Октай, гласы 1–8 [в сравнении с полной ред., выделенной Богомоловой, 

Кобяк (с. 226–227), в службе малой вечерни помещены в каждом гласе толь-
ко богородичны, а после блаженны на литургии помещены богородичны не-
дельные вечерние, нач. гласа 1 и кон. гласа 8 утрачены].

л. 80–92. [Блаженны на 8 гласов с песнопениями воскресных канонов].
л. 93–96. Стихира «Преблагословена еси Богородице» на 8 гласов.
л. 96–97. По Великом славословии стихиры «Днесь спасение всего мира» и «Вос-

крес Исус из гроба узы растерзав».
л. 97 об.–105 об. Стихеры евангельские [кон. нет].
л. 106–106 об. «Свете тихий» 5-го и 6-го гласов [нач. нет].
л. 107–107 об. [Азбука певчая на крюковых нотах (только нач., кон. нет)]: [Горовос-

ходный холм с проуками] (л. 107); Молитва пред начинанием пения (л. 107 об.).
Записи: на л. 46 полууставом: «Аще хощеши пети крюки то воздевай на небо руки»; 

на л. 52 об. эта же запись повторена скорописью киноварью и затем этой же 
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скорописью на л. 46: «Крюки воздевал наудно»; на л. 50 об. полууставом при-
писано «развод фите плачевнои». На л. 102 об. полууставом: «Сподиби [!] нас 
в неделю со дерзновением». На л. 107 об. полууставом: «Благодарю покорно 
Савин Микифорович за твое неоставление что ты мене не оставил» и записи 
«пробы пера»: «Спроверил. Проба». 

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранилась одна металлическая за-
стежка, корешок поновлен, крышки с утратами кожи проедены жуком; об-
клейка крышек переплета повреждена.

Сохранность: утрачены листы перед л. 2 и перед л. 106, многие листы подклеены, 
часть листов порвана, проедена жуком, бумага с потеками и сильно загрязнена.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Вилково у М.М. Сипат-
кина.

Библиография: Круглова. 1978. С. 154. № 20. 

№ 715. Праздники полной ред. и служба Николе чудотворцу с дополнениями, на 
крюковых нотах, конволют; нач. XIX в., кон. XIX в.; 1° (31,7 × 20,8); полуустав 
нескольких почерков; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без, разводы вынесены на поля, иногда на поле указано 
только название фиты; I, 312 л. (л. I об., 1, 2–3, 29 об.–30, 35 об., 47 об.–49, 50, 
54 об., 71, 75 об., 98 об.–99, 126 об.–127, 143 об.–144, 152 об.–153, 185 об.–186, 207, 
215 об., 228, 245 об.–246, 249 об., 261 об.–262, 281, 301 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I.I. № 1067 (у нас с датой «1801») — 1801–1803 гг. (л. 49–301, 
за исключением отмеченных ниже листов плотного картона с миниатюра-
ми). Л. 1–29, 31–47, 302–312 бумаги без водяных знаков и штемпелей; л. 30, 
50, 99, 127, 144, 153, 168, 186, 207, 228, 246, 262, 281 плотного картона с миниа-
тюрами. 

Украшения: на л. 3 об. миниатюра в орнаментальной рамке «Никола можайский» 
тонкого письма. Миниатюры руки одного мастера кон. XIX в.: «Образ Покро-
ва Богородицы» (л. 30 об.); «Рождество Богородицы» (л. 50 об.); «Воздвижение 
Честнаго Креста» (л. 71 об.); «Введение Пресвятыя Богородицы» (л. 99 об.); 
«Рождество Христово» (л. 127 об.); «Обрезание Господне» (л. 144 об.); «Богояв-
ление Господне» (л. 153 об.); «Сретение Господне» (л. 168 об.); «Благовещение 
Пресвятыя Богородицы» (л. 186 об.); «Вход во Иерусалим» (л. 207 об.); «Воз-
несение Господне» (л. 228 об.); «Сошествие Святаго Духа» (л. 246 об.); «Преоб-
ражение Господне» (л. 262 об.); «Успение Пресвятыя Богородицы» (л. 281 об.). 
На л. 31 и 36 заставки тушью нераскрашенные. На л. 49 об. заставка-рамка, 
на л. 4, 51, 55, 72, 100, 103, 128, 145, 154, 169, 172, 187, 192, 208, 216, 229, 232, 247, 
250, 263, 266, 282, 286, 302 заставки и инициалы ветковского или гуслицкого (?) 
типа нач. XIX в. На л. 76 и 117 наклеены гравированные заставки (заставка на 
л. 117 — Вознесенский. № 40). Инициалы и заголовки киноварью, в заголов-
ках вязь.

Содержание: 
л. 4. 6.XII. Служба Николе чудотв. [из Трезвонов полной ред.; служба великой 

вечерни имеет крюковую нотацию только до стихир на литии, в остальной 
части службы крюки не вписаны, но место для них оставлено].

л. 31. 1.X. Служба Покрову Богородицы [из Трезвонов полной ред.; крюки не впи-
саны, на полях киноварью обозначены названия лиц и фит].

л. 51–301. [Службы праздникам]: 
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Рождество Богородицы (л. 51); Воздвижение (л. 72); Введение Богородицы во 
храм (л. 100); Рождество Христово со службой «часов в навечерие Рожде-
ства» (л. 117); Богоявление со службой «часов в навечерие Просвещения» 
(л. 145); Сретение (л. 169); Благовещение (л. 187); Вход во Иерусалим (л. 208); 
Вознесение (л. 229); неделя Пятидесятная (л. 247); Преображение Господне 
(л. 263); Успенье Богородицы (л. 282) [в тексты всех служб после стихир по 
50-м псалме вставлены светильны праздникам. Все песнопения помечены 
значками, отделяющими одно музыкально-ритмическое построение от дру-
гого].

л. 302–312 об. Тропари и кондаки дванадесяти праздником [знаменная нотация 
проставлена только в тропаре 4-го гласа Рождеству Богородицы; далее для 
крюков оставлено незаполненное место].

Записи: на л. I карандашом: «Господи. Григорий и Ксиния бракосочитания 1923 
го[да] октября 22 года [!]». На л. 1 об. красной тушью написано «Оглавле-
ние» книги. На л. 2 скорописью: «Макарий с Стефанидою Родионовы бра-
косочетание было в 1900-м году месяца ноября 11-го дня». На л. 3: «Сия 
богодухновенная книга называемая Праздники принадлежит Макарию 
Авраамовичу Куцопалову была в переплете 1900-го года месяца мая 25 дня. 
М. Тасачин».

Переплет 1900 г., доски в коже с тиснением, на нижней крышке металлические 
«жуки», две фигурные металлические застежки.

Сохранность: л. 58 выпадает, пере-
плет попорчен жуком.

Приобретена археографической 
экспедицией 1973 г. в с. Новая 
Некрасовка у Г.Д. Алексеева.

Библиография: Круглова. 1978. С. 156. 
№ 37. 

№ 716. Октай, стихиры евангель-
ские, песнопения Обихода с до-
полнениями из демественных 
Обихода и Азбуки на крюковых 
нотах; нач. XIX в.; 4° (19,3 × 16,3); 
полуустав нескольких почерков 
(основная часть, л. 1–125 об., по-
черка одного писца); нотация 
знаменная и демественная (л. 
126–146 об., 155) с пометами и 
признаками, лица и фиты в раз-
водах и без, разводы вынесены на 
поля, имеются указания «путь» 
(л. 11 об.), «почин демеством» и 
«захват демеством» (л. 126–137), 
«болшаго развода» (л. 139), «ин 
развод» (л. 140); 160 л. (л. 1 об., 
5 об., 8 об., 12 об.–13, 158 об., 159 
об.–160 об. текста не имеют).

Октай на крюковых нотах.
Нач. XIX в. (№716. Л. 14) 
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Бумага с литерами МФПЩ и «белой датой» — «1803». Клепиков II. — не учтен 
(л. 1–125, 148–160); Клепиков II. № 388 — 1806 г. (л. 126–141); Клепиков II. 
№ 616 — 1802 г. (л. 142–159). 

Украшения: на л. 13 об. миниатюра с изображением Иоанна Дамаскина в древнерус-
ском интерьере, на л. 56 об. миниатюра с изображением писца-инока за столом 
(!) барочного стиля в просторном покое, обе миниатюры вставлены в рамки 
многоцветного растительного орнамента; заставки-рамки этого орнамента по-
мещены также на л. 14, 15, 25, 27, 36 об., 44 об., 46, 57, 58 об., 69, 70, 79, 80, 90, 91, 
100, 117, заставка — на л. 35 об.; концовки в колофон, украшенный рукой с бу-
кетом, — киноварью и тушью (л. 12, 116 об., 119, 125 об.), концовка с птичками 
тушью (л. 24), концовка многоцветная орнаментальная (л. 14 об.); многоцвет-
ные украшения на полях с изображениями вазонов, птиц и цветов (л. 13 об., 24 
об., 35 об., 89 об., 111 об.); инициалы с орнаментальным оформлением ветвями с 
цветами киноварью, заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1. [Трисвятое, нач. нет].
л. 2, 4 об.–5. Тропарь [Пасхе]: «Христос воскресе…»
л. 2. [В Великую Субботу вместо «Аллилуия»] «Воскресни Боже».
л. 3 об. [«Слава» на «Господи воззвах» в Великую Субботу] «Днешнюю таину».
л. 6–8. Азбука певчая:
Сии три степени всему пению плечь [Горовосходный холм и проуки] (л. 6);
Разводы [некоторых знаков (в основном стрел) более простыми знаменами] (л. 

7);
Кулизмы (л. 7 об.).
л. 9. [Из Обихода простого, начальные песнопения всенощного бдения] «Прииди-

те поклонимся», «Благослови, душе моя Господа» и «С нами Бог» [знаменного 
и путевого роспевов].

л. 13 об.–99 об. Книга глаголемая Октай, творение Иоанна Дамаскина [Октай 
«пространной ред.», в отличие от описанного (Богомолова, Кобяк. С. 226–227) 
во всех гласах после «блаженны» на литургии помещены еще богородичны и 
крестобогородичны в воскресенье вечером и богородичны «на погребение»].

л. 100. Стихеры евангельския, творение Лва премудраго царя.
л. 111 об. [Песнопение «Свете тихии»] «Святыя славы» [на 8 гласов].
л. 117–125 об. [Из Обихода]:
Псалом 136: «На реце Вавилонстеи» (л. 117);
«Покаяния отверзи ми двери» и «На спасенныя стези» (л. 119 об.);
Стихира «Множесто содеянных» (л. 120);
Прокимны «Не отврати лица» и «Дал еси достояние» (л. 120 об.);
Задостойник [на литургии Василия Великого знаменного роспева 8 гласа] «О тебе 

радуется» (л. 121);
Кондак Богородице «Возбранной воеводе» (л. 121 об.);
Задостойник Пасхи «Светися, светися» (л. 122);
На целование креста «Иже крестом» [6-го гласа] (л. 123);
На погребение мирян «Зряще мя безгласна» [6-го гласа] (л. 123);
Тропари и кондаки Рождеству и Богоявлению (л. 124).
л. 126–141 об. [Из Обихода демественного]: 
Стихира в неделю Пасхи «Воскресение твое» (л. 126);
Тропарь Пасхе (л. 126 об.);
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Прокимны во св. неделю Пасхи (л. 127 об.);
Задостойник в неделю Пасхи «Светися, светися» (л. 128 об.);
Вместо трисвятого [на Рождество] «Елицы во Христа» (л. 129);
Задостойники демеством и припевы [на господские и богородичные праздники]: 

Рождеству Богородицы, Воздвижению, Введению Богородицы, Рождеству 
Христову, в неделю Пятидесятную, на Успенье Богородицы (л. 134 об.);

На литургии Василия Великаго «О тебе радуется» (л. 135);
На литургии демеством «Достойно есть» (л. 137);
Прокимен «Господь воцарися» (л. 137 об.); 
[Тропарь на «Слава и ныне», три варианта роспева: демественного роспева зна-

менной нотацией, «большого развода» и «ин развод» демественной нотацией]: 
«Единородныи сын» (л. 138);

Величание Покрову Богородицы (л. 141);
«Един свят, един Господь» (л. 141 об.).
л. 142–146 об. Азбука демественная: разводы лиц и [антифон] «Святым Духом вся-

ка душа живится».
л. 147–158. [Из Обихода]:
На часех, егда несть литургии «Помяни нас, Господи» (л. 147);
Псалом 148 «Хвалите Господа с небес» (л. 150);
«Достойно есть» (л. 154);
По Апостоле поем демеством «Аллилуия» (л. 155);
Тропарь в Великий понедельник, вторник и среду «Се жених грядет» (л. 155);
Светилен «Чертог твой видя» (л. 156);
Светилен в Великую среду и в пяток: стих «Невестник твой» — светилен «Разбой-

ника благоразумнаго» (л. 156 об.);
Тропарь в Великии четверток «Егда славнии» (л. 157).
л. 159. [Фрагмент недописанного песнопения «Святыи Боже»].
Записи: по л. 15–34 химическим карандашом полустерто: «Сия… книга нарицае-

мая…» (более ничего не читается). На л. 160 скорописью: «1896 года месеца 
Генваря 15 числа Петро и Мария венчались».

Переплет XIX в. (вероятно, современный рукописи, но корешок реставрирован в 
позднейшее время), доски в коже с тиснением, на верхней крышке сохранился 
фигурный шпинек от застежки, кожа на крышках и корешке порвана, попор-
чена жуком.

Сохранность: утрачен начальный лист рукописи, л. 149–160 сильно промокли, и 
на них расплылись чернила; бумага по углам затерта, запачкана.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Оргеев у В.Е. Ветрова.
Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 36. 

№ 718. Сборник певческий со стихами покаянными на крюковых нотах, конво-
лют; перв. четв. XIX в.; 4° (17,4 × 21,5); полуустав нескольких почерков; нота-
ция знаменная с пометами и признаками (л. 2–61), лица и фиты в разводах и 
без; 61 л. (л. 1–1 об., 52 об., 53 об.–55 об., 57 об.–58 об., 61 об. пустые).

Филиграни: Клепиков I.I. № 618–625 (у нас с датой «1817»; л. 1, 2, 56–61); Клепиков 
II. № 317 — 1818 г. (л. 3–55).

Украшения: на л. 3 заставка растительного орнамента по желтому полю, очевид-
но незаконченная, инициалы с орнаментальными отростками и заголовки 
киноварью, концовки тушью.
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Содержание: 
л. 2. Устав како приклодатися ко святым иконам: «Спасителю в правою ножку 

молится…»
л. 3–52. Стихи покаянныя осми гласов о умилении души и о Страшном Суде Хри-

стове и о Адамове изгнании, творение Иоанна Дамаскина и прочих святых:
Глас 1: «Возникни, о душе моя…» (л. 3 об.); «Судилище твое страшно…» (л. 4); 

«Зело аз изволих горкую жизнь…» (л. 4); «Душевнаго падения по вся часы…» 
(л. 5); «Все житие мое срамно изжих…» (л. 5 об.); «Раю всечестныи прекрас-
ны…» (л. 6); «Егда приидеши Боже на землю…» (л. 7); «И приидите вси ру-
стии…» (кон. нет; л. 7 об.); [«О, каковыи час…»; только кон. стиха (л. 9)]; «Очи-
стим себе, братие, от всякия скверны…» (л. 9).

Глас 2: «Душе моя, почто во гресех пребываеши…» (л. 10); «Смертный час помыш-
ляю…» (л. 10 об.); «Се время покаяния, что спиши, о, душе…» (л. 11); «Законы 
твоя оставих…» (л. 11 об.); «Яко Каин аз окаянныи…» (л. 12); «Аз есмь древа 
неплодное…» (л. 12 об.); «Душе моя убогая…» (л. 13); «Симион глаголаше, егда 
виде приносима в церковь Господа…» (л. 13 об.); «Господь грядет и кто стер-
пит…» (л. 14 об.); «Раю божественныи садове…» (л. 15).

Глас 3: «Доколе, души моя, в лености пребываеши…» (л. 17); «Адаму поревновах…» 
(л. 17 об.); «Каинову поревновах…» (л. 17 об.); «Обратися и воздохи, душе окая-
ная…» (л. 18); «Приидите вси человецы…» (л. 18); «На Судилищи Твоем, Хри-
сте…» (л. 19 об.); «Приидите царие и князи…» (л. 20); «Плакася Адам пред раем 
стоя…» (л. 20 об.); «Почто не помысляеши, душе моя…» (л. 21).

Глас 4: «Возсия благодать…» (л. 22); «Что унываеши, душе моя…» (л. 22 об.); 
«Все житие мое со блудницами окаянныи изъжих…» (л. 23); «Блудно рас-
точих отеческое мое богатство…» (л. 24); «Несмысленным скотом уподо-
бивыися…» (л. 25); «Како падохся, окаяныи…» (л. 26); «Се время покаяния, 
сеи день спасения…» (л. 26 об.); «Приближается душе конец…» (л. 27); «Увы 
мне, мрачная душе…» (л. 27 об.); «Изгнан бысть Адам от райския сладо-
сти…» (л. 28 об.).

Глас 5: «Восплачи, яко Петр…» (л. 29 об.); «Откуду начну плакати аз, окаянныи…» 
(л. 30); «Наг изыдох на плачь…» (л. 30 об.); «О, окаяне убогии человече, век 
твои скончевается…» (л. 31 об.); «Камо иду от духа твоего…» (л. 32); «Откуду 
начну плакати скверных ми жития дел. ..» (л. 32 об.); «Увы мне, прогневавше-
му тя…» (л. 32 об.); «Гряди и прииди, душе окаянная…» (л. 33 об.).

Глас 6: «Кто мене не плачет преступившего заповедь…» (л. 34); «Безумне окаянне 
человече…» (л. 34 об.); «Кто тя, брате, сему злу научил...» (л. 35 об.); «На путь 
бо иду долгии…» (л. 36); «Преидох лета моя…» (л. 36 об.); «Братия моя возлю-
бленная и сродницы…» (л. 37); «Зрю тя гробе и ужасаюся…» (л. 38); «Страш-
наго дне пришествия…» (л. 39); «Рече Господь ко Каину…» (л. 39 об.).

Глас 7: «Аще бы ведала душе…» (л. 41); «Виждь своя, человече, пребеззаконная 
дела…» (л. 42); «Заповеди Божия восприимем сице…» (л. 42 об.); «Уже проро-
чество свершися…» (л. 43); «Сего ради нищь есмь…» (л. 44 об.).

Глас 8: «Приидите прежде конца…» (л. 45 об.); «Плачися, окаяная душе…» (л. 47); 
«Ни умиления стяжах, ни слез источника…» (л. 47 об.); «Воздохни и прослези-
ся, о душе…» (л. 48); «Века сего любовию многоимения желаю…» (л. 48 об.); 
«Плачится душе и тужит…» (л. 49); «Век мои скончевается…» (л. 49 об.); «Увы 
мне, скверная душе…» (л. 50); «Егда приидеши на престоле славы…» (л. 50 об.); 
«Егда поставятся престоли…» (л. 51 об.).
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л. 53. При начатии службы св. литургии и по окончании многолетие по-гречески 
епископу, егда служит.

л. 56. Рожеству: «Яко воды морския человеколюбче…» [из канона Рождеству Хри-
стову].

л. 59. Гласы 1–8 «с напелы к воззвахи» [тексты запевов не закончены].
Записи: на л. 1 скорописью: «Сия книга Певчия глаголемая покаяные стихи кре-

менчюгского купеческаго сына Михайла Васильева Столирова 1824-го года 
июня 17-го дня» (запись повторена на л. 61). Ниже карандашом: «Теретии Яко-
вич». На л. 1 об. полууставом: «Распятся Господь наш Исус Христос в лето 5533 
3 марта в 8 день в пяток в 6 час дня». На л. 3 печатки (читается только текст 
«податеи» [?]). На л. 59 об.–60 карандашом скорописью XX в.: «Зкагда помор 
дедушка 100 руб. Духовное заверил 100 р. Взяты [?] купреч — 10 руб., вызот-
ки — 10 ру., в Симона — 10 ру., в Пракопа 10 ру., в Анисима 150 ру., Евдокои 
5 ру. Етот год за панафиду 20, за поземельна 10 ру. В Атаких запрошены 8 ру. 
В Лукяна руб., Мартияна 25 ру., в Сороки Иван был 2 ру., у Бряслыв взято 
6 руб., прошени в Кишинев 4 руб., в Сороку взято 4 руб., у Федорки 50 руб., 
купчая крепость 10 руб., в Феоншты прошение 1 руб. 50 коп.». На л. 60 об., 61 
записаны корявым полууставом запевы из служб, в том числе Обрезанию и 
Вознесению.

Переплет картонный XIX в., корешок кожаный.
Сохранность: л. 1–8 выпадают, 1 л. между лист 8 и 9 утрачен; л. 40–44, 61 оборва-

ны по правому краю (в том числе л. 40–41 с утратой текста); на бумаге пятна, 
следы жука.

Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в с. Покровка в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Круглова. 1978. С. 156. № 39. 
Примечания: очень полный состав стихов, многие тексты не учтены в сборнике 

«Ранняя русская лирика» (РРЛ); близкий состав стихов покаянных см. в руко-
писи № 769 настоящего собрания. 

№ 719. Обедница на крюковых нотах; втор. пол. XIX в.; 4° (21,8 × 16,0); полуустав 
трех почерков (л. 1–77 об. почерка основного, гуслицкого писца; последние 
два листа двух других почерков); нотация знаменная и демественная с помета-
ми и признакам; 80 л. (л. 1, 78 об., 80–80 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 об. заставка-рамка великолепного гуслицкого орнамента с зо-

лотом, на л. 62 заставка того же стиля, на л. 2, 18 об., 62 об. красочные гуслиц-
кие инициалы, в заголовках и инициалах киноварь.

Содержание: 
л. 1 об. Литургия Иоанна Златоуста [особенности: трисвятое по-русски и по-

гречески (л. 10 об.), стихира «Иже крестом» 6-го гласа (л. 40)].
л. 62. Литургия преждеосвященных даров.
л. 78. Вход Сретению Господню «Сказа Господь» [демественного роспева деме-

ственной нотацией].
л. 79–79 об. Б. загл. [в колонтитуле приписано «Глас 2»]: «Грядите соборы днесь 

верных усердно…» (без нотации).
Записи: на л. 2 круглая печать «Manastirea sf. Petres i Pavel Romania din Valkov» и 

номер 65, на л. 22 точно такая же печать.
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Переплет кон. XIX в., доски в коже с золотым тиснением, корешок реставрирован 
мешковиной, нижняя крышка с блоком не скреплена. На корешке и верхней 
крышке наклейки «Обедница певчея № 65». Застежки утрачены.

Сохранность: листы по краям затерты, некоторые углы подклеены.
Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Вилково у М.М. Сипат-

кина.
Библиография: Круглова. 1978. С. 158. № 64. 
Примечания: в рукописи даны все уставные указания о поклонах, очередности пе-

ния клиросов и начальные слова песнопений и псалмов, не зафиксированных 
нотацией.

№ 720. Октай, стихиры евангельские, песнопения из Обихода с дополнениями на 
крюковых нотах, конволют; кон. XIX в.; 4° (21,5 × 17,3); полуустав несколь-
ких почерков (основной почерк л. 1 об.–99 об.); нотация демественная (л. 115–
116 об., 119–125 об.) и знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в раз-
водах и без; V, 147 л. (л. I–I об., II об., V, 1, 74 об., 117, 118 об., 135 об., 147–147 об. 
текста не имеют).

Бумага со штемпелями Клепиков I. № 42 — 1866, 1867 гг.
Украшения: инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
л. III. Фрагмент песнопения в честь Троицы.
л. III об. «Отче наш».
л. V об. «Едине человеколюбче» [кон. нет].
л. 1 об.–74. Октай, гласы 1–8 [в сравнении с пространной ред., выделенной Бо-

гомоловой, Кобяк (с. 226–227), в каждом гласе отсутствуют богородичны и 
крестобогородичны дневные].

л. 75. Стихиры евангельские.
л. 86–95 об. [Обиход постный. Песнопения]: «Множество содеянных» (л. 86); «На реце 

Вавилонстей» (л. 86); по 50-м псалме «Покаяния отверзи ми двери» (л. 88 об.); 
«На спасенны стези» (л. 89); прокимны «Не отврати лица твоего» (л. 89) и «Дал 
еси достояние»; кондак с субботу 5-й недели поста «Возбранной воеводе»; [тро-
парь] в Четверток великий «Егда славнии» (л. 91); [стихира] в Субботу великую 
«Приидите ублажим Иосифа» (л. 91 об.); [стихиры и «Славы»] на «Господи воз-
звах» «Днесь ад стоня» и «Днешнюю таину» (л. 93); [задостойник Пасхи] «Све-
тися, светися» (л. 95).

л. 95 об.–99 об. Светильны на вся [двунадесятые] праздники поемыя по трижды.
л. 100–102 об. Тропари и кондаки Николе чюдотворцу.
л. 103–114 об. Причастны праздникам года.
л. 115–118. «Слава и ныне» и «Единородный Сын» [демественного роспева].
л. 117 об. [Служба «за упокой», песнопение по восстании от трапезы]: «Содетелю 

и творчезиждителю».
л. 119. «Святым Духом» [последний антифон 4-го гласа демественного роспева].
л. 120 об. [Обиход простой, песнопения литургии Иоанна Златоуста] «Слава и 

ныне», «Единородный Сын», «Елицы во Христа».
л. 123 об. [Из службы утрени]: «Бог Господь».
л. 125 об.–129; 130 об.–146 об. Тропари, кондаки и причастны праздникам года, сти-

хиры Рождеству Христову.
л. 129 об.–130. «Господи воззвах» на 8 гласов.
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Отец Иоанн (Романов) в г. Измаил. 1973 г.

Записи: на л. 1 скорописью: «1913-го померла мать Ефросина февраля 23». Ниже 
полууставом: «Сей Октай певчей принадлежит Ивану Маркову Лимонову. 
Апреля 1, 17, 18, май 7, 8, июнь 17, июль 17, 21, августа 20, 21, сентября 10, 18 
октября 6, ноября 6, 8, декабрь 6, 14, 18, генварь 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20, февраль 11, 
17, 18, март 1, 9, 14, 24». На л. 147 учебные записи крюков. 

Переплет XIX в., картон в коже с тиснением, застежки не сохранились, корешок 
порван и часть его утрачена. Обрез покрашен красным.

Сохранность: листы подклеены, многие листы порваны, загрязнены.
Приобретена археографической экспедицией 1973 г. в г. Килия Одесской области 

у о. Иоанна (Романова), протоиерея Покровской церкви старообрядцев бело-
криницкого согласия. 

Библиография: Круглова. 1978. С. 157. № 58. 

№ 753. Трезвоны на крюковых нотах; кон. XVIII в.; 4° (20,5 × 16,7); полуустав 
нескольких почерков; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без; 151 л. (л. 17 об., 92 об., 117 об. текста не имеют).

Филиграни: герб Ярославля с датой «1781» — Клепиков II. С. 236; Клепиков II. 
№ 915 — 1786, 1787 гг.; с литерами «ИМ» — точного аналога не найдено; герб 
(круг с литерами «МД») и датой «1787» — в альбомах не найден.
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Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Содержание: 
л. 1–132 об. [Службы праздникам]: 
Покров Богородицы [нач. утрачено, нач. со стихиры на литии 2-го гласа; л. 1]; 
27 ноября. Знамение Богородицы (л. 7); 
6 декабря, Николы чудотворца (л. 11 об.); 
9 мая. Николы чудотворца (только стихиры на «Господи воззвах» малой вечерни, л. 26); 
12 февраля. Преставление Алексия митрополита киевскаго (л. 29); 
В неделю свв. отец (л. 35); 
26 декабря. Собор Богородицы («Слава на стиховне», л. 39); 
1 января. Обрезание Исуса Христа (л. 40); 
7 января. Собор Иоанна Предтечи (л. 44 об.); 
30 января. Трех святителей Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Зла-

тоустаго (л. 47); 
Во вторник Светлыя недели празднуем пресвятей Богородице Одигитрии (л. 51); 
23 апреля. Георгия Победоносца (л. 54 об.); 
24 июня. Рождество Иоанна Крестителя (л. 59 об.); 
23 июня. Сретение чюдотворной иконы Владимерской (л. 66 об.); 
29 июня. Апп. Петра и Павла (л. 73 об.); 

В с. Муравлевка у о. Терентия (Чеботарева) и
матушки Дарьи Семеновны. 1974 г.
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26 июня. Явление пресвятыя Тихвинския [иконы Богородицы] (л. 90 об.); 
10 июля. Положение ризы Господни (л. 97); 
8 июля. Явление иконы Богородицы в граде Казани (л. 101); 
20 июля. Пророка Илии (л. 107 об.); 
28 июля [?]. Явление иконы Смоленския Богородицы (л. 111 об.); 
1 августа. Происхождение креста (л. 115 об.); 
6 августа. Перенесение в Константин град нерукотворенаго образа (л. 119); 
29 августа. Усекновение главы Иоанна Предтечи (л. 126 об.).
л. 133. Подобны 8-ми гласов.
л. 139. Стихира «Начало нашему спасению».
л. 141. Задостойник «О Тебе радуется» 8-го гласа.
л. 142. Величания трем святителям.
л. 143–151 об. [Службы праздникам]: 
1 сентября. Начало индикта, на память Симеона Столпника (л. 143); 
25 сентября. Прп. Сергия [Радонежского] (л. 147).
Записи: на оборотах л. 103 и 104 карандашом: «(Colonel) Ermil I. Sevastianov…» (нрзб.).
Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, сохранилась одна металлическая 

застежка. Обрез покрашен.
Сохранность: л. 1 выпадает, угол л. 30 оборван, л. 2, 3, 151 слабо скреплены с бло-

ком, обклейка переплета почти полностью утрачена, корешок порван. Бумага 
и переплет повреждены жуком.

Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в с. Муравлевка в церкви 
Покрова Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 754. Праздники на крюковых нотах полной ред.; нач. XIX в.; 4° (25,3 × 18,5); по-
луустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без; I, 175, I л. (л. 51, 68, 130, 141 об.–142, 153 об., 156, 171 об., 
175 об. и припереплетные I+I текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 952 — 1807 г.; л. 49–50 бумаги без филиграней и штемпелей.
Украшения: миниатюры, заключенные в барочные рамки с заголовками вязью и ор-

наментальными вазонами: Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение Креста 
(л. 14 об.); Введение Богородицы во храм (л. 31 об.). Миниатюры и заголовки вя-
зью, заключенные в барочные рамки, но без орнаментальных вазонов: Рождество 
Христово (л. 51 об.); Крещение Господне (л. 68 об.); Сретенье Господне (л. 77 об.). 
Миниатюры в барочных рамках, но место для вязи и вазонов не заполнено: Благо-
вещение (л. 89 об.); Вход Господень во Иерусалим (л. 103 об.); Вознесение Господне 
(л. 117 об.); Сошествие Св. Духа (л. 130 об.); Преображение Господне (л. 142 об.); 
Успенье Божьей Матери (л. 156 об.). На л. 1 об., 15, 32, 52, 69, 78, 90, 104, 118, 131, 143, 
157 цветные инициалы. Заголовки и мелкие инициалы киноварью и тушью.

Содержание: 
л. 1–48 об., 51–171. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 14 об.); Введение (л. 31 об.); Рож-

дество Христово с царскими часами (л. 42 об.–48 об., 51 об., 61 об.); Богоявле-
ние с царскими часами (л. 62); Сретенье (л. 77 об.); Благовещение (л. 89 об.); 
Праздник цветоносию (л. 104); Вознесение (л. 118); Троица (л. 131); Преобра-
жение (л. 143); Успенье Богородицы (л. 157).

л. 49–50 об. Из службы Знамению Богородицы стихира «в литию» 6-го гласа и 
стихира по 50-м псалме.
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л. 172–175. Светильны праздником господьским и богородичным.
Записи: на л. I карандашом: «С[ия] Св. и Б[огодухновенная] Н[арицаемая] Пе[вчие] 

П[праздники] П[ринадлежат] Це[ркви] Св. Му[ченик] Фл[ора] и Ла[вра]». По л. 
1–24 полууставом: «Сия святая и богодухновеная книга нарицаемыя Празники 
певчия богоспасамыя веси Куничи преналежит церкви святых мученик Флора 
и Лавра подписано было 7391 го года месяца июля 7 го дня». Параллельно по 
л. 1–4 запись зачеркнутая: «Сия книга Василья Гаврилева». На л. 175 об. ско-
рописью 3 почерков: «Сия святая и богодухновенная книга праздники певчие 
Харлампи Шокина»; «Сия святая и богодухновенная книга глаголемая Празд-
ники певчеи принадлежит Харлампию Шокину, а ныне пренадлежит церкви 
святых мученик Флора и Лавра села Куничи [далее простой литореей]: писал 
Иосиф Григоривич господин Гуцанов близорук». На л. I у нижней крышки пе-
реплета карандашом: «Сия святая и богодухновенная книга Праздники при-
надлежат церкви святых мученик Флора и Лавра подписано 7435 года месяца 
декабря 1 дня».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, обрез покрашен, корешок поновлен. 
Застежки утрачены.

Сохранность: л. 31, 32, 39, 66, 89, 122, 129, I выпадают. Переплет сильно попорчен 
жуком, корешок порван. Бумага по углам значительно загрязнена, многие ли-
сты по краям подклеены, а у корешка сшиты нитью.

Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в с. Кунича в церкви свв. 
Флора и Лавра старообрядцев белокриницкого согласия.

Примечания: похожий почерк см. в рукописи № 700 настоящего собрания.
 
№ 763. Азбука знаменная и демественная; кон. XIX в.; 4° (23,9 × 17,0); полуустав 

двух почерков (первый почерк — л. 1 об.–56; второй почерк л. 57–69 об.), нота-
ция знаменная и демественная с пометами и признаками; II, 70 л. (л. I–II об., 1, 
56 об., 65 об., 70–70 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 2, 15 цветные заставки гуслицкого типа, на л. 1 об. изображение 

Лествицы (Горовосходного холма), орнаментированное в том же стиле, на л. 2 
цветная гуслицкая заставка и инициал; на л. 57 заставка двухцветная кинова-
рью и тушью, л. 7–14 об., 57–62 в линейных рамках, л. 15–33 об. расчерчены. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1 об. Лествица [в Лествице из четырех столбцов даны основной звукоряд (про-

стое и светлое согласие), звукоряд расширенный (простое, светлое, трес-
ветлое согласие), полный (мрачное, простое, светлое, тресветлое согласие), 
в четвертом столбце дан полный звукоряд с названием звуков степенными 
пометами, но без крюков].

л. 2. Молитва пред начинанием святаго пения [упражнения, направленные на раз-
витие слуха и сольфеджирование звукоряда с назидательными текстами].

л. 3 об. [Песнопения знаменного роспева первого гласа с текстом церковносла-
вянского алфавита. В конце дается указание: «ин распев» с распеванием букв 
«фита» и «ижица»].

л. 4 об. Имена столповаго знамени [перечисление знамен, их основное значение и 
ритмические модификации с «особыми знаками». Дается название знамен и 
их начертание].



312 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

л. 7. Разводы лиц [на знаменный и нотный развод с заголовками столбцов «Лица 
знамю», «Развод знаменной», «Развод нотной»].

л. 15. Лица и развод [сложные знаки, попевки и лица всех 8 гласов даются в сопо-
ставлении с разводом простыми знаменами].

л. 34. [Фитник] Фиты и развод [дается фита, начертание, название, развод простым 
знаменем всех 8 гласов].

л. 57. Азбука демественная с разводом на столповое знамя [демественная азбука, в 
которой красным цветом даются демественные знаки, а черным — их перевод 
знаками знаменной нотации].

л. 62 об.–69 [Песнопения]: «Иже Херувимы», «На реце Вавилонстей» [знаменной 
нотацией].

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранились две металлические за-
стежки с орнаментом. Припереплетные листы бумаги без водяных знаков и 
штемпелей.

Сохранность: на л. 1 об.–6, 15 текст частично срезан, на бумаге пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в с. Муравлевка у Е.С. Тю-

тюнникова.
Примечание: наличие в гуслицкой азбуке нот, нотного развода является редким 

явлением.

№ 769. Сборник певческий с Азбукой, Триодью и Покаянными стихами на крюко-
вых нотах, конволют; кон. XVII в., нач., сер. XVIII в.; 8° (14,8 × 9,5); полуустав 
трех почерков (I почерк — л. 1–45 об., II — л. 46–237 об., III — 239–282 об.); нота-
ция знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без; II, 283 л. 
(I–II об., 238–238 об., 283 об. текста не имеют). 

Филиграни: «PP» без литерного сопровождения и «всадник» (л. 1–45); т. б. Диано-
ва. № 475, 471 — 1685, 1679 гг.; герб Амстердама без литерного сопровождения 
(л. 239–282). 

Украшения: на л. 2 изображение «Лествицы» (Горовосходного холма); инициалы 
и заголовки киноварью.

Содержание:
 л. 1–45 об. [Азбука знаменного пения]:
[Предисловие к Азбуке певческой, без нач., и] Речение учителево к хотящим поучи-

теся сему (л. 1);
Истинная горовосходная известница лествица и [примеры к ней] (л. 2);
[Исусова молитва] «малого» и «большого разводов» (л. 3);
[Названия и начертания знамен] (л. 3 об.); 
Молитва пред начинанием всякаго дела [Исусова молитва с нотацией киноварью] 

(л. 5 об.);
[Разводы лиц 8 гласов] (л. 6);
[Попевки 2, 4, 6, 7, 8 гласов] (л. 19–23);
[Разводы лиц (продолжение); л. 23 об.–24 об.];
[Фитник]: Начало во всех осми гласех развод фитам (л. 25); 
[Послесловие]: «Конец знаменным осмогласнаго пения…» (л. 41 об.);
Сказание известно о осмостепенных пометах, иже содержит в себе осмогласнаго и без-

гласнаго и всякого пения сугубое согласие, гласа высокаго им же имена (л. 42).
л. 46–237 об. [Триоди постная и цветная на крюковых нотах полного (подробного) 

состава без службы Пасхи].
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л. 239–283. Стихи покаянны осми гласов о умилении души и о Страшном Суде 
Христове и о Адамове изгнании, творение Иоанна Дамаскина и прочих 
святых:

Глас 1: «Возникни, о душе моя…» (л. 239); «Судилище твое страшно…» (л. 239 об.); 
«Дело [вместо «зело»] аз изволих горкую жизнь…» (л. 240); «Душевнаго па-
дения по вся часы…» (л. 240 об.); «Все житие мое срамно изжих…» (л. 241); 
«Раю всечестныи прекрасны…» (л. 241), «Егда приидиши Боже на землю…» 
(л. 242 об.); «Приидите вси рустии…» (л. 242 об.); «О каковыи час…» (л. 243 об.); 
«Очистим себе, братие, от всякия скверны…» (л. 244 об.).

Покаянны глас 2: «Душе моя, почто во гресех пребываеши…» (л. 245); «Смертныи 
час помышляю…» (л. 246); «Се время покаяния, что спиши, о душе…» (л. 246 об.); 
«Законы твоя оставих…» (кон. нет; л. 246 об.); [«Душе моя убогая…»] (нач. нет; л. 
247); «Симеон глаголаше, егда виде приносима в церковь Господа…» (л. 247); «Го-
сподь грядет и кто стерпит…» (л. 248); «Раю божественныи садове…» (л. 248 об.). 

Покаянны глас 3: «Доколе, душе моя, в лености пребываеши…» (л. 250); «Ада-
му поревновах…» (л. 250 об.); «Каинову поревновав…» (л. 250 об.); «Обрати-
ся и воздохни, душе окаяная…» (л. 251); «Приидите вси человецы…» (л. 251); 
«Приидите царие и князи…» (кон. нет; л. 252 об.); [«Почто не помышляеши, 
душе…»; нач. нет; л. 253].

Покаянны глас 4: «Возсия благодать Твоя, Господи…» (л. 253 об.); «Что унывае-
ши, душе моя…» (л. 254); «Все житие мое со блудницами окаянныи изъжих…» 
(л. 254 об.); «Блудно расточих отеческое мое богатство…» (л. 255 об.); «Не-
смысленным скотом уподобивыися…» (л. 256 об.); «Како падохся, окаянныи…» 
(л. 257); «Се время покаяния, сеи день спасения…» (л. 258); «Приближается 
душе конец…» (л. 258); «Увы мне, мрачная душе…» (л. 258 об.); «Изгнан бысть 
Адам от райския сладости…» (л. 259).

Покаянны глас 5: «Восплачи, яко Петр…» (л. 259 об.); «Откуду начну плакати аз, 
окаянныи…» (л. 260); «Наг изыдох на плачь…» (л. 260 об.); «О, окаяне убогии 
человече, век твои скончевается…» (л. 261 об.); «Камо иду от духа твоего…» 
(л. 262); «Откуду начну плакати скверных ми жития дел…» (л. 262 об.); «Увы 
мне, прогневавшему тя…» (л. 262 об.); «Гряди и прииди, душе окаянная…» 
(л. 263 об.).

Покаянны глас 6: «Кто мене не плачет преступившего заповедь…» (л. 264); «Безу-
мне окаянне человече…» (л. 264 об.); «Кто тя, брате, сему злу научил…» (л. 255); 
«На путь бо иду долгии…» (л. 265 об.); «Преидох лета моя…» (л. 266); «Братия 
моя возлюбленная и сродницы…» (л. 266 об.); «Зрю тя, гробе, и ужасаюся…» 
(л. 267 об.); «Страшнаго дне пришествия…» (л. 268 об.); «Рече Господь ко Каи-
ну…» (л. 268 об.).

Покаянны глас 7: «Аще бы ведала душе…» (л. 270); «Виждь своя, человече, пребез-
законная дела…» (л. 271); «Заповеди Божия восприимем сице…» (л. 271 об.); 
«Уже пророчество совершися…» (л. 272); «Сего ради нищь есмь…» (л. 273).

Покаянны глас 8: «Приидите прежде конца…» (л. 274); «Егда родихся не вем како 
возрасте…» (л. 275 об.); «Плачися, окаяная душе…» (л. 277); «Ни умиления стя-
жах, ни слез источника…» (л. 277 об.); «Воздохни и прослезися, о душе…» (л. 278); 
«Века сего любовию многоимения желаю…» (л. 278 об.); «Плачется душа и ту-
жит…» (л. 279); «Век мой скончевается…» (л. 279 об.); «Приими мя, пустыни…» 
(л. 280); «Увы мне, скверная душе…» (л. 281); «Егда приидеши на престоле…» 
(л. 281 об.); «Егда поставятся престоли…» (л. 282 об.; кон. дописан без нотации).
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Записи: на л. II об. полууставом: «Благословляю сию книжицу Марки Михеевичу 
Силакову на память житель села Муравлевки Леонтий Созонтовичь Малостев 
1929го года июля 1 го дня». На л. 2 возле рисунка лествицы киноварью скоро-
писью: «В сем горовосходном холме литорная помета во всем пении ключю». 
На л. 5 тем же почерком: «Конец извещения знамени. Желающим учитися свя-
таго пения зде разположихом и разводне дахом знаки, аще прилежнее вникне-
ши». На л. 283 об. скорописью: «Християнская Вера была введена по летописи 
Росии в 988 году от рож[дества] Христова»; ниже: «955 лет».

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, корешок и крышки выполне-
ны из разных кусков кожи, припереплетные листы бумаги без водяных зна-
ков и штемпелей; застежки утрачены.

Сохранность: утрачен лист перед л. 1, 1 лист перед л. 247, 1 лист перед л. 253; на 
л. 42–45 об. киноварные буквы и знаки по недоразумению не вписаны. Л. 46, 
61, 68, 189, 197, 198, 277 выпадают. Рукопись состоит из трех самостоятельных 
частей, вероятно соединенных во втор. пол. XIX в. при переплете. 

Приобретена археографической экспедицией 1974 г. в с. Муравлевка у Е.С. Тютюн-
никова.

№ 796. Праздники на крюковых нотах полной ред.; кон. XIX— нач. XX в.; 1° (40,6 × 
25,7); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, 
лица и фиты в разводах и без, имеются указания: «малой роспев» (л. 13 об., 19, 
81, 88), «большаго роспеву» (л. 69), а также без указания вариант роспева дан 
на л. 105 (все варианты роспевов выполнены почерком писца, но вклеены в 
рукопись уже после ее написания; III, 224, III л. (л. 1, а также припереплетные 
III+III текста не имеют).

Бумага плотная, белая, без водяных знаков и штемпелей; припереплетные листы 
желтоватой бумаги без филиграней и штемпелей.

Украшения: миниатюры руки одного мастера: «Рождество Богородицы» (л. 5 об.); 
«Воздвижение Честнаго Креста» (л. 23 об.); «Введение в церковь Пресвя-
тыя Богородицы» (л. 44 об.); «Рождество Христово» (л. 58 об.); «Богоявление 
Господне» (л. 74 об.); «Сретение Господне» (л. 91 об.); «Благовещение Пре-
святыя Богородицы» (л. 110 об.); «Вход в Иерусалим Господа Исуса Христа» 
(л. 132 об.);«Вознесение Господне» (л. 147 об.); «Святая Троица» (л. 163 об.); «Пре-
ображение Господне» (л. 178 об.); «Успенье Пресвятыя Богородицы» (л. 197 об.). 
На л. 1 об. заставка-рамка, на л. 6, 24, 45, 59, 75, 92, 111, 133, 148, 164, 179, 198 за-
ставки и украшения на полях, на л. 2 украшение на поле, на л. 20, 41 об., 89, 106, 
125, 144 об., 160 об., 175, 194, 212 об. заставки яркого растительного орнамента 
гуслицкого типа с птицами, выполненные зеленой, желтой, розовой и голубой 
краской; многочисленные цветные инициалы того же стиля. Мелкие инициа-
лы, заголовки киноварью и тушью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1 об.–212. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1 об.); Воздвижение (л. 20); Введение в церковь пре-

святыя Богородицы (л. 41 об.); В навечерие Рождества Христова на 9-м часе 
«Слава» глас 6-й (л. 57 об.); Рождество Христово, служба великой вечерни и 
утрени (л. 59); В навечерие Богоявления на 9-м часе «Слава» глас 5-й (л. 73 
об.); Богоявление, служба великой вечерни и утрени (л. 75); Сретение Господ-
не (л. 89); Благовещение (л. 106); неделя Цветная (л. 125); Вознесение Господне 
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(л. 144 об.); неделя Пятидесятная (л. 160 об.); Преображение Господне (л. 175); 
Успенье Богородицы (л. 194) [в конце служб малой вечерни Рождества Бого-
родицы, Пятидесятницы и Преображения приписаны тропари празднику].

л. 212 об.–224 об. Тропари и кондаки и светильны праздником господьским и бо-
городичным.

Записи: на многих листах штамп «Митроплiя Било Криница»; на обклейке верх-
ней крышки переплета карандашом «№ 516, цен[а] 2000»; «№ 510». По л. 2–5, 8, 
10, 13, 15, 17, 21, 22 карандашом: «Сия книга Праздники певчии пожертвованы 
с[вя]щ[ено]иноком Флавианом в Белокриницкую митрополию в вечное владе-
ние 1906 года декабря 5 дня».

Переплет рубежа XIX–XX вв., доски в коже с тиснением, обрез покрашен, на ко-
решке след от наклейки. Сохранилась одна металлическая застежка.

Сохранность: на листах потеки и пятна, кожа на корешке надорвана, следы жука. 
Л. 69, 88 и 105 формата 40,4 × 24,5 были вклеены, вероятно, после написания 
книги.

Приобретена археографической экспедицией 1975 г. в с. Белая Криница у Ф.И. Ере-
меева.

№ 797. Праздники на крюковых нотах полной редакции и Демественник; 20. III. 
1776 г.; 4° (27,2 × 20,9); полуустав одного почерка старца Евдокима; нотация де-
мественная (л. 250 об.–272) и знаменная с пометами и признаками, лица и фиты 
в разводах и без, разводы вынесены на поля, имеются указания: «ин перевод 
меньшей» (л. 15 об.), «путь» (л. 61 об., 119 об., 166 об., 202, 221 об., 242 об.), «ин 
роспев малой» (л. 71), «малой роспев» (л. 158 об., 244), «большаго роспеву» 
(л. 248 об., 269 об.); 275 л. (л. 1, 174, 249 об.–250, 272 об.–275 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 1200 — [17…].
Украшения: миниатюры изящного письма, выполненные под сильным влиянием 

южнороссийского барокко: Иоанн Дамаскин (л. 1 об.); Рождество Богороди-
цы (л. 5 об.); Воздвижение Честнаго Креста (л. 27 об.); Введение Богородицы 
во храм (л. 49 об.); Рождество Христово (л. 67 об.); Богоявление (л. 86 об.); 
Сретенье (л. 107 об.); Благовещение (л. 130 об.); Вход Господень в Иерусалим 
(л. 155 об.); Вознесение (л. 174 об.); Сошествие Святого Духа (л. 192 об.); Преоб-
ражение (л. 209 об.); Успенье Богородицы (л. 230 об.). На л. 2 заставка-рамка, 
на л. 23 об., 46, 104 об., 125 об., 147 об., 170 об., 189 об., 206 об., 226 об., 250 об. 
заставки и инициалы, на полях колофоны с указаниями гласов, на л. 248 кон-
цовка — все украшения многоцветные растительного орнамента, выполнены 
в тонкой технике. Инициалы с орнаментальными отростками, заголовки ки-
новарью и тушью.

Содержание:
л. 2–248. [Службы праздникам; по сравнению с традиционным составом Празд-

ников полной ред., расширены включением в каждую службу светильнов, 
тропарей, кондаков и величаний. Величания путевого роспева знаменной 
нотацией]: 

Рождество Богородицы (л. 2); Воздвижение (л. 24); Введение в церковь пресвя-
тыя Богородицы (л. 46); В навечерие Рождества Христова на 9-м часе «Сла-
ва» и припев на Рождество, Богоявление и Благовещение (л. 65); Рождество 
Христово, служба великой вечерни и утрени (л. 67 об.); В навечерие Богояв-
ления на 9-м часе «Слава» глас 5 (л. 85); Богоявление, служба великой вечер-
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ни и утрени (л. 87); Сретение [помещены все припевы на 9-й песни канона] 
(л. 104 об.); Благовещение (л. 125 об.); неделя цветоносная (л. 147 об.); Возне-
сение (л. 170 об.); неделя Пятидесятная (л. 189 об.); Преображение (л. 206 об.); 
Успенье Богородицы (л. 226 об.).

л. 248 об. Славник Рождеству Христову на «Господи воззвах» большаго роспева.
л. 250 об.–272. [Демественник]:
 Припевы демеством [демественной нотацией] на господския праздники и богоро-

дичны, [а также на утрени, на всенощном бдении, на вечерни во всю седмицу, 
на часах, перед и после чтений Апостола и Евангелия; л. 250 об.];

«Бог Господь» (л. 255);
Антифон «Святым духом» (л. 255 об.);
Трисвятое, «С нами Бог» и прокимны (л. 256);
«Единородный Сын», трисвятое и задостойник (л. 258); 
Задостойники на господьския праздники и богородичны, [а также на часах, на 

литургии «по вся дни» и в неделю св. Пасхи] (л. 260).
Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом «№ 54, це[на] 

1500». На л. 2 печать замазана краской. На многих листах рукописи штамп: 
«Митроплiя Било Криница». На обклейке нижней крышки переплета скоро-
писью XVIII в.: «Сия святая и богодухновенная книга глаголемая Праздни-
ки певчия написана труды и тщанием з Божиею помощию многогрешнаго 
старца Евдокима в лето от рождества Христова тысяча семь сот семьдесять 
шестаго году марта 20 дня».

Переплет конца XVIII в., доски в коже с тиснением, застежки утрачены, обрез 
покрашен.

Сохранность: л. 7, 270–271 выпадают, л. 163 и обклейка верхней крышки перепле-
та оборваны внизу, нижняя крышка повреждена жуком, кожа на переплете 
порвана, корешок утрачен.

Приобретена археографической экспедицией 1975 г. в с. Белая Криница.
Библиография: Круглова. 1982. С. 242–243.
Примечания: руке старца Евдокима принадлежит также рукопись: Октоих на крю-

ковых нотах 1777 г., найденная в Ветковско-Стародубских слободах (№ 206). 
См.: Поздеева И.В. Археографические работы Московского университета в 
районе древней Ветки и Стародуба (1970–1972) // Памятники культуры. Новые 
открытия. Ежегодник 1975 г. М., 1976. С. 52–69.

№ 798. «Трефолой»: Трезвоны и Праздники на крюковых нотах; кон. XVIII в.; 
4° (27,2 × 20,5); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и 
признаками, лица и фиты в разводах и без; II, 324, III л. (л. I–II об., 53,61, 165, 
204 об., 244, 244 об., 257, 269, 269 об., 291 об.–292 об., 311–312 об., 324 об., I–III об. 
второго счета текста не имеют). 

Бумага ярославского производства с «белой датой» — «1783» — Клепиков II. 
№ 176 — 1783 г.

Украшения: миниатюры двунадесятых и великих праздников: Рождество Богоро-
дицы (л. 12 об.); Воздвижение (л. 28 об.); Покров Богородицы (л. 61 об.); Введе-
ние Богородицы во храм (л. 87 об.); Рождество Христово (л. 126); Богоявление 
(л. 139 об.); Сретение (л. 152 об.); Благовещение (л. 165 об.); Вход Господень 
в Иерусалим (л. 179 об.); Вознесение (л. 189 об.); Троица (л. 196 об.); Преоб-
ражение (л. 268 об.); Успенье Богородицы (л. 282 об.). На л. 25 об. рисунок ту-
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шью «Воздвижение креста»; на 
л. 31 об. миниатюра «Поклоне-
ние древу креста» к песнопению 
«Приидите вси языцы благосло-
венному древу поклонимся»; на 
л. 27 об. миниатюра с изображе-
нием Сергия Радонежского (?) и 
свв. иноков к песнопению «При-
идите иночествующих множе-
ства»; на л. 53 об. «Иоанн Богос-
лов с учеником Прохором», на л. 
79 об. миниатюра «Архистратиг 
Михаил поражающий беса»; на 
л. 107 об. миниатюра «Никола 
чюдотворец»; на л. 228 об. ми-
ниатюра «Ангел с отроком Ио-
анном Предтечею» к «Славе» 
«Исаи ныне пророка»; на л. 242 
об. миниатюра с изображением 
апп. Петра и Павла, держащих 
церковь; на л. 257 об. миниатю-
ра «Илья пророк на огненной 
колеснице»; на л. 280 об. нарисо-
вана рамка тушью, но миниатю-
ра не вписана; на л. 298 об. ми-
ниатюра с изображением сцены 
пира Ирода Великого и отсече-
ния главы Иоанну Предтече. На 
л. 3 заставка-рамка ветковского 
стиля (или раннего гуслицкого, 
по мнению Т.А. Кругловой; см. 
библиографию); на л. 9, 29, 75, 86, 88, 126, 140, 150, 151, 166, 176 об., 180, 186, 
194, 266, 270, 271, 279, 281, 299 заставки и по всей рукописи многочисленные 
инициалы в цвете того же стиля; концовки в колофон, цветные украшения на 
полях. В заголовках вязь, инициалы и заголовки киноварью. 

Содержание: 
л. 1. Каталог книги сея Трефолоя, содержащей в себе Оглавление [содержание 

книги].
л. 3. 1 сентября [далее название месяца заменено его современным обозначением 

латинскими цифрами]. Служба [далее слово служба опускается] индикту и 
прп. Симеону столпнику. 

л. 6. 8.IX. Рождеству Богородицы. 
л. 21 об. 9.IX. Свв. Иоакиму и Анне [только «Слава» 5-го гласа на «Господи воззвах»]. 
л. 22. 13.IX. Обновлению храма Воскресенья и Предпразднеству Честнаго Креста. 
л. 26. 14.IX. Воздвижению креста. 
л. 42. 15.IX. Вмч. Никите.
л. 43. 23.IX. Зачатию Иоанна Предтечи. 
л. 45. 25.IX. Прп. Сергию Радонежскому. 

Миниатюра Архистратиг Михаил, 
поражающий беса (№ 798. Л. 79 об.)
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л. 49 об. 26.IX. Преставлению Иоанна Богослова. 
л. 55. 1.X. Покрову Богородицы. 
л. 65 об. 5.X. Трем святителям. 
л. 66 об. 11.X. Ап. Филиппу. 
л. 69 об. 19.X. Царевичю Димитрию. 
л. 71. 26.X. Вмч. Димитрию. 
л. 76. 1.XI. Св. Косме и Дамиану. 
л. 78. 8.XI. Собору архистратига Михаила и прочих небесных сил. 
л. 82 об. 13.XI. Иоанну Златоусту. 
л. 84. 19.XI. Прп. Варлааму Пустыннику, Иоасафу царевича Индийских. 
л. 86. 21.XI. Введению Богородицы во храм. 
л. 96. 27.XI. Знамению Богородицы. 
л. 100. 30.XI. Ап. Андрею Первозванному. 
л. 103. 3.XII; 5.XII. Савве Сторожевскому и Савве освященному [отсылка к Слав-

никам в службе 25 сентября]. 
л. 103. 6.XII. Николе чюдотв. 
л. 113 об. Неделя пред Рождеством Христовым свв. праотец. 
л. 116. Неделя пред Рождеством Христовым свв. отец. 
л. 119. 21.XII. Св. Петру митрополиту московскому и в навечерие Рождества Хри-

стова. 
л. 126. 25.XII. Рождеству Христову. 
л. 133 об. На освящение воды и по освящении воды [песнопения службы Богояв-

ления]. 
л. 137. 1.I. Обрезанию Господню. 
л. 140. 6.I. Богоявлению. 
л. 148. 30.I. Трем святителям Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну 

Златоусту. 
л. 149. 7.I. Собору Иоанна Предтечи. 
л. 150. 2.II. Сретению.
л. 158 об. 12.II. Алексею митрополиту московскому. 
л. 160. 24.II. Обретению главы Иоанна Предтечи. 
л. 162 об. 1.III. Прпмц. Евдокие. 
л. 164. 17.III. Прп. Алексею человеку Божию. 
л. 166. 25.III. Благовещению. 
л. 176 об. В неделю Цветоносную. 
л. 186. Вознесению Господню. 
л. 194. В неделю Пятидесятницы. 
л. 205. 23.IV. Вмч. Георгию. 
л. 209 об. 1.V. Прп. Пафнотию Боровскому [только отсылка к службе 25.IX].
л. 209 об. 2.V. Свв. Борису и Глебу. 
л. 211. 3.V. Прп. Феодосию Печерскому. 
л. 212 об. 6.V. Прп. Антонию Печерскому. 
л. 214. 8.V. [Только указание: «Служба св. Иоанну Богослову писана сентября 26»]. 
л. 214 об. 9.V. Перенесению мощей Николы чюдотв. 
л. 216 об. 20.V. Алексею мтпт. московскому. 
л. 218. 25.V. [Указание: «Третие обретение главы Предтечевы славники писаны 

фивраль 24»]. 
л. 218. 9.VII. Прп. Кирилу Белозерскому чюдотв. 
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л. 219. 25.V, 23.VI, 26.VIII. Богородице Владимирской. 
л. 224 об. 24.VI. Рождеству Иоанна Предтечи. 
л. 230 об. 26.VI. Явлению иконы Богородицы иже на Тихвине. 
л. 237. 29.VI. Апп. Петру и Павлу. 
л. 245. 5.VII. Прп. Сергию чюдотв. 
л. 246. 8.VII. Явлению иконы Богородицы Казанския. 
л. 249 об. 10.VII. Положению ризы Господней. 
л. 253. 20.VII. Пр. Илие. 
л. 261 об. 28.VII. Пресв. Богородице Одигитрии Смоленской. 
л. 266. 1.VIII. Происхождению честнаго креста, Всемилостивому Спасу. 
л. 270. 6.VIII. Преображению Господню. 
л. 279. 15.VIII. Успению Богородицы. 
л. 293. 16.VIII. Иже от Едеса принесению Нерукотвореннаго Образа. 
л. 297 об. 29.VIII. Усекновению главы Иоанна Предтечи. 
л. 304. Минея Общая [«Славы» общие пророку, апостолу единому, святителю еди-

ному, святителем, преподобному, преподобным, мученику, мучеником, свя-
щенномученику, мученице единой, прп. жене, прп. мученице, исповеднику и 
бессеребренником]. 

 л. 313–324. [Тропари, кондаки и светильны двунадесятым праздникам]. 
Записи: на л. 3, 17 круглая печать «Din Valkov Manastirea St. Petre St. Pavel. Romania» 

и число «54». На л. 277, 321 карандашом названия фит «пятогласна», «мрачна», 
«тресветла». 

Переплет XVIII–XIX вв., доски в коже с тиснением, корешок кожаный укреплен 
корешком из холста с бумажными наклейками, на верхней крышке суперэк-
слибрис «Лев и Единорог»; припереплетные листы зеленой «мраморной» бу-
маги XIX в.; по обрезу следы чекана; нижняя крышка переплета оторвана, 
переплет попорчен жуком, углы на нижней крышке обломились. 

Сохранность: на бумаге пятна сырости. 
Приобретена археографической экспедицией 1975 г. в г. Вилково у М.М. Сипаткина. 
Библиография: Круглова. 1982. С. 240–241. Ил. на с. 240.
Примечание: состав песнопений в каждой службе различается в зависимости от 

значения праздника. Тексты служб двунадесятых праздников соответствуют 
Праздникам средней ред.; состав других служб значительно варьируется: от 
1 песнопения — «Славы» на «Господи воззвах» — до 6 и более песнопений ма-
лой и великой вечерни, литии и т. д. Так, полно даны службы Покрову Богоро-
дицы, Николе Чудотворцу и пророку Илии. Рукопись отличает большое ко-
личество служб рядовым святым, что в старообрядческих рукописях и даже 
Трезвонах является редкостью. 

№ 1599. Праздники на крюковых нотах полной ред.; 50–60-е гг. XVIII в.; 4° (19,7 × 
15,0); полуустав нескольких почерков, нотация знаменная с пометами и при-
знаками, лица и фиты в разводах и без, в ряде случаев разводы фит вынесены 
на поля с указанием названия фит киноварью, часто написана фита и оставле-
но место для развода, но развод не написан; имеются указания: «ин перворот» 
(л. 124 об., 135 об.), «большой роспев» (л. 126), «путь» (л. 143 об., 243), «ин ро-
спев» (л. 26 об., 243 об., 265), «ин перевод» (л. 376 об.); 380, II л. (л. 1–1 об., 15 об., 
151 об., 153 об., 184 об., 248 об., 259 об., 307, 311 об., 329 об. текста не имеют; 
первоначально были пронумерованы тетради с 1 по 52, а позднее и листы).
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Филиграни: т. б. Клепиков I. № 20, 22 — 1754–1762 гг.
Украшения: на л. 224 заставка, а на л. 306 об. концовка тушью. Заголовки и орна-

ментальные инициалы киноварью, для многих заголовков оставлено место, а 
текст не вписан.

Содержание:
л. 2–380 об. [Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 2); Воздвижение (л. 32); Введение Богородицы во храм 

(л. 74); Рождество Христово с царскими часами (л. 101); Богоявление с цар-
скими часами (л. 152); Сретение [отличительная особенность: помещены при-
певы к 9-й песни канона; л. 185]; Благовещение [величание на Благовещение 
нескольких роспевов; л. 214]; [Неделя «Ваий»] (л. 249); Вознесение (л. 282); 
[Пятидесятница] (л. 307 об.); [Преображение] (л. 330); Успение Богородицы 
[л. 356–380 об.; конец последнего песнопения утрачен; на л. 267–267 об. часть 
текста вписана, а крюки не написаны].

Записи: на л. 6 об., 7 об. в текст вставлены разводы фит. На полях л. 79, 111 об., 112, 
175, 192, 263, 263 об., 278 об. маргинальные пометы и вставки. На л. I шарико-
вой ручкой почерком настоятеля старообрядческого храма г. Бендеры: «Книга 
Праздники певчая Бендерского старообрядческого общества передается в Би-
блиотеку Московского университета по решению церковного совета. Поляков 
В.С. 19/VIII. [19]81 [г.]». На л. 2 об. скорописью XIX в.: «Сия книга пренадлежит 
мещанину Елионскаго [?] посада Мотфею Кирше Питрову го[сподину?] Лекир-
кину [?]»; ниже карандашом приписано: «заплачено 2 р. 60 коп.».

Переплет XVIII — нач. XIX в., доски в коже с тиснением, на крышках металли-
ческие жуковины. Припереплетные листы бумаги кон. XVIII — нач. XIX в. 
Обрез покрашен. Корешок переплета более поздний, нежели крышки.

Сохранность: утрачены один лист в начале (перед л. 2) и один (?) лист в конце, 
а также два листа (между л. 25 и 26); л. 1 почти полностью оборван. Кожа на 
нижней крышке переплета лопнула.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1600. Октай, стихиры евангельские и азбуки певческие на крюковых нотах; 
1781 г. (л. 1–120 об.), после 1829 г. (л. 121–130); 4° (22,2 × 18,2); полуустав двух по-
черков (1-й почерк — л. 1–120 об., 2-й почерк — л. 123–130); нотация демествен-
ная (л. 130) и знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах 
и без, имеется указание «ин развод» (л. 18); III, 130 л. (л. I–III об., 12–122 об., 
128 об.–129 об., 130 об. текста не имеют).

Бумага: т. б. Heaw. № 2753, 2754 — 1779 г. (л. 1–120); л. 121–130 бумаги с «белой да-
той» — «1829».

Украшения: на л. 1, 2 об., 15 об., 26 об., 28, 37 об., 39 об., 54, 68, 81 об., 95, 107, на 
л. 52 об., 67 заставки тушью того же стиля, на л. 2 об. украшение на поле того 
же стиля, на л. 119 концовка тушью, прочие концовки в колофон, на л. 1 в за-
головке вязь, инициалы и заголовки киноварью и тушью.

Содержание: 
л. 1–106 об. Октай, гласы 1–8 [по составу близок «пространной ред.», описанной 

Богомоловой, Кобяк (с. 226–227), однако после «блаженны» на литургии по-
мещены седмичные богородичны на стиховне].

л. 107. Стихеры евангельския, творение Лва Деспота.
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л. 119 об. В неделю на полунощнице, глас 5 «Достойно есть».
л. 123–130. [Азбука певческая, построена в виде таблиц — дается знак, его развод 

более простыми знаками, попевки и лица в гласах, но разделы Азбуки не вы-
делены рубриками; на л. 123 помещен Горовосходный холм]. 

л. 130. Азбука демественная [фрагмент].
Записи: в заставке на л. 1 полууставом вписано: «Лета 7289 июля 22 день»; на л. 120 

об. почерком писца киноварью: «Написася сия книга Октай певчей на осмь 
гласов в лета 7289 месяца августа 12 день». На л. I скорописью: «Преставила-
ся раба божия Анна Данилевна Маслюкова 1923 года месица ноября 14 дня. 
Преставился раб божыии Иоан Маркович Маслюков 1902 года. Преставила-
ся раба Божия Анисiя Никифоровна Маслюкова 1929 года месица юня 3 дня. 
Преставился раб божыи младенец Аверкии Аверькивичь 1933 года 10 марта. 
Преставилася раба божия младениц Анна Аверьяновна Маслюкова 2 годов 
1941 года месица августа 3 дня. Преставился раб божыи Иоан Варфоломеивич 
Маслюков 1939 года месица декабря 25 дня». На л. III об. карандашом: «Сия 
светая и богодухновеная книга глаголимая Октаи певчии принадлежит жи-
телю господину [далее фиолетовый штамп-печатка]: Лука Игнатич Маслени-
ков», ниже тушью полууставом: «Мине ради сотворен Еввы ради затворен». 
На л. 1 фиолетовыми чернилами полууставом: «Малая вечерня»; по л. 1–12 
скорописью XVIII–XIX вв.: «Сеи Октаи кременчугского купца Панфила Ива-
нова сына Кравцова». На л. 129 фиолетовыми чернилами скорописью: «1933 
21 марта Куприян Гарячии; второва февраля Темфеи детков, 9 февраля Ку-
лина деткова». На л. 130 об. вверх ногами скорописью XIX в.: «Его благоро-
дию господину земъскому комисару Перъ вилъковъвский жители Василий 
Диаков Семен Тиран [?] Прошения». На л. 48 об. фиолетовыми чернилами 
скорописью: «1934 году Сильно земля тряслас 16 марта 12 часов ночи впятни-
цу [!] шыстой нидели поста». На л. 55 об. фиолетовыми чернилами: «Совои 
Аверион Маслюков Октай»; на л. 61 об. тем же почерком: «Стала видна что 
нам слышно во уши наши».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранились обе металлические за-
стежки; доски попорчены жуком, корешок переплета надорван.

Сохранность: на бумаге потеки и пятна, края листов крошатся, л. 121–130 под-
клеены по краю, блок попорчен жуком; на л. 2 дырки, образовавшиеся по кон-
туру заставки и инициалов, бумага сильно потемнела, особенно под зеленой 
краской, используемой в украшении рукописи.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Мирное у Е.С. Тарасовой.

№ 1602. Сборник певческий с Октаем, Ирмосами и дополнениями из Обихода на 
крюковых нотах; сер. (?) XVIII в.; 4° (17,6 × 14,7); полуустав нескольких по-
черков; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах 
и без, имеются указания «ин роспев» (л. 88), «путь» (л. 276 — но нотация не 
вписана; л. 283 об.); I, 286, I л. (л. I–I об., 88 об., 120, I–I об. текста не имеют).

Бумага: т. б. Lauc. № 3555 — 1746 г.; бумага вержированная, водяные знаки не иден-
тифицируются (л. 118–268 и др.).

Украшения: на л. 1, 15 об., 41 об., 56, 71, 97, 109 об. заставки тушью старопечатного 
стиля или полоски геометрического орнамента тушью, л. 122, 164, 179, 203, 
228, 238 об. заставки тушью примитивного рисунка, в заголовках вязь, ини-
циалы и заголовки киноварью и тушью.
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Содержание: 
л. 1–109. Октай, гласы 1–8 [по составу совпадает с «пространной ред.», описанной 

Богомоловой, Кобяк (с. 226–227)].
л. 109 об. Стихеры евангельския, творение Лва премудраго царя.
л. 118 об.–121 об. [из Обихода постного]: 
[Стихира по 50-м псалме] «Множество содеянных» (л. 118 об.);
«Слава и ныне», «Покаяния отверзи ми двери» и «На спасенныя стези» (л. 119);
Кондак «Возбранной воеводе» (л. 120 об.);
«Воскресни Боже» и «Елицы во Христа» (л. 121).
л. 122–260 об. Ирмосы.
л. 260 об.–268 об. Разники [полная часть Ирмология — «Розники»].
л. 269–286. [Песнопения Обихода]:
В неделю на утрени кафизма 2 «Исповемся тебе, Господи» (л. 269);
В неделю на полунощнице глас 5 «Достойно есть боголепное» (л. 275 об.);
«Достойно» путевое на литургии (л. 276);
На молебнах задостойник глас 8 «Владычице приими молитву раб своих» (л. 276 об.);
На целовании креста стихира «Иже крестом ограждаеми» (л. 277);
Трисвятое надгробное и начало кондака «Возбранной воеводе» (л. 278; нотация не 

вписана);
[Из всенощного бдения]: «Приидите поклонимся», «Благослови, душе моя», «Не от-

врати лица», «Дал еси достояние» (л. 279–279 об., 282–283);
[Из службы полунощницы]: «Се жених грядет» (л. 280 об.);
Светилен «Чертог твой» (л. 281);
«Егда славнии» (л. 281 об.);
Припев на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение: «С нами Бог» (л. 283);
Кафизма 1-я «Блажен муж» (л. 283 об.);
Напелы по воззвахом на 8 гласов (л. 284 об.);
Напелы к стихирам [на 8 гласов; л. 285];
«Бог Господь» на 8 гласов (л. 286).
Записи: на л. I (у верхней крышки) скорописью: «Сия светая и богодухновеная кни-

га нарицаемая Октай певчии и Ермосы певчии принадлежит опчществу хутора 
Анновки ко храму Покрова пресвятыя Богородицы»; там же ниже и на обороте 
того же листа карандашные записи крюковых знамен и записи «пробы пера». По 
л. 1–9 красным карандашом и чернилами малоразборчивая купчая запись почер-
ком XIX–XX вв. На полях листов с текстом и нотами Ирмосов многочисленные 
пометы типа «Неколе», «Стретению», «Андрею», «Петру» и варианты (исправле-
ния?) нотации некоторых частей песнопений. На л. 286 об. круглая печать церкви 
с. Анновка (на румынском языке) и запись скорописью XX в.: «Сия книга принад-
лежит свято-Покровския церкви села Анновки. Попечитель… [имя затерто]». 
На л. 1 (у нижней крышки) фиолетовым карандашом: «Сия книга принадлежит 
обществу хутора Анновки церкви Покрова пресвятой Богородицы пиреплётъ 
Тимошого [?]»; на обороте того же листа карандашом скорописью (зачеркнуто): 
«Сия свитая и богодухновенная книга Ирмосы принадлежит хутору Звездачки 
куплина 1936 года». На обклейке нижней крышки переплета шариковой ручкой: 
«Сея кгнига Октаи благосляю в МГУ село Анно[в]ка. Софрон, Карп».

Переплет XVIII–XIX вв., доски в коже с тиснением, на нижней крышке металли-
ческие жуковины, корешок поновлен, застежки утрачены; доски попорчены 
жуком, корешок переплета надорван.
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Сохранность: л. I, 1–9, 67–68, 206–207, 286 выпадают, блок надорван и частично 
распадается; угол л. 10 обожжен, на бумаге потеки и пятна (особенно затерты 
листы части «Ирмосы»); л. 88 вклеен. 

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Анновка в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

 
№ 1604. Праздники на крюковых нотах полной редакции; сер. XVIII в.; 4° (23,2 

× 18,5); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами, текст раз-
дельноречный, фиты и лица без разводов, есть указания: «ин развод», «боль-
шаго распева», «инаго роспева», «меньшеи перевод» (л. 75), «ино знамя», «ин 
перевод», «меншаго роспева», «меншаго знамя» (л. 124 об.), «знамя меншее» 
(л. 237 об.); 247, I л. (л. 1–1 об., 241 об., I текста не имеют).

Филиграни: Heaw. № 2750, 2751–1748, 1757 гг., или Клепиков I. № 1042 — 1763 г.; 
припереплетный л. I бумаги начала XIX в.

Украшения: на л. 1 об. наклеена заставка, копирующая старопечатные с золотым 
фоном; в заголовках вязь, тонкие орнаментальные инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 2–241. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 2); Воздвижение Креста Господня (л. 19); Введение Богоро-

дицы во храм (л. 47 об.); Рождество Христово с последованием «часом царским, пе-
ваемым на вечерии Рождества Христова» (л. 63 об.); Богоявление с последованием 
«часом царским» (л. 95); Сретение Господне (л. 117); Благовещение (л. 136); Вход 
Господень во Иерусалим (л. 155 об.); Вознесение Господне (л. 175); Пятидесятница 
(л. 192 об.); Преображение Господне (л. 206 об.); Успение Богородицы (л. 223).

л. 242. Стихиры на «Господи воззвах» и на «стиховне» в попразднество Успения Бого-
родицы; в 20 и 21-й дни по Успению Богородицы стихиры на стиховне на утрени.

л. 244. Стихиры на «стиховне» в попразднество Сретения Господня в 4-й день, в 
попразднество Вознесения Господня в понедельник на утрени.

л. 245 об. Стихиры в неделю 7-ю по Пасхе, в попразднество Преображения.
л. 246 об.–247 об. Стихиры на Рождество Христово на целовании «Слава во вы-

шениихо Богу».
Записи: на л. 70 чернилом и карандашом помечено: «инъ роз[вод?]», на л. 118 об. и 

242 на полях позднейшим почерком приводятся разводы фит.
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, обрез покрашен. Нижняя крышка 

обклеена листом с текстом письма (?) XIX в. К л. 1 приклеена бордовая шел-
ковая лента.

Сохранность: нижняя крышка пекреплета оторвана от корешка, корешок попор-
чен жуком, частично оборван. Застежки утрачены.

Поступила в 1981 г. из Покровской церкви старообрядцев белокриницкого со-
гласия г. Кишинева.

Примечания: рукопись, очевидно, попала в Молдавию из беспоповского центра с 
очень высокой певческой культурой. Поражает большое количество версий 
песнопений «большого роспева» . 

№ 1605. Ирмосы и Азбука на крюковых нотах; нач. XIX в.; 1° (33,0 × 21,2); полуустав 
двух почерков (I, основной почерк — л. 2–161 об., II — л. 1–1 об., III — л. I об., 
162–167 об.); нотация знаменная с пометами и признаками; лица и фиты в разво-
дах и без; II, 171 л. (л. I, II–II об., 23 об., 39 об., 169–171 об. текста не имеют).



324 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

Филиграни: Клепиков II. № 1068 (у нас с датой «1802», «1810») — 1807, 1811 гг. 
(л. 2–161); остальные листы бумаги без водяных знаков и штемпелей.

Украшения: на л. 1 (кон. XIX — нач. XX в.) цветной инициал гуслицкого типа, 
на л. 143 Горовосходный холм; инициалы грубоватого орнамента и заголовки 
киноварью, концовки колофоном.

Содержание: 
л. I об. Песнопения «Кто Бог велии» и «Бог наш на небеси» демеством.
л. 1. Ирмосы, гласы 1–8 [утрачены начальные песнопения 2-го и 3-го гласов].
л. 116 об. Розники.
л. 122 об. [Из Обихода постного]: прокимны «Не отврати лица Твоего» и «Дал еси 

достояние» (л. 122 об.); стихира «Иже крестом ограждаеми» (л. 122 об.); «До-
стойно есть» (л. 123); задостойник после канона «Владычице, приими» (л. 123); 
задостойник «О тебе радуется».

л. 124 об. [Из Обихода простого. Служба «За упокой»]: Сей стих поется над гробом 
«Зряще мя безгласна» (л. 124 об.); на погребение иноком глас 6 «Духовная моя 
братия» (л. 125); Сей стих поем после стола, глас 6 «Содетелю и творчезижди-
телю» (л. 125).

л. 125 об. «Бог Господь» на осмь гласов.
л. 126 об. [Из Обихода постного]: псалом 136 «На реце Вавилонстеи» (л. 126 об.); 

стихи от недели сырной до недели 5-е поста «Покаяния отверзи ми» и «На 
спасенныя стези» (л. 128).

л. 128 об. В неделю цветную канон глас 4 [в неделю «Ваий»].
л. 135. [Из Обихода постного]: тропарь в Великий четвеpток и пяток «Егда славнии»; 

в Великую субботу трисвятое надгробное и стихира «Приидите, ублажим Ио-
сифа», три стихиры и «Слава» на «Господи воззвах»; тропарь в неделю Пасхи. 

л. 139–162 об. [Азбука знаменная]: 
Имена столповому знамени и толкование исполнения знамен (л. 139); 
Разводы лиц (л. 141 об.); 
Горовосходный холм (л. 143); 
Зачало учению: «Кто тя может убежати…» (л. 143); 
Исусова молитва Пред начинанием св. пения и стих «Аще бы ведала душе…» 

(л. 143); 
[Распевка] «ради укрепления голоса и обучения ради» (л. 143 об.); 
Кокизник (л. 143 об.); 
Лица и разводы фитам [Фитник] (л. 151).
л. 163. [Стихиры и «Славы» 2-го, 3-го и 6-го гласов]: «Преславная днесь…», «Дух 

святыи», «Приидите вси празднолюбцы», «Смысл очистивше», «Яко всевыш-
ши сущи небесных», «Яко венцем пресветлым», «Яко виде тебе пречюдныи 
Андреи».

л. 168–168 об. Светилен Покрову Богородицы «О, Пресвятая Госпоже Дево…».
Записи: на полях многих листов пометы с указаниями о днях роспева данного пес-

нопения. На л. 169 шариковой ручкой: «Книга Ирмосы певчая Бендерскаго 
старообрядческого общества передается в Библиотеку Московского универ-
ситета по согласию церковного совета. Поляков В.С., Иванов Г.К., Неутов 
А.С., Абраков Р.Г. 19/VIII-81 г.».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранилась одна металлическая за-
стежка с глазковым орнаментом, припереплетные листы бумаги без фили-
граней и штемпелей.
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Сохранность: утрачены по одному листу перед л. 24 и 40, л. 1 заменяет утрачен-
ный, л. 1, 163–164 выпадают, многие листы по краям крошатся.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1606. Триодь на крюковых нотах; перв. четв. XIX в.; 1° (31,6 × 19,0); полуустав 
одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в 
разводах и без, имеются указания: «ин перевод» (л. 20), «путь» (л. 61); I, 101 л. 
(л. I, I об., 101 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 231 (у нас с датой «1818», л. 1–80); с литерами «ДФКГ» / 
[Horn] «1817» (л. 81–101). Припереплетный л. I без филиграней и штемпелей.

Украшения: на л. 1 заставка с изображением вазона с цветами и ветками на синем 
фоне; инициалы с орнаментальными отростками, в заголовках вязь кинова-
рью и тушью.

Содержание: 
л. 1–36. [Службы Триоди постной]: 
Неделя о мытари и фарисеи (л. 1); неделя о блудном сыне (л. 4; после стихир на 

стиховне помещено: «На полиелеосе после Хвалите имя Господне поем сей 
третий псалом, начинает праваго лика доместик един» и далее песнопение 
«На реце Вавилонстеи»); неделя мясопустная (л. 9); неделя сыропустная (л. 15); 
Понедельник 1-й недели поста (л. 20 об.); неделя 1-я Великаго поста (л. 22); не-
деля 2-я поста, стихиры на хвалитех (л. 28); неделя 3-я поста Крестопоклонная 
(л. 28 об.); недели 4-я и 5-я поста, стихиры на хвалитех (л. 35 об.).

л. 37–101. [Службы Триоди цветной]:
 В пяток 6-й недели поста на вечерни и субботу праведнаго Лазаря (л. 36); неделя 

Цветная, с включением перед стихирами на Господи воззвах вечерни тропа-
рей 1-го и 4-го гласов и канона (л. 41 об.), Великии четверг и пяток тропарь 
3-го гласа и антифоны в Великий пяток (л. 53); Великая суббота (л. 57 об.); 
неделя Пасхи (л. 61); суббота Светлыя недели и неделя Фомина (л. 67); неделя 
жен-мироносиц (л. 73 об.); неделя о расслабленном (л. 77); в среду 4-й недели 
по Пасце, преполовение Пятидесятницы (л. 80); неделя 5-я по Пасце о самаря-
ныни (л. 82 об.); неделя 6-я по Пасце о слепом (л. 86); неделя 7-я свв. отец иже в 
Никеи (л. 89); неделя всех свв. (л. 93); подобны на 8 гласов (л. 96 об.).

Записи: на л. I об. карандашом: «№ 277». На л. 82 об. вдоль сгиба у корешка почерком 
писца: «Спробовать чернилы». К нижней крышке переплета приклеен лист бу-
маги с текстом: «Книга Триодь Постная Бендерского старообрядческого пере-
дается в Библиотеку Московского университета по решению церковного совета. 
Поляков В.С., Неутов Ф.К., Вышибаев Ю.Ю., Иванов Г.К. 19/VIII-81 г.».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранились обе металлические за-
стежки. Обрез покрашен.

Сохранность: на бумаге потеки и пятна, края крошатся; блок отстает от верхней 
крышки переплета, не прикреплен к нижней крышке.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

 
№ 1607-1. Ирмосы на крюковых нотах; перв. треть XIX в.; 4° (22,2 × 18,3); полуу-

став одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, фиты в 
разводах и без; I–IV, 202, V–VII л. 
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Филиграни: на невержированной бумаге с датой «1808» (л. 1–80); Клепиков II. 
№ 1009, 1010 — 1826–1830 гг.

Украшения: на л. 1, 29 об., 57 об., 78 об., 116, 131, 148, 162 об. заставки многоцвет-
ные, по рисунку близкие старопечатным, на л. 147 об., 162, 191 приклеены пе-
реводные картинки с изображением птиц, концовки-виньетки с изображени-
ем ручек, инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью, 
в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1. Ирмосы, гласы 1–8.
л. 191 об.–202. Розники Рождеству Христову и Богоявлению [кон. нет].
Записи: на л. IV шариковой ручкой: «Книгу Ирмосы Бендерской старообрядче-

ской церкви передаю Библиотеке Московского университета. Священник 
Поляков Викул Семенович. 17.VIII. 81 г.». По л. 2–6 скорописью XIX в.: «Сии 
Ермосы Ивана Артемова Худякова». На полях многих листов карандашные 
пометы по тексту служб. На л. 202 об. полууставом: «Молитва когда прием-
леш доры. Твоих даров достойны…»

Переплет XX в., картон в дерматине, корешок подклеен «вафельной тканью», 
л. I–VII вставлены при переплете, сохранилась одна металлическая застежка. 

Сохранность: рукопись реставрировалась при последнем переплете, листы под-
клеены тетрадной бумагой в клетку.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1607-2. Праздники на крюковых нотах, фрагмент; 1820-е гг.; 4° (22,5 × 18,0); по-
луустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, фиты 
в разводах, разводы вынесены на поля; 7 л. 

Филигрань: т. б. Клепиков II. № 34 — 1812 г. (у нас датой «1823»).
Украшения: на л. 1 заставка многоцветная местного типа с рисунком, подражаю-

щим старопечатным, на л. 1, 4 об. в заголовках вязь, орнаментальные инициа-
лы и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1–7 об. Служба Рождеству Богородицы [сохранились только малая вечерня и 

часть стихир на «Господи воззвах» из большой вечерни].
Сохранность: листы не скреплены, переплет утрачен, листы были вложены в руко-

пись Ирмосы (№ 1607-1).
Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры в Покровской 

церкви старообрядцев белокриницкого согласия.
 
№ 1608. Трезвоны на крюковых нотах; сер. XIX в.; 1° (34,0 × 21,5); полуустав одного 

почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах 
и без; 151 л. ( л. 1–3, 131 об., 150–151 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 31 (у нас с датой «1841») — 1818–1849 гг.
Украшения: на л. 3 об. заставка-рамка растительного орнамента выполненная ту-

шью, голубой и желтой краской, на л. 4, 32, 50, 57 цветные орнаментальные 
инициалы, на л. 9 об., 15 об., 20, 40 об., 43 об., 47 об., 50, 57, 64 об., 72, 78, 84 об., 
93, 104, 115, 117 об., 123 об., 126 об. цветные заставки, близкие по рисунку гус-
лицким, но отличные от гуслицких по колориту (вероятно, ветковские). На 
л. 1 вязь, заголовки и инициалы киноварью.
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Содержание: 
л. 3 об.–131. [Службы (стихиры и 

«Славы») праздникам]: 1 сентя-
бря. Прп. Симеону столпнику (л. 
3 об.); 15 сентября. Вмч. Никите 
(л. 6); 23 сентября. Зачатию св. 
Иоанна Предтечи (л. 8); 25 сентя-
бря. Прп. Сергию Радонежскому 
(л. 9 об.); 26 сентября. Иоанну 
Богослову (л. 15 об.); 1 октября. 
Покрову Богородицы (л. 20); 
[5] октября. Свв. Петру и Алек-
сею митрополитам московским 
(л. 26 об.); 11 октября. Свв. отец 
(л. 29); 26 октября. Вмч. Дими-
трию (л. 32); 28 октября. Вмч. 
Парасковии (л. 38); 1 ноября. 
Свв. Козме и Домиану (л. 40 об.); 
8 ноября. Собору архистрати-
га Михаила и прочих небесных 
сил (л. 43 об.); 13 ноября. Иоанну 
Златоусту (л. 47 об.); 27 ноября. 
Знамению Богородицы (л. 50); 
30 ноября. Ап. Андрею Перво-
званному (л. 54); 6 декабря. Ни-
коле Мирликийских (л. 57); 
1 января. Обрезанию Господ-
ню (л. 64 об.); 27 января. Иоан-
ну Златоусту (л. 67); 30 января. 
Трем святителям (л. 68); 23 апре-
ля. Вмч. Георгию (л. 69); 24 июня. 
Рождеству Иоанна Предтечи 
(л. 72); 26 июня. Явлению иконы Богородицы Тихвинския (л. 78); 29 июня. Апп. 
Петру и Павлу (л. 84 об.); 8 июля. Явлению [иконы] Богородицы Казаньския 
(л. 93); 10 июля. Положению Ризы Господни (л. 101); 20 июля. Пр. Илии (л. 104); 
28 июля. Образу Богородицы Одигитрия (л. 111); 1 августа. Происхождению 
Креста Господня (л. 115); 16 августа. Еже от Едем принесению Нерукотворе-
на образа (л. 117 об.); 26 августа. Сретению чюдотворныя иконы Богородицы 
Владимерския (л. 123 об.); 29 августа. Усекновению главы Иоанна Предтечи 
(л. 126 об.).

л. 132–137 об. Стихиры и «Славы» в недели свв. праотец перед Рождеством Христо-
вым и свв. отец после Рождества Христова.

л. 138–149 об. Стихиры и «Славы» служб Минеи общей: пророку единому (л. 138); 
апостолу (л. 138 об.); преподобному (л. 139 об.); преподобным (л. 141 об.); му-
ченику (л. 141 об.); мучеником (л. 142 об.); святителю и святителям (л. 143 об.); 
свяченномученику (л. 144); преподобномученику (л. 145 об.); преподобному-
чеником (л. 146 об.); мученице (л. 147 об., 148 об.); преподобней жене (л. 148); 
исповеднику (л. 149).

Трезвоны на крюковых нотах. Сер. XIX в. 
(№ 1608. Л. 3 об.)
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Записи: на л. 2 шариковой ручкой: «Сборник крюкового пения».
Переплет XIX в., доски в коже с золотым тиснением, по обрезу чекан, сохрани-

лись обе металлические застежки с глазковым орнаментом.
Сохранность: обклейка крышек переплета утрачена, л. 145–151 сильно помяты, 

с заломами.
Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Сакаровка в церкви Рож-

дества Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1617. Сборник песнопений преимущественно из Обихода постного; втор. пол. 
XIX в.; 4° (23,0 × 15,5); полуустав двух почерков; нотация знаменная с пометами 
и признаками, лица и фиты в разводах и без, имеется указание «путь» (л. 23 об.); 
I, 35, I л. (л. 21 об., 35 и припереплетные I+I текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей XIX в.; припереплетные листы тетрад-
ной бумаги в клетку втор. пол. XX в.

Украшения: на л. 1 гравированная заставка старопечатного орнамента, на л. 5 об., 
11 киноварные, тонированные желтым и светлозеленым орнаментальные 
инициалы.

Содержание: 
л. 1. [Из всенощного бдения припев] «С нами Бог».
л. 1 об. [Кондак] в субботу 5-ой недели поста на утрени «Возбранной воеводе».
л. 3 об. Прокимен велик[опостный] «Не отврати лица Твоего».
л. 4. «Слава и ныне» от недели Сыропустной до недели 5-я поста «Покаяния от-

верзи ми» и «На спасенныя стези».
л. 5 об. Стихира по 50-м псалме «Множество содеянных».
л. 6 об. Прокимны «Дал еси достояние» и «Не отврати лица Твоего».
л. 7. [Тропарь] в Великий Четверг на утрени «Егда славнии ученицы».
л. 8 об. Тропарь, в «Великий понедельник, и во вторник и в среду», глас 8: «Се жених 

грядет».
л. 9 об. Светилен во «святый великий пяток» «Разбойника благоразумнаго» и све-

тилен с Великого понедельника по среду «Чертог Твой вижду».
л. 10 об. В Великую субботу вместо «Аллилуия» «Воскресни Боже».
л. 10 об. В неделю О блудном сыне и Мясопустную, псалом 136 «На реце Вавилон-

стеи».
л. 16. Славословие Великой Субботы, «Святыи Боже».
л. 17. [Тропарь в неделю Пасхи] глас 7 «Воскресение Христово».
л. 18 об. На св. Пасху [ипакой] «Предвариша утро», кондак «Аще и во гроб сниде», 

икос «Иже прежде солнца».
л. 22. [Служба Пасхи, на часах, тропарь] «Во гробе с плотию», [«Слава и ныне»] 

«Яко живоносец».
л. 23 об. На литургии о вся недели поем «путь»: «Достойно есть».
л. 24 об. На молебне «Владычице приими молитву раб своих».
л. 25 об. На Богоявление Господне, на Рождество Христово и Преображение [из 

службы утрени, вместо «Молитв ради»] «Всяческая днесь».
л. 27. [Песнопения из заупокойной службы, глас 6] «Зрящи мя безгласна», «Духов-

ная моя братия» и «Содетелю и творчезиждителю».
л. 31. Стихира Сретению Богородицы, на литии 2-го гласа: «Яко воистину древ-

няго киота».
л. 32 об. Глас 5: «Оле, окаянная душе, кии ответ имаши…»
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л. 34–35. [Задостойник на литургии Василия Великого, глас 8]: «О тебе радуется».
Записи: на л. 25 об.–26 по нижнему полю киноварью почерком писца: «Неправиль-

но написано всяческая». По нижнему краю л. 33 об.–34 начертания знамен без 
помет и букв.

Переплет XX в. картонный, обклеен белой бумагой, корешок желтой ткани с 
красными цветами.

Сохранность: листы грубо обрезаны по краю, по углам затерты, по сгибу многие 
листы подклеены.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в с. Васильевка у П.П. Кудея-
рова.

№ 1621. Сборник певческий: Обиход, Обедница и Триодь на крюковых нотах; кон. 
XIX в. (1897 (?) г.); 4° (25,4 × 21,0); полуустав одного почерка; нотация демествен-
ная (л. 142–143 об.) и знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в раз-
водах, имеются указания: «демеством» (л. 41, 42 об.), «малый роспев» (л. 45 об., 
47 об., 66, 220 об.), «большаго роспева» (л. 48, 49, 55, 103 об., 220 об.), «путевое» 
(л. 146, 146 об.), «ин напев писан лист 196 на обороте» (л. 48); I, 226 л. 

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 3, 46 об., 94, 111 об., 120 об. цветные заставки и инициалы расти-

тельного народного орнамента (с вазонами и цветами); на л. 185 наклеено вы-
резанное из печатного издания изображение заставки с Троицей; многочис-
ленные цветные инициалы в тексте, заголовки и инициалы красной тушью, 
в заголовках грубоватая вязь, на л. 147 наклеен вырезанный из печатного из-
дания рисунок красного с орнаментом яйца.

Содержание:
л. 1. Оглавление и сказание Обыходов в настоящей сей книзе.
л. 3. [Обиход простой]. Всенощное бдение: входное «Приидите поклонимся», пса-

лом 103, [ектения] («Господи помилуй», «Тебе, Господи», «Аминь»), кафизма 
1 [фрагмент], ектения малая («Господи помилуй», «Тебе Господи», «Аминь»), 
запевы на «Господи воззвах» на 8 гласов, запевы к стихирам на 8 гласов «Ис-
поведатися имени Твоему», «Святыя славы» — «Свете тихии» на 8 гласов, 
прокимны повсядневные, ектении, «Буди имя Господне».

л. 15. [Служба] полунощницы: тропарь «Се жених грядет», в субботу «Не создан-
ное естество», в неделю величание «Достойно есть боголопное», «С нами Бог» 
на Рождество, Богоявление и Благовещение.

л. 18. Чин всенощнаго бдения: «Бог Господь» на 8 гласов, кафизмы 2, 3, 17 «на 
роспев»; Ангельский собор [воскресные тропари; дано только указание]; [по-
лиелеос, фрагмент] «Хвалите имя Господне»; величания праздникам; вместо 
«Молитв ради» на Рождество Христово, Богоявление, Преображение («Сла-
ва и ныне», «Всяческая днесь», «Христос родися», «Христос явися», «Христос 
преобразися»); [на воскресной всенощной] В неделю по 50-м псалме стихира 
глас 6 «Воскрес Исус от гроба», «Покаяния отверзи ми двери», глас 8; «На 
спасенныя стези», «Множество содеянных»; перед Евангелием прокимен глас 
1 «Ныне воскресну», «Всяко дыхание», «Слава тебе, Господи»; стихира по 
50-м псалме Введению Богородицы глас 6 «Днесь собори верных»; припевы 
на 9 песни канонов; «Свят Господь Бог» на 8 гласов; светильны праздникам; 
псалом «Хвалите Господа с небес»; на утрени пред Евангелием прокимен в не-
делю глас 1 «Ныне воскресну», «Всяко дыхание», «Слава тебе, Господи».
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л. 41. На литургии демеством «И ныне», «Единородныи сын», Трисвятое.
л. 42. Последование часом: «Елицы во Христа», «Кресту Твоему», по Апостоле 

«Аллилуия», пред Евангелием и по Евангелии «Слава тебе, Господи», «Сла-
ва тебе, Господи» демеством, «Помяни нас, Господи», «Верую» [только ука-
зание], «Ослаби, остави», «Отче наш» глас 7, на Рождество Христово кондак 
глас 3 «Девая днесь», Покрову [кондак] глас 3 «Девая днесь», «Всесвятая Трои-
це» глас 6, «Един свят» «малого роспеву», «Буди имя», «Благословлю Господа» 
[псалом 33, дано только указание в тексте], «Достоино». 

л. 46 об. Литургия Иоанна Златоуста.
л. 65 об. Литургия Преждеосвященных даров.
л. 74. Обыход постныи:
«На реце Вавилонстеи», великии прокимен в неделю сыропустную «Не отврати 

лица» (л. 74); 
обиход в седмицу первой недели поста: «Заутра услыши глас мои», «Стопы моя на-

прави», «Да исполнится», «Помяни нас, Господи», «Помяни нас, Владыко», «По-
мяни нас, святыи», «На велицем Нефимоне», [в первую неделю поста вечером на 
великом каноне Андрея Критского] ирмосы 6-го гласа песнь 1 ирмос «Помощ-
ник и покровитель», песнь 2 «Видите, видите», «Вонми, небо», «На недвижимом 
Христа камене», «Утверди, Господи», песнь 9 «Услышах же пророк», песнь 5 «Из 
нощи утренюю», песнь 6 «Возопих всем сердцем», песнь 7 «Согрешихом и без-
законновахом», песнь 8 «Его же вои», песнь 9 «Безсеменно зачатие», тропарь 
«Господи сил с нами буди», «Слава» «Господи аще не быхом», «И ныне» «Мно-
гая премножества», «Всесвятая Богородице», «Все упование мое» (л. 77);

в Понедельник 1-й недели святаго поста. На утрени на трипеснце катавасия, глас 
2 «Грядите людие» [только указание текстом], на 8-й песни «Древле прохлаж-
дающяго евреиския», на 9-й песни «Иже паче естества», богородичен глас 5 
«Матерь Деву чистую», богородичен глас 3 «Во женах святая Богородице». 
Во Вторник 1-й недели поста на утрени на трипеснце ирмосы глас 2 песнь 2 
«Видите, видите», катавасия глас 5 «Видите, видите… в плоть оболкся», по 
8-й песни глас 5 «Творца всея твари», по 9-й песни катавасия «Исаия ликуй», 
богородичен глас 3 «Богородице предстательнице всем», богородичен глас 
8 «Юница нескверная». В среду на 1-й недели поста. Глас 2 песнь 3 [ирмос] 
«Утверди нас собою, Господи» [только указание текстом]. На 8-й песни ката-
васия «В купине Моисею девическое», на 9-й песни «Чистую и пречистую». 
Богородичен глас 8 «Агньца тя егда». В четверток 1-ыя недели поста катава-
сия песнь 9 глас 5 «Дела смотрения твоего», песнь 8 «Преподобнии твои Хри-
сте отроцы», песнь 9 «Величаем Христе». Богородичен глас 1 «На кресте тя 
узре». В пяток 1-й недели поста на трипеснце катавасия песнь 5 глас 2 «Нощи 
мимошедши», богородичен глас 8 «Нетерплю, чадо, зрети тя» (л. 81 об.);

задостойник «О тебе радуется», прокимен великий глас 8 «Дал еси»; кондак «Воз-
бранной воеводе», Обыход в неделю Ваии (стихиры «Днесь благодать» 6-го 
гласа, «Всесвятыи Дух» 1-го гласа, «Прежде шести дней» 3-го гласа и «Радуйся 
и веселися 8-го гласа; 89 об.).

л. 94. В неделю Ваия, еже есть Цветоносия, [канон полный с тропарями] глас 4, 
«Слава и ныне» стихиры «Прежде шести дней», стихира по 50 псалме «Днесь 
благодать» «большаго роспева» 6-го гласа.

л. 104 об. Обиход в Страстную седмицу и боготелесное погребение, обиход в Суб-
боту Великую.
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л. 110. Стихира о снятии со креста Сына Божия певаемая во св. и великий пяток и 
в неделю Жен мироносиц, глас 5 «Тебе одеющагося».

л. 111 об. Служба Великой Субботы. Стихиры на «Господи воззвах», припевы на 
паремиях, стихиры на «стиховне», ирмосы канона Боготелесному погребе-
нию, стихира «Воскресение Твое» 6-го гласа.

л. 120 об. Спасительная нощь [служба Пасхи: канон и стихиры. Утреня: припев, 
канон (крюками расписаны только ирмосы, ипакои, кондак, икос, светилен 
«Хвалите Господа», 2 стихиры и 2 пасхальные стихиры «и нам дарова»)].

л. 138 об. Служба Пасхи: [литургия].
л. 147 об. Служба Пасхи: [вечерня].
л. 149. Обыход Одигитрию Богородицы, в понедельник Светлыя недели вечер и 

вторник Светлыя недели.
л. 158. Обыход в неделю Фомину в суботу на велицеи вечерни «Слава и ныне», сти-

хиры на литии, на «стиховне», светильны, стихира на хвалитех.
л. 161 об. Обыход в неделю Жен мироносиц: «Слава» на «Господи воззвах» и на литии.
л. 163. Обыход в неделю о разслабленнем: «Слава» на «Господи воззвах» на литии, 

на стиховне и на «хвалитех».
л. 166. Обыход в среду преполовения Пятидесятницы: «Слава» на «Господи воз-

звах», на стиховне, на литии, на «хвалитех».
л. 167 об. Обыход в неделю О Самаряныни: «Слава» на «Господи воззвах», на ли-

тии, на стиховне, на «хвалитех».
л. 172. Обыход в неделю о слепом: стихиры и «Слава» на «Господи воззвах», «Сла-

ва» на литии.
л. 175. Обыход на преславное Вознесение: стихиры на велицей вечерни «Слава и 

ныне» на «Господи воззвах», на литии, на стиховне, «по 50-м псалме».
л. 181. Обыход в неделю Пятидесятную: стихиры «Слава и ныне» на «Господи воз-

звах», на литии, стихиры и «Слава» на стиховне и два светильна.
л. 189 об. [Трисвятое на литургии по-славянски и по-гречески]: «Святый Боже».
л. 190 об. Светилен Обрезанию.
л. 191. Обыход на боголепное Преображение: стихиры «Слава и ныне» и стихиры 

на «Господи воззвах», на литии, на стиховне, на хвалитех, светилен.
л. 198. Обыход на Успение Богородицы: стихиры «Слава и ныне» на «Господи воз-

звах» «осмогласен», на литии «четверогласен», на стиховне, по 50-м псалме, 
на хвалитех.

л. 209. На литургии Великаго Василия вместо «Достойна», задостойник глас 8: 
«О тебе радуется».

л. 209 об. На молебне вместо «Достойно» «Владычице приими молитву» и на цело-
вании стихира «Иже крестом ограждаеми».

л. 210 об. На царское тезоименитство и на прочия госдарьственныя торжествен-
ныя дни «Многая лета» и «Ты царю сыи присно».

л. 211 об. [Песнопения из чина венчания] на возложение венцов, по обходе вокруг 
аналоя, по приобщении вина, рекше припоя, стих причастныи.

л. 212 об. [Обиход простой, служба «За упокой»]: «Грешных молитвы», «Все упо-
вание мое», «Свята, чиста, первопохвальна», «Избави нас от бед», «Тебе мо-
лим», «Бога ис Тебе воплощьшагося», «Пространное вместилище», «Чистая 
Дево», прокимен «Блажен путь», стихира «Зряще мя безгласна», богородичен 
«Молитвами рождьшия», на погребении иноком «Духовная моя братия», на 
трапезе «Содетелю и творчезиждителю».
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л. 217 об. Ирмосы [канона празднику] св. благоверной и равноапостольней княги-
не Ольге.

л. 219 об. Кондак и тропарь Покрову.
л. 220–224 об. Песнопения «Радуйся, невесто», на поклонение кресту трисвятое и 

«Кресту Твоему», «Достойно есть» 3, 4, 5, 7 и 8-го гласов, «Аллилуия» и «Ис 
полла ети деспота».

Записи: на л. 51–52 об., 54 малоразборчивые маргиналии латиницей (?). На л. 225 
скорописью: «Сия святая и богодухновенная книга глаголемая Обыход певчии 
принадлежит Фиону Нестеровичу Милунову (?) написана в богоспасаемом гра-
де Новомиргороде 1 в лето 1897, марта». На л. 226 шариковой ручкой: «Книга 
Обиход Бендерской старообрядческой церкви передаю в Библиотеку Москов-
ского университета. Священник Поляков Викул Семенович. 17/VIII.-81 г.».

Переплет конца XIX в., доски в коже со следами тиснения, припереплетные ли-
сты синей «мраморной» бумаги; блок поврежден, многие тетради не скрепле-
ны с блоком.

Сохранность: судя по первоначальной нумерации листов, отсутствуют 5 л. между 
л. 174 и 175 блок распался, многие тетради выпадают, л. 225 вложен в конец 
произвольно.

Приобретена археографической экспедицией 1981 г. в г. Бендеры, дар о. Викула 
(Полякова).

№ 1733. Праздники на крюковых нотах 
полной ред.; сер. XVIII в.; 4° (22,0 × 
16,2); полуустав одного почерка; но-
тация знаменная с пометами и при-
знаками, лицы и фиты в разводах и 
без; I, 235 л. (л. I об., 235 об. текста не 
имеют; тетради пронумерованы по-
черком писца в правом верхнем углу 
первого листа каждой тетради; тетра-
ди 1–14, 17–30 имеют по 8 л., тетрадь 
15 — 6 л., тетрадь 16 — 4 л., тетрадь 
31 — 7 л. ).

Филиграни: Клепиков I. № 22, 25 — 1754 г., 
припереплетный л. I бумаги XX в.

Украшения: на л. 1, 68, 86 заставки-рамки 
в лист, на л. 5 и 153 заставки-виньетки 
в лист, на л. 21 об., 25 об., 49, 52 об., 104, 
107, 122, 127 об., 145 об., 166, 169 об., 184, 
187, 200, 203 об., 220, 224 заставки, на л. 
1 об., 5 об., 25 об., 52 об., 69 об., 86 об., 
107, 128, 153 об., 169 об., 187, 203 об. и 
224 инициалы растительного орнамен-
та многоцветные (ветковские). На л. 1 
вязь, заголовки и многочисленные 
мелкие инициалы киноварью.

1 Елисаветградского уезда Херсонской губернии.

Праздники на крюковых нотах.
Сер. XVIII в. (№ 1733. Л. 5 об.)
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Содержание: 
л. 1–235. [Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 21 об.); Введение Богородицы во 

храм (л. 49); Рождество Христово (без службы царских часов; л. 68); Богояв-
ление (без службы царских часов; л. 86); Сретение (л. 107); Благовещение (л. 
122); неделя Цветоносная (л. 144 об.); Вознесение (л. 166); Сошествие св. Духа 
(л. 184); Преображение Господне (л. 200); Успение Богородицы (л. 220).

Запись 1982 г. на л. I шариковой ручкой: «Сию книгу подарил мне, Кудеярову Пар-
фирий Петровичу, житель села Муравлевки Андрей Кирьякович Вехов на до-
брую вечную память, которую дарю в библиотеку Московского университе-
та. Порфирий Петрович Кудеяров».

Переплет XX в., картон, обтянутый ярко-красным плюшем.
Сохранность: л. 4 выпадает, л. 1–19 по нижнему краю оборваны, края крошатся, 

л. 1–2 подклеены толстой бумагой.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Василевка у П.П. Кудеярова.
Примечания: похожие почерк и манера оформления см. в рукописи № 1603, приоб-

ретенной в г. Тирасполе (Украинская коллекция МГУ). 

№ 1734. Праздники на крюковых нотах полной ред.; посл. четв. XVIII в.; 4° (20,2 × 
16,1); полуустав нескольких почерков; нотация знаменная с пометами и при-
знаками, лица и фиты в разводах и без, разводы вынесены на поля, в ряде 
случаев приписаны только названия фитам; 245 л. (л. 132 об., 170 об. текста 
не имеют; тетради пронумерованы по нижнему полю каждого первого листа 
тетради).

Филиграни: Клепиков I.I. № 965 — 1753 г.; № 20 — 1766 г.; № 699 — 1783–1784 гг.; 
№ 1078 (у нас с датой «1783») — 1784 г.

Украшения: инициалы со своеобразным орнаментальным оформлением, заго-
ловки, вязь, мелкие концовки тушью и киноварью. На л. 150, 156, 167 об., 171 
для заголовков оставлено место, вписаны только инициалы.

Содержание: 
л. 1–245 об. [Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы [утрачен первый лист с заголовком и 1-й стихирой на «Госпо-

ди воззвах»; л. 1]; Воздвижение (л. 22); Введение Богородицы во храм (л. 50 об.); 
Рождество Христово с царскими часами (л. 67 об.); Богоявление с царскими ча-
сами (л. 93); Сретение (л. 115 об.); Благовещение (л. 133); Вход Господень во Иеру-
салим (л. 150); Вознесение Господне (л. 167 об.); неделя Пятидесятная Сошествие 
св. Духа (л. 183); Преображение (л. 196 об.); Успение Богородицы [л. 223 об.; кон. 
нет, текст обрывается на второй стихире на «Хвалитех» утрени].

Записи: на обклейке верхней крышки переплета: «Празники певчия часовинная»; 
«празники певчия церковныя». По л. 1–50 полууставом: «…светая и богодухнове-
ная нарицаемая книга праздники принадлежат Калиннику Ульяновичу Ковалеву 
куплина во Измаилскаго жытеля новопиреселенаго на остров Лети ценою за че-
тыри рубли двенатцать копеек серебром 1863-го года месица марта 25-го числа». 
По л. 1–12 скорописью: «…светая богодухновенная книга глаголемая праздники 
пренадлежит [затерто] …1857 года месяца хевраля 20 дня».

Переплет кон. XVIII — нач. XIX в., доски в коже с тиснением, застежки и обклей-
ка нижней крышки утрачены. Нижняя крышка с корешком не прикреплены 
к блоку; попорчен жуком. 



334 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

Сохранность: листы сильно загрязнены, края крошатся, следы плесени, л. 240–
244 с дырами, л. 243–245 истлели, текст сохранился фрагментарно.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Муравлевка в Покров-
ской церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Примечания: почерк первого писца похож на почерк писца рукописи № 1607/2 на-
стоящего собрания.

№ 1738. Праздники на крюковых нотах полной ред.; 90-е гг. XVIII в.; 1° (27,5 × 
21,0); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, 
лица и фиты в разводах и без, разводы вынесены на поля, имеются указания: 
«путевое», «путь» (л. 67 об., 171), «ин роспев» (л. 80 об.), «малой роспев» (л. 183 
об.); II, 193 л. (л. I–II текста не имеют; тетради 1–24 по 8 л. каждая пронумеро-
ваны почерком писца в центре нижнего поля первого листа каждой тетради).

Филиграни: Клепиков II. № 1064, 1766 (у нас с датой «1792») — 1790–1794 гг.; Кле-
пиков I. № 506 (у нас с датой «1792») — 1787–1797 гг.

Украшения: на л. 1 заставка-рамка, на л. 1 об. инициал, на л. 4, 19 об., 40 об., 59, 
78 об., 92, 106 об., 125, 137, 149 об., 162, 177 об. заставки растительного орна-
мента тонкого письма, выполненные зеленой, голубой и малиновой краской 
по желтому фону (ветковского типа). Многочисленные инициалы с орнамен-
тальными отростками, заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1–190 об. [Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 16 об.); Введение Богородицы во 

храм (л. 38); Рождество Христово с царскими часами (л. 51); Богоявление с цар-
скими часами (л. 71 об.); Сретение (л. 90); Благовещение (л. 103); неделя Цве-
тоносная (л. 118 об.); Вознесение (л. 134 об.); неделя Пятдесятная (л. 147 об.); 
Преображение (л. 159 об.); Успенье Богородицы (л. 174 об.).

л. 191–193 об. Светильны праздником господьским и богородичным.
Записи: на обклейке верхней крышки переплета прикреплена бумага с текстом: 

«№ 7. Праздники Певчие принадлежут церкви монастыря. П.И.»; рядом ка-
рандашом: «№ 27». На л. I скорописью: «Сие книга елисаветгра[дского] купца 
Леона Давыдова Потапова и сына ево Григория Леонова от […] в часовню 
Залатаревскую 1797-го году месяца июль […]». Ниже приписано другим по-
черком: «1838. Сия книга опшественая»; «Писмо. Милостивой государь Кар-
по Гарасимовичу комондиру 2-го поселенаго [?] эскадрона господину штабъ 
ротмистру Корпивцеву [?]». На л. I об. штамп: «М.Ф. ПРОВ.». На л. 1, 10, 20 по-
вторена запись: «Принадлежит Золотаревской Нивинской церкви. № 25». По 
л. 1–24 скорописью: «Сия богодухновенная книга глаголемая Праздники ели-
саветграцкова купца Леонтие Давыдова сына Потапова и сына ево Григория 
Леонтиева вдана чисавню Залатаревскою 1797-го году месяца июля втораго 
на десить дни пожалована».

Переплет современный рукописи (кон. XVIII в.), доски в коже с тиснением, застеж-
ки утрачены, корешок починен куском грубого холста.

Сохранность: л. II обрезан почти до корешка; л. 7 вырван, л. 88–89, 94 надорва-
ны, края и углы листов затерты и крошатся, на бумаге потеки, следы жука и 
пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Кунича, дар К.И. Андрон-
никова.
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 № 1750. Праздники на крюковых нотах полной ред.; перв. четв. XIX в.; 1° (34,0 × 
21,3); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признака-
ми, лица и фиты в разводах и без; I, 256 л. (л. 66 об., 248 об. текста не имеют).

Филигрань с «белой» датой — «1818»; л. I бумаги без филиграней и штемпелей.
Украшения: на л. 1 заставка неумелого рисунка тушью и киноварью с голубым 

фоном, инициалы с орнаментальными отростками и заголовки, концовки с 
«ручками» киноварью и тушью, в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1–248. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 16); Введение Богородицы во храм 

(л. 42); Рождество Христово с царскими часами (л. 57); Богоявление с царски-
ми часами (нач. службы, а также часть тропарей утрачены; л. 82); Сретенье 
(л. 106 об.); Благовещение (л. 126); неделя Цветная (л. 148 об.); Вознесение Го-
сподне (л. 172 об.); неделя Пятидесятная (л. 191 об.); Преображение (л. 207 об.); 
Успенье Богородицы (л. 227 об.).

л. 249–256 об. Светильны и кондаки господским и богородичным праздникам [кон. 
нет; в тексте значительные утраты].

Записи: на л. I полууставом: «7422-го году бысть велее затмение солнцу месяца 
августа в 8 день начало затмения солнцу в начале втарова часа дня начало 
темнеть западная старана и приложилось во тму толко, осталося как серп от 
восточныя стараны потом той серп обратился книзу чревом, а кверху конца-
ми, а посем ста чревом к западу, а концами к востоку. Во время обращания 
была тьма и сумерк, а вся тварь в ужасе была, а потом начала прибавлятся 
солнцу свет на закати стал полный, кода было затмении, то уси утекали с поля 
со страху».

Сохранность: переплет утрачен, блок разорван, листы по краям крошатся, истле-
ли, повреждены плесенью (с утратами текста). Утрачены 2 л. (между 81 и 82; 
между 85 и 86) в середине рукописи, а также часть листов в конце рукописи 
(между л. 249 и 256, после л. 256).

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Старая Добруджа у Ивана 
Егоровича.

№ 1751. Азбука знаменная и демественная; втор. пол. — кон. XIX в.; 4° (23,5 × 16,5); 
полуустав одного почерка; нотация знаменная и демественная с пометами и 
признаками; I, 49, I л. (л. 2 об., 6, I+I припереплетные текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
л. 1. Речение учителево к хотящим учитися святому пению сему.
л. 1 об. Извещение о согласнейших пометах.
л. 3–3 об., 4 об. Молитва пред начинанием святаго пения [упражнения для разви-

тия слуха и сольфеджирование звукоряда с назидательными текстами; имеет-
ся указание «ин развод»].

л. 4. [Исусова молитва знаменным роспевом; имеется указание «ин развод»].
л. 5. [Песнопения знаменного роспева первого гласа с текстом церковнославян-

ского алфавита; в конце имеется указание «ин роспев»].
л. 6 об. Вирши мастеротворческия к полезному устроению. Сиречь, учитель пред-

лагает учеником, яже хотящим внятно прияти святое пение. Сие поется на 
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осмь гласов [песнопения знаменного роспева «Осмогласник» с текстом нази-
дательного характера].

л. 11. Имена столповому знамени [с предиcловием: «Благодатию и помощию…» 
Даются названия знамен, их начертания и ритмические модификации].

л. 14. Малократныи примерец столповому знамени [знамена, их начертания, сло-
весное объяснение ритмического значения и пропевание].

л. 17 об. Сказание, пачеже показание, которое знамя с которым мерностию един-
ство имеют, аще и разновидно. Разумением же и гласоступанием единако 
[в данном разделе даются разные знаки, но идентичные по длительности].

л. 18 об. Сказание о помете всякои прилучающейся во всем пении столповом 
[даются указательные пометы, их начертания и объяснения; в конце раздела 
текст, восхваляющий божественное пение: «Сказание же о сих…»].

л. 20. [Лица и разводы знаменные; сложные знаки разведены простыми].
л. 23. Азбука демественная с разводом на столповое знамя. Красные демествен-

ные ключи, а черные столповое знамя.
л. 27 об. Развод тайнознаменым лицам и скрытым узлом, красныя значат лица, а 

черныя развод [в разделе даны сложные знаки, попевки и лица знаменного 
роспева 8-ми гласов и их развод простыми знаменами].

л. 39 об.–49 об. Разводы фит [Фитник].
Переплет XIX в., картон в ледерине; корешок кожаный, частично оборван.
Сохранность: на переплете и бумаге пятна, следы плесени.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Кунича у Ф.К. Мака-

ровой.

№ 1753. Обедница на крюковых нотах; кон. XIX в.; 1° (35,5 × 22,0); полуустав одно-
го почерка; нотация знаменная и демественная с пометами и признаками, 
имеются указания: «на литоргии поем демеством» при «Слава и ныне» (л. 2), 
«путевое» (л. 5), «демеством» (л. 5 об., 6, 10, 10 об., 45–53 об.); «без диакона 2 
раз протяжна» (л. 11 об.), «без диякона 4-я речь О избавитеся Господи поми-
луй протяжна поем» (л. 14 об.), «Средний распев» и «Большой распев» «Алли-
луия» (л. 22, 22 об.), «Большой роспев» «Благословлю Господа» (л. 62 об.); 75 л. 
(л. 72, 75 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 заставка изящного рисунка в виде вазона с разноцветными 

листьями, на л. 12 инициал этого же стиля; заголовки и инициалы с орнамен-
тальными отростками киноварью.

Содержание: 
л. 1. Литургия Иоанна Златоуста [отличительные особенности: «Единородный 

Сын» демеством (л. 2), «Приидите поклонимся» при архиерейском служении 
(л. 4), «Святый Боже» по-славянски и по-гречески (л. 4), при тексте «Верую» 
имеется указание «Поют на дванадесят членов» (л. 15 об.); на л. 5 об.–12 песно-
пения даны знаменным и демественным роспевами].

л. 38 об. Демеством песнь Херувимская именуемая Перелевт.
л. 41 об. Песнопения «на литоргии Великаго Василия»: «Достойно и праведно», 

«Свят, свят, свят», «Поем тя», «Достойно есть, яко воистину» (по-славянски и 
по-гречески) «Един свят, един Господь».

л. 45. Причастны [на] Великия праздники демеством.
л. 54. Литургия Преждеосвященных даров.
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л. 72 об.–75. Тропари на «Слава и ныне»: «Единородный сын» демеством, «Всяче-
ская днесь» Рождеству и Богоявлению знаменным роспевом.

Переплет картонный в коже со следами тиснения, современный рукописи; коре-
шок оборван, на нижней крышке сохранились металлические жуковины.

Сохранность: углы листов затерты и крошатся, л. 55–56 выпадают, на бумаге пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в г. Бендеры, дар о. Викула 

(Полякова).

№ 1756. Октай, стихиры евангельские с дополнениями на крюковых нотах, кон-
волют; кон. XVIII в., 1815 г., нач. XX в.; 4° (21,2 × 16,5); полуустав нескольких 
почерков, в том числе Павла Переплетчика; нотация знаменная и демествен-
ная (л. 116 об.–121 об.) с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без, 
имеются указания «перевод демеством» (л. 112 об.), «питивое» (т. е. «путевое», 
л. 121); II, 133 л. (л. I–II об., 1–1 об., 42 об., 82 об., 122–133 об. текста не имеют).

Бумага с «белой датой» «1791»; филигранями Клепиков I. № 97 — 1794 г.; со штем-
пелями Клепиков I. № 47 — 1901–1904 гг.

Украшения: инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью, 
концовки в колофон.

Содержание:
л. 2. Кулизмы [попевки] на осмь гласов.
л. 6. [Песнопение, частично на крюковых нотах]: «Веселися о Господе граде 

Солуне».
л. 7–90 об. Октай, гласы 1–8 [в сравнении с 1-м вариантом краткой ред., выделен-

ной Богомоловой и Кобяк (с. 226–227), в каждом гласе отсутствуют стихиры 
«по алфавиту» и стихиры «на хвалитех»].

л. 91. Стихиры евангельские, творение Льва царя премудраго.
л. 111. Стих… на поминовении усопших после обеда: «Содетелю и творчезиждителю».
л. 112 об. Псалом 136… перевод с демества: «На реце Вавилонстей» [знаменной 

нотацией].
л. 116–121 об. [Обиходные песнопения из Демественника]: «Елицы во Христа» 

(л. 116); Воздвижению «Кресту твоему» (л. 116 об.); «Аллилуия» по Апостоле и 
«Слава» пред и по Евангелии (л. 117); [причастны после заамвонной молитвы] 
«Буди имя Господне» (л. 117); [прокимны Светлой седмицы] «Кто Бог велии» 
(л. 117 об.); «Святым Духом» (л. 118); праздником богородичным «Величит 
душа моя Господа» (л. 118 об.); [припев] на Рождество Христово и Богоявле-
ние «С нами Бог» (л. 119); в Субботу Великую по Апостоле вместо «Аллилу-
ии» «Воскресни Боже» (л. 119 об.); «Господь воцарися», «Буди имя Господне» 
и «Елицы во христа» (л. 120); Достойно питивое [!] (л. 121); «Кто Бог велий» 
(л. 121 об., кон. нет).

Записи: на л. 1 полууставом красной тушью: «Сей Октай пренадлежит селения 
Потковки храму великомученика Димитрия подписал уставщик Меркурии 
Агафонов 7384 (1876) года марта 15 числа на святаго мученика Агапия и иже 
с ним»; ниже скорописью: «Филип Яковлевич Чернышов проба пер[а]», выше 
скорописью: «Семену дядюшка дал пять червонцов астр[ийских?]», «Семе-
ну дядюшка должил пять червонцов астрицких. Сей Охтай принадлежит [?] 
килийскому мещанину Иякову Афонасивичю Соловеву». На л. 1 об. рисунок 
Горовосходного холма и запись: «1894. Кулизма. Глас первои»; на л. 6 об. рису-
нок Горовосходного холма тушью повторен. На л. 8 об. полууставом писца (?): 
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«1815. ПисАлъ ВсЕЛении огородни и ПЕРЕПЛЕТал охтайЧИКЪ сей» (из про-
писных букв складывается имя писца Павел Переплетчик), ниже другим по-
черком полууставом: «И принадлежит города Килии жителю Акинфию Со-
ловъеву, а он купил в Степана Кирильевича в Кажамяки в лета 7366 (1858) 
от Адама лет», на поле карандашом приписано: «113 лет». На л. 119 об. внизу 
приписано: «Ля сол фа ми ре ут попробою». На л. 122 скорописью: «Трудолю-
бие по молитве Божии аминь. Пользовался сею книгою многогрешныи раб 
Филипп Яковливич незабываите. Свят Христос просвещает всех премудрость 
вонмит от Бития чтение», тут же рисунки тушью цветков в горшках, на горш-
ках подписано: «Кондрат Иванов». На л. 122 об. скорописью выгоревшими 
фиолетовыми чернилами: «Сия свитая и богодухновенная книга глаголемая 
Октай певчий пренадлежит села Подковки храма святаго славнаго велико-
мученика Димитрия Солунскаго».

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, сохранилась одна металли-
ческая застежка, корешок поновлен.

Сохранность: листы подклеены, многие листы порваны, прожжены, загрязнены, 
на бумаге пятна. Л. 10, 37–40, 73 обрезаны по краю, многие листы подклеены 
при позднейшей реставрации, при этом некоторые тетради выпадают из бло-
ка, л. 46–47, 61 выпадают.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Василевка у П.П. Кудея-
рова.

№ 1757. Октай со стихирами евангельскими и Азбукой на крюковых нотах; кон. 
XIX в. — нач. XX в.; 4° (23,0 × 17,0); полуустав нескольких почерков; нотация 
знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без; I, 113, I л. 
(л. 10, 13, 56 об., 65 об., 85 и припереплетные I+I текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: инициалы и заголовки киноварью; в заголовках грубая вязь.
Содержание:
л. 1–84 об. Октай, гласы 1–8 [в сравнении с пространной ред., выделенной Бого-

моловой и Кобяк (с. 226–227), в каждом гласе помещены только одна стихира 
«восточны», отсутствуют стихиры «по алфавиту» и стихиры «на хвалитех»; 
песнопение «Древа ради Адам» дано дважды (л. 4, 44)].

л. 85 об. Стихиры евангельские.
л. 101–111. [Азбука певчая на крюковых нотах]:
Истинная известница горовосходная лествица (л. 101);
[Кокизник] (л. 101 об.);
Розводы лиц (л. 102 об.);
Розводы фит [Фитник] (л. 103 об.).
л. 112–112 об. [Песнопения] «Веселися Иеросалиме» и «Величай, душе моя, иже на 

жребяти…».
Записи: на обклейке верхней крышки переплета химическим карандашом ско-

рописью: «Сей Октай принадлежит Килийскому жытелю Хлебникову Ивану 
Игнатьевичу, куплин в селе Жебриян за 20 [200?] рублей»; ниже фиолетовыми 
чернилами: «Етот Октай принадлежит Хлебникову Ивану Игнатьевичу го-
рода Килия 1947 года месеца явоября [!]». На л. I шариковой ручкой: «Дарю 
на память университету «им» [!] Ломоносова от гражданина г. Килия Хлеб-
никова Ивана Игнатьевича. 9 августа 1982 г.». На л. 94 скорописью: «1977 г. 
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был дождлив, урожая было много взять не могли». На л. 113 карандашом и 
чернилами росчерки, росписи, а также адрес: «109052. Москва Ж-52. Рогож-
ский поселок 29. Старообрядческая архиепископия. Архиепископу Никодиму 
Латышеву».

Переплет XX в., холст покрашенный краской, корешок ледериновый.
Сохранность: листы подклеены, многие листы порваны, загрязнены.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в г. Килия у И.И. Хлебникова.

№ 1758/2. Песнопения из Октая на крюковых нотах; втор. пол. XIX в.; 8° (16,5 × 
10,0); изящный полуустав одного почерка, нотация знаменная с пометами и 
признаками; 12 л. (л. 11 об.–12 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 заставка и на л. 6, 7, 8 концовки тушью старопечатного стиля с 

тонкой растушевкой (по манере близка к заставке на л. 1 рукописи № 1758/1); 
инициалы тонкого письма и орнамента киноварью.

Содержание:
л. 1–4 об. [Из Октая, стихиры «на стиховне» 1–8 гласов]: «Страстею Твоею Хри-

сте»; «Воскресение Твое, Христе Спасе всю просвети»; «Страстию Твоею, 
Христе, омрачивыи»; «Господи возшед на крест»; «Тебе воплощьшагося»; 
«Воскресение Твое Христе Спасе ангели поют»; «Воскрес из гроба»; «Возшел 
еси на крест».

л. 5–11. [Из Октая, блаженны 1–8 гласов]: «Снеди ради изведе из рая»; «Глас ти при-
носим»; «Отвергшаго Христе заповедь»; «Древа ради Адам»; «Разбойник на 
кресте»; «Помяни мя Боже Спасе»; «Красен бе и добр»; «Помяни нас Христе 
Спасе».

Записи: на л. 12 об. карандашом начало письма: «Милостивый государь… (далее 
затерто)».

Сохранность: блок тетрадей не скреплен, бумага проедена жуком, края листов 
крошатся.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в г. Измаил у И.П. Олейникова.

№ 1759. Трезвоны и Праздники на крюковых нотах; нач. XIX в.; 1° (32,5 × 21,5); по-
луустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без; I, 123, I л. (л. 114–114 об., 123 об. и припереплетные I+I 
текста не имеют).

Филиграни: Клепиков II. № 366, 367 (у нас с датой «1799») — 1797–1800 гг.
Украшения: концовки тушью, инициалы с орнаментальными отростками и заго-

ловки киноварью и тушью, в заголовках вязь.
Содержание: 
л. 1–113 об. [Службы (стихиры и «Славы») святым и праздникам]:
1 октября. Покров Богородицы (л. 1);
27 ноября. Знамение Богородицы (л. 18);
6 декабря. Никола Мирликийский (л. 22 об.); 
9 мая. Перенесение мощей Николы чюдотворца (л. 43); 
Во вторник Светлыя недели. Богородица Одигитрия (л. 47 об.); 
21 мая. Сретение Владимирской иконы Божьей Матери (л. 56 об.); 
24 июня. Рождество Иоанна Предтечи (л. 64 об.); 
29 июня. Апп. Петр и Павел (л. 71 об.); 
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8 июля. Явление [иконы] Богородицы во граде Казани (л. 79); 
20 июля. Пр. Илия (л. 101); 
29 августа. Усекновение главы Иоанна Предтечи (л. 108 об.).
л. 115–123. Избранные стихиры и «Славы» праздникам: 
Рождество Богородицы (л. 115); Воздвижение (л. 116); Введение Богородицы во 

храм (л. 117); Рождество Христово (л. 118 об.); Богоявление (л. 119 об.); Стре-
тенью (!) Господнь (л. 120); В неделю Ваий (л. 120 об.); Успенью Богородицы 
(л. 121 об.).

Записи: на обклейке верхней крышки переплета «О. Пинаева № 37». На л. I (перво-
го счета) карандашом (затерто): «Сия книга принадлежит священнику Иустину 
Попову [?]. 1929 года». На обклейке нижней крышки переплета чернилом: «Сия 
книга Ивана Артемьева [далее нрзб. и цифры]».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, на корешке следы бумажной на-
клейки, припереплетные листы бумаги с «белой датой» «1800» (Клепиков II. 
№ 1059).

Сохранность: листы затерты, повреждены жуком, корешок надорван, застежки 
утрачены.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Муравлевка у Е.С. Тю-
тюнникова.

№ 1760. Ирмосы с дополнениями на крюковых нотах; 1872 г.; 1° (30,5 × 22,2); полу-
устав почерка священноиерея Гавриила Феодорова; нотация знаменная с по-
метами и признаками (кроме л. 231 об. и 271 об.), лица и фиты в разводах и без; 
II, 271 л. (л. I–II об., 1–1 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 2, 40, 72 об., 95, 134 об., 150 об., 171, 186 об. заставки и инициалы 

грубоватого рисунка с изображениями стилизованных вазонов и личиками 
ангелов (л. 150 об., 171), концовки в колофон. На л. 271 об. приклеены заставка 
и инициал из старопечатной книги (Зернова. № 375 — 1651–1671 гг.). Заголов-
ки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 2. Ирмосы, гласы 1–8.
л. 217. Розники.
л. 228 об. Канон Ваии [заглавие взято из колонтитула]. В неделю Цветную, канон 

глас 4.
л. 244. Тропарь [светилен, стихиры «на стиховне», стихиры «на хвалитех», стихи-

ры Пасхе] и канон Пасце Иоанна Дамаскина.
л. 263–271. Канон св. Троице, глас 7 [и 6-я песнь канона Троице 4-го гласа].
Записи: на обклейке верхней крышки переплета карандашом «Серов» (дваж-

ды) и рисунок цветными карандашами с подписью «Никола Чудотворца». 
На л. II скорописью фиолетовыми чернилами: «Сия богодхновеная книга 
нарицаемый Ермосы певчий». На л. II об. скорописью фиолетовыми и чер-
ными чернилами: «Сия богудухновенная книга нарицаймой Ирмосы певчий 
принадлежат Мартияну Р. Серову», «Тит рожден 1895 года августа 17 дня на 
память», «Ирина узята 1892 года февраля 10 дня на память Светаго Свеще-
но мучиника Харитония»; на л. 1: «Тит приставился 1898-го года генваря 29 
дня», ниже карандашом: «Харитон Ивановичь Гасподин Чернова». На л. 1 об. 
скорописью: «Сея богодухновенная книга нарицаемая Ермосы Принадле-
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жыт Федоту М. Серову 1941 года месеца Декабря 25 числа». По л. 2–3 начало 
записи полууставом: «Сия богодухнов». На л. 271 скорописью: «Тит рожден 
в 1895-го года августа 18 дня на память светых мученик Флора и Лавра». На 
л. 271 об. почерком писца: «Во славу единому всемогущему зиждителю Богу 
давшему начало положити и окончати сии богоглаголемыя Ирмосы певчия 
в богоспасаемой веси Кагурлуй при храме честнаго и славнаго ея Введения 
при архиепископе Аркадии Васлуйском, писал рукою многогрешный све-
щенно иерей Гавриил Феодоров в лето 7380, а от Рождества Христова 1872 
года июня 23 дня». На обклейке нижней крышки переплета шариковой руч-
кой: «Ету книгу преорила длия присятой гаспаже Бугуродице Покрову, ку-
пила за 30 три руб. Анна Венедиктовна Сухова-Макидонская папечитель. 
1973 года месица юля 10».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, одна из двух фигурных металличе-
ских застежек и корешок утрачены; корешок реставрирован куском кожи без 
тиснения; кожа переплета потрескалась и частично утрачена. Блок распался.

Сохранность: многие листы выпадают, по углам затерты и оборваны.
Приобретена: археографической экспедицией 1983 г. в с. Коса у С.И. Усова.
Примечания: помещенный в конце рукописи канон Троице, расписанный полно-

стью крюками, — редкое явление для письменной традиции старообрядцев-
поповцев.

№ 1773. Октай и стихиры евангельские на крюковых нотах с дополнениями; кон. 
XIX — нач. XX в.; 1° (34,5 × 21,6); полуустав одного почерка; нотация знамен-
ная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без; 84 л. 

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 наклеено рисованное тушью изображение Горовосходного 

холма; на л. 2 в заставку тушью в круг включен рисунок «Иоанн Дамаскин»; 
на л. 2, 3 об., 10, 12 об., 19, 21, 27, 29, 37, 38 об., 46, 48 об., 55, 56 об., 63, 64 об., 71 об. 
заставки и инициалы растительного орнамента тушью; на л. 26 об. наклеены 
переводные картинки с изображением птиц; концовки в колофон, инициалы 
и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. [Горовосходный холм].
л. 1 об.–71. Октай, сиречь Осмогласник [гласы 1–8; в каждом гласе на малой ве-

черни помещены только одна стихира на «Господи воззвах» и богородичен; 
на великой вечерни — стихиры на «Господи воззвах», «восточны», догматик, 
стихиры на стиховне; на утрене — степенные антифоны, «Бог Господь» и рас-
петый конец тропаря; на литургии — Блаженна].

л. 71 об. Стихеры евангельския, творение премудраго царя Льва Деспота.
л. 82 об.–84 об. В неделю блудного сына, мясопустную, сыропустную «поем сей 

псалом демеством»: «На реце Вавилонстеи…» [нотация знаменная; кон. нет].
Записи: на л. 1 об. шариковой ручкой: «Сия книга Октай восмогласник певчия 

дарю в Библиотеку МГУ 13/VIII — 82 г. Молдав. ССР г. Бендеры священик 
Поляков Викул Семенович». На л. 38, 71 химическим карандашом на поле впи-
саны крюковые ноты. На обклейке нижней крышки переплета химическим 
карандашом: «Городе Тираспали праживаит Максим Захарав вывучился петь 
с 2 году», ниже простым карандашом: «Захаров Максим вывучился петь 1928 
году 24 феврал вывучил петь Прохар Храмеев Патсивалников».
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Переплет современный рукописи, доски в коже с тиснением, сохранились обе 
металлические застежки с орнаментом.

Сохранность: л. 1–6 выпадают, л. 6, 78 порваны и их углы утрачены; вся бумага по 
краям крошится, на бумаге пятна, потеки, следы плесени, л. 83, 84 обрезаны 
по внешнему полю; на л. 1 наклеен позднейший фрагмент бумаги с изображе-
нием Горовосходного холма.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в г. Бендеры в церкви По-
крова Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия с благословения 
о. Викула (Полякова).

№ 1774/1. Обедница на крюковых нотах; сер. XIX в.; 4° (21,4 × 17,2); полуустав 
одного-двух почерков; нотация демественная (л. 77 об.–78) и знаменная с поме-
тами и признаками; I, 105 л. (л. I–I об., 62 об., 78 об., 105 об. текста не имеют).

Штемпели: Клепиков I. № 42 — 1866, 1867 гг.; № 112, 113 — 1853–1862 гг.; № 185 — 
1844–1858 гг.

Украшения: на л. 16 об. миниатюра с изображением Святых Даров на престоле 
храма к «Херувимской песни»; на л. 62 миниатюра с изображением святите-
ля (Григория папы римского?); на л. 1 заставка рамка, на л. 61 заставка кра-
сочная с золотом гуслицкого стиля, на л. 1 об., 61 об. красочные инициалы 
того же стиля, возможно выполненные специально изографом; на л. 79, 101 
заставки иного почерка красной и черной тушью с подкраской, на л. 7 об., 38 
об. близкие к ним инициалы, вероятно сделанные писцом. Многие заголовки 
тонированы золотом, в заголовках и инициалах киноварь.

Содержание: 
л. 1. Литургия Иоанна Златоуста с дополнениями из литургии Василия Великого.
л. 61. Литургия Преждеосвященных Даров.
л. 77 об. «Кто есть сей Царь славы» демеством. 
л. 79. [Из заупокойной службы: стихира на целовании «Зряше мя без гласа», на 

провожение мертвых трисвятое, стихиры на положение гроба в могилу глас 6 
и богородичен «Молитвами рождьшия» (без нотации), тропарь глас 8 «Земле 
зинувши прииму», на поминовении по возстании от трапезы стихира «Содете-
лю и Творчезиждителю», богородичны на погребении гласы 1–8, прокимны 
перед Апостолом и по Апостоле, перед Евангелием и на целовании].

л. 90 об. Устав на Св. Пасху, аще кто преставится на Светлой недели до Недели Фо-
миной [нотация помещена только при песнопении «Духовная моя братия»].

л. 101–105. [Начало всенощного бдения: от «Приидите поклонимся» до припева 
«С нами Бог»].

Записи: на л. I шариковой ручкой: «Мы, церковный совет храма св. муч. Флора 
и Лавра села Кунича МССР. Передаем вдар [!] книгу „Обедницу“ в библио-
теку Московского Государьственого Унивирситета, 20 Августа 1982 года». 
На л. 63 об. химическим карандашом пометы и дополнения молитвословий. 
На л. 105 об. фиолетовыми чернилами: «Сию книгу Обеднице продал Внукову 
село кузницу старообрядческий священик Стефан Чертилина пять десять ру-
блеи гор. Орехово Зуева Москвичеву Ивану Тер». На обклейке нижней крыш-
ки переплета синим карандашом: «Сия книга Абеднице» (далее нрзб.).

Переплет кон. XIX — нач. XX в., доски в коже с золотым тиснением, корешок 
реставрирован ледерином, обрез покрашен, сохранилась одна металлическая 
застежка с орнаментом.
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Сохранность: л. 1 по краю подклеен, на бумаге пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Кунича в церкви свв. 

Флора и Лавра старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1775. Обедница на крюковых нотах с дополнениями; кон. XIX — нач. XX в.; 4° 
(22,5 × 17,5); полуустав нескольких почерков; нотация демественная (л. 69–70, 
71–72, 73–75) и знаменная с пометами и признаками, имеется указание «киев-
скаго роспева» (л. 79 об.); I, 79 л. (л. I–I об., 1, 3, 72 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 3 об. заставка-рамка гуслицкого стиля; на л. 4 цветной инициал 

того же стиля; на л. 55 заставка красной и черной тушью растительного орна-
мента; заголовки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1 об. Задостойник во всю Светлую седмицу «Святися, святися» [дважды разны-

ми почерками, в первом варианте написано «Светися…» через ять].
л. 3 об. Литургия Иоанна Златоуста.
л. 55. Литургия Преждеосвященных даров.
л. 69. На освящение церкви: «Кто есть сей царь славы» [двух роспевов деме-

ством].
л. 70. Трисвятое греческое [демеством].
л. 70 об. Песнопения «по выходе» «Приидите поклонимся» [знаменной нотацией]; 

«на целовании креста» «Иже крестом ограждаеми» [демеством].
л. 73. Херувимская песнь.
л. 74. Песнопения «Отче наш» [демеством] и «Днесь весна благоухает» [знаменного 

роспева].
л. 76–79 об. Стихира 5-го гласа на целовании плащеницы «Приидите ублажим» [по 

окончании этого песнопения следует только заголовок «Херувимская песнь 
киевскаго роспева»].

Записи: на л. I карандашом: «Очйнй Будет Гридно Для хрйстйини за стигй [?] 
1942–1945». По л. 4 полууставом: «Сия с[вя]тая и б[о]годухновенная книга на-
рицаемая Обедница певчая б[о]гохранимая веси Кунича пренадлежит ц[е]
ркви с[вя]тых м[у]ч[е]ник Флора и Лавра 7422 го[да — 1913 г.] годня м[еся]ца 
сентебря 25 дня». На л. 10 подклеена бумажная полоска с текстом начала пись-
ма: «1924 года Месецо Декобря 25 дня Здраствую дорогой». На обклейке ниж-
ней крышки переплета карандашом: «1) Diaconulu Vinidictu Nestor 1943 г.».

Переплет XIX–XX вв., доски в коже с тиснением, сохранилась одна металличе-
ская застежка, припереплетные листы бумаги в линейку; вероятно, переплет 
реставрировался, корешок подклеен и внутри подшит тканью.

Сохранность: большинство листов ветхие, нижние углы оборваны, листы затер-
ты, л. 7, 70, 71 выпадают.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Кунича в церкви свв. 
Флора и Лавра у старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1778. Ирмосы на крюковых нотах; 1860 г.; 1° (33,0 × 19,5); полуустав двух по-
черков, один из которых руки Михаила Спиридоновича из Муравлевки (I по-
черк — л. 1 об.–233 об.; II — л. 234–296); нотация знаменная с пометами и 
признаками, лица и фиты в разводах и без; II, 297, II л. (л. 1, 296 об.–297 об. и 
припереплетные II+II текста не имеют).
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Штемпель: Клепиков I. № 16 — 1843–1847 гг.; бумага без водяных знаков и штем-
пелей.

Украшения: на л. 1 об. заставка-рамка, на л. 48 об., 92, 126, 184 об., 203 об. заставки 
и инициалы цветные, неумело подражающие гуслицким; на л. 227 об. для за-
ставки оставлено место, а инициал не раскрашен, концовки в колофон; в за-
головках вязь, инициалы и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1. Ирмосы, гласы 1–8.
л. 273. Розники.
л. 284 об.–296. В неделю Цветную канон, глас 4 [в неделю «Ваий»].
Записи: по л. 2–25 полууставом: «Сия святая и богодухновеная книга Ирмосы пев-

чии Сергия Спиридонова 1860 го года». На л. 284 полууставом: «Написася сия 
богодухновенная книга Ирмосы певчии от создания мира 7368-го года месяца 
апреля 23-го дня трудами и тщанием раба божия Михайлы Спиридоновича 
сына Спиридона Павловича жителя селения Муравлевки, а по смерти Михай-
ловой благословлена брату его родному Сергею Спиридоновичю. Преставися 
раб божии Михайла месяца ноября 21 дня 1860-го года на Введение Пресвятая 
Богородицы и присно Девы Марии». На л. 297 об. карандашом начало записи: 
«Сия светая и богудохно». На полях некоторых листов маргиналии каранда-
шом и чернилами типа «зри».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, сохранилась одна металлическая 
застежка, на верхней и нижней крышках металлические шпиньки; корешок 
оборван, попорчен жуком.

Сохранность: многие листы выпадают, по краям бумага выкрашивается, многие 
листы порваны и с оборванными углами. Блок распадается. На бумаге пятна, 
углы загрязнены.

Приобретена археографической экспедицией 1982 г. в с. Муравлевка Покровской 
церкви у старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1835. Праздники на крюковых нотах полной ред.; сер. XVIII в.; 4° (20,6 × 16,2); 
полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица 
и фиты в разводах и без, разводы вынесены на поля; II, 235 л. (л. I–II, 234 об.–
235 об. текста не имеют; писцовая нумерация листов сохранена).

Филиграни: Heaw. № 3148 — 1745 г.
Украшения: инициалы и заголовки киноварью.
Содержание: 
л. 1–234. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 19 об.); Введение Богородицы во 

храм (л. 48); Рождество Христово [без службы «царских часов»] (л. 66); Бого-
явление [без службы «царских часов»] (л. 82); Сретенье (л. 96 об.); Благовеще-
ние (л. 116); Вход во Иерусалим (л. 138 об.); Вознесение (л. 159); Сошествие Св. 
Духа (л. 177); Преображение (л. 192); Успенье Богородицы (л. 111 об.).

Записи: на л. II шариковой ручкой: «Сия книга пренадлежит Афанасию Кондра-
товичу Макарову села Кунич». По л. 1–12 скорописью XIX в.: «Сия богодух-
новенная глаголемая Праздники певчие Шуискаго уезда Юрчакоской волости 
деревни Чижева принадлежит крестьянину Александру Прокофьичу Храмо-
ву подъписал своеручно руку приложил». На л. 234 об. три записи разновре-
менные различных почерков: «Дарю сию богодохновенную книгу дорогому 
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дяде Геннадью Антоновичу Бутрину на память Ефим Александров Храмов. 
Сентябрь 3 день 1899 год»; «Дарю сию богодохновенную книгу посетителю 
нашему го[рода] Иванова и св. храм наш Богородице Казанские Афанасию 
Кондратовичу Макарову села Кунича 1956 го. июля 5 день н. ст. от настоятеля 
храм Иваныского Казанской Богородец протоиерей Лазарь. Го[род]. Ивано-
во»; «Сия богодухновенная книга глаголемая Праздники певчие принадлежат 
крестьянину деревни Чижева Александру Прокофьеву Храмову».

Переплет XVIII в., доски в коже с тиснением, корешок и застежки утрачены; обрез 
покрашен. Припереплетные листы с датой «1783».

Сохранность: листы с потеками и пятнами, л. 232–235 с дырами.
Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в д. Валя-Радоае у М. Кауновой.
 
№ 1838. Ирмосы на крюковых нотах; втор. пол. XVIII — нач. XIX в.; 4° (16,5 × 12,5); 

полуустав трех почерков (I почерк — л. 1 об.–258 об.; II — л. 259 об.–262 об.; 
III — л. 264–266); нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты 
в разводах и без; III, 267, III л. (л. 1,77 об., 244, 244 об., 263 об., 266 об.–267 об., 
III+III текста не имеют).

Бумага: герб «Vreyheyd», литерное сопровождение не просматривается, втор. пол. 
XVIII — нач. XIX в.

Украшения: на л. 1 об. миниатюра «Преподобный Иоанн Дамаскин» с орнамен-
тальным обрамлением, на л. 259 миниатюра «Распятье с предстоящими»; на 
л. 2 заставка-рамка, на л. 2 об. инициал, на л. 44, 78, 103, 147, 165, 245 цветные 
заставки и инициалы растительного орнамента, близкие ветковским. Мелкие 
инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью.

Содержание: 
л. 1 об. Ирмосы, гласы 1–8 [текст и крюки частично утрачены в гласах 4, 8]
л. 245. [Розники].
л. 259 об. Псалом 148 «Хвалите Господа с небес» с припевами [на всенощной].
л. 264. [Антифон 4-го гласа] «От юности моея» [«пагречески» на крюковых нотах 

и без них].
Записи: на л. II (у верхней крышки) печать храма (?); по л. 3–23 полууставом: «Сия 

книга… Ирмосы богоспасаемыя станицы Калиновской [зачеркнуто] Куни-
чи преднадлежит храму святых мученик Флора и [Л]авра под было 7391-го 
года месяца июля 7-го дня». На л. 262 об.–263 песнопение Рождества Христова 
«вместо молитв ради…» на крюковых нотах.

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, припереплетные листы розовой (обе-
рточной?) бумаги; одна металлическая застежка.

Сохранность: миниатюра на л. 1 об. прожжена свечей (испорчен лик); большин-
ство листов монтировано, некоторые сильно обрезаны при переплете, многие 
листы выпадают; утрачены по 1 (?) л. перед л. 109, 121, 185.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Кунича у С.А. Тютюн-
никова.

 
№ 1839. Ирмосы на крюковых нотах; втор. пол. XVIII в.; 4° (19,2 × 16,0); полуустав 

одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты 
в разводах и без; II, 201, II л. (л. 5 об., 38 об., 65 об., 187 об. и вклеенные листы 
оберточной (?) бумаги 39, 66, 85, 119, 150, 164, 188 и припереплетные II+II текста 
не имеют).
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Филиграни: Клепиков I. № 20 — 1762 г.; перед заставками-рамками вклеены л. 39, 
66, 85, 119, 150, 164, 188 оборточной (обойной?) бумаги XVIII в. (?) с тисненым 
цветочным орнаментом.

Украшения: на л. 1, 189 заставки и на л. 40, 67, 87, 120, 151, 165 заставки-рамки гравиро-
ванные с подкраской; на л. 38 и 84 об. концовки тушью тонкого рисунка, концовки 
в колофон, в заголовках вязь, инициалы тонкого рисунка тушью и киноварью.

Содержание: 
л. 1. Ирмосы, гласы 1–8.
л. 189–201 об. Розники.
Записи: на л. 1 скорописью: «Сия богодухновенная книга принадлежит старооб-

рядческому обществу». На л. II после текста песнопения «Готовися Вифлие-
ме» начало письма: «Многоуважаемый и дорогой приятель спешу уведумить 
вас что я жив и здоров чего и вам желаю доброго здоровия и душевного спасе-
ния», тут же карандашный рисунок святого (?). По л. 20–25 скорописью: «Сия 
книга глаголемая Ирмосы певчии принадлежит [?] во храме Покрова пресвя-
тей Богородице в селении Старою Некрасовку». На л. 201 пером каракули 
типа «пробы пера»: «Милостиво гусу».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, обрез покрашен, сохранились обе фи-
гурные металлические застежки, припереплетные листы бумаги без водяных 
знаков и штемпелей, на корешке тиснение: «Ирмосы церковныя». Переплет 
попорчен жуком.

Сохранность: л. 83, 114, 115 выпадают, бумага по краям крошится, часть листов 
реставрирована по правому краю, л. II у нижней крышки переплета оборван 
наполовину.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Старая Некрасовка у 
Н.А. Боброва.

№ 1841. Ирмосы на крюковых нотах; втор. пол. XVIII в.; 4° (20,0 х16,0); полуустав 
трех почерков (I почерк — л. 1, 1 об.; 6–7. об.; II — л. 2–5 об., 8–151 об., III — 
л. 154–157 об.); нотация демественная (л. 150–151 об.) и знаменная с пометами 
и признаками, лица и фиты в разводах и без, имеются указания «захват деме-
ством» (л. 150), «почин демеством» (л. 150 об., 151); 158 л. (л. 152–153 об., 155 об., 
158–158 об. текста не имеют).

Филиграни: герб Ярославля, типы 3, 4 с литерами «ЯМСЯ» — Клепиков I.I не ука-
зан, вероятно, 1760–1780-е гг. (л. 2–5, 8–152); вержированной бумаги, филигра-
ни не просматриваются (л. 154–157); без водяных знаков и штемпелей (л. 1, 6, 7, 
153, 158).

Украшения: на л. 1 заставка тушью и чернилами; на л. 27 об., 48, 64, 91, 101, 113 об., 
123, 143 заставки тонкого рисунка со штриховкой «ресничками» с навершиями 
и стилизованным растительным наполнением, орнаментальные инициалы и 
заголовки киноварью, в заголовках вязь; концовки-виньетки, «картуши» и в 
колофон тушью.

Содержание:
 л. 1. Ирмосы, гласы 1–8.
л. 143. Розники.
л. 150. [«О тебе радуется» демеством].
л. 154. [Из службы павечерия великого Обихода простого: «Хвалите Бога во святых» 

и тропари на «Слава и ныне»].
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л. 156–157 об. Указ о катавасиях [фрагмент, кон. нет].
Записи: по л. 2–16 химическим карандашом: «Сия книга певчии Ирмосы куплены 

у Ермия ценою за 200 р. для церкви Покрова Пресвятыя Богородицы». На 
полях многих листов карандашом и чернилами маргиналии по тексту служб: 
крестики, отсылки к праздникам года и проч. На л. 152 об. киноварью «Сто-
ит град»; на л. 153, 158–158 об. и на обклейке обложек ученические каракули 
карандашом.

Переплет утрачен, имеются картонные обложки с холщовым корешком, не скре-
пленные с блоком.

Сохранность: многие листы выпадают, углы сильно затерты, на бумаге пятна, 
киноварь в заголовках вязью и крупные инициалы смазаны, рукопись рестав-
рировалась в XX в., тогда же текст утраченных л. 1, 6, 7 был восстановлен от 
руки на тетрадной бумаге в линейку, некоторые листы подклеены.

Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в с. Сырково в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 1845. Ирмосы на крюковых нотах; кон. XVIII — нач. XIX в.; 1° (30,5 × 19,0); по-
луустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками; лица и 
фиты с разводами; 194, I л. 

Бумага: т. б. Клепиков — Кукушкина. Филигрань «Pro Patria» № 294 — 1791, 1792 гг.
Украшения: на л. 1 об. миниатюра с изображением Иоанна Дамаскина; на л. 1 

заставка-рамка многоцветная в ветковско-гуслицкой манере; на л. 2, 32 об., 
58 об., 77 об., 113 об., 127, 144, 157 заставки; инициалы и украшения на полях 
с изображениями птиц — многоцветные, в той же манере. Концовки в коло-
фон; инициалы и заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1–183 об. Ирмосы, гласы 1–8.
л. 183 об.–194 об. Розники.
Записи: по л. 1–20 скорописью: «Сия Ирмосы принадлежат церкви малаго собра-

ния не приемлющих Окружнаго, куплена у Григория Глеб[ов]а [?] и сочтол… 
[?] новым Еваньгелиям ценою за сорок пять рублей тысяща восимь сот смъде-
сят осмаго года месяца ноября тринацатаго числа на празник с[вя]тителя Ио-
анна Златоустаго в Григория Глебова в доме». На л. 2 и I фиолетовыми черни-
лами: «Малой церькви». По л. 1–13 скорописью: «Сии Ермосы Лазара Васиева 
прозвания Пискунова (зачеркнуто, сверху приписано Васильева) куплены це-
ною педьдесять пять левов 1821 года месица июля 25 числа». В службе гласа 
8 на полях многократные указания красной шариковой ручкой: «Архангелу» 
и отчеркивания на полях. На л. 194 об. химическим карандашом: «Дубовиков 
Кузьмам». На л. I полувыцветшая запись XIX в.: «Книга принадлежит Кузьми 
Пискунову».

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением (на верхней крышке тиснение с изо-
бражением льва с единорогом); застежки утрачены; обрез был покрашен. 
Блок плохо скреплен с корешком. Переплет обклеен у нижней крышки мра-
морной бумагой.

Сохранность: л. 1–4, 43–49 выпадают; углы сильно затерты, во многих местах 
оборваны.

Приобретена археографической экспедицией МГУ 1983 г. в с. Грубно в Покровской 
церкви у старообрядцев белокриницкого согласия.
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№ 1846. Сборник певческий на крюковых нотах с Обедницей и Обиходом; нач. XIX в.; 
4° (20,8 × 15,8); полуустав двух (?) почерков; нотация демественная (л. 105 об.) и 
знаменная с пометами и признаками, лица и фиты без разводов, имеются ука-
зания: «малаго распеву» (л. 2 об.), «малаго развод[а]» (л. 36), «путь» (л. 73,100), 
«путевой» (л. 81), «болшая» (л. 94 об.); 105, I л. (л. 55 об., 57 об. текста не имеют).

Бумага: со знаком «Beehive», литерами «АК» и« белой датой» «181…».
Украшения: на л. 1, 25 об, 36 об. заставки тушью; инициалы с орнаментальными 

отростками и заголовки киноварью.
Содержание:
 л. 1. Литургия Иоанна Златоуста.
л. 25 об. Литургия Преждеосвященных даров.
л. 36. На Преждеосвященной малаг[о] развод[а] «Да исправитъ [!] молитва моя».
л. 36 об. Тропари и кондаки на великия, господьския и богородичныя праздники.
л. 55. [Горовосходный холм; не окончен].
л. 56. Напелы к стихерам [1–8 гласов]: «Идет чернец из монастыря»; «Исповедатися 

имени Твоему» (на 8 гласов).
л. 58. [Обиход простой: припев «С нами Бог», воззвахи на 8 гласов (распеты по 

3–5 стихов псалма), прокимен болшей в 5-и поется «Господь воцарися», «Бог 
Господь» на 8 гласов; 2-я, 3-я, 17-я кафизмы с «припелами»; «Слава» вместо 
«Молитв ради» и Всяческая днесь» по 50-м псалме на Богоявление, Преоб-
ражение. Припевы на 9-й песни канона на Сретение, «Кресту Твоему» на Воз-
движение Честнаго Креста; 148 псалом «Хвалите Господа» с припелы: Трис-
вятое на Воздвижение и в Великую Субботу над гробем].

л. 81. На литургии путев[ой] «Достойно есть» и задостойник на молебне 8-го гласа 
«Владычице приими молитву».

л. 82 об. [Начало Постного Обихода с Мытаря и фарисея до 5-й недели поста: сти-
хира по 50-м псалме «Множество содеянных», стихира «Покаяния отверзи ми», 
«На спасенныя стези», прокимны «Не отврати лица Твоего» и «Дал еси достоя-
ние», тропари «на нефимоне» глас 6, задостойник на литургии Василия Вели-
каго «О тебе радуется», Богородице акафисту в субботу 5-й недели поста «Воз-
бранной воеводе», тропарь в Великий Пяток на утрени «Егда славнии», стихира 
на целовании плащеницы «Приидите, ублажим Иосифа» 5-го гласа, стихиры на 
«Господи воззвах» «Днесь ад стоня», «Слава» на «Господи воззвах» «Днешнюю 
таину», песнь 8-я «Господа пойте», по Апостоле вместо «Аллилуия» «Воскресни 
Боже», на литоргии вместо трисвятаго «Елицы во Христе» (двух роспевов)].

л. 95. [Из Обихода. На погребение миряном]: «Грешных молитвы», «Все упова-
ние мое», «Свята, чиста первопохвала», «Избави нас от бед», «Тебе ся молим», 
«Бога из тебе воплощшася» (!), «Пространное вместилище», «Чистая Дево», 
на целовании «Зряще мя безгласна». Егда кто от братии инок отидет к Богу, 
стихира «Духовная моя братия». По востании от трапезы по понахиде стихира 
«Содетелю и Творчезиждителю».

л. 100. [Песнопения 6-го гласа]: стихира Пасхи «Воскресение Твое, Христе»; «Све-
те тихии» глас 6: «Святия славы»; в неделю Сыропусную «Слава» на «Господи 
воззвах» «Седе Адам прямо раю»; на литии слава «Солнце лучи сокры», «Сла-
ва» на стиховне «Изгнан бысть Адам».

л. 104 об. Песнопение на целование креста «Яко щедр Господь».
л. 105. На праздники Богородице общии припел: «Песнь всяку духовную».
л. 105 об. «Кто есть сей Царь Славы» [демественного роспева демественной нотацией].
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Записи: на л. 27 карандашом «Макаров», на л. 69 «Па… [нрзб.] Macarof». На л. 105 об. 
каракули карандашом, читается только фамилия «Жуковский».

Переплет XIX в., доски, кожа на досках и корешок отсутствуют.
Сохранность: л. 25, 34, 35, 104, 105, I выпадают, бумага затерта, края крошатся.
Приобретена археографической экспедицией 1983 г. в д. Валя-Радоая у У.Г. Дени-

совой.
Примечания: судя по первоначальной нумерации листов 185–240, 137–184, рукопись 

являлась частью обширного певческого сборника, возможно открывавшегося 
Октоихом.

№ 1864. Сборник певческий с Обедницей на крюковых нотах; сер. XIX в.; 4° (18,8 × 
15,5); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками; 
68 л. (л. 11 об., 34 об.–35 об.).

Штемпель т. б. Клепиков I. № 129–131 — 1840–1850-е гг.
Украшения: на л. 2 и 36 заставки гуслицкого типа, заголовки и инициалы киноварью.
Содержание:
л. 2. Литургия Иоанна Златоуста [кон. нет].
л. 36. Литургия Преждеосвященных даров.
л. 49 об. «Кто есть царь славы» [двух роспевов].
л. 50 об. Трисвятое по славословии.
л. 51. Кондак «Возбранной воеводе…» в субботу 5-я недели поста.
л. 53. «Помяни нас, Господи» на часах в Великий пост.
л. 53 об.–67 об. Стихиры на литии: В неделю 8-ю, Рождеству Христову, Богояв-

лению Господню, Введению Богородицы, Воздвижению Креста; Рождеству 
Богородицы, Стретению Господню, Благовещению Пресвятыя Богородицы, 
В Неделю Цветную, Вознесению Господню, Преображению Господню, Успе-
нию Богородицы.

Записи: на л. 1–1 об, 68 об. карандашом детские каракули; на л. 37 карандашом 
«Господи воззвах», на л. 68 скорописью «Корнеев Иван С. Господин ето Лабе-
диица». На обклейке нижней крышки переплета карандашом «Дубровский. 
Донцов». На приклеенном клочке бумаги на переплете: «Дубовиков Фидосий. 
Ф.Г. Дубовиков Амильянъский».

Переплет картонный, корешок тряпичный кон. XIX — нач. XX в.
Сохранность: многие листы выпадают, края листов крошатся, многие листы под-

клеены, на бумаге пятна.
Приобретена археографической экспедицией МГУ в 1983 г. в д. Валя-Радоая 

у М. Кауновой.

№ 2061. Октай, стихиры евангельские и песнопения избранные из Обихода на 
крюковых нотах; 1830 г.; 4° (20,2 × 17,5); полуустав одного почерка Лариона 
Константинова сына Сиворкина; нотация знаменная с пометами и признака-
ми, лица и фиты в разводах и без, на л. 38 об. развод фиты вынесен на поля; IV, 
130 л. (л. I–IV об., 9 об., 19, 27, 29 об., 39 об., 47, 47 об., 49 об.–51 об., 58 об., 60 об., 
67, 69, 76 об., 92 об., 118 об.–130 об. текста не имеют).

Бумага: Клепиков II. № 918 (у нас с датой «1829») — 1831 г.
Украшения: на л. 13, 21, 30 заставки в цвете своеобразного стиля растительного 

орнамента, на л. 61 об. заставка и на л. 9 об. концовки тушью и в колофон, 
инициалы и заголовки киноварью, в заголовках подобие вязи.
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Содержание: л. 1–68 об. Октаи, иже есть Осмогласник. Творение прп. Иоанна Да-
маскина, певаемым в каждой воскресной день [соответствует «краткой ред., 
1-й вариант» (Богомолова, Кобяк. С. 226–227), отличия (в первом гласе): из 
стихир «восточны» только первая стихира «Веселитеся небеса», нет стихир 
«по алфавиту», после антифонов помещена только «блаженна» на литургии].

л. 77. Стихеры евангельские, творение Лва царя премудраго Деспота.
л. 93. [Из Обихода] По выходе: [«Свете тихии»] «Святыя славы» [на 8 гласов].
л. 98. Осмогласник [то же песнопение [«Свете тихии»] «Святыя славы»].
л. 100. Воззвахи на осмь гласов [перед воззвахами напев дан с текстом погласиц].
л. 101 об. На утрене «Бог Господь…» и «Свят Господь…» [на 8 гласов].
л. 103 об. [Тропарь] в Великий четвер[г] и пяток: «Егда славнии».
л. 104 об. [Из службы Пасхи] ипакой «Предвариша утро», кондак «Аще и во гроб» 

и светилен «Плотию уснув».
л. 106. Стихира на погребение: «Зряще мя безгласна».
л. 107 об.–117. [Из Обихода постного и Триоди постной]: «На реце Вавилонстеи» 

(л. 107 об.), в неделю сыропустную «Покаяния отверзи ми двери» (л. 110 об.), 
«И ныне» богородичен «На спасенныя стези», по 50-м псалме стихира «Мно-
жество содеянных» (л. 111 об.); [задостойник] «О тебе радуется» (л. 112), кон-
дак Богородице «Възбраннои воеводе» (л. 114), [на молебне задостойник] 
«Владычице, приими» (л. 115), [на отпусте на литургии стихира] «Иже кре-
стом ограждаеми» (л. 116).

л. 117–118. В неделю на полуношнице: «Достойно есть боголепное».
Записи: на л. II скорописью: «Сия книга певчии Октаи воиска Уральскаго во-

исковаго старшины Лариона Константинова сына Сиворкина написанная в 
1830 году собственною своею рукою». На л. 119 карандашом и тушью начат 
рисунок Горовосходного холма, но не закончен.

Переплет современный рукописи — 1830-х гг. (припереплетные листы той же бу-
маги, что и рукопись), доски в коже с тиснением, сохранились две застежки 
разной формы с глазковым орнаментом, на нижней крышке металлические 
жуковины, обрез покрашен.

Сохранность: л. 1, 9, 10, 11, 28 выпадают, бумага загрязнена; чернила значительно 
проступают на оборотах листов.

Приобретена археографической экспедицией 1985 г. в с. Кунича у Ф.К. Макаровой.

№ 2071. Сборник певческий с Трезвонами (службами избранным святым и празд-
никам) на крюковых нотах; посл. треть XVIII в.; 4° (20,0 × 15, 8); полуустав двух 
почерков (I почерк — л. 2–5; II — л. 6–61 об.); текст раздельноречный, нотация 
знаменная с пометами, лица и фиты в разводах и без, разводы иногда вынесе-
ны на поля, имеются указания «путь» (л. 63, 63 об., 64 об., 65 об., 66 об., 67), даны 
варианты окончаний песнопений «ин конец» (л. 27); 83 л. (л. 1 об., 5 об., 16 об., 
18 об., 60 об., 68–83 об. текста не имеют).

Бумага: Клепиков I. № 151 — 1765–1776 гг. (л. 6–67); бумага без водяных знаков и 
штемпелей (л. 3–4, 68–71); с «белой датой» «1809» (л. 1–2, 72–83).

Украшения: на л. 6 заставка-рамка растительного орнамента, близкого поморско-
му; инициалы с орнаментальными отростками и заголовки киноварью, в заго-
ловке на л. 6 вязь; концовки в колофон.

Содержание:
л. 1. [50 псалом]: «Помилуй мя, Боже, по велице милости твоеи» [только начало].
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л. 2. Потребно ведати како по нужде бывати погружению кроме священника 
[из Номоканона; текст с утратами, кон. нет].

л. 6.–60. [Службы (стихиры) избранным святым и праздникам на крюковых нотах]:
1.X. Покрову Богородицы (л. 6);
6.XII. Николе чудотворцу (л. 17);
29.VI. Апп. Петру и Павлу (л. 29);
9.V. Перенесению мощей Николы Чудотворца (л. 37);
26.XII. Собору Богородицы (л. 40 об.);
21.V. Сретению [иконы] Богородицы Владимирския (л. 42 об.);
8.VII. Явлению иконы Богородицы иже в Казани (л. 46);
29.VIII. На усекновение главы Иоанна Предтечи ( л. 49);
7.I. Собору Иоанна Предтечи (л. 51);
8.IX. Евангелисту Иоанну Богослову (л. 52 об.);
20.VI. Илье пророку (л. 55);
8.VIII. Прпп. Зосиме и Савватию соловецким (л. 57 об.).
л. 61–67 об. [Величания праздникам, величания на 9-й песни канона и концы тро-

парей или прокимнов, службы которым помещены в сборнике; величания 
даны часто в двух роспевах: знаменном и путевом (знаменной нотацией)].

Записи: на л. 78 полууставом «4 час».
Переплет XIX в., доски в коже с золотым тиснением, сохранилась одна из двух 

фигурных застежек; корешок надорван.
Сохранность: вырваны 4 листа после л. 2; на л. 43 и 67 об. карандашом перечер-

кнуто по тексту, многочисленные пятна на бумаге, листы обклейки переплета 
оторваны.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в д. Валя-Радоая.
Примечания: службы Покрову Богородицы, Николе Чудотв., апп. Петру и Павлу 

(л. 6–36 об.) выделяются большим числом песнопений, что, на наш взгляд, го-
ворит об особом почитании заказчиками рукописи именно этих праздников. 

№ 2075. Сборник певческий с Азбукой, Октаем, стихирами евангельскими и до-
полнениями из Обихода на крюковых нотах; втор. четв. XIX в.; 4° (21,2 × 17,0); 
полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, име-
ется указание «поем демеством» (л. 136); 148 л. (л. 1, 1 об., 29 об.–31, 64 об., 
78 об., 119 об., 135 об., 147–148 об. текста не имеют).

Бумага с «белой датой» «1822», «1823».
Украшения: на л. 33 красочная заставка с вазоном; на л. 65 заставка-печатка; 

концовки-виньетки тушью и концовки в колофон, инициалы с орнаменталь-
ными отростками и заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1–29. [Азбука певческая]:
Имена столповому знамени (л. 1);
Толкование указательных помет: «Подобает ведати» (л. 3 об.);
[Разводы знамен] (л. 4);
Толкование паука (л. 7);
Разводы лиц [лица и попевки] (л. 7 об.);
[Фитник: разводы фит] (л. 9 об.);
Началное учение человеком хотящим учитися святаго сего пения [Горовосходный 

холм] (л. 28);
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[Учебное песнопение: пропевание обиходного звукоряда с текстом]: «Отец сыну 
тако наказывал» (л. 28 об.).

л. 31 об.–144. Октай [по составу ближе всего к «краткой ред.», описанной Богомо-
ловой, Кобяк (с. 226–227); отличительные особенности: не включены в служ-
бу великой вечерни стихиры «по алфавиту», а в службе утрени отсутствуют 
стихиры «на хвалитех» и стихиры «ины восточны»; отсутствуют также бого-
родичны и крестобогородичны дневные].

л. 120. Стихиры евангельские.
л. 136–147. [Из Триоди постной и Обихода]:
В неделю блуднаго и мясопустную и сыропустную: «На реце Вавилонстеи» 

(л. 136);
Стихиры «Покаяния отверзи ми двери» и «На спасеныя стези» (л. 140);
Стихира поется от недели мытаря и фарисея до недели пятыя поста: «Множество 

содеяных» (л. 162 об.);
Прокимны «Не отврати лица твоего…» и «Дал еси достояние…» (л. 141 об.);
На павечерии великом по трисвятое, тропарь «Господи сил с ними…», «Господи, 

аще не быхом», «Многая премножество», «Всесвятая Богородице», «Все упо-
вание» (л. 142 об.);

Заупокойныя стихи [на 8 гласов]: «Грешных молитвы…» (л. 145).
Записи: на обклейке верхней и нижней крышки переплета и на л. 147 об. записи 

типа пробы пера «1869», неоконченные рисунки человеческих головок, ножек, 
карандашом едва читается «заложина 1861 года декабря…»; на л. 1 скоропи-
сью разных почерков: «Сия ста и бгодофовена книга нарицаемоя Октаи певчи 
пренадлежит Андрею Дьякову гаспадину Лепилову 1873 года июня 18 дня, да-
лее простой литореей и обычным письмом «Феодор Евстафиевич Яров»; «Пе-
тро Самофалов гаспадин расписалса на книги сеи Октаю певчем 1873 года». 
На л. 1 об. скорописью: «Феодор Яров написал Слехар [?]. Представился раб 
Божый Андрей в 1871 года 4-го декабря на память свитыя великомучницы 
Варвары и преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Федор Яров»; ниже 
дата «12/II.926 года». На л. 30 об. скорописью: «Федор Лебедев хорошо будет 
учица поетый [!] книги». На л. 147 об. мелкой скорописью: «Сия светая и бого-
духновеная книг глаголема Ахтай принадлежит Андрею Лепилову…» [далее 
нрзб.]. На л. 147 об.–148 крупной скорописью: «Сия светая и богодухновеная 
книга глаголемая Ахтай принадлежит Андрею Лепилову но толко она про-
живаить у Феодота Киприяновича потаму что я у него взял на время попол-
зыватся и за то ему благодарю и еще благодарить будим… [нрзб.] поклон и 
почтение вам от Феодота Ярова… [оторвано] Феодот Яров писал слехаром 
[?] преставися раб божии Киприян 7374 года а от воплощения Слова Божия 
1866 года месица ноября в первый день на памить святых чюдотворцев и без-
серебреник Козмы и Домиана матери их Феодоры писал Феодот Яров и ище 
патпишу кто можит сие прочитать тот будит велми чилов».

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, застежки не сохранились, 
блок не скреплен с переплетом, корешок был поновлен, крышки и корешок 
с утратами кожи проедены жуком.

Сохранность: л. 38, 140–142 выпадают; л. 148 порван и помят; часть листов прое-
дена жуком, бумага с потеками и сильно загрязнена, углы и края крошатся.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Егоровка у Ф.Ф. Дубови-
кова.
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№ 2078. Праздники на крюковых нотах полной ред.; нач. XIX в., втор. пол. XIX в.; 
1° (32,4 × 25,3); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и 
признаками, лица и фиты в разводах и без; 178, I л. (л. 178 об., I, а также обо-
роты листов с миниатюрами текста не имеют).

Филиграни: Клепиков I. № 820 — [180…] г. Листы с миниатюрами, а также при-
переплетный л. I бумаги без филиграней и штемпелей.

Украшения: вклеенные в рукопись миниатюры тонкого изысканного письма руки 
одного мастера втор. пол. XIX в.: Рождество Богородицы (л. 4); Воздвижение 
Креста Господня (л. 17 об.); Введение Богородицы во храм (л. 35 об.); Рожде-
ство Христово (л. 49); Крещение Господне (л. 64); Сретение Господне (л. 76 об.); 
Благовещение (л. 90 об.); Вход Господень во Иерусалим (л. 107); Вознесение 
Господне (л. 118 об.); Сошествие Св. Духа (л. 131); Преображение Господне 
(л. 144); Успение Богородицы (л. 158 об.). На л. 134 миниатюра «Троица» руки 
другого мастера. На л. 1 заставка-рамка, на л. 1 об. инициал, на л. 14 об., 33, 
45 об., 60 об., 74, 86 об., 101, 116, 128 об., 141, 155 об. заставки и инициалы, на 
л. 3 об., 18, 36, 48 об., 63 об., 77, 91, 106 об., 119, 130 об., 143 об., 159 заставки, 
инициалы и украшения на поле многоцветные, с золотом в гуслицком стиле. 
Многочисленные орнаментальные инициалы и заголовки киноварью и ту-
шью, вязь киноварью и золотом. 

Содержание: 
л. 1–169 об. [Службы праздникам]:
 Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 14 об.); Введение Богородицы 

(л. 33); Рождество Христово со службой «царских часов» (л. 45 об.); Богояв-
ление со службой «царских часов» (л. 60 об.); Сретение (л. 74); Благовещение 
(л. 86 об.); неделя Цветоносная (л. 101); Вознесение (л. 116); неделя Пятидесят-
ная (л. 128 об.); Преображение (л. 141); Успение Богородицы (л. 155 об.). 

л. 170. Тропари и кондаки праздникам господьским и богородичным.
л. 175 об.–178. Светильны 12 праздникам.
Записи: на обклейке верхней крышки переплета начальные строки письма (нач. 

XX в.): «Ваше преосвященство владыко святыи Иосиф первым долгом припа-
даю к святителских нок вашых и просю вашего прощеня мира и благослове-
ния. При сем извещаю Вам…» (кон. нет). На этом же листе карандашом: «N 562. 
Лис. 178. Цена 1200». На многих листах штамп «Митроплія Било Криница».

Переплет кон. XIX — XX в. малиновой кожи с тиснением, сохранились две фи-
гурные металлические застежки с орнаментом, на корешке наклейка Бело-
криницкой митрополичьей библиотеки (?) «№ 562. Праздники певчие в лист». 
Обрез покрашен.

Сохранность: припереплетный лист у верхней крышки, приклеенный к крыш-
ке, порван. Листы по сгибу реставрированы, подклеены, блок поврежден 
жуком.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Егоровка в церкви Рож-
дества Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия.

Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 243.

№ 2087. Сборник певческий с Октаем, стихирами евангельскими, Обиходом и 
Азбукой на крюковых нотах; втор. треть XIX в.; 4° (20,5 × 16,5); полуустав 
одного (?) почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без, разводы частично вынесены на поля и подписаны 
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названия лиц и фит, имеются указания «ин перевод» (л. 149), «ин роспев» 
(л. 149, 149 об. и др.); I, 219 л. (л. 181 и 219 об. текста не имеют).

Бумага вержированная вперемежку с невержированной, на водяных знаках 
«белая дата» «1832».

Украшения: инициалы цветные, орнаментированные в украинском духе; на л. 40  об. 
концовка в колофон с условным рисунком вазона, на л. 219 об. тушью орнамен-
тальная концовка; инициалы с орнаментальными отростками и заголовки ки-
новарью, в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1–2. [Азбука певческая]: 
[Горовосходный холм] (л. 1); 
[Имена знамен] (л. 1 об.); 
[Проуки] (л. 2).
л. 3–117 об. Октай [краткий вариант, содержит в каждом гласе одну стихиру вос-

кресную на «Господи воззвах» и богородичен из службы малой вечерни, 
в службе великой вечерни — стихиры на «Господи воззвах», первую стихиру 
«восточну», богородичен догматик, стихиры и богородичен на «стиховне», 
в службе утрени — степенные антифоны, а также блаженну на литургии].

л. 118–142 об. Стихиры евангельския творение премудраго царя Лва Деспота.
л. 143–166 об. [Обиход]:
По выходе на вечерни [«Свете тихии»] «Святыя славы» (л. 143);
В неделю на полунощнице «Достойно есть боголепное» (л. 144);
В Великии пост на утренях с недели сыропусныя до недели 5 поста: «Покаяния 

отверзи ми двери» и «На спасеныя стези» (л. 146);
[Стихира] по 50-м псалме «Множество содеянных» (л. 147 об.);
Прокимны [великопостные] «Не отврати лица», «Дал еси достояние» (л. 149);
В неделю вечер на Господи воззвах богородичен «Чистое божество» (л. 150);
Богородичны недельные, на погребение мертвым и на стиховне на 8 гласов 

(л. 150 об.);
На погребение миряном стихира, глас 6: «Зряще мя безгласна» (л. 164); 
Сеи стих поем за приливои [?] усопшим: «Содетелю и Творчезиждителю» 

(л. 165 об.).
л. 167–217 об. [Азбука певческая]:
Имена столповому знамени (л. 167);
Малократный примерец столповому знамени (л. 169 об.);
Сказание о помете всякой прилучающейся во всем пении столповом (л. 173);
Сказание паче же показание которое знамя с которым мерностию единьство имеет… 

(л. 174);
Речение учителево ко учеником: «Братия и друзия моя подвизлитеся…» и Извещение 

о согласнеиших пометах (л. 175 об.); 
Горовосходнный холм (л. 176);
Зачало учению: «Кто тя может убежати» и молитва пред начинанием всякаго дела 

(л. 176);
[Исусова молитва, учебные начертания знамен и упражнения пению] (л. 176 об.);
[Алфавит распетый на 1-й глас] (л. 177);
Разводы лиц (л. 178);
Молитва пред начинанием святаго пения (л. 180 об.);
Лица и разводы кулизмом [знаки, попевки и лица 8-ми гласов] (л. 181 об.);
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Лица и разводы фитам [Фитник] (л. 197 об.);
[Роспевы богослужебных текстов на отдельные фиты; нач. нет (?)] (л. 211–212, 

217–217 об.).
л. 218–219. В суботу вечер на малей вечерни на «Господи воззвах» богородичен 

«Радуйся от нас святая Богородице» и стихира на стиховне «Се к тебе при-
хожду».

Записи: на л. I карандашом «1940. Сия святая Богодухновен… Симеон», ниже ла-
тиницей: «Siia svitaia bohoduhnovenaia cniha naritaimaia Obahot prinadlejit selu 
Vali Rodoiei v tericov arihistratigha Mihaila». По л. 13, 23, 32, 40, 50, 59, 63, 72, 
80, 84, 88, 95, 105, 110, 1176, 121, 127, 131, 136, 141, 146, 150, 153, 160, 166 скоропи-
сью: «Светая и богодухновеная книга нарицаимый Октай, бывшая гарода, 
Кишенева лушковскаго опшества по благословению жен Валиженкова и Лу-
карья Ирмилова передадины 1928 гада [!] 11 январа на храм во имя святаго 
архистратига Михаила на поселак Вали Рудой». По л. 86–161 скорописью ка-
рандашом латиницей: «Mnahauvajaimai cia cniha iminim Oktai prinadlejit Valii 
Rodoia pastaranii Orsipa [?] prendlejit ferest mesita Valia Zodeiem Yudetul Зalt 
dadinaia 1923 hoda mest prenadlejit camanduisimu Iasipu» [и далее нрзб.]. На л. 
26 об. обведена в кружок надпись: «500 лет книги»; на л. 44 карандашом «1 де-
кабря». На л. 2 об. фрагмент текста, написан поперек страницы: «Написаша-
ся иногда со старцем Иосифом яко от семени Давыдова в Вифлиеме Мар[и]ам 
носяще во чреве безсемяное рождество…» На л. 219 об. записи «проба пера и 
чернил» и «проба чернил», на обклейке нижней крышки переплета каранда-
шом арифметические исчисления.

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, застежки не сохранились, 
корешок порван, крышки с утратами кожи проедены жуком.

Сохранность: л. 3, 4, 219 обрезаны по нижнему полю и подклеены бумагой в ли-
нейку, блок частично распадается, многие листы подклеены, часть листов по-
рвана, проедена жуком, бумага с потеками и сильно загрязнена.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в д. Валя-Радоая у С.П. Каунова.
Примечания: рукопись по манере письма и оформления близка Сборнику певче-

скому № 2094 настоящего собрания.

№ 2094. Сборник певческий с Октаем, дополнениями из Обихода знаменного 
и Обихода демественного на крюковых нотах; сер. — втор. пол. XIX в.; 4° 
(20,6 × 16,5); полуустав нескольких почерков; нотация демественная (л. 130–
154, 186 об.–188) и знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разво-
дах и без; имеются указания: «ин роспев» (л. 113), «путевое» (л. 192 об.), «почин 
демеством», «захват демеством»; II, 193, II л. (л. I–I об., 94 об., 108 об., I–I об. 
текста не имеют).

Бумага: без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 заставка тушью несложного рисунка, инициалы и заголовки 

киноварью и тушью, концовки в колофон.
Содержание: 
л. 1–81. Октай, гласы 1–8 [по составу совпадает с «пространной ред.», описанной 

Богомоловой, Кобяк (с. 226–227), однако без дневных богородичных и кресто-
богородичных].

л. 81 об. Стихеры евангельския, творение Лва премудраго царя.
л. 95–129 об. [Из Обихода знаменного пения]: 
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[Припевы] на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение: «С нами Бог» 
(л. 95);

Псалмы [хвалитные] 148, 149, 50 (л. 97);
Стихира на целование честнаго креста, глас 6: «Иже крестом ограждаеми» (л. 101);
Глас 6: «Кресте Христов християном упование» (л. 102);
На молебне задостойник «Владычице, приими молитву раб своих» (л. 102 об.);
Задостойник, глас 8 [на литургии Василия Великого]: «О тебе радуется» (л. 103 об.);
На погребение иноком: «Духовная моя братия» (л. 104 об.); 
На Сретение Господне на 9-й песни припевы (л. 105);
Псалом 136 «На реце Вавилонстеи» (л. 109);
«Слава и ныне, Аллилуия» (л. 112 об.–113 об.);
В неделю мытаря и фарисея «Множество содеяных» (л. 114);
В неделю сырную: «Покаяния отверзи ми двери» «На спасенныя стези» (л. 114 об.); 
Прокимны «Не отврати лица твоего» и «Дал еси достояние» (л. 116);
На Страстной недели в понедельник тропарь «Се жених грядет» (л. 116 об.);
Светилен «Чертог твой» (л. 117 об.);
Тропарь «Егда славнии ученицы» (л. 118);
Кондак в субботу 5-я недели поста акафист Богородице «Возбранной воеводе» (л. 119);
«Воскресни Боже» (л. 120 об.);
В Великую Субботу на погребе [!]: «Величаем тя, живодавче», «Достойно» (л. 121);
Иоанну Златоусту «Роди вси песньми покаянию» (л. 122);
Ипакой пасце, глас 4: «Предвариша утро» (л. 122 об.);
Кондак и икос Пасхе: «Аще и во гроб сниде» и «Иже прежде солнца» (л. 123 об.);
Светилен пасхальный «Плотию уснув» (л. 125 об.);
«Воскресение Христово видевше» глас 7 и «Елицы во Христа» (л. 126);
На погребение миряном: «Зряще мя безгласна» (л. 128).
л. 130–154. Обыход демественной [Демественник]:
В неделю Пасхи на утрени во обхождении церкви: «Воскресение Твое» (л. 130);
[На литургии] «Единородныи сын» и «Елицы во Христа» (л. 132);
«Аллилуия» (после Апостола; л. 134 об.);
«Слава» пред и по Евангелии на литоргии (л. 135);
[На утрени праздничный антифон] «Святым духом» (л. 135 об.);
[Из евхаристии] «Един свят, един Господь» (л. 216 об.);
На бдении «Буди имя Господне» (л. 137);
Задостойник Пасхи «Светися, светися» (л. 137 об.);
Прокимны во всю светлую седмицу (л. 139 об.);
[На вечерни]: «Свете тихия» (л. 143 об.);
[На литургии]: Трисвятое (л. 145);
На целование креста: «Иже крестом ограждаеми» (л. 146); 
Прокимен на Пасху: «Сии день иже сотвори Господь» (л. 149);
Стихира по 50-м псалме: «Воскрес Исус от гроба» (л. 150);
В светлую неделю «Христос воскресе из мертвых» (л. 150 об.);
На литоргии «Достойно есть» (л. 151 об.).
л. 154 об. Тропари в неделю цветную «Общее воскресение» и «Спогребшеся тебе 

крещением».
л. 156 об. Канон Ваию.
л. 181 об. В Субботу Великую на целование креста стихира, глас 5: «Приидите, 

ублажим Иосифа».
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л. 184 об. В неделю светлую [стихира]: «Воскресение Христово видевше» [знамен-
ный роспев, осмогласник].

л. 186 об. Кондак Рождеству Христову, глас 3 [демеством, демественной нотацией]: 
«Девая днесь».

л. 187 об. Глас 7: «Уже пророчество совершися пророка Исаи». 
л. 191 об. [На вечерне «Свете тихий»]: «Святыя славы».
л. 192 об.–193 об. На литоргии поем путевое «Достойно есть яко воистину».
Записи: на л. 61 об. карандашом: «1924 1925 го».
Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, обрез покрашен, форзацы сделаны из 

листов обоев бирюзового цвета; корешок поновлен холстом, застежки утра-
чены; доски попорчены жуком.

Сохранность: л. 12, 15, 47, 78, 105–126 выпадают, блок надорван и частично рас-
падается; на бумаге потеки и пятна. 

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Егоровка в церкви Рож-
дества Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 2103. Сборник певческий: Праздники, Демественник и Погребение на крюко-
вых нотах; перв. пол. XX в.; 1° (32,5 × 20,5); полуустав одного (двух?) почерка 
Л.С. Наумова (?); нотация знаменная и демественная с пометами и признака-
ми, лица и фиты в разводах и без, разводы фит вынесены на поля, имеются 
указания: «почин демеством» (л. 35 об.), «ин перевод» (л. 60); 142, I л. (л. 35, 
44 об.–46, 69–70 об., 129–130 об., 137 об., 141–142 об. текста не имеют).

Бумага без филиграней и штемпелей.
Украшения: на обклейке верхней крышки переплета подобие заставки-рамки, вы-

полненное тушью, акварелью и цветными карандашами, на л. 1, 59, 88, 97 об. 
заставки-оттиски наборные, на л. 28 об. заставка тушью, на л. 105 об., 114, 
123 об. заставки карандашные цветные, на л. 12 об., 113 об., 58 об. концовки 
тушью и карандашами; многочисленные инициалы, выполненные тушью и 
цветными карандашами. В заголовках красная тушь.

Содержание: 
л. 1–34 об. [Из Праздников полной ред.; тексты многих стихир не сопровождены 

нотацией. Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 1); 
Воздвижение (л. 13); 
Введение Богородицы (кон. нет.; л. 28 об.). 
л. 35 об.–44. [Из Демественника]: «почин демеством» и прокимны на литургии, 

на «господьственныя праздники», на Святую Пасху, на Светлой Недели, на 
освящение церкви.

л. 46 об.–51. [Кондаки двунадесятым праздникам].
л. 51 об.– 85, 88–137. [Службы праздникам]: 
Рождество Христово (нач. нет, нач. со «Славы» на «Господи воззвах» великой вечер-

ни; л. 51 об.); Богоявление без службы «царских часов» (л. 59); Сретение (л. 71); 
Неделя Цветная (л. 88); Вознесение (л. 97 об.); Сошествие Св. Духа (л. 105 об.); 
Преображение (л. 114); Успение Богородицы (утрачены 3 и 4 стихиры на литии 
и часть «Славы» на литии; л. 123 об.) [в текстах служб имеются сокращения (од-
нако соотнести их с определенной ред. не представляется возможным), в неко-
торые службы включены светильны; тексты многих стихир не сопровождены 
нотацией, мелким почерком внесены уставные замечания].
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л. 85 об.–87 об. Светильны двунадесятым праздникам.
л. 138–140 об. Из чина погребения миряном и инокам: стих[ира] «над гробом», «по-

сле стола», «задостойник после канона».
Записи: на обклейке верхней крышки переплета в рамке почерком писца: «Книга 

Тоасхурая, сиречь дванадесят Владычних праздик [!], вниже слежит многоцен-
ное и любомудренное сокровище». На л. 35 карандашная запись денежных рас-
четов. По л. 2 об.–10 об.: «Сия книга праздники благословлены церкви Покрова 
пресвятыя Богородицы гор. Бендеры 2-й церкви старообрядческого общества 
неокружников уставщиком Лукияном Семеновым 7442 лето маия 7-го дня». На 
л. 35, 37, 44 печать «Св.-Покровск. старообрядч. церковь г. Тигина» на русском и 
румынском языках. На л. 140 об. шариковой ручкой: «В дар Московскому уни-
верситету сия книга Праздники от старообрядческого священика Полякова Ви-
кула Семеновича. Труды Семенова Лукиана Наумовича. 5 августа 1986 г.».

Переплет XX в., доски поволоченные тканью; уголки и корешок кожаные.
Сохранность: многие листы по краю подклеены, л. 1 надорван и помят, на бумаге 

потеки и пятна.
Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в г. Бендеры, дар о. Викула 

(Полякова).

№ 2106. Праздники и Трезвоны на крюковых нотах; 1905 г.; 1° (33,2 × 25,0); полу-
устав одного почерка Степана Игнатьевича Суржикова (ум. 1945 г.); нотация 
знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разводах и без; I–VI, 1–16, 
11–159, VII–VIII, 160–173, 173а–231, IX = IX, 238 л. (л. I–II об., III об., VII об., 
VIII об., IX–IX об. текста не имеют). 

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. VI об. миниатюра с изображением Иоанна Дамаскина, на л. VI 

заставка-рамка гуслицкого типа, на л. 1, 3, 11, 12 об., 21, 22 об., 30, 45, 59, 60 об., 
70 об., 71 об., 87, 90, 98 об., 100 об., 111 об., 113, 123 об., 125, 140 об., 143 цветные за-
ставки, инициалы, украшения на полях того же стиля, на л. 160, 164 об., 167 об. 
и других заставки тушью, инициалы и заголовки красной тушью, в заголовках 
вязь; многочисленные концовки-виньетки и в виде цветков тушью.

Содержание: [в основу положено издание — Круг церковного пения в шести частях 
/ изд. Общества древней письменности. Ч. LXXXIII. СПб., 1885. Ч. 4: Празд-
ники двунадесятые. Ч. 5: Трезвоны. Однако это издание дополнено, очевидно, 
песнопениями из рукописных источников].

л. III, IV, V. [Заголовок и содержание, копирующие издание].
л. VI. [Праздники неполной ред., службы]:
Рождеству Богородицы (л. 1); Воздвижению (л. 11а); Введению Богородицы во 

храм (л. 21); Рождеству Христову (л. 30); Богоявлению (л. 45); Сретению Го-
сподню (л. 59); Благовещению (л. 70 об.); в Лазареву Субботу и неделю Цве-
тоносную (л. 87); Вознесению Господню (л. 98 об.); Пятидесятнице (л. 111 об.); 
Преображению Господню (л. 123 об.); Успенью Богородицы (л. 140 об.). 

л. VII, VIII. [Заголовок и содержание Трезвонов, копирующие издание].
л. 160–231 об. [Трезвоны, включают песнопения служб]:
[1.IX.] Новому лету (л. 160); 
15.IX. Вмч. Никите (л. 162); 
25.IX. Сергию Радонежскому (л. 162 об.); 
26.IX. Иоанну Богослову (л. 164 об.); 
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1.X. Покрову Богородицы (л. 167 об.); 
26.X. Вмч. Димитрию (л. 173); 
8.X. Архангелу Михаилу (л. 179); 
13.XI. Иоанну Златоусту (л. 177); 
6.XII. Николе чудотв. (л. 178 об.); 
В неделю свв. отец (л. 187); 
26.XII. Собору пр. Богородицы ( л. 190); 
В неделю Богоотец (л. 191); 
[1.I. Обрезание Господне] (л. 192 об.); 
31.I. Трех святителей (л. 195 об.); 
23.IV. Вмч. Георгию (л. 194); 
9.V. Николе чудотв. (л. 201 об.); 
24.VI. Рождеству Иоанна Крестителя (л. 202); 
29.VI. Апп. Петру и Павлу (л. 205 об.); 
8.VII. Казанской [иконе] Божии Матери (л. 210); 
20.VII. Пр. Илии (л. 216); 
1.VIII. Произхождение древ креста Господня (л. 219 об.); 
16.VIII. Убрусу Господню (л. 222 об.); 
29.VIII. Усекновению главы Иоанна Предтечи (л. 227).
Записи: на л. I шариковой ручкой: «Сия Богодухновенная Книга Нарицаемая Пев-

чие Празники [!] Двунадесятых Праздников и с трезвоном уставщика Степана 
Игнатьевича Суржикова, с. Грубно cтарая». На л. II тем же почерком шари-
ковой ручкой: «1905 года. Сия Святая и Богодухновенная Книга нарицаемая 
Певчие Праздники писаны уставщиком малой церкви с. Грубно Степаном Иг-
натьевичем Суржиковым в 1905-м году. С. Грубно Хотинского уезда. Преста-
вился в вечный покой Степан Игнатьевич Суржиков 1945 года 8-го февраля с. 
Грубно. Мир праху твоему незабвенный Отец». На л. 58 об. синими чернилами 
вписано песнопение «Приидите поклонимся» знаменного роспева.

Переплет XX в., доски в коже с тиснением, сохранились обе металлические фи-
гурные застежки, корешок надорван, нижняя крышка попорчена жуком.

Приобретена археографической экспедицией 1986 г. в с. Егоровка в церкви Рож-
дества Богородицы старообрядцев белокриницкого согласия.

№ 2133. Азбука знаменная и демественная; кон. XIX — нач. XX в. (до 1908 г.); 
4° (21,6 × 17,0); полуустав одного почерка; нотация демественная (л. 81–91) и 
знаменная с пометами и признаками; I, 102, II–III л. (л. I–I об., 1, 25 об., 34 об., 
80 об., 91 об., II–III об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 1 об. цветное изображение «Лествицы» (Горовосходного холма); 

на л. 2 заставка гуслицкого типа.
Содержание:
л. 1 об. Лествица [в центре дана основная часть звукоряда от «ут» до «ля»; во 2 и 

3 столбцах — полный звукоряд от «ут» низкого до «ля» высокого; в крайнем 
4-м столбце звукоряд дан опять полностью с названием звуков («ут, ре, ми…»), 
степенными киноварными пометами, но без написания крюков].

л. 2. Примеры к Лествице, како пети крюковые знамена к горе и долу [упражнения, 
направленные на развитие слуха, освоение звукоряда по крюкам, с текстом на-
зидательного характера].
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л. 3 об. Для лучшаго ведения на 8 гласов [песнопения знаменного роспева (осмо-
гласник) с текстом назидательного характера].

л. 8 об. Сказание о пометах, како петь гласом.
л. 10. Азбука по согласию перваго гласа словес [песнопение 1-го гласа знаменного 

роспева с текстом букв церковнославянского алфавита].
л. 11. Малократныи пример, како разумети пометки красныя при крюковых зна-

менах и их погласицу [даются фрагменты напевов, которыми объясняются 
мелодико-ритмические особенности тех или иных указательных помет. При 
этом названия самих помет не даются, а обозначается способ их исполнения, 
например, «качати гласом» (т. е. помета «качка») или «ровно гласом ступати» 
(т. е. помета «равно — р») и т. д.].

л. 14. Название крюковых знамен.
л. 18. Примеры ступание знамен крюковых.
л. 26. Извещение о столповом знамени, како кое по наречию зовется, и под над-

писанию прежних песнорачительных учителей [в разделе кроме названия и 
написания знамен дается их символико-богословского толкование].

л. 35. Лицы [Разводы попевок и лиц].
л. 56. Фиты [Фитник: Разводы фит].
л. 81. Демественныи развод [Азбука демественная. В столбце на каждой странице 

под заглавием «Лицы» даются красным цветом демественные знаки, в другом 
столбце, озаглавленном «Развод», приводится объяснение их знаками знамен-
ной нотации].

л. 92–102 об. Стихиры по 50-м псалме двунадесятым праздникам [Рождеству Хри-
стову, Благовещению, Троице, Успенью Богородицы, а также антифон 4-го 
гласа «Святым духом» и стихира на целование креста «Иже крестом» деме-
ственного роспева].

Записи: на л. I скорописью: «Сия книга певческая Азбука пренадлежит священоие-
рею Пахомию Ив. Селезневу с. Куринки преобретена в наступивши 20-й год 
своего священодействия стоимость восем рублей № 8 р. 1908 июня 6-го дня», 
ниже овальная печать «Пахомии Селезнев св. с. Куринки»; на л. III об. скоропи-
сью того же почерка: «Сия святая и богодухновенная книга нарицаемая Певчая 
Азбука пренадлежит священноиерею Пахомию Ивановичю Селезневу с. Ку-
ринки. Стоимость ея восемъ № 8 руб. Преобретена в 1908 года месяца июня 
6-го дня наступивши 20-й год своего священодействия с 27 мая», ниже овальная 
печать, такая же, как на л. I. На обклейке нижней крышки переплета каранда-
шом скорописью: «Богом и народом избранному и Богом венчанному нашему 
священноиерею отцу Пахомию всеконечне возливая общеи согласии глубокоу-
важая воз… [нрзб. одно слово] высокие почтение и земныи поклон да поможет 
ти Господь Бог в твоеи жизни провожать дни свои мирно и безмятежно но во 
всякои премудрости и разуме сладостнаго ума его совокупно со драгой и цело-
мудренной твоеи жене да водворится в серцах ваших Дух Св.».

Переплет кон. XIX — нач. XX в., доски в коже с золотым тиснением, сохранилась 
одна из двух фигурных застежек с орнаментом, на нижней крышке жуковины-
шпиньки желтого металла. Обрез покрашен. Крышки попорчены жуком.

Сохранность: углы листов затерты, обклейка крышек переплета частично обор вана.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково; книга из библио-

теки М.М. Сипаткина.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 244. 
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№ 2134. Азбука певческая и Праздники полной редакции на крюковых нотах; 
нач. XIX в.; 4° (20,9 × 16,0); полуустав двух почерков (I почерк: л. 4 об.–11; II — 
л. 12–248 об.); нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в 
разводах и без.; 251 л. (л. 1, 3–4, 32, 32 об., 62 об., 100 об., 128 об., 164 об., 249–
251 об. текста не имеют).

Филиграни: Клепиков II. № 1059 (у нас с датой «1799») — 1799–1806 гг.
Украшения: на л. 12, 33, 63, 80, 106, 129, 145, 165, 184, 200, 214 заставки, на л. 33 украше-

ние на поле, на л. 105 об. концовка, выполненные тушью по старопечатным об-
разцам, а затем раскрашенные желтой, малиновой и зеленой краской. На л. 32 об. 
теми же красками сделан рисунок цветущей ветки дерева. В заголовках вязь, за-
головки и инициалы киноварью. На л. 4 об. Горовосходный холм.

Содержание: 
л. 2–2 об. [Выписки из устава] «аще ли коея ради великия нужды не лучится быти 

литургии».
л. 4 об.–11. [Азбука певчая]: горовосходный холм и проуки (л. 4 об.–7); Разводы лиц 

(л. 7 об.).
л. 12–248 об. [Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 12); Воздвижение (л. 33); Введение Богородицы во храм 

(л. 63); Рождество Христово со службой «царских часов» (л. 80); Богоявление 
со службой часов «царских» (л. 106); Сретение (л. 129); Благовещение (л. 145); 
Неделя цветоносная (л. 165); Вознесение (л. 184); Пятидесятница (л. 200); Пре-
ображение Господне (кон. нет; л. 214); Успенье Богородицы (нач. малой вечер-
ни утрачено; л. 230).

Записи: на л. 1 скорописью XIX в. разными почерками: «Афанасий Иванович 
умре ноября 20 числа 1811 года»; «1821 года месяца ноября 5 дня на память 
святых мученик Галактиона и Епистимии было землетрясение по полудни»; 
«1829 года месяца ноября на память святаго апостола Филиппа было земле-
трясение». На л. 1 об. скорописью: «Сия книга глаголемая праздники Василия 
Евсейва сына Блинова живущему [?] в городе Келий [?] уставщиков». На л. 3 
фиолетовыми чернилами: «Сия книга нарицаемая Певчия Праздники купле-
на в гр-на гор. Вилкова Никитина Гавриила Федоровича 7-го марта 1946 года. 
Купил Рязанов Семен Максимович. Рязанов (подпись). Купил за 200 рублей. 
Богу нашему слава ныне и присно и во веки веком Аминь». На л. 4 скорописью 
XIX в.: «Милостивый государь и благодетель и друг Михаила Абрамович во 
первых строках проздравляю вас» (далее текст обрывается). По л. 36 об.–38, 
40, 42 скорописью XVIII–XIX вв.: «Сии Праздники кременьчуцкаго иконопис-
ца Фадея Смирнова»; по л. 115–120: « ия книга кременьчуцаго купца иконопис-
ца Фадея Иванова сына Смирнова». На л. 250 скорописью: «Сий Октай при-
надлежит собственно Григорья Мурунова…» [далее нрзб.] и запись с началом 
письма пробная. На обклейке нижней крышки переплета многочисленные 
записи «пробы пера» и полууставная: «Инока Афанасия Мякова». На многих 
листах позднейшим почерком вписаны названия фит. На обклейке верхней 
крышки переплета и л. 1 об. записи типа «проба пера».

Переплет XIX в., доски в коже с полустертым тиснением.
Сохранность: утрачено 4 (?) л. после л. 229; корешок поврежден, бумага сильно 

затерта.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 

книга из коллекции М.М. Сипаткина.
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№ 2135. Октай, стихиры евангельские, Обиход и Азбука знаменного пения на 
крюковых нотах, конволют; 30-е гг. XIX в. и втор. пол. XIX в.; 4° (19,7 × 
16,0); полуустав двух почерков; нотация знаменная с пометами и призна-
ками, лица и фиты в разводах и без, названия фит в нескольких случаях 
(л. 79 об.–92 об.) вынесены на поля, имеется указания «путевое» (л. 132 об.); 
I–II, 202, III л. (=205 л.; л. I–II об., 141–143 об., 201–202 об., III–III об. текста 
не имеют).

Бумага: с филигранью Клепиков II. № 39 — 1832 г., у нас с «белой датой» «1832» 
(л. 1–97); со штемпелем фабрики Аристархова — Клепиков I. № 5 — 1850–1857 гг. 
(л. 98–202). 

Украшения: на л. 152 рисунок Горовосходного холма; на л. 1 заставка тушью рас-
тительного орнамента с изображением вазона, на л. 98 и 144 цветные заставки, 
стилизованные под гуслицкие; на л. 200 об. концовка тушью с подписью «ко-
нец фитам»; инициалы с орнаментальными отростками цветные (л. 98–138) и 
киноварные, заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1–79 об. Книга глаголемая Октай певчий сиречь Осмогласник, творение прп. 

Иоанна Дамаскина [ближе всего «краткой ред.», 1-й вариант (Богомолова, 
Кобяк, с. 226–227), отличия: из стихир «восточен» приводится только первая 
стихира, стихиры «по алфавиту» отсутствуют, после антифонов помещены 
только «блаженны на литоргии»].

л. 79 об. Стихиры евангельския творение премудраго царя Лва Деспота, певаемы 
в неделю на утрене.

л. 98–140 об. Обыход церковный [нач. утрачено; название взято из колонтитулов; 
содержит, в частности, песнопения Обихода постного (л. 98–111), Службы «за 
упокой» (л. 111–120 об.)]:

Псалом 135 «На реце Вавилонстеи» (л. 98);
Трисвятое поем в неделю 3-ю поста, и в Субботу Великую и на Воздвижение 

(л. 102); 
На Велицей вечерни [«Свете тихии»] »Святыя славы» 6-го гласа (л. 102 об.);
Тропарь «Егда славнии» (л. 103 об.);
[Кондак]: В суботу 5-ю недели поста «Возбранной воеводе» (л. 104 об.);
Во св. Великий пост по 50-м псалме «Слава и ныне» «Покаяния отверзи ми двери» 

и «На спасенныя стези» (л. 106 об.);
По 50-м псалме «Множество содеянных» (л. 107 об.);
Прокимны великопосные «Не отврати лица Твоего» и «Дал еси достояние» 

(л. 108 об.);
[Задостойник]: «О тебе радуется» (л. 109 об.);
На погребение миряном «Зряще мя безгласна» (л. 111);
Стихи богородичны поем на погребении на 8 гласов (л. 113 об.);
В Субботу Великую поем стихиру надгробную «Приидите ублажим Иосифа» (л. 116);
На поминовении по востании от трапезы «Содетелю и творчезиждителю» (л. 119);
На Рождество и Богоявление и Преображение вместо «молитв ради» «Всяческая 

днесь» (л. 120 об.);
Воззвахи на осмь гласов (л. 122 об.);
Подобны на осмь гласов (л. 123 об.);
На утрени «Бог Господь» на осмь гласов (л. 130);
На литургии Златоустовой поем путевое «Достойно есть» (л. 132 об.);
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Тропарь Покрову Богородицы «Днесь благовернии» (л. 133 об.);
Кондак «Девая днесь» (л. 134 об.);
Тропарь Николе «Правило вере» (л. 135);
Слава и ныне богородичен «Иже от века» (л. 136);
Кондак «В мирех святе Николае» (л. 137);
Месяца маия в 9 день, тропари Николе: «Приспе день светлаго торжества» и «Отече-

ство свое» и кондак «Взыде яко звезда» (л. 138).
л. 144–200 об. [Азбука знаменного пения]:
Имена столповому знамени како которое зовется (л. 144);
Малократныи примерец знамени столповому (л. 147);
Сказание о помете всякой, прилучающейся во всем пении столповом (л. 151);
Горовосходной холм, зачало учению (л. 152);
[Проуки, упражнения для усвоения звукоряда]: «Кто тя может убежати» (л. 152 об.);
Разводы лиц (л. 154);
Молитва пред начинанием св. пения (л. 157);
Стих умиления ради поем «Аще бы ведала, душе» (л. 157);
Б. загл.: «Аще хощеши пети крюки» (л. 157 об.);
[Упражнение: пение церковного звукоряда крюками] (л. 158);
[Кокизник] (л. 158 об.);
Фитник на осмь гласов (л. 173 об.).
Записи: на л. I об. скорописью: «Сия книга по разделу отца Никифера Григоривича 

Унгарова принадлежит Егору сыну, но пользоватся чтением братьям что и рас-
писаваемся Егор, Варфаломей [?], Феодор». На л. 1 скорописью: «Благословле-
на Афана… [?]». На л. 202 об. скорописью: «1901-го продано мною сия книга Ни-
кифору Унъгорову за 13 руб. и никто неимеит [!] права ею пользоватся Акроми 
его, то есть Никифори Унгорова иего [!] симейства добудет свято инерушимо 
в том и потписуюсь Афанасий Поликарпов Ипатовъ сентября 14-го дня». На 
л. III фиолетовым карандашом: «нартелъ 53 лея долго 5 лей».

Переплет XIX в., картон в ледерине с тиснением, корешок кожаный, припере-
плетные листы «мраморной» бумаги; на нижней крышке жуковины из белого 
стекла. 

Сохранность: книга состоит из двух блоков, имеющих самостоятельные нуме-
рации тетрадей (л. 1–97: тетради 1–25; л. 98–200: тетради 1–5, две тетради без 
номеров и 6–15); л. I и 1 выпадают, бумага по краям затерта, переплет и блок 
попорчены жуком.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 
книга из коллекции М.М. Сипаткина.

№ 2136. Сборник певческий с Октаем, стихирами евангельскими и дополнения-
ми из Обихода на крюковых нотах; втор. треть (?) XIX в.; 4° (20,7 × 17,0); по-
луустав нескольких почерков; нотация знаменная с пометами и признаками 
и демественная (л. 9 об.), лица и фиты в разводах и без, разводы вынесены 
на поля и подписаны названия лиц и фит; имеются указания «демеством» 
(л. 159, но нотация знаменная!), «болшей распев» (л. 165), «путь» (л. 4 об., 166); 
на л. 66 об.–67 об. не вписаны над текстом крюковые знамена; I, 166, I л. (л. I+I 
припереплетные, а также л. 144 об. текста не имеют).

Бумага вержированная вперемешку с невержированной, на водяных знаках литеры 
«IW» и изображение оленя.
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Украшения: на л. 1, 10, 11, 32 об. и 52 (с птичками изящного рисунка), 69, 85, 100 об., 
116, 131, 145 заставки черной и красной тушью с условным растительным орна-
ментом, на л. 32 об. и 53 заставки более изящного письма с птичками; концовки 
с орнаментом (л. 51 об.); концовки в колофон; инициалы с орнаментальными 
отростками и заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание:
л. 1. [Начало всенощного бдения]: «Приидите поклонимся»; псалом 103 «Благосло-

ви, душе моя, Господа», припев на Рождество, Богоявление и Благовещение 
«С нами Бог», кафизма 1 «Блажен муж», [«Свете тихии»] «Святыя славы».

л. 6 об. [Полунощница]: «Достойно есть боголепное», «Достойно есть яко воис-
тину».

л. 7 об. Напелы к воззвахом на 8 гласов.
л. 8. Напелы к стихирам на осмь гласов.
л. 8 об. «Бог Господь» на 8 гласов.
л. 9 об. Прокимен демеством «Господь воцарися».
л. 9 об. На литургии трисвяты. 
л. 10–144. Октай [по составу ближе всего к «полной ред.», описанной Богомоловой, 

Кобяк (с. 226–227); отличительные особенности: в службе малой вечерни по-
мещены только три первых стихиры на «Господи воззвах», перед блаженной 
на литургии в гласах 1–3 помещен богородичен 2-го гласа «Преблагословена 
еси Богородице», в гласах 4–8 в службе утрени отсутствуют «ины стихиры 
восточны»].

л. 145–158 об. Стихиры евангельские.
л. 159. В неделю блуднаго [сына] и мясопустную и сыропустную: «На реце Вави-

лонстеи».
л. 162. Стихира «Воскрес Исус от гроба».
л. 162–166 об. [Начало постнаго Обихода]:
В неделю о мытари и фарисеи и по вся недели до 5-я недели поста стихира «Мно-

жество содеяных» (л. 162 об.);
Стихиры «Покаяния отверзи ми двери» и «На спасеныя стези» (л. 163);
Осмогласник: «Преблагословена еси Богородице» (л. 163 об.);
На утрени по славословии: «Святый Боже» (л. 165);
Стихира Пасхи «Воскресение Твое» (л. 166).
Записи: на л. I химическим карандашом: «Сия книга Моисеи М. Сипаткина. Мо-

исеи Маркович Сипаткин» (скорописью и полууставом); на л. 166 об. в раз-
графленную «в ромб» рамку вписано: «Вь лето 217-е воину молдавскую когда 
немцы вошли в лощину писан Октаи на слобаде Руш (?) именем Ворфаламеи». 
На л. 70 у корешка скорописью: «A. Itepanob» (?). На обклейке нижней крыш-
ки переплета скорописью: «1859 zalozina 12 augusta сей Октай cenoiu za 20 he 
дозалвен».

Переплет XIX в., доски в коже со следами тиснения, обрез покрашен; застежки не 
сохранились, корешок был поновлен, верхняя крышка расколота, крышки и 
корешок с утратами кожи проедены жуком.

Сохранность: л. 1–4 по краю и углам подклеены, л. 102 меньшего размера (10,7 × 
14,5), часть листов проедена жуком, бумага с потеками и сильно загрязнена, 
углы и края крошатся.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 
книга из коллекции М.М. Сипаткина.
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№ 2138. Ирмосы на крюковых нотах; нач. XX в.; 1° (33,5 × 21,5); полуустав одного 
почерка, нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты без раз-
водов (развод фиты только на л. 172 об.); I, 193 л. (л. I–I об., 118 об., 193–193 об. 
текста не имеют).

Бумага со штемпелем: Клепиков I. № 6 — 1886–1901 гг.
Украшения: на 1, 28, 53 об., 71, 106, 119 заставки пером тушью или киноварью рас-

тительного орнамента и инициалы с орнаментальным оформлением; заго-
ловки и инициалы киноварью.

Содержание: 
л. 1. Ирмосы октайныя и треод[ныя], и двою на десяти месечных миней владычным 

и богородичным праздником и всем святым [гласы 1–8].
л. 171. Розники.
л. 181. Канон Ваии.
л. 192–192 об. Антифон, 4 глас: «Святым Духом» [демественный роспев знаменной 

нотацией].
Записи: на обклейке верхней крышки переплета и л. I карандашом и чернила-

ми: «Священноиерей Маркий», «Ефим Маркович Сипаткин», «Ето протоие-
рея сыны Ефим Марка Sipatchin». На л. 1 скорописью: «Moisei Sopotchin». По 
л. 1–11 синими чернилами полууставом: «Сия святая и богодухновенная книга 
глаголемая Ирмосы пренадлежыт священно иерею Моисею Марковичю Си-
паткину благословленна отцом его родным священно протоиреим Маркою 
Фапеновичем Сипаткиным». На л. 118 об. фиолетовым карандашом: «Бого-
противное виление бизаконюше мючитилиство». На л. 191 об.: «Сия книга на-
рицаимоя Ирмосы певчии Моисея М. Сипаткинаго 1935-го месица ноября 1-го 
дня». На л. 193 разновременные записи: «Марка Сипаткин поставлин протое-
рейским чином 1902 года месица октября 1 числа»; «Син Евфими Сипаткин 
поставлен иереиским чином 1931 года посли Покрова»; «Вторыи сын Моисеи 
Марковичь Сипаткин посвещен иереиским чином 12 мая 1941 года рукополо-
жен епископом Арсением Измаильским».

Переплет нач. XX в., доски в коже с тиснением, на нижней крышке имеются ме-
таллические спиньки; застежки утрачены.

Сохранность: л. 1, 2 разорваны пополам, л. I, 1 выпадают, углы л. 3, 180 оборваны; 
л. 5–86, 173 об.–176 сильно потемнели.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М. М. Голу-
бовой; книга из коллекции М.М. Сипаткина.

№ 2139. Обедница на крюковых нотах с дополнениями; кон. XIX — нач. XX в.; 1° 
(32,0 × 22,5); полуустав двух почерков (первый почерк — л. 1–4 об.; второй по-
черк – л. 7–36 об.); нотация демественная (л. 9–11 об.) и знаменная с пометами и 
признаками, фиты без розводов, имеются указания: «малаго роспева» (л. 8, 34), 
«болшаго роспева» (л. 8, 12), «демеством» (л. 9), «демественное достойно» (л. 33); 
37 л. (л. 1, 5–6, 37–37 об. текста не имеют). 

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 6 об. миниатюра с изображением Иоанна Златоуста в орнамен-

тальном обрамлении, на л. 7 и 27 об. заставки и украшения на поле яркого рас-
тительного орнамента с черным и желтым фоном, с птицами и короной, на л. 
21 заставка по рисунку, близкая гуслицким; в заголовках вязь, инициалы и за-
головки киноварью.



366 Ч АС Т Ь I I .  РУ КОП ИС И С ТА Р О ОБРЯ Д Ц Е В БЕС СА РА БИ И И БЕ ЛОЙ К РИ Н И Ц Ы

Содержание: 
л. 1 об.–4 об. Песнопения «О тебе радуется», «На реце Вавилонстей», «Слава и 

ныне» с «Аллилуия красное», стихиры по 50-м псалме на Рождество Христо-
во, Богоявление, Преображение, Трисвятое [большого знаменного роспева], 
прокимны «Не отврати лица Твоего» и «Дал еси достояние».

л. 7. Литургия Иоанна Златоуста.
л. 27 об.–36 об. Литургия Преждеосвященных даров [два песнопения «О тебе раду-

ется» из литургии Василия Великого и «Владычице, приими» (л. 32–33); кон. 
нет, текст оканчивается песнопением «Да молчит всяка плоть»].

Записи: на обклейке верхней крышки переплета скорописью: «Сiя Обедница При-
надлежит Питро-Павловскому Моностырю. Некрадомо [?]». На л. 7 круглые 
печати с текстом «Romania. Manastirea st. Petre si Pavel. D Valkov [?]» и с изо-
бражением монастыря, текст не читается.

Переплет: картонный в коже с тиснением, блок распался, имеются следы реставра-
ции тетрадей более светлой бумагой.

Сохранность: листы не скреплены, края и углы листов оборваны.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 

книга из коллекции М.М. Сипаткина.

№ 2140. Октай, стихиры евангельские и Обиход на крюковых нотах; кон. XIX — 
нач. XX в.; 1° (34,0 × 23,0); полуустав одного почерка; нотация знаменная с 
пометами и признаками, лица и фиты в разводах, имеется указание «путевое» 
(л. 184 об.); 200, I л. (л. 1–2, 200, 200 об., I–I об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 2 об. заставка-рамка, на л. 3 инициал и украшение на поле, на 

л. 16 об., 27, 38 об., 52 об., 64, 75, 85 об., 95 об., 117 об. яркие заставки и инициалы 
гуслицкого стиля; инициалы и заголовки киноварью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 2 об.–95. Октай сиречь Осмогласник [по составу близок «краткой ред.», выде-

ленной Богомоловой-Кобяк (с. 226–227)].
л. 95 об. Стихиры евангельския творение премудраго царя Льва Декаполита.
л. 117 об. [Обиход простой]: Последование всенощнаго бдения сиречь великия вечерни:
«Приидите поклонимся» (л. 117 об.);
[Псалом 103 и 1-я кафизма] (л. 119);
«Господи воззвах» на осмь гласов [запевы] (л. 123 об.);
[«Свете тихии»] «Святыя славы» на осмь гласов (л. 125);
Прокимны дневныя (л. 133 об.);
На Рождество Христово и Богоявление и Благовещению: «С нами Бог» (л. 135 об.).
л. 136 об. [Обиход простой. Утреня]: 
«Аллилуия» (л. 136 об.);
«Бог Господь» на осмь гласов (л. 136 об.);
[Полиелеос: «Хвалите имя Господне», псалом 134 и] псалом 135 с припевом «Аллилуия» 

(л. 140 об.);
Псалом [136] «На реце Вавилонстеи» (л. 141 об.);
Припевы праздником господским и богородичным и святым великим (л. 146);
Стихеры по 50-м псалме «Воскрес Исус» (л. 154 об.);
На Рождество Христово и Богоявление и Преображение вместо «Молитв ради»: 

«Всяческая днесь» (л. 155);
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[Из Обихода постного] от недели сыропустныя до 5-я недели поста вместо «Мо-
литв ради»: «Покаяния отверзи ми двери», «На спасенныя стези» (л. 156 об.);

В неделю мытыря и фарисея: «Множество содеянных» (л. 158 об.); 
Тропарь 1-го гласа «Кресту твоему» и трисвятое в неделю крестопоклонную 

(л. 159 об.).
л. 160 об. [Обиход постный]. В Великую Субботу стихира надгробная «Приидите 

ублажим Иосифа».
л. 163. [Из службы Пасхи]:
Тропарь, ипакои и кондак [на утрени] (л. 163);
Светилен «Плотию уснув» (л. 165);
Псалом 148 «Хвалите Господа» (л. 165 об.);
Прокимны в неделю Светлую (л. 170).
л. 170 об. [Обиход простой. Служба «За упокой»]:
На погребение богородичны на осмь гласов (л. 171 об.);
Прокимен пред и «Аллилуия» по Апостоле (л. 174 об.);
На целовании мертвых «Зряще мя безгласна» (л. 175);
[Тропарь] глас 8: «Земле зинувше приими» (л. 177);
На поминов[ении] по востан[ию] от трапезы стихира глас 6: «Содетелю и Творче-

зиждителю» (л. 177 об.).
л. 178. [Обиход простой. Литургия]:
«Достойно есть» [на 8 гласов и «путевое»];
На литургии «Владычице приими» (л. 185 об.);
На литургии Великаго Василия «О тебе радуется» (л. 186 об.).
л. 188. На осмь гласов: «Свят Господь Бог наш». 
л. 188 об. Примеры ко [воззвахам] гласам 1–8: «Идет чернец из монастыря».
л. 190–199 об. Подобны [на 8 гласов]: «Небесным чином» [в том числе редко встре-

чающийся «Хотех слезами омыти» 4-го гласа].
Записи: на л. 1, 3–6 печать «Старообр. протод. Иоанн М. Суслов. Посад Вилков». На 

л. 1 синим карандашом: «Григори Михаилов Хитор», ниже чернилами: «Вилково 
8 февраля 1945 года Галкин». На л. 62 три раза штемпель: «Благочинный старо-
обрядческих церквей по Одесской обл. настоятель Св. Никольского храма в г. 
Вилково протоиерей Сипаткин Моисей Маркович». На л. I об. скорописью: «Сей 
Октай с Обиходом пренадлежит св. Рождественской церкви г. Вилкова при свя-
щеннике отце Моисея и попечители Сивизина Симона и псаломщика Рязанова 
Семена 20 июня 1955 г. Воскресенье 6 часов утра [подпись Рязанова]».

Переплет кон. XIX — нач. XX в., доски в коже с тиснением, на корешке остатки 
наклейки, застежки утрачены, переплет попорчен жуком.

Сохранность: обклейка переплета порвана, л. 1–6 по нижнему краю погрызены 
мышами, на бумаге пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 
книга из коллекции М.М. Сипаткина.

№ 2143. Сборник певческий с Азбукой и Обиходом демественными и Обедницей 
знаменного пения; втор. четв. XIX в. (до 1846 г.); 1° (35,5 × 22,2); полуустав двух 
почерков (вторым почерком вписан текст на л. 74 об.); нотация демественная 
(л. 1–108 об.) и знаменная (л. 109 об.–176 об.) с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без, имеются указания «ин конец», «ин перевод», «большаго 
распева», «малого распева»; 176, I л. (л. 12, 109, 157 об. текста не имеют).
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Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 12 об. заставка-рамка, на л. 1, 109 об., 143 об., заставки, на 

л. 13, 15 об., 36, 43, 45, 49 об., 92, 107 об. инициалы, выполненные в цвете 
растительным орнаментом, близким по стилю ветковскому (но, очевидно, 
местной придунайской работы); заголовки и инициалы киноварью, в заго-
ловках вязь.

Содержание:
л. 1. Азбука демественная [с разводом на простое знамя].
л. 12 об.–108 об. Обыход демественный:
На Пасху «Воскресение Твое», «Христос воскресе» (л. 12 об.);
Прокимны во всю седмицу (л. 15 об.);
На Пасху на часах «Един свят» (л. 19);
Воскресная стихира «Воскрес Исус» (л. 19 об.);
На нефимоне в великие праздники «С нами Бог» (л. 20);
Песнопения «Бог Господь»,»Святым духом», «Всяческая днесь» на Рождество и 

Богоявление, «Христос преобразися» (л. 20 об.);
Стихиры по 50-м псалме на господские и богородичные праздники, [а также на 

Собор сил бесплотных и Николы чудотворца] (л. 22 об.);
На освящение церкви «Кто есть сей Царь Славы» (л. 42);
На литургии «Единородный Сын» [двух роспевов] (л. 43);
Блаженны праздникам господским и богородичным, [а также Иоанну Богослову, 

Николе чудотв., в среду Преполовения, в неделю Фомину, Усекновению, Петру 
и Павлу и Рождеству Иоанна Предтечи] (л. 47);

Блаженны воскресные [гласы 1–8; поскольку демественной роспев негласовый, 
здесь имеется в виду, что по Уставу в неделю каждого гласа блаженна имеет 
свой текст] (л. 60);

Песнопения «Святый Боже», «Елицы во Христе», «Кресту Твоему» (л. 66 об.);
Прокимны по вся дни (л. 67 об.);
Прокимны великим и богородичным праздникам, архангелам, святым, преподоб-

ным (л. 70);
[Песнопения на греческом]: «Тон деспотин», «А[к]сиос» и «Ис пола эти» (л. 74 об.);
По Апостолом «Аллилуия» и «Воскресни Боже» (л. 75);
Пред Евангелием и по Евангелии на литургии «Слава Тебе» (л. 75 об.);
[Из чина евхаристии на литургии Василия Великого]: «Достойно и праведно», 

«Свят, свят», «Поем Тя» (л. 76);
На Великой вечерни [«Свете тихий»] (л. 79 об.);
На утрени по 9-й песни «Свят Господь Бог наш» (л. 81);
Величание св. Николе (л. 81 об.);
Припелы праздникам господьским и богородичным (л. 82);
На литоргии Василия Великого «О тебе радуется» (л. 88);
На литоргии Златоустовой «Достойно есть» (л. 90 об.);
Задостойники праздником господьским и богородичным (л. 92).
л. 109 об.–157. [Обедница]:
Литоргия Иоанна Златоустаго (л. 109 об.);
Во св. Великую Субботу на литоргии причастен малого роспева «Воста яко спя», 

вместо Херувимской «Да молчит всяка плоть» и по входе «Предъидут же сему» 
(л. 134 об.);

Литоргия Преждеосвященных [даров] (л. 143 об.).
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л. 158. В неделю Цветоносную тропари «Общее Воскресение», «Спогребшеся 
Тебе» и канон.

л. 171–176 об. Канон св. Троице. В неделю 50-ю, глас 7 [в каноне Троице даны рас-
петые тропари, а ирмосы обозначены только начальными словами текста, 
видимо, для экономии места; на л. 176 помещена 6-я песнь 4 гласа из другого 
канона Троице].

Записи: на л. 1 красной тушью инициалы «ВР» (Василий Резанов); на л. 12 чер-
ная печать: «Уповаю на милость и человеколюбие Господа Исуса Христа 
священноиерей Василий И. Резанов». По л. 13–28 полууставом: «Сия святая 
и богодухновенная книга глаголемая Димействинник благословленная Фро-
лом Яковливичим дедушкаю Феодулу Никифорову Калесникову во вечное 
владение 1846 году». По л. 29–59 красными чернилами: «А в нево купил за 
три чирвонца австрицких и по наследству благословлена сыну его Филиппу 
Резанову и 1885го года генваря 18го дня куплена мною иереом Василием Ре-
зановым за 15ть рублей бумашками в Филиппа Резанова во граде Измаиле». 
На л. 176 об. карандашная запись зачеркнута. На обклейке нижней крышки 
переплета скорописью: «Самсон Павловичь благодарю за вашу» [кон. нет].

Переплет XIX в., сохранилась лишь часть кожаного корешка с тиснением 
«Димейст[венник]» и треть нижней крышки, поволоченной выцветшей мате-
рией; попорчен жуком; припереплетные листы конца XIX в. Обрез покрашен 
желтой краской.

Сохранность: л. 173 выпадает, все листы проедены жуком и имеют пятна сырости.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 

книга из коллекции М.М. Сипаткина.
Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 244. 

№ 2187. Праздники на крюковых нотах полной ред.; сер. XVIII в.; 4° (23,8 × 18,8); 
полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица 
и фиты в разводах и без, имеются указания: «осмогласник» (л. 141 об.), «другаго 
напеву» (л. 250 об.); 277 л. 

Филиграни: т. б. Heaw. № 1532 — 1740 г., № 1540 — 1743 г., Клепиков I. № 1180 — 
[174…] г.

Украшения: инициалы с орнаментальными отростками, заголовки киноварью и 
тушью.

Содержание:
л. 1–275 об. [Службы праздникам]: 
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 21); Введение Богородицы (л. 51); 

Рождество Христово со службой «царских часов» (л. 70 об.); Богоявление 
с «царскими часами» (л. 100 об.); Сретение (л. 127); Благовещение (л. 146); 
Неделя Цветная (л. 170); Вознесение (л. 193); Неделя Пятидесятная (л. 212); 
Преображение Господне (л. 229); Успение Богородицы (л. 253).

л. 276–278 об. В неделю разслабленнаго. Глас 5. [Стихира]: «Взыде Исус во Иеро-
салим».

Записи: на поле л. 13 об. помечено название фиты почерком XIX в.; на поле л. 183 
скорописью: «Мы Свю [?] к ву Вы к Б. 11 мая 1948 г.». На л. 192 об. маргинальная 
помета с указанием чтений.

Переплет XVIII (?) в., доски в коже с тиснением, застежки утрачены; обрез по-
крашен.
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Сохранность: тетради не скреплены, расплетены, края загибаются и крошатся, 
бумага сильно загрязнена, с потеками. Крышки переплета не обклеены, кожа 
ветхая, с утратами.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Кунича у М.И. Ефименко.

№ 2190. Сборник песнопений литургии Иоанна Златоуста на крюковых и пяти-
линейных нотах; рукопись, писанная чернилами (л. 1, 4–14 об.), карандашом 
(л. 2–3 об., 14 об.–16 об.), гектография (л. 17–19 об.); 1930-е гг., 1936 г.; 1° (32,4 × 
22,1); полуустав нескольких почерков, нотация знаменная с признаками и пя-
тилинейная (л. 19–19 об.), имеются указания «киевская» (л. 17 об.), «болгар-
ского» (л. 15 об.); 19 л. (л. 1 об., 13 об. текста не имеют).

Бумага без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: инициалы выделены красным карандашом, на л. 16 об. приклеена вы-

резанная из какого-то периодического издания фоторепродукция росписей 
купола православного храма.

Содержание: 
л. 1. Начальные слова прокимнов песнопений 1–8 гласов.
л. 2. [Литургия Иоанна Златоуста. Имеются особенности: «Слава тебе» и «Господи 

помилуй» демественного роспева знаменной нотацией (л. 4); «Достойно» 6-го 
гласа (л. 8, 13), «О тебе радуется» 8-го гласа на литургии Василия Великого 
(л. 14); причастны помещены только дневные до четверга, кон. не дописан].

л. 14. Задостойник «О тебе радуеся» [8-го гласа, знаменного роспева].
л. 14 об. Херувимская песнь двух роспевов: демественного и «болгарскаго».
л. 17. Глас 5 «Отче наш».
л. 17 об. Херувимская киевская.
л. 19–19 об. Глас 7, «Отче наш» [пятилинейной нотации и крюками руки протодья-

кона Анисима].
Записи: на верхней крышке обложки начерчены круги, внутри которых фиолето-

выми чернилами: «Певчая нот. Обедница 1938 г. св. А.П. [священника Антония 
Привалова] Помолитеся и воздади Господеви богу нашему» и «Пой разумно и 
внятно. Пойте Богу нашему, пойте, цареви нашему пойте. Буди Господи милость 
твоя на нас яко же уповахом на тя. Ты, Господи, сохраниши ны и сблудеши ны 
от рода сего и во веки». На обороте верхней обложки песнопение «Приидите по-
клонимся» со знаменной нотацией. На л. 3 и 5 химическим карандашом: «10 дека-
бря 1938 года св. А.П. Прива[лов]», на л. 14 об. красной тушью: «[При]надлежит 
Куническому женскому монастырю К.Б. Мал [обрезано] 1 марта 1931 г. св. Ан-
тоний Привалов». На листах гектографа записи протодьякона Анисима: на л. 18 
«о. Anisim», на л. 18 об. «Отче наш на 5 глас я отыскал в древних письменных кни-
гах, протодиак. Анисим 1 декабря 1936 г.»; на л. 19 об. «Эти припевы праздникам и 
Отче наш написаны 3 октября 1933 г. протодиаконом Анисимом».

Переплет состоит из картонных обложек, блок прошит через край.
Сохранность: листы затерты, края крошатся; л. 1 другого формата (23,0 × 18,0), 

приклеен позднее составления блока.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Кунича у Л.А. Лысова.

№ 2201. Праздники на крюковых нотах полной ред. с дополнениями, конволют; 
кон. XVIII в., нач. XIX в.; 4° (21,7 × 16,5); полуустав трех почерков (I почерк 
XVIII в.: л. 1–193 об.; II — перв. четв. XIX в.: л. 194–213 об.; III — XVIII–XIX вв.: 
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л. 214–217); нотация знаменная с пометами и признаками, лица и фиты в разво-
дах и без, имеются указания: «путь» (л. 15, 53, 65, 144, 156 об., 174, 180), «ин пере-
вод» (л. 33 об.); 217 л. (л. 43–43 об., 55 об., 83 об., 86 об.–87 об., 116–116 об., 134 об., 
146 об., 159 об.–160 об., 163 об.–164 об., 180 об., 217 об. текста не имеют).

Филиграни: русской бумаги с датами «1787» и «1784», по альбомам Клепикова не 
идентифицируются (л. 1–193); с датой «1827» (л. 194–213); знаки не идентифи-
цируются (л. 214–217).

Украшения: на л. 1, 4, 20, 44, 56, 72, 88, 104, 122, 135, 149, 165, 182 заставки-рамки тонкой 
и оригинальной стилистики (черный фон, растительное и геометрическое на-
полнение в духе московского барокко), на л. 17, 40, 87, 100, 117, 132, 147, 161, 181 за-
ставки цветные, на л. 178 заставка киноварью, на л. 1 об., 4 об., 20 об., 44 об., 56 об., 
72 об., 88 об., 104 об., 122 об., 135 об., 149 об., 165 об., 182 об. цветные инициалы того 
же стиля; на л. 68 рядом с концовкой тушью рисунок птицы. На л. 194 заставка 
гуслицкого типа тушью, тонированная желтой и зеленой краской. Заголовки ту-
шью и киноварью, мелкие инициалы киноварью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1–177 об., 181–193 об. [Службы праздникам. В тексты всех служб после стихир по 

50-м псалме включены cветильны праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 17); Введение Богородицы (л. 40); Рож-

дество Христово, без службы «царских часов» (л. 56); Богоявление с «царскими 
часами» (л. 68 об.); Сретение (л. 84); Благовещение (л. 100); суббота Лазаря и неде-
ля Цветная (л. 117); Вознесение (л. 132); неделя Пятидесятная (л. 147); Преображе-
ние (л. 161); Успенье Богородицы [окончание малой вечерни утрачено; (л. 181)]. 

л. 178–180. Стихиры Пасхе на «Господи воззвах», «Слава» на «Господи воззвах» из 
службы Великой Субботы; пасхальная стихира «Воскресение твое».

л. 194. Тропари и кондаки 12 праздникам.
л. 214–217. На 9-й песни канона Сретенью величание, ирмосы и припевы.
Записи: на обклейке верхней крышки переплета: «В библиотеку Московского уни-

верситета от Вилковской старообрядческой Никольской церкви. Алексей Гри-
гор. Денисов. 13 авг. 1987 г.». На л. 4 об. скорописью XIX в.: «Сия святая книга 
глаголемая певчея праздники принадлежат игумену Галактиону Степанову». 
На л. 116 полууставом: «Лучше су субота ради человека ради, а не человек субо-
ты ради. Псалом 36. Лучше мало праведнику, паче богатства грешных многа». 
На многих листах на полях вписаны названия фит.

Переплет XIX в., доски в коже со следами золотого тиснения, корешок более тем-
ной кожи, обклейка верхней крышки бумагой кон. XIX — нач. XX в. Сохрани-
лась одна металлическая застежка.

Сохранность: после л. 181 утрачены 2 листа. Блок не прикреплен к нижней крыш-
ке переплета, в ряде мест блок слабо скреплен. На некоторых листах следы 
реставрации XIX в. Углы листов сильно засалены.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково в Никольской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

 
№ 2202. Трезвоны на крюковых нотах, фрагмент; кон. XVIII в.; 1° (27,0 × 19,6); по-

луустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, лица и 
фиты в разводах и без; 40 л. 

Филиграни: Heaw. № 876 — 1791 г.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
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Содержание: 
л. 1–40 об. [Службы (стихиры и «Славы») праздникам]: 
[26.Х.]: Димитрию [Солунскому] (л. 1; нач. утрачено); 
28 октября. Вмч. Парасковии Пятницы (л. 4); 
13 ноября. Иоанна Златоуста (л. 5); 
Неделя свв. праотец (л. 8 об.); 
Неделя пред Рождеством Христовым свв. отец (л. 12); 
27 декабря. Собор Пресвятой Богородицы (л. 16 об.); 
2 генваря. Предпразднество Просвещения (л. 19; с утратами текста); 
1 генваря. Обрезание Исуса Христа (л. 20 об.); 
27 генваря. Возвращение мощем Иоанна Златоуста (л. 21 об.); 
30 генваря. Трех святителей (л. 25; кон. утрачен); 
[23.IV.] Вмч. Георгию (л. 28; нач. утрачено); 
[16.VIII.] Нерукотворенному образу (л. 34; нач. и кон. утрачены); 
[29.VIII.] Усекновению главы Иоанна Предтечи (л. 35; нач. утрачено); 
26 июня. Явлению иконы Богородицы Тихвинския (л. 40–40 об.; кон. утрачен).
Записи: карандашные записи с подсчетами типа «мука 915»; «13 пудов» и проч. (на 

л. 1–1 об., 34 об.).
Сохранность: утрачены переплет, по одному листу перед л. 1, 20, два листа перед 

л. 28, четырнадцать листов перед л. 34, четыре листа перед л. 35, а также конец 
книги. На бумаге потеки и пятна, л. 27 от сырости почернел. 

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у Г.Д. Алексеева.

№ 2203. Обедница на крюковых нотах; XX в.; 2° (31,5 × 20,5); полуустав двух по-
черков; нотация демественная и знаменная с пометами и признаками; имеется 
указание «демеством» (л. 26); 35 л. (л. 1–1 об., 33 об.–35 об. текста не имеют).

Бумага линованная, без водяных знаков и штемпелей.
Украшения: на л. 2 заставка карандашом и тушью, инициалы с орнаментальными 

отростками и заголовки красной тушью.
Содержание:
л. 2. Литургия Иоанна Златоуста [особенности: Трисвятое и «Елицы во Христа» 

даны по-славянски и по-гречески (л. 4 об.); «Аллилуия демественного роспе-
ва» демественной нотацией (л. 5); «Господи помилуй» демественного роспева 
демественной нотацией (л. 6)].

л. 22 об. [Чин соборного архиерейского облачения. Песнопения даны знаменной и 
демественной нотацией].

л. 25. [Песнопения из чина хиротонии знаменным и демественным роспевами; из 
чина освящения церкви — демеством].

л. 26. [Демеством]: «Слава», «Единородный сын».
л. 26 об. [Из Обихода антифон 4-го гласа, демеством]: «Святым духом». 
л. 27. [«Свете тихии»] «Святыя славы» [знаменного роспева, глас 6].
л. 28. «Владычице» [знаменного роспева].
л. 28 об. «Всесвятая Троице».
л. 29. [Из литургии Преждеосвященных даров]: «Да ся исправится» [демеством].
л. 30. Припевы праздникам: в суботу Лазареву, в неделю Ваий, в неделю Фомину, 

На Вознесение Господне, Преображению Господню, Рождеству Богородицы, 
Воздвижению, Покрову Богородицы.

л. 32 об.–33. «Отче наш», глас 7.
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Записи: на л. 1 полустертая церковная печать (храма Покрова?); на л. 31 шариковой 
ручкой: «Таин еси Богородице, Рай Рожество ти нетлено».

Переплет: бумажная обложка только в начале, подклеена газетой.
Сохранность: л. 2, 5–33 выпадают. Листы загрязнены, края крошатся.
Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у Г.Д. Алексеева.

№ 2206. Обиход демественный; кон. XVIII в.; 4° (19,0 × 15,3); полуустав двух почер-
ков (II почерком XIX в. — только л. 1, 46–46 об.); нотация знаменная (л. 39–
46 об., 48–48 об.) и демественная с пометами и признаками, имеются указания 
«ин роспев», «почин демеством», «захват демеством», «путь» (л. 48); I, 58 л. 
(л. I–I об., 1 об. текста не имеют).

Бумага: т. б. Lauc. № 2882 — 1790 г.; № 2883 — 1789 г.
Украшения: на л. 27, 56 заставки ветковского типа в цвете; заголовки и инициалы 

с орнаментальными отростками киноварью.
Содержание: 
л. 1–4 об. [Обиход простой. Из литургии Иоанна Златоуста]:
«Слава’’ пред Евангелием и по Евангелии (л. 1);
Тропарь на «Слава и ныне» «Единородный сын» (л. 2);
Трисвятое и [вместо трисвятого] на св. Пасху и 50-цу и Рождество и Богоявление: 

«Елицы во Христе»; на Воздвижение «Кресту твоему» (л. 3 об.).
л. 4 об.–8 об. [Из службы Пасхи]:
Прокимны на св. Пасху, в Понедельник Светлой и в Неделю 50-ю (л. 4 об.);
Тропарь Пасхе (л. 5 об.);
Прокимны во всю Светлую неделю (л. 7).
л. 8 об. Прокимен великопост[ный]: «Не отврати лица твоего».
л. 10 об. [Задостойники] Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню, 

В Неделю цветную «Бог Господь», на св. Пасху «Светися, светися», на Возне-
сение, в Неделю 50-ю, Преображению, Успенью Богородицы, «по вся дни», на 
литоргиях Василия Велик[ого].

л. 26. [Стихира на целовании креста]: «Иже крестом ограждаеми».
л. 27. Припевы на праздники господьския и богородичн[ые. Помимо двунадесятых 

праздников включены припевы Нерукотворенному образу, Покрову, «ап. Ио-
анну Богослову и прочим», Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, 
«На усекновение Предтечи», «праздником Богородицы»]. 

л. 37 об. Антифон 4-го гласа «Святым Духом».
л. 38. Богородичны праздником: «Твоя певцы». 
л. 39. Подобны, гласы 1, 2, 4, 5, 6 [знаменной нотацией; кон. нет].
л. 46. На часех поем «Всисвятая Троице» [знаменного роспева знаменной нотацией].
л. 47. Прокимны по вся дни [демеством].
л. 49 об. [Прокимны на 8 гласов и праздником богородичным, кресту, на Рожде-

ство Христово, Богоявлению, Благовещению Богородицы, в неделю Цвето-
носную, на Вознесение, архангелом, Предтечи и прочим праведником, святи-
телем, преподобным; «Господь воцарися» демественным и путевым роспевами 
знаменной нотацией (л. 49)].

л. 56–58 об. Задостойники на Рождество Богородицы и Преполовение, на Воздви-
жение Креста, Введению и Благовещению [кон. нет].

Записи: на л. I об. полууставом: «Глас 6. Ты, Господи, сохранеши и соблюдеши от 
рода сего и вовеки призри и услыши мы, Господи Боже мой». Ниже скорописью 
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карандашом: «Григори, прошу тебя покорно не оставь моей малой прозбы што 
я тебе буду говорить [?], учить тити твоя [?]». По л. 2–4 скорописью: «Книга 
глаголемая демественной», далее другим почерком по л. 5–8: «принадлежит 
мещанину Феодору Китаеву»; по верхнему полю л. 3–8 скорописью третьего 
почерка: «Сия книга демественик собственная окницкаго 3 гилдии купца… 
[замазана фамилия]». На нижней крышке переплета разными почерками от-
рывки молитв и записи цифровых исчислений.

Переплет XIX в., картонный; сохранилась только нижняя крышка без обклейки, 
попорченная жуком. 

Сохранность: л. I, 1–8, 14 оборваны, л. 33, 45, 51 выпадают, блок распадается. 
Вероятно, утрачены листы перед л. 39, 46, 47.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 
книга из коллекции М.М. Сипаткина.

№ 2207. Сборник песнопений из Демественика и знаменных Октая и Обихода; 
20-е гг. XIX в., нач. XX в.; 1° (29,4 × 20,1); полуустав двух (трех?) почерков; 
нотация демественная (л. 4–9, 44–45, 53–54 об.) и знаменная с пометами и при-
знаками, лица и фиты в разводах и без; I, 54, I л. (л. 3, 14 об., 32–32 об., 45 об., 
46 об., I+I теста не имеют)

Бумага: с «белой датой» «1824» (л. 1–11, 15–42, 44–45); л. 12–14, 46–48 бумаги без во-
дяных знаков и штемпелей.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Содержание:
 л. 1. [Из Триоди постной, в неделю о мытаре и фарисее, в неделю о блудном сыне]: 

стихиры.
л. 4. [Демественник, фрагмент]: «Свят Господь», прокимны «во всю светлую неде-

лю», песнопения «Елицы во Христа», «Достойно есть», стихира по 50-м псал-
ме «Кресте Христов», антифон «Святым духом», прокимны на вечерни «с суб-
боты до пятницы»: В Субботу вечер «Господь воцарися» и далее.

л. 9. [Псалом 136]: «На реце Вавилонстей».
л. 11. Вместо «Достойно» «О тебе радуется».
л. 12. [Из Обихода]: На часех, глас 6: «Помяни нас»; «Лик небесныи поет», «Собор 

святых ангел», «Отче наш» и «Всесвятая Троице единосущная».
л. 15. [Из Октая]: Блаженны на 8 гласов; стихиры евангельские.
л. 30. [В Великую Субботу]: Стихиры на Господи воззвах «Днесь ад стоня» и на-

чало псалма вместо «Аллилуии» «Воскресни, Боже».
л. 33. В Неделю цветную, тропари «Общее воскресение» и «Спогребшеся тебе 

крещением».
л. 33 об. Канон Ваию [распет полностью, с тропарями].
л. 42 об. [Трисвятое в 3-ю неделю поста]. 
л. 43. [Песнопения] на Рождество и Богоявление и Преображение вместо «Молитв 

ради».
л. 44. [Демественным роспевом и демественной нотацией задостойник]: «О тебе 

радуется».
л. 46; л. 48 об. Тропарь «Благословен еси Христе Боже наш» [повторен дважды].
л. 47. Кондак «Егда сшед языки».
л. 47 об. Указ о службе суботней всего лета.
л. 49. Светильны Воздвижению, Введению, Рождеству Христову, Богоявлению, 
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Сретению, Благовещению, Вознесению, Троице [?], Преображению, Успению 
Богородицы.

л. 53–54 об. [Демественным роспевом демественной нотацией, задостойники] Пасхе, 
на Вознесение, на Сретение [2 разрозненных листа, нач. и кон. отсутствуют].

Записи: на л. I карандашом: «Осип… Получино от свя» [текст обрывается]. На л. 1 
овальные печати «Вилковской церкви Рождества Пресвятыя Богородицы». 
На л. I об. (у нижней крышки) химическим карандашом начало песнопения 
«Апостоли от конец совокупльшеся» (без нотации).

Переплет картонный XIX–XX вв., корешок — ткань; края оборваны, попорчен жуком.
Сохранность: рукопись неоднократно реставрировалась, листы подклеены, утра-

ченные фрагменты восстанавливались; имеются следы многочисленных поте-
ков, пятна, листы закапаны воском. Л. 54 и 53, возможно, стоят в неправильном 
порядке.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в г. Вилково у М.М. Голубовой; 
книга из коллекции М.М. Сипаткина.

№ 2209. Ирмологион (Сборник песнопений из Обихода, Октоиха, Ирмосов) киев-
ской (квадратной) нотации; нач. (?) — сер. XVIII в.; 4° (20,6 × 16,5); полуустав 
одного почерка; нотация пятилинейная киевская (квадратная), имеются указа-
ния «напелу киевскаго» (л. 1, 7–12), «остроз[скаго]» (л. 1); II, 227, II л. (припере-
плетные л. II+II, а также с. 6 об. текста не имеют).

Бумага: Lauc. № 2767 — 1749 г.
Украшения: на л. 43 заставка тушью барочного рисунка с цветами, в центре лати-

ницей «MARIA», на л. 43, 71, 90 орнаментальные инициалы тушью, инициалы 
и заголовки киноварью и тушью, концовка-виньетка тушью (л. 42 об.), на полях 
изображение цветов тушью (л. 67 об., 117, 181, 201 об., 202).

Содержание:
л. 1. [Песнопения]: «Господи помилуй», «Тебе, Господи».
л. 1. [Кафизма 1] «Блажен муж» остроз[скаго] и киевскаго напелу.
л. 2. [Песнопение] «Бог Господь» (гласы 1–6, 8-й) и следующие в каждом гласе за 

«Бог Господь» тропари «Камени знаменану» (глас 1); «Егда сныде ко смерти» 
(глас 2); «Да веселятся небесная» (глас 3); «Светлую Воскресения» (глас 4); 
«Собезначальное слово» (глас 5); «Ангельския силы» (глас 6); «С вышных 
сныде милости» (глас 8).

л. 7–12 об. [Из литургии Иоанна Златоуста]: Служба Божа напелу Киевскаго:
«Слава тебе Господи», «Господи помилуй», «Аминь» (л. 7);
«Иже херувими» (л. 7 об.);
[Ектения и последующие за ней песнопения из евхаристического канона] «Господи, 

помилуй», «Тебе Господи», «И Духови Твоему», «Милость мира», «Свят, свят, 
свят Господь», «Поем Тя, благословим, Тя», «Един свят, един Господь» (л. 10);

[Причастен воскресный]: «Хвалите Господа со небес».
л. 13–183. [Песнопения из Октая и Ирмосов, собранные по гласам]:
Глас 1. [Богородичен] «Се исполнится Исаино» и антифоны [степенны], 1–9 песни 

канона (сокращенной ред.) и стихира Богородице «Иже образу Твоему» (л. 13);
Глас 2. Догматик «Преиде сень законая», богородичен «О чудо», седальна по пер-

вой стихологии «Благообразныи Иосиф», богородичен «Препрославен еси», 
второй седален «Мироносицам женам», богородичен «Законом утаившися», 
антифоны [степенны], 1–9 песни канона (сокращенной ред.) (л. 43);
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Глас 3. Догматик «Како не дивимся», богородичен «Безсемены от Божияго Духа», 
седален и богородичен «Христос от мертвых», антифоны [степенны], 1–9 пес-
ни канона (л. 71);

Глас 4. Догматик «Иже тебе ради», богородичен и седален «Подаждь утешение», 
антифоны [степенны] и 1–9 песни канона (л. 90);

Глас 5. Догматик «Во Черном моры», богородичны и седальны, антифоны [сте-
пенны], 1–9 песни канона (л. 119);

Глас 6. Догматик «Кто тебе не блажит», богородичны и седальны, антифоны [сте-
пенны], 1–9 песни канона (л. 132–143 об., 149–155 об.);

Глас 7. Догматик «Мати убо познася», богородичен, антифоны [степенны], 1–9 пес-
ни канона (л. 144–148 об., 156–164 об.);

Глас 8. Догматик «Царь небеснии», богородичны и седальны, антифоны [степен-
ны], 1–9 песни канона (л. 165–179, 195–202, 210–213 об., 180–183 об., 219–219 об., 
221–223 об.).

л. 185–186 об., 188–194 об., 211–216 об. Подобны на 8 гласов.
л. 217–218 об., 220–220 об., 224–227 об. Стихиры и «припеви» избранным святым и 

праздникам Михаилу архангелу, Рождеству Христову, Богоявлению.
л. 203–209 об., 184–184 об. Стихиры; тропари, припевы, стихиры Великой седмицы; 

стихиры «на хвалитех».
Записи: на л. I, II (у верхней крышки) карандашом записи типа «пробы пера», 

на л. 6 чернилами: «Дурачиство», «Павел» и многократно повторенная буква 
«N»; на л. 6 об., разграфленном пятилинейно, скорописью XVIII в.: «Прозба-
ве… [нрзб.] Господне есть [дважды] спасение и на люде твоеж благословение 
аминь»; по л. 13–38 скорописью XIX в.: «Ермологикон села Осичок жителяи 
подданаго Титка Володевнучки [?] куплена ценою за 1-ъ рубль для обучения 
своиму сину Михаилу в Осичких подписана покорнеишии добродитель Воло-
девнучки декабря 13-го дня 1827 го года». На л. 38 об. скорописью: «Господину 
Действительному». На л. 65 об. скорописью: «Спробовать пира и чернил», на 
л. 67 тем же почерком: «Моя крепость». Поперек страниц по полю на л. 118 об.: 
«Поступил ко продлению [?] конец 4-го гласа а к пятому гласу»; на л. 123 об.: 
«Видита его благородию»; на л. 132 об.: «Господи, буди нам помощник»; на л. 
177 об.: «Господину малороссийскому генерал гу[бернатору]»; на л. 185: «Ми-
лостивому господину»; на л. 223 об.: «Стацкому советнику»; на л. 227: «Бы Си-
меон Иванов сын Ситин [?] состоит в нашем обществе», на полях л. 224–225 об. 
записи пробы пера. На л. I об. (у нижней крышки переплета) карандашом и 
феолетовыми чернилами: «Избави. Фидот. Игнат. Иван. Трофим. Господи из-
бави от… [нрзб.] биды, а если что небудь случица кое дело кому». На л. II об. 
(у нижней крышки) детские рисунки карандашом (человечки). 

Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, застежки ветхие; доски попорчены 
жуком.

Сохранность: судя по первоначальной фолиации, отсутствует 2 листа в начале, утра-
чены 1 лист после л. 12 и еще несколько листов в разных частях книги; многие ли-
сты перепутаны: после л. 143 должны были быть вплетены л. 149–155, перепутаны 
л. 180–227, часть листов утрачена; л. 2, 57 порваны, л. 137–140 прожжены свечой, 
многие листы выпадают, бумага проедена жуком; на бумаге потеки и пятна. 

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
И.И. Голубова.

Библиография: Агеева, Смилянская. 1993. С. 243–244.
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№ 2211. Праздники на крюковых нотах полной ред.; втор. пол. XVIII в.; 4° (21,0 × 
16,5); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признака-
ми, лица и фиты в разводах и без; II, 1–21, 25–56, 60–76, 78–224=II, 217 л. (л. I–II 
об., 1 текста не имеют; до л. 146 пагинация почерком писца).

Филиграни: т. б. Клепиков I. № 20, 22, 24 — 1749–1763 гг.; № 1258 — 1779 г.; «Horn» 
с литерами «C&IHonig» — это сочетание в альбомах не найдено, литеры со-
провождают знаки 1743–1807 гг.

Украшения: на л. 60 об. заставка, на л. 69 об. инициал тушью растительного орнамен-
та; инициалы с орнаментальными отростками, заголовки киноварью и тушью.

Содержание: 
л. 1 об.–21, 25–56, 60–76, 78–224. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1 об.); Возвижение (нач. утрачено; л. 18); Введение Бо-

городицы (л. 45; служба утрени утрачена); Рождество Христово со службой 
«царских часов» (л. 60 об.); Богоявление со службой «царских часов» (л. 85 об.); 
Сретение (л. 106 об.); Благовещение (л. 122 об.); Неделя Цветная (л. 141); Воз-
несение (л. 159); Неделя Пятидесятная (л. 176); Преображение (л. 190); Успение 
Богородицы (л. 207; текст сохранился только до 4-й стихиры на литии).

Записи: на л. I скорописью XVIII в. начало письма: «Ваше благородие…»; «Аще кто 
хошет много знать тому подобает петь… [нрзб.]». На обклейке нижней крышки 
переплета почерком XVIII в.: «Государь мой Яков Стипанович покорно прошу 
вас не оставить…» (далее текста нет).

Переплет XVIII в., доски в коже с полустертым тиснением, сохранилась одна ме-
таллическая застежка с «глазковым» орнаментом.

Сохранность: утрачены листы между 21 и 25, 56 и 60, после л. 207; л. 13, 14, 159–160, 
175, 207–224 выпадают. Корешок утрачен, блок слабо скреплен, края листов 
крошатся. Л. 155–158 подклеены.

Приобретена археографической экспедицией 1987 г. в с. Новая Некрасовка у 
И.И. Голубова.

№ 2366. Праздники на крюковых нотах полной ред.; 60-е гг. XVIII в.; 4° (18,8 × 
15,5); полуустав одного почерка; нотация знаменная с пометами и признаками, 
лица и фиты в разводах и без, разводы вынесены на поля, имеются указания 
«ин роспев» (л. 65 об., 86); 199 л. (л. 1 об., 2 текста не имеют). 

Филиграни: Клепиков II. № 19, 20 — 1761, 1766 гг.
Украшения: на л. 1 заставка-рамка, на л. 16 об., 19 об., 39 об., 41 об., 53 об., 62, 76, 

84, 95 об., 97 об., 109, 113, 125 об., 132 об., 143, 145 об., 157, 159, 168 об., 171, 184, 
187 заставки и инициалы старопечатного орнамента тонкого письма тушью 
(инициалы киноварью), на л. 1 об., 5 киноварные инициалы того же стиля. 
Многочисленные инициалы с орнаментальными отростками, заголовки ки-
новарью, в заголовках вязь.

Содержание: 
л. 1–199 об. [Службы праздникам]:
Рождество Богородицы (л. 1); Воздвижение (л. 16 об.); Введение Богородицы во 

храм (л. 39 об.); Рождество Христово (л. 53 об.); Богоявление (л. 76); Сретение 
(л. 95 об.; славник «Иже на херувимы» осмогласник; л. 105 об.); Благовещение 
(л. 109); Неделя Цветоносная (л. 125 об.); Вознесение (л. 143); Неделя Пятидесят-
ная (л. 157); Преображение (л. 168 об.); Успенье Богородицы (л. 184; славник на 
«Господи воззвах» — осмогласник; л. 188 об.).
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Переплет XIX в., доски в коже с тиснением, застежки утрачены, кожа корешка и 
на досках частично утрачена, потрескалась, проедена жуком; обклейка верх-
ней крышки утрачена, нижняя крышка обклеена бумагой без водяных знаков 
и штемпелей.

Сохранность: л. 1 и 2 склеены, вероятно, изначально; л. 19, 64, 87 порваны; блок 
не скреплен, бумага листов истлела по сгибам и крошится по краям; на всех 
листах поставлены синие крупные точки; края и углы листов затерты и кро-
шатся, на бумаге потеки, следы жука и пятна.

Приобретена археографической экспедицией 1990 г. в г. Бендеры в Покровской 
церкви старообрядцев белокриницкого согласия.

Примечания: во всей рукописи синими точками (проставленными в XX в.?) обо-
значены границы законченных музыкально-ритмических построений — по-
певок, строк. 

Библиография: Агеева. 1997. С. 308.

 



УКАЗАТЕЛИ





XIV в.: № 491

XVI в.: № 487, № 495, № 659, № 661, № 662, № 666, № 684, № 721, № 1725, № 1830, 
№ 1998, № 2131

Кон. XVI — нач. XVII в.: № 665, № 1724, № 2177 

XVII в.: № 489, № 663, № 1831, № 1832, № 2178; № 691, № 769

Кон. XVII — нач. XVIII в.: № 690

XVIII в.: № 667, № 669, № 670, № 681, № 727, № 731, № 732, № 794, № 795, № 1729, 
№ 1736, № 1737, № 1836, № 1837, № 1842, № 1843, № 1848 (?), № 2064, № 2193, 
№ 2194, № 2215, № 2303, № 2315, № 2334; № 696, № 697, № 714, № 753, № 769, 
№ 797, № 798, № 1599, № 1600 (л. 1–120 об.), № 1602, № 1604, № 1733, № 1734, 
№ 1738, № 1756, № 1835, № 1839, № 1841, № 2071, № 2201, № 2202, № 2206, 
№ 2211, № 2187, № 2209, № 2366

Кон. XVIII — нач. XIX в.: № 679, № 1844, № 2188; № 1838, № 1845

XIX в.: № 487 (л. 291–344), № 671, № 672, № 676/1, № 680, № 681, № 683, № 731, 
№ 734, № 771, № 777, № 1612, № 1747, № 1752, № 1755, № 1758/1, № 1761, 
№ 1837, № 1842, № 1848, № 1852, № 1854, № 1865, № 2065, № 2074, № 2076, 
№ 2081, № 2086, № 2092, № 2093, № 2137, № 2141, № 2189, № 2193, № 2196, 
№ 2205, № 2208, № 2210, № 2212, № 2213, № 2214, № 2332, № 2335; № 675, 
№ 691, № 696, № 699, № 700, № 709, № 715, № 716, № 718, № 719, № 720, 
№ 754, № 763, № 1600 (л. 121–130), № 1605, № 1606, № 1607-1, № 1607-2, 
№ 1608, № 1617, № 1621, № 1750, № 1751, № 1753, № 1756, № 1758/2, 
№ 1759, № 1760, № 1774/1, № 1778, № 1846, № 1864, № 2061, № 2075, 

1 Полужирным шрифтом выделены рукописи с крюковой нотацией.

Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й�У К А ЗА Т Е Л Ь

Р У К О П И С Е Й

Б Е С С А РА Ю С К О Г О�С О Б РА Н И Я
1
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№ 2078, № 2087, № 2094, № 2134, № 2135, № 2136, № 2143 (до 1846 г.), 
№ 2201, № 2207

Кон. XIX — нач. XX в.: № 2195, № 2224, № 2294; № 796, № 1757, № 1773, № 1775, 
№ 2133 (до 1908 г.), № 2139, № 2140

XX в.: № 676/2, № 748, № 1607/3, № 1625, № 1774/2, № 1863, № 2108, № 2109, № 2191, 
№ 2204, № 2210, № 2216, № 2225, № 2309, № 2310, № 2311, № 2312, № 2313, 
№ 2314, № 2316, № 2317, № 2318, № 2331, № 2333, № 2336, № 2337, № 2364; 
№ 1756, № 2103, № 2106, № 2138, № 2190, № 2203, № 2207



Азбука
знаменная и демественная — № 763 1, 1751, 2133
певческая и Праздники полной редакции на крюковых нотах — №  2134

Анонимная поморская (?) компиляция о вере, церкви и ересях в двух частях — 
№ 2188

Апостол апракос полный — № 1844
Архив и библиотека К.И. Донцова — № 2311/1-20

Бах А.Н. Экономические очерки — № 2317
«Бессарабская почта» (лист газеты) — № 2312/1
Каталог богослужебных книг Московской старообрядческой книгопечатни — 

№  2316
Лашков Н.В. Столетие присоединения Бессарабии к России. 1812–1912 гг. 

Кишинев, 1912; Бисмарк и Лассаль. Б. м., б. г. — №  2313
«Полетическия книги 1917 года, года революции» (владельческий конво-

лют, содержит 8 брошюр) — № 2312
«Публичныя Беседы»: Обращение к братьям старообрядцам священника 

Сергия Никанорова г. Тигина 1929 г. 1-го февраля [Румыния, 1929 (?) 
18 с.]; Воловей, Феодосий. Публичныя беседы со старообрядческим 
начетчиком Трофимом Григорьевичем Феодоровым, состоявшиеся в 
гор. Измаиле Бессарабской губ. 29, 30, 31 мая и 1 июня 1911 г. — № 2314

Расчетная книжка К.И. Донцова — № 2318
Устав церкви свв. Флора и Лавра в Куниче 1925 г. и Устав старообрядческой 

церкви в Румынии 1937 г. — № 2310
Юрий Таборит. Из истории папства — № 2309

Архив печатных материалов православного прихода в с. Пояна-Кунича — № 2294/а

Документы Свято-Архангельского монастыря в Новой Некрасовке — № 676/2

Евангелие тетр — № 659, № 665, № 1830, № 1998, № 2131

1 Полужирным шрифтом выделены рукописи с крюковой нотацией. 
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Евангелие учительное и сборник слов — № 795

Замлынский Н.Д. Вехи из истории села Кунича — № 2336
Замлынский Н.Д. Колхозу «XX партсъезд» 50 лет. Документальный рассказ о 

селе Пояна, о истории в людских судьбах — № 2337
Златое сочинение Самуила марокскаго раввина иудейскаго — № 2141

Иконописный подлинник месячный с дополнительными статьями — № 2074
Извещение еп. Иосифа по поводу регистрации псаломщика Никольской церкви 

хутора Звездочка — № 1607-3
Ирмосы на крюковых нотах — № 1607-1, № 1778, № 1838, № 1839, № 1841, № 1845, 

№ 2138
и Азбука на крюковых нотах — № 1605
с дополнениями на крюковых нотах — № 1760

Канонник с дополнениями — № 1843, № 2208, № 2210
Каноны избранные — № 2196
Книга отзывов посетителей старообрядческой школы в Одессе, где уроки давал 

Антон Прокопьевич Привалов — № 2191

Литургия Иоанна Златоуста — № 1842

Минея общая — № 2076
Минея праздничная — № 2193

с дополнением из Триоди — № 2215
Минея служебная и пролог

август — № 1724
июль — № 661
ноябрь — № 487
февраль — № 495

Минея служебная, сентябрь — № 721

Номоканон — № 2303

Обедница на крюковых нотах — № 709, № 719, № 1753, № 1774/1, № 2203
с дополнениями — № 1775, № 2139

Обиход демественный — № 2206
Обиход на крюковых нотах — № 690 
Октай, стихиры евангельские 

с дополнениями на крюковых нотах — № 1756, 1773
и Азбукой на крюковых нотах — № 1600, № 1757
и начало Азбуки на крюковых нотах — № 714
и Обиход на крюковых нотах — № 2140
и песнопения из Обихода с дополнениями на крюковых нотах — №  720
и песнопения избранные из Обихода на крюковых нотах — № 2061
Обиход и Азбука знаменного пения на крюковых нотах — № 2135
песнопения Обихода с дополнениями из демественных Обихода и Азбуки 

на крюковых нотах — № 716
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Октоих, часть 1 (гласы 1–4) — № 663
Октоих, части 1, 2 (гласы 1–8) — № 2178

Патерик скитский с добавлениями — № 684
Песнопения из Октая на крюковых нотах — № 1758/2
«Поименование» — № 2331
Поучение с прением души и тела (фрагмент) — № 1774/2
Правило хотящему причаститися — № 1758/1
Праздники на крюковых нотах — № 1607/2 (фрагмент)

полной ред. — № 754, № 796, № 1599, № 1604, № 1733, № 1734, № 1738, 
№ 1750, № 1835, № 2078, № 2187, № 2211, № 2366
с дополнениями — № 696, № 700, № 2201
и служба Николе чудотворцу на крюковых нотах — № 715

и Демественник — № 797
и Трезвоны на крюковых нотах — № 2106
и Триодь на крюковых нотах — № 691

Псалтирь (фрагмент) — № 1491
Псалтирь с Часословцем — № 1725

Сборник
богослужебный с канонами и чином 12-ти псалмов, конволют — № 2213
богослужебный с месяцесловом и старообрядческим синодиком-помян-

ником — № 2204
 канонов и служб с житием вмч. Харлампия, конволют — № 2332
 нравоучительных и эсхатологических слов и поучений преимущественно 

из Пролога и Соборника — № 2065
поучений и слов с Духовной грамотой Иосифа Волоцкого — № 2081
поучений с апокрифами и Житием Николы чудотворца — № 1755
проповедей еп. Арсения Филипповича Лысова — № 748
с выписками из Номоканона, нравоучительными словами и циклом чудес 

Николы чудотв. — № 683
с духовным стихом «О потопе», сказаниями и апокрифами — № 1625
с Книгой о Сыне церковном и Уставом о постах, о поклонах, о домашней 

молитве — № 2093
с литургией Иоанна Златоуста — № 672
с Октоихом 1–4 гласов, Святцами, евангельскими чтениями и каноном 

вмч. Георгию, конволют — № 1848
с Погребением: «Панихидник» — № 2212
с Уставом (Око церковное) — № 1761
святоотеческих правил и о пришествии Антихриста — № 2315
сказаний и повестей с текстами «о островах великих», о странах и реках — 

№ 680
слов и поучений из Пролога (декабрь–февраль) и Паренесиса Ефрема 

Сирина (Слово 48) — № 2335
слов и поучений о вере, конволют, включающий старопечатную и руко-

писную части — № 731
слов и поучений преимущественно из торжественников, с житиями Кирика 

и Улиты, Евстафия Плакиды, конволют — № 681
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слов, правил, духовных стихов и богослужебных текстов, конволют — № 
1863

слов, приплетенный к изданию поучений аввы Дорофея (Вильно, 1767) — 
№ 2205

служб — № 679, № 2225
со Святцами, богослужебными и учительными текстами — № 794
со Скитским покаянием и канонами — № 1854
со Скитским покаянием, келейными правилами и выписками об «армян-

ской ереси» — № 2334
со службой, житием и чудесами Николы чудотв. — № 1836
со службой Явлению иконы Богоматери Смоленской — № 1747
со старообрядческой компилляцией о сообщении с еретиками и о покая-

нии, с Зонарем и выписками из житий, конволют — № 2194
составленный из текстов Минейного и Триодного торжественников и 

Пролога — № 2224
сочинений в защиту белокриницкой иерархии — № 2092
старообрядческий с Дьяконовыми ответами — № 2064
старообрядческий с полемическими сочинениями и в защиту поповства, и 

в защиту беспоповства — № 734
старообрядческий слов, правил, поучений о вере и христианском житии, 

конволют — № 1734
старообрядческих выписок о вере, церкви, таинствах, ересях и Книга о сыне 

церковном, конволют — № 2137
учительный и житийный с эсхатологическими сочинениями, поучениями 

из Пролога и выписками из Хронографа — № 1729
чтений на избранные праздники (сентябрь–июль) — № 1832

Сборник певческий на крюковых нотах:
Обиход, Обедница и Триодь — № 1621
Праздники, Демественник и Погребение — № 2103
с Азбукой и Обиходом демественными и Обедницей знаменного пения — 

№ 2143
с Азбукой, Октаем, стихирами евангельскими и дополнениями из Обихода — 

№ 2075
с Азбукой, Триодью и покаянными стихами — № 769
с Обедницей — № 1864
с Обедницей и Обиходом — № 1846
с Октаем, дополнениями из Обихода знаменного и Обихода демественного — 

№ 2094
с Октаем, Ирмосами и дополнениями из Обихода — № 1602
с Октаем, стихирами евангельскими и дополнениями из Обихода — № 2136
с Октаем, стихирами евангельскими, Обиходом и Азбукой — № 2087
со стихами покаянными — № 718
с Трезвонами (службами избранным святым и праздникам) — № 2071

Сборник песнопений 
из Обихода, Октоиха, Ирмосов киевской (квадратной) нотации — № 2209
литургии Иоанна Златоуста на крюковых и пятилинейных нотах — № 2190
на крюковых нотах,

 [а также] слов и поучений с Повестью о Темир Аксаке и 
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Владимирской иконе Богоматери — № 699
из Демественика и знаменных Октая и Обихода — № 2207
преимущественно из Обихода постного — № 1617

Сборник служб — № 679 (на л. 53–53 об., 87–88 об. нотация знаменная с пометами 
и признаками; рукопись описана в части I настоящего каталога)

Святцы — № 1612, № 1837, № 2086
с избранными канонами и службами — № 2189
с уставом («Святцы с указом») — № 489

Синодик-помянник старообрядческого монастыря Михаила архангела в 
Кагарлыке — № 2216

Службы животворящему кресту и иконе Богородицы «Всем скорбящим радости» 
— № 1852

Службы часов и последование причащения — № 675
Собрание от богоносных и божественных апостольских правил... о древлесодер-

жащемся благочестии — № 777
Сон Богородицы — № 2109

и молитва Михаилу архангелу — № 2364
Ставленная грамота иерея Иакова Самохвалова — № 2108

Торжественник минейный на год со статьями I и II ред. — № 1736
Требник — № 1752

 с дополнительными статьями — № 671
Трезвоны на крюковых нотах — № 753, № 1608, № 2202 (фрагмент)

и Праздники на крюковых нотах — № 1759, № 798 («Трефолой»)
Трефологион

 декабрь–август — № 667
 май–август — № 669
сентябрь–декабрь — № 670

Триодь на крюковых нотах — № 697, 1606
Триодь постная — № 662, № 666

с житием Марии Египетской — № 2177

Удостоверение о венчании в Покровской старообрядческой церкви в Теленештах 
Т.Д. Клочкова и С.М. Шокиной — № 2333

Устав
 конволют — № 727
 малый домашний со Святцами — № 2195
 церковный — № 1831

Часовник со Святцами — № 2214
Чин пострижения малаго образа иноку или инокине — № 676/1

Шестоднев служебный — № 771, № 1865

Щит веры: ответы на вопросы поповщины, часть I — № 732



«Аз есмь древа неплодное…» Стихи покаянныя, глас 2 [изд.: РРЛ. С. 258] — № 718. 
Л. 12 об.

«Адаму поревновах…» Стихи покаянныя, глас 3 — № 718. Л. 17 об.; № 769. Л. 250 об.
«Аще бы ведала душе…» Стихи покаянныя, глас 7; Стих умиления ради поем [изд.: 

РРЛ. С. 296] — № 718. Л. 41; № 769. Л. 270; № 1863. Л. 28 об.; № 1605. Л. 143; 
№ 2135. Л. 157

«Аще хощеши пети круки, воздевай на небо руки…» Сей стих покаяный поется 
умиления ради глас 7 — № 1863. Л. 28; № 2135. Л. 157 об.

«Безумне окаянне человече…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. С. 275] — № 718. 
Л. 34 об.; № 769. Л. 264 об.

«Блудно расточих отеческое мое богатство…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. 
Л. 24; № 769. Л. 255 об.

«Боже, Отче всемогущии…» Молитва Иоасафа царевича в пустыню входяща 
[изд.: Духовные стихи. № 51; Безсонов. № 73–75; Рождественский. № 26] — 
№ 1737. Л. 390 

«Боже, приидоша времена на нас…» — № 1863. Л. 40 
«Братия моя возлюбленная и сродницы…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. 

С. 294] — № 718. Л. 37; № 769. Л. 266 об.

«Век мои скончевается…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 302] — № 718. 
Л. 49 об.; № 769. Л. 279 об.

«Века сего любовию многоимения желаю…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. 
С. 309] — № 718. Л. 48 об.; № 769. Л. 278 об.

«Вечер с другом сидел, ныне зрю смерти предел...» Стих умилителный [близко 
изд.: Духовные стихи. № 32; Рождественский. № 92; Можаровский. № 46] — 
№ 1863. Л. 28 об.

«Виждь своя пребеззаконная дела…» Глас 6 [изд.: РРЛ. С. 297] — № 1863. Л. 28.
«Виждь своя, человече, пребеззаконная дела…» Стихи покаянныя, глас 7 [изд.: 

РРЛ. С. 297] — № 718. Л. 42 ; № 769. Л. 271

1 Полужирным шрифтом выделены стихи с крюковой нотацией.

УК А ЗА Т Е Л Ь�С Т И Х О Т В О Р Н Ь I Х�
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«Воздохни и прослезися, о душе…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 302] — 
№ 718. Л. 48; № 769. Л. 278

«Возникни, о душе моя…» Стихи покаянныя, глас 1 [изд.: РРЛ. С. 254] — № 718. 
Л. 3 об.; № 769. Л. 239

«Возсия благодать Твоя, Господи…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. Л. 22; 
№ 769. Л. 253 об.

«Восплачется Адам перед раем стоя…» [изд.: Заволоко. Ч. 2. С. 4–5] — № 680. Л. 118
«Восплачи, яко Петр…» Стихи покаянныя, глас 5 [изд.: РРЛ. С. 266] — № 718. 

Л. 29 об.; № 769. Л. 259 об.
«Врагов в мире имеет всяк, но от лицемерных друзей, спаси нас, Боже…» Помни 

ето всякий человек — № 748. Л. 158 об.
«Все житие мое со блудницами окаянныи изъжих…» Стихи покаянныя, глас 4 — 

№ 718. Л. 23; № 769. Л. 254 об. 
«Все житие мое срамно изжих…» Стихи покаянныя, глас 1 [изд.: РРЛ. С. 255] — 

№ 718. Л. 5 об.; № 769. Л. 241 

«Газет из Ада какая будет грешным душам награда…» [Адская газета, апокриф] — 
№ 1861. Л. 12 об.

«Господь грядет и кто стерпит…» Стихи покаянныя, глас 2 — № 718. Л. 14 об.; 
№ 769. Л. 248

«Господь просвещение мое и Спаситель мой…» — № 1737. Л. 393
«Гряди и прииди, душе окаянная…» Стихи покаянныя, глас 5 — № 718. Л. 33 об.; 

№ 769. Л. 263 об.

«Доколе, души моя, в лености пребываеши…» Стихи покаянныя, глас 3 [изд.: РРЛ. 
С. 261] — № 718. Л. 17; № 769. Л. 250

«Думы страшные, унылые, мрачные…» Кладбище — № 748. Л. 157 об.
«Душе моя, почто во гресех пребываеши…» Стихи покаянныя, глас 2 [изд.: РРЛ. 

С. 257] — № 718. Л. 10; № 769. Л. 245
«Душе моя убогая…» Стихи покаянныя, глас 2 — № 718. Л. 13; № 769. Л. 247
«Душевнаго падения по вся часы…» Стихи покаянныя, глас 1 — № 718. Л. 5; № 769. 

Л. 240 об.

«Егда поставятся престоли…» Стихи покаянныя, глас 8 — № 718. Л. 51 об.; № 769. 
Л. 282  об. 

«Егда приидеши Боже на землю…» Стихи покаянныя, глас 1 — № 718. Л. 7; № 769. 
Л. 242 об.

«Егда приидеши на престоле славы…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 301] — 
№ 718. Л. 50 об.; № 769. Л. 281 об.

«Егда родихся, не вем како возрасте…» Покаянны глас 8 [изд.: РРЛ. С. 315] — № 769. 
Л. 275 об.

«Законы твоя оставих…» Стихи покаянныя, глас 2 [см.: РРЛ. С. 50] — № 718. 
Л. 11 об.; № 769. Л. 246 об.

«Заповеди Божия восприимем сице…» Стихи покаянныя, глас 7 — № 718. Л. 42 об.; 
№ 769. Л. 271 об.

«Зело аз изволих горкую жизнь…» Стихи покаянныя, глас 1 — № 718. Л. 4; № 769. 
Л. 240
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«Зрю тя, гробе, и ужасаюся…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. С. 287] — № 718. 
Л. 38; № 769. Л. 267 об.

«И приидите вси рустии…» Стихи покаянныя, глас 1 [см. вариант: «Приидите вси 
рустии…»] — № 718. Л. 7 об. 

«Идет чернец из монастыря…» Напелы к стихерам [1–8 гласов] — № 1846. Л. 56

«Изгнан бысть Адам от райския сладости…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. 
Л. 28 об.; № 769. Л. 259

«Каинову поревновах…» Стихи покаянныя, глас 3 — № 718. Л. 17 об.; № 769. Л. 250 об.
«Како падохся, окаяныи…» Стихи покаянныя, глас 4 [изд.: РРЛ. С. 264] — № 718. 

Л. 26; № 769. Л. 257
«Камо иду от духа твоего…» Покаянны глас 5 — № 718. Л. 32; № 769. Л. 262
«Кому повем печаль мою…» Стих Иосифа прекрасного [изд.: Духовные стихи. 

№ 9; Рождественский. № 66; Безсонов. № 40–44; РПУТ. С. 288] — № 680. 
Л. 23

«Кто мене не плачет преступившего заповедь…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: 
РРЛ. С. 278] — № 718. Л. 34; № 769. Л. 264

«Кто тя, брате, сему злу научил. ..» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. С. 282] — 
№ 1863. Л. 28; № 718. Л. 35 об.; № 769. Л. 255

«Кто тя может убежати...» Зачало учению — № 1605. Л. 143; № 2087. Л. 176; № 2135. 
Л. 152 об.

«На путь бо иду долгии…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. С. 277] — № 718. 
Л. 36; № 769. Л. 265 об. 

«На Судилищи Твоем, Христе…» Стихи покаянныя, глас 3 [изд.: РРЛ. С. 262] — 
№ 718. Л. 19 об. 

«Наг изыдох на плачь…» Стихи покаянныя, глас 5 [изд.: РРЛ. С. 267] — № 718. Л. 30 об.; 
№ 769. Л. 260 об.

«Несмысленным скотом уподобивыи…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. Л. 25; 
№ 769. Л. 256 об.

«Ни умиления стяжах, ни слез источника…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. 
С. 300] — № 718. Л. 47 об.; № 769. Л. 277 об.

«О, девьственицы, невесты Христа…» Евангелие от Луки, Похвала девьствеником 
— № 683. Л. 69

«О, каковыи час… » Покаянны глас 5 — № 718. Л. 9 (фрагмент); № 769. Л. 246 об.
«О, окаяне убогии человече, век твои скончевается…» Стихи покаянныя, глас 5 

[изд.: РРЛ. С. 265] — № 718. Л. 31 об.; № 769. Л. 261 об.
«О, прекрасная пустыня, приими во свая частыни…» Того же святаго Иоасафа царе-

вича плач в пустыни входяща [изд.: Духовные стихи. № 49; Безсонов. № 63; 
Рождественский. № 27] — № 1737. Л. 391 об. 

«Обратися и воздохи, душе окаяная…» Стихи покаянныя, глас 3 — № 718. Л. 18; 
№ 769. Л. 252

«Отец сыну тако наказывал...» [учебное песнопение, пение гаммы с текстом] — 
№ 2075. Л. 28 об.

«Откуду начну плакати аз, окаянныи…» Стихи покаянныя, глас 5 [изд.: РРЛ. С. 267] — 
№ 718. Л. 30; № 769. Л. 260
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«Откуду начну плакати северных ми жития дел...» Стихи покаянныя, глас 5 — 
№ 718. Л. 32 об.; № 769. Л. 262 об.

«Очистим себе, братие, от всякия скверны…» Стихи покаянныя, глас 1 — № 718. 
Л. 9; № 769. Л. 244 об.

«Плакася Адам пред раем стоя…» Стихи покаянныя, глас 3 — № 718. Л. 20 об. 
«Плачися, окаяная душе…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 298] — № 718. 

Л. 47; № 769. Л. 277 
«Плачится душе и тужит ми тело…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 314] — 

№ 718. Л. 49; № 769. Л. 279 
«Потоп страшен умножался…» Стих Ноева потопа от Божественаго писание [изд.: 

Духовные стихи. № 1; Анисим. С. 16; Варенцов. С. 200–201] — № 1625. Л. 2; 
№ 1863. Л. 41 об.

«Почию в день печали моея…» В песни св. пророка Аввакума… конце стих о послед-
нем времени о Антихристе [стих растолковывается в форме вопросов и от-
ветов. — Старообрядческое сочинение о приметах «последнего времени»] — 
№ 683. Л. 222 

«Почто не помысляеши, душе моя…» Стихи покаянныя, глас 3 — № 718. Л. 21; 
№ 769. Л. 253

«Преидох лета моя…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. С. 291] — № 718. Л. 36 об.; 
№ 769. Л. 266

«Прекрасная мати пустыня, любезная моя дружина…» [изд.: Безсонов. № 69; 
Рождественский. № 8] — № 1737. Л. 392 

«Приближается душе конец…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. Л. 27; № 769. Л. 258
«Приидите вси рустии…» Стихи покаянныя, глас 1 — № 769. Л. 242 об.
«Приидите вси человецы…» Стихи покаянныя, глас 3 [изд.: РРЛ. С. 262] — № 718. 

Л. 18; № 769. Л. 251 
«Приидите прежде конца…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 304] — № 718. 

Л. 45 об.; № 769. Л. 274
«Приидите царие и князи…» Стихи покаянныя, глас 3 — № 718. Л. 20; № 769. Л. 252 об.
«Приими мя, пустыня…» Покаянны глас 8 [изд.: РРЛ. С. 303]— № 718. Л. 280
«Птичка над моим окну Гнездышко для деток вьет…» (из записи) — № 2209

«Раю божественныи садове…» Стихи покаянныя, глас 2 — № 718. Л. 15; № 769. Л. 248 об.
«Раю всечестны и прекрасны…» Стихи покаянныя, глас 1 — № 718. Л. 6; № 769. 

Л. 241. 
«Рече Господь ко Каину…» Стихи покаянныя, глас 6 [изд.: РРЛ. С. 281] — № 718. 

Л. 39 об.; № 769. Л. 268 об.

«Се время покаяния, что спиши, о, душе…» Стихи покаянныя, глас 2 [изд.: РРЛ. 
С. 359. С нач.: «Се время деланию…»] — № 718. Л. 11; № 769. Л. 246 об.

«Се время покаяния, сеи день спасения…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. Л. 26 об.; 
№ 769. Л. 258

«Сего ради нищь есмь…» Стихи покаянныя, глас 7 [изд.: РРЛ. С. 298] — № 718. Л. 44 об.; 
№ 769. Л. 273

«Си глаголет Парасковия…» Стихеры глас 8 [изд.: РРЛ. С. 364] — № 1863. Л. 23 об.
«Симион глаголаше, егда виде приносима в церковь Господа…» Стихи покаянныя, 

глас 2 [изд.: РРЛ. С. 260] — № 718. Л. 13 об.; № 769. Л. 247
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«Смертный час помышляю…» Стихи покаянныя, глас 2 [изд.: РРЛ. С. 258] — № 718. 
Л. 10 об.; № 769. Л. 246

«Страдалец невинный, о Боже, Саситель мой…» Стихотворение о Господе нашем 
Исусе Христе — № 748. Л. 157 об.

«Страшнаго дне пришествия…» Стихи покаянныя, глас 6 — № 718. Л. 39; № 769. 
Л. 268 об.

«Судилище твое страшно…» Стихи покаянныя, глас 1 [изд.: РРЛ. С. 255] — № 718. 
Л. 4; № 769. Л. 239 об. 

«Увы мне, мрачная душе…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. Л. 27 об.; № 769. 
Л. 258 об.

«Увы мне, прогневавшему тя…» Стихи покаянныя, глас 5 [изд.: РРЛ. С. 266] — 
№ 718. Л. 32 об.; № 769. Л. 262 об. 

«Увы мне, скверная душе…» Стихи покаянныя, глас 8 [изд.: РРЛ. С. 313] — № 718. 
Л. 50; № 769. Л. 281

«Уже пророчество свершися…» Стихи покаянныя, глас 7 [изд.: ТОДРЛ. Т. 15. С. 374] — 
№ 718. Л. 43; № 769. Л. 272 

«Умоляла мать родная…» [изд.: Духовные стихи. № 4; Рождественский. № 131] — 
№ 1863. Л. 15

«Что унываеши, душе моя…» Стихи покаянныя, глас 4 — № 718. Л. 22 об.; № 769. 
Л. 254

«Яко Каин аз окаянныи…» Стихи покаянныя, глас 2 — № 718. Л. 12.
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«Аще кто дерзнет пити кофию…» — Книга Иоанна Зинарь, глава 20, лист 70: [ана-
фематствование; ссылка на книгу Зонар — ложная] — № 1755. Л. 28 об.

«Аще кто от православных християн дерзнет пити табак…» — варианты назв.: 
О табаке. Книга Иоанна Назарея, глава 20, лист 70; Книга Феодора, глава 30, 
лист 100 [изд.: Перетц В.Н. Отчет об экскурсии в Киев. Киев, 1912. С. 97–98; 
см. также: Верхокамье. С. 362] — № 2315. Л. 94 об.; № 1755. Л. 28 об.

«Благоверному и благочестивому и в православии пресветло сияющему…» — 
Соловецкаго монастыря челобитна послана великому государю царю 
Алексею Михаиловичю всея Росии во 176 году сентября в 22 день о старом 
пении и о благочестивой и непорочной християнской вере. Сия челобитная 
послана к великому государю из Соловецку монастыря о старом пении во 
176-м году сентября в 22 день с соборным старцем Кирилом [Пятая соловец-
кая челобитная. См.: Дружинин. Писания. С. 459. № 837. Изд.: Барсков Я.Л. 
Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. С. 12–27] — 
№ 2064. Л. 323–343

«Бог созда человека самовластна…» — Доказание о родословных книгах по нынеш-
нему применованию метрики [сочинение (белокриницкое), созданное после 
правительственного закона 1874 г. в защиту метрических записей, в сочине-
нии упоминается старообрядческий собор 1860 г.] —№ 2092. Л. 48

«Божиею благодатию Господа и Спаса нашего Исуса Христа…» — Книга глаголе-
мая Пустынник, прение пустынных отцов скитских о благочестивой и хри-
стиянской вере и за старопечатьныя свв. книги, понеже они Духом Святым 
и божественное всецерковное и святыя старопечатныя книги и староцер-
ковное содержание на седми вселенских соборех усоборовано и узаконено 
и руки подписаша и утвердиша и закляша, аще кто что к свв. книгам приба-
вит или уимет да будет проклят на сем свете и в будущем — № 2064. Л. 6

«Бысть сие в лето от сотворения мира 7158 году марта 30 день. При царе и великом князе 
Алексее Михайловиче и при святейшем патриархе московском Иосифе…» — 
Сказание о хождении Арсениеве, егда он был во Иерусалиме у Гроба Господня 

УК А ЗА Т Е Л Ь
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и в Цареграде и во Афонской горе и все уведав и исписав на бумаге, зри сей 
руки список. Есть книга глаголемая Проскинитарии и Поклонник свв. мест, 
разделяется на три части: часть 3 о греках, глава 3 свидетельство сие: Греки 
крестятся тремя персты а в крещении обливают. Свиделельство Арсении 
Суханов о сем келарь Сергиева монастыря [старообрядческое сокращенное 
переложение Прения с греками о вере Арсения Суханова] — № 2137. Л. 262

«Вначале созда Бог человека, праотца нашего Адами…» — Суеверцу некоему 
строптивому укорителю от заграничных беглецов приличный ответ в за-
щиту своего яснаго доказания [полемическое сочинение старообрядцев, 
живших «под турецким мечем» (л. 46), «двесте лет бывшу между азият» 
(л. 45), возвращающихся «во свои Отечествы» (л. 46 об.), вероятно, после 
1855 г. («дождавшись свободнаго времене, умершу грозному тирану»; л. 46) 
«с полною привелегиею церковнаго чина» (л. 46 об.)] — № 2092. Л. 42

«Во истинной православной христовей вере всем правоверным благочестивым древ-
няго святоотеческаго церквесвятыя предания хранителем…» — Собрание 
от богоносных и божественных апостольских правил и свв. вселенских и 
поместных соборов о особо от свв. отец преданных во св. церковь узаконе-
ниев с показанием достоверным глав и листов откуду взято из разных книг 
о древлесодержащемся благочестии от свв. отец в церкви от лет св. благо-
вернаго велика кн. Владимира, бывшаго в лето 6496 просвятившаго святым 
крещением [сочинение с защитой основных догматов старообрядчества, на-
писанное не ранее 1765 г. (цитируется Чин принятия обратившихся от рас-
кольническаго заблуждения, изданный Синодом) или даже не ранее 1800 г. 
(года официального признания единоверия) с позиций поповского (беглопо-
повского) направления против церковных нововведений и единоверия. В со-
чинение включено сказание «О начатии на Дону первой церкви» (л. 81–89 об.), 
содержащее описание деяний Иова Льговского, священноиноков Досифея, 
Иоасафа, священников Козмы Московскаго, Стефана Белевскаго, Феодосия 
и Александра (строителей ветковской церкви)] — № 777. Л. 1–95

«Во 177 (1669) году февраля в 17 день на память свмч. Феодора Тирона приведены 
быша мужа два честна зело и стари за проповед крестнаго истиннаго знаме-
ния Христова, а распрашивал их сам царь Алексей Михайлович…» — Повесть 
о дву мужах искусных зело и стары, егда приведении быша к царю за пропо-
вед не глаголющих Истиннаго В Плоть Пришедшаго и о крестном знаме-
нии [сочинение, приписываемое дьякону Федору Иванову: «Мучение некоих 
старец исповедник Петра и Евдокима». См.: Дружинин. Писания. С. 276–277. 
№ 14. Изд.: Субботин. Материалы. Т. 6. С. 302–309] — № 2064. Л. 123

«Вопрос: От лет Никона патриарха по разделении от росийския нынешния церкви 
даже до сего времени епископов вы у себе не имеете…» [ответы беглопо-
повцев на вопросы о священстве] — № 2137. Л. 243

«Вопрос 1. Что есть вера…» — Книга глаголемая Щит веры, в ней сочинены от-
веты на вопросы поповщины, часть 1-я, раздел 1 [сочинение, приписы-
ваемое поморцу Тимофею Андрееву, его создание датируется 1789/1790 г. 
См.: Дружинин. Писания. № 856. С. 463–464] — № 732. Л. 20.

«Вопрос 1: В неприсутствии лично православнаго иерея! Неизвестно где отис-
кать!…» — О исповеди: [собрание выписок о возможности исповедоваться 
не только священнику, но и мирянину] — № 734. Л. 101
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«Вопрос третии: Чесо ради с Восточную и росиискою церковию вы ныне согласия 
и соединения не имеете в таинствах и в догмате…» — [раздел в 42 пунктах, 
излагающий несогласие старообрядцев с реформами господствующей 
церкви] — № 2315. Л. 90 об.

«Господи, утверди нас во святых заповедех твоих стояти… Господь наш Исус 
Христос Спас и Бог во Святом Евангелии…» — [послание в защиту при-
емлющих беглых священников против беспоповства; полемика с сочине-
нием апологетов беспоповства о крещении, покаянии, браке] — № 734. 
Л. 138–189 об.

«Господи, утверди нас во святых заповедех твоих стояти. Молитва Вседержителю 
всех…» — Книга Драгоценный бисер о сотворении света, о падении Адамове 
и о царствовании греха и о упразнении его, о слугах антихристовых и о са-
мом господине их, о пришествии Христове, о святей церкви, о Страшном 
Суде, и о царствии его, и о муках от божественнаго писания избрана [пре-
дисловие и глава 27 (?) сочинения М.И. Вышатина «Бисер драгоценный» — 
см.: Дружинин. Писания. С. 79] — № 1737. Л. 332–333 об.

«Господину честнейшему архимандриту Питириму убожаишии пустынно жители 
старцы покорно кла[ня]емся…» Книга скитян глаголемая, в ней глав 80: 
Прение пустынных скитских отцов о благочестивой и непорочной и пре-
даной свв. апостолы и свв. отцы седми вселенскими соборы и девяти по-
местными утверженную християнстей вере со архимандритом Питиримом 
нижегородцким за благочестие и за свв. старопечатныя книги и в них при-
бавливают и убавливают и о имени Исус Христове и о прочем и об именех 
и прочая [дьяконовы ответы (нижегородские) на 130 вопросов Питирима. 
См.: Дружинин. Писания. С. 346. № 302. Изд.: Дьяконовы ответы. Нижний 
Новгород, 1906] — № 2064. Л. 127

«Жизнь его высокопреосвященства господина митрополита Амбросия. От роду ему 
55 лет…» — Свидетельство о митрополите Амбросии, котораго приняли в 
Белой Крынице [биографическая справка о жизни митрополита Амвросия 
до 1840-х гг. (до его перехода к старообрядцам)] — № 2092. Л. 77 об.

«Есть книга различных посланий, или Грамоты многих митрополитов и архиепи-
скопов и иных руских и цареградских…» — [старообрядческое (?) описание 
места хранения и внешнего вида («у государя в книгохранителной полате на 
Печатном Дворе древняя бумажная в полдесть, застежки ременныя по концам 
у ремней медь…») книги с грамотой мтпт. Фотия во Псков] — № 2194. Л. 96

«И тако невидимый змий проклятыи диявол входит во изобретенныя своя сосуды…» — 
О Никоне патриархе московским — № 2137. Л. 183 об.

«Истинная Христова Церковь обуреваема бывши на долгое время…» — От словес 
еп. Павла Коломенскаго [старообрядческое сочинение в защиту священства. 
Кон. нет] — № 2092. Л. 34

«Источник духовныи и спасенныи…» — Изобрано от свв. Писании нужныя вещи, 
Евангелие неделя 1 [старообрядческое (?) компилятивное нравоучитель-
ное сочинение о тщете мира земного и сладости пищи духовной, о сми-
рении, покаянии, молитве, нищелюбии, о тщете жаждущих человеческой 
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славы, о воздержании и чистоте, о неосуждении, против лености, свар, 
гнева] — № 1729. Л. 608–647 об.

«Не всякому духу веруить, но искушайте духи…» — Иоанн Богослов [сочинение 
о кресте и перстосложении] —№ 1737. Л. 215 об.

«Некоторый безпоповец желает от нашей митрополии удостоверится…» — Три 
вопроса [полемическое сочинение против беспоповцев, доказывающее 
правильность поставления мтпт. Амвросия] — № 2092. Л. 98

«О, братие моя христоименитая, страждущие о Христе Исусе…» — Выписано из 
обличения страдалца священномученика Аввакума протопопа о патриархе 
Никоне отступнице [краткая выписка. Ср.: Дружинин. Писания. С. 218] — 
№ 1737. Л. 316–317

«Первое росиян новгородцы крестишася от святого апостола Андрея…» — О зача-
тии християнския веры в Росийской земли [изложение истории христианства 
на Руси до пятого патриарха Иосифа] — № 2137. Л. 181

«По общему обыкновению пред распятием…» — Книга Беседы о страдании Господа 
Исуса Христа [старообрядческое (?) сочинение, содержащее доказательство 
добровольного и жестокого страдания Христа со ссылками на «изследова-
ния врачей» о том, что «ни на одной части тела нашего нет столько нервов и 
мельких жил, как на ладонях рук и ног»] — № 2092. Л. 62 

«Понеже творец сих трехсот и осмидесяти и двух вопросов…» — Щит веры, 
Предисловие [сочинение, приписываемое поморцу Тимофею Андрееву, 
его создание датируется 1789/1790 г. См.: Дружинин. Писания. № 856. 
С. 463–464] — № 732. Л. 17

«По сем же и инии мнози и страшнии и велиции ереси сотвориша…» — [сочинение 
о расколе; фрагмент (?)] — № 2137. Л. 255 об.

«Потом пошли в Сирию…» — Б. загл: [краткая выписка о поездке Павла и Алимпия 
в Сирию (см.: Субботин Н.И. История Белокриницкой иерархии. М., 1874. 
С. 336–338)] — № 2092. Л. 97

«Почию в день печали моея…» — В песни св. пророка Аввакума… конце стих о по-
следнем времени о Антихристе [сочинение о приметах «последнего времени»; 
стих растолковывается в форме вопросов и ответов] — № 683. Л. 222

«Правило 9-е свв. апп. Петра и Павла. Аще несть мощно собиратися в церкви…» — 
Сказание от священных правил и от учителей церковных, яко не подобает 
к еретиком и схизматиком приобщения имети в молитвословии, в ядении, 
в питии и любви [cм.: Дружинин. Писания. № 634. С. 416] — № 734. Л. 5

«Православнии християне, всем есть богоявленно…» — Копия от верховнаго святите-
ля Белокрыницкой митрополии Окружная грамота к благоговейным презви-
тером и ко всем православным християном во обществах в Боковине живу-
щим ко извещению и подтверждению истинны во отвращении же беззаконии 
безпоповцев [сочинение с резкой критикой беспоповства] — № 734. Л. 23

«Пречестнейшему господину и возлюбленному ми брату…» — Послание к некое-
му брату просившу ответа о святей вере нашей христианстей, како веруем 
[старообрядческое сочинение о вере] — № 731. Л. 219

«При царе и великом князе Алексее Михайловиче и при святейшем патриархе 
московском Иосифе…» — Сказание о хождении Арсениеве, егда он был 
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во Иерусалиме у Гроба Господня и в Цареграде и во Афонской горе и все 
уведав и исписав на бумаге, зри сей руки список. Есть книга глаголемая 
Проскинитарии и Поклонник свв. мест, разделяется на три части: часть 3 о 
греках, глава 3 свидетельство: «Греки крестятся тремя персты…» Бысть сие 
в лето от сотворения мира 7158 году марта 30 день [старообрядческое сокра-
щенное переложение Прения с греками о вере Арсения Суханова] — № 2137. 
Л. 262

«Прибыли в Царь град сего 1875 го года 31 го августа…» — Исверительная бумага 
о митрополите Амбросии московскаго и лушковских и задунайских депу-
татов в 1875-м году [Повествование, датированное 24 сентября 1875 г., о по-
ездке депутации в составе Федора Семенова Малкова, Феодора Барашева, 
Максима Анисимова Кушинова, Ивана Андреева, Иосифа Гончарова, 
Никиты Лавреньева Чинакова и Михайлы Петрова в Константинополь, 
Майнос, Сарыкой, Юнос для удостоверения о погружательном крещении в 
греческой церкви и о крещении мтпт. Амвросия. В сочинение введены лите-
ры с подстрочными критическими примечаниями] — № 2092. Л. 64

«Сопротивная же творяи три вкупе злейшая совершает…» — О нужном крещении. 
Кирил Иерусалимский, лист 534 [старообрядческое сочинение о крещении, 
содержащее полемику с беспоповцами] — № 2137. Л. 94

«Старец божий инок Авраамий заключеныи…» — 7178 году месяца февраля 5 
день на память прп. Викула еп. Змирскаго [вопрос и ответ Авраамия; см.: 
Дружинин. Писания. С. 33. № 3] — № 2137. Л. 245 об.

I I .�УК А ЗА Т ЕЛ Ь�Н А З В А Н И Й�К ОМ П И Л Я Т И В Н Ь I Х�П Р О И З В ЕД Е Н И Й ,
А�Т А КЖ Е�С О Ч И Н Е Н И Й ,�Н А Ч А Л Ь Н Ь I Е�С Л О В А�К О Т О Р Ь I Х�У Т РА Ч Е Н Ь I�

[Анонимная поморская (?) компиляция о вере, церкви и ересях в двух частях, со-
ставленная не ранее 1785 г.] — № 2188

[Компилятивное сочинение, содержащее в себе главы о ложных учителех, о кре-
щении, о молящихся с еретики, о брацех християном с еретики творящим, 
о крещении, аще от еретик кто будет крещен, паки таковых крестити, вы-
писки о неприятии хиротонии от еретик и о несообщении со священни-
ками от еретик; главу о крещении от ересей приходящих (в том числе и о 
сохранении хиротонии при перекрещивании); выписки о покаянии и ис-
поведи] — № 2194. Л. 1–93 об., 104–107, 116–133

В нужнейшем случае о причастии евхаристии без священника [выписки из 
Кормчей, Лимонаря (гл. 30 и 79) и Книжицы «изданной о поливательном 
крещении в части 6 напечатана в Санктпетербурхе 1774 года сочиненая 
Феофаном Прокопиевым архиеп. Великаго Нова града» главы 9] — № 734. 
Л. 127

[Нил Лаврентевский, инок. История о возникновении белокриницкой иерархии 
вплоть до кончины мтпт. Амвросия. Старообрядческое сочинение, соз-
данное после кончины инока Павла Белокриницкого (см. текст на л. 2–2 
об.). Нач. (2 листа?) утрачено, нач. со слов]: «указ, написан на баргаменте 
за подписом самаго императора…» [послесловие на л. 32 об.–33 об. нач. 
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со слов: «Сия титрадь написана рукою многограшным иноком Нилом 
Лаврентевским, самовидцем бывшему…»] — № 2092. Л. 1

О совершении брака [старообрядческое сочинение, защищающее позиции беспо-
повства в споре о таинствах крещения, покаяния и брака] — № 734 л. 88 об.–
138 об.

[Павел Белокриницкий, инок. Письмо из Иерусалима от 3.XII.1845 г. о поездке 
Павла и Алимпия в Сирию и Палестину (см.: Субботин Н.И. История 
Белокриницкой иерархии. М., 1874. С. 335–343). Нач. нет, текст со слов]: 
«религии, идет в свой монастырь. Греческой же религии поклонники идут 
наперед в патриархию…» — № 2092. Л. 83

[Полемическое сочинение в защиту правильности совершенного священноино-
ком Иеронимом чина принятия мтпт. Амвросия (в 1846 г.), против непри-
нявших белокриницкого священства. Нач. нет; текст со слов]: «из давних 
лет проживал во австрийских пределех белокрыницких християн священ-
ноинок Иероним…» — № 2092. Л. 36

Поминание [старообрядческий синодик-помянник] — № 2204. Л. 147 об.
Синодик-помянник старообрядческого монастыря Михаила архангела в 

Кагарлыке — № 2216
Собрание божественного писания о крещении, яко время зелныя нужды, егда не 

сущу священнику может крестити и всяк человек несвященныи мужескии 
пол и женскии, не точию баба служащая рождению, но не в бытии бабы и 
сами родителие да крестят, начало слову [вопросы и ответы о крещении в 
отсутствие священника; составленные не ранее 1832 г.] — № 734. Л. 88 об.

Устав общества старообрядческого вероис[поведания] основанного во имя свя-
тых мучеников Флора и Лавра в 1805 году в селе Куничи Сорокского уезда 
[в конце подписано]: «Перевел с румынского житель села Куничи (подпись) 
25 мая 1925 года. Кунича» — № 2310. Л. 1–2 об.

Устав старообрядческой церкви в Румынии. Устав этот разсмотрен и утвержден 
Соборной комиссией по ходатайству о признании правительством старо-
обрядческой церкви — под председательством митрополита Пафнутия, 
20 дек. 1937 г. в городе Васлуе для представления его, Устава, соответству-
ющему Министерству — № 2310. Л. 3–14

I I I .�А РХ И В Н Ь I Е�МАТ Е Р И А Л Ь I�К .И .�Д О Н Ц О В А  — № 2311, 2314, 2316



Республика Молдова
Бендеры, г. — № 489, 665, 679, 1607/3, 1752, 2074, 2076, 2081, 690, 1599, 1605, 1606, 

1607/1, 1607/2, 1621, 1753, 1773, 2103, 2366
Валя-Радоая (Валя-Рэдоаэй), д. Флорештского района — № 1832, 1837, 2064, 2065, 

1835, 1846, 1864, 2071, 2087
Егоровка, с. Фалештского района — № 1736, 1747, 2093, 2075, 2078, 2094, 2106
Единцы, г. — № 2193, 2194 
Кишинев, г. — № 1604 
Каушаны, пос., районный центр — № 2334 
Кицканы, с. (Каушанский район Молдовы или Слободзейский Приднестровья) — 

№ 1863 
Кунича, с. Флорештского района — № 1725, 1729, 1737, 1774/2, 1998, 2086, 2108, 2109, 

2131, 2177, 2178, 2188, 2189, 2191, 2196, 2224, 2225, 2303, 2309, 2310, 2311/1-20, 
2312, 2312/1, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2331, 2332, 2333, 2336, 691, 697, 
699, 700, 754, 1738, 1751, 1774/1, 1775, 1838, 2061, 2187, 2190 

Оргеев, г. — № 716

Паяна/Кунича, с. Флорештского района — № 2294 
Новое Грубно, с. Фалешского района — № 2092
Новые Пынзыряны, с. Фалештского района — № 1848 
Покровка, с. Дондюшанского района — № 663, 718 
Сакаровка, с. Сынжерейского района — № 666, 1608 
Слободка, пос. Единецкого района — № 2195
Старая Добруджа (Доброджя Веке), д. Сынжерейского района — № 727, 1750 
Сырково, с. — № 1836, 1854, 1841 

Украина
Одесская область:
Анновка (Ганновка), с. Тарутинского района — № 748, 1602

1 Полужирным шрифтом выделены рукописи с крюковой нотацией.

УК А ЗА Т Е Л Ь

Н А З В А Н И Й�Н А С Е Л Е Н Н ЬI Х�П У Н К Т О В ,�
И З�К О Т О Р ЬI Х�П О С Т У П И Л И�Р У К О П И С И�
В�Б Е С С А РА Б С К О Е�С О Б РА Н И Е

1
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Василевка (бывш. Подковка), с. Килийского района — №1617, 1733, 1756 
Вилково, г. — № 721, 731, 734, 771, 2137, 2141, 2204, 2205, 714, 719, 798, 2133, 2134, 2135, 

2136, 2138, 2139, 2140, 2143, 2201, 2202, 2203, 2206, 2207 
Измаил, г. — № 662, 1758, 1758/2 
Килия, г. — № 487, 495, 661, 672, 680, 777, 720, 1757 
Коса, с. Болградского района — № 1612, 2364, 1760 
Мирное, с. Килийского района — № 1625
Муравлевка, с. Килийского района — № 681, 683, 1761, 1844, 709, 753, 763, 769, 1734, 

1759, 1778
Новая Некрасовка, с. Измаильского района — № 676/1, 676/2, 684, 1865, 2208, 2210, 

2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2335, 675, 715, 2209, 2211
Приморское, с. Килийского района — № 659, 667, 1724, 1755 
Старая Некрасовка, с. Измаильского района — № 669, 670, 671, 732, 1852, 1839 
 
Черновицкая область:
Белая Криница, с. Глыбокского района — № 795, 796, 797 
Белоусовка, с. Сокирянского района — № 1491, 1830, 1831, 1842, 1843
Грубно, с. Сокирянского района — № 696, 1845
Хотин, г. — № 794



А

Абакумова Н. 24
Абраков Р. Г., уп. в записи 324
Абрикосов, секретарь старообр. архиепи-

скопии 92
Аввакум пр., библ. (1.XII) 144, 158
Аввакум, протопоп, старообр. писа-

тель 197, 254
Августин, епископ ипонийский, св. 154, 251
Авдей, пр. (19.XI) 144
Аверкий, еп. иеропольский, св. (22.X) 143
Авив, мч. (15.XI) 143, 256
Авим, св. (1.VIII) 176
Авксентий, вмч. (13.XII) 144
Авраам, праотец, библ. 220, 237
Авраамий, св. 287
Авраамий, старообр. подвижник 254
Авраамий Затворник, св. (28.X) 143
Авраамий Новый, св. 174,
Авраамий Ростовский, архимандрит 

Богоявленского монастыря, св. 
(29. X) 143, 208

Авсон (Евсеон Маккавей), мч. 
(1.VIII) 176

Автоном, мч. (12.IX) 142
Агапий, мч. (19.VIII) 178, 182
Агапит дьякон (от его имени послание) 184

Агапов Никола, уп. в записи 44, 209
Агафина Степанова, уп. в записи 159
Агафон, св.  184
Агафоник, мч. (22.VIII) 141, 176, 178
Агафонов Меркурий, уставщик, уп. 

в записи 337
Аггей, пр. (16.XII) 144
Агеева Е.А. 12, 14, 41, 131, 173, 180, 203, 

217, 221, 224, 230, 236- 238, 246, 
281, 284, 285, 287, 288, 353, 360, 
369, 376, 378

Агрипина, мц. (23.VI) 140
Агрипп, прп. (6.IX) 142
Адам праотец, библ. 152, 180, 197, 211, 

230, 305, 313
Адриан, мч. (26.VIII) 141, 176, 179
Адриан, патриарх московский 239, 240
Азарий, св. отрок вавилонский (17.

XII) 144, 248
Аифал дьякон, св. (3.XI) 143
Аифал, сщмч. (1.IX) 248
Акакий, прп. (7.VII) 140
Акакий, иже в Лествице свидетельство-

ванный, прп. (29.XI) 144
Акепсим еп. персидский, мч. (3.XI) 143
Акила (Акил), ап. 140
Акилина, мц. (13.VI) 140
Акиндин мч. (22.VIII) 178

ИМ Е Н Н О Й�У К А ЗА Т Е Л Ь
1�

1 В указатель не включены имена: Богородица, Дева Мария, Ииусус Христос, а также (за 
редкими исключениями) не включены и имена, попадающиеся в каталоге в начальных 
словах текста памятников. При указании имени святого приводится день его памяти.
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Акинф, мч. (3.VII) 140
Акинф, мч. (18.VII) 140
Акинф, мч. (2.XI) 143
Аксаков И.С. 22, 106
Алейников Влас Васильевич, тира-

спольский книгописец 43, 63
Алейнов Иосиф, уп. в записи 252
Александр, мч. (1.VIII) 176
Александр, св. (30.VIII) 141
Александр, старообр. священник 45, 168
Александр, патриарх Царьграда 

(30. VIII) 176, 179, 249
Александр, царь 152, 153
Александр I, российский император 18, 

75, 107
Александр II, российский император 267, 

269
Александр III, российский император 267, 

268
Александр Владимирович, вел. кн. 269
Александр Македонский 117, 180, 
Александр Михайлович, вел. кн. 268
Александр Невский, кн., св. 144, 162, 194, 

208, 
Александр Свирский, прп. 139
Алексеев Г. Д. (даритель рукописей) 254, 

302, 372, 373 
Алексеев Д.Ф. (даритель рукописи) 168
Алексеев Никола (он же инок Никон), 

писец 42, 173, 174, 258, 259
Алексеев Петр Алексеевич, протоиерей 239
Алексеев Степан, уп. в записи 197
Алексей Михайлович, царь 36, 190, 216, 233
Алимпий, ап. (31.X) 143
Алимпий столпник, прп. (26.XI) 144, 219
Алимпий (Авдей Кузьмин), еп. туль-

чинский 262
Алимпий (Милорадов), инок белокри-

ницкий 46, 226
Алимпий (Гусев), старообр. митропо-

лит 14, 31, 110, 114, 116, 124
Амбросий, еп. медиоланский, св. 

(7.XII) 144
Амвросий, митрополит белокриниц-

кий 20, 21, 46, 225, 226, 254, 262
Амир, царь сарацынский 152
Аммон еп. нитрийский, прп., автор 

слова 182

Аммон дьякон, св. (IV в.) 248,
Аммос (Амос), пр., библ. 140, 193, 279, 280
Амосов А.А. 13
Амфилохий, еп. иконийский (23.XI) 144, 

163, 250
Ананий, св. отрок (17.XII) 144, 248
Анания, ап. (1.X) 142
Анастасий блаж., патриарх антиохий-

ский 160 
Анастасий, еп. измаильский старообр. 254, 

262
Анастасий (Кононов), старообр. еп. 90
Анастасий Персянин (22.I) 194
Анастасий Синайский игумен 239, 263
Анастасия Римляныня, прпмц. (29.X) 143
Анастасия Фармаколитрия (Узореши-

тельница) (22.XII) 144, 248
Анатолия, монахиня монастыря в Му-

равлевке 27
Андреев Иван, старообрядец 226
Андреев Стефан, уп. в записи 149 
Андреев Тимофей, старообр. писатель 45
Андрей мч. (31.VIII) 179
Андрей, прпмч. (17.X) 207
Андрей св., автор слов 183
Андрей, сын митрополита Амвросия 21
Андрей Кессарийский 231, 239
Андрей Критский, гимнограф 68, 140, 

143, 210, 258, 330
Андрей Первозванный, ап. (30.XI) 144, 

318, 327
Андрей Стратилат, мч. (19.VIII) 141, 176, 178
Андрей Царьградский, св. юродивый 142, 

221, 223, 231, 265, 287
Андриан (Андриян) см. Адриан
Андронник ап., еванг. 140
Андронник, игумен, прп. (9.X) 143, 175,
Андронник, мч. (12.X) 143
Андронников Иоанн Иосифович, про-

тоиерей 14, 90-93, 95, 97, 99, 101, 
103, 105, 293

Андронников Константин Иванович, 
старо обр. диакон 90, 97, 101-103, 
270, 334

Андронников Роман Константинович 14, 
90, 99-103

Андронников Филипп, писец 224, 225
Анемподист, мч. (2.XI) 143
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Аникита, мч. (12.VIII) 141, 176, 178
Анисим, старообр. протодиакон 52, 

120-125, 370
Анисимов Панфил уп. в записи 147
Анна прав., мать Богородицы 140, 142, 

144, 248, 263, 317
Анна, дщерь Фануилева, пр. (28.VIII) 179
Анна Никонова, уп. в записи 159
Антиох, князь 239
Антиох, сын Селевков 176
Антиох Великий 265
Антип уп. в записи 147
Антипа (Антипий), сщмч., еп. Пергама 

Асийского (11.IV) 138, 247, 284
Антоний, мч. (14.III) 208
Антоний, патриарх константинополь-

ский (автор слов) 190
Антоний, св. (17.I) 207
Антоний, священноиерей 81
Антоний, царь 151
Антоний Александрийский, мч. 

(9.VIII) 177
Антоний Печерский, св. 208, 283, 318
Антоний Сийский, прп. (7.XII) 144
Антонин Маккавей, мч. (1.VIII) 176
Антонович (Лупулеску) В.Б. 7
Ануфрий (Онуфрий) Великий, прп. 

(12. VI) 140
Ануфрий (Парусов А.Ф.), старообр. 

епископ 42, 46, 47, 148, 149, 289, 
222, 224

Анфим, еп. никомедийский, мч. (3.IX) 142
Анфиноген, сщмч. (16.VII) 140, 221
Анфуса (Анфиса), мц. (22.VIII) 178
Анфуса (Анфиса) Новая, мц. (27.VIII) 179
Анцупов И.А. 8
Аполинария прп. 251
Аполоний, мч. (14.XII) 144
Арефа, мч. (24.X) 143
Арешкин П.Ф. (даритель рукописей) 259, 

287
Ариан, мч. (14.XII) 144
Арий, ересиарх 229
Аркадий, сын прп. Ксенофонта (26.I) 286
Аркадий, старообр. архимандрит Бе-

локриницкого монастыря 148
Аркадий (Дорофеев), старообр. еп. 

славский 20, 254

Аркадий (Лысов), стаоообр. епископ 75
Аркадий Васлуйский, старообр. архиеп. 26, 

107, 254, 341
Арсений, еп. суздальский (7.V) 216
Арсений (Лысов Анисим Филиппович), 

старообр. еп. измаильский 42, 47, 
165, 167

Арсений, еп. тверской (2.III) 208
Арсений, иже в Латре (13.XII) 144
Арсений, священноинок Белокриниц-

кого монастыря 148
Арсений, старообр. еп. измаильский 83, 

112, 365
Арсений Великий, прп. (8.V) 139
Арсений Сербский, св. (28.X) 143
Арсений Суханов, церковный писатель  

112, 233, 234
Артемий вмч. (20.X) 143
Артемий прп. (27.XI) 256
Артемьев Иван, уп. в записи 340
Арфеус игрец (Орфей) 191 
Асиз (Абдул-Асиз), турецкий султан 43, 165
Астерий Синклитик, мч. (7.VIII) 177
Атт (Аттий), мч. (1.VIII) 176
Аттик, мч. (26.VIII) 179
Афанасий еп., мч. (22.VIII) 178
Афанасий (А.Ф.Макуров), мтпт. бело-

криницкий 262
Афанасий, патриарх Царьграда 

(24.X) 143
Афанасий, писец 251, 252
Афанасий Афонский, прп. (5.VII) 140
Афанасий Великий, еп. александрий-

ский, св., церковный писатель 
(18.I, 2.V) 139, 163, 184, 186, 194, 
231, 234, 239, 265, 279

Афанасий Синаит, церковный писатель 280
Афанасьев-Чубинский А.С. 33
Аффоний, мч. (2.XI) 143
Ахилл, греческий герой 117

Б

Балученкова А. 29
Барашев Федор, старообрядец 226
Бароний Цезарь, кардинал, церковный 

писатель 170, 193, 231, 239, 273
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Барсков Я.Л. 217
Барсуков Н.П. 265
Батый, хан ордынский 142
Батюшков П.Н. 7
Бах А.Н. 86, 282
Бачинский А.Д. 8, 24
Безгодов А.А. 118
Белова Марфа Ивановна, писец 228
Беляев, купец 26
Берг Л.С. 108
Беседник Пимен, уп. в записи 151
Биркин К. 86
Бисмарк 86, 277
Блинов Василий Евсеевич, уп. в записи 361
Бобков Е. А. 50
Бобров Н. А. (даритель рукописей) 210, 346
Богатенко Яков Алексеевич, владелец ста-

рообр. мастерской иконописи 282
Богдок Феодор, священник 269
Богомолова М. В. 56, 62, 300, 303, 307, 

320, 322, 337, 338, 350, 352, 355, 
362, 364, 366 

Богомольная Р.А. 8, 17, 25, 33, 73
Богу[р?]н Василий Иванович 284
Бондарюк Б.М. 10, 18
Борис, кн., мч. 59, 60, 138-140, 142, 174, 

189, 208, 221, 318
Борисова Т. 31
Боровкова-Майкова М.С. 191
Ботенков, уп. в записи 174
Браснуев Борис, уп. в записи 218
Браснуев И., уп. в записи 276
Брешно-Брешковская Е.К. 275
Бродский Ю.В. 14
Брюс Яков Вилимович 272
Бубнов Н.Ю. 13, 46, 47, 149, 224, 289
Бурцов В.Ф., печатник 112, 113, 160
Бутрин Геннадий Антонович, уп. в за-

писи 345
Буцевский, уп. в записи 238
Буцкая С.С. 13

В

Вавила, архиеп. антиохийский, сщмч. 
(4.IX) 142

Вакх, мч. (7.X) 143

Валентина, монахиня монастыря в Му-
равлевке 27

Валиженкова уп. в записи 355
Варвар, бывший разбойник, св. 

(6.V) 211
Варвара, вмч. (4.XII) 138, 144, 352
Варлаам, мтпт. ростовский 216
Варлаам, мч. (16.XI) 144
Варлаам Пустынник, прп. (18.XI) 59, 144, 

185, 318
Варлаам Хутынский (6. XI) 143, 208, 265
Варнава, ап. 140
Варфоломей ап. 140, 141, 176, 178
Варфоломей (Ворфоломей), писец 45
Васаноф, священник (владельческая 

уп. в записи) 137
Варсанофий (Варсонофий), еп. твер-

ской, казанский чудотв. 174, 207
Варсонофий Великий 231
Василий, еп. Селевкии 263
Василий, новгородский св. (10.II) 148
Василий, св. 157, 163, 191 
Василий, иеромонах 40
Василий, кн. острожский 239
Василий, кн., ярославский чудотв. 

(8.VI) 208, 252
Василий, прп, еп. парийский 138
Василий Агриков сын (из чуда св. Ни-

колы) 156, 204, 287
Василий Блаженный, московский юро-

дивый (2.VIII) 138, 208
Василий Великий, церковный писа-

тель, св. 138, 148, 154, 155, 157, 
160, 163, 170, 171, 181, 182, 192, 200, 
210, 235, 239, 249, 250, 251, 255, 265, 
270, 273, 278, 279, 286, 291, 296, 
303, 304, 309, 318, 329, 331, 336, 
342, 348, 368, 373

Василий Новый, св. (26.III) 187, 191, 239, 
251

Василиск, сщмч. (22.V) 140 
Василисков Кузьма, уп. в записи 147
Васиев «Лазар», уп. в записи 347
Васса, мц. (21.VIII) 176
Великодная И.Л. 14
Величкина О.В. 13
Венедиктов Иван Архипович, уп. в за-

писи 226
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Венедиктов Нестор Иванович, уп. в за-
писи 226

Вениамин, молдавский мтпт. 18
Вениамин, иеромонах 247
Вера, сщмц. (17.IX) 142
Ветров В. Е. (даритель рукописи) 304
Вехов Андрей Кирьякович, уп. в запи-

си 333
Викентий, мч. (11.XI) 143
Виктор, мч. (11.XI) 143
Викул, еп. измирский 233
Вилинский С.Г. 187
Виссарион, еп. белокриницкой иерар-

хии 20
Виссарион, прп. (29.XI) 144
Виссион, прп. (26.VIII) 179
Владимир кн., св. 166, 168, 208, 215
Влазнев Василий Иванович, уп. в за-

писи 205
Власий, еп. севастийский, сщмч. 

(11. II) 138, 258, 284
Внифантий, церковный писатель, прп. 193
Внифантий Милостивый, свмч. 

(19. XII) 144, 186
Вознесенский А. 173, 227, 255, 301
Воловей Феодосий 22, 23, 25, 26, 38, 50, 

51, 277
Воложинский Иван Поликарпович, уп. 

в записи 289
Вонифатий «старец» 273
Воробьев, Николай, уп. в записи 139 
Воронов В.В. 13
Воронцова А.В. 14, 43
Вриени, прп. (28.VIII) 179
Всеволод в крещении Гавриил, кн. 

(11. II) 208
Вургафт С.Г. 30, 38, 118
Вышатин М.И., старообр. писатель 196
Вышибаев Ю. Ю., уп. в записи 325
Вышинский А.Я., генеральный проку-

рор СССР 272

Г

Гавриил, арх. 140, 183
Гавриил, архиеп. филадельфийский, 

церковный писатель 192, 239, 250

Гавриил, священноиерей, старообря-
дец 254

Гавриил Назарейский, переводчик с гре-
ческого на русский, мтпт. 184

Гавриил Федоров, священник 42
Гаврилев Василий,, уп. в записи 311
Гаврилов Герасим Дионисьевич, уп. 

в записи 252
Гаиан (Гай), папа римский, мч. (11.VIII) 177
Гай, ап. (5.XI) 143
Гайчук Анастасия Васильевна 272
Гайчук С.Ф. 272
Галактион, свмч. (5.XI) 143, 361
Галкин, уп. в записи 367
Галкина А.В. 38
Геннадий (Г.В.Антонов), архиеп. новозыб-

ковский московский и всея Руси 118
Геннадий, св. (25.VIII) 178
Геннадий, патриарх константинополь-

ский (19.II, 31.VIII) 171
Георгий Езерник, прп. (24.VIII) 178
Георгий Новый, св. (26.V) 208
Георгий Победоносец, вмч. 138, 150, 

166, 189, 202, 209, 256, 309, 318, 
327, 359, 372

Герасим, иже на Иoрдане, прп. (4.III) 192
Гервасий, мч. (14.X) 143
Герман, архиеп. Константинополя, 

церковный писатель 189
Герман, патриарх константинополь-

ский, св. (12.V) 148
Герман Валаамский, прп. (28.VI) 232
Герман Соловецкий, св. (30.VII) 159
Герцен А.И. 7, 8
Глеб, кн., мч. 59, 60, 138-140, 142, 189, 

205, 208, 221, 318
Глебов Григорий, уп. в записи 347
Гликерия, мц. (13.V) 139
Головатая Т.К. (дарительница рукопи-

сей) 206, 207,
Голубов А.М. (даритель рукописи) 261
Голубов Лукиян, уп. в записи 257, 258
Голубов Савва Лукьянович 258 
Голубов И.И. (даритель рукописей) 257, 

258, 376, 377
Голубова М. М, дочь священника 

М.М. Сипаткина 113, 236, 237, 
361, 363, 364-367, 369, 374-375
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Голубовы Евдокия и Трофим, уп. в за-
писи 257

Гончаров Анфиноген 112
Гончаров Григорий Перфильвич, уп. 

в записи 235
Гончаров Иосиф, старообрядец 226
Горбунов Ю.Е. 35
Горячий Куприян 321
Гостюк А. 10, 18
Гребеньщиков Афанасий Васильвич, 

уп. в записи 213
Гребеньщиков Василий Сергеевич, уп. 

в записи 213
Грибиньщиков см. Гребеньщиков
Григорий, архиеп. никомидийский, 

церковный писатель 264
Григорий, еп. акраганьский (23.XI) 144
Григорий, еп. Великия Армении, 

свщмч. (30.IX) 142
Григорий, еп. омиритский (амирит-

ский), св. (19.XII) 226, 232
Григорий, иже на Пельшме реце, прп. 

(30.IX) 142
Григорий мних, ученик Василия Ново-

го 187, 191 
Григорий пресвитер, еп. болгарский, 

церковный писатель 157, 189, 
263, 264 

Григорий св. (17.XI) 143
Григорий, сщмч. (4.XI) 143
Григорий, старообр. священник, уп. в 

записи 113, 165
Григорий Богослов, архиеп. констан-

тинопольский, св.(25; 30.I) 138, 
157, 182, 200, 239, 249, 250, 260, 
309, 318

Григорий I Двоеслов, папа римский, 
св. (12.III) 151, 153, 194, 234, 239, 
265

Григорий Декаполит, прп. (20.XI) 144
Григорий Назианзин, еп., св. (1.I) 239 
Григорий Неокессарийский, еп., чу-

дотв. (17.XI) 264
Григорий Нисский, еп., св. (10.I) 177, 251
Григорий Палама, архиеп. солунский, 

св. (5, 14.XI) 143
Григорий Синаит, гимнограф, прп. 

(8.VIII) 137, 167, 238, 292

Григорий Степанович уп. в записи 159
Григорьев Михайла, переплетчик, уп. 

в записи 197
Гуревич Б. 275
Гурий, мч. (1.VIII; 15.XI) 143, 176, 256
Гурий, архиеп. Казани (4.X) 143, 207
Гусева Э.К. 13, 35 
Гуцанов Иосиф Григорьевич, уп. в за-

писи 311
Гучков А.И., член Временного прави-

тельства 276

Д

Давид, иже в Солуни, прп. (26.VI) 140
Давид, сын кн. Феодора смоленско-

го и яро славского чудотв., св. 
(19. IX) 142

Давыд (Давид), царь библ. 194, 252, 289
Давыд, кн. (19.IX) 207
Давыдов, кишиневский мещанин 24
Дада, мч. (2.VIII) 177
Далмат, прп. (3.VIII) 141, 176, 177
Дамиан см. Домиан
Даниил, мтпт. московский (“русский”) 184
Даниил мних, слово о нем 151
Даниил, пророк библ. 144, 160, 172, 

230, 232, 239, 248, 279, 281
Даниил Костромской, протопоп, ста-

рообрядец 254 
Даниил Столпник, прп. (11.XII) 144
Дария, мц. (19.III) 138
Де-Амичис Э. 276
Демин О.Б. 38
Денисов Алексей Григорьевич, уп. в 

записи 371
Денисов Н.Г. 12, 13, 29, 50, 52, 77, 90, 99, 

110, 117, 289 
Денисова Н.Е. 53
Денисова У.Г. (даритель рукописи) 349
Деомид (Диамид), св. мч. (16, 

28.VIII) 141, 178, 179
Деомитрий, мещанин хмельницкий и 

его семья, уп. в записи 229
Диков Степан Федотович (даритель 

рукописи) 159
Димитрий (из чуда св. Николы) 156, 189
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Димитрий, мтпт. кизический, церков-
ный писатель 250

Димитрий (Даниил Туптало), мтпт. ро-
стовский 240

Димитрий, царевич, св. (15.V, 3.VI) 60, 
159, 208, 283, 318

Димитрий Михайлов, священник с. Ку-
ничи 225

Димитрий Прилуцкий, вологодский 
чудотв. (11.II) 208

Димитрий Солунский, вмч. (26.X) 143, 
150, 165, 189, 202, 220, 318, 327, 359, 
372

Диоклетиан, император 178
Диомидий (Диомид), мч. (16.VIII) 176
Дионисий, архиеп. александрийский 157
Дионисий, сщмч. (18.V) 140
Дионисий Ареопагит, сщмч. (3.X) 142, 

239, 250
Дионисий Глушицкий, св. (1.VI) 208
Дмитриев Ефим, священник, уп. в за-

писи 259
Дмитриев Мелетий Ефимович, уп. в 

записи 259
Дмитриев Сафон, уп. в записи 259
Доментий (Доментиан), мч. 

(7.VIII) 141, 176, 177
Домиан (Дамиан), безсеребренник, св. 

(1.VII, 1.XI) 59, 138, 140, 143, 206, 
221, 318, 327, 352

Донцов, уп. в записи 349
Донцов Внифантий (Нифантий) Кон-

стантинович 240, 275
Донцов Агапий Иоакимович, уп. в за-

писи 247 
Донцов Епсихий, переплетчитк[?], уп. 

в записи 225
Донцов Карп Никифорович, уп. в за-

писи 276
Донцов Константин Иустинович 37, 42, 

78-88, 270-278, 281, 282,
Донцов Михаил Маркович, уп. в запи-

си 267
Донцов П.А. 14, 22, 31
Донцов Семен Константинович 84, 

270, 271, 275, 277 281, 282
Донцова Анисья Константиновна 275
Донцова Марина Константиновна 275

Донцова Христина Константиновна 275
Доримент, мч. (19.IX) 142
Дорофей, еп. тирский, св. (5.VI) 140
Дорофей, инок 172, 186-188, 196, 239, 

251, 254, 255
Дорошев Лука Семенович, уп. в запи-

си 261
Досифей, старообр. священноинок 45, 

168
Дрексель Иеремия см. Иеремия Дрек-

сель
Дродов Ефрем, уп. в записи 151
Дружинин В.Г. 161, 162, 196, 197, 216, 

217, 233
Дубовиков Кузьма, уп. в записи 347
Дубовиков Ф.Г. «Амильянъский», уп. в 

записи 349
Дубовиков Ф. Ф. (даритель рукопи-

сей) 190, 198, 352
Дубовиков «Фидосий», уп. в записи 349
Дубровина Н.Ф. 85
Дубровский, уп. в записи 349
Дука Георгий воевода, молдавский го-

сподарь в 1665—1666; 1668—1672; 
1678—1683 гг. 215

Е

Ева, проматерь, библ. 180
Евагрий мних, автор слов 186
Евагрий Филосов 187
Еввод, сщмч. (1.IX) 248
Евгений, вмч. (13.XII) 144
Евгения, прпмц. (24.XII) 144, 248
Евграф, мч. (10.XII) 144
Евдокия, прпмц. (1.III) 138, 177, 318
Евдокия царица (13.VIII) 178
Евдоким, старец, писец певческих ру-

кописей 47, 58, 315, 316
Евдоким, старец, исповедник старообр. 216
Евдоким 233
Евдоким, св. (31.VII) 140
Евдоксий, сщмч. (6.IX) 142
Евклей, мч. (1.VIII) 176
Евлалий, св. (29.VIII) 179
Евлампий, мч. (10.X) 143
Евлампия, мц. (10.X) 143
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Евлогий, «поп Александрский» 191 
Евмений, еп. иерусалимский, прп. 

(18. IX) 142
Евмений, еп. (беглопоповский) Румы-

нии 119
Евмений (Михеев), еп. кишиневский и 

всея Молдовы 14
Евпл (Еупл), архидьякон, мч. 

(11. VIII) 141, 176, 177
Евпраксия, св. (25.VII) 140
Евсевий, еп. самосатский, свмч. 

(22. VI) 140
Евсегний (Евсигний), мч. (5.VIII) 141, 

176, 177
Евсеев Илларион Филиппович 119
Евсеева Агафья Мартиновна 119
Евстафий, в Литве пострадавший, мч. 

(14.IV) 208
Евстафий Плакида, сщмч. (20.IX) 142, 

152, 153, 182
Евстратий, вмч. (13.XII) 144
Евтихий, свмч. (24.VIII) 141, 178
Евтохиан, мч. (17.VIII) 178
Евфалий, мц. (27.VIII) 179
Евфимий, архиеп. новгородский, чу-

дотв. (11.III) 208
Евфимий, еп. сардийский, сщмч. 

(26. XII) 248
Евфимий, патриарх трапезунский 233
Евфимий (Еуфимий), прп. архиман-

дрит суздальский (1.IV) 138, 208
Евфимий Новый, прп. (15.X) 143
Евфимия, мч. (11.VII) 140
Евфимия Прехвалная, вмц. (16.IX) 142
Евфросинья Александийская, прп. 

(25. IX) 142
Еглонь Отходник, прп. (16.VIII) 178
Егунов А.Н. 23
Ездра, прор. библ. 193, 231, 280
Екатерина, мц. (24.XI) 144
Екатерина II, императрица 197 
Елеазар (Елиазар), мч. (1.VIII) 141, 176 
Елезвой, царь ефиопский, св. 

(24.X) 143
Елена, царица, св. (21.V) 140, 166, 249, 264
Елевферий, сщмч. (15.XII) 144
Елеферий, мч. (8.VIII) 177
Елисей, пр. библ. (14.VII) 140

Елисей, авва 265
Еллий мних, прп. (14.VII) 183
Елпидифор, мч. (2.XI) 143
Емелиан, еп. кизический, св. (8.VIII) 141, 

176, 177
Емелиан, мч. (18.VII) 140
Енох, пр. библ. 232
Епистимия, свмц. (5.XI) 143, 361
Епифаний, архиеп. кипрский 

(12.V) 139, 297
Епифаний, инок (Ситников Е.И.), 

уп. в записи 236
Епифаний, св. (25.VIII) 178, 183
Епифаний, священник 93
Еракс пустинник, слово о нем 187
Ераст см. Ираст
Ермолай, мч. (26.VII) 140
Еремеев Ф. И., уп. в записи 315
Ерм, ап. (5.XI) 143
Ерм, мч. (18.VIII) 178
Ермий (Иеремия), ап. (31.V) 140
Ермий (Иеремия), мч. (31.V) 140
Ермий презвитер, мч. (4.XI) 143
Ермакова Л.И. 8, 73
Ермилова «Лукарья», уп. в записи 355
Ермоген, мч. (1.IX) 248
Ермоген, мч. (10.XII) 144
Еров С.М. (даритель рукописи) 188
Еугения см. Евгения
Еуфимий, Еуфимия см. Евфимий
Ефимов Полиект, священник 118, 119
Ефименко М. И. (даритель рукопи-

сей) 237, 370
Ефрем игумен перекопский, новгород-

ский чудотв. (16.V) 159, 208
Ефрем Сирин, церковный писатель, 

св. (28.I) 47, 160, 163, 172, 186, 192, 
194, 197, 231-233, 239, 263, 265, 278, 
280, 285-287

Ефросин Псковский, прп. (15.V) 159, 208

Ж

Жерков Анисим Иванович, уп. в запи-
си 204

Жуковская Л.П. 132
Жучкова И.Л. 298
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З

Завитневич В.З. 2137
Замлынский Н.Д. 47, 73, 287, 288
Захария, отец Иоанна Предтечи, 

св. (5. IX) 142
Захария, св. отрок (17.XII) 144
Захария Копыстенский, прп. 230, 239, 

241, 242, 
Захаров Максим, уп. в записи 341
Защук А.И. 7
Звоздецкий Д. 10
Зеленчук В.С. 19, 73
Земсков Захар Федоров, уп. в запи-

си 197
Зила, еп. 249
Зинаида, прп. (11.X) 143
Зинарь см. Иоанн Зинарь
Зиновий, император 182
Зиновий, мч. (30.X) 143
Зиновий Отенский, церковный писа-

тель 239
Зиновия, мц. (30.X) 143
Зиновия Степановна, уп. в записи 159 
Зинон, мч. (11; 22.VIII) 177, 178
Змовул Феодор, уп. в записи 215
Золотарев Иван Сергеевич 294
Золоторев Иппатий, уп. в записи 247
Зосима Соловецкий, прп. (8.VIII) 138, 

169, 208, 283, 351
Зосима (З.И.Еремеев), еп. старообр. 31
Зотик, мч. (22.VIII) 178
Зотик прокаженным кормитель, прп. 

(30.XII) 144
Зоя, царица, супруга византийского 

императора Льва Мудрого 179

И

Иаков Персиянин, мч. (27.XI) 144
Иаков Черноризец, предположитель-

но, монах Киево-Печерского 
монастыря (XI в.) 239

Иаков, патриарх 263
Иван Иванович, купец 24, 25 
Иванов Варфоломей Корнеевич, уп. в 

записи 247, 266, 267

Иванов Г.К., уп. в записи 324, 325 
Иванов Кондрат, уп. в записи 338
Иванов Тимофей Васильевич, уп. в за-

писи 179
Игнат Федорович, писец 202
Игнатий, еп. ростовский, чудотв. 

(28.V) 208
Игнатий Богоносец, архиеп. антиохий-

ский, св. (20.XII) 144, 239, 248
Игошев Л.А. 13
Иезекиа, св. (28.VIII) 179
Иеремия см. также Ермий
Иеремия, пр. библ. 139, 193, 280
Иеремия, старообр. еп. тульчинский 254
Иеремия Дрексель, церковный писа-

тель 112
Иероним, священноинок старообр. 225
Иерофей еп. афинский, сщмч. (4.X) 142
Иеззекииля (Езекииль), пр., библ. 169, 

280
Изист, мч. (10.VIII) 177
Измаил, мч. (17.VI) 140
Изотов Федор Иоакимович 109, 111-116
Изотов Филат, иконописец 119
Иларий, мч. (12.VII) 140
Иларион, еп. мегленский (21.X) 143 
Иларион Великий, церковный писа-

тель, прп. (21.X) 143, 154, 182
Иларион Новый, прп. (6.VI) 140
Илия Пророк, пр. библ. 138, 140, 166, 

169, 189, 232, 254, 256, 260, 264, 
273, 284, 310, 317, 319, 327, 340, 
351, 359

Иловайский Д.И. 86
Иннокентий (И.Г.Усов), старообр. 

еп. 28, 78, 81, 83, 228, 271, 273, 274
Иоаким, прав. (9.IX) 142, 248, 317 
Иоаким, патриарх московский 240
Иоанн, архиеп. Константинополя 

(25. VIII) 178
Иоанн, архиеп. новгородский, чудотв. 

(7.IX) 142, 207, 254
Иоанн безсеребренник, чудотв. (31.I, 

27.VI) 140, 221
Иоанн, еп. китрошский, церковный 

писатель 235
Иоанн, иже в Литве пострадавший, 

мч. (14.IV) 208
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Иоанн, инок, гимнограф 207, 252, 260
Иоанн мних, автор Повести о двою 

брате 163
Иоанн, мних Святыя горы, автор 

послания кн. Константину 
Острожскому 239 

Иоанн, мтпт. никейский, церковный 
писатель 184, 192

Иоанн “мтпт. руский”, предположи-
тельно, Иоанн мтпт. киевский 
(1077–1089) 239

Иоанн, прп. (21.VII) 140
Иоанн патриарх константинопольский, 

св. (30.VIII) 141, 176, 179, 249
Иоанн пресвитер (адресат Тимофея 

пресвитера, из Кормчей) 250
Иоанн, священник, уп. в записи 229
Иоанн, сын прп. Ксенофонта (26.I) 286
Иоанн сын Феодора, в Киеве убиен-

ный, мч. (12.VII) 174, 175
Иоанн юродивый, устюжский чудотв., 

блаж. (29.V) 138
Иоанн Богослов, ап. 138, 139, 142, 147, 

150, 165, 169, 176, 177, 184, 189, 193, 
194, 207, 214, 228, 231, 248, 259, 317, 
318, 327, 351, 358, 368, 373 

Иоанн Васильвич (Иван IV Грозный) 155, 
193, 

Иоанн Воинственник, мч. (30.VII) 199, 220
Иоанн Дамаскин, церковный писатель, 

св. (4.XII) 144, 148, 182, 198, 232, 
239, 255, 281, 285, 303, 305, 313, 315, 
340, 345, 350, 352, 358, 362

Иоанн Зинарь (Зонара), церковный пи-
сатель 200, 239

Иоанн Златоуст, церковный писатель, 
св. 47, 84, 85, 138, 142, 143, 146, 
148, 153, 155, 156, 158, 166, 170, 171, 
180-183, 185-189, 191-194, 200, 203, 
206, 216-218, 232, 234, 248, 249, 
254-256, 259, 263, 264, 273, 278, 279, 
285, 291, 297, 299, 300, 306, 307, 
309, 318, 327, 330, 336, 342, 343, 
348, 349, 356, 359, 365, 366, 368, 
370, 372, 373, 375

Иоанн Колов, прп. (9.XI) 143
Иоанн Лествичник, церковный писа-

тель 239 

Иоанн Милостивый, архиеп. алексан-
дрийский, св. (12.XI) 143, 212

Иоанн Назарей, церковный писа-
тель 279

Иоанн Новый, вмч. (2.VI) 208, 224, 253
Иоанн Постник, прп. иже в Лавре св. 

Саввы (7.XII) 235
Иоанн Постник, патриарх константи-

нопольский (2.IX) 142
Иоанн Предтеча Креститель Госпо-

день 138-142, 166, 176, 179, 189, 
190, 207, 221, 249, 256, 261, 264, 297, 
309, 310, 317-319, 327, 339, 340, 351, 
359, 368, 372, 373

Иоанн Психиат (Ипсихит, Психаит), 
прп. (26.V) 183

Иоанн Рыльский, прп. (19.X) 143, 207, 
224

Иоанникий Великий, прп. (4.XI) 143
Иоасаф, царевич индийский (19.XI) 59, 

144, 185, 197, 318
Иоасаф, патриарх московский 163, 262
Иоасаф, старообр. священноинок 45, 168
Иов, св. (6.V) 139
Иов Льговский, старообр. инок 45, 168
Иов, патриарх московский 254, 262
Иоиль, пр. (19.X) 143
Иона, архиеп. новгородский, св. 

(5.XI) 143 
Иона, мтпт. киевский, чудотв. (30.III) 208
Иона, мтпт., московский святитель 

(5.X) 207, 283
Иона, пр. (22.IX) 142
Иона Пресвитер (Саваит), “отец Фео-

фана, творца каноном”, прп. 
(22. IX) 142

Иор (Ор Черноризец), прп. (7.VIII) 177
Иорь, мч. (22.VIII) 178
Иосиф, гимнограф, прп. (4.IV) 266, 

284, 291
Иосиф, патриарх московский 190, 202, 

206, 232, 233, 239, 250, 254, 280
Иосиф Волоцкий (И.Санин), прп. 

(9.IX) 46, 47, 160, 184, 192, 194, 
222-224, 234, 239, 250, 251, 280

Иосиф (Моржаков) архиеп. старо-
обр. 29, 30, 52, 90, 92, 93, 95-97, 
102, 111, 113, 116, 173
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Иосиф Обручник, прав. (26.XII) 144, 
188

Иосиф Прекрасный, библ. 151, 263
Иосиф Пресвитер, св. (3.XI) 143 
Иосия, пр. (17.X) 143
Ипатов Афанасий Поликарпович уп. 

в записи 363
Иппатий, еп. гангрский, св. (14.XI) 143
Ипполит, мч. (10.VIII) 177
Ипполит, папа римский, сщмч. (30.I) 153, 

160, 172, 185, 216, 231, 232, 280
Ираклий мч. (31.VIII) 179
Ираст (Ераст) ап. (10.XI) 143
Ирина, св. (7.VIII) 177 
Ирина, мц. (5.V) 139
Ирина, царица блаж. (13.VIII) 178
Иринарх, мч. (28.XI) 144
Иринарх (Парфенов), архиеп. старо-

обр. 114
Ириней, еп. лугдинийский (23.VIII) 178
Ириней, мч. (22.VIII) 178
Ирод, царь библ. 144, 264, 317
Иродион, ап. (10.XI) 143
Ирон Философ, прп. (11.VIII) 177
Исаак Сириянин (Сирин), прп. 

(28.I) 171, 172, 239
Исаак, “раввин кордубский” 236
Исаакий, игумен далматский, прп. 

(30.V) 140
Исаакий, прп. (3.VIII) 141, 154, 176, 177
Исаия, мних, св., автор слов 182
Исаия, пр. 193, 194, 231-233, 248, 279, 317
Исарова (Ухаркина) Мария Андреев-

на 120, 125
Исерид, прп. (13.VIII) 178
Исидор, мч. (14.V) 139
Исидор, юродивый ростовский, св. 

(14.V) 159, 208, 221
Исайя еп. ростовский, чудотв. 

(15.V) 208
Исарев И.И. (даритель рукописи) 149
Исус Наввин, прав. (1.IX) 180, 248
Исус Сирахов, библ. 192, 195
Иуда, ученик Христа, еванг. 188, 264
Иуда, брат Господень по плоти, ап. 

(19. VI) 140
Иулиания, иже в Никомидии, мц. 

(21. XII) 248

Иулиания, мц. (17.VIII) 178
Иулиян мних 265
Иустин, старообр. еп. тульчинский 113, 

165
Иустин Философ, мч. (1.VI) 140
Иустин, царь «в благочестии бывший» 

(2.VIII) 177
Иустиниан царь см. Юстиниан
Иустиния Степановна, уп. в записи 159
Июда cм. 
Июлиан (Иулиян) Тарсянин, мч. 

(21. VI) 140
Ияков, брат Господень по плоти, ап. 

(23.X) 143
Ияков Алфеов, ап. (9.X) 143
Ияков Боровицкий, новгородский чудотв. 

(24.X) 143, 208 

К

Казанцева М.Г. 60
Каин, библ. 305, 313
Калашников Лазарь, старообр. книго-

издатель 52, 71, 95
Калесников Сергей Федорович, уп. 

в записи 188
Калинник, патриарх константинополь-

ский, св. (23.VIII) 178
Калинник, мч. (29.VII) 140
Калинник, мч. (14.XII) 144
Калинин В.П. 125
Калистрат, мч. (27.IX) 142
Каллист, сщмч. (1.IX) 248
Калупп сщмч. (22/23.VIII) см. Лупп
Капитон, мч. (13.VIII) 178
Карасев Василий Иеремеевич 112-116
Карасев И.И. 21
Карияк Отходник, прп. (29.IX) 142
Кароль Фердинанд Гогенцоллер, король 

Румынии 83
Карп, ап. (26.V) 140
Карп, мч. (13.X) 143
Карп, протоиерей 81
Касиан, прп. (8.VIII) 177
Катидиан (Кантидиан), мч. (5.VIII) 177
Катидие, мч. (5.VIII) 177
Катун, мч. (1.VIII) 176
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Каунов Прокопий, уп. в записи 266
Каунова М. (дарительница рукопи-

си) 345, 349
Каунова С.П. (дарительница рукопи-

си) 355
Кедику Яков, уп. в записи 149 
Келесий, мч. (14.X) 143
Кельсиев В.Н. 8
Керенский А.Ф. 276
Кий, кн. 117 
Киндилиан, мч. (2.VIII) 177
Киприан мних 233
Киприан, мтпт. киевский и вся Руси 283 
Киприан, сщмч. (2.X) 142, 239, 256
Кир безсеребренник, чудотв. (28.VI) 140, 

221
Кирик, мч. иже в Асиде Памфилий-

стей (1.VIII) 176
Кирик, св. мч. (15.VII) 140, 152, 153, 185, 

213, 220 
Кирилл, патриарх иерусалимский, цер-

ковный писатель 160, 161, 171, 
184, 190-193, 231, 234, 239, 250, 255, 
263, 280, 285

Кирилл Александрийский, архиеп., цер-
ковный писатель, св. (9.VI) 140, 
148, 160, 184, 218, 250, 263, 297

Кирилл Белозерский, прп. (9.VI) 194, 
208, 318

Кирилл Новоезерский, прп. (4.II) 219
Кирилл Транквиллион, церковный пи-

сатель 226
Кирилл (Киприан Тимофеев), старо-

обр. еп., архиеп. белокриницкий, 
мтпт. 20, 47, 148, 254, 262 

Кирилл Одесский (ум. 1924), старообр. 
еп. одесский, балтский и всей Бес-
сарабии (неокружников) 51, 120

Кирилл, соборный старец Соловецкого 
монастыря 217

Кириллэ Ф. 17, 28
Кирияк, мч. (1.VIII) 176
Кирченков Харитон, священник старо-

обр. 271
Китаев Феодор уп. в записи 374
Климент «Агнирский», еп. анкирский, 

сщмч. (23.I) 194
Климент (Климонт), св. 264

Климент папа римский, сщмч. 
(25. XI) 144

Клочков Тимофей Дмитриевич 284
Ключевский В.О. 265
Кобяк Н.А. 12, 14, 39, 40, 56, 62, 131, 

135, 136, 138, 158, 173, 180, 203, 300, 
303, 307, 320, 322, 337, 338, 350, 
352, 355, 362, 364, 366

Ковалев Калинник Ульянович уп. в за-
писи 333

Ковальчук Гавриил Васильевич, пред-
седатель колхоза 288

Козма безсеребренник, св. (1.VII, 
1.XI) 140, 143, 206, 221

Козма игумен, св. 185
Козма Святоградец еп. маиумский, 

творец каноном, прп. (12.X) 143 
Козма Вистикток, автор слов 189
Козма Индикоплов, церковный писа-

тель 232
Козма пресвитер 171, 192
Колесников Феодул Никифорович, 

уп. в записи 113, 369
Колесников Фрол Яковлевич, уп. в за-

писи 369
Комар Ф.П., председатель сельсовета 

с. Пояны 272
Кондрат, «иже в Магнисии», ап. 

(21. IX) 142
Кондрат, писец рукописи 45, 151, 152
Кондратов Георгий Памфилович, уп. 

в записи 247
Кондратов Евлуп Понкратьевич 36 
Кондратьев Стефан уп. в записи 45, 298
Коновалов А.И., член Временного пра-

вительства 276
Константин, архиеп. Царьграда, св. 

(9.VIII) 177
Константин, император византийский, 

св. (21.V) 140, 157, 166, 179, 249, 264
Константин, кн., муромский чудотв. 

(21.V) 208
Константин, сын кн. Феодора смолен-

ского и ярославского чудотв., 
св. (19.IX) 207, 142

Константин кн., ярославский чудотв. 
(8.VI, 3.VII) 208, 252

Корнеев Иван С., уп. в записи 349
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Корнилий Васильев, священник 113
Корнилий Сотник, мч. (13.IX) 142
Короленко В.Г. 276
Коронат, мч. (13.VIII) 178
Корпивцев Карп Герасимович, штаб 

ротмистр, уп. в записи 334
Косма, безсеребренник, чудотв. (1.VII, 

1.XI) 59, 138, 318, 327, 352
Космолинская Г.А. 14
Кравцов Иоанн, протоиерей 120
Кравцов Панфил Иванович, купец, 

уп. в записи 43, 321
Кравцов Стефан Куприянович, учитель, 

уп. в записи 35, 220
Кравченко С.П. 55
Краснобаев Фрол Васильевич, уп. в за-

писи 201
Криворогов Г.Е. (даритель рукопи-

сей) 217, 218,
Круглова Т.А. 11, 14, 43, 45, 58, 60, 131, 

135-141, 145, 148-152, 154, 158, 162, 
167, 168, 289, 292, 294, 295, 298-302, 
304, 306-308, 316, 317, 319

Крушеван П.А. 108
Крылский Иван, уп. в записи 188
Ксения Александровна, вел. княжна 268
Ксения Монахия, св. (13.VIII) 178
Ксенофонт, прп. (26.I) 286
Куарт (Кварт), ап. (3.VIII) 177
Кудеяров Парфирий Петрович, старооб-

рядец (даритель рукописей) 329, 
333, 338

Кузьма см. Козма
Кузьма московский, старообр. иерей 

(XVII в.) 45, 168
Кузьмин Авдей (он же Алимпий, 

еп. Тульчинский) 120 
Кукушкина Е.В. 13
Кулаков Конон, уп. в записи 228
Куликова Марфа Ивановна, уп. в за-

писи 188
Курносов Иван Семенович, уп. в запи-

си 161
Кутузов М.И., военачальник 18, 107
Куцопалов Макарий Авраамович, 

уп. в записи 302
Кучерявенко Н.Ф. 27
Кушелев-Безбородко Г. 155, 213

Кушинов Максим Анисимович, старо-
обрядец 226

Л

Лавр, мч. (18.VIII) 139, 141, 176, 178, 
277, 296, 297

Лаврентий архидиакон, мч. (10.VIII) 141, 
176, 177

Лаврентий Зизаний, церковный писа-
тель 230, 231, 234

Лавров А.И. 83
Лагофет Пахомий, священноинок 144, 150
Лазарева Е.Б. (дарительница рукопи-

си) 211
Лазарь, иже в Галасийстей горе по-

стившийся, прп. (7.XI) 143
Лазарь, протиерей 345
Лазарь, священноиерей, старообря-

дец 254
Лазарь Баранович, церковный писа-

тель 240
Лазарь Иевливич, уп. в записи 145
Лазарь Четверодневный, еванг. св. 143, 

264, 285, 297 
Ларион, священник в Балте, уп. в за-

писи 168
Лассаль Фердинанд, руководитель 

рабочего движения 1860-х гг. в 
Германии 86, 277

Лашков Лука, член кишиневской кон-
систории 267

Лашков Н.В. 277
Лебедев Федор, уп. в записи 352
Лев Деспот, «царь премудрый», импе-

ратор Византии (886–911) 137, 
143, 179, 184, 238, 303, 320, 322, 
337, 341, 350, 354, 355, 362, 366

Лев Исаврянин, адресат папы Григо-
рия Двоеслова 153

Левкий, мч. (17.VIII) 178
Левкий, мч. (14.XII) 144
Лекиркин «Мотфей», мещанин, уп. 

в записи 43, 320 
Леон, царь 153, 157
Леонид, мч. (8.VIII) 177
Леонт, мч. (18.VIII) 178
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Леонтий, мч. (18.VI) 140
Леонтий, пресвитер кинстантинополь-

ский, автор поучения 264
Леонтий Ростовский, еп., чудотв. 

(23.V) 140, 208, 265
Лепилов Андрей «Дьяков», уп. в запи-

си 352
Лепилов Исидор Иванович, священ-

ник 81, 83, 199
Лепилов Константин, священник 100
Лепилова Елизавета Филимоновна, 

уп. в записи 272
Лесков Н.С. 85
Ливерий, ариеп. римский, прп. 

(27. VIII) 179
Лилеев М.И. 17, 72
Лимонов Иван Маркович, уп. в записи 308
Лин, ап. (5.XI) 143
Лина, «учитель арменский» 285
Липинская В.А. 17, 23
Лихачев Д.С. 7
Логгин Муромский, протопоп из г. Муро-

ма, член кружка ревнитедей древ-
лего благочестия, старообр. 254

Логгин Сотник, мч. (16.X) 143
Логинов Иван Степанович, учитель 

пения, старообр. 51
Лозовая И. Е. 60
Лука, евангелист 143,154, 214, 229, 234, 

247, 298
Лукаш И. 276
Лукиан Тарсянин, мч. (3.VI) 140
Лукий Воин, св. (14.VIII) 178
Лукиян, пресвитер Великия Антиохии, 

мч. (15.X) 143
Лупп (Калупп), мч. (23.VIII) 141, 176, 178
Львов Г.Е., кн., член Временного пра-

вительства 276
Лысов Александр Анисимович (дари-

тель рукописи) 167
Лысов Арсений, см. Арсений 
Лысов Аркадий, см. Аркадий
Лысов Л. А. (даритель рукописи) 370
Любовь, сщмц. (17.IX) 142
Любоимирский Ежи Себастьян, ко-

ронный маршал 229
Людвик (Людовик XI), «царь француз-

ский» 155 

М

Мавра, мц. (3.V) 139 
Мавродин В.В. 86
Макарий св. 183 
Макарий, мтпт. белокриницкий 262, 270
Макарий, мтпт новгородский (1619–

1626) 216
Макарий, мтпт. московский и всея 

Руси ( 1542–1563) 250
Макарий, мч. (11.VIII) 177
Макарий Великий Египетский, прп. 

(19.I) 151, 186, 196, 212, 218, 233, 
234, 239

Макарий Желтоводский, чудотв. 
(25. VII) 208

Макарий Калязинский, игумен Ка-
лязинского монастыря, чудотв. 
(17. III) 208

Макарий (М.И.Сусальников), богос-
лов 239

Макаров Афанасий Кондратович, уп. 
в записи 344, 345

Макаров Виссарион Афанасьевич 14, 77
Макаров Феодор, уп. в записи 150
Макарова Фекла (Ольга) Кондра-

тьевна, старообр. певица, дари-
тельница рукописей 14, 45, 99, 
104,198, 215, 336, 350

Макаровы Н.В. и А.Ф. (дарители руко-
писи) 228 

Макаровская М.В. 13
Макирница Татьяна, уп. в записи 215
Маккавеи, род 141
Макотров Никита, писец 294, 295
Макрина, прп. (19.VII) 140
Максим, иеромонах пелопонисий-

ский 239
Максим, св. 160, 207
Максим, мч. (2.VIII) 177
Максим, священнодьякон старообр. 254 
Максим Блаженный, юродивый мо-

сковский (11.XI) 143, 221, 283
Максим Грек (Михаил Треволис), цер-

ковный писатель, прп. 170, 184, 
185, 192, 196, 200, 232, 239, 250

Максим Исповедник, прп. (13.VIII) 141, 
170, 176, 178, 239
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Максимиллиан, царь 152, 153
Максимов Максим Иванович, по прозви-

щу Митрива, уп. в записи 153, 154
Малков Федор Семенович, старо-

обр. 226
Малостев Леонтий Созонтович, уп. в 

записи 314
Мамант, мч. (2.IX) 142
Мануилов А.А., член Временного пра-

вительства 276
Маргаритов С.Д. 24, 73, 74, 78
Мардарий, вмч. (13.XII) 144
Марина, вмч. (17.VII) 140 
Мария, «подружие» прп. Ксенофонта 

(26.I) 286
Мария Египетская, прп. (1.IV) 41, 182, 237
Мария Магдалина, равноап. (22.VII) 140
Марк, ап. евангелист 172, 194, 214, 229, 

263
Марк, блаж. 183
Марк, инок, гимнограф 137, 238
Марк, мч. (11.VIII) 177
Марк, прп. (29.I) 187
Маркел, брат Маккавей, мч. 

(1.VIII) 176
Маркел, прп. (28.XII) 144
Маркелиан (адресат Афанасия Вели-

кого) 194
Маркиан (Маркиян), мч. (25.X) 143
Маркиян пресвитер, св. (10.I) 286
Марков[?] Дорофей, уп. в записи 230
Маркс Карл 273
Марой (Маров), прп. (1.XI) 284
Мартин Милостивый, турский чудотв. 

(12.X) св. 286
Мартирий, черноризец (о нем слово) 286
Мартирий, мч. (25.X) 143 
Мартынов И.Ф. 13, 46, 47, 149, 224, 289
Марфа, мать Симеона Столпника, св. 

(1.IX) 142, 248
Марфа, прп. (4.VII) 140 
Маслеников Лука Игнатич, уп. в запи-

си 321 
Маслов С.Л. 275
Маслов Иоанн, уп. в записи 210
Маслюков Аверион, уп. в записи 321
Маслюков Иоанн Варфоломеевич, 

уп. в записи 321 

Маслюков Иоанн Маркович, уп. в за-
писи 321

Маслюкова Анисья Никифоровна, 
уп. в записи 321

Маслюкова Анна Аверьяновна, 
уп. в записи 321 

Маслюкова Анна Даниловна, уп. в за-
писи 321

Матвеев Степан уп. в записи 295
Матвей Властарь (Правильник), церв-

ный писатель 192, 233, 232, 239, 250
Матрона, прп. (9.XI) 143
Матфей, ап. 141, 143, 176, 177, 192-195, 

203, 214, 229, 280
Матфей Иерусалимский, церковный пи-

сатель 184, 192, 233, 235, 239, 250
Медост (Модест), мч. (15.VI) 256
Медынский Е.Н. 275
Мелания Римляныня, прп. (31.XII) 144 
Мелник Роман, уп. в записи 151 
Мельников Савелий Е., учитель пения, 

старообр. 51
Мельников Ф.Е., старообр. писатель 28, 

81, 83
Мелхиседек, румынский епископ 24, 38, 

108, 118
Мемнон, мч. (20.VIII) 178
Меркурий, мч. (24.XI) 144
Меркурий, священник старообр. 116
Месит чародей 285, 287
Метафрастий, св. (17.II) 194
Мефодий, еп. патрский, сщмч. 

(20. VI) 140, 195, 230
Мефодий, патриарх константинополь-

ский, св. (14.VI) 140
Мидас царь 191
Милов М.М. 14
Миловидов Стефан, священник, уп. 

в записи 295
Милунов Фион Нестерович, уп. в за-

писи 332
Милюков П.Н. 86, 276 
Мина, мч. (10.XII) 144
Мина, св. (25.VIII) 178
Мина мних, св. (31.VIII) 179
Мина Египтянин, мч. (11.XI) 143
Миней, мч. (1.VIII) 176
Минодора, мц. (10.IX) 142
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Минор О.С. 275
Мирон, мч. (17.VIII) 141, 176, 177, 178
Мисаил, св. отрок (17.XII) 144, 248
Митренков Мокий Максимович, уп. 

в записи 153
Митродора, мц. (10.IX) 142
Митрофан, патриарх Царьграда, 

св. (4. VI) 140
Мифодора, мц. (10.IX) 142
Михаил, арх. 142, 143, 166, 202, 258, 262, 

288, 297, 317, 318, 327, 359
Михаил, еп. сенадский, прп. (23.V) 140
Михаил, кн. муромский, св. (21.V) 208
Михаил, кн. тверской, св. (22.XI) 144
Михаил, кн. черниговский св. (20.

IX) 142, 207
Михаил, патриарх царьградский 148
Михаил, священноиерей старообр. 254 
Михаил Клопский, новгородский чу-

дотв., прп. (11.I) 208
Михаил Малеин, прп. (12.VII) 140
Михаил Раковица см. Ракоци 
Михайлов Димитрий, священник 78
Михаилеску Иван, уп. в записи 149
Михайлов П. 29
Михайлов Платон Алексеевич 275
Михайлуца Н.И. 109
Михей, пр. (14.VIII) 141, 176, 177
Мзгов Фома, уп. в записи 151
Моисей, архиеп. рязанский и муром-

ский 36
Моисей, еп. новгородский св. (25.I) 148
Моисей, пр. библ. 157, 180
Моисей, священник, уп. в записи 229
Моисей Максимович, уп. в записи 154
Моисей Мурин, прп. (28.VIII) 141, 176, 

179
Мокий, сщмч. (11.V) 139 
Монитон, сын Ноев, уп. в записи 236
Монона, в Александрии девица 183
Моргун Пантелей Ефтодьевич, пред-

седатель сельсовета 288
Моргунова З.К. (дарительница рукопи-

си) 208
Морозов Арсений Иванович, изда-

тель 113 
Москвичев Иван Терентьевич, уп. в за-

писи 342

Москетти-Соколова см. Соколова 
А.К.

Муравьев Никола, священник 14, 125, 
126

Муруз Константин, молдавский госпо-
дарь 18

Мурунов Григорий, уп. в записи 361
Мяков Афанасий, инок 361

Н

Надежда, сщмц. (17.IX) 142
Надеждин Н.И. 8
Назаревский А.А. 152, 196
Назарий, мч. (14.X) 143
Назаров Лука, старообрядец-

беспоповец 34
Наталия, мц. (26.VIII) 141, 176, 179
Наум, пр. (1.XII) 144
Наумов Л. С., писец рукописей
Неофит, мч. (11.VIII) 177
Нестор, мч. (27.X) 143
Некрасов Игнат, казачий атаман 18
Некрасов Н.В., член Временного прави-

тельства 276
Некрасов С. 276
Неонила, мц. (28.X) 143
Неутов А.С., уп. в записи 324
Неутов Ф.К., уп. в записи 325
Никанор, ап. 140
Никанор еп., мч. (4.XI) 143
Никаноров Сергий, священник 277
Никита, архиеп. халкидонский прп. 

(28.V) 140
Никита, вмч. (15.IX) 142, 256, 317, 358
Никита, еп. новгородский (31.I) 159, 

208, 283
Никита мних 157
Никита, прп. игумен мидийский 

(3.IV) 138
Никита, старообр. подвижник 254
Никита Переяславский, столпник, чу-

дотв. (24.V) 159, 208 
Никитин Гавриил Федорович, уп. в за-

писи 361
Никитина С.Е. 13
Никифор, вкладчик, уп. в записи 137
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Никифор, протопоп, старообр. 254
Никифор Исповедник, патриарх кон-

стантинопольский, св. (2.VI) 140, 
146, 163, 250 

Никишин Денис Игнатович, уп. в за-
писи 168

Никодим (Латышев), старообр. архие-
пископ 14, 30, 90, 93- 95, 97, 98, 
110, 262, 339 

Никола, юноша расслабленный (о нем 
чудо св. Николы) 156, 204, 

Никола Чудотворец, архиеп. Мир Ли-
кийских, св. 58, 60, 64, 138, 139, 
144, 150, 154, 156, 157, 166, 169, 175, 
189, 199, 200, 203-205, 209, 213, 
247-249, 254, 260, 261, 278, 287, 301, 
307, 309, 317, 318, 327, 339, 340, 351, 
359, 363, 368

Никола Качанов, новгородский чу-
дотв. (27.VII) 208

Николаев Д. 31
Николай II, российский импера-

тор 267, 269
Никон (Николай Алексеев), инок, уп. 

в записи 259
Никон, патриарх московский 112, 232, 

233, 240
Никон Радонежский, св. (17. XI) 143, 

208
Никон Черногорец 160, 164, 171, 174, 

184, 191–194, 212, 223, 231, 233, 235, 
239, 250, 251, 253, 279, 280

Никулин Парамон, уп. в записи 261
Нил Лаврентьевский, старообр. 

инок 46, 225
Нил Постник, прп. (12.XI) 143, 155, 181, 

182, 185, 190, 234
Нил Сорский, прп. (7.V) 184, 191
Нил Черноризец, автор послания к Ха-

риклию 157 
Нифонт, адресат послания Иосифа Во-

лоцкого 250
Нифонт мних, прп. (23.XII) 195, 196, 

232, 255, 286
Нифонт Новгородский, еп. новгород-

ский постриженник печерский, 
прп. (16.VI) 174, 175, 247

Нона, св. (5.VIII) 177

О

Олейников см. также Алейников
Олейников Иван Парфентьевич (дари-

тель рукописи) 201, 339
Олимпиада, св. (25.VII) 140
Ольгерд, литовский кн. 208
Онисифор, мч. (9.XI) 143
Онуфрий Великий, прп. (12.VI) 213
Онуфрий (Парусов А.Ф.), епископ 

см. Ануфрий (Парусов А.Ф.)
Ор см. Иор
Орист, вмч. (13.XII) 144
Оропсь, мч. (22.VIII) 178
Осия, еп. кодуврийский, прп. (27.VIII) 179

П

Павлов Аким, уп. в записи 226
Павел, ап. 60, 138, 140, 157, 158, 162, 166, 

188, 189, 249, 263, 297, 309, 317, 319, 
327, 339, 351, 359, 368, 373

Павел иже в Латре, прп. (15.XII) 144
Павел, мч. (17.VIII) 178
Павел, переплетчик 44
Павел (Великодворский) Белокриниц-

кий, инок 46, 224-226
Павел Исповедник, св. (6.XI) 143
Павел Коломенский, еп. 225, 254
Павел Новый, патриарх Царьграда, 

св. (30.VIII) 141, 176, 179, 249 
Павел Обнорский (10.I) 208
Павел Повинник, прп. (7.XII) 286
Павлин Милостивый, еп. поланский 

(23.I) 265
Паламон, прп. (12.VIII) 178
Палладий, прп. (27.XI) 144
Палладий мних, автор слова 185, 195, 218
Памва Берында, церковный писа-

тель 239
Пантелеймон, мч. (27.VII) 140, 249, 265
Панфил, мч. (13.VIII) 178
Папил, мч. (12.X) 143
Парамон, мч. (29.XI) 144
Парасковия (Параскева Пятница), вмч. 

(28.X) 143, 152, 297, 327, 372
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Парасковия Сербская, прп. (14.X) 143, 
248

Пармен, ап. 140
Парфений Уродивый 210
Парфентьев Н.П. 61
Пасарион, прп. (11.VIII) 177
Паскаль А.Д. 12, 14, 40
Патрикей, еп. прусский (19.V) 140
Патров, ап. (5.XI) 143
Патсивалников «Прохар Храмеев», 

уп. в записи 341 
Патякин Павел, уп. в записи 292
Пафнутий, архиеп. тверский (1620–

1628) 216
Пафнутий, митрополт белокриниц-

кий 82, 83, 124, 226, 273
Пафнутий, св. 181
Пафнутий Боровский, прп. (1.V) 60, 208, 

318
Пахомий Великий, прп. (15.V) 140, 223, 

231, 240, 251, 285
Певчаварт Иаяков, священник, уп. в 

записи 229
Пелагия, мц. (4.V) 139
Пелагия, прп. (8.X) 143
Переплетчик Павел, писец 337, 338
Перетц В.Н. 199, 279
Перехие, св. (7.VIII) 177
Петр, инок, церковный писатель 169
Петр мч. 233
Петр сщмч. (18.V) 140
Петр старец, мч. и исповедник старо-

обр. 216, 254
Петр Александрийский, св. (23.XI) 144, 

193
Петр I, царь, император 72, 86
Петр, ап. 60, 138, 139, 140, 157, 162, 166, 

189, 249, 263, 297, 309, 317, 319, 327, 
339, 351, 359, 368, 373

Петр военачальник (из чуда св. Нико-
лы) 156, 204

Петр, кн., муромский чудотв. (25.VI) 208
Петр, мтпт. киевский (московский) и всея 

Руси, чудотв. (24.VIII) 207, 208, 283; 
(5.X) 327; (21.XII) 144, 318

Петр мытарь 212
Петр сщмч. александрийский 157
Петр Афонский, прп. (12.VI) 140

Петр Дамаскин, церковный писа-
тель 193, 223

Петров Григорий, уп. в записи 197
Петров Михайла, старообрядец 226
Петрова Л.А. 13
Петухов Григорий 45, 175
Пигасий, мч. (2.XI) 143
Пилат Понтий, проконсул Иудеи 188, 226
Пимен Великий, прп. (27.VIII) 141, 176, 

179 
Пименов И.С., псаломщик 173
Пименов Леонтий Иванович, священ-

ник 94
Пинаев О., уп. в записи 340
Пискунов Кузьма, уп. в записи 347
Питирим, архимандрит новгородский, 

адресат Поморских и Дьяконо-
вых ответов 216

Питирим, еп. пермский, автор канона, 
св. (29.I) 140

Платон, мч. (8.XI) 144, 194
Платон (Левшин), мтпт. московский 239
Подлеснов Никита Кузмич, переплет-

чик 224, 225
Подлеснов Николай Фомич, иконопи-

сец 76, 81
Подлеснова И.Д., уп. в записи 272
Подшибякин В.Г. 90 
Пожидаева Г.А. 64
Поздеева И.В. 11, 12, 14, 39, 40, 42, 58, 

135, 136, 138, 158, 173, 180, 203, 316 
Полиевкт, св. (1.VIII) 176
Полиект, священноиерей, старообря-

дец 254
Полиен, мч. (18.VIII) 178
Поликарп, блаж. 251
Поляков Викул Семенович, старообр. 

протоиерей 37, 199, 224, 320, 324, 
325, 326, 332, 337, 341, 342, 358

Пономарев А.И. 232
Пономарев Григорий, уп. в записи 137
Попов Иван Степанович, уп. в запи-

си 165
Попов Иустин, старообр. священник 340
Попович Кирилла Макаров, сын иерея 

Макария 202
Попович Панфил Данилов, уп. в запи-

си 276
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Портянкин Павел Григорьевич, уп. 
в записи 292

Порфирий, мч. (9.XI) 143
Поршаков, уп. в записи 141
Потамия, прп. (7.VIII) 177
Потапий, прп. (8.XII) 144 
Потапов Григорий Леонтьевич, сын По-

тапова Л. Д., уп. в записи 43, 334
Потапов Леон Давыдович, уп. в запи-

си 43, 334
Праведный Василий, учитель 20
Пригарин А.А. 9, 17- 19, 26, 106, 107, 117 
Привалов Антоний (Антон Прокопьвич), 

старообр. священник 83, 247, 270, 
370

Привалов М.П. (даритель рукописи) 238
Придорожнов С.В. (даритель рукопи-

си) 247
Придорожный Левон Васильевич, 

уп. в записи 276
Придорожный (Маленькой) Сергий 

Аверьянович, уп. в записи 267
Пров, мч. (12.X) 143
Прокл, мч. (12.VII) 140
Прокопий Многострадальный, вмч. 

(8.VII) 140
Прокопий, старообр. подвижник 254
Прокопий Устюжский, чудотв. прп. 

(8.VII) 138, 208
Прокопов П.С. (даритель рукописи) 228
Протасий, мч. (14.X) 143
Прохор, ап. 140
Прохор, ученик И. Богослова 317
Псой, прп. (9.VIII) 177
Пудие (Пуд), ап. (31.VIII) 179
Пульхерия, св. (7.VIII) 179
Пурлак Николай, уп. в записи 149

Р

Равула, прп. (16.VIII) 178
Раздорожный Афиноген Лазаре-

вич 123
Райнов Б. 117
Ракоци (Раковица) Михаил, молдав-

ский господарь 17
Распутин Григорий 86

Рафаил, еп. коломенский (1618–
1652) 216

Резанов Василий И., старообр. священ-
ник 113, 369

Резанов Филипп, уп. в записи 113, 369
Ришелье Дюк де, строитель Одессы 117
Родионов Макарий, уп. в записи 302
Родионова «Стефанида», уп. в записи 302
Роджерс Дуглас 14
Роман, мч. (18.XI) 144
Роман Сладкопевец, гимнограф, 

прп. (1.X) 142
Романов о. Иван, старообр. протоие-

рей 168, 308
Рончуков (Ринчиков) Василий, уп. 

в записи 213
Рончюков Федор Сергеевич, уп. в за-

писи 213
Рончукова Феодосия Фоковна, уп. 

в записи 213
Румянцев Е.А. 22, 36, 74
Русаков Петр, уп. в записи 223
Русиков Петр, уп. в записи 222
Русиков Тит Кириллович, уп. в записи 222
Рязанов Александр Степанович, уп. 

в записи 254
Рязанов Семен Максимович 37, 113, 114, 

116, 361, 367

С

Савва Вишерский, прп. (1.X) 142, 207
Савва Крыпецкий, прп. (28.VIII), св. 174
Савва Освященный, прп. (5.XII) 144, 

209, 224, 318
Савва Сербский, св. (12, 14.I) 174, 208, 

229, 239
Савва Сторожевский, прп. (3.XII) 138, 

144, 208, 318
Савва Лазарич (из записи) 145
Савва Макеич, строитель церкви, уп. 

в записи 113, 165
Савватий, инок, писец 47, 170, 172
Савватий, мч. (19.IX) 142
Савватий Соловецкий, св. (27.IX) 142, 

169, 207, 283, 351
Савватий (Козко), архиеп. 14, 126
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Савел, мч. (5.VIII) 177
Савелий, мч. (17.VI) 140
Савельева И.А. 8, 73
Савин Георгий Филимонович 123, 125
«Савольев Анеким», уп. в записи 204
Саворий царь 143
Садоф, сщмч. (19.X) 143 
Сайко М.Н. 20
Саломия Мироносица, св. (3.VIII) 177
Самон, мч. (1.VIII; 15.XI) 143, 176, 256
Самофалов Нифантий, уп. в запи-

си 267
Самофалов Никифор, священник ста-

рообр. 284
Самофалов Петро, уп. в записи 352
Самофалов Феодот, уп. в записи 267
Самохвалов Иаков, иерей 228
Сампсон странноприимец, прп. 

(27. VI) 140
Самуил, мч. (17.VI) 140
Самуил, пр. (20.VIII) 141, 176, 178
Самуил, «марокский раввин» 39, 112, 236
Сармат, прп. (29.VIII) 179
Сафронников Григорий, священник 95
Свир, мч. (20.VIII) 178
Севаст Константин Арменополь, цер-

ковный писатель 163, 164, 192, 
193, 235, 239, 250

Севериан, мч. (9.IX) 142
Селезнев Пахомий Иванович, старо-

обр. священник 360
Селезнева Ф.Е. (даритель рукопи-

си) 227
Селивестр (Сильвестр), папа римский, 

св. (2.I) 286
Сельван, старообр. архимандрит 26
Семенов А.Н (даритель рукописи) 252
Семенов Лукиан Наумович, устав-

щик 358
Семибратов, уп. в записи 151
Сень Д.В. 18
Серапион, мч. (18.VIII) 178
Серапион, прп. (28.VIII) 179
Серапион Синдонит, прп. (14.V) 183
Сергий, мч. (7.X) 143
Сергий, прп. (13.VIII) 178
Сергий, старообр. дьякон, уп. в запи-

си 165

Сергий Валаамский, прп. (28.VI) 232
Сергий Радонежский, св. 138, 142,169, 

207, 208, 283, 310, 317, 319, 327, 358
Сережников Дорофей Маркович, уп. 

в записи 229, 284
Серетников Е.М. 284
Серов Мартиян Р., уп. в записи 340
Серов Федот М[артиянович?], уп. в за-

писи 341
Сивизин Симон, уп. в записи 367
Сиворкин Ларион Константинович, 

войсковой старшина, уп. в запи-
си 44, 350

Сигклитикия, блаж. (25.VIII) 187
Сила, ап. (30.VII) 140
Силаков Марк Михеевич, уп. в запи-

си 314
Силуан, ап. (30.VII) 140
Силуян (ум. ок. 1941 г.), еп., митропо-

лит белокриницкий 274 
Симеон (о нем чудо св. Николы) 156, 204
Симеон, протопоп, старообр. 254
Симеон, старообр. подвижник 254
Симеон, старообр. священник, уп. в за-

писи 165
Симеон чудотв. 234
Симеон юродивый (21.VII) 140
Симеон Дивногорец, прп. (24.V) 155, 

172, 234
Симеон Метафраст 148
Симеон Новый Богослов, церковный 

писатель, прп. (12.III) 255
Симеон Новый Мироточец сербский, 

св. (13.II) 174, 229, 247
Симеон Солунский (Фессалоникий-

ский), церковный писатель 148, 
233, 239, 250

Симеон Столпник, прп. (1.IX) 59, 142, 
189, 248, 310, 327

Симон св. 251
Симон Зилот ап. (10.V) 139
Синесий, еп. 187
Сипаткин Евфимий Маркович, старо-

обр. священник 112, 365
Сипаткин Марк Феопентович, старо-

обр. протоиерей 112, 200, 365
Сипаткин Моисей Маркович, старо-

обр. протоиерей 37, 109, 112-116, 
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161, 165, 236, 237, 301, 307, 319, 360, 
361, 363-367, 369, 374, 375 

Сисиний, мч. (26.VIII) 179
Сисой Великий, прп. (6.VII) 140
Ситин Симеон Иванович, уп. в запи-

си 376
Ситников Ефим Иванович (он же инок 

Епифаний), уп. в записи 236, 237
Ситников Матфей Андреянович, уп. 

в записи 190
Ситников Стефан Матвеевич, уп. в за-

писи 190
Сиф, библ. 180
Слепцов Иван Иванович, уп. в записи 247
Смилянская Е.Б. 12, 24, 34, 41, 131, 135, 

173, 180, 203, 217, 221, 224, 230, 236- 
238, 240, 241, 247, 271, 275, 277, 281, 
282, 289, 253, 360, 369, 376 

Смирнов Лазарь, старообр. 51 
Смирнов Фадей Иванович, купец, ико-

нописец, уп. в записи 43, 361
Смирновы Пахом Викулович и Агафья 

Ефимовна (дарители рукописи) 162
Сморгунова Е.М. 13, 14, 21, 74, 75
Созимонт Милостивый 186
Созон Никомидийский, св. (7.VIII) 177
Созонт, мч. (7.IX) 142
Соколов Тимофей, уп. в записи 213
Соколова А.К.(Москетти-Соколова)  8, 

107
Соловей «Ияков Афонасивич», уп. 

в записи 337
Соловьев Акинфий, уп. в записи 338
Соловьев И.Р. 125
Соловьев Н.В., уп. в записи 277
Соловьев Нестор, священник 120
Соловьева М.И. 125
Соловьева Наталья Ивановна 125
Соломон, царь библ. 248,
Соломония, мч. (1.VIII) 141, 176
Сосин Илья, священник 119
Софоний, пр. (1.XII) 144, 193
Софоний, священноинок, уп. в записи 237
Софроний (Жиров), еп. белокриниц-

кой иерархии 20
Софроний Премудрый, патриарх иеру-

салимский, св. (11.III) 171, 237
Софья, сщмц. (17.IX) 142

Спиридон, еп. тримифийский, прп. 
(12. XII) 144

Спиридонов Михаил Спиридонович, 
уп. в записи 42, 344

Спиридонов Сергий, уп. в записи 344 
Спиридонов Спиридон Павлович, уп. 

в записи 344
Стадницкий А. 118
Стакчю Николай, уп. в записи 149
Сталовиров Григорий Ватеивич, уп. 

в записи 137
Стахей, ап. (31.X) 143
Степан Алексеевич, строитель церкви, 

уп. в записи 113, 165
Степан Кирильевич, уп. в записи 338
Степан Кондратьевичь, писец, уп. в за-

писи 296
Степанов Галактион, игумен 371
Стефан, архидиакон, мч. (2.VIII) 141, 176, 

177
Стефан, господарь молдавский 117 
Стефан, архидиакон, первомч. 

(27. XII) 144, 166
Стафан св., автор поучения 186 
Стефан, прп. (13.VIII) 178
Стефан царь сербский (из чуда св. Ни-

колы) 156, 204
Стефан Новый Исповедник, прпмч. 

(28.XI) 144, 194
Стефан Белевский, старообр. священ-

ник 45, 168
Стефан Пермский, еп., чудотв. 

(26. IV) 208
Стефан Савваит, прп. (13.VII; 

28.X) 140, 143
Стефан Сурожский, архиеп., св. 

(15. XII) 144
Стефан Яворский, местоблюститель 

патриаршего престола, церков-
ный писатель 239

Стефанида, мц. (11.XI) 143
Стиракие, мч. (7.VIII) 177
Столиров Михайла Васильев, кремен-

чугский купец, уп. в записи 43, 
306

Столыпин П.А. 86
Столярчук Сергий, священник 42, 108
Стратон, мч. (17.VIII) 178
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Субботин Н. 20, 46, 216, 224, 226
Суслов Иван М., старообр. протодиа-

кон, уп. в записи 367
Суханов Арсений см. Арсений Суха-

нов
Сухова-Макидонская Анна Венедик-

товна, попечитель старообряд-
ческого храма 341 

Суржиков Степан Иванович, писец 
рукописей, уставщик, уп. в запи-
сях 42, 358, 359

Сырку П. 7, 18, 19, 24-26, 38, 75, 107, 108, 
109, 118

Т

Табак И.В. 8, 21, 23-25, 34
Таборит Юрий 270
Тадаров Василий, уп. в записи 149
Таранец С.В. 39
Тарасий, архиеп. константинопольский, 

он же, вероятно, «патриарх царь-
градский» св. (25.II) 235, 263, 

Тарасова Е.С. (даритель рукописи) 175, 
321

Тарх, мч. (12.X) 143
Тасачин М., уп. в записи 302
Тасполь Николай, уп. в записи 149
Татион, мч. (24.VIII) 178
Татьяна Евсеевна, уп. в записи 284
Тележников Г.М. (даритель рукопи-

си) 284
Темир Аксак (Тимур, Тамерлан) 296, 

298
Терентий, мч. (28.X) 143
Терещеннко М.И., член Временного 

правительства 276
Тиверий, римский император 188
Тимон, ап. 140
Тимон (Домашнев), еп. кишиневский и 

всея Молдовы 14
Тимофей, ап. (22.I) 138, 160
Тимофей, еп. александрийский 200
Тимофей, еп. прусский, мч. (10.VI) 140
Тимофей, мч. (19.VIII) 178
Тимофей, мч. (3.V) 139
Тимофей пресвитер 250, 264

Тимофей Андреев, старообр. писа-
тель 161

Тит, ап. (25.VIII) 141, 176, 178
Тит, еп. «вострьский» 264
Тихомиров Н.Б. 132
Тихомиров Феодот Феодотович, диа-

кон, уп. в записи 299
Тихон Задонский, еп. воронежский и 

елецкий 239
Тихон, чудотв. амафусийский (16.

VI) 140
Тихонов М.М. (даритель рукописи) 221
Тихонравов Н.С. 199, 200, 230, 235
Токар… Симеон, уп. в записи 137
Топтыгин Агап Савич, уп. в записи 139
Толстой Л.Н. 84, 275
Трофим, мч. (23.VII) 140
Трофим, мч. (19.IX) 142
Троян, император римский 153
Труханов Платон Кузьмич 35, 219, 220
Турилов А.А. 194
Тухачевский М.Н., советский воена-

чальник 277 
Тучков С.А. 18
Тютюнников Е.С. (даритель рукопи-

сей) 154, 312, 314, 340
Тютюнников Киприян 

Венедиктов(ич), уп. в записи 267, 
295

Тютюнников С.А. (даритель рукопи-
сей) 228, 345

Тютюнников Степан, уп. в записи 154

У

Уалериан, царь 297 
Удон, еп. магдебургский 152
Улита, св. мц. (15.VII) 140, 152, 153, 185, 

213, 220
Улита, уп. в записи 165
Унгаров Никифор «Григоривич», уп. 

в записи 363
Урсикий, мч. (14.VIII) 178
Усов Лука, уп. в записи 247
Усов С.И. (даритель рукописей) 174, 

288, 341
Усова Ольга, уп. в записи 247
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Устин см. Юстиниан
Устиния, сщмц. (2.X) 142, 256 
Ухаркин Е.Ф. 125
Ухаркина М.А. см. Исарова
Уцика И.С. (даритель рукописи) 213
Учителев Г.А. (даритель рукописи) 262
Учителев Д.А. (даритель рукописи) 260
Учителев И.Х. (даритель рукописи) 214
Учителев Фрол Васильевич, священник, 

уп. в записи 148
Ушаков И.А. 30, 38, 118

Ф

Фаваст (Фавст), прп. (3, 31.VIII) 141, 
176, 177, 179

Фавий архиеп. римский, мч. 
(5.VIII) 177

Фаддей, ап. (19, 21.VIII) 141, 176, 178
Флелей, мч. (20.V) 140
Фантин, чудотв. (30.VIII) 179
Фафуль, мч. (4.VIII) 177
Феврония, княгиня муромская, мц. 

(25. VI) 140, 208
Федор, кн., смоленский и ярославский 

чудотв. (19.IX) 207
Федор, уп. в записи 229
Федор Иванов, дьякон, старообр. писа-

тель 216
Федор Максимович, уп. в записи 139
Федор Тирон 138, 216, 233
Федорова А.И. 26, 81, 107, 108, 118, 271
Фекла, мц. (19.VIII) 178
Фекла Прехвальная, первомц. (24.

IX) 142
Феликс, мч. (30.VIII) 179
Феоктиста, прп. (9.XI) 143
Феноген С.И. 9,19
Феоген, еп. измаильский 81, 262, 271, 

274
Феодор, архиеп. ростовский, чудотв. 

(28.XI) 144
Феодор, боярин черниговский, мч. (20.

IX) 142, 207 
Феодор, еп. трихетийский (13.XI) 189
Феодор, еп. эдесский (едесский), св. 

(9.VII) 286

Феодор, кн. муромский (21.V) 208
Феодор, кн., смоленский и ярославский 

чудотв. (19.IX) 142
Феодор, мч. (1.VIII) 177
Феодор, писец 40
Феодор «сожженный», старообр. мч., 254
Феодор, старец 172
Феодор Валсамон, церковный писа-

тель 148, 192, 199, 235
Феодор (Варяг) киевский, мч. (12.

VII) 174, 175
Феодор Начертаный, прп. (22.IX, 

27.XII) 142, 144
Феодор Освященный, прп. (16.V) 140
Феодор Стратилат, вмч. (8.VI) 140
Феодор Студит, прп. (11.XI) 143, 181, 

189, 255 
Феодора Александрийская, прп. 

(11. IX) 142, 182
Феодоров Гавриил, старообр. священ-

ник 340, 341
Феодора (ее хождение по мытар-

ствам) 251
Феодоров Трофим Григорьевич, старо-

обр. начетчик 277
Феодосий, архиеп. астраханский, 

св. (1.X) 219
Феодосий, еп. радовский 40, 175, 179
Феодосий, игумен оровский, св. 

(8.VIII) 177
Феодосий мч. (29.V) 140
Феодосий, иже от Антиохии, прп. (11.I) 286
Феодосий, старообр. священник 45, 168
Феодосий юродивый, прп. (25.II) 174
Феодосий Великий, император визан-

тийский (379–395) 178, 179
Феодосий Печерский, прп. (11.I, 

3.V) 208, 215, 250, 283, 318
Феодот, свмч. (18.V) 140
Феодот Ангирский, мч. (7.VI) 140
Феоклит, чудотв. (21.VIII) 178
Феоклита, прп. (3.VIII) 177
Феоктист, инок студийский, гимно-

граф 260
Феоктист, прп. (3.IX) 142
Феоктист “иже в символех” , прп. 

(10. XI) 143
Феопист, мч. (20.IX) 182
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Феопистия, мц. (20.IX) 182
Феопрепий, мч. (22.VIII) 178
Феофан Исповедник, еп. никейский 

и творец каноном, прп. (22.IX; 
11.X) 142, 143, 252, 260, 291

Феофан Прокопович, архиеп., писатель, 
член Синода 164

Феофил, мч. (23.VII) 140
Феропонт, сщмч. (27.V) 140
Филарет Милостивый, св. (2.XII) 144, 

187
Филарет, московский патриарх 192, 

193, 216, 250
Филеорт, мч. (31.VIII) 179
Филимон, ап. (22.XI) 144
Филимон, мч. (14.XII) 144
Филипп, ап. (14.XI) 143, 179, 221, 318, 

361
Филипп, митрополит московский и 

всея Руси, чудотв. (23.XII) 138, 
208, 254

Филипп, мч. (17.VIII) 178
Филипп Яковлевич, уп. в записи 338
Филогон, черноризец 223
Филолог, ап. (5.XI) 143
Филонид, еп. пакурийский (30. VIII) 179
Филофей, патриарх константинополь-

ский 255, 258
Филумен, мч. (29.XI) 144
Фирс, мч. (14.XII) 144
Флавиан, старообр. священноинок 47, 

56, 315
Флор, св. (18.VIII) 139, 141, 176, 178, 271, 

296, 297
Фока, еп. синопийский, сщмч. 

(22. IX) 142 
Фока, мч. (22.VII) 140
Фока, св. (2.VIII) 177
Фома, ап. (6.X) 143
Фома, прп. (7.VII) 140
Фотий, мч. (12 .VIII) 141, 178
Фотий, патриарх царьградский 148
Фотий, мтпт. киевский и всея Руси, св. 

(27.V; 2.VII) 239, 250, 283
Фотиниа, мц. (20.VIII) 178
Франц-Иосиф, император Австро-

Венгрии 21
Фуртуниан, мч. (30.VIII) 179

Х

Хамучеева Елена Панкратьевна, уп. в 
записи 247

Хариклий пресвитер 157
Харитина, мц. (5.X) 143
Харитон Исповедник, прп. (28.IX) 142
Харитоновы (Хритоновы) Кузьма 

Павлович и Анастасия, уп. в за-
писи 261

Харлампий, еп. Магнисия града, сщмч. 
(10.II) 152, 187, 256, 283, 284

Харчевников Алексей Самсонович, уп. 
в записи 170

Херимон, прп. (16.VIII) 178
Херсонский Б.Г. 35
Хитор «Григори Михаилов», уп. в за-

писи 367
Хитров Архип Иванович, уп. в запи-

си 198
Хлебников Иван Игнатьевич, уп. в за-

писи 338, 339
Храмов Александр Прокофьевич, уп. 

в записи 344, 345
Храмов Ефим Александрович, уп. в за-

писи 345
Хрисанф, мч. (19.III) 138
Христина, мц. (24.VII) 140
Христофор, поп 156, 204 
Худяков Иван Артемов, уп. в запи-

си 326

Ч

Чеботарев Терентий, старообр. священ-
ник 27, 122, 309

Череватов Софроний, старообр. свя-
щенник 96, 99, 101

Череватов Ф.И. (даритель рукописей) 266, 
267

Чернецов А.В. 194
Чернов Харитон Иванович, уп. в за-

писи 340
Чернышев Филипп Яковлевич, уп. 

в записи 337
Чертилин Стефан, старообр. священ-

ник 342
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Черторицкая Т.В. 153, 163, 182, 183, 
189, 263

Чижикова Л.Н. 8, 33, 73, 75, 80
Чинаков Никита Лаврентьевич, старо-

обр. 226
Чичкин 84
Чучко М.К. 10, 18

Ш

Шеламанова Н.Б. 132
Шилов М.Г., учитель пения, старооб-

рядец 51
Шингарев А.И., член Временного пра-

вительства 276
Шленская Н.И. 14
Шокин Харлампий, уп. в записи 311
Шокина Стефанида Макарьевна (вдова 

Иоакима Шокина) 284
Шорников П. 28, 29
Шулгин Иванов, писец 41, 139, 141, 142

Щеглова С.А. 164
Щеглова П.К. (дарительница рукопи-

си) 251
Щекин Я.С. (даритель рукописи) 158
Щетинникова Ф.М. (дарительница ру-

кописи) 249

Ю

Юстиниан, византийский император 
(527–565) 157, 184

Юхименко Е.М. 14, 20

Я

Яков Иванович, уп. в записи 197
Яковенко Н.Н. 14
Яковлев Пимон, уп. в записи 159
Ярлов Сидор Степанович, уп. в записи 267
Яров Самуил Макеевич, уп. в записи 188
Яров Феодор Евстафиевич, уп. в записи 352
Ярова Епистимия Никифоровна 274
Яроцавский Кузьма Петрович, уп. в записи 197

B -T

Bukowets Iwan Wasilow, уп. в записи 209
Dan D. 10
Domentian, уп. в записи 174
Golubov Sava Luchiяnov, уп. в записи 256
Ipatov F. 9
Kaindl R.F. 10
Lucaciu C. 9
Marti R. 173
Teodorescu A. 9





ап., апп. — апостол, апостолы
арханг. — архангел
архиеп., архиепп. — архиепископ, архиепископы
б. загл. — без заглавия
блаж. — блаженный, блаженная
вмц., вмцц. — великомученица, великомученицы
вмч., вмчч. — великомученик, великомученики
в., вв. — век, века
втор. пол. — вторая половина
втор. четв. — вторая четверть
г., гг. — год, годы
д. — деревня
еп., епп. — епископ, епископы
изд. — издано, издание
кн. — князь
кон. — конец
л. — лист, листы
мтпт. — митрополит
мц., мцц. — мученица, мученицы
мч., мчч. — мученик, мученики
нач. — начало
нн. — ненумерованные
нрзб. — неразборчиво
о. — отец, священноиерей
об. — оборот
перв. пол. — первая половина
перв. четв. — первая четверть
печ. — печатник
пос. — поселок
посл. чертв. — последняя четверть
прав., правв. — праведник, праведники
пресв. — пресвятой, пресвятая

С П И С О К�С О К РА Щ Е Н И Й

И�Б И Б Л И О Г РАФ И Ч Е С К И Х�О Т С ЬI Л О К
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примеч. — примечания 
пр., прр. — пророк, пророчица, пророки
прп., прпп. — преподобный, преподобные
равноап., равноапп. — равноапостольный, равноапостольные
ред. — редакция
с. — село
св., свв. — святой, святая, святые
свщ. — священно-
сер. — середина
см. — смотри
старообр. — старообрядческий, старообрядческая, старообрядец
сщмц., сщмцц. — священномученица, священномученицы
сщмч., сщмчч. — священномученик, священномученики
т. — том
т. б. — тип близкий
тип. — типография
уп. — упоминается
ч. — часть
чудотв. — чудотворец

НРМ — Национальный архив республики Молдова
ОРК и РНБ МГУ — Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
РГО — Русское географическое общество
ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский Дом)

С П И С О К�С О К РАЩ Е Н И Й�В�Б И Б Л И О Г РАФИ Ч Е С К И Х�О Т С ЬI Л К А Х , 
В С Т Р Е Ч АЮЩ И Х С Я�В�Ч А С Т И�I I

Волков-Андреев. Три луни — Волков А., Андреев С. Водни знаци в османо-
турските документи. Т. 1. Три луни. София, 1983.

Дианова-Костюхина. М., 1988 — Филиграни XVII века по рукописным 
источникам ГИМ. Каталог / Сост. Т.В. Дианова, Л.М. Костюхина. 
М., 1988.

Мацюк — Мацюк О.Я. Папiр та фiлiгранi на україньских землях (XVI — початок 
XX ст.). Київ, 1974.

Кукушкина — Кукушкина М.В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII — 
нач. XX в. // Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела 
Библиотеки Академии наук. М.; Л., 1958. Вып. 2.

Клепиков I. — Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и ино-
странного производства XVII–XX вв. М., 1959.

Клепиков I.I — Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства 
XVIII–XX вв. М., 1978.

Клепиков-Кукушкина. Филигрань «Pro Patria» на бумаге русского и иностранного 
производства. Лоп. к изд. 1965 г. // Сб. статей и материалов Библиотеки АН 
СССР по киноведению. Л., 1973. Вып. 3. С. 324.
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Briquet — Briquet Ch. Les i ligranes. Dictionnaire historique des manques du papier des 
leur apparation vers 1282 jusqu’en 1600. Geneve, 1907. Vol. 1–4.

Lauc. — Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV–XVIIIa. Vilnius, 1967. 
Mares. Filigranele… in secolul al XVI-lea… — Mares Al. Filigranele hîrtiei întrebuinţat 

în ţăriłe Române în secolul al XVI-lea. Bucureşti, 1987.

Б И Б Л И О Г РАФИ Я�И ЗД А Н И Й ,�У П ОМ И Н А ЕМ ЬI Х

В�О П И С А Н И И�Р У К О П И С Е Й�И�А Н Н О Т И Р О В А Н Н ЬI Х�У К А ЗА Т ЕЛ Я Х

Агеева. 1997 — Агеева Е.А. Находки археографических экспедиций, пополнившие 
фонды библиотеки МГУ // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов 
библиотеки Московского университета. М., 1997.

Агеева, Кобяк, Смилянская. 1987 — Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Смилянская Е.Б. 
Территориальные книжные собрания и коллекции МГУ и их пополнение 
за 1981–1983 годы // Из фонда редких книг и рукописей Научной библиотеки 
Московского университета. М., 1987.

Агеева, Смилянская. 1993 — Агеева Е.А., Смилянская Е.Б. Находки археографиче-
ских экспедиций, пополнившие фонды МГУ (обзор поступлений 1984–1989 гг.) // 
Из фонда редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского универ-
ситета. М., 1993.

Азбучно-Иерусалимский патерик. (Указатель начальных слов) — Азбучно-
Иерусалим ский Патерик. Указатель начальных слов / Сост. Л.Б. Белова. 
СПб., 1991.

Азбука. Супрасль, 1781 — Азбука. Супрасль: Тип. Благовещенского монастыря, 1781 
(Вознесенский. № 328).

Анисим — Духовные стихи / Изд. протодьякон Анисим. Кишинев, 1928. Ч. 1.
Барсков Я.Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912.
Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 1882.
Безсонов — Калики перехожие: Сборник стихов и исследование П. Бессонова. 

М., 1861–1864. Вып. 1–6.
Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912. (Памятники 

древней письменности и искусства. № CLXXIX.)
Бубнов, Мартынов — Бубнов Н.Ю., Мартынов И.Ф. К истории библиотеки 

Белокриницкой старообрядческой митрополии. (По итогам археографиче-
ских экспедиций Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии 
наук СССР 1971–1972 гг.) // Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974. 
С. 265–275. 

Варенцов — Сборник русских духовных стихов, составленный В. Варенцовым. 
СПб., 1860.

Великое зерцало — по изд.: Державина О.А. «Великое зерцало» и его судьба на 
русской почве. М., 1965.

Верхокамье — Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи 
Верхокамья XV–XX вв. Из собрания Научной библиотеки Московского 
университета имени М.В. Ломоносова. М., 1994.

Вилинский С.Г. Житие Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1913. Ч. 2.
Владимиров П.В. Великое Зерцало (из истории русской переводной литературы 

XVII в.) М., 1884.
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ВМЧ — Великие Минеи Четьи, собранные Всероссийским Митрополитом Мака-
рием. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1869–1916.

Вознесенский — Кириллические издания старообрядческих типографий конца 
XVIII — начала XIX века: Каталог / Сост. А.В. Вознесенский. Л., 1991.

Дружинин. Писания. — Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Перечень спи-
сков, составленный по печатным описаниям рукописных собраний. СПб., 1912. 

Духовные стихи — Духовные стихи: Сборник духовных стихов. М., 1916.
Дьяконовы ответы. Нижний Новгород, 1906.
Завитневич В.З. «Палинодия» Захарии Копыстенскаго и ея место в истории 

западно-русской полемики XVI и XVII вв. Варшава, 1883.
Заволоко — Духовные стихи старинные. Слова и напевы записаны И.Н. Заволоко 

в д. Войново (Восточная Пруссия) 20.VII.1936. Рига, 1937. 
Зонар. Б. г., сер. 1800-х гг. — Зонар. Сер. 1800-х гг. (Вознесенский. № 170).
Измарагд. М., 1912 — Измарагд, иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста и 

прочих святых. М.: Старообрядческая книгопечатня, 1912.
Кириллова книга. М., 1644 — Сборник «Кириллова книга». М.: Печатный Двор, 21.IV.1644.
Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. 
Книга о вере. М., 1648 — [Нафанаил, игумен Киевского Михайловского монастыря1]. 

Книга о вере. М.: Печатный Двор, 8.V.1648.
Книга о постничестве. Острог, 1594 — Василий Великий. [Книга о постничестве]. 

Острог: Иждивением кн. К.К. Острожского, 3.III.1594.
Кобяк, Поздеева. 1986 — Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи 

XIV–XVII веков Научной библиотеки МГУ. М., 1986.
Кормчая. М., 1653 — Кормчая. М.: Печатный Двор, 15.VI.1653.
Круглова. 1978 — Круглова Т.А. Краткое описание рукописей, найденных в 1973 г. 

на территории Молдавской ССР и Одесской области УССР // Из истории 
фондов Научной библиотеки Московского университета. М., 1978.

Круглова. 1982 — Круглова Т.А. Обзор кириллических рукописных книг Молдаво-
Украинской коллекции Московского университета // Русские письменные 
и устные традиции и духовная культура. М., 1982. 

Лествица. М., 1647 — Иоанн Лествичник. Лествица. М.: Печатный Двор, 1.III.1647.
Лимонарь. Киев, 1628 — Лимонарь Софрония патриарха Иерусалимского. Киев: 

Печ. Спиридон Соболь, 1628.
Маргарит. М., 1641 — Иоанн Златоуст. Маргарит. М.: Печатный Двор, 1.XI.1641.
Можаровский — Духовные стихи старообрядцев Поволжья / Собрал и записал 

А.Ф. Можаровский // Этнографическое обозрение. 1906. № 3–4. С. 242–302.
НАРМ — Национальный архив Республики Молдова.
Назаревский А.А. Библиография древнерусской повести. М.; Л., 1955.
Никон Черногорец. Пандекты. Почаев: Типография Успенского монастыря, 1795.
Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием 

Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. I. 
Паренесис — Ефрем Сирин. Поучения. М.: Печатный Двор, 1.II.1647.
Патерик Азбучный. Супрасль: Типография Благовещенского монастыря, 1791. 
Перетц В.Н. Отчет об экскурсии в Киев. Киев, 1912.

1 В настоящее время исследователи с осторожностью относятся к установлению автора 
Книги о вере; см.: Опарина Т.А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской 
митрополии. Новосибирск, 1998. С. 243–284.
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Пономарев А.И. (ред.). Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. 
СПб., 1894–1898. Вып. III — Памятники древнерусской церковно-учительной 
литературы / Ред. А.И. Пономарева. СПб., 1894–1898. Вып. I–IV. 

Пролог — Пролог. М.: Печатный Двор, 16.XII.1642 (первая половина: сентябрь–
февраль); 6.XII.1643 (вторая половина: март–август).

Псалтирь с восследованием. М.: Печатный Двор, 4.X.1636.
Рождественский — Рождественский Т.С. Памятники старообрядческой поэзии. М., 1909.
РРЛ — Ранняя русская лирика. Репертуарный справочник музыкально-поэтических 

текстов XV–XVII веков / Сост. Л.А. Петрова, Н.С. Серегина. Л., 1988.
РПУТ — Русские письменные и устные традиции и духовная культура. (По мате-

риалам археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). М., 1982. 
Святцы. М.: Печатный Двор, 6.XII.1646.
Кобяк. Поздеева. 1981 — Славяно-русские рукописи XV–XVI веков Научной би-

блиотеки Московского университета / Сост. Н.А. Кобяк, И.В. Поздеева. 
М., 1981.

Служба и житие Николы чудотв. М.: Печатный Двор, 7.VIII.1643.
Смилянская. 1992 — Смилянская Е.Б. Книжник старообрядческого села Кунича, 

что в Бессарабии, К.И. Донцов // Мир старообрядчества: Личность. Книга. 
Традиция. М.; СПб., 1992. 

Соборник. М., 1647 — Сборник из 71 слова. М.: Печатный Двор, 29.VI.1647.
Собрания краткия науки об артикулах веры. М., 1649 — Сборник «Собрание крат-

кия науки об артикулах веры». М.: Печатный Двор, 20.I. 1649.
Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедиче-

ского словаря. М., 1996. 
Субботин. Материалы — Материалы для истории раскола за первое время его 

существования / Ред. Н.И. Субботин. М., 1875–1895. Т. I–IX. 
Субботин. История — Субботин Н.И. История Белокриницкой иерархии. М., 1874.
Сын церковный. Старообрядческая типография, 1790-е гг. (см.: Вознесенский. 

№ 18, 24).
Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 2.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы.
Триодь постная. М., 1589 — Триодь постная. М.: печ. Андроник Тимофеев Невежи, 

8.XI.1589.
Требник. М., 1636 — Требник. М.: Печатный Двор, 29.VIII. 1636.
Требник. М., 1651 — Требник. М.: Печатный Двор, 26.IX. 1651.
Требник иноческий. М., 1639 — Требник иноческий. М.: Печатный Двор, 20.VII.1639.
Турилов, Чернецов — Турилов А.А., Чернецов А.В. О письменных источниках 

изучения восточнославянских народных верований и обрядов // Советская 
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Устав. М., 1641 — Устав (Око церковное). М.: Печатный Двор, 26.III.1641.
Цветник аввы Дорофея (Варшава, 1785) — Цветник аввы Дорофея. Варшава: 

Тип. П. Дюфора, 1785.
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Щеглова С.А. Пчела по рукописям киевских библиотек. СПб., 1910.



Н А У Ч Н О Е  И З Д А Н И Е

Е Л Е Н А  БО Р И С О В Н А  С М И Л Я Н С К А Я

Н И КО Л А Й  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч  Д Е Н И С О В

С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С Т В О

Б Е С С А РА Б И И :
К Н И Ж Н О С Т Ь�И�П Е В Ч Е С К А Я�К УЛ Ь Т У РА

Издательство «Индрик»

Корректор М.В. Архиреев
Оригинал-макет и оформление А.С. Старчеус

Исключительное право оптовой реализации 
книг издательства «Индрик»

принадлежит книжной галерее «Нина»
www.kniginina.ru

тел./факс: (495) 959-21-03

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia 
and CIS countries. This book as well as other INDRIK publications 

may be ordered by
e-mail: nina_dom@mtu-net.ru
or by tel./fax: +7 495 959-21-03

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 70×100 1/16. Печать офсетная.

30,0 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ №




	Обложка
	Выходные данные и аннотация
	Содержание
	Введение
	Часть I. Старообрядцы между Прутом, Дунаем и Днестром
	Глава 1. Старообрядческие поселения Бессарабии и Белая Криница: к истории возникновения и развития (Е.Б. Смилянская)
	Глава 2. Некоторые особенности культуры и книжности старообрядцев междуречья Прута, Дуная и Днестра (Е.Б. Смилянская)
	Глава 3. Певческая культура и репертуар певческих книг бессарабских старообрядцев (Н.Г. Денисов)
	Глава 4. Культурные центры старообрядческой Бессарабии (Н.Г. Денисов, Е.Б. Смилянская)
	4.1. Старообрядческий центр на Днестре – с. Кунича
	4.2. «Старообрядческая Венеция» – традиции жизни и пения общины г. Вилково
	4.3. Дунайская староверческая Килия

	Заключение

	Часть II. Рукописи старообрядцев Бессарабии и Белой Криницы (каталог Бессарабского собрания Научной библиотеки МГУ)
	Принципы описания рукописей Бессарабского собрания МГУ
	Каталог ненотированных рукописей (сост. Е.Б. Смилянская)
	Каталог певческих (нотированных) рукописей (сост. Н.Г. Денисов, Е.Б. Смилянская)

	Указатели
	Хронологический указатель рукописей Бессарабского собрания
	Указатель названий рукописей Бессарабского собрания
	Указатель стихотворных небогослужебных текстов (духовные стихи, стихи покаянные) в Бессарабском собрании
	Указатель старообрядческих сочинений в Бессарабском собрании
	Указатель названий населённых пунктов, из которых поступили рукописи в Бессарабское собрание
	Именной указатель

	Список сокращений и библиографических отсылок
	Иллюстрации

