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РЕЗЮМЕ

В 2023 г. состоялась очередная археографическая экспедиция Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН на Вятку. Работа велась среди старообрядцев фи-
липповского и белокриницкого согласий. Были собраны ранее неизвестные сведения 
о представителях местной рукописной традиции, выявлены новые рукописи их письма. 
В фонд Древлехранилища Пушкинского Дома получено 38 рукописей XIX—XX вв. и одна 
старопечатная книга. В Приложении к статье приводится также сводный список старо-
печатных книг XVI—XX вв., полученных экспедициями ИРЛИ на Вятке в 2011—2023 гг.
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ABSTRACT

In 2023, the Institute of Russian Literature (Pushkinskii Dom) of the Russian Academy 
of Sciences made one more archaeographic expedition to Vyatka. The expedition members 
met with the Old Believers of the Filippovtsy branch of the Bezpopovtsy group and with 
those who belong to the Belokrinitsy group. The expedition obtained new information about 
people who had maintained the local manuscript tradition. Moreover, the expedition members 
identified new manuscripts that had been produced by these people. The Repository of Ancient 
Manuscripts (Drevlekhranilishe) of the Institute of Russian Literature (Pushkinskii Dom) 
received 38 manuscripts and one early printed book. These materials date from the 19th and 
20th centuries. An appendix to the article contains a list of the early printed books that were 
obtained in the Vyatka region by the expeditions under the auspices of the Institute of Russian 
Literature in the period from 2011 to 2023. The books date from the 16th to the 20th century.
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В 2023 г. состоялась очередная экспедиция Древлехранилища Пушкин-
ского Дома на Вятку.1 Была продолжена работа в кировской филипповской 
 1 О результатах экспедиций Пушкинского Дома на Вятку 2010—2022 гг. и библиографию 
публикаций см.: Бильдюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. Описание собрания вятских руко-
писей в Древлехранилище Пушкинского Дома (оп. 59, Вятское собр.) // ТОДРЛ. СПб., 2019. Т. 66. 
С. 387—440; Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древлехранилища Пушкинского Дома 
на Вятку в 2018—2022 гг. // ТОДРЛ. СПб., 2023. Т. 70. С. 278—306.

В экспедиции 2023 г. принимали участие сотрудник Древлехранилища М. В. Кужлев и сту-
денты-филологи Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Т. П. Балдина и А. П. Сурин.
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общине, а также были установлены первые контакты с местной общиной 
белокриницкого согласия.

В этой экспедиции нам довелось познакомиться с Иваном Афанасьевичем 
Чупраковым (1964 г. р.), родившимся и выросшим в деревне Осиновке Сло-
бодского района, крупном центре филипповского согласия на севере Вятки. 
Иван Афанасьевич происходит из семьи Чупраковых, одной из нескольких 
семей первых поселенцев Осиновки.2 Его отец и дед были авторитетными 
старообрядческими начетчиками, прадед — профессиональным переписчиком 
книг. От И. А. Чупракова нами были записаны сведения о его семье, а также 
рассказы об укладе жизни в Осиновке и ее истории.

В детстве и юности Иван Афанасьевич много времени проводил со своим 
дедом Яковом Максимовичем Чупраковым (1908—1986). Имя Якова Максимо-
вича уже было известно участникам экспедиций. В Вятском собрании ИРЛИ 
хранится письмо Якова Максимовича к Тимофею Федоровичу Чупракову, 
связанное с полемикой о прощании с покойным на стихире последнего цело-
вания или на «Святыи Боже» (ИРЛИ, Древлехранилище им. В. И. Малышева, 
Вятское собр. (далее — Вятск.), № 103).3 В письме Яков Максимович отвечает 
на вопросы Т. Ф. Чупракова, собиравшего сведения о богослужебной прак-
тике в разных филипповских «пределах» для разрешения спорного вопроса.4 
И. А. Чупраков подтвердил, что дед ездил на соборы в Киров и вел переписку 
по духовным вопросам.

И. А. Чупраков рассказал, что на молитву собирались в Осиновке именно 
в доме Якова Максимовича. На Рождество и на Пасху приходило до 50 чело-
век, тесно набиваясь в дом. По воспоминаниям Ивана Афанасьевича, весь 
чердак был заставлен книгами и, кроме того, на чердаке стоял большой ларь, 
полностью занятый книгами. Книги доставались только на время богослу-
жения и после службы снова уносились наверх. Позднее все эти книги были 
перевезены в моленную, а оттуда (видимо, при расселении Осиновки в начале 
нашего столетия) разошлись по рукам верующих.

Даже из немногочисленных рассказов, переданных нам И. А. Чупраковым, 
было понятно, что его дед много времени уделял чтению. Любовь к книгам 
он прививал и внуку. Одно из детских воспоминаний Ивана Афанасьевича 
связано с книгой, которую ему в детстве читал дед. Между прочим, она содер-
жала, по его словам, «рассказ о Маугли» — о мальчике, которого воспитали 
дикие звери. Судя по описанию Ивана Афанасьевича, это была большая 
и толстая книга в лист, напечатанная церковным шрифтом.
 2 Об Осиновке как о центре филипповского согласия на севере Вятки см. подробнее: 
Васкул А. И. Экспедиции к старообрядцам-филипповцам Вятского края 2014—2015 гг. // Киж-
ский вестник. Петрозаводск, 2017. Вып. 17. С. 286—292; Ефимова Н. А. Из истории одной старо-
обрядческой общины Вятского края: (По архивным и экспедиционным материалам) // Материалы 
и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. Вып. 8: Памяти Александра Александровича 
Амосова (1948—1996) / Отв. ред. Ф. В. Панченко. СПб., 2020. С. 200—216; Бильдюг А. Б., Гала-
шева Т. Н., Кужлев М. В. Описание собрания вятских рукописей… С. 390—395; Кужлев М. В. 
Археографические экспедиции Древлехранилища… С. 289—290.
 3 О полемике 1960—1970-х гг. вокруг последнего целования, приведшей к многолетнему 
разделению кировской филипповской общины, и ее отражении в письменных источниках см.: 
Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древлехранилища… С. 291—292.
 4 Т. Ф. Чупраков находился в переписке со многими авторитетными начетчиками и духов-
ными наставниками на Вятке и в Сибири. См. об этом подробнее: Кужлев М. В. Археографические 
экспедиции Древлехранилища… С. 291—293.
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Дед рассказывал внуку и о том, откуда в Осиновку пришли их предки: 
«С Печоры бежали. Спускались по Летке». По словам Ивана Афанасьевича, 
самому Якову Максимовичу об этом рассказывал его дед — Артемий Да-
нилович Чупраков. Это предание никогда раньше не фиксировалось нами 
в полевых записях, но оно заслуживает внимания, так как Артемий Данило-
вич был одним из первых поселенцев Осиновки. Именно его сын, Андрей 
Артемьевич Чупраков, сыграл выдающуюся роль в становлении религиозной 
жизни местной старообрядческой общины и пользовался авторитетом среди 
духовных наставников филипповского согласия на Вятке.5 Однако это пре-
дание вступает в явное противоречие с тем, что нам известно из архивных 
источников, и с тем, что было записано нами от информантов за десять лет 
работы. Одни говорили нам, что семьи были высланы в эти леса, другие — 
что сами переселились подальше от властей. При этом известно архивное 
дело, свидетельствующее о том, что несколько семей, наиболее ревностно 
державшихся «старой веры», действительно, в 1853 г. были выселены в «ра-
менские леса».6 Здесь, посреди леса, недалеко от упоминаемой в предании 
Летки, этими семьями и была основана Осиновка и окружающие ее починки. 
Семьи были переселены из нынешнего Юрьянского района, где в то время 
проживали староверы филипповского согласия («Медянский предел»). Таким 
образом, направление переселения было совсем другим: не с севера вниз по 
Летке, а на Летку из близлежащих мест Вятской губернии. Как в этом случае 
следует трактовать предание, переданное И. А. Чупраковым? Скорее всего, 
первоначальное предание претерпело какие-то изменения. Следует предполо-
жить, что в нем отразились представления местных старообрядцев не столько 
о переселении в Осиновку, сколько об общем направлении миграции их более 
отдаленных предков на Вятку. Нельзя исключать, что в предании отразились 
и собственные размышления Я. М. Чупракова о возможных путях миграции 
его предков, об их «корне веры». Указание на Печору свидетельствует, что во 
второй половине XX в. она продолжала осознаваться как важнейший истори-
ческий центр распространения старообрядчества.

О своем прадеде, переписчике Максиме Артемьевиче Чупракове (1870—
1943),7 Иван Афанасьевич мог рассказать немногое, но от него нами был 
записан рассказ об обстоятельствах смерти книжника. Во время войны, зимой 
1943 г., у прадеда развилась гангрена ноги, и он проковылял на одной ноге 
20 км в Шестаково, где находилась ближайшая больница. Там ему ответили, 
что больница сейчас заполнена ранеными с фронта и помощь оказывают 
только раненым бойцам. Получив отказ, Максим Артемьевич так же, пеш-
 5 Об А. А. Чупракове см. подробнее: Ефимова Н. А. Из истории одной старообрядческой 
общины Вятского края. С. 200—216; Бильдюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. Описание 
собрания вятских рукописей… С. 390—395; Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древле-
хранилища… С. 289—290.
 6 См. подробнее: Долматова Т. М. Старообрядцы деревни Осиновка Слободского рай-
она Кировской области в конце XX — начале XXI в. (по материалам экспедиций Слободского 
краеведческого музея) // Вятская земля в прошлом и настоящем. Киров, 2014. Т. 2. С. 212—213; 
Клабукова В. В. Из истории старообрядчества Слободского уезда Вятской губернии во второй 
пол. XIX в. // Слободской и слобожане. Слободской, 2001. С. 99; Васкул А. И. Экспедиции к старо-
обрядцам-филипповцам… С. 287.
 7 О М. А. Чупракове см. подробнее: Бильдюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. Описание 
собрания вятских рукописей… С. 392—394; Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древле-
хранилища… С. 290.
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ком, проделал весь обратный путь, после чего скоропостижно скончался. 
Этот рассказ заставляет вспомнить видение М. А. Чупракова, бывшее ему 
в 1936 г., — видение шести облаков, шедших против ветра с запада на восток 
и заключавших в себе апокалиптические образы.8 Видение было понято им 
как грозное предвестие: «И дума сибе, на что такое зрится — к войне или 
к перемене власти?» Это видение, как оказалось, действительно предвещало 
скорую войну, которая коснулась местных старообрядцев самым непосред-
ственным образом. На войну ушли многие осиновцы, и в их числе те, кто 
профессионально занимался перепиской книг. Так, пропал без вести Гав-
рила Андреевич Чупраков (1907—1942),9 ушедший добровольцем на фронт 
в самом начале войны. В том же 1942 г. погиб другой профессиональный 
переписчик, Николай Семенович Урванцев (1905—1942).10 Вскоре в самой 
Осиновке начался страшный голод, унесший жизни многих грамотных ста-
риков. Голод продолжался еще несколько лет после войны. Это послужило 
причиной массовой послевоенной миграции из Осиновки в более крупные 
населенные пункты Слободского района и в областной центр Киров. Видение 
М. А. Чупракова, таким образом, содержало в себе знамение не только скорой 
войны, но и трагических перемен в жизни самой Осиновки, унесших жизни 
многих людей и его самого.

Выходцы из Осиновки сейчас составляют основу кировской филиппов-
ской общины, хотя в Кирове живут филипповцы из разных мест. Выходцев 
из Осиновки отличает глубокое знание устава и бережное к нему отношение, 
высокий уровень книжной культуры, а также живая рукописная традиция 
и традиция исполнения духовных стихов. Духовные стихи пользуются в их 
среде особенно трепетной любовью. Нам никогда не приходилось уговаривать 
исполнить духовные стихи — каждый откликался на это с радостной готов-
ностью как на самое любимое дело. За время работы в кировской филиппов-
ской общине (с 2015 г.) экспедициями ИРЛИ было собрано 15 сборников 
духовных стихов и ряд отдельных списков. Часть рукописей зафиксирована 
«в поле». Большое количество рукописей также свидетельствует об их востре-
бованности среди местных старообрядцев. В этом году нам удалось записать 
живое исполнение духовных стихов «Человек живет, яко трава растет…», 
«Слезы ливши о Сионе…», «Ах ты, пташка и бедняжка…», «Стих Николе» 
(«Приидите, празднолюбцы, приидите — лик составим…») и др. Интересны 
комментарии исполнителей, содержащие трактовку текста отдельных стихов. 
Исполнители описывали также, при каких обстоятельствах поются стихи. 
Стихи неизменно исполняются после поминальной трапезы на родительский 
праздник. Исполняются они и просто так: когда семьи ходят друг другу в го-
сти. Один из наших собеседников рассказал о своем деде, который, овдовев, 
часто вечерами пел один и тот же стих в тоске по жене — «Стих об острож-
нике» («Поздно, поздно вечерами, как утихнет весь народ…»).
 8 Видение известно в автографе: БАН, Вятское собр., № 875. О видении М. А. Чупракова 
см. подробнее: Бильдюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. Описание собрания вятских руко-
писей… С. 392—394; Ефимова Н. А. Из истории одной старообрядческой общины Вятского края. 
С. 200—216.
 9 О Г. А. Чупракове см. подробнее: Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древле-
хранилища… С. 290.
 10 О Н. С. Урванцеве см. подробнее: Васкул А. И. Экспедиции к старообрядцам-филиппов-
цам… С. 289.
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Два сборника духовных стихов были получены нами на год для описания.11 
Один из них принадлежит руке уже упоминавшегося переписчика Г. А. Чупра-
кова. Рукопись атрибутируется писцу по почерку. На нижней крышке перепле-
та имеется запись: «Стихи Гаврилы Андреева Чупракова». Это единственная 
рукопись Г. А. Чупракова, имеющая многочисленные заставки (все они носят 
примитивный характер). На нижней крышке переплета имеется также запись 
с упоминанием имени другого переписчика — Н. С. Урванцева. Оба перепис-
чика были ровесниками и в одно время обучались в «монастыре» — старо-
обрядческом скиту возле Осиновки.12 В «монастыре» юноши среди прочего 
обучались книгописанию. Совместные или отдельные записи Г. А. Чупракова, 
Я. Л. Чупракова, Н. С. Урванцева, И. Н. Урванцева, находившихся в «мона-
стыре» в один период, встречаются на многих рукописях, принадлежавших 
книжному собранию скита. В данном случае записи с упоминанием имен 
Г. А. Чупракова и Н. С. Урванцева также косвенно указывают на принадлеж-
ность сборника духовных стихов собранию «монастыря», разошедшегося 
после его закрытия в 1920-х гг.

Кроме выходцев из Осиновки и Слободского района, значительную часть 
кировской общины составляют выходцы из Юрьянского района. В этой экс-
педиции мы познакомились с Митрофаном Кондратьевичем Агалаковым 
(1929 г. р.). Нам неоднократно встречались рукописи, переписанные, по сви-
детельству информантов, «братьями Кондратьевичами», но без указания, кто 
именно из братьев переписал ту или иную рукопись. Сам Митрофан Кондрать-
евич не принадлежит к старообрядческой общине, но двое его братьев — 
Евстигней и Петр — не только ходили в «братию», но и были переписчиками. 
Митрофан Кондратьевич рассказал историю своей семьи и сообщил биографи-
ческие сведения о братьях. Нами были пересняты фотографии переписчиков 
и их семьи, а также образец полуустава одного из братьев — Е. К. Агалакова.

В 2023 г. были установлены первые контакты с общиной белокриниц-
кого согласия города Кирова. Настоятелем общины о. Германом (Чуниным) 
ведется большая просветительская работа. При общине была организована 
библиотека, произведена инвентаризация старопечатных и рукописных книг, 
опубликован краткий каталог, создан приходской музей, в котором широко 
представлена книжность, ведется работа по реставрации книг. Наиболее цен-
ные рукописи и старопечатные книги общинной библиотеки были представ-
лены на крупной выставке в Кировском краеведческом музее, посвященной 
истории старообрядчества. О. Герман предпринимает однодневные выезды 
в школы области с рассказами о древнерусской книге. Настоятель познакомил 
нас с церковным музеем, библиотекой и подарил некоторые издания. Мы 
условились, что в следующей экспедиции сотрудники ИРЛИ помогут киров-
ской общине в составлении более подробного описания книжного собрания. 
Благодаря содействию о. Германа мы записали первые интервью в общине, 
были получены первые рукописи.

Из наших полевых записей следует, что основу общины составляют старо-
обрядцы, перешедшие из беспоповства. Любопытно отметить, что среди 
 11 Описания сборников см. в Приложении.
 12 См. подробнее: Васкул А. И. Экспедиции к старообрядцам-филипповцам… С. 288—289; 
Ефимова Н. А. Из истории одной старообрядческой общины Вятского края. С. 200—216; Биль-
дюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. Описание собрания вятских рукописей… С. 390—395.
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невостребованных ветхих рукописей, в недавнее время принесенных в общи-
ну, оказались рукописи, происходящие, судя по записям, из починка Берез-
ник — филипповской деревни в Слободском районе, в непосредственной 
близости от Осиновки. Среди рукописей оказался Правильник (Вятск. 172), 
переписанный рукой того же профессионального переписчика, что и сборник 
духовных стихов Вятск. 26 (ил. 1 и 2). Примечательно, что обе рукописные 
книги переписаны на одной бумаге со штемпелем фабрики Платунова. По 
бумаге обе рукописи датируются третьей четвертью XIX в. При этом сбор-
ник духовных стихов своим бытованием также связан с Березником: он был 

реставрирован в 1960-х гг. местным переписчиком Иваном Николаевичем 
Урванцевым (1934—1967).13 Бытование обеих книг анонимного переписчика 
третьей четверти XIX в. на Березнике косвенно указывает на возможную 
связь самого книжника с этой местностью. Случай с обнаружением рукописи 
беспоповского переписчика в общине белокриницкого согласия указывает на 
необходимость продолжать работу на Вятке с представителями обоих старо-
обрядческих течений.

 13 См. подробнее об И. Н. Урванцеве: Бильдюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. Описание 
собрания вятских рукописей… С. 394—395.

Ил. 1. Правильник.  
70-е гг. XIX в. 

ИРЛИ, Вятское собр., № 170. Л. 15 об.

Ил. 2. Сборник духовных стихов.  
70-е гг. XIX в. 

ИРЛИ, Вятское собр., № 26. Л. 101
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В результате экспедиции этого года Вятское собрание Древлехранилища 
ИРЛИ пополнили 38 рукописей XIX—XX вв. Среди них рукописи богослужеб-
ного обихода, выписки из «Книги о вере», азбука, сборники духовных стихов, 
списки «Сна Богородицы» и апокрифической молитвы Архангелу Михаилу 
и др. Особо отметим Чин погребения на Светлой седмице (Вятск. 176), пере-
писанный профессиональным полууставом с индивидуальными чертами 
(ил. 3). Была получена также старопечатная азбука начала XX в. с шутливой 
записью: «Азбуки — букашки, веди — таракашки, глагол — кишки, добро — 
шанешки» (Вятск., ч. 2, № 18).

Ил. 3. Чин погребения на Светлой седмице. Нач. XX в. 
ИРЛИ, Вятское собр., № 176. Л. 2 об.—3.

Благодаря экспедиции этого года были не только дополнены наши сведе-
ния о представителях местной рукописной традиции, но и были установлены 
новые контакты. Археографическое обследование Вятки должно быть про-
должено.

В 2024 г. старопечатные книги (19 ед. хр.), полученные в 2011—2023 гг. 
экспедициями ИРЛИ на Вятке, были перемещены из собрания Старопечатных 
книг (оп. 36) в Вятское собр. (оп. 59), образовав вторую часть фонда. К настоя-
щему моменту Вятское собрание ИРЛИ насчитывает 226 ед. хр. XVI—XXI вв.

В Приложении, помимо списка рукописей, полученных экспедицией 
2023 г., помещается список старопечатных книг Вятского собрания (оп. 59, 
ч. 2), а также описание двух сборников духовных стихов из частного собрания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вятское собрание (оп. 59) 14

Часть 1. Рукописи
Поступления 2023 года

170. Правильник. XIX в. (70-е гг.), в 8-ку, 28 л., полуустав.
171. Выписки из «Кирилловой книги» («О римских ересех»). XIX в. (3-я четв.), 

в 8-ку, 6 л., полуустав.
172. Правильник (фрагмент). XIX в. (3-я четв.), в 8-ку, 8 л., полуустав.
173. Азбука. XIX в. (3-я четв.), в 8-ку, 9 л., полуустав.
174. «Славник на Рожество Христово». XIX в. (80-е гг.), в 8-ку, 5 л., полуустав.
175. Форзацные листы с записями. XIX в. (2-я пол.), 2 л., скоропись.
176. Чин погребения на Светлой седмице. XX в. (нач. — 10-е гг.), в 8-ку, 4 л., 

полуустав.
177. Богослужебный сборник (фрагмент). XX в. (нач. — 10-е гг.), в 8-ку, 3 л., 

полуустав.
178. Богослужебный сборник (фрагмент). XX в. (нач. — 10-е гг.), в 8-ку, 12 л., 

полуустав.
179. Помянник. XX в. (нач.—10-е гг.), в 8-ку, 19 л., полуустав.
180. Богослужебные выписки. XX в. (нач. — 10-е гг.), в 8-ку, 6 л., полуустав.
181. Сборник богослужебный (фрагмент). XX в. (нач. — 10-е гг.), в 8-ку, 5 л., 

полуустав.
182. Полунощница. XX в. (нач.—10-е гг.), 2 л., полуустав и скоропись.
183. Молитва Архангелу Михаилу. XX в. (нач. — 10-е гг.), 1 л., скоропись.
184. «Сон Пресвятой Богородицы». XX в. (нач. — 10-е гг.), 1 л., скоропись.
185. Сборник духовных стихов (фрагмент). XX в. (нач. — 10-е гг.), в 8-ку, 2 л., 

полуустав. Содержит стихи «Вечер со другом сидел, ныне зрю смерти 
предел…», «Чюю, уныло завывает тон и звон колоколов…».

186. Псалом 142. XIX в. (70-е гг.) — XX в. (1-я четв.), в 8-ку, 6 л., полуустав.
187. Правильник. XX в. (10—20-е гг.), в 8-ку, 56 л., полуустав.
188. Правильник. XX в. (20-е гг.), в 8-ку, 4 л., полуустав.
189. Канон Паисию Великому. XX в. (сер.), 11 л., полуустав.
190. Богородичны на 8 гласов. XX в. (сер.), 1 л., полуустав.
191. Чин чтения Псалтыри с тропарями покаянными. 1969 г., 2 л., полуустав.
192. Сборник духовных стихов. XX в. (60-е гг.), 18 л., скоропись. Содержит 

стихи «Ах ты, пташка и бедняшка, птичка милая моя…», «Как уныло 
занывает грустный тон стройных певцов…», «Потоп страшный умно-
жался…», «Пресветлой Ангел мой Господень, хранитель ты души 
моей…», «Слезы ливши о Сионе…», «Умоляла мать родная свое милое 
дитя…», «Со страхом мы, братие, послушаем мы…», «жил юный 
отшельник…», «Братия, воньмите, все друзья мои…».

193. Правильник (фрагмент). XX в. (50—60-е гг.), 2 л., полуустав.

 14 Описание рукописей Вятск., № 1—60 см.: Бильдюг А. Б., Галашева Т. Н., Кужлев М. В. 
Описание собрания вятских рукописей… С. 397—437; описание рукописей Вятск., № 61—169 
см.: Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древлехранилища… С. 294—303.
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194. Чин панихиды. XX в. (50—60-е гг.), 4 л., полуустав.
195. Отпусты в Великую Субботу и Неделю Пасхи. XX в. (3-я четв.), 1 л., 

полуустав.
196. Чин погребения младенцев (фрагмент). XX в. (3-я четв.), 2 л., полуустав.
197. Помянник. XX в. (3-я четв.), 14 л., скоропись.
198. Записка некоей Фотинье. XX в. (3-я четв.), 1 л., полуустав.
199. «Сон Пресвятой Богородицы». XX в. (3-я четв.), 2 л., машинопись.
200. Сборник духовных стихов. XX в. (60—70-е гг.), 13 л., скоропись. Содер-

жит стихи «Для того ли светом льстится…», «Слезы ливши о Сио-
не…», «Мати милосерда, ты еси ограда…», «Умоляла мать родима свое 
милое дитя…», «Поздно-поздно вечерами, как утихнет весь народ…», 
«Со страхом мы, братье, мы послушаем…».

201. Молитва Архангелу Михаилу. XX в. (60—70-е гг.), 2 л., скоропись.
202. Богослужебные выписки. XX в. (30—60-е (?) — 70-е гг.), 7 л., скоропись.
203. Сборник стихир. XX в. (70—80-е гг.), 13 л., полуустав.
204. Молитвы. XX в. (посл. четв.), 3 л., полуустав и скоропись.
205. «Целебник». XX в. (посл. четв.), скоропись.
206. Богослужебные выписки. XX в. (сер. — посл. четв.), 19 л., скоропись 

и полуустав.
207. Записки-приглашения «Потрудитесь Христа ради…». XX в. (посл. 

четв.) — XXI в. (10-е гг.), скоропись, 6 л.
208.15 Доски от переплета с записями Г. Ф. Вожегова. XX в. (нач. — 30-е гг.), 

в 4-ку, полуустав и скоропись.

Часть 2. Старопечатные книги
Поступление 2011 года

1 (406). Евангелие. — Вильна: Тип. Мамоничей, [июль—авг. 1600]. — 2°.

Поступление 2018 года 16

2 (416). 17 История об отцах и страдальцах соловецких: [Сборник]. — Б. м., 
б. г. [бумага 1787—1788 гг.]. — 4°.

Поступления 2019 года
3 (413). Книга о вере. — М.: Печатный двор, 8.V.1648. — 2°.
4 (414). Ефрем Сирин и авва Дорофей. Поучения (фрагмент). — Вильно, 1780 

[бумага 1804 г.]. — 4°.
5 (415). Святцы. — Супрасль, 1786. — 12°.
6 (416). История об отцах и страдальцах соловецких: [Сборник]. — Б. м., б. г. 

[бумага 1787—1788 гг.]. — 4°.
7 (417). Азбука. — М.: Тип. Единоверцев, 1893. — 8°.
8 (418). Азбука. — Б. м., б. г. [XX в.] — 8°.

 15 Пост. в 2019 г.
 16 Краткое описание старопечатных книг, найденных на Вятке в 2018—2022 гг., помещен 
в предыдущем томе ТОДРЛ, поэтому здесь приводятся лишь самые основные сведения, см. 
подробнее: Кужлев М. В. Археографические экспедиции Древлехранилища… С. 304.
 17 В скобках приводится старый шифр в собрании Старопечатных книг (оп. 36).
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9 (419). Вседневное правило. — М.: Тип. Старообрядческого Рогожского 
кладбища, 1912. — 4°.

10 (420). «Изустные уроки христианского благовоспитания». — М.: Христиан-
ская тип. при Преображенском богадельном доме, 1916. — 4°.

11 (421). Сборник духовных стихов (фрагмент). — [М., 1913 (?)]. — 4°.
12 (422). Устав о христианском житии. — Почаев, б. г. — 8°.
13 (423). Канонник. — Б. м., б. г. [XIX в.] — 4°.
14 (424). Правильник. — Б. м., б. г. [XIX в.] — 8°.

Поступления 2022 года
15 (438). Святцы. — М., 6.XII.1646. — 4°.
16 (439). Служба в Великую субботу и Светлую седмицу. — Гродно, 1786 г. — 

8°.
17 (440). Скитское покаяние. — М.: Христианская тип. при Преображенском 

богадельном доме, 1913 г. — 8°.

Поступления 2023 года
18. Азбука. — Б. м., б. г. [XX в.] — 8°.

Описание сборников духовных стихов из частного собрания г. Кирова
1. Сборник духовных стихов, XX в. (нач.), в 8-ку, 137 л., полуустав.
Содержит стихи «Восточная держава славнаго Киева града…», «О, пре-

красная пустыня, приими мя во своя частыни…», «О, прекрасная пустыня, 
от всех суетных изми мя…», «О, прекрасная пустыня, любви своей приими 
мя. Нестрашима своим страхом, да ен врагом буду врагом моим…», «Пре-
красная пустыня, любезная моя дружина…», «Построй, Господи, пустыню 
правоверным християном…», «Взирай с прилежанием, тленный человече…», 
«Попецыся, душе моя, о своем житии и спасении…», «О, люте мне греш-
ному, како я прелстился есмь…», «Идут лета сего света, приближается конец 
века…», «Се ныне радость, духовная сладость…», «Христос днесь родися, 
Бог во плоти явися…», «От начала было века, от перваго человека…», «Среди 
юных самых лет вянут, как нежный цвет…», «О, прекрасная весна, сколь 
приятна нам была…», «Вечер со другом сидел, ныне зрю смерти предел…», 
«Ис пустыни старец в царский дом приходит. Он принес с собой прекрасный 
камень драгий…», «Братия, воньмите, все друзья мои! Внятьно приклоните 
ушеса свои…», «День показался светлый веселый, день возблистал есть 
в совершенстве зрелый…», «Плакался Адам, пред раем стоя: О, рай, рай, 
рай, прекрасный мой раю…», «О, неумолимая смерть, люта еси и немило-
стива…», «Со страхом мы, братие, мы послушаем Божия Писания Господни 
страстей…», «Собиралися вкупе июдеи, да где Христа распинати…», «Егда 
приидет Господь судити, комуждо поделом воздати…», «Горе мне, увы мне, 
во младой юности…», «По грехом нашим на нашу страну осени облак зело 
мрачныи…», «Умоляла мать родима свое милое дитя…», «О, Мати Мило-
серда, Ты еси ограда, от лютаго злаго врага храниши мя всегда…», «Как жили 
мы грешницы на вольном свете…», «Кому повем печаль мою, кого призову 
к рыданию…», «Приидите, вси языцы, воспоем песнь дивному Богу, сотвор-
шему радость премногу…», «Составте согласныя песни, взыграйте с чинми 
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со небесны…», «К водам иорданским Господу пришедшу…», «Где ты, агница, 
сокрылась, та, которую люблю…», «Что за чюдная превратность, я премену 
зрю в глазах…», «Источник духовный радости днесь полный…», «Поздно, 
поздно вечерами, как утихнет весь народ…», «Господь грядет в полунощи, 
жених идет со славою…»).

2. Сборник духовных стихов, XX в., в 8-ку, 97 л., полуустав.
Писец — Гаврила Андреевич Чупраков (1907—1942). Начало и конец 

сборника утрачены. Содержит стихи «О, девственницы, невесты Христа Бога 
нашего…», «Плакался Адам, пред раем стоя…», «Собирались вкупе июдеи да 
где Христа распинати…», «Се ныне радость, духовная сладость…», «О, не-
умолимая смерть лютая и немилостива…», «Взирай с прилежанием, тленный 
человече…», «Человек живет, яко трава ростет…», «Попецыся, душе моя, 
о своем житии спасителном…», «О люте мне грешному, како я прельстился 
есмь…», «Идут лета сего света, приближается конец века…», «Мати мило-
серда, ты еси ограда…», «Потоп страшный умножался…», «Вечер со другом 
сидел, ноне зрю смерти предел…», «Сам то я не знаю, как на свете жити…», 
«Горе мне, грешному сущу, горе мне, благих дел неимущу…», «Егда приидет 
кончина света сего…», «Востани, ленивой, отреси сон вскоре…», «Умоляла 
мати родимая свое милое дитя…», «Приидите, празднолюбцы, приидите, лик 
составим…», «Здрав буди, о прекрасный сыне Исусе, сладкий крине…», «Че-
ловек бе некто богатый, имел у себя он два сына…», «Храни свещу от ветру, 
храни молитву от лености…», «Для того ли светом льстится…», «Во стране 
индийской бысть царь богат зело…», «Благоволил нам Бог в мире сем по-
жити…», «О Владыко мой Господи, помилуй мя…», Братия, воньмите, все 
друзья мои…», «Кто бы дал мне, яко птице, два перистые крыла…», «Егда 
человек здрав бывает, тогда о смерти не помышляет…»).
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