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Г. В. МАРКЕЛОВ 

Коллекция рукописей И. Н. Заволоко 
в Древлехранилище Пушкинского Дома 

Коллекция рижского собирателя древнерусских рукописей Ивана Ни-
кифоровича Заволоко представляет собой единый комплекс разных исто
рико-культурных документов XV—XX вв., включающий как древнерус
ские книги, так и актовый материал XIX—XX вв., объединенный в одно 
неразрывное целое не столько волей собирателя, сколько географической 
общностью их приобретения — Прибалтикой. Изучая историю и культуру 
русского населения Прибалтики, нельзя не учитывать материалов, собран
ных Заволоко. По существу он один сделал то, что было бы под силу 
коллективу ученых, — создал целое территориальное собрание рукописей, 
найденных в Латвии (Рига, Латгалия) и Эстонии (Причудье). Причем 
это вторая его коллекция — первая пропала во время войны. 

Иван Никифорович Заволоко родился в г. Режице (ныне Резекне) 
в 1897 г. С детских лет увлекся книгами, окончил в 1927 г. Пражский 
университет, где в семинаре имени Н. П. Кондакова он на всю жизнь за
интересовался русскими древностями и археографическими исследова
ниями. Вернувшись в Ригу, Заволоко активно занялся регистрацией и со
биранием памятников древнерусской культуры, разъезжал с просвети-
тельско-собирательской целью по разным районам Прибалтики, издавал 
журнал «Родная старина», организовал кружок Ревнителей старины, из
давал книги по древней русской истории, искусству и старообрядчеству, 
духовные стихи и мн. др. Имя его становится широко известно в русской 
старожильческой среде Латвии и Эстонии, всем тем, кто, как и он, отстаи^ 
вал свою национальную самобытность. Результатом его археографиче
ских изысканий, кроме собранной им коллекции лицевых рукописей, стала 
находка второго известного списка «Слова о погибели земли русской».1 

С 1940 г. И. Н. Заволоко не мог заниматься научно-практической деятель
ностью. 

Вернувшись в 1958 г. в Ригу, И. Н. Заволоко близко познакомился 
с В. И. Малышевым, который предложил ему снова заняться собиранием, 
книжной старины. Громадный научный и духовный авторитет И. Н. За
волоко в Прибалтике вновь обеспечил ему успех в собирании. Венцом его 
поисков стало открытие в 1967 г. Пустозерского сборника автографов 
Аввакума и Епифания. В 1968 г. И. Н. Заволоко передает рукопись в дар 
Пушкинскому Дому.2 И. Н. Заволоко неоднократно участвовал в научной 

1 Ныне рукопись хранится в Древлехранилище Пушкинского Дома, оп. 24, 
№ 26. См.: В. И. Малышев . О втором списке «Слова о погибели Рускыя земли» 
(история открытия). — Slavia, Praha, 1959, гос. XXVIII, seš. I, s. 69—72. 2 ИРЛИ, Древлехранилище, on. 24, № 43. Об истории находки см. статью 
И. Н. Заволоко в изд.: Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума 
и Епифания. Л., 1975, с. X—XIV. 
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работе Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, ездил 
в археографические экспедиции Института. Начиная с 1974 г. в Древле
хранилище Пушкинского Дома учреждается новый фонд — коллекция 
И. Н. Заволоко. В том году поступило 166 рукописей XV—XX вв., 
в 1975 г. — 74, в 1976 г. — 16, в 1977 г. — 26 рукописей и в 1978 г. — 21 
рукопись. Вместе с рукописями Причудского и Латгальского собраний они 
составляют ценнейший прибалтийский фонд в Древлехранилище. 

Кроме Пушкинского Дома И. Н. Заволоко передавал свои находки 
в ГПБ, ГБЛ, в музеи и архивы Риги, Тарту, Резекне. 

В общем обзоре невозможно упомянуть обо всех достоинствах коллек
ции, скажу только, что имя Ивана Никифоровича вполне сопоставимо 
с именами таких знатоков и корифеев древнерусской книжности, как 
В. Г. Дружинин, Ф. А. Каликин, В. И. Малышев.3 

В Древлехранилище Пушкинского Дома имеется машинописная опись 
рукописей коллекции. Ниже предлагается обзор содержащихся в фонде 
произведений. 

Д р е в н е р у с с к а я п о в е с т в о в а т е л ь н а я л и т е р а т у р а пред
ставлена в коллекции следующими списками; п о в е с т и — о Тимофее 
Владимирском, № 33 (XIX в.), Никодима Типикариса, № 8 (XVIII в.), 
о Никоне (из жития Корнилия Выговского), № 245 (XIX в.), о проис
хождении хмеля, № 182 (XIX в.), сказание Ивана Пересветова о царе 
турском Махмете, № 231 (XIX в.); Ж и т и я р у с с к и е — Александра 
Свирского, № 1 (1672 г.), Антония Римлянина, № 1 (1672 г.), Ефросиньи 
Полоцкой, № 19 (XIX в., отрывки), Корнилия Выговского (пахомиевской 
редакции), № 16, 245 (XIX в.), боярыни Морозовой и Евдокии Урусовой 
(с «надсловием»), № 231 (XIX в.), Пафнутия Боровского, № 34 (XIX в., 
отрывки). 

Р а з д е л р у с с к и х слов и п о у ч е н и й включает: Кирилла Туров
ского Слово о расслабленном, № 13 (XVIII в.), похвальные слова Алек
сандру Свирскому, № 1 (1672 г.) и Антонию Римлянину (там же), Мак
сима Грека слово о нестроении и бесчиниях царей, № 293 (XX в.), 
выписки из, его же слов, № 45 (XX в.), слова на перенесение мощей Ни
колы Мирликийского, № 254 (XX в.), на преставление Савватия Соло
вецкого, № 2 (XIX в.), поучение отца духовного к чаду «от словес Злато-
устовых», № 231 (XIX в.), к забывающим поминать души сродников, 
№ 59 (XIX в.), о злых страстях, № 305 (XIX в.). 

В коллекции имеются р у с с к и е ц е р к о в н о - с л у ж е б н ы е про
и з в е д е н и я : службы богородичным иконам — Владимирской, № 1 
(1672 г.), Казанской, № 6 (XVIII в.), Федоровской, № 16, 126 (XIX в.), 
Тихвинской, № 16 (XIX в.), святым Александру Свирскому,№1 (1672г.) 
и Антонию Римлянину (там же), Зосиме и Савватию Соловецким, № 16 
(XIX в.), новым московским чудотворцам, № 109 (XVII в.), № 16 
(XIX в.), Сергию Радонежскому, № 10 (XVIII в.), № 16 (XIX в.), 
служба на освящение церкви св. Георгия в Киеве, ,№ 184 (XIX в.). 

А п о к р и ф и ч е с к и е п а м я т н и к и : Беседа трех святителей, № 5 
(XVIII в.), вопросы и ответы Псевдо-Афанасия князю Антиоху, № 56 
(XIX в.), № 253 (XX в.), жития Василия Нового и Григориево видение 
(с оригинала, 1558 г.), № 2 (XIX в.), Ильи Пророка, № 13 (XVIII в.), 
Петра и Павла (там же), Иерусалимский свиток, № 41 (XX в.), № 27 

3 О научной и изыскательской деятельности И. Н. Заволоко см. статьи: 
Ju. К. В egu nov. Ivan Nikiforovič Zavoloko. — Die Welt der Slaven. Jahr. XIV, 
Heft I. Wiesbaden, 1969, S. 103—112; В. И. Малышев. Иван Ншшфорович Заво
локо. (К 75-летию со дня рождения). —ТОДРЛ, т. XXVII. Л., 1973, с. 461—462. 
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(XIX в.), молитва арх. Михаилу, № 24 (XIX в.), № 74 (1973 г.), посла
ние Лентула римскому Сенату об облике Христа, № 8 (XVIII в.); Ска
з а н и я : Афродитианово, № 13 (XVIII в.), о 12пятницах, № 41 (XIX в.), 
№ 305 (XX в.), о страстях Исуса Христа, № 24 (XIX в.), № 45 (XX в., 
отрывки), о поклонении волхвов, № 181 (XIX в.), о нерукотворном образе 
Христа, № 13 (XVIII в.), №. 254 (XX в., о плащанице Авгаря, об обрете
нии образа «иже в Камулиянех», принесение его в Константинополь), 
Сон Богородицы, № 41 (XX в.), № 305 (XX в.), Хождение Богородицы 
по мукам (там же), Что сотворил бог, а что бес, № 42 (1930 г.), «эписто-
лия» апостола Павла № 2 (XIX в.). 

В рукописях коллекции И. Н. Заволоко содержатся п р о и з в е д е н и я 
- п е р е в о д н о й а г и о г р а ф и и : ж и т и я — Алексея человека божия, № 1 

(1672 г.), № 33 (XIX в.), Андрея Критского, № 30 (XIX в.), Андрея 
Юродивого, № 58 (XIX в., отрывки), св. Георгия, № 6 (отрывки), № 13 
(XVIII в.), чудо его о змее, № 288 (XIX в.), Григория Амиритского, №11 
(XVIII в.), Димитрия Солунского, № 13 (XVIII в.), Екатерины велико
мученицы, № 1 (1672 г.), Козьмы и Дамиана, № 13 (XVIII в.), Максима 
Исповедника, № И (XVIII в.), Марии Египетской, № 1 (1672 г.), Мины 
великомученика, № 5 (XVIII в.). Николы, № 6 (XVIII в., чудеса), Ни
фонта Кипрского, № 54 (XIX в.), Сильвестра, папы римского, № 11 
(XVIII в.), 40 мучеников севастийских, № 13 (XVIII в.), Спиридона (там 
же), Федора Тирона, № 6 (XVIII в.), страсти Виктора и Стефана, Канто-
мона и Неофита, Потипа отрока, Тульяна и Василисы, № 45 (XX в.), 
Харлампия мученика, № 6 (XVIII в.), № 33 (XIX в.). 

П е р е в о д н ы е п о в е с т и и с к а з а н и я : об Агее царе, № 293 
(XIX в.), об Адаме и Еве, № 257 (XVIII в., иллюстрированное сказание), 
«Аптека духовная», № 305 (XIX в.), о бесе в непокрытых сосудах, № 19 
(XIX в.), № 45 (XX в.), о бесе, девиц украшающем, № 19 (XIX в.), 
о блудном старце (из Патерика Египетского), № 293 (XIX в.), о Вар-
лааме и Иоасафе, № 39 (1905 г.), из Великого Зерцала, № 6, 257 
(XVIII в.), № 19, 24, 127, 180 (XIX в.), № 45 (XX в.), о 12 друзьях че
ловека, № 231 (XIX в.), о дочери иерея идольского, № 185 (XIX в.), об 
Иверской иконе Богородицы, № 2 (XIX в.), № 45 (XX в.), о купце и жене 
его, № 27 (XIX в.), легенда об оживленной курице, № 254 (XX в.), о ле
стовке, № 106 (1871 г., настенный лист), о Макарии Египтянине, № 5 
(XVIII в.), о Матроне христианке, № 19 (XIX в.), о милостивом человеке, 
№ 26 (XIX в.), о загробных муках грешников, № 257 (XVIII в., лицевое), 
о некоей старице и постнице, № 5 (XVIII в.), пономаря церкви в Хонех, 
№ 13 (XVIII в.), о происхождении иконы Богородицы троеручицы, № 243 
(XIX в.), о ризе Богородицы Влахернской, № 13 (XVIII в.), о риз-
ном украшении, № 26 (XIX в.), о Софии премудрости божией, 
с толкованиями, № 69 (XX в.), об Удоне Магдебургском, № 58 (XIX в.), 
о Федоре купце, № 27 (XIX в.), из Шестоднева, № 257 (XVIII в., ли
цевое) . 

П е р е в о д н ы е с л о в а и п о у ч е н и я : Анастасия Синайского, № 13 
(XVIII в.), № 2 (XIX в.), Афанасия Александрийского, № 164 (XIX в.), 
№ 129 (XX в.), № 39 (1905 г.), Василия Великого, № 13 (XVIII в.), 
№ 164 (XIX в.), № 45 (XX в.), аввы Дорофея № 165 (XIX в.), Евагрия 
мниха, № 5 (XVIII в.), Ефрема Сирина, № 5, 13 (XVIII в.), № 165 
(XIXв.), Иоанна Златоуста, № 6,13 (XVIII в.), № 2,15,23,27,61,163-165, 
185, 231 (XIX в.), № 39, 45, 253 (XX в.), Ипполита папы римского, № 39 
(XX в.), Кирилла блаженного, № 249 (XIX в., настенный лист), Кирилла 
Философа, № 2 (о хмеле), № 24 (XIX в.), Макария отца «главизны», 
№ 129 (XX в.), Максима Исповедника, № 109 (XVII в., иноческие), Ни
кона Черногорца, № 129 (XX в.), Нила Синайского, № 45 (XX в.), Фе-
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дора Студита, № 5 (XVIII в.), № 63 (XIX в.). Целый сборник слов и по
учений— № 13 (XVIII в.) содержит произведения: Аммония мниха, 
Андрея Иерусалимского, Андрея Критского, Аркадия Кипрского, Василия 
Селевкийского, Германа св., Григория Богослова, Дионисия Александрий
ского, Елисея пророка, Епифания Кипрского, Иоанна Богослова, Иоанна 
Дамаскина, Иоанна Евхаитского. Иоанна мниха, Иоанна экзарха болгар
ского, Исидора Пелусийского, Исихии пресвитера, Иульяна Тавийского, 
Кирилла Иерусалимского, Кирилла мниха, Климента епископа, Козмы 
пресвитера, Константина Порфирогенита, Леонтия пресвитера, Севериана 
Авальского, Прокла патриарха, Тарасия архиепископа. 

А н о н и м н ы е с л о в а и п о у ч е н и я : о гордых, № 231 (XIX в.), 
инокам, № 33 (XIX в.), на иудеев, № 288 (XIX в.), о матерной брани, 
№ 26, 231 (XIX в.), о молитвах, № 33 (XIX в.), в неделю 50-ю, № 5 
(XVIII в.), о некоем боярине Иоанне, № 34 (1894 г.), Николе похвальное 
слово, № 17 (XIX в.), о нужных потребах, № 23 (XIX в.), об Осии царе, 
№ 39 (1905 г.), на Преображение Христово (там же), о почитании книж
ном,, № 33 (XIX в.), о почитании родителей и попов, о играх, о умилении 
души, № 254 (XX в.), о прелести диаволе, № 23 (XIX в.), против чрево-
бесия, пьянства и лености, № 27 (XIX в.), на Рождество Богородицы, 
№ 181 (XIX в.), № 39 (1905 г.), на Рождество Христово, № 5 (ХѴІІІ в.), 
№ 27 (XIX в.), № 34 (1894 г., перевод с греческого, 1651 г.), № 254 
(XX в., против бесовских игрищ), к священникам, № 184 (XIX в.), на 
Успение, № 181 (XIX в.), о христианском житии, № 14, 33 (XIX в.), 
о явлении ангела господня в пустыне, № 23 (XIX в.). 

К н и г и и в ы п и с к и из к н и г : Апостола, № 15, 21, 305 (толко
вого), № 164 (XIX в.), Арифмологии, № 8 (XVIII в.), Барония, № 23,30 
(XIX в.), Ветхого Завета, № 40 (1919 г.), Евангелие — тетр, лицевое, 
№ 291 (ок. 1900 г.), из Евангелия, № 127, 165, 166 (XIX в.), № 45 
(XX в.), Звезды пресветлой, № 19, 31 (XIX в.), Златоуста, № 10 
(XVIII в.), № 24, 166 (XIX в.), Иконописного подлинника, № 51 
{XVIII в.), Катехизиса, № 48 (XVIII в.), № 24, 190 (XIX в.), № 40 
(1919 г), Книги о вере, № 6 (XVIII в.), № 24 (XIX в.), № 34 (1894 г.), 
Кормчей, № 15, 33, 24, 164, 221 (XIX в.), № 34 (XIX в.), № 45 (XX в.), 
№ 40 (1919 г.), «Лебедь», № 30 (XIX в.), Маргарита, № 165 (XIX в.), 
Никона Черногорца, № 40 (1919 г.), Номоканона, № 15, 33, 166, 221 
(XIX в.), № 34 (1894 г.), Патерик скитский (в 320 главах), № 2 (XVII в.), 
из патериков: азбучного, №10 (XVIII в.), №34 (1894г.), лицевого,№ 257 
(XVIII в.), скитского, № 34 (1894 г.), № 164, 231 (XIX в.), Потребника, 
№ 33, 221 (XIX в.), № 40 (1919 г.), Поморских ответов, № 49 (XVIII в.), 
№ 24 (XIX в.), Пролога, № 2, 24, 127, 164-166, 231 (XIX в.), Псалтыри, 
№ 6 (XVIII в.), Пчелы, № 6 (XVIII в.), № 34, 164 (XIX в., выписки), из 
Старчества, № 50 (XVIII в.), № 24, 30, 34, 231 (XIX в.), № 40 (1919 г.), 
Стоглава, № 164 (XIX в.), Страстей Христовых, № 24 (XIX в.), Троп
инка, № 231 (XIX в.), Щита веры, № 33 (XIX в.), Шестоднева, № 31 
(XIX в.). 

Т е м а т и ч е с к и е в ы п и с к и и з р а з н ы х к н и г : о брадобритии, 
№ 21 (XIX в.), № 268 (XX в.), о браках, № 24 (XIX в.), о бесноватых 
(с молитвами), № 18 (XIX в.), о грехах, родстве, церковном пении,№268 
(XX в.), о еретиках, № 8 (XVIII в.), № 14, 20, 24 (из ИосифаВолоцкого) 
(XIX в.), о Илие и Епохе, № 12 (XVIII в.), об иконе Одигитрии, № 24 
(XIX в.), о исповеди, № 8̂ (XVIII в.), о крестном знамении, № 21 
(XIX в.), 254 (XX в.), о крещении, № 8, 11 (XVIII в.), № 24 (XIX в.), 
№ 268 (XX в.), о милости, посте, перстосложении, об Алексее человеке 
божьем, о Страшном суде, № 165 (XIX в.), о написании имени Христа, 
№ 12 (XVIII в.), о новоженах, № 221 (XIX в.), о Никоновых нововведе-
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ниях, № 12 (XVIII в.), № 166 (XIX в.), о покаянии, № 8 (XVIII в.), 
№ 165, 166, 221 (XIX в.), о последних временах, № 23 (XIX в.), о при
частии, о вере, о мире, о любви, № 166 (XIX в.), о пьянстве, № 24 
(XIX в.), о солдатах с орлами, № 187 (XX в.), о солнце, о памяти усоп
ших, № 183 (XIX в.), о табаке, чае, кофее и самоварах, № 183 (XIX в.), 
34 (1894 г.), № 187 (XX в.), о троице, о честном кресте, главе Адама, 
яйце, купине, иконах, спасовом образе, № 2 (XIX в.), о христианском 
житии, № И (XVIII в.), № 188 (XX в.), о церковных тайнах, № 8 
(XVIII в.). 

Ж а н р ы п о с л а н и й и п р и т ч представлены в коллекции Заволоко 
следующими списками: послание Филофея старца к дьяку Мисюрю Му-
нехину, № 33 (XIX в., выписки), Нила Черноризца к Хариклею пресви
теру, № 15 (XIX в), № 40 (1919 г.), Игнатия Антиохийского, № 71 
(XX в.); притчи: Варлаама о богатых, № 33 (XIX в.), о вечери, № 26 
(XIX в.), о Лазаре, № 257 (XVIII в., лицевая). 

Т о л к о в а н и я : на Апокалипсис, № 12 (XVIII в.), Лестовки, № 23 
(XIX в.), на Псалтырь, № 10 (XVIII в.), № 129 (XX в.), св. Софии, 
№ 69 (XX в.), 71 правила Карфагенского собора, № 222 (XIX в.), чая, 
кофея, картофеля и табака, № 23 (XIX в.). 

Стихи: об Адаме и Еве, № 37 (XX в.), об ангеле-хранителе, № 43 
(1934 г.), о св. Антонии, № 38 (XX в!), «арабский», № 45 (XX в.), 
о блудном сыне, № 2 (XIX в.), о Богородице, № 2 (XIX в.), о Борисе 
и Глебе, № 2, 28 (XIX в.), о Варваре мученице, № 37 (XX в.), воспо-
минательный о смерти, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в.), о временной жизни 
сей, № 43 (1934 г.), о втором пришествии, № 37 (XX в.), гора Афон, 
№ 47 (XX в.), о Георгии храбром и царевне Лисафее Агапиевне, № 28 
(XIX в.), о десяти заповедях, № 43 (1934 г.), о душе (там же), о душев
ном спасении, № 2 (XIX в.), Иоасафа царевича, № 37 (XX в.), Иосифа 
прекрасного, № 28 (XIX в.), «Как уныло запевает...», № 36 (1895), 
кафоликов, № 32 (XIX в.), о кончине века сего, № 32 (XIX в.), о Ла
заре, № 163 (XIX в.), о матерной брани, № 32 (XIX в.), монашеский, 
№ 32, 36 (XIX в.), № 43 (1934 г.), надгробные (на крюках), № 75 
(XVII в.), в неделю цветную, № 32 (XIX в.), Николе, № 37 (XX в.), 
нищей братии, № 38 (XX в.), обличительное стихотворное послание не
коему бывшему иноку «Посреди богонасажденных древес долго жив
шему...», № 34 (1826 г.), ответ Павлу Прусскому против самосводных 
браков, № 265 (XIX в.), о памяти смертного часа, № 37 (XX в.), 
о папе римском мужичка-дурачка Кирилушки, № 66 (XX в.), псалмов 
переложение, № 43, 47 (XX в.), печального странника, № 38 (XX в.), 
п л а ч и — Адама, № 37 (XX в.), Богородицы при Распятии, № 28 
(XIX в.), девиц по московской обители (там же), пустынника по обители 
в Москве, № 46 (XX в.), трех отроков, № 37 (XX в.), узника, № 28, 32 
(XIX в.), № 43 (1934 г.), о потопе Ноя, № 32 (XIX в.), о прелести 
мира, № 43 (1934 г.), о пустыне, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в., два ва
рианта), о пьянице, № 43 (1934 г.), «разговор к честным отцам», № 42 
(1930 г.), «разговор о чае чужестранца из китайского царства» (там же), 
о рае, № 2 (XIX в.), о расслабленном, № 37 (XX в.), «рифмы воспоми-
нательны об Андрее Денисовиче», № 2 (XIX в.), на Рождество Хри
стово, № 28, 32 (XIX в.), № 37, 43, 47 (XX в.), о Сионе, № 46 (XX в.), 
«О слабостях и невоздержании в последние времена», № 64 (XX в., са
тира народная), о смертном часе, № 2 (XIX в.), № 37 (XX в.), о сми
рении, № 43 (1934 г.), о Содоме, № 46 (XX в,), странницы (там же), 
о Страшном суде, № 2 (XIX в.), № 38 (XX в.), о умилении души, № 2 
(XIX в.), № 37 (XX в.), умиленный, № 37 (XX в.), о умолении ма
терью своего дитяти, № 38, 46 (XX в.), «Утреннее размышление о бо-
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жием величестве» М. В. Ломоносова, № 43 (1934 г.), о юности, № 28 
(XIX в.), акростих «Гавриила Скачкова», № 63 (XX в.). Кроме того, 
более 30 стихов традиционного содержания находятся в Сборнике № 10 
(XVIII в.). 

Значительное место в коллекции И. Н. Заволоко занимают произ 
в е д е н и я с т а р о о б р я д ч е с к о й л и т е р а т у р ы . Среди них сочине
ния писателей XVII—XX вв.: Аввакума протопопа, 5-я челобитная, 
№ 245 (XIX в.), Авраамия инока послание к боярыне Морозовой, 
№ 231 (XIX в.), челобитная царю, № 5 (XX в.), Алексея Самойловича 
«Меч духовный», № 53 (XVIII в.), Власова М. А. «Кое-что относящееся 
к общему молению и браку» (выписки на тему сочинений Я. С. Поро-
зова), № 68 (XX в.), Гнусина С. Пандекты, ч. IV, № 57 (XIX в.), 
Денисова Андрея — о вере (выписки), № 33 (XIX в.), о Гоге и Магоге, 
№ 16 (XIX в.), житие Мемнона Холмогорского, № 246 (XIX в.), посла
ние к Леонтию Федосеевичу о священстве 1730 г., № 7 (XVIII в.), Слово 
на зачало 106 от Матфея, № 16 (XIX в.), толкования I послания апо
стола Павла к коринфянам (там же), Денисова Семена «Виноград Рос
сийский», № 12 (XVIII в.), № 246 (XIX в.), жизнеописание его, № 12 
(XVIII в.), разные выписки, № 4 (XVIII в.), о форме всякого креста, 
№ 52 (XVIII в.), Евстратия Федосеевича послание от 1753 г., № 11 
(XVIII в.), Зайцевского А. Я. ответы на вопросы московских купцов 
1786 г., № 247 (XIX в.), Ивана Алексеева ответ о тайне покаяния, 
№ 16 (XIX в.), Комиссарова А. А. «Книга — вечная правда» 1895 г., 
№ 70 (XX в.), Надеждина А. А. осмидневная беседа 1888 г., № 61 
(XX в.), Спиридона Иванова о раздоре в крещении, № 7 (XVIII в.), 
№ 14 (XIX в.), выписки из его сочинений, № 4 (XVIII в.), Спиридона 
Потемкина слово о нечувственных христианах, № 9 (XVIII в.), Федора 
дьякона повести об Аввакуме, Лазаре и Епифании, № 34 (1894 г., отры
вок), о Петре и Евдокиме (там же), послания об антихристовой пре
лести, № 2, (XIX в.), к некоему брату Иоанну, № 9, 12 (XVIII в.), 
№ 20 (XIX в.), Федора Кузьмина (ветковского), выписки, № 4 
(XVIII в.), Феоктиста инока соловецкого сказание о царстве Антихриста, 
№ 21 (XIX в.), Шевелина Ивана (Наседки) Предание остальцев благо
честия и два послания, № 253 (XX в.). 

С т а р о о б р я д ч е с к и е п о л е м и ч е с к и е и а п о л о г е т и ч е 
с к и е с о ч и н е н и я : «Апология о тайне брака», № 63 (XX в.), об Ан
тихристе, № 12 (XVIII в., поморское), № 241 (XIX в.), о беглопопов-
цах, № 284 (XIX в.), о брадобритии, № 24 (XIX в.), о браках, № 1 1 
(XVIII в.), № 67, 224. (XX в.), против браков, № 248, 253 (XX в., фе-
досеевские), о бегствующем иерействе, № 7 (XVIII в.), выговские по
слания— № 7 (XVIII в.), № 14 (XIX в.) (о благоверии и крещении), 
№ 10, 11 (XVIII в., соборное), выписки по истории белокриницкой 
иерархии, № 263 (XIX в.), «главы к строящим исполнение церковное», 
1760 г., № 7 (XVIII в.), о грехе прелюбодеяния, № 15 (XIX в.), «До
прос о вере оренбургского купца 1667 года» (гак\),№ 29 (XIXв.), о евха
ристии, 1756 г., № 8 (XVIII в.), о именах церкви, № 17 (XIX в.), 
о имени «сопротивном», № 9 (XVIII в.), «Исповедание древнего благо
честивого предания», № 12 (XVIII в.), история «откуда и како прияша 
власть простии крестити». № 288 (XIX в.), «Книга, глаголемая Возбран-
ник на дерзающих себя умерщвлять», № 16 (XIX в.), Книга об обетах 
и приказаниях божиих, 1757 г., № 7 (XVIII в.), Кормишина Г. К. 
«Беседы и прения с Л. Ф. Пичугиным», № 292 (1910 г.), о крестном 
знамении, № 5 (XVIII в.), о молитвах очистительных, № 7 (XVIII в.), 
о кресте и крестном знамении, № 9 (XVIII в.), о надписании животво
рящего креста, № 179 (XIX в.), о Новосибирских староверах, № 44 
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(1936 г.?), Обличение нынешнему роду (стародубское послание 1836 г.), 
№ 25 (XIX в.), 253 (XX в.), обличения Артамона Анкудиновича (двин
ского наставника), 1837 г., № 253, о осквернении и очищении дома, 
№ 7 (XVIII в.); п о с л а н и я — братии о скандале на Преображенском 
кладбище со «старцем» Филаретом, № 285 (ок. 1883 г.), московских ста
рообрядцев к федосеевцам, № 11 (XVIII в.), некоего против правосла
вия, 1708 г., № 21 (XVIII в.), об объединении разных согласий и раздо
рах, № 183, 284 (XIX в.), поповцев 3. Нижникова и Е. Ф. Табакова 
(Витебск) в Латгалию об объединении, № 295, 296 (1910-е гг.), в Прус
сию иноку Ионе, 1861 г., № 253 (XX в.), постановления соборов в Мо
скве, Польше и Прибалтике, № 25 (XIX в.); поучение о святителевой 
мантии, № 9 (XVIII в.), против попов, иерейства и священства, № 7, 
11 (XVIII в.), п р о ш е н и я —митавских староверов, № 165 (XIX в.), 
сибирских (от 1821 г.), № 17 (XIX в.), Разговор проповедника с юно
шей, № 55 (XIX в.), Разговор священника Иоанна со старообрядцем 
Симеоном, № 14 (XIX в.), о «Разностиях» в церкви (там же), о тайнах 
крещения, № 7 (XVIII в.), и п о к а я н и я — там же и № 15 (XIX в.), 
«Устав польский» 1751 г., № 287 (XIX в.), федосеевские статьи 1809 г. 
против браков (там же), «Чин оглашения» Преображенского кладбища, 
XVIII в. (там же), духовный гимн (слова О. М. Андреева, муз К. Н. Гал-
ковского), № 194 (XX в.), сочинения о церковных реформах от царя 
Алексея Михайловича до Николая I, № 34 (1894 г.), речь Екатерины II 
на конференции Сената и Синода 15 IX 1763 о раскольниках, № 283 
(XIX в.), выписки В. Т. Красникова из сочинений Г. Есипова, № 35 
(1895). 

Из числа старообрядческих рукописей выделяется уникальный 
с б о р н и к соборных постановлений Выго-лексинского общежительства 
с духовными завещаниями Семена Денисова, Петра Прокопьева, Дани
ила Викулова и других в автографах, за 10—40-е годы XVIII в. (№ 3). 
Сборник, без сомнения, представляет собой значительный фрагмент вы-
говского архива и является ценнейшим памятником раннего старооб
рядчества. В настоящее время часть рукописи готовится к публикации. 
Привожу содержание сборника полностью: 

Соборное постановление о посте; постановление 1719 г. о принятии 
к исповеди за руками выговских деятелей, постановление 1702 г. об из
брании Андрея Денисова настоятелем; Послание старца Пафнутия в Лек-
синскую обитель о благочестии; Правила 1713 г. для Лексинской оби
тели; Устав 1719 г. Лексинскому общежительству; Правила 1718 г. для 
Лексинской обители; Устав для Лексинской обители; Послание Данилы 
Викулова к инокине Пелагее с сестрами о неполезных дружбах; Чин 
для общежительной братии, случившейся в отхожих промыслах; Пра
вила для братии общежительств; «Роспись о управлении ко спасению 
благочестия»; Духовная Петра Прокопьева; Завещание Петра Проко
пьева; Предсмертное обращение Петра Прокопьева к Семену Денисову; 
Надписание прощательное Данилы Викулова; Прощальное слово, ска
занное Данилой Викуловым за 5 часов «до исхода жития»; Установление 
лексинским жительницам о «схождении со своими родственницами бесе-
довати»; Установления «братиям на службах дальних и ближних бываю
щим»; Послание о запрещении самовольных занятий на отхожих служ
бах; Соборное уставление 1726 г. за руками выговских деятелей; 
Выписки из Номоканона, Кормчей и т. п., регламентирующие правила 
иноческой жизни, уставные статьи 1732 г. за руками выговских деяте
лей; Постановление о исповеди; статьи уставные 1731 г. за руками вы
говских деятелей; «Предел постницам на службах»; «Предел на рыбных 
ловитвах»; Определение «како на Паже, Пурнозере и в прочих службах 
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пребывати»; Уставления келарю; Приговор о казначейской службе; Обя
занности наряднику; «Городничего службы»; Правила пребывающим 
«на пристанищах»; Об одеждах; Правила псалтырникам; Наставления 
надзирательнице; Повеление быть надзирательницей в грамотной келий 
Наумовне; общесоборное определение о пищах; «Предел братии на про
мыслах морских»; «Предел... пребывающим на Печерстем промысле»; 
Общесоборное определение на Чаженскую службу; «Определение бра
тии, сущим на Чаженге: Архипу, Михаилу и Никите»; Наставление 
«постницам» на Чаженге; «Общесоветное установление, како и кому 
о вверенных попечение имети»; Установление в Каргополь на Чажен
скую службу старице Фотинии и сестрам; Соборное решение о соблюде
нии постановлений в Выговской пустыни; «Объявление о благочинии 
пустынном»; Постановления 1725 г. о новоженах; Постановление о лю
бодеянии и пьянстве; Послание скитянам о прилежной молитве богу 
и сочинении ответов Неофиту; Постановление 1742 г. о записи в двой
ной оклад; Соборное определение о молении за императора Петра II; 
Перечень посланий Мануилу Петрову о всенощных бдениях в скитах; 
Соборное определение о наложении поста по случаю требования рекру
тов, установления таможни и кабака; Послание 1731 г. о молении по 
случаю голода; «О образех честного и животворящего креста»; Послание 
1731 г. десятскому Боровского скита о посте и поклонах; Послание 
в Шелтопорожский скит Илие Ефимовичу о записи в двойной оклад; 
«1737 года октября 14 старец Филипп перед собором духовного правле
ния отрицался...». 

Особо следует выделить в коллекции И. Н. Заволоко материалы, 
относящиеся к истории русского старожильческого населения в Прибал
тике и к истории местной рукописно-книжной традиции. Л а т г а л ь 
с к и е м а т е р и а л ы : Варковский собор 1831 г., изложение, № 22 
(XIX в.), № 253 (XX в.), Власова М. А., двинского наставника, сбор
ники сочинений и выписок, № 68, 274, 300 (XX в.), Корзинина Т. С., 
сборник 1919 г., № 40, 291 (Евангелие — тетр, лицевое, ок. 1900 г.), 
Грязнова В. С. сочинение «О браках и степенях родства» и письмо 
к Г. Е. Фролову, № 299 (1929 г.), Гущенко И. Ф., сборники сочинений 
и выписок, № 195, 252, 278 (XX в.), постановления соборов, № 25 
(XIX в.), № 219 (1872 г.), 284 (1884 г., Режица), № 293 (XX в.), 
письма к И. Н. Заволоко Лудзенского наставника В. С. Гудкова, № 279 
(XX в.), Карпудаенко П. И., портрет, № 198. Мастюлина И. С, лат
гальского наставника, «Рассуждение о последних днях», № 251 (XX в.), 
Мидунецкого А. Г., двинского поэта-самоучки, стихи, № 192 (1933 г.), 
Михайлова Д. Д., двинского наставника, сборники, выписки, сочинения 
и письма, № 70—73, 158, 197, 256 (XX в.), Суворовых Е. С. и М. Е. 
послания, письма и выписки, № 283, 284, 293 (XIX—XX вв.), история 
двинского старообрядчества, № 197 (XX в.), письма XIX—XX в. обря
дового и бытового содержания, № 290, Тарутинского А. С. послание и 
выписки против лихоимания и процентной добычи, № 286 (XIX в.), 

П р и ч у д с к и е м а т е р и а л ы : сборники, сочинения, переписка и 
другие рукописи известного причудского наставника и иконописца 
Г. Е. Фролова, № 99, 102, 153, 189, 206, 207, 253, 270-272, 291 (за 
1880-е—1929 гг.), рукописи К. А. Малышева (д. Никита), № 154, 275 
(XX в.), архивные документы и выписки по Причудью, № 155, 174, 212, 
306, 308, в том числе редкие фотографии, № 12, 273, 299 (снимки и 
описание «нарочной» свадьбы д. Городищи Печерского р-на, 1933 г.), 
переписка И. Н. Заволоко с Е. В. Рихтер (Таллин) об этнографии При-
чудья и др., № 205. 

Есть в коллекции документы о р и ж с к и х с т а р о о б р я д ц а х : 



КОЛЛЕКЦИЯ РУКОПИСЕЙ И. Н. ЗАВОЛОКО В ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ 385 

о Гребенщиковской общине, № 236, 260, 261, 266 (XIX в.), Материалы 
секретного совещательного комитета по делам раскольников, из канцеля
рии рижского архиепископа Платона и тому подобные архивные бумаги, 
№ 141 — 143, 145—150 (XIX—XX вв.), сочинения рижских старообрядцев 
Алексеева П. И. и Ваконьи И. У., № 42, 199, 301 (XX в.). Старообрядцы 
Прибалтийского края упомянуты также в документах XIX в.: № 144, 
171, 175, 235, 236, 298, 302. 

Р у с с к а я с р е д н е в е к о в а я н а у к а представлена в коллекции 
И. Н. Заволоко следующими рукописями: выписки по философии, грам
матике, риторике, № 12 (XVIII в.), № 15, 18 (XIX в.), лечебник пско
вича А. А. Богданова, 1871 г., № 264, описание Иерусалима, № 2 
(XIX в.), исторические выписки: № 167 (XVIII в., о Скифии из Хро
нографа), по истории раскола, № 25, 33 (XIX в.), № 223 (о прибалтий
ских общинах), хронологические таблицы, изложения ветхозаветных со
бытий и родословцы) № 7$ 9 (XVIII в.), «Хронограф, сиречь летописец 
курляндско-литовский» (Дягучаевская, или Дегуцкая, летопись), № 73 
(XX в., копия). 

П е в ч е с к и е р у к о п и с и : Азбука, № 92 (XIX в.), № 255 (XX в.), 
Горовосходный холм, № 289 (XIX в.), Ирмологий, № 76 (XVII в.), 
№ 87, 90, 91 (XIX в.), ирмосы Пещного действа, № 256 (XX в.), каноны 
на 12-е праздники, № 95 (XX в.), Обиходник, № 243 (XVIII в.), Октоих, 
№ 108 (XV в., без крюков), № 75 (XVII в., с русскими величаниями), 
№ 83, 84 (лицевые), № 229 (XIX в.), Праздники, № 78 (XVIII в.), 
№ 86, 89, 230 (XIX в.), Псалом 136, № 104 (XX в.), Псалмы дням не
дели, № 97 (XX в.), Сборник учебно-теоретических и полемических со
чинений о знаменном пении, № 94 (XX в.), Сборник певчий, № 79 
(XVIII в.), № 93 (XIX в.), Стихирарь месячный, № 77, 80, 81 (XVIIIв.), 
№ 85 (1819 г., лексинского письма), стихира: Богородице, № 138 
(XX в.), Мелании Римляныни, № 184 (XIX в.), надгробная И. А. Ко-
вылину, № 102 (XX в.), Успению, № 269 (XX в.); стихи на крюках: об 
Исаином пророчестве, № 103 (XX в.), о пьянице, глас 6, № 100, о смерти, 
№ 101 (оба 1892 г.); Триодь постная и цветная, № 88 (XIX в.), № 96 
(XX в.). 

Б о г о с л у ж е б н ы е р у к о п и с и : акафисты, каноны и службы — 
Алексею человеку божию, № 1 (1672 г.), ангелу-хранителю, № 119 
(XIX в.), Богородице, № 138 (XX в.), «Великий», № 6 (XVIII в.), за 
единоумершего, № 258 (XVIII в.), № 191 (XX в.), Екатерине великому
ченице, № 1 (1672 г.), Иоанну Крестителю, № 6 (XVIII в.), № 126 
(XIX в.), Иоанну Лествичнику, № 120 ( XIX в.), кресту, № 2 (XIX в.), 
в Лазареву субботу, № 16 (XIX в.), Марии Египетской, № 1 (1672 г.), 
Моисею пророку, № 126 (XIX в.), Николе, № 6, 75 (XVIII в.), № 232 
(1864 г.), Одигитрии (там же), Пасхе, № 109 (XVII в.), № 118 (XIXв.), 
Петру и Павлу, № 10 (XVIII в.), покаянный Андрея Критского и Фе
дора Студита, № 24 (XIX в.), № 189 (XX в.), Покрову и Успению, 
№ 126 (XIX в.), на разлучение души от тела, № 119 (XIX в.), Троице, 
№ 232 (1864 г.), Хионии мученице, № 118 (XIX в.), в цветную неделю, 
№ 16 (XIX в.), часам господским, № 112 (XIX в.), каноны, тропари, 
кондаки, икосы, воскресны, величания и т. п., № 109 (XVII в.), № 115, 
116, 121-123, 173 (XIX в.), № 232 (1864 г.), № 45, 131, 140 (XX в.), 
молитвы: кресту, № 234 (XIX в.), заклинательные и запрещальные, 
№ 302 (XX в.), пасхалии, № ИЗ (XIX в.), № 45 (XX в.), Псалтырь 
с восследованием, № 233 (1867 г.), Святцы, № НО (XVIII в.), № 111, 
262 (XIX в.), № 130, 132 (XX в.), Статьи вселенские, № 124 (XIX в.), 
стихиры великопостные и триодные, № 136 (XX в.), указатель служб 
полиелеосных, № 176 (1862 г.). 

25 Тр. отд. древнерусской литературы, т. XXXIV 
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К а н о н и ч е с к и е п р о и з в е д е н и я , у с т а в ы : Алексея Комнина 
об обручении и бракосочетании, № 220 (XIX в.), Арсения Уральского, 
№ 72 (1945 г.), выговский, № 16 (XIX в.), № 139 (XX в., о пении), 
о звоне праздничном, № 16 (XIX в.), о крещении, № 137 (XX в.), тра
пезный Иосифа Волоцкого, № 19 (XIX в.), о постах, № 20 (XIX в.), 
священническая присяга патриарха Иоакима, № 178 (XIX в.), чины: 
бракосочетания, № 224 (XX в., беспоповский), венчания, № 185-
(XIX в.), иконостасный, № 242 (XVIII в.), № 51 (XVIII в.", правила 
яконописания), исповеди, № 10 (XVIII в.), № 135 (XX в.), «како са
мому себя причастити», № 117 (XIX в.), погребения, № 6 (XVIII в.), 
№ 16, 128 (XIX в.), № 45, 133 (XX в.), принятия «раскольников», 
№ 14 (XIX в.), «правила о волхвующих» — против языческих примет, 
суеверий и обрядов, № 304 (1826 г.). Э с х а т о л о г и я : о знамениях Ан
тихриста, № 8, 12 (XVIII в.), № 15, 33, 60 (XIX в.), сказание о нем, 
№ 293 (XIX в.), пророчества — Исаино, № 2 (XIX в.), Мефодия Патар-
ского, № 24 (XIX в.). С и н о д и к и : Иова, № 16 (XIX в.), семей Коз
ловских, Лежневых, Сопляковских, Тархановых, № 10 (XVIII в.), об
щий помянниК, № 186 (XIX в.). Скитское покаяние, N° 170 (XVIII в.), 
№ 119 (XIX в.). 

Л и ц е в ы е р у к о п и с и : изображения 4 евангелистов из Евангелия, 
копия с изд. — М., 1651, № 291 (ок. 1900 г.), Иоанна Дамаскина, № 83, 
84 (1818 г.), птицы Сирин, № 85, 177 (XIX в.), царя Давида, № 23» 
(1867 г.), исцеление расслабленного, № 249 (XIX в., настенный лист), 
рисунок И. Ф. Гущенко к легенде об оживленной курице, № 254 
(XX в.), лицевой сборник, № 257 (XVIII в.), содержащий 235 ориги
нальных рисунков в красках. 

О р н а м е н т а ц и я рукописей представлена в коллекции И. Н. За-
волоко продукцией в основном поморской школы книгописания — ха
рактерные для ее стиля рамки-заставки в красках и золоте, инициалы, 
вязь и т. п. содержатся в рукописях: № 53, 57, 82 (22 титульных ли
ста), № 84 и 85 (Лексинского письма 1818 и 1819 гг.), № 106, 229, 230, 
240, 241, 243, 245, 246 (ХѴІІІ-ХХ вв.). 

О р н а м е н т ы прибалтийских и других писцов: № 5, 14, 22, 40, 48г 
49, 63, 65, 77, 78, 81, 86-88, 96, 97, 100, 101, 104, 167, 186, 231, 233, 
269, 278 (XVII—XX вв.). Кроме того, имеются изображения перстосло-
жений и крестов, № 9 (XVIII в.), № 49, 179, 228 (прориси литья), 
№ 234 (XIX в.), № 252 (1909 г., лабиринт строк басни о Троице). На
с т е н н ы е л и с т ы XIX—XX вв.: № 100, 101, 104, 106, 107, 250 (лито
графия Сытина «Бракоборы», 1884 г.), 308 (1911 г. издания). К н и ж 
н ы е г р а в ю р ы : № 168 (XVII—XVIII вв., з том числе С. Ушакова), 
№ 259 (XIX в., с изображением российских гербов и панорамы Петер
бурга). П р и в е т с т в е н н ы е а д р е с а со стилизованными рамками: 
№ 157, 276 (XX в.). В коллекции имеются материалы, собранные-
И. Н. Заволоко по иконографии Софии Премудрости Божией, № 214, 
боярыни Морозовой, № 213, альбом современных иконописцев «изогра
фов» с цветными репродукциями работ П. М. Софронова, К. А. Пав
лова, С. Т. Быкодорова, И. И. Михайлова, Н. Яшвиль, № 218, альбом 
снимков поморского орнамента, № 240, прориси книжных украшений, 
№ 193. Уникально собрание И. Н. Заволоко прорисей икон XVIII— 
XX вв., № 12, 105, 169, 244. Отмечу Иконописный подлинник № 242 
в списке XVII в. 

Среди многочисленных приписок, записей и помет на рукописях кол
лекции следует выделить владельческую помету писателя князя Ивана 
Андреевича Хворостинина, № 167 (XVII в.), запись XVII в. некоего 
Леонтия Андреевича с просьбой поминать убиенных сродников (там же) г 
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вдового попа Никифора Тимофеева сына Пономарева Пермитина, № 109 
(XVII в.), некоего Ивана Посникова, № 242 (1705 г.) и мн. др. 

Наконец, важную часть коллекции составляют д о к у м е н т ы лич
ного а р х и в а , отражающие многогранные интересы и разносторон
нюю деятельность И. Н. Заволоко. Это прежде всего его переписка: 
с Ф. А. Калининым (об иконописании и реставрации, о поморском литье, 
об археографических поисках, о посещении Выга и Лексы в 1909 г. и 
т. д.), № 160, 203, 214, 226-228, 281, с В. И. Малышевым, № 203, 227, 
281 (письма касаются актуальных вопросов археографической практики, 
истории прибалтийских старообрядцев и пр.), Д. Д. Михайловым, А, Даш
ковым, М. А. Власовым, Е. В. Рихтер, Г. Е. Фроловым, П. М. Софроно-
вым, А. И. Мазуниным, В. В. Лукьяновым, А. А. Невским, А. Л. Мур-
никовым, Ю. К. Бегуновым, С. С. Гейченко, А. Ф. Белоусовым, Н. Н.Ро
зовым, А. С. Мыльниковым, Е. Л. Немировским и многими другими 
деятелями отечественной и советской культуры, № 158, 159, 203, 205— 
207, 213, 227, 237, 281. 

В архиве собирателя находятся материалы по истории рижского 
кружка Ревнителей старины, № 156, 211, 276, 277, 308, статьи и заметки 
И. Н. Заволоко, № 156 (по знаменному распеву, иконописи, о древне
русском зодчестве, истории письменности и т. д.), № 162 (о находке Пу-
стозерского сборника автографов Аввакума и Епифания), № 200, 201, 
307 (о Максиме Греке, о Житии Аввакума и др.), № 214 (на тему «Со-
ф і я Премудрость Божия»), № 225 (о поморских рукописях), № 215 
(филигранология), JN6 216, 277 (древнерусское узорное шитье), уже упо
мянутый собранный им альбом «Современные изографы», № 218, уни
кальные материалы об иконописце из Причудья Пимене Софронове, 
№ 161, 217, 282, материалы о Новосибирской старообрядческой секте 
«Ш-й Израиль», № 208, 209, квалифицированные описания собраний 
древних книг И. В. Дорофеева, М. А. Власова, Д. Н. Першина, храня
щихся в книжнице Гребенщиковской общины, № 280,4 «Травник», со
ставленный в 1947 г. в нос. Няндома, № 303 и мн. др. 

К марту 1978 г. коллекция И. Н. Заволоко насчитывала 303 единицы, 
и нет сомнения, что она еще будет пополняться. Материалы ее говорят 
сами за себя. Рукописи, найденные Иваном Никифоровичем и подарен
ные в Древлехранилище Пушкинского Дома, навсегда оставят имя его 
в истории отечественной науки. 

* См.: И. Н. З а в о л о к о . Собрание рукописей и старопечатных книг Д. Н. Пер
шина и И. В. Дорофеева в Рижской гребенщиковской общине. — ТОДРЛ, т. XVI. 
М.-Л., 1960, с. 567—569. 
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