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Судьба пергаменного Часослова, 
«уничтоженного» в 1788 г. 

вместе со Спасо-Ярославским хронографом 

Указом Екатерины II от 3 июля 1787 г. об упразднении ряда русских 
монастырей Спасо-Ярославский монастырь был преобразован в архиерейский 
дом «для пребывания архиепископа Ростовского и Ярославского; а бывшему 
во оном архимандриту Иоилю, по старости и болезням его увольняемого 
тем монастырем, производить по смерть его нынешнее жалование».1 

Архимандрит Иоиль (Быковский), занимавший эту должность с 1776 
г., т. е. более двадцати лет, подписал акт о сдаче всего монастырского 
имущества прибывшему из Ростова новому штату архиепископа Арсения 
(Верещагина). Документ озаглавлен: «Опись Спасо-Ярославского монастыря 
церкви Преображения Господня 1787 года учиненная».2 

В числе монастырского имущества были перечислены ценности, 
хранившиеся в ризнице Спасо-Преображенского собора: «Книги печатные» 
и «Книги письменные» (рукописные). Наличие предметов, перечисленных 
в описи 1787 г., отмечалось маленьким крестиком слева от порядкового 
номера. Таких крестиков не оказалось при четырех рукописях. Кроме того, 
линия, проведенная направо от названия рукописи, заключалась тщательно 
стертой записью. 

Д. П. Эрастов посредством оптико-фотографического исследования 
прочел тщательно выскобленную запись — «отданъ», которая находилась 
при четырех рукописях, не отмеченных крестиками:3 

247. Часословъ писаной на паргаминѣ — отданъ. 
272. Псалтырь на паргаминѣ — отданъ. 
279. Аввы Дорофея — отданъ. 
285. Хронографъ в десть — отданъ. 

Опись заканчивается подписью архимандрита Иоиля и расписками лиц, 
принявших от него монастырское имущество. Архимандритом Иоилем сде
ланы также: надпись на обложке «Опись Спасо-Ярославского монастыря... 
1787 года учиненная», поправка на л. 58 об. по стертому тексту «одинна-

1 Полное собрание законов Российской империи 1784—1788. СПб., 1830. Т. 22. С. 1073— 
1074^ 

Ярославский музей-заповедник (далее: ЯМЗ), № 15277, л. 1—82. 
ЯМЗ, № 15277, л. 59—59 об., 60. Оптико-фотографическое исследование казенного 

имущества Спасо-Ярославского монастыря 1787 г., проведенное руководителем Группы фото
анализа Лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР Д. П. Эрастовым, 
опубликовано в книге: М о и с е е в а Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку 
Игореве». Л., 1984. С. 134—135. 
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дцать» во фразе: «Поучений преосвященного Платона томов одиннадцать», 
скрепа по нижнему полю всей описи: «К сей описи по указу духовной 
Ростовской консистории сочиненной, руку приложил и означенная в ней 
церковная ризничная и монастырския вещи самолично смотрел Спасово-
Ярославского первоклассного монастыря настоятель Архимандрит Иоиль».4 

В 1960 г. Е. М. Караваевой в период ее работы над реставрацией 
Ярославского Спасо-Преображенского собора была выявлена в ГИМ опись 
1788 г., о которой она высказала важные наблюдения над приписками на 
полях, имеющимися против четырех рукописей.5 Е. М. Караваева обратила 
внимание на то, что в этой описи отмечены книги и рукописи монастырской 
библиотеки, значащиеся ветхими, но не обозначено, что они уничтожены; 
против же четырех рукописей, «о которых не сказано, что они ветхи», 
появились отметки на полях: «за ветхостию и согнитием уничтожены». 

Е. М. Караваева отметила и карандашную приписку «Иподиаконъ Со-
коловъ» с четырьмя вопросительными знаками и Ni рядом с известием об 
уничтожении «Хронографа в десть». Она высказала предположение, что 
Соколов интересовался именно Хронографом, зная, что в его состав входило 
«Слово о полку Игореве».6 

В обеих описях — 1787 г. (Е. М. Караваевой неизвестной) и 1788 г. 
речь идет об одних и тех же четырех рукописях. Изменился немного 
порядковый номер, так как в ризницу Спасо-Преображенского собора по
ступила печатная книга в двух экземплярах о русско-турецкой войне. Она 
была включена в опись 1788 г. под № 221 «Две книжицы о победе на 
супостаты 1787 году», поэтому нумерация «письменных» книг сдвинулась 
первоначально на два номера («Часослов» № 247 — на № 249, «Псалтирь» 
№ 272 —на № 274). Но в описи 1787 г. под № 278 числится «Иоанна 
Лествичника две книги», которых нет в описи 1788 г., и последующие 
номера изменились на единицу («Аввы Дорофея» № 279 — на № 280, «Хро
нограф в десть» № 285 — на № 286). 

В описи 1788 г. крестиком слева от названия отмечены четыре рукописи, 
а справа помещены записи:7 

К докладу его преосвященства: 
249. Часословъ писанной на баргаминѣ— За ветхостию и согнитиемъ Часословъ уничто-

женъ. 
274. Псалтырь на баргаминѣ— Оная Псалтырь за ветхостию и согнитиемъ 

уничтожена. 
280. Аввы Дорофея— Оная книга Аввы Дорофея за ветхостию и 

согнитием уничтожена. 
286. Хронографъ в десть— Оной Хронографъ за ветхостию и согнитиемъ 

уничтоженъ. 

Основываясь на документальных материалах, мне уже приходилось 
писать о том, что со времени упразднения Спасо-Ярославского монастыря 
и превращения его в архиерейский дом бывший настоятель — архимандрит 
Иоиль, уволенный на пенсию, был отстранен от всех дел и не имел никаких 
прав.8 В описи 1787 г. записано, что по распоряжению «его преосвящен
ства» — архиепископа Арсения из кельи Иоиля были вынесены «десять икон 
и портрет ея величества (Екатерины II.—Г. М.) в рамах на холсте».9 

4 ЯМЗ, № 15277, л. 63. 
К а р а в а е в а Е. М. Хронограф Спасо-Ярославского монастыря в описи 1788 года// 

(РЛ. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 82—83. 
, Там же. С. 82. 
1 ГИМ, ф. 65, № 86069/арх., л. 73 об.—74. 

Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф... С. 84—87. 
9 ЯМЗ, № 15277, л. 20. 
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Совершенно очевидно, что четыре рукописи, хранившиеся в ризнице 
Спасо-Преображенского собора, были отданы какому-то лицу с разрешения 
архиепископа. По-видимому, предполагалось, что рукописи будут возвра
щены в ризницу Спасо-Преображенского собора. В противном случае их 
отсутствие не было бы отмечено крестиком слева, свидетельствующим о 
наличии рукописи, и припиской «отданъ» — справа. Когда же стало ясным, 
что эти рукописи оказались не возвращенными, в описи 1788 г. появились 
записи об их уничтожении «за ветхостию и согнитием». 

О том, что сведения об уничтожении были ложными, первым дал нам 
знать «иподиаконъ Соколовъ». В настоящее время имеется возможность с 
еще ббльшей основательностью быть убежденными в очевидной 
фальсификации сведений, зафиксированных в описи 1788 г. 

В рукописном отделе Ярославского музея-заповедника хранится перга
менный Часослов.10 О том, что это тот самый «Часословъ писаной на 
паргаминѣ», который в описи 1787 г. был помечен — «отданъ», свидетель
ствует надпись в верхней части л. 5: «Спасо-Ярославского монастыря № 247». 
№ 247 имеется и на л. 1, но здесь он перечеркнут. 

т « шшѣ шт шштжш 
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Пергаменный Часослов. ЯМЗ № 15481, л. 1. 

Нумерация листов пергаменного Часослова сделана в 1854 г., о чем 
можно судить по записи на нижнем поле л. 1: «Рукопись сия принадлежит 
Библиотеке Ярославского Архиерейского Дома. 1854». Но эта новейшая 
пагинация рукописи не соответствует первоначальной ее нумерации «по 
тетрадям». На л. 5 (где четко обозначен порядковый № 247 по описи 1787 
г.) в нижнем правом углу буквенная нумерация — «ЛВ». Это 32-я тетрадь. 

і и ЯМЗ, № 15481, 1°. Мое внимание на этот Часослов обратила Н. П. Большухина, 
которой я приношу большую признательность. 
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Пергаменный Часослов. Наверху запись: «Спасова Ярославского монастыря. 
№ 247». ЯМЗ, № 15481, л. 5. 

От 31-й тетради впереди сохранилось 4 листа (л. 1—4 об.). Простой подсчет 
показывает, что в рукописи не хватает в самом начале 236 листов. Кроме 
того, не имеется 35-й, 40-й, 48-й, 50-й, 57-й и 59-й тетрадей. Итого: 48 
листов в добавление к 236 листам в начале рукописи, в настоящее время 
насчитывающей 226 об. Конца рукописи тоже недостает. Следовательно, 
первоначальный объем ее был более 500 пергаменных листов. На пере
плетных досках, обтянутых темно-коричневой кожей, сохранились две ме
таллические жуковины по углам и одна в центре. 

Под верхним и нижним переплетами помещены по три переплетных 
бумажных листа с водяным знаком: медведь с алебардой под короной и 
литеры: ЯМСЯ. Такую бумагу выпускала Ярославская мануфактура Саввы 
Яковлева в начале 70-х гг. XVIII в. С. А. Клепиковым зафиксирован 
документ, написанный на такой бумаге в 1774 г.11 

Следует отметить, что на такой же бумаге переписаны описи мона
стырского имущества 1776 и 1778 гг.,12 когда архимандрит Иоиль принимал 
управление Спасо-Ярославским монастырем. На этой же бумаге составлена 
и опись 1787 г., в которой отмечено, что пергаменный Часослов под № 247 
«отданъ». Можно полагать, что в конце 70-х гг. XVIII в. была предпринята 
частичная реставрация этой древней рукописи, о чем свидетельствуют ак
куратно подклеенные листы. 

Ярославский пергаменный Часослов (сборник молитв) переписан уставом 
второй половины XIII в. В его состав входит 6 молитв Кирилла Туровского. 
Впервые в печатном издании этот Часослов упомянут иеромонахом 

К л е п и к о в С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII—начала XX 
в е к а . ^ . , 1978. С. 62. 

Государственный-архив Ярославской области, ф. 1118, д. 2620, л. 1 —113 об. 



СУДЬБА ПЕРГАМЕННОГО ЧАСОСЛОВА 319 

Владимиром.13 Им занимался Е. В. Барсов (у которого оказался один лист 
из этого сборника с молитвой Кирилла Туровского) 14 и многие другие 
исследователи. М. Н. Сперанский считал эту рукопись южнорусской по 
происхождению, попавшей затем в Ростовскую епархию, оттуда в конце 
XVIII в. поступившей в Ярославский архиерейский дом в связи с переносом 
туда из Ростова архиепископской кафедры.15 Но пергаменный Часослов 
числится среди имущества Спасо-Ярославского монастыря, начиная с описи 
1709 г.; без номера в числе 4-х «харатейных книг».16 

Какое значение имеет этот пергаменный Часослов в истории Спасо-
Ярославского Хронографа со «Словом о полку Игореве»? 

Мы помним, что четыре рукописи, хранящиеся в ризнице Спасо-Пре-
ображенского собора, в описи 1787 г. значились «отданными». № 247, 
помеченный на л. 5, убеждает нас в том, что именно под этими номерами 
рукописи были переданы какому-то лицу с надеждой на возвращение. Но 
к 1788 г., когда составлялась по указу императрицы Екатерины II новая 
опись, эти четыре рукописи не находились в Спасо-Ярославском монастыре, 
и понадобилось срочно сделать документ об уничтожении их по причине 
«ветхости и согнития». Но, как мы видим, пергаменный Часослов второй 
половины XIII в., с более чем наполовину изъятыми листами, ни в малейшей 
степени не производит впечатления ветхости и гниения. 

Очевидно, что пергаменный Спасо-Ярославский часослов был возвращен 
в ризницу Спасо-Преображенского собора после 1788 г., ибо никаких следов 
помет 90-х гг. XVIII в. и начала XIX в. на рукописи нет вплоть до 1854 
г., когда по указу архиепископа Нила Иркутского (Исаковича) составлялась 
новая опись «книгохранительницы» архиерейского дома. 

После находки В. П. Козловым выписки из рукописи «Слова о полку 
Игореве», сделанной И. П. Елагиным в 1790 г.,17 возросла вероятность 
того, что Спасо-Ярославский хронограф со «Словом» стал собственностью 
А. И. Мусина-Пушкина после 1788 г. и был помещен в его «Собрании 
российских древностей» под № 323. 

В 1798 г. скончался Иоиль, бывший архимандрит Спасо-Ярославского 
монастыря, и в 1799 г. в Петербурге, находясь по синодальным делам, 
умер архиепископ Арсений. 

Когда именно А. И. Мусин-Пушкин, ознакомившись со Спасо-Ярос-
лавским часословом, решил возвратить его в ризницу Спасо-Преображен
ского собора, нам неизвестно. Для нас важен сам факт наличия этого 
древнейшего пергаменного сборника молитв (как видно, не оцененного 
«любителем российских древностей»), он подтверждает еще раз фиктивность 
сведений описи 1788 г. об уничтожении «за ветхостию и согнитием» четырех 
рукописей, в числе которых находился и Спасо-Ярославский хронограф со 
«Словом о полку Игореве». 

Владимир, иером. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне 
архиерейский дом. Ярославль, 1913. С. 108. 

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII 
вв. М„ 1984. С. 320—322. Здесь перечислена вся литература. 

Сперанский М. Н. Ярославський збірник XIII в. //Науковий збірник за рік 1924. 
Записки Всеукраинской АН. Киів, 1925. Т. 19. С. 29—36. 

" ЯМЗ, № 15446, л. 81. 
Козлов В. П. 1) «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. 

П. Елагина//ВИ. 1984. № 8. С. 23—31; 2) Доказательство «Словом» И. П. Елагина// 
Альманах библиофила. М., 1986. Вып. 21. С. 85—97. 
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Пергаменный Часослов. ЯМЗ № 15481, л. 1. 

Нумерация листов пергаменного Часослова сделана в 1854 г., о чем 
можно судить по записи на нижнем поле л. 1: «Рукопись сия принадлежит 
Библиотеке Ярославского Архиерейского Дома. 1854». Но эта новейшая 
пагинация рукописи не соответствует первоначальной ее нумерации «по 
тетрадям». На л. 5 (где четко обозначен порядковый № 247 по описи 1787 
г.) в нижнем правом углу буквенная нумерация — «JIВ». Это 32-я тетрадь. 

і и ЯМЗ, № 15481, 1°. Мое внимание на этот Часослов обратила Н. П. Большухииа, 
которой я приношу большую признательность. 
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Пергаменный Часослов. Наверху запись: «Спасова Ярославского монастыря. 
№ 247». ЯМЗ, № 15481, л. 5. 

От 31-й тетради впереди сохранилось 4 листа (л. 1—4 об.). Простой подсчет 
показывает, что в рукописи не хватает в самом начале 236 листов. Кроме 
того, не имеется 35-й, 40-й, 48-й, 50-й, 57-й и 59-й тетрадей. Итого: 48 
листов в добавление к 236 листам в начале рукописи, в настоящее время 
насчитывающей 226 об. Конца рукописи тоже недостает. Следовательно, 
первоначальный объем ее был более 500 пергаменных листов. На пере
плетных досках, обтянутых темно-коричневой кожей, сохранились две ме
таллические жуковины по углам и одна в центре. 

Под верхним и нижним переплетами помещены по три переплетных 
бумажных листа с водяным знаком: медведь с алебардой под короной и 
литеры: ЯМСЯ. Такую бумагу выпускала Ярославская мануфактура Саввы 
Яковлева в начале 70-х гг. XVIII в. С. А. Клепиковым зафиксирован 
документ, написанный на такой бумаге в 1774 г.11 

Следует отметить, что на такой же бумаге переписаны описи мона
стырского имущества 1776 и 1778 гг.,12 когда архимандрит Иоиль принимал 
управление Спасо-Ярославским монастырем. На этой же бумаге составлена 
и опись 1787 г., в которой отмечено, что пергаменный Часослов под № 247 
«отданъ». Можно полагать, что в конце 70-х гг. XVIII в. была предпринята 
частичная реставрация этой древней рукописи, о чем свидетельствуют ак
куратно подклеенные листы. 

Ярославский пергаменный Часослов (сборник молитв) переписан уставом 
второй половины XIII в. В его состав входит 6 молитв Кирилла Туровского. 
Впервые в печатном издании этот Часослов упомянут иеромонахом 

К л е п и к о в С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII—начала XX 
к а . ^ . , 1978. С. 62 

Государственный- архив Ярославской области, ф. 1118, д. 2620, л. 1—113 об. 


