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Семиона Александровичи, при архимандрите Печерьском Николе, 
а повелением инока Касиана клирошанина Печерьского. . . Ныне же 
сиа книги написаны быша нарицаемый Патерик в лето 6970. . . месяца 
ноямьвриа в 21 день в богоспасаемом граде Москове в обители вели
кого Вознесения, при княжении благоверного и великого князя Василиа Ва
сильевича, и при сыну его благоверном велико князи Иване Васильевиче и 
при священном архиепископе Феодосии, а повелением благоверныа и христо-
любивыа княгини и иноки Еупраксии, а рукою многогрешных дву 
дьячишков Григориа и Ермолаа, скорости ради деляі1. 

Эта рукопись осталась неизвестной Д. И. Абрамовичу, издавшему 
именно данную редакцию Киево-Печерского патерика в 1931 году по 
другому списку, 1553—1554 г., а в вариантах использовавшему лишь 
списки конца XV века.1 

Историческая и повествовательная литература: Повесть о приходе 
богородичной иконы Владимирской в Москву и об избавлении Москвы 
от нашествия Темир-Аксака, XVI в. (№ 196) и XVII в. (№ 148); По
весть о посаднике Щиле, лицевая, XVIII в. (№ 65); Сказание 
о князьях Владимирских, XVI в. (№ 66); История о нашествии Батыя 
на русскую землю, 1756 г. (№ 52); Повесть о табаке, лицевая, 
1800-е годы (№ 197); Повесть о хмеле и о браге, лицевая, 1800-е годы 
(№ 197); Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь, 
XVII в. (№ 89); Стоглав, XVII в. (№ 89); Симеон Суздалец. История 
о Флорентийском соборе, XVIII в. (№ 160); Соловецкая челобитная, 
1668 г., XVIII в. (№№ 99 и 110); Семен Денисов. История о взятии и 
разорении Соловецкого монастыря в 1676 г., XVIII в. (№№ 110 и 114); 
Василий Наседка. Цветник,2 XVIII в. (№ 160); Книга о вере, XVIII в. 
(№ 68); Лазарь Баранович. Трубы духовные, XVII в. (№ 190); Руно 
орошенное, XVII в. (№ 127); Иоанникий Гилятовский. Небо новое, 
XVIII в. (№ 184); История о прении в вере с датским принцем Воль
демаром в 1644 и 1645 гг., XVII в. (№ 98); Книга Петра Могилы, 
XIX в. (№ 4); Соборное изложение патриарха Филарета, XIX в. 
(№ 86); Патерик печерский, XVII в. (№ 191). 

Отметим также: „Летописец вкратце" — с сотворения мира по царство
вание Петра I, 1706 г. (№ 53); „Летописец, списанный с рукописи, 
имевшейся у графа А. И. Мусина-Пушкина" (часть 2-я, с главы 
о славянском языке до царствования Петра I), 1811 г. (№ 165); 
„Летописец о достопамятствах, бывших в губернском городе Иркутске 
с 1652 по 1777 год", XIX в. (№ 187); Хронограф, XVII в. (Ня 183); 
Летописец келейный Димитрия Ростовского, ХѴІІІ в. (№№ 38 и 46); 
Летописец о епископах и архиепископах и митрополитах Новгород
ских, с 988 по 1800 г., начала XIX в. (№ 181); Историческое обозре
ние ссылки в Сибирь на поселение, 1840-е годы (№ 187); А. Катифор. 
Житие Петра I, XVIII в. (№ 164); копии указов и переписки о находив
шемся в Нерчинске под стражею Арсении Мациевиче, 1840-е годы 
(№ 187); История восстания Пугачева, 1800-е годы (№ 100); Уложе
ние царя Алексея Михайловича, XVII в. (№ 112); Рассуждение о по
кушении французов на Россию в 1812 году, 1830-е годы (№ 163); 
Записки князя Я. П. Шаховского, XIX в. (№ 55) и др. 

1 Д. А б р а м о в и ч . Киево-Печерський патерик. Киів, 1931. 
2 Начинается с главы „Беседа о грамоте и ее строении". В рукописи есть 

следующая запись, скорописью XVIII века: „Книга сия собрание соборного священ
ника Казанской богородицы, что на Красной площади, Василия прозванием Наседки, 
который бывал на Печатном Дворе справщиком и в том соборе протопопом. Неции 
повествуют, что он собирал и Книгу о вере, коя в Москве печатана". 

30 Древнерусская литература, т. XI 


