
А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р 
Т Р У Д Ы О Т Д Е Л А Д Р Е В Н Е Р У С С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

И Н С Т И Т У Т А Р У С С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы XIII 

Л. А. ДМИТРИЕВ 

Славяно-русские рукописи отдела редких книг Латвийской 
государственной библиотеки в Риге 

В VII т. Т О Д Р Л В. И. Малышевым были опубликованы краткие све
дения о рукописях Латвийской исторической библиотеки, рижской Гребен-
щиковской старообрядческой общины и некоторых рижских частных со
браний.1 

К указанным В. И. Малышевым в Риге собраниям в настоящее время 
может быть прибавлена небольшая коллекция славяно-русских рукописей 
Латвийской государственной библиотеки. 

Латвийская государственная библиотека основана в 1919 г. В ее Отделе 
редких книг, наряду с собранием ценнейших печатных изданий как за
падноевропейских, так и русских (есть, например, «Апостол» Ивана Фе
дорова львовской печати и экземпляр первого издания «Слова о полку 
Игореве»), хранится и рукописный материал. Описание латышских и 
западноевропейских рукописей в настоящее время подготавливается со
трудниками Отдела. Фонд славяно-русских рукописей еще не описан. 

Славяно-русских рукописей в отделе имеется 23. По штампам и наклей
кам на книгах можно заключить, что большинство их ранее принадлежало 
библиотеке Рижской духовной семинарии и местному церковно-археологи-
ческому музею.2 Подавляющее число рукописей — церковно-религиозного 
содержания и преимущественно позднего поморского письма. Среди позд
них интересны своим оформлением «Книга зерцало таинств и конца все
мирного» (XIX в.) с многочисленными миниатюрами и лицевой «Апока
липсис» (XIX в.). 

Но наряду с поздними в собрании имеются и рукописи более раннего 
времени. Это Деяния и послания апостолов (XVI в.), Сборник слов Дио
нисия Ареопагита (XVI—начала XVII в.), Евангелие (XVI в.), Минея 
праздничная (XVI в.). Последняя рукопись имеет несколько поздних 
владельческих записей, в том числе конца XVIII в. о переплете рукописи: 
«Вновь переплетал сию книгу Трефолой ригскаго дворца крестьянин, Се
мен Тимофеев, сын Мастерской, 1799-го году и отделана февраля 9-го дня». 

Большой интерес представляют записи на списке «Страстей Христо
вых» XVII в. Они показывают, как быстро иногда книга от переписчика 
попадала в руки потребителя. В конце этой рукописи мы читаем: «Напи-

1 В. И. М а л ы ш е в . Заметки о рукописных собраниях Ленинграда, Черновиц, 
Риги, Двинска и других городов. ТОДРЛ, т. VII, М.—Л., 1949, стр. 463, 465—466. 

2 О русских рукописях в бывшей Рижской епархии, в том числе семинарских и 
церковно-археодогического музея, см.: Историко-статистическое описание церквей и при
ходов Рижской епархии, 5 вып. Рига, 1902; Торжество 50-летия самостоятельного 
существования Рижской епархии. Рига, 1901; Н А. Л е й с м а н. Православие в Лиф-
ляндии. Рига, 1905. 
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