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тистическом обзоре 86 памятников.131 На славянских Балканах для XI и 
XII вв. нет ни одного! Все, что осталось от старославянской письменности, 
сохранилось либо в России, либо на славянской периферии — на Афоне, 
в Иерусалиме, на Синае: 

Асеманово глаголическое евангелие из Македонии (сейчас в Ватикане) 
найдено в Иерусалиме. 

Зографское глаголическое евангелие (теперь в Ленинграде) подарили 
монахи афонского Зографа в 1860 г. императору Александру II. 

Мариинское глаголическое евангелие (сейчас в Москве) нашел Григо
рович на Святой Горе в «Мариином ските», очевидно, в бывшей русской 
обители Ксилургу, которая еще в начале X I V в. называлась «Марииным 
монастырем». 

Глаголический Сборник Клотца, который считают хорватским списком 
македонского оригинала (сейчас в Триденте и Инсбруке), — единственный 
глаголический старославянский памятник, спасшийся в убежище глаголи
ческой письменности на острове Крке, на крайней западной периферии 
Балканского полуострова. 

Супрасльская кирилловская рукопись (три куска в Любляне, в Ленин
граде и в Варшаве, последний еще не обнаружен после второй мировой 
войны) найдена в России. Предполагают, что принесена на Русь в X V в., 
но вполне вероятно, что могла попасть и в период возникновения русской 
письменности в первые годы XI в. 

Кирилловское евангелие-апракос, Саввина книга, точно так же нашло 
приют в России, где оно было уже в ХІѴв., вероятно в Псковском крае. 

Добромирово евангелие начала XII в., как и Сборник Клотца, нашло 
спасение на северо-восточной периферии Балкан: из Никополя на Дунае 
поп Петр в XVI в. перенес его на Синай. 

На Синае сохранились и глаголические памятники: Синайская псалтирь 
и Синайский требник — македонские тексты XI в. 

Обрывок Слов Кирилла Иерусалимского — Хиландарский листок 
XI в. — Григорович нашел в Хиландаре на Афоне. Отрывки Ундольского 
второй половины XI в. неизвестно откуда попали в его коллекцию, храня
щуюся теперь в Москве. 

На македонской территории уцелел глаголический обрывок листка, 
найденный Григоровичем в Охриде. Можно упомянуть еще рукопись Бонн
ского евангелия XII I в., писанную по смытому глаголическому тексту, 
найденному в селе вблизи Софии; эта глаголическая рукопись, очевидно, 
значительно более древняя, была бы единственным остатком старославян
ской письменности на славянских Балканах. 

Обычно исчезновение старославянских памятников на Балканском 
полуострове объясняется как следствие военных опусѴошений, турецкого 
ига и фанариотского шовинизма, картинные примеры которого известны из 
ряда свидетельств недавнего прошлого. Но и давнее прошлое Руси было не 
более отрадным: междоусобия князей, набеги кочевников, татарское иго, 
позднее и государственные меры по уничтожению древних рукописей, 
хранившихся в собраниях старообрядцев. И все-таки осталось немало! На
чиная от упомянутого числа в 20 рукописей XI в. количество сохранив
шихся рукописей естественно растет в каждом следующем столетии. По 
статистике Волкова (1897 г.): в XII в. — 86 рукописей, в XIII в. — 142, 
в X I V в. — 441. На Балканском же полуострове в XI и XII вв. не зафик
сировано ничего, что не согласуется с утверждением Н. К. Гудзия о том, 
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