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Третья предполагаемая чудовская рукопись — Псалтирь с восследова-
нием начала X V в. (ГИМ, Чуд. 177). і 2 Приписка на одном из ее листов 
гласит следующее: «Сия книгы кончяни быша на память святаго отця на
шего Григорья великия Армения месяця семтября в 30. Господи, іюмози 
рабоу своему Остафью дьякоу, списавшю сиа книги великомоу арханге-
лоу Михаилу въ честь и в славу». Хотя в приписке и не сказано, что дьяк 
Остафий был из братии Чудова монастыря, рукопись, наверное, написана 
все же в Чудовом, ибо ее писал не один Остафий, а несколько писцов, что 
очень характерно как раз для рукописей монастырского происхождения. 

Все три книги — Устав церковный, Толкования на книгу Иова и Псал
тирь — в художественном отношении никакого интереса не представляют. 
Первые две рукописи не имеют ни заставок, ни инициалов, а только обыч
ные киноварные заглавные буквы. Написаны они уставом, переходящим 
в полуустав, притом во многих местах весьма небрежно. Третья рукопись 
написана уже чистым полууставом. Она содержит киноварные инициалы 
балканского стиля, которые вошли у нас в обиход с конца X I V в., но ини
циалы эти относятся к разряду наиболее простой модификации подобного 
стиля и малоинтересны. 

Отсутствие художественных элементов в этих рукописях — явление не 
случайное. Оно присуще и многим другим рукописям Чудова монастыря. 
Их декоративная сторона в лучшем случае исчерпывается либо заставкой, 
либо несколькими неважными инициалами. Лицевых рукописей в собрании 
всего две — Постнические слова Василия Великого 1388 г. (ГИМ, Чуд. 10) 
и Евангелие конца X I V г. (ГИМ, Чуд. 2) , но что касается первой, то ее 
чудовское происхождение не засвидетельствовано, а вторая лицевая ру
копись, как мы уже упоминали, попала в Чудов монастырь не раньше 
X V I в., о чем говорит вкладная на ее листах 133—135 и 137 — «положение 
попа Иосифа». Из числа же нелицевых экземпляров наиболее интересен 
Требник конца X I V в. (ГИМ, Чуд. 5) , широко известный своим превос
ходным инициалом «Б» в виде человека, греющего у костра руки, с поясни
тельной надписью «мороз, рукы греет», но в литературе эта рукопись уже 
давно слывет новгородской,13 и пока нет никаких данных, которые бы это 
мнение опровергли. 

Равным образом, как и рукописи Чудова монастыря, не являются па
мятниками искусства и те рукописи, которые были написаны в Спасо-
Андрониковом монастыре.14 Книг, происходящих из этого монастыря, во
обще немного. В отличие от чудовской библиотеки, сохранившейся отно
сительно хорошо, в Спасо-Андрониковом монастыре уже во второй поло
вине X I X в. не оставалось ни одной древней рукописи. Они все либо 
разошлись по другим библиотекам Москвы, либо вообще были увезены 
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