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рукопись находилась уже за пределами Троице-Сергиева монастыря, поз
воляет судить скорописная запись на л. 316 об.: «180 (1672) году продал 
сию книгу Треоть постною колуской Васильевской поп Григорей зачиста 
и потписал своею рукою». Имеются на книге и другие, более поздние за
писи, относящиеся к периоду пребывания рукописи в частных руках. 
В 1955 г. эту книгу нашли на Печоре участники археографической экспе
диции Пушкинского дома В. И. Малышев и Ф . А. Каликин. Ее состояние 
указывает на бережное отношение со стороны новых владельцев-северян. 
В собрании рукописей Троицкой лавры сохранилось несколько книг, свя
занных с игуменом Серапионом I. Некоторые из них имеют подпись 
«Серапионовская», как, например, Пятикнижие Моисеево, X V в.4 и Поу
чения Исаака Сирина и аввы Дорофея, 1431 г.;° один из сборников X V в. 
подписан как «Серапионовской».6 Книга «Торжественник» была перепи
сана в Троице-Сергиевой лавре «повелением духовного настоятеля госпо
дина игумена Серапиона» между 1497—1499 гг.; «а писана бысть . . . рукою 
многогрешнаго худейшаго раба божия Кости диячишки Дмитриева сына».7 

Две книги Октоиха, 1497 и 1498 гг., написаны «в обители святыя живона-
чалныя Троицы . . . при державе государя великого князя Ивана Василье
вича всея Руси и внука его государя великаго князя Дмитрия Ивановича и 
пречестнейшаго господина игумена Серапиона, рукою многогрешнаго 
инока Феодосия Шастуна».8 При игумене Серапионе в Троицком мона
стыре переписывались книги и без указания писцов, например под 
1497 г., — Патерик печерский,9 а под 1500 г.—Трефолог. 1 0 Все это указы
вает на то, что книги в Троицком монастыре в конце XV—начале X V I в. 
не были редкостью. Они могли быть даны «в дом живоначальныя Троицы 
игумену Серапиону с братиею», как например был дан Симоном митропо
литом московским Апостол толковый; " они могли быть в личном владе
нии, на что указывает подпись «Серапионовская». По всей вероятности. 
книги сопровождали своих владельцев при их переездах, а иногда совер
шали сомостоятельные путешествия для служебного пользования ими, 
а может быть для их переписки. Например, Торжественник 1497—1499 гг. 
( Г Б Л ф. 173 № 17) 12 на короткий срок посылали на Троицкое под
ворье— в Богоявленский монастырь, находившийся в Московском Кремле. 
Это было, судя по подстрочной записи, при келаре троицком Андреяне, 
или Адриане Ангелове, в середине X V I в., при котором Богоявленский 
монастырь в Кремле расширялся и отстраивался.'0 Очевидно, Торжест
венник в Троицкую лавру вернули. История Триоди постной 1500 г., ныне 
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