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Рукописные и старопечатные книги Государственной 
библиотеки имени Алишера Навои в Ташкенте 

Книжные собрания на территории республик Средней Азии не привле
кали внимания исследователей древнерусской литературы и в археографи
ческом отношении совершенно не исследованы. Однако на территории быв
шего Туркестанского края со второй половины X I X в. проживало значи
тельное количество русских людей, которые, переселяясь на новые места 
из разных концов России, везли с собой книги, среди которых были и руко
писные, и старопечатные. В разное время из Сибири и Поволжья, 
с Урала переселялись в Среднюю Азию старообрядцы — хранители книж
ной старины. Несколько городов и районов Средней Азии сейчас учиты
ваются как возможные пункты археографических находок.1 Для выявле
ния старопечатных книг и рукописей в республиках Средней Азии 
необходимо, по нашему мнению, в первую очередь обследовать фонды 
государственных библиотек, научных учреждений, высших учебных заве
дений в городах, где издавна оседало русское население. Как показывает 
практика, иногда и работники библиотек, незнакомые со старославянским 
счислением, азбукой, основами палеографии, не могут определить цен
ность книги или отличить печатную книгу от рукописной. 

Старопечатные книги, иногда и рукописи, могут находиться у населе
ния, встретиться у коллекционеров книжной старины в гг. Уральске, Са
марканде, Ташкенте, Фрунзе, Алма-Ате и др.2 

' См.: В. И, М а л ы ш е в . Задачи собирания древнерусских рукописей, — Т О Д Р Л , 
т. X X . М.—Л., 1964, стр. 326. 

2 Обследование летом 1969 г. библиотек г. Душанбе показало, что среди богатых 
собраний восточных рукописей русских материалов здесь нет. Это объясняется тем, что 
русские книжные фонды душанбинских библиотек формировались в 30-е годы X X в. 
В Отделе редкой книги Таджикской республиканской библиотеки им. Фирдоуси (г. Ду
шанбе) имеются издания X V I I I в. («Древняя история» Роллена в переводе В. К. Тре-
диаковского, 1749—1752 гг.; «Царственная книга», СПб., 1769; «Сибирская история» 
И. Е. Фишера, СПб., 1774; «История российская» В. Н. Татищева, М., 1768—1774; 
«Правда Русская». М., 1799, и др.). Все эти издания приобретены через букинистиче
ские магазины Москвы и Ленинграда в 30—50-е годы. Ряд перечисленных книг имеет 
штампы библиотек М. П. Погодина, И. Е. Забелина, библиотеки Московской духовной 
академии, Троице-Сергиевой лавры, учебных заведений Москвы и Петербурга. И з из
даний X I X в, отметим «Недоконченные беседы (Между делом)» M. E. Салтыкова-
Щедрина (изд. Н. И. Карбасникова, СПб., 1885) с дарственной надписью автора Кон-
стантину Константиновичу Арсеньеву. В фонде академика С. Ф. Ольденбурга в Биб
лиотеке А Н Таджикской ССР имеются «Рудименторум космографикорум» 
И. Г. Коронеэиуса (Антверпен, 1552) с вписанными от руки польско-латинскими вир
шами на чистом листе (часть текста и приписки на полях обрезаны при переплете 
книги в 1738 г.); «Наталис комитис мифологие» (Венеция, 1581). Печатное Евангелие 
X V I I I в. в библиотеке Таджикского университета просмотреть de visu не удалось. 
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Кратковременное знакомство с фондами Государственной публичной 
библиотеки Узбекской ССР им. А. Навои в г. Ташкенте в конце 1968 г-
позволило выявить там около 50 печатных изданий X V I I — X X вв. и 
6 рукописей литературно-исторического содержания. Приводим краткое 
описание рукописей и некоторых изданий. 

Рукописи 

1. «Описание о взятии Сибирской земли» Саввы Есипова. Х Ѵ Ш в. (середина), 
в 4~ку, 43 л., скоропись, переплет — картон в коже. Имеется оглавление (33 главы). 
Запись: «Писано 7145 году, сентября в 1 день» (л. 43 об.) 

2. Сборник, X I X в, (вторая половина), в 4-ку, 330 лл., подражание полууставу 
(два почерка), переплет.— картон в тисненой коже. Имеется оглавление, титульный 
лист отсутствует, последние пять листов пострадали от сырости. В тексте и на полях 
многочисленные рисунки старообрядческих крестов, перстосложения. С о д е р ж а н и е : 
«Поморские ответы» (Прения о вере выговских старообрядцев с иеромонахом Неофи
том в 1723 г.), копии царских указов 1722 г. о посылке Неофита. 

3. Сборник, X I X в. (конец).—XX в. (начало), в 4-ку, 358 лл., подражание полу
уставу, переплет — доски в коже, с двумя застежками. С о д е р ж а н и е : кондаки, тро
пари, службы, чин крещения и погребения, «Скитское покаяние», «Синодик старо
обрядческий» и др. 

4. Сборник, X I X в. (конец), в 8-ку, 73 л., подражание полууставу, переплет — 
картон, обтянутый материей. С о д е р ж а н и е : тропари, каноны, чин крещения, испо
ведания и др. 

5. Певчая солевая азбука, 1921 г., в 8-ку, 167 лл., подражание полууставу, 
переплет — картон с тиснеными буквами. В тексте рисунки пером, акварелью. 
На л. 167 об. запись с датой рукописи (28 апреля 1921 г.). Почерк, заставки, инициалы, 
концовки — имитация оформления поморских рукописей XVIII—начала X I X в. 

6. Сборник старообрядческий, X I X в. (первая половина), в 8-ку, 148 лл., под
ражание полууставу (несколько почерков), переплет — доски в тисненой коже, с одной 
медной застежкой. Рисунки старообрядческих крестов, святительских жезлов и жезла 
Никона, перстосложения (лл. 46 об. — 48) , С о д е р ж а н и е : поучения о любви (лл.1— 
18 об., 49) , выписки из «Апокалипсиса» об антихристе (лл. 19—25 об.), из азбучного 
«Патерика» (лл. 26—-31), из «Пролога» (лл. 31—-32 об.), из «Цветника» (лл. 139— 
144 об.), слова Иоанна Златоуста о покаянии, о усопших и о памяти их (лл. 34 — 
41 об., 116 о б . — 1 2 0 об., 131 —132 об.), «Сказание, киим святым каковыя болезни 
исцеления от бога даны» (лл. 42—46 об.), слова Ефрема Сирина о покаянии, о будущем 
суде, о уповании, о вере и о любви (лл. 53-—115 об.), «Слово Палладия мниха о вто
ром пришествии» (лл. 121 —129 об.), Чудо Николы «о некоем срацине» (лл. 133— 
138 об.), «О еже начало подвига поминати» (лл. 145—148). 

Старопечатные книги 

1. Беседы Иоанна Златоуста. Киево-Печерская лавра, 1624. Владельческая 
скрепа скорописью X V I I в.: «Сия книга из Бесед на деяния святых апостол Приказ(а) 
Большаго дворца каменных (дел — заклеено) подмастерья Алексея Лукина и сына иво 
Алексея Алексеева. Дано 2 рубли 28 алтын 2 денги. Подписывал я, Алексей Алексеев, 
своею рукою». 

2. Требник, X V I I в., в 8-ку, начало и конец утрачены. Владельческая скрепа 
скорописью X V I I в.: «Потребник успенск(о)во попа Кирила, а подписал сам своею 
рукою».3 

3 На одном из листов (Требник без пагинации), ближе к концу: «Спотрудижеся 
в сей типографии, сиречь в печатном тиснении новыя сея штанбы словесного изображе
ния и во всяком составлении многогрешный и непотребный раб Василий Федоров сын 
Бурцов и с прочими работавшими любезными труды о господе». До Никона Требник 
издавался, как мне известно, два раза: 1-е изд., М„ 1647; 2-е изд., М., 1651 і. 
В обоих ли изданиях принимал участие В. Ф. Бурцов? А. А. Сидоров (История 
оформления русской книги, М., 1946, стр. 96—104) среди бурцовских изданий Треб-
ник не упоминает. В Отделе редкой книги Б А Н имеется Требник (шифр 1174) с со
хранившимися выходными данными (М., 1647 г.), в котором на л. 312 указание об 
участии в издании В. Ф. Бурцева полностью совпадает с аналогичным текстом 
ташкентского Требника, который на этом основании датируем 1647 г. 
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3. Жития святых. Киево-Печерская лавра, 1762. 
4. Цветник. Гродно, 1787. 
5. Часослов. Вильно, 1788. 
6. Цветник. Супрасль, 1789. 
7. Синодик старообрядческий. Почасв, без м. и г. ( X I X — X X вв.?). 
8. Минеи служебные (июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) — 

издания старообрядческих типографий без выходных данных (начало X X в.). 
9. Апостол, Часослов, Триодь цветная, Апокалипсис, Псалтыри, Октаи, Прологи, 

Службы к праздникам и другие богослужебные книги (всего 38) , изданные в ста' 
рообрядческих типографиях Москвы, Уральска и других городов в конце XIX—начале 
X X в. 

Кроме перечисленных выше книг, в Отделе редких изданий Государственной пуб
личной библиотеки Узбекской С С Р им. А. Новой (г. Ташкент) имеется «Библия» 
Ивана Федорова (1581 г.),4 «Псалтырь с восследованием» (М., 1652), «Синопсис» Ин
нокентия Гизеля (Киево-Печерская лавра, 1674), «Арифметика» Магницкого, «Учение 
и хитрость ратного строения» (1647—1649) , «Уложение» царя Алексея Михайловича 
(М., 1649), «История о отцех и страдальцах соловецких» (Супрасль, 1788) и др. Эти 
издания подробно описаны в «Хронологическом обзоре русских книг X V I — X V I I I вв., 
принадлежащих Государственной публичной библиотеки Узбекской ССР им. А. Новой, 
(1581—1800 гг.)», составленном Е. К. Бетгером (машинопись, Ташкент, 1952 г.). 
Сведения о некоторых из них публиковались в центральной и республиканской прессе 
в военное и послевоенное время. Старые издания (кроме Библии) и рукопись Досифея 
Немчинова «Открытие богомерзкой . . . скопческой ереси» (1834 г.) просмотреть 
de visu не удалось, так как после землетрясения часть книг все еще находилась в связ
ках. Единичные находки старопечатных и рукописных материалов возможны и в биб
лиотеках других городов Средней Азии — осмотр этих библиотек будет продолжен 
в ближайшее время. Нельзя рассчитывать на крупные находки в книгохранилищах 
среднеазиатских городов, но от поисков, выявления частных коллекций и собраний, 
сбора материалов среди русского населения республик Средней Азии отказываться 
не стоит. 

4 Согласно имеющимся в библиотеке сведениям, Библия И. (Федорова приобретена 
в 1943 г. от К. Ашуркова (Ошуркова?), в роду которого она якобы находилась около 
200 лет, будучи завезенной из Москвы на Урал во времена стрелецких бунтов при 
Петре I. Приписки от руки на полях книги на польском и украинском языках (часть 
записей обрезана при переплете) почерками X V I и XVII вв. свидетельствуют о пре
бывании книги на Украине и в Польше. В трех местах на листах Библии имеется 
овальная печать: «Иван Иларионович Скорняков, в Екатеринб(урге), Основ(инская) 
ул(ица)». Екатеринбургский мещанин И. И. Скорняков, владелец слесарно-кровельного 
заведения, в конце X I X в. проживал по Основинской улице, д. 39 (см.: Г. Екатерин
бург, Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу с адресным 
указателем. Изд. Екатеринбургского городского головы И. И. Симонова. Екатеринбург, 
1889 г,-—Сведения по Екатеринбургу любезно сообщены И. А. Дергачевым). Оче
видно, одним из последних владельцев Библии И. Федорова, находящейся теперь 
в Ташкенте, и был И. И. Скорняков. Он же, вероятно, переписал от руки по другому 
экземпляру Библии и тщательно подклеил ряд недостающих листов текста. 


