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Поиски рукописей в Вологодской области 

Археографическая экспедиция в Вологодскую область была предпри
нята Пушкинским Домом впервые. Выбирая этот район, мы руководство
вались сведениями о наличии здесь в начале XX в. значительных групп ста
рообрядческого населения. Полевая работа позволила более отчетливо пред
ставить направления будущих поисков. 

В 1973 г. нами был обследован юг Вологодского края: Грязовецкий, 
Череповецкий и ІПекснинский районы. Экспедиция начала работу 
с д. Горка, расположенной неподалеку от г. Грязовца. Некогда она была 
центром местного старообрядчества. Здесь, в 3 км от монастыря Корнилия 
Комельского, в начале нынешнего века была построена поморская мо
лельня. С остатками ее библиотеки мы познакомились, когда посетили 90-
летнюю Евлампию Евдокимовну Рябухину. Старушка живет в заброшен
ной молельне и бережет оставшиеся здесь книги и утварь. У Евлампии 
Евдокимовны мы приобрели 11 рукописей. Самая ранняя из них — сбор
ник XVII в., содержащий выписки из Пчелы, избранные псалмы, обиход-
ник Троице-Сергиева монастыря и др. 

Поиски в окрестных деревнях (Косяково, Скоморохово) были не очень 
плодотворными, так как большая часть книг так или иначе осела в молельне: 
туда их сносили после смерти владельцев. Однако в с. Запрудное нас 
ожидала удача. Здесь у Марии Дмитриевны Зваровой нами была приобре
тена рукопись Канона ангелу грозному воеводе Парфения Уродивого. Хотя 
•список датируется началом XX в., но примечателен наличием в нем об
ращения автора к «людям земским», что очень важно для атрибуции этого 
памятника Ивану IV. Среди множества списков Канона до сих пор были 
известны только два, содержащие подобное обращение. У Марии Дмитри
евны также было обнаружено малоизвестное произведение древнерусской 
книжности — Повесть о Феофане Соловецком. 

Население деревень, близких к г. Грязовцу, всегда было смешанным, 
старообрядцы в нем не преобладали. Сейчас же старообрядческие семьи во
все редки, и обнаружить их не просто. 

Далее экспедиция направилась в так называемую Фроловщину, группу 
деревень, центром которой является с. Фрол (бывший Фроловский по
гост), расположенное в 25 км от Грязовца. 

Деревни здесь расположены очень густо, в 2—4 км одна от другой, или, 
как говорят местные жители, «с поля на поле», — так что нам удалось 
обследовать больше десятка сел. 

Если бы пришлось составить карту старообрядческих толков, распо
ложенных ранее на этой небольшой территории, то она оказалась бы 
очень пестрой. Еще в начале нынешнего столетия здесь можно било встре
тить и поморцев, и странников, и федосеевцев, и филипповцев. Потомки 
их, с которыми мы общались, уже не причисляют себя к старообрядцам, но 
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еще сохраняют оставшиеся от старшего поколения книги. Преимущест
венно — это печатные издания XIX в., рукописей значительно меньше. 
Большинство из имеющихся здесь рукописей удалось привезти в Ленин
град. Среди них особенный интерес представляет Просветитель Иосифа 
Волоцкого пространной редакции в списке XIX в. 

Следующим за Грязовецким был Шекснинский район. Но поиски на его 
территории оказались неудачными. Население здесь главным образом 
было православное, старообрядцев насчитывалось очень немного. 

Более успешной оказалась поездка в Череповецкий район, где была об
следована группа деревень почтового отделения Мусора. Здесь, побли
зости от д. Воскресенское, в начале нашего столетия располагался круп
ный скит «нетовцев». Как рассказывают старожилы, скит имел мощное-
скотоводческое и земледельческое хозяйство, а также был культурным 
центром для крестьян округи. Сюда отдавали детей на выучку грамоте, 
инокини переписывали здесь рукописи. Сейчас никаких следов скита уже-
не осталось. Но последние его жители изредка встречались нам все же-
в районе д. Мусоры и в деревнях, значительно от нее отдаленных. Из ру
кописей, обнаруженных здесь, можно выделить сборник XVIII в., содер
жащий повести из Великого Зерцала, о Пафнотии-мнисе, об Ираклии-цар& 
и др. 

Бесплодной оказалась работа в селах Александрово, Маслово, Зави
дово. Это были, кстати, единственные пункты, где нам сообщили о соби
рателях книг, появлявшихся здесь до нас (надо сказать, что частное со
бирательство задело Вологодскую область в значительно меньшей сте
пени, чем традиционные районы археографической деятельности Пуш
кинского Дома). Этим, вероятно, объясняется то, что среди множества 
печатных книг, которые охотно показывали нам в с. Александрово, не
оказалось ни одной рукописи. Ничего не дала поездка в д. Митрохово, 
Ларионове и Фоминское, расположенные в стороне от тракта Череповец— 
Шексна. Здесь поиски рукописей оказались напрасными. 

Неожиданно были обнаружены книги в самом г. Череповце. Во время 
строительства Рыбинского водохранилища в этот город попало население 
деревень, расположенных в зоне затопления. Кое-кто из них привез вместе 
с собой и книги. Из-за непродолжительности экспедиции нам не удалось 
обследовать Череповецкий район более тщательно, но надеемся, что эта 
будет возможно в будущем. 

Привезенные нами книги положили начало Вологодскому собранию, 
которое насчитывает пока 29 номеров. 


