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Рукописные и старопечатные книги 
с Северной Двины 

В июле 1979 г. состоялась археографическая экспедиция студентов 
филологического факультета ЛГУ на Северную Двину.1 Целью экспеди
ции было продолжение археографического обследования Виноградовского 
и Верхнетоемского р-нов Архангельской области, начатого в 1970 г. и 
проводившегося с тех пор ежегодно.2 Экспедицией 1979 г. были обследо
ваны 4 крупных населенных пункта, расположенных по берегам Север
ной Двины и ее притоков, — села Топса, Борок, Пучуга и Нижняя Тойма. 

Работа студенческой экспедиции началась уже в Архангельске. 
В с. Нижнее Ладино, расположенном недалеко от города, удалось при
обрести интересный рукописный сборник с писцовой записью 1810 г., 
в котором содержались слова и поучения Иоанна Златоуста, Кирилла 
Александрийского, Палладия мниха, Дионисия Ареопагита, ряд произ
ведений Максима Грека, многочисленные выписки из Пролога. В дальней
шем участники экспедиции разделились на три группы. 

Первая группа, в составе Т. Ф. Волковой, аспирантки ИРЛИ 
А. М. Грачевой, выпускницы ЛГУ Э. X. Давлетшиной, студенток 
Е. П. Ширмаковой и Е. Э. Терентьевой, приступила к обследованию 
деревень Топецкого сельсовета; в Пучугу направились И. А. Евсеева, 
Е. Д. Захарова и Г. В. Никул; остальные участники экспедиции — 
Е. В. Литвинова, Н. П. Гашковаи Г. А. Юринова — начали работу в Ниж
ней Тойме. 

Обследование Топсы было начато с посещения известных ленинград
ским археографам хранителей рукописной и старопечатной книги. Прежде 
всего мы побывали у Ф. П. Бекетовой, которая неоднократно передавала 
ценные рукописи в Древлехранилище ИРЛИ. На этот раз от нее были 
получены рукописные Святцы начала XIX в. в берестяном переплете, 
обтянутом кожей, украшенные рисованными пером заставками, и фрагмент 
Евангелия от Матфея (рукопись начала XX в.). В д. Гуликовщина сту
денты-археографы были тепло встречены М. А. Шалагиной, рукописи 
которой также имеются в Северодвинском собрании ИРЛИ. Теперь к ним 
прибавились еще 3 рукописные книги. Одна из них — Псалтырь послед
ней четверти XVI в. с вкладной записью 1584 (?) г. — стала самой древней 
из находок нашей экспедиции. Две другие рукописи содержат духовные 
стихи, Плач Адама о рае, Разделение дел бога и дьявола и другие в спис
ках XVIII в. 

1 Руководитель экспедиции — аспирантка кафедры истории русской литературы 
ЛГУ им. А. А. Жданова Т. Ф. Волкова. 

2 См. отчеты об археографических экспедициях на Северную Двину в следующих 
томах ТОДРЛ: Х Х Ѵ І І - Х Х І Х , Х Х Х І - Х Х Х І Ѵ . 
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Сплошное обследование топецких деревень выявило ряд неизвестных 
ранее владельцев рукописей и книг и пополнило находки экспедиции еще 
3 рукописями. Две из них получены от Н. С. Дерягиной. Это Псалтырь 
последней четверти XVIII в. с пометами и записями начала XX в., сделан
ными рукой П. А. Дерягина (среди которых, в частности, рецепт для оста-
навливания крови), и Устав о христианском житии последней трети XIX в. 
Еще одна рукопись — богослужебный сборник 20-х гг. XIX в., содержа
щий чин погребения, последование четыредесятницы и кондаки (царевичу 
Дмитрию, Сергию Радонежскому, митрополиту Филиппу и др.), — была 
найдена в д. Савино у А. А. Федосеевой. Ею же были подарены экспедиции 
и 2 старопечатные книги: Азбучный патерик (Супрасль, 1791) с много
численными читательскими записями на полях, сделанными в 80-е гг. 
XIX в., и Устав о христианском житии конца XVIII в. В другой деревне 
Верхней Топсы был найден печатный конволют, в котором фрагмент 
московской Псалтыри 1651 г. был приплетен к супрасльскому изданию 
1786 г. Службы всем святым Российским. Закончив первый этап обследо
вания Топсы, работавшие здесь археографы переехали в район Борка. 

Группа, прибывшая в Пучугу, также начала работу с посещения домов, 
где уже бывали участники археографических экспедиций. В. П. Колод-
кин, у которого сохранились остатки некогда большой библиотеки пучуж-
ского книжника И. Ф. Колодкина, подарил Древлехранилищу ИРЛИ 
еще 3 списка лицевых Святцев XIX в. местного пучужского письма. 
Учительница-пенсионерка А. Ф. Масленникова, создательница народного 
краеведческого музея в Пучуге, передала посетившим ее археографам 
два издания старообрядческих типографий: Цветник (Гродно, 1794) и 
Псалтырь (Вильно, 1784). Вместе с директором пучужской школы 
Л. Д. Шкрябиной участники экспедиции осмотрели экспонаты школьного 
музея, которые сейчас из-за отсутствия помещения для музея хранятся 
в ящиках, запертых в сарае во дворе школы. Среди экспонатов оказалось 
также несколько книг кирилловской печати. Две из них (Житие Сергия 
Радонежского, Никона и Саввы Сторожевского. Клинцы, 1788 и Цветник 
XIX в., изданный в Почаевской типографии) Л. Д. Шкрябина передала 
нашей экспедиции. Е. А. Гледенова подарила рукописную Азбуку XIX в., 
для переплета которой использовано, в частности, донесение в Вологод
скую удельную контору 1823 г., а супруги Севостьяновы — Устав о хри
стианском житии, переписанный в 30—40-х гг. XIX в. 

Следующим этапом работы пучужской группы было обследование 
деревень, значительно удаленных от центра. В д. Слуда археографы были 
радушно встречены И. Я. и А. М. Анисимовыми, которые подарили им 
рукописные Святцы конца XIX в., украшенные заставками, выполнен
ными пером, черными и красными чернилами. В д. Шаповская от Н. Л. 
и А. Г. ПІкрябиных были получены тетрадь с духовными стихами в списке 
XX в. и печатная Псалтырь с восследованием, изданная в 1793 г. В ре
зультате посещения д. Кодима было приобретено синодальное издание 
Пролога (март—август, М., 1702). В д. Анциферовская от П. Д. Конухи-
ной был получен старообрядческий сборник-конволют конца XVIII—на
чала XIX в., содержащий рукописную повесть о патриархе Никоне. Была 
обследована и д. Анисимовщина. Здесь археографы познакомились 
с А. Я. Худяковой, у которой в настоящее время хранится небольшое 
собрание книг кирилловской печати, в основном начала XX в. Возможно, 
среди книг имеются и рукописи. Закончив обследование района, пучуж-
ская группа экспедиции, так же как и топецкая, переехала в Борок. 

В Борецкои: сельсовете, как и в двух уже обследованных районах — 
Топсе и Пучуге, необходимо было продолжить работу с уже известными 
хранителями книжных собраний, одновременно проводя сплошное обсле-
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дование отдельных деревень, так как практика предшествующих экспеди
ций показала именно эту методику наиболее плодотворной в северодвин
ских селах. 

В первые дни нами были обследованы деревни Скобели, Фалюки и За-
дориха. Здесь на протяжении последних лет успешно велась археографи
ческая работа. Тем не менее неожиданная находка ждала и нашу экспе
дицию. На чердаке одного из домов в д. Скобели среди домашней утвари 
и отживших вещей отыскался большой короб, наполненный книгами и 
отдельными рукописными листочками. Содержимое короба составили семь 
рукописных книг XIX в. Среди них: литературный сборник (Мартынове 
увещание, Житие Иоасафа царевича, выписки из седмитолкового Апо
калипсиса), переписанный В. С. Вежливцевым; Устав о христианском жи
тии в переплете И. С. Точилова; Псалтырь с инициалами этого же северо
двинского книжника, помещенными в заставках; Часовник; Святцы 4825 
и 1836 гг., также украшенные заставками, блаженны, кондаки и тропари, 
вплетенные между печатными изданиями Часовника и Монастырского 
устава конца XVIII в. В самой отдаленной деревне борецкого сельсовета 
Сельменьге, в прошлом богатой старопечатными и рукописными книгами, 
в этом году удалось приобрести лишь Скитское покаяние в списке послед
ней четверти XIX в. и Псалтырь Почаевской типографии 1807 г. В д. Остро
вок был найден литературный сборник 30-х гг. XIX в., в котором на 174 ли
стах собрано до трех десятков различных произведений: слова и поучения 
(например, Петра черноризца «о временнем житии», Евагрия мниха о спа
сении души, Василия Великого о гордости, Иоанна Златоуста о смерти), 
различные Чудеса (в частности, несколько Чудес Зосимы и Савватия Соло
вецких: о явлении Зосимы сіарцу Герасиму, Чудо Зосимы «како явиси на 
мори странствующим человеком» и др.), патеричные рассказы, выписки 
из Катехизиса; гимнографические тексты (каноны, тропари, кондаки); 
воспроизведены также записи Спиридона и Досифея о написании ими Жи
тия Зосимы и Савватия. 

Работа в Городке — самой живописной деревне Борка, расположенной 
вдали от центра почти на самом берегу Северной Двины, — каких-либо 
значительных находок не дала. У М. Н. Парфенова, родственника 
В. Ф. Парфенова, часть рукописного собрания которого вошла в Северо
двинское собрание ИР ЛИ, книг и рукописей не оказалось. Лишь 
у 3. И. Чупровой сохранился Часослов 1793 г. Супрасльской типографии, 
который она и подарила археографам. Зато посещение д. Ропотиха в самом 
центре Борка принесло неожиданную удачу: семья Бокановских передала 
экспедиции все книги и рукописи, хранившиеся в их доме. По-видимому, 
в прошлом они составляли значительное собрание. Полученная нами 
коллекция состояла из трех рукописей (Святцы 1764 г. и две тетради 
с богородичными молитвами XX в.), шести книг кирилловской печати^ 
нескольких изданий 2-й половины XIX в., а также отдельных рукописных 
фрагментов. Наибольший интерес в этом собрании представляют старо
печатные книги: Пролог (март—август, М., 1643), «Альфа и Омега» 
(Вильно, 1786), Часовник (Супрасль, 1794), Святцы (Вильно, конец 
XVIII в.) и две Псалтыри того же времени. 

В последние дни поисков мы побывали в деревнях Зауйта и Затеда. 
В первой ничего приобрести не удалось. В Затеде книги оказались только 
у К. А. Пестовой, подарившей нам рукописный Месяцеслов 1860 г. и 
варшавское издание Цветника Аввы Дорофея 1785 г. 

Закончив обследование Борка, почти все работавшие здесь члены 
экспедиции присоединились к нижнетоемской группе археографов. 
А. М. Грачева и Е. П. Ширмакова, согласно плану, вернулись в район 
Топсы, совершив пешеходный переход через деревни Рочегды. В д. Кур-
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гомень они получили ряд полезных для будущей работы сведений. Воз
вращение в Топсу в конце экспедиции вполне оправдало себя. Н. К. Худя
кова, к которой мы не попали в начале экспедиции, оказалась дома и пода
рила археографам интересный по составу рукописный сборник XVIII в., 
содержащий разнообразные литературные тексты, главным образом нази
дательного характера: слова и поучения против блуда, матерной брани, 
хмельного пития, патериковые новеллы, выписки из Пролога, старообряд
ческие сочинения. Пополнилась и коллекция старопечатных находок — 
Цветником Аввы Дорофея 1789 г. В д. Герасим Двор был записан рассказ 
о местном переписчике Петре Гавриловиче Сысоеве: по словам его род
ственницы, Петр Гаврилович работал, как правило, по ночам, переписывал 
книги «на вышке», или в маленькой избе за домом, где у него был специ
альный стол. Писал он обычно куриным пером и чернилами, которые дер
жал в приспособленной под чернильницу масленке. Закончив работу 
в Топсе, А. Грачева и Е. Ширмакова присоединились к остальным членам 
экспедиции, находившимся в Нижней Тойме. 

Работа в этом селе с самого начала проходила удачно. Как и в преды
дущие годы, археографы зашли в гостеприимный дом А. Г. Третьяковой, 
которая на этот раз подарила Древлехранилищу Пушкинского Дома 
старообрядческий рукописный сборник XIX в. (10—20-е гг.), содержащий 
синодик, старообрядческую компиляцию о праве простых иноков совер
шать пострижение, о целовании икон, о силе псалмов, выписки из Кате
хизиса. Архив нижнетоемского книжника В. И. Третьякова, храня
щийся в ИР ЛИ, пополнился еще двумя прорисями его работы. Из семьи 
Третьяковых вышел и приобретенный нами рукописный Устав о христиан
ском житии 1904 г. Из других рукописей, найденных в Н. Тойме, необхо
димо отметить Ирмологион начала XVIII в., единственную крюковую 
рукопись, приобретенную нашей экспедицией. 

Наиболее интересными книжными нижнетоемскими находками стали: 
Псалтырь с восследованием (М., 1627), не учтенная в библиографии рус
ских изданий XVII в., Часовник (М., 1640-е гг.) и Диоптра (Кутеино, 
1651). 

Работа в Красноборском р-не Архангельской области не была заплани
рована. Однако полученные в ходе экспедиции сведения привели нас 
в с. Белая Слуда, где экспедицию ждали еще три ценные находки. Это 
прежде всего рукописная Псалтырь 1-й трети XVII в. с записью о вкладе 
книги «Дементеем Самсоновнм Режеской волости», «вкладчиком и грудни
ком»: «А по[д]писал сию книгу, глаголемую псалтырь, Двиницкой волости 
поп Флорище Иванов сын Озорников, а на прозвище Десятоище лета 
7149 году генваря в 27 день. Аминь». Рукописный сборник конца XIX— 
начала XX в. частично переписан известным северодвинским писцом Фе
дором Сметаниным и содержит Службу в четверг 5 недели поста и Житие 
Марии Египетской; Поучительные слова Ефрема Сирина, изданные 
в Москве в 1667 г., сохранили несколько владельческих записей. Первая 
сделана уже через год после напечатания Поучений Иваном Петровым 
сыном Калининым «на Москве». Из записей XIX в. явствует, что книга 
в течение нескольких десятилетий находилась на Северной Двине в кре 
стьянской семье Сметаниных. * 

На один день выезжали члены экспедиции и в е . Афанасьевское, от
куда был привезен рукописный сборник конца XVIII—начала XIX в., 
содержащий выписки из Измарагда, Житие Нифонта, стихиры. 

Общий итог экспедиции — 44 рукописи XVI—XX вв. и 40 книг кирил
ловской печати XVII—XX вв. Находки этого года на Северной Двине 
показали, что этот район нуждается в дальнейшем археографическом 
обследовании и новые экспедиции целесообразны. 


