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Интерес к археографическим разысканиям возник на историко-фило
логическом факультете ГГУ в 1978 г. Летом этого и следующего 1979 г. 
в Болыпемурашкинский, Княгининский, Лысковский, Семеновский рай
оны Горьковской области были направлены группы студентов во главе 
с преподавателями университета В . Н. Русиновым и Т. В . Черторицкой 
для составления археографической карты районов, их предварительной 
разведки. Студенческие отряды побывали на родине протопопа Аввакума, 
в местах, связанных с именами Никона, Ивана Неронова, в селах, дерев
нях по реке Керженец. 

Полученные сведения привели нас к выводу, что систематическое архео
графическое обследование Горьковской области целесообразно начать 
с северных и северо-западных районов: Уренского, Ковернинского, Го
родецкого, которые уже были объектом археографических поисков.1 

Мы остановили свой выбор на Ковернинском районе. 
Подготовка к экспедиции началась заблаговременно: студенты прослу

шали лекции по истории старообрядчества, его расселения на территории 
Костромской (ныне частично вошедшей в Горьковскую область) и Ниже
городской губерниях. Старший научный сотрудник кафедры источникове
дения Московского государственного университета им. М. В . Ломоносова 
И. В . Поздеева прочитала цикл лекций о целях, задачах полевой архео
графии, методике проведения археографических экспедиций. 

В составе нашей экспедиции было 17 человек.2 Работа велась несколь
кими отрядами и носила в известной степени разведывательный характер. 
Мы старались посетить как можно больше селений, чтобы выявить наличие 
у местного населения рукописных и старопечатных книг и в зависимости 
от этого определить задачи обследования этих мест. С 5 по 25 июля 1980 г. 
члены экспедиции побывали в следующих населенных пунктах Ковернин
ского района: р. п. Ковернино, д. Большие Мосты, Малые Мосты, Лукино, 
Гавриловна, Грачевка, Гари, Бутавка, Большие Талицы, Малахове, 
Ново-Покровское, Семино, Сухоноска, Хрящи, Черная; Болыпекрутов-
ский сельсовет: Большие Круты, Романово, Мягкие, Малые Круты, 

1 И. М. К у д р я в ц е в , Б. А. Ш л и х т е р, Я. Н . Щ а п о в . Археографи
ческие поездки отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина 
в 1953—1956 гг. — В кн.: Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958, с. 265— 
301; Я. Н. Щ а п о в . Археографическая экспедиция в Горьковскую область. — 
ТОДРЛ, т. XIV. М.—Л., 1958, с. 613—619; Ю. К. Б е г у н о в , А. М. П а н ч е н к о. 
Археографическая экспедиция сектора древнерусской литературы в Горьковскую 
область. — ТОДРЛ, т. XV. М.—Л., 1958, с. 387—397. 

? Кроме авторов данной заметки студенты филологи и историки: Н. Амосова, 
И. Баранова, В . Кузнецов, О. Майорова, Г. Мельничук, А. Палеев, Т. Привезенцева, 
Б . Пудалов, М. Разгонина, Н. Семина, А. Сергунин, Л. Старосельская, Л. Сычева, 
А. Чирканов. 
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Марковка, Хвощевка, Чудово, Шмаки, Большие Долы, Пеуза, Бобыльск, 
Язвино, Коловодь, Трифонове, Максимово, Шеломки; Белбажский 
сельсовет: Белбаж, Наумово, Высоково, выселок Успенский; Шадрин-
ский с/с: Шадрино, Большая Калениха, Копани, Острая, починок Ключи, 
Овсяниково; Анисимовский с/с: Анисимово, Михайлово, Арефьево, Про-
тазаново, Васильево; Гавриловский с/с: Гаврилово. 

Дело иметь приходилось здесь главным образом с представителями 
поморского согласия старообрядцев. Иногда встречались последователи 
сравнительно малочисленного в здешних местах спасова согласия. У насе
ления обследованных сел и деревень в основном сохраняются псалтири, 
канонники и часовники, причем, как правило, поздней печати. Однако 
у отдельных лиц оказались книги, заслуживающие внимания. Так, жи
тельница Ковернино П. О. Денисова подарила нам рукописный сборник 
слов, поучений и житий начала XVII в. со словами Иоанна Златоуста, 
житием Марка Фраческого, многочисленными некалендарными дидакти
ческими сочинениями и патеричными новеллами, сборник вопросов и отве
тов (о различных ересях) в списке середины XVIII в. и «Жезл правления» 
Симеона Полоцкого (М., 1753, 2-е изд.). В Ковернино у А. А. Смирнова 
удалось приобрести Триодь цветную (М., 1621) и Минею майскую (М., 
1627), Октоих (М., 1638), Шестоднев (Вильно, 1802). Сундук книг достался 
в наследство от отцаг А. Г. Полякову. Практически все книги — служеб
ные, напечатанные в XIX—XX вв. Нам их владелец передал два старо
обрядческих полемических сборника начала XX в. Из ковернинских на
ходок отметим еще рукописный сборник второй половины XVIII в., со
держащий выписки из различных четьих книг: Соборника, Патерика, 
Маргарита, Пролога, книг Кирилла Иерусалимского и др. 

Рассказывают, что в Ковернино, когда сгорела Ильинская церковь 
и на этом месте стали закладывать фундамент для нового здания, строители 
наткнулись на дверь подземного склада, где было большое количество 
книг и икон. Склад оставили нетронутым, закрыли и закопали. 

В этих местах бытует легенда (летопись, как ее называют старообрядцы) 
о переселении из Карелии в центральную часть России — именно на тер
риторию современного Шадринского сельсовета Ковернинского р-на части 
старообрядческого населения, откуда оно в дальнейшем стало распростра
няться по округе. Легенда, естественно, не могла не заинтересовать нас, 
тем более что и до этого многие нити вели в Шадрино. Но оказалось, что 
интересные находки ждали нас не в самом Шадрино, где в 1970 г. работала 
археографическая экспедиция под руководством И. В. Поздеевой, а в ма
леньких деревнях-выселках в 2—5 км от центральной усадьбы. 

В д. Копани среди поздних служебных книг, хранящихся в моленной, 
мы обнаружили Учительное евангелие, очень похожее на заблудовское 
Евангелие Ивана Федорова. Шрифты, инициалы, заставки, бумага — 
все вселяло уверенность, что это именно так и есть. Вкладная запись ско
рописью начала XVII в. сообщает, что книга была дана в Ферапонтов 
монастырь иноком Кириллова монастыря. К сожалению, дальнейшую 
историю бытования книги выяснить не удалось. Хозяйка дома ФунтоваМи-
ропея Капитоновна уже не помнит, откуда появилась у нее эта «странная» 
книга, и любезно согласилась подарить ее нам. Впоследствии оказалось, 
однако, что книга представляет собой издание В. М. Гарабурды, перепе
чатавшего в Вильно около 1580 г. заблудовское Евангелие 1569 г. 
Ивана Федорова. Евангелие Гарабурды точно следует своему оригиналу 
по содержанию и по расположению набора, а отличается от него только 
отсутствием титульного листа, предисловия и заключительной концовкой, 
добавленной по сравнению с заблудовским изданием. 

В соседней деревне у Л. Т. Поляковой мы приобрели рукописный 
сборник середины XVIII в., содержащий чтения из Пролога, Патерика, 
рассуждения «о чувствах душевных и телесных и о добродетелех». А. В. Сы
чева подарила нам рукописный Синодик XIX в., две печатные книги 
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XIX в. и рукопись-загадку, которая впоследствии вызывала недоумение 
у всех старообрядцев. В произвольной последовательности в этом сборнике 
переписаны отрывки текстов из Панихидника, Псалтири и Канонника. 

Дальше путь лежал на Белбаж, куда нас привлекли легенды о древней
ших старообрядческих скитах и деятельности нижегородского епископа 
Питирима, который основал в этих краях для искоренения старообряд
чества два монастыря: женский в Белбаже и мужской единоверческий 
в Высоково. В отношении книг поездка в Белбаж была почти безрезуль
татной, если не считать одного рукописного Канонника середины XVIII в., 
подаренного нам Т. Я. Сметкиной. Старых книг здесь не осталось: книги 
из Белбажского монастыря были сожжены в Ковернино, книги Высоков-
ского монастыря частично погибли, частично оказались вывезенными 
в самые глухие места Ковернинского и Семеновского районов, куда мы 
из-за крайнего бездорожья и нехватки времени уже не смогли добраться. 

Одним из мест работы экспедиции был Болыпекрутовский сельсовет, 
в котором удалось обследовать большую часть населенных пунктов. 
В д. Романове П. М. Беляков подарил нам рукопись 2-й половины XVIII в. 
«Драгоценный бисер» — весьма популярное в старообрядческой среде 
эсхатологическое сочинение. Записи, имеющиеся на полях книги, сви
детельствуют о том, что в свое время она принадлежала библиотеке Высо-
ковского монастыря. Рукопись переписана полууставом и украшена вязью 
и многочисленными инициалами. 

В д. Большие Долы А. В. Соколова подарила нам Минею общую (М., 
1618), а Е. П. Смирнова — Поучения Ефрема Сирина (М., 1667) с вкладной 
и владельческой записями. 

Результаты работы на территории Анисимовского сельсовета, селения 
которого расположены неподалеку от мест, где когда-то в значительном 
количестве находились старообрядческие скаты, не оправдали возлагав
шихся на этот район надежд. Старообрядческое население здесь живет 
и сейчас, но традиции нарушились, и нередко жители даже не могли сразу 
ответить, какому согласию или толку они принадлежат. Такая же картина 
наблюдалась и в деревнях Гавриловского сельсовета. 

Всего в итоге работы экспедиции было приобретено и доставлено в фун
даментальную библиотеку ГГУ 40 книг XVI—XX вв., из них 12 рукопис
ных. Хронологически книги распределяются следующим образом: 
XVI в. - 1, XVII в. - 6, XVIII в. - 13, XIX в. — 16, XX в. - 4. 

Основные трудности нашей работы заключались в том, что население, 
напуганное участившимися в последнее время случаями кражи книг 
и икон со стороны неких «художников» и туристов, настороженно встре
чает новых людей, не всегда соглашается показать рукописные и старопе
чатные книги, а порой и вовсе отказывается вести разговоры на эту тему. 
Необходимо долго разъяснять цели и задачи нашей экспедиции, значение 
сохранения старинных книг как памятников культуры. 

В целом наша поездка наглядно показала, что на территории Ковер
нинского района Горьковской области целесообразно продолжать поиски 
рукописных и старопечатных книг. Нам не удалось побывать во многих 
явно перспективных в археографическом отношении местах этого района. 
Многие интересные книги нами поставлены на учет. Их еще предстоит 
получить у старообрядцев. Кроме того, в Горьковской области необхо
димо срочно провести археографическое обследование районов будущего 
затопления, проверить наличие книг в этих местах, определить их науч
ную ценность. 


