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Поиски рукописей на Северной Двине летом 1974 г. 
С 19 по 28 июля 1974 г. археографы Ленинградского университета г 

вновь работали на Северной Двине в Виноградовском районе Архангель
ской области, завершая, параллельно с экспедицией Пушкинского Дома,2 

археографическое изучение этого некогда богатого старинной книгой 
центра. Еще раз были тщательно обследованы деревни Заостровья, Сельца, 
Тулгаса (15 деревень), атакжеТопса (20деревень), где все еще сохранился 
тонкий слой старообрядческой книжной культуры. В отличие от работ 
прежних лет в этом районе, когда можно было рассчитывать на «случай
ных» владельцев старинной рукописной книги, не нуждающихся в ней 
(заброшенная, она лежала на поветях долгие десятилетия),3 теперь прихо
дилось иметь дело только с книголюбами, в основном старообрядцами, 
с пиэтетом хранящими все книги церковной печати. 

Находясь в местах, очень хорошо известных археографам Пушкинского 
Дома и ЛГУ, мы еще раз убедились в тщательности и корректности работы 
наших товарищей, немало сделавших для сохранения двинской рукопис
ной книги в фондах'Древлехранилища ИРЛИ АН СССР и не «закрывших» 
этого района для последующих исследований. 

В итоге десятидневной работы экспедиции Северодвинское собрание 
Древлехранилища пополнилось 16 единицами хранения. Самая старшая 
рукопись из привезенных — певческая (крюковая) рукописная книга 
третьей четверти XVII в., содержащая Литургию Иоанна Златоуста и ка
ноны (на пасху, Богородице и др.), основная же часть приобретений 
представляет собой рукописи (или даже фрагменты из них) значительно 
более позднего времени — конца XIX в.: уставы (№ 316, 318,), святцы 
(317), апокрифические тексты, обычно имеющие хождения в крестьянской 
среде, — «Сон Богородицы» (№ 310, 326), «Сказания о 12 пятницах» 
(№ 322), «Притча Варлаама о еретицех» (№ 314) и др. Особый интерес пред
ставляют рукописи местной писцовой традиции конца XIX в.: нам в этот 
раз удалось привезти в Древлехранилище несколько рукописей П. Г. Сы
соева (устав, «Сон Богородицы»), переданных археографам его дочерью 
М. П. Осокиной (Топса). Среди немногочисленных находок этого года — 
крестьянские письма 10—20 годов XX в., текст заговора «на супротивный» 

1|В экспедиции участвовали сотрудник ЛГУ Н. С. Дѳмкова и студентка филоло
гического факультета Е. М. Шварц, а также выпускники ЛГУ, теперь научные сотруд
ники — Е. Н. Мещерская (ИВАН СССР) и Е. К. Пиотровская (ЛОИИ СССР АН СССР). 

2 Си. выше отчет В. П. Бударагина. 
3 См. отчеты предыдущих экспедиций: Т. Ф. В о л к о в а , Н. Н. Л и т в и 

н о в а , М. В. Р о ж д е с т в е н с к а я . Археографические разыскания на Ваге 
и Северней Двине. — ТОДРЛ, т. XXVII. Л., 1972, с. 431—436; Н. С. Д е м к о в а, 
Л. И. С а з о н о в а . Отчет об археографической экспедиции 1971 г. на Пинегу, 
Северную Двину, Верхнюю Тойму. — ТОДРЛ, т. XXVIII . Л., с. 404—407, В. П. Б у-
д а ' р а г и н . Северодвинские находки. —ТОДРЛ, т. X X I X . Л., 1974. с. 356—358. 
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(автограф П. Зыкова), тексты нескольких духовных стихов («Уж вы го
луби», «Умоляла мать родная»). Из печатных книг, полученных экспеди
цией, следует выделить Октоих 1618 г. (печати «Псковитяна Ианикиты 
Фофанова»), прекрасной сохранности, и Евангелие 1715 г. с 8 гравюрами 
(книги переданы в Научную библиотеку ЛГУ им. Горького). 

По полученным сведениям, существует летописная история с. Тул-
гаса, которая ведется более 200 лет (сведения проверить не удалось, од
нако нам был указан адрес ее современного хранителя). 

До работы на Двине члены экспедиции обследовали также с. Варзугу 
на Терском берегу Белого моря (12—16 июля с. г.), где познакомились 
с богатейшей песенной традицией Русского Севера, в частности — с еще 
существующими в исполнении старшего поколения духовными стихами. 
Были сделаны записи (на магнитофонную пленку) старых духовных сти
хов: «О Лазаре и богатом», «О сколь горько», «О Варлааме и Иоасафе» и др. 
Кроме того, были просмотрены все книги, сохранившиеся в известной 
Варзугской Успенской церкви XVII в. (все книги поздней церковной пе
чати), получено подтверждение о существовании Варзугской летописи 
в начале XX в., создание которой местные жители связывают с именем 
Николая Ивановича Каварнина (умер в 1941 г., когда ему было за 70 лет).4 

Если район Варзуги совершенно бесперспективен в археографи
ческом отношении, то районы Северной Двины все ещеіне исключают 
возможности новых находок — если не рукописей древней традиции, то 
старопечатных книг и продукции местных крестьянских книгописных 
центров. 

4 Возможно, что новейшая летопись Варзуги попала в архив известного этно
графа В. В. Чернолусскою: по воспоминаниям дочери Н. И. Каварнина Ф. Н. Ка-
варниной, рукопись «летописи», размером в 4°, В. В. Чернолусский увез с собой 
в130-е годы XX в. 


