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Находки в Тарногском районе Вологодской области 
Вологодская экспедиция 1975 г. обследовала Тарногский район: Вер-

ховский, Верхне-Спасский и Заборский сельсоветы. Здесь, как и в прош
лом году, основные книжные приобретения были сделаны у потомков 
старообрядцев. В Вологодском крае их остается все меньше, вместе с ними 
теряются и следы древних книг, крестьянских библиотек, которых, по 
воспоминаниям старожилов, еще в послевоенное время было довольно 
много, почти в каждом старообрядческом доме. Теперь только две-три 
старушки из деревни блюдут правила старой веры и книги сохраняют 
«самые необходимые» — чин погребения, помянник. Другие же книги 
либо давно уже собраны (мне приходилось писать в прошлогоднем отчете 
о полувековом собирательстве, которое вел в Тарногском районе Ф. А. Ка
линин), либо погибли по разным причинам. 

Мне хочется особенно поблагодарить Авдотью Михайловну Армееву, 
Марию Всеволодовну Силинскую, Ольгу Ивановну Девятовскую, помогав
ших мне в поисках рукописной старины в Тарногском районе. 

Авдотья Михайловна Армеева живет в деревне Цыбуниха Верховского 
сельсовета. В старину Верховье было почти сплошь старообрядческим 
краем. В начале века здесь нашли себе приют два старообрядческих толка: 
филипповский и федосеевский. Оба согласия резко отмежевались друг 
от друга и осознавали себя как нечто самостоятельное и особое и в области 
догматики, и в области собственной истории. Теперь никакой границы 
не существует, как не существует и того, что можно было бы назвать 
согласием, общиной. Есть еще старушки, хранящие свою веру и соеди
ненные этим воедино. Они собираются из разных деревень, когда нужно 
похоронить свою подругу. У каждой старообрядки найдешь рукописный 
канон за единоумершего, чин погребения. Иногда это список конца 
XVIII в., иногда — школьная тетрадка, исписанная лиловыми буквами. 
Редкие «четьи» рукописи хранятся на повети, их уже никто не читает. 

В деревнях Верховья мною были приобретены следующие рукописи: 
часовник первой четверти XVII в., очень плохой сохранности; лицевая 
рукопись последней четверти XIX в., Мучение Кирика и Улиты. Мини
атюры этой рукописи, судя по манере исполнения, представляют, оче
видно, работу местного изографа. Затем каноник XIX в., часовник XIX в., 
сборник XIX в. со словами о поминовении родителей, о страшном суде, 
статья об ангельских чинах, Сказание о чуде Георгия о змие, сборник 
XIX в. в 16-ю долю листа, писанный каллиграфическим почерком. В него 
входит статья, посвященная сравнению бога и дьявола и Сон Богородицы. 

Кроме того, найдены сборник-конволют XIX—XX вв. В нем: вопросы 
и ответы типа Беседы трех святителей; толкование о кадиле, о лестовке, 
О чинах ангельских; молитва архангелу Михаилу; хронологические 
сведения о Христе и Богородице, стих о Борисе и Глебе, апокрифическое 
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сказание, «како претерпе Христос господь вольное страдание», отрывки 
из «Пчелы», Снов Шахаиши; выписки из Евангелия, Катехизиса и другие 
статьи. Пролог сентябрьской четверти датируется 1930 г. и писан рукой 
«раба божия Гавриила». 

Приобретены также сборник старообрядческий начала XX в., содер
жащий Азбучный патерик, выписки из Требника, Кормчей, слов Иосифа 
Волоцкого, Кирилловой книги, творений отцов церкви на тему о ерети
ках, перекрещивании, священстве, «титле», каждении; сборник, писан
ный в 1968 г. Натальей Дормидонтовной Глушовой и подаренный ею 
Древлехранилищу. Он содержит вопросы и ответы типа Беседы трех свя
тителей и статьи, переписанные из Пролога или пересказывающие Пролог: 
страдания Увара, Улиана, Улиании-девы и статья о Вассе и Петре. 

Зоя Ивановна Девятовская помогала мне при поисках книг в деревнях 
Заборья. Восьмидесятилетняя старушка неутомимо путешествовала вместе 
со мной, рекомендуя меня своим друзьям-старообрядцам. 

В деревнях Тюребери — так называется гнездо деревень, одна из 
которых была родиной Ф. А. Калинина, — главной моей помощницей 
была Мария Всеволодовна Силинская. Большинство рукописей при
обретены мною здесь благодаря ее заботам и советам. Мария Всеволодовна 
подарила Древлехранилищу сборник стихов — рукопись конца XVIII в., 
в которой среди прочего материала отрывок стиха о патриархе Никоне, 
приписываемого протопопу Аввакуму. От нее получен также обиход 
первой четверти XIX в. и сборник 90-х годов XIX в., содержащий отры
вок из Хронографа, выписки из «Альфы и Омеги», «Пчелы»; Слово Мак
сима Грека о плачущей жене и преходнике; толкование Максимом Греком 
102-го псалма; Прение Живота и Смерти; притчу из Повести о Варлааме 
и Иоасафе и ряд слов из Пролога. 

Перечислю далее другие находки этого года: Поморские ответы, 
рукопись первой четверти XIX в., Паренесис Ефрема Сирина XIX в., 
сборник середины XIX в., содержащий Слово инока Захарии ко ученику 
своему о Антихристе (из Старчества), слово из патерика «о первых мнисех 
и о нынешних», сказание о детях служащих; месяцеслов второй поло
вины XIX в.; сборник последней четверти XIX в. с тропарями, конда
ками общими и каноном-молебном за творящих милостыню; стостатей-
ник, принадлежащий странническому согласию, и соборное постановле
ние старообрядческого собора, бывшего в Москве в 1860 г.; сборник 
последней четверти XIX в., имеющий Слово о восприемниках Симеона 
Фессалоникийского, повесть из Синайского патерика о старце, прельщен
ном мясом, повесть о мнисе, впадшем в любодеяние и не отчаявшемся, 
хронологические сведения об Иисусе Христе и Богородице; помянник 
XIX—XX вв., ведшийся от 1896 до 1935 г. (среди поминаемых специально 
выделены «вологодские христиане», есть, кроме того, черевковские, 
астраханские, кимрские); сборник кондаков отдельным праздникам и 
святым. Любопытен настенный лист, рисованый в конце XIX в. На нем 
изображены в красках 3 лица, центральное из которых «истинно» осеняет 
себя крестным знамением, двое же других — «неистинно». Под рисунком 
помещено слово из Стоглава о крестном знамении и поясняющие надписи. 

Всего из Тарногского района в 1975 г. привезено 30 рукописей XVII— 
XX вв. Осталось сказать о старопечатных книгах. Их разыскано 7. Все 
они Иосифовой или Иосафовой печати. Это: Минея общая. Киев, 1628; 
Триодь постная. М., 1635; Трефологион, ч. II. М., 1638; Трефологион, 
ч. IV. М., 1638; Минея служебная, сентябрь. М., 1644; Апостол. М., 
1648; Шестоднев. М., 1650. Все старопечатные книги поступили в Научную 
библиотеку им. А. М. Горького Ленинградского университета. На достав
ленные рукописные книги составлено краткое описание. 


