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В. П. БУДАРАГИН 

Новое пополнение Северодвинского собрания 
Древлехранилища 

В июне—июле 1977 г. совместная экспедиция Пушкинского Дома 
АН СССР и Научной библиотеки Ленинградского университета продол
жила археографическое обследование Северной Двины. В состав экспеди
ции входили научные сотрудники В. П. Бударагин, И. И. Гумницкий, 
Н. И. Николаев, аспирант Д. М. Буланин, студенты филологического фа
культета С. И. Николаев и М. П. Лепехин. Количество участников по
зволило вести поиски двумя самостоятельными группами, что, безус
ловно, расширило возможности экспедиции. 

Мы начали работу в Красноборском районе, где помимо районного 
центра обследовали населенные пункты по реке Уфтюге (Куликово, Уф-
тюгу, Белую Слуду, Березонаволок). Ни рукописей, ни старопечатных 
книг в деревнях по Уфтюге обнаружить в этом году не удалось. В самом 
Красноборске единственным нашим приобретением стала прорись 1-й по
ловины XIX в. «Сошествие во ад», подаренная нам А. С. Вострых. В вит
рине красноборского школьного музея демонстрируется Устав о христи
анском житии 80-х гг. XIX в., украшенный заставками и переписанный 
белослудским книжником Федором Сметаниным. Имеются какие-то ру
кописи и у хранителя музея П. И. Тупицына, показать их нам он, однако, 
отказался. Выяснилось, что сохраняется еще у наследников значительная 
часть архива последнего красноборского переписчика и художника 
Н. П. Шестакова. Хотелось бы надеяться, что в будущем эти материалы 
пополнят имеющийся уже в Древлехранилище архив художника; пока 
нам) была передана фотография Н. П. Шестакова последних лет его 
жизни. 

Несколько более успешными были поиски рукописей в Верхнетоем-
ском районе. Правда, в деревнях Сефтринского и Сойгинского сельсоветов 
держателей рукописной старины обнаружить не удалось. Судьба книг 
умершей несколько лет назад «зырянки» А. С. Гурьевой, у которой 
в Сойге видел И. А. Третьяков лицевую рукопись, по-прежнему неиз
вестна. У соседей Гурьевой по дому нам удалось приобрести только две 
принесенные с чердака старопечатные книги. Дальняя сефтринская де
ревня Бакино была когда-то полностью старообрядческой и поддержи
вала связи с Качемом и Борком. Сейчас жителей в Бакино не осталось, 
и только предание сохраняет память о прежней книжной традиции этих 
мест. Ниже по Двине, в с. Афанасьевском, очередное обследование дере
вень позволило приобрести лишь два Устава о христианском житии в спи
сках XIX в. и несколько деловых бумаг Е. Е. Барановой, известной нам 
по прежним экспедициям. 
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В с. Нижняя Тойма, как всегда, радушно встретила нас А. Г. Треть
якова. Мы до сих пор не имеем точного представления о ее книжном со
брании, но на протяжении нескольких лет Анна Григорьевна беско
рыстно помогает археографам в их работе. На этот раз она передала 
в Древлехранилище сборную рукопись XIX в., большая часть которой 
была написана в 30-е гг. поморским полууставом и представляет собой 
«минейную» редакцию Жития Андрея Юродивого. В конце XIX в. 
к рукописи были приплетены сказания Ивана Пересветова о взятии Царь-
града и о царе турском Махмете, Сказание о лестовке и др. От нее же 
мы получили сборную рукопись XVII—XVIII вв. (содержащую, в част
ности, каноны Зосиме и Савватию Соловецким, Тихвинской и Новгород
ской Знамения богородичным иконам), Чин исповедания и сборник ис
поведальный XIX в. 

Из других нижнетоемских находок необходимо отметить несколько 
сборников духовных стихов в списках XX в., подаренных Е. В. Пакули-
ной из д. Березник; письмо Матвея Вежливцева «ото всей братии» с жа
лобами на духовного отца Александра Утинкова последней трети XIX в. 
и орнаментированный лист Месяцеслова XVIII в. от С. Г. Третьякова; 
привезенные из Качема список 2-й половины XIX в. Прения живота и 
смерти (6-й ред.), озаглавленный «Поучение Иоанна Златоуста о воине», 
Месяцеслов XVIII—XIX вв. и Устав о христианском житии с пасхалией 
от 1849 г. Известный интерес представляет Минея служебная избранная 
на август, переписанная во 2-й половине XIX в. и содержащая под 16 ав
густа повесть Константина Порфирогенита о послании ко Авгарю неру-
котворенного образа Христа (с указанием о переводе повести Максимом 
Греком). Рукопись эта по своему оформлению полностью совпадает с при
везенной из Нижней Тоймы ранее Минеей на сентябрь—октябрь (Севе
родвинское собр., № 220) и, очевидно, завершает годичный круг. На ко
решке рукописи те же инициалы ЕМ (Егор Меньшиков?), что и на сен
тябрьской Минее. Возможно, в данном случае мы имеем дело с остатками 
книжного собрания известного нижнетоемского художника и книгочея 
Е. И. Меньшикова. 

Наиболее успешной была, однако, для экспедиции последняя неделя 
поисков, когда мы завершали в Пучуге обследование Верхнетоемского 
р-на и одновременно работали в селах Борок и Топса Виноградовского 
р-на. Пучужские три рукописи были найдены в д. Кодима, и среди них 
выделяется весьма разнообразная по составу сборная рукопись послед
ней трети XVII—3-й четверти XIX в., на листах которой сохранились 
два новых для нас имени представителей местной рукописной традиции 
Ивана Карушева и Анны Ивановны Третьяковой. В этой же рукописи 
повесть из Великого Зерцала об отце с сыном переписана и проиллюст
рирована И. Ф. Колодкиным. В состав рукописи входят: Сказание о Ин
дийском царстве, Житие князя-инока Игнатия Вологодского (Углицкого) 
и Алексея человека божия (2 списка), Житие и мучение Евстафия Пла
ниды, слова Семена Денисова о пренесении мощей Зосимы и Савватия и 
«Яко время прекращено есть», Чудо об оживленной курице, Сказание 
«киим святым каковые благодати исцеления от бога даны и когда памяти 
их», стихи о умилении души и о младой юнооти, выписки из Пролога, 
Кормчей, из слов и поучений Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Васи
лия Великого и мн. др. 

В лицевом сборнике начала XX в. имеется сто миниатюр в красках, 
и он представляет собой несколько иной тип северодвинских лицевых 
рукописей, чем встречавшиеся в местной традиции ранее. Сборник со
держит Чудо Георгия о змие, повести из Пролога и Великого Зерцала, 
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сказание «о седмицах» жизни человеческой, Григориево видение, Страсти 
Христовы и другие памятники. 

В с. Борок наши находки'пополнились еще 8 рукописями, одна из 
которых — свод комментированных выписок на 583 листах из Цезаря Ба-
рония, — очевидно, вышла из-под пера М. М. Останина. В сборной ру
кописи рубежа XIX—XX вв. из д. Зауйта апокрифические сказания о не
счастливых числах месяцев, о власти архангелов, о двенадцати трясави
цах соседствуют с выписками из домоводческих книг полезных бытовых 
и медицинских советов. В числе борецких находок Слово Андрея Дени
сова в неделю мясопустную, избранные каноны, Псалтырь, Устав о хри
стианском житии, выписки «старицы Фаины» из Потребника иноческого 
и других книг. 

В с. Топса экспедицией было найдено 37 рукописей XVI—XX вв. 
Большая их часть хранилась у Н. С. Антушевой (д. Кургомень), А. Ф. Бе
кетовой (д. Березник), В. Ф. Зыкова (д. Бредовица). Самая древняя наша 
находка — это два фрагмента Триоди цветной середины XVI в. 
От М. А. Шалагиной мы получили в дар сборник сказаний о богородич
ных иконах Черногорского (Красногорского) монастыря, переписанный 
в 70—80-х гг. XVII в. и переплетенный в XIX в. топецким мастером 
И. С. Точиловым. Основная часть сборной рукописи XVIII в. посвящена 
сочинениям инока Авраамия, причем его Челобитная царю Алексею Ми
хайловичу представлена здесь какой-то особой редакцией. Кроме посла
ния Авраамия к боярыне Морозовой, его сочинения «о антихристовой пе-
строобразной прелести», выписок из других его полемических произведе
ний тем же почерком переписаны в рукописи сочинения протопопа 
Аввакума «О пресвятой Богородице» и Записка о второй пустозерской 
казни. Далее следуют выписки из Хождения игумена Даниила, Великого 
Зерцала, Пролога, поучение о матерной брани, Житие и страдание 
Киприана и Устины, мученицы Дросиды, исчисление лет от Адама до 
Христа и т. п. 

В списках более позднего времени дошли до нас Симеона Полоцкого 
стихотворное предисловие, похвала и стих Иоасафа царевича из печат
ного издания Истории о Варлааме и Иоасафе (Москва, 1680), Повесть 
о патриархе александрийском Иоакиме (из Хождения Трифона Коробей-
никова), Страсти Христовы, Цветник священноинока Дорофея, Марты
нове увещание, старообрядческое сочинение против Петра I и «лжепат
риархов» от Никона до Адриана, Сказание о лестовке, стихи духовные, по
слание «Премногомилостивому государю и благодетелю, мною грешным, 
Василью Стефановичу господину Ашиткову», орнаментированные 
Святцы и Месяцесловы, отрывок службы Артемию Веркольскому, помян-
ники И. И. Истомина и О. И. Косцова. 

Экспедиция этого года была юбилейной для Северодвинского собра
ния. Созданное в Древлехранилище в 1967 г., оно насчитывает теперь 
471 рукопись XV—XX вв. Результаты последней экспедиции (всего было 
найдено 67 рукописей XVI—XX вв. и 32 издания кирилловской печати 
XVII—XX вв.) еще раз подтвердили плодотворность и оправданность 
многократного археографического обследования районов с развитой ру
кописной традицией в прошлом. И вполне вероятно, что в ближайшие 
годы поиски рукописной и печатной старины на Северной Двине прине
сут новые находки, позволят расширить наши представления о истории 
и культуре этого края. 


