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Отчет об археографической командировке 1950 г. 
В июне 1950 г. Сектор древне-русской литературы Института рус

ской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук С С С Р команди
ровал меня в низовья р. Мезени с целью сбора славяно-русских 
рукописей у местного населения. Кроме того, мне было поручено 
выявить материалы, имеющие интерес для исследователя древне-рус
ской литературы, быта и искусства, в городах, вошедших в мой маршрут. 
Были намечены города Архангельск, Шенкурск, Вельск и Вологда. 

Свою работу я начал с обследования архангельских архивохрани
лищ. Мною были осмотрены фонды Областной библиотеки, Городского 
музея и Областного исторического архива. Рукописей в этих учре
ждениях оказалось немного: в библиотеке — 36, в музее — 27, в архиве — 
12, так как хранившиеся ранее в Архангельске собрания местной семи
нарии, епархиального древлехранилища, Сийского монастыря, Миссио
нерской библиотеки и Красногорского монастыря и имеющиеся печатные 
описания1 переданы были в 1929 г. в Археографическую комиссию 
Академии Наук СССР. 2 Наличные рукописи собраны местными крае
ведами и архивистами в г. Архангельске и Btрайонах области. Научное 
значение этого рукописного материала не велико. Среди него нет 
древних рукописей (старшие относятся к концу XVI в.), мало с исто
рическим содержанием и еще меньше собственно литературных произ
ведений. Большинство рукописных книг — служебные и житийные 
сборники. Привожу названия наиболее интересных рукописей. 

О б л а с т н а я б и б л и о т е к а . Документальная повесть об Азов
ском осадном сидении донских казаков (серед. XVII в.; публикуется 

1 И. М. С м и р н о в . Указатель описаний славянских и русских рукописей оте
чественных и заграничных книгохранилищ. Сергиев-Посад, 1916, стр. 5; К. Я. 
3 л р а в о м ы с л о в. Сведения о существующих в епархиях церковно-археологиче-
ских учреждениях и консисторских архивах. Сб. мат., относящихся до архивной 
части в России, т. II. Пгр. , 1917, стр. 326—327; С. И. Ma с л о в . Критико-библио-
графический обзор новейших трудов по слазяно-руеской библиографии и палеографии, 
Киев, 1918, стр. 6. 

2 Ныне находятся в Библиотеке Академии Наук СССР в Ленинграде. 
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в приложении к отчету); Повесть о Савве Грудцыне (только начало; 
серед. XVIII в.); Летописец московский (1698 г.); Алфавитный указа
тель материалов для истории русского флота (кон. XIX в.); сборник 
сочинений Нила Сорского (кон. XVII в.); Сборник, содержащий по
весть и житие Иоанна, архиепископа новгородского, Похвальное слово 
Сергию Радонежскому (Епифания Премудрого), повесть о страдании 
князя Михаила Тверского и его боярина Федора, Слово о Федоре, 
Давиде и Константине Ярославских (кон. XVI в.). 

К р а е в е д ч е с к и й м у з е й : Переписная книга Антониева-Сийского 
монастыря (XVII в.); дело о возмущении шенкурских крестьян в 1812 г.; 
Поморская лоция (втор. четв. XIX в.); Память корабельным лоцманам 
Ивашке Антюфееву да Коземке Концову о вождении кораблей от 
Архангельска в море (1690 г.); Стихотворения Симеона Полоцкого 
(перв. четв. XIX в.).1 

И с т о р и ч е с к и й а р х и в . Обиход, 1720 г., с личной записью 
известного судостроителя XVIII в., крестьянина ровдогорца Степана 
Негодяева (Кочнева), о покупке им этой рукописи на реке Выме за два 
рубля шестьдесят копеек; Лечебник (XVIII в.). 

Рукописные книги библиотеки, музея и исторического архива хра
нились в нешифрованных фондах и расставлены были в шкафах и на 
стеллажах вместе с печатными изданиями. Я выделил рукописи из 
общего книжного собрания и составил на них охранные описи, копии 
с которых передал в Институт русской литературы. 

З а последние годы в Архангельске в Северном отделении Всесоюз
ного Географического общества образовалась небольшая коллекция 
рукописей и старопечатных книг, собранная ученым секретарем Отде
ления К. П. Гемп и ее учениками, студентами местного Педагогиче
ского института. С этим собранием я не смог познакомиться, потому 
что К. П. Гемп находилась в научной командировке в Москве. Видел 
лишь два сборника XVIII в. и несколько столбцов нач. XVIII в. хозяй
ственного содержания. Один сборник содержит повести о Еруслане 
Лазаревиче и о Петре Златых ключах, второй — выписки из Соловец
кого летописца, хронографа и проч. Собрание используется на прак
тических занятиях по палеографии в Педагогическом институте и 
в краеведческом кружке. 

В Архангельске я не смог познакомиться также с собранием В. Г. Зы
кина, преподавателя местного Педагогического института. В настоя
щее время В. Г. Зыкин переведен на работу в Сыктывкарский педа-

1 В Музее, кроме того, хранятся давно известные в печати рукописные книги 
(Житие Димитрия Солунского и др.) с собственноручными записями и вставками 
м. в. л омоносова, небольшая коллекция столбцов XVII—XVIII вв. и старопечатные 
книги XVI—XVII вв. Старинные издания имеются также в библиотеке и архиве. 
Библиотеке принадлежит собрание книг бывшего Соловецкого монастыря, насчиты
вающее более 300 единиц и содержащее редчайшие памятники славяно-русского 
книгопечатания XV—ХѴШ вв. В архиве ценных старопечатных книг нет. 
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гогический институт Коми А С С Р . Как позже стало известно, Зыкину 
принадлежат следующие рукописи: 

1) документы: отступная 1563 г., менная 1585 г., семь купчих 
XVII — XVIII вв., две дельные (1634 и 1636 гг.), посыльная 1618 г., 
вкладная 1662 г., кабальная 1651 г., отпускная 1678 г., памятная 1676 г., 
четыре царских указа 1732 г., допросный лист 1706 г., наставление 
благочинному 1786 г., наставление Л. Н. Свешникову в Москве, 1785 г., 
два прошения князя Щербатова Александру I; 

2) литературные и исторические материалы: летописец соловецкий, 
1754 г., И. Козлов „Чернец", 1827 г., А. С. Пушкин „Евгений Оне
гин" (список до 1837 г.), два альбома стихов (1824 и 1837 гг.). 

Кроме того, у Зыкина имеется пергаменный лист из Псалтыри 
XV в., сборник крюковых нот XVIII в. и учебник математики 1798 г. 

5 июня я приехал в г. Мезень, Архангельской области, и сразу же 
приступил к поискам рукописных книг у местного населения. В Мезени 
и в пригороде Малая Слобода мне удалось приобрести всего четыре 
рукописи XVIII в., затратив на розыски много времени и энергии. 
Я обследовал районный архив, но в нем интересного материала не 
оказалось. Поиски в соседних с Мезенью старинных селах Лампожня, 
Закокурье, Козьмогородское, Жердь и Дорогорское также прошли 
почти безрезультатно. Более удачной была поездка в с. Кимжу и 
дер. Кильцы. Здесь удалось обнаружить около 50 рукописных книг 
XVI — XIX вв. и 20 из них приобрести для Института. Поездка в села 
Семжа и Койда (на побережье Белого моря) пополнила наше собрание 
еще 26 рукописями. Следует отметить, что в прошлом эти четыре на
селенных пункта были центрами Мезенского старообрядчества. Около 
Койды находился знаменитый Ануфриевский скит, в Кильцах и в Семже 
долгое время жили странники („бегуны"). Таким образом, приобрете
ния в Мезени и в районе составляют 50 рукописей XVI — XIX вв. 
Всего же осмотрено мною было более 150 рукописей и около 200 ста
ропечатных книг. Среди старинных изданий сколько-нибудь ценных не 
попадалось. По времени напечатания большинство их относится 
к XVIII — XIX вв. Две рукописи были найдены в Вельске, две — до
ставлены из Сыктывкара. 

Хронологически все приобретенные рукописи распределяются так: 
XVI в.—4, XVII в. — 8 , XVIII в. —27 , XIX в. — 1 5 . По своему содер
жанию рукописи разнообразны. Среди них имеются: Дельная запись 
килецких крестьян братьев Андреевых (1648 г.),1 Летописец Соловец
кий (кон. XVIII в.); Космография (втор. четв. XVIII в.); „Указец", как со
ставлять празелень и приготовлять для письма золото и серебро (XVII в.); 
Лечебник (травник) кон. ХѴШ в.; Сборник заговоров и приворотов 
(XIX в.); „Правила пиитические" (1788 г.). 

Публикуется в „Приложении". 
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Из литературных произведений отметим: Повесть о Петре и Февро-
нии (кон. XVI в.); „Сказку" о Еруслане Лазаревиче (1799 г.); повесть 
о гишпанском дворянине Карле (кон. XVIII в.); стихотворение „Бона
парт и эхо" (около 1812 г.); повести о патриархе Никоне, о Петре и 
Евдокиме (ХѴШ в.). 

В сборниках имеются сочинения Ивана Пересветова, протопопа 
Аввакума, Ломоносова, Кантемира, Сумарокова, Хераскова, Попова, 
В. Майкова, слова и речи ораторов XVIII в.; стихотворения и вирши 
семинаристов XVIII в., старообрядческие сочинения литературного и 
полемического характера, произведения русской церковно-исторической 
литературы и др. Список всех приобретенных рукописей с кратким 
описанием содержания публикуется в приложении к отчету. 

Несколько слов о положении с рукописной книгой на Мезени. 
В мезенских селах меньше сохранилось рукописей, чем на Печоре, 
однако и здесь их еще имеется немало и более широкие поиски могут 
призести к интересным находкам. Путем опроса большого количества 
лиц удалось установить, что, кроме сел, мною обследованных, руко
писные книги имеются в селах: Немнига, Кеслома, Лешуконское, в на
селенных пунктах по верховьям р. Мезени, а также в селах и деревнях 
по р. Кулою. Самое удобное время для розысков рукописей с середины 
мая по конец июня — до начала полевых работ на Мезени. В отличие 
от Печоры, на Мезени реже встречаются рукописи, переписанные 
в конце XIX в. Основная масса рукописной продукции падает на XVIII 
и начало XIX в. Характерно отметить, что в обследованных местах на 
Мезени нет таких собирателей старинных рукописей, какие встречаются 
на Печоре, как, например, в Усть-Цильме и других селах,1 а рукописи 
хранятся на руках у лиц старшего поколения, которые берегут их 
лишь как памятники старины. Старинные рукописи имеются на Мезени 
только в тех населенных пунктах, где в прошлом было развито старо
обрядчество; искать рукописи в других селах бесполезно, и находки 
могут быть только случайными. 

Должен отметить высокую культуру мезенского населения, госте
приимный и общительный характер жителей. В каждом, даже отдален
ном селе имеются радио, клуб, выписывается много газет и журналов. 
Новый социалистический строй жизни во всей полноте прочно вошел 
даже в некогда старообрядческие села, отличавшиеся консерватизмом 
и религиозной нетерпимостью. Отсюда и сознательное и самое добро
желательное отношение к работе собирателя со стороны местного 
населения. Пришлось бы помянуть много имен партийных и советских 
работников, учителей, работников связи, рыбаков и стариков-поморов, 
которым я обязан указаниями адресов и разными товарищескими сове-

1 В. И. М а л ы ш е в . Отчет о командировке в село Усть-Цильму КОМИ АССР. 
Тр. ОДРЛ, VII, 1949, стр. 470. 
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тами и помощью. Приятно было видеть, что моя задача понятна по
давляющему большинству мезенцев. 

Попутно с поисками рукописей я интересовался также преданиями 
о протопопе Аввакуме, бывшем в ссылке на Мезени в 1664—1666 гг., 
но таких не сохранилось. И лишь в двух случаях старики в г. Мезени 
передали: „деды говорили, что был Аввакум тут". 

Из Мезени я направился в г. Шенкурск. В Шенкурске в районном 
музее мне показали „Выписи" из писцовых и переписных книг по 
Шенкурскому стану, письма и меры писца Якова Боборыкина да подь-
ячева Федора Степанова (копия 1767 г.); дело об организации в городе 
почтовой конторы (1783 г.); „Наряд" на постройку соляного магазина 
(1789 г.); „Окладную книгу" подушных денег с шенкурских мещан 
(1800 г.), и еще несколько документов по истории местного края 
(XVIII — XIX вв.), а также 10 старопечатных книг (XVII—ХѴШ вв.), 
2 Минеи (январь—февраль) московской печати 1692 г., с поминальной 
записью, сделанной государственным печатником и думным дворянином 
Дементием Миничем Башмаковым. Это все, что имеется в музее. 
Большая часть рукописного материала1 музея погибла в 1936 г. в де
ревянном соборе постройки XVII в., в котором тогда помещался музей, 
сгоревшем от удара молнии. В Шенкурском районном архиве и в го
родской библиотеке рукописей и старопечатных книг нет. 

Далее, в Вельске Архангельской области я обследовал районный 
краеведческий музей. Сообщаю краткие сведения о его рукописях. 
В печати рукописное собрание музея неизвестно. 

Основную и главную часть собрания музея составляют докумен
тальные материалы по истории г. Вельска и Вельского района 
(XVII—XIX вв.). Сюда, между прочим, входят: межевые книги 
(XVIII —XIX вв.); ревизские сказки (крестьянские, купеческие и прочие 
по Усть-Вельскому и Верховажскому приказам); крестьянские платежные 
книжки (XIX в.); кабальные записи (XVIII в.); подорожные (XIX в.); кре
стьянские явки (XVIII в.); расходные книги подрядчиков (XVIII—XIX вв.); 
купчие крепости на продажу земли и недвижимого имущества 
(XVIII—XIX вв.); крестьянские договорные письма (XVIII—XIX вв.); 
крепостные записи (XVIII в.); крестьянские судебные дела (XVIII—XIX вв.); 
статистические данные о селах и деревнях (XVIII—XIX вв.); похваль
ные листы, выданные за участие в сельскохозяйственных выставках 
(XIX в.); сведения о скотоводстве (XIX в.); дела из архива Вельской 
ратуши и городского магистрата (о приписке в купечество и мещанство, 
исходящие книги, приходо-расходные ведомости и др., ХѴШ-ХІХ вв.); 
планы земельных и луговых угодий (ХѴШ—XIX вв.); дела из архивов 
мещанского общества, женской городской гимназии, городского обще
ственного управления, духовного правления (заемные записи, духовные 

1 П. И. Е д е м с к и й. Указатель экспозиции Краеведческого музея в Шенкурске. 
Шенкурсг , 1931, стр. 7. 
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завещания, XVIII—XIX вв.); документы из архивов Верховажского 
посада (о промышленности, ревизские сказки, „обывательские" книги, 
о деятельности городской ратуши, XVIII—XIX вв.) и Усть-Вельского 
приказа (XVIII—XIX вв.); жалованные грамоты (на чины; XVIII—XIX вв.); 
ставленные, богомольные, благословенные грамоты (XVII—XVIII вв.); 
указы о ссыльных из духовного звания (XVIII—XIX вв.); о старооб
рядцах (XVII—XIX вв.); челобитные монастырских крестьян и подряд
чиков (XVII—XVIII вв.); грамоты патриарха Никона и Афанасия Хол
могорского о постройке и ремонте церквей; церковные летописи (много); 
метрические и исповедные книги; явки; документы и архивные мате
риалы Вельского Троицкого собора (XVIII—XIX вв.) и верховажского 
Успенского собора (переписка священнослужителей, метрические, испо
ведные и приходо-расходные книги и др. ; XIX в.); „Описная книга" 
церквей Усть-Кулойской волости (1688 г.). 

Другая группа рукописей содержит труды местных краеведов: 
В. М. Неклюдова (материалы для истории Вельского некрополя и др.), 
А. М. Сафронова, Ал. Станиловского (Словарь живого языка Вель
ского района) и другие, в большей части еще не опубликованные; записи 
фольклора (сказки, песни, частушки, поговорки, обряды и т. д.), сде
ланные краеведом В. Ф . Кулаковым и руководительницей хора народ
ной северной песни М. И. Шалауровой; рукописные журналы, альма
нахи и листовки, выпускавшиеся Вельской семинарией, женской гимна
зией и другими учебными заведениями города в 1910—1916 гг.; школь
ные литературные журналы, выходившие в Вельске и в районе 
в 1937—1940 гг. 

Третью группу составляют рукописные книги XVI—XIX вв. в коли
честве 95 единиц,1 собранные большей частью В. Ф . Кулаковым,2 от 
которого они и поступили в музей в 1920 г. вместе с другими его 
коллекциями (предметов живописи, одежды, старинного вооружения и 
проч.), составляющими ныне основу районного музея. Здесь имеется 
5 лечебников, в том числе 3 травника (XVIII—XIX вв.—22, 44, 61, 67, 
72); 10 сборников заговоров, приговоров и приворотов (XVIII—XIX вв.; 
10, 31, 34, 50, 57, 59, 60, 65, 85, 92), среди которых выделяется сбор
ник заговоров „От всякого воинского бою, говорить как пойдешь на 
воинское дело" (нач. XVIII в.), сообщающий ряд интересных сведений 
о вооружении того времени, 8 книг исторического и учитель
ного содержания, принадлежавших известному местному краеведу про-

1 На эти рукописи я составил охранную опись, извлечение из которой — описа
ние 12 сборников повестей — публикую ниже в приложении. Следуемые далее 
цифры в скобках означают номер по описи. 

2 Василий Феоктистович Кулаков (1867—1945)—крестьянин, местный краевед-
самоучка. См. о нем: И. С. А б р а м о в . Краеведы-самоучки. Краеведение, 1928, 
№ 2, стр. 95—96; Б. Пер[ес] . Археологическая коллекция В. Ф. Кулакова. Изв. 
Арханг. общ. изуч. русского Севера, 1912, № 5, стр. 199—205. 
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шлого века М. Н. Мясникову, с его собственноручными записями и 
пометами. 

В числе литературных и исторических произведений назовем: ска
зание об Иване Грозном и митрополите Филиппе (XVIII в.; 72), Хожде
ние Трифона Коробейникова (XVIII в.; 20); Повесть о царе Аггее 
(кон. XVIII в.; 85); „Великое зерцало" (19—33 главы; нач. XVIII в.; 86); 
Я. Б. Княжнин — „Вадим" (кон. ХѴШ в.; 93); история г. Шенкурска, 
сочиненная в магистрате в 1785 г. (51); „Краткая русская история" 
(нач. XIX в.; 27); стихотворение о том, как крестьянин дер. Конанов-
ской Иван Белобока прогнал шайку поляков в 1612 г.—обработка 
местного предания, сделанная Дм. Григ. Рагозиным, крестьянином 
д. Полесовской, Вельского уезда (XIX в.). 

В составе сборников и отдельно имеются списки житий северно
русских подвижников (XVII—XIX вв.; 1, 24, 58, 72, 85, 86 и др.), произ
ведения апокрифической литературы (XVIII—XIX вв.; 64, 92 и др.) и 
сочинения семинаристов ХѴШ в. (25, 27 и др.). 

В Вологде я познакомился с собранием славяно-русских рукописей 
Областной библиотеки. В этом собрании я выявил неописанные сбор
ники и, отобрав 12 наиболее интересных, составил краткое описа
ние, которое публикую в приложении. Всего в библиотеке рукописных 
книг — 356. Книги поступили из местной семинарии (около 300 единиц; 
XIV—XIX вв.);а тотемского Спаса-Суморина монастыря и от местных 
краеведов (Н. С. Шайшина, Лебедева и др.). На все рукописи имеется 
опись, составленная в 1940 г., в которой, однако, содержание боль
шинства сборников осталось нераскрытым. 

Кроме сборников, в этом собрании заслуживают внимания следую
щие рукописи, неизвестные по печатным описаниям: Эсфирь и Агасфер, 
Дмитрия Ростовского (нач. ХѴШ в.); „Сотная" с тотемских писцовых 
книг письма и меры Фоки Дурова (XVII в.); Летописец Соловецкий 
(кон. XVIII в.); Руководство к историческому и физическому описанию 
Великого Устюга (сочинение Фриза) (кон. XVIII в.); „О крепостном 
состоянии в России" сочинение М. А. Фонвизина; его же „Примечание 
к книге «Философическая и политическая история России»"; „Возврат 
Чацкого в Москву" Евдокии Ростопчиной (втор, полов. XIX в.) и два 
сборника выписок (на русском языке) из польских эмиграционных журна
лов XIX в. („Народный журнал", „Новая Польша", „Белый орел" и др.). 

Следует отметить заботливое отношение администрации библиотеки 
к своему собранию. Книги находятся в сухой, легко проветриваемой 
комнате, в прочном, специально приспособленном для хранения шкафу, 

1 О семинарском собрании см.: И. М. С м и р н о в . Указатель . . . , стр. 6; 
К. Я . З д р а в о м ы с л о в . С в е д е н и я . . . , стр. 329—330; М. С т р у м е н с к и й . 
Указец старинных рукописей. Вологда, 1919, 28 стр. — Струменским в 1916 г. 
было кратко описано 250 рукописей. Сборников раскрыто немного (главным образом 
семинарского происхождения). Некоторые рукописи, значащиеся в „Указце" , в библио
теку не поступали, и находятся Е Вологодском музее (несколько пергаменных). 
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очищаются от пыли и обеспечены строгим учетом. Желательно было 
бы, чтобы работники Архангельской областной библиотеки и Вельского 
районного музея последовали примеру вологжан и позаботились 
о подыскании надежного помещения для хранения своих рукописей и 
старопечатных книг и научились правильно их оберегать, чего еще 
в этих учреждениях недостает. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

1. Список рукописных книг, собранных в Архангельской области 
в июне 1950 г. 

1. С б о р н а я р у к о п и с ь . Состоит из четырех рукописей (кон. 
XVI—XVIII вв.), в 4-ку, 385 лл., полуустав, переплет. Содержание: 
Повесть о Петре и Февронии, Жития Никиты Переяславского, Евфи-
мия Суздальского, Алексея-человека божия (XVI в.), житие и чудеса 
Александра Свирского (нач. XVIII в.) и др. На рукописи XVI в. 
имеется запись о принадлежности ее в 1649 г. Якову Луконникову. 

2. Ч е т в е р о е в а н г е л и е (XVI в.), в 4-ку, 289 лл., полуустав, пе
реплет. В конце рукописи вписаны три записи XVII в.: попа Михаила 
Васильева о покупке книги у Никольского попа Михаила Стефанова; 
его же — о продаже рукописи благовещенскому попу Ивану Григорьеву; 
попа Ивана Григорьева о продаже Евангелия Самуилу Федорову и 
о том, что последний кладет книгу в Благовещенскую пустынь, 1636 г. 

3. М и н е я с л у ж е б н а я , м а р т (кон. XVI в.), в 4-ку, 101 л., полу
устав, переплет. 

4. У с т а в (кон. XVI в.), в 4-ку, 619 лл., полуустав, переплет. На 
л. 618 запись: „196-го года, марта, в 8 день. Переплетал сию книгу и 
починивал мезенец, козьмогородские деревни житель, Олешка Григорьев 
сын Шмаков, и подписал сам своею рукою". 

5. С б о р н и к (кон. XVI—нач. XVII в.), в 4-ку, 420 лл., полуустав, 
переплет. Содержание: житие Иоанна Златоуста, слова и поучения 
Илариона Великого, Федора Студита, Иосифа Исповедника, Иоанна 
Златоуста и др. 

6. Д е л ь н а я К и л е ц к о й в о л о с т и ( М е з е н ь ) к р е с т ь я н 
б р а т ь е в А н д р е е в ы х (1648 г.), столбец длиною 127 см, скоропись. 
Публикуется в приложении к отчету. 

7. У к а з , к а к с о с т а в л я т ь п р а з е л е н ь и п р и г о т о в л я т ь д л я 
п и с ь м а з о л о т о и с е р е б р о (XVII в.), в 8-ку, 8 лл., скоропись. 

8. И р м о л о г и й к р ю к о в о й с д о б а в л е н и я м и (втор. пол. 
XVII в.), в 4-ку, 168 лл., полуустав, переплет. 

9. С б о р н и к А н т о н и е в а - С и й с к о г о м о н а с т ы р я (третьей четв. 
XVII в.), в 4-ку, 319 лл., полуустав, переплет. Содержание: Служба, 
житие и чудеса Антония Сийского, похвальное слово Антонию Сий-
скому, сказания о Сийской иконе богоматери, об Антониевом кресте, 

24 Древне-русская литература, т. ѴШ 
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что на Емецкой дороге. На нижних полях запись о передаче книги по 
приказу игумена Антониева-Сийского монастыря Феодосия в Чирцову 
пустынь, на Мезень, в 1688 г. 

10. С и н о д и к (XVII в.), в 4-ку, 39 лл., полуустав, переплет. Сино
дик содержит только вводные статьи и помянник общий. 

11. И р м о л о г и й и О к т о и х к р ю к о в ы е (XVII в.), в 8-ку, 362 лл., 
полуустав, переплет. 

12. С б о р н и к (нач. XVIII в.), в 16-ю долю листа, 248 лл., полу
устав, переплет. Содержание: слово о плененной девице, Скитское 
покаяние, выписки из Маргарита и др. Сборник украшен несколькими 
заставками в красках, в раннепоморском стиле. 

13. С б о р н и к (нач. XVIII в.), в 4-ку, 201 л., полуустав, переплет. 
Содержание: Зерцало богословия, Алфавит духовный, повести из Ве
ликого зерцала, Старчества и Скитского патерика. 

14. „ С к а з а н и е " о Б о в е к о р о л е в и ч е (1718 г.), в 8-ку, ско
ропись, 56 лл., без переплета. Получено в дар от В. Г. Зыкина. 

15. А л е к с а н д р и я (отрывок о рахманах), перв. четв. XVIII в., 
в 4-ку, 20 лл., полуустав, тетрадь. 

16. А л е к с а н д р и я (без начала и конца), перв. четв. XVIII в., в 
4-ку, скоропись, 38 лл., без переплета. Получено в дар от В. Г. Зыкина. 

17. Ж и т и е В а с и л и я Н о в о г о и Г р и г о р и е в о в и д е н и е (перв. 
четв. XVIII в.), в 8-ку, 180 лл., полуустав, переплет. 

18. С т и х и р а р ь п р а з д н и ч н ы й , н о т н ы й (перв. четв. XVIII в.), 
в 8-ку, 203 лл., полуустав, переплет. 

19. К о с м о г р а ф и я (втор. четв. ХѴШ в.), в 8-ку, 31 л., скоропись. 
На л. 30 имеется запись от 1752 г. о принадлежности рукописи Мат
вею Федорову, монастырскому крестьянину д. Осташева, Полуектов-
ских деревень, Спасо-Ярославского монастыря. 

20. С б о р н и к (перв. пол. XVIII в.), в 8-ку, 289 лл., полуустав, 
переплет. Содержание: повесть о Варлааме и Иоасафе и жития миней-
ные и проложные. , 

21 . С б о р н и к с т а р о о б р я д ч е с к и й (серед. XVIII в.), в 8-ку, 
98 лл., полуустав, переплет. Содержание: „Послание протопопа Авва
кума" (из „Книги бесед", вступление и первая беседа), челобитная 
(пятая) протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу, Повесть 
о Корнилии Выговском. Повесть о патриархе Никоне (видение Димитрия 
Волжанина) и др. 

22. С т и х И о а с а ф а ц а р е в и ч а о п у с т ы н е (серед. XVIII в.), 
в 16-ю долю листа, 9 лл., полуустав, тетрадь. 

23. С б о р н и к с т и х о т в о р е н и й ( Л о м о н о с о в а и др. ) , в и р ш и 
п с а л ь м с н о т н ы м и р а с п е в к а м и (60-е годы XVIII в.), в 8-ку, 
29 лл., скоропись. 

24. С б о р н и к (1788 г.), в 4-ку, 153 лл., скоропись, переплет. Со
держание: „Правила пиитическия" Аполлоса (А. Д . Байбакова), примеры 
к „правилам" из стихотворений Кантемира, Ломоносова, Хераскова, 
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Сумарокова, Попова, В. Майкова и других поэтов XVIII в., речи и 
слова проповедников XVIII в. Сборник составлен в Вологодской ду
ховной семинарии Андреем Братановским. На л. 94 имеются пометы 

' вологодских крестьян: Иоасафа Тараканова (с. Кубенское) (XIX в.) и 
Степана Степанова Москалева, дер. Доронинская, Шелотской волости, 
Верховажского приказа (кон. ХѴШ в.). 

25. Ж и т и е К и п р и а н а и У с т и н ь и (втор. пол. XVIII в.), в 4-ку, 
11 лл., полуустав, тетрадка. 

26. „ С к а з к а " о Е р у с л а н е Л а з а р е в и ч е (1799 г.), в 4-ку, 
35 лл., скоропись, тетрадка. На 1-м л. помета близким к рукописи 
почерком: „Писец Митькин Ларион". 

27. С к а з а н и е о б А в г у с т и н е , е п и с к о п е Г и п п о н и й с к о м 
(кон. XVIII в.), в 4-ку, 8 лл., полуустав, тетрадка. 

28. С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 8-ку, 21 лл., полуустав, переплет. 
Содержит выписки из „Пчелы" и слова и поучения проложного и 
патеричного характера. 

29. Л е т о п и с е ц С о л о в е ц к и й ( к р а т к и й ) ( к о н . XVIII в.), в 8-ку, 
22 лл., скоропись. Погодные записи оканчиваются 1753 г. В XIX в. 
рукопись принадлежала крестьянам: Афанасию Голубину и Устинье 
Крюковой (в 1812 г.). 

30. С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 4-ку, 9 лл., скоропись. Содержит 
слова из патериков. 

31. С т и х п о к а я н н ы й (кон. XVIII в.), в 4-ку, 1 л., полуустав. 
32. Ж и т и е и ч у д е с а З о с и м ы и С а в в а т и я С о л о в е ц к и х 

(кон. XVIII в.), в 4-ку, 133 лл., скоропись, переплет. 
33. М е с я ц е с л о в (XVIII в.), в 8-ку, 309 лл., полуустав, переплет. 
34. С б о р н и к с т а р о о б р я д ч е с к и й (кон. XVIII в.), в 8-ку, 

333 лл., полуустав, переплет. Содержание: 1) „О отступлении росиян 
от святыя восточныя православныя церкви". 2) Вопросы поповца к бес
поповцам о священстве. 29 вопросов (Дружинин. Писания старообряд
цев, стр. 297, № 69). 3) „Собрание о браце законном". 4) Вопросы 
к федосеевцам об истинности их учения. 27 вопросов. 5) Повести из 
Великого Зерцала, Скитского и Печерского патериков, „Просветителя" 
Иосифа Волоцкого и др. 

35. П о в е с т ь о г и ш п а н с к о м д в о р я н и н е К а р л е (третья 
четв. ХѴШ в.), в 8-ку, 25 лл., скоропись, переплет не сохранился. 
В начале и в конце текста нехватает по одному листу. На полях две 
владельческие записи: Василия Ружнова (1814 г.) и Устюгского меща
нина Ивана Кузьмова Щекотова (1830 г.). Повесть исследователям не 
известна. Подготовлена к печати П. Н. Берковым и мной. 

36. Л е ч е б н и к ( т р а в н и к ) , кон. ХѴШ в., в 16-ю долю листа, 
14 лл., скоропись, без переплета. 

37. С б о р н и к с е м и н а р с к и х с т и х о т в о р е н и й и п с а л ь м 
с н о т н ы м и р а с п е в а м и (втор. пол. ХѴШ в.), в 4-ку, 12 лл., полу
устав, переплет не сохранился. Сборник составлен в Великом Устюге. 

24* 
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38. Л и с т ы и з С и н о д и к о в А н у ф р и е в с к о г о с к и т а (кон. 
VIII—XIX вв.), в 4-ку и в 8-ку, 26 лл., полуустав и скоропись. 

39. С б о р н и к (нач. XIX в.), в 8-ку, 157 лл., полуустав, переплет. 
На обороте 151 листа находится запись скорописью первых годов 
XIX в. о принадлежности рукописи Григорию Гаврилову сыну Стрел
кову, из Мудьюгской волости (Архангельской губ.). Состав сборника: 
„Сказание Ивана Пересветова о царе турском Махмете, како хотел 
сожещи книги греческия", жития Артемия Веркольского и Никона 
Сухого, повесть об Антонии Галичанине, сказание о двенадцати доб
рых друзех, повести из Великого Зерцала и др. 

40. С о н б о г о р о д и ц ы и а п о к р и ф и ч е с к а я м о л и т в а 
к р е с т у (нач. XIX в.), в 8-ку, 6 лл., скоропись, без переплета. 

41 . С т и х о т в о р е н и е „ Б о н а п а р т и э х о " , 1 около 1812 г. (бу
мага 1809 г.) скоропись, 1 лист. 

42. Ж и т и е , ч у д е с а и с л у ж б а А р т е м и я В е р к о л ь с к о г о 
(перв. четв. XIX в.), в 8-ку, 120 лл., полуустав, переплет не сохранился. 
В конце рукописи владельческая запись от 1883 г. мезенского меща
нина Федора Иванова Окладникова. 

43. С б о р н и к (серед. XIX в.), в 8-ку, 12 лл., скоропись, тетрадка. 
Содержит привороты, выписки из лечебника (травника) и Слово Иппо
лита папы Римского. 

44. С б о р н и к (1861 г.), в 4-ку, 18 лл., скоропись, тетрадка. Со
держит: сказание (проложное) о Чухломской иконе богоматери и 
короткие рассказы и стихотворения учительного содержания. 

45. С к а з а н и е о ч у д е с а х В а р л а а м а К е р е т с к о г о (серед. 
XIX в.), в 4-ку, 16 лл., скоропись. 

46. С б о р н и к (втор. пол. XIX в.), в 8-ку, 122 лл., полуустав, пере
плет. Содержит Страсти Христовы, Слово о пустыне и пустыножи-
телях и проч. 

47. С б о р н и к с т а р о о б р я д ч е с к и й (втор. пол. XIX в.), в 8-ку 
233 лл., полуустав, переплет. Содержание: поучение против матерной 
брани, житие Макария Желтоводского и старообрядческие сочинения 
полемического характера. 

48. С б о р н и к с т а р о о б р я д ч е с к и й (кон. XIX в.), в 4-ку, 173 лл., 
полуустав, переплет. Содержание: Соловецкая челобитная, стих (раеш
ник) о противниках старообрядчества, сочинение Евфимия (Странника), 
житие (краткое) Семена Денисова, повесть о Филиппе и Терентии и др. 

49. С б о р н и к д у х о в н ы х ( с т а р о о б р я д ч е с к и х ) с т и х о в (кон. 
XIX в.), в 8-ку, 34 лл. Содержание: Стихи об умершем друге, о сестре 
духовной, об Иоасафе царевиче, о младости, об Алексее-человеке 
божьем, „Попутный ветер тихо веял", об узнике-невольнике, о матери 
и дочери и др. 

1 Приписывается С. Н. Марину. — С. Н. М а р и н . Полное собрание сочинений. 
М., Гослитмузей, 1948, стр. 190—191, 413—414.—Указанием обяіан Ф. В. Ильиной. 
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50. С б о р н и к с т а р о о б р я д ч е с к и й (кон. XIX в.), в 4-ку, 
165 лл., полуустав, переплет. Содержит краткую историю Ветковского 
согласия, выписки из соч. протопопа Аввакума [челобитной (пятой) 
царю Алексею Михайловичу] и др. 

51. С б о р н и к с т а р о о б р я д ч е с к и й п о л е м и ч е с к и й , кон. 
XIX в., в 8-ку, 208 лл., полуустав, переплет. 

52. С о н б о г о р о д и ц ы и С к а з а н и е о 12 -ти п я т н и ц а х (кон. 
XIX в.),» в 16 долю листа, 22 лл., скоропись, тетрадка. 

53. С о н б о г о р о д и ц ы , новейшего письма, в 16 долю листа, 
21 лл., скоропись, переплет. 

54. П а м я т ь з е м с к о м у ц е л о в а л ь н и к у и с о ц к о м у О к о л о -
г о р о д н о г о с т а н у У с о л ь с к о г о у е з д а о н е з а к о н н о м п р и 
с в о е н и и з е м л и о к о л о п о ж н и Щ е т е н и х и И в а н о м Л у к и н ы м 
С е р д е ш н и к о в ы м , 1681 г. Столбец длиною 480 см. 

2. Сборники Вельского Районного архива Архангельской области 

1. (75)1 С б о р н и к (1636 г.), в 4-ку, полуустав, переплет. Содер
жание: житие и чудеса Засимы и Савватия Соловецких, слово Ни
фонта о русалиях, апокрифическое слово о Георгии Победоносце и др . 

2. (49) С б о р н и к (втор. пол. XVIII в.), в 4-ку, скоропись. Содержа
ние: повесть о Димитрии Басарге, История о Бове королевиче, „Сказа
ние "о Мамаевом побоище, „Приклад о гордом цесаре Иовиниане" и др. 

3. (14) С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 4-ку, скоропись, переплет. Со
держание: повесть о Савве Грудцыне, слово о Макарии Египтя
нине и др. 

4. (30) С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 4-ку, скоропись, переплет. 
Содержание: „История" о Петре-Златых ключах, „Сказка" о Бове 
королевиче, „Сказка" об утке с золотыми яйцами (о семи братьях 
Симеонах) и др. 

5. (52) С б о р н и к (ХѴШ в.), в 4-ку, скоропись, переплет. Содер
жание: Летописец московский (краткий), повесть о хмеле, житие 
Евстафия Плакиды и др. 

6. (69) С б о р н и к (кон. XVIII в.), в лист, скоропись, переплет. 
Содержание: Письмовник, Беседа трех святителей, немецко-русский 
словник, притчи, поговорки, присловия и др. 

7. (15) С б о р н и к (XVIII в.), в 4-ку, скоропись, переплет. Содер
жание: „Наставная" грамота Афанасия Холмогорского, житие Антония 
Сийского и др. 

8. (25) С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 4-ку, скоропись, переплет. 
Содержание: Сокращенная универсальная история, Разговор на погре
бении между светским человеком и христианином, латино-русский раз
говорник. Речь, сказанная бригадиром П. М. Скаржинским при вступ-

Цифры в скобках означают номер по моей охранной описи, 
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лении его в должность Кавказского губернатора в 1792 г., вирши, 
оды и стихотворения, посвященные святым и лицам царствовавшего 
дома, написанные по-русски и по-латыни. 

9. (77) С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 4-ку, скоропись. Содержание: 
пословицы, оды, сатиры, стихи, посвященные отдельным монастырям 
и праздникам, а также императрице Елизавете и Мельгунову, слова 
на приезд архиереев, загадки и отгадки и проч. Сборник этот, как и 
предыдущий (№ 25), семинарского происхождения. ^ 

10. (82) С б о р н и к (1851 г.), в 4-ку, скоропись. Содержание: Крат
кое описание земель и государств, Реестр в который части что ро
дится, Хронология российских князей и царей, Табель губерний, 
провинций и городов Российской империи, Дорожник, Описание сто
личных городов, Арифметика и др. 

11. (69) С б о р н и к (1852 г.), в 8-ку, скоропись. Содержание: По
учение и наказание младым отрокам и старым людям, „Ведомости из 
ада" (отличные от напечатанных), заговоры на сбережение домашнего 
скота и др. 

12. (89) С б о р н и к с т и х о в (XIX в.), в 8-ку, полуустав. Содержа
ние: Стихи Иоасафа царевича, об Афонской горе, „Что за чудную 
превратность", „Что уныло завывает томный звон колоколов" и др. 

3. Сборники Вологодской областной библиотеки 

1. (А—201) г С б о р н и к (XVI в.), в 4-ку, 509 лл., полуустав, пере
плет. Содержание: житие и чудеса Зосимы и Савватия Соловецких, 
Беседа трех святителей, поучение о пользе книжного почитания и др. 

2. (А — 292) С б о р н и к и с т о р и ч е с к и й (перв. пол. XVII в.), 
в лист, 926 лл., скоропись, переплет не сохранился. Содержание: по
хвальное слово княгине Ольге, „Степенная книга" (17 степеней), повесть 
о покорении Казани, „Пчела". 

3. (А—192) С б о р н и к (кон. XVII в.), в 8-ку, 209 лл., скоропись, 
переплет. Содержание: „Паломник" игумена Даниила, „Хождение" Три
фона Коробейникова, „Странник" Василия Яковлева Гагары. 

4. (А—149) С б о р н а я р у к о п и с ь (кон. XVII—XVIII вв.), в 8-ку, 
полуустав и скоропись, переплет. Содержание: „Хождение" Трифона 
Коробейникова, чудеса Артемия Веркольского и др. 

5. (А—314) С б о р н и к , с о с т а в л е н н ы й М. А. (возможно подь
ячим Михаилом Афанасьевым), 1712—1714 гг., в лист, 164 л., скоропись, 
переплет. Содержание сборника составляют описание путешествий, 
в которых М. А. принимал участие, и его письма. А именно: 1) поден
ное описание путешествия губернатора А. А. Курбатова от Вологды 
до Архангельска в 1712 г.; 2) поденное описание „действий" А. А. Кур
батова в Архангельске; 3) повседневное описание путешествия от 
Архангельска до Пустозерска Вологодской ратуши надзирателя Мат-

1 В скобках указан номер по охранной описи 1940 г» 
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вея Жданова в 1712 г.; 4) подробное описание путешествия дьяка 
Ивана Авксентьевича Хрипунова с Вологды „в вотчину родителей 
своих" (Вологодский уезд); 5) письма М. А. из Пустозерска к 
А. А. Курбатову с описанием виденного и слышанного, 1712—1714 гг. 

6. (А—310) С б о р н и к о в о й н а х и д и п л о м а т и ч е с к и х м и с 
с и я х в р е м е н и И в а н а І Ѵ и П е т р а П е р в о г о (перв. четв. XVIII в.), 
в 4-ку, 91 л., скоропись, переплет не сохранился. Сборник содержит 
выписки из донесений русских дипломатов XVI—XVIII вв., выписки 
летописного и хронографического характера и др. 

7. (А—311) С б о р н и к (втор. пол. ХѴШ в.), в лист, 147 лл., ско
ропись, переплет. Содержание: Послание старца Филофея царю 
Василию Ивановичу, „Поучение верным людям Аввакума протопопа", 
Записка протопопа Аввакума о последних увещаниях, сочинения Фе
дора Иванова, инока Авраамия, выписки из „Поморских ответов" и др. 

8. (А—190) С б о р н и к (кон. XVIII в.), в 8-ку, скоропись, переплет. 
Содержание: повести о крестном сыне, о купце Дм. Басарге, „Чудо" 
о царевне Персике, сказание о добрых друзьях, стих о гробе, слово 
о пользе книжного почитания, Память Антония Римлянина, апокрифы 
о сотворении земли и твари, об Адаме и Еве. 

9. (А—193) С б о р н и к , кон. XVIII в., в 8-ку, скоропись, переплет. 
Содержание: повести о купце Дм. Басарге, о крестном сыне, о Гри
гории папе, о епископе Удоне, Память Антония Римлянина и др. 

10. (А—175) С б о р н и к (нач. XIX в.), в 8-ку, полуустав, переплет. 
В состав сборника входят: Сон богородицы, повесть о царе Аггее, 
выписки из „Пчелы" и др. 

11. (А —133) С б о р н и к (XIX в.), в 8-ку, полуустав, переплет. Со
держит повести о происхождении картофеля, о происхождении вина 
и др. 

12. (А—136) С б о р н и к (XIX в.), в 4-ку, полуустав, переплет. 
Содержание: житие митрополита Филиппа, письмо старообрядца Якова 
Тимофеева к „барину" Василию Стефановичу Ашиткову полемического 
характера и др. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Документальная повесть об азовском сидении 
(По рукописи середины XVII в . Архангельской Областной библиотеки, № 45) 

Список документальной повести (второй вид по классификации А . С. Орлова) 
Архангельской Областной библиотеки является едва ли не самым старшим из извест
ных текстов этой группы. Кроме того, он исправляет некоторые испорченные места 
в ранее известных списках. Вот почему мы считаем необходимым опубликовать его. 

Рукопись написана на столбце длиною в 126 см скорописным почерком сере
дины XVII в. Водяной знак бумаги — гербовый щит, внутри которого находится 
небольшой рожок с перевязью, под щитом буквы MC. На оборотной стороне столбца 
имеются две скорописные надписи (кон. XVII в, и XVIII в.): 1) „205 (1697)-го, 
июля в 17 день", 2) „Осада казаков в Азове" , 
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При издании текста введена современная пунктуация, надстрочные буквы внесены 
в строку, титлы раскрыты, буквенно-цифровые значения передаются словами, за 
исключением календарных обозначений. 

С п и с о к в з а п и с и р а з с п р о с н ы х р е ч е й А з о в с к о г о с и д е н ь я д о н 
с к и х а т а м а н о в и к а з а к о в 

150-го, октября в 28 день, приехали ко государю-царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всеа Русии к Москве, з Дону, Азова города, донские казаки, атаман 
Наум Васильев да ясаул Федор Иванов, а с ними казаков двадцать четыре человека, 
которые седели в Азове в осаде, и в посольском приказе перед дьяки перед дум-
ным[и], перед Федором Лихачевым да перед Григорьем Львовым, про всякие речи 
и вести розпрашиваны, а в роспросе сказали. 

В прошлом-де, во 149-м году, июня в 24 день, выслал турской Брань-Браим 
салтан-царь под Азов-город четырех пашей — Усеина да Капитона да Мустофу 
да Ирбима, а с ними-де турских и розных двунатцати земель всяких воинских 
людей двести тысяч человек, да крымской царь, да брат ево Нардил да Крым 
Гирей — царевичи, а с ними крымских и нагайских татар сорок тысяч, да горских 
черкас тридцать тысяч. Да с ними же были немецкие люди городоемцы и приступные 
и подкопные вымышленики, шпанцы, тальяне, францы, желне, виницеяне, которые 
делать умеют всякие приступные и подкопные мудрости, и ядра огненые чиненые. 

А пушек с ними было сто двадцать, а у пушек ядро было в пуд и в полтора 
пуда, а привязываны были все на чепях. А были с турскими пашами розных земель 
люди: турки, греки, серби, арапы, можары, буданы, башняки, арнауты, волохи, 
мутьяне, черкасы горские. И всего с крымским царем и братьями ево и с турскими 
пашами крымских и нагайских татар и турских и всяких людей, оприче вымышле-
ников двести пятьдесят тысяч человек. 

А собирали-де они на ту войну четыре года, а на пятой год июня в 24 день 
пришли под Азов , и пришед под Азов , на другой день к городу приступали двожды. 
А из города выведены подкопы тайные, и в приступное время подкопы запалили 
и на тех приступех многих людей подкопами и вылассками побило, и турского царя 
самое большее знамя у них взяли. И после того турские люди привели блиско 
города земляной вал, вверх семь сажен, и по валу поставили пушечной наряд, 
и били ис того наряду по всему городу день и ночь безпрестани шестнадцать дён , 
а в день да в ночи — в судки выстрелов тысяча семьсот. И городовые стены и башни 
и церковь Иванна Предотечи и полаты все они, поганые, збили под подошву, 
а церковь Николы чудотворца розбили вполы, потому что стояла внизу. 

А они, атаманы и казаки, седели вкопався в ямы и зделали дворы в аемле 
тайные. А которыми месты турские люди приступали, и под те места под земляной 
вал подвели казаки два подкопы. А табары их те турские и всякие люди стояли 
от города полторы версты, и под те их таборы атаманы и казаки подвели двадцать 
восемь подкопов и теми подкопами и выласками в приступе турских и всяких мно
гих людей безчислено побило. А после того, турские люди и немецкие вымышленики 
к земляному валу и под город подводили семнадцать подкопов, и, милостию божею 
и заступлением пречистые богоматери и присно девы Марии, и молитвамі- угодника 
их честнаго и славнаго и всехвального пророка и предотечи, крестителя господня 
Иванна , и тех турских и крымских и нагайских и иных розных земель люди, под
копы и приступ не удался, только в тех подкопах атаманы и казаки их же побивали. 

А было-де к городу Азову всеми людьми двадцать четыре приступы. А ядра 
огненые чиненые и всякие приступные мудрости в город к нам метали, и тем их, 
атаманов и казаков, многих побило и опалило. И после-де того, они, турцы и крымцы, 
к атаманом и казаком на стрелах метали грамотки многие, чтоб они, атаманы 
и казаки, азовское збитое пустое место городовое отдали турским людем. А они-де, 
турские люди, довали им за то пустое городовое место многую казну, и они-де, 



О Т Ч Е Т О Б А Р Х Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й К О М А Н Д И Р О В К Е 1950 г. 377 

атаманы и казаки, видя божию милость великую и неизреченную и заступление СВР-
тилка свету, пророка и предотечи крестителя господня Иванна, им, турским людвм, 
в том отказали и многие у них многочисленые казны не взяли. 

А как в осаде седели атаманы и казаки, и они-де имели пост и моление волне 
и чистоту душевную, наипаче же и телесную. И мнози искусные люди во сне и вне 
тонца сна виде овогда жену прекрасну в баграницы, ово мужа древня власата, боса, 
и их, атаманов и казаков, от иноплеменников заступающа, а на поганыя помогающа. 
А то-де они, атаманы и казаки, многия видели явно, от образа Иванна предотечи, 
от суха древа течаху слезы многия, аки струя. 

И всего-де они, атаманы и казаки, седели в осаде в Азове, 149-го году, месяда 
июня, 24 числа, да по 150-й год, месяца сентября по 26 день. И тово же числа, в 
ночи, [в] их, турских и крымских безбожных агарян и всяких поганых людей, не знаю
щих бога, вниде ужас в кости, а трепет в закостенные их души; за четыре часа 
до свету возмутись побежали, и никим же гонимы, с вечным позором, и пошли 
в катарги их конные люди. И в те поры на них охочие атаманы и казаки ходили 
за ними из Азова в погоню, и у них, поганых людей, отбили многие люди и лошади. 

А Бсе-де языцы, которых они имали в Азов , сказывали им, что побито под 
Азовым на приступех и на выласках и подкопами турских и всяких людей больши 
девяносто тысяч человек. А их-де, атаманов и казаков, в осаде седело толька 
пять тысяч триста шестьдесят -семь человек, а побито их, казаков, три тысячи 
человек, опроче того, что осталось, и те все переранены. 

Дельная кильчан братьев Андреевых1 

(По рукописи 1648 г. , № 6) 

Се аз, Левонтей да Михайло да Еремей Андреевы дети, Килецкия волости 
мезенцы, поделилисе есми промеж собою хлебо[м] и солью, долгом и свободою, 
медным и железным и серебряным, и платьем и скотом, коньми и коровами и овцами, 
животом и всем житейским запасом поровну, на три жеребья, дворами и поддвор-
ными землями и деревнями, горнею землею, орамою и луговою — поженскою, сен
ными покосы с заимищи и заполоски, с путики и с лопечники и что к тем деревням 
и истарь прилегло, чем отец наш владел, и что мы вново нажили по купчим и по 
менным и по закладным, по всем письмянным крепостям, всем натрое поровну. 

А Левонть[ю] с жеребью досталисе бревна новые избные и все, сколько выве
зено сее осени сто пятьдесят первого году, да сто тесниц, что взят по записе 
на Агее Лыбашеве, и тот тес на новую избу, да ржи дватцеть мер. А двор ему, 
Левонтью, ставить по нижную сторону Софонкова двора на купленую землю самому 
своею силою. А нас, Михаила да Еремея, к дворовой поделки не притягивать. 
А не поставит по записе тесу Лыбашев, ино нам трем братам вытесать сто тесниц 
на ево, Левонтьеву, новую избу. 

А Михаилу с жеребью досталась большая изба с поля, да к той избе полдвора 
и с подворного землею и со всеми хоромы, что в том полудворе, а без наддаче. 

А Еремею с жеребью досталась ме[нь]шая изба, горосная, да полдвора и с по
дворного землею и со всеми хоромы, что есть в том полудворе, з горосную сторону. 
Да Еремею же ржи четыре меры наддачей. 

И нам, Михаилу да Еремею, из нового Левонтьева лесу от всего того избного 
и клетного и хлевного, и заплотного не имать ничего. 

А мне, Левонтью, у них от старого двора и от хором [и] от всего не относить 
ничего. 

Д а нам, двум братам, Михаилу да Еремею друг другу выходы зимные и летные 
давать, не запирать и не теснить. А только вылягут на Левонтьево новое дворовое 
место, на поддворную землю, пути купчие или закладные, или менные, и нам, 

Публикуется по упрощенной орфографии. 
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братьям, всем трем стоять против тех путей вместе, а Левонтья в убытках не подать, 
а той земли бы[ть] вопче у трех братов. А Левонтью поставить двор собою же на 
то же поле от горки подале. А в выходе Левонтья не теснить, на горку выход давать. 

Д а Михаилу же да Еремею с жеребью достался старой полевой анбар а с подан-
барною землею, а стоит на Левонтьеве поле. И с тое земли его не сносить, а, в анбар 
ходя, севу не толочить. А не будет на месте анбара, ино [нам]1 ставить Михаилу 
да Еремею новой анбар, таков же, а не боле. И им тем анбаром владеть и землею 
во веки. А Левонтью взять против той анбарной земли столько же, скольке под 
старым анбаром, на наших полях с межи, где ему любо. 

А гумно новое и с овином и с подгуменною землею, да и старая подгумѳнная 
земля другая, и то все вместе неразделено. А поля разделены; и кому где с жеребья 
досталось, тому тем и владеть. А пожнями владеть кому где с жеребья досталось, 
тем и владеть по тому же. А что есть у нас, трех братов, в опчей земли по конец 
поль заполоски, от огород к лесу, и те заполоски нам, братьям, Левонтью да Михаилу 
да Еремею, поделить натрое поровну. А тем другу у друга не отимать эаполосков, 
что по конец чьих поль, и надел давать. 

А долги кабальные и безкабальные по закладным дать и взять, что родились 
вместе до сеих дельных, имать и платить вместе. А что после сих дельных, у кого 
будет долгу и на кого кабалы вылягут, тому свою заимку и платить, а друг друга 
не притегивать. 

Да и впредь нам, Левонтью да Михаилу, да Еремею, другу до друга в делу 
ни в чем ни до чего дела нет. Не искать и не отискивать ни которыми делы и не 
переделиватца ни нам ни детем нашим. Сей дел нам и во веки люб и делу друг на 
друге не счинать, 

А будет которой в нас брат станет на брати своей в делу искать или отискивать, 
и им взять по сей дельной записе пятьдесят рублев денег одному. Я з , Левонтей, 
стану дел счинать, ино братьям взять на мне, Левони, пятьдес[ят рублев]. . . ако 
ер стану искать. , :• и им взять н[а] . . . у по. . . 

[На обороте столбца:] По сим дельным записей мы, три брата, Леонтей да 
Михайло да Еремей, Ондреевы дети, по конец поль своих заполоски поделили излюбя, 
что которой в нас брат которой полоской владеет, тому в нас и заполоской той 
полосы владети, а заполоска у полосы не отнимати, в том и на дельных подписать 
велели. У подписки были люди: Емельян Малахиев Кашунин, да Гаврило Антонов 
Шалин. Подписал на дельних Ивашко Кирилов Попов, лета 7157 (1648 г.) октября 
в 30-й день. 

Во время печатания статьи мне удалось, при помощи К . И . Коничева, узнать 
еще об одном рукописном собрании в Архангельской области. Это — небольшая 
коллекция документального материала XVI—XVII вв . , принадлежащая Т. Е. Бурдину 
из г. Емецка. Бурдин собирает материалы, отражающие борьбу северных крестьян 
с Антониево-Сийским монастырем за землю. У него, между прочим, имеются две 
купчие (1598 и 1699 гг.) на деревню Юшковскую, две приходо-расходные книги 
Сийского монастыря (1729 и 1730 гг.) , жалобы кабальных людей XVII в . , челобитная 
Афанасию Холмогорскому на игумена Сийского монастыря и ряд других документов, 
касающихся землевладений Антониево-Сийского монастыря и крестьянских споров 
за землю с монастырем. 

Рукописи литературного содержания („Еруслан Лазаревич" , „Петр-Златые ключи" 
и др.) Бурдин передал в Северное отделение Всесоюзного Географического общества 
и в Институт русской литературы („Повесть о табаке") . 

1 В рукописи но. 


