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Как и прежде, мы встретились на Пинеге с остатками крестьянских 
библиотек. Так, интересный сборник 80-х годов XVIII в., содержащий 
«Повесть о царе Аггее», «Повесть о морях и о землях», «Чудо блажен
ного Николы Кочанова о новгородском посаднике», «Козмографии о стра
нах и о великих островах и о морях», небольшие повести «О красном 
юноше Христове», «О блудном бесе», «О Иоанне», «О богатом», «О трех 
царях» и др., мы получили в дар в деревне Большое Кротово от Афана
сия Дмитриевича Кобылина. В доме его деда была большая библиотека, 
которую поделили между собой и до сих пор бережно хранят наслед
ники. В Прологе XVII в., который мы получили там же, есть запись о по
купке рукописи Петром Кобылиным в 1859 г. за 7 рублей 50 копеек. 

23 рукописи X I V — X I X вв. привезены в этом году с Пинеги и пере
даны в Пушкинский дом, около 20 старопечатных книг переданы в Науч
ную библиотеку ЛГУ. Это несколько меньше, чем дали прежние экспеди
ции, но и сейчас нельзя сказать, что рукописной старины на Пинеге 
больше не осталось. Ведь опыт экспедиций говорит о том, что возможны 
самые неожиданные находки, когда рукописи оказываются не у извест
ных всей деревне грамотеев и книголюбов, а в домах, где хозяева не по
дозревают о ценности хранящейся у них книги, часто забывают, что она 
у них есть. 

Работе археографической группы экспедиции (экспедиция была ком
плексного характера: фольклорно-диалектолого-археографическая) немало 
способствовала помощь наших фольклористов и диалектологов: студенты 
Н. А. Тухконен и В. В. Ильина нашли ценную рукопись X V I в., руково
дитель экспедиции, доцент Г. Я. Симина обнаружила ряд материалов 
из архива Чухченемской церкви, интересных для истории края X V I I I — 
X I X вв. 

В отличие от пинежской экспедиции несколько иной характер носила 
работа на Верхней Тойме, в районе, еще не обследованном в археографи
ческом отношении. 

Река Верхняя Тойма — правый приток Северной Двины. Древнее село 
Верхняя Тойма было торговым центром округа. Новгородские поселения 
л а Верхней Тойме упоминаются уже в 1137 г. Река заселена примерно 
на 30 км вверх по течению — на этом расстоянии она пригодна для 
сплава леса. 

Экспедиция филологического факультета ЛГУ (Т. А. Махновец и 
Л. В. Ярошенко) находилась на В. Тойме неделю. Были обследованы 
деревни Сухой Нос, Ердемь, Вершина, Мила. Старообрядцев на 
В. Тойме уже не осталось. В последнее время происходит массовое пере
селение жителей деревень в районный центр Верхнюю Тойму и поселок 
Ухменьгу. Причем на новое место часто перевозятся и дома. Так, напри
мер, от большой когда-то деревни Сухой Нос осталось всего четыре двора, 
наполовину опустела деревня Мила. Хозяева многих домов в верхне-
тоемских деревнях приезжают на Тойму только летом. 

Экспедиция привезла лишь четыре рукописи, но зато здесь же уда
лось обнаружить ценнейшие старопечатные издания — уникальный экзем
пляр «Часовника» Ивана Федорова 1565 г. (второй экземпляр в Совет
ском Союзе) и «Азбуку» Василия Бурцева 1634 г. 

Рукописная традиция на В. Тойме, безусловно, не была такой мощ
ной, как на Пинеге — в крае высокой книжной культуры, но находки воз
можны и здесь: традиционные и естественные связи с Северной Двиной 
дают основание рассматривать В. Тойму как периферию торгового пути 
по Северной Двине; кроме того, здесь существовала и местная рукописная 
традиция (старожилы рассказывают, как в конце прошлого века на 
Тойме, в деревне Вершины, еще переписывались книги). 


