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Отчетъ отдЪлешю русскаго языка и 
словесности Императорской академш 
наукъ о по'Ьздк'Ь въ Вологодскую гу-

бершю.

(Май— йонь 1901 года).

Прежде чЬмъ начать изложеше моего отчета о командировка 
въ Вологодскую губершю лйтомъ истекающаго года, считаю сво- 
имъ непрем’Ьннымъ долгомъ выразить мою глубокую признатель
ность епископу вологодскому преосвященному Алексда. Его ясное 
понимаше нуждъ науки, сознаше необходимости для пользы д’Ьла 
общей, дружной работы безъ дроблешй на касты, безъ зависти 
и взаимныхъ пом’Ьхъ между тружениками —  не могутъ не вну
шить къ нему уважешя. Благодаря просвещенному содМ ствш 
епископа Алексш, я могъ свободно вид’Ьгь въ церквяхъ и мона- 
стыряхъ все, что wut было нужно и, за исключешемъ н-Ькото- 
рыхъ пастырей города Устюга, ни въ комъ не встрЬчалъ боязни 
оказать поддержку, возраженш и уклоненш отъ помощи. Не пере
числяю зд'Ьсь тЬхъ многихъ почтенныхъ лицъ, передъ которыми 
считаю себя обязаннымъ за ихъ содЬйстгпе во время моего 
путешеств1я: всё они будутъ упомянуты при описанш моихъ 
работъ,

Въ течеши пути моего я посЬтилъ Вологду, увздные города 
Вологодской губернш— Тотьму, Устюгъ, Сольвычегодскъ и Кад- 
никовъ, и очень не на долго Архангельскъ. Вологда была моимъ
центральньшъ пунктомъ, изъ котораго я дЪлалъ свои экскурсш.
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2 В. И. СРЕЗНЕВСК1Й.

Не им£я въ виду представить зд^сь обозр’Ьше ея рукописной 
старины, въ значительной м1;рЬ обследованной местными спсща- 
листами - археологами, сообщу лишь кратьпя свЪдЬшя о трехъ 
находящихся въ этомъ городЬ общественныхъ хранилищахъ 
рукописей.

На первомъ мЬсгЬ слЬдуетъ поставить библштеку вологод
ской семинарш; въ ней есть даже нисколько пергаменныхъ ру
кописей, древностью своею восходящихъ до X III в-Ька; он^ из
давна обращали на себя внимаше изсл1;дователей: описаше ихъ 
сохранилось въ рукописныхъ матер1алахъ къ Библюлогическому 
словарю П. М. Строева, перечень ихъ напечатанъ въ прмгЬча- 
nin къ «Извлечен™ изъ дневника М. П. Погодина» въ Прибавле- 
шяхъ къ Вологодскимъ епарх1альнымъ в^домостяыъ (1868 , 
Ar 3, с. 71), въ saM'f’.TK'fe Н. И. Суворова «Пять харатейныхъ 
рукописей библютеки вологодской семинарш» (т. ж., 1869, № 2) 
и въ приложенш къ стагьЬ «Описаше Глушицкаго монастыря» 
(т. ж ., 1876, с. 388— 390 х); въ последнее время ими занима
лись И. А. Шляпкинъ и Н. К. Никольский. Кром-fc пергамен
ныхъ рукописей въ семинарш обширное собраше бумажныхъ; 
и этими рукописями пользовался въ свое время Строевъ, а 
посл-fe него и друпе, но матер1алъ ихъ далеко не исчерпанъ. 
Кром1; рукописей основного собратя семинарш остальныя со-

1) В ъ  Строевскихъ матерклахъ (портфель V, JV» 13, тетр. 2-я) отмечено 
пергаменныхъ рукописей бол-fce, ч'Ьмъ указано въ  Прибавлешяхъ къ Вологод- 
скимъ еп. в'Ьдомостямъ 1868 г.; вънадежд-Ь,что найдется какое-нибудь разъясне- 
Hie этихъ npOTHBopf.wiii со стороны агбстныхъ изсл-Ьдователей старины,привожу 
перечень Строева, до сихъ поръ въ  печати не появляеш ься: «Р у ко п и си  пер- 
га м е  н н ы я . а) В ъ  библютек’Ь вологодской семинарш: по кат. № 1418/1. Еван- 
гел1е въ  4-ку, пис. уставомъ въ  XIV вЪк-Ь, на 258 листахъ; но въ  конц’Ь нЬсколь- 
кихъ недостаетъ. Начинается евангел1емъ 1оанна на Пасху и расположено по 
днямъ. Соборникъ избраннымъ евангел1ямъ на праздники (въ концЪ, л. 234 об ); 
имеется начало сь t-re  сентября и первое евангел1е титуловано: «еуаг. новому 
л^ту». Рукопись хорошо сбереженная. — № 1419/2. Апостолъ, въ  листъ, пис. 
полууставомъ въ  XIV вЪк'Ь, на 158 листахъ, но въ  конц'Ь одного или двухъ 
недостаетъ. Начинается апостоломъ на Пасху и расположенъ по днямъ. Сбор- 
никъ чтенш на праздники (съ л. 115-го) имЬетъ началомъ 1-е сентября съ ти- 
туломъ: «начатокъ индикту, рекше новому лЪту». Рукопись очень хорошая. —
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шлись въ нее частью изъ бывшей устюжской семинарш, частью 
изъ монастырей, частью отобраны отъ старообрядцевъ черезъ 
посредство урядниковъ, штемпель которыхъ красуется по пьпгЬ 
рядомъ съ письмомъ XV II в£ка. ВсЬ рукописи записаны въ 
общую книгу каталога библютеки и довольно легко могутъ быть 
найдены; къ сожалЪшю стоятъ он'Ь вм'ЬсгЬ съ другими книгами, 
чаще ихъ идущими въ расходъ, почему не могутъ пользоваться 
такой охраною, какой несомненно заслуживаютъ.

Вторымъ вологодскимъ собратемъ рукописей является устро
енное въ 1896 году епарх1альное древнехранилище, богатое по 
преимуществу вещественными памятниками; оно занимаетъ не
большое номЪщеше въ одномъ изъ Флигелей арх1ерейскаго дома, 
гд-fe прежде находилась нын4 упраздненная Воздвиженская цер
ковь. Древнехранилище вполн4 благоустроено и, видимо, поль
зуется любовью со стороны устроителей и зав^дующихъ; ста
рина въ него стекается главнымъ образомъ путемъ пожертво
ван^ часгныхъ лицъ и передачъ изъ церквей вологодской епар- 
хш. Изъ рукописей древнехранилища обращаютъ на себя вни- 
маше Евангел1е XV I в^ка (въ 4-ку) съ вкладной 1584 года 
(кратия свЪдЪшя о немъ въ Отчет!; вологодскаго епарх1аль- 
наго братства за 1898 г.), Трюдь цветная начала X Y II в., 
Октоихъ конца X V I в., два сборника X V II в., большое количе-

Л« 1420/3. Трюдь цветная, въ  мал. листъ, пис. полууставомъ въ  XIV вЪкЪ, 
на 115 листахъ. Сокращенн-Ье обыкновенныхъ трюдей. Рукопись хорошая; 
H-Ькогда принадлежала Сосновецкому монастырю.— № 1421/4. Трюдь постная, 
въ  4-ку, пис. полууставомъ въ  XIV вЪк-Ь; на 130 листахъ. Сокращенн-Ье обык
новенныхъ трюдей. Рукопись хорош ая.— Л" 1124/7. Co6paHie всел^тнаго п'Ь- 
н1я, въ  мал. 4-ку, пис. мелкимъ и небрежнымъ полууставомъ, въ  начал-Ь XV  
вЬка, на 130 листахъ. Начинается съ сентября. Конецъ утраченъ. Рукопись 
нисколько попорченная.— № 1429/12. Евангел1е въ  мал. 4-ку, писанное мел
кимъ, весьма небрежнымъ почеркомъ въ XV вЬк Ь; на 100 листахъ. Располо
жено по днямъ. В ъ  начал'Ь трехъ тетрадей (каждая по 8 лист.) и конца недо- 
стаетъ. Рукопись малаго достоинства.— №  1430/13. Ирмологъ въ 8-ку, пис. 
небрежнымъ полуусгавомъ въ  XV в ’Ьк^; на 144 листахъ. Сокращеннее обыкно
венныхъ ирмологовъ. Рукопись довольно изрядная».—У Н. И. Суворова ну
мера рукописей иные: 1717, 1718,1719, 1720, 1722 (Евангел1е, Апостолъ, Трюдь 
постная, Трюдь цветная и Святцы).
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ство столбцевъ, частью описанныхъ въ постепенно выходящемъ 
съ 1899 г. по выпускамъ «Описанш собрашя свитковъ, нахо
дящихся въ вологодскомъ епарх1'альномъ древнехранилище» (два 
первые выпуска составлены И. Н. Суворовымъ, третш Е . Бур- 
цевьшъ). Некоторые изъ вещественныхъ памятниковъ храни
лища описаны С. А. Непеиньшъ въ двухъ брошюрахъ, оза- 
главленныхъ «Описаше предметовъ, находящихся въ вологод
скомъ епарх!альномъ древнехранилище» (Вологда, 1 8 9 7 и 1 8 9 9 ). 
Есть и «Путеводитель по вологодскому епарх!альному древне- 
Х1>анилищу», составленный С. А. Непеинымъ (Вологда, 1900). 
Изъ одного перечета этихъ мелкихъ брошюрокъ можно безоши
бочно заключить, что старина древнехранилища въ надежныхъ 
рукахъ.

Совсемъ иной выводъ приходится сделать относительно 
третьяго вологодскаго общественнаго собрашя древностей, 
открытаго въ 1885 году въ доме, где во время своихъ про- 
ездо въ останавливался Петръ Великш, и названнаго въ его па
мять домикомъ Петра Великаго. Съ 1872 года, когда здаше 
было прюбр-Ьтено въ общественную собственность, по конецъ 
1880-хъ музей былъ въ почетЬ у местныхъ жителей и у зав-fe- 
дывавшаго имъ губернскаго предводителя дворянства; въ 1887 
году было напечатано даже описаше его съ перечислешемъ 
предметовъ, въ немъ хранящихся; но после, невидимому, о немъ 
забыли; зав-Ьдующш имъ по годамъ не заходилъ въ него, и му
зей находился за ключами дряхлыхъ инвалидовъ изъ состоящей 
при домий небольшой богадельни. Рукописей, лежащихъ въ 
домике, я не могъ осмотреть по независящимъ отъ меня обстоя
тельствам^ насколько я видЬлъ при внЬшнемъ осмотре, о nfc 
не пользуются должнымъ внимашемъ: часть ихъ въ полномъ 
безпорядкЬ лежитъ въ витринахъ, часть на полкахъ открыто; 
п тамъ, и тутъ рукописи смешаны съ печатными книгами, пере
биты и попорчены.

Не упоминая о другихъ вологодскихъ собрашяхъ старины, 
исключительно церковныхъ (особенно ценна библютека Софш-
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скаго собора), осмотръ которыхъ не входилъ въ ц£ль моей по
ездки. перейду къ описанш того, что удалось увидеть въ четы
рехъ городахъ Вологодской губернш —  Тотьме, Устюге Вели- 
комъ, Сольвычегодск'Ь и Кадникове; въ этихъ городахъ и ихъ 
уЬздахъ я направилъ свои старашя на разыскаще рукописей, 
находящихся въ частныхъ рукахъ и поэтому могущихъ быть 
прюбрЬтенными въ академш; попутно съ этимъ я знакомился съ 
местной стариной не отчудимой и доселе въ значительной м^рб 
неизвестной.

Первую часть отчета составитъ описаше того, что мне уда
лось увидать и наблюсти, вторую — ouncaiiie пршбрЬтешй съ 
выписками изъ собранныхъ мною рукописей.

Городъ Тотьма находится въ 205 верстахъ отъ Вологды 
внизъ по СухонЬ, на левой ея сторон!; ири впаденш рЬчки 
Песьей-Деньги. На эгомъ м-ЬстЬ городъ расположился около 
1554 года, когда на мысе, образуемомъ впадешемъ въ Песью- 
Деньгу р^чки Ковды, былъ устроенъ богатый пынЬ Спасо-Су- 
моринъ монастырь. РанЬе Тотьмичи жили въ н'Ьсколькихъ вер
стахъ отъ берега у соляныхъ варницъ въ посаде Соли-Тотем- 
ской. На мЬстЬ, где теперь стоитъ Богоявленскш соборъ, былъ 
устроенъ острогъ, отъ котораго до ныне сохранились рвы; цер
ковь перевезли съ варницъ; теперь на ея месте церковь св. 
1оанна Предтечи, считающаяся самой старой въ Тотьме. Лежа- 
щш на торговомъ пути не только внутреннемъ - сибирскомъ, а 
даже международномъ, такъ какъ торговля съ Англ it-й шла по 
Сухоне и Двине, городъ въ скоромъ времени получилъ значеше 
складочнаго места товаровъ и значительно разросся: по писцо- 
вымъ книгамъ въ 1623 году въ немъ было уже 20 церквей и 
199 дворовъ, не смотря на только-что миновавнпя невзгоды 
смутнаго времени, отъ которыхъ сильно потерпели Тотьмичи. Въ 
1885 году въ Тотьме было 12 каменныхъ церквей, 555 домовъ 
и населешя 3824  человека; учебныхъ заведенш четыре: учи
тельская семинария, женская нрогимиаз1я, духовное училище и
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уездное училище. Главнейшею святынею считается Спасо-Сумо- 
ринъ монастырь, находящейся въ V-/2 версте отъ города; въ 
немъ покоятся мощи св. беодойя Суморина ( |  1568); кроме 
этого святого всею православною церковью чтутся тотемеше 
подвижники— Агапитъ ( f  1584 г.), основатель Маркушевской, 
ныне упраздненной пустыни (въ 100 верстахъ отъ Тотьмы) и 
св. Максимъ, погребенный въ Воскресенской варницкой церкви 
( f  1650 г.); пр. Андрей юродивый ( |  1673 г.), мощи котораго 
покоятся въ тотемской Успенской церкви подъ спудомъ, до сихъ 
поръ не канонизированъ церковью, и долженъ считаться мест- 
нымъ святымъ вологодскаго края (см. Голубинскш: HcTopifl ка- 
нонизацш святыхъ, 146, 148); то же нужно сказать и о Вас- 
ciaHe Тиксненскомъ ( |  1633 г.), основателе тиксненской Прео
браженской пустыни, ныне упраздненной (въ 50-ти верстахъ 
огъ Тотьмы (тамъ-же, 147).

Изъ всЬхъ церквей Тотьмы рукописи имеются только въ 
Богоявленскомъ соборе. Всего рукописныхъ книгъ въ соборе 
семь; кроме того несколько старопечатныхъ книгъ —  Требникъ 
Петра Могилы (1646 г.), 1оанна Златоустаго бесЬды на еван- 
гел1е отъ Гоанна (1665  г.) и 1оанна Златоустаго Маргаритъ 
(1690  г.).

Изъ рукописей самыми ценными следуетъ признать: 1) Пис
цовую книгу 1624 года волостей Шейпухты, Кочнова и Коз- 
ланги; всего 109 лл., въ 4-ю долю, безъ начала и конца, и
2) «Список с соные слово въ слово» 7137  (ноябрь) —  6738  =  
1630 г. —  списокъ съ тогемскихъ гшецовыхъ книгъ 1622 и 
1625 гг. нисцовъ Фоки Дурова да подъячаго ОстаФья Колю- 
иацова; всего 255 лл. (Тиксненская волость, Стрелицкая во
лость, волость Мола). Конца нЬтъ.

Остальныя пять рукописей сл'Ьдуюпця: —  «Выписки изъ 
писцовыхъ книгъ тотемскаго уезднаго суда (воеводской канце- 
лярш) о состоя1пи тотемскихъ церквей и духовенства въ тогдаш
нее время 1623 и 1687 гг.» Изъ сотныхъ писцовыхъ книгъ 
письма и меры воки Дурова да подьячаго Остаеья Колюпанова
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о городе Тотьмй. Списокъ 1860-хъ годовъ съ некоторыми при- 
мечашями прото1ерея Савинова.

—  Историческая черты о древности города Тотьмы; руко
пись начала X IX  века.

—  Сборная рукопись конца X V II века, въ 4-ю долю листа:
1) Ирмологш, 2) Служба Николе, арх. мирликшскому (нотная),
3) Нотный обиходъ, 4) отрывокъ изъ нотной книги.

—  Тршдюнъ XV III века, въ 4-ю долю листа.
—  Сборникъ X V III века, въ 4-ю долю листа. 1) Предисловие 

ко благочестивом^ читателю; 2) О святей горе афонстеи (безъ 
начала); 3) О сщеннои обители ивирскои и чтнеи иконе пор- 
таитскои; 4) Слово блгополезно о мнтре пресвягыя бцы ивир- 
ския и стго новаго исповедника и сщенномученша Филиппа 

митрополита московскаго и всея россли чудотворца, иже на сте 
езере, и о принесеши мощей стаго нравенаго иакова, иже преж*0 
боровенескъ именовася, списано смиреннымъ никономъ иатрХяр- 
хомъ в тоим обителТ будучи; 5) О согляданш того езера и на 
острова1 о мЬсте к созданию мнтырском#; 6) О чудеси иакова 
ивирскаго; 7) Сказаше о виденш огненномъ на4 иверъскимъ 
монастыремъ, иже на стЬ езере; 8) Второе сказание четырехъ 
столповъ огненныхъ на иверскимъ мнтыремъ, иже на сте езере;
9) Последо же сем# и иио ч^до; 10) Слово похвально престеи 
бцы со воспоминаниемъ преславны1 бывши* чЬ'десъ ея въ сты*
гора* обители ивирскои ; 11) История о рождени и о воспи-
танш 1 ш житии стеишаго никона пагриярха московскаго и 
всеа россии.

Рукописи, заключающей въ себе «Ж ипя тотемскихъ угодни- 
ковъ преп. 0еодос1я, BacciaH a Тиксненскаго и праведныхъ Мак
сима и Андрея», а также «Описашя некоторыхъ достопримеча- 
тельныхъ русскихъ монастырей разныхъ епархш» (см. Описаше 
Богоявленскаго собора къ г. Тотьме Н. Голубкова, с. 29), 
бывшихъ въ соборе въ 1884 г., ныне пе оказалось на месте *).

1) Очень благодаренъ за содЬйетше о. п р о тер ею  II. В. Чернавскому и въ  
особенности о. П. Ельцову.
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Собраиемъ старинныхъ столбцовъ можетъ похвалиться са
мая старая церковь г. Тотьмы —  Рождества 1оанна Предтечи; 
въ ней, благодаря заботливости о. А. Миролюбова, я видЬлъ 
сл-Ьдуюшде памятники: две данныхъ 7092 г., купчую 7151 г., 
две данныхъ 7152 г., данную 7175  г.,двЬ мЬновныхъ 7175  г., 
закладную кабалу 7193 г., купчую 7195 г., закладную на земли 
7196  г., закладную 7197 г.,данныя 7201 и 7202 гг.; остальные 
столбцы частью относятся къ более позднему времени, частью со
хранились въ обрывкахъ и не им1зютъ поэтому точныхъ дать. 
Въ ризнице Предтеченской церкви хранятся «Историчесшя за
писки но церкви Рождества 1оанна Предтечи и св. пр. Илш»; 
записки эти, чрезвычайно тщательно, на основашп документовъ 
и писцовыхъ книгъ составлены священникомъ церкви о. 1оан- 
номъ Архангельскимъ въ 1857 году.

Значительное число столбцовъ сохранилось еще въ церкви 
св. Троицы на Зеленской слободе по р. Сухоне, отъ Тотьмы от
деленной речкою Песьей Деньгой.. Самые старые свитки этой 
церкви— закладная на земли Игнашки Чернова ОлФерью Емель
янову 7054 г. и данная церкви на те же земли но завещашю 
мужа вдовы Родюновой 7058  г. Остальные столбцы Зеленской 
церкви следуюшде:

1) Отводная съ печатью 7136 г.
2) Подтверждеше жалованной грамоты царя Михаила 0ео- 

доровича 7140  г. (съ печатью).
3) Закладная на земли 7154  г.
4) Данная царя Алексея Михаиловича безъ года.
5) Отводная 7162 г. съ печатью.
6) Закладная на земли 7168  г.
7) Отводная память на монастырскую землю тропцкимъ и 

благовещенскимъ прихожанамъ 7174  г. (съ восковой черной 
печатью).

8) Запись 7175  г. посадскаго человека Соли Тотемской 
Петра Меленгьева Никоновскаго о пожертвоваши по обе- 
щашю написаниыхъ имъ образовъ. Къ этому столбцу при



ОТЧЕ'ГЪ О ПОЪЗДК'Ё ВЪ ВОЛОГОДСКУЮ ГУБЕРН1Ю. 9

клеены два столбца 7166 и 7168  гг. о другихъ его пожергво- 
вашяхъ.

9) Грамота царя веодора Алексеевича 7184 г. воеводе кн. 
Вяземскому объ отводе земель Троицкой и Благовещенской 
церквямъ (съ печатью).

10) Грамота на перестройку Троицкой церкви 7176  г. (съ 
печатью).

11)Триданпьш 7185 г., 7193  г. и 7202 г.

12) Благословенная грамота арх. великоустюжскаго и то- 
темскаго Александра 7193 г. (съ печатью).

13) Грамота apxietmcKona великоустюжскаго Александра 
7201 г.

14) Запись безъ года поздняго времени.
Большой библштекой разнообразная содержашя и катало

гизированной обладаетъ богатый Спасо - Суморинъ монастырь, 
находящейся въ 1 lJ2 версте отъ Тотьмы. Въ помещенш библю- 
теки сложены и рукописи, принадлежащая частью Спасову мо
настырю, частью —  упраздненной Дедовской пустыни (рукописи 
коей разошлись по разнымъ рукамъ). Представляю кратмя све- 
ден1я о рукописяхъ, мною виденныхъ:

1) «Писцовая книга города Тотьмы 1630 г.» (съ обложки); 
безъ начала: начинается л. 6-мъ поздней переметки (такимъ 
образомъ начало утеряно сравнительно недавно); петъ также не- 
сколькихъ среднихъ листовъ, что отмечено на последпемъ листе, 
относящемся къ переплету; на томъ же относящемся къ пере
плету листе помещено след. заглав1е (почеркъ X IX  века): «Сот- 
ная съ Тотемскихъ писцовыхъ книгъ писма и меры боки Ду
рова да подъячаго Осташя Колюпанова рла, рлв п рлг-го годовъ 
въ городе Тотьме и на старомъ посадЬ у варницъ, о числе хра- 
мовъ, дворовъ, варницъ и посадскихъ людей» (подлинпаго загла- 
Bifl не сохранилось). Рукопись X V II в., въ 4-ю долю; письмо 
скорописное.

2) Минея месячная сентябрь —  декабрь съ службами рус-
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скимъ святымъ, очень разбитая и рваная; составлена изъ раз- 
ныхъ рукописей X V I и X V II вв. Въ 4-ю долю.

3) Мда септёвр!а въ кё днь преставлен1е прпбнаго и бгоно- 
снаго ода нашего Cepr'ia игЬ’мена Радонежскаго и вьсед P occih 
чудотворца. Рукопись X V III в., въ 4-ю долю.

4) М да ш ля въ 8 день свягаго и праведнаго Прокошя 
Устьянскаго чудотворца» (жите и чудеса). Рукопись X IX  в., въ 
4-ю долю.

5) «Сказаше о чУдесЬхъ иреподобнаго оца нашего 9еодос1а 
Тотемскаго чудотворца, бывшихъ до времени прославлешд стыхъ 
и многоцЬлебныхъ мощей его, вздтое съ древндго списка, хра- 
нимаго въ Спасос^морин'Ь мнтырЬ». Рукопись начала X IX  в., 
полууставная, въ 4-ю долю съ приложенными листами 1831 и 
1880-хъ годовъ (скоропись). Въ концЬ почеркомъ начала X IX  
вЬка: Слово похвальное на обр'Ьтенш мощей прпбнаго 0еодос1'а 
Тотемскаго новаго чудотворца.

6) Мца ижтовриА въ к день памд стаго праведна! о Андреа 
Тотемскаго чудотворца. Рукопись начала X IX  в-Ька, въ 4-ю долю.

7) Служба престЬи Бд"в всЬхъ скорбдщихъ радости. Руко- 
иись X IX  вЬка, въ 4-ю долю.

8) Чинъ благословешя иконы Христовой или праздниковъ Го- 
споднихъ единой или многихъ. Рукопись X IX  вЬка, въ 4-ю долю.

9) Чинъ блгословешА индигш и сановъ, сш есть сщенныи 
одежды, и покрывалъ божественныА трапезы и жертовшша. 
Рукопись X V III вЬка, въ 4-ю долю.

10) Молитва на бгословленш артоса стыя нли пасхи. Руко
пись X V III вЬка, въ 4-ю долю.

11 и 12) Два обихода нотныхъ XV III вЬка, въ 4-ю долю.
13) Синодикъ. Приписки къ лицевому печатному. Кром'Ь 

именъ митрополитовъ, строителей монастыря, игуменовъ, ино- 
ковъ, арх1епископовъ и епископовъ великоустюжскихъ и пр., 
записаны имена бояръ Лопухиныхъ, князей Троекуровыхъ, 
м'Ьстныхъ воеводъ, свягценниковъ, куицовъ и пр.

14) Сборнпкъ конца XV II вЬка. Заключаетъ въ ceot сдЬ -
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дуюшдя статьи: 1) Мца декабрд в з прпбнаго шца ншаго Анти- 
нига новойвленнаго, иже Сиискш наречетсд. Списанни1 бысть сие 
многогрйшньГ 1вано* PS'chhu? родо w племени Варгажска к а 
лена Августова кесард Римскаго в лето зпз г въ црьства блгочсти- 
ваго и хртолюбиваго гдрд дрд i великого кнзд 1вана Васильевича 
всеа Р!(сш... и пр. 2) Мца декабрд въ з житие и подвизи и и> 
части чюдесъ юповедание прпбнаго ншго А нтониа игумена, иже 
на Михайлове езере пречесте" мнтырь поставльшаго. 3) Слово 
похвалное прпбнаго иГца ншго Антонига, игумена живоначалныга 
Трца Сиискаго, новаго чюдотворца. 4) Акаоистъ пр. Антошю 
(безъ начала и конца) другого почерка. Рукопись принадлежала 
Дедовской пустыни.

15) Сборникъ XV III века. Заключаетъ въ себе след, статьи:
1) Мца rennS'apiA въ ки день служба прпбнаго и;ца нашего 0еи'- 
дос1А, Тотемскаго чюдотворца. 2) Слово похвалное въ днь пр. 
СРца нашего веодосТд С&иорина Тотемскаго новаго чюдотворца.
3) Повесть о рожденш прпбнаго оца нашего 0еодос1А Тотем
скаго, новаго чюдотворца. 4) О чюдесехъ прпбнаго оца нашего 
0ешдос1д С^морина, Тотемскаго чюдотворца. 5) СЬнь свидешя 
Кивотъ Гдень (рисунокъ iepefl 1оанна 1792 г.). 6) Списокъ съ 
дховные прпбнаго оца нашего 0еодос1д Тотемскаго, началника и 
строителд Преображенскаго мнтрд, новаго чюдотворца.

16) Сборникъ X V III века, вь  4-ю долю. На первомъ листе
подъ заставкой запись:___  Написасд cia  книга жит!е и чю-
деса прпбнаго шца нашего Феччдос1д Тотемскаго С ’̂морина 
мнтырд, новаго чюдотворца, при державе блгочестивейшаго 
самодержавнейшаго великаго гдрд 1Мператора Петра втораго
 в лето СС создашд мира зш -го  Си ржтва же по плоти
Бга слова ал]-ко годЬ' индикта з мца ноемвр1А въ ка днь. На обо
роте изображеше Оеодоая Тотемскаго (не то, что на иконахъ). 
Сборникъ заключаетъ въ себе след, статьи: 1) Мца ген^арёд въ 
шт днь служба прпбнаго ища нашего Феи>дос1А Тотемскаго чю
дотворца. 2) Слово похвалпое в днь прпбнаго и;ца нашего Фео- 
дос!а  С^морина Тотемскаго новаго чюдоворца. 3) Повесть о
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рожденш прпбнаго оца нашего ФеодосТд Тотемскаго, новаго чю- 
дохворца. Въ KOHn,t приведены записи надъ гробами нреподоб- 
наго веодошя Суморина ( f  1568 г.), блаженнаго 1ерея Максима 
Тотемскаго юродиваго ( f  1650 г.), блаженнаго Андрея юроди- 
ваго ( f  1673 г.). 4) О чюдес4хъ прпбнаго ССца нашего Феи/до- 
C1A Сб'морина, Тотемскаго чюдотворца. 5) Списокъ съ дховные 
прпбнаго ода нашего 0еодос1А Тотемскаго, началника и строи
теля Преображенскаго С Юморина монастыря, новаго чюдотворца. 
На переплетномъ лисгЬ почеркомъ X IX  в-Ька отмЬчено: «Древ
няя служба преподобному по сей книгЬ и была совершаема. Это 
оригпналъ».

17) Сборникъ X V III в^ка, скоропись, въ 4-ю долю. Заклю- 
чаегъ въ себ£: 1) О составлении жития и предивныхъ чюдесъ 
прпбнаго оца нашего беодосия С&морсна, новоявленнаго То
темскаго чюдотворца, въ л"Ьто зр |в  года написано бысть (1654).
2) Мца генвард въ ки днь житие и нодвизи преподобнаго оца 
нашего Феодосия С&морипа, новоявленнаго Тотемскаго чюдо
творца. 3) Повесть преподобнаго Димитрия, како явися прпбном^ 
оцК нашемЬ7 веодосию о прихожьденш казанскихъ Татаръ на 
Р^ск^ю землю на великаго князя Иоанна Васильевича всея Р£сш.
4) (А) посланш преподобнаго беодосия во градъ Тотм# варения 
ради солянаго и о шбрЬтенш м-Ьста на поставленТе манастыря и 
о молен'хи о мЬсте вдовы именемъ Марш Истоминские жены 
Киселева. 5) Ш приход^ прпбнаго оца ншего веодосия во градъ 
ТотмУ и о зачал'Ь Суморина манастыря въ л'Ьто з |в .  6) О пре- 
ставленш преподобнаго оца нашего 0еодос1я, новаго чюдотворца.
7) О сотворенш чюдесъ преподобнаго оца нашего Феодосия 
Ctfморина... 8) Похвала преподобном^ оцЬ” нашем# 0еодосш 
Тотемскому, новому чюдотворцу. 9) Тронарь преподобном^ 0ео- 
досш. 10) Кондакъ преподобному 0еодос1ю.

18) Сборникъ X V III в-Ька, въ 4-ю долю. На первомъ листЪ 
следующая отметка: Л'Ьта гднд 1735 агг^ста 22 д н а  Николаев- 
скаго Корельскаго мнтрд по блгословетю гдна оца сщенно-архи- 
мандр!та Пагла з дховными в тое стой обители оустависд празд-
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новати оного агг^ста 22 д н а  престыА Бцы нарицаемыА Гр^зин- 
ск ! а  служба пЬти и чтен1е по сеи книги не иЗмЪнно». Подпись: 
«Архимандритъ Павелъ». —  Заключаетъ въ себЪ елЪд. статьи:
1) Служба пречтби Бцы сочинена в' торждественн&о похвал^ 
чюдотвориваго ед образа Одигигрш, иже ГрКзинскад наричетсд. 
Ш б р Ь т а е т с А  же r a t  в Двинст'Ь' странб в‘ КрасногорстЬи по- 
реклЬ7 обители чюдесы всюдЬ' пресв^тло блистающш. 2) Сказаше 
о икон'Ь п рты а  в 1чцы нашел Бцы и приснодвы Мрш, иже въ 
Двин'скомъ оуЬздЬ на pent Ш неги в’ чер'нои rop t, и си началЬ 
монастырА того. 3) Повесть и> пришествии др^гаго и>браза 
пртыА влчцы нашед Бцы и прнодвы М рш, гаже ГрКзинскад 
наричетсА и Си части чюдесъ еА. По листамъ запись: Cia книга 
Николаевскаго Кормленого мнтрд казеннад.

19) Сборникъ начала X IX  вЬка, въ4-ю  долю, полууставомъ, 
съ поправками и приписками средины X IX  вЬка. 1) Служба 
npn6iiOMS’ и}ц& нашемК ОеиидосТю ТотемскомЬ' чюдотворца въ 
день обр'Ьтенхд стыхъ и многоцЬлебныхъ мощей его. 2) Жит!е 
преподобнаго ища нашего 0еи)ДОС1А Тотемскаго. 3) Сказаше и; 
ибрйтеши мощей стыхъ прпбнаго оца нашего 0еодос1д Тотем
скаго новаго чюдотворца.

20) Сборникъ X V III в'Ька, въ 4-ю долю, на 76 лл. 1) Служба 
преподобном^ оп$ нашем Оеодосш Тотемском# ч&догворц# мЬ- 
сдца ianiib’api'a въ ки день. 2) Мца ианпЬ'арёа въ ки день житёе 
прпбнаго оца нашего ©еодшст С8морина Тотемскаго новаго чю
дотворца. 3) О чюдесЬхъ прпбнаго оца нашего веодшсха CSmo- 
рина Тотемскаго чюдотворца. 4) Слово похвалное въ день пре
подобнаго оца веидой а С^морипа Тотемскаго, новаго чюдо- 
творпа. 5) Списокъ съ дховные прпбнаго оца нашего веодсисТа 
Тотемскаго, началника и строителд Преображенского С1морпна 
мнтрд.

21) Сборникъ X V III в Ька. 1) «Описание о икон-Ь престыга Бцы 
Боголюбскига» (съ изображетемъ иконы), 2) «Служба гавленш 
иконы», 3) «Млтва пресвтеи Бгцы». Рукопись бывшей Дедов
ской пустыни.
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22) Сборникъ X V III в., въ 4-ю долю. 1) Преподобнаго оца 
нашего Паладия мниха слово о второмъ пришествш ХртовЪ и 
о страшънъномъ с&’д£ и о бЯд^щеп м&це и о умиленш д^ши.
2) Слово иже во стьТ оца нашего Кирилла архиеиископа Але^анд- 
ршскаго о исход!; д&ши о т!;ла и о второмъ пришествш.

Таковы церковныя и мопастырсмя собрашя г. Тотьмы. 
КромЬ нихъ въ Тотьм!; обращаетъ на себя серьезное внимаше 
богатая, большая библютека (около 2500  томовъ) мЬстпаго за
мечательна™ деятеля, теперь покойнаго, Васил1я Тимооеевича 
Попова (р. 1828, ум. 19 авг. 1899 года). Крестьянинъ по проис- 
хождешю, онъ не получилъ никакого образования кромЬ домаш- 
няго; службу свою онъ началъ писаремъ въ Спасскомъ уд^ль- 
номъ приказ^ Тотемскаго у^зда, гд£ родился, загЬмъ служилъ 
головой того же приказа; по открыли земскихъ учрежденш онъ 
былъ избранъ въ число гласныхъ и въ члены управы, затЬмъ 
въ председатели; эту последнюю должность онъ занималъ съ 
1873 г. по 1892 и съ 1894 г. по день смерти; двухлетий 
перерывъ въ служб-fe уЬздному земству объясняется гЬмъ, что- 
въ эти годы онъ былъ членомъ губернской земской управы. Че- 
лов’Ькъ полный необычной энергш, Поновъ помимо главной своей 
службы несъ обязанности почетнаго мирового судьи въ течете 
20 лйтъ, почетнаго блюстителя и попечителя учительской семи
нарш въ теченш 16 л^тъ, былъ членомъ м1;стнаго братства, 
епарх!альнаго училищнаго сов-Ьта, попечительскаго совета жен
ской прогимназш; его можно назвать инищаторомъ устройства 
местной публичной библготеки и однимъ изъ главныхъ старате
лей въ д^л-Ь учреждешя учительской семинарш, городского и ре- 
месленнаго училища. Не смотря на массу разнообразныхъ работъ 
по земству, онъ не остался чуждъ литератур^ и, какъ изслЬдо- 
ватель местной старины, оставилъ по себ!; память въ ряд!; ста
тей, разбросанныхъ большею частью въ м^стныхъ Вологодскихъ 
губернскихъ в!;домостяхъ, изредка въ столичныхъ издатяхъ, ка
ковы Русская старина, Церковныя ведомости1). Библштека В . Т.

1) О В. Т. ПоповЬ см. въ  Волог. губ. в'Ьд. 1899 г. А» 188(по поводу смерти)
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Попова хорошо каталогизирована; опись ея распадается на 19 
отдЬловъ, каждый изъ которыхъ расположенъ въ алФавитномъ 
порядке. Содержаше библютеки очень разнообразно; наиболее 
богатъ, конечно, отделъ, касающшсявологодскагокрая; старопе- 
чатныхъ книгъ нетъ совсемъ. Кроме книгъ, после В . Т. оста
лось собрате старыхъ портретовъ, обильная разнообразная пе
реписка и подробный диевникъ почти за 50 летъ. Все перечи
сленное здесь находится въ полной сохранности и свято обере
гается детьми В. Т.; нужно надеяться, что какъ дневникъ, такъ 
и переписка путемъ печати явятся съ течешемъ времени общимъ 
достоятемъ и ознакомятъ публику съ деятельностью мало до
ныне известнаго, по выдающегося труженика и науки и обще
ственной жизни.

Въ прежнее время были въ Тотьме и друпя частныя книж- 
ныя собрашя; таковы библютеки прото1ереевъ Голубкова и Са
винова (оба уже покойники). Ныне судьба библютекъ неизвестна; 
вдова Голубкова разсказывала мне только, что после смерти отца 
upoToiepefl разбиралъ его бумаги его сынъ, становой приставъ Ни- 
кольскаго уезда; изъ опасешя, чтобъ бумаги не пошли на оклейку 
комнать, онъ сжегъ ихъ въ печи: «целую ночь топилъ», по сло- 
вамъ матушки Голубковой; о судьбе бывшей у прото1ерея лице
вой рукописи вдова ничего не могла сказать. Библштека Сави
нова была слоя4ена на вышке его дома и затЬмъ переходила изъ 
рукъ въ руки вместе съ домомъ; теперь, кажется, и домъ пере- 
строенъ.

Въ частныхъ рукахъ мне случилось видеть близъ Тотьмы 
хорошш пергаменный рукописный свитокъ съ поминаньемъ, ввер- 
тывающшся вт> деревянный резной челночекъ, шириною вершка 
въ 3, длиною въ аршинъ (подобные свитки я привезъ изъ Кадни- 
ковскаго уезда); письмо начальныхъ строкъ этого свитка п о м га и и 
ги дша ^сопши* р аб ъ  сво и хъ  и пр. можно отнести къ X V II в.

статью У. Н. (о. Макарова) и тамъ же, Л« 192, въ  труд-Ь Дилакторскаго «Во- 
логжане писатели». Изъ статей Попова сд’Ьдуетъ особенно отметить Историче
ски очеркъ города Тотьмы (1886).
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Наконецъ сл^дуетъ упомянуть о находящемся въ част- 
ныхъ рукахъ въ Тотьме портрете Ермака письма X V III в., въ 
одежд!; средневекового рыцаря въ шляпе съ перьями и копьемъ 
въ рукахъ, съ подписью съ боку внизу Е р м ак ъ  Т 1моееевичь; 
въ литературе этотъ портретъ известенъ по заметке В. Т. По
пова въ Вологодскихъ губернскихъ ведомостяхъ «Предашя въ 
Тотемскомъ уездЬ (Вологод. губ.) о Ермаке, завоевателе Си
бири» (1898, № 47). По словамъ священника о. Миролюбова по
добный портретъ Ермака былъ летъ сорокъ съ лишнимъ назадъ 
у вдовы свящ. Сперансова *) въ Вологде; никакихъ сведешй о 
портрегЬ мне не удалось найти: ни душеприказчикъ Сперансо- 
вой о. Кедровскш (въ Вологде), ни сынъ другого душеприказ
чика о. Воскресенскш (въ Засодимье) не могли ничего сообщить 
о портрете, ни тбмъ более розыскать его, хотя кое-какое 
книжное имущество Сперансова и нашлось въ Засодимье, где 
умерла старушка Сперансова. Но следуетъ прибавить къ ска
занному, что подобные виденному мною Фантастическ1е портреты 
Ермака едва ли представляютъ собою особую редкость, какъ 
думаютъ ны неш те владельцы тотемскаго экземпляра. По сло
вамъ Г . И. Спасскаго (Сибирскш, вестникъ, 1818, ч. 1-я, 
с. 13— 14) TaKie портреты находились въ его время «во мно- 
гихъ домахъ Сибири»; изображеше Ермака почти везде одина
ково; сходный съ ними портретъ Ермака былъ помещенъ Спас- 
скимъ при указанной книжке Сибирскаго вестника; онъ почему 
то не отмеченъ въ Словаре гравированныхъ поргретовъ Ровин- 
скаго при перечислеши другихъ Фантастическихъ портретовъ 
завоевателя Сибири. Въ дополнеп1е къ сказанному можно при
бавить, что въ Тотемскомъ уезде среди жителей Вожбальскаго 
сельскаго общества доныпе сохраняется предате о происхож- 
депш Ермака изъ ихъ краевъ — изъ деревни Слободы Тимошкин- 
ской (по имени отца ЕрмакаJ) ; въ деревне Пахтусове Вожбаль-

1) Исправляю неточность В. Т. Попова, назвавшаго Сперансова Сперан- 
цевымъ.

1) См. указанную выше статью Ii. Т. Попова.
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скаго же общества держится предаше о томъ, что доныне су
ществующей бдизъ деревни ночинокъ Ермакове обязанъ своимъ 
именемъ тоже знаменитому Ермаку, жившему въ немъ некото
рое время: Ермакъ съ отдомъ занимались разбоемъ и ушли 
куда-то въ дальнюю сторону. По словамъ Попова, у приходскаго 
д1акона Вожбальскаго общества 1о. Тихомирова въ 1864  году 
хранилась старинная рукопись о Ерм аке; после смерти о. Тихо
мирова она была затеряна.

Городъ Устюгъ Великш, въ которомъ мне удалось въ два 
npieMa пробыть четыре дня, въ отношенш древностей, не смотря 
на многочисленный расхищешя, до сихъ поръ заключаетъ въ 
себе много замечательнаго.

Какъ собрате рукописей, особую ценность представляетъ 
библштека Успенскаго собора, въ полномъ порядке содержимая 
местнымъ причтомъ. Въ книге nporoiepefl Н. Румовскаго «Опи- 
caHie Великоустюжскаго Успенскаго собора» (Вологда, 1862) 
есть и обозреше ея. Но это обозрите, сколько я могъ заметить, 
при бегломъ пересмотре библютеких), не только слишкомъ кратко 
и неполно (не все рукописи въ него введены), но и не всегда 
верно. Между тбмъ и по числу рукописей, и по ценности ихъ 
библштека эта принадлежитъ къ числу далеко не заурядныхъ; 
ее необходимо хотя бы кратко описать, давъ точныя заглав1я или 
определешя рукописей, а въ отношенш сборниковъ— перечисле- 
шя отдельныхъ статей, указавъ время ихъ написатя. По ката
логу ея, какъ указываетъ о. Румовскш, въ 1854 году книгъ зна
чилось 382 въ 595  томахъ, въ томъ числе рукописей 67. Въ дав
нее время некоторыми рукописями собора пользовался Строевъ, 
какъ отмечается въ его Библшлогическомъ словаре; две изъ 
рукописей несколько леть назадъ обратили на себя внимаше И. А. 
Шляпкина; оне подробно обследованы имъ въ статье его «Ца

1) Приношу искреннюю благодарность настоятелю собора о. npoToiepem 
В. Полякову, съ полною готовностью ознакоиившаго меня съ вверенною ему 
святынею.

2



18 В. И. СРЕЗНЕВСК1Й.

ревна Нага-йя Алексеевна и театръ ея времени» (Спб. 1898). 
Кроме рукописныхъ книгъ въ соборе сохранились старшшыя 
великокняжеайя и царсюя грамоты 1 5 0 7 —  1688 годовъ; оне 
разысканы въ 1841 году нрсшлереемъ Румовскимъ между облом
ками резьбы иконостаса и напечатаны полностью въ «Описапш» 
собора; по описи 1740 года ихъ значилось 17, отыскано же 
только 14. Въ той же книге о. Румовскаго напечатано четыр
надцать хранящихся въ соборЬ грамотъ —  купчихъ, данныхъ, 
закладныхъ на деревни и земли, отказныхъ и пр. XVI и XV II вв., 
четыре кабалы X V II в. и духовное завещаше пр. Александра, 
арх. великоустюжскаго и тотемскаго 1699 года, также принад
лежащее собору. О. Н. Румовскш издалъ все грамоты съ боль
шою тщательностью, отметилъ и маггер1алъ, на которомъ оне пи
саны, и мЬру ихъ, и печати. Надо надеяться, что и книги руко- 
писныя и старопечатныя дождутся такого же внимательнаго опи
сателя и какимъ нибудь образомъ станутъ доступными для из- 
следователей. Въ числе рукописей Успенскаго собора слбдуетъ 
считать еще те, которыя составляют!, архивъ упраздненнаго въ 
1841 году Троицкаго Гледенскаго монастыря (въ несколькихъ 
верстахъ отъ Устюга при сл1янш Юга и Сухоны, где по преда- 
шю въ старину стоялъ и городъ Устюгъ); архивъ монастыря 
изъ одной изъ церквей его, стоящей поныне, перевезенъ въ 
Устюгъ въ недавнее время и хранится теперь въ палаткеУснен- 
скаго собора.

Далее надо отметить две рукописи Варлаамовской церкви, 
что на Валу: 1) Летописецъ w великомъ граде ОустюгЬ, собран
ный и написанный в‘ вечное воспоминате впредь бз’дущимъ ро- 
домъ из разныхъ рукописныхъ харатейпыхъ книгъ и достовер- 
ныхъ повествователей в тыд лета и времена жипе свое продо.т- 
жающихъ и и; преемниковъ ихъ последи бывшихъ и ныне на- 
стодщи1 самовидцовъ. въ лето СС создашА мира гзсг, а (и ржтва 
Хртова fiu{'|e в Оустюге Великомъ сочиненъ и в пользЬ’ требЬ’ю- 
щимъ ведати написанъ. Въ листъ, X V III в. съ приписками X IX  в. 
(последнш годъ 1817). Въ конце прибавлете «Изъ Фризофскаго
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летописца» —  3 листа). 2) Руководство къ историческому и Ф и 

зическому описанда областного города Устюга Великаго, сочи
ненное 1791 года (списокъ 1800 г.). Въ описанш Варлаамов- 
ской церкви о. Арсешя Попова (Варлаамовская церковь, что въ 
Городищ^ въ г. УстюгЪ— Прибавлешя къ Вологодскимъ епарх. 
ведомостямъ, 1881, JVsA's 21 —  22) упомянуто пять рукописей 
съ архивными документами; «между рукописями», читаемъ здесь, 
«есть летописецъ о городе Устюге, писанный уставомъ съ лето
писца свящ. Вологдина, составленнаго въ 1765 г. и доведенный 
переписчикомъ до 1804 г.»; одно ли и тож е этотъ лЬтописецъ и 
тотъ, который случилось видеть мне (1-й), затрудняюсь сказать; 
можно прибавить только, что въ примечашяхъ къ статье А. По
пова упоминается еще безымянная рукопись и древняя рукопись 
неизвестнаго, обе историческаго содержашя; что же касается 
до летописи Л. Вологдина то, какъ видно изъ предислов1я его къ 
летописи, составлена она была въ 1780 году1). Рукопись, отме
ченная мною подъ J\|s 2-мъ, есть известный трудъ устюжскаго 
штабъ-лекаря Якова Яковлевича Фриза, корреспондента акаде
мш наукъ, впоследствии занимавшаго должность инспектора во
логодской врачебной управы ( |  1800  г.). Значительная часть ея 
была напечатана въ «Северномъ архиве» въ два npieMa —  
сначала подъ заглав1емъ «Хронологическая летопись города 
Устюга Великаго» (1822, т. 2, стр. 321 —  332, 4 0 1 — 412, 
ч. 3, с. 19— 29), затемъ подъ заглав1емъ «Описаше города 
Устюга» (1824, т. 11, 103— 118, 1 6 0 — 176, 221— 234; 
въ первой статье общаго заглав1я нетъ, дано только частное 
«О местоположенш города Устюга»). При рукописи Варлаа- 
мовской церкви помещено краткое предислов!е Фриза, относя
щееся къ исторической части труда; въ виду того, что въ пе
чати оно не появлялось, представляю его здесь: «Кроме весьма 
недостаточнаго устюгскаго служили намъ больше къ сочинешю 
сей таблицы летописцы новогородскш и холмогорскш Татищева

1) См. «ЛЪтопись ведикоустюжская». М. 18S9. К ъ печати приготовлена 
А. Титовымъ.

2*
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и Фишера Сибирская истор1я, Чулкова описаше о россшской 
коммерцш и остатокъ древнихъ записокъ зд'Ьшняго городового 
магистрата. Лишь только услышали въ здЪшнемъ м'Ьст’Ь о на- 
шемъ нам^ренш возобновить устюгскш лЪтописецъ, то уже и 
усп'Ьли насъ поместить Ле-клеру1) въ товарищи. Мы терпЬ- 
ливно носимъ на себ-Ь зваше, пока явится устюгскш Болтинъ, 
тогда конечно съ почтешемъ мы будемъ ему повиноваться, между 
тЬмъ же д'Ьяшя устюжанъ и зд'Ьшняго города приключешя пу
скай будутъ помещены краткими словами въ следующей таб- 
лицЬ». Сл’Ьдуетъ упомянуть, что въ близкомъ отношенш къ ра- 
богЬ Я . Я. Фриза, посвященной Устюжскому уЬзду, находится 
трудъ его, представленный въ 1798 году въ академш наукъ и 
напечатанный последнею въ 1806 году въ Технологическомъ 
журнал^ (т. 3, ч. 1, с. 3 — 34) подъ заглав1емъ «ИзвЗитя, слу- 
жашдя къ топографическому описашю Вологодской губернш, со
общенный въ Императорскую академш наукъ бывшимъ оныя 
корреспондентомъ Яковомъ Фризомъ».

Собран1е столбцевъ имеется въ ризниц-fe церкви 1оанна Юро- 
диваго. Настоятель церкви не показалъ мнЪ ихъ, уверяя, что они 
внимашя не стоятъ; думаю, что эти нестояпйе вниматя свитки тЬ 
самые, которые были напечатаны о. А. Поповымъ въ его «Опи- 
санш церкви св. праведнаго 1оанна, устюжскаго чудотворца» 
(Вологда, 1862 2). Это суть грамоты преосв. Варлаама, митр, 
ростовскаго и ярославскаго 1650 г., преосв. 1оны, митр, ростов- 
скаго и ярославскаго 1656 г., преосв. Александра, арх. велико- 
устюжскаго и тотемскаго 1689 г., преосв. 1осиФа, арх. велико- 
устюжскаго и тотемскаго 1713 г., преосв. 1оанна, еп. великоус- 
тюжскаго и тотемскаго 1782 г. и 1783, царя Михаила веодо- 
ровича 1636 г. и списокъ съ наказной памяти 1683 г. Кромй

1) Леклеръ — Леклеркъ (N. Le Clerc) былъ вызванъ въ  Pocciio въ  1759 г. 
въ  качеств-fe медика; онъ написалъ Histoire physique, morale, civile et politique 
de la Russie ancienne et moderne, пршбрЬвшую худую славу, благодаря крити
к а  И. Н. Болтина.

2) В ъ  Описаши, напечатанномъ въ  Волог. еп. в-Ьдомостяхъ, 1874, 351— 
365 (№ 21), св4д-Ьн!й о грамотахъ н-Ьтъ.
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того въ церкви св. Гоанна были и рукописный книги; по крайней 
M^pi о. А. Поповъ въ своей статье пишетъ (с. 36): «между ру
кописями замечательна рукописная книга о жизни и чудесахъ 
прав. 1оанна, устюжскаго чудотворца, писанная уставомъ; она 
составлена какимъ-то монахомъ въ 1554 году по благословешю 
игумена Дюнийя при державе государя царя и великаго князя 
1оанна Васильевича, при митрополитЬ Макарш, при епископе 
ростовскомъ Никандре и при епископе пермскомъ и вологод- 
скомъ Кипр1анЬ». Каюя друпя рукописи, Поповъ не упоминаетъ.

Были две рукописи и въ Прокопьевскомъ соборе; одной изъ 
нихъ —  жтйемъ св. Прокотя —  воспользовалось общество лю
бителей древней письменности при изданш жийя Прокотя; где 
она ныне, о. npoToiepeft не могъ сказать въ точности, но пред- 
полагалъ, что у преосв. Гавршла, местнаго викарнаго вологод- 
скаго; другая рукопись— неизвестно какого содержашя, по сло- 
вамъ настоятеля, сдана въ консисторш г). Въ томъ же соборе, 
по словамъ описашя, есть и библк>тека изъ 130 названш, въ 
числе коихъ имеется много старопечагныхъ книгъ.

Въ Архангельскомъ монастыре, по словамъ постороннихъ 
лицъ, также были и даже очень недавно, рукописи и архивные 
документы; епископъ Гавршлъ, имеющш местопребывате свое 
въ означенномъ монастыре, не смогъ мне ничего сказать объ 
эгихъ рукописяхъ; интересуясь только иконописью, по его сло
вамъ, онъ обязательно познакомилъ меня съ своимъ складомъ 
иконъ и вещественными достопримечательностями монастыря, 
при чемъ самъ руководилъ моимъ беглымъ обзоромъ.

Далее не могу обойти молчамемъ погибели рукописей въ 
девичьемъ 1оанно-Предтеченскомъ монастыре. По сообщенш о. 
А. Попова въ статье «Описаше великоустюжскаго 1оанно-Г1ред- 
течева девичья монастыря» (Вол. еп. вед., 1877 , Приб., с. 217  
и 237) рукописей было 4-е: Канонъ преп. Логгину Коряжем-

1) О. А. Поповъ въ  своей статье « Велийоустюжсюй ПрокошевскШ соборъ» 
(Вол. еп. в4д., 1874 JVs 19, 20) упоминаетъ объ одной рукописи — житш св. 
Прокошя, но говоритъ «изъ рукописей примечательна», этимъ указывая, что 
рукопись была не одна.
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скому съ жийемъ и чудесами, книга литшная для крестныхъ 
хождешй и два синодика (одинъ —  съ интересной записью 1 7 2 3 г ., 
приведенной описателемъ на с. 218-й). Ныне въ ризнице остался 
целымъ только синодикъ въ листъ X V III в . 1); тамъ же валяются 
два листка литшной книги; въ плохомъ сосгоянш и книжная биб- 
Л10тека, обильная прежде и старопечатными книгами (по сведе- 
шямъ А. Попова 171 назваше).

По указатямъ прежнихъ описателей хранились рукописи и 
въдругихъ церквяхъ г. Устюга; такъ, въ церкви Рождества Хри
стова въ 1874  году хранился номоканонъ уставнаго письма, писан
ный въ 1624 г. (Прибавлешя къ Волог. еп. вед., 1874 г. с. 431); 
въ Георгиевской церкви —  писанный уставомъ канонъ молебный 
Антонш и беодоспо «TBopeHie Димитр1а митрополита ростовскаго 
на молен1е устюжанина 1оанна ведорова протод!акона 1704 г.» 
(тамъ же, 1878 с. 257); канонъ былъ напечатанъ въ Хршуиан- 
скомъ чтенш 1859 года (т. 1 ,4 2 7 — 435) и Вологодскихъ епарх. 
ведомостяхъ 1866 года (с. 681— 688).

Кроме того во многихъ церквяхъ, судя по описашямъ, хра
нятся книги старопечатныя (ц. Вознесешя2, Симеона Столпника3, 
Николы Гостынскаго4, Спаса Преображения5, Сретенско-ми- 
роносицкой6, Дымковской Димитр1евской7, пр. Ил1и 8).

Въ заключеше думаю не лишне будетъ упомянуть о случайно 
замеченной мною надгробной надписи въ Вознесенской церкви, 
прочесть которую я не имелъ времени; эта надпись находится въ 
Фундаменте церкви, стало быть, при постройке церкви въ 
1648 году камень былъ уже забытъ вместе съ могилой; на ка

1) А. Поповъ называетъ его «во многихъ отношешяхъ зам'Ьчате.чьнымъ 
памятникомы;. Выписки изъ Синодиковъ приведены въ  описаяш А. Попова,на 
с. 229—240.

2) Вол. еп. в̂ Ьд. Приб., 1875, с. 185.
3) Тамъ-же, 1885, № 21.
4) Тамъ-же, 1875, с. 239.
5) Тамъ-же, 1875, с. 223—224.
6) Тамъ-же, 1875, с. 38—39.
7) Тамъ-же, 1875, с. 130.
8) Тамъ-же, 1887, № 15.
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мень этотъ почему то до сихъ поръ не обращали внимашя и въ 
описаши церкви о. Ар. Попова ничего о немъ не сказано.

ОбозрЪшя церковныхъ рукописей Устюга, какъ видно изъ 
приведенныхъ указанш, даютъ печальную характеристику сохран
ности мйстныхъ древностей; самое нежелаше показывать сви- 
дЪтельствуетъ о томъ, что нЬтъ того, что должно показать. Ис- 
ключеше составляетъ Успенскш соборъ.

Устюгъ, искони славившшся какъ сокровищница старины, 
очень давно привлекъ къ себГ> внимате скупщиковъ —  старей- 
щиковъ; все, что только возможно, они скупили и скупаютъ, не 
брезгуя обманомъ; некоторые нажили въ Устюга ц1;лыя состоя- 
шя, какъ наприм£ръ два мужичка, пришедпйе въ Устюгъ л’Ьтъ 
двадцать назадъ ни съ ч'Ьмъ, теперь заведыйе пароходство на 
ВолгЬ. Деятельность скупщиковъ была полезна въ томъ отно- 
шёши, что старину стали ценить, интересоваться ею, любить и 
собирать; съ одной стороны появились мелые торговцы и покуп
щики старинныхъ вещей, съ другой— любители-коллекщонеры. 
Изъ такихъ м-Ьстныхъ знатоковъ собирателей и ценителей ста
рины мн-fe удалось познакомиться съ двумя почтенными лицами—  
крестьянами А. А. Автономовымъ и 9 . А. Полдневымъ.

Первому изъ нихъ наша библютека обязана большою благо
дарностью за пожертвованныя имъ рукописному отдЬлешю сим
волическую картину масляными красками X V III в. съ изображе- 
шемъ великихъ князей и царей русскихъ и рукопись X V II вЬка, 
заключающую въ себ!; жиия иреподобныхъ Прокотя и 1оанна 
Устюжскихъ. Арсешй Ивановичь Автономовъ, какъ онъ самъ 
себя мн£ назвалъ, поставщикъ рабочей силы въ Устюг!;; безъ 
его учаспя не обходится ни одна большая работа въ город!;, для 
которой требуется масса людей или лошадей; это не м-Ьшаетъ ему 
сотрудничать въ ярославской газетЬ «СЬверный край», коллек- 
щонировать картины и составлять биб.йотеку; такъ у него 
имеется полный подборъ портретовъ масляными красками рус
скихъ императоровъ.

беоФилактъ Алекс^евичъ Полдневъ —  торговецъ минераль
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ными маслами— обладаетъ довольно большой библютекой, частью 
полученной по наследству, частью прюбр-Ьтенной и до сихъ норъ 
растущей, кроме того собрашемъ старинныхъ вещей. К ъ боль
шому сожаленш владельца значительная доля его собрашя сго
рела несколько летъ назадъ. Н а ряду съ книгами и журналами 
XТХ века въ библютеке Полднева встречаются издашя XV III в., 
очень ценныя старопечатныя книги, лубочныя картины и даже 
рукописи. Изъ последнихъ могу отметить одинъ сборникъ 
X V II и X V III вв. съ позднейшими приписками (филигрань—  
искаженный гербъ г. Амстердама). Первая часть (хорошаго по
лууставная почерка X V II в.) заключаетъ въ себе конецъ сбор
ника Фацецш. Л. 1-й. Начало оборвано; первыя слова: оцъ мои 
точию столъ дражае ста златы1). Л. 1 об. ^"з. Какш баба дКавола 
обманула. Л. 3-й. |и . Касъсандры елоренсшд издевка на мУже", 
к сл^ге млть. Л. 10 об. |в .  Ш гражданине оупивающесд и w 
жене его. Л. 17. о. ДвУ мУжей две жены из разума вывели и 
шманУли. Л. 29 об. оа. Во иЗнесеше оукоризны и в* покрасУ же
на1 id младой жене добрей и uj старой Блобней. Л. 36. Подпись 
нисавшаго рукопись: Pisal Iwan Odincovv. Л. 36 об. — 39. При
писки и заметки нач. X IX  в. Л. 4 0 — 51 (вторая часть руко
писи) заключаетъ въ себе: «Свобождеше ливонш и шгерманлдн- 
Д1'и отечества роска, древле чре3 мужественна вожда краилте- 
скаго моисеа во 1сраили прообразованное. шгЬ же силою выш- 
наго чре8 храброе воинство россшское во иитечетвш своемъ ис
тинно зримое. «Эго произведете представляетъ собою списокъ съ 
печатнаго издашя 1705 года; въ настоящемъ экземпляре недо- 
стаетъ одного листа (между 49 и 50-мъ).

В ъ  Сольвычегодске мне удалось осмотреть три церковныя би- 
блютеки —  Благовещенскаго собора, Введенскаго монастыря и 
Спасо-обыденной церкви; двухъ интересныхъ рукописей Бори
соглебской церкви видеть не удалось за отсутегаемъ настоятеля 
церкви; въ остальныхъ церквяхъ Сольвычегодска, сколько я осве
домился, нетъ никакихъ рукописей.
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Знаменитый сольвычегодскш соборъ, превосходнейшая со
кровищница русской старинной иконописи, шитыхъ ризъ и пе- 
ленъ, сканныхъ и р-Ьзныхъ на кости и металлахъ образовъ, въ 
отношенш рукописей не представляетъ ничего замечательная. 
Рукописныхъ книгъ въ его ризнице всего пять: 1) Крюковой 
обиходъ съ праздничными песноп-Ьшями и трюдью X Y II в. въ 
4-у х), 2) Праздничная служба крюковая съ октоихомъ X V II в. въ 
4-у (безъ начала), 3) Праздничныя песнопешя крюковыя X Y II в. 
въ 4-у, 4) Октоихъ крюковой X V II в. съ концомъ X V III в. 
нотнымъ, въ 4-у, и 5) Спводикъ X V II в. съ поздпЫшпмп при
писками. Кроме того въ алтаре летняго храма хранится писан
ный на листе бумаги, наклеенной на доску (21 верш, на 10V2), 
Строгановскш сиподикъ. Этотъ синодикъ къ сожалЬнш мне не 
случилось видеть; объ немъесть св^дЬмя, но безъ указатя  вре
мени его письма въ описаши сольвычегодскаго Благовещенскаго 
собора (Приб. къ Волог. еп. вед., 1891, № 14). Старопечагныхъ 
книгъ въ соборе всего три: Служебникъ 1676 г., Трюдь пост
ная 1678 г. и Вечеря душевная 1683 г . 2). Значительный инте- 
ресъ представляютъ надгробные камни, когда-то лежавппе на 
кладбище въ соборной ограде (той части, которая теперь смыта 
рекою Вычегдою), въ 1819 году собранные въ небольшое чет- 
вероугольное здаше, спещально для нихъ выстроенное близъ со
бора, на северной его стороне. Все камни, числомъ двадцать 
восемь, лежали на могилахъ именитыхъ людей Строгановыхъ, за
боты и богатства которыхъ создали славу Сольвычегодска, укра
сили его замечательными здашями собора, монастыря и терема, 
теперь сгоревшаго, а самый соборъ невиданными вкладами. Двад
цать четыре камня сохранились въ целомъ виде, четыре поло
маны. Высеченныя замысловатой вязью надписи камней чита
ются довольно хорошо, кроме несколькихъ MfeCTb, въ которыхъ

1) Интересенъ переплетъ съ изображешемъ города и гриФа, поражаю - 
щаго зш я; яадъ гриФОмъ надпись: црдграда веление.

2) Считаю своимъ долгоиъ выразить мою признательность npoToiepeio Бла- 
гов-Ьщенскаго собора о. 1о. Беляеву.
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буквы или сбиты или затерты известью при кладке здашя. До
ныне надписи не были списаны вполне точно; считаю поэтому 
полезнымъ представить здесь ихъ коши, снятыя мною на месте:

Камень Софш, жены Анимя бедоровича Строганова. Лв 
Тзое ro*s мца мага в лдв престави раба бжга coeia аникеева жена 
Строганова, жида нз летъ и пол е мца. а памга era бывае сен 
31дн.— Въ родословной Сгрогановыхъ Волегова (Пермскш край, 
т. 3, с. 179), повидимому, неправильно сказано, что она умерла 
въ городке Камгор ге.

Два камня Симеона Ашшевича Строганова (ум. въ 1586 г.): 
Лета зчё ижтАбрга в кв престависд рабъ бжш симеои аникие-
вич с т  анов а памгат его сентгабрга в а" (на ребре камня).
На верху въ верхней стороне: [Господня есть] землд i исполне
н а  ед. В ъ  низу верхней стороны: Сын дщери твое”. На другомъ 
камне: Л в гзче и/тгабрга в квАН престави рабъ бжи семии/ 
ани снъ Строганова а памга е сётга°рд в ад“.

Камень Стеваниды, жены Симеона Анишевича Строганова: 
Лъ зп ' престависга раба бжиа стеоанида Семенова жена Стро
ганова сентгаврга въ  “j .  а намга era бывае ногабрга въ ai.

Камень Мароы, жены одного изъ сыновей А. Строганова:
Лета зпв мца ию въ в прес  раба бжыа мар°а...........
ишева сна мца маига в г .— Вероятно, вторая жена Симеона
Аниыевича; у Волегова не упомянута.

Камень Евдокш, жены Симеона Ашшевича Строганова: Лгв
з'Ге на памд стаго пророка авдед препобны* иЗцъ варлаама
1саФа црьча деиских престави раба бжид е'докед Семе
нова жена аиикиеви" Строганова  ноце1 инока еуфросид

A i »» • у  п  Д*схиница а памд ее марта в а а о роженига до преставлен.............
з*1 з* месец ё" часо8.— Супруга Симеона Ашшевича Строга
нова, вероятно, третья; у Волегова названа второю; тамъ же 
сказано, что она умерла 19 ноября 1639 г. 77 летъ и 7 меся- 
цевъ 18 дней и 5 часовъ, какъ это видно на могильномъ памят
нике ея въ Сольвычегодске (с. 181).

Камень Андрея Симеоновича Строганова: Лъа з ...............
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ш л а  в 31дн въ д ча дни на памА стыд великомчнды марины пре
стави раб бжии аидрен семенови строгано8 во иноде* авраме' схи1-
никъ жи1 Си роженид св о   £ се" лъ ai мдъ i ifs.—  У Воле-
гова годъ показанъ 1649 (с. 183).

Камень Татьяны, жены Андрея Симеоновича Строганова: 
Лтза ?зрми сенТАбрА в ка числа кв на памл стго сщномнка ф о к и  

I стаго пророка кины препобнаго Сида ншго пины престави раба 
бжига таа н а дмиреевна андреева жена Семеновича С т р о га н о в а  а 
жила и) роженига свое не лъ й" мдёвъ и ai днеи.— Вторая сунруга 
Андрея Семеновича Строганова, рожд. Жедринская (Волеговъ, 
183).

Камень Петра Симеоновича Строганова: Ль ,зрмз год8 марта 
в кд^ въ седмЗ час# днГи на памА стаго Сида артемига епскпа се- 
л8’нскаго престави ра° бжи" перъ семенови4 строгано” Си рожешл 
до преставлениА своего жг* hs лъ и ш мц и з" дне" i s" часо® па- 
ма е генварга в s i*b погребение петра Семеновича Строганова...

Камень жены Петра Симеоновича Строганова: Лъ ^spos 
году ногабрга в k s  девь на памл прннго а  да наше алш и* стол”ника 
и исвгащепие црви стго великомч геифгига на полоне час* нощи 
престависга раба бжига петра Семеновича Строганова матрона 
Ивановна а во 5шоце* марьА схимнида а жила о> рождении до 
иретавлени* од го,у и две ндли и * в а  дни и з ! часов а п ам А  eta но- 
д б р А  в  еднь а погребение era ногабрга кз день.

Камни дгЬтей Андрея Симеоновича Строганова: (въ двухъ
обломкахъ) гз р . . .  вг мда мага въ коДн престави ра° Бжш
а л е к . . .  "Ьи м ладен е4 а н р ^ А  с е  в и ч а  снъ  с т р  а  п ам  — —

Лета гзрш мда августа въ г,н престависА раб бжш аор’Ьи мла- 
денец aSptA  семеновичА снъ Строганова а памАть его ivkta°pa  въ 
31 днь.— Лета ^зрзГ го*у генварА въ ai*H престависга раба бж 1А
1рина младв авдрега Семенова сна Строганова д о  ла а н а  о" мц
I а дн.— Лета ^зрлв го мда апрелл в eiM престависА ра° Бжш 
Васиеи млане4 анред Семеновича снъ Строганова, а памд его
апрелА В1дн.

Камень веодора Петровича Строганова: Лета зроо марта в
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адв на памгатъ прпбнаго оца ншег Тита чюдоворца престави о вре
менны1 в в^чнага раб бжи" имганитои члвкъ ееодор петровичь стро-
нов о рожден. .  .. мг л е т  в супружестве. . . .  иве кв* лета
чты" же сие д . . .  р е . . .  му вечна ма.

Камни детей Петра Симеоновича Строганова: Лета гзрче 
марта въ s i претави ра° божяи динитреи млад0нец петра се“°новича 
сын CTp0 r a H0Ba а  памАть е“ и/тгабрд в k s * “ .— Лета Зркег мца но* 
въ ддн престави раба бжига маргд младне петрова до4 Семеновича 
Строганова а п ам А т era бывае1 мца а п р *л А  въ адн.— Лета ^зрлг 
шктгабрга в И1дн престависга петръ младене4 петра Семеновича 
Строганова снъ а памгат его понга в кодв.— Лета ^зрлв сентгабрга 
в л*® престависга марьга младонец петра Семеновича Строганова а 
памга era августа в одн.— Лета ?зрлг севггабрга в 31ДН престависга 
анна младене4 петра Семеновича Строганова дочи а памгать еи 
оевралга в и \

Камень жены Дмитр1я Андреевича Строганова: Лета ^зрнз
июна в дднь на пам. . . .  иже во стых ССца н ш  митроФана
патриарха црдграда престависд раба 6жиа ана васи*е°на ди- 
митреева жена андреевича Строганова а жила w роженига свое' 
кй лъ г мца I кд дни.—  Первая жена Дм. Андр., рожд. Волкон
ская (Волеговъ, 185).

Камень сына беодора Петровича Строганова: Лета гзров де- 
кабрд в здн престави ра° божи" млнцъ алекси" Федо” сын Петро
вича Строганова а жй о роженига своего д" года i о мцъ i е деи.

Камни детей Максима Яковлевича Строганова: Положены 
по сем камене' манима гаковлева сна Строганова дети влаими5 да 
михаилъ да еедога да едокега. —  Положены п о . . .  ма*сима гако- 
Влева сна Строганова дети мих илд да еедога мд да Семенова до’  
еуеимига шд.

Камень сына— Максимовича Строганова: Лета f3p  пре
стави ............... Максимовича снъ Строганова а памд его генв.........

Камни неизвестныхъ: Л ета гз р |в  апрели в ъ  нощи
на нам и  а>ца ншго Никиты ......... престави р а  ча
стро . . . .  ва а памд.— Лета ?зрнг годт июла проти*Г чила в о'мсГ
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ч ас ни на четв  мд с в а т ы 1 — . . . .  зрке (?) но1. . . .
в ка пре го и/ггабрд...........

Изъ рукописной старины Введенскаго монастыря уцелело 
очень немного, хотя по предашямъ даже довольно недавнимъ онъ 
ею былъ богатъ; благодаря радушш игумена Александра и пол
нейшей его готовности оказать мне помощь я осмотрелъ все 
закоулки, куда часто попадаютъ ненужныя бумаги, — чердакъ 
настоятельнаго Флигеля, палатку колокольни, сарай подъ коло
кольней ; нигде ничего не оказалось. Рукописей въ ризнице всего 
только три: 1) Разе#ж дете w таинствахъ исповеди и стаго при- 
часйд X V III в., въ 4-у; 2) Списокъ X V III в. съ печатнаго изда- 
шя «Последовашя молебнаго пешд 3pns г., въ 4-у; 3) Синодикъ 
XV III в. съ приписками X IX  в., въ 4-у.

В ъ  Спасообыденной церкви хранится пять синодиковъ X V II в. 
(все въ 4-ую долю); одинъ изъ этихъ синодиковъ принадлежалъ 
ранее Преображенской церкви, приписной къ Спасообыденной. 
Изъ числа пяти синодиковъ два съ преджшшями и поучешями; 
наиболее интересенъ синодикъ съ записью 7137  года. Въ той 
же Спасообыденной церкви (въ холодномъ соборе) хранится 
икона —  w 6 p a3 c fa r u j tf6ptfca; она обращаетъ на себя внима- 
Hie оригинальной виршевою подписью, составленной, вероятно, 
въ X V II веке; представляю здесь эти вирши:

Cia икона стйги) оубрЬса.
1 f з ,  1 л

И’образисд uj слакаго 1иса.
Да взир&юще главы прекланАе“.
О Х р те  надёждЬ' наш!*' полагае’.
Иже лице сыи на ны провещаё.
И в светлое н8о преселдетъ.
Кто лиц£ сем* кл&ндесд вы"5 
Люби есть оца превечна сн&.
Зри здъ любе3но и #сёрдно моли 
Сокруши срце за  грех прослези 
При’ри БГъ свышв грехи ти ОСТ&ВИ 

И в нбе лице своё тебъ гавйтъ.
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Наконецъ, считаю нужнымъ сообщить некоторый свЬдешя 
о надписи на плитЬ, лежащей въ ограде Успенской церкви, при
писной къ Благовещенскому собору. Плита эта очень большого 
размера, сильно обветрившаяся, лежала въ томъ месте кладбища, 
которое теперь смыто Вычегдою, —  церковь стоить на берегу. 
Трудно читаемая надпись ея гласитъ следующее: Лета Зрл 
го*8 генвард в В1ДН престави аоонасеи вламеров сн С тр о ган о в а , 

а во иноце* аытоне“ схи’.
Аеанасш Владимировичъ Строгановъ, сынъ Владимира 0е- 

доровича, племяшгакъ Аник1я ведоровича, —  родоначальникъ 
той ветви Строгановыхъ, которая ныне крестьянствуетъ въ 
Сольвычегодскомъ уезде, сохраняя доселе Фамилпо, точно помня 
свое происхождеше и ясно сознавая родство съ нынешними гра
фами Строгановыми.

Въ деревне, где живутъ Строгановы, я побывалъ несколько 
разъ ; это Циренниково, въ просторечш называемое Пегряши- 
нымъ въ память Петра Строганова, одного изъ предковъ нынеш- 
нихъ жителей. Историкъ Сольвычегодска, жившш въ X V III веке, 
Соскинъ —  такъ пишетъ о Циренникове въ своей летописи: 
«Вышеупомянутыхъ господъ Строгоновыхъ отъ предковъ ихъ 
расплодившшся родъ въ близости города Соли-Вычегодской, раз- 
стоятемъ отъ городскаго жила въ полуверсте целая деревня, 
называемая Цыренниково, онажъ и Петряшино, селешя семи 
дворовъ, въ нихъ записаныхъ по последней четвертой ревизш: 
мужеска 32 души, таковое число и ныне есть; оные числились 
на предъ сего посемейно владельцами и государственный подати 
въ высочайшую казну вносили съ каждой семьи мужеска пола 
душъ особо, токмо равную съ государственными черносошными 
крестьяны и службы съ м1рскими людьми по силе имеющейся у 
нихъ жалованной грамоты, данной предкамъ ихъ въ 7195 
(1687) году, никакихъ не служили, потому что до открьтя  Во- 
логодскаго наместничества они особаго стана и выборнаго ста
росты не имели и рекрутъ со своихъ душъ натурою не поста
вляли, а по малости числа въ семьяхъ душъ въ рекрутсме на
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боры причисляемы всегда были въ окладство душъ платежемъ 
деньгами; но после открыт!я Вологодскаго наместничества, отъ 
главныхъ губернскихъ правительствъ сочтены они единственно 
государственными черносошными крестьянами, и по порядку 
установлено каждогодно въ ихъ деревне выбирать и иметь изъ 
своей собратш старосту для сбору податей и исполнешя указ- 
ныхъ новелешй и поставки по росписашямъ следуемыхъ рек- 
рутъ, что ими Строгоновыми уже исполняется; они производить 
хлебопашество на дошедшихъ къ нимъ отъ родителей своихъ зем- 
ляхъ, сами съ семействами; изъ предковъ ихъ въ ныне текущемъ 
восьмомъ на десять столЬтш некоторые находились въ россш- 
скихъ и сибирскихъ городахъ въ отлучкахъ и отправляли купе
ческую коммерщю и частно отъ того обогатились, ибо изъ оныхъ 
Василш Даниловъ сынъ. Строгоновъ бывалъ за отправлешемъ 
таковой купеческой коммерцш въ Китайскомъ государстве, въ 
столичномъ городе Пекине, который недавно померь; но ныне 
изъ нихъ въ отлучке находится мало, а более привычку имеютъ 
жить дома, обработывать землю, а иные изъ нихъ имеютъ ре
месло плотничество; но сш потомки произошли подлинно отъ 
Володимира ведорова сына Строгонова, а Аникина брата род- 
наго, какъ действительно данная вышеупомянутая жалованная 
грамота происхождеше колена ихъ утверждаетъ». Ныне въ Пе- 
тряшине 21дворъ, 28 семей и 83 души мужескаго пола; кроме 
одного принятаго въ семью n p ie M b iin a ,  въ деревне все Строга
новы. Земли у нихъ немного: 199 десятинъ съ неболыпимъ удоб
ной и неудобной, пашни изъ этого количества только 50 дес., 
сенокоса— только 111. Потомкамъ близкихъ родичей именигыхъ 
людей приходится жить очень скудно, въ тяжелой бедности, 
искать заработка случайнымъ трудомъ въ небогатомъ городе, 
«ходить въ ряскахъ», «салгиры чистить». У одного изъ нихъ ум- 
наго крестьянина Вас. Вас. Строганова мне удалось купить 
для академш собраше столбцевъ, описаше которыхъ помещено 
ниже; изъ этихъ столбцовъ явствуетъ, что въ былые годы родъ 
Влад. 0ед. Огроганова обладалъ несравненно большимъ количе-
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ствомъ земли, чЬмъ нын'Ь. Я  читалъ въ семейномъ кругЬ кре
стьянина Васил1я эти столбцы и надо было видЬть какъ увлекало 
слушателей это чтеше; неведомые знаки на не внолнй нонятномъ 
язык'Ь сообщали о мЬстахъ имъ близко знакомыхъ; они попра
вляли нев'Ьрно прочтенныя мною названы местностей, делали 
свои зам^чатя, припоминали разсказы стариковъ. Крестьянинъ 
Василш очень нехотя разстался съ своимъ собрашемъ, и то от- 
далъ не все; съ особенною же тщательностью онъ бережетъ ко- 
шю съ жалованной царской грамоты его предкамъ и родословную 
таблицу своего рода.

Въ частныхъ рукахъ мий пришлось видеть въ Сольвыче- 
годскЪ одну рукопись въ списк’Ь XV III в1жа: «Истор1я города 
Соли Вычегодской древнихъ и нын’Ьшнихъ времянъ, сочиненная 
АлексЬемъ Соскинымъ природнымъ м^щаниномъ сего города 
Соли Вычегодской въ бытность его въ Соли Вычегодскомъ горо- 
довомъ магистрате членомъ ратманомъ. Написано собственною 
его рукою въ Соли Вычегодской въ л’Ьго отъ сотворенья мира 
7297-е, а отъ рождества Христова 1789-е» (въ 4-ю долю, на 
9-+-199 листахъ). Рукопись эта, сколько я могъ выяснить при 
б£гломъ осмотр!; ея, не представляетъ никакихъ особенностей въ 
сравнеши съ спискомъ П. И. Савваитова, нын-fc принадлежащемъ 
Имп. публичной библютеки (Q. IV. JVs 403). Вотъ краткш указа
тель ея: 
л. 1. Заглав1е.
л. 2. Посвящеше П. И. Заякину на отдЬльномъ лист^. 
л. 3— 4. Посвящеше въ видЬ письма А. Соскина тому же лицу, 
л. 5— 7. Предувйдомлеше къ читателю, 
л. 8 — 9. Оглавлеше.
л. 10— 199. Истор1я города Соли Вычегодской древнихъ и ны- 

HtrnHnxb времянъ (11 главъ; 12-я глава краткая выписка 
изъ исторш города Соли Вычегодской (безъ конца).

Въ сравнеши съ текстомъ, напечатаннымъ въ Вологодскихъ 
епарх1альныхъ в'Ьдомостяхъ 1881 и 1882 г., въ рукописи нахо
дится лишняя глава 12-я. Обладатель сольвычегодской рукописи
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бедный крестьянинъ Н. М. Бояркинъ, человЬкъ не вполне нор
мальный, дрожитъ надъ своимъ сокровищемъ, думая, что это 
единственный списокъ исторш Соскина и вЬрить не хочетъ, что 
она даже напечатана.

Городъ Кадниковъ, который я посбтилъ въ конце моего пу~ 
тешеств1я, самъ по себе не представляетъ ничего любопытнаго 
въ историческомъ отношенш. Онъ создался изъ небольшого села 
при императрице Екатерине И-й; церковь, существовавшая 
до Екатерины, ныне кладбищенская на краю города, сгорела 
не въ очень давнее время; съ ней вместе сгорело и все, что 
могло быть стараго въ Кадникове; самая старая вещь въ кад- 
никовскомъ соборЬ— крестъ 1790 годовъ. Наиболее ценное 
собраше старыхъ дЬлъ —  архивъ полицейскаго управлешя, не
сколько летъ назадъ былъ проданъ на весъ одному торговцу, съ 
которымъ мне случилось познакомиться; часть архива онъ пере- 
продалъ въ Вологду старейщику, оставшеюся частью три дня 
топилъ свою баню изъ боязни держать во дворе громадную 
массу легко воспламеняющагося матер1ала(всего было около 400 
пудовъ); то, что случайно сохранилось у него въ сарае, оказалось 
незначительнымъ, какъ и друпя рукописи, имевпляся у него 
дома. Среди пастырей церковныхъ въ Кадникове я встретилъ мо
лодого священника, почтеннаго и свЬдущаго человека, имеющаго 
сношешя съ местными староверами и вследств1е этого могу- 
щаго оказать немалую помощь въ деле собиратя сведбнш о 
старине; отецъ Павелъ Кузминъ помимо этого является и обла- 
дателемъ библютеки, собранной его тестемъ, бывгаимъ про- 
то1ереемъ кадниковскаго городского собора.

Изъ окрестностей города наиболее замечательною считается 
Лисья гора у деревни Лисьино, где находится большой камень, 
въ старину по разсказамъ мЬстныхъ жителей имевшш назначеше 
служить жертвенникомъ въ языческихъ службахъ, по словамъ 
другихъ —  ныне потерявшее старый обликъ изваяше женщины.

Въ 3-хъ верстахъ отъ города на высокой горЬ находится
з
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церковь пр. Ильи, приходская Засодимской волости; построенie 
церкви относится къ X V III веку, и наиболее старыя вещи и 
книги ея того яге стол Ь^я. Гораздо ц£ин£е въ этомъ отношенш 
библютека мЬстнаго священника отца Ив. Апол. Воскресенскаго, 
унасл'Ьдовавшаго ее отъ своего отца —  священника той же 
церкви, въ свою очередь получившего ее отъ бывшаго чинов
ника межевого департамента Старцева ;нынЬ библютека въболь- 
шомъ загоне, хранится въ амбаре на вышке и въ значительной 
степени уничтожена или испорчена крысами. Стареевъ —  боль
шой любитель собирать книги и списывать то, чего нельзя было 
пршбресги, оставилъ целые томы выписокъ изъ старыхъ Петер- 
бургскихъ ведомостей первой четверти X IX  столЬ'пя, изъ разныхъ 
книгъ, въ коихъ находилъ каше нибудь полезные советы въ ме- 
дицинскомъ и хозяйственномъ отношешяхъ, народныя песни, ро
мансы, стихи и целые переводные романы; отъ него остался 
даже одинъ томъ полнаго собрашя сочиненш Вольтера въ ориги
нале (X V III в.), книги латинсюя, между прочимъ одна 1611 года 
(сохранилась только нижняя часть). Въ числе рукописей библю
теки свящ. Воскресенскаго оказались экземпляры XV II века.

Изъ другихъ окрестныхъ церквей могу отметить только 
Крестовоздвиженскую церковь (въ 7-ми верстахъ отъ Кадни
кова). Въ ней я всгрЬтилъ картину, о которой, думаю, не излиш
не сообщить, главнымъ образомъ потому, что попасть въ цер
ковь не всякому представится случай. Картина эта, писанная на 
полотне въ концЬ X V III или скорее въ начале X IX  века, въ три 
аршина въ квадрат£, изображ аете «Истинное начертаьпе без- 
законнаго сЬ’да на Христа о> Щ ей  произнесеннаго, которое най
дено въ Вене, вырЬзано на каменной деке». По средине изобра- 
женъ Kaia<fca, въ низу съ права Христосъ, вокругъ Kaia<i>bi 
судьи; ихъ имена надписаны надъ ними: Сареа, Никодимъ, Та- 
рабе, ТиисаФатъ, Сапиндъ, Птоломеи, вера, Ламехъ, Меса (съ 
левой стороны); Елл1еръ, 1арамъ, К ы си ф ъ Аримаоей, РаФаръ, 
Агш, ПутиФаръ, РазмоФш, Саввадъ, Раванъ, Симонъ Прока
женный (съ правой стороны); въ руке каждаго изъ судей свитокъ
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съ его мн'Ёшемъ. Пилатъ изображенъ на верху въ левой сто
роне; его приговоръ въ низу въ средине подъ приговоромъ 
Ш й а Ф ы .

Въ другомъ краю Кадниковскаго уезда у озера Кубина я 
побывалъ въ богатомъ сгаринномъ селЬ Устье, въ былые годы, 
но предашю, обладавшемъ дворцомъ Ивана Грознаго; нынЬ въ 
немъ пять церквей, лесопильные и стеклянный заводы, шести
классная церковно-приходская школа, министерская и земская- 
женская, народный домъ съ читальней и пр. У крестьянъ этого 
села сохранилась кое-какая письменная и печатная старина; въ 
двухъ домахъ я видЬлъ остатки прежнихъ библютекъ, ныне ни
чего замечательнаго не представляюшде. Благодаря содЬйствш 
молодого псаломщика Воскресенской церкви и учителя женской 
школы А. А. Розанова, занимающаяся разработкой исторш 
села Устья и Устьянской волости, я осмотрелъ местную церков
ную старину. Не могу сказать, чтобы въ этомъ отношенш Устье 
было замечательно; старопечатный книги, принадлежащая церк- 
вямъ, не старше конца X Y II века и не многочисленны, самыя 
старыя рукописи —  приходорасходныя книги 1774 г.; метрики 
идутъ съ 1780 года. Въ отношенш вещественной старины лю
бопытна въ Воскресенской церкви икона св. Троицы X Y II века 
съ изображешемъ вокругъ главнаго образа эпизодовъ изъ жизни 
Авраама и Моисея и объяснительнымъ текстомъ апокриФическаго 
содержашя; отмечу икону Всехъ скорбящихъ радости съ вкладной 
въ местную церковь 1701 г. отъ Ирины Дмитр1евны Исаковой.

В ъ  томъ же Кадниковскомъ уезде мне случилось видеть не
сколько рукописей верстахъ въ 17-и отъ Устья въ приходе Ле- 
01т я  Ростовская. Рукописи поздшя, X V III в., какъ и лубочное 
описаше 1ерусалима, виденное мною тамъ же; оне любопытны 
только темъ, что указываютъ на интересъ къ книжной старине 
у крестьянъ, даже не старообрядцевъ.

Въ Кадниковскомъ у Ьзде я побывалъ въ четырехъ мона- 
стыряхъ— Семигородномъ, Лопотовомъ, Глушицкомъ и Спасо- 
Каменномъ.
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Въ Семигородномъ монастыре, по признашю игумена, нЬтъ 
никакой старины кром1; чудотворной иконы; кажется, слова эти 
довольно вЬрны; для историка русской живописи въ Семигород
номъ монастыре есть предметъ небезъинтересный —  это образа 
Неопалимой купины и Михаила архангела работы В. Л. Борови- 
ковскаго.

Лопотовъ на Пелшм’Ь р^кЬ монастырь, основанный въ поло- 
винЬ XIV  в'Ька, сохраняетъ одну драгоценность, современную 
своему основан1ю —  это каменный крестъ пренод. Григор1я Пел- 
шемскаго, нын!> вделанный въ сгбну холоднаго собора (во имя 
препод. Григор1я) на немъ выс£чена следующая надпись:

СЛДБ г и 

ни ка

и*ск А Н1

Другая старинная вещь —  икона препод. Григор1я Пелшем- 
скаго съ изображещемъ его въ средин’Ь и лицевымъ житаемъ 
вокругь; этотъ отрывочный тексгъ можно считать древнМшимъ 
спискомъ жиля препод. Григор1я; къ сожал^шю икона такъ 
вделана въ кютъ, что надписи ея праваго края почти не видны. 
На иконе есть св£д£ме и объ упомянутомъ кресте: «Пръбны 
григори! прииде на рику на пелыпмй иотекъ по реце той сюдЬ”
велдсА срце" и дЬ'шею и кретъ постави . . . . •..............................
Сv града Вологды м поприщь, а и; великои реки с&хоны три по- 
прищи». Крестъ былъ сначала на внешней стене храма; после 
постройки новой трапезной части онъ оказался внутри церкви. 
Въ ризницЬ Лопотова монастыря не лишнимъ полагаю отметить 
картину на холсте (2 X 1’/а арш.) новаго греческаго письма на 
текстъ: Святися, святися, новый Герусалиме (фсотй$, «рытЮ*1, i via 
’IsptfaaXtf/,). Рукописи Лопотова монастыря вс£ относятся къ 
XV III в'Ьку; это: Акаоистъ стом# шанн& претечи (въ 4-у), Служба 
прпбнаго оца нашего григорига иже на пелшм£ р£цЬ волого4- 
каго чудотворца (въ 4-у), Сборникъ службъ на богородичны
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праздники (26 дек., 8 1юля, 6 дек.) и Синодикъ (въ лисгъ), въ 
коемъ крои* именъ игуменовъ внесены роды кн. Морткиныхъ, 
Кобылиныхъ, стольника Елизарова, Колычевой и др. Библютека 
монастыря очень не велика, но разнообразна (напр, есть издаше 
Сатиръ Кантем1ра XV III в.).

Дюниаевъ Глушицкш монастырь заключаетъ въ своей риз
нице ценныя рукописи; въ этомъ отношенш онъ выделяется изъ 
ряда других!, монастырей вологодской епархш, сохранившихъ 
только остатки своихъ рукописныхъ библютекъ (исключеше со- 
ставляетъ еще Спасо-Прилуцкш монастырь близъ Вологды); но и 
въ Глушицкомъ монастыре уцелело не все: часть рукописей его 
перешла неизвестно когда въ вологодскую семинарш (именно 
древнейнпя ея рукописи). Въ настоящее время въ монастыре 
двадцать две рукописныя книги X V I— X V III вековъ. К ъ край
нему моему сожаленш мне удалось ознакомиться съ этими ру
кописями только поверхностно; не теряя надежды въ скоромъ 
времени исправить эту досадную неудачу и составить небольшое 
описаше ихъ, предлагаю теперь краткш ихъ перечень, такъ 
какъ и списокъ ихъ, въ печати известный*), очень не полонъ. 
Рукописи глушицшя следующая:

1— 7) Минеи месячныя на сентябрь, октябрь, ноябрь, де
кабрь, январь (безъ начала), апрель и шнь. Въ малую четвертку, 
на бумаге. Письмо полууставное съ заставками, X V I века.

8) ТреФологш. Въ четвертку, на бумаге; письмо полуустав
ное X V I века. Писецъ нопъ Иванище поповъ сынъ Дементь- 
евъ.

9) Ирмологш. Въ четвертку, на бумагб. Письмо полуустав
ное XV I века.

10) Часословъ (безъ начала). Въ четвертку, на бумаге. 
Письмо полууставное XV I века.

1) Глушицкш монастырь вологодской епархш (Вологодск. еп. вЬд. 1876 г., 
с. 293, 388—391). ЗдЪсь указаны и рукописи, находящаяся нынЪ въ  Вологд-Ь въ  
семинарской библ^ек-Ё.
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11) Октоихъ. Въ четвертку, на бумаг!;. Письмо полуустав
ное X V II века.

12) Канонъ БлаговЬщенш пресв. Богородицы. Въ четвертку, 
на бумагЬ. Письмо полууставное X V II в-Ька съ приписками 
X V III в.

13) Постригальникъ. Въ четвертку, на бумаг!;. Письмо по
лууставное съ заставками, конца X V II в.

14) Ж ийе и чудеса свв. Зосимы и Савват1я. Въ четвертку 
полууставомъ, на бумагЬ, конца X V II в.

15) Стихирарь. Въ восьмую долю, на бумагЬ. Письмо полу
уставное X V II вЬка съ добавлешями X V III в. (не достаетъ на
чала и конца).

16) Стихирарь. Въ четвертку, на бумагЬ. Письмо полуустав
ное конца X V II в!;ка.

17) Синодикъ. Въ листъ, на бумагЬ. Письмо полууставное
X V II века съ приписками X V III в.

18) Синодикъ (безъ начала). Въ четвертку, на бумаге. Письмо 
полууставное X V II в. съ приписками X V III в.

19) Синодикъ. Въ листъ, на бумагЬ. Письмо полууставное
X V III века.

20) Ж ипе и служба преп. Дюнис1я Глушицкаго. Въ чет
вертку на бумагЬ. Письмо полууставное XV III века. При руко
писи след, запись: «Писано рок# 1718 марта 12 д н а  Василеи 
Москвитинъ».

21 и 22) Книги 1гЬвч1я X V III века. Въ четвертку.
Кроме рукописныхъ книгъ въ библштеке монастырской 

пять старопечатныхъ. Архивныхъ документовъ, какъ говорить 
и о. игуменъ, и о. ризничш, въ монастыре нетъ; сввдЬте это со
мнительно, такъ какъ монастырь никогда не горелъ, а взять изъ 
монастыря можно было бы скорее рукописный книги, чемъ столб
цы; ихъ надо искать где нибудь на вышкахъ домовъ, въ башняхъ 
или палаткахъ храмовъ. Положеше библштеки не завидное; но съ 
монастыря —  довольно беднаго — и требовать нельзя заботъ и
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ухода о никому ненужномъ скарбе и описи невразумительныхъ 
ни для кого изъ его обитателей полууставныхъ книгъ.

Въ заключеше своего отчета о поездке позволю себе сооб
щить те  отрывочные выводы, которые я извлекъ изъ путевыхъ 
наблюденш о возможности и способахъ пршбрЬтетя памятни- 
ковъ старины въ местахъ, мною посещенныхъ.

Какъ везде, такъ и здесь, все предметы старины могутъ быть 
подразделены на две категорш: неподвижные или долженствующее 
быть таковыми и пущенные въ оборотъ. К ъ первой категорш 
отношу собрашя правительственный, общественныя,монастырсшя 
и церковныя; ко второй— предметы, принадлежащее частнымъ ли- 
цамъичастью церковные, причтомъ признанные захламъ. Пршбре- 
тенш  можетъ подлежать, конечно, только относящееся ко второй 
категорш. Среди частныхъ лицъ одни хранятъ старину какъ свя
тыню, друпе собираютъ какъ редкость или скупаютъ въ торго- 
выхъ целяхъ, третьи держатъ случайно, большею частью, какъ 
наследство отъ родствепниковъ. Эти третьи и являются главными 
поставщиками старины изъ первыхъ рукъ; отъ нихъ пользуются 
и любители, и старообрядцы, и скупщики —  все съ своей особой 
точки зрешя смотряпце на старину и по своему надъ нею опе- 
рируюпце. Попасть на этихъ невольныхъ держателей старины, npi- 
обрести отъ нихъ что-нибудь есть дело только случая, такъ какъ 
съ одной стороны мало кто про нихъ знаетъ, съ другой стороны 
самое поняие о писаныхъ книгахъ мало кому ясно, такъ что и 
распросы по большей части вполне безполезны. И не смотря на 
эту частую безполезность распросовъ, не смотря на потерю по
пусту и времени и денегъ, безъ нихъ не обойтись; хорошая ихъ 
сторона заключается въ томъ, что они тянуть нить знакомствъ, 
что, благодаря имъ, къ каягдому новому человеку приходишь не 
съ ветра, а какъ бы съ рекомендацией и отъ него получаешь 
право пользоваться его именемъ; если знакомство происходить 
при свидетеляхъ, дЬло еще лучше: сейчасъ слушатели начина- 
ютъ припоминать, что кто знаетъ, и этимъ помогаюгь попасть
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на слбдъ. НЬсколько разъ мне случалось посредствомъ распро- 
совъ узнавать о держателяхъ книгъ, но ихъ книги всегда ока
зывались только размЬромъ своимъ превышающими обычныя; 
узнавать же о рукописяхъ удавалось только случайно и почти 
всегда прямо отъ лица, владеющего ими. Что касается до скуп
щиковъ, то, конечно, ихъ помощь можетъ быть очень полезна, 
хотя цена вещей у нихъ и поднимается иногда высоко. Изъ ихъ 
среды можно выделить мелкихъ скупщиковъ, только перенродаю- 
щихъ старину крупнымъ, и крупныхъ, везущихъ ее въ торго
вые центры. Скупщики сами посещаютъ ярмарки, путешеству- 
ютъ по селамъ и деревнямъ, покупаютъ вещи у обедневшихъ 
дворянъ, можетъ быть, и въ церквяхъ и монастыряхъ; вещи они 
берутъ за  безценокъ, покупаютъ съ пуда и гуртомъ; хорошо 
таал о толтодакъ., таэдед&кшлхь ж'хъ ш и

риной, они легко пускаются и въ дальшя поездки, где съ доста
точной вероятностью преднодагаютъ найти что-нибудь, рискуя 
иногда даже своею жизнью. Есть скупщики (такихъ я виделъ въ 
Вологде и Архангельске), только случайно, между деломъ поку- 
паюгще то, что имъ везутъ изъ у Ьздовъ, где имя ихъ пользуется 
большою известностью у мелкихъ скупщиковъ.

Ко всему сказанному прибавлю, что посвятившему себя ра
зыскание старины не следуетъ сосредоточиваться на собиранш 
однихъ рукописей, какъ дЬлалъ я; онъ долженъ собирать все, 
что заслуживаетъ снасешя отъ уничтожетя; рукописи попадаются 
сравнительно рЬдко, вещественная старина гораздо обильнее 
книжной: образа, кресты, матерш, стекла, изразцы, финифть, 

старыя картины, гравюры можно найти во многихъ местахъ; слу
чилось мне видеть и старинные весы «баланцы» съ изображешемъ 
единорога, и санки, и возки едва ли не X V II века, нозанедостаткомъ 
средствъ я и думать не смблъ о ихъ пршбретенш, хотя и не могъ не 
любоваться ими. Много такой старины можно получить изъ церк
вей, тяготящихся бережешемъ этихъ вещей, совершенно имъ 
ненужныхъ и только занимающихъ лишнее место въ палаткахъ 
и подвалахъ; таковы обильные склады образовъ медныхъ и ру-
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кописныхъ (особенно въ кладбищенскихъ церквяхъ), старинныя 
р£зныя изображешя Богородицы, 1исуса Христа и святыхъ (такъ 
называемыхъ «сидящихъ»), груды металлической утвари, назна
ченной на продажу въ ломъ и пр. Конечно, не все, но многое 
изъ этого брошеннаго и ненужнаго могло бы найти себ£ м£сто 
въ музеяхъ.

Вс. Срезневек1й.

(Продолжеше въ  следующей книжк'Ь).


