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СЛАВЯНО-РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ В 

БИОГРАФИЧЕСКОМ ПОВЕСТВОВАНИИ 
АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА 

Биографическая доминанта позднего периода в творчестве А.М. 
Ремизова закрепляет на повествовательном уровне обширный экс
перимент писателя-модерниста в области древнерусской письмен
ной культуры. Ремизов отказывается от нормативного соотношения 
литературного текста и печатного знака и расширяет пределы 

своего творческого пространства за счет узурпации мировоззренче

ских категорий и технических навыков средневекового писца. Пе
реписка русских средневековых текстов и их чтение, т.е. воспроиз

ведение в регистре письма и звука, становится столь же неотъем

лемой частью литературного труда Ремизова, как и создание так 

называемого ,авторского' текста1 . При этом суггестивный метод 
Ремизова сочетает указание на укорененность позиции творца лите
ратурного текста в древнерусской книжности с упоминаниями ис

точников его специального знания. Такие упоминания могут быть 
персонифицированными (профессор палеографии И.А. Шляпкин) 
или содержать ссылки на профессиональные пособия по палеогра
фии, кодикологии, дипломатике, описания рукописей, издания па
мятников2. Подлинная кульминация археографического субстрата 
как элемента культурной памяти Ремизова представлена в облике 
Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло. Существенным момен
том рецепции рукописной традиции Ремизовым также является 
обостренное восприятие взаимосвязи жанровой принадлежности 
текста и способа его письменной фиксации (например, сакральный 
текст - устав, памятник деловой письменности - скоропись). Значе-

1 Ср. в письмах к Наталье Кодрянской - от 20 февраля 1948 r.: ,,Читал, как вся
кий день, грамоту. Дошел до 1556 r . Ивана Грозного . Читал вслух и вникать и для 
произношения" (Кодрянская 1959, 200 = Кодрянская 1977, 87); от 23 февраля 1948 
r.: ,,Каждый вечер - по грамоте XVI в. читаю вслух под кукушку. Так только и 
можно войти и перенять лад речи" (Кодрянская 1959, 201 = Кодрянская 1977, 88); 
от 13 августа 1949: ,,Одновременно читаю и судопроизводство XVII в . (суд и 
розыск)" (Кодрянская 1959, 222). 

2 Ср. Ремизов 1986, 25: (,,И теперь я хожу по грамотам XVI-XVII века (Строев, 
Лихачев, Федотов-Чеховский, Калачев, Карпов, Яковлев) - последние глаза уби
ваю, говорю: на том свете будет было мне ответ дать по-русски ладно и складно"; 
см. комментарий Ольги Раевской-Хыоз там же, с. 306-307. Поскольку в данном 
месте речь идет об изданиях документов, а не литературных источников, можно 
предположить, что Ремизов имел в виду не историка литературы В.А. Яковлева 
(упомянутого в комментарии О.П . Раевской-Хыоз), а ученика В.О. Ключевского 
Александра Ивановича Яковлева (1878-1951), впоследствии члена-корреспондента 
Академии наук СССР (преподавал в Саранске/Мордовия), в дореволюционные 
годы - составителя сборника грамот (Яковлев 1909), автора источниковедческих 
публикаций и исследований: Яковлев 1909а, 1916, 1916а, 1917. Позднее, в 1950 r. 
под редакцией Яковлева были опубликованы таможенные книги Московского 
государства XVII в. 
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ние этой тематики для понимания творчества Ремизова было во 
многом прояснено благодаря кропотливому труду Аллы Грачевой 
(Грачева 2000). Ниже мы рассмотрим некоторые аспекты функцио
нализации палеографического иссле,цования в рамках литературно
го повествования Ремизова. 

В автобиографическом цикле произведений Ремизова ранний пе
риод самопознания (1877-1897) представлен книгой "Подстрижен
ными глазами". Один из написанных в разное время фрагментов 

этой композиции, озаглавленный- ,,Каллиграфия", посвящен темам 
письменной культуры нескольких традиций - китайской, арабской, 
персидской, древнерусской. Сквозная нить фрагмента - утвержде
ние свободы письменного искусства, присущей этим традициям, во
преки гнету утилитаризма (обозначенного лишь в самых общих 
штрихах и отражающего, возможно, отношение Ремизова к изме
нению статуса письма в ценностной иерархии нового времени). От
сылки к наследию древних письменных культур Востока имеют для 
Ремизова знаковый характер (о чем подробнее в другом месте) , 
налагающий печать и на интерпретацию их русского эквивалента: 

И наши книгописцы - все эти Леониды и Иосифы, ,владычные ребята', и дья
кон Григорий и дьяк Иоанн и поп Алекса и княжна Евфросиния Полоцкая, 
никакой ,утилитарной' цели не преследовали: уставное письмо без перерыва 
между словами - слитной строкой и без знаков; скоропись с надстрочными и 
подстрочными буквами при разнообразии и никогда не одинаковой величине 
букв и как в ,уставе', без перерыва; и, наконец, ,вязь1 - слово из сплетения, 
вплетения и разветвления букв - рука не поднялась бы написать буквы, чтобы 
слово вышло непременно для кого-то понятно - для какого-то среднего глаза, 

нет, писалось так, как писалось и иначе не могло написаться, подчиняясь лишь 

какому-то начертательному закону развития самой линии, составляющей 
букву3. 

Характеристика типов письма выходит за пределы деятельности 
указанной группы писцов; показательно, что в этот перечень не во
шли известные Ремизову поименно писцы деловой письменности, 
использовавшие скоропись. Таким образом, процитированный от
бор писцов призван репрезентировать древнерусскую парадигму 
письменной культуры. Присмотримся к этому перечню Ремизова, 

отождествив отдельные его компоненты: 

(1) Леонид и Иосиф - писцы скриптория Новгородского архи
епископа Моисея (,вл(д)чни робята'), работавшие в 1356 г. над руко
писью пергаментного Пролога с чтениями на сентябрь-февраль; ис
точник - киноварная запись в кодексе: Москва, Российский Госу-

3 Ремизов 1951, 40-41. - Примечательно, что в своей классификации типов 
письма Ремизов не проводит различения между уставом и полууставом; такое 
обобщение не было распространенным, однако один из археографов, с которыми 
общался Ремизов, а именно А.И. Яцимирский (Грачева 2000 , 70 слл . ), предлагал 
отказаться от выделения полуустава в отдельный тип; ер. полемику с пим автора , 
значимого для круга интересов Ремизова: Беляев 1911, 5-6. 
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дарственный Архив древних актов, ф. 381 (библиотека Синодальной 
типографии), № 163 (л. 82Г)'. 

(2) Дьякон Григорий - писец Остромирова евангелия (1056/ 57 г.); 
С.-Петербург, Российская Национа)Iьная библиотека, F.п.I.5 (л. 
2946)' . 

(3) Дьяк Иоанн - первый писец Изборника Святослава 1073 г.; 
Москва, Государственный Исторический музей (ГИМ), Синодальное 
собрание, № 1043 (л . 263 в-г)' . 

(4) ,,Поп Алекса" -предположительно имеется ввиду "Алекса сын 
Лазаря пресвитера", писец Мстиславова евангелия (до 1117 г.) ; 
Москва, ГИМ, Синодальное собрание, № 1203, л. 212об.-213' . 

(5) Княжна Евфросиния Полоцкая - княжна Предслава-Евфро
синия (t 1173), дочь князя Святослава-Георгия; память ее отмечает
ся 23 мая. Житие Евфросинии сохранилось в нескольких (не менее 
четырех) редакциях, старшие списки памятника относятся к концу 
XV - началу XVI в., однако восходят к какому-то более древнему ис
точнику. Текст жития включен в Великие Минеи Четии митропо
лита Макария, Степенную книгу и Пролог. Согласно житию, Евфро
синия занималась перепиской книг при соборной церкви св. Софии 
в Полоцке (Е.Е. Голубинский датирует это сведение временем после 
1116 г. )'. Деятельность Евфросинии имеет отношение к ,пользе' (вне 
представления об утилитаризме, конечно) постольку, поскольку и 
она сама, и наемные писцы в ее окружении переписывали книги для 

продажи с благотворительными целями. 
Итак, хронологически выбор Ремизова падает на период перга

мента как материала, преобладания маюскульного типа письма и 
располагается между серединой XI в. (упомянут писец старейшей 
созданной на Руси книги, Остромирова евангелия) и второй по
ловиной XIV в. , т.е. в значимых для самого писателя терминах этот 
перечень непосредственно примыкает к эпохе Ярослава Мудрого 
(t 1054) и подходит вплотную ко времени Епифания Премудрого . 
Опуская здесь многочисленные контексты, в которых у Ремизова 
появляется Епифаний Премудрый, отметим, что Ремизов выделял 
именно княжение Ярослава-Георгия Владимировича МудРого (1019-
1054) на киевском престоле как начало русской культурной истории; 
так, говоря о большевистском перевороте (разгуле "вонючей тор
жествующей обезьяны") , он связывает эпоху, предшествующую 
Ярославу (т.е . и время его отца, великого князя Владимира, при 
котором была крещена Русь) , с языческими временами: 

4 Князевская [и др .] 1988, 132-136 , № 51; Столярова 2000 , 285-286, № 274; к 
обозначению "владычни робята" ер .: Столярова 1999, 40-41. - См. также: Карский 
1901, 318; Карский 1928, 300. 

5 Сводный каталог 1984, 33-46, № 3; факсимиле - Остромирово еванг. 1988. Ср. 
Карский 1901, 312; Карский 1928, 292. 

6 Сводный каталог 1984, 36-40, № 4; факсимиле - Изборник 1983; Ср. Карский 
1901, 316; Карский 1928, 297. 

7 Апракос 1983, 289; Сводный каталог 1984, 90-92, № 51; Столярова 2000 , 67-69, 
№ 65; ер. Карский 1901, 308; Карский 1928, 288. 

' Голубинский 1904, 598; см. также: Воронова 1987; Мельников 1989 ; Scnyk 
1993, 281-282; Подскальски 1996, 239-240; Minguzzi 1996. 
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Косноязычная, гикающая с набитым семечками ртом, исковеркала ты родную 
русскую речь ,главковерхами' и ,викжелями' { ... ], объявила изменниками 
русских людей, для которых твоя обезьянья морда есть обезьянья морда, а не 
лик Спасителе в, [ ... ] кличешь освободить Европу от империалистических 
зверств и захватов, а бессчастную Русь, закватив, загнала обезьяней расправой 
своей к той темной до-ярославовой поре истории нашей, когда предки наши 

звериным обычаем живяху [ ... ]9. 

За исключением Евфросинии, поименованные Ремизовым писцы 
принадлежат к белому духовенству и мирянам, что, по-видимому, 
вполне адекватно общему соотношению категорий древнерусских 
писцов'°. Списки имеют прямые датировки, оказываются регио
нально связанными с Киевом и Новгородом, тематически - со сфе
рой сакрального, по происхождению - с заказчиками высшего свет
ского и духовного слоя". Все эти параметры отмечают определен
ные ассоциативные связи Ремизова, которые могут быть по-разному 
актуализированы в зависимости от контекста. За ними скрываются 
вполне определенные представления Ремизова, вне восприятия ко
торых (в том числе и зрительного, т.е. обращения к палеографиче
ским альбомам и факсимильным изданиям) его литературный труд 
становится менее доступным для понимания и, в частности, не по

зволяет оценить своей культурной многомерности. 
В центре человеческого и писательского мира Ремизова находи

лась Серафима Павловна Ремизова-Довгелло12_ Создавая ее образ, 
Ремизов в соответствии со сферой профессиональных занятий С.П. 

обращался и к материалу славяно-русской палеографии. Однако из
вестные до сих пор литературные тексты Ремизова, посвященные 
С.П., представляют собой лишь верхний слой огромного текстового 
айсберга : через два года после ее смерти (13 мая 1943 г.) Ремизов 
приступает к составлению коллажа из переписанных им писем, био
графических свидетельств, документов, записей снов, глосс, собст
венных комментариев - так создаются на протяжении 1945-1948 гг. 

9 Обатнина 1995, 144. - Последнее выражение представляет собой парафразу 
известного пассажа Начальной летописи, восходящего к Нестору Летописцу, о 
нравах древлян в противопоставлении полянам: ,,а Древляне живяху звt.ринь

скимъ образомъ, жиоуще скотьски, оубиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и 
брака оу нихъ не бываше, но оумыкиваху оу воды д(i;)в(и)ця [ .. . ]" ([Карский 1926]/ 
Мюллер 1977, 13); ер. интерпретацию этого этнографического описания 1:1.М. 
)Кивовым ()Кивов 1998). 

'" Бобров 1999 (речь идет преимущественно о памятниках XII-XIII в.). - )Китие 
Евфросинии подчеркивает, что переписывание рукописей имело место при 
соборной церкви в Полоцке, т.е. так же вне монастырских стен, в том числе и вне 
обоих монастырей, основанных самой Евфросинией. Все наблюдения такого рода 
не стремятся к дискредитации предания, согласно которому переписывание 

рукописей на Руси в этот период могло быть и частью монашеского труда (ер. 
также Карский 1928, 263 и др.). 

" В связи с Остромировым евангелием Ремизову, безусловно, было известно 
мнение, разделяемое в том числе и И .А. Шляпкиным: ,,Что оно написано в Нов
городе - это верно, хотя новгородизмов в нем нет; что оно кривичского говора -
возможно; но скорее это памятник киевского нисьма и переписчик его был киев
лянин, бывший у посадника Остромира в качестве писца" (Шляпкин 1913, 99). 

12 Ср. воспоминания Натальи Викторовны Резниковой (Резникова 1980) и об
зорную статью Ольги Раевской-Хьюз (1994). 
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четырнадцать тетрадей, объединенных названием "Книга записей С. 
Ремизовой-Довгелло"". Часть этих в жанровом отношении гетеро
генных материалов получает оформление и как литературный текст 
- книга "В розовом блеске" . 

Археографический контекст повествования в этой книге оттал
кивается от биографической канвы - обучение С.П. в Петербургс
ком Археологическом институте; Ремизов сообщает имена ее учи
телей (И.А. Шляпкин, Н.В. Покровский и др.) и имена авторов клас
сических пособий по славяно-русской археографии (А.И. Соболев
ский, Е.Ф. Карский, В.Н. Щепкин, П.А. Лавров и др.) ''. Рассказ о ее 
земных днях завершается упоминанием ее искусства чтения древ· 

них текстов и ее выступления на заседании Общества друзей рус
ской книги '5 . Далее в повестВ\)Вание вносится архаический элемент: 

Рад бысть заяц, изринувшыся от тенета, а рыба от сети, а птица от клепца, а 

должник от резоимца, а холоп от господаря, 

так рад бысть писец достигши в книзе остаточного слова пролога сего и 
последнии строки видючи, яко святого воскресения16. 

В данном случае Ремизов прибегает к формульному арсеналу древ· 
нерусского писца, перешедшему в славянскую письменность из ви

зантийской традиции; источником послужила приписка писца Про
лога XVI века из собрания Виленской Публичной библиотеки (№ 
101)". Вслед за тем Ремизов приводит перечень имен "трудившихся 
над русскими древними письменами и научившими нас искусству 

чтения [ ... ]"; разбором этого синодика русской археографии мы 
также надеемся заняться в другом месте, здесь же отметим только, 

что имена следуют столбцом - как и в вышеприведенном случае с 
разделением на строки внутри сравнения, так и здесь графика дале
ко не случайна. Авторский текст, т.е. все повествование Ремизова о 
С.П., предшествующее публикации Ремизовым нескольких копий 
из семейного архива Довгелло, заключается еще одной древнерус

ской писцовой формулой: 

Рад бысть корабль, переплывши пучину морскую, также и писец книгу свою. 

Аминь". 

13 Ср. д'Амелия 1983, XI-XVI; д'Амелия 1994, а также изданные и прокоммен
тированные фрагменты: d'Amelia 1985; Ремизов 1985-1990; Руmап 1987. 

14 Ремизов 1952, 398,400; Грачева 2000, 73-78. 
"Доклад С.П. назывался "Русские рукописные книги" (Временник Общества 

друзей русской книги. Т. IV. Париж 1938, 292). 
16 Ремизов 1952, 401. 
17 "Радъ бы(сть) заець изринувшися о(т) тенета , а рыба о (т) сi;ти, а пт'iца о(т) 

клепца, а должникъ о(т) резоимца, а холопъ о(т) r(осу)д(а)ря, такъ радъ бы(сть) 
писець достигши в книзi; остаточного слова Прелога сего и послtднiи строки ви
дечи якъ св(ята)го воскр(есе)н'iя" ; Добрянский 1882, 199-201, особ. с . 200 (припи
ска имеет продолжение); Карский 1928, 280) ; другие примеры см. в кн . : Соболев
ский 1908, 34. - О византийских моделях формул этого типа см. Trell 1977 и в бо
лее общем плане - Treu 1966/ 1980. 

"Ремизов 1952, 402. 
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Интересно выяснить источник и этой записи, формульный характер 
которой подчеркивается смысловым эллипсом второй части 
сравнения. Колофон писца заимствован из погибшей книги - т.н. 
Шенкурского пролога, написанного цр приказанию (заказу) некоего 
Остафия Васильевича дьячком Давыдом в Новгороде в августе 6737/ 
1229 г. для отсылки в храм Спаса за Волок в Шенкурье. Сведения о 
кодексе сообщались К.Ф. Калайдовичем в одной из наиболее ран
них публикаций по русской археографии - ,,Известии о древностях 
славяно-русских и об Игнатии Ферапонтовиче Ферапонтове, первом 
собирателе оных" (Вестник Европы, 1811, часть LV, № 1; книжная 
торговля антиквара Ферапонтова находилась у кремлевского 
Спасского моста). Пролог был приобретен известным коллекционе
ром, профессором Московского университета Ф.Г. Баузе и погиб 
после смерти владельца во· время московского пожара 1812 г. 1' 
Калайдович приводит криптографическую запись писца, сделанную 
т.н. простой литореей, или тарабарской грамотой (в этой рукописи 
встречался, по-видимому, древнейший случай ее употребления на 
русской почве): 

Мацъ щы'" томашсь 
нменсывши нугипоу 

ромьлтую. Ката хе 

и ниледь топгашви тъ 

пичоу лию арипъ. 

которая в расшифровке содержит следующую формулу: 

радъ бы"(ь) корабль I преплывши пучину I морьскую такоже I и писець кон
чавши къ- 1 нигу сию аминъ20. 

Источником Ремизова для цитирования писцовых приписок этих 
двух рукописей были, несомненно, пособия по славяно-русской па
леографии, как, например, ,,Очерк" Е.Ф. Карского 1901 г. , неодно

кратно переиздававшийся и легший в основу его позднейшего труда 
(Карский 1928). Использование формульного репертуара древне
русских писцов предоставляло Ремизову возможность выбора того 
или другого текста (как и в предьщущем примере - того или иного 
имени писца, также на основании палеографической литературы). 
Поэтому определенный интерес может представлять и то обстоя
тельство, что из всех возможных вариантов он выбрал, во-первых, 
именно записи в рукописях Пролога, и, во-вторых, рукописи, имев
шие отношение к виленскому и московскому собраниям, т.е. к мес-

19 Моисеева 1980, 304, 308-309. 
20 Текст приводится по изданию: Срезневский 1863, 49. См. также: Карский 

1901, 263, 312; Карский 1928, 254, 293; Соболевский 1908, 110 (фрагмент записи). 
Обзор славянских форм тайнописи см. в классическом труде: Сперанский 1929. 
По выражению В.И. Щепкина, простая литорея, употребляемая чаще других ви
дов тайнописи, ,,и сейчас еще не забыта старообрядцами и школьниками" (Щеп
кин 1999, 160). - Пролог представлял собой пример рукописи, созданной в Новго
роде для отправки в северные новгородские владения; см . подробнее: Вздорнов 
1980, 72. 
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там, связанным с биографией С.П. (по отцовской линии она при
надлежала к знатной литовской фамилии) и своей собственной, со
четав в новом текстовом окружении свидетельства древней пись
менной культуры и жизненных путей их обоих. 
Таким образом, поскольку для прочтения биографического по

вествования Ремизова оказывается необходим метатекстуальный 
уровень, состоящий из ряда профессиональных палеографических 
пособий, можно утверждать, что археографический код также пред
ставляет собой один из инвариантов криптографической техники 
литературного письма Ремизова, содержащий указание на ключ для 
его дешифровки. 

Последняя книга, над которой работал Ремизов, был сборник рус
ских и восточных легенд; как показывают дневниковые записи Ре
мизова, заглавие для него было подобрано не сразу, хотя образ , 
определивший ассоциативное поле, оставался без изменения: ,,пав
линье перо; павьим пером, павым пером" . Наконец, выбор пал на 
вариант: ,,Книга написана павлиньим пером"21 • По наблюдениям 
Н.Я. Грякаловой, в ранней публикации Ремизова (,,Сказки русского 
народа, сказанные Алексеем Ремизовым", Берлин 1923) тот же об
раз - ,Павлиньи перья' - появляется как заглавие предисловия, но 
еще не имеет ассоциации с персидскими преданиями, которая про

является впоследствии, а используется как метафорическое обозна
чение русского народного слова. Метафорика Ремизова в данном 
случае варьирует один из экзотизмов, встречающихся в древнерус

ской письменной традиции. Павлинье перо, сказочно изысканный 
инструмент для письма на Руси, попало в начале XIV века в Псков, в 
руки писца Домида (= Диомида), когда он в 1307 году переписывал 
для монастыря св. Пантелеймона в Пскове книгу Апостольских чте
ний. Этот кодекс сохранился (Москва, ГИМ, Синодальное собрание, 
№ 722), и в числе различных писцовых помет в нем отмечено и не
обычное орудие письма: ,,уалъ есмь павьимь перомь" (л. 37об .).22 

Орудие письма становится у Ремизова обозначением жанровых 
особенностей текста (легенда, предание), что опять-таки возвращает 
нас к архаическим традициям письма (объединяющим Древнюю 
Русь и Восток) и к параллелизму между созданием (,сочинением') 
текста и его переписыванием. 
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