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XLVIII МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

хроника

15 мая 2024 года в институте русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) ран состоялись 
ежегодные Малышевские чтения, которые про-
шли под знаком 75-летия со дня основания 
Древлехранилища.

Чтения открыл В. П. Бударагин (Санкт-Пе-
тербург), отметив определенную знаковость 
XLVIII Малышевских чтений для себя как ар-
хеографа. В  1964 году В.  П.  Бударагин отпра-
вился на Пинегу, впервые став участником экс-
педиции и имея об археографии весьма смутное 
представление. Тогда же состоялось его знаком-
ство с  Владимиром ивановичем Малышевым, 
о котором по ходу самой экспедиции узнал мно-
гое, что свидетельствовало о  абсолютном авто-
ритете среди коллег этого выдающегося учено-
го-археографа. По мнению Бударагина, итого-
вый характер юбилейных чтений воплотился 
в двух выставках, открытых в Большом конфе-
ренц-зале и в самом Древлехранилище.

Е. М. Юхименко (Москва) в докладе «Меж-
региональные конфессиональные и культурные 
связи в филипповском согласии. Москва — Се-
верная Двина» на материале письменных ис-
точников и  устных рассказов показала суще-
ствование тесной связи московского Братского 
двора, являвшегося всероссийским центром 
филипповского согласия, и  северодвинского 
региона, старообрядческого по преимуществу. 
Было установлено, что северодвинские филип-
повцы всецело включились во внутреннюю 
жизнь всего согласия только в 1862 году, когда 
на проходившем в Москве филипповском собо-
ре были «приняты в  соборную апостольскую 
церковь» федосеевские общины «вологодской 
страны» (по большей части северодвинские). 
Среда северодвинских филипповцев выдвину-
ла несколько выдающихся личностей, которые 
были приглашены на Братский двор и оказали 
большое влияние на религиозную жизнь мос-
ковского центра (Симеон Гаврилов, Прокопий 
Фомич Шестаков (в иночестве Варсонофий)). 
именно через этих наставников осуществля-
лись конфессиональные и  культурные связи 
между древней столицей и Северной Двиной во 
второй половине XIX — начале XX века. изу-
чение эпистолярного наследия представителей 
семьи Шестаковых позволило Юхименко прий-
ти к выводу, что через них шло распростране-
ние на Северной Двине книг московской печа-
ти, созданных московскими мастерами икон, 
крестов, предметов медного литья. они же, 
главным образом инок Варсонофий, выступа-

ли посредниками и при обратном процессе: ре-
ализации в  Москве и  центральных регионах 
произведений северодвинских иконописцев. 
контакты между филипповцами Москвы и Се-
верной Двины сохранились и  во второй поло-
вине XX века, подтверждением чему служит 
переписка Ю.  н.  андреевой, секретаря, а  за-
тем председателя Московской филипповской 
общины, и  рассказы, сохранившиеся в  среде 
прежних прихожан московской моленной. Та-
ким образом, на протяжении более века фи-
липповцев Москвы и  Северной Двины связы-
вали прочные и многообразные контакты, ко-
торые способствовали укреплению веры, со-
хранению традиций и  двустороннему обмену 
памятниками книжности и  декоративно-при-
кладного искусства.

Г.  В.  Маркелов и  Ф.  В.  Панченко (Санкт-
Петербург) в докладе «книжное письмо помор-
ских рукописей XVIII–XIX веков» представили 
некоторые итоги исследования более 1000 об-
разцов почерков, относящихся к  рукописной 
традиции Выгореции от начала XVIII до треть-
ей четверти XIX века. Эти образцы составили 
атлас почерков, представляющих поморскую 
книгописную традицию во всем ее разнообра-
зии. отдельно в атласе собраны почерки певче-
ских крюковых рукописей. В каталоге к атла-
су все почерки получили краткие характери-
стики, основанные на выработанной авторами 
типологии поморских книжных почерков. До-
кладчики обратили особое внимание на почерки 
старейших выгорецких рукописей, являющих-
ся предшественниками поморского полууста-
ва, и выделили следующие группы полуустав-
ных почерков: прямой выговский полуустав, 
его вариант беглый выговский полу устав, спо-
собный переходить в  скоропись в  пре делах од-
ной рукописи и  занявший своего рода проме-
жуточное положение между книжным полу-
уставом и  индивидуальным авторским почер-
ком; протопоморский полуустав, изящный 
вид почерка характерной прямоугольной фор-
мы. Поморский полуустав представлен в атла-
се как в  виде поморского классического, так 
и  в  разнообразных его подвидах от середины 
XVIII до третьей четверти XIX столетия. Во 
второй половине XVIII  — середине XIX века 
в  выгорецкой практике параллельно с  помор-
ским существовал лексинский полуустав, ко-
торый практиковали насельницы Лексинского 
общежительства. распространенным видом вы-
говского письма является скоропись, использо-
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вавшаяся в  рукописях, предназначенных для 
индивидуального чтения, деловой или частной 
переписки. Выделяются книжный, а также ин-
дивидуальный скорописные почерки. к числу 
беглых поморских почерков относится курсив-
ный почерк, во многом подобный современно-
му машинному курсивному шрифту. Эффект-
ным видом славянского письма является по-
морская вязь, внутри которой выделяются ли-
гатурная, истинная, ложная и  раздельная. 
В работах выгорецких писцов она приобретает 
безупречный вид и  знаменует завершающий 
этап развития этого вида русского книгописно-
го искусства.

В докладе о. В. Панченко «когда на Солов-
ках началось освоение собственной истории? 
(об одном неизвестном сочинении, привезен-
ном В. и. Малышевым из Поморья в 1941 го-
ду)» был представлен неизвестный ранее па-
мятник соловецкой книжности XVII века  — 
описание Соловецкого острова 1685 года. Это 
небольшое, состоящее из 8 глав сочинение было 
обнаружено исследователем в сборнике карель-
ского собрания (№ 47), привезенном В. и. Ма-
лышевым из Поморья в  1940 или 1941 году. 
Свою основную цель автор сочинения сформу-
лировал в  1-й главе: он собирался написать 
историю Соловецкого монастыря, предварив ее 
географическим описанием Соловецкого остро-
ва. Приступив к реализации этого замысла, ав-
тор успел сочинить 8 начальных глав. В них он 
дал краткое описание Соловецкого острова, 
с его горами и озерами, лесами и животным ми-
ром; Белого моря с двумя его архипелагами — 
Соловецким и кузовским, а также десяти селе-
ний Поморского берега, являвшихся соловец-
кими вотчинами (кеми, Сумского острога и др.). 
В одной из восьми глав автор обосновал ориги-
нальную гипотезу о дохристианской колониза-
ции Соловецкого острова, первые насельники 
которого принадлежали к  карельскому и  чуд-
скому племенам, переселившимся сюда из нов-
городской земли раньше монахов-пустынножи-
телей. однако исходный авторский замысел, 
по-видимому, претерпел изменение. Географи-
ческая часть была отложена в сторону, уступив 
место летописной. По мнению о. В. Панченко, 
первоначальная редакция Соловецкого летопис-
ца и описание 1685 года были созданы пример-
но в одно время, в середине 80-х годов XVII ве-
ка. Содержательное и стилистическое единство 
обоих произведений свидетельствует о том, что 
у  них был общий автор. особое внимание до-
кладчик обратил на то обстоятельство, что опи-
сание 1685 года было создано всего через 9 лет 
после разгрома Соловецкого восстания, а  сам 
автор был одним из его участников. однако это 
произведение пронизано духом уже совсем дру-
гой эпохи, когда на смену эсхатологическому 
дискурсу соловецких старообрядцев 1670-х го-
дов пришли сочинения, посвященные освое-
нию местной истории и характерные для эпохи 
нового времени.

Доклад а. Е. Тарасова (Москва) «обиходник 
Соловецкого монастыря из собр. ирЛи (колл. 
Перетца, 97)» был посвящен самому раннему 
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известному списку богослужебного обиходни-
ка монастыря, полное наименование которого 
следующее: «Типик обители Вседержителевы 
святаго боголѣпнаго Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего исуса христа, сущей пон-
та окияна Соловецкаго отока, лавры преподоб-
ных и богоносных отецъ наших Зосимы и Сава-
тиа чюдотворцов, о церковном пѣнии, и о тра-
пезном благочинии, и  о протчем монастырь-
стем благоустроении». Формат рукописи  — 
«в четверку» (19,5 ×14 см; I+391 л.); в ней два 
почерка: основной полуустав XVII века и полу-
устав XVIII века (на листах вставной бумаги; 
л.  2–5 об., 387–389 об.). изначально список 
принадлежал знаменитому соловецкому стар-
цу иоасафу Сороцкому, умершему в  конце 
1637 года, что и определяет время, не позднее 
которого была создана рукопись. В XIX веке спи-
сок находился в составе библиотеки В. Е. Мо-
розова, представителя известной семьи про-
мышленников-старообрядцев. особенностью 
списка является отсутствие в  нем Марковых 
глав — одного из четырех устойчивых разделов 
соловецкого «Типика». Его общебогослужеб-
ная часть относится к краткой редакции соло-
вецкого обиходника и  состоит из 31 главы. 
Можно предположить, что список коллекции 
Перетца был одной из первых рукописей соло-
вецкого обиходника этого вида и  был создан 
в 1636 или 1637 году с целью исправления ино-
ческого благочиния, пошатнувшегося в  мона-
стыре после отстранения соловецкого игумена 
рафаила. ключевую роль в «деле игумена ра-
фаила» сыграл иоасаф Сороцкий, возможно 
и являвшийся инициатором создания «Типика 
обители Вседержителевы…».

а. Г. Гудков (Москва) в докладе «Полемиче-
ский сборник конца XVIII века из собрания 
Виктора Смирнова» обратил внимание на ряд 
владельческих записей, благодаря которым мож-
но проследить более раннюю историю рукопи-
си из собрания петербургского коллекционера. 
Благодаря одной из них становится очевид-
ным, что в конце XIX века она принадлежала 
двум боровчанам: Федору Волокитину, биб-
лио текарю миссионерского братства прп. Паф-
нутия Боровского, и священнику иоанну Жа-
рову. Содержание рукописи составляют важ-
ные богословские сочинения экклезиологиче-
ской направленности в поддержку соединения 
старообрядцев с  пореформенной Церковью: 
1)  «о еретиках внутренних или несужден-
ных…» стародубского книжника Якова Беляе-
ва с  авторским предисловием; 2) «книга пер-
вая краткого собрания. Беседословие старооб-
рядцев, желающих благословеннаго священ-
ства, с нежелающими оного о единстве церков-
ном»; 3) «Вопросы со стороны старообрядцев 
желающих к  нежелающим старообрядцам же 
благословеннаго священства о  самонужней-
ших вещах…». Почерк сборника совпадает с по-
черком рукописи, в которой читаются два дру-
гих сочинения Якова Беляева (Бан, №  578 
(609)). рукопись Бан примечательна тем, что со-
держит тексты, переписанные им самим. Доклад-
чик предположил, что в конце XVIII столетия 
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в  Свято-Троицком Успенском монастыре близ 
стародубского посада Злынки существовал 
скрипторий, где по заказу и при непосредствен-
ном участии Якова Беляева создавались ману-
скрипты, излагающие его богословско-эккле-
зио логические представления. кроме того, «Бе-
седословие» и «Вопросы», по мнению Гудкова, 
также могут принадлежать перу Якова Беляева 
и являться его новонайденными сочинениями.

Доклад а.  Б.  Беловой (Санкт-Петербург) 
«„а  прочее искус научит…“: наставления 
о книжном деле в коллекции Ф. а. каликина» 
был посвящен рукописи, содержащей фраг-
мент  инструкции по технологии книжного де-
ла (Древлехранилище. колл. Ф.  а.  каликина. 
№ 81). Докладчица уточнила датировку руко-
писи, отнеся время ее создания к  середине 
XVII века. Указанный отрывок, возможно, пред-
ставляет собой заключительный раздел текста 
этого руководства. он состоит из 9 статей, кото-
рые можно разделить на три тематических бло-
ка: о книжном переплете, рецепты чернил и ре-
цепт киновари. В  1987 году В.  В.  калугин ре-
конструировал текст «Указа о художестве книж-
ного переплета» на основе рукописного фраг-
мента из коллекции каликина и  рукописи 
второй трети XVIII века из собрания Егорова 
(рГБ.  Собрание Егорова. №  1296), имеющих 
семь общих статей, рассмотрев «егоровский» 
список (в нем 32 статьи) как сохранивший более 
полный текст «Указа». Докладчица поставила 
вопрос о том, действительно ли мы имеем дело 
с одним произведением или только с двумя под-
борками, объединенными несколькими общими 
статьями. Сравнение ряда рукописей, содержа-
щих наставления о книжном деле, включая со-
поставительный анализ текста, порядка распо-
ложения статей и их тематической группировки 
привел а.  Б.  Белову к  выводу о  том, что все 
сборники и каждую статью в них следует рас-
сматривать в более широком контексте. Статьи 
отрывка из коллекции каликина имеют тек-
стуальные и  технологические связи как друг 
с другом, так и со статьями других сборников. 
Так, с  иконописным подлинником никодима 
Сийского его роднит описание получения сажи 
с помощью конструкции из горшков, с архив-
ской пасхалией — необычный вариант Варфо-
ломеевской редакции в рецепте киновари, с ру-
кописью из собрания Егорова  — возможная 
принадлежность отрывка к  «Указу о  художе-
стве книжного переплета».

а.  В.  Вознесенский (Санкт-Петербург) в  до-
кладе «Биография тульского старообрядческого 
писателя и издателя Дионисия Батова по его со-
чинениям и печатным источникам» поднял не-
которые спорные вопросы, которые возникли 
при изучении жизни известного, принадлежав-
шего к поморскому согласию начетчика XIX — 
начала XX века. В частности, докладчик уточ-
нил время учительства Д. В. Батова в Саратове, 
рассмотрел обстоятельства судебного преследо-
вания его церковными властями, а  также во-
прос о  начале им издательской деятельности 
и  выпуске гектографированных книг и  бро - 
шюр.
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а.  Г.  Бобров (Санкт-Петербург) в  докладе 
«Псковский наставник Макарий аристархо-
вич Епифанов (1894–1987) и судьба его книж-
ного собрания» рассказал о  жизненном пути 
и библиотеке одного из крупнейших собирате-
лей древнерусских рукописей и старопечатных 
изданий. С  1915 по 1929 год М.  а.  Епифанов 
служил в старообрядческом храме на Тверской 
улице в Петрограде, сначала певцом-канонар-
хом и  экономом, а  в 1928 году он был благо-
словлен на наставническое служение. В  эти 
годы он собирал рукописи для В. Г. Дружини-
на (1859–1936). В  1929 году М.  а.  Епифанов 
переехал из Ленинграда в  Псков, где работал 
столяром. В  1942–1944 годах он являлся на-
стоятелем псковского храма Василия на Горке. 
В марте 1944 года М. а. Епифанов переселился 
на родину в Двинской уезд и состоял наставни-
ком общин Силаянской волости. В 1947 году он 
был арестован по обвинению в  сотрудничестве 
с оккупантами и приговорен к 10 годам заклю-
чения, которое отбывал с  1947 по 1957 год. 
В 1957–1958 годах он служил наставником Гай-
ковской общины в  Даугавпилсе. С  1958 года 
и до своей кончины 26 февраля 1987 года отец 
Макарий являлся настоятелем псковского хра-
ма Святителя николы Чудотворца от каменной 
ограды. В 1975–1986 годах он передал в Древ-
лехранилище Пушкинского Дома девять руко-
писных книг, среди которых выделяются лице-
вой апостол конца XV — начала XVI века с 16 
«маргинальными» (расположенными на полях) 
миниатюрами и список Жития Зосимы и Савва-
тия Соловецких 40-х годов XVII века. После 
кончины М. а. Епифанова его дочь олимпиада 
Макарьевна Широкова передала в  Древлехра-
нилище еще три рукописи. В 1987–1988 годах 
она, выполняя волю покойного, передала в рнБ 
основную часть оставшейся от отца библиотеки: 
39 рукописных книг XVIII–XX веков, 69 старо-
печатных книг XVI–XIX веков, а также 22 еди-
ницы хранения архивных материалов XX века. 
Созданное и  сохраненное М.  а.  Епифановым 
и  о.  М.  Широковой книжное собрание дошло 
до нас хотя и не целиком, но в достаточно пол-
ном виде. В  своей совокупности оно содержит 
120 книг XV–XX веков, которые поступили в го-
сударственные хранилища Санкт-Петербурга на 
вечное хранение и на вечную память.

М.  В.  кужлев (Санкт-Петербург) в  докладе 
«Поступления в  Древлехранилище в  2023 го-
ду» сообщил о  пополнении фонда Древлехра-
нилища 109 единицами хранения, из которых 
104 были привезены экспедициями в Саратов-
скую область и на Вятку и вошли в состав соот-
ветствующих территориальных собраний. Соби-
рание сведений о  центре поморского согласия 
в  городе Петровске стало одним из направле-
ний работы в Саратовской области. Происходя-
щий оттуда экземпляр Триоди цветной андро-
ника невежи, изданной в Москве в 1591 году, 
принадлежит к  наиболее значимым находкам 
экспедиции прошлого года. Четыре скрепы 
XVII–XVIII веков, а также штампы, свидетель-
ствующие о принадлежности книги уже в XX ве-
ке старообрядческой общине Михайло-архан-
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гельского храма, позволяют проследить исто-
рию ее бытования на протяжении нескольких 
веков. о  книжной культуре старообрядцев Пе-
тровска также позволяет судить полученный 
сборник начала XX века, содержащий «Повесть 
о Тимофее Владимирском». До сих пор было из-
вестно 25 списков этого памятника. новонай-
денный список близок к тексту пространной ре-
дакции, по классификации М. о. Скрипиля, но 
при этом обладает несколькими уникальными 
чтениями. Во-первых, это единственный спи-
сок, имеющий в  заглавии отсылку: «от Лето-
писца русскаго, от задней доски». Во-вторых, 
только в  этом списке имеется «черная дата»: 
события повести приурочены в  нем к  1561–
1562 годам. наконец, лишь в нем автор называ-
ет себя и, более того, сообщает свое имя — ми-
трополит Филипп. к  числу немаловажных на-
ходок, сделанных в  Саратове, относится Псал-
тырь с  восследованием, изданная в  Москве 
в 1627 году. рукопись примечательна владель-
ческой записью XVII века, принадлежащей ар-
химандриту иосифу Слобожанину, и  целым 
комплексом маргиналий того же времени. 
Вкладная запись-скрепа князя Самуила ники-
тича Шайсупова в  экземпляре Евангелия, из-
данного в Москве в 1648 году, является одним 
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из немногих сохранившихся свидетельств о ро-
де арзамасских князей Шайсуповых, вступив-
ших на русскую службу в  XVI веке (к концу 
XVII века род пресекся). Первоначальный пе-
реплет Евангелия утрачен. нынешний, более 
поздний переплет замечателен мастерством 
своего исполнения. Ближайший образчик тако-
го переплета принадлежит московскому Еван-
гелию 1668 года издания из собрания Музеев 
Московского кремля. Подсказку о возможном 
происхождении обоих переплетов содержит 
иконография крестов, представляющих собой 
одну из разновидностей мальтийского креста, 
которая применялась в  русской геральдике 
эпохи Павла I. наиболее близким по иконо-
графии и технике исполнения тканей оказал-
ся  саккос московского митрополита Платона 
(Лев шина) из ризницы николо-Перервинско-
го монас тыря начала XIX века, исследованный 
и опуб ликованный С. н. клоповой.

По окончании научного заседания участни-
ки и  гости Малышевских чтений осмотрели 
приуроченные к  75-летию Древлехранилища 
выставку новых поступлений и  фотовыставку 
«Вспоминая экспедиции…».
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СЕдьМой НАуЧНЫй СЕМИНАр 
«руССКАЯ ЛИТЕрАТурА В СоВЕТСКую эпоху»

16 мая 2024 года в институте русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) состоялся седьмой 
научный семинар «русская литература в  со-
ветскую эпоху». открывая заседание, н. а. Про-
зорова напомнила участникам, что семинар 
приурочен к 114-й годовщине со дня рождения 
о.  Ф.  Берггольц, и  поздравила присутствую-
щих с  этим памятным днем. Далее выступав-
шая кратко рассказала об этапах изучения твор-
чества легендарной блокадной поэтессы, начи-
ная с советского литературоведения (а. и. Пав-
ловский, Т. П. Голованова, н. Б. Банк, В. Я. Лак-
шин) и кончая наиболее важными публикаци-
ями и  статьями о  поэтике Берггольц, вышед-
шими в последние годы.

Доклад Т.  В.  игошевой (Санкт-Петербург) 
«„остроумная научная болтовня“: Герберт Уэллс 
и  роман М.  Зенкевича „Мужицкий сфинкс“» 
был посвящен изучению влияния английского 
писателя на поэтику модернистского романа 
М. а. Зенкевича, который был знаком с произ-
ведениями Уэллса не только как читатель, но 
как переводчик и редактор переводов его про-
изведений во второй половине 1920-х годов. 
Проведя сравнительный анализ текстов двух 
авторов, исследовательница выявила образно-
мотивные переклички писателей. Среди них — 
мотивы путешествия во времени и  пересече-

ния границы между двумя мирами, образы 
сфинкса и «тепловых лучей», идея четвертого 
измерения. игошева отметила, что Зенкевич 
использовал в работе уэллсовский «метод» ор-
ганизации впечатления научности от художе-
ственного образа, который в действительности 
научным не являлся. В заключение был сделан 
вывод о том, что влияние Уэллса на поэтику ро-
мана Зенкевича происходило по двум векторам: 
пути интертекстуального заимствования и орга-
низации фантастического по «методу» Уэллса.

н. а. Прозорова (Санкт-Петербург) в докла-
де «„Память звука“ и аудиосфера в творчестве 
о. Ф. Берггольц» рассказала об особой воспри-
имчивости аудиальной сферы поэтессой. Ци-
тируя лирику, прозу и публицистические тек-
сты автора, выступавшая показала смысло-
образующую роль звуковых характеристик ху-
дожественных образов Берггольц. рассматри-
вая религиозный иконический экфрасис  — 
описание в  повести «Дневные звезды» иконы 
св. прп. Серафима Саровского, кормящего мед-
ведя,  — Прозорова раскрыла его сакральный 
смысл, проанализировав звуковую переработ-
ку поэтессой известной православной молитвы 
(«Трисвятое»). Также она обратила внимание 
слушателей на необычные звукообразы тек-
ста (кричащие стены, вопиющий камень и др.) 
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