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Две коллекция столбцов Института русской 
литературы (Пушкинского Дома) АН СССР 

В этой заметке характеризуются две коллекции актового материала 
'(Е. Ф- Будде и Муравьевых), хранящиеся в собрании древнерусских руко
писей Пушкинского Дома А Н СССР. 

Первая коллекция, происхождение которой неясно, состоит из 111 столб
цов, содержащих более 180 документов. Она условно названа коллекцией 
Муравьевых, так как большинство ее документов прямо или косвенно от
носится к делам дворянского рода Муравьевых XVII—начала XVIII в. 
в Новгородском уезде.1 Часть ее документов того же времени относится 
к делам других новгородских помещиков — Елецких ( № № 13, 14, 21, 29, 
44, 46, 85, 88, 97),2 Пущиных ( № № 16, 67, 84, 105), Татищевых 
( № № 93, 109, 110), Тырковых (№№18, 19), Нееловых (№ 8), Сусловых 
( № № 2. 6) и многих других, а также к делам дворянского рода Дашко
вых в Веневском, Коломенском и Муромском уездах ( № № 20, 24, 26, 30, 
31, 33, 40, 42, 77, 95, 103, 108) и дворянского рода Еропкиных в Воло
годском уезде ( № № 3, 58). 

В коллекции преобладают земельно-денежные и крестьянские дела из 
■ северо-западной России второй половины XVII в. Ряд документов 
XVII—начала XVII I в. подробно характеризует тяжелую жизнь кре
постных крестьян. Такова, например, выводная 1693 г. с правом помещика 
Е. А. Муравьева выдать замуж крестьянку Мавру «за кого он похочет» 
( № 12). В крестьянской сказке 1679 г. ( № 45) говорится о том, что 
крестьяне бегут из-за великих налогов даточного сборщика Г. В. Поско-
чина, который берет «гостинцы» деньгами, шубами, овчинами, полотнами. 
Беглые крестьяне совершали иногда большие путешествия. Так, новгород
ский крестьянин Д. С. Юров был взят на службу в малороссийские 
города, но сбежал и объявился в Москве в стрельцах (№ 30, 1670-е 
годы). Или московский дворовой человек Юрий Иванов побывал 
в Польше, перешел «за свейской немецкой рубеж», затем с женою «вышел 
в сторону великого государя», где заболел и был пойман (№ 104, 
1700 г.). 

В ряде документов XVII в. рассказывается о жульнических махина
циях новгородских помещиков: о том, как Г. В. Поскочкн «накупал» лю
дей для дачи неправильных показаний (№ 60), как М. С. Кашкарову под
писали челобитную «задним числом» (№ 63), о «неправом докладе» 
Ф. В. Зеленина воеводе Н. П. Прозорскому (№ 73). 

1 О роде Муравьевых см.: И Р Л И , разр. I, on. 45, № 5 (М. Тюлин) и оп. 17, 
№ 414, л. 6 об. Остальную литературу см. в кн.: Л . М. С а в е л о в. Библиографический 
указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства, изд. 2-е. Остро
гожск, 1898, стр. 180. 

2 В скобках указываются номера столбцов, под которыми они значатся в описи. 
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Некоторые документы касаются отдельных внешнеполитических собы
тий XVII в. В списке с вотчинной грамоты 1617 г. царя Михаила Фе
доровича новгородцам Ж. Я. и Н. Я. Тырковым упоминается об их «осад
ном сидении» с князем Михаилом Васильевичем Шуйским против поля
ков, литвы и «русских воров» ( № 18, 1646 г.). В большинстве же подоб
ного рода документов XVII в. содержатся скупые указания на различ
ные мелкие события в русско-польской войне 1654—1656 гг.: об убитых 
в бою в дер. Верховичи под Брестом ( № № 18, 19, 1655—1656 гг.), 
о пушке «немецкой длинной», полоненной в Верховичах ( № 20, 1656 г.) 
и др. 

Топографические сведения (названия слобод, улиц, монастырей, до
мов Москвы, Новгорода, Венева, Ладоги) находятся в столбцах X V I I — 
начала XVII I в. ( № № 5, 22, 43, 84, 96, 105, 108). Различные бытовые 
события и реалии отражены в следующих документах. Дело 1684 г. 
( № 62) сообщает о нападении крестьянина дер. Теремец Новгородского 
уезда Анания Федотова «с товарищи» на «гулящего человека», дьячка 
Ивана Перфильева, пришедшего «незваным» на крестины младенца. В па
мяти 1623 г. ( № 5) ладожскому воеводе Г. Н. Муравьеву предписывается 
бить батогами и сажать в тюрьму на день или два тех людей, которые 
в летнее время начнут избы и мыльни топить или вечером поздно с огнем 
сидеть. В деловой записи 1646 г. ( № 12) племянники обещают «обере
гать» Т. Г. Муравьеву, так как она стала слепа, стара «и во уме засы-
бает». Много бытовых реалий называется в записи 1699 г. Е. А. Му
равьева, оставившего до весны вышневолоцкому охотнику Ю. Леонтьеву 
иконы, коробок лубяной, две рубахи людские холщовые, хомут и т. д. 
Наконец, в составе коллекции сохранилось частное письмо начала XVII I в. 
Оно публикуется в приложении. 

По времени столбцы эти располагаются так: первая четверть 
XVII в.-—6, вторая четверть — 9, третья четверть — 20, последняя чет
верть— 67, начало XVII I в .—9. 

Состав документов в столбцах разнообразен: грамоты ввозные 
■(№№ 29, 66), вотчинные послушные ( № № 18, 19, 26). данная ( № 43), 
■отдельные ( № № 18, 21, 23), указные ( № № 4 0 , 59, 63); выписи из писцовых 
и других книг ( № № 23, 27, 46, 58, 61, 65, 78, 97, 111), отдельная ( № 3), 
меновная (№ 91); записи выводные ( № 12), деловые ( № 12), купчие 
(№№ 12, 94), меновные и договорные (№№ 12, 24, 48, 49, 50, 54, 62, 74, 
76, 85, 90, 92, 93), мировые (№№ 4, 62), оброчная (№ 37), полюбовная 
(№ 62), порядные ( № № 2, 6, 9, 10, 106), сдаточная (№ 82), сделочные 
( № № 52, 60), третейская (№ 28), различного рода ( № № 18, 28, 32, 53, 61, 
81, 96, 98, 99, 101); кабалы заемная ( № 102), закладная ( № 2 2 ) , служилая 
(№ 1); крепость заемная и закладная ( № 12); отписи ( № № 12, 33, 51, 
57, 64, 79, 84, 105); отписки ( № № 25, 61, 62, 73); памяти духовная 
(№ 18), заемные ( № № 86, 87), наорная и накосная ( № 89), отказные 
( № № 14, 34, 61), сыскные ( № № 36, 70), различного рода ( № № 5, 13, 47, 
61, 68, 69, 75, 78, 83, 95, 111); письма договорное ( № 88), полюбовные 
(№№ 12, 28), частные ( № № 107, 61—на обороте); приговоры судные 
третейские ( № № 16, 44); расписка ( № 67); росписи ( № № 20, 100, 108); 
сказки и допросные речи ( № № 55, 56, 61, 77, 103, 104); судные списки 
( № № 15, 39); «сыск» ( № 45); челобитные; меновная (41), сдаточная 
(№ 38), различного рода (№№ 8, 11, 17, 18, 30, 31, 35, 42, 52, 71, 73,104). 

Таким образом, большинство документов — это записи, затем идут выписи, 
памяти, челобитные и грамоты. 

16 документов XVII в., главным образом челобитные и записи, яв
ляются черновиками ( № № 7, 11, 28, 39, 42, 52, 53, 60, 62, 67, 71, 88). 
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16 документов, главным образом грамоты и памяти XVII в., скреплены 
черновосковыми круглыми печатями новгородских воевод ( № № 14, 19, 21, 
23, 29, 34, 36, 43, 47, 66, 68, 69, 70, 75, 78, 83) и один печатью царя 
Алексея Михайловича (? ) (№ 26). На двух документах XVII—начала 
XVIII в. сохранились остатки красных печатей ( № № 66, 107). 

Вторая коллекция столбцов — из фонда известного филолога, члена-
корреспондента А Н СССР Е. Ф. Будде (1859—1929).3 В ней 12 единиц: 
2 столбца XVIII в. ( M e 10, 12), остальные —XVII в. (1645—1646 гг.). 
10 столбцов содержат различные документы: выписи из земельных книг 
( № № 1, 2, 8) «сыск» ( № 3), третейскую и судную записи ( № № 4, 9), 
челобитную ( № 5), указную грамоту ( № 6), правую память (№ 7) и т. п. 
Они касаются земельно-крестьянских дел в Галицком, Нижегородском, 
Саранском, Свияжском и Симбирском уездах. 

Два столбца — историко-литературного значения: азбука-пропись 
1774 г. с виршами ( № 12) и письмо 1638 г. ( № 11) иностранного полков
ника Александра Лесли царю Михаилу Федоровичу с тетрадью о «чине 
урядного строения» польских рыцарей (переведены тогда же на русский 
язык).4 

В приложении публикуются два письма — А. Саблина и К. Посни-
кова. Письмо А. Саблина является ответом на письмо А. Е. Муравьева. 
Прислано оно было с крестьянами и сохранилось, быть может, потому, что 
посвящено денежным расчетам и присылке ценного оклада и салопа. На
писано оно в 1700—1704 гг. на 1 сставе. На обороте указан адресат: 
«Алексею Ефимовйчю Муравьеву» — и имеются остатки красной печати. 
Запись другим почерком XVIII в.: «струговыя записи и за даточного». 
Водяной знак — голова шута. От второго письма сохранились лишь от
рывки на отрезке сстава, подклеенного к столбцу № 2 (Выписи из меже
вых книг Галицкого уезда 1647—1648 гг.) коллекции Е. Ф. Будде. 
Письмо написано К. Посниковым в 1749 г. в Галиче. В конце его остатки 
красной печати. Текст во многих местах поврежден клеем. Язык обоих 
писем рэ.зговорный. Письма публикуются по правилам ТОДРЛ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. ПИСЬМО АРХИПА САБЛИНА АЛЕКСЕЮ ЕФИМОВИЧУ МУРАВЬЕВУ 

Государь мой Алексей Ефимович, здравие твое и з государыней моей, 
а твоей матушкой Катериной Васильевной и с сестрицами твоими да сохра
нит десница божия на лета многа. 

Изволил милость твоя писать о деньгах и прислать" крестьян своих, и 
я им деньги ваши отдал, а которые издержаны, я тому расходу послал 
роспись. 

Да пожалуй, государь мой, поклонись от меня Якову Васильевичю Мал-
гину и возми моление мое — образы под окладом и с низаньем жемчюжным, 
а буде ево дома нет, — у жены ево, и отдай ты вашему старосты Якову и 

3 О Е. Ф . Будде см.: Е. К а р с к и и. Е. Ф . Будде. Некролог. Оттиск из «ИпоРЯС», 
т. II, кн. 2. Л., 1929, стр. 687—689; А. С е л и щ е в. Будде Евгений Федорович.— 
В кн.: Большая советская энциклопедия, т. 7. М., 1927, стлб. 776—777. См. еще: 
Большая советская энциклопедия, изд. 2-е, т. 6. Изд. БСЭ, 1951, стр. 228. 

4 Этот памятник опубликован в кн.: Е. Ф. Б у д д е . Послание шведского полков
ника Александра Лесли к царю Михаилу Федоровичу из Нарвы о новоучрежденном 
рыцарском польском ордене в 1638-м году. (По рукописи А. Ф. Мейен в селе Назарове 
Рузского уезда Московской губернии). — П Д П И , т. C L X V . СПб., 1906, стр. I—VI, 
1—26. 

" Чтения в публикуемых рукописях, отмеченные курсивом, восстановлены автором 
настоящей статьи. 
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прикажи ему, чтоб он ко мне привгс да он же бы и солоп мой привес, 
а я ему за работу заплачю. 

Писавший Архип Саблин челом бью. 
Писана декабря в 26 день. 

(Коллекция Муравьевых, № 104). 

2. ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА КИРИЛЛ ПОСНИКОВА ИЗ ГАЛИЧА 
. . .и ничего теперь не опасаюсь из оной выпис сать, до Кли

мова, . . .у. . . инова выпи. . . в одно а проч... чтоб чего не проронить: а вы
писать от тех пустошей в округ, дабы можно было со всеми прикосновен
ными владельцы полюбовно развестись: а что Андрей Гаерилоамчь го
ворит, будто бы у нево и еще . . .ло... пустоте ево Дуронов, не малого 
числа недостает, но хоша б и подлинно недостало, так мне не страшно, 
пото... до Лувен? земле мер все прикосновенный дачи в том числе и ево 
письмо отдай, . . .не могу начали приходить, а как из выписи станеш 
выписывать, пропиши годы и ис которых писцовых и межевых книг, да 
и в котором году и кому та выпись дана, сие надобно в канторе здесь 
объявить. 

Кирил Посников. 
Августа 4 дня 
1749 году 
Галичь. 

(Коллекция Е. Ф. Будде, № 2). 


