
ЗАДАЧИ СОБИРАНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСЕЙ 319 

лино работает ленинградская геологическая партия. Путь в этот давно за
брошенный скит был очень трудный, занял бы много времени: деревня на
ходилась в непроходимой глухой тайге, в мелководных верховьях реки 
Цильмы. Связь летом с ней обычными средствами передвижения была 
почти невозможна. По рации геологов я связался с ближайшей к Омелино 
группой, рассказал, где и что надо поискать. Попросил все, что будет со
брано, доставить в Пушкинский Дом. Через две недели Пушкинский Дом 
получил от геологов большую посылку, в которой оказалось более десятка 
ценных рукописных книг XVI—XVII I вв., несколько старопечатных изда
ний и масса разрозненных листов из рукописей и книг. В посылку была 
вложена записка, что «собрано все, до единого листочка». Но это видно 
было и без записки. Сейчас отдельные памятники из этого ценного собра
ния печатаются, некоторые уже изданы.13 А месяц спустя заведующий хо
зяйством этой же геологической партии А. А. Марков принес в институт 
два ценнейших сборника XVII в., найденные им в деревне Филиппово (на 
Цильме). Один, весь обгорелый, сборник, возможно, является автографом 
сподвижника протопопа Аввакума попа Лазаря и написан в Пустозерске.14 

Наряду с указанными профессиями к выявлению и собиранию старин
ного рукописного и печатного материала на местах обязательно следует 
привлечь краеведов, учителей, пенсионеров (историков, филологов, люби
телей старины), студентов исторических и филологических отделений мест
ных пединститутов, учащихся старших классов средних школ и даже 
иногда туристские отряды, забирающиеся частенько в малодоступные 
районы — места пребывания в прошлом скитников. Организованное и уме
лое использование всех этих групп, несомненно, принесет большую помощь 
собирателям. 

Участие в поисках и охране памятников письменной и печатной старины 
широких кругов советской общественности поможет скорее выявить и 
спасти для ученых немало новых ценных источников по истории нашей ро
дины. Одним центральным архивохранилищам, как бы активно они ни ра
ботали, с этой задачей не справиться быстро и хорошо. Территория нашей 
страны обширна, необследованных мест имеется всюду немало, а собирание 
рукописей и старинных изданий у населения не терпит отлагательства.15 

Большую роль в скорейшем повсеместном завершении собирания древ
нерусских рукописей и книг на местах должны сыграть мощные современ
ные средства агитации и пропаганды: печать, радио, телевидение, кино, 
лектории и т. д. Надо только чаще, шире и разнообразнее их использовать. 
До сих пор они по-настоящему к собирательской работе не привлекались. 
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