
А. С. ДЕМИН 

Столбцы XVI—XVII вв. из архива 
академика А. А. Куника 

В 1966 г. в Рукописный отдел Пушкинского дома поступило из Ар
хива Академии наук СССР 11 древнерусских и древнеукраинских доку
ментов, обнаруженных в фонде известного историка и филолога А. А. Ку
ника (1814—1899) . 

Документы не составляют единой группы по какому-нибудь признаку 
и производят впечатление случайно осевших в архиве академика. Они 
охватывают почти полуторавековой период, относясь ко времени пяти раз
ных правителей. Два самых ранних документа — королевский лист и офи
циальное помещичье письмо ( № № 1—2) — написаны украинской скоро
писью при польском короле Сигизмунде Августе в 1555 и 1558 гг. При 
Борисе Годунове, в 1604 г., появилась поручная запись ( № 3 ) . Четыре 
документа 1614—1625 гг. относятся ко времени царя Михаила Федоровича 
(№№ 4—7, в том числе фрагменты из книги оброчных платежей 1615 г . ) . 
Наконец, два документа 1656 и 1672 гг. написаны в царствование Алек
сея Михайловича, а два уже при Петре ( № № 8—11) . Самый поздний 
документ — митрополичья грамота 1690 г. 

Такая же разнородность наблюдается в географической принадлеж
ности столбцов. Одни писаны на Украине ( № № 1—2), другие — в Нов
городе и в районах, к нему примыкающих ( № № 4 — 5 ) , иные появились 
восточнее — в Великом Устюге ( № № 7—10) и Кайгороде ( № 3 ) , а иные 
совсем далеко— в Тобольске или даже Якутске ( № 11). 

У документов не наблюдается жанровой или тематической однород
ности. Есть пять челобитных ( № № 5, 7—10) , два официальных письма 
(№№ 2, 4 ) . Остальные одиночные разновидности названы выше. 

Тематически документы в основном касаются различных земельных 
дел (№№ 1, 2, 5, 10) или дел денежно-оброчных ( № № 6, 7, 11). Из 
них наиболее интересны с исторической точки зрения челобитные игуме
нов Устюжского Троицкого монастыря 1625—1682 гг., показывающие 
отношения монастыря с властями, духовенством и местным насе
лением ( № № 7, 8, 10). Представляет также интерес поручная запись за 
январь 1604 г. ( № 3 ) , в которой говорится об условиях провоза хлеба 
из Кайгородка в Верхотурье как раз после страшного голода 1601 — 
1603 гг. 

Особое внимание привлекает письмо тихвинского воеводы князя Се
мена Васильевича Прозоровского шведскому воеводе Якову Делагарди 
(№ 4 ) . Письмо относится ко времени «смуты» и датируется первой поло-


