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Об одной старообрядческой 
библиотеке

В Костромской областной универсаль-
ной научной библиотеке выявлено 
и атрибутировано полтора десятка ста-
рообрядческих печатных и рукопис-
ных книг из реквизированной в 1847 г. 
коллекции тогда же сосланного в Соло-
вецкий монастырь судиславского купца 
Н. А. Папулина.
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About an Old Believers Lib-
rary

A dozen and a half of Old Believers 
 printed and manuscript books were re-
vealed and attributed in the Kostroma Re-
gional Universal Scientifi c Library. They 
are the books from the requisitioned in 
1847 collection of the Sudislavl merchant 
N. A. Papulin, who was then exiled to the 
Solovetsky monastery.
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О книжном собрании судиславского купца-старообрядца Николая 
Андреевича Папулина (1778–1848) в популярных изданиях поныне рас-
сказывается словно о библиотеке Ивана Грозного, хотя судьба папулин-
ского собрания известна, и неустановленными остаются лишь его объем 
и состав.

Н. А. Папулин рано лишился отца и воспитывался основателем ста-
рообрядческого богаделенного дома в селе Черкизове Московского уезда, 
благотворителем, коллекционером, библиофилом и духовным писателем 
Василием (в  старообрядчестве — Ильей) Алексеевичем Ковылиным 
(29.07.1731, село Писцово Нерехтского уезда Костромского наместниче-
ства Московской губернии — 21.08.1809, г. Москва) [1, с. 2], после смер-
ти которого возвратился на родину. После кончины содержателя старооб-
рядческой молельни судиславского купца Якова Ивановича Захарова он 
перевел ее в свой дом и выхлопотал высочайшее дозволение на устрой-
ство сначала старообрядческого кладбища (1809), а затем и богаделенно-
го дома (1812) на опушке леса в полутора верстах от Судиславля.

В 1820 г. в центре Судиславля Н. А. Папулин построил деревянный 
корпус торговых рядов на 36 лавок и с того же времени именовался суди-
славским купцом второй гильдии и санкт-петербургским торговцем «при 
Голландской бирже салфеточным товаром, пряжей, холстом, краской, 
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юхотным товаром, фламским полотном и равендуком, имеет при бирже 
собственный амбар и в Гостином дворе особую палатку... Он сам показы-
вает, что оборот его торговли простирается в год свыше трех сот тысяч 
рублей, на что собственного своего капитала имеет не более 80 т. руб., 
а пользуется кредитом и доверием санкт-петербургских и иностранных 
купцов, в доказательство чего имеет уплаченных им векселей банковых 
и разным купцам более нежели на 600 т. руб.; имеет также доверие у та-
мошняго предводителя, действительного камергера Татищева [предво-
дителя дворянства Костромской губернии (1817–1830) Сергея Павловича 
Татищева (1771, Санкт-Петербург — 1844, село Вичуга Кинешемского 
уезда Костромской губернии). — О. Г.], у которого закупает все произ-
ведения на обширных его фабриках» [2, стб. 41].

Сергей Васильевич Максимов (11.10.1831, посад Парфентьев Коло-
гривского уезда Костромской губернии — 03.06.1901, Санкт-Петербург) 
в рассказе под названием «Грибовник» из книги «Лесная глушь» добав-
лял также, что «оборот грибов у самого богатого судиславца (Папули-
на. — О. Г.), по самым верным слухам и расчетам, простирается в год до 
полутораста тысяч рублей» [3, с. 89].

В 1821 г. в его богадельне был арестован сгинувший, как и Папулин 
через четверть века, на Соловках вольноотпущенный крестьянин Белебе-
евского округа Оренбургской губернии, настоятель ковылинского Преоб-
раженского богаделенного дома (1815–1818), художник, каллиграф, на-
четчик и книжник Сергей Семенович Гнусин (1756–1839),  рукописное 
наследие которого находится ныне в Российской государственной библио-
теке в составе собрания Петра Николаевича Никифорова [4]. В Судислав-
ле он составил «Ответы из обители Судиславския на некоторые вопросы» 
и едва ли обходился при этом без библиотеки, наличие которой подтверж-
дается и документами [5, л. 34].

В 1828 г. ревизовавший богадельню чиновник МВД Шлыков сооб-
щал, что «посреди пред иконостасом, в некотором от оного разстоянии, 
поставлены три налоя, из коих на среднем, пред изображением распятия 
Христова, находится Евангелие, на другом Апостол, а на третьем Псал-
тирь, благоговейно покрывающиеся пеленами <...> Богослужение у них 
до обеда состоит из всенощной, заутрени и часов, вместо литургии; а по-
сле обеда, из вечерни, акафиста и канона. Отправляется оное по старо-
печатным книгам, которыя приобретают они покупкою по ярмаркам, 
бывающим в тех странах, где наиболее гнездятся расколы: в Нижнем, 
в Кинешме, в известном графа Шереметева селе Иванове и других ме-
стах; книги сии перепечатываются в монастырях Почаевском и в Вилен-
ском, Униатском, Базилианском...» [2, с. 44–45].
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Затем полицейский чиновник писал, что «приходския священники, 
ходя со святынею по деревням своего прихода, забирают сами собою 
в домах у старообрядцев образа и книги и увозят их с собою, а потом за 
выкуп денежный отдают назад <...> При сем иногда случается, что дере-
венския жители, собравшись толпою, отбирают у них означенныя вещи 
насильно на дороге <...> Таковые поступки приходского духовенства 
едва ли доходят до сведения их начальства, и потому Консистория, по 
вступающим от одного священника на другого доносам, посылает токмо 
свои отношения в Губернское правление и, не входя в истинную причину 
доноса, довольствуется повидимому одною проформою, равно как и Гу-
бернское правление...» [2, с. 51].

В том же году начальник 3-го отделения 2-го округа корпуса жандар-
мов полковник Степан Васильевич Перфильев (1796, усадьба Максимо-
во Солигаличского уезда Костромской губернии — 01.02.1878, Москва) 
рапортовал о том, что в папулинском старообрядческом богаделенном 
доме «в исполнении обрядов тем или другим образом нималого зла не 
заключается, но связи, которые от сего родятся... должны войти в состав 
внимания правительства» [6, л. 38 об. — 39].

По свидетельству одного из сыновей костромского губернатора 
(1832–1833) Михаила Николаевича Жемчужникова (1788–1865), перед 
отъездом в Костромскую губернию его вызвал император Николай I 
и сообщил о том, что в городе Судиславле Костромского уезда при со-
действии местного купца Николая Андреевича Папулина активизирова-
лась деятельность раскольников. Последний находился среди чиновни-
ков и граждан, изъявивших почтение новому губернатору, но, по словам 
Л. М. Жемчужникова, губернатор «обошелся с ним сухо и не говорил ни 
слова» [7, с. 28].

Полицмейстер Небольсин признался новому губернатору в том, что 
не вмешивался в деятельность Папулина: «Я человек семейный и бед-
ный, получаю от Папулина содержание и живу в довольстве, пока остав-
ляю его в покое!» [8, л. 35].

В 1842 г. беспоместному Судиславскому городскому училищу Нико-
лай Андреевич Папулин пожертвовал один из своих домов и удостоился 
за это признательности [9] от другого костромского губернатора (1838–
1846) Николая Ивановича Жукова (1783–1847), после отставки которого 
и был арестован.

В 1853 г., по словам Федора Дмитриевича Бобкова (1831–1898), «нако-
нец показалась Кострома и мы въехали в ворота Ипатьевского монастыря 
<...> В ризнице, кладовых и даже в подвалах под колокольней валялись 
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в беспорядке по полу много раскольничьих книг и икон без риз, отобран-
ных у купца-раскольника Пупырина (так в тексте; это ошибка мемуари-
ста. — О. Г.) и других. Мне было грустно смотреть на эти иконы, пред 
которыми прежде так много возносилось Творцу горячих молитв. Эти кни-
ги и иконы консисторские чиновники вместе с монахами постепенно по 
секрету продают раскольникам, выручая большие деньги» [10, с. 604–605].

В 1854 г. Алексей Андреевич Лопухин (17.02.1796, село Абабурово 
Костромского уезда Костромского наместничества Владимирской губер-
нии — 01.01.1875, Кострома), исправлявший должность прокурора Мо-
сковской Синодальной конторы и ревизовавший ризницу костромского 
Ипатьевского Троицкого монастыря, куда в 1847 г. по указу Костромской 
духовной консистории поступили изъятые 41 печатная и 35 рукописных 
папулинских книг, в том числе 14 певческих рукописей [11, л. 1–3 об.], 
обнаружил недостачу 24 печатных и 2 рукописных книг и установил, что 
и остальные книги при смене одного ризничего другим не проверялись 
и реестры на них не составлялись [11, л. 106]. 

В 1858 г. семинарии от консистории также перепало «несколько 
отобранных у старообрядцев старинных книг... 1) Псалтырь Блаженно-
го Пророка и Царя Давида (Вильно, 1780)... 2) Сказание на 8-й век (Ки-
риллова книга) в. Кирилла Иерусалимскаго (Гродно, 1786)... 3) Минея 
общая, перепечатанная в Вильно... (1801)... 4) Страсти Христовы, печа-
танная в Почаевской Лавре, но в каком году неизвестно... 6) Псалтирь 
Царя и Пророка Давида, писанная на отличной бумаге полу-уставом так 
тщательно, что ее с трудом можно отличить от самой лучшей книги сла-
вянской печати...» [12, с. 89–90, 104].

Один манускрипт (Поморские ответы, XVIII, 194 л.) находится ныне 
в  Государственном архиве Костромской области [13, с. 94, № 518 (750)] 
и 4 рукописных и 11 кириллических книг в Костромской областной 
универсальной научной библиотеке (КОУНБ). Остальные 18 ввиду «не 
вполне удовлетворительных условий хранения данного комплекса мате-
риалов и слабой степени их использования местными научными силами» 
[14, с. 88–89] в середине прошлого столетия были переданы в Государ-
ственную библиотеку СССР имени Ленина.

Из рукописных книг в КОУНБ остались написанные полууставом 
конца XVIII в. «Апокалипсис толковый» [15] и певческая крюковая ру-
копись под названием «Чин пасхальной заутрени» [16] и два богослужеб-
ных сборника конца XVIII [17] и начала XIX [18] в. с реквизиционными 
номерами и пояснениями: «Папулинская. Из К-рии при Указе за № 8783. 
30 Сент. 1847 г.».



Библиографический список
1. Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание села Писцово (Нерехт-

ского уезда, Костромской губ.) / сост. И. Ф. Токмаков. Москва : Гор. тип., 1901. 
30 с.

2. П. Б[артенев]. О старообрядческом Богодельном доме в Судиславле 
(1828) // Русский архив. 1884. Кн. 2, № 3/4.

3. Максимов С. В. Избранное / подгот. текста, сост., вступ. ст., примеч. 
С. И. Плеханова. Москва : Сов. Россия, 1981. 560 с.

4. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). 
Ф. 199. П.Н. Никифоров.

5. Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 156. Оп. 1. 
Д. 192.

6. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 3. 
Д. 1178.

7. Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Ленинград : Искус-
ство, 1971. 445 с. : ил.

8. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1349. Оп. 3. 
Д. 791.

9. Об изъявлении признательности судиславскому купцу Папулину Нико-
лаю // Костромские губернские ведомости. Кострома, 1842. № 43. Ч. о. С. 344.

10.  Бобков Ф. Д. Из записок бывшего крепостного человека // Воспоминания 
русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. Москва : Новое литератур-
ное обозрение, 2006. 778 с. : ил.

11.  ГАКО. Ф. 712. Оп. 3. Д. 190.
12.  Андроников Н. О. Исторические записки о Костромской духовной семи-

нарии и Костромской губернской гимназии / сост. бывшим учителем семинарии 
и временным преподавателем гимназии Н. Андрониковым. Кострома : типо-ли-
тогр. Балакирева, 1874. 107, 32 с.

13.  Бочков В. Н. Коллекция рукописей Государственного архива Костром-
ской области. Кострома : [Костром. кн. изд-во], 1964. 109 с.

14.  Собрание Костромской областной библиотеки им. Н. К. Крупской. 
Ф. 138 // Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина : указатель. Москва : РГБ, 1996. Т. 1. Вып. 3.

15.  КОУНБ. № ЦR412446.4 Апокалипсис толковый. Вт. пол. XVIII в. 62 л.
16.  КОУНБ. № ЦR359956.2 Чин пасхальной заутрени. Певческая крюковая 

рукопись. Кон. XVIII в. 27 л.
17.  КОУНБ. № ЦR359951.2 Сборник богослужебный. XVIII в. 51 л.
18.  КОУНБ. № ЦR359954.2 Тропари и кондаки некоторых двунадесятых 

праздников и отдельным святым. Нач. XIX в. 8 л. 


