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Любой, кто занимается и просто инте�
ресуется древнерусской литературой

и её историей, знает аббревиатуру ОЛДП.
Общество любителей древней письменнос�
ти было создано при императоре Александ�
ре II по инициативе историка кн. П.П. Вязем�
ского и московского предводителя губернс�
кого дворянства гр. С.Д. Шереметева. Их на�
чинание подержали 48 учредителей — вид�
нейших государственных деятелей, учёных,
предпринимателей. В связи с научно�иссле�
довательской деятельностью ОЛДП можно
упомянуть такие имена как ректор Московс�
кого университета ак. Н.С. Тихонравов, ис�
торики П.И. Бартенев и В.О. Ключевский,
филолог и хранитель Румянцевского музея
Е.В. Барсов, старший хранитель Император�
ской Публичной библиотеки Р.И. Минцлов и
целый ряд других.

На средства ОЛДП только в 1870—1890�е гг.
было издано свыше 200 факсимильных ру�
кописей и их фрагментов, создана уни�
кальная библиотека и коллекция, ныне хра�
нящаяся в Отделе рукописей Российской на�
циональной библиотеки, организовывались
археографические экспедиции, субсидиро�
вались научные проекты. Автору этих строк
не раз доводилось цитировать тексты по из�
даниям ОЛДП.

Идея возрождения традиций ОЛДП за�
родилась в Научно�исследовательском отде�
ле рукописей Российской государственной
библиотеки и не раз обсуждалась на Румян�
цевских чтениях. И вот в начале 2008 г. эта
идея наконец нашла поддержку среди мос�
ковских предпринимателей, объединённых
любовью к русской истории, рукописной кни�
ге и заботой о подрастающем поколении, и
была воплощена в жизнь. ОЛДП было воз�
рождено на базе НИО рукописей РГБ осенью
2008 г. путём создания упомянутого выше Бла�
готворительного фонда, который и возгла�
вил Г.Л. Стерлигов.

За последние три года появился ряд из�
даний, которые сами издатели считают фак�
симильными, в том числе сейчас в работе
находится многотомное уникальное издание
Лицевого летописного свода времени прав�
ления Ивана Грозного — памятника, который
был создан по приказу царя и который в на�
стоящее время имеет мировое значение. Он
охватывает события мировой и русской ис�
тории до времени Ивана Грозного включи�
тельно, причём текст насыщен великолепны�
ми иллюстрациями («лицами», как это назы�
валось в старину). О Лицевом своде не одно
поколение древников читало в учебниках, но
далеко не все видели его воочию и тем бо�
лее имели возможность полистать (в госу�
дарственных хранилищах даже специалисту
не выдадут уникальную древнюю рукопись,
если она «не по профилю» тематики его ис�
следований). Теперь же такая возможность
появилась у студентов НГУ — Г.Л. Стерлигов
привёз вышедшие из печати первые 8 томов
издания из запланированных 20�ти.

В своём выступлении при передаче книг
меценат рассказал о деятельности возглав�
ляемого им Фонда и подчеркнул важность
сохранения традиций, умножения знаний в
области отечественной истории, особенно
ранней, без которой, по его мнению, русские
обречены на беспамятство и рассеяние в
чужих культурах. Он также отметил, что все
издания распространяются бесплатно.

Разговор о даре Г.Л. Стерлигова с заве�
дующей кафедрой древних литератур и ли�
тературного источниковедения ГФ НГУ д.ф.н.,
профессором Е.И. Дергачёвой�Скоп дал воз�
можность задать несколько вопросов и о раз�
витии археографии в НГУ.

— Елена Ивановна, что дают университе�
ту эти тома Лицевого свода?
— Сейчас Г.Л. Стерлигов привёз восемь

томов. В течение ближайшего года ОЛДП
обещает доставить полный объём этого из�
дания. Это не факсимильное воспроизве�
дение, но это подлинный текст со всеми ил�
люстрациями. Историки и филологи полу�
чат богатейший материал, возможность за�
ниматься в стенах НГУ историей русского
летописания, так как этот свод — своего рода
завершающий этап русской летописной
жизни в XVI веке.

Эти тома раздаются бесплатно по биб�
лиотекам и лабораториям, хотя издания
очень дорогие. Так, была названа стоимость
каждого экземпляра Лицевого свода (одно�
го тома!) — примерно 10 тыс. долларов.
Обычному человеку на свои деньги его про�
сто не купить.

— Это издавалось на деньги самого Гер�
мана Стерлигова?
— Нет, не только — это средства фонда

ОЛДП. У Г.Л. Стерлигова свои представле�
ния о том, какие тексты и как следует изда�
вать, но они делают важное и нужное дело.
Они издали Елисаветградское Евангелие и
Учительное Евангелие по единственному ли�
цевому списку. Им интересны памятники до
XVI века включительно, т.к. у Германа Льво�
вича есть концепция «рукописной правды» и
«еретических искажений» в XVII в. Но то, что
попадает в сферу внимания ОЛДП, относит�
ся, несомненно, к литературным и художе�
ственным памятникам. А мы получаем уни�
кальные издания.

— Кто готовил научный аппарат для из�
даний?
— Там нет научного аппарата — это вос�

произведение текста. В первых томах Лето�
писного свода издатели даже не транслиро�
вали текст, исходя из того, что библейскую
историю нельзя искажать, и пусть каждый
понимает её в меру своего разумения. В даль�
нейшем, начиная от Александра Македонс�
кого, появляется трансляция текста, т.е. па�
раллельная транскрипция.

— Как возникла идея привезти тома Ли�
цевого свода в НГУ?
— Это получилось вполне случайным об�

разом. Дело в том, что Герману Львовичу ска�
зали, что у нас в Новосибирске есть Педуни�

Вся жизнь Андрея Сергеевича была
связана с наукой и работой в нашем
институте с первых лет его основания.
В 1963 г. Андрей Сергеевич поступил в
аспирантуру и начал работать в лабо�
ратории энтомопатологии древесных
растений. В 1967 г. он успешно защи�
тил кандидатскую диссертацию, а в
1983 г. — докторскую.

Талант Андрея Сергеевича проявил�
ся и в его организаторской деятельно�
сти на должности заведующего лабо�
раторией и заместителя директора
института по научной работе.

Андрей Сергеевич внес большой
вклад в развитие экологических иссле�
дований в Сибири. Им разработаны
новые подходы к оценке физиологи�
ческого и лесопатологического со�
стояния наземных экосистем, новые
методы выделения рефугиальных
зон, новый формализованный метод
построения реперной сети экологичес�
кого мониторинга Байкальского реги�
она. Научный анализ и интуиция позво�
лили Андрею Сергеевичу Плешанову
открыть уникальную реликтовую эко�
систему природно�зонального ранга —
широколиственные леса из вяза япон�
ского в нижнем течении реки Селенги.

Итогом этих работ стали многочис�
ленные научные статьи и монографии:
«Вредители лиственницы сибирской»
(1966 г.), «Зоны вредоносности насе�
комых�филлофагов Азиатской Рос�
сии» (1995 г.), «Практический опреде�
литель синантропных насекомых Вос�
точной Сибири» (2006 г.), «Микромице�
ты пихты сибирской и атмосферное
загрязнение лесов» (2009 г.) и другие.
Для Иркутской области под руковод�
ством Андрея Сергеевича разработа�
на и составлена не имеющая аналогов
лесопатологическая карта.

Андрей Сергеевич Плешанов явля�
ется автором и соавтором более 300
научных работ.

Андреем Сергеевичем создана на�
учная школа, ученики которой успеш�
но трудятся в различных направлени�
ях современной биологии — от энто�
мологии до ландшафтной экологии.

Трудовые заслуги и активная орга�
низационная деятельность Андрея
Сергеевича Плешанова были отмече�
ны почётными грамотами и благодар�
ностями СО РАН, РАН, губернатора
Иркутской области, ему также было
присвоено звание «Заслуженный вете�
ран Сибирского отделения РАН».

Мы глубоко скорбим о кончине Анд�
рея Сергеевича Плешанова и выража�
ем искренние соболезнования род�
ным, близким, друзьям.

Память об Андрее Сергеевиче Пле�
шанове надолго сохранится в наших
сердцах.

9 декабря 2011 г. на 71�м году жизни
после продолжительной

тяжёлой болезни скончался
старейший сотрудник

Сибирского института физиологии
и биохимии растений СО РАН
доктор биологических наук,

профессор

Андрей Сергеевич
ПЛЕШАНОВ

Коллектив СИФИБР СО РАН
ОУС по биологическим наукам СО РАН

Возвращённая молодость
древней письменности

25 ноября 2011 года Гуманитарному факультету НГУ было передано редчайшее факси�
мильное издание Лицевого летописного свода Ивана Грозного. Драгоценный подарок при�
вёз и передал Г.Л. Стерлигов, предприниматель, меценат, председатель Благотворитель�
ного фонда содействия развитию культуры «Общество любителей древней письменности».

верситет, но забыли упомянуть о развитии
археографии в НГУ (а он поддерживает и
археографические работы). Коллеги из Тю�
мени дали мне телефон, я позвонила в ОЛДП,
договорилась обо всём, и мне сказали, что,
когда Стерлигов поедет в Новосибирск, то
привезёт книги и для НГУ.

Так Елене Ивановне удалось организовать
полезное дело. Книги будут храниться в ла�
боратории археографии и книжных памят�
ников при кафедре древних литератур и ли�
тературного источниковедения, которой за�
ведует Е.И. Дергачёва�Скоп, и будут доступ�
ны для студентов.

— Хранение в библиотеке, —считает
Елена Ивановна, — даже университетской,
делает такие редкие книги малодоступны�
ми. А у нас можно будет прийти в любое вре�
мя, когда открыта лаборатория, и почитать.

Как выпускнице Гуманитарного факультета
мне захотелось узнать больше о деятельности
лаборатории, о которой говорила Елена Ива�
новна и которой в моё время ещё не было.

— Мы с А.Ю. Бородихиным, заведующим
Отделом редкой книги ГПНТБ, занимаемся со�
вместной работой над различными темами,
проводя археографические исследования по
Сибири, делая описания рукописей в собра�
ниях сибирских городов. Мы по�прежнему вы�
возим студентов в экспедиции и на практику, у
нас есть своё небольшое собрание рукописей
и старопечатных книг, на котором мы учим сту�
дентов самым азам. Много работаем вместе с
ГПНТБ и, конечно, часто к нашим мероприяти�
ям присоединяется Институт истории СО РАН.
Правда, сейчас мы больше разделены — и
организационно, и по направлениям исследо�
ваний: они больше занимаются старообряд�
ческими памятниками, а у нас больший акцент
на практической деятельности — мы вместе
со студентами делаем описания частных кол�
лекций, например сейчас описываем частную
библиотеку в Тюмени и старообрядческие —
на Подкаменной Тунгуске.

— Есть что�нибудь интересное?
— Есть, например, Пролог XV века, неба�

нальный по составу, а в Тюмени — уникаль�
ный Златоуст… Есть потрясающие старооб�
рядческие издания, о которых можно только
мечтать: таких типографий, которые полнос�
тью исчезали с лица земли — их разрушали,
книги разбрасывали, ничего от них не оста�
валось. Например, мы нашли издания Ов�
чинниковской типографии XIX века: чистые,
как будто новые, с пометками печатников —
словом, превосходный материал!

В это время в помещение, где мы бесе�
довали с Еленой Ивановной и где стоял чай�
ный стол, вошёл сам Г.Л. Стерлигов. Елена
Ивановна стала угощать гостя.

— Кто просит, тому и даётся! — назида�
тельно заметил Герман Львович.

Елена Ивановна, матёрый археограф, про�
сить умеет. Без этого полевая работа невоз�
можна. Редакция «НВС» желает археографам
НГУ дальнейших успехов, удач и открытий.

Ольга Савельева, «НВС»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВОСЛЕД УШЕДШИМ


