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Пинежская экспедиция 1981 г. 

Археографическая экспедиция Отдела редких книг Научной библио
теки Ленинградского гос. университета работала в Пинежском районе 
Архангельской области в июле 1981 г. Археографическая деятельность 
ОРК НБ ЛГУ уже почти два десятилетия прочно связана с работой по 
разысканию древнеписьменных памятников, проводимой сотрудниками 
Древлехранилища им. В. И. Малышева Института русской литературы 
(Пушкинский Дом). Экспедиция 1981 г. была уже третьей поездкой на 
Пинегу.1 Во время экспедиции были обследованы селения, входящие 
в Кеврольский сельсовет, куда в две предыдущие экспедиции выбраться 
по различным обстоятельствам не удалось Тем самым участники трех 
экспедиций — 1979, 1980 и 1981 гг. — обследовали весь этот прежде бога
тый находками район среднего течения Пинеги, откуда в Древлехрани
лище с начала 1960-х годов поступало большинство рукописей, составив
ших Пинежское территориальное собрание Пушкинского Дома. 

В первый же день работы в Кевроле сотрудники экспедиции получили 
две книги, оставшиеся от недавно умершего А. 3. Пономарева. Книги при
надлежали некогда местной Чухченемской Никольской церкви (ряд книг из 
этой церкви, в свое время разошедшихся среди местного населения, посту
пил от пинежан в книгохранилища Ленинграда еще в 1960-е годы). Это 
рукописный Синодик Чухченемской Никольской церкви, составленный 
в 60—70-е гг. XVIII в. (№ 563) 2 и первый том сочинения Куайе 
«История польского короля Яна Собеского» на французском языке.3 

В 1962 г. во время первой археографической экспедиции Пушкин
ского Дома на Пинегу А. С. Демин и А. М. Панченко обнаружили 
в дер. Едома Синодик, составленный в 1862 г. священником Чухченем
ской церкви Прокопием Семеновым (№ 58).4 П. Семенов указал и ис
пользованные им письменные и печатные источники, среди которых на
звана «книжка рукописная — последование о усопших 1800 год». Этой 
«книжкой» и оказался Синодик, полученный в Кевроле. Скрепа на пер
вых листах Синодика гласит: «Сия книга Чухченемской церкви писана 
священником о. Петром Карлиным около 1800 года».5 Текст Синодика 
1862 г. в основном переписан из найденной в 1981 г. рукописи. 

Помимо обычного своего состава Синодик XVIII в. содержит поми
нальные списки крестьянских родов прихода. Причем тот же Прокопий 

1 См. отчеты о предыдущих Пинежских экспедициях 1979 и 1980 гг. в «Трудах 
ОДРЛ», т. 36 и 37. 

2 Здесь и далее в скобках дается номер рукописи Пинежского собрания Древ
лехранилища. 

3 Coyer G.-F. Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne. T. 1. Varsovie; Paris: 
Duchesne, 1761. 

' Демин А. С, Панчѳнко A. M. Пинежская археографическая экспеди
ция 1962 г. - ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 401. 

5 Имя П. Карлина встречается и в других рукописных материалах Пидежского 
собрания Древлехранилища (см., например, № 251 и 3*3). 
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Семенов, записавший в этом Синодике, что служит «в сем приходе 
с 1851 г. 1 февраля», пополнил в XIX в. эти списки и составил другой 
список — усопших прихожан с 1851 по 1883 г. Таким образом, благо
даря этой находке мы получили интереснейший источник для изучения 
крестьянских родословных на Пинеге XVIII—XIX вв. 

Том сочинения писателя эпохи просвещения аббата Куайе был пода
рен, как об этом свидетельствует дарственная надпись, отцу Прокопия 
Семенова — Алексею Афанасьевичу «философии студенту» в 1819 г. 
А в 1846 г. свой автограф на книге оставил тоже семинарист — «ученик 
философии Прокопий Семенов». В 1860 г. священник Прокопий Семенов 
сделал запись для следующего владельца: «Внуку его маленькому и 
сыну Алексею Прокопьевичу Семенову». 

П. Семенов внес в Синодик XVIII в. и поминание своих родных. 
На первом месте стоит имя Игнатия, архиепископа воронежского и за
донского (л. 37 об. и 55). Игнатий (1791—1850) —в миру Матвей Афа
насьевич Семенов — родился на Пинеге, в Покшеньге, недалеко от Кев-
ролы, в семье бедного пономаря.6 Он рано выдвинулся благодаря своим 
способностям; был учителем французского и греческого языков в Архан
гельской семинарии; быстро достиг высокого положения в церковной 
иерархии. Широко образованный человек, член нескольких ученых 
обществ, Игнатий оставил ряд исторических сочинений и краеведче
ских очерков. Писал он и по вопросам раскола.7 Просветительское 
снисхождение к старообрядцам времен Екатерины II сменилось в цар
ствование Николая I резким усилением преследований. Игнатий, по долгу 
и убеждениям много полемизировавший и боровшийся со старообряд
цами, все же в определенной степени противостоял нетерпимости кара
тельной политики царского правительства по отношению к старообряд
цам, когда писал о необходимости в первую очередь внимательного изу
чения их взглядов, их сочинений, призывал к сбору памятников старооб
рядческой рукописной традиции: «Нельзя, однако же, сказать и того, 
чтобы не можно было правильно узнавать расколы. Археографическая 
экспедиция, ученые общества, занимающиеся разысканием древностей, и 
частные любители — исследователи старины открыли множество неизве
стных прежде письменных памятников в этом роде. У самих отделенцев 
наших есть старинные рукописи, кои берегутся, как особенное сокро
вище, как душа их, но и с охотою иногда объявляются ими самими, как 
скоро любопытствуют об них сторонние в духе участия, а не суда или 
осуждения, как и мы хотели всегда поступать с ними... Между тем 
весьма нужно и поспешить сбережением таких сведений из книг их и 
рукописей. Всепоедающее время скоро истребить их может».8 Сам Игна
тий «поспешил» и в бытность свою олонецким епископом собирал такие 
сведения. В ЦГИА (ф. 834, оп. 2) сохранилось несколько сборников, 
составленных Игнатием и содержащих разнообразные материалы по ис
тории раскола, в частности копии старообрядческих сочинений.9 Можно 
думать, что такое терпимое, понимающее отношение к старообрядцам 
зародилось у Игнатия еще в детстве и потом укрепилось во время частых 
посещений Выгорецкого старообрядческого общежительства, которое на
ходилось на территории Олонецкой епархии. 

6 Русский биографический словарь. Ибак — Ключарев. СПб., 1897, с. 49. 
7 А р т о б о л е в с к и й С. А. Игнатий, архиепископ воронежский и его пастыр-

ско-миссионерская деятельность: Историко-биографическоѳ исследование. Уфа, 1904. 
8 И г н а т и й ( С е м е н о в ) , архиепископ. История о расколах в церкви рос

сийской. 2-е изд. СПб., 1862, ч. 1, с. 8—9. Первое издание вышло в 1849 г. 
9 См.: Описание рукописей, хранящихся в архиве св. правит. Синода. СПб.. 

1910, т. II, вып. 2, № 1664, 1666 (принадлежность этих двух сборников Игнатию 
указана С. А. Артоболевским), а также № 1645, 1658 (содержит копию Пятой 
челобитной протопопа Аввакума), 1661, 1665, 1668, 1676, 1690. Вероятно, Игнатию 
принадлежал также старообрядческий сборник XVIII в. (№ 1673), состоящий из 
сочинений, бытовавших на Выте. 

29* 
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Не забывал Игнатий и своей родины: неоднократно, вероятно, он по
сылал родственникам свои сочинения. Здесь же, в Кевроле, от Е. К. По
номаревой был получен сборник «Поучений при св. мощах святителя и 
чудотворца Митрофана Воронежского» Игнатия (СПб., 1848), в котором 
имеются пометы Прокопия Семенова о начале и окончании чтения книги 
в великий пост в 1857 г. В дер. Ваймуши А. Е. Нифантьева подарила 
копию середины XIX в. сказания Игнатия о явлении ему иконы Влади
мирской Богоматери (№ 567), а также «Пространный катихизис» кирил
ловской печати (с записью 1865 г. П. Семенова), созданный видным пе
дагогом XVIII в. Ф. Я. Янковичем и изданный Комиссией об учрежде
нии народных училищ в Москве в 1786 г. Если к сказанному добавить, 
что, например, в 1969 г. уже названный А. 3. Пономарев передал архео
графам три рукописи второй четверти XIX в., происходящие, по-види
мому, из Чухченемской церкви и связанные с деятельностью представи
телей семейства Семеновых (№ 404, 405 — упомянут священник Авгу
стин Семенов, 409),1 0 то перед нами раскрывается сложная картина цир
куляции книг в крестьянской среде XIX в., сосуществования разных 
книжных пластов. Ведь в Кевроле издавна было крепкое старообрядче
ство (филипповского согласия). О давней книжной традиции свидетель
ствуют и два служебных сборника XVII и XVIII вв. (№ 561 и 564), 
полученных в Кевроле от А. Г. Кормачева, а также редкое гродненское 
издание 1781 г. «Службы и жития св. Николая Чудотворца», поступив
шее из близлежащей дер. Ваймуши от А. Т. Нифантьева, и происходя
щий из Кевролы певческий сборник XVII в. (№ 559), полученный в по
следний день работ экспедиции от Е. Н. Кыркаловой (дер. ПІотова Гора). 
О строгости кеврольских наставников конца XIX в. рассказывала жи
тельница дер. Еркино А. С. Порохина. Но еще большим авторитетом, по 
ее словам, из-за строгой жизни в то время пользовалось среди старооб
рядцев семейство Мельниковых из лежащей напротив Кевролы, на другом 
берегу Пинеги, дер. Айнова Гора.11 

Из Кевролы экспедиция двинулась вверх по течению Пинеги к Суре. 
В Кушкопале удалось получить в дар от М. Т. Стахеевой зафиксирован
ный еще в 1979 г. сборник XVII в. со службами св. Георгию и св. Па
раскеве Пятнице (№ 560), а от А. Е. Худяковой Азбуку XIX в. (№ 566). 
Поход в дер. Еркино, так же как и в 1979 г., оказался безрезультатным. 

В с. Веркола М. А. Чуркина передала нам сборник XVIII в. (№ 562), 
содержащий выписки о животворящем кресте и антихристе из Книги 
о вере. А. Д. Новикова подарила несколько печатных книжечек, нахо
дившихся некогда в библиотеке Веркольского мужского монастыря. 
Среди них — ряд антистарообрядческих провинциальных изданий на
чала XX в., отсутствовавших прежде в книжном собрании НБ ЛГУ. 

В дер. Явзора А. М. Кунникова передала в дополнение к дару 1980 г. 
еще одну книгу, прежде принадлежавшую веркольскому наставнику 
И. А. Бурачкину. Это — Триодь цветная (М., 1621), в прекрасном состоя
нии, с полным числом листов. В середину книги была вплетена рукопись 
XIX в. — крюковой канон Пасхе (№ 568). 

В дер. Лавела у М. А. Богдановой был обнаружен Часослов (№ 565), 
одна часть которого — фрагмент издания XVIII в., а другая была допи
сана в 1838 г. пинежанином Василием Родионовым (год и имя писца 
были вписаны в один из орнаментов, украшающих книгу). От родствен
ников жившей в дер. Касконемь Анны Андреевны Родионовой 12 Н. Я. и 

10 Д е м к о в а Н. С, С а з о н о в а Л. И. Отчет о пинежской экспедиции 
1969 г. — ТОДРЛ, Л., 1971, т. 26, с. 326. 

11 О рукописях, принадлежавших семейству Мельниковых, см.: Д е м и н А. С, 
П а н ч е н к о А. М. Пинежская археографическая экспедиция 1962 г., с. 400—403. 

12 О рукописях, переданных А. А. Родионовой археографам в 1969 г., см.: 
Д е м к о в а Н. С, С а з о н о в а Л. И. Отчет о пинежской экспедиции 1969 г., 
с. 325—326. 
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TV1. И. Волковых был получен принадлежавший ей Пролог (1-я половина) 
(М., 1659), бывший некогда во владении Лавельской церкви Ильи-про
рока, о чем говорит сделанная в 1834 г. запись. 

В с. Суре в отличие от 1980 г. были получены лишь две поздние 
печатные книги, но обе связаны с местными вероисповедными броже
ниями начала XX в. Первая из них — единоверческая Минея служебная 
на май (второй половины XIX в.) — происходит из моленной австрий
ского согласия, устроенной в начале 1910-х гг. в доме М. Д. Никифорова 
«{книга подарена его родственниками — М. К. и И. И. Никифоровыми, 
дер. Городецкое). Вероятно, это одна из двенадцати миней, общее число 
которых указано в описи имущества Городецкой Белокриницкой церкви, 
проведенной в июне 1921 г. (№ 362). В этой же описи М. Д. Никифоров 
назван попечителем общины. Вторая книга принадлежала Степану Да
ниловичу Никифорову, оставшемуся в поморском согласии. Именно от 
«го сына — Василия Степановича — был получен «Щит веры» (М., 1913). 

Находки экспедиции 1981 г., как и двух предыдущих, весьма скром
ные: 10 рукописей, 11 книг кирилловской печати, 4 гражданской и 
1 книга XVIII в. на французском языке. Небольшое в количественном 
отношении число находок за время работы всех трех экспедиций следует 
объяснять только тем, что основной массив рукописей уже поступил 
в Древлехранилище к началу 1970-х годов. 

Таким образом, теперь имеются уже достаточные основания, чтобы 
присоединиться к давно высказываемому пожеланию создать научное 
описание Пинежского территориального собрания Древлехранилища, по 
образцу блестящего исследования В. И. Малышева, посвященного усть-
щилемским рукописным сборникам XVI—XX вв. 

Ниже публикуется краткое описание привезенных рукописей, состав
ленное В. П. Бударагиным. 

1(559) . С б о р н и к п е в ч е с к и й (крюковой), XVII в. (1-я треть), 
в 8-ку, 315 л., полуустав, переплет — доски в тисненой коже с одной 
новой застежкой. Скрепа по л. 1—13 скорописью: «Продал сию книгу 
Троицы Сергиева слуга Пятой Арбенев государеву крестьянину Чухче-
немские волости Ермоле, Зиновьеву сыну, и подписал своею рукою». 
"Содержание: Ирмологий с Розниками; Обиход в составе Всенощного 
бдения, величаний, литургии Иоанна Златоуста, Обихода постного, Чина 
заздравной чаши, Чина обручения н т. п.; Октоих. Столповое знамя без 
киноварных помет, текст раздельноречный. Имеются указания на «Ип 
перевод», «Ин путь», «Знаменной» и «Кириллова монастыря» распевы. 

2 (560) . С б о р н и к , XVII в. (3-я четв.), в 8-ку, 136 л., полуустав, 
переплет — доски в коже со следами двух застежек (сохранилась только 
нижняя доска). На л. 42 об. запись скорописью начала XVIII в.: «Сия 
книга церкови святаго великомученика Георгия и святыя великомуче
ницы Парасковиа, нареченная Пятницы, она книга не продана, не за
ложена». На л. 66 об.—67 приписки XVII—XVIII вв., на л. 89 обраще
ние XIX в. к некоему благодетелю, у нижней доски переплета пометы 
типа «проба пера» и почерком писца—«Тимофея». Заставка на л. 67. 
Содержание: Служба Параскеве Пятнице; Служба Георгию Победоносцу 
(23 апреля); «Указ о великом мученице Георгии»; Служба на освяще
ние храма св. Георгия (3 ноября) ; «Страсть» мученицы Парасковии 
Пятницы (28 октября); «Мучение» св. Георгия (23 апреля); Чудо 
св. Георгия о змие (23 апреля) ; Память освящения церкви св. Георгия 
в Киеве (26 ноября) ; Чудо св. Георгия о срацынине (26 ноября) ; Чудо 
•св. Георгия о иконе (26 ноября). 

3 (561) . С б о р н и к б о г о с л у ж е б н ы й , XVII в. (конец), 
в 16-ю долю, 55 л., полуустав, переплет — доски о остатками одной за
стежки. Содержание: «Указ» в вечер недели пасхи; Тропарь и кондак 
Артемию Веркольскому; Евангельские чтения; «Указ» на пасху и еван
гельские чтения; Тропари воскресные; Тропарь Зосиме Соловецкому. 
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4 (562). Сборник, XVIII в. (2-я четв.), в 4-ку, 36 л., полуустав, пере
плетен в кожу. Заставка на л. 1 и концовка на л. 36 об. Содержание: 
«О животворящем кресте и о славе его и о пользе» (из Книги о вере,, 
гл. 9) ; Фрагмент слова об антихристе; «О антихристе, и о кончине всего< 
мира, и о страшном суде» (из Книги о вере, гл. 30). 

5 (563) . С и н о д и к Ч у х ч е н е м с к о й Н и к о л а е в с к о й 
ц е р к в и , XVIII в. (60—70-е гг.). в 8-ку, 96 л., полуустав и скоропись,, 
переплет картонный с кожаными уголками и корешком. На л. 1— 
23 скрепа: «Сия книга Чухченемской церкви писана священником 
о. Петром Карлиным около 1800 года». Содержит несколько хронологи
ческих слоев записей: л. 1—54 об. — 1760—1770 гг.; л. 55 об.—84 — 
около 1800 г.; л. 86—91 об. — 1867—1883 гг. Содержит перечисление 
родов священников Чухченемской Николаевской церкви и крестьян близ
лежащих деревень, включает «Список усопших рабов божьих», прихожан. 
Николаевской церкви с 1851 по 1883 г., собранный для поминовения 
иереем Прокопием Семеновым в 1867—1883 гг. 

6 (564) . С б о р н и к с л у ж е б н ы й , XVIII в. (80—90-е гг.), в 8-к}„ 
165 л., полуустав, переплет — доски в коже с остатками одной застежки-
Содержание: Утренняя служба на всю «седмицу»; Кафизма 17-я; Сти
хиры Богородице, Богоявлению, кресту, Николе Чудотворцу и др.; Чин 
отпевания в светлую неделю; Указ патриарха Филарета о крещении: 
униатов (гл. 71); Чин крещения; Слово Григория Нисского о исповедаю-
щихся; Поучение иерея к детям духовным «о праведном житии»; По
учение к священникам и дьяконам о праведном житии; «Восследование 
усопшим в пяток вечер»; Чин погребения священникам и мирянам: 
выписки из Евангелия. 

7 (565) . Ч а с о с л о в (конволют), 1838 г., в 4-ку, 234 л., полуустав, 
переплет — доски в коже со следами двух застежек (верхняя доска не-
сохранплась). Часть листов представляет собой фрагмент старообрядче
ского издания конца XVIII в. Писец Василий Родионов. Записи: л. 177— 
«1840-го года февраля 5 дня възят паншорт Кузмы Родионову, пошел5 

в дорогу в Петербурх того же месяца 3-й день. Лета ему Софронову 
23 лет. И прибыл в дом 1840 в ноября 25 дня, а повезли в салдаты 
декабря 4-го дня»; л. 182 об. — «1842 года ноября 4 дня выписаны Вратья 
Федот и Кузьма Софроновы, сыны Родионовы, на 2-ю оцереть, а повезли 
из дому ноября ве 17 дня, а взят в солдаты Федот 28 ноября 1842-го летаг 

ему 30-той год»; ниже полустершаяся запись: «А угнан в похот 
1844-го года июня 14 дня». Есть записи на л. 187 об., 193 об., 221 об„ 
234 (с датой 1838 г.). 

8 (566). А з б у к а (фрагмент), XIX в. (70-е гг.), в 8-ку, 12 л., полу
устав, без обложки. На л. 2 об., 3 пометы, на л. 7 — «Иван Самойловичг 
Худяков», на л. 9 об. — помета 1879 г. «господина Лобанова». 

9 (567) . С к а з а н и е И г н а т и я а р х и е п и с к о п а В о р о н е ж 
с к о г о и З а д о н с к о г о о я в л е н и и е м у и к о н ы В л а д и м и р 
с к о й Б о г о м а т е р и (копия), X I X в. (середина), в 8-ку, 8 л.г ско
ропись, без обложки. Сочинение 1847 г. 

10 (568). К а н о н П а с х е (крюковой), XIX в. (конец), в лист, 5 л.* 
полуустав, без переплета. Столповое знамя без киноварных помет, раз-
дельноречие. Была вплетена между л. 235—236 «Триоди цветной» (М... 
1621). Из книг И. А. Бурачкина. 


