
Р. Г. ПИХОЯ 

Археографические экспедиции Уральского университета 
в 1974-1976 гг. 

Исторический факультет Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького с 1974 г. проводит систематическое обследование 
Среднего Урала с целью выявления книжно-рукописной традиции края и 
изучения культуры горнозаводского населения Урала XVIII—XIX вв.1 

Первая такая экспедиция состоялась в 1974 г. совместно с археографами 
Московского государственного университета под руководством старшего 
научного сотрудника И. В. Поздеевой. 

Необходимость собирания и скорейшего изучения старопечатных и 
рукописных книг, сохранившихся на Урале, привела к созданию в 1975 г. 
при кафедре истории СССР (досоветского периода) археографической ла
боратории. В настоящее время лаборатория занимается обучением сту
дентов, участвующих в экспедициях, ведет работу по описанию собраний 
старопечатных и рукописных книг Свердловской области, готовит и про
водит экспедиции. 

Сотрудники лаборатории разрабатывают учебные планы подготовки 
студентов, специализирующихся по полевой археографии, и участвуют 
в проведении практических занятий по археографии, чтении лекций по 
истории русской церкви и старообрядчества, по древнерусской литературе 
(о круге чтения людей Древней Руси), спецкурсе по культуре Древней 
Руси и истории книгопечатания в России. На практических занятиях 
студенты учатся датировать и описывать рукописные и старопечатные 
книги. Описание отдельных книжных собраний Свердловской области, ис
тория культуры горнозаводского населения Урала, прошлое уральского 
старообрядчества становятся темами курсовых и дипломных работ студен
тов кафедры истории СССР. 

Занятия со студентами-археографами проводят преподаватели уни
верситета (В. П. Викторов, А. И. Серов, Г. А. Рунева, Р. Г. Пихоя, 
В. И. Байдин). Кроме того, к занятиям привлекаются ученые из других 
научных центров: И. В. Поздеева (МГУ), А. И. Рогов (Институт балка
нистики и славяноведения АН СССР), В. А. Оборин (Пермский уни
верситет), Ю. К. Бегунов (Пушкинский Дом АН СССР), А. X. Горфун-
кель (ЛГУ). ч 

1 Первые археографические экспедиции в Уральском университете организо
вывались филологическим факультетом в 50—60-е гг. на территории Свердловской 
и Пермской областей. См.: В. В. К у с к о в . Североуральская археографическая 
экспедиция 1959 г. —ТОДРЛ, т. XVIII. Л., 1962, с. 432—433 (43 старопечатные и 
42 рукописные книги XVI—нач. XX вв., собранные экспедициями филологического 
факультета, переданы в отдел редких книг и рукописей научной библиотеки уни
верситета) . 

24 ТР- отд. древнерусской литературы, т. XXXIV 
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В Свердловской области и в самом Свердловске имеются свои храни
лища рукописных и старопечатных книг: в Нижнетагильском краеведче
ском музее, Государственном архиве Свердловской области, Государст
венной областной публичной библиотеке им. В. Г. Белинского, Свердлов
ском областном краеведческом музее. Так, силами лаборатории составлено 
машинописное описание старопечатных и рукописных книг библиотеки 
им. В. Г. Белинского. В фондах этой библиотеки выявлено 9 рукописных 
и 25 старопечатных книг XVIII—XIX вв. Среди них рукописный Песен
ник первой четверти XIX в., содержащий тексты 263 песен, Житие Васи
лия Нового и Григориево видение (1819 г.), лицевой сборник (1865 г.), 
содержащий выписки из Апокалипсиса, Зонара, «Звезда пресветлая» вто
рой половины XIX в., 4 крюковых рукописи XVIII—XIX вв. (Праздники 
конца XVIII в., Праздники и обиход конца XVIII в., Ирмологий конца 
XIX—начала XX в.). Из хранящихся здесь старопечатных книг отметим 
«Деяния...» Цезаря Барония (ч. 1, М., 1719), Библию (М., 1756), Еван
гелие учительное (Клинцы, 1786), Три диоптры (Кутеино, 1786). 

Значительное число рукописных и старопечатных книг находится 
в Свердловском областном краеведческом музее. Рукописная часть этого 
собрания была описана Е. И. Дергачевой-Скоп.2 Следует отметить, однако, 
что в ее описание не вошли крюковые рукописи: Праздники конца 
XVIII в., Праздники первой трети XIX в., украшенные поморским орна
ментом. Из других рукописей, не упомянутых Е. И. Дергачевой-Скоп, 
укажем Четвероевангелие XVI в. с четырьмя миниатюрами евангелистов, 
Цветник («Вечеря духовная») XVIII в. В настоящее время работа по 
описанию старопечатных и рукописных книг краеведческого музея ве
дется сотрудниками библиотеки музея. 

Книги кириллического шрифта и русские рукописи имеются также 
в фондах Государственного архива Свердловской области (ГАСО),3 обра
зовавшихся в результате поступления документов из церквей, от ураль
ских краеведов, и в фонде Уральского общества любителей естествозна
ния. В настоящее время сотрудниками лаборатории ведется работа по 
дальнейшему выявлению и описанию рукописных и старопечатных книг 
среди документальных материалов ГАСО. Так, в фонде церкви бело-
криницкой иерархии4 обнаружены рукописная Синтагма Матфея Вла-
старя начала XVIII в.,5 Сборник конца XIX в., содержащий Стоглав, 
выписки из Кормчей, Вопрошание Кириково, сказание о Каменном мона
стыре, «Поучение к попам» Серапиона Владимирского, хиротония Иоа-
сафа Пермского и др.6 Отметим также восемь крюковых рукописей 
XVIII-начала XX вв. 

Из старопечатных книг этого фонда особенно интересен Апокалип
сис — фрагмент из Нового Завета с Псалтырью, напечатанного Иваном 
Федоровым в 1580 г. в Остроге. Апокалипсис вклеен в конволют конца 
ХѴПІ-начала XIX в.7 

Интерес археографов к собраниям книг и рукописей не должен осла
бевать, дальнейшее их изучение поможет выявить еще много ценного и 
полезного. Вместе с тем необходимо продолжать поиски рукописей и ста-

2Е. И. Дергачева-Скоп. Старинные рукописные книги в хранилищах 
Свердловска. — ТОДРЛ, т. XXVI. Л., 1971, с. 339—342. 3 Кроме того, в* этом архиве имеются также иноязычные книги и рукописи. 4 ГАСО, ф. 75. 5 ГАСО, ф. 75, оп. 1, д. 12. 6 Там же, д. 3. В описании Е. И. Дергачевой-Скоп сборник упомянут под 
№ 33 и назван Стоглавом без указания состава: Е. И. Дергачева-Скоп. 
Старинные рукописные книги..., с. 342. 7 ГАСО, ф. 75, оп. 1, д. 2. Состав рукописей конволюта под № 25 описан 
Е. И. Дергачевой-Скоп (Старинные рукописные книги.. м с. 341). 
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ропечатных книг, что позволит расширить круг источников по истории 
и культуре горнозаводского Урала. С этой целью систематически органи
зуются археографические экспедиции в города и районы Среднего Урала. 
Первая экспедиция, проведенная в 1974 г. совместно Уральским и Мос
ковским университетами, явилась хорошей школой для уральских архео
графов и одновременно развеяла сомнения относительно перспективности 
поисков. Был составлен план дальнейшего обследования Среднего Урала. 
Привезенные из первой экспедиции 12 рукописных и 27 старопечатных 
книг поступили в фонд научной библиотеки Уральского университета. 
Среди находок были Поморские ответы XVIII в., сборник апокрифов 
XIX в. (сны царя Мамера, Макариево видение), Ирмологий нотолиней-
ный первой половины XVIII в., старообрядческое сочинение XIX в. об 
одежде. Были найдены также старопечатные книги XVII в. — Апостол 
1638 г., Службы и житие Николая Чудотворца 1643 г., Трефологион (сен
тябрь—ноябрь) 1637 г., Библия 1663 г. Во время первой поездки была 
произведена разведка и уточнены перспективы работы в городах Невь-
янске и Нижнем Тагиле, а также в Кировоградском и Шалинском райо
нах Свердловской области. 

Вторая экспедиция была организована летом 1975 г. Ее участники 
(студенты и преподаватели Уральского университета) работали в Верхо-
турском, Гаринском, Тугулымском, Шалинском районах области, а также 
в Невьянске и Нижнем Тагиле. Из экспедиции было привезено 40 рукопи
сей и 31 старопечатная книга. Главной находкой летней экспедиции стал 
Хронограф XVII в. 3-й редакции (ред. 1620 г.). Пометы на Хронографе 
свидетельствуют, что он попал в Сибирь уже в XVII в. Запись латиницей 
сообщает: «Sii granograf Osipa Grigmeewa sina Sibiriaga», а русскими бук
вами ниже: «189 года августа в 21 день». Из других находок следует от
метить рукописные Олонецкие ответы начала XX в., сборник XVIII—на
чала XIX в., в котором содержатся апокрифические повести о Богородице, 
фитник 1836 г., Ответы на вопросы перекрещенцев начала XX в., два 
сборника духовных стихов XIX и XX вв. Старопечатные книги представ
лены Требником 1639 г., Псалтырью 1636 г., Уставом 1641 г., Евангелием 
1677 г. 

В январе 1976 г. была организована зимняя экспедиция. Несмотря на 
то что она длилась всего неделю, благодаря тщательной ее подготовке 
были получены важные для дальнейшей работы результаты. Проведенная 
разведка ряда районов Свердловской области (Красноуфимского, Артин-
ского, Ревдинского и Первоуральского) позволила более конкретно опре
делить места работы будущих экспедиций. 

Из рукописей, привезенных зимней экспедицией, особенно интересен не
большой сборник— «Выписки, нравоучения разговоров 1837-го года, марта 
20-го дня». Он содержит краткий летописец Невьянского завода со сведе
ниями об истории города с 1702 по 1863 г. Здесь, в частности, сообщается 
о строительстве Невьянской башни в 1732 г. Это пока единственное дати
рованное сообщение источников о данном событии. В «Выписках» упо
минается крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева, излага
ются факты из истории города, уральского старообрядчества. В этом же 
сборнике помещен «разговор между книжником и мальчиком», свиде
тельствующий об отношении старообрядцев к царской власти, админи
страции, просвещению. Сборник составлен в рабочей среде между 1837 и 
1863 гг., причем одна его часть — летописец — была создана невьянскими 
рабочими. С середины XIX в. сборником владе'ла рабочая династия Ов
чинниковых; представительницей этой династии, Афанасией Варфоломеев
ной Овчинниковой, он и был передан археографам. Важное значение для 
истории уральского старообрядчества имеет другое приобретение, сделан-

24* 



372 Р. Г. ПИХОЯ 

ное в январе 1976 г., — Соборное уложение II старообрядческого собора 
часовенного согласия 1922 г. 

В результате зимней экспедиции и отдельных поступлений в течение 
зимы и весны 1976 г. отдел редких книг и рукописей научной билиотеки 
Уральского университета получил около 100 рукописей и около 50 старо
печатных книг XVII—начала XX вв. 

С 5 июля по 5 августа 1976 г. археографическая лаборатория Ураль
ского университета продолжила полевые исследования на территории 
Среднего Урала. В ее состав вошли научные сотрудники и студенты уни
верситета. Из 30 участников 14 уже имели опыт работы в предшествую
щих экспедициях. Отряд, руководимый сотрудником научной библиотеки 
Уральского университета Н. А. Литвиновой, работал с 5 по 19 июля 
в г. Нижнем Тагиле и его окрестностях. В настоящее время г. Нижний 
Тагил — крупнейший промышленный центр области с полумиллионным 
населением, а в прошлом был одним из центров старообрядцев часовен
ного согласия, потому находки рукописных и старопечатных книг здесь 
нередки. Обстоятельством, заставившим торопиться с проведением иссле
дований в Нижнем Тагиле, стало массовое жилищное строительство, 
в ходе которого сносятся и перестраиваются старые районы города и 
нередко гибнут уже ненужные новым владельцам книги. 

За две недели нижнетагильским отрядом были получены 41 рукопис
ная и 38 старопечатных книг XVII—XX вв. Успешной работе отряда во 
многом способствовало то, что этот район был хорошо изучен за время 
предшествующих поездок. Участники экспедиции не только сами были 
хорошо осведомлены о местных книжниках, но и те в свою очередь были 
уже знакомы с археографами, с целями и задачами их работы. Порой 
в дар библиотеке Уральского университета передавались целые книжные 
собрания. Так, житель села Большая Лая Г. М. Витюнин передал архео
графам книги, собранные его родителями, Максимом Родионовичем и 
Марфой Ивановной Витюниными. В настоящее время библиотека Витю-
ниных, насчитывающая 37 рукописных и старопечатных книг, выделена 
в отделе редких книг и рукописей как образец крестьянской библиотеки. 
Среди книг Витюниных рукописный сборник XVII в., содержащий житие 
Кирилла Новоезерского, сочинения об антихристе, Поморские ответы 
XVIII в., полемический сборник XIX в., 5 крюковых рукописей XIX в. 

Среди старопечатных книг и рукописей, найденных в самом Нижнем 
Тагиле, сборник начала XIX в., в который включены повести об Иоанне, 
архиепископе Новгородском, об избрании апостолов Матфея и Андрея Пер
возванного, Ефрема наказание о покаянии и др., Цветник XIX в., со 
статьями об антихристе, Сборник духовных стихов начала XX в., Повесть 
о Варлааме и Иоасафе начала XIX в., крюковые Азбука и фитник XIX в. 

Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле и его окрестностях найдено уже 
немало рукописей и старопечатных книг, есть основания полагать, что ар
хеографическое обследование этого района необходимо продолжить и 
в дальнейшем. 

В это же время, с 5 по 19 июля 1976 г., другой отряд археографиче
ской экспедиции под руководством младшего научного сотрудника 
В. И. Байдина работал в Красноуфимском, Нижнесергинском и Ревдин-
ском районах Свердловской области. Исторически старообрядчество здесь 
связано с заводами, существовавшими с XVIII в. Хорошие результаты 
дал поиск в Красноуфимском районе. Среди находок — рукописная Псал
тырь XVI в. и печатный Часовник 1618 г. Было обнаружено довольно 
много «четьих» книг. Это «Монастырская опись» середины XIX в., рас-
казывающая о разорении саратовским губернатором старообрядческого 
Средне-Никольского монастыря, Цветник начала XIX в., «Благочестивая 
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беседа философа к людям» середины XIX в., Алфавит духовный конца 
XIX в., большое количество полемических сборников (среди которых 
выделяется один, середины XIX в., излагающий историю появления авст
рийского священства с позиций старообрядца-беспоповца, а также содер
жащий сочинения против табака, картофеля и др.), сборник слов и по
учений Иоанна Златоуста конца XVIII в., сборник первой четверти 
XIX в,, содержащий Повесть о царице и львице, Повесть о семи отроках 
эфесских, Великое Зерцало начала XIX в., Повесть о епископе Магде-
бургском конца XIX в. Кроме того, был найден прекрасно выполненный 
лицевой сборник конца XVIII в., украшенный 48 миниатюрами и содер
жащий апокрифические жития Василия Нового и Иосифа Прекрасного, 
а также Григориево видение. Из крюковых рукописей особенно интересен 
певческий сборник середины XVII и конца XVIII в. — Октоих и Ирмо-
логий; древнейшая часть этого сборника содержит «беспометное» письмо. 

В Артинском и Нижнесергинском районах также сделаны интересные 
находки: сборник конца XIX в., содержащий сочинения об антихристе, 
о юноше, ковавшем крест патрикию, канонический сборник начала XX в., 
два сборника духовных стихов конца XIX в., значительное число крюко
вых рукописей XIX в. (в том числе Октоих середины XIX в., украшенный 
великолепными миниатюрами и заставками). 

Исследования в Красноуфимском, Артинском, Нижнесергинском и 
Ревдинском районах продолжаются. 

Третий отряд экспедиции (руководитель — доцент Р. Г. Пихоя) об
следовал населенные пункты на границе Шалинского и Пригородного 
районов. В прошлом здесь существовали многочисленные кельи, связан
ные со знаменитыми скитами на Веселых горах, местом почитания раз
личных направлений уральских старообрядцев, прежде всего часовенных. 
Существовали здесь и белокриницкие монастыри. 

Несмотря на то что археографы Уральского университета работали 
в этих местах впервые, удалось сделать ряд интересных находок, среди 
которых следует выделить в первую очередь рукописный сборник XVII— 
XVIII вв., содержащий сочинения о крещении и причастии, наказание 
к детям духовным, выдержки из сочинений Иосифа Волоцкого, Иоанна 
Златоуста, Иоанна Лествичника и др. Кроме того, был обнаружен пре
красный лицевой Апокалипсис середины XVIII в. Многочисленные ми
ниатюры Апокалипсиса испытали влияние гравюры петровского времени 
и характеризуются очень высокой техникой исполнения. Любопытно от
метить, что миниатюры позволяют судить об отношении их автора к ре
формам начала XVIII в. Так, на одной из них среди всадников, пресле
дуемых «небесным воинством», нетрудно узнать самого Петра I. В Ша-
линском районе получены также рукописная Повесть о Варлааме и 
Иоасафе XIX в., печатный Апостол 1631 г. Поиски здесь представляются 
весьма перспективными и будут продолжены в дальнейшем. 

По окончании работы в Шалинском районе участники отряда продол
жили обследование сел Невьянского и Пригородного районов. Здесь были 
найдены печатная Триодь постная 1607 г., сборник XIX в., содержащий 
поучение «великого мудрого старца», нравоучение «како подобает чтити 
отца и мать», Ответы Мартыновы начала XX в. 

Заключительный этап экспедиции был посвящен ознакомлению с ус
ловиями и перспективами работы в Златоустовском, Кыштымском, Уфа-
лейском, Нязепетровском и Миасском районах Челябинской области (на
чальники отрядов — доценты Ю. К. Бегунов и Р. Г. Пихоя). Выбор этого 
региона объясняется тем, что в истории Свердловской и Челябинской об
ластей очень много общего. Старообрядчество здесь, как и в Свердловской 
области, было связано в прошлом с горными заводами. 
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Из этой поездки привезено несколько старопечатных книг: Требник 
(М., 1623 г.), напрестольное Евангелие (М., 1633 г.), Маргарит Иоанна 
Златоуста 1641 г., Кормчая (Варшава, 1785 г.), Часовник (Кутеино, 
1790 г.). Из рукописных книг — Апокалипсис седмитолковый конца 
XIX в., Уфалейский сборник конца XIX в., содержащий Сказание о разо
рении Соловецкого монастыря, «о смерти закоренелого грешника», посла
ния дьякона Федора, Цветник конца XIX в., лицевой сборник середины 
XIX в., содержащий Апокалипсис, поучения Иоанна Златоуста, сказание 
«о лжеучителях», и др. Получены также крюковые рукописи — Ирмоло-
гий XVIII в., певческие сборники XIX в. 

В результате летней экспедиции 1976 г. собрание отдела редких книг 
и рукописей научной библиотеки Уральского университета пополнилось 
176 рукописными и 129 старопечатными книгами (по состоянию на 1 сен
тября 1976 г.) и насчитывало 331 рукописную и 323 старопечатные книги 
ХѴ І -ХХ вв. 

В результате обследований районов Среднего Урала, проведенных ла
бораторией, удалось составить (почти в окончательном виде) археографи
ческую карту Свердловской области. Полученные во время экспедиций 
рукописные и старопечатные книги образовали в отделе редких книг и 
рукописей университетской библиотеки территориальные собрания (Ар-
тинское, Красноуфимское, Нижнетагильское, Шалинское и др.). Кроме 
того, рукописные и старопечатные книги постоянно поступают от коллек
ционеров, пополняя Свердловское собрание отдела редких книг и руко
писей. 

Продолжая археографические исследования на Урале в связи с изуче
нием истории культуры горнозаводского населения Урала XVIII— 
XIX вв., следует шире привлечь кадры и к сбору и к исследованию руко
писного наследия прошлого — специалистов-лингвистов, фольклористов, 
искусствоведов. 


