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ным изменением жизненного уклада: деревни эти находятся в непосред
ственной близости к леспромхозам. 

Не принесла удачи и поездка по Юрасу: в Усть'Юрасе книг уже не 
оказалось. 

Работать на Пинеге с каждым годом становится все сложнее: Пинеж-
ский край хорошо «освоен» в археографическом отношении со времен 
А, Д. Григорьева, в последнее десятилетие здесь неоднократно работали 
экспедиции Пушкинского дома; самый верхний, доступный слой книг 
снят, остались трудные случаи. К тому же Пинсга летом — бойкое место, 
где пересекаются туристские тропы многих «любителей» русской старины, 
іи традиционное радушие пинежан сменяется легкой иронией и насторожен
ностью по отношению к приезжим: частная инициатива в освоении на
родных богатств русского Севера часто сопровождается нарушением за
конов гостеприимства и элементарных этических норм. 

Однако искать старинные книги и рукописи на Пинеге нужно. Необхо
димо найти новые способы и методы археографической работы, чтобы по
лучить книги, которые наверняка еще есть в Кевроле, Явзоре, Верколе 
и других деревнях. Теперь уже недостаточно кратковременных наездов и 
обхода домов, необходим более тесный, длительный контакт с населением, 
хранящим книги отцов и дедов, настойчивое и тактичное разъяснение 
научной ценности старинной книги. 

Поездка на Двину была непродолжительной: в течение двух дней мы 
•побывали по нескольким старым адресам. В поисках старинных рукопи
сей здесь помогла связь с местными деятелями культуры, хранящими ста
рину. Так, в школьном краеведческом музее в Холмогорах, организован
ном учителем Василием Александровичем Петуховым, оказалось несколько 
рукописей, две из которых — Триодь постную начала X V I в. и «Службу 
© страстную неделю» XVIII в. — В. А. Петухов передал в Пушкинский 
дом (в музее осталась печатная кормчая 1651 г. и несколько церковно-
служебных рукописей XVIII—XIX вв.). 

I. Рукописи, привезенные с Пннеги 

1 (384) . 4 Минея общая, X V I в., в 4-ку, 391 лл., полуустав, переплет — доски, 
покрытые тисненой кожей, сохранилась одна медная застежка и часть другой. Запись 
скорописью XVII в.: «Минея вопшая, писал колмогорец Гурей Логафедов (?)». 

Сг Григорьевой Т. В. (д . Кушкопала). 

2 (385) . Апостол 1629 г., в 4-ку, 491 лл., полуустав, от переплета сохранилась 
лишь верхняяя корка — доска, покрытая тисненной кожей, со следами медных засте
жек, нижняя корка картонная. В конце рукописи обширная и весьма ценная сведениями 
запись о переписке Апостола в 1629 г. в Кирилло-Белозерском монастыре черным по
пом Аверкием. По нижним полям рукописи владельческая запись пинежского государ
ственного крестьянина Алексея Иванова, сына Вдовина, 1808 г. 

Из д. Еркино. 

3 (386) . Сборник богослужебный, X V I I в. (третья четверть), в 4-ку, 123 лл,, 
полуустав, переплет — доски, покрытые кожей. С о д е р ж а н и е : каноны (Христу, Бо
городице, благовещению, ангелу, Одигитрии) и чин причащения. 

От Залывской А. А . (д . Кеярола). 

4 (387) . Часослов с дополнениями, сборная рукопись XVII—XVIII вв., в 8-ку, 
312 лл., полуустав и скоропись нескольких почерков, переплет — доски, покрытые ко
жей, сохранилась одна ременная застежка. Дополнением служат: «Помянник общий», 
тропари Владимирской иконе Богоматери, Зосиме и Савватию Соловецким, Филиппу 

Цифра в скобках означает шифр Пинежского собрания И Р Л И А Н СССР. 


