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АННОТАЦИЯ
Введение. При достаточно продолжительной истории изучения рукописных традиций различных финно- 

угорских языков почти все известные рукописи, содержащие материалы по коми-пермяцкому языку, описаны и  
изучены в недостаточной степени. В частности, исследователи обошли вниманием такой ценный объёмный памят-
ник коми-пермяцкой письменности, как перевод Евангелия от Матфея, датируемый началом XIX в.

Цель: представить археографическое описание рукописных списков коми-пермяцкого Евангелия от Матфея на-
чала XIX в.

Материалы исследования: два известных списка коми-пермяцкого перевода Евангелия от Матфея из фондов 
Российского библейского общества в Российском государственном историческом архиве (РГИА) и А. Й. Шёгрена 
в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН), а также труды по истории, язы-
кознанию, филиграноведению.

Результаты и научная новизна. Представленное в статье краткое археографическое описание двух списков 
Евангелия от Матфея на коми-пермяцком языке вносит вклад в реконструкцию раннего периода истории коми-пер-
мяцкой письменности и рукописной традиции. Впервые предложено специальное исследование и внешнее описание 
малоизвестных рукописей с ценным, крупнейшим для своего времени текстом на коми-пермяцком языке. Отчасти 
передано содержание переписки, сопровождавшей работу по переводу Евангелия на пермяцкий язык. Из переписки 
известно, что перевод был подготовлен протоиереем Свято-Троицкого собора в г. Соликамске Фёдором Фёдоро-
вичем Любимовым, готов к марту 1823 г. и апробирован среди коми-пермяков к середине ноября 1823 г. Открыты 
новые факты относительно датировки производства бумаги XIX в. (1820 год при филигранях в первом списке; 1821 
и 1822 гг. – во втором); дана прорись одной из филиграней. Установлены возможные взаимоотношения двух различ-
ных списков одного и того же текста: список из фондов РГИА – подносный двуязычный экземпляр, список из СПбФ 
АРАН – черновой вариант коми-пермяцкого перевода, вероятно, правленый после чтения пермякам.

Ключевые слова: рукописи, Евангелие от Матфея, коми-пермяцкий язык, памятники письменности, история 
письменности, переводческая деятельность, археография
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ABSTRACT
Introduction: despite the rather long history of studying the manuscript traditions of various Finno-Ugric languages, 

almost all known manuscripts containing materials on the Komi-Permyak language have not been adequately described and 
studied. In particular, the researchers have ignored a valuable and voluminous monument of the Komi-Permyak script as the 
translation of the Gospel of Matthew dating from the beginning of the XIX century.

Objective: to present an archaeographic description of the handwritten copies of the Komi-Permyak Gospel of Matthew 
of the early XIX century.

Research materials: two known copies of Komi-Permyak translation of the Gospel of Matthew from the collections of 
the Russian Bible Society in the Russian State Historical Archive (RSHA) and A. J. Sjögren in the St. Petersburg Branch of 
the Archive of the Russian Academy of Sciences (SPbB ARAS), as well as works on history, linguistics, and filigree studies.
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Results and novelty of the research: the brief archaeographic description of two copies of the Gospel of Matthew in 
the Komi-Permyak language presented in the article contributes to the reconstruction of the early period of the history of 
the Komi-Permyak writing and manuscript tradition. For the first time, a special study and external description of little-
known manuscripts with a valuable, largest for its time text in the Komi-Permyak language are proposed. The content of the 
correspondence that accompanied the work on translating the Gospel into the Permyak language is partially conveyed. It is 
known from the correspondence that the translation was prepared by the archpriest of the Holy Trinity Cathedral in Solikamsk, 
Fyodor Fyodorovich Lyubimov, ready by March 1823 and tested among the Komi-Permyaks by mid-November 1823. New 
facts have been discovered regarding the dating of the paper production in the XIX century (1820 for filigrees in the first copy; 
1821 and 1822 in the second). A tracing of one of the filigrees is given. Possible relationships between two different copies of 
the same text have been established: the copy from the RSHA collections is a bilingual presentation copy, the copy from the 
SPbB ARAS is a draft version of the translation, probably corrected after being read to the Komi-Permyaks.

Key words: manuscripts, Gospel of Matthew, Komi-Permyak language, monuments of writing, history of writing, 
translation activities, archaeography
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Введение
Последние годы отмечены растущим инте-

ресом к публикации и исследованию архив-
ных рукописных памятников письменности на 
уральских языках России [7; 8; 10; 13; 14; 15; 
16; 17]. К одному из таких языков относится и 
коми-пермяцкий (или пермяцкий). Его первые 
письменные фиксации датируются началом 
XVIII в., однако только в XX в. была разрабо-
тана его письменность и устоялась литератур-
ная норма.

Исследования рукописных памятников, 
содержащих коми-пермяцкий языковой ма-
териал, проводятся как минимум с середины 
XX в., но до недавних пор ограничивались 
лишь парой небольших статей. Тем временем 
в архивах и библиотеках России и зарубежья 
хранятся известные, но неизученные рукопи-
си, а сведения о неизвестных ранее докумен-
тах продолжают появляться. Отрадно, что на 
этом фоне в последние годы стали появляться 
специальные скрупулёзные исследования. Изу- 
чение собственно истории рукописной тради-
ции, археографии и текстологии письменных 
памятников см. в статьях автора (например, 
[2]) и Öньö Лава (например, [11]). Иные ра-
боты посвящены лингвистическому анализу 
материала рукописей [9; 12]. Тем не менее, се-
рьёзное изучение рукописей и содержащегося 
в них коми-пермяцкого языкового материала 
только начинается.

В частности, до сих пор не было уделено 
должного внимания такому ценному и объём-
ному памятнику пермяцкой письменности, как 
перевод Евангелия от Матфея, датируемый на-
чалом XIX в. Он лишь упоминался в контек-
сте истории библейских переводов на коми- 

пермяцкий язык [3, 206] и в работе, посвящён-
ной лингвистическому анализу первых печат-
ных изданий Евангелия на коми-пермяцком 
языке 1866 и 1882 гг. [6, 212].

В настоящей статье исследуются два ру-
кописных списка коми-пермяцкого перевода 
Евангелия от Матфея начала XIX в. Среди ос-
новных задач: 1) произвести внешнее описа-
ние рукописей; 2) раскрыть содержание доку-
ментов; 3) установить возможные взаимоотно-
шения списков.

Материалы и методы
Источниками для данной работы послужи-

ли два известных списка рукописного Еван-
гелия от Матфея на коми-пермяцком языке 
начала XIX в. из фондов Российского библей-
ского общества в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА) и А. Й. Шёгре-
на в Санкт-Петербургском филиале Архива 
Российской академии наук (СПбФ АРАН). 
Для определения дат производства бумаги по 
водяным знакам использованы справочники 
С. А. Клепикова [4; 5].

Изучение рукописных памятников, являю-
щихся первыми фундаментальными трудами по 
коми-пермяцкому языку, требует применения 
и интеграции следующих методов и подходов: 
1) текстологический метод и его приёмы – атри-
буция, датировка, конъектирование, комменти-
рование и т. д.; 2) палеографический метод и его 
приёмы – техника анализа графических данных, 
методика датировки рукописей по совокупности 
палеографических примет и т. д.; 3) методы опи-
сания архивных документов – техника анализа 
внешних признаков рукописей (переплёта, тетра-
дей, бумаги, водяных знаков, штемпелей и т. д.).
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Результаты
Ранее автором, с учётом специфики рукопис-

ных памятников коми-пермяцкой письменно-
сти, было предложено рассматривать следую-
щие элементы их археографического описания: 
1) место хранения, шифр, дата; 2) название; 
3) объём, формат; 4) переплёт; 5) нумерация; 
6) филиграни, штемпели; 7) тетради; 8) почер-
ки; 9) записи, ярлыки; 10) графика и орфография 
русская; 11) графика и орфография коми-пер-
мяцкая; 12) содержание; 13) дополнительные 
сведения; 14) история описания и изучения 
рукописи; 15) библиография [1]. Некоторые из 
этих элементов в настоящей статье опущены 
или значительно сокращены. Особое внимание 
уделено содержанию документов.

РГИА. Ф. 808. Оп. 1. № 196
Первый из двух списков Евангелия от Мат-

фея на коми-пермяцком языке начала XIX в. 
хранится в Санкт-Петербурге, в Российском го-
сударственном историческом архиве (РГИА).

Шифр: Ф. 808 (Российское библейское об-
щество). Оп. 1. № 196.

Дата: 1823.
Название: «О переводѣ книгъ Св. Писанiя | 

на Пермяцкiй языкъ».
Объём: I (обложка) + 94 + III (пустые) л.
Формат: 2° (32,2–33×20,5–20,7 см).
Переплёт: отсутствует. Обложка из плотной 

серой невержерованной бумаги, имеет надры-
вы со всех сторон, пришита к рукописи тонкой 
серой ниткой.

Нумерация: пагинация лицевая, в верхнем 
правом углу, серым карандашом. Не пронуме-
рованы пустые лл. 8, 9, 97. С л. 10 нумерация 
продолжается «8», «9» и т. д. Серым каранда-
шом зачёркнута нумерация чёрными чернила-
ми «5.» (л. 1), «8.» (л. 2), «6.» (л. 3), «7.» (л. 4), 
«1.» (л. 5), «2.» (л. 6), «3.» (л. 7), «4.» (л. 8).

Бумага, филиграни: л. 1–2. Белая плотная 
бумага 32,9×20,5 см, понтюзо 2,5–2,7 см. Сле-
ва литеры «А О» (Александр Ольхин) и год 
«1818», справа филигрань «PRO PATRIA» с 
надписью слева сверху. По С. А. Клепикову, 
№ 58, 1812–1829 гг. [4, 40].

Л. 3–4. Серо-голубая плотная невержеро-
ванная бумага 33,2×21,7 см.

Л. 5–97. Белая плотная бумага 32,5–
33×20,5–20,7 см, понтюзо 2,5–2,7 см. Слева 
литеры «А О» и год «1820», справа подража-
ние эмблеме «Vryheyd», в трёхлинейном ова-
ле, без девиза и прочих надписей по овалу. По 
С. А. Клепикову, № 51, 1812–1818 гг. [4, 40], а 

также № 59А, 1824 г. [5, 13]. Год 1820 при этих 
литерах и филиграни не упоминался.

Почерк: в четвёртой части документа (соб-
ственно переводе Евангелия на л. 8–94) преи-
мущественно несвязанное каллиграфическое 
гражданское письмо, с рядом скорописных на-
чертаний, одной руки.

Содержание: л. 1об.–2. Письмо из Пермского 
отделения Российского библейского общества 
(РБО) в Комитет РБО от 8 марта 1823 г. В числе 
прочего в письме сообщается о том, что 7 марта 
1823 г. на собрании Пермского отделения РБО 
было представлено «переведённое корреспон-
дентомъ || Здѣшняго Комитета Соликамскаго 
собора | отцомъ протоiереемъ Федоромъ Люби-
мо- | вымъ на Пермятскiй Языкъ Эvангелiе | отъ 
Матфея» (л. 1–1об.). В конце письма прошение: 
«Представляя въ местѣ съ симъ переведен- | ное 
на пермяцкiй языкъ Св. благовѣтство- [так!] | 
ванiе отъ Матфея, [комитет Пермского отде-
ления РБО] всепокорнѣйше | проситъ: Есть-
ли удостоится сей пере- | водъ благосклоннаго 
вниманiя возвратить | оный въ сей комитетъ для 
напечатанiя | и надѣленiя имъ обитателей здѣш-
ней | губернiи употребляющихъ сей языкъ и | за-
ключающихся въ несколькихъ тысячахъ | душъ, 
обитающихъ въ уѣздахъ, оханскомъ, | соликам-
скомъ и чердынскомъ.» (л. 2).

Л. 2об. Пуст.
Л. 3–4. Письмо князя Александра Никола-

евича Голицына вице-президенту Комитета 
Пермского отделения РБО епископу Пермско-
му и Екатеринбургскому Дионисию от 31 июля 
1823 г. с разъяснением, что прежде напечатания 
переводов книг Св. Писания требуется удосто-
вериться в их понятности для носителей языка, 
а так как из переписки с пермским Комитетом 
не ясно, кто занимался составлением перевода 
и были ли предприняты со стороны Комитета 
какие-то меры к проверке верности и ясности 
перевода, то Комитет РБО просит доставить 
таковые сведения: «дабы узнать || понятенъ ли 
переводъ для того народа, для | пользы котора-
го оный составленъ, то обыкно- | венно манус-
криптъ сего перевода прочитывается | оному 
въ разныхъ мѣстахъ его водворенiя, чрезъ | что 
и усмотрѣно будетъ на самомъ опытѣ, | обще- 
употребительнѣйшее ли нарѣчiе употре- | бле-
но въ переводѣ.» (л. 3об.–4).

Л. 4об. Пуст.
Л. 5–7. Письмо Александру Николаевичу 

Голицыну от епископа Дионисия от 20 ноября 
1823 г. о том, что перевод Евангелия от Матфея 
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был выполнен соликамским протоиереем Фе-
одором Любимовым и он понятен пермякам 
имения графини Софьи Владимировны Стро-
гановой: «Князь Василiй Сергѣевичь Голи-
цынъ <...> дляузнанiя понятенъ ли переводъсей 
для | пермяковъ, составляющихъ значитель-
ную | часть Имѣнiя Графини Софiи Владимi- | 
ровны Строгановой, созывалъ онъ крестьянъ | 
изъ селъ Кудымкорскаго, Юсвенскаго, Верхъ | 
Инвенскаго, Егвинскаго, Отевскаго, сельца | 
Архангельскаго исельца Верхъ Юсвенскаго, | 
въкоихъ числится болѣе 9.500. душъ муже- | 
скаго пола; – предъ тѣми крестьянами | неод-
нократно читалъ онъ многiя главы | изъ перево-
да Святаго Евангелiя напермяц- | комъ нарѣчiи; 
слушавшiе Его Крестьянѣ, | нетолько понима-
ли смыслъ читаннаго | имъ, но пересказывали 
Ему по Руски, съ | большею точьностiю, всякое 
слово» (л. 6–6об.). В конце письма прошение: 
«осмѣливаюсь Всепокорнѣйше | просить раз-
рѣшенiя нанапечатанiе онаго [перевода] | для 
уразумѣнiя путей Господнихъ пермя- | камъ, 
про-свѣщеннымъ Свѣтомъ Хри- | стiанскаго 
ученiя, еще первымъ просвѣ- | тителемъ Ве-
ликой пермiи Святымъ | Епископомъ Стефа-
номъ.» (л. 7).

Л. 7об. и два последующих без нумерации. 
Пусты.

Л. 8–94. Перевод Евангелия от Матфея на 
пермяцкий язык. В два равных столбца (тол-
стая граница черными чернилами), в первом – 
русский текст (с нумерацией стихов), во вто-
ром – пермяцкий перевод (без нумерации). 
Заголовок: «Отъ Матѳея | Святое | Благовѣ-
ствова= | нiе.» (л. 8). Начало: «Глава первая. | 
1. Родословiе Jисуса Хри | ста, сына Давидо-
ва, сына | Авраамова. <...>», «Матѳейсянь | 
Вѣжа | Кылъ. | Юръ этыкэтъ. | Гижеть чуже-
мись Jисусъ | Кристосълэнъ, Зонъ Давидов=| 
лэнъ, Зонъ Авраамлэнъ. <...>» (л. 8) (рис. 1). 
Конец: «<...> Я съ вами во всѣ дни до | скон-
чанiя вѣка. Аминь.», «<...> и што Ме тыянъ-
=кэтъ быдъ лунъ | етэмъ вѣкъ оланъ понэтч-
жисъ. | Аминь.»1 (л. 94). Ниже расплывшаяся 
подпись другими, более тёмными чернилами: 
«Вiце-презiдентъ Jустiнъ, Епiскопъ Пермскiй» 
(л. 94). Внизу листа теми же тёмными чернила-
ми: «1823 года | 8 марта» (л. 94).

Л. 95–95об. без нумерации. Пуст.

____________________________________________
1 Особая лигатура, представляющая собой слитное написание «чж», в настоящей статье передана обычными графическими средствами.

Рис. 1. Ф. 808. Оп. 1. № 196. Л. 8

История описания и изучения рукописи. 
Судя по листу использования рукописи, она 
привлекала внимание немногих исследовате-
лей: 1968 г. А. П. Фекотистов; 1996 г. Тинина 
(?); 2002, 2016 и 2018 гг. А. Грейдан; 2009 г. 
В. А. Степанов (Öньö Лав); 2009 г. Т. Г. Голева; 
2022, 2024 гг. Р. В. Гайдамашко. Как говори-
лось выше, в научной литературе встречаются 
только упоминания перевода Ф. Любимова, без 
анализа рукописей и текста [3, 206; 6, 212].

СПбФ АРАН. Ф. 94. Оп. 1. № 218
Второй список хранится в Санкт-Петер-

бургском филиале Архива Российской акаде-
мии наук (СПбФ АРАН).

Шифр: Ф. 94 (А. М. Шёгрен). Оп. 1. № 218.
Дата: без даты.
Название: на переплёте отсутствует, на л. 2 

«Матθейсянь Вѣжа Кылъ».
Объем: II + 87 + III л.
Формат: 4° (21,3×16,6 см).
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Переплёт: полукожаный переплёт, на крыш-
ках синяя клейстерная бумага с волнообраз-
ным рисунком широкой кистью (по внешнему 
краю три незначительных разрыва бумаги). 
Кожаные уголки (сбитые) и корешок с тремя 
бинтами (на высоте 5.5, 11 и 16 см от нижнего 
края) и тиснением. В нижней части корешка на 
сгибе дырка 3×2 мм.

Нумерация: пагинация лицевая и оборотная, 
в верхнем внешнем углу серым карандашом, 
л. 1 пронумерован только с лицевой стороны, 
все остальные, кроме пустых, – с обеих (2, 2об, 
3, 3об и т. д.). Единожды сверху справа чёрными 
чернилами номер «3» (л. 10). Пустые два листа 
между л. 1 и 2 и три после л. 87 без нумерации.

Бумага, филиграни: голубая бумага невысо-
кого качества средней плотности (в тетрадях 
12 и 13 бумага с теми же характеристиками, 
но гораздо более плотная; в тетрадях 19–23 бо-
лее плотная и темно-голубого цвета). Понтюзо 
2,5–2,8 см, в отдельных случаях 1,4 см. Фили-
грани и литеры приходятся на сгибы у кореш-
ка. Три разновидности филиграней.

Филиграни № 1 (тетради 2–18, понтю-
зо 2,5–3 см) и № 2 (тетради 19–23, понтюзо 
2,4–2,8 см): «Герб Ярославля» 10×4,5 см (без 
обрамления и постамента; сходен с типом 11 
[4, 23], но ориентирован в другую сторону 
(рис. 2); на № 2 медведь с открытой пастью). 
№ 1: литеры «ЯБМЯ» (Ярославская большая 
мануфактура Яковлевых) 1,7×8,7 см. На сгибе 
листа год «18 || 22» (тетради 2–4, 6–17). № 2: 
литеры «ЯБМЯ» 2×9,2 см. На сгибе листа год 
«18 || 21». По С. А. Клепикову, № 736 (тип гер-
ба 11), 1818 г. или № 739 (типы герба 8, 12), 
1824 и 1841 гг. [4, 70]. Годы 1821 и 1822 при 
этих филигранях не упоминались.

Рис. 2. СПбФ АРАН. Ф. 94. Оп. 1. Д. 218. Л. 62–65. 
Прорись филиграни

Филигрань № 3 (только в тетради 24), 
понтюзо 2,5–2,8 см: «Герб Ярославля» в об-
рамлении 10×7 см (тип 8 или 12 [4, 23]; по де-
талям оформления короны и по морде медве-
дя ближе к типу 8), без литер и года. Может 
быть: № 739 (типы герба 8, 12), 1824 и 1841 гг.; 
№ 751, 1791–1807 гг.; № 753, 1794 г.  [4, 70].

Почерк: несвязанное письмо переходного 
типа с рядом скорописных начертаний, одной 
руки.

Содержание. Л. 1. Инскрипт тёмно-корич-
невыми расплывшимися чернилами: «Госпо-
дину Доктору Фило- | софiи Андрею Михай-
ло- | вичу Шегрену, Приноситъ | въ Даръ сiю 
книгу Левъ | Ослоповскiй. въ Селѣ Ильин- | 
скомъ 18 Но   бр    1828 года».

Два пустых непронумерованных листа.
Л. 2–87об. Перевод Евангелия на коми-пер-

мяцкий, без русского текста, с заголовком: 
«Матѳейсянь Вѣжа Кылъ». Начало: «Юръ 
Этыкэтъ. | 1. Гижетъ Чужемись Iисусъ Кри-
стосъ= | лэнъ, Зонъ Давидовлэнъ, Зонъ Авра= | 
амлэнъ...» (л. 2) (рис. 3). Конец: «и Вѣжа лолъ 
лэнъ; 20й Вѣ- | лэтыкэ ные вичны быйкэнъ, | 
Мый мо чекты тыянлэ; и | што, ме тыянкэтъ 
быдъ | лунъзетэмъ вѣкъ оланъ по= | нэтчжикъ 
Аминь.» (л. 87об.). Строчки прочерчены тон-
ким серым карандашом. Слева и справа от 
текста чернилами прочерчены поля от 1,7 до 
2,5 см. В основном тексте достаточно много 
правки (предположительно той же руки, что и 
основной текст): серым карандашом / чёрны-
ми толстыми чернилами / чёрными тонкими 
чернилами; вычёркивания / выцарапывания / 
исправления букв в строке / вписывания над 
строкой / маргиналии. Очень часто е и ѣ ис-
правлены на э. Чем ближе к концу документа, 
тем больше правки. В некоторых местах на 
полях плюсики чёрными чернилами. В начале 
документа волнистой линией чёрными черни-
лами подчёркнуты слова: ась (л. 5об., 6об.), 
элъсины (л. 6).

Три пустых непронумерованных листа.

История описания и изучения рукописи. 
Судя по листу использования рукописи, её за-
казывали: 1971 г. Н. Бабаков (?); 1979 г. Р. Ко-
понен (Raija Koponen) и А. Йоки (Aulis J. Joki); 
2016, 2022, 2023, 2024 гг. Р. В. Гайдамашко; 
2017 г. Ю. В. Норманская; 2018 г. А. Грейдан. 
В научной литературе этот список не упоми-
нался.

I-а I-а



635

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 4 (59). 2024.

пермяцкой письменности и рукописной тради-
ции.

Среди результатов исследования:
1) впервые предложено специальное иссле-

дование и внешнее описание малоизвестных 
рукописей с ценным крупнейшим для своего 
времени текстом на коми-пермяцком языке;

2) установлены возможные взаимоотно-
шения двух различных списков одного и того 
же текста (РГИА. Ф. 808. Оп. 1. № 196 – под-
носный двуязычный экземпляр; СПбФ АРАН. 
Ф. 94. Оп. 1. № 218 – черновой вариант ко-
ми-пермяцкого перевода, вероятно, правленый 
после чтения пермякам, см. выше);

3) переданы фрагменты переписки между 
Комитетом Российского библейского общества 
и его Пермским отделением, которая сопрово-
ждала работу по переводу Евангелия на пер-
мяцкий язык;

4) открыты новые факты относительно да-
тировки производства разной бумаги XIX в. 
(1820 г. при филигранях в первом списке; 1821 
и 1822 гг. – во втором); дана прорись одной из 
филиграней.

Результаты исследования вносят вклад в 
такие отрасли знания, как источниковедение, 
археография, филиграноведение, текстология, 
история письменности, история языкознания, 
финно-угроведение, русистика, пермистика и 
другие.

Рис. 3. СПбФ АРАН. Ф. 94. Оп. 1. Д. 218. Л. 2

Обсуждение и заключение
Представленное краткое археографическое 

описание двух списков Евангелия от Матфея 
на коми-пермяцком языке вносит вклад в ре-
конструкцию раннего периода истории коми- 
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