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Вместо предисловия

В 2021 году межкафедральной археографической лаборатории 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова исполнилось 
50 лет. У истоков археографии на факультете стоит основатель 
археографической школы, доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ Ирина 
Васильевна Поздеева. Будучи сотрудниками Отдела редких книг 
и рукописей Научной библиотеки МГУ (далее – ОРКиР), они с 
И.Д. Кашкаровой в 1966 году предприняли первую археографическую 
экспедицию во Ржев – в прошлом богатый торговый старообрядческий 
город. По словам И.В. Поздеевой, тогда они «знали о старообрядчестве 
много меньше, чем современные студенты, впервые едущие в 
экспедицию».

В пригороде Ржева перед исследовательницами впервые 
открылась воочию традиционная жизнь старообрядцев. В одной 
из церквей, поразившей количеством – более 400 – хранившихся в 
ней книг, археографы отобрали для университетской библиотеки 
ряд дублетов древних изданий и некоторые фрагменты рукописей. 
Священник и представители «двадцатки» с пониманием отнеслись 
к словам исследовательниц о важности изучения древних книг и 
разрешили взять их с собой. Книги были включены в фонды ОРКиР, 
положив начало формированию территориальных книжных собраний.

В следующие два года были обследованы районы Горьковской 
(ныне Нижегородской), Куйбышевской (Самарской) и Саратовской 
областей. В 1960-е гг. также проводились работы на Иргизе – регионе 
богатой книжной культуры, помнящем традиции многочисленных 
старообрядческих монастырей.

После разделения российской территории между возникшими в 
1960–1970-х гг. научными центрами исследований старообрядчества 
работы в этих регионах были переданы коллегам.

После «открытия» университетскими археографами в 1970 г. 
старообрядческой Ветки – крупного центра живой традиционной 
веры – встал вопрос о новом характере полевых работ, выходившем 
за рамки разведки и чистого собирательства: «Именно работы на 
Ветке логично подвели к пониманию необходимости организации 
археографических экспедиций, которые в идеале должны были бы 
выявить, зафиксировать и представить старообрядческую культуру, 
как определенную систему древних традиций духовной, социальной 
и материальной жизни общин: и эта система при высоком уровне 
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сохранности могла бы рассматриваться как модель древнерусской 
народной христианской культуры», пишет И.В. Поздеева.

Ключевым событием, сделавшим возможным организацию 
комплексных археографических исследований, стало создание 
в 1971 г. археографической группы (в составе И.В. Поздеевой, 
Т.А. Кругловой и М.М. Леренман) при кафедре источниковедения 
отечественной истории исторического факультета. С этого момента 
главной целью полевых экспедиций стало изучение и собирание 
традиционной книжности в среде ее бытования. В связи с этим 
изучение старообрядческих духовных традиций велось не только 
археографами, но также филологами, музыкантами, искусствоведами.

Опыт работы университетских археографов в Нижегородской, 
Ярославской и Костромской областях, а также в Поморье, на Ветке, 
Иргизе и в Поволжье позволил поставить вопрос о рубрикации 
районов, выявленных в ходе «сплошных» археографических разведок.

Исходя из представления о единстве традиционной культуры как 
системы, где община – инструмент сохранения и воспроизводства, 
была разработана методика, согласно которой характер полевых 
исследований зависел от уровня сохранности «культурного слоя» 
региона. Так, в районах первой категории, где традиционная 
культура еще сохранялась как система, проводились многолетние 
комплексные исследования, результатом которых было создание 
репрезентативных книжных территориальных собраний и изучение 
основных направлений местной традиционной культуры. К таким 
уникальным районам относятся Иргиз, Ветковско-Стародубовские 
старообрядческие слободы и Верхокамье.

На I Всесоюзной научной конференции по полевой археографии 
(1976), подготовленной Археографической комиссией АН СССР, 
был представлен опыт комплексных археографических экспедиций 
МГУ и принято решение о необходимости проведения комплексных 
археографических работ в районах высокой сохранности 
традиционной культуры. Археографическая комиссия АН СССР 
во главе с С.О. Шмидтом сыграла важную роль в организации и 
проведении полевых археографических работ в 1970–1980-х гг.

Первые труды по комплексному изучению традиционной русской 
культуры были опубликованы в книге «Русские письменные и устные 
традиции и духовная культура (по материалам археографических 
экспедиций МГУ 1966–1980 гг.)», увидевшей свет в 1982 г. и 
получившей восторженный отклик Д.С. Лихачева.

Невозможно обойти стороной и другие достижения этих 
лет. В середине 1970-х гг. московскими археографами во главе с 
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И.В. Поздеевой совершается качественный прорыв в изучении русской 
книжности – переход к поэкземплярному изучению старопечатных 
изданий как массового исторического источника. В основе новой 
методики лежит представление о двойственном характере этих книг, 
«остающихся онтологически тиражированными печатными изданиями, 
но своей индивидуальной неповторимой судьбой сближающихся с 
книгой рукописной». Именно с ее помощью была доказана широкая 
география бытования старопечатной книги в XVII в.

Кроме того, было принципиально пересмотрено социокультурное 
значение Московского печатного двора XVII в., которое отрицалось 
в советской историографии вплоть до 1980-х гг. Благодаря 
параллельному изучению Архива Приказа книг печатного дела и 
информации, выявленной на сохранившихся экземплярах изданий 
МПД, И.В. Поздеева, В.В. Пушков и А.В. Дадыкин смогли доказать, 
что уже в первой половине XVII в. Московский печатный двор был 
важнейшим фактором российской культуры и государственности.

В 1990-х – начале 2000-х гг. закончилось организационное 
оформление археографической лаборатории как межкафедрального 
научно-учебного подразделения исторического факультета. В 1991 г. 
в археографическую группу при кафедре источниковедения вливается 
музейная группа кафедры и обновленный коллектив получает 
статус лаборатории. Наконец, приказом ректора В.А. Садовничего 
от 8 августа 2002 г. она была преобразована в межкафедральную 
археографическую лабораторию исторического факультета МГУ.

В разное время лабораторию возглавляли: до 2006 г. – д.и.н., 
г.н.с. И.В. Поздеева, с 2006 по 2008 гг. – к.и.н., доц. А.В. Дадыкин, 
с 2008 по 2012 гг. – к.и.н., с.н.с. В.П. Пушков, в 2012 г. – к.и.н., с.н.с. 
Ю.Ю. Юмашева, с 2013 г. – с.н.с. Н.В. Литвина.

В 1990-е гг. археографическая лаборатория продолжает внедрять 
в исследовательскую деятельность новые научные методы: с 1993 г. 
в составе комплексных археографических экспедиций постоянно 
работает группа визуальных антропологов – представителей 
направления в социальной антропологии, получившего 
распространение в России в 1990-е гг. и открывшего новый подход к 
изучению традиционной культуры старообрядчества.

Фонды лаборатории постоянно пополняются видеодокументами. 
В 2000-х гг. право руководить экспедициями переходит к ученикам 
И.В. Поздеевой, среди которых – А.В. Дадыкин, А.А. Исэров, 
Н.В. Литвина, И.С. Пармузина (Куликова), И.И. Соломин. В это 
время осуществляется целая серия экспедиций на Южную Вятку (в 
Уржумский и Малмыжский районы Кировской области). С 2013 г. 
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основными направлениями комплексных экспедиций становятся 
Молдавия и регион Верхнего Поволжья, продолжаются исследования 
Верхокамья. С 2015 г. по итогам ежегодных экспедиций организуются 
круглые столы, посвященные проблемам комплексной археографии с 
приглашением экспертов.

С 1992 г. археографической лабораторией издается собственный 
периодический сборник научных трудов «Мир старообрядчества», в 
выпусках которого сотрудниками археографической лаборатории и 
участниками экспедиций были опубликованы более 400 исследований 
и введены в оборот тысячи новых источников.

Важное место в деятельности лаборатории занимает организация 
выставок. В 1980, 1985 и 1995 гг. в старом Актовом зале Московского 
университета работали выставки, посвященные традиционной 
книжной и духовной культуре изучаемых археографами регионов. В 
2007–2008 гг. выставка экспонатов традиционной культуры, а также 
ряд мероприятий, включая презентацию книги «Кому повем печаль 
мою…»: Духовные стихи Верхокамья. Исследования и публикации», 
были проведены в Государственном литературном музее.

В настоящее время для посетителей открыт Музей русской 
традиционной культуры в Шуваловском корпусе МГУ (Б-425), 
основу которого составляют предметы из этнографической коллекции 
региона Верхокамья. Кроме того, в музее представлен уникальный 
уголок отшельников-старообрядцев Лыковых (в т.ч. письма Агафьи 
Карповны сестрам в Горную Шорию). Значительную часть музея 
занимает сменяемая экспозиция, представляющая находки и 
фотографии из экспедиций последних лет.

Сотрудники археографической лаборатории и новое, 
подготовленное ими поколение археографов и антропологов, начавшее 
свой исследовательский путь в студенческой археографической 
практике, регулярно принимают участие в конференциях 
регионального, всероссийского и международного масштаба.

За более чем 50-летнюю историю археографической лаборатории 
было организовано свыше 150 экспедиций и выездов «в поле». 
Результатом многолетних комплексных исследований стало создание 
репрезентативных книжных территориальных собраний Отдела редких 
книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, таких как Ветковско-
Стародубская коллекция, Верхокамская, Украинско-Молдавская и 
др. Всего за полвека, во многом благодаря деятельности археографов 
Московского университета, книжное собирательство превратилось в 
признанную вспомогательную историческую дисциплину – полевую 
археографию. Более 4 000 книжных памятников – рукописей XIV–
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XX вв. и печатных книг XVI–XVIII вв. – увеличили рукописный фонд 
Отдела в восемь раз, а старопечатный – в четыре раза. Из находок 
экспедиций было сформировано 12 региональных коллекций книжной 
культуры русского старообрядчества и два репрезентативных 
территориальных книжных собрания, которые представляют 
возможность изучить историю культуры Ветковско-Стародубовских 
общин старообрядцев-беглопоповцев и верхокамских беспоповских 
поморских общин в диахронном и синхронном отношениях.

В 1980–1990-х гг. в археографических экспедициях приняли 
участие иностранные специалисты – представители европейских 
и американских университетов (доктора Дж. Салливан, Р. Моррис, 
студенты В. Деконенк, Д. Роджерс), широкой известностью пользуются 
организуемые лабораторией международные конференции.

Наиболее полно методика комплексных полевых исследований 
была применена в систематических полевых работах, которые велись 
с 1972 по 2018 г. в Верхокамье – особом старообрядческом районе 
на территории Верещагинского, Очерского и Сивинского районов 
Пермской обл., а также Кезского района Удмуртии.

Результатом 45-летних комплексных работ стали не только 
фиксация истории местной книжной культуры и создание 
репрезентативного книжного собрания, но и восстановление подробной 
истории верхокамского старообрядчества, включая выявление его 
духовной связи с Выговским центром и разделение единого поморского 
старообрядческого общества на деминское и максимовское согласия в 
60–80-х гг. XIX в. И все же главным открытием исследователей стали 
люди – хранители традиционной веры.

О начале исследований в Верхокамье И.В. Поздеева вспоминает: 
«Подъезжая к Сепычу и увидев на обочине отдыхавшую старую 
женщину с каким-то особым рюкзаком, в платке, одетую в длинный 
черный сарафан, мы сразу же остановились. Ребята выскочили 
и настойчиво стали предлагать ей доехать с нами на машине, пока 
женщина, пригрозив тяжелой палкой, не потребовала оставить 
ее в покое». Холодность первого знакомства с верхокамским 
старообрядчеством объясняется принципиальной закрытостью общин 
и отказом «соборных» (к ним принадлежала незнакомка) от общения с 
внешним миром и пользования современными благами цивилизации. 
Именно это сделало возможным сохранение и воспроизводство 
древних традиций поморского старообрядческого крестьянства 
Верхокамья вплоть до последней четверти XX в., когда началось их 
стремительное затухание.
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Постепенно Верхокамье стало открывать свои тщательно скрытые 
от постороннего взгляда сокровища. За несколько лет в этом маленьком 
районе были выявлены и определены более 2000 книжных памятников, 
а также богатейшие традиции верхокамского рукописания. Еще одним 
поразительным открытием было пронесенное сквозь века искусство 
исполнения духовных песен и богатство их репертуара. Коллекция 
исполнений духовных стихов верхокамских старообрядческих общин 
была опубликована в книге «Кому повем печаль мою»: духовные 
стихи Верхокамья. Исследования и публикации», в которую вошли 
тексты 104 стихов, сверенных по 80 местным рукописям XIX–XX вв., 
и 65 мелодий их исполнения.

Собирание и всестороннее изучение духовной и материальной 
культуры верхокамского старообрядческого крестьянства стало 
возможным благодаря присоединению в 1984 г. к экспедициям 
МГУ сотрудников Пермского областного краеведческого музея во 
главе с директором С.А. Димухаметовой и этнографов Пермского 
государственного университета, возглавляемых профессором 
Г.Н. Чагиным. В результате совместной работы были созданы: 
уникальный по своей полноте фонд материальной культуры 
старообрядческого крестьянства Верхокамья в Пермском краевом 
музее, поливидовой архив верхокамской традиционной культуры 
археографической лаборатории исторического факультета МГУ, 
Верхокамское книжное собрание ОРКиР НБ МГУ. Коллекция 
памятников материальной культуры Верхокамья составила основу 
Музея традиционной культуры исторического факультета МГУ.

В 1993 г. в верховкамских экспедициях принимали участие 
сотрудники Центра визуальной антропологии МГУ под руководством 
Е.В. Александрова. За время работы визуальных антропологов 
фонды лаборатории пополнили более чем 300 часов видеозаписей. 
Этот уникальный исторический источник содержит беседы со 
старообрядцами Верхокамья, моления, обряды, хозяйственные 
работы и ремесла и мн. др. На материалах видеофонда создано 
семь визуальных антропологических фильмов. Кроме того, были 
опубликованы десятки исследований, посвященных вере, культуре и 
социальной организации верхокамских общин-соборов.

Археографическая лаборатория – ведущая организация в секции 
«Редкая книга» Центральной библиотечно-информационной комиссии 
Минобразования РФ. По инициативе и под научным руководством 
Лаборатории во главе с И.В. Поздеевой совместно с Главархивом и 
Министерством культуры было проведено шесть Всероссийских школ 
повышения квалификации сотрудников библиотек, музеев и архивов, 
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работающих с кириллическими книжными памятниками, что стало 
заметным явлением в подготовке квалифицированных специалистов 
на местах. Обучение прошли более 200 специалистов из 45 городов, 
представивших почти 100 организаций – хранителей книг.

Параллельно с подготовкой местных кадров, в рамках региональных 
программ по описанию кириллических книг, в трех регионах России 
(Тверской обл., Пермском крае и Ярославской обл.) велись работы 
по описанию региональных фондов кириллицы. В задачи Программ 
входило выявление и изучение во всех государственных хранилищах 
регионов (и, при возможности, в хранилищах русской православной 
и старообрядческих церквей) рукописных и печатных кириллических 
памятников, подготовка научных описаний и их издание.

В 2015 г. лаборатория начала изучение традиций старообрядчества 
и описание кириллических памятников в государственных и 
церковных хранилищах Костромской области. Работы проводятся 
в тесном сотрудничестве с Костромским музеем-заповедником, 
Костромской епархией Русской православной церкви и Ярославско-
Костромской епархией РПСЦ. В 2014–2015 гг. были проведены школы 
для представителей всех фондохранилищ области.

Благодаря созданию в 1971 г. археографической группы на 
кафедре источниковедения студенты и аспиранты исторического 
факультета впервые получили возможность участвовать в полевых 
исследованиях. С 1973 г. в рамках экспедиций систематически 
проходит археографическая производственная студенческая практика, 
в которой в 1970-е – первой половине 1980-х гг. также принимали 
участие студенты филологического факультета МГУ. В дальнейшем 
многие участники археографических экспедиций выбрали эту работу 
в качестве ученой специальности и стали известными археографами, 
филологами, историками, искусствоведами и этнологами.

После открытия на Истфаке кафедры истории Церкви (2007) 
археографическая практика становится обязательной частью 
кафедральной учебной программы. По окончании 3 курса студенты, 
получившие необходимую теоретическую подготовку в рамках 
специального курса «Важнейшие археографические навыки и 
методы полевого изучения старообрядчества» (лекции проводят зав. 
лабораторией Н.В. Литвина и с.н.с. лаборатории Е.В. Воронцова), 
открывают летний полевой сезон. В разное время местами проведения 
экспедиций были Молдавия, Приморье и Верхокамье.

С 2015 г. работы ведутся в Ярославской и Костромской, а с 
2021 – в Новгородской областях. Результаты полевых работ, а также 
личные впечатления участников экспедиций регулярно публикуются 
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в иллюстрированном студенческом журнале «Археографика», 
который издается с 2013 г. (с номерами журнала можно ознакомиться 
на web-странице кафедры истории Церкви: http://www.hist.msu.ru/
departments/8831/ study/practice/). «Археографика» не только отражает 
вехи ежегодных археографических экспедиций, но и дает студентам 
возможность сделать первый шаг в науку, публикуя исследования 
на заинтересовавшую в ходе экспедиции тему. По словам зав. 
археографической лабораторией Н.В. Литвиной, «если у студента 
в поле появляется собственный исследовательский интерес, его 
тему поддержат, помогут скорректировать, найти дополнительный 
материал и опубликовать в научном сборнике».

Е.В. Карпукова,
выпускница истфака МГУ,

участник археографических экспедиций
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