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О ЗЫРШКШ ДЕРЕВЯННЫХ! КАЛЕНДАРЯХЪ
и  о JT e p M C K o fl ^ Д збук-Ь

изшБр^теннон С ты ла я  СтчфлнолАЯ

ъ смежныхъ уЪздахъ Вологодской, Архангельской и 
Пермской губернш живетъ особое Финнское племя, 

известное подъ именемъ Зырянъ . Предки этихъ 
Зырянъ назывались П е р м я н а м и (‘); а занимае
мая ими область, средоточ1е которой было въ 

JcibBbiMf) (нынЪ большое селеше въ Усть- 
сысольскомъ у'Ьзд’Ь, Вологодской губернш), называлась Пермью 
или Пермскою  землею. Землю эту обсидели Двиняне,Устыожане, 
Вилежане, Вычегжане, Пинежане, Южане, Сырьяне, Гаяне, Вятчане. 
Лонь, Корела, Югра, Печера, Вогуличи, СамоЪдь, Пертасы и Пермь 
Великая, глаголемая Чусовая. Эту-то землю Пермскую, въ половин!;

(1 ) Слово pcicirmu край, окраина, по значенш тожественно съ syrjii. СлЪдовательно 
назвашя Зы рлнинъи Пермянинъ означаютъ крайняго, пограничнаго жителя, украинца. 
См. нредисл. къ моей Грамм. Зырянск. языка. Спб. 1849. стр. I.
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X IY -го столе™, избралъ для своей миссюнерской, просветительной 
деятельности ВеликоустюжскШ уроженецъ, ностриженникъ одного изъ 
Ростовскихъ монастырей, святый С т с Ф а п ъ  Храпъ ,  сделавшшся 
потомъ первымъ епискономъ Великопермскимъ и заслуживши! имя 
апостола земли Пермской. Не останавливаясь на подробностяхъ све
тоносной деятельности СтеФановой, я позволяю себе обратить ваше, 
мм. гг., просвещенное внимаше на два, дошедипе до насъ, памятника 
этой деятельности: первый пзъ нихъ есть деревянный календарь:

V. гп

а другой памятникъ —  изобретенная св. СтеФаномъ Пермская 
или Зырянская азбука:
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еревянный календарь, называемый у Зырянъ общимъ име- 
немъ нас (2), есть небольшая, вершковъ около четырехъ 

, въ длину, шестигранная палочка, въ средине утолщенная и 
'разделенная вырезкой на две равныя части. Ребра этой 

палочки представляются зубчатыми, потому что на нихъ сделаны вы-

(2 ) П ас— знакъ, замЬтка, нримЬта, клеймо, тамга и т. п. въ этомъ родЪ.
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[>Ъзки; противъ некоторых!» вырЬзокъ на всйхъ сторонахъ этоii палоч
ки нарезаны особенные знаки. Число вырйзокъ на ребрахъ —  365 
указываетъ на число дней простаго (не високоснаго) года, а нарезки 
на сторонахъ— неподвижные праздники православной Церкви, которые 
обыкновенно обозначаются у насъ въ Свягцахъ, и некоторый хозяйствен- 
ныя заметки. Па каждомъ ребрЬ помещено по два месяца, которые 
отделяются другъ отъ друга упомянутою вырезкой на средин! Начало 
годасъ 1-го марта означено особою вырезкой на краю соответствующая 
рёбра. Па нашемъ деревяиномъ календаре отмЬчены следуюице дни.

ВЪ МAPT'S:

9. У  Свв. четыредесяти мучениковъ Севастшскихъ.
17. Т  Преподобнаго Алешя, человека Болая.
25. 47  Благов^щеше Пресвятой Богородицы.

ВЪ АПР’ВЛ'В:

4. +■ Иренод. 1осиФа ПЬсиоиисца и творца каноновъ; св. муче
ницы Фервуоы; препод.Зосимы Палестинскаго и Георпя 
въ Малей.— Этотъ день, для насъ замечательный, въ 
прежнее время не отличался никакимъ особеннымъ цер- 
ковнымъ ираздникомъ; но онъ считался важнымъ потому, 
что имъ начиналось время приготовлешя къ посеву. 
На руническихъ хозяпственныхъ жезлахъ этотъ день 
обозначался бороною.
Св. великомученика победоносца Георгия (Юрьевъ 
деиь) — Въ древности утромъ этого дня случали лоша
дей; поэтому н обозначался онъ лошадыо. На ны 
нешнихъ календарях!» тому же изображенш дается 
церковное значеше.

/ "  Св. СтеФана, епископа Пермскаго. Этотъ день вклю- 
ченъ въ число праздничиыхъ, безъ сомнЪшя, по смерти



св. СтеФана, uo той причине, что память Великоперм- 
скаго просветителя особенно чтится потомками про- 
свещенныхъ имъ Пермянъ.

ВЪ МАИ:

Св. Аоанаая Великаго и свв. благоверныхъ князей 
Бориса и Глеба. — Изображеше Флага  и Флюгер а 
означаетъ время открыли судоходства.
Св. апостола и евангелиста 1оанна Богослова; пере
несете мощей св. Николая Чудотворца; св. апостола 
Симона и др. и св. Симона, перваго епископа Вла- 
дмирскаго и Суждальскаго,
Преп. Меоод1я и Константина, нареченнаго Кирилла. —  
Достойно замечашя, что этотъ день не переставалъ 
у Зырянъ считаться церковнымъ праздникомъ.

въ ион®

>0 0 0 1 1-Н^111 Поворотъ солнца на зиму. Дни меженше. 
Умалеше дней.
Рождество 1оанна Предтечи.— Изображеше палочки, 
оканчивающейся въ кругообразномъ разводе, напоми- 
наетъ жезлъ, обвитый цветами, что на рунических!» 
календаряхъ означало ираздноваше весны. Известно, 
что Финны до сихъ иоръ иразднуютъ этотъ день, 
или тоннЬе —  ночь на этотъ день, съ особенным!» 
торжествомъ. На хрпстнскомъ календарь означенное 
изображеше можно принять за монограмму имени 1одннх. 
Свв. аиостоловъ Петра и Павла.

въ поли.

Св. праведнаго Прокошя Успожскаго,
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20. Ч 2 Св. пророка Илш.
31. Г  Нрепод. Евдокима и муч. Улиты.— Этотъ день, можетъ

быть, считался началомъ жатвы.

ВЪ АВГУСТА:

1. Г Нроисхождеше древъ честнаго Креста (такъ назы
ваемый первый Сиасъ),

6. р  Преображеше Господне (второй Спасъ).
15. Я  Успеше Пресвятой Богородицы.
16. V  Перенесете нерукотвореннаго Образа (третш Спасъ).
21. \  Св. апостола Эаддея и др.
29. 1> УсЪкновеше главы 1оанна Предтечи. Первая нарезка

означаетъ празднпкь Предтечи; вторая— о л с н i й 
рогъ— указываетъ, что теперь ярятся олени.

ВЪ СЕНТЯБРЯ:

1. \  Соборъ Пресвятой Богородицы.— На другихъ деревян-
ныхъ календаряхъ при этомъ днЪ изображались нож
ницы для показашя, что наступило время стрижки 
овецъ.

8. Ч  Рождество Пресвятой Богородицы.
14. Т  Воздвижеше честнаго Креста.

ВЪ ОКТЯБРЯ:

1. щ  Покровъ Пресвятой Богородицы.
22. V  Святыхъ седьми отроковъ въ ЕФесЪ.— (Стрела?—  

Начало охоты?).
26. г  Св. великомученика Димигр1я Селунскаго.
28. Г Св. мученика Теренпя и др.

ВЪ НОЯБРЯ:

1. Г Свв. мучениковъ Космы и Даяпана.
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8. "'I Соборъ Архистратига Михаила.
14. V  Св. апостола Филиппа.
21. Р  Введете во храмъ Пресвятой Богородицы.
26. Св. великомученика победоносца Георпя (Юрьевъ

день). Ср. 23 апреля.

ВЪ ДЕКАБРФ:

5— 6. Н -1 Пренод. Саввы Освященнаго и св. Николая Чудотворца. 
12. “ I Препод. Спиридона.— Поворотъ солнца на лето.
18. Т  Св. Модеста, apxiemicKona 1ерусалимскаго.
25. Ч ' Рождество Христово.

ВЪ ЯНВАРФ:

1. Y Обрезаше Господне и св. Вааш я Великаго.
6. Т * Богоявлен1е Господне.
7. 1 Соборъ 1оанна Предтечи.

18. Г Свв. Аоаиас1я и Кирилла Александршскихъ.

ВЪ ФЕВРАЛЕ

2. Сретеше Господне.
Составле1пе такого деревяннаго календаря для Зырянъ предате 

приписываетъ св. Стеоану. И действительно, начало года месяцемъ 
мартомъ служить нодтвержден1емъ этого предгипя: такъ какъ «се 
есть мартъ месяцъ,— по словамъ жизнеоиисателя Стеоанова (3) —  
начало всемъ месяцемъ и первый наречется въ месяцехъ»,

(В )  Жигое Стефана Пермскаго написано, спустя годъ noc.if, кончины Стефановой, 
1еромонахомъ Епифатемъ, который нисколько времени жиль съ нимъ въ одномъ изъ 
Ростовскихъ монастырей. См. Евг. Слов, истор. о бывшихъ въ Росс, писат. дух. чина. 
Спб. 1827. Ф илар. Обз. Рус. дух. литер. Харьк. 1859. НаходящШся въ одномъ 
изъ моихъ сборниковъ списокъ Жит’ш св. Стефана относится къ XVI столЪтш; въ 
конц^ его писецъ означилъ свое имя по-тараборски: н и л а с ъ  рпо чо ч м Ъ в  п ы и 
м а щ ъ щ о х i ft ч м и ц я л к у и и п ъ л ы п ъ  м о л к о ш е д ъ ,  т . е. писалъ многогреш
ный рабъ Божш Гридя, Ступинъ сынъ, Ростовецъ.



При разсмотрйнш этого памятника просветительной деятельности 
св. СтеФана, невольно раждается вопросъ: откуда взялъ СтеФанъ 
такой календарь и откуда заимствовалъ знаки для этого кален
даря? Желаше разрешить этотъ вонросъ побудило меня заняться 
вшшательиымъ разсмотрешемъ руиическихъ, такъ называемыхъ, 
жезловъ и палочекъ, находящихся въ Императорской Академш 
наукъ въ С. Петербурге, темъ более, что у Финискихъ народовъ 
до и после принят хрисганства времясчислеше отмечалось на 
деревянныхъ жезлахъ и палочкахъ. Сличая знаки, Kaicie находились 
на техъ жезлахъ и палочкахъ (напр, знакъ лошади при 26 апреля, 
Флагъ при 2 мая и др.), съ нарезками Зырянскаго календаря, я 
убедился, что между ними есть замечательное сродство. Известно, 
что времясчислеше составляете весьма важную потребность и въ 
релипозномъ, и въ гражданскому и въ домашнемъ быту: въ ре- 
липозиомъ— для своевременнаго совершешя релипозныхъ обрядовъ 
и торжествъ; въ гражданскомъ— для собран in и внесешя податей 
и повинностей, для отправления разныхъ службъ и т. п.; въ до
машнемъ быту— для приготовлешя хозяйственныхъ орудш, для 
начала извесгныхъ работъ и т. д. Поэтому-то у различныхъ на
родовъ всегда были въ уиотребленш Kaicie ннбудь способы время- 
счислешя, напр, иосредствомъ медныхъ, каменныхъ или деревяп- 
ныхъ брусковъ, палочекъ, дощечекъ и проч. (). У Финнскихъ на
родовъ издавна былъ въ употребленш способъ времясчислешя 
иосредствомъ деревянныхъ жезловъ и палочекъ. Кроме сохра- 

. ^

(4 ) См. объ этомъ любопытное сочинеше Олафа Ворма: Fasti Danici, universara 
tempora computandi rationem antiquitus in Dania et vicinis regionibus observatam libris 
tribus exlubentes etc. Hafn. 1626. in f ’ . Онъ говорить: quidam tabulis aereis, quidara 
lapideis, quidam membranis, ac vastis volumiuibus anuorum seriem, mensium et dierum 
harmoniam complexi, tautae imbecillitatl (memoriae humanae in temporum vicissitudinibus 
observandis, annorumque curriculis computandis) obviam, qua fieri potuit, ivere diligentia.

—  7  -
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нившнхся до насъ вещественныхъ памятниковъ, мы имЪемъ и 
письменныя свидетельства объ этомъ: ОлаФъ Магнусъ, въ своей 
iiCTopin северныхъ народовъ (5), разсказываетъ, какъ старикъ Фнннъ 
учитъ молодаго человека считать время на деревянныхъ жезлахъ. 
Tairie деревянные жезлы и палочки или календари конечно были 
и у того Финнскаго племени, которое известно подъ именемъ 
Пермянъ или Зырянъ, еще до нросвещешя ихъ светомъ хритан- 
ства. I I  это самое оруд1е, которое Пермянамъ язычникамъ служило 
наномпнашемъ о торжествахъ языческихъ, мудрая сообразительность 
СтеФана дЪлаетъ оруд!емъ для истреблешя самой памяти о язы
честве и для прившчя иовыхъ христнскихъ ионятш: вместо празд- 
нествъ 1омалы (1енъ), Войпеля, Золотой Бабы и, можетъ быть, 
другихъ божествъ, на деревянныхъ календаряхъ Пермянъ указы
ваются имъ праздники Рождества Христова, Богоявлешя, Сретешя 
Господня, Рождества, Благовещешя и Успешя Богородицы, дни 
памяти великихъ святыхъ; а по смерти св. СтеФана, просвещенный 
и облагодетельствованный имъ народъ отмечаетъ на техъ же 
календаряхъ и день кончины своего просветителя и благодетеля. 
Достойно замечашя, что на календаряхъ, усвояемыхъ СтеФану, 
хозяйственные знаки сохранились те же, каше находимъ и на 
календаряхъ древнейшихъ (лошадь, Флагъ, стрела и др.). Это 
обстоятельство ведетъ къ тому заключен™, что и между прочими 
нарезками остались знаки нрежнихъ языческихъ календарей, только 
съ новымъ —  христанскимъ значешемъ.

Обращаюсь къ другому памятнику просветительной деятельности 
св. СтеФана Великопермскаго —  къ изобретенной имъ азбуке.

(5 ) Hist, de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, 
raoribus, itidem superstitionibus, disciplinis. Rom. 1555. in f°.

/



II.
ервыя с&Ъдешя о изобретенной св. Стеоаномь пермской, или 
Зырянской азбуке находятся въ жптш его. Жизнеописатель 
говорить, что св. СтеФанъ «изучися самъ языку пермьскому, 

и грамоту новую пермьскую сложи, и азбуки незнаемы счини, но 
предложенью пермьскаго языка, якоже есть требе.... Се имена 
словомъ азбуки пермьсша: а, буръ, гай, до Л, е, ж ой, джой, 
за та, зи та, (д. б. дзита), и, коке, лей, мен о, не но,
во, пей, рей, с i й, тай, цю, черы, шюй, ы, е, ю, о... 
Когда же се бысть или въ кое время? и не давно, но яко
мню отъ создашя M i p y  въ лето 6883» (т. е. около 1375).
Академикъ И. Лепехинъ, путешествовавши! по Зырянскимъ селе-
шямъ въ 1771 году, нашелъ «у некоторыхъ любопытныхъ людей» 
назвашя некоторыхъ Зырянскихъ буквъ и сообщилъ ихъ въ Ш-й 
части своихъ Заннсокъ. Но самое начерташе пермскихъ буквъ, 
изобретенпыхъ СтеФаномъ, было известно немногимъ (6), пока Ус- 
тюжскш штабъ-лЬкарь Фризъ не сообщилъ въ Императорскую 
Академш Наукъ списка съ надписей на образе Святой Троицы, на
ходившемся въ Вожемской Троицкой церкви. Этотъ списокъ,

—  9 —

(6 ) Именно иереписчикамъ киигъ, которые этими буквами делали иногда и при
писки въ киигахъ. Въ одно изъ засЬданш Археологическаго Съезда была принесена 
книга, въ которой даже нисколько церковныхъ стиховъ написано было Пермскими 
буквами, хотя слова были и руссия.— К. Калайдовичъ въ письмЬ къ еп. Евгешю 
отъ 6 декабря 1813 года писалъ: «на сихъ дняхъ я получилъ листокъ, писанный 
л’Ьтъ 150 и содержаний Пермскую азбуку который въ коши къ вамъ посылаю, желая, 
чтобы вы согласили ciso тарабарщину и двояый выговоръ буквъ Пермскихъ. Азбука 
Перьмьская (сльдуешъ начертание буквъ) анъ. баръ. гай. дой. ж. онъ. пей. рей. си. 
тай. цю. чоры. шой. иры. ей. ю. ш...  а. буръ. гай. дой. е. жой. джой. зата. зита. 
и. коке. лей. мено. нено. во. пей. рей. сШ. тай. цю. черы. шюи. ы. е. ю. о.—  
Н. М. Карамзинъ сообщилъ мнЬ другую, выписанную изъ архивскихъ бумажниковъ 
Г. Ф. Миллера. №  199, и взятую изъ рукописи о житш и д^лахъ Стефановыхъ; 
вотъ она:»(слгъдуетъ азбука, напечатанная въ Ист. Гос. Росс. т. 17, пр. 125). 
См. Изв. Пмп. Акад. Наукъ по отд. Русск. яз. и слов. т. V II, вып. *1, сгр. 94.
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впрочемъ несовсЪмъ точный, въ первый разъ быль напечатан!, 
въ VI томе Nova acta Academiae scientiarum lmperialis 
Petropolitanae, въ 1790-мъ году; потомъ, гораздо вернМшш, 
въ X X X V I-мъ пермдическаго издашя о успЪхахъ народнаго нро- 
свещешя, въ 1814-мъ году; наконецъ въ трети! разъ, при моей 
Грамматике Зырянскаго языка, въ 1849-мъ году ('). Вместе съ 
этимъ, напечатанъ мною еще списокъ съ Пермской надписи на 
образе Сошеств1я Святаго Духа, находящемся въ упомянутой 
Вожемской церкви (8). Вологодсю'й епископъ (въ последствш митро- 
политъ K icBC id ii) Евгешй. узнавъ о Зырянской надписи на об
разе св. Троицы, употреблялъ возможный старашя разобрать эту 
надпись; приглашалъ для этого Зырянъ, между которыми нахо
дились и люди сведунуе: но все старашя остались безъ успеха. 
К. Калайдовичъ и канцлеръ Румянцеву входивние но этому пред
мету въ переписку съ Евгешемъ (9), также ничего не успели 
сделать. Въ 1849-мъ году я издалъ, при своей Грамматике 
Зырянскаго языка, найденную въ Номоканоне 7018 (1510) года 
древнейшую Пермскую или Зырянскую азбуку и такую же при
писку къ Номоканону, съ переложешемъ ея на нонятныя пись
мена и съ нереводомъ на Русски языкъ (,ft). Благодаря этой 
азбуке и приписке къ Номоканону, а также рукописному лекси
кону Пермскаго языка, рукописной же краткой грамматике ирото-

(7 ) Этотъ списокъ снятъ съ образа, находящегося въ Устюжской Симеоновской цер
кви, который сохранился гораздо лучше нежели подлинникъ, взятый Вологодскимъ епи- 
скопомъ Арсешемъ изъ Вожемской церкви въ Вологодскш каеедральный соборъ, гдГ. 
онъ и цоиын! находится.

(8 ) Въ церкви села Бондючн (въ Чердынскомъ уЬздЪ Пермской губернш) была 
Богородичная икона съ подобною Пермскою надиисью; но въ 1807 г. она, вмЬстЬ 
съ церковт, сгорЬла.

(9 ) См. Переп. м— та Евгешя съ госуд. канцл. Румянц вып. I  Ворон. 1868.— 
Письмо If. Калайд. къ еп. Евгешю отъ 6 дек. 1813 г.

(103 Предисл. къ Грамм. Зыр. яз. Спб. 1849. стр. VI.



1'срея Любимова и трудамъ академика Видеманна, попечитель Ка
ла нскаго учебнаго округа П. Д. Шестаковъ уепЪлъ разобрать об!; 
упомянутый надписи и, какъ говорить, дополнить пЬкоторые про
пуски на первой изъ нихъ. Изъ этого разбора оказалось, что 
надпись на образе Св. Троицы есть дословный псреводъ первых!, 
восьми стиховъ 18-й главы книги Быш , а надпись на образе 
ComecTBifl Святаго Духа —  дословный же нереводъ первыхъ четы
рехъ стиховъ 2-й главы Деяшй Апостольскихъ (").

При разсмотренш всехъ уномянутыхъ намятинковъ Иермскаго 
письма, изобретенная св. СтеФаномъ, раждаются следующее во
просы: что за письмена, изобретенный СтеФаномъ? для чего онъ 
изобрелъ эти письмена, а не воспользовался готовыми Русскими? 
где книги, написанныя этими письменами?

Па первый изъ этихъ вопросовъ можно ответить такимъ же 
замечашемъ, какое сделано было въ одномъ изъ иредшествовав- 
шихъ заседанш Археологическаго Съезда о письменахъ славянскихъ, 
изобретенныхъ Кирилломъ: тамъ было сказано, что Кириллъ вос
пользовался готовыми, прежде него употреблявшимися знаками. Мы 
съ большею уверенностда можемъ сказать, что СтеФанъ восполь
зовался готовыми знаками, прежде него употреблявшимися у Пер- 
мянъ. Где же были эти знаки? Они были, вопервыхъ, на дере- 
вянныхъ календаряхъ (нас), которые, какъ мы выше сказали, 
издавна были въ унотребленш у Пермянъ; они были въ знакахъ 
собственности (опять нас), которые делали Пермяне на нринадле- 
жащихъ имъ вещахъ,— на участкахъ земли, достававшихся для 
исправлешя нроселочныхъ дорогъ,— на мЬшкахъ, въ которыхъ

(11) См. Учен. Зап. Казанск. унив. за 1868 г.



возятъ зерновой хлЪбъ для молотья и т. п. (13); они были въ 
замЪткахъ и помЪтахъ (также пас), которыя делались при озна- 
ченш разсчетовъ на четвероугольныхъ палочкахъ или нродолго- 
ватыхъ дощсчкахъ, въ вид1> прямолинейныхъ, угловатыхъ нарйзокъ.

ВсЬхъ этнхъ знаковъ безъ сомиЪшя было слишкомъ достаточно 
для того, чтобъ воспользоваться ими для составлешя цЪлой аз
буки. II Стеоанъ воспользовался ими, сблизивъ и сроднивъ ихъ 
съиисьменами славянскими на столько, на сколько благоразу\пе и осто
рожность допускали это сближеше. Такимъ-то сближешемъ и сродне- 
1немъ Иермскихъ нас съ славянскими письменами и объясняется 
сходство азбуки СтеФановой съ тЪми и другими.

Для чего же св. С т е Ф а н ъ  изобрйлъ новыя письмена, а не 
воспользовался готовыми Русскими? ОтвЪтъ на этотъ вопросъ мы 
находимъ въ житш СтеФана. ЕпиФашй говорить, что въ то время, 
когда СтеФанъ проповЪдывалъ Пермянамъ вЬру христнскую, про- 
тнвъ него возстали кудесники Пермские, особенно же «н^гай волхвъ, 
чародеевi)iii старецъ, лукавый мечетникъ, нарочитъ кудесникъ, волх- 
вомъ начальиикъ, обавникомъ старейшина, отравннкомъ болышй,
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( 12)  Чистопольсшй мЬщанинъ С. Е. Мельниковъ сообщилъ въ И. Р. Археологиче
ское Общество нисколько такихъ знаковъ, найденныхъ имъ на в1>ковыхъ соснахъ но 
дорогЬ изъ Устькулома, чрезъ Д-л?ежимъ, въ Устьнемъ. Вотъ некоторые изъ этнхъ 
знаковъ:

ъстор— крыша; Л  важ а— дорога ;^:z/rare вож да кык vjynod— двЪ дороги

и  «  „ к о X  утка кок— утиная нога; 2  11 отаро-модаро— туда и сюда,

и/ое-— стрЪла; ^  itjue да вудж— стрЪла съ лукомъ; костыл—взадъивнередъ; t
костыль; /  V пызан— столь; и др.— Охотясь въ дремучихь лЪсахъ. Зырянинъ обык
новенно им^етъ при себЬ матку или компасъ; но изъ предосторожности вырубаетъ 
топоромъ надеревахъ свой знакъ, чтобы въ послЪдствш не заблудиться и дать знать 
другимъ о своемъ направлен!!!.



иже на волшебной хитрости всегда упражнялся, иже кудесному 
чарованш теплъ cbiii помощннкъ, имя ему Памъ (въ др. сн. Панъ) 
сотникъ, его же древле Пермяне некрещени чтяху паче вс^хъ 
прочихъ чаровникъ, наставника и учителя себе нарицающе его, 
и глаголаху о немъ, яко волшвсшемъ того унравлене быти Иерм- 
CTiiii земли». Этотъ Памъ-сотникъ говорилъ Пермянамъ: «брат!я. 
мужи IlepMbcrin! отечьскихъ боговъ не оставливайте; а жертвъ и 
требъ ихъ не забывайте, а старые пошлины не покидывайте; дав- 
ныа вТ.ры не пометывайте; еже твориша отцн наши, тако творите; 
мене слушайте, а не слушайте  СтеФана, иже новопрп- 
ш ед шаг о отъ Москвы: отъ М осквы  можетъ  ли что 
добро быти намъ? не оттуду ли намъ т я ж е ст и  б ы т а  
и дани т я ж к ы я и н а с и л с т в а и т и в у н и и д о в о д щ и д и 
и приставници? Сего ради не слушапте его, но мене паче 
послушайте ,  добра вамъ хотящаго: азъ бо есмь родъ 
вашъ н единоя земля съ вами и единъ родъ и единоплемененъ 
и едино колено, единъ языкъ... По до баше вамъ мене пос- 
л ушат и, старца суща и вамъ аки отца, паче нежели оного 
Русина, паче же Москвитина». Въ этихъ словахъ Пама- 
сотника нельзя' не заметить хитрости— представить СтеФана мос- 
ковскимъ агентомъ, возбудить въ своихъ соотечественникахъ не- 
дов!»р1е къ нему и отвлечь ихъ отъ него страхомъ кабалы мос
ковской. Замг1;тимъ кстати, что па язык! Зырянъ и до сихъ поръ 
харт1я или бумага называется словомъ кабала. Приготовляясь 
въ продолжены многихъ лЬтъ къ миссшнерской деятельности меж
ду Пермянами, СтеФанъ не могъ оставить безъ внимашя одно 
изъ лучшихъ средствъ для угверждетя между ними христианской 
веры: средство это— письменность. По принести къ нимъ грамоту 
московскую значило дать врагамъ сильное оруж1е противъ себя. 
II вотъ, чтобы расположить народъ къ принятие письменности,



онъ предложилъ ее въ такомъ виде, который людямъ грубымъ, 
по добродушвымъ, пе представлялъ ничего новаго, чуждаго, опас
ная, но былъ знакомъ имъ изъ детства; въ самомъ же деле 
письмена, изобретенный СтеФаномъ для Пермянъ, незаметпымъ 
образомъ сближали ихъ пас съ русскою азбукою и много спо
собствовали къ тому, чтобы ближе познакомить и помирить землю 
Пермскую съ Москвою, и мало-по-малу ввести её въ нераздель
ный составъ Русскаго царства.

Где книги, написанныя теми Пермскими письменами, который изо
бретены св. СтеФаномъ? На этотъ вонросъ обыкновенно отвечаютъ, 
что оне утратились. Какимъ же образомъ? Одни обвиняютъ въ этой 
утрате небрежность преемников!» СтеФана и невежество Нермскаго 
или Зырянскаго духовенства. Обвинеше несправедливое: следя по 
летописнымъ и другпмъ сказашямъ за деятельностш преемников!. 
СтеФановыхъ, можно достаточно убедиться, что эта деятельность 
нхъ была продолжешемъ апостольскихъ трудовъ Великопермскаго 
просветителя, и что, поэтому, они должны были содействовать 
распространена книгъ, цереведенныхъ св. СтеФаномъ на языкъ Перм- 
скш и написанныхъ письменами Пермскими, еслибы татя книги дейст
вительно были. Что же касается до Зырянскаго духовенства, то 
известно, что до последняя времени оно постоянно производилось 
изъ самихъ же Зырянъ, и Зыряисюе священники совершали испо
ведь и беседовали съ своими прихожанами но-зырянски; следо
вательно, какъ справедливо заметилъ еще митрополитъ Евгенш, 
самая выгода ихъ не допустила бы оставить безъ внимашя и на
конец!» совсемъ потерять ташя книги, которыя были для нихъ 
необходимы, и заменить ихъ Славяно-Русскими. Друпе въ утрате 
Пермскихъ книгъ ссылаются на пожаръ 1740 года, испепелившш 
въ Устьвыме церкви со вс.емъ имуществомъ и книгами. Но этимъ 
можно объяснить утрату только техъ книгъ, которыя находились
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къ Устьвым! Гд'Ь же nponin книги? Говорятъ, что еще прежде 
Устьвымскаго пожара, при учрежденш Вятской и Великопермской 
enapxin въ 1658 году, оне взяты въ тогдашнш епарх1альный городъ 
Хлыновъ. Однакожъ оказалось, что въ Вятке такихъ книгъ н'Ьтъ 
и не было; да не было и нужды отбирать ихъ у Зырянъ.—  
Говорятъ еще, будто часть Пермскихъ книгъ давно была взята въ 
Москву, а другая, вместе съ некоторыми Зырянскими идолами, от
правлена бывшимъ Ярославскимъ и Вологодскимъ генералъ-губернато- 
ром'ь А. II. Мельгуновымъ въ С. Нетербургъ и, но новелЪшю им
ператрицы Екатерины II, поступила въ Императорскую эрмитажную 
библштеку. Но по тщательнымъ разыскашямъ митрополита Евгешя 
въ Московскихъ архивахъ Патр1аршей (ныне Синодальной) библшекн 
и Иностранной коллегш (ныне Главный архнвъ министерства ииостран- 
ныхъ дТ.ль) не оказалось въ нихъ ни одной Пермской, или Зырян
ской рукописи; а но отзыву библштекаря Эрмитажа Келлера, 
вследств1е сношешя канцлера Румянцева съ граФОмъ Головкинымъ, 
ни Зырянскихъ рукописей, ни языческихъ идоловъ Зырянъ въ Эр
митаж!; н'Ьтъ, и въ присылк  ̂ отъ г. Мельгунова не было.— На- 
конецъ, утрату Пермскихъ книгъ некоторые объясяяютъ невразу
мительностью ихъ для Зырянъ, также малымъ числомъ переводов!» 
и списковъ ихъ. По и это объяснеше неудовлетворительно: потому 
что переведенное св. СтеФаномъ для древннхъ Пермянъ остается 
понятнымъ и для нынешнихъ Зырянъ (разумеется, если прочитано 
будетъ какъ следуетъ), за'исключешемъ немногихъ словъ, уже вы- 
шедшихъ изъ унотреблешя. Въ этомъ уб^ждаетъ наст, опытъ, 
сделанный II. Д. Шестаковымъ съ надписью на образе Св. Троицы: 
разобранныя г. Шестаковымъ слова этой надписи были совершенно 
понятны для Зырянъ, которымъ онъ прочитывалъ ихъ.— Но моему 
мнТипю, дело объ утрате книгъ, нанисанныхъ Пермскими письме
нами, которыя изобретены СтеФаномъ, объясняется просто. Что св.



 ̂ ътеФапъ нзобрелъ особенную Пермскую азбуку,— это не подлежитъ 
никакому сомневш; несомненно и то, что онъ сдЬлалъ для Пермянъ
несколько иереводовъ на ихъ языкъ. Но эти переводы ограничи
вались немпогнмъ, самымъ необходимымъ для новопросвещеннаго 
народа: именно, онъ «преведе и преложи» те части литургш, ко
торыя поются п читаются въ слухъ народа; «преведе и преложи» 
некоторые псалмы; «преведе и преложи» несколько праздничныхъ 
несеиъ дерковныхъ и т. и. Все переведенное онъ «преписа» Рус
скими письменами, которыя были понятны для певшихъ и читав- 
шихъ, такъ какъ для приготовлешя священнослужителей были 
учреждепы особый училища при Велнкопермской святительско1"1 

каоедре; въ этихъ училищахъ могло быть объясняемо для нихъ 
и то, что оставалось непереведеннымъ и что читается или говорится 
свящеинослужащими тайно, не въ слухъ народа. Пермсшя же пись
мена, изобретенныя св. СтеФаномъ, употреблялись только тамъ, где 
народъ могъ видеть ихъ, напр, иа иконахъ. Вотъ, мм. гг., почему 
до насъ дошли Пермсшя рукописи, наппсанныя только Русскими или 
церковнославянскими письменами, и Пермсшя надписи, изображенный


