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Археографическая экспедиция в Эстонское Причудье 
В конце ноября—начале декабря 1958 г. Сектор древнерусской лите

ратуры Института русской литературы (Пушкинский Дом) А Н СССР 
направил в районы бывших старообрядческих поселений Эстонской ССР 
археографическую экспедицию в составе авторов настоящей заметки. Мы 
побывали в селениях по западному берегу Чудского озера: Муствее (Чер
ный Посад), Рая, Тихотка, Кикита (Никитовка),Калласте (Красные Горы), 
Большие и Малые Кольки, София, Каэепель, Варнья (Воронья). Все эти 
селения входят в Муствеевский и Калластевский районы Эстонской ССР. 

Старообрядческие поселения в этих местах известны еще с Петровских 
времен.1 В 1710 г. на речке Выбовке (мыза Ряпино) последователи Фео
досия Васильева построили общежительный монастырь, который в 1722 г. 
был разорен солдатами. Федосеевцы переселились на север, где основали 
две деревни — Рая и Малые Кольки. В первой половине XVII I в. возникли 
старообрядческие молельни в Черном Посаде (на территории имения баро
нов Флеминсгоф) и в Никитовке на средства московского дворянина Мо
розова и купца Никитина. В конце XVIII—начале X I X в. строятся мо
лельные дома в деревнях Воронья (1792 г.), Красные Горы, Большие 
Кольки и на острове Межа (Пиирисаар). 

В 20—30-х годах нашего столетия старообрадчество в Эстонии, и в част
ности в Причудье, оформляется организационно. Действует Центральный 
совет, созываются особые съезды старообрядцев. Это организационное 
укрепление было противодействием националистической политике прави
тельства буржуазной Эстонии. Приобретают известность местные мастера 
иконописания — Г. Е. Фролов, П. М. Сафронов, Н. П. Солнцев. В старо
обрядческих общинах Причудья (их насчитывалось двенадцать — две фе-
досеевские и десять поморских) пополняются и расширяются библиотеки 
старопечатных и рукописных книг. Ведется оживленная книжная торговля, 
пришедшие в ветхость рукописи и книги переписываются Амелькиным, 
Савосткиным, Г. Е. Фроловым, Кукиным и другими переписчиками, ко
торых и сейчас помнят местные жители. 

Некоторые сведения об интересных рукописях изредка проникали на 
страницы журнала «Родная старина» (издавался в Риге в 1927—1933 гг.) 
и других прибалтийских журналов. И. Н. Заволоко, неоднократно в 20— 
30-х годах бывавший в Причудье, опубликовал в «Родной старине» некото
рые данные о рукописно-книжных богатствах (он упомянул, в частности, 
приобретенный нами Хронограф X V I I в.). Однако специального изуче
ния и собирания древнерусских рукописных книг в Причудье не велось. 

1 К. А. М а л ы ш е в . Краткая летопись Кикитовской общины в Причудском 
крае. — Родная старина, Рига, 1929, № 7, стр. 27. 


