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Отчет об археографической экспедиции 
в Усть-Цилемский район Коми АССР 

В августе 1977 г. впервые состоялась археографическая экспедиция 
Сыктывкарского государственного университета в Усть-Цилемский район 
Коми АССР.1 Как известно, работа в этом районе была начата еще 
в 1935 г. В. И. Малышевым, и под его руководством в течение многих лет 
сотрудники Сектора древнерусской литературы и Древлехранилища 
ИРЛИ занимались тщательным археографическим исследованием как са
мого села Усть-Цильма, так и всего комплекса населенных пунктов по ре
кам Печоре и Пижме.2 С 1972 г. в эту работу включились студенты-фило
логи Ленинградского гос. университета. Последняя ленинградская архео
графическая экспедиция на Печору состоялась в 1973 г.3 Сейчас Усть-Ци-
лемское собрание рукописей Пушкинского Дома насчитывает около 
800 рукописей XVI—XX вв. 

Экспедиция Сыктывкарского университета была задумана как непо
средственное продолжение этой многолетней работы. Главной задачей экс
педиции было выяснение современного состояния некогда богатейшей ру
кописной традиции на территории Усть-Цилемского района, фиксация 
сохранившихся старопечатных и рукописных книг, сведений о писцах, ми
ниатюристах, владельцах библиотек. Эта работа могла бы дать дополни
тельный материал к тем наблюдениям над культурой и бытом усть-ци-
лемцев в XVI—XIX вв., которые были сделаны В. И. Малышевым на ос
новании всестороннего археографического обследования Усть-Цилемского 
района.4 

Работа велась главным образом в селе Усть-Цильма и комплексе дере
вень, примыкающих к нему: Чукчино, Карпушевке, Коровьем ручье и др. 
Было также обследовано несколько деревень по реке Пижме: Замежное, 
Скитская, Боровское. За годы, прошедшие со времени последней ленин
градской экспедиции на Печору, в Усть-Цильме многое изменилось: нет 
в живых ряда известных хранителей рукописной и старопечатной книги 
(Г. В. Вокуева, В. И. Лагеева, Е. И. Тороповой и др.), почти прервалась 

1 В экспедиции работали А. Н. Власов, М. А. Зверева, Л. И. Кузьмина, 
А. Г. Мальцева, М. В. Мелихов, В. А. Мельникова, В. В. Муравьева, Е. В. Хлыбов, 
руководитель — Т. Ф. Волкова. 

2 См. отчеты об экспедициях ИРЛИ АН СССР на Печору в следующих томах 
ТОДРЛ: VII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXVII. 3 Об экспедициях ЛГУ на Печору см.: Т. А. М а х н о в е ц , Е. К. П и о т р о в 
ская , Л. В. Я р о ш е н к о. Поездка за рукописями на Печору летом 1972 г. — 
ТОДРЛ, т. XXIX. Л., 1974, с. 351—352; Н. С. Д е м к о в а . Отчет об археографиче
ской экспедиции на Печору. — ТОДРЛ, т. XXX. Л., 1976, с. 357—360. 

4 В. И. Малышев . Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сык
тывкар, 1960. 
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традиция переписывания рукописей. Попытки установить судьбу некото
рых рукописных собраний не всегда были успешными. Удалось найти 
лишь остатки некоторых собраний, с их новыми владельцами установлен 
контакт. 

По-прежнему бережно хранят рукописные и старопечатные книги 
С. Н. Антонов (д. Скитская), Ф. Е. Чупрова (с. Усть-Цильма), Т. Л. Мян-
дина (с. Замежное). Они доброжелательно относятся к археографам и 
в свое время передали немало рукописей в Древлехранилище ИРЛИ. 
Сейчас их собрания состоят в основном из изданий старообрядческих 
типографий XIX—XX вв. и рукописей того же времени. Среди них осо
бенно распространены каноны, духовные стихи и сборники выписок из 
различных книг, популярных в среде старообрядчества. 

В процессе работы экспедиции было зафиксировано более десяти 
книжных коллекций, представляющих научный интерес, выявлен ряд но
вых владельцев рукописей, работа с которыми ранее не велась. В резуль
тате работы экспедиция приобрела 8 рукописных книг XVIII—XX вв. и 
1 старопечатную книгу XVII в. Среди приобретенных рукописей не
сколько Псалтырей, выписки из Устава, святцы, каноны. Эти немногочис
ленные находки интересны главным образом как часть большого фонда 
усть-цилемской рукописной книжности. Они подтверждают и дополняют 
уже сделанные ранее наблюдения над развитием рукописной традиции на 
Печоре. 

Наибольший интерес среди приобретенных рукописей представляет 
Псалтырь конца XVIII в. (на бумаге 1722 г.), в 4-ку, написанная помор
ским полууставом и украшенная изящными киноварными инициалами. 

Работа экспедиции проходила в трудных условиях. Многочисленные 
фольклорные и этнографические экспедиции, работающие каждый год 
в этом районе, а также наезды частных собирателей старины привели 
к тому, что усть-цилемские книжники сейчас менее охотно вступают 

, в контакт с археографами, недоверчиво относятся к просьбам показать 
книги. Поэтому с особой благодарностью хочется назвать имена несколь
ких человек, активно помогавших работе экспедиции: Е. И. Хозяиновой, 
В. И. Осташева, В. Н. Кошельковой, Л. А. Алексеевой. 

Экспедиция 1977 г. на Печору показала, что Усть-Цилемский район 
считать «закрытым» для работы археографов было бы преждевременным. 
Нуждается в окончательном выяснении состав ряда зафиксированных 
книжных коллекций. Поставлено на учет несколько изданий XVII в. с ин
тересными владельческими записями. В целом особенно интересных ру
кописных находок (ранних рукописей, сборников литературного харак
тера) в этом районе сейчас ожидать трудно. Однако отдельные интерес
ные приобретения безусловно еще возможны. 

Большое учебно-воспитательное значение имела экспедиция для сту
дентов-филологов СГУ. Она стала отличной проверкой их знаний по 
истории края, древнерусской литературе, палеографии и хорошей практи
ческой школой овладения методикой исследования старинной русской 
книги. 


