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Вычегодскую, Яренск, Усть-Вымь, Турью, Весляное и Ижму, либо через 
Вологду, Холмогоры, потом по рекам Пинеге, Кулою и Мезени, а затем 
или вдоль рек Пёзы и Цильмы или по верхней Тайболе, по льду рек 
Мезенской и Печорской Пижмы. Дальше от слободки до Пустозерского 
острога дорога шла по берегу и льду реки Печоры.1 В то время Усть-
Цильма была последним населенным пунктом на Печоре перед Пусто-
зерском, на расстоянии 250 верст от него.2 Таким образом, Усть-Цилем-
ская слободка естественно становилась обязательным местом отдыха, 
после длительной и тяжелой езды по безлюдной Тайболе или через 
дремучие леса Ижемской тайги. В слободке меняли лошадей и оленей 
и пополняли запасы продовольствия. 

Как показывает отписка пустозерского воеводы Ивана Неелова, 
посланная в новгородскую четь, Аввакума призезли в Пустозерский 
острог зимней дорогой 12 декабря 1667 г., а выехал он из Москвы 
30 августа 1667 г.3 Вместе с ним ехали инок Епифаний, поп Лазарь 
и протопоп Никифор. Их сопровождала усиленная стража, состоявшая 
из девяти московских стрельцов во главе с сотником Федором Акише-
вым.4 

Направляясь с Аввакумом зимней дорогой в Пустозерск, Федор 
Акншев никак не мог провезти его, минуя Усть-Цильму. Встреча Авва
кума с устьцилемцами состоялась не позднее первых чисел декабря 1667 г., 
так как езда от слободки до Пустозерска в зимнее время занимала 
6—7 дней, а 12 декабря, как сказано выше, Аввакум был уже в остроге. 
Во время своих „путешествий" Аввакум пользовался каждым случаем, 
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