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Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук С ССР 
организовал в июне 1954 года археографическую экспедицию в Усть-
Цильмский район Коми АССР с целью поисков и собирания памятни
ков древнерусской письменности. В состав экспедиции входили извест
ный собиратель рукописей Ф. А. Каликин и научный сотрудник инсти
тута В. И. Малышев. 

Село Усть-Цильма и прилегающие к нему селения по рекам Печоре, 
Цильме и Пижме давно были известны как места, где немало хранится 
древних рукописных книг и старинных изданий. На наличие здесь зна
чительного количества старинного рукописного материала и старопе
чатных книг указывали еще известные этнографы С. В. Максимов и 
Н. Е. Ончуков.1 В 1937—1938 годах и в 1949 году в этих краях побы
вали экспедиции Ленинградского Гос. университета и сектора древне
русской литературы Пушкинского Дома Академии Наук и собрали 
около сотни рукописных книг XVI—XIX веков.2 

Село Усть-Цильма — одно из древнейших русских поселений на 
Печоре, основанное в 1542—1545 годах новгородским кречатником Иваш
кой по прозвищу Ластка. После Пустозерского острога в XVI веке 
это был самый отдаленный населенный пункт на северной окраине Рус
ского государства. Расположенная на пути к „Студеному морю" сло
бодка Усть-Цильма быстро росла. По сведениям Поморской платежной 
книги, уже в 1577 году в слободке имелось 16 дворов и церковь Ни
колы.J Кроме того, устьцильмцам принадлежало 14 рыбных тонь, рас
положенных по реке Печоре и ее притокам рекам Пижме и Цильме. 
Окружающие Усть-Цильму селения по реке Печоре и ее притокам 
Цильме и Пижме почти все были основаны выходами из этого села 
в XVII—XVIII веках. 

Отдаленность, оторванность Усть-Цильмского района на протяже
нии более трехсот лет от промышленных и культурных центров страны 
была главной причиной живучести в ней старинной рукописной книги. 
Другой причиной была особая консервативность местного старообряд
чества, вызванная отчасти близостью к Пустозерскому острогу, месту 

1 С. В . М а к с и м о в . Год на Севере. Изд. 4-е, М., 1890, стр. 441. — Н. Е. О н-
ч у к о в . 1) О расколе на низовой Печоре. Сб. „Живая старина", 1901, вып. 3—4, 
стр. 440—441; 2) Печорские стихи и песни. СПб., 1908, стр. 2. 

2 См.: Труды ОДРЛ, т. IV, стр. 384; т. VII, стр. 469—480. 
:1 См.: Поморская платежная книга 1577 г. Рукопись архива Института истории 

Академии Наук СССР, собрание рукописных книг, № 1174, лл. 36—41. 


