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ссылки в XVII—XVIII веках главарей старообрядческого движения 
(протопопа Аввакума, инока Епифания, соловецких монахов и др.). 

Усть-Цильма, занимая в течение более двухсот лет ведущее хозяй
ственное положение на Печоре, была центром всего печорского старо
обрядчества, опиравшегося здесь главным образом на торговую вер
хушку местного населения. Этим объясняется, что именно в Усть-Цильме 
и сохранилось больше, чем где-либо на Печоре, древних рукописных 
книг. 

В настоящее время село Усть-Цильма—-крупнейший населенный 
пункт на Средней Печоре, культурный и административный ее центр. 
Усть-Цильмский район является одним из передовых в Коми АССР. 
Советская власть, превратившая в промышленные и культурные очаги 
некогда отдаленные уголки Печоры, навсегда сняла с Усть-Цильмского 
района название глухого угла. Передовая социалистическая культура 
коренным образом изменила прежний отсталый быт устьцильмцев и 
пижемцев, внесла в него подлинные знания и науку. И рукописная 
книга здесь теперь уже сохраняется лишь как памятник старины, как 
„дедова память". 

Старая письменная культура печорцев имеет свою большую и свое
образную историю. Первые рукописные книги были завезены на Печору 
ее первыми засельниками: новгородцами, москвичами, устюжанами,— 
теми „охочими" и „служилыми людьми", которые прокладывали пути 
к освоению богатого рыбой, зверем и „всяким добром" Печорского 
края. В XVII веке большое количество рукописных книг было достав
лено ссыльными людьми. В XVII—-XVIII веках Печора была местом 
ссылки видных государственных деятелей (А. С. Матвеева, кн. С. М. Щер
батова, В. В Голицына и др.) и крупных духовных писателей (прото
попа Аввакума, попа Лазаря и др.), которые привезли с собой много 
книг. Известно, например, что А. С. Матвеев повез с собой в Пуст-
озерский острог целую библиотеку с книгами на польском, немецком и 
латинском языках. Опального боярина сопровождал учитель польского 
языка и много грамотных слуг. Еще в конце XIX века собирателям 
попадались на Печоре рукописные книги из личной библиотеки А. С. Мат
веева. Некоторые из ссыльных занимались здесь писанием своих сочи
нений. Так, протопоп Аввакум, сидя в Пустозерской земляной тюрьме, 
написал большую часть своих произведений. У него было много разных 
рукописных книг, которые он, по преданию, перед сожжением на костре 
роздал жителям Пустозерского острога. В селе Бедовом (в 10 верстах 
от Пустозерска) еще в 1934 году сохранялись две старопечатные книги, 
принадлежавшие протопопу Аввакуму. 

В XVI—XVIII веках на Печоре и, в частности, в Усть-Цильме по
долгу жили московские рудознатцы. В Усть-Цильме для них был по
строен специальный дом. Во второй половине 70-х годов XVII века на 
Печору были сосланы после подавления восстания многие монахи Со
ловецкого монастыря, а также некоторые видные участники разинского 
движения. Будучи в большинстве своем грамотными людьми, они вы
ступали также распространителями письменной культуры на Печоре. 

Немалую роль в деле распространения рукописной книги на Печоре 
и прежде всего в Усть-Цильмском районе сыграла продолжавшаяся 
более столетия деятельность Великопоженского скита, основанного 
в первой половине XVIII века на реке Пижме (на месте теперешней 
деревни Скитской) выходцами из знаменитого поморского Выго-
Лексинского общежительства в Карелии. В книжной мастерской велико-
поженцев в большом количестве переписывались произведения помор-


