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ских писателей — братьев Андрея и Семена Денисовых, Андрея Бори
сова, Мануила Петрова и многих других. Переписано было также много 
древних книг, пришедших в ветхость. В здешней школе („граммотнице") 
изучали риторику, грамматику, диалектику и другие дисциплины и до
ставали по этим вопросам книги из Москвы, Новгорода и Петер
бурга. 

Выделяясь грамотностью среди прочих жителей Печоры, население 
Усть-Цильмы и соседних с ней сел любило книгу и охотно ее перепи
сывало еще в XIX веке, о чем свидетельствует громадное количество 
рукописей, сохранившихся от этого времени. Здесь вплоть до начала 
XX века имелись профессиональные писцы, из которых наиболее плодо
творно работали И. С. Мяндин и Ф . И. Вокуев; последний к тому же 
еще был и рисовальщиком миниатюр. 

В Усть-Цильмском районе до самого последнего времени имелись 
собиратели рукописей, которые нередко отправлялись на поиски их в отда
ленные селения. Такими, например, были умершие в 1941 году местные 
крестьяне Н. И. Торопов, И. Я. Попов и др. Любовь к собиранию руко
писного материала сохранилась до сих пор у некоторых жителей. 
В качестве примера можно назвать пижемского рыбака С. Н. Анто
нова, из деревни Скитской, имеющего несколько десятков рукописных 
книг и продолжающего пополнять свое собрание. 

Царское правительство не заботилось о сохранении богатой и много
образной печорской рукописной старины. Старинные рукописи и книги 
хищнически истреблялись невежественным духовенством и полицией, 
видевшими в каждой древней рукописи „старообрядческий дух". Много 
было вывезено рукописных и старопечатных книг разными торгашами 
и дельцами. По сведениям устьцильмцев, торговцы из Чердыни и Усть-
Сысольска ежегодно целыми возами отправляли из Усть-Цильмы руко
писный материал для продажи на Нижегородской ярмарке. По сообще
ниям тех же устьцильмцев, на Печоре вплоть до начала XX века было 
немало книг, написанных „на коже" (пергамене) с богатыми миниатю
рами и заставками. 

Главными хранителями рукописной старины на Печоре в прошлом 
выступали старообрядческие начетчики и грамотеи, которые и концен
трировали у себя почти всю здешнюю рукописную книжность. В на
стоящее время в Усть-Цильме и в соседних с ней селах рукописи 
встречаются у самых различных лиц, но преимущественно в тех семьях, 
где ранее были грамотные люди, знакомые со старинным письмом и 
церковно-славянским языком. 

Как и во время поездки 1949 года, главным местом поисков руко
писей на Печоре мы избрали село Усть-Цильму с прилегающими к ней 
селениями (Чукчино, Карпушовка, Гарево, Рощинский Ручей, Алехино 
и др.), в радиусе около 20 км. Кроме того, нами были обследованы 
три села по реке Цильме, ранее не посещавшиеся археографами: Филип-
повское, Трусовское и Рочево. 

Несмотря на краткий срок командировки (непосредственная работа 
по собиранию рукописей заняла всего две недели), нам удалось разы
скать более 200 рукописных книг. 70 наиболее ценных рукописей 
XVI—XIX веков мы приобрели для Института русской литературы и 
доставили в Ленинград. Как и в прошлые поездки, большую часть 
рукописного материала, и притом самого интересного, мы нашли опять 
в той же Усть-Цильме, что еще раз свидетельствует о долгой живу
чести тут рукописной традиции, об огромном количестве бытовавших 
здесь когда-то рукописей. 


