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С ы к т ы в к а р 

П Е Ч О Р С К И Е К Р Е С Т Ь Я Н Е - Ч И Т А Т Е Л И С Т А Р И Н Н О Й 

К Н И Ж Н О С Т И (по материалам записей 

на рукописных и старопечатных книгах) 

Усть -Цилемский район Республики Коми, в к л ю ч а ю щ и й селения по 

нижнему т е ч е н и ю Печоры и ее притокам — П и ж м е и Цильме , по праву 

считается одним из уникальных центров книжной культуры на Русском 

Севере : здесь в течение грех столетий в старообрядческой крестьянской 

среде хранились и переписывались сотни древнерусских литературных и 

публицистических сочинений, создавались новые редакции старинных по

вестей и свои сочинения 1 . В настоящее время благодаря археографическим 

экспедициям на Печору В .И .Малышева и его последователей 2 в древлехра

нилища х Санкт-Петербурга и Сыктывкара сформировано несколько книж

ных коллекций, позволяющих охарактеризовать и репертуар чтения усть-

цилемских крестьян, и их отношение к старинной книге, и характер функ

ционирования этой уникальной крестьянской о б щ и н н о й библиотеки на 

протяжении нескольких веков 3 . 

1 См. обобщающие исследования о книжной культуре нижней Печоры: Малышев В.И. 
Усть-Цилемские рукописные сборники XVI -XX веков. Сыктывкар, 1960; Волкова ТФ. Со
временные хранители древнерусской книжности на Средней и Нижней Печоре (но материалам 
археографических экспедиций Сыктывкарского университета 1977-1990 гг.)// Боровский 
краевед. Боровск, 1991. Вып.З. «Старообрядчество: история и культура»: материа-лы и сообщ. 
С.28-34; Волкова ТФ., НесанелисД А. Этноконфсссиональное самосознание и круг чтения 
старообрядцев Средней Печоры // Традиционная духовная и материальная культура русских 
старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 191 
196. 

2 См. регулярные отчеты В.И.Малышева о сто поездках в Усть-Цилемский район Респуб
лики Коми в Трудах отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ. Т.7, 12, 15, 16, 20, 24); 
Г.В.Маркелова (ТОДРЛ. Т.27); Т.А.Махновец, Е.К.Пиотровской, Л.В.Ярошенко (ТОДРЛ. 
Т.29); Н.С.Демковой (ТОДРЛ. Т.30); Т.Ф.Волковой (ТОДРЛ. Т.34); см. также: Волкова ТФ. 
Археографическая работа Сыктывкарского университета на Нижней Печоре в 1977 - 1990-х гг. // 
Источники по истории народной культуры Севера: Межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1991. 
С.94-105. 

3 Подход к старообрядческому книжному фонду как к общинной по своей сути библио
теке прослеживается в последние десятилетия в археографической работе ряда научных цен
тров, изучающих старообрядческую культуру: Московского (Археографическая лаборатория 
МГУ), Уральского (Лаборатория археографических исследований УрГУ); о проблемах рекон-
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В а ж н е й ш и м источником для подобной реконструкции являются 
записи и пометы на рукописных и старопечатных книгах, бытовавших на 
Н и ж н е й Печоре в X V I I I - X X вв. В полном объеме весь массив этих записей 
е щ е не привлекался для специального исследования. Фундаментальная база 
для него создана научным описанием рукописных сборников Усть -
Ц и л е м с к о г о собрания Пушкинского дома и историко-литературными ис
следованиями В . И . М а л ы ш е в а 4 , описанием печорских рукописей и кирил
лических книг, хранящихся в Научной библиотеке Сыктывкарского уни
верситета 5 , и коллекции старопечатных книг с берегов П е ч о р ы в Научной 
библиотеке Санкт-Петербургского университета 6 . 

Проведенная нами классификация записей на печорских к н и г а х 7 

показывает их жанрово-тематическое разнообразие : представлены все ос 
новные т и п ы маргиналий, выделяемые в зависимости от личности состави
теля записи и его «статуса» по о т н о ш е н и ю к книге (владельческие , чита
тельские , вкладные 8 , писцовые) . К ним п р и м ы к а ю т многочисленные лако
ничные пометы, зафиксировавшие полные или усеченные имена устьциле-
мов, не пожелавших раскрыть характер своего обращения к книге, но по
метой-автографом отметивших сам факт своей встречи с данной книгой. 

В совокупности все эти документальные свидетельства п р и о б щ е 
ния устьцилемов к книжной культуре позволяют по крупицам восстано
вить, хотя бы приблизительно , состав некоторых личных крестьянских 
библиотек , выявить географию читательских контактов, их характер , реак
ц и ю на прочитанное печорских крестьян, их читательские симпатии , за 

струкции старообрядческих общинных библиотек см.: Дергачеви-Скоп Е.И., Алексеев ВН. 
Старообрядческие библиотеки в Сибири (проблемы реконструкции) // Традиционная духовная 
и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и 
Америки. Новосибирск, 1992. С. 125-130. 

4 Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные сборники Он же. Переписка и деловые 
бумаги усть-цилемских крестьян XVIII-XIX вв.//ТОДРЛ. М.; Л., 1962. Т. 18. С.442-457; Он 
же. Усть-Цилемский книгописец и писатель XIX в. И.С.Мяндин//Древнерусская книжность. 
По материалам Пушкинского дома: Сб. науч. тр. Л., 1985. С.323-337; Он же. Памяти 
Т.М.Мяндина (1874 - 1964)// Старообрядческий церковный календарь за 1966 г. Рига, 
1966.С.146; Он же. Усть-Цилемская обработка Повести о царевне Персике//Исследования и 
материалы по древнерусской литературе. М., 1961. С.326-337 и др. 

5 Памятники письменности в хранилищах Коми АССР: Каталог-путеводитель. Сыктывкар, 
1989. 4.1. Рукописные книги. Вып.1. Рукописные собрания Сыктывкарского государственного 
университета. 

6 Савельев А.А. Книги кириллической печати с берегов Печоры в собрании Научной биб
лиотеки Санкт-Петербургского университета//Исследования по истории книжной и традици
онной народной культуры Севера: Межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1997. С.66-85. 

7 Волкова ТФ. Записи на усть-цилемских рукописных и старопечатных книгах как источ
ник по истории духовной культуры Нижней Печоры // Духовная культура: проблемы и тен
денции развития: Всерос. науч. конф.: Тез. докл. Сыктывкар, 1994 . 4.2. Филология. С.5-8. 

8 О вкладных записях на печорских книгах см.: Волкова ТФ. Записи первых Романовых и 
княжеско-боярской знати XVII в. на книгах, собранных на Усть-Цилемском Севере//ТОДРЛ. 
СПб., 1997.Т.50.С.501-508. 



которыми вырисовывается система этических и эстетических представле
ний. С о е д и н е н н ы е вместе рукописи и старопечатные книги из разных пе
чорских собраний вступают в своеобразные «диалоги» , ведущиеся на языке 
записей и помет , оставленных их владельцами и читателями, начинают д о 
полнять друг друга , при этом раскрываются з ашифрованные в инициалах 
имена, проясняются даты и дефектные записи. 

В д а н н о й публикации мы ограничиваемся рассмотрением только 
той группы записей на печорских книгах, которые являются в узком смыс
ле «читательскими» , т. е. фиксируют в той или иной форме именно факт 
чтения д а н н о й книги автором записи, не привлекая большой массив вла
дельческих записей, л и ш ь косвенно свидетельствующих о чтении книг их 
владельцами. Сознавая искусственный характер подобного ограничения , 
мы хотели на данном этапе исследования сосредоточить внимание на тех 
случаях , когда внетекстовое пространство книги донесло д о нас особый 
«читательский импульс» , побудивший того или иного жителя печорской 
глубинки оставить заметку на память — для себя или последующих чита
телей книги — о своем общении с ней. 

Записи эти тоже весьма разнообразны и по объему, и по содержа
нию. Наиболее распространенный их тип — лаконичные пометы, отме
ч а ю щ и е л и ш ь сам факт (иногда — время и место) чтения данной книги со
ставителем записи: «Ету книгу читал крестьянин села Устьцильмы Ф е д о р 
Ф и л и п п о в Кисляков» (НБ С П б Г У . О Р К 5183 , оборот верхнего форзаца) ; 
«Случилось почитать М и ш к и н ы х деревни крестьянина Е ф и м а Ивановича 
Чупрова» ( И Р Л И . Собрание Усть-Цилемское новое (далее У-Цн. ) 183. 
Л.1 об.) ; «1935 года 7-го ноября читал с и ю книгу Н и к и ф о р П. Дуркин» (НБ 
СыктГУ. Собрание Усгь-Цилемское, старопечатные книги (далее У-Цп.) 15. 
Л.225); « С и ю книгу читал Прокопий Чупров 1860-го май 3» (НБ С П б Г У . 
О Р К 5742 (Сав . 60 ) 9 , внутренняя сторона нижней крышки переплета) и т. п. 

Иногда читатель книги указывает , кому она принадлежит , напри
мер: «Сия глаголемыя богодухновенная книга Ж и т ь я святых отец принад
л е ж и т крестьянину Игнатию Иванову Тиронову. Читал и потписал Василий 
Степанов Палкин . 1871 года, марта 20-го дня» ( И Р Л И У-Цн. 65 . Л. 144 об.) , 
или кому передал книгу после чтения: «Книга Аввакума протопопа была 
книга Матвеева , а она была дана почитать Алексею Мироновимчу . Алексей 
М и р о н о в и ч благословил Клевону Мартыновичу Ноеву (Носову) , 1864 года, 
месяца февраля 20 дня» ( И Р Л И . Собрание Усть -Цилемское (далее У-Ц) 49 . 
Л.1 об.) . 

О д н а к о наряду с такими, л и ш ь ф и к с и р у ю щ и м и факт чтения, мар
гиналиями на печорских книгах имеется достаточно много и более раз-

9 Сав. - Савельев А.А. Книги кириллической печати с берегов Печоры... Цифра означает 
порядковый номер книги в данном описании. 



вернутых записей, позволяющих составить представление об обстоятельст
вах, характере и продолжительности т е н и я , отношении читателя к прочи
танной книге. Например, из записи на сборнике последней четверти XIX в. 
( И Р Л И У-Цн. 322), содержащем выписки из Великого Зерцала, сатиричес
кий стих о табаке, «Газету из Ада», пророчество Кирилла Философа о пос
леднем времени, мы узнаем, что «сию книжицу читывал гражданин деревни 
Степановской Ананий Фотиевич Бобрецов 8-го апреля, 7433 (1926) лето», а 
его «слушали Анико Д и о м и д и домашние очень похвально бысть» (Л.63). 

М н о г и е записи рассказывают о степени усердия читателя в работе 
с книгой (прочел ли он ее «от доски д о доски» , «всю до конца» или осилил 
л и ш ь д о половины) : « С и ю книгу читал крестьянин села У с т ь - Ц и л ь м ы Па
вел Федорович Д у р к и н от доски д о доски» (НБ С П б Г У . О Р К 05741 (Сав.62) 
Л.1, 3-го сч.) ; «Гаврил Григорьев Носов прочитал чудотворения препо
добных вси до конца в лето 7412 (1904)-е месяца мая 23 день» (ИРЛИ. У-Цн.6. 
Л . 173 об.) ; « С е ю г нигу читала Чупрова Лукерья Васильевна д о половины 
1949 года августа 15-го» (НБ СыктГУ. У-Цп. 29. Л. 169 о б , 3-го сч.) и др. 

И н о г д а печорские крестьяне отмечают и то, насколько регулярно 
они обращались к той или иной книге (читали ли ее «кажный день» , возв
ращались ли к ней повторно) : « С и ю книжицу держал , читая кожной день 
Петр Васильевич Чупров» ( И Р Л И . У-Цн. 94. Л. 186 об.) . О своем усердии в 
чтении «душеполезных книг» сообщают в записях на них не только взрос
лые , но и дети : « С и ю книгу случилось почитать крестьянским детям Ивану 
и Евгению Яковлевичам братьям Н о с о в ы м , сыновьям крестьянина Я к о в о 
Прокоиьева Носова в Усть -Цильме . Читали с начала и до конца. Месяца 
мая 2-го дня 1913 года, от сотворения мира 7121 . И.Носов» (ИРЛИ. У-Цн. 3, 
на внутренней стороне крышки переплета) . Отмечается иногда и продолжи
тельность пользования книгой. Например , крестьянин Осип Степанов запи
сал на сборнике XVII -XVI1I вв. (ИРЛИ. У - Ц 12), содержащем разнообраз 
ные литературные тексты, что он держал эту рукопись с апреля по ноябрь 
(Л.210) . 

О с о б ы й интерес представляют записи, р а с к р ы в а ю щ и е о т н о ш е н и е 
устьцилемов к прочитанному, так как они позволяют заглянуть в мир лите
ратурных вкусов печорских крестьян. В записях подобного рода устьциле-
мы использовали и традиционные формулы, почерпнутые из старинных 
рукописей («вельми добра есть») , и более современные их эквиваленты 
(«Сия книга очень душеполезна» , «Книга хороша» , «В книге есть х о р о ш и е 
слова») , а иногда находили для прочитанного произведения и вполне ори
гинальные , выразительные определения (например, «Повесть сия мглиста» 
( И Р Л И . У - Ц н . 13)). 

И н о г д а книга доставляла читателю настолько б о л ь ш у ю д у х о в н у ю 
радость , что в своей записи он благодарил владельца книги за возможность 
е ю насладиться : «Спасибо Григорию Чупрову за книжку и писал Гаврил» ; 



«Спасибо Григорей Чупров за книжку до пола и да неба. В книжке есть 
хорошим слова. Книжка Григория Чупрова. Руку приложил» (ИРЛИ. У-Цн. 94. 
Л . 186 об. и на внутренней стороне нижней к р ы ш к и переплета) . 

О т м е ч а л и печорские крестьяне, которым зачастую не хватало гра
мотности , чтобы осилить сложный рукописный текст, и трудности , возни
кавшие при чтении, наводившие их порой на грустные р а з м ы ш л е н и я о не
достатке своего образования . Так, крестьянин Иван А нку дино вич Тиронов 
21 октября 1901 г. записал на сборнике X I X в., с о д е р ж а щ е м «Исповедь» 
Ивана Ф и л и п п о в а и Повесть о самосожжении на П и ж м е : «Читал, да мало 
понимал , мало учен грамоту, надо учица т о м у грамоту» ( И Р Л И . У - Ц 73 . 
Л .42 об.) . 

Записи печорских крестьян показывают, что они порой р а з м ы ш л я 
ли над ж а н р о м прочитанной книги, обращали внимание не только на ее 
содержание , но и на оформление , отмечали особенности почерка, узнавали 
т р а д и ц и о н н ы е т и п ы северного кириллического письма («Списано заоне-
скаго письма» ( И Р Л И . У - Ц 30)), оставляли кодикологические пометы, ука
з ы в а ю щ и е на объем книги, пропуски листов и т.п. Чтение книги вызывало 
иногда ассоциации с ранее прочитанным, и тогда появлялись «библиогра
фические» пометы, о т с ы л а ю щ и е читателя к другим сочинениям, соотнося
щ и м с я с д а н н ы м произведением по теме. Встречаются записи и в виде ци
тат из богослужебных текстов , различных книг Священного Писания , а 
т акже записи пословиц, поговорок, загадок, например: «Прилепляется пе
чать к мяхкому воску, такождь и у ч е н ь ю ко младом детем»; «Стоит вино
град зелен, д а не сладок, млад ум, да не крепок» ( И Р Л И . У - Ц 34, на верхней 
корке переплета , скорописью XVIII в.); «Стоит человек в воде по горло , 
пить просит , а напиться не может» (НБ С П б Г У . О Р К 5185 . Л.23 об.) . 

Таков основной круг читательских записей на усть-цилемских кни
гах. Д а л ь н е й ш е е изучение всех видов маргиналий на печорских рукописях 
и кириллических книгах, создание компьютерной базы данных по печор
ской книжности , над которой сейчас работают филологи П р о б л е м н о й ла
боратории фольклорно-археографических исследований Сыктывкарского 
университета , позволит более емко и точно представить читательскую 
культуру печорских крестьян. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
ЗАПИСЯХ НА РУКОПИСНЫХ И СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГАХ 

ПЕЧОРСКОГО БЫТОВАНИЯ 

Алексей Миронович - ИРЛИ. У-Ц 49. Л. 1 об. (1864 г., 20 февраля). 
Андрей Спиридонович - ИРЛИ. У-Ц 27. Л.1 (XIX в., конец). 
Антонов Марк Ефимович - ИРЛИ. У-Цн. 1. Л.225 об. (1904 г.). 



*Антонов{1) Сидор Ншович (д. Скитская, наставник) - НБ СыктГУ. У-Цп. 44, нижний 
переплетный лист (1912 г , 23 февраля). 

Апфимов Николай Никифорович - ИРЛИ. У-Ц 31. Л. 169 (XIX в.). 

*Бажуков Андрей Михайлович (Нижняя Нерица, наставник,переписчик) - ИРЛИ. 
У-Ц 68. Л.177 (1888 г.); ИРЛИ. У-Ц 67 (1934 г.); ИРЛИ. У-Ц 59. Л.163 об.; 
ИРЛИ. У-Цн. 6. Л. 173 об. 

БобрецовА. - ИРЛИ. У-Ц 43. Л.74 об. (1948 г.). 
Бобрецов Ананий Фотиевич (д. Степановская) - ИРЛИ. У-Ц 31. Л. 168 (1906 г.); 

ИРЛИ. У-Цн. 322. Л.63 (1926 г , 8 апреля); ИРЛИ. У-Цн. 295. Л.296 об. (1927 г , 
июль). 

Бобрецов Андрей Яковлевич - НБ СПбГУ. ОРК 6581 (Сав. 69). Л.308 о б , 356 об. 
(XIX в , конец). 

Бобрецов Василий - ИРЛИ. У-Цн. 94. Л. 187 об. 
*Бобрецов Василий Калинович (Пижма, д. Верховская) - ИРЛИ. У-Цн. 295. Л.296 об. 
Бобрецов Константин (д. Верховская) - ИРЛИ. У-Ц 181. Л. 168 (1843? г.). 
Бобрецов Михаил А. - ИРЛИ. У-Ц 43. Л.57. 
*Бобрецов Фотий Семенович (Пижма, д. Степановская, переписчик) - ИРЛИ.У-Ц25, 

нижняя корка переплета (1861 г., 25 апреля); ИРЛИ. У-Ц 59, нижняя корка переплета 
(1874 г.); НБ СпбГУ. ОРК 5722 (Сав.2), внутренняя сторона нижней крышки пе
реплета (1883 г , 10 апреля). 

Богданов Петр - ИРЛИ. У-Ц 32. Л. 137, 137 об. (1864 г , 13 марта). 
Бозов Архип Васильевич - ИРЛИ. У-Цн. 5. Л.79 об. 
Бозов Иван Михайлович (известный печорский богач) - ИРЛИ. У-Ц 27. Л.1 об. 

(XIX в , конец); ИРЛИ. У-Цн. 108. Л.1. 
Брудастов Семен (галицкий мещанин) - ИРЛИ. У-Ц 42. Л.1 и 150. (XIX в , первой 

половины). 
Брудастова Елизавета (галицкая мещанка) - ИРЛИ. У-Ц 42. Л.1 и 150. (XIX в , 

первой половины). 
Булыгин Алексей (Усть-Цилемская вол.) - ИРЛИ. У-Цн. 92. Л.18 об. (1842 г , 19 ян

варя, 1847 г.); ИРЛИ. У-Ц 2. Л. 1,2,159 о б , 161 (1859 г.). 
*Булыгин Иван Антонович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 214. Л. 1,2, 534 о б , 

538 о б , 539 об. 

Гаврил (возможно, *Чупров Гаврил Иванович?, д. Абрамовская) - ИРЛИ. У-Цн. 94. 
Л. 186 об. 

Дуркин - ИРЛИ. У-Ц 59, нижняя корка переплета. 
Дуркин Алексей Игнатьевич - ИРЛИ. У-Ц 214. Л.1, 2, 534 о б , 538 о б , 539 об. 

(1878 г.); ИРЛИ. У-Ц 214. Л.1, 2, 159 о б , 161. 
Дуркин Артемий [Григорьевич]11 - ИРЛИ. У-Цн. 205 (XIX в.). 

1 0 Звездочкой (*) отмечены лица, упомянутые В.И.Малышевым в списках переписчиков и 
владельцев наиболее заметных собраний рукописей в Усть-Цилемском районе Республики 
Коми в конце XIX - первой трети XX вв. (см.: Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные 
сборники... С. 16-18, 24-26). 

1 1 В квадратных скобках приводятся сведения, не содержащиеся в данных записях, а ре
конструированные из других источников. 



Дуркин Иван Федорович (с. Замежная) - ИРЛИ. У-Ц 2. Л.1, 2, 159 об., 161 (1908 г.); 
ИРЛИ. У-Ц 52, на верхней корке переплета и Л.113 об.; ИРЛИ. У-Ц 159. Л.1 об. и 2. 

Дуркин Михаил - ИРЛИ. У-Ц 43. Л.59 (XX в.). 
* Дуркин Никифор Прокопьевич (с. Усть-Цильма) НБ СыктГУ. У-Цп. 15. Л.225 

(1935 г., 7 ноября); ИРЛИ. У-Ц 214. Л.1, 2, 534 об., 538 об., 539 об. (1928 г.). 
Дуркин Павел Федорович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 2.Л.1, 2, 159 об., 161; НБ 

СПбГУ. ОРК 5641 (Сав. 62). Л.1 кн. 3-го сч. (XIX в., конец). 
Дуркин Федор Иванович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У - Ц 159. Л.1 об. и 2 (1877 г.); 

ИРЛИ. У - Ц 66. Л.470 о б , 478, 478 об. 
Дуркина Александра Ивановна - ИРЛИ. У-Цн. 22. Л.340. 

Евтихеев Василий (с.Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 29. Л.2 (1886 г.). 
Ермолин Андрей (с.Усть-Цильма, переписчик) - ИРЛИ. У-Ц 2. Л.1, 2, 159 об., 161 

(1834 г.); ИРЛИ. У-Ц 36. Л.2 (1879 г.). 
Ермолин Григорий - ИРЛИ. У-Ц 238. Л.З (XX в.). 
*Ермолин Иван Карпович (с. Усть-Цильма, переписчик, составитель сборников ду

ховных стихов) - ИРЛИ. У-Ц 250. Л.4 об. 
*Ермолин Игнатий Иванович (с. Усть-Цильма, переписчик, переплетчик, реставра

тор) - ИРЛИ. У-Ц 120. Л.1, 32 об. и на нижней корке переплета (1894 г.); ИРЛИ. 
У-Цн. 3. Л .1 . (1894 г., 12 сентября). Л.196 об. (1900 г., 15 декабря ); ИРЛИ. 
У-Цн. 21 1 (1896 г.); ИРЛИ. У-Ц 59. Л.З (1899 г.); ИРЛИ. У-Цн. 65. Л.144 
(1900 г., 5 марта); ИРЛИ. У-Цн. 297. Л.1. 

Ермолин Т[рифон Иванович]? (с. Усть-Цильма, владелец книжного собрания, кор
респондент В.И.Малышева) - ИРЛИ. У-Цн. 5. Л.66 об. 

Ермолина Акулина Ивановна - ИРЛИ. У-Цн. 209 (1904 г.); ИРЛИ. У-Цн. 297. Л.280 
(1904 г , 16 марта). 

Ермолина Елена Ивановна (с. Усть-Цильма, владелица большого книжного собра
ния, дочь известного переписчика и писателя И.С.Мяндина) - ИРЛИ. У-Ц 67 
(1934 г.); ИРЛИ. У-Ц 50. Л.417 об.; ИРЛИ. У-Цн. 2. Л.167 об.; ИРЛИ. У-Цн. 181, 
внутренняя сторона верхней крышки переплета. 

Кириллов Иван Семенович (Пижма, Великопоженский скит, д. Скитская, наставник, 
переписчик и владелец книг) - НБ СПбГУ. ОРК 5731 (Сав. 15), внутренняя сто
рона нижней крышки переплета (1862 г.). 

Кисляков Василий [Ефимович]? (с. Усть-Цильма, переписчик и владелец книг)-
ИРЛИ. У-Ц 36, на внутренней стороне верхней корки переплета. 

Кисляков М.Е. - ИРЛИ. У-Цн. 177 (XIX в.). 
*Кисляков Федор Филиппович (с. Усть-Цильма, переписчик) - ИРЛИ. У-Цн. 92. Л.11; НБ 

СПбГУ. ОРК 5183 (Сав.4), об. верхнего форзаца (XIX - первая половина XX вв.). 
Кисляков Яков - И Р Л И . У-Ц 213. Л.22 и 123 об. (XIX в.). 
Кисляков (?) Яков Иванович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Цн. 64. Л.8. 
Кислякова Прасковья Михайловна (с. Усть-Цильма, владелица книжного собра

н и я ) - ИРЛИ. У-Ц 50. Л.417 об.; ИРЛИ. У-Ц 67; ИРЛИ. У-Цн. 2, внутренняя 
сторона нижней крышки переплета (XX в., середина). 

Корепанов Иван Андреевич (мезенец) - ИРЛИ. У-Цн. 68 (1839 и 1840 гг.). 
Кочегова Авдотья - ИРЛИ. У-Ц 52, на верхней корке переплета и Л.113 об. 



Купцов Петр (г. Чердынь Пермской губ, мещанин) - ИРЛИ. У-Цн. 64. Л. 13 об. 
(1845 г , 4 октября ). 

^Ларионов Иван [Антонович] (Цильма, д. Омелино, переселенец из Мезенского 
уезда, наставник, переписчик) - ИРЛИ. У-Ц 32. Л. 137, 137 об. (1856 г , 24 ию
ня); ИРЛИ. У-Ц 265. Л.40 (XIX в , конец). 

Лешуков Герасим - ИРЛИ. У-Ц 42. Л.1 и 149. (XIX в , середина). 
Лукин Даниил Петрович (с. Важгорт) - ИРЛИ. У-Ц 36. Л.236 об. (1901 г.); 

ИРЛИ. У-Ц 59. Л.2 и 163 об. (1901 г.); ИРЛИ. У-Цн. 108. Л.1 (XIX в , конец). 
Ляпунов Иван Саввич (д. Вожгоры Койнасской вол. Мезенского окр.) - ИРЛИ. 

У-Ц 193. Л.З. 
Ляпунов Осип (Усть-Цилемская вол.) - ИРЛИ. У-Ц 193. Л.З об. (XIX в.). 

*Михеев Евстафий (Евтихей) Матвеевич (Пижма, д.Скитская) - ИРЛИ. У-Ц 56, 
внутренняя сторона нижней обложки (1806 г.); ИРЛИ. У-Ц 42. Л. 146 (1908 г.). 

Мяндин Василий Евграфович (с.Усть-Цильма, переписчик и владелец книг) - ИРЛИ. 
У-Ц 66. Л.470 о б , 478, 478 об. (1884 г.). 

Мяндин Василий Семенович (с.Усть-Цильма) - НБ СПбГУ. ОРК 5641 (Сав. 62). 
Л.395 об. (1961 г , март). 

Мяндин Григорий ИРЛИ. У-Ц 59. Л.2 (XX в.) 
Мяндин Иван (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 6. Л.219 об. (1840 г.); ИРЛИ. У-Ц 49. 

Л.1 (1840 г.). 
Мяндин Иван Васильевич - ИрЛИ. У-Цн. 3. Л. 196 об. 
Мяндин Иван Никитич (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 2. Л. 1,2,159 о б , 161. 
*Мяндин Иван Степанович ( с. Усть-Цильма, известный переписчик и писатель) -

ИРЛИ. У-Ц 6. Л.219 об. (1840 г.); ИРЛИ. У-Ц 49. Л. 1 (1840 г.); У-Цн. 2. Л.2. 
Мяндин Николай Никитич (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Цн. 5. Л. 167 об. 

Нечаев Александр Васильевич - ИРЛИ. У-Ц 22. Л.250. 
Носов Гавриил Григорьевич - ИРЛИ. У-Цн. 6. Л. 173 об. (1904 г, 23 мая); ИРЛИ. У-Цн. 94?. 

Л. 186 об. 
Носов Евгений Яковлевич (с. Усть-Цильма, переписчик) - ИРЛИ. У-Цн. 3, на внут

ренней стороне переплета (1913 г.); ИРЛИ. У-Ц 59. Л. 163, 164 (1919 г.). 
Носов Иван (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Цн.З. Л. 196 об. 
Носов Иван Григорьевич - ИРЛИ. У-Цн. 3. Л.2 об. (1912 г.). 
Носов Иван Яковлевич (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Цн. 3. Л.1 об. и на внутренней 

стороне переплета (1913 г.); ИРЛИ. У-Ц 59. Л.З, 163 (1919 г.); ИРЛИ. У-Ц 22. 
Л.250. 

* Носов Кчеон Мартынович (Пижма, д. Загривочная) - ИРЛИ. У-Ц 49. Л.1 об. 
(1864 г , 20 февраля ); ИРЛИ. У-Цн. 25; НБ СПбГУ. ОРК 5646 (Сав. 53). Л.76 
(1915 г , 23 апреля). 

Носов Петр - ИРЛИ. У-Ц 153. Л.467 об. (1894 г.). 

Осип - ИРЛИ. У-Ц 18. Л. 165 (1936 г.). 



Палкин (д. Степановская) - НБ СПбГУ. ОРК 5183 (Сав. 4), об. нижнего форзаца 
(1864 г.). 

"Палкин Василий Алексеевич (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 59. Л.2 об. (XX в., пер
вая треть). 

Палкин Василий Степанович - ИРЛИ. У-Цн. 65. Л. 144 об. (1871 г , 20 марта). 

Родионов ? («Родевонов») - ИРЛИ. У-Ц 193. Л.2 (1878 г.). 

Семенов Федот - ИРЛИ. У-Ц 42. Л. 149 (1818 г.). 
Спиридонов Андрей (с.Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 60. Л.1, 52 (XX в.). 
Стафеев Савва (д. Антоновская Вычегодского уезда Михайловской вол. Лохмов-

ского сельского общества) - ИРЛИ. У-Ц 10. Л.2 (1856 г.). 
Степанов Осип - ИРЛИ. У-Ц 12. Л.210 (XIX в.). 

Тиронов Андрей - ИРЛИ. У-Ц 70. Л. 164 об. (XX в.). 
Тиронов Артемий Никитич (Усть-Цилемская вол..) - ИРЛИ. У-Ц 66. Л.470 о б , 478, 

478 об. (1874); ИРЛИ. У-Ц 151. Л.1, 3 о б , 80 о б , 114, 218 о б , 235 (1875, 1881 и 
1886 гг.); ИРЛИ. У-Ц 67. 

Тиронов Василий - ИРЛИ. У-Цн. 94. Л. i 87 об. 
Тиронов Иван Анкудинович - ИРЛИ. У-Ц 73. Л.42 об. (1901 г , 21 октября). 
*Тиронов Семен Игнатьевич (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 59. Л.З (1885 г.). 

Л. 164 об. (1894 г.). 
Тиронов Федор [Анкудинович] (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 66. Л.470 о б , 478, 

478 об. (1874). 
Торопов Ермолай Максимович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 66. Л.470 о б , 478, 

478 об. (1874). 

Федотов Филипп (Печора, д. Рощинский Ручей) - ИРЛИ. У-Ц 33. Л.322 об. (XX в.). 

Хозяинов Гаврила Иванович - ИРЛИ. У-Ц 214. Л.1, 2, 534 о б , 538 о б , 539 об. (XX в.). 
*Хозяинов Иван Дмитриевич (Печора, д. Гарево, переписчик, владелец книжного 

собрания) - ИРЛИ.У-Ц 52, на верхней корке переплета и Л.113 об. (1932 г.). 

Чупров Антон Григорьевич - ИРЛИ. У-Ц 56. Л. 10 об. (XX в.). 
*Чупров Василий Иванович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Цн. 92. Л.11 об. (1862 г.); 

ИРЛИ. У-Цн. 54 (1864 г.); ИРЛИ. У-Ц 149. Л.1 (1881 г.); ИРЛИ. У-Ц 29. Л.2 
(1886 г.). 

*Чупров Гаврил Иванович (Пижма, д. Абрамовская) - см. Гаврил. 
*Чупров Ефим Иванович (Цильма, с. Трусово) - ИРЛИ. У-Ц 104. Л.91 об.; 

ИРЛИ. У-Цн. 183. Л.1 об. 
"Чупров Иван [Иванович] (с.Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Цн. 54 (1864 г.); ИРЛИ. У-Ц 60. 

Л.1, 52 (1896 г.); ИРЛИ. У-Ц 144. Л.269 об. 
Чупров Иосиф Иванович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 60. Л. 1, 52 (1922 г.). 
Чупров Кирик - ИРЛИ. У-Ц 184, на внутренней стороне верхней корки переплета и 

на л.2. 
Чупров Михаил - ИРЛИ. У-Ц 193. Л.1 (XIX в.). 



Чупров Петр Васильевич ИРЛИ. У-1 \и. 92. Л. 18 (1893 г.); ИРЛИ. У-Цн. 94. Л.186 об. 
Чупров Петр Петрович (с. Усть-Цильма) - ИРЛИ. У-Ц 60. Л.1, 52 (1896 - 1898 гг.); 

ИРЛИ. У-Цн. 2, на внутренней стороне нижней крышки переплета (1920 г , 
12 октября). 

*Чупров Прокопий Евлампиевич (с. Усть-Цильма, местный богач, владелец крупного 
книжного собрания) - НБ СПбГУ. ОРК 5742 (Сав. 60), внутренняя сторона 
нижней крышки переплета (1860 г , 3 мая); ИРЛИ. У-Ц 266. Л.82 (1865 г.); 
ИРЛИ. У-Цн. 2, внутренняя сторона нижней крышки переплета. 

Чупрова Анна Петровна - ИРЛИ. У-Ц 52, на верхней корке переплета и л.113 об. 
(1903-1904 гг.); ИРЛИ. У-Ц 60. Л.1, 52; ИРЛИ. У-Цн. 3. Л.1 об. 

Чупрова Лукерья Васильевна ИРЛИ. У-Ц 67 (1949 г., 1951 г.); НБ СыктГУ. У-Цп. 29. 
Л. 169 о б , 3-го сч. (1949 г , 15 августа). 

Чупрова Мария Ивановна - ИРЛИ. У-Цн. 2. Л. 167. 
Чупрова Матрена Ивановна (с. Усть-Цильма, владелица книжного собрания) -

ИРЛИ. У-Цн. 3, на внутренней стороне переплета (XX в.). 
*Чупрова Пелагея Семеновна (с. Усть-Цильма, владелица книжного собрания) -

ИРЛИ. У-Ц 60. Л.1, 52(1902 г.). 
*Чуркин Дмитрий [Федорович] (Пижма, д. Чуркино, наставник, владелец книжного 

собрания) - ИРЛИ. У-Ц 52, на верхней корке переплета и л. 113 об. (XX в.). 


