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Abstract: This article analyses online database resources concerning the creators and 
followers of the 18th-20th centuries manuscript writing traditions in the present day 
region of Ust-Tsilma in the Komi Republic, in villages situated along the Pechora River 
and its tributaries, the Pizhma River and the Tsilma River. The analysis focuses on 
the materials concerning the Old Believers’ bibliophiles from the Bobretsov family who 
lived in Pizhma. They greatly contributed to preserving book collections in the region. 
There are 22 such people known, among whom owners of manuscripts collections and 
readers of old books can be found, including the writer A.F. Bobretsov, the author  
of Books as Keepsakes, a book in which he describes his being a sailor on the tsarist 
yacht “The North Star” in 1893-1899.

Нижней Печорой российские археографы называют Усть-Цилем-
ский район Республики Коми, охватывающий селения по реке Печоре 
и ее притокам – Пижме и Цильме. Центр его составляет старинное село 
Усть-Цильма, основанное еще при Иване Грозном, тянущееся на семь 
километров вдоль Печоры. Центром пижемских деревень является село 
Замежная. На Пижму в XVIII в. переселялись старообрядцы с Мезени.  
В начале XVIII в. здесь по образцу Выголексинского общежительства был 
основан Великопоженский скит, ставший распространителем грамотности 
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по всему региону [Малышев 1960б; Волкова 2018, 17-32]. На Пижме жило 
много грамотных старообрядцев, любивших и хорошо знавших старин-
ную книгу и переписывавших для себя понравившиеся древнерусские  
и старообрядческие сочинения. Об одной из пижемских старообрядческих 
семей и пойдет речь в этой статье. Источниками наших знаний о пижем-
ских книжниках служат списки писцов и владельцев книжных собраний,  
составленные выдающимся ленинградским археографом В.И. Малыше-
вым, открывшим Нижнюю Печору как центр стариной книжности. Бла-
годаря его экспедициям в Древлехранилище ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН было создано замечательное собрание древнерусских рукописей  
и их старообрядческих копий – Усть-Цилемское, насчитывающее 417 еди-
ниц хранения. Позднее к этому собранию добавились находки учеников  
В.И. Малышева и студентов-филологов Ленинградского университета, 
учеников Н.С. Демковой. Эти новые находки составили Усть-Цилемское 
новое собрание ИРЛИ (370 единиц хранения). На многих рукописях этих 
собраний сохранились писцовые, владельческие и читательские записи 
печорских, пижемских и цилемских крестьян. Они являются основным 
источником при реконструкции крестьянских книжных собраний и ха-
рактеристике читательских интересов местных крестьян-старообряд-
цев. Интересные сведения о некоторых из них находятся в отчетах об 
археографических экспедициях В.И. Малышева и других археографов1.  
На основе этих источников несколько лет назад мы начали публиковать 
статьи о представителях отдельных усть-цилемских родов, оставивших 
след в книжной культуре Усть-Цильмы [Волкова 2010; 2014; 2019а; 2019б; 
2019в; 2019г; 2019д]. 

Свой обзор о книжниках из рода Бобрецовых мы начнем со сведений, 
которые сохранились в документах об истории этой фамилии. Как выяснила 
исследовательница родословных печорских и пижемских крестья Т.Д. Во-
куева, в Первой переписи 1719 г. по Усть-Цилемской и соседней Ижемской 
слободкам фамилия Бобрецовых отсутствует, как и во всех предыдущих 
документах, учитывающих население слободок [Вокуева 2006а; 2006б]. 
В докуменах Фонда Сената сохранились показания Марьи Матвеевны 
Аншуковой, в которых она упоминает одного из Бобрецовых – Марка, ко-
торый приехал на Пижму со своей семьей на «Великие Пожни» в 1718 г.  
и после, приезжая на родину в Койнинскую волость Мезенского уезда, 
рассказывал, что «во оных местах житии весьма изрядно и пашенных  
и сенокосных мест имеется довольно и веру содержат по старому» (РГАДА. 
Ф. 248. Кн. 800. Д. 54. Л. 1378). Таким образом, Бобрецовых можно считать 
первопоселенцами в этих пижемских местах и основателями д. Верховской 
[Вокуева 2013]. Т.Д. Вокуева установила и первоначальное место прожи-

1 См. отчеты об экспедициях на Печору в Трудах отдела древнерусской литературы ИРЛИ 
РАН, т. 4, 7, 11, 12, 15, 16, 24, 27, 30.
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вания первых Бобрецовых-пижемцев – д. Засульская Койнасской волости 
Мезенского уезда. Согласно Первой переписи по Мезенскому уезду там 
проживал отставной солдат Марк Карпов сын Бобрецов с семьей: женой 
Домной Прокопьевной и дочерьми Пелагеей, Прасковьей, Татьяной [Во-
куева 2010]. От этой семьи на Пижме и пошел род Бобрецовых. Судьба 
этого крестьянского рода связана с Великопоженским скитом: предста-
вители рода Бобрецовых оказались в числе сгоревших в ските во время 
пижемской «гари». О ней рассказывается в сохранившейся на Печоре 
повести о самомосожжении великопоженских скитников, опубликованной  
В.И. Малышевым [1960б].

Обращаясь к книжникам-Бобрецовым, начнем свой обзор с Фотия 
Семеновича Бобрецова (вторая половина XIX в.), жителя д. Степановской 
на Пижме, о котором как о книжнике сохранилось довольно много сведе-
ний. Его имя названо В.И. Малышевым в списке писцов, занимавшихся 
перепиской рукописей в Усть-Цилемском районе в XIX –первой половине 
ХХ в. [Малышев 1960б, 16]. Упомянут он В.И. Малышевым и в списке вла-
дельцев значительных собраний рукописей в разделе Пижма [Малышев  
1960б, 25]. Работа Фотия Семеновича как писца подтверждается и его 
собственной записью, оставленной на сборнике стихов (ИРЛИ, усть-ци-
лемское собрание (далее – ИРЛИ, УЦ), № 117). Он датируется 1886 г.  
Это маленькая рукопись в 16-ую долю листа, в бумажном переплете  
с замшевым корешком, написанная печорским полууставом на 72-х листах.  
На нижней корке переплета сохранилась запись: «Писалъ стихи Фотий 
Бобрецовъ, 7394 года, 7 апреля (дата написана цифирью – Т.В.) или 
1886 года 7 апреля». В этот сборник Фотий Семенович переписал стихи 
«о распятии Христовом, о Кане Галилейской, о страшном суде, о юности, 
стих-молитву Богородице, стих-плач Иосифа Прекрасного, стих-плач пребо-
лезненного кафолика, стих на день рождения Андрея Борисова» [Малышев 
1960б, 146-147]. Уже сама подборка переписанных стихов характеризует 
читательские интересы переписчика: его интересовали евангельские темы 
в духовных стихах и стихи, связанные с именами основателей и наставни-
ков Выголексинского общежительства, получившие особую популярность 
в старообрядческой среде. Переписал Фотий Семенович, судя по почерку, 
и Службу воскресную (ИРЛИ, УЦ, № 76), украсив рукопись заставкой  
в красках. Сохранилось и несколько читательских записей Фотия Семено-
вичам. Так, на богослужебном сборнике ИРЛИ, УЦ 411 (второй четверти 
ХVII в, в 8-ку, на 352-х листах), содержащем, согласно неизданному опи-
санию богослужебных рукописей с Печоры В.И. Малышева, Ирмологий, 
Октоих, Полунощницу, Обиход, Стихиры евангельские Льва Деспота  
и Литургию Иоанна Златоуста, на л. 2 читается запись: «Руковот[ст]во-
вался кресътьянинъ Степановской деревни Фотий Сем[енович] Бобрецов 
1880 годда (!) 1 мая». Читал Ф.С. Бобрецов и сборник, содержащий слова 
Андрея Денисова, повесть о происхождении табака, Житие Ефросина, 
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псковского чудотворца, выписки из Киево-Печерского патерика, сочинение 
об антихристе и др. (ИРЛИ, УЦ 59, первой трети XIX в., в 4-ку, на 161-м 
листе, написан поморским полууставом). На нижней крышке переплета он 
оставил такую запись: «1874 года 3 майя. Сию книгу читалъ крестьянинъ 
Степановской дерѣвни Фотий Сем[енович] Бобрецовъ». Сборник, судя 
по большому количеству записей, оставленных на нем усть-цилемскими 
крестьянами, пользовался у них большим успехом: его читали С.И. Тиро-
нов, И.И. Ермолин, Д.П. Лукин, П. Дуркин, В. Палкин, Г. Мяндин, И.Я.  
и Е Я. Носовы, А.М. Бажуков [Малышев 1960б, 108-109]. «Читывал» Фотий 
Семенович и старопечатный Апостол (Львов, 1574), сейчас хранящийся 
в НБ СПбГУ (ОРК 5722, Сав. 20 [Савельев 1997, 66-85]), о чем сообщил 
в записи на подклейке нижней крышки переплета, указав точную дату, 
когда это происходило: «в лето 7391 году, то есть от Адама, а по гражданьц-
кой летописи 1873 года 10 апреля». Побывала в руках у Ф.С. Бобрецова 
и рукопись из собрания его сына Анания Фотиевича Бобрецова, на писа-
тельской деятельности которого мы остановимся ниже. Сборная рукопись 
ИРЛИ, УЦ 25, принадлежавшая, согласно владельческой записи на  
л. 199, А.Ф. Бобрецову («Сия книга матроса. Писалъ Бобрецов»), датируется 
серединой XVIII – первой третью XIX в. и содержит слова и поучения из 
Пролога, слова Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Ипполита, 
папы римского, выписки из Соборника о посте и чревоугодии, клевете, 
поношении, человеколюбии и нищелюбии и др. сочинения. На обклейке 
нижней крышки переплета написано: «Фотий читывал 1861 года апреля 
25» (дата написана цифирью – Т.В.).

«Матросом» сын Фотия Семеновича Ананий Фотиевич назвал себя 
не случайно. Дело в том, что он почти 6 лет служил матросом на яхте 
императора Александра III, а потом и Николая II «Полярная Звезда»  
и вел дневник о главных событиях своей службы. Этот дневник сохранился 
(ИРЛИ, УЦ 186: «Книга для памяти морского путешествия с 1893 года,  
с 17 мая, по 1899 год»), издан и исследован М.В. Мелиховым [Мелихов 
2005а; 2005б; 2006; 2012]. В описании рукописи (тетрадка в картонном 
переплете с кожаным корешком, 1893-1899 гг., в 4-ку, 84 лл., скоропись) 
В.И. Малышев пишет: «А.Ф. Бобрецов (1873-1957), крестьянин, потом-
ственный житель дер. Степановская, после возвращения с флота почти 
безвыездно жил в родной деревне, занимаясь хлебопашеством, рыбной 
ловлей и охотой, в последние годы жизни потерял зрение» [Малышев 
1961, 580]. Кратко характеризуя содержание рукописи, Владимир Ива-
нович отметил: «Кроме описания заграничных путешествий и плаваний  
по внутренним водам на яхте «Полярная звезда», в записках сообщается 
о церемониях при закладках и спусках военных судов с указанием такти-
ко-технических данных этих кораблей. В конце имеется «искусственное 
гадание» на картах и шуточное стихотворение «Приговорка» о бедняке, 
захотевшем жениться и подсчитывающем свое имущество (дырявый халат, 
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рваные брюки и т. п.) [Там же]. М.В. Мелихов, характеризуя «Записки» 
А.Ф. Бобрецова как литературное произведение, пишет: «Стиль записок 
А. Бобрецова отличается краткостью, безыскусностью и (за редкими 
исключениями) более походит на деловой стиль канцеляриста. Иногда 
он несколько напоминает и язык повестей Петровской эпохи: в нем, как  
и в повестях первой трети XVIII в., множество воспринятых на слух 
иностранных слов и морских терминов. Но на этом сходство с повестями 
Петровской эпохи и заканчивается: свою задачу автор «Книги» видит не 
в создании литературного произведения, а в точной фиксации всего, что 
он знал о жизни русского императорского двора» [Автобиографическая… 
2018, 11].

Помимо этого мемуарного сочинения, рукой Анания Фотиевича пе-
реписан скорописью и сборник апокрифов (ИРЛИ, Усть-Цилемское новое 
собрание (далее ИРЛИ, УЦ н.) 145, тетрадка в синей обложке в 4-ку, на 
11-ти листах), содержащий вопросы и ответы о божестве и человечестве, 
Сон Богородицы, Иерусалимский свиток и Сказание о 12-ти пятницах. 
Известно также, что с почаевского издания Ананий Фотиевич переписал 
в 1929 г. «Сказание, каким святым от какой болезни молиться» (ИРЛИ, 
УЦ н. 286, в развернутый лист, подражание печатному шрифту). 

Оставил А.Ф. Бобрецов и читательские записи на рукописных кни-
гах. Одна из них сохранилась на сборнике конца XVIII в. (ИРЛИ, УЦ 43,  
в 8-ку, написан полууставом на 247 листах), содержащем Житие Евстафия 
Плакиды, выписки из Маргарита, Великого Зерцала, Пчелы, из ответов 
Афанасия Великого князю Антиоху, слова Иоанна Златоуста, Повесть 
Афанасия Александрийского о иконе Христа из Пролога (под 11 октября), 
Слово Палладия мниха о втором пришествии Христове, страшном суде, 
будущей муке и об умилении души и другие сочинения [Малышев 1960б, 
98-99]. На л. 59 об. на нижнем поле под текстом фиолетовым химическим 
карандашом Ананий Фотиевич записал скорописью: «Читалъ сию свитую 
книгу по старому числу 3 июня [19]48 года. А. Бобрецов». На сборнике 
ИРЛИ, УЦ н. 295 (60-х–70-х гг. ХVIII в., в 8-ку, на 296 лл., написанном 
полууставом нескольких почерков) на л. 296 об. он написал: «Сию богодух-
новенную книгу читал гр[ажданин] дер. Степановская Онаний Фотиевич 
Бобрецов. Лето 7435 (1927), месяца июля». Содержание сборника вполне 
оправдывает такое его определение пижемским книжником: в нем со-
держится ряд житий (Александра Ошевенского, Ануфрия пустынника), 
Слова из Пролога, Старчества, патерика, поучения отцов и учителей 
церкви, молитвы, повседневное исповедание грехов, скитское покаяние). 
Этот интересный сборник читал и другой представитель семьи Бобрецо-
вых – Василий Калинович из пижемской д. Верховской, также, согласно 
сведениям В.И. Малышева, владелец собрания рукописей [Малышев 
1960б, 25]. На том же листе 296 об. рядом с записью А.Ф. Бобрецова он 
приписал: «Сию книгу читал крестьянин Васил[ий] Калинич Бобрецов». 
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Имя В.К. Бобрецова упоминается среди других многочисленных росчерков  
и надписей типа «проба пера» с датой 1859 г. на бумажной обложке 
сборника стихов XIX в. (ИРЛИ, УЦ 109, в 8-ку, на 8-ми лл., написанном 
полууставом).

Как читатели старинных книг известны и другие Бобрецовы. Андрей 
Яковлевич Бобрецов оставил читательскую запись наряду со многими 
своими земляками на рукописи, содержащей Слово Епифания Кипрского 
о погребении тела Исуса Христа, которая сейчас хранится в Научной би-
блиотеке Сыктывкарского университета (УЦ р., 213). Рукопись буквально 
испещрена читательскими записями устьцилёмов, высоко оценивших это 
замечательное слово: их насчитывается больше 20-ти. На л. 11 отметил 
свое обращение к книге и Андрей Бобрецов «28 марта читал», а затем 
повторил это сообщение на л. 34: «Читал книгу Бобрецов Андрей 28-го 
марта 1944 года…». 

Рукопись со словом Епифания имеет интересную судьбу. Приезжая 
в Усть-Цильму, мы, археографы Сыктывкарского университета, обычно 
навещали авторитетную старообрядческую наставницу Федосью Ефимов-
ну Чупрову [Волкова 2014, 193-205], у которой видели эту рукопись, но 
никак не могли уговорить ее владелицу нам ее передать для университет-
ской библиотеки. Но когда через много лет в составе нашей экспедиции  
в Усть-Цильму снова приехала Е.М. Шварц, тогда сотрудница рукопис-
ного отдела Публичной библиотеки в Ленинграде, которая во время 
ленинградской экспедиции жила вместе с Н.С. Демковой в доме Федосьи 
Ефимовны и, по-видимому, ей очень понравилась (она часто рассспраши-
вала нас об Елене Михайловне и Наталье Сергеевне, когда мы приезжали  
в Усть-Цильму), то сердце суровой наставницы дрогнуло, и она подарила 
Елене Михайловне эту рукопись, а Елена Михайловна после реставрации 
книги в Публичной библиотеке передала ее в библиотеку Сыктывкарского 
университета. Читал Андрей Яковлевич и Кириллову книгу, изданную 
в Гродно в 1791 г. (НБ СПбГУ ОРК 6581; Сав. 69): на лл. 308 об, 356 об. 
сохранились его читательские записи.

О некоторых писцах и владельцах рукописных собраний из рода 
Бобрецовых сохранились только лаконичные упоминания В.И. Малышева,  
но и они имеют большую ценность, так как свидетельствуют об участии этих 
представителей фамилии Бобрецовых в создании и сохранении рукописной 
традиции на Печоре и Пижме. Так, В.И. Малышев называет в качестве 
переписчиков рукописей в Усть-Цилемском районе Д.Ф. Бобрецова из  
д. Степановской, выполнявшего заказы односельчан [Малышев 1960б, 
28], Бобрецова Семена Алексеевича, старообрядческого наставика из той 
же д. Степановской, который фигурирует в другом списке и как владелец 
рукописей [Малышев 1960б, 16, 25]. В этом же списке владельцев зна-
чительных книжных собраний упомянуты Иван Игнатьеич Бобрецов из  
д. Коровий Ручей на Печоре [Малышев 1960б, 24], Степан Архипович  
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и Филипп Васильевич Бобрецовы из д. Савинская на Цильме [Малышев  
1960б, 25]. Зато нам хорошо известны имена последних владельцев 
рукописных и старопечатных книг из собраний крестьян Бобрецовых, 
которые они передали археографам. В своем отчете об археографической 
экспедиции 1958 г. В.И. Малышев пишет об одной такой владелице 
рукописного собрания, доставшегося ей, по-видимому, от кого-то из ее 
грамотных родственников, с которым она, по словам археографа, «охотно 
рассталась», хотя это произошло далеко не сразу. В.И. Малышев пишет: 
«…некоторые владельцы во время нашего пребывания в Усть-Цилемском 
районе находились в отъезде. Так, например, было с А.П. Бобрецовой из 
дер. Степановской (Пижма). Две весны подряд она гостила у сына в На-
рьян-Маре. На мои письма старушка не отвечала. Только в 1958 г. мне 
наконец удалось застать ее дома и приобрести от нее десять рукописных 
книг XVII-XIX вв.» [Малышев 1960а, 514]. Иногда последние владельцы 
родовых собраний уже не имели в своем распоряжении ценных рукописей, 
но даже поздние тетрадки с богослужебными текстами представляют инте-
рес для исследователей локальной рукописной традиции. Так жительница 
д. Трусово на Цильме, куда тоже переселились некоторые Бобрецовы, 
Ириния Филипповна Бобрецова, передала ленинградским археографам 
скромную тетрадочку в 8-ку, в которой полууставом были переписаны 
в XIX в. каноны по усопшим (ИРЛИ УЦ н., 318). Дарили археографам 
Бобрецовы и печатные кириллические книги. Так, например, Марфа 
Аксёновна Бобрецова из д. Гарево пeредала в Научную библиотеку СУ 
три кириллические книги из своей библиотеки: Альфу И Омегу (Вильно, 
типография короля Станислава Августа Великого, 1786, в 4-ку; 302 л., пе-
реплет– доски в коже) – НБ СыктГУ, УЦ п. 15; Часовник (М., Почаевская 
тип., нач. ХIХ в., в 4-ку; 380 л., переплет – доски, обтянутые дерматином 
коричневого цвета) – НБ СыктГУ, УЦ п. 17 и Святцы с краткими жития-
ми святых (Супрасль, XVIII в. в 16-ю д.л.; 211 л., переплет – доски в коже  
– НБ СыктГУ, УЦ п. 28.

Мы привели те сведения, которые нам удалось найти о книжниках 
из пижемского рода Бобрецовых. Они не так многочисленны, но все же 
дают представление о вкладе этой старообрядческой семьи в создание  
и сохранение пижемской рукописно-книжной традиции. 
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