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ХУДОжЕСТВЕННый ОБРАз РУКОПИСНыХ СБОР-
НИКОВ КАК КУЛьТУРНый КОД (НА ПРИМЕРЕ СТА-
РООБРЯДЧЕСКИХ РУКОПИСНыХ СБОРНИКОВ С. 
УСТь-цИЛьМА, РЕСПУБЛИКА КОМИ)

ArtiStic DESiGn of HAnD-WrittEn coLLEctionS AS 
A cuLturAL coDE (on An EXAMPLE of oLD BELiEv-
ErS HAnD-WrittEn coLLEctionS froM uSt-tSiLMA, 
tHE rEPuBLic of KoMi)

В статье рассматриваются рукописные сборники Русского Се-
вера на примере старообрядческого села Усть-Цильма (пра-
вый берег реки Печоры, современная территория Республики 
Коми). Для данного религиозного течения самиздат являлся 
средством коммуникации, способом распространения ин-
формации, общественной идеологии и определенной фило-
софии, а его визуальный облик развивался в рамках традиций 
и внутреннего мироощущения переписчика. Таким образом, 
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в данной статье анализируется художественный образ сбор-
ника как культурный код малой этногруппы. 

The article reviews manuscript compilations of the Russian 
North on the example of the Old Believers’ village of Ust-Tsilma 
(right bank of the Pechora river, present territory of the Komi Re-
public).  For this religious movement, samizdat was a means of 
communication, a means of disseminating information, a public 
ideology and a certain philosophy, and its visual appearance de-
veloped within the traditions and inner worldview of the copyist. 
Thus, this article analyzes the image of the collection as a cul-
tural code of a small ethnogroup.

Ключевые слова: рукописные сборники, старообрядчество, 
культурный код, Усть-Цильма, Русский Север.
Keywords: handwritten books, Old Believers, cultural code, Ust-
Tsilma, the Russian North.

В XXI веке актуальным остается вопрос изучения рукопис-
ного наследия старообрядческого самиздата с точки зрения про-
ектной культуры. Анализ данного направления дает ценный исто-
рико-бытовой материал о религиозной группе и освещает синтез 
семантической и графической структур книги.

Исследование культурного кода напрямую связано с явле-
ниями традиционной культуры — с их возникновением, распростра-
нением, бытованием и их структурными характеристиками матери-
ального или мировоззренческого плана [8].

Старообрядческие рукописные сборники, или староверче-
ский самиздат, являются национальной особенностью культуры на 
уровне эстетических представлений народа и отражают культурный 
код религиозной группы. Как отмечал исследователь Н.Ю.Бубнов, 
«старообрядческая рукописная книга являет собой совершенно осо-
бый тип книги на Руси, сложившийся в специфических условиях вы-
нужденного возврата к старой практике рукописного “тиражирова-
ния” книг в эпоху сравнительно развитого книгопечатания» [2, с. 85]. 

Если старопечатные книги завершались актом печатания, 
то рукописные сборники могли «жить» в незавершенном виде, они 
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«использовались и переходили из рук в руки, без миниатюр, заставок 
и цветных инициалов, для которых оставалось место при их перепи-
ске. Таким образом, они “достраивались” поколениями» [4, с. 56]. 

Истоки визуального облика рукописных сборников старо-
обрядческого села Усть-Цильма (правый берег реки Печоры, совре-
менная территория Республики Коми) относятся к глубокой древ-
ности написания книг, а принципы и приемы расположения текста 
отражают художественные традиции раннего средневековья. 

По данным различных археологических экспедиций, на 
Русском Севере это направление развивалось вплоть до первой чет-
верти XX века, а «усть-цилёмская» северная традиция продолжалась 
до 50–60 гг. XX века [3].

Староверы педантично относились к соблюдению обрядо-
вых правил и были верны традициям, поскольку на раннем этапе 
формирования старообрядческой книжности на оформление и пода-
чу текстового материала оказывала влияние эстетика «дониконов-
ского» периода. Со временем старопечатный стиль перешел в самиз-
дат, который продолжал развиваться и был широко распространен.

Генезис и функционирование «усть-цилёмской» рукопис-
ной традиции следует рассматривать в контексте этнической исто-
рии Русского Севера.

«Старообрядческая религиозная традиция с её строгой ре-
гламентацией повседневной жизни, направленной на изоляцию и 
ограничение контактов с нестарообрядческим населением и сохра-
нение архаичных обычаев и обрядов, сыграла роль стабилизирую-
щего фактора — способствовала сохранению этнических и конфес-
сиональных элементов традиционной духовной культуры печорских 
коми» [10, с. 208].

Исторически сложилось несколько локальных духовных 
центров, в которых формировались самобытные письменные тра-
диции, оказавшие воздействие на мировоззренческие установки 
местного населения. Начиная с XVIII века, образовались Великопо-
нежский скит (р. Пижма) и Цилемский (р. Цильма), а далее старо-
обрядчество распространилось в районы коми-зырянских земель и 
исторически сформировалось в трех регионах: Удора (среднее тече-
ние р. Вашки, приток р. Мезень), Верхняя Вычегда, Верхняя и Сред-
няя Печора [5]. 
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Особенности северного графического протодизайна были 
сформированы в Выго-Лексинском (Даниловский) старообрядче-
ском монастыре (1694–1855), располагавшемся в Олонецкой гу-
бернии. Там сложилась школа оформления рукописей и выработан 
определенный почерк — поморский полуустав. В результате обо-
значилась Поморская рукописная традиция, которая выделялась ис-
следователями среди других традиций и на Усть-Цильме получила 
дальнейшее развитие.

В скитах создавались мастерские переписывания, реставра-
ции и переплета книг, а также были созданы школы обучения грамоте, 
которые, как правило, функционировали при Выговском монастыре. 
Тем не менее, религиозные догмы сдерживали стремление к просве-
щению, и часто староверы сознательно оставались малограмотными. 

Старообрядческая книга Русского Севера выступала в каче-
стве важного источника и носителя информации, распространения 
богослужебной, художественной и научно-прикладной литературы. 
Рукописные сборники в своем контексте содержали нравоучитель-
ные, естественнонаучные, исторические и иные тексты, которые 
имели определенную задачу: распространить информацию среди 
религиозного течения. Содержание каждой книги зависело от ее 
функционального назначения. Так, большое распространение по-
лучили духовные стихи, сборники регламентирующего характера, 
сборники наставлений, так называемые «цветники», которые «тира-
жировались при помощи гектографированной и стеклографирован-
ной печати» [9].

Переписчики стремились придать рукописным книгам сход-
ство с печатными книгами, а это, в свою очередь, «свидетельствует о 
желании старообрядцев придать “своим” книгам высокий обществен-
ный статус, включить их в состав общенационального книжного фон-
да» [2, с. 85]. Действительно, даже при беглом просмотре рукописных 
сборников можно заметить, что они не только являются копиями ру-
кописей скитов, но и обладают внутренней художественной культу-
рой, которая развивалась, передаваясь из поколения в поколение на 
уровне семьи (рис. 1). В рукописях, выполненных коллективно, мож-
но выявить индивидуальные особенности почерка. 

«Следует отметить, что в рукописные книги религиозного 
содержания порой вкрапливались части гражданского светского ха-
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рактера, некоторые из этих книг, как например, Синодики, содержа-
ли поминальные списки умерших» [6, с. 187].

Само призвание народного искусства — украшать свой быт 
и труд — определило его оптимистический настрой, который выра-
жался как в выборе положительных явлений для тем и сюжетов про-
изведений, так и в декоративной стилистике, орнаментике и цвето-
вом кодировании.

Согласно мнению исследователя О.В.Лысенко, «признак 
наличия цвета следует рассматривать как один из доминантных в 
структуре ритуального предмета. Погружая предмет в систему цве-
товых отношений архаичных классификаций, мы можем рассматри-
вать цвет как один из способов его дифференциации, формирования 
его границ и, соответственно, его структурации в семантическом 
пространстве культуры. Создать предмет — это значит включить 
его в классификационные схемы, сделать его семиотически дис-
кретным, распределить каждый из его элементов в соответствии с 
некой присущей ему структурой. Культурные коды эксплицируют 
эту структуру, делают её прозрачной. Каждый фрагмент реальности 
обретает смысл только в результате его преломления в ментальных 
структурах, соотнесённых с различными кодами» [7, с. 259].

Художественное оформление рукописной книги представ-
ляло собой визуальное гармоничное взаимоотношение графических 
элементов прототипографики: миниатюры, орнаментации инициа-
лов, начертания текста, пропорций листа и полей. То, что окружало 
староверов, в той или иной степени находило отражение в рисунках 

Рисунок 1. Фрагмент интерьера из семейной книги жительницы села Усть-Цильма 
Н.Я.Носовой. Фотография автора 
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заставок и буквицах, например, 
изображение северной флоры и 
фауны (рис. 2).

Таким образом, ста-
рообрядческий самиздат — это 
способ распространения иде-
ологии и определенной фи-
лософии жизни. Оформление 
церковной книги являлось ме-
тафорой приношения святыне, 
что нашло отражение в оформ-
лении текстов рукописных сбор- 
ников: в использовании доро- 
гостоящей редкой бумаги, при-
менении золота и редких кра-
сок в графическом наполнении. 
Предметная ценность самого 
«тела» книги приобретала сим-
волическое значение: перепис- 
чик заинтересован не только в  
визуальной организации сбор-
ника, но и в оформлении произ-
ведения как сакрального пред- 

мета [9]. Рукописные сборники являлись неотъемлемой частью ду-
ховного пространства и не ограничивались своей материальностью 
и «инструментальностью» [1].

Распространение староверческого самиздата повлияло на 
коми-зырянскую письменную культуру и способствовало «продле-
нию жизни» традиционной рукописной книге на целых три столетия 
— вплоть до наших дней. 

Старообрядческие рукописные сборники — самостоятельная 
народная среда художественного и духовного творчества, средство со-
циального управления и коммуникации, формирование обществен-
ной религиозной идеологии и накопления и сохранения информа-
ции. Создание данного произведения — результат личного умения 
и навыка одного или нескольких исполнителей. Проектировщиками 
старообрядческого самиздата являлись исключительно жители села. 

Рисунок 2. Синодик Усть-Цилемский (кон. 
XVIII в., последние записи датируются сер. 
XX в.). Фонд Национального музея РК
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Этот факт преимущественного 
участия в создании рукописей 
непрофессиональных перепис-
чиков придает облику книги 
характер подлинного народно-
го искусства, а его самобытный 
проектно-художественный уро-
вень указывает на выдающиеся 
способности его творцов.

Таким образом, худо-
жественный образ рукописных 
сборников старообрядческо-
го села Усть-Цильма является 
культурным кодом малой эт-
ногруппы, на характер которо-
го оказали влияние этническая 
специфика и географическое 
расположение территории, яв-
ляясь формой распространения 
религиозной идеологии, частью 

духовного пространства и сохранения информации. Следовательно, 
эти сборники формировались с возможностью дополнения, педан-
тичным отношением к соблюдению правил, согласно установкам 
Поморской рукописной школы и ее интерпретации и развитием в 
традиции оформления и написания. 
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