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Аннотация. Статья, основанная на материалах электронного банка 
данных о печорских книжниках, составленного Т. Ф. Волковой, и материа-
лах личного архива Т. И. Дроновой, вводит в научный оборот ранее не публи-
ковавшиеся сведения о книжниках из печорского рода Бабиковых, внесших 
свой вклад в создание и сохранение печорской рукописно-книжной традиции. 
По свидетельствам родственников и земляков характеризуется просвети-
тельская деятельность двух самых известных книжников из числа Баби-
ковых — Никиты Исааковича и его сына Зиновия Никитича, дополняемая 
материалами базы данных о принадлежавших им книгах. Эти характери-
стики даются на фоне конфессиональной ситуации в районе и личной судь-
бы старообрядческих наставников Бабиковых, преломленной через призму 
исторических событий коллективизации, проводившейся в нерицких дерев-
нях Усть-Цилемского района Республики Коми. Эти материалы дополняют-
ся сведениями из базы данных и о других представителях рода Бабиковых. 
Статья является звеном в целом ряде исследований Т. Ф. Волковой о соз-
дателях и хранителях печорской рукописно-книжной традиции, которые 
должны послужить основой для создания Словаря книжников нижней Пе-
чоры. Источниками исследования послужили опубликованные и еще не из-
данные научные описания печорских собраний рукописей и старопечатных 
книг, хранящихся в ИРЛИ (Пушкинском Доме) РАН, в БРАН, в научных библи-
отеках СПбГУ и СГУ им. Питирима Сорокина, а также в фондах Националь-
ного музея Республики Коми. Привлекаются также отчеты об археографи-
ческих экспедициях в Усть-Цилемский район Республики Коми ленинград-
ских и сыктывкарских филологов, списки писцов и владельцев значитель-
ных книжных собраний, составленные выдающимся археографом В. И. Ма-
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лышевым на основании устных рассказов жителей печорских и пижемских 
деревень и по архивным разысканиям. Статья знакомит специалистов по 
старообрядческой культуре с конфессиональной стороной жизни печорских 
старообрядцев начала и середины XX века и причастности к книжной куль-
туре нескольких представителей печорского рода Бабиковых, расширяя 
наши представления о вкладе печорских крестьян-старообрядцев в форми-
рование уникального книжного центра на нижней Печоре.
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Absract. An article based on materials from an electronic data bank about 
Pechora scribes compiled by T. F. Volkova, and materials from the personal archive 
of T. I. Dronova, introduces into scientific circulation previously unpublished infor-
mation about the scribes from the Pechora family of the Babikovs, who contrib-
uted to the creation and preservation of the Pechora manuscript-book tradition. 
According to the testimony of relatives and fellow countrymen, the educational 
activities of the two most famous scribes from among the Babikovs, Nikita Isaa-
kovich and his son Zinovy   Nikitich, are characterized, supplemented by database 
materials about the books they owned. These characteristics are given against the 
background of the confessional situation in the region and the personal fate of the 
Old Believer mentors the Babikovs, refracted through the prism of the historical 
events of collectivization, carried out in the Neritsk villages of the Ust-Tsilemsky re-
gion of the Komi Republic. These materials are supplemented by information from 
the database about other representatives of the Babikov family. The article is a 
link in a number of studies by T. F. Volkova about the creators and keepers of the 
Pechora manuscript-book tradition, which should serve as the basis for the cre-
ation of the Dictionary of the Scribes of Nizhny Pechora. The sources of the research 
were published and not yet published scientific descriptions of the Pechora collec-
tions of manuscripts and early printed books stored in the IRLI (Pushkin House) 
of the Russian Academy of Sciences, in the BRAN, in the Scientific Libraries of St. 
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Petersburg State University and SSU named after. Pitirim Sorokin, as well as in the 
funds of the National Museum of the Komi Republic. Also included are reports on 
archaeographic expeditions to the Ust-Tsilemsky region of the Komi Republic by 
Leningrad and Syktyvkar philologists, lists of scribes and owners of significant book 
collections compiled by the outstanding archaeographer V. I. Malyshev based on 
oral stories of residents of Pechora and Pizhem villages and archival research. The 
article introduces specialists in Old Believer culture to the confessional side of life 
of the Pechora Old Believers of the early and mid-20th century and the involvement 
of several representatives of the Pechora Babikov family in the book culture, ex-
panding our understanding of the contribution of the Pechora Old Believers to the 
formation of a unique book center in Nizhnyaya Pechora.

Keywords: Old Believer culture, Nizhnyaya Pechora, scribes from the Babikov 
family, collectivization in neritsky villages, Old Believer mentors
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введение. Одной из важнейших задач изучения рукописно-
книжной традиции любого локального центра является выявление 
создателей и хранителей этой традиции: писцов, владельцев книж-
ных собраний, читателей. Район нижней Печоры (Усть-Цилемский 
район Республики Коми) давно известен как уникальный заповед-
ник старинной книжности, где благодаря археографическим экспе-
дициям В. И. Малышева и других сотрудников Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН [1–6], Н. С. Демковой и студен-
тов ЛГУ [7; 8], филологов Сыктывкарского университета [9–11] 
было собрано свыше тысячи рукописей, содержащих сотни литера-
турных памятников древнерусской и старообрядческой литерату-
ры, хранящихся сейчас в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Парал-
лельно с поисками старинных книг, изучением состава рукопис-
ных сборников и текстологическим исследованием печорских спи-
сков произведений древнерусской литературы и старообрядче-
ской публицистики Т. Ф. Волковой в течение ряда лет создавалась 
электронная база данных о создателях и хранителях печорской ру-
кописной традиции, которая в будущем должна стать основой для 
«Словаря книжников нижней Печоры». На пути к этой цели мы на-
чали исследование родовых библиотек усть-цилемских старооб-
рядцев, остатки которых попали в руки ленинградских и сыктыв-
карских археографов. По записям на рукописных и старопечатных 
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книгах и другим источникам мы выявили 23 печорские фамилии, 
представители которых в разное время, начиная с XVIII в., в той или 
иной степени были связаны с книжной культурой. В течение не-
скольких последних лет мы публиковали обзорные статьи, харак-
теризующие материалы базы данных о книжниках того или ино-
го печорского рода (см. библиографию в последней опубликован-
ной статье [12]). В дальнейшем мы планируем объединить их в со-
ставе монографии «Материалы к Словарю книжников нижней Пе-
чоры». Данная статья посвящена роду Бабиковых, к которому при-
надлежит и один из авторов статьи — Татьяна Ивановна Дронова (в 
девичестве Бабикова).

Методы исследования. В статье используются разножанровые 
источники: списки писцов и владельцев книжных собраний, состав-
ленные В. И. Малышевым по устным рассказам пожилых устьцилё-
мов, которые в молодости еще застали в живых известных книж-
ников XIX в., а также по архивным документам [13, с. 16–18; 24–26; 
14, с. 455–457], отчеты об археографических экспедициях, полевые 
дневники археографических и этнографических экспедиций, науч-
ные описания рукописных и старопечатных книг [13, с. 47–164; 14–
18]. Собранные вместе, они позволяют в определенной мере рекон-
струировать состав родовых библиотек печорских старообрядцев.

Результаты исследования. О роде Бабиковых сохранились в 
документах следующие сведения. Представители рода Бабиковых, 
проживающие ныне в Усть-Цилемском районе Республики Коми, со-
гласно переписной книге Пустозерского острога, Ижемской и Усть-
Цилемской слобод, составленной Г. Я. Тухачевским, впервые фик-
сируются в 1679 г. в Ижемской слободе1. По данным 2-й ревизской 
сказки от 1748 г. Пустозерского ведомства Ижемской слободки из-
вестно, что черносошные крестьяне Ижемской слободки, поселив-
шиеся на реке Нерице в 1731 г., образовали деревню с аналогичным 
названием: «зовома деревня Неричь»2. Позднее Илья Федорович 
Бабиков переселился в верховья р. Нерицы в д. Ильинку (по неко-
торым данным Ильинскую), которая впервые в архивных докумен-
тах упоминается в 1859 г. Предположительно он и является осно-
вателем деревни Ильинская. Впоследствии здесь проживали стро-
гие молитвенники — хранители староцерковного благочестия [19].

Во многих крупных и малых деревнях Усть-Цилемского края 
имелись моленные, устраиваемые в домах крестьян, действовав-
1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 366. Л. 1–41.
2 Там же. Л. 103.
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шие до начала коллективизации. В начале XX в. количество част-
ных моленных увеличилось в связи с объявленной религиозной 
свободой, их устраивали почти в каждой деревне в домах зажиточ-
ных крестьян. Здесь важно отметить, что содержатель моленной не 
всегда выполнял наставнические функции; иногда крестьяне воз-
главляли молитвенную жизнь в деревне без благословления — из 
личного побуждения сохранять религиозную традицию и поддер-
живать духовный порядок в общине, но они не совершали креще-
ния и исповедания. В окраинных малодворных деревнях, располо-
женных неподалеку друг от друга, моленную открывали в той де-
ревне, где имелись грамотные уставщики, которые устанавлива-
ли связь с зажиточными крестьянами волости и заручались их под-
держкой (снабжение книгами, иконами, богослужебной утварью). 
По полевым материалам Т. И. Дроновой, чаще моленные действо-
вали при зажиточных хозяйствах, обычно для этого использовали 
помещение на втором этаже  дома (верхú). По воспоминаниям кре-
стьян, в них имелись иконостасы, книжницы, аналои, лавки, под-
ручники — всё необходимое для проведения служб. Иконы, книги, 
утварь принадлежали хозяевам, свечи приобретались на пожертво-
вания прихожан. Примером такого развития религиозной общины 
в д. Ильинке является деятельность Никиты Исааковича Бабико-
ва (1853–1930) — представителя восьмого поколения Бабиковых, 
обустроившего в своем доме моленную. Как книжник он указан в 
одном из списков владельцев крупных книжных собраний, опубли-
кованном В. И. Малышевым в его книге «Усть-Цилемские рукопис-
ные сборники XVI–XX веков [13, с. 26].

Никита Исаакович в молодости был бурлаком, впоследствии за-
нялся крестьянским трудом: содержал в своем хозяйстве скот, вла-
дел мастерской по обработке кожи и маслозаводом, имел мельницу, 
был умелым столяром, мастерил деревянную посуду, ложки. С ран-
него возраста он познал староцерковную грамоту, хорошо читал, от-
личался прилежанием к молитве. К пятидесяти годам он обустроил 
в своем двухэтажном доме моленную, которую расположил на вто-
ром этаже и полностью сам содержал ее. Это была большая комна-
та, в которой проходили воскресные соборные службы и службы к 
праздникам. По воспоминаниям его внучки — Ирины Кондратьев-
ны Щипицыной, моленная была празднично убрана: стены и пол 
всегда были начищены до блеска, аналой убран красным бархатом, 
окна зашторены дорогими занавесками; стена с восточной стороны 
во всю ее длину была обставлена древлеписьменными и литыми 
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иконами в два ряда, под ними стоял прилавок, где хранились книги 
и молитвенная утварь: кадило, ладан, свечи. По традиции прихожа-
не жертвовали деньги только на свечи. Односельчане неоднократ-
но просили Никиту Исааковича возглавить их общину, но, имея глу-
бокую ревность, он отказался, полагая, что многогрешен, посколь-
ку занимался торговлей и извозом; считал себя набожным, но не-
достойным высокого благословления. Зная устав служб, он являлся 
уставщиком, и службы проходили под его началом; крещение и ис-
поведание совершал наставник, проживавший в с. Нерица, распо-
ложенном в 30 километрах от Ильинки. В усть-цилемских селени-
ях такое религиозное поведение молитвенников было общеприня-
тым, в отличие от коми староверов, берущих на себя обязанности 
наставников без благословления, с молчаливого согласия верую-
щих, что являлось грубым нарушением религиозного канона.

Никита Исаакович в результате своей безупречной жизни имел 
авторитет среди земляков, ему доверяли, к нему приходили за со-
ветом и другой помощью. Крестьяне не спешили расходиться после 
службы по домам, слушали поучения, которые зачитывал из Минеи 
перед собравшимися Никита Исаакович или его сын Зиновий  Ни-
китич. Делом благочестия являлось исполнение духовных стихов, 
которые пели в праздничные и воскресные дни после служб, а так-
же ими завершали (покрывали) поминальные службы (после поми-
нального стола и подаяния милостины).

В моленной было много книг, часть из которых досталась Ники-
те Исааковичу по наследству от родителей, иные были приобрете-
ны им в поездках от староверов, проживавших в деревнях, через ко-
торые проходила дорога в Архангельск. В семейной книжнице име-
лись богослужебные книги: Псалтырь, Часослов, Торжественник, 
Октай, Минеи, Канонники, а также другая литература, из которой 
известны Житие Николы Чудотворца, Златоуст, Цветники, духов-
ные стихи, рукописные сборники. Никита Исаакович охотно пре-
доставлял книги в пользование землякам. В сельской округе всег-
да поддерживалось неписанное правило, нарушение которого об-
рекало крестьянина на недоверие к нему сельских жителей. Так, к 
примеру, книга, полученная на определенный срок (до года), обяза-
тельно должна была быть возвращена владельцу к указанной дате. 
Бывали случаи, когда читатели не укладывались в отведенный для 
чтения период, тогда они приходили к владельцу с книгой и проси-
ли продлить период ее использования. Иногда Никита Исаакович 
сам приходил к читателям и разъяснял непонятное в чтении.
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Кроме духовного просвещения Н. И. Бабиков оказывал эконо-
мическую помощь землякам: организовывал помощь (помочи), на-
пример, при строительстве дома; жертвовал живущим бедно мно-
годетным семьям зерно: «Никита Исаакович в голодные годы купил 
у сысольчей 100 кулей хлеба: один куль — сто килограмм — и раз-
давал бедным бесплатно. Его блаженным называли, так как много 
помогал бедным» (Полевые материалы автора. Записано от А. Ф. Ба-
бикова, 1962 г. р., место рождения — д. Ильинка, место прожива-
ния — с. Нерица, в 2009 г.). 

У Никиты Исааковича и его жены Марии Ивановны было четве-
ро детей. Всех их он в младенчестве обучил грамоте, и по утвердив-
шемуся в семье обычаю дети с раннего возраста были распределе-
ны по профессиям. Детей (мальчиков), выявлявших усердие к мо-
литве, обучали профессиям, не связанным с промыслом, посколь-
ку в дальнейшем это уводило бы их от глубокого познания церков-
ных правил и духовного совершенствования, и к тому же, согласно 
правилам Кормчей книги, наставнику не дозволялось трудиться на 
мирской службе, заниматься охотой и рыболовством. Средний сын 
Зиновий Никитич впоследствии стал наставником. Трем сыновьям 
Никита Исакович построил большие двухэтажные дома, при кото-
рых имелись бани, хлевы, амбары. Но в годы коллективизации у Ни-
киты Исаковича были изъяты все жилые и хозяйственные построй-
ки. После раскулачивания дети Никиты Исааковича разъехались по 
деревням Усть-Цилемского района и в Нарьян-Мар, а сам он с же-
ной остался доживать свой век в родной деревне, обустроив для 
проживания амбар. По воспоминаниям его родственников, Никита 
Исаакович, как и многие христиане, смиренно принял факт изъя-
тия домов, полагая, что «антихрист не дремлет» и в жизни «лучше-
го ждать не велено», заметив при этом: «Хорошо, что пальцы не от-
рубили — можно крест класть и молиться». В 1930 г. после бурных 
потрясений Никита Исаакович умер.

По воспоминаниям сельчан, после смерти молитвенника об-
щинная жизнь в Ильинке постепенно приходила в упадок. Сын Кон-
дратий Никитич был расстрелян с целью упреждения возобнов-
ления молитвенной жизни в деревне и «в страх другим». В 1950-е 
гг. в д. Ильинке совершали уже только поминальные службы. При-
мер развития и упадка молитвенной жизни конкретно взятой де-
ревни подтверждает вывод И. В. Поздеевой: «…если из триединства: 
книга, личность, община, которое является залогом воспроизвод-
ства древней веры и традиционной культуры, выбить хотя бы одно 
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звено, это сразу или через определенный период приведет к гибели 
всей системы» [20, с. 26]. Более стремительно разрушительные про-
цессы происходили в малых разрозненных деревнях.

Другой известный книжник из рода Бабиковых — сын Никиты 
Исааковича Зиновий Никитич Бабиков (1895–1973) — родился в 
д. Ильинке, после раскулачивания вместе с женой Евлампией Фе-
доровной (1895–1983) и приемной дочерью Розой переехал в пос. 
Замшевый завод, ныне пос. Синегорье Усть-Цилемского района. Зи-
новий Никитич упомянут В. И. Малышевым в списке владельцев 
значительных книжных собраний [13, с. 24]. Есть его имя как пере-
писчика рукописей и в книге В. И. Малышева «Усть-Цилемские руко-
писные сборники…» [13, с. 28], а также в одном из отчетов В. И. Ма-
лышева об археографических поездках на нижнюю Печору: «Был 
на Нерице один старик-начетчик, любитель старых книг — Зино-
вий Бабиков, но он уже много лет живет на Замшевом заводе, около 
Усть-Цильмы» [3, с. 477].

Зиновий Никитич окормлял староверов по всему Усть-
Цилемскому району, ездил в Нарьян-Мар, где с 1930-х гг. проживали 
усть-цилемские староверы-переселенцы, в том числе три его пле-
мянницы с семьями. По мирской профессии Зиновий Никитич был 
лесником, а также прекрасным печником, чему был обучен в немец-
ком плену в Первую мировую войну, и уже на пенсии активно ездил 
по району, оказывая землякам помощь в строительстве и ремонте 
печей и проповедуя. З. Н. Бабиков был очень находчивым и умелым 
хозяйственником. Из семейных рассказов о нем приведем следую-
щий. В поселке Синегорье действовал замшевый завод по обработ-
ке шкур. Случилось, что завод был остановлен из-за неисправности 
печи. Для устранения неполадок работали разные специалисты, но 
результата не было. Тогда администрация завода обратилась к Зи-
новию Никитичу. Тот, предварительно обговорив цену работы, бы-
стро устранил  причины поломки: привез воз соломы, сжег его в 
печи, вся сажа выгорела, и завод продолжил работу. Заработанные 
деньги были переданы многодетным семьям со скудным достат-
ком. Если с представителями власти З. Н. Бабиков был достаточно 
расчетлив, то с односельчанами-староверами по-христиански ми-
лосерден. Работая лесником, он постоянно помогал крестьянам-
единоверцам, знал их нужды: иным, возвращаясь из леса, приносил 
заготовки к орудиям труда, семьям со скудным достатком — дары 
леса. О его бескорыстии и честности по сей день вспоминают в по-
селке. Односельчане называли его «дядя Зиновей», поскольку обра-
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щение по имени отчеству наставник не приветствовал, считал вели-
чанием, возвышавшим его над окружающими.

З. Н. Бабиков, как и его отец — Никита Исаакович, являл-
ся хранителем книг, которые он охотно предоставлял в пользова-
ние сельчанам. Нам известны некоторые книги, которые ему при-
надлежали и сейчас находятся в Древлехранилище ИРЛИ. В 1973 г. 
в с. Усть-Цильма археографическая экспедиция ЛГУ под руковод-
ством Н. С. Демковой приобрела сборник начала XX в. (в 4-ку, на 232 
лл.), переписанный полууставом почерком известного нерицко-
го книжника А. М. Бажукова и содержащий чин крещения, 17-ю ка-
физму, псалмы «хвалитныя» и величания праздникам, стих умиле-
ния (о смертном часе), стих тезоименитства Андрея Борисова, сти-
хи о браке в Кане Галилейской, об Иоасафе царевиче, о пустыне, о 
лексинских девицах, о Страшном суде, о блудном сыне (стихотвор-
ная параллель к«Повести о Горе-Злочастии»), стих об умирающей 
матери, чин панихиды по умершему, и многочисленные помянни-
ки печорских родов (ИРЛИ, УЦ н. 113). Из неопубликованного опи-
сания Усть-Цилемского нового собрания ИРЛИ сборник принадле-
жал Зиновию Никитичу Бабикову. От жены Зиновия Никитича Ев-
лампии уже после его смерти ленинградские археографы получи-
ли сборник духовных стихов XX в. (в 4-ку, на 14 лл.), написанный 
почерком, подражающим печатному шрифту, в бумажной обложке 
(сохранилась только ее нижняя часть). Сборник (ИРЛИ, УЦ н. 367) 
содержит стихи (наставление умирающей матери дочери, о крат-
ковременности человеческой жизни, о взятии Соловецкого мона-
стыря в ХVII веке), Газету из ада и др. В Научной библиотеке СГУ 
хранится Минея праздничная (М.: Преображенская тип., 1912. 2º. 
682 л.), на нижней крышке переплета которой сохранилась инте-
ресная запись крупными печатными буквами: «Книга была в Уеге 
Василья Никифоровича. Купилъ Бабиковъ Зиновей Никитичь. Кто 
будет дежь  ([так в источне]!) ету книгу, помените». Эта запись по-
зволяет проследить некоторые источники формирования книжно-
го собрания Зиновия Никитича и его отношение к книге как даль-
нейшей памяти о нем, когда книга перейдет в другие руки.

В. И. Малышев был знаком с Зиновием Никитичем, но их от-
ношения складывались непросто. Зиновий Никитич относился к 
ленинградскому археографу крайне недоброжелательно и обви-
нял его в «грабеже» — увозе с Печоры ценных рукописей и книг. 
Такое отношение к ученому, вероятно, объяснялось тем, что Зино-
вий Никитич верил в будущее Усть-Цильмы и не приветствовал вы-
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воз книг из района. С Владимиром Ивановичем он устраивал долгие 
дискуссии о вере, а по их завершении рассказывал о встречах с уче-
ным односельчанам. Он убеждал единоверцев хранить книги в се-
мейных книжницах.

Зиновий Никитич, по воспоминаниям родственников, был 
очень начитанным и владел искусством рассказчика — «из него 
речь лилась». Своими рассказами он умел заинтересовать не толь-
ко взрослых, но и детей, а в случае утомления последних, находчи-
во ободрял их игрой, окликая детей не присущими им именами, и 
вновь продолжал свой рассказ. Его беседы носили назидательный, 
обучающий характер. Не имея своих детей, он обучал бережному от-
ношению к книге детей своих земляков, а хозяек, хранивших книги 
на обозреваемых местах, призывал трепетнее относиться к ним — 
заворачивать в чистое полотенце — так, в частности, об этом пове-
дала одна из его племянниц.

Сохранились и воспоминания, свидетельствующие о сокруше-
нии старца по поводу освоения космоса: он полагал, что люди втор-
глис в «бжье», и за это последует наказание. После полета Ю. Гага-
рина в комос комсомольская молодежь спрашивала у старца «Где 
Бог? Гагарин летал и его не видел». На это Зиновий Никитич отве-
чал: «Бог на небесах, а ваш Гагарин едва выше нижней заворничи 
(то есть нижней жерди изгороди) поднялся».

В конце 1970-х гг., когда притеснения старообрядцев были уже 
не столь сокрушительны и допускалось открыто проводить со-
борные службы, поминовения, Зиновий Никитич много общался 
с земляками-крестьянами, возвращая их к христианской жизни. В 
этот период многие устьцилёмы, выйдя на заслуженный отдых, об-
ратились к вере, и для них остро обозначился дефицит старопечат-
ных книг, который они восполняли привозом печатной продукции 
из старообрядческих центров Ленинграда и Риги. Поскольку книги 
печатались в этих изданиях обычным шрифтом (гражданская пе-
чать), многие крестьяне отказывались от этих книг, называя их но-
визенными, и полагали, что в них меньше благодати, а потому боль-
ше доверяли рукописям, переписанным местными молитвенника-
ми, в число которых входил и З. Н. Бабиков. Умер книжник в 1973 г., 
в праздник Пасхи. На его могиле установлен массивный восьмико-
нечный деревянный крест, который Зиновий Никитич сделал сам 
при жизни.

В составленной Т. Ф. Волковой базе данных имеются материа-
лы и о других представителях рода Бабиковых. Так, на рукописной 
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Псалтири второй половины XVII в. (ИРЛИ, УЦ н. 341), полученной 
в 1973 г. в Нарьян-Маре от И. Тунгусова, имеются записи государ-
ственного крестьянина никифора Бабикова от 1856 г. От евдо-
кии васильевны Бабиковой в том же 1973 г. была получена Псал-
тирь кириллической печати (Вильно, 1782), реставрированная во 
второй половине XIX в.: утраченные листы заменены рукописными 
(полуустав, киноварь, инициалы, заставка пером, подражающая пе-
чатной); переплет — доски в коже, с остатками двух застежек (НБ 
СПбГУ, ОРК 6583 [21, с. 83, № 67]).

О хозяйственной деятельности некоторых представителей се-
мьи Бабиковых мы узнаем из записей на рукописных книгах. Так, на 
Уставе (ИРЛИ, УЦ н. 320) последней четверти XIX в. (в 4-ку, на 282 лл., 
написан почерком, подражающим печатному шрифту; переплет — 
бумага в несколько слоев, обитая кожей), полученном в 1972 г. экс-
педицией ЛГУ в д. Федосеевке от Осипенко Наталии Даниловны, со-
хранилось много записей бытового, хозяйственного и поминально-
го характера. На л. 282 об. рукописи читается запись об иване Яков-
левиче Бабикове: «1886-го апреля 29 числа 1887 года месяца ген-
варя 15-го числа поступил работник Иван Яковлевич Бабков…»

Заключение. Таким образом, материалы базы данных о печор-
ских книжниках, составленной Т. Ф. Волковой, и личного научного 
архива Т. И. Дроновой показывают, что род Бабиковых сыграл важ-
ную роль в создании и сохранении рукописно-книжной традиции 
на Нижней Печоре: среди его представителей были образованные 
наставники, заботившиеся о духовном окормлении своих земля-
ков крестьян-старообрядцев, собиравшие в своих домах старинные 
книги, которыми могли пользоваться и их односельчане, переписы-
вали из них то, что им понравилось и было необходимо для конфес-
сиональных нужд. Дальнейшие разыскания, возможно, дадут до-
полнительный материал для реконструкции родовой библиотеки 
крестьян Бабиковых. 
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Аннотация. Актуальность темы связана с интересом к этнокуль-
турному наследию и проблемами его сохранения в среде бытования. Целью 
статьи явилось обоснование возможностей ревалоризации и ревитализа-
ции традиционных игр как объектов нематериального культурного насле-
дия. Методика полевых экспедиционных обследований позволила система-
тизировать игры, зафиксированные на момент обследования в среде бы-
тования бачатских телеутов, привести их ключевые характеристики. По-
лученные результаты ориентированы на сохранение и презентацию тра-
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