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Abstract: This article is dedicated to scribes from the Pechorа clan of the Tyranovs, 
known since the 18th century. It is based on materials compiled by the author from  
an electronic data base. It contains information about 13 representatives of the Tironov 
clan, known as owners and readers of ancient books. Information about a number  
of Tironovs-scribes is gleaned from the lists compiled by the famous Leningrad 
archaeographer V.I. Malyshev on archival documents and oral questioning of the Pechora 
peasants during the scientist’s expeditions to Lower Pechora. Some of these instructions 
were confirmed after studying the records preserved concerning manuscripts and early 
printed books found in the Ust-Tsilemsky district of the Komi Republic.

Наша статья посвящена представителям печорского старообрядческого 
рода Тирановых, которые оставили свой след в истории формирования 
рукописно-книжной традиции Нижней Печоры. Статья продолжает се-
рию наших публикаций о вкладе отдельных печорских родов в истории 
книжной культуры Усть-Цилемского края. На данный момент обработаны 
материалы созданного нами электронного банка данных о 10-ти печорских 
фамилиях, о представителях которых имеются сведения о их причастности 
к книжной культуре. Это книжники Бобрецовы [Волкова 2019г], Дуркины 
[Волкова, Вокуева 2019], Ермолины [Волкова 2019б], Михеевы [Волкова 
2019д], Мяндины [Волкова 2010], Осташовы [Волкова 2019ж], Палкины 
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[Волкова 2019в], Поташовы [Волкова 2019а], Хозяиновы [Волкова 2019е], 
Чупровы [Волкова 2014]. В данной статье речь пойдет о книжниках  
из рода Тирановых.

Род Тирановых известен по документам еще с начала XVIII в. В пере-
писи 1719 г. прозвище Тирков превращается в фамилию Тиронов, указаны 
две семьи, в них семь человек мужского пола [Вокуева 2006, 13]. За пред-
шествующий период с 1679 по 1719 гг. прослеживается четыре поколения 
Тироновых, в них 14 персон, без учета основателя фамилии [Вокуева 
2006, 13]. В настоящее время фамилия пишется через «а» – Тирановы.  
Но до нас дошли сведения о книжной деятельности Тирановых только  
с ХIX в. Всего нам известно о 13-ти Тирановых-книжниках. 

Как всегда, мы прежде всего обратились к спискам писцов и вла-
дельцев книжных собраний, составленным В.И. Малышевым. Некоторые 
из названных Владимиром Ивановичем имен позднее нам встретились  
в записях на рукописных и старопечатных книгах, бытовавших на Нижней 
Печоре, которые подтвердили полученные В.И. Малышевым сведения, 
в основном, из устных расспросов старожилов печорских и пижемских 
деревень, с которыми он общался во время своих экспедиций.

Из списов В.И. Малышева мы узнаем, в частности, о Тиронове Семене 
Игнатьевиче, который упоминается Малышевым в списке владельцев 
значительных книжных собраний в конце XIX – первой трети XX в.  
[Малышев 1960, 24], О библиотеке Семена Игнатьевича сведений не 
сохранилось, но по записям на одной из рукописных книг мы можем су-
дить о читательских интересах С.И. Тиранова. Это сборник первой трети 
XIX в., в 4-ку, написанный на 164-х листах поморским полууставом не-
скольких почерков, в деревянном переплете, обтянутом тисненой кожей 
с двумя медными застежками (ИРЛИ УЦ 591). Рукопись приобретена в с.  
Усть-Цильма [см. ее описание: Малышев 1960, 108-109]. Сборник содержит 
Слова Андрея Денисова, Повесть о происхождении табака, Житие Еф-
росина, псковского чудотворца, выписки из Киево-Печерского патерика, 
сочинение об антихристе. В разные годы Семен Игнатьевич оставил на 
рукописи свои читательские пометы. Одна, карандашная, с датой читается 
на л. 3: «Сию книгу читалъ крестьянинъ Семенъ Игнать[евич] 1884 года»; 
другая, более ранняя и уже с указанием дня чтения и оценкой содержания 
книги читается в конце рукописи: «1874 года 3 июня (?) сию книгу читалъ 
С[емен] И[гнатьевич] [Тиронов?], полезно душе свой» (л. 164 об.); там же, 
на л. 164 об., читаются еще две записи Семена Игнатеича, одна без даты, 
но подчеркивающая крестьянское происхождение читателя («Сию книгу 
читалъ крестьянский сынъ С.И. Тироновъ»), другая, относящаяся уже 

1 Здесь и далее Усть-Цилемское собрание ИРЛИ.
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к 90-м годам XIX в. так же указывает точную дату обращения Семена  
Игнатьевча к этой рукопии: «1894 года февраля 20 дня сию книгу читалъ 
Сем. Иг. Тироновъ». 

Кроме записей С.И. Тиранова на рукописи сохранились читательские 
записи и других печорских крестьян: Данилы Петровича Лукина, Василия 
Алексеевича Палкина, Игнатия Ивановича Ермолина, Андрея Михай-
ловича Бажукова, П. Дуркина, Ивана и Евгения Яковлевичей Носовых, 
Фотия Семеновича Бобрецова. Этот Цветник, как рукопись обозначена 
в одной из записей, судя по записям, пришелся по душе многим жителям 
Усть-Цилемского края. Эти записи в совокупности дают представление 
и о том, как связны были книжные собрания печорских старообрядцев. 
Кто из читателей рукописи был ее владельцем, мы не знаем, возможно, 
именно Семен Игнатьевич Тиронов, позволивший себе оставить свой ав-
тограф на первом же листе рукописи. Но при этом с уверенностью можно 
сказать, что она переходила из рук в руки, причем побывала в домах  
и представителей других печорских родов. 

В некоторых записях приводятся и даты смерти двух представителей 
рода Тироновых – Федора Игнатьевича (умер, согласно записи на л. 163 об., 
«1881-го 3 июня») и Ивана Игнатьевича, умершего «1884-го 31 марта», 
возможно, братьев Семена Игнатьевича. Но о Федоре Игнатьевиче как  
о книжнике сведений не сохранилось, а Иван Игнатьевич, как отмечено 
в записи, умер младенцем.

Другой представитель семьи Тирановых – Андрей Родионович – также 
внесенный В.И. Малышевым в список владельцев старинной книжности 
[Малышев 1960, 24], фигурирует только как читатель одной рукописи  
– ИРЛИ, УЦ 70, но эта рукопись – целое собрание самых разных по жан-
ру произведений древнерусской литературы. Сборник, датирующийся 
1882 г., в 8-ку, на 165-ти листах, написанный печорским полууставом, 
содержит понравившиеся печорским книжникам произведения: выписки 
из сочинений Кирилла Философа, аввы Дорофея, Иоанна Златоуста, тол-
кового Евангелия, Богословия Иоанна Дамаскина, из Маргарита выписки  
об антихристе, последнем времени, причастии, отступлении от веры и т. п.,  
а также повести из Великого Зерцала, рассказы патерикового типа об ис-
пытаниях от бесов монахов-отшельников, некоторые из которых являются 
печорскими переработками, сочинения Аввакума, разные произведения 
об антихристе и конце мира, поучение против лени и др. На л. 164 об.  
сохранилась запись Андрея Родионовича, сделанная карандашом посереди-
не листа вертикально – снизу вверх: «Читалъ сию книгу Андрей Тиронов».

Немного больше сохранилось сведений о других упомянутых в спи-
сках В.И. Малышева, представителях семьи Тирановых. Так, сведения 
В.И. Малышева о Федоре Анкудиновиче Тиранове как владельце ста-
ринных книг подтвердились его владельческой записью на одной из книг 
его библиотеки, которая сохранилась до нашего времени. Это рукопись 
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конца XVIII в., в 8-ку, написанная поморским полууставом на 208-ми 
листах (ИРЛИ, УЦ 159), содержащая Апологию восьмиконечного креста 
известного писателя Выголексинского общежительства Семена Денисова 
[см. описание: Малышев 1961 б, 573]. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета читается запись скорописью: «Сия книга принадле-
житъ Федору Анъкудиновичю Тиронову». Эта рукопись уже фигурировала  
в одной из моих статей, так как ее читал и книжник из другого печорского 
рода – Дуркиных.

Сохранилось и одно любопытное письмо, обнаруживающая связь между 
Фёдором Анкудновичем и известным нерицким книжником, переписчиком 
рукописей Александром Михайловичем Бажуковым (ИРЛИ, УЦ н.2 340, 
70-е гг. XIX в). В письме содержится просьба А.М. Бажукова прислать ему 
говядину в оплату его моления за Федора Анкудиновича.

Оставил читательскую запись и некий Федор Тиронов (скорее всего, 
это тоже Федор Анкудинович). Ценность ее для нас определяется прежде 
всего тем, что рукопись эта необычная: в ней собраны литературные 
переработки усть-цилемского книжника Ивана Степановича Мяндина, 
известного сейчас всем изучающим севернорусскую старообрядческую 
рукописную книгу. Сборник ИРЛИ, УЦ 66 – рукопись третьей четверти 
XIX в., в 8-ку, написанная легко узнаваемым почерком И.С. Мяндина, 
в дощатом переплете, покрытом тисненой кожей с одной ременной за-
стежкой более позднего времени [см. описание: Малышев 1960, 112-113;  
Волкова 2011, 202-203]. В ней собраны интереснейшие переделки Мянди-
на: Повесть о царице и львице [см.: Чалкова 1987], Повесть о Дмитрии 
Басарге [см.: Ширмакова 1984, Волкова 2001], Троянские сказания [Тво-
рогов 1972; Волкова 2004]. На листе 478 размашистой скорописью толстым 
пером написано: «Сию книгу читалъ Федоръ Тирановъ». Но Федор Тира-
нов не единственный представитель рода Тирановых, кто познакомился 
со сборником мяндинских переделок. На том же листе читается и запись 
другого Тиронова – Артемия Никитича: «Сию книгу читовалъ Артемей 
Никитичъ Тироновъ 1874 го[да] ме[сяца] фе[враля] 2 числа». Этот сборник, 
как и предыдущий с множеством читательских записей, также свидетель-
ствует о большом интересе представителей разных печорских фамилий 
– Тороповых, Дуркиных, Мяндиных – к литературному творчеству своего 
земляка И.С. Мяндина.

Мы выше упомянули Артемия Никитича Тиронова как читателя мян-
динского сборника ИРЛИ, УЦ 66. Но ему был знаком и другой известный 
исследователям сборник И.С. Мяндина – ИРЛИ, УЦ 67. Это небольшая 
по формату рукопись в 16-ю долю листа, датируемая третьей четвертью 
XIX в., написанная печорским полууставом, причем большая часть ли-
стов – почерком И.С. Мяндина [см. описание: Малышев 1960, 115-118; 

2 Здесь и далее Усть-Цилемское новое собраие ИРЛИ.
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Волкова 2011, 203-204]. Как и сборник УЦ 66, рукопись УЦ 67 содержит 
ряд повестей в переработке И.С. Мяндина: о царе Аггее [Ромодановская 
1985], о царевне Персике [Малышев 1961а; Волкова, Чупрова 1999; Вол-
кова 2015], об Акире Премудром [Пиотровская 1976; Волкова 2011], о бесе 
Зерефере [Пигин 2000, 247-249, 284-285], о видении Антония Галичани-
на [Пигин 2001], новеллу Великого Зерцала о царе, научившем брата  
и вельмож бояться суда Божия [Волкова, Карманова 2006]. На листе 358 об. 
сохранилась карандашная запись скорописью: «Сию книжицу чита[л] 
Артемий Никитич Тирановъ».

Не единожды читал А.Н. Тиронов и Поморский Торжественник (ИРЛИ, 
УЦ 151) второй четверти XVIII в. (в 4-ку, 330 л., скоропись нескольких 
почерков, переплет – доски, покрытые коричневой кожей с тисненим) 
[см. описание: Малышев 1960, 162-163]. Содержание рукописи состав-
ляют поучения и слова поморских (выговских) писателей на господские  
и богородичные праздники, а также слова на праздники отдельным свя-
тым (Иоанну Предтече, Иоанну Богослову, Николаю Мирликийскому, 
апостолам Петру и Павлу, Зосиме и Савватию Соловецким) и др. Артемий 
Никитич на разных листах этой рукописи отметил факт своего обраще-
ния к ней, иногда указывая точную дату, иногда приводя свою оценку ее 
содержания. Первая запись без даты сделана в верху л. 1 карандашом: 
«Случилось почита[ть] сию божест[венную] книгу Торжественикъ человеку 
невеликому Артемъю Н. Тиронову». Самая ранняя запись сделана книж-
ником также карандашом на л. 114 и включает подробное географическое 
обозначение его места жительства: «Сия книгу читавал Арътеме[й] Ники-
тицъ господинъ Тироновъ 1875 года 21 декабря Аръхадолъскаго губеръни 
Мезенъского уезда Устелемъского волосного правления», добавив в конце 
пояснение: «сия книга на кожъно[й] праз[дник]». Следующую запись он 
сделал через шесть лет на л. 80: «Случилось почитать сию божествѣною 
книгу к[рестьянину] с. Устьцильмы Артемию Никитичу Тиронову в 1881-м 
году месяца декабря 6-го дня». Еще через пять лет он снова записывает 
на л. 235 уже чернилами: «Случилось почитать сию божественною книгу 
нарицаемую чтительную крестьянину Мезенского уезда Устцелемъской 
волости («крестьянину» зачеркнуто – Т.В.) человеку невеликому Артемию 
Н. Тиронову 1886 года майя 4-го дня». Его же руке, по-видимому, при-
надлежит и короткая оценочная запись на л. 3 об.: «Сия книга в чтение 
оказалась очень полезна». 

Читателями рукописных книг оказались еще два книжника из числа 
Тирановых. Тиранов Василий оставил читательскую запись на сборной 
рукописи первой четверти XIX в. (ИРЛИ, УЦ н. 94, в 8-ку, 86 л., поморский 
полуустав нескольких почерков, переплет – доски, покрытые тисненой 
кожей), содержащей апокриф Макариево видение, Сказание об образе 
Христа в куполе Новгородской церкви св. Софии, Слово об Ираклии царе  
и о милостыни, Слово о печали света сего, Житие Екатерины Премудрой,  
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Слово похвальное на Покров Богородицы, Слово от жития Мартина 
милостивого, Слово Иоанна Златоуста о гордыни и др. На листе 187 ру-
кописи сохранилась запись о ежедневном чтении ее Василием Тирановым: 
«Читалъ Василий Тироновъ, чита[л] онъ кажной день, руку приложилъ».

Другой Тиранов – Иван Анкудинович – посетовал в своей читательской 
записи на свою малограмотность. В его руках побывал рукописный сборник 
последней трети XIX в. (ИРЛИ, УЦ 73, в 4-ку, 43 л., полуустав, близкий  
к поморскому; в бумажной обложке) [см. описание: Малышев 1960, 123-124], 
содержащий Повесть о самосожжении на Пижме [Малышев 1960 167-191] 
и Исповедь историка Выголексинского монастыря Ивана Филиппова [Ма-
лышев 1964; Маркелов. 2004]. На листе 42 об. Иван Анкудинович написал: 
«1901 года 21 октября читалъ крѣ[сть]янинъ Иванъ Анкудиновъ Тироновъ, 
да мало понималъ, мало ученъ грамоту, надо учица току грамоту».

Еще один книжник из рода Тирановых, упомянутый В.И. Малышевым 
в списке владельцев рукописных собраний – Никита Родионович [Ма-
лышев 1960, 24], проявился в качестве хранителя и читателя старинных 
книг в оставленных им записях на сохранившихся печорских книгах. 
Так, обнаружились его владельческие записи на печатной Псалтири  
(НБ СГУ, Усть-Цилемское собрание старопечатных книг, № 33), найден-
ной в д. Мыза (издание конца XVIII – начала XIX в., согласно филиграни 
1788 г.). Запись сделана скорописью XVIII в.: «Сия псалтырь Никиты 
Тиранова»; «Книга Никиты Тиранова» (на нижней крышке переплета). 

Как читатель Никита Тиранов оставил свою запись на рукописи ИРЛИ, 
УЦ 193 первой четверти XVIII в. (в 8-ку, 149 л., поморский полуустав, без 
переплета) [см. описание: Малышев 1961б, 582], содержащей Повесть об 
Александре Македонском (Александрию)3. На л. 2, во весь лист он записал 
скорописью: «1878 года месяца апреля 9 Устелемъской волости читалъ сию 
книгу Никита Родионовъ Тироновъ, прочиталъ до конца».

Сохранились сведения о принадлежности одной интересной руко-
писи (ИРЛИ, УЦ н. 65) и Игнатию Ивановичу Тиранову. Она содержит 
Житие и чудеса Василия Нового и Григориево видение [Мануилова 2015] 
и датируется началом XIX в. (рукопись в 4-ку, написана поморским по-
лууставом на 144 л., в дощатом переплете, покрытом тисненой кожей; 
книга реставрирована И.С. Мяндиным). На л. 141 об. читаем: «Сия книга 
Игнатия Иванова Тиронова, куплена на Усь[е] у вдовы Анны Савичны 
Самороковой. Дано 2 ру[бля]», а из записи, сделанной на листе 144 об. 
Василием Степановичем Палкиным и датированной 20-м марта 1871 года, 
мы узнаем, что «Сия глаголемыя богодухновенная книга Житья святых 
отец принадлежит крестьянину Игнатию Иванову Тиронову» и о том, что 
сделавший эту запись В.С. Палкин ее «читал и потписал».

3 Известна мяндинская переработка Повести [см.: Волкова 2013].
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Один из книжниов Тирановых – Корнилий Ефимович из поселка Мед-
вежка – оказался последним владельцем Жития Марины великомученицы  
(НБ СГУ УЦ р. 173, XIX в., в 8-ку, 6 л), передавшим фрагмент Жития 
сыктывкарским археографам [Памятники письменности 1989, 227-228].

Назовем еще двух книжников из рода Тирановых, о которых известно 
только из списков В.И. Малышева. Один – Андрей Макарович – фигу-
рирует как владелец собрания рукописей из д. Росвино [Малышев 1960, 
25], о втором – Никите Андреевиче Тиранове из с. Усть-Цильма известно 
только, что он был тоже владельцем рукописей, и год его рождения –1803 
[Малышев 1962, 455-4564]. 

Таков круг сведений о книжниках из печорского рода Тирановых. 
Несмотря на их немногочисленность, сведения о них все же дают пред-
ставления о круге их читательских интересов и о наличии у представи-
телей этого печорского рода в прошлом книжных собраний. Возможно,  
в Усть-Цилемском районе еще будут обнаружены рукописи и стропечатные 
книги, связанные с книжниками Тирановыми.
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