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Старицын Александр Николаевич
ИНИОН РАН, Москва

МАЛЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОВЕРОВ В БАССЕЙНЕ ПЕЧОРЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. [1].

Предпринимается попытка определить типологию и местополо-
жение небольших староверческих поселений на Печоре, существовав-
ших в XVIII в.

Печорский край известен приверженностью его обитателей к ста-
роверию. В XVIII в. в среднем течении реки Пижма существовало круп-
ное староверческое Великопоженское поселение, которое называлось 
скитом. В состав Великопоженского поселения входили многие более 
мелкие поселения, именуемые в материалах следственных дел тоже 
скитами. На эти поселения обратили внимание исследователи из Сык-
тывкара и Архангельска [2, 4]. В староверческих скитах жители, как 
правило, придерживались монашеских правил поведения. Попытаем-
ся выяснить, что подразумевалось под термином «скит», и можно ли 
его применять к поселениям печорских староверов.

Т.Д. Вокуева установила, что частью Великопоженского поселения 
являлись два небольших жилища, носивших названия Голый Холм (в 
документах названо скитом) и Нижний Камень. По мнению Т.Д. Во-
куевой, основателями поселения Нижний Камень явились крестьяне 
Мезенского у. Койнасской вол. Марк Бохрецов (Бобрецов) и Федосей 
Семёнов Михеев в 1718 г. [2, с. 114]. Учитывая аберрацию памяти кре-
стьян, которые говорили о событиях 30-летней давности, можно вы-
сказать предположение, что уроженец Койнасской волости, которого 
называли Марк Ляпунов, Марк Щупачев, Марк Бохрецов,  – это одно и 
то же лицо. В таком случае годом основания поселения Нижний Камень 
можно считать 1713 г. Поселенцы проживали семьями, но случаи де-
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торождения не были отмечены. Наличие в семьях пожилых супругов, 
взрослых холостых сыновей и незамужних дочерей, одна из которых 
приняла постриг, указывает на то, что в поселении соблюдали правила 
целомудренного проживания [3, л. 1378-1379]. Поселение Голый Холм 
было образовано выходцами из Кеврольского у. Марьегорской вол. 
крестьянами Чуркиными по подсчетам Т.Д. Вокуевой в 1721-1722 гг. 
[2, с. 112]. Двое из 4-х братьев Чуркиных женились (неизвестно где) 
приблизительно в 1737 и 1742 гг., и у них в это время родилось 4 че-
ловека детей [3, л. 1373 об.  – 1374]. На этом основании можно предпо-
ложить, что в поселении нарушали запрет на супружеские отношения.

Л.Н. Хрушкая обнаружила в документах Архангельского архива, 
что в ведении Великопоженского поселения на расстоянии от него 
600 верст находился рыбный промысел в местечке «Устьшсугоры» 
[4, с. 117]. В следственном деле из фонда Сената РГАДА также упоми-
нается схожее название «Ущугора» [3, л. 1377]. По нашему предполо-
жению, имеется в виду топоним Усть-Щугор, который находится при 
впадении в Печору реки Щугор (Щугер). В показаниях крестьянина 
Яренского у. Мылдинской вол. деревни Комской Ефрема Иевлева сына 
Логинова помимо Усть-Щугорского поселения названы еще два: 1) 
расположенное на расстоянии 60 км от Усть-Щугора ниже по Печоре 
поселение «Усть Юронцы» (в устье реки Большой Аранец [5]) и 2) от-
стоящий от Великопоженского скита на 10 верст небольшой (1 келья) 
скит «при реке Максеры» (река Максара протекает восточнее Пижмы). 
Ефрем Логинов уехал из Комской деревни в староверческие поселения 
вместе с женой. Неизвестно сколько времени он прожил у староверов, 
но в период между 1738 и 1742 г. у них родились дети [3, л. 1377  – 1377 
об.]. По данным Л.Н. Хрушкой поселение «Устьяренцы» (Усть-Аранец) 
было основано выговскими промышленниками в 1723 г., а к 1743 г. 
там проживало около 20 человек. В 1732-1734 гг. выговцы начали ос-
ваивать территорию бассейна реки Усы  – восточного притока Печоры. 
В документе, обнаруженном Л.Н. Хрушкой в Архангельском архиве, со-
общалось, что в 1734 г. выгорецкие обыватели взяли на оброк сроком 
на 4 года земли вверх по Печоре на расстоянии 400 верст от слободки 
Усть-Цильмы [4, с. 113-114]. В показаниях Парфения Клокотова от 14 
декабря 1743 г. говорилось о «построенном в давных годех до быт-
ности ево для рыбного и звериного промысла ските» на реке Колвуй 
(впадает в Усу), где жили 8 мужчин и 4 женщины [3, л. 1381]. Не вызы-
вает сомнения, что выговские промысловики оказывали влияние на 
процесс образования новых староверческих поселений в районах их 
промысловой деятельности. Следует учитывать, что выговцы, нахо-
дясь на удаленных промыслах, обязаны были соблюдать общежитель-
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ные монастырские правила проживания. Однако мы не располагаем 
никакими сведениями относительно организации жизни в указанных 
промысловых поселениях. По всей видимости, вновь приходившие из 
государственных волостей крестьяне плохо понимали особенности 
пустынного жития, и называли скитами промысловые заимки.

Местоположение ближайших к Великопоженскому поселению мел-
ких скитов, входящих в его состав, на основе исследования Т.Д. Вокуе-
вой устанавливается с высокой степенью точности на берегах Пижмы. 
От современной деревни Скитская на расстоянии 7 км вниз по Пижме 
расположено урочище Чуркино, с которым Т.Д. Вокуева ассоциировала 
поселение Голый Холм [2, с. 109]. На месте поселения Нижний Камень, 
по мнению Т.Д. Вокуевой, возникла деревня Верховская, отстоящая от 
деревни Скитская на расстоянии 7 км вверх по Пижме [2, с. 113]. Мож-
но выдвинуть предположение, что на месте поселений Усть-Щугор и 
Усть-Аранец возникли современные одноименные населенные пун-
кты. Места поселений на реках Максера и Колвуй установить не пред-
ставляется возможным.

В Печорском бассейне выявлены 6 поселений, состоявших в под-
чинении у Великопоженского общежительства. Поселение Нижний 
Камень можно определить как деревню скитского типа. Что касается 
остальных поселений, приходится признать, что в нашем распоряже-
нии недостаточно данных, чтобы сделать обоснованное типологиче-
ское определение.

Проявившаяся зависимость возникновения великопоженских по-
селений от выговских промыслов подводит к мысли о создании вы-
говцами опорных поселений, облегчающих продвижение в богатые 
пушниной, рыбой и морским зверем районы Севера. Что свидетель-
ствует о существенном вкладе выговских староверов в освоение се-
верных территорий России. На то, что староверы первыми заселяли 
необитаемые земли в верховьях Колвы и Печоры, указывал Г.Н. Чагин 
[6, с. 258-259]. Отмеченное влияние Выговского общежительства на 
возникновение и организацию внутренней жизни многих поселений 
на севере России говорит о значительном авторитете, которым обла-
дали выговские представители в среде единоверцев.

Наименование крестьянами северных уездов всех поселений ста-
роверов скитами независимо от их предназначения свидетельствует 
о сформировавшемся на севере России простонародном восприятии 
жизни для спасения души. В представлении северных крестьян, если 
человек удалился из мира в труднодоступные места для уединенного 
существования, его поселение может называться не иначе как ски-
том.
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Коми крае, их покровительство научным трудам Г.С. Лыткина для из-


