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В. Н. Латкин,1 Ф . М. Истомин 2 и Е. П. Савостьянов,3 а позднее со
ветский этнограф В. Н. Белицер 4 отмечали особую твердость в вере печор
ских старообрядцев. Усть-сысольский земский врач Е. П. Савостьянов 
в своих неопубликованных записках дал наиболее подробное описание 
края в географическом, экономическом и историко-культурном отношении. 
Но он, так же как и другие, писавшие об этих местах, ничего не сказал 
о книгописных центрах и переписи рукописей на средней Печоре. 

Как удалось установить, старинная книга проникла на среднюю Пе
чору двумя путями — с севера и с юга: 1) из старообрядческих центров 
Пижмы и Цильмы, через посредство ижемцев и усть-цилемцев; 2) из Мо
сквы и Чердыни, через посредство вычегодцев и чердынцев. 

В XVII I—XIX вв. скитов и келий, книгописных центров на средней 
Печоре не было. В конце X I X в. книгописание возникает в селах Медве-
жское, Аранец, Усть-Щугор и Подчерье; в 20-е годы X X в. — на р. Щу-
горе, выше дер. Мичабичевник—(в деревнях Климады, Б. и М. Поток, 
Гордью, Сёдью, Кедровый, Лыскоды) и на р. Подчереме, выше дер. Ор-
ловка (Емель-Устье, Кожвелдор и др.). 

После 1923 г. на Печоре, от верховьев до с. Подчерье, и на притоках 
Печоры (Унья, Илыч и Подчерем) появляется группа «скрытников» 
(13 человек) из Чердынского уезда Пермской губернии. Получив отпор на 
Щугоре, они далее на север не пошли. «Скрытники» Иварес, Никон, Евсе-
вий, Аристарх, Филатер, Ляга Степан и Ляга Илья скопили у себя зна
чительные книжно-рукописные богатства, сами переписывали книги, ри
совали миниатюры, издавали собственный рукописный журнал.5 Однако 
остатки «скрытнических» библиотек на средней Печоре нам обнаружить не 
удалось. 

Лет 20—30 тому назад библиотеками старинных книг владели жившие 
по р. Щугор коми И. И. Шахтаров (по рассказам старожилов, он вывез 
со Щугора четверо полных саней старинных книг), П. Ф. Мезенцев, 
А. Н. Денисов, С. Ф. Мартюшов; они и сами нередко переписывали гу
сиными перьями пришедшие в ветхость книги и рисовали красочные ми
ниатюры. В верховьях рек Сынъя и Аранец перепиской книг занимался 
А. И. Логинов. 

В настоящее время остатки этих библиотек находятся у К. А. Мартю-
шова и его сына Тихона (дер. Кыдзрасъю), которых называют здесь 
«главными хранителями старой веры», у С. А. Мамонтова (с. Медвеж-
ское), у А. Ф. Мезенцева (дер. Кожимвом), у А. Н. Шахтаровой 
(дер. Аранец), у П. С. Шубина (пос. Воя), А. Ф. Мартюшова 
(дер. Андроново). Самым значительным среди них является собрание 
С. А. Мамонтова, насчитывающее несколько десятков старопечатных книг, 
в том числе «Поморские ответы», полный круг Миней, лицевое Житие 
Петра и Февронии, лицевое Житие Василия Нового, лицевой Апокалипсис, 
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