
Культура северного края 

Прежде чем начать описание достопримечательностей и просто интересных мест, о 
которых есть, что рассказать, начну с небольшого введения о подготовке культурной 
программы. 

Получив должность культорга, в предстоящем походе, в первую очередь познакомился с 
примерной ниткой нашего маршрута. Неофициальная часть начиналась с Архангельска и 
здесь не было сомнений, что получится найти много интересного. Ведь этому городу более 
пятисот лет и за это время там произошло много событий, о которых есть что 
рассказать. Но к нему вернёмся чуть позже. 

 А вот сам маршрут вызывал большие сомнения, в плане подготовки культурной 
программы. При первых поисках информации, стало понятно, что придётся провести 
приличную работу, чтобы не дать заскучать нашей отважной команде (забегая вперед, 
скажу, что скучать нам не пришлось, но по другим причинам, хотя получилось собрать 
много интересного, об этом тоже дальше). Воспользовавшись разными сервисами, 
получилось найти немного достопримечательностей. Может их не так уж и мало, если 
не учитывать, что наш маршрут 700 км. При более детальном изучении, оказалось, что 
про часть из них просто отсутствуют исторические сведения. Разве что кадастровая 
информация. С этим же сталкивался и по Архангельску. Смысл таков: имеется старинная 
постройка (дом или амбар) и надо как-то её выделить. Для этого просто присваивают ей 
имя старого владельца, но найти сведений об этом человеке или о самой постройке у меня 
не получилось. Безусловно, на нашем пути было на что посмотреть и про что рассказать. 
И я обязательно упомяну самое интересное. 

Но на нашем пути были еще и деревни. И я нашёл огромное количество интересного, там, 
где не ожидал. Оказалось, они имеют интересную историю и культуру. Благодаря 
местным форумам, у меня получилось собрать сведения о деревнях. Это была 
действительно ценная и интересная информация: история, культура и просто быт этих 
деревень. За это огромное спасибо нескольким энтузиастам этого края. Они кропотливо 
собирают сведения о каждой деревне (получилось найти не обо всех) и дают возможность 
нам, простым туристам (да и местным жителям тоже), погрузиться в историю 
северных деревень.  

В итоге получилось собрать достаточно много информации, как интересной, так и 
просто голых фактов. Очень жалко, что не получилось увидеть и рассказать всё, что 
хотелось. Но 4 кс внесла свои поправки в мои планы…. 

Сначала начну с мест, что нам довелось увидеть:  

Архангельск 

Знаменитый русский город, расположившийся на самом севере в европейской части нашей 
страны. Это не только крупный и очень интересный город, но еще и административный 
центр всей Архангельской области. 
Архангельск был основан по инициативе Ивана Грозного в 1584 году. Сегодня в 
Архангельске проживают более 350 тысяч человек. Город раскинулся по обеим сторонам 
реки Северная Двина, а также на островах ее дельты. 



Архангельск – крупнейший морской порт севера России. Примечательно также, что город 
является культурной столицей Поморья, хранителем традиций русского Севера. В 
Архангельске работает несколько университетов, 3 театра, а также множество 
разнообразных музеев, проводятся выставки и разные фестивали. 
Туристам следует посетить Архангельск, чтобы полюбоваться уникальной природой 
региона и замечательной старинной архитектурой города, побывать в уютных музеях 
Архангельска и увидеть такие чудеса, как Малые Корелы и Кенозерский парк. 
Климат Архангельска – умеренного типа, морской. Зима в Архангельске продолжительная, 
с умеренными холодами, лето в Архангельске короткое и довольно прохладное. 
Архангельск по климатическому типу относится к районам Крайнего Севера. 
Достопримечательности Архангельска – это памятники архитектуры и истории, музеи и 
природа. 
Так, среди главных достопримечательностей – Новодвинская крепость XVIII века, 
памятник Ломоносову и Петру Первому работы скульптора Антокольского, деревянный 
дом Сутягина. 
Религиозные достопримечательности Архангельска – это Успенская церковь, Свято-
Ильинский кафедральный собор, Храм Всех Святых и многие другие. 
Среди музеев – Областной краеведческий музей – старейший в России, Литературный 
музей, а также уникальный музей деревянного зодчества «Малые Корелы». 
Обратите также внимание и на такие достопримечательности Архангельска, как 
Кенозерский и Водлозерский национальные парки. 
История Архангельска началась с основания в 1693 году Петром Первым корабельной 
верфи на острове под удивительным названием Соломбала. Кстати, именно отсюда в 1694 
году было спущено на воду судно «Святой Павел», которое стало первым кораблем 
торгового флота России. 
Итак, история Архангельска неразрывно связана с водой и морем. 
Город был основан в качестве фортификационного сооружения для защиты от шведов – 
так появилась Новодвинская крепость, с которой и началась история Архангельска. Уже 
в 1701 году крепость отразила нападение шведов. 
В 1702 году Архангельск стал административным центром региона, а в 1708 году – 
губернским городом. 
В течение многих лет основным занятием жителей Архангельска являлся промысел 
морских животных и рыбная ловля. Таким образом и были открыты острова – Новая 
Земля, Колгуев, Вайгач и др. Словом, история Архангельска – это буквально история 
ворот в Арктику. 
Интересно, что именно отсюда стартовали экспедиции Чичагова и Русанова, Сибирякова 
и Седова, здесь же создали первый лайнер «Персей», который предназначался для 
изучения морей северных краев. Отсюда же стартовала последняя экспедиция 
знаменитого Шмидта. 
Во время ВОВ Архангельск являлся местом базирования Беломорской военной 
флотилии. Именно через порт Архангельска поступала помощь из европейский стран и 
США. 
 
Оставив тяжёлые рюкзаки на вокзале, полным составом отправились осматривать 
город. Первое, что запомнилось – это «казармы гарнизонного батальона». Пускай 
внешне они уже не те, что были в начале прошлого века, но зато имеют интересную 



историю. Затем заехали на остров Соломбала. Там хотели посмотреть на старые 
районы, но, как оказалось, всё уже осовременено. Однако, для общего впечатления о 
городе, рекомендую посетить. Доехали до переправы, через ледокольную дорогу, на реке 
Северная Двина. Лично мне было интересно, я первый раз видел такой вариант 
переправы. Хотели дождаться ледокола, но он шел очень долго, а время было очень 
мало… Еще запомнилась набережная, а на ней памятник Кузнецову (рекомендую 
почитать историю) и «тюленю спасителю».  
А на обратном пути (уже в последний день) посетили Музей художественного освоения 
Арктики имени А.А.Борисова. Все остались под впечатлением.  
 
Теперь непосредственно по маршруту. 
 

Карпогоры 
 

Карпогоры – село в Архангельской области, центр Пинежского района. Население 5,3 
тыс. чел. Основано в XIV в. Имеется одна гостиница, сотовая связь операторов 
«МегаФон» и «МТС». Карпогоры расположены на правом берегу реки Пинега, притоке 
Северной Двины. Действует небольшой аэропорт для санитарной авиации в экстренных 
случаях. 
 
Автомобильная дорога Архангельск – Карпогоры действует круглый год, но весной и 
после продолжительных дождей пригодна только для движения автомобилей 
повышенной проходимости. На дороге два пересечения с рекой Пинега. На одном из них 
(у посёлка Ясный) действует паромная переправа, на другом (у посёлка Белогорский) - 
понтонный мост.  
Железнодорожная станция Карпогоры-Пассажирские находится на расстоянии 3 
километров от центра села. Станция является конечным пунктом железнодорожной 
линии Архангельск - Карпогоры (принадлежит ОАО «РЖД») и начальным пунктом 
временной ведомственной Мезенской железной дороги. В перспективе от станции 
Карпогоры-Пассажирские будет построена линия в Вендингу (часть проектируемой 
железной дороги «Белкомур»). В Карпогорах имеется МУЗ «Карпогорская центральная 
районная больница», Карпогорская средняя школа, Пинежский филиал НОУ СПО 
«Региональный Техникум экономики, права и менеджмента», Центральная районная 
библиотека имени Федора Абрамова, Карпогорский районный Дом народного творчества 
с выставочным залом. Приход состоял из двух селений - с. Карпогорского, где находился 
приходской храм, и деревни в 60 верстах от церкви на р. Юле. 
 
Это было начало маршрута. Есть здесь несколько мест, которые можно посетить. 

1) Культурная зона имени Ф.А. Абрамова, сюда мы не попали,  

2) Церковь Петра и Павла, симпатичный деревянный храм, но может впечатление 
попортила метел. В самом селе я не нашел ничего особенного (в плане культуры). 

 

 



Село Лешуконское 

Русское заселение территории Лешуконья началось в XV в., а первые достоверные сведения 
о населении Средней и Нижней Мезени содержались в переписях 1623 г. Пути русских 
переселенцев в эти края были разными: в низовья Мезени шли от моря и через реку Кулой. 
Средняя Мезень заселялась потомками новгородцев, пришедшими сюда с реки Пинеги 
через Пинежские и Мезенские Ежуги и с реки Яренги. В 1640-х гг. в Важско-Мезенский 
край пришли крестьяне из Важского и Устюжского уездов. Здесь с течением времени 
произошло слияние коми с русскими. 
 К середине XVI в. в Лешуконье появилось четыре погоста с храмами – церковью Спаса на 
Олеме, церковью Богоявления на Устьважке, церковью Архангела Михаила в Юроме, 
церковью Николая Чудотворца в Койнасе (сведения писцовой книги 1623 г.). 
Главным промыслом лешуконских крестьян были лесная охота и рыбная ловля. В поисках 
пушного зверя они уходили далеко к Печоре и даже в Югру, заходили и в Сибирскую 
Мангазею. 
В лешуконских деревнях занимались разнообразными домашними и отхожими 
промыслами: в Палощелье, например, крестьяне изготавливали расписные прялки, короба 
и другие изделия из дерева и бересты; крестьяне Палуги, Кесломы, Некрасоконской, 
Тигляевской, Бугаевской, Кельчемгоры, Малой Нисогоры, Верхнеберезницкой, 
Ценогорской и Белощельской ходили в морские промыслы – били морского зверя и ловили 
океанскую рыбу; в Койнасской волости крестьяне деревни Вожгора, Засулье и Устькыма 
пасли оленей и т.д. С годами лешуконские крестьяне все больше уходили на сторонние 
заработки в Архангельск, Онегу, Вологду, Москву, Санкт-Петербург, на Урал и в Сибирь. 
Из Сибири, кстати, отходники принесли искусство ковроткачества. Приходили в 
Лешуконье и монахи, основавшие Ущельский Рожденственский мужской монастырь, а 
также пустыни, приписанные к Антониево-Сийскому монастырю (Егорьевский приход, 
Юромский стан, починок Игнатовский и др.). 
Сюда мы не попали, но желание посмотреть на это село было. Это одно из крупных 
поселений на нашем маршруте и ко всему прочему, достаточно старое. Но не сложилось, 
будет повод заехать летом. А вот часовенку, у деревни Ущелье, посмотреть удалось. 
Только близко подойти не смогли, всё было в снегу.  

Юрома 

Юрома, одно из наиболее известных и больших селений на Мезени. Погост здесь 
существовал уже с начала XVI века, а с XVII – волостной центр, насчитывавший до ста 
крестьянских дворов, цифра огромная по тем временам. Достаточно сказать, что Кимжа 
тогда состояла всего из 13 дворов. 

В Юроме поют о своем селе с гордостью: «нашу Юрому-деревню можно городом назвать. 
Семь дорог, пятнадцать улиц – долго ездить-спровожать». Все дома вытянулись вдоль 
крутого берега между двух высоких красных угоров.  

Первый порядок, как всегда, наиболее древний. Второй возник за ним только в конце 
прошлого века. Дома тесно стоят друг к другу, каждый клочок земли надо было 
отвоевывать у леса. Избы первого и второго порядков обращены фасадами к реке, с которой 
была связана вся жизнь мезенского крестьянина. Потому всегда важно из окон видеть реку 
и все, что на ней делается. Быстрое течение постоянно подмывает глинистый берег. Чтобы 



укрепить его, юромские плотники рубили подпорные стенки – обрубы. По ним стлали 
мостки. Так возникли деревянные набережные, остатки одной из них еще есть в Великом 
Дворе – центральном околотке Юромы. Это было сложное и умное, прямо-таки инженерное 
сооружение. Вот и призадумаешься – можно ли всерьез говорить об отсталости 
крестьянского Севера? Против каждого дома на эти стойки ставили для прочности бани и 
амбары. Они-то и сохранились лучше всего. На мощеных площадках под окнами сушатся 
поленницы дров. Мостовые были ограждены, но теперь только в одном месте сохранились 
перила, конец которых был обработан то ли в виде птичьей, то ли конской головы. К реке 
спускались лестницы, вырубленные в откосе. По тесовым мостовым вдоль всего села 
вечерами с песнями гуляла молодежь. Сидя на скамейках, люди постарше любовались 
величественной панорамой. Небольшие остатки таких набережных видны и в других селах 
по Мезени. 

Запомнилось в селе три вещи: магазин, крутая горочка и вид с этой горочки. Не мог не 
выделить магазин, точнее отношение людей. Меня очень сильно удивило, когда 
продавщица предложила нам наполнить наши термоса кипятком. Хотя мы просто 
поросились просто поить чайку в тепле. И не только здесь, но и по всему маршруту 
встречалось подобное отношение к нам. Просто история с чаем, показывает это более 
ярко. К плановым достопримечательностям попасть не получилось, в очередной раз 
помешали снежные завалы. 

Деревня Погорелец 

Одно из самых старинных поселений в Мезенском районе Архангельской области – деревня 
Погорелец. Она расположилась на высоком берегу реки Мезени в окружении живописных 
холмов и ручьёв. 
Слово «погорие» в прошлом обозначало «дом на горе» или «поселение на горе». Отсюда, 
скорее всего, и название деревни. Есть ещё версия, что называться так деревня стала после 
сильного пожара, уничтожившего большую часть построек. Окрестности деревни 
необычайно красивы: умиротворяющие виды просторных полей, лес, река с её широкими 
песчаными берегами... 
Погорельцу уже более 450 лет. В Писцовой книге 1623 года зафиксировано было уже 25 
хозяйств. 
С 1868 года Погорелец был центром волости, а типовое здание волостного правления, 
построенное еще в 1880-х годах до сих пор сохранено. Сейчас оно перемещено с 
первоначального места и в нём находится местный клуб. 
Благодаря усилиям местных жителей удалось сохранить самобытность Погорельца. 
Настоящее украшение деревни –  церковь Рождества Иоанна Предтечи и старинные 
ветряные мельницы. И, конечно, добротные деревянные дома. 
Деревенская церковь сейчас восстановлена, но еще требует некоторого ремонта. Она была 
освящена в 1896 году. Возводили её на средства петербургского купца Барашкова. Своего 
священника в Погорельце сейчас нет, но приход существует. 
Старинные мельницы-столбовки в Погорельце уникальны тем, что обе сохранились на 
своих исторических местах, но они нуждаются в восстановлении. 
Кое какие работы на одной из них сейчас проводятся силами энтузиастов и местных 
жителей. Состояние другой более плачевно. 



Современная часть Погорельца, где стоят дома, называется Бор. Сейчас здесь три улицы, у 
которых после последней официальной переписи населения появились названия: 
Набережная, Центральная и Лесная. В деревне постоянно проживает тридцать человек, но 
могу ошибаться. 
Святое место для жителей - Сад Памяти. Это место, где увековечена память погибших в 
Великой Отечественной войне, гражданских войнах и во время политических репрессий 30-
х годов. Погорельцы чтят память близких. 
 
Чтобы добраться к церквушке, пришлось бросить велы и пробирать через снежные 
заносы. Осмотрели и немного посидели на ступеньках храма. Вдалеке была видна мельница, 
однако, пробираться к ней мы не решились. Все мельницы одинаковые внешне, отличаются 
только состоянием. Наиболее сохранившиеся, ждали нас еще впереди.   
 

Деревня Козьмогородское 

Жители Козьмогородской Мезенского района (Архангельская область) готовятся к Дню 
деревни. В этом году ей исполняется 395 лет. 
«Козьмогородская берёт своё начало в 1623 году под названием Козьмин город. 
Прародителем деревни считается Козьма, – рассказала «Двине-Информ» библиотекарь 
козьмогородской библиотеки Яна Чуркина. – В этом же году было построено две церкви и 
образовано восемь дворов. В 1936 году один из храмов коммунисты был передан под клуб». 
Но времена меняются, а вера нет. Деревенские жители гордятся своим земляком Семёном 
Власовым. Это он изготовил, а односельчане установили, обетный крест. 
Вспоминая историю Козьмогородской, Яна Чуркина отметила, что в 1920 году в их деревне 
побывал поморский сказочник писатель Степан Писахов. «Поговаривают, что именно здесь 
он написал три своих этюда», — сказала библиотекарь. Кстати, деревенская библиотека 
была построена в послевоенном 1950-м. 
Мезенщина славится не только как лесной, но и сельскохозяйственный район, несмотря на 
условия близкие к Крайнему Северу. В 30-е годы прошлого столетия здесь был образован 
совхоз «Пламя». А в 1940 организована потребительская кооперация. 
В дальнейшем развитии этой отдаленной территории региона в Козьмогородской появилась 
неполная средняя школа и телевизионная 250-метровая вышка. 
 
Увидели потрясный вид на северные просторы. Эта деревня стоит на крутом берегу реки 
Мезень. И глядя вдаль, начинаешь немного завидовать местным жителям, как же хорошо 
встречать новый день с таким видом. Еще там есть дом культуры, для меня это было 
удивительно, даже не столько его наличие, а скорее состояние. Он работал, в отличии от 
магазинов! А внутри играла музыка и была чистота полный порядок. 
Там была представлена история деревни в фотографиях разных лет. Было интересно 
смотреть на эти картинки из прошлого века.  
 

 
 
 
 
 
 



Мезенский район 
 
Мезенский район является самым северным и в тоже время самым большим по территории 
в Архангельской области. Его площадь составляет 34,4 тыс. кв км. На севере район 
граничит с Ненецким национальным округом, на северо-востоке с республикой Коми, на 
юго-востоке – с Лешуконским районом, на юге с Пинежским, на западе с Приморским 
районом. На территории Мезенского района существует 52 населенных пункта. Из них 1 
город Мезень и 1 поселок городского типа – Каменка. Именно в этих населенных пунктах 
сосредоточено наибольшее количество жителей района. Всего в районе (по данным 
переписи населения 2002 г.) проживает 12 тыс. 900 человек. 
Промышленность в районе развита слабо и представлена Мезенским лесозаводом и 
морским портом. Оба эти предприятия находятся на территории поселка Каменка. До сих 
пор существуют четыре рыболовецких колхоза в прибрежных селах. 
Населенные пункты «разбросанны» по всей территории района, но наибольшее количество 
сел и деревень расположены по правому и левому берегам реки Мезени, в переводе с коми 
языка, мозынь – удачливая. Действительно река Мезень изобиловала рыбой, а ее крутые 
берега – угоры представляли собой луга и леса, в которых водилось множество дичи. 
Часть населенных пунктов находится на побережье Белого моря, жители этих сел 
занимаются морским промыслом и прибрежным рыболовством. 
 

Деревня Кимжа 
 

Деревня Кимжа расположена в Мезенском районе, в двух километрах от впадения реки 
Кимжа в реку Мезень. Поселение возникло в начале XVI века, и было известно своими 
промыслами, особенно меднолитейным. Имело тесные торговые связи не только с 
русскими городами, но и со скандинавскими странами. 
Достаточно обособленное место расположения деревни позволило сохранить до 
сегодняшних дней её своеобразный облик поморского поселения XIX века. На территории 
д. Кимжи расположен ряд уникальных памятников деревянного зодчества. Наиболее 
известным, из которых - является деревянная шатровая Одигитриевская церковь, 
построенная в начале XVIII века. 
Уникальны и народные традиции, сохранившиеся до наших дней благодаря тому, что 
население бережно хранит культурное наследие предков. В Кимже существует народный 
хор, в репертуаре которого традиционные поморские песни, обрядовые сцены, хороводы. 
Сегодня Кимжа входит в число «Самых красивых деревень России» 
 
Одно из самых ярких впечатлений на нашем пути - деревня Кимжа. Там удалось сделать 
полуднёвку. Почти все дома начала прошлого века и сохранились практически в 
изначальном виде. Местная церковь сильно выделяется на фоне всех остальных, которые 
нам попадались на пути. Оно деревянная и достаточно высокая, имеет пять глав, 
отделанных в стиле Кижей, даже название похожи.  
Сама деревня стоит на берегу реки Кимжа. Выйдя на замерзший берег, увидели красивый 
вид. Дома расположены на изгибе реки. а закатное солнце придавало особую атмосферу. 
В деревне есть две мельницы, находящиеся в очень хорошем состоянии, на одну из них 
получилось даже подняться. 
Могу точно сказать, если ехать в те края, то что деревню Кимжа надо обязательно 
посетить. Она сохранилось в достаточно первозданном виде и показывает очень яркое 
представление о жизни в этих краях. 
 

 



Деревня Пиринемь 
 

Здесь пробрались к храму, по снегоходной тропе. Это была небольшая деревянная 
церквушка, расположенная на горе. Да там все деревни на горках и это дает возможность 
любоваться видами.  
Это была крайняя деревня на нашем маршруте, в которую мы заезжали для осмотра 
достопримов. Далее были красивые виды и много природы, то ради чего и ехали сюда.  
Сейчас, написав этот отчёт я понимаю, что было много красивых видов, на которые 
можно было стоять и любоваться. Видимо особенности спортивных походов не дают 
долго залипать, но если бы не такой темп, то и увидеть столько не получится…. 
 
Полезные сайты: 
Очень полезный форум, на ем можно найти информацию о многих деревнях и 
достопримечательностях: 
http://sanatatur.ru/forum/viewforum.php?f=39&sid=00ea44f465c83aee8ea45d0d41fb6bf9 
Здесь можно найти кадастровую информацию: 
http://nasledie-archive.ru/index.html 
Был полезен по Архангельску: 
https://arh.guidebook.ru/ 
Это основные сайты. Еще было много разных сайтиков, где можно было по чуть-чуть 
выдернуть информации, но приводить их не вижу смысла, они только запутают. 
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