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Н.И. Тормосова (г. Каргополь) 
 

Эволюция системы сельского расселения Верхнего Поонежья 
 

Каждый регион Русского Севера по-своему неповторим. Но всем им присуще то общее, что 
является своеобразной «визитной карточкой» – богатейшее культурное наследие. Система сельского 
расселения является его важнейшей частью. Изучение особенностей социально-пространственной 
организации территории способствует созданию объективной картины историко-культурных 
процессов в регионе. История формирования культурного ландшафта на Каргополье начинается 
с началом славянской колонизации (XI- XIII вв.). В период активного хозяйственного освоения 
края (XIV-XV в.) происходил интенсивный рост селений на Севере. Двигаясь вдоль основных 
путей сообщения, которыми служили реки и озера, славянские поселенцы постепенно заселяли и 
осваивали северную землю. Из всех известных форм сельских поселений на Севере, и особенно в 
Северо-Западном Поморье, преобладала деревня. На Каргополье, как и везде на Русском Севере, 
деревни обычно концентрировались на определенных, часто небольших, территориях, наиболее 
удобных для хозяйственной жизни. Постепенно формировались кусты поселений, в которых в 
среднем было от 10 до 50 деревень, что зависело от возможностей земли и от близости к 
основным торговым путям. Эти кусты поселений хозяйственно и административно объединялись 
в особую общинную организацию «волость». 

Термин “волость” бытовал несколько столетий. Поэтому, естественно его использование 
при освещении истории развития историко-культурного ландшафта Каргополья. Большой 
научный интерес представляет проблема формирования и развития волости как “сообщества 
поселений”. В этом значении волость – главный составляющий элемент традиционной системы 
сельского расселения. 

Основной тип поселений на Каргополье, как и в целом на Русском Севере, – приречный. 
Главная водная артерия Каргополья – большая северная река Онега. Исток берет в озере Лаче, 
крупнейшем в Архангельской области, и впадает в Белое море. У истока реки вот уже более 
восьми веков находится г. Каргополь. Городских поселений, кроме Каргополя, в регионе не 
было. В конце XVIII в. преобразован в г. Онегу погост Усть-Онежской волости, и только во 
второй половине XX в. появляются ст. Плесецк, г. Мирный и п. Североонежск. Протяженность 
Онеги 416 км. Она протекает по территории трех административных районов Архангельской 
области: Каргопольского, Плесецкого и Онежского. Поонежье условно подразделяется на три 
региона – Верхнюю, Среднюю и Нижнюю Онегу. Это деление основано на природных, 
экономических и культурных особенностях. Река Онега в верхнем течении имеет множество 
участков небольших порогов, вследствие чего практически несудоходна. Достаточно большие 
площади плодородной земли определили основное занятие жителей района на протяжении 
столетий – земледелие. На Средней Онеге десятки километров интереснейших природных 
ландшафтов с таежным лесом и высокими скально-известняковыми берегами. Залежи 
бокситовых руд дали толчок промышленному развитию района в середине XX в. В этом же 
районе расположен космодром «Плесецк». Для нижней Онеги характерны широкие плесы, 
невысокие глинистые берега. Ее богатство – соляные источники, которые имели большое 
значение в прошлом, в настоящее время лес и, конечно, близость моря. 

В данной статье я остановлюсь на более подробном рассмотрении территории Верхней 
Онеги, а конкретнее, на характеристике волостей, которые в настоящее время входят в состав 
Каргопольского района. На территории бассейна Верхней Онеги находится два важнейших 
структурообразующих элемента – река Онега и Архангельский тракт, проходящий вдоль левого 
берега реки. В пределах Каргопольского района Архангельский тракт начинается (как и все 
местные тракты) от г. Каргополя и направляется на север вдоль левого берега р. Онеги до 
Архангельской волости (с. Архангело). Там он пересекает реку и уходит в пределы Плесецкого 
района. С середины XVIII в. эта часть дороги являлась частью государственного почтового 
тракта С-Петербург-Архангельск. 

На Верхней Онеге богатые сельхозугодия – открытые пространства и мозаичная структура 
лесных угодий, которые имели активное хозяйственное использование. Сельхозугодия в 
основном были привязаны к побережьям рек, и в первую очередь, р. Онеге, и тянулись полосами 
от 3 до 5 км. Естественно, основным направлением производственной деятельности, было 
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земледелие. Волосовская и Троицкая волости славились самыми обширными полями. Уровень 
жизни в этом крае, в сравнении с другими, был достаточно высок, деревни считались 
зажиточными, население активно участвовало в торговле. Среди дополнительных заработков 
крестьян в поонежских волостях были некоторые отличия. В Надпорожской и Усачевской 
волостях местные жители занимались сбором рыжиков на продажу, выжиганием извести, 
извозом, лесосплавом. В Архангело и Троице широко практиковался уход на отхожие заработки 
в С-Петербург. В деревнях по Архангельскому тракту жили самые искусные мастерицы-

золотошвеи. Со всей округи они принимали заказы на шитье золотных платков, женских 
кокошников и девичьих перевязок. 

Территории волостей на этом участке Верхней Онеги непосредственно прилегают к обоим 
берегам р. Онеги в ее верхнем течении на протяжении около 80 км. Если бы мы двигались по 
этой дороге 100 лет назад, то первой на нашем пути была Надпорожская волость. Церковь 
погоста, возвышавшаяся на левом берегу Онеги, была хорошо видна с дороги. Дорога не всегда 
подходила к самому берегу, но большинство деревень (даже на правом берегу) были видны, так 
как кругом лежали распаханные поля. Деревни тянулись чередой, одна за другой. Большинство 
из них были небольшими (в среднем 10-15 дворов), но из-за их большого числа создавалось 
впечатление очень плотно заселенной местности. Так оно и было: с самого начала освоения 
северного края территория вдоль реки Онеги всегда была одной из самых густонаселенных.  

За Надпорожьем, почти непрерывной чередой, тянулись деревни Ольховской и 
Устьвольской волостей, которые с середины XIX в. были объединены в одну административную 
единицу – Усачевскую волость. Погосты Ольховца и Усть-Волги стояли вблизи тракта и 
являлись своего рода доминантами, каждая из которых обозначала центр своей округи. В Усть-

Волге ландшафт местности несколько меняется – Онега принимает здесь первый крупный 
приток – реку Волошку, впадающую справа. Вверх по Волошке убегают деревни, которых с 
дороги уже не видно. 

Многочисленные деревни по р. Онеге в районе впадения в нее реки Волошки, 
сформировались в одну традиционную волость, которая в житии святого Александра 
Ошевенского (XV в.) названа общим именем «весь Усть-Волга». Наименование волости 
напрямую связано с ее географическим местоположением: деревни обширной округи 
расположились по обоим берегам реки Онеги и по обоим берегам, впадающей в Онегу реки 
Волошки, или по-местному – «Волги» (трансформация слова: Волошка – Волежка – Волга). 
Отсюда – «устье реки Волги», или «Усть-Волга».  

В марте 1861 г. создается административная Усачёвская волость, которую составили 
традиционные Устьвольская, Волосовская, Ольховская и Надпорожская1. Свое название 
новообразованная волость получила по имени устьвольской деревни – Усачевская, местное 
название которое Семёнова. Именно в этой деревне расположилось волостное правление новой 
административной волости. Со временем название «Усачевская» сохраняется и продолжает 
бытовать до настоящего времени. «Усть-Волга» забыта… Это один из немногих примеров, когда 
традиционное самоназвание претерпело значительную трансформацию. 

Из описания волости в начале XX в.: «Усачевская волость, состоящая из двух сельских 
обществ – Ольховского и Устьволгского, лежит к северу от Каргополя, по Архангельскому 
тракту, при чем первая деревушка этой волости находится в 14 верстах, а последняя в 23 верстах 
от г. Каргополя. …Входя в пределы Усачевской волости, дорога все время тянется по левому 
берегу р. Онеги. Из 58 селений волости 48 расположены по обоим берегам р. Онеги, остальные – 

по берегам речки Воложки, впадающей в Онегу с правой стороны. …Два более значительных 
пункта – погост Ольховский и Устьволгский находятся на большой дорог2

. 

Современная история Усть-Волги – Усачева типична. Деревни на неперспективном правом 
берегу Онеги и на Волошке забрасываются, дома перевозятся на главную дорогу – 

Архангельский тракт. За 30 лет – 1970-1990-е гг. формируется большой поселок, официально 
именуемый деревней Усачево. 

Г. Гунн, проплывший по р. Онеге в 1960-е гг., образно описал верховья реки: «За 
Каргополем Онега поначалу тихая и широкая, в низких сырых лесистых берегах. Но вскоре, за 

                                                           
1
 ГААО. Ф. 1322. Оп. 2. Д. 137б. Л. 30. 

2
 ВОГЗ. 1917. № 6-8. 
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деревней Надпорожский Погост картина меняется – начинаются пороги, река становится 

извилистой, узкой, в голых высоких берегах. Так тридцать километров клокочет, бурлит Онега, 
вздымается валами на многочисленных порогах, из которых самый большой носит устрашающее 
название “Мертвая голова”. По берегам реки стоят деревеньки, выстроились на пригорке избы, 
смотрят окнами на стремительно бегущие воды. Небольшие поля в окружении чахлых лесов. 
Крохотные луговины, обнесенные изгородью… Только своенравная река оживляет однообразие 
картин… Но вот Онега, закончив свой разбег, за устьем реки Волошки притихла, успокоилась, 
легла спокойными плёсами… Впереди Волосово»1

. Сейчас, к сожалению этой картины мы 
наблюдать не сможем. 

Процесс разрушения традиционной системы сельских поселений коснулся в первую 
очередь правобережья р. Онеги. С конца 1960-х гг. новые фермы и производственные комплексы 
строились именно в деревнях на центральном тракте и близлежащих дорогах. Сеть деревень 
правобережья Онеги с более обширными и плодородными угодьями стала разрушаться. Люди 
устремились в деревни-центры левобережья. Бывшая когда-то основой жизнедеятельности река 
Онега стала основной причиной “неперспективности” деревень на ее правом берегу. К началу 
1980-х гг. практически все правобережье опустело. Зарастающие кустарником и лиственным 
мелколесьем поля, одиночные разваливающиеся дома с цветущим Иван-чаем на местах 
утраченных функциональных зон, пустынные берега – таков современный ландшафт правого 
берега Верхней Онеги. Кардинально изменилась картина и на левом берегу. Здесь также 
утрачены многие деревни, которые оказались слишком удаленными (4-8 км) от совхозных 
усадеб. Укрупненные деревни получили несвойственную для сельского Севера типовую 
застройку. Хотя, справедливости ради надо отметить, что на центральных усадьбах 
Архангельского тракта типовые дома не превалируют. До начала 1990-х гг. для нормального 
ведения хозяйства существующих площадей сельхозугодий явно не хватало. В 1970-80-е гг. 
активно проводилась мелиорация. Основные сельхозпредприятия на этой территории в начале 
XXI в – «Агрохолдинг «Каргопольский» (с. Архангело) и «ООО «Комсомольский»  
(с. Усачево). 

Храмовые комплексы поонежских погостов в пределах Каргопольского района почти не 
сохранились. Исключение – две деревянные церкви XVIII – начала XIX в. Архангельского 
погоста и две каменные церкви второй половины XVIII в. (в руинированном состоянии) 
Троицкого погоста. В аварийном состоянии деревянная церковь XVII в. Волосовского погоста. 
Почти нет часовен.  

В Волосовской волости уже далеко не все деревни привязаны к Онеге – часть из них “берет 
на себя” р. Чучекса, левый приток главной водной магистрали; часть деревень располагается в 
обширных полях. Но Волосовский погост, как и полагается главному сакральному центру, 
находился на высоком левом берегу Онеги. Далее, за Волосовской округой, начинаются поля 
деревень Архангельской волости, которые от Онеги практически не отрываются. И сегодня 
можно увидеть прекрасный храмовый ансамбль Архангельского погоста, находящийся вблизи 
пересечения дороги и реки. Переправа через Онегу до конца XX в. доставляла много неудобств 
проезжающим, так как моста не было, а только паромный перевоз. Железобетонный мост был 
построен в 1991 г. 

Если не следовать тракту, уходящему на другой берег реки, а двинуться дальше вдоль 
левого берега Онеги, то через несколько верст начинались деревни обширнейшей Троицкой 
волости, которая с середины XIX в. официально именовалась Быковской. От Троицкого погоста, 
каменные церкви которого пока стоят, уходило много дорог местного значения: вдоль реки через 
Волово на Плёсо, на запад – в Кену и на Кенозеро, на юг – в Ошевенск и на Лекшмозерье. 
Возможно, поэтому именно при Троицком погосте проводилась крупнейшая в Каргопольском 
уезде Алексеевская ярмарка. В XX в. эти дороги потеряли свое значение и практически не 
используются. Большинства деревень нет, население катастрофически убывает. В настоящее 
время Троица является последней и, можно, сказать “тупиковой” округой Архангельского тракта 
в границах Каргопольского района.Подводя итоги, можно отметить ряд моментов:  

- Верховья реки Онеги отличались сплошной полосой малодворных деревень, равномерно 
расположенных по обоим берегам реки. 

                                                           
1
 Гунн Г.П. Каргополье-Онега. М., 1974. С. 76-77. 



201 

 

-к концу XX в. опустело почти все правобережье. Наибольшие утраты произошли в 
ближних к Каргополю волостях. 

- на Верхней Онеге все волостные названия имеют корни в славянских языках. Они почти 
все сохранились, несмотря на утраты деревнь. 

И самое главное, Верхняя Онега “определяла лицо” Каргополья, так как имела ярко 
выраженную специфику поселений по берегам порожистой реки, имеющих достаточно прочные 
связи друг с другом и с городом-центром, каковым на протяжении столетий является Каргополь. 

Плотность населения здесь была самой высокой1.На участке от Каргополя до впадения р. Кены 
(это менее 100 км) было 6 волостей. В них насчитывалось 223 деревни, в которых в конце XIX 

века проживало 16000 человек. Границы волостей по картам определить очень сложно. 
Большинство кустов деревень Верхней Онеги располагалось на побережье реки ровной линейной 
полосой с небольшими промежутками между деревнями. Поселений на участках тракта (когда он 
удален от реки) были единицы. Большинство деревень были малодворными, четко выраженных 
групп деревень немного. Гнездовой тип расселения, считающийся распространенным на Русском 
Севере, здесь практически не встречается. С конца XX в. верховья р. Онеги не столь густо 
населены, но численность населения по-прежнему остается высокой (относительно остальных 
территорий Каргопольского района). В 2008 г. жилыми считалось 39 деревень, проживало в них 
2298 человек. Но из этих деревень полноценно функционирующими можно назвать не более 10, 
а число жителей ежегодно уменьшается. См. Таблица 1. 

Изучение системы сельского расселения необходимо при изучении истории каргопольского 
культурного ландшафта. В частности, при изучении истории волостей, конкретных деревень, 
сельских приходов, системы сельского самоуправления, особенностей сельскохозяйственного и 
кустарного производств, взаимосвязанных процессов в народной культуре, для составления 
картосхем бытования промыслов и ремесел и т.д. Волостей на Каргополье много. Мы 
рассмотрели только очень небольшую их часть. Большой интерес представляют волости, 
расположенные вокруг оз. Лаче, на Пудожском и Ошевенском трактах. Подробнее с ними можно 
познакомиться в книге «Каргополье. История исчезнувших волостей»2

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 «Дазиметрические карты Семенова Тян-Шанского». Фрагмент: территории Каргопольского, Пудожского и 

Вытегорского уездов. 1915 г. Условные обозначения: красно-коричневый цвет – 50-80 человек на 1 кв. версту. 
Темно-серый – 100-200 чел. на 1 кв. вер. Каргопольский музей, КП 9856. 
2
 Тормосова Н.И. Каргополье: история исчезнувших волостей/ Н. Тормосова [Федер. Целевая программа «Культура 

России»]. – Каргополь: Каргопольский музей, 2011. – 712 с.: ил. Серия «Мы родом из деревни».  Архангельск, 
издательство ОАО «ИПП “Правда Севера”. 

волость Число деревень,  

1894 г. 
Число жителей,  

1894г. 
Число 
деревень2008 г. 

Число 
жителей2008г. 

Надпорожье 35 1721 3 162 

Ольховец 23 1018 1 50 

Усть-Волга 37 2317 6 548 

Волосово 40 3026 8 281 

Архангело 29 2726 11 857 

Троица 59 5200 10 400 

Всего: 223 16008 39 2298 
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Илл. 3. Церковь Михаила Архангела (слева)  
и Сретенская церковь. Фото А. Сорина, 2000 г. 
Каргопольский музей, научный архив. 

Илл. 1. Схема поонежских волостей  
на конец XIX в. Составлена Д. Тормосовым 
для книги Н.И. Тормосовой «Каргополье. 
История исчезнувших волостей», 2011 г. 

Илл. 2. Вид на деревни Подрезовскую  
и Семеново, на р. Онегу и Архангельский тракт 
(Усачево). Фото 2008 г.  
Из архива Усачевской школы. 

Илл. 4. Генрих Павлович Гунн около церкви 
Троицкого погоста. Фото 2000 г. 
Каргопольский музей, научный архив. 

Илл. 5. Остатки водяной мельницы на берегу  
р. Онеги около д. Ильино (Надпорожье).  
Фото 2006 г. Каргопольский музей, научный архив. 


