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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КОТЛАССКОГО РАЙОНА: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

Несмотря на значимость региона в устье реки Вычегды в плане различных 
историко-культурных построений, археологические исследования велись здесь 
редко и далеко не систематически. Интерес к древностям у местных жителей 
проявился еще в начале XX века -  тогда на территории Котласского района в раз
ных пунктах близ Приводино и Сольвычегодска врачом К.А. Линовским были 
собраны каменные орудия, переданные в Великоустюгский краеведческий му
зей (№№ 10251-10258). Позже, в 1922 году, студентом И.П. Пономаревым были 
собраны кремневые орудия в устье р. Лупья у д. Гора Городищенская1. Однако, 
они остались неизвестны широкой общественности, а более или менее целена
правленные исследования в районе начались только с начала 1960-х гг.

1. С пи ц ы н  А.А. Д ревности  С евера. «Д оклады научного  о бщ ества  по  изучению  м естного кр ая  при  Тотемском 
музее», вы п. IV, Тотьма, 1926, с. 5.
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Первые разведки здесь провел в 1961 году О.В. Овсянников, который 
исследовал позднесредневековые объекты -  Сольвычегодск и Вотложемское 
городище2. В Сольвычегодске был собран подъемный материал у пристани, 
найдена керамика XVII в. В 4 км от города, на р. Черной была обнаружена гон
чарная мастерская. Выявлено две группы керамики -  сероглиняная XV-XVII 
вв. и поливная с желтой, светло-коричневой и зеленой глазурью, в т. ч. кубиче
ские и круглые с ручками сосуды. Вотложемское городище расположено в 30 
км к югу от устья Вычегды, на правом берегу С.Двины. Его размеры 225 х 70 
м, вал сохранился на двух фасах -  ширина основания -  15-20 м, высота до 4 м, 
ширина гребня -  4 м. С южной и восточной сторон прослежен ров, шириной 
17-22 м и глубиной 1,5-3 м. Был заложен шурф 2 кв.м, в юго-западной части го
родища, найдены фрагменты керамики, украшенные волнистым орнаментом.

В 1963 году рекогносцировочное обследование долины Северной Двины 
предпринял Г.А. Панкрушев и отряд Петрозаводского ИЯЛИ3. Им было об
наружено два местонахождения -  в 200 м ниже д. Усово и напротив д. Усть- 
Курья, на бечевнике собраны кремневые изделия, предварительно датирован
ные палеолитом. В 2007 году мною были просмотрены эти коллекции, часть 
инвентаря, безусловно, имеет древнее происхождение, однако вопрос о време
ни изготовления орудий пока остается открытым.

Дальнейшие исследований в регионе были продолжены археологами 
республики Коми. В 1966 году Вычегодско-Двинским археологическим отря
дом под руководством Г.М. Бурова были исследованы берега Северной Двины 
ниже устья Вычегды4. На левом берегу реки, у д. Нечаиха в центральной части 
Сухого Бора, выше устья Вонгоды были найдены кремневые отщепы. Именно 
Г.М. Бурову принадлежит заслуга обнаружения первого археологического объ
екта на Вонгоде.

Через несколько лет, в 1970 году обследование Нижней Вычегды было 
произведено 1 Печорским археологическим отрядом Коми филиала АН СССР 
под руководством В.И. Канивца5. Найдены мезолитические стоянки у Сольвы- 
чегодска, дд. Сосновская, Язинецкая Гора, Стража, Паламыш и местонахожде
ние кремневого скребка у д. Слуда. К сожалению, трагическая гибель В.И. Ка
нивца в 1972 году пришлась как раз на первый год работы этого выдающегося 
исследователя на Северной Двине.

Продолжала исследования в районе с 1972 по 1990 гг. с перерывами уче
ница В.И. Канивца -  И.В. Верещагина. За эти годы ею были изучены две груп
пы памятников -  мезолитических у д. Филичаевское на правобережье Двины и 
разновременных в устье Вонгоды на левом берегу. Кроме того, в 1990 году она

2. О всян н и к о в  О.В. О тчет  об  археологической экспедиции  А О КМ  в 1961 г. А рхив А О КМ  Ф. I ll , on . 1, № 318, 
ИА  РА Н Р-1 № 2389. с. 15-17.

3. П анкруш ев Г.А. О тчет о работе О неж ской  археологической экспедиции  в К арелии  и о б  археологической 
разведке по  С ев.Д вине. А рхив И А  РАН, Р-1,№  2797, лл.67-78.

4. Б уров Г.М. О тчет  об  археологических и сследованиях на Вычегде и  Сев. Д вине. Р-1, № 3347, л. 23-24
5. К анивец  В.И. О тчет о  работе I П ечорского  археологического о тряда  в 1970 г. А рхив И  А РАН, Р-1, № 4282,

лл. 44-47, 4282а, рис. 68-69.
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открыла поселение Чудачиха, расположенное напротив Котласа, между Ядри- 
хой и пос. Шипицыно.

Спустя почти четверть века возобновились и исследования средневе
ковых объектов Котласского района. В 1983 году безрезультатную разведку 
средневековых археологических памятников предприняла Н.Н. Чеснокова (от
чет в ИА РАН №  10129). В 1985 году О.В. Овсянников продолжил исследова
ния Вотложемского городка6. Зачищена яма для выяснения структуры вала на 
восточном отрезке городища. Прослежены два этапа строительства: Первона
чальный вал имел высоту 3,4 м, на гребне располагались городни, со стороны 
площадки -  следы срубов в линию впритык друг к другу (привальные клети). 
Размеры привальных клетей -  2-2,3 х 3 м, высотой до 2 м. Внутри найдены 
долото, железный нож, наконечник стрелы и миниатюрный ключик, костяной 
наконечник стрелы, фрагмент глиняного пряслица, фрагмент обработанного 
рога и керамика (178 фрагментов) XV в., куски печины со следами ткани и 
пальцев - 2 1  фрагмент, 15 костей животных, железная крица, гвоздь-костыль, 
фрагмент костяной поделки. На втором этапе произведена подсыпка первона
чального вала -  он стал мощнее, выше, шире стала площадка на гребне.

В ходе разведки О.В. Овсянниковым был найден и первый раннесредне
вековый памятник на территории района -  могильник Сухой Бор. Заложено 
несколько шурфов, однако, найдено только одно звено цепочки -  литая брон
зовая косоплетка. На стоянке Вонгода II в обрыве берега собраны 8 скребков, 
обломок наконечника копья, 2 обломка заготовок наконечников, 4 обломка 
скребков, масса отходов кремневого производства.

Несколько лет (с 1986 по 1991 годы) работы в районе проводил Вели
коустюжский отряд Онежско-Сухонской экспедиции под руководством Н А . 
Макарова7. Им было открыто четыре средневековых селища -  два у быв. д. 
Гостинское (Первомайское) и по одному у дд. Вондокурье и Меглино. В 1986 
году изучалось селище Гостинское I, заложен разведочный шурф. Общая мощ
ность культурного слоя -  100 см. Найдено около 500 фрагментов керамики, 
железный нож, костяные обоймица и кочедык, кости животных.

В 1988 году раскопками были охвачены селища Гостинское I и II. На пер
вом селище было заложено три шурфа площадью 1 кв.м. В шурфе 2 найдены, 
помимо позднесредневековой керамики, несколько фрагментов древнерусской 
XI-XIII вв. В раскопе площадью 112 кв м. прослежены остатки наземного жи
лища. Находки: подвеска-барашек, монеты, стеклянные бусы, бронзовые и же
лезные изделия, ножи, ключи, подковы, кольца, шилья, бронзовые крестики, 
топоры, иглы, цепочки, косы, петли, костяные поделки (гребни, острие, обой- 
мицы и пр.), точило, слюдяная оконница, сверло, фрагменты ножниц, кочеды
ки, обломок железной шпоры, глиняные грузила, фрагмент бронзового височ-

6. О всян н иков О.В. Археологические работы  ма территории  А рхангельской области в 1985 г. А рхив А О КМ  Ф. 
I ll  оп. 3 № 263. ИА РАН Р-1, 11221, с. 12-14.

7. М акаров Н.А. О тчет о работах  Великоустюжского отряда О неж ско-С ухонской экспедиции в 1986, 1988 и 
1991 гг. Р-1 № 11835,12844,15968.
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ного кольца, крестик керамический, пробойник, шиферное пряслице, крючки, 
обломки стеклянных браслетов, серебряная подвеска, железный наконечник 
стрелы, На втором селище заложено три шурфа, найдены фрагменты лепной и 
древнерусской керамики, железное долото.

В 1991 году исследовались селища у дд. Вондокурье и Меглино. На пер
вом из них найдена керамика XII-XIV вв8., на втором -  только позднесредне
вековая. В том же году продолжили исследования средневековых памятников 
и археологи республики Коми. Н.Н. Чесноковой и Е.В. Красновой были ос
мотрены окрестности Сольвычегодска и продолжено начатое О.В. Овсяннико
вым изучение древнего Чернигова в устье р. Черная4. Заложено в общей слож
ности 8 разведочных шурфов и один раскоп 20 кв. м. Найденные фрагменты 
керамики датируются временем не ранее XV-XV1 вв.

На современном этапе работы в районе периодически проводятся архео
логическим отрядом Архангельского краеведческого музея под руководством 
А.Г. Едовина. В 1999 году впервые была описана коллекция средневековых 
предметов из д. Байка. Вещи хранятся в Котласском краеведческом музее и 
датируются 11-13 веками. В 2001 году была предпринята разведка по левому 
берегу Северной Двины ниже устья р. Вычегда. На правом берегу р. Уртомаж 
в 1,2 км от впадения в Северную Двину, в 1 км к юго-востоку от д. Туровец 
найдено древнее поселение, состоящее из трех впадин от землянок. Попут
но было осмотрено Туровецкое городище, без детальных исследовательских 
работ. В 2003 году была произведена более подробная разведка по Нижней 
Вычегде и правому берегу Северной Двины. Найдено два древних поселения 
с жилищными впадинами у дд. Песчаница (Григорово) и Вешкурье, место
нахождение кремневого наконечника на Песчанском Полое. В 2004 году осу
ществлялась археологическая разведка по трассе магистрального газопровода 
СРТО-Торжок. Был исследован участок, протяженностью 18 км от КС «При- 
водино» до границы с Вологодской областью, на реках Яра, Узьма, Белевая, 
Сенту ха и Башарин ручей были заложены разведочные шурфы, которые не вы
явили памятников археологии.

В 2007-2009 годах работы велись в рамках проекта «Древний Пырас. Ар
хеологический поиск», осуществляемый Котласским краеведческим музеем. 
Целью исследований 2007 года было решение давнего спора историков о дате 
основания г. Котласа. Некоторые краеведы и представители общественности 
считают, что возраст Котласа надо датировать не позднее XIV века. Объясня
ется это тем, что якобы Котлас стоит на месте древнего селения Пырос, упо
мянутого в Вычегодско-Вымской летописи под 1379 г. В то же время, никаких 
научных данных для подтверждения этой гипотезы нет, а первые сведения о 
деревнях на месте нынешнего Котласа относятся к середине XVII века. В ходе

8. М акаров Н.Л . С редневековое селищ е Вондокурье в округе г. Котласа. \ \  С ольвы чегодск в истории русской 

культуры. Сольвы чегодск 1992, с. 83-85.
9. Краснова Е.В. А рхеологическая разведка в округе г. С ольвы чегодска в 1991 г. \ \  П роблем ы  изучения 

тради ц ион н ой  культуры  С евера, С ы кты вкар  1992, с. 87-92.
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разведки был выявлен археологический объект, предварительно трактуемый 
как летописный Пырас. Здесь найдена характерная для древних финно-угров 
керамика. Кроме того, найдены два местонахождения с предполагаемыми зем
лянками на реке Лименде и в местности «Карпаты».

В 2008 году основной задачей исследований было обнаружение второго 
пункта, упомянутого в Вычегодско-Вымской летописи под 1379 г. вместе с Пы- 
расом — селения Вилядь. Судя по названию, он должен был размещаться близ 
устья р. Виледь (Стефан Пермский не поднимался вверх по этой реке). В ходе 
нашей кратковременной разведки были обнаружены два новых археологиче
ских объекта -  разрушенная мезолитическая стоянка ниже впадения Виледи 
в Вычегду и городище (предположительно средневековое) у д. Бердяиха выше 
устья Виледи. В 2009 году проводились раскопки на Пырском городище на 
площади 20 кв. м. Последние археологические работы были проведены в конце 
2010 года -  заложен разведочный шурф на р. Белевая на трассе магистрального 
газопровода СРТО -  Торжок. Археологических объектов выявлено не было.

В целом, к 2013 году на территории Котласского района проведены сле
дующие археологические работы:

- зафиксировано 24 археологических объекта (12 первобытных памятни
ков и 12 средневековых);

- выборочно осмотрены некоторые участки побережья pp. Северная Дви
на и Вычегда.

Подводя итоги историографии археологических исследований в Котлас
ском районе необходимо отметить следующие основные моменты и проблем
ные темы:

- вопрос о наличии памятников палеолитического времени пока не ре
шен, в то же время, на соседних территориях -  Сухоне, Ваге, Среднем Подви- 
нье и Пинеге — находки палеолитического времени имеются, что делает пред
положение о палеолитическом возрасте находок в Усово и Усть-Курье вполне 
вероятным.

- наиболее изучен археологически пока период мезолита, работы В.И. 
Канивца и И.В. Верещагиной позволили Котласской группе мезолитических 
памятников стать эталонной для всего Подвинья. Небольшой вклад в изучение 
этой темы внесли и наши работы на Нижней Вычегде.

- памятники эпохи неолита пока не выявлены. Основной причиной я 
вижу слабую исследованность пойменных участков крупных рек и отсутствие 
разведок по озерам региона.

- стоянки бронзового и раннего железного веков изучены слабо, лишь 
благодаря работам И.В. Верещагиной на стоянках Вонгоды и Чудачихе. Най
денные нами в последние годы поселения с полуземляночными жилищами 
пока не раскопаны.

- почти полностью отсутствуют памятники позднего железного века, ис
ключение составляет Пырское городище.



- археологические объекты эпохи раннего средневековья известны, но 
мало информативны, они представлены только материалами нескольких се
лищ (Гостинское, Вондокурье) и случайными находками1'1.

- достаточно полно изучены неукрепленные и укрепленные поселения 
позднего средневековья. Отметим среди них Сольвычегодск и Вотложемское 
городище. В то же время, такие интересные памятники как Туровецкое горо
дище даже не обмерялись. Перспективно для дальнейших работ и городище 
Бердяиха.

По этим основным направлениям, на наш взгляд, и нужно стратегически 
планировать археологические исследования региона.
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