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Доступность отдельных регионов Русского 
Севера в эпоху средневековья уже давно 
является одним из направлений исторической 
географии. В одной из своих предыдущих статей 
автор проанализировал интенсивность 
использования и время функционирования ряда 
речных волоков территории, известной в XI-XIII 
веках под названием Заволочье. Однако, в той 
работе не затрагивалась группа волоковых 
путей, ведущая на просторы Европейского 
Северо-Востока – варианты преодоления 
Пинего-Мезенского водораздела.
В настоящее время здесь существует два 
хорошо освоенных всесезонных дорожных 
маршрута. Один из них, окончательно ставшим 
всесезонным в 2009 году, ведет от поселка 
Пинега до мезенского села Кимжа. Второй, 
начинаясь в Карпогорах, соединяет Веегору в 
среднем течении Пинеги с Усть-Чуласом на 
притоке Мезени – Вашке.
Совершенно иной была средневековая 
транспортная инфраструктура, которая 
базировалась на использовании речных долин и 
болотистых участков водоразделов и, зачастую, 
ориентированная на зимние варианты 
передвижения. Однако, существовали как 
межсезонные, так и летние маршруты, которые 
использовались с учетом конкретных природных 
условий. 



В летнее время использовался северный вариант 
попадания с Пинеги на Мезень – именно таким путем 
воспользовалась в 1499 году при походе в Югру рать 
Семена Курбского, Петра Ушатого и Василия Гаврилова. 
Добравшись в конце апреля – начале мая до района 
современного поселка Пинега, где находился волок на 
реку Кулой, верховьями которого являлась река Сотка, 
войско русских князей преодолело волок по воде. Дело в 
том, что во время половодья русла Пинеги и Кулоя 
сообщались между собой и до прорытия Кулойского 
канала в 1928 году. Несомненно, этот факт был хорошо 
известен руководителям похода, которые исходя из него 
и планировали свое продвижение по маршруту. 
Дальнейший путь шел вниз по течению Кулоя до 
Мезенской губы, потом вверх по Мезени до впадения 
Пезы, далее вверх по Пезе до волока на приток Печоры – 
Цильму. Последний волок достаточно хорошо изучен и 
описан в научной литературе.
Нет никаких сомнений и в том, что Пинежский волок 
использовался и ранее – в описываемую нами 
средневековую эпоху. Об этом свидетельствуют не 
только данные письменных источников – упоминание 
пункта «Пинеза» в Уставной грамоте Святослава 
Ольговича 1137 года и на деревянной бирке XI века, 
найденной в культурном слое Новгорода, но и местные 
археологические материалы.

Первые находки предметов средневековой материальной культуры 
здесь были сделаны еще в далекие дореволюционные времена. В 
окрестностях поселка Пинега в XIX веке была найдена полая 
зооморфная подвеска, изображающая барашка, датируемая 
XII - XIII веком. Долгое время эта находка не подкреплялась 
никакими другими данными, несмотря на неоднократные 
исследования окрестностей Пинеги, произведенные в 1972 
году А.А. Куратовым, а в 1997-1998 годах нашей экспедицией.
Буквально пару лет назад ситуация стала меняться – в околке 
Пинеги – деревне Рево-Мурги, была найдена бронзовая 
подковообразная фибула (рис. 1), а в 2020 году в Валдокурье, 
что в пяти километрах выше поселка Пинега, были найдены 
еще два предмета средневековой материальной культуры – 
топоровидная подвеска и плоская прорезная уточка (рис. 2-3). 
Этот комплекс, датируемый XI-XII веками свидетельствует о 
существовании группы поселений местного финно-угорского 
происхождения в окрестностях древнего волока.



Вторым важнейшим путем, которым пользовались, в основном, в зимнее время, и который был гораздо 
удобнее с точки зрения преодолеваемого расстояния, был путь по так называемой «Тайболе». Этот 
термин применялся пинежанами для обозначения маршрута от устья пинежской реки Ежуга, до устья 
Ежуги мезенской. Путь этот стал хорошо известен благодаря использованию в годы Гражданской войны, 
т. к. упоминается в ряде воспоминаний ее участников.
Начало этого маршрута от устья реки Ежуга Пинежская около 20 км шло вверх по реке до впадения р. 
Еюга. Примерно столько же нужно было преодолеть вверх по Еюге до сухопутного участка волока. 
Посередине этого второго отрезка находилась первая ямская станция Кокорная, напротив урочища 
Истомина гора. Об использовании этого участка в качестве транспортной артерии свидетельствуют 
также и другие микротопонимы – Путешный ручей, Медвежий Нос и пр.
Сухопутный водораздел, выводящий путника в верховья реки Корга, шел по болоту, легко преодолимому 
на санях зимой и составляющий всего 2 км. Сложный участок по небольшой речке Корге занимал всего 8 
км пути, после чего начиналась более полноводная река Колодливая. Здесь находилась вторая ямская 
станция – Залазная, что соответствует среднему дневному переходу, равному 20-30 км. Еще порядка 25 
км вниз по реке Колодливая оставалось до впадения ее в Ежугу. Путь по Ежуге составлял самый 
протяженный отрезок и равнялся порядка 45-50 км. Устье Ежуги Мезенской находится всего в пяти 
километрах ниже впадения Вашки. Т. е. в данном месте находился важный транспортный узел, который 
соединял меридиональное направление с широтным.
По объективным причинам, в летнее время более удобным был путь с Пинеги на Мезень, а в зимнее 
время они были равнозначны. Нетрудно предположить, что средневековые путники предпочитали 
начинать маршрут с Пинеги весной или осенью, а обратно передвигались уже по замерзшим водоемам 
зимой.





О существовании средневековых поселений в 
Устье Ежуги письменные источники ничего не 
говорят. Наиболее древним населенным пунктом 
в окрестностях является Чакола, впервые 
упоминаемая как укрепленное поселение в 
«Списках Двинских земель» 1471 года. Вот что 
повествует источник об этих событиях «…на 
Кегреле, Чаколе, Перениме и Мезени сидел 
Федор Борисович Брюхо, потом Юрий Захарьич, 
потом Иван Гаврилов. Новгородцы городок 
Кегрольский сожгли, а с Чакольского городка окуп 
взяв и Ивана Гаврилова били, волости поимав».
Археологические исследования на участке реки 
Пинеги от Чаколы до устья реки Ёжуга 
производились дважды. В 1941 году разведочные 
работы здесь осуществил В.И. Смирнов, 
открывший средневековое городище в деревне 
Водогоры, напротив Чаколы на правом берегу 
Пинеги. Второй раз местность была исследована 
нами в 1998 году, повторно осмотрено 
Водогорское городища и зафиксированы 
местонахождения с кремневым инвентарем 
первобытного времени. Осмотр деревни Городок, 
одного из околов Чаколы, показал отсутствие 
здесь остатков укрепленного поселения. Таким 
образом, историческим Чакольским городком 
нужно признать вышеупомянутое Водогорское 
городище.



Еще пару лет назад о финно-угорских древностях 
Чаколы было ничего не известно, но время идет, 
расширяются знания о материальной культуре 
средневекового населения Севера не только в среде 
специалистов, но и обычных коллекционеров и 
любителей старины. Как результат, в настоящее время 
мы знаем о двух коллекциях финно-угорских украшений 
из Чаколы. Одна из них находится в общественном 
музее «Марьин дом», вторая в частных руках.
Зооморфные украшения типологически делятся на два 
класса - плоские и полые. Плоские зооморфные 
подвески, в свою очередь подразделяются на простые, 
на основании и с привесками. К первым относятся 7 
уточек (1,4 и 5 вариантов), две собачки, олень и конек. 
Подвески на основании представлены пятью «конями 
на змее» и двумя двуголовыми коньками. Подвески 
плоские с привесками включают три прорезных уточки и 
три непрорезных а также одного двуголового конька. 
Полые зооморфные украшения представлены уточкой, 
двумя коньками-птицами, пятью барашками, пятью 
коньками. Весьма интересен крючок с головой лося, 
аналоги которому описаны мной в одной из 
предыдущих статей. Среди редких зооморфных 
украшений - полая уточка – навершие рукояти, 
характерная для восточных районов финно-угорского 
мира. 





Большой коллекцией представлены амулеты в виде 
подвесок-ключей - восемь единиц, найден также 
один настоящий ключ от нутряного замка.  Также 
присутствует бронзовый игольник Прикамского 
типа, подобный тому, который найден в устье Ежуги 
и описан ниже. Отметим круглую прорезную бляху с 
изображением обернувшегося хищника, а также 
круглую накладку с тем же сюжетом, 
одностороннюю створка в виде льва с петлей для 
подвешивания. Из других украшений выделим 
лунницу, весьма редкую для финно-угоских 
древностей Подвинья, копоушку, две птицевидных 
накладки, две весовых гирьки в 2 и 4 золотника, два 
железных наконечника дротиков, поясные пряжки, 
нашивки и ременные наконечники, привески утиные 
лапки, колокольчики и бубенчики, бронзовые бусы, 
перстни, 5 трехчастных ременных разделителей, 
солярные украшения (10 единиц), две лапчатые 
подвески, 11 цилиндрических пронизок, 2 
коромысла, пять литых костыльков от цепочек, 
фрагмент витого браслета, две конусовидные 
пронизки, пять подковообразных фибул, восемь 
цепедержателей каркасных, восемь подвесок и 
бляшек с мотивом умбона, косорешетчатую 
подвеска, три крестика, образок, бронзовую рукоять 
с плетеным орнаментом. 



Среди этого материала особого внимания 
заслуживают две весовые гирьки, которые на 
Русском Севере являются крайне редкой 
находкой и прямо свидетельствуют о торговой 
деятельности. Аналоги этим гирькам известны 
на Княжестрове в Нижнем Подвинье (два 
золотника). Аналоги на сопредельных 
территориях не очень многочисленны. 
Например, среди внушительного инвентаря, 
найденного на Вычегодских могильниках и 
поселениях, нам встретилось только одно 
упоминание о весовой гирьке, найденной на 
Жигановском поселении, имеющей 3 точки и 
соответствующий вес 24,8 граммов.



В 2020 году появились первые данные о финно-
угорских древностях, найденных в д. Водогоры, на 
правом берегу р. Пинега, напротив Чаколы. Место 
известно по открытому еще в 1941 году 
средневековому городищу, зафиксированному В.И. 
Смирновым. В 1998 году автор произвел 
глазомерную съемку объекта. Здесь найдены 
плоское изображение «перунчика на коне», 
подвеска-птица объемная, выпуклая бляха со 
шпеньком на обороте из свинцово-оловянистого 
сплава (рис. 3) и поясная пряжка (рис. 2), 
аналогичная найденной в Рочегде на Северной 
Двине. 
Окрестности деревни Юбра неоднократно 
изучались археологами. В 1998 году в ходе 
археологической разведки автором была найдена 
ранненеолитическая стоянка в деревне Высокая 
Гора, расположенной на левом берегу Пинеги. В 
2015 году С.А. Шавриным на правом берегу Пинеги, 
ниже деревни было найдено поселение с 
полуземляночным жилищем. В 2020 году найдена 
первая средневековая находка в виде бляшки из 
трех умбонов пирамидкой с привесками в виде 
половинок колокольчиков (рис. 1).



В 2020 году, в районе устья Ежуги на 
правом берегу Пинеги, выше по течению 
от впадения Ежуги в четырех местах были 
собраны комплексы средневековых 
предметов. На берегу была поднята 
колесовидная свинцово-оловянистая 
поделка солярного типа (рис. 9). Другой 
комплекс содержал плоскую не 
прорезную птицевидную подвеску с двумя 
петлями для привесок (рис. 2) и звено 
цепи, украшенное косоплеткой (рис. 7). 
Третий комплекс включал плоского 
двуголового конька с петлями для 
привесок, сломанного на две части (рис. 
1), ажурную копоушку (рис. 4), подвеску 
ключ с центральной лопастью (рис. 5) и 
утиную лапку на кольце (рис. 3). К 
последнему комплексу относились 
вертикальный двухчастный игольник без 
крышки (рис. 8) и подвеска-ключик 
приладожского образца с косым крестом 
на боковой лопасти (рис. 6).



Выводы

• Самые ранние предметы – плоские двуголовые коньки с привесками, круглые 
солярные цеперазделители, вертикальные игольники, некоторые элементы 
поясного набора, найденные на участке Усть-Ежуга – Чакола – датируются X-XI вв. 
Этим временем, как минимум, и нужно датировать начало использования волока с 
Пинеги на Мезень по Ежугам в торговых и даннических целях. 

• Материалы Пинежского волока датируются несколько более поздним временем – 
XII-XIII веками.

• Древности, собранные в окрестностях начальных точек двух волоков Пинего-
Мезенского водораздела, наглядно показывают, что именно эти пункты в 
средневековье были наиболее освоенными. 

• Таким образом, археологические данные служат хорошим индикатором, 
маркирующим древние водно-волоковые пути.


