
КНЯЖЕСКИЙ ПОГОСТ  

 

Княжпогост — одно из двух древнейших существующих ныне вымских селений (по 

«возрасту» он лишь 7 лет уступает деревне Ыб, расположенной в низовьях реки).  

 

Люди жили в окрестностях Княжпогоста с давних времен — об этом говорят сделанные 

здесь находки, в частности, бронзовая застежка, относящаяся к V веку н. э. На левом 

берегу Выми, напротив нынешнего села, археологом А. П. Смирновым обнаружен 

могильник, относящийся к XII — XIV столетиям. Среди найденных там предметов — 

серебряные кольца, бронзовые браслеты, бубенчики, перстень, пряжка, подвески...  

Интересно, что характерными для этого могильника были славянские вещи. Это, отмечает 

исследователь Э. А. Савельева, свидетельствует о сильном влиянии славянского 

населения на местных жителей уже в те далекие годы. Были в могильнике и более 

экзотические предметы — например, кольцо с серебряной бусиной, возможно, попавшее 

сюда из Волжской Булгарии.  

 

Но такие находки не дают права утверждать, что в тот отдаленный период здесь 

существовало именно то селение, которое со временем получило название Княжпогоста. 

Частные переселения, характерные для того времени, приводили к тому, что одни 

поселения забрасывались, пустели, через какое-то время невдалеке возникали новые 

населенные пункты... Основанием для определения «возраста» того или иного селения 

может являться только документальное свидетельство о времени его возникновения или 

первое упоминание о его существовании в исторических документах.  

 

Первое очень краткое упоминание о Княжпогосте содержится в жалованной грамоте 

великого князя Московского Ивана III епископу Пермскому Филофею (1490 год). В этой 

грамоте перечислены все пожалованные епископу селения, озера, реки, а также пожни и 

прочие угодья, расположенные в других, не принадлежавших епископу селениях. В их 

числе названа и пожня А. Пунева «в Княжеском погосте». К сожалению, никаких 

сведений о самом «Княжеском погосте» и его жителях в документе не приводится, 

поэтому трудно судить о том, что он представлял собой в те годы. Погостом назывался 

тогда населенный пункт с церковью, кладбищем и дворами церковнослужителей. 

Крестьяне, как правило, жили не на погосте, а в соседних деревнях. Наименование 

погоста — Княжеский — говорит, что он принадлежал князьям Вымским, управлявшим 

Коми краем с 1451 по 1502 год.  

Есть предположение, что именно здесь располагалась княжеская резиденция. 

Достоверных сведений об этом нет (как нет, впрочем, и данных о том, что князья Вымские 

жили в каком-либо ином населенном пункте Коми края), но в пользу такого 

предположения свидетельствует наличие близ села городища, укрепленного валами и 

рвами (о нем писали исследователи А. С. Сидоров и А. П. Лашук).  

 

Более полные сведения о «погосте Княж» (селом Княжпогостским он стал именоваться 

только в XIX веке) можно найти лишь в дозорной книге Яренского уезда 1608 года. В то 

время в селении имелось 2 деревянные церкви — Афанасия Великого и Успения 

Пречистые Богородицы, а в них «образы и книги, и свечи, и ризы, и колокола».  

 

На самом погосте было 4 двора, в которых жили церковнослужители. Возле погоста 

находилось 7 деревень, впоследствии слившихся с ним в один населенный пункт: 

Ермолинская, Олтомова, Карповская, Филинская, Степановская, Гришинская и 

Никоновская (последняя была в 1608 году пуста и в дальнейшем исчезла). В них 

насчитывалось 30 крестьянских дворов. Большинство жителей не имело фамилий. В 

документе упомянуты только Опарин, Цедилов, Роспопа и Латыш. Последний — Левка 

Латыш — был, вероятно, выходцем из далекой Карелии: «латышами» в русских 



документах именовались тогда карелы, принявшие лютеранскую («латинскую») веру; 

известно, что многие жители Карелии со второй половины XVI века, спасаясь от частых 

нападений шведов, бежали из родных мест на восток и доходили даже до Коми края.  

 

В XVII столетии заметную роль в жизни коми крестьян стало играть земледелие. Даже на 

Выми выращивали ячмень и рожь. Неблагоприятные природно-климатические условия 

приводили к частым неурожаям. Целая череда неурожаев обрушилась на Коми край в 

1630—1640-е годы. Многие уходили из Княжпогоста в Сибирь и другие регионы, в 

одиночку или целыми семьями, надеясь найти там избавление от нищеты и голода. Так, в 

1640 году Ф. Р. Брагин «сшел в Сибирь,... а жена ево Анютка сошла безвестно», в 1646 

году переселился в Устюг А. Макаров с сыном Никитой. К 1646 году в погосте и 

окрестных деревнях осталось всего 15 жилых дворов...  

 

В течение XVII — начала XVIII столетий большинство обитателей Княжпогоста получили 

фамилии. В 1646 году здесь жили Брагин, Киселев, Княжев, Шаламов, в 1678 году к ним 

добавились Манов, Мартюшев, Габов, Попов, Еремеев, Леусов (Люосев), Ярапов и 

некоторые другие, в 1720 — Килюшев и Подоров. В 1678 году в числе местных жителей 

был «крестьянин гостя Ивана Панкратьева (владельца Сереговского солеваренного 

промысла — авт.) купленой немецкие породы Петрушка Матвеев, у него дети Якушка и 

Онашка...» Поскольку «немцами» именовали тогда едва ли не всех западноевропейцев, 

вполне вероятно, что это был не немец, а один из шведов, попавших в плен во время 

частых русско-шведских военных столкновений, получивший после этого русское имя. 

Иноязычные и вообще сторонние пришельцы были в Княжпогосте редкими гостями. 

Гораздо чаще сами княжпогостцы уходили в Сибирь, на Сысолу, в Сереговское усолье... 

Переселения замедляли рост населения.  

 

В 1678 году в погосте, деревнях и возникшем в 1668 году починке Опаринском 

насчитывалось всего 18 дворов. К 1720 году число жителей не увеличилось. Только во 

второй половине XVIII — середине XIX века население Княжпогоста постепенно 

возросло до 48 дворов, 405 жителей в 1859 году.  

 

В течение ряда столетий Княжпогост являлся центром волости. Причем, если в первой 

половине XVII века в небольшую волость входили лишь сам погост и 7 — 8 соседних 

деревень, то во второй половине XVII столетия в состав Княжпогостской волости (трети) 

были включены еще 10 селений, а во второй половине XIX века она охватывала 

практически всю Вымь (за исключением Сереговского усолья). В начале XX века волости 

были разукрупнены, и в 1918 году в Княжпогостскую волость входило всего 9 селений.  

 

Что касается деревень, названных справочником «Коми АССР. Административно-

территориальное деление на 1 января 1986 года» в составе Княжпогостского сельсовета, 

то самыми древними из них являются Кыркещ, Раковицы и Половники — впервые о них 

упоминает дозорная книга 1608 года. Деревня Удор впервые зафиксирована документами 

в 1678 году. Деревни Злоба и Керос намного «моложе» — они возникли в конце XIX — 

начале XX века.  
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