
    КНЯЖПОГОСТ 
(ВИЗ) - село на правом 

берегу р. Вымь - одно из 

двух древнейших 

существующих ныне 

вымских селений.  Люди 

жили в окрестностях 

Княжпогоста с давних 

времен - об этом говорят 

сделанные здесь находки, 

в частности, бронзовая 

застежка, относящаяся к 

V веку н.э. Первое очень 

краткое упоминание о 

Княжпогосте содержится 

в жалованной грамоте великого князя Московского Ивана III епископу Пермскому Филофею (1490 

). В этой грамоте перечислены все пожалованные епископу селения, озера, реки, а также пожни и 

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

названа и пожня А.Пунева "в Княжеском погосте". К сожалению, никаких сведения о самом 

"Княжеском погосте" и его жителях в документе не приводится. 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.  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 нём писали исследователи А.С.Сидоров и 

Л.П.Лашук). Более полные сведения о "погосте Княж" (селом Княжпогостским он стал 

именоваться только во II пол. XVIII в.) .  В то время в селении имелись 2 деревянные церкви - 

Афанасия Великого и Успения Пречистые Богородицы. На самом погосте было 4 двора, где жили 

церковнослужители. Возле погоста находилось 7 деревень, впоследствии слившихся с ним в один 

населенных пункт: Ермолинская, Олтомова, Карповская, Филинская, Степановская, Гришинская и 

Никоновская (последняя была в 1608 пуста и в дальнейшем исчезла). В них насчитывалось 30 

крестьянских домов. Большинство жителей не имело фамилий. В документе упомянуты только 

Опарин, Цедилов, Роспопа и Латыш. Последний (Левка Латыш) был, вероятно, выходцем из 

Карелии: "латышами" в русских документах именовались тогда карелы, принявшие лютеранскую 

("латинскую") веру; известно, что многие жители Карелии со второй половины XVI в., спасаясь от 

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

XVI-XVII вв. 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  Ф.Р.Брагин "сшел в Сибирь, ...а 

жена ево Анютка сошла безвестно" (т.е. неизвестно куда). В 1646 году переселился в Великий 

Устюг Антонка Макаров с сыном Никиткой. В Княжпогосте и соседних деревнях в 1646году было 

4 двора церковнослужителей и 11 дворов крестьян. Появилось несколько новых фамилий жителей: 

Киселев, Княжев, Брагин, Шаламов. В 1678 году в Княжпогосте по-прежнему имелось 4 двора 

церковнослужителей, а крестьянских дворов в тех окрестных деревнях и в возникшем в 1668г.  

починке Опаринском насчитывалось 14. Появились новые фамилии: Манов, Хапин, Мартюшев, 

Еремеев, Леусев, Юрьгин, Конов, Гуркин, Ярапов, Габов, Попов и Сылышев. Среди жителей был 

1 немец - крепостной И.Д.Панкратьева, владельца Сереговского Усолья. Немало жителей в 1646-

1678 г.г.  ушло из Княжпогоста и его окрестностей в другие районы: Ф.В.Гуркин отправился на 

работу в Сереговское Усолье, С.С.Юрьгин с взрослым сыном Стенькой переселился на Сысолу, 

Д.А.Сылышев с братом ушли на Урал, в Соль Камскую. Несколько человек "сошли кормиться 

Христовым именем (т.е. просить милостыню)...а куды сошли, про то неведомо". В 1782 в селе 

Княжпогостском насчитывалось 39 дворов, 256 жителей (135 мужчин, 121 женщин), в 1873  - 43 



дворов, 301 житель. Вот описание Княжпогоста в "Вологодских губернских ведомостях" (1853 ): 

"Хотя Княж-погост раскинут на довольно большом пространстве, но все-таки он представляется 

настоящею деревнею, и, прибавьте к этому - Зырянской. В расположении домов нет никакой 

симметрии: всякий хозяин ставил дом по своей фантазии. Зато я приятно был поражен 

прекрасным ландшафтом окрестностей; справа между зеленых полей, пересекаемых там и сям 

группами ив и берез, стремится далеко быстрая, широкая Вымь... Во весь год едва ли проживут 

они (княжпогостцы) у себя дома два месяца; в июне же рыболовство, в июле на сенокосах, в  

августе - жатва, настала осень - отправляются птицеловничать, а зимою охотятся на белок и 

оленей ... Поля, засеваемые рожью, ячменем, пшеницею (пшеницу и овес княжпогостцы начали 

сеять с 1845 года) и овсом, дают  

довольно хороший урожай...река Вымь изобильно снабжает их семгою, лохом, харьюзами, сигами 

и щукой; леса доставляют им множество различного рода дичи и зверей. Здесь попадаются наши 

ценные звери: росомахи, горностаи, лисицы, выдры и куницы, хотя и не в таком множестве, как 

белки, лоси, олени и медведи".  

       Долгое время Княжпогост являлся центром волости. Если в начале XVII в. в последнюю 

входил лишь погост и 7-8 деревень, то во II половине XVII века в состав Княжпогостской волости 

(трети) были включены еще 10 селений. 

Долгое время Княжпогост являлся центром волости. Если в начале XVII в. в последнюю входил 

лишь погост и 7-8 деревень, то во II половине XVII века в состав Княжпогостской волости (трети) 

были включены еще 10 селений. В середине XIX в. Княжпогостская волость охватывала всю 

Вымь, кроме Сереговского Усолья, затем волости были разукрупнены, и в 1918 в Княжпогостской 

волости осталось 9 селений. В I половине XIX века в селе построили каменную церковь. В 1880 

году открылась церковно-приходская школа; “Вологодские епархиальные ведомости” в 1895 

писали, что местная школа принадлежит к числу “наиболее выдающихся в учебном и 

воспитательном отношении”. В 1898 году появилась библиотека. В 1918 в Княжпогосте  

(с.Княжпогостское и д. Ерос) жили 479 чел. В 1926 здесь (с.Княжпогост и д. Еросская) 

 насчитывалось 124 двора, 522 жителя (247 мужчин и 275 женщин). В 1930 годы  

в Княжпогосте имелись фельдшерско-акушерский пункт, русская и коми школы,  

изба-читальня, агропункт, пароходная стоянка, потребительское общество, кредитное 

товарищество, агентство госторга, крестьянский комитет общественной  взаимопомощи, участок 

милиции, сельсовет располагался в д. Еросской. В 1939 году насчитывалось 595 жителей. 

Напротив села, на левом берегу Выми, в 1941 появился посёлок Железнодорожный. Посёлок рос, в 

1985 стал городом, здесь находится центр Княжпогостского района. В то же время старинное село 

понемногу пустело.  

          Много воды утекло с тех пор.  

Произошли различные перемены уже ушедшем в историю 

ХХ веке. Это две мировые войны, практически 

опустошившие села, с которых не вернулись сотни 

мужиков; коллективизация; строительство 

железнодорожной магистрали и автодорог…   

 
                             

  Жители деревни Удор  

на отдыхе у клуба. 1964 г.  
 


