
Городища Архангельского 
Севера



   Под понятием «городище» мы понимаем 
деревянное укрепление, имеющее любую 

оборонительную функцию. 

Первый этап (XII – конец XV в.) появления 
городищ характеризуется борьбой за 

Заволочье между Новгородом и великими 
князьями московскими. Укреплённые 

поселения располагаются внутри территории, 
занимая ключевые позиции на важнейших 
водных магистралях. На северной границе 

Заволочья нет ни одного укреплённого пункта.





Орлецкий кремль
     Северная Русь издавна представляла собой хорошо укрепленный крепостями и 

острогами регион. Выдаюшимся памятником древнерусского каменного 
оборонного зодчества является Орлецкий кремль.

В 1342 г. «Лука Варфоломеев, не по слушав Новгорода и митрополича 
благословения и владычия, скопив с собою холопов и помде за Волок на Двину 
и постави городок Орлец...»(не осуждайте, это древний стиль). Это летописное 
известие дает точную дату основания Орлецкого городка и начинает рассказ о 

драматических событиях на Двине, продолжавшихся более пятидесяти лет. 
Двинские события того времени имели большой общерусский политический 

резонанс - впервые была предпринята попытка отторгнуть от Новгорода одну из 
богатейших его провинций. В том же 1342 г. Лука во главе отряда в двести 

человек бился с заволочанами и в схватке был убит. В далеком Новгороде это 
известие вызвало восстание «черных людей». Новгородский посадник бежал в 

каменную крепость Копорье, где отсиживался всю зиму, его дом и поместье 
были разграблены. Сын Луки Варфоломеева - Онцифор, вернувшись В 
Новгород, подтвердил версию о пособничестве новгородских верхов в 

намеренном убийстве отца. Произошли события, характерные для 
новгородской жизни того времени, - собрались два веча. Между сторонниками 

Онцифора и его противниками произошли столь бурные столкновения, что 
потребовалось вмешательство владыки.  

Онцифор «со своими пособниками» бежал из Новгорода. Разногласия в 
новгородских верхах (Лука Варфоломеев происходил из богатой семьи 

новгородских посадников, его предок  новгородец Миша - герой Невской битвы) 
иллюстрируют один из эпизодов борьбы за власть в Великом Новгороде.



 
Можно предполагать, что вплоть до 

1397 г. Орлецкий городок, являясь 
укрепленной боярской усадьбой, 

был военным и 
административным центром 

Подвинья.
В 1397 г. московский великий 

князь посылает в 3аволочье бояр 
с предложением «ко всей 

Двинской слободе» порвать с 
зависимостью от Новгорода и 
перейти под покровительство 
Москвы. Посланцы успешно 

справились со своей миссией. В 
том же году Орлец-городок 

упоминается в Уставной грамоте 
великого князя Двинской земли 

Василия Дмитриевича. На 
короткий промежуток времени она 
переходит под власть московского 

князя. Была сделана попытка 
решить конфликт мирным путем: 
«Новгородцы же послаша к нему 

(князю Василию) владыку Ивана и 
посадника Богдана и Кирюлу 

Дмитриевича, и князь не прииял 
владычня благословения ни 
Новгородского челобитья». 



После этого в Новгороде недвусмысленно отозвались на 
событие на Двине: «Не можем, господина, отче святый, сего 
терпеть от великого князя Василия Дмитриевича: отнял... у 

Великого Новгорода пригороды, волости, наши вотчины, 
хотим поискать своих вотчин». Летопись рисует новый 

поход новгородцев как довольно значительный: в поход за 
Волок собралась рать числом восемь тысяч человек. По 

пути новгородцы разорили белозерские и кубенские 
волости, взяли Устюг и сожгли его. После этого «поидоша 
вниз по Двине, воюючи к Орлецу, городку двинскому».Что 
представлял собой Орлецкий городок, упоминаемый на 

страницах русских летописей? 

Анализ летописных данных, особенно детали похода 
новгородцев, шедших «вниз по Двине», показал, что 

Орлецкую крепость следует искать в Нижнем Подвинье, в 
самом сердце Двинской земли.

 В 33 км к югу от села Холмогоры есть деревня Орлецы, где и 
находилась крепость. 



    Впервые осмотрел Орлецкое 
городище не историк и не 

археолог, а любитель старины 
служащий Архангельского 

губернского статистического 
комитета А. Г. Тышинский. 



   В 1959 г. памятник был осмотрен археологической экспедицией 
Архангельского областного краеведческого музея, а в 1970-1971 

гг. на нем были проведены археологические раскопки 
Ленинградским отделением Института археологии АН СССР.
Установлено, что именно здесь находятся руины летописного 

Орлеца. Проведенные работы показали, что это единственное на 
территории архангельского Севера древерусское городище, 

имевшее сложную планировочную структуру: детинец (кремль) и 
посад, опоясанный дополнительными оборонительными 

линиями.

Городище в плане напоминает трапецию (южная сторона немного 
больше северной, а западная скошена) со слегка закругленными 

углами. Орлецкий детинец занимает юго-восточную часть 
городища - са мую оконечность мыса, образованного крутым 

изгибом Северной Двины. С напольных сторон детинец защищен 
валом и рвом. За детинцем начинался окольный город, как бы 
прикрывающий кремль с севера и запада полосой шириной в 

среднем около 100 м. С напольных сторон окольный город имел 
оборонительные линии в виде рва и вала. С северной стороны - 
ров, начинающийся от самой реки. В большую воду значительная 

часть рва заполнялась водой. Кроме рва, окольный город 
опоясан валом, который начинается от берега, идет от северо-

западного угла городища, поворачивает и продолжается до юго-
западного угла крепости. 



С юго-западной стороны городище 
прикрыто целой системой оборонительных 
сооружений, состоящих из трех отрезков 

валов и рвов.

Усиление обороны этого участка 
крепости можно объяснить 

отсутствием здесь естественных 
препятствий, и следовательно, 

большей уязвимостью при наиболее 
вероятном для штурма 

направлении.



При строительстве кремля использован местный 
камень-известняк.
Археологические исследования показали, что 
внутри вала детинца  на протяжении 300 м 
сохранилась каменная стена - регулярная 
каменная кладка. Лицевая сторона стен сложена 
из мощных известковых блоков. Внутренняя 
часть стен забутована мягким плитняком. 
Ширина стен 2,8 м. На стыке западного и 
северного прясел кремля отрыта воротная 
башня. Она состояла из двух мощных пилонов ( 
высота 2 м, размеры 5*8,5 м). В проезжей части 
4-хугольной башни сохранилась вымостка из 
плит, уложенных насухо. 
Строение возведено с учётом всех традиций 
Новгородского оборонного зодчества. В этом 
памятнике проявляются прогрессивные 
тенденции – к прямолинейности и регулярной 
планировке.

 В настоящее время сохранилась лишь северо-
западная часть кремля. 



Фрагмент 
железного 

топора 
(подъемный
 материал)

Сланцевый крестик
 нательный 

(подъемный материал)

Фрагмент 
железного 

топора 
(подъемный
 материал)

1 -  костяное 
пряслице,

2 -  стиль
 3 - нож



1 - вид на р. Пинегу и
 городище с юга

2- план городища
 

3 - профиль городища

Кеврольское 
(Ваймужское) 

городище
Находится на правом берегу р. 
Пинега, напротив с. Кеврола.

Известно с конца XIX в.
Площадь 100*70 м.

Обнаруженные остатки 
оборонительных сооружений 

представляют собой рубленую линию 
бревенчатых конструкций. Стояли на 
материке. Вероятно были прикрыты 

насыпью вала. 
Упоминается в источниках с конца 

XIV в.



Емецкий городок
    Емецкое городище  основано не позднее XV в. Археологами 

открыто с XIX в. Укрепления городища по реконструкции 
представляли собой следующее: первоначално был 
срублен ряд городен, затем со стороны рва насыпали вал 
из песка. Затем поверхность вала покрывали слоем глины. 
На эту прослойку ставили бревенчатую конструкцию 
крепостной стены. 

    Привальные бревенчатые конструкции – городни  - 
использовались  в качестве складских, а некоторые 
возможно и в качестве жилых помещений. Во время 
исследований найдены железные наконечники стрел. 

Крепость погибла в результате пожара. Потерял свое 
значение после присоединения Новгорода к Москве. Жизнь 
на нём больше не возобновлялась.





  1 - угол бревенчатой 
клети (бревенчатый 
горизонт 
конструкций
 2 – фасад 
бревенчатой клети

     3 – боковой фасад 
клети





Пенежский 
городок

     Находится в 17 км к юго-востоку 
от Шенкурска, на высоком мысу, 

образованном изгибом р. 
Большая Пенежка, в 600 м. от 

впадения ее в р. Вагу. 
Площадь городища 200*70 м. 
Культурный слой уничтожен 

распашкой. Сохранились остатки 
вала: ширина (у основания) 10 м, 
высота 4 м, протяжённость 65 м 

глубина 3 м. 

    Данное городище являлось 
укрепленой усадьбой боярина 

Василия Степановича – видного 
Ногородского деятеля. 

   Возведена крепость в XV в. 

   Городище – укреплено е поселение 
мысового типа, вал и ров 
прослеживаются только с 

напольной стороны. 



Вельское городище
    Городище мысового типа, имеет овальную форму. . Находится в 12 

км от слияния рек Ваги и Вели. Известен с середины XIX в.  
Размеры памятника 78*58 м. остатки вала: длина 32 м, ширина 13 
м, высота 3 м. Овальная форма. Памятник практически уничтожен 
во время распашки.
Выявлены остатки 2 жилых построек, а также печь для сушки зерна. 

    Конструкция: сначала строились рубленные тарасы , потом они 
присыпались с внешней стороны валом. На гребне насыпи была 
крепостная стена. 

    Среди находок, выявленых на территории крепости, особого 
внимания достойна шпора.Свидетельствующего что здесь был 
военный высокого ранга.







 1, 2 – лицевые стороны створок (распятье, Николай чудотворец, избранные святые, 3, 4 - 
внутренние стороны створок.

   1, 3 – наконечники стрел, 3 – шпора, 4 – кресало, 
     5 – пробойник, 6 – кусок  моржовой кости со 

следами обработки, 7 – костяное пряслице,
          8 – костяная шахматная фигура

 1, 2 – лицевые стороны створок (распятье, Николай 
чудотворец, избранные святые, 3, 4 - внутренние 

стороны створок.



   

Топецкое городище
Расположено на левом берегу р. Топсы,  в 4 км 
от ее впадения в Северную Двину. Городище 

имеет форму пятиугольника со слегка 
скошенными углами. С напольной стороны 

окружено рвом (ширина 13 м, глубина - 1,5 м) и 
валом (ширина 10 м, высота от 2,5 до 4 м). 

Позднее, в XVII в. здесь была снова 
поставлена крепость.



Вареньгское 
городище

Находится на правом берегу 
р. Двины, Севернее пос. Рочегда. 
Имеет трапецевидную форму со 

слегка скошенными углами 
130*60 м. Ров оплыл, имел ширину 

5-8 м, глубину 2 м.

Время возникновения -  XIV-XV вв. 



Вотложемское городище
     Городище находится в 30 км от р. Вычегды, на 

правом берегу одной из приток Северной Двины. 
Размеры 70*225 м. 2 этапа существования:  
XIV-XV и XVII вв. Городище имеет элементы 
регулярной планировки - южный и восточный 

фасады сходятся под прямым углом. Западный 
фасад также прямой. Вал имел ширину 15-20 м и 

высоту до 4 м. На первом этапе существования на 
городище находилась крепостная стена. С юга и 
востока городище окружает ров: ширина 17-22 м, 

глубина 1,5-3 м.



   Заметим, что городища XIII-XV вв.(за 
исключением Орлецкого и 

Вотложемского городищ) вписываются в 
естественный рельеф местности и 

используют его для оборонительных 
целей. Как правило такие городища 

ставятся на мысу.



  Спасибо за внимание!


