
ПОМОРЬЕ

Русский Север



Поморье — историческое 
название обширной 
территории на севере 
Европейской России. 
Термин применяется в 
трёх значениях. 
В самом узком смысле 
Поморье (Поморский 
берег) — южный берег 
Белого моря от Онеги до 
Кеми. 
Более широко Поморье 
понимается как всё 
беломорское побережье с 
прилегающими 
районами. 
В самом широком смысле 
— весь Русский Север от 
Карелии до Урала.



«Поморцами», а затем 
«поморами» 
с ХVI века именовали 
население прибрежной части 
Западного Беломорья и 
волостей, записанных за 
Соловецким монастырем до 
раскола в русской 
православной церкви. 

Этнограф Т.А.Бернштам: «Хотелось бы подчеркнуть, что здесь имела место определенная 
тенденция к «мирному сосуществованию» доминирующего русского населения с 
иноязычными соседями (племенами «чуди заволочской», карелами, саамами, ненцами, 
норвежцами) — тенденция, обусловившая широкий обмен производственными навыками, 
хозяйственное сотрудничество и кооперацию, культурное взаимовлияние. На этой широкой 
основе и происходит в XIV—начале XVIII в. формирование поморов».



Во второй половине XVII века в 22 уездах «Большого Поморья» проживало до 
1 млн человек, в этой части России никогда не было крепостного права, а 
основную массу населения составляли свободные «черносошные крестьяне».
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Одним из самых старинных промыслов Поморья было смолокурение. 
Смола употреблялась для смазки обуви, лыж, колес, в судостроении, 
канатном производстве, кожевенном деле
Большую роль играл промысел слюды, который особенно интенсивно 
развивался в XV веке. Слюда использовалась для окон и фонарей. В 
связи с ростом числа церквей и монастырей возросла потребность в 
выносных фонарях, использующихся во время крестного хода. Слюда 
также шла на оформление карет царей и богатых вельмож. Русская 
слюда считалась лучшей в мире и была известна в Западной Европе и 
Азии под названием «мусковита».
Широкий размах приобрел в Поморье и такой необычный промысел, как 
ловля жемчуга. Жемчужные раковины добывали в устьях небольших 
речек: Солзе и Сюзьме на Летнем берегу, Варзуге и Поное на Терском 
берегу, а также в районе Колеч. И самый лучший добытый  жемчуг 
отправлялся  ко двору государя.

Северные народные промыслы



ЗЕМЛЯ
НОВГОРОДСКАЯ



 Господин Великий Новгород
один из древнейших и известнейших городов России 
(в 2009 году официально отметил 1150-летие).
 Место призвания летописного Рюрика и зарождения 
российской государственности. В Средние века — 
центр Новгородской Руси, а затем центр Новгородской 
земли в составе Киевской Руси и Русского государства. 
При этом в 1136 году он стал первой вольной 
республикой на территории феодальной Руси.
Новгород не подвергся монгольскому нашествию; хотя 
он и платил дань Орде, но сохранил уникальные 
памятники древнерусской архитектуры 
домонгольского периода и был единственным из 
древних русских городов, избежавшим упадка и 
дробления в XI—XII вв.



Новгородское  вече
Новгород не испытал на себе в полной 
мере характерной для Руси княжеской 
власти. 
Это создало благоприятные возможности 
для развития демократических форм 
управления, в том числе — и 
унаследованных от догосударственного 
периода развития. 
Одной из них и было новгородское вече (от 
ст.-слав. вѣтъ — «совет») — своеобразная 
форма государственного управления 
(законодательной власти) в Новгородской 
республике.
Новгородское вече просуществовало более 
шести веков - до 1478 года.





А. Васнецов. «Новгородский торг»



Былинный  САДКО
Садко был сначала бедным гусляром, потешавшим 
новгородских купцов и бояр. Однажды он играл на 
гуслях на берегу Ильмень-озера с утра до вечера и 
своей игрою приобрёл расположение царя Водяного. 

Царь Водяной научил 
Садко побиться с 
богатыми новгородскими 
купцами о заклад в том, 
что в Ильмень-озере есть 
рыба «золотые перья»; 
при помощи царя 
Водяного Садко выиграл 
заклад, стал торговать и 
разбогател. 



В.

Берестяные грамоты

Памятный знак 
на месте находки 1-й берестяной грамоты 
в Великом Новгороде (Неревский раскоп)

Рисунки 6—7-летнего мальчика Онфима 
(середина XIII века), автора нескольких берестяных грамот


