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Статья посвящена исследованию своеобразия культуры Европейского Севера 
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источников охарактеризованы условия и факторы становления самобытной и уни-
кальной культуры Европейского Севера. Особое внимание уделено неповторимой 
северной архитектуре и ее своеобразным проявлениям в различных частях рассмат-
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Европейский Север России — уникальный регион нашей страны, 
выделяющийся ярко выраженной самобытностью культуры [15], 
своеобразием ландшафтов [3; 11], этнического состава населения, 

спецификой социально-экономического развития. Все эти элементы, форми-
рующие неповторимый образ Европейского Севера, нельзя по-настоящему 
воспринять и оценить их значимость в отрыве друг от друга и вне историче-
ского контекста [24]. 

Европейский Север России объединяет в своем составе шесть субъектов 
Российской Федерации: Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области; 
Республики Карелия и Коми; Ненецкий автономный округ. Этот историко-
культурный регион обладает своеобразием и цивилизационной значимостью 
не только в масштабе нашей страны. Обширность территории, ее стратегиче-
ское значение, разнообразие природных условий, богатство ресурсного по-
тенциала, исторические особенности заселения и освоения, места прожива-
ния малочисленных народов — факторы, предопределившие региональные 
особенности развития культуры Европейского Севера. 

Регион выделяется своим приполярным положением, обширностью 
прост ранства, протяженностью и изрезанностью береговых линий, наличием 
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значительного количества островов. Среди них известные своими досто-
примечательностями мирового значения острова Валаам в Ладожском озе-
ре, остров Кижи в Онежском озере, Соловецкие острова [10] в Белом море, 
а также архипелаги Новая Земля [14], Шпицберген, Земля Франса-Иосифа 
в Баренцевом море и др. 

Природа Европейского Севера России — сочетание «акварельной лирич-
ности воды, земли, неба и грозной силы камня, бурь, холода, снега и воздуха» 
[9: с. 571] — поражает своей величественностью и суровым спокойствием, 
завораживает и вдохновляет писателей и художников на создание своих тво-
рений, как вдохновляла когда-то строителей и архитекторов. Здесь сохрани-
лись замечательные памятники русского деревянного зодчества, когда-то по-
всеместно находившиеся на территории Древней Руси. Речь идет об ансамб-
лях деревень и погостов, о крестьянских избах и хозяйственных постройках, 
о церквах и часовнях, о мостах и оградах, о мельницах и охотничьих избуш-
ках. Не менее значимо и дошедшее до нашего времени нематериальное на-
следие региона: Север, по словам Д. С. Лихачёва, «спас нам от забвения рус-
ские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, 
русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию — 
песенную, словесную, русские трудовые традиции — крестьянские, ремес-
ленные, мореходные, рыболовецкие. Не стоит забывать и о том, что отсюда 
вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярни-
ки и беспример ные по стойкости воины» [9: с. 571].

На формирование культурного своеобразия Европейского Севера повлия-
ла история его освоения, во многом предопределившая последователь-
ность основания городов, поселков, сел; стилевой характер их планировки 
и застройки [22]. Многонациональность населения с преобладанием русских 
и наличием особого субэтноса — поморов — стала существенным фактором 
развития неповторимых форм материального и нематериального наследия. 
Культура Русского Севера — это сплав различных традиций проживавших 
на данной территории народов.

На разных этапах освоения Европейский Север России находился под влия-
нием Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. И это тоже наложило 
определенный отпечаток на развитие культуры рассматриваемого региона, хотя 
в целом и не изменило ярко выраженной ее самобытности. Все социально-эко-
номические и политические преобразования в России [1; 4; 12], изменения ад-
министративно-территориального деления [23], переименования населенных 
пунктов [16] в той или иной мере коснулись этого региона. 

Славянская колонизация территории началась еще в XI веке с приходом 
на эти земли новгородцев. Первоначально преобладал монастырский тип 
освое ния. Крупные монастыри, мощные и устойчивые не только к стихиям 
Севера, но и к возможным нападениям неприятельских войск, основыва-
лись здесь как опорные пункты и Московским княжеством, и Новгородской 
республи кой. Самые крупные и широко известные крепости-монастыри, 
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основанные в те времена: Кирилло-Белозерский, возведенный в 1380 году 
как московское укрепление [19], и Соловецкий — новгородский форпост на-
чала XV века. Также следует вспомнить основанный новгородцами в конце 
XIV века на островах Валаамского архипелага в Северной Ладоге Преоб-
раженский монастырь и созданный последователем Сергия Радонежского 
монахом Ферапонтом Бело зерским Богородице-Рождественский Ферапон-
тов монастырь. Последний вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
благодаря сохранившимся архитектурным и художественным памятникам, 
и прежде всего фрескам величайшего русского иконописца Дионисия [18]. 
Номинации в этом списке по праву удостоен и Соловецкий монастырь.

Эти массивные и величественные монастыри с тех времен стали неотъем-
лемой и доминантной частью культурного ландшафта северных территорий. 
Монастыри здесь стали не только центрами распространения христианства, 
но и ядрами культурного и хозяйственного развития. Монастырская культу-
ра — особое явление Русского Севера. Это не только уникальные архитек-
турные памятники и шедевры иконописи с монументальной живописью, 
но и весь комплекс традиций монастырского общежития, хозяйствования, 
истории освоения русских земель. В XIX веке за этими местами закрепилось 
название «Северная Фиваида» по аналогии с древнеегипетской Фиваидой, 
местом поселения раннехристианских отшельников. Северные монастыри — 
значимая часть исторического и культурного наследия России.

Соловецкий монастырь как минимум дважды вошел в историю. В XVII веке, 
во времена церковной реформы, которая долго и сложно утверждалась на Рус-
ском Севере, Соловецкий монастырь являлся одним из стойких оплотов старой 
веры. Он выдержал восьмилетнюю осаду царских войск, продолжавшуюся 
с 1668 по 1676 год. Из 500 человек, оборонявших монастырь, в живых после 
взятия осталось 60, и почти все они были жестоко казнены. В первой половине 
1920-х годов на месте упраздненного Соловецкого монастыря был создан пер-
вый и самый жестокий концлагерь — Соловецкий лагерь особого назначения, 
сокращенно СЛОН, — один из тысяч в бесчеловечной системе принудительно-
го труда Главного управления исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР 
(ГУЛАГ). 

Отметим, что после церковного раскола именно Русский Север стал од-
ним из мест прибежища старообрядцев, скрывавшихся от преследований вла-
стей, именно в северных регионах сохранился уклад жизни старообрядческих 
общин, старописные книги и иконы, народный костюм. 

Среди всего богатства культурного наследия региона можно выделить не-
сколько явлений, уникальных именно для Русского Севера. Прежде всего это 
деревянное зодчество. Дошедшие до нашего времени памятники храмового 
зодчества, такие как комплекс погоста Кижи, церковь Успения в Кондопоге 
и т. д., не имеют аналогов в мире. Климатические особенности, природное 
окружение наложили свой отпечаток на внешний облик и архитектурные 
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особенности построек: и церкви, и дома возводились на высоких подклетах, 
широко распространены церковные комплексы — «тройники», состоящие 
из небольшой отапливаемой зимней церкви, более просторной и высокой не-
отапливаемой летней и колокольни. Сохранилась застройка деревень с их осо-
бой планировкой, кварталы деревянных домов в исторических городах, по-
госты (центры административных единиц, сохранявшихся на Севере до конца 
XVIII века). Многие деревни фактически являются музеями под открытым 
небом, продолжая при этом жить обычной повседневной жизнью. В относи-
тельной неприкосновенности сохранились и исторические города — Карго-
поль [13], Сольвычегодск, Тотьма [2] и др.

Сохранность культурного ландшафта, который составляют не только вы-
дающиеся памятники, но и общая застройка сел и городов, а также их при-
родное окружение, как рукотворное, так и не подвергшееся воздействию че-
ловека, — еще одна особенность Русского Севера [3]. Значимую часть куль-
турного наследия составляют традиционные формы природопользования раз-
личных народов, населяющих эту территорию, — поморов, коми, карел и т. д. 
Отсутствие на большей части территории крепостного права сформировало 
структуру сельского расселения, хозяйственный уклад, облик деревень.

На Русском Севере сохраняется чистое русское слово. Богатый словарный 
запас, местные говоры, пословицы и поговорки, особые речевые формулы, 
духовные стихи, песенный фольклор как ни в каком другом регионе состав-
ляют неотъемлемую часть повседневной жизни людей. Русский Север сыграл 
важную роль в сохранении фольклорных традиций. Именно здесь в XIX веке 
Элиасом Леннротом была записана большая часть рун карело-финского эпо-
са «Калевала» [8]. До 1930-х годов сохранялись богатые традиции исполне-
ния былин, народных песен и сказов. Многие явления традиционной культу-
ры Русского Севера (фольклор, народные промыслы, речевой этикет и т. д.) 
продол жают жить по сей день.

Сохранилась богатая палитра народных промыслов и ремесел: гончар-
ное мастерство, ткачество, многочисленные виды вышивки, резьба и роспись 
по дереву, бересте и кости, особые ювелирные техники. Частью привычного 
образа жизни людей остается народная кулинария.

Историко-культурные и природные территории отдельных регионов Евро-
пейского Севера — места сосредоточения выдающихся и уникальных памят-
ников.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе находится более 
800 памятников археологии, относящихся к периоду от палеолита до раннего 
Средневековья [21: с. 6–8]. Здесь сохранились и уникальные памятники дере-
вянного зодчества, самые древние из которых относятся к XVI веку: это и куль-
товые здания, и жилые и хозяйственные постройки, инженерные соору же-
ния, соляные варницы Строгановых [7]. Часть из них можно увидеть в му-
зее-заповеднике «Малые Корелы», расположенном в 25 км от Архангельска. 
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Уникальную природно-культурную территорию представляет собой город Кар-
гополь — одно из старейших поселений Русского Севера — с его окружением. 
Здесь сохранились не только памятники архитектуры (самый известный — де-
ревянный храмовый комплекс в с. Лядины), но и археологические памятники, 
расположенные между озерами Лача и Воже, которые выделяются в отдельную 
каргопольскую культуру. До настоящего времени живы также традиции произ-
водства каргопольской глиняной игрушки (с. Печниково и д. Гринево). В селе 
Холмогоры — еще одном центре народного промысла — до сих пор рабо тают 
мастера резьбы по кости. Многие памятники находятся на значительном уда-
лении друг от друга, при этом сохраняя сходные особенности и стилистиче-
ское единство. Примером может служить территория национального парка 
«Кенозерский» — уникальная система рек и озер, формирующих ландшафт. 
Уже в XVI веке здесь сложилась существующая до настоящего времени систе-
ма расселения, состоящая из небольших деревень, разбросанных по берегам 
озер. В них сохранились не только жилые дома, но и водяные мельницы и пло-
тины, построенные на соединяющих озера каналах, мосты и прочие инженер-
ные сооруже ния. Поклонные кресты, отмечающие перекрестки дорог, — еще 
одна отличительная черта ландшафтов Кенозерья. Интересным археологиче-
ским памятником является Пустозерское городище.

В Вологодской области насчитывается более 3500 объектов культурного 
наследия. Здесь также сохраняются богатые традиции народных промыслов: 
великоустюжская чернь, вологодское кружево, резьба по бересте и др. Круп-
нейшие города области — Вологда [6], Тотьма, Великий Устюг и др. — не толь-
ко обладают богатым архитектурным наследием, но и сыграли важную роль 
в истории Русского Севера. Уникальное явление архитектуры — тотемcкое 
барокко [15] — не имеет аналогов в России. На территории области располо-
жены выдающиеся монастырские центры Севера России — Кирилло-Бело-
зерский, Ферапонтов и Горицкий.

В Мурманской области находятся особенно интересные археологические 
памятники и объекты промышленного наследия [5; 20]. Важную роль в куль-
туре играют традиции коренных жителей — поморов и саамов. Созданные 
в ХХ веке города — Мурманск, Кировск, Апатиты — интересны сложной 
замкнутой планировкой, позволяющей защитить городское пространство 
от суровых ветров, полихромными фасадами зданий, создающими визуаль-
но комфортное пространство в условиях сурового климата. Судоремонтные 
верфи в Мурманске, рудник Центральный у города Кировска, Оленегорск 
и Мончегорск являются важными экскурсионными объектами наряду с со-
хранившимися памятниками деревянного зодчества. К выдающимся памят-
никам археологического наследия относятся каменные лабиринты у города 
Кандалакши и комплекс «Петроглифы Канозера». Поселения саамов, сохра-
нившие свою этнографическую самобытность, располагаются на территории 
Ловозерского административного района.
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Различные культурные традиции переплелись на территории Респуб-
лики Карелия. Здесь находится центр карельских вепсов — село Шелтозе-
ро и окрестности, городище Паасо — археологический памятник, связанный 
с проживавшими на этой территории финно-угорскими племенами; поселок 
городского типа Калевала, сохранивший этнографическое наследие карелов; 
уникальные деревянные храмы XVII–XVIII веков, в том числе погост Кижи, 
являющийся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, и церковь Успения 
Богородицы в Кондопоге. В Карелии расположены первый российский баль-
неологический курорт «Марциальные воды», основанный по приказу Петра I 
в 1719 году, уникальные памятники промышленного наследия: Тивдийские 
мраморные ломки, медеплавильный завод в селе Кончозеро, столица Бело-
морско-Балтийского канала — город Медвежьегорск. К археологическому 
насле дию респуб лики относятся Онежские и Беломорские петроглифы, дати-
рующиеся IV–II тыс. до н. э. [17].

Самобытна культура Республики Коми, в которой также тесно перепле-
лись национальные традиции народа коми с традициями русских и других 
народов, населяющих этот край. На территории республики находится одно 
из старейших сел Русского Севера — Усть-Цильма, где сохранен богатый ком-
плекс этнографического наследия, свойственный первым русским переселен-
цам на эту землю — праздники, обряды, народный костюм, усть-цилемская 
кадриль. Памятники архитектуры XVIII–XIX веков находятся в Сыктывкаре, 
селах Усть-Вымь, Ыб, Ульяново и др. Центрами бытования этнографической 
культуры коми являются Вымская и Верхневычегодская историко-культурные 
территории, где хранятся национальные традиции, нематериальное культур-
ное наследие, к которому относятся духовные песнопения «Бурсьылысьяс», 
удорская пляска, традиционное исполнение на трехствольных ансамблевых 
флейтах «куимачипсан» и т. д. Интересна и самобытна культура других этно-
графических групп народа коми. Наследие коми-ижемцев cохраняется в селе 
Ижма — центре единственного оленеводческого района республики. Тер-
ритория Удорской (Вашкинской) историко-культурной территории является 
райо ном расселения удорских коми, характерным примером традиции народ-
ных промыслов которых является мезенская роспись по дереву.

Наследие Русского Севера уникально по многим аспектам. Здесь сохранены 
замечательные образцы деревянного зодчества, признанные мировыми шедев-
рами, исторические города с многочисленными архитектурными памятниками 
разного времени, неповторимые монастырские ансамбли. Русский Север сохра-
нил также традиционную систему сельского населения и облик старинных сел, 
исторические промыслы и формы природопользования. До настоящего време-
ни во многом неизмененными остались пласты традиционной народной культу-
ры и народного творчества. Особой чертой Русского Севера является естествен-
ность культурно-ландшафтного окружения старинных сел и городов, сохран-
ность природ ных ландшафтов, нетронутость и красота северной природы.
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Русский Север можно назвать одним из наиболее самобытных образцов 
отечественной и мировой культуры. Живая традиционная культура Русско-
го Севера и многочисленные сохранившиеся памятники являются общеми-
ровой ценностью, неотъемлемой частью поэтики русской культуры, уникальной 
целост ной территорией историко-культурного наследия.
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Historical Conditionality of the Formation of the Unique Cultural Heritage 
of the Russian North

The article is devoted to the study of the culture of the European North of Russia and its 
identity. The subject of the study is the features of the formation of the material and intan-
gible cultural heritage of the European North in the context of the history of settlement 
and development of this region, as well as the general trends of socio-economic and political 
development of the country. On the basis of documentary and literary sources the conditions 
and factors of formation of original and unique culture of the European North of Russia are 
characterized. Special attention is paid to the unique Northern architecture and its origina lity 
in different parts of the region. The most significant cultural landscape objects of the Euro-
pean North of Russia have been identified.
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of culture and cultural identity; cultural and natural heritage; the architecture of the Russian 
North, cultural landscape.


