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• Оформите заранее разрешение на посещение территории 
Парка - мы будем знать, что вы наши гости и что пришли 
к нам с добрыми намерениями. На въезд авто-, мото- и 
авиатранспорта также требуется специальное разрешение. 

• Следуйте только по протоптанным тропам и дорогам.
• Разбивайте палаточные лагеря и разводите костры только на 

специально оборудованных стоянках.
• Мусор на стоянке собирайте в  мусоросборники, закапывайте 

или вывозите с собой.
• Оставить память о себе вы можете посредством записей в 

тетрадях, которые есть в приютах. Не оставляйте надписей 
на камнях, деревьях и стоянках. 

• Путешествовать по рекам и озерам можно только на 
безмоторных средствах.

• Пожалуйста, не рубите и не ломайте деревья и кустарники, 
не срывайте кору с берез, не рвите растения.

• Собирать грибы и ягоды вы можете только для собственного 
потребления.

• На территории запрещены охота и рыбная ловля, сбор 
коллекций и гербариев, дикорастущих растений.

• В лесу и на реке старайтесь производить как можно меньше 
шума, не оставлять следов своего пребывания в тайге. Не 
пугайте зверей и птиц. Не подходите к гнездам, чтобы не 
привлечь к ним внимание хищников. 

• Если с вашей группой следует собака, она должна находиться 
на поводке.

Приятного вам отдыха и хорошей погоды!



Сыктывкар 2009

Издание подготовлено и выпущено 
в рамках проекта «Развитие управления и туризма 

в Национальном парке «Югыд ва» – 
крупнейшей охраняемой территории Европы, 

включенной в список мирового наследия ЮНЕСКО 
«Девственные леса Коми»

Национальный парк «Югыд ва»

Совет Министров Северных стран

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Республики Коми
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Общие сведения
Река Подчерем (Подчерье ) – правый приток Печоры. 
Длина реки – 178 км, площадь бассейна – 2710 км², в том 

числе в пределах Национального парка – 2126 км².
Подчерем – небольшая река, но своеобразие и живописность 

берегов делают её одной из наиболее популярных у туристов. 
Водный маршрут по Подчерему отлично подходит для детского 
и семейного отдыха, для начинающих туристов-водников. На 
реке практически нет опасных порогов; самыми сложными ме-
стами являются многочисленные мелкие перекаты. Самое бур-
ное течение и каменистые участки на реке – в местах прорыва 
парм.

Беря начало с южных отрогов хребта Уйтым-Нёр, Подчерем 
в верхнем течении прорезает западные хребты Урала, затем про-
текает между возвышенностями Овин-парма и Ыджид-парма, 
режет северную оконечность хребта Тима-Из и, наконец, обо-
гнув северные отроги Вуктыл-пармы, впадает в Печору. 

На своем пути река принимает 14 притоков. Самые круп-
ные из них – Подчеремвож, Большой и Малый Емель, Тименка, 
Оселок, Летник. Эти небольшие таежные речки берут начало из 
болот, поэтому вода в Подчереме имеет темноватый оттенок. 

В верховьях реки начинаются волока на реки Тельпос, Илыч 
и Щугор. 

Подчерем – самая «лесная» из всех рек Национального пар-
ка: почти 86 % бассейна реки занимают густые смешанные леса 
из ели, кедра, березы, осины. 

Главное украшение реки – это скалы, тянущиеся по её бе-
регам. У местных жителей почти все они издавна имеют свои 
имена: Емель-Кырта, Шайтан, Пача-Кырта, Шаньга, Большой и 
Малый Марчан, Квайт-Парус, Кирпичная, Пон-Кырта, Кресто-
Кырта, Кырта-Варта, Юмпель… 

Подчерем – нерестоохранная река. Рыбалка здесь, как и на 
других реках Национального парка, запрещена.

…Путешественник уже с самого начала своего дви-
жения по Подчерему попадает в удивительный мир 
живописных скал. При небольшой ширине самой 
реки, высокие скальные берега высотой до 60 м при-
дают Подчерему необыкновенную красоту. 

«Север», серия «Библиотека туриста»
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Питание и водный режим 
Как и все реки Национального парка, Подчерем принадле-

жит к восточно-европейскому типу рек – с малым зимним сто-
ком, растянутым весенним половодьем, неустойчивой летней 
меженью и повышенным стоком осенью. 

Основные источники пита-
ния реки – талые снеговые, до-
ждевые и подземные воды. 

Подчерем – река немного-
водная. По густоте речной сети 
(420 м/км²) она занимает одно 
из последних мест среди рек 
парка. Летом река сильно пере-
сыхает и становится мелкой 
и порожистой. В межень по-
перек реки от берега к берегу 
часто тянутся мелкие перека-
ты, довольно бурные, но легко 
проходимые. 

Вскрывается Подчерем 
обычно во второй половине 
мая. Весеннее половодье ха-
рактеризуется одним высоким 
паводком с быстрым подъё-
мом воды, а затем медленным 
спадом. В период летней и 
осенней межени при выпаде-
нии дождей возможны резкие 
подъёмы уровня воды, особен-
но в верховьях реки. 

Ледостав приходится обычно на начало октября; продол-
жительность периода, свободного ото льда, составляет 150-170 
дней.

Гидрохимический режим 
Вода в Подчереме мягкая, нейтральной реакции, 

бикарбонатно-кальциевого типа, с высокой концентрацией рас-
творённого кислорода и низкой минерализацией – результат 
снегового питания.

Подчерем издавна славился чистотой воды.  Э.К. Гофман в 
1856 г. писал: «Вода в Почереме прозрачна как кристалл. Та-
кой прозрачности я не заметил ни в какой другой из уральских 
рек. Даже на сравнительно глубоких местах виден был на дне 
каждый камешек, и ни одна рыба не укрывалась от наблюдения 

ГусТоТа речной сеТи 
имеет большое значение для 
туриста. Кажется, точка назна-
чения совсем рядом – по карте, 
напрямую, но… «гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги» – 
при такой густоте рек, речек и 
ручьёв путь состоит из постоян-
ных спусков-подъёмов и преодо-
ления водных преград…

Межень – фаза водного ре-
жима реки, продолжительностью 
не менее 10 дней, характеризую-
щаяся устойчивыми низкими 
уровнями и малыми расходами 
воды. Различают летнюю и зим-
нюю межень.

Низкий уровень воды услож-
няет, как правило, сплав по реке 
появлением дополнительных пре-
пятствий – перекатов, шивер и пр., 
но снижает опасность при преодо-
лении порогов и прижимов. В ме-
жень легче организовать перепра-
ву через реку.
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моих гребцов…». В нижнем течении реки расположен водозабор 
г. Вуктыла – отсюда кристально чистая вода Подчерема посту-
пает в городской водопровод.

Название 
«Эта река на русских картах называется Подчерья, но на 

месте её называют, в именительном падеже, Подчерем» – пи-
сал Э.К. Гофман. 

Название реки переводится как «рыбная» – от коми чериа 
– «рыбный, обильный рыбой». Есть и такое толкование: Под-
черем – Пэд черэм – «пуд чери (рыбы)». 

Предание гласит: «Когда чуды1 подъехали к устью реки и 
поднялись по течению в пределах километра, они убедились, что 
рыбы здесь немеряно, и сказали: «Мы не оголодаем здесь»... 

Старое, мансийское название реки – Манси-гум-я – букваль-
но означает «река народа манси» (манси-хум – самоназвание ля-
пинских манси (хум – человек); я – манс. «река»). 

Сегодня в Припечорье реку чаще называют Подчерье; мест-
ные жители зовут её ласково – Подчерка.

 

История освоения и исследований
История заселения Припечорья началась очень давно.  

Когда-то эту территорию заселяли ненцы (самоеды), обские 
угры – манси (вогулы) и ханты (остяки), постепенно вытеснен-
ные на северо-восток коми и русскими. 

В русской летописи «Повесть  временных лет» упоминается, 
что в число народов, уплачивающих дань Руси, входила «пече-
ра»: «а се суть инии языци, иже дань дають руси, чудь, Меря, 
Весь, Мурома, черемись, Мордва, Пермь, Печера…» 
1 т.е. чудь
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О другом народе «югра», также обитавшем в Припечорье, 
рассказывается в повествовании новгородца Гюраты Роговича 
(XI в.): «послах отрок свои в Печеру люди яже суть дань дающе 
новугороду, и пришедшю отроку моему к ним, и оттуду иде в 
Югру ...». Югрой в те времена называли землю, лежащую  по обе 
стороны Северного Урала, между Печорой и Нижней Обью.

Названия Подчерем и Щугур упоминает Сигизмунд Гербер-
штейн в «Записках о Московитских делах».

Первые русские поселения на берегах Печоры стали появ-
ляться примерно с XVI в.. Для многих этот глухой край во все 
времена служил убежищем – от религиозных гонений, крепост-
ной зависимости и царского гнета, рекрутчины…

История заселения Припечорья тесно связана со старовера-
ми (старообрядцами) – потомками раскольников, бежавших с 
Руси в глухие места, на Верхнюю и Среднюю Печору, от пре-
следования сторонников патриарха Никона.

Печорский край был одним из центров старообрядческой 
культуры. Староверов привлекали сюда окраинное положение 
Припечорья, малая заселенность края, отсутствие промышлен-
ных и культурных центров, сохранение патриархального быта. 

В начале XX в. староверами на Печоре были заселены це-
лые деревни. Они имели свои иконы (в большинстве медные), 
которые помещали не в красном углу, а около печки или за пере-
городкой, вынимая только для молитвы. Старая вера запрещала 
курить, пить вино, ругаться, носить европейскую одежду. Каж-
дый «верный» имел личную посуду – кружку, ложку и миску, с 
которой никогда не расставался; гостям свою посуду не давали. 

Женщины обязатель-
но носили головные 
уборы, одежду тем-
ного цвета. Старо-
веры не признавали 
медикаментов, отка-
зывались от уколов и 
таблеток. Самые фа-
натичные печорские 
раскольники не ели 
картофель, «замор-
ские» овощи, поль-

зовались лучиной вместо керосина, не брились и не стриглись. 
Церквей и молельных домов старообрядцы не имели, для богос-
лужения использовались жилые помещения. 

И в наши дни на Верхней Печоре многие люди старшего 
поколения до сих пор считают себя староверами и сохраняют 
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старые обычаи. Бывали случаи, когда работающие староверы 
отказывались от зарплаты, а пенсионеры – от пенсии.

Миссионеры отмечали, что «самыми строгими хранителя-
ми старины во всех отношениях и представителями печорско-
го раскола являются так называемые «пустынники». «Пу-
стынники делились на две категории. Первые живут в горах и 
имеют строгое воздержание, телесное пропитание они получа-
ют от братии, живущих по-мирски, а отчасти добывают сами 
через ловлю рыбы и птиц, причем при охоте они пользуются 
не ружьями, но луками. Про этих пустынников рассказыва-
ют, что они молятся всегда на восток и некоторые из них 
хоронятся, по их завещанию, без тельного креста... Места их 
обитания известны только тем пустынникам, которых мы 
называем менее строгими». Селились они обычно в необитае-
мых, глухих районах — в ущельях Урала, на берегах притоков 
Печоры, вытекающих с гор — Щугоре и Илыче.

Эти пустынники имели обыкновение увозить с собой не-
скольких некрещеных православным священником детей из 
ближайших деревень на воспитание. Рассказывали, что забира-
ли пустынники больных детей с собой в лес. Выздоравливавшие 
дети обычно возвращались к родителям, но уже крещеными в 
скрытническую веру. Крещение у скрытников считалось воз-
можным лишь перед смертью»

А. Власов.

Одновременно со староверами в деревнях жили и право-
славные. Столкновения на религиозной почве между ними слу-
чались редко. 

Зачастую избушки и молельные дома староверов скрытно 
располагались в тайге. 

Подчерем (Подчерья)  
на карте Мурчисона 1845 г. 
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Подчерем на российской карте 1921 г.

Большое место в истории Подчерема занимают деревни, рас-
полагавшиеся по берегам реки. Одной из самых распространён-
ных форм старообрядчества здесь было скрытничество. Это и 
явилось причиной заселения верховьев Подчерья. Особенно мно-
го деревень появилось здесь в начале XX века, когда из-за нехват-
ки земли крестьяне стали стихийно расселяться по свободным 
речкам в глубине лесных массивов. Строили избушки, вырубали 
и сжигали лес, распахивали поляны для посевов, отводили луга 
под сенокосные угодья – шла стихийная колонизация края. 

На берегах Подчерема когда-то располагалось более 10 
деревень-починков 2: Данько, Орловка, Залаздибож, Кэджвелдор, 
Пиля-керка, Тиминка, Петный, Камчатка, Большой Емель, Потя-
керка (Бабушка Ефимья). Основным занятием их жителей было 
рыболовство и охота. От деревни к деревне, спрямляя изгибы 
реки, вели конные волоки; каждый участок закреплялся за опре-
деленным человеком царским приказом. К середине прошлого 
века все деревни в верховьях были закрыты как «неперспектив-
ные», а жители переселены вниз, в ближайшие печорские посел-
ки – Подчерье, Кырту, Усть-Щугор. Последняя деревня, Орловка, 
прекратила свое существование в 1976-х году. 

К XVII веку относятся первые известия об ископаемых бо-
гатствах края. В начале XIX в. на Северном Урале нашли золото, 
и его территория стала объектом внимания золотоискателей. 

Научные исследования этого района начались в середине 
XIX века. 

В 1847-1848 г.г. экспедиция Э.К. Гофмана поднялась по Под-
черему до Большого Емеля. Это была первая крупная комплекс-
ная экспедиция на север Урала; до этого здесь работали учёные-
одиночки: ученик Палласа В. Зуев, астроном А. Эрман, ботаник 
А. Шренк, палеонтолог А. Кейзерлинг, топограф П. Крузен-
штерн, этнограф А. Регули. 
2 Починок (от рус. почин – «начало») – обычно один-два дома на новом месте.
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В 1920–х в бассейн Подчерема проводили исследования гео-
логи Е.Д. Сошкина и Т. А. Добролюбова.

Первой публикацией о Подчереме был рассказ Н.А. Еме-
льяновой «Путешествие, которое нельзя повторить», вышед-
ший в журнале «Вокруг света»в 1946 г. воспоминания об экс-
педиции 25-летней давности, когда Е.Д. Сошкина проводила 
геологические исследования на Подчереме и Щугоре. В рас-
сказе были описаны природа Подчерема, жизнь маленьких 
деревень. 

С 1950-х район стал интенсивно посещаться российскими 
туристами. Среди наиболее популярных маршрутов был подъ-
ём бечевой по р. Подчерем с дальнейшим волоком в верховья 
Щугора или Илыча и затем сплавом до устья.

Бечевой вверх по реке.

Первые туристские путеводители по Подчерему были созда-
ны учёными – геологами, гидрологами. Узнав и полюбив Урал 
во время экспедиций, они не могли остаться равнодушными к 
его красотам и брались за, казалось бы, несвойственный иссле-
дователям труд. Описания туристических маршрутов по Подче-
рему вошли в книги «Туристские походы в Печорские Альпы» 
Г.А.Чернова (1959), «Северный Урал» А.О. Кеммериха (1969), 
«По рекам Урала» В. К. Головко (1973), «Север» из серии «Би-
блиотека туриста» (1975). 

Нетронутая природа Северного Урала и сегодня влечет в 
этот глухой край путешественников и исследователей. И в наши 
дни эти места продолжают оставаться труднодоступными, и в 
этом – главная причина их нетронутости. 

Большую роль в сохранении природы Подчерема сыграло 
придание этой территории статуса особо охраняемой.

В 1989 г. здесь был создан ихтиологический заказник ре-
спубликанского значения «Подчеремский». На территории за-
казника запрещался промысловый и любительский лов рыбы, 
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вырубка леса, прокладка дорог, поиск и разработка полезных 
ископаемых и др.

До середины 1990-х на берегах Печоры в междуречье Щу-
гора и Подчерема работали лесозаготовительные учреждения 
«Печорлес» (ПЛы), где силами заключённых и вольнонаёмных 
заготавливался лес. После того как в 1994 г. бассейн Подчерема 
вошел в состав созданного на западном склоне Урала Нацио-
нального парка «Югыд ва», лесозаготовки были прекращены, а 
учреждения «Печорлес» закрыты. С этого времени в бассейне 
Подчерема запрещены все виды лесозаготовительных, изыска-
тельских и горных работ.

Как добраться 
На заре ураль-

ского туризма одним 
из самых популяр-
ных туристических 
маршрутов Северно-
го Урала был подъём 
на лодке бечевой по 
реке Подчерем (ок.80 
км) с переходом через 
водораздел и затем 
спуском по Щугору 
(ок.300 км) или Илы-

чу (ок. 400 км). 
В годы «туристского бума», в 1970-е, здесь проходило в се-

зон до 26 групп в день, в среднем – по 10-15. Семейные и дет-
ские группы сплавлялись затем по Подчерему, более подготов-
ленные переходили на Щугор и Илыч.

Другим вариантом заброски в верховья был вертолёт.
Сегодня попасть в верховья Подчерема можно и на автомо-

биле – по вдольтрассовому проезду газопровода «Сияние Севе-
ра» – грунтовой дороге, проезжей в любое время года. Дорога 
ведомственная, для проезда по ней требуется специальное раз-
решение руководства КС-3 (компрессорной станции). 

Дорога начинается из г. Вуктыл. До КС-3 от Вуктыла 25 км. 
Сначала вдоль дороги тянутся леса – елово-березовые с 

примесью кедра, местами заболоченные. Перебравшись через 
речку Светлый Вуктыл, дорога поднимается на хребет Тима-из. 
Отсюда открывается обширная панорама уходящего на север 
Главного Уральского хребта, на западе – покрытой бескрайним 
лесом Печорской низменности. 

Вскоре дорога пересекает реку Илыч, текущую на юг, по 
территории Печоро-Илычского заповедника. 
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За 2,5 км до Илыча на-
ходится опорный пункт 
компрессорной станции, где 
есть связь и дежурный. 

После Илыча идут 
сопки-хребты Каменная и 
Безымянная, между которы-
ми течёт приток р. Подчерем 
Малый Емель. За Каменной 
сопкой начинаются обшир-
ные болота, с которых берет 

начало р. Большой Емель. На болотах много оленей; весной 
здесь собираются стаи гусей и лебедей. 

В 60 км от КС-3 дорога пересекает речку Большой Емель. 
Сплав по Подчерему обычно начинается отсюда, или от р. Са-
моцветный (Семицветный), который дорога пересекает через 12 
км. Здесь расположен ещё один опорный пункт КС-3. 

информационный аншлаг национального 
парка по дороге вдоль газопровода.

Вид с г. Пеленёр на Печорскую низменность.

снег на склоне г. Пеленёр лежит до середины июня.
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Внимание! Разбивать биваки и тем более разводить костры 
вблизи трассы газопровода запрещено! 

Отсюда можно совершить восхождение на г. Пеленёр (высо-
та 1075 м). Название массива Пеленёр (Польонёр, Палянг-Урр), 
разделяющего верховья Подчерема и Щугора, в переводе озна-
чает «каменный хребет, гора» (манси пэлянг  – «каменистый», 
нёр – «гора»). Экскурсия от Большого Емеля займет 8-10 часов.

Длинный крутой подъём на гору Пеленёр сначала идет сре-
ди густого леса – ель с примесью кедра. Через 4 км граница леса 
кончается, дорога выходит в зону горных тундр и гольцов. С 
перевала до вершины около 1 км. Подъём по некрутой круп-
нообломочной осыпи несложен. С вершины открывается пре-
красный вид на восток, в долину р. Щугор. Обломки вертолёта, 
когда-то упавшего вблизи вершины, напоминают о близости 
гор. 

Снег на склонах Пеленёра лежит до середины июня. Суро-
вый климат, северные ветра, короткое лето – в здешних услови-
ях выживают лищь самые неприхотливые растения. 

Истоки 
Истоки реки находятся на высоте 710 м, на северных отро-

гах г. Мирон-Вань-Нёр3  (904 м, горная система Уйтым-Нёр). 
Отсюда, из-под голых скалистых уступов вершины, и начинает 
свой бег к Печоре узкий бурный ручеёк Подчерема.

Весь сплав по Подчерему может быть разбит на несколько 
участков:

• Верхнее течение (ок. 45 км) – мост через р. Б. Емель – устье 
р. М. Емель
• Среднее течение (ок. 45 км) – р. М. Емель – Коджвелдор
• Нижнее течение (ок. 38 км) – Коджвелдор – устье.

Верхнее течение 
В верховье река узка и маловодна, течёт в узкой троговой до-

лине с довольно пологими склонами, прижимаясь то к одному, то 
к другому её борту. Сначала река течёт на восток, затем, обогнув с 
севера и востока гору Редка, поворачивает на юг и на запад. 

Через 10 км Подчерем выходит в в сравнительно широкую 
межгорную долину, залегающую между вершинами Редка и 

3 Мирон – Вань – Нёр, гора в 30 км на ЮЮЗ от горы Хора-Из («Олений ка-
мень»). Мирон-Вань (коми) – «Иван Миронович», личное имя; нёр (манси) – 
«каменная гора», «хребет».
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Пырва. Ширина реки здесь несколько уменьшается, глубины 
возрастают, скорости течения уменьшаются. Постепенно доли-
на расширяется до 1 км; между неглубокими гравийными появ-
ляются плёсовые участки – «ямы», глубиной до 1 м. 

Увеличивается число перекатов и порогов. Наиболее опас-
ный перекат находится в конце отрезка, на выходе из гор, между 
двумя безымянными вершинами 
(примерно в 5 км выше устья ручья 
Самоцветного). Пологое дно доли-
ны здесь сильно заболочено, что за-
трудняет выбор места для лагеря. 

Постепенно Подчерем прини-
мает несколько притоков и стано-
вится более многоводным.

Выйдя из гор, река сначала не 
меняет направления течения, и 
лишь в 3-4 км ниже порога, огибая 
с юга хребет Сюнды-Из, резко по-
ворачивает на север. На этом участке река образует несколько 
небольших, но крутых меандр.

Долина резко расширяется, ширина реки увеличивается до 
15 м. Течение довольно спокойное; быстрые мелкие перекаты 
чередуются с тихими плесами. У западного подножья горы 
Сюнды-из на протяжении почти 3 км вплотную к реке подходит 
болото Чимба (Чимбалнюр, Чимбад). 

Перед болотом Чимба, ниже южной оконечности хребта 
Сюнды-Из г. Вершина Подчерья (1600 м), на левом берегу стоял 
раньше шалаш из жердей, обозначенный на старых картах как 
«Изба Фишмана». Это – самая верхняя точка на реке, куда мож-

Меа́нДра (меандр) – 
плавный изгиб русла 
реки. Вогнутый берег 
меандра обычно кру-
той, а выпуклый – по-
логий. иногда река 
спрямляет своё рус-
ло, и тогда на месте 
прежнего русла обра-
зуется сТарица. 
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но было подняться на деревянной лодке. Геолог М.В. Фишман, 
поднявшийся сюда с экспедицией в 1948 г., писал: 

«… мы поставили своеобразный рекорд. Выше ещё никто 
на лодках не поднимался. Это место попало в туристскую ли-
тературу под названием «изба Фишмана». 

Когда-то в верховьях Подчерема и Щугора, в районе горы 
Пеленёр, пасли свои стада оленеводы. По рассказам местных 
жителей, оленьи стада паслись до самого устья реки – села Под-
черье. Чумы оленеводов стояли в верховьях Подчерема ещё в 
конце 1990-х.

оленеводы в верховьях Подчерема. 
Фото М.В. Фишмана, 1948 г.

По рассказам местных жителей, в 4 км выше Большого 
Емеля на правом берегу Подчерема находилась самая верхняя 
деревня – Потя-керка. Здесь жила одна семья с двумя детьми. 
Держали скот – корову, лошадь. Была баня по-чёрному, хлев, 
ледник, сруб от которого сохранился до сих пор. Это место на-
зывали ещё «Бабушка Епимья (Ефимья)» – «жила епимья; ме-
сто названо в честь неё». 

Напротив болота Чимба в Подчерем впадает слева ручей Се-
мицветный (Самоцветный). Отсюда начинается волок на реку 
Щугор. 

Обогнув хребет Сюнды-из, река течёт на север. Долина рас-
ширяется до 3 км, дно её становится плоским. 

Ниже болота река вновь становится порожистой, русло раз-
бивается на узкие рукава. Там, где долина расширяется, пологие 
склоны покрыты смешанными заболоченными лесами. Выше 
устья Б. Емеля начинают появляться крупные острова. 

На этом участке река пробила путь между отрогами Овин-
пармы (на севере) и Ыджид-пармы (на юге). Часто русло пере-
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секают мелкие перекаты. Порожистые участки чередуются с 
длинными глубокими ямами с тихим, почти незаметным тече-
нием. Ямы приурочены чаще всего к отвесным скалам, обры-
вающимся прямо в воду. 

В таких ямах ожидает периода нереста печорский лосось 
– сёмга. Она поднимается сюда, в верховья притоков Печоры, 
из моря. Попав в речную воду, сёмга прекращает жор, т. е. не 
питается в течение всего лета, постепенно теряя свой жир. 
К периоду нереста, к сентябрю, она приобретает «брачный 
наряд»: серебристая чешуя постепенно заменяется более пё-
строй, у самца на нижней губе вырастает клык-крюк, кото-
рый иногда пронзает верхнюю губу. Такую сёмгу называют 
лохом или лоховиной. 

Подчерем, как и другие реки Национального парка – 
сёмужье-нерестовая река. В 1989 г. здесь был создан ихтио-
логический заказник республиканского значения «Подчерем-
ский» – с целью сохранения семги, хариуса и других ценных 
видов рыб. В территорию заказника входила сама река от ис-
тока до устья речки Летник, трехкилометровые водоохранные 
полосы по каждому берегу, и километровые – по берегам при-
токов 1 порядка. 

Большой Емель
Речка Большой Емель (Ыджыд Емель, от коми ыджыд – 

большой, емель – мужское имя Емеля, Емельян) впадает в Под-
черем на 52 км от истока. Длина реки 42 км. 

Большой Емель – речка с медленным течением, поросшая 
по обеим сторонам заболоченным лесом. По берегам – заросли 
красной смородины и жимолости. В конце июня – июле на реке 
много утиных выводков, по берегам часто встречается амери-
канская норка. 

В начале 1930-х в устье Б. Емеля, на пустое тогда место, 
приехал жить старовер Гаврил Васильевич Мезенцев с семьёй: 
женой Ольгой и тремя сыновьями – Иваном, Николаем и Фё-
дором. Позже сюда перебрался Иван Гаврилович Бажуков с 
женой Елисой и сыном Димитрием. Жители починка занима-
лись охотой, рыболовством, держали скот – двух коров, быка, 
лошадь. В летний сезон Гаврил Мезенцев нанимался рабочим 
в геологические экспедиции; Г.А. Чернов в своей книге реко-
мендовал его туристам как проводника в верховья Подчерема. 

С 1937 г. в устье Большого Емеля находилась охотбаза – 
охотничья фактория, где жили рыбаки и охотники с семьями. 
Охотников набирали приезжих – из припечорских деревень 
Возино, Савинобор, Сколяпа. На берегу реки был построен 
большой барак на 6 семей, баня с огромным чугунным котлом, 
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был свой магазин. Для хранения добычи и припасов предназна-
чались амбар, ледник на 25 тонн. 

На время войны охотхозяйство было закрыто. После войны 
охотбаза снова была открыта и просуществовала до 1960-х. До-
бычу – рыбу и дичь – вывозили самолетами ЯК-12: На правом 
берегу Подчерема, напротив устья, где сейчас большой цветущий 
луг, был аэродром. В 1965 г. здесь оставались три дома и баня.

Сейчас здесь, на левом берегу Подчерема, находится ту-
ристский приют Национального парка: 2 дома с печками, на-
вес, баня. 

База Большой емель.
На правом берегу реки – туристская стоянка: навес, костри-

ще. Местными жителями в память деревне Б. Емель и людях, 
живших здесь, на берегу поставлена часовня.

стоянка в устье Б. емеля. 

Отсюда прочищена восемнадцатикилометровая тропа воло-
ка на реку Тельпос (бассейн р. Щугор).
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После впадения Б. Емеля, по водности немногим уступаю-
щего основной реке, Подчерем становится более многоводным. 
Русло реки расширяется до 100 м, глубины на плесах увеличи-
ваются до 2 м, но на многочисленных перекатах глубина реки в 
межень не превышает местами 10 см. 

Камчатка 
В 10 км ниже Б. Емеля в Подчерье справа впадает ручей 

Камчатка. Напротив на реке расположен остров Камчатка-ди 
(коми ди – остров), названный так, очевидно, за максималь-
ную удалённость от цивилизации. Так же называется и бли-
жайшая залесенная гора Камчатка (308 м) на левом берегу 
Подчерема.

На высоком берегу перед устьем ручья до 1950-х годов сто-
яла изба Камчатка. Здесь жила одна семья. Впервые название 
Камчатка – «починок в Щугорском сс.» упомянуто в 1926 г.: 
здесь стояла изба, где жила семья: муж, жена и 2 дочери. Позже 
хозяин, Евсей, ушел с семьёй на р. Тельпос, где построил новую 
избу, после жил на р. Щугор, выше Б. Патока, затем – в д. Ми-
чабичевник, и, наконец, перебрался в Усть-Щугор. Его старшая 
дочь Татьяна стала героиней рассказа Н.А. Емельяновой «Путе-
шествие, которое нельзя повторить».

К 1950 г. деревня запустела, изба была разрушена. Сегодня 
на заросшей высокой травой поляне, где стояла изба, находится 
туристская стоянка. 

Чуть ниже поляны справа в Подчерем впадает небольшой 
ручей Камчатка. С реки он практически не виден. Берега густо 
заросли «лопушником» – нардосмией. 

Волок  с Подчерема на Тельпос. Фото 1960-х. 
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От ручья начинается старая тропа с затёсами, ведущая на реку 
Тельпос. Этот пятнадцатикилометровый путь через водораздел  
идёт через болота и тайгу с завалами и буреломом. Тропа легко 
теряется, а на болотах вообще исчезает.

Залазный 
В 4 километрах ниже Камчатки справа впадает речка За-

лазная (от слова залаз, залазь – так называли зарубки родовых 
знаков на деревьях). По речке проходил один из волоков на 
р.Тельпос. Здесь когда-то стояла охотничья изба. Сейчас здесь 
построена туристическая стоянка.

Ниже устья р. Залазной начинается один из самых сложных, 
но одновременно красивых участков Подчерема. Река обрамля-
ется высокими берегами, сложенными крепкими породами – ка-
менноугольными известняками и пермскими сланцами. Пласты 
поставлены вертикально и режутся рекой поперек. Слои плохо 
поддающихся размыву пород, протягиваясь в русле, образуют 
небольшие, но бурные пороги и перекаты; порожистые участ-
ки встречаются у островов и на расширениях русла. На участке 
от устья руч. Залазного до устья р. Летник Подчерем прини-
мает крупные притоки:  Малый Емель, Тименка, Мойкемьёль, 
Кобылка, Оселок и др. Долины многих из них имеют в устье 
каньонообразное строение. На каньонообразных участках пере-
каты и пороги редки, глубины достигают 1,5 м. 

На участке встречается много крупных залесенных остро-
вов, разделенных протоками – поодиночке и группами. 

Пойма реки на этом участке узкая и тянется, как правило, 
только по одному берегу. В русле много островов. Долина реки 
то расширяется до 1 км и более, то сужается до 400 м. В местах 
расширения долины пологие склоны поросли заболоченным ле-
сом. Там, где Подчерем сечёт породы вкрест простирания по-
род, река сужается, превращаясь в узкие каньоны с отвесными 
60 - метровыми бортами. По обеим сторонам высятся береговые 
скалы – кырты.

Подчеремский клад 
На участке реки между Большим и Малым Емелем в 1929-

1930 гг. был найден Подчеремский клад, состоявший из 70 ме-
таллических предметов как религиозного (культового), так и 
бытового назначения. Ещё 2 предмета были переданы археоло-
гам одним из местных жителей. 

В составе коллекции были бронзовые украшения (браслеты, 
височные кольца, бубенчики, подвески, пронизки, цепочки, бляш-
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ки в виде фигур людей и животных). Культовая утварь представ-
лена четырьмя ложками с изображением животных на рукояти, 
навершиями жезлов со скульптурными изображениями божеств 
и священных животных (росомаха, баран, олень), литыми изо-
бражениями людей и животных, реальных и фантастических. 

Большинство предметов из Подчеремского клада уникаль-
ны. В. А. Городцов датировал клад 4 в. н. э. Современные мате-
риалы позволяют уточнить его датировку: в кладе присутствуют 
две хронологические группы вещей: VI – нач. VII в. (калачико-
вые серьги, шумящая подвеска) и IIX-IX вв. (навершия жезлов, 
ложки). Клад представлял собой, вероятно, родовое сокровище, 
и был сокрыт на родовом святилище.

На предметах из клада изображены виноградные грозди, 
мухи-цикады, крылатые грифоны, головы оленя, барана, росо-
махи; полые фигурки тетеревов и т.д. По содержанию рисунков 
и технике обработки находок учёные сделали вывод, что жители 
Печорского края с древности имели культурно-экономические 
связи с очагами среднеазиатской и иранской культуры, со ски-
фами и римлянами, а также с Сибирью, Волгой и Камой. В 
статье «Подчеремский клад» археолог В.А. Городцов в 1937 г. 
писал, что сюжеты и мотивы на предметах клада указывают на 
сношения подчеремской народности со скифами, сарматами, 
римлянами (вероятнее всего, с римскими колониями Северного 
Причерноморья – Крыма и Сев. Кавказа) и в особенности с са-
санидской Персией.

Предметы из Подчеремского клада хранятся в Эрмитаже, в 
Санкт-Петербурге.

Малый Емель 
В 12 км ниже Залазного в Подчерем впадает слева неболь-

шая речка Малый Емель (Ичот Емель) (25 км), берущая начало 
на восточном склоне Ыждид-пармы. Название речки происхо-
дит от имени емеля, емельян. 

Выше устья М. Емеля на правом берегу находится 35 метро-
вая скала Пача-Кырта (коми пач – печь, кырта – скала, обна-

Голова оленя. Бронзовое 
навершие жезла из 

Подчеремского клада.
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жение). От неё до устья М. Емеля тянутся скалы Емель-Кырта. 
Старожилы рассказывают, что в 1918 году здесь на скале крас-
ные стрелки расстреляли беглого.

Напротив устья М. Емеля, на правом берегу Подчерема 
когда-то стояла деревня Малый (Ичот) Емель. Здесь были 
огород, конюшня. В 1938 г. здесь построили охотничью 
избу. 

Сегодня на этом месте стоят два избы: старая, постройки 
1938 г., и новая – туристический приют Национального парка: 
изба. Рядом – хорошая баня.

Со скалы на левом берегу открывается прекрасный вид на 
избу, устье М. Емеля и окрестности.

Среднее течение
От Малого Емеля на-

чинается очень красивый 
участок Подчерема. Река 
в этом месте прорезает 
отроги хребта Тима-из.

После М.Емеля слева 
впадает ручей М. Кыд-
жидёль (от коми кöдзыд 
– холодный, ёль – лесной 
ручей). 

Когда-то здесь стояла перевалочная база для переброски 
продуктов охотникам в верховья Илыча: изба, и лабаз для про-
дуктов. Выше М. Кыджидъёля начинается тропа-волок на реку 
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Илыч, берущую начало на склонах хребта Тима-из, вблизи ис-
токов Б. Кыджидёля. Тропа с затёсами проходит по болотистой 
долине М. Кыджидъёля (около 6 км), поднимается на водораз-
дел (3 км), а затем выходит к истокам Илыча.

Шайтан  
В 6 км ниже М. Емеля слева впадает небольшой (8 км) ручей 

Шайтан. 

По существующей у местных жителей легенде, название ру-
чью дали оленеводы, которые каждое лето пасли оленей на хреб-
те Тима-из: «…Было это летом. ехали два брата, спускались с 
Тима-иза. сломался у них полоз у нарт: они его заменили. спуска-
ются дальше: сломался второй. один брат говорит второму: 
«Это шайтан виноват!. отсюда и пошло название ручья...».

В устье ручья оборудована туристическая стоянка. От стоян-
ки начинается тропа на Тима-из. 

Гора Тима-из  
В среднем течении с плёсов реки, направленных к вос-

току, открывается вид на первую безлесную возвышенность 
предгорий Урала. Это Тима-из (693 м), наиболее значительная 
вершина Ыджид-Пармы, находящаяся на её северном конце. 

Тима-из тянет к себе, как магнит. И это понятно: как бы 
ни была красива река, её глубокая узкая долина скрывает от 
взора всё окружающее и тем более горные вершины западного 
склона Северного Урала, хотя последний неблизко.

Г.А. Чернов.
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Название горы в переводе с коми означает «Тимофеев Ка-
мень» (Тима – имя Тимофей, из – камень, гора, хребет). 

Подъём на вершину Тима-из можно совершить со стоянок 
«Шайтан», «Петна» или «Тименка». На восхождение потребует-

Бурый медведь в горных и пред-
горных лесах, зарослях поймы – 
обычный зверь. По свидетельству 
многих путешественников, медведь 
западного склона гор и прилегаю-
щих равнин куда спокойнее своего 
сибирского сородича. Возможно, 
это и правда, но экспериментиро-

«Тима-из напоминает горб чудовища, лежащего в зеленом массиве тайги» 
(Т.а. Добролюбова)

Словно шапка богатыря с мутно-желтыми пятнами безлес-
ных проплешин, возвышается его вершина над остроконечными 
окончаниями берегового леса.

Т.А. Добролюбова, 1924 г.
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ся 5-6 часов. Сразу от реки тропа идет по густой тайге, и подъём 
ощущается мало. Через два-три километра склоны становятся 
круче, елово-берёзовый лес уступает место хвойному, с огром-
ными величественными кедрами. Наконец, лес редеет, и на вос-
токе открывается далекая панорама Уральского хребта. 

Склоны Тима-иза в верхней, гольцовой части достаточно 
круты, крупные глыбы приходится обходить. Вершина Тима-
иза («Челпан») с долины Подчерема имеет вид шапки, наде-
той на гору. Забраться на неё легко.

Вершина Тима-иза – челпан.

Отсюда открывается прекрасный вид во все стороны го-
ризонта. С юга на север параллельно протянулись несколь-
ко ровных горных хребтов, покрытых голубоватой дымкой. 
Среди них несколько выделяются вершины Талерач-Канчук, 
Сале-из, Сюнды-из. На северо-востоке выделяется пик 
Тельпос-иза, самой высокой вершины Северного Урала – с 
крутыми склонами, украшенными многочисленными снеж-

вать не стоит. Медведь – хищник, его поведение 
порой непредсказуемо. И сами косолапые быва-
ют разные: один от человека убежит, другой – на 
дыбы да в атаку…  Можно дать неплохой совет: 
заходя в лес или в заросли во время ягодных уро-
жаев – идите шумно, не крадитесь! Дайте мишке 
услышать вас издалека и уйти спокойно, не теряя 
достоинства.
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никами. За ним бледно-фиолетовыми линиями вырисовыва-
ются неприступные вершины ПриполярногоУрала. 

Пармы отсюда кажутся чуть заметными возвышенностя-
ми, высокие речные утёсы – небольшими пятнами.

На севере виднеется хребет Сабля. На западе расстилает-
ся покрытая сплошным лесом Печорская низина; сквозь тай-
гу, как серебристые нити, проблескивают речки. 

С вершины прекрасно виден Подчерем, приближающийся 
к Тима-изу почти вплотную. 

На Тима-изе среди девонских песчаников встречают-
ся небольшие выходы долеритов (диабазов) – изверженной  
породы, застывшей магмы, которая внедрилась в девонские 
песчаники, поднявшись с больших глубин земли. Магнитные 
свойства магматических пород резко отличаются от вмещаю-

В конце второй сопки — небольшая диабазовая скала, от-
клоняющая компасную стрелку.

Некоторые куски диабаза выполнены железистыми включе-
ниями. Диабазовые выходы громадны, и обломки его осыпают 
все склоны Тимаиза. Куски диабаза с поверхности имеют 
железистую корку, менее богатую железом. Почти все куски 
действуют на магнитную стрелку.

Т.А. Добролюбова, 1924 г.
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щих песчаников. Ещё в начале прошлого века здесь работали 
экспедиции учёных.

Местные жители вспоминают, что в 1950-х годах на Чел-
пане стояло похожее на каменную печь сооружение, надписи 
на котором были датированы 1902 годом. 

Петна
Ручей Петный впадает в Подчерем справа через 10 км по-

сле М. Емеля, напротив северной оконечности хребта Тима-из, 
хорошо видного отсюда. 

Здесь стояла изба Петна (Петный). Возможное происхожде-
ние названия ручья, избы и близлежащей вершины (336 м) - от 
коми петны – «выходить, вырастать, вылупляться». 

Среди местных жителей есть и свои версии названия: 
«увидели два охотника в лесу оленя. один пошёл на оленя 

с ружьём, выстрелил, но не попал. а товарищ - в усмешку ли, 
жалея ли, сказал ему: «Бедный ты…». Так стали называть это 
место («бедный» изменилось на «петный»)». 

«сын с отцом возвращались с охоты, подошли к реке, и отец 
решил скатиться со скалки. скатился и провалился в полынью, 
стал кричать. сын-малой картавил и, срубив палку, стал кричать: 
«Петный батя, возьмись за палку!» – так и пошло название». 

По рассказам старожилов, в начале XX в. в Петном была 
«школа»: жители ближайших деревень привозили сюда своих 
детей «в учение» к хозяину, Илье Петровичу Мезенцеву (Петэр 
Илье), который был грамотным. В 1918-20 годах его застрелили 
красноармейцы.

Рассказ Ануфрия Васильевича Мезенцева

В конце XIX в. в Петном обосновался Мезенцев Илья Петро-
вич (Петэр Илья) с семьёй – женой и тремя детьми. 

В 1908 году , в возрасте 7 лет, везли на учебу к Петэр 
Илье, который был очень грамотным. Учился там 2 года. За 
обучение и еду расплачивался дичью и пушниной – Петыр Илья 
выделил охотничьи угодья, научил заряжать хлопушки [ловуш-
ки] на горностая, белку, куницу, песца, соболя. Осенью выделил 
участки для ловли дичи петлями. Временами брал неводить 
(«сёмги было немерено...»). 

Пушнину, рыбу, икру меняли на боеприпасы, капканы, муку, 
сахар, крупы, соль у купцов, проезжавших через Подчерье на 
Троицк [Троицко-Печорск], где каждую зиму была ярмарка. 
За бочку сёмужьей икры давали 1,5-2 мешка пшеницы. 

Три раза ходил в Сибирь за пшеницей до Ляпина по Ека-
терининскому тракту (так называли Сибиряковский тракт). 
Первый раз пошло 127 подвод, собранных от Скаляпа до Усть-
Щугора. По всему тракту было несколько изб – кушников –, 
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Летом по тундре на оленях. Фото 1930-х.

Позже в Петном жил рыбак и охотник Степан Михайлович 
Мезенцев с семьей – женой и семерыми детьми. 

В Петном была конюшня: здесь выращивали молодняк ло-
шадей, используемых для вывозки леса. Сено для лошадей за-
готавливали по впадающей ниже речке Тименке. 

Сейчас здесь расположен туристический приют и стоянка. 

Тименка
Через 4 км после Петного в Подчерем слева впадает неболь-

шая речка Тименка, берущая начало на западных склонах хреб-
та Тима-из. 

Перед устьем Тименки Подчерем делает плавный изгиб, 
обходя северную оконечность хребта Тима-из. По правому бе-
регу амфитеатром высится 40 – метровая скала Тименка-Кыдж 
(кöдж (коми) – излучина реки). С неё открывается прекрасный 
вид на реку и окрестности, в том числе на Тима-из. 

Когда-то в устье речки находилась небольшая деревня – 4-5 
домов. Стояла она, по воспоминаниям жителей, на очень краси-
вом месте. Жили здесь семьи охотников: мужчины уходили на 
2-3 месяца на охоту «за Урал», возвращаясь с богатой добычей. 
Хозяйство было натуральным: дичь, рыба. Были в деревне ого-

но жилых было только два – ближе к Ляпину. В каждой избе 
были дрова, стояли даже самовары. Были ещё обозы по 96 и 
108 подвод. Один раз ходили даже летом – на волокушах, и 
назад вышел через Камчатку. Лошадь оставил на Камчатке, 
а пшеницу привез на плоту в Подчерье. Власти забрали мешок 
себе, оставили полмешка – и этим был доволен…

(Записал со слов отца сын, Иван Ануфриевич Денисов, 
с. Подчерье).
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роды, где выращивали картофель. Спали на лосиных и оленьих 
шкурах, укрывались шубными одеялами из овечьих шкур. Де-
тей учиться отправляли в Подчерье. 

В 1920-30-е годы на Тименке был староверческий скит, 
куда местные жители-староверы тайно отдавали «спасаться» 
детей (обычно девочек) – чтобы те по возвращении из «уче-
ния» могли замаливать грехи своих родителей. Дети здесь учи-
лись читать по-русски молитвы по церковным книгам, не зная 
русского языка. 

ЛуЗан (лаз) – короткая про-
мысловая накидка из прямоу-
гольного куска ткани с отвер-
стием для головы посередине 
из холста или сукна, иногда 
обшитых кожей. С внутренней 
стороны лузана с обеих сторон 
во всю ширину полы пришива-
лись карманы для размещения 
промысловых припасов и до-
бычи (лаз ноп), вмещающие до 
30 кг груза. На спине приши-
та ременная петля для топора 
(лаз козъян). К нижнему концу 
нагрудной части пришивался 
ремень с пряжкой или завязка-
ми. Аналогичная накидка (лус) 
была известна обским уграм, 
а также русским промыслови-
кам Урала и Сибири.
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Побывавшая здесь в 1921 г. Н. А. Емельянова так вспоми-
нала скит: 

«Маленькие избушечки, темные от времени, словно почер-
невшие от дождя стожки, выступали из высокой травы. К ним 
вела узенькая тропиночка. у избушки на черном прогнившем по-
роге стояла старуха, тоже маленькая и темная… около ста-
рушки, подняв русые головенки, стояли две девочки лет по семь-
восемь. По лугу, шевеля траву, бежали по направлению к ним 
ещё детишки». Вышли ещё несколько старух, из которых одна 
была старшая – повелительная и суровая. …неохотно, но при-
гласили в избу. на грубых, закопченных полках лежали рукопис-
ные книги, старинные и новые. среди них – отдельные листы со 
стихотворным текстом. 

…евсей сказал, довольный: «читает свободно, будет за 
меня молельщицей... Грешен человек, – а молиться некогда: ра-
бота. Пусть девка молится. через год в монастырь обратно 
отдам». 

…сюда-то «по обещанию» и отдавали детей щугорские 
староверы. Дети их выучивалась читать по-русски, не зная 
русского языка. Любой грех отцов, который требуется замали-
вать, был меньше греха обучения ребенка в таком монастыре. 

Я сказала об этом евсею, и мы с ним поссорились. он был 
убеждён, что женщине положено нести главный труд в жизни 
и ей ни к чему понимать смысл даже и в молитве. 

Я долго думала над этой странной грамотностью. В иные 
дни мне казалось, что надо только прогнать с Тиминки ста-
рух и забрать от них детей, и всё будет хорошо. но тут же я 
представляла, сколько ещё у нас таких Тиминок, которых мы 
не знаем...»

В 1940-х годах здесь оставалось 3 дома. 
От устья Тименки начинался последний (самый северный) 

волок через Овин-парму на р.Тельпос.
Через 3 км после Тименки справа впадает ручей Мойкемьёль 

(коми мой – бобёр). 

Кобылка
Почти сразу после Мойкемьёля слева впадает речка Кобыл-

ка. Отсюда идет дорога в с. Подчерье (около 60 км). В устье 
Кобылки, по свидетельству Т.А. Добролюбовой, в 1920-е была 
деревня. 

На этом участке с обеих сторон реку окружают высокие 
залесенные гряды, по которым стекает множество небольших 
ручьев. С открытых плесов открывается вид на Ыджид-Парму, 
огромный лесистый кряж, протянувшийся на 120 километров 
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вдоль Главного Уральского хребта. Местами над густыми хвой-
ными лесами светлеют безлесные каменистые гряды. В русле 
много островов, поросшим лесом. 

В 1 км ниже Кобылки на левом берегу стоит туристическая 
стоянка «Лёк-яма». Название ямы происходит от коми лёк – 
«плохой» (в русле здесь много валунов).

Пиля-керка 
В 7 км ниже Кобылки на левом берегу когда-то стояла из-

бушка Пиля-керка («Филиппова изба» – от коми керка – «дом. 
изба», Пиля – имя Филя, Филипп) «Поселился Пиля, сделал из-
бушку и обжился». До 1935 года здесь стояло 3 дома, жили две 
семьи – Мезенцевых и Денисовых. 

Залаздибож
В 5 км ниже Пиля-керки на правом берегу когда-то стояла 

деревня рыбаков Залаздибож (другое название – Никипор), воз-
никшая после 1916 г. , и переставшая существовать ещё до Ве-
ликой Отечественной войны. В 1926 г. здесь было четыре двора, 
12 жителей (6 муж., 6 жен.). 

В 3 км ниже ручья Залаздибож на правом берегу реки на-
ходится геологический памятник Залаздибож. Памятник пред-
ставляет научную ценность как единственное на Северном 
Урале местонахождение ископаемых трещин усыхания осадков 
морского дна. Обнажение содержит богатую флору и фауну, ха-
рактерную для неглубокого водоема раннекаменногоугольного 
моря.
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Памятник природы Залаздибож.

Парфён
Изба Парфён (на карте-километровке обозначена как изба 

Пинягина) стоит над рекой на опушке леса, на небольшом воз-
вышении, в 1 км ниже Залаздибожа. Прямо напротив избы мел-
кий перекат на реке,  позволяющий легко перебраться на другой 
берег. Парфёном, по воспоминаниям местных жителей, звали 
старика, который не захотел вместе с другими переселяться в 
Подчерье, и остался доживать в этой избе.

На стоянке Парфён стоит две избы: старую используют под 
баню. 

После Парфёна Подчерем делает петлю влево-вправо-влево, 
огибая возвышающиеся по берегам утёсами скальные высту-
пы. 

В 2 км ниже Парфена лежит большой остров Васька-ди 
(«Васильев остров»). Для местных рыбаков он когда-то служил 
межой: ниже острова рыбачили жители села Подчерье и низо-
вых деревень, а выше – только жители верховьев реки.

Оселок 
В километре ниже острова Васька-ди в Подчерем впадает 

речка Оселок (48 км). 
Название речки происходит от слова оселок – точильный ка-

мень; в районе ручья было месторождение. 

На речке когда-то стояла деревня Оселок (впервые упомя-
нута в 1926 г.: «Оселка – починок в Щугорском сс., 1 двор, 7 
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жителей – 3 муж., 4 жен.»). В 
1920 г. здесь было 4 двора, 8 
человек жителей, в 1926 г. – 1 
двор, 7 человек. 

Подчерем на этом участке 
очень живописен. С юга к реке 
подступает возвышенность 
Вуктыл-Парма, покрытая ле-
сами и болотами. Оба берега в 
красивых известняковых ска-
лах, отвесно обрывающихся 
прямо в реку. Вершины скал 
украшают хвойно-лиственные 
леса с примесью кедра, то и 
дело сбегающие к самой воде. 

скала Шаньга выше устья оселка.

Брусяно-точильный промысел имел большое значение в Припечо-
рье: точильные камни были предметом меновой торговли, вывози-
лись в центр России и в Сибирь. В дер. Усть-Соплеск, расположен-
ной на Печоре ниже Подчерема и Щугора, находилась Брусяная гора:  
здесь точильный камень добывали ещё 300 лет назад. 

Ф.А. Арсеньев в 1871 г. писал: «Печорский крестьянин уже не воз-
ится с плугом, исключительно посвящая свою деятельность винтов-
ке, рыболовным снарядам и выделке точильного камня …». В начале 
XIX в. промысел здесь прекратился, поскольку местные точильные 
изделия не могли конкурировать с привозными скандинавскими.

До 1960-х годов работала Печорская фабрика точильных камней в 
с.Усть-Воя, расположенном ниже по течению Печоры. 
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Через 3 км ниже р.Оселок справа по берегу высится высокая 
Скала Морчанов (Малый Марчан).

В 7 км ниже Оселка на правом берегу стоит большая изба 
Летняя. Здесь оборудована туристическая стоянка. В 2 км ниже 
справа впадает речка Летник (Летняя) (27 км). Название речке 
дано потому, что она сильно пересыхает летом.

речка оселок.

ученые-геологи у скалы Марчан.  
Фото из архива н.В. Калашникова.
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Коджвелдор
После р. Летник, прорывая гряду Вуктылпармы, Подчерем 

делает большую петлю, поворачивая сначала на юг, затем на 
север. Перед излучиной, на высоком правом берегу реки, стоя-
ла когда-то деревня Коджвелдор (от коми кöдж – «излучина 
реки», вевдор – «верх»). 

В деревне было 4-5 домов. Жители охотились, рыбачили. 
Держали скот: в окрестностях Коджвелдора были сенокосные 
угодья, сюда приезжали заготавливать сено для скота из других 
деревень. За деревней начиналась тропа, ведущая в следующую 
деревню – Орловку. К 1947 году все жители Коджвелдора пере-
брались в Орловку. 

Изба Коджвелдор стояла ещё в 1967 году; здесь останавли-
вались местные рыбаки и охотники. 

Сейчас здесь находится туристическая стоянка.

рисунок Ф. Бранта из книги Э.К. Гофмана. 
Такие «экипажи особого устройства – носилки, прикреплённые к 
лошадям», были здесь в ходу в середине XIX в.

По дороге, которая идет по берегу от одной деревни к 
другой, можно только ходить пешком или по крайней мере 
ездить верхом. Если же путешественник тяготится идти 
пешком или ехать на лошади, а между тем не хочет тратить 
денег на гребцов или желает избавиться от долгого плавания 
верх по реке, до для него такой экипаж остается единствен-
ным средством для продолжения пути. 

Э.К. Гофман, 1856 г.
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Рассказ Ивана Афанасьевича Мезенцева  
(с. Подчерье)

Родился я в Коджвелдоре. В деревне было 5 домов. Жили 
охотой и рыбалкой. Меняли у приезжих купцов на рыбу и 
пушнину продукты, одежду, боеприпасы, капканы. 

Все люди были староверами. Сами катали валенки, вязали 
носки, рукавицы, валяли лузаны (кошмы) и для охотничьих 
кет стельки – чэрэс. 

Все делали вручную – вязали сети, невода, делали само-
дельные камусовые лыжи, лопаты лодки, охотничьи нарты. 

Зимой каждый год ездили в Троицко-Печорск на ярмарку. 
Торговые караваны достигали до 100 конных повозок. На пути 
стояли чайные (кушники), где купцы могли отдохнуть, попить 
чаю. В них было приготовлено, дрова, конюшня, сено, были спе-
циальные люди для обслуги. На ярмарку везли мясо, пушнину, 
семгу, икру. Меняли в основном на боеприпасы и продукты. За 
бочку сёмги – 5 пудов [80 кг] давали мешок немолотой пшеницы; 
при удачной сделке – до полутора мешков. 

Нижнее течение 
От Коджвелдора начинается нижнее течение реки.
Участок между р. Большая Дроватница (Древятница) и Ор-

ловкой, пожалуй, самый живописный на Подчереме. На про-
тяжении десяти километров по обеим сторонам реки почти без 
перерыва тянутся отвесные известняковые скалы до 60 м высо-

Бечевой вверх по реке. 
Фото 1960-х.

На конце бечевы делали пет-
лю, к которой крепилась съем-
ная лямка из бересты – легкой, 
прочной и непромокающей. В 
нее впрягался бурлак. Бечеву 
крепили к корме лодки, про-
пускали через отверстие в вер-
хушке мачты и через бурундук 
– кольцо на короткой веревке, 
привязанной к носу лодки. 

Легче тянуть лодку на корот-
кой бечеве. На всю длину ее 
выпускают только по мере не-
обходимости, в зависимости от 
характера реки. 
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той, обрывающиеся к воде. Ширина реки на этом участке почти 
не увеличивается, но глубины возрастают до 1,5 м. 

Участок заканчивается в 3 км выше устья речки Орловки. 
Напротив устья Б. Дроватницы расположен перекат Пастад, 

длиной около 600 м. Глубина здесь сравнительно велика, одна-
ко высокие волны и бурное течение делают перекат достаточно 
опасным для лодок.

В очень большом спросе был рябчик. Шло все в основном 
в центр, в Россию. Между купцами даже была поговорка: «Ну, 
слава богу, царю будет что есть». 

В 1917 г. был очень сильный тиф, очень много людей 
умерло… При болезнях лечили бабушки, народными метода-
ми, в Подчерье была больница – маленький рубленый дом с 
кирпичной печкой. 

По реке ездили бечевой – 2-3 человека тянули лодку. Бы-
вало, лодки тянули лошадьми. Самые большие лодки были 
длиной до 12 метров. При спуске на середину ставили мач-
ту. Если удачная охота или рыбалка – на конце мачты вешали 
красный флажок, и люди, видя издалека флажок, радовались, 
бежали встречать рыбаков.

Уехали из Коджвелдора из-за беглых заключенных. В 
Кырте [поселок на Печоре ниже Подчерья] был лагерь, оттуда 
постоянно совершались побеги. Беглые приходили в деревни, 
крали скотину…стало очень опасно жить.

Записала М.и. Вязова, с. Подчерье.

Перекат Пастад.
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Скальное святилище Арка 

Ниже устья р.Б. Дроватница, в скальных выходах на левом 
берегу, находится археологический памятник «Арка». Находки, 
обнаруженные археологами, позволяют сделать вывод, что здесь 
когда-то было жертвенное место – скальное святилище., распо-
ложенное в эрозионном скальном образовании в виде «арки». 
«Арка» – результат «встречи» двух небольших гротов, образо-
вавшихся при подмывании скального выхода двумя реками: с 
одной стороны - Подчеремом, с другой – Большой Дроватницей. 
В комплекс «Арки» входят также три вертикальных каменных 
останца, образованных в процессе выветривания. 

Бывшее скальное святилище было открыто в 1998 г. 
норвежско-российской палеонтологической экспедицией Коми 
научного центра УрО РАН. 

Пещерные святилища – характерная черта культуры припе-
чорских племен в древности и Средневековье. Основное назна-
чение таких культовых памятников – общение с потусторонним 
миром, принесение жертв богам. Основным элементом жертво-
приношения служили как дикие животные (медведь, северный 
олень, лось, бобр и т. д.), так и одомашненные (лошадь, корова, 
собака, свинья, овца). Жертвенные животные (дикие – медведь, 
северный олень, лось, бобр, или одомашненные – лошадь, коро-
ва, собака, свинья, овца) приносились в жертву символически: 
основная часть туши использовалась для устройства обряда – 
праздника, а богам предназначались голова и завернутые в шку-
ру нижние части ног, символизирующие целого зверя. 

Памятник датируется концом XI века. Довольно «узкая» 
дата памятника (обычно в подобных святилищах бывают пред-
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ставлены находки двух, трех или даже четырех эпох) говорит о 
том, что им пользовались недолгое время.

В 2000 году экспедицией Института языка и литературы 
КНЦ УрО РАН здесь были найдены обломок серебряной араб-
ской монеты, фрагмент бронзовой чаши, железный стержень с 
насечками, бронзовые пластины с отверстиями для нашивания, 
круглая подвеска, ушко от второй такой же подвески, наконеч-
ники стрел – два железных и один кремневый, амулет из клыка 
старого медведя, мелкие фрагменты глиняного сосуда, кости 
животных – бобра и северного оленя. В небольшом кострище 
найдено множество мелких жженых костей.

Арка – самое «бедное» из известных к настоящему време-
ни подобных святилищ. К сожалению, оно продолжает интен-
сивно разрушаться: скалы, подмываемые с двух сторон реками, 
осыпа-ются, часты оползни и обвалы, во время которых камни 
засыпают площадку. Очередной обвал, очевидно, и был когда-
то причиной прекращения обрядов на жертвенном месте; воз-
можно, во время эвакуации большинство «даров» богам были 
увезены со святилища.

Археологические памятники, как и природные объекты, тре-
буют бережного отношения к себе. В районе памятника «Грот 
Арка» запрещено устраивать биваки. Чуть ниже по течению 
есть оборудованная туристическая стоянка, откуда можно со-
вершить экскурсию к памятнику. 

Кирпич-Кырта 
После Б. Дроватницы на шестикилометровом участке Подче-

рем прорезает возвышенность Вуктыл-парма. По обеим сторонам 
реки почти непрерывно тянутся скалы, то удаляясь, то подходя 
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вплотную к берегу. Местами серые каменные башни высотой до 
60 метров идут сплошной стеной, образуя настоящий каньон.

 Когда-то здесь было море и в нем обитали разнообразные 
животные, захороненные впоследствии в известковистых осад-
ках, а теперь переполняющие пласты известняка. В пермских 
песчаниках и сланцах чаще всего встречаются отпечатки рас-
тительных остатков, а некоторые из них настолько хорошо 
сохранились, что трудно поверить, действительно ли про-
лежали они здесь более 200 миллионов лет. По присутствию 
в породах растительных остатков геологи восстанавливают 
историю пермского периода. Отпечатки растений расска-
зывают нам, что в далёкое пермское время морские условия, 
существовавшие в каменноугольном периоде, сменились кон-
тинентальными. На востоке, то есть в Западной Сибири, уже 
существовали горные хребты, с которых реки сносили большое 
количество разрушенного материала в виде песка, глины и 
галек.

Этот материал приносился в прибрежную часть мелковод-
ного моря и здесь откладывался в виде многочисленных тонких 
пластов. Море отступало из этого района к западу, и тогда 
на вновь образовавшемся континенте вырастали прекрасные, 
порой дремучие, тропические леса из гигантских папоротнико-
вых и хвощовых деревьев, которые потом служили материалом 
для образования угольных прослоев и пластов. 

Г.А. Чернов.
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Этот участок реки, называемый Урочище Кирпич-Кырта – гео-
логический памятник природы. К нему относятся более 20 отдель-
ных выходов коренных каменноугольных пород по обе стороны 
реки. Памятник представляет большую научную ценность, как об-
разец рельефа, созданного водной и морозной эрозией, а также как 
палеонтологический памятник: в известняках встречается большое 
количество фауны, характерной для мелководных участков камен-
ноугольного моря. В скалах можно найти окаменелые раковины 
вымерших брахиопод, до 15 см в поперечнике, и кораллы. 

Этот участок реки очень живописен: высокие, причудливой 
формы скалы, напоминающие крепостную стену, созданные при-
родой башни, бастионы, крепостные стены и окна-бойницы… 
Красно-оранжевые скалы, разбитые вертикальными и горизонталь-
ными трещинами, действительно напоминают кирпичную кладку. 
Т.А. Добролюбова в своих дневниках сравнивает её со старинными 
крепостными стенами Нижегородского Кремля, но только создан-
ного самой природой. 

Местами известняковые «стены» образуют отвесные склоны с 
уступами, обрывающиеся прямо в реку. Вековые кедры, стоящие у 
самого обрыва, придают скалам ещё более живописный вид.

Окаменелости, найденные в породах, позволяют геологу восста-
навливать страницы прошлого из истории нашей Земли. Слои оса-
дочных пород образно и точно сравнивают со страницами камен-
ной книги, где записана вся история Земли. Обычно в результате 
более поздних геологических процессов эти «страницы» разорваны, 
смяты, перемешаны между собой или даже полностью разрушены, 
а иногда не обнажены совсем. Геологи  восстанавливают последо-
вательность слоев и читают историю Земли по вещественному со-
ставу пород, по их внешним особенностям, по включенным в них 
остаткам древних организмов. 
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Главная скала Кирпич-Кырта – это отвесная стена, протянув-
шаяся на 300 м вдоль правого берега на правом повороте реки. 

Кирпич-Кырта. Главная скала.

Ниже по течению на правом берегу находится скала «Замок». 
Останец высотой 50 метров действительно напоминает средневе-
ковый замок с бастионами, бойницами, крепостными стенами. 

А если посмотреть вниз 
по реке, то там поднима-
ются неприступные от-
весные стены громадного 
сооружения, подобно стенам 
удивительного замка спящей 
красавицы — царевны из 
русских сказок. Особенно 
красиво, когда солнце из-за 
Кирпичкырты освещает в 
грозовой вечер деревья на 
вершине, эффектно вы-
рисовывающиеся на розово-
желтом небе. Сама кырта 
темно-серо-синеватая с 
темно-зелеными пятна-
ми елей у подножья, внизу 
упирается в необычно 
ярко-зеленый берег, яркость 
которого ещё подчеркивает-
ся почти черной с розовато-
золотыми отблесками 
водной поверхностью реки. 

Т.А. Добролюбова, 
1924 г.



41ПОдчерем

скала «Замок».

Орловка
Но вот скалы отступают, русло реки расширяется, появля-

ются низкие острова. Напротив большого острова Орловка, на 
правом берегу, на низкой террасе когда-то стояла деревня Ор-
ловка – самая большая из подчеремских деревень. 

Названия деревни, острова и впадающей двумя киломе-
трами ниже речки Орловки произошли от Орловской ямы. По 
местному преданию, когда-то здесь охотившийся за рыбой орел 
схватил большую сёмгу, но вытащить не смог – сильная рыбина 
утянула на дно не сумевшую высвободить когти птицу. Много 
лет спустя огромную сёмгу выловили рыбаки – из её спины тор-
чали когтистые орлиные лапы.

До Великой Отечественной войны в деревне было 6 хо-
зяйств, жители (коми) занимались охотой и рыбалкой, держали 
скот (коров, лошадей). Другого производства не было. Пушнину, 
рыбу, топлёное масло сдавали купцам – меняли на муку, сахар, 
крупы, соль, спички и т.д.

В годы коллективизации верхние деревни были закрыты, в 
Орловку переселены жители Коджвелдора, Залаздибожа, Пиля-
керки. В результате здесь собралось около тридцати домов. 
Жители занимались скотоводством, овощеводством, заготовкой 
кормов.

В 1933 году в деревне был создан колхоз имени Куйбышева 
(по другим данным – «Рычаг социализма»). В центре деревни 
рядом с правлением колхоза располагалась начальная школа. 
Люди рыбачили и охотились, собирали в лесу ягоды; добычу 
сдавали в колхоз. В колхозе держали телят, коров, лошадей. По-
явились конные грабилки, косилки.
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В военные годы в колхозе, где оставались одни старики, 
женщины и дети, была организована рыболовецкая бригада. 
Улов сдавали государству, часть его поступала через сельпо 

в продажу местному населе-
нию. 

В 1949 году колхоз объеди-
нили с колхозом из п.Гортъёль 
(посёлок на Печоре, рядом с 
с.Подчерье), и большинство 
жителей Орловки переехали 
туда. Во время укрупнения 
колхозов и упразднения мало-
перспективных населенных 
пунктов деревня была ликви-
дирована; жители постепенно 
разъехались. 

К 1960 г. здесь оставалось 
7 домов, где жили одни стари-

Рассказ Ивана Афанасьевича Мезенцева  
(c. Подчерье)

...Где-то в 1936 г. переехали в Орловку. Колхоз уже был, 
назывался «Рычаг социализма». 

Деревня была большая, в два ряда, дворов 18. Жили в 
основном Мезенцевы и Мартюшевы. Председатель колхоза 
был Мезенцев Степан Матвеевич. А первым председателем 
колхоза был Мезенцев Петр Васильевич. 

Скотины было много: коровы, лошади, телята, овцы. Сея-
ли рожь, турнепс.  Заготавливали сено, силос. Собрания про-
водились у председателя колхоза в красном уголке. 

По праздникам гуляли всем колхозом, ходили в гости по всем 
домам. Было очень весело, были свои гармонисты, пили сур 
[пиво] по праздникам. В каждом дворе было человек по 8-10. 

Все работали в колхозе, занимались скотоводством, про-
мысловой заготовкой рыбы, мяса,  пушнины. Все было по 
плану, колхоз выделял охотников. Профессия охотника была 
самой престижной. Охотники меньше всех чувствовали го-
лод. Хоть было тяжелое время, но им давали продукты со 
скидками: соль, сахар, мыло, крупы, боеприпасы, корм для 
собак. План, который им давался, обязательно выполняли; 
если план не выполнялся, то на следующий год в охотники 
не брали.

Во время войны в колхозе были большие налоги: надо 
было сдавать молоко, масло, яйца, сметану, баранину. Если 
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ки. В 1976 г. Орловка прекратила существование: последние жи-
тели переехали в Подчерье. 

не сдашь – вплоть до ареста и тюрьмы. Так было до времен 
Хрущёва. 

Семья у нас была большая, отец – Мезенцев Нифодий 
Афанасьевич, мама – Устинья Алексеевна, дети – Алексей, 
Федор, Лука, Василий, Иван, Евдокия, Татьяна, Мария, Олим-
пия. Мария и Олимпия умерли детьми. 

Во время войны жили в Орловке, я был ещё маленький, из 
нашей семьи на войну забрали двух братьев: один – Алексей 
– погиб, другой – Федор – пришел с сильными ранениями и 
вскоре тоже умер. 

Кроме колхоза, скотину держали сами – коров, овец. Пом-
ню жителей, только не всех: Шахтаровы – Матрёна, Анна 
Максимовна и Константин Матвеевич; Мезенцевы – Петр 
Васильевич, Кристина Гавриловна, Мария Васильевна и Еле-
на; Денисовы – Анна Егоровна и Анастасия Константиновна; 
Мартюшевы – Василий Васильевич, Савватий Михайлович, 
Пелагея, Василий, слепой дед, и его сын Пётр Васильевич.

Школа была - до 4-го класса, в старшие классы ездили 
учиться в Подчерье и Кырту. 

С начала семидесятых жители потихоньку переезжали в 
Подчерье. Закрылась Орловка в 1976 г. Последними, кто пере-
ехал с Орловки, были 3 бабушки: Мезенцевы Устинья Алек-
сеевна и Кристина Гавриловна. Денисова Анна Егоровна. Де-
нисов Алексей Моисеевич загрузил лодку, усадил бабушек и 
спустился в Подчерье.

Записала М.и. Вязова.

орловка. Фото 1960-х.
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Сейчас здесь расположены три жилых дома – 2 дома поддер-
живаются бывшими орловцами, один – туристический приют – 
построен парком. Есть баня, беседка, туристическая стоянка. 

орловка. 2007 г.

Выше деревни на правом берегу находится геологический 
памятник Орловка – скальные выходы по обоим берегам Подче-
рема. В устьевой части ручья Орловка на поверхность выходит 
ключ с пятнами и комками нефти. Это – поверхностное нефте-
проявление, очень редкое геологическое явление.

После Орловки на протяжении 11 км Подчерем течёт между 
высоких берегов, сложенных крепкими породами, пласты кото-
рых поставлены вертикально и режутся рекой поперек. Берега 
украшают смешанные хвойно-лиственные леса.

В километре ниже Орловки начинаются скалы Креста-кырта. 
На самом остром шпиле скалы раньше стоял деревянный крест. 

В Орловке в тот год жили старик со старухой, оба боль-
ные. Узнав, что приехали геологи, старик притащил много 
кораллов и один аммонит и стал просить за них материю на 
рубашку. …За аммонит дали шесть аршин ситца, ещё масла и 
сахару, а старухе — глазной мази и на платок. Жалкие они уж 
очень: старуха еле ходит, уехала она из Пруссии 45 лет назад, 
очень скучает о родине, но писем не может писать, так как 
нет бумаги. 

… Евсей … рассказывает об одном старике, который 100 
лет жил здесь и умер 5 лет назад: “Однажды как-то ставил он 
капкан на зайца. Пришел проверять — капкан пустой, а кру-
гом клочья шерсти и пух валяется. Вечером пришел ставить 
второй раз. Нагнулся насторожить капкан, а его кто-то за 
шиворот схватил и тянет вверх. Испугался, конечно. Думал, 
нечистая сила, а это был филин, старика принявший за зайца, 
попавшего в капкан, и хотел поднять его. Изловчился, схватил 
охотник филина и прикончил”.

Т.А. Добролюбова, 1924 г.

Орловка – три больших дома с крытыми дворами и прилежа-
щими огородами. Двери двух первых домов закрыты на замки – 
хозяев нет дома. На крыльце третьего – бабушка, лет 85.

Из дневника туристов, 1971.
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Ставил его, по рассказам, политзаключенный, отбывавший срок 
в лагере в д.Кырта, в память о двух своих друзьях, бежавших из 
лагеря и расстрелянных охраной. 

В 2 км ниже на левом берегу стояла изба Пинягина – её дав-
но нет, но название места сохранилось. 

На этом отрезке много перекатов и мелководья. Плёсы не-
многочисленны; есть несколько крупных островов. 

Водовод 
В 10 км ниже Орловки река делает крутой поворот влево, 

огибая северную оконечность Вуктыл-пармы. По правому бе-
регу высится голая отвесная скала. Это место называлось Дань-
кокерка («Данилова изба»), другое название – Пилашки-гора. 
Здесь, между двумя крутыми берегами, стояло когда-то 2 дома, 
жил в них местный «купец» Данил Мезенцев – «Данько». Дер-
жал скот, скупал по реке у охотников и рыболовов пушнину и 
рыбу и перепродавал приезжим купцам, приплывавшим по Пе-
чоре из Архангельска. В 1933-34 гг., во время коллективизации, 
Данила Мезенцева раскулачили. Доживал он в с. Подчерье.

Напротив скалы, на левом берегу реки, расположен «Водо-
вод» – насосная станция, снабжающая чистой подчеремской 
водой город Вуктыл. Здесь стоят большой деревянный дом, не-
сколько балков, баня; есть телефонная связь. Дорога вдоль водо-
вода ведёт на Вуктыл.

 
Кырта-Варта 

Но вот на крутой излучине реки показывается огромная сте-
на, и реку сжимают настоящие ворота. Это Кырта-Варта (Ниж-
ние ворота) – геологический памятник. Длина скального масси-
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ва, идущего по обеим сторонам реки, около 200 м, высота скал 
до 40 м. Глубина здесь большая, течение почти незаметно. Па-
мятник представляет интерес как образец эрозии. Наиболее жи-
вописную высокую скалу по левому берегу, врезающуюся тре-
мя зубцами в реку, местные жители называют «Три Сестры». 

В эпоху поворота северных рек в этом месте собирались по-
строить плотину.

В районе Кырта-Варты когда-то был промысел, где заготав-
ливали известь. Готовую известь сплавляли по реке в с. Под-
черье, оттуда – дальше по Печоре. На правом берегу до конца 
1950-х стоял жилой дом для рабочих. Остатки печи для обжига 
сохранились здесь до сих пор. 

Перед Кырта-Вартой на левом берегу расположена туристи-
ческая стоянка.

Вид с Кырта-Варты.

Геологические памятники природы
На Подчереме официально выделено пять геологических 

памятников, подлежащих сохранению. Все геопамятники 
Подчерема представлены карбонатными породами с преоб-
ладанием известняков. Иногда породы целиком сложены ор-
ганическими остатками, что говорит о том, что они образова-
лись в условиях морского мелководья. В таких местах легко 
найти отпечатки раковин или колоний организмов, обитавших 
в морях сотни миллионов лет назад и сохранившиеся до на-
ших дней. 

Большинство памятников относятся к биостратиграфиче-
ским – важно сохранить последовательность слоев и органи-
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Ниже Кырта-Варты Подчерем становится спокойным. До-
лина расширяется, русло разбивается многочисленными остро-
вами на мелкие протоки. 

Такой характер река сохраняет до самого устья. В самом 
нижнем течении ширина русла не более 300 м. В межень войти 
в реку с Печоры трудно – необходимо точно знать, по какому 
рукаву подниматься. 

Сплав по Подчерему обычно заканчиваются в местечке  
«Аэропорт». 

На берегу – хорошее место для стоянки. Отсюда ведет хоро-
шая дорога в село Подчерье.

ческие остатки в них. Разрушить последовательность слоев 
«невооруженному» человеку трудно, а вот разбить остатки 
организмов и их следов жизнедеятельности очень легко. Но 
геологам-профессионалам необходимо изучать палеонтоло-
гические остатки на месте их нахождения – и не только для 
определения возраста пород, но и для восстановления карти-
ны условий обитания и захоронения найденных организмов. 

Если вы интересуетесь природой и хотите взять на память 
отпечаток раковины, вы можете  пополнить свою коллекцию 
из осыпей, всегда окружающих коренные выходы пород – 
природа уже поработала для вас, «отбив» множество образцов 
с уже препарированной фауной. 

Кирпич-Кырта.
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Рассказ Ивана Ануфриевича Денисова, инспектора  
Национального парка (с. Подчерье).

В середине 1960-х я работал по 
р. Подчерье с рыбацкой бригадой. 
Весной был большой заход печор-
ской сёмги, по счёту на ямах – по 
200-250 особей. Много было хариу-
са, сдавали государству по 3-4 тон-
ны, ловили неводом. 

По всей реке в летнее время встре-
чалось много лося, оленя: лосей 
видали до 5-6 штук, оленей – 20-25 
штук в стаде. Много было сибир-
ского соболя, куницы и кидуса, ча-
сто встречались европейская норка, выдра и росомаха. Птиц 
(глухаря, косача, рябчика) было гораздо больше, чем сейчас. 
Охотниками добывалась мизерная часть, только для пропита-
ния, никаких заготовок не делали. 

Массовое истребление лося, оленя, дичи истребление ло-
сей – с вертолетов и «Буранов» – началось в конце 1980-х – на-
чале 90-х годов. После организации парка с 1994 года числен-
ность лося и оленя, пушного зверя и птицы начала медленно 
повышаться. Однако, по сравнению с 1960-ми годами, числен-
ность ещё не доходит и до половины.

Село Подчерье

Подчерье стоит на высоком правом берегу Печоры, в 29 км 
от г. Вуктыл. 

Когда-то деревня назывались, как и река – Манси-гум-я. 
Люди селились здесь с очень давних времен – это доказывают 
находки археологов на приустьевом участке Подчерема, дати-
рующиеся эпохой бронзы и раннего Средневековья. 
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Село Подчерье возникло после 
1747 г., упомянуто в «Экономиче-
ских примечаниях к Генеральному 

межеванию» 1784 г.: «д. Почерская, 8 дв., 39 чел. (19 муж., 20 
жен.)». Основателем Подчерья считается ненец-оленевод Фи-
липп Мезенцев –– «Яран Пиля» (т.е. «ненец Филя», от имени 
Филипп, яран – этноним ненцев). Некоторые подчерские семьи 
называют в числе своих предков и «ёгру» – манси. 

Самые распространенные фамилии в Подчерье – Мартю-
шевы и Мезенцевы, происходящие, по-видимому, с Выми, где 
эти фамилии зарегистрированы ещё в XVI веке (в Усть-Выми и 
Княжпогосте). 

Переселенцев привлекали сюда богатые дичью леса, обшир-
ные пастбищные угодья-луга, богатая рыбой река. 

Рыба по сравнению с 1960-ми годами стала мельче. Сёмга 
на нерест заходит в очень малом количестве – 100-150 особей. 
Меньше стало сейчас американской норки, а соболя, куницы, 
кидуса1 – больше. Их иногда можно увидеть вдоль берегов, 
около изб, на деревьях. Даже возле села Подчерье много зве-
рей – лис, куниц, норки. 

Плывя от моста по р. Б. Емель, часто можно увидеть уток: 
гоголя, шилохвоста, крякву, даже гусей с выводками. Весной 
и осенью на реках парка можно увидеть гусей, лебедей, жу-
равлей. Зная, что на территории парка люди их не трогают, 
птицы ведут себя достаточно спокойно, подплывают близко. 
Очень много уток-крохалей гнездятся по притокам и по самой 
р. Подчерье; они питаются мелочью рыбы. 

На реке есть несколько гнёзд орлана – белохвоста. 
Летом часто при спуске на реке туристы могут увидеть к 

реке оленей и лосей, спасающихся от овода. 
Очень много стало медведей: по сравнению с 1960-ми го-

дами больше процентов на 40. В конце марта – начале апреля 
медведь просыпается, начинает копать корни на болотах, пы-
таясь прокормиться, или выслеживает лося или оленя. Быва-
ло, что в избу пыталась залезть росомаха – весной для них 
проблемы с кормом. Бывали и случаи, что лоси во время гона 
осенью нападают на лодки.
1 Гибрид соболя и куницы.

Выше деревни – забор, постро-
енный поперек реки для ловли 
сёмги. Его строили 20 человек 2 
дня. В те годы местное население 
в основном жило охотой и рыбной 
ловлей, и крупную рыбу ловили 
артельно. В прошлом году [1923] 
каждый участник постройки по-
лучил на паях по 3 пуда семги.

Т.А. Добролюбова, 1924 г.
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Рассказ Веры Семеновны Буниной  
(c. Подчерье)

В 1939 г. переехали жить из деревни 
Тименки в деревню Орловку. Спуска-
лись по реке, связав две лодки; в одной 
лодке – корова, а в другой – семья:  роди-
тели и семеро детей. Мать мочила тряпку 
и покрывала корову от гнуса. В Тименку 
родители уехали, когда поженились, но 
потом все же вернулись в Подчерье. 

В 1943 году отца призвали на фронт, 
и семья переехала в Подчерье. Поселка ещё не было, в деревне 
было домов двадцать. Жили в  доме, где окна вросли в землю. 
Потолок был такой низкий, что дети вставали на табуретку и 
доставали до потолка. В доме была только одна кровать. Спали 
на полатях и на полу, на оленьих шкурах, укрывались одеялом 
из овечьих шкур. 

В доме всегда было много приезжих, ночевали постояль-
цы. Богатые не пускали к себе  проезжающих, а мы были бед-
ные и всегда пускали людей. Зато у нас всегда было весело, и 
мы много узнавали о жизни других людей по их рассказам. 

Люди жили только тем, что охотились и рыбачили. 
Ловили малявок; крупных солили, мелких не чистили, и 

сушили на зиму. Весной заготавливали березовый сок, в по-
греб ставили бочку и заливали полную, пили сок все лето. А 
зимой пили сок из пареной репы. Ещё сушили много черему-

Гофман писал в 1856 г.: «Почерем быстрее Печоры, и по-
тому к его верховьям стремится больше лососей, нежели к 
верховьям Печоры. Этим обстоятельством можно объяс-
нять, почему почеремские мужики богаче жителей верхних 
селений, где в избах мы по большей части находили крайнюю 
бедность».

Жители Подчерья занимались промыслом: ловили рыбу, 
охотились на пушного и дикого зверя – песца, куницу, белку. По 
воспоминаниям старожилов, рыбы в те времена заготавливали 
очень много – как для себя, так и для обмена на промышленные 
товары: сдавали местным торговцам, которые перепродавали её 
заезжим чердынским купцам. 

Для передвижения по мелкой, порожистой горной реке ры-
баки пользовались специально приспособленными длинными 
и узкими лодками – осиновками (позднее дощаниками, в наши 
дни их называют «комячками»). 

Соль была дорогой; и рыбу засаливали специфическим «пе-
чорским засолом» («кислая» рыба): укладывали в бочки и зали-
вали слабым рассолом. Постепенно рыба скисала, приобретая 
резкий запах, оставаясь малосольной. Такой способ заготовки 
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хи, делали «ляз» – толкли сухую ягоду в ступе, превращая ее в 
муку, и распаривали в русской печи с черной мукой. Сушили 
репу – «паренча», и ели как сухофрукты или конфеты. Репу 
сажали наравне с картошкой. В огороде на сухом месте де-
лали две ямы: в одной хранили репу, а в другой – картофель. 
Основная пища – картофель, малявка, грибы, брусника. Рыба, 
такая как хариус или сёмга, была редкостью. С рыбной ловлей 
было очень строго – рыбинспекция строго следила, и за рыбу 
могли посадить.

В колхозе сеяли овес, рожь, ячмень, репу, капусту – на 
островах, по берегу на огородах. Под капусту делали торфя-
ные горшочки. Дети собирали и сдавали золу для удобрений; 
платили им конфетами–«подушечками». 

Заготавливали ягоды, в основном бруснику, заливали во-
дой в кадке. Морошку хранили тоже в кадках, закладывали 
деревянным кругом и накрывали тряпкой.

Все дети ходили в лес за грибами и ягодами. По ягоды 
ходили по дороге, которая сейчас ведет на Вуктыл. В районе 
гаража росла огромная старая береза, ее называли «ыджыд 
мам»1 . Ей обязательно кланялись и просили помощи в лесу, а 
также разрешения собирать ягоды и грибы. А выходя из леса, 
клали ей ягоды и благодарили ее. 

Дрова заготавливали на  другой стороне реки Печоры – на 
территории села было запрещено.

Записала М.и. Вязова, с. Подчерье.
1 бабушка.

рыбы и мяса был позаимствован у ненцев; некоторые местные 
жители пользуются им до сих пор. Примерно таким же образом 
заготавливали впрок оленину, лосятину. 

Большую часть населения деревни составляли староверы. 
Семьи были многодетными, поэтому приходилось держать боль-
шое хозяйство: по 2 коровы, лошадей, овец. Утварь в хозяйстве 
была в основном саможельная: деревянные скамьи, столы, посу-
да, инструменты. В качестве материала широко использовалась 
береста. Искусство плетения из бересты сохранилось здесь до 
наших дней: местные жители плетут берестяные сувениры.

Постепенно село разрасталось. В 1859 г. название деревни 
уже записано как Подчерская (Подчерем); здесь насчитывалось 
уже 32 двора, 220 жителей. В конце XIX – начале XX в. здесь 
имелась земская почтовая станция; в 1891 г. открылась школа.

В 1916-1926 г. в Подчерье стояло уже 57 дворов. К 1930 г. 
здесь были пароходная стоянка, потребительское обще-
ство, агентство Госторга. Работали школа и изба-читальня. 
Учитель Подчерской школы, уроженец деревни Усть-Щугор 
Александр Макарович Головин, был убит вместе с сыном ку-
лаками во время контрреволюционного мятежа в 1919 году. 
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Самое ценное дерево в 
здешних лесах – это кедр си-
бирский (сосна сибирская). Его 
доля составляет до 40%. 

Когда-то кедровые орехи 
были одной из главных статей 
дохода у местных жителей. 
Однако, заготавливали они 
шишки по-варварски, срубая 
ради них могучие деревья. 

Ф.А. Арсеньев в конце 
XIX века писал: «собирание 
кедровых орехов (меледы) до-
ставляет здешнему населе-
нию немаловажный доход: 
лет тридцать тому назад, 
когда кедровых лесов было 
больше, промысел кедровыми 
орехами был едва ли не вы-
годнее всех других промыслов 
Припечорья. Теперь он умень-
шился более чем наполовину, 
чему виною сами зыряне, весь-
ма неэкономично обращаю-
щиеся с плодоносными кедро-
выми деревьями. отыскав 

кедр с орехами, они, вместо 
того, чтобы взлезть на него и 
осторожно оборвать шишки, 
срубают дерево, обламывают 
те ветки, на которых больше 
шишек, и складывают их в 
большую кучу».

В 1989 году был создан 
кедровый заказник республи-
канского значения «Подчер-
ский» – «для сохранения на-
саждений с редким древесным 
растением – кедром сибир-
ским». 

Однако, до середины 
1990–х на берегах Печоры в 
междуречье Щугора и Подче-
рема продолжалась заготовка 
леса. Здесь работали два ле-
созаготовительных учрежде-
ния «Печорлес» – ПЛ-350, и 
Кыртинский сплавучасток, где 
заготавливали лес и сплавляли 
далее по Печоре. Рубки велись 
в междуречье Подчерема и 

КеДр сиБирсКий (правиль-
но – сосна сибирская) составля-
ет значительную часть здешних 
лесов. Возраст деревьев дости-
гает 200-250 лет. растёт кедр 
медленно, достигая 20 метров 
высоты только в возрасте двух 
и более веков. 

Кедр чрезвычайно неприхот-
лив: он может хорошо расти 
как на богатых, так и на бедных 
почвах, и даже на голых скалах.

человек с глубокой древности 

Второй учитель, Петр Филиппович Полин, был обвинён в 
троцкизме и расстрелян «революционным судом».

После восстановления Советской власти и до 1961 г школа 
располагалась в бывшем поповском доме – большом трехэтаж-
ном здании. На первых двух этажах были классы, на третьем 
жили учителя. Старшие классы (с 5 по 7) учились в посёлке Гортъ  -
ёль. При школе жила с семьёй уборщица, которая варила всем 

Подчерские кедры
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использовал плоды кедра – и в 
пищу, и в качестве лекарства. 
Трудно найти дерево, способное 
соперничать с ним по комплек-
су полезных качеств. академик 
и.и. Лепехин в конце XVIII века 
писал о кедровниках урала: 
«Главнейший в сих плод — ке-
дровые орехи, которые крестья-
не не сеяв и не орав безданно и 
безпошлинно, но не менее хлебо-
пашного крестьянина, достать 
могут...». 

Крестьяне Печорского края 
делали из кедра мебель. В сунду-
ках, сделанных из кедровых до-
сок, хорошо хранились одежда 
и меха, благодаря антисептиче-
ским свойствам этого дерева, не 
заводилась моль. особенно широ-
ко использовали кедровые доски 
для внутренней отделки жилья. 
считалось, что запах кедровой 
смолы укрепляет здоровье лю-
дей. смолой кедра охотники ле-
чили гнойные раны и порезы. 

детям кашу.  
В 1962 г. школу перевели в новый посёлок. Вначале она по-

мещалась в двух бараках, в 1964 г. было построено новое зда-
ние. В 1983, после пожара, была начата постройка новой школы, 
которая открылась в 1986 г. 

В Подчерье было большое подсобное хозяйство: более 100 
коров, лошади, телята. На полях выращивали картофель, тур-

Щугора, по левым притокам 
Подчерья (р. Кобылка), по ор-
ловским ручьям и северному 
рукаву р. Летнего. Заготовка 
шла варварскими способами: 
на волоках бросалась древеси-
на, в том числе и кедр. Выру-
бленные участки представляли 
собой страшную, удручаю-
щую картину: оставленные 
как «семенные» одинокие ке-
дры падали, не в силах в оди-
ночку противостоять суровым 
северным ветрам, вольготно 
разгуливающим на вырублен-
ных «полигонах». Из-за  рубок 
в верховьях притоки Подчерья 
обмелели.

Создание здесь в 1994 г. 
Национального парка дало 
возможность сохранить при-
печорские леса от варварских 
«зоновских» вырубок. Это, 
наряду с сокращением брако-
ньерства на реке, стало важ-
нейшим значением парка. На 
страницах этой книги хоте-
лось бы ещё раз подчеркнуть 
заслугу создателей парка 
«Югыд ва», всех тех, кто стоял 
у истоков парка и кто боролся 
за него долгие годы, в сохра-
нении природы Припечорья.

После создания парка в его 
состав вошло 2,5 тыс. га выру-
бок.

Местные жители безжалостно срубают могучие кедры, 
чтобы добыть кедровые шишки. Они жалуются, что стало 
мало кедра, однако сами уничтожают его. 

Добывают орехи здесь простым путем – целую партию 
шишек закапывают в горячую золу костра и через некоторое 
время смола исчезает, распаренная шишка становится мягкой 
и легко очищается. Орешки отстают от шишки и их быстро 
собирают.

Т.А. Добролюбова, 1924 г.
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непс, горох, овес, репу, рожь, ячмень; на острове напротив устья 
сажали капусту. При Советской власти в селе был колхоз «Рычаг 
социализма» (после 1947 г. – «Победа»). 

Ещё в 1950-х годах вдоль Печоры пасли оленей ижемские 
оленеводы, стойбище которых располагалось возле деревни 
Солдаты (13 км ниже Подчерья по Печоре). 

Жители хорошо помнят времена, когда мимо Подчерья го-
няли стада оленеводы: «уляшова Тамара Михайловна решила 
выйти замуж за оленевода Мишку. Гуляли с размахом. Было 10 
упряжек оленьих. её увезли в солдаты в чум, через 8 дней она 
сбежала оттуда».

В 1903 г. в Подчерье была построена православная церковь 
во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (еди-
новерческая Петропавловская церковь). 

История Подчерской церкви тесно связана с историей старо-
обрядчества в Припечорье. 

Рассказ Ивана Антоновича Мезенцева  
(с. Подчерье) 

Родился в 1904 году, в деревне Солдат. Эта деревня назва-
на в честь солдата, который первым поселился на этом месте; 
после него осталось очень много потомства. 

Вместе с братьями и отцом занимался охотой и рыбной 
ловлей. Пушнину и рыбу сдавали пермским и чердынским 
купцам: купцы завозили продукты сразу на год, а в обмен от 
населения получали пушнину, рыбу. Из купцов помнит: Ичёт 
Алина, Иджид Алина, Шипинова.

Отец, Антон Лукич, и два его брата – Евдоким Лукич и 
Василий Лукич, – участвовали в заготовке леса для построй-
ки церкви в Подчерье. Заготовку леса вели напротив дерев-

старые дома в Подчерье.
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Единоверие, рассчитанное на постепенное привлечение ста-
роверов к православию, усиленно насаждалось с начала XIX в. 
в ряде губерний Коми края. Правительство, поставив целью об-
ращение всех старообрядцев в православие, использовало для 
этого все меры. Старообрядцы были поставлены в неравноправ-
ное положение с православными в вероисповедных, семейных и 
имущественных правах. Так, по существующему в XIX в. зако-
нодательству браки, совершенные без венчания в православной 
церкви, считались незаконными, а дети, родившиеся от них, не-
законнорожденными, не имеющими права наследования. Если в 
селениях, кроме старообрядцев, жили православные, то первые 
не могли быть избраны на общественные должности. Запреща-
лось строительство скитов и часовен, погребение умерших «не 
на установленном кладбище» и «без совершения православных 
обрядов». Наказанием были тюрьма или ссылка в Закавказье. 
В знак протеста старообрядцы отказывались ходить в церковь, 

ни Яки, потом сплавили до Подчерья. За постройку взялась 
вычегодская бригада мастеров, она в течение года построи-
ла церковь, дом для попа, часовню. У попа была семья, он 
держал много скота, это была одна из самых богатых семей в 
Подчерье. В его доме жил и дьяк, который проводил вместе с 
попом службу в церкви. Церковь посещали поп с семьей, дья-
кон, псаломщик и др. знатные и состоятельные жители села 
Подчерье. Часовню посещали более бедные жители и старо-
веры. У них тоже был свой главный во время молебна.

Когда поп был свергнут, его жилой дом был превращен в 
школу. Где раньше была церковь, там сейчас находится промто-
варный склад сельпо. Часовня преобразована в сельский клуб. 

Записали в 1966 г.  
учащиеся 7 класса Подчерской школы.
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враждебно относились к православному духовенству.
Видя безуспешность протеста против строительства церк-

вей, староверы настаивали на образовании вместо православ-
ных единоверческих приходов – в такой церкви служба велась 
священником, подчинявшимся епархиальным властям, но по 
«старым» книгам и дониконианским правилам. Строительство 
единоверческих церквей, таким образом, было уступкой вла-
стей местному населению, состоящему в основном из старооб-
рядцев. 

Здание деревянной церкви в Подчерье сохранилось до на-
ших дней, как и несколько старинных построек дореволюцион-
ного времени. 

Старообрядцы и православные имели отдельные кладбища. 
На окраине Подчерья находится староверческое кладбище, где 
исстари хоронили своих родных местные жители; в другом кон-
це села – другое кладбище – «поселковое». Старое Подчерье до 
сих пор остаётся особняком от посёлка, местные жители так и 

Экспонаты музея с. Подчерье. 
самодельные инструменты: двуручная пила, 
бондарные клещи, ухват.

Кость мамонта.

старинные 
часы.
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говорят: «деревня» и «посёлок».
Памятник-обелиск рядом со школой напоминает об одной из 

самых драматических страниц в истории села – периоде граж-
данской войны. В середине февраля 1919 г. село занял отряд бе-
лоповстанцев под командованием старообрядца Н.А.Шахтарова.  
18 февраля 1919 года здесь были убиты 18 бойцов красного от-
ряда Алексея Осипова, отказавшиеся перейти на сторону белых. 
20 февраля на окраине села попал в засаду и был практически 
уничтожен красноармейский отряд Ивана Зарубина. Имя Зару-
бина носит одна из улиц Подчерья.

В 1952 году в Подчерье начал строиться посёлок лесозагото-
вителей и сплавщиков. Сплаврейд занимался зимой заготовкой 
древесины – на собственные нужды и для строительства на-
плавных сооружений, а летом, после ледохода – приёмом мо-
левой древесины с верховьев Печоры, формировкой плотов и 
отправкой их по Печоре к Красноягскому сплаврейду и Нарьян-
Марскому лесозаводу. Сюда стали приезжать рабочие на лесоза-
готовки. К концу 1958 года в Подчерском сплаврейде работали 
285 человек, на период сплавных работ привозили сезонных ра-
бочих из других областей.

К концу 1956 года в поселке насчитывалось до 20 домов, 
были клуб, столовая, электростанция, гараж, конюшня, механи-
ческая мастерская, пекарня, баня. Позже в поселке появились 
магазины, новая школа-десятилетка, детский сад  и ясли, новый 
механический цех, новая больница и клуб. Появились первые 
двухэтажные дома с благоустроенными квартирами. Привозили 
финские дома, собирали на готовый фундамент, и через месяц-
полтора уже заселяли людей. 

В 1970 г. в Подчерье жило уже 1843 чел.; в 1979 г. – 2371 
чел., в 1989 г. – 2329 (1349 муж., 980 жен.). После закрытия 
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сплаврейда население стало уменьшаться. Сегодня в Подчерье 
живет около 1200 человек.

В селе есть магазины, отделение связи, музей при библио-
теке. По будним дням в поселке работает общественная баня. 
Отсюда ходит рейсовый автобус до г. Вуктыл (29 км). В летнее 
время, когда позволяет вода, ходит рейсовый катер, которым 
можно добраться до городов Вуктыла (90 км вверх по Печоре) 
или Печоры (вниз по Печоре). 

Напротив устья Подчерема посреди Печоры лежит большой 
остров, образованный песчаными наносами, намытыми рекой 
за долгие годы. Когда-то место впадения реки в Печору было 
в двух километрах ниже по Печоре – сейчас здесь находится 
старое, зарастающее устье Подчерема.

Гортъёль
Недалеко от Подчерья, выше по Печоре, на берегу ручья 

Гортъёль (от коми гöрд - «красный»), раньше был поселок с та-
ким же названием. В 1930-е годы, в эпоху ликвидации кулаче-
ства, сюда ссылали семьи раскулаченных, в основном с хуторов 
Нижней Волги. 

Коми край был крупнейшим районом выселения раскула-
ченных крестьян в 1930 г. Из Центральной черноземной области 
сюда планировалось выселить 20 тыс. семей, с Украины – 50 тыс. 

Рассказ Надежды Акимовны Кравцовой  
(с. Подчерье) 

В 1930-31 годах моих родителей привезли из г. Камышин 
Волгоградской области в числе 70 семей в местечко Горт-Ёль 
возле с. Подчерье, тогда ещё Троицко-Печорского района. 
Привезли на баржах, высадили просто в лес, на голую землю. 
Всего по району так высадили около 900 семей.

Люди жили сначала в землянках, потом построили дома.
У моих родителей было тогда трое детей, я родилась уже 

здесь, в 1932 г., после меня родилось ещё двое детей.
Питались первое время грибами, ягодами, благо было 

лето. Потом разделали землю, посеяли рожь, ячмень, овёс, 
просо. Все зерновые – на крупу и муку. Сажали овощи – ка-
пусту, картошку, морковь, репу и турнепс. Выращивали даже 
огурцы в парниках. Сажали лён, ткали одежду. 

Образовался колхоз. Построили пекарню, больницу, шко-
лу, был детсад и ясли. Ходили пароходы, завозили продукты 
и одежду. 

Люди очень сильно болели, умирали целыми семьями, 
кладбище было очень большое. На том кладбище похоронены 
мои бабушки и дедушки. 

Во время войны чуть не умерли с голоду. Всех мужчин за-
брали на войну, и приходилось работать женщинам и детям. 
Маленькими мы пололи грядки, когда подросли, то ходили на 
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сенокосы. Пасли коров, телят, овец. Был комендант, который 
следил за ссыльными, а у него были свои подчинённые, кото-
рые следили, чтобы люди работали. 

Высылали большие семьи за то, что они держали хозяй-
ство, чтобы прокормить детей. За это их раскулачивали. Маму 
не высылали, а выслали семью отца, но мама поехала с ним, 
имея на руках троих детей. 

Отец, Черноусов Аким Фролыч, работал в колхозе бри-
гадиром, мама, Прасковья Трофимовна, учителем начальных 
классов. Сестра Валентина после войны работала учителем в 
школе, другая сестра, Александра – фельдшером. Брат Вла-
димир после войны был агрономом-зоотехником в колхозе, 
Анатолий – шофёром, Иван – баянистом. Много лет прошло, 
и я помню мало фамилий: Алещенко, Николаенко, Орловы, 
Чернушкины, Носовы, Жуковы, Мещеряковы, Чулковы, Но-
скины, Игнатовы, Челык, Гончаровы, Карповы, Бревцовы, 
Кобзевы, Поповы, Колесниковы, Федосеевы... 

После войны людей постепенно начали реабилитировать. 
Людям дали свободу – до этого им не разрешалось выезжать 
за пределы района, выдали паспорта. Жители Гортъёля стали 
разъезжаться кто куда – кто в родные места, а кто по Респуб-
лике Коми. 

Записала М.и. Вязова, с. Подчерье.

Основным мотивом для высылки было «кулак, вредящий соц-
строительству». В годы создания колхозов и массовой коллек-
тивизации в «кулацкие» списки попадали не только зажиточные 
крестьяне, но и «антисоветски мыслящие» середняки и даже 
бедняки, не желавшие вступать в колхозы. Логика местных вла-
стей была проста: «кто идет в колхоз – тот за Советскую власть, 
кто не идёт – против, а значит, кулак».  Местные работники по-
лучали распоряжения: «Коллективизировать всё население во 
что бы то ни стало», «Раскулачить не менее 7% всех крестьян-
ских хозяйств».

В 1950-х у жителей посёлка появилась наконец возможность 
уехать. Получив документы, бывшие ссыльные и их потомки 
стали постепенно разъ-
езжаться. Сегодня в Под-
черье живёт последняя из 
бывших жителей Гортъ-
ёля – Надежда Акимовна 
Кравцова (Черноусова), 
работавшая учителем в 
подчерской школе.

До 1990-х на месте 
бывшего поселка нахо-
дился лагерь «Печорле-
са». 
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Город Вуктыл
«Город газовиков» Вуктыл 
расположен на правом бе-
регу р. Печора, близ впа-
дения в неё р. Вуктыл, в 
575 км к северо-востоку 
от Сыктывкара.

Гидроним Вуктыл 
образован из древнего 
финно-угорского термина 

Про «Ваську-партизана»

История «Васьки-партизана» – одна из самых популярных 
легенд-былей здешних мест. Уроженцу Подчерья Василию 
Афанасьевичу (по-старому – Мефодиевичу) было семнадцать, 
когда его, одного из десяти детей подчерской семьи старооб-
рядцев, в 1944 г. забрали на войну. С дороги он бежал – вера 
запрещала направлять оружие против человека. До 1968 г., 
пока не была объявлена амнистия дезертирам, прятался от 
НКВД в верховьях Подчерема и Тельпоса, в глухой приураль-
ской тайге. 

На реках у него было построено несколько избушек. Глав-
ная изба стояла на р.Тельпос, куда с р.Камчатка вела тайная 
тропа. На огороде выращивал лук, картошку, морковь. Рас-
сказывают, что русская печь в его избе была сложена из 850 
кирпичей, завезённых, как и прочая утварь, вверх по реке на 
лодке, на шесте. На время сенокоса и других сельхозработ Ва-
силий спускался в Подчерье, чтобы помочь родным – мужчин 
в селе во время войны практически не оставалось. Чтобы не 
узнали чужие, переодевался в женский сарафан. Подчерские 
жители о нём, конечно, знали, но властям не выдавали. 

В Подчерье Василий славился как лучший мастер по из-
готовлению деревянных лодок. Лодки мастерил в верховьях 
реки, где у него была устроена настоящая судоверфь. Ручей 
Васька-Ёль (Васька-кэмасян-ёль), пересекающий волок с Под-
черема на Тельпос, назван по его имени. 

Рассказывают, что позже геологи, прокладывая просеку, 
наткнулись в тех местах на избушку, нашли старинные руко-
писные книги…

После амнистии жил в Подчерье, работал промысловиком – 
охотился, рыбачил. Позже уехал в Киров, работал на мебель-
ной фабрике. 

Сегодня Василий Афанасьевич живет в Троицко-Печорском 
районе, но до сих пор почти каждое лето приезжает в родные 
места.
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охт, ухт – «река, протока, волок», который в языке коми зако-
номерно превратился в вукт; конечный элемент -ыл мог образо-
ваться из коми ёль «ручей». 

Население 13,3 тыс. человек (по данным 2008 г.), из них: рус-
ские – 63%, украинцы – 13%, коми – 10%.

Ближайшие железнодорожные станции – в г. Ухта (220 км) и 
Сосногорске ( 230 км), куда несколько раз в день ходит автобус. 

Административный центр муниципального района «Вук-
тыл», граничащего с Троицко-Печорским р-ном, Сосногорским 
и Печорским горсоветами и Ханты-Мансийским автономным 
округом Тюменской области. Район образован в 1975 г. за счет 
территорий Печорского и Ухтинского горсоветов. 

На территории муниципального образования 10 населенных 
пунктов: город Вуктыл, село Дутово, поселки: Лемты, Лем-
тыбож, Подчерье, Усть-Соплеск, Усть-Воя, Шердино, деревня 
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Устъ-Щугор. Наиболее интересные села, сохранившие нацио-
нальные традиции – Дутово и Подчерье. 

Вуктыл возник в 1966 г. как посёлок в связи с открытием в 
начале 1960-х гг. Вуктыльского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Вся история города связана с открытием и разработ-
кой этого месторождения, первые сведения о котором были по-
лучены по данным геосъемки Т. А. Добролюбовой в 1933 году и 
В.А. Аношина в 1956 году. 

Через год началось строительство газопровода «Сияние Се-
вера» Вуктыл – Ухта – Торжок. В 1968 г. Вуктыл получил статус 
рабочего поселка, в 1975 г. поселок стал центром нового Вук-
тыльского района. В 1984 г. Вуктыл преобразован в город. Го-
ловное градообразующее предприятие – Вуктыльское газопро-
мысловое управление (ВГПУ).

Сегодня Вуктыл – небольшой городок, где живут добытчики и 
транспортники газа, а также те, кто их обслуживает. У города есть 
свои традиции, своя строгая и красивая северная культура. Почти 
все жители знают друг друга – как в одной большой семье.

Основные предприятия района – Вуктыльское газопромыс-
ловое управление ОАО «Севергазпром», Вуктыльское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов, 
МУП «Вуктылжилкомхоз», Вуктыльский филиал Агрофирмы 
«Северянин», Вуктыльский филиал ОАО «Севергазпром». 

Географически город «отделен» от Большой земли Печорой, 
переправа через которую осуществляется летом – паромом, зи-
мой – по понтонному мосту. 

Зимняя переправа – в районе п. Подчерье или п. Лесной – 
позволяет добраться до зимника на г. Печору (около 300 км). 
В советское время работал аэропорт, теперь здесь выполняются 
только вертолётные маршруты «Газпрома».
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Адреса и телефоны
Телефонный код 82146.
Администрация. Комсомольская, 14. 2-12-72, факс 2-12-72.
Дворец Молодежи. Тел. 2-22-22. Бассейн, залы для единоборств.
Дирекция Национального парка «Югыд ва»: 169570, Республика 

Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5, тел./факс 8(82146) 24-7-63.
Кафе «Сияние Севера» – ул. Пионерская, 5а, тел. 8(82146) 21-6-87
Кафе «Пиццерия» – ул. Комсомольская, 23, 
Кафе «Чебуречная» – ул. Комсомольская, 1
Столовая «Уют» – ул. Комсомольская, 9, тел. 8(82146) 22-0-30
Гостиница «Вуктыл» – ул. Пионерская, 20, тел. 8(82146)21-5-56 
Гостиница МУП «Вуктылжилкомхоз» – проезд Пионерский, 3,  

тел. 8(82146) 21-2-26, 24-4-51
Аптеки – ул. Пионерская,7а; ул. Комсомольская,6; аптечный киоск  

в магазине «Товары для дома» – ул. 60 лет Октября -7б.
Дворец Молодежи – ул. Комсомольская, 23
Городская баня – ул. Пионерская, 4б
Автостоянка – проезд Пионерский
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы – ул. Коммунистическая, 8

Перламутровое небо севера, белые ночи, свежий горный воз-
дух, необозримое море лесов у подножья, многоводные бурные 
реки и полная девственность природы, с которой вполне 
гармонирует интересный быт горных кочевников-оленеводов, 
окружает северный Урал ореолом особой прелести. Здесь, среди 
развалин древних гор, человек испытывает не меньше пере-
живаний, чем среди других, более грандиозных горных цепей 
земли. 

Е. Д. Сошкина, 1929 г.
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Путешествие, которое нельзя повторить 
 (отрывок из рассказа) 

...В избе мы застали такую картину: муж – коми-зырянин, и 
молодая его жена сидели за столом; муж деревянной ложкой ел 
из глиняной миски кашу, а жена читала ему вслух газету.

Хозяин провожал на Тима-из астрономов, получил от 
них недавние центральные газеты, и вот семья занималась 
чтением. 

…а вы  прочтите это, –  сказала хозяину  елизавета 
Дмитриевна, просматривая газету и отмечая, статью, как 
сейчас помню, о кооперации.

Я ведь в грамоте не разбираюсь, – просто сказал хозяин. – 
Это хозяйка  моя грамотная, а я – нет.

Почему так?  –  спросили  мы.
Я не поспел учиться, а она – в монастыре была. Там их 

учили.
Я спросила хозяйку, где этот монастырь и какой он. Хозяйка 

улыбнулась и промолчала: она не понимала по-русски. Муж  
сказал ей что-то на языке коми. она засмеялась, ответила 
мужу, что монастырь этот, в «Верх-Печоре» – худой, там 
ничему доброму не учат, а была она там потому, что отец 
из нее хотел сделать молельщицу за себя, только она не стала 
отмаливать чужие грехи и пошла замуж.

евсей немедля велел Татьяне пойти вычерпать воду из 
лодки. 

Когда Татьяна ушла, евсей ворчливо сказал, что нынче 
молитвенниц за отцовские грехи становится все меньше, а по 
новому времени грехи сильно растут. 

Гостеприимные хозяева ничуть не смутились от евсеевых 
слов, а хозяин даже посмеялся. Я спросила его:

– Как же это: жена читает по-русски, а не понимает, а вы 
не умеете читать, а понимаете?

– Да, так это и есть, – сказал он. – Я русский язык хорошо 
понимаю, а грамоте не учился. Место наше глухое, да и времени 
не было: все на работе да на работе. жену учили по женской 
грамотности – читать без понятия. Вот из нас двоих и 
получился один грамотный человек. собираюсь теперь у неё 
грамоте учиться…

н.а. емельянова.
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Дарук Паш

Дарук Паш (Дарьин Павел) — знаменитый плотник-колдун, 
известный в фольклоре верхнепечорских коми. Достоверно 
неизвестны ни фамилия, ни год рождения Дарук Паша, известно 
лишь, что он был уроженцем села Подчерье, и умер в 1922 г.

Коми часто причисляли к колдунам знатоков своего дела: 
кузнецов, коновалов, плотников, удачливых охотников. Дарук 
Паш был искусным плотником, и легенды о его колдовских 
способностях появились ещё при жизни. Колдовству Дарук Паш 
будто бы научился в с. ижма. К тому же, Павел был одержим 
кликушеством, что у коми считалось большой редкостью, 
поскольку от одержимости (шева) страдали преимущественно 
женщины. сам Дарук Паш полагал, что во время охоты в него 
вселился бес, который кричит время от времени высоким 
голосом.

Поздними вечерами Дарук Паш приходил домой не один, 
слышалось множество голосов его невидимых гостей. он 
садился за стол, ставил на него четверть водки, беседовал 
со своими друзьями, и вскоре четверть пустела. из-за таких 
попоек от Павла ушла одна из жён (а всего у него было три 
жены в разных местах – в д. Пызьдин, с. Мылдин, д. Ылыч). 
рассказывают, что этими гостями были сто чертей, 
исполняющих желания колдуна, но настолько нетерпимых к 
безделью, что Дарук Паш все время вынужден был придумывать 
для них новые задания. работали черти по ночам, и поэтому 
соседи Павла, проснувшись утром, не раз замечали, что дом 
Дарук Паша за ночь полностью был перестроен: то фасадом 
развернут на другую сторону, то окна с дверью поменялись 
местами. Промысловая избушка Дарук Паш за одну ночь 
бывала разобрана, сплавлена на 20 километров вниз по реке и 
поставлена на новом месте. свой дом-пятистенок Дарук Паш 
также за одну ночь переносил за 40 километров от прежнего 
места: к утру из его печной трубы уже шел дым. 

Вначале Дарук Паш жил в с. Троицко-Печорск, но в течение 
жизни переносил избу из одной деревни в другую, и поэтому 
жил в д. Яки, с. Троицко-Печорск, д. Васька. Как и все знахари-
тöдысь, Дарук Паш смог умереть только после того, как 
передал свою колдовскую силу одному из односельчан. но тот 
не справился с полученным колдовским даром, не нашел общего 
языка с чертями-помощниками, и в наказание они его ослепили.

о.и. уляшёв.
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Национальный Парк «Югыд ва» 
– крупнейшая в России и Европе особо охраняемая природная тер-

ритория, площадью 18917 квадратных километров. Территория парка 
протянулась на 300 километров с севера на юг по западному склону 
Уральского хребта, в самой высокогорной его части. Восточная грани-
ца парка проходит по главному хребту Уральских гор – границе Европы 
и Азии. С юга парк граничит с Печоро-Илычским заповедником. 

Парк был создан на западных склонах Северного и Приполярного 
Урала в 1994 году.

В 1995 году Национальный парк «Югыд ва» включен в Список Все-
мирного Природного Наследия ЮНЕСКО – вместе с Печоро-Илычским 
заповедником, под общим названием «Девственные леса Коми». Это – 
первая из российских природных территорий, получившая такой вы-
сокий статус. 

Позже в Список были включены объекты «Озеро Байкал» (1996), 
«Вулканы Камчатки» (1996), «Алтай — Золотые горы» (1998), «Запад-
ный Кавказ» (1999), «Центральный Сихотэ-Алинь» (2001), «Убсунур-
ская котловина» (2003), «Остров Врангеля» (2004). 

Одна из главных ценностей парка – вода: хрустально чистая, эко-
логически безупречная. Это отражено и в его названии: «Югыд ва» в 
переводе с коми – «Светлая вода». Все реки парка несут «свежую» воду 
в Печору – одну из самых крупных и чистых рек Европы.

Главные реки парка – Кожим, Косью, Вангыр, Большая Сыня, Щу-
гор, Подчерем. Большинство рек являются местами нереста знамени-
того печорского лосося – семги. Из 21 вида рыб наиболее ценными 
считаются печорский лосось – сёмга, сибирский хариус и ледниковый 
реликт – голец-палия.

Незабываемую прелесть горному Уралу придают многочислен-
ные озера. В парке их более 800, самые крупные – Торговое, Большое 
Балбан-ты. Грубепендиты, Падежа-ты. Наиболее живописны озера 
ледникового происхождения, расположенные высоко в горах.

В горных районах парка находится 38 небольших ледников. Самый 
крупный из них – ледник Гофмана – расположен на хребте Сабля.

Необычайное разнообразие ландшафтов позволяет  на протяжении 
всего нескольких километров увидеть и густую хвойную тайгу, и ли-
ственничные криволесья, и альпийские луга, и гольцовые тундры. 

На территории парка расположены высочайшие вершины Урала: 
горы Народная (1895 м), Тельпос-из, Сабля, Карпинского, Колокольня 
и, конечно, символ парка – Манарага. 

Территория уникальна по количеству и разнообразию памятников 
природы: скалы и пещеры, разрезы горных пород, озера и водопады, 
созданные выветриванием причудливые столбы-останцы и руины. 

Большой интерес туристов вызывают прекрасные пейзажи горного 
Урала: альпийские луга и горные озера, стремительные реки, каньоны 
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и водопады, «каменные города» на склонах и причудливые скалы по 
берегам рек. Там, где реки прорезают складки увалистых предгорий – 
парм, по берегам высятся живописные отвесные обрывы, называемые 
Воротами. 

Здесь находится самый крупный в Европе массив первичных боре-
альных лесов. Естественные леса – уникальные для Европы коренные 
массивы темнохвойной и светлохвойной тайги – занимают больше по-
ловины территории парка. Их по праву называют «лёгкими Европы».

Национальный парк – настоящая таежная сокровищница. Здесь на-
считывается более 40 видов млекопитающих, в том числе бурый мед-
ведь, соболь, лось и северный олень,  204 вида птиц,  включая  занесен-
ных в Красную книгу России орлана-белохвоста и скопу.  

Флора насчитывает более 600 видов сосудистых  растений, десят-
ки видов мхов и  лишайников. Большой интерес представляют редкие 
виды, занесенные в Красные книги.

Среди историко-культурных объектов – древние стоянки и куль-
товые места, сакральные объекты, связанные с верованиями манси и 
коми, остатки поселений староверов в верховьях таежных рек. 

Живописность и богатство ландшафтов Урала привлекает сюда 
ежегодно тысячи любителей «дикой», не испорченной цивилизацией 
природы. 

Чтобы сохранить для людей богатство уральской природы, необ-
ходимо очень бережно относиться к нему. Поэтому в парке запрещены 
охота и рыбная ловля, рубка леса, проезд тяжелой гусеничной техники. 
Из всех видов туризма предпочтение отдается тем, которые наносят 
наименьший ущерб природе: это научный и познавательный туризм, 
фото- и видеотуры.

Национальный парк «Югыд ва» – это не только природный туризм. 
Это и научные экспедиции, и студенческие практики, международные се-
минары и конференции, детские экологические лагеря и полевые школы. 

Кроме выполнения главной задачи – заботы о сохранности при-
родных комплексов, сотрудники парка занимаются строительством 
приютов и стоянок, обустройством туристских маршрутов и троп. Ак-
тивное участие в этих мероприятиях принимают местные жители и во-
лонтеры. 

Учитывая растущий во всем мире интерес к дикой природе, неза-
тронутым цивилизацией местам, у экологического туризма в парке – 
большое будущее.

Дирекция Парка: тел./факс 8(82146) 2-10-57 
НП «Югыд ва» 8 (82146) yugyd-va@mail.ru 

Филиалы: 
г. Печора, тел./факс: 8(82142) 3-45-34, pechora_park@mail.ru 
г. Инта, тел./факс 8(82145) 6-20-93, park-inta@yandex.ru  

Официальный сайт парка: www.yugydva.komi.com
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Ва (коми) – вода
Вад (коми) – лесное озеро
Вож (коми) – развилка, 
приток
Вом (коми) – устье
Вор (вöр) (коми) – лес
Горд, герд (гöрд) (коми) – 
красный 
Ди, ды (дi) (коми) – остров
Дор (коми) – край
Ёгра (коми) – название манси 
в Припечорье
Ёль (коми) – лесной ручей, 
небольшая речка.
Из (коми) – камень, скала, 
вершина горы
Ичет (ичöт ) (коми) – малый
Кöдж (коми) – излучина реки 
Кöдзыд (коми) – холодный
Квайт (коми) – шесть
Керка (коми) – изба, дом
Курья (коми) – залив реки, 
заводь, старица
Кыр (коми) – обрыв, гора, 
крутой берег
Кырта (коми) – скала, 
береговой утес, обнажение
Лем (льöм) (коми)  – черемуха
Мань (манси) – малый
Не (манси) – женщина
Нюр (коми) – болото
Нёр (манси) – камень, гора
Пöч (коми) –  бабушка  
(= ыджыд мам)
Парма (коми) – заросшее 
лесом поднятие, увал
Пач (коми) – печь 
Пэ (ненец.) – камень, скала
Сед – (сьод) (коми) – черный
Ты (коми) – озеро
Ур (манси) – гора, хребет, 
обычно покрытый лесом
Хор (ненец.) – олень

Чериа (коми) – рыбный, 
обильный рыбой
Чукыль (коми) – извилина, 
поворот
Ыджыд, иджид (коми) – 
большой
Ычет, ичет (коми) – малый
Ю (коми) – река 
Югыд (коми) – светлый
Я (манси) – река
Яга, яха (ненец.) – река
Яран (коми) – этноним 
ненцев

Топонимы,  
встречающиеся в местных названиях
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Вдольтрассовый проезд газопровода «Сияние Севера» – 
грунтовая дорога, проезжая в любое время года.
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Большой Емель 
выше моста.
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Большой Емель – 
тихая болотная речка с медленным течением.
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База Емель-устье.
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Ручей 
Камчатка. 

C реки 
практически 

не виден. 

Путь с 
Камчатки на 
Тельпос через 
водораздел 
проходит 
через болота 
по тайге с 
завалами и 
буреломом.
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Туристический приют в Малый Емель.

Туристический приют Малый Емель: две избы – старая, 
постройки 1938 г., и новая – туристический приют 
Национального парка, а также баня.
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Ручей Шайтан впадает в 6 км ниже М. Емеля.

Скала Емель-Кырта.
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Подъём на Тима-из. Елово-березовый лес постепенно уступает 
место хвойному, с огромными величественными кедрами.

Вид  с Тима-иза на восток. Пармы кажутся отсюда чуть 
заметными возвышенностями, высокие речные утесы – 
небольшими пятнами.
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Вершина Тима-иза («Челпан») с долины Подчерема имеет вид 
шапки, надетой на гору. 

Рассвет на Тима-изе.  
Справа на горизонте видны очертания массива г. Тельпос-из.
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Шиповник – украшение гольцов Тима-иза.

С вершины прекрасно виден Подчерем,  
приближающийся к Тима-изу почти вплотную. 
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На Челпане.
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Перед устьем Тименки Подчерем делает большую петлю.  
По правому берегу амфитеатром высится сорокаметровая 
скала Тименка-Кыдж.

Геологический памятник Залаздибож.
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Парфён. Старая изба.

В русле реки много крупных залесенных островов, 
располагающихся поодиночке и группами.
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Устье р. Оселок. Живописные берега в красивых 
известняковых скалах, отвесно обрывающихся прямо в реку. 
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Устье речки Большая Дроватница (Древятница). 
Начало июня.

Украшение 
скал – вековые 
кедры, стоящие 
прямо над 
обрывом.
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Выше Дроватницы, за излучиной реки,  
стояла деревня Коджвелдор.
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На скале ниже 
Дроватницы – одна 
из лучших видовых 
площадок на 
Подчереме.
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Святилище Арка расположено в 
эрозионном скальном образовании – 
результат «встречи» двух небольших 

гротов.
В комплекс Арки входят и три 
расположенных рядом вертикальных 
каменных останца выветривания. 
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Вид с правого берега Подчерема.



Главная скала Кирпич-Кырта – отвесная стена, протянувшаяся 
на 300 м вдоль правого берега на повороте реки.

Склоны Кирпич-Кырты поросли густым смешанным лесом.
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Известняковые «стены», образующие местами отвесные 
склоны с уступами, обрываются прямо в реку.

Красно-оранжевые скалы, разбитые вертикальными и 
горизонтальными трещинами, действительно напоминают 
крепостную стену кирпичной кладки. 
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50 – метровая скала «Замок» действительно 
напоминает средневековую крепость замок с 
бастионами, бойницами и крепостными стенами.
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Белая ночь. 
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Кирпич-Кырта.
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Староверческий  
образок.

Изба Пиля-керка –  
охотничьи угодья 
П. Мезенцева.  
Автор макета  Ю.П. Денисов.
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Старые дома Орловки. 2001 г.

Остров Орловка.
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Туристический приют «Орловка».
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Макет деревни Орловка. Автор Ю.П. Денисов.
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Орловская скала.



Обнажение Кырта-Варта (Нижние Ворота).   
Три высоких скалы по левому берегу называют «Три cестры».
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Перед Водоводом Подчерем делает крутой поворот.
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Остров Гостинец в низовьях Подчерема.

Окраина с. Подчерье.



Детский 
экологический 
лагерь «Югыд 

ва» проводится 
на Подчереме 

ежегодно.

В самом нижнем течении Подчерем разветвляется на несколько 
рукавов, разделенных низкими островами.
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Устьевой участок Подчерема. Хорошо видно местечко 
Аэропорт (слева) и дорога в с. Подчерье. Напротив устья лежит 
большой остров, образованный  песчаными наносами. 

В 2 км ниже устья Подчерема – старое зарастающее устье реки.
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Археологические памятники Подчерема. 
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Выступление хора «Коми бабушки» (с. Подчерье).
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Село Подчерье. Берег Печоры.
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Подчерское лесничество Национального парка.
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Экспонаты музея  
с. Подчерье:  
женский костюм  
(конец XIX в.),  
кухонная утварь, 
берестяная рамка.  
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Старые дома в Подчерье  
(конец XIX-начало XX в.).
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Памятник героям гражданской войны в с. Подчерье.
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Коми охотник. Лузан (лаз) – короткая промысловая накидка 
из прямоугольного куска холста или сукна с отверстием для 
головы. На спине – ременная петля для топора.
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Подчерье сегодня.
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