
УСТЬ-ЦИЛЬМА





Зарождение и основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева 
Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по 
реке Печоре.

Ластка стоял во главе нескольких новгородских семей, вскоре к ним присоединились 
мезенцы и пинежане, для которых бассейн Цильмы издавна служил местом промысла. 
Основным занятием слобожан были рыбный и охотничий промыслы.



Усть-Цилемский район расположен в северо-западной 
части Республики Коми. Близость к Арктике 
накладывает отпечаток на климатические   условия - 
для Усть-Цильмы характерен довольно суровый 
континентальный климат с продолжительной зимой и 
умеренным влажным летом. Средняя температура 
января -17.5 "С, июля +14 °С. Территория района в 
меридиональном направлении разрезана долиной 
реки Печора - одной из крупнейших полноводных рек 
Европы. В южной части района, которая охватывает 
север Тиманского кряжа, рельеф приобретает 
полугорный характер. По берегам рек здесь 
многочисленны живописные выходы коренных пород 
и безлесные карстовые долины.



Природа Усть-Цилемского района поражает своим разнообразием.
 Необозримые пространства заняты нетронутыми таежными лесами, которые на севере граничат с 
лесотундрой. На юге на скальных выходах Тимана формируются уникальные по своему составу и 
структуре растительные сообщества скального комплекса, среди которых встречаются эндемики 
Урала и европейского северо-востока России.



 Чистые реки с каменистыми перекатами и спокойными плесами служат 
местообитанием многих ценных видов рыб: семги, сига, хариуса, омуля.
 На территории района проходят границы распространения таких видов деревьев, 
как кедр сибирский и лиственница. Высокая влажность климата привела к тому, что 
здесь сформировались одни из крупнейших болотных систем севера Европы. 
Наиболее ценные природные объекты района находятся под охраной в системе 
ООПТ республики
 



Сегодня Усть-Цилемский район – это край, в котором достижения XXI века переплелись 
с седой стариной.

Усть-Цилемский край сегодня по праву можно назвать островком древнерусской 
культуры, где сохранились и бытуют традиционные обряды, устои быта, богатые 
песенные традиции.



Сегодня «Горку» водят 2 раза в год: в Иванов день - 7 июля и Петров день - 12 июля в 
вечернее время.



Корни этого праздника произошли от архаичного представления и языческого поклонения 
людей солнцу - Яриле-божеству. Люди собирались за деревней на возвышенности и 
встречали солнце с песнями и хороводами.

Выходу «горочников» в хоровод предшествует важный и торжественный момент – 
«снаряжение», одевание наряда. Традиционный костюм - это бесценное неотъемлемое 
достояние культуры усть-цилём.





Вязание для нижнепечорских женщин являлось распространённым видом рукоделия и 
было товарным, чему способствовало занятие овцеводством. На Крайнем Севере 
вязанные изделия были востребованы, их носили круглогодично.



Пижемская роспись известна с XVII века. Одна из древнейших росписей Русского 
Севера. Северная река Печора и ее притоки Цильма, Пижма и другие - места, где в XIX-
начале XX в. существовал небольшой центр графической росписи. Староверы, бежавшие 
сюда, занимались переписыванием светских и религиозных книг, которые украшали 
заставками, буквицами, рисунками. Некоторые из этих мастеров стали расписывать 
деревянные ложки. Также здесь расписывалась и другая домашняя утварь



Пижемские лодки. 
Общее название таких длинных деревянных плоскодонок - северянки или чалдонки, и встречаются они 
на очень многих реках Урала и Сибири. Конструкция их отличается от реки к реке, от села к селу и от 
мастера к мастеру, и например у пижемок из Скитской характерно задраны носы. На Печоре таких лодок 
нет совсем, а на Пижме их становится больше с каждой деревней вверх по течению - узкие и 
плоскодонные, они беззащитны перед волной, но зато прекрасно себя чувствуют на мелководьях и 
порогах. Длиной пижемские лодки бывают до 9 метров, грузоподъёмностью - до тонны.



Андрей Владимирович Журавский был одним из основоположников в изучении русского Севера, 
организовал более 20 экспедиций и посвятил свою жизнь исследованию Большеземельской тундры. В 
рамках комплексного изучения Печорского края им была создана научная Печорская естественно-
исторической станция, а в 1911 году на ее базе – опытная сельскохозяйственная станция. Написав 
сотни научных работ о Печорском районе, А. В. Журавский опытным путем смог доказать 
возможность развития сельского хозяйства на территории Печоры.

Дом музей А.В. Журавского



В 1983 году был открыт памятник Василию Фотеевичу Батманову, 
одному из активных участников установления советской власти в Коми 
крае. Родился в крестьянской семье в 1891 году в селе Мохча 
Печорского уезда Архангельской губернии.
Служил в царской армии с 1911 года. На 3-м Печорском уездном съезде 
Советов рабочих и крестьян депутатов был избран председателем 
уездного исполкома Советов. Провёл большую работу по укреплению 
советской власти в уезде. В начале ноября 1918 года, будучи делегатом 
от Мохчинской волости на III печорском уездном съезде Советов 
рабочих и крестьянских депутатов был избран председателем 
Печорского уездисполкома. В трудных условиях разрухи, голода, 
гражданской войны и эпидемий В.Ф. Батманову приходилось начинать 
строить новую жизнь. Не было связи с центром, продовольственных 
запасов. К тому же разразилась эпидемия испанки. Василий Фотеевич 
неустанно помогал врачу Корнилович в борьбе против эпидемии. 
Устраивал бараки для больных, изыскивал средства на одежду, умело 
смягчал продовольственный кризис.



Мемориал землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны "Никто не забыт, ничто не забыто", 
открыт в с.Усть-Цильма в 1973 году

"Памятник воинам в древнем селенье.
Список на плитах солдатских имён.

И всенародное уважение.
Вечный почёт и поклон.

Воинам храбрым - вечная слава!
Спите спокойно, России сыны

 Вы защитили родную державу 
В грозные годы воины"

Н. Чупров



Памятный знак был открыт в год 450-летия с. Усть-Цильма в 1992 году, отреставрирован в 
2012 году - в год 470-летия села.




