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Ширшемский приход 
 

Ширшемский приход находится в пятнадцати верстах выше города 

Архангельска, на левом берегу Северной Двины, и довольно живописно 

расположен вокруг одного озера, которое соединяется с Северной Двиной речкой 

Ширшей. Соседние с ним приходы Лисестровский и Уемский - в пяти верстах, и 

Княжестровский - в пятнадцати. 

Первые поселения по речке Ширше появились благодаря устройству на ней 

Сийским монастырем водяных мельниц и входили в состав Лисестровского 

прихода. С устройством Архангельского порта в Соломбале эти мельницы, по 

указу Адмиралтейского приказа 1706 г., были уничтожены и обращены в 

казенные заводы адмиралтейского ведомства: лесопильный, литейный, якорный, 

столярный, токарный, слесарный, кузнечный и котельный, существовавшие до 

1860 г.-1866 гг. С устройством этих казенных заводов число жителей в Ширше 

постепенно все более и более увеличивалось, так что явилась нужда иметь при 

заводах особую церковь, которая и устроена была на казенные средства во имя 

препод. Сергия Радонежского Чудотворца съ благословения Епископа 

Вениамина, освятившего ее 5-го июля 1790 г. при священнике Афанасии 

Ивановском. Но так как эта церковь была настолько холодна, что богослужение в 

ней в зимнее время совершалось с немалым трудом, то, по указу Архангельской 

духовной консистории от 23-го сентября 1794 г. за № 867 разрешено было вверху 

над трапезой Сергиевской церкви устроить теплый придел в честь Богоявления, 

освященный по указу Консистории от 2-го Января 1795 г. за № 1, протоиереем 

Стефаном Резановым с протодиаконом Андреем Марковым при том же 

священнике Афанасии Ивановском.  

При сей церкви была устроена на казенные же средства деревянная 

колокольня. К сожалению, в 1816 г. как сама церковь, так и колокольня при ней 

от оставленного по неосторожности огня сгорели. На место погоревшей, с 

благословения епископа Неофита, была перевезена из Холмогор с нижнего 

посада нынешняя, купленная за 450 руб. ассигнаций, деревянная одноэтажная и 

одноглавая церковь, придельный теплый храм которой во имя Сергия 

Радонежского освящен 25 сентября 1823 г., а главный—Богоявленский 12 апреля 

1825 г. епископом Неофитом. В 1889 г. к ней приделана была трапеза и над ней - 

колокольня вместо прежней звонницы на четырех столбах над церковным 

крыльцом с тремя колоколами, из которых в первом было 22 пуда, в среднем 
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надколотом - четыре и в меньшем, также надколотом, - два. К ним в 1845 г. 

приобретен еще колокол в 36 пуд. на средства унтер-офицера Андрея Лукианова, 

пожертвовавшего на этот предмет 1000 руб. ассигнациями, и служивших при 

заводах, которые щедрой рукой давали на тот же предмет серебряные вещи и 

осколки, благодаря чему колокол оказался очень благозвучным.  

Церковь эта неоднократно была ремонтирована; в настоящее время имеет 

вид продолговатого креста, с колокольней над трапезой, куполообразная, с одной 

главой, покрытой в 1893 г. железом вместо прежней деревянной чешуи. Крыша 

деревянная на два ската выкрашена чернядью; купол крыт железом и выкрашен, 

равно как глава на нем и шпиль на колокольне, зеленою краской—медянкой. 

Кресты деревянные, обложены в 1862 г. на средства бывшего церковного 

старосты Алексея Корельского белым английским железом и выкрашены желтым 

кроном, а стены—охрой, что в совокупности дает церкви довольно благолепный 

вид, тем более что она находится на середине правильного лугового квадрата и 

обнесена оградой, усаженной в 1843 г. березками, ныне до того разросшимися, 

что из-за них видны только церковный купол с крестом и колокольный шпиц. 

Вышина церкви— 9 ½ саженей, длина 13 саженей и ширина 4 ½ саженей. В 

Сергиевском придельном храме (пространством около 32 куб. саженей) 

иконостас одноярусный; стены и потолок обтянуты полотном и окрашены под 

лазуревый цвет; по стенам развешаны иконы в массивных киотах под стеклами, 

пожертвованный бывшими военнослужащими при заводах; некоторые из них под 

серебряными или металлическими окладами. В главном Богоявленском храме 

(около 28 куб. саженей) иконостас трехъярусный с 6-ю местными иконами в 

медных посеребренных окладах с серебропозлащенными венцами в киотах под 

стеклами. Вообще утварью церковь достаточна, но ризницей бедна. Никаких 

угодий и оброчных статей, равно как и капиталов при церкви нет, так что она 

содержится только на кружечный и кошельковый сбор, весьма ничтожный (18 

руб. 42 коп. в 1893 г.) в настоящее время.  

Причт, состоящий из священника, и псаломщика, получает жалованья 228 

руб., руги от 4-х до 6 пудов, дохода до 70 руб. и до 20 руб. арендной платы с 2-х 

десятин сенокосной земли. Для членов причта имеются два дома; из них 

священнический построен в 1841 г. и псаломщический в 1864 г. Для поддержания 

церкви и причтовых зданий в 1882 г. учреждено церковно-приходское 

попечительство, озабоченное в настоящее время возобновлением иконостасов. 

Прихожан к 1 января 1894 г. состояло 354 мужского пола и 385 женского пола; 
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живут они очень бедно вследствие сильно развитого пьянства, хотя зарабатывают 

достаточно денег на местном лесопильном заводе, к их несчастью, сгоревшем 14 

мая сего 1894 г., и в городе Архангельске. Церковь мало посещают, хотя и живут 

от церкви на весьма близком расстоянии — не далее 2-х верст, при 

беспрепятственном сообщении почти во всякое время года. Раскольников между 

ними нет. Для образования детей 16 февраля 1882 г. открыта школа грамоты, 

помещающаяся в доме псаломщика, который состоит и учителем  с платой по 30 

руб. в год от Епархиального Училищного Совета. В ней обучалось в 189
 
¾ 11 

мальчиков и 8 девочек. 

К числу достопримечательных событий Ширшемского прихода и его храма 

нужно отнести посещение их его императорским высочеством великим князем 

Константином Николаевичем 30 мая 1844 г., и довольно частые в прежнее 

время архиерейские служения при освящениях храмов и при ревизиях. 

Со времени образования самостоятельного Ширшемского прихода при нем 

по штату полагался только один священник, а обязанности причетника исполняли 

военные служащие, равно как ученики заводского училища, образовавшие из 

себя прекрасный хор, особенно при любителе и знатоке церковного пения, 

священнике Евлампии Сампсонове, бывшем регенте архиерейского хора, и 

начальнике заводов Н. А. Корсакове, который был весьма привержен к церкви и 

сам любил петь и читать в ней. В настоящее же время при священнике состоит 

псаломщик. 

Священников, служивших в Ширшемском приходе, памятная книга 

насчитывает четырнадцать, а именно:  

1) Иоанн Жаравов, живший в Ширше еще до образования 

самостоятельного прихода на правах входящего из к. л. соседнего прихода или 

от Соломбальского адмиралтейского собора. 2) Афанасий Ивановский с 1787 

по 1804 г. 3) Антоний Варзугин с 1804 по 1812 г. 4) Андрей Митрофанов с 1813 

по 1815 г. 4) Филипп Костылев с 1823 по года. 6) Василий Иванович Нахоров с 

19-го апреля 1829 г. по 20 сентября 1893 г. 7) Василий Михайлович Ключарев с 

8 ноября 1839 до июня 1851 г. очень много потрудившейся в благоустройстве 

приходского храма. 8) Евлампий Я. Сампсонов с июня 1851 по 1858 г., бывший 

архиерейский регент и устроивший прекрасный хор в Ширшемской церкви. 9) 

Михаил Петрович Овчинников с 13 августа 1858 по 28 июня 1873 г., 

приведший в порядок церковный архив. 10) Димитрий Васильевич Перовский с 

1873 по 18 августа1875 г. 11) Петр Иванович Зуев с 19 августа 1875 по 9 
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декабря 1876 г. 12) Стефан Михайлович Афанасьев с 1877 по 1882 г. 13) 

Александр Николаев Алексеев с 1882 по 1885 г. 14) Даниил Матвеев Родимов с 

1885 по 1891 г. 15) Иоанн Даниилович Родимов с 14-го сентября 1891 г. по 20 

мая 1894 г. Ныне священником состоит Александр Ручьев с 29 мая 1894 г. При 

нем псаломщик Николай Егорович Иоилев, уволенный из 3-го класса 

Архангельской семинарии, на службе при означенном приходе с 5-го октября 

1889 г. 

 

Источник: Краткое историческое описание приходов и церквей  

Архангельской епархии. Архангельск, 2015. С. 80-81. 
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Из отчетно-информационного доклада уполномоченного Совета  

по делам русской православной церкви при Совете министров СССР  

по Архангельской области о положении церкви в области 

 

Апрель 1952 г. 

Ширшинский молитвенный дом открыт в 1946 году по инициативе гр. 

Корельского А.С., рождения 1886 года, образование низшее. С 1917 по 1918 год 

работал председателем Ширшинского сельсовета, а затем по 1935 год работал 

счетным работником в советских учреждениях, а с 1936 года инвалид труда II 

группы, беспартийный. 

[…] 

Бывшее церковное здание сгорело в 1938 году. Для молитвенного дома 

приспособлен купленный дом колхозника вместимостью до 100 человек. Из-за 

плохих противопожарных мероприятий молитвенный дом закрывался с 9 

августа 1949 г. по 5 июня 1950 года. После проведения необходимого ремонта и 

противопожарных мероприятий молитвенный дом снова начал 

функционировать. 

Молитвенный дом находится в с. Ширша, в 20 км от г. Архангельска. В 

сельсовете находится 4 населенных пункта, всего населения 1050 чел., из них 

взрослых 640. Община верующих насчитывает более 70 человек. 

В сельсовете имеется 2 бригады укрупненного колхоза «Организатор». 

Бригады занимаются разведением овощей и животноводством. Дисциплина в 

бригадах плохая, урожайность на колхозных полях низкая, на трудодень в 1951 

году получили деньгами 2 р. 47 коп., овощами и картофелем 0,4 кг. На 

индивидуальных огородах колхозников урожай овощей высокий. Продукцию 

овощей, картофеля и молоко сбывают на колхозном базаре Архангельского 

бумкомбината им. Ворошилова, расположенного от сельсовета в 5 км и 

связанного с сельсоветом железной дорогой. 

В сельсовете имеется начальная школа с 2 учителями, медицинско-

фельдшерский пункт, ветеринарный пункт и сельский клуб. 

От Ширшинского сельсовета в 5 км, как уже ранее сказано, находится 

бумажный комбинат с количеством рабочих 10000 человек, из них 

репатриированных немцев 2000 человек, есть часть переселенцев с Украины. 
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Кроме того, в 4 км от сельсовета расположена железнодорожная станция 

Исакогорка с количеством населения 4000 человек, речной затон в 4 км – 3000 

рабочих и крупный лесокомбинат в 3 километрах с населением 4000 человек. 

Среди населения указанных предприятий имеется часть верующих, 

которые и посещают Ширшинский молитвенный дом. 

15 февраля с.г. в «сретенье» в день посещения Ширшинского сельсовета в 

молитвенном доме было верующих до 70 человек, из них мужчин престарелого 

возраста – 2, женщин престарелого и среднего возраста – 64, девушек от 18-20 

лет – 4. Доход церкви в этот день составил 600 руб., в то время как в 

воскресные дни составляет 300 руб. 

Церковная служба в молитвенном доме проходит в воскресенье и 

религиозные праздники. 

Из Ширшинского сельсовета количество посещающих уменьшается, так, 

по словам казначея церковного совета Карельского из 70 верующих всего было 

человек 15, а в 1946 году посещало до 40 человек. Часть колхозников 

Ширшинского сельсовета в этот день уехало на колхозный рынок комбината 

имени Ворошилова продавать овощи, картофель и молоко, а другая занималась 

колхозными работами, поэтому в молитвенном доме верующих из 

Ширшинского сельсовета было небольшое количество.  

Большая часть верующих молитвенный дом посещает со ст. Исакогорка, 

комбината им. Ворошилова, с речного затона и лесокомбината. 

Священником служит Кузьмин И.Д., рождения 1876 года […]. 

Парторганизация Ширшинского сельсовета слабая, всего членов и 

кандидатов ВКП(б) – 9 человек, комсомольская организация распалась. 

Секретарь Ширшинского сельсовета, член ВКП(б) Попова Нина Ивановна 

сказала: «у членов и кандидатов партии в домах имеются иконы, они со всеми 

колхозниками справляют религиозные праздники, варят пиво и гуляют». 

Отдельные члены партии крестят детей […]. Знают об этом члены нашей 

парторганизации, но никто не привлечен к партийной ответственности». 

Сельский клуб работает плохо […]. Доклады на естественно-научные 

темы проводятся редко, за полгода прочитана одна лекция: «Наука и религия о 

происхождении человека». 

О состоянии парторганизации в Ширшинском сельсовете и культурно-

просветительной работе я доложил секретарю Исакогорского РК ВКП(б) тов. 

Белянкиной. 

ГААО. Ф. 2063. Оп. 9. Д. 303. Л. 62-65. 
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Священники 

1882 1885 Алексеев Александр Николаевич  

1885 1891 Родимов Даниил Матвеевич  

1891 1894 Родимов Иоанн Даниилович  

1894 (1894) Ручьев Александр  

Псаломщики 

1885 1886 Дмитриев Гавриил  

1889 (1894) Иоилев Александр Егорович  

 

 

Алексеев Александр Николаевич 

С 1882 г. священник Ширшенемского прихода Архангельского уезда. В 

1885 г. определён помощником настоятеля в Вознесенский приход того же 

уезда. 

АЕИ. - 1885, №5, с. 27; 1887, №8-9, с. 18. 

Краткое историческое описание приходов  

и церквей Архангельской епархии.  

Вып. 1 - Архангельск, 1895. - С. 191-195. 

 

Дмитриев Гавриил 

Псаломщик Шуезерского прихода Кемского уезда Архангельской губ. В 

1885 г. определён на место псаломщика в Ширшенемский приход 

Архангельского уезда. В 1886 г. перемещён в Нименгский приход Онежского у. 

АЕИ. - 1885, №5, с. 27; 1886, №16, с. 13. 

 

Иоилев Александр Егорович 

Образование: уволен из 3 класса АДС 

5.10.1889 - псаломщик в Ширшемском приходе Архангельского уезда. 

(1894) 

 

Родимов Даниил Матвеевич 

С 1851(?) г. до 1871 г. - священник в Биричевском приходе Онежского 

уезда Архангельской епархии. Настоятель Христорождественской церкви 

Прилуцкого прихода Онежского уезда. В 1885 г. перемещён на должность 
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настоятеля Богоявленской церкви в Ширшемском приходе Архангельского 

уезда. 

АЕВ. - 1885, №5, с. 27; 1889, №4, с. 66. 

Краткое историческое описание приходов  

и церквей Архангельской епархии.  

Вып. 1, с. 191-195. Вып. 3, с. 93. 

 

Родимов Иоанн Даниилович 

Дата рождения: 8.5.1870 

Образование: АДС 

Александр? 8.9.1891 - рукоположен в сан священника. 14.9.1891-

20.5.1894 - священник в Ширшемском приходе Архангельского уезда. С 

31.5.1894 - священник в Желтиковском приходе Шенкурского уезда 

Архангельской губ. 1896 - духовник Шенкурского Свято-Троицкого женского 

монастыря. 1919 - арестован, обвинен в "антисоветской агитации", заключен в 

концлагерь. 1924 - священник в Къяндском приходе Шенкурского уезда 

Архангельской губ. В 1937 г. арестован, 27 сентября 1937 г. расстрелян. 

АЕВ. - 1894, №11, с. 209. 

Краткое историческое описание приходов  

и церквей Архангельской епархии.  

Вып. 2 - Архангельск, 1895. - С. 85-86. 

Суворова С. И нес крест свой протоиерей Иоанн Родимов. // Духовный 

Сеятель. Архангельск, 2003. №10. 

 

Ручьев Александр 

Происхождение: сын священника 

С 1886 г. - псаломщик в Ворзогорском приходе Онежского уезда 

Архангельской епархии. В 1894 г. определён на диаконское место в Мезенский 

собор. 29.5.1894 определён на священническое место в Ширшемский приход 

Архангельского уезда. 

АЕВ. - 1894, №3, с. 59; 1894, №11, с. 209. 

АЕИ. - 1886, №13, с. 24. 

http://parishes.mrezha.ru/parish_history.php?sort=1&id=361 
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Благодаря возможности молиться в домовых храмах в советские 

годы многие сохранили веру. Так и в Ширше — домовый храм был очагом 

веры местных жителей и прихожан из соседних поселений. Там служили 

известные священники, например, отец Герман (Чеботарь),  

который впоследствии стал настоятелем возрождающегося Соловецкого 

монастыря. Архимандрит Герман, встретившись с благочинным 

Приморского округа протоиереем Владимиром Новиковым в 2018 году на 

Соловках, передал письмо для прихожан ширшинского и новодвинских 

храмов. 

 

        Когда я учился в 1979-1983 годах в Духовной семинарии в Санкт-

Петербурге, который тогда назывался Ленинградом, то каждый год приезжал 

домой к родителям. И вот однажды, когда мы с мамой разговорились об учебе в 

семинарии, я посмотрел на наш храм в деревне и сказал маме, что был бы рад, 

если бы мне дали послужить в таком же храме. После окончания семинарии 

владыка Исидор определил мне служить в Ширше, в храме, который по 

размеру был такой же, как у нас в деревне. Впоследствии, когда мама приехала 

к нам в Ширшу, она сказала: «Вот то, что ты просил и хотел, Господь тебе и 

даровал. А я к тому времени уже и забыл, что хотел. Слава Богу, что Господь 

так устроил, что в первый раз я не поступил в семинарию, а второй раз 

поступил в семинарию по направлению из Архангельской епархии, 

следовательно, по окончании семинарии вернулся на Север, в Архангельск, 

чтобы впоследствии стать ещё и насельником Соловецкого монастыря. 

С самого начала моего служения в Ширше я столкнулся с трудностями: 

негде было жить – мне пришлось жить на квартирах у разных людей. Сам храм 

стоял неровно, немного уклонившись в правую сторону, и мы с Божьей 

помощью успели за небольшой срок построить новый храм чуть побольше. 

Правда были и искушения: денег в кассе в то время не было, но Господь 

по молитвам прп. Сергия посылал нам необходимое. Нашлись рабочие из 

Закарпатья, и они подняли храм за 40 дней и сделали крышу, а остальные 

восстановительные работы мы делали постепенно. Но так как материалы для 

восстановления мы доставали незаконно, на меня подали жалобы, и за то, что 

храм был построен без согласования с властями, меня из Ширши устранили.  

Владыка Исидор пожалел меня и взял к себе в Ильинский кафедральный 

собор, и там я служил 2 года. Когда местная власть поменялась, по молитвам 
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прихожан меня снова перевели в Ширшу. Получилось, что я послужил вначале 

в Ширше 4 года, потом 2 года в Архангельске и опять в Ширше 4 года. Когда в 

стране началась перестройка, меня перевели сюда на Соловки.  

Я благодарю Господа Бога за то, что имел такое счастье послужить 

вначале в Ширше. Сказать по правде местные прихожане меня там многому 

научили: обычаям и традициям, которые до сих пор сохранились на Севере.  

Здесь действительно больше простоты в людях, и мне это очень 

пришлось по душе. Как сказал прп. Амвросий Оптинский: «Где просто, там 

ангелов со сто».  

Первый приход, на котором я служил, можно сравнить с первой любовью. 

И действительно, я не могу забыть и то время, и храм, который мы 

восстановили своими руками, и прихожан – старых и молодых, которые 

помогали всем, чем могли. По их молитвам и крепкой вере Господь всем нам 

давал почувствовать радость, единство, любовь, мир и надежду на спасение 

души.  

       Дай Бог, чтобы храм в Ширше в честь прп. Сергия Радонежского по 

молитвам прп. Сергия и новых прихожан из Новодвинска существовал до 

скончания века.  

Благодарю всех прихожан, которые помогали нам в храме, а особенно 

тех, кто до сих пор заботится о храме (Лидию Волову, Нину Беляеву, другую 

Нину, Валентину, Надежду с матерью Риммой и других), и приезжает помогать 

сюда на Соловки. 

Сам Господь да воздаст сторицей вам и настоятелю храма о. Владимиру, 

который восстановил храм, а сейчас собирается восстанавливать приходской 

дом.  

 

С любовью о Господе,  

а. Герман 
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Бородулина С.А., научный руководитель – Бородулина Е.Е. 

 

В Новодвинске сегодня действуют два храма – Святого Духа и 

Покровский. Внешний вид этих церквей является настоящим украшением 

города на фоне стандартных построек трёх-, пяти- и девятиэтажных жилых 

домов. Равных им достопримечательностей у нас нет. Храмы получили свое 

название в память тех дней, когда освящались закладные камни. Покровский – 

16 октября 1993 года, а Свято-Духовский – в день Святой Троицы 18 июня 2001 

года. Многие верующие Новодвинска уверены, что их возведение 

непосредственно связано с именем великого российского святого - 

преподобного Сергия Радонежского. Почему? Об этом мой доклад. 

Наш город начал отсчет своего существования с середины 30-х годов 

прошлого века. 7 апреля 1935 года прошел первый рабочий день на стройке 

будущего Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) [1]. 

Первые трудящиеся валили лес, осушали болота, расчищали от валежника 

территории под будущие корпуса предприятия. С тех пор рос и развивался 

комбинат, а рядом строился поселок бумажников. Архбум, п. Ворошиловский, 

п. Первомайский, г. Новодвинск - всё это названия одного и того же 

населенного пункта в разные годы. На этой территории никогда раньше не 

было церквей, а шумела лишь одна неосвоенная человеком тайга. Но среди 

приезжавших на стройку были люди, свято хранившие православную веру. И 

эти люди находили возможность приобщаться к Телу и Крови Христовым, 

участвовать в богослужениях, молиться за живых и усопших сродников, за 

свою страну. Единственным ближайшим действующим храмом в те годы был 

Ильинский кафедральный собор Архангельска, а также храм в Соломбале. Но 

добраться туда было нелегко, и поэтому верующие ездили туда редко, лишь по 

большим праздникам. Позже стали посещать молитвенный дом преподобного 

Сергия Радонежского в деревне Ширша в пяти километрах (территория 

Приморского района). 

Первое поселение на речке Ширшеме появилось благодаря установке на 

ней Сийским монастырем водяных мельниц. С устройством Архангельского 

порта и судоверфи в Соломбале, по адмиралтейскому приказу 1706 года 

мукомольные мельницы в Ширше были куплены казной и обращены в 

казенные заводы адмиралтейского ведомства: лесопильный, литейный, 
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якорный, солеварный, токарный, столярный, кузнечный и котельный, 

существовавшие до 60-х годов 19 века.  

С появлением этих казенных заводов число жителей в Ширше постепенно 

увеличивалось. Появилась нужда иметь при заводах свою церковь, которая и 

устроена была на казенные средства. Она была освящена епископом 

Вениамином во имя святого преподобного Сергия Радонежского Чудотворца 5 

июля 1790 года. 

К сожалению, в 1815 году как сама церковь, так и колокольня при ней 

сгорели. На место сгоревшей была куплена за 450 рублей ассигнациями и 

доставлена из Холмогор деревянная одноэтажная и одноглавая церковь, 

придельный теплый храм во имя св. Сергия Радонежского был освящен в 1823 

году. А главный престол - Богоявленский. В Сергиевском приделе иконостас 

был одноярусным, стены и потолок обтянуты полотном и окрашены в лазурный 

цвет; по стенам размещены иконы в массивных киотах под стеклом, некоторые 

их них были под серебряными окладами. Большей частью они были 

пожертвованы бывшими военнослужащими при адмиралтейских заводах. 

Прихожан, по сведениям 1893 года, было 354 мужского и 385 женского пола. 

Атлас Архангельской епархии за 1890 год уточняет, что Ширшинский приход 

входил в состав второго благочиния и объединял жителей восьми деревень со 

126 домами [2]. 

Бременем тяжких испытаний для россиян был период революции и 

гражданской войны. Не могли эти события не отразиться и на жизни 

ширшемян. Всего здесь было в избытке: раскулачивание и коллективизация, 

строительство клуба и закрытие храма, утверждение нового уклада жизни и 

уничтожение христианских традиций. В конце 1920-х храм в Ширше закрыли. 

Печальна судьба последнего священника церкви Александра Ручьева. Он был 

арестован и скончался в лагере. 

В 1934-м в ширшинской церкви открыли столовую летнего лагеря отдыха 

сельских ребятишек. В остальное время года в церкви был клуб [3]. По 

воспоминаниям жителей ширшинских деревень, церковь сгорела в июне 1939 

года. Для клуба построили новое здание. Но и храм возродился. Инициатором 

строительства был Александр Сысоевич Карельский - участник Великой 

Отечественной войны. Местные жители вспоминали о том, что он не побоялся 

и лично обратился к Сталину за разрешением организовать в деревне 

молитвенный дом и добился этого. В деле восстановления ему много помогали 
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колхозницы, в числе которых Буркова, Гребенева, Корельская Агрипина и 

многие другие. В архиве Архангельской епархии есть документы о том, что 

церковь строили усилиями всех сельчан в 1948-м из жилого дома [4]. 

Шли годы. В Сергиевском молитвенном доме (так назывался 

первоначальный храм) один за другим менялись батюшки. Очень много добрых 

воспоминаний осталось у сельчан об отце Германе (Чеботаре). Именно он 

возглавил работы по реконструкции здания молитвенного дома в храм. 

Родился он в Молдавии в 1956 году. Родители были простыми 

тружениками. Мать была строгая и очень верующая. Учился он в деревенской 

школе. Поступил в семинарию в Петербурге, в 1982-м году окончил её. 

- Господи, дай мне хоть самую худую церковь, - просил у Бога молодой 

семинарист [5]. 

Молитва была услышана, и отец Герман был направлен настоятелем в 

Ширшу. Храм, а точнее, молитвенный дом, и вправду был худой – алтарь 

покосился, зимой по утрам выметали из углов снег. Вместе со своим братом 

Иваном (впоследствии игуменом Зосимой) и при участии прихожан из 

молитвенного дома был построен храм, а рядом и дом для причта. Нужно 

учесть, что в те годы храмы не строили, не разрешали покупать материалы для 

постройки церквей. Но по молитвам к преподобному Сергию и его помощи 

милостью Божией все же строительство удалось. Своей молитвой помогал 

приходу известный батюшка – отец Иоанн Крестьянкин, к нему в Псково-

Печерский монастырь братья – отец Герман и Иван - ездили за укреплением и 

поддержкой, порой и материальной. В 1988 году о. Герман был направлен на 

Соловки для совершения богослужения, затем стал исполняющим обязанности 

наместника Соловецкого мужского монастыря. 

Престольный праздник Ширши и прилегающих деревень - Сергиев день. 

Обычай широко его отмечать существовал здесь очень давно. 18 июля 

отмечают этот праздник в Ширше, Мызе, Слободке и Таракановой горе. А 19 

июля гуляние перемещается на Первую и Среднюю гору. Еще в 1950-е годы на 

мосту в Мызе устраивали в эти дни танцы, приглашали даже духовой оркестр 

из поселка Ворошиловский (впоследствии Новодвинск). Церковь Свято-

Сергиевская, по словам жителей, почитаема. Сегодня храм предстает пред нами 

в ухоженном виде: здание покрашено, территория убрана. Но служба ведется в 

нем редко [6].  
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В июле 1993 года в Свято-Сергиевский храм настоятелем направляется 

насельник Антониево-Сийского монастыря иеромонах Александр (Зинин), 

который сразу после приезда в эти места отметил, что среди прихожан 

ширшинского храма большинство новодвинцы. Они и рассказали ему о том, 

что новодвинская община обращалась к властям города о необходимости 

возведения православного храма на территории города, и что даже комбинатом 

выделено здание бывшего общежития под молитвенный дом. Молодой и 

энергичный иеромонах взялся за неподъемное по тем временам дело - 

возведение Божьего дома на территории, где никогда не было храмов. 

Это очень трудно. Из истории Новодвинска известно, что здесь 

существовал АРХЛАГ – лагерь для заключенных, которые участвовали в 

строительстве и вводе в эксплуатацию цехов комбината. Кроме этого, в военное 

время сюда привезли свыше двух тысяч репатриированных немцев, которых 

тоже содержали под надзором комендатуры. Многие после отбытия срока 

оставались здесь жить. То есть в Новодвинске нередко бок о бок жили и 

бывшие мучители, и их жертвы. Новодвинская земля стала местом душевных и 

физических страданий узников, зачастую безвинно осужденных, разлученных с 

семьями. В 60-70-х годах на ударную комсомольскую стройку приехали люди 

со всех уголков страны, а также болгарские строители. Из этих фактов 

становится ясно, что устоявшегося векового уклада жизни здесь не было, 

духовно-нравственные традиции еще не сложились. Поэтому духовная 

обстановка в городе в начале 90-х была сложной. Потребность в духовном 

очищении чувствовали многие, поэтому и приняли батюшку как самого 

близкого человека. Многие понимали, что он пришел сюда по воле Божией, 

чтобы пробуждать людей ото сна, вразумлять, наставлять, помогать 

выкарабкиваться из трясины грехов, нести слово Божие в народ [7]. Это 

возможно лишь при наличии церкви, литургии, проповеди. Поэтому община 

приняла решение – строить храм. И, безусловно, верующие видели главным 

небесным покровителем доброго начинания святого преподобного Сергия 

Радонежского. Именно ему были адресованы молебны о помощи в 

ширшинском храме за литургией. И помощь не замедлила прийти. 

У отца Александра были надежные помощники: Лидия Александровна 

Волова – вела документацию, ходила по организациям с прошениями о 

выделении средств, оформляла документы в налоговые и контролирующие 

органы, Александр Николаевич Макаров – с первых дней помогал батюшке; 
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Анастасия Михайловна Гаврикова отвечала за все хозяйственные дела, у нее 

была своя бригада: кого - на стирку, кого - капусту солить, посадить, окучить, 

выкопать картошку на отведенных колхозом полях в Ширше. Когда нужны 

были умельцы во внутренних отделочных работах, Господь послал нам 

послушником Андрея Чернова, впоследствии игумена Иону.  Его «золотыми» 

руками выполнено многое в храмах и в других хозяйственных постройках 

прихода. Всех помощников и не перечесть. 

Деньги для закупки материалов собирали по квартирам. Женщины в 

возрасте «за 60» порхали по этажам как птички, не чувствуя усталости – такая 

благодать была с ними. Люди в большинстве откликались, и во времена 

финансового кризиса начала 90-х жертвовали на храм даже копеечки. Но 

случались встречи и с недоброжелателями: они прогоняли женщин и грозили 

напустить собак. На территории будущего Покровского храма стоял Крест, 

перед началом ежедневных обязанностей община собиралась возле него, пела 

тропарь «Кресту Твоему…» и - за дело. Сегодня все женщины удивляются: 

«Откуда брались силы?» За день успевали и стирать для общих нужд, и варить, 

и стройматериалы разгрузить, и множество разных дел выполнить, кроме этого, 

и дома ждали дела. На первой службе в Покровском храме все они плакали от 

радости [8]. 

С отведением территории под стройку не все сразу получилось – 

депутаты предлагали разные варианты, совсем не подходящие – некоторые 

хотели, чтобы церковь была построена на берегу реки или за городом и т.д. Но 

благодаря настойчивости отца Александра отвели место в центре Новодвинска, 

чтобы доступ для людей был хорошим и с подводкой коммуникаций было 

меньше проблем. Большая заслуга в обустройстве фундамента - новодвинской 

строительной организации «Консул» (руководитель Сергей Сумкин), которая 

многие виды работ выполнила бесплатно. За год храм Покрова был построен. 

Сколько сил вложили в строительство, сколько молитв было прочитано 

нашими прихожанами, чтобы зазвенели наконец-то на церковной звоннице 

колокола! 

Не прошло и шести лет, как было принято решение о строительстве 

второго – каменного храма (1999 год). Начинать было непросто. Далеко не все 

разделяли эту идею. Летом 2001 года по городу прошел крестный ход «От 

храма к храму», который возглавил епископ Архангельский и Холмогорский 

Тихон. Это было новым явлением для новодвинцев. И вновь стали собирать 
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деньги – на предприятиях рабочие жертвовали часть своей зарплаты, прошла 

акция «Именной кирпич», АЦБК закупил иконостас, ОАО «Архбум» оплатил 

транспортную доставку купола, строители поднимали крест и купол. Всю 

стройку вел прораб Петр Копылов – опытный строитель, ныне покойный. Его 

имя навсегда в памяти горожан. 

Новодвинцам нельзя забывать имя еще одного человека – 

предпринимателя Владимира Письменного – именно он пожертвовал деньги на 

отливку благовеста для Свято-Духовского храма и нескольких колоколов для 

Покровского. 26 ноября 2006 года в Новодвинске был большой праздник с 

салютом, праздничным концертом и множеством гостей – в этот день в Свято-

Духовском храме прошла первая служба. 

А в это время своей размеренной жизнью продолжал жить и ширшинский 

храм преподобного Сергия. Среди его прихожан по-прежнему были ширшемяне, 

жители поселка Турдеево и близлежащих деревень. Старостой была назначена и 

остается до сего дня Римма Максимовна Карельская – местная жительница. С 

храмом преподобного связана вся жизнь - ее мама была там старостой. Еще 

школьницей Римма ездила в Соломбалу за просфорами для службы. Помнит 

Римма Максимовна, какие горячие молитвы звучали перед иконой св. Сергия о 

том, чтобы в Новодвинске был храм! И сегодня Римма Карельская и ее дети с 

семьями, внуками и даже правнуками ухаживают за храмом святого Сергия, 

содержат его в порядке: расчищают территорию от снега, летом косят траву, топят 

печки в храме, доставляют дрова, колют их. Несколько раз в год здесь проводятся 

службы, а на престольные праздники летом и осенью здесь настоящие гуляния – 

съезжаются в родовые дома бывшие жители этих деревень, все обязательно идут 

на службу в храм преподобного. Во время этих празднований служба в храме по-

особому торжественна, после которой совершается крестный ход, а церковь 

полна. А затем - на трапезу, где ведутся задушевные разговоры о прошлом, 

настоящем и будущем их малой родины. 

И сегодня чуть что – к преподобному за помощью. В трудные моменты 

новодвинская община встает на молитву. Старшее поколение общины передает 

молодым добрую традицию – обращаться в молитвах к святым, в числе 

которых и преподобный Сергий Радонежский, ведь никогда он нас без ответа 

не оставлял. 
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Вспоминает Лидия Александровна Волова 

Ширшинский храм преп. Сергия 

 

Когда я была молодая, с тремя маленькими детьми ездила на службу в 

Архангельск, в Свято - Ильинский собор. Но я знала, что в селе Ширша есть 

храм преп. Сергия. Решила побывать там. Когда я пришла первый раз в храм 

села Ширша, он мне показался маленьким. Батюшка в нем служил старенький. 

Решила исповедоваться у него. Отец Василий меня спросил: 

- Крест-то носишь на вороту? 

- Да, батюшка, - сказала я. 

- В тюрьме-то не сидела? 

- Нет, батюшка. 

- Родители-то есть? 

- Мама в Пермилове. 
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- Часто навещаешь ее? 

- Каждый месяц. 

- Ты, когда поедешь от нее, попрощайся с ней. Бог знает, может больше 

не увидитесь. А это очень важно, сказал батюшка. 

В конце службы на клиросе пели «Благословлю Господа на всякое 

время». Мне так понравилось, что непроизвольно потекли слезы. 

В 1982 году настоятелем храма в Ширше был назначен отец Герман 

Чеботарь, только что окончивший семинарию. Он нам рассказывал: «Когда 

учился, думал, что буду в худеньком храме служить». 

Так и вышло. Худенький был храм. Снег лежал в углах, в храме на 

клиросе щели, алтарь покосился. 

Задумал о. Герман строить новый храм, сбережений на счету нет: время-

то было трудное – советское. Тогда «по закону» мы не могли приобрести ни 

материала, ни начать строительство. Но как-то с Божьей помощью по молитвам 

Матери Божьей и преподобного Сергия потихонечку все складывалось. 

Много трудились родители о. Германа – Андрей Георгиевич, Мария 

Яковлевна (теперь монахиня Мария усопшая) и Иоанн (игумен Соловецкой 

обители) о. Зосима, а также их родственники. 

В то время общину этого храма в основном составляли прихожане г. 

Новодвинска. С раннего утра и до позднего вечера здесь кипела работа.      

Помогали жители Ширши и поселка Турдеево. Очень много 

строительного материала для храма привозила Александра Беляева. Другие 

прихожане трудились также во славу Божию. 

Однажды к ограде церкви подъехала машина, и водитель спросил: «Что 

за организация здесь работает? Я нигде ещё такого не видел». А это мы друг 

другу по цепочке передавали кирпичи из привезенной кучи. К вечеру работа 

была сделана. Устали все. Но на душе было радостно. 

Усердно трудились на строительстве храма Александра Беляева, 

Александр Макаров, Нина Фомина, Нина Трофимова, Лидия Устинова, 

Евдокия Налимова, Валентина Конова, Мария Толстикова, Александра 

Прохорова, Мария Федорова, Лидия Волова, Евгения Хромцева, Александра 

Николаева, Римма Корельская, Елена Леонтьева, Нина Даниловская, 

Капитолина Колобова, Варвара Черевина, Ираида Пономарева, Вера Кошелева, 

Анастасия Цыварева и многие-многие другие. 
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Для строительства храма пришлось нанять бригаду рабочих, которые 

оказались недобросовестными. Они попросили аванс за свою работу и не 

появлялись целую неделю. А это было золотое время для строительства. Не 

передать, как в душе переживали наши бабушки. И когда рабочие появились и 

без благословения принялись за работу, о. Герман сказал: «Вы плохо 

поступили, я вас увольняю». Тогда бригадир стал со слезами упрашивать его. 

Но батюшка сказал: «В Евангелии написано два слова – «да» и «нет». Я вам 

говорю «нет». 

Позднее святыми молитвами о. Германа и по ходатайству преп. Сергия 

Господь послал нам других работников. Это была бригада верующих, которые 

трудились до 10-11 часов вечера. Прихожане Новодвинска старались снабжать 

всеми продуктами. Клавдия Александровна Горбатова с ее знакомой матушкой 

Анной даже из Архангельска привозили крупную рыбу.  

Благодаря усердной молитве отца Германа и его трудом Господь помог 

нам построить храм и большой дом для священника. Это была единственная 

церковь в епархии, где все работали во славу Божию. Старостой храма была 

Мария Алексеевна Корельская, затем Павла Кузьмовна Осколкова, казначеем 

Ираида Николаевна Пономарева, бухгалтером Лидия Александровна Волова, 

алтарницей Анна Флоровна Чебыкина, убирала храм Клавдия Игнатьевна 

Кузнецова. На клиросе были: регент Матрона Александровна Лапина, чтец 

Анна Артемьевна Первушина, певчие – Мария Толстикова, Валентина Конова, 

Лидия Волова, Ираида Пономарева, Евгения Хромцева. Позднее пришли Мария 

Козлова, Раиса Куничева, Раиса Абрамова. 

Когда приехал к нам брат отца Германа Иоанн, он стал руководить хором. 

Пели без нот, но духовно, так как о. Герман часто делал с нами спевки. После 

ухода из жизни Матроны Александровны Лапиной хором руководила Лидия 

Александровна Волова. 

Первое крещение в новом храме было в мае 1982 года. Крестили девочку 

Марию Боброву, а венчалась первой Нина Трофимова. 

В воскресенье и праздничные дни народ спешил к нам на Божественную 

литургию. Это было время более ревностного, искреннего и сердечного 

отношения к Богу, вере и друг другу. 

Церковь построили, но лукавый тоже не спит. Наступил праздник 

Светлого Христова Воскресения. Я поехала на праздничную службу. Слышу в 

автобусе голоса пьяных молодых людей: «Вот мы им дадим». В то время 
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молодежь собиралась и устраивала драки «деревня на деревню». Они ехали в 

Турдеево. Но я заволновалась, а вдруг все придут к нам и сорвут крестный ход. 

Подходя к храму, я увидела милицию. Подошла к старшему и говорю: 

«Миленький, что-то душа болит у меня». Он так внимательно посмотрел на 

меня и сказал: «Молитесь, матушка, спокойно, всё будет хорошо». Я и 

успокоилась. Но когда осталось несколько минут до выхода крестного хода, я 

увидела, как староста понесла в алтарь какую-то записку, на ней лица не было. 

И слышу возглас батюшки, жалобный такой: «О мире всего мира… Господу 

помолимся». Я сразу поняла, и мы на клиросе со слезами запели «Господи, 

помилуй». На улице в ту ночь было так темно. Когда мы вышли крестным 

ходом, видела, что у забора какие-то фигуры шевелятся. Но ни шума, ни крика 

не было. Когда кончилась служба, мы пригласили дежурных пить чай: «Как 

хорошо, матушка, что вы меня предупредили. Я вызвал дружинников из 

Новодвинска и расставил их у забора. Они и не дали хулиганам сорвать 

крестный ход. Они их передавали дальше, а те отправляли их в машину, и всех 

хулиганов увезли в Новодвинск». Еще он сказал: «Да, если бы не святые 

молитвы этого батюшки, не миновать нам бы беды». На следующий день от 

имени батюшки и общины на начальника милиции отправили благодарственное 

письмо. А их там всех наградили грамотами. Так что и другие стали проситься 

к нам на дежурство. 

По молитвам преподобного Сергия при строительстве храма служба в 

нем не прекращалась. Отец Герман служил усердно, службы были долгими, но 

благодатными. Он наставлял нас любить друг друга, не осуждать. В оставшееся 

от службы время читали жития святых. Исповедь была сначала общая, потом 

частная. Как солнце обогревает землю, так о. Герман обогревал наши сердца. 

От непосильных трудов о. Герман надорвался и чуть не умер. По Божию 

промыслу его перевели в Архангельск. Прихожане храма преп. Сергия ездили к 

нему и помогали ему. Отец Герман сказал: «Молитесь, и нас с братом вернут 

вам». И правда, когда о. Герман приехал из отпуска, ему сказали: 

«Переводитесь в Ширшу служить». Все так были рады! 

Наступило время, когда Указом епископа Архангельского и Мурманского 

Пантелеймона от 18 мая 1990 года игумен Герман был направлен на остров 

Соловки. Уехал батюшка, осиротели мы без него. Недолго служил у нас его 

брат о. Зосима, но и он уехал на Соловки. Почти два года в храме не было 

службы. По наставлениям отца Германа мы приезжали молиться преподобному 
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Сергию в храм и просили Господа, Божию Матерь и всех святых, чтобы не 

оставили нас. 

За этот период в городской газете «Новодвинский рабочий» появились 

статьи Лидии Александровны Воловой с рассказом о церковных праздниках 

под псевдонимом Л. Александрова. Труды наши не пропали даром. По милости 

Божией к нам послали священника – отца Михаила, который служил больше 

года, но заниматься строительством новодвинской церкви так и не стал. 

По ходатайству православной общины направили к нам отца Александра 

(Зинина). 

О. Александр служил в храме преп. Сергия и занимался строительством 

Покровской церкви в Новодвинске. У него было свое хозяйство, большие 

огороды. Помогали ему о. Иона и о. Антоний. Много трудилась Анастасия 

Михайловна Гаврикова (она тогда была бригадиром) и многие-многие другие. 

Старостой храма была Павла Кузьмовна Осколкова. Это простая с виду, 

но мудрая женщина. На ее долю выпал тяжелый крест. После смерти сына она 

воспитывала четырех внуков. Скончалась после тяжелой болезни на 85-м году 

жизни 10 февраля 2005 года. Отец Герман сказал: «Отошла ко Господу наша 

многострадальная р.Б. Павла». Низкий поклон всем, кто был около и ухаживал 

за ней. 

Также много трудилась наша алтарница Анна Флоровна Чебыкина. Она 

вставала в 4 утра, топила в храме печи, читала утреннее правило, которое знала 

наизусть. Сама дрова колола, воду на коромысле из колодца носила, снег 

убирала, всех паломников принимала. Но Господь помогал – силы давал. 

Особенно было трудно, когда строили новый храм. До 84 лет Анна Флоровна 

трудилась алтарницей в Свято-Сергиевом храме. Монашество Анна Флоровна 

приняла в феврале 2001 года. Когда выросла в Новодвинске церковь, стала 

ходить туда. Сухая гангрена ноги давала о себе знать. Смотреть на ее мучения 

было тяжело. Мы удивлялись ее терпению. Протоиерей Евгений Соколов 

больше года помогал облегчить ее страдания. Он продлил ее жизнь. 9 августа 

2001 года по молитвам св. великомученика Пантелеймона ее страдания 

прекратились. В три ночи небо как бы разверзлось, и хлынул сильный ливень, 

после чего матушке стало легче. Она скончалась мирно. До последней минуты 

была в полном сознании. Отпев совершал игумен Александр (Зинин) в храме 

преп. Сергия Радонежского, где она трудилась до 84 лет. Погребли ее на 

деревенском кладбище, недалеко от церкви. 91 год прожила наша старица 
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трудной, но благочестивой жизнью. Она стала для нас примером трудолюбия, 

терпения, любви. Вечная память нашей матушке Анастасии. 

В настоящее время в храме преп. Сергия несет послушание староста 

Римма Максимовна Корельская и ее помощники, дети и внуки, которые готовят 

праздники, пекут пироги, убирают в храме. 

Когда мы приезжаем на службу в праздник Пресвятой Троицы, в храме 

уже все зелено. Меня всегда посылали за цветами к р.Б. Стефаниде. Она давала 

мне самые красивые цветы. Добрые дела ее не пропали даром. Теперь ее внук 

Сергий послушник и чтец в нашем Покровском храме. 

Отец Герман и отец Зосима построили нам храм и уехали 

восстанавливать Соловецкую обитель. Но и теперь они молятся за нас, за всех 

прихожан Новодвинска, Ширши и Турдеево. Господь послал нам хороших 

батюшек. Они усердно служат Богу. По благословению настоятеля о. 

Владимира Новикова ремонтируется храм преп. Сергия Радонежского. Низкий 

им поклон.  

Благодарим матушку Афанасию с ее бригадой за ремонт этого храма. 

Преподобный Сергий вас не забудет. 
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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ 

ЕПАРХИИ 
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"Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Архангельску, № 2901" по 
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039005050202. 

Компания в настоящее время ликвидирована. Дата ликвидации 20.01.2006 
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История Ширшеминского адмиралтейского завода 

 

Для обслуживания судоверфи был создан крупный завод на Ширше, где с 

1594 года Сийский монастырь содержал мукомольную водяную мельницу. На 

ней работали приписные крестьяне. Свыше ста лет она обслуживала мукой 

морские промыслы монастыря. По указу царя ширшенская мельница в 1706 

году перешла в казну. На плотине была устроена установка для «растирания» 

брёвен на брусья и доски. Ширшенская мельница продолжала молоть и зерно 

на муку для нужд верфи. Она неоднократно перестраивалась и превратилась в 

крупный завод. Значительное расширение завода произошло в 1785 году. Была 

создана сложная система плотин, соединяющая ряд озёр в одно целое и 

обеспечивающая регулирование подачи воды. На заводе действовали угольный, 

каменно литейный, токарный, якорный, кузнечный цеха и работало до 250 

человек. Завод вырабатывал платформы для пушек, якоря, гвозди, скобы, 

громоотводы, компасы и др. Металл доставлялся с Урала, от красноборских 

металлургов, с купеческих заводов Усть Сысольского уезда. Лес заготовлялся 

во многих районах Севера и доставлялся сплавом по Северной Двине. 

 

Трофимов, П.М. Очерки экономического развития  

Европейского Севера России. / П.М. Трофимов. - Москва, 1961 

 

 

Ещё одна колыбель русского флота:  

Адмиралтейский завод в Ширше 

ИА REGNUM  4 марта 2017, Владимир Станулевич 

 

В декабре 2016 года Ломоносовский районный суд города Архангельска 

по иску природоохранного прокурора к министерству природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области решил ликвидировать 

«бесхозяйное гидротехническое сооружение — плотину на озере Лахта 

на истоке Лесной речки». Опасность аварийной ситуации требует ликвидации 

или ремонта плотины. Решение правильное, но его осуществление без участия 

историков и археологов ставит под угрозу один из элементов уникального 

каскада плотин — памятника истории и культуры XVIII — первой половины 

XIX веков, «колыбели русского флота» и ее важной части — Ширшинского 
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якорного завода. Исследованием его и постановкой на государственную охрану 

должно в союзе с общественностью заняться правительство Архангельской 

области — почти целиком состоящее из кораблестроителей способных оценить 

значение этого символа России. Путь, по которому следует идти, подсказывают 

народные музеи лоцманских династий в Пустоши и музей-библиотека 

в Ворзогорах. 

Есть люди, которые находятся в лучах славы, а есть люди в тени, 

помогающие купаться в славе или в большом деле, но без которых ни славы 

ни дела не было бы. Так и с городами, с предприятиями — со всем-всем. 

В истории Архангельска как «колыбели русского флота» так сложилось 

с Архангельским адмиралтейством и Ширшинским якорным заводом — первое 

известно на всю страну, о втором никто не слышал. А без Ширши 

ни «колыбели», ни Адмиралтейства не было бы. Парусники из досок, доски 

из бревен, пилу в действие приводит водяная мельница. Деревянный корабль 

состоит из многих железных деталей. Их куют в кузнице, где тяжелые молоты 

приводит в действие та же водяная мельница. Но в Соломбале нет перепада 

воды для такой мельницы. Значит, как минимум, половина производства — 

его подготовительная часть, была в другом месте. Простейшая логика, но никто 

не искал это «другое место». 

Только недавно, наткнувшись одновременно на упоминания в соцсети 

Ширшинского якорного завода и книгу археологов О. В. Овсянникова и М. Э. 

Ясински «Взгляд на европейскую Арктику» я открыл для себя эту забытую 

часть «колыбели русского флота». Ее руины спрятаны у деревни Ширша, 

в нескольких километрах от Архангельска на левом берег Двины — недалеко 

от того места, где в нее впадает Ширша-река. Такое же удивление от открытия 

испытал и Овсянников в 1994 году, когда побывал в Ширше: «Поражает то, 

что до настоящего времени в промышленной зоне современного Архангельска 

сохраняется структура одного из первенцев промышленного производства 

региона, с самостоятельными комплексами гидротехнических сооружений 

и технических производств…». И действительно, имея в руках копию плана 

«Ширшемского Адмиралтейского завода» 1797 года можно найти почти 

все следы его построек, плотин и шлюзов. 

Остатки каскада плотин начинаются в нескольких километрах отсюда — 

там где между Холмовским и Лахтинским озерами высится бывший остров, 

а ныне полуостров Холм, с одноименной деревней — которой минимум 
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700 лет. Здесь, на перемычке между Холмом и берегом Катунино на которой 

поставлен мост была, очевидно, первая по счету плотина каскада. Следов 

ее конструкций незаметно, но берега протоки выровнены так явственно, 

что такое использование дамбы не вызывает сомнений. На плане 1797 года 

ее еще нет, Холм еще остров — значит плотина появилась в XIX веке.  

Следующая ступень каскада там, где речка Лесная вытекает 

из Лахтинско-Холмовского озера. Перепад воды 2−3 метра, остатки деревянных 

конструкций, торчащие из берегов, говорят скорее о мельничной, чем о простой 

плотине. Хотя на «Плане части Холмовского озера, при котором имеется 

плотина, принадлежащая Ширшеминским заводам в Архангельском уезде 1797 

года» здесь указана только «1. плотина Холмовская 2. караульная для житья 

смотрителей» — мельница, возможно, появилась позже. Затем Лесная речка 

петляет по узкой низине до места, где когда-то было большое, 

на 10 километров, Золотицкое озеро. Его поверхность была на 5 метров ниже 

уровня Лахтинско-Холмовского озера, глубину же обеспечивала высокая 

плотина у деревни Тараканово, тело которой сейчас легко увидеть с эстакады 

перед въездом в Новодвинск. Эстакада проходит над дном спущенного 

Золотицкого озера, по которому теперь петляет Лесная речка. На «Плане 

Ширшеминскому озеру и части Золотицкого озера ж и находящимся 

при них Ширшеминским заводам 1797 года» на плотине и около 

нее обозначены «9. Светлицы для жительства комиссара и служителей, 15. 

Канал для спуску излишней воды, 16. Амбар для распиловки досок с мучною 

мельницею, 17. Магазин для поклажи железа, 18. Сарай для поклажи уголья, 19. 

Светлица для житья служителям и мастерская для исправления мехов, 21. 

Якорной завод». Преполагаю, что позднее мог быть устроен и шлюз, 

позволяющий судам и баржам подниматься в Золотицкое озеро со следующей, 

нижней ступени каскада — Ширшинского озера, уровень которого был в свою 

очередь на 5 метров ниже Золотицкого. Еще 4 километра водной глади, 

и завершался грандиозный каскад озер Ширшинской плотиной. На плане 1797 

года около нее обозначены: «2. Пильные амбары, в которых распиливаются 

бревна в доски (три — прим. автора), 3. Сарай для поклажи пильных досок 

(три — прим. автора), 4. Сарай ж для пильных досок с магазейнами 

для материалов. Шпалы для поклажи горбылей и досок, 6. Брашпиль 

для перетягивания из реки Ширши в пруд бревен, 7. Старой якорной завод 

без действия». Общий перепад воды от Холмовско-Лахтинского озера 
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до Двины составлял около 13 метров. Он и обеспечивал в течение 

100 с лишним лет пильные, кузнечные и литейные работы по подготовке 

строительства почти 400 парусных линкоров и фрегатов, составивших в XVIII-

начале XIX века половину Балтийского флота. На берегах озер стояли и сейчас 

стоят деревни с характерными названиями, в которых живут потомки рабочих 

завода — Церковная, Ригач, Мокруша, Новая и Старая Слободка, Релка. Сейчас 

у них другие названия — Ширша, Слободка, Первая и Средняя Гора, Мыза, 

Захарово. В деревне Церковной, ныне очевидно Ширше, на плане 1797 года 

имеются: «8. Дом для жительства мельничного мастера, 9. Светлицы 

для жительства комиссара и служителей, 10. Церковь с. Сергия Радонежского, 

11. Дом для жительства священника, 12. Домы партикулярные разных чинов 

служителей, 13. Крестьянские дворы». 

Археолог Овсянников, исключавший эмоции из отчетов, в случае 

с якорным заводом не удержался: «натурный осмотр памятника превзошел 

все ожидания… завод представлял собой поистине гигантский промышленный 

комплекс, состоящий из двух обширных водохранилищ (озера Золотицкое 

и Ширшемское), двух водосливных плотин (в них были вмонтированы 

кузнечные и пильные механизмы), а также значительного числа 

производственных, складских и жилых помещений. Детально разобраться 

в системе заводских мастерских, плотин водосливных устройств в отводных 

водоканалах, облицованных булыжным камнем участков берега 

водохранилища, определить планировочную структуру и время создания 

сооружений, стоявших на сваях, практически невозможно без тщательного 

изучения письменных и графических материалов и детальной топографической 

съемки всего комплекса Ширшемского Адмиралтейского завода». 

Известно, что до 1706 года каскад плотин принадлежал Антониево-

Сийскому монастырю. Мельницы на них не только мололи муку, но и пилили 

доски. Когда их построил монастырь, и монастырь ли, мне пока неизвестно. 

В 1706 году по указу Адмиралтейств-коллегии строения были изъяты 

у монастыря и переданы Александру Даниловичу Меншикову (1673−1729), 

а в 1711 году переданы им в откуп вологодскому купцу Якову Хлебникову. 

Но большого казенного заказа на Ширшу не поступило. Кузнечное 

производство в начале XVIII века продолжалось на верфи в Соломбале, 

а такелаж и металлические части кораблей закупались в Голландии. Вопреки 

расхожему мнению при Петре Первом (1672−1725) большого строительства 
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судов в Соломбале не было — с 1701 года всего 6 торговых флейтов 

и несколько фрегатов и линкоров, а с 1715 года строительство было 

прекращено в связи с переносом в Санкт-Петербургское адмиралтейство. 

В конце правления Петра флоту передавалось в 3 раза меньше судов, чем надо 

было для поддержания его численности. При Екатерине Первой (1684−1727) 

и Петре Втором (1715−1730), в море выходили ежегодно два-три военных 

корабля. 

Перемены к лучшему, опять же вопреки распространенному мнению, 

начались с воцарения Анны Иоанновны (1693−1740). Одним из первых 

она издала указ «О содержании галерного и корабельного флотов 

по регламентам и уставам». В связи с дальностью доставки в Петербургское 

адмиралтейство северного леса решено было строить флот в Архангельске. 

С августа 1732 года Адмиралтейство в Соломбале стало второй, а затем 

и первой площадкой по строительству линкоров низших рангов и фрегатов 

для Балтийского флота. Русско-шведская война 1741−1743 гг, в которой 

действовали галеры, показала слабость Балтийского флота. Нужны были 

крупные боевые корабли. 

В 1748 году Адмиралтейств-коллегия предписала: «Ширшеминскую 

мельницу … привести в такое состояние, чтобы к пилованию досок она была 

годна». Тогда же были снесены старые монастырские постройки и поставлены 

новые плотины в Ширше, на Холмовском озере и шлюзы. За 2265 рублей 

работы выполнили подрядчики с Кегострова. Количество работников росло, 

в 1751 году в казенных слободах жили уже 1005 человек. Но лучшие годы 

Ширшинского завода начались с программы строительства флота 

при Екатерине Великой. Императорский флот состоявший в 1757 году 

из 21 линкора, стал к концу ее правления насчитывать 67 линейных кораблей, 

40 фрегатов и 400 галер. В 1960−90-е в Соломбале спускалось на воду 

по 5−6 линкоров и фрегатов в год. Кораблей должно было хватать на два театра 

военных действий — против турок, с которыми велись непрерывные войны 

за Причерноморье, а потом свободу Греции, и против Швеции — которую надо 

было удержать от войны с Россией на Балтике. 

Началось расширение завода. В 1775 году для повышения уровня воды 

в Ширшинском озере восточнее деревни Ширша была поставлена плотина 

длиной 283 сажени и высотой в 1 метр. В 1785 году на плотине Золотицкого 

озера был поставлен кузнечный цех по производству якорей, мукомольная 
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мельница и два пильных цеха. Перелив воды для мельницы сохранился 

до сих пор на близкой к Новодвинску части плотины. На плане 1797 года 

эти строения нанесены, у северного конца плотины значатся «сараи 

для поклажи уголья», в северной ее части — «якорный завод», у южной 

ее стороны — «светлица служителей и мастерская по ремонту мехов». Якорный 

цех, судя по плану, находился в большом здании, с отдельным руслом 

к мельнице приводящей в действие кузнечные молоты. В 1784 году на плотине 

Ширшинского озера были поставлены 4 пильных и мукомольных завода 

и токарная мастерская. Все производство заключалось в распиловке сосновых 

и лиственничных бревен на доски, ковке якорей и производству шкивов 

для такелажа. 

В 1791 году в связи с увеличением числа работников за казенный счет 

построили церковь Сергия Радонежского Чудотворца, а так как церковь была 

холодна зимой через 5 лет вверху над трапезой устроили теплый придел 

Богоявления Господня. В 1815 году она сгорела и на место погоревшей 

из нижнего посада Холмогор перевезли купленную за 450 рублей деревянную 

одноэтажную церковь. В 1844 году ее посетил генерал-адмирал Константин 

Николаевич — единственный из Романовых кто был на Ширшинском заводе. 

Очередное расширение производства в Ширше началось с приходом 

на трон Александра Первого (1777−1825), наращивавшего флот то в связи 

с участием в антифранцузских коалициях, то в связи с примирением 

с Наполеоном и войной с владычицей морей Англией. Для повышения уровня 

воды в Ширшинском озере поставили перемычку высотой 1 метр из булыжного 

камня теперь уже восточнее Ширши — она прекрасно сохранилась 

до сих пор и ведет к деревне Мыза. В дополнение к существующим были 

построены котельный и литейный цеха, казармы для рабочих, заново построен 

якорный завод на Золотицкой плотине — всего за 4 года потрачено 117 тысяч 

рублей. 

С назначением в 1813 году командиром Архангельского порта адмирала 

А.Ф. Клокачева начинаются попытки перенести производство из далекой 

Ширши в Соломбалу. Силу воды предлагалось заменить силой ветра и пара. 

Вопрос ставился в 1825, 1831, 1855 и в 1858 годах, но дешевизна водяных 

мельниц неизменно хоронила передовые технические проекты. Получилось 

даже наоборот — часть флотских команд перевели из ветхого флотского 
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экипажа и лазарета в Соломбале, в которых умирало по 300−350 матросов 

в год, в ширшинские казармы — «на природу». 

Высочайший визит Александра Первого в 1819 году в Архангельск 

обошел вниманием Адмиралтейский завод в Ширше — далеко, 

и не так интересно как в Соломбале, где Император принял участие в спуске 

на воду линкора «Три Святителя» и фрегата «Меркурий». В те годы 

архангельские кораблестроители уже столкнулись с проблемой 

лесовосстановления — лиственницы не хватало, на Двине ее не стало совсем, 

на берегах Мезени и Ваги еще росло некоторое число, по берегам Кулоя 

и Сояны ее оставалось на несколько лет. В год получалось заготовить 

до 500 лиственичных бревен — для самых важных частей корабельного набора. 

Каждое дерево было на учете! «Правление корабельных лесов имеют учредить 

в их округах корабельные рощи… чтобы они могли быть постоянным запасом 

для снабжения флота… избранные рощи должны быть означены нумерами, 

отделены от дикорастущих просеками, а от полей — межниками… для вывоза 

дерев сделать через них просеки, или непременные дороги по правилам 

лесоводства… на всех заготовленных деревьях обозначать клеймом 

год заготовления, реку и пристань, с которой отправлены будут…». 

С 1809 года Ширша из-за оскудения лиственницы перешла на сосну 

и стала делать составные детали корпуса и мачт взамен цельных. 

Дуб был еще более дефицитен и заготовлялся на Волге, а мачтовый лес — 

в Вологде. На Ширшинский завод деревья сплавлялись по рекам, с воды в цеха 

их поднимали местные крестьяне по цене 30 копеек за дерево. Уже тогда речка 

Ширша обмелевала, и заготовленный лес часто оставался во льду до весны. 

Пушки и якоря везли из Петербурга сначала траспортами вокруг Скандинавии, 

а потом по каналам через Карелию, якорные штоки отдельно, лапы отдельно — 

в Ширше их сковывали вместе. Остальное железо везли с Уральских заводов. 

В 1830 году одновременно произошли пожары в Архангельском 

адмиралтействе и на Ширшинском заводе, где сгорели якорный и литейный 

цеха. Расследование, в ходе которого допрашивали высланных в Архангельск 

декабристов и их жен, виновников поджога не нашло, хотя подозрение 

на мастеровых, недовольных работой в праздничные дни, осталось. 

Восстановление заводов обошлось в 33 356 рублей. 

Делом стратегической для завода важности в Крымскую войну 

1853−56 годов стало строительство в кратчайшие сроки серии «архангельских 
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клиперов». В 1854—1855 годах английские корабли сожгли город Колу, 

деревню Пушлахту, разорили Кандалакшу, Кереть, Ковду, Кий-остров, 

бомбардировали Соловецкий монастырь, атаковали деревню Лямцу, готовили 

захват Архангельска. В этих условиях в марте 1855 года было решено тайно 

построить — для защиты Белого моря и нарушения морской торговли 

Англии — шесть винтовых клиперов по 600 тонн водоизмещения. 

«Для получения всех сведений и чертежей необходимых для изготовления 

механизма» в Петербург был вызван инженер-механик Ширшинского завода 

Говорливый. Вся переписка велась секретным образом, океанские клиперы 

назывались в бумагах «канонерскими лодками», чертежи кораблей не найдены 

до сих пор. 

Сборка и установка на «Опричника» и «Наездника» 36-тонных паровых 

машин мощностью в 150 л.с. происходила в Адмиралтействе на срочно 

построенном механическом заводе, для которого в Ширше изготовили паровую 

машину с котлом, токарные станки и кузнечные горны. На заводе 

изготовлялись ахтерштевни, рули и другие металлические части клиперов.     

Вооружались корабли тремя орудиями — мощной 60-фунтовой пушкой, 

и двумя 24-х фунтовыми. Команда в 100 человек имела нарезные штуцеры. 

Винты делались подъемными, а дымовые трубы складывающимися — 

для удобства хода под парусами. Серию нарушителей торговли назвали 

по первому кораблю соответствующе — тип «Разбойник». Корабли стали 

как бы прообразом атомных подводных крейсеров Северодвинска. 

В сентябре 1855 года в Соломбале приступили к строительству, 

и уже через год клиперы вышли на испытания. Паровые машины 

усовершенствовали в Ширше и клиперы показали себя прекрасными 

мореходами — даже в шторм палубу не заливало волнами. Война закончилась, 

но освоение Дальнего Востока потребовало перевода клиперов на Тихий океан, 

где они участвовали в Американской экспедиции 1863 года по поддержке США 

в Гражданской войне 1861−1865 г.г., предотвращению новой антирусской 

коалиции и вмешательства Англии в польское восстание. Два из шести 

клиперов постигла печальная участь — в 1860 году клипер «Пластун» 

взорвался у острова Готланд, а в 1861 году в Индийском океане в сильный 

ураган со всем экипажем пропал без вести «Опричник». 

Наступал век железа и пара, выявивший ограниченные возможности 

завода. Повторный визит в Архангельск в 1859 году генерал-адмирала 
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Великого Князя Константина Николаевича лишил Ширшинский завод 

будущего — было решено плотины и шлюзы не ремонтировать, речку Ширшу 

не углублять, а производство перенести в Соломбалу. Скоро конец наступил 

и Архангельскому адмиралтейству. В 1861 году при спуске в Соломбале 

на воду пароходо-фрегата «Пересвет» в присутствии Императора Александра 

Второго (1818−1881) корабль из-за больших размеров и обмеления Двины 

при спуске на воду повредили, а после исправления мучительно переводили 

через Двинской бар в море. Это, и переход на железные суда, материалы 

для которых были далеко, решило вопрос. 5 марта 1862 года состоялось 

Высочайшее повеление - Главный порт в Архангельске упразднить, 

гражданских и военных чинов уволить или перевести на новые места службы. 

Ширшинский завод со всеми зданиями передали в Архангельскую палату 

государственных имуществ и продали по частям за бесценок. Тысячи рабочих 

и их семьи в одночасье лишились перспектив, в Соломбале и Ширше воцарился 

многомесячный траур. Кто-то стал собирать вещи, кто-то скупал по частям 

казенные мельницы и приспосабливать их к местному рынку, кто-то брал то, 

что плохо лежит, а кто-то пил горькую. 

Период бывшего Ширшинского завода с 1862 года по нынешнее время 

совсем не изучен из-за отсутствия или малого числа документов. Известно 

только, что плотины и шлюзы больше не ремонтировались, 

что на них до начала XX века работал лесопильный завод, что его рабочие 

не оправились от травмы 1862 года и «сильно пили», в слободках в 1895 году 

проживало 354 человек мужского пола и 385 женского, что мельницу сделали 

еще и ветряную, что вода в озерах стояла еще в 1941 году — когда Ширшу 

и строительство Арбума сфотографировал самолет-разведчик люфтваффе. 

В 1994 году остатки плотин и завода обследовала археологическая экспедиция 

Института археологии АН СССР во главе с Олегом Овсянниковым, на которого 

объект произвел сильное впечатление, о чем я писал выше. 

С тех пор в лучшую сторону ничего не изменилось. Остатки деревянных 

конструкций и шлюз в Ширше находятся в предсмертном состоянии 

и используются как пешеходный мостик через речку Лесную. Каменная 

перемычка восточнее деревни Ширша в прекрасном состоянии, 

но не исследована и на учет как памятник истории не поставлена. Плотина 

Золотицкого озера в прекрасном состоянии, но не исследована и как памятник 

истории на учет не поставлена. Остатки плотины на Лахтинском озере ушли 
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под мост через Лесную речку, не исследованы и на учет как памятник истории 

не поставлены. Им угрожает уничтожение в связи с ремонтом или ликвидацией 

плотины по решению суда. Археологическое исследование территории завода 

и топосъемка не проводились, хотя могут дать уникальные находки — 

на берегу бывшего озера я нашел мельничный жернов предположительно 

XIX века, а приглашенные специалисты краеведческого музея нашли рядом 

еще один. 

За все время Ширшинский завод распилил на доски более миллиона 

кубов корабельного леса, выработал тысячи тонн металлических изделий. 

Это позволило построить в Архангельском адмиралтействе для Балтийского 

флота около 450 парусных линкоров и фрегатов, что составило около половины 

его списочного состава в XVIII — первой половине XIX веков. За это время 

Балтийский флот поддерживал с моря этими кораблями действия русской 

армии в четырех Русско-шведских войнах — 1700−1721, 1741−1743, 

1788−1790, 1808−1809 годов, в трех разделах Польши 1772, 1793, 1795 годов, 

Семилетней войне с Пруссией 1756−1763 годов, походах Суворова в Италию 

1799 года, Второй 1799−1802 годов, Третьей 1805 и Четвертой 1806−1807 годов 

антинаполеоновских коалициях и Отечественной войне 1812 года, войне 

в Англией 1807−1812 годов, Первой 1769−1774, Второй 1806−1807 и Третьей 

1827 годов Архипелагских экспедициях в Средиземное море по освобождению 

православного греческого населения от геноцида Османской империи, 

Крымской войне 1853−1856 годов. 

В результате был основан и защищен Санкт-Петербург, Россия получила 

Прибалтику, Польшу, Финляндию, освободила от Речи Посполитой народы 

Белоруссии и Украины, отразила нашествие 600-тысячной наполеоновской 

армии и отодвинула границы на Запад на тысячи километров — 

что впоследствии облегчило защиту русских земель в двух мировых войнах, 

сократило и без того огромные потери нашей страны и, может быть, сохранило 

страну в самые темные дни 1941 года.  
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Адмиралтейство в Ширше  

 

После приезда Петра было решено строить флот в Архангельске. По 

Указу Государя в 1706 монастырскую мельницу за символическую сумму (50 

руб.) передали в госказну. За лето её переоборудовали в пильню, она и 

послужила основанием будущего Адмиралтейства. Для помола муки 

крестьянам всё же было оставлено два жёрнова. С 1706 в Ширше началась 

распиловка брёвен на брус и доски для постройки «новоманерных» кораблей на 

продажу за границу. С развитием завода в эти места начали прибывать люди, 

которых стали называть ширшемянами. Вторая пильная мельница была 

построена на Мосеевом острове и находилась там до переноса её на берег в 

черте города в 1776. Как видно из челобитной полковника Перекрёстова, 

ведавшего двумя пильными мельницами, в 1708 поставлено «соснового 

красного лесу 3600 брёвен со сплавом до Ширшемы, в 1709 — 2750, в 1710 — 

3150, в 1711 — 4750, в 1712 — 2000 брёвен из Двинского, Каргопольского и 

Важского уездов. В 1733, с учреждением Архангельского порта, по указу 

военной Морской коллегии Ширшемская пильная мельница поступила в 

распоряжение Адмиралтейского ведомства. Особенно большой интерес в 1762 

проявил к Ширше главный командир Архангельского порта Н. Молчанов. 

Оказывается, в этих местах существовала уникальная водная система 

соединения нескольких озёр: Холмовского, Золотицкого и Ширшемского, 

которая, как нельзя лучше, способствовала развитию кораблестроительного 

производства. Для поддержания бесперебойной круглогодичной работы 

мельницы сметливые монастырские крестьяне соорудили плотину не только на 

Ширшемском озере, но и на Холмовском, лежащем выше, находившемся от 

него на расстоянии 10 км в юго-западном направлении. Позже, в 1773, уже 

адмиралтейскими рабочими была построена 3-я плотина — Золотицкая, 

разделявшая Золотицкое и Ширшемское озёра. А в 1775 для поддержания 

нужного уровня воды сделали перемычку длиной 480 м с западной стороны 

Ширшемского озера. Все механизмы приводились в действие водой, 

спускаемой из этих озёр, располагавшихся от 3 до 12 м выше среднего уровня 

воды в речке Ширше. Главной водной артерией для проводки к 

Адмиралтейскому заводу судов и плотов с лесом служила речка Ширша, 

имевшая исток из окружавших болот и из Ширшемского озера. Она впадала в 

Северную Двину (точнее, в речку Исакогорка) на расстоянии трёх км от завода. 
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В устье Ширши по причине её мелководности, особенно в летнее время, в 1839 

был сооружён полушлюз с плотиной и воротами. Благодаря ему, уровень воды 

в речке можно было дополнительно поднимать на высоту 1,2 м и при 

необходимости проводить суда с досками и провиантом, свободно сплавлять 

лес до Ширшемской плотины…        

Взамен поначалу работавшей на Ширшемской плотине обветшавшей 

монастырской мельницы-пильной, в 1784 построены два пильных завода, где 

производилась распиловка лиственных и сосновых брёвен. Через 10 лет 

дополнительно у этой плотины построили ещё два токарных цеха, которые 

сгорели в 1807. На оставшемся от них фундаменте был выстроен новый 

токарный завод, но и он сгорел в 1822. После сооружения Золотицкой плотины 

в 1775 государственными мастеровыми были построены кузница и два пильных 

цеха, а в одном из них — мукомольная мельница с тремя поставами. С 1785 

кузницу превратили в якорный завод, имевший водяной привод для отковки 

тяжеловесных якорей, других крупных судовых металлических изделий. 

К началу 19-го века в Адмиралтействе появилась угроза закрытия и других 

производственных помещений из-за ветхости. Но главная проблема: требовался 

срочный ремонт озёрным плотинам. По этому поводу в 1825 в адрес главного 

командира Архангельского порта вмце-адмирала С.И. Миницкого от 

Адмиралтейств-коллегии поступило предложение: не выгоднее ли будет для 

госказны перевезти и устроить все заводские здания где-либо в Соломбале, 

поближе к порту? 

Миницкий, осмотрев Ширшемском хозяйство, решил, что дешевле будет 

произвести капитальный ремонт сооружений на старом месте, чем перевозить. 

На ремонт плотин и возведение нужных сооружений из казны выделили около 

70 тыс. руб. С 1826 завод обрёл новое дыхание. На Ширшемской плотине 

вместо старых, сооружены новые пильные мельницы, каменная кузница. К ней 

сделана кирпичная пристройка для слесарной, а к ранее существовавшей 

токарной мастерской сооружена деревянная пристройка для лекальщиков. 

Построена также и деревянная казарма на 200 человек, два огромных сарая для 

хранения древесного угля и готовых досок. Сама плотина была капитально 

отремонтирована и укреплена. В 1827 построен новый каменный меделитейный 

цех с воздухоплавильными печами.        

С 1846 заводские мастеровые начали выполнять более сложные заказы: в 

котельном цехе изготовили металлические цистерны для хранения воды на 
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военных судах, а затем был выпущен и первый паровой котёл для парохода 

«Полезный». К середине 19-го столетия Адмиралтейство в Ширше 

представляло собой крупнейший в России кораблестроительный завод, 

включающий в себя девять крупных цехов-мастерских, из которых на 

Ширшемской плотине были токарная, столярная (или лекальная), слесарная, 

кузница, котельная, пильная, плотничная, а на Золотицкой плотине — 

молотовый завод и литейный цех. В 1856, в разгар Крымской войны, завод 

получил большой заказ на строительство шести винтовых клиперов. 

Потребовались дополнительные рабочие руки, а в это время на молотовом 

заводе трудилось более 40 кузнецов и мастеровых. В целом на Ширшемском 

заводе трудилось около 1000 человек, и он считался крупнейшим в России, это 

Адмиралтейство по значимости не уступало Ижорскому заводу в Санкт-

Петербурге. 29 января 1855 вместо скончавшегося вице-адмирала Р.П. Боиля в 

Архангельск прибыл вновь назначенный главный командир порта адмирал С.П. 

Хрущёв со служебным поручением следующего содержания: «Полагалось бы 

полезным, чтобы внимание нового главного командира Архангельского порта 

было обращено на приведение Ширшемского завода в возможно наилучшее 

положение, так, чтобы означенный порт рассчитывал как можно менее на 

Ижорский завод, как по части кораблестроения, так и по исправлению местных 

паровых машин. Сверх того, было бы полезно войти в соображение: не следует 

ли перевезти этот завод в Архангельское адмиралтейство (т.е. в Соломбалу) 

…зато не будет надобности содержать вдвойне одни и те же мастерские и при 

Адмиралтействе, и при заводе, уничтожился бы расход на переезды и перевозки 

между пунктами. Видимо, отсюда и появилась известная поговорка: «Через 

Ширшу в Маймаксу». Тем не менее, ревизионная комиссия во главе с 

Хрущёвым сделала заключение: хотя и существуют неудобства в виде большой 

отдалённости Ширшемского завода от порта, но «оно с избытком 

вознаграждается дешевизною содержания двигателя оного водой». 

Действительно, для привода механизмов завода в Ширше использовался самый 

дешёвый вид энергии: падающая вода. Однако в 1858 перед вновь назначенным 

главным командиром порта контр-адмиралом Б.А. Фон-Глазенапом снова встал 

вопрос о переносе завода в Соломбалу и переоборудовании его полностью на 

паровой привод. Уже в течение 1861 последовательно, вначале по частям, были 

переведены в Соломбалу слесарное, токарное, кузнечное и лекальное 

производства. И к 1 октября завод упразднили. Мастера, работавшие на нём, 
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частью переселились в Архангельск, другие остались на месте в своих частных 

домах, которых в округе насчитывалось свыше 60. Раскиданы они были по 

шести деревенькам: Мокруша, Церковная, Ригач, Новая, Релка и Старая 

Слободка. Вероятно, что кузнецы, литейщики и плотники Ширши являются 

предками тех мастеров, которые уже в наше время работали в судоразделочном 

цехе в Турдеевке и РЭБе СУРПа (ремонтно-эксплуатационной базе Северного 

управления речного пароходства) в Затоне.  

Леонтьев, А.И. Адмиралтейство в Ширше  

/ А.И. Леонтьев // Бумажник. - 2002. [газета  

«Бумажник» – печатное издание АЦБК г. Новодвинск] 

 

Государственная судостроительная верфь  

в Соломбале (1693 – 1862гг.) 
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Из книги С.Ф. Огородникова «История Архангельского порта»  

(Санкт-Петербург, 1875) 

 

«В 1706 году в черту Соломбальской верфи, по указу Государя
1
, 

поступила Ширшемянская мукомольная мельница, принадлежавшая до сего 

времени Сийскому монастырю. Эта мельница находилась в 16 верстах
2
 выше 

Архангельска, на впадающей с левой стороны в р. Двину речке Ширшеме или 

Ширше. Строение это впоследствии послужило ядром адмиралтейскому 

ширшемскому заводу, одному из старейших в России по времени его 

учреждения. 

Принятие мельницы от Сийского монастыря поручено было стольнику
3
 

Семену Племянникову, с тем, чтобы он устроил из нее пильную, оставив 

Сийскому монастырю для помола муки два жернова. Устройство это взял на 

себя мастер той мельницы Данило Пастухов, из материалов, доставленных к 

нему с Соломбальской верфи. 

За мельницу заплачено было монастырю всего лишь 50 рублей. Из 

Государева указа, данного Племянникову при этой покупке видно, что 

Ширшемянская мельница существовала при монастыре с 1594 года, и что при 

ней было 8 крестьянских дворов, с отведенных для них землей и лесами». 

С. 21. 

«Одновременно с обстройкой и развитием Адмиралтейской слободы на 

Соломбале, внимание Конторы над портом обращено было и на улучшение 

Ширшеминской лесопильной мельницы, действовавшей водою речки 

Ширшемы или Ширши, выходящей из 3-х озёр: Ширшемского, Золотицкого и 

Холмовского, лежащих на возвышенности более, чем 40 фут
4
 на уровнем 

Двины. В 1748 году Адмиралтейская коллегия предписала конторе над портом: 

«Ширшеминскую мельницу переправить и привести в состояние, чтобы к 

пилованию досок она была годна». Контора, осмотрев мельницу и 

Ширшемскую плотину, от благосостояния которой зависел успех дела, донесла 

коллегии свои соображения о требовавшихся исправлениях: 1) плотина и 

амбары очень ветхи, и требуют перестройки; 2) на той же плотине, по другую 

                                                           
1
 Подразумевается император Петр Великий. 

2
 Верста – русская мера длины, равная 1 066,8 м. 

3
 Стольник – дворовый (придворный) чин в России, существовавший до начала XVIII века. 

Первоначально – лицо, обслуживающее царя во время трапезы. 
4
 Фут – в данном случае, русская мера длины, примерно равная 0,3 м. 
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сторону реки Ширшемы, имеется Сийского монастыря мучная весьма ветхая 

мельница, которую следует снести, а плотину и амбары сделать новые; 3) по 

той же реке Ширшеме, в пристойных местах, сделать шлюзы для поднятия 

воды, чтобы во весь год мельница могла действовать; 4) на Холмовском озере 

следует устроить плотину. Коллегия, получив это донесение, уведомила 

контору от 21 сентября того же 1748 г., что «все вышеписанные распоряжения 

она приемлет за благо». 

Для устройства плотин, и для переделки мельницы подряд был отдан 

крестьянам Двинского уезда, Кегостровской волости за 2265 рублей. 

Вникая в удобства смежно-лежащих озёр, благоприятствовавших 

заведению на Ширшеме и другого рода адмиралтейских сооружений, контора 

над портом с 1762 г. начала строить некоторые из них и поселять здесь морских 

адмиралтейских служителей, в построенных ими для себя домах, составивших 

впоследствии казенную Ширшеминскую слободу, расселившуюся шестью 

отдельными деревнями по берегам озер, и тесно связанную с существованием 

Ширшеминского адмиралтейского завода. Название этих деревень, или 

отдельных слободок, следующее: Церковная, Мокруша, Ригач, Новая, Релка и 

Старая слободка. В 1751 году число жителей Ширшеминской слободы было 

1006 душ обоего пола. 

Для возвышения в Ширшемском озере горизонта воды сделана была в 

1775 г., в западной его стороне, перемычка, называвшаяся Ригач, длиной 236 

саж.
5
, шириной 1 саж. 4 ½ фут., и высотой до 3 фут. В этом же году, при 

Золотицкой плотине была устроена кузница, обращенная в 1785 г. в якорный 

вододействующий завод, на котором началось производство тяжеловесных и 

малых якорей, разного рода железных вещей и болтов, требовавшихся в 

адмиралтейство. Тут же построены были и два пильных завода, в одном из 

последних действовала мукомольная мельница от 3-х поставах
6
. 

Такие же заводы (до 4-х) были построены и при Ширшеминской плотине 

в 1784 г., с токарной мастерской. Позже, в 1791 году, по причине увеличения 

числа Ширшеминских жителей, построена была, при главном командире порта 

вице-адмирале Барше, близ р. Ширшемы, деревянная церковь во имя 

Богоявления Господня». С. 189-190. 

 
                                                           
5
 Сажень – русская мера длины, равная 2,1336 м. 

6
 Постав - пара мельничных жерновов или вальцов, один из которых неподвижен, а другой 

вращается на нем, размалывая зерно. 
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Рапорт Архангельского уездного земского суда7  

генерал-губернатору С.И. Миницкому о состоянии дороги, 

связывающей Ширшу с Холмовской плотиной 

16 мая 1824 года 

 

Его Высокопревосходительству господину генерал-губернатору 

Архангельскому, Вологодскому, Олонецкому и кавалеру Степану Ивановичу 

Миницкому.  

Рапорт. 

Во исполнение предписания Вашего Высокопревосходительства от 27 

числа минувшего апреля за № 776, для обозрения, в каком положении 

находится запущенная от Ширши до Холмовской плотины дорога. К принятию 

мер, дабы проезд по оной затруднителен не был. Отправлялся на место земский 

исправник, и хоть проезжал по оной верхом на лошади, но с крайним трудом, 

ибо на оной во многих местах есть ручьи, частью лежит она на болотах и сырых 

черных чарусах
8
, судя же по нынешнему еще вешнему времени, хотя в летнее 

время и будет по суше, но ежели Вашему Высокопревосходительству будет 

угодно приказать сделать проезд по оной парой лошадей в коляске и телеге, то 

сие потребует немаловажных иждивений, ибо простирается помянутая дорога 

на пространстве около 9 верст
9
, на которой будет необходима разрубка лесу, 

навозка фашиннику и песку. А на ручьях и болотах постройка мостов, в 

некоторых местах и на ряжах
10

, где также необходимы будут и перила. А как 

местных, прилежащих к той дороге волостей крестьян, а именно: Ширшемской, 

Исакогорской, Лисестровской, Заостровской и Княжестровской, приписаны к 

устроению вновь проложенной от Бобровской до Коскогорской деревни 

дороги, то у Вашего Высокопревосходительства земский суд и осмеливается 

просить в разрешение предписания насчет устройства сей дороги, какой проезд 

по оной сделать приказать изволите, и не будут ли по оной иногда провозится 

какие-либо и тяжести. Кого для исправления оной приписать. Ежели же угодно 

                                                           
7
 Земский суд – в России в 1775—1862 гг. уездный судебно-административный орган. В его 

полномочия входила обязанность контроля за спокойствием в уезде, состоянием дорог и 

мостов, приведение в исполнение распоряжений правительственных властей. 
8
 Чаруса – топь, трясина, заросшая сверху травой. 

9
 Верста – устаревшая русская единица измерения расстояния, равная 1066,8 метрам. 

10
 Ряж – деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый глиной или булыжником при 

строительстве гидротехнических сооружений 
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будет воле Вашего Высокопревосходительства приписать помянутые 

соседственные волости, то не угодно ли будет исключить Ширшемскую, при 

которой находится и самый завод, уважая, что она, во-первых, малолюдна, а во-

вторых, что занята постоем флотских служителей. Вместо которых не 

благоугодно ли будет приписать живущих при Холмовском озере 

старообрядцев, исключая только людей бедного состояния, ибо по приведении 

той дороги в устройство они непременно будут пользоваться проездом по оной. 

О чем Вашему Высокопревосходительству земский суд на благорассмотрение 

честь имеет донести, и просит в разрешение предписания для скорейшего 

исправления вышеписанной дороги. 

 

Земский исправник Филипьев. 

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 235. Л. 2-3. Рукописный подлинник. 

 

 

 

 

Предложение Начальника Архангельской губернии Архангельской 

городской думе о приеме в состав городского имущества строений 

бывшего морского порта 

22 октября 1866 г. 

 

После упраздненного Архангельского порта, принадлежавшие ему земли 

и строения приняты были в 1862 году в ведомство государственных имуществ, 

которым, между тем, возбужден вопрос о дальнейшем устройстве этого 

имущества. 

Вследствие отношения, по сему предмету, Второго департамента 

государственных имуществ поручаю городской думе предложить на 

обсуждение городского общества – не признает ли оно полезным в видах 

усиления средств города, принять в свое пользование и на каких условиях, 

означенное имущество, именно: строения, оставшиеся по упразднении 

Ширшемских заводов, Лапоминскую гавань, а также пустопорожнюю землю на 

р. Юрас, и отзыв общества представить мне в возможной скорости. 

И.д. губернатора, вицегубернатор 

(подпись неразборчиво) 
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Ответ Архангельской городской думы  

Начальнику Архангельской губернии 

25 ноября 1866 г. 

 

1866 года ноября 25 дня, Архангельское городское общество, быв сего 

числа в собрании в Общегражданском доме, по выслушании предложения г. 

Начальника губернии от 22 октября за № 3608 о том, не признает ли общество 

полезным, в видах усиления средств города, принять в свое пользование и на 

каких условиях строения, оставшиеся по упразднении Ширшеминских заводов, 

Лапоминскую гавань, а также пустопорожнюю землю на реке Юрас. 

Постановили: Городское общество не имеет в настоящее время в виду какую 

бы оно могло извлечь пользу из упраздненных Ширшеминских заводов, 

Лапоминской гавани и пустопорожней земли по реке Юрасу; а между тем 

предлагаемые строения находясь за чертою города, пока они будут 

приспособлены к чему-нибудь, потребуют и усиленного караула и особого 

застрахования, что при настоящих денежных средствах города довольно для 

него обременительно, а что касается до пустопорожнего места, то у города 

своей выгонной земли
11

, остающейся еще в пусте, довольное количество, а 

потому общество в настоящее время на принятие означенных имуществ 

изъявить согласие не может, что и утверждает своим подписом. 

 

ГААО. Ф. 49. Оп. 1. т. 2. Д. 3987. Л. 1-3. Рукописные подлинники. 

 

 

Предложение Министерства государственных имуществ 

Архангельскому губернатору о выставлении на публичные торги 

Ширшемских заводов 
17 августа 1867 г. 

 

В разрешение вопроса об устройстве имущества, принятого в ведомство 

государственных имуществ после упраздненного Архангельского порта, 
                                                           
11

 Выгонные земли городов — земли, использовавшиеся для выпаса скота и других 

сельскохозяйственных нужд горожан. Этот вид земель был характерен для аграрных и 

индустриальных городских центров Западной Европы и России в Средние века и Новое 

время. Выгоны не входили в селитебную оседлость города, т. е. располагались за чертой 

жилой застройки. 
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Министерство государственных имуществ, по соглашению с Морским 

министерством, предположило: 

1. строения Ширшемских заводов, а равно строения Лапоминской гавани, 

согласно мнению бывшей Архангельской палаты, одобренному Вашим 

Сиятельством, обратить в публичную продажу, предоставив местному 

начальству предъявить оные в продажу по рознь или в совокупности, с землей, 

в том количестве, какое признано будет нужным, или на снос, смотря как 

окажется более выгодным и удобным по местным условиям и по заявлениям 

конкурентов. 

2. Юрасовскую землю, а равно землю, которая останется непроданной 

при Ширшемских заводах и Лапоминской гавани обратить в оброчную статью, 

для отдачи в содержание на общем основании, и 

3. вырученные от продажи имуществ деньги обратить в доход казны. 

Сообщая об этом Вашему Сиятельству и дав по сему предмету 

надлежащее предложение управляющему государственных имуществ 

Архангельской губернии с тем, чтобы он представил Вам соображения о 

разделении имущества для продажи и об условиях продажи, покорнейше 

прошу Вас, Милостивый Государь, сделать по сему предмету дальнейшее 

распоряжение и о результате торгов, с Вашим заключением сообщить 

Министерству.  

 

Управляющий министерством государственных имуществ,  

генерал-лейтенант 

(подпись неразборчиво) 

 

 

 

Проект кондиций на продажу бывшего имущества  

Архангельского морского порта 

1867 г. 

 

Продаются с торгов переданные из Морского ведомства в ведомство 

государственных имуществ строения в селении Ширше и в Лапоминской 

гавани, отстоящих от г. Архангельска: первые в 17 верстах при речке Ширше в 

расстоянии от 1 до 2 верст от устья ее при впадении в реку Двину, а последние 
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в 35 верстах к морю при устье речки Лапы с принадлежащей к оным землей, а 

именно: 

В селении Ширше: 

Деревянные 

1. Двухэтажный дом, по описи под № 1, обшитый досками, длиной 8 ½, 

шириной 5 1/3 и высотой под крышу 3 1/3 саж., построенный в 1791 году и 

капитально перестроенный в 1846 году, по 5 комнат в верхнем и нижнем 

этажах и двухэтажной кухней, и при нем с фасаду решетчатый забор 57 ½ 

погон. сажень с двумя воротами. Досчатый сарай длиной 7 саж. 2 арш
12

. 

шириной 3 саж. 2 фут., и бревенчатая конюшня длиной 4, а шириной 3 ½ саж., 

по описи № 2, с хлевом и птичником, оцененные в 735 руб. 28 коп. 

2. Двухэтажный флигель, по описи № 3, длиной 5 саж. 2 ½ арш., шириной 

5 саж., высотою 2 5/7 саж., капитально перестроенный в 1845 году в 4 покоя в 

верхнем и 3 в нижнем этажах, с досчатым в столбах сараем и конюшней, 

оцененные в 124 руб. 68 коп. 

3. Бревенчатая двухэтажная токарная мастерская, по описи № 15, длиной 

19 саж. 2 арш., шириной 6 саж. и высотой 4 саж., из 8 покоев в обоих этажах, 

построенная в 1836 году, действовавшая посредством одного наливного колеса, 

без механизма и приборов к нему, кроме одного водяного колеса, снятого с 

места, с досчатой в столбах лекальней
13

, оцененная в 308 руб., 14 коп. 

4. Двухэтажный досчатый в столбах пильный сарай, по описи № 10, 

длиной 17, шириной 15 и высотой 3 5/7 саж., капитально перестроенный в 1846 

году, и при нем двухэтажная бревенчатая мукомольная мельница, под № 4, 

длиной 4, шириной 4 и высотой 3 саж., построенная в 1848 году. Первый о двух 

поставах и четырех рамах с деревянным исправным механизмом, окованным 

железом и чугуном и частью чугунными и железными поделками, из коего 

медные подшипники, числом 36 сняты с мест и находятся в особой кладовой, а 

вторая тоже с механизмом разобранным более 15 лет и сложенным в особой 

кладовой, но из оного нет жерновов. Строения сии оценены в 725 руб. 60 коп. 

5. Одноэтажная слесарная мастерская, по описи № 9, длиной 17 саж. 2 

арш., шириной 6 и высотой 2 саж. капитально перестроенная в 1847 году, в ней 

две комнаты, оцененная в 88 руб. 

                                                           
12

 Аршин – русская мера длины, равная 71,12 см. 
13

 Лекальная - мастерская, где изготовляют и пригоняют лекала по чертежам. Лекало - 

выкройка, образец для внешних очерков вещи; кривые правила разного вида, для 

криволинейных чертежей, особенно корабельных. 
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6. Одноэтажная бревенчатая казарма по описи № 5, длиной 28 1/2, 

шириной 7 и высотой под крышу 2 5/7 саж., капитально перестроенная в 1845 

году, 8 комнат, оцененная в 219 руб. 24 коп. 

7. Одноэтажная бревенчатая кухня, по описи № 6, длиной 14 ½, шириной 

6 саж. 2 арш. и высотой 7 ¼ арш., капитально перестроенная в 1845 году, 

оцененная в 104 руб. 49 коп. 

8. Двухэтажный флигель, по описи № 12, обшитый досками длиной 11 ½, 

шириной и высотой 3 саж., в 3 покоя в каждом этаже, капитально 

перестроенный в 1845 и 1854 гг., с кладовой из досок длиной 4 и шириной 2 и 

высотой 1 ½ саж. и ледником бревенчатым длиной 3, шириной 3 и высотой 1 ½ 

саж., оцененные в 163 руб. 11 коп. 

9. Двухэтажный обшитый по столбам досками, на ряжах сарай, по описи 

№ 11, длиной 19 ½ шириной 5 саж. и высотой 3 саж., капитально 

перестроенный в 1849 году, проданный с торгов Морским ведомством за 182 

руб., и за эту же сумму уступленный в ведение Министерства государственных 

имуществ. 

10. Двухэтажный магазин по описи № 13, длиной 12, шириной 4 2/3 и 

высотой 4 саж., в 3 отделения, капитально перестроенный в 1846, 1847 и 1848 

г., оцененный в 75 рублей. 

11. Досчатый обшивочный по столбам на сваях с ряжем сарай, по описи 

№ 14, построенный в 1826 году, длиной 18 1/3, шириной 5 саж. и высотой 3 

саж., оцененный в 18 руб. 

12. Одноэтажный дом, по описи № 16, на устье реки Ширши, длиной 4, 

шириной 3 и высотой 2 саж. в 1 покой, обшитый с наружной стороны досками, 

построенный в 1844 году, оценен в 43 руб. 32 коп. 

13. Одноэтажный магазин по описи № 25, длиной 5 ½, шириной 2 ½ и 

высотой 2 саж. В 2 теплых и 1 холодных покоев, построенный в 1839 г., 

оцененный в 37 руб., 62 коп. 

14. Бревенчатая на сваях баня, по описи № 23, длиной 4, шириной 4 и 

высотой 2 саж., построенная в 1853 году, оцененная в 43 руб. 34 коп. 

15. Досчатый сарай для хранения угля, по описи без №, длиной 18 и 

шириной 5 саж., оцененный в 30 руб. 

Каменные: 

16. Литейная мастерская, по описи № 7, длиной 12, шириной 6 1/7 и 

высотой 2 6/7 саж. с пристройкой. Крыша из листового железа, перестроенные 
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1-я в 1827, а последняя в 1848 году с двумя чугунными плавительными печами, 

оцененная в 230 руб. 78 коп. 

17. Котельная и Кузнечная мастерские, по описи № 8, длиной 31 2/3, 

шириной 5 2/3 и высотой 2 саж., покрытые крышей из листового железа, 

оцененные в 238 руб. 66 коп. 

18. Мост через бассейн, деревянный на сваях, длиной 36 ½ и шириной 3 

саж., по описи, № 22, оцененный в 700 рублей. 

19. Пристань на Ширшемском озере деревянная на сваях, длиной 10 ¾ и 

шириной 2 саж., оцененная в 20 руб. 

20. Палы по правому берегу речки Ширши, числом 58, оцененные в 116 руб. 

21. Забор досчатый в столбах на протяжении 102 сажен, для ограждения 

лесных материалов, оцененный в 60 рублей. 

ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 923. Л. 3-7. Рукописный подлинник. 

 

 

 

Сообщение управляющего временным отделом  

по поземельному устройству государственных крестьян 

Министерства государственных имуществ архангельскому 

губернатору о разрешении на продажу с торгов имущества 

упраздненного Архангельского порта 

31 мая 1868 г. 

 

Управляющий государственными имуществами Архангельской губернии 

представил Министерству торговое производство на продажу имущества, 

оставшегося после упраздненного Архангельского порта. 

Из всего имущества оцененного в 36 854 р. 21 к. заторговано на сумму по 

оценке 3626 р. 12 к., за которые предложено на торгах 4451 р. 90 к. 

По соображении состоявшихся на торгах с оценкой и рассмотрев 

заключение особого присутствия, в котором производились торги, г. Министр 

разрешил: 

1) часть имущества, за которую предложено на торгах 3790 р. 50 к. (т.е. за 

исключением пильного сарая, за который предложено 650 р. 10 к. и часовни с 

землей, за которую предложено 11 р. 30 к.), более оценки на 823 р. 68 к., 
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утвердить за покупщиками, с рассрочкой купцу Сергееву 900 р. 55 к., 

предложенных им за строение в селе Ширше, с платежом узаконенных 

процентов на 3 года, а не 10 лет, как он просит. […] 

2) пильный сарай, за который купцом Серебряковым предложено 650 р. 

10 к. на снос, более оценки всего на 10 к., и который он соглашается 

приобрести с тем, чтобы ему проданы были за 100 р. находящиеся в сарае и не 

проданные по высокой оценке 3 колеса, препятствующие разборке сарая, - не 

утверждая за Серебряковым, подвергнуть новой оценке весь внутренний 

механизм, от покупки которого Серебряков отказался по высокой оценке, и 

предъявить сарай с механизмом вновь в продажу. […] 

4) все прочее имущество, оставшееся незаторгованным по случаю 

высокой оценки, произведя новую оценку, вновь предъявить к торгам, за 

исключением моста через бассейн и Рыгачевской перемычки, и 

5) предоставить Вашем Сиятельству сделать распоряжение о возложении 

на кого следует, поддержания помянутого моста и перемычки, как 

необходимых для сообщения. 

 

ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 923. Л. 16-17. Рукописный подлинник. 

 

 

Сообщение управляющего государственными имуществами 

Архангельской губернии господину начальнику Архангельской 

губернии о мосте через бассейн и Ригачевской перемычке 

17 июня 1868 г. 

 

На предложение, от 15 сего июня, за № 2732, Управление 

государственными имуществами имеет честь уведомить Ваше Сиятельство, что 

на ремонт переданного в ведение Министерства государственных имуществ по 

упразднении порта в Архангельске, казенного имущества, никаких сумм не 

ассигновалось, мост же через Бассейн и Ригачевская перемычка служат, как во 

время водоразлития, так и летом, для сообщения между деревнями Ширшею, 

Мызою, Первою горою, Среднею горою, Захаровой горой, Ребольской горой и 

Холмовской Рикасовской волости. 

[подпись неразборчиво] 

ГААО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 923. Л. 19. Рукописный подлинник. 
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Прошение торгующего по свидетельству 2-й гильдии  

Мартемьяна Кузьмича Кыркалова Архангельскому уездному 

исправнику об оценке своего лесопильного завода в Ширше 

18 июля 1891 г. 

 

Имея в Ширшеминском селении Рикасовской волости вододействующий 

лесопильный завод с тремя плотинами, необходимыми постройками и 

приспособлениями на собственно приобретенной земле и при заводе 

мукомольную мельницу, два двухэтажных деревянных дома, казарму и при 

домах надворные строения, а также при Золотицкой плотине мукомольную 

мельницу и при ней дом, я желаю все означенное мое имущество в сумме 

стоимости по оценке представить залогом в обеспечение казны по лесным 

операциям. 

А поэтому объясняя о сём Вашему Высокоблагородию, почтительнейше 

прошу, оценить вышеперечисленное моё имущество, состоящее в Ширшемском 

селении для означенной цели. 

 

Торгующий по свидетельству 2-й гильдии Мартемьян Кыркалов. 

ГААО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 666. Л. 1. Рукописный подлинник 

 

 

 

Опись и оценка лесопильному заводу, принадлежащего 

уволенному в запас фельдфебелю, происходящему из крестьян 

Пинежского уезда, Никитинской волости, деревни Шетогорской, 

Мартемьяну Кузьмичу Кыркалову 

23 июля 1891 г. 

 

Описание строений 

Деревянный лесопильный завод, действующий при помощи воды 

устроенными запрудами, а именно, Ширшеминской плотины 240 саж. длины, 

Золотицкой 123 ½ саж. и Холмовской 103 ½ саж. с водоспусками; при чем 

собственно завод состоит из лесопильного брусчатого сарая, крытого деревом, 

основание на сваях 12 саж. длины, ширины с пилоставой 12 саж., вышины 3 ½ 
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сажени, при нем пристройка длины и ширины по 6 саж. на столбах для 

сортовочных станков. Под зданием проведены водопускные русла и в здании 

помещена мукомольная мельница. К заводу принадлежит усадебной земли 1 

десят. 1440 ½ кв. саж. […] 

Всего на сумму: Двадцать одну тысячу шестьсот сорок девять рублей 

(21649 рублей) 

 

ГААО. Ф. 549. Оп. 1. Д. 666. Л. 10-11. Рукописный подлинник. 

 

 

Видеосюжет ГТРК «Поморье» 

Любопытный артефакт обнаружили в Приморском районе 

29.10.2016 / 15:10 

Любопытный артефакт обнаружили в деревне Приморского района, на 

территории которой три столетия назад работал якорный завод. Сейчас 

находкой заинтересовались архангельские музейщики и археологи, которые 

считают, что здесь их ждет немало открытий, связанных с историей 

кораблестроения. 

Предполагалось, что один жернов, и вот мы обнаружили ещё какую-то 

часть, но она покрыта землёй. 

Специалисты полагают, что мельничные жернова относятся к 18 веку. В 

то время здесь в деревне Ширша находился якорный завод, который 

проработал до середины 19 столетия. 

С 1706 года здесь занимались распиловкой досок для Соломбальского 

адмиралтейства, кузнечными работами, возможно отливали пушки, ядра, то 

есть здесь была система огромного промышленного предприятия. 

Кузнечные и лесопильные механизмы приводились в движение водяными 

мельницами, которые были установлены на двух плотинах искусственного 

Ширшинского озера. Кстати, заслугу их создания приписывают сийским 

монахам. Якорный завод был важнейшей частью строительства боевых 

кораблей на Соломбальской верфи. Через шлюзы сюда могли заходить морские 

суда и баржи. Сейчас от мощного индустриального комплекса прошлых 

столетий остались руины. 

Жерновами уже заинтересовались музейщики. Специалисты уверены, что 

артефактов здесь хватит для всех архангельских музеев. 
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Для археологов эта территория - идеальное место - неперекопанное и 

незастроенное. А значит есть возможность больше узнать о Ширшинском 

якорном заводе, история которого сейчас практически неизвестна. 

 

Видеоматериал подготовили: Светлана Синицына, Александр Чалков 

 

 

Сообщение об организации питомника лесных зверей  

в Ширше в журнале «Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера» 

 

 «Близ с. Ширши, Арханг. у., устраивается совершенно новое на нашем 

Севере предприятие – питомник для разведения пушных зверей. 

Предприниматели – германские капиталисты. Представитель их – германский 

подданный К.О. Розенов, согласно ходатайству его получил в аренду, без 

торгов, на 24 года, участок казенной земли площадью 503,3 дес., за плату по 25 

коп. с десятины, или 125 руб. 83 коп. в год. 

Стоимость леса в этой местности, определенную в сумме – 1068 руб. 40 к., 

Розенову предложено выплатить единовременно.  

Отдавая в аренду участок земли для питомника, Главное Управление 

Земледелия поставило предпринимателю, между прочим, условие, - доставлять 

ежегодно подробные и точные сведения о состоянии пушного хозяйства в 

питомнике и допускать к осмотру последнего чинов Главного Управления 

Земледелия, а также и частных лиц, интересующихся этим делом. 

Предприимчивый арендатор произвел уже некоторые работы по 

устройству питомника, - устроены небольшие отдельные парки для лисиц и 

куниц, выстроен жилой дом со службами и заготовлены материалы для 

сооружения ограды кругом всего будущего парка.  

Ограда будет обшита листовым железом, что предупредит возможность 

побега зверей из питомника. 

Полное оборудование питомника потребует затраты свыше 130000 руб. 

Разводиться в питомнике будут наиболее ценные породы пушного зверя: 

камчатская выдра, чернобурая лисица, соболь, куница и проч.»  

Источник: «Известия Архангельского общества  

изучения Русского Севера».  

1909. № 1. С. 66-67. 
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Питомник пушных зверей 

Северо-Беломорского Обл. Отд. Госторга14. 

 

«Необходимо, чтобы организации, 

заинтересованные в экспорте пушнины, поняли все 

значение перехода от беспощадного избиения зверя к 

его домашнему разведению и способствовали 

организации питомников пушных зверей». 

«Эконом. Бюллетень СБОО Госторга» 

 

Попытка государственного разведения пушных зверей около 

Архангельска была сделана в 1906 г. частной инициативой. Так, около деревни 

Ширши в 16 вер. от Архангельска, гр. Розеном, при поддержке германских 

капиталов, была устроена зооферма для разведения песцов, чернобурых лисиц, 

соболя, выдры, камчасткого бобра и даже котика. В 1909 г. там находилось: 6 

лисиц, 2 куницы, 20 б. песцов, 15 голубых, всего 43 шт. 

Но со смертью владельца в 1908 г. все дело погибло. Архангельский 

Совнархоз, понимая всю важность этого дела, решил возобновить на том же 

месте питомник и начал уже постройку, но, за неимением кредитов, закончить 

постройку не удалось. В 1923 г. Арх. Губэкосо
15

, считая организацию 

питомника необходимой, постановило. по предложению Сев.-Бел. Отд. 

Госторга, передать ему для устройства питомника участок земли около деревни 

Ширши, где была зооферма Розена, на арендных началах. 

Условия аренды, выработанные совместно с Губземуправлением
16

, были 

следующие. Участок со всеми постройками, а именно: старым забором длиной 

90 саж., недостроенной и негодной для жилья сторожкой, передать на 5 лет в 

бесплатное пользование для устройства питомника Севбелгосторгу, который 
                                                           
14

 Госторг РСФСР (Государственная экспортно-импортная контора, акционерное общество) 

— организация, осуществлявшая монополию внешней торговли в первые годы советской 

власти. Был образован в 1922 году и являлся одним из важнейших подразделений Наркомата 

внешней торговли 
15

 Губэкосо (аббр. «губернское экономическое совещание») - экономические совещания, 

местные органы Совета Труда и Обороны СССР. Состояли из представителей хозяйственных 

отделов местных исполкомов; их задачей было согласование деятельности отдельных 

отрасли местной хозяйственной жизни. 
16

 Губземуправление – губернское земельное управление, отдел исполнительного комитета 

губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, непосредственно 

ответственный за решение вопросов, связанных с земельными участками, распределение 

земли. 
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обязуется с расширением дела давать ежегодно пару производителей 

Губземуправлению для других питомников. По истечении срока договора, 

Госторг имеет право преимущественной аренды перед другими соискателями. 

С середины лета 1923 года Госторгом, без участия других хозорганов, 

была начата постройка питомника, кладовой и ремонт сторожки, причем все 

работы производились хозяйственным способом артелями местных крестьян. 

Общее руководство и надзор были возложены на зачисленного в штат 

Госторга в качестве заведующего питомником Б.П. Попова, который ранее 

работал в питомниках под руководством известного специалиста по 

разведению пушных зверей Э. Хоста. 

 

Источник: журнал «Северное Хозяйство» № 5 (13). 1924 г. С. 21. 
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Жители д.д. Ширша и Исакогорка. Прим. 1910 г.,  

из фондов Музея народных промыслов и ремесел Приморья 
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Жители Ширши. 1 и 3 - братья Черепановы. 1910 г.,  

из фондов Музея народных промыслов и ремесел Приморья 

 

 
 

Священник Александр Ручьев с прихожанами 
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Организатор питомника пушных зверей в Ширше Розен с женой 

Съёмка  – 1907 г. Автор съёмки – Поплавский А.А. 

Фото из фондов ГААО 

 

 
Надворные постройки питомника пушных зверей в Ширше 

Съёмка  – 1907 г. Автор съёмки – Поплавский А.А. 

Фото из фондов ГААО 
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Хранение продуктов питания для зверей в питомнике пушных зверей в Ширше 

Съёмка  – 1907 г. Автор съёмки – Поплавский А.А. 

Фото из фондов ГААО 
 

 
Дом заведующего питомником пушных зверей в Ширше 

Съёмка  – 1907 г. Автор съёмки – Поплавский А.А. 

Фото из фондов ГААО 
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