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Аннотация. Книга является результатом многолетней работы М.А. Лукиной над историей деревень, 
находящихся в дельте реки Северной Двины. Это первое исследование, посвящённое процессам ко-
лонизации островной территории, формирования и многовекового развития поселений, располо-
женных в устье Двины. В книге сочетаются традиционный исторический подход к изложению мате-
риала и метод, связанный с изучением смены ценностных установок на протяжении веков и пробле-
мы исторической памяти. 
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Abstract. The book is the result of a great work of M. A. Lukina on the history of villages in the Delta of the 
Northern Dvina River. The book is the first study of the island colonization, establishment, and centuries-
old development of settlements in the mouth of the Northern Dvina River. The author combined the tradi-
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Книга является результатом многолетней работы М.А. Лукиной над историей дере-

вень, находящихся в дельте реки Северной Двины. Это первое исследование, посвящённое 

процессам колонизации островной территории, формирования и многовекового развития 

поселений, расположенных в устье Двины (к ним относятся Вознесенье, Конецдворье, Бай-

калово, Ластола, Студименское, Онишово, Вагино). 

М.А. Лукина посвятила книгу изучению истории своей малой родины — д. Вагинский 

Наволок Приморского района Архангельской области. Как она объясняет, причины, побу-

дившие её заняться работой над книгой, были желание узнать историю места своего рожде-

ния и понять, что произошло с крестьянской культурой в ХХ в. В книге сочетаются традици-

онный исторический подход к изложению материала и метод, близкий школе «Анналов», 
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связанный с изучением смены ценностных установок на протяжении веков и проблемы ис-

торической памяти. 

В течение многих лет М.А. Лукина работала в различных архивах Москвы и Архан-

гельской области: Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), Государ-

ственном архиве Архангельской области (ГААО), архивном отделе Администрации муници-

пального образования Приморского района и др. Помимо архивных материалов, М.А Луки-

на использует в книге другие источники: летописи, монографии, энциклопедии, статьи, пе-

риодические и краеведческие издания, воспоминания старожилов, археологические отчёты 

и др. Впервые в научный оборот ею вводится большое количество малодоступных архивных 

материалов (метрические книги и духовные росписи, исповедные книги, ревизские сказки, 

подворные описи, переписи населения, порядные грамоты, договорные акты, мирские при-

говоры и др.). Материал для книги собран, как пишет она сама, «по крупицам». Список ис-

точников впечатляет своим количеством и многообразием. Он придает исследованию фун-

даментальный характер. 

Опираясь на данные археологии, М.А. Лукина пишет, что побережье и острова Белого 

моря были заселены уже в эпохи мезолита и неолита. В книге убедительно раскрыты осо-

бенности славянской колонизации низовий Северной Двины, связанных с освоением терри-

тории, на которой уже проживало аборигенное финно-угорское население. В связи с этим 

хочется отметить, неточности в объяснении этнонима чудь и отсутствие в книге ссылок на 

научную литературу по этому вопросу. Ссылаться на книгу А.А. Тунгусова некорректно, так 

как это краеведческое издание. Существует большое количество исследований о значении и 

происхождении слова чудь. Все они рассматриваются в книге Н.В. Дранниковой «Чудь в уст-

ной традиции Архангельского Севера» (Архангельск, Изд-во Помор. ун-та, 2007). М.А. Луки-

на, поставив вопрос, кто такая чудь, не отвечает на него, хотя в науке существует сложившее-

ся мнение о том, что чудь — это аборигенное финно-угорское население (чаще — прибал-

тийско-финское), жившее на территории современного Русского Севера до прихода сюда 

славян и впоследствии ассимилировавшееся с нею (см. Дранникова Н.В. «Чудь в устной тра-

диции Архангельского Севера», Архангельск, Изд-во Помор. ун-та, 2007). 

Последовательно и глубоко в книге раскрыты исторические периоды развития ост-

ровной территории в устье Северной Двины от Новгородской волости Заволочья, Двинской 

земли до Двинского и Архангельского уездов Российского государства. Система волоков, по 

которым шло освоение северной части современной Архангельской области, рассмотрена 

М.А. Лукиной с привлечением информации из книги Т.А. Бернштам «Поморы. Формирова-

ние группы и системы хозяйства». Большое внимание ею уделяется истории церковных при-

ходов и роли церкви в жизни крестьянина. Достоинством книги является раздел, посвящен-

ный социально-политической жизни крестьянства в ХХ в. Многие материалы этого раздела 

публикуются впервые.  
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Отдельно хочется сказать о разделах «Социально-политическая жизнь в 1917-начале 

1930-х гг.» и «Коллективизация крестьянского хозяйства и раскулачивание в ХХ веке». Счи-

таю, важным их включение в книгу. К этим периодам истории архангельские историки об-

ращаются редко, поэтому исследование позволяет раскрыть «белые пятна» не только в ис-

тории островных поселений, но и всей Архангельской области. М.А. Лукина использует ар-

хивные материалы и свидетельства старожилов-свидетелей этих событий. 

В книге убедительно показано, как происходил процесс «раскрестьянивания» в се-

верных деревнях, начиная от продразвёрстки и продналогов до раскулачивания. Процесс 

начался сразу после 1917 г., его затормозила высадка войск Антанты и создание Верховного 

управления Северной области (ВУСО). Трагические страницы советской истории раскрыты 

М.Л. Лукиной глубоко и всесторонне. Судоходство, занятия морскими рыболовными и зве-

робойными промыслами давали местным жителям хорошие заработки, они имели высокий 

уровень жизни по сравнению с крестьянами, проживающими в аграрной части Архангель-

ской губернии. Он резко понизился после 1924 г., когда был отменен НЭП. Советская власть 

сразу же разделила крестьянство на «кулаков» и «бедноту», что привело к обострению от-

ношений между ними. Бедняки освобождались от налогов, которые должны были выплачи-

вать более обеспеченные жители деревень, что приводило к конфликтам в местных сообще-

ствах. 

С 1930 г. репрессивные меры в отношении деревни усилились. Крестьяне начали об-

лагаться многочисленными налогами в зависимости от социальной и имущественной при-

надлежности. Многие из них были лишены избирательных прав, подверглись самообложе-

нию, сельскохозяйственным налогам, началась контрактация, твёрдое задание / твёрдые 

поставки, закупка сельскохозяйственной продукции по минимальным ценам, крестьянам 

перестали выдавать паспорта, ограничили свободу их передвижения, ввели ненормирован-

ный тяжелый физический труд, начались подписи на займы и облигации, в деревнях отсут-

ствовали продукты питания и одежда, приняты законы об обязательном страховании от сти-

хийных бедствий, постановление о производстве госпоставок не с урожая, а с количества 

гектар земли и др. Происходила финансовая мобилизация населения, начались показатель-

ные выездные заседания сельсоветов, похожие на показательные судебные процессы. Се-

верные деревни пережили голод 1921 и 1933 гг., который был вызван экономической поли-

тикой государства в отношении крестьян — изъятием зерна. Деревня была принесена в 

жертву индустриализации: в 1930 г. государство перешло к сплошной коллективизации. В 

январе 1930 г. принято постановление ЦК ВКПб «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации». Начинается массовая высылка «кулаков» на необжи-

тые земли и более северные районы. Высокий уровень жизни жителей островных поселе-

ний, привел к тому, что многие из них были раскулачены, впоследствии репрессированы. 

Эти события вызвали бегство крестьян из деревни в город, они устраиваются на работу на 

лесозаводы и судостроительный завод 402 в г. Молотовске (Северодвинске). Политика госу-
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дарства в отношении деревни привела к её нищете и резкому снижению уровня жизни. М.А. 

Лукина показывает на конкретных примерах и цифрах, как происходили эти процессы в де-

ревнях, расположенных в дельте Северной Двины.  

Эта же участь постигла церковь. В 1929 г. были закрыты почти все храмы, а их здания 

разрушены или разобраны, иконы сожжены. Вместо церквей были созданы избы-читальни, 

клубы, школы, обучение в них ведётся по новым программам, появляются пионерские и 

комсомольские организации. Опубликованные в книге материалы позволяют понять, как 

происходил процесс создания нового советского человека, связанный со сменой ценностных 

поколенческих установок.  

Книга имеет хороший справочный аппарат. В неё помещён «Словарь употребляемых 

терминов, понятий», который включает в себя диалектную и архаичную лексику. Хотела бы 

отметить, что значение не всех слов приводится в нем верно, в частности, слово «братан» 

объясняется как племянник, хотя в северных говорах «братаном» называли двоюродного 

брата [1]. Книга включает в себя 8 приложений, в которых опубликованы труднодоступные 

архивные материалы (сведения о причте Вознесенской приходской церкви в ХIХ в., Всеоб-

щей переписи населения Российской империи в 1897 г., метрические справки сдавших экза-

мен в 1901 г. в Конецдворской церковно-приходской школе и др.). 

Появление книги М.А. Лукиной «Исторические очерки о жизни на островах в дельте 

Северной Двины» считаю важным событием в научной и культурной жизни Архангельской 

области. Книга представляет большой интерес не только для архангельских учёных, краеве-

дов и местных жителей, но и для всего российского научного сообщества. Она может являть-

ся примером научно добросовестной, глубокой и многоаспектной работы для всех архан-

гельских исследователей и краеведов. В заключение хочется пожелать автору переиздать 

столь ценную книгу в более удобном виде для чтения: материала в книге так много, что это 

привело к уменьшению шрифта и увеличению объёма информации, что затрудняет чтение. 

На мой взгляд, книгу надо переиздать в двух томах. 
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