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ГДЕ РОСЛА ПРОКУДЛИВАЯ БЕРЕЗА 

С
ело Усть-Вымь — одно из старейших в Коми крае. 
Еще до принятия христианства, в языческие вре-
мена, здесь находилось поселение зырян, которые 

поклонялись прокудливой березе. Затем в 1380 году на 
вымскую землю из Ростовского монастыря пришел мо-

нах Стефан Пермский, срубил древнюю березу, выру-
бил лес на холме и поставил «келию и дом молитвен-
ный». С этого времени началась официальная история 
села. В 1384 году, рукоположенный в епископы, святи-
тель Стефан приступает к храмовому обустройству Перм-
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ской епархии. Своей резиденцией он выбрал Усть-Вымь. 
Первый зырянский монастырь возвели на месте прокуд-
ливой березы. При монастыре была открыта школа, в 
которой готовили священнические кадры. Преемники 
Стефана превратили Усть-Вымь в укрепленный городок, 
за валом и деревянными стенами которого находились 
церкви, монастырь и «двор владычен большой», а также 
пять осадных и четыре крестьянских двора. В первой по-
ловине ХV века Усть-Вымь стала военно-административ-
ным и епархиальным центром, играла заметную роль в 
Северо-Восточной политике Русского государства. К се-
редине XV века политическое значение Усть-Выми на-
чинает падать, а во второй половине века утрачивается 
и значение ее как епархиального центра — в 1564-м ка-
федра епископов переносится в Вологду. Но Усть-Вымь, 
утратив свое значение в качестве резиденции епископов, 
осталась центром принадлежавших епископам владений 
на территории Коми края, а также центром паломниче-
ства к чудотворным мощам епископов Пермских — Гера-
сима, Питирима, Ионы, покоящихся на Благовещенском 
холме. В начале ХVIII века в Усть-Выми — первом из 
селений Коми края — начинается каменное строитель-
ство. На месте ветхих деревянных храмов устюжскими 
и местными зодчими возводятся Вознесенская церковь. 
Русский путешественник академик Иван Лепехин, обо-
зревая в 1771 году зырянский край, поражался красоте и 
убранству усть-вымских храмов. В результате проведен-
ной в 1797 году реформы системы низового администра-
тивного управления Усть-Вымь становится волостным 
центром Яренского уезда. В 1990 году село Усть-Вымь 
включено в Список исторических населенных мест Рос-
сийской Федерации. В 1996 года был возрожден Михай-
ло-Архангельский монастырь, под обустройство обители 
выделена территория на историческом месте монасты-
ря. В честь 625-летия прихода в Усть-Вымь Стефана 
Пермского в центре села установили памятник — птицу 
счастья. Это 12-метровый металлический столб, увенчан-
ный флюгером в виде железной птицы.

ПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНА КРУЗО

С
ложно встретить человека, который бы не знал, кто 
такой Робинзон Крузо. Если кто и не читал книгу 
о моряке из Йорка, то хотя бы видел фильм о его 

приключениях. Но мало кто знает, что Робинзон Крузо 
путешествовал по России и во время этой поездки побы-
вал в Коми крае. В частности, автор книги Даниель Дефо 
упомянул село Усть-Вымь. Во многих российских регио-
нах имя этого литературного героя уже стало своего рода 
туристическим брендом. Только вот в Коми о Робинзоне, 
кажется, напрочь забыли. 

В 1719 году Даниель Дефо издал роман с длинным 
названием «Жизнь, необыкновенные и удивительные 
приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, про-

жившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на 
необитаемом острове у берегов Америки, близ устья ве-
ликой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекру-
шением, во время которого весь экипаж корабля, кроме 
него, погиб, с изложением его неожиданного освобожде-
ния пиратами. Написано им самим». Но лишь знатоки 
литературы вспомнят, что плодовитый автор написал 
более трехсот различных произведений, а Робинзон 
Крузо у него стал героем не одного романа, а целой ли-
тературной трилогии. Первое издание «Робинзона» было 
раскуплено за несколько дней. Коммерческий успех пер-
вой книги превзошел все расчеты автора и книгопродав-
ца. Это подтолкнуло писателя к мысли написать ее про-
должение. Предприимчивый Дефо принялся за вторую 
часть. И уже через несколько недель продолжение под 
названием «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, 
составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и 
захватывающее изложение его путешествий по трем ча-
стям света, написанные им самим» (Farther Adventures of 
Robinson Crusoe…) было уже готово. Продолжение рома-
на разделило успех первой части и было прочитано с та-
ким же интересом. Любимый герой снова отправляется в 
скитания: посещает свой остров, совершает кругосветное 
путешествие, в конце которого оказывается в далекой и 
загадочной России. В завершение этого путешествия он и 
побывал в Коми крае. В подлинность всех совершенных 
Робинзоном путешествий читатели той эпохи верили со-
вершенно так же, как и в реальность его существования. 
Книгу читали, следя по карте за маршрутом Робинзона. 

Тем не менее описанию путешествия Крузо вокруг 
света суждена была гораздо менее завидная судьба, чем 
рассказу о его одинокой жизни на острове. Второй том 
был практически забыт. Иногда в некоторых изданиях 
Дефо вдруг появлялись отрывки о пребывании Робин-
зона в Сибири, но то, как он туда попал, оставалось со-
вершенно неясным. Хотя в мировой практике до сих пор 
существует традиция издавать обе части вместе. Первый 
полный перевод двух частей «Робинзона» на русский 
язык вышел в 1843 году. В СССР было академическое 



№ 4 • 

издание 1935 года, а следующее — только спустя 60 лет, 
в 1996 году. В последние годы книгу стали переиздавать 
чаще. В 1720 году вышла третья часть трилогии — «Серь-
езные размышления в течение жизни и удивительные 
приключения Робинзона Крузо, включающие его виде-
ния ангельского мира». Но это уже было не художествен-
ное произведение, а эссе на социально-философские и ре-
лигиозные темы. Видимо, поэтому коммерческого успеха 
книга не имела.

Вторая часть «Робинзона» написана в форме путевого 
дневника. Новое путешествие, предпринятое героем уже 
в преклонном возрасте, длилось десять лет и девять меся-
цев. Покинув свой остров, Робинзон вернулся в Англию и 
разбогател, но вскоре начал тяготиться размеренностью 
буржуазной жизни. Возраст и уговоры жены до поры до 
времени удерживали Крузо на родине. Он покупает фер-
му, намерен заняться сельским трудом, к которому он так 
привычен, но смерть жены ломает эти планы. Больше его 
ничто не держит в Англии.

«В начале 1693 года вернулся домой из первого своего 
небольшого путешествия в Бильбао мой племянник, ко-
торого, как я уже говорил раньше, я сделал моряком и ка-
питаном корабля, — рассказывает Робинзон. — Он явил-
ся ко мне и сообщил, что знакомые купцы предлагают ему 
съездить за товарами в Ост-Индию и Китай. Племянник 
предложил поехать с ним и посетить остров. Я недолго 
раздумывал. Неожиданное предложение племянника так 
соответствовало моим собственным стремлениям, что 
ничто не могло воспрепятствовать мне принять его».

В начале 1694 года 61-летний путешественник, оста-
вив дома малолетних детей, отплывает из Англии, чтобы 
вернуться в Лондон только в январе 1705 года. Вместе с 
ним в путешествие уплывают верный Пятница, два плот-
ника, кузнец, портной и некий 
«один ловкий смышленый ма-
лый — мастер на всякие механи-
ческие работы».

Робинзон путешествует по 
Южной Америке, затем отправ-
ляется на свой остров, находит 
там достаточно многочисленную 
колонию поселенцев, состоящую 
из испанцев и англичан. Крузо 
проводит на острове социально-
экономические реформы, раз-
руливает конфликты, передает 
поселенцам инструменты и тех-
нологии и отбывает путешество-
вать дальше. Его путь лежит те-
перь в восточные моря. Робинзон 
огибает Африку у мыса Доброй 
Надежды, затем посещает Мада-
гаскар и Индию. На море в схват-
ке с дикарями гибнет Пятница — в 

него попало три выпущенных из лука стрелы. Оставший-
ся без спутника путешественник оседает в крупном горо-
де на берегах Бенгальского залива. Во время очередной 
торговой операции он оказывается с грузом опиума в 
Китае, где лишается корабля. Однако он узнает, что в Пе-
кин прибыл караван московских купцов, и решает отпра-
виться с этим караваном на родину по суше. Ему нужно 
пересечь всю Азию, Сибирь, Европейский север России и 
возвратиться в Англию через Архангельск.

«Первый город или селение, который мы встретили во 
владениях московского царя, насколько помнится, носит 
название Аргуни», — пишет герой. Караван движется по 
степям и лесам до Нерчинска (Nertznskoy), переправля-
ется через огромное Чекс-озеро (Schaks-oser) и достига-
ет Енисейска на реке Енисей (Janesay), затем попадает в 
Тобольск. В Тобольске Крузо проводит зиму. Сибирские 
краеведы даже нашли «дом Робинзона». Особенно близ-
ко сходится Робинзон с опальным министром князем 
Голицыным. Он предлагает содействовать его бегству из 
Сибири, но старый вельможа отказывается, и путеше-
ственник увозит из России его сына. Сибирь, по описани-
ям Крузо, — это хорошо населенная страна, в городах и 
крепостях которой русские гарнизоны охраняют дороги 
и караваны от хищнических набегов татар. В свою оче-
редь, Робинзон сам нападает на татар. Главное приклю-
чение романа — сожжение около Нерчинска татарского 
деревянного идола Чем-Чи-Таунгу (Cham-Chi-Tanngu). 
Ярый протестант Крузо не выдерживает и решает искоре-
нить сибирское язычество. Ночью, подкравшись к идолу 
вместе со своими спутниками, Робинзон сжигает его. По-
сле этого «миссионерам» приходится поспешно бежать и 
искать защиты у русского воеводы. Кстати, всю Сибирь и 
Урал Робинзон Крузо называет Великой Татарией и по-
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чти все этносы этих регионов — татарами. Дело в том, что 
на западноевропейских картах той эпохи эти территории 
и их жители назывались именно так.

Разумеется, что в реальности никакого Робинзо-
на Крузо и его путешествия в Россию не было. Все это 
только литературный вымысел. Но ведь даже в первой, 
«островной», части робинзонады автор взял за основу ре-
альный случай — приключения на необитаемом острове 
моряка Селькирка. Поэтому неудивительно, что некое 
путешествие по России тоже может быть реальным.

Тема Сибири в XVIII веке была «коммерческой», ан-
гличане живо интересовались далекой страной, поэтому 
автор рассчитывал на хороший сбыт своей книги. Сам 
Дефо вообще не совершил ни одного продолжительного 
путешествия. Наиболее дальняя от Англии страна, где 
он побывал, — это Испания. Поэтому, чтобы написать 
вторую часть «Робинзона», ему пришлось пользоваться 
книжными справками. Писатель всегда интересовал-
ся всем, что касается торговли, и стремился подробно 
ознакомиться с сухопутной дорогой в Китай через Си-
бирь. Голландец Избрант Идес, посланный московским 
правительством в Китай в 1692 году для подтверждения 
некоторых торговых привилегий и установления более 
тесной торговой связи между обоими государствами, 
стал одним из первых иностранцев, подробно описавших 
свое путешествие. Его рассказ был издан на английском 
языке в 1698 году и пользовался огромной популярно-
стью как подлинный дневник путешественника. И весь-
ма правдоподобно, что именно маршрут Избранта взял 
Дефо за основу сибирской робинзонады. Ведь Робинзон 
точно следует по пути голландца, только едет в обратном 
направлении. Поэтому Дефо удалось избежать небы-
лиц, которые ходили о Сибири в европейском обществе 
XVIII века. Стоит отметить и тот факт, что Избрант Идес 
стал одним из первых европейцев, написавших о коми 
народе. Этот факт заставил побывать в Коми крае и Ро-
бинзона.

«Наконец, переправившись через Каму, которая в 
тех местах служит границей между Европой и Азией, мы 

вступили в Европу; первый город на европейском бере-
гу Камы называется Соликамском, — пишет Робинзон в 
дневнике о своем прибытии в земли Перми Великой. — 
Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, 
другую одежду, другую религию, другие занятия, но 
ошиблись. Эта мрачная местность мало чем отличалась 
от монголо-татарских областей; население, большей ча-
стью языческое, стояло немногим выше американских 
дикарей: их дома, их города полны идолов, образ жизни 
самый варварский; исключение составляют только горо-
да и близлежащие селения, жители которых являются 
христианами или мнимыми христианами греческой цер-
кви, но религия их перемешана со столькими суеверия-
ми, что в некоторых местах едва отличается от простого 
шаманства».

В пермских лесах на караван Робинзона нападают 
разбойники. Язык их был непонятен даже проводникам, 
хорошо знавшим языки сибирских народов. Англичанин 
этих разбойников назвал татарами, как и всех осталь-
ных. От «татар» Робинзон и его спутники спрятались 
на берегу притока Вишеры (Wirtska), где им пришлось в 
импровизированной крепости держать осаду. Ночью пу-
тешественники развели большой костер, навьючили ло-
шадей и верблюдов и ушли на север. Им удалось скрыться 
в русской деревне Кермазинское. Отдохнув, перебрались 
через речку Киршу и прибыли в русский город Озомы.

«Через пять дней мы прибыли в Вестиму (Усть-Вымь) 
на реке Вычегде, впадающей в Двину, и таким образом 
счастливо приблизились к концу нашего сухопутного пу-
тешествия, ибо река Вычегда судоходна, и нас отделяло 
только семь дней пути от Архангельска, — завершает Ро-
бинзон свое краткое знакомство с Коми краем. — Из Ве-
стимы мы прибыли третьего июля к Яренску, где наняли 
две больших баржи для наших товаров и одну для себя, 
прибыли в Архангельск, проведя в пути один год пять 
месяцев и три дня, включая восьмимесячную остановку 
в Тобольске». После Архангельска были Гамбург, Гаага и 
родной Лондон. Кстати, прибыль Крузо от десятилетней 
поездки составила 3475 фунтов, 17 шиллингов и 3 пенса.

Завершается дневник путешественника так: «И в Лон-
доне здесь, порешив не утомлять себя больше странство-
ваниями, я готовлюсь в более далекий путь, чем описан-
ные в этой книге, имея за плечами 72 года жизни, полной 
разнообразия, и научившись ценить уединение и счастье 
кончать дни свои в покое».

В реальности на территории Коми края во время пу-
тешествия Робинзона в 1702 году на реке Цильме нашли 
медную руду. И сюда для организации медеплавильного 
производства была направлена экспедиция под руковод-
ством дворянина Федора Огарева. Через год стала дей-
ствовать приказная изба в Усть-Сысольске. В 1704 году 
яренский торговец Григорий Осколков ездил торговать в 
Китай (практически по маршруту Крузо). В 1712 году по-
строен первый каменный храм в Коми крае — Вознесен-
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ская церковь в Усть-Выми. Как-то я посоветовал сотруд-
никам усть-вымского музея сделать хотя бы небольшой 
стенд, посвященный визиту Робинзона в это старинное 
село. Это бы не только заинтересовало местных школь-
ников, но и могло бы привлечь туристов. А если наладить 
еще производство сувениров или магнитиков «робин-
зоновской» тематики, то они бы явно не залеживались 
на прилавке. Гости из Москвы и большинства крупных 
городов страны не могут же похвастаться тем, что на их 
родине бывал сам Робинзон. Да и остров Робинзона на-
ходится слишком далеко. А здесь, совсем рядом, можно 
купить меховую шапку или зонтик а-ля Робинзон и по-
хвастаться тем, что лично прошел по пути Робинзона 
Крузо. Туристов могла бы заинтересовать такая возмож-
ность. Увы, идея сделать Усть-Вымь Меккой для тури-
стов — любителей робинзонады пока не нашла отклика 
в сердцах сотрудников музея. К тому же, как оказалось, 
они ничего не знали про путешествие через их село столь 
популярного литературного героя.

«ЧЕРНОКНИЖНАЯ» ДЕРЕВНЯ КОНИ

Н
а высоком правом берегу Выми раскинулась уни-
кальная во многих отношениях деревня. Удиви-
тельно уже само ее название — Кони. Дома здесь 

как в сказке. Старинные шестистенные избы с мощными 
бревенчатыми стенами, причудливым крыльцами и низ-
кими свесами крыш тянутся вдоль берега в два ряда, то 
близко подходя к воде, то далеко отступая к полям. Ши-
рокие фасады изб обращены на юг, к реке, и целый день 
открыты солнцу. Жителей в деревне осталось немного. 
Только летом, когда приезжают дачники, Кони оживают. 
Как-то и мне довелось посетить эту деревню, побывать 
в двух ее частях, которые носят название Вей-Кони и 
Ягшор. Избы не очень старые. Рублены они в основном 
во второй половине позапрошлого века. Дома вымского 
типа застройки разделены сенями на зимнюю (вой керка) 
и летнюю (лун керка) части. К задней части дома примы-
кают хозяйственные постройки, разделенные на нижний 
и верхний ярусы. А неповторимым памятником архитек-
туры деревню делает то, что здесь в целостности сохра-
нился культурно-исторический ансамбль. 

По мнению ученых, необычное название деревня 
могла получить от удмуртского слова «коньы» — «белка». 
Видимо, некогда на Вымь перебралась группа удмуртов. 
Другая версия, что Кони — это просто кони, которых и 
сейчас можно встретить на улицах деревни. Но если на 
дореволюционных снимках кони запечатлены самые 
настоящие — непарнокопытные, то сейчас здесь можно 
сфотографировать не только множество коней и жеребят, 
но и «железных коней»: машин и мотоциклов сегодня на 
улицах не меньше. И третья версия происхождения на-
звания — от имени Кондратий (в коми звучит как Конö, 
Коньöй). 

Первые упоминания о деревне относятся к 
1600 году. В дозорной книге начала XVII века отмечено, 
что в 1608 году в деревне Наровской (центр будущего 
поселения Кони) имелось шесть крестьянских дворов. 
Вокруг Наровской располагались еще восемь небольших 
поселений, которые вошли в состав погоста Вбиюкони. 

Но история древнейшего поселения на Выми значи-
тельно больше четырех зафиксированных веков. В най-
денном на территории деревни Ыджыдъельском могиль-
нике — захоронения XI–XV веков. В средние же века на 
противоположном берегу от деревни Кони то ли москви-
чи, то ли новгородцы построили деревянную крепость. 
Она переходила из рук в руки князьков, разорялась, 
восстанавливалась, но в конце концов была уничтожена. 
Остался только земляной вал. В XVII столетии жители 
деревни Кони активно принимали участие в освоении 
Сибири, поэтому к началу XVIII века в ней осталось всего 
семь жилых дворов, а в середине века — один двор. 

С 1710 года бывшая деревня Наровская именуется 
уже Кони. В семи жилых дворах жили Куштысевы, Соке-
рины, Габовы, Жилины, Розмановы, Тархановы и Бугуе-
вы. В XVIII веке деревня Кони быстро росла, и к 1784 году 
здесь жили 232 человека. 

«Золотой век» в деревне Кони наступил в конце XIX, 
но продлился недолго — до середины XX века. Жители 
деревни сеяли рожь, овес, ячмень, коноплю, разводи-
ли скот, охотились, рыбачили, нанимались на вывозку 
и сплав леса. Работали частные водяные мельницы. Во 
второй половине XIX века здесь построили часовню, в 
1895 году открыли школу грамоты, а в 1907 году — четы-
рехклассное земское начальное училище. К трехсотлетию 
династии Романовых, в 1913 году, на главной площади 
деревни Ягшор (Средние Кони) возвели двухэтажную 
школу. Сейчас еще крепкое, но заброшенное и лишенное 
полов здание зияет черными провалами выбитых окон.

С августа 1907 по сентябрь 1915 года в конинском 
училище преподавал Алексей Сидоров, впоследствии 
известный коми ученый, языковед, археолог, фольк-
лорист, литературовед. Уже в советское время он ездил 



•

сюда на археологические раскопки и в 1928 году открыл 
 Ыджыдъельский могильник.

Упадок деревни Кони начался после Великой Оте-
чественной войны, с фронтов которой не вернулись 
87 жителей. Затем деревню перевели в список непер-
спективных поселений. Еще пять лет назад в ней было 
два храма: на кладбище и по сей день стоит часовня 
начала позапрошлого века во имя Св. Николая, а пере-
деланная в клуб церковь Св. Николая сгорела в августе 
2001 года. Необычно красивая церковь была построена в 
1903–1907 годах, но простояла менее века. Все это время 
ее рушили и переделывали под клуб: убрали купола, разо-
брали колокольню. Перед пожаром от первоначального 
вида церкви уже мало что оставалось. 

Несколько лет назад специалисты из отдела свода 
памятников архитектуры и монументального искусства 
Государственного института искусствознания подго-
товили и издали в виде трехтомника монументальный 
труд «Архитектура и ландшафты России. Черная книга. 
Утраты. Белая книга. Обретения. Красная книга. Пред-
остережение». Это огромный свод редких и неизвестных 
фотографий, запечатлевших множество величественных 
архитектурных ансамблей и замечательных памятников 
зодчества от Москвы до самых до окраин. Дворянские 
усадьбы, памятники деревянной архитектуры, каменные 
особняки обеих столиц и российской провинции, храмы, 
деревни — почти все они в прошлом веке были разруше-
ны. Фотография деревни Кони оказалась в самой страш-
ной — Черной книге. Здесь помещены снимки только тех 
архитектурных памятников, которые потеряны навсегда 
и остались лишь на фотоснимках, картинах и в памяти 
стариков. В списке разрушений последнего десятилетия 
перечислены сотни памятников истории и культуры, ко-
торые уничтожены пожарами, снесены по воле властей 
или искажены «реконструкцией». Но, к счастью, деревня 
Кони и сейчас еще жива. 

Известный историк архитектуры, автор многочислен-
ных работ по культуре Русского Севера, один из самых 
авторитетных людей в области реставрации памятников 
истории культуры, профессор Петербургского архитек-
турного университета, друг поэта Иосифа Бродского, ис-
кусствовед, историк архитектуры, реставратор Михаил 
Мильчик побывал в деревне Кони в 1966 году. Его рас-
сказ о визите в уникальное место показал, что и сейчас, 
спустя сорок лет, деревня практически не изменилась. 
Точно такая же картина встретились и нам. «Исключи-
тельность села открывается не сразу, — пишет Михаил 
Исаевич. — Здесь преобладают огромные шестистенные 
избы с крыльцами на фасаде. Глухие, могучие стены, про-
резанные небольшими оконцами, напоминают крепост-
ные укрепления. Климат заставлял жителей северных 
деревень возводить постройку так, чтобы в холодные 
ненастные дни можно было почти не выходить из дома. 

Под одной кровлей располагаются две избы и хозяй-
ственный двор. Большие свесы кровли давали возмож-
ность сохранить сухими дрова, похожие на клювы птиц 
водосливы далеко отводили воду, чтобы не гнили стены. 
Главное украшение дома — крыльцо. Его архитектурное 
убранство богато и разнообразно: роспись, резьба, ко-
лонки арочки. Оригинальность крылец — это первое, что 
отличает в деревне Кони избы друг от друга.

Коньки, курицы, поддерживающие водосливы, ко-
лодцы-журавли — все вместе создают фантастический, 
но и одновременно правдивый образ живой природы. 
Деревня органически связана с рекой, с окружающим 
пространством: избы первого порядка следуют изгибам 
берега, а по склонам лепятся баньки. Во втором и третьих 
порядках избы не выстроились в прямую линию: каждая 
следующая несколько отступает от предыдущей. Таким 
образом, с любого места открывается вид почти на все 
пути порядка, создается живописный ритм крылец. С дру-
гой стороны улицы мерной чередой идут озадки домов 
и длинные взвозы, ведущие на повети. Тут же свободно 
стоят на ножках амбары. Несколько раз избы расступа-
ются, образуя небольшие площади, посередине которых 
колодцы под навесом. К ним со всех сторон сбегаются 
тропинки. По краям площади теснятся амбары. Отсюда 
хорошо видны порядки домов и заречные леса. Каждая 
постройка деревни смотрится обязательно в соединении 
с соседними, воспринимается как часть целого. В этом и 
проявилось то чувство ансамбля, которое часто встреча-
ется в древних городах. Именно ансамбль и делает Кони 
в целом неповторимым памятником архитектуры. Мы 
считаем, что село должно стать архитектурным запо-
ведником. С созданием такого заповедника Коми АССР 
приобрела бы уникальный архитектурный музей под 
открытым небом, ничуть не уступающий по значению 
прославленным Кижам в Карелии и другим памятникам 
древнего зодчества». 

Кроме экспедиции Михаила Мильчика, в деревне 
Кони побывали такие исследователи, как И. Маковец-
кий (1950-ее годы), А. Ополовникова, П. Тельтевский и 
О. Севан (1970-е годы), И. Шургина (1980-е годы), И. Се-
менова (начало1990-х годов). Все ученые выделяли сре-
ди вымских поселений деревню Кони как наиболее заме-
чательную в архитектурном отношении. 

Деревня Кони могла бы получить статус заповедника 
народного деревянного зодчества и занять достойное ме-
сто в списке российских достопримечательностей. Кроме 
памятников архитектуры, рядом с деревней располагает-
ся целый комплекс археологических памятников феде-
рального значения, а также музей уроженца села Туръя, 
профессора Гарвардского университета, ученого с миро-
вым именем, основоположника современной социологии 
Питирима Сорокина. 


