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ХОЗіійСТВЕННАЯ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ СОЛОВЕЦКАГО МОНАСТЫРЯ 
ВЪ БЪЛОМОРСКОМЪ КРАЪ. 

Въ начал XY в ка подвизался въ монастыр Кирилла 
Б дозерскаго инокъ Савватій. Суровые подвиги его при-
йіекди къ діеыу вниманіе и удпвленіе игумен^Г и братіи. 
Боязнь людской славы встревожила подвижника, искав-
шаго уединенія и безмолвія, и онъ сталъ прислушиваться 
къ разсказамъ пришельцевъ о далекомъ, пустынноыъ ост-
ров на озер Нево, объ обители на этомъ остров , въ ко-
торой иноки, ^въ неослабноыъ житіи,а трудятся своими ру-
ками и этииъ трудомъ добываютъ себ необходпмую пищу. 
Людна и шумна показалась Савватію Б лозерская пусты-
ня, и онъ ушелъ на Валаамскій островъ. Но людская сла-
ва и тамъ неразлучно сопутствовала его подвигамъ и не 
давала ему покоя въ новой пустын , а ыежду т мъ до него 
сталъ доходить разсказъ про другой островъ, еще бол е чуд-
ный и пустынный, на мор -окіян , искони не иы вшій не 
только мірскаго, но и иноческаго жилья. Съ силами, испы-
танными и укр пленными многол тнинъ подвигомъ въ 
двухъ обителяхъ, оставилъ онъ Валаамъ и направился къ 
студеному морю. Прибрежные русскіе поселенцы встр -
тили изумленіеыъ и насм шками предпріятіе старца, „во 
всякоіі убожественной нищет 01 задумавшаго поселиться 
на далекомъ безлюднолъ остров ; но это не смутило его. 
На пустынной р к Выгу, у часовни, онъ нашелъ подоб-
наго себ подвижника пустыни, инока Германа. Перебрав-
шись аа Соловецкій островъ, они поселились тамъ, вы-
строивъ себ кеіьи. 6 л тъ прожиля они одни на остро-
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в . Недостатокъ пищи заставшгъ Германа отправиться на 
' поморскій берегъ; всл дъ за ниыъ и Савватій покйнулъ 

ос^гровъ и скоро скончался у прежней часовни на Выгу. 
Панять совремепниковъ не сохранйіа изв стія ни о м ст 
рождёнія и родителяхъ, ни даже о рремеии пострияіенія 
Савватія, и въ самоыъ начал XVI в ка ялізнеописатель 
его ничего не ыогъ узнать объ этомъ отъ людей, шежду 
которымп хранились еще св шя преданія о первыхъ оби-
тателяхъ Соловецкаго острова. Но пуетыиные труды Сав-
ватія и кельи, поставленныя имъ вм ст съ Германолъ на 
Соловецкомъ остров , не остались забытыми. Чрезъ годъ 
посл его смерти пришелъ въ Поморье другой искатель 
пустыни, Зосима, гонимый мірскимъ шуыоыъ; на р к Сум 
нашелъ онъ того же старца Герыана и выслушавъ пов сть 
о Савватіи, иіужественно пошелъ по проложенному ииъ 
трудноыу пути. 

Монастырь основался. Вл ст съ нимъ вознпкъ центръ 
и двигатель разнообразной д ятедьности въ окружаюшемъ 
его Б ломорскомъ кра . 

Еще на Валаам Савватію разсказывади, что на Соло-
вецкомъ остров , удаденномъ на два дня пути отъ зеыли, 
отъ жилыхъ ы стъ, много озеръ, богатыхъ рыбой, вокругъ 
этого острова много рыбныхъ ловищъ, которыя, по време-
намъ, случайно пос щали одинокіе рыболовы; что этотъ 
островъ богатъ л саыи, вершины горъ и долины покрыты 
высокили соснаыи, годными для построекъ, и другими де-
ревьяыи, что въ этихъ л сахъ въ изобиліц растутъ различ-
ныя ягоды. Разскащпки заключали, что островъ „добръ 
и благодаренъ къ сояштію челов чества по всеыу"*). Кар-
тина такого острова могла пл нить подвижника пустыни 
и безмолвія; но другіе разсказы услышалъ онъ отъ посе-
ленцевъ, жившихъ по берегу моря „прямо противъ остро-

*) Житіе Зосимы и Савватія, рукопись Синод. библіотеки, Л? 91. 
Главнымъ шатеріалоыъ настоящаго очерка, кром этого шитія, слу-
жилъ рукописный сборникъ Соловецкихъ грашотъ который находится 
въ Соловецкой библіотек , принадлежащей теперь Казанской духов-
ной акадеыіи, .¥ 1? 18, 19 и 20. 
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ва.а Ему сказали зд сь, что тотъ островъ великъ и им -
етъ ^всякаго устрою челов ческаго житія," но много л тъ 
ыногіе пытались не рапъ поселиться тамъ и не могли про-
лгить долго ^страха ради морскія нуяга." Уя;е по основаніи 
монастыря, когда братія просила игумена у Новгородскаго 
архіепископа, посл дній въ недоум ніи говорплъ: „Вашъ 
монастырь стоитъ такъ далеко отъ людей; кто пойдетъ 
туда, и какъ церкви таыъ быть, въ сос дств съ земдею 
Мурманской и Каяиской?" 

Въ такой суровой глуши, гд не игивало челов ка, „от-
нел же и еолнце въ небесп,а по выраженію шитія, возник-
та обитель и благодаря нравственнымъ силамъ своихъ 
основателей, поб дила трудпости/пугавшія Новгородскаго 
архіепископа и прябрежныхъ русскихъ поселенцевъ. Но 
возникши вдали отъ людей, она завязывала все бол е и бо-
л е т спыя связи съ прибреліьезіъ, обитатели котораго такъ 
неприв тливо встр тили начинаніе ея основателей. Завое-
вавъ у прпроды брошенный людьми островъ, ыонастырь 
показалъ прим ръ и много поыогъ въ д л подобнаго я;е 
завоеванія пустынной страны русскому челов ку, припіед-
шему на корельское и лопское поморье. 

Во время основанія монастыря многія изъ т хъ чертъ/ 
которыии оппсывали Савватію Соловецкій островъ, были 
уже неприлоягилы къ поморскому берегу, огибающеыу 
' стровъ съ с вера, запада и юга. См лыя дружины новго-ч 
родскихъ купцовъ и проыышленнпковъ давно знакозіы бы-
ли съ отдаленными с верными краяыи Заволоцкой Чуди п 
Корелы. Въ няітіи Зосимы и Савватія, еще до оенованія и 
по основаніи монастыря, мы не разъ встр чаелъ Новгород-
скихъ гостей, которые плавадн по Б лому морю, добывая 

ыбу и морскаго зв ря, иди скупая этотъ товаръ у при-
•ірежныхъ жителей. Но за этпыи временными пос тителями 
''ілоыорскаго края, въ населеніи его ясно обозначаются, 
ъ эпоху основанія ыоря, бол е прочные и постоянные 

ізлементы. Изъ этихъ элементовъ н^ первомъ план стоитъ 
туземный, который составляли давніе обители нын шняго 
Поморскаго, Корельскаго и Терскаго прибреяіья—Корелы. 
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Въ житіи Соловецкихъ чудотворцевъ и въ новгородскихъ 
• грамотахъ XY в ка они обозначаются именеиъ Корель-

скилз людеИ, Корельскихъ дтьтей. Новгородцы XV в ка раз-
личали въ этомъ ФИНСКОМЪ поыорскомъ населеніи пять ро-
довп Корельскихь дгьтей, въ сосл дств съ которыми дал е 
къ с веру и въ глубь страны обитала Жопь. Эти Корель-
с.кія д ти жили разбросанно на всеыъ протяженіи Б ло-
морскаго прибрея>ья отъ р ки Еарзугя до р ки Сумы и дал е 

' къ востоку и считались собствеиникаыи, вотчинниками заня-
тыхъ или зд сь земель; встр чаемъ въ грамотахъ Х У в ка 
указанія на земли, ^куда ходятъ корельскія д ти" или„куда 
влад ютъ вотчиники корельскія д ти. а Они считали даже 
себя ближайшими собственниками еще незанятыхъ земедь, 
каміхъ въ XY в к много было въ Б ломорскомъ кра . 
Когда Савватій поселился съ Германомъ на Соловецкомъ 
остров , Корелы ближайшаго къ острову прибрежья при-
свояли себ преилущество предъ пришлыми иноками въ пра-

^ в на вдад ніе этимъ островомъ. Но рядоыъ съ этими тузем-
ными элементамп поыорскаго ыаселенія, во вреыя основанія 
ыонастыря выступаетъ другой элеыентъ, пришлый, обозна-
чаеыый именемъ людей иаселъимкоег,которые яшли между ро-
даыиКорельскихъ людейтаиъжеразс янно,какъ и посл дніе. 
Основаніе обители застало край въ тотъ любопытный мо-
ментъ, когда его Финское разбросанное населеніе начинало 
бол е и бол е перем шиваться съ пришлымъ русскимъ насе-
леніеыъ, легко уступая ему м сто среди своихъ р дкихъ жи-
лпщъ, на обширныхъ пустошахъ, остававшихся еще неза-
нятыыи. Задолго до основанія ыонастыря началось это дви-
женіе; по прибрежью, преимущественно в ъ н и з о в ь я х ъ мно-
гпеленныхъ порояшстыхъ р къ, перес кающихъ западный 
берегь Б лаго моря, возникали одинъ за другимъ поселки 
новгородскпхъ промышленниковъ,привлеченныхъ сюда при-
быльными р чньши и морскими промысламя. Меліду Соло-
вецкими грамотами XV в ка мы им емъ н сколько грамотъ 
иовгородцевъ на вдад ніе пріобр тенными ими въ Б ло-
морскомъ кра землями; эти грамоты, переданныя потомъ 
въ распоряженіе монастыря вм ст съ землями, бросаютъ 

• 
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н который св тъ на то, какой степени развитія достигла 
новгородская колонизація въ томъ кра къ половин XV 
в ка, къ первьшъ і-одамъ существованія монастыря, кто 
были главные двигатели ея и каковъ былъ составъ рус-
скаго населенія, занимавшаго край. Главными пріобр та-' 
телями земель въ Поморь видимъ именитыхъ новгород-
скихъ людей. Встр чаеыъ указаніе на четыре сельца на 
Бобровой гор , принадіежавшія новгородскому архіепп-
скопу. Занимаютъ земли и покупаютъ прежде занятыя дру-
гиии посадникп, бояре и другіе богатые люди Новгоро-
да. Около половины XV в ка ыногіе им ли тамъ отчины; 
у н которыхъ былп уже отчины и дгьдины. Къ числу са-
мыхъ значителышхъ зеылевлад льцевъ Поиорья въ посл д-
ніе годы новгородской вольности принадлежали Борецкіе: 

«знаменитой МарФ Посадниц только по р камъ Суы и 
Выгу принадлежало 19 деревень, которыя въ писцовыхъ кни-
гахъ 1496г. обозначаются еще иыенемъ МарФинскихъ Исако-
выхъ. Вс эти богатые новгородскіе людп высылали въ 
Поморье, на зашшаеыыя ими земли, своихъ рабовъ или воль-
выхъ поселенцевъ рабочихъ, бобылей, козаковъ: это были 
первые, по крайней м р наибол е значительные по коли-

Ічеетву новгородскіе колонисты Б ломорскаго края. Бояр-і/ 
скіе рабы и насельникм, при яшзни основателей Соловец-
каго монастыря, постоянно указываются въ лгигіи рядсшъ 
съ тузеыцаыи, Корелами и Лопью, какъ второй элементъ по-

'ыорскаго населенія. Боярскіе рабы прі зжали къ острову 
на рыбныя ловли; они же вы ст съ Корельскими людьми 
старались выжить съ острова поселившихся на немъ ино-
ковъ, говоря имъ: „островъ по отечеству насл діе нашихъ 
бояръ." Наконецъ, кром боярскихъ рабовъ и вольпыхъ 
поселенцевъ, селившихся на чужихъ земляхъ, сквозь не-
ясныя выраженія новгородскихъ граыотъ XY в ка можно 
разсмотр ть и третій разрядъ людей въ состав русскаго 
населенія Б лонорскаго края; это поселенцы собственшши, 
на себя пріобр тавшіе земли въ Поморь и селившіеся на 
нихъ. Такъ вотчиннпкъ Маркъ изъ Варзуги далъ монасты-
рю вотчнну на р кахъ Уыб и Варзуг , по ыорскому 
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берегу. Иные компаніязш, вдвоелъ, втроемъ покупали въ 
Полорь землю и сслились на ней. *) 

Земельыыя новгородскія влад нія XY в ка въ Б лоыор-
скомъ кра , какъ они описываются въ указанныхъ выше 
рамотахъ, носятъ на себ одну любопытную характеристи-
ческут черту, живо объясняющую порядокъ и способъ засе-
ленія новгородцаыи того края. Большая часть новгород-
скихъ вотчинъ въ Полорь , даяге у нелкихъ собствеыни-
ковъ, не представляла сколько-иибудь округленныхъ зе-
мельныхъ влад ній, сосредоточенныхъ въ одной ы стности, 
а состояла изъ многихъ раздробленныхъ, мелкихъ участ-

' ковъ, разс янныхъ по прибреяшымъ островамъ, по морско-
му берегу и no ргькамъ морскимъ, какъ выражаются гра-
моты, часто на огромнолъ разстоянія другъ отъ друга. У 
одного влад льца наприи ръ вотчина состояла изъ учасач 
ковъ у ^Золотца (порога на р к Выгу), и въ Ш у р к , 
и въ Кеми р к , и въ Корел между 5-ю родовъ и по вс мъ 
ргькаліг морскимъ"-; другіе влад льцы, три брата, купилидва 
участка, которые были разс яны на Бсшорь по морскимъ 
р камъ и БО л шимъ озераыъ, по Кеми, между Корелою, 
куда всгъ плть родовъ влад ютг:, a иетцу т мъ за эти участ-
ки, такъ неопред денно обозначаемые, покупщики запла-' 
тили (9 сороковъ бгьлки да рубль серебра — ц на не очень 
крунаго влад нія сравнительно съ ц нами другихъ вла-
д ній, встр чаемыми въ т хъ же граыотахъ. Еще бол е 
разбросаны были крупныя влад нія: встр чаеыъ отчину и 
д дину, купленную новгородскимъ посадріиномъ за полчет-
верта рубля, которая состояла изъ участковъ ^на мор на 
Выгу, и въ Ш у р к , и въ Кеыи р к , л на Кильбостров , 
и по ыорскоыу берегу, и по об йшь сторонамъ Понгаыы 
р ки, и по л шимъ озерамъ," т. е. тянулась отд льными 
участкамп на длинномъ пространств нын шняго Помор-
скаго берега и далеко уходила въ Корельскій берегъ. Нов-
городскій промышленникъ занималъ самъ или своими ра-
баыи и вольньши крестьянами участокъ у зюря на прибреж-^ 
номъ остров , на приморской р к или озер и строидъ 

*) Сборникъ Соловецкихъ грамотъ, Л? 18, грам. Л? 5. 
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зд сь дворъ; при дальн йшеліъ двшкеніи онъ переходилъ 
на другое прибрежное ы сто, на другую прилорскую р ку, 
занималъ тамъ другой такой же участокъ, не обращая ни-
какого вшшанія на проыежуточныя пространства, вдадп 
отъ ыоря, ме/кду впадающиыи въ него р каыи; ибо они 
не представляли ему прибыдьныхъ промысловъ и угодій. 
Гракицы занпмаемыхъ такивіъ образомъ земель не везд 
обозначались, ибо не везд встр чалпсь съ границами зе-
мель другихъ влад льцевъ. Такой порядокъ занятія земель, • 
такая разбросанность поселеній условливались главньшъ 
образомъ свойствами Поыорскаго края. Глухое, суровое 
Поыорье манило къ себ русскаго поселенца преимуще-
ственно своими обидьными рыбою „д шимііа озерами и „ыор-
скшш* р ками, своимъ ыоремъ, доставлявішшъ прозіыш-
леннику соль и опаснаго, но прибыльнаго морскаго зв ря. 
Въ поземельныхъ ошісяхъ, какія цредставляютъ новгород-
скія граиоты XY в ка, сохраненныя ыонастыремъ, даже по-
вторяется однообразный перечснь однихъ и т хъжеугодій 
и промысловъ, разрабатывавшихся на занятыхъ поселен-
цами земляхъ Поморья. Чрезвычайно р дко упоминается въ 
этихъ описяхъ поморскихъ земель „страдоыая" пли „ораиая 
земля;" *) скудное землед ліе по Поморскому берегу, огра-
ничивающееся с яніемъ почти одного только ячменя, и ны-
н идетъ не ыного с верн е Кеми; далыпе не родится уже 
никакой хл бъ. За исключеніеыъ этихъ р дкнхъ указаній на 
страдомыя земли, во вс хъ описяхъ повторяются однп я 
т же угодья и промослы: зеыли (нестрадомыя) я воды, рыб-
ныя ловища п тонп по ыорскому берегу, по л шимъ озе-
рамъ или ыорскиыъ р каыъ, л съ пол шій нли—въ проти-
вопололгность ему — страдозшй, наконецъ пожнп; въ н ко-
торыхъ присоединяются ко всему этому еще сала морскгл. 

у На этихъ-то прибрежныхъ, р чныхъ п ыорскихъ зелляхъ, 

*) И:!ъ 35 шш 36_ зсмельныхъ влад ній, пріобр тешіыхъ Соловец-
кимъ мопастырслъ до начала XVI в ка на Поморскомъ, Корольскомъ 
и Тсрскомъ берегу, только въ 4-хъ указываются страдомыя пли ора-
мыя землп, п эти влад ніи вс былп на Поморскомъ берегу. Сборяикъ 
граыотъ Соловецкаго монастыря, MX 2 — 5. 



съ развитіемъ новгородской колошізаціи въ Б ломорскомъ 
кра , возиикали промышленные поселки, или страдомыл 
деревни, заселявшіяся болрскими рабами или вольными на-
сельникаыи. Около половины XV в ка эти поселки еще со-

,храняли на себ св ягіе сл ды своего недавияго появленія 
въ пустынномъ кра : разбросанные р дкими точками на 
далекихъ другъ отъ друга пунктахъ, они были б дны и 
поселендами и хозяйственнымп постройиаып. Въ деревн 

• Мар ы посадницы на р к Сум жили только два бобыля. 
У другаго влад льца на уступленныхъ имъ монастырю 
земляхъ по р камъ Выгу, Шу , Кеми и другимъ находился 
всего одинъ дворъ съ хоромаыи. У одного вотчинника въ 
Великокурь , при мор , былъ въ вотчин городецъ подъ го-
рою и, ворище. Среди этихъ разбросанныхъ пооелковъ, къ 
половин XY в ка, начали уже появляться м стные цент-
ры, которыми служили „молитвенные храмы", или часовни, 
возникавшіе у шоря, на р кахъ, въ м стностяхъ наибол е 
заселенныхъ русскими колонистами. Такъ была часовня на 
р к Выгу, при впаденіи въ нее р ки Сороки; при ней Сав-
ватій нашелъ одиноко-жившаго старца Германа, который, 
можетъ быть, и поставилъ ее. Среди Суыскихъ деревень 
Мар ы посадницы, у р чной пристани, куда заходили съ 
ыоря суда промышленниковъ, также была часовня, у ко-
торой жили два поселенца блияшей деревни. Къ этимъ ча-
совняыъ изр дка заходили странствующіе иноки—священ-
ники „пос шеиія ради ту православныхъ христіанъ, а по 
выраженію житія Соловецішхъ чудотворцевъ,—и тогда изъ 
окрестныхъ деревень приходили сюда русскіе поселенцы 
по своимъ духовнымъ требамъ. Сюда же заходили и нов-
городскіе гости, плававшіе по Б лоыу морю, останавлива-
дись подл часовни въ шатрахъ, и покдонившись въ ча-
совн святымъ образамъ, оставляли зд сь Еакіе-нибудь 

» вклады. *) Ыо о церквахъ въ Поыорскнхъ поселеніяхъ ы тъ 
и намена до основанія монастыря-, он стали строиться 
уже монастыреыъ, подъ вліяніемъ сго просв тительныхъ 
стремленій. 

*) Житіе Збсикы и Савватія по указан. рукописи, листъ 284. 



— 9 -

Таковы были эдементы населенія, среди котораго и на 
которое приходилось д йствовать монастырю; такова быда 
почва, на которой предстояло ему развить свою щирокую 
хозяйственную д ятельность. Около половины XV в ка, 
русско-христіанская жизнь, занесенная сюда, въ среду ФПН-
скаго язычества, русскиыи поселеицами, проявлялась еще 
очень слабо и робко. Въ неприв тливоыъ Корельскоыъ кра 
русскошу населенію,. которое заходпло сюда, по привыч-
ной с верной дорог , съ топоромъ, ЕОСОЙ И ыере/кей, съ 
скудными средстваыи, нелегко было собрать въ себ и 
вызвать къ д ятельности стодько силъ, чтобы возсоздать 
на новой, чуягдой почв главныя основы жизни, вырабо-
тавшіяся на родномъ, давно насия5г нномъ ы ст . Л тъ че-
резъ сто по основаніи Соловецкаго монастыря, когда его 
значеніе для края выяснилось уже многиыи результатаыи, 
составитель похвальныхъ словъ его основателямъ гово-
рилъ о движеніи Русскихъ къ Поыорью, предшествовав-
шемъ основанію ыонастыря: „Много слышалось имъ (ФИН-
скииъ тузеыцамъ Поыорья) и древле христіанское имя, но 
не познали они благоразумія христіанскаго; пбо ыногіе 
христіане обращалпсь шежду ними, но только ради тлгьн-
наго и суетнаго прибъгтка, продавая и покупая мертвен-
ные животы, но ни единымъ словомъ не старались какъ 
бы показать т мъ людямъ многоц нный бисеръ... Такъ эти 
христіане приходилп къ Лопи праздньши въ благов стіи, 
пока не пришелъ къ ней носитель в ры^ *). Въ этихъ сло-
вахъ есть назіекъ на то, чего не доставало, чтобы обез-
печить за русско-христіанской жизнью усп шное развитіе 
въ с верномъ Поморь . He доставало д ятеля, который 
выступилъ бы во имя бол е высокихъ и многостороннихъ 
интересовъ, ч мъ т , съ какими пришли туда промышлен-
ные поселенцы, который, ставъ средоточіемъ для края, 
могъ бы этими интересами сблпзить п объединить разс ян-
ныя силы Финскаго и русскаго населенія и привлечь туда но-
выя. Такова родь, которая предстояла обитеди, возшікшей 

*) Прав. Соб. 859 г., № 6: ^Слово чсрноризца Знновія," стр. 
237—238. 



- 1 0 -
г на остров Б лаго моря. Въ исторіи этой обители матеріаль-

ная д ятельность ея иноковъ является въ такоыъ т сномъ 
соединеніи съ нравственной, что'' одна везд неразлучыо 
сопутствуетъ другой. 

Много тяжелыхъ ыинутъ пережила обитель въ первое 
время своего существованія. Возникнувъ на дикоыъ остро-
в , среди лишеній, она встр тила враягду и зависть въ 
прибрея>номъ, и русскомъ и ФИНСКОШЪ населеніи. Но въ то 
время какъ своею просв тительною д ятельностью она 
создавала себ нравственный авторитетъ, который дюгъ 
бы защитить ее отъ враждебныхъ силъ, она на скудной 
почв острова приготовлядась къ труду ыирнаго завоева-
нія не тронутыхъ или мало тронутыхъ средствъ Б ломор-
скаго края. Уже первые поселенцы острова, старецъ Гер-
ыанъ съ Савватіемъ, а потоыъ съ Зосимой, познаколили поч-
ву острова съ зеылед льческимъ орудіеыъ: ^землю копали 
мотыкаии и т мъ пятались,"—говоритъ о нихъ житіе. ІІо, 
ыожетъ быть, не разъ повторялись съ ними случаи, по-
добные описанному въ житіи, когда „мало не доставши еыу 
(Зосим ) пища, и о семъ поусуын ся ыало поыысломъ.а 

Собравшаяся братія усвоила себ занятія основателеы 
обители: такъ началась первая разработка средствъ, ка-
БІЯ представляла природа острова. Данная Соловецкому 
игумену Іон властями Велпкаго Новгорода грамота (око-
ло 1450 г.), укр пдявшая за монастыремъ право на влад ніе 
Соловецкими островами, перечисляетъ эти средства: „въ 
т хъ островахъ (пожаловалъНовгородъигулена и братію) 
землею и ловищами и тонямп, пояшями и л шими озеры, 
земля имп дтьлати и пожне косити, и л шіе озера и то-
н ловити добровольно.а *) Изъ той же граиоты видно, 
что около иодовецкихъ острововъ производилась довля 
морскаго зв ря, доставлявшаго сало и кожу. Если въ этой 
новгородской грамот меягду угодьяыи упоминается просто 
земля, которую ыонастырь получалъ право возд лывать, 
то въ великокняжеской ягалованной монастырю грамот 
1479 года на влад ніе т ми же островаыи сверхъ простой, 

*) Л топ. Солов., 1815 г., стр. 7 и 8. 
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необработываемой земли съ прежними угодьями обозна-
чается и новая статья — „страдоыая земля." Но хл бъ не 
родится на Соловецкомъ остров , и земля обработывалась 
только подъ огородные овощи. Житіе Соловецкихъ чудо-
творцевъ рисуетъ намъ хозяйственныя яанятія первыхъ 
иноковъ, къ нимъ собравшихся: „землю копали и деревья • 
на постройкп ыонастьірскія готовили, такя>е ыноягество 
дровъ рубили, и воду изъ моря черпали и соль варилн, и 
продавали ее купцалъ и брали отъ нихъ всякое орудіе, 
потребное ыонастырю. И въ другихъ работахъ трудилпсь 
и рыбную довдю творшш, и такъ отъ своихъ потовъ и тру-
довъ кормились." 

Но сила вещей вызызала пустыннояштелей на бол е ши-^ 
рокое поприще. Съ одной стороны, высокій авторитетъ 
основателей привдекалъ въ обитель нравственныя силы 
изъ далекихъ краевъ, и скудныя средства, которыя можно 
было извлечь изъ острововъ, становились недостаточны 
для умноягавшепся братіи. Съ другой стороны, не вс ' 
русскіе люди отнеслись къ возникшей среди моря иноче-
ской общин , какъ боярскіе рабы Поморья. Новгородъ 
давно двинувшій свои промышленныя друяшны въ тотъ 
край для присоединенія его къ русско-христіанскому ыіру, 
чувствовалъ, какое значеніе моягетъ иы ть въ этомъ д л 
ыоыастырская община, появившаяся въ кра съ интереса-
ыи и стреыленіями, какихъ не могли принести съ собой ту-
да проыышленные поселенцы,—и житіе, разсказывая о двухъ 
нутешествіяхъ Зосимы въ Новгородъ, Eaждыйpaз,ьпpпбaв-
ляeтъ, что многіе изъ бояръ дали монастырю довольно 
ии нія, церковныхъ сосудовъ и одеждъ, серебра и я{ита, и 
об щались во всеыъ помогать обители. Подъ вліяніемъ 
этихъ двухъ причинъ начинается любопытный процессъ 
сосредоточенія въ рукахъ Соловецкаго братства обшир-
ныхъ и многочислешіыхъ земсльныхъ участковъ въ Б ло-
ыорь , столь важный по своимъ сл дствіямъ для исторіи 
этого края. Занятыя земли дарятся, закладываются, про-
даются^іонастырю, — а\ежду т мъ на нихъ возникаютъ 
одно за другимъ хозяйственныя заведенія, привлекаются 
поселенцы, эксплуатація усиливается, и заселенныя земди 
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незал тно растутъ, округляясь присоедйненіелъ къ нпмъ 
еще нетронутыхъ пустошей. 

Первыя а главныя земельныя пріобр тенія сд ланы бы-
ли монастыремъ на нын шиемъ Позюрскомъ берегу,—тамъ, 
гд къ половин XY в ка съ наибольшей силоіі развплась 

• новгородская колонизація Б лоыорья. Одними изъ первыхъ 
и едвали не самыми значптельными' былі вк.іады МарФы 
Посадницы: на Поморскоыъ берегу онаподарила нонасты-
рю н сколько страдомыхъ деревень н угодій no р к Су-
м , у часовни и р чной пристани. Зат мъ сл довалъ длин-
ный рядъ вкладовъ другихъ новгородскихъ землевлад ль-

і цевъ, дарившихъ монастырю свои участки по' р камъ По-
ыорскаго и Корельскаго берега. Между гразютами Соло-
вецкаго монастыря мы им еыъ до 33 вкладныхъ, ноторыя 
почти вс относятся еще къ XY в ку, особенно ко вре-
мени 3-го Соловецкаго игумена Іоны; пзъ нпхъ 28 пре-
доставляли во влад ніе ыонастыря множество участковъ 
по р камъ Поиорскаго и Корельскаго берега и по при-
брежнымъ островамъ. Изъ этихъ участковъ насчитывает-
ся до 44 только такпхъ, ы стность которыхъ сколько-ни-

. будь ясно обозначена, именно по р к Сум 1, по Вири 
2, по Выгу и Сорок до 16, по Шу 9, одинъ съ дворолъ, 
избой, двумя хл вами и мыльней, no Reus 9, no Поньг 
(на Корельскоиъ берегу) 1, по Жеравн 1 (село противъ 
церкви), на Князь-остров 1, на Кузостров 1, на Кильб-
остров 1 н на Кембостров 1; объ остальныхъ участкахъ 
говорится только, что они находятся на ыор или па Лопи, 
въ Корел , между 5-ю родами Корельскихъ д тей. Кром 
внладовъ монастырь пріобр талъ земди куплей: такъ въ 
XY в к куплены были имъ у порога Золотца на Выгу 2 
участка, на Шу 2, на Кезш 2, на Кильбостров 3 и весь 
Лотошкинъ островъ. Скоро сталп распространяться вла-
д нія монастыря и на далекомъ Терскозіъ берегу. Еще въ 
1466 году одинъ землевлад лецъ далъ монастырю участки 
по р камъ Умб и Варзуг и по морскому берегу. Въ 1470 
году МарФа Посадница подарила/Зосим свою вотчину віе-
жду т ыи же р ками, у Кашкаранскаго ручья ті на Каш-
каранскомъ Наволок . Кром этихъ двухъ вкладовъ, въ 
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числ вышеупомянутыхъ грамотъ Соловецкаго монастыря 
им емъ еще поздн йшія вкладныя, по которымъ монастырь 
пріобр лъ н сколько новыхъ участковъ на Терскомъ бе-
регу, по р камъ Умб и Варзуг и на Песьемъ Наволок . 

, Изъ поселенцевъ на монастырспой зеыл по р к Варзуг 
къ 1491 году былъ уже образованъ церковный приходъ и 
поставлена ыонастыреыъ церковь. *) Пріобр тая вотчины, 
монастырь ставилъ въ нихъ дворы, куда посылалъ своихъ 
старцевъ — прпкащиковъ для управленія прозіыслами и 
угодьяли. Такъ въ житіи упоминается монастырскій дворъ 

• при усть Сумы, у прпстани, на пріобр тенной тамъ мо-
настырской земл ; другоіі дворъ былъ въ селеніи на Впр-

• ы , также у пристанп; зд сь жилъ монастырскій прикащикъ, 
старецъ-ватаманъ, и хранились, по выраженію житія, „вся- . 
кія потребы и запасы.а Есть намекъ и на то, что зд сь 
рано образовалась водость и сод йствіемъ монастыря по-
ставлена была церковь, одна изъ первыхъ въ кра , при 
которой жмлъ назначавшійся монастыремъ „инокъ-іерей," 
соедішявшій съ должностью приходскаго священника обя-
занность надзора за ыонастырскимъ дворомъ. 

Государи п люди Московскіе также охотно сод йство-
вали развитію хозяйственной д ятельности Соловецкаго 
ионастыря, какъ и люди вольнаго Новгорода. Грамотой 
велпкаго князя Ивана III, 1479 года, подтверждавшей за 
ыонастыремъ право на влад ніе всей группой Соловец-
кихъ острововъ, открывается длинный рядъ грамотъ Мо-
сковскихъ государей, которьши они я{аловали монастырю 
новыя зеыли въ Б ломорскомъ кра . Въ 1539 г. поягалрва-
но было ыонастырю 13 луковъ **) по р камъ Шизни и Вы-
гу и на Сухомъ Наволок (у Сороцкой губы) съ деревня-
ыи, въ которыхъ жило 4 или 5 поселенцевъ, со вс мп угодь-

*) Грамота арх. Геннадія 1491 г. въ Оп. Сол. мон., арх. Доси ея, 
ч. 3, стр. 182. Въ конц XYI в. монастырь пм лъ въ яолости Варзуг 
224 лука зсмли, на которой было 7 дворовъ крестьянскихъ жилыхъ, 
да 8 м стъ дворовыхъ пустыхъ. 

" ) Лукъ содержалъ въ свб 2 обжи, а обжа пм ла 126 саж. длпи-
нпку п 32 попсрсчнику. л йа.вья.кчя пс^уіц 
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ями, съ рыбньши ловлями и соловаренными (цр нными) 
оброками. *) При томъ встр чаемъ любопытное для ис-
торіи колонизаціи края прибавденіе, постоянно иовторяю-
щееся въ грашотахъ при пожалованіи пустошей: „и кто у 
нихъ въ т хъ 13 лукахъ учнутъ жити дюдей и крестьянъ, 
и нам стникп наши п волостели т хъ ихъ людей и кре-
стьянъ не судятъ ни въ чемъ, опричь разбоя и татьбы съ 
поличнымъ... а в даетъ и судитъ т хь своихъ людей и 
крестьянъ игуменъ съ братьею" и проч. *£), 

Между т мъ начавшееся до монастыря движеніе колони-
заціи продоля>алось, и мывстр чаемъ указаніе, бросающее 
св тъ на силу и разм ры этого движенія въ начал XVI 
в ка. Мы вид ли выше, что однимъ изъ первыхъ зеыель- ' 

•ныхъ пріобр теній монастыря въ Поморь были 2 ду-
ка при усть р. Суыы, у часовни, гд жиди 2 поселенца. 
По писцовыыъ книгаыъ 1496 года, на р к Сум значи-
лось 19 деревень, принадлежавшихъ МарФ Посадниц ; он 
составдяли волость, иы вшую уже церковь. Писцовыя кни-
ги 1551 года, повторяя означенныя 19 Сумскихъ деревень, 
прибавляютъ 5 новыхъ съ б а луками земли, говоря, что 
„он стали посл письыа (1496 года).а Занятіе земель 
углублялось и внутрь края: одна изъ этихъ 5 новыхъ де-
ревень „стала починкомъ" на остров Суыозера у дерев-
ни, поставленной еще до 1496 года. Вс эти Сумскія де-
ревни, старыя и новыя, съ двумя МарФинскиыи деревнями 
по р к Выгу, всего Тв1/, луковъ царь пожаловалъ въ1555 
году Содовецкому монастырю, присоединивъ къ нимъ еще 
33 варницы въ Сумской волости, по р каыъ Сум п Колеж-
м , по приморскимъ наволокахъ и прибреягнымъ остро-
вамъ. Но пожалованіе сд лано было монастырю не да-
ромъ: казна нашда выгоднымъ уступить эти деревни, при-
носившія ей около 19 рубл. ежегоднаго дохода, и этиыъ воз-

*) Съ пріобр теніемъ Шизни у монастыри явилась третья пристань на 

Поморскомъ берегу, сверхъ пріобр тенныхъ прежде въ Сум и Вирм . 

**) См. грамот. въ 3-й части Оп. Сол. мон. Доси ся, JV 1. 
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наградить монастырь за отнатіе даннаго прежде права без-
пошлинной продажи 10.000 пудовъ монастырской соди. *) 

He дароіяъ досталось монастырю и другое пріобр теніе, 
еще бол е округлившее его прежнія, уже значитедьныя 
влад нія по р к Выгу. Несмотря на давность и значи-
тельность его пріобр теній по этой р к , священное для 
него м сто, откуда отплылъ на островъ и гд потомъ по-
хороненъ быдъ основатель монастыря, пр. Савватій, у ча-
совни, при впаденіи р ки Сороки въ Выгъ, оставалось еще 
вн монастырскихъ вотчинъ. Во время пребыванія Савва-
тія на остров (1429—1435),вблпзиэтой часовни были уже 
христіанскіе поселкп, для которыхъ она служила сре-
доточіемъ по церковнымъ д лаыъ. Когда возвратился къ 
этой часовн съ острова Савватій, еюда пришелъ іеро-" 
ыонахъ ЫаФанаплъ, служившій приходскишъ священни-
комъ для обширнаго пространства, на которомъ разбро-
саяы были русскія селенія, и тогда „отъ насельныхъ та-
ыо," по выраженію жптія, стекались къ часовн для удо-
влетворензя своихъ духовныхъ требъ. Похоронивъ пря 
этой часовн Савватія, НаФанаилъ построилъ зд сьпотомъ 
и церковь,—первую по временп изв стную намъ церковь 
въ Псшорь . Но несыотря на раннее появденіе зд сь ча-
совни и церкви, среди прилнвовъ и отливовъ еще не ос в-
шагося прочно пришлаго населенія, заселеніе м ста шло 
очень ыедленно, и по ппсцовымъ книгамъ 1496 года у цер-
кви, при усть Сороки, была деревня, въ которой жило толь-
ко двое жпльцовъ, а въ начал XYI в ка церковь опуст ла 
и стояла безъ „п нія, попа и прихода 40 л тъ, и дозирати 
было ее некоыу," какъ гсворитъ граыота, до самаго 1551 
года. Въ это время царь пожаловалъ опуст вшую церковь 
монастырю съ условіемъ „ту церковь строить, попа держать 
и ругу ему давать." Но вм ст съ этимъ надобно было воз-
становить и церковный приходъ, — и на подмогу монастырю 
въ этомъ д л ему пожалованы были тоня на р к Соро-
к , близь церкви, приносившая казн рубль новгородскій 
ежегоднаго дохода, и самая деревня Сорока съ лукомъ зем-

*) Tarns жс № 3. 
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лн, причемъ казна удерживала за собой право взимать и 
съ тони и съ опуст вшей деревни оброкъ и обежную дань 
освобождая только отъ волостелпна и тіунскаго суда 
тгьхъ людей и крестъянъ, которые въ той деревнгь учнутъ 
жити. *) 

Такъ постепенно округлялъ ыонастыръ свои вотчинывъ 
м стностяхъ, гд онъ сталъ давно утверждаться. Вотчины 
его уже тянулись на обширномъ пространств по прибреж-
ныыъ р камъ отъ Сумы до Кеми и по Терскому берегу; 
но до половины XYI в ка н тъ изв стія о томъ, чтобы 
он шли дал е р ки Сумы къ востоку, р кп Кодежма, Нюх-
та, Унежма и др. до Онеги, кажется, не иы ли еще на сво-
ихъ прибрежьяхъ нп одного монастырскаго участка. Но ко-

Ілонпзація уже коснулась и этой части Поморья, и въ начал 
ХУІ в ка житіе Соловецкихъ чудотворцевъ указываетъ 
зд сь волость, составившуюся изъ русскихъ поселеній по 
р к Унежы . Встр чаются указанія на значительное раз-
витіе въ приморскпхъ окрестностяхъ р кп Колежмы со-
леваренія. Съ половины XYI в ка монастырь и сюда 
направляетъ свое движеніе: въ 1550 году пожалованы бы-
ли ыонастырю на строеніе каменной церкви на Соловец-
комъ остров Сумскій островокъ съ тремя дворами и дв 
деревни по р к Колежм съ 9-ю обжами земли п 8-ю вар-
ницами, и опять съ т ыъ же указаніемъ на задачу, кото-
рая предстояла монастырю на этихъ новыхъ его земляхъ: „а 
кто у нихъ въ т хъ деревняхъ и у варницъ и на острову 
учнутъ жити людей и крестьянъ11 и т. д. **) Въ 1555 году 
къ этимъ колежемскимъ пріобр теніямъ прибавилось еще 
н сколько варницъ на Колежм и на ближнихъ примор-

I скихъ наволокахъ, изъ чпсла 33-хъ, пожалованныхъ въ 
этомъ году монастырю на Поморскомъ берегу. 

Уц л вшія граыоты монастыря недаютъ возможности сл -
дить за каждымъ приращеніемъ его вотчинъ. Между т мъ 
какъ пріобр талъ онъ новыя земли и сообщалъ имъ жизнь и 
д ятельность призывомъ „людей и крестьянъ", прежде прі-

*) Сборн. граи. Сол. мон. № № 6 и 7. 
**) Грам. въ 3-й части Оп. Сол. мон. № 4. 
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обр тенныя вотчины его росли и распространялись, и этотъ 
ростъ совершается незам тно ДЛІІ насъ: мы только встр ча-
емъ указанія на н которые результаты его. До сихъ поръ 
мы не им ли прямаго изв стія о томъ, чтобы монастырскія 
вотчины по Корельскоыу берегу шли с верн е р пп Понь-
ги; мы знаеыъ только, что монастырь рано пріобр лъ н -
сколько участковъ по Терскому берегу, по р камъ Уыб и 
Варзуг . Ho у него были влад нія и на промежуточномъ 
береговотъ пространств отъ Поньги до Умбы: грамота 1584 
года показываетъ, что зд съ, кром 10 луковъ на Уыб , у 
монастыря были въ Керети и Порьегуб прпморскія угодья 
съ 14 луками земли и 1 лукъ въ Кандалакш . Но вотчи-
ны монастыря простирались еще дальше, выходя изъ пре-
д ловъ Б ломорскаго прибрежья: по той же граыот , у 
монастыря было I1/, лука земли на далекоыъ Мурманскоыъ 
берегу, въ Кольской волостп *). Но еели нельзя точно опре-
д лить м ето и объемъ вс хъ земель, пріобр тенныхъ мо-
настыремъ до 1584 года, то есть изв стіе, указывающее 
на результаты, достигнутые имъ въ заселеніи своихъ вот-
чинъ. Мы вид ли, что монастырь пріобр талъ большею 
частію пустыя земли, ягдавшія рабочихъ рукъ; изъ другой 
грамоты того же 1584 г. узнаемъ, что къ этоыу времени у 
него было жплыхъ, заселенныхъ земель 40 обеягъ, и зд сі. 
же встр чаемъ черты того значенія для государства и для 
благоустройства края, какое сообщалъ монатырь этимъ 
землямъ: „а вотчины у Соловецкаго ыонастыря во вс хъ 
монастырскихъ деревняхъ живущаго только 40 обежъ, и съ 
нихъ правятъ всякіе государевы сборы, и на ямъ правятъ 
деньги, a у нихъ въ Сумскомъ острог устроенъ ямъ свой, 
монастыремъ и монастырскими крестьяны 40 обяшли и отъ 
охотниковъ стоятъ съ подводами брзпрестанно и годныя 
(sic) гоняютъ многія въ Поморье съ Москвы на Мурман-
ское море до устья Колы, а изъ Новгорода въ поморскія 
волости, да изъ Сумскаго острога посылаютъ въ поеылкн 
и на сторожи на н мецкій рубеахъ монастыркпхъ людей**). 

*) Сборн. грам. Сол. ион., Лі 4;!. 
•*) Тамъ же, Л? 44. 
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Кром Варауги, на Терскомъ берегу образовадась во 
второй половин XYI в ка другаи власть — Уыба. Соло-
вецкій монастырь пм лъ зд сь соперника въ другомъ знаме-
нитомъ монастыр , Кпрплло-Б лозерскоыъ, которому при-
надлежали зд сь три четвертп волости. Волость состав-
ляла два прихода и им ла дв церкви, ыежду которыыи 
распред леыы были крестьяне, жившіе на земляхъ того п 
другаго монастыря. Соловедкому ыонастырю принадлежало 
зд сь въ 1584 году 10 луковъ земли, которые, съ прибавкой 
новаго полулука, въ 1585 году составляли четверть волости; 
съ этихъ lO'/o луковъ монастырь платилъ оброка въ казну 
25 руб., тогда какъ съ ТТ а луковъ въ Суиской волости, no 
перечневыыъ кнпгамъ 1551 года, шло въ казну оброка толь-
ко 7 руб., да волостелина кормя 3 руб. 22 алт. Эту огром-
ную разницу въ доходности т .\ъ и другихъ земель для 
казны можно объяснить только т ыъ, что находпвшіясяна 
Сумскихъ лукахъ деревни, отходя въ 1585 г. къ Соловец-
кому ыонастырю, былп еще слабо разработаыы, не им ли 
хозяйственнаго устройства, которое позволяло бы извле-
кать изъ зеили значительныя средства, тогда какъ на 10 
умбскихъ лукахъ монастырь усп лъ уже къ 1585 году раз-
вить хорошее хозяйство: средп соляныхъ варипцъ, рыб-
ныхъ іі зв риныхъ ловель, л совъ, пожней и всятіхъ угодій 
монастырь наставилъ тамъ дворовъ, амбаровъ, лавокъ и 
ыельницъ. ІІоселенцевъ, впрочемъ, было въ волости немно-
го: въ поздн йшей грамот 1607 года находиыъ любопыт-
ное указаніе иа ихъ число въ этой сравнптельно-доходной 
для казны волости: на трехъ четвертяхъ Кприллова згона-
стыря было 25 дворовъ, а на Соловецкой четверти жило 
всего 4 крсстьянина * ) ! 

Между т мъ и по Кемя, среди поселковъ Валдеинскаго 
рода, одного изъ 5 родовъ Корельскихъ д тей, благодаря 
приливу русскихъ поселенцевъ, около начала XVI в. обра-
зовалась волость. Зд сь, вблизи моря, давно, ещв въ XY 
в к началъ утверждаться Соловецкій ыона'-тырь, получая 
участки вкладомъ отъ русскихъ влад льцевъ. Въ 1589 году 

*) Сборн. грам. Сол. мон. №М 46 и 120. 
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монастырь ставилъ ратныхъ людей съ своего „жеребья" 
въ Кеыи. Въ сл дующеыъ году этотъ жеребій опред ляется 
точн е: по грамот этого года, шонастырю принаддежала 
половина Кемской водости, а другая подовнна состояла 
изъ угодій и деревень царскихъ оброчныхъ крестьянъ, лла-
тившихъ лъ казну оброка по 64 руб. 17 алт. съ деньгой въ 
годъ. Русская колонизація, двигаясь вверхъ по этой р к , 
вглубь страны, сталкивалась съ противоположнымъ, враж-
дебнымъ движеніемъ со стороны Каянскихъ Н ыцевъ. Если 
на нижнемъ теченіи рано, въ половин XY в ка, встр -

1 чаемъ русскія поселенія, то верхнее и въ конц XYI в ка 
оставалось недоступнымъ для нихъ, называясь Кеиью Н -
мецкою. Н мецкіе люди спускалиеь на судахъ р ками Кемыо 
и Ковдой и разоряли приморскія варницы и деревни рус-
скихъ поселенцевъ. Въ царствованіе Федора Ивановича 
особенно усилились эти вторженія,— п ыы встр чаеыъ лю-
бопытныя указанія, на кого государство возлагало защи-
ту русской промышлеиности въ этомъ кра : среди борьбы 
съ Б ломорской природой, Соловецкій монастырь всту-
паетъ въ борьбу съ этиыъ новымъ врагомъ, м шавшимъ 

; русскому челов ку мирно утверждаться въ Поморь . Въ 
1590 году монастырю поручено было вм ст съ оброкоыъ 
его половины Кемской волостп сбирать и представлять въ 
казну оброкъ и съ другой половины, накоторой жили цар-
скіе оброчные крестьяне. Въ сл дующемъ году вся Кем-
ская волость отдана была монастырю на любопытныхъ 
условіяхъ, показывающихъ, какое значеніе пріобр тала хо-
зяйственная д ятельность монастыря въ томъ кра . Соло-
вецкій пгуменъ съ братіей билъ челомъ царю въІ591 году 
и сказалъ, ^что у нихъ царское жалованье въ Поморь 
половина Кемской лолости, а другая половина той волости 
за царемт), и та Кемская волость пъ Соловецкоыу лона-
стырго ближе вс хъ волостей за 60 верстъ, и по той Кезіи 
р к отъ прихода н ыецкихъ воинскихъ людей и зиыой и 
л томъ изъ монастыря у нихъ заставы и сторожа живутъ 
безпрестанно, и имъ кемскіе крестьяне заставъ и сторожъ 
никакихъ кр постей по Кеми р к етавить не дадутъ, и 
въ томъ между иими смута вгликая, и п .мецкіе людп мрп-

ч » 
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ходятъ войною безв стно, и опричь Кеыи да Ковды р кк 
Каинскимъ Н мцазіъ инаго судоваго пути н тъ, п та Кем-
ская волость отъ н мецкихъ людей двалгды воевана въ 87 
(1579J да въ 98 (1590) году.а Царь по этому челобитью по-
жаловалъ ыонастырь всею Кемскою волостью и Поду 
жеыьеыъ (въ 18 верстахъ отъ нын шняго города Кеми 
вверхъ по р к ) л Пебо-озеромъ и Масло-озеромъ въ вот-
чину въ прокъ съ крестьянами, дворовымв м стамп, соля-
ньши варницами, съ рыбными и зв риными ловлями и со 
вс ми угодьяыи, на сл дующихъ условіяхъ: въ той Кемской 
волости под лать монастырю всякія кр пости п острогъ 
сд лать, и въ немъ людей ратныхъ изъмонастыря устроить 
и заставы учинить кр пкія, чтобы въ приходъ н мецкихъ 
людей сид ть было нестрашно, ицарскихъ гонцовъ возить 
пзъ Кеми до Керети, а въ казну со всей Кемской волости 
платить оброка и разныхъ пошлинъ по 134 руб. и 24 алт. 
съ деиьгой ежегодно. Кром всего этого у монастыря взятъ 
былъ за зто пожалованіе пріобр тенный ішъ въ Новгоро-
д дворъ съ каменной палатой и садоыъ, прпносившиыъ 
по 70 руб. дохода*). 

На другихъ пунктахъ Поыорья не было по крайней ы р 
борьбы съ порубежньши воинскими н мецкими людьми, ка-
кая шла на пространств отъ р ки Суиы до с вернаго 
края нын шняго Корельскаго берега, и ыонастырь могъ 
свободн е углубляться въ пустоши, прнвлекая въ нихъ съ 
собою жизнь и рабочія руки. Узнаемъ и причину, застав-
лявшую монастырь искать и разработывать новыя пусто-
ши: въ 1590 г. онъ жаловался, что главный источникъ его 
доходовъ, соляныя поыорскія варницы, начинали пуст ть, 
потому что около нихъ л са выс чены и соль варить ужь 
неч мъ. Всл дствіе этого обстоятельства ыонастырь въ 
1590 г. билъ челомъ, чтобы царь пожаловалъ его у моря 

"пустою волостью Нюхчею да Унеяшою, прибавляя, что въ 
той волостк церковь стоитъ безъ п нія 4-й годъ, а жиль-
цоеъ въ той волостк нгьтъ, и въ царскую казну съ той 

*) Сборн. грам. Сол. мон. Л? 64. Опис. Солов. мон., арх. Доси ея, ч. 3, 
граи. .'1?̂ ? 15 и 16. 
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волостки нейдетъ ничего, и соляныя варничишки въ той 
волостк стоятъ пусты, а волостка эта съ ихъ монастыр-
скою вотчиною смежна, а иныхо волостокъ и деревень межя 
ттьми еолосткпми нгьтв. Казн быдо выгодно сд дать до-
ходной опуст вшую, ничего не дававшую ей водость, и 

f царь пожаловалъ Нюхчу и Унежму монастырю въ вотчину, 
освобождая ее отъ царскихъ податей на два года съ т ми 
же любопытными условіямп: „въ т имъ льготныя л та въ 
волостк Нюхч да Унежм устроить церковь, и варницы 
и дворъ поставить, а посл льготныхъ л тъ давать имъ 
оброку еліегодно съ т хъ волостокъ по 50 руб. на годъ * ) . " 
Такъ подвигался монастырь къ Онег и своимъ турчасов-
скимъ землямъ въ Каргопольскомъ у зд . На Унежм уже 
въ начал XVI в ка была волость, упомннаемая въ житіи 
Соловецкихъ чудотворцевъ; но среди передвиженій рус-
скаго населенія въ Поморь она опуст ла, начавшіеся 
промыслы были брошены; тутъ и взялъ ее въ свои руки 
Соловецкій монастырь, чтобы продолжать д ло, иачатое 
пролышленныли поселенцами. 

Опуст ніе Унежмы въ 80-хъ годахъ XYI стод тія, мо-
жетъ быть, им до какую-нибудь связь съ т ми опустоше-

| ніяыи, которынъ около этого времепи подверглись русскія 
поселенія на Поморскомъ и Корельскоыъ берегу Б лаго 
моря со стороны Шведовъ. Co всею силою обрушились 
эти опустошптсльныя вторженія на волость Шую Корель-
скую (по р к Ш у , почти на половин пути между р -
кадіи Кемью и Выгоыъ). Шуйская волость принадлежитъ 

1 къ числу самыхъ давнихъ въ Поморь ; заселеніе ея Рус-
скими началось еще до основанія Соловецкаго монастыря. 
Въ житіи преподобныхъ Зосшіы и Савватія встр чаемъ раз-
сказъ, показывающій, что во второй половин XY в ка 
„на Ш у р к , на берегу м:Ьря,и было русское поселеніе, 
обитатсли котораго вы зяіали весной въ море на ловлю 
морскаго зв ря, „на добытки весновальники,и по выраже-
нію НІИТІЯ, и продавали свою добычу Новгородскимъ куп-
цамъ, которые прі зжали къ нимъ за зв ринымъ саломъ и 

*) Сборн. грая. Со.і. лон. .V 61. 
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кожей: „то есть добытокъ ихъ," прибавляетъ житіе о Шуя-
нахъ. Въ половпн XVI в ка въ волости была церковь, и 
въ казну шло съ поселянъ оброка по 29 рубд. 29 адтын. 
и I1/, деньги въ годъ. Въ конц XVI в ка эту волость со 
вс хъ сторонъ окружали вотчины Соловецкаго монастыря, 
который еще прежде началъ пріобр тать участки по р к 
Ш у . Въ то время какъ почти вс приморскія волости, распо-
ложеыныя при устьяхъ р къ Поморскаго и Корельскаго бере-
га, вошли уже въ составъ вотчинъ монастыря, Ш у я остава-

^яась вн ихъ. Но тутъ, ыожетъ быть, въ одно время съ 
Ееыью, Шуя была разорена „Свейскими Н ыцами," кото-
рые сожгли и ея храмъ, и скоро посл этого Шуя отошла 
къ монастырю, привлеченная тою же естественно образо-
вавшеюся эконоыическою зависиыостью, которая сосредо-
точила въ рукахъ ыоиастыря и другія волости Поморья. 
Грамота 1614 года передаетъ наыъ любопытную исторію 
атого присоединенія. Игуиенъ Соловецкій съ братіей билъ 
чедомъ дарю и сказалъ, „что нын посл разоренія въ 
той волостк Ш у жильцы неыногіе и т кормятся ыор-
скими промысдами, а иньге кормятся у HUXS ОКОЛО Соловец-
каго монастьгря, а пашенной зеыли у нихъ н тъ, и нын 
съ той волостки оброку въ Великомъ Новгород не даютъ 
потому, что стала за мжг монастырскою вотчпною, за Сум-
скимь острогомъ, а къ нимъ и въ монастырь и въ Сумскій 
острогъ нич віъ не тянутъ же, и карауловъ не караулятъ, 
и стоитъ та волостка за ихъ оберегаиьеліо1'. Царь отдалъ 
эту волость монастырю въ вотчину съ крестьянамп, дво-
ровыми ы стаии, анбарами и луками, съ ыелышцею, соля-
пыми варницами, рыбнызш, зв риными иптичьиыи ловлями 
и съ двуыя лукаыи на приморскоиъ берегу, между Кеыью 
п Керетыо, принадлежавшими къ той же волости,—на усло-
віи, какое преддожилъ саыъ монастырь: платить съ той водо-
сти оброкъ, какой платила она до разоренья, т. е. 29 рубл. 
29 алтын. и % деньги. *) 

Въ посл дствіи округлилась и Керетская вотчина мона-
стыря. До 1635 года въ Керети ионастырю принадлеягала 

*) Описаніе Соловецкаго монастыря, часть 3, грамота Л? 27. 
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толыю четверть волости; въ этомъ году отданы были ца-
реыъ и другія три четверти съ крестьянами и со вс ми 
угодьяыи. *) Такъ вс главн йшія русскія поселенія въ 
устьяхъ Поморскихъ р къ Варзуги, Керети, Кеми, Шуи, 

*Выга, Сумы, КЬлёзкмы, Нюхчи и Унелшы, въ первой поло-
вин XVII в ка сосредоточились подъ управленіемъ мона-
стыря, энергическону сод йствія котораго они главнымъ 
образомъ и обязаны свошіъ развитіемъ, а многія и своимъ 
возникновеніемъ. 

Въ конц XVI в ка, въ то вредш какъ монастырь, утвер-
дившись на Поморь , подвигался къ Онег , встр чаемъ 
первыя ясныя указанія на пріобр тенія, выходившія въ 
этомъ направленіи за пред лы Выгозерскаго стана и Нов-
городскаго у зда. Изъ грамоты 1585 года узнаемъ, что мо 
настырь им лъ уже промыслы и деревни въ у здахъ Двин-
скомъ и Каргопольскомъ. **) Но уц л вшія грамоты Соло-
вецкаго ыонастыря не говорятъ, какія это были деревнм и 
когда он пріобр тены дюнастыремъ. Подробп е опред -
ляетъ Каргопольскія земли монастыря грамота 1604 года. 
Зд сь ыонастырская вотчина простиралась по р к Онег , 
въ Турчасовскомъ стаиу, въ Піяльскомъ Усоль , и состоя-
ла изъ 2 обежъ тяглой земли и l l/ s цр на солянаго проыыс-
ла противъ дворовъ монастырскихъ, на берегу р ки, съ 
лодейною пристанью * * * ) . Съ начала XVII в ка зам тно 
усиливается стремленіе монастыря расширить свои вотчи-
ны пріобр теніями вн пред ловъ области, въ которой онъ 
лервоначально сталъ утверлгдаться: въ грамотахъ р же a 

, р же встр чаются пзв стія о новыхъ его пріобр тсніяхъ въ 
собственномъ Поморь , въ Новгородскомъ у зд ; за то чаще 
и чаще повторяются взв стія о иово-занятыхъ имъ земляхъ 
въ у здахъ Каргопольскомъ и Двинскомъ. Можетъ быть, ^" 
въ этомъ стремленіи не безъ участія оставалась прнчина, 
высказанная сааіниъ ыонастыремъ: промышлснная эксплуа-
тація истощила первыя, легко дававшіяся средства удоб-

*) Соловсцкап л топись, издан. въ 1815 году, стр. 35. 
**) Сборннкъ граиотъ Соловсцкаго монастырн, .¥.'¥ 48 и 49. 
•'*) Талъ жс, М 108. 
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ныхъ пустошей ІІоморья и наставляла искать такихъ же 
пустошей въ другомъ кра . Къ старымъ турчасовскимъ 
вотчинамъ зюнастыря принадлежали въ начал XYI1 в ка 
деревни и рыбныя ловли ero по р к Онег , въ волостяхъ 
Городецкой и Владычинской. Эти деревни описываются въ-
граыот 1618 года, и представляемая ею опись любопытна 
по указаніямъ на условія и характеръ зеылевлад нія въ 
томъ кра . Въ упомянутыхъ волостяхъ монастырь им лъ 
давно куіленяыя имъ 6 деревень ц лыхъ, 2 полдеревни 
н большіе или меньшіе я;еребыі въ 4 другихъ деревняхъ, вла-
д ніе которыыи онъ разд лялъ съ волостньши крестьяна-
ми. Въ этихъ деревняхъ были с нокосы съ соляными про-
мыслами и во вс хъ ^пашни паханыя"1, хотя въ бодылей 
части ихъ земля обозначена худокг, только въ н которыхъ 
изъ этихъ 12 деревень у монастыря было по одноиу двору, 
въ котороыъ ясидъ и земдю пахалъ крестьянинъ-половникъ, 
н ТОДЬЕО въ одной деревн было ихъ двое; въ другихъ или 
дворъ стоялъ пустъ, или вовсе не было двора; въ тонъ и 
другомъ случа монастырскіе половникя пахали дна здомъ"; 
вс хъ крестьянъ въ этихъ деревняхъ на монастырской земл 
работало 12 чедов къ. Количество ^пашни паханой а гораздо 
болыпе количества земли, д йствительно обработывавшей-
ся подовниками; посл дняя и обозначается названіемъ „жи-
вущей," или земли „въ живущеыъ11; зат ыъ сверхъ с ноко-
совъ везд указывается земля впуст , переложная и порос-
шая л сошъ. Опись, представляемая въ грамот , показы-
ваетъ любопытное количественное отношеніе между вс ми 
этими родаии зеыель въ деревняхъ. Въ Ордомскоыъ погос-
т поддеревни Федоровой, во двор половникъ ТроФимка, на 
полчети выти пашни паханой, да перелогомъ 14 четей es 
полщ а въ дву потому жъ, земля худа, въ жпвущемъ пол-
чети выти, да впуст выть безъ полчети, с на по р. Онег 
50 копенъ; деревня Пыкшинская пуста, дворъ пустъ, па-
шутъ на ыонастырь на здоыъ четь выти, пашни паханой 
4 чети, да передогоиъ и л соыъ поросло 12 четей въ пол , 
а въ дву потому жь, земля худа, въ живущемъ четь вы-
ти, а впуст выть безъ чети, с на по р. Онег 50 коп.; въ 
Городецкой волости полдеревни Боклановской м сто дво-
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ровое пусто, пашетъ на здоыъ монастырскій половникъ 
Е имко, пашни паханой 6 четей съ третникомъ, да пере-
логомъ и л соиъ поросло 4 чети съ третникомъ въ пол и 
проч., земля худа, въ живущемъ четь выти и полполтрети 
и полполчети выти, а впуст полчети и полполтрети выти 
и т. д. На каждую выть въ живущемъ приходилось въ этихъ 
деревняхъ по 2 выти съ четью впуст . Относитедьно цар-
ской дани и оброка описанныя деревни д лились на б лыя 
и черныя: съ первыхъ шло 8 алт. 3 деньги, по 3 алт. 5 ден. 
съ выти въ живущемъ, со вторыхъ 3 руб. 13 алт., по 2 руб. 
2 алт. 5 ден. съ выти въ живущемъ. Описанныя деревни 
не могли быть особенно доходны для монастыря, и онъ 
вступаетъ въ сд лку съ казной, также характеризующую 
землевлад ніе въ с верномъ кра того времени. Въ Тур-
часовскомъ стану у монастыря сверхъ описанныхъ 12-ти 
было еше 4 деревни, изъ которыхъ въ одной былъ дворъ, 
гд жилъ монастырскій старецъ — прикащикъ, въ другой 
также дворъ „на .прі здъ старцамъ и слугамъ монастыр-
скимъ,а въ которомъ жили трое Еорелянъ, въ третьей былъ 
дворъ съ одниыъ поселенцемъ Кореляншгомъ, въ четвертой 
жиля трое половниковъ. Въ томъ же стану въ 1607 году 
ыонастырь куішлъ 5-ю деревню съ дворомъ, въ которомъ 
жилъ половникъ, и двумя пустыыи дворами. Въ этихъ 5-ти 
черныхъ деревняхъ было въ живущемъ 2 выти съ не-
большилъ, п царскаго дохода шло съ нихъ 4 руб. 8 алт. 
4 ден. Въ 1617 году ионастырь предложилъ казн отписать 
на царя вышеупомянутыя деревни въ волостяхъ Влады-
ченской и Городецкой, вм сто нихъ прішисать къмонастырю 
купленныя пмъ для соляныхъ проыысловъ 2 деревни въ 
Пурнем и Ляыц (на Онежскомъ берегу) съ 2 руб. 5 алт. 
царскаго дохода, а взаи нъ отходившихъ при этомъ 
отъ монастыря б лыхъ деревень, им вшихъ 2 выти слиш-
комъ въ живущемъ, об лить соотв тствующее количество 
земли въ другпхъ монастырскихъ черныхъ деревняхъ. Казна 
согласилась, и пося днія 5 деревень былп об лены, т. е. 
вм сто 4 руб. 8 алт. 4 ден. царскаго оброка на пихъ по-
ложено только 7 алт. 5 ден., и прибавлено условіе: „а 
крестьянамъ и слугамъ и половникамъ, которые въ т хъ 
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деревняхъ учнутъ жити, съ прочими крестьянами не тя-
н т ь " *1 

Причина, приводившая монастыръ къ такимъ м рамъ въ 
своемъ хозяйств , ясна: въ то время, какъ онъ отказывал-
ся отъ своихъ Т)старыхъа деревень, удаденныхъ отъ моря, 
въ которыхъ почтн исключительно разрабатывадись паш-
ни и с нокосы, но на худой земл , онъ покупалъ новыя 
деревни на земл , еще мен е благопріятной для землед -
лія, но за TO no своей близости къ ыорю бол е удобныя 
для солянаго промысла, главнаго источника средствъ мо-
настыря. Д йствіемъ этой причины объясняется и то, что 
отказываясь отъ земель внутри Турчасовскаго стана, мо-
настырь старался пріобр тать въ томъ же стану окрай-
ныя, приморскія земли, продолжая такимъ образомъ свое 
движеніе по югозападному берегуБ лаго моря, по направ-
ленію къ устью Онеги. Мы вид ли, что монастырь остано-
вился зд сь на волости Унежм . Грамота 1631 года раз-
сказываетъ наыъ любопытную исторію -пріобр тенія имъ 
и сл дующей волости по направленію къ Онег , Кушер ц-
кой, передавая при этомъ подробности о населеніи этой 
волости. Соловецкій ыонастырь встр тилъ зд сь себ со-
перника въ другомъ колонизатор с вера, въ монастыр 
Кожеозерскомъ; но эконошическое значеніе и средства пер-
ваго одержали верхъ. Кожеозерскій монастырь просилъ у 
царя въ Турчасовскомъ стану волостку Кушер цкую для 
соляной вари. По писцовымъ книгамъ 1621 года, въ этой 
волости написанъ погостъ Успенскій съ церковію, съ 4-мя 
м стами дворовыми на церковной земл и съ 4-мя тяглыми 
деревняыи живущими да 2-мя щсЫьгмщ да съ 5-іо пусто-
шаыи, а въ нихъ 5 дворовъ пустыхъ крестьянскихъ, а лю-
дей въ нихъ 10 дворовъ пустыхъ да 8 м стъ крестьян-
скихъ, а денежныхъ доходовъ (казенныхъ) съ живущаго 
6 руб. 13 алт. Кожеозерскій монастырь взялъ волостку на 
оброкъ по 8 руб. нагодъ. Но вотъ Соловецкій игуменъ съ 
братіей бьетъ челомъ о той ate волостк , сказывая, что она 
сошлась сйежио съ ихъ ноиастырскимъ унежемскимъ соля-

*) Сборн. грам. Сол. мон. Х№ 114 и 177. 
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нымъ промысломъ, который скуденъ дровами и с нными 
покосами, и какъ та волостка отойдетъ къ Кожеозерсколу 
ыонастырю, ішъ соляной промыседъ придется покинуть 
впуст , а Еожеозерскій ыонастыръ просилъ ту волостку, 
чтобы ст снить ихъ содяной проыыседъ, а крестьяне Ку-
шер цкой водости иыъ должны и въ воинскіе годьг приб -
гали кг нимг вв Сумской остроге и жили за ихъ монастыр-
ской оборонью. Игуменъ съ братіей просилъ отдать имъ 
волостку, а оброка брать стараго съ новой наддачей по 
9 руб. Царь отдалъ имъ волостку за оброкъ съ наддачей 
по 9 руб., ,,опричь новоприбыльныхъ доходовъ посл пись-
ма писцовыхъ книгъ, стр лецкихъ хл бныхъ запасовъ и 
ямскихъ отпусковъ." *3 

Наконецъ въ 1635 году предоставлены были во влад ніе 
ыонастыря 4 пустоши во Владыченской волости съ с нными 
покосаыи по р к Онег и деревня Исаковская со вс ми 
угодьями-, въ 1650 г. это пожалованіе подтверждено новою 
грамотой. **) 

Меягду т мъ какъ монастырь подвигался къ Онег , давно 
уже онъ перенесъ свое двпженіе и за эту р ку, по на-
правленію къ Двин , держась береговъ Онежскаго и Л тня-
го. Уже съ конца XVI в ка грамоты начинаютъ упомннать 
о вотчинахъ монастыря въ Двинскомъ у зд ; начало во-
дворенія его тамъ остается неуказанныиъ въ существую-
щихъ монастырскихъ грамотахъ. Съ 1584 года началось 
воиругъ монастыря строеніе каменной кр пости, вызван-
ное опасностями его украйнаго положеніе, и въ 1585 году 
между деревняии Паниловымъ и Ступинымъ, въЗОверстахъ 
отъ Холмогоръ вверхъ по Двин , у Орлеца, изв стнагомъ 
подвигами и несчастіяии удалыхъ Новгородскихъ ушкуй-
никовъ XIV в., монастырь выпросидъ „для монастырскаго 
церковнаго строенія и городоваго д ла" 4 версты пустаго 
м ста, чгд камень б лый известный ломати и л съ на 
дрова с щи и известь жещи.а ***) 

*) Сборн. грам., Сод. мон. Л̂  239. 
**) Тамъ же, М 268. Солов. Л топ. стр. 39. 
••*) Тамъ же, Л« 47. 
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Монастырь принесъ въ Двинскій край стреыленіе, столь-
ко разъ обнаруженное имъ въ Поиорскомъ краю, на аапад 
отъ Оыеги, стремленіе вносить свою д ятельность въ пусто-
ши, отъ эсплуатаціи которыхъ отказались м стные посе-
ленцы и которыя всл дствіе этого стали безплодны для 
казны. Въ конц XVI в ка тамъ у монастыря у моря, 
на р чк Ку быди соловарни, и отъ той р чки по ыор-
скому Ницкому берегу подошла къ его соловарняыъ пустая 
земля верстъ на 5 въ длину. Прежде по тому берегу всякіе 
люди прі зжая кашивали с на и рыбу лавливали, а ньгнгь 
позаросло,—сказывалъ монастырь въ 1595 году, и въ Двин-
скихъ писцовыхъ книгахъ кн. В. Звенигородскаго тотъ бе-
регъ не написанъ ни къ которому стану и къ волости не 
приписанъ, и оброку съ него въ казну нейдетъ ничего, ле-
житъ въ пуст въ порожнихъ зеыляхъ. По челобитью мо-
настыря ему отданъ былъ этотъ берегъ для рыбной лов-
ли, дровъ и с на лошадямъ при соловарняхъ * ) . Для под-
держанія того же солянаго промысла куплены былп въ 
1616 году на Онежскомъ берегу дв деревни въ волостяхъ 
Лямц и Пуднем у 4-хъ частныхъ влад льцевъ, которые 
и остались въ этихъ деревняхъ въ качеств половниковъ. 
Въ грамот 1618 года перечисляются сл дующіе монастыр-
скіе промыслы и земли по Л тнему берегу: въ Ненекоц-
комъ Усоль обжа безъ получети, мельница и полуварни-
ца, ва р к Ку зеыли и 2 варницы, 2 тони у Голой Кош-
ки, 4 тони на Куйскоыъ берегу, обжа въ Лудскомъ Усоль , 
2 варницы и мельница на р к Луд , земли и мельница на 
р к Кехт и другая мельница въ Кехоцкой волости про-
тивъ Красной Горы, варница въ Солокурь , Солоозеро и 
Слободское озеро и наволокъ Слободской р ки; со всего 
этого монастырь платилъ въ казну 18 руб. 26 алт. 4% ден., 
не считая зд сь вышеупомянутой пустоши наНицкомъбе-
регу **3. Въ 1630 г., вынуждаеыый недостаткомъ дровъ на 
своихъ Лудскихъ соловарняхъ, монастырь выпросилъ у 
царя на оброкъ изъ наддачи р чку съ л сомъ въ Унской 

•) Таиъ же, № 87. 
" ) Тамъ же, .№№ 177 и 184. 
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губ , обімавшись птатить ви сто прежнихъ 3 алт. 2 ден. 
по 30 алт. ежегодно; около того же времени онъ купилъ 
противъ своего Холыогорскаго двора въ Куреской волости 
2 черныя деревии, въ которыхъ къ 1634 году усп лъ по-
ставить дворъ для старца-прикащика, около двора 10 ам-
баровъ, сарай и дворъ коровій. Наконецъ въ ІбЗв г. по-
жалованъ былъ царемъ ыонастырю Яренгскій погостъ 
(на Л тнемъ берегу) съ церковію, со вс мъ строеніемъ и 
съ лшвущими въ погост оброчными бобыльскими и каяа-
чьиыи людыіи, съ ихъ дворами и со вс ми угодьяли *); 

Заканчивая обзоръ вотчинъ Соловецкаго монастыря, ука-
жеыъ еще на одно его пріобр теніе, относящееся уже ко 
второй половин XYII в ка. Выше. быля поиыенованызем-
ли ыонастыря по нижнему теченію Двины. Двина им ла 
огромное значеніе въ исторіи Соловецкаго монастыря. Она 
существенно опред лила развитіе и направленіе его хо-
зяйственной д ятельности; отъ нея ate ыного завис ло п 
матеріальное существованіе монастыря. Ея теченіе слу-
жило для него т мъ путемъ, которымъ онъ связывалъ 
свою Б ломорскую, украйную промышленность съ про-
мышленностью внутреннихъ областей государства. По 
Двин ежегодио ходили монастырскіе насады, возившіе въ 
Вологду и другіе города десятки тысячъ пудовъ соли изъ 
монаг.тырскихъ варницъ и возвращавшіеся съ огромнымя 
хл бныли и разными другими запасаыи, необходимыии для 
многочисленной братіи монастыря и многочисленныхъслугъ, 
работавшихъ на его зеиляхъ. На этомъ-то пути, далеко 
отъ моря, въ 1680 году монастырь пріобр лъ новое пере-
путье для своихъ судовъ, Красноборскій погостъ. Прі-
обр теніе это любопытно т мъ, что по поводу его мы узна-
емъ исторію возникновенія Красноборскаго погоста (нын 
безъу зднаго города Вологодской губерніи), знакомящую 
насъ съ однинъ моментомъ того долгаго и мало заыітнаго 
процесса, который сд лалъ пзъ пустыыь Заволоцкой Чуди 
обширную русскую область и привлекъ въ иее русское 
населеніе. При этолъ живо выступаетъ пе.редъ нами и 

*) Тамъ ЖР, № № 232 и 260. Солов. Л топ., стр. 35. 
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одинъ изъ двигателей этого процесса, крестьянині.—земле-
вдад лецъ. На Двин , въ 75 верстахъ отъ Устюга Вели-
каго, на Юрьев наволок , отданъ былъ въ 1620 году на 
пустомъ черноыъ м ст дикій д съ, четь выти, крестьяни-
ну Рудачку Ожегову на льготу и на распашку, съ обяза-
тельствомъ платить въ казну оброка 16 алт. 3 ден. Около 
этой пустоши находились 2 деревнп, описываемыя со вс -
ми типическими особенностями с верной деревни XVI или 
XVII в ка; это были: дер. Драчевская на Двин , а въ ней 
бобыль, пашни паханой середней зеыли 14 чет. въ пол , a 
въ дву потому жъ, с на на пожняхъ 135 копенъ, л са „па-
шеннаго" 7 десят., а непашеннаго 10 десят., въ живущешъ 
выть, и дер. Сверчевская на Двин же, а въ ней два дво-
ра крестьянскихъ, пашни паханой 12 чет. съ полуосминою, 
с на, „вопче" съ другою деревнею Сверчевскою за Двиною 
111 копенъ, л са пашеннаго 6 десят., а непашеннаго 10 
десят., въ Яі-ивущемъ выть безъ получети. Эти деревни от-
даны были тому же Ожегову въ угодье на с нные покосы 
п на дровос къ. Поселившись на этой зеыл , Рудачко Оже-
говъ построилъ въ 1627 г. зд сь, на Красномъ бору, цер-
ковь Спаса ыерукотвореннаго образа, и церковныя всякія 
потребы, иконы и сосуды, книги, ризы и колокола купилъ 
на свои деньги. До 1632 года въ церкви отправлялось бо-
гослуженіе, но потоыъ, неизв стно всл дствіе чего, пре-
кратилось, и церковь 9 л тъ стояла иустою. Въ 1641 году на-
чались чудеса и исц ленія многія отъ иконы въ этой церкви 
и стали прпвлекать къ ней жителей изъ окрестныхъ дере-
вень для ыоленія. *) Всл дствіе этого возобновилось въ 

*) Эти подробности о Красноборскомъ погост и Спасской церкви 
взяты изъ Соловецкой грамоты 1680 года (въ 3-й части Оппс. Сол. 
мон., арх. Доси ея, стр. 167—178) и изъ пов сти о чудотворной Кра-
саоборской икон (ркп. Спнод. библіотски № 809, л. 850—889). Въ этой по-
в сти, составлениой около половины XVII в., читаемъ: „На Красномъ 
бору, въ Устюжскомъ у зд , надъ Двиною р кою, на усть ТІеменжп 
р ки, пониже Прокопія праввднаго, совершспъ и оовііщенъ храмъ во 
иия Бога и Сиаса нашего, въ 135 году, и безъ п ніп стоядъ со 140 
гиду до 149 году." Въ этомъ посл днвмъ году былп первое чудо отъ 
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поркви богослуженіе, при ней пшлись старосты изъ вы-
борныхъ мірскихъ людей, 2 попа, дьяконъ и 2 дьячка; изъ 
Бриношеній обрааовадась въ церкви „многая иазна,* на 
которую Еуплеио было всякое иерковное строеніе; въ се-
л , при церкви, ежегодпо собпралась ярыарка. Между т лъ, 
въ 1643 году Рудачко Ожеговъ уступилъ свою Краснобор-
скую вотчину съ церковью брату своему Степану Оягего-
ву, который на церковныя деньги прикуішлъ къ церкви 
н сколько тяглыхъ пашенныхъ зеыель и с нныхъ поко-
совъ на содержаніе церковнаго причта. Степанъ Оясегопъ 
передалъ ту вотчииу съ н сколькпми другими деревнпми 
чотверымъ своимъ сыновьямъ. Между т ыъ крестьііне 
окрестныхъ волостей неравнодушно сыотр ли на доход-
ную вотчину, образовавшуюся на дикрыъ л су трудами 
крестьянина Рудачка Ожегова, и задумалн отнятьееу па-
сл дыпковъ. Возиикшая по этому д лу тяа;ба повела къ 
тому, что изъ Москвы вел но было въ 1678 году описать 
Краснобирскія земли вм ст съ церковію, и вотъ въ ка-
коыъ полонгеніи нашли устюжскіе писцы погостъ, иывшій 
дикпмъ л сомъ при поселеніи таыъ Рудачка, 50 д тъ на-
задъ: въ Юрьев наволок Спасскій Красноборскій по-
гостъ на р к Двин , а на погост 8 дворовъ бобыль-
свихъ, да дворъ Соловецкаго монастыря; въ Пермогорской 
волости деревня Драчевская на р к Двин , а въ ней 2 
двора половнпчьихъ Ивашки Ожегова (одного изъ 4-хъ 
братьевъ), деревня Сверчевская, а въ ней 2 двора полов-
нпчьихъ Ивашки же Ожегова. Кроы того, таыъ же по Двп-
н еще Рудачко образовалъ на пустошахъ дв деревни 
да починокъ съ покосаыи. Тяжба волостныхъ крестьянъ 
не удалась, но братья ОЯІСГОВЫ заняли у Соловецкаго ыо-
настыря 300 рублей подъ залогъ своей Красноборской вот-
чины и просрочивъ уплату, отступились въ его пользу 
отъ этой „стариннойа своей вотчины на Красномъ бору, 
со вс мъ церковнымъ строеніеыъ и утварью, а такд:е съ 

икоиы, и „въ то время бысть съ здъ великій на Красный боръ ко 
Всемилостивому Спасу отъ многихъ вееей и приходовъ, священницы 
со кресты и со вс ыи крылошаны.' 
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Драчевскою и Сверчевскою деревияли и со прикупными 
церковными землями. 

Мы просл дили шагъ за шагомъ постепенное распро-
страненіе вотчинъ Соловецкаго монастыря въ Б ломорскомъ 
кра впродолженіе двухъ стол тій, насколько позволяютъ 
это сд лать уц л вшія Соловецкія грамоты и краткія из-
в стія Соловецкаго л тописца. На скудную почву этихъ 
вотчинъ, для разработки средствъ,капія он представляли, 
ыонастырь привлекалъ поселенцевъ. Какъ опред лены былп 
положеніе и отношенія этихъ поселенцевъ къ своему вот-
чиннику? Дв уставныя граноты игуыена Филиппа (1548 и 
1565 г.) указываютъ н которыя черты того устройства, 
какое вносилъ монастырь въ свои вотчиньг, изъ нихъ же 
узнаеыъ и составт^жившаго въ этихъ вотчинахъ населенія. 
Въ ыонастырской волости жили монастырскіе старцы, при-
кащикъ и келарь, которые при помощи доводчика и десят-
скаго управляли хозяйствоыъ волости и судили жившихъ 
въ ней крестьянъ. Прикащику крестьяне платилн съ лука 
по 4 ыоскокск. деньги, келарю no 1, а доводчику по 2: „то 
иыъ поыинка съ году на годъ и съ Великимъ днемъ,'1 до-
бавляетъ грамота. Бобыли, „кои ж-ивутъ о себ дворцаыи,11 

платили прикащику по 2 деньги, келарю по » деныи, до-
водчику по 2 деньги; тоже и казаки, жившіе въ волостяхъ 
монастыря. Придетъ въ волость казакъ незнаеиый или пре-
жде жившій въ ней, и захочетъ въ волости жить ипромыш-
лять,—тотъ челов къ, у котораго онъ станетъ жить, дол-
женъ явить его прикащику и доводчику и заплатить за явку 
3 деньги первоыу и 1 второму; а пойдетъ казакъ вонъ изъ 
волости,— тотъ, у кого онъ жилъ, долженъ отелвить его 
прикащику и доводчику, ничего не платя за это кром раз-
в пошлины, которая осталась неуплаченной за прожитое 
казакомъ время. Сб житъ казакъ безв стно, — прикащику 
допросить того, у кого онъ жилъ, по крестному д лованью, 
и ничего не брать за его, если казакъ сб жалъ д йстви-
тельно безв стно. Придстъ казакъ въ волость на нед лю 
или бол е, да пойдетъ прочь, явки за него не брать.—Изъ 
этихъ опред леній видно,'какой элементъ населенія въ вот-
чинахъ монастыря отличался особенной подвижностью. О 
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бобыляхъ и крестьянахъ н тъ въ граыотахъ ни одного та-
кого опред ленія.—Какіе торговые люди здятъ зимой и д -
тоыъ по волостямъ съ виномъ нродажнымъ, прикащику 
т хъ людей на подворье не пришшать и впна у нихъ не по-
купать ни принащику, ни крестьянаыъ, ни казакамъ, и своего 
не курить; за нарушеніе этого взыскивалось на монастырь 
рубль пени, да на прикащика 20 алтын. и на доводчика 4 
гривны. Какіе крестьяне или казаки станутъ зернью играть, 
на т хъ доправять на монастырь полтину, на прикащика 
10 алт., на доводчика 2 гривны, а игроковъ выбить изъ во-
лости вонъ. Изъ другихъ распоряя;еніи грамоты узнаемъ, 
что не вс козаки лшли на чуяшхъ дворахъ у крестьянъ; 
н которые иы ли свои дворы, держали лошадей и коровъ.— 
Особенно любопытны распоряяі-енія о солевареніи въмо-
настырскихъ вотчинахъ: „во вс хъ нашихъ деревняхъ, — 
пишетъ игумеыъ, —• цр номъ варить зимой и д тоыъ 160 
ночей, а дровъ къ цр ну с чь къ зимней и къ л тней вари 
на годъ 600 саженъ, запасать дровъ на одинъ годъ, а впе-
редъ иа другіе годы не запасать-, а кто станетъ лишнія 
ночи варить и лишнія дрова с чь, на того полагать пеню, 
а лишнюю соль и дрова брать на ыонастырь *). 

1 Изъ обзора вотчинъ ыонастыря мы вид ли, что болыпая 
часть ихъ доставалась" еыу пустыыи, нетронутыыи и не 
заселеняыми. Медленно и трудно, среди суровой обстанов-
ки, развивалась на нпхъ я;изнь, вносиыая монастыремъ. 
Между т ыъ, съ одной стороны, значеніе монастыря при-
вдекало въ него ыногочисленную братію, содержаніе кото-
рой требовало обширныхъ средствъ-, съ другой стороны, 
на ыонастыр лея,-ала обязанность заботиться о нуяедахъ 
своихъ слугъ и крестьянъ, которые не всегда могли найдти 
иыъ удовлетвореніе на скудной почв ; наконецъ, стоя на 
украйн . онъ додягенъ былъ энергически защищать себя и 
свои вотчины отъ враяхдебныхъ нападеній съ запада, съ 
Каянскаго рубежа. Вс мъ этимъ требованіямъ онъ удов-
летворялъ широкпмъ развитіеыъ хозяйства въ своихъ вот-
чинахъ. Въ его граыотахъ есть довольно указаній на раз-

*) Опис. Сол. мон., ч. 3, грам. на стр. 184 — 194. 
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м ры его промышлениой д іітельнострі. Остяпляя подроб-
ности, ограпичимся НРМНОГИМИ циФрали. Въ конц XYI в ка 
(1584 —1594) въ монастыр было 270 чел. братій * ) . Въ 
1649 году ея было уже 350 чел., да слугъ и работпыхъ лю-
дей было въ монастыр около 600 челов къ, ие считая і 

зд сь рабочихъ на соляныхъ варницахъ; въ 1621 году эти^«ь 
посл днихъ было 700 челов къ; вс опи, по выражеііію гра-
моты, пиди, ли и носилн монастырское. Въ 1621 году, въ 
Соловецкой кр пости на содершаніи монастыря было 1040 
чедов къ ратныхъ людей, крол бывшихъ въ Сумсколгь 
оетрог стр льцовъ. Соляной промыселъ былъ главныыъ 
средствомъ покрытія вс хъ этихъ расходовъ. Въ гралотахъ 
монастыря постоянно слышится жалоба, что „монастырь— 
м сто невотчинное, пашенныхъ зезіедь н тъ, разв что 
соль пр^дадутъ, т ыъ п запасъ всякой на монастырь купятъ 
и т мъ шітаются.1 ' Окодо половпны XVI в. ыонастырь про-
давалъ въ Вологд п другихъ городахъ 6000 пуд. соли инъ 
своихъ варницъ; въ половпн XYII в ка онъ продавалъ ея 
уже 130,000 дуд., платя за это пошлины658 руб. Кром того 
за крестьянъ, съ свопхъ вотчинъ, рыбныхъ ловедь и дру-
гихъ угодій онъ платилъ въ казну до 4000 руб. оброка и 
другихъ царскихъ сборовъ. Въ конц XYI в. онъ пок5г-
палъ ежегодно на вырученныя за соль деньги до 20 ііуд-
воска, да 8000 четвертей ржи на монастырскій обиходъ 
братіи, слугъ и крестьянъ, корыившихся отъ монастыря. 
При этоыъ онъ скоплялъ средства, которымп помогалъ го-
сударству въ трудныя ыинуты: въ царствованіе Алекс я 
Михайловича, напр., онъ выслалъ въ Москву на жалованье 
ратнымъ людямъ 41,414 руб. и 200 золотыхъ. 

В. К л ю ч е в с к і й . 

*) По изв стію, 6ъ сборн. С лов. библ. XVI в., № 860. 
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