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АРХИВ НИКОЛО-КОРЯЖЕМСКОГО МОНАСТЫРЯ 
В КОНЦЕ XVI - НАЧАЛЕ XVII в. 

Изучение архивов северно- и центральнорусских монастырей - актуальная 
задача современного источниковедения. Эти архивы можно рассматривать как 
исторически сложившиеся целостные совокупности разнообразных источников, 
среди которых принято выделять актово-владельческую (земельно-правовую по 
сути своей) и текущую хозяйственную документацию1. Интерес 
«архивоведческому» направлению исследований понятен в связи с 
многочисленными публикациями монастырских описей в нынешней 
археографической практике2. Наше обращение именно к Николо-Коряжемскому 
монастырю отчасти обусловлено осмыслением дипломной работы уроженца 
Коряжмы А.Ю.Присяжнюка3. С учетом происходящего на наших глазах 
возрождения этой обители его исследование, особенно в той части, где молодой 
автор дает обзор источников из монастырского архива, приобретает особую 
актуальность. При этом до их пор не утратило своей ценности данное 
М.Г.Курдюмовым описание актов и других документов Николо-Коряжемского 
монастыря за 1548-1746 гг., насчитывающее 1446 номеров4. Оно отражает состав 
фонда монастыря в архиве Санкт-Петербургского института истории. 
Значительный массив хозяйственной документации Коряжемской обители XVI-

XVIII вв. хранится в фонде № 4 Сектора письменных источников Вологодского 
государственного историко-художественного и архитектурного музея-
заповедника (ВГИАХМЗ)5. Отдельные документы коряжемского архива 
оказались в собрании московского коллекционера А.П.Гранкова (1894-1974) и 
вовсе не введены в научный оборот6. 
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Цель настоящей работы - познакомить исследователей с отписной книгой 
Николо-Коряжемского монастыря 1609 г. В ней были отражены имущество и 
крепостная казна. Книга не являлась первым описанием. Известно, что в мае 
1567 г. по приказу вологодского архиепископа Иоасафа его приказчик 
Ф.М.Тороканов произвел опись этой обители. Текст «отписного списка» 1567 
г. был дважды опубликован Н.В.Калачовым в XIX в. (в 1864 г. по 
неисправному списку7, в 1884 г. по оригиналу8), а затем переиздан также по 
оригиналу в 1915 г.9 Однако и отписная книга 1567 г. не являлась самой 
первой, поскольку в ее преамбуле упоминается «прежнее письмо игумена 
Иоасафа Щуки». В справочнике П.М.Строева годы настоятельства Иоасафа 
Щуки в Коряжемском монастыре не указаны, но помещен он после 1547 г., 
как и следовавший за ним игумен Павел10. После 1567 г. казна монастыря 
пострадала от пожара 1582 г., однако пара государевых грамот, все же, 
уцелела и была отмечена в описи 1590 г. после казначея Леонида (плюс еще 
две сотных11. Следующим по времени описанием «архивной» части казны 
обители стала отписная книга 1609 г. 

Эта книга выполнена скорописью, несколькими почерками, формат 
тетради в четверку, объемом 19 листов с оборотом. Источник дошел до нас в 
подлиннике в собрании А.П.Гранкова, и хранится ныне в Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки, куда поступил в 1975 г.1 Описание 
коллекции было сделано научным сотрудником ОР РГБ Ю.В.Анхимюком, 
отметившим, наряду с отписной книгой 1609 г., еще приходную 1665-1667 г. 
и расходную 1670-1671 гг. книги этой обители13. В отписной имеется ряд 
карандашных пометок вологодского краеведа Н.И.Суворова, в собрании 
которого она, как и некоторые другие хозяйственные книги Коряжемского 
монастыря конца XVI - XVII вв., находилась в 1900-1901 гг. до появления на 
московском букинистическом рынке. 

Дата - 1 сентября 7118 года (1609) - и самоназвание (книга отписная) 
- указаны в преамбуле. Из нее следует, что книга была составлена 
игуменом Исидором с соборными старцами - священниками Романом и 
Иосифом, черным дьяконом Александром, келарем Родионом и «всей 
братией». По их решению крепостная казна монастыря была передана от 
прежнего казначея старца Феогноста новому казначею старцу Иеву. 
Помимо архива, отписная книга фиксирует также монастырское 
имущество (утварь, одежду), однако эти разделы здесь нами не 
рассматриваются. Подчеркнем лишь, что под казной понимались не 
только исключительно документы: это и архив, и другое имущество. 
Состав архива в 1609 г. отражен полнее, чем в описях 1567 и 1590 гг. С 
учетом упомянутого пожара 1582 г. можно предположить, что в массе 
своей это были недавние документы, 1580-х - 1600-х годов. Кроме того, в 
отписной имеются фрагменты приходо-расходных книг 1609-1612 гг. 
казначея Иева и указание на еще один пожар в монастыре - в 1614/15 г. 

Четкой дифференциации видов актов в отписной книге нет, но все же 
заметна их группировка по нескольким разделам: 1) государевы жалованные 
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грамоты и сотные; 2) старые и новые заемные закладные кабалы, купчие и 
данные; 3) порядные и поручные; 4) платежные отписи. После каждого 
раздела было оставлено чистыми полтора-два листа, что указывает, по-
видимому, на намерение составителей отписной книги в дальнейшем их 
заполнить. Дополнение отписных книг одного года позднейшими сведениями 
нередко практиковалось в монастырях. Это же можно сказать и об отписной 
книге 1567 г., что заметила З.В.Дмитриева 14. 

В первом разделе коряжемской казны были перечислены наиболее 
важные крепостные акты, удостоверяющие владельческие права обители на 
ее земельные и промысловые владения, ее налоговый и таможенный статус. 
На подлинность отдельных актов указывают ремарки о красных государевых 
печатях, однако даты документов нигде не отмечены. Если в отписнои книге 
от 19 мая 1567 г. и описи казны 1590 г. вся совокупность владельческих 
грамот Николо-Коряжемского монастыря была сведена к четырем, то в 1609 
г. государевых жалованных грамот, сотных, отводных и судных списков 
было уже свыше 20-ти. Опираясь на описание М.Г.Курдюмова и 
опубликованные в «Археографическом ежегоднике» хронологические 
перечни иммунитетных грамот 1500-1610 гг., некоторые отмеченные в описи 
1609 г. акты удается идентифицировать. Это будет сделано ниже. 

Для изучения того, что Л.В.Черепнин называл «практической 
дипломатикой», интересны предложенные монастырскими архивистами 
заголовки грамот и определения их видов. При этом крепостные старцы 
исходили из содержания грамоты: «соляная и перевозная», если в ней 
говорилось о получении монастырем руги, равной по стоимости 50 пудам 
соли, и его праве на перевоз через Вычегду напротив Сольвычегодска. Здесь 
речь идет, скорее всего, о грамоте царя Ивана IV 1582/83 г. «о соле и 
перевозе», упоминаемой в Ш-ей части Хронологического перечня15. Само же 
упоминание было обнаружено его составителями в описи Николо-
Коряжемского монастыря 1668 г. из Отдела рукописей Российской 
Национальной библиотеки16 . 

По аналогичному принципу даны в отписной такие определения грамот, 
как «таможенная» или «оброчная». «Мимоезжей» названа жалованная 
грамота царя Б.Ф.Годунова игумену Антонию от 1 марта 1599 г. на 
беспошлинный проезд в Москву и Вологду без товара . Аналогичного 
содержания грамоту монастырю выдал еще Иван IV на имя игумена Васьяна 
в 1546/47 г. и, возможно, именно она в отписной книге 1567 г. фигурирует 
как «царьская подорожная». На нее-то и содержалась ссылка в году новской 
грамоте'8. «Отставной от усольцев» названа указная грамота царя Федора 
Ивановича в Сольвычегодск А.И.Велья-минову о раздельном от посадских 
людей взимании оброчных и данных денег с владений Николо-Коряжемского 
монастыря 26 февраля 1589 г.19 

В разделе «купчие и данные» отмечены также деловые, духовные, 
закладные, меновные, отводные и различные памяти и «росписи». Судя по 
перечню, в коряжемской казне хранились не только акты, в которых одной из 
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заинтересованной сторон выступал монастырь, но и чисто светские актовые и 
делопроизводственные источники. В этом вообще заключается особая 
ценность монастырских архивов - их значение выходит далеко за пределы 
собственно монастырской истории, они важны для изучения многих общих 
вопросов социально-экономической и социокультурной истории Московской 
Руси, повседневной жизни разных слоев средневекового общества. 
Обращение ко всему составу монастырских архивов показывает особенности 
деловой письменности в отдельных краях России, учет которых обогащает и 
наше источниковедческое знание в целом. 

Кроме подлинных крепостей, в архиве монастыря хранилось много 
«съёмов», то есть списков с них. Было отмечено физическое состояние 
некоторых актов: «а тое закладные половина згорела», «купчие горелые на 
деревни и на пожни». Весьма любопытно наименование одного из видов 
поземельных актов: «путь». В Словаре В.Даля среди множества значений 
термина «путь» приведено и такое: старинное обозначение крепости, вида на 
владение или пользование, вводный лист20. 

Следующий раздел отписной книги содержит конкретный перечень 46-ти 
порядных за 1608-1609 гг., и указание на несколько десятков поручных 
записей. В этом же разделе отмечены платежные отписи прошлых годов 
(наиболее ранние из них - 1582-1586 гг.) об уплате налогов на Москве «за 
дьячими приписьми». М.Г.Курдюмов указал на многочисленные платежные 
отписи, подписанные дьяком Четвертного приказа Дружиной Петелиным в 
1583-1586 и 1591-1593 гг.21 Они свидетельствуют о привлечении Николо-
Коряжемского монастыря к уплате государственных налогов после отмены 
«тарханов» (податных привилегий церкви) в начале 1580-х гг. 

В том же разделе суммарно указано на 33 архиепископские отписи 
многих годов, имевшие красные или черные печати, а иные - «простые» 
(без печатей? - М.Ч.). К ним примыкала группа из шести благословенных 
архиерейских грамот на освящение храмов. Поименно в отписной 1609 г. 
назван только архиепископ Иоасаф (Вологодский и Великопермский), 
выдавший грамоту на освящение храма преподобного Сергия 
Радонежского в Христофоровой пустыни. По сроку пребывания Иоасафа 
на святительском столе (примерно 1564-1569 гг.) эту грамоту можно 
датировать указанным отрезком времени. Группа святительских 
жалованных и благословенных грамот, по-видимому, является наименее 
сохранившейся, поскольку ни в описании М.Г.Курдюмова, ни в 
коряжемском собрании ВГИАХМЗ ни одной из них нет. Возможно, 
обращение к описям казны Вологодского архиерейского дома позволит в 
дальнейшем прояснить этот вопрос. 

Раздел кабал имеет свой заголовок, содержащий дату - 1 сентября 118 г. 
(1609), и название - «перепись кабалам». В нем указаны и отдельные кабалы, 
и общее количество их (как денежных, так и хлебных). В начале раздела 
суммарно отмечены 30 старых денежных, 6 хлебных кабал и одна «поженная 
закладная». По ним следовало взять 31 руб. 27 алт. 2 деньги, а по хлебным -
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«пол-девята четвертка с полумерою ржи, четверток овса и меру ячменя». 
Более подробно зафиксированы новые кабальные записи, составленные с 
1604 по 1612 гг. (всего 22 кабалы и памяти). Контрагентами сделок Николо-
Коряжемского монастыря выступали крупные солепромышленники 
Строгановы и их приказчики, посадские люди Сольвычегодска, 
монастырские крестьяне и половники. Две последние категории населения 
так и называются «Николиными». Указаны населенные пункты - Пырская 
Едома, Шалимова слободка, Пачеозерская волость. Если крестьяне и 
половники занимали у коряжемских старцев суммы, обычно не 
превышающие рубля, то масштаб кредитования Строгановых был гораздо 
больше - до 200-300 руб. Над некоторыми кабалами сверху сделаны 
приписки типа: «А ся кабала писана была вдвое» (то есть в двух экземплярах, 
противнях? - М.Ч.) или: «А та ему кабала выдана безденежно, а лошадь его 
взяти в монастырь». Над некоторыми данными: «А ту деревню продали». 
Подобные записи придают отписной книге 1609 г. («итоговому» документу) 
некоторые черты делопроизводственного, текущего характера. 

Отдельный раздел отписной 1609 г. составляют «книги вкладные». К ним 
были отнесены приходные и расходные книги денежной казны разных 
старцев - Иоасафа Бояркина, Леонида Дерягина, Антония Москвина 7101 
(1592/93) г., «старого казначея» Никона, «да иных казначеев», которые 
служили при прежних игуменах - Иеве, Герасиме, Ионе. Даты книг 
указываются не всегда. Некоторые из упоминаний можно идентифицировать 
с реально сохранившимися хозяйственными книгами монастыря в его фонде 
ВГИАХМЗ. Имеющиеся там «платяные книги» казначея Леонида форматом в 
четверку датированы мартом 1590 г.22 В них листы были расчерчены на две 
колонки («статьи»), в которых учитывалась выдача: в первой - одежды, во 
второй - обуви казакам. Аналогичный учет велся и по выдаче платья 
монастырской братии и наемным слугам. В подлиннике форматом в 
«восьмушку» сохранилась наиболее ранняя такого рода книга (точнее -
записная тетрадка) платяного казначея старца Ивана от 1582/83 - 1583/84 
гг.23 В ней, состоящей из двух памятей казначею Ивану, также учтена выдача 
им игумену, келарю, рядовой братии, слугам одежды и обуви. 

На контрольно-учетный характер расходных денежных книг указывает 
первая запись на одной из них: «Лета 7097 (1589 - М.Ч.) мая в 22 день 
игумен Иосиф Коряжемского монастыря и вся братья казначея Васьяна по 
сем книгам росходным сочли во всем сполна и дела до него нет. Подписал 
монастырьской диячок Семейко»24. Значит, по таким книгам денежные 
казначеи «сдавали свои дела», передавали исполненную должность своему 
преемнику. Пребывание на ней в общежительных монастырях было срочным, 
в течение года-двух. Тот же монастырский дьячок Семейка сделал 
аналогичную запись на расходной книге 1591 г.: «Лета 7098 (1590 - М.Ч.) 
месяца февраля в 16 день игумен Герасим и вся братия по сем книгам 
казначея Федота считали в росходе монастырском на черном соборе. Счели 
его во всем сполна»25. 

148 

Таким же был порядок передачи должности келаря: имеется несколько 
хронологически близких свидетельств об отписках келарского, сушиленного 
и поварского ведомств Николо-Коряжемского монастыря в 1595-1601 гг. Они 
содержатся в подлинной форматом в «восьмушку» отписной книжке 
казначея Феодосия. Отписки с указанием состава имущества в ней 
зафиксированы: от старого келаря Герасима новому - Арсению (и ему же в 
сушильне и поварне от старого келаря Никона); затем от Арсения -
Трефилию; от Трефилия - Варламу; от Питирима - Никону. Келарь 
Трефилий, в свою очередь, отписал в «поварне естовальной» от старого 
повара Поздея новому повару Васке кухонную утварь. Недостача хотя бы 
одного предмета взыскивалась на том, кто передавал свое ведомство 
преемнику: за необнаружение в ходе подобной ревизии в поварне черной 
сковородки келарю Питириму пришлось заплатить 2 гривны26. Интересное 
самоназвание - «книги выдачные», которое встретилось нам в виде ремарки в 
расходной книге денежной казны 15 сентября 1599 - 8 сентября 1600 г.27 

Учет ее велся за каждый год, о чем свидетельствует указание отписной на 
«пятеры книги пяти годов». Они были составлены при казначее старце 
Феогносте и являлись «денежными приходными и расходными и платными». 

Во «вкладном» же разделе отписной книги 1609 г. отмечены хлебные 
приходные и расходные книги житника Васьяна. Расходная денежная книга 
его покупок на нужды монастыря сохранилась за сентябрь-октябрь 1588 г.28 

При нем же были составлены семенные приходные и высевные расходные 
книги 17 сентября 7101 (1592) г. Разновидностью хлебных книг являлись 
книги «вывозные» и «мучные» житничных старцев Афанасия Тройника, 
Питирима, Даниила, Трефилия (разных годов). Указаны даты хлебных 
вывозных книг житника старца Филарета - 7110-7112 гг, (1602-1605). 
Возможно, в них фиксировалась хлебная торговля монастыря в голодные 
годы начала 1600-х годов. Самоназвание «мучные» может указывать на учет 
в таких книгах смолотого на муку хлеба на монастырских мельницах либо на 
количество его, вывезенного на продажу (реализованного там? - М.Ч.) 

Иногда в Николо-Коряжемском монастыре за определенный год 
практиковалось ведение и денежных, и хлебных приходо-расходных книг в 
одной тетради. Отписной 1609 г. отмечена одна такая тетрадь житника 
Васьяна от 22 марта 7096 (1588) г. В данном разделе фигурируют также 
переписные книги Якова Балакшина 26 марта 7098 (1590) г. Яков Балакшин -
это сольвычегодский городовой приказчик, который в марте 1588 г. получил 
предписание от дворецкого Г.В.Годунова провести очередную ревизию в 
Николо-Коряжемском монастыре ; следовательно, такая ревизия им 
действительно была проведена. Кроме того, в отписной книге 1609 г. в 
архиве монастыря отмечены «большие переписные казенные книги» игумена 
Ионы, переписные книги игумена Антония 7104 (1596) г. и переписные 
церковные книги игумена Ионы 13 апреля «сотого году», т.е. 1592 г. Иногда 
вотчинные хозяйственные книги заверялись печатями ответственных за 
данное ведомство старцев. 
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В этом же разделе фигурирует монастырская сотная с отписных книг 
сольвычегодского воеводы Афанасия Вельяминова 101 (1592) г. Известны 
его писцовые работы вместе с подьячим Иваном Григорьевым в 1586 г., в 
ходе которых вотчина Коряжемского монастыря была положена в тягло 
отдельно от Сольвычегодского посада30. Кроме того, «съём» с отводного 
списка А.И.Вельяминова на Кузьминский остров имелся в первом разделе 
коряжемской казны «в коже белой в тетратех». Тетрадная форма 
использовалась в делопроизводстве обители и при копировании актовых 
источников (сотных), и при изготовлении различных хозяйственных книг. 

В конце раздела «книги вкладные» указана общая сумма наличных денег, 
передаваемых от прежнего казначея Феогноста новому казначею Иеву - 154 
руб. плюс 1,5 руб. «в казенной коробье в мешечке под церковью». Имея 
самостоятельный характер, данный раздел завершается поименным перечнем 
всех старцев, присутствовавших при передаче денежной казны (14 чел.). 
Раздел был подписан казенным дьячком с любопытным именем - Михайлец 
Афанасьев сын Долгая Поляна усолец и указанием даты - 8 сентября 1609 г. 
Сентябрь, по-видимому, был началом «финансового года» у Николо-Коря-
жемского монастыря. 

Таким образом, мы дали первичную характеристику отписной книги 
Николо-Коряжемского монастыря 1609 г., учтя при этом некоторые реально 
сохранившиеся его хозяйственные книги конца XVI - начала XVII в. Их 
масса возникла не в результате внешних факторов (ревизий архиерейских 
либо государственных властей), а в ходе функционирования монастыря как 
общежительной обители. Деятельность ряда ведомств по монастырскому 
управлению (келаря как главы хозяйства, денежного казначея, плательного 
казначея, житника, поваренного и сушиленного старцев, вероятно, и 
мельничного старца) оставила документальный след в создании приходных, 
расходных денежных и хлебных книг, различных отписных и переписных 
книг. 

В архивной практике Николо-Коряжемского монастыря бытовало не 
только хранение актовых источников, но и изготовление с них 
многочисленных списков («съёмов»). Наряду со столбцовой, использовалась 
и тетрадная форма делопроизводства (форматом в четверку), хотя сами 
тетради отличались небольшим объемом (по 8-12 листов). Некоторые 
хозяйственные книги обители имели и вовсе минимальный формат -
восьмую долю листа, напоминая своеобразные «записные книжки». 
Наблюдения над разнообразной терминологией учетных книг показывают 
интересные особенности местной деловой письменности в Сольвычегодско-
Устюжском крае Поморья. В заключение приведем ориентировочную 
таблицу состава и количественного распределения видов документов в 
архиве Николо-Коряжемского монастыря в начале XVII века. 
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виды документов количество 
актовые источники 

государевы жалованные грамоты 
сотные 
отводные 
судные списки 
благословенные архиерейские грамоты 
закладные 
памяти 
данные 
купчие 
меновные 
деловые 
духовные 
порядные 
поручные 
кабалы старые денежные 
кабалы старые хлебные 
новые кабалы 
прочие 

12 
3 (в т.ч. одна «в тетрате») 

3 
2 
6 
3 

8 (в т.ч. одна «памятна») 
20 
26 
2 
5 
2 

46 
7 

30 
6 
13 
14 

платежная документация 
старые платежные и ямские отписи 
съемы с платежных отписей 
платежные отписи (новые? - М.Ч.) 
архиерейские отписи 

333 
20 
17 
33 

вотчинные хозяйственные книги 
казенные приходные денежные 
казенные расходные денежные 
приходные хлебные 
расходные высевные 
вывозные хлебные 
мучные 
переписные 
отписные 
платяные 

12 
12 
2 
2 
6 
3 
6 
4 

? 1 
Источник: ОР РГБ. Ф.711 (Собр. Гранкова). Оп.1. Кн.190. 

1 Подробнее см.: Черкасова М.С. К характеристике монастырских архивов XVI-XVII вв. Ч..1 
// АЕ за 2003 г. М, 2004; Ч.2 // АЕ за 2004 г. М., 2005. 

2 См. например: Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря. 
Комментированное издание / Сост. З.А.Дмитриева и М.Н.Шаромазов. СПб., 1998; Дмитриева 
З.В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XV1-XVI1 вв. СПб., 2003. 

3 Присяжнкж А.Ю. Вотчина Николо-Коряжемского монастыря в XVI-XV1I вв. Дипломная 
работа: Вологодский гос. пед. университет, 2004. 

4 Курдюмов М.Г. Описание актов, хранящихся в архиве имп. Археографической комиссии. 
4.1. Акты Коряжемского монастыря // Летопись занятий Археографической комиссии за 1910 г. 
СПб., 1911. Вып.23. Поздние (XIX в.) копии коряжемских грамот хранятся в фонде «Рукописи 
Синода» (РГИА. Ф.834. Оп.2. Кн.1823). 

5 Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог-путеводитель / Под общ. 
ред. П.А.Колесникова. Вологда, 1998. Ч.4. Вып.З. С.120-147 (по 1-й описи 130 единиц, по 2-й -
12 единиц). 
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6 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. Указатель. М.. 
1996. Т.1. Вып.З. С.411 (автор текста - Ю.В.Анхимюк). Благодарю Ю.В.Анхимюка за 
предоставление фондовой описи коллекции Гранкова. 

7 Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Т.2. СПб., 1864. №264. Стб.632-
634 (по неисправному списку из собрания Археографической комиссии). 

8 Там же. Т.З. СПб., 1884. Стб.388-397 (по точно датированному оригиналу из «портфелей» 
Археографической экспедиции). 

9 Русская историческая библиотека. Т.32 (Архив П.Строева. Т.1). Пг., 1915. №229. Стб.458-
469 (без ссылки на АЮБ. Т.З). 

10 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877 
Стб.754; Дмитриева 3.В. Вытные иописные книги... С.71-73. 

11 Курдюмов М.Г. Описание актов... С.1 - № 5 ; ВГИАХМЗ. Сектор письменных источников. 
Ф.4 (Николо-Коряжемский монастырь). Оп.1; ВОКМ. 26646/8 (указано в изд.: ППМВО. Ч.4 
Вып.З.С.122.№ 8). 

12 ОР РГБ. Ф.711 (Колл. Гранкова). Оп.1. Кн. 190. 
13 Рукописные собрания... Т.1.Вып.З. С.393-415. 
14 Дмитриева З.В. Вытные и описные книги... С.71-72. 
15 Каштанов С.М., Назаров В.Д., Флоря Б.Н. Хронологический перечень иммунитетных 

грамот XVI в. Ч.Ш. Дополнение // АЕ за 1966 г. М., 1966. № 1 - 516. 
16 Курдюмов М.Г. Описание актов... С.95 - №757; ОР РНБ. Основное собрание рукопиной 

книги. Q.IV - 396. 
17 Каштанов С.М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в. Ч.1. // АЕ за 1957 

г. М., 1958. № 515; Тебекин Д.А. Перечень иммунитетных грамот 1584-1610 гг. Ч.2 // АЕ за 1979 
г. М., 1981. № 376; Курдюмов М.Г. Описание актов... С.14 - № 110 (грамота имела последующие 
подтверждения в 1608, 1615, 1647 и 1677 гг.). 

18 Каштанов СМ. Хронологический перечень... №515; АЮБ Т.З. №353. Стб.396. 
19 Тебекин Д.А. Указ. соч. Ч.1 // АЕ за 1978 г. М., 1979. № 164; РИБ. Т.32. № 341. Стб.657-662. 
20 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.З. М., 1979. С.543 («И отдали 

землю на льготу, да в том ему и путь дали. А путь писал такой-то»). 
21 Курдюмов М.Г. Описание актов... №№ 34-36, 64-65, 69-70, 74,76,78,79. 
22 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-2664/7 (подлинник на 6 лл.); ПМВО. С. 122. 
23 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-26646/2. 
24 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-26646/4.Л.1. 
25 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-26646/5.Л.6. 
26 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-26646/. Л.боб. 
27 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-26646/10. 
28 ВГИАХМЗ. Ф.4. ВОКМ-26626/3 (подлинник на 8 лл.). 
25 РИБ. Т.32 (Архив П.Строева. Т.1). Пг., 1915. №337. Стб.651-654. 
30 Курдюмов М.Г. Описание актов... №36; РИБ. Т.32. № 341. Сотная с писцовых книг 

А.И.Вельяминова на вотчину Николо-Коряжемского монастыря опубликована З.В.Дмитриевой: 
Социально-правовое положение северного крестьянства (досоветский период). Вологда, 1981. 
С.178-191. 

Список сокращений 

АЕ - Археографический ежегодник. 
АЮБ - Акты, относящиеся до юридического быта. 
ВОКМ - Вологодский окружной краеведческий музей (название 1920-1930-х гг.). 
РГИА - Российский Государственный исторический архив. 
ОР РГБ - Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. 
ОР РНБ - Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. 
ППМВО - Памятники письменности в музеях Вологодской области. 
РИБ - Русская историческая библиотека. 
ХП - Хронологический перечень иммунитетных грамот. 
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