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ФОРМЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В ДЕРЕВНЯХ 
СОЛЬВЫЧЕГОДСКОГО УЕЗДА, ВОШЕДШИХ В СОСТАВ 

КОТЛАСА. XVI ВЕК -  1861 ГОД.

Северная часть территории современного города Котласа ещё в начале 
XX века относилась к землям Сольвычегодского уезда. Как отмечает историк 
П.П. Котов, история Сольвычегодского уезда ещё не была предметом специ
ального исследования. Она затрагивалась лишь в незначительной степени и 
в контексте изучения династии Строгановых или искусствоведческих про
блем («Строгановской иконописи»).[20, с. 94] Среди общественности города 
Котласа существует расхожее мнение, что север в старину -  это была зона 
свободы, вольности, что в отличие от остальной территории страны, здесь 
проживали государственные крестьяне. Работа П.П. Котова подтверждает 
эту точку зрения. Он пишет о населении Сольвычегодского уезда, что до се
редины XIX века основную массу жителей уезда представляло крестьянство 
(свыше 98%), среди которого преобладали государственные «поселяне».[20, 
с. 94] Насколько это соответствует истории населения, проживавшего на тер
ритории современного города Котласа? Для этого необходимо ответить на 
вопрос о формах землевладения. Но работ о формах землевладения на дан
ной территории обнаружить не удалось. Территория современного Котласа 
входила в состав двух уездов: Велико -  Устюжского и Сольвычегодского. 
Наш микрорайон находится в северной части города, поэтому объектом ис
следования были определены земли Сольвычегодского уезда, вошедшие в 
состав территории современного города Котласа. Предмет исследования -  
формы землевладения на территориях Сольвычегодского уезда, вошедших в 
городскую черту Котласа.

Документы XVI - XVII веков находятся в РГАДА, но можно пользоваться 
работой Н.П. Воскобойниковой «Описание древнейших документов архивов 
московских приказов XVI - начала XVII вв.». Труд написан на основе 141 
фонда РГАДА (Приказные.дела старых лет). Ядром описанных документов 
служат материалы Устюжской четверти. Среди них есть описание докумен
тов, связанных с объектом исследования. Для определения форм землевладе
ния XVIII -  XIX вв. источником стали Геометрические специальные планы 
земель Окологородней волости Сольвычегодского уезда Вологодской губер
нии, хранящиеся в Великоустюгском центральном архиве.
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Глава 1 «Формы землевладения в деревнях Сольвычегодского уезда, 
вошедших в состав Котласа. XVI — XVII века»

Информация доступных источников указывает на то, что раньше других 
из объектов нашего исследования появились деревни Антоново и Сергеево. 
В актах Велико - Устюжского мужского Михаило - Архангельского монасты
ря имеется документ «Владенная память 1697 года 31 августа с розыскного 
вершенного дела Архангельского монастыря архимандриту Иосифу с бра
тнею на десятинные земли деревни их Антоновской, да на новоприсыпной 
оброчный песок», в котором называется конкретная дата возникновения де
ревни Антоновской. В документе говорится: «По государеве грамоте 7034 
году (1526 год) великого князя, по жалованной, Григорей Михайлов сын 
Слободчик, дал Мишке Онтонову сыну дикого лесу на Нимянде речке, под 
деревню лес сетчи и поля росчищать и двор поставить, на льготу на 15 лет». 
[17, 254] В 1583 г. деревня Антоново стала владением Устюжского Михаило 
-  Архангельского монастыря. В документе говорится: «Борис да Василий 
Екимовы дети Онтонова, отдали есмя в дом Введения Пречистыя Богородицы 
и Архистратига Михаила в монастырь архимандриту Корнилью с братиею, 
половину деревни Онтоновы на реке Нимянде, в Усольском стану, в чёрных 
окологородних деревнях...с двором и дворищем, и со всеми хоромы, и с огу- 
менником, и с овином, пашенныя земли, и с пожнями, и со всякими угодьи, по 
старым межам...». [И , с. 160] В этот день, 16 июля 1583 г. крестьяне второй 
половины деревни, два Григория, Яков, Иван Захарьины -  Онтоновы подпи
сали такой же договор. [А, с. 161 - 162] Крестьяне обязались в договоре: «А 
дань и оброк, и служебные деньги, и всякие подати Государские платити ар
химандриту с братиею». [12, 162] Тяжёлым был гнёт монастыря. Уже через 
два года крестьяне деревни «били челом о той же деревне Государеву писцу 
князю Ивану Михайловичу Ватбалскому». Помощи они не дождались, и им 
осталось только бить челом архимандриту Корнилию, чтобы их «пожаловали 
в том простили». Крестьяне дают обещание: «И нам Борису, да Василию, да 
Григорию Белку, да Якову, да Ивану, да Григорью меньшему Государю Царю и 
великому князю Фёдору Ивановичу и государевым всяким приказным людям 
впредь о той деревне не бити челом и от монастыря не отводити никоторыми 
делы. А учнём мы впредь Государю и всяким государским приказным людям 
о той деревне о монастырской бити челом, и нам дати в Архангельский мона
стырь 100 рублей денег, а деревни от монастыря не отводити же». [13, с.163] 
Это требование, зафиксированное в письменной форме, указывает на то, что 
вышеперечисленные крестьяне в своей челобитной предприняли попытку 
вернуть деревню в разряд чёрных.

Первое упоминание о деревне Сергеево удалось установить по книге Н.П. 
Воскобойниковой «Описание древнейших документов архивов Московских 
приказов XVI -  начала XVII веков», выпуск третий, это 1522 г. За 1522 -  
1523 гг. есть Деловая Захария (прозвище Мороз) Епимахова, Ивана и Сергея
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Некрасовых Яковлевых, Алексея и Фомы Ивановых на половину деревни 
Сергиевской. [19, с. 54] Книга Н.П. Воскобойниковой передаёт содержание 
материалов из Дела № 20 Устюжской четверти. Это спорное дело, начатое 
сольвычегодскими писцами Иваном Степановичем Благово и подьячим 
Василием Архиповым 12 ноября 1624 г. и завершённое в Сольвычегодской 
приказной избе 31 января 1632г. Дело содержит 25 единиц хранения. Это 
спор между сольвычегодскими посадскими людьми Филиппом и Фёдором 
Исаевыми и крестьянами Окологородней волости Григорием (прозвище 
Беляй, Меньшой) и Иваном Захаровыми (Захарьиными) Антоновыми о 
владении деревней Сергиевской (Сергиевой) Окологородней волости на 
реке Вычегде. Из дела следует, что Антоновы купили половину деревни 
Сергиевской у протопопа устюжской Успенской церкви Константина.[19 , с. 
53] Протопоп Василий в отписке писцам от 1624 г. ссылается на жалован
ную грамоту на землю от 1587/88 гг. [19, с. 53] В выпуске втором данной 
книги есть информация за 1625 г., челобитная крестьян Окологородней во
лости Ивана и Григория Захариных Антоновых, поданная писцам, о записи 
за ними деревни Сергиевой. [18, с. 39] В 1625 г. В деле имеется купчая Луки 
Степанова Фомина от 14 октября 1621 г. на шестую часть данной деревни, 
проданную старостами Богородицкой, Борисоглебской и Прокофьевской 
церквей Сольвычегодского уезда. [19, с. 54] Дело закончилось по приговору 
дьяка Пантелея Чирикова 31 января 1632 г. предписанием сольвычегодско- 
му воеводе Василию Фёдоровичу Янову произвести передачу спорной по
ловины деревни на выкуп Филиппу и Фёдору Исаевым. [19, с.55] История 
деревни Сергиевской в XVI — XVII вв. показывает наличие здесь владений 
Устюжской и Сольвычегодских церквей, земли черносошных крестьян и по
садских людей Сольвычегодска.

Михаило -  Архангельский монастырь в первые же годы пытается отрегули
ровать межевые вопросы своей деревни со смежными деревнями. Среди актов 
монастыря есть документ о разделе поскотины. В достижении договорённо
сти со стороны Антонова принимал участие казначей Архангельского мона
стыря старец Игнатий, от деревни Боровской -  Иван Емельянов сын Мулица 
и Никита Иванов сын Вешняков, от деревни Сергиевской -  Кирило Неронов 
сын Колмогорец. Помимо раздела поскотины стороны договорились: «А чьим 
огородом протрава учинится и тому та протрава и платить». [14, с. 172 - 173] 
Однако конфликтов по поводу земли избежать не удалось. В 1694 г. архиман
дрит Михаило -  Архангельского монастыря пишет челобитную в Москву ца
рям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу. Он пишет: «Есть государи, в 
Усольском уезде, в окологородном стану, Архангельскаго монастыря старин
ная крепостная вотчина, деревня Нимянда, а Онтоновская тожь, и того ж. го
судари, окологороднего стану, смежных ближних деревень, Устья Нимянского 
и Бору Мулицына, крестьяне тое нашие деревни Нимянды в десятинные леса, 
в пашенные и в непашенные земли, и в угодья монастырские...монастырскую
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землю пашут и хлебом насевают, и снимают себе...деревнишку нашему чи
нят пустоту, а монастырской казне наводят великие убытки». [15 , 242 - 243] 
Для сверки меж с писцовыми книгами в монастырскую деревню был послан 
из приказной избы подьячий Афанасий Свиньинский. Но крестьяне смежных 
деревень продолжали нарушать межевую границу. Архимандрит жалуется: 
«И после того нашего челобитья, деревни Мулицына Бору крестьяне в тех же 
монастырских наших угодьях чинят росчисти под пахоту и хлебом насевают 
же». [16, с. 244] Он просит царя «выслать тех крестьян к ответу в Москву, в 
Устюжский приказ». [16, с. 246]

Первое упоминание деревни Бор удалось обнаружить за 1591 г. Это купчая 
Ивана Емельянова Муслицы на треть деревни «на Бору», проданную Никите 
Иванову Вешнякову. [18, с. 213] В 1600 г. Стефан и Андрей Ивановы Мулицыны 
продали две трети деревни Боровской Никите Иванову Вишнякову. [18, с. 204] 
Во «Владенной памяти 1697 года» приводится информация из писцовых книг. 
В писцовых книгах Богдана Приклонского за 1645 год записано: «В Усольском 
уезде, в Окологородном стану, деревня Бобровская над Долгим озером, а в ней 
крестьянских 3 двора, крестьянин Данилка Вешняков с товарищи». [17, с. 255] 
В записях подьячего Василия Крюкова за 1682 год в Бобровской зафиксиро
вано 5 крестьянских дворов. В документе перечислены: «Кирюшка да Федка 
Петровы дети Лахтионовы, Андрюшка Притчиных». [17, с. 255]

В одном из документов Михаило — Архангельского монастыря отмечается: 
«А с западную сторону смежна та деревня Антоновская с Устьенскою дерев
нею, по старым межам». [17, с. 258] Первая дата, которую удалось устано
вить в её истории -  1616 год. Этим годом датирована купчая. Богдан Никитин 
Баёв продал половину деревни Устье Степану Иванову Паламудову. [18, с. 210] 
В данных из писцовых книг, зафиксированных во «Владенной памяти 1697 
года» за 1645 г. содержится информация: «Деревня Тупачеловская на речке на 
Нимянде, а в ней крестьянских 3 двора крестьян, Шумилка Паламудов с това
рищи». [17, с. 255] В 1682 г. в Тупачеловской -  4 двора. [17, с. 256] Помимо 
названного крестьянина перечисляются другие: Карпушка Романов, Артюшка 
Романов, Ивашка Котельников. [17, с. 256 - 257]

1615 г. -  в документах упоминается деревня Макаровский Починок. Была 
оформлена купчая Филиппа Ракитина на треть деревни Макаровского Починка, 
проданную Василию Акимову Антонову. [18, с. 218]

Местные жители знают, что на территории Котласа на земле в устье 
реки Котлашанки была ещё одна деревня, Перевоз (Кодлас). В «Описании 
древнейших документов» за 20 декабря 1595 г. есть купчая Якова Федотова 
Оголигузова на половину деревни в устье реки Котласа, проданную Борису 
Акимову Антонову. [18, с. 199] Другая купчая даёт возможность установить 
название этой деревни в начале XVII века. Купчая от 18 марта 1616 г. Никиты 
Семёнова Вешнякова на половину деревни Сынковской на устье Кодласа. про
данную Фёдору Аникову Притчину. [18, с. 210]
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Свои земли на данной территории имела церковь Николы Кодласского. 
Оброчная запись за 1620 год, выданная старосте, фиксирует её владения в 
Окологородней волости, это пожни в устье реки Нимянды. [18, с. 41] Как цер
ковь могла получить эти земли? Один из возможных вариантов, пример, доку
мент за 1573 год -  Данная Захария Васильева и Бориса Акимова с Нимянды ар
химандриту Стефану наполовину пожни, вложенной за помин души. [18, с. 41]

Собранный материал позволяет установить, что в XVI - X VII вв. большин
ство деревень не являлись владельческими, они находились на государствен
ных землях.

Глава 2 «Формы землевладения в деревнях Сольвычегодского уезда, 
вошедших в состав Котласа. XVIII — XIX века»

Геометрические специальные планы земель Окологородней волости 
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии были составлены в пятидеся
тые — шестидесятые годы XIX века. Планы были составлены по межеванию, 
проведённому в 1787 году. В отдельных случаях называются не только вла
дельцы земли на момент создания планов, но и предыдущий владелец. Из 
«Описания смежных земель» к «Геометрическому специальному плану первой 
части деревень Антоновой и Бобровской Сольвычегодского уезда» становится 
видно, что их земли в первой половине восемнадцатого века были владени
ями Велико -  Устюжского Михаило -  Архангельского монастыря. [7] Из за
головка «Геометрического специального плана земли деревень Антоновской 
и Бобровской (бывшего владения Михаило — Архангельского монастыря) по 
межеванию 1787 г.» также следует, что земли деревни Бобровской входили в 
состав владений монастыря. Эту информацию из «Геометрических специаль
ных планов» о принадлежности деревни Бобровской монастырю другие ис
точники не подтверждают. Наоборот, «Ведомость о монастырских вотчинах, 
сёлах и деревнях и количестве записных душ. 1763 -  1764 гг.» в числе мона
стырских владений называет в Сольвычегодском уезде Окологородней волости 
2 селения, деревню Антоновскую и Макарово. В Антонове проживало 29 душ, 
в Макарово -  3 души. Из данного плана видно, что в 1857 г. крестьяне этих 
деревень относились к Ведомству Вологодской Палаты государственных иму- 
ществ. В «Геометрическом специальном плане земли деревень Антоновской и 
Бобровской» их земли называются «владения государственных черносошных 
крестьян». [2] Манифестом Екатерины II и Правительствующего Сената от 
1762 г. была проведена секуляризация монастырских земель. Крестьянам по- 
велевалось «до будущего о них лучшего учреждения быть послушными вла
стям и положенные на них рублёвые оклады платить, или вместо тех работы 
исправлять без сопротивления». [8] Но крестьяне секуляризацию восприняли 
по-своему. В документах отмечалось: «Крестьяне пришли в немалое своеволь
ство, и властям своим не токмо оброка рублёвого платить не хотят и на работы 
не ходят, но и во всём своевольничают и противятся». [9] Указом императрицы
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29 февраля 1764 г. бывшие монастырские крестьяне были переданы в управле
ние Комиссии экономии. [10]

«Геометрический специальный план деревни Макарово» относит эти земли 
к государственным. [4] Владением государственных (черносошных) крестьян 
в «Описании смежных земель» к «Геометрическому специальному плану пер
вой части деревень Антоновой и Бобровской» указана третья часть деревни 
Тупачеловской. [7] Две другие части земли находились в частном владении. 
В этом же документе зафиксировано, что в 1857 г. «земли дачи второй части 
деревни Тупачеловская Котлас Выставка тожь Котлас Слободка тожь владе
ния коллежской ассесорши Анисьи Семёновой Виноградовой». [7] Ещё одна 
часть деревни Тупачеловской являлась владением титулярной советницы 
Анны Васильевой Макаровой. [6] Данные документы по истории деревни 
Тупачеловской интересны тем, что они дают названия данной деревни в XIX в. 
-  «Котлас Слободка тожь (Котлас) Котлас Выставка тожъ». Такое двойное на
звание одной деревни Тупачеловской, возможно, объясняется тем, что деревня 
состояла из 2 частей. Старожил улицы Устье Паломодов Анатолий Васильевич 
рассказывал, что ещё в начале XX в. было 2 деревни Устье. Одна находилась на 
месте современной улицы Свердлова, другая -  сейчас это улица Устье. Но они 
считались официально одной деревней Тупачеловской (Устье).

Земля деревни Перевоз (Котлас) являлась владением барона Александра 
Николаевича Строганова. [7] Он же являлся владельцем земель деревни 
Сергеево. [5] Земля дачи Сергеевой Горки принадлежала купеческой вдове 
Анисьи Андреевой Чалбышевой из Великого Устюга. [7] К востоку от деревни 
Тупачеловской на реке Лименде были земли лесопильной мельницы, принад
лежащей сольвычегодскому купцу второй гильдии Илье Ефимову Свиньину. [1] 

«Геометрический специальный план отхожего луга Лимендского» представ
ляет нам целый ряд владельцев. Это крестьяне Леонтьевского и Метлинского 
сельских обществ Ведомства Вологодской Палаты государственных имуществ. 
Здесь были владения сольвычегодского купца А.К. Седанова, мещан А.И. 
Соскина, Ф.Г. Максунова. Были земли церковнослужителей Сольвычегодской 
Воскресенской и Котласской Стефановской церквей. [3] Другой план допол
няет список собственников, сольвычегодский купец Прокофий Караганов, ме
щанин Егор Бояркин, мещанки Просковья Бояркина и Марья Максунова. [7] 
«Описание смежных земель» к «Геометрическому специальному плану отхоже
го луга Лимендского» позволяет установить, что до секуляризации на острове 
были владения Николо — Коряжемского монастыря. После Манифеста эти зем
ли отошли к «Ведомству Государственной Комиссии Экономии Пачеозёрской 
волости деревни Погорелки и Березника крестьян». [7]

Сведения, содержащиеся в «Геометрических специальных планах» указы
вают на то, что значительное количество земель на изучаемой территории в 
XIX находилось в частном владении.
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Заключение
Доступные источники позволили установить, что первыми из населённых 

пунктов изучаемой территории в письменных источниках упоминаются дерев
ни Сергеево -  1522 г. и Антоново - 1526 г. Причём, 1526 г. -  это год основания 
деревни Антоново. Когда возникла деревня Сергеево, установить не удалось.

К XVI в. относится первое упоминание о деревнях Бор -  1591 г. и Перевоз
-  1595 г. Последняя деревня упоминается в источнике за 1595 г. без названия, 
поэтому установить, что речь идёт именно о ней, удалось по описанию её ме
сторасположения. Первое установленное её название -  Сынковская, 1616 г.

В XVII в. в документах упоминаются ещё 2 деревни: 1615 г. -Макаровский 
Починок, 1616 г. -  деревня Тупачеловская (Устье).

Деревни возникали на государственных землях. Государственные «поселя
не» свободно покупали и продавали свои части деревни. Большинство земель 
в XVI - XVII вв. были чёрными. Из документов следует, что только деревня 
Антоновская с 1583 г. стала относиться к владениям Велико -  Устюжского 
Михаило -  Архангельского монастыря.

В первой половине XVIII в. на изучаемой территории было значительное 
монастырское землевладение. К владениям Велико — Устюжского Михаило
-  Архангельского монастыря относились деревни Антоновская и Макарово. 
Когда и каким образом деревня Макарово стала владением монастыря, уста
новить не удалось. На Лимендском острове находились владения Николо
-  Коряжемского монастыря. После секуляризации крестьяне деревень 
Антоновской и Макаровской перешли в положение черносошных.

Несмотря на секуляризацию монастырских земель, количество госу
дарственных земель неуклонно уменьшалось. В XIX в. значительное коли
чество земель находилось в феодальном частном владении. Две деревни, 
Перевоз (Котлас) и Сергеево принадлежали барону Александру Николаевичу 
Строганову. Только треть земель деревни Устье (Тупачеловской) была в пользо
вании государственных крестьян. Остальная земля принадлежала коллежской 
ассесорше Анисье Семёновой Виноградовой и титулярной советнице Анне 
Васильевой Макаровой. Земли Сергеевой Горки принадлежали купеческой 
вдове Анисье Андреевой Чалбышевой из Великого Устюга. Земли лесопиль
ной мельницы были в собственности сольвычегодского купца Ильи Ефимова 
Свиньина. Землёй Лимендского луга, кроме территорий, относившихся к де
ревням Антоново и Бобровская, владел ряд собственников из Сольвычегодска, 
купцы и мещане.

Были земли, принадлежащие церковнослужителям Сольвычегодской 
Воскресенской и Котласской Стефановской церквей.

Земли Северного трёхречья, лежащие между городами Великим Устюгом и 
Сольвычегодском, привлекали внимание частных землевладельцев. В середи
не XIX в. большинство земель было в их руках.
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