
22 Как это было
«Вечерний Котлас» № 7 / 1 5  февраля 2013 года

«Вечерний Котлас» № 7 / 1 5  февраля 2013 года 23

У истоков 
возникновения

Котласа
А. ХРУСТАЛЕВ
член Союза краеведов России

Растворившись в истории 
между Великим Устюгом и 
Сольвычегодском, Котлас до 
сих пор не имеет своего исто
рического наследия.

Деревни Котласско
го района своими корнями 
уходят далеко в глубь XIV- 
XVI веков. Изначально они 
в основном располагались 
по берегам рек Северной 
Двины и Вычегды и непос
редственно вокруг Велико
го Устюга и Соли Вычегод
ской. Северная Двина была 
единственными водными 
воротами для иностранцев 
в Московию. И не случайно 
так подробно на голланд
ских картах 1614-1690 го
дов были обозначены насе
ленные пункты. В это же 
время был отмечен Котлас, 
или погост Стефана архи
диакона. В более позднее 
время началось заселение 
вглубь в бассейнах рек Ни- 
мянды (Лименды), Котла
са (Кошлашанки), Удимы 
и других, о чем свидетель
ствуют сохранившиеся исто
рические источники. Доку
ментов тех времен осталось 
крайне мало, но они пред
ставляют особый интерес 
для исследования. Конкрет
ные даты возникновения 
того или иного населенно
го пункта встречаются ред
ко. Основными источника
ми являются писцовые и пе
реписные книги, грамоты,

акты, купчие и так далее. 
К концу XVII века терри
тория нашего района была 
практически полностью об
жита, сформированы все во
лости и станы.

В актах Великоустюг- 
ского мужского Михаило- 
Архангельского монастыря, 
который в прошлом году от
метил свое 800-летие со дня 
основания преподобным Ки- 
прианом, уроженцем дерев
ни Савкино Уфтюгской во
лости (Красноборский рай
он) имеется документ: «Вла- 
денная память 1697 года 
31 августа с розыскного вер
шенного дела, Архангель
ского монастыря архиман
дриту Иосифу с братиею на 
десятинные земли деревни 
их Антоновской, да на но
воприсыпной оброчный пе
сок», в котором называет
ся конкретная дата возник
новения деревни Антонов
ской (Антоново): «...По го- 
судареве грамоте 7034 году 
(1526 год) великого князя, 
по жалованной, по слобод
ской, Григорей Михайлов 
сын Слободчик, дал Миш
ке Онтонову сыну дикого 
лесу на Нимянде речке, под 
деревню лес сетчи и поля 
расчищать и двор поста
вить, на льготу на 15 лет...» 
В более поздних документах 
1583,1585,1595 годов в дерев
не проживали Борис и Ва
силий Екимовы, Григорий, 
Яков, Иван, Григорий, Заха
рьины дети Онтонова. Часть 
земли деревни Антоновской 
принадлежала Котласской

церкви:«.. .В Окологородном 
стану деревня Нимянда, а 
Антоновская тож, на речке 
на Нимянде, без осмаго же
ребья, а осмой жеребей тое 
же деревни за Никольски
ми и Стефана архидиакона 
с Котласа за церковными 
старосты...» В февральском 
документе 1764 года указана 
конкретная дата строитель
ства новой мукомольной 
мельницы вместо пришед
шей в негодность старой, по
строенной в 1677-1693 годах: 
«... В Усольском уезде в Око- 
логородной волости на реч
ке Нимянде того монасты
ря (Великоустюгский Ми- 
хаило-Архангельский мо
настырь) о четырех поста
вах мукомольная мель
ница построена по ука
зу из Устюжской провин
циальной канцелярии в 
прошлом 1745 году на мо
настырской старинной 
земле...»

На формирование и раз
витие сел и деревень Кот
ласского района с середи
ны XVII столетия огром
ную роль сыграли мона
стыри Устюжского и Усоль- 
ского уездов (Михаило-Ар- 
хангельский, Троице-Гле- 
денский, Николаево-При- 
луцкий, Введенский, Нико- 
лаево-Коряжемский), име
нитые купцы Строгановы. 
Вотчинные владения Ве
ликоустюжского Михаило- 
Архангельского монасты
ря на 1763 год в Устюжском 
и Усольском уездах (терри
тория Котласского района),

Игорь Грабарь. Погост в Сольвыче

по данным с сотных писцо
вых книг 1678 года и грамот 
1677, 1679, 1685, 1693 годов, 
включало 43 деревни с чис
лом душ мужского населе
ния 531 человек.

«По данным с сот
ных писцовых 
книг 1678 года 
и грамот 1677, 

1679, 1685 и 1693 годов, 
больше всего мужчин 
проживало в деревне Но
винки (Зацепино, Ива- 
кинская; 42 человека), • 

Шипицыно (36), Жерно- 
ково (23), Забелинская 
(Оглобинская; 21), Фау- 
стово (21), Антоновская 
при мельнице Нимян- 
ской (29).

Михайло-Архангель
ский монастырь был круп
ным центром феодального 
землевладения и относил
ся к числу наиболее бога
тых монастырей Северно
го края. Кроме владений в 
самом Устюге, Архангель
скому монастырю принад
лежало много сел и дере
вень и других вотчинных 
владений в разных станах и

годском уезде.

Фрагмент летописи Великого Устюга, 1425 год.

волостях. Перед составлени
ем штатов 1764 года за мона
стырем числилось 2315 душ 
мужского населения. Боль
шая часть земель современ
ного Котласского района на
ходилась в собственности 
монастыря, о чем свидетель
ствуют множественные ар
хивные документы. В Яро
курском стане - половина 
деревни Горбищева, Ванды- 
шевская пустошь. В Вон- 
докурском стане - деревни 
Низовка, Вяткинская, Заце
пино, Белая, Уртомьга, Жер
новка и Чернецова на реке 
Удиме. Гораздо больше де
ревень причислено было в 
Верхней Мошкурьи Кома- 
рицкого стана: Веретия, Су- 
хариха на реке Двине, Мо
края Гора, Хаустово (Фау- 
стово) на реке Двине, Ми- 
хулевская на глубоком ов
раге, Баратиха, Виричево, 
Относный Двор (Ефремов
ская). В волости Канза (впер
вые упомянута в летописи 
в 1539 году) деревни Ермо
линская, Зубарево, Забелин
ская, Шестаково. Осталь
ная территория принадле
жала в разной степени име
нитым купцам Строгано
вым, Троицко-Гледенскому 
и Николаевскому Коряжем- 
скому монастырям. Нико
лаевскому Прилуцкому мо
настырю принадлежали де
ревни Егово, Кобылинская, 
Ильинская, Кожинский по
чинок, Иванинские, Власов- 
ские, Лупышевские, Сидо- 
ровские Полянки, деревни 
в Ярокурском и Олексин- 
ском стане, деревня Васи
льева Гора. Частью земель 
Строгановы владели в Вон- 
докурье и в Комарицком 
стане.

Согласно с сотной с 
устюгских книг письма 
Юрья Ивановича Алексан
дрова Самсонова 1557 года 
часть земельных владений 
и деревень принадлежала 
архиепископу Ростовскому. 
Отвод деревням владычним 
ростовского от царевых ве
ликого князя земель в ста
рых писцовых книгах пи- 
сон подлинно лета 7030 года 
(1522 год): «...да луг отхожей 
в Вондокурье... На Вотлож- 
ме. Отвод владычне дерев
не Крехову от царевых ве
ликого княз земель от чер

ных от Песцовские дерев
ни до Оксентиевской де
ревни...» Впервые Вотлож- 
ма упоминается в 1522 году.
В1596 году - Вотложемский 
стан, 1597 году - Вотложем- 
ская волость вплоть до 
1719 года. Котлас впервые 
встречается в письменных 
документах, датируемых 
4 марта 1615 года. Кодлас- 
перевоз упоминается в Уго
ворной памяти 1625 года: 
«...Се яз Ондрей да Петр 
Семена Аникиевича дети 
Строганова уговорились 
есмя меж собою в том, что 
на речке на Кодласе на пе
ревозе деревня, и та нам де
ревня купити соопча-ж...»

Древнейшим поселени
ем в нынешних границах 
Котласского района являет
ся село Вондокурское, упо
мянутое в Летописце Вели
кого Устюга в 1425 году: 
«...В лето 6933-е (1425). Вое
вали устюжана Двинускую 
землю, новогородцы же з 
двиняны ходили противо 
их и, не дошедшее города, 
помирилися Вондокурье, 
дали двиняном за разорение 
8000 белки да два сорока со
болей и разехалися восвоя
си мирно...»

Нет оснований считать, 
что Котлас был окружен не
проходимыми лесами: во
круг него были и поля, и 
луга, леса вырубались, че
рез них проходили дороги. 
Леса были в основном сме
шанные. Охота не имела 
сколько-нибудь значитель
ного экономического значе
ния. Население, помимо дру
гих занятий, промышляло 
рыболовством, выращива
ло рожь, пшеницу, лен, овес.

К сожалению, мало со
хранилось архивных доку
ментов, которые позволи
ли бы хотя бы немного при
поднять завесу прошлого и 
раскрыть ушедшие от нас 
тайны. Шли века, сменя
лись поколения, но все рав
но в людской памяти сохра
нились названия тех мест, 
сел и деревень (Жерноково, 
мельница), которые навсег
да канули в историю, а Ан
тоново, Бор, Устье, Сергие
во, Макарово продолжают 
оставаться частью истори
ческого прошлого в назва
ниях улиц и районов.
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