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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Не алчность к металлу, но истинная любовь 
к отечественным древностям, поселила 
во мне желание осмотреть место сие».

Труд В. Н. Верха «Путешествие в города Чердынь и Соли
камск. Для изъискания исторических древностей» уже давно 
стал книжным раритетом. Настолько давно, что в первом 
выпуске «Пермской старины» А. А. Дмитриева (1889 г.) уже 
можем прочесть: «Берхово издание... 1821 года теперь ста
ло библиографической редкостью». И вот современный чита
тель снова держит его в своих руках. Но стоило ли вообще 
переиздавать работу почти двухсотлетней давности, кото
рая ныне представляет интерес разве что для исследовате
лей истории исторической науки?

Ведь специалисты конца XIX в., оценивая научное творче
ство В. Н. Верха, называли некоторые его работы «дилетантс
кими книжечками», отмечали и небезосновательно, что 
«стремление автора к внешней занимательности изложения 
не сопровождается ясным пониманием эпохи и характера ис
торических деятелей»1. Отдельные суждения В. Н. Верха совре
менным историкам, действительно, кажутся наивными. Так, 
чердынских купцов он считал потомками русской средневеко
вой аристократии, которые «по превратностям судьбы чело
веческой, отошед в сии удаленные места, должны были переме
нить свои названия. Существующие здесь фамилии Валуевых, 
Оболенских, Булгаковых, Углицких, Одинцовых и прочие прида
ют вышесказанному большую вероятность». Но с таким же 
успехом в родословной первого космонавта и потомка гжатс
ких крестьян Юрия Гагарина можно искать корни известного 
княжеского рода.

Кроме того, В. Н. Верх был современником Н.М.Карамзина, ос
новоположника и теоретика сентиментально-романтическо
го направления в литературе, «История...» которого грешит 
романтизмом, и не избежал его влияния. Он сравнивал Искорс- 
кое городище с замком из романа британской писательницы 
Анны Радклиф, автора готических и одновременно сентимен
тальных романов, в которых фигурировали «мрачные подземе-

1 Русский биографический словарь: В 25 т. /А.А. Половцов. - М„ 1896- 
1918. Т.23. С. 759.
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лья, средневековые замки, нападения разбойников, одинокая, заб
рошенная могила... завывание ветра в глухую, ночную пору». 
А вот как Берх описывает Ветлан: «Первый представившийся 
взору нашему был камень Ветлан, из нескольких отраслей со
стоявший. Главный представляет вид круглой древней баш
ни. Другие похожи на развалины здания, окруженные острыми 
неприступными скалами. Все камни сии усеяны лесом, и беспрес
танный шум текущих с гор источников вселяет вместе с удив
лением какой-то невольный ужас». Соликамский Крестовозд
виженский зимний собор В.Н.Берх называет «готическим», и 
подобные примеры весьма часты.

Можно сказать, что книга Верха имеет все характерные «ро
димые пятна» своего времени. Почему же она переиздается, что 
в ней выдержало испытание временем?

В1730 г. в Стокгольме вышла книга Ф.-И. Страленберга «Ис
торическое и географическое описание северной и восточной 
частей Европы и Азии». Шведский офицер, плененный после 
Полтавской битвы, долгие годы провёл на Урале и в Сибири, 
занимаясь изучением местных языков, истории и географии. 
Пользуясь сведениями скандинавских саг и арабских историков, 
он выдвинул предположение, что Пермь Великая и легендарная 
Биармия (Бьярмаланд) суть одно и то же. С этим утвержде
нием согласились и российские историки, среди которых были 
М.В.Ломоносов2 и В.Н.Татищев3. Отдали должное этой тео
рии и такие исследователи как И.И.Лепехин, М.Д. Чулков4 и 
Н.П.Рычков, который описывая свое путешествие 1770 г. в 
Прикамье, утверждал, что обнаружил там «великое множе
ство остатков пространных древних селений» как свидетель
ство о «древнем величестве сея страны»5. С некоторыми по
правками отождествление Перми и Биармии принял и Карам
зин: «Имя нашей Перми есть одно с именем древней Биармии,

2 Ломоносов М. В. Древняя Российская история от начала российского 
народа до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. 
Спб.,1766 //Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М.,1952.Т.6. 
С. 196.

3 Татищев В.Н. История Российская. М.,1962.Т.1. С.283.

4 Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции. СПб., 1781. 
Кн. 1. С. 95.

5 Н. П. Продолжение журнала или дневных записок путешествий капи
тана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1770году. 
Спб.,1772. С.105,106.
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которую составляли Архангельская, Вологодская, Вятская и 
Пермская Губернии... народ Биармский многочислен и говорит 
почти одним языком с Финнами».

В отечественной науке сложилась ситуация, которую 
В. Н. Верх описал следующим образом: «Все почти историки 
наши, сочинители географических словарей, и Чулков в плодо
витом описании своем о российской коммерции, утверждают 
единогласно, или лучше сказать, повторяют без всякого изыс
кания, что нынешняя Пермь есть Биармия древних». И вот ис
следователь, не устрашившись авторитета знаменитых пред
шественников, вступил с ними в научную дискуссию.

Чтобы доказать свою правоту, ему пришлось применить 
передовую по тем временам (да и по современным тоже) ме
тодологию, ныне известную как комплексное источниковеде
ние. В.Н.Берх «собирал с особенным любопытством все ста
ринные предания; разрывал с жадностью те кучи земли, кото
рые, как мне сказывали, изображают древние укрепления». При
влекал он и данные топонимики: «В отношении к Перми оста
ется мне еще прибавить следующее: полагают, что Великою 
названа она по своей знаменитости; но едва ли сие заключение 
справедливо. Может быть хотели только сим прилагатель
ным отличить ее от Малой Пермцы, Зырянской волости, кото
рая находится и ныне в Усть-Сысольском уезде... В Книге Боль
шого Чертежа, или в древнем топографическом описании Рос
сии, находим мы еще Старую Пермь, которая стояла на правой 
стороне реки Вычегды, от устья оной во 140 верстах». Так же 
он обратил внимание на то, «что, начиная от Невы, многие 
реки, особенно в северных губерниях, имеют окончание на ва - 
слово пермяцкое, означающее воду... большая часть рек, про
текающих в Чердынском уезде, оканчиваются на ва, как напри
мер: Колва, Косьва, Яйва, Нейва, Обва, Лысва и прочие, заме
тил я еще, что весьма многие селения имеют однозвучные наи
менования: Вильгорт, Камгорт, Пыжгорт, Чужгорт, Искор, Май- 
кор, Пыскор, Рядикор, Губдор, Янидор и прочие». В другом ме
сте Верх сообщает, что собирал «древние народные песни».

В.Н.Берх был одновременно историком, археологом, этног
рафом и фольклористом, исследовал топонимику края. Мно
гие ли его современники могут сравниться с ним по широте 
применяемых научных методов? В результате он собрал дос
таточно материалов, чтобы убедительно доказать что 
отождествление баснословной Биармии и реальной Перми Ве
ликой есть научное заблуждение6.
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Взгляды В. Н. Верха, окончательно утвердились в научной 
исторической литературе, когда их развил и углубил в своих 
работах А.А.Дмитриев7. Ныне о Биармии всерьез рассуждают 
только исследователи локальной пермской мифологии в свя
зи с формированием территориальной идентичности и раз
витием историко-культурного туризма8.

Ценность книги В. Н. Верха заключается не только в развен
чании биармийского мифа. «Путешествие...» - это первая в 
уральской исторической науке публикация древних документов 
по истории Пермского края. Автором были изданы Синодик Чер- 
дынского Богословского монастыря, в котором перечислены 
имена первых пермских князей; Великопермская уставная грамо
та XVI в., определявшая жизнь населения Перми Великой; вы
держки из писцовых книг И.И.Яхонтова 1579 г., М. Кайсарова 
1623 г., Соликамский летописец и другие «материалы, кото
рые еще никогда и никем печатаны не были или, лучше сказать, 
пребывали вовсе неизвестными». Насколько интересны эти 
документы для историков, доказывается тем, что они еще раз 
были переизданы А.А.Дмитриевым, а ныне снова оказываются в 
центре внимания исследователей в связи с новым этапом изу
чения эпохи русской колонизации Прикамья. Книга Верха - еще 
и своеобразная хрестоматия по истории Прикамья, не уста
ревшая до сих пор.

В круге научных интересов Василия Николаевича оказалась 
история древнейших городов и сел Пермского края (время их 
основания и роль), их архитектура (в первую очередь - хра
мовая), экономическая (солеварение, торговля и пр.) и поли
тическая (государственное управление, история ссылки) ис
тория Перми Великой. Верх, так или иначе, затронул в своей 
книге все основные темы истории Прикамского Севера. В своей 
небольшой книге он предопределил все основные современные 
направления исторического исследования древнейшего прошло
го Прикамья. Именно поэтому «Путешествие...» поныне оста
ется актуальным, и замечательно, что переиздание работы 
В. Н. Верха осуществлено не дожидаясь скорого двухсотлетне
го юбилея книги.

П. КОРЧАГИН, кандидат исторических наук

6 Верх В. Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания 
исторических древностей СПб.,1821. С. 66.

7Дмитриев А.А. Пермская старина. Вып.1. Древности бывшей Перми 
Великой. Пермь, 1889. С. 10-21.

8Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь, 2000. С. 76-85.
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ОБ АВТОРЕ

БЕРХ Василий Николаевич - ученый, известный своими ис
торико-географическими трудами. Родился в Москве 18 мая 
1781 г. Воспитание получил в морском кадетском корпусе, из 
которого вышел с чином мичмана и поступил на службу в Бал
тийский флот. В 1803-1806 гг. участвовал в первой русской 
кругосветной экспедиции на корабле «Нева» под начальством 
капитана Лисянского. По возвращении экспедиции Берх за уча
стие в ней был награжден чином лейтенанта и пенсионом. Служба 
его в морском ведомстве продолжалась до 1809 г., когда он за 
болезнью должен был выйти в отставку.

В1810-1820 гг. служил советником в Пермской казенной 
палате. Находясь на службе в Перми, Берх занимался иссле
дованием местных исторических древностей. Эти свои ис
следования он описал в книге «Путешествие в города Чер- 
дынь и Соликамск для изыскания исторических древностей»1. 
В то же время работал над «Историей географических от
крытий россиян».

По возвращении в Петербург Берх поступил в адмиралтей
ский департамент, избран его почетным членом, позднее про
изведен в полковники.

Период его службы в Петербурге с 1821 г. стал самым 
обильным учеными трудами. Это и «Древние государствен
ные грамоты, наказные памяти и челобитные» - материалы, 
собранные им во время пребывания в Перми, и «Хронологичес
кая история всех путешествий в северные полярные страны» 
в двух частях, и «Путешествия в Японию Адама Лаксмана», 
и «Хронологическая история открытия Алеутских остро
вов», и «Первое морское путешествие россиян», и «Письма 
императора Петра I», и, наконец, самый лучший его труд - 
«Жизнеописание российских адмиралов, или Опыт истории 
русского флота» в 4 частях.

Имя Верха, как отличного знатока истории открытий на 
Севере, хорошо было известно и в Западной Европе. Копенга
генское королевское общество избрало его своим членом.

Скончался Берх в Петербурге 21 декабря 1834 г.

1 Книга была издана военной типографией Главного штаба в Петер
бурге. Впервые описание путешествия Верха было опубликовано в журна

ле «Сын Отечества», № 18 за 1819 г.
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ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ

Господину Действительному Тайному Со

ветнику, Государственного Совета Члену, Се

натору, Действительному Камергеру, Министру 

Финансов и Уделов, Управляющему Кабине

том ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Главному Начальнику Екатеринбургских и Пе

тергофских Гранильных фабрик и Горношид- 

ского мраморного завода; Орденов Святого 

Апостола Андрея, Святого Александра Невско

го, Святого Владимира I степени большого 

креста и святой Анны I степени Кавалеру,

графу 

ДМИТРИЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ГУРЬЕВУ 8.
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г Его сиятельство - титул и обращение клицу графского рода.
Действительный тайный советник - гражданский чин, занимающий 

2-й класс Табели о рангах, один из наивысших после канцлера.

Государственный совет - совет при императорской особе,участво
вавший в составлении и утверждении законопроектов.

Сенатор - член сената, верховного законодательного учреждения импе
рии.

Действительный камергер - придворный чин, дававшийся в знак особо
го государева внимания к роду или заслугам предков.

Уделы - недвижимое имущество, обеспечивающее содержание членов им
ператорского дома.

Кабинет его императорского величества - собственная канцеля
рия государя, состоявшая из пяти членов, которая управлялась министром 
финансов.

Екатеринбургская и Петергофская гранильные фабрики и Гор- 

ношидский мраморный завод - предприятия по обработке драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных камней, находились в ведении Кабинета его им

ператорского величества.
Орден святого Апостола Андрея - старший из русских орденов, уч

режденный Петром I в 1698г. Знаки ордена: крест, звезда и голубая лента. 
Позднее кавалеры этого ордена одновременно становились кавалерами орде

нов Александра Невского, Белого Орла и Анны Iстепени.
Орден святого Александра Невского -учрежден императрицей Ека

териной Iв 1725г. «в воздаяние трудов, для отечества подъемлемых». Орден 
имел одну степень. Его знаки: крест, звезда и красная лента.

Орден святого Владимира I степени большого креста - учрежден 
императрицей Екатериной П в 1782г. Имел четыре степени, кавалеры пер
вой носили отличный от других большой крест.

Орден святой Анны I степени -учрежден герцогом Шлезвиг-Голштин- 
ским в 1736г. в честь супруги цесаревны Анны Петровны, причислен к русским 
орденам императором Петром Ш. Имел четыре степени.

Граф - третий по достоинству разряд лиц высшего света. В России 
графский титул учрежден Петром I. Возведение в графское достоинство счи

талось выражением особой милости императора.

2 Гурьев Дмитрий Александрович (1751 - 1825) - граф, министр 
финансов России до 1823 г. Графское достоинство получил в 1819 г. Входил 
в круг высшей аристократии. Был близок к Сперанскому, позднее пользовался 
поддержкой Аракчеева. По отзывам современников, он «обладалумом непово
ротливым и ему трудно былоудержать равновесие рассуждений». Тем более 
удивительно, что Верх посвятил ему свой труд. Это посвящение объясняет
ся тем, что автор служил в то время «по министерству финансов», и Гурьев 
был его начальником.



- 10 -

Ваше сиятельство! 

Милостивый государь!

Имев счастье служить под лестным началь

ством Вашего сиятельства десять лет в Пермс

кой губернии, объезжал я оную неоднократно. 

Собрав во время сих путешествий много древ

них и весьма любопытных сведений, по пер

воначальному в России горному производству, 

взысканию разных повинностей, народосчис- 

лению, соляным промыслам и делению зе

мель, составил я из всего книгу сию; которую 

принимаю смелость украсить именем Вашего 

сиятельства.

Полагаю, что помещенные здесь известия 

о древней России не недостойны прозорливо

го внимания министра столь мудрого и ко 

всеобщему благу решительного.

С чувствами глубочайшего высокопочита- 

ния и неограниченной преданности имею сча

стье пребыть Вашего сиятельства, милостиво

го государя

всепокорнейший слуга Василий Верх.
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Лист посвящения из первого издания книги Берха 1821 г.
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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Служивши без малого десять лет советни
ком в Пермской казенной палате3 по хозяй
ственной части, объезжал я неоднократно 
многие уезды сей обширной губернии. Извес
тная древность города Чердыни и многие све
дения, почерпнутые мною об оном в разных 
историях и летописях, родили во мне жела
ние обозреть все собственными глазами, и со
образить различные заключения о величестве 
и местоположении древней Биармии4. Три раза 
ездил я в Чердынь и Соликамск для изыска
ния исторических древностей5. Повстречав
шись с весьма любопытными замечаниями и 
собрав даже несколько древних актов, решил
ся я предать все сие тиснению6.

Помещенный здесь Летописец, разные 
указы и грамоты могут служить богатыми 
материалами для всеобщей истории России. В 
отрывках же из писцовых книг Яхонтова и 
Кайсарова7 находятся материалы, которые еще 
никогда и никем печатаны не были или, луч
ше сказать, пребывали вовсе неизвестными.

В. Верх. 
Пермь, 1821.
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Пермская казенная палата, г. Пермь

3 Казенная палата - губернский орган министерства финансов, наблю
давший за поступлением государственных доходов и распоряжавшийся рас
ходами по губернии.

В1810-1820 гг. Верх служил советником в Пермской казенной пала
те. Находясь на службе в Перми, занимался исследованием местных истори
ческих древностей и в то же время работал над «Историей географических 

открытий россиян».

4 Биармия -легендарная страна скандинавских саг, обладавшая несмет
ными богатствами. Ряд ученых придерживался мнения, что наименование 
Пермь и есть искаженное «Биармия». Верх, в отличие от них, полагал, что 
это различные страны.

5 «Три раза ездил я в Чердынь и Соликамск для изыскания ис

торических древностей» - путешествия были предприняты по просьбе 
графа Н.П. Румянцева, бывшего российского канцлера, любителя и покро

вителя отечественной истории. Известны письма Румянцева к Верху в 
Пермь, где он настоятельно рекомендует искать «все, любопытства дос

тойное».

6 То есть: опубликовать типографским способом.

7 Писцовые книги - правительственные документыХѴ-ХѴІІвв., слу
жившие основанием для податного обложения населения.

Яхонтов Иван Игнатьевич (датыжизни неизвестны) -московский 
писец, составитель писцовых книг Соли Камской и Чердыни с их уездами в 
1579 г.

Кайсаров Михаил Федорович (даты жизни неизвестны) - москов
ский дьяк, переписывавший Соль Камскую, Чердынь и Строгановские вот

чины в 1623-24 гг.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 

В 

ЧЕРДЫНЬ И СОЛИКАМСК

I.
СОЛИКАМСК

Изыскания мои определить точное время постро
ения сего города остались тщетны8. Все поглощающее 
время истребило акты и свидетельства первоначаль
ного его существования. Господин профессор Яков- 
кин9, не упоминая о городе, полагает, что первые 
соляные варницы10 заведены здесь в 1550 году (Яков- 
кина «Летосчислительное изображение Российской 
истории»)11. Известный издатель «Географического 
словаря» Щекотов12 говорит: город сей построен преж
де 1558 года. На первое заключение не прилагает 
сочинитель исторического доказательства, а второе, 
хотя и справедливо, но неопределительно.

Почтенный историограф наш Миллер13 говорит в 
своей «Сибирской истории»14, что город Соликамск не 
был еще построен в те времена, когда Строганов15 хо
датайствовал о пожаловании ему незанимаемых рос
сиянами мест по Каме, Чусовой и Лысьве16 (См. Мил- 
леровой «Сибирской истории» §16). Если бы знаме
нитый Миллер хотел писать о Соликамске как исто
рик, то, живши там в 1745 году17, мог бы в то время 
собрать более доказательств, чем я, что он существо
вал полтора века прежде прихода Строганова.
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8 «Изыскания мои определить точное время построения сего 

города остались тщетны» - Верх приводит ниже примерную дату: 

«около 1430года», но сам в ее точности уверен не был. Он даже не привел ее 

в своем «Соликамском летописце». Вряд ли город мог быть основан в то 

время, поскольку пермяцкие князья-оксы очень ревностно относились к но
вым иноплеменным поселениям. К тому же рынок сбыта соли был очень узок. 

Путь вниз по Каме перекрывало Казанское ханство. Северный путь для 

вывоза был неудобен и выходил к старым русским солеваренным центрам. 

Современные историки склоняются к версии, что Соликамск возник во вто

рой половине XV века, после присоединения Перми Великой к Русскому госу

дарству и после похода русской рати 1472 г., когда власть местных князей- 

оксов была подорвана. А после войны 1487 г. Казанское ханство было на 

время поставлено в вассальную зависимость от Москвы, в результате чего 

открылся возможный путь для вывоза соли вниз по Каме и исчезла угроза 

набега. Историки, придерживающиеся этой точки зрения, основание Соли

камска относят к 1480-м гг.

9 Яковкин (даты жизни неизвестны) - профессор и директор Ка

занского университета в начале XIX в.

10 Соляная варница - промысловое сооружение, изба, где в огромной 

сковороде-цырене из природного рассола вываривалась соль.

11В круглых скобках приводятся примечания самого Верха по тексту.

12 Щекотов - вероятно, опечатка, ибо создателем «Словаря географи

ческого Российского государства» в 1809 г. был Афанасий Щекатов, писа

тель и переводчик.

13 Миллер Герард Фридрих (1705 -1783) - в России - Федор Ивано

вич - историограф и академик. Участник Второй камчатской экспедиции, 

собравший значительную коллекцию архивных документов по сибирской 

истории, обследовал и описал архивы более двадцати городов. Автор 

ряда научных трудов, посвященных истории и географии России с древней

ших времён до середины ХѴШв., и первого «Описания Сибирского царства».

14 «Сибирская история» - Верх так сокращает наименование труда 

Миллера, на самом деле называемого «Описание Сибирского царства».

15 Строганов Григорий Аникеевич (153? —1577)-солепромышлен

ник и торговый человек Соли Вычегодской, в 1558 г. получивший от царя по 

своему челобитью земли в Прикамье. Основатель городков Канкор (Пыс- 

кор) и Кергедан (Орел).

16 В то время эти земли еще не были заселены и освоены ни русскими, ни 

местными обитателями, так сказать, «лежали впусте».

(Продолжение комментариев на стр. 19).
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Соперник Миллера Фишер18 говорит в своей «Си
бирской истории», чрез двадцать четыре года издан
ной, что Соликамск также не существовал прежде 
прихода Строганова (См. Фишеровой «Сибирской 
истории» страницу 113).

Капитан Николай Рычков19, путешествовавший 
в 1769 году по разным частям России, был в Соли
камске и Чердыни. Рычков полагает, что первый 
построен спустя несколько лет после взятия Каза
ни20. Но он же, бывши в Елабуге, слышал от жите
лей старинное предание, что царь Иван Василье
вич, взявши Казань, поехал рекою Камою в Соли
камск; но, доплыв до места, где ныне сей город 
[Елабуга] находится, занемог и, оставя свое пред
приятие, поспешил в Москву21. В доказательство 
справедливости слов сих приводят, что церковь, в 
Елабуге находящаяся, построена во время его там 
пребывания (См. «Журнал путешествия капитана 
Рычкова», печатанный при Академии наук в 1770 
году).

Соликамский именитый гражданин22 Акинфий 
Трофимович Ливонов23, которому обязан я за боль
шую часть помещенных здесь известий, доставил 
мне письменный отрывок24, по которому видно, что 
город начал существовать в половине XV столетия. 
Известие сие кажется мне тем справедливее, что в 
Соликамском летописце упомянуто о пожаре в 1559 
году28, по коему заключить можно, что в Соликамске 
было уже много зданий и, следовательно, он суще
ствовал довольное время. В Яхонтова писцовой кни
ге означено, что в городе Соликамске в 1579 году 
было 190 обывательских дворов, 26 лавок и 16 соля
ных варниц.



- 19 -

17 «...живши там в 1745 году...» - ошибка в датировке. Миллер 
жил в Соликамске прежде, так как в 1743 г. был отозван в Петербург. Он 
провел в нашем городе несколько месяцев, изучая местный архив. Сюда же 
ему доставлялись дела из Чердыни. Возможно, часть документов Миллер 
оставил без рассмотрения, не в силах охватить весь их объем, и увез с 
собой с целью дальнейшего исследования.

18 Фишер Иоганн-Эбергард (1697 — 1771) — историк и археолог. 
Был командирован Академией наук в Сибирь на смену Миллеру. Его «Сибир

ская история» представляла собою сокращенный пересказ сочинения Милле

ра. Работу Фишера считали простым плагиатом.

19 Рычков Николай Петрович (1746 - 1784) - адъюнкт Импера
торской академии наук, участник экспедиции Палласа. Объездил в 1769- 
1770 гг. большую часть губерний Казанской, Оренбургской, Уфимской, Вят

ской и Пермской и составил их описание, напечатанное академией под загла
вием: «Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по 
разным провинциям Российского государства».

20 То есть после 1552 г.

21 «...предание, что царь Иван Васильевич...»-данное предание не 
соответствует действительности, ток как Иван Грозный после взятия 
Казани не предпринимал путешествий по Каме.

22 Именитые граждане - одна из основных категорий городского насе
ления в России. Установлена Екатериной П по Жалованной грамоте горо
дам 1785 г.

В число именитых граждан включались лица свободных профессий и 
верхушки купечества. Они освобождались от телесных наказаний, имели 

право держать фабрики, следовать в образе жизни дворянам.

В1832 г.с введением нового сословия почетных граждан категория 
именитых была упразднена.

23 Ливонов Акинфий Трофимович - Соликамский купец. До 1781 г. 
управляющий у солепромышленника М.Г. Суровцева.

За службу бургомистром в течение 9 лет получил звание именитого 
гражданина. Избирался Соликамским городским головой. Имел хорошую биб

лиотеку и архив.

24 Письменный отрывок - по сведениям, это был отрывок летописи, 

датировать которую оказалось невозможно. Далее Верх о нем ничего не 
говорит и остается невыясненным, куда он его поместил. Никто, кроме Вер
ха, данного документа не видел.

25 «в Соликамском летописце упомянуто о пожаре в 1559 году» 

-вероятно, сведения ошибочны, у самого Верха в Летописце показано: «1557 
- В городе Соликамске был пожар от молнии, зачался с севера от Соборной 
церкви до приказной избы, а за Усол кою рекою по Елисеевскому двору до 

Турунтаева». По другим летописным спискам этот пожар относится к 

1657 г.
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В упомянутом отрывке сказано: в XV веке по
садские Каллиниковы26 завели солеварение выше 
села Верх-Боровского, при реке Боровой, и постави
ли там пять труб. Скудость рассолов побудила их 
скоро оставить место сие и переселиться около 1430 
года на речку Усолку (ныне Соликамск), где они 
нашли больше способов для продолжения своего 
промысла27. Надобно полагать, что Каллиниковы 
пришли из Вологодской губернии; ибо известно, 
что большая часть промышленников и жителей при
были из Балахны, Усть-Сысольска, Старого Усолья 
и Соль-Вычегодска. Подражая названиям прежних 
жилищ своих, наименовали они новое поселение 
свое Солью Камской28.

Богатство рассолов в закамских странах29 было 
столь превосходно, что впоследствии завели волог
жане промыслы по рекам Сылве, Ирени, Быму, Туре 
и Вишерке30.

Впоследствии стал Соликамск еще знаменитее. 
Турчанинов и Акинфий Никитич Демидов, женив
шийся в 1731 году на дочери солепромышленника 
Павла Суровцова31, соделали город сей лучшим и 
завидным между всеми закамскими городами. Об
ладая оба великими капиталами и отличным вку
сом, украсили они его многими великолепными зда
ниями. Сад Демидова, существовавший еще в 1771 
году, был так славен, что профессор Лепехин употре
бил 54 страницы на описание оного32 (Путешествие 
академика Лепехина. Том 3, страница 134). В то время 
действовал в двух верстах от города Талицкий мед
ный завод. Изделия, находившиеся при оной метал
лической фабрике, не уступали по доброте француз
ской бронзе33. Ныне увидит путешественник в горо-
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26 Каллиниковы - позднее фамилия пишется как Калинниковы. Доку
ментально существование семьи Калинниковых на посаде Соликамска под
тверждается только вХѴП в.

27 Верх-Боровское - село в Чердынском уезде, в верховьях реки Боро
вой. В 1579 г. в нем были 7 дворов и действовали 5 варниц. Жители 

занимались солеварением и земледелием. В селе, первом в Соликамском уез
де, была построена каменная церковь в 1678 г.

Боровая (Боровица) -речка, левый приток Камы, протяженностью 
80 км. Названа в XV в. первыми поселенцами. По реке получили названия и 
основанные на ее берегах села Верх-Боровское и Усть-Боровское. Не судоход
на. Весной по ней сплавляли лес и дрова для сользаводов.

Труба соляная - проводник рассола, специально сооруженный глубо
кий соляной колодец, состоящий из полых древесных стволов, скрепленных 
один с другим.

«Около 1430 года» -согласно данным сведениям, 1430г. принят 
официальной датой основания Соликамска. Никакими иными документами 
не подтверждается.

Усолка - река, левый приток Камы, протекает по территории 
города Соликамска (Усолья Камского), была судоходна, начиная от Соли

камска. На реке стояли мельницы - мукомольные и пильные, а также в 
1905-1930 гг. - электростанция. На правом берегу располагались 
соляные промыслы, позднее-заводы.

28 Балахна -уездный город Нижегородской губернии, на правом берегу 
реки Волги. В1474 г. Иоанн ПІпоселил здесь ссыльных новгородцев. Соле
варение в городе началось только в 1532 г. В1536 г. построена крепость 
для защиты от казанцев, часть ее земляного вала сохранялась в XIX в. В 
1612 г. в Балахне был походный дворец князя Пожарского.

Усть-Сысольск-уездный город Вологодской губернии, на высоком 
левом берегу реки Сысолы. Время основания точно неизвестно; с 1608 г. 
существовало зырянское поселение Сысольское, в 1780г. назначенное уезд
ным городом Великоустюжской области, аві802г. сделанное уездным горо
дом Вологодской губернии. В настоящее время - столица Республики Коми 
город Сыктывкар.

Соль-Вычегодск-вЛѴв. Усольск на реке Вычегде. Основан в XIV в. 

как крепость у Соляного озера. Богатые соляные варницы и место на торго
вом пути с сибирскими инородцами привлекали поселенцев из Московского 
государства, в числе которых были и Строгановы. В1708 г. город приписан 
к Архангельской губернии; затем вошел в состав Великоустюжской провин
ции, в 1780 г. перешел к Вологодской губернии и сделан уездным городом.

«Именовали они поселение свое Солью» - но первое наимено
вание Соликамска было Усолье Камское, причем, Усолье -это тип поселения, 
наряду с городом, погостом, починком, деревней.

(Продолжение комментариев на стр. 22,23).
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Усолье - промысловый населенный пункт, жители которого занимались 

солеварением. Название новгородское, поскольку основатели и первые посе

ленцы его были выходцами из земель Новгорода Великого. Позднее Усолье 

Камское стало наименованием географическим. С начала ХѴПв., когда коли

чественный состав переселенцев-москвичей превысил бывших новгородцев, 

Усолье постепенно заменилось Солью. В документах появилось наименова

ние «Соль Камская». На рубеже ХѴІІІ-ХІХ вв. оно трансформировалось в 

«Соликамск».

29 Закамские страны - имеется в виду восточная территория за 

рекой Камой по отношению к Центральной России. Странами назывались 

не только политические объединения - государства, сколько стороны. Учи

тывая это, «закамские страны» следует читать как «закамские стороны».

30 Сылва -река,левый приток Чусовой. Берет начало в бывшем Крас

ноуфимском уезде, выше Сылвенского завода. Длина 493 км. Была сплавная, 

судоходная. Ее главными пристанями были: села Троицкое, Насадское, Тор

говское и город Кунгур. Притоки: Молебка, Тма, Иргина, Суксун, Барда, Шак

ва, Ирень, Бабка, Терсья и др.

Ирень-река в Красноуфимском, Осинском и Кунгурском уездах, левый 

приток реки Сылвы. Длина: 214 км. Была сплавная. В устье Ирен и нахо

дится город Кунгур.

Бым - речка в Осинском уезде Пермской губернии, левый приток реки 

Ирени.

Тура -река в Западной Сибири, левый приток Тобола. Берет начало с 

восточной стороны Уральского хребта в бывшем Верхотурском уезде. Дли

на: 1030 км. Сплавная, судоходная. На Туре - города Верхотурье, Туринск, 

Тюмень.

Вишерка -река в бывшем Черды неком уезде, вытекающая из Чусовско

го озера и впадающая справа в реку Колву. Была удобной к сплаву, пред

ставляла собой важный судоходный путь между Печорой и Прикамьем.

31 Турчанинов - имеется в виду Алексей Федорович Турчанинов (1713 

-1787), бывший иркутский купец Алексей Васильев, женатый на наследни

це Соликамского солепромышленника М.Ф. Турчанинова. При венчании взял 

фамилию жены. Расширил производство на промыслах, основал фабрику 

медной посуды.

В1753 г. Турчанинов был возведен в чин титулярного советника. При

нят членом императорского Вольного Экономического общества. В1758г. 

получил во владение казенные Сысертский, Северский и Полевской заводы 

Екатеринбургской округи. Вдвоеувеличил на них выплавку меди и железа, 

и заводы стали давать до 100 тыс. рублей дохода в год. В1783 г. возведен 

в дворянское достоинство.
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Скончался в Петербурге, похоронен на кладбище Александро-Невской лав

ры. На его могиле установлен памятник, выполненный скульптором Кварен

ги. Своим наследникам он оставил более 2 миллионов рублей.

Демидов Акинфий Никитич (1678-1745) - заводчик, дворянин. С 

1702 г. управляющий Невьянскими заводами, к концу жизни имел 25 заво

дов чугуноплавильных, железоделательных и медных на Урале, Алтае и в 

центре страны.

В1726г. вместе с братьями возведен в потомственное дворянское дос

тоинство. После себя оставил трех сыновей. На дочери Суровцева женат 

был не сам Акинфий, а его средний сын Григорий. Берх в своем Летописце 

указывает: «1731 - мая 23 господин дворянин Акинфий Никитич Демидов 

женил сына своего Гоигорья на дочери богатейшего солепромышленника Павла 

Суровцова Наталии; свадьба была пивна и винна, что старикам не в па

мять».

32 Сад Демидова - основан Григорием Акинфиевичем Демидовым в селе 

Красном близ Соликамска в 1731 г. Получил научную направленность, благо

даря рекомендациям участников Второй Камчатской экспедиции, следовав

шим через Соликамск. По составленным ими спискам Демидов собрал почти 

полную коллекцию уральских и сибирских растений, к которой добавил экзо

тику: 17 видов алоэ, 18 видов кактусов, 3 вида амариллиса, агавы, канны, 

кофейное дерево, пальма, лавр, стапелия, туя, юкки; а из плодовых: апельси

ны, лимоны, ананасы - 5 видов, виноград, груши, яблони, вишни и др. По вопро

сам ботаники Демидов переписывался сученым Карлом Линнеем.

Лепехин Иван Иванович (1740-1802)-российскийпутешествен

ник и натуралист, академик Петербургской АН. Руководил экспедицией 

академии в Поволжье, на Урал и север Европейской части России. По воз

вращении назначен директором ботанического сада и напечатал «Дневные 

записки путешествия... по разным провинциям Российского государства» 

в четырех томах.

33 Талицкий медный завод и фабрика при нем. В 1730 г. солепро

мышленником М. Ф. Турчаниновым основан медеплавильный завод близ Соли

камска на речке Талице. Назван Троицким заводом. Выплавка меди на нем в 

разные годы была от 15 до 1693 пудов.

Зять Турчанинова Алексей Федорович в 1742 г. открыл при заводе 

фабрику медной посуды. В1770 г. завод закрыт из-за отсутствия надеж

ного рудного месторождения.

Французская бронза -художественные изделия - столовые часы, ста
туэтки, приборы для письменных столов, подсвечники и канделябры, рамки 

для портретов и множество других разнообразных предметов роскоши - 

из латунных сплавов с желтым, золотистым цветом.
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де сем одни только развалины, свидетельствующие 
о прежнем великолепии оного.

Читатель видел выше сего, что в 1559 году34 
существовало в Соликамске 16 соляных варниц; но 
впоследствии число оных значительно увеличилось. 
В 1737 году, когда провинциальная канцелярия пе
реведена отсюда по причине башкирских бунтов в 
Кунгур35, то действовали в оном 44 варницы, а рас
сольных труб было 96. Кончина известного Алексея 
Федоровича Турчанинова и раздробление имения его 
на многие части причиною упадка упомянутых за
ведений36.

Еще замечательно, что в Соликамске окончил 
жизнь известный любимец Бирона и враг Миниха 
обер-шталмейстер двора императрицы Анны Иоаннов
ны, гвардии полковник граф Левенвольд37. Я не мог 
получить достоверного сведения, когда он сюда при
везен, ниже когда умер; известно только, что он был 
нелюдим и позволял впускать к себе одних детей. 
Левенвольд отказал даже в свидании графине Рюми
ной-Бестужевой38, когда ее провезли в Сибирь. Гово
рят, что он окончил жизнь за несколько часов до 
приезда курьера, везшего указ о его прощении39.

Прилагая к сочинению сему любопытный Соли
камский летописец, свидетельствующий о прежней 
знаменитости сего города, скажу я о настоящем его 
положении следующее: поелику главным источни
ком богатства города Соликамска были соляные 
промысла, то весьма естественно, что с уничтожени
ем оных пришел он в упадок.

Чулков40 говорит в своем историческом описа
нии, что в 1770 году было в Соликамске 1354 чело
века купцов (Чулкова «Описание коммерции». Том I,
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Проект суповой миски с крышкой и вензелем. 

Талицкий медный завод. XVIII век

341559 год - в данном случае опечатка, предполагается перепись Яхон
това 1579 г.

35 Провинциальная канцелярия -учреждение при провинциальном 
начальнике, состоявшее из чиновников и писцов, занимавшееся делопроиз
водством, Провинции - административно-территориальные единицы в 
России в 1719-1775 гг, в составе губерний.

Башкирские бунты - башкиры, населявшие южную часть Прика
мья, бунтовали против произвола воевод и их подчиненных, злоупот
реблявших положением. Усугубили положение воеводские поборы и от
кровенный захват башкирских земель.

Кунгур - бывший уездный город Пермской губернии, по берегам рек Сылвы 
и Ирен и. Основан в 1668 г. на земле, купленной переселенцами у татар. 
Кунгур несколько раз переносили с места на место, в 1662 г. был разорен 
башкирами, татарами, мордвой, черемисами и чувашами. В1719 г. припи
сан к Вятской провинции, в 1724 г.-к Соликамской. В1737г. провинциаль
ное правление из Соликамска перенесено в Кунгур.

3бТурчанинов Алексей Федорович - см. ссылку № 31.

«Раздробление имения на многие части...» - в серединеXVIIIв. 
А.Ф. Турчанинов был крупнейшим солепромышленником Соликамска. Наслед
ники его не смогли прийти к общему согласию по дальнейшему производ
ству, и пока они судились друг с другом, промыслы пришли в упадок.

(Продолжение комментариев на стр. 27).
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Соликамск. Колокольня Крестовоздвиженского 

и Троицкого соборов
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37 Бирон Эрнест-Иоанн (1690 - 1772) - граф, герцог Курляндский, 

фаворит императрицы Анны Иоанновны. Регент Иоанна Антоновича. За 

злоупотребления властью свергнут и сослан в Пелым. Возвращен из ссылки 

Петром III.

Миних Бурхард Христофор (1683 -1767) - генерал-инженер, член 

кабинета по военным делам. Способствовал свержению Бирона. Был пер

вым министром при Анне Леопольдовне. Отправлен в ссылку Елизаветой, 

возвращен Петром III.

Обер-шталмейстер - главный конюший, заведовал при императорском 

дворе конюшнями, экипажами и конюшенной конторой. Сведения Верха оши

бочны, Левенвольд был не обер-шталмейстером, о обер-гофмаршалом.

Левенвольд Рейнгольд (? -1758) - граф, обер-гофмаршал (цере

мониймейстер) двора Анны Иоанновны. Вывший фаворит Екатерины I. 

После захвата престола в 1742 г. императрица Елизавета Петровна 

сослала его как одного из своих главных противников в Соликамск, где он 

скончался и похоронен.

38 Рюмина-Бестужева Анна Гавриловна-графиня, жена дипломата 

и государственного деятеля М. П. Бестужева-Рюмина. По обвинению в мни

мом заговоре против Елизаветы Петровны сослана в Сибирь.

39 Распространенная легенда, касающаяся многих опальных личностей. 

Ничего общего с подлинными фактами не имеет.

40 Чулков Михаил Дмитриевич (1743 - 1792) - русский писатель, 

журналист. Выходец из «солдатских детей». Выслужил потомственное дво

рянство. В последние годы жизни работал над «Историческим описанием 

российской коммерции...»- подробным сводом законодательных актов и 

других документов о торговле.
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страница 105). Ныне же числится оных 5 человек, 
да мещан 80341. Теперь действует здесь одна только 
варница, возведенная в 1818 году и принадлежа
щая уездному судье И.Н. Дубровину42; на ней выва
рено в 1819 году 14 491 пуд43 соли. Замечательных 
строений, кроме шести каменных домов, вовсе нет; 
но семь церквей, построенных в древнем вкусе, при
влекают внимание путешественника и подают ему 
идею о прежнем богатстве сего города. Рассматривая 
церкви сии, сделал я им краткое описание и пред
ложу оное читателю.

II.
ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ

ЦЕРКВИ

Святотроицкий летний собор, церковь древнего 
строения, построена в 7205 (1697) году великими 
князьями Иоанном и Петром на казенное иждиве
ние44. Внутреннее украшение довольно хорошо, и 
особенного внимания заслуживает складной образ 
Николая Чудотворца очень древней работы. Умный 
Соликамский протоиерей45 Иона рассказывал мне об 
образе сем следующее.

Около 1551 года ногайские татары учинили 
нападение на Соликамск и нанесли великий вред 
городу и окружным селениям, жители, опасаясь, чтоб 
они, поощренные добычею, не вздумали учинить 
еще набег, послали к царю Ивану Васильевичу про
сить войска для охранения их от врага. Вместо оного 
прислал им царь помянутый образ с грамотою тако-



Летний Троицкий собор

41 Купец - представитель торгово-промышленного сословия, в кото
рое можно было перейти, уплатив за гильдейское свидетельство. Законо
дательно оформлено в России в 1775 г. Упразднено в ноябре 1917 г.

Мещанин - сословие в дореволюционной России, включавшее различные 
категории городских жителей. Сословная принадлежность к мещанству была 
наследственной. Пополнялось оно за счет разорившихся купцов и крестьян, 
освободившихся от крепостной зависимости. Мещане платили подушную 
подать, несли рекрутскую повинность, были ограничены в свободе передвиже
ния, до 1863 г. по закону могли подвергаться телесным наказаниям.

42 Дубровин Иван Никифорович - титулярный советник,уездный 
судья, юрисдикция его распространялась но дворянство уезда. Солеварени
ем занимался не сам он, а его супруга Любовь Васильевна, купившая промыс
лы у бывших владельцев Ростовщиковых.

43 Пуд - русская мера массы, равная 16,38 кг.

44 Собор - главная церковь в городе, бесприходная - без определенного 
прихода - для всех горожан.

7205 (1697) год - приведена двойная дата: от сотворения мира и от 
Рождества Христова. Великие князья Иоанн и Петр Алексеевичи приказали 
выдать 200рублей казенных денег на строительство Троицкого собора.

Казенное иждивение - издержка, содержание, расход, сумма, назначен
ная из казны.

45 Протоиерей - старший православный священник.
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вого содержания, что поелику он, царь, стоит со всем 
войском своим пред Казанью, то и не может из оного 
уделить для защиты Соликамска, а посылает им 
образ Святителя Николая Чудотворца, который за
щитит их от вражеского нашествия46. Весьма жаль, 
что грамота сгорела во всеобщий пожар в 1743 году, 
и что ни у кого не осталось даже копии с оной.

0 храме сем нашел я следующую записку, при 
одном из нижеприведенных летописцев приложен
ную: «Лета 7196 (1688) августа 24. По указу вели
ких князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича 
и великия благоверный государыни царевны и ве
ликия княжны Софии Алексеевны, всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержцев, память Соли
камскому таможенному и кружечного двора голове 
Дмитрию Емельянову с товарищами в 196 году июня 
в 26 день. По указу великих государей из Новгород
ского приказа в Приказ большой казны велено: Со
ликамскому земскому старосте и мирским людям 
для пожарного разорения дать великих государей 
жалованье на строение соборной церкви двести руб
лей из тамошних усольских таможенных и кабац
ких доходов»47. А освящен оный собор по благосло
вению преосвященнейшего Ионы архиепископа Вят
ского и Великопермского 1697 года июня в 28 день 
на память святых бессребреников Кира и Иоанна; а 
на стене полдневой вне того собора между окнами 
под образом честного, славного пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, вкладен небольшой 
гончарной работы императорский герб48.

Крестовоздвиженский зимний собор, церковь ста
ринного готического здания длиною 28 сажен. По
строена в 1630 году. В оной находится много старин-
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460коло 1551 года - дата расплывчатая. По неизвестным Верху ис

точникам позднее установили точную дату нападения, а именно 1547г.

Ногайские татары - нагайцы (ногайцы) -жители Ногайской орды - 

государства кочевников к северу от Каспийского до Аральского морей, от 

Волги до Иртыша. Состояло из улусов, номинально подчиненных князю. Во 

второй половине XVI в. распалось. Отдельные кочевые отряды - осколки 

орды - совершали набеги на русские поселения.

«...посылает им образ Святителя Николая Чудотворца, кото

рый защитит их от вражеского нашествия...» - документально факт 

посылки к царю челобитчиков и пожалования им иконы не подтвержден. 

Сам образ сегодня находится в Соликамской Богоявленской церкви.

47 Память - вид служебной переписки в России ХѴІ-ХѴІІвв., в данном 

случае-распоряжение, предписание.

Голова - начальник, выборное должностное лицо на вере: таможен

ный по сбору таможенных пошлин, кружечного двора голова по кру

жечному сбору - целевым подаяния и вкладам, поступающим в кружку - 

специальную копилку с замком. Двором в старину называлось всякое казен
ное или общественное здание.

196 год - имеется в виду 7196 г. от сотворения мира, часто при 

написании тысячи упускались, он же 1688 г. от Рождества Христова.

Приказ - правительственное место, равное нынешним министерствам. 

Новгородский приказ - одно из главных управлений в Московском госу

дарстве, ведавшее делами Перми Великой и Соликамска, куда поступали все 

доходы суправляемой земли.

Приказ большой казны заведовал государственными доходами с тех 

городов, сел и деревень, которые не были подчинены другим приказам, а 

также всеми таможенными (с 1680 г.) и кружечными (с 1680 по 1684 гг.) 

сборами.

Земский староста - выборное лицо для управления жителями посада 

(города), глава земской избы. Заведовал взиманием податей и отправлени

ем повинностей, имел право принуждать посадских людей к исполнению служ

бы, обязан был заботиться об интересах избравшей его общины и по спор

ным делам обращался с челобитными в центральные учреждения на имя 

государя.

Мирские люди - члены посадской (городской) общины, платящие опре

деленные налоги - подати.

«...для пожарного разорения» - по причине пожара.

Двести рублей - сумма значительная, с учетом того, что изба стоила 

в то время в среднем 50 копеек.

(Продолжение комментариев на стр. 33).
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ных образов с финифтяными венцами, греческой и 
венецианской работы. При храме сем есть очень ог
ромная трехэтажная колокольня, в коей помещают
ся магистрат, дума, словесный суд, духовное правле
ние и училище49.

Нерукотворенного Спаса летняя [церковь], ког
да построена, неизвестно50. На стенах написаны до
вольно искусно притчи, а расстояние между оными 
испещрено красными разводами, изображающими 
ветви и листья. В церкви сей есть также много ста
ринных образов сердцеобразной фигуры с финифтя
ными венцами и складные.

Бывший монастырь, а ныне зимняя приходская 
церковь Архангела Михаила, освящена в 1725 году. 
Ризница оной заслуживает внимание по изобилию 
жемчуга51.

Церковь Богоявления Господня, теплая и холод
ная. Первая освящена в 1601 году, а вторая в 1600. 
Храм сей заслуживает особенное внимание по весь
ма пристойному украшению, множеству жемчуга и 
образам редкой живописи. В одном приделе есть 
несколько образов со вставными в середине креста
ми серебряными и резными из дерева52.

Церковь Воскресения Христова была прежде де
ревянная, но неизвестно, когда построена. Грамота 
храмозданная о выстроении каменной дана в 1713 
году. Храм сей очень великолепен.

Бывший девичий монастырь, а ныне зимняя 
приходская церковь Покрова мала и убога. Освяще
на в 1702 году53.

Церковь Преображения Господня летняя, построе
на в 1692 году. Вид и внутреннее украшение доволь
но хорошо и прилично.



48 Архиепископ - старший епископ, высшее духовное лицо, глава цер

ковной территориальной единицы - епархии. В конце XVII в. Соликамск 

относился к епархии Вятской и Великопермской.

Полдневая сторона - южная.

«Небольшой гончарной работы императорский герб» - круг

лый изразец, диаметром 15 см, с изображением двуглавого орла. До насто

ящего времени не сохранился - был выбит после февральской революции 

1917 г.

49 Зимний собор - рассчитанный на зимнее богослужение, теплый. Для 

архитектуры Соликамска свойственно строительство парных храмов, от
дельных для использования зимой и летом. Крестовоздвиженский собор яв

ляется парным Троицкому-летнему.

Сажень - старая русская мера длины, долгое время неустановленная: 

встречалась сажень в 152 и в 176 см. Это была так называемая прямая 

сажень, определявшаяся размахом рук человека от конца пальцев одной руки 

до конца пальцев другой. Только указом 1835 г. размер сажени установлен 

в 213,36 см. Следовательно, во времена Верха 28 сажен составляли около 

пятидесяти метров.

«Построена в 1630 году» - ошибка или опечатка, так как достовер

но известно, что Крестовоздвиженский собор строился с 1698 по 1709 гг., 

когда и освящен 25 июля.

Финифть - полива специальными красками по металлу, закаленная в 

огне.

Трехэтажная колокольня - неточно, вернее: двухэтажная на подкле- 

те - высоком сводчатом полуподвале. Колокольня относилась как к Крес

товоздвиженскому, так и к Троицкому соборам. Являлась самым высоким 

зданием города: высота - 60 м. Звонница использовалась и как караульня 

пожарной команды. В палатах - здании под звонницей - размещались раз- 

личныеучреждения.

Магистрат - сословный орган городского управления, учрежденный в 

1720 г., избираемый «из граждан первостатейных». Состоял из бурго

мистров и ратманов. Ведал судебными, полицейскими, хозяйственными 

и финансовыми вопросами. С1727 по 1743 гг. магистрат назывался ра

тушей и подчинялся воеводе. В1775 г., по сокращении функций, остался 

судом для городских сословий. В1864 г. упразднен.

Дума - с 1781 г. выборный орган городского самоуправления. Состояла 
из городского головы и депутатов-гласных от различных слоев населения - 

от 3 до 5 человек. Заведовала городскими делами и хозяйством.

(Продолжение комментариев на стр. 34).



Словесный суд -cl 754 г. учреждение при магистрате для разбора 

торговых дел. В словесном суде заседал один из бургомистров с двумя вы

борными из местного купечества. По инструкции должны были решать 

дело в восьмидневный срок.

Духовное правление -учреждение, ведающее в своей части епархии 

дела управления. По сути - низшая инстанция церковного суда. Подчиня

лось Пермской духовной консистории. Члены духовного правления назнача

лись архиереем.

Училище - имеется в виду Соликамское духовное училище, открытое в 

1838 г. Низшее четырехклассное духовно-учебное заведение, готовившее 

учащихся в семинарии. Содержалось на средства, изыскиваемые местным 

духовенством, и ежегодную плату учащихся. Сироты священников и при

четников принимались на льготных условиях или совершенно освобожда

лись от платы. Программа училища соответствовала трем младшим 

классам классических гимназий, суглубленным изучением закона Божия.

50 Каменная Спасская церковь заложена в 1689 г., точная дата ее 

освящения неизвестна.

51 «Бывший монастырь, а ныне зимняя приходская церковь Ар

хангела Михаила» - Архангельский монастырь существовал в XVIIв. в 

Соликамской крепости и сгорел вместе с нею. Церковь Архангела Михаила, о 

которой пишет Берх, не является бывшим монастырем, она изначально по

строена из камня как приходская.

Ризница - кладовая, помещение в церкви для хранения риз и церковной 

утвари.

52 Церковь теплая и холодная - то есть рассчитанная и на зимнее, и 

на летнее богослужение, в одной связке. Летняя - сам храм Богоявления, 

зимняя - придел во имя Владимирской Божией Матери. Даты освящения 

указаны неверно, так как известно, что теплый храм во имя Богоматери 
был освящен в 1691 г., а холодный -в 1695 г.

53 Церковь Покрова - существовала прежде приезда Верха в наш 

город, еще в начале ХѴШ в., и была деревянной. Можно предположить, что 
автор называет Покровской церковь во имя Введения во храм Пресвятые 

Богородицы, поставленной в камне на ее месте.

Освящена в 1702 году - освящение Введенской церкви датируется 

1713 г. Возможно, Верх приводит дату освящения Покровского придела. 

Но был ли данный придел в Введенской церкви - неизвестно.
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Соликамск. Часовня во имя Молдавской Божией Матери
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Церковь Жен Мироносиц кладбищенская, по
строена в 1780-м на иждивение бывшего солепро
мышленника Суровцова. Подле оной есть камен
ная часовня, почти разрушившаяся, которая, как 
по преданиям известно, построена 300 лет тому 
назад54.

МОНАСТЫРИ

В Соликамском уезде было шесть монастырей. 
Богатейший между оными был Пыскорский Преоб
раженский, считавшийся ставропигиальным второ
го класса. Основателем оного был известный Ани
ка Федорович Строганов. Получа здесь обширные 
земли в 1558 году, воздвигнул он монастырь сей в 
1560 году на правом берегу Камы при устье речки 
Пыскорки55. В архиве Истобенского Соликамского 
монастыря хранятся все бумаги Пыскорского. Пользу
ясь дружеским расположением почтенного настоя
теля оного, игумена Иннокентия56, получил я по
зволение разобрать оные и нашел данную на все 
земли от 1579 года, которую и прилагаю при конце 
сей книги с прочими любопытными старинными 
актами.

Строитель обители сей постригся впоследствии 
сам и именовался в монашестве Иоасафом. Пыскор
ский монастырь имел, сверх весьма богатой утвари и 
большого пространства земель, 1000 душ крестьян и 
Дедюхинский солеваренный завод57, вываривавший 
ежегодно 1 200 000 пудов соли.

Участь сего монастыря являет нам, что пре
вратностям судьбы подвергаются не одни только 
люди. Мы видели выше, что в 1560 году постав-
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54«На иждивение» - то есть на счет Суровцева.

Суровцов (Суровцев) Максим Григорьевич (1720 -1786) - последний 

представитель династии купцов-солепромышленников. Был приписан к мос

ковскому купечеству, входил в кружок издателя Новикова, был приятелем 

А.С. Строганова. В конце жизни М. Г. Суровцов поселился в Соликамске, 

купив для жительства Дом воеводы. Построил церковь Жен Мироносиц, в 

которой и похоронен.

Часовня во имя Молдавской Божией Матери. Часовня отличает

ся от церкви малыми размерами и отсутствием алтаря. В Соликамске 

часовни были построены на могилах защитников города, убитых во время 

набегов сибирцев, вогулов и ногайцев. Предполагается, что данная часовня 

стояла на подобной могиле трехсотлетней давности. Но триста лет са

мой часовни - явное заблуждение, поскольку каменное строительство в Со

ликамске началось только в 80-е гг. XVIIстолетия.

55 Ставропигиальный монастырь - независимый от епархиального 

начальства, находившийся под непосредственным управлением патриархов 

и пользовавшийся многими правами давних времен.

Строганов Аника (Аникей) Федорович (1497-1570) -солепромыш

ленник Соли Вычегодской, гость, землевладелец, один из богатейших торго

вых людей XVI века. Основал Пыскорский монастырь, сделал в него значи

тельные вклады, а в конце жизни своей стал в нем монахом.

Пыскорка (Верхняя Пыскорка) - приток реки Камы ниже Соликамска.

56 Истобенский Соликамский монастырь - основан в 1589-1591 

годах как Вознесенский мужской монастырь. В1764 годуупразднен. В1775- 

1794 годах в нем располагался переведенный из Пыскора Преображенский 

монастырь, оставивший после себя многие архивные дела. Вместо него в 

Соликамск прибыл из Вятской губернии Троицко-Истобенский монастырь. 

Название этого последнего монастыря и приводит Берх.

Игумен - настоятель православного монастыря.

57 Дедюхинский солеваренный завод - основан в последней четвер

ти ХѴП века иноками Пыскорского монастыря, на бывшей земле Строганова. 

С1764 года завод со всеми землями перешел в казну и находился в ведении 

Соликамской воеводской канцелярии.

Действие казенного солеваренного завода прекращено в 1863 году. Тер

ритория Дедюхина в 1932 году включена в состав города Березники. В1956 
году, с подъемом воды в Камском водохранилище, большая часть террито

рии бывшего Дедюхина была затоплена.



- 38 -

лен он был при речке Пыскорке; но в 1570 переве
ден он на другую сторону Камы к речке Камкорке. 
В 1755 году перенесли его к речке Лысве близ 
Камы же, в 1775 году перевели его в Соликамский 
заштатный Вознесенский монастырь. В 1781 году, 
по открытии Пермского наместничества, перевели 
Пыскорский монастырь в город Пермь, под назва
нием Пермского Преображенского. В 1799 году, по 
учреждении Пермской епархии, обращен он в ар
хиерейский дом58.

Верхязьвинский Богородицкий Успенский мо
настырь недалеко от бывшего города Обвинска. По
строен в 1686 году по случаю явленного образа Пре
святыя Богородицы земледельцу Иродиону Новико
ву. Монастырь сей имел 563 души крестьян, но при 
составлении духовных штатов упразднен59.

Соликамский Вознесенский [монастырь], по
строенный гораздо прежде описи Яхонтова (то есть 
1579 года), находился в городе при речке Усолке, 
перестроен в 1608 году; за оным было 645 душ кре
стьян. По штатам 1764 года монастырь сей упразд
нен. В сей упраздненный Вознесенский монастырь 
переведен впоследствии Истобенский. Время постро
ения оного [Истобенского] неизвестно, а находился 
он при реке Вятке, в селе Истобенском. В 1725 году 
был он упразднен и переведен в Орловский Спас
ский. В 1727 году учредили оный на прежнем месте. 
Монастырь сей имел 1120 душ крестьян. Теперь су
ществует он под названием Троицкий Истобенский 
Соликамский, и считается в 3-м классе60.

Шерьинская Богородицкая мужская пустынь 
считалась Вятской епархии в Соликамском уезде. 
Когда и кем была она построена, неизвестно. Крестъ-
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58 Камкорка - она же Пыскорка. См. ссылку № 55.

Лысьва - речка, левый приток реки Чусовой, берет начало в бывшем 

Кунгурском уезде. Частично сплавная.

Заштатный - выведенный за штат, лишенный всех владений и не полу

чающий средств на содержание.

Пермское наместничество - в 1775-1796 гг. территориально

административная единица Российской империи, объединившая Пермскую 

и Екатеринбургскую области из 16уездов.

Архиерейский дом -учреждениеуправления при епископе, ведавшее 

хозяйственные, административные и судебные стороны жизни епархии.

59Обвинск-село Верх-Язьвенское нарекеЯзьве,в1781 г. объявленное 

уездным городом Обвинском. По численности населения это был самый ма

ленький уездный город Прикамья. Жило там всего «240 человек обоего 

полу».

В1796 г. Обвинений уезд был ликвидирован, Обвинск был переведен в 

разряд заштатных городов Соликамского уезда. В наше время это село Об

винск Карагайского района.

«При составлении духовных штатов упразднен» - к началу цар

ствования Екатерины IIв России насчитывалось до 1072 монастырей.

В1764 г. списки и доходы их были упорядочены, составлены духовные 

штаты, и число монастырей, получавших средства на содержание, значитель- 

ноуменьшилось. Часть их была упразднена, часть - «выведена за штат».

^«Построенный гораздо прежде описи Яхонтова (то есть 1579 

года) » - в переписи Яхонтова об этом монастыре не упоминается ни сло

ва. Почему Верх приводит такие данные, неизвестно. По иным источникам, 

монастырь в Соликамске основан в 1589-1591 гг.

Троицкий Истобенский Соликамский монастырь. См. ссылку 

№ 56.

Вознесенский монастырь до выведения за штат владел вотчиной в 

уезде, варницами, лавками, мельницами, землями, сенными покосами. Тро- 

ицко-Истобенский монастырь в его стенах просуществовал до 1927 г. В 

настоящее время монастырь в Соликамске восстановлен.

«Считается в 3-м классе» - согласно «Духовным штатам», все 

неупраздненные монастыри, за исключением лавр и кафедральных (пред
назначенных для архиереев), разделены на три класса с установлением 

нормы штатных монахов и монахинь.

(Продолжение комментариев на стр. 40). 
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ян было при оной 770 душ, кои приложены фами- 
лиею Строгановых61. При составлении штатов пус
тынь сия упразднена.

Соликамский Преображенский девичий монас
тырь находился в самом городе. Когда построен, 
неизвестно; но при составлении штатов упразднен, 
и монахини переведены в Уфимский девичий мо
настырь62.

Сылвенская Воздвиженская пустынь при Соли
камской. В 1763 году считалось за оной 645 душ 
крестьян. При составлении штатов пустынь сия уп
разднена.

В мужских монастырях первого класса полагалось 33 монаха, во второ

классных -17, а в третьеклассных -12 монахов.

61 Пустынь -уединенный монастырь или келья, возникшие в безлюдных 

лесах или степях.

«Приложены фамилиею Строгановых» - пожертвования на со

держание монастырей делались не только в виде денежных и вещественных 

вкладов, но и в виде рабочих рук - крепостных душ.

62 Соликамский Преображенский девичий монастырь основан 

в 1683 г. на средства купеческой вдовы Евдокии Щепоткиной. Имел две 

каменные церкви и здание с кельями монахинь. Упразднен в 1765 г.
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Соликамск. Мужской монастырь

Соликамск. Женский монастырь
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III. 
ЖАЛОВАННЫЙ КОВШ

В древние времена выбирали из лучших городов 
в царскую службу в приказчики, головы, ларешные 
и целовальники63. В Соликамском магистрате суще
ствуют поднесь дела, по коим видно, что здешние 
граждане бывали на службе в Кяхте, Якутске и про
чих64. Поелику город сей почитался богатейшим, то 
и выбирали из оного более чем из других. Мне пока
зывали серебряный ковш, жалованный за подобную 
службу со следующею надписью:

«Божиею милостью великий государь царь и 
великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержец.

В нынешнем 707 году мая 21 дня пожаловали 
сим ковшом весом в два фунта Соликамского посад
ского человека Андреяна Жданова за многую в госу
дарстве казне учиненную прибыль, что он, будучи в 
Сибири в Якутском таможенным и кабацким голо
вою 6026 году июня с 12 числа ноября по 1 число 
704 года, учинил против прошлых стольких же го
дов у вина и у карт, и у мены соболей 11 721 рубль 
2 алтына»65.



63 «Выборы в царскую службу в приказчики, головы, лареш- 

ные и целовальники» - перечислены должностные лица, выбиравшиеся 

земщиной в уездах и на посадах для исполнения обязанностей судебных, фи

нансовых и полицейских.

Приказчики - исполнительные служители, нарядчики, сборщики 

пошлин, а также управители от казны.

Головы - выборные начальники по какому-либо делу: соляной, стре

лецкий, обозный, таможенный и прочие.

Ларешные - приставы у продажи вина и соли.

Целовальники - присяжные продавцы, сборщики казенного имуще

ства, при таможнях, весах, продаже соли.

64 Поднесь - поныне, по сей день, до сего дня, доныне.

Кяхта - пригородная торговая слобода с таможней в Забайкальской 
области, центр русско-китайской торговли, основана в 1728 г. Через Кях

ту в Китай вывозились сукно, ткани, пушные товары и юфтевая кожа, из 
Китая ввозился главным образом чай. В России был широко известен кях

тинский чай, в Европе, куда его доставляли уже ноши купцы, он именовался 

русским. С годами образовался доже специфический кяхтинский язык - иска

женный на китайский лад русский. Он вошел в словари китайского прави

тельства, на нем говорили тысячи китайцев и русских. Например: «погу- 
ли было» - гулял, гостил, «птица летай еса» - птица летает; «лошаки 

убежи было» -лошадь сбежала, «побелизански» - поблизости, «солены- 

це» - солнце, «парезеденика» - праздник и пр.

Якутск - столица Якутии, порт на рекеЛене. Первоначально был ос

нован в 1632 г. ниже нынешнего города казаками под предводительством 

сотника Петра Бекетова. Через 10 лет перенесен на настоящее место. В 
1640 г. в Якутск назначен воевода.

В 1708 г. город приписан к Сибирской губернии, в 1764 г. - к Ир

кутской провинции; в 1783 г. стал областным городом Иркутского наме

стничества. Был центром русской колонизации на Дальнем Востоке.

65 707 год -1707 г. по новому, введенному Петром I, летосчислению 
от Рождества Христова.

Фунт - мера веса, 1/40 пуда, равная 412 г. Следовательно, вес ковша 
был 800 граммов.

Таможенный и кабацкий голова - выборное должностное лицо на 
вере, для сбора таможенных пошлин и кабацких доходов. Помощниками его 

были выборные-ларечные и рядовые целовальники - особо для таможен

ных и особо для кабацких сборов.

6026 год, 704 год - смешение дат, 6026 - опечатка, возможно, должно 
быть 1696; 704 -упущена тысяча: 1704 г.

Алтын - монета в 6 денег или в 3 копейки.
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IV.
СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Хотя солеварение истребилось в городе Соли
камске, но взамен возникло оно с превосходством в 
уезде оного. Исключая Калинниковых, о коих гово
рил я выше, надобно признать первым солепро
мышленником известного Анику Строганова66. Даль
новидный и предприимчивый муж сей, узнав, что 
в прикамских странах рассолы гораздо богаче, не
жели в Солевычегодске, где он имел промысел, 
начал ходатайствовать о пожаловании ему тех мест, 
коими потомки его ныне в Пермской губернии вла
деют. Получа грамоты на большое пространство зе
мель по Каме и Чусовой, начал он при оных выва
ривать соль.

Впоследствии завели потомки его солеварение в 
Орле и, коіда варницы снесло необыкновенным раз
литием Камы, то перенесли они промысел сей в 
называемое ныне Новое Усолье, где и продолжают 
оный с примерною деятельностью. Чусовской соля
ной промысел, существовавший с лишком 200 лет, 
оставлен 1773 года. Скудость рассолов, отдаление 
лесов и взятие значительного количества оных [ле
сов] к казенному Серебрянскому заводу были сему 
причиною67.

В доставшейся мне копии с приговору прави
тельствующего Сената, в поместный приказ наслан
ной, видно, что в 1711 году доставлено было со 
всех Соликамских промыслов соли в Нижний Нов
город68:

именитым человеком Строгановым
и вдовою княгиней Вельскою 1 227 375 пуд.
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66 «Солеварение истребилось в городе Соликамске» - не верная 

формулировка. Не истребилось, а пришло в упадок, по сравнению с перио

дом расцвета в ХѴП-ХѴІП вв. Выше сам Верх приводит сведения о солева

рении Дубровиных.

Строганов Аника Федорович - см. ссылку № 55.

67 Чусовая - река, левый приток Камы. Берет начало в бывшем Екате

ринбургском уезде, на восточном склоне Уральского хребта. Берега скалис

тые. Камни, вдаваясь в русло при быстроте течения, представляют значи

тельную опасность для судов. Всего их 96, более известные - Косой, Вино

курный, Бражка, Печка, Горчак, Разбойник и др. Длина: 592 км. Сплавная. 

Судоходна от города Чусового. Притоков до 150, из них более значитель

ные и судоходные: Межевая Утка, Серебрянка, Койва, Усьва, Ревда и Сылва.

Орел -укрепленное поселение Строгановых, основанное в 1563 г. Перво

начальное название - Кергедан. На посаде Орла-городка располагались соле

варни, 13 лавок, развивалось ремесло. Известны орловские печные изразцы.

В середине ХѴП в. Орел-городок пережил несколько сильных наводнений, и 

в 1680 г. жители перенесли поселение. В наше время поселок Орел.

Новое Усолье - поселение солеваров, основан в 1606 г. Никитой Гри- 

горьевичем Строгановым на берегу реки Камы. Город с 1940 г.

Чусовской соляной промысел - находился в двух городках: Нижнем 

Чусовском и Верхнем Чусовском, основанных Строгановыми в 1568 и 1616 гг. 

В настоящее время от городков остались только острова в рукотворном 

Камском море.

Серебрянский казенный завод - основан в 1764 г. при реке Сереб

рянке в Кунгурском уезде.

68 Правительствующий сенат - верховное законодательное учрежде

ние империи.

Поместный приказ - центральное государственноеучреждение в Рос

сии с середины XVIв. по 1720г. Наделял дворян поместьями, контролировал 

изменения в сфере землевладения, производил описания земель и переписи 

населения, а также сыск беглых крестьян. Являлся центральной судебной ин

станцией по земельным тяжбам.
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Пыскорским монастырем 584 238 пуд.
Суровцовым 271 378 пуд.
Ростовщиковым 143 334 пуд.
Ксенофонтовым 42 504 пуд.69
Итого 2 268 829 пуд.
К чести Строгановой фамилии служит пример

ное их согласие: с 1558 года до 1747 пребывало 
имение их нераздельным. Теперь владеют оным шесть 
лиц и вываривают соли на 119 варницах следующее 
количество:

В варницах графини Софьи
Владимировны Строгановой 1 162 127 пуд. 
барона Григория
Александровича Строганова 1 080 000 пуд. 
князей Голицыных 940 347 пуд.
княгини Варвары
Александровны Шаховской 755 208 пуд.
дворянина Якима Лазарева 684 414 пуд.
действительного камергера Всеволода 
Андреевича Всеволожского 387 009 пуд.70 
Итого 5 009 105 пуд.
На отвоз сего количества соли реками Волгою и 

Камой до Нижнего Новгорода употребляется более 
70 судов, от 20 до 32 сажен длиною. Для погрузки 
соли в суда приходит в Новое Усолье из окрестных 
селений до 9 000 душ поселян.

Жаль, что до сих пор не обратили внимания на 
усовершенствование выварки соли. Читатель, верно, 
удивится, что в 1718 году на выварку 5 411 419 
пудов употреблено 213 253 сажени заводских дров, 
т.е. 639 759 сажен так называемых однополенных 
квартирных дров71. Чердынский уезд лишается еже
годно более миллиона деревьев, кои сжигаются в
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69 Именитый человек Строганов - имеется в виду Григорий Дмит

риевич Строганов (1656-1715) -cl688г, единоличный владелец всех 

имений фамилии. Оказывал значительные услуги государю во время Север

ной войны. Его сыновья возведены в баронское достоинство.

Суровцов - под одним именем известны на тот момент два брата 

Суровцовых - Иван Иванович Меньшой и Иван Иванович Большой, владев

шие двумя третями Соликамских варниц.

Ростовщиков Иван Александрович - владелец 11 варниц, 6 труб, 

7 амбаров и 2 кузниц.

Ксенофонтов Иван (отчество невыяснено) - бывший подьячий Соли

камской приказной избы, владелец торговой лавки и соляного промысла.

70 Строганова Софья Владимировна (1774 - 1845) - графиня, жена 

Павла Александровича Строганова, с 1817 г. единолично распоряжалась 

имением, сделала много полезных нововведений.

Строганов Григорий Александрович (1770 -1857) - граф, член Госу- 

дарственного совета, российский дипломат, почетный член Петербургской 

АН. Был посланником в Стокгольме и Константинополе. Выступал в защи

ту христианских подданных Турции.

Князья Голицыны, княгиня Варвара Александровна Шаховская 

-к Голицыным и Шаховским часть владений Строгановых перешла после 

смерти А. Г. Строганова, скончавшегося в 1754 году.

Дворянин Яким Лазарев - братья Лазаревы заключили контракт об 

аренде солеваренных промыслов с бароном А.С. Строгановым в 1771 г.

Действительный камергер Всеволод Андреевич Всеволож

ский - сенатор, купивший часть промыслову наследников С.Н. Строга

нова в 1773 г.

71 Заводские дрова - более длинные - в три раза. Мерялись они в 

глубину поленницы в одно, два и три полена, считая его в три четверти, 

отчего и название: дрова одно-двух-трехполенные.

Однополенные квартирные дрова - короткие, предназначенные для 

малой топки домашней печи.
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Новом Усолье. Какое бы множество поташу72 мож
но было наделать из сего количества золы. Но и 
на сей предмет не обращал еще никто внима
ния. Изобилие лесов в Соликамском, Кайгород- 
ском и Чердынском уездах виною сей беспечно
сти. Гений изобретений вдыхают только нужды 
и недостатки.

Любопытно видеть, сколь большим количеством 
земель и душ владеют ныне Строгановы, включая в 
сие число действительного камергера Всеволода Ан
дреевича Всеволожского и дворянина Якима Лаза
рева, кои приобрели имение сие от Строгановой же 
фамилии.

Графини Софьи Владимировны
Строгановой 46 516 душ
Князей Голицыных 15 579 душ 
Княгини Варвары Александровны 
Шаховской 15 259 душ
Барона Григория Александровича 
Строганова 11 335 душ
Действительного камергера Всеволода 
Андреевича Всеволожского 11 170 душ
Дворянина Якима Лазарева 14 000 душ
Итого 113 859 душ
К сему надобно присовокупить проданный гра

фом А.С. Строгановым купцу Лутинину Саткинский 
завод73, при коем находилось крестьян 1 829 душ, а 
всего 115 688 душ.

Все означенное число душ находится в следую
щих уездах Пермской іубернии: Чердынском, Соли
камском, Оханском, Пермском, Кунгурском и Екате
ринбургском. Количество владеемых ими земель бо
лее 8 000 000 десятин.
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Погрузка соли в баржи на Усть-Боровском сользаводе

72 Поташ - щелочная соль, вывариваемая из древесной и травяной золы. 
Поташный завод или поташня-заведение, где вываривался и перекаливал

ся поташ.

73 Строганов Александр Сергеевич (1733 -1811) - граф, сенатор. По
стоянный собеседник императрицы Елизаветы Петровны. Участвовал в ра
боте комиссии по составлению проекта нового уложения при Екатерине П. 
Был президентом Академии художеств и директором Публичной библиоте
ки, членом Государственного совета. Принимал большоеучастие в делах бла

готворительности.

Саткинский завод - Троицко-Саткинский завод в Уфимской губернии, 
при речке Сатке, чугунно-плавильный и железоделательный. Основан в 1756г.
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Против Нового Усолья находится казенный Де- 
дюхинский завод74, принадлежавший прежде Пыс- 
корскому монастырю. В 1817 году выварено на оном 
1 300 000 пудов соли и заводских дров употреблено 
53 308 сажен.

В Соликамском уезде были еще два соляных про
мысла. Первый, Ленвенский, принадлежал гостям 
Шустову и Филатьеву и в 1697 году отдан Строгано
вым. Вторым, Зырянским, владели гости Никитни
ковы, и по особенным причинам приложили оный 
к Новому Иерусалиму75. Монастырь владел промыс
лом сим не долго и в 1652 году передал оный казне. 
Император Петр I уступил также и сей промысел в 
1718 году Строгановым.

------------ стжЖИа» -■--------------

V.
ГРАМОТА ГОСТЮ ІДЕПОТКИНУ™

Упомянутый мною господин Ливонов доставил 
мне оригинальную, писанную с золотыми разводами 
на большом листе бумаги, покрытом желтою китай
скою голью, грамоту, которая обложена снизу белой 
парчою с цветами и сквозь оную продет серебряный 
шнур с кистями, посреди коего находится огромная 
печать на красном воске77. Грамота сия служит пояс
нением и доказательством сказанного мною.

«Божиею милостию мы, великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайлович, всея Вели
кия и Малыя и Бельш России самодержец. Пожало
вали москвитина торгового человека мясницкой 
полусотни тяглеца78 Федора Матвеева сына Щепот-
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74 Дедюхинский завод - см. ссылку № 57.

75 Ленвенский промысел - на речке Ленве, у левого берега Камы. 

Гости Шустов и Филатьев, купившие один и тот же участок у разных 

продавцов, долго не могли поделить эти земли. Возникло судебное дело, 

тянувшееся несколько лет. Обе стороны доказывали свою правоту предъяв

лением подлинных документов, совпадавших по времени. Новгородский при

каз не смог разобраться, кто же из них прав, и нашел выход: спорная земля 

была разделена пополам. Так родился Ленвенский промысел гостей Шустова 

и Филатьева. В1697 г. там было 44 варницы, 23 рассолоподъёмные тру

бы, 21 амбар, более 110 дворов для «работныхлюдей». Годовая произво

дительность промысла - 2 млн. пудов соли.

Г ости - верхушка купечества в Х-ХѴШ вв. Вели междугородную и зару

бежную торговлю. Каждый гость имел от царя особую жалованную грамо

ту «на гостиное имя». Основными привилегиями гостей были: освобожде

ние от тягловых повинностей, свободный проезд за границу для торговли, 

право приобретать вотчины, подсудность непосредственно царю.

Шустовы - крупные купцы и солепромышленники XVIIв. из дворцовых 

крестьян села Дединова Коломенского уезда. Торговали солью по Волге и Оке, к 

концу века основали соляной промысел в Соликамском уезде.

Филатьевы - семья московских купцов и промышленников XVII- 

XVIII вв. Евстафий Иванович Филатьев - организатор соляных про

мыслов в Я ренском уезде на реке Вы ми и Лен венских в Соликамском уезде. 

Филатьевы снаряжали караваны с солью по рекам Каме, Волге и Оке. 

Торговали с Сибирью, Китаем, со Средней Азией и Персией.

«В 1697 году отдан Строгановым» - претензии Строгановых были 

правомочны, так как земли эти первоначально принадлежали им по царским 

жалованным грамотам и были «вложены» предками в Пыскорский монастырь, а 

затем перешли в третьи руки. Просьба Строгановых была удовлетворена, 

промысел на их «давних землях» передан им государевым решением.

Зырянский промысел - в низовьях речки Зырянки полевую сторону 

Камы. Заведен братией Пыскорского монастыря. В1652 г. взят в казну.

Никитников ГригорийЛеонтьевич-ярославский купец, один из самых 

богатых торговых людей Русского государства. В1632 г. купил две варни

цы на речке Зырянке, близ промысла Пыскорского монастыря, увеличив по

купку до четырнадцати варниц.

Позднее его наследники дали вкладом во вновьустраиваемый московский 

Воскресенский монастырь две соляные варницы. Остальное имущество гос
тей Никитниковых, как выморочное (не имеющее прямых наследников), было 

взято в казну.

(Продолжение комментариев на стр. 53).
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кина, за его к нам, великому государю, службу и 
работу. Что бил челом нам, великому государю царю 
и великому князю, он, Федор Щепоткин, а в чело
битной его написано: В прошлом-де в 1669 году 
выбрали его, Федора, Соликамский земский староста 
Андрюшка Лаптев с друзьями своими в неволю, в 
нашу, великого государя, службу на соляную лодью 
в Зырянские Усолья к приему и к отдаче до Нижне
го Новгорода, и с отчетными соляными с лодейны
ми книгами к Москве. И в тюрьму-де его сажали и в 
кандалах шесть недель мучили, и в Зырянские Усо
лья в кандалах сослали79.

И он-де, Федор, принял соли в Долдинскую ло
дью (Долдинской стан Чердынского уезда, іде стро
или соляные лодьи) 12 310 сапец (сапец составлял 
шесть пудов). И в Нижнем Новегороде промышлен
нику гостиной сотни Григорью Добрынину 72 866 
пуд отдал и расписку взял, и с теми-де, с лодейны
ми, с соляными книгами приехал к Москве и подал 
в приказе нашей, великого государя, большой каз
ны. И в прошлом-де, в 1668 году, у иных людей, у 
целовальников, увесу у лодей соли было 8 761 пуд; 
да у них же денег на тое лодью изошло 1 601 рубль 
1 алтын Ѵ2 деньги. А в 1669 году увесу у лодьи соли 
у лодейных же целовальников было 9 392 3/4 пуда, 
а денег у них изошло на тое лодью 1 645 рублей 11 
алтын 1 Ѵ2 деньги. А у него-де, Федора, увесу у ло
дьи было соли 994 пуда, и прибыли-де нам, вели
кому государю, в увесной соли учинил он, Федор, 
пред прошлыми годами и пред целовальниками 9 
392 Ѵ2 пуда; да у него же-де в расходе на лодью 
денег 1 266 рублей 26 алтын 1 деньга. И в том он, 
Федор, нам, великому государю, учинил в денежном
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Новый Иерусалим - ставропигиальный 1-го класса мужской Воскре

сенский монастырь на берегу реки Истры в Московской губернии. Основан в 

1656 г. патриархом Никоном.

76 Щепоткин Федор Матвеевич - московский купец, бывший член Мяс

ницкой полусотни, позднее - гость. Солепромышленник, служитель Си

бирского приказа. За государеву службу освобожден от налогов.

Его вдова основала в Соликамске женский монастырь, построив две ка

менные церкви «своим иждивением».

77 Китайская голь - предположительно, китайка - шелковая ткань, 

ввозившаяся в Россию из Китая.

Парча - сложноузорчатая ткань с шелковой основой. Золотые и сереб

ряные нити в парче в древности вырабатывались из чистого драгоценного 

металла. Позднее его заменили сплавы с незначительным содержанием дра

гоценных металлов.

Печать красного воску - обязательная принадлежность льготной 

грамоты, предоставляющей частному лицу, монастырю или общине льго

ты в платеже податей или в отправлении натуральных повинностей.

78 Москвитин - москвич.

Мясницкая полусотня -менее значительная по сравнению с гостиной 

и суконной сотнями корпорация торговцев. Занимала улицу Мясницкую в 

Москве, отчего и получила наименование. Разбогатевшие ее члены выбира

лись в торговых людей двух высших сотен и даже гостей.

Тяглец - обложенный тяглом: денежными и натуральными государствен

ными повинностями.

79 Бить челом - «о чем» - просить, «на кого» -жаловаться.

Челобитная - в XV- XVIII вв. просьбы, жалобы, доносы («изве

ты»). Подавались отдельными лицами и коллективами дворян, посадских 

людей, а также крестьян в центральные и местные государственныеучреж- 

дения, на имя царя, помещикам и вотчинникам, церковным иерархам и дру

гим «начальным».

Земский староста - см. ссылку № 47.

Неволя - принуждение к исполнению какой-либо службы.

Соляная лодья (ладья) - судно для вывоза соли, грузоподъемностью до 

90 тысяч пудов.

Зырянские Усолья - казенные соляные промыслы в Соликамском уезде 
на речке Зырянке. В1652 г. были переданы Пыскорским монастырем, кото

рым начата добыча рассолов и выварка соли, казне, затем перешли к Стро

гановым и в 1772 г. упразднены ими.

Соляные лодейные книги - отчетные документы по доставке соли. 
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расходе перед иными целовальниками, которые преж
де сего были, прибыль до Нижнего 368 рублев 11 
алтын Ѵ2 деньги80.

Да он же-де, Федор, служил нам, великому госу
дарю, у каменного гостиного двора и у игги товаров 
в Сибирском приказе семь лет беспременно. А на- 
предь-де сего наша, великого государя, грамота из 
Земского приказа ему была дана ж с прочетом, что 
его ни в какие градские службы выбирать мимо мос
ковских служб не велено, и Соли-де Камской старо
ста и посадские люди выбрали его в градскую служ
бу мимо нашей, великого государя, грамоты81. И нам, 
великому государю, пожаловати бы его, Федора, на
шим, великого государя, жалованьем честью против 
гостиной сотни и против его братии торговых людей 
разных слобод, велети ему дать нашу, великого госу
даря, грамоту, чтобы ему на Москве и в городах, и у 
Соликамской повольно было всякое питье держать 
про свою нужду, и постоев не ставить, и огневщикам 
на дворы его не въезжать, и караулов с него не спра
шивать, и по городам, где У него есть промыслы, и за 
теми своими промыслами будет он, Федор, жить, и в 
тех городах его и детей его, и работников ни в какие 
градские службы не выбирать, и пятою, и десятою, и 
пятнадцатою деньгою не окладывать82. Потому, что- 
де он служит службы исстари на Москве в Мясниц
кой полусотне со своею братиею, пятую и десятую 
деньгу платит по окладу с ними же в ряд, и в Зем
ском приказе против его, Федора, челобитья о служ
бах его выписано.

В прошлых-де во 1671 и в 1672 годах сентября 
в 30 да февраля во 12 числах, в памяти за припи- 
сью дьяков83 наших Томилы Истомина да Григорья
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80 Гостиная сотня - корпорация купцов, вторая после гостей.

Приказ большой казны - один из центральных государственных 

органов России XVII - начала XVIII вв. Руководил государственной про

мышленностью (казенные мануфактуры, горнорудное дело, соляные про

мыслы и др.), монетным делом, государственной внешней и внутренней 

торговлей, осуществлял сбор важнейших государственных доходов и кон

троль над местными бюджетами. Ликвидирован в 1718 г. в связи с 

образованием коллегий.

Целовальник - см. ссылку № 63.

Увес - потеря при доставке.

81 Сибирский приказ - центральное государственное  учреждение для 

управления Сибирью. Ведал на территории всей Сибири административ

ными, судебными, военными, финансовыми вопросами, торговлей, ямскими, 

горнорудными и другими предприятиями, а частично и сношениями с сопре

дельными странами.

Земский приказ (Земский двор)-центральное государственное уч

реждение России в 1564-1699 гг., ведавшее управлением Москвы, сбором 

налогов с ее населения, судами по уголовным и гражданским делам.

82 «...ему на Москве и в городах, и у Соликамской повольно 

было всякое питье держать про свою нужду, и постоев не ста

вить, и огневщикам на дворы его не въезжать, и караулов с него 

не спрашивать» - Щепоткин освобождается от ответственности за ви

нокурение для своих нужд, от войсковых постоев, от ограничений по разведе

нию огня в жаркое время года.

Деньга пятая, деньга десятая и деньга пятнадцатая - в XVII в. 

чрезвычайные налоги с торговых людей, имевших не менее 10 рублей годово

го дохода, по приговорам земских соборов. Они имели исключительно воен

ную цель, были тяжелы для населения, и без того обремененного налогами, и 

поступали неравномерно.

83 Память за приписью - тип служебной переписки, разновидность 

грамоты. В данном случае - деловое сообщение, заверенное подписью.

Дьяк - письмоводитель, секретарь,управитель канцелярии; приказ

ные или думные дьяки - товарищи бояр или непосредственные началь

ники приказов.
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Порошина написано: Служил нам, великому госу
дарю, мясницкой полусотни тяглец Федор Щепот- 
кин на новом гостином дворе в целовальниках у 
каменного строения и у всяких подрядов беспре
менно, и без подмоги два года без выбору. Да по 
нашему ж, великого государя, указу и по выбору за 
руками мясницкой полусотни сотского и мирских 
людей служил он, Федор, нам, великому государю, 
у наших, великого государя, у шти товаров в Сибир
ском приказе в целовальниках без перемены и без 
подмоги 5 лет; да Земском же приказе в Указной 
книге прошлого 1663 года написано: октября в 16 
день в Земский приказ из приказа нашей, велико
го государя, большой казны в памяти за приписью 
дьяка нашего Степана Шарапова написано: бил 
челом нам, великому государю, мясницкой полу
сотни тяглец Федор Щепоткин; в прошлом-де во 
1669 году выбрали его Соликамский земский ста
роста Андрюшка Лаптев с друзьями своими в нево
лю, в нашу, великого государя, службу на соляную 
лодью в Зырянские Усолья, к приему и к отдаче до 
Нижнего, с отчетными соляными книгами к Моск
ве. И в тюрьму его сажали, и в кандалах шесть 
недель мучили, и в Зырянские Усолья в кандалах 
сослали; и он-де, Федор, принял в Зырянских Усо- 
льях соли в долдинскую лодью 12 310 сапец, и 
отдал в Нижнем промышленнику гостиной сотни 
Григорию Добрынину 72 866 пудов, и расписку взял 
и с теми соляными лодейными деньгами приехал 
к Москве, и подал в приказе большой казны. И по 
тем-де книгам его в приказе нашей, великого госу
даря, большой казны считают. А в прошлом-де во 
1668 году у прежних целовальников увесу у одной 
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лодьи было 8 761 пуд; да у них же денег изошло 
на ту лодью 1 601 рубль 1 алтын 1/г деньги. А в 
1669 году увесу было у одной лодьи 9 392 3/4 пуда 
и денег изошло на ту лодью 1 640 рублев 11 алтын 
1 Ѵ2 деньги. А у него-де, Федора, у лодьи соли увесу 
учинилось 994 пуда, и прибыли в нашей, госуда
ря, увесной соли учинил он, Федор, пред прошлы
ми годами и пред целовальниками 9 392 пуда 2/4 
пуда. Да у него же-де, Федора, в расходе на лодью 
денег 1 266 рублей 26 алтын 1 деньга; и в том он, 
Федор, прибыли учинил нам, великому государю, в 
денежном расходе перед иными целовальниками, 
которые прежде сего были, до Нижнего 378 рублев 
8 алтын 1 Ѵ8 деньги.

И мы, великий государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Бе- 
лыя России самодержец, пожаловали москвитина 
мясницкой полусотни тяглеца Федора Щепоткина, 
за его к нам, великому государю, многую службу и 
за работу против гостиной сотни стояльцев. У него, 
Федора Щепоткина, и у детей его, которые с ним 
живут не в разделе, на дворе ставить на Москве и в 
городах вина и пива, и меду, и всякого питья, и огня 
вынимать не велели. И по городам, где у него есть 
промыслы, и за теми своими промыслами будет он, 
Федор, жить; и в тех городах его, и детей его, и 
работников, ни в какие градские службы не выби
рать, и пятою, и десятою, и пятнадцатою деньгою не 
окладывать. Потому, что он наши службы служит 
исстари на Москве, в мясницкой полусотне с своею 
братиею, и пятую, и десятую деныу платит по окла
ду с ними же в ряд. А велели ему всякое питье 
держать по указу про себя безъявочно и безвыимоч- 
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но84, а не на продажу. И сию нашу, великого госуда
ря, жалованную грамоту, за нашею, государскою, 
красною печатью дать ему, Федору, велели.

Писан в нашем царствующем граде Москве. Лета 
от сотворения мира 7182/1674 июня в 1 день».

VI.
УКАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АННЫ ИОАННОВНЫ

В архиве бывшей Соликамской воеводской кан
целярии, состоящей ныне при уездном суде88, нашел 
я два указа, собственною рукою императрицы Анны 
подписанные. Полагая, что читателю любопытно 
будет знать столь необыкновенное ныне обстоятель
ство и видеть содержание оных указов, помещаю их 
здесь в настоящем виде.

«Указ в провинцию Соликамской нашему воево
де Овцыну с товарищами86:

Посылается с сим нашим указом гвардии нашей 
унтер-лейтенант Степан Медведев для взятия тамош
него купца Михайла Турчанинова, и для забранил 
из провинциальной канцелярии дела, присланного 
для следствия об нем, Турчанинове, из Казанской 
губернской канцелярии, в прошлом 1730 году при 
бытности там губернатором генерал-майора Артемия 
Волынского. И как оный унтер-лейтенант Медведев 
к вам, воеводе нашему, к Соликамской прибудет, по
велеваем вам во взятии помянутого купца Турчани
нова и по требованию унтер-лейтенанта в даче под
вод, и на них прогонных денег и в прочем по сему
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84 «Безъявочно и безвыимочно» - торговцы обязаны были заяв

лять свой товар для дальнейшего обложения его налогами, в противном 

случае товар изымался.

85 Соликамская воеводская канцелярия -учреждение при провин

циальном воеводе, занимавшееся делопроизводством. Состояло из чиновни

ков и писцов.

Уездный суд - судебное учреждение, ведавшее дворянство уезда.

86 Соликамская провинция - деление России на провинции было пред

принято Петром Iдля «большегоупорядочения и обеспечения денежных сбо

ров», при этом руководствовались торговым значением городов. Провин

цию возглавлял воевода, при котором находилась провинциальная канцеля

рия. В Соликамске провинция существовала с 1722 по 1737 гг.

Воевода - здесь: градоначальник, губернатор. В крупные города воево

ды назначались с товарищами - помощниками. Воеводство Соликамское  уч

реждено в 1613 г. Воеводы представляли царскую власть в регионе, следили 

за сбором налогов и пошлин, вершили суд, вели военные и полицейские дела. 

Назначались царем на два года, позднее на три-четыре. В Соликамске на этой 

должности сменилось 74 человека: князья, ближние стольники, военные чины. 

С открытием Пермского наместничества в 1781 г. воеводство в Соликамске 
упразднено.

Овцын Григорий Иванович - полковник, Соликамский воевода в 1728 - 
1732 гг. При нем основан Троицкий медеплавильный завод, заложен ботани

ческий сад.
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нашему указу быть оному послушну. А помянутое 
присланное из Казани дело, описав и нумеровав 
листы, велеть закрепить секретарю и, запечатав своею 
печатью, прислать к нам с сим ясе унтер-лейтенан- 
том Медведевым.

Дан за нашею императорскою собственною ру
кою87 при резиденции нашей Москве в нашем Ан- 
ненгофе, 1731 года октября 3 дня.

Анна». 
«Указ к Соликамской в воеводскую канцелярию. 
Понеясе по именному нашему указу отправлены 

из Москвы к Соликамской советник наш Андрей Боев 
да лейб-гвардии Преобраясенского полка капитан 
Федор Лавров, которым поручена от нас некоторая 
коммисия и дана инструкция за подписанием на
шей собственной руки: того ради всемилостивейше 
указали мы по требованию из оной коммисии по 
силе данной им инструкции об отправлении ведо
мостей и дел Соликамской воеводской канцелярии 
чинить немедленное отправление.

Анна. 
В Москве. Генваря во 2-й день 1732 года88».

--------------------------

VII.
ГРАМОТА ЦАРЯ

ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Следующую здесь грамоту счел я за нужное при
ложить к сему сочинению, дабы подать читателям 
яснейшее понятие об отношении соляных промыш
ленников к жителям города Соликамска и разных



87 Унтер-лейтенант - младший лейтенант. Унтер или унтер-офицер - 
первый военный чин после звания рядового или ефрейтора.

Турчанинов Михаил Филиппович (? - 1733) - сын бывшего холопа 
Фильки Турчанинова, происходившего от пленного турка. Филька был куп
лен дьяком Соликамской приказной избы Кирилловым и назначен варничным 
приказчиком на его соляном промысле. После смерти хозяина служил в той 
же должности его сыну, затем обобрал вдову последнего. К концу XVII в. 
Филипп Трофимов Турчанин значился в числе лучших Соликамских людей. Он 
оставил сыну Михаилу значительный капитал. Михаил Филиппович женил
ся на дочери богатейшего Соликамского солевара А. В. Ростовщикова. Вла
дел соляными промыслами, винокуренным заводом и основал близ Соликамска 
Троицкий медеплавильный завод. Состоял в приятельских отношениях с 
князем В. В. Долгоруковым, был знаком с В. Н. Татищевым. М. Ф. Турчанинов 

скоропостижно скончался в 1733 г., переволновавшись из-за неприятнос
тей с тайной канцелярией. Наследницей его стала дочь Федосья, вышедшая 
замуж за иркутского купца А.Ф. Васильева - будущего А.Ф. Турчанинова.

«Следствие об нем, Турчанинове» - дело на Турчанинова о непоч
тительном отношении к представителям имперской власти было заведено 
в Казани. Было оно связано с нежеланием Турчанинова дать взятку губерна
тору Артемию Волынскому. Дело отправили «для дальнейшего сыска» в 
Соликамск. Здесь почти год оно лежало в воеводской канцелярии.

В1731 г. указом Анны Иоанновны была восстановлена тайная канцеля
рия, которая и начала разбирать подобные застоявшиеся дела. Почти два 
года длилось следствие и «за отсутствием состава преступления» было 
закрыто.

Волынский Артемий Петрович (1689-1740) - российский госу
дарственный деятель и дипломат. В1719-1724 гг. астраханский, в 
1725-1730 гг. казанский губернатор, позднее кабинет-министр импе
ратрицы Анны Иоанновны. Противник «бироновщины». По обвинению 

в измене казнен.

Подвода - повозка с лошадью, направленная по государственной надоб
ности; почтовая.

Прогон, прогонные деньги - установленная плата при езде на 
почтовых лошадях.

Закрепить - подписать, заверить.

«Дан за рукою...» - за подписью.

88 Понеже - поскольку, так как.

Коммисия (комиссия) -поручение, полномочие; отряд, назначенный для 
исполнения какого-либо дела.

Чинить -здесь: производить.

Генварь - январь.
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повинностях, кои они должны были нести наравне 
с первыми.

«От царя и великого князя Федора Алексеевича, 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца 
к Соликамскому окольничему нашему и воеводе 
Семену Тимофеевичу Кондыреву. В прошлом во 188 
(1680) послана к тебе наша, великого государя, гра
мота, по челобитью Соликамского уезду Окологород- 
ного стана крестьянина Демки Новгородцева, во всех 
крестьян место. Велено им, крестьянам, для сбора 
всяких денежных доходов и тягла, и ямской гоньбы, 
и всяких мирских дел выбирать из уездных кресть
ян особо погодно людей добрых. И тем выборным 
людям у земского старосты и посадских людей, и 
уездных крестьян, и соляных промышленников, с 
окладных данных книг и с росписей взять списки; 
и те книги и списки с обеих сторон посадским лю
дям и уездным крестьянам заручить и разменяться 
по противням, чтоб меж ними впредь спору не было. 
И тем выборным людям и уездным крестьянам вся
кие наши, великого государя, доходы и в ямскую 
гоньбу деньги, и тягло сбирать тем выборным людям 
в уезде, по тем окладным книгам против сошного ок
ладу, в чем они положены, и в окладе в книгах 
написаны особо89.

А посадскому земскому старосте также доходы и 
тягло велено сбирать с посадских людей и с соля
ных промышленников по своим окладным спискам, 
и всякие доходы посадским людям и уездным кре
стьянам привозить порознь всякому свои доходы и 
со своими целовальниками. А у расходу, что на ям
скую гоньбу, и на всякие мелкие расходы дано будет 
в земской избе90, быть их же уездному целовальнику,
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89 Окольничий - придворный чин и должность в Русском государстве 

ХШ-начале ХѴШвв. Второй по значению после боярина. Окольничие были 

членами Боярской думы, участвовали в организации придворных церемо

ний, назначались послами, руководителями приказов, наместниками и вое

водами.

Кондырев Семен Тимофеевич - князь, дважды назначался на Соли

камское воеводство в 1651-1653 и в 1680-1682 гг. Предпочитал ре

шать все вопросы, разбирать челобитья и следить за сбором налогов 

на местах, разъезжая по всему уезду. Судил земельный спор соликамцев и 

Пыскорского монастыря.

Окологородный стан - пригород.

«...во всех крестьян место» - означает представительство: 

«вместо всех крестьян», «за всех крестьян» или «вместе со всеми крес

тьянами».

Тягло -установленные государственные налоги, денежные и нату

ральные.

Ямская гоньба - езда по большим дорогам по найму на передаточных 

- почтовых лошадях. Исполнялась как государственная ямская повинность. 

Население обязано было по требованиям правительства поставлять го

товые подводы и проводников или собирать деньги для найма ямщиков. 

Ямщики при этом освобождались от подушной подати.

Погодно - ежегодно.

Земский староста - см. ссылку № 47.

Посадские люди -жители посада, горожане.

Окладные книги -записи неизменных обязательных налогов с населе

ния: подушного и оброчного окладов.

«Заручить и разменяться по противням» - поставить собствен

норучные подписи и распределить выборные должности.

Сошный оклад - обложение налогами согласно сошному письму. Мог 

меняться в зависимости от смены достатка, имущества. В сошный оклад 

входили земельные владения, угодья и промыслы - то, с чего человек получал 

доход. Условной единицей обложения было «соха».

90 Земская изба - выборный орган местного самоуправления по земской 

реформе Ивана IV. Состояла из возглавлявшего ее земского старосты, земско

го дьячка и целовальников, выбиравшихся тяглыми людьми на 1-2 года. Со
держалась на счет местного населения.

В конце ХѴІ-ХѴП вв. земская изба подчинялась воеводскому управлению. 

В задачи земской избы входили раскладка и сбор государственных податей с 

торгово-промышленного населения.
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и те расходы в расходных книгах писать с обеих 
сторон порознь после.

И о тех ямских и во всяких мелких расходах 
посадским людям и уездным крестьянам по расход
ным книгам меж себя считаться и отчет давать вправ
ду. Также тех уездных крестьян во всяких податях и 
тягле окладывать и в службы выбирать тем же уез
дным крестьянам выборным людям меж себя; а зем
скому старосте в службы выбирать и окладывать 
посадских людей, и в службах, и в податях, и в 
ямской гоньбе верстаться им с ними меж себя по 
расчету, против данного оклада. И окладывать с обе
их сторон по своим пожиткам, чтоб меж ними, усоль- 
цами посадскими людьми, в доходах и во всяких 
податях, и в службе, и в ямской гоньбе спору и 
челобитья впредь никакого не было.

И ныне били челом нам, великому государю, 
Соликамского уезда Окологородного стана староста 
Родька Белкин во всех крестьян место, Троицы Сер
гиева монастыря на промышленника на старца Ге
расима, да Вознесенского монастыря на старцев да 
думного дьяка Аверкия Кириллова, на человека его 
на Фильку Турчанинова, да гостей Василия и Гри
гория Шустовых на человека их на Мишку Карпо
ва, и гостиной и суконной сотни91, и на усольцев 
посадских людей: В прошлом-де 188 году (1680) 
по нашей, великого государя, грамоте из Стрелецко
го приказа велено по переписным книгам 186 года 
на посадах и в уездах дворы обложить по тяглу и по 
промыслам, и рублевые деньги сбирать по окладу с 
дворов92. А в переписных-де книгах князя Федора 
Бельского93, 186 году (1678) Соликамский посад и 
Усольский уезд, Окологородный стан писаны особь
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91 Старец - монах со стажем.

Думный дьяк - по сути главный письмовод Боярской думы, государ

ственный секретарь. Думные дьяки составляли четвертый чин членов думы, 

возглавляли приказы или были товарищами (помощниками) бояр.

Кириллов Аверкий Степанович (1622 -1682) - русский государствен

ный деятель и крупный купец-предприниматель. Владел многочисленными 

торговыми лавками в Москве и других городах, соляными варницами в Соли 

Камской, землями и крестьянами. Был подьячим Соликамской приказной избы, 

затем, получив чин думного дьяка, возглавлял приказы большой казны, боль

шого прихода и другие. Кириллов ведал вопросы финансов, торговли и 

промышленности России. Убит восставшими стрельцами, обвинившими 

его во взяточничестве и злоупотреблениях.

Турчанинов Филька (Филипп Трофимов) - происходил от пленного 

турка, крещенного под именем Трофима. Куплен Кирилловым у прежнего 

хозяина и назначен варничным приказчиком на его Соликамском промысле. 
После смерти хозяина служил в той же должности его сыну Якову Аверкие- 

вичу, затем обобрал вдову последнего. К концу XVII в. значился в числе 

лучших Соликамских людей. Всех налогов со своего имущества платил свы

ше 5 с половиной рублей, в то время как средний посадский житель платил 

с подворья почти в 10 раз меньше.

Г ость - высшая корпорация российских купцов. См. ссылку № 75.

Шустовы - см. ссылку № 75.

Гостиная и суконная сотни - корпорации российских купцов, вто

рая и третья по значению после гостей.

92188 году (1680), 186 год - даты от сотворения мира с упущением 

тысячей: 7188 и 7186 гг.; переводятся на новое летосчисление за вычетом 

5508. Берх перевел одну из них: 7188 - 1680 г., соответственно 7186 

будет 1678 г.

Стрелецкий приказ - одно из центральных государственныхучрежде- 

ний России ХѴІ-ХѴІІ вв. Ведал московскими и городовыми стрельцами, их 

владениями, выдачей им жалованья, судом над ними и прочим. Отвечал за 

сбор стрелецких денег с населения - основного прямого налога. С1681 г. 

принял в добавление к своим дела Ямского приказа. В1701 г. переименован 

в Земский приказ.

93 Переписные книги - сводные документы подворных переписей муж

ского населения «тяглых» (податных) дворов с указанием возраста и род
ственных отношений. Сменили писцовые книги. Служили основой подворно

го обложения.

(Продолжение комментариев на стр. 67). 
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статьями порознь, а по нынешней-де великого госу
даря грамоте из Новгородского приказу велено им, 
окологородным крестьянам, от усольцев посадских 
элодей в расходах и в ямской гоньбе и в тягле быть 
особь же. И в тех переписных книгах, в Усольском 
уезде тех вышеписанных соляных их промыслов, и у 
пашен в деревнях, и у мельниц дворы в Окологород- 
ном стану написаны именно; и по той-де нашей, 
великого государя, грамоте, и по твоей наказной 
памяти и по их окладным книгам 189 году, те вы
шеписанные соляные промышленники с тех своих 
дворов, в Окологородном стану рублевых и ямских 
денег, и в сибирские сошные хлебные запасы94, и в 
земские расходы, тягла не платят, живут в избы- 
лых95, и на прошлой-де на 188, на нынешней 189 
годы по тем нашим, великого государя, грамотам, 
они, окологородные крестьяне, со своих и тех выше
писанных соляных промышленников с дворов, с 
правежу займуя деньги из великих с вершков96, и за 
сибирские хлебные сошные запасы платят с вели
кою скудостию, и ямскую гоньбу за те их дворы 
гоняют, и всякие расходы держат. А те-де стрелецкие 
и ямские деньги велено сбирать с дворового числа 
по переписным книгам 186 году до валовых пис
цов. И нам, великому государю, пожаловать бы их 
велеть по Соборному Уложению и по нынешним гра
мотам, тем вышеписанным соляным промышленни
кам, у которых соляные промыслы и варницы есть 
по росписи, с тех своих всяких промыслов и заводов, 
с пашенных земель, и сенных покосов, и с монас
тырских мельниц, и с варниц, рублевые и ямские 
деньги; и в сибирский хлебный запас, и в земские 
расходы тягло по окладу платить в Окологородном
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В1678 г. Соликамск и уезд переписывал князь Федор Федорович Бель

ский. По его переписи значится в Соликамске: «513 дворов и 318 изб, 

20 дворов духовенства, 18 дворов и изб стрелецких и 7 солдатских. 

Людей в них 2257 человек мужского полу».

Впервые в переписи дворы подсчитаны по достатку их владельцев. Они 

подразделялись на: 24 двора и 1 избу «гостей и гостиной и суконной сотен 

торговых людей», 7 дворов «лучших посадских людей», 28 дворов «середних 

людей», 39 дворов «людей меньшой статьи», основная масса налогопла

тельщиков - «молодшиелюди» - имели 130 дворов и 1 избу, у посадских 

«бобылей» -183 двора и 147 изб,у «последнихусольцов» - вдов и нищих

- 29 дворов и 64 избы, у «пришлых людей» 26 дворов и 28 изб и у выходцев 

из Чердыни 18 дворов и 13 изб.

Кроме того, по переписи князя Бельского, «к Соли Камской к посаду при

писаны 2 стана да 18 погостов, в них всяких чинов людей 4084 двора да 401 

избенка. Да в Усольском же уезде в Строгановских вотчинах, в трех городках 

да в двух острожках и в селах, и в деревнях 2827 дворов да 10 избенок».

94 Сибирские сошные хлебные запасы - запасы зернового хлеба 

(зерна), собранные по сошному окладу для служилых чинов Сибири с целью 

дальнейшей выдачи им хлебного жалованья. Отличаются от обычных «госу

дарственных хлебных запасов» или «хлебных магазейнов» - складов зерново

го хлеба, устраиваемых правительством или местными общественными 

учреждениями на случай голода или дороговизны.

95 «Живут в избылых» - то есть несчитанных или незаписанных, ос

тавшихся вне счета.

96«С правежу займуя деньги из великих с вершков» -занимая под 

большие проценты.

Правеж - принуждение к уплате долгов посредством битья батогами

- палками.
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стане с ними вместе. А гостей Василия и Григория 
Шустовых, и гостиной сотни Родиона Гнездникова97, 
окологородному их варничному промыслу велеть 
быть в тягле в Окологородном стане с ними вместе 
же, вместо Зырянского отписного; о том дать им нашу, 
великого государя, грамоту с прочетом, чтоб оплачи
вая их дворы, и всякие промыслы во всяких пода
тях и в мирских расходах вечно не разориться.

А в нашем, великого государя, указе и в Собор
ном Уложении98 в 19 главе и в 34 статье напечата
но: которые городовые люди написаны в гостиную 
и суконную сотни, и велено им жить на Москве; а 
те городовые и торговые люди живут по городам на 
старых своих дворах и торговыми всякими промыс
лами в тех городах торгуют, а тягла с тех своих 
дворов и промыслов в городах с посадскими людь
ми не платят; а тяглыми своими дворами и про
мыслами владеют по-прежнему; и тем городовым 
торговым людям, которым велено быть в гостиной 
и суконной сотнях, в городах тяглые свои дворы и 
промыслы продать тех городов посадским тяглым 
людям, а самим жить на Москве в гостиной и су
конной сотнях. А буде они тех своих городских 
тяглых дворов и промыслов продать не похотят, и 
им с тех своих городских тяглых дворов и промыс
лов с городскими посадскими людьми платить тягло

97 Гнездников Родион - торговец и солепромышленник. Владел про
мыслом рядом с Лен венским гостей Шустовых. Входил в гостиную сотню.

98 Соборное Уложение (Уложение царя Алексея Михайловича) 1649 г. 
- свод законов, принятый Земским собором 1648-1649 гг. Окончательно 
оформило крепостное право, регламентировало порядок следствия и суда. 
Оставалось основным законом России до начала XIX в.

99 143 и 169 годы - опущено написание тысячей: 7143 и 7169 гг. от 
сотворения мира, что равносильно 1635 и 1661 гг.
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по-прежнему. А в прошлых во 143 и во 169 годах" 
посланы деда нашего государева блаженной памя
ти великого государя царя и великого князя Миха
ила Федоровича всея России, и отца нашего госуда
рева блаженной памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича, всея Вели
кия и Малыя и Белыя России самодержца две гра
моты, по челобитью Соликамских земских старост 
во всех посадских людей и уездных крестьян место, 
которые у Соли Камской варницы поставлены на 
тяглых землях, у гостей, и у гостиной, и у суконной 
сотни, и у усольцев, которые выведены к Москве в 
гостиную и в суконную сотни, и за кем покупные 
земли и иные всякие угодья; а покупаны у тяглых 
людей, и с тех варниц, и с иных угодий, гостям и 
гостиной, и суконной сотни, и выведенцев100 с усоль- 
цами посадскими людьми тягло мирское тянуть, в 
чем миром обложат, и в сибирские отпуска101 помо
гать. А в службы приказчиков их не выбирать для 
того, что хозяева их служат московские службы, и в 
помощь головам108 ни в какие службы на них не 
имать; а обложить их с тех с одних варниц и с 
иных тяглых угодий, а до иных животов и промыс
лов дела нет.

И как к тебе сия наша, великого государя, гра
мота придет, и ты по прежним и по сему нашему,

100 «...выведены к Москве в гостиную и в суконную сотни» - 

выведены из Соликамского посадского тягла в тягло московских торговых 

сотен; отсюда выведенцы - переведенцы, переселенцы.

101 Сибирские отпуска - отряжение лошадей в извоз на доставку то

варов в Сибирь.

102 Г олова - начальник, выборное должностное лицо на вере. См. ссылки 

№ 47 и 63.
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великого государя, указу, по челобитью Околого- 
родного стана старосты Родьки Белкина, и всех уезд
ных крестьян, которые у Соликамской в уезде, в Око
логородном стане варницы поставлены на их око- 
логородных крестьянских да иных оброчных зем
лях, у гостей, и гостиной, и суконной сотен, и усоль- 
цев посадских, и у всяких чинов людей, и за кем 
покупные тяглые и оброчные земли и иные всякие 
утодья, а покупаны у тяглых людей и с тех варниц 
и с иных угодий гостям и гостиной, и суконной 
сотен, и усольцам посадским и всяким чинов лю
дям, с окологородными крестьянами тягло мирс
кое велеть тянуть, в чем миром обложат, и в сибир
ские отпуска помогать, а в службы приказчиков их 
не выбирать, и помощь головам никакие службы 
на них имать не велел; а велел их обложить с тех 
с одних варниц, и с иных тяглых угодий. А до 
иных животов и промыслов дела нет, чтоб усольс
ким окологородным крестьянам в платеже лишних 
податей за беломестцев103 не разориться, врознь не 
разбрестись. А по прежним нашим, великого госу
даря, указам тяглыми Усольского уезда104 землями, 
и никакими на тех землях промыслами никому 
беломестцам владеть не велено. А буде которые 
владеть похотят, и им с тяглыми крестьянами вся
кие подати платить, а в сибирские отпуска помо
гать, в чем миром обложат.

103 Беломестцы -горожане, освобожденные на основании жалованных 
грамот или именных указов от всех или некоторых подворных податей и 
повинностей. В противоположность им те, с кого взимались эти подати и 
повинности, назывались черносошными.

104 Усольский уезд - он же Соликамский уезд, от первого названия 
нашего города Усолья Камского.
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А прочтет сию нашу, великого государя, грамоту 
и, списав с нее список, и тот список за своею рукою 
велел оставить у Соликамской в приказной избе105. 
А сию подлинную нашу, великого государя, гра
моту отдал усольцам, окологородному старосте, и 
мирским людям впредь для иных наших воевод и 
приказных людей. Подлинная грамота писана на 
Москве лета 7189 (1681) июня в 30 день.

Дьяк Василий Бобинин106. 
25 алтын взято».

VIII.
ШЕСТЬ ГРАМОТ ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА I

Означенные шесть грамот императора Петра I 
получил я от господина Рукавишникова; поелику 
же они служат к пояснению прежнего состояния 
города Соликамска, то и решился я поместить оные 
здесь.

«От великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца к Соли Камской стольнику на
шему князю Ивану Ивановичу Щербатову да дьяку 
Степану Пулкову. В нынешнем 709 году марта, по

105 Приказная (съезжая) изба - центр воеводского правления, рабо- 
чее место воеводы и штата его служащих.

106 Подпись дьяка на царской грамоте - Цари не писали грамоты, в 
приказах их оформляли дьяки и «скрепляли» своими подписями. За копиро
вание бумаг дьяки брали плату, которую также прописывали на грамо

тах.
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нашему, великого государя, указу велено усольцев 
Ивана Иванова сына, да брата его Ивана Иванова ж 
сына Суровцовых и детей их, без нашего, великого 
государя, указу из Сибирского приказа у Соли Кам
ской ни в какие службы не выбирать, а велеть им до 
нашего, великого государя, указу с предбудущего 710 
года у Соли Камской быть в службе у продажи гер
бовой бумаги. И как к вам сия наша, великого госу
даря, грамота придет, и вы б о вышеписанном чини
ли по сему нашему, великого государя, указу о всем 
непременно. А прочтя сию нашу, великого государя, 
грамоту и списав с нее список, оставили у Соли Кам
ской в приказной избе впредь для ведома иных 
наших воевод и приказных людей. А сию нашу, ве
ликого государя, грамоту отдали им, Ивану Суров- 
цову и брату его Ивану ж, с распискою. Писан на 
Москве лета 1709 марта»107.

«От великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Бельш 
России самодержца к Соли Камской стольнику наше
му князю Ивану Ивановичу Щербатову да дьяку Сте
пану Пулкову. В нынешнем 709 году марта, по наше
му, великого государя, указу Соли Камской крепост
ных дел подъячему Ивану Блинову у крепостных и 
ни у каких дел у Соли Камской быть не велено; а 
велено выслать его со сборными книгами и с налич
ною казною денежною к Москве в Сибирский приказ 
к отчету и на его месте велеть быть Соли ж Камской 
приказной избы подъячему Федору Швецову.

И как к вам сия наша, великого государя, гра
мота придет, и вы б Соликамского крепостных дел 
подьячего Ивана Блинова со сборными книгами, 
тако же и с наличною денежною казною выслали к
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107 Стольник - дворцовый чин, пятый после бояр, окольничих, думных 

дворян и думных дьяков. Прислуживали за царским столом, сопровождали 

царя в поездках. Особо приближенные к царю назывались «ближними» или 

«комнатными» стольниками. Назначались на воеводские, посольские и при

казные должности.

Щербатов (Щербатой) Иван Иванович - князь, Соликамский воевода в 

1707-1710 гг. Прибыл из Сибирского приказа для произведения переписи 

городов Соликамска и Чердыни с их уездами. Оставлен на Соликамском вое

водстве.

709 год - 1709 г.

Суровцовы Иван Иванов сын и Иван Иванов же сын - братья с одинако

выми именами, различались только прозвищами: один прозывался Боль

шим, другой Меньшим. Крупнейшие солепромышленники в начале XVIII в. 

Владели землями близ Соликамска, селом Красным.

Были храмоздателями, на их средства построена Вознесенская церковь в 

монастыре и нижний храм церкви Иоанна Предтечи. Иван Суровцов Боль

ший переселился в Москву. Иван Меньший закончил свои дни в Соликамске.

Сибирский приказ - создан в 1637 г. Заведовал всей Сибирью, посту

павшими с нее доходами, выдавал грамоты для проезда в Сибирь, а позже - 

в Китай. При Сибирском приказе находилась особая Соболиная казна, в 

которой хранились меха, получаемые от инородцев в виде ясака. После 

смерти Петра I приказ был упразднен, в 1730 г. восстановлен и оконча

тельно закрыт к 1755 г.

Гербовая бумага - специально изготовленная государством клейме

ная бумага, в определенных случаях (например, для оформления челобитных) 

обязательная купотреблению. Гербовый сбор пополнял казну.
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Москве в Сибирский приказ к отчету и на его месте 
велеть быть Соли ж Камской приказной избы подъя
чему Федору Швецову. А как он выслан будет и 
которого числа, о том к нам, великому государю, 
писали, а отписку велели подать, и ему Ивану Бли
нову со сборными книгами с наличною денежною 
казною явиться в Сибирском приказе генеральному 
нашему президенту и московскому коменданту и 
сибирских провинций судье князю Матвею Петро
вичу Гагарину с товарищи. Писан на Москве 1709 
года марта»108.

«От великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца к Соли Камской стольнику наше
му князю Ивану Ивановичу Щербатову да дьяку Сте
пану Пулкову. В нынешнем 1709 году февраля бил 
челом нам, великому государю, Соликамский посад
ский человек Иван Суровцов. В прошлом-де 708 году 
по нашему, великого государя, указу, а против его 
челобитья, что он бил челом в прошлые 703, и в 705, 
и в 707, и в 708-м годах у Соликамской в приказной 
избе по двум кабалам в трехстах рублях, Окологород- 
ного стана на старост и целовальников, и околого
родные, 701 и 702 годов, старосты и целовальники 
крестьяне допрашиваны и по допросам их они обви
нены, и пошлины по тому делу взяты, и по допросам 
оценка пожиткам их в платеже того его иска была; а 
что у кого оценено, тому в деле церковная за руками, 
а владенной на оцененное ему не дано, а иные не 
взысканы и не допрашиваны, и нам, великому госу
дарю, пожаловать бы его велеть против вышеявлен- 
ного его челобитья, у Соли Камской по кабалам ос
тальных заимщиков в займе допросить, и о правеже
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Российский император Петр Первый

108 Крепостных дел подьячий (или инспектор крепостных дел) - 
должность, учрежденная Петром Iдля приема и свидетельствования ведо
мостей о денежном сборе с крепостей между купечеством и посадскими. Кре
постью в данном случае назывались купчие, закладные, дарственные, все пись
менные обязательства и договоры.

Подьячий - канцелярский служащий в приказе или приказной избе в 
ХѴІ-ХѴШвв. Различались подьячие старшие, средние и младшие.

Гагарин Матвей Петрович - князь, потомок Рюриковичей. При Пет
ре I был сибирским губернатором, казнен в 1721 г. за безграничные зло
употребления и «упорство в сокрытии пособников».
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на последних иску, да на них же и на прежних и 
убытков с того 703 и по нынешний 709 год по указу; 
а на оцененное о даче нашего, великого государя, 
указу послать из Сибирского приказа и Соли Кам
ской нашу, великого государя, грамоту109.

И как к вам сия наша, великого государя, 
грамота придет, и вы б вышеписанных досталь- 
ных заимщиков против вышеписанного челоби
тья допросили, а по допросам на оцененное вла- 
денных памятей и о правеже убытков, наш, велико
го государя, указ учинили по Уложению и по ново
указным статьям; а что учинено будет, о том к нам, 
великому государю, писали, а отписку велели по
дать в Сибирском приказе генеральному нашему 
президенту и московскому коменданту и сибирс
ких провинций судье князю Матвею Петровичу Га
гарину с товарищи.

Писан на Москве лета 1709 марта. У подлинной 
закрепа Якова Щетинина, справа подьячего Григо- 
рья Беляева110».

«Лета 1709 марта в 15 день. По указу великого 
государя царя и великого князя Петра Алексееви
ча, всея Великия и Малыя и Белыя России само
держца комиссару Никите Демидову. В нынешнем

109 Кабала - расписка в получении, долговое обязательство, заемное 
письмо. Церковная за руками - присяжный лист с подписью. Владен- 

ная - документ, выданный судом на владение землями, угодьями.

Правеж - способ исполнения судебного решения, принуждение к упла
те долгов ежедневным публичным наказанием батогами. Продолжитель
ность правежа определялась из расчета один месяц за каждые 100 руб
лей долга. В случае неуплаты после правежа имущество должника пере
ходило к кредитору. Если имущества недоставало, должник выдавался 
«головой до искупу», то есть он должен был погасить долг работой на 
кредитора.
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709 году марта в 14 день, по его, великого госуда
ря, указу велено отпустить тебе с Невьянских же
лезных заводов сибирского железа Соли Камской 
посадскому человеку Ивану Суровцову против об
разцовой его росписи 1 500 пудов, по чему на тех 
заводах то железо ценою опричь провозу ставит
ся111. И как тебе сия память придет, и ты об отпуске 
того железа вышеписанному посадскому человеку 
Ивану Суровцову учинил по сему великого госуда
ря указу.

У сей памяти великого государя печать. У под
линной памяти припись дьяка Якова Щетинина, 
справа подьячего Михаила Щетинина же».

«От великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца к Соли Камской стольнику на
шему князю Ивану Ивановичу Щербатову да дьяку 
Степану Пулкову. В нынешнем 709 году марта, по 
нашему, великого государя, указу велено усольцам 
Ивану Суровцову и брату его Ивану ж у Соли Кам
ской на соляные варницы по Боровой, и по Коре- 
лам, и по Азласу, и по Сердугу речкам в вешнее 
время дрова гонять повольно, сколько им понадо
бится, и от прочих солепромышленников в том им

"‘’Закрепа - окончательная подпись. Справа - составление.

111 Комиссар - приказчик, заведующий.

Демидов Никита Демидович (1656-1725) - основатель богатства 
Демидовых. Был поставщиком оружия для войска во время Северной войны. 
Владел землей близ Тулы. Получил из казны Невьянский железоделательный 
завод с обязательством уплатить казне железом в течение 5 лет и с пра
вом покупки крепостных людей. С1716 по 1725 гг. Демидов построил че
тыре завода на Урале и один на реке Оке.

«...по чему на тех заводах то железо ценою опричь провозу 

ставится» - то есть по себестоимости, без надбавок за доставку. 
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остановки не было112. И как к вам сия наша, велико
го государя, грамота придет, и вы б о повольном 
пропуске им, усольцам, по вышеписанным речкам 
дров чинили по сему нашему, великого государя 
указу, как писано выше сего, о всем непременно. А 
прочтя сию нашу, великого государя, грамоту и спи
сав с нее список, оставили впредь для ведома у Соли 
Камской для иных наших воевод и приказных лю
дей; а сию нашу великого государя грамоту отдали 
им, Ивану Суровцову и брату его Ивану ж с распис
кою.

Писан на Москве лета 1709 марта».

«От великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца к Соли Камской стольнику на
шему князю Ивану Ивановичу Щербатову да дьяку 
нашему Степану Пулкову. В нынешнем 709 году марта 
бил челом нам, великому государю, Соли Камской 
посадский человек Иван Суровцов, чтоб нам, вели
кому государю, пожаловать его велеть, принять у 
него в Сибирский приказ в нашу, великого государя, 
казну денег 2 000 рублей; а вместо тех денег выдать 
у Соли Камской из нашей, великого государя, казны 
из таможенных пошлин и питейной прибыли к ны
нешнему 709 году, к вешнему соляному отпуску113 от

пг «на соляные варницы по речкам в вешнее время дрова го

нять повольно и от прочих солепромышленников в том им оста

новки не было» - дрова на соляные промыслы доставлялись сплавом с 

верховьев рек. От их количества зависела производительность варниц. В 
сплаве у солепромышленников была немалая конкуренция. Данная грамота 

обеспечивала Суровцовым государеву протекцию.

113 «к вешнему соляному отпуску» - вывоз готовой соли по весенне

му половодью на продажу.
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Соли Камской и варничному промыслу брату его 
Ивану Суровцову меньшему, и о выдаче тех денег из 
Сибирского приказа послать к вам наш, великого 
государя, указ.

И как к вам сия наша, великого государя, грамо
та придет, и вы б вышеписанное число денег 2 000 
рублей брату его, Иванову, Ивану ж меньшему Суров
цову из таможенных и из кабацких сборов, и изо 
всяких доходов велели выдать, записав в расход с 
распискою.

Писан на Москве, лета 1709 марта. У подлинной 
великого государя грамоты припись дьяка_________,
справа подьячего Григория Беляева».

--------— «мао»»» -і------------------

IX.
ГРАМОТА 0 РУДОЗНАТЦЕ

НЕМЧИНЕ АРИСТЕ ПЕТЦОЛЬТЕ114

Следующая грамота царя Михаила Федоровича 
заслуживает внимание потому, что знакомит нас как 
с первым предприятием для отыскания в нынеш
ней Пермской губернии медных руд, так равно и с 
тогдашним образом межевания земель. Пыскорский

114 Рудознатец - геолог.

Немчин (немец) -любой не говорящий по-русски-немой-иностранец 
с запада, европеец.

,1S Пыскорский завод - первое не только на Урале, но и во всей России 
медеплавильное предприятие. Был основан казной у деревни Григорово Со
ликамского уезда в 1633 г., спустя два года перенесен на речку Пыскорку, на 
земли Пыскорского монастыря и стал именоваться Пыскорским. Произво
дительность завода была более 570 пудов меди в год. В1670 г. прекратил 
существование. С1723-го до 1829 г. работал вновь.
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завод есть первый в целой стране сей115. Добытая на 
оном медь побудила впоследствии Строгановых и 
Демидовых обратить внимание на металлы и послу
жила поводом к устроению того множества горных 
заводов, коими Пермская губерния особенно пред 
прочими отличается.

«Божиею милостию мы, великий государь царь 
и великий князь Михаил Федорович, всея Руссии 
самодержец, пожаловали есмя с Камы реки, Преоб
раженского Пыскорского монастыря архимандрита 
Гермогена с братиею или кто по нем в том монасты
ре иной архимандрит и братия будут116.

В прошлом во 143 (1635) году по нашему госу
дарскому указу посланы с Москвы к Соли Камской 
для нашего рудознатного дела гость Надея Светеш- 
ников да подьячий Илья Кирилов; да с ними по
слан иноземец рудознатец немчин Арист Петцольт 
с иными с мастеровыми, с русскими и немецкими 
людьми. И приехав они к Соли Камской, иноземец 
Арист прежнего мельничного заводу, где быть на
шему медному делу у Григоровой горы, досматри
вал и сказал, что то место на мельницу негодно 
потому, что тут в речке вода мала. И для прииску к 
мельничному заводу ездили, и приискали под 
мельницу место у того, у Пыскорского, монастыря 
их монастырское на речке на Камкарке, на той же 
горной стороне от Григоровой горы вниз по Каме 
реке 25 верст. И на той речке на Камкарке заплоту 
и мельницу на наше медное дело он [Петцольт], 
гость Надея Светешников да подьячий Илья Кири
лов поставили117.

Да у них же, Пыскорского монастыря у архи
мандрита Гермогена с братиею, против их Пыскор-



- 81 -

ш Архимандрит- настоятель (глава) крупного мужского монастыря. 

Братия - сообщество монахов, насельников монастыря.

«... по нем...» - в значении: после него.

117 Рудознатное дело - горное дело: добыча руды и выделка из нее 

металлов.

Григорова гора - древнейший из медных рудников России на правом 

берегу Камы, в 12 верстах ниже Соликамска. Близ него д. Григорово.

Верста - русская мера длины, равная 500 саженям (1,0668 км). До XX 

века существовала межевая верста, в два раза большая ( 1 000 саженей = 

2,1336км),употреблявшаяся для межевания и определения расстояний между 

населенными пунктами.

Заплота - запруда, деревянная ограда из досок или бревен.

Светешников Надея (Епифаний) Андреевич (? - 1646) - купец и 

промышленник, из посадских людей Ярославля. Участвовал в организации 

борьбы с поляками. В начале XVII в. получил от царя жалованную грамо

ту «на гостиное имя». Вёл торговлю от Архангельска до Астрахани и от 

Новгорода до Якутска, проезжая через Соликамск. Занимался ростовщиче

ством, владел землями, организовал соляные промыслы в Костромском уез

де и на Волге. Для охраны волжских промыслов от нападения ногайских 

татар строил остроги.

В1644 г. состояние Светешникова, не считая московской и ярославской 

недвижимости, оценивалось в 35 500 рублей. В 1646 г. разорился. 
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ского монастыря за Камою рекою взят луг для сен
ных покосов медного дела, угольных пожогов на 
кровлю (кучи, в коих жгут уголь, покрываются дер
ном, для коего и взят означенный луг).

А Пыскорского монастыря архимандрит Гермо
ген с братиею в то место, что у них взято на наше 
дело, речка Камкарка с их монастырскою мельни
цею и с животинным выгоном118, бил нам челом, 
великому государю царю и великому князю Михаи
лу Федоровичу всея Русски, о пустых местах, что на 
Сылве реке вниз по правую сторону от речки Шаквы 
до речки Мечки от Нагаевой пустоши119. А по другую 
сторону тоя ж Сылвы реки вниз, по левую сторону от 
Бабы речки, от межи Вознесенского монастыря, до 
межи татарина Кочебахты, в гору по шти верст, о тех 
пустых местах на распашку. А от речки Мечки для 
мельничного заводу, что-де у них животинного вы
гону, опричь того, что у них взято, и ин де нет и 
мельницы поставить негде. А что у них монастыр
ская мельница взята на наше дело, и та-де мельни
ца молола на два монастыря, на их Пыскорский да 
на девичий; а за монастырским меливом вымалыва
ли на той их мельнице в монастырскую казну Руб
лев по 80 на год120.

И про ту речву Мечку и про пустошь Нагаеву 
сыскивано писцовыми книгами и обыскными людь
ми. И в писцовых книгах Михаила Кайсарова с това
рищи 131 и 132 (1624) года той речки Мечки и 
пустоши Нагаевой ни за кем не написано; да и в 
обыске обыскные люди, Вознесенского монастыря 
игумен и старцы, и крестьяне сказали: что та речка 
Мечка и пустошь Нагаева лежат в пусте. А под тою 
Нагаевою пустошью луга Вознесенского монастыря,



Пыскорский монастырь, современный вид

п8Животинный выгон - пастбище.

219 «...бил нам челом о пустых местах» - просил о пожаловании 

незаселенных мест.

Сылва - см. ссылку № 30.

Шаква - правый приток реки Сылвы в бывшем Кунгурском уезде. Длина 

167 км.

Мечка - правый приток Сылвы.

Нагаева пустошь - пустошью называлось место с новой раститель
ностью после вырубок или пожарищ, в донном случае - в значении: незасе
ленное, пустое. Именовалось, вероятно, по прежнему, давнему отводу ногай
ским татарам.

120 Баба (Бабка) - речка в бывшем Кунгурском уезде, приток Сылвы.

Межа Вознесенского монастыря - Соликамскому Вознесенскому 
монастырю еще прежде были пожалованы земли близ Сылвы.

«...по шти верст» - по шесть верст.

«для мельничного заводу» - для сооружения мельницы.

«...инде нет» - место нет.

Девичий монастырь - близ Пыскорского мужского монастыря был 
основан женский монастырь, кормившийся частично с доходов первого.
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наше государское жалованье, и купленные. Да в обыс
ках же сылвенских татар, у которых тут же бортные 
угодья и звериные ловли, сказали, что они помнят 
лет за 30 и за 70, что та пустошь Нагаева лежит в 
пусте, и пашен на ней не бывало, и крепостей у них 
нет; а около той Нагаевой пустоши бортные ухожьи 
и звериные ловли их старинная вотчина из стари121.

И в прошлом в 144 году по нашему государско
му указу и по нашей государской грамоте, каковая 
им дана к Соли Камской к воеводе Богдану Камы
нину122, велено ему Пыскорского монастыря архи
мандриту Гермогену с братиею тою речкою Мечкою и 
пустошью Нагаевою владеть, и крестьян населить, 
опричь123 Вознесенского монастыря сенных покосов, 
и опричь татарских оброчных вотчин. А по отказ
ным книгам воеводы Богдана Камынина, прошлого 
145 года, пустошь Нагаева и поле тож и с сенными 
же покосами промеж речки Шаквы и речки Мечки, 
от речки Сылвы в гору по Черемховой враге, что к 
речке Іііакве, да по глубокой враге, что к речке Меч- 
ке; а у вершины Черемховой враги сосны, а на тех 
соснах впредь для спору сылвенские и шаквенские 
ясачные татарове Девлекей с товарищи положили 
свои тамги124. А они, архимандрит Гермоген с бра
тиею, положили свое монастырское знамя - книж
ное слово мыслете; а по смете в той Нагаевой пусто
ши дикого поля 80 десятин, да лесу дубровы, кото
рой впредь в патіттаю пригодится, 100 десятин, да 
сенных покосов по лугам да по наволокам на 3 000 
копен волоковых; да на тех же лугах 10 озерок не 
великих, а в них рыбная ловля небольшая128.

И мы, великий государь царь и великий князь 
Михаил Федорович всея Руссии, Преображенского
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121 Обыскные люди - двоякое значение: свидетели и те, кто ищет.

131 и 132 (1624) года- датировка от сотворения мира, т.е. 7131 
и 7132 г. Берх перевел в привычную систему летосчисления от РХ.

«Лежат в пусте» - пустые, незаселенные или заброшенные.

Бортные угодья -угодья, пожалованные частному лицу для занятия 
бортничеством-разведением пчел в дуплах деревьев.

Звериные ловли - охотничья территория.

«крепостей у них нет» - то есть не закрепленные за ними места, не в 
их владении; у них нет никаких документов на владение.

Вотчина - владения предков, отцов.

72?144 год-7144 г. от сотворения мира, он же 1636 г. от Рождества 
Христова.

Камынин Богдан Иванович - Соликамский воевода в 1636-1639 гг. в 
его бытность в ведение Соликамского воеводы был передан Чердынскийуезд, 
а Чердынекое воеводствоупразднено.Камынин, исполняя службу,лично ездил 
по всему уезду, ловя «татей и разбойников». Преступность в уезде значи
тельно уменьшилась. В бытность воеводы Богдана Ивановича Камынина 
несколько крестьянских семей перебрались в Верхотурье, а посадские Соли 
Камской отправились к Иртышу заселять и осваивать только что осно
ванные там слободки. Богдан Иванович Камынин слыл воеводой честным и 
справедливым, с посадскими людьми не враждовал и начальникам не льстил, 
за что впоследствии и пострадал: «за норовление сошным людям и гру
бость начальникам» был снят с воеводства».

123 Опричь - кроме, то есть соблюдать границы.

124 145 год - 7145 г. от сотворения мира, он же 1637 г. от РХ.

Отказные книги - книги отвода земель, с указанием границ, основание 
владения и главное доказательство прав владельца. Отказ - передача зе
мель во владение.

Врага - овраг.

Ясачные татарове - татары, обложенные ясачной податью, платя
щие ясак - налог пушниной.

Тамга - клеймо, особый знак, которым отмечалось право собственности.

125Знамя -здесь:знак, метка.

«книжное слово мыслете» - буква М.

Дикое поле - невозделанная земля.

Десятина -русская поземельная мера. Первоначально измерялась дву
мя четвертями и представляла собой квадрат со сторонами в 1/10 вер
сты (2500 квадратных саженей). С 1753 г. размер десятины был определен 
в 2400 квадратных саженей (1,0925 га).

Дуброва (дубрава) -лиственныйлес: березняк, осинник и т.п.

Наволоки -заливные в половодье луга, пойменные места.

«3 000 копен волоковых» - количество копен указывается по воз
можному будущему укосу, определяется «на глаз».
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монастыря, что на Пыскоре, архимандрита Гермоге
на с братиею, или кто по нем в том монастыре иной 
архимандрит и братия будут, пожаловали, что у 
них, у Пыскорского монастыря, на наше медное дело 
взято их монастырской земли и угодий под пла- 
вильну, и под заплоту, и под сараи, и под анба- 
ры126, и под мельницу, и под кузницу, и под дворы, 
где живут медного дела приказные люди и пла
вильщики, и целовальники, и кузнецы, и немцы 
мастеровые, и работные, и всякие люди; и что взято 
под площадь, где лес всякой кладут, и где кладут 
медную руду, и ставят суда, и берег горы, где под
копы выведены для медной руды, и луга с сенны
ми покосами для угольных пожогов, по смете всего 
на 70 десятин, а сена ставится по 400 и по 500 
копен. По нашему государскому жалованью в то 
место велели есмя ему, архимандриту Гермогену, с 
братиею владеть пустою землею, что им наперед 
сего по нашей государской грамоте отведено, по от
воду воеводы Богдана Камынина, речкою Мечкою и 
пустошью Нагаевою, а поле тож и с сенными поко
сами, с лесами, и с озерками, и с угодьями, что на 
той пустоши есть, опричь Вознесенского монастыря 
сенных покосов и татарских бортных ухожьев. И 
велели им на ту пустовую землю и на речку Мечку, 
по чему им владеть, дать им нашу жалованную 
грамоту; а о доходах наших и о городовом деле127, и 
о суде, и о береженье, кто на той их монастырской 
земле впредь учнет жить, их монастырских людей 
и крестьян указали есмя по прежнему нашему ука
зу и по нашей государской прежней жалованной 
тарханной грамоте128, какова прежнему архиманд
риту Сергию с братиею в монастырь дана напредь
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Сидение царя Михаила Федоровича с боярами 

в его государевой комнате. Художник А. П. Рябушкин

126 Плавильна (плавильня) - изба, где находилась плавильная печь ваг
ранка или горн для плавки медной руды.

Заплота - см. ссылку №117.

Анбар (амбар) - сооружение для хранения зерна, муки и других запасов.

127 Городовое дело - строительство и содержание крепостей.

1г8Тарханная грамота - освобождавшая от платежа повинностей и 
дававшая право не быть судимым никем, кроме государя. Право это отме

нено Иоанном IV, но им пользовались еще в XVIII в.
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сего в прошлом во 135 году129 за приписью дьяка 
нашего Семена Бредихина.

А что им, архимандриту Гермогену с братиею, та 
речка Мечка и пустошь Нагаева, и что на той пусто
ши сенных покосов, и лесов, и озерок, и рыбных 
ловель, и угодий в даче дано больше того, что у них 
их монастырской земли и угодий взято на наше дело; 
и то им дано больше для того, что нашим царским 
счастьем в их монастырской земле и в угодьях мед
ная руда объявилась, и завод стал. И те у них места 
взяты под монастырем, а им дано в то место от мо
настыря далеко; да и для того будет впредь, где 
инде130 нашим же царским счастьем такая же мед
ная или серебряная, или иная какая руда объявит
ся, про то б никто не таил и объявливали бы те 
места нашим царского величества приказным лю
дям, и нам бы тех людей также жаловать своим 
царским жалованьем большим. А утесненья б в том 
и обид, и продаж тем людям, где какая руда сыщет
ся, опричь нашего царского жалованья ни в чем не 
было.

К сей нашей жалованной грамоте я, царь и вели
кий князь Михаил Федорович всея Руссии самодер
жец, велел печать свою привесить.

Дана сия наша царская грамота в нашем царству
ющем граде Москве лета 7149131 апреля в 15-й день».

129135 год - 7135 г. от сотворения мира = 1627 г. от РХ.

130 Инде - здесь: в иных местах.

1317149 год -1641 г. от Рождества Христова.



- 89 -

X.
НАКАЗНЫЕ ПАМЯТИ ГОСТИНОЙ СОТНИ 

ИВАНУ ОНОФРИЕВУ132

Следующие наказные памяти прилагаю я здесь 
потому, что они служат продолжением к вышепри
веденной грамоте и подают идею о горном произ
водстве в России.

«Лета 7151 (1643) генваря в 25-й день по госу
дареву цареву и великого князя Михаила Федорови
ча всея Руссии указу память гостиной сотни торгово
му человеку Ивану Анофриеву. Ехати ему к Соли 
Камской к медному делу, а, приехав, у медного дела 
гостиной сотни у торгового человека, у Кирилла Ко
сово медное всякое строение и запасы, и всякие сна
сти, и за расходом остаточные деньги, и русским 
мастеровым людям, плавильщикам и подплавиль
щикам, и ссылочным денежного дела ворам, имен
ную роспись и места, где руда объявилась, и во всем 
с ним расписаться именно133.

А расписався у старых мест, где медная руда 
сыскана, велеть руду копать и в иных местах искать,

,зг Наказная память - вид документа, содержащий наказ, наставление, 
инструкцию должностному лицу.

Онофриев (Анофриев) Иван - выходец из посадских людей Соликамска, 

торговый человек.

133 «К медному делу» - на медеплавильный завод. Плавильщики и 

подплавильщики -мастера и подмастерья, плавившие медь.

«ссылочные денежного дела воры» - мошенники, отбывающие 
ссылку, используемые на горных работах.

«именную роспись и места, где руда объявилась, и во всем с 

ним расписаться...» - то есть составить подробную роспись всему заво

ду, руднику, людям и возможным новым месторождениям.
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и из тех руд, іде объявится, опыт чинить. А сколько 
руды положат, и что выйдет из нее меди, и то запи
сывать в книги именно; и что в первом опыте из 
руды медь выйдет, и о том ко государю писать, и с 
которой руды и сколько меди чистой выйдет, и во 
что ценою пуд станет и чего впредь у которой руды 
чаять134. Да те опыты и руду прислать к Москве, а 
подводы имать под опытную медь и под руду у 
Соликамского воеводы; а к воеводе о том от государя 
писано. А дрова и лес, и уголье велеть готовить, и 
уголье жечь угольникам, которые были напредь сего; 
а для работы тем угольникам и к медному делу к 
работе наймовать делавцов охочих; а что к тому мед
ному делу надобно какой завод, и о том писать к 
государю, и тем медным делом радеть и промыш
лять неоплошно с великим радением135.

А буде мастеровые люди учнут делать оплошно, 
и им чинить наказанье, кто чего доведется, а для 
всякой работы работных охочих людей наймовать 
поденно и помесячно, как лучше и прибыльнее. А 
над мастерами и над теми работными людьми смот
реть велеть плавильщикам, потому, чтоб у них иного 
дела никакого не было, чтоб они делали неоплош
но; а деньги наемным людям давать против прежнего 
помесячно или понедельно, или как государевой 
казне прибыльнее. А сколько руды на месяц или на 
неделю, или на год уломают, и что на ту руду вый
дет государевой казны денег, и по чему пуд руды 
станет, и что на какое дело денег выйдет, и то в

134 Чаять - ожидать.

наймовать делавцов охочих» - нанимать добровольных ра
ботников.
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книгах писать именно. А буде кто где про какую 
руду скажет, и с теми людьми на те места, где кто 
скажет, посылать кого пригоже, и, накопав тое руды, 
велеть привозить к себе и мастеровым людям казать, 
и опыт велеть чинить; да буде какая добрая руда 
где объявится, а чает в ней государю впредь прибы
ли, и ему, Ивану, того места самому с мастеровыми 
людьми досмотреть гораздо, и, досмотря, учинить 
опыт, да писать о том государю подлинно, каково то 
место и чего впредь чаять, и опыт меди и руд при
слать к государю к Москве.

А кто про какую руду где скажет, а по своему 
извету в тех рудах будет государевой казне прибыль, 
и тем людям оказывать государево жалованье мно
гое, смотря по руде, рублев по пятьдесят и по сто, и 
больше; а однолично ему, Ивану, тем делом радеть и 
промышлять с великим раденьем неоплошно, по сему 
государеву наказу никому ни в чем не норовить и 
посулов, и поминков от того не имать, и никакой 
корысти себе ни в чем не чинить; делать то дело 
вправду по государеву цареву и великого князя Ми
хаила Федоровича всея Русски крестному целованью 
безо всякие хитрости. А буде он, Иван, о том деле 
радеть и промышлять не учнет или кому учнет норо
вить, и от того посул и поминки имать, и ему быти от 
государя царя и великого князя Михаила Федорови
ча всея Русски в опале и великом наказанье136.

Да в нынешнем во 151 (1643) году декабря в 15 
день писали к государю царю и великому князю

136 Извет (изветная челобитная) - донос, извет без подписи назывался 
подметным письмом; здесь: сообщение,

(Продолжение комментариев на стр, 92).
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Михаилу Федоровичу всея Руссии от медного дела 
Богдан Тишин да гостиной сотни Кирилл о Босово: в 
прошлых-де годах писали они к государю о заплоте 
медного дела и о плавильне, что заплоту испортило 
водою, а плавильну горою зарушивает беспрестанно; 
но к ним прислана из приказа государевой большой 
казны государева грамота, тое заплоты и плавиль
ны до государева указа поделывать, и иных ника
ких вновь заводов заводить не велено, пока сыщется 
подлинная руда и медная матица137. И ныне-де в 
плавильные горны горою надсадило потому, что 
плавильная задняя стена вкопана в гору; а от той 
стены меховые связи и брусья138 утверждены конца
ми в плавильные горны и пособить им никоторыми 
мерами не мочно и землю от плавильны отрывает 
беспрестани, и земля-де пришла жидкая, беспрес
танно опалзывает. Да над обжигальными печми две 
трубы и со сводами повалились потому, что кирпич 
был худой и делано было с глиною, а не с известью; 
да в кирпичном же сарае обжигальную кирпичную 
печь139 с горы весною и в осень в дождливые време-

Норовить - давать потачку,угождать, дружить в каком деле; посу

лы - гостинцы, поборы, взятки; поминки - дары, гостинцы, почетные 
приносы на поклон.

Крестное целование - присяга с целованием креста и составлением 
целовальной записи. Отсюда целовальник - служащий, дававший присягу 

с целованием креста.

Опала - государев гнев: от запрещения являться ко двору, лишения 
должностей и чинов до ссылки, заключения в тюрьму и смертной казни.

137«...заплоты и плавильны до государева указа поделывать» 

- то есть до нового указа ремонтировать.

Медная матица - рудная жила в земле.

138 Меховые связи и брусья - крепления мехов - кожаных приспособ
лений для нагнетания в горн воздуха.
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на занесло всю землею. А никоторыми-де мерами 
уберечь не могли потому, что кирпичный сарай по
ставлен был под крутою горою, и вкопан в гору; а 
печь обжигальная кирпичная вкопана была в гору 
ж, и им бы от государя в опале не быть.

Да в нынешнем же во 151-м (1643) году октября 
в 19 день писали к государю царю и великому кня
зю Михаилу Федоровичу всея Руссии Богдан же Ти
шин да Кирилло Босово: прошлого 149 (1641) года 
июля с 1 числа сентября по 1 число 150 пуд, а 
сентября с 1 числа генваря по 1 число на Григоро
вой горе уломано медной руды при немцах пятьсот 
десять пудов; да 150 (1642) года генваря с 1 числа 
февраля по 6 число после немецких мастеров при 
русских урядчиках на Григоровой горе уломано мед
ной руды по смете с тысячу пудов, да на Кужгорте140 
в старых подкопах двести пудов, да ниже старых 
подкопов с полверсты в той же Кужгортской горе 
четыреста пудов, и ту руду из подкопов вывозили и 
разобрали; а в разборе объявилось: григоровской от
борной руды шестьсот двадцать пудов, а толченой

139 Кирпичный сарай и обжигальная кирпичная печь - деревянный 

сруб со специальной печью для изготовления и обжига кирпичей.

,40«...июля с 1 числа сентября по 1 число» - то есть с 1 июля по 1 

сентября; и далее «сентября с 1 числа генваря по 1 число» -с 1 сентября по 1 

января; «генваря с 1 числа февраля по 6 число» -с 1 января по б февраля.

Урядчики -управляющие.

Кужгорт (Кужгорд) - рудник на левом берегу реки Яйвы при устье 

реки Кужгордки. Поставлял руду на Пыскорский медеплавильный завод. К 

1657 г. истощился и оставлен.

Яйва-левый приток Камы в бывшем Соликамском уезде. Длина 304 км. 

Сплавная. Притоков много, все незначительные.

Вершок - русская мера длины, равная 4,45 см.
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руды две тысячи с пятьсот пудов; да на Кужгорте 
руды в разборе объявилось четыреста пудов, а толче
ной руды не весили потому, что плоха. А в подкопах 
в горах идут медной руды жилы в четырех местах 
толщиною вершка в два, а в иных подкопах идут 
рудные признаки. А на Яйве реке в Кужгортской 
горе ниже старых подкопов, которые весною заруши- 
ло, шли новым подкопом и дошли медной руды до 
жилы, толщиною в пять вершков, а шириною во 
весь подкоп.

И Ивану, против Богданова и Кириллова пись
ма, досмотреть заплоты и плавильны, в котором месте 
что попортилось и без чего быть нельзя, и те места 
поделать льзя ли, и будет льзя, и впредь те места к 
медному делу годными будут; а будет негодны, и 
ему Ивану рассмотреть с великим раденьем в тех 
местах, где был завод и плавильня при окольничем 
при Василье Ивановиче Стрешневе141, или где было 
при госте Надее Светешникове, или в иных местах, 
іде пристойнее и прочнее, и укрепить бы можно; а 
рассмотри те места, сметить, что к медному делу 
вновь сделать надобно, и в котором месте и в что 
которое дело станет, без чего быть нельзя; да о том 
отписать к государю именно, не замолча. А, отпи
сав, велеть подать в приказе государевой большой 
казны боярину Федору Ивановичу Шереметеву142, 
да Ивану Павловичу Матюшкину да дьяку Назару 
Чистого, однолично Ивану о том радеть и про
мышлять неоплошно с великим раденьем без вся
кой хитрости, и писать к государю, не замолчав, про 
все подлинно. А целовальников имать по государе
ву делу у Соли Камской у воеводы против прежнего. 
К воеводе о том от государя писано».
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141Льзя ли - можно ли.

Окольничий - придворный чин и должность в Русском государствеХШ- 

началаХѴШвв. Второй по значению после боярина. Окольничие были членами 

Боярской думы,участвовали в организации придворных церемоний, назнача

лись послами, руководителями приказов, наместниками и воеводами.

Стрешнев Василий Иванович - родственник царицы, в 1633 г. в чине 

стольника возглавлявший экспедицию в Пермь Великую по розыску золо

той руды. Именно эта экспедиция открыла в Соликамском уезде медную 

руду. За что царь пожаловал Стрешнева шубой на соболях, золотым куб

ком и вотчиной в Ростовском уезде.

Бояре - высшие дворцовые чины, приближенные царя, члены Боярской 

думы. Потомки родоплеменной знати и крупные землевладельцы, бояре за

нимали главные административные, судебные и военные должности, возглав

ляли приказы, были воеводами. Звание бояр отменено Петром I.

142 Приказ большой казны -один из центральных государственных 

органов России ХѴП- начала ХѴШ вв. Руководил государственной промыш

ленностью, монетным делом, внешней и внутренней торговлей, осуществлял 

сбор важнейших государственных доходов и контроль над местными бюдже

тами. Ликвидирован в 1718 г. в связи с образованием коллегий.

Шереметев Федор Иванович (? -1650) - боярин, воевода в Тобольске. 

Состоял в родстве с Романовыми. Активный участник событий Смутного вре

мени, фактически глава русского правительства в 1642-1645гг., приближен

ный царя Михаила Федоровича. В1649 г. постригся в монахи.
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Память Ивану ж Онофриеву. «В прошлом во 150 
(1642) году писали к государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всея Руссии от медно
го дела Богдан Тишин да гостиной сотни Кирилло 
Босово, что Соликамский воевода Григорий Загряд- 
ской и земские старосты в подводах под гонцов и 
подо всякие государевы отпуски им отказали и це
ловальников к государеву медному и рудному делу 
дают людей бедных и худых деревенских пашен
ных крестьян пермяков, иные мало и по-русски го
ворят; и в тех-де целовальниках государеву делу 
чинится мотчанье143. И в прошлом же во 150 (1642) 
году августа в 31 день по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Федоровича всея Руссии указу 
из приказа его государевой большой казны и из 
Новгородской чети к Соли Камской к воеводе Гри
горию Загрядскому посланы государевы грамоты. 
А велено ему Соли Камской земских старост и цело
вальников бить батогами и посадить на неделю в 
тюрьму за то, что они государева указа не послуша
ли, в подводах отказали; а впредь велено им под
воды давать по памятям от Богдана и от Кирилла, 
сколько надобно, и целовальников велено выби
рать добрых и прожиточных, и которые бы грамоте 
умели; и Ивану для государева дела под медь и 
под гонцов, и подо всякие отпуски к Москве или 
куда подводы надобно имать по своим памятям, и 
целовальников добрых и грамотных имать у Соли 
Камской у воеводы против прежнего или сколько 
надобно, смотря по делу; а от государя к Соли 
Камской к воеводе к Михаилу Засецкому из при
каза большой казны и из Новгородской чети о 
том писано»144.
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ш3агрядской (Загряжский) Григорий Афанасьевич -Соликамский вое

вода в 1641-1643 гг. Происходил из рода «царя Ордынского», крещеного и 

служившего еще Дмитрию Донскому.

Чинится мотчанье -устраивается промедление.

144 Новгородская четь (она же Нижегородская четверть) - один из 

главных приказов в Московском государстве, ведавший сбором налогов с на

селения определенной территории: Новгород, Нижний Новгород, Псков, 

Вологда, Архангельск, Чердынь, Соликамск с уездами и другие.

Новгородская четь была наиболее богатой по количеству поступавших 

в нее денежных сумм. Часть четвертных доходов передавалась в приказы, 

другая часть шла на выплату жалованья высшим разрядам служилых людей 

в четверти. Выделилась из Большого прихода в конце XVI в., в концеХѴП - 

подчинена Посольскому приказу.

Земские старосты и целовальники - см. ссылки № 47 и 63.

Батоги - палки, использовавшиеся для телесных наказаний до ХѴШ в.

Память - см. ссылку № 47.

Добрые - сведущие,усердные.

Прожиточные -зажиточные, исправные.

Против прежнего - сколько и прежде.

Засецкий Михаил Иванович - Соликамский воевода в 1644-1645 гг. 

Один из потомков Николая Засецка, выехавшего из Италии ко двору вели

кого князя Московского в XIV в. Этот воевода был государевым послом в 

Войске Донском в 1642 и в 1645 гг.
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Память Ивану Онофриеву: «По государеву ука
зу послан с Москвы из приказа большой казны 
стольник Тимофей Ладыгин для рудного сыску к 
Соли Камской. А велено ему по наказу имать день
ги на всякие расходы и всякие снасти, и мастеро
вых людей, кто ему надобен у медного дела. Ивану 
давать Тимофею по его памятям деньги и всякие 
снасти и людей, кто ему будет надобен. А что Тимо
фей денег и всяких снастей возьмет и в котором 
числе, и то записывать именно, и в деньгах, и в 
снастях имать у Тимофея расписки за его рукою 
впредь для спору.

На подлинном на обороте подписано: дьяк На
зар Чистого, справил подьячий Федька Дурыш- 
кин»145.

XI. 
ГОРОД ЧЕРДЫНЬ

Когда и кем город сей построен, о том нет ника
ких достоверных сведений. Известно только по пре
даниям, что он стоит теперь на пятом месте; но по 
каким причинам происходили перемещения, того 
определить невозможно. Судя по письму митропо
лита Симона от 22 августа 1501 года и писцовой 
книге Яхонтова, можно заключить, что он едва ли

145 «.. .для рудного сыску» - то есть для разведки рудных месторож
дений.

«На подлинном подписано» - такая приписка делалась на копиях с 
грамот.
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Чердынь. Воскресенский собор
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не древнее Соликамска (в писцовой книге сей сказа
но, что в 1576 году было в Чердыни 290 домов и 67 
лавок)146 .

Частые пожары, случавшиеся во всех древних 
городах, где дома строились, один вплоть подле 
другого, деревянные, истребляли мало-помалу все 
старинные архивные документы. Пожар, бывший в 
Чердыни в 1792 году, продолжался с такою жестоко
стью, что едва двадцатая часть домов и одна цер
ковь от оного уцелели; он поглотил остатки старин
ных памятников. Как много получил я в Соликам
ске разных любопытных бумаг, так напротив ничего 
не мог отыскать в Чердыни. По преданию, между 
жителями сего города сохранившемуся, известно, что 
они полагают себя выходцами из Новгорода. Неко
торые купеческие фамилии сохранили поднесь147 
акты своего происхождения, доказывающие, что они 
княжеского рода; но, по превратностям судьбы чело
веческой, отошед в сии удаленные места, должны 
были переменить свои названия. Существующие здесь 
фамилии Валуевых, Оболенских, Булгаковых, Углиц- 
ких, Одинцовых и прочие придают вышесказанному 
большую вероятность146.

Что страна Пермская подвластна была Новгоро
ду с давних времен, тому имеем мы ясные доказа
тельства. Нестор упоминает в Космографии своей о 
Перми149. В двух грамотах, данных новгородцами 
великому князю Ярославу Ярославовичу Тверско
му в 1263 году названа она Перемь («Древней рос
сийской вивлиофики» том I). В Книге Большого 
Чертежа, или первом топографическом описании 
России, упоминается город Старая Пермь, стоявший 
на правой стороне реки Вычегды, от устья оной в



Чердынь. Вид с реки Колвы

146 Верх в ссылке приводит выдержки из этого письма (по Истории Карам
зина том VI, страница 368): «Князю Матвею Михайловичу Пермскому и ко 
всем пермичам, большим и меньшим людям, мужам и женам, юношам и младен
цам. .. А кумирам бы есте не служили, ни треб их не принимали; ни Войпелю 
болвану не молитеся по древнему обычаю, и всех Богу ненавидимых тризниц не 
творите идолам, ни женитьб незаконных не чините, якоже слышу о вас, что 
поимаются в племени по ветхому по татарскому обычаю: ктоувасумрет, и 
второй его брат жену его поймает, а третий его брат также творит; а 
жены ваши ходят простовласы, непокровенными главами: ино то чините не по 
закону христианскому». (Кумир, болван-значит: идол; Войпель-языческий 
бог; тризница-жертвоприношение; ветхий обычай - древний).

1576 год - неверно, так как перепись Яхонтова происходила в 1579 г.

147 Поднесь - поныне, по сей день.

148 В данном случае Верх заблуждается, так как фамилии эти могли 
произойти от владельческих крестьян, прозывавшихся по имени своего хо
зяина-князя, и неясно, о каких превратностях княжеских судеб идет речь, 
применимо к Валуевым, Оболенским, Булгаковым и прочим.

Одинцовы и Углицкие - чисто простонародные фамилии, Одинцовы - 

от «одинец» - однодворец или одинокий человек, Углицкие - от переселен
цев из жителей Углича, каковых множество было сослано после бунта, свя
занного с убийством царевича Дмитрия.

Конечно, известны и Одинцовы - дворянские роды, но непонятно, как они 
могли бы попасть на жительство в Чердынь. Углицких князей не существо
вало вообще.

149Нестор (1056 -ок. 1114) - летописец, монах Киево-Печерского 
монастыря. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. 
Один из составителей «Повести временных лет». Гообница Нестора нахо
дится в пещерах Киево-Печерской лавры.

Космография - буквально описание вселенной; здесь Верх так называ
ет «Повесть временных лет».
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140 верстах. В Усть-Сысольском уезде есть волость, 
именуемая Малая Пермца, а в ста верстах от губерн
ского города Перми есть село, обитаемое поднесь 
пермяками, которое называется село Перемское. С 
которого времени начали упоминать в грамотах о 
Великой Перми, точно определить невозможно; но 
кажется, что не ранее XVI века130.

По найденной мною книге в архиве бывшего 
Пыскорского монастыря, заключающей в себе все 
насланные туда грамоты с 1579 до 1680 года, заме
тил я, что когда грамота относилась к Чердыни, то 
писали в Пермь Великую такому-то. Ежели же она 
посылалась в Соликамск, то упоминался только го
род сей. Но дабы уверить читателей в справедливо
сти моего заключения, прилагаю здесь заглавие с 
семи таковых грамот:

1) 1592 года от царя и великого князя Федора 
Иоанновича всея Руссии в Пермь Великую Салтану 
Чаплину.

2) 1594 года от царя и великого князя Федора 
Иоанновича всея Руссии в Пермь Великую в Чер
дынь Сарычу Шестакову.

3) 1619 года от царя и великого князя Михай- 
ла Федоровича всея Руссии к Соли Камской и в 
Орлов городок воеводе нашему Миките Федоровичу 
Глебову151.

4) лета 7133 (1625) декабря 1 бил челом госу
дарю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всея Руссии Орловского уезда Камы реки, что ниже 
Перми Великия...

5) 1628 года от царя и великого князя Михаила 
Федоровича всея Руссии к Соли Камской воеводе 
нашему Ивану Леонтьевичу Скобельцыну158.



250 Ярослав III Ярославич Тверской (1230—1271) - князь Твери, 
брат Александра Невского.

Древняя российская вивлиофика - первое крупное издание пись
менных источников по истории России, предпринятое Н. И. Новиковым в 

1773-1775 гг. в 10 частях для ознакомления с историей родины широких 
слоев русского общества. Были опубликованы ярлыки ординскихханов рус
ским митрополитам, договорные грамоты Великого Новгорода с тверски
ми и московскими великими князьями, грамоты великих и удельных князей, 
статейные списки и описания посольств в разные страны, записки об исто
рии Сибири, родословные знатных боярских родов, описания путешествий 

и многое другое. В1788-1791 гг. вышло новое издание Вивлиофики,уже в 
20 частях. В нем появились и представляют ценность: топографические 
описания Симбирской губернии, Иркутского наместничества, заводов Уфим
ского наместничества, описания Нерчинских рудников, земли войска донского, 
города Перми. Опубликованы двинский и нижегородский летописцы, список 
и исторические известия о придворных чинах, сказание о взятии Азова и 
литературные произведения. «Древняя российская вивлиофика» до сих пор 

не утрат ила своего научного значения.

Книга Большого Чертежа - объяснительный текст к не сохранившейся 
до нашего времени генеральной карте Московского государства ХѴП в. Была 
составлена в 1627г. в Разрядном приказе. Представляет собой свод геогра
фических и этнографических сведений. Была практическим руководством 
при посылках служилых людей на «государеву службу» в отдаленные районы. 
Служила общеобразовательным пособием и использовалась в научных целях.

Старая Пермь - название города Усть-Выма на реке Вычегде.

Вычегда - правый приток Северной Двины. Длина ИЗО км. Сплавная. 
Судоходна. На Вычегде-города Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас.

Усть-Сысол ьский уезд - территория в Вологодской губернии. Центр 
с 1802г. -Усть-Сысольск (Сыктывкар).

Волость - административно-территориальная единица сельского на
селения России, округ сел и деревень, состоящих под управлением одного 
головы или волостного старшины.

Великая Пермь - Верхнекамская земля с XIV по XVIII вв. В 1472 г. 
вошла в состав Московского государства. Гпавным городом до ХѴП в. была 
Чердынь. В писцовых книгахXVI и ХѴП вв., в государевых грамотах и других 
указах использовались названия «Пермь Великая» - в смысле именования 
всего края, и «Пермь Великая - Чердынь» - именование главного города 
края. Была разделена на две части - Верхнюю и Нижнюю земли. Река Колва 
служила границей. После разделения России на губернии название исчезает 
из официального употребления.

151 Орлов городок - см. ссылку № 67.

Глебов Микита (Никита) Федорович - Соликамский воевода в 1619 г. 
Проживал в Чердыни и объединял под своей властью оба уезда.

(Продолжение комментариев на стр. 105).
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6) 1679 года от царя и великого князя Федора 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Руссии 
самодержца в Пермь Великую в Чердынь и к Соли 
Камской стольнику нашему и воеводе Дмитрию 
Никитичу Наумову153.

7) 1680 года от царя и великого князя Федора 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Руссии 
самодержца в Пермь Великую в Чердынь и к Соли 
Камской окольничему нашему и воеводе Семену Ти
мофеевичу Кондыреву154.

Содержание грамот сих нелюбопытно. Они заклю
чают в себе запрещение вступаться в монастырские 
покосы, рыбные ловли и прочее.

Все почти историки наши, сочинители географи
ческих словарей, и Чулков в плодовитом описании 
своем о российской коммерции, утверждают единоглас
но, или лучше сказать, повторяют без всякого изыска
ния, что нынешняя Пермь есть Биармия древних. В 
опровержение сего несправедливого заключения по
мешу я здесь отрывок из сочиняемой мною «Истории 
географических открытий россиян»155:

«Первые историки всех народов почерпали свое 
родословие из самой глубокой древности или, как 
почтенный историк наш Василий Никитич Татищев 
говорит: боялись бытъ почтены незаконнорожден
ными, ежели не выведут происхождения своего из 
второй книги Моисея156. Уклоняясь таковыми выво
дами от истинных пределов своей истории, должны 
они были отнести происшествия позднейших веков 
к тем же ранним временам.

Подобное сему случилось и с нами относительно 
открытия Ледовитого моря. Большая часть историков 
наших, ссылаясь на полковника Стралемберга, датско-



Чердынь, 1910 г. Фото Прокудина-Горского

152 Скобельцын Иван Леонтьевич - Соликамский воевода в 1628- 

1629 гг. Представитель не очень древнего дворянского рода, восходящего 
к началу XVI в. Его дед был воеводой в Новгороде, отец и дядья служили 
при дворе стольниками и стряпчими.

Соликамское воеводство было первым в послужном списке И.Л. Скобель
цына. В1643 г. назначен нарымским воеводой, обвинен в воровстве госуда
ревой казны. Три года сидел под следствием в разных городах Сибири. После 
допроса с пыткой умер в 1646 г.

153 Наумов Дмитрий Никитич - стольник, Соликамский воевода в 1677- 

1679 гг. При нем Соликамский уезд описывал князь Бельский. После Соли
камска Наумов назначен на Владимирское воеводство.

154 Данная грамота адресована единому воеводе, так как с 1636г. Чердын- 
ское воеводство перестало существовать и подчинено Соли Камской.

Кондырев Семен Тимофеевич - см. ссылку № 89.

155 Находясь на службе в Перми, Верх работал над «Историей географи
ческих открытий россиян».

15бТатищев Василий Никитич (1686 -1750) - капитан-поручик ар
тиллерии, историк. В1720 г. назначен начальником уральских горных за
водов. Снят с должности, по проискам Демидова. В1734 г. снова назначен на 
Урал «для размножения заводов». В 1739 г. отозван в Петербург. Был 
астраханским губернатором. Автор «Истории Российской с самых древней
ших времен».

Вторая книга Моисея - одна из пяти канонических книг Закона Моисе
ева, называется «Исход»; здесь Берхупоминает о ней в контексте насмешки 
над историками, передергивающими факты.
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го историка Саксона Грамматика, исландского Снор- 
ро Стурле-зона, славянского Мавро-Урбина и на не
удобопонятные места византийских писателей, нача
ли утверждать, что торговля процветала в России до 
времен Рюрика, и что Биармия, или, по словам их 
Пермь187, была средоточием оной. Бывший секретарь 
коммерц-коллегии Михаил Чулков написал 21 том в 
лист о российской коммерции, и в главе о древней 
торговле на Скифском океане (Ледовитом море) в 
заливе оного на Белом или Мурманском море, гово
рит (Чулкова «Описание российской коммерции», том 
I, страница, 95): «В заливе Северного океана, т.е. на 
Белом или Мурманском море, да и по самому океану, 
производима была славяно-руссами с датчанами и 
другими нормандцами также непосредственная тор
говля мехами и прочими товарами, как о том Стурле- 
зон и Саксон Грамматик согласно пишут. Пермия, 
или Биармия, далече простиралась от Белого моря 
вверх около Двины реки188, іде обитал народ чудской 
сильный, купечествовал дорогими звериными кожа
ми с датчанами и другими нордманцами. В Север
ную Двину реву входили с моря морскими судами, 
где летом бывало многолюдное и славное торжище, 
без сомнения, где стоит город Холмогоры189, бывший 
столицею древней Биармии.

Из древнего города Чердыня, или стоявшего от 
него в 25 верстах, на самом берегу реки Камы, горо
да, которого и ныне знатные развалины еще види
мы, где находят множество золотых и серебряных 
вещей, из древних купеческих городов Болгары и 
других, яко центра европейской и азиатской торгов
ли, в Северной океан рекою Печорою160, а в залив 
оного, или Белое море, Двиною; также и из Скифе-



157Стралемберг (Страленберг) Филипп-Иоганн (1676-1747) -швед

ский подполковник, писатель о России. Пленен под Полтавой и сослан в 

Соликамск, затем в Сибирь, где пробыл 13 лет. Получив позволение путе

шествовать по Сибири, он составил ее подробную карту.

После Ништадтского мира получил разрешение вернуться в Швецию. 

В1730 г. он издал в Любеке книгу на немецком языке «Историческое и гео

графическое описание северной и восточной частей Европы и Азии».

Саксон Грамматик (1140-ок. 1208) - датский летописец. Проис

ходил из знатного рода, был священником. Автор шестнадцати книг «Дея

ний данов» - с публикацией древнейших саг и истории Дании до 1185 г. 

Легенду о Гамлете Саксона Гоамматика использовал позднее Шекспир.

Снорро Стурле-зон (Снорри Стурлусон) (1179-1241) - исландский 

писатель, поэт, политический деятель. Автор истории Норвегии с древ

нейших времен до 1177 г.

Мавро-Урбин (Орбини) (? -1614) - югославянский историк, аббат- 

бенедиктинец. Занимался историей славян, используя как источники рус

ские летописи, византийские, немецкие и венецианские сочинения. Совре- 

менныеученыеупрекали его в запутанности хронологии.

Рюрик - согласно летописной легенде, начальник варяжского военного 

отряда, якобы призванный славянами вместе с братьями Синеусом и Труво

ром княжить в Новгород и основавший Древнерусское государство.

Легенда о «призвании» варягов, сложившаяся в Новгороде или Ладоге в 

XI в., была использована при редактировании «Повести временных лет» 

для объяснения происхождения и прославления правящей русской княжеской 

династии, основателем которой стали считать Рюрика. Эта версия легла 

в основу норманнской теории.

Биармия - см. ссылку № 4.

158 Двина - Северная Двина, важнейшая река северной полосы евро

пейской части России. Образуется из соединения двух рек - Сухоны и Юга 

(Двина - «двойная река»). Длина 750 км. Судоходна на всем протяже

нии. Притоки: Вычегда, Пинега, Вага, Сия и другие.

159 Холмогоры - уездный город Архангельской губернии. Торговый 

центр новгородских и двинских купцов, позднее - центр международной тор

говли. Впервые упоминается в грамоте 1355 г. С1471 г. местонахождение 

московских наместников.

В1707 г. Холмогоры причислены к городу Архангельску. В1780 г. пере
именованы в уездный город Архангельской губернии.

160 Печора - река на северо-востоке России, берет начало на западном 

склоне Уральских гор. Длина 1814 км. Сплавная, судоходная.
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кого, или Мурманского, моря в оные города ходили 
купеческие караваны. А иногда индейские и пер
сидские купцы из Каспийского моря реками Вол
гою, Камою, Печорою и Двиною в Северный океан, 
или по тогдашнему названию в Скифское море, для 
торговли с Швециею, Норвегиею и прочими государ
ствами приходили».

Чулков, из слепой любви к Отечеству, полагал, 
что знаменитость его зависит единственно от древ
ности торговых сношений, и для доказательства оных 
пожертвовал принятым на себя званием историка. 
Ежели бы сей сочинитель российской коммерции не 
последовал ранним бытописателям нашим, а решил
ся бы излагать одну только истину, то не ввел бы в 
заблуждение и последователей своих.

Знаменитый Ломоносов161 (Ломоносова «История», 
глава 6), сочиняя российскую историю, заимствовал 
материалы из упомянутых же писателей. Бывши уро
женцем той части Архангелогородской губернии, к 
которой относили торговлю с индейцами и персия
нами, мог бы он легко отразить по местным изыска
ниям сии несправедливые заключения. Почтенный 
историограф наш Миллер162 уклонился, относитель
но к Голмгарду, столице биармийцев, также с истин
ного пути; но, может быть, претерпев гонение за «Речь 
о происхождении россиян», имел он на то свои при
чины ('Записки Миллера о начале Новгорода).

161 Ломоносов Михаил Васильевич (1711 -1765) - русский ученый и 
писатель. Уроженец Архангельской губернии. Основатель первой в России 
химической лаборатории, трудился в области естественных наук, филоло

гии и истории.

1бг Миллер - см. ссылку №13. Миллер был сторонником норманнской 
теории, за что подвергался критике русских историков.
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Чердынь. Общий вид.Фото Прокудин-Горский

Старая Чердынь
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Плодовитый Эмин подтверждает также в «Исто
рии» своей, что в Холмогорах была славная ярмарка; 
но, по крайней мере, не упоминает он о персах и 
индиянах, а говорит, что имели торговлю с датчана
ми («История» Федора Эмина, том I, страница 38). 
Князь Михаил Щербатов, издавши «Российскую ис
торию» через три года после Эмина, умолчал об упо
мянутой коммерции. Ни в предисловии, ни во вве
дении, ни в рассмотрении, ни же в самой истории не 
упоминал он об ней163.

Шлецер в 1-м отделении введения своего к «Ис
тории русской истории» от 1790 до 1800 [года] гово
рит (перевод Языкова): «Глупая сказка об ост-ин- 
дийской торговле, производимой чрез Россию еще 
до Рюрика, от реки Гангеса до Белого моря, принята 
была всеми русскими за доказанную истину, и в 
1800 [году] Шторх украсил ее даже ученостью»164.

Неоспоримо, что персияне могли иметь обшир
ную торговлю с народами, при берегах Камы и Вол
ги жившими; можно даже полагать, что и сами они 
имели около мест сих какие-нибудь водворения. Имя 
города Сарапула есть название индийское, а находя
щиеся близ оного и по разным местам рек оных 
развалины делают предположение сие еще вероят
нейшим (См. Щекатова «Географический словарь», 
том 5, страница 736)165. Однако ж, как народы сии 
не были россияне, а болгары или иные племена166, 
то и изыскания об оных не у места.

Кроме известной торговли новгородцев с немца
ми и разными городами, при Балтийском море ле
жавшими, встречаем мы первое и весьма слабое на
чало оной в 1230 году, во время царствования вели
кого князя Юрия Всеволодовича167. В сие гибельное
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шЭмин Федор Александрович (Магомет-АлиЭмин) (1735-1770) - 
русский писатель, один из первых романистов. Переводчик в Коллегии 
иностранных дел и при Кабинете Екатерины II.

Щербатов Михаил Михайлович (1733 -1790) - князь, историк, пуб
лицист, почетный член Петербургской АН. Работал в Комиссии по состав
лению нового Уложения и выдвинулся как лидер родовитого дворянства. 
Президент Камер-коллегии, сенатор. Автор «Истории Российской с древ
нейших времен» в семи томах, доведенной до 1610 г.

164 Шлецер Август Людовик (1735 -1809) - немецкий историк, фило
лог. Иностранный почетный член Петербургской АН, профессор Геттинген- 
скогоуниверситета. Опубликовал труды по всеобщей истории, источни
коведению, истории русского летописания. По приглашению Г. Ф. Миллера 
работал в России, изучал древнерусские летописи. Составил грамматику 
русского языка. Написал ряд работ по русской истории. Гпавный его труд 

- «Нестор».

Языков Дмитрий Иванович (1773 -1845) - писатель и переводчик, 
директор департамента народного просвещения. Перевел на русский язык 
множество книг, среди них «Нестор» Шлецера. Языков первый старался 
вытеснить из русского языка буквы «ер» и «ять», печатая некоторые кни
ги без этих букв.

Гангес (Ганг) - река в Индии и Бангладеш. Длина 2700 км. Берет 
начало в Гималаях. На берегах Ганга - места религиозного паломничества.

Шторх Андрей (Генрих) Карлович (1766-1835)-русскийэкономист, 
историк и библиограф, академик, вице-президент Петербургской АН. Пре
подавал историю и словесность в Петербургском кадетском корпусе, был 
наставником детей императорской фамилии. Принимал участие в состав
лении «Систематического обозрения литературы в России», которое по
ложило начало русской книжной статистике. Автор учебника политичес
кой экономии. Шторх был членом 21 академии и научного общества.

165 Сарапул - пристань на правом берегу реки Камы. Впервыеупомина- 
ется в переписной книге 1596г., в актахХѴП в. местность около него назы
валась Сарапульским уездом. В1738 году приписан к Осинской провинции 
Уфимской губернии, назывался дворцовой слободой. С1780 г. стал уездным 
городом Вятской губернии. Во второй половине XVIII и начале XIX вв. он 
был значительным торговым пунктом.

Щекатов Афанасий - писатель и переводчикXIX века, автор «Карти
ны России» и «Словаря географического Российского государства».

166«...болгары или иные племена» - булгары волжские - народ 
тюркского происхождения, живший в Ѵ-ХѴІ вв. по Волге и Каме. Образова
ли Волжскую Булгарию - могущественное и культурное государство, кото
рое вело торговлю с русскими купцами, но иногда подвергалось набегам 
русских ушкуйников. Разгромлено во время нашествия татар, слившись с 
ними, позднее вошло в состав Русского государства.

167 Юрий Всеволодович (1188-1238) - великий князь владимир
ский. В 1221 году основал Нижний Новгород. Погиб в бою с монголо
татарами на реке Сить.
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для России время был такой жестокий голод, сопро
вождаемый мором, что в Новгороде и Смоленске 
погибло множество народа («Новгородский летопи
сец», Москва, 1781). Вероятно, обстоятельство сие 
причиною первой коммерческой связи с болгарами, 
которые просили позволения иметь свободный торг 
в России, и заключа на 6 лет мирный и дружествен
ный договор, прислали великому князю 30 стругов 
или барок с житом168 (Чулкова том I, страница 145)-, 
но торговля сия не могла долго продолжаться, ибо 
нашествие Батыево в 1237 году погрузило Россию в 
жалкое рабство169. Около же сего времени, т. е. в 
1232 году построен немецкий гостиный двор в Но- 
вегороде (Смотри записки Миллера «О начале Нов
города»).

Новгородцы, завладев северными пределами 
Европы, или, как нас уверяют, Биармией, нашли в 
ней народы непросвещенные, которые, не имея даже 
постоянных жилищ, питались только ловлею зве
рей. Ежели бы жители мест сих были действительно 
на такой степени просвещения, на какой нам их 
хотят представить, то памятники величества их дос
тигли бы и до наших времен, подобно как в Италии,

168 Струг - парусно-гребное плоскодонное деревянное судно с отвесными 
бортами и заостренными оконечностями, длиной до 45 м. Применялось для 
перевозки товаров, хлеба и разного груза, также перевоза людей с отдель
ной каютой, Барка - грузовое деревянное плоскодонное судно с отвесными 
бортами и тупыми оконечностями.

Жито - всякий зерновой, немолотый хлеб, часто в Прикамье житом 
назывался яровой хлеб.

169«...нашествие Батыево в 1237 году погрузило Россию в жал

кое рабство» - началось монголо-татарское иго. Батый (Вату) (1208- 
1255) - монгольский хан, внук Чингисхана. В1236 г. возглавил поход в 
Восточную Европу, сопровождавшийся массовым истреблением населения и 
уничтожением городов.
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или как при берегах Волги и Камы открывают и до 
сих пор остатки прежних огромных зданий.

Во многих сочинениях мы находим простран
ные описания о знаменитости города Чердыни, но 
мне кажется, что они почерпнуты из упомянутых же 
источников. Я имел случай быть троекратно в городе 
сем, собирал с особенным любопытством все старин
ные предания; разрывал с жадностью те кучи зем
ли, которые, как мне сказывали, изображают древ
ние укрепления, и заключил напоследок, что здесь 
не мог обитать народ просвещенный. Я ездил и к 
тому городу на Каме, в 25 верстах от Чердыни, о 
котором Чулков и Эмин повествуют, говоря о тор
говле; разрыл все место многими поперечными ка
навами и нашел только плитную печь, в коей пла
вили чугун (найденный мною шлак показывает, 
что жители сего города были весьма неискусны: 
ибо он содержал еще двадцать процентов чугуна). 
Разрывши старинные города Урос и Искор, во мно
гих летописцах упоминаемые, нашел я в первом 
только печи из глины битые, во втором несколь
ко железных вещей, медные серьги и серебряное 
кольцо170.

170 Урос - один из значительных центров Перми Великой. Точное место
нахождение его неизвестно. В1954 г. директор Чердынского музея И. Л Лу- 
негов открыл городище между урочищем «Пустой Урол» и деревней Урол. 
Городище занимало довольно значительную площадь-около 1 га, было ук
реплено валами и рвами. В1981 г. здесь проводились археологические рас

копки. Но полученный материал не позволил окончательно решить вопрос, 
является ли городище летописным Уросом.

Искор - центр раннефеодального княжества, известного русским лето
писцам под названием Верхняя земля Перми Великой. Взят войском князя 
Пестрого. К середине XVI в. потерял статус городка, и перепись 1579 г. 
регистрирует его уже как посад. В начале ХѴШ в. перенесен на новое место, 

где и сейчас стоит село Искор.
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Ежели бы жители Великой Перми были народ 
действительно просвещенный, имевший торги с пер
сиянами, подданными Великого Могола171, и прочи
ми, то знаменитый Стефан, епископ Пермский172, про- 
поведывая здесь веру христианскую в XIV веке, на
шел бы хотя малые остатки предполагаемого их 
просвещения. Но мы видим, что он встречал повсю
ду народ дикий и необразованный («Житие Стефа
на епископа»). В житии сего епископа находятся 
между прочим разговоры его с разными жрецами, 
которые, превознося Богов своих, говорили ему: «Они 
дают нам ловлю, помогают убивать медведей и про
чих свирепых зверей, за то мы им и приносим в 
жертву соболей, куниц, бобров и прочих», следова
тельно народ сей занимался ловлею зверей и был 
очень далек от всякого просвещения.

Достойный особенного уважения Олоф Далин 
говорит в своей «Истории Шведского государства», 
что Барганзон плавал около 1216 года в Биарман- 
ландию или Пермию, где убит со всеми людьми 
(кто ясе доставил сие сведение?). В 1222 году Ски- 
ольдербанд и Удвиг прошли с 4 судами в Биар
мию, достали там много выжженного серебра и мяг
кой рухляди; но корабль Удвига погиб, и он сам 
едва спасся173. Потом, говорит Далин, морехожде- 
ние из Норвегии в Биармию пресеклось. Из столь 
неопределительного сведения можно ли сказать, 
где страна сия находилась? Основательнее всего 
положить, что она была при берегах Ледовитого 
моря, как то читатель ниже увидит; но мы совер
шенно знаем, что там нет ни малейших признаков 
больших городов, или по крайней мере значитель
ных развалин. Далин, ссылаясь на Торфея и Петра



Стефан Пермский по дороге в Москву.

Миниатюралицевого«ЖитияСергияРадонежского».ХѴІв.

171 Великий Могол - правитель Могольской империи - крупнейшей дер
жавы на территории Индии и Афганистана вХѴІ-ХѴІПвв. Ее основатель 
Бабур Тимурид происходил из Моголистана, как в то время назывались тер
ритория Средней и Центральной Азии. Великими Моголами назвали эту 
династию европейские путешественники ХѴП в.

172 Стефан епископ Пермский - (ок. 1345 -1396) - деятель Русской 
православной церкви, церковный писатель. Миссионер-просветитель в зем
лях коми-зырян, первый епископ Пермской епархии. Создал азбуку языка коми, 
перевел ряд богослужебных текстов, создал школу для подготовки местного 
духовенства. Строил церкви и часовни,уничтожая языческие кумирни. Его 
политическая деятельность способствовала включению страны коми в со
став Великого княжества Московского. Канонизирован Русской православ
ной церковью.

173 Далин Олоф (Улоф) (1708 -1763) - шведский писатель, критик, 
историк. В его сатирах и пародиях критикуются аристократия, духовен
ство, монархия. Автор «Истории Шведского государства».

Барганзон, Скиольдербанд и У^в^г-легендарные мореплаватели.
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Клавдия, говорит еще, что Александр Невский по
корил Пермию или Биарманландию и беспокоил в 
то же время норвежские границы, проходя к оным 
чрез Финмаркен и Лапландию174; король же нор
вежский принимал дружески бежавших пермяков. 
Первое известие не подтверждается нашими лето
писцами, да и едва ли можно проходить с войском 
через Лапландию; из второго можно заключить, что 
Биармия находилась на западном берегу Белого 
моря. Ежели бы она была около реки Печоры, или 
еще далее к востоку, то, кажется, нельзя бы пермя
кам бежать под покровительство норвежского коро
ля. Вот как неопределительны настоящие границы 
бывшей Биармии (Олофа Далина «Шведской исто
рии» том 3, страница 369).

Чулков продолжает еще, что византийские исто
рики называли ту часть Сарматии (по его ложному 
мнению, Лапландии), которая лежит к северу, Бе
лою Сарматиею, и что неподалеку от океана лежал 
город Ункрад, которой имел аристократический об
раз правления175. Здесь разумеется город Холмогоры 
в которой приезжали корабли из Дании (В подлин
нике стоит «Дакии», т.е. нынешней Валахии, Молда-

174Александр Ярославин Невский (1221-1263) -князь новгород
ский и великий князь Иладимирский. Прославился Невской битвой и Ледо
вым побоищем. Победами над шведами и немецкими рыцарями обезопасил 
западные границы Руси. Канонизирован Русской православной церковью. 
Чтобыустрашить шведов. Александр совершил поход в их владения, в страну 
Еми (нынешнюю Финляндию), подвергнув ее опустошению. Вероятно, этот 
поход имеет в виду Далин, говоря о покорении Биарманландии. Но путает 
понятия и факты.

Финмаркен - самый северный округ Норвегии, Норвежская Лапландия; 
покрыта вечными снегами и льдом.

Лапландия - природная область на севере Швеции, Норвегии, Финлян
дии (Финмаркен) и на западе Кольского полуострова.
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вин и Трансилвании; но видно, что сочинителю 
надобно было сделать ошибку сию для подкрепле
ния своей гипотезы. См: Іііриттеров176 перевод визан
тийских историков), нагруженные британскими и 
кельтскими товарами, говорит Чулков. В доказатель
ство, что и у датчан или нормандцев не было в свое 
время также торговли, можно привести отрывок из 
Робертсоновой «Истории о Карле V». На 405 странице 
1-го тома говорит он: «Достоверный писатель XIII 
века, описывая торговлю датчан, упоминает, что к 
распространению оной послужил чрезмеру обильный 
лов сельдей при берегах Швеции и Дании. Датчане, 
говорит писатель сей, переменили в сие время по
сконные одежды свои на шелковые и полотняные. 
От всех народов полилось к ним серебро и золото». 
Далее доказывает знаменитый Робертсон177, что «до 
времен Эдуарда III (т.е. до 1330 года) не было и в 
Англии никакой торговли, и что едва в начале XVI 
века начали англичане возить на собственных ко
раблях произведения земли своей». Что же можно 
ожидать тогда в России?

Удивляясь столь неосновательным заключени
ям, прошу читателя взглянуть на описание города 
Холмогор, составленное архангелогородцем Васили-

175 Сарматия - неопределенная географически территория расселения 
различных кочевых скотоводческих племен от реки Тобола до Дуная.

Ункрад-легендарный город, предположительно, Холмогоры.

«...аристократический образ правления» - республиканская фор
ма государственного управления, в которой верховная власть находится в 

руках высших привилегированных классов.

176 Ш риттер (Шреттер) Франц Фердинанд (1736-1780) - австрий
ский историк, профессор государственного права в Венском университете.

177 Робертсон Вильям (1721 -1793) - английский историк, королев
ский историограф Шотландии.
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ем Крестининым178 («Начертание истории города 
Холмогор» Василия Крестинина, 1790-го года, стра
ница 7). В оном увидит он весьма ясно, что до XV 
века были все северные жители Архангелогородской 
губернии погружены в глубочайшем мраке невеже
ства, и что город Холмогоры был не что иное, как 
чудская деревня; в XVI веке и даже в XVII был весь 
край сей убого населен и не представлял ни малей
ших следов мнимой своей значительности.

В отношении к Перми остается мне еще приба
вить следующее: полагают, что Великою названа она 
по своей знаменитости; но едва ли сие заключение 
справедливо. Может быть, хотели только сим при
лагательным отличить ее от Малой Пермцы, Зы
рянской волости, которая находится и ныне в Усть- 
Сысольском уезде. (Щекатова «Географический сло
варь»). В Книге Большого Чертежа, или в древнем 
топографическом описании России, находим мы еще 
Старую Пермь, которая стояла на правой стороне реки 
Вычеіды, от устья оной во 140 верстах179.

Хотя Страленберг180, приводя во свидетельство 
разных восточных писателей, утверждает, что ны
нешняя Пермь есть точно та земля, которую описы
вают под именем Биармии, но справедливость сего 
заключения подвержена большим сомнениям. Ни 
грекам, ни же римлянам не известны были северные 
пределы Европы. Едва за 55 лет до Рождества Хри-

178 Крестинин Василий (1729 -1795) - историк, член-корреспондент 
Петербургской АН, краевед Архангельской губернии, член магистрата Ар

хангельска. Основал «Общество для исторических исследований». Автор 

трудов по истории, экономике и этнографии Двинской земли.

179 См. ссылку № 150.

180 Страленберг - см. ссылку № 157.
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стова покорили римляне южную часть Англии и не 
простирали уже далее к северу завоеваний своих.

В подтверждение к сему можно еще привести 
слова Цицерона181, ученейшего мужа своего време
ни: «Ты видишь шар земной, в известных пределах 
ограниченный поясами, из коих два в большем друг 
от друга расстоянии суть царство вечных холодов и 
мороза». Следовательно ежели Цицерон, сей вели
кий философ, так изъяснялся о севере, то верно не 
был он еще в те времена известен.

Мнение Плиния182, знаменитейшего естествоис
пытателя, таково же, как и цицероново, хотя он и 
жил целым веком после. Плиний говорит: «Земля 
разделяется на пять частей, из коих каждая называ
ется поясом. Оба лежащие при противоположных 
полюсах находятся в величайшей стуже, в вечных 
морозах. В неблагословенных странах тех царствует 
вечный мрак, или мерцает слабый свет, отражаемый 
от окружных снегов». Кажется, два сии доказатель
ства достаточны для убеждения, что пределы шара 
земного, за полярными кругами находящиеся, были 
тогда почитаемы необитаемыми.

К сильнейшему сомнению, что нынешняя Пер- 
мия не есть Биармия, побуждают еще более часто 
встречаемые противоречия. В одном месте сказано, 
что главным городом Биармии были нынешние Хол
могоры, в другом Чердынь. Далее видим мы, что и

181 Цицерон Марк Туллий (106-143 гг. до н. э.) -римский политичес
кий деятель, оратор и писатель. Сочинения Цицерона - источник сведений 
об эпохе гражданских войн в Риме.

182 Плиний Старший (ок. 24 - 79) -римский писатель,ученый. Един
ственный сохранившийся труд «Естественная история» в 37 книгах явля
ется энциклопедией знаний античности, содержит сведения по истории ис
кусства, истории и быту Рима.
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Карелия разумелась под именем Биармии, и что 
нынешней Кексгольм183, быв столицею тех стран, так
же именовался Бярмы (см. в Щекатовом Словаре име
на сии).

Многие думают утвердить существование Биар
мии тем, что греческий автор Холкокондил о ней 
писал, и известие историка, жившего в XV веке, счи
тают они за самое сильное доказательство. Теперь 
взглянем, что говорил грек сей о Пермии. В извести
ях византийских историков находим, в 3-м томе на 
145-й странице: «Пермяки жительство имели к севе
ру, в соседстве с сарматами, коих языком они и гово
рили». По сему остается нам только отыскать, где 
жили сарматы, и решить задачу сию. На следующей 
странице говорит Халкокондил: «Часть Сарматии, 
простирающаяся к океану, смежна была с Прус- 
сиею, Дакиею и Черным морем. Сарматской язык 
сходен был с языком иллириян, обитавших при 
Ионийском морском заливе до Венецианской об
ласти»184. Следовательно, пермяки говорили славянс
ким языком. «Жившие к Воспору (Босфору) скифы 
чинили частые набеги на соседственные земли, а имен-

183 Карелия - бывшая провинция Финляндии, издавна служила местом 
борьбы между Швецией и Россией. Административными центрами Каре
лии в разное время были Кексгольм, Куопио, Гейнолу и Нарва.

Кексгольм - административный центр Карелии. Известен по лето
писям как «Карельский городок», «Карела», «Свия», «Свейский град», «Ка- 
релоград». В настоящее время ПриозерскЛенинградской области.

184Холкокондил - греческий писатель XVвека.

Пруссия - королевство в Германской империи, которое возникло в 
1525 г. на части земель Тевтонского ордена, захваченных им у пруссов. 
Столица - Берлин.

Дакия - при римских императорах страна между реками Тисой, Дуна
ем, Днестром и Карпатами, часть территории современной Румынии. В 
1 Об году превращена в римскую провинцию.
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но: на Черкассию (Грузию), Минкрелию (Мингрелию) 
и на Сарматию». Слила сии известия о Перми, надобно 
заключить, что она находилась не у Ледовитого океа
на, а около Черного или Каспийского моря. Вот до 
какой степени заблуждались люди, чтоб поддержать 
мнение свое о коммерции до времен Рюрика.

Единственный Шлецер, писав о севере, говорит в 
§ II своего введения: «Не искали бы на Балтийском 
и Ледовитом морях мест, рек и гор, которыя находят
ся в землях, при Черном море лежащих». Относи
тельно к Пермии ссылается он только на одного 
Отара или Отера188, называвшего страну сию Beormas 
или Биармиею. В важных известиях Отера, продол
жает он, описываются одни только берега, а не внут
ренность земель, т.е. Биармии.

Откуда взяли россияне имена Пермь и Пермца, 
которые встречаем мы у Нестора и в степенных кни
гах186, неизвестно. Природные жители нынешней 
Пермии (коих осталось уже весьма мало) сохранили 
до сих пор прежнее наречие свое. Они именуют себя 
Коми, что на языке их значит рыбоеды; название же 
Биармийцы им вовсе неизвестно.

Иллирияне (иллирийцы) -общее название группы племен, занимав

ших в древности части Балканского и Апеннинского полуостровов (далма

ты, либурны, истры, япиги и др.). Были покорены римлянами и романизо

ваны.

185 Отер - путешественник IX в., посетивший Биармию вместе с 
Вульфстеном по приказанию английского короля Альфреда.

186Степенная книга - памятник исторической литературы, пред

ставляет собой систематическое изложение русской истории по мате
риалам летописей, хронографов и родословных книг. Составлена в 1560- 
1563 гг. духовником царя Ивана IV Васильевича Андреем по заданию 

митрополита Макария. События в ней расположены по родословным 

степеням великих князей, отсюда название.
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К вышеприведенному надобно только присовоку
пить то, что Стефан Великопермский доходил только 
до устья реки Выма. Ежели бы город Чердынь тогда 
существовал и был столь знаменит и многолюден, то 
не могло быть, чтоб епископ сей оного не посетил. 
Усть-Вымск было впоследствии очень значительное 
место. Стефаном Великопермским построено там не
сколько церквей, кои очень долго существовали187. В 
«Собрании государственных грамот» (т. П, стр. 88) есть 
грамота царя Федора Ивановича 1586 года, по кото
рой видно, что Сибирскому князю Лугую позволено 
было привозить ясак с его 6 городков в Вым. Жаль, 
что место сие впоследствии совершенно оставлено.

Город Чердынь в теперешнем положении сво
ем, должно почесть между лучшими в Пермской 
губернии. Здешнее купечество производит значи
тельную торговлю с Архангельскою губернией. 
Ежегодно отправляется из Чердыни несколько 
судов за покупкою хлеба в Сарапул, или Чистое 
поле, часть которого отвозится в Пустозерск и 
меняется на тамошние произведения. Ежели Се
веро-Екатерининский канал188 приведется к окон
чанию, то водяное сообщение сие облегчит сно
шения с Архангельским портом и усилит торгов
лю города Чердыни.

187 Вым - река Вологодской губернии, правый приток реки Вычегды, 
впадает в нее у селения Усть-Выми. Длина 499 км. Сплавная, судоходна.

Усть-Вымск (Усть-Вымь) -бывший город, ныне село Усть-Вымского 
района Республики Коми при впадении реки Вымь в реку Вычегду. Основан 

в XIV в. Стефаном Пермским. ВХѴ-ХѴШвв. был значительным торговым 
пунктом на пути в Сибирь.

Стефан Великопермский - см. ссылку № 172.

188 Северо-Екатерининский канал - соединял системы рек Северной 
Двины и Камы на границе Усть-Сысольскогоуезда Вологодской губернии и
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Чулков говорит, что в 1781 году было в Черды
ни 362 купца (Чулкова «Описание российской ком
мерции», том 1, страница 66), ныне же состоит оных 
только 29, да мещан 988 душ. В 1803 году счита
лось здесь купцов 162 человека.

XII. 
ЧЕРДЫНСКИЕ ЦЕРКВИ

Церквей в городе Чердыни 7. Первая из них 
бывший монастырь Иоанна Богослова. Знаменитый 
губернатор Сибири князь Матвей Петрович Гагарин189, 
известный по плачевной участи его и многим по
лезным для страны сей заведениям, воздвигнул 
помянутый храм. Проезжая в 1705 году через Чер
дынь в Тобольск, обещал он, по неизвестным при
чинам, построить здесь церковь. Впоследствии при
сланы им были шведские пленники190, которые 
окончили здание в 1718 году. Искусство шведских 
мастеров очень приметно в отношении к прочим 
зданиям; но плохая деревянная крыша доказыва
ет, что она русской работы. При монастыре сем было 
65 душ крестьян, неизвестно кем приложенных. По

Чердынского уезда Пермской губернии. Строился с 1785 no 1822 гг. Имел 
16 верст 322 сажени длины. На момент написания Верхом книги заканчива
лось его сооружение. На канал возлагались большие надежды, но он оказался 
мелким, неудобным для использования и, вследствие малого судоходства, был 

закрыт в 1838 г.

189 Гагарин Матвей Петрович - см. ссылку № 108.

190 Шведские пленники -в 1710 г. в Прикамье сослали плененных под 
Полтавой «шведы, полковники и обер-офицеры 100 человек». Среди них 
были каменщики и мастера по печным изразцам. Один из пленных - Стра- 
ленберг - изучал следы древних поселений и оставил интересные записки. 
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штатам оставлен он на своем содержании, а впос
ледствии упразднен.

Внутреннее украшение храма сего очень скудно. 
Наружный вид оного очень хорош и отличается над
писями следующего содержания: «Сию церковь бе
лил Потап Родионов Вилесов 1798 года в июне ме
сяце. 1812 года февраля 3 числа помре Василий 
Федоров Щеголев, в офицерской службе был 33 года; 
а всего жития его 65 лет. Погребен отсюда к северу в 
10 саженях».

Особенного замечания заслуживает большой об
раз Богоматери с серебряным окладом, на задней 
стороне которого находится следующая надпись: 
«Лета 7026 (1698) ноября в 23 день стольника и 
воеводы Федора Ивановича Дашкова191, княгиня его 
Евдокия Михайловна построила сей образ Пресвя
тыя Богородицы, Апостолу и Евангелисту Иоанну 
Богослову в казну». Одна только церковь сия уцеле
ла от большого пожара, бывшего в 1792 году.

Вторая [церковь], Святого Богоявления, построе
на в 1751 году. В пожар 1792 года она вся выгорела; 
но впоследствии возобновлена с пристойным благо
лепием.

Третья [церковь], во имя Воскресения Господня, 
соборная, построена неизвестно в котором году; од
нако ж видно, что она не древняя. Хотя во время 
помянутого пожара она вся выгорела, но возобнов
лена с особенным вкусом и богатыми украшениями. 
Замечательно, что к сему содействовали только 160 
домов небогатых прихожан. В храме сем есть весьма

191 Дашков Федор Иванович - стольник, князь, Соликамский воевода в 
1697-1698 гг. Ведет родословную от Рюриковичей. Прославился своей 
враждебностью к Строгановым. По их жалобе отозван с воеводства.
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древний образ Николая Чудотворца, в котором, как 
по преданиям известно, была какая-то надпись. 
Умный чердынский протоиерей192 вынимал оный при 
мне из иконостаса; но мы даже не видели призна
ков каковой-либо надписи.

Четвертая, в десяти шагах от соборной стоит цер
ковь Преображения Господня. В пожар 1792 года 
она вся выгорела и возобновлена очень скудно.

Пятая [церковь], в 50 шагах от последней, во 
имя Успения Божией Матери. По случаю сгорения 
всех бумаг, неизвестно, когда оная построена; но 
видно, что здание не древнее. Подле церкви сей есть 
каменная часовня, где ежегодно в 6 число генваря 
совершается молебствие по убиенным. На стене [ча
совни] висит железная доска, на коей означены 
имена убитых со следующею надписью: «Сии стра
дальцы побиены быша от нагайских татар, на рати 
в Чердынском уезде в Кондратьевой Слободе над 
рекою Вишерою 7055 (1547) года генваря 6 дня, 
числом их 85 человек».

Шестая церковь во имя Всех Святых, построена 
недавно при кладбище купцом Углицким.

Седьмая [церковь] на 200 шагов ближе к реке от 
церкви Успения Божией Матери, строится новая куп
цом Валуевым, а подле оной находится им же по
строенная богадельня193.

До штатов 1764 находился в городе Чердыни 
Успенский девичий монастырь; Троицкая Плесен- 
ская пустынь при реке Каме, и при Чусовском озере 
мужская Чусовская пустыня, за коею было 232 души

192 Протоиерей - см. ссылку № 45.

193 Богадельня - дом престарелых, немощных, неимущих, содержав
шийся на счет общества и благотворителей.
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крестьян. Ульяновская Спасская пустынь, упразднен
ная до штатов 1764 года, построена Стефаном Вели
копермским, и находилась в 165 верстах от Усть- 
Сысольска, т.е. в Перми Великой.

Здесь сказку я несколько слов о Пермской губер
нии вообще. В нынешнем положении находится она 
с 1781 года; а в 1757 году разделялась на следую
щие части: Казанской губернии в Кунгурской про
винции находились города: Кунгур, Соликамск, Чер
дынь, Новое Усолье, Орел городок и два Чусовские 
городка. Оренбургской губернии в Уфимской про
винции считались Красноуфимская крепость и при- 
городок Оса. В Исетской провинции Шадринский 
дистрикт194.

Сибирской губернии к Тобольской провинции 
принадлежал город Верхотурье, Тагильская, Ирбит
ская и Ницинская слободы193.

Город Екатеринбург не входил в состав губер
ний, а подчинялся со всеми казенными и частны
ми заводами правлению Сибирских и Казанских 
заводов, оному подведомы были следующий три 
дистрикта: Екатеринбургской, Катайской и Алапа
евской.

Ныне состоит Пермская губерния из 12 городов 
и трех заштатных, в 1797 году уничтоженных. Пермь 
(в губернском городе Перми считается всех жителей 
до 7 000, домов находится каменных 28 и деревян
ных 912), Чердынь, Соликамск, Оса, Оханск, Кунгур, 
Красноуфимск и заштатный Обва находятся в Евро
пе, или по сию сторону Уральского хребта. Екате
ринбург, Ирбитъ, Верхотурье, Шадринск, Камышлов 
и заштатные Алапаевск и Долматов в Азии, или по 
ту сторону Уральского хребта196.



194 Губерния - высшая местная административная единица,учрежден

ная Петром I. Указом 1708 г, страна была разделена на 8 губерний, в свою 

очередь делившиеся на уезды, позднее - провинции. Во главе губернии стоял 

губернатор.

Провинция -с 1719 г. административная единица России, средняя 
между губернией и уездом. Деление России на провинции было предпринято 

Петром Iдля «большегоупорядочения и обеспечения денежных сборов». 

При этом руководствовались торговым значением городов. Официально 
губернии на провинции разделены еще в 1719 г., но реальное исполнение 

указа на местах затянулось.

Кунгур - см. ссылку № 35. Новое Усолье, Орел - см. ссылку № 67.

Чусовские городки - Нижне-Чусовской (основан в 80-е гг. XVIв.) и 
Верхне-Чусовской (основан в 1616г.) городки на берегах реки Чусовой у 

соляных рассолов Строгановых. В XVIII в. статус городов утратили. В 

настоящее время не существуют.

Кунгурская провинция - образована в 1737 г.

Уфа - столица Башкирии, пристань на реке Белой, при впадении в нее 

реки Уфа. Основана в1574г.,в1586 г. получила статус города. С середи

ны XVIII в. центр провинции.

Красноуфимская крепость - основана в 1736 г. на правом берегу 

реки Уфы для защиты от башкир, в 1781 г. стала уездным городом Перм

ского наместничества.

Оса - город в Пермской губернии, основан в царствование Иоанна IV как 
слобода Новоникольская при впадении речки Осинки в реку Каму. Служило 

наблюдательным пунктом за башкирами.

Позднее числилась пригородом Казани, в 1737 г. включена в Уфимскую 

провинцию. В1781 г. назначена уездным городом Пермского наместниче

ства и включена в состав Пермской провинции.

Исетская провинция - образована в 1737 г. из дистриктов Шад- 

ринского, Исетского, Окуневского и Тобольского уездов Сибирской губернии. 

Упразднена в 1781 г.

Дистрикт - подразделение провинции, административная или судеб

ная единица.

Шадринск -уездный город Пермской губернии на реке Исети. Основан в 

1662 г. как укрепленная слобода; преобразован в город в 1712 г. и назван 

Малоархангельским или Архангельском, но после пожара вновь переименован 
в Шадринскую слободу. В1737 г. снова получил статус города и приписан 
к Исетской провинции Сибирской губернии.

195 Сибирская губерния - образована в 1708 г. по указу Петра I.

(Продолжение комментариев на стр. 128).



Тобольск - губернский город на правом берегу реки Иртыша, близ 

впадения в него реки Тобол. В ХѴІІ-ХѴІІІ вв. центр главного управления 

всей Сибирью, имевший большое экономическое значение.

Верхотурье - основан какукрепленный пункт в 1598 г. на левом берегу 

реки Туры на месте мансийского поселения. Центр транзитной торговли 

Европейской России с Сибирью.

В 1708 г. вошел в состав Сибирской губернии, в 1764 г. - в состав 

Тобольской. В1781 г. отнесен к Пермской губернии.

Слобода - поселение в Русском государстве ХІ-ХѴП вв., жители кото

рого временно освобождались от государственных повинностей.

Тагильская, Ирбитская и Ницинская слободы - поселения в за

падной части Сибирской губернии.

196Заштатный город - населенный пункт в Российской империи, пользо

вавшийся правами города, но не являвшийся административным центром 

уезда (другое название - безуездный город), не включенный в штаты городов 

империи.

Оханск - городок на правом берегу Камы. Основан Строгановыми в 

начале ХѴП в., затем был казенным селом. С1781 г. стал уездным городом.

Обва - см. ссылку № 59.

Ирбит -уездный город Пермской губернии, при впадении реки Ирбит в 

реку Ницу. Основан в 1633 г. как слобода, с 1781 г. уездный город. Известен 

своей ярмаркой.

Камышлов - основан между рекой Пыжмой и притоком ее речкой Ка- 

мышловкой в 1667г. как слобода. Позднее укреплен для защиты от калмы

ков. В1781 г. стал уездным городом Пермского наместничества.

Алапаевск - заштатный город в Верхотурском уезде Пермской губер

нии, на реке Нейве основан в 1704 г. как заводской поселок.

Долматов (Далматов) -монастырскаяслободаДолматововШадрин- 
ском уезде Пермской губернии при реке Исети. В1781 г. уездный город 

Пермской губернии, с 1797 г. - заштатный город Далматов, по ходатай

ству жителей переименованный в село.



- 129 -

Часовни Чердыни

Чердынь. Вид на Троицкую церковь и вал Троицкого городища
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После Соликамска и Чердыни древнее прочих 
Оса и Верхотурье. Я ездил нарочно в первой, дабы 
отыскать любопытную грамоту царя Федора Иоанно
вича от 1596 года на построение оного в Новони
кольской слободе, но не успел в предприятии моем. 
Щекатов упоминает о сей грамоте в «Географическом 
словаре» своем и говорит, что кроме жителей, пере
мещенных туда из разных городов, определено еще 
было 9 человек ярыжных197 для посылки за госуда
ревыми делами.

Город Верхотурье построен в 1600 году, и чрез 
оный ездили обыкновенно в Сибирь, почему и была 
там таможня для сбора пошлин198. Первая супруга 
императора Петра I Евдокия Федоровна была дочь 
верхотурского воеводы Федора Авраамовича Лопу
хина199 (смотри при конце сей книги грамоту Си
бирского митрополита Павла), правившего долж
ность сию в 1680 и 1681 годах («Краткое показание 
о бывших в Сибири воеводах», писанное при Архи
ерейском доме в Тобольске гоои печатанное там в 
1792 году в типографии Корнильева). Николаевс
кий монастырь построен в 1612 году игуменом Ионою.

Все народонаселение Пермской губернии состо
ит из следующего числа душ:

'"Ярыжные люди (ярыжки) - в России ХѴІ-ХѴІІІвв. общественное 
название беднейшего населения, занимавшегося наемным физическим трудом, 
выходцев из холопов, беглых и обедневших крестьян и посадских людей. Из
вестны: земские, судовые и ямские ярыжки.

1981600 год - ошибочно или опечатка, так как известно, что Верхоте- 
рье основано в 1598 г. с открытием движения по Бабиновской дороге.

Таможня-государственноеучреждение, контролирующее провоз гру
зов и взимающее с них пошлины. Существовали как пограничные, так и внут
ренние - местные - таможни, на больших дорогах, в торговых пунктах.

'"Лопухина Евдокия Федоровна (1669 -1731)- первая супруга Пет
ра!, мать царевича Алексея. Сослана в Суздаль и пострижена в монахини.
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купцов-------------------------------------------- 439
мещан--------------------------------------------- 10 655
государственных крестьян,
приписных к заводам-----------------------190 227
таковых же неприписных------------------53 172
удельных крестьян--------------------------- 8 084
экономических крестьян------------------- 28 152
свободных хлебопашцев------------------- 79
государственных мастеровых------------- 18 348
непременных заводских работников — 11 604 
ямщиков------------------------------------------3 704
пахотных солдат------------------------------ 384
помещичьих крестьян-----------------------123 438
дворовых людей------------------------------ 881
при частных заводах
казенных мастеровых............................... 7 289
заводских людей
при частных заводах------------------------ 44 629
боярских детей-------------------------------- 71
казаков------------------------------------------- 1 040
татар-----------------------------------------------6 065
черемис......................................................... 1 621
вогулов------------------------------------------- 394

После процесса над царевичем Алексеем, состоявшего в тайной переписке со 
матерью, переведена в Ладожский Успенский монастырь, азатем - в Шлис
сельбургскую крепость. После освобождения в 1727 г. жила в Москве в 

Вознесенском монастыре, пользуясь царскими почестями.

Лопухин Федор Авраамович (Абрамович) (? — 1713) -князь, воевода, 
боярин. Отец царицы Евдокии Федоровны.

г0° Митрополит - глава крупной епархии, подчинен патриарху.

Павел, митрополит Сибирский и Тобольский (? - 1692) - бывший 
архимандрит московских Симонова и Чудова монастырей, духовник царевны 
Софьи. Назначен на митрополию в 1678 г.

Архиерейский дом - см. ссылку № 58.
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тептерей и бобылей —-.............................2 435
башкирцев--------------------------------------  15 708
новокрещенных калмыков
и каракалпаков.........................................283
посельщиков----------------------------------- 493
приказно-служителей-----------------------1 008
священно- и церковно-служителей — 4 066 
монашествующих...................................... 35
отставных военно-служителей
и детей их---------------------------------------537
богаделыциков----------------- -------------  50 201

....................................................................... 541 478

В целой Российской империи нет столь богатой 
губернии, как Пермская. Кроме денежного дохода 
доставляет она 5 миллионов пудов железа в раз
ных изделиях, 6 миллионов пудов соли, 70 тысяч 
пудов меди, 2 1/2 миллиона медной монеты и 15 
пудов золота. Соображая расходы, потребные на со
держание разных заводов и полагая в умеренную 
цену все вышеприведенное, можно сказать безоши
бочно, что чистый доход простирается до 33 мил
лионов рублей.

Всей земли считается в Пермской губернии 
30 609 230 десятин; из сего числа принадлежит 
казне 21 253 986 да помещикам 9 355 244.

Губернский город Пермь имеет очень большое 
преимущество пред прочими городами в том, что 
быв расположен на отлогой равнине, доставляет 
свободный скат воде. После трехдневного пролив
ного дождя бывают улицы сухи потому, что грязь 
не имеет времени образоваться. На самой большой 
площади построен бывшим губернатором Модера-



201 Приписные к заводам крестьяне - в XVIII- первой половине
XIX вв. крестьяне, вместо уплаты подати работавшие на казенных и 
частных заводах, т. е. прикрепленные (приписанные) к ним. Освобожде
ны крестьянской реформой 1861 г.

Государственные крестьяне - крестьяне, пользовавшиеся относи
тельной свободой, лично не принадлежавшие никому.

Удельные крестьяне-категория зависимых крестьян, образованная в 
1797 г. из дворцовых крестьян. Принадлежали императорской фамилии, 
платили оброк и несли государственные повинности. Освобождены в 1863 г.

Экономические крестьяне - категория государственных крестьян, 
образованная из бывших монастырских и церковных крестьян. Обладали 
относительной личной свободой, несли государственные повинности.

Непременные заводские работники - набраны из приписных крес
тьян, по Положению 1807 г., не старше 40 лет. Использовались на казен
ных заводах - в числе, «соразмерном их действию», а на частных - по 58 
человек на каждую 1 000 приписных. Все остальные приписные совершенно 
освобождались от заводских работ, но непременные мастеровые получали 
от них денежное пособие. Пополнение числа непременных работников про
изводилось аналогично рекрутскому набору.

Ямщики - крестьяне, исполнявшие ямскую, затем государственную из
возную повинности. Были кучерами на ямских лошадях. Жили при ямах. 
Получали жалованье, до конца ХѴП в. освобождались от налогов.

Пахотные солдаты -жители пехотных округов военных поселений, в 
отличие от военных поселян не привлекались поголовно на военную службу, 
а отбывали рекрутскую повинность на общем основании, находились в ве
дении военного начальства.

Дворовые люди - работавшие при дворах, находившиеся в личной 
зависимости.

Боярские дети - наследники измельчавших боярских родов, чаще - 
служилые дворяне.

Казаки - вольные люди, свободные от тягла и работавшие по найму, 
главным образом на различных промыслах, а также лица, нанимаемые для 
защиты городов и сторожевых постов, за что получали от правитель
ства землю на условиях поместного владения и жалованье.

Вогулы -устаревшее название манси, народности финского племени.

Черемисы -устаревшее название марийцев.

Тептери - части небашкирского населения, жившего в XVIII- начале
XX вв. среди башкир. В их состав входили татары, удмурты, марийцы 
и мордва, сохранявшие свой язык и культурные особенности.

Бобыли - бедное, часто бездворовое, зависимое население. Несли со
кращенные повинности. С введением подушной подати приравнены к крес
тьянам. Также назывались обнищавшие, одинокие, бездомные люди.

Богадельщики - проживающие в богадельнях.

(Продолжение комментариев на стр. 134).
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хом202 гостиный каменный двор, о 60 лавках. Вок
руг половины города сделал он вал, который, быв 
окружен в 4 ряда березками, доставляет весьма 
удобное место для гулянья.

Нынешний губернатор А.К. Криденер203 способ
ствовал также весьма много к устройству и эконо
мическим выгодам Перми. Многие улицы, кото
рые от стока воды размывало, приказал он укре
пить, поднять и, проведя по обеим сторонам кана
вы, сохранил их от ежегодного повреждения. При 
московском выезде построен им огромный госпиталь, 
который, доставляя красоту городу, делает тем боль
шую честь строителю своему, что он воздвиг его с 
весьма малыми пособиями от казны.

В некоторых летописцах упоминается, что Пермь 
имела собственных князей. Мне показывали запис
ку, найденную в чердынском архиве, в коей означе
ны были следующие князья, не упоминая, долго ли 
и в какие годы владели они сею страною:

1. Князь Михаил Пермский, убит вогуличами204.
2. Князь Владимир Пермский.
3. Князь Иоанн Пермский, убит вогуличами.
4. 5, 6. Вымские князья Ермолай, Василий, Феодор.
7, 8. Князья Пермские Дмитрий и Константин.
9. Князь Великопермский Андрей.

202 Модерах Карл Федорович - инженер-полковник, известный своими 
инженерно-строительными достижениями. Принимал участие в сооруже
нии фонтанов и мостов Санкт-Петербурга, Царскосельского дворца, Боль
шого Петербургского театра. С1796 по 1811 гг. исполнял должность 
пермского губернатора.

203 Криденер Антон Карлович (? -1840) - представитель русского 
баронского рода немецкого происхождения. Был пермским губернатором с 
1818 по 1823гг. и герольдмейстером (членом герольдмейстерской конто
ры при сенате, ведавшей дворянство империи).
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10. Князь Пермский Матвей.
11. Княгиня Анна Великопермская.
12. Княгиня Ксения Великопермская.
13. Княгиня Анастасия Великопермская.

Ежели принять, что помянутый здесь 10-й князь 
Матвей есть тот, к коему относится письмо митропо
лита Симона, и почесть его сыном первого князя 
Михаила, то легко определить, в какое они время 
здесь жили. Однако же и в противном случае можно 
сказать решительно, что это было не прежде посеще
ния мест сих Стефаном Великопермским, т.е. около 
1380 года.

Помянутые здесь князья Вымские владели, ве
роятно, в Усть-Вымске, постоянном жилище еписко
па Стефана. В Книге Большого Чертежа назван Усть- 
Вымск Старою Пермью, и следовательно должен он 
быть древнее Чердыни или Великой Пермии. Нельзя 
не пожалеть, что знаменитый историограф наш 
Миллер обратил такое слабое внимание на Чердынь, 
что даже сам туда не ездил, а выписывал в Соли
камск бумаги тамошнего архива.

204 В1451 г. князь Михаил Ермолич Верейский назначен московским 
наместником в Пермь Великую. Это был сын правителя подмосковного 

княжества Верейского, перешедшего незадолго до того под власть Моск

вы. Михаил Ермолич явился основателем династии князей Великопермс
ких. Резиденция его была в Чердыни, которая в этом году упомянута в 

русских источниках впервые.
В1472 г. после похода русской рати на Пермь Великую и покорения 

местных князьков резиденция князей Великопермских перенесена в Покчу. В 
1481 г. при набеге на Пермь Великую вогуличей в сражении у Покчи князь 
Великопермский Михаил погиб. В1505 г. правление Великопермской ди

настии прекратилось, Иван III свел последнего из них князя Матвея с Пер

ми Великой и отправил его в Тулу.
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XIII.
БОНДЮЖСКАЯ ВОЛОСТЬ

Граф Николай Петрович Румянцев208, получа 
сведение, что Чердынского уезда в Бондюжской во
лости206 находится в приходской церкви старинный 
образ с зырянскою надписью, просил меня достать с 
оной копию. Желая осмотреть сию любопытную древ
ность, решился я ехать туда сам.

Прибыв в Бондюжскую волость, послал я тотчас 
за священником, дабы спросить его, где находится 
помянутый образ. Священник объявил мне, что он 
стоял в здешней церкви, но в пожар 1807 года сго
рел вместе с оною. Сожалея об истреблении сего столь 
важного исторического памятника, старался я узна
вать, не осталось ли у кого копии с надписи; но все 
изыскания мои были тщетны.

Зная, что здесь находится крест, поставленный 
учениками Стефана Великопермскаго, пошел я ос
мотреть оный, в надежде почерпнуть какое-нибудь 
древнее сведение. Умный священник доставил мне 
об оном следующее известие: крест сей, говорил он,

г05 Румянцев Николай Петрович (1754 - 1826) - граф, российский 
государственный деятель, дипломат. Был членом Государственного совета, 
сенатором. Принимал деятельное участие в сборе документов и материа
лов по истории России. На его средства напечатан ряд изданий, главнейшее 
из них - «Собрание государственных грамот и договоров». Был почетным 
членом многих академий и научных обществ. За свою жизнь собрал большую 
библиотеку, коллекции рукописей, этнографических и нумизматических 
материалов, составивших основу Румянцевского музея. Книги Румянцева 
послужили базой для создания Государственной библиотеки имени Ленина.

206 Бондюжская волость - территория Чердынскогоуезда с центром 
в селе Бондюг, расположенным у впадения речки Бондюжки в реку Каму. По 
первым переписям на его месте стояла деревня Хари но из 17 дворов. Село с 
1647г. ВХѴШв. бондюжские крестьяне приписаны к Богословским заводам. 
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как по преданию известно, поставлен учениками Сте
фана Великопермского, семидесятилетними стари
ками, в то время, коіда здесь не было еще селения. 
Имена их Герасим, Иона и Питирим; все ли они 
были здесь в одно время, неизвестно. Отошед шагов 
пятьдесят от жилища моего, усмотрел я на самом 
берегу Камы маленькую часовню, которая, как при
метно, была построена около толстого пня, волнами 
омываемого. Взошед в оную, открылся глазам моим 
пень с поперечною лесиною, на коей вырезана цер
ковными буквами следующая надпись: «Иисус Хри
стос, лета 7127 (1619) мая 6 дня поставлен крест 
сей при благоверном великом князе Михаиле Федо
ровиче ссея России и при великом господине Воло
годском архиепископе Макарии». Прочтя надпись 
сию, согласится со мною и читатель, что предание 
не основательно. Стефан Великопермский окончил 
жизнь свою в 1396 году; то неужели ученики его 
могли жить два столетия? Справедливее назвать их 
последователями Стефанова учения.

Бондюжская волость, на правом берегу Камы 
лежащая, есть беднейшая из всего уезда. Песчаные 
долины и глинистые луга не вознаграждают трудов 
поселянина. Одна только Кама питает их своею 
рыбою и доставляет способы плавить леса на прода
жу в соляные промыслы; но работа сия так изнури
тельна и невыгодна, что крестьяне, занимающиеся 
оною, приходят год от года в скуднейшее положе
ние. Ежели Северо-Екатерининский канал приведется 
к окончанию, то волость сия будет пристанью всех 
на Двину идущих судов. Успешное окончание сего 
водяного сообщения доставит и прочим поселянам 
Чердынского уезда немалые выгоды.
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Чтоб дать читателю понятие об оном, изложу я 
в кратких словах обстоятельное известие о промыш
ленности сей. В исходе сентября, когда наступает 
время платить подати207 за вторую половину, разъез
жаются поверенные всех помянутых шести владель
цев соляных промыслов по деревням Чердынского 
уезда, и предлагают неимущим деньги. Крайность 
и требование земской полиции208 на немедленный 
взнос податей заставляют сих жалких бедняков за
должаться и делать условия на поставку известно
го количества дров в соляные промысла. Взявший 
таковым образом деньги должен непременно от
правиться в ноябре месяце в лес и начать готовить 
дрова.

Вырубя возможное количество, делает он сруб, 
обвязывает или скрепляет оный лыками и ветвями 
и дожидается разлития вод, которое, подняв утлое 
здание его, несет в них по водам до самого Усолья. 
Здесь приступает он к сдаче дров и должен выкла
дывать в поленницу сажень в вышину и длину не 7, 
а ровно 8 футгов, т.е. вместо 49 квадратных футов, 
64209. И так ежели он выехал из своего места с пло
тами, в коих было 100 сажен дров, то получит толь
ко плату за 70, а редко за 80 сажен. Надобно заме
тить, что помянутые 100 сажен составят почти 300 
сажен обыкновенных квартирных дров210, за которые 
полагая 2 рубля за сажень, следовало бы ему полу
чить 600 рублей. Бедный же крестьянин Чердынско
го уезда получит за оные только 120 или, много, 
180 рублей.

В картине сей упомянул я только счастливое 
прибытие крестьянина с дровами его в Усолье; но 
какими красками изображу я то жалостное положе
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ние, когда он, проведя целую зиму в лесу, уповает, с 
разлитием вод, вознаградить те тягостные и изнури
тельные труды, от которых весь физической состав 
корпуса его, пришед в изнурение, являет в нем более 
полумертвого, чем живого человека? Какими цвета
ми изображу я те черты лица его, когда он увидит, 
что все здание его, стоившее ему стольких трудов, 
сокрушается о каменистый мыс или песчаную от
мель? При таковом несчастном случае лишается он 
не токмо плода трудов своих, но остается в долгу и 
без видов, чем пропитает себя всю зиму. Говоря бес
пристрастно, надобно присовокупить, что от подоб
ных случаев лишаются и владельцы соляных про
мыслов значительных сумм.

---------- » сткЖИам г-,---------------

207 Подати - казенные налоги в России до середины XIXв.; различались 
подушные и поземельные, оброк. Плативших подати называли податными 

сословиями.

208 Земская полиция - персонал и учреждения, охраняющие жизнь, 
здоровье, имущество, общественный порядок и публичную безопасность 
жителей уезда. Состояла из земского исправника - старшего полицейского 
чина, начальника земской полиции и председателя земского суда - судебного 
учреждения для дворян. Создана Учреждением о губерниях 1775 г.

209 Сажень - см. ссылку № 49. Фут - русская единица длины: 1 фут 
= 1/7 сажени = 0,3048 м.

210 Квартирные дрова - см. ссылку № 71.
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XIV. 
ПЯНТЕЖСКАЯ ВОЛОСТЬ211

Начитавшись у Ломоносова и Чулкова о древ
ней знаменитости Биармии и города Чердыни, при 
Каме лежавшего, пожелал я осмотреть место сие. По 
изысканиям и расспросам узнал я, что знаменитое 
селение сие, к которому даже и прочие историки 
наши относят торговлю с персиянами и индейцами, 
находится в трех верстах от Пянтежской волости.

Прибыв в оную, нашел я скоро старика, согласив
шегося быть моим путеводителем; а по сему пригласи 
с собою человек 30 поселян, отправился вместе с ними 
к развалинам древней Биармии. Прошед версты З218 
по узенькой тропинке, в іустом лесу проложенной, 
вышли мы к небольшому озерку, с Камою соединяю
щемуся. В правой руке открылся нам крутой приго
рок, коего местоположение походило на те возвыше
ния, на коих строились баронские замки и укрепле
ния непросвещенных народов. Вот, сказал мне про
водник, указывая на гору, и Чудское городище.

Усмотря, что все место сие заросло мелким ле
сом, приказал я срубить оный. Коіда всю гору от 
оного очистили, то пошли мы осматривать местопо
ложение и открыли только одно малое возвышение. 
Мечтая о магазейнах813 персиян и индейцов, оставил

211 Пянтежская волость - территория Чердынскогоуезда с центром 
в селе Пянтег на левом берегу реки Камы. Название Пянтег предположи
тельно происходит от языческого божества Пянтега. Деревушка с тем же 
именем была известна еще по переписи 1579 г. Крестьяне волости про
мышляли заготовкой дров для солеварен Соликамского уезда.

212 Верста - см. ссылку №117.

213 Магазейн - склад.
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я оное без внимания и искал развалин; но не нахо
дя ничего сему подобного, решился искать древнос
тей в земле. Расчертя всю равнину горы нескольки
ми поперечными и продольными канавами, ободрил 
я спутников моих водкою и приказал разрывать оные. 
Прорыв четыре канавы, нашли мы только несколько 
кусков шлаку и угольев. По совету спутников, обра
тился я со всеми к помянутому возвышению, кото
рое разрыв двумя поперечными канавами, нашел 
сложенную из плиты печь и кучу шлаку. Не находя 
здесь ничего любопытного, спустились мы к озерку, 
и начали разрывать малое возвышение, казавшееся 
битою из глины печью.

Проливной дождь и холод заставили нас пре
кратить работу; привезенной мною шлак открыл, что 
здешние жители не весьма искусны были в выделы
вании железа; он содержал в себе еще 20 процентов 
чугуна. Вот в чем состояли редкости того места, к 
коему относят торговлю с персиянами и индейцами.

---------- --------------

XV.
ДЕРЕВНЯ УРОЛ

Возвращаясь из Пянтежской волости в Чердынь, 
остановился я в деревне Урол. Согласное повторе
ние всеми летописцами, что воевода Нелидов овла
дел в 1472 году Уросом, подало мне мысль, что 
деревня сия не есть ли то самое место. Начав рас
спрашивать о сем восьмидесятилетнего хозяина мо
его, узнал я от него, что помянутое место находится 
в пяти верстах отсюда, к коему он и обещал прово
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дить меня. «По преданиям, - продолжал старик, - 
известно, что место сие было совершенно истреблено 
лет триста пятьдесят тому назад; но, как я слышал, 
то приходили в оное не русские, а татары. Дедушка 
сказывал, что татары, взяв сию деревню, расположи
лись ночевать в большом овине214. Уросцы, приметя 
сие, зажгли оный со всех сторон, и неверные сгоре
ли; но один из них, убежав каким-то образом в Чер
дынь, дал о сем знать, и татары, пришед оттуда в 
большой силе, предали всех жителей смерти, а дома 
их огню. Впоследствии поставлена на том месте ча
совня и в Ильин день совершают молебствие об уби
енных. Мы называем место сие не Уросом, а Уро
лом». Здесь замечу я, что все чердынцы употребляют 
вместо слов «противиться», «не слушаться», «упря
миться» - он «уросит», «не урос».

Хотя по собранным мною впоследствии сведе
ниям и узнал я, что ногайские татары нападали 
очень часто на Соликамск и приходили раза два в 
Чердынь, но, соображая слова стариковы с летопис
цами, думаю, что предки его ошиблись и приняли 
русских за татар. Чердынцам немудрено было оши
биться, ибо они, удалясь из России до нашествия 
Батыева, сохранили прежние нравы и обычаи, а со
племенники их, пробыв 200 лет под игом татар, 
приняли многие обычаи их и носили даже аракчи- 
ны, или маленькие шапочки. В архивном летописце 
сказано: «26 июня 6980 (1472) прииде весть к вели
кому князю, что воевода его землю Пермскую взял, 
а пришел на устъ Черныя реки на Фоминой неделе 
в четверток215, а оттуда пойде на плотех с коньми на 
Верхную землю к городку Искору, а Гаврилу Нелидо
ва отпустил на нижнюю землю на Урос, на Чердыню 
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да на Почку на князя Михаила ... поймал же иные 
городки и пожег».

Приглася с собою несколько поселян, отпра
вился я посмотреть древний Урос, соделавшийся 
жертвою своих одноплеменников. Прошед три вер
сты, увидели мы за малою иссякшею речкою очень 
приятную долину, окруженную возвышенностями. 
Посредине оной стояла пустая часовня, а в прямой 
линии во всем пространстве приметно было сем
надцать возвышений. Мы сочли оные сначала до
мами, но, разрыв несколько, увидели, что это би
тые из глины печи. Всю равнину сию прошли мы 
продольными и поперечными канавами, и не на
шли ни одной замечания заслуживающей вещи. 
Глина, уголь и горшечные черепья заключили все 
открытие наше.

------------- ----- ---------------

214 Урол - деревня при устье речки Уролки, впадающей в Каму.

Овин - помещение для сушки хлеба перед молотьбой; хлебные снопы 
раскладывались на настиле, под которым разводился огонь. Рассчитанный 
на 300-1000 снопов, местами овин служил хлебной мерой.

Нелидов Гавриил - воевода, в 1472 г. возглавлявший отряд, послан
ный московским князем на покорение Великопермской земли. Овладел Уросом 
и Чердынью и взял в плен пермских князьков.

215«...воевода его землю Пермскую взял» - имеется в виду поход 
русского войска на Пермь Великую в 1472 г.

Фомина неделя - первая неделя после Пасхи.

Четверток - четверг.
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XVI. 
СТАН ИСКОР216

Крестьяне Искорской сотни217, имея разные дела 
по Пермской казенной палате218, приходили ко мне 
несколько раз ходатайствовать по оным. Зная, что в 
числе взятых воеводою князем Федором Пестрым219 
в 1472 году [городков] заключался и Искор, рас
спрашивал я их с подробностью, где находилось ме
сто сие, и известно ли им вышеприведенное обстоя
тельство. Крестьяне ответствовали мне, что по преда
нию носится у них слух сей, и что бывший Искор 
находится от них в пяти верстах, где ежегодно мая 
10 [дня] совершают молебствие по убиенным. На 
вопрос, не разрывал ли кто место сие? - ответствова
ли они: на нашей памяти сего никто не делал, а 
прежде, слышали мы, нахаживали там разные вещи 
и даже серебряные.

Не алчность к металлу, но истинная любовь к 
отечественным древностям, поселила во мне жела
ние осмотреть место сие. Более же всего влекло меня 
к Искору имя его. Известно, что прежняя столица 
Кучума-хана называлась Искером (Фишерова «Сибир
ская история», страница 2). Из сходства имен сих 
выводил я разные заключения (замечательно, что и 
столица древлян, при коей Ольга с ними сражалась, 
именовалась также Искор-ест; см. Несторову лето
пись; не означало ли имя сие в общем смысле «глав
ный город»?)220 и, восхищенный новым открытием 
сим, отправился 4 июня 1819 года третий раз в чер- 
дынские страны. Для компании пригласил я с со
бою господина старшего учителя Пермской гимна
зии В.С.Ознобишина. Необыкновенное разлитие вод



Часовня Параскевы Пятницы на Искорском городище

23бСтан - с 1837г. полицейский округ из нескольких волостей во главе 
со становым приставом. В уездах было по 2-3 стана.

Искор - см. ссылку № 170.

217Сотня - часть стана в сто крестьянских дворов, подведомственная 
сотским, исполняющим приказания станового пристава и непосредственно 
надзирающим за порядком.

218 Пермская казенная палата - см. ссылку № 3.

гі9 Федор Пестрый - князь, известный русский полководец,участник 
успешных походов на Казанское царство и битвы при Шелон и. Вместе с вое

водой Нелидовым возглавлял войско, посланное на Пермь Великую в 1472г.

220 Кучум (? - 1598) - последний сибирский хан. Воевал с казачьей 
дружиной Ермака. Уничтожил один из отрядов казаков во главе с Ермаком, 
в 1598 г., потерпев поражение, бежал в Ногайскую орду, где был убит.

«...столица древлян именовалась также Искор-ест» - столица 
древлян известна как Искоростень или Коростень - местечко в Волынской 
губернии при реке Уже. Сохранились остатки Искоростеня - 5 или 6 горо
дищ, с валами и рвами.
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замедлило путь наш, и мы едва в пятый день могли 
добраться до Искора в маленькой повозочке, оставя 
коляску в Чердыни.

Здесь нашли мы приготовленный дом, и добро
душные чердынцы встретили нас, не доезжая за 
версту от Искора. Отдохнув после изнурительнаго пути 
сего, решили мы прежде осмотреть место, а потом 
сочинить план, как разрывать древний Искор. Про
ехав четыре версты по большой дороге от жилища 
нашего, усмотрели мы обширный луг, а за оным 
довольно высокую гору. Спутники наши, указывая 
на гору, говорили: «Вот и городище». Ни один из 
замков госпожи Радклиф221 не имеет такого выгод
ного местоположения, как древний Искор.

С трех сторон окружается он высокими непри
ступными утесами, а с четвертой находится очень 
ровная покатая плоскость. Вершина сей горы имеет 
площадь в 2 000 квадратных сажен, на коей, как 
приметно, расположены были дома здешних жите
лей. В левой стороне сей площади находится малая 
часовня. Стопятилетний старик Максим Денисов 
Пономарев, о коем я буду говорить ниже сего222, ска
зывал мне, что искорских жителей осаждали с упо
мянутой плоскости, и поелику223 они, защищаясь, 
спускали на осаждавших бревна и большие каме
нья, то последние так ожесточились, что, взяв горо-

221 Радклиф Анна (1764 -1823) - английская писательница. Работала в 
жанре готического романа с его атмосферой «ужасного» и «таинственного». 
Давала таинственному вполне реальное объяснение. Позднее романтики заим
ствовали у Радклиф тип «героя-злодея». Романы пользовалисьуспехом не 
только в Англии, но и во всех странах Европы, в том числе в России.

222 Максим Денисов Пономарев - в данном случае Денисов - отче
ство, но, как правило, у лиц незнатного происхождения отчества указыва
лись редко, чаще употреблялась форма «от отца сын» -Денисов [сын]. 
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док сей, истребили оный совершенно. Пономарев не 
согласился со мною, что нападавшие были россия
не. «Нет, батюшка, - отвечал он мне, - то были ровно 
татара». Открыв выше заблуждение чердынцев в де
ревне Уроле, не считаю за нужное опровергать оное 
еще раз. Вышеприведенная выписка из летописца и 
согласное повторение сего происшествия во всех про
чих утвердят читателя в одинаковом со мною мне
нии, что чердынцы приняли россиян за татар.

Дабы сократить повествование о трудах наших, 
скажу одним словом, что в течение пяти дней раз
рыли мы вершину горы двадцатью восемью попе
речными и столько же продольными канавами. От
рыли мы следующие только вещи: серебряное коль
цо, коего металл оказался без всякой лигатуры. Два 
замка весьма узорочной работы, открывающие, что 
здешние жители весьма искусны были в слесарном 
деле. Ключ очень высокой отделки, с золотою насеч
кою. Бердыш, искусно откованный с наваркою из 
уклада224. Сошник228, хотя очень грубой работы, но 
так же с наваркою. Два ножа, копьецо и несколько 
кусков железа и укладу. Уклад искорский признали 
здесь за очень добротную сталь. Сверх сего находили 
мы во многих местах битые из глины печи, и такое 
множество шлаку, что надобно думать, будто бы в 
Искоре жили только кузнецы.

223 Поелику - поскольку.

224 Бердыш -холодное оружиеXIV-ХѴПвв., широкий длинный топор с 

лезвием в виде полумесяца на длинном древке. Употреблялся пехотой - 

стрельцами, носился на ремне за плечами.

Уклад - сталь.

225 Сошник - земледельческий инструмент, он же ральник, составная 

часть сохи для разреза земли.
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Месяцев чрез пять по выезде моем из Искора 
привез мне волостной староста226 еще один ораль- 
ник227, четыре замка и медные серьги. Вещи сии, 
говорил он, вырыли наши ребята в твоих канавках. 
Весьма бы любопытно знать, почему находят здесь 
такое множество замков. Там, где замки были в боль
шом употреблении, должны также находиться вещи, 
стойвшия быть замкнутыми; но ничего значитель
ного не отыскано. Ежели бы какой собиратель древ
ностей, имея много свободного времени, и хотя уме
ренное количество денег, вздумал посвятить одно 
лето на разрытие Искора, то труды его, верно, не 
остались бы без награды. Я употребил несколько 
дней на отыскивание кладбища228, но не мог никак 
добраться до оного.

Сей же путешественник мог бы также заняться 
пермским языком, заслуживающим особенное вни
мание. Один из приятелей моих, упражнявшийся в 
оном несколько времени, уверял меня, что народы, 
наводнившие Римскую империю, были одноплемен- 
ны нынешним пермякам. Он замечал также, что, 
начиная от Невы, многие реки, особенно в северных 
губерниях, имеют окончание на ва - слово пермяц
кое, означающее воду. Слово сакса, коим чухны229 
называют господ своих, производил он также из сего

226 Волостной староста - выборное должностное лицо для руповод- 
ства волостью - частью уезда с селами и деревнями.

2270ральник - что и сошник, металлическая насадка на рало - так 
называлось в старину орудие, употребляемое для вспашки земли, преиму
щественно соха.

228«...употребил несколько дней на отыскивание кладбища» - 

здесь в значении: места клада.

229 Чухны (чухонцы) - народное название карело-финского населения ок
рестностей Петербурга и эстонцев.
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наречия, и делал еще много подобных и весьма лю
бопытных замечаний. Кроме того, что большая часть 
рек, протекающих в Чердынском уезде, оканчивают
ся на ва, как например: Колва, Косьва, Яйва, Нейва, 
Обва, Лысва и прочие, заметил я еще, что весьма 
многие селения имеют однозвучные наименования: 
Вильгорт, Камгорт, Пыжгорт, Чужгорт, Искор, Май- 
кор, Пыскор, Рядикор, Губдор, Янидор и прочие.

XVII.
НЫРОБСКАЯ ВОЛОСТЬ230

Посещавши здешнее любопытное место троекрат
но в 1815, 18 и 19 годах, собрал я об оном очень 
подробные исторические сведения. Виновником пер
вой поездки моей в Ныробскую волость был столет
ний крестьянин Максим Денисов Пономарев. Древ
ний чердынец сей, приходя несколько раз в Пермь 
ходатайствовать по делам своей волости, навещал 
меня каждый раз, и рассказами о несчастном бояри
не Михаиле Никитиче Романове, явленном образе и 
Девьей пещере231, родил во мне желание осмотреть 
все собственными глазами.

Прибыв в Ныроб, остановился я в доме его, и 
пошел вместе с ним осматривать пещеру, в коей кон-

230 Ныробская волость - территория в Чердынскомуезде с центром 
в селе Ныроб на правом берегу реки Ныробки. Прославилось как место 
ссылки боярина Михаила Никитича Романова в 1601 г. В настоящее время 
поселок городского типа в Чердынском районе.

231 Девья (Дивья) пещера - находится в Девьем камне на берегу реки 
Кол вы. Гпубина ее до 200 сажен - около 400 м.
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чил жизнь свою злополучный М.Н. Романов832’233. 
Сопровождая меня, доставил мне Максим следую
щее сведение: «Михайла Никитича привезли сюда 
зимою в 1601 году, при нем находился некто Ро
ман Тюшин (по списку о бывших в Сибири воево
дах, составленному при Тобольском Архиерейском 
доме, видно, что в 1608 году были воеводами в 
Туринске234 Иван Никитич Годунов и Роман Андре
евич Тюшин) и шесть человек сторожей, кои приня
лись немедленно выкапывать для него яму. Пока 
они трудились над делом сим, то Михаила Никити
ча, стоявшего подле саней, завалило снегом. Утес
ненный оным, схватил он обеими руками сани, и 
отбросил оные шагов на десять в сторону. Столь нео
быкновенная сила, - продолжал Максим, - удивила 
ныробцев; сани были так тяжелы, что едва пять 
человек могли оные тронуть с места. Дорывши зем
лянку, посадили в оную Михаила Никитича, оставя 
только малое отверстие для света, а стражи располо
жились в ближнем домике. Чрез несколько време
ни, когда морозы очень усилились, сделали в зем
лянке маленькую печь.

В сем положении сидел всю зиму несчастный 
боярин. С наступлением весны ныробцы, узнав, что 
ему не дают ничего более, кроме хлеба и воды, на
учили детей своих носить к нему в дудочках квас,

232 Пещера - в данном случае Верх употребил неправильное наименова
ние, так как Романов окончил жизнь не в пещере, а в земляной яме.

233 Романов Михаил Никитич (? -1601 ) - дядя царя Михаила Федо
ровича. Стольник, окольничий, боярин. Вместе с братьями попал в опа
лу по навету Бориса Году нова и в 1601 г. сослан в Ныроб, где вскоре умер 
от голода.

234Туринск (до 1600-го Епанчин) -пристань на реке Туре. ВХѴІІвеке 
центр русской колонизации Сибири.
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масло и подобные вещи. Дети, как будто бы играя 
около землянки, спускали в оную дудочки свои и 
питали подобным образом заточенного Михаила 
Никитича. В один несчастный день Роман Тюшин, 
прохаживаясь по лугу, заметил, что дети спустили 
что-то в подземелье; он схватил их, начал пытать и 
изведал, что они по приказу отцов своих носят пищу 
боярину. Злобный исполнитель Годуновой мести 
схватил немедленно шестерых сопричастных ныроб- 
цев и отослал их в Москву, за крепким караулом. В 
царствование В.И. Шуйского835 возвратились в Ны- 
роб только два человека из сих страдальцев и рас
сказывали, что остальные четыре товарища их по
мерли от жестоких пыток и изнурительного содер
жания в тюрьме».

Михаил Никитич, просидев только год в подзе
мелье, окончил дни свои. Максим рассказывал мне, 
что у них носился слух, будто бы его уморили с 
голоду; ибо буйная стража его, привыкшая к табаку 
и вину, не имея здесь оного, беспрестанно роптала, и 
ожидая с нетерпеливостью кончину его, едва ли не 
споспешествовала836 оной. Миллер говорит также в 
своих «Исторических отрывках» («Ежемесячные из
дания Академии наук» 1761 года, месяц февраль, 
страница 140): «Михаил Никитич Романов сослан в 
Пермь в деревню Нырпу, семь верст от города Черды-

«5 Шуйский Василий IV Иванович (1552 - 1612) - русский царь в 

1606-1610 гг. Возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову, поддер

жал Лжедмитрия I, затем вступил в заговор против него.

Став царем, подавил восстание И. И. Болотникова, усилил закрепо
щение крестьян. Борясь с польскими интервентами и Лжедмитрием II, 
заключил союз со Швецией, который привел к шведской интервенции. 

Низложен москвичами, умер в польском плену.

236 Споспешествовать - помогать.
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ня, содержался в темнице, но вскоре потом удав
лен». Ежели бы последнее было справедливо, то 
память о сем могла легко сохраниться в Ныробе.

Бывши сам несколько раз в помянутом подземе
лье, думаю, что Михаил Никитич умер не насиль
ственной смертью, а еще удивляюсь, как мог он про
жить год в такой тесной и сырой яме. Максим Поно
марев, ходячий памятник всех ныробских происше
ствий, рассказывал, что Михаил Никитич Романов 
был большого роста, весьма плотен телом, и имел 
необыкновенную силу. Последнему можно легко 
поверить; ибо бывшие на нем железа хранятся под
несь в церкви, и удивляют тяжестью своею каждого 
путешественника.

Плечные железа, или
так называемый стул весом 39 фунтов
Ручные железа 12 фунтов
Кандалы или нижние железа 19 фунтов
Замок 10 фунтов237
Итого 2 пуда
В 1607 году увезли тело Михаила Никитича в 

Москву, и положили у Спаса на Новом. Лет через 
семь после сего происшествия явилась в версте от де
ревни Ныроба, имевшей тоіда только 5 дворов, икона 
Николая Чудотворца. Купцы, ехавшие с известного 
Бухонина волока238, увидя оную, объявили о сем в Чер
дыни, жители коего увезли образ сей к себе в город; но 
на другое утро очутилась икона на прежнем месте.

237Железа - оковы.

238 Бухонин волок - водораздел бассейнов рек Камы и Северной Дви
ны. Впервые упоминается в 1517 г. как Немский. Наименован Бухониным 
по имени арендатора Ивана Сидорова сына Бухони. Функционировал до 
конца XIX в.
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Дважды покушались еще подобным образом уно
сить оную; но, усмотри, что труды их тщетны, оста
вили икону на прежнем месте и построили там ма
ленькую часовню, которая и поднесь еще видна. 
Когда известие о происшествии сем достигло до царя 
Михаила Федоровича, то он приказал построить в 
Ныробе на казенное иждивение церковь, прислал 
сам сосуды и ризы и, определи к оной двух священ
ников, назначил им 20 рублей в год руги, которую 
они и поднесь получают239.

Чтя память дяди своего, не позабыл Михаил 
Федорович и верных ныробцев, за услуги Михаилу 
Никитичу пожаловал он их обельной грамотой240, в 
силу которой избавлялись они от всех повинностей. 
Максим рассказывал мне, что они наслаждались пра
вом сим до первой народной переписи (1720); но с 
сего времени платят подушные и несут равные по
винности с прочими государственными поселяна
ми. Я прилагал всемерное старание получить копию 
с грамоты сей, которую, как слышно, имели многие 
чердынские купцы; но труды мои были тщетны. 
Бывший в Чердыни пожар в 1792 году, истребивший 
почти все дома и шесть церквей, поглотил также 
любопытный архив и все древние бумаги. Я однако 
же думаю, что копию с сей любопытной грамоты

239 Ризы - служебная одежда священнослужителя.

Руга-вІХ-ХѴІ вв. государственное жалованье духовенству которое выда- 
валосьхлебом, иногда деньгами. Церковь, получавшая ругу, называлась ружной.

Поднесь - поныне, доныне.

240Обельная грамота - освобождавшая от податей и повинностей 
некоторых городских или волостных черных людей. Если к этому присоеди
нялось освобождение от подсудности судебному органу, то грамота получа
ла название обельно-несудимой.
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можно будет отыскать в Московском архиве; ибо из
вестно, что историограф Миллер, живши в 1745 году 
в Соликамске, снял копию со всех любопытных бу
маг Чердынского архива, который к нему нарочно 
туда привозили.

К вышеупомянутой иконе Николая Чудотворца 
стекается ежегодно до 500 человек, около великого 
поста, на поклонение. При церкви хранится книга, 
в которую вписываются имена сделавших какие- 
либо вклады, и из оной усмотрел я, что сюда при
езжают жители разных, даже отдаленных, губер
ний. В церковном архиве есть еще очень любопыт
ная книга под названием Синодик241. Она писана 
полууставом242 с разными живописными изображе
ниями, трудом какого-то священника Якова Васне
цова. На заглавном листе находятся следующие 
стихи и приписка:

«Иже хочет си душу пользовати добре,
Да течет в Храм Божий в скорости и бодрее.
В животныя книги имена вписати,
А правящим по них мзду по силе давати. 
Избавление бо мужу свое си богатство, 
Когда употребится вообще братство.
Переписав с ветхого на новый Синодик, тон церкви 

(Николая Чудотворца.) иерей Захарий Анкудинов во 
общую пользу 1770 горд, за неискусство и проступки 
прошу прощения, до лица земли челом бия».

241 Синодик - название списков умерших, которые подаются в церковь 
для поминания,

242 Полуустав - разновидность письма в греческих и славянских руко
писях, возникшая как упрощение устава и обеспечивавшая большую ско
рость начертания. На Руси появился в XIV в. Имеет больше сокращений, 
чаще бывает наклонным.
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Слепой причетник243 Николаевской церкви Ни
кон Аникин Пономарев доставил мне сведение о 
ныробских церквах, которое должно быть любопыт
но для тех, кои посетят, или посещали здешнее ме
сто. Первая церковь во имя Николая Чудотворца, 
построенная иждивением царя Михаила Федорови
ча, стояла очень недолго, пожар истребил оную. После 
сего подверглись равной участи в течение 40 лет еще 
три деревянныя же церкви, во имя сего же Чудотвор
ца строенные. Столь частые пожары церквей во имя 
одного святого побудили духовенство и жителей 
малой деревни сей воздвигнуть новый храм во имя 
Алексея человека Божия. Церковь сия подверглась 
равному с прежними жребию244. Едва только кончи
ли обряд освещения, и священники находились еще 
за обедом, как вдруг обнял оную пламень и истре
бил до основания. Замечательно, что при всех пожа
рах сих уцелела Чудотворная Икона. Повествователь 
не мог мне объяснить, от чего случались столь час
тые пожары.

Нынешняя каменная церковь во имя Николая 
Чудотворца построена в 1705 году. Хотя она никогда 
и не подвергалась пожарам, но, неизвестно, через 
сколько лет по построении оной, ударила молния в 
вупол и вышибла глаз написанному там сатане. По
вреждение поправили немедленно, но лет через пять 
ударила молния в то же самое место, которое также

243 Причетник - член причта церкви, иначе церковнослужитель, за 
исключением священника и диакона: дьячок, чтец, псаломщик, пономарь 
и т.п. Их обязанность - чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и 

вообще участие во всех церковных богослужениях. До 1869 г. на них лежала 
также обязанность наблюдать за чистотой церкви.

г44Жребий - здесь: судьба.
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зачинили. В 1792 году был опять подобный удар, и 
тоіда, по приказанию приезжего в Ныроб Пермского 
архиерея Иоанна, не поправляли уже сбитое место. В 
1814 году ударила опять молния и оставила знак 
вершка на два выше прежнего. В селе Ныробе есть 
еще другая церковь Богоявления Господня, постро
енная в 1741 году. В 1815 году отбила молния у 
общей обеих церквей колокольни один угол.

Теперь скажу я несколько слов о старом сопут- 
нике моем М. Д. Пономареве. Примерный, умный и 
грамотный старик сей заслуживает того, чтоб оста
вить о нем память потомству. Находясь безотлучно 
при мне целые три недели, занимал он меня свои
ми рассказами и, ежели чего сам точно не знал, то 
находил людей, кои могли объяснить мне нужное. 
Хотя я многократно спрашивал у него, сколько ему 
лет, но он отвечал мне всеіда: не знаю точно сколь
ко, а, думаю, более ста. Разговаривая с ним однаж
ды, спросил я у него: «Ты мне сказывал, Максим, 
что отец твой был священником, почему же ты по
пал в крестьяне?» Потому, отвечал он: в старые вре
мена ставили в священники грамотных крестьян, 
остальные из зависти к таковому повышению отни
мали у них тотчас все пашни и луга. Отец мой, опа
саясь, чтоб и с ним сего не учинили, написал меня 
в первую перепись245 крестьянином. «Сколько было 
тебе тогда лет?» Пять, отвечал он. «Вот теперь, - ска
зал я ему, - знаю твои лета, первая ревизия была 
1720 года, следовательно тебе 105 лет. Но почему же

гі5 Первая перепись-ревизия 1719-1720гг. Произведена с целью «рас
положения полное армейских на крестьян всего государства» и должна была 
определить, «сколько, где... крестьян, бобылей, задворных и деловыхлюдей... 
не обходя от старого до самого последнего младенца, слетами их». 
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ты сам сбился в летах своих?» «Этому не мудрено 
было случиться, - возразил он, - когда мне было 16 
лет, то прибавляли мне годы для того, чтоб сдать в 
рекруты, а как минуло 40, то для сей же причины 
убавляя оные, выбили меня из настоящего счета».

Максим провел большую часть жизни своей, 
служа при церквах, и приложил к оным из собствен
ного стяжания своего многие вещи. Хотя он был 
женат, но, не имея детей, брал сирот, воспитывал их 
и пристраивал. Теперь есть в Ныробе пять домов или 
семейств, кои обязаны ему своим существованием. 
Сам живет он с двумя подобными сиротами, кои 
имеют уже детей и называют его дедом. Каждое вос
кресенье после обедни собираются к нему все ни
щие, и всякому из них дает он двухфунтовой хлеб. 
Невзирая на свою старость, слаб он только глазами, 
но телом бодр. Когда я жил в Искоре, отстоящем от 
Ныроба на 10 верст, то прихаживал он ко мне пеш
ком. Каждый раз, когда я куда-нибудь собирался, 
хотел он непременно быть со мною и лазил даже в 
пещеру, о чем ниже сего будет упомянуто.

Умный старик сей не употребляет никаких креп
ких напитков, и не пьет даже никогда пива. Возвра
щались с ним раз с Бобыльской горы246, застиг нас 
очень холодный ветер; а посему, прибыв домой, на
чал я его принуждать выпить рюмку мадеры попо
лам с горячею водою. Максим сначала отговаривал
ся, сколько мог, но, увидя настоятельность мою, стал 
на колени и начал просить пощады: прикажи мне 
лучше еще раз сходить на гору, чем пить твое вино.

246 Бобыльская гора - скала на левом берегу реки Колвы, притока 
Вишеры, в 10 верстах от Ныроба.
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«Желая сохранить здоровье твое, - сказал я ему, - 
принуждал я тебя пить, но впрочем воля твоя; ска
жи, почему ты ничего не пьешь?» Когда мне было 8 
лет от роду, отвечал Максим, то напился я так много 
вина, что едва не умер; а посему и заклялся не упот
реблять оного во всю жизнь мою, и сохранил до сих 
пор обещание мое; и квас пью я только тогда, как 
нет воды. Прохаживались раз с ним и с волостным 
головою247 около пашен, встретилась нам малая реч
ка, или ключ, аршина248 в два шириною; перешед 
оную по доске, оборотился я с тем, чтоб сказать голо
ве, дабы он перевел его; но к удивлению увидел, что 
старик мой перепрыгнул уже через воду.

XVIII. 
ДЕВЬЯ ПЕЩЕРА

Наслышавшись весьма много о Девьей пещере249, 
и видевши несколько сталактитов, из оной вынесен
ных, возымел я желание осмотреть ее. В один прият
ный летний день пригласил я с собою человек двад
цать ветланских крестьян, бывавших уже в сей пе
щере, и, запасясь лучинами и восковыми свечами, 
отправились в путь. Отыскав с трудом весьма малое 
отверстие, ведущее в пещеру, разделились мы на три 
партии. С первою пошел господин Ознобишин, со

247 Волостной голова - выборный глава волостной расправы, управ
лявшей волостью - административной единицей уезда.

248 Аршин - мера длины в России сXVIв., равна 1 б вершкам (71,12 см).

249 Девья пещера - см. ссылку № 231.
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Село Вильгорт по пути из Чердыни в с. Ныроб.

Фото Прокудина-Горского

Девья гора в окрестностях Ныроба
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второю Василий Никитич Прокофьев, а с третьею я 
сам. Но едва сделали мы распоряжения сии, то уви
дели старого Максима, спускающегося с горы с ма
леньким мальчиком. «Я услышал, - сказал он нам, 
- что вы хотели идти сегодня в пещеру, а потому и 
сочел обязанностью проводить вас к оной. Дорога 
сия известна мне лучше всех, я хаживал по оной сто 
раз; прежде не смел никто лазить без меня в пещеру, 
а теперь и все стали умны».

Я думал увидеть действительную пещеру или грот, 
но вместо того нашел, что это только трещина, кото
рая в камне, подобной величины, как Девий, весьма 
естественна. Вход так тесен, что дородному человеку 
можно едва с трудом проползти. Далее сажен на двад
цать трещина вышиною не более полутора аршина, а 
посему и надобно ползти на коленках; но как верх, 
низ и бока состоят из острых каменьев, то путеше
ствие сие крайне затруднительно и неприятно. Шагов 
на пятьдесят от входа есть довольно пространное место, 
вышиною в четыре аршина, здесь все стены усеяны 
капельниками250, кои во многих местах срублены. 
Ныробский голова, бывший со мною в партии, рас
сказывал мне, что многие приходят даже из Вологод
ской и Вятской губерний срубать сии капельники, 
пользующие от наружных болезней.

Проползши еще двадцать сажен и не нашед 
ничего любопытного или занимательнаго, возвра
тился я опять в упомянутое пространное место, дабы 
пождать здесь спутников моих. Вскоре прибыл ко 
мне господин Прокофьев и сказывал, что, посколь-

г50Капелышк-сталактиты, натечные образования, спускающиеся на

подобие ледяных сосулек с потолка некоторых пещер, образовавшихся в из

вестняках.
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знувшись, хотел он придержаться за стену; но едва 
только дотронулся до одного камня, то он упал ему 
на ноги. Подобное может легко случиться, и ежели 
камень большой величины преградит путь, то нет 
уже способа вырваться из трещины, или неправиль
но называемой пещеры. За городом Кунгуром есть 
подобная пещера, подробно у Лепехина описанная. 
Прошлого года сорвался сверху большой камень и 
преградил вход в оную.

Хотя мы намерены были подождать здесь госпо
дина Ознобишина, но спертый воздух и чрезвычай
ная сырость побудили нас выбраться скорее вон. На 
пути находили мы множество поленьев, из коих 
делают лучину, оставленных уповательно281 прежни
ми путешественниками. Они были совершенно чер
ны от сырости и имели необыкновенную тяжесть. Не 
доходя шагов двадцати до отверстия, ощутили мы 
первое впечатление внешнего воздуха, восстановив- 
шаго свободность нашего дыхания. При самом выхо
де увидели мы старого Максима, и на вопрос: что он 
здесь делает? Отвечал он: «Ловлю нетопырей282». При 
сем случае рассказал он нам, хотя суеверное, но очень 
любопытное обстоятельство. Чердынцы, отправляясь 
ежегодно на Каму и Печору, имели обыкновение ки
дать в сии реки калач, приговаривая: матушка Кама, 
или Печора, вот тебе гостинец, дай мне благополуч
но достигнуть до дома; и действительно возвраща
лись они здоровыми. Впоследствии, когда священ
ники узнав сие, начали у них спрашивать на испо
веди, не даривал ли реку, и воспретили строго сие

251 Уповательно - предварительно.

252 Нетопырь-летучая мышь с длиной тела 2,5-5 см, питается мелки
ми насекомыми.
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делать, то у многих начала появляться лихоманка. 
«Ежели кто, - продолжал Максим, - захворает сею 
болезнью, то я лечу оных следующим образом: пой
маю нетопыря и посажу его тихонько больному за 
рубаху, который от сего и вылечится». Через полчаса 
по нашем выходе возвратился и господин Озноби
шин, он ходил далее нас сажен шестьдесят и воро
тился по неотысканию дороги, которую уповательно 
завалило. Один из спутников его, бывший в пещере 
сей прошлого лета, сказывал, что до маленького 
озерка, за коим уже нет дороги, оставалось только 
сажен восемьдесят.

Я почитаю обязанностью изъявить здесь при
знательность мою господину надворному советни
ку283 Василию Никитичу Прокофьеву, которой не 
токмо что сделал мне многие одолжения, но даже 
путешествовал со мною по разным местам. Поелику 
господин Прокофьев был много лет исправником254 
в Чердынском уезде, то сотоварищество его было не 
токмо мне приятно, но даже и полезно. Не могу я 
также умолчать о гостеприимстве почтенных жителей 
города Чердыни, И. И. Белопашинцове, Г. В. Дульцове, 
П. Г. Валуеве, Д. А. Оболенском и прочих; троекратное 
путешествие в северную страну сию оставило во мне 
приятныя воспоминания о тех ласках и готовности 
к услугам, кои делают особенную честь гражданам 
города Чердыни.

------------ ■икКИдм I- -------------

253 Надворный советник - гражданский чин 7-го класса, соответству
ющий капитану второго ранга и подполковнику.

254 Исправник - в России глава уездной полиции, в 1775-1862 гг, 
избирался дворянами, позднее назначался правительством.
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XIX.
ДЕРЕВНЯ ВЕТЛАН И РЕКА КОЛВА

Ливанский кедр, осеняющий обширными ветвя
ми своими плодоносные нивы древней Греции, имеет 
соперника и в полуночных странах России255. В де
ревне Ветлане256, в пяти верстах от Ныроба находя
щейся, нашел я шестнадцать больших кедров, из 
коих иные имели по три и четыре аршина в окруж
ности. По словам старожилов, было в прежние вре
мена весьма много кедров в Соликамском, Чердын- 
ском и Верхотурском уездах; но ныне от неизвестных 
причин стало их гораздо меньше. В Соликамском 
летописце упоминается, что император Петр I при
казал привезти в Санкт-Петербург 1 300 кедров. Све
жие орехи сего дерева имеют очень приятный вкус, и 
едва ли не оный причиною исстребления кедров; 
ибо поселяне, околачивая поспевшие шишки, при 
вершине находящиеся, повреждают дерево. Я при
ехал в деревню Ветлан с намерением плыть отсюда 
Колвою к камням Бойцу, Бобылю и Девьему257, но,

255 Полуночные страны России - поэтическое название северо-вос
точной территории Европейской части России.

256 Ветлан - деревня в Чердынском уезде на реке Колее, близ горы, на 
вершине которой было чудское городище.

257 Колва - река, правый приток Вишеры. Длина 460 км. Сплавная. 
Судоходна в высокую воду. На Колее находится город Чердынь.

Боец-камень - гора в Чердынскомуезде, на правом берегу реки Колвы, 

при устье реки Вишерки.

Бобыльский камень - скала в Чердынскомуезде на реке Колее, в 11 км 
от села Ныроба, около 310 м высоты; на мысе, отходящем от нее в реку, 
находится чудское городище, остатки древнего укрепления.

Девий камень - гора на берегу реки Колвы, в нем находится Девья 

пещера.
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как мы прибыли сюда поздно, то и решился я упот
ребить остаток дня для исполнения желания графа 
Н.П. Румянцева.

Граф поручил мне приложить всевозможное ста
рание собрать древние народные песни, и, дабы я 
мог действовать в сем деле успевшее, то прислал 
мне древние стихотворения, профессором Калайдо
вичем изданные. Расположась на удобной квартире, 
приказал я волостному голове и писарю пригласить 
женщин и девок, песни знающих, объявя им, что 
каждой дано будет по полтине250 в награждение. 
Через час собралось их более дюжины, и, помучив 
меня своею застенчивостью и перекорами, начали 
орать во все горло самые новые песни, кои поются в 
столицах. Даже старые женщины не знали ни од
ной древней песни, кроме «Во лузях» и «Мы просо 
сеяли». Удивление мое было чрезмерно; я полагал, 
что в сем отдаленном углу соберу я всю седую древ
ность. Волостной голова объяснил мне причину: наши 
молодые поселяне, говорил он, отправляются еже
годно по Каме или Волге до Нижнего Новгорода 
или Сарапула, и, живя там долго, выучивают новые 
песни и сообщают оные здешним женщинам, кои 
предпочитают все новое старому.

Усмотри между моими посетительницами одну 
пожилую и умную женщину, спросил я ее, не может 
ли она в вознаграждение рассказать мне несколько 
странных289 повестей или сказок? Настасья Тимофе
евна Девяткова отвечала, что она готова удовлетво-

258 Полтина-русская монета в 50 коп. Название происходит от счет
но-денежной единицы «полтина» (от пол - половина и тин - рубль).

259Странных-здесь в значении: старинных.
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рить любопытство мое и надеется успеть в сем более 
потому, что в целой округе нет женщины, которая бы 
так искусно повивала и рассказывала повести, как 
она. Обрадованный такою счастливою находкою, при
готовился я слушать ее со всевозможным внимани
ем и удостоверился очень скоро в новой неудаче. 
Госпожа Девяткова предлагала мне Илью Муромца, 
Ивашку белую рубашку, царя Соломона, Данила Бес
счастного, Соловья разбойника, Ивана царевича, и, 
услышав, что все сии сказки мне известны, сказала: 
«Постой же, я расскажу тебе о Перяной Кикиморе, 
которую ты верно не знаешь». Храня благопристой
ность и зная, что все говоруны сердятся, когда их не 
хотят слушать, внимал я словам повествовательни- 
цы, и нашел, что это простая сказка, никакого вни
мания не заслуживающая. Я выслушал еще и дру
гую, о Пелиторском короле и дочери его Мангалете, 
и не нашел и в ней ничего мне нужного. После сего 
разговаривала она со мною несколько времени и ска
зала: «Я слышала, что ты добираешься до кладов; 
но чудаки их заговорили, не найти тебе ничего. 
Попадался ли тебе уголь?» Множество, отвечал я ей. 
«Ну, вот это заколдованные чудские деньги; наши 
ребята разрывали также многие места, но кроме угля 
ничего не находили».

На другой день поутру отправились мы в лодке 
по реке Колве для осмотру достопримечательных 
камней, при берегах оной находящихся. Первый 
представившийся взору нашему был камень Ветлан, 
из нескольких отраслей состоявший. Главный пред
ставляет вид круглой древней башни. Другие похо
жи на развалины здания, окруженные острыми не
приступными скалами. Все камни сии усеяны ле
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сом, и беспрестанный шум текущих с гор источников 
вселяет вместе с удивлением какой-то невольный 
ужас. Мне сказывали, что на одной горе есть чудское 
городище с валом; но неуспех мой при разрывании 
Искора истребил во мне охоту приняться за то же. 
Самая большая высота Ветлана пятьдесят сажен.

В трех верстах от Ветлана к северу по восточному 
же береіу находится Бобыльский камень; с реки видна 
только вершина оного и косогор, усеянный до самой 
воды непроницаемым лесом. Я был на камне сем и 
любовался крутизнами оного; замечательно, что на 
самой вершине есть еще большой круглой камень, 
похожий на стену и представляющий вид цветника. 
Тут есть деревня, и жители оной сказывали мне, что 
в недальнем расстоянии находится также чудское 
городище.

Прямо против Бобыльского камня на западном 
береіу находится знаменитая Девья гора. Совершив
ши путешествие кругом света, и видевши в течение 
моей службы на море множество скал, утесов и кам
ней, признаюсь, что не встречал нище такого замеча
тельного предмета, как Девий камень. Надобно себе 
представить прямую стену пятидесяти сажен длиною 
и тридцати вышиною, чтобы иметь слабое понятие о 
сем величественном здании природы. В отдалении 
кажется, что стена сия украшена карнизами, что про
изошло от дождей и снегов, повредивших однослой
ный камень сей. Впрочем, не теряя слов, скажу откро
венно, что изобразить величественные красоты Девь
его камня можно только кистью, а не пером.

В недальнем расстоянии от Девьего камня нахо
дится камень Боец с Пасынком своим. Камень не 
представляет ничего особенно замечательного, вы
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шина его около сорока сажен. Название получил он 
потому что соляные лодьи, хаживавшие в прежние 
времена по Колве, нередко об оный сокрушались. 
Река Колва образовала против сего камня мыс, а 
посему течение и привлекает поднесь деревянные 
плоты к Бойлу, который тем опаснее, что Пасынок, 
выдавшийся в реку, покрывается большею водою.

На восточном берегу находится еще камень Све
тик260, в пять сажен вышиною; имя сие дано ему по 
тому, что под оным находятся круглыя ворота, на
сквозь светящая. Надобно полагать, что все сии кам
ни составляли одну массу и были в какую-нибудь 
революцию природы расторгнуты на части. Весьма 
бы похвально было, ежели бы кто вздумал изобра
зить виды сих каменьев; многим приятнее бы было 
глядеть на камни реки Колвы, протекающей в древ
ней России, нежели видеть изображения швейцар
ских гор. Весь каменистый берег реки сей усеян мно
жеством диких пионов, которые простолюдины на
зывают Марьиным корнем, и употребляют от сердеч
ных болезней, но только физических.

На вершине Девьей горы есть следы старого го
родища, и сопутник мой Максим рассказывал мне, 
что камень сей называется Девьим потому, что здесь 
жила дева, управлявшая чудским народом. «Мы, - 
продолжал он, - не имеем о ней обстоятельных све
дений, а слышал я только от стариков, что она сла
вилась умом и миролюбием. Торговлю вела она с 
чудаками261, жившими в Искоре, и езжала к ним

260 Светик - невысокая гора на восточном берегу реки Колвы.

261 Чудаки (чудь) - собирательное название местного населения, как 
именовали их первые русские, появлявшиеся здесь с целью военных и торго
вых экспедиций.
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безбоязненно одна». Помянутая Девяткова, слушая 
рассказы Максима, присовокупила к оным слышан
ное ею от одной старой женщины: «Чудская девица 
сидела в хорошие дни на вершине своего камня и 
сучила шелк; когда же у ней опрастывалось верете
но, то бросала оное на Бобыльской камень, в пода
рок тамошним девицам».

Я расспрашивал Максима, не знает ли он что о 
Пере богатыре, о коем упоминает Лепехин («Путеше
ствие» Лепехина, том 3, страница 196)г68. «Слыхал я 
об нем, - отвечал он, - что у него были шелковые 
сети; но я расскажу тебе лучше про нашего чердын- 
ского богатыря. В Вильгортской волости жил кресть
янин Бухонин, который, быв вызван в Москву, забав
лял шутками своими великого князя весьма много. 
Раз пришли на княжий двор семеро немцев, которые 
показывали разные чудеса; но Бухонин их всех про
глотил». При сем рассказал он мне самую нелепую 
сказку, каким образом он это сделал. Не хотя повто
рять глупое волшебство Бухонина, которое по при
страстию простого народа вероятно увеличено, ду
маю, что что-нибудь подобное существовало; ибо 
волок, через который перетаскивали суда к реке 
Вычегде, именуется и поднесь волоком Бухонина263.

------------- ------ »ГКЖЖІЭІГЮ г—- --------------

2б2Лепехин - см. ссылку № 32.

263 Волок - водораздельный участок между верховьями двух рек, близко 
сходящихся, по которому в старину волочили суда при переходе из одной 
реки в бассейн другой. Бухонин волок - см. ссылку № 238.



- 169 -

Плакетка пермского звериного стиля - 

образец «чудских» древностей
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XX. 
УСТАВНАЯ ГРАМОТА

От чердынского купца Д.А. Оболенского получил 
я следующую уставную грамоту264. До сих пор извест
но нам только пять уставных грамот. Две напечатаны 
в «Древней российской вивлиофике», одна - в пятом 
томе «Истории» Карамзина, и две - в «Русских досто
памятностях», изданных в 1815 году в Москве. Но все 
они не могут сравниться с Пермскою уставною грамо
тою, ибо она гораздо полнее и подробнее. Весьма жаль, 
что в доставшемся мне списке есть много пустых мест; 
но оные, как мне сказывали, произошли от перетер
шихся сгибов на оригинальной, которая сгорела в 
1792 году, во время большого пожара.

Хотя грамота сия не была нигде напечатана, но 
Туманский265 поместил в своем «Российском мага
зине» известие о пермяках и вогуличах, собранное 
его высокопреподобием, Свияжского монастыря ар
химандритом Платоном, в коем помещены краткие 
из оной выписки, согласные с моей копией. Туман- 
ской заключает, что грамота сия дана в 1533 году 
(см. Туманского «Российский магазин», часть 1, стра
ница 67). Но как заключение его только гадательное, 
то и нельзя на оном утвердиться. Гораздо ближе можно

Уставная грамота -устав наместничьего управления. Выдавалась 
на имя населения данного административного округа и содержала в себе 
подробное исчисление различных видов корма, судебных пошлин и иных по
боров, свыше которых наместники не имели права взимать с населения. 
Одновременно с этим определялся порядок судебной ответственности корм
ленщиков по жалобам населения.

гб5Туманский Федор Васильевич (? -1805) - писатель и переводчик 
концаХѴШвека, корреспондент Академии наук и действительный член Рос
сийской академии, бывший цензор иностранных книг на рижской таможне. 
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принять, что уставная грамота сия от 1505 года; ибо в 
продолжении Несторова «Летописца» на странице 177 
сказано: «В 7013 году великий князь Иван Васильевич 
сменил вотчича и послал в Великую Пермь своего на
местника Ковра». Поелику известно, что наместники не 
получали никакого жалованья, а питались назначен
ными им доходами; то весьма вероятно, что при опреде
лении наместника в новопокоренную страну дали ему 
грамоту, означавшую пределы власти его, и содержание 
ему, тиунам его и доводчикам.266

УСТАВНАЯ ГРАМОТА.
«Что мне били челом пермичи Данилко да Гриш

ка Иванов, от всех градских людей и сельских о том 
-----что была у них наша------и по сей у них госуда
ря грамоте------- в Перми наши наместники судили
— и та у них наша грамота сгорела лета семь тысяч 
шестьдесят первого году апреля в тридесятый день в 
церкви Варлама Чудотворца на посаде, и ныне-де у 
них в Перми наши наместники и их тиуны, и довод
чики без нашия жалованныя грамоты без уставной 
пермич без суда и без истцов — и судят их без цело
вальников, а доводчики-де их ездят по погостам, да

266 Вотчич - наследственный владелец; законный, ближайший наследник.

Наместники -должностные лица, возглавлявшие местное управле
ние. Назначались в города великими и удельными князьями. Вознагражда
лись за службу путем кормлений, отсюда название наместников «кормлен
щики». В их распоряжении имелся административный персонал и военные 
отряды для местной обороны.

Ковер Василий Андреевич - представитель удельных князей Старо- 
дубских, ведущих свой род от Рюриковичей, родоначальник князей Пожарс
ких, угасших в 1685 г.

Тиун - судья низшей степени, для первичного разбора дел.

Доводчик (праветчик)-сыщик, исполнитель незначительных нака
заний.
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в каком в одном деле скольких людей дадут на 
поруки; а ездные на них емлют разные — по голо
вам, да славляного по гривне; а дальних-де их по- 
гостских людей, верст за 50 и за 60, дают поруки; а 
сроки-де им чинят стать в город пред тиуны на зав- 
тре, и которой-де из тех людей не станет в городе на 
тот срок пред тиуном, и они-де их тем винят.267

Да и ваши-ж-де пермские наместники посылают 
по Пермской земле своих людей, тиунов и доводчи
ков, луков писати и кормов брати268, и наместничие- 
де люди приписывают у них многие луки лишние, и 
пермичам-де в тех лишних луках чинят продажи269 и 
убытки великие, дани — им продажи от наместников 
и от их людей, от тиунов и от доводчиков: живут 
великие не по грамоте, и они-де в том от наших наме
стников и от их людей, от тиунов и от доводчиков 
охудали и опустели; и впредь им прожити без нашия 
грамоты уставныя не можно, и мне бы пермич пожа
ловати грамотой жаловальной уставной, снимка со 
старой грамоты, что у них наши прежние наместники 
с тоя уставныя грамоты списывали.

И мы, великий государь, слышав их, Данилки 
и Гришки Иванова, челобитья, всех людей Перм- 
ския земли пожаловали ---------------- воз ----- на
местнику -------в Верхнем городке----------- да дву
доводчиков в городке подвод------- наместнику —
— и тиуну-------------целовальников и по Иванову
письму Боброва. С пятнадцати сот луков, со шти сот 
сорока с пяти луков; на Рождество Христово за ты
сячу четыреста белок, четырнадцать рублев, по две 
деньги за белку.270

А на Велик день271 наместнику корму и его тиу
ну, и доводчикам за семь сот белок семь рублей.



2б7Пермичи -жители Перми Великой.

«...лета семь тысяч шестьдесят первого году апреля в триде

сятый день» - 30 апреля 7061 от сотворения мира, он же 1553 г. от 

Рождества Христова.

Погост - центр административно-податного округа, крупное селение 

с церковью и кладбищем.

Ездное - плата служащим за отъезжий суд, за разъезды по частным 

делам.

Славляное - славленые доходы духовенства и церковного причта, по

лучаемые за хождение по праздникам с крестом.

Гривна - крупная серебряная монета.

268«...луков писати и кормов брати» - верстка податей по лукам: 

лук - поземельная единица обложения, взрослый мужчина-охотник, ежегодно 

плативший две белки или две-три деньги; корм - содержание, жалованье, 

довольствие наместника и его людей, разверстанное на местное население.

269 Продажа - древнее уголовное денежное взыскание, кроме штрафа, за 

убийство и членовредительство свободного человека. При этом брался 

еще отдельно штраф в пользу пострадавшего. В XV и XVI вв. продажа 

взыскивалась за кражу вещей из-под замка, за кражу скота, сена, за разбой, 

грабеж и убийство и поступала в пользу наместника.

270 «...по Иванову письму Боброва» - в 1530 г. писцом И.И. Боб

ровым проведена первая перепись населения Перми Великой, с целью регу

лярного поступления дани в казну. Единицей обложения был «лук». В Пер

ми Великой сочтено 1500луков.

Шти - шесть.

Рубль - денежная единица Русского государства с 1534 г. Это была 

гривна, разрубленная на две половины - полтины. В 1 рубле было 200 

денег.

Деньга - русская серебряная монета, У200рубля или У2 копейки.

271 Велик день - Пасха, Светлое Христово Воскресение.
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А на Петров день наместнику корму и его тиуну, 
и доводчикам за семь сот белок семь рублев, по две 
же деньги за белку.

Да с варницы Вишерской соль имати по пяти 
сапец272 соли по старине, то ему во весь год и с 
тиуном, и с доводчиками. А опричь того наместнику 
и его тиуну, и доводчикам с них пошлины нет. А 
берут корм наместнич и тиунов, и доводчиков побор 
старосты и люди добрые пермяки сами, да отдают 
корм наместнику и с тиуны, и с доводчики в городе, 
а сами наместники и тиуны, и доводчики по пого
стам луков писати и корм брати не ездят; а разметы
вают пермяки меж себя корм по сохам273, по дани; а 
наместник наш твунов и доводчиков по году не 
переменяет, а доводчикам из погоста в погост не 
переезжать; который же доводчик ездит в своем по
госте, а ездит доводчик по погостам с одним паруб
ком без простые лошади-----а где есть тут нека------
а у которого пермитина хлеб или волога274 какова 
случится, что сам ест, тем и доводчика кормит; а 
тиуны: и:---------- у соли силою песта-------------------
то он дает в лес лесовать---------------------------- и на
местнику не является, а хотя хто ---------- : Е: исто
соболиное---------- а кто приидет с полузимы---------

272 Сапец - мера веса в б пудов, немногим меньше 100 кг.

273 Соха -условная податная единица сХШдо середины XVIIвека. 2-3 
крестьянина составляли одну соху. При сборе податей к сохе приравнива
лись и другие хозяйственные единицы: варница, лавка, кузница.

Соха определялась сообразно зажиточности плательщиков или каче
ству земли. Четверть доброй земли приравнивалась к 12/4 средней и 1У2 
худой. Также в одной сохе было 40 дворов лучших людей, средних 80, молод
ей их 160, самых молодших 320 и бобылей 960. В1679 году соха заменена 
подворным обложением.

274 Волога - молочные продукты - масло, молоко, сметана, творог.
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наместнику и тиуну--------------- денег---------------- а
кто придет излишне ограблен или---------------------
и с того наместнику по------- .

А случится суд в займах или в бою, или в лае, 
а досудится виноватый, и наместник нашу пошли
ну емлет на виноватом, с рубля по гривне, на сколь
ко кто взыщет, то ему и с тиуном, опричь хоженого, 
и езду и правды275.

А досудится до поля276, а у поля не став, поми
рится, и наместник емлет пошлины по тому ж расче
ту, с рубля по гривне.

А сведется у них поле, да у поля стояв, помирят
ся, и наместнику пошлины имать гривенные ж, на 
сколько кто взыщет, с рубля по гривне; а опричь 
того наместнику с дела полевых пошлин277 полпол
тины, то ему и с тиуном; а доводчику искати свое 
хоженое, и езд и правду.

А побьются на поле в займах или в бою, или 
грабежах, и наместник наш велит на убитом истцово 
доправить. А наместнику на убитом с рубля полпол
тины, да и опричь того наместнику полполтины, а 
доводчику десять белок, опричь хоженого, и езду и 
правды.

А побьются на поле в душегубстве, и татьбе, в 
пожоге, и в разбое и в ябедничестве,278 и наместник

275 «суд в займах или в бою, или в лае» - суд по причине заемных 
отношений, драки или оскорбления ругательствами.

Хоженое - плата доводчикам за вызов к суду человека, живущего в 
городе; езд - плата за вызов человека, живущего вне города, в уезде; прав

да - плата за судебное разбирательство.

276 Поле - судебный поединок, буквально - кулачный бой.

277 Полевые пошлины - пошлины с судебного поединка.

278 «Душегубство, татьба, пожог, ябедничество» - убийство, во
ровство, поджог, клевета.
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наш на убитом велит истцово доправить; а убитый в 
казни и в продаже наместнику. А доведут на кого 
татьбу и ябедничество, или пожогу, а будет ведомый 
лихой человек, и наместник наш велит того лихого 
казнить смертною казнью; а истцова велит-----из его
остатка, а что у остатка останется, ино то наместнику 
и его тиуну имати себе; а не будет у которого лихого 
остатков с истцова, и наместнику его истцу во гибели 
не выдати, велеть его казнить смертною казнью.

А погосты их -------  людей наместнику и его
тиуну судить по воскресеньям, от недели в неделю, 
и доводчикам в неделю; а посадских людей, где кто 
как сам живет; а в который день дела---------- тогда
и судят, а наместнику и его тиуну без целовальни
ков и без старосты------- и без лучших людей суда
не судить.

А целовальников пермяки выбирают у себя сами, 
кто им люб, а хожаное приставу279 белка в городе, а 
езду на две версты белка, а на правде вдвое; а не 
люба приставу белка, ино за белку по две деньги.

А на коих людей в одном деле пристав на пору
ку даст и объемлют езд один, а пристава наместни
ческого на поруку дадут, и они от поруки ставленно
го не дает ничего.

А случится у них душегубство, а не доишутся 
душегубца, то наместнику виры280 четыреста белок; а 
не люба белка, ино за белку по две деньги.

А кто утонет или сгорит, или озябнет, или кого 
возом сотрет, или дерево убьет, или кто от своих рук

279 Пристав -лицо, посылаемое для вызова кого-либо на суд.

280 Вира - денежная плата за смертоубийство; в случае неизвестности 
преступника взималась с общины.
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утеряется281; а обыщут того без хитрости, ино в том 
наместнику виры и продажи нет. А самосуд намест
нику четыреста белок, а не люба белка, то ино за 
белку по две деньги. (В Двинской уставной грамоте 
сказано: «а с самосуда 4 рубли», то есть те ясе 800 
денег).

А самосуд-то, кто поймает татя с поличным, да 
отпустит; а опричь того самосуда нет.

А выймут у кого поличное, да сведет себя сво
дом до коликих небуди, и до пошлого татя и свод
ного нет, и поличное то, что у кого вымут; а вымут 
у кого поличное------- в той хоромине не за замком,
и в том поличного нет; а кто у кого пере — еже-----
и наместнику за баран шесть белок------- .

А пермич, устюжан и вятчан наместники и их 
тиуны, и доводчики-------------наместник и его тиу
ны ---------- на стады своими пожен 282 их не травят.

А кто дочерь даст замуж на Вологду и на Устюг, 
и на Вятку, и наместнику за выводную куницу шесть 
белок, а в одной волости кто дочерь даст замуж, и 
наместнику за убрус три белки, а не люба белка, ино 
за белку по две деньги.283

А кто прийдет воіулетин в Пермь торговать или 
иным которым делом, и они наместнику и его тиуну 
являются, а не явив воіулетина наместнику, пермя
ку и усольцу не торговати, и не хоронить его у себя

231 Утеряется - погибнет.

282 Пожня - травное место, луг, приготовленный для покоса.

233 Выводная куница - «куница свадебная», пошлина, взимавшаяся с 
родителей невесты в случае брака с человеком из другой волости или горо
да. Собиралась в пользу наместника. Позже называлась «выводом», его раз
мер определялся соглашением сторон.

Убрус - старинный русский женский полотенчатый головной убор, по

крывало.
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в тай никому; а кто не явит, а кого вымут, и наместник 
на том заповеди возьмет двести белок; а не люба 
белка, ино за белку по две деньги.

А о землях и о реках, и озерах и всяких угодьях 
суд за три года; а дале того землях не судити: и 
первых судов и грамот князей Пермских не посу- 
живати.

А десятильнику дают от знамени с холостца по 
две белки, да третья белка записная, а со вдовца 
десятильнику от знамени четыре белки да запис
ного белка; а не люба белка, ино за белку по две 
деньги284.

А учинит десятильник над ними какову силу, и 
наместник наш на десятильника даст пристава, да 
его судит и управу чинит.

Да пермяки же били челом мне, царю и велико
му князю о том, который наш наместник в Перми у 
них будет на нашем жалованье, и они-де посылают к 
волоку Тюменскому, и в вогуличи, и в Сылву своих 
людей с пермским со всяким товаром торговати; а в 
кою-де пору наместничие люди в тех местах торгуют, 
а которые пермичи в те места прийдут со своим това
ром торговати, и наместничьи люди пермичам торго
вати не велят дотоле, доколе они сторгуются своим 
товаром, и пермичам-де в том убытки великие.

Да и в рыбную ловлю у пермич наместники всту
паются в их ловлю; и аз, царь и великий князь

^Десяти льни к -заведующий церковно-административной единицей 
- десятиной; одна из низших судебных и административных инстанций.

Знамя - см. ссылку № 125.

285 «...канун доспети, пивца сварити или медку разсытити» - 

канун - день, непосредственно предшествующий какому-либо церковному 
празднику; здесь: канун родительского поминовения. Для поминания вари
ли пиво и сытили-настаивали мед только по особому разрешению.
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Иван Васильевич всея Русски Пермич пожаловал, 
который наш наместник в Перми у них будет, и он в 
пермские угодья и к волоку Тюменскому, и в вогу- 
личи, и в Сылву с пермским товаром своих людей 
торговать не посылает, и в рыбную ловлю в их 
пермскую не вступаются у них ни во что.

Да пермичи ж посадские люди мне били челом 
о том, чтоб мне их пожаловати освободити к которо
му празднику помолитись или родителей помянути 
канун доспети, пивца сварити, или медку рассыти- 
ти285; и аз, царь и великий князь пермич посадских 
людей пожаловал: велел есми им кануны обетные и 
родительские держать по старине; а коли пермити- 
ну которому человеку случится к которому праздни
ку или по родителях канун доспеть, пиво сварить, и 
мед рассытить; и они наместнику явят, а наместни
ки наши пермичам кануны чинить ослобожают, и 
явки наместник возьмет с пива, с сапца по четыре 
деньги, а с меду с сапца по четыре ж деньги.

Да сверх того есми пермич пожаловал, дал есми 
им в году три недели питья варити и пити (это 
служит доказательством слов Флетчера и Олеария286, 
что в России дозволялось народу пить вино только 
в некоторые дни); неделя Великоденная, другая 
неделя в осень Дмитриевская, третья неделя в зиме 
Рождественская; и тем трем неделям вино пити 
доспети без явки, опричь посадских людей, а по-

286Флетчер Джайлс (ок. 1549 -1611)- английский дипломат. В1588- 

1589 гг. посол в Москве. Автор сочинения «О государстве Русском».

ОлеарийДдом (1603-1671) - немецкий путешественник. Посе

тил Россию в 30-х гг. XVII в. Его «Описание путешествия в Московию...» 

1643 г. содержит сведения по географии и истории России, отличается 

большим количеством карт и рисунков.
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садские люди к праздникам и по родителем кануны 
чинят по старине, как наперед того у них было.

А наместничьи люди или иной кто опришной 
человек к пермичам на пир или на братчины не
званы пить да не ходят; а кто к ним на пир или в 
братчину не зван прийдет, и они того человека из 
пиру, или из братчины вышлют вон от себя без 
пенно287.

А кто у них в пиру или в братчине учнет пити 
сильно, и какову у них учинит гибель, и они на том 
человеке ту гибель возмут без суда.288

А кто у них в Перми будут лихие люди, тати и 
разбойники, душегубцы, зажигательники, ябедники 
и поклепцы, и наши пермские наместники на тех 
лихих людей пермичам пристава дают; да велят ста
вити перед собою с пермичами с очей на очи, да их с 
ними судят. И на которых людей пермичи перед 
нашим наместником доведут, а скажут на него чело
век пять или шесть людей добрых, по нашему крест
ному целованью, что он лихой человек; и наместник 
наш того лихого человека велит бить кнутьем; да из 
земли его пермичам велит выслать вон, беспенно.

Также есми пожаловал великопермцев и усоль- 
цев гостинским в Пермь Великую и к Соли из горо
дов Московский земли, из Новгородский земли и из 
Тверския земли торговати, и с оными никакими 
делами не ездят никто, опричь устюжан и вычег- 
жан, и вятчан. А устюжане и вычегжане, и вятчане 
ездят к ним торговати со всяким товаром по своей

787 Братчина - складчина, пир на общий счет.

Беспенно - без платы за оскорбление.

гм Возьмут виру или продажу без судебного разбирательства.
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грамоте по жалованной, по уставной по Устюжской, 
и возят от них товар всякий и соль, куда хотят, с 
ними пермичи и усольцы товары в московские горо
да возят продавать, а таем_______к ним в Пермь
или к Соли торговать из городов Московский земли, 
Новгородский земли и из Тверския земли, и намес
тник наш у того станет_______а его дает на поруки,
да пришлет его ко мне, царю и великому князю; а 
кто взыщет великопермец или усолец на гостях, на 
устюжских или на вычегжанине, или на вятчанине, 
или на вогуличах, или на остяках289, или на ином 
каком ни буди, и наместник на тех пристава даст и 
судит, и управу чинит его тиун или доводчики, и 
они на них наметывают сроки сами во всяких делах 
перед меня, царя и великого князя, на Оспожино 
заговенье290; а настанет срок, пермской или усолец 
на наместника или на его тиуна, или на доводчи
ков в каковом деле пермитина или усольца, и тому 
пермитину или усольцу к сроку ехати. А пермитину 
и усольцу на пермитина и усольца сами сроковые на 
наметывают и ни в котором деле_______а которые
пермитин или усолец напишет срок на Оспожино 
заговенье, и тому пермитину и усольцу к тому сроку 
ездити не велят; а хотя овую грамоту возьмет, и то 
бессудная не в бессудную, и через сию мою грамоту 
и с тех на них кто возьмет, или чем изобидит, и тому 
быть от меня, царя и великого князя в казни. А сия 
грамота дана таковая ж, каковая у них была пре
жняя уставная грамота._______дана грамота сия на

2в9Вогуличи (вогулы) -манси,, остяки-ханты.

290 Оспожино заговенье -13 августа, последний день перед Успенским 
постом в память Успения Пресвятой Богородицы.
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Москве лета семь тысяч шестьдесят второго, 1553 
декабря в 26 день. Приказали дати казначей Иван 
Петрович Головин да Федор Иванович Сукин, а каз
начей им говорил царевым великого князя словом 
________словом окольничий Алексей Федорович Да- 
шев.291 Царев и великого князя дьяк Петр Васильев 
сын Тороканов.

На подлинной грамоте подписи государей ца
рей и великих князей. Таковый на обороте».

--------- --- миЖІЭім г—---------

XXI.

Упомянутый мною архимандрит Платон292, гово
ря о вогуличах, сожалел, что данная им грамота на 
имя Рычкова сгорела в 1774 году. Надобно полагать, 
что дошедшее до него известие было неосновательно; 
ибо я подучил копию с оной от господина секретаря 
Пермского губернского правления П. Г. Сведомского.

Находя в грамоте сей довольно любопытного и 
полагая, что она может служить историческим мате
риалом, решился я присововупить оную к сему сочи
нению.

291 Казначей - служащий приказа, заведующий наличностью, приходом 
и расходом.

Алексей Федорович Дашев (Адашев) (15?? -1561) - окольничий, 
воевода, член Избранной рады Ивана IV. Пользовался большим влиянием на 
царя. Возглавлял Челобитный и Казенный приказы. С конца 1540-х гг. ру
ководил восточной русской политикой, позднее - всей государственной дип
ломатией. Инициатор реформ, укрепивших центральную власть. Воз
главлял составление разрядных книг и летописей. С1560 г. в опале. Скон
чался в темнице.

292 Архимандрит Платон - архимандрит Свияжского монастыря.
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Грамота, данная вогулам
«Великим государям царям и великим князьям 

Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу и вели
кой государыне благоверной царевне и великой 
княжне Софие Алексеевне, всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержцам.

Бьют челом нищие бедные сироты ватіги Чер- 
дынского уезда вишерские и верх-печорские ясаш
ные вогуличишки293, сотник Ивашко Туйков, десят
ник Самсик «Пеньков, Терешка Рычков и во всех ви- 
шерских и верх-печорских вогулич место.

В прошлых, государи, давних годах, по указу 
блаженныя памяти прежних великих государей пис
цы пожаловали Чердынского уезда на прежних ви- 
шерских, и верх-печорских вогулич платить соболи
ного ясаку294 по четыре срока по семи соболей на 
год. А в тех, государи, годах, в ясашных угодьях на 
Вишере и на Печоре реках воіулич было больше, и 
зверей и рыбы много, и звериная и рыбная ловля у 
них была большая, и русские люди в звериной и 
рыбной ловле их не обидели, и тою, государи, звери
ною и рыбною ловлею те вогуличи кормились, и 
соболиный ясак платить им был в мочи. А сходило, 
государи, с тех прежних вогулич соболиного ясаку 
только по пяти соболей, и меньше с лука на год, и 
в прошлых же, государи, годах, как на чердынских 
вогульских ясашных угодьях зверей и рыбы стало 
меньше, и сверх того в те ясашные угодья русские

293 «вишерские и верх-печорские ясашные вогуличишки» - во
гулы, жившие на Вишере и в верховьях Печоры, обложенные ясаком.

294 Ясак - натуральный налог с инородцев, главным образом пушниной. 
С1727 г. разрешено заменять деньгами. В1739 г. кабинет министров 
постановил собирать ясак соболями.
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люди усилились ходить для звериной добычи за 
Кваркуш и за Березовый каменья, и для рыбной ловли 
от Морчану по Вишере реке, до вершины298. И в тех 
ясашных угодьях296 почали во все годы в лесах собо
лей и всяких зверей и от Морчану вверх по реке 
Вишере рыбу вылавливают большими неводами до 
последнего рыбного малого зароду. И от тех, госуда
ри, неводов вверх в реке Вишере стало безрыбно, и 
мы, сироты, от русских людей в том стали изобиже
ны и голодны.

А при прежних, государи, воіуличах, в те ясаш- 
ные угодья русские люди не вступались; только от 
Морчану по Вишере реке для рыбной ловли русские 
люди ходили до Писаного камени297, и рыбу ловили 
сырпами, а не большими неводами; а вверх в реке 
Вишере рыбы не ловили и воіулич не голодили. А 
в писцовых, государи, книгах Кайсарова с товарищи 
рыбная ловля чердынцев и волостных крестьян на 
оброке записана; в реке Вишере до Морчану, и от 
того, государи, Морчану вверх в реке Вишере в ясаш
ных в вогульских угодьях русские люди рыбу ловят 
и нас, сирот, голодят через писцовые книги. И от 
того, государи, полову мы, сироты ваши, оскудели, и

295 Кваркуш - горный хребет на Северном Урале, тянется по левому 
берегу реки Улсуя, до впадения в него речки Пели, Высота до 800-850 м.

Березовый камень (по-вогульски Кассен-Ньер) -горав Чердынском 
уезде на правом берегу реки Вишеры, Водораздел рек Вишеры и Березовки,

Морчан - русская деревня на границе территории ясашных вогуличей.

Вишера-река, левый приток Камы. Водная артерия Чердынскогоуез
да. Судоходная, сплавная.

296Ясашные угодья - специально отведенные и оговоренные места для 
отстрела пушных зверей для последующей сдачи в казну ясака.

297 Писаный камень - на правом берегу реки Березовой, назван так по 
узорам из лишайника, разросшегося на его поверхности.
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русским людям и сибирским вогуличам задолжали 
большими неоткупными долгами. А иные вогуличи 
от скудости сбрели в сибирские неведомые урочища, 
на кормовы места; а у иных воіулич и промышлен
ные наши, сирот, многие собаки померли, и про
мышлять стало без собак соболей и иных зверей 
добыть стало нечем. И от того, государи, голоду ос
тальные сироты наши, боясь голодной смерти, зи
мою выходим с Вишеры для кормления с женишка
ми и детишками к Чердыни и к погостам к русским 
людям, и скитаемся по миру меж дворы и кормимся 
русским палым скотом; потому, государи, что мы 
сироты самые худые, пашен и хлеба, и скота, и дво
ришек, и никакого заводу не имеем.

А с сошлых, государи, и ушедших вогулич на 
соболиный ясак в прошлых годах и до нынешнего 
197-го года имали на нас, остальных бедных сиро
тах, потому, государи, что после писцов нас, сирот 
ваших, переписчики вновь переписывать и пустоты 
наши досматривать никто не бывал, и прежнего 
оклада на ушлых и умерших вогулич дани за тем и 
по сие время не сбавлены. А сходит, государи, того 
ясаку с нас, сирот, при прежних годах с прибавкою, 
со всякого лука соболей по семи и больше на год, 
потому что, государи, нас, сирот, стало при прежнем 
меньше, а соболиные, государи, и иные звериные и 
рыбные ловли стали у нас сирот меньше; потому 
что, государи, в наших сирот ясашных угодьях рус
ские люди промышляют на себя, и в прежних, госу
дари, годах, соболиный лов у нас, сирот, лучше был; 
осенью по малу снегу, по которых мест пеших без 
лыж с собаками ходить бывает можно; а после того, 
государи, времени по многие годы, и в нынешнем 
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197-м году в ясашных угодьях осенью выпадали на 
талую землю снеги великие, и после того были отте
пели, и затем, государи, Вишера и Печора реки, и 
иные речки и болота не померзли долгое время, и 
нам в лесах пешим, с собаками и на лыжах ходить и 
соболей, и иных зверей ловить было нельзя многое 
число. И мы, сироты, от того стали нищи и голодны, 
и без платья, и без промыслу, и в вашем, великих 
государей, ясаку у нас, сирот, учинился недобор; толь
ко, государи, добыли изнемогаючи с великою нуж
дою, и в вашу, великих государей, казну в Чердыни в 
приказную избу на нынешний 197-й год пятьдесят 
соболей уплатили; а достальных, государи, соболей 
добыть ныне не могли, и остались в доимке. А в 
прошлых, государи, годах, как в ясашных угодьях 
русские люди зверей и рыбы не ловили; и в осени 
лов был по малу снегу, и нам, сиротам, звериная и 
рыбная ловля удавалась, и мы, сироты, ваш, вели
ких государей, ясак выплачивали сполна, и тою до
бычею кормились, и у русских людей на соболи и на 
звериные кожи, и на рыбу хлеб и иные припасы 
выменяли, и русские люди, видя добычу, нам, сиро
там, верили в долг, хлеба и запасы давали.

Из-за тех, государи, запасов, мы, сироты, на пла
теж соболиного ясаку и себе на кормление, и рус
ским людям на расплату, соболей и всякого зверя, и 
рыбу добывали. А как, государи, в ясашных угодьях 
русские люди почали всяких зверей и рыбу ловить, 
и тем нас, сирот, изобижати, и у нас, сирот, ловли 
почало быть гораздо мало. Самим кормиться, и ваш, 
великих государей, ясак платить своих долей и за 
сошлых, и за умерших вогулич стало невмочь. И 
оттого, государи, мы, сироты, вконец обнищали, и 
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вовсе разорились. И буде, государи, впредь русские 
люди в чердынские ясашные угодья, в которых они 
при прежних вогуличах для ловли не бывали, уч- 
нут соболей и иных зверей, и рыбу ловить, и нам, 
сиротам, будет всем и достальным с голоду разбрес
тись в разные, в ваши же, великих государей, сибир
ские кормовые места. И так ваш, великих государей, 
соболиный ясак учинится в доимке, и взять будет 
не на ком.

Милосердные великие государи цари и великие 
князья Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и вели
кая государыня благоверная царевна и великая 
княжна София Алексеевна, всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержцы, пожалуйте нас бедных 
остальных сирот своих для наших, сирот, великих 
бедностей и большого непосильного ясашного собо
линого платежу; велите, государи, чердынцам по
садским и волостным, и иным русским людям заказ 
учинити; чтоб они, русские люди, впредь сверх вы- 
шеписанных писцовых книг и оброчных своих вод, 
в чердынские ясашные вогульские угодья, от Морча- 
ну вверх Вишеры реки, для рыбной ловли и за Квар- 
куш, и за Березовский каменья для соболиной и 
звериной добычи не ходили. Потому, что, государи, 
те угодья исстари вогульские ясашные и буде, госу
дари, русским людям, к Вишере реке сверх оброчного 
места рыбная ловля надобна, и им велите, государи, 
от Морчану вверх, в той Вишере реке рыболовить в 
вогульском ясашном угодье, до Писаного каменя; а 
от Писаного каменя вверх по Вишере реке не велите, 
государи, русским людям в ясашном угодье рыбу 
вылавливать и нас, сирот, голодать. Чтобы нам, си
ротам, от обид с голоду всем не разбрестись и ваше
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го, великих государей, ясаку не отстать и в доимке б 
не учинитися. Великие государи, смилуйтеся». По 
повелению ясашного сотника Ивашка Тучкова, чер- 
дынский площадный подьячий298 Васька Андреев 
руку приложил.

197-го генваря в 25-й день, по указу великих 
государей царей и великих князей Иоанна Алексе
евича, Петра Алексеевича и великия государыни 
благоверный царевны Софии Алексеевны, всея Ве
ликия и Малыя и Белыя России самодержцев, и по 
приказу ближнего стольника и воеводы Ивана Алек
сеевича Головина, по сей челобитной чердынцам и 
посадским, и уездным, и иным русским людям, в 
Чердынский уезд, в воіульские ясашные угодья для 
соболиной и иных зверей ловли за Кваркуш и Бере
зовский каменья не ходить, буде за теми каменья
ми ясашные вогульские угодья, и в те угодья при 
прежних вогуличах для такового лову русские люди 
не бывали и в реке Вишере, от Писаного камени 
вверх до вершины, рыбу русским людям неводами 
не ловить и вогулич не голодать. Потому что в 
писцовых книгах писцов Михаила Кайсарова с то
варищи чердынцев волостных крестьян рыбная 
ловля записана в реке Вишере, от реки Камы вверх 
по Вишере до Морчана; да и потому, что-де при 
прежних вогуличах русские люда в ясашные уго
дья не вступались, а ходили для рыбной ловли 
русские люди до того Писаного камени; чтоб их, 
вогулич, тем не изголодать и великих государей 
соболиный ясак в доимке б не учинился, и о том

г9в Подьячие площадные - особый род вольных писцов, работавших 
на городских площадях. Они составляли крепости и письменные акты.
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велеть в Чердыни бирюч299 кликал в торговые дни, 
чтоб русские люди про то ведали; а которые рус
ские люди в их вогульские ясашные вышеписан
ные угодья учнут для лову ходить и зверей, и собо
лей, и рыбу вылавливать, и тех людей ясашным 
целовальникам с приставом писать, хоть ссылать с 
провожатыми в Чердынь в приказную избу тотчас, 
и тем людям за то учинено будет по указу великих 
государей наказание; за вогулич доимочные ясаш
ные соболи доправлены будут на тех же людях 
безо всякой пощады. К сей челобитной ближний 
стольник и воевода Иван Алексеевич Головин пе
чать своб приложил. К сей челобитной, по повеле
нию ясашного десятника Самка Ленькова да Те
решки Рычкова, чердынский площади подьячий 
Блеска Швецов руку приложил».

---------- «кхаяДОфв»«*---------

XXII.
ТРИ ГРАМОТЫ: ЦАРЯ ВАСИЛИЯ ИОАН

НОВИЧА ШУЙСКОГО, 
ДИМИТРИЯ САМОЗВАНЦА 

И ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Следующие здесь три грамоты получил я от 
господина Соликамского уездного судьи И.Н. Дуб
ровина300. Поелику одна подтверждает слова лето
писца, что в 1662 году продавали вино по 5 рублей

299 Бирюч - специально назначенный служитель наместника, обнародо
вавший в людных местах царские указы и постановления духовной власти. 
Был помощником князя по судебным и дипломатическим делам.

300 Дубровин Иван Никифорович - см. ссылку № 42.
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ведро, а друтая позволяет пермякам свободу вино
курения, коею пользовались они по уставной гра
моте; то и решился я присовокупить их к сему сочи
нению. Грамота Дмитрия Самозванца заслужива
ет внимания потому, что грамот его отыскано весь
ма мало.

«От царя и великого князя Алексея Михайлови
ча, всея Великия и Малыя и Белыя России самодер
жца, в Пермь Великую в Чердынь и к Соли Камской 
воеводе нашему Степану Петровичу Наумову301. В 
прошлом во 7169 году по нашему, великого госуда
ря, указу во всех городах с кружечных дворов прода
вало вино одною ценою по четыре рубля ведро, а в 
нынешнем во 7170 году сентября в 26 день указали 
мы, великий государь, для хлебной дорогови во всех 
городах с кружечных дворов вино продавать перед 
7169 годом с прибавкою по пяти рублей ведро.302 И 
как к тебе сия наша, великого государя, грамота 
придет, и ты б по сему нашему, великого государя, 
указу в Перми Великой в Чердыни и у Соликамской 
с кружечных дворов головам и целовальникам вино 
велел продавать для хлебной дорогови перед 7169 
годом с прибавкою по пяти рублей ведро, а меньше 
того продавать не велел; а с которого числа вино 
головы по сему нашему указу учнут продавать, и ты 
б то у себя и в книгах головам велел описать имен-

301 Наумов Степан Петрович - Соликамский воевода в 1660-1661 гг. 
При нем был неурожай хлебов.

302 7169 год- от сотворения мира, 1661 г. от Рождества Христова.

Кружечный двор - название кабака с 1651 г.; во всех государевых 
селах и городах было по одному кружечному двору.

«Для хлебной дорогови» - из-за дороговизны хлеба.

303 Новгородская четверть (четь) - см. ссылку № 144. 
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но, и к нам, великому государю, о том для ведома 
отписал, а отписку велел отдать в Новгородской 
четверти303 дьякам нашим думному Алмазу Иванову 
с товарищи. Писан на Москве, лета 7170 (1662) ок
тября в 2 день».

«От царя и великого князя Василия Ивановича 
всея Руссии, в Пермь Великую князю Семену Юрье
вичу Вяземскому да подъячему Ивану Федорову. 
Били нам челом пермичи торговые люди Якушко 
Могильников да Олешка Дубровин, да Федька Охлу- 
пин, да Митька Верещагин, да Пуминко Максимов, 
да Ивашко Внуков, да Михалко Ваньков; а сказали: 
прежде-де сего блаженныя памяти при царе и вели
ком князе Федоре Иоанновиче всея Руссии и при 
Борисе Годунове по грамотам велено было им, луч
шим торговым людям, к господским праздникам, и 
к имянинам, и к родинам, и к свадьбам, вино про 
свою нужду курити повольно304. И нам бы их пожа
ловати, велети им про свою нужду вино курити так
же, как им напредь сего про свою нужду велено 
вино курити; и буде так, как нам пермичи Якушко 
Могильников с товарищи били челом; а им будет 
напредь сего вино про свою нужду по грамотам ку
рить велено и грамоты им таковы даны. И как к вам 
сия наша грамота придет, и вы б, в грамотах досмот
ря, вино курить пермичам лучшим людям про себя

304 Господские праздники - предусмотренные церковным уставом 

те праздничные дни, в которые церковь вспоминает важнейшие события 

из жизни Иисуса Христа: Рождество Христа, Крещение и Богоявление, 
Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

«Вино курить повольно»-разрешалось заниматься самогоноваре
нием, но только для собственных нужд, не на продажу.
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велели. Да будет по грамотам им вино курить до
вольно, и вы б по прежним и по сей нашей грамоте 
пермичам лучшим торговым людям и ныне велели 
вино курить к праздникам и к именинам, и к свадь
бам не по велику, докладывая себя; а того б есте 
берегли, чтоб на продажу вина не курили, а меж 
себя пили бы смирно, а воровства никоторого и ду
шегубства не было. Писана на Москве в лето 1606-го 
июля в 14-й день».

«От царя и великого князя Дмитрия Ивановича 
всея Руссии, в Пермь Великую князю Семену Юрьеви
чу Вяземскому да подъячему Ивану Федорову. Били 
нам челом кайгородский земский староста Степанко 
Яковлев и во всех кайгородцев305 место на пермичан, 
чердынцев, на посадских людей на Иванка Яковлева 
сына Могильникова, да на Михалка Иванова сына 
Банькова, а сказали: в прошлом-де в 1602 году в 
Госпожино говинье306 присылал-де к ним в Кайгоро- 
док Андрей Безобразов нощика Василья Сновевова, 
да с подчердынцов Иванка Могильникова да Михал
ка Банькова, с чердьпщы ж де и со многими людьми 
обыскивати про мертвых людей, что-де умерли го
лодною смертью. А тот-де Василий Сновевов присы
лая к ним в Пермь с Москвы с наказом по Ондрееве 
отписке, что-де он, Андрей Безобразов, стакався и 
умысля с пермичи, с чердьпщы взводили на них 
мертвое поветрие307, и писал-де на них ложно, будто- 
де они, кайгородцы, про то моровое поветрие сыски
вать и застав поставити не дали. А у них-де и моро-

305 Кайгородцы-жители Кай-города в северной части Вятской губер
нии на пути из России в Пермь Великую.

306 Госпожино говинье (Оспожино заговенье) - см. ссылку № 290.

307 Мертвое (моровое) поветрие - эпидемия.
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вого поветрия не было, мерли люди голодом, и, при- 
ехав-де они в Кайгородок, их, кайгородцев, били ба
тоги не по делу и в тюрьму метали, и обиду-де и с 
насильством им, кайгородцам, чинили, и на праве- 
же-де их из данных книг били.308 И они-де, кайго- 
родды, не претерпя правежу, пошли ко храму и хо
тели из земския коробьи данные книги вынуть и 
те-де пермичи чердынцы, прибежав к ним и отняв 
у них, земскую коробью разломали, а их-де, кайго
родцев, били ослопами насмерть, и кайгородцы-де 
посадские люди от их побоев разбрелись розно; и 
тот-де Иванко Могильников да Михалко Ваньков с 
товарищи выхватили из коробьи их земских собор
ных денег 150 рублей и 19 алтын 4 деньги и отнес- 
ли-де они те деньги на двор к Василью Сновесову, и 
теми их деньгами корыстовались; а те-де деньги со
браны были на наши сибирские отпуски и на всякие 
мирские расходы.309 И они, кайгородцы, от пермич и 
от чердынцев от Иванка Могильникова да от Михал- 
ка Банькова с товарищи грабежу на сибирские отпус
ки и на всякие мирские расходы займовали деньги 
из великих ростов310; и в том-де им, кайгородцам, учи
нилось убытка в ростах 47 рублей и 26 алтын 3 деньги;

308 Батоги - см. ссылку № 144.

Правеж - см. ссылку № 109.

Давные книги - прежние писцовые книги для налогообложения.

509 Земские коробья - хранилище в земской избе.

Ослопы - простейшее ударное оружие, дубина, толстый конец кото
рой был утыкан железными остриями или окован железом.

Корыстоваться - брать в свою пользу, получать выгоду.

Сибирские отпуски - см. ссылку №101.

Мирские расходы - общественные расходы мира - сообщества жи
телей.

310«...из великих ростов» - заем в рост - процентный. 
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и всего-де им учинилось в грабежу и в ростах убытка 
203 рубля и 12 алтын 5 денег.

И буде так, как нам кайгородский земский ста
роста Степанко Яковлев и во всех кайгородцев по
садских людей место бил челом. И как к вам сия 
наша грамота придет, и вы б тех пермич чердынцев 
Иванка Могильникова да Михалка Банькова велели 
поставить перед собою с ним, старостою, с очей на 
очи, да в том бы естя их судили и сыска всякими 
сыскали, да по суду своему и сыску меж: ими управу 
учинили по нашему указу безволокитно. Писан на 
Москве лета 1606 мая в 2 день».

--------------- -----------------------------------------------------

XXIII.
УКАЗ СОЛИКАМСКОЙ 

ВОЕВОДСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ, 
ЗАКЛЮЧАЮЩИЙ 

ЖАЛОВАЛЬНУЮ НЫРОБЦАМ 
ОБЕЛЬНУЮ ГРАМОТУ311

Хотя я и сказал выше, что ныробские крестьяне 
утратили жалованную им от царя Михаила Федоро
вича грамоту; но впоследствии получа следующий 
указ от правителя канцелярии Пермского губернато
ра М.Г. Сведомского, помещаю здесь оный. Читатель 
увидит в указе сем все права и преимущества, коими 
ныробцы до 1743 года пользовались.

«Указ ея императорского величества самодер
жицы Всероссийской, Соли Камской из канцеля-

311 Обельная грамота - см. ссылку № 240. 
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рии воеводского правления Чердынского уезда Ны- 
робского погоста священно- и церковнослужителям 
и всем того погоста и приписных к тому погосту 
деревень крестьянам.

Понеже прошлого 1743 года февраля 23 дня в 
указе ея императорского величества из правитель
ствующего сената в канцелярию Соли Камской на
писано: по указу-де ея императорского величества 
правительствующий сенат по челобитью Казанской 
губернии Чердынского уезда погоста Ныроба Нико
лаевской церкви всех священно- и церковнослужи
телей и того погоста старост со крестьяны и по объяв
лению при том вашем прошении жалованных гра
мот блаженной памяти при государе царе и великом 
князе Михаиле Федоровиче, кои и последовавшими 
Всероссийскими государями, их царскими величе
ствами, а потом блаженныя же и вечнодостойныя 
памяти и от его величества государя императора Петра 
Великого подтверждены, с коих за сгорением под
линных Соликамской из воеводской канцелярии 
засвидетельствованные копии приложены, о произ- 
вождении определенной теми грамотами всем свя
щенно- и церковнослужителям руги312, а крестьянам 
льгот за понесенное претерпение, кое из тех крестьян 
пять человек имели, во время царя Годунова, за пода
яние дневной пищи содержавшемуся в том их Чердын- 
ском уезде боярину Михаилу Никитичу Романову.

А понеже-де справкою из коллегии иностран
ных дел показано, что оных пожалованных грамот 
в архиве отпусков в записке не сыскано. Приказа
ли: Соликамской воеводской канцелярии по оным

3,2 Руга - см. ссылку № 239. 
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жалованным грамотам справясь достоверно, и еже
ли по таковым справкам окажется, что оные в тое 
канцелярию в получении были, и точные копии с 
них списанные, и в тех годах бывшими воеводами 
подпискою рукою их засвидетельствованы, (ибо в 
тех грамотах значит, что оные подлинные велено 
отдавать тем просителям); а запретительных ука
зов о непроизведении им оной руги, а именно по 
двадцати рублев на год из чердынских и других 
доходов в той канцелярии не имеется; то оную по 
тому ж из тех же доходов производить и крестьян 
содержать во всем по оным грамотам; токмо госу
дарственные сборы, яко подушные и рекрутские313, 
с них бездоимочно взыскивать без упущения. А с 
засвидетельствованных и с данных Соликамской 
канцелярии в 1724 году, с оных грамот сообщены 
копии ж. А по справке Соликамской в канцелярии 
с оных жалованных грамот в столпу314 1711 года с 
прочими указами в переплете за рукою Ныробского 
погоста попа Маркела.

Да под делом 1724 года, за подпискою Чер- 
дынской канцелярии подьячего Льва Колотилова 
засвидетельствованные бывшими в тех годах воево
дами, в той Соликамской канцелярии копии имеют
ся и при деле 1724 года под сим определением, 
Соликамской канцелярии бывшими в Соли Камс
кой воеводою полковником князем Никитою Вад- 
бальским, асессорами подполковником Тимофеем 
Крюковым, стольником Василием Воронцовым-Вель
яминовым подписаны.315 А в тех копиях написано: 
«От царя и великого князя Алексея Михайловича в 
Пермь Великую в Чердынь стольнику и воеводе на
шему Семену Тимофеевичу Кондыреву.
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515 Подушные и рекрутские сборы (подушная подать) - основ

ной прямой налог в России ХѴІІІ-ХІХ вв, введенный Петром I взамен под

ворного обложения. Вызван увеличением численности регулярной армии 

и необходимостью найти источники для ее содержания. Облагалось все 

мужское население податных сословий - крестьяне, посадские люди и куп

цы. Размеры сборов определялись суммой, необходимой для содержания 

армии.

314 Столп (столбец) - грамота, сложенная свитком - «в трубочку».

315 Вадбальский (Вадбольский) Никита Матвеевич - Соликамский во

евода в 1722-1723 гг. Полковник, князь. До назначения на воеводство был 

известен как строитель Оружейного двора в Туле, комиссар тульского ору

жейного дела. В Соликамске он организовал первую на Урале цифирную 

школу.

Крюков Тимофей Яковлевич - подполковник, в 1722-1732 гг. това

рищ (заместитель) Соликамских воевод.

Воронцов-Вельяминов Василий Иванович - бывший стольник 
царицы Прасковьи Феодоровны, асессор, товарищ Соликамского воеводы 

в 1725 г.

Асессор - должностное лицо, облеченное судебной властью в цен

тральных государственных учреждениях и при губернских правлениях.
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В прошлом во 136 (1618) году прислана наша 
грамота в Пермь Великую в Чердынь к воеводе кня
зю Петру Клубкову Масальскому да к подъячему 
Тимофею Пчелкину по челобитью Чердынского уез
да, Ныробского погоста церкви Николая Чудотворца 
попа Илья и всех церковных причетников. А велено 
для вечного поминовения по боярине Михаиле Ни
китиче Романове церковникам попу и дьякону, и 
пономарю и проскурне давать нашего жалованья, 
денежной руги на весь собор по осмнадцати рублев 
на год из наших из Чердынских изо всяких доходов; 
и церковной деревни на крестьянах наших никаких 
податей на прошлые годы, на 134 и на 135 годы, 
имать не велено, и из оклада велено выложить316.

А в прошлом 143 (1635) году того ж Ныробского 
погоста церкви Николая Чудотворца, по челобитью 
церковных причетников, попа Парфена с товарищи, 
дана им блаженныя памяти отца нашего великого 
государя Михаила Федоровича и деда нашего вели
кого гоударя святейшего патриарха Филарета Ники
тича Московского и вся Руссии жалованная грамота; 
а велено церкви Николая Чудотворца церковникам 
для их скудости, денежныя руги и прежней руги к 
осмнадцати рублям в прибавок два рубля (обоего 
учинить двадцать рублев) и тое денежную ругу ве-

316 Причетник - см. ссылку № 243.

Дьякон -лицо, имеющее первую, низшую степень священства; по
мощник священника, участвующий в церковной службе.

Пономарь - один из низших церковнослужителей в православной цер
кви, главной обязанностью которого было звонить в колокола, участво
вать в клиросном пении и вообще прислуживать при богослужении. Дол
жность пономаря упразднена в XIX в.

Проскурня (просвирня) -женщина, занимающаяся выпечкой просфор 
-хлебов для церковного богослужения.
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лено им давать из наших из Чердынских изо всяких 
доходов ежегод сполна безволокитно, и с их деревни 
на крестьянах никаких податей имать не велено. А 
в Чердынском сметном списке317 прошлого 156 (1648) 
года написано: дано нашего жалованья руги, Чер- 
дынского уезда Ныробского погоста Никольским 
попам Афанасью Никитину да Ивану Сидорову и 
дьячку, и пономарю, и проскурне на 156 год оклад 
их сполна двадцать рублев.

А прошлого ж 157 года в Чердынском сметном 
списке Чердынского уезда, Ныробского погоста Ни
кольским попам и всем церковным причетникам на 
157 год нашего жалованья руга чинена писано. А в 
прошлом во 156 году по нашему указу велено их за 
ту годовую денежную руту устроить землями.

И ныне били челом нам Чердынского уезда, 
Ныробского погоста церкви Николая Чудотворца поп 
Иван Сидоров да дьячек Сережка Григорьев, да поно
марь Янка Иванов, да церковный староста Гришка 
Иванов, да крестьяне Сташка Макаров, Афонька Ани
симов, во всех прихожан место: В прошлом-де во 136 
году дана им нашего блаженныя памяти великого 
государя царя и великого князя Михаила Федорови
ча жалованная грамота. Велено им давать из чердын
ских доходов руги, на весь собор по двадцати рублев 
ежегодно, да с их же-де церковныя деревни никаких 
податей имать не велено. А в прошлом-де во 155 году 
та отца нашего, великого гоударя, жалованная грамо
та подписана на наше государское имя и судить ее 
ни в чем не велено. И в прошлом-де во 160 (1652)

ЗІ7Сметный список (смета) - план предстоящих расходов и поступ

лений.
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году завоевали в Чердынском уезде воіуличи, и они 
бояся того вогульского прихода, схоронили тое отца 
нашего жалованную грамоту в теплом месте и у тое- 
де жалованной грамоты печать растопилась, и нам 
бы их пожаловать велеть, тое отца нашего, великого 
государя, жалованную грамоту переписати вновь на 
наше государское имя, чтоб им впредь нашей милос
ти не отбыть, и в конец не погинуть.

И мы Чердынского уезда, Ныробского погоста 
церкви Николая Чудотворца попа Ивана Сидорова с 
причетниками и с прихоженами пожаловать веле
ли, им ту отца нашего, великого государя, жалован
ную грамоту переписать на наше государское имя, и 
с церковной их деревни наших никаких податей 
имать не велели. А что им давано нашего жалова
нья денежныя руги на весь собор по 20 рублев на 
год, из наших из Чердынских изо всяких доходов и 
за ту ругу велели их есмя устроить землями из по
рожних земель. А буде землями их устроить негде и 
им велели давать наше жалованье, денежную ругу 
по прежнему нашему указу на весь собор по 20 Руб
лев на год из наших из чердынских изо всяких до
ходов ежегод сполна.

И как к тебе сия наша грамота придет, и ты б по 
прежним блаженныя памяти отца нашего, великого 
государя и великого князя Михаила Федоровича всея 
Руссии жалованным грамотам, и по сей нашей госу
дарской жалованной грамоте Чердынского уезда Ны
робского погоста на крестьянах наших никаких по
датей имати не велел. А что им давано нашего жа
лованья денежныя руги попу с причетниками на 
весь собор по 20 рублев на год, и ты б за ту руіу 
устроил их землями из порожних земель. А буде 
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землями их устроитъ негде, и ты б велел давать им 
наше жалованье денежную ругу по прежнему наше
му указу по 20 рублев на год из наших из Чердын
ских изо всяких доходов ежегодно сполна. Да ту 
дачу велел писать в приходные книги и в сметные 
годовые списки особою статьею.

А прочтя сию нашу грамоту и списав с нее спи
сок, оставить в нашей казне в съезжей избе318. А сию 
нашу грамоту отдал бы еси Ныробского погоста Ни
кольскому попу Ивану и всем церковным причетни
кам. И они ее держат у себя впредь для иных наших 
воевод и приказных людей. Писано на Москве лета 
7161 (1653) июля в 25 день. А позади подлинной 
грамоты поставом пишет дьяк Андрей Ненемиров. 
Справил Левка Лукин».

Позади ж государевой грамоты подписано: лета 
7188 июля в 26 день мы, великий государь царь и 
великий князь Федор Алексеевич, всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержец, сей жалованной 
грамоты отца своего блаженныя памяти великого го
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича 
слушав, пожаловал Чердынского уезда погоста Ныро
ба церкви Николая Чудотворца попов Леонтья да 
Маркела, да дьякона Гурия с причетниками и с при
хожанами, велел на ней подписать свое великого го
сударя царя и великого князя Федора Алексеевича 
повеление, что быть ей против того ж, как пожаловал 
дед его, государев, блаженныя памяти великий госу
дарь царь и великий князь Михаил Федорович и 
отец его, государев, блаженныя памяти великий госу-

3,8 Съезжая (приказная) изба - в России ХѴП в. канцелярия воеводы, 
куда съезжались служилые люди уезда на смотры и перед походами. 
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дарь царь и великий князь Алексей Михайлович во 
всем без нарушения, тем статьям, которые не против
ны нашему великого государя указу и Соборному уло
жению. При том придись дьяка Иллариона Вязмина.

На той же грамоте подписано: лета 7191 (1683) 
мая в 28-й день великие государи цари и великие 
князья Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич, всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержцы, сее 
жалованной грамоты отца своего государя блажен
ныя памяти слушав, пожаловали Чердынского уез
да Ныробского погоста церкви Николая Чудотворца 
попов Маркела да Александра с причетниками и 
прихожанами, велели на ней подписать свое, вели
ких государей царей и великих князей Иоанна Алек
сеевича и Петра Алексеевича, повеление, чтоб быть 
ей впредь во всем против того ж, как пожаловал 
отец их, великих государей, блаженныя памяти; 
окромя тех статей, которые противны Соборному уло
жению. Под тем придись дьяка Василья Посникова.

А по справке Соликамской канцелярии, в про
шлом 1728 году февраля 22 дня, по определению 
тоща бывших в провинции Соликамской комнатно
го стольника и воеводы господина Козловского319, 
да товарища его подполковника Тимофея Крюкова, 
велено с оных ныробских крестьян, по силе плака
та (26 июня 1724 года), собирать по переписи 
только настоящие подушные деньги. А кроме тех 
настоящих подушных и рекрутских сборов других 
в мирские расходы денег и служеб, по силе оных

3,9 Комнатный стольник - см. ссылку № 107.

Козловский Семен Михайлович - Соликамский воевода в 1725- 
1727 гг. Стольник, князь.
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жалованных грамот с них, ныробских крестьян, Чер
дынского уезда старостам и сборщикам, и сотникам 
не спрашивать. И о том для исполнения Чердынско
го уезда к старостам указы посланы. Также и оным 
ныробским крестьянам для ведома из канцелярии 
Соликамской указ дан, который потом бывшими в 
Соли Камской в 731, в 734 и в 1740 годах воеводами 
засвидетельствован и подписан; токмо оной руги 
дачи и поныне не бывало, или вместо той руги зе
мель им в отвод не показано. А хотя с 1740 года 
положенные на Чердынскую ратушу320 таможенные, 
кабацкие и канцелярские сборы, Пермская провин
циальная канцелярия определила платить в Кунгур; 
а чтоб в канцелярии Соликамской не спрашивать, и 
то от провинциальной канцелярии учинено без указу 
собою. А по подпискам канцелярии Соликамской 
приказных служителей о произвождении определен
ной оными грамотами, показанным ныробским свя
щенно- и церковнослужителям руга, а крестьянам 
льгот, запретительных о том указов не бывало и ныне 
не имеется. Чего ради, по вышеобъявленному, при
сланному в 1743 году из правительствующего сената 
указу, велено канцелярии Соликамской оную ругу из 
чердынских доходов производить, и крестьян содер
жать во всем по оным грамотам. Токмо государствен
ные сборы, яко подушные и рекрутские, с них бездо
имочно взыскивать без упущения.

Того ради по указу ея императорского величе
ства канцелярии Соликамской определено учинить

зго Ратуша - помещение магистрата - органа городского самоуправле
ния, ведавшего судебными, полицейскими, хозяйственными и финансовыми 
вопросами города.
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следующее: 1-е) оного Ныробского погоста церкви Ни
колая Чудотворца священно- и церковнослужителям 
показанную ругу, по силе оных пожалованных грамот 
и правительствующего сената указу, производить на 
каждый год по двадцати рублев сполна без задержа
ния, из неположенных в штатах доходов, а именно: из 
собираемых в городе Чердыни чердынского ратушею 
канцелярских сборов; а буде тех недостанет, то из 
прибавочных на вино горячее гривенных денег. И 
для того о выдаче на сей 1744 год оных денег в 
чердынскую ратушу послать указ. И впредь по тому 
ж Соликамской из канцелярии посылать ассигна
ции321. Что же за прошлые годы по нынешней 1744 
год к выдаче им священно- и церковнослужителям 
оной руги быть надлежит, о том им в Соли Камской 
в канцелярии просить особливо. 2-е) означенного же 
Ныробского погоста и приписных к тому погосту де
ревень, с крестьян подушные деньги сбирать по пере
писным книгам без всякаго упущения бездоимочно. 
Также, когда по указам потребуются рекруты или 
лошади, то по тому ж платить им с ведомства своего, 
что надлежит, без замедления.

А сверх вышеписанных пожалованных грамот и 
из правительствующего сената указу, никаких дру
гих сборов на мирские расходы и на ямское отправ
ление денег и прочего отнюдь с оных ныробских 
крестьян не спрашивать и не сбирать, и ни в какие 
службы их не выбирать, а содержать их во всем по 
оным жалованным грамотам непременно. И о том 
для исполнения Чердынского уезда к старостам 
послать указы, также о том для ведома в оный

зг‘ Ассигнации - бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. 
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Ныробской погост означенным ныробским крестья
нам дать указ, взяв пошлины по указу и записать в 
приход. И Ныробского погоста священно- и церков
нослужителям и того Ныробского погоста и припис
ных деревень крестьянам о том ведать и чинить по 
сему ея императорскому величеству указу.

А о том же в чердынскую ратушу и Чердынского 
уезда к старостам Соликамской канцелярии указ 
послан.

Марта 23 дня 1744 года.
Печатныя пошлины 2 руб. 75 коп. На расходы 

1 Ѵ2 коп. взяты и в приход записаны».

-------------- ------------------------------------------------------

XXIV.
ГРАМОТА СИБИРСКОГО 
МИТРОПОЛИТА ПАВЛА

«Великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великия 
государыни благоверныя царевны и великия княж
ны Софии Алексеевны, всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержцев, окольничему и воево
де, господину Григорью Филимоновичу Нарышки
ну, смиренный Павел, митрополит Тобольский и 
всея Сибири, Бога моля, благословение препосы- 
лая, челом бьет322. В нынешнем в 197 (1688) году 
генваря в 27-й день благоволением в Троицы Сла-

згг Нарышкин Филимон Григорьевич - окольничий и воевода верхо- 
турский в 1688 г,

Павел, митрополит сибирский - см. ссылку № 200.
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вимого Бога великий государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержцев изволил сочетатися законному 
браку, а понятии дщерь Федора Аврамовича Лопу
хина благородную девицу Евдокию Федоровну.323 Н 
тебе б, господине, по молебном пении на Верхоту
рье детям боярским и всяких чинов служилым, и 
купецким, и жительским людям324 тое всемирную 
радость объявить. А с сею нашею архиерейскою гра
мотою послан от нас из Тобольска325 на Верхотурье к 
тебе, господине, дому нашего сын боярской Дмит
рий Посников.

А милость Святыя неизреченныя Софии премуд
рости Слова Божия и нашего смирения благослове
ние да есть и будет с тобою ныне и вовеки».

---------------- ■—I г—» ------------------

323 Дщерь- дочь.

Лопухин Авраам Федорович, Евдокия Федоровна - см. ссылку № 199.

324Жительские люди - временно принадлежащие кому-либо. Житей
ская запись - старинный юридический термин, означавший обязательство 
прослужить у кого-либо известное время (договор личного найма).

зг5Тобольск - город на Иртыше, близ впадения в него реки Тобол. 
Основан в 1587г. С конца XVI до начала ХѴШ в. был главным военно-админи
стративным и политическим центром Сибири. С1708 г. - столица Си
бирской губернии, с 1782 г. - Тобольского наместничества, с 1796 г. - 
Тобольской губернии.
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XXV.
ДАННАЯ СТРОГАНОВЫХ 

ПЫСКОРСКОМУ МОНАСТЫРЮ326

«В Орловском уезде монастырь Спасский на реке 
на Каме, на устъ речки Пыскорской, церковь Благо
вещения Пресвятыя Богородицы, а большая церковь 
Благовещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа стоит за монастырем, ветха без пения на ста
ром месте, где монастырь был; а в обеих церквах 
образы и свечи, и книги, и церковные книги, и ко
локола и все церковное строение Якова да Григорья, 
да Семена Строгановых, и в монастыре игумен да 
келарь, да казначей, да три попа черных, да поп 
мирской, да 19 братов327. В монастыре игуменских и 
братских 10 келий; за монастырем дворы монастыр
ские, двор конюшенный, двор коровный; за монас
тырем же слободка монастырская, а в ней дворы 
крестьянские: Гришка Золотавцев, Петрушка Васи
льев, Якуш Горбун, Оверко Холмогорец, Аксенко Куз
нец, Степанко Шубин, Сергейко Рогошников, Гришка 
Овчинников, Родя Вятчанин, Алимко Зырян, Трень- 
ка Двинянин, Антипка Разумной, вдова Акулиница 
Вятчанка.

Пашни монастырския 32 чети да крестьянский 
пашни 12 четей, перелогу 16 четвертей: в поле, а в 
дву по тому ж; земля худа; лесу пашенного 20 деся-

326Данная-грамота о передаче (прикладе) в монастырь движимого и 
недвижимого имущества.

327 Келарь - монах, ведающий монастырским хозяйством.

Казначей - монах, ведающий хранением денег.

Поп - священнослужитель: черный -ушедший от мира, иеромонах; 
мирской - оставшийся в миру.
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тин; сена на реке на Каме и на речке на Зырянке 
вверху по обе стороны до гранныя ели и у Чашкина 
озера, и по истоку 1350 копен, да крестьянского сена 
200 копен. В слободе ж на речке на Пыскорской 
варница соляная монастырская, да на речке на Лысве 
мельница немецкое колесо.328

Того ж монастыря починки Лысва329, на речке на 
Лысве, Сережки Никанова да пасынок его Гаврилко: 
пашни 5 четей, а в дву по тому ж; земля середняя, 
перелогу 3 четверти, лесу пашенного 10 десятин, 
сена на реке на Каме и на речке на Лысве 100 копен. 
Починок Новинка на реке на Каме: Нечайко Семе
нов, Куземка Костромитин; пашни 6 четей в поле, а 
в дву по тому ж; земля середняя; лесу пашенного 15 
десятин; сена на реке на Каме восемьдесят копен.

Того ж монастыря у Соли у Камския на посаде 
двор, во дворе живут монастырские детеныши330. 
Пашни монастырския в усольких полях 15 четей в 
поле, а в дву по тому же; земля худа. Сена на реке на 
Каме и на речке на Усолке, и на речке на Лысве 200 
копен; да в Усольском же уезде на речке на Роднике 
монастырская мельница немецкое колесо. Того ж 
монастыря рыбная ловля в озерке в Чашкине331 и в 
истоке, джа в реке Каме под монастырем; а слободку 
и починки, и усольский двор, и пашню, и варницу, 
и мельницу, и озеро Чашкино дали в монастырь 
Яков да Григорий, да Семен Строгановы; а межа 
Спасскому монастырю, города Камского Усолья со 
крестьянами от речки от Камы, речкою Лысвою вверх 
до Лысвенских рассолов, на праве пожни332 и лес 
монастырский. А от речки от Лысвы вниз по реке по 
Каме по правую сторону до речки Лысвы до Россох 
пожни и лес монастырский. А от речки от Лысвы



Пыскор. Крест в память святому преподобному 

Трифону Вятскому

328 Четь (четверть) -доі 766г. мера площади, равнялась 0,5 десятины. 

Перелог - поле, покинутое для перележки после снятия нескольких уро
жаев; остается без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия 

почвы.

«земля худа», «земля середняя» - качество земли: 1 г/2 четверти 
«худой» приравнивалась к Ѵ/4 четверти «средней» и к целой четверти 
«доброй».

Г ранные ели - они же трехгранные - специально вытесанные для обо
значения межи.

Мельница немецкое колесо - водяная мельница с вертикальным 
колесом.

329 Починок - выселок, новоселок, вновь возникшее сельское поселение. 

Л ысва (Лысьва) - см. ссылку № 58.

330 Монастырские детеныши - крепостные крестьяне, принадлежав
шие монастырям.

331 Чашкино озеро - озеро в Соликамском уезде, на границе владений 
Строгановых.

332«...на праве» - направо.

Пожня - см. ссылку № 282.
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вниз до нижней Пыскорки берег и пожни, и лес 
монастырский же; а по левую сторону Камы реки 
межа Спасского монастыря с усольскими крестьяна
ми от верхнего конца Чашкина озера от Чудского 
селища прорывом к Каме реке по конец Березова 
острова нижнего конца до Зочзана островка333 на 
правой стороне пожни и лес Камского Усолья крес
тьян. А по левой стороне вниз по Каме до устъ речки 
Зырянки334, озеро Чашкино и пожни, и лес, и всякие 
угодья монастырские, до устъ речки Зырянки вверх 
по обе стороны речки Зырянки, до трех гранных елей 
пожни монастырские ж.

Дана на Москве, лета 7087 (1579) июня в 31 
день. А у подлинныя сошныя пишет царя и велико
го государя дьяк Андрей ІЦелкалов338».

------------------ --------------------------------------------------------------------

333 Чудское селище - остатки неукрепленного поселения, жилище, мес
то бывшего села, а также поле, пашня, угодье на месте бывшего селения.

Прорыв - прямое русло реки, прямой проток, который река вновь про
ложила, покинув старый, окольный, ставший затем старицей.

Березов и Зочзан острова - острова на Каме, в настоящее время не 
существующие.

334 Зырянка -речка, левый приток реки Камы. Известна существовав
шими но ней соляными промыслами.

335 Щел калов Андрей Яковлевич (? - ок. 1597) - думный дьяк, дипло
мат, участник Земского собора 1566 г. Возглавлял приказы: Разрядный, 
Поместный, Казанского дворца и Новгородскую четь, которая называлась 
четью дьяка Щелкалова. В1594 отошел от дел, постригся в монахи.
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XXVI.
ТАРХАННАЯ ГРАМОТА336 ЦАРЯ 

МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА

«Божиею милостию мы, великий государь царь и 
великий князь Михаил Федорович, всея Руссии само
держец. Пожаловали есмя из Перми Преображенско
го монастыря с Пыскора архимандрита Сергия с бра
тиею, или кто по нем в том монастыре иный архи
мандрит и братия будут. В прошлом в 7134 (1626) 
году по нашему указу положили они пред нами шесть 
грамот: пять грамот блаженныя памяти дяди нашего 
государя царя и великого князя Федора Иоанновича 
всея Руссии, две 97 года да грамота 98, да 100, да 102 
года за приписью дьяка Андрея Щелканова, да нашу 
грамоту 127 года за приписью дьяка нашего Андрея 
Шипова337; а дана им та наша грамота с тех прежних 
грамот блаженныя памяти государя царя и великого 
князя Федора Иоанновича всея Руссии.

А в той нашей грамоте написано: их монастыр
ская слободка под монастырем, а в ней живут мона
стырские крестьяне, да их же монастырская варница 
на речке на Пыскорке, да на речке на Лысве мельни
ца немецкое колесо, да их же монастырские починки: 
починок Лысва на речке на Лысве, починок Новинка 
на реке на Каме, да на речке ж на Лысве у мельницы 
починок, и в нем живут монастырские детеныши, да 
в Соликамском уезде на речке на Роднике монастыр
ская мельница немецкое колесо, да рыбная ловля в

356Тарханная грамота - см. ссылку № 128.

337 97 год, 98 год, 100 год, 102 год, 127 год -указаны от сотворения 
мира, переводятся как: 1589 г., 1590 г., 1592 г., 1594 г., 1619 г. от РХ. 
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озерке в Чашкине и в истоке, да в реке Каме под 
монастырем. А межа их монастырю города Камского 
Усолья со крестьяны от реки от Камы, рекою Лысвою 
вверх в устья и до рассох по обе стороны; а от реки 
Лысвы вниз по Каме по правую сторону до Меркурь
евых островов до верхнего конца пожни и лес монас
тырский, а по левую сторону Камы реки межа их, 
монастырская, с усольскими крестьянами, от верхне
го конца Чашкина озера прорывом к Каме реке по 
конец Березова острова нижнего конца до Зочзинина 
островка, на правой стороне пожни и лес Камского 
Усолья крестьян, а по левой стороне вниз по Каме до 
устья речки Зырянки, озеро Чашкина и иные озерки, 
и пожни, и лес, и всякие угодья до устъ речки Зырян
ки вверх по обе стороны до трехгранных елей пожни 
и остров Зырянский с верхнего и до нижнего конца, 
да у Соли Камской деревня на посаде со всеми уго
дьи, и с пожнями, и со всеми пашенными землями, 
и тех монастырских вотчин крестьян к Орловскому 
посаду в сотни притягивати, и всяких податей с них 
имать до нашего указу, и варницы их ничем ведать 
не велено; а дано им то все на монастырское строение 
и на ладан, и на свечи, и на вино церковное. И им, 
старцам, вручи место и подвод с них, кто в Сибирь 
поедет и из Сибири, опричь ратного дела большого, и 
о том коли именно наш указ будет, имать с них не 
велено ж. И их, старцев, и крестьян, и их детенышей 
велено беречь от ратных и ото всяких проезжих лю
дей, чтоб им обид и насильства, и продаж330 ни от 
кого никакими делы не было.

338«...обид и насильства, и продаж» -унижение, принуждение и 
денежное взыскание за убийство или увечье.
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И мы, великий государь царь и великий князь 
Михаил Федорович всея Руссия, и отец наш, велико
го государя, святейший патриарх Филарет Никитич 
Московский и всея Руссии, Преображенского монас
тыря, что на Пыскоре, архимандрита Сергия с бра
тиею пожаловали, велели им те грамоты переписати 
вновь на наше государское имя, по нашему государ
скому по новому уложению; и тою их монастырскою 
вотчиною, и дворами, и варницами, и мельницами, 
и рыбными ловлями, и всякими угодьями, буде они 
прежде сего владели и ныне владеют, велели им 
владети по прежнему и по сей нашей государской 
жалованной грамоте. И монастырских их вотчин и 
всяких угодей насильством отнимать, и варницы их 
и в деревни вступатися ни кому не велели. И кто у 
них в той монастырской вотчине, и у мельниц, и у 
варниц учнут жити, монастырских людей и крес
тьян, и тем их монастырским людям и крестьянам 
наших никаких податей и денежных всяких побо
ров, и казачьих хлебных запасов, и кормовых с 
сошными людьми не давати, опричь ямских де
нег и стрелецких хлебных запасов, и городового и 
острожного дела.

А ямские им деньги и стрелецкие хлебные запасы 
давати, и городовое и острожное дело делати по пис
цовым и по дозорным книгам с живущего с сошными 
людьми вместе339. Так же есми их пожаловали, вое
воды наши пермские и приказные люди архиманд
рита с братиею и их монастырских людей и крестьян

539Ямские деньги - для найма ямщиков.

Стрелецкие (сибирские сошные) хлебные запасы - см. ссылку № 94.

(Продолжение комментариев на стр. 215). 
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не судят ни в чем, опричь душегубства и разбоя, и 
татьбы с поличным; а ведает и судит монастырских 
своих людей и крестьян архимандрит с братиею, сами 
во всем или кому прикажут.

А случится суд смесной340 их монастырским 
людям и крестьянам с городскими людьми или с 
волостными, и воеводы наши пермские, и приказ
ные люди их судят; а архимандрит с братиею или 
их приказчик с ними ж судит; а прав ли будет или 
виноват монастырский человек, и он в правде и в 
вине архимандриту с братиею или их приказчику. И 
воеводы наши пермские и приказные люди в их 
монастырского человека не вступятся ни в правого, 
ни в виноватого; а кому будет чего искать на архи
мандрите с братиею и на их монастырских людях, и 
на крестьянах, и на их сужу яз341, царь и великий 
князь Михаил Федорович всея Руссии, или яз кому 
прикажу их судити.

А по нашему государскому указу искати им и 
отвечати в году на три срока342: на Рождество Хри
стово, на Троицын день да на Семен день Летопро- 
водца343; а опричь тех наших указных трех сроков 
на иные сроки их не судити и на поруки их не 
давати. А кто накинет на них срок сильно, не по 
тем нашим указным срокам, или кто назывную и 
бессудную, или правую грамоту344, или пристава 
возьмет, и те грамоты не в грамоты, а пристав езду 
лишен.

А учинится у них в монастырской вотчине какое 
душегубство, и душегубца в лицах не будет, и они 
дают воеводам пермским и приказным людям за 
голову веры345 4 рубли; а больше того монастырским 
людям и крестьянам веры и продажи нет.
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Дозорные книги-разновидность писцовых книг в Русском государ

стве, составлялись писцами («дозорщиками») по челобитью местного 

населения, просившего о «дозоре», то есть о проверке соответствия 

между размером оклада государственных налогов и платежеспособнос

тью населения. Проведение «дозоров» было экстренной мерой: после 

стихийных бедствий, вражеских нашествий, приводивших к разорению 

края и делавших невозможной выплату налогов в прежнем размере. Ког

да правительство признавало правильность сведений, сообщенных в 

Дозорной книге, то последняя заменяла при сборе налогов писцовую книгу.

Сошные люди (черносошные крестьяне) -земледельческое население 

России, сидевшее на «черной» невладельческой земле, расписанное посошно, 

для взимания податей.

340 Суд смесной (совместный суд)- порядок судопроизводства в России 

ХП-ХѴІвв. для лиц разной подсудности - из различных княжеств, областей, 

между монастырями и мирянами и другими категориями. Состоял из судей 

обеих сторон.

341 Яз- я.

342«...искати им и отвечати в году на три срока» - производить 

иск и судопроизводство только три раза в год.

343Семен день Летопроводца (Семеновдень) -1 сентября, скоторого 

начинался год на Руси; встреча осени.

344 Бессудная правая грамота (бессудная грамота) или бессудный спи

сок - судебная бумага о заочном решении.

345 Вера (вира) - см. ссылку № 280.
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А учинится у них какое душегубство бесхитростно, 
кого громом или деревом убьет, или сгорит, или уто
нет, или озябнет, или кого зверь съест, или мертвого 
водою под их монастырскую землю поднесет, или от 
своих рук утеряется, или иною какою мерою смерть 
случится; а обыщут про то, что учинилось бесхитро
стно, и монастырским людям и крестьянам в том им 
веры и продажи нет.

Также к их монастырским людям и ко крестья
нам на пир и на братчины346 никто никакие люди 
пити незваны не ходят; а кто к ним придет пить 
незван, и они того незванного вышлют вон беспен
но, а не пойдет вон и учнет пить сильно, и учинится 
при том незваном на том пиру какова гибель, и тому 
незванному тое гибель платить вдвое без суда и без 
правды.

Также нашим пермским воеводам и приказным 
людям во всем их берегчи, чтоб им от ратных и ото 
всяких проезжих и от окольных людей насильства и 
тесноты, и обид отнюдь не было. А для береженья 
сию нашу государскую жалованную Тарханную гра
моту велели есмя держати в монастыре в казне; а 
для воевод наших и всяких приказных проезжих 
людей велели есмя им дати с сей нашей жалован
ной грамоты список за дьячею подписью слово в 
слово.

А где они сию нашу государскую жалованную 
грамоту и с сей нашей грамоты список за дьячею 
приписью явят, и от явки не дают ничего; а кто чрез 
сию нашу государскую жалованную грамоту архи
мандрита с братиею и их монастырских людей и

346 Братчины - см. ссылку № 287. 
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крестьян чем изобидит, и тому от нас великого госу
даря царя и великого князя Михаила Федоровича 
всея Руссии быти в опале. Дана сия наша государс
кая жалованная грамота в нашем царствующем гра
де Москве лета 7135 (1627) августа в 28-й день. А 
позади подлинной великого государя грамоты пи
шет царь и великий князь Михаил Федорович всея 
Руссии самодержец».

--------m »паЭаи —----------

XXVII.
УКАЗ ПЕТРА I О СБОРЕ МЕДУ

В архиве Пыскорского монастыря нашел я сле
дующий указ императора Петра I о сборе меду; почи
тая оный довольно любопытным, присовокупляю 
его к прочим древним документам.

«От великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя 
России самодержца, в Пермь Великую, Спаса Преоб
ражения Господня Пыскорского монастыря архи
мандриту Евфимию с братиею мая в 23 да июня в 
4 числах в наших великого государя указах, в наш 
государственный Посольский приказ347 из Гермо- 
ландской канцелярии348 медового сбора за припи-

347 Посольский приказ - центральное государственное учреждение 
России в 1549-1720 гг. Осуществлял общее руководство внешней поли
тикой, ведал выкупом и обменом пленными, управлял рядом территорий на 
юго-востоке страны и некоторыми категориями служилых людей.

34*Гермоландская (Ингермоландская) канцелярия - губернское 
управление Ижорской землей - Ингерманландией по берегам Невы и юго- 
западному Приладожью.
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сью Порамона Суворцова написано: В прошлом 1704 
году по именному нашему великого государя указу 
велено имать в нашу великого государя казну в 
Ингермоландскую канцелярию медового сбору, с 
домовых пчельных заводов из бортных ухожьев, и с 
торговых площадей, и с струговых пристаней по 
указным статьям, и для тех вышеписанных сборов 
послан с Москвы из Гермоландской канцелярии 
медового сбору за мерою конюшенной овчинной сло
боды Федор Щученков, чтоб о посылке послушных 
в вотчины именитого нашего человека (Строгано
ва) и Пыскорского монастыря памятей наш велико
го государя указ учинить в нашем государственном 
Посольском приказе. И как к вам сия наша велико
го государя грамота придет, и вы б о том наш вели
кого государя указ ведали, и велели быть о тех 
вышеписанных сборах сборщику монастырским сво
им крестьянам послушным. Писан на Москве, лета 
1705 июня в 12-й день».

XXVIII.
ГРАМОТА ЦАРЯ 

МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 
ПО ЖАЛОБЕ 

НЫРОБСКИХ КРЕСТЬЯН

Нашед впоследствии две любопытные грамоты:
1) по жалобе ныробских крестьян, что с них взи

мают подати вопреки обельной грамоте,
2) об отдаче в оброк Печорского волока, посред

ством коего имеют чердынские поселяне сообщение 
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с Пустозерском, - присовокупляю я их также к сему 
сочинению.

«От царя и великого князя Михаила Федоровича 
всея Руссии в Пермь Великую в Чердынь воеводе 
нашему Миките Дмитриевичу Телегину. Били нам 
челом Чердынского уезда Ныробского погоста Нико
лы Чудотворца церковный староста Гришка Понома
рев да того ж погоста крестьянин Стенька Васильев, 
и во всех крестьян место, на чердынских и земских 
старост 142 и нынешнего 143 году на Пиминка 
Лягаева, на Пятуньку Башкирцова, на Ивашка Рома- 
шева из Водского погоста. А сказали: в прошлом 136 
году за нас была нам наша жалованная грамота; а 
по той нашей грамоте обелить и наших всяких де
нежных доходов имать не велено, и из окладу выло
жить для вечного поминания боярина нашего Ми
хаила Никитича Романова. И в прошлом-де во 142, 
и в нынешнем во 143 годах, те чердынские земские 
старосты Пименко Лягаев да Пятунко Башкирцов 
мимо той нашей жалованной грамоты, доправили 
на них, на Гришке с товарищи, насильством во вся
кие натіти подати и в ямские отпуски, и в мирские 
разметы 93 рубля 25 алтын 4 деньги. И он-де, Гриш
ка с товарищи, от того их, Пименкова и Пятунькина 
с товарищи, насильства вконец погибли и одолжа
ли долги, и крестьянишка их разбрелися врознь за 
им же-де. В нынешней в Московской в проести и 
волоките, и в подписных, и печатных пошлинах349 
учинилось убытка 10 рублей с полтиною.

349 Подписная (писчая) пошлина - пошлина писцу за составление 
бумаги.

Печатная пошлина - пошлина за приложение государевой печати.
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И будет так, как нам Ныробского погоста Ни
кольский церковный староста Гришка Пономарев и 
во всех крестьян место били челом. И как к тебе сия 
наша грамота придет, и ты б чердынских земских 
старост прошлого 142 и нынешнего 143 году Пи- 
минка Лягаева с товарищи, которые в сей нашей 
грамоте имена писаны, велел, сыскав, в том Гриш
кине иску дать на поруку с записью, а за порукою 
из них одному человеку, кого они меж себя сами 
выберут, учинить ему срок, стать к ответу на Москве 
в Новгородской чети перед диаки нашими, перед 
думным350 перед Федором Лихачевым, да перед Мак
симом Матюшкиным на Рождество Христово 144 
году, да о том бы еси к нам отписал, и по чердын
ских земских старост по Пиминке Лягаеве с товари
щи поручную запись прислал на тот же срок с от
пискою вместе. Писана на Москве лета 7143 года 
августа в 17-й день».

------------------ МЖК»»» г-п------------------

350 Думный дьяк - см, ссылку № 91.
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XXIX. 
ГРАМОТА ЦАРЯ 

ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
О ПЕРЕОВРОЧКЕ 

ПЕЧОРСКОГО ВОЛОКА351

«Государю царю и великому князю Федору Алек
сеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя России 
самодержцу, холоп твой Сенька Кондырев челом бьет. 
В нынешнем, государь, во 189 году мая в 21-й день, 
в твоей великого государя грамоте из приказу боль
ший казны ко мне холопу твоему писано. А велено, 
государь, Печорский волок отдать на оброк на пять 
лет со 190 году без перекупки и наддачи552 Чер- 
дынского уезда крестьянам Петрушке Доронину, Ан
дрюшке Федулову, а оброку прежнего и новыя над
дачи велети б им платить с того волоку по 8 рублев 
по шти алтын с 1-й деньгой на год. А будет тот 
волок в прошлом во 188 году отдан на оброк Сень
ке Девяткову, и им, Петрушке и Андрюшке, в том 
волоку с ним, Сенькою, велено дать торг; и хто из 
них сверх прежнего оброку больше наддаст, тому 
тот волок на оброк и отдать, и в платеже оброчных 
денег велено взять поручную запись с добрыми по
руками353. А которого, государь, числа тот волок и 
кому именем на оброк отдан будет, о том к тебе,

351 Переоброчка - новая сдача в оброк на более выгодных условиях.

Печерский волок - водораздел рек Камы и Печоры, «четырехверст
ный суходол» - то есть путь посуху. Участок древнего транзитного пути из 
Каспийского моря в Ледовитый океан.

352«Перекупка и наддача» - надбавка цены, ее повышение.

353«Поручная запись с добрыми поруками» - поручительство с 

денежной ответственностью.
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великому государю, велено писать в приказ боль
шой казны.

И тот, государь, Печорский волок по прежней 
твоей, великого государя, грамоте в Чердыни отдан 
на оброк чердынцу Сенке Девяткову в нынешнем во 
189 году октября в 8 числе впредь на 5 лет для того, 
что он Сенька на тот волок в Чердыни наддал над
дачу большую, при их Петрушкине и Андрюшкине, 
и платит оброчные наддачи с большею прибавкою 
по 9 рублев по 2 алтына по 5 денег на год. И в том 
по нем, Сеньке, в Чердыни в приказную избу взята 
поручная запись, что ему те оброчные деньги впредь 
в срочные годы платить повсегодно без доимки. А 
сию отписку к тебе, великому государю царю и вели
кому князю Федору Алексеевичу, всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержцу, к Москве, я хо
лоп твой с чердынцом с Ивашком Федоровым июля 
в 26 день послал; а велел ему явиться и отписку 
подать в приказе больший казны твоему государеву 
боярину Ивану Михайловичу Милославскому354 с 
товарищи».

------------- г—----------------------

354 Милославский Иван Михайлович (? -1685) - боярин, играл важ
ную роль в событиях первых лет царствования царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей. Возглавил борьбу против Нарышкиных, один из организа
торов Московского восстания 1682 г.
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XXX.
ДВЕ ЧЕЛОБИТНЫЕ 
ГОСТЯ ЧЕРКАСОВА

Желая доставить читателям моим некоторое све
дение об отношениях служащих лиц прежних вре
мен, помещаю здесь две челобитные гостя Черкасо
ва к воеводе Великопермскому. Читатели усмотрят, 
что царский приказчик Воло димир Черкасов, ис
полняя с похвальною ревностью возложенную на 
него обязанность, открывает в весьма сильных вы
ражениях все упущения воеводы, от коих казна тер
пела убыток.

«Государей царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича всея Великия и 
Малыя и Бельш России самодержцев стольнику и 
воеводе Назарию Петровичу, Зырянских великих го
сударей Усолий промышленник гостиной сотни Во- 
лодимир Черкасов с товарищем челом бьет.355 В ны
нешнем во 192 году июля в 4 день посланы из 
Зырянских Усолий в Чердынь и в Чердынские уез
ды целовальник Иван Зайков да подьячий Сила 
Шаврин с государскою денежною казною, для по
купки скал на крышки государских шти лодей и 
для всяких припасов, которые надобны к их госу-

355 Мельницкий Назарий Петрович - стольник и воевода Соликамский 
в 1684-1686 гг.

Зырянские Усолья - см. ссылку Ns 79.

356 Целовальник - см. ссылку Ns 63.

Подьячий (подьячий) - см. ссылку Ns 108.

Скалы (скалье) -дранка, кора дерьевьев.

Шти - шести.

Лодья - см. ссылку Ns 79.



- 224 -

дарским Зырянским варничным промыслам356. А 
сколько каких припасов числом купить, и тому у 
целовальника и у подьячего роспись. И тебе б, Наза- 
рей Петрович, пожаловать по указу великих госуда
рей к их государскому лодейному делу припасов 
учинить споможение357, велеть целовальнику и по
дьячему по росписи скалы и всякие припасы иску
пить преж купецких людей, чтоб государской казне 
в покупке лишней передачи не было».

«Государей царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержцев стольнику и 
воеводе Назарью Петровичу, Зырянских великих го
сударей Усолий промышленник гостиной сотни Во- 
лодимир Черкасов с товарищем челом бьют. В ны
нешнем во 193-м году сентября в день по твоей, 
Назарей Петрович, памяти прислан в Зырянские 
великих государей Усолья Соликамского уезда ин- 
венских крестьян в целовальники инвенец358 Матюш
ка Утев, вместо прежнего целовальника инвенца ж 
Максимка Аликина, и тот прибыльный целоваль
ник Матюшка Утев в допросе сказал, что ему у про
мыслов великих государей соляных Зырянских у 
соли ни у каких дел быть не в обычай359, а у прежне
го целовальника, у Максимка Аликина, в приеме 
великих государей казны, хлеба за его приемом не в 
расходе многое число, и целовальник Максимко

357Лодейное дело - служба на казенной соляной ладье, заключавшаяся 
в приеме груженой ладьи и ее доставке на рынок сбыта.

Споможение - помощь.

35в Инвенец -житель бассейна реки Иньвы (Инва), притока реки Камы.

359 Не в обычай - ново, непривычно.



Г. Соликамск, Свято-Троицкий собор, современный вид

Г. Соликамск, Богоявленская церковь, современный вид





г. Чердынь, современный вид
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С. Пянтег, Богородицкая церковь, современный вид
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Аликин грамоте умеющий, и вместо целовальника 
Максимка Аликина надобен человек добрый, гра
мотный, кому б хлебные запасы принимать и отда
вать в обычай.

Да в прошлом во 192 году в августе месяце писал 
я к тебе, Назарей Петрович, отписку о присылке усоль- 
ких и чердынских лодейных целовальников для мно
гих лодейных нужных дел. И нынешнего 193 года 
сентября в 9 число от Соли Камской и из Чердыни 
лодейные целовальники в Зырянские великих госу
дарей Усолья не присланы, и от того лодейному делу 
и запасам лодейным чинится великих государей каз
не многая поруха; а чтоб в Чердыни куплено на госу- 
дарские лодьи на крышку скал многие тысячи, и тех 
скал водяным путем к лодьям провадить, и денеж
ной казны к лодейным плотникам отослать без ло
дейных целовальников не с кем, и лесов у плотников 
осмотреть против договорных записей некому, а зим
ним путем в провозе скал будет многая передача и 
многая360.

В нынешнем во 193 году сентября в 8 день в 
твоей, Назарей Петрович, памяти за печатью напи
сано: Прислан в Зырянские великих государей Усо
лья Соликамский посадский человек в целоваль
ники Гришка Забелин вместо целовальника Ага- 
питка Могильникова, и по твоей, Назарей Петро
вич, памяти велено ему, целовальнику Гришке, быть 
в Зырянских великих государей Усольях, неведомо 
по какому великих государей указу, мимо наказу, 
каков мне дан, и того именно в твоей памяти не 
написано. А по указу великих государей и по нака-

360«...многая передача и многая» - переплата во много раз. 
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зу, велено мне над целовальниками всякого дела 
смотреть накрепко и чинить, как великих госуда
рей казне прибыльнее, и который целовальник к 
коему делу пристроен.

И нынешнего 193 году сентября в 8 день при
сыльный целовальник Гришка Забелин в Зырян
ских великих государей промыслах в приказной 
избе допрашивая, что великих государей в Усть- 
Зырянском соляном промысле варничные и дро
вяные дела за обычай ли ему. И в допросе он, це
ловальник Гришка Забелин, сказал, что ему в указ 
по твоей памяти в Усть-Зырянском соляном промыс
ле, безграмотному человеку, быть на Агапитково место 
немочно и на такие дела его не будет.

А по указу великих государей велено в их госу- 
дарские соляные Зырянские промыслы с городов 
присылать людей добрых, коим бы людям у тех 
соляных промыслов были всякие дела в обычай. Да 
по указу великих государей велено таможенных и 
кружечных дворов головам сборные деньги все без 
доимки привозить в Зырянские великих государей 
соляные промыслы на всякие расходы от Соли Кам
ской, из Чердыни и из уездов. И прошлого 192 году 
головы таможенные и кружечных дворов досталь- 
ных сборных денег не привозят, а в Зырянских вели
ких государей соляных промыслах денежною каз
ною скудно, и которая денежная казна ныне у тамо
женных, у кружечных дворов у голов в задержке 
будет, и на те задержные деньги на денежную не
присыльную казну в промысле соляном прибыли 
не будет. А тебе б пожаловать, Назарей Петрович, 
учинить по указу великих государей их государско
му промыслу споможение, велеть присылать цело
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вальников добрых и иных грамотных, кому те соля
ные варничные промыслы были в обычай, и денеж
ную казну таможенных и кружечных дворов без за
держанья.

А в Усть-Зырянском соляном промысле целоваль
ник Агапитко Могильников ведает государской каз
ны днем и ночью многие тысячи, и в прежних от
писках к тебе, Назарей Петрович, писал я, что веле
но по именному великих государей указу их госу
дарский соляной варничный промысел пространить 
и во всем прибыль искать, и чинить опольно361 с 
великим подкреплением. А против многих отписок 
моих от тебя, Назарей Петрович, о делах великих 
государей всяких ведомостей от тебя не писано, и в 
том чинится великих государей соляному промыслу 
многая поруха».

361 Опольно - в полную силу.



- 228 -

XXXI.
ДВЕ ОТПИСКИ О СЕРЕБРЯНЫХ 

РУДАХ

В дополнение к прежним актам о горных делах, 
помещаю я еще здесь две отписки362 о серебряных 
рудах в Чердынском уезде.

«Государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всея Великия и Малыя и Белыя Рос
сии самодержцу, холоп твой Мишка Голенищев363 
челом бьет. В нынешнем, государь, во 171 году мая 
в 17 день прислана твоя великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича, всея Вели
кия и Малыя и Белыя России самодержца грамота 
из приказу твоего, великого государя, большого двор
ца, за приписью твоего, государева, дьяка Дениса 
Савлукова ко мне, холопу твоему, в Пермь Великую 
в Чердынь; да с тою же твоею великого государя 
грамотою присланы в Пермь Великую в Чердынь 
московские стрельцы полковника и головы Семе
нова приказу Полтева Ивашко Блинов, Ивашко Ха
ритонов, Тренька Иванов, Макидонко Котов; а веле
но им в Перми Великой в Чердыни за горою, про
звищем Поманенною, меж Варганом озером364 на 
болоте, отыскивать руды серебряные; а для зна
тья того места и руды велено им взять с собою

362 Отписка - ответ на предыдущую грамоту.

363 «...холоп твой Мишка Голенищев челом бьет» - распростра
ненная форма обращения к государю.

Голенищев Михаил Степанович - Соликамский воевода в 1662- 
1663 гг.

364 Варгано (Ваграно) озеро - на севере Верхотурского уезда на вос
точном склоне Уральского хребта.
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Царь Алексей Михайлович



- 230 -

Казанского уезда из села Сарапула чердынских 
крестьян Ивашку Токарева, Сеньку Степанова, Оничку 
Иванова; а серебреника доброго для плавки той 
руды велено им взять у меня, холопа твоего, из 
посадских или из каких чиновников. И как твоя, 
великого государя, грамота ко мне, холопу твоему, 
придет, а московские стрельцы, Ивашко Блинов с 
товарищи, в Чердынь приедут, и мне б, холопу тво
ему, велеть им серебряные руды отыскивать и сна
сти им, какие к тому делу надобны, купить, и для 
плавки дать им серебряного мастера доброго, кому 
б такое дело было за обычай, и во всем том велено 
мне, холопу твоему, чинить им споможение, чтоб 
им той руды подлинно отыскать.

А как даст Бог, серебряную или иную какую руду 
отыщут, и мне, холопу твоему, той руды опыт с теми 
же стрельцами велено прислать к тебе, великому 
государю, к Москве на ямских подводах, да о том 
велено мне, холопу твоему, к тебе, великому госуда
рю, отписать, а отписку велеть подать и опыт объя
вить в приказе твоего, великого государя, большого 
дворца твоему государеву окольничему Федору Ми
хайловичу Ртищеву368 да твоему государеву думному 
дворянину366 Григорью Михайловичу Аничкову, да 
твоим государевым дьякам Прокопью Коптееву да 
Андрею Селину; а в котором месте руду отыщут, и

365 Ртищев Федор Михайлович (1625 -1673) - дворецкий, окольничий, 
глава ряда приказов. На свои средства открыл ряд больниц, богаделен, 

школу.

366 Думный дворянин - третий по «чести» думный чин после бояр и 
окольничих. Думные дворяне заседали в Боярской думе, управляли приказа
ми, выполняли придворные и военные обязанности, назначались воеводами в 
города.
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мне б, холопу твоему, в том месте поставить караул и 
приказать беречь накрепко, чтоб никто тое руды не 
имал до твоего, великого государя, указу.

По твоей, великого государя царя и великого 
князя Алексея Михайловича, всея Великия и Ма
лыя и Белыя России самодержца грамоте, москов
ских стрельцов Ивашка Блинова с товарищи послал 
я, холоп твой, из Чердыни к Варгану озеру отыски
вать серебряные руды, да с ними же, стрельцами, 
посылал я, холоп твой, для знатья того места и руды 
из Казанского уезду из села Сарапула чердынского 
крестьянина Максима Семенова, а прозвище Ивано
ва сына Токарева, и серебряника чердынца Андрюш
ку Вятчанина, да с ними ж, стрельцами, посылал я, 
холоп твой, работников чердынцев наемных людей 
Мокейка Свирепова с товарищи шесть человек, и к 
тому делу снасти я, холоп твой, велел им дать.

И в нынешнем, государь, во 171 году июля в 
3-й день, приехав от Варгана озера, те московские 
стрельцы Ивашка Блинов с товарищи подали мне, 
холопу твоему, доезду своего память за руками367; а в 
тое-де их памяти написано: ездили-де они, Ивашко 
с товарищи, с рудознатцами со Максимом Токаревым 
к Варгану озеру за Поманенную гору за камень368, 
серебряной руды искать, и серебряной-де руды не 
сыскали; а сыскали они, Ивашко с товарищи, руду 
медную за каменем на сибирских водах в Верхотур
ском уезде у Варгана озера, и той медной руды для 
опыту взяв, привезли в Чердынь пуда с полтретья, а

367 Доезд, доездная грамота - донесение о том, что сделано по какому- 
либо поручению. Память за руками - докладная записка с подписями.

368За камень - за Уральский хребет.
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сделать, государь, опыту из меди плавить серебре
ник не умеет.

И я, холоп твой, тое медную руду с ними же, 
московскими стрельцами, с Ивашком Блиновым с 
товарищи, и их стрелецкий доезд под сею отпискою 
послал к тебе, великому государю, к Москве; а велел 
им, стрельцам, Ивашку с товарищи явиться и тое 
медную руду объявить у твоего великого государя 
большого дворца и твоему, государеву, окольничему 
Федору Михайловичу Ртищеву да твоему, государеву, 
думному дворянину Григорью Михайловичу Анич
кову, да твоим, государевым, дьякам Прокопью Кон
тееву да Андрею Селину. А где, государь, те москов
ские стрельцы тое медную руду отыскали, и я, холоп 
твой, у той руды до твоего, великого государя, указу 
караулу не поставил потому, что та руда сыскана на 
сибирских водах в Верхотурском уезде369, а не в Чер- 
дынском, и то место от Чердыни удалено, и место 
закаменное и пустое, и жилья около того места ни с 
которой стороны близко нет, и о том, что ты, вели
кий государь, мне, холопу твоему, укажешь».

Доезжая память

«Лета 7171 году июля в 13 день по государеву 
цареву и великого князя Алексея Михайловича, всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержца ука
зу и по грамоте, московские стрельцы полковника и 
головы Семенова приказу Полтева, Ивашко Михай
лов сын Блинов с товарищи четыре человека ездили

369 Верхотурский уезд - территория Пермской губернии на восточ
ном склоне Уральского хребта. Составлял с Чердынским уездом северную 
часть губернии.



из Чердыни с рудознатцем Сарапульского уезда Тро
ицкого села с Березовки с Максимком Семеновым 
сыном Токаревым за камень за Поманенную гору, к 
Варгану озеру серебряной руды искать. И мы, Иваш
ко с товарищи, серебряной руды не сыскали, а сыс
кали медную руду за камнем на сибирских водах в 
Верхотурском уезде и взяли тое руды для опыту пуда 
с полтретья, и ту медную руду привезли в Чердынь; 
а с ними же из Чердыни посылай был для плавки 
руды чердынец серебреник Андрюшка Вятчанин, и 
тот Андрюшка и иные чердынские серебреники из 
той руды опыту сделать не умеют, и тое медную 
руду повезли мы, Ивашко с товарищи, для ведома и 
опыту к великому государю к Москве. А как тое руду 
нашли и в котором месте, и в то время были чердын- 
цы посадские люди Мокейко Свирепов, Андрюшка 
Коростин, Сенька Корелачков, Данилко Кайдалов, 
Ивашко Поздеев, Гришка Ваньков. Доезд писал чер
дынец Ивашко Калачников.

А позади доезжей памяти пишет: к сему доезду 
по веленью стрельцов Ивана Михайлова сына Бли
нова с товарищи четырех человек, за рудознатца 
Максима Токарева, что они сказались грамоте не 
умеют, Никитка Гаврилов руку приложил».
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XXXII. 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ИЗ ПИСЦОВОЙ КНИГИ 
1379 ГОДА

Извлечение из писцовой книги 1579 года под 
следующим заглавием: «Книга сошного письма го
рода Камского, посаду и уезду, письма и меры писца 
Ивана Игнатьевича Яхонтова да подьячего Третьяка 
Карпова 87 года» (писцовые книги сии хранятся в 
Соликамском магистрате)370.

«А всего у Соликамская на посаде пашенных и 
непашенных 190 дворов. А людей в них 201 чело
век. Сошного письма на посаде три сохи (192) без 
пол-пол-пол-четверти сохи (т.е. 2). А в соху положе
но по шти-десяти по четыре дворы371.

Лавок 26, оброку372 им с тех лавок давати 3 руб
ли и 30 алтын на год. По пяти алтын с лавки. Да 
пошлин с оброку373 6 алтын 3 деньги, с рубля по 10 
денег.

На речке на Усолке посадских людей лучшия 
соляныя варницы: Сергия Никитина 3, Михаила Ряхи 
2, общая 1. Нечая Шубина 2, Андрея Клестова I374. 
Оброку им с тех варниц давать 18 рублев на год, да 
пошлин казначеевых и дьячих 13 алтын.

Молодших людей378 соляныя варницы: Басюка 
Александрова 1, Сеньки Талашманова 1, Левы Анд
реева 1, Никиты Пядыша 1, Мити Рукавишникова 1, 
Микитки Аверкиева 1, Федьки Щелконогова 1. Обро
ку им с тех варниц давати по рублю на год да чер- 
дынскому наместнику по старине (слово сие означа
ет, что варницы давно существовали и опровергает 
заключение господина Яковкина, что солеварение



370 Книга сошного письма - роспись поземельного налогообложения. 

Сошное письмо - см. ссылки № 79 и № 273. Сошное письмо осуществлялось 

писцом и состоявшими при нем подьячими. Писец должен был объехать 

порученный ему уезд, описать город и все селения, установить число пла

тельщиков и количество обрабатываемой ими земли, определить при

быль или убыль возделанной земли, подлежащей обложению.

«Писцовые книги сии хранятся в Соликамском магистрате» - 

хранились во времена Верха. Сейчас в Соликамске нет ни одного подлинного 

документа магистрата.

371 Пашенные - те, кто имел землю и обрабатывал ее сам или с 

помощью наемных рабочих. Непашенные - те, кто не занимался земледе

лием (торговцы, солевары, мельники, чернорабочие).

«людей в них» - в переписях людьми считались только мужчины, 

работоспособные - не младенцы и не старики. Женщин в перепись не 

вносили.

«...в соху положено по шти-десяти по четыре дворы» - то 

есть по 64 двора.

372 Оброк - ежегодный сбор с владений.

373 Пошлины с оброку - денежные сборы, взимаемые при уплате об

рока за услугу казенных чиновников.

374 Лучшие соляные варницы - самые производительные, с которых 

брался больший оброк.

Сергей Никитин - солевар Усолья Камского. Владел тремя с половиной 

(пополам с Ряхой) варницами, пашенными землями, деревнями. Был городо

вым приказчиком. Родоначальник Соликамской фамилии Суровцевых.

Михаил Ряха - солевар Усолья Камского. Владел двумя с половиной 

(пополам с Никитиным) варницами, торговой лавкой, пашенными земля

ми. Был городовым приказчиком. Родоначальник Соликамской фамилии 

Ряхиных.

Андрей Клестов - солевар Усолья Камского. Владел мельницей и двумя 

варницами. Родоначальник Соликамской фамилии Клестовых.

375 Молодшие люди - городские люди среднего достатка, называвшие

ся, наравне с сельскими жителями, смердами.
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началось в Соликамске в 1550 году) по 20 пуд соли 
с варницы на год.

Посадского человека Андрея Клестова на речке 
на Черной мельница немецкое колесо. Оброку ему с 
тоя мельницы давати по два рубля на год да по
шлин с оброку гривна376.

В деревне Куликовой две мельницы колотовки377. 
Оброву с оных 2 гривны, да пошлин казначеевых и 
дьячих две деньги.

Подобною податью обложены все колотовки 
Соликамскаго уезда, коих было только 4.

Всего в Соликамском уезде 23 деревни, 11-ть 
починков, 3 займища378. Во всех пашенных дворов 
144, беспашенных 18 дворов. Во дворах людей 205 
человек. Сошного письма 2 сохи с полусохою, и пол- 
пол-пол-четью сохи (128+32+2=162).

Доход наместнику.

Доход наместнику с Усолья, с посаду и уезду с 
тяглых дворов, с полушесты сохи наместнику кор
му379.

На Роящество Христово за хлеб, за полти380, за 
овес, за сено деньгами 3 рубли 10 алтын.

На Велик день381 за корм деньгами 1 рубль 20 
алтын 10 денег.

На Петров день за корм деньгами 1 рубль 20 
алтын 10 денег.

И всего наместниву на три праздника за корм 
деньгами 6 рублев 20 алтын. С сохи по рублю и по 
две гривны, то ему с тиуном и доводчиком. А сбира
ти те кормовые деньги с сох и отдавати наместнику 
усольскому старосте и целовальникам.

А взъезжего корму382 наместнику кто что прине
сет, то ему взяти.
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376 Гривна - см. ссылку № 267.

Черная речка - протекала близ Соликамска, в настоящее время не 

существует.

Мельница немецкое колесо - см. ссылку № 328.

577Деревня Куликова - ошибка или опечатка: деревня Кулакова было 

на месте нынешнего села Городища.

Мельница колотовка (она же мутовка) - водяная мельница с горизон

тальным колесом, наименьшей производительности.

378 Починок - см. ссылку № 329.

Займище - место, занятое под распашку, расчистку.

379 Корм - см. ссылку № 268.

380 Полти (полть, полоть) - единица в торговле мясом: полтуши мяса, 

свинины. Полтевое мясо, в полтях, мерзлое, иногда вяленое.

381 Велик день - Пасха, Светлое Христово Воскресение.

382 Въезжий корм - плата за приезд наместнику, помимо установлен

ных кормов.
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Со штинадцать383 варниц имати наместнику по 
старине по 20 пуд соли с варницы на год.

Наместнику ж над посадскими людьми и над 
волостными крестьяны суд, да убрусная и лесная 
пошлина да пятно384. А присудную пошлину и пят
но давати наместнику по уставной грамоте.

А в Усолье на посаде держати наместнику тиуна 
да доводчика. На посаде же наместнику держать 
кабак, а на кабаке держати вино, мед и пиво.

Посадским же людям давати наместнику с рыб
ныя ловли с Григорова озерка385 по две бочки мел- 
кия рыбы на год. Не любо - за рыбу деньгами рубль 
две гривны, по 20 алтын за бочку.

В городе Чердыни на посаде пашенных 52 
двора, беспашенных 238, а всего 290 дворов. Во дво
рах людей 326 человек, да в пустее386 на посаде 12 
дворов. Сошного письма на посаде 4 сохи, с полусо- 
хою, да пол-пол-пол-чети сохи. В соху положено по 
64 двора (256+32+2=290).

В Чердыни на посаде и на площади лазок луч
ших людей 21, молодших людей другая статьи 46 
лавок. Оброку с лучших по 5 алтын, с средних по 
гривне, да пошлин с рубля по 10 денег.

В погосте Покче мельниц 10, оброку давати им 
с оных по гривне, да пошлин десять денег. В погосте 
Вильгорте 10 мельниц, оброку с них то же.

383 Штинадцать - шестнадцать.

584 Убрусная пошлина - сбор, взятка с молодоженов; 
лесная пошлина - сбор за пользование лесом; 
присудная пошлина - сбор за производство суда; 
пятно - сбор за клеймение скота.

385 Григорово озерко - на правом берегу реки Камы, в 12 верстах от 
Соликамска, близ деревни с тем же названием.

386 В пустее - пустых.
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В окологородном стану два погоста, 23 деревни, 
9 починок. В них 216 дворов пашенных, да непа
шенных 40, во дворах людей 287 человек. Сошного 
письма 4 сохи.

В верхнем стану 4 погоста, 19 деревень, 6 по
чинок. В них дворов пашенных 357 да непашен
ных 43, во дворах людей 435 человек. Сошного 
письма 6 сох с четью.

В нижнем стану 3 погоста (Погост Янидор на 
речке на Роднике, погост Редикор на реке на Вишере 
и погост Обва на речке на Обве, а в нем церковь 
святого Пророка Илии), 27 деревень, 16 починков, в 
них дворов пашенных 331, непашенных 39, во дво
рах людей 420 человек. Сошного письма 6 сох без 
чети, и пол-пол-пол-чети (384 - 16 - 2 =370).

В отхожем стану 2 погоста, 22 деревни, 3 почин
ка, дворов 178, людей 232 человека. Сошного пись
ма 3 сохи, без чети, и пол-пол-пол-чети (192 - 16 - 
2 =178).

А всего в городе Чердыни на посаде и в уезде, в 
погосте и в деревнях, и в починках крестьянских па
шенных и непашенных дворов 1493 двора. Во дворах 
людей 1700 человек. Сошного письма 23 сохи четью 
и пол-пол-чети сохи, и пол-пол-пол-пол-чети сохи, 
т.е.: 1472 + 16 + 4 -1- 1 = 1493 (В общем итоге была 
ошибка. Подобные погрешности встречал я во многих 
книгах, іде сошное письмо употреблялось. Но, не взи
рая на сие, надобно отдать справедливость писцам 
нашим, как в выборе числа 64, которое весьма удобно 
делится, так и в составлении мелких четей, коих они, 
по малому знанию арифметики, избегать не могли).

А государевых податей посадским и волостным 
крестьянам платить в государеву казну: за ямския 
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неприместныя деньга, на городское на засечное дело, 
на ямчужное с сохи по 12 рублев387, да пошлин каз
начеевых и дьяческих по 11 алтын по 4 деньга.

А с государевыми податями посадским и воло
стным крестьянам, пашенным и непашенным вер
статься меж себя самим по своим животам388, по 
промыслам, по пашням и по всяким угодьям.

Доход наместнику.

Доход наместнич с Чердыни, с посаду и с уезду, 
с тяглых дворов с 23 сох с четью и с пол-пол-чети, и 
с пол-пол-пол-пол-чети сохи наместнику корму.

На Рождество Христово за хлеб, и за калачи, и за 
полти, и за овес, за сено деньгами 13 рублев и 32 
алтына полторы деньга.

На Велик день за корм деньгами 6 рублев и 32 
алтына 5 денег.

На Петров день деньгами 6 рублев и 32 алтына 
и 5 денег.

И всего наместнику на три праздника корму 
деньгами 27 рублев и 31 алтын и полторы деньга.

С сохи по рублю и по 2 гривны, то ему и с тиу
ном и с доводчиком.

А сбирати кормовые деньги с сох и отдавати на
местнику чердынскому страросте и целовальникам.

587Ямские неприместные деньги - один из основных государствен- 
ных налогов в России XVI в. для содержания ямских станций, подвод, лошадей, 
дорог и найма ямщиков.

Городское и засечное дело - устройство и починка городков по 
засечным оборонительным линиям от набегов крымцев и ногайских татар на 
южной окраине Московского государства.

Ямчужное дело - изготовление селитры.

388 « Верстаться по своим животам» - равнять себя, считаться, с 
кем по зажиточности.



Г. Соликамск, колокольня Крестовоздвиженского и 

Троицкого соборов,современный вид





Г. Соликамск, Введенская и Преображенская церкви, 

современный вид



Г. Соликамск, Спасская и Архангельская церкви, современный вид

Г. Ныроб, храм Святого Николая Чудотворца, современный вид
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Чердынь. Начало XX века.

Мужское приходское училище и женская гимназия

Чердынь. Магазин общества потребителей
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И въезжего корму наместнику, кто что принесет, 
то ему и взять.

Да Вишерские соли с семи варниц наместнику 
по 20 пуд с варницы на год.

Наместнику ж над посадскими людьми и над 
волостными крестьяны суд, да убрусное и лесная 
пошлина, да пятно, присудную пошлину и езд, и 
хожаное, и убрусное, и лесную пошлину, и пятно 
давати наместнику по Чердынской по уставной гра
моте. А в Чердыни на посаде держати наместнику 
кабак и на кабаке держати на продажу вино, мед и 
пиво.

И на посаде и в уезде держать наместнику тиуна 
да трех доводчиков.

Наместнику же рыбная ловля на реке на Вишере 
на устъ Колвы реки, и ловить рыбу наместнику сво
ими людьми или кого наймут. Да на реке на Колве 
против города, против починка Покчи наместничь
их лугов на 300 копен.

XXXIII.
ВЫПИСКА ИЗ писцовых книг 

МИХАИЛА КАЙСАРОВА 
1623 ГОДА

(Кайсарова книги тем любопытнее, что откры
вают приумножение народа в течение 44 лет от 
переписи Яхонтова, и подробнейшее деление лю
дей и причитающихся с них податей. Читатель, 
спича сии две книги, заметит много нового, как 
например: доход с навозных куч и зерновых домов, 
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где игрывали в кости, фортунку и прочие игры, 
зернью389 именовавшиеся).

«Лета 7137-го году генваря390 в 1-й день бил челом 
государю царю и великому князю Михаилу Федорови
чу всея России чердынский земский староста Федька 
Свирепов и во всех чердынцев посадских и уездных 
людей место: по государеву-де указу положены они, 
чердынцы, посадские и уездные крестьяне в сошное 
письмо, против иных городов дворами и в мелкие 
оброки и по писцовым книгам Михаила Кайсарова с 
товарищи, и им-де мелких оброков платить не поче
му и за тем-де у них без платежных книг мелким 
оброкам в сборе чинится мотчание391, и государю бы 
их пожаловать, велеть им с писцовых книг Михаила 
Кайсарова с товарищи дати список, по чему им мел
кие оброки государевы в казну платить не мотчая 
безволокитно.

И государь царь и великий князь Михайло Фе
дорович всея России, чердынцев посадских людей и 
уездных крестьян пожаловал, велел им с тех писцо
вых книг Михаила Кайсарова с товарищи дати для 
платежу мелких оброков список.

А в пермских писцовых книгах Михаила Кай
сарова с товарищи 1623 году написано: В Перми 
Великой в Чердыни на посаде посадских дворов 
лучших людей 6, посадских же пашенных средних

389Зернь - вXVIи ХѴПвв. игра в кости или в зерна - небольшие кубики 

с белой и черной сторонами. Выигрыш определялся тем, какой стороною 
ониупадут.

390 7137 год - от сотворения мира, он же 1629 г. от РХ.

Генварь - январь.

391 Мотчание - бездействие.
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людей392 дворов 16, середния ж статьи беспашен- 
ных дворов 13, молодших людей пашенных дворов 
и непашенных, да самых молотчих таковых же 240 
дворов. Бобыльских393 дворов 29, с них оброку по 
гривне с двора, да пошлин по деньге.

Да в Чердыни на посаде лавок первыя статьи 
чердынцев 3, оброку с них 25 алтын, пошлин 1 ал
тын 1 Ѵ8 деньги. Лавок, анбаров и выходов другия 
статьи 13; с них оброку 2 руб. 26 алтын 2 деньги. 
Третия статьи 2 лавки, 3 анбара, 14 выходов; оброку 
с них 2 рубли 13 алтын 2 деньги, пошлин 4 алтына. 
Четвертыя статьи лавок 15, три анбара, четыре выхо
да; оброку с них рубль 13 алтын, пошлин 3 алтына 
1 деньга.

Полок мясных и хлебных 7; оброку с них 11 
алтын 4 деньги, да пошлин полпяты деньги. Анба
ров соляных и хлебных 3; оброку с них 10 алтын, 
пошлин 3 деньги.

Кузниц 5, оброку с них 25 алтын, пошлин по- 
лосьмы деньги.

Мельница на Покче большое колесо; оброку с 
ней 3 рубли на год, да пошлин по 5 алтын.

С посадския с навозныя кучи, у чердынца у 
Проньки Ворогжанина оброку старого 5 алтын, ново
го 2 алтына 3 деньги, пошлин полтретьи деньги.

С навозныя ж кучи у Дмитрия Верещагина обро
ву 6 алтын 4 деньги, пошлин две деньги.

392 Средние (середние люди) - посадские люди второго разряда, несшие 

сравнительно с лучшими посадскими людьми в два раза меньшее тягло, но 

наравне с ними имевшие право служить целовальниками в таможне своего 
города или верными головами при кружечном дворе в каком-нибудь сельс

ком обществе.

393 Бобыли - см. ссылку № 201.
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Да с зерновыя игры у чердынцев у Сеньки Зеле
ного да у Титка Федурина с товарищи оброку 2 руб. 
да пошлин 3 алтына 2 деньги.

В Чердынском уезде по данной писцов Сарыча 
Шестакова да подьячего второго Ильина, дворов 
крестьянских пашенных и непашенных 2286», т.е. в 
течение 44 лет прибыло 792 двора.

Михаила Кайсарова опись 
города Соликамска 1623 года.

Город Соль Камская на реке на Усолке, а в городе 
для осадного времени анбаров посадских людей 19394.

На посаде дворов посадских лучших торговых 
пашенных людей 13. Лучших беспашенных людей 
дворов 4. Средней статьи дворов 37. Посадских мо- 
лодших людей дворов 100. Самых молодших лю
дей дворов 176, и всего у Соликамския на посаде 
333 двора, а в них посадских всяких людей 620 
человек. Бобыльских дворов 24, с них оброку с дво
ра по гривне, да пошлин с оброку с двора по день
ге. Сверх сего на посаде нищих келий 20, да пустых 
дворов 12.

Да у Соликамския на посаде монастырский, цер
ковныя и посадских людей первыя статьи 11 лавок, 
с них оброку 5 рублей 16 алтын 4 деньги. Лавка 
Ивана Анофриева о четырех входах, оброку с оной 
1 рубль 23 алтына. Второй статьи 16 лавок, оброку с 
них 5 рублей 12 алтын 2 деньги.

594 Город - деревянная крепость с рублеными стенами-городнями, с 
башнями, бойницами, воротами. Соликамская крепость была построе

на в 1573 г., сгорела в пожаре 1672 г.

Анбары для осадного времени - склады, куда помещалось все необхо
димое на случай осады.
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Третьей статьи 32 лавки, оброку с них 9 руб. 20 
алтын. Мясных полок 6, оброку с них 16 алтын 
4 деньги. Анбаров хлебных 2, оброку с них 3 руб. 
22 алт. 8 денег. Харчевен 2, оброку с оных 6 алтын 
4 деньги. На посаде на речке на Усолке овин да 
солодовня, оброку с них два рубли 395.

На речке на Усолке посадских людей соляных 
варниц первой статьи 9, оброку с них 36 рублей. 
Второй статьи 9, оброку с них 27 рублей. Третьей 
статьи 6 варниц, оброку с них 12 рублей. Четвертой 
статьи 8 варниц, оброку с них 12 рублей. Пятой ста
тьи 5, оброку с оных 6 рублей 10 алтын.

А в Соликамском уезде всего 357 дворов. У под
линного списка припись дьяка Дементья Образцо
ва, справа подьячего Нефеда Галкина».

Весьма жаль, что никто из историков наших не 
вздумал приняться за писцовые книги. Из сих древ
них актов можно бы было легко составить статисти
ку России XVI и XVII веков. Я знаю, что в некоторых 
городах Вологодской, Вятской и Тобольской губер
ний они не только что сохранились, но даже служат 
доказательствами правости владения. В сибирских 
уездных судах основывают тяжебные дела о землях 
поднесь на писцовых книгах.

395Харчевня - заведение, где едят за деньги; прообраз столовой.

Овин - помещение для сушки снопов перед молотьбой; снопы расклады
ваются на настиле, под которым разводится огонь.

Солодовня - заведение, где готовили солод - проращивали хлебное 
зерно до появления в нем сладкого вкуса, после сушили и крупно мололи. Пиво 
варили из ячного и овсяного солода, на квасы мешали солода разных хлебов.
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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Между разными любопытными бумагами, 

полученными мною в Соликамске от надвор

ного советника Е.И. Рукавишникова и имени

того гражданина А.Т. Ливонова, нашел я три 

краткие летописи. Все они начинаются от со

творения мира, и, продолжаясь до наших вре

мен, содержат большею частью происшествия, 

случившиеся в городе Соликамске. Сочините

ли тетрадей сих были Соликамские граждане: 

Савватий Арефин, Василий Лучников и Ни

кита Арефин.396 Первый был охотник до зако

нов, второй - до метеорологических наблюде

ний, а третий писал церковную историю сво

его города.

Нашедши записки сих достойных людей 

заслуживающими внимания, выбрал я из них 

все любопытное и, совокупив оное, назвал Со

ликамским летописцем. Ежели читатели не най

дут в оном важных исторических материалов, 

то увидят по крайней мере много заниматель

ных известий по разным предметам и объясне

ния на сибирскую историю. Я не счел за нужное 

переменять слог помянутых писателей и сохра

нил оный почти в целой летописи.

В. Б.
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СОЛИКАМСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

1500

Заложили сентября 1 дня в Нижнем Новегороде 
Тверскую башню.

Того ж году бысть явление на небеси: звезда 
хвостоватая, которая была видима 33 дня397.

1552

Взята Казань октября во 2-й день398.

1554

Августа 1 дня преставился в Москве Василий 
Блаженный; странствовал и наг ходил от 10 лет, а 
всего жития его было 94 года399.

1557

В городе Соликамске был пожар от молнии, за
чался с севера от Соборной церкви до приказной

59бСавватий Арефин, Василий Лучников и Никита Арефин- могут 
считаться авторами летописей предположительно, так как по другим до
кументам известно, что Савватий Арефин был неграмотным. Относитель

но других летописцев сведений нет.

3973везда хвостоватая - комета (сгреческого - «волосатая звезда»). 
От туманности, окружающей яркое ядро, тянется несколько светлых полос 
- «хвост». По народным поверьям, звезда с хвостом - к войне.

398 Имеется в виду взятие Казани войсками царя Ивана Грозного.

399 Василий Блаженный (1469 -1556) -угодник Божий, юродивый 
московский. Мощи его были положены в московский Покровский собор, на

званный в народе Василием Блаженным.
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избы, а за Усолкою рекою по Елисеевскому двору до 
Турунтаева400.

1563

По указу великого государя отдано имянито- 
му человеку Григорью Строганову крестьян Соли
камских, обвинских и косвенских 2 322 двора во 
владение401.

1564

Зажиточной человек Максим Строганов начал 
строить по царской грамоте на Каме реке город в 
Орле и искал соляных жил402.

1570

Построил помянутой Строганов на Каме реке при 
устье реки Пыскорки монастырь, который и назван 
Преображенский на Пыскоре403.

1572

Был наместником в Чердыни князь Иван Юрье
вич Булгаков.

Ходил воевать царя Кучума князь Афанасий 
Лыченицын, точию без удачи; потерял много наро
ду, все пушки и зелье404.

1579

Прислан был в Соликамск и Чердынь для 
сошного писма писец Иван Игнатьевич Яхонтов 
да подьячий Третьяк Карпов405. По описи их в 
городе Соликамске 190 дворов, 26 лавок и 16 
соляных варниц.



Соликамск. Соборный комплекс

400Соборная церковь - главная церковь в городе или части его, бес
приходная.

Приказная изба - см. ссылку № 105.

Сведения об этом пожаре по разным источникам различаются, в других 
летописных сводах он относится к 1657г.

401 Григорий Строганов - см. ссылку № 15.

Крестьяне Соликамские, обвинение и косвенские - имеются в 
виду крестьяне, жившие в Соликамской округе, а также на реках Обве и 
Косьве. Так часть ранее свободных Соликамских крестьян обрела владель
цев в виде Строгановых.

402Строганов Максим Яковлевич - племянник Григория Строганова, 
сын его старшего брата Якова. Сведения, указанные здесь, неверны. Извест
но, что Орел-городок основал Григорий Строганов.

Орел - см. ссылку № 67.

403Данные неверные, Пыскорский монастырь основан на десять лет рань

ше-в 1560 г.

404 Поход воеводы Лыченицына на сибирского правителя Кучума должен 
был усмирить сибирцев, устрашить их и прекратить угрозу нападений 
на Пермь Великую. Но из-за неумелого командования поход завершился не
удачей.

Кучум - см. ссылку № 220.

Зелье - порох.

405 Сошное письмо - см. ссылки № 79 и 273.

Яхонтов И.И. - см. ссылку № 7.
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1580

Октября 26 Сибирь взята Ермаком Тимофеевичем 
с дружиною в 540 человек. (Миллер говорит в своей 
«Сибирской истории», что сие случилось 26 октября 
1581 года.. Ошибка, сия произошла, верно, от того, что 
из года, от сотворения мира 7 089 вычел он 5508 лет. 
Но поелику сие случилось в октябре, то следовало 
вычесть 5509 лет. В записках к «Сибирской истории» 
(см. 3-й том «Древней российской вивлиофики») ска
зано также, что Ермак взял Сибирское царство 26 ок
тября 1580 года. Фишер говорит в своей «Сибирской 
истории», что сие случилось в 1581 году. Замечатель
но, что в то самое время, когда Ермак покорял Сибир
ское царство (1580), то пфальц-граф Георг Иоанн на
меревался напасть на Россию с сибирской стороны. Он 
хотел выслать флот из Норвегии, сам ясе располагался 
идти с войском через Лапландию. Для выполнения 
сего предприятия требовал пфальц-граф от шведского 
короля Иоанна Ш1500 человек конницы. Ответ коро
ля был очень благоразумен: «Скажите зятю моему, что 
он также много понимает о войне, как слепые о цве
тах». - См. Далина «Историю шведского государства» 
том 2, страницы 171 и 172)406.

1581

Сентября 1-го числа Божиим попущением грех 
натітих ради, злочестивой и безбожной князь Пелым- 
ский Кихек, собрав воя числом 700 человек и подо
звав с собой мурзы Ула Сибирской земли со множе
ством вой. Да он же злый по неволе взял с собой 
сылвенских и иренских татар, остяков, вогулов и 
башкирцов, и вниде с войски своими в пермские
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Ермак.

406Датировка неверна: казаки вышли из Строгановских вотчин в сен
тябре 1581 г., а столицу Сибирского ханства взяли 26 октября 1582 г.

Сибирь - большая часть азиатской территории России, от Урала на 
западе до тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного 
Ледовитого океана на севере до степей Казахстана и границы с Монголией но 
юге. ВХШв. Южная Сибирь подверглась монгольским завоеваниям. Часть ее 
территории входила в Золотую Орду, затем в Тюменское и Сибирское хан
ства. Походы русских воевод конца XV в. и Ермака положили начало присое
динению Сибири к Российскому государству.

Ермак Тимофеевич (? - 1584) - предводитель казачьей дружины, 
завоеватель Сибири. С1579 г. состоял на службе у Строгановых.

«поелику сие случилось в октябре, то следовало вычесть 5509 

лет»-летосчисление в России начиналось с 1 сентября.

Пфальцграф - придворный сановник, помогавший королю творить 
суд, позднее - владетельный князь.
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грады на Чердынь и Соль Камскую. Град Чердынь 
едва не взял, но всемогущий Бог попусти город 
Солькамскую посад взята и пожгоша, и людей мно
жество побита, и селы разорита и попленита. А 
побитыя люди погребены близ града на песку407.

1582

Сентября 1 дня пришли те же вогуличи и напа
ли на город Чердынь. Наместником был там в сие 
время Василий Пелепелицын. От нападения сего не 
получили вогуличи никакой пользы, а побили только 
несколько жителей408.

1592

Чердынский наместник Никифор Васильевич 
Троханиотов отправлен с ратью воевать Пелымского 
князя409.

1595

По указу царя Федора Иоанновича, велено прове
дывать прямую дорогу от Соликамской до Верхотурья;

407 Князь Пел ымский Кихек - по другим летописям Аблегирим.

Пелымское княжество (Вогульское) - объединение племен манси на 
восточном склоне Уральского хребта в середине XV-конце XVI вв. Занимало 
территорию рек Пелым, Сосьва, Лозьва и других. Ближайший сосед Перми 
Великой, Входило в договоры с Казанским и Сибирским ханствами, поддер
живая их враждебную политику по отношению к русским.

Воя - воины, войско.

Мурза - низший слой дворян.

Сылвенские и иренские татары-жившие по берегам Сылвы и Ирени.

Остяки -ханты. Вогулы -манси.

408 Из-за начала года в сентябре происходит путаница, поскольку речь в 
летописи идет об одном и том же набеге пелымцев. Верх приводит его 
дважды, ошибочно предполагая разницу сообщений.
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прежняя была окольная от Соликамской, мимо город 
Чердынь, вверх по Витере реке, да через Камень (Ураль
ской хребет) в Лозву реву, Лозвою вниз в Тавду; да 
Тавдою вниз до Тобола реки; а Тоболом вверх до устья 
Туры реки, а Турою вверх до Тюмени. Тою дорогою 
хаживала денежная и соболиная казна и хлебные 
припасы, по смете с 2 000 верст. Проведал прямую 
дороіу верх-усолец крестьянин Артюшка Бабинов, и 
стало от Соликамска до Верхотурья только 250 верст. 
За сию службу пожаловал царь Федор Иоаннович Ба
бинова грамотою безданною и беспошлинною410.

409 Строгановы также участвовали в этом походе, послав, по предписа
нию царской грамоты, сто вооруженных и снаряженных на их счет ратни
ков. В результате похода Пелымское княжество было покорено. Угроза на
бегов устранена.

410 Царским указом велено было Артемию Бабинову «со товарищи» 
проложить дорогу. В подчинение ему было определено 40 человек Соликам
ских «посошных» людей с пилами и топорами и два целовальника. Через 
два года дорога была готова. Она получила неофициальное название Баби- 
новской.

«окольная от Соликамской» - то есть: минуя Соликамск.

Вишера - см. ссылку № 295.

Лозьва -река в северной части бывшего Верхотурского уезда на вос
точном склоне Уральского хребта. Судоходна. Впадает в реку Тавду.

Тавда - река в Верхотурском уезде, образованная слиянием рекЛозьвы 
и Южной Сосьвы. Длина 576 км. Судоходна. Впадает в реку Тобол.

Тобол -левый приток реки Иртыша, длина: 1325 км. Судоходна.

Тура - см. ссылку № 30.

Тюмень - город на обоих берегах реки Туры, при впадении в нее речки 
Тюменки. Основан на месте татарского городка в конце XVI века.

Денежная и соболиная казна - деньги на жалованье служилым людям 
в Сибирь и соболиный ясак, собранный с инородцев.

Бабинов Артемий Софронович-житель Соликамска концаXVI- на
чала ХУЛ вв., основавший села Верх-Усолку и Верх-Яйву. Строитель главной 
сибирской дороги. Позднее-землевладелец и торговый человек.

Грамота безданная и беспошлинная - см. Обельная грамота, ссыл

ка № 240.
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1597

В городе Верхтагиле (существовавшем до постро
ения Верхотурья и Тюмени) воевода Рюма Языков 
заеден казанским котом, который был при нем не
сколько лет безотлучно411.

1607

По грамоте царя и великого князя Василия Иоан
новича, велено Строганова называть имянитым че
ловеком412.

1610

Завел при реке Ленве первый соловарение бала- 
хонец Ивашка Соколов413.

1613

Ведать начали Пермь Великую Чердынь, Соль 
Камскую и Кайгородок воеводы; а преж сего были 
наместники414.

1616

Оной Бабинов построил церковь на Яйве реке, во 
имя Введения Пресвятыя Богородицы.

1617

Воеводою был Богдан Поликарпович Лупан- 
дин418.

1620

Купил гость Григорий Никитников на Зырянке 
реке в Веретии две солянные варницы у Богдана 
Левашева, что преж были Ивана Нарыгина416.



411 Замечательное событие, не имеющее отношения к истории Соликам

ска, но отмеченное в его летописи. Вероятно, кок показательный несчастный 

случай лицам, держащим при себе хищников из рода кошачьих. Кого именно 

называли Казанским котом, неизвестно.

412 Другие летописцы относят это событие к 1610 г.: «Февраля 20 дня, 

по грамоте царя Василия Ивановича, Строгановы пожалованы титлом име

нитого человека; велено Андрея и Петра Семеновичей, Никиту Григорьеви- 

ча и Максима Яковлевича Строгановых в грамотах именовать с «-вичем», за 

их прямую службу и раденье, и многую денежную ссуду во время воровских 

смут от литовских и других людей. Велено судить их только в Москве, 

излишних пошлин с товаров не брать, креста самим не целовать (не при

носить присяги в суде), бесчестья против лучшего гостя вдвое». Такими 

привилегиями пользовались позднее все Строгановы.

413 Эти сведения летописи неверны. В действительности И. Соколове 

братьями появился наЛенве в начале 60-х гг. ХѴП в. Настоящего промысла 

он так и не завел, землю тому него отняли Шустовы.

414 Воевода - см. ссылку № 86.

Наместник - см. ссылку № 266.

415Лупандин Богдан Поликарпович - представитель древнего рода, 

одного корня сЛопухиными. В Соликамске пробыл несколько месяцев, контро

лировал «поправку, расчистку и содержание» Бабиновской дороги.

416Это типичная ситуация в Соликамском солеварении - перепродажа 

промысла от менее зажиточного более богатому. Сольвычегодский посадс

кий человек Иван Норыгин варил соль на Зырянке в течение трех лет, но 

дела его расстроились. Две его варницы приобрел московский купец Богдан 

Левашев. Он владел промыслом около восьми лет. Наконец, Григорий Леон

тьевич Никитников-ярославский купец, один из самых богатых торговых 

людей Русского государства, - предложил Левашеву за промысел хорошую 

цену, от которой последний не смог отказаться. Никитников в первый же 

год устроил две новые варницы и затем прибавлял их по паре ежегодно. 

Датировка записи неверна, событие относится к 1632 г.
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1625

Принесена была риза Господа Бога и Спаса Наше
го Иисуса Христа от Аббас-шаха Иверския персидский 
земли государю царю Михаилу Федоровичу417.

1626

Прибыл в Соликамск воеводою Захарий Петро
вич ТіТитіткин418.

1632

Июля 8 дня при воеводе Иване Семеновиче Го
ловкине случился пожар от двора Дрягина, все цер
кви опять погорели419.

7635
Июня во 2-й день загорелась варница Якима 

Патокина, и от оной посад выгорел, осталось в трех 
местах малое дело. В то же время сгорели: 1-е, собор
ная Троицкая церковь; 2-е, церковь Иоанна Предте
чи; 3-е, Святителя Николая Чудотворца; 4-е Святых 
мучеников Бориса и Глеба; 5-е, церковь Святителя 
Христова Стефана епископа Пермского; 6-е, церковь 
Рождества Христова; 7-е, церковь Успения Пресвя-

417 Прибывший в Москву посланник персидского шаха Аббаса привез зо
лотой, осыпанный каменьями ковчег, в котором находился кусок старой льня
ной ткани, выдаваемой шахом за часть одежды Иисуса Христа. Патриарх 
Филарет для открытия истины велел носить присланную святыню к боля
щими наблюдать, будут ли чудеса от этой ризы Господней. От марта до 
сентября 1625 г. зафиксировано 67 чудес, а от сентября до марта следую
щего года - четыре чуда. На этом основании риза признана подлинной, 
учреждено празднество в честь нее 27 марта, начали строиться церкви во 
имя Ризы Господней. Воеводы и церковные власти в городах получили соот

ветствующие грамоты.

418 Шишкин Захар Петрович - представитель незначительного дворянс
кого рода. На воеводстве сидел год, никак не проявил себя и был отозван. 
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тыя Богоматери; 8-е, церковь святыя мученицы Па- 
раскевии Пятницы; 9-е, церковь священномученика 
Климента папы Римского; 10-е, святого Пророка 
Илии; 11-е, страстотерпца Сергия. (Трудно сделать 
заключение, сколько было действительно церквей 
и приделов420. Я поместил здесь точные слова Васи- 
лья Лушникова.)

1637

Ездил гость Григорий Никитников в Нового
родскую четь с усольцами и посадскими людьми 
по делу о спорных местах со Строгановыми421.

1650

При воеводе Афанасье Ермолаевиче Селиверсто
ве брали из Соликамска и Чердыни под Смоленск

419Датировка неверна, поскольку воевода Головнин приехал на воевод
ство только в 1672 г., когда и произошел пожар от двора Дрягина. По 
другим летописям это событие и относится к 1672 г. : «У Соликамской был 
пожар июля 8 дня от Иванова двора Дрягина и все церкви Божии погорели, 
на горе старинной рубленной город с башнями и многими другими строени
ями сгорел». Все строения, бывшие между мужским монастырем и Богояв
ленской церковью, выгорели дотла. Сгорела и приказная изба.

Головнин Иван Семенович - Соликамский воевода в 1672-1675 гг. 
Из-за пожара в Соликамске вынужден был пребывать весь срок службы в 
Чердыни, хотя и продолжал считаться Соликамским воеводой.

420 В то время церквей на посаде Соли Камской было всего четыре. В 
летописи называются не только главные престолы, но и приделы. Со
борная Троицкая церковь и ее приделы - Иоанна Предтечи, Николая 
Чудотворца и Бориса и Глеба; церковь Святителя Христова Стефана 
епископа Пермского, церковь Рождества Христова и ее придел - Пара
скевы Пятницы, церковь Климента Папы Римского и ее приделы - Про
рока Ильи и Сергия.

421 Споры соликамцев о владениях со Строгановыми бывали часто. При 
этом нередко, чтобы решить спор в свою пользу, приходилось прибегать к 
помощи более сильных людей, близких Строгановым по значимости. В дан
ном случае -к Григорию Никитникову, который был в то время одним из 
богатейших людей государства.
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на службу от брата брата, от дяди племянника, от 
отца сына422.

1652

Отписаны Зырянские промыслы в казну423.

1655

Купили гости Григорий Шустов и Евстафий 
Филатьев Козловские пожни у вдов Ульяны и Анны 
Гнездниковых, доставшиеся им по откупу дяди 
их гостя Семена Левашева424.

1660

Боярин Борис Иванович Морозов приложил ко 
храму Успения Св. Богоматери в Москве чудесное пани
кадило425. Оно сделано из чистого серебра весом 113 
пудов 1 фунт; на позолоту употреблено 2000 золотых, 
да столько же заплачено мастеру за работу; серебро 
куплено по 7 рублей фунт, или по 280 рублей пуд.

1661

В сей год и в последующий был неурожай хлеба. 
Вино продавали в кружечных дворах426 по пять руб
лей ведро. (Подтверждением сей дороговизны слу
жит грамота царя Алексея Михайловича от 1662 года).

1667

Святейший патриарх Никон от патриаршества 
отставлен427.

1669

Описывал Соликамский уезд дьяк Ларион Ка
шин428.



Патриарх Никон

422Датировка неверна, данное событие следует отнести к 1654 г., так 
как воевода Селиверстов прибыл в Соликамск только в 1654 г.

Селиверстов Афанасий Ермолаевич - Соликамский воевода в 1654- 

1656 гг. При нем в Соликамске был мор, жители служили молебны, ходили к 
образу Спаса на крепостной башне, чем положено начало крестному ходу,

423 Образован Усть-Зырянский казенный соляной промысел из варниц Пыс- 
корского монастыря. См. ссылку № 79.

424 См. ссылку № 75.

425 Морозов Борис Иванович (1590-1661) - боярин, воспитатель 
Алексея Михайловича. Фактически глава правительства в 1645-1648 гг. 
Его финансовые реформы вызвали Московское восстание 1648 г.

Паникадило - большая церковная люстра или подсвечник во много гнезд.

426 Кружечный двор - см. ссылку № 302.

427Никон (Минов Никита) (1605 -1681) - русский патриарх с 1652 
г. Провел церковные реформы, вызвавшие раскол. Вмешательство Никона 
во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священ
ство выше царства» вызвало разрыв патриарха с царем. Оставил пат
риаршество в 1658 г., а в 1667 г. Собор снял с него сан патриарха. Сослан 
на Север.

428 В результате переписи выявлено, что уезд опустел. Послано донесе
ние царю, что крестьяне, покинув свои обжитые места, выехали в сибирс- 
киеуезды.
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1671

Стенька Разин429 разбойник в Москве живой рас
сечен, псам на съедение отдан.

1672

В Соликамске на горе старинный рубленый го
род с башнями и многими другими строениями 
сгорел430.

1678

У Соликамска в посаде по переписи сего года 
посадских, бобыльских, нищих и вдовьих 465 дво
ров.

1680

Была вода вешняя спорная с Камы зело велика, 
и разлилась до борку, где крест поставлен431.

1681

Купили Шустов и Филатьев соляную трубу по 
Ленве у гостя Михаила Шорина, что прежде была 
гостей Семена Задорина и Володимира Черкасова432.

1685

Посылай в Зырянские Усолья для описи и ме
жевания433 Иван Одинцов.

1687

Июля 22 дня освящена церковь Преображения 
Господня при девичьем монастыре; строена она иж
дивением вдовы Евдокии Никифоровны Щепотки- 
ной434.



Наводнение в Соликамске 1902 г.

429 Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630 - 1671) - донской казак, 
воевал с крымскими татарами и турками. С отрядами казацкой голытьбы 
совершил походы на Волгу, по Каспийскому морю в Персию. Весной 1670 
года возглавил крестьянскую войну. Выдан казацкой верхушкой царскому 
правительству. Казнен в Москве.

430 Рубленый город - деревянная крепость из стен-городней. Постро
ена была в 1573 г. на окраине Соликамска. Четырехугольная в плане, кре
пость имело пять сторожевых башен, четверо ворот и подземные ходы. 
Под защитой ее стен находились амбары посадских людей, церковь Арханге

ла Михаила и кельи монахинь.

431 «вода вешняя спорная с Камы» - речка Усолка впадает в Каму, и 
камская вода во время весеннего половодья не давала прохода Усольской - 
«спорила» с ней, оттого и случилось большое наводнение.

Борок - часть леса в 700 метрах от Соликамска по Чердынскому трак
ту, где на большой полянеустраивались городские гулянья на Троицу.

432 Шустов и Филат ьев расширяли свой Лен венский промысел. См. ссыл
ку № 75.

435 Опись и межевание - перепись всего имущества, производитель
ности промыслов и разграничение территории с соседними владельчески
ми промыслами.

434 Преображенский девичий монастырь в Соликамске основан на сред
ства вдовы торгового человека «московской гостиной сотни» Федора Ще
потки на Евдокии Никифоровны. Церковь Преображения Господня была 
заложена в 1683 г. приезжим мастером Логином Корсаковым и была освя
щена только в 1692 г. А 22 июля 1687 г. произошло иное событие в 
истории Преображенской церкви: от спешки и неправильной кладки обру
шились ее своды, о чем имеется упоминание в других летописях.
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1688

31 марта прибыл воеводою ближний стольник 
Семен Федорович Нарышкин, да с ним товарищем 
Федор Кириллович Нарманский, при них подьячий 
Лука Волков.

По указу преосвященного Ионы архиепископа 
Вятского и Великопермского, в Троицкой соборной 
церкви освящен предел Иоанна Предтечи. Апреля 
14 дня в страстную субботу был пожар, загорелось от 
двора приказного подьячего Михаила Посельскою, 
погорели церковь, посад и варницы соляные.

Учинен оклад за службы гостям первой статьи 85 
рублей, а имянитому человеку Строганову 150 рублей438.

1691

Освящена бысть церковь на Зырянке во имя 
пророка Иоанна Предтечи, с приделами.

1692

Прибавлено к Строганова окладу 20 рублев, ито
го 170, вдвое против гостя 1-й статьи.

1694

Воевода Семен Федорович Нарышкин предста- 
вися в Чердыни. По государеву указу сидел на вое-

435 Нарышкин Семен Федорович - Соликамский воевода в 1692- 
1694 гг. Ближний стольник, князь. По легенде, добрачный сын царя Алексея 
Михайловича и Натальи Кирилловны.

Скончался на воеводстве 2 июля 1694 г.

Страстная суббота - суббота на страстной неделе, в память о мучи
тельной смерти Иисуса Христа, перед Пасхой.

Гость первой статьи - член второй по значению корпорации россий
ских купцов - гостиной сотни.
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Соликамск. Богоявленская церковь
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водстве малолетний племянник его Андрей Андре
евич436.

1695

Генваря 18 числа освящена холодная церковь 
Богоявления Господня437.

21 февраля приехал на воеводство ближний 
стольник князь Юрий Яковлевич Хилков438.

Мая 9, то есть в Семик, случился от неизвестных 
людей пожар в 3 часу ночи439; сгорели все лавки с 
товарами, большая половина посада вверх по Усол- 
ке, варницы и анбары с солью.

Приехал межевать земли в Соликамском уезде 
стольник князь Григорий Васильевич Тюфякин440.

1696

Гость Яков Бабушкин строил у Соликамска та
можню, створные тройные ворота, кабаки и погре
ба441.

Генваря 11 дня по несправедливой отписке во
еводы Хилкова якобы за ослушание к государеву 
указу при межевании земель князем Тюфякиным, 
взяты под караул и сосланы в Москву лучшие люди: 
Иван Суровцов, земской староста Никола Сапожни
ков, Иван Ксенофонтов, Яков Самойлов Титов с сы
ном и племянником, Федор и Филип Холмогоровы, 
Иван Петров, Стефан Морушев, Филимон Сапожни
ков, Борис Холкин, Иван Харитонов, Никифор Ко- 
лохманов, Иван Свалов, Иван Турунтаев, Герасим 
Фомин и Данило Шестаков. Наказание чинено им 
было в Семеновском приказе, где все кроме Суров- 
цова пытаны и 15 человек из них сосланы в ссыл
ку в Азов442.



436 Андрею Андреевичу было всего восемь лет, и «правил должность» 

воеводы подьячий, продолжалось это полгода.

Представися - скончался.

437 Богоявленскую церковь освящал сам архиепископ Вятский и Велико
пермский Иона. Это было значительное событие в истории Соликамска. 
Нечасто архиепископы наезжали в наш город. На освящение собрались все 
горожане, прибыли жители окрестных сел и деревень.

458Хилков Юрий Яковлевич-Соликамский воевода в 1695-1696гг. 
Ближний стольник, князь. На воеводстве прославился поборами, взятками, 
вымогательствами и арестами невиновных. Княжеские караулы задержи
вали суда с солью, требуя с их владельцев плату за проезд. На сухопутных 
дорогах взимали деньги даже с сибирских воевод.

439 Семик - четверг на седьмой неделе после Пасхи, в Перми Великой - 
день поминовения умерших.

440 Князь должен был размежевать, по царевой грамоте, владения соли- 

камцев и Строгановых, которые добились новых пожалований. В эти пожа

лования вошли и промыслы по речке Ленве.

441Гость Яков Бабушкин был поставлен надзирать за строительством. 

Таможенная изба, с трехстворчатыми воротами, с кабаком и погребами 

была возведена у торговой площади. Ее фасад украшал двуглавый орел, 

обитый белым железом. Рядом находился амбар для товаров с избой и 

сарай для поклажи.

442 Посадские возмутились несправедливым, с их точки зрения, межева

нием князя Тюфякина и выступили против него. На воеводском дворе про

изошла драка, в которой физически пострадал воевода Хилков, после чего 

он отправил жалобу на соликамцев в Москву.

Азов - турецкая крепость на левом берегу Дона, в 1696 г. взятая 

войсками Петра I.
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1697

По указу великого государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича отданы имянитому чело
веку Григорью Дмитриевичу Строганову Ленвенские 
Шустовых и Филатьевых промыслы: 44 соляные вар
ницы, 23 рассольных трубы, 21 анбар и мельница 
немецкая443.

Съехал с воеводства князь Юрий Хилков444.

1698

При воеводе князе Федоре Ивановиче Дашко
ве448 и дьяке Стефане Золотареве августа 17-го дня, 
грех наших ради, было знамение страшное над са
мым градом и окрестными селами. Сперва пошел 
черный іустой дьтм, а потом составилось облако толь 
мрачное, что не могли распознать друг друга. Мрак 
сей продолжался полчаса, а посем покрыло весь град 
огненною тучею, из коей сыпался пепел с искрами, 
но вреда никакого не причинил. Явление началось 
в 10 часу дня, а кончилось в 3 часа ночи446. (До 1780 
года, считали в Соликамске часы дня и ночи: через 
час по рассвете был час дня; а когда совершенно 
смеркнется, то начинался час ночи. До сих пор гово
рят в Соликамске: «Кама пройдет тогда, когда будет 
15 часов дня».)

Зачата в Вознесенском монастыре каменная цер
ковь, при игумене Селиверсте, тщанием господ Су- 
ровцовых447.

1699

По указу государеву насели первые бургомистры 
Иван Ксенофонтов да Дмитрий Петров, и после сего 
погодно переменялись448.



Григорий Дмитриевич Строганов

443 06 отдаче промысла см. ссылку № 75.

Мельница немецкое колесо - см. ссылку № 328.

444 В дальнейшем за отличную службу Хилков пойдет на повышение и 

станет нижегородским губернатором.

445 Дашков Федор Иванович - см. ссылку № 191.

446 Первый метеоролог Соликамска Ф.Н. Панаев предполагал, что это 

чудо «объясняется переносом вулканической пыли из района крупного вулка

нического извержения».

“'Церковь во имя Вознесения Господня с приделом Благовещения Пресвя

тыя Богородицы возводили на средства самых богатых Соликамских солеп

ромышленников того времени - братьев Суровцовых.

448 Бургомистр - определяемое по выборам должностное лицо городс

кого управления, глава магистрата и ратуши.

Сначала бургомистры избирались на год, позднее - на 3 года и получали 

жалование из городских доходов. Бургомистры, заслужившие одобрение, 
получали от общества похвальные листы; дома, в которых они жили, во 

время их служения освобождались от воинского постоя; некоторые из них 

за отличную службу получали именование степенных.
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1700

Изданы по государеву указу монеты полтинни
ки, полуполтинники и гривенники449.

Велено ножи носить без концов480.

1703

По указу государеву, взято в Таганрог к городово
му строению 21 человек кузнецов, да на Тихвинку в 
работу с семи дворов по человеку481.

1704

Принесены мощи праведного Симеона из Мер- 
кушинского погоста в град Верхотурье, в Никола
евский монастырь482.

1705

По именному царскому указу, во всех городах 
соль описать и продавать из казны, а впредь ставить 
овую в казну подрядом483.

В сем году был первый набор в рекрутские сол
даты, взято с 20 дворов по человеку484, да в Таганрог 
два кузнеца. При наборе был Богдан Погадаев да 
подьячий Григорий Казанцов.

В Соликамске переписали все домовые бани и 
положили в оброк488.

Получен Указ о бритьи бород всем купцам и 
посадским людям486.

Июля 15 дня с 13 часа случилось точно такое 
явление, как в 1698 году; но мрак был менее и не 
так продолжителен. На другой день поутру восстала 
жестокая буря, сорвавшая кровли с церквей и домов 
и повалившая много лесу. Во время продолжения 
оной колокола звонили сами собой. Дождя было 
весьма мало. 17 числа поутру был жестокий гром с



449 Полтинник (полтина) - см. ссылку № 258.

Полуполтинник (полуполтина)-русская серебряная монета, равная 

25 копейкам. Периодически чеканилась с 1701 г. до начала XX в.

Гривна - русская разменная монета в 10 копеек. Чеканилась с 1701 г. до 

1930 г., обычно из серебра.

450«ножи носить без концов» - вероятно, имеется в виду с затуп

ленным концом.

451 Таганрог - портовый город на Азовском море. Основан Петром I в 

1698 г. как крепость.

Тихвинка - речка в Новгородской губернии, приток реки Сяси, впадаю

щей в Ладожское озеро. Судоходна. Рабочих со всего государства собирали 

для строительства шлюзов на ней.

452Симеон Верхотурский (или Меркушинский) - святой праведный. 
«Укреплял в вере и поучал благочестию новообращенных вогуличей и дру
гих инородцев». Скончался 81642г. Канонизирован. Память 12 сентября.

453 Была введена казенная монополия на соль. Солевары потеряли право 
самостоятельной продажи, они были обязаны по определенной цене - 6 копе
ек за пуд - сдавать ее в казну.

Подряд - договор о поставках к определенному сроку и за определенную 
цену.

454 Петр I издал первый указ об обязательном рекрутском наборе. Рек
рут - новобранец, поступивший в солдаты по рекрутской повинности.

Рекрутская повинность для горожан и крестьян было общинная, то есть 
правительство предъявляло свои требования не клицу, а к обществу, 
указывая лишь число необходимых к сдаче рекрутов и предоставляя самим 
обществам определять, кто и на каких основаниях должен быть сдан. Срок 
рекрутской службы был пожизненный; размер повинности, время набора и 
порядок раскладки определялись особо перед каждым набором. В1874 г. 
наименование рекрутов заменено новобранцами.

455 Бани при частных домах, по решению правительства, обложены на
логом для пополнения казны; торговые бани - общественные - облагались 

изначально.

456 Указ Петра I о бродобритии вышел в 1699 г., а не в 1705, как 
показано в данной летописи. Он был встречен крайне недружелюбно. Ввиду 

этого уже в 1705 г. вышел новый указ, устанавливающий пеню за ношение 
бород: с дворцовых, городских жителей, служащих и приказных - в размере 
60 рублей ежегодно, с гостей и гостиной сотни первой статьи -100 руб
лей, средней и меньшей статей торговых людей и посадских-60 рублей, с 
боярских людей, ямщиков и других - 30 рублей. Уплатившие эту пеню 
получали бородовый знак.
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молнией, градом и дождем, залившим многие дома; 
к счастью, не было вовсе ветра. Через несколько дней 
пришли в Соликамск крестьяне с Обвы и Иньвы, 
рассказывавшие, что видимая огненная туча пожгла 
не только дома их и леса, но даже травы, скот и 
зверей, в лесу находившихся. Заступлением Божией 
Матери и всех святых угодников спасло город от 
подобнаго несчастия.

1706

Бургомистры насели Максим Иванов Турбаков и 
Роман Суятин. Взято в Санкт-Петербург в работу с 
девяти дворов по человеку. Набирали опять рекрут с 
24 дворов одного.

1707

Бургомистры Иван Суровцов и Афанасий Соко
лов.

Прислан из Сибирского приказа князь Иван 
Иванович Щербатов для переписи, коему и велено 
быть на воеводстве в Чердыни и Соликамске. Това
рищем был у него Стефан Лукьянович Пупков457.

Указом велено было бургомистров не выби
рать. Был опять рекрутский набор с 20 дворов по 
человеку.

1710

По указу государеву требованія в Санкт-Петер
бург на вечное житье458 плотники, столяры и котель-

457 В результате была составлена «Дозорная книга князя Щербатова». 
Дозорная книга - см. ссылку № 339. Щербатов - см. ссылку № 107.

458 Петр Iзаселял свою новую столицу, собирая в нее нужных мастеров 
со всех концов государства.
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ники, с женами и детьми. Выбирал их стольник 
Михайло Измайлов в декабре.

Прислано в Соликамск завоеванных шведов, 
полковников и обер-офицеров 100 человек459.

Приехал описчик Алексей Иванович Аникиев 
и переписывал Соликамский и Чердынский уезды, 
вотчины Строганова и церковников, причетников и 
прочих людей поголовно. Ему, Аникиеву, по указу 
из Сибирского приказа460, велено быть здесь вторым 
дьяком.

1711

Августа на 25 число ночью загорелись большой 
мост, ряды, канцелярия, земская изба, таможня, со
ляные анбары и церковь Рождества Христова.

В сентябре открыт зажигатель усолец Егорка 
Лаптев, которого и закопали живого в землю461.

1713

По указу великого государя и повелению кня
зя Гагарина прибыл в Соликамск фискал Максим 
Бобров462.

459 См. ссылку № 190

460 Сибирский приказ - см. ссылки № 81 и 107.

461 Закапывание живым в землю - один из законных видов наказа
ний. Закапывали не полностью, а по грудь или шею. В мучениях человек 

умирал.

Большой мост - проезжий мост через Усолку близ торговой пло
щади.

Ряды - торговые ряды, деревянные балаганы.

Канцелярия - воеводская канцелярия - см. ссылку № 85.

Земская изба - см. ссылку N° 90.

Таможня - см. ссылку № 198.

462 Гагарин - см. ссылку № 108.

(Продолжение на стр. 275)
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1715

Сочиняли новую перепись ландрат Митрофан 
Вельяминов-Зернов да комендант Ларион Якимович 
Сенявин463.

1717

Ночью в генваре был пожар, сгорела канцеля
рия со всеми делами.

Вешняя вода была чрезвычайно велика и много 
соли потопила. Вешняя вода затопила на болотной 
стороне464 мало не все улицы.

1718

Воеводою наехал комендант Ларион Гаврилович 
Воронцов465.

1719

На 13 число октября стала Кама и прочие реки; 
чрез три дня после сего сделалось тепло и дождь;

Фискал - пристав, надзиратель надо всеми делами уезда; следил за 
судопроизводством, законностью казенных сборов и прочего. О наруше
ниях фискал доносил своему начальнику - обер-фискалу, а тот - в Се

нат. Половина штрафа с виновного шло в пользу казны, половина - в 
пользу фискала.

463Ландрат - в 1713-1719 гг. земский советник, выборный из дво

рянской среды в помощь воеводе.

Комендант - тот же воевода, но со смененным по указу царя наиме
нованием. Коменданты состояли в полной зависимости от губернато
ров, обязанности их определялись инструкциями. При них в качестве 
помощников состояли ландраты.

Сенявин Ларион Якимович - Соликамский воевода (комендант) в 
1711-1715 гг. Стольник, князь. Был воеводой в Нарыме и в Кузнецке. 
При нем в Соликамске произошло два пожара.

464 Болотная сторот-заречная, низинная, по правую сторону Усол ки.

455 Воронцов Ларион (Илларион) Гаврилович - Соликамский во
евода в 1718 г. Отец будущих сенатора Р.И. Воронцова и канцлера 
И.И.Воронцова.
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весь лед растаял. Реки стали опять в Филиппов 
пост466.

1720

На Воронцова место прибыл ландрат Иван Ми
ронович Кологривов467.

В апреле шло из Сибири 600 рекрут; от них слу
чился пожар и сгорело 8 домов и богадельня.

Прислан в ссылку князь Василий Володимиро- 
вич Долгорукий468.

В августе шло еще из Сибири 600 рекрут.

1721

На Кологривова место прибыл из надворнаго суда 
Петр Сергеевич Быков, а в канцелярию к денежным 
сборам камерир майор Парфен Никифорович Заха
ров. Переписывал в Соликамске Ефрем Белоглазов. 
По списку его значит: Саватий Прокофьев Арефин 
(сочинитель сего летописца), 55 лет, у него дети: 
Никита 25, Алексей 15; у Никиты сын Семен 10 
недель. Платить им в год в земскую избу 3 руб. 10 
коп., в том числе десятой деньги 5 алтын, указных 
на генеральной провиант в Санкт-Петербург и в про
чие завоеванные города и на покупку морского про
вианта 20 алтын 5 денег, на запасные магазейны и

466 Филиппов пост - он же Рождественский -с 28 ноября по б января.

467 Кологривов (Кологривой) Иван Миронович - ландрат, за

менивший собой коменданта и единолично управлявший Соликамским уез

дом целый год.

468 Долгорукий (Долгоруков) Василий Владимирович (1667 - 
1746) - князь, полководец, сподвижник Петра I, крестный отец его дочери 
Елизаветы. Долгоруков был участником всех более значимых событий того 

времени. Примкнул к сторонникам и советникам царевича Алексея Петро

вича, за что был лишен чинов и сослан в Соликамск.
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в Смоленской магазейн 8 алтын 4 деньги, на дела
ние канала 3 алтына469.

Сего года сделалась дороговизна хлеба: осмину 
ржи платили по 1 руб. 40 коп., а пуд муки 35 копе
ек; что и продолжалось по 1724 год.

Построена в Красном селе церковь, тщанием бо
гатых солепромышленников Суровцовых470.

1722

По государеву указу пожалованы три брата Стро
гановы Александр, Николай и Сергей баронами471.

Прислан подтвердительный указ о бородах, чтоб 
платили по 50 руб. в год.

Прислан указ от берг-советника Михаила Измай
лова о работных и материалах на реку.....для стро
ения снова первой плотины472.

С 13 сентября служил я, Никита, по выбору зем
ского старосты Семена Макарова, у продажи гербо
вой бумаги в целовальниках473.

У Соликамской и на Вятке был переписчик князь 
Иван Васильевич Солнцов-Засекин474.

1723

Июня 7 дня была жестокая буря; у соборной 
Воздвиженской церкви сорвало главу475.

15 июня освящена Вознесенская монастырская 
церковь476.

В октябре открыта в Соликамске провинция; 
прибыл воеводою князь Никита Матвеевич Вадбаль- 
ский, товарищем подполковник Тимофей Яковлевич 
Крюков477.



469 Надворный суд -cl 720 по 1727 гг. высшая судебная инстанция по 
отношению к провинциальному и нижнему городовому судам.

Камерир - бухгалтер, счетовод. Камериры были начальниками счет

ных контор в коллегиях.

Десятая деньга - чрезвычайный налог на военные нужды государства.

Генеральный провиант - продовольствие войск.

Магазейн- склад.

470 Красное - пригородное село Соликамска. Известно сXVI в. как дерев
ня Скрыпинская, владение семьи Суровцевых. В1731 г. дано в приданое за 
Настасьей Суровцевой и перешло к Демидовым. В XVIII в. прославилось 
ботаническим садом Г.А. Демидова. В1772г. продано А.Ф. Турчанинову, 
который перевел многих жителей села на свои заводы в Сысерть. В XIX в. 
числилось в составе Соликамска как его подгородная слобода. В настоящее 
время - микрорайон города.

Церковь в Красном селе в 1721 г. была только заложена. Крест при ее 
основании был поставлен самим епископом Вятским и Великопермским Алек
сием. И лишь 22 августа 1728 г. был освящен нижний храм церкви во имя 

Иоанна Воина.

471 Барон - низшая степень именитого (титулованного) дворянства, 
которая жаловалась только государем отличившимся дворянам, в виде ис
ключения - именитым торговым людям. В России звание барона появилось 
во времена Петра I. Александр, Николай и Сергей Григорьевичи Строгано
вы пожалованы в звание баронов за заслуги их отца Григория Дмитриеви
ча, финансировавшего многие предприятия Петра!

472 Берг-советник - служащий Берг-коллегии, занимавшейся разви
тием горного дела в России.

Многоточие в тексте - так в оригинале, вероятно, от невозможности 
прочтения рукописи.

473 Земский староста - см. ссылку № 47.

Гербовая бумага - см. ссылку № 107.

474 Князь Солнцев-Засекин был не просто переписчиком, а начальником 
войск всей Сибирской губернии в чине генерал-майора. Перепись предприня
та для раскладки рекрутской повинности.

475 Первая глава Крестовоздвиженского собора, по свидетельствам со
временников, была огромна, ее и сорвало. Восстанавливать главу в пре
жнем виде не стали, соликамцы соорудили «фонарь» с небольшой главкой, 
крытой сначала лемехом, после -железом.

476Дата не соответствует действительности: Вознесенская церковь 
мужского монастыря освящена 11 января 1704 г.

477Данное событие произошло годом раньше.

Провинция - см. ссылки № 86 и 194.

Вадбольский - см. ссылку № 315.
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1724

Был рекрутский набор с 205 душ по человеку, а 
с посадов брали 100 рублей за одного рекрута. Князь 
Василий Долгорукий отпущен в Москву478.

Позволено вино курить про себя в заклейменых 
кубах479.

Получено письмо, чтобы прислать в сад его ве
личества 1 300 кедровых деревьев.

1725

На место Вадбольского прибыл из Тобольска 
воеводою князь Семен Михайлович Козловский480.

Октября 31 дня освящена Спасская каменная 
церковь481.

1726

Мая 29 выгорела вся Верхотурская улица482.

1727

Был набор с 200 дути одного рекрута. Сего года 
весна была засушлива, и снегу очень мало. Хмелю 
вовсе не родилось.

478 Больной Петр I, вняв уговорам Екатерины, в честь ее коронации 
призвал Долгорукова в столицу, вернув ему чины и звания. Екатерина I 
после смерти Петра назначила его главнокомандующим войсками, сосредо
точенными на Кавказе. Позднее Долгоруков будет произведен в фельдмар

шалы и назначен членом Верховного тайного совета.

479 Разрешалось заниматься самогоноварением, но только для собствен
ных нужд и только в определенном количестве. Перегонные кубы клеймили, 
чтобы контролировать процесс.

480 Козловский Семен Михайлович - стольник, князь. Перед назначе
нием в Соликамск пребывал в Тобольске.

481 Спасская церковь построена в 1689-1691 гг. 17 октября 1725 г. освя
щена каменная Архангельская церковь - парный зимний храм Спасской церкви.

482 Верхотурская улица - начало Бабиновской дороги в Верхотурье, 
шла от торговой площади к восточной окраине Соликамска.
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1728

На Козловского место прибыл воеводою полков
ник Григорий Иванович Овцын483, а товарищем у 
него капитан Андрей Бунин.

Отдана у Соликамска соляная продажа в воль
ную торговлю с платежом указных пошлин484.

1729

Получен указ из камер-коллегии о наложении 
оброка на солепромышленников: с Суровцова взыс
кивать 900 руб., Ивана Ростовщикова 300, Федора 
Ксенофонтова 83 руб. 10 коп.; из сего числа велено 
засчитать посадским 1191 рубль 10 коп., а осталь
ные отдавать в таможню485.

Был набор с 324 душ одного рекрута.

485Овцын Григорий Иванович -полковник, Соликамский воевода в 

1728-1732 гг. При нем основан Троицкий медеплавильный завод, заложен 

ботанический сад. Известен своей неудачной борьбой с разбойниками.

484 Heel 728 г., а в 1727 г. государственная монополия на соль отмене

на. Продажа соли отдана на вольную торговлю, с платежом пошлины в 

казну по 5 копеек с пуда.

435 Камер-коллегия - одна из петровских коллегий, заменивших много

численные приказы, ведавшие доходы. Обязанность ее состояла в «надзира

нии и правлении над окладными и неокладными доходами», отчего она назы

валась коллегией казенных сборов.

Засчитать посадским - частью оброчных денег покрыть задолжен

ность всего посада.

Суровцов Павел Иванович - сын Ивана Меньшого, владелец села Крас

ного, тесть Г. А. Демидова.

Ростовщиков Иван Александрович - см. ссылку № 69.

Ксенофонтов Федор - сведений по данному человеку нет. На тот 

момент по документам в Соликамске выявлен только Ксенофонтов Яков 

Иванович - солепромышленник и торговец, имевший промысел, три лавки 

и пушной торг.
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1730

Июня 10 у Спаса сгорело 10 дворов.
Заведен Троицкий медеплавиленный завод Тур

чаниновым486.
Акинфий Никитич Демидов купил в Соликам

ске соляной промысел гостя Филатьева с дворами487.

1731

На Овцына место прибыл воеводою князь Иван 
Михайлович Черкасский488.

С октября начали опять продавать соль из каз
ны489.

Прибыл на Володимерский штатный двор капи
тан с командою, для сбора доимочных денег с кре
стьян490.

В марте прибыли обратно китайские послы из 
Москвы, которые ехали вперед в декабре 1730 года. 
(Посольство сие отправлено было из Пекина для 
поздравления императора Петра II со вступлением 
на престол)491.

48бТурчанинов Михаил Филиппович - см. ссылку Ns 87.

Троицкий медеплавильный завод - см. ссылку Ns 33.

487 Промысел этот находился на устье реки Усолки. Ошибочно считается, 

чтоДемидов купил промысел в селе Красном, где никогда соль не добывали.

Демидов Акинфий Никитич - см. ссылку Ns 31.

Филатьев - см. ссылку Ns 75.

488 Сведения неверны: Черкасский прибыл на воеводство в 1733 г.

489 К продаже выбирали специальных соляных голов, целовальников и 

ларечных. Учреждена была Соляная контора - главное управление, ведавшее 

все соляные поставки в государстве.

490 Штатный двор -учреждение, ведающее поступлением денег на содер
жание войсковых штатов.

Доимочные деньги - долг по уплате налогов.
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Мая 23 господин дворянин Акинфий Никитич 
Демидов женил сына своего Григорья на дочери 
богатейшего солепромышленника Павла Суровцова 
Наталии; свадьба была пивна и винна, что стари
кам не в память492.

Получен указ о вымене мелких серебряных и о 
перемене оных в крупную монету.

Был набор с 320 душ одного рекрута.
Июля 5 получен указ из Казани о сборе по

шлинных и лазаретных денег с венечных памя
тей, а именно: с первобрачных 4 алтына, с полуто
рабрачных 6 алтын, с двоебрачных 8 алт. 2 день
ги, с полтретьябрачных и троебрачных по 10 ал
тын. Да сверх того во всех местах кроме Москвы со 
всех поровну на письмо, бумагу, дрова и печать по 
три копейки493.

491 Сведения не совсем верны: посольство поздравляло со вступлением на 
престол не Петра П, к тому времени скончавшегося, а императрицу Анну 

Иоанновну, коронованную 28 апреля 1730 г.

492Дочь Павла Суровцова звали Анастасией, летописец записал Наста

сьей, а при неоднократном копировании летописи произошла ошибка - от 

неправильного прочтения подлинника. В приданое за дочерью Павел Суров- 

цов дал село Красное с землями, на которых Григорий Демидов заложил 

первый в России ботанический сад.

493 Лазаретные деньги - на содержание лазаретов - госпиталей.

Венечная память (она же знамение) -указ о венчании, который в 

каждом отдельном случае выдавался от архиерея на имя того священника, 

который должен был совершить венчание. Без венечной памяти нельзя было 

обвенчать ни одного брака.

С получением от духовного начальства венечной памяти связывался 

платеж венечной пошлины, размер которой был различен, смотря по 
тому, в первый ли брак вступают жених и невеста, во второй или 

третий. Отсюда: первобрачные - те, кто венчался первый раз, полу

брачные - один из супругов второй раз, двоебрачные - оба супруга вто

рым браком, троебрачные - один из супругов третьим браком.
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Построена церковь в Вознесенском монастыре 
тщанием Михаила Турчанинова, во имя Михаила 
Малинника494.

1732

Был набор с 228 Ѵ8 душ одного рекрута. С 53 Ѵ16 
души крестьян требован 1 работник для строения на 
Закамской линии крепостей495.

1733

С 1 генваря по 3 февраля были жесточайшие 
морозы, от коих погибло много людей и скота.

Прибыл в Соликамскую провинцию на воевод
ство стольник князь Иван Черкаской495.

Был набор с 102 душ 1 рекрут. На Закамскую 
линию требовало с 53 Ѵ8 душ по работнику. Был на
бор конный с 500 душ одна драгунская лошадь ценою 
в 30 рублей497.

494 Церковь двухэтажная, служила основанием для колокольни. Нижний 
храм - во имя Михаила Малеина, верхний - во имя Петра и Павла. Турчани
нов начал строить ее по уговору с игуменом, взамен отданной ему под медеп
лавильный завод монастырской земли.

495 Название дано неверно: не Закамская, а Закаменская линия имелась в 

виду. Закаменские линии -укрепленные валами и засеками линии для защи

ты закамских и заволжских жителей от набегов калмыков, киргизов и баш

кир. Одна из них, сооруженная к концу царствования Михаила Феодоровича, 

шла от пригорода Белый Яр на Волге в Самарской губернии до Мензелинска 

у реки Ика. Вторую начали проводить в 1732 г. от пригорода Алексеевска 
той же губернии к реке Кичуе.

496 Черкасский Иван Михайлович - Соликамский воевода в 1733 г. 
Князь, стольник. Происходил из рода, возвысившегося в результате же
нитьбы Ивана Грозного на Марии Темрюковне. Скончался в Соликамске 26 

апреля 1736 г.

497 Не было подходящих лошадей - чаще платили деньгами по установ
ленной цене.
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Солепромышленник Павел Суровцов выдал свою 
дочь Федору за посадского Ивана Иконникова.

В сентябре купец Михайло Турчанинов, едучи 
из Москвы водою, помер. Дочь его Федосья приняла 
по записи мужа пришлого из Иркутска Алексея Тур
чанинова в дом498.

1734

Сгорела в Вознесенском монастыре игуменская 
келья; на место оной построили каменную499.

1735

Был неурожай: пуд муки продавали по 25 копеек.
Бургомистром был Савва Лапин500.
Положены в оклад все бани числом 414 бань. 
Был набор с 169 душ один рекрут.
Июня 5 числа был такой мороз со снегом, что 

крестьянки, шедшие из деревень в город, померзли.

1736

Скончался воевода Черкасский и на место его 
прибыл майор Сава Прокофьевич Мордвинов501.

49817 сентября 1737 г. иркутский купец А.Ф. Васильев женился на на
следнице М. Ф. Турчанинова Федосье, приняв вместе с приданым и фамилию 

жены.

499 Игуменская келья - помещение настоятеля монастыря, по сути - 
изба. Вместо нее построили каменную.

500 Купец Савва Лапин известен как отец знаменитого Ивана Лапина, 
участвовавшего в камчатском пушном промысле и финансировавшего экспе
дицию, открывшую ряд Алеутских островов.

501 По другой летописи имеется более подробное сообщение: «В ап
реле на Святой неделе в Соликамске померло народу больше ста человек. 
Того ж апреля 26 дня преставился воевода князь Иван Михайлович Чер

касской».
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Был набор с 125 душ 1 рекрут.
Вешняя камская вода была зело велика; в горо

де подмочило много в анбарах соли и во многих 
избах размыло печи.

1737

Получен указ об отправлении к тайному совет
нику Татищеву502 1000 мужиков с ружьем и ло
шадьми. Указ о сборе с конских заводов от 5 лоша
дей 1 драгунскую лошадь. Был набор с 98 душ 
одного рекрута.

Было знамение 6 декабря в нощи весьма страш
ное: со всех сторон аки огнь горел, и от того на 
земли снег был аки кровь, поутру была мгла и 
духота. 11 и 13 числах было подобное же явление, 
но гораздо в меньшей силе503.

В Новом Усолье504 был жестокий пожар: сгорело 
15 человек людей, церковь, 344 дома, 163 лавки и 
анбара; всего убытку последовало на 83 034 руб.

С 284 Ѵ8 душ крестьян взято по одному работни
ку под Азов.

1738

Был разбор церковным причетникам, из коих 
взято на службу 205 человек. При разборе были из 
Архиерейского дома иеромонах Герасим, корнет Стре
калов, вахмистр Александр Павлович Жемчужников, 
князь Кутушев, сержант Савельев, подканцелярист 
Телятин505.

Указ о наборе с 200 душ по лошади, за коих 
имеет быть сделан зачет впредь податями506. Был 
набор с 120 душ один рекрут, с дачею ему провианта 
на месяц да деньгами 50 коп.



Соликамск. Мужской монастырь

502Татищев - см. ссылку № 156.

503 Что это было за явление, до конца не выяснено. Некоторые предпола

гают, что северное сияние.

504 Новое Усолье - см. ссылку № 67.

505 Разбор - рассмотрение, распределение.

Причетник - ссылка № 243. Архиерейский дом - ссылка № 58.

Иеромонах - черный монах,ушедший от мира. Представлял на данном 
разборе сторону церкви.

Корнет и вахмистр - низшие военные должности.

Подканцелярист - низший чиновник канцелярии, по сути писарь, офор
млявший бумаги по разбору.

506 Подати - см. ссылки № 207 и 313.
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Переведена провинциальная канцелярия в Кун
гур, и город Соликамск подчинили к оной507.

1739

С генваря зачал править воеводскую должность 
капитан Александр Теряев; а в сентябре прибыл на его 
место майор князь Константин Никитич Кропоткин508.

Получен от камер-коллегии указ о бытии Алек
сею Турчанинову по жене его Федосье Михайловне в 
Соликамском купечестве509.

Был набор с 120 душ один рекрут, с дачею ему 
провианта на месяц да деньгами рубль.

1740

С 7 числа генваря начались жестокие морозы 
(лютее бывших в 1733 году), и стояли постоянно; 
от оных мерзло много людей и скота. (В сей год 
была жестокая стужа в целой Европе. В Португалии 
и Гипшании был снег глубиною до 10 футов, в Гол
ландии замерзало Зюдер-Зее, а в Англии - Темза и 
все озера)510.

507 Провинциальное правление в 1737 году переведено в Кунгур, кото
рый по своему торговому значению превосходил Соликамск. Одной из причин 
перевода правления стала опасность нападения грозящих бунтом татар и 
башкир.

Провинциальная канцелярия - см. ссылку № 35.

508 Кропоткин Константин Никитич - представитель рода князей 
Кропоткиных, срок его воеводство не определен.

509 Новоявленный Турчанинов, он же бывший иркутский купец Васи
льев, приписался в Соликамское податное сословие купцов. Таким образом 
он вступил во владение своей жены - наследницы М. Ф. Турчанинова.

510 В данном случае Верх приводит известные ему данные, почерпнутые 
из европейской прессы того времени. Исключительность холодов доказыва
ется тем, что снег выпал в тех местах, где его практически не видят, и вода 
замерзла там, где не бывает льда.
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Мая 2 казнены две женщины, вкопаны в пуб
личном месте живые в землю: Марфа - за убийство 
и сожжение мужа своего, Прасковья - за удавление 
мужа на постели511.

В сей год продавался пуд муки по 7 копеек.
Августа 15 прибыл воеводою капитан Иван Да

нилович Зиминский; он ненавидел духовный 
чин512.

1741

В сем году были два набора, первый со 157, а 
второй с 160 душ по рекруту.

Лето было чрезвычайно благоприятное, теплота 
продолжалась до сентября.

Приезжал в Соликамск Вятский архиерей Вени
амин, который осматривал и Чердынь.

1742

Прибыл воеводою Петр Юрьевич Луцкой.

1743

Мая 30 был пожар подле двора протопопа Си
меона, загорелось от Евтихия Свалова, и Симонова 
двор сгорел. Июля 23 учинился пожар от дому Тур
чанинова.

Сгорели дворцы монастырский, баронский Стро
ганова, большая часть церквей и обывательских до
мов, от жару растопились все колокола; пожар был

511 Суровые законы, особенно к женщине. За убийство жены мужчина так 
не наказывался, «Поумертвии» таких страдальцев хоронили в обычном 
месте погребения -у их приходской церкви.

512Знаменательная приписка. Вероятно, капитан зарекомендовал себя 
не с лучшей стороны во время какого-то инцидента.
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так жесток, что уцелели только две церкви и 20 
домов613.

Воеводою прибыл Демид Петрович Аркатов.

1744

Была генеральная ревизия, ревизовал майор 
Арцыбашев614.

Генваря 2 дня принесен в Соликамск неведомо 
кем в скотской рыжей шерсти урод, а человек818.

Была звезда с востоку к солнцу хвостом гряду
щая, с вечера до утра была она видима от 2 генваря 
по 15 февраля816.

1746

Июня с 1-го числа перестали ходить мелкие се
ребряные деньги617.

1749

Июля 2 числа был в Новом Усолье большой 
пожар, от Судейкина двора сгорело до 500 дворов.

1750

По указу состоялась во всей России цена на соль 
по 35 копеек за пуд, а за вино по одному рублю 8 
копеек за ведро.

1751

Выгорело село Усть-Боровское и в оном две цер
кви да множество суровцовых дров818.

1752

В праздник Девятыя пятницы519 после ходу около 
вечерен бысть с полуденную сторону на север гряду-



Соликамск. Спасская церковь

513 Речь идет о двух пожарах: первый, 30 мая, был незначительным, а во 
второй, начавшийся по неосторожности рабочих турчаниновской фабри
ки медной посуды, выгорел почти весь город. Всего сгорели 615 домов, 16 
человек. Убыток составил 80 тысяч рублей.

514 Вторая ревизия начата в 1743 г., но команда во главе с Арцыбаше
вым прибыла в Соликамск позднее. В инструкции к составлению ревизских 
сказок указано, что они «имели целью пресечение доныне происходимым не
порядкам в отбывательстве рекрутской повинности, а паче, чтоб подуш
ные деньги на содержание армии всегда исправно доходили».

515 Подкидыши в Соликамске не редкость, но об уродах до этого не упоми
налось. Куда его поместили - неизвестно. Скорее всего, ребенок не выжил.

516 Звезда хвостатая - см. ссылку № 397.

517 Никаких особых указов по этому поводу сделано не было. Просто с 
самого начала своего царствования Елизавета затмила своих предшествен
ников пышностью нарядов и великолепием трона. В связи с чем было нару
шено финансовое равновесие страны. Наличных денег не хватало, жалованье 
не выплачивалось даже любимым гвардейцам государыни. Все усугублялось, 
как писал один иностранец еще и «свойственной большинству русских при
вычкой зарывать деньги в землю». Чтобы поправить положение, серебря
ные деньги изъяли из оборота.

51*Усть-Боровское - село у впадения реки Боровой в Каму. Основано 
в XVI в. В1623 г. - Рождественский погост с 31 двором и 38 жителями 
мужского пола. В селе находились плодбища дров для варниц солепромыш
ленников Суровцевых.

519 Девятая Пятнице-главный местный праздник Соликамска. Отмеча
ется в память о набеге ногайских татар 1547 г. Приходится на девятую 
неделю после Пасхи. СХѴШв. вэтот день проводился крестный ход и уст

раивалась ярмарка.
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щая туча с великою бурею и с нетерпимым громом, и 
с беспрестанною молниею, от которыя бысть по всем 
улицам потоп, несло всякой лес оследник, избы топи
ло и много скота потонуло. Точию оная буря была 
недолго; а воды бежало по улицам четверти на три 
или на аршин.

1753

Апреля 29 был пожар близ винокуренной по
варни820, сгорело 29 дворов.

1754

Прибыл воеводою титулярный советник Федор 
Данилович Разварзин.

Был опять разбор церковным служителям, всех 
праздных521 взяли в военную службу.

1756

Отобрано было от солепромышленников Деми
дова, Суровцова и Ростовщикова неписанных в реви
зии мужеского пола 1 294 души, которые и отосла
ны были в трех партиях в Сибирь на поселение с 
женами и детьми522.

520Винокуренная поварня -заведение, отдельно стоящее, где пере

гонкой браги варили самогон.

521 Праздные - незанятые на какой-либо службе, не приставленные к 

делу.

522 На заселение Сибири отсылались приписные промышленников. При 

этом каждый приписной засчитывался от хозяина как рекрут и даже опла

чивался. Члены семей отправлялись в придачу и никак не засчитывались.

Можно только догадываться, с какими лишениями им пришлось столк

нуться по пути. Из-за его дальности и тяжести многие не доехали до места, 

скончавшись «нужною смертию».
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Приехал в Пискорский монастырь архимандрит 
Пуст, который усмотрел к перестройке место на реке 
Лысве. Того ж году начали чистить лес и разбирать 
Пыскорский монастырь, а на Лысве оный строить. 
Там стоял он недолго, ибо по указу синода 1784 
года начали опять оный разбирать и камень пла
вить в новый город Пермь, 200 верст от Лысвы523.

1759

Июля 9 дня был пожар в Богоявленской ули
це524, начался от двора Онохова, сгорело несколько 
варниц и 38 домов.

1761

Июня 9 дня Александр Сергеевич Строганов 
пожалован графом Римской империи525.

1765

Уехали старицы с настоятельницею Еленою в 
Уфу и девичий монастырь рушился526.

1766

Весна была однорядна527, вода весьма велика, 
пуд ржаной муки продавали по 32 копейки.

523 См. главу «Монастыри».

524 Богоявленская улица - вдоль Усолки по левому берегу, начиналась 
от Богоявленской церкви.

525 Поскольку титул графа был несвойственен для России, для пожалова
ния в графы Российской империи, по закону, требовалось пожалование в 
таковые Римской.

Строганов Александр Сергеевич - см. ссылку № 73.

526 Преображенский девичий монастырь - см. ссылку № 62. Мона
стырь «выведен за штат», то есть упразднен по решению правительства. 
Церкви обращены в приходские.

527 Однорядна - «одним рядом», дружно.
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1769

Приведено в Соликамск 200 пленных поляков528.

1770

На Рождественской неделе была такая отте
пель, что сошел весь снег, и погода походила на 
летнюю.

Муку продавали по 40 копеек пуд.

1773

При воеводе Алексее Борисове отведено Суров- 
цовское поле для погребения тел529.

1774

Генваря 6 числа находила на город Кунгур 
партия разбойника Пугачева830. Воевода немец 
Никита.....от страха бежал из города, за что и был
после штрафован. Подобные набеги происходили 
еще несколько раз.

1776

Приезжал в Соликамск Лалрентий епископ Вят
ский и Великопермскии.

528 По другим сведениям, пленных было сто два человека, «которые взяты 

были под столичным их городом Краковым во время турецкой баталии» 

1768 г.. Целый год добирались они до Соликамска и содержались здесь по 

домам солеваров почти год.

529 В1773 г. был издан указ, по которому запрещалось хоронитьумер- 

ших возле приходских церквей, как то делалось ранее. Предписывалось для 

этого во всех городах и поселениях отвести специальные места. В Соликам

ске таким местом было выбрано поле на восточной окраине города, принад

лежавшее солепромышленнику Суровцеву.

Борисов Алексей Борисович - долгожитель на посту Соликамско

го воеводы, он пробыл здесь с 1765 по 1776 гг.
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177 В

Августа 28 прибыл в Соликамск Казанский гу- 
бернатор князь Платон Степанович Мещерский. Вое
водою был в сие время Николай Григорьевич Арбу
зов. В проезд осматривал он, князь Мещерский, с 
особенным вниманием Егошихинский завод и по
ложил заложить здесь губернский город Пермской 
губернии831.

17 ВО

Прибыл в Соликамск наместник Пермский и То
больский Евгений Петрович Кашкин. Губернатором 
прибыл в Пермскую губернию генерал-майор Иван 
Варфоломеевич Ламб. (Особенного замечания дос
тойно то, что в Пермской губернии со времени от
крытия оной (1781) и по сей 1821 год было только 
пять губернаторов: - 1) Иван Варфоломеевич Ламб, 
который переведен в 1782 году в Иркутскую губер
нию. - 2) Илья Васильевич Колтовский, который 
умер в 1796 году при сей должности. - 3) Карл 
Федорович Модерах. Почтенный муж сей способство
вал много тому благоустройству, коим Пермская гу
берния пред прочими отличается. В 1805 году пожа
лован он был Вятским и Пермским генерал-губерна
тором, купно со званием главного начальника всех

530 Пугачев Емельян Иванович (ок. 1744-1775) - казак, участ

ник турецкой войны. С1773 г. предводитель народного движения - Пу

гачевщины.

531 Екатерина II повелела генерал-губернатору Казани князю Мещерс
кому отправиться в Соликамск, чтобы исследовать местность и выбрать 

пункт для устройства губернского города вновь учреждаемого Пермского 

наместничества. После Чердыни посетили Обвинск, Кунгур, ряд других посе

лений.
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заводов Уральского хребта и блюстителя за устрое
нием Северо-Екатерининского канала. В 1811 году 
уволен был трудолюбивый начальник сей от долж
ности генерал-губернатора, с повелением присутство
вать в сенате. - 4) Богдан Андреевич Гермес. Беспри
страстный муж сей управлял Пермскою губерниею 
12 лет от 1805 до 1817 года. В сем году был он 
уволен от должности губернатора с повелением при
сутствовать в сенате. Замечательно, что когда чинов
ники Пермской губернии узнали о том, что лишают
ся сего благонамеренного начальника, то отправили 
от себя эстафету в Санкт-Петербург с просьбою оста
вить господина Гермеса при настоящей должности. - 
5) Антон Карлович Криденер, который с примерным 
беспристрастием управляет и до сих пор Пермскою 
губерниею):532

1701

Открыты в Соликамске подполковником Козми- 
ным присутственные места.533

В октябре приезжали граф Александр Сергеевич 
Строганов и барон Александр Николаевич Строганов.534

532 Происходит путаница от разницы понятий губернатор и гене
рал-губернатор. Губернатор - начальник губернии, глава губернской 
администрации. Генерал-губернатор - «блюститель правосудия и ус
тановленного порядка» - начальник губернатора, по сути, посредник 
между ним и центральной властью. Эстафета - спешный гонец, поруче
нец.

533 В связи сучреждением Пермского наместничества была упразднена 
должность Соликамского воеводы, вместо воеводской канцелярии открыто 
присутствие - представительство наместника.

534 Строгановы приезжали в Соликамск «по пути», по приглашению М. Г. 
Суровцова, после пребывания своего на празднестве по случаю открытия 
Пермского наместничества. Пробыли здесь один день, осматривали Суров- 
цовский соляной промысел и достопримечательности Соликамска.
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1783

Был неурожай: муку продавали по 50 копеек 
пуд. В верховых местах Соликамского уезда умерло 
несколько человек от голода. Большая часть кресть
ян питалась колобками из пихтовой коры с приме
сью малого количества муки.

1785

Вода была столь велика, что походила к рунду
ку соборной церкви.538

20 октября ездили через Каму с тяжелыми во
зами.

1786

Умер солепромышленник Максим Суровцов, кон
чиною его пресекся род Суровцовых.836

1788

Умер первый Соликамский городничий837 Петр 
Никитич Смородин, всеми гражданами за смире
ние его любимый. На место его прибыл майор 
Василий Яковлевич Колтовский, правивший до кон
чины своей должность 17 лет, честный и добрый 
начальник.

1789

Прибыл в Соликамск в марте пермский намест-

535 Имеется в виду подклет - подвал - Крестовоздвиженского собора, 
находящегося на берегу Усолки.

556 Суровцов Максим Григорьевич - см. ссылку № 54.

537 Г ородничий — с 1781 г. назначенный глава уездного и городского 
управления. Подчинялся губернатору. В1862 году должность была уп
разднена.

538«чужд был корысти» - не брал взяток.
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ник Алексей Андреевич Волков, жил как вельможа 
и чужд был корысти838.

1790

По умертвии Максима Суровцова перешли про
мыслы его в род Демидовых, а сего года купил оные 
купец Иван Федоров Рукавишников.839

1793

Генваря 31 дня в ночь убили в Соликамском мо
настыре архимандрита Иакинфа и пограбили всю каз
ну. Оный Иакинф был человек любопытный, украшал 
монастырь, но поступал строго с подчинеными.840

1796

Прибыл в Пермскую губернию губернатором 
инженер-полковник Карл Федорович Модерах, чело
век умный, трудолюбивый и к корысти не жадный.

Генерал-губернатор Волков, шедши чрез Тюмен
ский мост, умер внезапно.

КОНЕЦ

539 Поскольку М. Г. Суровцов скончался, не имея наследников, его промыслы 
перешли потомкам кузины - его троюродной сестры Настасьи Павловны Де
мидовой, урожденной Суровцовой. Ими были проданы Рукавишникову, кото
рый владел промыслами всего несколько лет, так как скончался в 1792г.

540Убийц нашли по горячим следам, похищенное из монастырской казны 
вернули, настоятеля похоронили. По решению пермского наместника убийц 
высекли кнутом в Соликамске, отчего они также последовали за архиманд
ритом - скончались от невыносимой порки.

541 Светешников - см. ссылку №117.

542 Стрешнев - см. ссылку №141.

543 Шишкин - см. ссылку № 418.
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ПРИБАВЛЕНИЕ

В грамоте о рудознатце Петцольте упомянуто о 
госте Надее Светешникове541, посланном для отыс
кания руд. Прочитывая недавно «Дворцовые запис
ки государей царей и великих князей Михаила Фе
доровича и Алексея Михайловича», печатанные при 
Московском университете в 1769 году, нашел я очень 
любопытную и дополнительную статью, которую 
почел обязанностию присовокупить к помянутой 
грамоте.

В 1 томе, на 41 странице «Дворцовых записок» 
сказано: «1633 года февраля 22 числа послал госу
дарь в Пермь Великую золотыя руды сыскивать 
стольника Василия Иванова сына Стрешнева842 да 
гостя Надею Андреева сына Светешникова, да дьяка 
Василия Сергеева. Да с стольником Василием Стреш
невым дворяне для рассылки: Иван Иванов сын 
Стрешнев, Яниклыч Чеботаев сын Челищев, Захарей 
сын Шишкин543, Кузьма Максимов сын Ушаков, Сила 
Макарьев сын Бахтеев, Матвей Васильев сын Ряби
нин, Иван Ильин сын Волков, Кирилло Юрьев сын 
Арсеньев, Григорий Васильев сын Волков».

На странице 73 в первом же томе сказано: «Ап
реля 8, после стола, пожаловал государь окольниче- 
ва Василия Ивановича Стрешнева за наход медныя 
руды: шубу, атлас золотой на соболях, да кубок, да 
вотчины 600 четвертей в Ростовском уезде село Пру- 
жино с деревнями; что бывало боярина князь Ивана 
Семеновича Куракина».

Замечательно, что Захарий Шишкин бит воево
дою в Соликамске.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОЛИКАМСКИЕ ВОЕВОЛЫ

Иов Нестерович ЛАЧИНОВ, первый Соликамский воевода, был 
на воеводстве один год, 1613. На сестре его, Евдокии Несте- 
ровне, женат был Семен Аникиевич Строганов.

Лев Ильич ВОЛКОВ был на воеводстве три года, 1614-1616. 

Богдан Поликарпович ЛУП АНДИН, 1617 г.

Гаврило Васильевич ЛОДЫГИН, да с ним дьяк Степан Пустошкин. 
Князь Андрей Романович ТЮМЕНСКИЙ, 1617-1618.

Никита Федорович ГЛЕБОВ, 1619 г.

Василий Федорович БУТУРЛИН, да с ним Макарий Внуков, был на 
воеводстве 3 года. 1620 - 1622 216.

КОРСАКОВ, 1622. Упоминается в писцовой книге 1624 года: 
«оброку с тех полков было по данной воеводы Воина Корсако
ва в год рубль 23 алтына» и проч.

Гаврило Михайлович ВЕРЕВКИН, да с ним Яков Бутримов и 
Мосей Федорович Глебов 4 года, 1623 - 1626 217.

Захарий Петрович ШИШКИН, 1626.

Воин Лукьянович КАРПОВ, 1627.

Иван Леонтьевич СКОБЕЛЬЦЫН, 1628.

Василий Васильевич СЬЯНОВ, 1629.

Богдан Семенович ЗМИЕВ, 1630.

Никита Наумович БЕГЛЕЦОВ, 1631.

Илья Иванович ЗУБОВ, 1632.

Захарий Григорьевич ШИШКИН, 1635.
Христофор Федорович РЫЛЬСКИЙ, 1636.

ВОЕВОЛЫ СОЛИКАМСКИЕ И ЧЕРЛЫНСКИЕ

Богдан Иванович КОМЫНИН, 1636-1639.

Дорофей Емельянович ОСТАФЬЕВ, 1640-1641.
Григорий Афанасьевич ЗАГРЯЖСКИЙ, 1641-1643.

Мизхайло Иванович ЗАСЕЦКИЙ, 1644-1645.

Стольник Димитрий Богданович МЕШКОВ-ПЛЕЩЕЕВ, 1645- 
1646.
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Иван Васильевич ЛЬВОВ, 1646-1647.

Прокопий Козмич ЕЛИЗАРОВ, 1647-1648.
Стольник князь Петр Семенович ПРОЗОРОВСКИЙ, 1649-1650.

Стольник Семен Тимофеевич КОНДЫРЕВ, 1651-1654.

Афанасий Ермолаев СИЛЬВЕСТРОВ, 1654-1656.

Афанасий Евстафьев СИЛЬВЕСТРОВ-КОЛОГРИВОВ, 1657-1658.

Стольник Лее Андреевич ПЛЕЩЕЕВ, 1659-1660.

Степан Петрович НАУМОВ, 1660-1661.

Михайло Степанович ГОЛЕНИЩЕВ, 1662-1663.

Стольник князь Семен Лукич ЩЕРБАТОЙ, 1663-1665.

Борис Григорьевич БУХВОСТОВ, 1665-1668.

Самсон Иванович ОГИ БАЛОВ, 1668-1669.

Стольник Иван Леонтьевич МОНАСТЫРЕВ, да с ним дьяк Ларион 
ПАШИН, 1669-1671.

Иван Семенович ГОЛОВНИН, да с ним подьячий Савва ТУТЧЕВ, 
1672-1675.

Стряпчий с ключем Иван Козмин КОРБИН, 1676.

Стольник Димитрий Никитич НАУМОВ, 1677-1679.

Окольничий Семен Тимофеевич КОНДЫРЕВ, 1680-1682. 
Стольник Федор Юрьевич БОРЯТИНСКИЙ, 1682-1684.

Стольник Назар Петрович МЕЛЬНИЦКИЙ, 1684-1686.

Стольник князь Михайло Федорович ШЕЙДЯКОВ, 1687. Помер 
мая 4 дня 1687. Доживал на воеводстве сын его князь Афана
сий Михайлович.

Стольник Иван Алексеевич ГОЛОВИН, 1688-1690. Этот воево
да имел свое местопребывание в Чердыни.

Ближний стольник Иван Иванович НАРЫШКИН, 1690-1692. Он 
умер в Соликамске в 1692 году. С ним был подьячий Нефед Ди- 
митриевич по рук. лет., а по одному акту Иванович.

Ближний стольник Семен Федорович НАРЫШКИН, с ним това
рищ Федор Кириллович.

НАРМАЦКИЙ (по другим рукоп. Моршанский), да подьячий Лука 
ВОЛКОВ, 1692-1694.

Андрей Андреевич НАРЫШКИН, малолетний племянник Семена 
Федоровича Нарышкина, по указу государеву от 6 ноября 1694 
года по смерти дяди доживал на воеводстве 3 месяца. С ним 
подьячий Лука ВОЛКОВ.
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Ближний стольник князь Юрий Яковлевич ХИЛ КОВ, 1695-1696, 
с ним подьячий Андрей Александрович ТИТОВ.

По доносу воеводы Хилкова об ослушании, оказанном при ме
жевании земель князем Тюфякиным, лучшими посадскими людь
ми Иваном Суровцовым, Николаем Сапожниковым, Иваном Ксе
нофонтовым, Яковом Самойловым Титовым с сыном и племянни
ком, Федором и Филиппом Холмогоровыми, Иваном Петровым, 
Стефаном Мурашевым, Филимоном Сапожниковым, Борисом Хол- 
киным, Иваном Харитоновым, Никифором Колохмановым, Ива
ном Сваловым, Иваном Турунтаевым, Герасимом Фоминым и Да
нилом Шестаковым, все они взяты под стражу, отосланы в 
Москву, пытаны там в Семеновском приказе все, кроме Суровцо- 
ва, и из 18 человек 15 сосланы в Азов.

Стольник князь Федор Иванович ДАШКОВ, 1697-1698, с ним 
дьяк Степан ЗОЛОТАРЕВ.

Стольник Василий Яковлевич НОВОСЕЛЬЦЕВ с 1699 г., но сколь
ко времени был на воеводстве - не известно. На сестре его, 
Марии Яковлевне, был женат именитый человек Григорий Ди- 
митриевич Строганов. С Новосельцевым был подьячий Григо
рий БИРЮЛЕВ.
Стольник князь Иван Иванович ЩЕРБАТОЙ, да с ним товарищ 
дьяк Степан Лукианович ПУПКОВ, 1707-1710.

Стольник Ларион Якимович СЕНЯВИН, комендант 1711-1715. 
При нем дьяками были Лукиан Иванович ВОЛКОВ и Андрей БАЕВ, 
а подьячим Александр СИМАНОВ.

Дорофей Афанасьевич ТРАУХНИТ комендант, 1716; помер в Со
ликамске.

ВОЕВОЛЫ СОЛИКАМСКИЕ

Григорий Иванович ЕЛЬЧАНИНОВ, комендант 1717-1718; с ним 
подьячий Александр СИМАНОВ.

Ларион Гаврилович ВОРОНЦОВ, комендант 1718. С ним коми- 
сар Александр СИМАНОВ.
Ландрат Иван Миронович КОЛОГРИВОЙ, 1719-1721.

Петр Сергеевич БЫКОВ, 1721.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СОЛИКАМСКИЕ ВОЕВОЛЫ

Полковник князь Никита Матвеевич ВАДБОЛЬСКИЙ, 1722- 
1723.
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Товарищем ему был подполковник ассесор Тимофей Яковлевич 
КРЮКОВ.
Стольник князь Семен Михайлович КОЗЛОВСКИЙ, 1725-1727. 
Товарищем его был подполковник Тимофей Яковлевич КРЮ
КОВ и 2-й ассесор Василий Иванович ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ. 
При воеводах Быкове, Вадбольском и Козловском у денежных 
сборов был майор Парфен Никифорович Захаров.

Полковник Григорий Иванович ОВЦЫН, 1728-1732. Товарищем 
у него был тот же подполковник КРЮКОВ, а под конец, в 1732 
году, капитан Андрей Лукич БУНИН.
Стольник князь Иван Михайлович ЧЕРКАССКИЙ, 1733-1735. 
Помер в Соликамске апреля 26 дня 1736 г., во время большаго 
мора, бывшаго здесь на Светлой неделе в 1736 году.

Майор Савва Прокопьевич МОРДВИНОВ, 1736-1737.

СОЛИКАМСКИЕ ГОРОДОВЫЕ ВОЕВОДЫ

Полковаго двора капитан Александр ТЕРЯЕВ исправлял долж
ность воеводы 8 месяцев, с января 1737 г. до 22 августа.

Майор князь Константин Никитич КРАПОТКИН, 1738-1740. 
Капитан Иван Данилович ЗИМИНСКИЙ, 1740-1742. 0 нем сде
лано в летописях замечание, что он ненавидел духовенство.
Майор Петр Юрьевич ЛУЦКОЙ, 1742-1744.

Майор Демид Петрович АРКАТОВ, 1750-1752.

Титулярный советник Федор Данилович РАЗВАРЗИН.

Титулярный же советник Демид Михайлович РЫБНИКОВ.

Коллежский ассесор Василий ИВАНОВ, 1752-1762.

Прапорщик Андрей НЕЧАЕВ.

Алексей Борисович БОРИСОВ, 1765-1776; при нем воеводский 
товарищ, первоначально коллежский ассесор Андрей Петрович 
ПОТЕХИН, а по смерти его коллежский ассесор Аристарх Федо
ров фон-РОСНАТОВСКИЙ.

Секунд-майор Николай Григорьевич АРБУЗОВ, 1777-1778. При 
нем воеводский товарищ, титулярный советник Алексей Ев- 
тихиев сын ДАНИЛОВ.

Коллежский асессор Алексей Евтихиевич ДАНИЛОВ, 1779- 
1780. При нем воеводский товарищ, в 1779 году, Димит
рий Никитин сын МИНЕЕВ, а в 1780 титулярный советник 
БУШУЕВ.
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