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МОНАСТЫРИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ в о л о г о д с к о г о  
УЕЗДА В XIV-XVII ВЕКАХ1

В XIV-XVII вв. на сравнительно небольшом пространстве Ко- 
мельской и Обнорской волостей Вологодского уезда возникло и 
существовало не менее 10 монастырей и пустыней. По словам 
Г. П. Федотова, это был «второй центр заволжского подвижни
чества»2. Южная часть Вологодского уезда в этом отношении явля
лась уникальным местом. Пожалуй, на Русском Севере больше не 
известно таких областей, где бы так близко друг к другу, формируя 
особый микрорайон, располагались духовные обители. Здесь же 
подвизались и десятки общерусских и местночтимых святых. По 
образному сравнению А. Н. Муравьева, дореволюционные истори
ки и краеведы называли его «Русской Фиваидой на Севере» (по 
аналогии с египетской пустыней, где селились когда-то основатели 
раннехристианского отшельничества).

Возникновение такого значительного числа монастырей на от
носительно небольшой территории само по себе примечательно. 
Этот факт можно объяснить ее географическим положением. В 
XIV-XV вв. регион находился на стыке московских и новгородских 
земель и связывал центр страны с севером (Подвиньем, Беломо- 
рьем), северо-западом (Белозерьем, Новгородом) и северо-востоком 
(Предуральем, Зауральем). Наибольшее количество монастырей
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возникло именно в XV-XVI вв., когда проходил завершающий этап 
формирования единого Русского государства. Не случайна и связь 
ряда основателей монастырей с митрополитами всея Руси, а также 
с преп. Сергием Радонежским. Духовные корпорации, возникшие в 
южной части Вологодского уезда, способствовали решению поли
тических задач, они были проводниками политики московских кня
зей в крае.

Первыми в Обнорскую волость пришли ученики преп. Сергия 
Радонежского — преп. Сергий Нуромский и преп. Павел Обнор
ский, основавшие Спасо-Преображенский Нуромский (в 1387 г.) и 
Троицкий Павлов Обнорский (в 1414 г.) монастыри. В XV-XVI вв. 
появились Спасо-Преображенский Иннокентиев (1491 г.), Спасо- 
Преображенский Печенгский (1492 г.), Введенский Корнилиев Ко- 
мельский (1497 г.), Николо-Озерский (около 1528-1530 гг.), Арсе
ниев Комельский (1528-1530 гг.) монастыри, а также Коптево- 
Сретенская Николаевская (1481 г.), Комело-Перцова (1499 г.), Ши- 
легодская Александро-Коровина (1529-1530 гг.) и Иоанно- 
Богословская Кохтыжская (XVI в.) пустыни. В XVI в. небольшие 
Перцова и Коптева пустыни перешли во владение Корнилиева Ко- 
мельского монастыря, а Александро-Коровина в XVII в. стала при
писной Арсениева Комельского монастыря.

Большие изменения произошли в крае в связи с секуляризацией 
1764 г., после чего действующими остались лишь Корнилиев Ко
мельский, Павлов Обнорский и Арсениев Комельский монастыри. 
Николо-Озерский монастырь, обращенный по реформе в храм с 
причтом из белого духовенства, вновь открылся в 1860 г. как при
писной вологодского Успенского Горнего женского монастыря. В 
1904 г. стал женским Арсениев Комельский монастырь. В 1924 г. 
по решению Грязовецкого уисполкома Павлов Обнорский, Корни
лиев Комельский и Николо-Озерский монастыри закрыли, а их зда
ния передали местным коммунам1.

Из перечисленных монастырей наиболее крупными и из
вестными были Корнилиев Комельский и Павлов Обнорский. Они 
наряду с вологодскими Спасо-Каменным, Спасо-Прилуцким и 
Глушицким входили в общероссийскую иерархию, а их настоятели 
ставили свои подписи под важнейшими государственными поста

1 Кожевникова И. Л. Закрытие монастырей в Грязовецком уезде // Городок на Мо
сковской дороге. Историко-краеведческий сборник. Вологда, 1994. С. 84-88.
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новлениями, например, решениями соборов: об ограничении зе
мельных пожалований церкви 1580 г., об осуждении патриарха Ни
кона 1660 г., под Соборным Уложением 1649 г. и др1. Николо- 
Озерский, Спасо-Нуромский, Иннокентиев Комельский, Спасо- 
Печенгский и Арсениев Комельский монастырй не были степен
ными, а среди вологодских обителей занимали, соответственно, 6, 
7, 17, 18 и 19 места2. Небольшие пустыни — Коптева, Перцова, 
Иоанно-Богословская Кохтыжская, Александро-Коровина, рано по
терявшие свою самостоятельность, не сыграли сколько-нибудь зна
чимой роли в регионе.

И. Н. Шамина
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