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СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
ПАВЛО-ОБНОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Павло-Обнорский монастырь в XV-XVII вв. был одной и? «твер
дынь духовных» Вологодской земли, которая «от берегов Нурмы и Ко- 
мелы до Печеры и Вычегды... усеяна была монастырями и уединен
ными кельями иноческими, так что по справедливости и без всякого 
преувеличения можно было назвать ее Ф ива идо ю Севера»1.

Географические координаты монастыря были таковы: к югу от 
г. Вологды 57 верст, к югу от г. Грязовца -  15 верст, от Корнилиева 
монастыря -  10 верст. Расположен он был в глубокой лощине, окру
женной со всех сторон отлогими горами, покрытыми мелким лесом. 
«По самой долине протекает р. Нурма, огибающая монастырь с “полу
денной стороны” . В 8 верстах от монастыря р. Нурма сливается с реч
кою Великушею, образуя р. Обнору, которая в 54 верстах от монасты
ря, около г. Любима Ярославской губернии, впадает в р. Кострому»2.

Монастырь основан был в 1414 г. «пустынным жителем» Павлом 
Обнорским (Комельским), учеником и последователем Сергия Радо
нежского. Павел не был официальным настоятелем монастыря, игу
менство он поручил своему ученику Алексию, а сам продолжал жить 
уединенно в своей келье на другом берегу р. Нурмы. Но но сути вплоть 
до своей кончины в 1429 г. он исполнял роль наставника «не словом со 
властию, а делом и примером». Обитель жила по учрежденному им 
общежительному уставу, который сохранялся по крайней мерс до кон

1 Нсрюжский П. Иеюричсскис о к а з а н и я  о жичии евш их, п о д и и ипинихся н Вологод
ской епархии Вологда, 1880. С. 3.

" Суворов И. Описание Нанло-Обнорского монастыря Вологодской епархии. Вологда, 
1866. С I.
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ца XVII в.: существуют три описи монастыря -  1654, 1682 и 1687 г. -  и 
во всех них монастырь именуется общежительным1.

После кончины преп. Павла слава о его святости и посмертных чу
десах распространялась все шире, обитель также все более расширя
лась и процветала. В 1489 г. великий князь Иоанн III Васильевич дает 
игумену Никону (второй по счету игумен, после Алексия) грамоту, ко
торой жалует «Павлову монастырю леса на 8 верст в длину и на 3-4 -  в 
ширину, простиравшегося от монастыря к Лежскому Волоку и к 
р. Леже. Приписано было к монастырю несколько деревень с освобож
дением их от всяких податей»2. Впоследствии монастырские владения 
неоднократно расширялись при Иване IV, Борисе Годунове, Василии 
Шуйском, а также при царе Михаиле Федоровиче. \

Еще в период основания монастыря была воздвигнута церковь во 
имя Святой Живоначальной Троицы, по всей видимости, деревянная, 
которая заменена была каменною в 1505-1516 гг. Несмотря Да опус
тошительный набег казанских татар в 1538 г., монастырь быстро вос
становился. И уже в 1546 г. игумен Протасий «рассудил устроить над 
гробом преподобного каменную церковь во имя его и блаженного учи
теля его Сергия Радонежского». Строительство нового храма находи
лось в непосредственной связи с канонизацией преп. Павла: «В 1J547 г. 
преп. Павел, вместе с другими угодниками, соборне причислен к лику 
святых»3. Акт канонизации, несомненно, способствовал дальнейшему 
процветанию обители. Судя по писцовым книгам, монастырь в 1628- 
1630 гг. имел следующий вид: «Монастырь Павлов на речке Нурме: в 
нем церковь Живоначальныя Троицы с приделом Павла Обнорского; 
другая церковь Успения Богородицы с трапезою; третья церковь 
преп. Сергия Радонежского; все три каменные... На монастыре: крлья 
игуменская, келья казенная и 20 келий братских. За монастырем -  двор 
конюшенный, два двора скотных, две мельницы с тремя жерновами»4.

Наиболее полный и завершенный вид монастырь приобретает к 
концу XVII в., о чем свидетельствует опись 1687 г. Эта опись воссозда
ст следующий вид Павло-Обнорского монастыря5.

Соборная церковь во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы, 
каменная, «о трех главах, крыта чешуею древяною». В церкви пяти-

1 Там же. С. 14.
'  Там же. С. 7.
1 Там же. С. 10, (Ссылка Н. Суворова: Карам:птН. М. История Государства Россий

ского. Т. IX, примеч. 87: Акты Археографической Экспедиции. Т. 1. № 213)
4 Там же. С. 13.
* Гам же. С. 14-26.
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сный иконостас из 109 образов, всего же в церкви 245 икон; по пра
вую сторону алтаря -  придел во имя преп. Сергия Радонежского, также 
с пятиярусным иконостасом из 39 икон.

По левую сторону соборного храма -  церковь Рождества Иоанна 
Предтечи, каменная, шатровая, «глава крыта белым железом»; в ней 
пятиярусный иконостас из 48 икон.

Каменная церковь во имя преп. Павла Обнорского, «где чудотвор
ца Павла мощи лежат», имеющая также пятиярусный иконостас с 63 
образами. На гробнице преп. Павла образ его и крест медный, которым 
благословил его в путь преп. Сергий Радонежский, а рядом с гробни
цей посох преп. Павла. Над этой церковью, там, где прежде была «ко- 
локольница», построена «книгохранительня», в ней книг 296 названий, 
в том числе 157 печатных и 136 «письменных».

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, теплая, каменная, с тра
пезою и с келарскою; иконостас двухъярусный, с 17 образами.

Каменная колокольня, «верх шатровой», «глава крыта белым же
лезом»; на колокольне 13 колоколов: большой колокол -  «благовест по 
владычным праздникам и по воскресным дням»; колокол «благовест- 
ной повседневной»; 5 колоколов «красных»; 6 -  «зазвонных».

«Часовая палата» под колокольней — часы, соединенные с колоко
лами. Под часовой палатою -  монастырская ризница.

Две «казенные келии», каменные, для хранения ценного монастыр
ского имущества, в том числе письменных официальных документов.

«Отдаточная каменная палатка, приделана к трапезе», три погреба 
каменных, над ними два сушила, квасная поварня каменная, две кельи 
игуменские, две кельи «гостинные», двадцать братских келий, в том 
числе две кельи больничные.

Монастырь окружен деревянной «рубленой» стеною, состоящей из 
крытых тесом срубов, в которых хранились монастырские дрова. Вход 
в монастырь -  через Святые Ворота, большие въезжие и малые вход
ные.

Монашествующих в 1687 г. было 59 человек. Трудников -  плотни
ков, токарей, кузнецов, чеботарей, портных и проч. — 138 душ. За мо
настырем на конюшенном дворе 275 лошадей. На скотном дворе круп
ного и мелкого скота 425 голов. На р. Нурме за монастырем -  три 
мельницы.

Монастырь имел в те времена три подворья: два -  в Вологде, од
но -  в Москве. Вотчину монастыря составляли 8 сел с приписанными к 
ним 122 деревнями (710 крестьянских дворов, 1798 душ). К мона
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стырю была приписана также Макарисва пустынь, расположенная на 
р. Писме в Костромском уезде. В пустыне -  церковь Преображения 
Господня с приделом преп. Павла Обнорского и две братские кельи.

В 1694 г. патриарх благословил настоятелей Павлова монастыря 
именоваться архимандритами. «Архимандричье настоятельство» про
должалось до «составления штатов», т. е. до 1764 г. По штатам мона
стырь поставлен был «в третьем классе, с настоятельством игумен
ским». При составлении штатов в монастыре было монашествующих с 
настоятелем вместе 28 человек, монастырских слуг и крестьян 1964 
души; пахотной земли -  «на 2680 четвертей, сена -  на 2896 копен»; 
площадь леса составляла 9 верст в длину и 7 в ширину; «рыбные 
ловли» на р. Сухоне и в устье р. Вологды1.

В 1767 г. в монастыре вспыхнул пожар, во время которого, кроме 
разных монастырских зданий, сгорели главы и кровли на церквях, а в 
соборной Троицкой церкви жертвой огня стал древний богатый иконо
стас. Монастырь сильно пострадал от этого пожара. По свидетельству 
А. Н. Муравьева, посетившего обитель в середине XIX в., «немногое в 
ней уцелело от бедственного пожара 1767 г.»2. Не более чем через де
сять лет после пожара обитель «постигло и другое бедствие... она была 
совершенно ограблена разбойниками»3.

В 60-.\ годах XIX в., когда написана была цитируемая книга 
Н. И. Суворова -  основной из общедоступных источников по истории 
Павло-Обнорской обители -  монастырь имел следующий вид4.

Правильный четвероугольник в плане, окруженный «каменною, 
вышиною в 4 аршина, оградою». Церковь Троицкая, 1505-1516 гг. по
стройки, каменная, холодная, одноэтажная, «в два света», увенчанная 
поверх круглого «осмерика» одной главою; иконостас, сгоревший в 
1767 г., не восстановлен. Церковь преп. Павла, основанная в 1546 г., 
соединенная колокольней с Троицкой. Церковь преп. Сергия Радонеж
ского, устроенная в «осмерикс» над церковью преп. Павла. Придел в 
честь Рождества Иоанна Предтечи, пристроенный к Троицкой церкви с 
северной стороны. Самос высокое здание монастырского ансамбля -  
церковь Успения Пресвятой Богородицы, теплая, бывшая в прошлом 
трапезою, занимающая второй этаж обширного здания. В двух ярусах 
над церковью, в «четверике и осмерикс» -  монастырский архив и кни

1 'Гам же. С. 27-2Н.
7 М уравьев Л. П. Русская Фиваида на Севере. СПб., 1894. С. 419.
’ Там же. С. 420.
4 Суворов И. // . Описание 11авло-ОПиорского монастыри... С. 28-38
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гохранилище. Среди икон этой церкви -  аналойный образ преп. Павла, 
« п о д л и н н ы й  образ... писанный с него преп. Дионисием Глушицким» .

Жилые и служебные здания: настоятельский корпус, каменный, 
двухэтажный, соединенный с Успенской церковью; двухэтажный брат
ский корпус, каменный, по левую сторону от въездных ворот; двух
этажный братский корпус в юго-западном углу монастыря; трехэтаж
ный. гостиный корпус.

Три деревянные часовни: первая -  на правом берегу Нурмы, над 
«кладезем», ископанным преп. Павлом; вторая -  недалеко от первой, 
на месте пустынной кельи угодника; третья -  близ деревни Обнорской, 
в четырех верстах от монастыря, при большой Московской дороге.

Значится двухэтажный деревянный дом при скотном дворе, при 
нем конюшня и каретник. Близ этого дома, на берегу Нурмы, мона
стырская баня. На р. Нурме также мукомольная мельница.

Пахотной земли 15 десятин, сенокосной -  14 десятин. Рыбная лов
ля на р. Окольной Сухоне. Жалование по штату -  466 рублей в год. От 
мельницы, рыбной ловли, свечных, кружечных сборов и от доброхот
ных подаяний -  около 1500 рублей. Монашествующих с настоятелем и 
послушниками -  12 человек.

А. Н. Муравьев, путешествовавший по Северной Фиваиде в сере
дине XIX в., отмечает, что многие обители этого края опустели, в том 
числе и основанная Сергием Нуромским, но «еще доселе цветет благо
честием скромная обитель ученика его, преп. Павла» .

В конце XIX в. в монастыре производилась значительная пере
стройка, о чем удалось найти лишь краткую запись у И. Всрюжского: 
«В настоящее время при перестройке почти заново всего монастыря 
церковь над гробом преподобного, построенная игуменом Протасисм, 
была разобрана и вместо нее сооружена новая, более обширная... Над 
мощами его в 1878 г. поставлена серебряная рака»3.

В справочном издании 1910 г. отмечается, что монастырь «произ
водит приятное впечатление своим благоустроенным видом» . Указы
вается, что храмов в обители четыре: главный соборный храм 
Троицкий; с ним соединенный -  храм Рождества Иоанна Предтечи; 
третий -  в честь Успения Божией Матери; четвертый -  храм в честь 
Корсунской иконы Божией Матери с приделами во имя преп. Сергия

1 Муравьев А. II. Русская Фиваида на Севере. С. 4 2 1.
’ Там же. С. 8.
1 Иерюжский П. Исюрические сказании... С. 265.
4 I [ранославные Русские обители: Полное иллюстрированное описание всех право

славных русских монастырей it Российской империи и на Афоне. СПб., 1910. С . X.V-86
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Радонежского и во имя преп. Павла Обнорского, где почивают под 
спудом мощи преп. Павла; в этом храме находятся две местночтимые 
иконы -  Корсунской Божией Матери и преп. Павла Обнорского. Из 
святынь монастыря справочник называет «медный литой восьмико
нечный крест» преп. Павла, данный ему на благословение Сергием Ра
донежским. Сообщается также, что сохраняется дупло дерева, в кото
ром Павел жил отшельником в течение трех лет. Упоминаются и два 
«высоких холма с зеленеющими елями», возвышающимися за мона
стырской оградой с востока и запада. На восточном холме находится 
Воскресенский скит, основанный игуменом Иоасафом в 1867 г., с ка
менным двухэтажным храмом о 13 главах, во имя Воскресения Хрис
това, с приделами в честь Покрова Божией Матери и в честь Всех Свя
тых. Западный холм называется Голгофою -  здесь устроена деревянная 
часовня во имя крестных страданий Спасителя.

О послереволюционной судьбе обители краткие сведения по со
стоянию дел на 2001 г. приводятся в современном справочном изда
нии1: в 1924 г. монастырь был закрыт и в течение 70 лет пребывал в 
полном разорении -  были разрушены Троицкий собор, колокольня, 
ограда.

И только в 1994 г. в стенах монастыря опять зазвучали молитвы. 
Обитель сейчас является подворьем Спасо-Прилуцкого Димитриева 
монастыря. 5 июня 1999 г. был освящен трапезный храм во имя Успе
ния Богородицы. Богослужение в нем совершают насельники Спасо- 
Прилуцкого монастыря. В самой обители живут лишь несколько труд- 
ников и вольнонаемных работников. При обители действует столярная 
мастерская. В монастыре пекут свой хлеб. Имеется небольшая библио
тека.

Сохранились некоторые святыни монастыря. Под спудом на месте 
разрушенного Троицкого собора покоятся мощи преп. Павла Обнор
ского и шестерых преподобномучеников Обнорских -  Ефрема, Гера
сима, Иеронима, Исаакия, Дионисия и Митрофана. Сохранился коло
дец, выкопанный преп. Павлом. В храме Богоявления Господня села 
Раменье хранится дупло, в котором жил и молился святой, и покров с 
его мощей. Многие святыни обители хранятся в музеях.

М. В. Захарова

1 Монастыри русской православной церкви: Справочник-путеводитель. Вып. 1 
М..2001. С. 50-51.


