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О II II С А И I Е
СПАССКОЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ПУСТЫНИ, 

на рѣкѣ В ычегдѣ, В ологодской губерніи, Устьсысоіь-* 

ск іго  уѣзда (*).

(Мѣстоположеніе пустыни. Бреля ея основанія. Неизвѣстность 
первоначальной ея псторіп. Запустѣніе. Священникъ Ѳеодоръ—въ 
монашествѣ Филаретъ—Тюрпііпъ, возобновителъ пустыни во вто
рой половинѣ XVII столѣтія. Царская грамота 1671 года объ от
водѣ Ульяновской пустынѣ, на содержаніе братіи, 15 четвертей 
Земли. Кончппа Филарета. Священникъ Гуріи Тюрпііпъ, сынъ Фи
ларета. Двукратное разграбленіе пустыня въ 1673 и 1675 годахъ. 
Пожаръ. Построеніе новой, на мѣсто сгорѣвшей, Церкви по іпмя 
Спаса ГІерукотвореапаго Образа, по грамотамъ архіепископовъ 
вятскаго и великоустюжскаго. Нпкопъ Тюрппнъ. Построеніе дру
гой дерквп во имя Похвалы ІІресв. Богородицы. Исторія пустыни 
въ XVIII н XIX столѣтіяхъ. Наружный видъ п достоирнмѣчатель- 
ностп церквей иустынн. Перечень настоятелей.)

Спасская Ульяновская ’пустыпя (нынѣ Спасскій Ульяновскій 
безприходный погостъ), находящаяся во 163 верстахъ къ 
сѣверовостоку отъ города Устьсысольска, расположена на пра
вомъ берегу рѣки Вычегды, на ровной площади, при подошвѣ 
холмистыхъ возвышеній, пересѣкаемыхъ на юговостокѣ рѣчгою 
Мельничною, которая въ древности носила названіе Ольга, а 
на западѣ озеромъ Спасскимъ. За этимъ весь береіъ Вычегды 
на большомъ пространствѣ устйлается прекраснѣйшими лугами, 
принадлежащими священноцерковнослужителямъ. Съ сѣверо- 
запада течетъ Ягъ-Шоръ,-горный или боровый ручей н впа-

(*) Описаніе сіе составлено въ*'185Э?тоду глевоііъ-сотрудішкоыъ Импе
раторскаго Русск. Археолог. Общества, Стенай. Егоров. Мельниковымъ И 
напечатало въ “Извѣстіяхъ,, Археологич. Общества 1861 года, томъ III. 
Выпускъ 2, стран. 144—162. Предлагаемъ это описаніе съ цѣлію—Поз
накомить читателей съ исторіею обители, о которой сообщены кратаія 
свѣдѣні^въ предыдущемъ 1-мъ Л- Епархіальныхъ Вѣдомостей, по слу
чаю напечатаішаіо_въ_томъ же номерѣ “Воззванія Дііаетсясел* сгяоіѴ Рсд.
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даегъ въ Нычегду; далѣе юра Слуда(І), покрытая густымъ 
лѣсомъ къ западу и омываемая Вычегдою. Близь этой горы, 
на возвышенностяхъ погоста въ древнее время жили язычники, 
для просвѣщенія которыхъ св. Стефанъ, епископъ пермскій, 
по крещеніи Зырянъ на Устьвымѣ, основалъ въ концѣ XIV 
вѣка пѵстыпь, во имя Спаса ІІерукотвореішаго образа(2). О 
началѣ п потомъ запустѣніи этой пустыни никакихъ преданій 
не сохранилось, п рсвиостпый розыскатель русскихъ древно
стей, Митрополитъ Евгеній, осматривая всѣ извѣстныя хра
нилища и библіотеки, также ничего открыть не могъ. Пустынь 
эта, но всей вѣроятности, была въ совершенномъ ;запустѣиіи 
ранѣе половины XVII вѣка; виновникомъ этого запустѣнія, 
быть можетъ, былъ вогулпчекій князь Ленка, раззорявшій ворхпе- 
вычегодскія зырянскія селенія въ 14.'іо, 1447—48 годахъ (3). 
Во время патріаршества Іоасафа, явился вдовый священникъ, 
неизвѣстно какой московской церкви, сыпь священника, Ѳеодоръ 
(въ иночествѣ Филаретъ) Тюршшъ(4), который пожелалъ возоб
новить пустынь. Нсбоясь ни отдаленныхъ малоизвѣстныхъ мѣстъ, 
ни грубыхъ правомъ Зырянъ, онъ просилъ благословенія въ 
далышп путь, чтобы тамъ возложенное на него служеніе про-

1. ) На горѣ есть много ямъ, носящихъ названіе “Чудскія1* въ кото
рыхъ находятъ металлическія украшенія, большею частію изъ мѣдн н 
желѣза. Мнѣ удалось пріобрѣсти огромную мѣдную чеканную луду, т. е. 
маску, закопченую отъ опіи, что согласно съ житіемъ св. Стефана 
Пермскаго, написанныхъ Епифаніемъ, въ которомъ сказано, что идолы 
н кумиры всѣ сожнгалнеь. Маска эта, найденная въ горѣ крестьяниномъ 
представлена мною въ И м н е р а т о р с к о о  Русское Географическое 
Общество.

2 . ) См. Истор. Роесійек. Іерар, Часть С-я, стр. 467. нзд. 1815 года.
3. ) См. Архангельскій лѣтописецъ.
4. ) Это свѣдѣніе извлечено изъ слѣдующаго документа: “203 года, ап

рѣля въ 80 день, устькуломскі.й земскій судья Макарій Алексѣевъ, да 
земскій цѣловальникъ Исакъ Мелентіевъ съ старостою церковнымъ съ 
Насильемъ Леонтьевымъ, на ульяновскомъ плесѣ Ѳнларетовой пуетыни, 
спасской церкви, на церковныхъ книгахъ, противъ челобитья дѣтей его 
Ѳнларетовихъ Ннконка да Ивана, напечатныхъ книгахъ подписи дос
матривали, н на общей минеи подписано: Сія книга глаголемая минея 
общая, чернаго нона Ѳиларета, новые пустыни Спаса Всемилостиваго, 
вѣчный домъ и дѣтямъ его во вѣки н иородителлмъ по отцѣ священ- 
ноіереѣ, поминать за уиокой души его. Подписалъ черный иоиъ Ѳила- 
ретъ.»



ходйтб безъ боязни и ропота, а сь тѣмъ вмѣстѣ пасаждагг. во 
вновь просвѣщенныхъ Зырянахъ слово Божіе. Патріархъ Іоа
сафъ постригъ его, въ томъ .же 1007 году въ иноческій чипъ, 
снабдилъ освящеппымъ антиминсомъ, частицами святыхъ мо
щей и мѵромъ и далъ изъ патріаршаго приказа благословящую 
грамоту па возобновленіе пустыни и построеніе первой церкви, 
во имя Спаса Нерукотворепиаго образа.

Ѳедоръ Тюрпппъ, въ иночествѣ Филаретъ, тотчасъ же отпра
вился въ отдаленный край, взявъ съ собою четырехъ родныхъ 
своихъ сыновей: Гурія, Степана, Никона и Ивашву-Изапа, ко
торые положили обѣтъ въ послѣдствіи быть также монахами 
Прибывъ вь Ульнпово, они сами построили на мѣстѣ, освящеп- 
номъ ии древности, но пеобитаемомъ въ эт# время, первую не
большую деревянную церковь, во имя Нерувотвореннаго образа 
Спасителя, украсили церковнымъ благолѣпіемъ и утварыо, при
везенными изъ Москвы и Устюга, и въ концѣ тогожь 1667 
года(5) въ лей уже отправлялась божествеиаая служба. Стар
шіе сыновья Филарета, Гурій и Степанъ были опредѣлены при
четниками этой церкви и, вѣроятно, посвящены въ эти долж
ности или еще въ Москвѣ пли уже отъ Симона, архіепископа 
вологодскаго и бѣдозерскаго.

Неласково, одпако, приняли перваго храмоздателя окрестные 
Зыряне, жители Устькулома (въ 20 верстахъ, па юговостокѣ), 
и Деревянска (въ 15 на югозападѣ): очи отнимали вновь 
воздѣлываемые имъ пашню и сѣииые покосы, но продавали ни
чего съѣсшаго пн смѵ, ни дѣтямъ его и, недовольствуясь этимъ, 
били челомъ царю Алексѣю Михайловичу о самовольномъ н 
насильственномъ будто бы завладѣніи Филаретомъ ихъ оброч
ныхъ угодій. Послѣдній поѣхалъ въ Москву, явился тамъ кт.

5.) ІІужно замѣтить, что пт. XVII в ‘кѣ гражданское .тѣтосчнслспіе 
начиналось съ сецтдЬра мѣсяца,



царю, объяснилъ еиу о всѣхъ обидахъ и притѣсненіяхъ окре-* 
стныхъ жителей и, получивъ отъ пего милостивую царскую 
грамоту, отправился обратно съ нею въ Ярснскъ(о). Грамота 
ата слѣдующаго содержанія:

Грамота Даря Алексѣя Михайловича Яренному воеводѣ Ми
хаилу Мусорскому; объ отводѣ Спасской Ульяновской нустн- 
нѣ. ші содержаніе братіи, пятнадцати четей иустоиороЗжей 

земли, 1071 года.

«Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича всея 
Великія п Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, на Вымь, въ 
Яренскій городокъ, воеводѣ нашему Михаилѣ Ипаыовичу Му
сорскому. Билъ челомъ намъ, великому государю, Ярснекаго 
уѣзда сиасскіе пустыпн строитель, черный попъ Филаретъ съ 
братіею: въ прошломъ-де во 175 году, построили они церковь 
во имя ІІерукотБорепнаго образа Госиода Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа и освятили; а та-де пустыня отъ жилыхъ 
мѣстъ далеко, а питатца имъ нечѣмъ, потому, что никакія руги 
н вотчинъ у нихъ нѣтъ, а  есть-де около той пустыни черный 
лѣсъ по обѣ стороны вверхъ Вычегды рѣки до Кужвы рѣчьки, 
а  внизъ тожь по деревяппому полою и по озерко Деревянное 
до Найда некаго кстоку и тѣмъ де мѣстомъ никто не владѣетъ, 
и намъ, великому государю, пожаловати бъ его велѣть тѣмъ 
мѣстомъ,і! имъ вмѣсто руги владѣть вѣчно, н о томъ дать пашу, 
великаго государя, грамоту. А въ книгахъ письма п мѣры 
Осипа Холопова, да подьячего Михаилы Максимова 130 и 
137 годовъ, въ Ярснскомъ уѣздѣ ульяновскаго плеса, въ чер
номъ лѣсу вверхъ Вычегды рѣки по обѣ стороны до Кужвы 
рѣчьки, а внизъ по Деревянному полою п но озерко Дсряппоо 
до Найданскаго истоку пе паписапо. А въ приходныхъ кни
гахъ прошлыхъ лѣтъ со 157 іоду, по нынѣшній по 179 годъ
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(6) Эта грамота сохраняется въ нодлпниикѣ у мѣстнаго священника 
Тюрншіа. Данна ея до 3 аршинъ, а ширина четверть аршина.
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написано: сь пустыя мили, что отъ сысольскаго устья сверхъ 
по Вычегдѣ рѣкѣ, и съ лѣсу п сь луговъ ц съ озеръ у сысо- 
длтина Левки Ватаманова оброку и пошлинъ десять Рублевъ, 
іпеспадцать алтшгь четыре деньги. Л въ нынѣшнемъ во 179 
году, писалъ къ намъ, великому государю, устькуломскаго- при
ходу ниже оброчнаго мѣста съ Деревяннаго кряжу лгрестьяшпіъ 
Сенька Дементьевъ, съ товарищи: въ прошлыхъ-де годѣхъ по- 
селплися онѣ на тѣ кряжи надъ деревянпою курьсю и па:ъ 
Ручьсмской, вверхъ рѣки Вычегды, по обѣ стороны' вппзъ по 
Дныбѣ рѣчькѣ па пустыхъ мѣстахъ, изъ чернаго лѣсу роз- 
чпстилн въ пашни и въ сѣнные покосы, п дворы поставили п 
дани они даютъ, и стрслецкіе деньги и сибирскіе запасы пла
тятъ, и иные всякіе подати съ Вишерцы п съ Устьвуломцы 
вмѣстѣ, а рыбпыми угодья и озерки п деревянною курьсю и 
съ истоки п съ ыаіымн озерки владѣютъ сторонніе люди. И въ 
прошломъ-де, во 173 году, поселился черный попъ, Филаретъ 
ниже устькуломскаго оброчнаго мѣста и построилъ церковь п 
монастырь на черномъ лѣсу и па пустотъ мѣстѣ и пхъ кре
стьянскими росчистпыми пагапями хочетъ завладѣть, п намь, 
ш-ликому государю, пожаловали бъ ихъ велѣть тгь  дать о томъ 
пашу великаго государя грамоту въ ввшерскій уѣздъ въ Де- 
ревяпскііі кряжъ, и старцу Филарету пхъ, крестьянъ отъ ихъ 
росчистпыхъ пашенъ папраспо изогпать не велѣть. А у выппсп 
черный попъ Филаретъ сказалъ: о которомъ де' лѣсу и объ 
угодьяхъ по обѣ стороны вверхъ Вычегды рѣчкп до Кужчы 
рѣчькп, а внизъ тожь по Деревянному полою п по озерко Де
ревянное до Напданскаго истоку лежитъ норожо, н шікому по! 
оброкъ не отдапо и никто имъ по владѣетъ, п никому тѣсноты 
никакіе пе будетъ. А что писалъ къ намъ, великому государю, 
ложно судейка Афонько Марковъ но челобитью дерег.пп Дере
вяннаго кряжу крестьянина Сеньки Дементьева съ товарищи: 
будто онъ Филаретъ, поселился пониже устькуломскаго оброч
наго мѣста, вверхъ Выкогды рѣйі по обѣ стороны по Аныбъ



рѣчкѣ, и о тѣхъ-де мѣстахъ и о лѣсахъ и обь урочищахъ оя6, 
Филаретъ, пе челобитчикъ и никакими ихъ крестьянскими пож
нями онъ завладѣть не хочетъ; а чхо-де отданы па оброкь 
Левкѣ Ватаманову отъ сысольскаго устья вверхъ па Вычегдѣ 
рѣки верстъ съ дватцать и дольше и ни какихъ его, Левки
ныхъ, угодій Ойъ, Филаретъ пе захватилъ и отъ ыныхъ мѣсггъ 
далекожь, верстъ двадцать и болыпн и йикоііу-дс отъ него ть- 
споты ие будетъ. А въ памяти изъ патріарша казешіаго при
казу, за приписыо Дьяка Перфилья Семпнникова написано; вь 
прошюмъ во 175 году, по челобитью ^чернаго попа Филарета, 
запечатана благословенная грамота-велѣпо ему въ Яренскомъ 
уѣздѣ въ верхъ Вычегды рѣки па Слюдкѣ, па Устьѣ Ольги 
рѣчьки, въ новой Спасской пустынѣ, па пустомъ мѣстѣ по
строить вновь пустыню Всемилостиваго Спаса Нерукотворен- 
наго образа, буде о томъ мѣстѣ спору и челобитья никакого 
пи отъ кого не будетъ, а  земли для прокормленія черному 
попу съ братіею и никахъ угодій въ тое пустыню не дано, по
тому что въ челобитной чернаго попа Филарета о земли и пи 
О какихъ угодьяхъ ничего пе писано. И мы, великій государь, 
пожаловали велѣли огвесть къ церкви Всемилостиваго Спаса 
Изъ чернаго лѣсу проситъ иныхъ церквей на пропитаніе земли 
па пятнадцать четей. И какъ къ тебѣ ся паша, великаго го
сударя, грамота придетъ, и тыбъ велѣлъ кг, церкви Всемило 
сгйваго Спаса изъ чернаго лѣсу отвестЬ па пропитаніе ззмлн 
на пятнадцать четей, буде о томъ черномъ Лѣсу спору п че
лобитья пакакого ни отъ кого не будетъ, и въ вотчииу и па 
оброкъ пикому не отдано; да что ему, строителю Филарету, къ 
той пустынѣ изъ чернаго лѣсу въ тѣхъ черныхъ лѣсахъ будетъ 
отведено, и тыбъ о томъ кт. намъ, великому государю, отписалъ 
н отписку велѣлъ подать въ новгородскомъ приказѣ думному 
нашему дворянину Артемону Сергѣевичу Матвѣеву, да дьякомъ 
нашимъ Грагорыо Богданову, да Ивану Патрикѣеву, да Якову 
ІІоздышеву. А прочетъ см нашу, великаго государя грамоту
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и списавъ съ псе списокъ, оставилъ въ Яренскѣ въ приказной 
избѣ, за его строитслевою рукою, а подлинную нашу, великаго 
государя, грамоту отдалъ ему строителю съ роспискою впредь 
для иныхъ нашііхъ воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ па 
Москвѣ лѣта 7179 марта въ 31 день». На грамотѣ подпись- 
дьяка Якова Поздышева, справа, Ивана Юдина.

Яренскій воевода Михаилъ Ивановичъ Мусорскій, не Имѣя 
въ виду ни отъ кого изъ жителей справедливыхъ претензій, вы
далъ строителю Филарету за своимъ ноднисомъ отводную па
мять, на безпрепятственное пользованіе землею, лѣсными уго
дьями, въ близи спасской пустыни находящими с я(7). Намять 
сія слѣдующаго Содержанія:

Огводпая память Яренскаго воеводы Михайла Мусорскаго Спасской 
Ульяновской пустынѣ, на владѣніе пожалованною ей отъ Д аря пу- 

стопорозжею землею, 1671 года.

«Лѣта 7179, Іюня въ 9-й день, по государеву цареву и ве
ликаго князя Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя н 
Бѣлыя Россіи самодержца указу, и по грамотѣ изъ новгород
скаго приказу, память Яренскаго уѣзду спасенія пустыни строи* 
телю, черному нону Филарету. Въ нынѣшнемъ во 179 году? 
Іюля въ 1- й день, прислана въ Л ренскій городокъ великаго 
государя царя и Великаго князя Алексѣи Михайловича, всея 
Великія, Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, грамота изъ нов
городскаго приказу, за пранисыо дьяка Якова Иоздшпева къ 
воеводѣ Михайлѣ Ивановичу Мусорсхому, но челобитью спас
енія пустыни строителя чернаго попа Филарета съ братіею. А 
въ той великаго государя грамотѣ паішеапо: бнлъ челомъ ве
ликому государю, яренскаго уѣзда, спасскія пустыни строитель 
черный ііонъ Филаретъ съ братіею: въ прошломъ-до во 175

(7) Отводная память находится нынѣ въ подлинникѣ у тогожь священ
ника мѣстной церкви, Тюрннна. Она писана на столбцѣ, длиною въ ар
шинъ, а шириною въ одну четвергъ, на пей иетдть торнаго воска, ве
личиною съ десятииОнѣстанкт, серебромъ.
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году, построили они церковь во имя Нерукотвореппаго образа 
Гос,юда Бога ц Спаса нашего Іисуса Христа и освятили, ата- 
де пустыня отъ жилыхъ мѣстъ далеко, а питатца имъ не чѣмъ 
потому что никакіе руги и вотчинъ у нихъ нѣтъ: а есть-до 
.л;олр, то;Ѵ 1УСтыіш . черпон лѣсь но обѣ стороны вверхъ Вы
чегды рѣки ]до Кужвы рѣчькп, а внизъ тожь по деревянному 
полою и' но озерко Дсреішшоо до Напдаискаго истоку, и тѣмъ- 
де лѣсомъ никто ліе владѣетъ, н чтобъ тѣмъ лѣсомъ, вмѣсто руги 
владѣть вѣчно. И по той, великаго государя, грамотѣ, велѣно вое
водѣ Михаилу Ивановичу Мусорскому, къ церкви Всемилостиваго 
Сцаса изъ чернаго лѣсу[отвесть на пропитаніе земли па пятнадцать 
четвертей, буде- о томъ черномъ лѣсу спору и челобитья ника
кого ни отъ кого пе будетъ, и въ вотчину и на оброкъ никому 
но отдано. И но указу великаго государя царя и великаго 
князя Алексѣя Михайловича, всел великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи самодержца и по грамотѣ изъ новгородскаго приказу, 
владѣть, еду сиасскія пустыни стоителю, черному поиу Филарету 
съ братіею, къ церкви Всемилостиваго Спаса въ черномъ лѣсу 
земли на пятнадцать четей, буде о томъ черномъ лѣсу спору 
и челобитья ни охъ кого не будетъ, и въ вотчину и на оброкъ 
буде ни кому пе отдано. Къ сен отводной воевода Михацдо 
Ивановичъ Мусорскій печать свою приложилъ.» А па оборотѣ 
ел цадпеано: «Михайло Мусорскіи>.

УстьвуломсгЛе и деревяпскіо жетели смирились предъ цар
скою грамотою, смирились п предъ строителемъ Филаретомъ, 
но только по наружности, а въ тайнѣ рѣшились мстить ему, 
И хотя мірскіе судейки, исполняя волю царя, обѣщались по
кровительствовать вновь поселившемуся строителю съ братіею, 
однако ^крестьяне не переставали долгое время стѣснять его 
въ домашнемъ быту, клеветать на его дѣтей н ставить ихъ на 
мірскихъ сходкахъ паГсудъ и земскую расправу, на которыхъ 
вирочемъ^дѣти Филарета всегда, какъ несправедливо оклеветан
ные, оправдываемы были судейками.
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Не смотря па всѣ препятствія со стороны недоброжелатель
ныхъ сосѣдей, Филаретъ не переставалъ украшать созданную 
имъ церковь, а своею кротостію и услужливостію успѣлъ сни
скать сначала расположспіе піонерскихъ жителей (8), а потомъ 
и личныхъ враговъ своихъ—Устькуломцевъ и Деревянцевъ, такъ 
что, посѣщая спасскую пустынь, они извинялись предъ нимъ 
въ своихъ непріязненныхъ дѣйствіяхъ и просили прощенія. 
Филаретъ, забывъ прошедшее, исполнялъ всѣ ихъ просьбы и 
желанія, неоднократно въ страдное время служилъ заказные 
молебны, панихиды и обѣдни имъ безъ всякаго возмездія въ 
пользу свою и церкви.

Заботясь о благолѣпіи церковномъ^ строитель Филаретъ не
однократно ходилъ въ Устюгъ для церковной потребы: въ ко
роткое время построенная имъ церковь, не имѣя уже пи въ 
чемъ нужды, существовала собственными средствами, а бывшіе 
враги, Зыряне, сдѣлались усердными и благочестивыми посѣти
телями пустыни и надѣляли ее отъ посильныхъ трудов ь своихъ.

Нѣкоторые изъ благочестивыхъ окрестныхъ жителей завѣще- 
вали погребать себя въ пустынѣ, а другіе, чуствуя приближе
ніе смерти, заранѣе приходили въ спасскую пустынь, слушали 
благочестивыя наставленія строителя Филарета къ жизни вѣч
ной. Филаретъ, мужаясь въ благочестіи, поселилъ къ себѣ лю
бовь и довѣріе во всѣхъ окрестныхъ жителяхъ, а дѣти его были 
достойны отца по духу кротости п б іагочестія. Филаретъ скон 
чался въ 22 день Іюня, 1671 года, и старшій сынъ его Гурій 
съѣздилъ въ Вологду, гдѣ п поставленъ былъ во священники 
къ этой же пустыни, отъ преосвященнаго Симона, архіепископа 
вологодскаго и бѣлозерскаго.

Окрестные крестьяне также непріязненно приняли сына, какъ

8) Филаретъ представлялъ отъ Вишерцевъ въ Москву дань, стрѣлец
кія и таможенныя деньги, что видно изъ царской грамоты данной на 
Дитеру въ 1667 году.
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въ первый разъ отца, старались вторично отнять пожалован
ныя даренъ Алексѣемъ Михайловичемъ земли, лѣсъ и угодья, 
самовольничали въ пустынскихъ дачахъ и притѣсняливсячески 
дѣтей покойнаго строителя. Но когда, по суду и по царской 
грамотѣ, крестьянамъ во владѣніи землею и прочими угодьями 
при спасской пустынѣ было отказано, то онп, чтобы стѣснить 
священника Гурія съ братьями, настроили двухъ человѣкъ обо- 
крать церковь. Бъ 1673 году, неизвѣстные крестьяне два че
ловѣка, въ ночное время влѣзли въ окно церкви, выкрали пзъ 
опой, съ престола: евангеліе съ покровомъ, крестъ серебря
ный прикладный и поручи: съ жертвенника-служебпые сосуды, 
потиръ, и три блюда оловянныхъ, коніе, скляницу съ виномъ 
церковнымъ, сто свѣчь восковыхъ и отъ Спасова образа денегъ 
казенныхъ десять алтынъ. Священникъ Гурій долго отыскивалъ 
похищенныя вещи, необходимыя при священноцерковносдѵ- 
женіи, но ня устькуломскій, пн вшперскій судейки но могли 
помочь пустынникамъ въ отысканіи похищеннаго. Гурій отпра
вился въ Москву, просилъ у царя Ѳедора Алексѣевича защиты 
отъ притѣсненій поселянъ и обь отысканіи похищенныхъ цер
ковныхъ вещей и денегъ. По указу государеву предписано было 
сдѣлать строгіе розыски на Устюгѣ стольнику и воеводѣ Іову 
Пояркову и дьяку Андрею Покрышкину. Неоднократно требо
вали судѣекъ и заподозриваемыхъ крестьянъ въ Устюгъ (9), не 
одинъ разъ ѣздилъ туда и Гурій съ своими братьями. Но дѣло 
кончилось также, какъ и прежде, ничѣмъ и покраденныхъ 
церковныхъ вещей не отыскали.

Заподозриваемые крестьяне, освободившись отъ преслѣдова
нія начальства, въ 1675 году вторично ограбили церковь въ 
ночное время, а въ 1684 году неизвѣстно отчего, спасская 
церковь загорѣлась, и пзъ нея едва успѣли спасти нѣкоторыя

9.) Изъ заподозриваемыхъ упоминается устькуломскій крестьянинъ 
Трошка Разинъ.



53

зсіци и икопы, большая же часть церковнаго имущества сдЬ 
далась жертвою пламени.

ІІе смотря па все это, дѣти Филарета съ кротостію перено
сили паказапіе Божіе, въ йотѣ лица трудились, работали кію 
и что могъ (10). Желая возобновить лишившуюся всего благо
состоянія пустынь, священникъ Гуріи въ томъ же 1084 году 
ѣздилъ въ Вятку, гдѣ исходатайствовалъ отъ Іоны, архіепп- 
скаго вятскаго и великопермскаго, благословящую грамоту на 
построеніе вновь деревянной церкви, во имя Спаса Нерукотво- 
ренпаго образа. Къ 1689 году новая церковь была оконча
тельно построена, украшена благолѣпно св. иконами, снабжена 
утварью и ризницею, и освящена по слѣдующей грамотѣ Алек
сандра, архіепископа великоустюжскаго и тотем скаго (11).

Благословенная грамота великоустюжскаго архіепископа^Александра 
на освященіе новопостроепной церкіи въ Спасской Ульяновской пу

стынѣ, ; 1689 года.

«Лѣта 7197, Іюля !въ 27 день, по указу преосвященнаго 
Александра, архіепископа великоустюжскаго и тотемскаго, 
память яренскаго уѣзда сверхъ Вычегды рѣки, Всемилостиваго 
Спаса, Филаретовы пустыни, священнику Гурію, да устьвым- 
скомѵ благовѣщенскому дьякону Алексѣю. Въ нынѣшнемъ во 
127 году, Іюля въ 24 день, билъ челомъ преосвященному архі
епископу ты попъ съ братіею: съ прошлаго 192 года, по бла
гословенной грамотѣ преосвященнаго Іоны, архіепископа вят
скаго и великопермскаго, вмѣсто прежней сгорѣлой спасской 
церкви, построена у васъ въ той вшпеиисанной Филаретовой 
пуешнѣ новая церковь, во имя Спаса Нерукотвореннаго образа,

10. ) Тг.къГвидішъ изъ документовъ прежняго времени, ?что Никонъ 
Тюршшъ неоднократно исправлялъ за вншерскихъ крестьянъ ямскую 
гоньбу на пьялдшіекоыъ сибирскомъ яму, за порукой брата своего, Свя
щенника Гурія.

11. ) Всѣ матеріалы, кромѣ прописанныхъ выше, первой царской гра
моты и памяти яреискаго воеводы Мусорскаго, взятыйізъ находящихся 
у меня подлинныхъ документовъ, собранныхъ мною в-щ.райішхъ мѣстахъ 
во время трехъ-лѣтнихъ археологическихъ изысканій.
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* минѣ та церковь ко освященію готова, и чтобъ преосзящеп- 
Ц ) м ѵ  архіепископу пожаловать велѣть дать святый антиминсъ 
н благословить тое новую церковь освятить; и какъ къ вамъ 
ся память придетъ, и выбъ тое новую церковь освятили, по 
правиломъ святыхъ апостолъ и отецъ, буде у той церкви верхъ 
построенъ не шатровый и олтарь круглый и святыя иконы по
ставлены по чипу, н буде та церковь построена не противъ 
вышеписапнаго, и о томъ бы ты дьяконъ писалъ на Устюгъ 
великій къ преосвященному архіепископу, а до указу тое церкви 
не святить. А въ тое церковь святой антиминсъ посланъ той 
Филаретовой пустыни сиасской церкви съ дьячкомъ съ ІІикоп- 
комъ Тюрііппымъ. Къ сей памяти дому преосвященнаго архі
епископа казенная печать приложена (12)». На оборотѣ ея 
паписаио: «Казначей Іермопахъ ІТавелъ».

Съ построеніемъ новаго храма въ пустынѣ, непріятности отъ. 
Зырянъ прекратились для Тюршша и одинъ изъ нихъ, даже 
окупившись въ снассвую ульяновскую пустыпь (13), перешелъ 
туда на жительство. Дѣти строителя Филарета, обученные гра
мотѣ въ Москвѣ, были весьма онытпы въ чтеніи книгъ священ
наго писанія; изучивъ зырянскій языкъ, они постояппо стара
лись внушать привила христіанскаго благочестія этому полу
дикому народу. При помощи сосѣднихъ жителей священникъ 
Гурій съ братьями предположи ш воздвигнуть второй храмъ, во

12. ) Грамота на столбцѣ, длиною въ три, а шириною въ одну четверть, 
на ней печать чернаго воска, ішлпчииою въ у двадцати^тятнкоиѣечшікъ 
серебромъ.

13. ) Слово;ивк,уппвшись., выражаетъ древнее обыкновеніе крестьянъ,'ко
торые, бывъ расположены къ пустшшому'Жіітію, вступали и переселялись[па 
жительство въ монастыри, но условію, цѣлыми семействами, отдавали 
въ оное по описи все свое "движимое: имущество и деньги, проживали 
въ особыхъ кельяхъ, или нарочно построенныхъ домахъ, довольствова
лись пшцею, одеждою и рѣшительно всѣмъ отъ монастыря, и были упот
ребляемы на равныя монастырскія работы. Въ послѣдствіи времени, мы 
постараемся болѣе ознакомить читателей, при описаніи устьвымской 
Мнхайло-Архангельской пустыни, со всѣми условіями подобныхъ пере
ходовъ и подлинными документами древняго времени. Не здѣсь ля 
д о л ; і искать не открытаго догелѣ начала во.товнцк®въ*въ мопастыр-
екіг,:т. вотчинахъ?



имя Похвалы Пресвятыя Богородицы. Никовъ, третій сыпь Фи
ларета, отправился въ Устюгъ, и тамъ исходатайствовалъ бла
гословеніе на построеніе второй деревянной церкви, и въ Ні:л> 
году, съ разрѣшенія преосвященнаго Александра, архіепископа 
великоустюжскаго и тотемскаго, церковь сія освящена мѣстнымъ 
священникомъ Гуріемъ и устьвымскимъ дьякономъ Алексѣемъ( 14) * 
Эти деревянныя церкви находятся н по сіе. время въ довольно 
порядочномъ состояніи, въ нихъ и до нынѣ продолжается свя- 
щеннослужепіе.

Потомки строителя Филарета и до сихъ поръ владѣютъ и 
пользуются данными отъ царя Алексѣя Михайловича' землею , 
лѣсомъ и всѣми угодьями. При генеральномъ межеваніи 1785 
года, отмежевано въ вѣчное владѣдіе пустыни и ея служителей 
земли удобной и неудобной, лѣсу и прочихъ угодій, восемь сотъ 
пятнадцать десятинъ, тысяча сто шестнадцать саженъ, на ко
торую выданъ тогожъ года В ы со ча й ш е  утвержденный Импе
ратрицею Екатериною И-ю планъ и межевая книга. До сихъ 
поръ оставленная штатами 1764 года па своемъ иждивеніи, 
спасская пустынь содержится самими священпоцерковнослу- 
жителями Тюрниными, потомками Филарета. Умножившійся отъ 
времени родъ ихъ переходилъ по старѣйшинству въ управленіе и 
завѣдываніе пустынею; большая часть изъТюрниныхъ п въ на
стоящее время проходятъ во многихъ верхпевычегодкеихъ церк
вахъ свящеппоцерковнослужительскія и причетническія долж
ности.

14.) Свѣдѣніе о 'построеніи этой церкви почерпаемъ изъ слѣдующаго 
документа: “Лѣта 7203, августа въ 7 день, устъвыкскш Благовѣщенскій 
дьяконъ Алексѣй Григорьевъ, ■ выслушавъ преосвященнаго Александра, 
архіепископа великоустюжскаго п тотемскаго грамоту, за красною пе
чатью, рскся ѣхать вверхъ Вычегды рѣки, во ульяновское п.тссо, въ Ѳи- 
ларетову пустыню освятить вновь построенную церковь, во имя Похвалы 
Пресвятыя Богородицы, а ѣхать до той церкви со строителемъ тоя 
церкви съ іііікоіікомъ Тюрішнымъ; н кормъ н подвода впредь и взадъ 
его, Иикопково; а ѣхать сегожь вышеписанпаго 203 году, къ празднику 
Успенія Пресвятыя Богородицы, въ томъ простою не '"мнить. Писалъ 
велѣніемъ дьякона устьвымскій дьячекъ Степька Алексъ'-зъ.,
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Окрестные жители и д > нынѣ посѣщаютъ съ благоговѣніемъ 
пустынь, въ особенности уважаютъ привезенный изъ Москвы 
Нерукотноренный образъ Спасителя, которому приписываютъ 
чудодѣйственную силу. Въ престольные праздники въ пустынь 
стекается изъ разныхъ мѣстъ столько народа, что не бываетъ 
мѣста въ домахъ усвящсшіоцерповпослу жителей для помѣщенія 
его (15). Нерѣдко посѣтителя бываютъ изъ отдаленныхъ мѣста, 
какъ то: изъ Чердміш (пермской губерніи), Ярепска и Соль- 
вычегодсва. Мы не упоминаемъ объ устьсысольскихь жителяхъ, 
потому что не только православные всего уѣзда, но старообрядцы 
и раскольники кирчемскаго и печорскаго обществъ (перваго въ 
50, а послѣдняго въ 230 верстахъ отъ пустыни), забывая свои 
предразсудки и заблужденія, съ особеннымъ благоговѣніемъ по
сѣщаютъ пустынь и приносятъ щедрые дары въ церковь, слу
жатъ молебны и окропляются св. водою.

Въ переписныхъ книгахъ 1673 года, приписана къ устьку- 
ломскому погосту-спустыпька, что былъ спасеніи монастырь, а 
нынѣ тутъ церковныхъ причетниковъ и братьи пѣгъ; а на 
церковной землѣ во дворѣ дьячекъ Гурька Федоровъ, у него 
сынъ Ивашко, трехъ лѣтъ, у него во дворѣ братъ родной 
Стенька, въ возрастѣ, да келья чернаго попа пуста». При пе
реписи Григорья Вахрамѣева, 1707 года, показано: «Пустыня, 
что былъ спасскій монастырь, на рѣкѣ на Вычегдѣ, а въ ней 
церкви, во имя Спаса Нерукотворенпаго образа, Господа Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа, деревянная теплая, со всею 
церковною утварью; да другая церковь во имя Пресвятыя Бо
городицы Похвалы, деревянная же, холодная, съ утварыо же; 
при той церкви одинъ дворъ священниковъ, одинъ дьячковъ, 
да на монастырской землѣ одинъ дворъ вдовій-неподатной, да 
бобылевской податной одинъ дворъ прикупной, а больше въ

15.) Престольные праздники въ пустынѣ: августа 16-го, н па пятой 
недѣдѣ великаго поста въ субботу-Йохвалы Пресвятыя Богородицы.
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той спассвой пустыни дворовъ ни крестьянскихъ ни бобыдьекихъ 
нѣтъ; а питаются они у тѣхъ церквей изъ чернаго лѣсу, сво
имъ посильемъ, а платитъ церковныя дани по окладу>.

( Окончаніе въ с.пьд. № .)

М Ы С Л И  Н А  Д О С У Г Ѣ .

(Продолженіе.) (*)

8. Мы по большой части склонны къ худому. Явно, что 
ваша природа растлѣнна. А между тѣмъ любимъ хорошее. 
Видно—мы были, и опять можетъ быть лучше.

9. Удивляются ипые и сомнѣваются въ тайнахъ Вѣры. А 
развѣ въ видимо:! природѣ нѣтъ таиаь? Мы сами—первая 
для пасъ тайпа.

10. Кто о другихъ говоритъ всегда только худое, тотъ смо
тритъ на одну лѣвую сторону.

11. Иго такое свѣтила пебеспыя и звѣзды? Ужъ не окна ли 
съ неба, въ которыя пробивается на насъ дольнихъ свѣтъ цар
ствія Божія, чтобы мы видѣли его, и старались жить во свѣтѣ 
дѣлъ Божіихъ? Окна съ небесе отверзогиася (Ис. 24: 18), 
говоритъ Пророкъ.

12. Для чего мнѣ преждевременно думать о смерти? Пусть 
другіе умираютъ. Я  еще здоровъ и не старъ. Пусть, значитъ, 
горягь сосѣдніе домы, пашь еще не горитъ. Когда загоритъ, 
тогда и станемъ укладываться и выноситься. Не поздно ди?

13. Одежда нынѣ намъ нужна, въ состояніи грѣха. Не нужна 
она была до грѣха, не нужна будетъ и послѣ грѣха, т. е. въ 
будущемъ блаженствѣ.

14. Все отъ сѣмени. А кто произвелъ сѣмя? Кто образуетъ

(*) Начало въ 1-мъ К Епарх. Вѣдон. .
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: Такъ окончилось сто'ігіестіиѣтнее (съ 1682 года) существо
ваніе Белйкоуётюжекой епархіи, управлявшейся двѣнадцатью 
іёрархамн (четырмя архіепископами и восемью епископами). 
Послѣдній изъ нихъ, вышеупомянутый епископъ Іоаннъ, скон
чался въ. 1799 году й погребенъ въ Великоустюжскомъ Успен- 
с'ЙбМъ соборѣ.

( Окончаніе въ слѣд. № .)

Н. Суворовѣ.

О И И С А Н  I Е
СПАССКОЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ПУСТЫНИ,

н а  р ѣ к ѣ  В ы ч е г д ѣ ,  В о л о г о д с к о й  г у б е р н і и ,  Устьсысоль- 
с к а г о  У Ѣ ЗД А .

(Окончаніе.)

Въ настоящее время въ снасской ульяновской пустынѣ на- 
іёдятся двѣ церкви деревянпыя,-одна теплая, во имя Спаса 
Нерукогворепнаго образа, а другая холодная, во имя Похвалы 
Пресвятыя Богородицы (для замѣщенія коихъ построена уже, 
съ благословенія преосвященнаго Евлампія, епископа вологод
скаго и устюжскаго, новая деревянная); домовъ священноцер^ 
ковно-служителей три: для священника, дьячка и пономаря, 
да одинъ дворъ крестьянскій-прикупной.

Наружный видъ описанныхъ выше церквей, не представляя 
въ постройкахъ пичего особенно изящнаго, замѣчателенъ своею 
простотою и скромными размѣрами. Спасская церковь съ тра
пезою и прйрубвдм'Ь полукруглымъ алтаремъ срублена изъ
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сноваго лѣса въ восемь угловъ; она длиною четырехъ, шири
ною трехъ, а вышиною до главы не болѣе пяти саженъ. Крыша 
круглая деревянная; на осмерикѣ выведена небольшая шейка, 
покрытая грушевидною главою, обитою деревянною чешуею, 
на которой деревянный же четырсхъ конечный крестъ. Съ за
пада въ трапезу небольшое 'входное"крыльцо о двухъ ступе
няхъ; съ южной стороны у трапезы и церкви но одному квад
ратному небольшому “окну, съ прямыми перемычками безъ на
личниковъ,г а въ алтарѣ два волоковыя, ^небольшія.” Внутрен
ность церкви представляетъ небольшую квадратную палату; 
алтарь отдѣляется отъ церкви однимъ иконостасомъ, а капи
тальной стѣны не имѣетъ; престолъ и жерственникъ небольшіе; 
солеи нѣтъ: съ правой стороны клиросъ огражденъ деревянною 
рѣшоткою безъ возвышенія; полъ и потолокъ однорядные, какъ 
въ алтарѣ, такъг и"въ][церкви. настланные вдоль изъ толстыхъ 
сосновыхъ досокъ. Царскія врата створчатыя, одна сѣверная 
дверь, небольшія; на нихъ иконы писаны яренскаго уѣзда ко- 
сланскаго погоста живописцемъ Яковомъ Поповымъ, въ недав
нее время. Надъ мѣстными иконами одинъ ярусъ; въ немъ 
надъ царскими вратамн-образъ Господа Вседержителя съ пред
стоящими Богородицею и Предтечею Іоанномъ, а съ обѣихъ 
сторонъ двѣнадцать иконъ св. апостолъ, небольшія|во весь ростъ. 
Иконы эти надписей пе имѣютъ, но поля темножелтаго цвѣта, 
обнаруживаютъ письмо монастырское и вѣроятно устюжское.

Мѣстныя иконы съ правой стороны: -Нерукотворенный образъ 
Спасителя, въ особой расписанной цвѣтами кіотѣ (икона эта 
вышиною и шириною по семи съ'половиной^четвертей),'вѣиецъ 
и цата мѣдные, позолоченые, древней московской чеканной 
работы, поля выпуклыя желтаго цвѣта, внизу двѣ надписи 
полууставомъ: нервая-«св. Убрусъ», а послѣдняя— <193 году 
марта въ 14 депь, писанъ сей святый образъ». У мѣстныхъ 
свщенно-церковнослужитедей сохранилось преданіе, что образъ
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этотъ привезенъ однимъ изъ дѣтей строителя Филарета изъ 
Москвы. Краски отъ времени измѣнились только на изображе
ніи лица Спасителя. У образа весьма много серебряныхъ под
вѣсокъ чеканныхъ и литыхъ, принесенныхъ въ даръ этому чу
дотворному образу стекавшимся изъ окрестностей народомъ, въ 
доказательство чудеснаго исцѣленія тѣхъ самыхъ частей тѣла 
недужныхъ, какія вычеканены и вылиты изъ металла. Съ лѣвой 
стороны, образъ Пресвятыя Богородицы Одигитріи, работы 
гогожь живописца Попов і. За сѣверною дверью-второй Неру- 
вотворенный образъ Спасителя, принесенный въ первый разъ 
строителемъ Филаретомъ изъ Москвы; здѣсь наверху изобра
жена св. Троица, вѣнецъ и цата мѣдвые, древней чеканной 
работы, поля выпуклыя орѣховаго цвѣта-признакъ письма мо
настырскаго; вышиною этотъ образъ четырехъ, а шириною трехъ 
четвертей. За нимъ икона Пресвятыя Богородицы Похвалы, 
съ выпуклыми же и т&кого же цвѣта полями, съ предстоящими 
въ моленіи св. Великомученикомъ Георгіемъ, Стефаномъ суз
дальскимъ, Николаемъ мѵрликійскимъ, Зосимою и Савватіемъ 
соловецкими, Антоніемъ сійскимъ и Димитріемъ селунскимъ; 
вышиною икона шести, а шириною пяти четвертей, древней 
монастырской живописи.

Въ алтарѣ, на престолѣ, евангеніе въ листъ, обложено раз
ноцвѣтнымъ полосатымъ бархатомъ, евангелисты и распятіе 
мѣдные отбѣленые, печатано въ 1668 году въ Москвѣ, при 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и Патріархѣ Іоасафѣ; на немъ 
по листамъ скорописью слѣду эщая надпись: «книга Евангеліе 
напрестольное, Ярянчанина, вверхъ Вычегды рѣки Всемило- 
ствиваго Спаса, ульяновскаго плеса, Ѳиларетовы пустыни, Ни- 
конка Тюрнииа, подписана лѣта 7202 февраля въ 11 день, а 
подписалъ своею рукою». Крестъ напрестольный мѣдный, осми- 
конечный, литой, замѣчательныхъ подписей и монограммъ не 
имѣетъ. На жертвенникѣ: потиръ, дискосъ и блюдца оловянные, 
иоваго иріобрѣтещч, Въ церкви находятся слѣдующія вши,
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4ё4ат&ЙЙЙА"ігЬ Москвѣ: Апостолъ, 1664,1'ріодь цвѣтная 1686, 
Ирмологіи 1094, Минея общая 1637, съ надписью: счернаго 
попа Филарета»; Осмогласникъ 1663 года, на немъ скоропи
сная надпись: «лѣта 7188, марта въ 20 день,купилъ сію книгу? 
глаголемую октаи, вверхъ Вычегды рѣки, новыя спасскія пу
стыни строитель, черный попъ Ѳиларетъ, въ домъ Всемилости
ваго Спаса, Нерукотворенному образу, въ вѣчное моленіе и на 
строеніе по душѣ своей, и по родителяхъ и по дѣтей своихъ, 
подписалъ церковный дьячекъ, тоя пустыни Никонко Федоровъ 
сынъ строителевъ, марта 20 дня». Среди церкви паникадило 
мѣдное, небольшое, о трехъ ярусахъ съ репейками.^ Въ трапезѣ, 
Нерутворенный образъ Спасителя, вышиною четырехъ съ по
ловиной, а шириною трехъ четвертей, ноля зеленыя, обведе
ны черною полоскою, работы суздальскихъ живописцевъ.

Вторая холодная церковь, Похвалы Пресвятыя Богородицы, 
съ прирубнымъ полукруглымъ алтаремъ, сосноваго лѣсу; дли
ною три, шириною двѣ а вышиною до главы три съ половиною 
сажени. Крыша крутая, покрыта тесомъ, на осмерикѣ неболь
шая шейка съ главою, на которой деревянный четырехъ-ковеч*- 
ной крестъ. Съ южной стороны, въ церкви окно съ прямыми 
перемычками, а въ алтарѣ два волоковыя окна; съ запада тра
пезы нѣтъ, а небольшое съ навѣсомъ крыльцо служитъ пред
дверіемъ храму. Солеи и клироса нѣтъ; полъ и потолокъ ров
ные, изъ толстыхъ сосновыхъ досокъ Царскія двери створча
тыя: иконы на нихъ, а равно въ верхнемъ ярусѣ: Господа 
Вседержителя съ предстоящими дванадесягью апостолами и мѣг 
стпый образъ Спасителя, какъ видно изъ надписи на послѣд
немъ, писаны въ январѣ 1786 года, яренскаго уѣзда, кослан- 
скаго ногоста живописцомъ Яковомъ Поповымъ. Сѣверная дверь 
представляетъ пророка Даніила, на коей поля желтаго цвѣта, 
а внизу слѣдующая полууставная падпись: «7204 году, мѣсяца 
Іудіа въ 3 дзнь, написана сіц явора на Устюгѣ В едш ц ъ і,



На лѣвой стѣнѣ икона святыхъ Прокопія н Іоанна устюжскихъ 
чудотворцевъ-суздальовой работы, такахъ же признаковъ и ве* 
личины, что въспасской церкви. Второй мѣстный образъ Пох
валы Пресвятыя Богородицы, присланный въ спасскую церковц 
выше описанъ.

Въ алтарѣ, евангеліе въ листъ, печатанное въ 1677 году въ 
Москвѣ, на немъ слѣдующая скорописная по Листамъ надпись: 
«лѣта 7186 купилъ сію книгу, глаголемая евангеліе въ цар
ствующемъ градѣ Москвѣ, великаго государя въ казенной книж
ной печатной палатѣ, Никонка Федоровъ, къ церкви Всемило
стиваго Спаса Нерукотвореннаго образа, Господа нашего Іисуса 
Христа, въ строеніи у покойнаго отца нашего строителя той 
церкви, чернаго попа Филарета, что надъ рѣкою Вычегдою, 
въ ульяновскомъ плесѣ, и дѣтей его Стефана, да Гурія да 
Никонка, да Ивана, въ вѣчное моленіе и за упокойныхъ въ 
вѣчноежь поминаніе, подписалъ Никонкб своею рукою». Бо
лѣе при обозрѣніи церквей спасской пустыни ничего замѣча
тельнаго не встрѣчается; ризница, прочая утварь и вещи всѣ- 
пріобрѣтенія новѣйшаго времени, отъ усердія богомольцевъ, 
притекающихъ въ пустйнь.

Колокольня, въ особомъ корпусѣ, сосноваго же дерева, не
большая, осмиугольная, самой ограниченной высоты, крыта 
тесомъ-шатромъ на всѣ стороны; на небольшой главѣ ея дере
вянный четырехъ-копечный крестъ; на ней шесть пеболыпйхѣ 
колоколовъ, изъ коихъ на трехъ одинаковаго вида й отличаю
щихся бѣлизною и вѣроятно одного мастера слѣдующія полу
уставныя врѣзныя надписи: на 1-мъ, «189 году сей колоколъ 
вылилъ на Вычегдѣ рѣкѣ въ пустынь Всемилостиваго Спаса, 
строитель черный попъ Ѳил&ретъ, по своей душѣ и дѣтей сво
ихъ вѣчно». Вѣсомъ этотъ колоколъ будетъ до 3-хъ пудъ; па
2-мъ, «колоколъ пустыни Нерукотвореннаго ('паса, что на Вы
чегдѣ рѣкѣ}; на 3-мъ, «далъ строи гель старецъ Фидйрегъ>-ио
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20 фунтовъ. Но замѣчательны еще снятые два колокола, оди
наковой формы и цвѣта, которые въ древнее время висѣли на 
колокольнѣ; одинъ изъ нихъ вѣсомъ до пяти, а второй въ два 
фунта; на всѣхъ этихъ колоколахъ, кромѣ двухъ поясковъ, 
украшеній никакихъ нѣтъ. Намъ извѣстно по документамъ, что 
священникъ Гурій, по случаю нужды церковной, продалъ одинъ 
колоколъ въ кирчемскую Іоанновскую церковь, за шесть руб
лей, который и нынѣ находится тамъ въ цѣлости; колоколъ 
этотъ вѣсомъ до одного пуда, съ такими же признаками, но 
безъ надписей. Колокола эти, вѣроятно, были слиты въ Москвѣ 
и привезены въ пустынь самимъ строителемъ Филаретомъ.

Сказано выше, что ни документы церкви, ни народное пре
даніе ничего не сохранили о первоначальномъ существованіи 
пустыни, а потому, не находя въ исторіи Россійской Іерархіи 
указанія о первыхъ строителяхъ и начальникахъ спасской пу
стыни въ ХІУ и ХУ вѣкахъ, ограничиваемся однимъ переч
немъ именъ съ послѣдняго строителя Филарета.

Ѳеодоръ, сынъ священника, въ иночествѣ Филаретъ, строи
тель съ 1607 года, скончался 1671 года, Іюня въ 22 день.

Гурій, первый по смерти отца управлялъ пустынею; строи
тель спасской церкви; когда скончался, неизвѣстно.

Никонъ, священствовалъ первоначально при Кирчемской 
Іоанновской церкви; строитель церкви Похвалы Пресвятыя 
Богородицы, въ 1695 году управлялъ пустынею, но когда по
ступитъ и скончался, неизвѣстно; въ схимонашествѣ названъ 
Нифонтомъ.

< По синодику церкви упоминаются:
Прохоръ, схимонахъ, священноіерей, безъ лѣтъ.

Симонъ, |
Пименъ, . священноиноки, безъ лѣтъ,
Петръ, 4
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Въ настоящее время въ ульяновской пустынѣ находятся, изъ 
потомковъ строителя Филарета:

Священникъ Василій Алексѣевъ, |
Дьячекъ Дмитрій Алексѣевъ, > Тюрнины.
Пономарь Михаилъ Васильевъ, )

С. Мельниковъ.

Д о п о л н е н і е  к ъ  и с т о р і и  

Спасской Ульяновской пустыни.

Въ 1860 году, вслѣдствіе ходатайства Вологодскаго Епар
хіальнаго Начальства, и по опредѣленію Святѣйшаго Прави
тельствующаго Сѵнода, при безприходной Спасской Ульянов
ской церкви, учрежденъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, 
мужескій общежительный заштатный монастырь, подъ на
именованіемъ Троицко-Стефановскаго Ульяновскою съ настоя
тельствомъ строительскимъ. (*)

Побудительными причинами и цѣлію учрежденія въ Зырян
скомъ краѣ, и именно при означенной Ульяновской церкви, 
мужескаго монастыря, Вологодское Епархіальное Начальство 
представляло слѣдующія обстоятельства:

1. ) «Что въ уѣздахъ Яренскомъ и Устьсысольскомъ, населен
ныхъ Зырянами, на протяженіи слишкомъ тысячи верстъ, 
нѣтъ ни одной обители, гдѣ бы можно было Зыр шину найти 
пристанище для спасенія души, между тѣмъ какъ изъ нихъ 
есть многіе съ особенною наклонностію и любовію къ мона
стырской жизни;

2. ) «Что заштатные священноцерковнослужители уѣздовъ 
Яренскаго и Устьсысольскаго, по привязанности къ родному 
племени и языку, рѣдко рѣшаются поступать въ монастыри 
отдаленные, а оставаясь дома, обременяютъ и попечительство

(*) Си. указъ о семъ Св. П рав. Сѵнода отъ 18 Октября. 1860 года. Изъ 
этого указа извлечена всѣ. НЕже помѣщенныя, свѣдѣнія объ учрежденія Тро» 
ИщкъСтефаяовскаго Ульяновскаго монастыря,




