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случаю щ и хся съ пами о бстоя тел ьствахъ  будемъ в и д ѣ т ь С п аси тел ь
ный П ер ст ъ  П ром ы сла Б о ж ія  и вм ѣстѣ съ Зл атоустом ъ  отъ п о л 
ноты сердца восклицать „ С л а в а  Б о г у  за в сѳ “ !

Леонидъ Соколовъ.

Къ исторіи Кокшенгскаго края.(Тотемскаго уѣзда Волог. губ.)О Дружининой Зосимо-Савватіевской пустыпѣ.— Что такое Яванской городокъ на Кокшенъгѣ?—Какъ нужно читать имя деревни, жители которой убили преподобнаго Агапита Маркушевскаго?—Упраздненная Дружинина Зосимо-Савватіевская пустыня находилась на правомъ берегу рѣки Кокшеньги, въ нынѣшнемъ Тотемскомъ уѣздѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ Долговицкой Троицкой приходской церкви, ниже послѣдней по теченію Кокшеньги. Въ печатныхъ изданіяхъ сообщаются довольно краткія и не вполнѣ согласныя между собою свѣдѣнія объ этой пустыни. Время основанія ея съ точностію неизвѣстно. Въ „Спискѣ монастырей, прежде бывшихъ и нынѣ существующихъ въ Вологодской епархіи*, составленномъ митроп. Е в геніемъ Болховитиновымъ, бывшимъ съ 1808 г. по 1813 г. епископомъ Вологодскимъ, и изданномъ Н . И . Суворовымъ въ „Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ* за 1864 годъ съ дополненіями, заимствованными „большею частію изъ описанія ихъ (монастырей), напечатаннаго въ „Исторіи Рос. Іерархіи* и составленнаго тѣмъ же преосвящ. Евгеніемъ въ бытность его въ Вологдѣ*, подъ № 49-мъ говорится, что Дружинина пустыня, „по преданію, основана около половины X V I I  столѣтія*. *) Въ статьяхъ о Вологодскихъ монастыряхъ, помѣщенныхъ въ „Исторіи Рос. Іерархіи" митр. Евгеніемъ, сообщается, что Дружипинская Зосимо-Савватіевская мужеская пустыня „когда пачало свое получила, заподлинно неизвѣстно; по извѣстно только по преданію, что еще около половины X V I I  вѣка строена однимъ близъ находящагося Дол- говицкаго села крестьяниномъ Дружиною, отъ коего и названіе свое получила, а Зосимо-Савватіевскою наименована по первоначальному построенному храму во имя преподобныхъ Зосимы и Савватія Соловецкихъ чудотворцовъ*. * 2) Вслѣдъ за митр. Евгеніемъ В . В . Звѣринскій относитъ основаніе Дру*) Волог. Еп ар. Вѣд. 1864 г. ноябрь № 3.2) Исторія Рос. Іерархіи. М . 1812 г. Ч . I V , 59— 60 стр.



—  45 3  —жининой пустыни „по преданію" къ половинѣ X V I I  в ѣ к а .3) И . К . Степановскій въ своей „Вологодской Старинѣ" буквально перепечатываетъ изъ „Волог. Епар. Вѣд." за 1864 г. свѣдѣніе о Дружининой пустынѣ и основаніе ея также относитъ „по преданію" къ половинѣ X V I I  столѣтія. * 4) А р хи мандритъ Досиѳей въ своемъ сочиненіи о Соловецкомъ монастырѣ говоритъ, что Дружининская Зосимо-Савватіевская пустыня „начало свое получила, какъ извѣстно по преданію, около половины X V I I I  вѣка". Необходимо думать, что здѣсь опечатка и что вмѣсто „около половины X V I I I  вѣка" нужно читать: около половины X V I I  в. 5) У  Ратшина замѣчено, что о Дружипинской мужеской пустынѣ, обращенной въ приходскую церковь, „кромѣ назвапія, ничего неизвѣстно".6) Въ „Исторіи Рос. Іе р .“ , а вслѣдъ за нею и--въ сочиненіи о Соловецкомъ монастырѣ архим. Досиѳея говорится, что Дружининская пустыня находится отъ г. Тотьмы къ сѣверовостоку въ 150 верстахъ. У  Звѣринскаго ближе къ истинѣ указано, что эта пустыня находится въ 110 верстахъ къ сѣверовостоку отъ Тотьмы. Въ „Спискѣ монастырей", помѣщенномъ въ „Волог. Епар. Вѣд." (1864 г.), сказано, что Дружинина пустыня „еще до штатовъ была приписною къ Николаевскому Маркушевскому монастырю,— упразднена въ 1764 г ." Въ „И ст. Рос. Іер ." она называется упраздненною еще до штатовъ 1764 г., при чемъ указывается, что нынѣ на мѣстѣ сей пустыни осталась только деревянная церковь съ престолами въ правой сторонѣ во имя св. Іоанна Златоустаго, а въ лѣвой во имя преподобныхъ Зосимы и Савватія, и что церковь эта приписана въ Долговицкому Троицкому приходу; затѣмъ указывается, что „до штатовъ еще 1764 г. пустыня сія приписана была къ Маркушевскому монастырю, находившемуся отъ оной въ 30 верстахъ въ юговостоку, и было за ней 6 душъ крестьянъ". У  В . В . Звѣринскаго указано, что Дружинин-8) В . В . Звѣринскій. Матеріалы для историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Рос. имперіи. С П Б . 1892 г. Т . I I ,  128 стр., № 787.4) И . К . Степановскій. Вологодская старина. Историко- археологическій сборникъ. Вологда. 1890 г. 215 стр.5) Архим. Досиѳей. Историческое и статистическое описаніе ставропигіальнаго первокласснаго Соловецкаго монастыря. М . 1836 г. 416 стр.6) Ратшинъ. Полное собраніе историческихъ свѣдѣній о всѣхъ бывшихъ и пынѣ существующихъ монастыряхъ. М . 1852 г. 80 стр.



—  4 5 7  —ская пустыня „до 1764 г. была приписана къ Маркушевско- му монастырю, а по штатамъ 1764 г. къ Долговицкому приходу", и что въ 1744 г. она имѣла 6 душъ крестьянъ. Въ „Спискѣ монастырей", помѣщенномъ въ „Волог. Епар. Вѣд." за 1864 г,, относительно Дружининой пустыни сказано, что „о настоятельствѣ неизвѣстно". Но у П . Строева перечисляются „Дружининой Зосимо-Савватіевской пустыни Вознесенскаго (вм. Важескаго) уѣзда, Кошенгскія чети строите
ли: Авраамій, 1692 г ., Ѳеодосій, 1704 г ., и Кипріанъ, 1709 г. 7) У  В . В . Звѣринскаго также отмѣчено, что въ 1692 г. пустынью управлялъ строитель Авраамій. Извѣстно также, что въ 1727 году въ Дружининой пустынѣ были одинъ строитель, два монаха и три служителя. 8)Вышеизложенныя извѣстія печатныхъ изданій о Дружининой Зосимо-Савватіевской пустынѣ можно дополнить слѣдующими свѣдѣніями.Въ рукописномъ сочиненіи о Кокшеньгѣ замѣчательнаго изслѣдователя мѣстной старины, получившаго въ 1829 г. отъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Императ. Московскомъ Университетѣ „за полезные труды по своей части, значительныя пожертвованія и отличную любовь къ Отечественной Исторіи и Древностямъ" дипломъ на званіе члена соревнователя, Матѳея Николаевича Мясникова, сказано: „7082 1574. Ыа'ТГТЛГшеигѣ7~ДшГговицкой волости въ Дружининѣ пустынѣ построена церковь во имя преподобныхъ отецъ Зосимы и Савватія Соловецкихъ Чудотворцевъ". При этомъ авторъ ссылается на выписку изъ писцовой книги 1678 г. 9) Далѣе въ томъ же сочиненіи М . Мясникова сказано: „7173. 1665. Важескіе писцы Степанъ Федоровичъ Ждановъ и подья- чей Богданъ Возницынъ переписывали Кокшенскую четверть.7) I I . Строевъ. Списки іерарховъ и настоятелей монастырей Россійскія церкви. С П Б . 1877 г. 776 столб. № 46.8) Описаніе документовъ й дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Св. Правит. Синода. Т . V I I .  С П Б . 1885 г. Прилож. I I I .9) М . Мясниковъ. Историческія свѣдѣнія о Кокшенгѣ. Собраны изъ древнихъ лѣтописи, старинныхъ грамотъ, писцовыхъ книгъ и разныхъ бумагъ. Верховажскій посадъ. 1828 г. 2-й листъ на обор.— Это рукописное сочиненіе доставлено было въ Вологодское епарх. древнехранилище, гдѣ авторъ настоящей замѣтки и имѣлъ возможность съ нимъ ознакомиться.— У  Мясникова, какъ и вообще, Кокшеньгою называется и рѣка Кокшеньга, и обширная мѣстность, расположенная по этой рѣкѣ и ея притокамъ.



—  4 5 8  —По дозору ихъ деревня Жилинская обѣлена и строителю Дол- говицкой пустыни монаху Матѳею съ братіею безданно и безоброчно отдана во владѣніе". При этомъ также дѣлается ссылка на выписку изъ писцовой книги 1678 г. 10 *) Ещ е далѣе въ той же рукописи сказано, что (въ лѣто 7186. 1678. по дозору писца Важескаго воеводы думнаго дворянина Богдана Васильевича Яковлева въ Кокшенской четверти) „въ Долговицкой волости на рѣкѣ Кокшенгѣ Дружинина пустыня, въ ней одинъ храмъ и двѣ кельи, строитель монахъ М атѳей и два монаха". и ) Въ другихъ бумагахъ М . Мясникова, съ надписью: „Н а  страницахъ 6— 12 къ „Историческимъ свѣдѣніямъ о Кокшенгѣ", помѣщены слѣдующія свѣдѣнія: „К окшенской чети.— Въ Долговицкой волости— на рѣкѣ Кокшенгѣ— на правой сторонѣ— Дружинина пустыня— а въ ней храмъ Зосимы и Савватія Соловецкихъ чудотворцевъ— деревянный—  теплой съ трапезой— построенъ и освященъ 7082— 1574 год. Въ пустынѣ 2 кельи, въ нихъ живутъ старцы: строитель монахъ Матѳей, монахъ Діонисій, монахъ Ѳеодосій. Противъ приправочныхъ книгъ— Степана Жданова и подьячего Богдана Возницына. 7178 и 7174 года нынѣ по дозору деревня Жилинская обелена и строителю монаху Матѳею съ братіею безданно и безоброчно владеть". 12) Такимъ образомъ, изъ бумагъ М . Мясникова видно, что при составленіи писцовыхъ книгъ въ 1678 г. въ Дружининой пустынѣ'была деревянная теплая, съ трапезою церковь Зосимы и Савватія Соловецкихъ чудотворцевъ, построенная и освященная въ 1574 г .,—  что при церкви были двѣ келліи, строитель монахъ Матѳей и два монаха— Діонисій и Ѳеодосій, что въ 1665 г. по дозору Важескихъ писцовъ Степана Жданова и подьячаго Богдана Возницына, переписывавшихъ Кокшенгскую четверть, деревня Жилинская обѣлена и строителю Долговицкой пустыни монаху Матѳею съ братіею безданпо и безоброчно отдана во владѣніе.Свѣдѣнія объ основателѣ Дружининой пустыни содержатся въ интересномъ документѣ, который отчасти имѣетъ баснословный характеръ, отчасти несомнѣнно заключаетъ въ себѣ историческія свѣдѣнія. Документъ этотъ принадлежитъ крестьянину И . С . В ., проживающему нынѣ и уже многіе годы въ келліи при Зосимо-Савватіевской церкви, гдѣ прежде была Дружинина пустыня. Документъ писанъ лѣтъ 50 тому10) Тамъ ж е. Листъ 4-й,и ) Тамъ же. Листъ 5-й.12) Бумаги М . Мясникова. Листъ 7-й.



—  4 5 9  —назадъ, по, очевидно, онъ списанъ съ болѣе древней записи. Онъ гласитъ слѣдующее. -  „Вы писка". „В о  времена благополучнаго царствованія Великаго князя Іоанна Васильевича Московскаго, дѣда покойнаго блаженныя памяти царя и В еликаго князя, Іоанна же Васильевича Грознаго, когда гордые Новгородцы были съ непокорности Московскому княжеству, волею Вожіею и его великаго князя благоразуміемъ, введены подъ власть Московскаго скипетра, въ Новѣ городѣ былъ нѣкто называемый Дружина Вечеславовъ, по крови потомокъ князя Вечеслава Чешскаго, а по матери племянникъ извѣстной по исторіи знаменитой Марфѣ Посадницѣ Новгородской, который по утишеніи бунта бывъ возлюбленъ за его благоразуміе, Великимъ княземъ Іоанномъ Васильевичемъ по же- нидьбѣ у имѣнитыхъ людей Строгоновыхъ отправленъ былъ въ Важескую часть, находившуюся по сѣверному кругу подъ Новгородскимъ управленіемъ, къ коему принадлежали и Кок- шенскія жители, для просвѣщенія слѣпоты ихъ и водворенія тишины и спокойствія,— которой въ поведенномъ ему упѣвая 
{вм. уповая) избралъ себѣ жительство въ Долговицкой волости и по нѣсколькихъ лѣтехъ жительства, имѣлъ у себя Богомъ дарованныхъ отъ законной жены Строгановой дѣтей: Ярополка Незговора и Вечеслава, изъ коихъ двое первыхъ были по волѣ отца ихъ, водворены на Кулой; а посдедней, жилъ въ деревнѣ Проневской Долговицкой волости, въ благополучное же управленіе порученной вышеозначенному Дружинѣ Вечесла- вову области, былъ любимъ Великимъ княземъ и въ память своихъ дѣйствій, состроилъ церковь во имясвятителя Іоанна Златоуста и преподобныхъ отецъ Зосимы и Савватія Соловецкихъ чудотворцовъ двупрестольную внизъ по теченію рѣки Кок- шеньги въ 3-хъ верстахъ отъ деревни Проневской, коя и называется донынѣ Дружипиною пустыпею; существовала до общаго уничтоженія подобныхъ ей монастырей; подъ управленіемъ малаго числа монашества и крестьяне подъ ведѣніемъ ее находившіеся переименованы экономическими, а нынѣ служба въ оной церкви отправляется новремянно Долговицкой Троицкой церкви священно-церковнослуж. до уничтоженія оной пустыни, находилась она подъ ведѣніемъ М арку- шевскаго монастыря, а сей послѣдней подъ Соловецкимъ. Касательно же родословій Дружининыхъ дѣтей: про Кулой- скихъ неизвѣстно, а про дѣда нашего Вечеслава извѣстно изъ родословной записки, бывшей у нашихъ предковъ, кою имѣлъ по часту у себя, изъ пашей природы Григорій Яковлевъ и по смерти его гдѣ она затерялась неизвѣстно,— но полагать должно, что онъ былъ человѣкъ грамотной и во



— 460 -удовольствіе одного (?) родныхъ нашнхъ Вечеславовыхъ, находившихся засѣдателями въ Земскомъ Судѣ, показывалъ часто имъ, и между тѣмъ какъ нибудь могла она попасть и въ ихъ руки.— Подъ смерть же благоговейный оный мужъ Дружина Вечеславовъ посхимившись, назвался по имяни Іоасафъ, а сынъ его нашъ же прадѣдъ Вечеславъ посхимившись же умеръ по имени Іосифомъ, отъ коего и наши дѣды происходили". Такимъ образомъ, по этому документу первоначальный основатель Дружининой пустыни Дружина Вечеславовъ признается современникомъ Іоанна ІІІ-г о , а не въ половинѣ Х У І І  столѣтія жившимъ, какимъ онъ считается, по преданію, въ „И ст. Рос. Іерархіи". Е вл. Бурцевъ.(Окончаніе впредь.)
И С Т О Р ІЯ  Н И К О Л Ь С К А Г О  Д У Х О В Н А Г О  У Ч И Л И Щ А  З А  75 Л Ѣ Т Ъ  Е Г О  С У Щ Е С Т В О В А Н ІЯ — съ 1822 по 1897 Г О Д Ъ -Въ этомъ же году построенъ былъ на училищномъ дворѣ деревянный двухъ-этажный корпусъ службъ (амбары и погреба). Такимъ образомъ, къ 1882 году были совсѣмъ готовы и зданіе общежитія и службы при немъ; готова была даже нѣкоторая мебель для него: 8 шкафовъ, 11 столовъ для столовой и 20 скамеекъ. Новопостроенный каменный двухъ- этажный домъ для общежитія приблизительно такъ описанъ въ описи училищнаго имущества: домъ имѣетъ 8 саж. 2 арш. ширины, 14 саж. 2 арш. длины и 4 саа:. 2 арш. высоты до крыши. Крыша на домѣ желѣзная съ водосточными трубами, выкрашенная масляною краскою. Подъ сѣверо-восточною частію дома устроенъ подвальный этажъ. Для входа въ домъ три каменныя крыльца. Стѣны и потолки во всемъ домѣ отштукатурены, полы деревянные. Оконъ въ домѣ вышиною въ 4 арш. 32 и вышиною въ 2 1/ъ — 30. Дверей 19. Печей голландскихъ 4, круглыхъ въ желѣзныхъ чехлахъ 16 и русская 1. Для входа въ верхній этажь двѣ деревянныя лѣстницы, таковая же на чердакъ. Въ верхнемъ этажѣ три пространныя комнаты назначены для спаленъ, одна комната въ 2 окна для надзирателя и такой же величины комната гардеробная; въ теплой комнатѣ со входа съ сѣверной стороны можетъ быть устроена умывальня. Въ нижнемъ этажѣ д о м а - столовая для учениковъ, рекреаціонный залъ, квартира для помощника смотрителя, помѣщеніе для училищнаго правленія и больничвый повой. Подвальный этажъ состоитъ изъ трехъ отдѣленій: сѣни, служительскій покой и кухня. Въ немъ 5
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Къ исторіи Кокшенги.
( Окончаніе).Въ настоящее время при деревянной Зосимо-Савватіев- ской, съ Іоанно-Златоустовскимъ придѣломъ, церкви находится нѣсколько келлій, избушекъ, отдѣльно одна отъ другой стоящихъ; въ одной изъ нихъ живетъ вышеупомянутый старецъ И . С . В ., человѣкъ грамотный, а въ другихъ келліяхъ живетъ нѣсколько старушекъ. Они ушли сюда для уединенной, вдали отъ общества и деревенскаго шума, жизни при древней, пШіьзующейся глубокимъ уваженіемъ мѣстнаго населенія, церкви. Въ лѣтнее время обработываютъ огороды, находящіеся при келліяхъ. Живописное мѣстоположеніе церкви и келлій съ южной стороны на высокомъ правомъ берегу Кокшенги, съ сѣверной стороны прикрытыхъ превосходнымъ сосновымъ боромъ, располагаетъ благочестивыхъ старцевъ къ миру душевному, къ богомыслію въ простотѣ сердца и къ молитвѣ. Въ прежнее время здѣсь жило больше старцевъ, но, по словамъ мѣстнаго священника, преосвященный епископъ Вологодскій Израиль при посѣщеніи Кокшенги запретилъ позволять поселяться тутъ желающимъ безъ разрѣшенія епархіальной власти изъ опасенія, какъ-бы при пользующейся у мѣстныхъ жителей особеннымъ почитаніемъ древней церкви, отъ которой недалеко въ деревняхъ живутъ многіе раскольники, не поселились подъ предлогомъ благочестія склонные къ расколу люди для большаго соблазна православныхъ Какимъ высокимъ почитаніемъ у мѣстнаго населенія пользуется Зосимо-Савватіевская церковь, видно изъ того, что 27-го сентября, въ день памяти преподобнаго Савватія, крестьяне изъ многихъ сосѣднихъ приходовъ собираются въ большомъ числѣ къ этой церкви и приводятъ къ ней, большею частію жертвуемыхъ по обѣту, лошадей, коровъ и овецъ въ такомъ множествѣ, что для скупки домашняго скота приходятъ сюда къ „Савватіеву дню1* люди изъ значительно удаленныхъ мѣстностей.Въ рукописномъ сочиненіи М . Мясникова о Кокшенгѣ и въ другихъ его бумагахъ не разъ упоминается Иѳанской  

городокъ на Кокшенгѣ. Такъ, въ сочиненіи о Кокшенгѣ сказано: „въ лѣто 7186 (1678) по дозору писца Важескаго воеводы думнаго дворянина Богдана Васильевича Яковлева въКокшенской четверти........  2. Иѳанской городокъ (въ Спасскойволости), въ немъ одинъ храм ъ". 13) Въ другихъ бумагахъ13) М . Мясниковъ. Историческія свѣдѣнія о Кокшенгѣ. Листъ 4-й на оборотѣ.



— 494 —М . Мясникова записано: „ Волость Спасская— на рѣкѣ Кок- шенгѣ, а въ ней погостъ.... Въ той же волости, за рѣкою Кокшепгою у рѣки Ивача— Иванской городокъ (отъ прихода въ 2-хъ верстахъ), въ немъ храмъ Николая чудотворца, построенъ— неизвѣстно". І4) Въ другомъ мѣстѣ въ бумагахъ Мяспикова перечисляются волости Еокшенгской четверти по окладной книгѣ 1748 года, и здѣсь йодъ цифрою 11-ою сказано: „Спасская, при рѣкѣ Кокшенгѣ. За рѣкой Кокшенгою у рѣки Ивачи. Ивапской городокъ". Такимъ образомъ,Иванской городокъ, о которомъ говоритъ М . Мисниковъ, находится въ Спасской волости, за рѣкою Кокшенгою, у рѣки Ивача (или— Ивачи), въ двухъ верстахъ отъ прихода,— городокъ, въ которомъ есть храмъ Николая чудотворца, неизвѣстно когда построенный.Что же это за „Иванской городокъ"? Въ Спасо-Преоб- раженскомъ приходѣ, расположенномъ подлѣ Долговицкаго прихода внизъ по рѣкѣ Кокшенгѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ Спасо-Преображенской церкви, есть городище съ древпей деревянною церковію святителя Николая чудотворца, время построенія которой неизвѣстно. Г ородище находится на правомъ берегу р. Кокшенги и на лѣвомтГберегу р ^ ки ИвасаГ в п а дающей нѣсКбльк^ ниже городища въ р. Кокшенгу. Церковь стоитъ на горѣ, съ крутымъ спускомъ на три стороны, къ рѣкѣ Кокшепгѣ и къ рѣчкѣ Ивасу, а съ четвертой, восточной стороны, со стороны большаго сосноваго бора, укрѣплена искусственнымъ ваюмъ и рвомъ. Несомнѣнно, это укрѣпленное мѣсто и называется у М . Мясникова Иванскимъ городкомъ, хотя у мѣстнаго населепія оно такъ не называется, и нѣтъ никакихъ преданій о томъ, чтобы такъ называлось когда-нибудь въ прежнее время. Откуда же взялось это названіе?Рѣшить этотъ вопросъ можетъ помочь рукописный апостолъ, хранящійся ныиѣ при Снасо-Преображепской Кок- шенгской церкви, въ приходѣ которой находится указанное выше городище, и употреблявшійся прежде при богослуженіи въ Никольской церкви, стоящей на этомъ городищѣ. Прежде всего, этотъ апостолъ самъ по себѣ заслуживаетъ особаго вниманія. 15) Въ концѣ его есть запись, изъ которой видпо,и )Бумаги М  Мяспикова. Листъ 8-й наоборотѣ.15) Вообще при Кокшенгскихъ церквахъ, въ Тотемскомъ уѣздѣ, можно пайти еще очень древнія рукописи. Такъ, при той же Спаса-Преображенской Кокшенской церкви хранится употреблявшееся прежде при богослуженіи въ Никольской церкви рукописное евангеліе, неизвѣстно когда написанное.



— 495 —что онъ былъ списанъ съ апостола, печатавшагося при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ и патріархѣ Іовѣ въ Москвѣ съ 21 мая 7104 до 4 іюля 7105 лѣта (21 мая 1596 г .— 4 іюля 1597 г.) Н а слѣдующемъ послѣ, сей записи листѣ апостола сказано: „Лѣта 7108-го (1600 г.) списана сія книга, апостолъ тетръ с печати Московскаго апостола, а напечатано было апостоловъ вкупѣ всехъ тысеча пятьдесятъ, труды и снисканіемъ, многогрѣшнаго и непотребнаго раба, Андроника Тимоѳѣева сына Невѣжи, и прочихъ работавшихъ любезными труды, а правлена сія книга с того же Московскаго апостола, слава совершителю Богу и давшему мнѣ помощь во вѣки аминь Въ началѣ этого апостола внизу по листамъ есть такая подпись: лЛѣта 7109 іюня въ 10 день на память святаго апостола Тимоѳея Пружского положилъ сию книгу апостола тетръ к Николе чюдотворцу на Кокшенгу выважской (или — въіважской) городокъ гость Гавриловъ сынъ Едемской имя Яковъ по собе и по своихъ родителехъ подписалъ в Ш енку рье Ѳедко Безсоновъ“ . Въ срединѣ книги по листамъ же эта подпись буквально повторяется. Такимъ образомъ, изъ этихъ двухъ подписей видно, что апостолъ, списанный въ 1600 г съ печатнаго, пожертвованъ въ 1601 г. на Кокшен- гу въ Иважской городокъ, къ церкви Николы чудотворца. Въ концѣ того же рукописнаго апостола на особомъ листѣ есть слѣдующая надпись: „Лѣта 7192-го году марта въ 4При церкви Верховскаго Богородскаго прихода хранится рукописная тріодь отъ 1583 г., т. е. отъ времени царя Іоанна І У  Васильевича Грознаго, какъ это видно изъ слѣдующей надписи, сдѣланной въ концѣ книги: „Почата бысть сия книга божественная словеса лѣта 7090, а совершися сия книга глаголемый треодь цвѣтная лѣта 7091-го мѣсяца іюля 8 д н ....“ Ж аль было бы, если бы такія книги, какъ рукописное евангеліе и апостолъ при Спасской церкви и тріодь при Верховской Богородской церкви, хотя и вышедшія изъ церковнаго употребленія, но для мѣстныхъ церквей особенно священныя по древнему ихъ употребленію въ сихъ церквахъ, стали отбираться изъ церквей для центральныхъ хранилищъ; но крайне было бы желательно, чтобы онѣ были строго охраняемы при тѣхъ церквахъ. Желательно было бы, чтобы онѣ непремѣнно были записаны въ описи церковнаго имущества, въ предупрежденіе ихъ утраты, и чтобы оо благочинные при обозрѣніи подвѣдомыхъ имъ церквей обращали вниманіе какъ на внесеніе ихъ въ описи, такъ и на сохраненіе въ надлежащемъ видѣ.



—  т  —день положила ѳывасной (безъ буквы ж) городокъ к Николе чюдотворцу кадило в церковь Спасские волости Ірина М ихайлова дочи а Івана Петрова жена Угрюмовыхъ по своей души і по своихъ родителехъ подписалъ Гришка Захаровъ сынъ Кичигинъ". Итакъ изъ двухъ подписей на рукописномъ апостолѣ о пожертвованіи его въ 7109 г. въ церковь Николы чюдотворца на Кокшенгѣ и изъ надписи на томъ же апостолѣ о пожертвованіи въ ту же церковь кадила въ 7192 (1684) году видно, что въ 1601 г. и вь 1 6 4  г. городокъ на Кокшенгѣ съ церковію Николая чудотворца въ Спасской волости назывался и писался Иважскимъ и Иваскимъ, что и вполнѣ естественно, такъ какъ рѣчка, на лѣвомъ берегу которой стоитъ городище съ указанною выше церковію, назы- 
Ивасомъ. Поэтому Иванской городокъ на Кокшенгѣ, о которомъ упоминаетъ не разъ въ своихъ бумагахъ М . Мясниковъ, есть не что иное, какъ городокъ Ивасскій, названный такъ по имени рѣчки Иваса. Естественно думать, что названіе Иванскаго городка у М . Мясникова явилось только вслѣдствіе, того, что невѣрно было прочитано названіе Ивасскаго городка, какъ невѣрно было прочитано имъ или другимъ кѣмъ, кому онъ слѣдовалъ, и названіе самой рѣчки Иваса, которая въ бумагахъ М . Мясникова называется Ивачемъ и Ивачей.Въ настоящее время при Никольской церкви въ Спасскомъ приходѣ, какъ и при Зосимо-Савватіевской въ Долго- вицкомъ, живутъ по особымъ келліямъ два старца и до шести старушекъ, кои снискиваютъ себѣ пропитаніе обработкою огородовъ при келліяхъ и работами у сосѣднихъ крестьянъ въ лѣтнее время. Одинъ изъ живущихъ здѣсь старцевъ до поселенія при Никольской церкви прожилъ годъ въ Соловецкомъ монастырѣ рабочимъ. По временамъ всѣ обитатели кел- лій собираются въ транезѣ Никольской церкви и поютъ церковныя пѣснопѣнія; прежде, когда среди живущихъ ьъ келліяхъ были грамотные, читались иногда псалтирь и часословъ. Ивасскій городокъ давно обращалъ на себя вниманіе археологовъ Такъ, археологъ А . Ѳ. Селивановъ производилъ здѣсь раскопки и о результатахъ своихъ изслѣдованій этого и другихъ Кокшенгскихъ городищъ сообщилъ отчетъ V I I  Археологическому съѣзду, бывшему въ Ярославлѣ въ 1887 году. 16)Можно думать, что не вслѣдствіе опечатокъ, а вслѣдствіе невѣрно прочитаннаго слова въ рукописи называется не16) Труды V I I  Археологическаго съѣзда въ Ярославлѣ 1887 г. Т . I I I .  М . 1892 г. 87 стр.



-  497 —одипаково въ печатныхъ изданіяхъ также и названіе той де ревни, жителями которой убитъ былъ въ 1584 году 21 мая преподобный Агапитъ, основатель Маркушевскаго монастыря. Въ „Исторіи Рос. Іерархіи" сказано, что жители села Кали
нина  подъ предводительствомъ Богдашки Ляхова, позавидовавъ успѣхамъ трудовъ пренод. Агапита, устроившаго на р. 
Лохтѣ мельницу, убили его и скрыли вь рѣку Уф т т ъ. п ) Въ „Словарѣ историческомъ о святыхъ" па основаніи „И ст. Рос. Іер ." убійцы пренод. Агапита называются также жителями села Калинина. * 18) Въ сочиненіи священника Іоанна Вѣрюжскаго о Вологодскихъ святыхъ разсказывается, что 21 мая 1585 г. преподобнаго Агапита, устроившаго мельницу на рѣкѣ Лохтѣ, за сорокъ верстъ отъ монастыря, убили жители деревни Камкина подъ предводительствомъ Богдашки Ляхова, съ двумя его спутниками, и тѣла ихъ бросили въ р. Уфтю- гу. 19) У И. К . Степановскаго рѣка, на которой пренод. А г а питъ устроилъ мельницу, называется ошибочно Лостою, а деревня, жители которой убили преподобнаго, называется „весью, зовомой Калинино*. 20) Послѣднее названіе этой деревни и есть единственно вѣрное. Мельница, построенная прец. Агапитомъ на р. Лохтѣ, находится въ полуверстѣ отъ Заборской Даре-Константиновской церкви, къ югу отъ нея. Н а половинѣ дороги отъ этой церкви къ указанной мельницѣ, подъ горою, на которой стоитъ церковь, находится де ревня изъ 15— 20 домовъ, которая у мѣстныхъ крестьянъ всегда называлась и нынѣ называется Калинино, а въ книгахъ (папр., церковныхъ) пишется деревнею Якутевскою. Р ѣ ка Лохта около версты ниже Заборскаго погоста, стоящаго на довольно высокой и съ сѣверной стороны, со стороны рѣки Уфтюги, крутой горѣ, впадаетъ въ Уфтюгу. притокъ р. Кокгаенги. Недалеко отъ впаденія Лохты въ Уфтюгу и убитъ былъ подвижникъ благочестія. Нѣсколько лѣтъ назадъ, когда Спасскимъ волостнымъ старшиной былъ крестьянинъ изъ деревни Каликина, нынѣ покойный, поднимался вопросъ объп ) Исторія Россійской Іррархіи. М . 1818 г. ч. У .  52 стр.18) Словарь историческій о святыхъ, прославленныхъ въ Россійской церкви, и о нѣкоторыхъ подвижникахъ благочестія, мѣстно чтимыхъ, С П Б . 1836 г. 9 стр.19) Свяіц. I . Вѣрюжскій. Историческія сказанія о жизни святыхъ, подвизавшихся въ Вологодской епархіи. Вологда. 1880 г. 543— 544 стр.20) И . К . Степановскій. Вологодская старина. Вологда. 1890 г. 391 стр.



4 9 8  —устроепіи на мѣстѣ убіенія препод. Агапита часовни, но, какъ кажется, вопросъ этотъ былъ потомъ забытъ. Хорошо было бы создать часовню на мѣстѣ, освященномъ кровію препод. Агапита, и объ этомъ болѣе всего слѣдовало бы поревновать Каликинцамъ, отдаленные предки которыхъ по мѣсту жительства совершили такой великій грѣхъ предъ Богомъ
Евл. Бурцевъ.О Р Л О В С К А Я  В С Е С В Я Т С К А Я  Ц Е Р К О В Ь  У С Т Ю Ж С К А Г О  У Ѣ З Д А .(Нѣсколько свѣдѣній изъ прошлаго церкви и прихода.)

I. Основаніе прихода.Орловская Всесвятская церковь находится между рѣками Югомъ и Лузой, въ двухъ верстахъ отъ сліянія этихъ двухъ рѣкъ. Отъ города Устюга она отстоитъ въ 25 верстахъ. Время основанія этой церкви точно неизвѣстно; несомнѣнно одно, что церковь эта принадлежитъ къ числу старинныхъ церквей въ краѣ. Мѣстная память не сохранила и приблизительнаго представленія о времени основанія Всесвятской церкви. Встрѣчаемыя указанія свидѣтельствуютъ только о существованіи прихода „изъ древнихъ лѣтъ". Такъ напр., въ хранимой при означенной церкви копіи съ указа о часовняхъ, списанной 23 декабря 1722 года, говорится, между прочимъ, что, выслушавъ указъ о часовняхъ отъ подьяка Осипа Шапошникова „Устюжскаго уѣзду, Южской трети, О рловской волости, Всесвятской церкви священникъ Аѳонасій Васильевъ съ пими же подписавшимися причетники и съ церковнымъ старостою, ему Шапошникову, священникъ по священству, а причетники и церковный староста по святѣй евангельской непорочной заповѣди Господни въ правду сказали: а оная наша Всесвятская церковь построена до прежнихъ переписныхъ 86 году книгъ, а отъ древнихъ многихъ лѣтъ", т. е. священникъ съ причетниками и церковнымъ старостою засвидѣтельствовали, что Всесвятская церковь построена за долго до 1678 года, а когда именно для нихъ это было положительно не извѣстно. І’ъ 1697 году въ приходѣ Всесвятскомъ сгорѣла деревянная теплая церковь. Когда мѣстные священникъ, церковный староста, и приходскіе люди стали просить о разрѣшеніи построить, вмѣсто сгорѣвшей, новую церковь, то могли только засвидѣтельствовать, что ^прежняя де церковь построена была и оной Всесвятской приходъ обрѣтается изъ древпихъ, давныхъ лѣтъ" (см. при-
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