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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ 

 

21 мая 2017 года исполняется 500 лет со дня основания Филиппо-

Ирапского монастыря. К этому событию в 2016 г. в Москве издана 

книга череповецкого исследователя М.Г. Мальцева «Святыни Кадуй-

ской земли. Часть 2. Филиппо-Ирапская пустынь» (издание 3-е, до-

полненное, 464 с.). 

В нашем журнале мы решили взглянуть на всю многовековую ис-

торию Андогского края. Ведь Филиппо-Ирапская пустынь – это не 

только крупное культурно-историческое явление, но, в некоем са-

кральном смысле, – камень-ключ, замыкающий свод – связующий 

древнюю и средневековую Андогу с ее настоящим и будущим. 

В этом номере впервые изменен принцип журнала: один номер – 

один автор-составитель. Предлагаем вашему вниманию четыре блока 

материалов. 

 

1. А.В. Кудряшов, археолог – исследователь, более 25 лет занима-

ется раскопками по реке Андоге, собрал значительную коллекцию ар-

тефактов, представленных в Череповецком археологическом музее. 

Его статья представляет нам результат многолетних исследований, 

обзор древней и средневековой истории Андоги, ее освоения русским 

населением.  

 

2. Г.В. Загребин, краевед и историк, дополнил фундаментальное 

исследование М.Г. Мальцева статьей об истории Пустыни в 20 веке, 

основанной на архивах Кадуйского краеведческого музея. Предложил 

нашему вниманию билингву: «Сказание о чудесах Филиппа Ирапско-

го», в которой первый вариант представлен синодальным текстом 

начала 19 века с разночтениями.  Разночтения даются по рукописям 
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второй половины 18 века, которые хранятся в архивах Череповецкого 

музейного объединения (ЧерМО), библиотеке Академии наук (БАН), 

Русском историческом музее (РИМ). 2 вариант – современный литера-

турный перевод. Г.В. Загребин так же нашел поэму о Филиппе Ирап-

ском, опубликованную в конце 19 века (приводится в Приложении). 

 

3. А.Ф. Каданцев, фольклорист и музыкант, собрал для нас инте-

реснейшую подборку о ярмарках и торговле в Андогском крае. Она 

состоит из недавно опубликованных материалов Тенишевского архи-

ва, впервые издаваемых записей фольклорного архива нашего Центра 

народной традиционной культуры и статьи 1960 г. из Кадуйского кра-

еведческого рукописного журнала «Край родной». А.Ф. Каданцев за-

вершает журнал обзорной статьей об истории и традициях края. 

 

4. Л.М. Кознева, кандидат филологических наук, обработала и под-

готовила к публикации диалектизмы д. Мелехино, которые мы пред-

лагаем вашему вниманию в Приложении. 

 

Мы надеемся, что журнал будет интересен не только преподавате-

лям, работникам культуры, учителям, краеведам, ученикам и студен-

там, но и всем жителям Андогского края, любящим и преданным сво-

ей малой родине. 
 

 

 

*** 
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Александр Валентинович Кудряшов - 

кандидат исторических наук, археолог, 

заведующий музеем истории и природы края 

Череповецкого музейного объединения, 

руководитель Шекснинского отряда 

Северорусской археологической экспе- 

диции: 

«Мы теперь знаем, что история 

андогской земли чрезвычайно 

продолжительна, насыщена событиями, 

здесь происходившими.  Здесь проживали  

очень энергичные люди, оставившие после  

себя яркую  память».  

    

ДРЕВНЯЯ АНДОГА 
 

История изучения 

 

Река  Андога течет преимуще-

ственно в низких, часто заболо-

ченных, берегах, поросших, в 

значительной  степени,  листвен-

ными  или  смешанными  лесами. 

Исключение  составляет участок  

реки от д. Пакино  до п. Фанерно-

го, где она  протекает, в основ-

ном,  в более – менее  высоких 

берегах. Длина  Андоги свыше 

140 км, она является  одним из  

крупнейших  притоков р. Суды, 

впадающей, в свою очередь, в 

Шексну. В среднем течении она 

изобилует перекатами и  это   

осложняло в прошлом, да и сей-

час  продолжает  затруднять   

движение  по ней.  Река течет по 

территории  Белозерского и Ка-

дуйского   районов и впадает в 

Суду уже в Череповецком  районе 

Вологодской   области. Верхнее  

течение Андоги приходится на  

огромное  Андогское  болото,  по 

которому  река бесконечно ме-

андрирует или, говоря проще, 

петляет. Следует отметить, что   

берега   Андоги  за тысячелетия  

мало изменились, это  подтвер-

ждает  многослойность многих 

андогских  древних поселений, 

которые существовали на  ряде 

некоторых возвышенных мест 

(«кочек»)   на протяжении веков и 



«СВЕТЕЦ», № 4. «Андогский край: история и традиция»  

_____________________________________________________________ 
 5 

тысячелетий – и в каменном веке 

и в средневековье. Следует отме-

тить также, что бассейн  Андоги 

не ограничивается самой  рекой и 

ее притоками, он включает в себя 

не только  Андозеро, из которого 

Андога вытекает, но  и  другие  

водоемы, связанные   с этим озе-

ром. 

 

*** 

Интерес к  Андоге у археоло-

гов и  краеведов  проявился еще  

в  середине XX века. В это время 

московский археолог 

Н.В.Тухтина посетила приток 

Андоги: реку Мигу в  поисках 

древних могильников, упомяну-

тых в некоторых  краеведческих 

источниках. По берегам Андоги 

со своими юными туристами  из  

череповецкого Дома пионеров  

путешествовала  известный крае-

вед А.А. Алексеева. Разведки  по  

р. Андоге планировались архео-

логом А.Н. Башенькиным, но 

первой  экспедицией, которая за-

нялась поисками  археологиче-

ских памятников на реке,  была 

экспедиция Череповецкого крае-

ведческого музея  под руковод-

ством  Н.В. Косоруковой,  в те 

времена Кандаковой. В 1987 году 

Андога  впервые была осмотрена  

археологом – профессионалом от 

истока до устья (п. Андогский). 

Этот   поход по  порожистой  реке 

оказался  не очень легким для 

новичков. Натальей Валентинов-

ной  было найдено несколько па-

мятников каменного века в рай-

оне  с. Никольского. С 1989 года  

и до сего  дня  работы  на  Андоге 

и Андозере осуществляет  Шекс-

нинская  экспедиция Череповец-

кого музейного объединения под 

руководством  автора. Андоге  

было посвящено, с перерывами, 

более 20 рабочих  полевых  сезо-

нов нашей экспедиции.  За это 

время  здесь удалось организовы-

вать разведки и раскопки разных  

археологических  памятников.  

Были неоднократно  осмотрены  

сама река Андога  и ее притоки – 

реки  Визьма, Иштома, Мига, 

Шулма, Шухтовка.  Обнаружено 

более 80 памятников археологии, 

относящихся к разным историче-
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ским  эпохам –  от мезолита  до 

позднего средневековья (XV-XVI 

вв.). Свыше   сотни  памятников  

обнаружено также на Андозере и 

на водоемах, с ним  связанным, в 

Белозерском районе.  Таким обра-

зом, выясняется, что река Андога 

и ее бассейн в целом,   были засе-

лены очень  плотно  с момента  

таяния ледников и до средних 

веков. Кроме разведок, в которых 

ставились  задачи поиска памят-

ников  и первоначального зна-

комства  с  ними, удалось  орга-

низовать археологические рас-

копки широкой  площадью  свы-

ше  десятка  памятников разного 

времени.  К ним относятся стоян-

ка каменного века у п. Зеленый  

Берег (Н.В. Косорукова), а также 

средневековые  поселения и мо-

гильники в с. Никольском, на 

Черном ручье, а  также  в местно-

сти «Коера» в среднем течении  

реки, в местностях  «Орлово» и  

«Муриновская пристань»   в 

верхнем течении  реки Андоги 

(А.В. Кудряшов). Во время рас-

копок  были обнаружены сотни  

индивидуальных вещевых нахо-

док, тысячи  фрагментов  глиня-

ной посуды, многочисленные   

археологические объекты – кур-

ганы,  грунтовые  могильники, 

жилища и  др.  

 

Андога в каменном  веке 

 

Выяснилось, что  

время  первоначаль-

ного заселения  Андо-

ги относится  к  эпохе 

мезолита – среднека-

менного века (VII-VI 

тыс. до н.э.). Матери-

алы  этого времени  

обнаружены  не толь-

ко  в устье Андоги 

(стоянка Усть-Андога 

1), но и  в устье р. Шулмы (с. Ни-

кольское), на стоянке Тарасовская 

на  Шулме, в устье р. Иштомы – 

Иштомар 1; Рябцево 1, 2;   а так-

же на Муриновской пристани на 

верхней Андоге. Вероятнее всего 

стоянок  того времени  было  

больше, но проверка этого пред-

положения требует  более тща-

тельного  обследования  памят-

ников каменного века на Андоге.  

Основная часть орудий на  этих 

стоянках  изготавливалась на 

пластинах, скалываемых с   крем-

невых  заготовок - нуклеусов. Из 

пластин изготавливались скребки,  

наконечники стрел, ножи, резцы 

и пр. орудия.  

*** 

Во времена  неолита (нового 

каменного века) (V-III тыс. до 
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н.э.)  Андога также  была  заселе-

на равномерно.  Предметы, отно-

симые  к этому  времени –  слан-

цевые и кремневые  орудия, и, 

особенно,  фрагменты  глиняной 

округлодонной и остродонной 

посуды, украшенной  ямками  и 

гребенками, обнаружены,  как  в 

устье р. Андоги, так  и по всему 

ее течению – у Зеленого Берега, в 

устье р. Шулмы, на Черном  ру-

чье, в Ступолохте, на Девичьей 

(Сириной)  Горе на Миге,  в устье 

р. Иштомы (Иштомар 1), Селище 

на р.  Визьме,  на Верхней  Андо-

ге (Кузебово 1, 2, 3;  Орлово 1, 2; 

Пасыволок, Пертом, Долгий ост-

ров, Муриновская пристань 1, 

Тишин заезок 1). Большое коли-

чество  неолитических стоянок –  

несколько   десятков были обна-

ружены  на Андозере и его озер-

но-речной системе. Столь обиль-

ное количество памятников этого 

времени   связано, очевидно,   с  

наступлением климатического 

оптимума (потепления) в III тыс. 

до н.э.  Не пустовала  Андога и во  

времена энеолита (медно - камен-

ного) и бронзового веков (II -   

середина  I тыс. до н.э.). Стоянки 

охотников, рыболовов и собира-

телей этого времени также  из-

вестны  в бассейне Андоги. Они 

обнаружены  у Зеленого Берега, в 

с. Никольском,  на стоянках  

Озерки 1,2; в Ступолохте (Коера),  

в устье р. Миги,  в устье Иштомы, 

на Ягринце, вблизи  истока Андо-

ги из Андозера. 

 

Ранний железный век Андоги 

 

Очень  плотно 

была заселена  Андо-

га в раннем железном 

веке (середина I тыс. 

до н.э. – середина I 

тыс. н.э.).  В раннем 

железном веке  в 

большинстве случа-

ев,  население  на наших север-

ных территориях  пользуется ка-

менными  орудиями  труда, но  во 

второй  половине этого историче-

ского периода  у них появляются   

изделия  из железа и цветных  

металлов. Кое-где  начинает раз-

виваться металлургия, основан-

ная на сыродутном производстве  

железа  из местных  болотных  

руд. К занятиям, которые были  

распространены в предшествую-

щие эпохи – рыболовству, охоте,  

прибавляются, кроме  производ-

ства железа и  его обработки,   

скотоводство и кое-где   даже 

земледелие. Глиняная  посуда, 

которая  использовалась в эти 
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времена, была плоскодонной и  

украшалась часто своеобразной  

«сеткой», наносимой на сырой 

сосуд тканью грубого переплете-

ния  или  внутренней частью  же-

лудка  коровы. Памятники  этого 

времени располагаются  равно-

мерно по Андоге. Есть они  на 

территории Зеленого  Берега, в 

устье Шулмы, на Черном ручье, 

на поселении Долгуша 1, в  мест-

ности «Коера» (Ступолохта, 

Ушаково 2), в устье Иштомы, в 

верхнем течении Андоги. Много 

их  и на  Андозере,  Ухтомьяр-

ском озере. 

 

Памятники раннего  средневековья 

 

Время, которое 

относят  к раннему  

Средневековью  

(вторая половина I 

тыс. н.э.), на сего-

дняшний день на 

территории  нашей 

области очень сла-

бо  изучено, оно представляется 

таким  «белым пятном» в истории 

заселения не только Андоги, но и 

всего Белозерья. И  тем интерес-

нее, что на Андоге, сначала на 

Черном  ручье, а затем на Ступо-

лохте обнаружены материалы 

VII-VIII вв.  В урочище «Черный 

ручей» исследованы объекты того 

времени –  постройки - полузем-

лянки, грунтовые  погребальные   

сооружения  в виде небольших 

округлых в  плане ямок и боль-

ших  ям  – котлованов подпрямо-

угольной   формы, в  которые  

помещали  остатки погребений  

по обряду сожжения. Обнаруже-

ны  многочисленные вещи того 

времени –  предметы из железа – 

инструменты, рыболовные крюч-

ки, ножи, фитильные  трубки, де-

тали  поясов, украшения, в том  

числе  стеклянные  бусы. Детали 

поясов, обнаруженные  на  посе-

лении Черный  ручей 2 и в мо-

гильнике Черный ручей 4, имеют 

аналогии среди древностей VI–

VIII  вв.,  распространенных  в  

бассейне  р. Камы. Материалы   

того же времени обнаружены в 

среднем течении  р. Андоги в  

местности  «Коера»,  на  памят-

нике  получившем  название 

«Ступолохта». Здесь изучались 

поселение и остатки  грунтового  

могильника. Население, пришед-

шее на территорию Белозерья в 

VII-VIII вв.,  происходило, скорее 

всего,  из Прикамья.  Его  про-

движение на  Север было, оче-

видно, не  быстрым, это  под-

тверждают  содержавшиеся в его  
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культуре   элементы культур  

народов  Поволжья,  тех народов, 

с которыми  оно соприкасалось  

на  пути с Камы до бассейна  

Шексны. Народ, поселившийся на 

Андоге в VII-VIII вв., жил в боро-

вых лесах, окруженных болотами, 

реками  и озерами. Он занимался  

рыболовством, охотой, в том  

числе и  пушной,  скотоводством, 

производством  железа и его об-

работкой,  ремесленной  обработ-

кой  цветных металлов,  кости и 

рога. Следов присутствия  земле-

делия на  данных поселениях не 

было обнаружено. Со временем 

пришлое  население смешивалось 

с местными лесными  жителями. 

Приток  восточного финно-

угорского населения   на  север-

ные земли с юга и юго-востока 

нынешней  Европейской России 

не  ослабевал  и  в последующие 

времена. Он  происходил и в IX, и  

в  X веках. Об этом свидетель-

ствуют многочисленные  изделия, 

обнаруженные на памятниках  

Суды, Андоги и Шексны. Среди 

них  можно  выделить разнооб-

разные  шумящие  женские брон-

зовые  украшения – подвески с  

круглыми, с прямоугольными 

щитками, подвески с  цилиндри-

ческими и полуцилиндрическими  

щитками, поясные наборы – 

пряжки, накладки, фитильные 

трубки, наконечники стрел – 

срезней, ювелирные  инструмен-

ты – лопаточки, бусы. Волна пе-

реселяющегося в X в. на  Север 

финно-угорского населения была, 

очевидно, значительной. Особен-

но  много переселенцев  расселя-

лись  в западной  части террито-

рии нынешней Вологодской  об-

ласти. На  Андоге вещи этого 

времени  обнаружены   в устье р. 

Шулмы, в урочище «Черный ру-

чей», на  Ступолохте,  а также   в 

верхнем течении реки.  Пришед-

шие сюда  люди,  как и прежде,   

смешивались с  местными  фин-

но-уграми,  при этом  начинает  

формироваться население, кото-

рое некоторые   исследователи 

называют «белозерской» или  

«судской весью».  Эти  люди 

проживали  как  в больших  по-

селках, так и  в крохотных  лес-

ных деревнях, состоявших из  

одного – двух домов.  Основные 

занятия  местных жителей мало 

изменилось – они охотятся, рыба-

чат, разводят  скот, занимаются 

ремеслами, участвуют в  торгов-

ле, которая  разворачивалась, в 

основном, на р. Шексне – важном  

участке  Великого Волжского 

торгового  пути. 

 

*** 

В IX – X вв. и даже в XI вв. у 

местных финно-угров существо-

вал погребальный обряд крема-
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ции или  трупосожжения. После  

сожжения   тела  умершего на 

погребальном  костре, его прах 

собирался  в  глиняные или бере-

стяные  сосуды и помещался  в  

могильные  ямы грунтовых мо-

гильников.  Погребения   поме-

щались также в курганы или  

сопки – земляные  насыпи или в  

деревянные сооружения,  которые  

археологи называют «домиками  

мертвых».    Курганы с погребе-

ниями по обряду сожжения ис-

следованы на Черном ручье,  в 

Ступолохте. На погребальном  

костре сгорают тело человека, 

жертвенные животные, вещи, за-

упокойная пища. По  представле-

ниям древних жителей Андоги 

вместе с дымом погребального 

костра  к небесам  поднимаются 

душа человека,  души жертвен-

ных животных, и даже  вещей, 

положенных  в погребальный  

костер, для того, чтобы умерший 

родич   в мире мертвых ни в чем 

не нуждался.   Местные жители 

большую часть предметов, кото-

рыми пользовались, изготовляли 

самостоятельно, а предметы, ко-

торые были изготовлены из мате-

риалов, не   имеющихся в здеш-

них местах, обменивались  на  

местную пушнину у купцов – это 

ткани, цветные металлы и  изде-

лия из них,   бусы из стекла, ши-

ферные пряслица  и другие това-

ры.  

 

Древнерусское освоение Андоги 

 

Новая волна пе-

реселенцев на Ан-

догу прослежива-

ется  по археологи-

ческим материалам  

XI в. Судя по ним, 

в это время сюда 

начинают проникать выходцы из 

славяно–русских земель – с 

Верхнего Днепра, с верховьев 

Волги, с Ильменя и Волхова. На  

Андогу  население перемещалось  

с двух  направлений – по реке 

Колпи  на Суду, а оттуда  на Ан-

догу, а также  с Волги вверх по 

рекам  Шексне и  Суде. Именно с 

XI  века на  Андоге появляются  

древнерусские деревни и села.  

Одно такое  село существует в 

устье  р. Шулмы – с. Никольское 

(Андога). И хотя  его первыми 

насельниками были  местные 

финно-угры, оно очень скоро,  

благодаря   притоку сюда  славя-

но-русского населения,   превра-

тилось в  большое древнерусское  

село. Здесь  в это время  появи-

лись многие  предметы, традици-
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онно  относимые к  славяно-

русским  –  круговая древнерус-

ская  посуда, украшенная линей-

ным и волнистым орнаментами,  

бусы, перстнеобразные  височные   

кольца, перстни и браслеты, зо-

оморфные украшения, предметы  

личного  благочестия – кресты-

тельники, иконки-подвески. В 

2005, 2008  г.г.  в селе Николь-

ском были проведены небольшие 

раскопки, при  которых были ис-

следованы и  само  село и  мо-

гильник, в котором были  обна-

ружены   три  погребения  по об-

ряду  трупоположения. Погре-

бенные в могилах   ориентирова-

лись головой как на  юго-восток, 

так и на запад. Они  размещались 

в гробовищах, сколоченных   

гвоздями. Одно из мужских  по-

гребений находилось в домовине  

длиной около 3 м, она была ско-

лочена скобами и гвоздями. На 

поясе у погребенного мужчины 

находились оселок, нож, кресало. 

В ногах у мужчины внутри домо-

вины были положены  два горшка  

с заупокойной  пищей, рабочий 

топор, несколько наконечников 

стрел. В других погребениях, 

принадлежавших женщинам, об-

наружены бусы, зооморфная под-

веска-уточка. Данный  могильник 

оставлен смешанным славяно-

финно-угорским населением, ко-

торое проживало в  XI–XII вв. в с. 

Никольском. Несмотря на то, что 

с.  Никольское (Андога) впервые  

упоминается письменными  ис-

точниками  в  позднее средневе-

ковье, в XV–XVI вв., благодаря 

археологическим материалам 

удалось выяснить, что оно  суще-

ствует, как  древнерусский центр 

с XI–XII вв. В это же время воз-

никают небольшие древнерусские 

поселения на р. Шулме у дере-

вень Ивановское, Калинниково, 

Будиморово. Древнерусские  по-

селения  появляются в среднем 

течении  Андоги – в «Коерах», в 

устье р. Иштомы, на Муринов-

ской пристани. Поселение Мури-

новская пристань 1, как и  с. Ни-

кольское (Андога) было  очень 

большим по размерам, на нем 

также проживало смешанное  в 

этническом  отношении населе-

ние, включавшее  в себя и  фин-

но-угров и    представителей сла-

вян. С началом  древнерусской 

колонизации Андоги большое 

развитие получает земледелие и 

скотоводство, осваивается неко-

гда поросшая диким лесом  тер-

ритория по ее  берегам – на ней  

появляются  пашни, сенокосы, 

пастбища. На андогских  поселе-

ниях  обнаружены  сошники – 

железные  наконечники на сохи, 

мотыги, серпы,  фрагменты  кос-

горбуш.  
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*** 

Как уже отмечалось, с  конца 

XI, в   XII вв.  в регион  проника-

ют  предметы  личного  благоче-

стия христиан – кресты-тельники,  

подвески-образки с изображени-

ем   святых, их обнаруживают и в 

могильниках и на поселениях.

 

Позднее  средневековье  на Андоге 

 

Первоначально древ-

нерусские селища  на 

Андоге были, скорее 

всего,  промыслово-

земледельческими  

центрами, где наряду 

с земледелием и ско-

товодством, населе-

ние активно занималось промыс-

лами – производством  железа из  

болотных железных руд,  рыбо-

ловством,  добычей  пушного 

зверя. Очень важным объектом  

охоты являлся  бобр, который  

давал прекрасную шкурку и  

«бобровую  струю», представля-

ющую   из  себя  мешочек с паху-

чими железами – «секретом», ко-

торый  покупался  восточными 

купцами  для парфюмерных и  

фармацевтических  целей.  Дру-

гими объектами промысловой  

охоты были также куница, белка, 

лиса, горностай и другие  пушные 

звери.  Со временем запасы пуш-

ного зверя  на Андоге, как  и  в 

целом в Белозерье,  пооскуднели.   

Добыча пушнины и  торговля ею  

к XIV в.  постепенно затухает. 

Главными  занятиями большин-

ства   жителей андогских  дере-

вень и сел  окончательно стано-

вится земледелие и скотоводство. 

В это время прекращают  свое  

существование некоторые круп-

ные  центры, которые  ранее про-

цветали на  торговле  пушниной и 

обеспечивались за счет этой  тор-

говли всеми необходимыми това-

рами. Часть старых  поселений, 

располагавшихся непосредствен-

но на берегах рек, не имела  в до-

статочном количестве  пахотной 

земли для нужд своего населения 

и, поэтому,  забрасывалась,  их  

жители уходили на водоразделы, 

так заселялась местность «Лой-

да»,  располагавшаяся  на водо-

разделе между    рекой Мигой  и 

андогским болотом. Некоторые 

новые селища возникали  в 2-3 км 

от  большой воды,  осваивались 

террасы рек, пригодные для паш-

ни. В это время появляются  се-

лища в будущих селах Георгиев-

ском и Ивановском в  нынешнем 

Белозерском районе, в деревнях 

Осипово, Романово на озере Бе-

лом по левому берегу Андоги, на  

Лещеве озере.  Исключение  со-
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ставляет  с. Никольское, которое 

продолжало существовать и по-

сле XIII века, увеличиваясь в раз-

мерах. В XIV–XVI вв.  оно явля-

ется   центром волости «Андога», 

с. Георгиевское в Белозерском 

районе – становится  центром  

волости  «Вадбал». Часть  совре-

менных деревень и пунктов, ко-

торые  существовали до сравни-

тельно  недавнего времени, появ-

ляется именно в  XIII–XIV вв. К 

ним  можно отнести Мерослу,  

Иштомар, Глебово, Ягринец и 

некоторые другие. К более позд-

ним временам относятся встре-

чающиеся в письменных  источ-

никах  имена местных  удельных 

князей, имевших земельную соб-

ственность  на Андоге -   князей 

андогских, вадбальских, андо-

пальских, но это, как говорится,   

«уже другая история». 

 

*** 

Сейчас Андога, за редким ис-

ключением, запустела. Леса стоят 

во многих  тех местах,  где еще  

несколько десятилетий назад жи-

ли люди, располагались их  поля, 

сенокосы, пастбища. Вместе с 

тем, мы теперь знаем, что история 

андогской  земли  чрезвычайно  

продолжительна, насыщена собы-

тиями, здесь происходившими.  

Здесь проживали  очень энергич-

ные люди, оставившие после  се-

бя яркую  память. Несмотря на  

значительные  результаты в деле 

изучении  древнего  прошлого 

андогского края, которых доби-

лись исследователи  в  конце XX–

XXI вв.,  следует признать, что не 

все страницы этой истории  про-

читаны, местная  земля  хранит в 

себе  еще немало  тайн. 

А. В. Кудряшов. 
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__________________________ 
* «Новгородские Епархиальные Ведомости», №№ 17 и 18, 1912 г., г. Новгород. 

** 500-летие прибытия преп. Филиппа Ирапского в Новгородские приделы РПЦ отмечает в 

2017 г. после более детального изучения списков «Жития пребодобного Филиппа Ирапско-

го». 

Геннадий Васильевич Загребин, научный со-

трудник Кадуйского районного краеведческо-

го музея имени А.Г. Юкова: 

 «Монастырю в дореволюционное время 

покровительствовали важные особы и лю-

били посещать религиозные теологи, а 

также богомольцы-паломники. Сюда же 

отправляли «на тяжкие труды» нарушав-

ших церковные каноны священнослужите-

лей и представителей причта».  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ФИЛИППО-ИРАПСКОЙ ПУСТЫНИ 
Череповецкого уезда, Новгородской губернии* 

 

К исполняющемуся 8 мая 1912 г. 400-летию прибытия преп. Филиппа 

Ирапского в Новгородские приделы** 

 

1. Место и время основания пустыни 

 

Восхитительную картину при-

роды представляет в настоящее 

время местность, 400 лет тому 

назад по указанию Божьей Мате-

ри избранная преподобным Фи-

липпом, искавшим уединения для 

своих молитвенных подвигов. 

Тихо шумит вековой сосновый 

бор. Кажется, что никто, ни один 

человек не тревожил ещѐ своим 
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присутствием этих могучих со-

сен, горделиво поднимающих 

свои зелѐные вершины к небу. 

Как хорош и гармоничен мир 

звуков, наполняющих лес; какое 

спокойствие сходит в душу в 

этом мире природы. Дорога долго 

идѐт среди дикого леса. Наконец, 

перед взором путника развѐрты-

вается чудная картина: небольшая 

равнина, со всех сторон окружѐн-

ная как бы стеной из сосен-

великанов. Среди равнины, за 

белыми стенами-оградой, возвы-

шается колокольня и церкви свя-

той обители преподобного Фи-

липпа, Ирапского чудотворца. 

Троицкая Филиппо-Ирапская 

пустынь расположена на правом 

берегу реки Андоги, в местности 

называемой «Красный Бор». 

Кроме реки Андоги пустынь 

омывается двумя речками: малым 

Ирапом с запада и большим Ира-

пом с востока. Основана в 1512 г. 

в царствование великого князя 

Василия Иоановича, преподоб-

ным Филиппом, одним из учени-

ков преподобного Корнилия Ко-

мельского. 

 

2. Краткое описание жизни преподобного Филиппа 

 

Преподобный Филипп Ирап-

ский (в миру Феофил) родом из 

крестьян Вологодской губернии. 

Родился в 1482 году. Остав-

шись сиротою после смерти сво-

их благочестивых родителей, с 

младых лет обнаруживал в себе 

стремление к праведной жизни. 

Так, будучи отроком, он пришѐл 

в пределы Вологодские, к обите-

ли Комельской преподобного 

Корнилия и, питаясь именем 

Христовым, жил у боголюбивых 

людей, приютивших его за 

скромность, строгое воздержание 

и труды. Узнав о том, преподоб-

ный Корнилий позвал Феофила к 

себе и, прозрев в нѐм сосуд, из-

бранный Господу, принял его в 

монастырь. Феофилу было тогда 

12 лет отроду. Прожив в обители 

3 года, Феофил был пострижен в 

монашество под именем Филип-

па, и преподобный Корнилий по-

ручил его опытному иноку Фла-

виану, искусному в божественном 

писании, и тот научил его чте-

нию, пению и всему, что было 

полезно душе его.  

Филипп со смирением трудил-

ся то в пекарне, нося воду и дро-

ва, – днѐм служа братии, а ночью 

стоя на молитве, и так трудился 

многие годы. По просьбе братии 

Филипп был поставлен иеромо-

нахом. По своей скромности бла-

женный огорчился этим назначе-

нием, считая себя недостойным: 
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«Горе тебе, Филипп: ты уж при-

нял похвалу от лица человеков, 

какое-же возмездие получишь в 

день судный от Господа своего?» 

Считая недостаточными для ду-

ховного совершенствования свои 

подвиги в обители, Филипп по-

желал удалиться в пустынь; пре-

подобный Корнилий одобрил его 

намерение. 15 лет протекло со 

дня пострижения его в чин ан-

гельского образа, т.е. монаше-

ства, и всѐ это время преподоб-

ный Филипп подвизался в обите-

ли Корнилиевой; теперь он начал 

прилежно просить Божью Матерь 

указать ему место для уединения. 

Молитва его была услышана: 

во время пения канона Одигитрии 

Филипп услышал голос: «Иди   

отсель, возлюбленный раб мой, 

на уготованное тебе место, где 

можешь спастись». 

Так достиг он приделов Бело-

зерских, ныне Череповецкого 

уезда Новгородской губернии. 

Там, на берегу реки Андоги, 

нашѐл он уединѐнный бор. Это 

было в 1512 году месяца мая в 8-й 

день. Когда он под развесистой 

сосною опочил от трудов, в сон-

ном видении явился ему ангел и 

сказал: «Здесь приготовлено тебе 

место Господом». 

Местность, указанная блажен-

ному, принадлежала в то время 

князю Андрею Шелешпанскому, 

к которому Филипп и обратился с 

просьбой уступить ему место 

около уединѐнной сосны. Благо-

честивый князь сам, посохом 

своим, очертил участок от реки 

Андоги к малому Ирапу; препо-

добный ископал ров по черте и 

устроил малый вертеп, где и 

начал жительствовать, молясь 

непрестанно Святой Троице. 

Брат князя Андрея, Иоанн, 

узнав об этом, разгневался на 

Филиппа и сказал брату: «Ты пу-

стил его, а у меня не спрашивал-

ся, еду изгнать его и не позволю 

ему тут жить». 

Напрасно Андрей удерживал 

брата не делать зла святому му-

жу; Иоанн не послушал, оседлал 

коня и погнал его в пустынь. У 

малого Ирапа внезапно конь его, 

разъярившись, закусил удила, 

понѐс обратно в село и там, у 

церкви Святителя Николая, сбро-

сил с себя седока. При падении 

князь ударился о камень и умер; 

конь же побежал дальше, запу-

тался в чаще леса между дерев и 

удавился. После этого случая 

князь Андрей пожаловал Филип-

пу участок земли между большим 

и малым Ирапами на помин души 

погибшего брата. 

С тех пор Филипп начал спо-

койно жительствовать  и поставил 

сначала часовню во имя живона-

чальной Троицы, а для себя кел-
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лию. Спустя некоторое время, 

при помощи благочестивых лю-

дей, была устроена церковь во 

имя Святой Троицы. Так было 

положено начало пустыни. 

Повсюду понеслась молва о 

жительстве преподобного, и 

народ начал туда стекаться для 

молитвы и  поучений. 

При непрестанном подвиге не 

оскудевали кротость и смирение; 

никто не видал Филиппа в мир-

ских домах ищущим себе успоко-

ения, но с ангелами ликовал он в 

пустыни, питаясь хлебом и во-

дою. Много искушений злого ду-

ха перетерпел преподобный, но 

против них укрепился он благо-

датью Духа Святого, взывая к 

ним: «Отступите от меня все, 

творящие беззаконие». 15 лет 

провѐл таким образом в пустыни 

святой Филипп и до такой степе-

ни изнурил себя постом, что уже 

почти не мог вкушать хлеба, ни 

входить в церковь, не изменяя, 

однако, своего правила, в ожида-

нии блаженного успокоения. 14 

ноября 1527 года в память ангела 

своего, апостола Филиппа, пре-

подобный, на 45 году своей жиз-

ни, скончался на глазах ученика 

своего Германа и был погребѐн на 

берегу реки – там, где сам указал 

для себя место. 

После его кончины устроилась 

обитель иноческая на месте его 

подвига, и там доселе почивают 

под спудом честные его мощи, от 

которых не перестают истекать 

исцеления. 

 

3. Краткие сведения из истории Филиппо-Ирапской пустыни 
 

Весьма скудные сведения 

имеются о существовании пусты-

ни в течение 16, 17, 18 веков. 

Нашествием Литвы, бродив-

шей шайками по Белозерскому 

краю, между 1611 и 1618 годами, 

пустынь была «пожжена и разо-

рена, токмо церкви сохранились». 

Предание говорит: когда Ли-

товцы, подстрекаемые любопыт-

ством, пожелали убедиться, дей-

ствительно ли погребѐн препо-

добный на указанном месте, и 

пытались разрушить пол церкви 

над его мощами, то внезапно бы-

ли опалены огнѐм, исшедшим от 

гроба преподобного. 

В церкви Пресвятой Троицы 

над ракою написан лик препо-

добного по его явлению старцу 

Феодосию в той же пустыни. Фе-

одосий долгое время болел ногою 

и не мог выйти из кельи; он начал 

молить об исцелении Пресвятую 

Троицу, призывая на помощь от-

ца Филиппа. В день Покрова Бо-
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городицы явился ему во сне пре-

подобный и велел написать свою 

икону, чтобы положить еѐ на ра-

ке, обещая ему благодать Божью. 

Проснувшись, Феодосий, не чув-

ствуя никакой болезни ступил на 

ногу и сам пришѐл в церковь. Ис-

полняя завет Преподобного, он 

заказал иконописцу  написать 

икону с древнего образа святого 

Филиппа и возложить еѐ на раке. 

Тот же старец Феодосий, стра-

давший в другое время внутрен-

ней болезнью, получил исцеление 

через святого Филиппа и ради 

сего исцеления, по повелению 

преподобного, соорудил храм во 

имя Пресвятой Троицы. Несколь-

ко других исцелений записано в 

обители, которые все свидетель-

ствуют о святости угодника Бо-

жьего преподобного Филиппа, 

прославленного от Господа. 

Устроение обители преподоб-

ного Филиппа быстро подвину-

лось вперѐд, когда она в 1688 го-

ду была приписана грамотою 

Патриарха Иоакима к Патриар-

шему Воскресенскому монасты-

рю, бывшему в Череповце. Из 

этой грамоты в первый раз узна-

ѐм, что пустынь преподобного 

Филиппа была полным монасты-

рѐм с братией и строителем. 

Строитель Гурий и чѐрный свя-

щенник Нифонт с братией писали 

Патриарху: «Пустыня де у них 

беззаступная от сторонних вот-

чинников и помещиков и от их 

людей и крестьян, в землях и во 

всяких угодиях разорена без 

остатку, и оборонить де тое пу-

стыню и закрепостить за них не-

кому». В виду этого они просили 

Патриарха пустыню взять за себя, 

к домовому его Воскресенскому 

Череповецкому монастырю, 

«чтобы той пустыне от сторонних 

обид и налогов в конечном разо-

рении не быть». 

С этих пор Троицкая Филип-

по-Ирапская пустынь, став при-

пиской к Череповецкому Воскре-

сенскому монастырю, вместе с 

ним состояла сначала в ведении 

патриархов, потом Святейшего 

Синода, а после – Вологодских 

епископов, пока пустынь и мона-

стырь по штатам 1764 года не 

были упразднены. 

За время, протекшее от при-

писки пустыни к Череповецкому 

Воскресенскому монастырю до 

упразднения еѐ – известны только 

следующие строители: Иеромо-

нах Гурий (1688 г.), Иеромонах 

Феодосий Раменский (1696 г.), 

Старей Гурий 2-й, Иеромонах 

Филарет Озатский (1699 г.), Иона 

Поморец (1725 г.), Иона Андож-

ский (1735 г.). 

В 1699 году, при строителе 

Филарете Озатском, вместо дере-
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вянной Троицкой церкви, была 

выстроена каменная. 

В 1725 году, при строителе 

Ионе Поморце, отлит колокол, а в 

1735 году была сложена каменная 

Казанская церковь вместо дере-

вянной. 

При учреждении монастыр-

ских штатов  в 1764 г. Троицкая 

Филиппо-Ирапская пустынь вме-

сте с Череповецким Воскресен-

ским монастырѐм была упраздне-

на, и монашествующая братия 

вытребована в Вологодскую Кон-

систорию (тогда Белозерский 

край принадлежал Вологодской 

епархии) и распределена по Во-

логодским монастырям, а к пу-

стыни определѐн приходской 

священник Иоанн Кириллов с 

причтом. 

   Пустынь существовала 

упразднѐнной 28 лет. В 1792 г. 

изволением Божьим сгорела до 

тла Воронинская Успенская Бо-

городицкая пустынь, находивша-

яся в 13 верстах от города Чере-

повца, к югу, по Пошехонской 

дороге. Эта пустынь по благосло-

вению Всероссийского Митропо-

лита Даниила была основана в 

1524 году монахом, по прозванию 

Ворона. 

После пожара братия осталась 

без приюта, почему Гавриил, 

митрополит Новгородский, ука-

зом 7 октября 1792 года повелел 

перевести настоятеля Воронин-

ской пустыни с братией в упразд-

нѐнную Филиппо-Ирапскую пу-

стынь
1
. 

Вместе с указом, возобновив-

шим Филиппо-Ирапскую пу-

стынь, митрополит Гавриил дал 

для неѐ «правила общежития», по 

уставу преподобного Феодосия 

Печѐрского, где, между прочим, 

сказано: 

 Во главе общежительного 

монастыря  стоит настоятель, 

управляющий монастырѐм с уча-

стием старшей братии: казначея, 

благочинного, эконома и ризни-

чего. 

 Братия между собой 

должна быть единодушна, иметь 

общую трапезу, одежду и обувь. 

 Не пить хмельных напит-

ков, не быть праздными, а зани-

маться рукоделиями. 

 Пению быть столповому и 

чтению единогласному, не сме-

шанному; правило келейное 

иметь общее в церкви. 

На основании этих правил пу-

стынь управляется и до настоя-

щего времени. Много способ-

ствовали устроению общежи-

тельных порядков  в пустыни 

бывший благочинный (с 1799 г.) 

                                                           
1
 Следовательно, в 1912  году исполняется 120 

лет со дня возобновления Филиппо-Ирапской 

пустыни. 
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окружных монастырей, в том 

числе и Филиппо-Ирапской пу-

стыни, знаменитый ревнитель 

иноческой жизни Новгородский 

архимандрит Феофан (Соколов), а 

в последнее время Кирилло-

Белозерского монастыря архи-

мандрит Иаков (преставился 16 

января 1896 года). 

Строитель Николай, прибыл с 

братией из Воронинской пустыни 

на новое место, застал обитель 

преподобного Филиппа-

Ирапского в самом жалком виде. 

В пустыни были две церкви ка-

менные – Троицкая холодная и 

Казанская тѐплая, да колокольня 

деревянная, шатровая, с шестью 

на ней колоколами. Кругом мона-

стыря деревянная ограда ветхая; в 

ней 12 лавок для приезжающих 

торговцев на ярмарки, устраивае-

мые в храмовые праздники. 

Остальные постройки деревянные 

от ветхости валились. Строитель 

Николай в таком виде, в каком 

принял, сдал монастырь своему 

преемнику Серафиму – 1 января 

1795 г. 

Строитель Серафим с усерди-

ем принялся за возобновление 

пустыни.  В короткое время были 

срублены братские келлии, трапе-

за с кухней и другие хозяйствен-

ные постройки. 

Колокольня рушилась и коло-

кола были повешены на столбах. 

Вместо старой ограды монастырь 

обнесли новой, также деревян-

ной, вышиною в пять (5) аршин. 

За оградой, на берегу реки Андо-

ги, срубили новую часовню. 

Созидание обители усердно 

продолжал следующий настоя-

тель Мартирий (1825-1850). 

Начал с Троицкой церкви – к 

южной стороне еѐ пристроили 

ризницу и дьяконник, а с север-

ной – придел во имя Преподобно-

го Филиппа (1828 год). 

Правильному течению строи-

тельных работ помешал пожар 

1830 года. Начавшись с Троицкой 

церкви, он повредил в ней иконо-

стас и паперть. Сгорела также и 

колокольня. Скоро церковь ис-

правили и срубили новую коло-

кольню. 

Монастырь из деревянного 

превратился в каменный при ар-

химандрите Арсении, управляв-

шим пустынью три раза. Сначала 

он возводил постройки деревян-

ные, но после пожара 1865 года 

начал возводить каменные. 

Был выработан план  и по 

нему в 1867 году (45 лет тому 

назад) приступлено к работам. С 

этого года здания пустыни быст-

ро стали превращаться из дере-

вянных в каменные. 
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*Взято из монастырской летописи. 

 

 

4. Список настоятелей Филиппо-Ирапской пустыни* 

 

1) Строитель Иеромонах Ни-

колай (1792-1794 гг.), указом 

1792 г. октября 7 дня преосвя-

щенным Гавриилом, митрополи-

том Новгородским, был переве-

дѐн из Воронинской пустыни в 

Филиппо-Ирапскую. 

2) Строитель Иеромонах Се-

рафим (1795-1825 гг.). 

3) Строитель Иеромонах Мар-

тирий (1825-1850 гг.), родом гру-

зин, поступил в строители из 

Большого Тихвинского монасты-

ря. 

4) Строитель Иеромонах Ири-

ней Орнатский (1850-1855 гг.), 

сын дьячка Федото-Раменской 

церкви, бывший студент Новго-

родской духовной семинарии. 

5) Строитель Иеромонах Ар-

сений, родом купец из Галича, 

постриженник Кириллово-

Новоезерского монастыря, неко-

торое время был наместником 

Кирилло-Белозерского монастыря 

и строителем Нило-Сорской пу-

стыни, два – три раза управлял 

Филиппо-Ирапской пустынью. 

6) Архимандрит Ириней Ор-

натский (1859-1861 гг.), вторично 

был назначен в настоятели Фи-

липпо-Ирапской пустыни из Де-

ревяницкого монастыря, бывшего 

прежде мужским. 

7) Строитель Иеромонах Ве-

ниамин, исполнявший в Крым-

скую кампанию пастырские обя-

занности на Черноморском флоте, 

за что в 1855 году получил золо-

той наперстный крест. 

8) Строитель Иеромонах Гера-

сим  (1879-1884 гг.), родом из 

крестьян Череповецкого уезда, 

постриженник Нило-Сорской пу-

стыни. Выбран братией Филиппо-

Ирапской пустыни в строители 

себе из иеродьяконов Кирилло-

Белозерского монастыря; управ-

лял пустынью два раза. 

9) Строитель Иеромонах Се-

рафим 2 (1884-1888 гг.), из кре-

стьян одной из Поволжских гу-

берний, постригся в монашество 

в Нило-Сорской пустыни, откуда 

из казначеев был избран братией 

Филиппо-Ирапской пустыни себе 

в строители. 

10) Строитель Иеромонах Ин-

нокентий (1890-1892 гг.), родом 

из крестьян Олонецкой губернии, 

постриженник Нило-Сорской пу-

стыни, определѐн епархиальным 

начальством из духовников Ки-

рилло-Белозерского монастыря. 
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11) Строитель Иеромонах 

Агапит, из крестьян Белозерского 

уезда, постриженник Кирилло-

Белозерского монастыря. 

12) Строитель Игумен Анто-

ний (1895-1897 гг.), из потом-

ственных почѐтных граждан го-

рода Калязина Тверской епархии. 

По прошению уволен на покой и 

проживал в числе братии Филип-

по-Ирапской пустыни. 

13) Строитель Иеромонах Ни-

колай (1897-1898 гг.) – сын свя-

щенника Оренбургской губернии. 

14) Строитель Иеромонах 

Митрофан (1898-1902 гг.) – сын 

мещанина города Кронштадта. 

15) Игумен Владимир (1903-

1907 гг.) – сын псаломщика Нов-

городской губернии, Крестецкого 

уезда, села Старого Рахина. 

16) Настоятель Игумен Ана-

стасий, определѐнный 19 июля 

1907 г., уроженец Петербургской 

губернии, Новоладожского уезда. 

Начало монастырской жизни по-

ложил в Тихвинском Большом 

монастыре. Монашество принял в 

Новоезерском монастыре в 1896 

г. Там же получил и сан Иеромо-

наха. Затем, в 1897 году, был пе-

реведѐн в Кирилло-Белозерский 

монастырь, где проходил долж-

ности казначея, а потом намест-

ника. В мае месяце 1907 года бра-

тия Филиппо-Ирапской пустыни 

избрала его своим настоятелем. 

 

5. Описание церквей 

 

Пустынь имеет две каменные 

церкви. Одна из них соборная, во 

имя Живоначальной Троицы, 

тѐплая, пятиглавая, построена в 

1699 г. Она находится на север-

ной стороне, в монастырской 

стене, у самых Святых ворот и 

имеет два входа: один извне мо-

настыря для богомольцев, а дру-

гой из монастыря для братии. 

Внутри церкви, на месте левого 

клироса, под балдахином нахо-

дится рака преподобного Филип-

па-Ирапского чудотворца, на том 

месте, где почивают под спудом 

святые мощи его. Оба клироса 

помещаются на хорах. На месте 

правого клироса – настоятельское 

место, за которым находится чу-

дотворная икона Казанской Бо-

жьей Матери. По преданию, пред 

этой иконой молился угодник, 

когда избрал здесь себе место для 

подвигов. Тут же у раки препо-

добного, на особом аналое, в 

изящном киоте лежит серебряный 

крест, в котором помещена ча-

стица животворящего древа – 

креста Господня, что в Иеруса-

лиме. В подтверждение этого 
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имеется грамота патриарха Иеру-

салимского. Святой крест этот 

пожертвован в 1907 году бароном 

Таубе, в память умершей дочери 

Софии. В алтаре достойны вни-

мания два напрестольных метал-

лических подсвечника, пожертво-

ванных Государѐм Императором 

Николаем Павловичем. Здесь 

находится достойный примечания 

очень древний синодик. 

К правой стороне собора при-

мыкает придел во имя угодника  

преподобного Филиппа-

Ирапского. Прежде он находился 

на левой стороне собора, т.е. се-

верной, но в 1873 г., при Архи-

мандрите Арсении, его перенесли 

на правую сторону, так как кру-

той берег реки Андоги, подмыва-

емый весенними водами, стал 

оседать, и зданию грозило разру-

шение. 

Сзади придела, на месте па-

перти (вход в церковь с боку) 

находится ризница. 

Вторая церковь во имя Казан-

ской Божьей Матери, каменная, 

построенная в 1755 г., находится 

на площади, среди монастыря. В 

ней достойна внимания икона 

преподобного Филиппа, изобра-

жѐнного со своим учителем Кор-

нилием Комельским, молящимся 

пред Святой Троицей. Она напи-

сана в 1723 году архимандритом 

Череповецкого Воскресенского 

монастыря, Иоанном Никифоро-

вым. В настоящее время икона 

эта находится в иконостасе про-

тив правого клироса. За левым 

клиросом находится икона пре-

подобного Филиппа во весь рост. 

Ранее она была возложена на раку 

угодника. 

С западной стороны церкви 

примыкает каменная колокольня, 

построенная в 1870 году. На ней 8 

колоколов. Один из них очень 

древний с надписью: «Белозер-

ского у. Андогской волости, Жи-

воначальной Троицы Филиппо-

вой пустыни Ирапского монасты-

ря, лил Вологжанин Фѐдор Кар-

пов 1725 г. марта 10 дня, при 

строителе старце Ионе и казначее 

Ионе». Самый большой колокол, 

весом 148 пудов 30 фунтов, по-

жертвован Череповецким купцом 

из железной Уломы П.Ф. Андри-

ановым. Второй – полиелейный в 

40 пудов, пожертвован Черепо-

вецким купцом Симоновым. За 

алтарѐм Казанской церкви нахо-

дится монастырское кладбище. 
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6. Описание стен и зданий монастырских 

 

На северной стороне монасты-

ря, возле соборной церкви Живо-

начальной Троицы, в стене, нахо-

дятся Святые ворота. Над ними 

башня, так называемая Троицкая, 

через которую устроен проход из 

настоятельских покоев в собор. 

От соборного алтаря идѐт стена 

на юго-восток на протяжении 25 

сажень до восточной, или архив-

ной, башни. Посреди стены Свя-

тые ворота – малые. От башни 

стена заворачивает на юг, где и 

кончается двухэтажным зданием., 

приспособленных для летних по-

коев настоятеля. Стена имеет в 

длину 20 сажен. В ней помеща-

ются братские кельи и мастер-

ские: сапожная, столярная и 

портняжная. От неѐ идѐт стена 

самая длинная, на протяжении 70 

сажен. В середине еѐ Святые во-

рота – малые. В этой стене поме-

щаются братские кельи с окнами, 

обращѐнными внутрь монастыря. 

Кончается она башней-слесарней. 

Далее стена идѐт к северу до «се-

верной башни». В середине еѐ 

въездные ворота конный двор. 

Длиною она около 25 сажень. Се-

верную башню и Троицкую, 

находящуюся над Святыми воро-

тами, соединяет стена в 35 сажень 

длины. В ней находятся помеще-

ния для кладовых, амбаров и 

настоятельского корпуса. По-

следний находится у Святых во-

рот при входе в монастырь 

направо. На расстоянии в 12 са-

жень от северной башни, именно 

между кладовыми и настоятель-

ским корпусом, к стене примыка-

ет ещѐ корпус, который идѐт с 

южной стороны и отделяет кон-

ный двор от монастырской пло-

щади. В середине корпуса ворота, 

по правую сторону которых по-

мещаются: братская трапеза, хле-

бопекарня и кухня; налево – 

просфорня и братские кельи. Да-

лее, внизу под «слесарной» баш-

ней, находится слесарная мастер-

ская и другие хозяйственные по-

мещения. При выходе из мона-

стыря на конный двор, направо – 

глубокий колодец. Из него устро-

ен водопровод на кухню и баш-

ню. Означенный водопровод 

устроен настоятелем Игуменом 

Анастасием. У Святых ворот сто-

ит маленькая деревянная часо-

венка с иконой преподобного, 

обнесѐнная со всех сторон пери-

лами и беседками. С этого места 

вид на окрестности монастыря 

очень живописный. Перед нами 

глубокий овраг, на кручах кото-

рого растут столетние сосны, ели 

и берѐзы. На дне оврага протекает 

речка Малый Ирап. Через овраг 
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построен деревянный мост, дли-

ною 27 сажень, с обеих сторон 

опериленный; он соединяет мона-

стырь со старой гостинницей, ле-

вее которой недавно выстроена  

новая, двухэтажная деревянная 

гостинница для дачников, с тер-

расами и мезонином. На самой 

круче, у моста, построена откры-

тая
2
 столовая для приходящих 

богомольцев, которых здесь лет-

нею порою, в праздники, бывает 

очень много. 

Правее гостинницы протекает 

река Андога, через которую 

устроен паромный перевоз и лавы 

                                                           
2
 Прошлым летом означенная столо-
вая перенесена за гостиницу. 

для пешеходов. За речкой бли-

жайшее селение деревня Смеш-

ково, отстоящая от монастыря на 

две версты. Среди селения по-

строена лет двадцать (20) тому 

назад деревянная часовня во имя 

преподобного Филиппа, Ирапско-

го чудотворца. 

Ежегодно летом 15 июля в де-

ревню Смешково из монастыря 

совершается крестный ход. Сна-

чала в часовне служится молебен, 

затем обходят кругом селения и 

возвращаются в монастырь. 

Этот благочестивый обычай 

введен по обещанию крестьян, 

данному по случаю падежа  рога-

того скота, лет 20 тому назад. 

 

7. Окрестности пустыни 

 

От Святых ворот вид на реку 

Андогу очень живописен. На го-

ристом, правом по течению, бере-

гу реки громадный сосновый бор. 

Левый же берег низменный; на 

нѐм разработаны поля и сеть по-

косы. За пашней тянется опять 

сосновый лес – дача Череповец-

кого купца Судакова. Вдоль по 

реке видны две каменные церкви 

с колокольнями – это Андогские 

сѐла, находящиеся в трѐх верстах 

от монастыря. Дорога к ним идѐт 

бором, начинаясь от самой гос-

тинницы – широкая, ровная, су-

хая. По правую сторону дороги, в 

двух-трѐх саженях, тянется кру-

той и высокий берег реки Андоги. 

Пройдя с полверсты, дорога 

сворачивает налево от реки, в лес. 

Тут есть «площади», покрытые 

белым мохом, и на них растут 

высокие, ровные, гладкие сосны, 

точно свечи; сучья только на вер-

хушках. Эти площади справедли-

во называются «белым сосновым 

бором». 

Далее, против Андогских сѐл, 

дорога опять выходит к берегу 

реки. Здесь уже еловый лес, а по 
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самому берегу ольховый. Немно-

го далее Андогских сѐл, вправо, 

виднеется церковь «на Стану», а 

ещѐ дальше церковь Пречистен-

ская. Всѐ это через реку – пред-

ставляет как бы посад или город. 

В Андогских сѐлах недавно 

открыты: почтовое отделение и 

больница с приѐмным покоем и 

полным медицинским персона-

лом. В течение года здесь часто 

бывают сельские базары или яр-

марки. С версту повыше сѐл, по 

реке Андоге, имение господина 

Белова, а ещѐ далее – барона 

Таубе.
3
  

При выходе из монастыря 

въездными воротами, прямо через 

дорогу, монастырское поле. По 

дороге к мельнице, в ста саженях 

от монастыря, направо, огромная 

площадь, которую здесь называ-

ют «биржей», потому, вероятно, 

                                                           
3
 Ранее земского начальника Вериги-
на - Г.В. Загребин. 

что завалена монастырскими дро-

вами и брѐвнами. По середине 

этой площади стоит крытое гумно 

с двумя овинами; недалеко – са-

рай для соломы и сена. Ближе к 

монастырю – сарай для склада 

лесного материала.  

Налево от дороги – другое по-

ле. Оно начинается от монастыр-

ских стен и идѐт  до мельницы, 

которая стоит у самой дороги. 

Немного не доходя до неѐ, напра-

во, построена новая кузница. 

Мельница устроена на Большом 

Ирапе. При мельнице устроена 

толчея для толчения овса на муку 

и привод, посредством которого 

выделывают дранку для крыш. 

Пройдя плотину, направо воз-

ле дороги, смолокуренный завод. 

Далее дорога тянется сосновым 

бором на протяжении 20 вѐрст до 

железнодорожной станции «Ка-

дуй». 

 

8. Церковные богослужения, крѐстные ходы  

и храмовые праздники 

 

Церковные богослужения 
 

В воскресные и праздничные 

дни обедня в 9 часов, а накануне, 

в 4 часа  малое повечерие; в 6 ча-

сов всеночное бдение. 

В воскресные дни и храмовые 

праздники ранняя обедня в 6 ча-

сов. 

В будни: утром, в 4 часа за-

утреня; в 9 часов обедня, в 6 ча-

сов летом, а зимой в 5 часов ве-

черня. 
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За вечерней читаются все пра-

вила и каноны: Спасителю, Божь-

ей Матери и ангелу хранителю; 

акафисты по очереди, по уставу. 

В будни, во время церковных 

богослужений, особый старец-

монах читает синодик. 

В субботу, после обедни, слу-

жится молебен Божьей Матери и 

угоднику св.преподобному Фи-

липпу, Ирапскому чудотворцу. 

 

Крѐстные ходы 

 

Общие  
(на реку Андогу): 

1. 6 января – Крещение Гос-

подне. 

2. Преполовение – Пятиде-

сятницы. 

3. 1 августа – Спасов день. 

 

 

 

Местные 

1. 8 мая, в день пришествия 

угодника, кругом монастыря и к 

часовне. Что у сосны, на берегу 

Андоги. 

2. 8 июня – кругом мона-

стыря. 

3. 22 октября – кругом мона-

стыря. 

4. 15 июля – в деревню 

Смешково в часовню, по обеща-

нию крестьян. 

 

Храмовые праздники 
 

1. Живоначальной Святой 

Троицы. 

2. 8 июля – Казанской Божь-

ей Матери 

3. 22 октября – Казанской 

Божьей Матери. 

4. 14 ноября – память препо-

добного Филиппа, Ирапского чу-

дотворца. 

 

Пустынь в настоящее время  

(в 1911 г.) 

 

 

1) Настоятель – 1 

2) Иеромонахов – 6 

3) Иеродьяконов – 3 

4) Монахов мантийных – 5 

5) Монахов рясофорных – 7  

6) Богомольцев, певчих – 10 

7) На разных послушаниях – 8 

    Итого – 40 

Земельные угодия монастыря 

 

1) Усадебной земли – 1 дес. 

2) Пахотной – 15 дес. 

3) Сенокосной – 40 дес. 

4) Строевого леса – 582 дес. 

5) Неудобной земли – 601 дес. 

Итого – 1239 дес. 
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Пути сообщения 

 

До станции «Кадуй» по С.-

Петербургской, Вологодской, 

Вятской железной дороге. От ст. 

«Кадуй» 20 вѐрст на лошадях. 

Летом до Череповца пассажир-

скими пароходами; от Череповца 

до станции «Кадуй» по железной 

дороге. 

                                                                                                               

Иеромонах Антоний. 

                                             

ФИЛИППО-ИРАПСКАЯ ПУСТЫНЬ 

(1917-2017 гг.) 
 

Сто лет назад в России нача-

лись потрясения. Правда, Фев-

ральская революция 1917 года 

практически не отразилась на 

размеренном, многовековом 

укладе монашествующей братии. 

Разброд и шатания в стране в по-

следующие месяцы привели к 

Октябрьской революции, а орга-

низованный 27.10.1917 г. еѐ во-

жаками во главе с В.И. Лениным 

2-й Всероссийский съезд Советов 

Рабочих, Солдатских и Крестьян-

ских Депутатов провозгласил Со-

ветскую власть. Одним из первых 

декретом новой власти стал Де-

крет о земле, который в одноча-

сье лишил Русскую Православ-

ную церковь  собственности на 

земли, которыми обладали цер-

ковные причты и монастыри. 

Земля переходила в распоряже-

ние Волостных Земельных Коми-

тетов и Уездных Советов Кре-

стьянских Депутатов впредь до 

разрешения Учредительным Со-

бранием вопроса о земле. 23 ян-

варя 1918 года был официально 

опубликован принятый Советом 

Народных Комиссаров Декрет об 

отделении церкви от государства 

и школы от церкви, в числе по-

ложений которого было лишение 

церкви прав юридического лица и 

собственности. Таким образом, 

всѐ церковное имущество нацио-

нализировалась, религиозные 

общины лишались права соб-

ственности. Верующие получили 

лишь право на бесплатную  арен-

ду храмов и предметы культа для 

отправления богослужения, а 

также на поддержание храмов в 

исправности. Декрет положил 

начало массовому закрытию 

церквей и монастырей.   

Не обошли стороной эти де-

креты и Красноборскую Свято-

Троицкую Филиппо-Ирапскую 

пустынь. По данным Генерально-

го и Специального межевания по 

Прягаевской волости Новгород-
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ской губернии (изд. Новго-

род,1894 г.) ей принадлежало 1,3 

дес. усадебной земли (1 десятина 

– 1,092 га), 22,5 дес. унавоженной 

пашни, 8,0 дес. заливных и 39,0 

дес. суходольных сенокосов, 12,0 

дес. выгона и всего, с лесами и 

неудобной землѐй, 1682,1 дес. 

земли. Всех этих угодий пустынь  

лишилась. Встал вопрос и о пре-

бывании монахов в стенах обите-

ли. К этому времени (начало 1918 

года) в Прягаевской волости, где 

располагалась пустынь, коммуни-

стами А.Н. Курмановым
4
  и А.Л. 

Беляковым, а также сочувствую-

щим им населением была провоз-

глашена Советская власть. Чтобы 

как-то сохранить материальные 

ценности, монастырям приходи-

лось искать новые формы органи-

зации своего хозяйства. 

                                                           
4
 Алексей Николаевич Курманов – участник 1 

Мировой войны, прошѐл путь от солдата до ст. 
унтер-офицера, награждѐн Георгиевским кре-

стом и медалью, член полкового солдатского 
комитета и большевик с 1917 г., председатель 

Прягаевского ВИК с 1918 г., участник граж-

данской войны, политрук 6-й дивизии, комис-

сар 16-й бригады на фронте против Юденича, 

награждѐн Реввоенсоветом  3-й армии имен-

ными золотыми часами с надписью «Честному 
воину за боевые заслуги», в дальнейшем зав. 

губземотделом и товарищ (заместитель) Чере-

повецкого Предгубисполкома, зав. Леноблзе-
мотдела, член Петросовета,  директор ВНИИ 

коневодства, умер 27.01.1934 г., похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

Монастырским общинам при-

шлось создавать продвигаемые 

новой властью трудовые артели и 

коммуны, которые допускали 

пользование своим прежним 

движимым и недвижимым иму-

ществом, чтобы поддерживать 

своѐ материальное положение, 

особенно в период разразившего-

ся в период гражданской войны 

голода. Конституция РСФСР 1918 

года лишала монахов избиратель-

ного права и запрещала им яв-

ляться членами трудовых коммун 

и артелей, но аграрное законода-

тельство допускало сохранение 

земельных угодий за монастыр-

скими трудовыми артелями. В 

провинции такие хозяйства воз-

никали. 

В первой половине 1918 года 

при Филиппо-Ирапском мона-

стыре был открыт 1-й в Андог-

ской округе агропункт, монаше-

ствующей братии было разреше-

но создать трудовую артель (сов-

хоз - по воспоминаниям Е.Н. 

Цветковой /Курмановой/), так как 

при монастыре сохранилось под-

собное хозяйство (скот, с/х ин-

вентарь). В августе 1918 года по 

предложению председателя Пря-

гаевского ВИК А.Н. Курманова, 

Череповецким отделом народного 

образования в гостиничных по-

стройках для паломников пусты-

ни была  открыта школа-коммуна 
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им. Некрасова для детей-сирот 

округи. Сложилась ситуация, ко-

гда монахи занимались производ-

ственной сельскохозяйственной 

деятельностью и благотворитель-

ностью, обеспечивая пропитани-

ем (молоком и молочными про-

дуктами, мукой, овощами и дру-

гими продуктами) открывшийся 

детский дом, выполняя различ-

ные работы по его обслуживанию 

и при этом сохраняя монастыр-

ский уклад жизни.    

В середине августа 1918 года 

1-м руководителем, педагогом и 

воспитателем школы-коммуны 

им. Некрасова была назначена 

Цветкова (Курманова) Евдокия 

Николаевна
5
,  выпускница Новго-

родского с/х училища. Детский 

дом был рассчитан на 90 детей-

сирот. Мужики из ближних дере-

вень, в зачѐт трудповинности, 

сделали в помещениях перего-

родки. В начале сентября был по-

добран педагогический (учителя-

супруги  П.К. и М.С. Виноградо-

вы, А.В. Судакова и другие) и 

обслуживающий персонал (зав-

хоз, технички, портниха, двор-

ник). И занятия начались. На учѐ-

бу дети ходили по построенному 

в начале века мосту через ручей 

Малый Ирап. Учебные классы 

                                                           
5
 Е.Н.Курманова (дев. Цветкова), педагог, 
Кавалер ордена Ленина, персональный пенси-

онер союзного значения, умерла в 1965 г. 

были устроены в покоях игумена. 

В 3-х кельях разместили 6 клас-

сов. Обедали дети в монастыр-

ской трапезной. Помощь в обес-

печении школы-коммуны всем 

необходимым (одеждой, бельѐм, 

учебными пособиями и другим) 

обеспечили Прягаевский и Андо-

гский ВИК и уездный отдел 

народного образования. Комис-

сия по закрытию монастыря пе-

редала также шерсть, полотенца, 

платки, подрясники на пальто и 

одежду, изъятую в церквях и мо-

настыре, для того чтобы одеть и 

обуть детей.  

 При монастыре проживали  

землемеры Випус и П.А. Кавар-

дин, направленные Губземотде-

лом  на места для нарезки земли 

крестьянам. Андогской агропункт  

размещался в одной из башен мо-

настыря. Агрономом с 1918 по 

1920 годы был В.В. Величко
6
,  его 

помощником  Н.А. Маскалѐв. 

Они читали лекции по агрономии 

для крестьян.     

 Что же представляло первое в 

округе советское хозяйство? Ко-

миссией волисполкома по отде-

лению церкви от государства 

(председатель Курманов) была 

                                                           
6
 Ленинградский мартиролог, т.1, стр.145: 
Величко Владислав Владиславович, 1891 г.р., 
20.09.1937 по приговору Комиссии НКВД и 

Прокуратуры СССР был расстрелян по ст.58 

п.7, 10, 11 УК РСФСР. 
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зарегистрирована артель из мона-

хов, которая стала называться 

совхозом, а насельники, в количе-

стве 65 человек (по воспоминани-

ям Е.Н. Цветковой /Курмановой/), 

стали рабочими. Первым руково-

дителем совхоза был настоятель 

иеромонах Алипий, затем его 

сменила Е.Н. Цветкова по совме-

стительству с руководством шко-

лой-коммуной.  За монастырским 

совхозом числилось 75 коров 

(весной 1919 прибавилось ещѐ 15 

телят), 13 лошадей, 160 десятин 

земли, в том числе и опытное по-

ле, огород с разнообразием вы-

ращиваемых культур: капусты, 

моркови, брюквы и других,  

мельница и смолокуренный за-

вод. Было налажена запись удоев 

и отчѐтность произведѐнных ра-

бот. На скотный двор наняли  6 

скотниц из местного населения, а 

телятницей – работницу Анну. 

Заведующим скотным двором 

был назначен отец Александр (45 

лет), бывший заведующий гости-

ницами для богомольцев. Ответ-

ственным на продуктовый склад 

был определѐн дьякон, отец Па-

вел (45 лет). Иеромонах Алипий 

(60 лет), был назначен старшим 

рабочим и ежедневно составлял 

наряды на работы. Отец Антоний, 

знавший народные земледельче-

ские приметы, определѐн сеяте-

лем, ответственным за выращи-

вание с/х культур, отец Николай, 

любивший лошадей –  кучером, в 

трапезной заведовал молодой мо-

нах-повар. Отец Серафим выра-

щивал рассаду для огорода. Та-

ким образом, были назначены 

ответственные по разным видам 

работ, а остальных распределили 

им в помощники. В воспомина-

ниях Е.Н. Цветковой  упомина-

ются и другие монахи, работав-

шие в трудовой коммуне: преста-

релый конюх Лев, Сергий, Алек-

сий, ещѐ один Павел, хлебопѐк, 

сторож Фома. Не все монахи изъ-

явили желание быть трудниками 

в коммуне. Ушли монахи-

ортодоксы, не желавшие жить по 

мирским правилам. Большинство 

из оставшихся монахов  работали 

честно и добросовестно, лишь 

небольшая часть пыталась проти-

виться распоряжениям заведую-

щей или «доставляла мелкие не-

приятности».     

Оплата труда в совхозе была 

сдельно-премиальной:  от 100 до 

200 рублей в месяц в зависимости 

от сложности работы плюс пре-

миальные за успешно выполнен-

ную работу. Правда, в период ги-

перинфляции того времени это 

были мизерные суммы. Так ра-

ботницам скотного двора преми-

ей был отрез материи. Работни-

кам был положен ежегодный от-

пуск.   
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 На санях и подводах с мона-

хами заведующая совхозом и 

школой-коммуной ездила за про-

дуктами, одеждой и учебными 

пособиями, которые «с боем и 

упорством» получала на складах 

в Череповце. На дорогах было 

неспокойно – орудовали разбой-

ники…   

Летом дети, воспитанники 

школы-коммуны,  занимались 

вязанием, вышиванием, шитьѐм, а 

также общественно-полезным 

трудом: сеяли, сажали, пололи 

грядки, боролись с вредителями, 

заготавливали сено, собирали 

грибы и ягоды, лекарственное 

сырьѐ. Собранное лекарственное 

сырьѐ сдавали в череповецкие 

аптеки в обмен на медикаменты. 

 В 1919 году в совхоз прислали 

счетовода Мухина, завхоза Тани-

на, бухгалтера и других сотруд-

ников. Так совхоз из монахов 

разжился специалистами. 

 С проверкой в школу-

коммуну приезжали высокие ко-

миссии из Губисполкома, в том 

числе и сам председатель И.В. 

Тимохин, редактор газеты «Ком-

мунист» Д.Д. Делов, представи-

тели отдела народного образова-

ния. Все отмечали настоящую 

дружную коммунарскую семью в 

детском доме, а другие детские 

приюты называли «пожарными» 

из-за многочисленных  инциден-

тов и конфликтных ситуаций. 

 За свою работу в школе-

коммуне и совхозе Е.Н. Цветкова 

в июле 1920 года была направле-

на представителем от 3-х воло-

стей Андоги по гостевому билету 

на открытие 2 Конгресса 3 Ком-

мунистического Интернационала 

в Петрограде. В дальнейшем она 

проработала в школе-коммуне до 

1921 года.    

 Школа-коммуна просуще-

ствовала до 1923 года, затем вос-

питанников переместили в дет-

ский дом в Леушкино под Чере-

повцом. За время существования 

коммуны  дети, помимо школь-

ных знаний и общественно-

полезного труда, получили навы-

ки рисования, лепки из глины, 

кройки одежды, научились танце-

вать и плавать, играть в настоль-

ные игры и оказывать первую 

медицинскую помощь (заведую-

щая имела опыт работы медсест-

рой в лазарете), пели в хоре, 

участвовали в спектаклях. Одним 

словом, здесь воспитали здоро-

вых и культурных детей  в период 

хаоса и разрухи в стране.         

 Заканчивалась гражданская 

война. Главным очагом внутрен-

ней контрреволюции Советская 

власть считала православную 

церковь. Под нажимом Л.Д. 

Троцкого и ряда других лиц ЦК 
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ВКП (б) Совет Народных Комис-

саров и ВЦИК пошли на активи-

зацию действий по изъятию цер-

ковных ценностей, чтобы подо-

рвать материальное положение 

РПЦ. 23 февраля 1922 года всту-

пил в силу соответствующий де-

крет ВЦИК, несмотря на то, что 

церковь и сама много жертвовала 

в фонд помощи голодающим. 

Внутри церкви продолжалась 

борьба между сторонниками пат-

риарха Тихона и попами- «обнов-

ленцами», которые сотрудничали 

с властью, в том числе и в Чере-

повецкой губернии. Поводом для 

закрытия церквей и монастырей 

стало поминовение на богослу-

жениях патриарха Тихона, что 

было категорически запрещено 

властями. Часть монастырей пе-

редавалась музеям, но Филиппо-

Ирапская пустынь не подпадала 

под сохранение еѐ как архитек-

турного памятника, охраняемого 

государством. 

 Вероятно, эти обстоятельства 

после переезда школы-коммуны и 

послужили основанием для за-

крытия пустыни. Монахов из 

трудовой артели прогнали восво-

яси, оставив доживавших свой 

век престарелых иноков и работ-

ниц совхоза. На территории пу-

стыни действующими остались 

лишь находившиеся в ведении 

религиозной общины храмы. Там 

ещѐ некоторое время  проводи-

лись богослужения.  

 В том же 1924 году пустынь 

передается профсоюзам под ор-

ганизацию в ней дома отдыха, 

рядом появляются строения для 

проживания обслуживающего 

персонала. Всѐ вместе называется 

трудгородок им. тов. Томского. 

Позднее – просто трудгородок 

«Андога».  

 По описи 25 марта 1926 г. хо-

зяйственные и жилые (всего 34) 

постройки в монастыре оценива-

лись в золотом исчислении в 

14.529 руб. (здания церквей в 

оценку не входили). К ним отно-

сились:  

• дом деревянный, 2-х 

этажный, крытый железом, 24 х 

16 аршин, 8 комнат;      

• дом деревянный, 2-х 

этажный, жилой, крыт стружкой, 

95 х 15 аршин, 18 комнат; 

• кухня деревянная, жилая, 

12 х 9 аршин, крытая железом, 3 

комнаты; 

• каменная ограда кругом 

монастыря, жилая, 127 х 3 саже-

ни, крытая железом с 20 жилыми 

комнатами; 

• квартира бывшего игуме-

на из 5-ти комнат, каменная; 

• 2 церкви, 1 из них могла 

быть приспособлена под мастер-

скую;                                                                                                                           
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• конюшня каменная, 22 х 8 

аршин; 

• скотный двор, деревян-

ный; 

• кладовая для железа, по-

лукаменная, а также амбары, са-

раи, бани, сеновалы. 

 Череповецкая окружная газета 

«Коммунист» № 216 от 21 сен-

тября 1927 года сообщает о за-

крытии сезона для отдыхающих, 

который продолжался 4 месяца. 

За несколько смен здесь отдохну-

ла и поправила здоровье «не одна 

сотня рабочих и служащих» из 

различных мест Ленинградской 

области. Сообщается, что каждая 

смена отдыхающих ставила здесь 

спектакли для крестьянской мо-

лодѐжи округи, устраивала вечера 

самодеятельности и разные игры, 

а также выпускала стенгазету. За 

летний сезон 1927 года было по-

ставлено 11 спектаклей и выпу-

щено 8 стенгазет. В той же газете 

под № 180 за 9 августа 1927 года 

сообщается, что «губернский му-

зей [имеется в виду череповец-

кий] обогатился ценными пред-

метами…». В заметке говорится, 

что постановлением ВЦИК СССР 

Филиппо-Ирапский монастырь 

был ликвидирован, так как «зда-

ния особой ценности не пред-

ставляют», но подчѐркивается, 

что в нѐм «…много предметов 

музейного значения, особенно, 

интересны иконы 16 века, кото-

рые будут выставлены в отделе 

древнерусской живописи губерн-

ского музея». Из других ценных 

предметов – «два подсвечника 17 

века, которые подарены мона-

стырю Петром 1-м». Всего ото-

брано 130 предметов музейного 

значения, а другие, «не имеющие 

значения, будут проданы и 60% 

вырученной за них суммы посту-

пят в специальные средства 

Губмузея». 

 При доме отдыха продолжает 

работу совхоз «Андога», уже без 

монахов, с привлечением наѐм-

ных рабочих из деревень округи, 

правда, постепенно он приходит в 

упадок. До 1936 года дом отдыха  

«Андога» находится в ведении  

Курортно-Санитарного Управле-

ния Ленинградского Облсовпро-

фа  (областной совет профсою-

зов).  

 В 1928 году поднимался во-

прос о переводе в трудгородок 

агенства связи «Стан», т.к. старое 

здание обветшало, но на заседа-

нии депутатов Вахонькинского 

с/с (Протокол 25-а от 18 мая 1928 

года) Райконторе связи было от-

казано, так как «граждане заинте-

ресованы в почтовом агентстве в 

центре бывш. Андогской воло-

сти». 

 В 1930 году на заседании 

Президиума Кадуйского райис-
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полкома (протокол № 90 от 13 

октября 1930) ставился вопрос «О 

скорейшем разрешении вопроса о 

передаче Дома отдыха под здание 

районного исполнительного ко-

митета РИК для перевода центра 

Кадуйского района в с. Стан». 

Тогда райцентр предполагалось 

разместить в селах Никольское и 

Стан. На период строительства 

административных зданий было 

решено в монастыре разместить  

структурные подразделения 

райисполкома. Со временем дан-

ный вопрос был снят, т.к. в 1931 

году начались новые «перекрой-

ки» в административно-

территориальном делении на ме-

стах. 

 В 1935 году, когда было при-

нято решение об организации Ка-

дуйской машинно-тракторной 

станции, Кадуйский райисполком 

инициировал передачу монастыр-

ских сооружений под размещение 

МТС. Комиссия РИК провела об-

следование дома отдыха. Из до-

кладной записки видно, что в до-

полнение к описи 1926 года, в 

доме отдыха были открыты пра-

чечная, свинарник, ветеринарная 

лечебница и сторожка для кроль-

чат. Стоимость движимого и не-

движимого имущества составила 

113.769 рублей, в том числе ин-

вентаря и инструментов на 27.287 

рублей плюс поголовье скота, 

которое оценили в 13.986 рублей. 

Комиссией была составлена крат-

кая характеристика дома отдыха 

и совхоза: «от ж/д станции Кадуй 

(находится) на расстоянии 22 км, 

год организации – 1924, дом от-

дыха функционирует в году от 3-

х до 4-х месяцев, присутственная 

способность на 130 коек, в 1933 г. 

отдыхало – 704 человек, в 1934 г. 

– 920 человек, продолжитель-

ность отдыха в смену – 12 дней, 

фактически – 11 дней (добирают-

ся 1 день), контингент отдыхаю-

щих на 1934 г.: рабочих – 190 , 

педагогов – 710, прочих – 20 че-

ловек». 

На момент проверки совхоз 

имел «60 га, в т.ч. пашни – 49,8 

га, сенокосов – 32 га (в момент 

проведения землеотвода в 1926 г. 

было – 26 га и 2 дес.), в почвен-

ном отношении преобладают пес-

ки, озимых в 1934 г. посеяно – 8 

га, имеется  клеверов – 12 га, яро-

вых намечено 2 га пшеницы, 1 га 

ячменя, 0,5 га овса, 7 га картофе-

ля, 3 га овощей, 1 га корнеплодов 

и 4 га прочих (культур)». Отме-

чалось, что дальнейшее расшире-

ние пашни возможно при боль-

ших капитальных вложениях на 

раскорчѐвку». Примерная стои-

мость 1 га освоения болот под 

пашню равна 3 – 3,5 тыс.руб. 

Совхозное стадо состояло из 

«дойных коров – 20 шт., 1 быка, 
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молодняка КРС (1 года) – 8 шт. и 

моложе – 6 шт.», а также «сви-

ней-маток – 8 шт., хряков – 1, 

прочих – 28 шт.; кроликов-маток 

– 85 шт., самцов – 10 шт. и про-

чих – 428 шт.; лошадей взрослых 

– 7 шт., молодняка – 2 шт.; пчѐл 

(семей) – 50 ульев». Отмечалось, 

что в 1934 г. из хозяйства пере-

брошено в другие совхозы 18 ко-

ров в связи с недостатком в хо-

зяйстве грубых кормов. Для срав-

нения в документе указывалось, 

что при реорганизации хозяйства 

«в 1925 г. принято: коров – 26 

шт., лошадей – 5 шт.». В 1933 г. 

получено прибыли – 5.804 руб., в 

1934 г. убыток  9.129 руб.». 

  Комиссия утверждала, что 

дом отдыха удалѐн от железной 

дороги, плохие средства сообще-

ния и дороги, проходит сведение 

леса в округе и «с точки зрения 

красоты месторасположения дом 

отдыха потерял ценность, 

…помещения, приспособленные 

под клуб, столовую, читальню, 

медпункт, являются примитив-

ными, затемнѐнными, а отсюда, 

удовлетвориться отдыхающие в 

достаточной мере не могут и при 

отъезде общее состояние отды-

хающих – неудовлетворитель-

ное». Отмечалось, что все жилые 

постройки в основном пустуют с 

сентября по май, за исключением 

некоторых, занятых работниками 

и  служащими под жильѐ. Зимой 

помещения не отапливаются и 

приспособлены под хранилища, 

постройки постепенно разруша-

ются и не восстанавливаются. За 

десятилетие функционирования 

дома отдыха капремонты не про-

водились, деньги, менее 10 тыс. 

рублей, выделялись лишь на те-

кущие ремонты хозяйственных 

построек, моста и жилых комнат, 

и что это в итоге «приведѐт к 

полной разрухе». Исходя из всего 

вышеперечисленного, комиссия 

райисполкома делает вывод, что 

«для дальнейшего развития хо-

зяйства достаточных перспектив 

ДО «Андога» не имеет, а в насто-

ящее время ни какой ценности, 

как совхоз не представляет (его 

можно сравнить с кулацким хо-

зяйством старого времени). Как 

дом отдыха ни по размерам, ни по 

месту нахождения, ни по обору-

дованию удовлетворить требова-

ния отдыхающих не может». Та-

кие вот неутешительные выводы 

от заинтересованной стороны… 

Такое решение было очевид-

ным. В заключении подчѐркива-

лось: «Принимая во внимание, 

что для вновь организуемой МТС 

в окружающих селениях нет ка-

ких-либо помещений, которые 

могли бы удовлетворить МТС для 

разворачивания работ, а также то, 

что при организации центра МТС 
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в бывшем монастыре постройки 

могут быть использованы значи-

тельно целесообразно без особых 

капитальных вложений, которые 

МТС в 1935 г. отпускаются в 

очень небольшой сумме – 20-25 

тыс. руб.» и что «более целесооб-

разно передать имущество, по-

стройки, хозяйственные построй-

ки, а также само хозяйство МТС, 

а Дом отдыха «Андога» закрыть». 

 Местное руководство под-

держало Областное земельное 

управление, но собственник дома 

отдыха Леноблсовпроф направил 

жалобу в Леноблисполком.  Во-

прос решался на заседании Пре-

зидиума Ленинградского Облис-

полкома 3.04.1935 г. (протокол 5, 

пункт 429). Решение заседания 

под председательством зам. 

предоблисполкома тов. М. Зерно-

ва отклонило  ходатайство Обл-

ЗУ. МТС разместили в местечке 

Слудинка (с. Стан). В стенах пу-

стыни, после завершения сезона 

для отдыхающих, были организо-

ваны 1-е курсы трактористов (30 

человек).   

Так распорядилась история, 

что в святом уголке андогской 

земли на живописном берегу реки 

в стенах бывшей пустыни в 1936 

году возникло богоугодное заве-

дение для инвалидов, куда 

направлялись немощные и боль-

ные требующие специального 

ухода люди. Название ему дали 

по реке – Андогский дом инвали-

дов. В 1937 году прошла новая 

«перекройка» территориально-

административного деления в 

РСФСР – теперь уже областей. 23 

сентября 1937 года районы быв-

шего Череповецкого округа во-

шли в состав Вологодской обла-

сти.  Одновременно с этим, сме-

нился и собственник Индома, так 

чаще называли это заведение. Те-

перь им стал Вологодский об-

ластной отдел социального обес-

печения. Дом инвалидов возгла-

вил бывший руководитель дома 

отдыха и совхоза (с конца 20-х 

гг.) И.А. Матросов. Он руководил 

до весны 1942 года, когда сюда 

уже направляли инвалидов Оте-

чественной войны.  Для контин-

гента наступили трудные време-

на, так как не хватало продоволь-

ствия и средств для содержания. 

Жили впроголодь. Часть контин-

гента его покинуло. Индом был 

расчитан на 250 человек. Разме-

щались инвалиды войны в кельях 

бывшего монастыря (лежачие) и в 

зданиях за его стенами. Для ре-

шения задач «выживания» инва-

лидов укрепили руководящие 

кадры, стали развивать подсобное 

хозяйство, создали мастерские 

(сапожную, мастерскую по изго-

товлению игрушек) от районной 

артели инвалидов. Обучали реме-
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слу сами же инвалиды войны. 

Контингент из израненных сол-

дат-инвалидов поступал сюда по-

стоянно из госпиталей, разме-

щавшихся на территории области, 

из перегруженного дома инвали-

дов войны при Горицком мона-

стыре. Ряд работников и инвали-

дов войны были награждены ме-

далью «За доблестный труд в го-

ды Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг.». После ВОВ 

более-менее грамотных направ-

ляли в г. Кадников на курсы бух-

галтеров. По окончании курсов 

они работали на предприятиях и в 

организациях района. Постоянно, 

с начала 40-х и до конца 50-х го-

дов было человек 20-30 лежачих, 

которые нуждались в постоянном 

уходе. В подсобном хозяйстве 

Индома выращивали овощи, скот, 

сеяли зерновые культуры, ловили 

рыбу, собирали грибы и ягоды. 

Разрастался и посѐлок, где про-

живал обслуживающий персонал 

и образовавшиеся семейные пары 

из персонала и молодых солдат-

инвалидов войны. В поселке была 

открыта начальная школа. В Ин-

доме работали 3 медика (фельд-

шер и медсѐстры), 1 раз в месяц 

из Кадуйской райбольницы при-

езжал врач. С середины 50-х го-

дов в Индом стали поступать 

больные, получившие инвалид-

ность на работе или с рецидивами 

фронтовых ранений. Умиравших 

от ран солдат-инвалидов в разные 

годы хоронили на кладбище села 

Никольского и возле самого мо-

настыря. За годы деревянные 

надгробия истлели и стали безы-

мянными. В 2012 году всем им 

был установлен гранитный па-

мятник.  

 В 1965 году по настоянию 

проживавших в поселении граж-

дан населѐнному пункту дали 

официальное название – посѐлок 

Зелѐный Берег. К светлому буду-

щему, правда, в противополож-

ную от монастыря сторону, жите-

лей посѐлка направлял В.И. Ле-

нин, памятник которому был 

установлен на площадке у быв-

шей гостиницы для паломников.  

 С 1973 по 1996 годы в стенах 

размещался Андогский психонев-

рологический интернат. За годы 

существования в стенах монасты-

ря социальных объектов смени-

лось с десяток руководителей, 

каждый из которых что-то вносил 

в тихую и безмятежную жизнь 

заведений (переоборудовал хра-

мы под кочегарку и склады, про-

водил водопровод, производил 

ремонт крыш и надстройки на 

стенах, строил подсобные соору-

жения, развивал подсобное хо-

зяйство). Пустынь жила. Затем 

всѐ, что осталось от Филиппо-

Ирапской пустыни: монастырские 
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стены с кельями, полуразрушен-

ные храмы и ряд подсобных со-

оружений, передано Вологодской 

Епархии. И наступило двадцати-

летнее безмолвие и быстрое раз-

рушение обители преподобного 

Филиппа Ирапского. Правда, в 

2000 году были обретены мощи 

преподобного Филиппа-

Ирапского, «затерянные» време-

нем и безбожниками в 20-м сто-

летии…  

В последние годы пустынь пе-

решла в ведение Череповецкой 

Епархии. В монастырь пришли 

монахи-строители и трудники во 

главе с отцом Геронтием, кото-

рым предстоит праведными тру-

дами и молитвами, с Божьей по-

мощью поднимать из руин храмы 

Филиппо-Ирапской пустыни и 

наполнить жизнью еѐ стены по 

монастырскому уставу на шестом 

столетии еѐ истории.  

              

 Загребин Г.В. 

 

 

 

 

Редкие сокращения,  

используемые в статье 

 

ВИК – волостной исполнитель-

ный комитет (волисполком). 

РИК – районный исполнительный 

комитет (райисполком). 

КРС – крупный рогатый скот. 

ДО – Дом отдыха. 
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СКАЗАНИЕ О ЧУДЕСАХ ФИЛИППА ИРАПСКОГО 

  
     

Текст Первой редакции Сказания о чудесах Фи-

липпа Ирапского публикуется по списку нач. XIX 

в. РНБ, Р. I. 260, л. 97—99 об. 

Предлагаем вашему вниманию билингву: 

Первый вариант текста воспроизведен из книги 

Е.В. Крушельницкой «Автобиография и житие в 

древнерусской литературе», сс. 204-209 с разночте-

ниями. Разночтения приводятся по спискам: 

• ЧерМО, 9—20; 280/29, втор. пол. XVIII в. 

(Ч); 

• БАН, 25. 6. 28, втор. пол. XVIII в. (Б); 

• РИМ, собр. Барсова, № 792, кон. XVIII в. 

(В). 

Второй вариант – свободный перевод на совре-

менный язык. 

 

Первый вариант 
л  97 Сказание о чудесѣхъ преподобнаго отца нашего Филиппа 

Йрапскаго чюдотворца 

 

Въ лѣто благочестивыя держа-

вы великаго
7
 государя царя и ве-

ликаго князя Алексия
8
 Михайло-

вича всея Великия и Малыя и 

Бѣлыя России самодержца. Бѣло-

езерскаго
9
 уѣзда Надъпорожскаго 

стана Андожския волости, отъ 

Никольского села внизъ
10

 по рѣкѣ 

Андогѣ два поприща, стоить цер-

                                                           
7 Нет Ч, Б, В. 
8  Алексея Ч, Б. 
9 Бѣлоезерьскаго Ч; Белозерскаго Б. 
10 на низ Ч, Б, В. 

ковь Святыя и Живоначальныя 

Троицы, въ Красномъ бору, межъ 

двумя Ирапы, изъ давныхъ лѣтъ 

поставлена, а въ ней лежать мощи 

подь спудомъ преподобнаго отца 

нашего
11

 Филиппа Йрапскаго чю-

дотворца. Прежния его чюдеса 

многа быша, литва пожгоша и 

раззориша, токмо церковь сохра-

нена бысть. 

                                                           
11 Нет Б. 
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Чюдеса новоявленнаго  

Филиппа чюдотворца.  

Иже
12

 сотворишася въ лѣто 

7169 году (1661 г.) февруалиа во 

2-й день, чюдо первое.  

О человѣцѣ иступившему
13

 ума, 

именемъ
14

 Власа Алексиева
15

 

 

Тоя же Андожския
16

 волости 

Алексиа
17

 Тольбозина* крестья-

нинъ
18

 сельца Великаго Влась 

Алексиевь
19

 Божиимъ попущени-

емь быль безъ ума и безь памяти 

многое время, и образу Спасову 

не покланяшеся, но и
20

 еще и ру-

гался. Но
21

 того человѣка привез-

ли въ домь  Святыя и
22

 Живона-

чальныя Троицы и преподобнаго 

отца нашего Филиппа, связана 

вельми крѣпко, и призвали свя-

щенника Прохора. И начата мо-

лебенъ пѣти Пресвятѣй Троицѣ и 

преподобному отцу нашему Фи-

липпу; и абие бѣсный паде на 

мость церковный,
23

 и
24

 лежаль 

                                                           
12 Нет Б, В. 
13 иступившем Б, В. 
14 Нет Ч. 
15 Алексеева Ч, Б. 
16 Андоньския Ч; Андоския В. 
17 Алексея Ч, Б.  
* Толболбозина В. 
18 христианин Ч, Б, В. 
19 Алексеевъ Б. 
20 Нет Ч, Б, В. 
21 Ио Б, В. 
22 Нет Ч. 
23 церкви Б. 
24 Нет Ч. 

многое время, аки мертвъ, лю-

демъ же ту стоящимъ
25

 и моля-

щемся
26

 о Пресвятѣй Троицѣ и 

преподобному отцу Филиппу. //                                                                                                                                                                                                            

л. 97 об. 

По отпустѣ
27

 молебнаго пѣния 

священникъ же
28

 Прохоръ вы-

шелъ съ честнымъ крестомь 

осѣнить бъснаго. Родители 
29
его 

едва воздвигоша кь
30

 честному 

кресту. По осѣнении честнаго 

креста нача бѣсный къ священни-

ку глаголати: «Отче Прохоре, да-

дите
31

 мнѣ еще мало полежать на 

мѣстѣ семь». Священникъ же 

Прохоръ вопроси: «Власие, скажи 

ми, чесо ради
32

 лежишь
33

 на 

мѣстѣ семь?» И сказа бѣсный къ 

священнику: «Егда поверженъ 

быль
34

 на землю предь вами, и 

тогда явися мнѣ преподобный 

отецъ Филиппъ чудотворець, бла-

гословилъ мя рукою своею и даде 

мнѣ во уста песку сьѣсти.
35

 И 

усладися гортань моя паче меда». 

И отъ того часа человѣкь той 

бысть здравъ, въ целомь разумѣ, 

                                                           
25 предстоящимъ Б. 
26 молящеся Ч. 
27 отпуске Б. 
28 Нет Б, В. 
29 Доб. же Б, В. 
30 Нет Ч. 
31 дайте Б. 
32 дати Ч. 
33 лежать Ч. 
34 бых Ч, Б, В. 
35 снести Ч, Б, В. 
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и позна всѣхъ, и
36

 нача молитися 

со слезами Пресвятѣй Троицѣ и 

преподобному отцу
37

 Филиппу 

чудотворцу, и отъиде въ домъ 

свой здравь,
38

 радуяся. 

 

Чудо 2 преподобнаго отца
39

  

Филиппа чудотворца, того же 

169 года (1661 г.) 

 

Тоя же вѣси Андожския
40

 

нѣкий человѣкъ, именемъ Тимо-

фей
41

 сынъ Мартыновь,
42

 

скорбѣлъ очьми
43

 зѣло тяжко 

многое время, не видявь
44

 свѣту 

нимало. И нача молитися 

Святѣй
45

 и
46

 Живоначальной Тро-

ицѣ и преподобному отцу Фи-

липпу чудотворцу. И явися ему 

преподобный отецъ Филиппъ во 

снѣ, и сталъ ему
47

 говорить: «Че-

ловѣче, аще хощеши исцеления* 

очамъ получити, и ты пойди въ 

пустыню к Живоначальной Тро-

ицѣ и къ
48

 преподобному отцу 

                                                           
36 Нет Б, В. 
37 Доб. нашему Ч.  
38 Нет Б. 
39 Доб. нашего Ч, Б. 
40 Андоньския Ч; Андоския В. 
41 Мартынов сын Ч, Б, В.  
42 Мартынов сын Ч, Б, В. 
43 ночми Б. 
44 видѣлъ Ч; видя Б; видялъ В.  
45 Нет Ч. 
46 Нет Ч, Б, В. 
47 Доб. и Ч. 
 * исцеление Ч, Б, В. 
48 Нет Б, В. 

Филиппу и помолися съ вѣрою, 

— и получиши исцеление». Азъ 

же, грѣшный Тимофей, по явле-

нии томъ повели въ пустыню. И 

на пути исцеление получивъ, и 

быстъ здравъ молитвами препо-

добнаго отца Филиппа. 

 

Чудо третие преподобнаго  

отца
49

 Филиппа о пономарѣ  

Иларионѣ
50

 Гавриловѣ,
51

 

како ногу у него исцелилъ
52

 во 

170 году (1662 г.) 

 

л. 98   

// Тоя же Андоския
53

 волости 

приходския церкви святаго отца
54

 

Николы чудотворца, тое церкви 

пономарь
55

 Иларионъ
56

 Гаврии-

ловъ
57

 сынъ заскорбѣлъ ногою, а 

въ ногѣ у него быль гадъ. И 

скорбѣлъ ногою много лѣтъ, и 

врачемъ много имѣния раздавъ, 

а
58

 помощи не обрѣте нимало. И 

видѣвъ
59

 неисцельный струпъ
60

 

болѣзни своея, и нача молитися 

                                                           
49 Доб. нашего Ч. 
50 Ларионе Ч, Б, В. 
51 Гаврииловѣ Ч. 
52 исцѣли Ч. 
53 Андоньския Ч; Андожския Б. 
54 Нет Б. 
55 Доб. Именем Ч, Б, В. 
56 Ларион Ч, Б. 
57 Гаврилов Б, В. 
58 и Ч, Б. 
59 видѣ Ч. 
60 труп Ч.  
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Святѣй
61
  и

62
 Живоначальной Тро-

ицѣ  и на помощь призывати пре-

подобнаго отца Филиппа. Скорый 

на помощь преподобный Фи-

липпъ явися ему во снѣ и понѣле 

ему струпъ
63

 на ногѣ
64

 мокрымъ 

платомъ обязати.
65

 Онъ же воста 

отъ сна и обяза струпъ
66

 мокрымъ 

платомъ, месяца ноября въ 14 

день, и слышавъ,
67

 какъ гадъ по-

шелъ изъ ноги. И исцелѣ нога его 

молитвами преподобнаго
68

 Фи-

липпа чудотворца.
69

 

 

Чудо четвертое преподобнаго 

отца
70

 Филиппа о старцѣ  

Феодосии той же пустыни 

 

Лѣта 7177 году (1669 г.) меся-

ца
71

 октября въ
72

  
73

1-й
74

 день, на 

праздникъ Покрова Пресвятыя 

Богородицы и присно дѣвы Ма-

                                                           
61 Нет Ч. 
62 Нет Ч, Б, В. 
  ˗   В списке А в строке слова следуют в обрат-
ном порядке; цифрами отмечен верный поря-
док слов. 
63 Нет Б, В. 
64 Нет Б, В. 
65 обвязати Ч. 
66 трупъ Ч. 
67 услышав Ч, Б. 
68 Доб. отца Ч, Б, В. 
69 Нет Ч, Б, В. 
70 Доб. нашего Ч. 
71 Нет Ч. 
72 Нет Ч. 
73-68 Нет Б.  
 

рии, явился
75

 преподобный отецъ 

Филиппъ тое же пустыни старцу 

Феодосию во снѣ. А тотъ старецъ 

скорбѣлъ
76

 ногою многое время 

и
77

 не исходилъ
78

 исъ келии, ни-

мало не возмогохъ
79

 на ногу свою 

поступити,
80

 болезнь ему вельми 

тяжка бысть. 

Той же старецъ Феодосий нача 

молитися Пресвятѣй Богоро-

дицѣ
81

 и преподобному отцу Фи-

липпу о исцелении болезни своея. 

И явился
82

 ему преподобный 

отецъ
83

 Филиппъ чудотворецъ, 

противъ Покрова Пресвятыя Бо-

городицы въ нощи, во священни-

ческомъ санѣ со крестомъ, и рече 

старцу: «Напиши икону препо-

добнаго Филиппа и положи ея 

надъ гробомъ его — и ты будеши 

здравъ ногою». И знаменавъ
84

 его 

по лицу честнымъ крестомъ. И 

той старецъ воста на ногу и бысть 

здравъ. И пойде въ церковь, нача 

молебенъ пѣти преподобному
85

 

Филиппу.  

                                                           
75 явися Ч, В. 
76 Нет Б. 
77 Нет Ч. 
78 ходитъ Б. 
79 возмогъ Ч. 
80 поступати В. 
81 Троице Ч, Б, В. 
82 явися Ч, Б, В. 
83 Нет Ч, В. 
84 знаменаша Ч. 
85 Доб. отцу Ч, В. 
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И
86

 пойде ко иконописцу//                                                                                                        

л. 98 об. 

написати образъ преподобнаго 

отца нашего
87

 Филиппа Ирапска-

го чудотворца, и поставилъ тотъ
88

 

новонаписанной
89

 образъ на 

гробѣ его. А писанъ образъ со 

старинныя иконы преподобнаго 

Филиппа, которой прислала съ 

Москвы княгиня Ольга Криво-

борскихъ
90

 князей по обѣщанию 

своему на налой. 

 

Чудо 5-е преподобнаго отца
91

 

Филиппа чудотворца
92

 

 

Во 178 году (1670 г.) октября 

въ 6 день, на память святаго апо-

стола Фомы, 
93
тоя же Андож-

ския
94

 волости
95

 Афанасья Деся-

таго крестьянинъ Иоаннъ Ники-

форовъ посещениемъ Божиимъ 

былъ въ великомъ недугѣ многое 

время и не владѣлъ рукою 
96
и но-

гою.
97

 И прииде къ нему отецъ 

ево духовной, священникъ Про-

хоръ, и нача ему глаголати: 

                                                           
86 Нет Ч. 
87 Нет Б, В. 
88 тутъ Ч. 
89 новописанной Б. 
90 Кривоборьскихъ Ч. 
91 Доб.нашего Ч. 
92 Нет Ч, Б, В. 
93-89 Нет Ч.  
94 Андоския В. 
 
96-91 Нет Ч.. 
 

«Сыне мой духовной, послушай 

мене, молися Живоначальной 

Троицѣ и призывай на помощь 

преподобнаго отца Филиппа». 

Той же немощний вскорѣ, по-

слушавъ отца своего духовнаго, и 

повѣле себѣ вести къ Живона-

чальной Троицѣ и преподобному 

отцу Филиппу, и повѣле моле-

бенъ служить и воду святить. 

Священникъ 
98
же Прохоръ

99
 от-

пѣвъ молебенъ и воду освятилъ, и 

осѣнилъ того болящаго Иоанна 

крестомъ, и водою окропилъ. И 

въ той часъ бысть здравъ, и 

отъиде въ домъ свой, радуяся, 

славяще Святую Троицу и препо-

добнаго отца Филиппа. 

 

Чудо шестое преподобнаго  

отца
100

 Филиппа 

 

Лѣта 7179 году (1671 г.) майа 

въ 9 день тое же Андожския
101

 

волости церкви Николы чудо-

творца дьячекъ Матфей
102

 Прохо-

ровъ былъ въ велицей
103

 скорби 

при смерти. Отецъ и мати его 

плакашеся
104

 зѣло, и призваша 

соборъ священнический, да по-

                                                           
98-93 Нет Б, В. 
99 Нет Ч.. 
100 Нет Ч. 
101 Андонские Ч; Андоския В. 
102 Матвей Б. 
103 велицѣмъ В. 
104 плачеся Б; плашеся В. 
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мажутъ масломъ болящаго. Пѣва-

ему же пѣнию,  // 

л. 99 
105
абие, аки отъ сна, возбуждься

106
 

больный и позна весь соборъ 

священнический и отца своего 

духовнаго Матфеа,
II,1

 и нача гла-

голати отцу и матери своей: «По-

везите мя
2
 къ Живоначальной 

Троицѣ и преподобному
3
 Филип-

пу». И вскоре повезоша его и по-

вѣлеша священнику молебенъ 

пѣти и воду святити. По отпѣтии
4
 

молебна
5
 и святыя воды, оградилъ 

животворящимъ крестомъ и во-

дою окропилъ болящаго. И въ той 

часъ далъ Богъ здравие молитва-

ми преподобнаго отца Филиппа. 

И отъиде въ домъ свой, радуяся. 

 

Чудо 7 преподобнаго  

отца Филиппа 

 
6
Того же

7
 августа въ 4 день, на 

память святаго апостола Матфеа, 

тое же Андожския
8
 волости князя 

Семена Лукича Щербатого, при-

казной человѣкь ево Василей 

                                                           
105 Доб. и Ч. 
106 Доб. и Ч. 
II, 1 Матвея Б. 
2 мене Ч, Б, В. 
3 Доб. отцу Ч, Б, В. 
4 отпусте Б. 
5 молебнаго Б, В; доб. пения Б. 
6 Доб. И Ч. 
7 Доб. году Ч, Б, В. 
8 Андостие Ч; Андоския В. 

Нестеровь, — и у него, Василья, 

дщерь Екатерина въ болезни ума 

рѣшилась. И отецъ ея, Василий, и 

мати, Мария, вземь свою дщерь 

Екатерину, во узахь повезоша въ 

лодкѣ. 

И не доѣхавъ пустыни,
9
 про-

тивъ заводи Мошни,
10

 увидѣла 

бѣснующая
11

 старца со крестомь, 

по водѣ идуща къ ней. И огради 

ея крестомь. Она же возопи
12

 ко 

отцу и матери своей: «Старецъ 

крестомь оградиль друговь моих, 

и они всѣ
13

 вь водѣ и
14

 утонули». 

И в той часъ она нача смыслен-

но
15

 глаголати: «Розвяжите оть 

узъ и
16

 дадите
17

 мнѣ Троице и 

преподобному
18

 Филипу помо-

литься». Они же разрѣшили отъ 

узъ. Она
19

 же
20

 нача 
21
со слезами 

молитися
22

 Святѣй
23

 Троицѣ и 

преподобному отцу Филиппу. И 

пѣвше молебенъ Святѣй
24

 Троицѣ 

и преподобному Филиппу, и по-

                                                           
9 пустыню Б, В. 
10 ношни Ч. 
11 беснующеся Ч. 
12 возопий Б. 
13 Нет Ч. 
14 Нет Ч, Б, В. 
15 мысленно Ч. 
16 Нет Ч, Б, В. 
17 дайте Б. 
18 Доб. отцу Б, В. 
19 Они Ч. 
20 Нет Б. 
21-22 молитися со слезами Б, В. 
 
23 пресвятѣй Ч. 
24 Нет Ч. 
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лучиша исцеление дщери своей, 
25
идоша въ домъ свой,

26
 радова-

шеся, славяще Святую Троицу и 

преподобнаго
27

 Филиппа чудо-

творца.
28

 

 

Чудо 8 преподобнаго
29

  

Филиппа
30

 
 

Лѣта 7180 году (1672 г.) июня 

вь 29 день, на праздникъ святых 

апостолъ Петра и Павла, тоя же 

пустыни
31

 старець Феодосий 

скорбелъ нутренною болезнию 

многое время, а
32

 отъ врачевъ не 

возможе исцѣлитися. Нача моли-

тися Пресвятѣй Троицѣ  //                                                           

л. 99 об. 

и преподобному отцу Филиппу. 

И
33

 вскорѣ по молении его явися 

тому старцу въ тонце снѣ препо-

добный отецъ
34

 Филиппъ и при-

частилъ его Христовыхь таинь, и 

рекь
35

 ему: «Буди здравъ и труж-

дайся въ пустыни сей, не отходи». 

Возбнувь отъ сна и бысть здравъ, 

                                                           
25-26 Нет Ч.  
 
27 Доб. отца Ч, Б, В. 
28 Нет Ч, Б, В 
29 Доб. отца Б, В. 
30 Доб. чюдотворца Ч. 
31 Нет Б. 
32 Нет Ч. 
33 Нет Ч. 
34 Доб. наш Ч, Б, В. 
35 реклъ Б. 

славя
36

 Святую Троицу и препо-

добнаго отца
37

 Филиппа.
38

 

 

Чудо 9 преподобнаго
39

  

Филиппа
40

 

 

Лѣта 7181 году (1673 г.) 
41
майа 

въ 8 день, на праздникъ святаго 

апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, тое жь пустыни ста-

рецъ Феодосий скорбѣлъ ногою 

многое время и
42

 изь келии не 

выходиль. И явися
43

 преподобный 

отець Филиппъ тому старцу во 

снѣ и рече ему: «Воздвигни цер-

ковь во имя Пресвятыя Богоро-

дицы Казанския
44

 — и будеши 

здравъ ногою». Старецъ же воста 

оть сна и не послыша
45

 болѣзни. 

Въ той же день отпѣвь молебенъ 

Пресвятѣй Троицѣ и преподоб-

ному отцу Филиппу, и
46

 пошелъ 

вь волость, и
47

 возвЬсти
48

 лю-

демъ
49

 о явлении преподобнаго 

                                                           
36 славяще Б, В. 
37 Доб. нашего Ч. 
38 Доб. чюдотворца Ч. 
39 Доб. отца Ч. 
40 Доб. чюдотворца Ч, Б, В. 
41 Доб. месяца Ч. 
42 Нет Ч, Б, В. 
43 Доб. ему Ч, Б. 
44 Казаньские Ч. 
45 слыша Б. 
46 Нет Ч. 
47 Нет Б. 
48 возвестити Б. 
49 Нет Ч. 
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отца Филиппа и
50

 о  
51
исцелении 

своемъ,
52

 и о церкви. 

И вси народи съ радостию 

начата лѣсь готовити на церковь. 

И построиша святую церковь 

Пресвятыя 
53
Богородицы Казан-

                                                           
50 Нет Ч. 
51-52 нецелении се Б. 
 
53-54 Казанския Богородицы Б.  

ския,
54

 
55
при державѣ великаго 

государя царя и великаго князя 

Алексия Михайловича всея Вели-

кия и Малыя и Бѣлыя России са-

модержца.
56

 

 

                                                           
54 Казаньския Ч. 
55-56  Нет Ч.  
56 Доб. Конецъ и Богу велия слава Б. 

 

 
2 вариант 

Сказание о чудесах преподобного отца нашего  

Филиппа Ирапского чудотворца 

 

В годы благочестия державы 

великого государя царя и велико-

го князя Алексия Михайловича 

всея Великия и Малыя и Белыя 

России самодержца. 

   Белозерского уезда Надпо-

рожского стана Андожской воло-

сти от села Никольского вниз по 

р. Андоге 2 поприща (прим. – ме-

сто; путевая мера, ~ суточный 

переход, около 20 вѐрст), стоит 

церковь Святой и Живоначальной 

Троицы, в Красном бору меж 

двумя Ирапами, в давние года 

поставлена, а в ней лежат мощи 

преп. о. нашего Ф. Ирапского чу-

дотворца. В прежние времена его 

чудес много было. Литва сожгла 

и разорила, только церковь была 

сохранена.  

 

Чудеса новоявленного Филиппа чудотворца, которые сотвори-

лись в 7169 г. (1661 г. по новому стилю) в феврале на 2-й день. 

 

ЧУДО ПЕРВОЕ 

О человеке, потерявшем ум, по имени Влас Алексеев 
 

В той же Андогской волости 

Алексея Тоболзина крестьянин 

сельца Великого Влас Алексеев 

Божьей волею был без ума и па-

мяти многое время и образу Спа-

сову не поклонявшийся, но ещѐ и 

ругавшийся. Но того человека 

привезли в дом Святой и Живо-
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начальной Троицы и преподобно-

го отца нашего Ф. И призвали 

священника Прохора. С началом 

молебна Пресвятой Троице и 

преп. о. нашему Ф. Безумный 

упал на церковный пол и лежал 

долгое время как мѐртвый, в то 

время как люди стояли и моли-

лись Пресвятой Троице и преп. о. 

Ф.  

По окончании молебного пе-

ния свящ. Прохор вышел с чест-

ным крестом осенить бесновато-

го.  

Родители того едва подняли к 

честному кресту. После осенения 

честным крестом безумный гово-

рит священнику: «Отец Прохор, 

дайте мне ещѐ немного полежать 

на этом месте». Священник же 

Прохор спросил: «Влас, скажи 

мне, чего ради лежишь на этом 

месте?» И сказал безумный свя-

щеннику: 

«Когда повержен был на зем-

лю пред вами, то тогда явился 

мне преп. О. Ф. чудотворец, бла-

гословил меня рукою своею и дал 

мне в уста песку съесть. И усла-

дилась гортань моя лучше (сла-

ще) мѐда».  

   И с того часа человек тот 

был здоров, в полном разуме, и 

узнал всех и начал молиться со 

слезами Пресвятой Троице и 

преп. о. Ф. чудотворцу и уехал к 

себе домой здоровым, радуясь. 

        

 

ЧУДО ВТОРОЕ  

преподобного отца Филиппа чудотворца, того же 169 (1661) года. 

 

   В той же веси Андожской 

некий человек по имени Тимофей 

сын Мартынов долгое время тя-

жело страдал глазами, нисколько 

не видел света. И начал молиться 

Святой и Живоначальной Троице 

и преп. о. Ф. чудотворцу. И явил-

ся к нему преп. о. Ф. во сне и стал 

ему говорить: «Человек, хочешь 

исцеление глазам получить? Ты 

пойди в пустынь к Живоначаль-

ной Троице и преп. о. Ф. и помо-

лися с верою – получишь исцеле-

ние». И его, грешного Тимофея, 

после явления того, повели в пу-

стынь. 

И на пути, исцеление получив, 

стал здоров молитвами преп. о. 

Ф. 
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ЧУДО ТРЕТЬЕ   

преподобного отца Филиппа о пономаре Иларионе Гаврилове, 

который ногу у него исцелил в 170 (1662) году 

 

   В той же Андожской волости 

в приходской церкви святого отца 

Николая чудотворца, той церкви 

пономарь Иларион Гаврилов сын 

заболел ногою, а на ноге была 

язва (гнойник). И страдал ногою 

много лет, и врачевателям много 

имения раздал, а помощи не об-

рѐл нисколько. И видя неисце-

лѐнную язву свою, начал молить-

ся Святой и Живоначальной Тро-

ице и призвал на помощь преп. о. 

Ф. Скорый на помощь преп. о. Ф. 

явился к нему во сне и повелел 

ему (незаживающую) язву на ноге 

мокрым платком обвязать. 

Встав от сна, он обвязал гной-

ник мокрым платком в ноябре 

месяце на 14-й день и видит как 

гной пошѐл из ноги. И выздоро-

вела нога его молитвами преп. О. 

Ф. чудотворца. 

             

 

 

ЧУДО ЧЕТВЁРТОЕ   

преподобного отца Филиппа о старце Феодосии той же пустыни. 

 

В году 7177 (1669) в месяце 

октябре в 1-й день на праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы и 

всегда девы Марии. Явился преп. 

о. Ф. в той же пустыни старцу 

Феодосию во сне. Тот старец 

страдал ногою долгое время и не 

выходил из кельи, нисколько не 

мог вступить на ногу, болезнь 

была тяжѐлой. 

Тот же старец Феодосий начал 

молиться Пресвятой Богородице 

и преп. о. Ф. об исцелении своей 

болезни. И явился ему преп. о. Ф. 

чудотворец против Покрова Пре-

святой Богородицы в ночи в свя-

щенническом сане с крестом и 

речь старцу говорит: «Напиши 

икону преп. Филиппа и положи еѐ 

над гробом его – и ты будешь 

здоров ногою». И ознаменовал 

его по лицу честным крестом. И 

Тот старец встал на ногу и был 

здоров. И пошѐл он в церковь и 

начал молебен петь преп. Ф. И 

пошѐл к иконописцу написать 

образ преп. о. нашего Ф. Ирап-

ского чудотворца и поставил но-

вонаписанный образ на гроб его. 

А писан образ был со старин-

ной иконы, который прислала с 

Москвы княгиня Ольга, Криво-
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борских князей, по обещанию 

своему на аналое (высоком сто-

лике с откосом, с наклонною сто-

лешницей,  для положения св. 

иконы). 

             

ЧУДО ПЯТОЕ 

преподобного отца Филиппа чудотворца. 

 

   В 7178 (1670) году в октябре 

на 6-й день на память святого 

апостола Фомы в той же Андож-

ской волости Афанасия Десятова 

крестьянин Иоан Никифоров по-

сещением Божием был в великом 

недуге долгое время и не владел 

ни рукою, ни ногою. И пришѐл к 

нему его духовный отец, священ-

ник Прохор, и начал говорить: 

«Сын мой духовный, послушай 

меня, молись Живоначальной 

Троице  и призывай на помощь 

преп. о. Ф.» Тот же немощный 

вскоре, послушав отца своего ду-

ховного, повелел себя везти к 

Живоначальной Троице и преп. о. 

Ф. и повелел молебен служить и 

воду святить. 

   Священник же Прохор спра-

вил молебен и воду освятил и 

освятил того больного Иоанна 

крестом и водою окропил. И в тот 

же час  и пошѐл в свой дом, славя 

Св. Троицу и преп. о. Ф. 

             

ЧУДО ШЕСТОЕ 

преподобного отца Филиппа 

   

В году 7179 (1671) в мае на 9-й 

день в той же Андожской волости 

церкви Николы чудотворца дья-

чок Матфей Прохоров был при 

смерти. Отец и мать его сильно 

плакали и призвали собор свя-

щеннический да помазали маслом 

болеющего. Прослышав пение, 

отошѐл от сна (больной), возбу-

дился и позвал весь собор свя-

щеннический и отца своего ду-

ховного Матфея и начал говорить 

отцу и матери своей: «Повезите 

меня к Живоначальной Троице и 

преп. Ф.» И вскоре повезли его  и 

повелев священнику молебен 

петь  и воду освятить. По отпетии 

молебна и освящении воды освя-

тил (оградил) его животворящим 

крестом  и водою окропил боле-

ющего. И в тот час дал Бог здоро-

вье молитвами преп. о. Ф. и воз-

вратился тот в дом свой, радуясь. 
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ЧУДО СЕДЬМОЕ 

преподобного отца Филиппа 

 

   Того же /7179 г./ (1671) авгу-

ста на 4-й день на память св. апо-

стола Матфея в той же Андож-

ской волости князя Семѐна Луки-

ча Щербатого приказной человек 

его Василий Нестеров и у него 

Василья дочь Екатерина в болез-

ни ума решилась. И отец еѐ, Ва-

силий,  и мать, Мария, взяли свою 

дочь Екатерину  и в узах (связан-

ную) повезли в лодке. 

   И не доехав до пустыни, 

против заводи Мошни, увидела 

беснующаяся старца с крестом по 

воде идущего к ней, и оградил он 

еѐ крестом. Она же возопила к 

отцу и матери своей: «Старец с 

крестом оградил друзей моих и 

они все в воде утонули». И в тот 

же час она начала осмысленно 

говорить: «Развяжите от уз и дай-

те мне Троице и преп. Филиппу 

помолиться». Они же развязали 

еѐ от уз. Она же начала со слеза-

ми молиться Св. Троице и преп. 

о. Ф. И пела молебен Св. Троице 

и преп. о. Ф., и получили  исцеле-

ние дочери своей, пошли к свое-

му дому, радуясь, славя Св. Тро-

ицу и преп. Ф. чудотворца. 

             

 

ЧУДО ВОСЬМОЕ   

преподобного отца Филиппа 

 

В 7180 (1672) году в июне на 

29-й день на праздник св. апосто-

лов Петра и Павла, в той же пу-

стыни, старец Феодосий изнемо-

гал внутренней болезнью долгое 

время, а от врачей не мог исце-

литься. Начав молиться Пресвя-

той Троице и преп. о. Ф. И вско-

ре, после молитв его, явился к 

тому старцу во сне преп. о. Ф. и 

причастил его Христовым таин-

ством и сказал ему: «Будь здоров 

и трудись в пустыне этой, не от-

ходи». Проснувшись тот был здо-

ров и славил Св. Троицу и преп. 

о. Филиппа. 
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ЧУДО ДЕВЯТОЕ   

преподобного отца Филиппа 

 

   В году 7181 (1673) в мае на 

8-й день, на праздник св. апосто-

ла и евангелиста Иоанна Богосло-

ва, в той же пустыни старец Фео-

досий страдал ногою долгое вре-

мя и из кельи не выходил. И 

явился преп. о. Ф. тому старцу во 

сне и говорит ему: «Воздвигни 

церковь во имя Пресвятой Бого-

родицы Казанской – будешь здо-

ров ногою». Старец же встав от 

сна и не услышал болезни. В тот 

же день отпел молебен Пресвятой 

Троице и преп. о. Ф. и пошѐл в 

волость и известил людям о явле-

нии о. Ф. и об исцелении своѐм и 

о церкви. 

   И народ с радостью начал 

лес готовить на церковь. И по-

строили святую церковь Пресвя-

той Богородицы Казанской при 

державе великого государя царя и 

великого князя Алексия Михай-

ловича всея Великия и Малыя и 

Белыя России самодержца. 
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Анатолий Фѐдорович Каданцев, заслужен-

ный работник культуры РФ, научный сотрудник 

Кадуйского районного центра народной традици-

онной культуры и ремесел, руководитель ком-

плексной фольклорно-этнографической экспеди-

ции по Кадуйскому району: 

 «Андога – благословенный заповедный край 

Русского Севера, увековеченный в мифах, леген-

дах, сказаниях, частушках». 

 

Предлагаем вашему вниманию 

подборку о торговле в Андогском 

крае. Открывают ее материалы 

Этнографического бюро князя 

В.Н. Тенишева, собранные в кон-

це XIX века. Корреспондентом 

Бюро по Андогским селам являл-

ся А.Н. Власов. К сожалению, 

нам неизвестно кем был этот че-

ловек. Внештатных сотрудников 

Бюро подбирало из учителей, 

священников, фельдшеров, сту-

дентов, семинаристов, грамотных 

крестьян. А.Н. Власов, несомнен-

но, талантливый автор, раскрыл 

нам  красочную картину кре-

стьянского быта не только через 

показ организации ярмарок и тор-

говли, но и описывая сценки по-

ведения крестьян на ярмарке, об-

щения со скупщиками, нутника-

ми и разносчиками. Записал А.Н. 

Власов и легенды о разбойниках, 

грабивших торговцев. Перед 

нами раскрывается целый пласт 

крестьянской жизни. 

Дополняют материалы Этно-

графического бюро собранные 

через 100 лет фольклорно-

этнографической экспедицией 

рассказы старожилов о ярмарках 

и торговле в 1920-1930-е гг. Тек-

сты, данные курсивом, являются 

прямой речью рассказчиков. 

Квадратные скобки, завершаю-

щие тексты, указывают на номер 

аудиозаписи по реестрам экспе-

диционного архива МБУК 

«ЦНТКиР». Сводная таблица ре-

естров приводится в конце под-

борки. 

Завершают подпорку статья о 

ярмарках первого андогского 

краеведа Д.А. Архангельского, 

учителя Вахоньковской школы в 

1920–1950-х гг., опубликованная 

в рукописном журнале «Край 

родной» в 1960 г. и заключитель-

ный обзор об истории и традици-

ях Андоги научного сотрудника 

ЦНТКиР А.Ф. Каданцева. 
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*Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя В.Н. 

Тенищева. Новгородская губерния. Т. 7. Часть 3. Череповецкий уезд. СПБ., 2011. С.145 – 156. 

 

ЯРМАРКА В АНДОГСКИХ СЕЛАХ* 
(1880-1899 гг.) 

 

На ярмарку в Андогские села, 

на 9 (22) марта, наши крестьяне 

отправляются накануне, часов в 5 

вечера, «чтобы втемне приехать и 

стать на место» (речь идет о «тор-

гованах»). Село Никольское 

называют «Андогскими селами», 

потому что в нем есть 2 церкви, 

лет 25 назад принадлежавшие 

двум разным приходам. 

Я не бывал на этой ярмарке и 

вздумал нынче побывать. Я прие-

хал туда в 4.30 утра и прямо из 

саней пошел посмотреть, много 

ли овса привезли на продажу… 

Я крайне удивлен был, встре-

тив длиннейший ряд возов; я 

насчитал 123 воза, в общей слож-

ности около 4 четвертей овса на 

каждом = 500 четвертей или око-

ло 3000 пудов (четверть – 196,8 

кг., пуд – 16,4 кг.). 

Торговля овсом началась в 5 

часов утра, а к 8 часам ни овса, ни 

зерна не осталось. Около пустых 

саней ходили покупатели с по-

рожними мешками на руках и 

тужили: «Ох, прах возьми, опоз-

дали! Нету овса-та! Придется по 

деревням ехать покупать, а там 

прижмут ведь! Ах, ты, Госпо-

ди!..» 

Покупают овес не только ан-

догжане, но еще едут крестьяне 

из Белозерского уезда, живущие 

за болотами на сыпучих песках, 

где овес родится очень плохо. 

Вследствие наплыва покупателей 

цена на овес была высокой – 4 

руб. 25 коп. за четверть. 

Продавцы дома насыпают овес 

по 4 четверика в мешок (четверик 

– 26,239 л.); покупатели им на 

совесть верят, прямо пересыпают 

из мешка в мешок. Этот способ 

торговли напоминает доброе ста-

рое время, когда, по словам ста-

риков, все делалось на совесть. 

На ярмарку много было наве-

зено дровней, саней, колес, гли-

няной и деревянной посуды (ка-

док, ушатов, блюд, гусаков, ведер 

и маленьких ведерочек), дегтя. 

Иной купил бабе решето, бер-

до. Почти все накупили на оста-

ток поста гороху, пшена, горохо-

вой муки, сазанины и другой ры-

бы на Благовещенье и Вербное 

Воскресенье. 

Сапогов будничных и празд-

ничных было навезено возов 60. 

На этой же ярмарке бедняки, у 

которых нет своей «убоины», по-

купают солонину – говядину к 
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Пасхе, фунтов от 6 до 10 каждый 

(фунт – 409,6 гр.). 

Целая улица занята торговца-

ми пряниками и кренделями. 

Особенно бойко идут крендели: 

почти каждый мужик покупает 

1,5 – 2 фунта кренделей, надевает 

их на мочалку на шею или на ру-

ку и идет пить чай к крестьянину 

Абузину или в чайную «трезвого 

общества», как зовет народ Попе-

чительство о народной трезвости; 

не развязывая мочалки, ломает 

крендели и ест, пока идет с базара 

в чайную. И пряников покупают 

многие, дешевых по 6 копеек 

фунт – это свезут гостинец жене и 

ребятам. 

На ярмарки андогжане имеют 

обыкновение давать детям деньги 

на гостинцы, а если у отца не 

найдется лишней копейки для 

сынишки, мать дает ему яйцо, на 

которое он покупает «симячек» и 

он грызет их наряду со всеми. 

Дети важно расхаживают по яр-

марке, жуют купленные гостинцы 

и немилосердно свищут в приоб-

ретенные глиняные свистульки. 

Со всех окрестных сел и дере-

вень идет молодежь, нарядная и с 

гармонистами. Песни и частушки 

начинают звучать повсюду. Во 

многих местах организуются са-

ми собой пляски. 

Холостые парни покупают 

гостинцы фунтами – сиропные 

пряники, конфеты, семечки, оре-

хи – и угощают ими знакомых 

девиц. 

Парни любезничают с девица-

ми, а у иных затевается спор воз-

ле палатки торговца баранками и 

пряниками. Сразу же собирается 

толпа зевак. Силачи берутся од-

ним ударом кулака переломать 

фунт или полтора баранок или 

пряников, поставленных в из-

вестный порядок. В случае удачи 

разбивший установленное коли-

чество баранок или пряников по-

лучает их обломки, и за них про-

давцу платит державший пари и 

наоборот. 

В стороне от общей ярмарки – 

конная, но очень маленькая – все-

го около 50 лошадей. 

Но лучше всех торговцев тор-

говала «казенная винная лавка 

№148». Около нее громадная 

сплошная толпа жаждущих живи-

тельной влаги. 6 полицейских 

стоят на крыльце лавки, сдержи-

вают напор толпы и впускают 

туда по очереди. Толпа, не стес-

няясь, выражает претензию на 

новый порядок продажи вина: 

«Выдумали тоже, м… их..! Вот 

стой да зябни на холоду, да еще и 

пей-то на морозе!» 

А за стеной винной лавки идет 

разливанное море: пьют из горла, 

из чайных чашек и стаканов, с 

чайных блюдечек; в сторонке два 
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крестьянина наливают водку в 

уполовню (большая деревянная 

суповая ложка) и схлебывают; а 

вон дальше три крестьянина вы-

лили бутылку водки в купленное 

одним из них глиняное блюдо и 

мирно угощаются – попьет один, 

вытрет усы рукавом и подает то-

варищу. «Валяй!» - говорит. «Что 

ты мало? Пей, пей, знай!» - уго-

щает товарищ. «Нет, дух захва-

тывает. Валяй ты!». 

К 10 часам утра на ярмарке 

стали появляться подвыпившие, а 

к 11 во многих местах стали раз-

даваться громкие возгласы и зву-

чали песни. 

 

 

Андриан Власов. 
 

 

ТОРГОВЛЯ И ЯРМАРКИ В АНДОГСКОМ КРАЕ* 

(1920-1930 гг.) 
 

В экспедиционных материалах 

нашего Центра есть достаточно 

много рассказов жителей андог-

ских сел и деревень о ярмарках, 

которые были в их молодые годы 

(1920-30-е гг.). Основные ярмар-

ки в этих краях проводились в с. 

Никольское (Андогские села), в д. 

Пречистое, в д. Копосово – Сред-

ний Двор. 

«Потом были ярмарки. В Пре-

чистой, помню, было… Народу! 

Продавцов! Товару! Наедут, дак 

Боже мой! А все ребята-то, по-

нимаѐшь, с гармоньями, да деф-

ки-то, понимаѐшь, кругом церкви-

то ходят, да писни поют. Инте-

ресно было. Никаких скандалов не 

было» [006-13]. 

 «Ярмарки были в Андогских 

сѐлах. Привозили дровни, горшки 

с Ерги, кузовье, корыта, лопаты, 

колѐса. Народ ходил по базару, 

пели песни, играли. Торгованы 

«наваливали» товар» [010-48]. 

 «1918 год был очень тяжѐ-

лый, а потом жизнь улучшилась и 

начали проводить ярманки. Тор-

гованы и жители андогских дере-

вень приезжали на конях, а кто и 



«СВЕТЕЦ», № 4. «Андогский край: история и традиция»  

_____________________________________________________________ 
 57 

пешком приходил. Очень много 

людей собирались на ярманки в 

Никольском. Приезжали из Пу-

сторадиц, Вадбала. 

Продавали дровни, дровешки, 

горшки из Ерги и Будимирова. У 

нас веть горшки вот тут, в Бу-

димирове делали. Ой, добры 

горшки делали! Их так и звали: 

горшечники будиморовские. Мно-

го там посуды делали. А уш кри-

ночки-то-ой, больно добры-то! 

А кроме торговых рядов ра-

ботали магазины, даже пирож-

ные продавали. 

А на Успеньѐ дак ярмарка ка-

кая-то небольшая была. Там всѐ 

огородноѐ продавали. 

- А когда в сѐлах ярмарки бы-

ли? 

А в сѐлах дак в Николу и Кре-

щение» [009-19]. 

 «Ярмарки в Пречистой и в сѐ-

лах проводили у церквей. Слави-

лись осенние ярмарки. В Николь-

ском на Спасы, а в Пречистой на 

Успеньев день. Эти были с дара-

ми природы: тут и огурцы солѐ-

ные, тут и капуста, морковь, 

яблоки, тут и… 

Правда, не только это было. 

Привозили разный товар умель-

цы, кто што умел делать. А де-

лали, понимаѐшь, в каждой груп-

пе деревень свой товар. 

Вот, например, в Вологду, ту-

да к Череповцу ехать – там вили 

верѐвки лыковые. Не берѐзовые, а 

из липы. Вот оттуда верѐвки 

привозили. Там очень много яб-

лок, значит яблоки оттуда ве-

зут. 

Со стороны Великого привози-

ли дровни, сани, дровешки. 

На ярмарках бывали драки. 

Ребята с «татарщины» не дру-

жили с ребятами из Пречистой, 

как встретятся – война!» [016-

10]. 

В Андогских селах базары 

проводили в Николу, Крещение и 

9 марта. 

 «Да базары-то какие были ве-

сѐлые! Так веть Господи, Госпо-

ди! Думаешь-то… А сейчас-то? 

Где молодѐжи веселицца? Да, 

говорят, - пьют… Да что им де-

лать-то?.. 

Што, робята, што дефки 

одеты в хорошем, дак от ко-

стюмов, да разных цветов аж в 

глазах рябит. Да гармошки-то 

играют, да весело-то! 

Торгованов-то – ой! И о ка-

душки тут щолкают, и о горшки, 

и о кринки. Зазывают, да так и 

лупят кнутовищом! Пьяные, вы-

пимши эти торгованы-то – хо-

лодно веть, зимой дак. Дак так 

вот по всему лупят, што у их бе-

рите, у их берите. 

Кадушек-то, дровней-то, пря-

лок, лопат, верѐтен! Вот сейчас 

надо бы кадушек, а где купить? 
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Дак вот со всех мест и навезут 

товару, на один базар. Кто 

сбрую покупат: хомуты, дуги, 

вожжи, подпруги, обрати. Да 

вот это было: всякий, всякий 

матерьял, и симя, и пряники, и 

фсѐ-фсѐ!» [008-08]. 

«Базары были, в основном в 

Никольском и Пречистой. Для 

базаров делались специальные 

места для торговли, которые 

назывались «ряды». Сроки торгов 

были разные, но они были очень 

богатые, так как товар везли со 

всех сторон и там продавалось 

абсолютно всѐ. Торгованы при-

езжали накануне и спали у мест-

ных жителей. 

Везли горшки. Они были боль-

шие и мелкие, привозили розливы, 

вплоть там до чашек. 

Везли сани, дровни, железные 

предметы, розвальни, сани рас-

писные, колѐса везли. 

Повозка у торгована нагру-

жена дровнями, да ещѐ сзади 

дровни прицеплены для товара. 

Гончары раскладывали посуду 

на земле, а на базарах были и 

подвыпиты. Некоторой дак и по 

горшкам проедет на бойкой ко-

быле – только горшки забряка-

ют. Хулиганов-то и раньше было 

не мало. 

Кадушек много возили: кадки 

там, шайки, ушата, деревянные 

вѐдра, квашонки всевозможные. 

Эту посуду везли со стороны 

Ивачева, Ерги. 

С рыбой из Белозерска приез-

жали. Рыбы было! Снеток как 

привезут, дак любо любоваться! 

Базары были на Успеньѐ, Заго-

винье, Покров, Николу. На Успе-

нье ещѐ в Чурове торговали» 

[015-27]. 
 

 

МЕЛОЧНЫЕ ЛАВКИ* 
 

Торговые организации того 

времени не ограничивались толь-

ко проведением ярмарок, торгов и 

базаров. Требовались ежедневные 

торговые точки на близком рас-

стоянии от покупателя. Так по-

явились деревенские мелочные 

лавки. В среднем на волость их 

было от 8 до 9. 

В мелочных лавках происхо-

дит грошовая торговля, но это так 

кажется только на первый взгляд, 

а если присмотреться вниматель-

нее, оказывается, в этих лавчон-
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ках изо дня в день происходит 

беспрерывная торговля, деньги в 

них, по словам мужиков, «завсе-

гды как вода текут», особенно, 

если принять во внимание, что 

хозяева их есть в то же время 

скупщики всевозможных сель-

скохозяйственных продуктов, с 

платою за них товаром из лавки, - 

тогда не удивительно будет, что 

эти лавчонки совершают тысяч-

ные годовые обороты (от 3 до 7 

тысяч в год одна лавка). Есть, 

впрочем в Никольском лавка – 

магазин, торгующая на десятки 

тысяч в год. 

Но заглянем в самую зауряд-

ную мелочную лавку, чтобы уви-

деть, за что же крестьяне копей-

ками и пятаками нанашивают сю-

да тысячи рублей… 

Лавка помещается под домом, 

в подвальном этаже; в неѐ ведѐт 

дверь, проделанная в наружной 

стене дома; окон нет. 

Когда покупателей нет, на 

двери висит большой замок. По-

купатель вызывает хозяина. Хо-

зяин идѐт с ключами, отпирает 

лавку, растворяет широко дверь, 

чрез которую проникает свет во 

внутренность лавки. 

В лавке, прежде всего, броса-

ются в глаза бочка из-под сахару 

с кренделями, рядом с нею бочка 

с керосином, дальше бочка с дѐг-

тем. Возле нее большой ларь с 

многими отделениями, наполнен-

ными разного сорта мукой, пше-

ном, горохом, гороховой мукой. 

Тут же стоит рваный куль с саза-

ниной, в углу – огромный чан с 

солониной – говядиной. 

Тут же лежат круги верѐвок 

разной толщины, кнуты ремѐн-

ные и пеньковые. По стенам раз-

вешена конская сбруя – хомуты, 

шлеи, обрати, подпруги, чересе-

дельники, поддужные колоколь-

чики, шаркунцы, ожерѐлки. Тут 

же висят шапки, рукавицы, ва-

ленки, полушубки, тулупы. 

На полу валяются различные 

топоры, рубанки, фуганки, мо-

лотки, свѐрла, точильные бруски, 

дуги рабочие и дуги расписные, 

корзины из ивы и дранки, заби-

тые деревянными ложками, блю-

дами, машинными и ручной рабо-

ты гвоздями всевозможных сор-

тов. 

Если заглянуть на полки, при-

деланные к стене, то положи-

тельно глаза разбегаются: нало-

жены самоварные трубы, жестя-

ные кружки, разные ковшики. Тут 

наложен дешѐвый чай в мелком 

развесе, по одну сторону его ле-

жат куски мыла, сальные свечи, 

по другую – табак-махорка, табак 

«шаншал» четвѐрками и вось-

мушками, коротенькие гильзы 

сотнями, порох, дробь, порохов-
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ницы, спички, курительные труб-

ки и бумага. 

В другом углу магазина на 

ящиках разложены крюки, двер-

ные навесы, различные клещи, 

совки, ухваты, сковородники. 

В специальных ящичках на 

полках продаются конфеты, нит-

ки, иголки, напѐрстки, пуговицы, 

фитили и стѐкла для лампы. На 

стенах и потолке развешены ке-

росиновые лампы. 

На полу корзины с пряниками 

и различными орехами. 

Словом, здесь есть почти всѐ, 

что нужно в крестьянском хозяй-

стве. В лавке лежит всего поне-

многу, но стоит заглянуть в 

огромный сарай – кладовую, там 

можно увидеть целые штабеля 

мешков с мукой, ящиков с пряни-

ками, большие короба с различ-

ным товаром. Здесь же хранятся 

различные сельхозпродукты и 

другой товар, которые хозяин 

выменял на товар из своей лавки. 

Вот выписка из торговой книги 

нашего хозяина: 

 «Овса – 600 пудов, ржи – 260 

пудов, яиц – 25 тысяч, масла рус-

ского – 23 пуда, дров – 150 саже-

ней, сена – 46 возов, шерсти – 11 

пудов, овчин – 25 штук, мяса со-

лѐного – 300 пудов, льна и кудели 

– 17 пудов, грубого холста на 

мешки – около 1000 аршин, дров-

ней – 40 штук, колѐс – 10 скатов, 

тѐсу крышного (тонкого) – 1500 

штук, тѐсу полового (толстого) – 

330 штук, брѐвен разных разме-

ров – 300 штук, ивовой коры – 

2000 пудов, бересты – 1200 пу-

дов». 

 

 

СКУПЩИКИ И РАЗЪЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ* 
 

С ранней весны, как только 

просохнут дороги, и до глубокой 

осени, когда настанет невылазная 

грязь, по всем деревенькам, даже 

самым маленьким, ездят различ-

ные скупщики, бредут пешком и 

приезжают на лошадях торгованы 

с самым разнообразным товаром. 

Они хорошо знали, когда у 

крестьянина в кармане «вошь на 

аркане», и когда у него «звенит в 

кошельке», знали сроки местных 

деревенских праздников и эти 

знания умели использовать в сво-

их торговых делах. 

С ранней весны и до глубокой 

осени ездят скупщики яиц. 

Скупщики овса ходят по де-
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ревням, осматривают в амбарах 

назначенный в продажу овес, да-

ют задаток. Маленькую партию 

овса хозяин везет к скупщику на 

своей лошади, а за большими 

партиями – иные продают по 200-

300 пудов – скупщик едет на сво-

их лошадях. За овес он всех рас-

считывает деньгами. 

Зимой, в Филиппов и Великий 

посты, ездят скупщики льняного 

семени. Они имеют свои масло-

бойные заводы. Семя покупают в 

деревнях на деньги или вымени-

вают на масло и дуранду (жмых). 

У скупщика наложены полные 

сани жмыхов и тут же помещена 

бочка с маслом. 

  

Приезд в деревню скупщика 

цыплят 

 

– Цыплят нет ли-и-и? Цыплят 

нет-ли-и-и? – кричит на всю де-

ревню дядя Семѐн из деревни За-

ручевье, сидя на облучке своей 

телеги, которая вся занята устав-

ленным на ней большим коробом 

с отчаянно пищащими в нѐм 

цыплятами. 

– У меня есть, дядя Семѐн, пе-

вунки, – кричит из окна баба. 

– У меня тоже есть! – кричит 

другая. 

Дядя Семѐн останавливает 

свою сивку среди улицы, идѐт 

мелкими старческими шажками к 

избе кричавшей бабы. 

– Так есть, говоришь? 

– Есть, есть, дядя Семѐн, 5 пе-

вунков есть. 

– Давай, кажи. 

В сенях раздался голос бабы, 

сзывающей цыплят: 

– Цып, цып, цып… 

Семѐн идѐт в сени, берѐт в ру-

ки каждого цыплѐнка, потрясѐт в 

руках – это он проверяет – тяжол 

ли цыплѐнок. 

– Ну, двугривенный что ли за 

пяток-от? – предлагает он. 

– Ой, чтой-ты, дядя Семѐн! 

Копеек хоть по шесть давай, – 

торгуется баба. 

– Милая, да по шесть-то мне и 

в городе за них не дадут: сухи и 

легки больно! Так и быть, по ко-

пеечке прибавлю, – пошѐл вон из 

сеней. 

– Ну, да уж бери, – кричит 

вдогонку баба, – а то корму много 

надо окаянным. 

– Давай неси их сюда. 

Баба ловит цыплят в передник, 

приносит к телеге и ссыпает их в 

короб. Семѐн отсчитывает 25 ко-

пеек и, подавая их бабе, говорит: 

– Получай-ко, милая. 

Он идѐт к другой, третьей ба-

бе, у которых, на его взгляд, цып-

лята тоже оказываются «сухи и 

легки больно», и тоже по пятачку 

покупает у них. 
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О нутниках 

 

С 1 октября, когда скот окон-

чательно поставлен на двор, по 

деревням начинают ходить скуп-

щики скота, или, по-здешнему, 

«нутники». 

Их легко узнать по наружно-

сти: он в суконном коротком 

пальто на овчине, в высоких са-

погах, непременно в меховой 

шапке, на шею намотан красный 

шарф, до шеи он не достает, ле-

жит на вершок от нее, как хомут 

широкий; пальто перепоясано 

красным кушаком ниже брюха, 

«брюхо валится через кушак», 

под кушак заткнуты рукавицы, в 

руках толстая палка, которою он 

стучит под окнами изб, а при слу-

чае отборанивается от собак. 

Он подходит к избе, колотит 

около окна палкой и кричит: 

– Скотины отдажной нет ли? 

– Есть, иди к воротам, – кри-

чит хозяин и идет во двор откры-

вать ворота. 

Хозяин выводит корову (те-

ленка или бычка), предназначен-

ную на продажу и начинается 

упорный, продолжительный торг. 

Нутник: 

– Ценна ли? Сколько про-

сишь? 

– Да давали 13, а мне охота 15 

взять. 

– О-о-о, братец ты мой! Дава-

ли 13, так отдать надо было. 12 

рубликов возьми. 

– Да веть уш что не дело-то 

сулить, попусту язык чесать, где 

этакую нетель за 12 отдать! 

Нутник: 

– Ну, ладно, прощай-ко пока, – 

сам идет со двора, – Буде говори 

делом, так ничто, – кричит, уходя, 

нутник. 

– А ты вот как, – говорит хо-

зяин, – 14 с полтиной, так сват 

будешь! 

– Нет, друг, не дать!.. 

Торг продолжается иной раз 

полчаса, даже час. Стороны не-

сколько раз сходятся вместе, по-

том расходятся, бьют друг друга 

рукой в руку, говоря: 

– 12 руб. 75 коп.! 

– 13 руб. 25 коп.! 

– Больше не прибавлю ни ко-

пейки. 

– Не уступлю больше ни гро-

ша. 

Опять расходятся, на ходу 

продолжают торговаться, опять 

идут друг к другу и, наконец, ре-

шают дело, бьют по рукам, сни-

мают шапки и молятся Богу. 
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О драке с нутниками 

 

В одной из экспедиций по Ба-

рановскому сельсовету в 1998 

году мне [Каданцеву А.Ф.] уда-

лось записать рассказ бабушки в 

д. Хламово о нутниках, связан-

ный с историей закрытия Тыр-

пицкого железоделательного за-

вода (XVIII век). Эту историю 

она слышала от своей бабушки, а 

нам она рассказала следующее… 

Лето, о котором пойдет речь, 

было очень удачным для выкарм-

ливания домашнего скота, и осе-

нью в деревни, расположенные 

вокруг завода, пришла большая 

артель нутников. После проведе-

ния торгов с местным населени-

ем, было собрано большое стадо 

коров и бычков. 

А около завода, который стоял 

на реке Шогде, для своих потреб-

ностей заводом была построена 

плотина – мост. Ко времени, о 

котором идет речь, она находи-

лась уже в плачевном состоянии, 

и еле сдерживала напор воды 

пруда – наполнителя. Но на мосту 

всегда стояла бдительная завод-

ская охрана. 

Путь нутников и большого 

стада лежал как раз через этот 

мост. Стадо подогнали к мосту, 

но на мост их не пускала охрана, 

так как мост мог не выдержать 

такой нагрузки. 

Возникла ссора, перешедшая 

затем в драку. Нутников было 

значительно больше, и победа 

была за ними. 

Стадо осторожно перегнали 

через мост, но последствия для 

моста были печальны. В скором 

времени он разрушился оконча-

тельно. Потом начались для заво-

да другие экономические про-

блемы, и после того как завод 

просуществовал 67 лет, царским 

указом он был закрыт. Основной 

повод – «за изведением болотных 

руд», что является абсолютной 

неправдой. 

По мнению нашей бабушки, 

причиной или поводом для за-

крытия завода были нутники. Это 

они окончательно разрушили 

плотину – мост, а без воды завод 

не мог работать вообще. 

С закрытием завода многие 

андогжане потеряли работу, а с 

ней и заработок. Андогские кре-

стьяне многие были приписаны к 

заводу, занимались извозом и по-

ставляли для завода в большом 

количестве древесный уголь. 

 

О торговле разносчиков 

  

Разъездная торговля разносчи-

ков (торгованов) в западных рай-

онах Вологодской области во 

второй половине 19 и начале 20 

веков приобретает все более мас-
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совый характер. Торгованы об-

служивали все населенные пунк-

ты андогского края, добираясь до 

самых глухих деревенек и хуто-

ров. Разносчики были двух видов: 

пешие и конные. 

Вместе с мелочными лавками 

они начали практически полно-

стью удовлетворять покупатель-

ский спрос местного населения. 

Падает практический интерес 

и потребность в проведении тор-

гов, базаров и ярмарок. Но по-

следние были интересны тем, что 

создавали яркую, незабываемую, 

праздничную атмосферу для 

местного населения и продавцов, 

давали повод повидать своих 

родственников, друзей и знако-

мых, поэтому, не смотря на оче-

видные трудности, ярмарки про-

существовали практически до 

начала Великой Отечественной 

войны. 

На землях андогских сел и де-

ревень, как и всего нашего райо-

на, особой популярностью поль-

зовались продавцы рыбы из Бело-

зерска. Приезжали белозѐры 

большими обозами, разъезжались 

по деревенькам, где продавали 

разную рыбу, но особенно в по-

чете был белозерский снеток. 

 

 

 

 

Разносчик на лошади 

 

 «Ой, девки, торговый приехал 

– пойдѐм!» – зовет баба соседку. 

В страдную летнюю пору, а так 

же весной, торговых в деревне не 

видно: в это время у крестьян нет 

продажных продуктов, да и денег 

тоже нет. Но как только настает 

осень, по деревням едут и идут 

разносчики. Приезд свой они 

приноравливают к деревенским 

пивным праздникам. Приезжают 

в деревню недели за полторы или 

две до праздника, чтобы в этот 

срок девки и парни успели сшить 

обновы из купленного у разнос-

чика товара. 

Приведу одну сценку, которую 

мне пришлось видеть в двадца-

тых числах ноября в одной из де-

ревень андогского края. В дерев-

ню приехал торговый из Уломы, 

тамошний крестьянин Косов, мо-

лодой, очень плутоватый парень. 

Приехав в деревню, Косов оста-

новился в избе одного состоя-

тельного крестьянина. Из саней 

тюки с товаром он перенес в избу. 

Сам торговый остался в доме и 

начал раскладывать товар по лав-

кам в переднем углу, а своего 

подручного, мальчугана лет 12, 

посылает по избам зазывать по-

купателей, при этом наказывает 

ему: «Если спросят, говори, что 

берем овес, лен, куделю, семя, 
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шерсть, овчины, грибы, масло, 

трупьѐ». 

Мальчик идет по избам, но не 

под окнами, а входит во всякую 

избу, молится Богу, говорит: «То-

вару какого не угодно ли, пожа-

луйте». Тут его спрашивают, есть 

ли такой-то товар, и берет ли хо-

зяин то-то? Ответив на вопросы, 

он бежит в следующие избы. 

Косов между тем разложил в 

избе товар по сортам: меха, ру-

башечный ситец, сарафанный, 

шерстяные материи, сукна, шер-

стяные и шелковые платки, мел-

кая бакалея – кружева, ленты, 

нитки, пуговицы, крючки, тесем-

ки, иголки. 

Матка пришла покупать дочке 

шерстяной материи на сарафан и 

казачѐк, и мех, и сукно на шубу. 

Входит матка с дочкой, обе мо-

лятся Богу, дочка кланяется, а 

матка говорит: 

– Бог за товаром! 

– Милости просим, красавицы! 

– отвечает Косов, а сам начинает 

пытливо всматриваться в девуш-

ку, которая очень не дурна собой. 

Она конфузится, старается встать 

за матку, чтобы нахалу Косову не 

видно ее было. 

– У тебя белые меха есть? – 

спрашивает баба. 

– Сколько угодно-с, всякие 

есть. 

– Покажи-ко нам белые-то. 

– Сей минут-с, – Косов развя-

зывает меха, берет белых мех и 

бросает его на стол вверх шер-

стью, – Пожалуйт-с! – говорит. 

Баба осмотрела мех и говорит: 

– А что просишь за этакой? 

– 11 рублей только для такой 

красавицы, – заломил торгаш, 

лукаво посматривая на девку. 

– Иди, гляди, Харитинка, ведь 

тебе носить-то! – приглашает 

мать. 

– А мне что, какой купишь, та-

кой и ладно. 

Торговый тем временем 

встряхнул и положил на стол дру-

гой мех, потом третий и накидал 

до десятка, назначая каждому це-

ну. Баба всѐ гладила меха рукой и 

говорила: 

 – Да иди, гляди же, Харитин-

ка! 

– Куделю да лен берешь? – 

спрашивает баба. 

– Беру. 

– Клюквы вон девка поносила 

мер с десяток – возьмешь? 

– Только навозу не беру, те-

тушка, все беру. 

Баба выбрала один из плохих 

мехов, за который торгаш просит 

9 руб., и стала торговаться. Она 

посулила сначала 5 руб. 50 коп. 

Косов поспешно начал уклады-

вать меха в холст, а бабе говорит: 
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– Да ты в уме ли тетушка? Где 

же ты этакой мех найдешь за пять 

с полтиной? 

– Дак веть и ты не дело про-

сишь! Вон посмотри-тко, Василей 

в городе купил Груняшке за 8-ту 

рублей, так уш не этому чета мех-

от. 

– И в городе тоже даром не 

дают, тоже деньги берут. 

– Однако – таки дако. 

– Что однако – таки дако! Мы 

покупаем в той же Москве, где и 

горожана. Нам скорее дешевле-то 

можно продать. 

– Да вот не продаешь, а сюда, 

нам дуракам везешь. 

– Да ты сули делом – то, так и 

я уступлю. 

Баба начала прибавлять, тор-

говец сбавлять. Когда баба назна-

чила 6 руб. 50 коп., Косов ском-

кал мех в комок и с притворным 

отчаянием сказал: 

– Просто задаром отдаю! На, 

тетушка! – и бросил мех в бабу, – 

Теперь суконца прикажете-с кра-

савице на сарафан? – снова заго-

ворил он заискивающим тоном. 

Долго торговались за сукно. 

Не унося набранного товара 

домой, матка с дочкой принялись 

таскать разносчику куделю и 

клюкву в мешках, лен связками, 

грибы на нитках, масло в горш-

ках. 

Тут опять пошла жестокая 

торговля из-за каждой копейки. 

Наконец, покончили. Дочка заби-

рает товар. Трудно описать до-

вольство и радость, появившееся 

на лице этой красивой девушки – 

нужно было видеть это! 

У разносчиков на лошади бабы 

покупают очень много красной 

бумаги для выделки дома пест-

рых тканей, довольно разнооб-

разных рисунков, на повседнев-

ные сарафаны и рубахи. 

Мелкие вещи, как – то: нитки, 

пуговицы, крючки, гребни, кру-

жева, ленты, тесемки – у таких 

крупных торговцев берут редко, 

потому что эти вещи дешевле 

продают пешие разносчики. 

 

Пешие разносчики 

 

Пешие разносчики приходят в 

андогские деревни гораздо чаще, 

чем разносчики на лошадях. Раз-

носом товара пешком занимаются 

многие крестьяне Воронинской 

волости Череповецкого уезда 

(там это у них возведено в про-

мысел), крестьяне других воло-

стей, граничащих с Андогой. Рас-

ходятся они в разные стороны, у 

каждого обонирована своя мест-

ность, в которой с ее жителями 

заведена «знамь» (знакомство). 

У пешего разносчика товар 

уложен в довольно объемистый 
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лубяной короб, обшитый хол-

стом. К углам короба приделаны 

из холста же две широкие лямки, 

которые он надевает на плечи, 

сильно наклоняясь вперед, тащит 

на спине свой магазин. 

Не без умысла, я назвал короб 

магазином – это действительно 

бакалейный магазин. Тут ситце-

вые платки, чулки белые из про-

стой шерсти и дешевые цветные 

из бумаги машинной работы, все-

возможных сортов кружева, но-

совые платки, яркие ленты, те-

семки, шнурочки, нитки на ка-

тушках всяких цветов, нитки 

мотками и клубками, морской 

котик для отделки дубленых шуб, 

для той же цели тюленевый мех и 

сафьян, тут же лежат гребни, гре-

бенки, кошельки, ножички – 

складни, кресты, иглы, наперстки, 

есть духи дешевые, лекарствен-

ные снадобья – скипидар, камфа-

ра, разные сорта мыла, 12 разных 

книжек, семена огородных расте-

ний.  

Короб на плечах носит только 

летом, а зимой возит его на дро-

вешках. В летнее время на руке 

имеет корзину для яиц, которые 

охотно берет за товар, по 1 коп. за 

штуку.  

 

О торговле по деревням 

 
«Посуду из глины в Селище 

привозили из Андоги. Продавали 

горшки, кринки, свистульки, топ-

ники, розливы, пивные горшки, 

чашечки, кружечки. Я помню, у 

нас в деревню тут ездили фсѐ из 

этово – из Андоги возили, да но-

чевали. Фсѐ просили: «Будѐм но-

чевать дак». Ночевали, мама пус-

кала их дак: «Мы тебе, хозяюш-

ка, дадим любую посудину бес-

платно. Какую надо – выбирай!» 

Какую надо мама возьмѐт, а 

торгован перед этим кнуто-

вищом барабанит по боку горшку 

ли, почему-то… Ну, крепкая по-

суда так-то была» [175-19]. 
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ЛЕГЕНДА 

ПРО АНДОГСКИХ И ЁРГОВСКИХ РАЗБОЙНИКОВ* 
 

С лишком 90-летняя старуха д. 

Князево Анфиса лично помнит 

кое-что о разбойниках, хозяйни-

чавших в здешней местности. По 

ее словам, в окрестностях Шух-

товы орудовали 2 шайки разбой-

ников, составившихся из беглых 

помещичьих людей – одна боль-

шая, человек в 25, - говорит, - из 

бежавших крестьян помещика 

Петрова, жившего в Андогской 

волости, и прославившегося сво-

ими страшными жестокостями и 

разными циничными выходками, 

до сих пор свежо сохранившихся 

в памяти окрестных жителей. 

Другая поменьше, человек в 10 из 

крестьян здешнего помещика Бе-

резникова, жившего где-то дале-

ко, но поставившего бурмистром, 

по выражению крестьян, не чело-

века, а лютого зверя, от которого 

разбежалась чуть не треть кресть-

ян. 

«Пошаливали таки, кормилец, 

эти 2 артели на больших дорогах; 

наши-то около Ёрги, на той доро-

ге, что в Кириллово да Белоозеро 

идѐт, а андожане на своей андог-

ской большой дороге. 

Не давали они ни проходу, ни 

проезду чужестранному человеку, 

особливо, ежели увидят, что бо-

гатый – как липку обчистят, а бо-

ронится станет, прирежут. 

Бедных почесь не трогали, 

своих (из своей вотчины) никого 

не трогивали. А вот барам, куп-

цам да попам, ежели попадались 

– этим спуску не давали, всѐ от-

нимали, а то иной раз и зарежут. 

Жили в глухих лесных местах, 

в крохотных избушках; их много 

у них было понастроено. За хле-

бом кажинную неделю человека 

или двух посылали в свою вотчи-

ну и за хлеб мужикам хорошо 

платили. Ино и все приходили в 

вотчину в баньках попарится. 

Придут на ночь, а мужики около 

деревни караул поставят, чтоб 

начальство не накрыло. 

Любили наши мужики этих 

разбойников – добрые они были. 

У кого беда – пожар, лошадь око-

леет, али хлеба нет – живо денег 

дадут. «Нам,- говорят,- не надоть, 

нам не дома и заводить». 

В д. Михайлове, расположен-

ной на андогской большой доро-

ге, до сих пор сохранилось пре-

дание, что в старые годы пого-
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ловно все крестьяне занимались 

разбоем, с правильной организа-

цией артели. Выходили,- гово-

рят,- в тѐмные ночи по 4 – 5 чело-

век, соблюдая по деревне строгую 

очередь. 

Награбленное добро целиком 

поступало в общество и, по мере 

накопления, делилось между все-

ми поровну. Орудием разбоя у 

михайловцев был толстый бере-

зовый или кленовый молоток, 

насаженный на рукоятку двухар-

шинной длины. Этими молотками 

они колотили ограбляемых. От 

слова «колотить» молотки полу-

чили название «колотушек». 

Крестьяне всех окрестных де-

ревень до сих пор ругают михай-

ловцев «михалята – колотушеш-

ники», так что есть основание 

думать, что было нечто подоб-

ное». 

Корреспондент  

Этнографического бюро 

князя В.Н.Тенишева 

Андриан Никитич Власов, 

1899 г. 

 

 

АНДОГСКИЕ ЯРМАРКИ* 
Как торговали прежде 

 

Боронуя грядку на огороде, 

разбитом на месте, где были тор-

говые ряды, я нашел серебряную 

монету неправильной формы. Не 

будучи сведущ в нумизматике, 

эту монету я отправил в дар Во-

логодскому областному краевед-

ческому музею. И вот что мне 

сообщили: 

Эта находка говорит о том, что 

ярмарки в Андогском крае суще-

ствовали в отдаленные времена. 

Они устраивались обычно в дни 

церковных праздников. Около 

церковной ограды отводилась 

площадь, на которой строили 

торговые помещения. Это были 

большей частью деревянные 

трѐхстенные сараюшки-лавочки. 

Лавочки обычно занимали купцы, 

торговавшие мануфактурой и 

кондитерскими изделиями. Кре-

стьяне-кустари продавали свои 

изделия прямо с воза, или распо-

лагали свои товары на земле. 

Ярмарки были доходным 

предприятием для церкви, так как 

они привлекали большое количе-

ство покупателей и богомольцев. 

Церковь получала с продавцов 

деньги: за место в рядах от 1 до 3 

руб. и с воза – 50 коп. А с бого-
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мольцев получали плату за свечи, 

просфоры и другие «товары» ре-

лигиозного культа. Получали и 

«подаяния на украшение храма». 

Что же продавали на ярмар-

ках? 

Товары купцов не представ-

ляют особого интереса, а вот на 

товарах ремесленников-кустарей 

следует остановиться, так как они 

говорят о тех кустарных промыс-

лах, которые существовали в Ан-

догском крае и в смежных с Ан-

догой местностях. Кустари из Ер-

ги и Прягаевской волости приво-

зили глиняные гончарные изде-

лия: горшки для варки пищи, 

горшки пивные и для запарива-

ния зерна и белья, блюда, руко-

мойники и так далее, вплоть до 

детских игрушек-свистулек. Из 

Федотораменской волости приво-

зили щепяные изделия: дуги, ко-

леса, дровни, сани, лопаты, дере-

вянную посуду, детские игрушки, 

вырезанные из дерева: коньки, 

каретки. Из под города Череповца 

и из Шухободской и Нелазской 

волостей привозили готовые рус-

ские сапоги и сапожные товары. 

Из Уломы привозили железно-

скобяные товары: ухваты, сково-

роды и сковородники, кованые 

ковши, гвозди, сошники и лемеха, 

гвозди для борон, серпы, косы, 

скобы, навесы для дверей и др. Из 

Прягаевской волости катовалы 

продавали катанки, а овчинники – 

дубленые овчины для шуб. Они 

же забирали шерсть и овчины для 

переработки. 

С рук продавали ткацкие изде-

лия из льна: холсты, полотенца, 

скатерти, домашней выделки сук-

но. 

На осенние ярмарки привози-

ли из разных мест яблоки, соле-

ные огурцы, морковь и репу, су-

шеные грибы, топленое масло и 

другие продукты. 

Когда проходили ярмарки? 

В селе Пречистом проходили 

три летних ярмарки: троицкая, 

кирилловская (9 июня) и успен-

ская. А в Андогских селах – три 

зимних: никольская, крещенская 

и 9 марта (сорока мучеников). 

Ярмарки были многолюдны-

ми. Покупатели шли и ехали за 20 

– 30 верст, а торговцы – и за 50 

верст. Торговля начиналась рано 

утром, чуть – свет, и заканчива-

лись в 6 – 7 часов вечера летом, а 

зимою – с наступления темноты. 

Большое стечение народа на яр-

марках объясняется тем, что в 

деревенских лавочках выбор то-

варов был крайне ограничен, 

продавались большею частью са-

мые необходимые товары: чай, 

малиновый напиток, сахар, соль, 

мука, баранки, пряники, керосин, 

деготь и дешевые ситца. На яр-

марках выбор товаров был боль-



«СВЕТЕЦ», № 4. «Андогский край: история и традиция»  

_____________________________________________________________ 
 71 

ше, разнообразнее. Так, напри-

мер, купить сапоги, сани, дровни 

и целый ряд необходимых това-

ров можно было только на ярмар-

ке. Товары на ярмарках были де-

шевле, чем в лавках у купцов, так 

как существовала конкуренция 

между продавцами.  

Ярмарки просуществовали до 

первой империалистической вой-

ны.  

Архангельский Д.А.
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ АНДОГСКОГО КРАЯ 

 

 

Андога – благословенный за-

поведный край Русского Севера, 

увековеченный в мифах, леген-

дах, сказаниях, частушках. 

«Наши андогские сѐла –  

Золотые главушки, 

Запою, дак заболит 

Сердечко у сударушки». 

Край спаян с событиями оте-

чественной истории, связан с фа-

милиями выдающихся деятелей 

России (М.И. Кутузов и др.), иг-

рал, в свое время, заметную роль 

в экономической жизни страны. 

А сколько замечательных, выда-

ющихся людей дал России Андо-

гский край: 

 народный артист СССР 

Григорий Белов; 

 художник Василий Звон-

цев; 

 генерал-полковник В.И. 

Швецов; 

 начальник сектора 

Наркомзема РСФСР, директор 

НИИ коневодства А.Н. Курманов; 

 герой Великой Отече-

ственной войны, награждѐнный 

орденом Ленина генерал 

И.В.Смелов; 

 командующий Москов-

ским военным округом И.В. Бе-

лов; 

 ученый – археолог Г.Д. 

Белов. 

Огромное количество боевых 

и трудовых подвигов совершено 

жителями Андогских сел и дере-

вень в годы Великой Отечествен-

ной войны, и списки эти можно 

множить. 

Андогский край расположен 

на западе Вологодской области. 

Природа края поражает кон-

трастами – прекрасные сосновые 

боры и участки смешанных лесов 

соседствуют с обширными боло-

тами, реками и озерами. Болота и 

озера являются остатками Моло-

го-Шекснинского моря, образо-

вавшегося в результате таяния 

последнего Валдайского ледника. 

Море покрывало всю территорию 
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Кадуйского района (и Андогу). 

Его спуск произошел примерно 

14000 лет назад. По существу, 

территория района представляет 

собой дно (Молого-Шекснинскую 

впадину), прорезанное реками 

Судой, Колпью, Петухом, Шул-

мой, Андогой и их притоками. 

Условия для обитания человека в 

наших местах сложились не ранее 

12000 лет назад. 

Андогский край, по различным 

архивным источникам, являлся 

одним из самых плодородных, 

зажиточных и густонаселенных 

мест Белозерья с древнейших 

времен. Кадуйский краевед Алек-

сандр Григорьевич Юков в 20 

веке собрал обширный материал 

об истории Андогского края. К 

наиболее значимым событиям 

относятся: 

 Участие андожан в бело-

зерской дружине в битве на Ку-

ликовом поле 1380 г.
107

; 

 1486 г. Белозерский князь 

М.А. Верейский передает княже-

ство Великому князю Москов-

скому Ивану III, но оговаривает 

выделение своим сыновьям вот-

чин. Его сын – А.М. Верейский 

получает в вотчину земли по р. 

Андоге и становится первым кня-

зем Андогским;
108

 

                                                           
107 Кадуйские зори: историко-литературное 
издание. Кадуй,1995. с.7. 
108 Там же с.10. 

 XVI век – становление 

феодального строя: по Андоге 

образуются крупные владения 

князей Андогских, Вадбальских, 

Шелешпанских, Кривоборских
109

, 

основывается Филиппо-Ирапский 

монастырь 1517 г.
110

; 

 XVII век – Смутное вре-

мя: польско-литовский отряд 

зверствовал в андогских деревнях 

в 1618 г.
111

; 

 После Смутного времени 

на Андоге были организованы 

царские и патриаршьи езы
112

; 

 1702 год: Петр I на реке 

Шогде основывает Тырпицкий 

завод (артиллерийские ядра для 

Северной войны); адмиралтей-

ство скупает для завода деревни 

24 волостей, в том числе все де-

ревни по р. Андоге и ее притокам. 

Крестьяне подряжались на заго-

товку руды, криц, угля, извести и 

на вывоз готовой продукции
113

; 

 1729 год: по окончании 

Северной войны Петр I раздает 

помещикам деревни, приписан-

ные к Тырпицкому заводу
114

; 

 1775 год: сосланные на 

Андогу после крестьянской вой-

                                                           
109 Там же с.13. 
110 Там же с.12. 
111 Там же с.13-14. 
112 Езы – рыбные ловли, Кадуйские зори: исто-
рико-литературное издание. Кадуй,1995. с.14. 
113 Кадуйские зори, с.17. 
114 Там же с.19. 
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ны пугачевцы, основывают де-

ревню Фаленская
115

 

 1810 год: вступает в строй 

Мариинская водная система, по-

вышается хозяйственное значение 

притоков Шексны, что дает нача-

ло быстрому развитию отхожего 

промысла на Андоге; помещики 

пытаются завести крепостные 

мануфактуры (д. Завод у села Ни-

кольское)
116

; 

 1861 год: начинается эпо-

ха либеральных реформ Алек-

сандра II, Андогский край актив-

но включается в земское строи-

тельство, благодаря деятельности 

гласного  Череповецкого уездно-

го земского собрания А.Г.Белову 

в крае строится школа, больница 

(приемный покой на 4 койки), 

почтовая станция
117

; 

 конец XIX века: сплав ле-

са и судостроение становятся ве-

дущей отраслью хозяйства края, 

ими занимались 1194 человека в 

42 селениях; судопромышленник 

Шаргин строил до 160 барж, ба-

рок, полулодок за сезон, лесо-

промышленник Корзинкин 

сплавлял до 150000 куб.метров 

бревен за сезон
118

; 

 1901-1905 гг.: строитель-

ство железной дороги С-

                                                           
115 Там же с.22. 
116 Кадуйские зори, с.21. 
117 Там же с.24, 30. 
118 Там же с.29. 

Петербург – Вологда, в котором 

участвовали и жители андогских 

сел.
119

 

*** 

Фольклорная экспедиция 1994 

г. записала интересные рассказы 

старожилов о древнем гончарном 

промысле Андогского края. 

Андогские места богаты раз-

личными глинами, которые суще-

ственно отличаются друг от дру-

га. Один сорт глины годится для 

изготовления кирпича-сырца, из 

другой делали глинобитные печи, 

где зачастую используют для 

шестка местный камень-плитняк 

– «щеру», другими сортами глин 

андожане лечили свои болячки. 

Особые сорта глин шли на изго-

товление всевозможной посуды. 

Дети для своих игр лепили из 

глины кукол, посуду, различные 

игрушки, глиной замазывали ще-

ли в срубах домов. 

 Старики рассказывали о 

том, что здесь слепить горшок 

мог практически каждый, 

настолько это дело было обыч-

ным и привычным. Такую посуду 

делали только для своей семьи, 

т.к. обжигали ее в костре, и она 

была достаточно хрупкой, не го-

дилась для перевозки и продажи. 

Посуду делали способом «нале-

па» (кольцеобразные жгутики из 

                                                           
119 Там же. 
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глины вручную накладывали др. 

на др., затирали неровности). В 

ходу у местных жителей было три 

типа гончарных кругов. 

Наличие хороших глин спо-

собствовало возникновению гон-

чарного промысла в д. Будимиро-

во. Здесь делали черепицу для 

крыш, изразцовые плитки, дым-

ники – навершия печных труб, 

керамические трубки для систем 

отопления в каменных домах и 

храмах, различные плитки для 

выравнивания кирпичной кладки, 

кирпичи, огромный ассортимент 

различной посуды, детские сви-

стульки и т.д. 

Андогский край интересен еще 

и своими традиционными музы-

кальными жанрами. По рассказам 

старожилов здесь на гармони на 

уровне «отвори – затвори» могли 

играть все парни и мужчины. Бо-

лее того, приобретение гармони 

было обязательным для всех мо-

лодых людей. Осваивали игру на 

гармони самостоятельно, перени-

мая эти навыки у опытных гар-

монистов. 

Девушки и женщины, как пра-

вило, не играли на гармони. Но 

отсутствие этих навыков они ве-

ликолепно компенсировали 

«тырлыканьем»
120
, или по-

                                                           
120 Тырлыканье (под язык) – подражание голо-
сом гармошечному наигрышу с использовани-

ем различных слоговых сочетаний. 

другому: «под язык». Игра язы-

ком была очень распространена в 

Андогском крае. Были удиви-

тельные исполнители наигрышей 

«под язык». Достаточно вспом-

нить ныне покойную женщину из 

д. Стан Блохину-Крель Зинаиду 

Павловну, которая была одной из 

лучших игроков «языком» в Во-

логодской области. Игра «язы-

ком» использовалась тогда, когда 

в нужный момент не было гармо-

нистов. Играли «языком» «под 

пляску» на беседах, на помочах, 

на сенокосе. Могли плясать «под 

язык» вокруг последнего снопа в 

поле или вокруг пивного горшка, 

перед тем, как поставить его в 

печь, чтобы пиво было «весе-

лым». Зафиксирован наигрыш 

«языком» в проходке по деревне с 

групповым исполнением в с. Ни-

кольском – уникальное явление в 

фольклорной среде. 

Из музыкальных инструментов 

в Андоге в среде крестьян была 

популярна балалайка. В домах 

сельской интеллигенции встреча-

лись скрипки и гусли клавишные. 

Женщины на посиделках или гу-

ляниях в конце пивных праздни-

ков, в случаях, когда не было 

мужчин, играли на сковородке 

под пляску. По рассказам стари-

ков, раньше играли на гуслях, а 

еще ранее – на дощечках, к кото-

рым приделывали колки и стру-
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ны. Проволоку для струн брали 

от тележного «тяжа». По форме 

дощечки делали похожими на 

гусли или балалайку. В с. Вели-

кое участниками экспедиции 1994 

г. была найдена «долблѐная бала-

лайка» с «обратным» строем. В 

качестве струн на ней были вы-

сушенные жилы животного. 

Очень яркой, разнообразной и 

красочной была народная хорео-

графия:  

По большим праздникам или 

на ярмарках водили хороводы. 

Иногда длина хоровода достигала 

несколько километров, и хоровод 

длился на несколько деревень.  

Сохранилась женская архаич-

ная пляска, обычно на два чело-

века, с названием «кружка».  

Самая же распространенная 

пляска – «русского». Ее плясали, 

в основном, по одному или вдво-

ем. На праздниках, на свадьбах, 

на помочах «русского» могли 

плясать толпой или становились в 

круг. 

Часто исполняли песню «А мы 

просо сеяли», где ходили «стенка 

на стенку». 

В узких мужских компаниях 

плясали «Хобаря» с исполнением 

матюжных частушек.  Перед 

началом драки «деревня на де-

ревню» молодые парни показы-

вали противнику своеобразную 

пляску – угрозу «ломка». 

На пивных и заветных празд-

никах сельчане обязательно хо-

дили рядами по деревне с испол-

нением частушек. 

Очень впечатляют своим раз-

нообразием и символизмом мно-

гофигурные пляски: «ленчика», 

«чижика», «метелицы», «кадри-

ли», «ползунка ленивого», «вер-

тушки», «андогского бешеного». 

Рано по утрам и вечерам по 

всему Андогскому краю раздава-

лась звонкая дробь пастушьей 

барабанки, трель пастушьего 

рожка, а кое-где и игра пастуха на 

гармони. Барабанки и рожки (вар-

ганы) пастухи делали сами. Кро-

ме прямого назначения, под них 

могли плясать и петь частушки. 

Еще совсем недавно невоз-

можно было представить дере-

венского жителя, не умеющего 

петь и плясать или играть на ка-

ком-то инструменте. Стороной 

обходили женихи девицу, которая 

пела и плясала «как медведь». 

Про такую говорили: «Ну, дура! 

Ни петь, ни плясать не умеет!». 

Высок был статус молодого гар-

мониста среди деревенских не-

вест. 

Особым почетом и уважением 

пользовались в Андогском крае 

престольные, пивные и заветные 

праздники. Каждая деревня их 

имела от 2 до 5. Нельзя не вспом-

нить и знаменитые гуляния на 
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Семеновском мосту, где, по 

нашим сведениям, иногда соби-

ралось больше тысячи человек. 

 

*** 

Андогский край с центром в 

с.Никольское – до наших дней 

остается крупным культурно-

историческим феноменом. Здесь 

помнят и чтут свои историю и 

традиции. Кадуйские районные 

краеведческий музей и центр 

народной традиционной культу-

ры собрали значительные архивы 

по истории и фольклору Андог-

ского края. Эти фонды еще ждут 

своего осмысления и публикации. 

  

Каданцев А.Ф. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

по реестрам экспедиционного архива МБУК «ЦНТКиР» 

 
Номер 

аудио-

записи 

Автор текста Место и время записи Текст записывали 

006-13 Писарев Иван  

Михайлович,  

1902 г.р. 

Андроновский с/с,  

д. Новинка,  

17.06.1993 г. 

Кулев А.В.,  

Каданцев А.Ф.,  

Колтаков С.А. 

008-08 Мухина  

Великанида  

Тимофеевна,  

1914 г.р. 

Никольский с/с,  

д. Занино,  

21.06.1994 г. 

Кулев А.В. 

009-19 Иванова Галина  

Матвеевна,  

1909 г.р. 

Никольский с/с,  

д. Новая,  

21.06.1994 г. 

Каданцев А.Ф. 

010-48 Морозова Нина  

Александровна,  

1912 г.р. 

Никольский с/с,  

д. Ципелево, 

22.06.1994 г. 

Кулев А.В. 

015-27 Громцев  

Александр  

Павлович,  

1927 г.р.; 

Громцева  

Аполинария  

Степановна,  

1925 г.р., род. из д. Пе-

лемень  

Никольского с/с. 

Никольский с/с,  

д. Тарасовская, 

24.06.1994 г. 

Кулев А.В.,  

Каданцев А.Ф.,  

Каданцева О.А. 

016-10 Кругликов  

Василий  

Михайлович,  

1920 г.р. 

Никольский с/с,  

д. Смешково, 

06.10.1994 г. 

Меркулов Евг.,  

Соловьев В.Г.,  

Каданцев А.Ф. 

175-19  Кузмичев  

Анатолий  

Иванович,  

1927 г.р., род. из д. Се-

лище, Пусторадицкого 

с/с 

Мазский с/с,  

п.Уйта,  

16.06.2005 г. 

Каданцев А.Ф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 
МАТЕРИАЛЫ  

для Толкового словаря диалектизмов Андогского края 

(диалектизмы записаны в деревне Мелехино) 

 

 
БАБА´РА, ы, ж. Пожар. 

БАБОНЕ´ЖИТЬ, жу, жат, несов., 

перех. Баловать (о ребенке). 
БАДЯ´Й, яя, м. 1. Ругат, 2. Стра-

шилка для детей. . 
БАЖИ´ТЬ, жу, жат. 1. Предсказы-

вать. 2. Обещать. 

БАЗМА´НИТЬ, ню, нят. 1. Орать. 

2. Громко плакать.   

БАЛЮ´М (бран.). 

БАРДАДЫ´М (бран.). 
БАСКО´Й, ая, ое. Красивый. 

БАСТРЫ´ГА, и, ж. Живая, по-
движная девочка.  

БАХО´РИТЬ, рю, рят, несов., 

неперех. Весело и громко разгова-

ривать в течение длительного 

времени.  
(НЕ) БАШЕВА´ТЬ, ую, уют, не-

сов., неперех. (Не) думать,(не) за-

ботиться. 
БЕДКО´Й, ая, ое, Вызывающий 

слезы.. 

БЕСЕ´ДА, ы, ж. Собрание моло-

дежи с плясками,  играми (в одой 

из изб). 
БО´БКА, и, ж. Игрушка 

БОБО´К, бка, м. Отрезанная 
часть каких-либо овощей или 

фруктов. 

БОЛЬШУ´ХА, и, ж. Женщина, 
ведущая домашнее хозяйство. 

БОЛЮ´М. Бран. 

БОРЩИ´ТЬ (БОРЩАТЬ), щу, 

шат, несов., неперех.  Ворчать. 

БО´ТЕНЬ, тня, м. Срединный по-
бег щавеля с образующимися на 

нем цветками, а затем семенами.  

БРЫ´ХАТЬ, аю, ают, несов, непе-

рех. Чихать (о человеке и живот-

ном: о лошади, кошке, собаке и др.) 
БРЯЖЖИ´ТЬ, жу, жат, несов,, 

перех. Долго и нудно говорить. 

БРЯ´КАТЬ, аю, ают, несов., непе-
рех. 1. Издавать гремящие, щелка-

ющие и прочие прерывистые звуки: 

стучать, звенеть. 2. Говорить, 
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рассказывать, сообщать недосто-

верные сведения. Не брякай! Хва-

тит брякать! Не говори ерунды! 

БУКАРА´КА, и, ж. Насекомое (не-

приятное), большая букашка, жук. 

БУТЫ´ЛКА, и, ж.  Нога от щико-
лотки до колена. 

БУЧИ´ЛО, а, ср. 1. Омут. 2. Зыб-

кое место на болоте, водяной про-
вал. 

БУ´ЧКАТЬ, аю, ают. несов., перех. 

С аппетитом что-либо есть 

(обычно о жидкой  пище). 

БУХО´НЫЙ, ая, ое. Пышный, по-
ристый (о пироге, хлебе) -  

БУШИ´ТЬ, шит. Об отдающемся 
после удара о что-либо глухом зву-

ке. 

ВАРАКО´СИТЬ, кошу, косят, не-

сов., неперех. Безобразничать, 

подличать. 

ВАРАХО´БА, ы, м. и ж. Беспокой-
ный человек. 

ВВИ´ЛА. Об отъезде далеко, в 
глухомань.. 

ВДРУГО´РЯДЬ, нареч. В другой 

раз. 
ВЕШКА´РЬ, я, м. Подосиновик. 

ВЗЯТЬ В ОМЕЛИ´НЬЁ Совер-

шенно всѐ испортить (порвать, 
поломать и т. п.). 

ВИ´ТАТЬСЯ, аются, несов. Ддви-
гаться (о руках). Так уработанось, 

что руки не витаются, всѐ закосте-

нело..  

ВИ´ЦА, ы, ж. Гибкий прут, ветка. 

ВОВРЕ´ТЬ, ет, еют, перех. 

Накрепко впитаться, въесться 

чему-либо во что-либо. Не разъ-

единить, не оторвать, так воврело. 

ВОДОПЕ´ЛЫЙ, ая, ое. Пропи-
тавшийся водой. -  

ВОДОПО´ЛИЦА, ы, ж.  Полово-

дье. 
ВПОКА´ТУШКУ, нареч. Громко, 

безудержно, до упаду (о смехе).  

ВПРО´БЕГИ, нареч.  Об очень  
быстрой ходьбе. 

ВРА´ЛЬНИЕ (о песнях, речах), их. 

Неприличные, непристойные, с 

матом. 

ВСТА´ТЬ НА ДЫБКИ´  Встать 
на носочки.    

ВЫ´ПОРОТОК, тка, м. Ребѐнок 
(ругат). 

ВЫ´СЕДКА, и, ж.  ДАТЬ  (СДЕ-

ЛАТЬ) ВЫ´СЕДКУ. Долго сидеть 
где-либо, у кого-либо. Выседку я 

дала (сделала). 

ВЫ´СКАТЬ, аю, ют, сов., перех.. 

Измучить, переутомить до поху-

дения работой, заботой, тоской. 
ВЫТЬ, и, ж. Время для еды, прие-

ма пищи. Не есть от выти до выти. 

ВЫ´ШИШКАТЬ, аю, ают, сов.. 

перех. Прогнать, выпроводить. 

ВЯ´КАТЬ, аю,  ают, несов. Гово-

рить, кричать, плакать. Обычно с 
отрицанием или угрозой. Не вякай! 

Вякни у меня ещѐ!  

ГАМА´ШИ – ирон. О плохой обу-

ви. 

ГАЛИ´ТЬСЯ, юсь, ятся,  Изде-
ваться, насмехаться. 

ГА´ШНИК, а, м. Гульфик у брюк, 
мотня. 

ГЛО´БКА, и, ж. Тропка. 
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ГНУСИ´ТЬ, шу, ят, несов. Гово-

рить неразборчиво, говорить в нос. 

ГОЛИ´К, а, м. Веник без листьев. 

ГОЛИ´МЫЙ: голимая правда. 

Сущая правда, Голимая соль. Об 

очень соленой пище.. 
ГО´ЛЧИТЬ, чу, ат, несов. 1. Гово-

рить. 2. Издавать звуки (о курах). 

Иногда куры голчат.  

ГО´ЛЬЮ,  нареч.  О еде, питье без 

хлеба.  Не ешь (пей)  голью. Моло-

ко не пей голью. 

ГОЛЯ´ШКА, и, ж. Нога от щико-

лотки до колена. 
ГО´МАТЬ, аю, ают, несов., перех.  

1. Складывать что-либо  небреж-
но. 2. Засовывать что-либо кое-

как. 

ГОНОШИ´ТЬСЯ, шусь, шатся, 

несов. 1. Суетно, быстро куда-

либо собираться. 2. Что-либо де-

лать по мелочи. 
ГОРОДЬБА´, ы, ж. 1. Большая 

калитка в изгороди для проезда на 
лошадях с возами; ворота. 2. Изго-

родь из жердей и кольев. 

ГУ´´ЛЕНЬ, гульня. Гуляка. 
ГУНЯКИ, ов. Пелѐнки. 

ДАВЕЧА, ДА´ЕЧЬ, ДА´ЕЦЬ, 

ДА´ЕЦЯ нареч. Некоторое время 
назад,  недавно.  

ДЕКОВА´ТЬСЯ, декуюсь, уются, 

несов. 1. Играть, резвиться, ша-

лить. 2. Удивляться. 3. Заботить-

ся. 

ДОЛИ´ТЬ, ит, несов., неперех. 

Одолевать, мучить (о сильном же-
лании). Жажда долит. Долит голод.  

Сон долит.  Сон задолил. 

ДОЛОТИ´ТЬ, чу, тят, несов., 

неперех. Говорить  нудно одно и 

то же. 
ДОРОГО´Й: Дорогая лавка (о 

человеке, который, оказав помощь, 

может за это много запросить). 
ДОТУ´НКАТЬ, аю, ают, сов., 

неперех. Додуматься, догадаться. 

ДОТЫКА´ТЬСЯ, аюсь, аются, 

сов. Обращаться за помощью.  

ДО´ХАТЬ, аю, ют, несов., неперех. 

Сильно, утробно кашлять.  

ДРЕБАЛЫ´ЗНУТЬ, ну, нут, сов., 

перех. 1. Сильно ударить. 2. Вы-
пить много спиртного. 

ДРЕСВА´, ы, ж. Растолченные на 
крупицы, похожие на древесину 

особые камни (годящиеся), кото-

рые накаляют, а  затем опускают 
в холодную воду. 

ДРОВЕ´ШКИ, шек. Небольшие 

самодельные санки. 

ДУБЕ´Ц, бца, м. Гибкий прут, 

ветка. 
ДУ´БЧИК, ика, м. Гибкий прут, 

ветка. 

ДУХ, а, м. Запах, обычно резкий, 
неприятный. Газом дух.  Газом  

пахнет. 

ДУШИ´НА, ы, ж.  Запах (обычно 
резкий и неприятный). 

ДЫ´БАТЬ, аю, ют, несов., непе-

рех. Идти медленно, чинно, важ-

ной поступью, выступать. 

ДЫБКИ´: встать на дыбки – 
встать на носочки. 

ЖАЛО´СЛИВАЯ, ый, ое.  Добрая, 
всех жалеющая. 
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ЖА´МКАТЬ, аю, ают, несов., пе-

рех. Мять, комкать. 

ЖАРА´ТОК, тка, м. Углубления, 
ниши по обе стороны устья в пе-

редней части русской печи, куда 

сгребают угли и золу.  
ЖИ´ГО, нареч. Горячо (предупре-

ждение детям). 

ЖИТЬ КАК НА УШКО´ВЕ  
Жить на  всем готовом, легко. 

ЖУ´ЧИТЬ, чу, ат, несов., перех. 

Делать выговор, наставлять. 

ЗАБУХВО´СТИТЬ. Преувели-

чить, наврать. 

ЗАВО´Р, а, м. 1. Большая калитка 

в городьбе для проезда на лошадях 
с возами. 2. Ворота. 

ЗАДОЛИ´ТЬ, ит, сов., перех. Одо-

леть. Сон задолил. 
ЗАДУ´РИВАТЬ, ает, ают, не-

сов.Загнаиваться. 

ЗАКУТА´ТЬ, аю, ают, несов, пе-

рех. Закрывать (дверь, завор). 

ЗАНОСИ´ТЬСЯ, шусь, сятся, не-

сов. Зазнаваться, хвастаться, во-

ображать, высоко себя ставить. 

ЗАПО´ЛСТИТЬСЯ, ится, сов.  

Сбиться, спутаться, сваляться (о 

волосах). Заполстились волосы.   

ЗАТАМЖИ´ТЬ, жу, жат, сов., пе-

рех. Медленно убить, задушить. 

ЗАУСА´РИВАТЬ, ваю, вают, не-
сов., неперех.  Бежать. 

ЗАШАМУ´РИВАТЬ, ает, несов., 

неперех. О шуме в голове, возмож-
но, вызванном опьянением. 

ЗАША´ЯТЬ, шает, шают, сов., 

неперех.  Начать еле-еле гореть, 

тлеть, не разгораясь. Выпил вод-

ки, хорошо как там зашаяло!  

ЗЕВОРО´НИТЬ, ню, нят, сов., пе-

рех. Прозевать, не успеть сделать. 

ЗЗУ´КАТЬ, каю, кают, несов, пе-

рех. Науськивать, раззадоривать. 
ЗИ´МУСЬ, нареч. Прошлой зимой.. 

ЗОБЕ´НЬКА, и, ж. Небольшая 

корзинка. 
ЗУНИМА´ТЬ, аю, ают, несов., пе-

рех. Утихомиривать (о расшалив-

шихся детях). 

ЗЫ´РИТЬ, рю, рят, несов., перех. и 

неперех. 1. Смотреть пристально, 
внимательно. 2. Пить много и 

жадно (воду, чай). 
ИЗБАБОНЕ´ЖИТЬ, жу, жат, сов., 

перех. Избаловать. 

ИСА´ДЫ, исад, мн. Место под 
горой у реки. 

ИСПОЛУ, нареч. На половинных 

началах, пополам с кем-либо. 
ИСТЫВА´ТЬ, ваю, вают, несов., 

неперех. 1. Плакать долго и нудно. 

2. Петь, не зная мотив.  

КАЛИ´ТЬ, лю, лят, несов., перех. 

Ругать. 
КАЛЯ´КАТЬ, аю, ют, несов. Гово-

рить, разговаривать (ирон.). 

КАНЖИ´ТЬ, жу, жат, несов., пе-

рех. Клянчить. 

КАРА´ЧИТЬСЯ, чусь, чатся, не-

сов. Медленно идти. 

КАСТИ´ТЬ, ят, несов., перех. 1. 

Ругать. 2. Грязнить, пачкать. 
КАТ, а, м. Палач. 

КА´ША: Каша во рту. О невнятно 
говорящем. 
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КИЛА´, ы, ж. Болезненная шишка 

на теле. Насадить килы. 

КЛЫ´КАТЬ, аю, ают, несов., 

неперех. Икать. Дети, когда за-

мѐрзнут, клыкают.   

КОКО´РА, ы, ж. Неповоротливая 
женщина, которую трудно сдви-

нуть с места..  

КОКОТЫ´ШКА, и, ж., чаще 

множ.  Самые крупные, централь-

ные суставы пальцев руки. 

КОСТЁ´Р, тра, м. Груда брѐвен, 

дров. 

КРОПОШИ´ТЬ,  шу, шат, несов., 

перех. Мельчить, размельчать. 

КРЯ´ТАТЬ, аю, ают, несов. Де-
лать работу, требующую большой 

физической силы. 

КРЯТА´ТЬ, аю, ают, несов., перех. 

С натугой двигать, передвигать. 

КУДЕСА´, кудес. Ряженые в 

Святки. 
КУЛЁ´МА, ы, ж. Женщина, де-

вушка, девочка (насмешл.). 
КУ´ЛЬКАТЬ, каю, кают, несов., 

неперех. Издавать громкие звуки 

при глотании еды, питья. 
КУ´ТЬКА, и, ж. Собака (в разго-

воре с детьми). 

КУ´ЧКАТЬ, аю, ают, несов., непе-

рех. Тереть глаза. 

ЛА´ВЫ, лав, мн. Настил из бревен, 
досок для перехода через ручей, 

речку (иногда две доски или брев-

но). 
ЛА´ТКА, и, ж. Глиняная невысокая 

кринка, плошка. 
ЛЕДИ´НА, ы, ж. Лесок, лесной 

островок в поле, на чистом месте. 

ЛЕ´ТОСЬ, нареч. Прошлым ле-

том. 

ЛЁЖНЮ´ХА, и, ж.  Лентяйка. 
ЛИПУ´ШКА, и, ж. Семенная го-

ловка лопуха. 

ЛИ´ЧИТЬ, ит, несов., неперех. 

Быть к лицу, идти (об одежде, 

украшениях). 

ЛОВКА´Я, ой. Красивая.  
ЛОНИ´СЬ, нареч. В прошлом году. 

ЛУПЕ´ТКА, и, ж. О девочке, де-

вушке, любящей наряжаться. 

ЛЫ´ТКА, и, ж. Нога. 

ЛЯ´ГА, и, ж. Большая лужа в по-
ловодье, зимой лужа перемешанная 

со снегом и льдом. 
ЛЯ´ЖКА, и, ж. Нога. 

ЛЯДИ´НА (ЛЕДИ´НА), ы, ж. Ле-

сок в поле, лесной островок. 
МАЗУ´РИК, а, м. 1. Нахал, наглец, 

хитрый человек. 2. Аферист. 

МАЛЁХО´ННЫЙ, ая, ое. Очень 
маленький. 

МА´ЛТАТЬ: не малтует, аю, ают, 

несов., перех. 1. Не видеть. 2. Не 

понимать. 3. Не слышать. 4. Не 

чувствовать.  
МАНИ´ТЬ, ню, нят, несов., перех. 

Ждать. 

МАРАКОВА´ТЬ, кую, куют, не-

сов. 1. Предполагать что-либо. 2. 

Думать путано, неясно.   
МАРЫ´Ш, а, м. Муравей. 

МАТРА´СОВКА, и, ж. Наматра-

цник. 

МЕДУНИ´ЦА, ы, ж. Шмель. 

МЕЛЕДИ´Т В ГЛАЗАХ. Мельте-
шить, зыбко колыхаться, надоед-
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ливо мелькать перед глазами (о 

пятнах). 

МЕ´СЯЦ  НА´ МОЛОД. Новолу-
ние и первая  фаза луны. 

МЕТЛЫШО´К, шка, м. Бабочка. 

МЕ´ШКАРИЦА, ы, ж. Лопатка 
(человека). 

МИ´ТЬКА ПРЯЛ. О чем-то, ком-

то пропавшем. Я его зову, а его уж 
Митька прял, нету.  

МИТУ´СИТЬСЯ, ятся, несов. 1. 

Хмуриться. 2. Коситься, смот-

реть исподлобья. 

МОЛО´ШНИК, а, м. Самодельный 
шкафчик для кринок с молоком. 

МОСТ, а и у, м. Помещение между 
жилой частью избы и крыльцом с 

одной стороны и хозяйственными 

постройками с другой; сени. 

МОЧЬ: НЕ МОЧЬ ДАТЬ СВО-

ДУ. Не мочь справиться с кем-то, 

чем-то. 
МУДО´ХАТЬСЯ, ается, аются, 

несов. 1. Работать до усталости. 

2. Заниматься каким-либо неинте-

ресным делом. 

МУ´МЛЯТЬ, ляю, яют, несов., 

перех. Жевать, есть медленно, не 

спеша, валяя пищу во рту. Хватить 

уж мумлеть! Валяешь да валяешь 

во рту. 

МУРЫ´ЖИТЬ, жу, жат, несов., 

перех. Тянуть время при решении 

какого-либо вопроса. 

МУ´ХА  НЕ´ВОРОХ. Сидеть ти-
хо, не двигаясь. 

МЯКУ´ШКА, и, ж. Пирог без 
начинки (круглая булочка). 

НАБУЗОВА´ТЬ, ую, уют, сов., 

перех.  Сделать много чего-либо. 

Эстолько набузовал! 

НАБУ´ХАТЬ, аю, ают, сов., перех. 

Накласть, налить чего-либо много. 

Набухали столько воды. 

НАБУХВО´СТИТЬ, ишь, сов., 

перех и неперех. Наврать. 

НАБУ´ЧКАТЬСЯ, аюсь, аются, 

сов. Наесться до отвала жидкой 

пищи (щей, молока и др.). 

НАДОВО´ЛИТЬСЯ, люсь, лятся, 

сов. Наесться вкусной еды. 

НАДУРЕ´ТЬ, сов., неперех.: наду-

рело. Нарвало, загноилось. 

НАЗЗУ´КАТЬ, аю, ают, сов., пе-

рех. Науськать, натравить. 

НАЗЫ´РИТЬСЯ, рюсь, рятся,, сов. 

Напиться.  
НАКАТУ´, нареч. Сразу, разом, 

заодно (сделать что-либо). 

НАЛЕ´ЖИТЬ, жу, жат, сов., непе-

рех. Делать что-либо продолжи-

тельно, добросовестно, истово. 
НАМЯ´ТЫШ, а, м. Удлиненная 

оладья из картошки. 

НАПА´ТРЯТЬСЯ, яюсь, ются, 

сов. Накраситься, намазаться. 

НАПОДСЕВА´ТЬ, аю, ают, сов., 

перех. Избить. 
НАПУ´РИТЬ, рю, рят, сов., перех. 

1. Надеть что-либо необычное.  

НАПХА´ТЬ, аю, ают, сов., перех. 

Набить, напихать что-либо, кого-

либо куда-нибудь до предела. 

Напхать народу  

НАСАДИ´ТЬ, жу, дят, сов. Колдун 

килы мог насадить. 
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НА СЕТЫ´ШКЕ, нареч.  Едва 

держаться (на честном слове, 

чуть-чуть). 
НАСЛУ´З, а, м. Вода, выступив-

шая на поверхность льда (реки, 

ручья, дороги). 
НАСЫКА´ТЬСЯ, аюсь, аются, 

несов. Нарываться, лезть на 

рожон, рискуя получить неприят-
ности. 

НАТАКА´ТЬ, каю, кают, несов., 

перех. и неперех. 1. Советовать. 2. 

Поучать. 

НОЧЕ´СЬ. Прошлой ночью. 
НАЧМО´ХА, и, м. и ж. Насморк. 

Ишь какая нацьмоха! 

НЕВАРО´ВЫЙ, ая, ое. Неловкий, 

неповоротливый, нерасторопный, 

всѐ делающий медленно (чаще о 
женщине). 

НЕДОКУ´НОК, нка, м. Глупова-

тый юноша, недотепа. 
НЕКОШНО´Й, ого, м.. Сатана, 

дьявол.   
НЕНАДО´ЛГЫШКО, нареч. Не-

надолго. 

НЕОЧЕ´СЛИВЫЙ, ая, ое. Небла-
годарный. 

НЕ´РОБОТЬ, и, м. 1. Лентяй. 2. 

Нетрудоспособный человек. 

НЕХО´ДКО, нареч. Не быстро. 

Пошѐл неходко. 

ОБЛАМО´Н, а, м. Хитрец, об-

манщик. 

ОБОЛО´ЧКА, и, ж. Верхняя 
одежда. 

ОБУ´РКАТЬСЯ, аюсь, аются, сов. 

Освоиться, привыкнуть к чему-

либо плохому. 

ОВАДНИ´ЦА, ы, ж. Жаркая лет-

няя пора с активным вылетом ово-

дов и других насекомых. 
ОГО´МАТЬ, аю, ают, сов., перех.  

Всѐ  небрежно сложить, засунуть 

куда-либо. 
ОДЁР, одра, м. 1. Лошадь, кляча. 2. 

Высокая накладка на телегу из уз-

ких досок для перевозки снопов, 
сена, соломы, тресты и т.  п. 

ОКОВА´НКА, и, ж. Железная ло-

пата. 

ОКОШЕ´ЛИВАТЬСЯ, аюсь, ают-

ся, несов. Делать что-либо мед-
ленно. 

ОМЕЛИ´НЬЁ: взять в омелиньѐ. 

Всѐ совершенно испортить (по-

рвать, поломать и т.п.). 

ОПА´ЛУБИТЬ, блю, бят, сов., 

перех. Постричь очень коротко.  

ОПЁ´КАНИК, а, м. Удлиненная 

булочка из ходалого теста. (Было 
поставлено тесто на пироги, но 

пироги ещѐ  когд-а-а поспеют, от-
деляют какое-то количество те-

ста, делают несколько   удлинен-

ных «оладей» и тут же пекут на 
сковородке на огне топящейся пе-

чи). Продолговая  приплюснутая 

булочка 

ОПИСТО´НИТЬ, ню, нят, сов., 

перех. С  аппетитом съесть всѐ 
дочиста. 

ОПУПЕ´ТЬ, ею, еют, сов.  Сде-

лать, сказать что-либо, не вписы-
вающееся ни в какие рамки. 

ОСЕ´К, а, м. Изгородь из жердей и 
кольев. 
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ОСЕНЕ´СЬ, нареч. Прошлой  осе-

нью. 

ОТО´ПОК, пка, м. 1. Старый 
башмак. 2. Низкорослый, невзрач-

ный, никуда не годный мужчина. 

Отопки на самом деле не особо 

фартовые.и 

ОТРЕ´ЩИНА, ы, ж. Тонкая сухая 

женщина.корослый, невзранигод-
ный 

ОХАРА´ТЬЁ, я, ср.  Что–либо 

бросовое, ни на что не годное. 

ОХОБА´ЧИВАТЬ, аю, ают, не-

сов., перех. Есть что-либо с боль-
шим аппетитом. 

ОШЛЕ´ИТЬ, лею, леют, сов., пе-

рех. 1. Ударить хлестко. 2. Выру-

гать матерными словами. 

ПАГАЛЕ´НКИ, мн., нок. Чулки, 
охватывающие только голень (без 

носков и пяток). 

ПА´ДЕРА, ы, ж. Плохая погода с 
ветром и осадками. 

ПА´ЗНУТЬ, ну, нут, сов., перех. 1. 

Уехать, далеко уйти. 2. Ударить, 

стукнуть. 

ПА´ЙНО: жить пайно. Жить ду-
ша в душу. 

ПА´КША, и, ж. Рука (ругат.) 

ПА´ПА, ы, ж. Хлеб. 
ПАРАПЫ´ХА, и, ж. О  хорошо 

горящих сухих и очень сухих дровах. 
ПАСПАПИ´РТИК, а, м. Промок-

ашка. 

ПАТРА´ШИТЬ, шу, шат, несов., 

неперех.  Безобразничать, разбой-

ничать. 

ПА´ТРЯТЬ, яю, яют, несов. Кра-

сить, мазать кое-как, небрежно. 

ПА´УЖНА, ы, ж. Прием пищи 

между обедом и ужином. 

ПАЧИ´СНУТЬ, ну, нут, сов., пе-

рех. 1. Хлѐстко ударить. 2. 

Украсть. 

ПАЩЁНОК, нка, м. Мальчишка 

(ругат.). 

ПЕ´ЛИТЬСЯ (ПЯ´ЛИТЬСЯ), 

люсь, лятся, несов. 1. Залезать, 
взбираться на что-либо, куда-либо. 

2. Смотреть настойчиво. 

ПЕРЕЧЕТЫ´РЖИВАТЬ, аю, ают, 

несов., перех. Передразнивать. 

ПЕ´СТОВАТЬ, ую, уют, несов., 

перех. Няньчиться. 

ПЕ´СТУНЬЯ, и, ж. Нянька. 
ПЕ´СТЫШИ, ей, мн. Весенние 

султанчики хвоща полевого. 

ПЕ´ТАТЬСЯ, аюсь, аются, несов. 

1. Старательно что-либо делать. 

2. Делать то, что плохо получает-

ся. 
ПЛЕМЯ´НКА, и, ж. Племянница. 

ПЛОТЬ, и, ж. Перхоть. 
ПЛЯ´СТАТЬ, аю, ают, несов., 

неперех. Идти еле-еле. 

ПОВАЖА´ТЬ, аю, ают, несов., 

неперех. Потворствовать, пота-

кать. 

ПО´ГЛАС, а, м. Речь, говор, мане-
ра разговаривать. 

ПОДСУДО´БИТЬ, блю, бят, не-

сов. Подстроить, устроить 

втайне, с умыслом что-либо. 

ПОДШКУ´НИВАТЬ, ваю, вают, 

несов., перех. и неперех. 1. Под-

смеиваться. 2. Подначивать. 
ПОДЫ´БАТЬ, аю, ают, сов., непе-

рех. Пойти не  спеша. 
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ПОЖО´К, жка, м. Костѐр. 

ПОЛОРО´ТЫЙ, ая, ое. 1. Глупый. 

2. Нерасчетливый. 

ПОЛО´ХАЛО, а, м.  О человеке 

недалеком, пустом, сумасбродном, 

без  царя в голове.  
ПОЛУБЕ´ЛЫЙ, ая, ое.  Глупый, 

придурковатый. 

ПОМАЛЕ´ШКУ, нареч. Понемно-
гу, мало-помалу. 

ПОМАНИ´ТЬ, ню, нят, сов., пе-

рех. Подождать. Помани немного, 

подою корову – молока налью. 

ПО´РСКНУТЬ, ну, нут, сов., не-

сов. 1. Резко  стегнуть прутом 

(вицей) 2. Быстро убежать. 
ПОСТЕ´ЛЬНИК, а, м. Матрац, 

набитый  соломой, сеном. 

ПОТЕРА´ШКА, и, ж. Тряпка для 
мытья полов. 

ПОТЕ´ЯТЬ, ею, ют, сов., неперех. 

Делать что-либо, предполагая воз-
можность повтора действия. Как 

потеяла ходить в лес, так и хожу. 

ПОШЛЯ´НДАТЬ, аю, ают, сов., 

неперех. Ходить, гулять. Куда 

пошляндала? 

ПРАВДО´ХА, и, м. и ж. Правди-

вый человек. 

ПРАВОРА´, ы, ж. Проем без ка-
литки в изгороди. 

ПРИЁМЫШ, а, м. Муж, живущий 
в доме жены. 

ПРИКО´СЛИВЫЙ, ая, ое. Чув-

ствительный, ранимый, обидчи-
вый. 

ПРИМА´К, а, м. Муж, живущий в 
доме жены. 

ПРИМАНА´ТЬ, аю, ают, несов. 

Притворяться. 

ПРИПУ´ЩЕНКА, и, ж. Очень мо-
лодая девушка, впервые посетив-

шая взрослую «беседу»  

ПЛЯ´СТАТЬ, аю, ают, несов., 

неперех. Идти еле-еле..  

ПРИЩАУ´ЧИТЬ, чу, чат, несов., 

перех. Прищемить. 

ПРОГАЛЬЯ´, и, ж.  Свободное от 

деревьев место, поляна или лужай-

ка в лесу. 

ПРОСЁ´МАТЬ, аю, ают, сов., пе-

рех. Прозевать что-либо. 

ПРОСТЫНИ´ЩЕ, а, м. и ж. О 

простом человеке. 
ПРОСТЫНИ´ЩА, и, ж. Недале-

кий, глупый, несообразительный 

человек. Эдакого простынишша 

объегорить дважды два. Шексн. 

Кам. Баба-то она  

простынишша, сама знаешь. 

Шексн. Кам. 

ПРОХА´НЬКАТЬ, аю, ают, сов., 

перех. Прозевать что-либо. 

ПРЯЖЕ´ННИКИ, ов, мн. Очень 

вкусные тонкие во всю сковороду 
круги (толще блинов), из сдобного 

теста. 

ПРЯСНУ´ШКА (ПРЕС-
НУ´ШКА). Сочень с творогом или 

картошкой, или ягодами. 
ПУПЫРЁ´К, рька, м. Маленький 

прыщ. 

ПУПЫ´РЬ, я, м. Небольшой  вос-
паленный бугорок на коже, прыщ, 

утолщение.. 
ПУШИ´ТЬ, шу, шат, несов. Ру-

гать, бранить (энергично). 
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ПЯ´ЛИТЬСЯ (ПЕ´ЛИТЬСЯ), 

люсь, лятся, несов. 1. Залезать ку-

да-либо. 2. Смотреть настойчиво. 
РАДИ´ВЫЙ, ая, ое. Сочувствую-

щий, входящий в обстоятельства 

других и оказывающий им помощь.  
РАЗДОБУ´РА, ы, ж. О женщине 

нехозяйственной, тратящей впу-

стую деньги. 

РАЗМА´ЙКАТЬСЯ, аюсь, аются, 

сов. Разгуляться, начав двигаться. 

Еле размайкалась, так всѐ закосте-

нело.  

РАЗРУБА´ТЬ, аю, ают, несов. Го-
ворить (ирон.). 

РАСКЛИВИ´ТЬ, влю, вят, сов., 

перех. Довести до слѐз. 

РАСПАЗДИ´РНУТЬ, ну, нут, сов., 

перех. Порвать, разорвать. 

РАССА´ШИТЬ, шу, шят., сов., 

перех. Широко раскрыть( дверь, 

окно, печную трубу и др.).  
РАССАШЕ´НИТЬ, ню, нят., сов., 

перех. Широко раскрыть (дверь, 
окно, печную трубу и др.). 

РАССОЛОДИ´ТЬ, жу, дят, сов. 

Разомлеть, осоловеть. Пришла из 
бани, меня как рассолодило. Бряк-

нулась на кровать, да и проспала 

всю ночь. 

РАСШЕПЕ´РИТЬ, рю, рят, сов., 

перех. Раскинуть (руки, или паль-
цы, или ноги). 

РАСЧУ´ХАТЬ, аю, ают, сов., пе-

рех. 1. Распробовать. 2. Понять 
что-либо. 

РА´ЧИТЬ, чу, чат, несов., перех. 

Прилагать усилия, стараться сде-

лать, осуществить что-либо. НЕ 

РА´ЧИТЬ. Не видеть. РАЧИТЬ. 

Обычно с отрицанием не: НЕ РА-

ЧИТЬ, чу, чат, несов., перех. и не 

перех. 1. Перех. Ничего не видеть, 

не обращать внимания. Не рачит, 

прѐт наобум, напропалую. 2. Непе-
рех. Переть наобум, напропалую. 

РЕДКОБА´Й, ая, м. О человеке, 

говорящем медленно, редко. 
РЕШИ´ТЬ, шу, шат, сов., перех. 

Убить (о человеке). 

РО´ВДА, ы, ж. Вода, выступившая 

весной из оттаявшей земли. 

РОГУ´ШКА, и, ж. Тонко раска-
танный блин из пресного ржаного 

теста. В него обычно заворачива-
ют начинку (творог, картошку, 

ягоды). 

РОЗО´РА, ы, ж. 1. Проход между 
грядками. 2. Междурядье. 

РОЗО´РКА, и, ж. 1. Проход между 

грядками. 2. Междурядье. 

 

РЮ´ХА и. ж. Столбик для игры в  
городки. 

САДО´К, дка, м. Участок земли 

для выращивания овощей, огород, 
обычно обнесенный изгородью  

1. САК, а, м. Полупальто, 

куртка.  
2. САК, а, м. Рыболовецкая 

снасть (крестовина на длинной 
жерди, на крестовине сетка са-

чить рыбу – ловить саком).  

САМОКРУ´Т, а, м. Упрямый, 
своеобычный человек. 

САМОХО´ДКА, и, ж. Девушка, 
вышедшая замуж без свадьбы. 

Иногда самоходки уходили жить в 
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семью жениха прямо с гулянья, без 

свадьбы. 

САНАПА´Л, а, м. Наглый, хулига-
нистый парень.  

САНАПА´ЛКА, и, ж. Наглая, раз-

вязная женщина. 
СА´ЧИТЬ: СА´ЧИТЬ РЫБУ, чу, 

чат, несов. Ловить рыбу саком. 

СВОД: СВОДУ НЕ МОЖЕТ 
ДАТЬ. Не может справиться с 

кем-либо, чем-либо. 

СВОЕБЫ´ШНЫЙ, ая, ое. Незави-

симый, своенравный (о человеке). 

СГУ´ЗАТЬ, аю, ают, сов. 1. От-
ступиться от чего-то, оставить в 

покое,  2. Испугаться. 
СЕ´ДАЛО, мн, седал. Куриный 

насест. 

СКАТЬ, ску, скѐт, несов. СКАТЬ 

НОГАМИ. Беспокойно переби-

рать ногами.  

СКЫ´РНУТЬ, ну, нут, сов.  Уйти 
с глаз долой, смыться. 

СЛАВУ´ТНИЦА 
(СЛАУ´ТНИЦА), ы, ж. Девушка из 

хорошей богатой семьи. Возмож-

но, красивая, работящая. 

СМОРО´ДА, ы, ж. Смородина. 

СО´ЧЕНЬ, чня, м. Лепешка из 

пресного тонко раскатанного те-
ста, иногда согнутая пополам, с 

начинкой. 

СТА´КНУТЬСЯ, нусь, нутся, сов. 

1. Подружиться. 2. Понять друг 

друга. 
СТАМОГЛА´ЗЫЙ, ая, ое. Бес-

стыжий, с дерзким наглым взгля-
дом. 

СТАМО´Й, ая, ое. Прямой, несги-

баемый. Спина у еѐ стамая. 

СТАМУ´ШКА, и, ж. Глиняная 
кринка. 

СТАНИ´ТЬ, ню, нят, несов., перех. 

1. Делать лучше. 2. Делать краси-
вее. 3. Ухаживать. 

СТАНОВО´Й ХРЕБЕ´Т, хребта. 

Сильный человек. Чтоб это сделать, 
становой хребѐт надо иметь. 

СТАНУ´ШКА, и, ж. Нижняя жен-

ская рубашка. 

СТРАМИ´ТЬ, млю, мят, несов., 

перех. Громко однообразно орать, 
кричать. 

СТРО´ЖИТЬ, жу, жат, несов., пе-

рех. 1. Строго разговаривать. 2. 

Воспитывать. 

СТЮВА´ТЬ, ваю, вают, несов., 

перех. и неперех. 1. Неперех. Выго-

варивать кому-либо за что-либо. 2. 

Перех. Ругать. 
СУХОПОДСТО´Й, оя, м. Сухой 

стоячий кустарник в лесу; сухие 
деревья. 

СУ´ЧИТЬ, сучу, сучит, несов., 

неперех. СУ´ЧИТЬ НОГАМИ. 
Беспокойно перебирать ногами.  

ТАКО´СЬКИЙ, ая, ое, О том, кто 

заслуживает наказания. Ей, та-

коськой, так и надо, заслужила.  

ТАМЖИ´ТЬ, жу, жат, несов., пе-

рех. 1. Мучить кого-либо. 2. Ду-

шить кого-либо. 

ТА´ШКА, и, ж. Сумка. 

ТЕТЕ´ШКАТЬ, аю, ают, несов., 

перех. и неперех. 1. Няньчиться. 2. 
Нежить, баловать, холить. 
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ТИ´ТЕШНЫЙ, ая, ое. Вскармли-

ваемый грудью, грудной (о младен-

це). 
ТОЛЫ´ХНУТЬ, ну, нут, сов., пе-

рех. Толкнуть, бросить (о челове-

ке). 
ТО´РКНУТЬ, ну, нут, неперех. 

Стукнуть, постучать в дверь. 

ТО´РНУТЬ, ну, нут, сов., перех. и 

неперех. 1. Перех. Стукнуть,. 2. 

Перех. Ударить. 3. Перех. Резко 

бросить. Коротким резким при-

косновением сдвинуть с места, 

толкнуть. 4. Неперех. Навалить в 
большом количестве. Снегу торну-

ло. 

ТРО´ПАТЬ, аю, ают, несов. Тяже-

ло, медленно, с трудом ходить. 

ТРО´ПНУТЬСЯ, нусь, нутся, сов. 

Тяжело, неловко упасть, лечь или 

сесть. 

ТРОШИ´ТЬ, шу, шат, несов., пе-

рех. Резать труп, исследовать 

(патологоанатомом). 
ТРУПЁРДА, ы, м. и ж. 1. Толстая 

неповоротливая женщина (баба). 

2. Упитанный тяжелый ребенок. 
ТУК, а, м. Сало, жир. 

ТУ´НКАТЬ, аю, ают, несов. 1. Ду-

мать. 2. Догадываться. 

ТУ´СКИ, ок, мн. Глаза. 

ТЯ´ПНУТЬ, ну, нут, сов., перех. 1. 

Украсть. Платок не могу найти, не 

иначе кто-то тяпнул. 2. Укусить. 

ТЯ´ТЯ, и, м. Отец. 
УВИ´ТКА, и, ж. Гибкий ивовый 

прут, который используют при 
городьбе.  прикручивая жерди к 

кольям. 

У´ПОВОД, а, м. Большой проме-

жуток времени. Целой уповод 

прождал. 

УРО´СЛИВЫЙ, ая, ое. Норови-

стый. 

УСТО´САТЬ, аю, ают, сов. Ис-
портить. 

УСТО´САТЬСЯ, аюсь, аются, сов. 

1. Сильно устать. 2. Получить 
травму. 3. Заболеть. 

УСУДО´БИТЬ, блю, бят, сов., пе-

рех. Испортить. 

УТО´РЫ, мн. Щели между дощеч-

ками кадки. 
У´ТРОСЬ, нареч. Прошлым 

утром. 
УХАЙДА´КАТЬ, аю, ают, сов., 

перех. Привести в негодное состо-

яние, испортить.  

УХАЙДА´КАТЬСЯ, аюсь, аются, 

сов. Сильно устать.  

УХАЛЕ´ТЬ, лею, леют, сов., непе-

рех. 1. Состариться. 2. Стать 

слабым, немощным. 

УХА´НЬКАТЬ, каю, кают, сов., 

перех. Вывести из строя что-либо, 

испортить. 

УХВО´ИТЬ, ою, оят, сов., перех. 1. 

Испортить. 2. Потерять. 

ФЫ´НЬКАТЬ, каю, кают, несов., 

неперех. 1. Звуки, издаваемые в 

конце плача. 2. Тихо вздыхать со 
стоном. 

ХАЗ, а, м. Колдун. Хаз килы наса-

дить мог. 

ХАЗИ´ТЬ, зю, зят, несов., неперех. 

Хвастать. 

ХА´МКАТЬ, каю, кают, несов., 

неперех. Зевать. 
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ХАРЕ´ЦЬ, харця, м. Еда (ирон.). 

Да уж, это тоже не харець! 

ХИ´ЗНУТЬ, ну, нут, сов., неперех. 

1. Быстро, разом состариться. 2. 

Быстро стать слабым, немощным.  

ХИНИ´ТЬ, ню, нят, несов., перех. 

Плохо отзываться о ком-либо, 

бранить, ругать. Не хинь его! 

ХИТИ´ТЬ,?, тят, перех. и неперех. 

1. Стучать. 2. Бить. 3. Разбазари-

вать свое добро. 

ХЛОРКИ´ (ХРОЛКИ´), ок, мн. 

Выпечка  из пресного теста в виде 

шариков, цилиндриков.  

ХОДА´ЛЫЙ, ая, ое. Приготовлен-

ный с добавлением  дрожжей. 

ХО´ДКО, нареч. Быстро. Пошѐл 

неходко. 

ХОЗАТЬ, аю, ют, несов., неперех. 
Сильно, громко стучать. Дверью 

хозает. Вон как колуном дрова хо-

зает. 

ХО´ЗНУТЬСЯ, нусь, нутся, сов. 

Упасть. Хознулась она со всего-то 

маху. 

ХОХОЛЬЁ, я, ср. Мелкая рыбѐш-

ка, плавающая у берега. 

ХРЯ´СТАТЬ, таю, тают, несов., 

неперех. 1. Стучать. 2. С силой 

бить, лупить изо всей силы. 3. Ра-
ботать результативно, споро. 

ЧАСТОХА´, и, м. и  ж. Тот, кто 
быстро и много говорит, тарато-

рит. 

ЧЕРНОВИ´ЗИНА, ы, ж. Черное 
вкрапление, вставка в чем-либо. 

ЧОЛО´К, лка, м. Глубокий сыпучий 
снег. Зашла в чолок. ИДТИ ЧОЛ-

КО´М. Идти не по дороге, а сне-

гом. Шла не по дороге, а чолком. 

ЧУ´БАК, а, м. Городошный стол-
бик, рюха. Играли не в городки, а в 

чубаки. 

ШАЛАПУ´ГА, и, ж. Небольшая 
быстрая тварь. Вошь зовут шала-

пугой. 

ША´МАТЬ, аю, ают, несов., перех. 

Принимать пищу, есть (сниж.). 

ШАРО´К, рка, м. Шарообразный 

колокольчик, привязываемый на 

шею лошади или  коровы, чтоб 

знать по звуку, где они находятся. 
ША´ЯТЬ, ет, несов. Слабо гореть 

без пламени, тлеть.  
ШЕПЕ´РИТЬСЯ, рюсь. рятся, не-

сов. Принимать внушительный 

вид, держась горделиво, заносчиво. 
ШЕПЕТИ´ТЬ, чу, тят, несов., 

неперех. Быстро идти, мелко пе-

ребирая ногами. 
ШИ´НЬГАТЬ (о шерсти), аю, 

ают, несов., перех. Отделяя прядь 
от пряди и удаляя мусор, делать 

шерсть пушистой и чистой. 

ШИ´ШКАТЬСЯ, аюсь, аются, не-

сов. Делать что-либо медленно. 

ШИШКУ´НЬЯ, и, ж. Делающая 

всѐ медленно девушка, женщина. 
ШЛЁНДА и ШЛЁНДРА, ы, ж. 

Гулень, гуляка. 
ШЛЯ´НДАТЬ, аю, ают, несов., 

неперех. Ходить, гулять (ирон.). 

Где шляндала-та? 

ШМАКОДЯ´ВКА, и, ж.  Малень-

кая девочка (ругат.). 
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ШМО´ЙКА, и, ж. 1. Любопытная 

женщина. 2. Суетливая, вмешива-

ющаяся во все дела женщина. 
ШМО´ЙНИЧАТЬ, аю, ают, не-

сов., неперех и перех.. 1.Что-либо 

искать, 2. Вмешиваться во все де-
ла. 

ШНЯ´ВАТЬ, аю, ают, несов., пе-

рех. и неперех. 1. Искать что-
либо. 2. Слоняться по всем углам. 

ШОВЫРЯ´ТЬ и ШЕВЫРЯ´ТЬ, 

яю, яют, несов., неперех. Невнятно 

говорить. 

ШОВЫРЯ´ЛО, а, м. О невнятно 

говорящем человеке. 

ШО´ТРЕТЬ (ШОТРЯТЬ?), ру, 

трут, несов. Идти, при ходьбе шар-

кая подошвами о пол. 

ЩЁМКО´Й, ая, ое. Разборчивый  в 
еде. 

ЩУНУ´ТЬ, ѐт, сов., неперех. О 

головокружении (при ходьбе броса-
ет в сторону).  

Собрала диалектизмы 

Пазухина Евгения Николаевна, 

уроженка д.Мелехино. 

 

Обработала диалектизмы  
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СВ. ФИЛИПП ИРАПСКИЙ  
 
1.121 

На много поприщ бор зелѐный 

– Угодье Андогских князей – 

Смотрел я в Андоге студѐной. 

Широко вверх и вниз по ней 

Вздымались гордо в небеса 

Необозримые леса 

Князей (двух братьев)  

Шелешпанских – 

(Владельцев многих душ  

крестьянских 

Пределов андогской земли – 

Наследства княжеской земли). 

И в тех лесах среди прохлады, 

В невозмутимой тишине, 

Гнездились звери лишь одни, 

Да птиц небесных мириады. 

 

2. 

С желаньем вечного спасенья, 

Пределов Вологодских честь, 

Филипп искал уединенья, – 

Ему гнусна монахов лесть. 

И после чудного виденья 

                                                           
121

 «Новгородские Епархиальные ведомости», 
№ 3 от 1.02.1899 г.  

Печатается без изменения пунктуации. 

Здесь и далее, если не оговорено дополни-

тельно, сноски автора: 
Рассказ относится ко времени царствования 

Василия Иоановича Московского около 400 

лет тому назад: составлен он на основании 
житий Св. Филиппа Ирапского в его монасты-

ре – одного старинного, пространного, руко-

писного и другого более новейшего и краткого 
печатного. Память св. Филиппа празднуется 

14 ноября. 

Священноинок молодой, 

Не мира суетного житель, 

Оставил тихую обитель 

И вышел с бедною сумой. 

Но в той суме его икона122 –  

Богатство, слава, оборона. 

И с ней вперѐд идѐт он смело. 

Далѐко Вологды пределы. 

Иная область перед ним123;  

Он видит Андогскую весь, – 

(Какая ей святая честь!) – 

И Духом Божиим водим, 

На берегу реки угрюмой, 

Где бор таинственно молчит, 

Он скоро стал с такою думой: 

«Ах, если здесь Господь велит 

Мне жить с надеждою спасенья, 

С каким восторгом вознесу 

Я к небу пест благодаренья. 

Я здесь, как кажется, спасу 

Свою страдальческую душу; 

Обед молчанья и поста 

В пустыни этой не нарушу». 

И вдруг незримые уста: 

( – Он слышит ясно, нет сомненья), – 

«Се место твоего  упокоенья». 

                                                           
122

 Икона Казанской Божьей Матери, – един-

ственное наследство от родителей, которых 

Св. Филипп потерял в раннем детстве. Икона 
эта, прославившаяся чудесами и при жизни 

Св. Филиппа и после  его смерти, теперь в 

богатом киоте помещается возле раки препо-
добного, в его монастыре, свято чтимая усерд-

ными поклонниками. 
123

 В то время Андога – Андогская весь, вхо-

дила в область г. Белозерска. 
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Какая радость осияла 

Лицо  отшельника! Как день, 

Оно светло и ясно стало. 

Склонил колена. Сверху сень 

Могучих сосен. Выше небо. 

Туда молитвы фимиам 

Несѐтся: – «Боже, что воздам 

Тебе за милость Твою. Се бо124  

И ныне грешного раба 

Ты водишь благостной десницей…» 

Умножь-ка здесь труды сторицей. 

Плоть сокрушу; она груба, 

А дух возвышу чрез терпенье. 

Умножу жгучие моленья 

За душу грешную  отднесь, 

За всех людей, за эту весь. 

И благодать благоволенья 

Господь пошлѐт с своих высот 

В гостеприимные пределы, 

Прольѐт дары своих щедрот 

На сей неведомый народ 

И отвратит крамолы стрелы…» 

Но должен я земному дань 

Отдать последнюю, быть может. 

Пойду, мне князь укажет грань, 

Где жить. Потом не потревожит 

Никто безмолвного покоя». 

Владетель веси – князь Андрей, 

Святого чести удостоя, 

Устроил пир на всех людей 

За Божью милость. Сам счастливый 

Идѐт с Филиппом в тѐмный бор, 

И, где шумит Ирап игривый,125 

Вдвоѐм решают уговор. 

И тут же посохом прилежно 

Обвѐл ему владенье князь. 

Благославенья взяв, простясь 

С Филиппом ласково и нежно, 

Довольный князь пошѐл домой, – 

«Бог не гнушается-де мной» 

                                                           
124

 Се бо (себо) - ибо вот, ибо. Краткий цер-
ковнославянский словарь Т. С. Олейникова 
125

 «Малый Ирап» - ручей. Немного подаль-

ше, ниже по реке (за монастырѐм), в неѐ впа-

дает «Большой Ирап». 

А между соснами дубравы 

Святой отшельник той порой 

Стал по черте копать канаву126. 

3. 

Подходит к дому князь Андрей. 

Что там?! Он шаг невольно скорит. 

Глядит: за шумными столами 

Между встревоженных гостей.  

Брат, князь Иван, о чѐм-то спорит. 

Желая кроткими словами 

Умерить грозный князя гнев,  

Бояре с умными дьяками 

Кругом стояли. Присмирев 

Сидели все другие гости. 

А князь Иван как буря в ночь,  

Шумит, кричит, всѐ мечет  прочь,  

Рукою бьѐт о стол от злости.  

«Ты что Иван?» –  

«Как что?!! Понятно!» –  

Воскликнул он, ожесточась, –    

«Я разве более не князь?!! 

Обиду эту я обратно 

Снесу теперь-же пришлецу. 

Меня забыл он, – не явился? 

Ужо увидит?... Появился 

Какой наглец…». И по лицу,  

По гневным взорам брата, виду, 

Андрей читает:  чернецу 

Злоумышляет брат обиду… 

«Послушай, брат, – зачем так скоро 

Ты осерчал?! Ужель нельзя 

Пустить нам инока без спора? 

Нам хватит места. Давечь я  

                                                           
126

 С двух сторон границами владений 
Св.Филиппа были М.Ирап и р.Андога, – с двух 

других князь провѐл посохом черту. В насто-

ящее время на северной стороне монастыря за 
каменной часовней показывают «ров 

Св.Филиппа», начинающийся от «красной 

сосны», под которой Св.Филипп начал долгое 
время молиться, и сходящий по берегу Андоги 

до самой воды. Ров этот по сказаниям и есть 

начало канавы, которой Святой хотел обвести 
данную ему землю. Судя по этим границам, 

ему было дано около десятины земли, или 

немного больше. 
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У Малого Ирапа точно 

Ему отвѐл владенье сам, – 

(Вокруг саженей триста там). 

Всѐ очертил жезлом нарочно» 

– «Да что мне эти разговоры!? 

Того довольно – дерзок он! 

Сечас же выброшу из бора 

Неведомого смерда вон! 

Холопы, гей, сюда коня, 

Да поскорее добрый меч! 

Теперь он будет знать меня,  

Как князь-Иваном пренебречь». 

В пустыню мчится гневный князь; 

Он весь от ярости трепещет,  

Сверкают молнии из глаз,  

В деснице меч калѐный блещет. 

Как вихрь летит во весь опор. 

Но вот светлеет тѐмный бор… 

И по прогалине со свистом 

Безумный князь промчался вдруг. 

Свирепо смотрит он вокруг. 

Ирап на ложе каменистом 

Журчит, сверкает перед ним. 

Но конь от светлого ручья 

Отпрянул вдруг, как от огня,  

Под гневным всадником своим. 

Схватил поводья князь, ударил 

Оторопелого коня. 

Ещѐ, ещѐ… вдруг оставил… 

И закусивши удила,  

Назад помчался, как стрела, 

Лихой скакун. И князь не правил, 

Склонился на луку седла; 

Поводья долгие оставил… 

И дикий страх в чертах чела. 

Из леса вылетел стрелою 

Удалый конь; – он за рекою –  

В Никольском кладбище, и – вдруг 

Взвился, о камень грянул князя,  

И вышиб грешный дух тому,  

Кто с силой злобы сведал связи. 

Затем с погоста устремился 

Ещѐ два поприща, – скакал,  

Да как-то в дерево попал,  

Как в вилы, – тут и задавился. 

*** 

 

И лишь Андрей про всѐ услышал,  

Взял посох свой, из дому вышел 

И в бор направился пешком. 

И перед иноком с слезами 

Склонился: «Смилуйся над нами,  

О брате я прошу своѐм,  

Забудь его грехи гордыни,  

Своей любовью всѐ покрой,  

Не уходи от нас с пустыни; 

Живи и пользуйся землѐй 

Между обоими ручьями127; 

Лишь помолись за братний грех, 

Отшельник Божий, и за всех 

За грешных нас пред небесами». 

Рыдают инок с князем оба; 

Чужда была, должно быть, злоба 

Двух этих любящих сердец. 

И тут остался жить чернец. 

Построил келью и один 

Не  мало времени молился. 

Ища  спасения  явился 

К нему монах, – другой за ним. 

 

И скоро создалась обитель. 

 

                     *** 

 

Для братий образ и учитель  

Святой Филипп так подвизался, 

Так изнурял себя трудом,  

Что даже есть не мог потом. 

И только телом оставался 

Меж братий ради назиданья. 

А духом весь был в небесах 

И пил у братий на глазах 

Восторги  Бого-созерцанья. 

                                  

 

   А.Б. 

                                                           
127

 «Большим и Малым» Ирапами. 
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    Икона св.прп. Филиппа                                                         

             Ирапского 

         Ангел. Деревянная скульптура  

  XIX в. из Филиппо-Ирапской пустыни. 

Филиппо-Ирапский монастырь в конце XX века. 


