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В Л А Д И М 1 Р С К А Я

З А 0 Н И К 1Е В А  П У С Т Ы Н Я -

МЪстоположеше обители.

Владилйрская Заонитева, заштатная, мужская пустыня 
находится Вологодской епархш въ Вологодскомъ у^зд^, раз- 
стоятемъ отъ г. Вологды къ сЬверу въ 14-ти, отъ большой 
Кирилловской дороги въ г. Кирилловъ вправо въ 2-хъ вер- 
стахъ; расположена въ низкой лощин'Ь, между деревнями 
Лусииковымъ и Обуховымъ, изъ которыхъ первая находится 
близь самой ограды монастыря съ восточной, а другая въ 
четверти версты отъ него съ западной стороны. Близь пу
стыни проходитъ изъ Вологды въ Архангельскъ железная до
рога и поезда имЗиотъ кратковременную остановку у мона
стырской платформы.

Ея наименоваше.

Наименоваше Владт йрской  получила обитель отъ глав- 
паго престола въ ней въ честь Богоматери, чудотворной иконы 
Ея, именуемой Владим1рскою; Заопитевою  называется оттого, 
что въ старину она отделялась отъ г. Вологды и отъокруж- 
ныхъ селеш'й густымъ л'Ьсомъ, прозывавшимся Онииевымъ отъ 
некоего Оники или Аники, производившаго тутъ по большой 
Кирилловской дорогЬ разбой.

Время основашя и основатель обители.

Основаше Заоншпевой обители положено въ 1 588 году, 
во дни царя веодора 1оанновича, при МитрополитгЬ Москов
скому бр^шемъ посл^ Натр1архомъ Всеросс1йскимъ, IoBt, во
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время управления Вологодскою паствою Преосвященнаго А н
тония Епископа Вологодскаго и Великопермскаго, по случаю 
явления на семъ мЬсгЬ чудотворной иконы Бояаей Матери, 
именуемой Казанскою. Объ обстоятельствахъ чудеснаго явле- 
шя сей иконы, последовавшего 23 ионя означепнаго года, 
т. е. въ день празднования церковш чудотворной иконЪ Вла
димирской Богоматери, и объ основаши монастыря сохрани
лось следующее предате. ( х)

Одинъ благочестивый крестьянинъ Вологодскаго уЬзда, 
Кубенской волости, деревни Обухова, Иларюнъ, долго и тяжко 
страдалъ главною болЬзнт . Не получая никакой помощи отъ 
врачебнаго искусства, о а ъ  наконецъ оставилъ оное и всю свою 
надежду возложилъ на помощь небесную, пламенно молясь о 
своемъ исц'Ьлеши Богу, Пречистой Богоматери и св. Угодни- 
камъ Божшмъ, особенно святымъ врачамъ-безсребренникамъ 
Косм4 и Дам1'ану. И молитвы его были услышаны... Царица 
Небесная благоволила явить милость Свою пе только сему 
страдальцу ислгйлешемъ его отъ недуга, по вм^стф. съ нимъ и 
для многихъ открыть въ страйк Вологодской новый неоску- 
дЬвающ1й источникъ Своихъ благодЪянш. Въ 1588 году, iiomi 
22 дня, когда благочестивый Иларюнъ елушалъ Божествен
ную литурпю въ одномъ сельскомъ храм^ (2), явился ему св. 
Косма Безсребренникъ, и по окончанш службы, приведши его 
на м^сто нынешней Заоншиевой обители (тогда покрытое 
Л’Ьсомъ и весьма влажное), вел'Ьлъ ему явиться туда на слъ- 
дующш день, обещая, что на этомъ мЬсгЬ «узритъ онъ славу

(1) Помещаемый за  снмъ разсказъ заимствован!, нзъ рукописном, при
надлежавшей Заониш еву монастырю, книги въ листъ, писанной полууста
вом!,. Кинга эта содержит?,: 1) Сказание о явлешн иконы Пресвятой Бого
родицы за О нииевымъ л^сомъ; 2) Слово на намять Ilpeii. Iocm la, Заони- 
ш евскаю  чудотворца, въ которомъ заключается сказа tiie о ж изни прей. 
1огнфа поел ft л клеш и ему чудотворной иконы и по осповаиш  монастыря;
3) Слово въ день србтеш я иконы Boatieii М атери, именуемой Владимирскою;
4) и 5) Два слова па дни явлем я иконы Боайей М атери Казаигкш ; и 6) 
Сказпше о чудесахъ (числомъ 63), бывшнхъ отъ чудотворной иконы ПоиаеП 
Матери Казанская н при гро&Ь прей. 1осифа.—Въ этой кингЬ время ьвлешл 
чудотворной иконы въ Заоним евой пустып'1) показано въ м 1.сяцft шп1;, 7096 
года, при Во.гогодскомъ епископ'!’. А п т о т и , скончавшемся октября 26 дня  
7096, т. е. 1587 года. Если считать начало года съ м есяца января, то на
добно лвлеш е чудотворной нконьт Заонню евской относить къ 1587 году, т е. 
7095 году, а если считать сч, сентября, то не при einicKonf, Антош и. l ie  
реш аемся нзмЬнить обозначепнаго въ рукописи года явлешя чудотворной  
иконы.

(а) Вт, храм!; Св. В а а ш я  Велнкаго, что на ЕдкЛ;, находящ емся въ 7-ми 
верстахъ огъ З а ош ш ев а  монастыря.
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Бодаю и ему откроется тайна сокровенная». На другой день 
Иларюнъ приходить на указанное мЬсто и съ благоговЬшемъ 
ожидаеть исполнешя предсказаннаго. И вотъ, по некоторомъ 
времени, онъ слышитъ несущ|'еся свыше хвалебные гласы въ 
честь Преблагословенной Богородицы и видитъ грядущихъ къ 
себЬ двухъ свЬтовидныхъ мужей, которые приблизившись ска
зали. что они рабы Христовы Косма и Дам1анъ Безсребрен- 
ники и посланы къ нему отъ Царицы Небесной, хотящей 
исцЬлить его отъ болезни. ЗатЬмъ святые, поднявъ кол'Ъно- 
преклоненнаго и счятеннаго отъ страха Иларюна, поставили 
его предъ внезапу явившеюся светозарною иконою Пресвятой 
Богородицы, которая стояла на воздухе, не будучи никЬмъ 
держи ма, и испускала лучи, подобно солнцу, и велели ему 
облобызать и принять ее. Исполнивъ cie, Иларюнъ почув- 
ствовалъ себя совершенно изц^лЬвшимъ отъ болезни и въ 
то же время услышалъ отъ св. иконы голосъ, повелЬвавнйй 
ему возвестить окрестнымъ жителямъ, чтобы они очистили 
место, освященное чудодейственнымъ явлешемъ, водрузили на 
немъ крестъ и поставили при немъ явившуюся икону. ПослЬ 
сего святые Безсребренники стали невидимы, а отъ места, на 
которомъ совершилось чудо, разлилось благоухаше па всю 
окрестность, и влажная дотоле дебрь сделалась сухою. Н е
медленно извЬстивъ о дивномъ событш сос.Ьднихъ жителей, 
Иларюнъ съ помощью ихъ разчистилъ лесистое место, при
гласить отъ многихъ церквей священниковъ со св. иконами 
и по созершенш молебныхъ пенш въ честь Пресвятой Бого
матери, водрузилъ на месте явления, какъ было ему пове- 
лЬно, Животворяпдй крестъ, поставилъ подлЬ него чудодей
ственную икону, устроилъ надъ ними часовню и водворился 
при ней на жительство.

Слава чудесъ, начавшихся отъ новоявленной иконы, бы
стро распространилась по окрестностямъ и достигла слуха 
тогдашпяго Епископа Вологодскаго. Преосвященный, по над- 
лежащемъ изслЬдованш всехъ обстоятельствъ явлешя иконы, 
удостоверившись въ иотинЬ собьшя ( 3), благословилъ воздви-

(9) ИзслФ,дован1е, по распорлжсш ю  Преосвящ еннаго, производимо бы
ло ключаремъ Волог. Соф. собора священником1}. 1оанномъ Васильевым!. 
Емельяновскиыъ и игуменомъ Песочыаго монастыря Пименомъ, въ лрисут- 
ствш многихъ окрестныхъ свящеиннковъ п д]аконовх. Въ самое время из- 
сл1.дованш совершилось отъ иконы Богоматери для всЪхъ очевидное чудо. 
Ш кто Кодратъ, родомъ Новгородецъ, 6 i.iBiiiiii семь л'Ьтъ сл’Ьпымъ, посл'Ь 
молебнаго пЪшя, приложившись къ чудотворному образу Божаей М атери, 
иолучилъ п р о зр и т е .
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гнуть на Micrb я в л е т я  святый храмъ въ честь Божхей Ма 
тери и устроить монастырь. Изц'Ьл'Ьвшш чудесно Иларюнъ, 
согласно желашю своему, былъ пострилгенъ въ монашество 
съ именемъ 1осифа и былъ первымъ инокомъ новосозданной 
обители, вскорЬ наполнившейся братствомъ. Но, по глубоко

му смирешю, онъ не принялъ начальства надъ нею; а посему 
преемнивъ Преосвящевпаго Антошя, Арх1епископъ Вологод
с к и  1она, поставилъ въ настоятели ея игумена Силуана, ко- 
тораго преемникомъ былъ веодоЫй, при которомъ последова
ла блаженная кончина Преподобнаго 1осифа.

Объ остальной жизни Преп. 1осифа, по основашн оби
тели, предаше сообщаетъ, что онъ, воснр^явъ иночесюй об- 
разъ, явилъ въ себе высокш прим^ръ самаго строгаго под- 
вилшичества. Прикрывая свои подвиги благоухищреннымъ 
юродствомъ, онъ, для изнурешя плоти, всегда носилъ въ сво
ей пазухе каменья, или песокъ и землю; въ жестоюе морозы 
ходилъ босыми ногами; цЬлыя ночи стоялъ въ своей часовне 
на молитве; подъ одеждою имелъ власяницу столь жестокую, 
что изъ подъ нея непрестанно струилась кровь по ногамъ 
подвижника. Мнопе, видя такую странную жизнь его, почи
тали его юродомъ, по природному скудоумш и смеялись надъ 
нимъ, но онъ все переносилъ незлобиво и благодушно. Н а
кануне своей кончины, въ день воскресный, прюбщившись 
святыхъ таинъ въ церкви, блаженный исполнился духовнаго 
весел1я, радостно воспоминая о бывшихъ ему ведикихъ блл- 
годеяшяхъ Божшхъ, о явлеш’и Образа Пречистой Богородицы, 
о слышанномъ имъ пенш ангельскомъ и о собеседованш съ 
святыми Безсребренниками. Въ понедельникъ после утрени, 
призвавъ одного изъ братш, сказалъ ему: «иди къ отцу игу
мену веодосйо и скажи ему, чтобы мое грЬшное гЬло похо- 
ронилъ въ часовне, которую я вначале самъ устроилъ». Ска- 
завъ это, онъ въ тотъ же часъ предалъ духъ свой Господу. 
Кончина его последовала 21 сентября 1612 года. Монаше- 
ствовалъ въ основанной имъ обители 25 летъ, а всего жит1я 
его было 83 года. Росту былъ онъ высокаго, станомъ сог- 
бенъ, браду имЪлъ долгую, широкую, украшенную сединами. 
Игуменъ веодотй  и браия, воспомянувъ богоугодное жит1е 
усопшаго, съ подобающею честью предали люботрудное тело 
его земле въ назначенномъ имъ самимъ месте, въ его ча



совне, оградили могилу рЬшеткою и покрыли нелепою. Съ 
того времени начали совершать ио немъ панихиды, и мнопе 
стали получать при гробе его изцелешя.

Состояше монастыря въ XVII столЪтш.

Кроме вышеизложенныхъ сказашй объ основан]’и Заони- 
иевой обители и о жизни ея основателя и еще немногихъ, 
имЬющихъ поместиться ниже, извесий о ней, найдеяныхъ въ 
упомянутой монастырской рукописной книге, вообще мало 
сохранилось о ней сведЬшй за все время ея существовашя; 
а каия и сохранились, тЬ весьма неполны и отрывочны.

ДревнЬйапе изъ найдеыныхъ документовъ относятся къ 
самымъ первымъ годамъ существовашя обители, ко времени 
настоятельства перваго игумена ея Силуана. Это пять чело- 
битныхъ упомянутаго игумена, изъ которыхъ четыре нодавалъ 
онъ Царю Борису Годунову и одну Димитрш Самозванцу ( 4). 
Содержаше челобитныхъ неважное, но оне важны какъ по 
своей древности, потому, что писаны при жизни Преп. 1осифа, 
такъ и потому, что составляютъ современное, и следователь
но несомненное, свидетельство о недавнемъ въ то время оспо- 
ваши монастыря и объ игуменстве Силуана: во всехъ ихъ 
чудотворная икона Богоматери называется новоявленною, а 
монастырь новымъ. Сверхъ сего изъ этихъ челобитныхъ 
узнаемъ, что монастырь въ то время, по своей новости и по 
неименш еще надлежащихъ отъ правительства законныхъ ви- 
довъ на свое существоваше, находился въ нещнязнениыхъ 
отношешяхъ къ соседнимъ жителямъ и терпелъ отъ нихъ 
притеснешя и обиды. Чтобы подтвердить сказанное, выписы- 
ваемъ подлинникомъ три челобитныя:

Челобитная Царю Борису Годунову игумена Заоникгевой 
пустыни Силуана съ жалобою на притгьснетя и обиды 
монастырю отъ крестъянъ деревни Лучникова (неизв. года).

«Царю Государю и Великому Князю Борису Федоровичю 
«всеа Pycin, бьетъ челомъ и являетъ нищой Твой Госуда- 
«ревъ богомолецъ отъ новые прощи (5) Пречистые Богоро
дицы изъ Заошшева лесу игуменъ Силуянищо, Кубенсйе

(*) Iic'h челобптныя были найдены въ архив!, Снасоирилуцкаго м о
настыря.

(6) Т. е. Отъ новоявленной чудотворной иконы. О СЛОвЪ: проща (отъ 
глагола прощать, означавшего между прочимъ встарину изцплнтъ) см.
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«волости на крестьянъ деревни Лучникова ( с): на Третьяка 
«Иванова сына Пятина, да на В а а ш я  Калинина сына съ 
«братьею, да на БЬляя на Описимова сына съ дЬтьми, да на 
«Ивана на Дементьева сына съ сыномъ и на всЬхъ крестьянъ де- 
«ревни Лучникова. Сталъ (построет ), Государь, тотъ мона- 
«стырь Пречистые Богородицы вново у тое ихъ деревни 
«Лучникова на одворинЪ, близко дворовъ; и гЬ, Государь, 
«крестьяне мн^ и братьЬ и слугамъ выезду и скотишку мо- 
«настырскому выпуску нын^ не дадутъ (не даютъ), и на 
«меня, Государь, они и на сынишка моего ( ') похваляются 
«впредь сами, и сторонними людьми, убшствомъ и зар-Ьзаньемъ 
«и покленомъ и подметомъ и продажею и бездельными на- 
«носы (8) и всякимъ безчинствомъ и всякими лихими дЬлы. 
«И хотячи, Государь, они меня своимъ безд'Ьльемъ и ыасиль- 
«ствомъ изъ монастыря вонъ выжити и согнать не по д'Ьлу, и 
«говорятъ, Государь, мий: здгЬсь-де и старцомъ не жить, да 
«и не бывать! Милостивый Царь Государь и Великш Князь 
«Борисъ Федоровичъ всеа Pycin, покажи милость, вели мое 
«челобитье и явку записать. Царь Государь смилуйся.»

Челобитная тому же царю тою же игумена о пожаловании 
Заонитевой пустынгъ во владгыае деревни Лучникова (неизв.

года).

«Царю Государю и Великому Князю Норису ведоро- 
«вичу всеа Русш, бьютъ челомъ нищ!е Твои Государевы 
«богомольцы, вологоцкого уЬзду, Кубенсюе волости, изъ пу- 
«стыни изъ ЗаоникЬева лЪсу, новоявленнаго образа СтрЪте- 
«шя Пречистые Богородицы чюдотворные иконы Владимерсме 
«игуменъ Силуянище съ братьею. Явилась, Государь, Пречи
с т ы е  Богородицы С тр^тете чюдотворные иконы Владимер-

Словарь Церковно-Слав. и Русск. языка, изд. Акад. Наукъ, ю м ъ  Ш , стр. 
570, 571. Слова: новые трондо-иовторяются въ трехъ челобитиыхь, въ четвер
той сказано- новые пустыни.

(п) Лучникова (съ иодлиниымъ к!>рво) а  не Лусннкова, какъ эта д е
ревня пишется нын1>.

(7) Н а  сынишка моею. Изъ этого видно, что игуменъ Снлуанъ быль 
изъ вдовыхъ священниковъ.

(я) Продажею, т. е. в в едетем ъ  въ убытокъ. «А какову обиду, или про
даж у (убытокъ) Ъздокъ кому учииитъ, н тотъ нскъ взят и на нед1>лшик1;> 
Судебн. Бездплъными наносы, т. е. несправедливыми наговорами и клеветали. 
„Погибли де мы напрасно, безъ вины, ко Государю въ наноеЬ отъ своей 
ж е братьи. “ Акты Ист. 11, 39.
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«CKie на Оник'Ьев'Ь лЬсу поконецъ поля деревни Лучникова; 
«а тое, Государь, деревни Лучникова, въ жилЬ две вытки, а 
«въ пустъ двЬ вытки съ четвертью. И отъ того, Государь, 
«новоявленнаго образа Пречистые Богородицы чюдотворпые 
«иконы Владимерсюе многи изцелешя бываютъ и но сей часъ, 
«а намъ нищимъ Твоимъ Государевымъ богоыольцамъ, живучи 
«у того Твоего царскаго богомолья у чюдотворного образа, 
«питатись неч'Ьмъ, пашенки н^тъ нисколько. Милостивый Го- 
«сударь Царь и Великш Князь Борисъ ведоровичъ всеа Ру- 
«cin, смилуйся, пожалуй насъ нищихъ Своихъ царскихъ бо- 
«гомолдовъ тою деревенькою Лучниковымъ жилыми двЬма 
«вытками, да пустыми двйма жъ вытками съ четвертью, да
«двЪма пустошцами Осинскимъ да Ж и..... мъ па церковное
«строенье и на поставленье Божьи церкви и на Божье ми- 
«лосердье, на образы и на книги и на колокола и на воскъ 
«и на оимьяпъ и на всякое церковное строенье и намъ ни- 
«щимъ Твоимъ царскимъ богомольцамъ на кормленье, чтобъ 
«Твое царское богомолье впусте безъ иЬнья не было и мы бъ 
«Твои нинце царскге богомолцы по Mipy не скитались. Царь 
«Государь и Великш Князь Борисъ ведоровичъ всеа Pyciu, 
«смилуйся, пожалуй.»

Челобитная Д м ит рт  Самозванцу тою же игумена съ жа
лобой на несправедливое производство суднаго О шла между 

монастыремъ и крестьянами (1605  года).

«Царю Государю и Великому Князю Дмитрш Ивано- 
«вичю всеа Русш, бьетъ челомъ нищой Твой Государевъ бо- 
«гомолецъ, новые нрощи Пречистые Богородицы Владимфсие 
«изъ ЗаоникЬева лесу игуменъ Селуянищо. Въ нын’Ьшнемъ, 
«Государь, во 1 13 (1605)  году, искалъ, Государь, на мне 
«на Вологда передъ Твоимъ Государевымъ дьякомъ передъ 
«0оыою# Панинымъ, по челобитной, Кубенскде волости кре- 
«стьянинъ Тренка БЬляевъ, тринадцати алтынъ, да своего 
«увЬчья; и мы, Государь, съ суда оба истца слалися изъ 
«виноватыхъ въ обыскъ въ убшотве и въ грабежу Кубен- 
«CKie волости на старосту и на целовалниковъ и на всЬхъ
«крестьянъ, опричъ деревни Лучникова крестьянъ и его Трен-
«кина роду и племяни и заговору и потаковниковъ. И по
«нашей, Государь, ссылке, посыланъ обыскивать про насъ
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«розсылыцпкъ Яруня Болотовъ, и тогь, Государь, розсыль- 
«щикъ Яруня, норовячи моему исцу {истцу), обыскиваетъ его 
«Тренкина роду и племяни и заговору и потаковниковъ тое 
«деревни Лучникова моими истцы и Никольскаго приходу 
«Воземокаго крестьяны (крест ьянами), а не Кубенсюе воло- 
«сти; а язъ, Государь, па гЬхъ крестьянъ не слался; а въ 
«Кубенской, Государь, волости онъ не обыскивалъ. Милости- 
«вый Государь, Царь и Великий Князь Дмитрей Ивановичъ 
«всеа Русш, покажи милость, пожалуй меня нищого и вели, 
«Государь, на обыекъ дати въ томъ же деле иново розсыль- 
«щика, и вели, Государь, про мое убшство, ново то я по- 
«биваю, Кубенсше волости старостою и целовальники и вся- 
«кими крестьяны, онричъ деревни Лучникова и его Тренкина 
«роду и племени и заговору и потаковниковъ, про меня 
«обыскати, чтобъ я нищой Твой Государевъ богомолецъ въ 
«томъ напрасно въ конецъ не погибъ. Царь Государь,
«смилуйся».

Вь которомъ именно году и отъ кого, т. е. отъ цар- 
скихъ ли щедротъ. или отъ частныхъ боголюбцевъ, получилъ 
монастырь во владеше земляныя угодья, неизвестно; но во 
время составлешя писцовыхъ кпигъ при Ц аре Михаиле бео- 
доровиче, въ 1628 — 1630 годахъ, за нимъ уже значилось 
некоторое количество земли пахотной и сенокосной. Въ «Вы
писи изъ Писцовыхъ книгъ Вологодскаго уезда, письма и 
меры Семена Коробьина да подъячаго бедора Стогова, 136, 
137 и 138 годовъ», найденной въ архивЬ Вологодской кон- 
систор]'и, сказано:

«Монастырь новоявленные Пречистые Богородицы Вла- 
«димерш'е въ Заониыевской пустынЬ, а на монастыре цер- 
«ковь Пречистые Богородицы, да святыя мученицы Параско- 
«веи, нарицаемыя Пятницы: пашни паханые середше земли, 
«что пашутъ на монастырь, десять четвертей, да перелогомъ 
«одиннадцать четвертей, обоего 21 четверть въ поле, а въ 
«дву потому-жъ.» ( 9).

(®) М1;ра земли, называвшаяся встарину четвертью, заключала 40 caat. 
длины и 30 ширины (см. Ист. Гос. Росс. т. IX, прим. 816); но въ межевой 
Йнструкцш 1766 года, глава 5, сказано, что четверть пахотной земли за 
ключает! въ себ-1. по полудесятин’Ь въ каждомъ пзъ трехъ полей. (См. Сло
варь Дерк.-Слав. и Русск. яз., изд. Акад. Наукъ т. IV', стр. 437). Следова
тель но у монастыря было иашни и перелогу бол fee 30 десятинъ.
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Изъ этой выписи видео, что въ монастыре тогда было 
только два престола, одинъ во имя Богоматери Владим1рской, 
другой во имя св. мученицы Параскевы Пятницы. Эти же 
самые престолы существовали въ немъ въ двухъ отдельныхъ 
храмахъ, холодномъ и тепломъ, въ 1 637 г. (после пожара, 
неизвестно, за долго ли передъ темъ бывшаго), какъ это 
усматриваемъ изъ описи монастыря, составленной, по приказу 
apxienncKona Вологодскаго Варлаама., въ марте этого года, 
вероятно по случаю бывшаго пожара, для поверки монастыр- 
скаго имущества. Такъ какъ эта опись составляетъ единствен
ный и изъ всехъ найденныхъ документовъ более полный 
источникъ свед-Ьшй о монастыре за все X Y II-е столет1е, то 
и передаемъ ее нодлинникомъ, вполне, и безъ всякихъ изме* 
ненш, позволивъ только себе сделать несколько нодстрочныхъ 
къ пей примечашй, заключающихъ объяснеше стариппыхъ 
словъ и названш. Подлинная опись писана старинною скоро
писью, на тетради въ четверть листа, заключающей 16 стра- 
ницъ, съ следующимъ на обертке заглавшмъ:

Книги отпитые Пречистые Богородицы изъ Заонитева лгъ- 
су на игумена Оеодоая да на старца Н ивоит а 1 4 5  (т . е.

1 6 3 7 )  году.

«Лета 7145 году, марта въ 29 день, по приказу вели- 
каго господина, преосвященнаго Варлаама, арх1епископа Во
логодскаго и Великонермскаго, арх!епискупль сынъ боярской 
Даиило Столбицкой пр1езжалъ въ вологоцкой уездъ, въ Пре
чистенской монастырь за Ониюевымъ лесомъ съ понятыми, 
взялъ у игумена веодоЫя, да у старца Ермолая, да у старца 
Васьяна, церковной и монастырской всякой казне переписные 
книги, и по темъ прежнимъ переписнымъ книгамъ въ томъ 
Пречистенскомъ монастыре пересмотрилъ на лицо и перепи- 
салъ церкви Божш и въ церквахъ Бож1е милосерд1е образы
местные, и у образовъ приклады всяюе и свечи поставные
и книги и ризы и стихари и сосуды церковные и всякую
церковную утварь и на колокольнице колокола и въ мона
стырской казнЬ Государевы Царевы и Великаго Князя Ми
хаила ведоровича всеа Р у с т  жалованные грамоты и денги и 
всяк1е м онасты рте  крепости и монастырскую вотчинную де
ревню, а въ ней на конющенномъ дворе лошади и коровы и 
всякую мелкую животину.
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«На монастыре храмъ плоской (10) Пречистые Богоро
дицы Владим]"рск]’е студеной, а въ немъ Бояия милосердия:

«Деисусъ ( п ) на краск^ на Boxpi, девять образовъ, да 
двери царск1е на золотЪ. Да въ олтарЬ на ирестол’Ь сорочка вы
бойчатая. Да за престоломъ Образъ Пречистые Богородицы 
на зологЬ, у нее дв1з гривны (12) золочены, да крестъ вынос
ной за ирестолоыъ. На престоле Евангел1е въ десть, печат
ное, одежа-камка зеленая, евангелисты медные. Да крестъ 
ооЬняльной, облоя:енъ серебромъ. Да на жертвенник^ сосуды 
служебные оловянные.

«Да въ церквЬ въ KioTi: чудотворной Образъ Пречистые 
Богородицы Владимерекю ( 13) иядница меншая (14) кютъ на 
золотЬ о трехъ верхахъ золоченныхъ со кресты; а у Пречи
стые Богородицы вЬнецъ серебряной сканью съ оиниотомъ, 
золоченъ, подъ вЪпцомъ подвЪнешникъ цизанъ жемчюгомъ; да 
у товожъ в^нца жемчугу большихъ девятнадцать жемчужинъ, 
да жемчуговъ-четыре на репейкахъ невелики, да ожерелье 
жемчужное да ланки жемчужные, у лапокъ колечка серебря
ные, золочены, а въ нихъ вставки камень червецъ ( 1о); да 
серги невелички серебряные съ жемчуги; да усерязь ( 1С),

(10) Храмъ плоской, т. е. съ плоскою, отлогою крышею, въ противопо
ложность храмамъ, имйвшимъ верхъ остроконечный, шатровый.

(п ) Деисусъ, отъ греческ. слова дсисисъ-ыолеше. Такъ называлась въ 
древности икона съ изобр аж етем ъ  носреднп1; Спасителя, а  по сторонамъ  
1ч1Ж1ей Матери и Предтеч» въ молитвенномъ иоложенш . Н о этимъ ж е сло- 
вомъ называлось еще n с о б р а т е  разиы хъ нконъ, иоставленныхъ въ храм!', 
надъ местными образами въ одннъ или нисколько ярусовъ (см. Энцикл. 
Декснк. т. X V I, стр. 78). Въ нашей описи слово это употреблено вънослЬд- 
немъ значенш .

(1а) Гривнами и гривенками на иконахъ назывались вообщ е всякш  
мелюя, разныхъ формъ, ссребряныя и золотыя у образовъ подвески (см. 
Общ. Дерк.-Слав. Росс, словарь, сост. II. Соколовымъ ч. 1 стр. 5 5 8 ,1834  г.). 
Въ предлагаемой описи упоминаются гривны вптыя и плосюя.

(13) ВмЬсто Владим1рск1я должно читать Казанскгя, потому что явлен
ная и почитаемая чудотворною икона въ Заониш евои нустьшг1, iiM’J.eri, на- 
чертан1е Казанской иконы Богоматери. В л адоп рскою  ж е она названа, и 
вероятно слыла въ народ!;, отъ того, что явлеш е ея последовало въ день 
праздновали! икон!, Владимфской Богоматери (23 ш п я ), каковый день и 
нын1, составляетъ главный праздникъ обители.

(14) Пядницами назывались нконы, м1;рою въ пядень, или четверть;
основа этой м4ры, приблизительно, или четверть старин наго аршина, или 
бумажнаго листа (см. Словарь Дерк.-Слав. и Русск. яз. изд. Акад. Наукъ
т. Ш , стр. 587). Пядничныя иконы разделялись, какъ видно изъ нашей
описи, на болышл, средш я и меньшш.

( Го) Червеиъ. камень червленаго т. е. краснаго или багроваго циЬта.
(1С) Усерязь, дерк.-слав. слово означ. серга Притч. Солом. X I , 22

и X X V , 12.



золотника съ два жемчугу, а на концахъ,... жемчужинъ боль 
шихъ, да девять гривенъ басмяныхъ; да семь панапй круг- 
лыхъ и угловатыхъ, обложены серебромъ,, каменныхъ и дере- 
вянныхъ; да два креста, р^зь на кремню (?), Распяие Го
сподне, обложены серебромъ, одинъ обложенъ сканью съ 
жемчуги; да крестъ-камень зеленъ-обложенъ серебромъ. золо- 
чепъ съ жемчуги и съ ставками; да крестъ раковинной ( 17); 
да три креста серебряныхъ; да семь крестовъ не великихъ 
серебряныхъ; да четыре креста серебряныхъ, золоченыхъ, 
одинъ съ жемчуги; да большихъ и малыхъ серебряныхъ кре
стовъ не золоченыхъ пятнадцать; да крестъ Распяпе Господне 
каменной, обложенъ серебромъ, золоченъ; да серги-камень 
бичета (18), серебряные, золочены, съ жемчуги; да сережки 
невелики серебряные, золочены, съ жемчуги. съ пелепелка- 
ми (19); да серги серебряные, золочены, одигшы, съ жемчуги, 
и тЬ серьги приложены къ новому образу Параскевой, на
реченной Пятницы; да серги малеите двоенки жемчужные, 
золочены. Да у тово жъ чюдотворнаго образа вново прикладу 
Данила Семеновича Змеева: шесть золотыхъ, да м1рскихъ лю
дей прикладу: золотой, да тритцать дв^ наугородки (2°) зо
лоченыхъ, да дватцетъ двО наугородки незолоченыхъ, да 
вново жъ сорокъ наугородокъ золоченыхъ, да двадцать три 
наугородки незолоченыхъ, да двО денежки; да крестъ золо
ченъ Распяп'е; да два креста серебряные незолочены, да 
крестъ серебряной, великъ, да сережки. Да у тово жъ чюдо- 
творново образа Пречистые Богородицы, въ прописи противъ 
прежнихъ отписныхъ книгъ, прикладу: панагЪя разная черной 
камень, обложена серебромъ, да панагЬя круглая, выбитъ 
образъ Пречистые Богородицы Воплощеше (21); да четыре 
креста полыхъ серебряныхъ, золочены, на нихъ Распяия; да

(п ) Раковинный, вероятно перламутровый.

(18) Бечета, камень кремнпстаго рода, родъ халцедона, прозрачный 
съ заключенными внутри каплями воды, причисляемый къ полудрагоценным!..

(10) Лелепелы, овъ, ст. слово, озн. бахрома, см. Выходныя кпнги, 35, 
гд1; сказано: «кружево немецкое, кованое, вч. каймахт. тел к ъ  зеленъ съ 
целецелы >.

(2U) Т. е. Новюрпдки серебряпыя копейки, нисколько отличавппясл 
в f.cojn, отъ московокъ, московских!, серебряиы хъ конеекъ.

(al) Образомъ Воплощетя встарину называлась икон я Знамемя Пре
святой Богородицы.
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лапочки жемчужные на кольцахъ; да серьга серебряна золо
чена съ жемчуги (22).

„Да у Преподобныхъ шесть цатъ серебряныхъ, золоче- 
ныхъ, да ееимокъ; да два образа окладные, золочены, въ K io -  

rfs, кютъ золоченъ съ травами; образъ Ризъ Положсше Пре
чистые Богородицы, да образъ святые мученицы ПарасковЬи, 
нареченные Пятницы, обложены серебромъ басмяннымъ ( 23), 
золочены, вЬнцы разные, серебряные, золочены; у образа 
Положешя Ризъ три венца серебряные золочены; у образа 
Парасгсов-Ьи, нареченные Пятницы, в'Ьнецъ съ коруною, да 
гривна серебряна, золочена; да у дву Апостоловъ венцы се
ребряные золочены; на обйихъ образ^хъ подииси разные; 
нядницы большее.

,,Да въ церквЪ мйстныхъ образовъ: образъ Живоначаль
ные Троицы, на золотЬ; у Троицы гривна серебряная золо
чена. Да мЬстной образъ Ср^теше Пречистые Богородицы 
Владим1‘рсюе, на золоте; а у Пречистые Богородицы гривны 
серебряные, золочены; да на томъ же образ1!  у Спасова об
раза в’Ьнецъ и гривна серебряные, золоченые. Да образъ Пре
чистые Богородицы Одигитр1е местной, на золотЬ, а у Пре
чистые Богородицы и у Младенца подъ венцомъ низано жем- 
чугомъ. въ венцЬ камень большой червецъ, а три невелики, 
ожерелейцо у Пречистые Богородицы и у Младенца и зару
кавье жемчужное. Да образъ мЬстной Пречистые Богородицы 
на золоте, съ чюдотворцы. Да образъ Воскресеше Христово. 
Да образъ, большая пядница, съ Праздники, на празеленЬ ( 24). 
Да образъ Илья Пророкъ, на золоте, большая пядница. 
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на золоте, пядница 
большая, а у Пречистые Богородицы и у Младенца венцы 
обложены серебромъ басменымъ, золочены; а у Пречистые 
Богородицы и у Младенца ожерелейца и зарукавье жемчуж
ные, а у Пречистые жъ въ венце вставка червецъ, да трп 
гривны серебряныхъ, басменыхъ золочены, да три гривны ви
тые, серебряные, да две наугородки золоченые. Да образъ

(а-‘) Итого вевхъ ирикладиыхъ къ чудотворной икон:!; вещей разнаго 
рода было— 187; въ томъ числ1;:43 креста (серебряны хъ крестовъ 37, камеи- 
ныхъ 5 и раковинный 1), 9 iianarifi, 8 еерегъ, 1 усерязь и 126 монета зо- 
лотыхъ и серебряныхъ (именно: золотыхъ 7, новгородокъ 117 и 2 денежки).

(аз) Басмнпый, отъ татарскаго слова басма оттискъ, отпечатокъ, зн а 
чить тисненый. Tain, назывались встарину тонвде металлически, оклады па  
иконахъ съ вытиснутыми на нихъ узорами, или какими либо изображениями.

(а4) Празелень—земляная краска изъ синя-зеденоватая.



Пречистые Богородицы, пядница середияя, обложена сереб
ромъ, золочена, гривна серебряная, золочена, плоская, въ 
в^нце камень червчатъ, да три жемчуги большихъ, да сережки 
одинцы невелички жемчужные. Да образъ Пречистые Богоро
дицы БлаговЗицете, пядвица большая. Образъ Ср^теше Пре
чистые Богородицы Владимерсйе, на золот'Ь, пядница боль
шая. Образъ ПарасковЪи, нареченные Пятницы, на р4зи по 
левкасу, на золотЬ. Да образовъ пядницъ середнихъ и ма- 
лыхъ, розныхъ святыхъ, на зо л о й  и на краск^хъ, шезде- 
сятъ иконъ.

«Паникадило медное, съ кистью съ шелковою, а яблокъ 
былъ стекольчатой, въ пожаръ разбило (25). Да пять свичь 
(сеть) болшихъ MicTHbixb, травы навожены красками, Tonjie, 
а на нихъ насв^шники у пяти св1зчъ болшихъ. Да четыре 
св^чи малыхъ съ насв^шники жъ и съ травами. Лампада мед
ная. Подсв'Ьчникъ медной выносной: было блюдо оловянное, 
въ пожаръ згор^ло; да чаша оловянная ветха, розбита. Ка
дило медное большое, на чЬпяхъ; укропникъ медной; а боль
шое кадило данье (даят е) Данила Семеновича Змеева.

«Да ризъ: двои ризы, да двои поручи, дв^ патрах^ли 
(епитрахили), два стихаря: ризы полотняные, оплечья краше
нинные, а поручи выбойчатые. Да вново въ прибыл^: трои 
ризы полотняные, у двоихъ ризъ оплечья камкасшные, у тро- 
ихъ ризъ оплечья выбойчатые. Два пояса. Да семь подвОнеч- 
никовъ жемчюжныхъ, да зарукавье жемчужное. Да у чюдо- 
творнаго образа Пречистые Богородицы Владимерсюе трид- 
цеть три пелены и у иныхъ образовъ. Да Служебникъ. Да 
ширинокъ: ширинка миткалинная, шита золотомъ и шелкомъ 
накищена, да пять ширинокъ полотняныхъ, шиты шелкомъ и 
золотомъ накищены; ширинка шита, шелкомъ накищена; да 
две ширинки простыхъ, шиты шелкомъ.

«Да книгъ: Евангел1е напрестольное, въ полдесть, еван
гелисты медные. Евангел1е толковое печатное, въ десть. Апо- 
столъ печатной, въ десть, тетръ (26). Два Охтая (октоиха)

(25) Сколько лож но судить по встреченным!, въ зтой описи намекамъ 
на бывшш пожаръ, кажется, что онъ касался бол1;е монастырскпхъ кел1й, 
которыя посл+, него поставлены повыл плоскгя (зри ниже), нежели церквей. 
Можетъ быть, во время его обгорала только крыгаа на холодной церкви и 
сделана иа-cKopf. плоская, а не шатровая.

(20) Слово— тетръ—преимущ ественно употреблялось о церковныхъ 
Еванге.пяхъ, и означало Евангелие, расположенное по четыремъ Евангели- 
стамъ (Матвей, Маркъ, Лука, Тоаннъ), въ отли'пе отъ Евангел1я апракосъ,
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печатные на осмь гласовъ, въ десть. Минея общая печатная, 
въ полдесть. Два Соборника въ полдесть, ветх1е, одинъ роз- 
валилсо (я).  Уставъ да Триеолой, писмяные, въ полдесть. 
Служебникъ печатной, въ полдесть. Псалтирь печатная въ 
десть. Да часовникъ печатной въ полдесть, ветхъ. Да Мен^я 
Общая писмяная. Да дв^ Трюди печатные, Постная и Цвет
ная, об"Ь въ десть, Вново въ прибыл^ Часовникъ печатной, 
данье Степана Самарина.

«Храмъ теплой Святая мученица Парасков’Ъя, наречен
ная Пятница, а въ немъ Бояня милосерд1я образовъ:

«На тябл^ (27) деисусъ, девять образовъ на краск^ на 
B o x p i ;  двери царсие на краск^ на празелен^. Настоящей 
образъ местной Святая мученица Парасков'Ья, нареченная 
Пятница, съ д’Ьяшемъ, у нее гривна серебряная золочена, 
басмяная. Образъ Пречистые Богородицы Умилете на зологЬ, 
пяднипа большая, у нее дв^ гривны серебряные, басмепые, 
золочены. Образъ Николы Чудотворца-Можайскш, на р^зи. 
Образъ Иарасков'Ьи, нареченные Пятницы, на зологЬ, а у пея 
дв^ гривны серебряные, басмены, золочены. Образъ Параске
вой, нареченные Пятницы, на зологЬ, в’Ьнецъ низанъ жемчу- 
гомъ м'Ьлкимъ. Образъ велише мученицы Екатерины, в’Ьнецъ 
у нее нязанъ жемчюгомъ мелкимъ.

«Два креста оеЬнялныхъ одинъ на зологЬ, а другой на 
краскО. Сосуды служебные оловянные. Да три св^чи неве
лики местные, на нихъ насвЬчники.

«Въ трапез^ деисусъ-—три образы, да пяднипъ розныхъ 
святыхъ и преподобныхъ восмь образовъ на празелен'Ь и на 
BOxpf>. Да въ церкви жъ въ казенной коробь1!, отъ чюдотвор- 
ново жъ образа отнимано прикладу, противъ прежнихъ отпис- 
ныхъ книгъ въ прописи: серьга двойная, серебряна, золо
чена съ репьями; да серьги одинцы, не золочены; да серьги 
золочены съ жемчюги, одинцы; да гаестьдесятъ коп’Ьекъ золо-

плп BhjiH'fw -апрактосъ, т. е. нед'Ьльнаго, пли расноложенпаго по диямъ, по 
ряду зачалъ, как'ь они по уставу читаются въ церкви. Ыо въ некоторы х!, 
издан^яхъ Апостола, паприм. Юевскомъ 1630 г. Московском'!. 1635 (вт. по- 
слесловш ) называется Апостолъ— тетръ (Обозр. Слав. Русск. Библ. № 267 
и 311). Также и въ посл^словш рукописнаго Апостола 1495 года сказано, 
что «повел!,> (М ихаилъ Васпльевичъ Кутузовъ) «перевести Апостола съ 
тетра на апракосъ*. Следовательно были встарипу рукоппсныя книги Апо
стола, расположенныя пе въ обыкновеппомъ порядке, т. е. книга Д Ь я ти , 
Соборпыя послашя п проч., а  ло порядку чтенш церковныхъ.

(27) Тябло— ярусъ иконостаса, въ коемъ ставятся св. иконы въ не
сколько рядовъ, одипъ падъ другимъ (Словарь Акад. Н аукъ т. IY , ст. 310).
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ченыхъ; сережки одинцы съ жемчюги, дЬланы ступками; да 
лапочка съ жемчюги; да серьга лапочка съ жемчюги неве
личка; да шкиль ( 28), да еоимокъ; две ееимки золоченыхъ; 
да восмь вставокъ червчатыхъ, одна изъ нихъ зелена взмазни; 
два камени сережныхъ, хрусталь.

«Да въ паперти образовъ розныхъ святыхъ десять обра- 
зовъ да у паперти замокъ висячей.

«Да на монастыре колокольня новая на дву столбехъ, 
на ней шесть колоколовъ болшихъ и малыхъ. Да святые во
рота, рублены въ брусъ, на воротехъ деисусъ девять обра
зовъ, писанъ после пожару на оба лица,

«Да на монастыре же поставлены послЬ пожару две 
кельи плоскихъ.

«Да въ казне же у Пречистые Богородицы: грамота ж а
лованная Государя Царя и Великого Князя Михаила 9едо- 
ровича всеа Русш на пустошь Борилево, что дана та пустошь 
Пречистой Богородице въ домъ. Да въ казне: въ житье за
пись на бобыля на Козму Маркова. Да отпись въ Евангел1е, 
что было далъ вкладу изо врязинова Богданъ Серпевъ, и 
тое Евангел1е отдали назадъ. Да денегъ въ казне, въ церкве 
въ ящике, восмь алтынъ, две деньги. Кабалъ денежныхъ и 
хлебныхъ и крепостей никакихъ нЬтъ. Да санапалишко (са- 
мопалишко) (29). Да четыре косы литовки. Да наковальна 
косные, да молотокъ, да заступъ железной, да четыре топоры, 
два скобля, долото, тесникъ, и пазяикъ, напарейка малая, 
буравъ, да три сохи съ железы, два замка висяч1е, да четыре 
скатерти старыхъ: да въ прибыле: скатерть новая болшая,
да въ обиходе горшокъ медной, сковородка медная, болшая, 
черпая; сковородка блинная; клюка печная съ трубкою.

«Да деревня монастырская Борылево, въ ней: дворъ мо
настырской, на дворе хоромъ: двЬ избы, а въ избахъ четыре 
образа пядницы розные святые; да житенсю'е рухляд»: двои 
жернова, ступа, четыре песта съ оковы: че*ыре тщанцыг два 
ведра: две клЬти, да два сарая, да -нтЙЕть хамутйв'ь: №а с\ала 
со всею снастью. Да коней: четыре кобылы', да три .Верины; 
да шесть коровъ дойныхъ, два быка; да четыре нетельцы ( 30),

(2Ч) Шкиль—иностранная серебряная ттвиа-'шилимъ (sk illin g ').

(а9) Самопалъ— огнестрельное оруд1е’ пищаль безъ замка, запяляемая 
фнтилемъ.

(зп) Т. е. четыре молодыя, еще не телнвнпяся, коровы.

2



да шестеро бычковъ и телушекъ годовыхъ; две овцы; да на 
монастырь въ житнице: ржи шесть четвертей, да овса пят- 
натцетъ четвертей; ячмени съ осмину. Да въ деревне на 13о- 
рылеве высеяно ржи ко 145 году пять четвертей.

А иереписавъ тотъ Пречистенской монастырь и всякую 
церковную и монастырскую казну, по apxietnicuyiiuic указу, 
приказалъ ведати игумену веодоспо, да старцу Ниоанту съ 
братьею. А церковные и всяше монастырсше казенные ключи 
отдалъ старцу Ниоанту, и велелъ имъ теми церковными и 
всякие монастырыае казны ключами ведати съ игуменомъ 0ео- 
доаемъ вместе. А у переписки былъ изъ Раменья Дмитрев
ской (31) попъ Сава. А переписные к н и г и  писалъ Ондр1я 
( Андрея)  Васильевича Самарина крестьянинъ Осштко бедослевъ.»

Таково было состояше Заоникювой обители въ 1637 г., 
т. е. въ 50-й годъ отъ ея основагпя. Состояние небогатое; 
кроме нЬсколькахъ. более или менее цЬнныхъ, украшешй на 
немногихъ с е . иконахъ, все прочее представляется въ самоыъ 
простомъ и скромномь виде.- сосуды служебные оловянные, 
кресты напрестольные деревянные (только одинъ обложенъ 
серебромъ), ризы с-лужебныя полотняныя, денегь въ казне 
церковной только 25 копЪекъ и ни одной кабалы ни денелг- 
ной, ни хлебной. Впрочемъ въ хозяйственно житейскомъ отно- 
шенш монастырь обладал!. средствами, весьма достаточными 
для содержашя не многочисленной братш, какою она и была 
вероятно. Онъ вмЪлъ во владеши деревню, на поляхъ кото
рой одной ржи высевалось до 40  пудовъ, а въ которой со
держалось разнаго домашняго скота до 27 головъ.

Въ приведенной описи монастыря нигде не упомянуто 
о гробнице Преп. 1осифа, основателя обители, и о часовне, 
въ которой онъ иогребепъ, по завещашю. Ясно, что часовни 
въ то время не было. Можетъ быть, она сгорела во время 
пожара и вновь еще не была построена, а можетъ быть, ея 
не было и по другимъ причинамъ, указанпымъ въ рукопис
ной книгЬ, въ «слове на память Преподобнаго Чудотворна 
1оспфа». Въ этомъ словЬ сказано, что «по многихъ летЬхъ» 
(после кончины Преп. 1осифа) часовня эта «навЬтомъ д]аво- 
лимъ, по павождешю нЬкоихъ, при архиепископЬ СимонЬ

(31) Дим1]тр]свс|;ая Раменская церковь существует!, п нынЬ во вто- 
ромъ благочннннческомъ округа Вологод. уЬзда, въ 1 верстахъ огь Заонпк. 
ыонастир.ч. "
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Вологодскомъ и Белозерскомъ» была разломана и что самый 
гробъ чудотворца по этому случаю «многое время безпамя- 
тенъ оставленъ бысть.» о чемъ мнопе православные скорбели; 
что одинъ инокъ, движимый ревностью къ угоднику, потомъ 
возстановилъ ее, но безъ всякаго благол^шя («страха ради 
гробъ украсити не см^я, и часовню оставили не покровенну 
и дверей неимущу;») что после того (когда, неизвестно) былъ 
въ монастыре пожаръ, во время котораго сгорела церковь 
монастырская, но часовня близь нея осталась совершенно не
вредимою отъ огня и въ ней найденъ после пожара невре- 
димымъ и чудотворный образъ Богоматери, бывгшй въ церкви: 
что при построент после пожара новой церкви часовня эта 
«ради утеснешя» (по причине тесноты места) была снова 
разломана, но «потомъ. между арх^ерействомъ (?), по докладу, 
казпачеемъ Пахом5емъ паки поставлена, и паки не по мнозе 
времени разломана, и потомъ пе по мнозе паки поставлена 
бысть, но не яко молитвенный домъ, но безкровна и низка, 
и двери разметаны,» и что наконецъ уже въ 1717 году, при 
Преосвященномъ Павле, епископе Вологодскомъ, и при но- 
вопоставленномъ тогда строителе 1еромонахе Анастасш, ча
совню эту, равно и гробницу Преподоб. 1осифа, привели въ 
надлежащее благолеше: «часовню поновигаа, вместо изгублен- 
ныхъ древесъ, новыми и верхъ покрыша и двери вчиниша и 
гробъ пеленою украсиша.»

Изъ дальнейшей исторш монастыря после 1637 года, 
имеемъ еще за ХУП-е столет1е только два достоверныя из- 
B icm , состояния въ томъ, что въ 1669 году при архиепи
скопе Вологодскомъ Симоне и въ 1679 году при томъ же 
apxienncKonfe существовали въ обители пе два, вышепоказан- 
ные, а четыре престола, изъ которьтхъ три были новые, а 
именно: въ хололномъ храме одинъ во имя Св. Тройцы, 
дпугой во имя Положетя Ризы Богоматери, трет1й во имя 
Св. Алекп'я Человека Бож1я; въ тепломъ храме, по прежне
му, во имя Св. мученицы Параскевы Пятницы. Сведешя эти 
найдены въ такъ пазываемыхъ «Окладныхъ» книгахъ Волог. 
apxiep. дома и записаны въ нихъ такъ:

«1669 г. Пречистенская пустыня за Ониюевымъ лесомъ 
«въ ней храмъ Пресвятыя Троицы, да въ пределЬхъ того 
«храма службы: Положетя Ризы Пресвятыя Богородицы, да 
«Алексея Человека Бож1я. Теплый храмъ святыя мученицы 
«Параскевш, нареченныя Пятницы.»
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«1679 года. Пречистенская пустыня за Ониюевымъ л^- 
«сомъ, въ ней храмъ Иресвятыя Троицы, да въ пред’Ьл'Ьхъ 
«того храма службы: Положетя Иресвятыя Богородицы, да 
«Алексея Человека Бож1я. Теплый храмъ святыя мученицы 
Парасков'Ья, нарицаемой Пятницы.»

Но когда, кЪмъ и по какимъ случаямъ устроены были 
въ ней новые престолы, остается неизв’Ьстнымъ.

0тъ XYII в^ка еще найдены сл,Ьдующ!я двЪ челобитныя, 
времени apxienncKona Симона (1 6 6 4 — 1684 г.).

I. Государю преосвященному Симону, арх1епископу Во
логодскому и Б^лоозерскому, бьютъ челомъ Вологодскаго уЬзду 
Кубенсюе волости Михаила Ивановича Толстово крестьянинъ 
Эедюнка вееилатьевъ съ товарыщи. Жалоба, государь, намъ 
тоя же Кубенсте волости Пречистые Богородицы, что за 
Аниюевымъ лЬсомъ, на строителя Галаспо да на казначея 
старца Кипр1яна и на всю братш въ томъ. Въ прошлыхъ, 
государь, годехъ я, ведюнка съ товарыщи, порядилися у нихъ 
въ пустын'Ь дмлати храмъ холодной , и въ томъ дЬяО имъ 
мы на себя и запись дали, а въ записи, государь, д-Ьло и 
денги написано построшно, и мы сироты по той рядной за
писи д^ло построшиое дйлаемъ, а они, строитель Галас^я и 
Кипр1янъ и вся братья, противъ записи делать не даютъ и 
въ доделку л-Ьсу не купятъ и денегъ намъ сиротамъ не да
ютъ же и у насъ сиротъ противъ записи построшное дОло 
въ недод’ЬлкЬ, противъ записи, и они въ доделку лОсу не да- 
дутъ, ни денегъ, а намъ сиротамъ къ иному отойтить нелзО. 
Милостивый государь, преосвященный Симоиъ, арх1епископъ 
Вологодсюй и БОлоозерсюй, пожалуй насъ сиротъ, вели, го
сударь, имъ строителю Галаа'Ъ и Кипр1яну казначею и всей 
братьи..... (конецъ не сохранился).

II. Государю преосвященному Симону, apxienncKonv Во
логодскому и Б^лоозерскому, бьетъ челомъ и изв'Ьщаетъ Пре
чистая Богородицы изъ-за Онишева лОсу казначей старецъ 
Пахомище. Жалоба, государь, мнО нищему того-жъ монасты
ря на старца 1ону да бЪльца Емельяна Дмитр5ева. Въ прош
лыхъ, государь, годЬхъ выбрали онО въ казначеи старца Ки- 
пр1яна, и онъ, старецъ Кипр1янъ, живучи у Пречистыя Бого
родицы одн'Ьмъ годомъ нродалъ сорокъ животинъ лошадей и 
коровъ и овецъ да пудъ воску, а что, государь, приносу Mip- 
скихъ людей льну и денегъ и полотепъ, что стоятъ у часо-



21

венъ, то, государь, несчетно, и он$, государь, мятежчики, 
старецъ 1она и бЬлецъ Емельянъ, его, казначея старца Ки- 
npiflHa, возпенавидели и начли на него, старца Кипр]’яна, 
скотипныхъ денегъ двадцать пять рублевъ да восковыхъ де- 
негъ за пудъ девять рублевъ и его, старца Кипр]'яна, загро- 
зили всячески и онъ, старецъ Кипр1янъ, отъ ихъ налоги без- 
вЬстно сб^гъ и домъ Пречистыя Богородицы отъ его, старца 
1оны, и отъ бельца Емельяна въ конецъ раззорился и после 
его, казначея старца Kunpiflna, оне, старецъ 1она да б-Ьлецъ 
Емельянъ, съ братьею подали тебе великому apxiepero Б ож ш , 
излюбъ на меня пищаго ко Пресвятой Богородице въ казна
чеи за своими руками, а ныне оне, старцы 1она да белецъ 
Емельянъ, безъ твоего святительскаго ведома большину сняли 
и ключи обрали и казну деньги все обрали и на цепи без
винно сиделъ сутки, а вины, государь, я нищш на себя ни
которой не ведалъ, а на мое, государь, место наркли въ 
казначеи старца Давида, а я, нищш, въ казначеехъ седелъ 
одиннадцать недель, и прибыли, государь, у свечныхъ денегъ 
въ одиннадцать недель учинилъ пять рублевъ денегъ. Мило
стивый велиюй господинъ, преосвященный Симонъ, apxienn- 
скопъ Вологодскш и Белоозерсюй, пожалуй меня, нвщаго 
чернца своего, оборони, государь, меня нищаго отъ техъ мя- 
течиковъ, отъ старца 1оны да отъ бельца Емельяна, а у того, 
государь, мятечика бельца Емельяна живетъ въ монастыре 
безъ отпускные, прикажи, государь, мне нищему по своему 
благословешю въ казначеяхъ досидеть годъ, и я нипйй при 
иныхъ казначеяхъ учиню прибыль большую. Государь святи
тель, смилуйся.

Состояше монастыря въ XV III столЪтш.

Къ началу 18-го столе^я, ко времени управлешя Во
логодскою паствою (съ 1716 по 1725 г.) преосвященнаго 
Павла, епископа Вологодскаго и БЬлозерскаго, относится по- 
строеше каменной монастырской церкви. Изъ сказашй, нахо
дящихся въ рукописной старинной книге, видно, что къ но- 
строенда этой церкви главнымъ образомъ содействовало осо
бенное благочестивое къ обители усерд1е боголюбцевъ, возбуж
денное многими явными чудесами, около того времени и въ 
то время совершавшимися при гробе Преп. 1осифа, основа
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теля обители, (32) и что но этой причин^ однимъ изъ пер- 
выхъ д'Ьлъ Вологодскаго Преосвящениаго Павла, но вступле
ши на паству, было расноряжеше о дозволеши отиравлять 
иадъ мощами Преп. 1осифа молебны и преподобническую 
службу, составленную по образцу службы Преподобному Га- 
лактюну, основателю Духова монастыря въ Вологд'Ь. Въ той 
же кннгЬ сказано, что въ 1717 году, въ м^сяцО ноябрЬ, 
посыланъ былъ изъ Заонимевой обители въ Кирилло-БЪло- 
зерскш монастырь на праздникъ Введешя Иресвятыя Богоро
дицы одинъ инокъ для сбора доброхотныхъ пожертвованш на 
сооружеше каменной церкви: изъ этого заключаемъ, что цер
ковь эта окончена постройкою уже посл'Ь 1717 года.

При скудости историческихъ св^д^шй о Заонииевой 
обители за все время ея сугцествовашя, было бы непрости
тельно оставить безъ внимашя сл,Ьдующ1я три современныя 
о ней извЪстш, охносяпцяся къ 1717, 1718 и 1732 юдамъ, 
найдениыя одно въ рукописной киш ^, а нроч1я два въ архива 
Вологодской консисторш.

Первое извЬспе есть следующее: *«171 7 году, 1юня во 
2-й день Преосвященный Павелъ, Епискоаъ Вологодск1й и 
БЬлозерайй, поволилъ быть въ Заонийевомъ, во обители 
Святыя Богоматери, со архимандриты и со всЪмъ своимъ 
освященнымъ соборомъ, и служилъ Божественную литурпю 
и молилъ Всемилостиваго Бога и Его Рождшую Матерь, 
чтобы Богъ послалъ дождь на землю къ плодоношение пло- 
довъ земиыхъ. И по лнтурпи, пришедъ въ часовню, ко гробу 
Преподобнаго 1осифа, простеръ руц'й свои, нача глаголати: 
о Преподобие 1осифе! аще имаши благодать нредъ Богомъ, 
упроси, да снидетъ дождь на землю, понеже земля ие даетъ 
плода своего, а человЬки и скоты жаждою томими гиблютъ.» 
II по умолешю его преосвященства Павла епископа, въ той 
час/ь дарова Богъ дождя довольно, а солнцу вельми свЬтящу, 
не помрачися облаки, и дождь ирол1яся на землю прошешемъ 
apxiepea изъ мала облака. И призва къ себ^ (преосвященный) 
Соеейского своего собору священника Максима Яковлева и

(3“) Въ книг'], записано чудесъ, совершившихся отъ л влей наго образа  
Богоматери и при гроб!. Ирен. 1осифа, всего 63; изъ этого числа У отно
сятся къ 1588 году, а нрочш 51 къ XV III стол+.тш сь 1717 но 1729 годъ. 
Изъ иервыхъ девнти чудесъ шесть состояли въ ирозр!.нш  слЬпыхъ. Въ за- 
нисяхъ о чудесахъ, бьшшнхъ въ XVIII стол, при rpoot. llpeu . 1осифа, угод- 
никъ сей трижды названъ новымъ чудотворцомъ; следов нрославлеш е его 
явными чудесами началось не задолго до того времени.
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пог,ел^ ему написать на плащанице (холстгь) образъ Препо- 
добнаго 1осифа, а града Ярославля иконописцу Тимооею но- 
велЬ написать Образъ съ чудотворныя иконы въ подоб1е 
явлешя Ея, каковъ за Оаишевымъ стоитъ во святой церкви 
Ем съ чудееы, во yehpeHie впредь будущему Христ!анскому 
роду, во славу и въ похвалу Бояпя Матери и Ея служите
лю, новому чудотворцу 1осифу, аминь» ( 33). Изъ этого ска- 
заш'я видно, какую веру имели тогда къ чудотворной святы
не Заошшевий обители и кашя действ1я производила эта 
вЬра, ходатайетвомъ Преблагословенной Богоматери и молит
вами угодника Божля Иреподобнаго 1осифа.

Второе извЬс™ сообшаетъ некоторое п о н я т  о матер!аль- 
номъ состоянш Заонигйевой обители, сравнительно съ другими 
тогдашними Вологодскими монастырями. Вотъ это известие: 
«въ 1718 году, 1юня 4 дня» по Имянному Царскому указу, 
велено было Преосвященному Павлу быть въ Санктпетербургъ 
безъ всякаго замедлешя. И съ темъ Царского Величества 
указомъ присланъ былъ въ Вологду нарочной курьеръ; и для 
того скораго поспешешя, подъ его Преосвященство, и подъ 
ризницу и подъ домовыхъ людей и подъ запасы, нанято до
мовыми казенными деньгами подводъ двадцать паръ, за кото- 
рыя дано по двадцати рублевъ на пару. И преосвященный 
Павелъ, енисконъ вологодсмй и белозерскш, приказалъ оныя 
деньги на Вологодсме и Белозерсгае монастыри и пустыни 
расположить (разверстать), и для сбору тЬхъ денегъ послать 
въ монастыри и пустыни, детей боярскихъ.» В с л е д с т е  этого 
распоряжешя, по сделанной раскладке, собрано было съ во- 
логодскихь и бЬлозерскихъ монастырей всего 390  рублей. 
Самые достаточные изъ Вологодскихъ монастырей, каковы: 
Спасокаменный (па Кубенскоыъ озере), Снасоприлуцмй, Кор- 
нил1евъ и Павлообнорскш, платили, каждый за три съ поло
виною подводы, по 10 руб. за подводу, всего по 35 рублей; 
Николаевшй Озерскш за двЬ съ половиною подводы 25 
рублей, Глушицый, Спасонуромсий и Иннокент1евъ за две 
подводы по 20 рублей; Арсешевъ, Рлбангскш, Евоим5евъ, 
ПеченгскШ, Лопотовъ, Катромсюй п Подольный за одну под
воду по 10 рублей; Сямскш, Александро-Куштсшй и Несоч-

(зз) у то сказаш е записано на первомъ листе упомянутой книги; на  
оборотё этого листа находится рцеунокъ, изображ аю т»! вверху чудотвор
ную икону Воачей Матери К азанской, въ м!.ру подлинника, а внизу подъ 
нею въ молитвенномъ положеш п Иреа. 1оснфа.
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ный за пол-подводы 5 рублей. Пустыни платили: Николаев
ская— Мокрая— 3 рубля; Борисоглебская, что на островЬ 
(Глебове, 'Готемск. у^зда), А рсетево  - Масленская, Богоявлен
ская на острову (Белавинская), Цывецкая, Зубовская Пре
ображенская на Кубенице, Вондожская, Вожеозерская (Новгор. 
enapxin), Семигородная и Заониюевская, за четверть подводы, 
по 2 рубл. 16 алт. 4 деньги (2 руб. 5 0  коп.); РЬппая, 
Ржаиицыпа, Рябинина, Перевесьевская, Дмитриевская на Югу, 
(Новг. еп.) и Спасоломовокая (Новг. еп.), менее четверти 
подводы, по 2 руб.— Изъ этихъ цифръ получается о Заони- 
шевой обители такое сведЬше, что она была въ то время 
изъ числа не самыхъ скудныхъ, а только посредственныхъ, 
по достатку, обителей.

Tpeiie извест1е: въ 1732 году, по Высочайшему ново- 
лЬнш, указомъ Святейшаго Сгнода предписано было всЬмъ 
арх1ереямъ доставить въ Сгподъ подробныя ведомости о мо- 
настыряхъ и о числе монашествующихъ обоего пола. Вслед- 
CTBie этого указа, была подана въ Вологодскую apxiepeflcKyro 
канцелярт  ведомость и о Заонийевой пустыне. Изъ этой 
ведомости видно, что монашествующей брапи въ Заонитевой 
пустыне въ 1732 году было пять человекъ, да столько же 
вероятно, немонашествующихъ, какъ-то послушниковъ и низ- 
шихъ служителей. При сравнеши этой ведомости съ ведомо
стями, поданными изъ другихъ тогдашнихъ вологодскихъ и 
белозерскихъ монастырей, опять оказывается, что и въ отпо- 
шенш числа братш Заоник\ева пустыня была не изъ числа 
последнихъ и не изъ самыхъ скудныхъ. Такъ, папримеръ, въ 
пустыняхъ: Вондожской, Зубовской, Преображенской, Кубе- 
пицкой и въ Борисоглебской на ГлЬбове островЬ было въ 
то время монашествующихъ только по одному человеку; въ 
пустыняхъ: Арсетево-Маслянской, Рябининой и Димитр1ев- 
ской на Югу— по два человека; въ пустыняхъ: Ржаницыной, 
Архангельской подъ Болотомъ, Спасоломовской и Репной— 
по три человека; въ Семигородной и БЬлавинской— по че
тыре человека; въ монастыряхъ: Снасогорскомъ, Белозер- 
скомъ, въ Катромскомъ, въ Перевисьевской и Заоник1евой 
иустыняхъ — по пяти человекъ; въ монастыряхъ Печенгскомъ 
и Рабангскомъ— по семи человекъ; въ Сямскомъ— восемь че
ловекъ; въ ЛопотовЬ, Подольномъ и Песочномъ— по девяти 
человекъ.



До духовныхъ штатовъ 1764 года за Заонию'евою пу
стынею числилось 38 душъ крестьянъ С34); а съ того вре
мени она оставлена заштатною, на собственномъ содержанш, 
съ настоятельствомъ строительскимъ.

НынЪшнее состоите монастыря: пространство монастыря, 
ограда.

Пространство земли, занимаемой монастыремъ, нред- 
ставляетъ почти правильный четвероугольникъ, имЬюнци въ 
окружности 225 саженъ. Со вс^хъ четырехъ сторонъ мона
стырь обнесенъ каменною оградою съ четырьмя по угламъ 
башнями и съ двумя, съ юга и севера, большими выездными 
воротами. Вышина ограды двЬ сажени, вышина башенъ по 
шести саженъ, и въ каждой изъ нихъ устроены жилыя по- 
м^щетя для братш; двои выездныя ворота, называемый «свя
тыми», имеютъ надъ собою по три пирамидальныхъ верха, 
ув'Ьнчанныхъ крестами. Ограда строена въ 1871 — 1874 гг., 
при игумен^ Серафиме.

Здашя внутри монастыря, главная церковь и ея достопри-
Mt4aTeflbH0CTM.

Внутри монастырской ограды находятся следуюгщя здашя:
1. Церковь каменная, одноэтажная, пятиглавая, холод

ная и теплая въ одной связи съ каменною колокольнею; 
длиною все здаше отъ западнаго входа подъ колокольнею до 
горняго места въ алтаре холоднаго храма 18 саженъ, ши
рина холоднаго храма 6 саженъ, теплаго 10 саженъ. Цер
ковь эта построена при игумене Серафиме на местЬ старой 
каменной обветшавшей церкви, существовавшей съ 1720-хъ 
годовъ. Сперва въ 1869 году построена теплая церковь съ 
колокольнею, а потомъ въ 1881 году холодная.

Престоловъ въ церкви четыре: 1) главный въ холод-
номъ храме во им я Божгей М ат ери Владимгрскья (праздно- 
вате  23 шня). Предалтарный иконостасъ здЬсь новЬйшаго 
рисунка, пятиярусный, резной съ колоннами, золоченый по 
полименту, местами окрашенный бЬлою краскою. Иконы въ 
немъ также все новыя, писанныя по золотому полю, чека
ненному на подоб1е старинной басыы. Стены во всемъ храме

(34) См. Ист. Росс, iepapxin, часть IV, стр. 135.



20

окрашены по штукатурке масляною краскою. Надъ западнымъ 
входомъ въ храмъ' устроены хоры, на которые ведетъ дере
вянная винтообразная лестница. Полы въ храме деревянные.
2) Въ тепломъ храмЬ, въ южномъ отд'Ьленш— престолъ во 
им я преподобнаю Тосифа, Заонитевскаго чудотворца; пре
столъ эготъ, прежде не существовавппй, устроенъ по благо
словен’̂  преосвящениаго Паллад1я, епископа Вологодскаго и 
Устюжскаго, въ 1870 году и освященъ лично симъ архина- 
стыремъ 20 сентября того же года. 3) Въ сЬверномъ отде- 
ленш теплаго храма престолъ во имя А лексш  Человека 
Божья, освященъ 9 ноября 1869 года тЬмъ же преосвящен- 
нымъ Иаллад!емъ. 4) Въ средиемъ отделенш теплаго храма, 
«на хорахъ», престолъ во им я Ж ивоначалъныя Троицы , 
освященъ 23 ш н я  1873 года гЬмъ же преосвящепнымъ 
Паллад1емъ. Иконостасъ, ш;оны, подсвечники и свечи въ 
1осифовскомъ прид’Ьл'Ь устроены на иждавеше вологодскаго 
2-й гильдш купца Васил1я Алексеевича Леденцова; въ при
деле Алекая Человека Бож1я иконостасъ сдЪланъ на по- 
жертвоватя крестьянина Ярославской губерши, Ростовскаго 
уезда, Р1вана Алексеевича Рулева. Въ приделе Живоначаль- 
ныя Троицы на хорахъ иконостасъ, иконы и все, принадле
жащее къ сему храму, устроены на иждивеше помещицы 
Mapin Львовны Монастыревой, исключая три, находящаяся 
на горнемъ месте, иконы въ серебряныхъ ризахъ, пожертво- 
ванныя московскимъ купцомъ Иетромъ Петровичемъ Янки- 
нымъ, и паникадила, прюбретеннаго на пожертвоватя раз- 
ныхъ боголюбцевъ. Во всехъ приделахъ потолки накатные, 
покрытые, равно какъ и стены и четыре столба, штукатур
кою и выбеленные; полы деревянные. «Хоры» опоясываютъ 
среднее отделеше храма со всехъ сторонъ и окаймлены по 
краямъ красивою деревянною баллюстрадою; на хоры ведетъ 
винтообразная лестница, находящаяся близь западной двери 
въ церковь. Съ хоръ устроенъ въ западной стене ходъ въ 
ризничную палатку, находящуюся внутри колокольни. Храмъ 
нагревается четырьмя печами.

Въ 1осифовскомъ приделе, подле леваго клироса, почи- 
ваютъ подъ спудомъ мощи преподобнаю 1осифа, основателя 
обители ( зб). Надъ ними рака серебряная, чеканной работы.

(35) КромЬ преподобнаго 1осифа, еще м'Ьстно почитаются въ Заони- 
шевой пусты не преподобные Антонш  и 1оанш ш й. (См. Вол. Е парх. l i t  д.
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На верху раки образъ угодника, писанный въ ростъ; риза и 
эмалированный вЬнецъ на немъ серебряные 84 пробы, вй- 
нецъ позолоченъ. Надъ ракою на четырехъ колоннахъ брон
зовая сЪнь.

Къ достоприм'Ьчательностямъ церкви относятся сл’Ьдую- 
mie предметы:

а) Чудотворная явленная икона Божгей М ат ери Ка
занская, м^рою «пядница малая», вышиною нисколько мен^е 
четырехъ, шириною около трехъ вершковъ. В1шцы на Бож1ей 
Матери и ПредвгЬчномъ Младенца серебряные, позолоченые, 
ризы украшены сплошь мелкимъ жемчугомъ. Икона эта вста
влена въ средину большой иконы, на которой въ четверо- 
угольникахъ изображены шестнадцать чудесъ изъ жизни преп. 
1осифа.

б) Икона Божгей М ат ери Казанская , почитаемая так
же чудотворною, списокъ съ чудотворной, находившейся въ 
Казани, въ точную мйру подлинника. Ризы и в^нцы на Бо
гоматери и БогомладенцЪ серебряные, позолоченные; къ ниж
ней части этой иконы придЬланъ серебряный вызолоченный 
небольшой ковчежецъ, въ которомъ сокрыта часть ризы Бо
гоматери. Когда именно и к'Ьмъ эта последняя святыня при
несена въ даръ обители, неизвестно; народное предаше гово
рить, что благочестивый влад'Ьлецъ сосЬдственныхъ съ Заони- 
мевою пустынею селеш'й Зм4евъ ( 36), служиБпйй болыпимъ 
бояриномъ при цар1> Михаил^ беодорович'Ь, прислалъ ее изъ 
Москвы въ обитель и предписалъ своимъ крестьянамъ совер
шать ежегодное празднество 2-го т л я ,  въ день Положены 
Ризы Пресвятыя Богородицы. Этотъ день издревле и донын'Ь 
составляетъ наиболее многолюдный въ обители праздпикъ. 
Упомянутый списокъ съ чудотворной иконы Казанской Бого
матери сдЪланъ былъ, можетъ быть, по случаю иринесешя 
въ обитель части Ризы Пресвятой Богородицы; по тому же. 
вЬроятно, случаю устроенъ былъ въ ней и придельный пре- 
столъ во имя Положешя Ризы Богоматери, существовавши 
нъ 1669 и 1679 г.г. (см. выше).

1864 г. № 1. Прибавл.). Но кто они были, настоятели этой обители, или 
простые иноки, неизвестно. M I . c t o  погребенш  ихъ полагаютъ въ томъ ж е  
прнд'М», гд’Ь почиваютъ и мощи иреиод. 1осифа, близь втораго окна отъ 
западной сй н ы .

(8П) Вероятно это т о п , самый Д а н и ю  Семетювп'п, Зм1.евъ который 
упоминается въ вышеприведенной описи монастыря 1637 года и которымъ 
пожертвовано въ монастырь „кадило м едное большое на ц1.няхъ“.
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в) Икона Божьей М атери Владим1рская, также почи
таемая чудотворною, мерою вышины одинъ аршинъ, ширины 
три четверти аршина. Ризы на Бож1ей Матери и Предвеч- 
номъ Младенце медныя, отбеленный; венцы медные, вызо
лоченные.

г) Старинный мтъдный, лит ой, шестиконечный крестъ, 
вЬсомъ 1 фунтъ 12 золотниковъ, вышина его семь вершковъ, 
ширина средней поперечной части три вершка. На немъ въ 
средине Распят1е и по сторонамъ его, на оконечностяхъ сред
ней поперечины, въ малыхъ кругахъ, поясныя изображешя 
Бож1ей Матери и 1оанна Богослова; вверху надъ Распяиемъ, 
на оконечностяхъ малой поперечины, также въ кругахъ, изо- 
бражешя архангеловъ Михаила и Гавршла; на верхней око
нечности въ круге изображете ангела съ мечемъ. Подъ рас- 
пяйемъ, на рукояти креста, съ лицевой стороны, вырезана 
вглубь следующая подпись: «Cin крестъ въ градЬ Ростове 
во Аврам1еве монастыре святымъ 1оанномъ Богословомъ данъ 
препод. Аврамш победить идола Велеса, при князе Влади- 
мере; преставися Аврамш въ лЬто 6581: зри о семъ въ про
лозе октября 29 дня» ( 37). Крестъ этотъ— точное noao6ie 
подлиннаго, находящагося въ Ростовскомъ Аврам1еве мона
стыре, креста,— составлявшаго верхнюю часть жезла, вручен- 
наго преподобному Аврамш св. апостоломъ 1оанномъ Бого
словомъ. Въ 1552 году, царь 1оаннъ Грозный, собираясь въ 
походъ для покорешя Казани, бралъ этотъ жезлъ съ собою ( 38). 
Давно ли и откуда поступилъ въ Заонимеву пустыню упо
мянутый медный крестъ, неизвестно.

(87) Препод. А враш и, урож деиецъ ЧухломскШ, преставивппйся въ кон- 
цф X I-го столЬпя, но пришествш своемъ въ Ростовъ, иашелъ, что мыопе 
жители этого города поклонялись еще тогда каменному идолу Велеса. На 
берегу озера Н еро иоставилъ себЬ преподобный убогую хиж ину и началъ 
принимать приходившнхъ къ нему хри си анъ  и поучать ихъ Закону Бoжiю, 
и вмЬстЪ съ тЬмъ молить Господа, чтобы помогъ ему сокрушить идола В е 
леса и привести Ростовцевъ къ истинной в1;рг1>. Скорбя объ этсмъ всею ду- 
шею, благочестивый старецъ вскор^; удостоился вид^ш я св. 1оанна Бого
слова, который вручилъ ему жезлъ съ крестомъ для сокрушешя идола. 
Идолъ немедленио былъ сокруш енъ и св. Аврамш , съ благословешя Ростов- 
скаго епископа, поставилъ па томъ Ml.crfe, гд+, явился ему ааостолъ 1оаннъ  
Богословъ, церковь во имя сего евангелиста. (См. книгу „Святыни и древ
ности Ростова Вел и каш  “ соч, гр. М. Толстого. М осква, 1866 года стран. 
64 и 65).

(38) Въ старинныхъ запискахъ Аврам1ева монастыря сказано: „Ц ары  
молебная совершивъ, отъ гроба П реиодобнаго трость Богословлю взя на 
победу и одол1;ше К азанскаго царства11. (См. въ вышеуиомян. книге гр. 
Толстого, стран. 66).



29

д) Два напрестольные креста съ частью древа Креста 
Господня.

е) Крестъ малаго размера безъ рукояти съ нисколькими 
частицами мощей разныхъ святыхъ.

ж) Распягте большаго размера, вытиишо 5 аргпинъ, 
составленное изъ трехъ древъ— певга, кедра и кипариса и 
изображенное нов'Ьйшимъ живописнымъ искусствомъ, пожерт
вовано въ обитель крестьяниномъ Ярославской губ. Ростов- 
скаго уЬзда Иваномъ АлексЬевичемъ Рулевымъ, ц^ною 150 
рублей.

з) П лащ аница , шитая по малиновому бархату золо- 
томъ, съ живописнымъ изображешемъ Спасителя, высокаго 
искусства, въ стеклянномъ футляр1! , ц^ною и съ футляромъ 
317 рублей.

и) Овальный камень, слулсапйй пьедесталомъ перламут- 
роваго креста,— часть того камня, на которомъ препод. Сера- 
фимъ CapoBCKifi молился тысячу ночей.

Ризаица монастырская всякими утварями и принадлеж
ностями достаточна. Въ ней:

а) Евангелгй напрестолъныхъ— тринадцать: изъ нихъ 
шесть обложены чеканнымъ серебромъ 84 пробы, npo4ifl 
шесть въ окладахъ мЪдныхъ OT6ifleHHbixv, между ними только 
одно старопечатное, относящееся ко времени патр1аршества 
Никона.

б) Ерестовъ напрестолъныхъ— пятнадцать: десять изъ 
нихъ обложены чеканнымъ серебромъ 84 пробы; на прочихъ 
серебро непробное.

в) Священнослужебныхъ сосудовъ— серебряныхъ десять: 
изъ нихъ восемь 84 пробы, одно изъ серебра пепробнаго; 
общш в’Ьсъ сосудовъ— 20 фун. 49 золотниковъ.

г) Ловчеювъ серебряныхъ— три: одинъ в'Ъсомъ 3 фун 81 
золоти., другой 3 фун. 33 золоти., оба 84 пробы.

д) Дароносица серебряная, позолоченая 84 пробы в'Ъ
сомъ 3 9 7 2  золоти.

е) Кадилъ серебряныхъ три, одно вЬсомъ 1 ф. 40  зол., 
другое— 1 ф, 39 зол., третье— 1 ф. 10 зол.

Колокольня.

II. Надъ западною часи'ю теплаго храма или надъ па
пертью возвышается колокольня, имеющая вышины съ кре-
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стомъ 15 саженъ. На ней одиннадцать колоколовъ, изъ ко- 
ихъ въ болыпомъ в4су 311 пуд. 15 фун., во второмъ 154 
пуд., 3-й 62 пуд,

Скитсная церковь.

III. КромЪ главной церкви, существуетъ въ монастыре 
съ недавняго времени другая церковь, такъ называемая «скит
ская», устроенная въ одномъ изъ двухъ каменныхъ корпу- 
совъ, находящихся по ту и другую сторону южныхъ св. 
воротъ внутри ограды (30). Престолъ въ этой церкви во имя 
св. благовЪрнаго князя Александра Невскаго, освященный въ 
1878 году, октября 22 дня, преосвящен. беодошемъ, епи- 
скопомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ. «Скптскою» называ
ется эта церковь потому, что въ ней, по подоб1ю древнихъ 
подвижническихъ скитовъ, совершается въ продолжеше всего 
года непрерывное деннонощпое чтеше псалтири. Зам^чате- 
ленъ въ этой церкви предалтарный двухъярусный иконостасъ, 
разной, весь изъ дубоваго дерева, безъ всякой окраски и 
безъ позолоты. Въ той же церкви обращаетъ на себя вни
мание перламутровый крестъ, вышиною въ б 1/^ вершковъ, въ 
которомъ сокрыта часть Животворящаго Древа: овальный ка
мень, служагщй пьедесталомъ этого креста, есть обломокъ 
того камня, на которомъ известный Саровсюй подвижникъ 
преподобный Серафимъ провелъ въ молитвенномъ стояши безъ 
спа 1000 ночей. Крестъ этотъ пожертвованъ въ монастырь 
изъ Нижегородской губерши г-жею Антониной Александров
ной Поликарповой. Въ этой же церкви еще замечательна 
находящаяся за правымъ клиросомъ въ кюгЬ икона Бож1ей 
Матери, именуемая «Достойно есть», писанная на Авон^ въ 
Ватопедскомъ монастыре схшеромонахомъ Миною и пожерт
вованная въ Заониюеву пустыню С.-Петербургскимъ 1 -й гиль
дш куппомъ Ефремомъ Никифоровичемъ Сивохипымъ. Икона 
эта. м'Ърою 1*/2 аршина вышины и 1 аршинъ ширины, 
украшена серебряною 84 пробы, позолоченою ризою. По за- 
явлешямъ окрестныхъ жителей, было между ними нисколько 
случаевъ благодатныхъ исц^лен1й посл'Ь молитвъ передъ этою

(зв) Эти два двухъэтажны е корпуса строены въ 1877 году; одинъ изъ 
ннхъ, восточный, въ верхнемъ утаж+> котораго находится скитская церковь, 
им-Ьетъ длины 10 саженъ, другой, западный, длиною на 7-ми саж еняхъ съ 
кельям н для жительства брат!и.
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иконою; поэтому она пользуется въ сред-Ь ихъ особенпымъ 
почиташемъ. При скитской церкви есть своя особая малая 
деревянаая колокольница съ девятью колоколами, общш в’Ьсъ 
которыхъ 103 пуда, устроенная надъ проездною аркою, со
единяющею два вышеназванные корпуса: подъ этой колоколь- 
ницею помещается и особая скитская ризница. Ежедневное 
богослужеше въ скитской церкви отправляется сл'Ьдующимъ 
образомъ: ровно въ полночь начинается благовЬстъ къ утрени, 
а съ 7-ми часовъ утра совершается литурпя, всегда заупо
койная, на которой поминаются имена записашшхъ въ мо- 
настырскомъ синодик-Ь.

Здашя и постройки не церковный.

IV. Прямо къ западу отъ главной церкви, въ 20-ти са- 
женяхъ отъ нея. находится каменный двухъэтажный корпусъ, 
въ длину на 16, въ ширину на 6 оаженяхъ съ деревяннымъ 
мезоиипомъ въ 3 сажени ширины. Въ верхнемъ этаж^ этого 
кориуса, въ южной половин^ келлги настоятелъстя, въ 
северной келл'ш братстя, въ нижнемъ этажЬ братская т ра
пеза съ кухнею и мастерстя. Верхшй этажъ этого корпуса 
надстроенъ на старомъ одноэтажномъ зданш въ 1878 году.

V. Отъ сЪверныхъ св. воротъ къ востоку, на протяже- 
нш 20-ти саженъ, построенъ въ 1886 году каменный двухъ- 
этажпый, въ ширину 7 саженъ, корпусъ для пом1;щешя 
посЬщающихъ обитель богомольцевъ.

VI. На западной сторон^ сЬьерныхъ воротъ — деревян
ный двухъэтажный домъ, длиною 5, шириною 3 сажени; въ 
верхнемъ этаж^ портняжпыя мастерстя, а въ нижнемъ сто
лярная. Въ юго-западпомъ углу деревянная одноэтажная изба 
длиною 7 и шириною 3 сажени; въ ней страннопршмница 
для женщипъ. Каменные: амбаръ, два погреба, бапя, кузница, 
конюшня; деревянные каретники и дровеники.

Здашя и постройки внЪ монастыря.

Къ монастырскимъ здашямъ относятся еще находящ!яся 
вн'Ь монастыря:

а) Дет часовни: одна каменная, во имя преподобнаго 
1осифа, Заонамевскаго чудотворца, въ четверти версты отъ 
монастыря, въ деревнЪ Обухов^, построенная въ 1885 году
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усерд1емъ крестьянъ этой деревни, на Micrb бывшаго дома 
препод. 1осифа; другая, деревянная, во имя препод. 1осифа, 
въ восьми верстахъ огь монастыря, въ деревнЬ Герасимцов'Ь, 
по Архангелогородской дорогЬ. При этой последней часовн^ 
въ 1882 году построенъ двухъэгажный деревянный съ мезо- 
ниномъ домъ съ дворомъ, по лицу на 6, въ длину на 10 
саженяхъ, покрытый жел-Ьзомъ; другой двухъэтажный домъ 
на пустоши Чанцов’Ь, въ двухъ верстахъ отъ монастыря, по 
лицу на 6, въ длину на 4 саженяхъ, покрытый дранью; 
скотный дворъ при немъ на 10 саженяхъ, покрытый тесомъ; 
тутъ же баня, два колодезя, амбаръ, погребъ, овинъ съ гу- 
менникомъ и два сеновала.

б) Въ разстоянш 400  салсенъ на югъ отъ монастыря, 
въ м'Ьстечк'Ь Житков^, монастырсмй одноэтажный деревянный 
домъ, построенный въ 1873 году, на 20 саженяхъ. При 
этомъ двор^: в-Ьтренная мельница, амбаръ, овинъ съ гумен- 
никомъ, баня, скотный дворъ, погребъ, два пруда.

в) Въ сел^ Чечулин^, купленномъ въ 1871 году, въ 
двухъ верстахъ отъ монастыря, одноэтажный деревянный  
домъ, длиною на 12, шириною на 6 саженяхъ, крытый 
тесомъ; рядомъ съ нимъ изба для скотниковъ и рабочихъ 
людей, амбаръ, каретникъ, конюшня, баня, два овина съ 
гуменникомъ, восемь сЬноваловъ, погребъ и два скотныхъ 
двора, каждый въ длину на 13, въ ширину на 6 саженяхъ, 
прудъ и колодецъ.

Средства содержашя монастыря; монастырсшя угодья.

На содержаше свое монастырь получаетъ:
а) Проценты съ принадлежащаго ему капитала въ 34 ,074  

рубля, заключающаяся въ государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ, приносящихъ бол^е 1300 рублей доходовъ.

б) Денежныхъ и другихъ доходовъ отъ благочестивыхъ 
пожертвованш въ годъ до 4 0 0 0  рублей.

Но главныя средства для своего содержашя монастырь 
им'Ьетъ отъ земли, которой въ разныхъ мЬстахъ принадлежит!, 
ему до 810  десятинъ, а именно: въ сельц'Ь Житков^ 36 дес. 
519 саж , въ пустоши ЧанцовЗ> 39 дес. 940  саж. подъ скот- 
нымъ выгономъ; въ пожн^ Житков^ сенокосной земли 3 дес. 
1070 саж.; въ пожнЬ ФатьянкЬ (въ 10 верстахъ отъ мона
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стыря) 5 дес. 880  саж., въ 8 верстахъ— 7 дес. 106 саж.; 
въ селе Чечулине 161 дес. 2203 саж. и въ селе Новомъ 
456 дес. 1929 саж.; въ 14 верстахъ отъ монастыря отме
жевано изъ казенной дачи 99 дес. 1078 саж., изъ коихъ 55 
дес. сенокосной земли, а остальная местность поросшая ку- 
старникомъ. Домашняго разнаго скота содержится въ настоя
щее время 65 коровъ и 20 лошадей. На пахотную землю 
высевается ржи до 27 четв., ярового хлеба до 55 четверт.; 
сЪна снимается до 200  возовъ и осоки до 150 возовъ.

Число братш.

Братш въ настоящее время, кроме настоятеля, 20 чело- 
векъ, въ томъ числе: 1еромонаховъ 3, 1ерод1аконовъ 3, мо- 
наховъ 5, послушниковъ 9; 29 временно трудящихся.

Благочестивые обычаи.

Издревле, ежегодно, 23 ш пя , совершается крестный 
ходъ въ Заоникгеву пустыню изъ церкви святого Васил1я Ве- 
ликаго, что на Едке, находящейся въ семи верстахъ отъ мона
стыря, въ память бывшаго въ этой церкви чудеснаго явлешя 
преподобному 1осифу св. Космы Безсребренника. Другой кре
стный ходъ изъ монастыря бываетъ въ день преставлешя 
преподобпаго 1осифа, 21 сентября, въ часовню, находящуюся 
въ деревне Обухове, родине преподобнаго 1осифа. КромЬ 
того, въ летнее время часто берутся изъ монастыря, свв. иконы 
для молебствШ въ домахъ и на поляхъ окрестныхъ жителей.

Списокъ настоятелей.

Настоятельство въ Заониыевоп пустыне было сперва 
игуменское, а потомъ большею частью строительское. Изъ 
настоятелей ея известны:

1. Сгиуанъ, игуменъ; сведешя о немъ находятся въ 
сказаши о явленш чудотворной иконы Богоматери преподоб
ному 1осифу и объ основаши монастыря, также въ трехъ 
вышеприведенныхъ челобитныхъ царю Борису Годунову и 
Димитрш Самозванцу; упоминается между 1587 и 1606 гг.

2. беодост, игуменъ, упомин. въ 1 6 1 2 году— годъ пре
ставлешя преподобнаго 1осифа.
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3. беодосШ 2-й , игумеЕгь, упомин. въ 1 636 году и въ мо
настырской описи 1637 года; тотъ ли это, который былъ въ 
1612 году, или другой одноименный, неизвестно.

4. Г ела а й , упом. около 1673 года.
5. 1осифъ 1, строитель упоминается въ бумагахъ архива 

Вологодской консистор1и при apxieriHCKon’fc Вологодскомъ Гав
р и л е ,  въ 1690 годахъ.

6. Варлаамъ 1-й , строитель, упомин. въ 1704 году.
7. Анаст аст , строит., упомин. въ 1717 году.
8. Серий, упомин. въ 1 7 2 0 — 1729 г.г.
9. Гавртлъ, строитель, упоминается въ монастырской 

ведомости 1732 года.
10. Игуменъ Н иколай , упомин. въ Mai 1744 года.
11. Игуменъ 1оасафъ, изъ ]еромонаховъ apxiepeficKaro 

дома, произведенъ 30 ш л я  1754 года и былъ до октября 
1755 года, когда переведенъ въ Песочный монастырь Воло
годскаго уЬзда.

12. E eienm , упомин. 1760 г.
13. Варлаамъ 2 -й , упомип. 1761 г.
14. Игуменъ Павелъ, упомин. до 2 апр. 1763 года; 

уволенъ былъ за дряхлосэтю на покой въ Корнил1евъ мо
настырь.

15. 1оанникт  Толубинскт , изъ Прилуцкаго монастыря 
назначенъ после игумена Павла.

16. Симонъ, строитель, упомин. въ 1786 — 1790 гг.
17. 1еронимъ, строитель, упомин. въ 1 7 9 0 — 1794 гг. П е

реведенъ въ Сямскш монастырь.
18. Анат олгй, переведенъ въ 1794 году изъ Сямскаго 

монастыря.
19. Серафимъ I ,  строитель, упомин. въ 1800 — 1803 

гг. устраненъ no ревиз1и монастыря епископомъ Антое^емъ.
20. Викторъ I ,  строитель, упомин. въ 1803 —  1804 гг.
21. П арвенш , въ Mipfc Петръ Стефановъ, род. около 

1746 года; нигде не обучался; сынъ священника Спасо-Сень- 
говской церкви Стефана Васильева; по вдовству жилъ въ 
Каменномъ монастыре и постриженъ въ 1795 году; былъ 
испр. должн. казначея въ Павлове монастыре; въ 1 8 0 6 — 1 8 1 0  
гг. въ Заоник'той пустынть: отсюда переведенъ въ Сямсюй 
и въ томъ же 1812 году уволенъ на покой въ Спасо - При- 
луцкш монастырь.
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22. Августинъ , въ M i p i  Андрей Эедоровичъ Возпесен- 
скш; былъ учителемъ Вологодской духовной семинар^, потомъ 
npoToiepeeivrb Верховажскаго собора; по приняпи монашества 
опред'Ьленъ изъ экономовъ Вологодскаго apxiep. дома 1 5 сентября 
1811 года въ строители Заонишевой пустыни и управлялъ 
до 1 января 1812 г., переведенъ въ строители Сямскаго мо
настыря, а оттуда въ Яиковсюй монастырь близь г. Устюга. 
О немъ напечат. въ № 4 Волог. Епарх. ВЬд. 1909 г.

23. Александръ, строитель, упомин. въ 1812 — 1813 гг.; 
переведенъ въ Сямыйй монастырь.

24. Никодимъ, строитель, съ 15 ш л я  1813 г. по 20 
мая 1817 года, переведенъ изъ Сямскаго монастыря: о немъ 
напечатано въ описаши Сямскаго мон., изд. 1907 года.

25. Филадельфъ (Давидъ Димитр1евъ Чернавинъ), съ 24 
ноября 1817 по 18 сентября 1820. Изъ вольноотпущ. кре- 
стьянъ помещицы Ярославовой села Кубенскаго, Вологодскаго 
уЬзда; род. около 1778 года: холоеГъ; грамоту зналъ. Съ 8 
сент. 1814 г. жилъ въ Б4лавинской пустын^, съ 7 августа
1815 г. въ Спасо-Прилуцкомъ мон., гдй и постриженъ въ
1816 г.; съ 28 января 1817 г. казначей Лопотова мон., 
откуда назначенъ въ Заониюеву пустыню; посвященъ во 
iep0 M0 Haxa 24 ш ня  1817 года въ Волог. Рощенской Пред- 
теченской церкви; переведенъ въ Б1злавинскую пустыню строи- 
телемъ, съ 17 мая 1821 г. въ Лальскомъ мон. строителемъ; 
съ 14 января 1826 г. казначеемъ Сольвыч. Введенскагомон.; 
съ 18 ноября 1828 г. на вакансш больничнаго монаха въ 
Прилуцкомъ монастыре

26. М ихаилъ , строитель, (Михаилъ Георпевъ Поповъ), 
изъ вдовыхъ священниковъ. Съ 3 октября 1820 г. по 1823 
г. О немъ въ описаши Глушицкаго монастыря, издашя 
1876 года.

27. Арсепгй, (АлексМ Ив. Образцовъ) съ 15 ш ня  1823 
по 28 августа 1824 г. О немъ въ описаши Корнил1ева мон., 
изд. 1904 года.

28. И зраиль , съ 3 сент. 1824 г. по 16 мая 1825 г. 
Погребенъ въ Спасо-Прилуцкомъ мон. въ 1836 г. См. въ 
описаши Корнил1ева мон.

29. Ветаминъ  (Викторъ Ив. Базилевск1Й)— съ 26 мая 
1825 г. по 26 мая 1826 г. Род. въ 1791 г., сынъ свя
щенника Вохомской Вознес, ц., Никольскаго уЬзда. См. въ 
описаши Сямскаго мон. 1907 года.
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30. И ннокент т , изъ Сямскаго монастыря.
Филаделъфъ, тотъ же, что выше упомянуть. Съ 30 мая

1830 до марта 1833 г.; а въ этомъ году былъ отданъ подъ 
надзоръ настоятеля Свято-Духова монастыря. Потомъ въ 
братств^ Спасо-Прилуц. монастыря.

31. АмвроЫы, (Лебедевъ), архим. Свято-Духова мои., 
управлявшш до 25 мая 1836 г. Филадельфъ же за самоволь- 
ныя распоряжешя по пустыни, за растрату разныхъ вещей и 
за накоплеше долговъ былъ занрещенъ въ священнослужеши, 
въ ношеши рясы и клобука съ 13 августа по 11 ноября 
1835 г.; а въ этомъ году по желанш  переведенъ въ Спасо- 
ПрилуцкШ.

32. Нифоптъ (Николай Андр. Ермиловъ), изъ кресто- 
выхъ 1еромонаховъ Волог. apxiepeficoro дома; опредЬленъ 
резолющею епископа Стефана на прошенш архим. Амврос1я 
объ увольнети его отъ управлешя пустыней. «Свидетельствуя 
о. архимандриту А м в р о с т  за управлеше мною порученной 
ему, за недостаткомъ способныхъ и благонадежыыхъ людей, 
въ течете  трехъ легь, Владим1рскою Заонишевою пустынею 
пастырскую мою признательность, определяю строителемъ оной 
пустыни крестоваго Волог. apxiep. дома ie p 0 M 0 H a x a  Нифонта. 
25 мая 1836 года». Былъ до 10 ноября 1839 г. Род. ок. 
1781 г., сынъ священника Николаевской, что въ Комельской 
слободе, церкви, Грязовецкаго уезда. Обучался до реторики;въ 
1801 г. дьячекъ Тотемской городской Предтеч, церкви; 31 
ш ля 1822 г. д1аконъ; 1833 1еромонахъ. Потомъ былъ слепъ 
и въ братствЬ Глушицкаго монастыря, а съ 1846 г .— въ Су- 
морине по 1856 г.

33. Тосифъ 2 -й  (1аковъ Алексеевъ Веселовъ) съ 4 октября
1840 по 13 января 1843 г.; сынъ д1акона Илатовской Пред
теч. церкви Волог. уЬзда, род. 1802 г., обучался въ Волог. 
приходскомъ духовномъ училище. Съ 7 марта 1821 г. (19 
летъ) въ ЛопотовЬ; 28 января 1833 г. постриженъ въ мо
нашество; съ 26 марта 1еромонахъ. Въ 1840 году съ марта 
до 4 октября управлялъ Лопотовымъ монастыремъ. Изъ За- 
оник1евой опредЬленъ въ братство Семигородной пустыни, а 
21 1юня 1843 г. обращенъ опять въ Лопотовъ, где былъ и 
въ 1856 г.
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34. В асилш  (Голубевъ) съ 21 декабря 1842 г. по 2 
сентября 1844 г. См. въ описаши Сямскаго монастыря 1907 
года; скончался въ 1878 г. въ сан'Ь архимандрита.

35. МакарШ, строитель, изъ Сямскаго монастыря.
36. Оеодост 3-й , съ 5 октября 1845 г. по 1847 г. Род. 

ок. 1790 г., изъ духовн. зваЕЙ я; иостриженъ въ Московскомъ 
Знаменскомъ мон., митропол. Филаретомъ 19 irona 1832 г. 
произведенъ во 1ерод1аконы; съ марта 1834 г. въ Екатерин- 
бургЬ при арх1ерейскомъ дом^ протод1акономъ; съ февраля
1841 г. въ Орловской enapxin, гдЬ епископомъ Евламшемъ 
произвеценъ во ie p 0 M 0 H a x a . Съ 1845 г. въ Вологодской епар- 
хш. Съ 1846 г. игуменъ, былъ экопомомъ apxiepeflcKaro 
дома и въ то же время строителемъ Заонимевой пустыни 
и настоятелемъ Лопотова монастыря.

37. Виктора 2 -й , (Владим1ръ Оедоровъ Святолуцкш) съ 24 
февраля 1847 по 14 ш н я  1848 г. Род. около 1793 г., 
сынъ дьячка Николаевской Святолуцкой церкви Вологодскаго 
уЬзда; по слабости здоровья въ училищахъ не обучался. Съ 
сентября 23-го 1815 г. жилъ въ Корнил1евгЬ монастыре, и 
постриженъ въ 1824 г., съ 1 8 3 6 — 1840 гг. строитель Лаль- 
скаго монастыря; потомъ по 28 ш н я  1843 г. строителемъ 
въ Семигородной пустыни; игуменъ съ 24 сент. 1844 года; 
проживалъ на покой въ Корнил1ев,Ь монастыре.

38. Геннадш , управлялъ съ 5 апреля 1848 по 1850 
года. Изъ крестьянъ; обучался дома; род. 1796 г., съ 13 
октября 1837 г. въ Сямскомъ монастыр'Ь, съ 24 апреля 
1840 г. въ Глушицкомъ; постриженъ 20 октября 1840 г.; 
1еромонахъ съ 24 октября 1841 г.; съ 25 сентября 1850 
по 1851 г. управл. БЬлавинскою пустынею; потомъ Никол. 
Коряж. монастыремъ; съ 20 марта 1852 по 20 апреля 1853 
г. Лальскпмъ Архангельскимъ мон., гд-Ь былъ и въ 1856 г.

39. Оеодост 4 -й , 1 8 5 0 — 1853 г.
40. Buccapiom , (Василш Порфир1евъ Сребрянскш) съ 

25 апреля по 17 сентября 1855 г. Родомъ Воронежской 
епархш; сынъ священника, род. около 1817 г ;  былъ д1ако- 
номъ; по вдовству съ 22 ноября 1852 г. въ Вологодскомъ 
арх1ерейскомъ дом^, гд^ былъ казначеемъ; съ 15 февраля 
1853 г. iep0 M0 Hax^ изъ Заониюевой пустыни переведенъ въ 
Лопотовъ монастырь. См. описаше Сольвыч. Введеескаго мон. 
изд. 1902 г.
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41. Жеонтш, 1855 — 1856 гг. Род. около 1800 г.; изъ 
мЬщанъ г. Тотьмы; съ 19 января 1850 г. въ Суморине мо
настыре, где постриженъ, и отсюда назначенъ въ Заониюеву 
пустыню.

42. Никонг. (Пономаревъ) съ 1 апреля 1857 г. по 5 
сентября 1859 г. Изъ мЬщанъ г. Шева; воспитанникъ [Шев- 
ской семинарш и съ 1839 — 1843 гг. академш. По принятш 
монашества служилъ съ 1843 года по 16 апреля 1849 г. 
въ Тифлисской епархш, нотомъ въ Подольской, съ 31 окт. 
1853 г. въ Вологодской; былъ наставникомъ церковно-исто- 
рическихъ наукъ въ Вологодской духовной семинарш. Изъ За- 
онишевой пустыни былъ переведенъ настоятелемъ Арсешево- 
Комельскаго монастыря до 21 февраля 1866 года, когда 
умеръ и въ монастыре погребееъ.

43. Оаласст , (0едоръ Знаменскш). Обучался въ нис- 
шемъ отделеши Калужской семинарш; служилъ въ 0рлов» 
скомъ губернскомъ правленш; съ 1 8 4 0 — 1849 гг. жилъ въ 
Троицкой лавре, где постриженъ. Проживалъ въ Спасо-При- 
луцкомъ монастыре у брата, архимандрита Ювенал1я, испра
вляя съ 1856 г. должность казначея; съ 1 8 5 9  г. по 1 8 6 3  
г. вг Заопитевой пустьтгь строителемъ;  нотомъ въ Коряжем- 
скомъ мои., потомъ въ Лопотове; после непр1ятностей пере
веденъ въ Устюжскш Николаево-Прилуцкш.

44. Л р и н ей , игуменъ, съ 18 ш ля 1863 г. по 15 но
ября 1867 г. Родомъ изъ Вологодской e n a p x in ;  постриженъ 
въ Спасо-Суморине монастыре 4 января 1853 г.; съ 20 но
ября 1854 г. по 1861 г. служилъ въ Архангельской епар
хш; потомъ до 1863 г. въ Полтавской; съ 2 апреля 1863 
г. экономъ Волог. ap x iep e f lcK a r o  дома и настоятель пустыни. 
Изъ Заонишевой пустыни переведенъ въ настоятели Арсеше- 
во-Комельскаго монастыря. См. описаше сего монастыря, изд. 
1870 года.

45. Серафимъ 2 -й , (Иванъ Васильевичъ Заостровскш). Съ 
1867 года по 12 апреля 1900  года. Родомъ Вологодской 
епархш; сынъ д1акона Шевденицкой Богоявленской церкви 
Тотемскаго уезда. Изъ средняго отделешя Волог. семинарш; 
жилъ сначала въ Лопотове монастыре, где въ 1854  г. по
стриженъ; дважды управлялъ, будучи 1еромонахомъ, Лопото- 
вымъ монастыремъ, въ 1856 и въ 1 8 5 8 — 59 гг. Н а время 
отсутств]'я настоятеля Заониш’евой пустыни, игумена Иринея,
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по должности эконома apxiep. дома, назначенъ съ 18 ]'юля 
1863 г. управлять пустынею, а 15 ноября 1867 г. утверж- 
денъ настоятелемъ и 21 ноября произведеиъ въ игумены, въ 
1889 г. возведенъ въ санъ архимандрита, скончался 12 апр. 
1900 г. и погребенъ въ притворе придала АлексЬевскаго 
храма. При немъ монастырь обновился и благоустроился. См. 
описаше пустыни, издаше 1888 г. и некрологъ его въ № 9 
Волог. Епарх. Вест. 1900 года.

46. НектарШ, (въ Mipi Несторъ Акиндинович'ь А к е н - 
диновъ), родомъ изъ крестьянъ деревни Клочкова, Фетиньин- 
ской волости, Вологодскаго уезда; образоваше получилъ до
машнее. Постриженъ въ монашество въ Заониюевой пустыне
11 мая 1886 года; рукоположенъ во iepofliaKomj 14 февраля 
1888 года, во ie p 0 M 0 H a x a— 18 марта 1890 года. По распо- 
ряжешю Епарх1альнаго Начальства перемещенъ въ Вологод- 
сюй Свято-Духовъ монастырь 24 сентября 1890 года съ 
поручешемъ исполнять должность казначея, въ каковой и 
утвержденъ 10 февраля 1892 г. Награжденъ набедренникомъ 
10 мая 1893 года; состоялъ членомъ Комиссш по поверке 
имущества Вологодскаго apxiep. дома 10 февраля 1894 года 
и ризницъ Вологодскихъ монастырей: мужского Свято-Духова 
и женскаго Успенскаго 2 апреля 1896 года. Во внимаше 
благонравной иноческой жизни преподано ему благословеше 
св. Синода съ выдачею грамоты 14 мая 1896 года; назна
ченъ 30 ш ля того же года временно управляющимъ Соль- 
вычегодскимъ Коряжемскимъ монастыремъ, а 10 апреля 1898 
года утвержденъ въ сей должности въ сане игумена, въ ка- 
ковый возведенъ 10 мая. За устройство обители награжденъ 
отъ св. Синода наперснымъ крестомъ 10 мая 1899 г. Пре- 
освященнымъ Алекиемъ, епископомъ Вологодскимъ и Тотем- 
скимъ, выражена ему 18 сентября 1899 г. благодарность за 
благоустройство обители и преподано благословеше на даль- 
нейппе труды. Декабря 7-го 1901 года перемещенъ на долж
ность настоятеля Заониюевой пустыни. Во внимаше къ отлично 
усердной службе преподано ему благословеше св. Синода съ 
выдачею установленной грамоты 6 мая 1907 года. По за- 
свидетельствованш Св. Синода объ отлично усердной службе 
Всемилостивейше пожалованъ ему орденъ св. Анны 3 степени 
6 мая 1 908  г. Имеетъ серебряную медаль въ память царство- 
вашя Императора Александра III.
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Трудами и усерд1емъ сего настоятеля за время свыше 
десятил^тняго управлешя обителью много имъ сделано въ 
пользу обители: а) устроена серебряная 84  пробы рака надъ 
мощами преподобнаго 1осифа, основателя обители. вЪсомъ 
более четырехъ пудовъ, съ металлическою cimio, держащею
ся на четырехъ колонвахъ въ древне русскомъ стиле, стоимо
стью до десяти тысячъ рублей; б) прюбретепы: 1) большой 
звучный колоколъ въ 3 I 1 пуд. 15 фунт., 2) потиръ съ при- 
боромъ в1зсомъ 20 фун., серебряный 84 пр., художественной 
работы, ценою до 1000 руб., 3) серебряный же 84 пробы 
ковчегъ художественной работы для х-рапешя св. Даровъ, 
изображаннщй Московский храмъ Христа Спасителя (цЬною 
2275 руб.), 4 )  крестъ, евангел1е и кадило съ кропилами, 
серебряные 84 пр. художеств, работы 1300 руб., 5) болЬе 
25-ти ценныхъ ризъ со стихарями на 10000  руб. Соборные 
храмы— теплый и холодный— украшены живописью и новыми 
иконами въ золоченыхъ ризахъ, на сумму до 2 0 0 0  рублей. 
Въ тепломъ соборномъ храме сделаны сводчатые потолки и 
устроены новыя печи, на что израсходовано до 11 тыс. руб.; 
къ этому храму созидается пристройка для ризницы и поме- 
щеш'е для исповеди, стоюшдя съ отделкою до 10 тыс. руб. 
На обеихъ церквахъ сделаны новыя главы, покрытыя желЬ- 
зомъ и вызолоченными звездами, позолочены кресты, а крыши 
вновь покрыты железомъ и выкрашены; на всей монастырской 
ограде и прилегающихъ къ ней здapiяxъ сделана железная 
крыша; на все эти работы израсходовано до 7 тыс. рублей. 
Въ скитской церкви сделаны новыя печи, подповленъ иконо- 
стасъ и стенная живопись; отделаны кельи скитскаго брат- 
скаго корпуса; на эти работы употреблено до 4 тыс. рублей. 
Въ монастырскихъ селахъ— Житкове, Чечулине и Тарханове 
устроены обширные новые скотсюе дворы, ремонтирована 
шатровая мельница и дома съ разными надворными построй
ками, на что израсходовано до 6000  руб.; сверхъ того около 
3 тыс. рублей употреблено на увеличеше числа сельско - хо- 
зяйственныхъ оруд1й. домашняго скота, на прюбретете но- 
выхъ экипажей и сбруи.

Капиталъ обители съ 1888 года увеличился на 17 ,610  
рублей, такъ что ныне достпгаетъ 34 ,074  руб. Такимъ обра- 
зомъ, о. Нектар1емъ нрюбрЪтено священныхъ предметовъ, 
употреблено на украшеше и ремонтъ храмовъ Божшхъ, на
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ремонгь прежнихъ зданш и возведете новыхъ, съ увеличе- 
тем ъ основного капитала,— всего на 93 ,185  руб.

Въ монастыр'Ь старашями о. игумена введенъ стропи 
порядокъ и чанное отправлеше церковныхъ службъ; на тра- 
пезЪ неонустительно читаются жит]я святыхъ. По пнищативЬ 
о. Нектар1я установлены два новыхъ крестныхъ хода: 23 
шня въ обитель изъ ближййшихъ ( 4 — 5 верстъ) приходскихъ 
церквей св. Николая Чудотворца на ВозимЬ и св. Димитр1я 
Солунскаго. Въ л’Ьтнее время о. игуменъ внЬ монастыря на 
полевыхъ работахъ строго следить за работающими иноками 
и послушниками, показывая подчиненпымъ нрим'Ьръ своимъ 
трудомъ въ уборк^ сЬна, жнитвЪ хлЪба. Въ воскресные и 
праздничные дни о. игуменъ самъ лично совершаетъ церков- 
ныя службы и за ними пропов'Ьдуетъ слово Бож1е. Постоян- 
ныя заботы и труды по управленш пустынею тяжело отзы
ваются на здоровь’Ь о. игумена, которое уже нисколько раз- 
строено было ран^е частыми дальними поездками и заботами 
по возстановленш Коряжемскаго монастыря. Помоги ему. 
Господи!




