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церковь но старой памяти доселе называется не иначе какъ 
«мопастырем7»». Народъ любить многочисленные оеранонтов- 
cirie праздники и частые крестные ходы, унаследованные 
отъ прежних!» монастырскихъ временъ. И когда при мело- 
дичномъ звоне старинныхъ монастырскихъ колоколовъ крест
ный ходъ съ пестрой толпой народа, наполняющей мона- 
стырешй дворъ, медленно двигается кругомъ древнихъ хра- 
мовъ, душа богомольца невольно уносится мыелпо къ древ- 
нимъ счастливымъ временамъ когда то процветавшей, но 
запустившей теперь обители.

6. Прогулка по берапонтовой обители и ея окрестностям и

IX.

Такъ величава наружность оби
тели и такъ ж и в о п и с н о  п ом ож ете 
что нельзя не пожалЪть о ея запу- 
сгЬп1и, потому что мйето cié какъ 
будто нарочно создано для мона
стыря преимущественно предъ мно
гими другими.

А. Н. М у р а в ь  е в ъ,

Недоразумйшо по поводу по.чожешя Эерааонтова монастыря „н а b in i -  
озерЪ“.—Н а  пути въ  берап овтовъ .—Обозрйше обители и ея достопри- 
мйчатедьностей, — Церковь п, Никона, — Вопросъ о m íc t í его келлШ.— 

П рогулка въ  ЦыпянскШ  погостъ и на гору  Цыпину.

Всямй образованный руешй читатель, безъ сом1гЬшя, 
слыхалъ о 0ерапонтовгЬ монастыре, упоминаше о которомъ 
невольно вызываетъ въ памяти трагическую судьбу n aT p iapxa 
Никона. Но немноИе могли бы верно ответить на вопросъ: 
где находится эта историческая обитель? Встречая въ исто- 
рическихъ И8вестхъ выражеше «Оерапонтовъ монастырь на БЬ- 
леозере», Miiorie воображать, что эта обитель стоитъ насамомъ 
берегу Белаго озера. Такое представлеше мынаходимъ напр, въ 
известномъ романе Мордовцева «ВеликШ расколъ», где между про- 
чимъ описывается жизнь опальнаго Никона въ Оеранонтове мона
стыре. Почтенный романистъ, конечно, не заставилъ бы Стрель
цову сторожившихъ Никона, ходить купаться на Белое озеро, 
и не сталъ бы описывать чудный видъ на это озеро изъ



коллiü Никона, если бы ему было известно, что отъ Бйлаго 
озера до берапонтова монастыря не ближе 40 верен.. Въ 
объяснете этого недоразумйшя слЪдуетъ заметить, что «Б'Ьло- 
озеромъ» въ старину называлось не одно только Б'Ьлое озеро, 
но ц$лая окружавшая его область, въ которую входили вы- 
н^ште у'Ьзды Б$лозерсмй, Кирилловский и отчасти Черепо- 
ведгай.

Бйлоозеро—местность полная историческихъ воспомияашй, 
идущихъ въ глубь вЪковъ, къ самому началу русской госу
дарственности, ко временамъ Синеуса, брата Рюрикова, осно- 
вавшаго здЪсь свою столицу. Оерапонтовъ монастырь—одинъ 
изъ наиболее замйчательныхъ памятниковъ этого историческаго 
края. Путешественнику, попавшему на верховья Шексны въ 
страну БЪлаозера, непростительно уехать, не загляяувъ въ 
эту древнюю обитель, гд$ знаменитый Никонъ провелъ пе
чальный закатъ дней своихъ.

ДревнЪйопй лйтнШ путь на БЬлоозеро представляетъ рйка 
Шексна, этотъ главный первъ Мариинской системы, недавно 
поглотившей не одинъ мшшонъ казенныхъ денегъ на устрой
ство своихъ зам'Ъчательнййшихъ въ Роесш шлюзовъ. На вер- 
ховьяхъ Шексны, близъ Горвцкой пароходной пристани, у 
самой р%ки на обрыва высокаго холма, который и допын'Ь 
изв'Ьстенъ подъ именемъ ведосьнна Городка, стоялъ дворъ 
великаго князя и жилъ княжеский нам^стникъ, управлявшей 
бйлозерской волостью. Отъ Горицкой пристани до веранон- 
това нужно йхать на лошадяхъ чрезъ г. Кирилловъ около 
23 верстъ. Въ Горицахъ на берегу Шексны у подошвы горы 
Мауры расположился многолюдный (до 600 сестеръ) Воскре- 
севсюй Горицшй женешй монастырь, который считается родо- 
начальникомъ Петербургскаго женскаго монастыря. Этотъ 
древтй монастырь основанъ въ 1544 году княгинею Евфро- 
ситею С’таридкою, которая нотомъ постриглась въ немъ 
была наконедъ утоплена въ Щекснй по приказанию Грознаго 
Много историческихъ воспоминашй связано съ этой обителью 
Здйсь жили въ заточен!и царица Mapia, мать убатаго царе 
вича Димитр1я, отрокъ Михашгъ, будущШ царь Россщ, царевн 
Ксешя Годунова и др.

Кдва успели вы объехать гору Мауру, какъ предъ ва 
открывается красивый видъ на стояпцй внизу Кирилло-Б1л 
зо рек i й монастырь, съ его высокими стопами, башнями
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многочисленными церквами. Обитель стоитъ на самомъ берегу 
Сиверскаго озера и красиво отражается на поверхности его 
прозрачныхъ водъ. По предан]ю пр. Кириллъ, вм'ЬсгЬ съ пр. 
Оерапонтомъ искавпий м^ста для подвиговъ, съ горы Мауры 
впервые усмотрел!» м'Ьсто, па которомъ возникла потомъ его 
обители. Па Маурй лежитъ камень съ углублешемъ въ вид'Ь 
сл^да человеческой ноги: по народному сказанш, это сл'Ьдъ 
ноги н]}еподобнаго Кирилла, стоявшаго на отомъ камн4. Надъ

Г
к

Видъ и а берапоятоьъ  монастырь со стороны Бородавскаго озера.

камяемъ устроена часовня съ изображешемъ пр. Кирилла и вера- 
понта, шествующихъ на БЬлоозеро съ иконою Одигитрш въ рукахъ.

Городъ Кирилловъ, раскинувпийся подъ величественными 
стенами Кирилловой обители, образовался изъ монастырской 
слободы и былъ сд'Ьланъ городомъ по мысли новгородскаго 
губернатора графа Я. Е. Сиверса, которому въ шн4 1775 года 
случилось праздновать въ Кириллов-Ь монастыр'Ъ день своего 
рождения. Но проэкту графа Сиверса новый городъ должеиъ 
былъ им'Ьть 4 площади и 40 улицъ. Но эти предположешя 
до сихъ поръ остались недостигнутымъ идеаломъ. Въ настоящее
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время Кирилловъ представляетъ изъ себя небольшой уездный 
городокъ съ 4 112 тыс. жителей. Въ немъ четыре церкви и десятка 
два каменныхъ здашй, остальные дома— деревянные широко 
раскинулись по берегамъ прилегагощихъ къ монастырю озеръ.

Отъ города Кириллова до Оерапонтова монастыря 17 
верстъ по хорошей большой дороге, ведущей на Каргополь 
и Архангельска Въ летнюю пору по ней длинными верени
цами тянутся обозы съ товарами, которые въ Кириллове вы
гружаются съ барокъ и на лошадяхъ перевозятся въ Карго
поль. Дорога проходатъ по разнообразной холмистой местности 
мимо деревень и озеръ, чрезъ поля, леса и рощи. По мере 
приближешя къ Оерапонтову местность заметно становится 
живописнее. Вотъ показалось Бородавское озеро, на конце 
котораго стоить Оерапоптовъ. Озеро это, шириною не больше 
версты, тянется верстъ на семь отъ запада къ востоку. Изви
листые берега съ мысами и заливами, зеленые островки, тамъ 
и сямъ разбросанные по озеру, придаютъ ему весьма живо
писный видъ. Деревни, расположешшя кругомъ озера, ведутъ 
свое начало изъ глубокой старины и почти все упоминаются 
уже въ писцовыхъ книгахъ XVI в'Ька.

Вотъ вдали блеспулъ на солнце Оерапонтовъ монастырь: 
онъ то покажется, то опять скроется за окружающими дорогу 
холмами и лйсомъ. Последняя деревня предъ Оерапонтовымъ 
называется Лещово. На месте этой деревни было у Никона 
хлебное поле, которое онъ самъ расчистилъ изъ монастырской 
пустоши. Про'Ьхавъ эту деревню, находящуюся въ двухъ вер- 
стахъ отъ Оерапонтова, мы поднимаемся на гору, которая 
возвышается на самомъ берегу Бородавскаго озера. Отсюда 
во всей красе видна историческая обитель патр1арха Никона 
съ группою ея живописно расноложенныхъ древнихъ церквей, 
островерх!я кровли которыхъ придаютъ ей особую оригиналь
ность. Невдалеке отъ этого берега длинной узкой полосой 
въ виде мели тянется каменный островъ патр1арха Никона, 
который онъ самъ вместе со своими монахами устройлъ во 
время оерапоитовскаго заточешя.

Въ этой исторической местности всяк1й попадающейся на 
глаза иамятникъ становится предметомъ особаго любопытства 
и при виде его вы задаетесь вонросомъ, не связано ли съ 
нимъ какое-либо историческое воспоминаше. Тутъ же на 
горе подле самой дороги стоить небольшая каменная часовня
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съ железной решеткой. Рядъ вопросовъ возникаетъ у васъ 
по поводу этого скромнаго памятника: когда и кЪмъ она по
строена, не случилось ли здесь чего-нибудь замечательна™? 
Старожилы не могли ответить намъ на эти вопросы, но въ

Св. ворота ве р ап о в то в а  монастыря съ находящ ею ся надъ ними 
Богоявленскою  церковью  п атр !арха Никона.

бумагахъ Оерапонтовской церкви мы нашли документъ, кото
рый объяснилъ намъ нехитрую исторш этого памятника. 
Оказывается, что часовня построена уже после закрыия мо
настыря, около 1825 года, причтомъ Оерапонтовской церкви, 
который притомъ для постройки ея не спросилъ разрешетя
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начальства. Местный благочинный, священникъ Цыпинской 
церкви Левъ Лебедевъ, письменно затребовалъ отъ оерапоптов- 
скаго нричта (который, нужно заметить, жилъ въ одномъ съ 
нимъ погосте) объяснеше, *съ какого соглаая и на какую 
сумму построена эта часовня». 9ерапонтовскШ причтъ въ 
своемъ объяснеши писалъ, «что это построена съ общаго на
шего и прихожанъ согласия на кошельковую сумму не часовня, 
а только палатка очень малая для поставлещя креста Господня 
и кружки, а каменная для прочности и безопасности отъ 
кражи денегъ, полагаемыхъ проходящими и проезжающими; 
чтожъ касается до какихъ-либо совершаемыхъ богослужешй 
во оной или здоупотреблешй касательно расколовъ, то пичего 
того ни коимъ образомъ не будетъ и быть не можетъ». После 
такого объяснешя маленькая часовня теряетъ въ вашихъ гла- 
захъ обаяше историческаго памятника, и вы съ легкимъ ра- 
зочаровашемъ проезжаете дальше.

Монастырь виденъ теперь близко по прямой лиши чрезъ 
озеро, но чтобы попасть въ него нужно еще около версты 
ехать по берегу озера, которое въ этомъ месте делаетъ боль
шой заливъ. За четверть версты отъ монастыря справа у 
дороги ваше внимаше привлекаетъ старинный стояний подъ 
навесомъ осмвконечный деревянный крестъ съ вырезанными 
на немъ надписями \

верапоптовъ стоитъ на возвышеши между двумя озерами 
слева Бородавскимъ, справа Пасскимъ, между которыми по 
дну оврага пробегаетъ небольшая каменистая речка Паска. 
Проехавъ мимо бывшей монастырской слободы по мосту пе
рекинутому чрезъ оврагъ, мы подъезжаемъ къ св. воротамъ 
исторической обители, увенчаннымъ двумя острыми верхами, 
которые еще издали обращаютъ на себя виимаше путника. 
Предъ двумя арками монастырскихъ воротъ устроена высоко

1 Ч асть этихъ надппсей иапоперечной иерекладшгЬ креста легко можно 
разобрать: это стихира кресту: „К рестъ  хранитель всей вселенн-Ьй“ , въ 
древней редакцш , начало тропаря: „Спаси Господилюди своя“ п прокнина: 
„возносите Господа Б о га“ . Д р угая  часть надписи на продольной перекла- 
дин£ состоять изъ буквъ, изъ которыхъ часто одна и таж е повторяется 
рядоыъ по 2 й по 8 р аза  напр, гши', вкк шаа, ^сгг и пр. Трудно сказать, 
представляюгь ли эти буквы какую-либо тайнопись (криптографию) или же 
это просто ииищалы взреченШ , ставивипеся иъ старину на придорож- 
ныхъ к р естахъ ,въ  род-Ь напр., внкк— бичъ ВожШ б!етъ бйеы.
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поднимающаяся надъ дорогою большая деревянная терраса 
(см. рис. па стр. 111). Поднявшись по ея ступенямъ, нычрезъ 
правую арку иходимъ въ монастырь.

Уже ири нервомъ взгляде на внутрешпй дворъ съ группою 
древнихъ церквей, вы невольно поддаетесь тому впечатлЪнно, 
что вы попали въ настоянцй монастырь. Вы такъ и л:дете, 
не мелышетъ ли въ томъ или другомъ конце двора среди 
дровнихъ здашй мерная фигура монаха. Передняя часть мо- 
настырскаго двора, прежде всего открывающаяся вашему взору 
производить пр1ятное впечатлите своей чистотою и уютностью. 
Правая часть его занята садомъ, который тянется возле 
южной ограды монастыря. Къ церквамъ ведутъ деревянные 
мостки. Прямо противъ входа на нЪкотороиъ разстоянш отъ 
него стоить церковь пр. Мартишана, и посетители монастыря, 
прежде ч^мъ начать обозрите обители, приглашаются туда 
поклониться мощамъ ея преподобнаго игумена. Здесь у раки 
покажу тъ вамъ простой деревянный посохъ (костыль) св. игу
мена. Выйдя изъ церкви пр. Мартишана, вы направляетесь 
къ монастырской колокольне. Изъ арки, находящейся подъ 
нею, двЬ лестницы ведутъ въ паперть, одна направо къ со
борной церкви Рождества, другая— налево къ церкви Благо- 
вещешя. Обозревая эти храмы, ихъ внутреннее устройство, 
древшя иконы, стенную живопись и утварь, вы чувствуете 
себя перенесенпымъ въ обстановку былой монастырской жизни. 
Еще цело здесь игуменское место, хранящееся въ ризнице, 
места для келаря и казначея и массивныя резныя скамьи мона- 
ховъ. «Все здесь наноминаетъ монастырь, такъ описываетъ свое 
впечатлЬтс одинъ изъ недавнихъ посетителей Оерапонтова, и 
осматриваясь трудно себя убедить, что стоишь въ приходской 
церкви; нанротивъ, всею душею верится, что все еще ото 
монастырь, и вотъ думается, изъ за столба явится какой-либо 
старецъ, чтобы разсказать о прошлыхъ дняхъ обители и про
вести по ея святынямъ» \  Въ смежной съ соборомъ риз
нице две вещи заслуживаютъ особаго внимашя: ото про
стая полотняная риза пр. Мартишана и древняя плащаница 
съ греческой надписью, пожертвованная какимъ-то 1ереемъ 
Мануиломъ Амбаратонуло V

1 „Н овгор. Еи . В'Ьд.“ 1898, № 11-
1 Плащаница эта небольшихъ разыйровъ (1 арш. въ длину и 11 вер.
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Изъ паперти, представляющей собою длинную каменную 
галлерею съ окнами на обе стороны, можно подняться на 
монастырскую колокольню, откуда открывается великолепный 
видъ на окружаюнця окрестности, Въ пролетахъ колокольни 
в е с и т ъ  10 болынихъ и малыхъ колоколовъ. Но колоколовъ 
XVI в^ка, пожертвованныхъ Третьяковымъ и Воронцовымъ, 
здесь уже нетъ. Одинъ колоколъ (70 п^ слитъ въ 1685 году, 
а другой самый большой (112 п.) — въ 1747 въ царство- 
ваше Елизаветы Петровны «при Пимене епискупе вологод- 
скомъ и белозерскомъ и при игумене веофапе». Этотъ по- 
следшй колоколъ сделавъ на Белеозере белозерскимъ масте- 
ромъ Иваномъ Калининымъ. Часы, находивппеся вверху надъ 
колоколами и теперь совершенно испорченные, были въ ходу 
некоторое время и после закрьтя обители. Бой ихъ въ 
тихую погоду былъ слышенъ почти на весь верапонтовскШ 
приходъ, а частш и въ соседшй ЦыпинскШ \  Спустившись 
съ колокольни, пройдемъ теперь въ церковь Богоявдешя на 
св. воротахъ, на которую особенно интересно взглянуть въ 
виду связанныхъ съ нею воспоминашй о патр1архе Никоне. 
Къ ней ведетъ крытая деревянная лестница, прилегающая 
къ старому монастырскому здашю, называемому «сушиломъ». 
Поднявшись по этой лестнице, мы, чрезъ небольшую старин
ную дверь, вступаемъ въ церковь, принадлежавшую ональ-

въ  ширину), ш ита ш елкомъи серебромъ по голубому атяасу. По краямъ 
ея вышита по-гречески 1гЬсиь: „Ангельский соборъ удивися“ , а по сре- 
дипЬ изображение положешя Спасителя во гробъ и надпись: О етт'.тасрио; 
ttpr,vo; (надгробный плачъ), внизу подъ этимъ изображ еш емъ вышита по
клонившаяся до земли фигура жертвователя и по сторонамъ ея надпись: 
p.vY)<j(h)Tt xupte ?y¡í TÙU SouXoo oou MavooYĵ  tepccüî t o u  АрлгаратотсооХои
(помяни, Господи, душ у раба твоего iep ea  Мануила, Амбаратоиуло), 
А. Н . М уравьевъ  отпоситъ эту плащаницу къ 1650 году, но неизвестно, 
па каконъ основаиш. Р усская  биваида, с. 384. Кто былъ íepen Амба- 
ратопуло, упоыпнается'лп онъ, и когда именно, въ  чисяй грековъ. upiÍ3- 
ж авш ихъ въ Россию, объ этомъ, можетъ быть, известно нашиыъ визан- 
тологаыъ. Уиомянеыъ здесь кстати о находящ ейся въ  берапонтове боль
ш ой серебряной лжиц’Ь съ латинской надписью A v e  M a r i a .  Лжица 
эта круглая, величиной съ дессертную  ложку; упомянутая надпись вы 
резана готическимъ шрифтомъ на рукояти, концомъ которой служить 
изображ еш е руки, держ ащ ей ш аръ. -Неизвестно, откуда эта лжица 
попала въ беранонтовъ, но въ  тамошней церкви она и доселе нахо
дится въ  унотребленш .

1 <Вестникъ И . Геогр, Обществам. 1854 г.
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иоиу патриарху и соединявшуюся съ его кельями особо 
устроеннымъ ходомъ. Здесь то въ этой тесной и скромной 
церкви еерапонтовскШ заточникъ, любивний во времена своей 
славы пышность и торжественность въ богослуженш, слушалъ 
церковныя службы, отправлявпйяся для него жившими съ 
нимъ монахами. Невольное раздумье овладеваете вами, кодга 
вы стоите въ этой церкви, свидетельнице молитвенныхъ вздо- 
ховъ и скорбей изстрадавшейся въ униженш великой души

Ц ы пинстй погостъ вблизи берап оятова монастыря (видъ съ дороги).

патр!арха Никона. Воображете, настроенное историческими 
восноминашями, иредставляетъ вамъ живыя картины минув** 
шаго. Вотъ изъ этой небольшой боковой двери двести слиш- 
комъ лйгь тому наяадъ появлялась высокая суровая фигура 
опальнаго патрхарха и подъ сводами тесной церкви разда
вался по временамъ его звучный повелительный голосъ.

Богоявленская церковь это единственное, что осталось 
памъ изъ всехъ шшЪщетй верапонтовскаго заточника. Кельи, 
въ которыхъ онъ жилъ, были деревянныя и отъ нихъ не оста
лось и следа. Не легко даже указать то место, где оне были. 
Больничныя «кельишки», въ которыхъ жилъ Никонъ въ пер
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вый годъ своей ссылки, находились по соседству съ братской 
поваркей: Никопъ жаловался государю въ челобитной, что 
изъ поварни льютъ и зимой и лйтомъ всяьчя помои и скаредге 
къ его кель^, и отъ этого бываетъ великгй смрадъ 1. Поварня 
стояла, конечно, вблизи монастырской трапезы и, следова
тельно, на северной стороне монастыря: тамъ нужно искать и 
место болъвичныхъ кел!Й. Новыя кельи, выстроенный черезъ 
годъ, находились, по словамъ Пикона, «подле техъ же боль- 
нишныхъ кельишекъ». Изъ донесешя же пристава Шайсупова 
видно, что эти кельи были удалены отъ монастырскихъ цер
квей и стояли «вне монастыря» 2. Отсюда можно заключать, 
что первыя кельи Никона были на северной стороне мона
стыря за пределами нынешней ограды. Что же касается вто- 
рыхъ келлШ Никона, оконченныхъ постройкою въ 1675 году, 
то нельзя сказать съ уверенностью, где онЬ были, Какъ 
известно, эти кельи соединялись съ Богоявленскою церковью 
на св. воротахъ особыми переходами, которые шли по мо
настырской стене чрезъ сушильныя палаты на протяжеши 
30 саженъ. Если подъ сушильными палатами разуметь боль
шое каменное сушило, доселе сохранившееся на юго-запад- 
номъ углу монастыря рядомъ съ св. воротами, то необходимо 
допустить, что вторыя кельи Никона находились на южной 
стороне монастыря приблизительно около церкви пр. Марти- 
шана. Но возмолшо, что подъ сушильными палатами разу
меется другое сушило (въ монастыре ихъ было несколько), 
темъ более, что въ стене сохранившагося сушила не заметно 
следовъ хода. Въ этомъ случае кельи Никона придется отнести 
къ северо-западному углу монастыря. Последнее предположе- 
ше отчасти подтверждается темъ извеспемъ, что самъ Никонъ 
хотелъ видеть свои кельи устроенными на месте ветхой ке- 
ларской кельи, стоявшей рядомъ съ Богоявленской церковью 3 
и именно съ северной ся стороны, такъ какъ съ южной при
мыкало къ ней сушило. Достоверно известно только то, что 
кельи Никона находились не ближе 30 саженъ отъ св. воротъ.

Занятые этими археологическими соображениями, мы ещ,е 
несколько времени бродимъ по опустевшему монастырскому

1 Дроф, прот, Л . О. Николаевсми. Ж изнь Никона, с. 6У.
- Тамъ же, с. 54.
3 Тамъ же, с. 55.
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двору. Кроме церквей и болыпаго сушила здесь не осталось 
никакихъ монастырскихъ здатй, хотя некоторый изъ нихъ 
существовали еще въ первой половине настоящаго стол&пя1. 
Древшя церкви монастыря еще доныне прочны, и вы не 
находите въ нихъ той ветхости, которая сто летъ тому на- 
задъ послужила поводомъ къ закрытш обители. При всемъ 
томъ поддержка въ исправномъ виде четырехъ древнихъ хра- 
мовъ составляетъ тяжелое бремя для небогатаго оерапонтов- 
скаго прихода, получивтаго это наслед!е упраздненной обители.

Деревянная церковь прор. йлш въ Цыпинскомъ по госте.

Выйдя изъ монастыря на террасу, находящуюся предъ 
его воротами, вы невольно залюбуетесь чуднымъ видомъ, 
открывающимся отсюда на Бородавское озеро съ его мысками 
и заливами на далекомъ горизонте. Справа на мысу около 
десятка мельницъ съ крыльями выстроились въ рядъ, эффектно 
отражаясь въ тихой воде залива. Къ югу отъ верапонтова 
верстахъ въ трехъ отъ него возвышается гора Цыпина. Гора 
эта съ белеющей на ней часовней царитъ надъ всей окрест-

1 Въ начала настоящаго в-Ька были ещ е ц4лы мнопя монастырская 
постройки. См. описаш е монастыря въ  И . Р. I. VI, 863—865.
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ностью и уже издалека видна проезжему путнику. Прогул
кой на эту гору мы завершимъ обозрение Оерапонтовой обители.

Дорога на гору Цыпину проходить мимо древня го Цыпин- 
скаго погоста, который упомипается уже въ началеXVI века *), 
вь числЬ церквей, стоявшихь на земле Оерапонтова монастыря. 
Погостъ этотъ им^етъ съ дороги весьма живописный видъ (рис. 
на стр. 115). Онъ весь утопаетъ въ густой зелени березъ, липъ и 
тополей и манить къ себе усталаго путника отдохнуть подъ 
ихъ освежающей тенью. Деревья ростутъ здесь не только по 
лиши обширной ограды, по и внутри ея образуютъ правиль- 
ныя аллеи, а въ одноыъ месте даже особый тенистый садъ. 
Чистота и чрезвычайное обшйе зелени оставляютъ въ посети
теле пр1ятное впечатлеше и делаютъ Цыпинскш погостъ со
вершенно не похожимъ на наши сельск]я кладбища, обыкно
венно лишенныя всякой зелени и содержимыя въ крайне не- 
приглядномъ виде. Не смотря на древность Цыпинскаго по
госта, нынешшя церкви его не могутъ похвалиться особой 
стариной. Две болышя каменныя церкви въ одномъ здаши, 
съ высокой колокольнею предъ ними, построены во имя св. 
мучениковъ Димитр1я Солунскаго и Георпя Победоносца въ 
1800 году. Более замечательна другая деревянная церковь 
во имя пророка Шли. Она построена осмиуголышкомъ, имеетъ 
шатровый верхъ и общимъ своииъ видомъ напомияаетъ ко
рабль (рис. на стр. 117). Известно, что шатровыя церкви въ 
старину, именно въ XVII и XVIII в.в., не пользовались 
расположешемъ духовнаго начальства, которое запрещало ихъ 
строить 2, а потому церкви, подобпыя Цыпинской, не часто 
приходится видеть. Ильинская церковь построена въ 1755 г. 
по благословен!» Сератона, епископа вологодскаго и бело- 
зерскаго. На ея месте стояла раньше другая церковь, то же 
во имя пр. Илш, антиминсъ для которой былъ освященъ въ 
1С 35 году 3. По предашю, сохранившемуся среди ме~

1 См. нише стр. 82, прим’Ьч. 4.
- Проф. Н. В . ИокровскШ , Древности Костромского И патьевскаго 

монастыря. „В4стиикъ А рхеологш  и И стор ш “ . 1885 г. IV , стр. 33, 34.
3 Н айденъ среди стараго хлама въ  1874 году. СдЬлапъ изъ холста 

(6 верш ковъ въ длину и ширину) и им’Ьетъ следую щ ую надпись: „Освя- 
тися олтарь Господа Б о га  и Спаса наш его 1. X . въ  церкви святаго и 
славнаго пророка И лш. Сия щей а бысть церковь с1я въ  лйто 7143 года 
шдикта 3 1хжя 20 при благои’Ьрцомъ Ц арй и великомъ кназЪ МихашгЪ



119  -

ствыхъ жителей, эта первая церковь сначала стояла на дру- 
гомъ месте, именно на холме, который возвышается вблизи 
надъ озеромъ Ильинскимъ. На нынешнее же место она, по 
словамъ предашя, была перенесена вследств1е троекратнаго 
явлетя на этомъ месте иконы прор. Илш на дерэвЪ среди 
росшаго адкь дремучаго л к а . Икону трижды брали въ цер-

Гора Дыпиаа съ часовней въ память И мператора Александра 11 нъ 
окрестностяхъ Оерапонтова монастыря.

ковь и она трижды исчезала оттуда и появлялась на излюб- 
ленномъ местЬ, куда потомъ должны улсе были перенести и 
церковь. Икона эта доселе служить въ народе предметомъ 
особаго почитан м. Она писана на смоле и имйетъ въ длину 
около 12 вершковъ, а въ ширину около 10. Часть холма, 
на которомъ по преданно стояла въ древности Ильинская 
церковь, доселе называется въ народе «церквищами», и на

беодорович'Ь всея Руси и при митрополит^ Варлаам£ ростовскомъ и 
ярославскому»“.
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немъ еще сорокъ л^хъ тому назадъ можпо было вил-Ьть следы 
могильныхъ кургановъ \

Съ этого холма начинается постепенный подъемъ на гору 
Цъгаину. Дорога то опускается въ ложбину, то опять подни
мается и становится все круче и круче по мере прибли- 
ж етя къ горе. На самую гору приходится взбираться съ 
болнпимъ трудомъ по крутой узкой тропинке на краю высо- 
каго обрыва. Утомительный подъемъ вознаграждается обширной 
панорамой, которая открывается вашему взору на все четыре 
стороны. Вотъ на северъ огь васъ синеютъ озера Бородав- 
ское, Пасское, Ильинское съ белеющими около нихъ цер
квами верапонтова монастыря и Ильинскаго погоста. На во
сточной сторонЬ горизонта мелькаютъ въ синеватой дымке 
колокольни сосЬднихъ церквей: въ ясную погоду ихъ можно 
нростымъ глазомъ насчитать не меньше 20. Говорять, 
иногда видны бываютъ села смежной Вологодской губернш, 
находящаяся отъ горы верстахъ въ 40 и далее. Хорошо 
видны церкви и села Словинскаго Волока, который еще въ 
глубокой древности былъ бойкимъ торговымъ путемъ. На месте 
его проходитъ теперь система герцога Александра Виртем- 
бергскаго. Рядъ озеръ, входящихъ въ составъ этой системы, 
тянется по южной стороне горизонта. На юго-западЬ блещутъ 
на солнце стены и башни Кириллова монастыря, а немного 
левее къ западу возвышается надъ горизонтомъ темная шапка 
горы Мауры. Гора Цыпина съ ея чудными видами служитъ 
любимымъ местомъ для прогулокъ окрестныхъ жителей. Въ 
простомъ народе она известна подъ именемъ «Роскины» и 
издавна служила местомъ для хороводовъ и гуляшй. Въ ста
рину на самой вершине горы стояли качели.

Гора Цыпина, самый высокхй пупктъ въ Кириллов- 
скомъ уезде, представляетъ продолжен 1е Валдайской воз
вышенности. Отъ лея тянется верстъ на 6 рядъ холмовъ 
къ юго-западу по направленно къ городу Кириллову \  Въ 
1882 году на вершине ея устроена местными крестьянами

1 „В'Ьст. И. Р. Г еогр . О бщ ества“ . 1854.
2 Эта гора замечательна и въ ботаннческомъ отношенш: на юншыхъ 

склонахт» ея можно встретить молодые дубки, которихъ совеЪмъ н'Ьтъ 
в ъ  окружаю щ ей м'Ьстнсктц. Зд'Ьсь, новндиыоыу, можно нреднолагать 
С'Ьверную границу дуба.
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кам ен ная часовня во имя св. князя Александра Невскаго 
и въ память мученической кончины Царя-0свободителя (рис. 
яа стр. 119). Невеликъ и скроменъ этотъ памятникъ, но онъ 
виденъ изъ далекихъ окрестностей благодаря высокой горе 
Цшшн'Ь.

верапонтовъ монастырь съ его окрестностями принадле- 
житъ къ числу наиболее живописпыхъ мЪстъ нашего севера. 
Путешественники, которымъ случалось бывать въ Оерапон- 
тове — иапр. Шевыревъ и Муравьевъ —  съ восторгомъ отзы
ваются о красот^ его положетя, Но ихъ восторгъ былъ бы 
еще полнее, если бы они имели случай полюбоваться чуд- 
пымъ вид омъ съ горы Цыпины.


